
1 Декабря _ N° 23. . 1900 года.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
-------—-------

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.

Цѣня годовому изданію, оъ пересылкою и доставкой, Б рублей. 

ІІодпиока принимаетса въ редакціи, при Тавр. дух. семинаріи. I

Часть оффиціальная.
і.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 

Сѵнода.

Преосвященному Николаю, Епископу Тавриче
скому и Симферопольскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: представленіе Вашего Преосвященства, отъ 
12 октября, сего года, № 5969, объ открытіи само
стоятельнаго прихода, съ причтомъ изъ священника 
и псаломщика, при Покровской церкви въ деревнѣ 
Калгѣ, Мелитопольскаго уѣзда. Ир и к а з А л и: со
гласно представленію Вашего Преосвященства, Св. 
Синодъ опредѣляетъ: при Покровской церкви въ дер.
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Калгѣ, Мелитопольскаго уѣзда, открыть самостоя
тельной приходъ, съ причтомъ'изъ священника и 
псаломщика; о чемъ и увѣдомить Ваше Преосвящен
ства указомъ. Октября 31 дня 1900 г.

II.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства и Епархіаль 
ныя извѣстія.

Награжденіе: священникъ Алексій Богдановъ за при
мѣрно-усердное отношеніе къ церковно-приходской школѣ 
награжденъ скуфьею.

Назначеніе на мѣста: псаломщикъ Аѳанасій Галынецъ 
—на таковую же вакансію къ Покровской церкви села Водя
наго, Мелитопольскаго уѣзда, съ рукоположеніемъ во діакона.

Діакону Іакову Матковскому предоставлено діаконское 
мѣсто при Троицкой церкви села Кизіяра, Мелитоп. уѣзда.

Послушникъ Херсонисскаго монастыря Александръ Бара
новскій назначенъ и. д. псаломщика въ с. Борисовкѣ.

Утвержденіе въ должностяхъ: утверждены членами 
Епархіальнаго Ревизіоннаго Комитета священники: Михаилъ 
Сѣриго и Николай Накропинъ.

Священникъ Керченскаго Троицкаго собора Сергій ИТу- 
кинъ и завѣдывающій строительнымъ отдѣленіемъ Керченска
го Металлургическаго завода техникъ Павелъ Трифиловъ— 
членами Керченскаго Окружнаго Миссіонерскаго Комитета.

Священникъ Павелъ Тимошевскій—завѣдующимъ и 
законоучителемъ Владимировской школы грамоты, вмѣсто 
умершаго священника Н. Іулопотовича.

Священникъ Николай Грибовскій—-завѣдующимъ Руба- 
новскими 2 и 3 школами грамоты.

Окончившая курсъ Таврическаго Епархіальнаго женска
го училища Ѳеодосія Филиппова—въ должности учительницы 
Ново-Семеновской церковно-приходской школы.
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Псаломщикъ Иванъ Колесниковъ—учителемъ пѣнія Ста
ро-Крымской церковно-приходской школы.

Псаломщикъ Герасимъ Гулый—учителемъ пѣнія Ѳеодо
сійской соборной церковно-приходской школы.

Монахиня Кагерлезскаго Георгіевскаго женскаго мона
стыря Романа—казначеей онаго.

ПЕРЕМЪЩЕНІЯ.
Перемѣщены съ одного мѣста на другое: Благочинный 

Михайловскаго округа, священникъ Пантелеимоновской цер
кви села Вѣрхней Бѣлозерки, Михаилъ Барвинскій,—согласно 
прошенію, къ Покровской церкви села Михайловки, того же 
округа.

Священникъ Александро-Невской церкви, что на Кора
бельной сторонѣ г. Севастополя, Андрей Самарскій,—согласно 
прошенію, къ Архангело-Михайловской церкви села Ефремов
на, Мелитопольскаго уѣзда.

Священникъ Мелитопольскаго Александро-Невскаго собо
ра. Михаилъ Сіъриго—въ г. Симферополь къ церкви Успенія 
Святой Праведной Анны, а на его мѣсто въ соборъ, сынъ 
его, священникъ с. Болграда, Александръ Сіъриго, согласно 
прошенію.

Состоящій на псаломщической вакансіи при Покровской 
церкви села Водянаго, Мелитопольскаго уѣзда, діаконъ Фи
липпъ Зеленскій,—для пользы службы, на таковую же вакан
сію, къ Архангело-Михайловской церкви села Днѣпровки, 
Мелитопольскаго уѣзда.

Псаломщикъ Александро-Невской церкви села Строганов- 
ки, Днѣпровскаго уѣзда, Георгій Iу саковъ—къ церкви села 
Воинки.

Поручено преподаваніе Закопа Божія: священнику 
Іоанну Львову—въ Терпѣньевскомъ народномъ училищѣ.

Священнику Виталію Орловскому—въ Далматовскомъ на
родномъ училищѣ.

Учительницѣ Дружининой— въ Преображенскомъ народ
номъ училищѣ, подъ наблюденіемъ протоіерея Анемподиста 
Голубева.
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Священнику Василію Городыскому—въ Давидовскомъ II 
народномъ училищѣ.

Утвержденіе въ должностяхъ церковныхъ старостъ; 
крестьянинъ Максимъ Ваха—къ Петропавловской церкви 
села Сладкой-Балки, Бердянскаго уѣзда.

Крестьянинъ Ѳаддей Андрійщъ—къ Рождество-Богоро
дичной церкви села Келейгейскихъ-хуторовъ, Днѣпровскаго у.

Крестьянинъ Іоаннъ Ііадалка—къ Архангело-Михайлов
ской церкви села Тихоновки, Бердянскаго уѣзда.

Мелитопольскій купецъ Сергій Варваровъ—къ Мелито
польскому Александро-Невскому собору.

Керченскій купецъ Алексѣй Лажечниковъ—къ Братской 
Покровской церкви г. Керчи.

Увольненіе отъ должностей: священникъ Леонтій Фи
липповъ, согласно прошенію, уволенъ отъ званія попечителя 
Емельяновской церковно-приходской школы.

Священникъ Николай Долгополовъ, согласно прошенію, 
отъ должности предсѣдателя Ѳеодосійскаго отдѣленія учили
щнаго совѣта.

Увольненіе въ заштатъ: священникъ церкви Успенія 
Св. Праведной Анны г. Симферополя, Василій Маевскій, со
гласно прошенію.

ИЗВѢСТІЯ.
Умеръ діаконъ Св.-Троицкой церкви села Кизіяра, Мели

топольскаго уѣзда, Александръ Максгімовъ.
Членъ Консисторіи протоіерей Іоаннъ Тяжеловъ,—по

жертвовалъ одинъ билетъ 4°/0 Государственной ренты въ 100 
руб. причту Покровской церкви села Терпѣнія, Мелитополь
скаго уѣзда, на вѣчное поминовеніе протоіерея Георгія, жены 
его Маріи, дочери ихъ Анны и невѣстки Анастасіи.

Въ селѣ Петровкѣ, Мелитопольскаго уѣзда, Его Преосвя
щенствомъ разрѣшено мѣстному причту открыть народныя чте
нія религіозно-нравственнаго содержанія при иллюстрированіи 
сихъ чтеній свѣтовыми картинами волшебнаго фонаря.

Бывшему преподавателю Таврической духовной семина
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ріи статскому совѣтнику Григорію Петровскому назначена 
пенсія въ размѣрѣ 650 руб. съ 28 сентября 1900 года-

Заштатному псаломщику села Петровки, Бердянскаго 
уѣзда, Мануилу Туркулову назначено единовременное пособіе 
въ количествѣ 30 р. на счетъ спеціальнаго на воспособленіе 
духовенству сбора.

III.

Письмо Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Николаю, Епис
копу Таврическому и Симферопольскому, отъ Совѣта С.-Петер
бургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества (отъ 16 

ноября 1900 г. № 1152).

Ваше Преосвященство, 
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 3 Мая 1900 г. 
постановлено; „разрѣшенный Г.-Петербургскому Славянскому 
Благотворительному Обществу сборъ въ церквахъ продолжить 
и на будущее время".

Совѣтъ Славянскаго Общества, препровождая при семъ 
1 экземпляръ новаго Устава Общества и 30 экземпляровъ 
вѣдомости о поступленіи церковнаго въ пользу нуждаю
щихся Славянъ сбора въ 1б99 году, имѣетъ честь чтитель- 
нѣйше свидѣтельствовать Гашему Преосвященству глубо
чайшую благодарность за постоянно оказываемое Вами 
содѣйствіе дѣлу развитія сбора пожертвованій въ церквахъ 
ввѣреной Вамъ епархіи въ пользу нашихъ единовѣрцевъ и 
единоплеменниковъ.

Нужды православныхъ на славянскомъ юговостокѣ и 
западѣ, на основаніи остовѣрнѣйшпхъ свѣдѣній, и въ 
настоящее время по прежнему и велики и разнообразны, а 
число пріѣзжающихъ въ Россію славянъ для полученія 
образованія и за денежною помощью постоянно возрастаетъ, 
и только братское усиленное и благоустроенное содѣйствіе 
благодѣющпхъ сыновъ православной Россіи въ состояніи 
облегчить С.-Петербургскому Славянскому Благотворительному 
Обществу достиженіе стоящей передъ нимъ цѣли.
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Совѣтъ Общества съ своей стороны позволяетъ себѣ 
убѣдительнѣйше просить Ваше Преосвященство не оставить 
Общество своимъ покровительствомъ и помощію и на 
будущее время и для того полагалъ бы просить, не при
знаете ли возможнымъ и цѣлесообразнымъ по примѣру 
прѣжнихъ лѣтъ:

1) приказать разослать прилагаемые при семъ печат
ные экземпляры „Вѣдомости" отцамъ благочиннымъ и 
настоятелямъ церквей, особенно потрудившимся въ дѣлѣ 
сбора пожертвованій „въ пользу нуждающихся Славянъ";

2) сдѣлать распоряженіе о перепечаткѣ извлеченія изъ 
этой Вѣдомости въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ—и

3) о послѣдующихъ распоряженіяхъ Вашихъ не отка
зать поставить въ извѣстность Совѣтъ Славянскаго Обще
ства

Испрашивая себѣ Архипастырскихъ молитвъ Вашихъ, 
съ глубочайшимъ почтеніемъ и совершеннѣйшею преданностью 
имѣемъ честь быть Вашего Преосвященства покорнѣйшіе 
слуги: Товарищъ Предсѣдателя I ладиміръ Саблеръ и 
Секретарь Алексѣй Завьяловъ.

На семъ письмѣ послѣдовала отмѣтка Его Преосвя
щенства таковая: ,,Въ Духовную Консисторію Разослать 
благочиннымъ къ исполненію и напечатать о семъ въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".

ІГ.

Отъ Таврическаго Епархіальнаго Миссіонерскаго Комитета 
по дѣламъ раскола и сектантства.

Таврическій Епархіальный Миссіонерскій Комитетъ 
симъ доводитъ до свѣдѣнія о. о благочинныхъ Таврической 
епархіи, что, согласно постановленію съѣзда духовенства, 
бывшаго въ іюнѣ мѣсяцѣ с. г., они, о. о. благочинные, за 
исключеніемъ нижепоименованныхъ, Архипастырской резо 
люціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Николая,
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Епископа Таврическаго и Симферопольскаго, отъ 16 ноября 
с г. за 6778, утверждены предсѣдателями окружныхъ 
Миссіонерскихъ Комитетовъ, причемъ окружные Миссіонер
скіе Комитеты должны быть во всѣхъ благочинническихъ 
округахъ епархіи. Изъ состоявшихъ доселѣ предсѣдателями 
окружныхъ Миссіонерскихъ Комитетовъ, не занимающихъ 
должности благочинныхъ церквей, оставляются въ зани
маемыхъ ими должностяхъ предсѣдателей окружныхъ Мис
сіонерскихъ Комитетовъ во вниманіе къ ихъ опытности въ 
миссіонерскомъ дѣлѣ и вслѣдствіе мѣстожительства ихъ 
въ наиболѣе зараженныхъ сектантствомъ селеніяхъ—слѣдую
щія лица: священникъ села Голой Пристани Андрей Завадов- 
скій оставляется предсѣдателемъ Алешковскаго Окружного 
Миссіонерскаго Комитета, священникъ села Тимошевки 
Димитрій Дементьевъ—предсѣдателемъ Михайловскаго Окруж
ного Миссіонерскаго Комитета, священникъ села Горно- 
стаевки Павелъ Войнарскій—предсѣдателемъ Каховскаго 
Окружного Миссіонерскаго Комитета.

Увѣдомляя о семъ, Епархіальный Миссіонерскій Коми
тетъ, согласно журнальному опредѣленію, Архипастырской 
резолюціей Его Преосвященства утвержденному, предлагаетъ 
о. о. благочиннымъ и окружнымъ Миссіонерскимъ Коми
тетамъ озаботиться приведеніемъ въ исполненіе постанов
леній съѣзда духовенства, бывшаго въ іюнѣ мѣсяцѣ сего 
года, а именно: а) озаботиться припискою всѣхъ суще 
ствуюіцихъ въ епархіи колоній, поселковъ и хуторовъ къ 
православнымъ приходамъ, по возможности согласуясь съ 
желаніями населенія; б) доставить свѣдѣнія въ Епархіальный 
Миссіонерскій Комитетъ по дѣламъ раскола и сектантства 
о результатахъ обсужденія благочинническими совѣтами 
вопроса о томъ, въ какихъ мѣстахъ желательно въ мис
сіонерскихъ цѣляхъ построеніе храмовъ пли молитвенныхъ 
домовъ и какія могутъ быть указаны средства на ихъ 
устройство, и сообщить также, предпринимались ли какія 
нибудъ мѣры къ устройству молитвенныхъ домовъ въ ко
лоніяхъ и хуторахъ, поименованныхъ въ протоколѣ Таври 
ческаго Епархіальнаго Миссіонерскаго съѣзда 1899 года 
за № 13; в) обсудить вопросъ о лучшей организаціи 
окружныхъ Миссіонерскихъ Комитетовъ и свои соображенія



представить въ Епархіальный Миссіонерскій Комитетъ; г) 
принять къ непремѣнному исполненію, какъ весьма важное 
въ интересахъ миссіонерскаго дѣла, постановленіе съѣзда 
духовенства о томъ, чтобы благочинническіе съѣзды духо 
венства занимались также обсужденіемъ и миссіонерскихъ 
вопросовъ соотвѣтственно мѣстнымъ обстоятельствамъ и 
нуждамъ, замѣняя собою такимъ образомъ окружные мис
сіонерскіе съѣзды; —а равно озаботиться исполненіемъ и 
другихъ постановленій того же съѣзда духовенства по 
вопросамъ, касающимся миссіонерскаго дѣла, означенныхъ 
въ протоколѣ М 13 й
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Часть неоффиціальная.

СЛОВО 
въ день рожденія Благочестивѣйшей Государыни Импе

ратрицы Маріи Ѳеодоровны.
Боже, ушима нашима услышахомъ, 

и отцы наши возвѣстиша намъ дѣло, еже 
содѣлалъ еси во днехъ ихъ, во днехъ древ
нихъ. (Псал. 43, 1.).

Празднуемый нами, бр. христіане, нынѣ день 
задолго до сего времени отмѣченъ перстомъ Прови
дѣнія, какъ день благоволенія Божія къ Россіи, 
поэлику въ этотъ день Господь Вседержитель благо
волилъ даровать жизнь Благочестивѣйшей Госуда
рынѣ нашей Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, въ 
которой вся Держава Русская обрѣла себѣ 
державную Матерь, высочайшую, благопопечитель
ную Покровительницу многочисленныхъ просвѣти
тельныхъ и благотворительныхъ учрежденій, укра
шающихъ наше обширное отечество. Признательные 
къ этому благому устроенію Провидѣнія Божія, 
вѣрные сыны Россіи радостно стекаются нынѣ въ 
храмы Божіи, чтобы предъ престоломъ Царя царей 
излить сердечныя молитвы благодаренія за сохраненіе 
въ мирѣ и благопоспѣшеніи драгоцѣныхъ для насъ 
дней Августѣйшей Благотворительницы народа Рус
скаго въ прошедшее лѣто ея жизни, а вмѣстѣ и
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принести усугубленныя мольбы о продленіи на долго, 
долго лѣтъ ея жизни, къ радости и утѣшенію всего 
Царствующаго Дома, на благо и счастіе всей вѣрно
поданной Россіи.

Воспоминаніе нами дня своего рожденія естествен
но всегда обращаетъ взоръ нашъ на все пройденное 
поприще жизни съ ея радостями и скорбями, а 
воспоминаніе дня рожденія Благочестивѣйшей Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, своею 
высокою дѣятельностію осѣняющей всю многомил- 
ліоную семью русскаго народа, переноситъ наше 
вниманіе на страницы отечественной исторіи, къ 
дивнымъ путямъ Промышленія Божія о русскомъ 
народѣ. Боже, уиіима наіиима услыиіахомъ, и отцы 
нати возвѣстити намъ дѣло, еже содѣлалъ еси во 
днехъ ихъ, во дняхъ древнихъ. Эти слова ветхозавет- 
наго псалмопѣвца, кратко изображая чудесную 
исторію богоизбраннаго Израиля, служатъ прекра
снымъ выраженіемъ патріотическихъ мыслей и 
чувствъ, наполняющихъ душу русскаго человѣка 
при внимательномъ углубленіи въ судьбы дорогого 
для всѣхъ насъ отечества.

Въ самомъ дѣлѣ бр. христіане, что было въ странѣ 
нашей, пока не озарилъ ея свѣтъ ученія Христова? Въ 
ней царилъ глубокій мракъ язычества, хищническіе 
набѣги, грабежи со всѣми варварскими звѣрствами, 
непрерывная вражда ближайшихъ и отдаленныхъ 
сосѣдей,—и все это среди единоплеменныхъ Славянъ! 
Но Богъ, реній изъ тмьі свѣту возсіяти (2 Кор. 4,6) из
рекъ слово своего благоволенія о нашемъ отечествѣ,— 
и родоначальники новой жизни во Христѣ, Свв. равно
апостольные Ольга и великій князь Владиміръ 
озарили свѣтомъ Евангельскаго ученія колыбель 
нашего отечества. Появились храмы, на главахъ 
ихъ заблисталъ крестъ Христовъ,—это великое 
знамя Божіе, подъ которое стали собираться много
численныя сонмы православныхъ русскихъ, появились 
школы, первые разсадники просвѣщенія и монастыри, 
первые разсадники благочестія. Прошолъ цѣлый 
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рядъ вѣковъ со времени насажденія и укрѣпленія 
вѣры христіанской въ нашей странѣ и, скажемъ съ 
благоговѣйнымъ смиреніемъ предъ всеблагимъ Про
мысломъ Божіимъ, отечество наше—Россія стала 
могущественнымъ, сильнымъ Государствомъ, какимъ 
оно является теперь. Вотъ то дѣло Божіе, о кото
ромъ уиіима нашими услышахомъ, еже содѣлалъ Господь 
во днехъ древнихъ (ІІсал. 43, 1.).

Не мечемъ своимъ (отцы ниши) наслѣдиіиа землю, 
и мышца ихъ не спасе ихъ: но десница твоя, (Госпо
ди) и мышца твоя, и просвѣщеніе лица твоею, яко 
благоволилъ еси въ нихъ (ІІсал. 45,4). То величіе, слава 
нашей родной земли, высокое положеніе и значеніе, 
какое нынѣ занимаетъ наше отечество въ средѣ 
другихъ народовъ, при сравненіи съ тѣмъ, чѣмъ 
была Св. Русь въ началѣ своей исторической жизни, 
показываютъ, что Божественный покровъ осѣняетъ 
и хранитъ его, какъ мать свое дитя, возращаетъ и 
постепенно укрѣпляетъ его своею невидимою силою. 
Изъ самаго малаго сѣмени, подобнаго зерну гор- 
чишному, наша Русь благодатію Божіею посте
пенно росла, расширялась и является предъ нами 
такимъ широкимъ многовѣтвистымъ деревомъ, ко
торое покрываетъ собою почти третью часть всего 
земнаго шара.

Что же низводило на наше отечество это благо
словеніе Божіе, возраіцавшее и укрѣплявшее его? 
Прежде всего вѣра и вѣра сердечная нашихъ пред
ковъ, обращавшая ихъ съ благодарными чувствами 
къ Господу въ счастіи, и укрѣплявшая ихъ въ 
годины испытаній. Съ самаго начала христіанства 
на Руси православная вѣра служила руководящимъ 
началомъ въ русской государственной жизни: въ 
управленіи, въ народномъ просвѣщеніи, въ литера
турѣ, въ судопроизводствѣ и въ другихъ проявленіяхъ 
и формахъ духовной жизни русскаго народа. Въ 
православіи русскій народъ почерпалъ и почерпаетъ 
свою нравственную и политическую силу. Оно даетъ 
ему опору и поддержку въ борьбѣ со всѣми против
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ными русской народности силами. Оно позволило 
ему отстоять самостоятельность и неоднократно 
защищаться отъ страшныхъ варварскихъ нашествій 
и необразованныхъ народовъ съ Востока и образовн- 
ныхъ съ Запада, нѣкогда хищнически устремляв
шихся на Россію, подобно страшнымъ всеразру- 
шающимъ ураганамъ или всепотопляющимъ навод
неніямъ. Были времена, когда казалось, что отечество 
наше стояло на краю погибели, какъ бы обрекалось 
на совершенное уничтоженіе,—припомнимъ монголь
ское иго, времена междуцарствія, 12-й годъ нынѣш
няго столѣтія,— какъ болѣе выдающіяся событія,— 
но внутренняя сила вѣры, подобно живительнымъ 
сокамъ, предохраняла его, поддерживала его, возбуж
дала и поднимала духъ народа и особенно послѣ 
такихъ великихъ несчастій, и оно постепенно росло, 
увеличивалось и усиливалось, росло своимъ созна
ніемъ, твердою увѣренностію, что надъ нимъ бодрс
твуетъ Промыслъ Божій и охраняетъ его. Право
славіе помогло русскому народу подавлять и устра
нять и внутренніе мятежы и междоусобицы. Словомъ, 
оно позволило народу мужественно и благополучно 
перенести всѣ невзгоды, внѣшнія и внутреннія, 
пронесшіяся надъ Россіей во время тысячелѣтней 
ея госудаственной жизни. Такимъ образомъ, давая 
русской народности непреоборимую жизненную силу, 
живой духъ и направленіе, идея православія, можно 
сказать, непрерывною нитью проходитъ чрезъ всю 
нашу исторію, давая всему свой опредѣленный 
смыслъ и характеръ. Въ силу этого, безъ православія 
истинно русскій человѣкъ сталъ даже невозможенъ, 
немыслилъ; названія русскій и православный сдѣлались 
словами однозначущими, выражающими почти одно 
и тоже понятіе.

Всегда низводила на наше отечество Божіе 
благословеніе, поддерживавшее и укрѣплявшее его, 
тѣсная связь народа съ царемъ. Русскій человѣкъ 
всегда любилъ своихъ царей, всегда тѣсно связывалъ 
свою судьбу съ . судьбою ихъ; онъ видѣлъ въ нихъ 
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орудіе Божественной воли, представителей Бога на 
землѣ. Исторически сложилась и твердо установилась 
внутренняя живая связь между царемъ и народомъ, 
при которой царь и народъ являютъ собою не тѣло 
только едино, но и единъ духъ. Представляя собою 
царство вѣрующихъ въ Бога, Царя царей и народовъ, 
въ тѣснѣйшемъ, внутренѣйшемъ союзѣ съ Боговѣн
чаннымъ Помазанникомъ, Промысломъ избранымъ 
представителемъ народной души, народной вѣры, 
русскій народъ есть воистину: родъ избранъ, царсуое 
священіе, языкъ святъ, людіе обновленія. (1 Петр. 2, 9.).

Блаженъ ты, Израилъ! Кто подобенъ тебѣ, народъ 
хранимый Іеговою? (Второзак. 33,29). Такъ воскликнулъ 
великій вождь и законодатель, Боговидецъ Моисей въ 
боговдохновенномъ созерцаніи многовѣковой жизни ев
рейскаго народа. Блаженъ и ты, должно сказать,новый 
израиль, народъ русскій, ибо тебѣ ввѣрены Словеса Бо
жіи (Римл. 3, 2.) Новаго Завѣта, чистая и непорочная 
вѣра Православная, непоколебимый оплотъ твоего 
общественнаго благоустройства, залогъ человѣческаго 
спасенія. Поистинѣ, нѣтъ въ нашей исторіи силы 
благодѣтельнѣе Православной вѣры. На этомъ корнѣ 
выросло русское государство и на немъ же и только 
на немъ одномъ возможно и дальнѣйшее преуспѣяніе 
его въ будущемъ. Представленіе этого великаго дара, 
ниспосланнаго Богомъ Россіи, должно служить для 
всѣхъ насъ сильнѣйшимъ побужденіемъ ходити дос
тойно своего званія со всякимъ смиренномудріемъ, 
кротостію и долготерпѣніемъ. (Еф. 4, 1. 2).

У всѣхъ насъ, бр. христіане, какъ христіанъ 
православныхъ съ одной стороны, и какъ сыновъ 
отечества русскаго съ другой, наряду съ основными 
религіозно-нравственными обязанностями и добродѣте
лями, съ любовію къ Богу и ближнимъ, должны сіять 
въ истинномъ свѣтѣ и постоянно добродѣтели, такъ 
сказать, патріотическаго характера: это—любовь и 
преданность Православной Церкви, составляющей 
душу русскаго государства: любовь, вѣрность и 
преданность своему Государю, Помазаннику Божію,
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покровителю и защитнику церкви и отцу отечества; 
и, наконецъ, любовь къ самому своему отечеству, 
къ Россіи, къ ея народной святынѣ, къ ея завѣтной 
старинѣ, къ ея благочестивымъ древнимъ обычаямъ, 
преданіямъ, уставамъ и учрежденіямъ; хранить все 
это въ полной неприкосновенности и чистотѣ, обере
гать отъ порчи и оскверненія несродными русскому 
православному духу чужеземными растлѣвающими 
вліяніями. Эти основныя общія всѣмъ намъ обязан
ности должны обнимать собою и всѣ частныя отъ 
нихъ проистекающія, и опредѣлять частнѣйшія, 
личныя обязанности и добродѣтели каждаго изъ насъ, 
соотвѣтственно происхожденію, званію, обществен
ному или служебному положенію.

Возблагодаримъ же Всевышняго, всегда, отъ 
лѣтъ древнихъ являвшаго въ судьбахъ отечества 
нашего знаменія неизреченнаго Своего промышленія, 
постоянно все болѣе и болѣе возводящаго его чрезъ 
Своихъ избранныхъ на степень величія и славы. 
Помолимся Ему, да не оставитъ Онъ отечества 
нашего Своею милостію и въ вѣка грядущіе, а 
вмѣстѣ съ этимъ поревнуемъ быть достойными 
благодѣяній, изливаемыхъ Имъ на насъ свыше; 
поревнуемъ твердо стоять на стражѣ своего право
славнаго отечества, быть истинными патріотами, 
вѣрными и почитательными сынами Церкви Право
славной, преданными слугами своего Государя, любя
щими все свое доброе, родное, русское, Аминь.

Инспекторъ Т. д. Семинаріи Григорій 
Соколовъ.



II.
Слово, произнесенное въ Вознесенской церкви въ имѣніи 
Его Величества Ливадія въ 20 день октября передъ со
вершеніемъ панихиды по Благовѣрномъ Государѣ Импе
раторѣ Александрѣ III и православныхъ воинахъ, на по

лѣ брани убіенныхъ.

Бл. сл.! Ежегодно у насъ въ Россіи въ субботу 
передъ 26 октября, днемъ памяти Св. Великомуче
ника Димитрія Солунскаго, совершается поминовеніе 
всѣхъ воиновъ, на брани убіенныхъ. Поминовеніе 
въ этотъ день установлено давно, болѣе 600 лѣтъ 
тому назадъ, по слѣдующему поводу: 8 сентября 
1380 года, въ день Рождества Пресвятыя Богороди
цы, вел. кн. Московскій Димитрій Іоанновичъ одер
жалъ славную побѣду возлѣ рѣки Дона, на обшир
номъ Куликовомъ полѣ, надъ несмѣтными полчища
ми татаръ подъ предводительствомъ хана ихъ Ма
мая, въ продолженіе многихъ лѣтъ опустошавшихъ 
землю Русскую частыми набѣгами. Разбивъ татаръ 
на голову, вел. кн. Димитрій Іоанновичъ, ставшій 
съ этого знаменательнаго дня именоваться Донскимъ, 
послѣ погребенія убитыхъ воиновъ, приказалъ со
вершить панихиду но нихъ здѣсь же, на Кулико
вомъ полѣ. Затѣмъ, возвратившись въ Москву, онъ 
и здѣсь повелѣлъ по всѣмъ церквамъ совершить 
панихидныя пѣнія. Народъ русскій ликовалъ и про
славлялъ князя за славную побѣду надъ своими вра
гами и готовился торжественно отпраздновать 26 
октября, день памяти Св. Великомученика Димитрія 
Солунскаго, тезоименитаго святого любимаго своего 
вел. кн. Димитрія Донского. Но вел. князь, радуясь 
радостью своего народа и принимая отъ него при
вѣтствія, видѣлъ въ этой побѣдѣ помощь Божію и, 
воздавая Господу благодареніе за дарованную побѣ
ду, сдѣлалъ распоряженіе, чтобы по всѣмъ церквамъ 
Московскимъ наканунѣ дня его Ангела, т. е. 25 ок
тября, были отслужены торжественныя заупокойныя 
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литургіи и панихиды по его сподвижникамъ, право
славнымъ воинамъ, павшимъ на Куликовомъ полѣ 
брани. 25 октября 1380 года приходилось въ субботу. 
И вотъ съ тѣхъ поръ и до нынѣ, въ продолженіе 
600 лѣтъ съ лишнимъ, церковь русская всегда мо
лилась и молится, согласно завѣщанію вел. кн. Ди
митрія Донского, въ субботу передъ 26 октября, 
днемъ памяти св. велик. Димитрія Солунскаго и 
днемъ тезоименитства Димитрія Донского, о всѣхъ 
православныхъ воинахъ, на полѣ брани за вѣру, 
царя и отечество животъ свой положившихъ, наиме
новавъ и самую субботу Дмитріевскою.

Но, вознося наши сердечныя молитвы къ пре
столу Всевышняго объ упокоеніи православныхъ во
иновъ, принесшихъ себя въ жертву за Россійское 
царство на Куликовомъ полѣ при вел. кн. Димитріи 
Донскомъ, мы нравственно обязаны помянуть и 
всѣхъ вообще православныхъ воиновъ, положившихъ 
животъ свой на полѣ брани за наше отечество во
все время его существованія и въ особенности за 
тѣхъ воиновъ, которые геройски пали въ наши дни 
въ войнѣ на Дальнемъ Востокѣ съ Китайцами. Во
ины эти, двинутые Державною волею нашего доро
гого Монарха на далекій Востокъ для того, чтобы 
возстановить тамъ вожделенный миръ, коварно нару
шенный наіпимъ недальновиднымъ сосѣдомъ Кита
емъ, принесли себя въ жертву за насъ и для насъ, 
для нашего мира и блага, положили тамъ жизнь 
свою за нашу вѣру святую, за нашего Царя и за 
наше дорогое отечество, положили жизнь эту, какъ 
вѣрные своему долгу, какъ миротворцы. Поэтому, 
безъ сомнѣнія, воины эти вполнѣ заслуживаютъ то
го, чтобы мы, какъ слабую дань благодарности имъ 
за ихъ великую жертву для насъ и для нашего ми
ра, везнесли сегодня усердныя молитвы Господу Бо
гу объ упокоеніи душъ ихъ—этихъ миротворцевъ— 
въ царствѣ небесномъ.

Выше было замѣчено, что поминовеніе воиновъ 
установлено совершать въ субботу передъ 26 октя-
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бря, а между тѣмъ мы молимся о нихъ сегодня, въ 
пятницу. Обстоятельство это объясняется тѣмъ, что 
завтрашняя суббота—день великой радости въ цар
ствѣ Россійскомъ, завтра мы будемъ торжественно 
праздновать восшествіе на прародительскій престолъ 
возлюбленнаго Монарха нашего, Государя Импера
тора Николая II Александровича, а дню великой ра
дости непричастны и чужды воздыханіе, печаль и 
сѣтованіе. Посему въ этотъ день по уставу церков
ному не полагается совершеніе заупокойныхъ ли
тургій и панихидъ, а таковыя службы переносятся, 
согласно распоряженію Св. Сѵнода, на предшествую
щій день, т. е., въ данномъ случаѣ, на сегодня, на 
пятницу.

Но съ воспоминаніемъ о завтрашнемъ великомъ 
днѣ радости, когда вся необъятная Россія будетъ 
праздновать восшествіе на престолъ Его Величества, 
Государя Императора Николая II Александровича, 
въ нашей памяти нераздѣльно съ этимъ радостнымъ 
днемъ 21 октября 1894 года воспоминается и пред
шествовавшій ему день великой печали, скорби и 
сѣтованія, день 20 октября 1894 года, въ который 
Россія лишилась великаго Царя—Миротворца Але
ксандра III. Шесть лѣтъ сегодня уже прошло съ 
тѣхъ поръ, какъ Россія съ великой болью въ сердцѣ 
услыхала скорбную вѣсть, изшедшую изъ Ливадіи, 
о томъ, что не стало у нея великаго Царя—-Миро
творца, а между тѣмъ и доселѣ жива память объ 
этомъ печальномъ днѣ, и доселѣ еще тысячи вѣрно
подданныхъ Россіянъ стремятся сюда, въ Ливадію, 
для того, чтобы поклониться здѣсь на мѣстѣ кончи
ны Государя Императора Александра ІИ. И мы не 
сомнѣваемся, что память объ этомъ великомъ Царѣ 
—Миротворцѣ пройдетъ изъ рода въ родъ, изъ вѣка 
въ вѣкъ и что день 20 октября навсегда останется 
въ исторіи нашего отечества днемъ печали, днемъ, 
въ который вѣрноподданные Россіяне всегда будутъ 
умѣрять эту печаль возношеніемъ усердныхъ мо
литвъ къ престолу Всевышняго объ упокоеніи со
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святыми Благовѣрнаго Государя Императора Але
ксандра Ш.

И нынѣ, въ 20 день октября, молясь о право
славныхъ воинахъ—миротворцахъ, на полѣ брани 
животъ свой положившихъ за вѣру, Царя и отече
ство, а также и о всѣхъ усопшихъ православныхъ 
христіанахъ, съ особеннымъ усердіемъ вознесемъ, 
братіе, молитвы наши и объ упокоеніи вѣнценоснаго 
Царя—Миротворца Александра III, да упокоитъ 
Господь душу его въ вѣчномъ своемъ царствѣ, тамъ, 
гдѣ нѣтъ ни болѣзни, ни печали, ни воздыханія, а 
жизнь безконечная. Аминь.

Свящ. I. Ю.



III.

Воспоминанія о высокопреосвященномъ 
Иннокентіи, архіепископѣ Херсонскомъ 

и Таврическомъ.
Въ юности мнѣ выпало рѣдкое счастіе учиться 

подъ ближайшимъ начальствомъ одного изъ вели
чайшихъ свѣтильниковъ Русской Церкви въ XIX 
столѣтіи, приснопамятнаго архіепископа Иннокентія, 
Херсонскаго и Таврическаго. Почти весь періодъ 
моего ученія въ Одесскомъ духовномъ училищѣ и 
въ Херсонской (нынѣ Одесской) семинаріи совпалъ 
съ періодомъ управленія имъ Херсоно-Таврической 
епархіей (1848—1857 гг.).

Говорятъ, впечатлѣнія дѣтства и юности долго 
и живо сохраняются,—и вотъ именно такія впечатлѣ
нія возникаютъ въ моей душѣ при одномъ воспоми
наніи о великомъ Иннокентіи. Въ моей памяти живо 
воскресаетъ величественный образъ давно почивша
го іерарха, съ свѣтлой печатью высокой мысли на 
челѣ, съ тихою, но сильно потрясающею рѣчью въ 
устахъ, съ быстрыми, глубоко проникающими оча
ми, готовыми, кажется, сразу охватить своимъ взо
ромъ весь окружающій міръ и заглянуть въ самую 
душу предстоящихъ. Онъ былъ низкаго роста и 
плотнаго тѣлосложенія, съ короткой шеей и большой 
головой, какъ бы сидящей на плечахъ, вслѣдствіе 
чего при разговорѣ и произношеніи проповѣди, когда 
нужно было повернуть голову въ ту или другую 
сторону, онъ поворачивалъ плечами или всѣмъ кор
пусомъ. Но величественная осанка, прямой откры
тый взглядъ, красивое мужественное лицо, окаймлен
ное свѣтлыми съ легкою просѣдью волосами, твер
дая поступь, ровная рѣчь—невольно внушали всѣмъ 
глубокое уваженіе къ нему и заставляли прекло
няться предъ его волею.

Я не помню первыхъ дней послѣ его прибытія 
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въ Одессу и перваго посѣщенія имъ нашего учили
ща; но уяге первый годъ его пребыванія въ Одессѣ 
внесъ въ жизнь духовнаго училища и семинаріи нѣ
что новое, чего не было прежде. По его предложе
нію и плану, стали устраиваться такъ называемыя 
публичныя собранія. Собственно они устраивались 
въ семинаріи; но такъ какъ Одесское училище то
гда помѣщалось въ одномъ зданіи съ семинаріей, 
составляя съ нею одно нераздѣльное учрежденіе, то 
на устраиваемыя въ семинаріи собранія привлекали 
и учениковъ училища. Ученики семинаріи читали 
свои сочиненія, произносили экспромты, диспутиро
вали между собою, а ученики училища заучивали и 
произносили стихи, басни и цѣлыя статьи. Тогда
шняя литература для дѣтскаго и юношескаго возра
стовъ еще не была такъ богата и разнообразна, 
какъ нынѣ; но и въ то время находили для насъ 
подходящіе стихи и статьи, которые мы охотно за
учивали и произносили съ возможною выразитель
ностію, стараясь своимъ дѣтскимъ умомъ проникнуть 
въ серьезную мысль заданнаго произведенія. Ломо
носовъ, Державинъ, Жуковскій, Карамзинъ, изрѣдка 
Пушкинъ, чаще же великіе духовные ораторы и пи
сатели, въ томъ числѣ и самъ учредитель публи
чныхъ собраній, были тѣми любимыми авторами, 
которыхъ великія и вдохновенныя рѣчи предлагались 
намъ для заучиванія произношенія на этихъ собра
ніяхъ. Было ли это дѣло личнаго вкуса самого 
преосвящ. Иннокентія или дѣло традиціи и общаго, 
ца; иншаго въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ духа, 
не знаю; но только, судя по характеру разучиваемыхъ 
для собранія статей, можно видѣть, что на всѣхъ 
ихъ лежала печать церковности и строгой религіозной 
настроенности. Для примѣра могу указать,слѣдующія 
произведенія,которыми мы и сами восхищались и усла
ждали слухъ почетныхъ слушателей на публичныхъ 
собраніяхъ: „утреннее и вечернее размышленіе о вели
чіи Божіемъ44, Ломоносова, „Оды-Богъ и на смерть кн. 
Мещерскаго44, Державина, „сельское кладбище1-, 
Жуковскаго, „лѣтописецъ44, Пушкина „переложенія 
псалмовъ4'-, разныхъ авторовъ, отрывки изъ путе-
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шествій Муравьева и писемъ святогорца, „Крещеніе 
Руси при кн. Владимірѣ44, „Куликовская битва'-4, 
Карамзина,,” нѣкоторыя не обширныя по объему 
слова и рѣчи Филорета Московскаго, самого Иннокен
тія, Георгія Конисскаго и др.

Публичныя собранія обыкновенно бывали въ 
большомъ семинарскомъ залѣ, куда собирались уче
ники семинаріи и училища и гдѣ подъ предсѣда
тельствомъ высокопреосвященнаго Иннокентія и въ 
присутствіи семинарскаго и училищнаго начальства, 
городского духовенства, гражданскихъ властей и 
многихъ почетныхъ липъ, происходили вышепомя
нутыя чтенія и диспуты. Само собою разумѣется, 
что хотя ученики духовнаго училища и допускались 
къ участію въ публичныхъ собраніяхъ, но это было дѣ
лаемо только съ цѣлію возбужденія въ нихъ духа со
ревнованія и въ видахъ приготовленія ихъ къ будущей 
дѣятельности: главное же значеніе публичныя собранія 
имѣли для семинаристовъ. Имъ, кромѣ заучиванія и 
произношенія образцовыхъ печатныхъ произведеній, 
что назначалось преимущественно для учениковъ 
низшаго отдѣленія, предлагалось уже произносить и 
свои собственныя сочиненія изъ числа очередныхъ 
или нарочно написанныхт, къ дню публичнаго со
бранія,—а во время самыхъ собраній лучшимъ 
ученикамъ задавались экспромты преимуществен
но проповедническаго характера. Но самую интерес
ную и оживленную часть публичныхъ собраній со
ставляли такъ называемые диспуты. Диспуты—это 
наслѣдіе добраго стараго времени, перенесенное изъ 
старой Кіевской школы XVIII вѣка, вмѣстѣ съ дру
гими формами и условіями школьнаго ученія, но съ 
тѣмъ важнымъ различіемъ, что въ старыхъ школахъ 
диспуты велись на латинскомъ языкѣ съ соблюдені- 
емъ всѣхъ пріемовъ и правилъ схоластики: здѣсь 
же, подъ вліяніемъ Иннокентія, они превратились въ 
ученые споры, служившіе къ развитію и уясненію 
разсматриваемаго предмета съ разныхъ сторонъ. Въ 
описываемое мною время диспуты происходили та
кимъ образомъ. Двумъ—тремъ ученикамъ какого- 
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нибудь отдѣленія давалась тема изъ области наукъ, 
изучаемыхъ въ отдѣленіи. Диспутанты, избирая се
бѣ ту или другую сторону вопроса, старались, ка
ждый съ своей точки зрѣнія, защитить справедли
вость или превосходство избранной мысли или пред
почитаемаго предмета. Припоминаются, напр., слѣ
дующія темы для диспутовъ. По Богословію: право
судіе и милосердіе Божіе въ судѣ надъ грѣшниками; 
о вѣчности послѣднихъ мученій; по Психологіи: вро
жденность идей; какая способность души важнѣе— 
умъ, воля или сердце? По гражданской исторіи: Ли
кургъ и Солонъ, Ганнибалъ и Суворовъ.—Темы да
вались заранѣе за нѣсколько дней и даже недѣль; 
диспутантомъ указывался планъ, намѣчались глав
ные пункты спора, представлялись сторонамъ возра
женія и отвѣты; диспутанты съ своей стороны раз
рабатывали подробности спора, условливались въ хо
дѣ и порядкѣ мыслей и выраженій. Такія же приго
товленія дѣлались и къ чтенію сочиненій. Профес
соръ выбиралъ изъ поданныхъ ему сочиненій луч
шія или давалъ желающимъ новыя темы. Выбран
ныя или вновь поданныя сочиненія выправлялись, 
передѣлывались, восходили на цензуру въ высшую 
инстанцію и, если получали одобреніе, возвращались 
ученикамъ для произношенія на собраніи. Наконецъ, 
наступалъ день собранія. По пріѣздѣ преосвящен
наго и почетныхъ гостей, собраніе открывалось мо
литвой и пѣніемъ какого либо концерта; потомъ, по 
заранѣе составленной программѣ, начиналось чтеніе 
и произношеніе заученныхъ произведеній. Это обы
кновенно дѣлалось учениками училища и низшаго 
отдѣленія семинаріи. Опять пѣніе концерта, затѣмъ 
чтеніе собственныхъ ученическихъ сочиненій. Къ 
чтенію присоединялось иногда и производство опы
товъ на физическихъ приборахъ. На сцену явля
лись: электрическая машина, Лейденская банка, Ге- 
роновъ фонтанъ, пневматическая машина и под. 
Ученикъ передавалъ содержаніе урока по физикѣ и 
съ помощію товарищей производилъ опытъ. Потомъ 
другой ученикъ производилъ другой опытъ и т. д. 
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За опытами и чтеніемъ сочиненій слѣдовали диспу
ты. Выходили диспутанты и предпосылали диспуту 
какой либо разсказъ, который долженъ былъ приве
сти къ вопросу или недоумѣнію. Одинъ изъ сово
просниковъ брался разрѣшить заданный вопросъ,— 
и вотъ начинался споръ. Въ диспуты на темы бого
словскаго или философскаго содержанія всегда вмѣ
шивался самъ владыка и вовлекалъ въ него профес
соровъ, такъ что споръ дѣлался общимъ,—и это при
давало диспуту величайшій интересъ, тѣмъ болѣе, 
что преосвящ. Иннокентій всегда почти принималъ 
сторону слабѣйшаго. Возраженія его всегда были 
сильны, мѣтки, остроумны. Споръ, конечно, всегда 
оканчивался торжествомъ защищавшаго истину. Ко
нецъ ему обыкновенно полагалъ самъ архіерей, ко
торый тутъ же указывалъ диспутирующимъ спра
ведливость одной стороны и ошибочность противопо
ложнаго мнѣнія и представлялъ основанія для тако
го или иного рѣшенія.—Нѣтъ ітодобности говорить, 
какъ все это оживляло и возвышало молодые умы, 
какой подъемъ духа чувствовался учениками вовре
мя этихъ собраній и послѣ нихъ. Вотъ споръ рѣ
шенъ, тема разобрана по ниточкамъ, а возбужден
ный вопросъ еще долго потомъ переходитъ изъ устъ 
въ уста среди учениковъ, разбирается и перерѣ
шается съ новыхъ сторонъ. Это-то и показывало, 
что состоявшееся собраніе не прошло безслѣдно для 
учащагося юношества, а возбудило въ нихъ силь
ный интересъ къ тому или другому научному вопро
су.—Собранія бывали почти каждый мѣсяцъ, осо
бенно на первой трети учебнаго года, предъ Рожде
ствомъ. Для нихъ избирался обыкновенно будній 
день, что особенно цѣнилось учениками, всегда жа
ждущими праздниковъ и дней свободныхъ отъ уче
нія. Особенно блестящее публичное собраніе было 
въ 1856 г., послѣ посвященія архимандрита Поли
карпа во епископа, викарія Херсонской епархіи. На 
собраніи было пять архіереевъ: Иннокентій Херсонскій, 
его викарій Поликарпъ, потомъ, кажется, Иринархъ 
Кишиневскій, участвовавшій въ посвященіи Поликар
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па, Агаѳангелъ греческій митрополитъ и еще, ка
кой то, чуть ли не черногорскій, архіерей. Духовен
ства и массы почетныхъ гостей семинарскій залъ 
не могъ вмѣщать. Ученики семинаріи принуждены 
были стоять у дверей и въ сосѣднихъ съ заломъ 
классахъ.

Преосвященный Иннокентій любилъ посѣщать 
семинарію и слушать уроки профессоровъ. Это по 
большей части были или его ученики по Кіевской 
Академіи или слушатели извѣстныхъ ему профес
соровъ, назначенные или рекомендованные на семи
нарскія каѳедры имъ самимъ. Зная хорошо его прі
емы и требованія, они—конечно—старались удовле
творить ему своими уроками, и во время посѣщеній 
владыки предлагали намъ ясе лучшее, что могли 
дать. И потому для насъ, учениковъ, пріѣздъ влады
ки былъ настоящимъ праздникомъ. Избавляя насъ 
отъ скучнаго отвѣчанія уроковъ, посѣщеніе архіе
рея давало намъ возможность слышать то, чего на'обы- 
кновенныхъ урокахъ мы—можетъ быть—и не слыша
ли бы. Когда являлся преосвященный,—то, преподавъ 
благословеніе классу и приказавъ преподавателю про
должать свой урокъ, онъ обыкновенно останавливался 
сведи класса и, опершись обѣими руками на свой 
посохъ, вслушивался въ чтеніе или объясненіе профес
сора: но не проходило 5-10 минутъ, какъ владыка 
уже вмѣшивался въ разговоръ, затрогивалъ какой 
нибудь вопросъ и по поводу его давалъ цѣлую 
лекцію. И сколько хорошихъ вещей приходилось 
намъ тогда слышать изъ устъ великаго архипастыря! 
Не даромъ онъ считался геніемъ, великимъ ученымъ 
своего времени, красноречивымъ витіей, современ
нымъ русскимъ златоустомъ, величайшимъ бого
словомъ! Среди учениковъ ходили многочисленные 
разсказы о его умѣ, остроуміи и познаніяхъ; но и 
въ самыхъ преувеличенныхъ сказаніяхъ о немъ 
нельзя было сомнѣваться: такъ они подтверждались 
во очію тѣмъ, что мы видѣли и слышали при его 
посѣщеніяхъ семинаріи, при его бесѣдахъ и особей- 
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но при его появленіи на церковной каѳедрѣ. Мы 
просто считали себя большими счастливцами потому 
только, что жили и учились при немъ, что видѣли 
и слышали великаго Иннокентія и могли считать 
себя его учениками!

Какъ во время посѣщенія уроковъ, такъ и на 
экзаменахъ преосв. Иннокентій любилъ задавать 
ученикамъ вопросы и въ случаѣ затруднительности 
ученика отвѣчать на нихъ, требовалъ иногда рѣше
нія отъ преподавателя предмета; большею же частію 
самъ разрѣшалъ ихъ. Отъ того и самые экзамены 
были очень интересны для учениковъ. Здѣсь бывало 
не столько самъ отвѣчаешь, сколько научаешься 
новому. Вопросы и возраженія всегда бывали вѣс- 
скіе, глубокомысленные и поражали своею неожидан
ностію и даже странностію. Послѣ выхода его изъ 
Кіевской Академіи тамъ ходилъ цѣлый рядъ сказаній 
почти легендарнаго характера о его лекціяхъ и про
повѣдяхъ. Расказывали, напримѣръ, какъ онъ, изла
гая православное ученіе о какомъ нибудь догматѣ, 
иногда предпосылалъ ему неправильное ученіе ка
кого нибудь еретика и излагалъ его съ такою дока
зательностію, что казалось,, будто онъ и самъ раздѣ
ляетъ его мнѣніе. Затѣмъ онъ подвергалъ изложенное 
ученіе безпощадной критикѣ и блистательно дока
зывалъ его несостоятельность; и уже послѣ этого 
излагалъ положительное православное ученіе о дог
матѣ, и всѣ возникшія подъ вліяніемъ его лекцій 
недоумѣнія окончательно разсѣевалъ. „Еретики, го
ворилъ онъ, были большею частію очень умные 
люди; но, полагаясь на одинъ свой умъ, они сильно 
заблуждались. Это можетъ случиться и со всякимъ 
умнымъ человѣкомъ, если онъ не будетъ держаться 
руководства Церкви" Иннокентій не оставилъ послѣ 
себя письменныхъ или печатныхъ лекрій по Бого
словію, которое онъ такъ блистательно преподавалъ 
въ Академіи; но и въ Академіи Кіевской и въ семи
наріяхъ, гдѣ были ученики Иннокентія, упорно 
ходилъ слухъ, что извѣстное Догматическое Бого
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словіе Макарія, впослѣдствіи митрополита Москов
скаго, составлено на основаніи академическихъ лекцій 
Иннокентія. Во свякомъ случаѣ несомнѣнно то, что 
система, порядокъ и родъ доказательствъ въ Догма
тикѣ Макарія иннокентіевскіе. Ихъ можно было 
встрѣтить въ урокахъ по Догматикѣ Серафима, 
впослѣдствіи архіепископа Воронежскаго, бывшаго 
также ученикомъ Иннокентія въ Академіи, и соста
вившаго свои уроки прежде выхода въ свѣтъ Бого
словія Макарія,—и въ догматикѣ другихъ ректоровъ 
семинаріи, бывшихъ учениковъ Иннокентія.

Припоминается еще одна особенность въ отношені
яхъ преосв. Иннокентія къ семинаріи. Онъ требовалъ, 
чтобы къ дню его ангела (26 ноября) лучшіе уче
ники изъ каждаго класса писали ему поздравитель
ныя рѣчи на всѣхъ языкахъ, преподаваемыхъ въ 
семинаріи: русскомъ, еврейскомъ, греческомъ, латин
скомъ, французскомъ, нѣмецкомъ, татарскомъ и ново
греческомъ (Послѣдніе два языка преподавались въ 
Херсонской семинаріи, по желанію преосв. Иннокен
тія, для мѣстныхъ нуждъ). Къ рѣчамъ на русскомъ 
языкѣ присоединялись иногда и стихотворенія. Ин
нокентій любилъ и поддерживалъ въ семинаріи стихо
творство, такъ что въ числѣ обязательныхъ сочи
неній ученикамъ словесности, при изученіи ими 
теоріи стихосложенія, задавалось и составленіе сти
ховъ.—Приготовленныя учениками и просмотрѣнныя 
преподавателями рѣчи представлялись преосвящен
ному въ день его ангела самими составителями, а 
послѣ именинъ дня черезъ два—три поздравители 
призывались къ преосвященному, прочитывали свои 
поздравленія и получали отъ него на гостинцы, 
сколько помнится, по 1 р. и кромѣ того иногда по книгѣ 
его сочиненій. Когда преосвященный былъ въ отлучкѣ 
изъ Одессы (въ 1851 г. въ СПБургѣ для присутство
ванія въ Св. Синодѣ, а въ 1854 въ Крыму для посѣ
щенія осажденнаго Севастополя), тогда рѣчи посы
лались къ нему по почтѣ, и гонораръ за нихъ все 
таки получался.—Какъ ни шаблоны были эти по
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здравленія. но и они оказывали извѣстную долю 
вліянія на развитіе семинаристовъ, особенно на изу
ченіе ими языковъ, тѣмъ болѣе, что самъ преосвя
щенный Иннокентій, перечитывая рѣчи, исправлялъ 
ихъ и возвращалъ авторамъ. Самъ онъ хорошо зналъ 
языки, а на латвійскомъ, французскомъ, италіанскомъ 
и новогреческомъ свободно говорилъ. Насколько онъ 
владѣлъ другими языками, не знаю: но въ его огром
ной библіотекѣ, оставшейся послѣ его смерти и 
поступившей въ значительной части въ Одесскую 
семинарію, находилось очень много книгъ на нѣмец
комъ, англійскомъ и другихъ языкахъ и на разныхъ 
славянскихъ нарѣчіяхъ. Въ его „Посѣднихъ дняхъ 
жизни Господа Іисуса Христа^ и другихъ сочине
ніяхъ постоянно диктуются нѣмецкія, англійскія и 
другія иностранныя сочиненія. Для того, чтобы лучше 
произносить по французски, преосв. Иннокентій ус
воилъ себѣ манеру говорить нѣсколько въ носъ и 
почти всегда такъ говорилъ и читалъ, даже при 
богослуженіяхъ. Но что это не былъ природный не
достатокъ, можно было судить по тому, что въ нѣ
которыхъ случаяхъ, при обыкновенномъ разговорѣ, 
этого носового произношенія не было замѣтно.

Преосвященный Иннокентій очень много зани
мался славянскимъ вопросомъ и давалъ у себя прі
ютъ цѣлымъ колоніямъ выходцевъ изъ югославян
скихъ земель. При немъ образовалось въ Одессѣ 
югославянское попечительство, и въ нашихъ духовно
учебныхъ заведеніяхъ появились цѣлые десятки 
братушвкъ—болгаръ, сербовъ, черногорцевъ, албан
цевъ и проч. Въ его библіотекѣ можно было найти 
все, что писалось объ южныхъ славянахъ и на сла
вянскихъ нарѣчіяхъ. Къ сожалѣнію, эта часть его 
обширной библіотеки послѣ его смерти попала въ 
руки братушекъ и незамѣтно гдѣ розсѣялась.

По обычаю другихъ семинарій, преосвящ. Ин
нокентій въ маѣ мѣсяцѣ устраивалъ для семинарис
товъ такъ называемыя рекреакціи, или маевки, на 
своей дачѣ въ 5 верстахъ отъ города, за Тиросполь- 
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ской заставой. Въ назначенный день ученики семи
наріи и училища стройными рядами, подъ надзоромъ 
инспекторовъ или помощниковъ ихъ и такъ называе
мыхъ—старшихъ, часовъ въ 8 утра отправлялись 
на архіерейскую дачу. Пѣніе пѣсенъ во время ше
ствія по городу не дозволялось. По приходѣ на дачу 
всѣмъ ученикамъ выдавалось во большому пирогу 
съ мясомъ, по ломтю бѣлаго хлѣба и по куску жа
ренаго мяса. Отдахнувъ немного и позавтракавъ, 
ученики дѣлились на кружки, составляли хоръ пѣсен
никовъ, играли въ мячъ, въ свайку и другія игры и 
разсыпались по всей дачѣ, ища себѣ удобнаго мѣс
течка. Въ теченіи дня еще разъ или два выдавались 
ученикамъ мясо, яйца, колбасы, хлѣбъ, яблоки и под. 
Къ вечеру пріѣзжали на дачу начальствующіе и 
учащіе семинаріи и училища, нѣкоторыя лица изъ 
городского духовенства и наконецъ самъ хозяинъ 
дачи, преосвященный Иннокентій. Его съ нетерпѣ
ніемъ ожидали всѣ ученики, потому что только съ 
пріѣздомъ его начиналась рекреація въ собственномъ 
смыслѣ. Завидѣвъ издали его экипажъ, ученики по
спѣшно собирались къ нему на встрѣчу и чуть не 
на рукахъ несли его до дачнаго домика, прося его 
скорѣе выходить къ нимъ и принять участіе въ ихъ 
играхъ. Переодѣвшись въ легкую рясу и надѣвъ со
ломенную шляпу, съ широкими полями, владыка вы
ходилъ на обширную поляну, приказывалъ учени
камъ раздѣлиться на двѣ партіи и начинать игру, 
извѣстную подъ именемъ матки или іилки (лапты). 
Весь интересъ игры состоялъ въ томъ, что каждому 
хотѣлось отличиться предъ архіереемъ въ искуствѣ 
высоко и далеко забить мячъ и въ это время ус
пѣть пробѣжать довольно большое пространство въ 
поле и воротиться назадъ въ городокъ. Преосвящен
ный хвалилъ и поощрялъ искусныхъ бойцовъ и бѣ
гуновъ, назначая ихъ не въ очередь бить мячъ или 
бѣгать: иногда выбиралъ изъ числа самыхъ малень
кихъ учениковъ нѣсколько человѣкъ, назначалъ имъ 
цѣль и посылалъ бѣжать на перегонки къ намѣчен
ной цѣли. Опередившему всѣхъ давалось въ видѣ 
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награды яблоко или апельсинъ. Съ наступленіемъ 
вечера преосвященный съ начальствующими и уча
щими отправлялся на террассу предъ домикомъ и 
пилъ тамъ чай: а ученики собирались вокругъ тер
расой и пѣли пѣсни. Всѣмъ давалисьлакомства: 
орѣхи, пряники, яблоки. Поздно вечеромъ ученикамъ 
давались еще порціи мяса и хлѣба,—и они съ пѣ
снями возвращались домой.

Преосвященный Иннокентій очень любилъ пѣніе. 
Обладая легкимъ, но пріятнымъ баритономъ, онъ 
самъ принималъ участіе въ пѣніи. Многочисленный, 
хорошо составленный и обученный хоръ его славил
ся по всей Россіи. Въ каждую свою поѣздку по 
епархіи или въ С.-Петербургъ онъ привозилъ но
выхъ пѣвчихъ, большихъ и малыхъ, отличавшихся 
выдающимися голосами. Отличаясь тонкимъ музы
кальнымъ вкусомъ, Иннокентій требовалъ и отъ хо
ра художественнаго исполненія избираемыхъ имъ 
піесъ. Любимыми его піесами были сочиненія Бор- 
тнянскаго, Турчанинова, Веделя, Львова, Березов
скаго; изъ херувимскихъ ему нравилась—на разо
реніе Москвы. Въ послѣднее время, особенно послѣ 
смерти князя М. С. Воронцова, онъ часто заставлялъ 
пѣвчихъ пѣть извѣстный концертъ: Скажи ми Госпо
ди кончину мою. Пѣвчіе у него пѣли не только за 
Богослуженіемъ, но часто призывались и въ покои 
его, и тамъ пѣли ту или другую церковную пѣснь. 
Такъ называемыхъ свѣтскихъ піесъ или пѣсенъ 
Иннокентій не жаловалъ.

Кромѣ пѣнія, преосв. Иннокентій очень много 
заботился о торжественности и внѣшнемъ благолѣпіи 
церковнаго Богослуженія. ..Наши предки, обыкновен
но говорилъ онь, были поражены и плѣнены велоко- 
лѣпіемъ патріаршаго служенія—въ Цареградѣ. Рус
скій народъ и теперь также любитъ благолѣпное 
Богослуженіе,—и мы не погрѣшимъ, если будемъ 
заботиться о томъ, чтобы придать нашему глубоко
содержательному Богослуженію возвожную торже
ственность и благолѣпіе-. По его приказанію, йо 
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время архіерейскаго служенія въ соборѣ ученики 
высшаго отдѣленія семинаріи, но 6 или 8 человѣкъ, 
стояли въ стихаряхъ вокругъ амвона среди церкви, 
когда тамъ находился архіерей, а потомъ переходи
ли въ алтарь и становились за служащими по сто
ронамъ престола. Такимъ образомъ архіерейскому 
Богослуженію придавалась большая торжественность 
и семинаристы присматривались и пріучались къ 
порядку и особенностямъ архіерейскаго богослуже
нія. Для насъ же. семинаристовъ, такое присутство
ваніе въ алтарѣ было важно еще въ томъ отноше
ніи, что давало возможность вблизи слышать его 
краснорѣчивыя проповѣди, которыя онъ почти всегда 
произносилъ за своимъ богослуженіемъ. Иннокентій 
говорилъ тихо и медленно, но отчетливо. Какъ толь
ко онъ появлялся для проповѣди, въ церкви воцаря
лось гробовое молчаніе и, не смотря на слабость го
лоса проповѣдника, его можно было слышать даже 
и стоящимъ въ самыхъ отдаленныхъ углахъ собора. 
Обыкновенно Иннокентій говорилъ безъ тетради, и 
потому аналоя предъ нимъ не ставили. Онъ просто 
выходилъ на солею, опирался обѣими руками на 
свой жезлъ, окидывалъ орлинымъ взглядомъ присут
ствующихъ и начиналъ проповѣдывать. Рѣчь его, 
хотя и медленная, лилась ровно, плавно, непрерыв
нымъ потокомъ. Впрочемъ, иногда, находясь въ силь
но возбужденномъ состояніи, проповѣдникъ начиналъ 
свою рѣчь повышеннымъ тономъ, говорилъ отрыви
сто и дѣлалъ быстрыя движенія головы и всего кор
пуса. Каждое слово проповѣди обнаруживало тогда 
душевное волненіе проповѣдника. Отличительною 
особенностію его проповѣдничества было умѣнье 
принаравливаться къ обстоятельствамъ и малѣйшій 
случай обращать въ поводъ къ проповѣди, къ нази
данію. Извѣстны его громовыя проповѣди по случаю 
грозы, начавшейся во время Богослуженія, слово 
Противъ моды, противъ нескромно стоявшихъ въ 
церкви. Или, какою, напр., теплотою чувства и успо
коенія дышатъ его слова: на Севастопольскихъ бат- 
тареяхъ во время осады непріятелемъ, когда онъ 
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воюющимъ возвѣщаетъ миръ,—или въ Херсонѣ въ 
день Вознесенія Господня, по случаю принесенія 
чудотворной иконы Божіей Матери, Касперовской, 
внушаетъ слушателямъ обращаться къ ходатайству 
усердной заступницы рода человѣческаго, Матери 
вознесшагося на небо Сына Божія и под. Да и 
можно ли въ бѣгломъ этотъ очеркѣ исчислить и 
припомнить всѣ особенности, всѣ выдающіяся черты 
краснорѣчія этого величайшаго оратора? Достаточно 
припомнить, что Иннокентій былъ и признавался 
величайшимъ и краснорѣчивѣйшимъ духовнымъ ора
торомъ своего времени. Слава о его проповѣдяхъ и 
его ораторскомъ искусствѣ гремѣла не только по 
всей Россіи, но и по Европѣ, такъ что ему у насъ 
давалось имя новаго Златоуста, которому, кстати 
сказать, онъ старался подражать въ своихъ пропо
вѣдяхъ и по нѣкоторымъ оборотамъ рѣчи и по вы
раженіямъ. На западѣ его сравнивали съ знамени
тымъ французскимъ проповѣдникомъ Массильономъ, 
который также назывался французскимъ Златоустомъ. 
Говоря большею частію свои проповѣди безъ приго
товленія, Иннокентій не имѣлъ времени и возможно
сти и впослѣдствіи возстановлять сказанное. Въ то 
время еще не существовало Епархіальныхъ Вѣдомо
стей, и потому большая часть его импровизирован
ныхъ проповѣдей осталась не записанною и поте
ряна для потомства.

Впрочемъ, и то, что осталось отъ него, свидѣ
тельствуетъ о его высокомъ умѣ, о его обширной 
учености. Кромѣ многочисленныхъ проповѣдей, онъ 
оставилъ такія прекрасныя произведенія, какъ жизнь 
и характеръ св. Апостола Павла (его докторская 
диссертація) и Послѣдніе дни жизни Господа наше
го Іисуса Христа. Ему же принадлежитъ переработ
ка и исправленіе, если не полное составленіе акаѳи
стовъ: Покрову Пресвятыя Богородицы, Животво
рящей Троицѣ, Страстямъ Христовымъ. Живоносно
му гробу и др. Имъ же составленъ и тропарь семи 
священномученикамъ Херсонскимъ.
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Епархіальная дѣятельность архіепископа Инно
кентія была мало извѣстна намъ, семинаристамъ; но 
и въ ней были выдающіеся факты, которые интере
совали и насъ. Къ числу административныхъ его 
дѣйствій по епархіи прежде всего нужно отнести 
открытіе викаріатства въ Херсоно-Таврической епар
хіи (тогда были викаріи только при митрополитахъ) 
и посвященіе архимандрита Поликарпа во епископа, 
совершенное въ Одессѣ, въ Архангело Михайловскомъ 
монастырѣ. Въ нашей благословенной Тавридѣ, благо
даря стараніямъ Иннокентія и изысканнымъ имъ 
средствамъ, возникло нѣсколько монастырей на мѣс
тахъ, освященныхъ кровью и подвигами св. Климен
та Римскаго, священномучениковъ Херсонскихъ, Сте
фана Сурожскаго и другихъ. Установлены крестные 
ходы въ память основанія Одессы (22 августа) и 
по случаю торжественнаго принесенія въ Одессу 
чудотворной Касперовской иконы Божіей Матери (25 
сентября) и проводъ ея обратно въ Касперовку (на 
4-й день Пасхи). Установлено по всей Херсоно-Та
врической епаріи празднованіе дня памяти семи 
священномучениковъ Херсонскихъ (7 марта). Испро
шено благословеніе Св. Синода на совершеніе въ 
Одесскомъ каѳедральномъ соборѣ таинства Елеосвя
щенія надъ всѣми присутствующими въ Великую 
субботу, въ память бомбардировки Одессы англо
французскимъ флотомъ въ этотъ именно день, 10 
апрѣля 1854 г. Считаю нужнымъ замѣтить, что 
бомбардировка началась часу въ 6-мъ утра, какъ 
разъ въ то время, когда Иннокентіемъ совершалось 
обношеніе плащаницы вокугъ собора. Кога снаряды 
изъ непріятельскихъ орудій стали долетать до собор
ной площади, началась невооброзимая паника между 
молящимися и даже между духовенствомъ; но Инно
кентій сохранилъ полное присутствіе духа и сослу
жащихъ удержалъ въ храмѣ, а по окончаніи утрени 
началъ совершеніе Елеосвященія. Въ послѣдствіи 
времени это священнодѣйствіе перенесено на Вели
кую Пятницу. Въ видахъ миссіонерскихъ, въ Хер
сонской семинаріи было введено преподаваніе исто-
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ріи русскаго раскола,впрочемъ, какъ предметъ не
обязательный,—и преподаваніе! Татарскаго языка 
для желающихъ. Совершенно съ иною цѣлію введе
но было преподаваніе Ново-греческаго языка. У 
Иннокентія было желаніе дать многочисленнымъ жи
телямъ Новороссійскаго края—грекамъ образован
ныхъ священниковъ изъ окончившихъ семинарскій 
курсъ, умѣющихъ хоть немного говорить по ново
гречески, вмѣсто тѣхъ заграничныхъ выходцевъ, ко
торые, не получивъ никакого образованія и умѣя 
только говорить по гречески, занимали, а иногда и 
теперь занимаютъ, священническія мѣста въ грече
скихъ приходахъ. По мысли и плану преосвящ, 
Иннокентія, стали издаваться, хотя уже послѣ его 
смерти, Епархіальныя Вѣдомости, которыя сдѣлались 
органами епархіальной власти и выразителями епар
хіальной жизни.

Въ послѣднее время жизни Иннокентія въ Одес
сѣ очень упорно циркулировалъ слухъ объ образо
ваніи изъ Херсоно-Таври ческой епархіи особой 
митрополіи (пятой по счету; 4-ю считалась Варшав
ская, во главѣ съ митрополитомъ Іосифомъ Сѣма- 
шко). Этотъ слухъ особенно усилился съ даровані
емъ Иннокентію на клобукъ алмазнаго креста (на
града въ то время чрезвычайно рѣдкая, дававшаяся 
только митрополитамъ), который онъ получилъ, ка
жется, за посѣщеніе Севастополя во время войны.

Другой, не менѣе сенсаціонный, слухъ былъ 
объ отправленіи преосвященнаго Иннокентія^ отъ ли
ца Русской Церкви, на 8-й вселенскій соборъ, ко
торый предполагалъ будто бы папа Пій IX созвать 
на Западѣ, въ Римѣ, и на который приглашалъ 
прибыть и представителей Православной Восточной 
Церкви. На сколько имѣлъ подъ собою твердую по
чву этотъ слухъ, не извѣстно; но объ этомъ соборѣ, 
правда, вскользь, мимоходомъ, говорилось и на уро
кахъ каноническаго права и въ разныхъ собраніяхъ. 
Ему же придавало извѣстную степень вѣроятности 
и то обстоятельство, что въ это время проѣздомъ 
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былъ въ Одессѣ армянскій католикосъ, который 
однажды даже присутствовалъ въ соборѣ при архі
ерейскомъ Богослуженіи. Говорили, что и онъ ѣдетъ 
въ Римъ на соборъ. Упоминаю объ этихъ слухахъ 
не потому, что придаю имъ какое нибудь особенное 
значеніе, а чтобы указать, какъ Херсоно-Тавриче- 
ская епархія, и въ частности семинарія, связывала 
съ именемъ Иннокентія все важное въ жизни Рус
ской Церкви и государства. Епархія, и особенно 
Одесса, дорожила своимъ архипастыремъ, гордилась 
тѣмъ, что на ея долю выпало счастіе имѣть своимъ 
святителемъ величайшаго современнаго оратора и 
ученаго муяга. И этой ея славѣ Иннокентій вполнѣ 
отвѣчалъ своею дѣятельностію. Одесса украсилась и 
обогатилась новыми или обновленными храмами. 
Каѳедральный соборъ расширенъ и богато укра
шенъ; на окраинахъ города и на берегу моря воз
двигнуты новые храмы. И по всей Херсоно-Таври- 
ческой епархіи открывались новые приходы, строи
лись новые святые храмы. Страна, доселѣ малонасе
ленная и по большей части иновѣрная, становилась 
болѣе и болѣе Русскою и православною. Особенно 
рѣзкая и быстрая метаморфоза совершилась въ 
этомъ родѣ съ Одессою. До Крымской компаніи она 
была въ полномъ смыслѣ слова иностраннымъ горо
домъ. уголкомъ заграницы на Русской почвѣ. Бом
бардировка англо-французскимъ флотомъ сдѣлала ее 
Русскимъ городомъ. „Радуйся, Богоспасаемый градъ 
Одесса, приблизительно такъ говорилъ приснопамя
тный архипастырь, обращаясь къ Одессѣ по окон
чаніи Севастопольской войны,—отнынѣ ты Русскій 
городъ. Ты крещена огнемъ въ православную вѣру, 
ты полита Русскою кровью и принята въ семью 
Русскихъ городовъ. На своемъ тѣлѣ, на своихъ зда
ніяхъ ты носишь язвы своей принадлежности Рос
сіи. Твои бывшіе друзья и союзники въ своихъ 
смертоносныхъ снарядахъ, брошенныхъ въ тебя, да
ли тебѣ предъ цѣлымъ свѣтомъ свидѣтельство, что 
ты Русскій городъ^?
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Я ничего не стану говорить объ отношеніяхъ 
Иннокентія къ подвѣдомственному духовенству. От
зывы о немъ, какъ объ администраторѣ, были такъ 
разнообразны, часто столь противорѣчивы, что разо
браться въ нихъ чрезвычайно трудно. Говорили о 
его строгости и требовательности,—съ другой сторо
ны, и о его мягкости и снисходительности. Для того 
и другого представлялись и факты. Мы больше 
склонны вѣрить послѣднимъ, хотя не можемъ отри
цать и первыхъ. Нужно замѣтить, что въ то время 
Херсоно-Таврическая епархія была еще новая; боль
шинство духовенства было малообразованное, а слѣ
довательно, и мало удовлетворяло и каноническимъ 
и нравственнымъ требованіямъ, предъявляемымъ къ 
каждому доброму пастырю Церкви. Но Иннокентій 
любилъ умныхъ и образованныхъ пастырей и за
дался цѣлію наполнить свою епархію учеными свя
щенниками. Къ такимъ-то священникамъ онъ былъ 
снисходителенъ и мягокъ; къ другимъ, напротивъ, 
строгъ и взыскателенъ. Какъ онъ заботился объ 
увеличеніи члена образованныхъ священниковъ въ 
епархіи видно, напр., изъ того, что вскорѣ по при
бытіи на Херсонскую каѳедру онъ склонилъ боль
шую часть преподавателей семинаріи и училища 
принять священный санъ и раздалъ имъ лучшія 
священническія мѣста въ г. Одессѣ при каѳедраль
номъ соборѣ и приходскихъ церквахъ; да и въ 
уѣздныхъ городахъ епархіи, съ прибытіемъ Инно
кентія на каѳедру, появились священники съ акаде
мическимъ образованіемъ.

Трудно что либо опредѣленное сказать о дѣятель
ности Иннокентія, какъ государственнаго мужа, хо
тя съ несомнѣнностію можно предположить, что, 
занимая такое высокое мѣсто въ іерархіи и будучи 
извѣстенъ высшему начальству своимъ умомъ и 
ученостію, онъ долженъ былъ пользоваться большимъ 
уваженіемъ со стороны правительства и принимать 
участіе въ рѣшеніи и ходѣ важнѣйшихъ государ
ственныхъ дѣлъ. Всѣ важные сановники и лица, 
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Зйнимавшія высшія административныя мѣста, при 
посѣщеній Одессы, считали долгомъ посѣтить знаме
нитаго архийастыря. Князь Воронцовъ, тогдашній 
новороссійскій генералъ-губернаторъ, находился съ 
нимъ въ самыхъ ближайшихъ отношеніяхъ. Въ 
числѣ немногихъ избранниковъ, вызванныхъ въ 
Москву для участія въ торжествѣ коронаціи Импе
ратора Александра II, въ 1856 году, былъ и преосвя
щённый Иннокентій Здѣсь считаю не лишнимъ 
припомнить одинъ фактъ, который, кажется, свидѣ
тельствуетъ о томъ, что нѣкоторыя важныя государ
ственныя дѣла поступали къ нему для сообщенія 
имъ своего мнѣнія о нихъ. Фактъ был ь такого рода. 
Однажды Иннокентій, чрезъ инспектора семинаріи, 
потребовалъ къ себѣ нѣсколько человѣкъ учениковъ 
изъ богословскаго класса. Когда, по назначенію 
инспектора, мы явились къ нему, онъ вынесъ къ 
намъ огромную рукописную книгу, въ нѣсколько 
сотъ листовъ, разрѣзанную уже на нѣсколько частей, 
и вручилъ каждому изъ насъ по одной части для 
переписки, приказавъ при этомъ не разглашать 
между товарищами содержанія переписываемой кни
ги. Оказалось, что это было очень важное секретное 
дѣло объ употребленіи евреями христіанской крови 
и состояло изъ множества письменныхъ документовъ, 
изобличавшихъ несомнѣнное существованіе во мно
гихъ мѣстностяхъ югозападной Россіи среди евреевъ 
этого суевѣрнаго обрядоваго обычая. Какъ мы 
узнали послѣ, дѣло было прислано Иннокентію изъ 
Государственнаго Совѣта, конечно, съ цѣлію дать о 
немъ свое мнѣніе. Мы переписывали его въ продол
женіи нѣсколькихъ дней и при этомъ имѣли случай 
каждый день разъ и два видѣть самого преосвящен
наго и слышать отъ него замѣчанія по поводу упо
минаемыхъ въ дѣлѣ фактовъ самаго возмутитель
наго рода.

Въ частной жизни Иннокентій любилъ изящную 
обстановку. Дорогія картины, подлинныя или снимки 
съ произведеній знаменитыхъ художниковъ (не знаю), 
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модели лучшихъ и замѣчательныхъ памятниковъ 
русскихъ и иностранныхъ—украшали залы его по
коевъ. На дачѣ у него была прекрасная оранжерея 
съ рѣдкими растеніями, цвѣтники, бесѣдки, конусо
образная насыпная гора, со спирально извивающеюся 
дорожкой, по которой Иннокентій любилъ въѣзжать 
на осликѣ на вершину чтобы оттуда любоваться 
панорамой Одессы. Штатъ служащихъ у него былъ 
очень большой; въ покояхъ у него было человѣка 
четыре келейниковъ изъ семинаристовъ. Такая обста
новка требовалась частію самымъ положеніемъ архі
ерея въ большомъ городѣ, на окраинѣ Россіи, напол
ненномъ на половину иностранцами и посѣщаемомъ 
многими знатными лицами, изъ которыхъ очень 
многіе считали своимъ долгомъ посѣтить знамени
таго русскаго архіерея- Городъ давалъ ему большую 
субсидію, напр., на устройство и украшеніе собора, 
на богатую ризницу, на содержаніе большого хора. 
Вскорѣ по вступленіи его на Херсонскую каѳедру, 
городъ или казна отвели ему нѣсколько десятинъ 
земли вблизи Одессы для устройства архіерейской 
дачи,—и онъ изыскалъ средства для содержанія ея. 
Имѣя близкія сношеніи съ Великимъ Княземъ Кон
стантиномъ Николаевичемъ, учредителемъ Русскаго 
Общества пароходства и торговли, онъ чрезъ его 
посредство пріобрѣлъ значительное число акцій ново
открываемаго общества и положилъ ихъ въ основа
ніе фонда для каждаго изъ учрежденныхъ имъ въ 
Тавридѣ монастырей. Акціи эти до послѣдней Ту
рецкой войны были однимъ изъ важныхъ источни
ковъ существованія для Таврическихъ монастырей. 
Послѣ смерти Иннокентія остался большой капиталъ, 
какъ говорили, въ 165 тые.; но изъ нихъ уцѣлѣло 
не болѣе 40 т., хранившихся въ °/0 бумагахъ. 
Остальное было расхищено. Таже участь постигла и 
многія богатыя принадлежности его роскошной 
обстановки. Такъ какъ подлиннаго духовнаго завѣ
щанія Иннокентія не нашли, а черновая копія бы
ла или неполна или неразборчиво написана, то уцѣ- 
лѣвшая часть имущества долго была перетаскивае
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ма изъ одного помѣщенія въ другое, подвергаясь 
порчѣ и расхищенію. Особенно печальна была участь 
богатой библіотеки Иннокентія. Объ ней ничего не 
было помянуто въ духовномъ завѣщаніи. Братъ по
койнаго отъ ней отказался: душеприкащики не зна
ли что съ нею дѣлать. Семинарское начальство хо
датайствовало предъ Св. Синодомъ о передачѣ ея въ 
семинарію. Ходатайство было уважено,-—и наконецъ 
въ 1862 году, т. е. чрезъ 5 лѣтъ послѣ смерти Ин
нокентія, его библіотека была перевезена въ семи
нарію, но въ самомъ жалкомъ видѣ. До перевоза ея 
въ семинарію она была свалена въ сыромъ подвалѣ 
подлѣ бани и, не будучи заперта, была расхищаема 
и истребляема самымъ варварскимъ образомъ. Всѣ 
роскошныя иллюстрированныя изданія безслѣдно 
исчезли. Книги—на славянскихъ нарѣчіяхъ и ка
савшіяся югославянскихъ народностей были переда
ны однимъ изъ душеприкащиковъ Славянскому по
печительству, а семинаріи досталась едвали не тре
тья часть богатой библіотеки.

Но возвратимся къ послѣднимъ днямъ жизни 
приснопамятнаго святителя. Въ 1857 году на свѣт
лой недѣлѣ преосв. Иннокентій предпринялъ поѣздку 
въ Крымъ, въ которомъ только что умолкли пуше
чные громы знаменитой въ исторіи Севастополькой 
войны. Здѣсь, переѣзжая по гористымъ мѣстностямъ, 
онъ простудился. Больной, онъ поспѣшилъ въ Одессу. 
Всѣ надѣялись, что крѣпкое отъ природы тѣлосло
женіе, принятыя врачами мѣры, еще не очень пре
клонныя лѣта—устранятъ угрожающую опасность. 
Дѣйствительно, здоровье больного какъ бы стало 
поправляться; преосвященный сталъ подниматься съ 
постели и даже пожелалъ въ предстоящій праздникъ 
Пятидесятницы, особенно имъ уважаемый, совер
шить Богослуженіе. Но вѣ эту самую ночь къ утру 
онъ тихо скончался. Въ самый день Пятидесятницы, 
26 мая, предъ самой обѣдней по Одессѣ пронеслась 
и достигла семинаріи- грозная, печальная вѣсть: 
архіерей умеръ, не стало великаго Иннокентія! На 
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семинаристовъ эта вѣсть подѣйствовала ошеломляю
щимъ образомъ. Многіе изъ насъ плакали, какъ 
будто лишились родного отца или ближайшаго 
родственника. Съ утра еще семинарское начальство 
отправилось въ архіерейскій домъ для описи иму
щества и совершенія панихидъ. Перебывали тамъ 
и всѣ почти семинаристы, но немногимъ удавалось 
проникнуть въ самую комнату, гдѣ лежалъ почившій. 
Только въ 10 часовъ отслужена была первая па
нихида, и послѣ ней началась литургія въ соборѣ. 
Когда произнесена была заупокойная эктенія при
сутствующіе въ соборѣ зарыдали; протодіаконъ не 
могъ продолжать прошеній; рыдали и всѣ служащіе. 
Назначенные присутствовать при архіерейскомъ слу
женіи семинаристы теперь стояли въ стихаряхъ у 
тѣла своего архипастыря, въ его покояхъ и потомъ 
въ крестовой церкви, поочередно смѣняясь другими 
до самаго погребенія, которое послѣдовало 29-го мая. 
Почившій былъ положенъ въ свинцовомъ гробу, 
который былъ вложенъ въ деревянный, и погребенъ 
въ каѳедральномъ соборѣ у алтаря между главнымъ 
алтаремъ и правымъ придѣломъ. Погребеніе совер
шали Антоній, епископъ Каменецъ-Подольскій и 
Поликарпъ, викарій Одесскій. Многочисленныя депу
таціи и представители отъ разныхъ обществъ и 
учрежденій, существующихъ въ Одессѣ, провожали 
усопшаго до послѣдняго мѣста упокоенія.

Иннокентія не стало! Но онъ оставилъ по себѣ 
славную память въ своихъ великихъ произведеніяхъ, 
въ краснорѣчивыхъ проповѣдяхъ, которыя еще долго 
будутъ доставлять назиданіе православнымъ чадамъ 
Русской Церкви. Послѣ имени великаго Филарета 
Московскаго, при которомъ и рядомъ съ которымъ 
онъ жилъ и служилъ Русской Церкви, историкъ 
Церкви за весь періодъ истекающаго столѣтія едва- 
ли можетъ назвать имя другого славнаго лица, ве
ликаго и по геніальности своихъ дарованій, и по 
обширности своихъ познаній, и по извѣстности 
своихъ произведеній, какъ имя Иннокентія! Родив
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шись почти наканунѣ XIX вѣка и проживъ боль
шую половину его, онъ отдалъ своему вѣку и свои 
силы и свои труды и сдѣлалъ все, что только мо
жетъ сдѣлать великій человѣкъ для своего отечества 
и святрй Церкви! Онъ скончался рано для своихъ 
лѣтъ, но наполнилъ своимъ именемъ и своею сла
вою все XIX столѣтіе.

Таврида очень многимъ обязана сему великому 
архипастырю. Да сохранить же она объ Иннокентіи, 
архіепископѣ Херсонскомъ и Таврическомъ, вѣчную 
память!

Александръ Ивановъ.

IV.

Кончина архіепископа Иннокентія 1).
Вотъ май мѣсяцъ въ Одессѣ. Природа цвѣтетъ...

Какъ невѣста, природа одѣта......
Всюду зелень, цвѣты.../ Солнце на—землю льетъ

Лучи ровнаго, теплаго свѣта ...
Все въ природѣ, какъ въ праздникъ, нарядно глядитъ,— 

Все въ природѣ, какъ въ праздникъ, сіяетъ....
Море Черное всѣми цвѣтами горитъ,

Переливами всѣми играетъ.
Какъ дитяти глаза, такъ ясны небеса. ..

Тишина... благодать всюду вѣетъ...
Лишь святитель больной, церкви русской краса,

Какъ огонь догораетъ и тлгетъ.
Лишь святитель больной какъ-то грустно глядитъ..

Тухнутъ властные, мощные взоры...
Лишь владыка невеселъ, печаленъ, скорбитъ,

Не участвуетъ въ жизненномъ хорѣ..
И сіяніе солнца, и прелесть весны,

’) Умеръ 26 мая 1857 г. —въ праздникъ св. Троицы.
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И молчаніе Чернаго моря — 
Раскрываютъ ему тайны той стороны,

Гдѣ нѣтъ муки, страданій и горя.
И велитъ онъ позвать къ себѣ пѣвчихъ своихъ,

Чтобы спѣли ему пѣснопѣнье:
„Кто, Господь, обитаетъ въ жилищахъ твоихъ

И кого ожидаетъ прощенье?"
И хоръ спѣлъ. .. И владыка растроганъ душой,

Хлалитъ пѣвчихъ, назадъ отпуская.. . 
Показалась ему радость жизни земной

Такъ ничтожной предъ радостью рая!
* **

Вотъ и Тройцы канунъ. И изъ клѣтокъ велитъ
Иннокентій всѣхъ выпустить птичекъ:

„Пусть ихъ пѣсня свободой надъ міромъ звучитъ ~ 
И гакъ рабства и гнета излишекъ...

Пусть летятъ на свободу. Вѣдь, Троицынъ день —
День духовной, христовой свободы. .

Пусть же рабства и гнета разсѣется тѣнь
И средь міра безличной природысс...

Вотъ и утро пришло. На дворѣ разсвѣло....
Иннокентій съ постели поднялся....

Величавое солнце надъ моремъ всплыло—
И день новый надъ міромъ занялся

Какъ прекрасно вокругъ... Какъ пріятно дышать!...
Умилилося сердце владыки....

И онъ славитъ Творца, что пришлось увидать
Еще разъ на землѣ день великій.

И идетъ по повоямъ, любуясь красой
Наступившаго дня. Въ умиленьи 

Размышляетъ о праздникѣ Тройцы святой,
О его безконечномъ значеньи.

И вдругъ, блѣдный, калейникамъ тихо велитъ
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Опустить на душистое сѣно1)
Поскорѣе его. ,. И сейчасъ говоритъ

Вновь поднять.... И едва на колѣна
Онъ встаетъ, какъ остатокъ надломленныхъ силъ 

Совершенно его покидаетъ . .
И внезапно великій святитель почилъ,— 

Догорѣль, какъ свѣча догораетъ!. .
* **

Звонъ соборный протяжно, печально звучитъ, 
Возвѣщая о тяжкой утратѣ,

Возвѣщая, что умеръ святитель и спитъ
И что нѣтъ ужъ потерѣ возврата.

И что больше Одессѣ его не слыхать,
Не внимать его дивному слову,

Что легла на уста его смерти печать —
Не раскрыться имъ болѣе снова!....

Іеромонахъ Георгій.

О Преосв. Иннокентій любилъ отдыхать на сѣнѣ, осо
бенно въ дни великихъ праздниковъ’



Извѣстія и замѣтки.
Архипастырское распоряженіе о служеніи ново

годняго молебна. По мысли Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Николая, Епископа Тавриче
скаго и Симферопольскаго, предстоящій ново-годній 
и ново-столѣтній молебенъ 1 января 1901 года въ 
каѳедральномъ соборѣ будетъ совершенъ въ 12 ч. 
ночи. Въ 10 ч. вечера 31 декабря начнется всено
щное бдѣніе, а по окончаніи его—служеніе молеб
ствія. 1 января послѣ Божественной литургіи будетъ 
отслуженъ молебенъ празднуемому въ этотъ день 
святому Василію Великому, съ произнесеніемъ въ 
концѣ молебна новогодней эктеніи и молитвы. Его 
Преосвященствомъ будетъ сдѣлано соотвѣтственное 
распоряженіе по всей Епархіи.

Религіозныя чтенія, въ церкви Таврической Дух. 
Семинаріи. Съ благословенія Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Епископа Николая, съ начала 
Филиппова поста по воскреснымъ днямъ въ церквй 
дух. семинаріи преподавателями семинаріи ведуѣбя 
чтенія религіозно-нравственнаго содержанія, преиму
щественно апологетическаго характера. Чтенія пре
дваряются служеніемъ вечерни и акаѳиста. Первое 
чтеніе было 19 ноября. Предварительно егр о. Рек
торъ семинаріи обратился къ присутствовавшимъ 
съ рѣчью, въ которой выяснилъ значеніе и пользу 
открываемыхъ чтеній какъ для воспитанниковъ се
минаріи, такъ и для всѣхъ другихъ, имѣющихъ по
сѣщать ихъ. Затѣмъ было произнесено чтеніе пре
подавателемъ семинаріи А. Высотскимъ на тему: 
,,0 необходимости внѣшняго богопочтенія-\—противъ 
грУЛ. Толстого и другихъ рагДоналігстрв.ъ и с^тантовъ^ 
отвергаюгцихъ внѣшнее боіопочигпаніе.—Тамъ какъ на
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ряду съ чтеніями предположено вести и собесѣдова
нія съ сектантами, то, по окончаніи чтенія, произно
сившій его обратился къ присутствовавшимъ съ 
слѣдующими словами: Вотъ что, по долгу христіан
ской совѣсти, мы хотѣли сказать о необходимости 
внѣшняго богопочтенія противъ гр. Толстого и дру
гихъ раціоналистовъ и сектантовъ, отрицающихъ 
внѣшнее богопочитаніе. Слышно, что и у насъ, въ 
Симферополѣ, появились сектанты, именующіе себя 
духовными евангелическими христіанами. Они также 
отвергаютъ внѣшнее богопочитаніе, думая служить 
Богу только духомъ. Дойдетъ ли наше слово и до 
ихъ слуха? Мы приглашали ихъ сюда для собесѣдо
ванія. Не явился ли кто изъ нихъ? Если бы кто изъ 
нихъ пожелалъ выразить предъ нами свои сомнѣнія 
или недоумѣнія, то мы готовы бесѣдовать въ духѣ 
христіанской любви и мира, чтобы разрѣшить ихъ 
недоумѣнія.—Такъ какъ возражающихъ не оказа
лось, то произносившій чтеніе заключилъ: Да, сек
танты не любятъ свѣта истины. Они любятъ тайно 
смущать темный простой народъ нареканіями на 
Св. Православную Церковь и превозношеніемъ себя. 
Вотъ почему болѣе всего и трудна борьба съ ними. 
Но, по слову Спасителя, горе тому человѣку, чрезъ 
котораго соблазъ приходитъ (Мѳ. 18, 7). Да устра
шатся сектанты сего прещенія. А мы и впредь во 
всякое время, по заповѣди Апостола (1 Петр. 3,15), 
готовы дать отвѣтъ о нашемъ упованіи тѣмъ, кто 
вопросятъ насъ.

26 ноября было второе чтеніе, произнесенное 
преподавателемъ семинаріи В. Соколовымъ на тему: 
„Выводы изъ человѣческаго незнанія*-'-  Ціа текстъ Екклез. 
VIII, 16—17).

Чтенія Палестинскаго Общества о Св. Землѣ.— 
По мысли и съ благословенія Предсѣдателя Таврическаго 
Отдѣла Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства, Преосвященнаго Николая, Епископа Таврическаго и 



—1693 -

Симферопольскаго, въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ г. 
Симферополя имѣютъ быть чтенія о Св. Землѣ, иллюстри
руемыя туманными картинами (при помощи волшебнаго фо
наря). Первое такое чтеніе было 26 ноября въ Епархіаль
номъ Женскомъ Училищѣ. Чтеніе произнесено было о. 
епархіальный ь миссіонеромъ, свящ В. Станиславскимъ, 
,,О святыняхъ Іерусалима и ближайшихъ его окрестностей7-.

О пожертвованіяхъ на памятникъ поэту И. С. 
Никитину. 21-го сентября 1899 года г. Воронежъ празд
новалъ 75-ти лѣтнюю годовщину со дня рожденія Воронеж
скаго гражданина и поэта И. С Никитина. Между другими. 
способами увѣковѣченія его памяти въ послѣдующихъ по
колѣніяхъ, Воронежской Городской Думой было намѣчено 
также сооруженіе памятника поэту въ родномъ его городѣ, 
гдѣ онъ провелъ всю свою жизнь. По ходатайству Воро
нежской Городской Думы, Государю Императору, въ 21-й 
день января сего 1900 года, было благоугодно Всемилости
вѣйше разрѣшить повсемѣстный по всей имперіи сборъ 
пожертвованій на устройство памятника поэту И С Ники
тину въ г. Воронежѣ. Воронежская Городская Управа, до
водя объ этомь до всеобщаго свѣдѣнія, обращается ко 
всѣмъ почитателямъ родной поэзіи съ просьбой препро
вождать свои пожертвованія для указанной цѣли въ г. 
Воронежъ, въ Воронежскую Городскую Управу.



п.
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1901 годъ на духовный журналъ

съ безплатнымъ приложеніемъ
„Общедоступной Богословской Библіотеки".

Духовиый журналъ трапнпкъ" будетъ издаваться на 1901 
году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ 
движеній богословско-философской мысли в церковно-общественной 
жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе бо- 

,лѣе сорока литъ. Кромѣ того въ удовлетвореніе насущнѣйшей 
потребности нашего времени редакція съ 1898-го года приступила 
къ крупному литературному предпріятію, именно къ изданію 
„Общедоступной Богословской Библіотеки", имѣющей своею цѣлію 
сдѣлать болѣе доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія 
произведенія русской и иностранной богословской литературы

1) Въ эту „Библіотеку" входятъ лучшія и капитальнѣйшія 
произведенія русской и иностранной богословской литературы по 
всѣмъ отраслямъ богословскаго знанія: по Св. Писанію (гдѣ кро 
мѣ вспомогательныхъ къ его изученію сочиненій имѣется въ виду 
издать п полное толкованіе на всю Библію примѣнительно къ 
потребностямъ постырей и проповѣдниковъ), по Основному, Догма
тическому и Нравственному богословію (лучшія системы изъ русской 
о иностранной литературы), Библейской и Церковной исторіи, 
проповѣдничеству и ир., причемъ для каждой отрасли представи
телями будутъ избраны капитальнѣйшіе труды лучшихъ богослов
скихъ писателей —русскихъ или иностранныхъ.

2) Ежегодно издается по два тома отъ 30 до 35 и болѣе 
печатныхъ листовъ въ томѣ,—все о болѣе 1000 страницъ убори
стаго, но четнаго шрифта

3) Цѣна на отдѣльной продажѣ на годичное изданіе „Библі
отеки" пять рублей съ перес., а подписчики журнала „Страпикъ" 
будутъ ежегодно получать по два тома лучшихъ произведеній рус
ской п иностранной богословской литературы безплатно, и такимъ 
образомъ безъ обремененія себя пріобрѣтутъ цѣлую библіотеку 
этихъ произведеній, которая при отдѣльной покупкѣ потребовала 
бы громадныхъ расходовъ, непосильныхъ большинству нашпхъ 
пастырей.

4) Въ 1901 году подписчикамъ будутъ даны два капиталь 
ныхъ сочиненія:

а) „Исторія Христіанской Церквп въ XIX вѣкѣ" томъ 2-й 
(исторія ІІравосл. Востока) съ иллюстраціями, оставляющая вполнѣ 
понятную потребность для современнаго поколѣнія, которое, стоя 
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па рубежѣ двухъ вѣковъ, должно знатъ, что нашъ вѣкъ внесъ 
въ сокровищницу міровой исторіи, и б) „Православная Богослов
ская Энциклопедія" или Богословскій Энциклодическій словарь, 
содержащій въ себѣ иеобходимыя для всякаго серьезно образован
наго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ богословскаго и 
философскаго знанія. Въ дѣсяти томахъ, съ иллюстраціями и кар
тами. Въ 1901 году подписчики журнала получать 2-й томъ этого 
цѣннаго изданія, за которымъ въ свое время не замедлятъ послѣ
довать п другіе.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книж
ками въ 10 - 12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ)

Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Страницъ" съ приложеніемъ 
двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки" семь (7) 
рублей съ пересылкой; а) за границей 10 руб. съ нерес

Прпмѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподііисчиковъ цѣна 
„Богосл. Библіотеки" 2 р. за томъ безъ нерес. и 2 р. 50 к. съ 
нерес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящномъ ан
глійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 коп. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже вышедшіе 
шесть выпусковъ „Библіотеки" (четыре тома „Православнаго 
Собесѣд. Богословія", I т. „Исторіи Хрпст. церкви въ XIX в." 
и I т. „Правосл. Богосл. Энциклопедіи") прилагцртъ по 1 р. за 
выпускъ (въ перепл по 1 р. 50 коп.).

Адресоваться: Въ редакцію журнала „Странникъ" С.-Петер
бургъ, Невскій Проспектъ д. № 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ кон
тору редакціи —Телѣжная ул. д. Лі 5,

За редактора издатель ироф. А. Лопухинъ.

Открыта подписка на иллюстрированный духовный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
Пятнадцатый годъ изданія.

Журналъ „Воскресный День" допущепъ въ библіотеки духовно
учебныхъ заведеній.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.
Вступая въ пятнадцатый годъ изданія, журн. „Воскресный 

День" попрежнему будетъ выходить еженѣдельно, со множествомъ 
рисунковъ и съ разными приложеніями.

Програма статей журнала на будущій годъ слѣдующая:
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы 
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изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и гражданской.
2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописанія служителей 
Христовой истины, воспоминанія о нихъ п отдѣльные случаи изъ 
пхъ жизни 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и его зна
ченіе. 4) Христіанское искусство. Йсторія его и современное сос
тояніе. 5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь. 
Подвиги проиовѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли и 
за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нраво
ученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно нравоучитесьное изло
женіе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Религіозно нравствен
ная оцѣнка художеств. произведеній свѣтской литературы. 9) Цер
ковно бытовая жизнь. Разсказы, дневники, записки, воспоминанія 
изъ церковно-бытовой и религіозно нравственной жизни.
„Воскресный День" даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и доставк.:

52 №№ журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ 
листовъ большого формата каждый.

печатныхъ

52 №№ газеты „Современная Лѣтопись" по слѣдующей программѣ:
1) Статьи до церковно-общественнымъ вопросомъ. 2) Церковно
общественная жизнь въ Россіи 3) Распоряженія епархіальныхъ 
начальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Церковно-обществен

ная жизнь заграницей. 5) Разныя извѣстія.
гп №№ „Воскресныхъ Листковъ", пріобрѣтшихъ такую взвѣст- 
3/ ность, что ихъ каждый годъ расходится нѣсколько милліоновъ 
экземпляровъ.
6 книгъ поученій „Церковная Бесѣда" разныхъ проиовѣдникрвъ 
на всѣ воскресные п праздничные дни Ен. „Церк. Бесѣды" бу
дутъ разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до произнесенія поуче

ній въ Церкви.
6 книгъ внѣбогослуж. бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ" о 

православномъ христіанскомъ богослуженіи съ нравственными уро
ками, примѣрами изъ жизни святыхъ и обыденной жизни. 
Подписная цѣна на Воскресный День" со всѣми приложеніями, съ 
пересылкой и доставкой, на годъ 4 р., на 1/2 года 2 р. 50 к. 
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ 

еще одиннадцатый экз. безплатно.
Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. 

Николаевской церкви
Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

Въ книжномъ складѣ журнала „Воскресный День", Москва, Мяс
ницкая ул., д. Николаевской церкви, продаются слѣдующія изданія:

„воскресный сошишг
8 выпусковъ:
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1) Земная жизнь Спасителя.
2) Жизнь и подвиги св. апостоловъ.
3) Исторія христіанской Церкви до Константина Великаго.
4) Вселенскіе соборы.
5) Жизнеописаніе св пустынниковъ.
6) Исторія христіанства на Руси (печатается).
7) Святители и преподобные, подвизавшіеся на Рѵсп.
8) Патріаршество на Руси.

Цѣна каждаго выпуска „Воскреснаго Собесѣдника" 50 к, съ 
пересылкой 65 к.

„Воскресный Собесѣдникъ" представляетъ собою сборникъ 
статей для внѣбогослужебныхъ собесѣдоваиій. Статьи изложены 
просто и весьма понятно для простого народа. Тотъ или другой 
разсказъ изъ исторіи всегда сопровождается нравственнымъ на
зиданіемъ для слушателей, примѣрами изъ житія святыхъ пли пзъ 
обыденной жизни.

Для ознакомленія съ характеромъ статей въ „Воскресномъ 
Собесѣдникѣ" приводимъ оглавленіе одного изъ І-го выпуска: Чу
до въ Канѣ Галилейской,—Истинно-христіанское супружество.— 
Каково бываетъ супружество у насъ?—Образцы истинно христіан
скаго супружества: св Давидъ и Евфросинія и св мученика Андрі
анъ и Наталія.—Наказаніе Господне за жестокое обращеніе съ 
женамп (изъ жит. св. муч Гурія, Самона и Авива).—Радость и 
веселіе не противны Господу.—Неблагочпнное поведеніе христіанъ 
вь храмѣ-во время бракосочетанія,—Высота безбрачной жпзнп.пли 
дѣвство.—Примѣръ, какъ любитъ Господь дѣвственниковъ, —О 
христіанскомъ цѣломудріи.—Примѣры: Іосифъ Прекрасный и 
Потаміена.

„Воскресные Листки". Съ рисункомъ каждый листокъ.
„Воскресные Листки" имѣютъ цѣлью дать полезное п духовно

назидательное чтеніе для народа и потому рекомендуются для 
чтенія въ церкви. Содержаніемъ ихъ служатъ: толкованіе еванге
лія отъ Луки; разсказы изъ свящ. псторін; исторія христіанск. 
праздниковъ, описаніе св. иконъ, а также жизнеописаніе угодни
ковъ Божіихъ съ нравственными уроками по отношенію къ совре
менной жпзнп христіанъ. Всѣхъ „Воскресныхъ Листовъ" по 1901 
г. вышло 500 №№.

Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листовъ—60 коп, съ пер. 
80 коп., книжки (по 50 листковъ) —40 коп. Всѣ десять книжекъ 
съ 1 № по 501 №—3 рубля, съ пересылкой 3 р. 50 коп. Выпи
сывающіе „Воскресные Листки" по 5 руб. за пересылку не платятъ, 
если разстояніе не болѣе 1000 верстъ.
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Полвое иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ
Св. Николая чудотворца. Въ 2 част. Цѣна съ перес. 75 кои.

«ГОЛОСЪ ПАСТЫРЯ».
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ Воскресные и Праз- 
інпчные дни. (Осталось небольшое число экземпляровъ). Цѣна 50 

коп. съ пересылкою 65 коп.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
ежемѣсячный журналъ, заключающій въ себѣ обзоръ всѣхъ выда
ющихся и наиболѣе интересныхъ новпнокъ русской литературы въ 
области беллетристики и науки, важнѣйшихъ журнальныхъ статей 
и лучшихъ изъ вновь выходящихъ книгъ. Задача изданія—помощь 
читающей публикѣ разобраться въ массѣ печатнаго матеріала, 
появляющагося на книжномъ рынкѣ и въ періодической печати. 
Тѣмъ изъ читателей, которые не имѣютъ времени или возможно
сти слѣдить за новыми журналами п книгами, подробное изложе
ніе содержанія новыхъ произведеній литературы съ приведеніемъ 
наиболѣе характерныхъ отрывковъ изъ нихъ, можетъ до извѣст
ной степени замѣнить непосредственное съ ними знакомство. Въ 
этихъ видахъ приложены особыя заботы о томъ, чтобы №.Ѵ изда
нія доставляли возможно болѣе интереснаго для чтенія матеріала. 
По мѣрѣ надобности въ журналѣ помѣщаются и произведенія бел
летристики русской п иностранной, а также литературно-критиче
скія п научныя статьи по всѣмъ отраслямъ зданій, преимуществен
но по вопросамъ, выдвигаемымъ въ русской литературѣ. Съ 1 хъ 
книжекъ журнала въ будущемъ году начнется печатавіе романа 
М. Долинскаго—„Подъ гнетомъ подозрѣній". Открыта подписка 
на 1901 г. (7-й годъ изданія). Цѣпа на годъ съ дост, и пер. 
ТРИ р. Адресъ: С.-Петербургъ, 6 я Рождественская, д. 10 —Отъ 
жителей С.-Петербурга подписка принимается въ кн. маг. Попова 
(уг. Невскаго пр. и Фонтанкп).

Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ.
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Открыта подписка на 1901 годъ на духовно-академическіе журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ“
и „Христіанское Чтеніе" съ приложеніемъ полнаго собранія тво-

• реній св. Іоанна Златоуста.

С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣшимости 
и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она служи 
ла до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать 
въ 1901 году „Церковный Вѣстникъ**  и „Христіанское Чтеніе**  по 
слѣдующей программѣ.

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ**  печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ обсуж

деніе богословскихъ и церковно-псторическихъ вопросовъ, какъ 
они выдвигаются запросами времени. ,

2) Статьи церковно общественнаго характера, посвященныя 
обсужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій, по 
мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь: въ этомъ отдѣ
лѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ 
и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ или дру
гимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни;

3) Мнѣнія п Отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются и 
подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты в явленія церковно
общественной жизни, какъ онп отображаются въ текущей духов
ной и свѣтской печати;

4) Въ области церковно-приходской практики** —отдѣлъ, въ 
которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ изъ 
пастырской практики;

5) Корресподенціп изъ еиархій и пзъ-за границы о выдаю
щихся явленіяхъ мѣстной жизни;

6) Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно и свѣтскихъ 
журналовъ;

7) Постановленія и распоряженія правительства;
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи и 

за границей на пространствѣ всего земного шара;
9) Разныя извѣстія, замѣтки, разнообразныя интересныя свѣ

дѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.
Въ „Христіанское Чтеніе**  входятъ самостоятельныя и пере

водныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго со
держанія. въ которыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла 
соединяется и общедоступность изложенія, а также критическія 
замѣчанія о выдающихся новостяхъ отечественной и иностранной 
богословской литературы.
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Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изданію 
„(Іоднаго собранія твореній Св. Іоанна Златоуста” въ русскомъ 
переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. 
Именно, подписчики па оба журнала получаютъ ежегодно большой 
томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ (около 1000 страницъ 
убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто номинальной цѣны въ 
три рубля за одинъ рубль, и подписчики на одинъ журналъ—за 
1 р. 50 к, считая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ 
условіяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанска
го чтенія" получаютъ возможность при самомъ незначительномъ 
ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній одного 
изъ велпчяпшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое по богатству 
и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богослов
ской литературы ея золотого вѣка.

Въ 1901 г. будетъ изданъ седьмой томъ іи. двухъ книгахъ. 
Въ него войдутъ бесѣды Св. Іоанна Златоства на Ев. Матѳея

Новые подписчики, желающіе получать и первые шесть то
мовъ, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ ио два рубля за 
томъ, въ изящномъ англійскомъ переплетѣ-ио два руб. 50 коп. 
за томъ съ пересылкой.

УСЛОВІЯ II О Д II II с к II.
Годовая цѣна въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ творе
ній Св Іоанна Злотоуста—9 (девятьі руб., въ изящномъ перепле
тѣ— 9 р. 50 к.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., съ 
приложеніемъ «Твореній Св. Іоанна златоуста»—6 руб. 50 коп въ 
изящномъ переплетѣ 7 руб ; за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) 
руб , съ проложеніемъ Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 р. 50 
к, въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

За границей, для всѣхъ мѣстъ;
За оба журнала 10 (десять) р.; съ приложеніемъ Твореній 

св. Іоанна Златоуста—11 руб. 50 кои., въ переплетѣ 12 р., за 
каждый отдѣльно 7 (семь) руб , съ приложеніемъ „Твореній св. 
Іоанна Златоуста"—9 руб., въ переплетѣ 9 р. 50 к

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

Подписывающіеся въ С. Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Невскій пр. 182, кв. 1), гдѣ. можно получать также от- 
дѣльпыя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для 
печатанія и разсылки при «Церковномь Вѣстникѣ»; въ Москвѣ 
подписка принимается въ Отдѣлѣ по распространенію духовно
нравственныхъ книгъ (Петровка, Высокопетровскій монастырь).

Редакторъ проф. А. П. Лопухинъ.
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Открыта подписка на 1901 годъ на ежемѣсячный литературпо- 
исторпческій журналъ

Завершающееся 1-го декабря 1900 года десятилѣтіе сущест
вованія „Вѣстника иностранной литературы“ свидѣтельствуетъ о 
томъ, что журналъ удовлетворяетъ потребности русскихъ читате
лей въ ежемѣсячномъ изданіи, поставившемъ себѣ цѣлею, во-пер
выхъ, давать общедоступное, разнообразное, литературно художе
ственное чтеніе, знакомя въ хорошихъ переводахъ съ лучшими 
какъ новѣйшими, такъ и классическими произведеніями всѣхъ 
выдающихся иностранныхъ изящныхъ литературъ, а во-вторыхъ, 
внимательно слѣдя за иностранною жизнью во всѣхъ ея характер
ныхъ проявленіяхъ, сообщать обо всемъ новомъ, выдающемся, 
интересномъ въ заграничной общественной жизни, наукѣ, литера

турѣ и искуствѣ
Постепенно улучшаясь и увеличиваясь въ объемѣ, все болѣе рас
ширяя свои рамки, давая въ 1898 п 1899 годахъ читателямъ по 
5000 страницъ убористаго шрифта, а въ истекающемъ 1900 году 
—до 6000 страницъ занимательнаго чтенія, „Вѣстникъ" и въ 
наступающемъ одиннадцатомъ году своего изданія будутъ попреж- 
нему неуклонно преслѣдовать поставленныя при его основаніи 
задачи и безъ промедленія знакомить читателей со всѣми выдаю
щимися новинками, принадлежащими перу талантливѣйшихъ пре

дставителей иностранныхъ литературъ.
Подписчики на .,Вѣстпикъ“ въ 1901 году получатъ 
три безплатныхъ впервые на русскомъ языкѣ Иллю

стрированныхъ приложенія, 
три образцовыхъ, классическихъ произведенія французской литера
туры, изъ которыхъ два, въ видѣ отдѣльныхъ книгъ, будутъ ра
зосланы при январьскомъ и мартовскомъ №№ журнала, а третье— 

помѣщено въ „Вѣстникѣ", съ отдѣльною нумераціею страницъ.
При Январьской книгѣ подписчики получатъ изящно изданный 

томъ, заключающій въ себѣ знаменитую

«ИСПОВѢДЬ» Жанъ-Жана Руссо
Это произведеніе великаго ппсателя, преобразовавшаго умы 

и сердца людей своего вѣка, оказавшаго оі ромное вліяніе не толь
ко на Францію, но п на всю Европу, вызвавшаго сильное движе
ніе въ обществѣ и литературѣ и дѣйствовавшаго одновременно 
какъ своими идеями, такъ и темпераментомъ,— является исторіею 
его бурной, многострадальной жизни. Изъ отрывковъ дѣйствптель, 
ности, изъ неясныхъ слѣдовъ ощущеній, изъ ничтожнѣйшихъ- 
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заурядныхъ фактовъ Руссо, благодаря своей впечатлительности, 
создалъ единственную во всемірной литературѣ поэму въ прозѣ, 
полную восхитительныхъ картинъ. Никогда еще ни одна душа 
такъ гордо не наслаждалась собой. Сложная, загадочная, полная 
противорѣчій личность Руссо рисуется въ его „Исповѣди" съ 
пламенною откровенностью. Робкій и наглый, несмѣлый, и цинич
ный, нелегкій на подъемъ и трудно сдерживаемый, способный къ 
порывамъ п быстро впадающій въ апатію, вызывающій на борьбу 
свой вѣкъ и льстящій ему, проклинающій свою литературную сла
ву и, вмѣстѣ съ тѣмъ, только и думающій о томъ, чтобы ее 
отстоять и увеличить ищущій уединенія и жаждущій всемірной 
извѣстности, бѣгущій отъ оказываемаго ему вниманія и досадующій 
на его отсутствіе, и зорящій знатныхъ и живущій въ ихъ обще
ствѣ, прославляющій прелесть независимаго существованія п не 
перестающій пользоваться гостепріимствомъ, за которое приходит
ся платить остроумной бесѣдой, мечтающій только о хижинахъ и 
обитающій въ замкахъ, связавшійся съ служанкою в влюбляющій
ся только въ великосвѣтскихъ дамъ, проповѣдующій радости се
мейной жизни п отрекающійся отъ исполненія отцовскаго долга, 
ласкающій чужихъ дѣтей и отправляющій своихъ въ воспитатель
ный домъ, горячо восхвал іющій небесное чувство дружбы и нп къ 
кому его не испытывающій, сначала отзывчивый и сердечный, а 
потомъ подозрительный и сердитый—таковъ великій писатель въ 
своей «Исповѣди".

„Исповѣдь" будетъ снабжена портретомъ, біографіей п ха
рактеристикой Руссо и иллюстрирована копіями съ новѣйшихъ 
превосходныхъ гравюръ Мориса Лелуа, посѣтившаго всѣ мѣстно
сти, такъ пли иначе связанныя съ памятью о великомъ писателѣ, 
и тщательно изучившаго жизнь и дѣятельность автора „Эмиля и 
„Новой Элоизы". Редакція остановилась на иллюстраціяхъ Мориса 
Лелуа послѣ подробнаго ознакомленія съ иллюстрированными изда
ніями сочиненій Руссо за цѣлое столѣтіе. Ни одинъ изъ прежнихъ 
иллюстратор, въ не сумѣлъ справиться съ своею задачею такъ арти
стически, какъ Лелуа. Двухтомное раскошное французское изданіе 
„Исповѣди" съ иллюстраціями Лелуа стоитъ 44 рубля.
При мартовской книгѣ „Вѣстника» будетъ разослано отдѣльнымъ 
томомъ второе безінатное приложеніе—впервые на русскомъ 

языкѣ иллюстрированный знаменитый сатирическій романъ

„Жиль Клавъ" Лесажа
Этотъ шедевръ знаменитаго французскаго сатирика является 

первымъ реалистическимъ романомъ во всемірной литературѣ. Са
тира Лесажа, широко и глубоко захватывающая жизнь, оченъ 
живописна. По картинности и реальности Лесажъ имѣетъ мало 
соиернпковъ. Стиль его легокъ и силенъ, обилуетъ неожиданными 
оборотами, блещетъ остроуміемъ и обладаетъ рельефностью. По 
искусной рисовкѣ характеровъ Лесажъ является прямымъ насдѣд- 
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НИКОМЪ Мольера Тонкая сатира Лесажа на человѣческую глупость, 
яркія картины нравовъ прошлаго вѣка и вообще выдающіяся 
художественныя достоинства „Жиль Блаза" дѣлаютъ этотъ ро
манъ, полный разнообразныхъ приключеній его героя, произведе
ніемъ высокоинтереснымъ.

Съ жизнью и дѣятельностью Лесажа читатели познакомятся 
изъ вступительнаго очерка, въ основу котораго ляжитъ лучшая 
изъ критическихъ оцѣнокъ знаменитаго сатирика, сдѣланная луч
шимъ изъ французскихъ критиковъ—Сентъ-Бевомъ.

Потретъ Лесажа и иллюстраціи будутъ заимствованы изъ 
роскошнаго изданія его сочиненій, украшеннаго гравюрами худо
жника Жоржа Сталя.

Съ отдѣльною нумераціею страницъ съ Январьской книжки 
„Вѣстника" будутъ печататься третье приложеніе -впервые ил- 
люстрировонный на русскомъ языкѣ „комическій романъ" 
скаррона

„КОМАЪГ СОМІОИЕ" —лучшее произведеніе наиболѣе весе
лаго и жизнерадостнаго изъ французскихъ писателей. Скарронъ 
явился во Франціи провозвѣстникомъ романа нравовъ, исполнен
наго живой наблюдательности и вѣрно очерченныхъ характеровъ: 
онъ подготовилъ дорогу Лесажу и создалъ рядъ произведеній, 
сдѣлавшихся классическими. Шуточная поэзія п проза Скаррона 
явились во всемірной литературѣ спасительнымъ противоядіемъ 
противъ ложно-классической напыщенности и приторной условно
сти. Въ „Комическомъ романѣ" Скарронъ изобразилъ со свойствен 
нымъ ему юморомъ и талантомъ два отдѣльные міра—странствую
щихъ актеровъ и провинціаловъ, мелкихъ французскихъ буржуа.

Редакціи посчисливилось пріобрѣсти въ Парижѣ ставшее 
библіографическою рѣдкостью роскошно иллюстрированное изданіе 
„Комическаго романа, Рисунки перомъ художника Эдуарда Цнра 
великолѣпно возсоздаютъ заразительно-веселое содержаніе безсмерт
наго произведенія Скаррона.

Во вступительной статьѣ къ „Комическому роману" будутъ 
характеризованы своеобразная жизнь н оригинальная литературная 
дѣятельность даровитаго калѣки-писателя.
Подписная цѣна на 1901 годъ остается прежняя: безъ доставки 
и пересылки 4 руб. 50 коп. съ доставкою и пересылкою 5 руб. 
Желающіе получить „Исповѣдъ" и Жиль Влазъ" въ изящныхъ 
коленкоровыхъ золотомъ тисненыхъ переплетахъ приплачиваютъ 

за каждый переплетъ во 50 к.
Гг. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ пользуются 
разсрочкою за поручительствомъ гг. казначеевъ п лицъ, завѣдую

щихъ подпискою.
Подписка принимается: въ С. Петербургѣ—въ Конторѣ Редакціи, 
Гостиный дворъ, Зеркальная линія, № 36, магазинъ Пантелеева 
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(прот. Пажескаго Корп.), въ Москвѣ —въ Конторѣ Н. Н. Печков- 
ской, Петровскій линіи а гг. иногородніе благоволятъ адресоваться 

въ редакцію, СПБ., Верейская ул., д № 16, собств.
Издатель Г. Ѳ. Пантелеевъ Редакторъ С. С. Трубачевъ.

32-й годъ изданія Открыта подписка на 1901 г.

„Н И В А“
Иллюстрированный журналъ литературы, политики и современной 

жизни, со многими приложеніями.
Подписная цѣна на годовое изданіе „Нивы" 1901 г. со всЬмн 

приложеніями:
Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 5 р. 50 к. Съ доставкою 

въ С.-Петербургѣ 6 р. 50 к. Съ пересылкою во всѣ города и 
мѣстности Россіи 7 руб. За границу 10 руб.

Безъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ „Нивы":
1) въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Н. Печковской; Петровскія 

линіи —6 руб. 25 коп.
2) въ Одессѣ, въ книжн. маг. «Образованіе", Ришельевская, 

№ 12—в р. 50 к.
Разсрочка подписной платы для гг. иногороднихъ подписчиковъ 
допускается на слѣдующихъ условіяхъ: Въ два срока: при подипс- 
кѣ 4 руб. и 1 іюня 1901 г 3 руб. Въ три срока: при подпискѣ 
3 руб , 1 апрѣля 1901 г. 2 руб. и 1 автуста 1901 г. 2 рубля. 
Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учре
жденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и въ друг. городахъ), 
при коллективной подпискѣ за поручительствомъ гг. казначеевъ и 
управляющихъ, разсрочка платежа допускается на еще болѣе 

льготныхъ условіяхъ.
Съ наступающаго 1901 года начинается новое столѣтіе. 

Минулъ ХіХ-й вѣкъ,—нарождается ХХ-й.
Какая благодарная задача начертать картину одного изъ 

самыхъ богатыхъ всевозможными успѣхами періодовъ русской и 
всемірной псторіп, какъ истекающій ХХ-й вѣкъ! Какъ интересно 
и поучительно чтеніе книги, которая представляла бы широкую 
картину истекающаго вѣка, изображенную перомъ и карандашомъ! 
На Заподѣ ни одна культурная страна не обходится безъ такихъ 
книгъ. Но тамъ опѣ стоятъ дорого. Нива же, идя на встрѣчу 
потребностямъ своихъ читателей, дастъ ее безплатно.

Не ограничиваясь именно страницами самой Нивы, мы проба-
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вимъ къ журналу, по примѣру пушкинскаго юбилейнаго альбомъ 
1899 г., рядъ дополнительныхъ листовъ, такъ что въ теченіе
наступающаго года наіпп читатели будутъ имѣть въ рукахъ боль
шой томъ (формата Нивы) съ текстомъ, составленнымъ спеціали
стами по разнымъ отраслямъ знанія, и множествомъ иллюстрирую
щихъ его рисунковъ, картъ и ііроч., подъ заглавіемъ:

Что касается „Сборника" Нпвы на 1901 г., то онъ будетъ 
содержать произведенія иисателя, быть можетъ, полнѣе всего 
выясняющія тѣ преемственныя задачи нашей родины, которыя 
ХІХ-й вѣкъ унаслѣдовалъ отъ ХѴПІ-го, отчасти самъ разрѣшилъ 
и отчасти передаетъ неразрѣшенными ХХ-му вѣку. Русскій истори
ческій романъ, пользующійся такимъ широкимъ успѣхомъ среди 
читателей, нашелъ себѣ въ этомъ писателѣ одного изъ талантли
вѣйшихъ своихъ представителей. Онъ уловилъ съ замѣчательною 
чуткостью духъ народныхъ массъ и стремленія образованной части 
общества, выразившіеся въ такихъ движеніяхъ, какъ пугачевщина 
(„Черный годъ") и отечественная война («Сожженная Москва») 
борьба честолюбій въ смутныя эпохи ХѴІІІ-го вѣка, фантастиче
скіе планы, зарождавшіеся въ головахъ честолюбцевъ („Князева 
Тараканова", «Мировичъ»), и воплотилъ все это въ образахъ, 
поражающихъ своею яркостью, пластичностью и захватывающимъ 
интересомъ. Мастерское изображеніе XVIII вѣка чередуется у него 
съ такимъ же мастерскимъ изображеніемъ народныхъ движеній въ 
XIX вѣкѣ. Вы видите, какимъ ужаснымъ гнетомъ ложилось на 
нашъ народъ крѳпостное право, какъ онъ задыхался подъ этимъ 
гнетомъ, стремился къ „волѣ", превращался въ „беглыхъ, какъ 
заселялъ наши южныя степи, и какъ тамъ постепенно возникала 
новая жизнь, полная фантастическихъ приключеній, широкаго при
волья неслыханныхъ злоупотребленій и насилія, жестокой борьбы, 
мимолетныхъ радостей, тяжкихъ страданій. (Трилогія: „Бѣглые въ 
Новороссіи", «Воля" и «Новыя мѣста»). Эта жизнь, въ которой 
такъ ярко выразились характерныя особенности нашего народа, 
еГо сила и слабость, его благородные порывы и культурная непод
готовленность,—раскрыта міру писателемъ, котораго иностранцы 
не даромъ называютъ „русскимъ Куперомъ" и произведенія кото
раго на Западѣ появились въ сотнѣ переводовъ. И какъ глубоко 
онъ понялъ, наряду съ народными движеніями, и то, что волнова
ло и заботило образованные классы общества! Какъ онъ вѣрно 
оцѣнилъ положеніе дворянства, духовенства и чиновничества и 
какъ глубоко заглянулъ въ душу русской женщины, стремящейся 
къ свѣту изъ терема общественныхъ и иныхъ предразсудковъ! 
(«Девятый валъ»). По этимъ и многимъ другимъ его произведеніямъ 
можно съ рѣдкою полнотою прослѣдить злобы, волновавшія рус
скій народъ и русское общество на протяженіи всего XIX-го в. и 
въ значительной своей части переходящія въ ХІХ-й вѣкъ. Вотъ 
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почему мы, на рубежѣ этихъ двухъ вѣковъ, остановились въ сво
емъ выборѣ па этомъ выдающемся писателѣ и даемъ въ 1901-мъ 
году, въ видѣ «Сборника» Нивы

полное собраніе сочиненій 

Г. II. ДАНИЛЕВСКАГО, 
стоящихъ въ отдѣльной продажѣ 15 руб. Желая дать всѣ сочи
ненія Данилевскаго въ теченіе одного года, мы, въ виду обшир
ности и многочисленности произведеній этого виднаго представи
теля русскаго историческаго и бытового романа поэта и изслѣдо
вателя важнѣйшихъ сторонъ русской жизни, рѣшили отступить 
отъ обычныхъ 12 томовъ и, удвоивъ ихъ число, дать сочиненія 
Г. II. Данилевскаго въ 24 томахъ, т.-е. по двѣ книги въ мѣсяцъ, 
что въ сильной степени увеличитъ наши расходы, но въ то же 
время значительно расширитъ матеріалъ для чтенія, представляемый 
«Сборникомъ» Нивы. Содержаніе этихъ 24 томовъ будутъ слѣдующее:

Томъ I Потретъ Г. П. Данилевскаго, гравированный па ста
ли, и факсимиле.—Біографическій очеркъ, С. Трубачева,—Преди
словіе къ 6-му изданію.—Бѣглые въ Новороссіи. Романъ. Часть 
1-я. Перелетныя птицы.

Томъ II. Бѣглые въ Новороссіи. Романъ. Часть 2-я. Въ 
силкахъ.—Воля. (Бѣглые воротились). Романъ. Часть І я. Родныя 
мѣста.

Томъ III. Воля (Бѣглые воротились). Романъ. Часть 2-я. 
Новый разбродъ,—Чумаки. (Изъ путевыхъ замѣтокъ 1856 г. о 
нравахъ и обычаяхъ украинскихъ чумаковъ).

Томъ IV*.  Новыя мѣста. Ромапъ. Часть І я. Украинскій Ро- 
бензонъ Крузе.—Часть 2-я. Степные проказцы.

Томъ V. Девятый валъ. (Христова невѣста) Романъ. Часть 
І-я. Передъ обителью,—Часть 2-я. Крылошанка.

Томъ VI. Девятый валъ (Христова невѣста). Романъ. Часть 
3-я. Въ свѣтѣ.—Четыре времени года украинской охоты: Зима. 
Весна. Лѣто. Осень.

Томъ VII Бѣглый Лаврушка въ Парижѣ. Разсказъ.—Село 
Сорокопановка (изъ воспоминаній депутата). Разсказъ.—Фенпчка. 
Разсказъ.-Семейная старина. Разсказы; Пробабушка.—Тѣнь пра 
дѣда.—Имяпины пробабупікп.—Дѣдовъ лѣсъ.—Бабушкинъ рай.

Томь VIII. Царевичъ Алексѣй.—Старосвѣтскій маляръ. Раз
сказъ.— Христосъ-Сѣятель. Разсказъ—Стрѣлочникъ. Святочный 
разсказъ. - Украинскія сказки. —Пѣсня бандуриста.

Томъ IX. Мировпчъ. Романъ Часть 1-я. Царственный узникъ. 
—Часть 2-я. Похожденія извѣстныхъ Петербургскихъ дѣйствъ.

Томъ X. Мировпчъ. Романъ. Часть 3 я. Шлиссельбургская 
нелѣпа.—Примѣчанія къ роману „Мировичъ".



-1707-

Томъ XI. На Индію при Петрѣ 1. Историческій романъ. 
Часть 1-я. Петръ Великій въ Парижѣ, —Часть 2-я. Индѣйскій по
ходъ.—Княжна Тараканова. Историч. ром. Часть 1 я Дневникъ 
лейтенанта Концова.—Часть 2 я. Алексѣевскій равелинъ.

Томъ XII Потемкинъ на Дунаѣ. Историческій романъ.— 
Уманская рѣзня (Послѣдніе заворожцы). Историч. иов.

Томъ XIII Сожженная Москва. Историческій романъ.—Часть 
1-я. Нашествіе Наполеона 1, —Часть 2-я. Бѣгство французовъ.

Томъ XIV, Восемьсотъ двадцать пятый годъ. Отрывки изъ 
неоконченнаго романа. Каменка. Шервудъ у Аракчеева. Вь Зим
немъ дворцѣ Знакомство съ Гоголемъ —Сторія о Господѣ и 
землѣ.—Поѣздка въ Ясную Поляну,—Изъ литературныхъ вос
поминаній: Н. О Щербина—Московскій дворянскій институтъ.

Томъ XV. Черный годъ (Пугачевщина) Романъ. Часть 1-я. 
Разореный улей

Томъ ХѴЧ. Черный годъ (Пугачевщина). Часть 2-я На Вол
гѣ,—Часть 3 я Кровавый метеоръ.

Томъ XVII Бѣсъ на вечерницахъ.— Пенсильванцы и Каро
линцы.—Былое и новое - Вечеръ въ Черешняхъ. — Слобожаиічі 
Малороссійскіе разсказы. Введеніе. Степной городокъ. Слободка. 
Дѣдушкинъ домикъ Хуторянка. Пельтетепинскіе пайки.

Томъ XVIII. Разсказы: Екатерина Великая на Днѣпрѣ.— 
Царь Алексѣй съ соколомъ.—Вечеръ въ теремѣ царя Алексѣя.— 
Шарикъ.—Дѣвочка,—Пасѣчники.—Мелкія статьи. Каррикатура въ 
Россіи въ старину.—Московская чума 1770—1771 года.

Томъ XIX. Святочные Вечера: Отъ автора. -Мертвецъ - убій
ца. Жизнь черезъ сто лѣтъ. Проказы духовъ. Призраки. Таинствен
ная свѣча. Црогулка домового. Старые башмаки. (Итальянская 
легенда). Божьи дѣти Счастливый мертвецъ. Разбойникъ Гаркуша 
(Изъ украинскихъ легендъ).— Цимбелинъ Драма Шекспира

Томъ XX. Жизнь и смерть короля Ричарда III. Драма Шек
спира,—Изъ путевыхъ заметокъ: Хуторокъ близъ Диканьки (Роди
на Н. В. Гоголя) Дпвногорскъ. Очеркъ. Аракчеевскія на Украйнѣ. 
Нѣмецкія колонія близъ Крыма. Бюджетъ одного взяточника. 
Шамиль въ Малороссіи.

Томъ XXI. Украинская старина: Харьковскія народныя школы. 
Григорій Саввичъ Сковорода Василій Назарьевпчъ Каразинъ. Гри
горій Ѳедоровичъ Квитка-Основьяненко.

Томъ XXII. Стихотворенія: Крымскія стихотворенія. Гвая- 
Ллиръ или Мехиканскія ночи. Пирь у поэта Катулла.

Томъ XXIII Письма изъ-за границы.
Томъ XXIV. Не вытанцовалось Повѣсть въ двухъ частяхъ. 

(Изъ записокъ о послѣднемъ изъ рода гетманскихъ потомковъ.



-1708

Алфавитный и хронологпческ. указатель.
Кромѣ того, на страницахъ самой Нины и явятся въ 1901 г. 

нигдѣ еще не напечатаныя посмертныя ирозведепія
„Очерки Венеціи" и „изъ записной кнпжкі"

Д. В. ГРИГОРОВИЧА.
О первомъ изъ этихъ двухъ произведеній намъ ■ ечего рас 

пространяться: за его достоинства ручается всѣми признанное 
дарованіе покойнаго писателя. Что же касается „Зайцевой книж
ки", то она содержитъ въ себѣ массу мѣткихъ наблюденій, хара
ктерныхъ чертъ, анекдотическаго матерьяла изреченій и замѣтокъ, 
касающихся общихъ нашихъ знакомцевь т. е. цѣлаго ряда выда
ющихся дѣятелей, съ которымп покойный Григоровичъ встрѣчался 
на своемъ длинномъ жизненномъ пути. Громадный интересъ этой 
„Записной книжки" бросается всѣмъ въ глаза.

Ежемѣсячны» литературныя приложенія
будутъ выходить въ прежнемъ объемѣ и по той же программѣ. 
Съ прошлаго года мы ввели музыкальный отдѣлъ, содержащій 
новѣйшія вокальпыя п фортепіанныя произведенія русскихъ и 
иностранныхъ композиторовъ, Отдѣлъ этотъ, наряду со всѣми 
остальными, будутъ редактироваться съ прежнею тщательностью и 
избавитъ нашихъ подписчиковъ отъ ежегодной затраты въ 5—6 
руб. на пріобрѣтеніе нотъ.

По примѣру прежипхъ лѣтъ, при „Нивѣ" 1901 года будетъ 
приложенъ Ежемѣсячный модный журналъ, заключающій съ себѣ 
12 №№ новѣйшихъ парижскихъ фасоновъ и болѣе 300 прекрасно 
выполненныхъ модныхъ гравюръ п рисунковъ по послѣднимъ фа
сономъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно приложенныхъ 12 боль
шихъ листкахъ будутъ помѣщено болѣе 300 рисунковъ рукодѣль 
ныхъ и выппльныхъ работъ п околъ 300 чертежей выкроекъ въ 
натуральную величину.

По заключенному „Новою" контракту съ одной пзъ лучшихъ 
фирмъ въ Парижѣ, модныя гравюры при „Нивѣ" и въ 1901 году 
будутъ выходить одновременно съ парижскими изданіями, и такимъ 
образомъ въ модномъ отдѣлѣ „Нивы" будутъ появляться послѣднія 
новинки лучшихъ фасоновъ „Парижскихъ модъ".

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ рисун
ковъ выполнены французскими художниками-граверами по фото
графіямъ моделей, шитыхъ у лучшихъ парижскихъ портныхъ, и 
поэтому яв іяются не только художественными картинками, но и 
съ полнѣйшей точностью передаютъ п общее впечатлѣніе, произ
водимое нарядомъ, и всѣ подробности отдѣлки

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ 
„Почтовый ящикъ", цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домо-
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водсгву, о.іипаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и 
не располагающихъ значительными средствами

При первомъ Лі „Нивы" подшісчпкп получатъ стенной кален
дарь, отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается без
платно по первому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ 
переводомъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно на самомъ переводѣ 
(а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно предназначаются 
деньги, а также адресъ (подробный и четкій).
Требованія и деньги просимъ адресовать: въ контору журнала 
„Нова", А Ф. Марксу, С.-Петербургъ, Малая Морская, домъ № 22.

О продолженіи изданія при Кіевской духовной семинаріи журнала

«РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ»

въ 1901 году.

Въ 1901 подписномъ голу п 42 году своего существованія 
Редакція журнала „Руководство для сельскихъ пастырей" будетъ 
продолжать, при помощи Божіей и сочувствіи приходскаго духо
венства, свое дѣло - служить, по мѣрѣ силъ, интересамъ русскихъ 
пастырей и содѣйствовать имъ въ ихъ святомъ служеніи.

Въ этихъ видахъ въ журналѣ будутъ печатаемы не только 
статьи литургическаго, гомилетическаго и историческаго харак
тера, но и будутъ разрѣшаемы воиросы, вызываемые теченіями 
современной жизни, будутъ уясняемо тношеніе къ этимъ тече
ніямъ духовенства и указываемы способы и мѣропріятія борьбы 
съ религіозными заблужденіями и протпвохристіанскимъ направ
леніемъ жизни, а также будутъ даваемы посильные отвѣты на 
разные недоумѣнные вопросы и случаи, возникающіе въ пастыр
ской практикѣ. Дли лучшаго осуществленія этой задачи Редакція 
обращается ко всѣмъ русскимъ пастырямъ съ иросьбой дѣлать со
общенія обо всѣхъ выдающихся явленіяхъ и движеніяхъ въ ду
ховно религіозной жизпи ихъ паствъ.

Кромѣ того, въ журналѣ будутъ помѣщаемы очерки, посвя
щенные памяти выдающихся дѣятелей на нивѣ Христовой, и ху
дожественно обработанные разсказы изъ жизни духовенства плп 
изъ религіозной жизни общества

Въ ежемѣсячныхъ сборникахъ «Проповѣдей", разсылаемыхъ 
подписчикамъ заблаговременно, будутъ помѣщаемы общедоступныя 
поученія на всѣ воскресные, празднпчпые и высокоторжественные 
дни, внѣбогослужебпыя чтенія п бесѣды, по преимуществу изъ 
житій святыхъ, катихизическія поученія для систематическаго 
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проповѣдыванія, а также проповѣдп въ обличеніе сектантскихъ 
заблужденій.

Въ „Богословскомъ Библіографическомъ Ласткѣ" наши чп- 
тателп найдутъ краткіе отзывы или только простыя оповѣщенія 
обо всѣхъ выдающихся явленіяхъ и новостяхъ въ русской бого
словской литературѣ и духовной журналистикѣ

Наконецъ, и въ наступающемъ 1901 подписномъ г. Редакція 
„Рук. д. с. наст.“ дастъ своимъ подписчикамъ, въ качествѣ без
платнаго приложенія, духовно музыкальный сборникъ подъ загла
віемъ „Главнѣйшія пѣснопѣнія всенощнаго бдѣнія Кіев. роспѣва 
въ общедоступномъ переложеніи на три голоса"

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендо
ванъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣтенія вл> церковныя и 
семинарскія библіотеки (Спн д. опредѣленіе отъ 4 февраля—14 
марта 1885 года за № 280)

Подписная цѣна журнала съ означенными приложеніями 
шесть рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи. 
Плата за журналъ но оффиціальнымъ требованіямъ, какъ то: отъ 
консисторій, правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, мо
жетъ быть отсрочена до сентября 1901 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ, 
въ Редакцію журнала „Руководство для сельскихъ пастырей".
Въ редакціи имѣются для продажи экземпляры журнала 
и „Проповѣди" за прежніе годы по удешевленной цѣнѣ, 

именно:
I) Полные экземпляры журнала за 1888, 1889, 1890, 1891, 

1894 в 1895 г. съ приложеніями--по 3 руб.; 1892, <896 и 1897 
годы съ приложеніями но 4 руб., а 1879,1880, 1881, 1882, 1883, 
1898, 1899 п 1900 годы съ приложеніями— по 5 р.

II) Приложенія къ журналу - «Проповѣди»: I) Вып. ІІ-й, пзд.. 
1888 г., 2) Вып. 12-й, пзд. 1889 г., 3) Вып. 13 и, изд. 1899 г., 
4) Вып. 14-й, изд. 1891 г, 5) Вып. 17-й, пзд. 1894 г. 6) Вып. 
18-й, пзд. 1895 г., 7) Вып. 19-й, пзд 1896 г., 8) Вып 20 й, изд. 
1897 г.—но 1 р. 50 к ; а 9) Вып. 5-й, изд. 1882 г., 10) Вып., 
6-й, пзд. 1883 г., II) Вып. 8-й, изд. 1885 г. 12) Вып. 9-й, пзд. 
1886 г. 13, Выи. 15-й, изд. 1892 г.. 14) Вып. 21 й, изд. 1898 г, 
15) Вып. 22 й, изд. 1899 г. и 16) Вып. 23-й пзд. 1900 г. по 2 
руб. за каждый отдѣльный выпускъ.



1711 —

Вышелъ новый выиѵскъ

„ТРОИЦКИХЪ листковъ^
дополнительнаго счета первый.

Предпринявъ изданіе возможно полнаго толкованія на св. 
Евангеліе отъ Матѳея въ „Троицкихъ Листкахъ/ Редакція оныхъ 
уже не могла въ текущихъ номерахъ листковъ помѣшать статьи 
съ содержаніемъ, къ истолкованію Евангелія не относящимся, и 
потому рядъ обычныхъ листковъ назидательнаго содержанія на 
время пріостановился. Между тѣмъ читатели наліи постоянно вы
ражали намъ сѣтованіе на такую невольную пріостановку листковъ 
общеназидательнаго содержанія, которые, по ихъ мнѣнію, могли-бы 
итти рядомъ съ листками но Евангелію. Послѣ годовой остановки 
Редакція нашла возможнымъ продолжить изданіе общеназидатель- 
ныхъ листковъ въ томъ же самомъ видѣ, какъ были прежде, 
открывъ для всѣхъ такихъ листковъ повѵю номерацію подъ име
немъ доиолнптедьнаго счета. Первый выпускъ сихъ листковъ п 
предлагается благосклонному вниманію нашихъ многочисленныхъ 
читателей По принятому порядку въ семъ выиускѣ закіючается 
40 №№, въ текстѣ которыхъ помѣщено до 20 рисунковъ. Цѣпа 
40 к, съ пересылкой 50 коп.
Троицкое толковое Евангеліе отъ Матвея или Троицкіе 
Листки по сему Евангелію, удостоенные преміи Митропо

лита Макарія въ 1ООО руб.
Вышли вторымъ изданіемъ. Первое, въ количествѣ 25000 экз , 

разошлось сполна. Книга имѣется въ видѣ пяти выпусковъ цѣлою 
по 40 к. каждый, а съ пересылкой 50 к., пли въ одномъ ^омѣ, 
въ папкѣ-корешкѣ, цѣною въ 2 р., а съ пересылкой 2 р. 50 к.,— 
въ коленкорѣ съ золотымъ тисненіемъ 2 р. 50 к., а съ пересыл
кой 3 р., тоже въ коленкорѣ на розоватой веленевой бумагѣ 3 р. 
50 к., а съ пересылкой 4 р Ори требованіи на 5 р. нашихъ 
изданій, кромѣ Толковаго Евангелія на розоватой бумагѣ, пере
сылка до 1000 верстъ принимается па счетъ редакціи.

Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., въ Лавру, въ 
Редакцію „Троицкихъ Листковъ".

Тамъ же можно иолучать и всѣ прочія изданія Редакціи, 
каталогъ коихъ высылиется безплатно по первому требованію.
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„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ*
въ 1901 году годъ изданія сорокъ второй.

Въ изданныхъ доселѣ ста двадцати трехъ томахъ, или что 
тоже, въ четыреста девяносто двухъ книгахъ Душеполезнаго Чте
нія (достаточныхъ для составленія цѣлой «Библіотеки») уже имѣ
ется твердое основаніе для сужденія о журналѣ, и только для 
лицъ незнакомыхъ съ нимъ считаемъ необходимымъ присовоку
пить, что

въ составъ журнала входитъ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. 

отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго 
и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особенаго внима
нія на современныя явленія въ общественной и частной жизни. 
3) «Публичныя богословскія чтенія». 4) Церковно историческіе раз
сказы па основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ 
памятниковъ. 5) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслу
гамъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни. 6) Письма и 
разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана-Затворника, іеро- 
схпмонаха о. Амвросія Оптинскаго. „Бесѣды" Вселенскаго патрі
арха Анѳима VII, достойнаго преемника святѣйшаго патріарха Фотія 
и мудраго иервосвятителя православной Церкви; Уроки благодат
ной жизни по руководству о Іоанна Кронштадтскаго; Слова, 
поученія и внѣбогослужебпыя бесѣды особенно на основаніи свято
отеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 
7) Общепонятное и духовно-поучительпое изложеніе свѣдѣній изъ 
наукъ естественныхъ. 8) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ 
и „богоспасаемымъ градамъ". 9) Новыя данныя о расколѣ, особен
но ирн содѣйствіи высшаго спеціалиста по раскому Н. И. Суббо
тина. Подъ его же ближайшимъ наблюденіемъ печатается въ Ду
шеполезномъ Чтеніи Разсмотрѣніе изданной поповцами Австрій
скаго согласія книги: „Разборъ отвѣтовъ на сто пять вопросовъ 
Е. Е. Антонова", гдѣ, по отзыву Богословскаго Библіографическа
го Листка „можно сказать, собрано все, что выставляется расколомъ- 
поповщиной противъ Православной Церкви, и все, что обличаетъ 
заблужденія раскола". 10) По возможности документальныя и въ 
то же время попятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: 
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформат
скомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обря
довъ. По тому самому, что редакторъ журнала долгое время пре
подавалъ о западныхъ исповѣданіяхъ въ Московской Духовной 
Академіи и три раза отправлялся за-грапицу, чтобы лучше озна
комиться съ нимп на мѣстѣ,—на этотъ отдѣлъ обращено его осо
бенное вниманіе.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Дѵшеполез-
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наго Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается съ особымъ 
счетомъ страницъ полное собраніе резолюцій Филарета Митропо
лита Московскаго, съ примѣчаніями Протопресвитера Московска
го Большаго Успенскаго собора В. С. Маркова

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1901 году въ Душеполез
номъ Чтевіи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣт
ственными рпсунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о жур
налѣ, слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи прео
священный Ѳеофанъ—докторъ Богословія и затворникъ, на обра
щенный къ нему вопросъ о выборѣ чтенія, ипсалъ; „Для чтенія 
выписывайте журналъ „Душеполезное Чтеніе1*.  Очень пригодный 
журналъ п дешевый 4 р. съ пересылкой1*.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ 
отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ- 
Прокуроромъ Св Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ 
ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное Чтеніе—одобрить, 
въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно приходскихъ 
школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2500 
страницъ. 4 рубля съ пересылкой. За границу—о рублей

Адресъ; Москва. Въ редакцію журнала: Душеполезное Чтеніе, 
при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книж
ныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. Димитрій Касицынъ.

Вышла въ свѣтъ брошюра
Преосвященнаго Амвросія, Архіепископа Харьковскаго:

„Наставленіе дѣтямъ, учащимся въ сельскихъ школахъ, о крот
комъ и жалостливомъ обращеніи съ животными“.

Цѣна 3 кои. за экземпляръ,
Съ требованіями обращаться въ Харьковскій Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ. При требованія не менѣе 10 экз. за пересылку 

не прилагается.
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О продолженіи изданія въ 1901 г. журнала 
Миссіонерское Обозрѣніе.

Въ новомъ 1901 году „Миссіонерское Обозрѣніе1'- всту
паетъ въ шестой годъ своего изданія и остается неизмѣннымъ 
по своему направленію и характеру,—зоркимъ и убѣжден
нымъ стражемъ интересовъ внутренней миссіи, въ широкомъ 
значеніи и пониманіи этого св. дѣла

Будучи нынѣ единственнымъ въ духовной нашей жур
налистикѣ спеціальнымъ органомъ внутренней миссіи на 
шей Св. Церкви, „Миссіонерское Обозрѣніе" посвящено все
стороннему изслѣдованію и обличенію, какъ русскаго сек
тантства, во всѣхъ его видахъ и толкахъ (м локанства, ду
хоборчества, штунды, пашковіцины, толстовства, хлыстов
ства, шалопутства, скопчества и др.), такъ и расколо-ста- 
робрядства.

Всероссійскій Миссіонерскій Съѣздъ призналъ „Миссіонер. 
Обозрѣніе" изданіемъ необходимымъ для церковныхъ библі
отекъ приходовъ Имперіи, зараженныхъ заблужденіями сектъ 
и раскола, а также для благочинническихъ и епархіальныхъ 
библіотекъ.

Училищный совѣтъ при Св. Сѵнодѣ рекомендовалъ 
нашъ журналъ для пріобрѣтенія въ библіотеки церковно
приходскихъ школъ въ особенности тѣхъ мѣстностей, кото
рыя заражены расколомъ и сектантствомъ, а Учебный Ко
митетъ при Св. Сѵнодѣ рекомендовалъ „Миссіонер Обозрѣніе" 
для пріобрѣтенія въ библіотеки духовный семинарій.

Въ новомъ 1901 году „Миссіонерское Обозрѣніе" бу
детъ выходить въ слѣдующемъ составѣ и порядкѣ:

1) 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ журнала, въ объемѣ 
отъ 8 до 12 печатныхъ листовъ. (Одна книжка журнала 
въ вакаціонное время выйдетъ сводною—іюль—августъ)

2) 4 книжки Приложенія (трехмѣсячники), въ объемѣ 
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ каждая книжка, съ Мис
сіонерскимъ листками,— при сихъ же книгахъ, въ формѣ— 
„Отвѣты изъ Слова Божія".

3) 6 Особыхъ проповѣдническихъ Приложеній (двух
мѣсячники), подъ заглавіемъ: Проповѣди „Миссіонерскаго 
Обозрѣнія11, въ объемѣ отъ 4 до 8 л. каждая брошюра.



Всѣ отдѣлы Приложеній къ журналу „Миссіонерскаго 
Обозрѣнія" главнымъ образомъ предназначены для право
славныхъ дачъ церкви, а потому „Миссіонерское Обозрѣніе" 
является органомъ интереснымъ и полезнымъ не только 
для приходовъ, зараженыхъ расколо-сектантствомъ, но и 
чпсто православныхъ, т е. незараженныхъ религіозными 
лжеученіями вѣка сего

Въ Проповѣдническомъ Приложеніи 1901 г < особымъ 
счетомъ страницъ, будутъ печататься церковныя слова 
бесѣды, речп и назидательныя статьи заслуженнаго орди
нарнаго профессора Кіевской духовной академіи Василія 
Ѳеодоровича Пѣвнпцкаго, издавно пользующагося почтенною 
извѣстностью знаменитаго церковнаго витіи.

Условія подписки остаются безъ перемѣны, а именно:
а) за подписную годовую плату въ шесть руб., съ 

пересылкою, подписчики получаютъ полное изданіе „Мис. 
Обозр “ т. е 12 книжекъ журнала 4 кн. Приложенія, 6 кн. 
Проповѣдей.

б) За пять руб. - только, 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ 
журнала безъ всякихъ приложеній.

Отдѣльной подписки на приложенія въ новомъ году не 
допускается, а также разсрочка платежа, за исключеніемъ 
требовоній, поступающихъ чрезъ о.о. благочинныхъ

При „Миссіонерскомъ Обозрѣніи^- издается Народно- 
Мпссіонерская библіотечка въ количествѣ свыше 50 названій 
цѣна 2 руб. присылающіе требованіе при подпискѣ на 
журналъ прилагаютъ только 1 руб. 35 к.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ Литейный 
34 кв. 4 въ редакціи „Миссіонерскаго Обозрѣнія" въ Кіевѣ 
въ книжномъ магазинѣ Оглоблина и Розова, въ Москвѣ въ 
синодальной типографіи и во всѣхъ извѣстныхъ магазинахъ.

Программа журналъ „Миссіонерское Обозрѣніе""
Содержаніе ежемѣсячныхъ выпусковъ журнала „Мисс. 

Обозр". составятъ слѣдующіе отдѣлы
I. Руководственныя (передовыя) статьи по вопросамъ 

миссіи, сектовѣдѣнія и раскола, а именно: сюда войдутъ 
статьи по миссіонерской методикѣ, апологетикѣ и полемикѣ, 
по исторіи расколосектантства и по вопросу о церковно
гражданскихъ узаконеніяхъ и дѣйствующихъ распоряженіяхъ
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власти, относящихся къ дѣламъ миссіи и къ преступленіямъ 
отпавшихъ противъ вѣры и церкви. Критическій разборъ 
сектантскихъ катихизисовъ, обрядниковъ и другихъ пись
менныхъ вѣронзложеніЙ русскаго расколосектантства

II. Изъ пастырскихъ и миссіонерскихъ дневниковъ, 
лѣтописей и іі моемъ Эготъ отдѣлъ заключаетъ въ себѣ 
сообщенія изъ непосредственныхъ наблюденій и впечатлѣній 
дѣятелей миссіи, а также характеристику живой дѣйствитель
ности духовной жизни православныхъ приходовъ и современ
наго быта расколо сектантскаго міра

III. Изъ миссіонерскихъ запросовъ,—отдѣлъ посвященъ 
отвѣтамъ редакціи на вопросы читателей и вообще разрѣ
шенію недоразуменій изъ настыре миссіонерской практики.

IV. Изъ миссіонерской полемики Сюда входятъ статьи, 
относящіеся къ обширной области миссіонерской полемичес
кой практики и заключающія въ себѣ описаніе и критику 
того, какъ возражаютъ сектанты и раскольники и что 
отвѣчаютъ православные полемисты.

V. Миссіонерство, секты и расколъ, (хроника), отдѣлъ 
этотъ посвященъ въ тѣсномъ смыслѣ обозрѣнію дѣятель
ности внутреннѣй, какъ протпвосектантской, такъ и про- 
тивораскольнпчьей миссіи и лѣтописи событій, фактовъ и 
явленій, происходящихъ въ нѣдрахъ современнаго сектан
тства и раскола. Сюда относятся свѣдѣнія о мѣропріятіяхъ 
и дѣйствіяхъ духовныхъ і: свѣтскихъ властей по охраненію 
православнаго народа отъ лжеученій и по пресѣченію 
распространенію расколосектантства, сообщенія о дѣятель
ности епархіальныхъ миссій и о выдающихся случаяхъ 
разсоединеній, о современномъ состояніи сектъ п раскола, 
о судебныхъ процессахъ по дѣламі раскола и сектъ. Ста
тистическія свѣдѣнія о расколосект інгствѣ Лѣтопись со
бытій, происходящихъ въ расколѣ выделена въ особый от
дѣлъ хроники, подъ заглавіемъ—Современный расколъ и 
Московскій расколъ

VI. Изъ міра инославія и заграничнаго сектантства, 
(Иностранная хроника). О сектахъ заграничныхъ, имѣю
щихъ то пли другое соотношеніе съ русскимъ сектантствомъ 
и о миссіонерскихъ дѣйствіяхъ и мѣропріятіяхъ инослав
ныхъ миссій.
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VII. Библіографіи, а) Лѣтопись духовной и свѣтской 
печати но вопросамъ миссіи б) Разборъ ранѣе вышедшихъ 
изданій, и отзывы о новыхъ книгахъ, относящихся къ миссіи.

ѴШ. Миссіонерскій Вѣстникъ. Сюда войдутъ разныя 
извѣстія о новостяхъ современной миссіи и церковной и об
щественной жизни.

IX. Объявленія

Программа (4 книжекъ) Приложенія
I Извлеченія изъ твореній св. отцовъ (преимуществен

но II—V вв.) и произведеній знаменитѣйшихъ авторовъ 
отечественной церкви — ученія о тѣхъ догматическихъ, нрав
ственныхъ и обрядовыхъ истинахъ вѣры, относительно ко
ихъ неправо мыслятъ русскіе сектанты

II. Положительное изъясненіе и полемико-пстолкователь- 
ный разборъ мѣстъ Свящ. Писанія, извращаемыхъ лжеуче
ніями русскаго сектанства.

Ш. Апологетическія (популярныя) статьи, чтенія и со
бесѣдованія (внѣбогослужебныя).

IV. Для народнаго чтенія въ семьѣ и школѣ. Религіоз
ныя стихотворенія, повѣсти, очерки и разсказы изъ рели
гіозной и бытовой жизни народа и въ частности изъ рас
колосектантскаго міра

V Миссіонерскіе листки. „Отвѣты изъ слова Бжія“ 
(въ вопросоотвѣтной формѣ).
Программа Особаго Проповѣдническаго Приложенія (Пропо

вѣди Миссіонерскаго Обозрѣнія)
I. Церковныя слова, поученія и бесѣды на всѣ вос

кресные и праздничные дни 1901 года, но преимуществу 
догматическаго содержанія и библейски святоотеческаго ха
рактера

II. Катихизическія поученія на Символъ вѣры. Свящ 
Кронида Иванова.

III. Катихизическія (для внѣбогосдужебнаго чтенія) по 
ученіи о богослуженіи Православной Церкви

IV. Церковныя миссіонерскія поученія и бесѣды для 
огражденія чадъ Православной Церкви: а) Отъ раскольничь
ихъ заблужденій, б) Оть раціоналистическаго сектантства 
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(штунды, молоканства, папіковщпны, толстовства! в) и 
мистическаго (хлыстовства, шалонутства, скопчества и др.):

V. ('лова, бесѣды и рѣчи извѣстнаго церковнаго ора*  
тора, профессора Кіевской академіи В. 0. Ііѣвницкаго.

Редакторъ издатель В. М Скворцовъ

Открыта подписка на 1901 годъ (годъ шестнадцатый) на иллюс
трированный журналъ 

МАЛЮТКА
для самыхъ маленькихъ дѣтей. 12 книжекъ въ годъ крупнымъ, 
четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами. 12 премій-игрушекъ 

для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.
Подписная цѣна: съ доставкой на доли и пересылкой во всѣ, 

города Россіи 2 р. 50 к.
Иногородныхъ просятъ адресовать свои требованія исключительно 

въ Москву въ Редакцію журнала Малютка. 
При перемѣнѣ адреса прилагаются три семпкопеечиыя марки.„ПЧЕЛОВОДНЫЙ МУ8ЕЙ“

новый иллюстрированный журналъ по пчеловодству выходитъ 
въ Ставрополѣ, па Кавк., подъ редакцій Г. В. Парадіева 8 разъ 
въ годъ книжками въ объемѣ до 2*/ 3 печати, листовъ Журналъ 
печатается на превосходной бумагѣ и имѣетъ видъ изящнѣйшаго 
изданія со многими рисунками.

Программа журнала: Отд. I. Къ естественной исторіи пчелы. 
Отд. II. Медоносныя растенія. Отд. III. Враги и болѣзни пчелъ. 
Отд. IV’, Ульи, павильоны омшашіпкп. Отд. V. Пасѣчная утварь. 
Отд. VI. Медъ и воскъ Отд. VII. Біографическіе очерк. п Отд. VIII. 
Образцовыя пчелпвыя хозяйства Отд. IX. Словарь пчеловодства. 
Отд. X. Фельетонъ. Отд. XI Библіографія Отд. XII. Смѣсь. Отд. 
XIII. Объявленія.
Подписная цѣна три рубля въ годъ съ пересылкою. Подписку адре

совать Ставрополь Н./К. Г. В. Парадіеву
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содержаніе.
I. Часть оффиціальная: I Указъ изъ Святѣйшаго Синода.

II. Распоряженія Епарх. Начальства и Епархіальныя извѣстія.
III. Ппсьмо Его Преосвященству отъ Совѣта С -Петерб. Славян
скаго Благотворительнаго Общества. IV. Отъ Таврическаго Епарх. 
Миссіонерскаго Комитета по дѣламъ раскола и сектантства.

II. Часть нѳоффиціальная: I. Слово въ день рожденія Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. II. Слово, произнесенное 
въ Вознесенской церкви въ имѣніи Его Величества Ливадія въ 
20 день октября передъ совершеніемъ панихиды. III Воспоминанія 
о высокопреосвященномъ Иннокентіи, архіепископѣ Херсонскомъ и 
Таврическомъ. IV Кончина архіепископа Инноконтія (стихотворе
ніе). V. Иавѣстія п замѣтки. VI. Объявленія.

При семь № прилагается объявленіе Ф. К. Траилина.

Р кт< вы' ' Ректоръ дух. семинаріи, ирот. В. Знаменскій. 
’ і Преподаватель дух. семинаріи А. Высотскій.

Довволено цензурою. Симферополь, 1 Декабря 1900 года.
Цензоръ, протоіерей Іоаннъ Тяжеловъ.

Печатано въ Таврической Губернской Типографіи.
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ЧЛЕНЪ

ЛУЧИСТО-ВОЗДУШНАЯ
СИСТЕМА ОТОПЛЕНІЯ.

Парижской Національной, земледѣль
ческой, мануфактурной и коммерческой

Академіи.

ПРАКТИЧЕСКІЯ ИЗОБРѢТЕНІЯ

& еИ. сЛІрсі ішіна. і

Паръ костей не ломитъ! 
(Народная поговорка).

ф. К. Траилина.
ПРОИЗВОДСТВО 

печей и аппаратовъ 

ЛУЧИСТО-ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ 
для отопленія:

церквей, школъ и всякаго рода жилыхъ помѣ
щеній, съ осушеніемъ сырости, очисткою вовдуха 

и приданіемъ оному аромата хвойнаго лѣса.

Медаль 

отъ Парижской Національной 
Академіи. 

Поварскія пеіи 
съ приборами 

для огневой сушки плодовъ и овощей, 
по американской системѣ.

ОСУШИТЕЛИ
ЗЕРНОВЫХЪ ХЛѢВОВЪ 

въ зимнее время, въ домахъ.

ПРИБОРЫ
для 

СТАВЛЕНІЯ САМОВАРОВЪ 
бъ комнатахъ, дезъ прислуги.

Сельско-хозяйственныя 
орудія.

Посѣвныя сѣмена.

I СаЖеНцы
I ДЕРЕВЪ:

\Хвойныхъ, Лиственныхъ и Садовыхъ.

На-ряду съ питаніемъ и воздухомъ 
первую жизненную потребность для людей 
составляетъ т е п л о т а. Лѣтнее тепло даритъ 
намъ Природа безвозмездно; зимнее же мы 
должны пріобрѣтать за плату, покупая топ
ливо—чѣмъ ни дешевле, тѣмъ лучше.

Вздорожаніе топлива, въ послѣдніе 
года, а особенно ожидаемая дороговизна его 
на наступающую зиму побуждаетъ какъ раз
ныя учрежденія и общественныхъ дѣятелей, 
такъ и всякаго домохозяина, къ принятію 
мѣръ для успѣшной борьбы съ дороговиз
ною топлива. Забота эта особенно, настоя-
тельна, для сохраненія экономіи: въ обще
ственныхъ зданіяхъ, школахъ, казармахъ, 
больницахъ, богодѣльняхъ, ночлежныхъ до
махъ, а также во всѣхъ жилищахъ город
скаго и сельскаго населенія. Но, главнымъ 
образомъ, настала пора, дабы Городскія 
и-Земскія Управы, Попечители и Настоятели 
церквей и Сельскія власти проявили свое 
дѣятельное содѣйствіе къ обращенію зданій 
холодныхъ храмовъ въ теплые, а особенно 
алтарей ихъ, чѣмъ избавили бы священно
служителей, въ стужу, во время жестокихъ 
морозовъ, отъ напрасной потери здоровья, 
.при соприкасаніи съ металлическою утварью 
обнаженными руками, при чемъ крайне 
охлаждаются и металлическія парчевыя одеж
ды ихъ. Предлагаемая мною система служитъ 
небывало-дешевымъ способомъ къ обращенію 
холодныхъ церквей въ теплыя, причемъ удовле
творяетъ потребность имѣть всегда подъ ру
ками угольный жаръ для кадилъ и горячую воду, 
для теплоты, при совершеніи божественныхъ 
литургій. Сушительная способность системы 
устраняетъ, въ зимнее время, потѣніе позо
лоты и полировки на иконостасахъ алтарей, 
избавляя тѣмъ отъ расходовъ на ремонты.

До открытія пара, электричества, свѣто- / 
писи и проч. довольствовались люди: 
двигательной силы водою, упо
требляя ее въ огромныхъ массахъ, 
такъ какъ не знали о той гигант
ской силѣ пара, которая кры
лась въ маломъ количествѣ воды;



для доставленія извѣстій на разстоянія 
посылали гонцовъ, что требовало много і 
времени, а съ открытіемъ электричества—-1 
разстоянія изъ конца въ конецъ міра ока
зались почти не существующими; прежде 
портреты писались медленно и почти 
безъ сходства съ оригиналами, а теперь 
ихъ пишетъ свѣтопись—быстро и порази
тельно сходно съ подлинниками. Такъ 
и существующей нынѣ, искони, первобыт
ной системѣ отопленія пора уступить мѣсто 
новому пріему согрѣванія — быстрому, силь
ному, довольствующемуся малымъ количе
ствомъ топлива, а именно изобрѣтенной 
мною и нынѣ вполнѣ усовершенствованной 
лучисто-воздушной системѣ отопленія, да
ющей при обильной теплотѣ: чистый воз
духъ, съ полнымъ осушеніемъ сырости 
и уничтоженіемъ міазмовъ и микроорга
низмовъ, вредныхъ для здоровья людей. 
Попутно, съ согрѣваніемъ, въ той же печи 
готовится кушанье икипятитсяводадлячая. 
Кромѣ дешевизны принадлежностей систе
мы лучисто-воздушной—печей и аппаратовъ, 
сравнительно съ существующими въ про
дажѣ европейскими и американскими пе

чами, отливаемыми изъ чугуна,—они не 
разбиваются при паденіи и не лопаются 
отъ огня, такъ какъ состоятъ, исключи
тельно, изъ ковкаго желѣза и служатъ 
продолжительное время,вовсе не подвер
гаясь сгоранію, вслѣдствіе огражденія вну
треннихъ стѣнъ топки предохранитель
ными желѣзными щитками, которые при
нимаютъ на себя калильный жаръ топ
лива; легко вынимаются и, въ случаѣ 
надобности, — исправляются домашними 
средствами. Единовременная затрата на 
печи и аппараты окупается, въ короткое 
время, экономіею на топливѣ.

Настоящее извѣщеніе о новой си
стемѣ отопленія, пріуроченной къ русскимъ 
жестокимъ морозамъ — на практикѣ, — 
благоволятъ принять учрежденія и лица, 
коимъ оно мною представляется, и оказать 
свое содѣйствіе, въ личномъ испытаніи 
описанныхъ ниже печей и аппаратовъ, 
приславъ на нихъ мнѣ требованія, на усло
віяхъ „прейсъ-куранта“.

Съ почтеніемъ, Ф. К. Траилинъ.

Дучиетая теплота 
горячій воздухъ. 

йѴовая еиет&ма отопленія „луіието'воздуіиная!*

Передвижныя печи.
Пирамиды. Это названіе дано 

печи по ея внѣшнему виду: пирамида, 
стоящая внутри крѣпости съ зубчатыми 
стѣнами, изъ амбразуръ которой, со всѣхъ 
четырехъ сторонъ, безпрерывно, вылетаетъ 
горячій воздухъ. Топка состоитъ изъ ку
боваго желѣза съ двойными стѣнками и 
прикладными при нихъ щитками. Имѣетъ 
несгораемые колосники и автоматическій 
раздуватель. Топка окружена желѣзнымъ 
кожухомъ, ограждающимъ ее со всѣхъ сто
ронъ, почему огонь совершенно изолиро

ванъ и прикосновеніе къ печи безопасно 
даже для горючихъ матеріаловъ. Дѣй
ствуетъ печь „Пирамида" вдвойнѣ: лучи
стою теплотою и горячимъ воздухомъ. 
Выпускаются печи въ продажу въ собран
номъ видѣ. Печи эти удобны для приго
товленія кушаній и кипяченія воды для 
чая. Осушаютъ, быстро, всякую сырость 
и совершенно очищаютъ воздухъ. Горитъ 
топливо круглыя сутки, если это жела
тельно.:

Постоянныя печи.
Огнедышащія. Такое названіе 

дано печи по производимому ею впеча
тлѣнію: она выдыхаетъ изъ себя, въ 4—-6 от
душниковъ, горячій воздухъ, который при
влекается ею, съ надворья, холоднымъ— 

свѣжимъ. Въ то же время, печь поглоща
етъ, съ пола помѣщенія, испорченный 
воздухъ, обыкновенно, какъ тяжелый, па
дающій на низъ, и выбрасываетъ его, 
чрезъ дымовой каналъ, на дворъ. Стро
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ится „Огнедышащая11 печь изъ кирпичей 
и кафель; но топку имѣетъ одинаковой 
конструкціи, какъ и въ „Пирамидѣ11, съ 
дополненіями тяги надворнаго воздуха, 
его нагрѣва и автоматическою циркуля
цію въ помѣщеніи. Внѣшняя форма ея: 
колонна или зеркало съ цоколемъ, медальо

нами, карнизами и прой.; почему состав
ляетъ художественное украшеніе комнаты. 
Строится „Огнедышащая11 печь на мѣстѣ, 
по предварительному соглашенію съ изо
брѣтателемъ и подъ его наблюденіемъ. 
Она втрое сильнѣе голландской печи; но 
топлива требуется на нее менѣе.

Вставные аппараты.
Господствѵющею въ Россіи системою 

печей должно признать голландскую. Долго 
существуетъ у насъ она—свыше 200 лѣтъ. 
Не только терпима она, но и предпочи
тается всѣмъ инымъ системамъ по тому, 
что далась, по своей простотѣ, въ руки 
русскимъ печникамъ. Однако же, печи 
эти, удобныя въ Голландіи, слабы для 
морозной Россіи, такъ какъ пожинаютъ 
много топлива. Подробности изложены 
ниже. Однако же, вставные аппараты, дѣй-

Имѣю на свои печи и аппараты нѣсколько одобрительныхъ отзывовъ.

©йзоръ лугисто-воздушной системы отопленія.

| ствующіе автоматически, горячимъ воз
духомъ, будучи вдѣланы въ ту же гол
ландскую печь (вынимается изъ стѣны печи

| з—4 кирпича, куда вдвигается аппаратъ 
і съ проводникомъ для горячаго и пріемни
комъ для наружнаго воздуха; также ста-

і новится вентиляторъ и отверстіе задѣлы
вается),—они дополняютъ вдвое ея теплоту 
обильно циркулирующимъ горячимъ воз- 
духомъ. Передѣлка голландской печи при 

| этомъ не требуется.

Прежде всего должно сказать о су
ществующихъ въ Россіи старыхъ систе
махъ—русской и голландской. Первая изъ 
этихъ системъ отопленія—русская, состо
яла изъ глинобитныхъ печей безъ дымо
выхъ трубъ. Теплота отъ горящаго топ
лива наполняла комнату вмѣстѣ съ дымомъ; 
послѣдній постепенно выходилъ въ раст
воренную дверь, а теплота оставалась; 
люди сидѣли на полу, куда дымъ не опу
скался. Тепло почти не тратилось; но за 
то въ комнатѣ все было покрыто копотью, 
стоялъ запахъ гари, а у людей болѣла 
голова и они страдали глазными болѣз
нями. Со введеніемъ голландкой систе
мы—русская, мало-по-малу, была упразд
нена. Въ голландской дымъ устраненъ, 
но за то увеличился въ жилищахъ хо
лодъ и потребовалось много топлива. За 
время существованія голландской системы, 
введенной Петромъ Великимъ—истребле
ны лѣса на топливо, а также истощаются, 
въ нѣдрахъ земли, каменно-угольныя за
лежи. Нынѣ, съ наступленіемъ XX вѣка, 
знаменіе котораго экономія и бережливость, 
вполнѣ своевременно совершенное устране
ніе этой разорительной системы отопленія. 
Геніальное изобрѣтеніе людьмп науки па
роваго и водянаго отопленій, къ сожа
лѣнію, можетъ быть достояніемъ лишь 
капитальныхъ зданій; но совсѣмъ оно недо
ступно не только сельскому населенію, 
но и городскому. А потому настоитъ край
няя необходимость въ новой, экономиче-

ской, системѣ, такъ какъ съ непомѣрнымъ 
ростомъ, въ Россіи, фабричной и завод
ской промышленности, размноженіемъ же
лѣзныхъ дорогъ п развитіемъ пароход
ства—-потребляющихъ въ безграничныхъ 
массахъ каменный уголь,—цѣны на топливо 
возросли неимовѣрно. На предстоящую зи
му, несомнѣнно, цѣны удвоятся. Однако 
же это бѣдствіе возможно побѣдить посред
ствомъ сокращенія топлива, съ полученіемъ 
того же количества тепла. Для выполне
нія этой задачи вполнѣ способна предлагае
мая „Лучисто-воздушная система отопленія!1

Сравнивая печи „голландскія11 съ 
„лучисто - воздушными11, находимъ такую 
разницу: 1) стѣны топки голландской печи і 
кирпичныя, въ 3 вершка толщиною, ко
торыя окружены дымовымъ каналомъ, въ 
свою очередь, огражденнымъ наружною 
стѣною печи, тоже кирпичною, въ І1^ 
вершка толщиною; всего 4[/2 вершка; 2) 
топка лучисто-воздушной печи содержитъ 
желѣзныя стѣны въ 40 разъ тоньше пер
вой; ея дымовой каналъ отдаленъ и изо
лированъ; топку окружаетъ слой воздуха 
до 1000 кубич. вершковъ, съ температу
рою до 120—150 градусовъ по Реомюру 
безпрерывно движущагося подъ кожухомъ, 
откуда онъ, безостановочно, вылетаетъ въ 
помѣщеніе; 3) лучистая теплота голланд
ской печи вовсе не достигаетъ отдален
ныхъ угловъ комнаты, а тѣмъ болѣе по
ла, гдѣ воздухъ сырой и стоитъ непо
движно; 4) циркулирующій горячій воздухъ
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системы лучисто-воздушной устраняетъ 
сырость абсолютно, уничтожаетъ міазмы 
и микроорганизмы и самый воздухъ въ 
помѣщеніи разрѣживаетъ, дѣлая его лег
кимъ для дыханія. Опыты показали, что 
люди, пользующіеся лучисто - воздушною 
системою, избавлялись, въ короткое время, 
отъ ревматизма, катарра желудка и го
ловной боли; люди пожилые, организмъ 
которыхъ ослабѣлъ и энергія потухла, 
пользуясь воздухомъ, даваемымъ лучисто
воздушною системою, ощущали омоложеніе | 
организма и возстановленіе энергіи, съ воз
вышеніемъ всѣхъ чувствъ: зрѣнія, слуха, 
осязанія, обонянія и вкуса.

Прикладныя свойства „лучисто-воз- 
душной“ системы: приготовленіе кушаній, 
питательность которыхъ получаетъ свой
ство -„пептона", легко перевариваемаго 
даже больнымъ желудкомъ; кипяченіе воды 
для чая; постоянное содержаніе, въ цер
квахъ—жара для кадилъ и горячей воды 
для „теплоты", потребной въ церковной 
службѣ; сушка плодовъ, по американской 
системѣ, и сухарей; сушеніе зерновыхъ хлѣ
бовъ для земледѣльцевъ въ зимнее время; 
обращеніе небольшой комнаты въ домашнюю 
баню; вырощеніе, въ высокой температурѣ, 
даваемой печью, зимою, въ домѣ—овощей 
и плодовъ подобно тому, какъ это происхо
дитъ въ оранжереяхъ.

принадлежностей ЛУЧИСТО-ВОЗДУШНОЙ системы отопленія.
АППАРАТЫ ВСТАВНЫЕ

6
8

10
12
15

ПЕЧИ „ПИРАМИДЫ»:
(Передвижныя—желѣзныя (*).

1. Столовая (или Кабинетная).
2. Ма^ая................................
3. Средняя................................
4. Большая................................
5. Массивная...........................
6. Двойная .......

I № 1. Малый...........................
№ 3. Средній...........................
№ 5. Большой...........................

( малый . . '.Увлажнители:} болыпой

Печи для кассирскихъ 
леній въ магазинахъ и конто

рахъ, при дверяхъ:
(Переносныя—желѣзныя). 

№ 1. Малая . . . . 30
№ 2. Средняя................................ 40
№ 3. Большая ... . .50

Вводятъ свѣжій воздухъ съ надворья, 
предварительно нагрѣтый. Эти печи грѣ
ютъ полъ, становящійся теплымъ для ногъ, 
и охраняютъ отъ ревматизма и простуды 
кассировъ, пользующихся ими.

и снабжена отдушниками’ мѣдными,”“то"цѣн7печидоѴме.кремлевской башни

Условія требованій и высылки печей и аппаратовъ.
• При требованіи присылается половина цѣпы заказа; остальное налагается ила- 

тежемъ на дубликатъ, по которому отправленъ грузъ по желѣзной дорогѣ.
За укупорку и подвозку на станцію желѣзной дороги платы не налагается 

"" »«Ч,атИ,ь груза. Но тѣ т заказчиковъ, которые ”ыХ„ 
при требованіи всю сумму,—за доставку ничего не платятъ.

Ооращаться съ требованіями печей и аппаратовъ по адресу изобрѣтателя:
Въ Новочернаснъ. Члену Парижской Національной Академіи Ф. К. Траилину. ,1 
плп„.Съ запр0°ами[м° разъясненіяхъ, а также съ новыми заказами обращаться чрезъ//] 
почп, такъ: Въ Москву. Мясницкая ул„ д. Худож. Музея. Контора типо’графіг/ 1 
А. С. Забалуева (гдѣ можно видѣть образцы печей и ихъ дѣйствіе). Изобрѣтателю ® 

лучисто-воздушной системы отопленія Ф. К. Траилину.

№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№

25
30
40
50
60
70

руб.

>> 

п

руб.

п

ОТД-Ѣ-

ПЕЧИ „ОГНЕДЫШАЩІЯ»:
(Постоянныя—кафельныя и кирпичныя).

Внутренніе приборы —желѣзные: 30, 
40 и 50 руб. Полное же устройство, на 
мѣстѣ—по особому соглашенію, на счетъ 
заказчика.

Печи поварскія отъ 40 до 75 руб.
*) Пирамида на верху четырегранная. Если

руб.

г

Дозволено цензурою. Москва, 19 Августа 1900 г. Тйгіотда^» А. С. ЗАБАЛЭТЕВА, Москьа, Мясни.хая, д.Г Музея


