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О Т Д Ъ Л Ъ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.
Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мартиніана, Епископа Таврическаго и Симферопольскаго, 
отъ 8 окт. за № 2164, утверждены въ должности наблю
дателей за церковно-приходскими школами: благочинный 
священникъ Леонгій Ромодановъ—для Алешковскаго окру
га, благочинный священникъ Михаилъ Рыльскій-для Ка
ховскаго округа, благочинный священникъ Константинъ 
Пивоваровъ для Мало-Знаменскаго округа, благочинный 
Протоіерей Іоаннъ Сербиновъ—для Керченскаго округа, 
благочинный священникъ Ѳеодоръ Синицынъ—для Симфе
ропольскаго округа (Симферопольскій и Ѳеодосійскій уѣзды).
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II. ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВЬС'ГІЯ.
Открытіе прихода: указомъ Святѣйшаго Правитель

ствующаго Синода,отъ 30 Сентября 18ч5 г. за Л? 3362, 
разрѣшено открыть самостоятельный приходъ при Іоанно- 
Богословской церкви селенія Николаевки, Мелитопольскаго 
уѣзда.

Священникъ Покровскаго собора города Орѣхова,— 
Благочинный Орѣховскаго округа, Михаилъ Поповъ возве
денъ въ санъ Протоіерея.

Рукоположены во Священника: Псаломщикъ Іоанно- 
Златоустовской церкви города Ялты Іаковъ Легковъ—къ 
Архангело— Михайловской церкви селенія Ушкалки, Мели
топольскаго уѣзда; діаконъ Николаевской церкви селенія 
Мануиловки, Бердянскаго уѣзда, Василій Юховъ—къ Нико
лаевской церкви города Балаклавы; окончившій курсъ въ 
Таврической Духовной Семинаріи начетчикъ Петръ Лонт- 
кевичъ— къ Іоанно-Богословской церкви селенія Николаев
ки, Мелитопольскаго уѣзда;—во діакона псаломщики: Кос
мо Даміановской церкви селенія Верхнихъ Сѣрогозъ, Мели
топольскаго уѣзда, Гавріилъ Мендринъ и Казанско-Бого
родичной церкви селенія Константиновки Бердянскаго уѣз
да, Іоаннъ Вороновъ-на тѣже вакансіи.

Священникъ Николаевской церкви города Балаклавы 
Николай Левандовскій утвержденъ духовникомъ при Тав
рической Духовной Семинаріи.

Исправляющіе должности: настоятеля Космо-даміанов- 
ской Киновіи Іеромонахъ Іоаннъ и намѣстника Ііорсунска-
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го Богородичнаго монастыря Іеромонахъ Маркіанъ утверж
дены въ сказанныхъ должностяхъ

Казначей Херсонисскаго Первокласснаго Св. Владиміра 
монастыря Іеромонахъ Андрей утвержденъ намѣстникомъ 
тогоже Монастыря.

Состоявшій на псаломщицкой вакансіи при Троицкой 
церкви мѣстечка Большаго Токмака, Бердянскаго уѣзда, 
діаконъ Алексѣй Коваленко уволенъ за штатъ.

Псаломщикъ Покровскаго собора города Орѣхова Анд
рей Слюнинъ перемѣщенъ на должность учителя Ново- 
Андреевскаго народнаго училища, Бердянскаго уѣзда, съ 
назначеніемъ его и преподавателемъ Закона Божія въ 
томъ же училищѣ.

Псаломщикъ Троицкой церкви селенія Райнова, Бер
дянскаго уѣзда, Іоакимъ Хаджи ковъ отрѣшенъ отъ мѣста, 
съ правомъ, чрезъ полгода, просить себѣ другое мѣсто.

Опредѣлены псаломщиками: къ Іоанно-Златоустовской 
церкви города Ялты Студентъ Семинаріи Владиміръ Трое- 
польскій; къ Покровскому собору города Орѣхова священ
ническій сынъ Сѵмеонъ Бычковскій; къ Георгіевской церк
ви Армянскаго Базара народный учитель Евгеній Рунов
скій; къ Покровской церкви селенія Юзкуи, Мелитополь
скаго уѣзда, священническій сынъ Михаилъ Сметанинъ; 
къ Троицкой церкви мѣстечка Большаго Токмака, Бердян
скаго уѣзда, діаконскій сынъ Николай Коваленко.

Состоящій на псаломщицкой вакансіи при Александро- 



Невскомъ соборѣ города Ѳеодосіи, запрещенный священдикъ 
Константинъ Чепуринъ перемѣщенъ на такую ж§ вакан
сію къ Николаевской церкви селенія Мануиловки, Бердян
скаго- уѣзда, (оно и.г,яоя<іоіі о («иг-яіно'ир/ наУвневЯ

Утверждены законоучителями: Ефремовскихъ Зем^кд- 
го и церковно-приходскаго училищъ, Мелитопольскаго уѣз
да, священникъ Антоній Брединскій; Преславскаго народ
наго училища, Бердянскаго уѣзда, священникъ Александръ 
Воиновъ; Севастопольскаго на Карантинной слободкѣ на
роднаго училища священникъ Андрей Григорьевъ; Орѣхов 
скаго женскаго народнаго училища Протоіерей Михаилъ 
Поповъ; Орѣховскаго мужскаго и Ново-Павловскаго народ
ныхъ училищъ, Бердянскаго уѣзда, діаконъ Орѣховскаго 
собора Ѳеодоръ Хорошиловъ,- діакону Архангело-Михайлов
ской церкви селенія Михайловки, Мелитопольскаго уѣзда, 
Іоакиму Разнатовскому поручено преподавать Законъ Бо
жій въ мѣстномъ народномъ училищѣ, подъ руководствомъ 
приходскаго священника Поликарпа Шаповаленко.

Избранные приходскими обществами для мѣстныхъ 
церковно-приходскихъ попечительствъ на слѣдующее трех
лѣтіе: Кишлавскимъ, Ѳеодосійскаго уѣзда,—въ должность 
предсѣдателя: Стефанъ ЛеФаровъ, и въ члены: Петръ 
Делижановъ и Петръ Атамановъ,—и Ново-Павловскимъ, 
Бердянскаго уѣзда, въ должность предсѣдателя мѣстный 
священникъ Іоаннъ Зеведеевъ и въ члены 25 мѣстныхъ 
кр^іянъ,—-утверждены въ сказанныхъ должностяхъ.

Господиномъ попечителемъ Одесскаго Учебнаго округа 
разрѣшено по пун. е. ст. 11 Высочайше утвержденнаго
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29 мая 1869 года мвѣнія Государственнаго совѣта вы
дать въ пособіе за отлично-усердное, успѣшное и безвоз
мездное преподаваніе Закона Божія слѣдующимъ законо
учителямъ сельскихъ народныхъ школъ: Мелитопольскаго 
уѣзда: Балковекаго священнику— Бычковскому; Болыпе- 
Бѣлозерскаго 2-го Синицыну; Больше-знаменскаго—Бан- 
кѣеву; Верхне-рога чикскаго 1-го—Пивоварову; Малоузнамен- 
скаго—Алейникову; Малолепатихскаго—Соколову; Матвѣ- 
евскаго—Добровольскому; Новогригорьевскаго— Бондевско- 
му; Ново-Николаевскаго—Яворскому; Новоивановскаго— 
Василію Піаповалеико; Петровскаго—Диковскому, Скельска- 
го—Блоцотовичу; Терпѣньевскаго 1 го Протоіерею Волкову; 
Михайловскаго 2-го Діакону Гусакову; Преподавателю За
кона Божія Песчанскаго училища студенту духовной се
минаріи Стрижевскому и Законоучителю Верхне-сѣрогоз- 
скаго училища священнику Чепурйну; Днѣпровскаго уѣз
да священникамъ Іоанну Домничу и Михаилу Назарей'Ск'о- 
му по 50 р. каждому; Симферопольскаго уѣзда, СаблЫн- 
скаго Министерскаго училища священнику Аоанасію Жа
линскому 100 р и преподавателю Закона Божія въ двухъ 
Орѣховскихъ и Ново-Андреевскомъ сельскомъ училищахъ, 
Бердянскаго уѣзда, студенту духовной семинаріи Сдю- 

,ншыг ййяэяоЬѴотвкГ оппс-0 ві/клчП
Преподано Архипастырское благословеніе: церковному 

старостѣ Николаевской церкви селенія Ново-Николаевки, 
Днѣпровскаго уѣзда, Іоанну Ѳедоренко, за пожертвованіе 
имъ 80 руб., на постройку новой ограды и сторожки при 
Николаевской церкви, и крестьянамъ тогоже селенія: Ива-
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ну Гиревому, Игнатію Колешу, Кириллу Дегуркѣ, Влади
міру ІІахуцкому, Льву Шамковскому, Григорію Наговско- 
му, Стефану Бандровскому, Александру Бряшевскому, 
Ермолаю Дегуркѣ, Григорію Родзиковскому, Ипполиту 
Ильницкому, Филиппу Табулинскому и ЕвстаФІю Чиканов- 
скому, за сдѣланныя ими пожертвованія въ Іоанно-Бого- 
словскую церковь тогоже селенія.

Изъявлена Архипастырская благодарность крестьянину 
селенія Ушкалки, Мелитопольскаго уѣзда, Трофиму Скля
ру, за пожертвованіе имъ въ новоустроенную церковь сел. 
Ушкалки двухъ колоколовъ, вѣсомъ 3 пуд. 10 ф., стои
мостію 57 руб.

Утверждены въ должностяхъ церковныхъ старостъ-, 
къ Николаевской церкви города Балаклавы, на первое 
трехлѣтіе, отставной Подпоручикъ Иванъ Серафимовъ и къ 
Успенской церкви города Стараго Крыма, на четвертое 
трехлѣтіе, поселянинъ Стефанъ Стамовъ.

Праздныя мѣста: штатныя діаконскія: при Архангело 
Михайловской церкви селенія Рубановки и при Рожде
ство-Богородичной церкви сел Орлянска, Мелитопольскаго 
уѣзда; Псаломщицкія: при Николаевскомъ соборѣ города 
Перекопа, при Іоанно Златоустовской церкви города Ялты, 
при Ильинской церкви г Карасубазара, при Троицкой 
церкви сел. Райнова, Бердянскаго уѣзда, при Іоанно-Бого*  
словской церкви сел Николаевки, Мелитопольскаго уѣзда, 
при Николаевской церкви города Балаклавы, при Алек
сандро-Невскомъ соборѣ города Ѳеодосіи и при Троицкой 
церкви сел. Поповки, Бердянскаго уѣзда.
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Просвѣщенъ Св. крещеніемъ’ Корсмецкій мѣщанинъ 
Новогрудскаго уѣзда, Минской губерніи, изъ евреевъ, 
Элій Іонесовъ Мо.вшовичъ, съ нареченіемъ имени Никита.

V. СИНОДАЛЬНЫЯ книги.
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ и 

□ Петербургѣ „л |
(въ Москвѣ въ зданіи синодальной типографіи, въ С.-Пе

тербургѣ въ зданіи Св. Синода)

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ СЛЪДУЮЩІЯ КНИГИ:
Историческія чтенія изъ книгъ Ветхаго Завѣта, для 

употребленія въ церковно-приходскихъ школахъ и другихъ 
начальныхъ училищахъ на русск. яз. въ бум. 12 к 
корепі. 22 к. Исторія священная краткая, гр. п. въ 12 д. 
въ бум. кор. 2 к. Молитвословъ для мірянъ, на слав. яз. 
въ бум. 20 к. кор. 35 к. колен 40 к. Русско славянская 
подвижная азбука, (четыре листа крупнаго шрифта) 17 к. 
Таблицы: Молитвы Господней 3 к. Таблицы: Краткихъ 
молитвословій 3 к. Часословъ учебный, цер. печ. въ кореш. 
35 к. бум. 25 к. Псалтирь (учебная) на славянск. яз. въ 
8 д. безъ кин. въ кож. 55 к въ кор. 45 к. бум. 30 к. 
Псалтирь на русск. яз. въ 36 д. въ кол. пер. 35 к., въ
шагр. папкѣ 25 к. въ бум, ,пер. 15 к Начатки христі
анскаго ученія или краткая священная исторія и краткій 
катихизисъ, цер. п. въ 12 д. въ бум. 12 к. Начальное
ученіе (азбука) цер. и гр. печ. въ бум. 6 к Букварь
россійскій цер. и гр. печ. въ пер. б. 4 к., Молитвы и церковное
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чтеніе, направленное къ утвержденію православія въ уча
щихся и христіанскому образованію ихъ ума и сердца, 
цер печ. въ 12 дол. въ пер. бум. 3 к. Письма о бого
служеніи восточной каѳолической церкви, А. Муравьева, 
въ бум. пер. 60 к. съ пересылкою 85 к. Дополненіе къ 
письмамъ о богослуженіи, его же, въ бум. 50 к. Настав
леніе православному христіанину о божественной литур
гіи, его же въ бум. 1 р. О подражаніи Іисусу Христу, 
сочиненіе Ѳомы Кемпійскаго, перев. К. II. Побѣдоносцева 
60 к. Бесѣды объ отношеніи церкви къ христіанамъ. 
Амфитеатрова, въ бум. пер. 5.0 к. Печатается и въ не
продолжительномъ времени поступитъ въ продажу новая 
книга «Учебный Октоихъ», предназначенный главнымъ 
образомъ для школъ.

Съ разрѣшенія Св. Синода духовнымъ учрежденіямъ 
и лицамъ, а равно благотворительнымъ обществамъ, вы
писывающимъ синодальныя изданія не для торговыхъ цѣ
лей, а въ видахъ благотворительнаго снабженія таковыми 
изданіями народа по возможно дешевымъ цѣнамъ, дѣлает
ся 1Оо/о уступка, съ даровою пересылкою книгъ, но съ 
тѣмъ, чтобы таковыя требованія дѣлаемы были за налич
ныя деньги и при томъ на сумму не менѣе 25 руб. въ 
одинъ разъ; книгопродавцамъ же, а равно и прочимъ 
мѣстамъ и лицамъ при покупкѣ синодальныхъ изданій за 
наличныя деньги и на сумму не менѣе 25 руб. въ одинъ 
разъ, дѣлается Юо.'о уступка, безъ даровой пересылки.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ
ТАВРИЧЕСКИХЪ

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
№ 21 1 Нояйря 1885 Г. № 21

приходы И ХРАМЫ НА КРЫМСКОМЪ ПОЛУ- 
ОСТРОВѢ

(Продолженіе.)

Въ настоящее время городъ раздѣленъ на 4 части: 
это — центральная: живутъ русскіе, греки, армяне и бо
гатые караимы, южная или карантинная—съ русскимъ 
и греческимъ населеніемъ, западная или форштадская: 
живутъ армяне и татары и отчасти русскіе и греки, и 
Сѣверная или Сіъроюль., населенная преимущественно та
тарами и цыганами. Весною, лѣтомъ и осенью городъ 
оживленъ, вычищенъ, выбѣленъ,—и жизнь кипитъ въ 
немъ. Самая лучшая пора здѣсь въ сентябрѣ; но въ де
кабрѣ, январѣ и Февралѣ, по выѣздѣ дачниковъ, городъ, 
особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ живутъ татары, какъ бы 
превращается въ азіатскій: почти вездѣ въ немъ грязно, 
пусто, уныло, сонливо, мертво.

Въ Ѳеодосіи существуютъ: карантинъ, таможня, 
банкъ, агентство рущдеагр общества пароходства и торгов
ли, агентство петербургскаго общества страхованія отъ 
огня, казначейство, казармы, 8 Фонтановъ, оставшихся
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отъ древнихъ лѣтъ, 2 табачныхъ Фабрики, 2 завода рыб
ныхъ, 4 кирпичныхъ, 1 известковый, гостинницы, постоя
лые дворы и пр.~ Богата Ѳеодосія и учебными заведенія
ми: ихъ 7, изъ нихъ 5 мужскихъ и 2 женскихъ.

Мужскія'.
1) Гимназія: она открыта 1 іюля 1873 г. и состояла 

изъ 4 классовъ; въ августѣ 1874 г. прибавленъ приго
товительный классъ; съ іюля 1876 г. она стала шести 
классная, а съ іюля 1882 г. полная. Въ 1883 г. въ ней 
обучалось православныхъ 64, армянъ 8, католиковъ 8, 
караимовъ 22, евреевъ 31, всего 133.

2) Учительскій институтъ: 21 ноября 1874 г. от
крытъ былъ только первый классъ, въ 1875 г. второй 
и образцовое примемъ двухклассное училище, въ 1876 г. 
третій. Въ 1883 г. обучалось въ институтѣ 47: изъ нихъ 
только 2 католика, а всѣ прочіе-православные; въ об
разцовомъ же училищѣ только 18: всѣ православные.

3) Уѣздное училище: открыто при градоначальникѣ 
Броневскомъ 15 апрѣля 1811 г. въ качествѣ приходскаго 
училища; 1 мая 1812 г. открытъ въ немъ первый классъ 
уѣзднаго училища, въ 1813 г. второй классъ, 10 сентяб
ря 1836 г. третій классъ. Съ 1811 по 1857 г. въ немъ 
преподавались языки греческій и турецкій; съ 1857 г. 
введенъ вмѣсто нихъ Французскій языкъ Въ 1883 г. 
обучалось православныхъ 56, армяно григоріанъ 2, армяно
католикъ 1, католикъ 1, лютеранъ 4, евреевъ 4, караи
мовъ 13,—всего 81.
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4) Первое, приходское училище: съ 15 апрѣля 181! 
до 1868 г. считалось низшимъ отдѣленіемъ при уѣздномъ 
училищѣ, а съ октября 1868 г. переименовано въ приход
ское. Въ 1883 г. обучалось православныхъ 76, армянъ 
3, католиковъ 3, караимовъ 11, еврей 1 и татаринъ 1,— 
всего 95.

5) Второе приходское училище открыто 26 сентября 
1878 г. Обучалось 48 православныхъ, 1 армянинъ и 1 
католикъ,—всего <50.

Так. образомъ въ 5 мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
въ 1883 г. обучались 424: въ томъ числѣ 307 право
славныхъ, 46 караимовъ, 36 евреевъ, 16 католиковъ 
14 армяно-григоріанъ, 4 лютеранина и 1 татаринъ

Женскія:
1) Гимназія: 14 сентября 1866 г. открыты, при 

участіи супруги вице-адмирала Л. 11. Соковниной, три 
класса, кромѣ приготовительнаго, въ 1867 г четвертый, 
въ 1868 пятый, 1872 г. седьмой, въ 1880 г. осмой (пе
дагогическій). Въ 1883 г. обучалось 94 православныхъ, 8 
армянокъ, 13 катол., 2 лютер , 17 евреекъ и 27 караи
мокъ,—всего 16 ц въ педагогическомъ же классѣ было 
только 2 ученицы и обѣ караимки.

2) Александровское (безплатное) училище 3 разряда 
съ 3 классами, открытое 19 Февраля 1880 г. Въ немъ 
въ 1883 г обучалось: 68 православныхъ 1 арм., 1 ка 
тол., 15 караимокъ и 6 евреекъ,—всего 91.

Так. обр. въ 1883 г. въ женскихъ учебныхъ заведе-
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ніяхъ обучались 252: въ томъ числѣ Щ2 православныхъ, 
42 караимки, 23 еврейки, 9 армянокъ и 2 лютеранки.

Въ Ѳеодосіи 6 православныхъ храмовъ:
-I ЯЧ К пли Р Г II ІЧПГРІіѴЛО ГІ •-'И-'! $гЯ 4021*1

Соборъ Ѳеодосійскій. Въ 1791 г. для соборнаго хра
ма избранъ былъ одинъ изъ древнѣйшихъ греческихъ 
храмовъ—храмъ святителя Николая. Хотя онъ сравнитель
но съ другими древними храмами былъ довольно великъ 
(7 саж. и 1’/2 арш. длины, 6 с. и 2 арш. ширины и 
3 с. и I1/*  арш. вышины), но для помѣщенія жителей 
Ѳеодосіи былъ недостаточенъ, а потому предположено бы 
ло большую мечеть, которая нѣкогда перестроена была 
изъ христіанской церкви, обратить въ ©оборъ, и /въ 1808 
г. ассигновано было правительствомъ на этотъ предметъ 
47, 738 р. ас. Въ томъ же году построенъ былъ въ 
бывшей мечети одинъ придѣлъ во имя святителя Николая, 
а въ 1810 г. приступили было къ перестройкѣ всей ме
чети; но оказалось, что для этого нужно было разламы
вать нѣкоторыя части ея, а вмѣстѣ съ тѣмъ закрыть и 
только что устроенный въ ней придѣлъ,—-и потому собо- 
ряае стали служить въ греческой Введенской церкви по
очередно съ мѣстнымъ причтомъ. Это, однакожъ, окава- 
лось неудобнымъ, и соборную службу опять стали совер
шать въ древней Николаевской церкви. Между тѣінъ ‘под
рядчикъ Ніоти сдѣлался банкротомъ и въ 1812 г. скон
чался.—Выданная ему сумма не могла быть взыскана съ 
его наслѣдниковъ,—и дѣло остановилось Въ 1847 г. со
ставлена была новая смѣта, и князь Воронцовъ, по пред
ставленію архіеп. Гавріила, пытался—было истребовать
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изъ ссуднаго капитала (т. е. ІООДОО р.„ отпущенныхъ 
Императоромъ Александромъ I для основанія въ Ѳеодосіи 
общественнаго банка и для улучшенія города) 20,000 р, 
съ условіемъ,; чтобы сумма эта была выдана тогда, когда 
жители Ѳеодосіи соберутъ изъ своихъ средствъ недостаю
щую по смѣтѣ сумму 24, 607 р,- но они собрали или, 
вѣрнѣе, не собрали, а только подписали на 1650 р.,— и 
дѣло опять остановилось. Наконецъ 28 ноября 1870 г. 
Таврическое губернское правленіе предписало Ѳеодосійско
му ссудному отдѣленію выдать на постройку собора 
20,000 р. и процентовъ 15,000 р. Городъ раздѣлился на 
двѣ партіи: одна, во главѣ которой стояли заслуженный 
профессоръ д. статскій совѣтникъ Василій Ивановичъ 
Лапшинъ и статскій совѣтникъ Иванъ Іустиновичъ Палим
псестовъ, твердо настаивали на выдачѣ суммы на по 
стройку собора, другая же признавала эту выдачу обре 
молительною для города. Но первая партія одержала верхъ, 
и каменный соборный храмъ былъ построенъ и освященъ, 
23 ноября 1873 г. преосвященнымъ Гуріемъ, Епископомъ 
Таврическимъ. Храмъ этомъ величественный съ огромными 
окнами и дверями, съ высокою солеею и изящнымъ 
иконостасомъ. Онъ имѣетъ три придѣла: а) св. благо
вѣрнаго князя Александра Невскаго, б) святителей^- Нико
лая мгрликійскаго и Гурія, архіеп. казанскаго, и в) пре
подобномученицы Ѳеодосіи Замѣчательна въ немъ древняя 
икона святителя Николая на каменной плитѣ, найденная 
при разрытіи Фундамента стоявшей здѣсь мечети, пере
строенной изъ христіанской церкви.— Метр. и исповѣдныя 
книги хрцияда съц1807 г.
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Причтъ: протоіерей, священникъ, діаконъ и 2 причет
ника. Содержаніе отъ казны 329 р. 28 к. Члены причта 
получаютъ изъ церковныхъ суммъ квартирное пособіе, 
за исключеніемъ діакона и причетника, живущихъ въ цер
ковномъ домѣ.

Приходъ часть города Ѳеодосіи, 3 деревни: Ближ
нія Камыши, Дальнія Камыши и Новониколаевка, и бол 
гарскій хуторъ Сиджеутъ. Въ деревняхъ живутъ большею 
частію малороссы. Прихожанъ 1470+1520=2990. Дух. 
8+9.

Въ приходахъ Ѳеодосіи, кромѣ православныхъ гре
ковъ и русскихъ, живетъ »ного иновѣрцевъ, особенно та
таръ и караимовъ. У всѣхъ иновѣрцевъ есть свои молит
венныя зданія: у армянъ 4 каменныя церкви: Сергіевская, 
Успенская, Георгіевская и Аннинская, но въ нѣкоторыхъ 
по ветхости не совершается богослуженіе. У католиковъ 
и армяно католиковъ только одна Успенская, перестроен 
ная въ 1787 г. изъ каменной мечети. У лютеранъ только 
одна церковь, также изъ мечети перестроенная въ 1876 
году. Въ ней богослуженіе бываетъ рѣдко: лютеранъ въ 
Ѳеодосіи не болѣе 75 д. обоего пола и пасторъ живетъ 
въ 35 верстахъ отъ города У евреевъ 1 синогога, у ка
раимовъ также 1 синогога, а у татаръ 4 каменныхъ 
мечети.

2) Греческая церковъ въ честь Введенія Божіей Ма
тери во храмъ построена изъ дикаго камня. Время построй
ки ея неизвѣстно; но древность ея не подлежитъ сомнѣ-
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нію. Алтарь небольшой съ тремя арками и однимъ окномъ. 
Престолъ на 4 каменныхъ столбахъ съ мраморною верх
нею доскою, по сторонамъ между столбами изображены: 
съ восточной стороны Воскрешеніе Лазаря, съ западной 
Воскресепіе Христово, съ сѣверной снятіе Спасителя со 
креста, съ южной—распятіе на крестѣ. Жертвенникъ—въ 
стѣнѣ. Иконостасъ въ византійскомъ стилѣ устроенъ былъ 
еще въ 1776 г., но въ 1882 г. уступленъ тюремной церк
ви и замѣленъ новымъ. Надь царскими вратами—сіяніе, 
вокругъ котораго наложена деревянными греческими бук
вами надпись: со страхомъ Божіимъ и вѣрою и любовію 
приступите. Въ 1854 г. сдѣлана пристройка. Наиболѣе 
замѣчательны въ церкви: греческое евангеліе въ малино
вомъ бархатномъ, обложенномъ серебромъ, окладѣ, напе
чатанное въ 1766 г, серебряное кадило съ изображеніемъ 
вокругъ Спасителя и 12 апостоловъ и греческою над
писью, изъ которой видно, что оно пожертвовано ключа
ремъ Ѳеодоромъ Толкадзисомъ 10 октября 13С0 г., круг
лое серебряное блюдо съ изображеніемъ по срединѣ Пре
ображенія Господня и греческою надписью вокругъ: 5 
іюля 1700 г. Сіе блюдо принадлежитъ церкви Преображе
нія Господня и св. Варвары въ КаФѣ, пожертвованіе 
полковника Спиридона; двѣ серебряныя рипиды па дере
вянныхъ рукояткахъ за престоломъ: съ 1787 г. при этой 
церкви была каѳедра Ѳеодосійскихъ и маріупольскихъ 
епископовъ.-—Метрическія и исповѣдныя книги съ 1800 
г. При церкви существуетъ церковно приходское попечи
тельство.
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Причтъ по штату: священникъ и причетникъ; но 

причетническія обязанности исполняетъ вольнонаемный 
церковникъ, получающій отъ Попечительства особое содер
жаніе. Священникъ помѣщается въ церковномъ домѣ и 
получаетъ отъ прихожанъ жалованья 400 р.— Изъ церков
ныхъ документовъ видно, что при греческой церкви съ 
1800 до 1811 г. священствовали архимандритъ Игнатій 
и іеромонахъ Нектарій, съ 1811 по 1823 г. протоіерей 
Іоаннъ Ла®аки и Іоаннъ Вріони— одинъ послѣ другаго, 
потомъ до 1852 г. командировались для служенія священ
ники Илія: Семеноиуло, Христофоръ Стойковъ, Александръ 
Демишовъ и Николай Трегубовъ; въ 1852—54 г. слун 
жилъ священникъ Іустинъ Люцидарсвій, впослѣдствіи ар*:  
химандритъ, въ 1853— 76 г. сынъ его священникъ Ан
тоній Люцидарсвій*,*  съ 1876 г. протоіерей I. Паксимаде, 
съ 1881 г. и доселѣ священникъ Андрей Свѣтловъ.

Приходъ—часть г. Ѳеодосіи. Прихожанъ 609-4-650= 
1259. Дух. 3+2Кф

Занятія прихожанъ: главное—садоводство и рыболов
ство, чѣмъ занимаются преимущественно греки, и торгов
ля— занятіе армянъ и караимовъ, второстепенное - таба
ководство (преимущественно армяне). Предметъ вывозной 
торговли; пшеница, овечья шерсть и не выдѣланная кожа, 
привозной: деревянное масло, турецкій табакъ, каменный 
уголь, кофе и пр., а въ южную и среднюю Россію отправляют
ся Крымскія вина, соль и рыба. Рыболовство довольно раз
вито: въ маѣ и іюнѣ ловятся камса и барбі/лъка—неболь
шія, но вкусныя рыбки; послѣдняя, золотистая, вкусна 
во всѣхъ видахъ приготовленія, и особенно маринованная
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и соленая; съ іюля до октября ловятся кефаль, камбола 
и скумбрія., а зимой сельди, на Арабатской же стрѣлкѣ— 
біълуга, коробъ^ осетръ, севрюга, судакъ, таранъ и изрѣд
ка окунь и щука.—Вообще же направленіе промышленно
сти и занятій въ Ѳеодосіи и окрестныхъ деревняхъ и 
поселкахъ какъ бы указывается самою природою: въ гор
ной части преобладаетъ садоводство, винодѣліе и огород
ничество,; а въ стеиной- хлѣбопашество, скотоводство и 
овцеводство.

3) Карантинная церковь изъ дикаго камня въ честь 
Иверской иконы Божіей Матери—въ юговосточной части 
Ѳеодосіи, вт> карантинной слободкѣ, населенной большею 
частію отставными нижними военными чинами и рабочи
ми. Карантинъ устроенъ на выдающемся въ море камен
номъ мысѣ.-- Время постройки церкви не извѣстно; но, 
несомнѣнно, она существуетъ со времени владычества ге- 
нуззЦевъ въ Ѳеодосіи. Священникъ карантинной стражи, 
Николай Трегубовъ, съ помощію благотворителей, возобно
вилъ ее въ 1858 г. и освятилъ 31 августа. Въ 1875 г. 
Рукавишниковъ окрасилъ ее и пожертвовалъ три иконы 
въ кіотахъ за стекломъ: Воскресеніе Христово, Рождество 
Христово и Вознесеніе Господне: онѣ стоятъ 3000 р,— 
Кромѣ того въ церкви замѣчательны древнія, выбитыя на 
стѣнахъ, изображенія: на іорнемъ мѣстѣ— Спасителя, а 
по сторонамъ Его—12 апостоловъ, по 6 на каждой, надъ 
жертвенникомъ —Іоанна Крестителя съ агнцемъ въ рукѣ, 
на южной стѣнѣ—святителя Николая чудотворца съ кни
гою въ рукѣ подъ куполомъ— ликъ Господа, близъ входа
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во храмъ на сѣверной сторонѣ—св. великомуч. Георгія на 
конѣ.—Храмъ небольшой, но очень проченъ. Кромѣ того 
въ карантинѣ есть еще три древнихъ храма изъ дикаго 
камня, безъ куполовъ. На стѣнахъ ихъ написаны лики 
Божіей Матери и св. угодниковъ Божіихъ, но временемъ 
довольно уже испорчены. Храмы стоятъ одинъ отъ друга
го сажень на 50, а отъ бухты около 100 саж.

Богослуженіе совершаетъ священникъ съ церковни
комъ изъ нижнихъ чиновъ и получаетъ отъ казны 100 
р. на квартирное пособіе и 288 р. 12 к на содержаніе.

Приходъ-служащіе въ карантинѣ и рабочіе. Прихо 
жанъ 120-|-95-=^215. Дух. ж. пола 2.

4) Церковь въ учительскаго института-, устро
ена въ 187» г. и освящена въ честь Введенія Божіей 
Матери во храмъ.

Богослуженіе совершаетъ священникъ, законоучитель 
института и, при готовой квартирѣ сь отопленіемъ, по
лучаетъ на содержаніе отъ казны 1200 р.— Причетниче
скую обязанность исполняютъ воспитанники, которыхъ въ 
1883 г. было 45. —Дух. ж. пола 1.

5) Церковь въ зданіи тюремніпо замка-, очень мала 
и снабжена древнимъ икопостасомъ изъ греческой Введен
ской церкви. Она приписана къ собору.

6) Кладбцщенскам каменная церковь безъ причта, 
довольно большая и высокая только что окончена построй
кою. Предположено освятить ее 29 апрѣля 1885 г , и 
при ней устроить богадѣльню.

(Продолженіе будетъ).



Естественно-историческое описаніе Тавриды.
-і і. ! • (0ЯОЯЧіШ> )

Въ тѣхъ же мѣстностяхъ Крымскаго полуострова, гдѣ 
нѣкогда находились извѣстные древніе города грековъ, 
особенно райвалины Херсонеса и Пантикапеи, въ этихъ 
мѣстностяхъ, какъ въ прежнія времена, такъ и въ насто
ящее время постоянно производятся разслѣдованія и дѣ
лаются замѣчательныя открытія; преимущественно много 
были открыты въ развалинахъ древне# Пантикапеи. Здѣсь 
были открыты погребальные памятники и Саркофаги Бос
форскихъ царей, какъ памятники греческаго искусства, 
замѣчательные не только въ археологическомъ отношеніи, 
но и сйбимъ богатствомъ золотыхъ1 и серебряныхъ ве
щей. Дѣйствительно такая классическая мѣстность, какъ 
развалины древней Пантикапеи, полна воспоминанія о тѣхъ 
великихъ событіяхъ,1 которыя происходили здѣсь. Эти 
замѣчательныя мѣста всегда возбуждали любознательность 
ученыхъ мужей къ разслѣдованію и своими открытіями 
обогащали собраніе древностей оказавъ, ' въ этомъ слу
чаѣ, не малыя услуги просвѣщенію Такія замѣчательныя 
открытія древнихъ памятниковъ искусства Эллиновъ въ 
древнемъ мірѣ въ развалинахъ большихъ древнихъ горо
довъ Крымскаго полуострова передаютъ наглядно о прош
лой жизни въ этихъ мѣстахъ древнихъ грековъ;-р-о томъ 
цвѣтущемъ состояніи, въ какомъ нѣкогда находились 
здѣшнія богатыя колоніи древнихъ грековъ.

Нуж> о удивляться такимъ открытіямъ памятниковъ, 
которые могли сохраниться, когда трудно были здѣсь
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уцѣлѣть многому отъ постоянныхъ и многократныхъ на
бѣговъ разныхъ полудикихъ кочевнико ъ, особенно послѣ 
окончательнаго разоренія всего замѣчательнаго на полу
островѣ Монголо-татарами и наконецъ турками, покорите
лями Тавриды, которые разрушили и послѣднія уцѣлѣв- 
шія укрѣпленныя мѣста, какъ Мангупъ-кале, Кафа и 
проч. Но болѣе открытыхъ памятниковъ передаютъ намъ 
о цвѣтущемъ состояніи греческихъ колоній на Крымскомъ 
полуостровѣ—эго историки,—ихъ письменные памятники, 
особенно Византійскихъ писателей, хотя отрывочныя и 
неполныя, а желалось бы имѣть болѣе точныя и полныя 
свѣдѣнія о всѣхъ тѣхъ событіяхъ, которыя происходили 
въ Тавридѣ. Если есть сколько нибудь болѣе точныя свѣ
дѣнія, то это о древнемъ Херсонесѣ, объ этой богатой и 
торговой колоніи древнихъ Эллиновъ, основанной за 500 
лѣтъ до Р. X., уже хорошо извѣстной во времена Перик
ла, еще тогда славившейся своей торговлей и цвѣтущимъ 
состояніемъ. О Херсонесѣ болѣе всѣхъ историковъ пере
даетъ Константинъ Багрянародный, Византійскій писатель.

Опустошительные набѣги кочующихъ полудикихъ 
племенъ, постоянное расхищеніе всего, что находилось на 
Крымскомъ полуостровѣ, всѣхъ колоній древнихъ грековъ, 
цѣлыхъ городовъ и поселеній начались еще съ перваго 
вѣка христіанства, особенно усилились во время передви
женія разныхъ многочисленныхъ народовъ съ Востока на 
Западъ. Всѣ народы большею частію при передвиженіи 
своемъ непремѣнно заходили на полуостровъ, останавли
ваясь здѣсь, производили опустошенія, не Товоря уже о
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прежнихъ постоянныхъ нападеніяхъ Сарматовъ, давнихъ 
обитателей степныхъ пространствъ, прилегавшихъ къ 
Крымскому полуострову, такъ же—о постоянныхъ набѣ
гахъ Тавро-Скиѳовъ, обитавшихъ на самомъ полуостровѣ. 
Мы видимъ, что въ началѣ Ш-го вѣка несмѣтныя пол
чища Готѳовъ покрываютъ всю ^Тавриду; Готры—вскорѣ 
стали принимать здѣсь христіанство, большая половина 
ихъ подъ предводительствомъ Ѳеодорика въ V вѣкѣ уда
лилась въ Италію. За Готѳами въ Тавриду вторгнулось 
ужасное варварское племя Гунновъ, которые внесли сюда 
только огонь, мечь и совершенное опустошеніе этого края.

Вслѣдъ за Гуннами такъ же сюда проникли Угры, а 
по удаленіи отсюда Гунновъ, Хозары покорили почти весь 
Крымскій полуостровъ, особенно съ восточной и сѣверной 
стороны, покоривъ самыхъ Угровъ, заставили обитавшихъ 
здѣсь народовъ платить имъ дань, такъ что нѣкоторое 
время Таврида носила названіе Хозаріи. Потомъ Хозары въ 
свою очередь были покорены такими же кочевниками Пе- 
ченегами въ концѣ Х-го вѣка; Печенеги, пришельцы Тав
риды, стали здѣсь заниматься земледѣліемъ и торговлей; 
но владычество ихъ было здѣсь недолго, оно пало въ на
чалѣ XII го вѣка. Печенеговъ выгнали Половцы, иіи 
Команги, какъ ихъ называли греки Послѣ этихъ вар
варовъ почти ничего не осталось уцѣлѣвшммъ; многія 
мѣста, особенно замѣчательныя на полуостровѣ, подвер
гались неоднократнымъ опустошеніямъ. Древній Херсонесъ, 
по богатству своей колоніи, особенно привлекалъ къ себѣ 
хищныхъ кочевниковъ, потому болѣе всѣхъ мѣстъ и под
вергался постояннымъ. разрушеніямъ.
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Въ настоящее время въ развалинахъ Херсонеса 
трудно открыть слѣды того, что нѣкогда существовало въ 
этомъ знаменитомъ городѣ древііихъ Эллиновъ. А въ Хер
сонесѣ, какъ извѣстно по свидѣтельству историковъ, на
ходились зданія особенно замѣчательныя въ архитектур
номъ отношеніи, чѣмъ преимущественно и славился древ 
ній Херсонесъ;' въ немъ, по всей вѣроятности, находились 
замѣчательные памятники искусствъ, остававшіеся здѣсь 
оТъ лучшихъ временъ Греціи; и все это впослѣдствіи па
ло отъ руки варваровъ—хищниковъ. Но городъ этоѣъ, 
какъ видно былъ завѣтнымъ городомъ для грековъ,' судя 
потому, что, несмотря ни на какія превратности, все таки 
городъ этотъ существовалъ продолжительнѣе, нежели дру
гіе города грековъ на Крымскомъ полуостровѣ. Послѣ 
упорной борьбы съ Пантикапеей наконецъ Херсонесъ одер
жалъ верхъ и распространилъ свое владычество на всѣ 
греческія колоніи, какія только находились въ то время 
на полуостровѣ. Херсонесъ дѣйствительно былъ ^завѣт
нымъ городомъ для Эллиновъ, судя потому, что изъ всѣхъ 
городовъ греческихъ въ немъ больше всѣхъ сохранялась 
республика древнихъ грековъ, что только въ пританеяхъ 
Херсонеса Таврическаго горѣлъ огонь свободы,, даже пос
лѣ того, какъ пала свобода Аѳинъ, Спарты и Ѳивъ, и что 
самому владычеству всемірной РпмскоІ имперіи Херсонесъ 
долго не подчинялся. Среди окружающихъ многочисленныхъ 
варварскихъ племенъ Херсонесъ утратилъ свое могуще
ство; кочевникамъ извѣстно было богатство колоніи, кото 
рое возбуждало алчность хишпиковъ. дѣлавшихъ посто
янные опустошительпнее набѣги; особенно Херсонесъ мво-
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го терпѣлъ отъ набѣговъ Хазаръ, а потомъ Половцевъ, 
разорившихъ окончательно всѣ колоніи грековъ на Крым
скомъ полуостровѣ.

Исторія Крымскихъ грековъ замѣчательна по преврат
ности своей судьбы; она съ самыхъ отдаленыхъ временъ 
древняго міра исполнена подвигами предпріимчивыхъ 
Эллиновъ, и оканчивается выходомъ отсюда всѣхъ Крым
скихъ грековъ христіанъ, этихъ, потомковъ древнихъ 
Эллиновъ, нѣкогда знаменитыхъ обитателей Тавриды, те
перь бѣдныхъ угнетенныхъ скитальцевъ, лишенныхъ и 
послѣдняго своего убѣжища, потому что Крымскіе греки, 
еще до присоединенія Крыма къ русскимъ владѣніямъ, 
были принуждены выселиться изъ своего отечества—изъ 
Крымскаго полуострова въ обширныя и въ то время со
вершенно пустынные степи новороссійскаго края подъ 
предводительствомъ нашего героя Суворова.

Событія въ мірѣ христіанскомъ, совершившіяся на 
Крымскомъ полуостровѣ, имѣютъ важное значеніе. Въ 
этомъ отношеніи первымъ и великимъ событіемъ въ этой 
странѣ нужио считать то, что сюда, на отдаленные и пу
стынные берега понта въ глубокій мракъ дикой Скиѳіи 
шествуетъ первозванный изъ Апостоловъ, именно въ 
Херсонесъ, дабы просвѣтить свѣтомъ Евангельской истины 
и эти отдаленныя страны свѣта.

Первыми послѣдователями Христа на Крымскомъ 
полуостровѣ были Эллины, такъ же—и первыми просвѣ
тителями этой страны, такъ какъ греки первые прини
маютъ христіанство въ Тавридѣ. Въ первомъ вѣкѣ хрр-
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стіанство. Здѣсь былъ великій подвижникъ христіанства 
Св. Климентъ папа Римскій, ученикъ и преемникъ Апо
стола Петра, сосланный сюда въ 93 мъ году Императо
ромъ Траяномъ въ каменоломни Инкермана, гдѣ проповѣ- 
дывалъ вѣру Христову Имена великихъ подвижниковъ 
вѣры Христовой въ этой странѣ намъ извѣстны, всѣ они 
были родомъ греки, это мученики, исповѣдники, здѣсь 
подвизавшіеся, великіе святители, проповѣдавшіе слово 
Божіе среди варварскихъ племенъ хищныхъ кочевниковъ, 
обитавшихъ въ то время на полуостровѣ; этѣ подвижни
ки христіанства обратили многочисленныя племена Го.т- 
ѳовъ, Хозаровъ, Половцевъ, многіе изъ Скиѳовъ такъ же 
были просвѣщены свѣтомъ Евангельской истины и нако
нецъ Славяне наши предки. Въ достопамятный 988 й годъ 
совершилось великое историческое событіе, Русскій вели
кій князь Владиміръ въ этомъ году принялъ Св. Креще
ніе въ Херсонесѣ.

Исторія Крыма съ этого времени становится завѣт
ною для насъ по драгоцѣннымъ для нашего отечества 
воспоминаніямъ.

Здѣсь на Крымскомъ полуостровѣ, какъ можно пред
положить, было положено и начало пашей грамотности, 
потЬму что Кириллъ и Меѳодій именно въ Херсонесѣ на
ходятъ Евангеліе и Апостолъ на славянскомъ языкѣ. Вѣ
роятно еще въ прежнія времена, до принятія славянами 
христіанства, быть можетъ, даже еще до Р. X. славяне, 
по торговымъ дѣламъ оставались заложниками у грековъ 
и получали въ Херсонесѣ настолько образованіе, что
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сами составляли вдѣть письмена, необходимость которыхъ 
уже была для нихъ и въ то время ощутительна; но во 
всякомъ случаѣ не греки составляли славянскія письме
на, потому что на языкѣ Эллиновъ нѣтъ нѣкоторыхъ 
буквъ для выраженія славянской рѣчи.

Послѣ владычества здѣсь Хозаровъ, потомъ Печенс- 
говъ, Таврида сбверпіеяно покорена была въ 1127-мъ го
ду Половцами. Покоривъ вСю страну, они обложили всѣ, 
Находившіеся на Крымскомъ полуостровѣ города и посе
ленія грековъ данью, такъ Что не оставалось здѣсь ни 
одного укрѣпленнаго мѣста, которое бы не покорили По- 
лбйцы; по Половцы были только предвѣстниками новыхъ 
еще болѣе ужасныхъ бѣдствій;—въ 1227-мъ г. въ Тав
риду вторгнулись Монголы. То было время, когда и самая 
Римская всемірная Имперія колебалась подъ ударами вар
варовъ, ибо многочисленные народы, какъ волны, двига
лись съ Востока.

ая вдтоя глзоыішо9яод э^Соб ошо н а нштовнх <гаощхі1Такими непостижимыми путями совершаетъ таин
ственныя судьбы свои Промыслъ, говоритъ напгь красно
рѣчивый историкъ, и страшны пути сіи казались совре
менникамъ, въ тѣсномъ образѣ ихъ человѣческихъ по
нятій Для Крымскихъ грековъ христіанъ наступило еще 
болѣе тяжкое время,—время совершеннаго рабства, подъ 
игомъ Монгола—татаръ, полудикихъ поработителей ихъ 
страны, —жестокихъ, преслѣдователей і хъ. Съ этого то 
времени жизнь Крымскихъ грековъ христіанъ становятся 
переполненной мрачными сценами вопля, сторами и возды- 
к&ннйод шдотолй'я я ож гявт яздоздот кяяня
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Какую мрачную картину представляетъ состояніе 
здѣшнихъ христіанъ, преслѣдуемыхъ Фанатизмомъ полу
дикихъ обладателей этой страны! Дѣйствительно много 
тяжкихъ, кровавыхъ испытаній довелось выносить Крым
скимъ христіанамъ грекамъ, потомкамъ древнихъ Элли
новъ, заслуживавшихъ повсему лучшей участи. Одно бѣд
ствіе смѣняется другимъ, болѣе ужаснымъ; послѣ посто
янныхъ нападеній и разореній отъ набѣговъ разныхъ 
хищныхъ кочующихъ народовъ въ продолженіи многихъ 
вѣковъ, христіане Крымскіе греки вдругъ очутились въ 
полномъ рабствѣ полудикихъ Монголовъ. Гакъ неожидан
но ивъ глубины самаго далекаго Востока,—изъ самыхъ 
отдаленныхъ странъ Азіи, степныхъ пространствъ Тибета, 
поднимаются несмѣтныя полчища Монлого—татаръ полу
дикихъ кочевниковъ подъ предводительствомъ Батыя и 
покоряютъ Тавриду. Тяжкое иго полудикихъ варваровъ 
желѣзной рукой легло на ослабѣвшихъ и безъ того уже 
грековъ христіанъ и еще болѣе довершилось, когда въ 
1475 мъ году вошли сюда Турки Въ это несчастное вре
мя съ паденіемъ Кяфы были разрушены окончательно 
почти всѣ города и поселенія Крымскихъ христіанъ гре
ковъ, какія оставались еще неразрушенными прежними 
завоевателями Монголо—татарами; теперь же все было 
уничтожено и предано огню и мечу, что только остава
лось уцѣлѣвшимъ до прихода сюда Турокъ, жители боль
шею частію поголовно предавались избіенію. До прихода 
сюда турокъ еще существовали многія мѣста, преимуще
ственно прибрежные портовые города, гдѣ велась посто
янная торговля такъ же и нѣкоторыя хорошо укрѣплец-
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ны.! мѣста, какъ Мангупъ—Калѣ; но съ приходомъ .тгихъ 
новыхъ завоевателей всѣ болѣе замѣчательные мѣста на 
полуостровѣ были разрушены, особенно мѣста торговли, 
находившіяся въ то время во власти Генуэзцевъ.

И такъ Эллипы, двухъ- тысячелѣтніе обладатели 
Крымскаго полуострова, которымъ Таврида обязана свои
ми воспоминаніями 'Славнаго прошлаго; которые развили 
торговлю и основали на полуостровѣ обширные города и 
богатыя колоніи, теперь были порабощены и претерпѣва
ли всѣ ужасы Фанатизма турокъ. Шесть столѣтій томят
ся Крымскіе греки христіане подъ тяжкимъ и невыноси
мымъ игомъ жестокихъ завоевателей. Дѣйствительно во 
всѣхъ отношеніяхъ бѣдственно было состояніе христіанъ 
грековъ въ Крыму подъ тяжкимъ и невыносимымъ раб
ствомъ Мусульманъ. Съ паденіемъ могущества и свободы 
пали п нравственныя силы грековъ, потомковъ знамени
тыхъ Эллиновъ; теперь это былъ порабощенный народъ 
лишенный., скорбящій и озлобленный. Казалось уже не 
было болѣе никакой надежды поднять падшій духъ на 
рода, который былъ подавленъ тяжкимъ бременемъ столь 
продолжительнаго рабства; по вотъ испытаніе Крымскихъ 
грековъ христіанъ исполнилось, они освобождены рукою 
кріъпкою, могущественною рукою Екатерины 1І-й. Но ка
кіе это уже были потомки древнихъ Эллиновъ,—эти Крым
скіе христіане греки! Рабство такъ сильно измѣнило ихъ, 
что они утратили не только языкъ, но нѣкоторые изъ нихъ 
даже самую религію п національность, ибо оставшіеся въ 
Крыііу греки христіане, будучи не въ силахъ сносить 
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Еще въ мое вреця, какъ помню, въ концѣ тридцатыхъ 
годовъ, даже въ сороковыхъ годахъ, зцнцы были старики 
татары на южномъ берегу въ деревнѣ Ауткѣ, блрзь г. 
Ялты, которые хорошо помнили, что отцы ихъ были хри
стіане.

Есть цѣлое селеніе по гу сторону горъ южнаго бере
га Буюкъ-Озень-бапгь, населенное татарами, предки ко
торыхъ, какъ мнѣ передавали, были нѣкогда всѣ христі
ане. Выходъ изъ Крщма христіанъ грековъ былъ для 
нихъ очень тяжелъ. Повидимому какъ ни бѣдственна была 
жизнь порабощенныхъ Крымскихъ христіанъ грековъ, но 
во всякомъ случаѣ, жаль и больно имъ было оставить 
страну отцовъ своихъ, оставить тѣ мѣста, гдѣ жили такъ 
долго, и то небо, цодъ которымъ родились, по чувству той 
привязанности, которан такъ свойственна человѣку къ 
родному пепелищу.

Послѣдпіій разъ передъ выходомъ своимъ Крымскіе 
христіане греки собрались къ пещерной скалѣ Бахчиса
райскаго Успенскаго скита, къ этому завѣтному для нихъ 
мѣсту, чтобы навсегда оставить Крымскій полуостровъ, 
страну печалей и воздыханій, какъ говорится въ памят
ной книжкѣ Таврической губерніи въ статьѣ—христіан
ство въ Крыму Именно сюда, къ этой пещерной скалѣ, 
какъ къ мѣсту священному, гдѣ явлена была милость 
Божія, собрались греки христіане, потомки древнихъ Эл
линовъ, обладателей Тавриды, изнуренные,одѣтые въ ру
бища, сыны Пацтикапеи, .Ѳеодосіи и знаменитаго Херсо-
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неса; послѣ молитвъ Небесной Покровительницѣ, послѣ 
прощаній съ оставляемой страной,—прямо отсюда черезъ 
горы и равнины бѣдные скитальцы нестройной толпой по
тянулись въ обширныя и далекія степи Новороссійскаго 
края, покинувъ навсегда негостепріимные, но завѣтные, 
берега Крыма.

Оканчивая настоящее историческое описаніе Крым
скаго полуострова, какъ нѣкогда обиталища древнихъ гре- 
ковь, теперь обратимся къ настоящему состоянію этой 
замѣчательной страны, сравнимъ прошлое съ настоящимъ; 
въ какомъ видѣ былъ Крымъ, особенно южный берегъ, 
при поступленіи егово владѣнія Россіи, въ какомъ состояніи 
былъ въ началѣ настоящаго столѣтія, представивъ въ 
противоположность настоящее цвѣтущее состояніе, въ ка
комъ находится Крымскій полуостровъ.

Едва только минуло одно столѣтіе, какъ присоеди
ненъ къ русскимъ владѣніямъ Крымскій полуостровъ, и 
какую видимъ перемѣну! какъ много измѣнилась эта стра
на къ лучшему!

Теперь Таврида повсюду покрыта благоустроенными, 
цвѣтущими и обширными городами, украшенными велико
лѣпными зданіями всюду, во всѣхъ приморскихъ порто
выхъ городахъ Таврическаго полуострова кипитъ обшир
ная торговля и промышленность. Въ образцовыхъ имѣні
яхъ богатыхъ владѣльцевъ во многихъ мѣстахъ полуост
рова разведено много фруктовыхъ садовъ и виноградныхъ 
плантацій, чѣмъ собственно и славится наша Таврида, 
плоды разные и другіе продукты Крыма желѣзная дорога 
далеко развозитъ внутрь Россіи. Въ Крымъ—какъ къ 
богатой житницѣ, изъ самыхъ отдаленныхъ морей прихо
дятъ многочисленныя коммерческія суда за тѣмъ, чѣмъ бо-
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гаты сѣверные уѣзды Таврической губерніи, а потому 
здѣсь ведется обширная торговля хлѣбомъ,—этой перво 
потребностію чвлцвѣій. инл-втііи» эіандіб инанявц и мцол

Но всего болѣе въ .настоящее время, обращаетъ на 
себя вниманіе южный берегъ Крымскаго полуострова, какъ 
вполнѣ замѣчательная мѣстность въ Физическомъ отноше
ніи, привлекательный, край, какъ лучшій уголокъ Россіи, 
украшенный, какъ садъ Армидинъ, повсюду покрытый 
разнообразной и богатой растительностію полуденнаго края; 
въ живописныхъ мѣстностяхъ среди горъ грандіозной 
природы іи» всему южному берегу расположены дачи,-бо
гатыхъ и именитыхъ владѣльцевъ съ замѣчательными и 
великолѣпными въ многихъ мѣстахъ постройками, съ 
дворцами, замками - среди прекрасно расположенныхъ бо
гатыхъ садовъ и парковъ, съ рѣдкой, почти тропически 
роскошной растительностію. При такомъ богатствѣ произ
водительныхъ силъ южной природы, при такомъ прекрас
номъ климатѣ, въ прибрежныхъ мѣстахъ, гдѣ неумолкае
мое море, гдѣ всегда чистый воздухъ, среди самыхъ жи- 
взпнсныхь мѣстъ привлекательной горной и величествен
ной природы, южный берегъ является замѣчательнымъ 
уголкомъ, куда каждое лѣто спѣшитъ такъ много пріѣз
жихъ изт разныхъ странъ путешественниковъ.

Но нужно представить себѣ, что только было здѣсь 
сто лѣтъ тому назадѣ^ когда этотъ край только что были, 
присоединенъ къ русскимъ владѣніямъ. Въ то время,— это 
быль край, и і» полномъ смыслѣ1,-—непроходимый и совер
шенно пустынный,-безъ всякихъ путей сообщенія, въ 
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этой совершенно дикой странѣ не было никакого устрой
ства. И немного ранѣе этого присоединенія къ Россіи,— 
это было отечество и убѣжище толпы мусульманскихъ 
хищниковъ, извѣстныхъ своими опустошительными набѣ 
гами на предѣлы южной Россіи. Но величественная при
рода на южномъ берегу была гаже, какъ и теперь, и сре
ди дикой растительности, быть можетъ, въ то время толь
ко казалась болѣе суровой; самые лѣса въ горахѣ были 
еще нетронуты, оставалась уцѣлѣвшею, вѣроятно, и ра 
сгительность древняго насажденія, какую и теперь пока 
еще видимъ мѣстами Всѣ мѣста, гдѣ только находятся 
древнія насажденія, въ настоящее время заняты татарски
ми деревнями, а нѣкоторыя изъ нихъ даже сохранили 
еще греческія свои названія. Названія эти, большею час
тію, носятъ имена, святыхъ: Ай-Василь и др. по тѣмъ 
урочищамъ, гдѣ находились храмы этихъ святыхъ. Оче
видно, что въ этихъ именно мѣстахъ находились древнія 
поселенія грековъ. Нашъ академикъ Палласъ признаетъ, 
что южно-берегскіе татары рѣшительно не имѣютъ Мон 
гольскаго типа, но положительно носятъ типъ греческій, 
а потому и считаетъ ихъ потомками нѣкогда обитавшихъ 
здѣсь христіанъ грековъ, обращенныхъ впослѣдствіи въ 
Магометанство.

Время этихъ древнихъ насажденій можно отнести къ 
поселенію на южномъ берегу въ V вѣкѣ Гогѳовъ; но но 
всей вѣроятности оставались здѣсь еще древвѣйшія насаж
денія Эллиновъ, потому что есть тысячелѣтніе экземпля
ры большихъ старыхъ деревьевъ орѣш111188, ь‘«яъ большое
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дерево въ Мпіиткѣ, такое же большое дерево было въ 
Мисхорѣ, которое татары называли черкесъ— чевисъ; 
Дѣйствительно готеы, занявъ прибрежныя мѣста на юж
номъ берегу, какъ народъ миролюбивый, занимались здѣсь 
разведеніемъ растительности, какъ свидѣтельствуетъ Ви-*  
зантійскій историкъ Прокопій.

Къ этимъ древнимъ насажденіямъ нужно отнести всѣ 
большія старыя деревья на южномъ берегу, какъ то: 
Орѣшники,—Волоокій орѣхъ, Маслинъ, Шелковицъ, Эбе
новыхъ іДіовругіГй Шпй) обыкновенно называемые тата
рами—ФУрмц, большія деревья Люжжевельникъ (]піпрегП8 
осйреЛгав),, какія — въ теселъ.

Всѣ эти древнія насажденія, какъ памятники отда
ленной древности, такъ же свидѣтельствуютъ о прежней 
жизни здѣсь древнихъ обитателей этой страны. Устрой
ство же южнаго берега подъ русскимъ владычествомъ 
началось сравнительно въ очень недавнее время и имен
но не ранѣе второй половины двадцатыхъ годовъ настоя
щаго столѣтія; до этого времени еще не было здѣсь имѣ
ній русскихъ владѣльцевъ, не было тѣхъ насажденій и 
виноградныхъ плантацій, какія теперь видимъ Въ то вре
мя южный берегъ, въ отношеніи другихъ мѣстъ полу
острова, не имѣлъ особыхъ преимуществъ, какія имѣетъ 
въ настоящее время; напротивъ земля на южномъ берегу, 
какъ каменистая и въ неудобныхъ гористыхъ мѣстахъ, 
не имѣла тогда той цѣны, какую имѣла земля по сю сто
рону горъ, какъ болѣе удобная. Всѣ сады и плантаціи и 
всю- растительность, какую теперь видимъ на южномъ
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берегу, въ то время стали только еще разводить. Во мно
гихъ мѣстахъ, гдѣ въ настоящее время красуется кипа
рисъ и ростетъ роскошный лавръ, гдѣ все покрыто такой 
роскошной растительностью, не только въ двадцатыхъ 
годахъ, но даже въ концѣ тридцатыхъ годовъ, уже на 
моей памяти, были однѣ только обнаженныя скалы, на ко
торыхъ, едва йогъ рости одинъ только молочай и держи
дерево.

Живописныя горы Таврическаго полуострова, сплош
ной стѣной отдѣляя весь южный берегъ отъ сѣвера, дѣ
лаютъ его открытымъ только для моря и солнца, отъ 
байдарской долины до Алушты разтояніемъ на сто верстъ; 
при подошвѣ этихъ горъ по всему южному берегу про
рѣзаны великолѣпныя дороги въ римскомъ вкусѣ. Между 
тѣмъ въ началѣ настоящаго столѣтія, чтобы попасть на 
южный берегъ, нужно было спуститься сюда по лѣстни
цѣ,—это мердвень лѣстница, вырубленная почти въ от
вѣсной скалѣ большаго размѣра, циклопическаго устрой
ства; теперь объ этой мѣстности совершенно забыли на 
южномъ берегу, а въ прежнее время только и можно бы
ло пробраться по южный берегъ на этой лѣстницѣ и пу
тешествовать по едва замѣтнымъ тропинкамъ, перебира
ясь среди дикой растительности сь скалы на скалу. Въ 
то время и путешествующихъ рѣдко можно было встрѣ
тить и па пріѣзжаго смотрѣли какъ на диво. А сколько 
теперь бываетъ пріѣзжихъ на южномъ берегѣ! Ялта пере
полнена путешественниками, вездѣ выстроены гостинни
цы, а въ тридцатыхъ годахъ, въ единственной тогда гос-
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тивницѣ въ Алупкѣ, едва ли останавливалось десять че
ловѣкъ въ цѣлый годъ.

И такъ Таврида по своимъ преимуществамъ, въ 
сравненіи съ другими странами, одна изъ лучшихъ 
странъ свѣта, хранительница древняго міра, какъ нѣког
да обиталище знаменитыхъ Эллиновъ, далеко ушла въ 
настоящее время впередъ. Судя по тому, что сдѣлано 
на Крымскомъ полуостровѣ, особенно на южномъ берегу 
въ продолженіи одного только столѣтія, дѣйствительно, 
нельзя не признать, что Таврида наша сдѣлала исполни*  
скій шагъ впередъ.

*) Эта грамота, или письмо, какъ и послѣдующія, 
принадлежитъ Бердянскому старообрядцу-безпоповцу, Дмит
рію Сопину, почему-то неприсоединяющемуся къ право 
славной церкви, но желающему убѣдить въ истинности 
православной церкви и склонить къ соединенію съ нею 
другихъ членовъ безпоповщинской общины. Предметъ пи

Священникъ Александръ Накропинъ.

Въ старообрядческое общество.

(Предложите льна я грамота. *)
Разныхъ согласій старообрядцы утверждаютъ, что 

<на соборахъ, бывшихъ въ послѣдней половинѣ семнадца
таго столѣтія въ Москвѣ, много уставлено въ церкви но
винъ, т. е. перемѣнъ, Церкви Божіей не потребныхъ.»

Но таковое ихъ старообрядческое утвержденіе не
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правдиво, именно потому, что всѣ тѣ, именуемыя ими,.пе
ремѣны суть перемѣны не догматическія, а обрядовыя, 
каковымъ быть въ церкви есть случай не первый и не 
новый. Такъ и во всѣ времена, на прежде бывшихъ со
борахъ, поступали благочестивые пастыри; по своему 
усмотрѣнію они отлагали бывшее и полагали иное: о чемъ 
и самыя дѣянія ихъ ясно объявляютъ.

1) Святые апостолы Петръ и Павелъ, въ первомъ 
своемъ правилѣ повелѣли въ субботу и недѣлю не дѣлать. *)  
Послѣ же Лаодикійскаго собора отцы сіе перемѣнили: 
и въ 29-мъ своемъ правилѣ празднованіе субботы отло 
жили и дѣлать въ субботный день повелѣли.

2) Святые апостолы, въ 69 мъ своемъ правилѣ въ 
среду и пятокъ во все лѣто всякому христіанину повелѣ 
ли поститься, какъ и въ святую четыредесятницу. Послѣ 
же, въ своихъ уставахъ, отцы сіе перемѣнили и постъ 
среды и пятка <по случаю великихъ праздниковъ п свя-

семъ состовляютъ вопросы объ авторитетѣ Св. Церкви и 
необходимости принадлежать къ ней и повиноваться ей,— 
вопросы, въ настоящее время особенно волнующіе 
старообрядческое общество. Представляется достойнымъ 
удивленія, почему самъ авторъ этихъ писемъ или гра
мотъ, признавая авторитетъ и непогрѣшимость Церкви 
Православной, не рѣшается открыто исповѣдать свою при
надлежность къ ней. Редак.

*) Правила эти, точно также какъ и ниже въ пуп. 
5 правило Ап. Павла, помѣщены въ древней кормчей Іоси- 
фовскяго изданія. »■» /•
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Тыхъ нарочитыхъ памятей» отложили и разрѣшать въ 
таковыхъ повелѣли, иногда на масло и вино, иногда на 
рыбу, въ прочихъ же и на мясо, и на все.

3) Святый апостолъ Павелъ епископу имѣть жену 
повелѣлъ, глаголя: «Подобаетъ епископу быти непорочну, 
единыя жены мужу.» (Зач. 283) Послѣ же 6 го вселен
скаго собора отцы сіе перемѣнили и въ 12-мъ своемъ 
правилѣ епископу жену имѣть не повелѣли.

4) Святый апостолъ Павелъ 15-мъ своимъ правиломъ’) 
мірскому человѣку учить людей повелѣлъ, Послѣ же 
6-го вселенскаго собора отцы сіе перемѣнили и въ 64-мъ 
своемъ правилѣ мірскому человѣку учить не повелѣли.

5) Святые апостолы въ 46 и 47-мъ своихъ прави
лахъ безъ различія всѣхъ еретиковъ крестить повелѣли. 
Такъ же и иже съ Кипріаномъ соборъ всякаго еретика 
повелѣлъ крестить, (кормч. листъ 636) Послѣ же 2-го 
вселенскаго собора отцы сіе перемѣнили и въ 7-мъ сво
емъ правилѣ нѣкоторыхъ еретиковъ крестить не повелѣли. 
Согласно же съ симъ соборомъ великій Василій, въ 1-мъ 
своемъ правилѣ и 6-го вселенскаго собора отцы въ 95-мъ 
своемъ правилѣ нѣкоторыхъ еретиковъ крестить не по
велѣли.

И еще много есть подобныхъ примѣровъ въ дѣяніяхъ 
соборовъ и св. мужей, послѣ которыхъ ясно, что церков-

’) См. примѣч. къ пун. 1.
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ныхъ дѣйствъ обряды соборнымъ судамъ подсудный быть 
могутъ соборнѣ перемѣняемы по ихъ пастырскому усмот
рѣнію.

Въ таковыхъ же обрядоположеніяхъ поступили и отцы 
московскихъ вышеупомянутыхъ соборовъ, перемѣнивъ нѣ
которые, стоглавымъ соборомъ утвержденные, обряды на 
обряды восточной вселенской церкви. Изъ-за сихъ пере
мѣнъ именуемые старообрядцы, частію по простотѣ и не
вѣжеству, а частію и по упорству, отлучились церковнаго 
единенія и учинили раздоръ; взяли на себя грѣхъ, о ко. 
торомъ пишетъ Златоустъ: «Ниже мученическая кровь мо
жетъ загладити сего грѣха» (бесѣды Іоанна Златоустаго 
на посланія апостола Павла, Кіевскаго друку, 1623 года 
страница 1692).

По разсмотрѣніи сего становится ясно, что какъ старо
обрядцы принимаютъ вышеуказанныя обрядовыя перемѣны, 
допущенныя пастырями древле-православной Церкви, то 
необходимо должны они также принимать и обрядовыя 
перемѣны, допущенныя отцами московскихъ соборовъ 17-го 
столѣтія. И какъ древнѣйшіе благоразумные христіане 
пастырямъ древлеправославной Церкви изъ-за обрядовыхъ 
перемѣнъ не зазирали и отъ Церкви не отдѣлялись, 
такъ и ныпѣшніе старообрядцы но должны изъ-за подоб
ныхъ случаевъ зазирать нынѣшнимъ пастырямъ право
славной Церкви и отъ Церкви отдѣляться не должны. А 
ежели старообрядцы хотятъ въ таковыхъ не первыхъ и 
не новыхъ случаяхъ зазирать нынѣшнимъ православной 
Церкви пастырямъ и отъ Церкви отдѣлиться, то должны 



—1119 —

зйаТь, что опи состоятъ въ росколѣ: и какъ преслупіаю- 
іціе Церковь суть, по слову евангелія, какъ язычники и 
мытари и отягощены соборнымъ проклятіемъ, по 6-му 
правилу Гангрскаго собора, рекшаго: «Аще кто кромѣ 
соборныя Церкве о себѣ собирается и, нерадя о Церкви, 
церковная хощетъ творити, не сущу съ нимъ пресвитеру 
по воли епископли, да будетъ проклятъ.» (цит. изъ 
кормчей).

На старообрядческій отвѣтъ поясненіе.

{^Пояснительная грамота)

благодарю васъ, братіе, за то, что вы, получа мою 
предложительную грамоту, не оставили безъ вашего ко 
мнѣ посильнаго отвѣта, который отъ васъ я получилъ-, 
содержаніе его разсмотрѣлъ и замѣтилъ въ немъ слѣдую 
щіе два недостатка, содержащіеся въ вашей мысли.

1) Вы или не можете различать, или вовсе не хо
тите знать, какову силу имѣютъ церковные правители 
соборнѣ, и какову сами по себѣ. О чемъ прочтите 34-е 
правило святыхъ апостолъ и правило У-е антіохійскаго 
собора. Изъ нихъ вы узнаете, что правильно состоявше
муся собору не воспрещается уставлять повыя правила 
по своему ихъ соборному усмотрѣнію Каждому же особо 
безъ воли своего старѣйшаго, а также и старѣйшему безъ 
согласія епископовъ таковое воспрещается.

2) И еще вы также или не можете различать, или 
же и вовсе ие хотите знать: что есть догматъ и что есть
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обрядъ. Обрядъ есть въ Церкви, какъ имущество движи
мое, евангеліемъ не опредѣленное, иное же и соборами 
седмію вселенскими и девятью помѣстными не утвержден
ное, каково есть: двоеперстное и троеперстное сложеніе, 
двоеніе и троеніе аллилуіа, хождепіе съ хоругвями посо
лонь и на противъ, хомопѣніе и на рѣчь, увеличеніе и 
уменьшеніе земныхъ поклоновъ, увеличеніе и уменьшеніе 
числа просфоръ на литургіи, празднованіе субботы и не
празднованіе, разрѣшеніе поста <въ нѣкоторыя» среды и 
пятки и неразрѣшеніе и прочее, сему подобное. Въ семъ 
православная Церковь, якоже хощетъ, можетъ: которые об 
ряды отложитъ, отложены; и которые утвердитъ, утверж
дены. Догматъ же есть, какъ-бы имущество Церкви недви
жимое, какова Православная наша вѣра, какъ во едино 
Тріипостасное Божество; такъ и во едину святую собор
ную и апостольскую Церковь, которая есть, по апостолу, 
столпъ и утвержденіе истины (зач. 284), которой, 
какъ никогда погрѣшить не могущей, Самъ Законо
датель Господь напгь Іисусъ Христосъ безусловно по
ручилъ рѣшать, какъ верховному судилищу, всякое 
судопроизводство. Всякое преслушаніе Церкви осуждается 
тѣмъ же безусловнымъ закономъ, въ которомъ прямо и 
безусловно сказано: «Повѣждь церкви; аще же и цер
ковь преслушаетъ, буди тп якоже язычиикъ и мытарь 
(мате. зач. 75). Твердость церкви, по силѣ тогоже закона, 
вѣчна и непреодолима: «Созижду церковь мою, сказалъ 
Господь, и врата адова не одолѣютъ ей» (мате. зач. 67).

И такъ, посему мы, правовѣрные, въ ея вѣчное пре
бываніе и во всегдашнее непогрѣшеніе вѣруемъ символи-
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чески, равно и несомнѣнно, какъ вѣру мъ и во святую 
Гройцу.

Вы же, братіе старообрядцы, не различая обрядовъ— 
отъ догматовъ,' всякому обряду усвояете силы догма
товъ, къ каковымъ перемѣны не доступны, по апостолу: 
«Аіце мы, или ангелъ съ небесе благовѣститъ вамъ паче, 
еже благовѣстихомъ вамъ, анаѳема да будетъ» (зач 199).

А посему я въ заключеніе свободно могу вамъ ска
зать, что вы необходимо должны исправить находящіеся 
въ вашей мысли указанные недостатки и перемѣны ут
вержденныхъ обрядовъ стоглавымъ соборомъ въ вину пра
вославной церкви не ставить, утверждаясь тѣмъ, что об
рядовыя перемѣны въ церкви всегда бывали, что и по
ясняется отеческими дѣяніями, вышепоказанными въ пред- 
ложительной грамотѣ Еще въ старопечатной книгѣ корм
чей въ толкованіи подъ правиломъ 11-мъ Лаодикійскаго 
собора сказано: «Бяху «рече» въ древнихъ нѣцыи обы
чаи. въ церквахъ бываеміи, отъ нихъ же убо овіи вре
менемъ забвени быша, иніи же отнюдь престаша, другія 
же правила отсѣкоіпа».

А ежели вы, старообрядцы, хотите православную цер 
ковь нынѣ обвинять, то приводите ей въ вину перемѣны 
не обрядовыя, а догматическія, ежели онѣ въ ней есть, 
каковыхъ я въ ней не вижу. Иначе всѣ ваши доводы из
лишни. тщетны и не дѣйствительны и всѣ навлекаемыя 
вами на правое авную церковь вины суть не что иное, 
какъ только заматерѣлая клевета- а отъ церкви отдѣленіе
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есть не что иное, какъ самый тягчайшій грѣхъ, котораго, 
по Златоусту, и мученическая кровь загладить не въ си
лахъ.

Къ грамотамъ прѳдложительной и пояснительной 
добавленіе.

(Добавительная грамота.)

Братіе старообрядцы! Благодарю васъ за ваше ко 
мнѣ письменное посѣщеніе, которое я отъ васъ получилъ 
съ удовольствіемъ и тотъ же часъ прочелъ оное съ нѣ
сколькими повтореніями. Но увы! къ моему огорченію, ни
чего не нашелъ полезнаго, кромѣ одного только любопре- 

_ нія. Вы пишете:

1) «Апостоли не за одно догматство, вѣры премѣне
ніе, положили анаѳему, въ 199-мъ зачалѣ, но, слѣдо
вательно, къ догматству вѣры уставили и обрядъ.»

Но такъ какъ вамъ уже было извѣстно, что отцы 
соборовъ апостольскія обрядовыя правила перемѣняли и 
подъ апостольскія анаѳемы не подпадали, то, желая выйти 
изъ затрудненія, или еще болѣе затмить истину, вымыс
лили свободѣ соборныхъ отецъ указать время, о которомъ 
пишете: «Понеже время было еще до усовершенствованія 
Церкве, потому то анаѳема апостольская и не падала на 
соборы святыхъ отецъ».

Какъ изъ сего, такъ и изъ всего вашего дальнѣй
шаго писанія видится, что во все то.бывшее: время, т. е. 
до совершенія седми вселенскихъ соборовъ, апостольскій 
анаѳемы были какъ бы недѣйствительны, и соборы свя-
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тыхъ отецъ, перемѣнявшіе нѣкоторыя апостольскія пра
вила, дѣлали сіе, пользуясь какъ бы свободнымъ време
немъ. Нѣтъ, братіе, таковое ваше вымышленіе съ свя
щеннымъ писаніемъ не, сообразно, а потому и пе правди
во. Ибо апостольскія анаѳемы всегда были и суть дѣй
ствительны и тяготѣютъ на таковыхъ, каковые, или по 
гордости, или по невѣжеству уклоняясь отъ истины, по
грѣшаютъ противъ Церкви и остаются еретиками: какъ 
Арій, Македоній, Несторій и другіе тѣмъ подобные. На 
таковыхъ всегда, какъ во времена сѳдми вселенскихъ со
боровъ, такъ и послѣ оныхъ, падали апостольскія анаѳе
мы (зач, 199), соборныя проклятія (гангрьскэго собора 
правило 6-е) и Евангельскія прещенія (Матѳ. зач. 75).

А также и соборы святыхъ отецъ, перемѣнявшіе 
вышепоказанныя апостольскія правила, дѣлали сіе, не 
пользуясь свободнымъ временемъ, по вашему вымышленію, 
но силою вѣчнаго Законодателя, рекшаго: «Елика аще 
свяжете на земли, будутъ связана на небеси, и елика 
аще разрѣшите на земли, будутъ разрѣшена на небе
сѣхъ.» (Матѳ. зач. 76). И каковою силою дѣйствовали 
отцы древнихъ святыхъ соборовъ, тою же силою дѣй
ствовали и отцы московскихъ соборовъ, бывшихъ въ по
слѣдней половинѣ 17-го столѣтія.

2) Еще вы пишете: <А по совершеніи оной, строго 
запрещено, какъ святыми апостолы, равно и соборами 
святыхъ отецъ, каковую либо сдѣлать перемѣну».

И тікъ, по вашему вымышленію, выходитъ то, что
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послѣ седьми вселенскихъ соборовъ святая Церковь какъ 
бы потеряла свои силы и съ своими обрядами не можетъ 
такъ свободно поступать, какъ поступала прежде. Нѣтъ, 
братіе, таковое вапіе вымышленіе не правдиво. Святая 
Церковь, по данному ей вѣчному закону, всегда была и 
есть въ обрядахъ свободна; Смотрите:

Первое. По седьмомъ вселенскомъ соборѣ, спустя бо
лѣе восмидесяти лѣтъ, былъ и еще вселенскій соборъ, *)  
въ Константинѣ градѣ, въ лѣто 879-е, при патріархѣ 
Фотіѣ (Книга о вѣрѣ листъ 157 на об.), на которомъ 
отцы того собора добавили еще три правила новыхъ, ко
торыя и помѣщены въ старопечатной книгѣ Кормчей 
(глава 20).

Второе. Еще же по седьмомъ соборѣ, спустя болѣе 
120 лѣтъ, соборнѣ отверженъ четвертый бракъ, о кото
ромъ соборъ пишетъ: «Общею волею и судомъ, отъ ны
нѣшняго лѣта, еже есть, 6428, индикта осмаго, четвер
тому браку никакоже дерзновенія имѣти, но быти отвер- 
жену отнюдь.» (кормчая листъ 574).

Третіе. И еще по седьмомъ соборѣ, Ѳеодоръ Студитъ 
и братъ его Іосифъ, епископъ Фессалонякскій, книгу тріодь 
паписаста, въ лѣто отъ рождества Христова С 09 (книга о 
вѣрѣ листъ 136).

’) Разумѣется соборъ Константинопольскій, бывшій 
въ Храмѣ Премудрости Слова Божія.



Четвертое. Еще же послѣ седьмого вселенскаго собора 
й писанія октоиха въ лѣто 831 собраны «и церквамъ всю
ду преданы» (тамже листъ 137).

Пятое. Еще же по седьмомъ вселенскомъ соборѣ, общая 
минея Кирилломъ философомъ собрана: «отъ октая, отъ 
богородичновъ, ото тріоди и отъ двоюнадесяти миней 
мѣсячныхъ» (въ предисловіи общей Минеи).

А изъ сего ясно, что святая Церковь каковую силу 
имѣла доседьми вселенскихъ соборовъ, таковую же имѣ
етъ и по соборѣхъ, какъ видно сіе отъ уничтоженія чет
вертаго брака и прибавленія вышепоказанныхъ трехъ 
соборныхъ правилъ и цѣлыхъ книгъ, для размѣщенія ко
торыхъ въ церковномъ богослуженіи, слѣдовательно, всѣ 
древніе обряды, т е. уставы богослужебныхъ древнихъ 
книгъ, передѣланы по новому. Къ тому же еще и въ са 
мых ь нашихъ россійскихъ старопечатныхъ церковныхъ 
книгахъ сколько есть передѣлки? О чемъ смотрите такъ 
нарицаемую книгу: «Опытъ сличенія церковныхъ чино
послѣдованій».

3) Еще вы пишете: «Дѣло, произшедпіее между пред
ками вашими и нашими, являетъ причину, ради которой 
произошелъ споръ». Слѣдовательно: споръ вашихъ пред
ковъ съ россійскимъ патріархомъ Никономъ произошелъ 
по причинѣ книжнаго исправленія, которое было начато 
съ 1654-го года и кончено въ 1667. Причина, повидимому, 
была важна и требовала церковнаго суда и рѣшенія; 
дѣло такъ и происходило. Раченіемъ благочестивѣйшаго
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Государя Царц Алексія Михайловича скоро былъ созванъ 
въ Москву большой соборъ, на которомъ, кромѣ россійска
го благочестиваго патріарха и всероссійскаго духовенства, 
присутствовали два благочестивыхъ патріарха восточной 
Церкви съ прочимъ ея духовенствомъ и съ волею другихъ 
двухъ восточныхъ благочестивыхъ патріарховъ. Каковый 
соборъ, не оспоримо, былъ представителемъ, вселенской 
церкви. Слѣдовательно, онъ образовалъ собою и самую 
истинную Христову Церковь, каковой Церкви Самъ Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ, какъ верховному судилищу, 
безусловно поручилъ рѣшать всякое судопроизводство, 
сказавъ: Повѣждь церкви; аще же и церковь прослуша
етъ, буди ти якоже язычникъ и мытарь. Каковой церкви 
и было подано на разсмотрѣніе и рѣшеніе все спорное 
дѣло, т. е. книжное исправленіе и проч; Пересмотрѣвъ 
всѣ исправленныя книги, соборъ призналъ ихъ согласны
ми древнимъ греческимъ и славянскимъ, книсамъ и ут
вердилъ быть потому,

Конечно вы скажете: хотя большой соборъ и былъ 
представителемъ вселенской Церкви, но самой истинной 
Церкви Христовой онъ собою образовать не могъ, ибо онъ 
дѣйствовалъ не правильно и въ духѣ лжи. Нѣтѣ, братіе, 
тому быть не возможно, чтобы вселенская Церковь дѣй
ствовала не правильно и въ духѣ лжи, и таковаго случая 
съ Церковію вселенскаго никогда не было. Ежели бы все
ленская Церковь имѣла когда либо представить собою та
кое низвращеніе, то во первыхъ: Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, какъ Всевѣдецъ и Богъ, не поручилъ бы ей> 



какъ верховному непогрѣшимому судилищу, безусловно 
рѣшать всякое судопроизводство. Во вторыхъ: Не имено. 
валъ бы ее и апостолъ, безусловно, столпомъ и утвержде
ніемъ истины Въ третіихъ: не утвердили бы и вселен
скіе соборы имѣть къ ней безусловно несомнѣнную вѣру. 
А по сему ясно видно, что ваше мнѣніе всему сему пря
мо противорѣчитъ.

Еже ли вы, братіе, вѣрите, что Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ есть истинный Богъ, то такъ же должны вѣрить, 
что и представитель вселенской Церкви, большой соборъ, 
образовалъ собою самую истинную Христову Церковь, ка
ковой, по Господню гласу, врата адова не одолѣютъ; ка
ковой необходимо нужно во всемъ слушаться; каковой 
необходимо нужно сохранять несомнѣнную вѣру; каковая 
есть, по апостолу, столпъ и утвержденіе истины.

4) Еще вы пишете: «преданія святыхъ отецъ, пи
санная и не писанная, повелѣно намъ соблюдать невредно 
Да, дѣйствительно мы должны преданія святыхъ отецъ 
соблюдать невредно, но притомъ же должны знать и то, 
что между преданіями святыхъ отецъ есть преданія про
шедшихъ временъ, каковыя въ наши времена не соблю
даются, да и соблюдать не нужно. Особенно же таковыми 
преданіями не нужно намъ увлекаться и отъ Христовой 
Церкви чрезъ таковыя отдѣляться. Чему въ примѣръ 
служитъ, первое: Свят. апост. Петра и Павла правило 
1-е повелѣваетъ во всякую субботу и недѣлю праздно
вать и не дѣлать. Церковь же повелѣваетъ въ субботу 
дѣлать; не дѣлающихъ же нарицаетъ жидовствующими
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То слѣдуетъ ли намъ, ослушавшись Церкви, соблюдать 
апостольское преданіе? Нѣть. Второе: Свят. апост. пра
вило 69-е повелѣваетъ во всякую среду и пятокъ во все 
лѣто поститься, какъ и въ великую тетыредесятницу. 
Церковь же въ нѣкоторыя среды и пятки повелѣваетъ 
разрѣшать на масло и вино, въ прочихъ на рыбу, въ 
другихъ же на мясо и на все. То слѣдуетъ ли намъ, 
ослушавшись Церкви, соблюдать апостольское преданіе? 
Нѣтъ. Третіе: Святые апостолы въ 46—и 47 своихъ пра
вилахъ повелѣваютъ крестить всѣхъ еретиковъ безъ разли
чія. Согласно съ ними и иже съ Кипріаномъ соборъ вся
каго еретика крестить повелѣлъ. Церковь же нѣкоторыхъ 
еретиковъ крестить не повелѣваетъ. То слѣдуетъ ли намъ, 
ослушавшись Церкви, соблюдать апостольское и святыхъ 
отецъ преданіе? Нѣтъ. Четвертое: Много и еще было 
подобныхъ преданій, о которыхъ въ толкованіи подъ 
11-мъ правиломъ Лаодикійскаго собора написано такъ: 
'•Бяху (рече) въ древнихъ нѣціи обычаи, въ церквахъ 
бываеміи, отъ нихъ же убо временемъ ови забвени 
быша, иніи же отнюдь престаша, другія же правила 
отсѣкоша». Къ числу каковыхъ относятся преданія и 
стоглаваго собора, которыя церѣовь отвергла. То слѣдуетъ 
ли намъ, ослушавшись Церкви, соблюдать прошедшихъ 
временъ преданія? Нѣтъ.

Конечно, здѣсь вы скажете: преданія стоглаваго собора 
соблюдаютъ и единовѣрцы, какъ благочестивѣйшія надъ пре
даніями господствующей Церкви. Хотя единовѣрцы и соблю- 
даютыіреданія стоглаваго собора, т. е. двоеперстное сложе-
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ніе, сугубое аллй#уіа! и непремѣнное ношейіе брадъ,' такъ 
какъ и всѣ прочія' соблюдаемыя единовѣрцами преданія. 
Но они соблюдаютъ оныя, первое: не по преслушанію 
Церкви, но по ея благословенію и снисхожденію, основан
ному Святѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ въ 1800 
году на примѣрахъ св. апостола Павла, сказавшаго: «Быхъ 
іудеемъ’/ якоже іудей, да іудеи пріобрящу. Подзакон
нымъ, якоже подзаконейъ, да подзаконныя пріобрящу. 
Беззаконнымъ, яко беззаконенъ, не сый беззаконникъ 
Богу, но законникъ Христовъ, да пріобрящу беззаконныя. 
Быхъ немощнымъ; якб нѳмощёйъ, да немощныя пріобрящу, 
всѣмъ быхъ вся, ‘да всяко нѣкія спасу» (зач. 143).' 
,.гкен ■!. а гэоТ «гтяЛ’ьэяоіі эн атитовча <гао;іпт9(рВторое: сіи преданія единовѣрцы соблюдаютъ не какъ 
благочестивѣйшія надъ преданіями вселенской Церкви, но 
по сдѣланной къ тѣмъ самими ими издавна общенату
ральной ихъ привычкѣ.

Третіе: сіи преданія, соблюдаемыя единовѣрцами по 
снисхожденію Церкви, при единости Вѣры и Церкви, на
столько же для единовѣрцевъ спасительны, насколько 
спасительны и самыя преданія вселенской церкви для 
всѣхъ. ’

5) Еще вы, между прочимъ, судя о заповѣди Хри
стовой: <Аще соль обуяетъ, чимъ осолится; ни вочтоже 
будетъ къ тому, точію да изсыпана будетъ вонъ, и по
пираема человѣки» (Мате. зач. 10). И «аще соблажняетъ 
гя рука твоя, отсѣцы ю.... И аще око твое соблажняетъ 
гя, исткни е (Марк. зач. 42), приложили сіе къвселенской
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Церкви, которая есть нынѣ, но вашему разумѣнію, обуя- 
лая соль и соблазнительные уды. Вы пишете: таковые 
уды обязательно для всѣхъ и каждаго вѣрующаго во 
Христа ... отеѣкать, и обуялую соль ни на что не упо
треблять.... что и предки наши увидѣвши десныя сано- 
почтенныя уды, произведшіе соблазнъ... согласно сей Хри
стовой заповѣди поступили. .. ихъ отсѣкли, сирѣчь уда
лились общенія. Нѣтъ, братіе, по объясненію дѣла, ясно, 
что вышеприведенная Христова заповѣдь отпосится толь
ко къ частнымъ лицамъ, ваше же отдѣленіе относится не 
др частныхъ лицъ, но до Церкви вселенской. Почему и 
ясно, что какъ ваше, такъ и вашихъ предкрвъ отдѣленіе 
отнюдь не по Христовой заповѣди состоялось, но по ва- 
шецу невѣжеству, болѣе же по духу злобы.

(Вселенская же Церковь, «каковой представителемъ 
былъ большой соборъ, бывшій въ Москвѣ въ 1667 году?, 
есть самая истинная Христова Церковь, каковая пи солію 
обуялою, ни соблазнительными удами, никогда пе была и 
не будетъ. Сему не опровержимымъ свидѣтельствомъ 
служитъ слѣдующее: ежели бы вселенская Церковь имѣла 
когда либо представить собою таковое низвращеніе, какъ 
обуялая соль и соблазнительныя уды, то во первыхъ: 
Господь пашъ Іисусъ Христосъ, какъ всевѣдецъ и Богъ, 
не поручилъ бы ей какъ верховному непогрѣшимому 
судилищу, безусловно рѣшать всякое судопроизводство. 
Во вторыхъ: не именовалъ бы ю и апостолъ безусловно 
столпомъ и утвержденіемъ истины. Въ третіихъ: не утвер
дили ,бы и вселенскіе соборы имѣть къ ней безусловно 
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несомнѣнную вѣру. И такъ, противу трехъ сихъ свидѣте
лей не должны вы спорить и якоже противу рожну 
прати).

6-е) Еще вы пишете: «смотри сколько означается 
проявленныхъ святыхъ иконъ, съ двуперстнымъ сложе
ніемъ, равно и благословеніемъ, а съ троеперстіемъ и 
херосложнымъ благословеніемъ нигдѣ и никто не пока
залъ.»

Вотъ, братіе, и въ семъ есть ваша неправда, а 
именно, первое: О троеперстіи показано въ старопечатной 
книгѣ, именуемой Кирилловой, такъ: «Почто (рече) не 
согбаеши три персты, и креститися десною рукою, егда 
полагавши на челѣ твоемъ.» (листъ 236) Второе: Еще о 
троеперстіи показано въ большомъ катихизисѣ, напеча
танномъ въ типографіи гроденской, въ лѣто отъ созданія 
міра, 7291. Вопросъ: кнко на себѣ достоитъ намъ чест
ный крестъ полагати, и знаменатися имъ? Отвѣтъ: Сице 
знаменаемся имъ: сложивше убо три персты десныя руки, 
и возлагаемъ на чело, также на животъ, и на десное и 
на лѣвое рамо» (листъ 5 на обор.). Третіе: Еще же о 
троеперстіи показано въ маломъ катихизисѣ, отпечатан
номъ въ Кіевѣ въ 1645-мъ году. Четвертое: Еще же есть 
о троеперстіи въ бесѣдахъ апостольскихъ, въ предисловіи 
на листѣ 5: изображено троеперстіе типомъ. Всѣ сіи че
тыре книги кіевскаго изданія. Издана Кириллова изъ- 
подъ пера кіевскаго сторонника, Стефана Зизанія. Изданъ 
большой катихизисъ изъ-подъ пера кіевскаго же сторон
ника Лаврентія Зизанія. Изданъ малый катихияисъ изъ-



подъ пера кіевскаго Митрополита Петра Могилы. Изданы 
апостольскія бесѣды изъ-подъ друку кіевской типографіи 
въ 1623 году, подъ надзоромъ благочестиваго Архиманд
рита кіевопечерскаго, Захарія Копистенскаго.

Изъ всего же сего видно, что троеперстіе господство
вало въ Кіевѣ издавна.

Также и херосложное благословеніе на всѣхъ древ
нихъ проявленныхъ святыхъ богоматерньх ъ иконахъ по
казано. у предвѣчнаго младенца большой перстъ прило
женъ ко второму составу безыменнаго перста, подобно 
благословенію именословному.

7-е) Еще вы пишете: <намъ сомнительно, гдѣ будетъ 
находиться истинствующая Церковь: въ господствующей 
ли, или въ вашей называемой благословенной». Не со
мнѣвайтесь, братіе:какъ Церковь господствующая, такъ и 
благословенная, все одна и таже Церковь православная и 
раздѣляется только на приходы.

Хотя въ единовѣрческихъ приходахъ обряды и отли
чаются, такъ называемые старые, но, при единости Церк
ви, обряды православной Вѣры не раздѣляютъ. Исповѣ
дуется едина Вѣра, единъ Господь, едино Крещеніе: и оди
наково спасеніе; ибо вѣра ваша, говоритъ апостолъ, «не 
въ мудрости человѣчестѣй, но въ силѣ Вожіей да будетъ 
(зач. 125}.

Димитрій Сопннъ.
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ОБЪ ЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1886 годъ на
На 3 мъс. На 3 мѣс.

ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРНО-ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ СЪ 
КАРРИКАТУРАМИ, И РИСУНКАМИ.

Существуетъ съ 1859 г., выходитъ по Четвергамъ, 
въ количествѣ 50 №№ въ годъ.

Вступая въ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ годъ изданія, НО
ВАЯ РЕДАКЦІЯ «РАЗВЛЕЧЕНІЯ», начавшая свою дѣя

тельность съ начала текущаго года, имѣетъ исключитель
ною цѣлью дать своимъ подписчикамъ и читателямъ та
кого рода чтеніе, которое могло бы быть для нихъ ДѢЙ
СТВИТЕЛЬНЫМЪ РАЗВЛЕЧЕНІЕМЪ, въ серьезномъ и, 
такъ сказать, хорошемъ смыслѣ этого слова. Въ этихъ 
видахъ, заручившись сотрудничествомъ лучшихъ отече
ственныхъ литературныхъ силъ, а равно и достаточнымъ 
количествомъ, возможно лучшихъ-же, переводчиковъ, ре
дакція намѣрена сдѣлать свой журналъ однимъ изъ та
кихъ органовъ печати, котодый ЗА САМУЮ ДОСТУПНУЮ 
ДЛЯ КАЖДАГО ЦѢНУ, даваль-бы своимъ подписчикамъ 
читателямъ какъ можно большую возможность, путемъ 
легкаго чтенія, знакомиться съ ДѢЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШИ”
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МИ ОБРАЗЦАМИ КАКЪ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, ТАКЪ РОВНО 
и ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Въ выборѣ для журнала каррикатуръ ■и рисунковъ 
редакція Положила себѣ за правило давать такой харак
теръ своему изданію, который отнюдь не мѣталъ бы 
«Развлеченію» быть журналомъ, возможнымъ къ обраще
нію въ каждой семьѣ, не оскорблялъ-бы ни нравственнаго 
чувства, ни эстетическаго вкуса своихъ читателей.

Увеличивая съ 1-го Января будущаго 1886 года 
Форматъ журнала и выдавая всѣтъ своимъ подписчикамъ, 
безплатныя приложенія (разныя музыкальныя пьесы) ре
дакція «Развлеченія» кромѣ всего этого выдастъ всѣмъ 
своицъ годовымъ подписчикамъ безплатную премію, 
роскошно исполненную заграницей/ масляными красками, 
картину подъ названіемъ:

А. Т И И И Ц А.
стоющую въ отдѣльной продажѣ въ эстампныхъ ма

газинахъ обѣихъ столицъ и большихъ городовъ имперіи 
5 р. сереб. за экземпляръ. Премія эта выставлена на 
первоклассныхъ вокзалахъ всѣхъ большихъ ж. д. Россіи, 
а также въ извѣстныхъ книжныхъ и писче-бумажныхъ 
магазинахъ города Москвы. Годовые подписчики: полу
чаютъ ее при полученіи ими 1-го номера журнала.

. Г\ Въ журналѣ въ качествѣ Ш 
IV постоянныхъ сотрудниковъ Ш 
В-х участвуютъ, между прочимъ, М 

е * » I I слѣдующія лица: Н. Н. Зла- /|
II П товратскій, Ивановичъ іпсев- | I) 

к ОI * I/ I • донимъ), П. И. Кичеевъ, Д. Д. 1 I1 
Минаевъ, П. М. Невѣжинъ, Ф. Д. Нефедовъ, А. Н. Пле-
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щеевъ, Л. И. Пальмъ, С. И. 'Герпигоревъ (Агава), Гл. Йв. 
Успенскій, И. Н. Харламовъ и другіе.

Въ художественномъ отдѣлѣ «Развлеченія» въ каче
ствѣ постоянныхъ сотрудниковъ участвуютъ: Л. Л. Бѣ
лянкинъ, А. И. Лебедевъ и С. А. Любовниковъ.

Въ музыкальномъ отдѣлѣ приложеній участвуютъ: 
С. А. Германъ, Я. О. Пригожій и друг.

Желающимъ ознакомиться съ характеромъ изданія 
журнала «РАЗВЛЕЧЕНІЕ*  безплатно высылается номеръ 
журнала. На расходы по пересылкѣ просятъ выслать 
одну семикопѣечную почтовую марку. Лицамъ, состоящимъ 
на службѣ въ присутственныхъ мѣстахъ и разныхъ об
щественныхъ учрежденіяхъ, за поручительствомъ гг. каз
начеевъ или ближайшихъ начальствующихъ лицъ, дѣлает
ся разсрочка Они могутъ платить за каждую треть впе
редъ по 2 р. серебромъ «Юбилейный номеръ» высылает
ся за 50 к. деньгами или марками.

Адресъ редакціи: Москва, Чистые пруды домъ Эппле 
Редакторъ Издатель II. А. ЩЕРБОВЪ.

ртутя 5Га» 5^58”^ і 
!%л&мг & жйлг I

ІЙ 
ѵш ГОДЪ, о ПОДИ ИСКЪ на 1886 г. годъ ѴШ. і 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

на годъ на годъ съ
безъ дос- .К||| |Г| дост. и

тавки Л1* Пересы л-



Большой иллюстрированный жур
налъ, представляющій, въ карти
нахъ и текстѣ, всѣ выдающіяся со

бытія міровой жизни.
Журналъ выходитъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО, т. е. 52 
ЛіХа въ годъ; всего около 1000 гравюръ и до 

1200 страницъ.
Каждый № заключаетъ подробное и обсто
ятельное изложеніе событій истекшей недѣли.
Необходимое изданіе: для семьи, публичныхъ и 

частныхъ библіотекъ, клубовъ, отелей.

шндавыя ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖКЫЯ
въ которыхъ, въ теченіи года, помѣщаются наиболѣе 
выдающіяся беллетристическія произведенія кориѳеевъ 

иностранной литературы.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ 
представляющія снимки съ новѣйшихъ капитальныхъ 

произведеній русскихъ и иностран. художниковъ 

йвВЪЙИИЯ ПАРИЖСКІЯ МИДЫ 
съ выкройками въ натуральную величину. Въ годъ око
ло 500 рисунковъ модъ съ описаніями. Годовые под
писчики «Иллюстрированнаго Міра» получаютъ, кромѣ 

всего, еще главную большую премію:

Роскошный Фотографическій Альбомъ, 
состоящій изъ двадцати Фотографическихъ сним
ковъ съ классическихъ произведеній знамени 
тыхъ художниковъ: русскихъ, итальянскихъ,. 



французскихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ. Каж
дая Фотографія сопровождается портретомъ ху
дожника, его біографіею и описаніемъ картины.
Подобной богатой преміи не выдавалъ еще 

ни одинъ журналъ.
Годовые подписчики, заявившіе свои требованія 

до 15 декабря, получаютъ съ 1 журнала: 
ОБЩІЙ КАЛЕНДАРЬ на 1886 г.

Компактный, тщательно составленный “Общій Календарь, 
устраняетъ необходимость нріобрѣтейіи даже толстаго кален
даря. Онъ заключаетъ въ себѣ: Калепдари: православный, рим
ско-католическій, протестантскій, армянскій, еврейскій и маго
метанскій,—Церковный отдѣлъ. - Астрономическія сйѣдѣпія,— 
Россійскій Императорскій Домъ, —Россійская имперія: простран
ство, населеніе и списокъ населенныхъ мѣстъ.—Статистика 
з’рмнаго шара.—Иностранныя государства.—Желѣзнодорожный 
отдѣлъ.—Пароходство в судоходство—іТбчтовйя свѣдѣнія.— 
Телеграфъ, — Телефонъ.—Падагогическій отдѣлъ,—Военный от
дѣлъ: войска и флотъ Россіи и иностранныхъ государствъ.— 
Финансы и коммерція,—Коммерческій Календарь,—Метрологія.--, 
Юридическій Календарь.—Медицинскій отдѣлъ,—Сельскохозяй
ственный отдѣлъ,—Охотничій Календарь,—Театры. — Разныя 

извѣстія.

Допускается подписка въ разсрочку: при под
пискѣ 2 р., къ 1-му марта 1 р, къ 1-му іюля 

1 р., и къ 1-му сентября I р.
Желающіе ознакомиться съ журналомъ, могутъ 
получить пробный № за двѣ 7-мн копѣечныя 

марки.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С -Петербургъ, Нев

скій проспектъ, № 76. Редакторъ-Издатель В 
П. Турба.
Собственные художники корреспонденты во всѣхъ 

главныхъ городахъ Россійской Имперіи.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1886 годъ

на издаваемые при с.-петербургской дух, академіи „ЦЕРКОВНЫЙ, въстникъ“ 
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" 

(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).
«Церковный Вѣстникъ». вступающій съ 1 го января 

будущаго 1886 г. въ двѣнадцатый годъ существованія, 
будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ и въ преж
немъ направленіи. Въ офиціальной своей части «Церков
ный Вѣстникъ» есть офиціальный органъ Св. Синода и 
состоящихъ при немъ центральныхъ учрежденій, въ не
офиціальной же части онъ—органъ с.-петербургской ду
ховной академіи. Высшее церковное правительство, избравъ 
офиціальную часть академической церковной газеты своимъ 
офиціальнымъ органомъ для помѣщенія въ ней своихъ 
распоряженій и Высочайшихъ повелѣній по духовному 
вѣдомству, не лишило въ тоже время академическую кор
порацію возможности въ неофиціальной части той же га
зеты свободно выражать свои сужденія по церковнымъ 
вопросамъ, сообщать полезныя для духовенства свѣдѣнія, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ давать возможность и духовенству 
высказывать свои нужды и желанія, дабы такимъ обра
зомъ существовалъ взаимный обмѣнъ мыслей между людь
ми духовной науки и дѣятелями церковной жизни. Ака
демическая корпорація, въ течепіе одипадцати лѣтъ, ста-
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ралась въ неофиціальной части «Церк. Вѣсти » осуще
ствлять идеалъ служенія истиннымъ интересамъ православ
ной церкви на поприщѣ духовной публицистики и впредь 
будетъ, по мѣрѣ силъ, стремиться къ возможно полному 
его осуществленію.

Неофиціальная часть «Церк. Вѣсти.» имѣетъ въ на
стоящее время слѣдующій видъ. Въ ней печатаются преж
де всего разнообразныя статьи, посвященныя обсужденію 
различныхъ церковныхъ вопросовъ, именно: 1) передовыя 
статьи; 2) кореспонденціи, статьи и сообщенія внѣшнихъ 
сотрудниковъ, преимущественно духовныхъ лицъ, и 3) 
«Мнѣнія печати свѣтской и духовной по церковнымъ во
просамъ!. Для помѣщенія различныхъ извѣстій имѣются 
слѣдующіе постоянные отдѣлы: 4) «Лѣтопись церковной 
жизни въ Россіи и заграницей», представляющая обозрѣ
ніе всѣхъ важнѣйшихъ событій и движеній въ области 
религіозной жизни; 5) «Лѣтопись общественной жизни за 
прошлую недѣлю «ь Россіи и за границей, сообщающая 
свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ общественныхъ событіяхъ 
въ нашемъ отечествѣ и внѣ его; 6) «Разныя извѣстія и 
замѣтки», содержащія разнообразныя интересныя свѣдѣнія, 
не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ. Въ 
видахъ систематизаціи и освѣщенія главнѣйшихъ Фактовъ 
религіозной жизни печатаются чрезъ опредѣленные про
межутки времени: 7) «Иностранноеобозрѣніе», группирую
щее вѣсти съ православнаго востока и римско-католиче
скаго нпротестантскаго запада; 8)обзоръ народно-религіоз
ныхъ движеній на православно-славянскомъ югѣ; 9) «Обоз 
рѣніе по расколу», знакомящее съ современными движе-
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ніями въ расколѣ. Немалое вниманіе обращено также и 
на отдѣлы библіографическіе, которые суть слѣдующіе: 
10) «Обозрѣніе духовныхъ журналовъ»; 11) «Замѣтки 
читателя епархіальныхъ вѣдомостей, сообщающія извлече
ніе интереснаго, по преимуществу историческаго матеріала 
изъ существующихъ епархіальныхъ вѣдомостей; Г2) 
«Обозрѣніе свѣтскихъ журналовъ» со стороны статей, 
представляющихъ церковный интересъ, и 13) «Библіогра
фическія замѣтки» или обозрѣніе вновь выходящихъ бо
гословскихъ сочиненій.

Редакція имѣетъ смѣлость думать, что вышеозначен
ными тринадцатью отдѣлами неофиціальной части «Церк. 
Вѣстн.» довольно полно обнимаются всѣ важнѣйшія про
явленія церковно-общественной жизни, преимущественно 
въ нашемъ отечествѣ и въ значительной мѣрѣ внѣ его 
Однакожъ редакція не намѣрена уклоняться отъ улучше
ній, какія указаны будутъ опытомъ и вновь нарождаю
щимися жизненными потребностями,—между прочимъ пред
полагаетъ съ конца текущаго года образовать 14 й от
дѣлъ, посвятивъ его церковно-приходскимъ школамъ Ре
дакція питаетъ увѣренность, что дѣятели церковно-при
ходскихъ школъ—учители, наблюдатели, члены совѣтомъ 
—примутъ живое участіе въ этомъ отдѣлѣ и, въ интере
сахъ дѣла, не сочтутъ для себя обременительнымъ по
дѣлиться, при посредствѣ «Церк. Вѣстн », своими свѣдѣ 
ніями и наблюденіями.

«Христіанское Чтеніе», составляющее прибавленіе къ 
«Церк. Вѣстн », помѣщаетъ разнообразныя, преимуще
ственно ученыя, стаи и по всѣмъ отраслямъ богословскихъ
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знаній. Сверхъ того въ немъ печатаются, съ особымъ 
счетомъ страницъ, «Толкованія на Ветхій Завѣтъ». Въ 
1886 г. будетъ продолжаться печатаніе ^Толкованія па 
книгу пророка Исаіи» по рукописи,, найденной въ бума
гахъ покойнаго профессора И. С. Якимова.

«Церк. Вѣсти.» и «Христ. Чт » съ «Толкованія»,ір 
составятъ въ годъ болѣе двухсотъ шестидесяти (260) 
печатныхъ листовъ («Церк. Вѣсти.» 142 л. и «Христ. 
Чтен.» 124 л.).

ЦЫ! А.—Годовая цѣна въ Россіи за оба журнала 
7 р (семь) съ пересылкою; отдѣльно за «Церковный 
Вѣстникъ» 5 р. (Пять), за «Христіанское Чтеніе» съ 
«Толкованіями» 5 р. (пять). За границей: для всѣхъ 
мѣстъ: за оба журнала 9 р. (девять), за каждый отдѣль
но 7 рі (семь) съ перес.

Подписка,—Иногородные подписчики надписываютъ 
свои требованія такъ: «Въ Редакцію «Церк. ВТстн.» и 
«Христ. Чт.», въ С.-ІІегербургѣ». Подписывающіеся въ 
Петербургѣ обращаются въ контору редакціи (Шлиссель
бургскій проспектъ, близъ Невскаго монаст , д. Л? 4, 
кварт. Лг1), гдѣ можно получать также отдѣльныя изда
нія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печата
нія (по 10 к. за 1 строку петита за объявленіе болѣе 
1 раза и 15 к,—за 1 разъ) и для разсылки при «Церк. 
Вѣсти.» (по 5 р. за тысячу). Мржно подписываться 
сверхъ того въ Петербургѣ при книжн. маг- Тузова 
(бывш. Еараблева), въ Москвѣ—при кн маг. Ферапонтова.
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Вь конторѣ редакціи (Шлиссельбургскій просп., близъ 
Невскаго монастыря, домъ № 4 кв. 1) можно получать 

полные экземпляры

„ЦЕРКОВНАГО ВЮЯИКГ и „ХРИСТІАНСКАГО ТОГ 
за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 18§1, 1882, 
1883, 1884 и 1885 гг. (за 1885 годъ съ января буду
щаго 1886 года) по пяти рублей за оба журнала за годъ 
(вмѣсто семи) и по три рубля за годовой экземпляръ 

каждаго журнала отдѣльно (вмѣсто пяти*.
Тамъ же можно получать:

I. Собраніе древнихъ литургій въ переводѣ на рус
скій языкъ—въ идти выпускахъ; цѣна каждаго отдѣльно 
1 р. съ перес., а всѣхъ пяти выпусковъ вмѣстѣ (боль
ше 50 печати, листовъ) 3 р. съ перес.

II. Толкованіе на Ветхій Завѣтъ—первый .и второй 
выпуски (толкованіе книги пророка Іереміи), цѣца 2 р. 
50 к., съ перес. 3 р. (отдѣльно |-й вып. 1 р. 25 к. съ 
перес., 2 й вып. 2 руб съ перес.) Третій выпускъ (на
чало толкованія на книгу Псалмовъ, введен. и псалмы 
I—Ц), ц< 75 д., безъ перес. и 1 р. съ перес. Четвертый 
выпускъ (продолженіе толкованія книги Псалмовъ, псалмы 
X—XXIII), ц. 75 к. безъ перес. и 1 р. сь нерес. Пятый 
выпускъ (начало толкованія книги пророка Исаіи, введен. 
и главы I —XII), ц 75 к. безъ пер. и 1 руб. съ пере
сылкою.

Ш Христіанскую Апологетику или курсъ основнаго 
богрслоріа, читанный студентамъ спб. дух. академіи въ 
1881 — 2 г. про®. И. П. Рождественскимъ (инд. спб. дух.
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акад). Цѣна за два большихъ тома (920 стр.) 4 р. безъ 
перес. и 5 р. съ перес. Для подписчиковъ на <Церк. 
Вѣсти.» и «Хр. Чт.» ц. за оба тома 4 р. съ пер. и 3 р, 
безъ перес.

Въ конторѣ редакціи еще продаются:
І.*«Христіанское  Чтеніе» за 1822, 1823,1824,1826, 

1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843 1^44, 1845, 1846 
и 1847 гг. по 2 р. за экземпляръ каждаго года безъ 
перес. и по 3 р. съ перес. Выписывающіе одновременно 
за всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ безъ пересылки 
20 р , съ перес. 25 р. с.

П. «Христ. Чт.» за І848, 1856, 1858, 1859, 1860, 
1861, 16’62. 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 гг. 
по 3 р. за экземпляръ каждаго года безъ перес. и по 4
р. с. съ перес.; за всѣ 13 годовъ 30 р. безъ перес. и 
35 р. съ пересылкою

Ш. «Христ. Чт.» за 1849, 1850, 1852, 1855.1857, 
1870 и 1878 гг. по 4 руб. за экз. каждаго года безъ 
перес. и по 5 р. съ перес.; за всѣ 7 годовъ 23 р. безъ 
перес. и 28 р. съ перес.

IV. «Христ Чт.» за 1872, 1873 и 1874 гг. по 4 р.
с. за экземпляръ каждаго года безъ перес. и по 5 р. съ 
перес.

V. «Христ. Чт.» за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 
1880, 1881, 1882, 1883 и 1884 годы, вмѣстѣ съ «Церк. 
Вѣст. * по 5 р. съ перес., отдѣльно по 3 р.

За всѣ вышеизложенные годы можно получать жур
налъ и отдѣльными книжками по 75 к. безъ перес. и по 
1 р. съ перес.
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Въ «Христіанскомъ Чтеніи > за прежніе годы помѣ
щены слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златоустаго: а) на 
кн. Дѣяній св. апостоловъ за 1856 и 1857 гг., б) на 
посланія къ Ефѳсеямъ и Коллоссянамъ—за 1858 г. и в) 
на посланіе къ Солунянамъ, Тимоѳею, къ Титу, Филимо
ну и къ Евреямъ—за 1859 г.

Отдѣльныя изданія:
1) Творенія св. Іоанна Златоустаго: 1 Его бесѣды— 

а) къ антіохійскому народу, томъ первый, цѣна 1 р. безъ 
перес. и 1 р. 50 к. съ перес.; б) на Евангеліе Іоанна, 
два тома (въ каждомъ томѣ по 34 листа), ц. за 2 тома
1 р. 50 к. безъ перес. и 2 р. съ перес.; в) на разныя 
мѣста св. Писанія, три тома (въ 1 мъ и во 2-мъ томѣ 
по 35 л., въ 3 мъ—38 лист.), ц. за три тома 3 р. безъ 
перес. и 4 р. съ перес.; г) на разные случаи, два тома 
(въ 1-мъ томѣ 36 л., во 2 мъ—34 л.), ц. за оба тома
2 р. безъ пер и 3 р. съ пер.; д) на первое посланіе къ 
Коринѳянамъ два тома (въ 1-мъ томѣ 25 л , во 2-мъ— 
27 л.), ц. 1 р. 25 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ перес. 
11. Письма Златоуста (20 л.), ц. 50 к. безъ перес. и 
75 к. съ пересылкою.

2) Письма Ѳеодора Студита, два тома (въ 1-мъ томѣ 
20 л., во 2-мъ—38 л.), ц. 1 р. 50 к. безъ перес. и 2 р. 
съ перес.

3) Церковная исторія. Евсевія ПамФила, 1-й томъ 
(34 листа).—Ц. 1 р. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ перес.

4) Св подвижницы восточной церкви. ІІреосв. Фила
рета (25 листовъ).—Ц. 1 р безъ перес. и 1 р. 25 к. съ 
перес.
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5) Древнія Формы символовъ. Про®. И. В. Цельцова 
(13 лиот). Ц. 75 к. безъ перес. и 1 р. съ перес.

6) Ііанонинеское право. Митр. ПІагуны (4.0 лист.) 
Ц. 1 р. безъ перес. и 1 р. 50 к съ перво.

7) > Указатель къ <Христ. Чт.» за 1821—1870 і?оды. 
Ц. 30 к. без. перес. и 50 к. съ перес.

8) Дополнительный указатель къ «Христ. Чтен.» (за 
1871+-Т-180 гг.). Ц. 30 к. безъ перес , 5»0 к. съ перес., 
а за оба указателя .75 к. съ перес.

9) Генетическое введеніе въ православное богословіе. 
Лекціи (по записямъ студентовъ) прот. 0. Ѳ. Сидонскаго. 
Ц. 80 к. безъ перес., съ нерес. 1 р.

1ѵ) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, 
служащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ Ц. 30 к. 
съ перес.

11) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ Еориноя- 
намъ, про®. М. Голубева 337 стр. Ц 80 к., съ перес, 

оа ' г. ГА' Л-нот ак I <гя) вмот Ш «сонкешг
12 Грамота Константинопольскаго патріарха Паисія 

I къ московскому патріарху Никону. Оригивальный текстъ 
съ русскимъ переводомъ и примѣч. Ц. 1 р. съ перес. 
(печатано въ ограниченномъ количествѣ экземпляровъ).

13) Талков. на Ветх. Зав. (пять вып.);
14 Г'обр. древн. литургій (пять вып.);
15) Христ. Апологетика, про®. Н. II. Рождественска

го (см. выше).
Продаются еще слѣдующія книги:

1) Объ отношеніи писателей классическихъ къ биб
лейскимъ но воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ Соч. 
про®, спб. дух. акад. Е. Ловягина. 1872 г. Ц. 1 р. 25 
к., съ перес. 1 р. 50 к.



2) 0 необходимости священства (противъ безпопов
цевъ). Соч. баккал. спб. дух. акад. А. Предтеченскаго. 
1865 г. Ц. 30 )і., съ перес. 50 к.

3) Исторія санктпетербургской духовной академіи. 
Соч. И. А. Чистовича. Ц. 1 р. съ перес.

4) Курсъ опытной психологіи. Его же. 2-е изд. 1875 
г. ЦТ р./ад к. і ,і п эіН(йіод([каЕіі ооіюэр

5) ѲеоФанъ Прокоповичъ и его время. Его же. Ц. 
2 р.

6) Древнегреческій міръ и христіанство въ отноше
ніи къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни человѣка. 
Его же. Ц. 1 р. ѵ | п г «тэ еіИ

7) Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историче> 
скій очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ Выпускъ 
1-й (отъ начала раскола до царствованія Императора Ни
колая 1) Соч. проФес. академіи И Нильскаго. Ц. 1 р. 
75 к., съ перес. 2 р. Выпускъ 2-й (царствованіе Импе
ратора Николая 1), ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

8) Нѣсколько словъ о русскомъ расколѣ. Его же.
Ц. 75 к. съ перес. '-"'І911

9) Учебникъ логики А. Свѣгилина. Изд. 6-е Ц; 45 к.,
съ перес. 60 к. При требованіи не менѣе 10 экз. за пе
рво. не прилагается. п /рі

А 10) Исторія возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ 
старыхъ временъ. Соч. М. 0. Кояловича (стр. XI и 400). 
Ц. 2 р. съ перес.

11) Объ апокрисисѣ Христофора Филалета. Изслѣдо
ваніе Н. А Скабалановича. Спб. 1873 г. Ц. 1 р 25 к , 
съ перес 1 р. 50 к.

12) Отношеніе греческаго перевода ЬХХ толковниковъ 
къ еврейскому масоретскому тексту въ книгѣ пророка 
Іереміи. Изслѣдованіе И. Якимова Спб. 1874 г. Ц. 1 р., 
съ перес. 1 р. 25 к.

13) Догматическое ученіе о семи церковныхъ таин
ствахъ въ твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писателей
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церкви до Оригена включительно. Историйо-догматмческое 
йзслѣдова'ніѳ про®. А. Катанскаго С.-ІІетербургъ, 1677 г. 
Ц. 2 р. 50 к. съ перес. (261/, печ л.).

14) Изложеніе вѣры церкви армянскія, начертанное 
Нерсесомъ, каѳоликосомъ армянскимъ. Исто^йко догмати
ческое изслѣдованіе про®. И. Троицкаго Спб. 1876 г. 
Ц. 2 р. съ перес.

1.5) Историческое обозрѣніе священ. книгъ Новаго 
Завѣта. Вып. 1-й Свящ. В. Ройдественскаго. 1878 г.
263 стр.). Ц. 1 р. 25 к. еъ перес.

Ѵ а уисги Константинопольскій патріархъ и его власть 
надъ русскою церковію. Соч про®. Тимоѳ. Барсова. 1872 г. 
Ц. 3 р. съ перес.

17) Историческіе, критическіе и полемическіе опыты
про®. Николая Барсова. 1878 г. (567 стр.), Ц. 3 р. съ 
перес. <■ сГ

18) Классификація выводовъ. Про® И. Каринскаго.
Ц.,! 2 р. съ (ИрЛ#* 8*1 11 ИЧ“

19) Происхожденіе древне христіанской базилики. До
цента Н. Покровскаго Ц. 1 р. 75 к., съ перес. 2 р.

20) Историческая живучесть русскаго народа и ёя 
культурныя особенности. М. Кояловича. 1882 г. Ц. 25 к., 
съ перес. 30 к.

21) Дидактическое значеніе священной исторіи въ 
кругѣ элементарнаго образованія. Опытъ историко-крити
ческаго изслѣдованія. Вып. 1-й С. Соллертинскаго. Сиб. 
1883 г. Ц. 2 р. 25 к.

22) Виссаріонъ Никейскій. Его дѣятельность на ®ер- 
раро-флорентійскомъ соборѣ, богословскія сочиненія и зші- 



чтеніе въ исторіи гувдриэдіа. А. Садова. Спб. 1883 г. Ц. 2 р.
23) Исторія израильскаго народа въ Египтѣ отъ по

селенія въ землѣ Гесе^ъ до египетскихъ казней. Соч. 
про®. Ѳ. Г. Елеонскатр. Спб. 1884 г. Ц. 2 р.

24 Византійское государство и церковь въ XI в. Н. 
Скабалановича Спб. 1884 г. Ц. 3 р.

25) Чтенія по исторія Западной Россіи. Про®. М.
Кояловича. Спб. 1884 г. изд. 4-е съ втнографическою 
картою (стр. ХШ и 349). Ц 1 р. 25 к, съ перес 1 р. 
5|(Х >ж; "’іЗ 4КРТ'»ндХ .1 а',!.кі! <гдѵ'» :пт«т

26) Пособіе къ преподаванію пространнаго катихизи
са. Вщп. 1 й-+Введеніе и символъ вѣры С. Соллертин- 
скаго. Спб. 1884 г. (стр. IV—111). Ц. 1 р., за перес. 
1 ф.

27) Трактаты Ѳеофана Прокоповича о Богѣ единомъ 
по существу и троичномъ въ лицахъ. Ѳ. Тихомирова. 
Спб. 1884 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

28) Исторія русскаго самосознанія по историческимъ 
памятникамъ и научнымъ сочиненіямъ. Про® М. 0. Коя
ловича. Спб. 1884 г. Ц. 3 р. 50 к. безъ пересылки.

29) Религіозное, общественное и государственное со
стояніе евреевъ во время судей. И Троицкаго. Срб. 1885
г. Ц. 1 р. 50 к'., съ перес. 1 р. 7о коп. . ■

Зр) Исторія первобытной христіанской проповѣди 
(до IV Барсова. Ц. 2 р. 50 к. съ перес.

31) Грюнвальденская битва 1410 г. М. р. ^оддрвц- 
ча. Спб. 1885 г. Ц. 10 коп., съ пересылкою 15 к.

32) Разборъ критики Корсакова на сочиненіе: Исто-
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рія русскаго самопознанія. М. О. Кояловича. 1885 г. II 
20 кон., съ перес. 25 к.

33) Римскій католицизмъ въ Америкѣ. Соч. А. Ло
пухина. Спб. 1881 г. Ц. 2 р. съ пер

34) Религія въ Америкѣ. Его же. Спб. 1882 г.
Ц. 1 р. .Д 3 4-сі он>

35) Жизнь за океаномъ. Его же. Спб. 1882 г Ц. 1 
рраМВ’іфвдіоцтв <г> э4 .дкм л 4881 бп'і ві’нноыіоя

36) Законодательство Моисея. Съ приложеніемъ трак
тата: Судъ надъ I. Христомъ. Его же. Спб. 1882 г. Ц. 2 р.

37) Гуситское движеніе. Вопросъ о чапіѣ въ Гусит
скомъ движеніи. Соч. И. Ііальмова Спб. 1881 г. Ц. 2 р. 
50 к. съ пересылкою.

ПРИМѢЧАНІЯ:
1) Всѣ статьи и сообщенія для помѣщенія въ «Цер

ковномъ Вѣстникѣ» должны быть доставляемы или высы
лаемы въ редакцію непремѣнно съ адресомъ автора. 
Статьи, доставляемыя безъ означенія гонорара за нихъ, 
признаются безплатными. За слова и поученія редакція 
не платитъ никакого гонорара.

2) Статьи и сообщенія, признанныя редакціей не
удобными къ напечатанію, сохраняются въ теченіе трехъ 
мѣсяцевъ въ редакціи для возвращенія ію личному вос
требованію; возвращенія же ихъ по почтѣ редакція на сШ 
не принимаетъ.

а сі «яоЯлыбэдэп <г» ..поя 01 Д л й88І дп'1 .вп 
-отоМ :эі



В®" ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
Ш • А на 1 ’

КП Еженедѣльныхъ Литературныхъ Приложенія *Ро 
маиы и Повѣсти* (ориг. и перев.) изв. авторовъ.

"I О ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ НУМЕРОВЪ іНовѣйшихъ Ііариж- 
скихъ Модъ*,  съ отдѣлами: «Полѣзные совѣты и 

«Кухонные рецепты». Форматъ нумеровъ будетъ увеличенъ. * 1 2
ДВѢ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІИ:

1) «Наводненіе>. Большая эффектная художественно 
исполненная олеографія (въ 27 красокъ) съ картины про
фессора Шерреса (длина картины Полтора арпіина, шири
на 141/» вершк.). Цѣна картинѣ въ отдѣльной продажѣ

» (•./ .‘)ф>ФвГ.-,іД (яо(ИІІ, .иііц ,<ішниіяжд

2) «Стѣнной Календарь на 1886 годъ», 
отпечат. въ Три краски.

Въ 1886 г. журналъ будетъ печататься на роскош
ной (тоновой) бумагѣ спеціально для журнала изготов- 
ЛОДгой; А .мод ^й'жчші і;Н» (1.

Въ 1886 г. отдѣлъ по «Современнымъ событіямъ» 
будетъ значительно увеличенъ, какъ въ иллюстраціяхъ 
такѣН^«>тмотѣ?1',і:>Д,!Н .хнтэ <гд ..аоквц .«нінвн

ИЗЯЩНО



-«м=
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типографіи, спеціально приспособленной для изящнаго вы
полненія рисунковъ новѣйтп. способовъ.

ПІПг П0ЯМ^АЯ цфНА ЗА гШплн‘і
Съ доставкой и пересылкой 8 р.—За границею 10 

р.-~Желающіе получить премію страховой посылкой до
плачиваютъ къ подписной цѣнѣ 60 к.

Адресъ Конторы и Редакціи: Слб., Ввколаенсваа, 19.
Желая наглядно докавать, какое количество литера- 

турцаго матеріала цомѣщается ежегодно въ «Живопис
номъ Обозрѣніи>, печатаемъ здѣсь перечень (далеко не
полный) болѣе выдающихся беллетристическихъ и серьез
ныхъ произведеній, появивщихс^фвъьі журналѣ за 1885 
годъ. ц і и ‘III <Г X И Н Т А I; П Е 3 3 Ф 8 Д

Беллетристика: 1) -На равныхъ берегахъ», ром. А. 
Сонодцнра, 2) «Господинъ Пророкъ.», ром. А. Михайлова, 
3:) «Габріель», ром. Жоржъ Зандъ, перев. В. Крестовска
го (псевд.), 4) «Спутница», ром. Л. Симоновой, 5) «Па
рижскіе хищники», ром. Любю-де-ЛаФоре, 6) «Хрюкевскій 
бачцд.», ком. Евгенія Мцрцовр,, 7) «Доэд^ирртъ», ром. 
Н. Северина, 8) «Вдова», ром. 0. фейдье, 9) «Вѣдьма^, 
ром Э. Оржешко, 10) «За океаномъ*  (похожденія рус
скихъ), І'оѴ-цХг^'Р’1-, 1) «Потопъ», историч. ром. вь
4 том Г. Сенкевича, 12) «На Биржѣ», ром. А. Севера, 
13) :«^ пути въ дедіутатн», ДОМ- $ Кл^расц, 14) Уме- 
ДОЙ”» ПЙР- Крестовскаго (ццецд.), Ш 
нанія», раэск. въ стих. С. Надсона, 1$) «Р^мрнр»,



різск. ОЛ&ги Йіаііиръ, 17) В; (Йрё
і^Вйсйёо п(гісёвд!), 1ЭД”” «ЭДіГйЙііІО, кй)Й"Вяп^іеЛ/кі), 
19) «Врилліантойоё ожерелье», разск Моііасёіі'на, 20) 
«Уѣле'іёніе его корблевёййго віУсбчёства», рязівк. Гр. Мур- 
1)ёя, 21) «Йа чуйой ёторбя'Ѣ», разск. ІО. Хорвата, 22) 
ёОна ёіЪ Хдетъ», А. Мичурина 23) «Зна^ейіе жёіпЦййы», 
разск. МопассАйа, 24) «Танкредѣ», разёк. въ стйх. Д 
Мережковскаго, 25) «Мое йрййлючёніё», {іазск. СіТУ'Гцеръ, 
26) -Счастливые люди», пов. Н. Попова. 27) «Свадебное 
путешествіе», пов. пер. В. Крестовскаго (псевд.), 28) 
«Опытъ вивисекціи», разск. Пласидо, 29) «Талантъ всег

да восторжествуетъ», разск А. Волгину, 30) «Таинствен
ная рука», разск. Мопассана, 31) «Ужасный дантистъ», 
разск. пер. Г. Гальянова, 32) «Самородокъ», разск. И. 
Потапенко, 33) «Дядя Сципіонъ», пов. Н. П. 30) «Жем
чужная роса», преданіе, въ стихахъ Ѳ Червинскаго, 35) 
«Отецъ», разск. Мопассана и мног. друг.ОІвООТОй <1 Я и ,К,НР9(19П 018ІІIIЭД *)Я  И (III Эі ПЭР Оі Г« <1 ВС <і<1

Статьи научнаго содержанія: 36) «Просвѣтительныя 
стремленія временъ Екатерины II» А. Михайлова, 37) 
«Тысячелѣтняя годовщина первоучителей славянскихъ» 
И. Полевого, 38) «Воспоминанія о Н. И. Костомаровѣ» 
Его-же, 39) «М. И. Глинка» Его же, 40) «Жоржъ-Зандъ» 
В. Крестовскаго (псевд.), 41) «Рецензія по поводу рецен
зіи» В. Крестовскаго (псевд.), 42) «Иннокентій Веніами
новъ, митроп. Московскій», II. Васильева, 43) <11. Е. 
Кохановская»—библіографическій очеркъ 11. В. Быкова, 
44) «Дикари андаманскихъ острововъ» II. Пашино, 45) 
«Святыя горы»1 Вронёікаго, 46) ■ «САятки йъ селѣ^'А Вас



нецова, 47). «Трагикомедія шарлатанства» А. Зеленскаго, 
48) «Человѣческія жертвоприношенія въ свази съ людо
ѣдствомъ^ С. Воскресенской, 49)А «Кю-Каоксъ Кланъ» С. 
Воскресенской, 50) «Берлинъ (центры умственной жиз
ни)» П. Тройницкаго, 51) «Убійство Сарры Беккеръ», соч. 
Н. Маслова, 52) «Золото въ Сибири и Калифорніи» В. 
Андріевской, 53) «Американскіе романисты» В. Чуйко, 
54) «Царское Село и его диковинки» Ш^П-оУваоаоажепеМ

Сверхъ перечисленныхъ здѣсь произведеній въ «Живоп. 
Обозр.» помѣщено множество менѣе крупныхъ разсказовъ 
и серьезныхъ статей по разнымъ вопросамъ, а также 
стихотворенія болѣе выдающихся современныхъ понтовъ, 
и, затѣмъ, ежемѣсячные: «Фельетоны»- И. Василевскаго 
(Буквы) и Н. Г—каго и «Научныя хроники»—С. Варев- 
скаго, «Журналистика»—Чтеца. «Провинціальная лѣто- 

у «гхвхятэ <гв ^еінвдвдп .«гж] нвнжр
.ТЭДД .ІОНЪ И ВНВМІШѵИ

Въ заключеніе приведеннаго перечня, изъ котораго, 
полагаемъ, становится ясно, какая масса литературнаго 
матеріала предлагается напіимъ подписчикамъ, долгомъ 
считаемъ обратить вниманіе на то, что Редакція имѣетъ 
главнымъ образомъ въ виду не количество, а качество 
помѣщаемаго ею матеріала и при этомъ заботится, чтобы 
каждое произведеніе знакомило читателей съ особою об
ластью общественной жизни или съ бытомъ разныхъ на
родовъ и въ разные вѣка, дабы чтеніе «Живописнаго 
Обозрѣнія» доставляло не только временный и легкій ин
тересъ, но и пополняло знанія читающаго. Въ виду этого 
Редакція никогда не помѣщаетъ случайныхъ статей, а 



слѣдуетъ при составленіи нумеровъ строго-выработанному 
плану

И въ наступающемъ 1856 году,—обѣщаемъ такъ-же 
серьезно относиться къ выбору произведеній, требуя отъ 
никъ животрепещущаго интереса, художественной обработ
ки и легкаго, живаго языка. Главная цѣль Редакціи заклю
чается не въ томъ, чтобы дешево пріобрѣсти популяр
ность въ извѣстномъ, болѣе или менѣе обширномъ, кру
гѣ читателей, а въ томъ, чтобы стойко выдержать посто
янное, издавна установившееся, направленіе журнала и не 
измѣнить дорогимъ для Редакціи нравственнымъ идеалами.

Редакторъ II. Полевой. Издатель С. Добродѣевъ

СОД К1 * УК А II11<.
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ I. Отъ Епарх. Учил. С овѣта 

II. Епарх. Извѣстія. III Синодальныя книги. ОТДѢЛЪ НЕОФ
ФИЦІАЛЬНЫЙ. 1) Приходы и храмы на Крымскомъ полуостровѣ. 
2) Естественно-историческое описаніе Тавриды (оконч.). 3. Письма 
Д. Сопина (безпоповца) къ старообрядческому обществу. 4) Объяв
ленія.

Дозхолено цензурою. Симферополь, 1 Ноября 1885 года. 
Цензоръ Священникъ Іоаннъ Тяжеловъ

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей 1. Знаменскій.
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