
ЕКАТЕРШ0СЩК1Я

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

въ

  

шѣсяцъ

  

1

  

и

   

15

   

чиселъ

каждаго

 

мѣсяда,

 

въобъемѣ

 

не

менѣе

 

2'/2

 

печатныхъ

 

листовъ.

ГОДЪ
ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

въ

 

Редакціи

 

при

 

Екатерино-
славской

    

Семинаріи.

    

Цѣна

изданію

 

съ

 

доставкою

 

5

 

V-

 

50
коп.

 

сереб.

1-го

 

Февраля

 

Ш

 

3

  

1894

   

гоца.

ОТДѢЛЪ

 

ОФФИЦІАІЬНЫЙ.

Отъ

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Причтамъ

 

Екатеринославской

 

епархіи.

Его

 

Высокопревосходительство,

 

г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Святѣйшаго

Стнода,

 

отношеніемъ

 

отъ

 

15

 

января

 

1893

 

года

 

за

 

№

 

677,

 

сообщилъ

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященному

 

Владиміру,

 

Епископу

 

Ека-

теринославскому,

 

что

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

13

 

ноября

 

1892

 

г.

положеніемъ

 

Комитета

 

Министровъ,

 

распубликованнымъ

 

между

прочимъ,

 

въ

 

50

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей"

 

за

 

1892

 

годъ,

 

по-

становлено

 

окончательнымъ

 

срокомъ

 

для

 

обмѣна

 

государственныхъ

кредитныхъ

 

билетовъ

 

50

 

р.,

 

25

 

р.,

 

10

 

р.,

 

5

 

р.,

 

3

 

р.

 

и

 

1

 

р.

 

до-

стоинствъ,

 

выпущенныхъ

 

на

 

основаніи

 

Высочайшаго

 

указа

 

13

 

фе-

враля

 

1868

 

года,

 

а

 

равно

 

и

 

25

 

руб.

 

билетовъ,

 

выпущенныхъ

 

по

Высочайшему

 

указу

 

20

 

октября

 

1880

 

года,

 

считать

 

1

 

мая

 

1894

 

г.,

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

но

 

истеченіи

 

этого

 

срока

 

кредитные

 

билеты

 

преж-

нихъ

 

образцовъ

 

не

 

были

 

принимаемы

 

въ

 

казенные

 

платежи

 

и

 

не

были

 

обязательны

 

къ

 

обращенію

 

между

 

частными

 

лицами.

 

Въ

 

виду

сего

 

и

 

вслѣдствіе

 

отношенія

 

Министерства

 

Финансовъ,

 

отъ

 

24

 

де-

кабря

 

1892

 

г.

 

за

 

№

 

15664

 

о

 

содѣйствіи

 

къ

 

приданію

 

возможно

большей

 

гласности

 

вышеприведенному

 

постановленію

 

объ

 

обмѣнѣ

государственныхъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

прежняго

 

образца,

 

г.

 

Оберъ-

3
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Прокуроръ

 

Святѣйшаго

 

Стнода

 

проситъ:

 

1)

 

сдѣлать

 

зависящее

распоряжение

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

печатаемое

 

ежемѣсячно

 

въ

 

„Церков-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

объявленіе

 

о

 

назначенномъ

 

срокѣ

 

обмѣна

 

би-

летовъ

 

было

 

перепечатываемо

 

ежемѣсячно

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

и

 

2)

 

поручить

 

приходскимъ,

 

въ

 

особенности

 

же

сельскимъ,

 

причтамъ

 

разъяснять

 

прихожанамъ,

 

при

 

всякомъ

 

удоб-

номъ

 

случаѣ,

 

необходимость

 

обмѣна

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

стараго

образца

 

на

 

новые

 

къ

 

назначенному

 

для

 

сего

 

сроку.

 

О

 

вышеизло-

женномъ

 

Екатеринославская

 

Духовная

 

Консисторія

 

даетъ

 

знать

причтамъ

 

церквей

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

надлежащему,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

исполненію.

ОТ ЧЕТ Ъ
о

 

состоянии

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

Женскаго

Училища

 

за

 

1892—93

 

учебный

 

годъ

  

по

 

учебно-воспита-

тельной

 

части

 

х).

(Окончаніе).

ill.

 

Учебно

 

воспитательная

 

часть.

а)

 

Учебныя

 

занятія

 

воспитанницъ

 

происходили

 

согласно

 

роспи-

санію,

 

составленному

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

Инспекторомъ

 

клас-

совъ

 

и

 

разсмотрѣнному

 

Совѣтомъ

 

училища.

 

Согласно

 

росписанію

класеныя

 

занятія

 

воспитанницъ

 

начинались

 

въ

 

8 !/2

 

час.

 

утра

 

и

оканчивались

 

въ

 

\.Щ

 

часъ

 

по

 

полудни;

 

время

 

отъ

 

8 1/а

 

час.

 

до

■ilji

 

час.

 

раздѣлялось

 

на

 

четыре

 

часовыхъ

 

урока

 

(ежедневно)

 

съ

промежутками

 

между

 

ними

 

въ

 

15

 

минутъ;

 

изъ

 

нихъ

 

три

 

урока

ежедневно

 

посвящались

 

изученію

 

предметовъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

про-

граммѣ

 

училищнаго

 

курса,

 

а

 

одинъ—рукодѣлію.

Во

 

время

 

Великаго

 

поста,

 

по

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ,

 

когда

 

со-

вершалась

 

литургія

 

нреждеосвященныхъ

 

даровъ

 

въ

 

домовой

 

учи-

лищной

 

церкви,

 

росписаніе

 

измѣнено

 

было

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

въ

 

эти

 

дни

 

уроки

 

начинались

 

ранѣе

 

(въ

 

8 1/*

 

час),

 

продолжались

3Д

 

часа

 

каждый;

 

время

 

отъ

 

9

 

до

 

11 '/2

 

час.

 

показывалось

 

свобод-

нымъ

 

отъ

 

Занятій;

 

въ

 

этотъ

 

промежутокъ

 

времени

 

и

 

совершаема

была

 

литургія,

 

на

 

которой

 

присутствовали

 

всѣ

 

воспитанницы.

    

Но

а )

 

См.

 

Екат.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1894

 

г.

 

№

 

1

 

и

 

2.

              

•

  

,

 

•■
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примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ,

 

къ

 

18

 

недѣльнымъ

 

урокамъ,

 

положен-

нымъ

 

по

 

уставу

 

училищъ,

 

въ

 

III

 

и

 

IV

 

классахъ

 

прибавлено

 

было

по

 

одному

 

уроку

 

для

 

изученія

 

Славянскаго

 

языка,

 

въ

 

V

 

классѣ

одинъ

 

урокъ

 

для

 

пѣнія,

 

другой

 

для

 

изученія

 

Математической

 

гео-

графіи

 

(Космографія);

 

такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

III,

 

IV

 

и

 

V

 

классахъ

было

 

по

 

19

 

недѣльныхъ

 

уроковъ,

 

а

 

въ

 

VI

 

классѣ

 

20

 

уроковъ.

Сверхъ

 

сего

 

ежедневно

 

двѣ

 

воспитанницы

 

VI

 

класса

 

по

 

очередно

освобождались

 

отъ

 

уроковъ

 

для

 

присутствованія

 

въ

 

образцовой

школѣ

 

съ

 

цѣлью

 

пріученія

 

ихъ

 

къ

 

искусству

 

вести

 

школьное

 

де-

ло,

 

по

 

одной

 

воспитанннцѣ

 

изъ

 

V

 

и

 

VI

 

класса

 

освобождались

 

отъ

уроковъ

 

для

 

присутствозанія

 

въ

 

училищной

 

кухнѣ

 

съ

 

цѣлію

 

прі-

ученія

 

ихъ

 

къ

 

кухонному

 

хозяйству.

 

Распредѣленіе

 

предметовъ

преподаванія

 

по

 

классамъ

 

различалось

 

отъ

 

указаннаго

 

въ

 

програм-

мѣ

 

училищъ

 

тѣмъ,

 

что

 

Геометрія

 

преподавалась

 

въ

 

V

 

классѣ

(вмѣсто

 

VI)

 

на

 

двухъ

 

недѣльныхъ

 

урокахъ,

 

а

 

.Физика

 

въ

 

одномъ

только

 

VI

 

классѣ

 

на

 

5

 

урокахъ

 

(вмѣсто

 

указаннаго

 

въ

 

программѣ

распредѣленія

 

на

 

двухъ

 

урокахъ

 

въ

 

V

 

и

 

3-хъ

 

ур.

 

въ

 

VI

 

классахъ).

На

 

такое

 

измѣненіе

 

было

 

испрошено

 

разрѣшеніе

 

Св.

 

Сѵнода

 

(Указъ

1877

 

г.

 

27

 

мая).

б)

 

Въ

 

отчетномъ

 

учебномъ

 

году,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прошедшіе

 

годы,

 

въ

училищѣ

 

были

 

приняты

 

слѣдующія

 

учебныя

 

руководства,

 

не

 

по-

казанныя

 

въ

 

установленной

 

программѣ:

 

по

 

Закону

 

Божію— „Молит-

вы,

 

Заповѣди

 

и

 

Сѵмволъ

 

Вѣры"

 

Д.

 

Соколова;

 

Священная

 

исторія

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта

 

иротоіерея

 

Попова;

 

Исторія

 

церкви

Смирнова;

 

по

 

Русскому

 

языку:

 

„Этимологія

 

и

 

синтаксисъ"

 

Кирпич-

никова;

 

„Руководство

 

для

 

изученія

 

теоріи

 

русской

 

словесности"

Бѣлоруссова;

 

„Руководство

 

для

 

историческаго

 

изученія

 

замѣча-

тельнѣйшихъ

 

произведеній

 

русской

 

литературы"

 

Вл.

 

Стоюнина;

„Теорія

 

словесности"

 

Радонежскаго;

 

„Курсъ

 

исторіи

 

русской

 

лите-

ратуры"

 

Орлова;

 

въ

 

качествѣ

 

пособій:

 

„Руководство

 

къ

 

изученію

теоріи

 

словесности"

 

Случевскаго;

 

„Христоматія"

 

Полеваго;

 

„Исто-

рія

 

русской

 

литературы

 

въ

 

очеркахъ

 

и

 

біографіяхъ"

 

Полеваго,

по

 

Ариѳметикѣ:

 

„Собраніе

 

ариѳметическихъ

 

задачъ"

 

Евтушевскаго;

Малинина

 

и

 

Буренина;

 

по

 

Геометріи:

 

„ІІрактическій

 

элементарный

курсъ

 

геометріи"

 

Вулиха;

 

по

 

Географіи:

 

„Уроки

 

географш"

 

Семе-

нова;

 

„Учебная

 

книга

 

географіи"

 

Лебедева;

 

по

 

Исторіи:

 

„Отече-

ственная

 

исторія

 

въ

 

связи

 

со

 

всеобщею"

 

Рождественскаго;

 

по

 

Фи-

3*
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зикѣ:

 

„Курсъ

 

физики

 

для

 

женскихъ

 

учебныхъ

 

заведеній"

 

Мали-

нина;

 

по

 

Педагогикѣ:

 

„Очеркъ

 

главнѣйшихъ

 

положеній

 

педагоги-

ки,

 

дидактики

 

и

 

методики"

 

Рощина;

 

по

 

Славянскому

 

языку:

 

„Грам-

матика

 

церковно

 

славянскаго

 

языка"

 

Косьмина.

в)

  

Установленная

 

программа

 

преподаванія

 

была

 

выполнена

 

во

всѣхъ

 

классахъ.

г)

  

Письменяыя

 

работы

 

воспитанницъ

 

высшихъ

 

классовъ

 

учили-

ща

 

определены

 

были

 

особымъ

 

росписаніемъ,

 

составленнымъ

 

Ин-

спекторомъ

 

классовъ

 

и

 

разсмотрѣннымъ

 

Совѣтомъ

 

училища.

Воспитанницамъ

 

VI

 

класса

 

назначено

 

было-

 

росписаніемъ

 

по

Русскому

 

языку — 3

 

сочиненія,

 

по

 

Исторіи — 2,

 

по

 

Закону

 

Божію,

по

 

Физикѣ,

 

Педагогикѣ

 

и

 

Географіи —по

 

одному

 

сочиненію;

 

вос-

питанницамъ

 

V

 

класса:

 

по

 

Русскому

 

языку — 3

 

сочиненія,

 

по

 

Ис-

торіи— 2;

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

Географіи,

 

Ариѳметикѣ

 

и

 

Еосмогра-

фіи —по

 

1-му

 

сочиненію;

 

воспитанницамъ

 

IV

 

класса:

 

по

 

Русскому

языку — 3

 

сочиненія,

 

по

 

Исторіи — 2,

 

по

 

Географіи —2,

 

по

 

Закону

Божію

 

и

 

Ариѳметикѣ —по

 

1-му

 

сочиненію;

 

всего

 

во

 

всѣхъ

 

клас-

сахъ

 

по

 

9

 

сочиненій.

 

Темы

 

для

 

сочиненій

 

задаваемы

 

были

 

препо-

давателями

 

тѣхъ

 

предметовъ,

 

по

 

которымъ

 

писались

 

сочиненія,

каждый

 

разъ

 

съ

 

вѣдома

 

Инспектора

 

классовъ

 

и

 

предварительно

обстоятельно

 

разъяснялись

 

преподавателями.

 

Для

 

написанія

 

каж-

даго

 

сочиненія

 

назначался

 

десятидневный

 

срокъ

 

съ

 

пятидневнымъ

промежуткомъ

 

отъ

 

одного

 

сочиненія

 

до

 

другаго.

 

Воспитанницамъ

III,

 

Л

 

и

 

I

 

классовъ

 

задаваемы

 

были

 

письменныя

 

грамматическія

работы

 

на

 

срокъ

 

по

 

усмотрѣнію

 

г.г.

 

преподавателей

 

русскаго

 

языка.

Баллы

 

письменныхъ

 

упражненій

 

воспитанницъ

 

высшихъ

 

классовъ

заносились

 

въ

 

вѣдомость,

 

какъ

 

баллы

 

по

 

отдѣльному

 

предмету

 

и

разсматривались

 

въ

 

педагогическихъ

 

собраніяхъ

 

чрезъ

 

каждые

 

два

мѣсяца.

 

Нри

 

окончаніи

 

учебнаго

 

года, ,

 

при

 

опредѣленіи

 

годоваго

балла

 

успѣховъ,

 

изъ

 

всѣхъ

 

балловъ

 

по

 

сочиненіямъ

 

(за

 

исключе-

ніемъ

 

сочиненій

 

по

 

математикѣ)

 

выводился

 

общій,

 

который

 

скла-

дывался

 

съ

 

общимъ

 

годовымъ

 

балломъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

вно-

сился

 

въ

 

вѣдомость

 

объ

 

успѣхахъ

 

воспитанницъ,

 

баллы

 

же

 

пись-

менныхъ

 

упражненій

 

низшихъ

 

классовъ

 

не

 

были

 

особо

 

представ-

ляемы

 

въ

 

Совѣтъ

 

для

 

разсмотрѣнія,

 

но

 

присоединялись

 

къ

 

отмѣт-

камъ

 

за

 

устные

 

отвѣты

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

со-

ставляли

 

общій

 

баллъ

 

успѣховъ

 

по

 

русскому

 

языку.

   

Успѣхи

  

вое-
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питанницъ

 

въ

 

письменныхъ

 

упражненіяхъ

 

были

 

признаваемы

 

Со-

вѣтомъ

 

въ

 

общемъ

 

удовлетворительными.

д)

 

Учебный

 

годъ

 

въ

 

училищѣ

 

начался

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

189 2/з

 

г.

и

 

продолжался

 

по

 

15

 

іюня

 

1893

 

г.

 

Въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года,

 

съ

1-го

 

до

 

6-го

 

сентября

 

мѣсяца,

 

произведены

 

были

 

переэкзаменовки

тѣмъ

 

воспитанницамъ,

 

которыя,

 

по

 

экзамену,

 

бывшему

 

предъ

 

лѣт-

ними

 

каникулами,

 

оказали

 

неудовлетворительные

 

успѣхи

 

подвумъ,

или

 

по

 

одному

 

учебному

 

предмету,

 

а

 

также

 

производимы

 

были

испытанія

 

для

 

всѣхъ

 

дѣвицъ,

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

училище,

такъ

 

что

 

уроки

 

начались

 

съ

 

9

 

сентября.

Отчетный

 

годъ

 

закончился

 

экзаменами,

 

въ

 

этомъ

 

году

 

начав-

шимися

 

нѣсколько

 

раньше

 

обыкновеннаго,

 

по

 

случаю

 

коревой

 

эпи-

деміи,

 

появившейся

 

среди

 

воспитанницъ

 

училища.

 

Въ

 

трехъ

 

млад-

шихъ

 

классахъ,

 

гдѣ,

 

по

 

заявленію

 

врача,

 

угрожала

 

наибольшая

опасность

 

отъ

 

эпидеміи,

 

экзамены

 

произведены

 

были

 

съ

 

8

 

до

 

12

мая;

 

въ

 

остальныхъ

 

классахъ

 

экзамены

 

продолжались

 

съ

 

18

 

мая

по

 

11

 

іюня.

 

Результаты

 

экзамековъ

 

можно

 

считать

 

удовлетвори-

тельными:

 

всѣ

 

воспитанницы

 

приготовительнаго

 

класса

 

(23)

 

пере-

ведены

 

въ

 

I

 

классъ.

 

Изъ

 

43

 

воспитанницъ

 

I

 

основного

 

класса

 

35

переведено,

 

3

 

оставлено

 

на

 

второй

 

годъ

 

и

 

5-ти

 

назначена

 

пере-

экзаменовка

 

послѣ

 

каникулъ.

 

Изъ

 

37

 

воспитанницъ

 

I

 

параллель-

наго

 

класса

 

28

 

переведено,

 

2

 

оставлено

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

и

 

7-ми

назначена

 

переэкзаменовка.

 

Изъ

 

52

 

воспитанницъ

 

II

 

класса

 

42

 

пе-

реведено,

 

4

 

оставлено

 

и

 

6-ти

 

переэкзаменовка.

 

Изъ

 

48—III

 

клас-

са

 

41

 

переведена,

 

2

 

оставлено

 

и

 

5-ти

 

дана

 

переэкзаменовка.

 

Изъ

46—IV

 

класса

 

42

 

переведено,

 

2

 

оставлено

 

и

 

2-мъ

 

передержка.

Изъ

 

45 —V

 

класса

 

42

 

переведено,

 

1

 

оставлена

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

и

 

2-мъ

 

назначена

 

переэкзаменовка.

 

Изъ

 

36

 

воспитанницъ

 

VI

 

клас-

са

 

35

 

удостоены

 

аттестатовъ

 

съ

 

правами

 

домашнихъ

 

учительницъ

 

').

Отличныхъ

 

воспитанницъ,

 

удостоившихся

 

наградъ

 

за

 

успѣхи

 

въ

году

 

было

 

47,

 

именно

 

въ

 

VI

 

классѣ

 

5,

 

въ

 

V— 16,

 

въ

 

IV— 7,

 

въ

III— 3,

 

во

 

П— 2,

 

въ

 

I

 

основномъ— 6,

 

въ

 

I

 

параллельномъ—4,

 

въ

приготовительномъ

 

4.

 

По

 

опредѣленію

 

Совѣта

 

училища,

 

всѣ

 

вос-

питанницы,

   

оказавшіе

   

отличные

 

успѣхи,

 

съ

 

приготовительнаго

 

и

Въ

 

1892 — 93

 

уч.

 

г.

 

лѣтнія

 

вакаціи

 

для

 

воспитанницъ

 

училища

 

по

 

распоряже-

нію

 

Его

 

Преосвященства,

 

по

 

случаю

 

холерной

 

эпидеміи,

 

продолжены

 

были

 

до

I

 

сентября.
')

 

Одна

 

воспитанница

 

за

 

болѣзнію

 

не

 

держала

 

окончательнаго

 

экзамена.
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до

 

V

 

классовъ,

 

награждены

 

были

 

книгами

 

и

 

похвальными

 

листа-

ми,

 

а

 

воспитанницы

 

VI

 

класса,

 

отлично

 

окончившія

 

курсъ, — кни-

гами

 

историческаго

 

или

 

нравственно-религіознаго

 

содержанія

Нравственно-религіозная

 

сторона

 

жизни

 

воспитанницъ

 

находилась

въ

 

отличиомъ

 

состояніи;

 

всѣ

 

воспитанницы

 

въ

 

продолженіи

 

года

имѣли

 

годовой

 

баллъ

 

по

 

поведенію

 

5.

 

Крупаыхъ

 

шалостей,

 

поро-

ковъ

 

и

 

дурныхъ

 

навыковъ

 

не

 

было

 

замѣчено.

 

Всѣ

 

воспитанницы

аккуратно

 

посѣщали

 

богослуженіе

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

училища,

гдѣ

 

вели

 

себя

 

чинно

 

и

 

съ

 

благоговѣніемъ;

 

очередныя

 

изъ

 

нихъ

читали

 

на

 

клиросѣ,

 

а

 

имѣющія

 

голоеъ,

 

по

 

указанію

 

регента,

 

пѣли

при

 

богослуженіи.

 

Въ

 

теченіи

 

года

 

воспитанницы

 

дважды

 

исповѣ-

дывались

 

и

 

пріобщались

 

Св.

 

Таинъ,

 

именно

 

въ

 

день

 

Введенія

 

въ

Храмъ

 

Пр.

 

Богородицы,

 

21

 

ноября,

 

и

 

въ

 

субботу

 

1-й

 

седмицы

Великаго

 

поста.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

для

 

безпрепятственнаго

 

при-

готовленія

 

къ

 

причащенію

 

за

 

три

 

дня

 

до

 

21

 

ноября

 

были

 

пре-

кращены

 

уроки,

 

согласно

 

Указу

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

5 — 28

 

марта

1887

 

г.

 

№

 

416,

 

во

 

второмъ—-на

 

вею

 

первую

 

седмицу

 

поста.

 

Вмѣсто

уроковъ

 

воспитанницы

 

въ

 

эти

 

дни

 

занимались

 

чтеніемъ

 

нравственно-

религіозныхъ

 

книгъ

 

и

 

статей

 

подъ

 

руководствомъ

 

воспитательницъ

и

 

по

 

указанію

 

священника

 

училищной

 

церкви.

 

Въ

 

будничные

 

дни

воспитанницы

 

неопустительно

 

присутствовали

 

на

 

общей

 

утренней

молитвѣ

 

] ).

Состояніе

 

здоровья

 

воспитанницъ

 

въ

 

общемъ

 

было

 

удовлетвори-

тельно;

 

всѣхъ

 

случаевъ

 

заболѣваній

 

было

 

въ

 

году

 

355;

 

преобла-

дающею

 

болѣзнію

 

была

 

перемежная

 

лихорадка,

 

затѣмъ

 

слѣдуетъ

острый

 

катарръ

 

дыхательныхъ

 

органовъ,

 

гриппъ

 

и

 

особенно

 

корь.

Заболѣвшія

 

воспитанницы

 

пользовались

 

въ

 

надлежащей

 

мѣрѣ

 

ухо-

домъ

 

и

 

удовлетворительнымъ

 

содержаніемъ

 

относительно

 

пищи,

помѣщенія,

 

медикаментовъ

 

и

 

проч.

 

Врачъ

 

въ

 

опредѣленное

 

врьмя

дня,

 

ежедневно,

 

а

 

когда

 

случаи

 

бывали

 

особенно

 

серьезны,

 

то

 

и

но

 

нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

сутки,

 

посѣщалъ

 

больныхъ.

 

Въ

 

общемъ

условія

 

жизни

 

воспитанницъ

 

въ

 

училищѣ

 

были

 

благопріятны

 

въ

смыелѣ

 

гигіеняческомъ.

 

Просторные,

 

высокіе,

 

свѣтлые

 

классы,

 

гдѣ

воспитанницы

 

проводятъ

 

большую

 

часть

 

дня,

 

етрого

 

соблюдаемая

чистота

   

въ

 

классахъ

   

и

 

спальняхъ,

   

отопленіе

   

въ

 

должной

 

мѣрѣ,

*)

 

Остававшаяся

 

воспитанницы

 

па

 

праздникъ

 

Пасхи

 

въ

 

училищѣ

 

также

 

говѣли

въ

 

училищной

 

церкви /къ

 

Великому

 

четвергу.
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пища

 

простая,

 

но

 

всегда

 

приготовляемая

 

изъ

 

свѣжихъ

 

продуктовъ,

большой

 

садъ

 

и

 

дворъ

 

въ

 

училищѣ,

 

дававшіе

 

возможность

 

свобод-

ное

 

время

 

проводить

 

на

 

воздухѣвъ

 

играхъ— все

 

это

 

вмѣстѣ

 

спо-

собствовало

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

правильному

 

физическому

 

развитію

воспитанницъ.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

нельзя

 

обойти

 

молчаніемъ

 

тѣхъ

 

не-

удобствъ

 

и

 

затрудненій,

 

съ

 

которыми

 

училищу

 

приходится

 

встрѣ-

чатьея

 

и

 

которыя

 

не

 

мало

 

тормозятъ

 

его

 

постепенное

 

шествіе

по

 

пути

 

правильнаго

 

въ

 

гигіеническомъ

 

отношеніи

 

благоустройства.

Къ

 

числу

 

этихъ

 

неудобствъ

 

прежде

 

всего

 

отпосится

 

разобщенность

и

 

разбросанность

 

училищныхъ

 

помѣщеній,

 

находящихся

 

въ

 

нѣ-

сколькихъ

 

отдѣльныхъ

 

и

 

совершенно

 

обособленныхъ

 

зданіяхъ.

 

Въ

силу

 

этого

 

дѣтиг

 

во

 

всякую

 

погоду—дождливую,

 

вѣтренную

 

и

 

мо-

розную — по

 

нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

день

 

принуждены

 

переходить

 

учи-

лищный

 

дворъ,

 

изъ

 

одного

 

зданія

 

въ

 

другое.

 

Такіе

 

переходы

 

осо-

бенно

 

опасны

 

и

 

вредны

 

яп

 

холодную

 

и

 

сырую

 

погоду,

 

когда

 

дѣти

раннимъ

 

утромъ,

 

послѣ

 

чая,

 

изъ

 

теплой

 

столовой,

 

въ

 

значительно

разгоряченномъ

 

состояніи,

 

должны

 

совершить

 

указанный

 

переходъ,

направляясь

 

въ

 

классы,

 

помѣщающіеся

 

въ

 

отдѣльномъ,

 

такъ

 

на-

зываемомъ

 

новомъ

 

зданіи.

 

И

 

такихъ

 

переходовъ

 

ежедневно

 

совер-

шается

 

не

 

менѣе

 

4-хъ,.такъ

 

какъ

 

по

 

окончаніи

 

классныхъ

 

заня-

тій,

 

когда

 

температура

 

въ

 

классѣ

 

обыкновенно

 

повышается

 

весьма

значительно,

 

дѣти,

 

опять

 

таки

 

разгоряченныя,

 

идутъ

 

чрезъ

 

дворъ

въ

 

столовую

 

обѣдать.

 

На

 

вечернія

 

занятія

 

опять

 

переходятъ

 

въ

классы,

 

а

 

поздно

 

вечеромъ

 

снова

 

идутъ

 

въ

 

старый

 

корпусъ

 

на

молитву

 

и

 

спать.

 

Простуда—бронхиты

 

и

 

лихорадка—составляютъ

естественное

 

и

 

неизбѣжное

 

послѣдствіе

 

этого

 

обстоятельства.

 

Дру-

гимъ,

 

сравнительно

 

меныпимъ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

весьма

 

важнымъ

неудобствомъ

 

служить

 

отсутствіе

 

при

 

училищѣ

 

одного

 

просторнаго

и

 

удобнаго

 

помѣщенія

 

для

 

ученической

 

столовой

 

и

 

отдаленность

кухни

 

отъ

 

столовой;

 

существующее

 

помѣщеніе

 

состоящее

 

изъ

 

от-

дѣльныхъ

 

комнатъ,

 

тѣсно

 

и

 

весьма

 

неудобно.

 

Третье

 

неудобство

состоитъ

 

въ

 

неимѣніи

 

подходящаго

 

помѣщенія

 

для

 

больницы.

 

До

настоящаго

 

времени

 

больница

 

помѣщается

 

въ

 

ветхомъ,

 

неболыпомъ,

совершенно

 

для

 

своей

 

цѣли

 

неприспособленномъ

 

и

 

въ

 

гигіениче-

скомъ

 

отношеніи

 

неудобномъ

 

флигелѣ.

 

Означенный

 

флигель,

 

тѣсный

и

 

неудобный

 

при

 

обыкновенной

 

заболѣваемости

 

учащихся,

 

совершен-

но

 

неудовлетворителенъ

 

на

 

случай

   

эпидемическихъ

 

заболѣваній.
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Четвертое

 

неудобство,

 

очень

 

важное

 

въ

 

педагогическомъ

 

отно-

шеніи,

 

состояло

 

въ

 

отдѣльномъ

 

отъ

 

училища

 

помѣщеніи

 

его

 

при-

готовительнаго

 

класса.

 

Нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

духовенство

Екатериноелавской

 

епархіи,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

открыть

 

приго-

товительный

 

классъ

 

при

 

училищѣ

 

за

 

неимѣніемъ

 

помѣщенія,

 

рѣ-

шило

 

устроить

 

таковой

 

при

 

женскомъ

 

Тихвинскомъ

 

монастырѣ,

при

 

чемъ

 

на

 

его

 

содержаніе

 

расходовалось

 

въ

 

годъ

 

до

 

4/т.

 

руб.

Такъ

 

какъ

 

приготовительный

 

классъ

 

составляетъ

 

низшую,

 

подго-

товительную,

 

ступень

 

училищнаго

 

образоЕанія

 

и

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

дѣлѣ

обученія

 

и

 

воспитанія

 

начальный

 

курсъ

 

имѣетъ

 

весьма

 

серіозное

значеніе

 

и

 

неизбѣжно

 

вліяетъ

 

на

 

его

 

дальнѣйшій

 

ходъ,

 

то

 

един-

ство

 

системы

 

воепитанія,

 

единство

 

методовъ

 

обученія

 

и

 

тожество

руководительныхъ

 

мѣръ

 

составляютъ

 

необходимое

 

требованіе,

 

а

 

его

то

 

и

 

весьма

 

трудно

 

соблюсти

 

при

 

отдѣльности

 

и

 

отдаленности

 

отъ

училища

 

приготовительнаго

 

класса.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

помѣще-

ніе

 

этого

 

класса

 

въ

 

зданіяхъ

 

училищныхъ

 

возможно

 

безъ

 

особыхъ

затрудненій

 

съ

 

достиженіемъ

 

существенныхъ

 

выгодъ

 

учебно-воспи-

тательныхъ.

Хотя

 

училище

 

не

 

имѣетъ

 

отдѣльной

 

корпорации

 

преподавателей,

но

 

этимъ

 

не

 

вызывается

 

обстоятельству

 

препятствующихъ

 

пра-

вильному

 

ходу

 

учебнаго

 

дѣла.

Преподаватели

 

аккуратно

 

посѣщали

 

уроки

 

и

 

безъ

 

уважитель-

ныхъ

 

причинъ

 

не

 

опускали.

 

Всѣхъ

 

пропущенныхъ

 

уроковъ

 

въ

году,

 

не

 

считая

 

приготовительнаго

 

класса,

 

было

 

98,

 

а

 

именно:

 

по

Закону

 

Божію

 

въ

 

I

 

параллельномъ

 

классѣ

 

1;

 

по

 

Русскому

 

языку

 

въ

младшихъ

 

классахъ

 

13;

 

по

 

Русскому

 

языку

 

въ

 

старшихъ

 

клас-

сахъ

 

16;

 

по

 

Ариѳметикѣ

 

въ

 

младшихъ

 

классахъ

 

3;

 

по

 

Ариѳ-

метикѣ

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

23;

 

по

 

Географіи

 

въ

 

младшихъ

классахъ

 

2;

 

по

 

Геометріи

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

3;

 

по

 

Церковному

пѣнію

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

37.

 

Въ

 

случаяхъ

 

отсутствія

 

учителя

 

вос-

питанницы

 

подъ

 

руководствомъ

 

воспитательницъ

 

занимались

 

или

повтореніемъ

 

пройденнаго

 

по

 

предмету

 

отсутствующаго

 

учителя,

или

 

диктантами,

 

или

 

чтеніемъ

 

статей,

 

относящихся

 

къ

 

заданному

уроку.

IV.

 

Библіотека

 

и

 

физическій

 

кабинетъ.

Библіотека

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

1395

 

Ж№

 

книгъ

 

разнаго

 

наиме-

нованія.

 

Сравнительно

 

съ

 

предшествующимъ

 

годомъ,

 

въ

 

отчетномъ
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увеличилась

 

на

 

21

 

№№.

 

Большую

 

чаеть

 

ихъ

 

жертвовалъ

 

Его

Превосходительство,

 

дѣйствительный

 

статскій

 

совѣтпикъ

 

Николай

Семеновичъ

 

Рындовскій.

 

Изъ

 

журналовъ

 

для

 

чтенія

 

выписывались

въ

 

отчетномъ

 

году:

 

„Цѣрковныя

 

Вѣдомости",

 

„Епархіальныя

 

Вѣ-

домости",

 

„Историческій

 

Вѣстникъ",

 

„Дѣтскій

 

Отдыхъ",

 

„Родникъ",

„Семейные

 

Вечера",

 

„Женское

 

Образованіе",

 

„Задушевное

 

Слово"

93

 

г.

 

„Богословскій

 

Вѣстникъ"

 

1892

 

г.,

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

93

 

г.,

 

„Паломникъ

 

93

 

г.",

 

„Русскій

 

Вѣстникъ",

 

„Игрушечка",

„Воспитаніе

 

и

 

Обученіе".

 

Въ

 

учебникахъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособіяхъ

(глобусы,

 

карты,

 

книги

 

и

 

проч.)

 

недостатка

 

не

 

было.

 

Пополненія

физическаго

 

кабинена

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

не

 

было,

 

такъ

 

какъ

 

для

преподаванія

 

физики,

 

въ

 

предѣлахъ

 

программы

 

женскихъ

 

училищъ,

необходимые

 

приборы

 

имѣются

 

въ

 

наличности.

V.

 

Средства

 

училища.

Отъ

 

1891

 

года

 

перешло

 

остаткомъ:

 

а)

 

билетами

 

9,150

 

р.

 

и

 

на-

личными

 

1

 

р.

 

99

 

к.

 

Къ

 

тому

 

поступило

 

въ

 

1892

 

году

 

на

 

приходъ

наличными:

 

1)

 

отъ

 

церквей

 

епархіи

 

изъ

 

свѣчныхъ

 

остатковъ

42,808

 

р.

 

94

 

к.;

 

2)

 

%

 

на

 

училищные

 

капиталы

 

608

 

р.

 

50

 

коп.;

3)

 

изъ

 

мѣстнаго

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

2,635

 

р.

 

90

 

кои.;

 

4)

 

за

 

содержаніе

 

своекоштныхъ

 

воспитанницъ

16,977

 

р.

 

35

 

коп.;

 

5)

 

залоговыхъ

 

сверхсмѣтныхъ

 

и

 

случайныхъ

1,323

 

р.

 

93

 

коп.;

 

всего

 

же

 

на

 

приходъ

 

поступило

 

наличными:

64,356

 

р.

 

61

 

коп.

 

и

 

билетамг

 

873

 

р.

 

55

 

коп.

Израсходовано

 

въ

 

1892

 

году:

 

1)

 

по

 

содержанію

 

учащихъ

 

11,482

р.

 

52

 

коп.;

 

2)

 

по

 

содержанію

 

одеждою

 

и

 

обувью

 

6,684

 

р.

 

79

 

коп.;

3)

 

по

 

содержанію

 

пищею

 

13,344

 

р.

 

78

 

коп.;

 

4)

 

по

 

дому

 

11,348

 

р.

72 '/а

 

к.,

 

5)

 

по

 

содержанію

 

канцеляріи

 

и

 

на

 

письменныя

 

принад-

лежности

 

556

 

р.

 

63

 

коп.;

 

6)

 

больницы

 

643

 

р.

 

63

 

коп.;

 

7)

 

биб-

ліотеки

 

809

 

р.;

 

8)

 

на

 

погашеніе

 

займовъ,

 

разновременно

 

произве-

денныхъ

 

для

 

разширенія

 

училищныхъ

 

зданій

 

6,069

 

р.

 

8

 

коп.,

всего

 

же

 

по

 

содержанію

 

училища

 

50,939

 

р.

 

15 '/г

 

коп.

На

 

различныя

 

епархіальныя

 

нужды

 

(парал.

 

классы

 

при

 

духов-

ной

 

семинаріи,

 

Ѵ-ый

 

столь

 

Духовной

 

Консиеторіи,

 

приготовитель-

ный

 

классъ,

 

причетническую

 

школу

 

и

 

проч.)

 

чрезъ

 

Совѣтъ

 

учи-

лища

 

выдано

 

суммъ

 

12,281

 

р.

 

91

 

коп.;

 

залоговыхъ

 

200

 

р.;

 

всего

израсходовано

 

63,421

 

р.

 

67а

 

коп.

  

1).

х )

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

на

 

приготовительный

 

классъ

 

3,715

 

р.
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Остаткомъ

 

къ

 

1893

 

году

 

перешло:

 

а)

 

билетами

 

10,023

 

р,

 

55

 

к.

и

 

б)

 

наличными

 

935

 

р.

 

54'/з

 

коп.

Кромѣ

 

того,

 

выслано

 

въ

 

Совѣтъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

4,909

 

p.

 

31

 

коп.

 

на

 

образоианіе

 

стипепдіи

 

для

 

воспитанниковъ

Екатеринославской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

память

 

25-лѣтія

 

благо-

полу

 

ч

 

наго

 

царствованія

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

благочестивѣйшаго

Государя

 

Императора

 

Александра

 

И.

 

Капиталь

 

собранъ

 

духовен-

ствомъ

 

Екатеринославской

 

епархіи

 

изъ

 

личныхъ

 

духовенства

 

по-

жертвованій

 

съ

 

1880

 

по

 

1885

 

годъ.

Дополнительный

   

свѣдѣнія.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

училище

 

имѣло

 

счастіе

 

пользоваться

 

вни-

маніемъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Августина,

 

ко-

торый

 

посѣщалъ

 

училище

 

и

 

заботливо

 

вникалъ

 

во

 

всѣ

 

подроб-

ности

 

жизни

 

его.

 

Но

 

таковыми

 

заботами

 

и

 

истинно

 

отеческою

 

лю-

бовію

 

Преосвященнаго

 

Августина

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

училищу

немного

 

пришлось

 

пользоваться;

 

ибо

 

30

 

ноября

 

1892

 

года,

 

Пре-

освященный

 

Августинъ

 

въ

 

Бозѣ

 

почилъ.

Со

 

втораго

 

полугодія

 

отчетнаго

 

учебнаго

 

года

 

училище

 

поль-

зуется

 

отеческимъ

 

вниманіемъ

 

къ

 

своимъ

 

нуждамъ

 

Преосвящсчі-

нѣйшаго

 

Владиміра.

 

По

 

иниціативѣ

 

Его

 

Преосвященства

 

частію

преднамѣчепы,

 

частію

 

уже

 

введены

 

и

 

осуществлены

 

нѣкоторыя

мѣры

 

къ

 

возвышенію

 

учебно-воспитательной

 

части

 

училища

 

и

 

улуч-

шеніюего

 

внѣшняго

 

благоустройства.

 

Его

 

Преосвященство

 

обра-

тилъ

 

вниманіе

 

Совѣта

 

училища

 

на

 

то,

 

чтобы

 

препродаватели,

 

про-

пустившіе

 

уроки,

 

хотя

 

бы

 

и

 

по

 

уважительнымъ

 

причинамъ,

 

были

приглашаемы

 

въ

 

свободное

 

для

 

себя

 

и

 

воспитанницъ

 

время

 

по

мѣрѣ

 

возможности

 

къ

 

возмещенію

 

допущенныхъ

 

въ

 

преподаваніи

пропусковъ.

 

Постановленіе

 

Совѣта

 

о

 

переводѣ

 

приготовительнаго

класса

 

изъ

 

Тихвинскаго

 

монастыря,

 

въ

 

видахъ

 

единства

 

надзора

и

 

методовъ

 

обученія,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

утверждено,

 

и

 

этотъ

классъ

 

съ

 

1893 — 94

 

уч.

 

года

 

уже

 

помѣщается

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нормаль-

ными

 

классами

 

училища.

 

Въ

 

соотвѣтствіе

 

требованіямъ

 

Устава

епархіальныхъ

 

училищъ,

 

Указу

 

Святѣйшаго

 

Стнода

 

отъ

 

1

 

апрѣля

за

 

№

 

4

 

и

 

запросамъ

 

практической

 

жизни,

 

которыми

 

въ

 

области

женскаго

 

воспитанія

 

придается

 

существенное

 

значеніе

 

искусству

рукодѣлія,

 

а

 

отъ

 

воспитанницъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ

 

требуется

и

 

спеціальное

 

умѣнье

 

шитья

 

церковныхъ

   

облаченій —по

 

указанію
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Его

 

Преосвященства,

 

Совѣтомъ

 

училища

 

выработана

 

программа

(и

 

съ

 

начала

 

1893 — 94

 

уч.

 

года

 

введено

 

обученіе),

 

по

 

которой

воспитанницы,

 

въ

 

періодъ

 

училищной

 

жизни,

 

пройдутъ

 

системати-

ческій

 

курсъ

 

обученія

 

женскому

 

рукодѣлыо— вязанью,

 

шитью

 

и

кройкѣ.

 

Уроки

 

чистописанія;

 

прежде

 

преподававшіеся

 

классными

воспитательницами,

 

каждою

 

въ

 

своемъ

 

классѣ,

 

переданы

 

въ

 

руки

одного

 

преподавателя— специалиста,

 

которому

 

поручено

 

и

 

вновь

введенное

 

обученіе

 

воспитанницъ

 

рисованію,

 

насколько

 

послѣднее

необходимо

 

для

 

составленія

 

узоровъ

 

шитья

 

и

 

кройки

 

(по

 

одному

недѣльному

 

уроку

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ).

 

Въ

 

устраненіе

 

недостат-

ковъ,

 

происходящихъ

 

отъ

 

разобщенности

 

училищныхъ

 

зданій,

 

по

мысли

 

и

 

указаніямъ

 

Его

 

Преосвященства

 

проэктировано

 

расшире-

ніе

 

училища

 

новою

 

пристройкой,

 

которая

 

бы

 

соединила

 

два

 

глав-

ныхъ

 

училищныхъ

 

корпуса,

 

чѣмъ

 

дана

 

будетъ

 

возможность

 

отвести

и

 

для

 

больницы

 

новое

 

помѣщеніе

 

вмѣсто

 

нынѣ

 

существующаго»

обветшавшаго

 

и

 

тѣснаго.

 

Предначертанія

 

Его

 

Преосвященстта

 

на

пользу

 

училища

 

встрѣтили

 

полное

 

сочувствіе

 

въ

 

средѣ

 

духовенства

епархіи,

 

которое

 

въ

 

лицѣ

 

депутатовъ

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

ука-

зало

 

источники,

 

необходимые

 

для

 

расширенія

 

училищныхъ

 

зданій.

Въ

 

концѣ

 

отчетнаго

 

учебнаго

 

года

 

Его

 

Преосвященство

 

изво-

лилъ

 

присутствовать

 

на

 

выпуекномъ

 

экзаменѣ

 

воспитанницъ

 

VI

класса

 

по

 

Закону

 

Божію.

13

 

іюня

 

1893

 

года,

 

въ

 

день

 

годичнаго

 

акта

 

училища,

 

Его

 

Пре-

освященству

 

благоугодно

 

было

 

служить

 

литургію

 

въ

 

училищной

домовой

 

церкви,

 

въ~соелуженіи

 

Ключаря

 

Собора,

 

Предсѣдателя

Училищнаго

 

Совѣта,

 

Инспектора

 

классовъ

 

и

 

одного

 

изъ

 

прибыв-

шихъ

 

въ

 

городъ

 

сельскаго

 

священника.

 

Послѣ

 

пѣнія

 

причастнаго

стиха,

 

Его

 

Преосвященство

 

лично

 

изволилъ

 

пріобщать

 

Св.

 

Таинъ

Христовыхъ

 

воспитанницъ,

 

оканчивающихъ

 

въ

 

училищѣ

 

курсъ.

Послѣ

 

литургіи

 

быль

 

отслуженъ

 

Его

 

Преоевященствомъ

 

благодар-

ственный

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ,

 

по

 

окончаніи

 

котораго

 

Его

 

Пре-

освященство

 

присутствовалъ

 

въ

 

залѣ,

 

гдѣ

 

были

 

собраны

 

воспитан-

ницы

 

и

 

училищная

 

корпорація.

 

Здѣеь

 

Его

 

Преосвященству

 

угодно

было

 

выслушать

 

краткій

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

училища

 

за

 

отчетный

годъ

 

и

 

раздать

 

похвальные

 

листы

 

и

 

наградныя

 

книги

 

лучшимъ

воспитанницамъ,

 

а

 

также

 

аттестаты

 

и

 

экземпляры

 

Новаго

 

Завѣта

воспитанницамъ,

 

окончившимъ

 

курсъ.

Инспекторъ

 

классовъ,

 

священникъ

 

Димитрій

 

Страховскій.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ИЗВЬСТІЯ.

Просвѣщены

 

Св.

 

Крещеніемъ:

 

1)

 

запасный

 

мастеровой

 

Мордка

Пейсаховъ

 

Гольденбергь,

 

31

 

года,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени,

 

„Симе-

онъ",

 

24

 

мая

 

1893

 

года,

 

причтомъ

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Ростова

н/Д.;

 

2)

 

колонистка

 

еврейка

 

Бетта

 

Ицкова

 

Розенберіъ,

 

21

 

года,

 

съ

нареченіемъ

 

имени

 

„Анна",

 

19

 

декабря

 

1893

 

года,

 

причтомъ

 

По-

кровской

 

церкви

 

м.

 

Никополя,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда.

Присоединены

 

къ

 

православію:

 

1)прусско-подданные:

 

ЯковъКлаттъ

42

 

лѣтъ,

 

съ

 

женою— Маріею — 50

 

лѣтъ

 

и

 

дѣтьми:

 

Маріею — 16

 

лѣтъ,

Анною—-14

 

лѣтъ,

 

Фотиною

 

12

 

лѣтъ

 

и

 

Іаковомъ— 9

 

лѣтъ,

 

отецъ

 

и

дѣти

 

лютеранскаго

 

исповѣданія,

 

а

 

мать—римско-католическаго,

 

съ

оставленіемъ

 

ихъ

 

прежнихъ

 

именъ,

 

19

 

декабря

 

1893

 

года,

 

прич-

томъ

 

с.

 

Стародубовки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда;

 

2)

 

крестьянинъ

 

Гу-

ставъ

 

Ивановъ

 

Антманъ.

 

лютеранскаго

 

исповѣданія,

 

70

 

лѣтъ,

 

съ

нареченіемъ

 

имени

 

„Іоаннъ",

 

18

 

ноября

 

1893

 

года,

 

причтомъ

с.

 

Ново- Павловки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда.

Преподано

 

Архипастырское

 

Его

 

Преосвященства

 

благословеніе:

прихожанамъ

 

Св.

 

Духовской

 

церкви

 

с.

 

Максимиліановки,

 

Маріуполь-

скаго

 

уѣзда,

 

пожертвовавшимъ

 

3,306

 

р.

 

на

 

постройку

 

колокольии

при

 

ихъ

 

церкви

 

и

 

Священнику

 

той

 

церкви

 

Илъѣ

 

Ватину,

 

рас-

положившему

 

прихожанъ

 

къ

 

пожертвованію

 

на

 

устройство

 

коло-

кольни;

 

прихожанамъ

 

и

 

членамъ

 

церковно-приходскаго

 

попечи-

тельства

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Алексѣевки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзца,

за

 

производство

 

ремонтировки

 

приходской

 

церкви

 

на

 

сумму

 

2,013

руб.

 

50

 

коп.;

 

мѣщанкѣ

 

Анастасіи

 

Буряковой,

 

за

 

пожертвованіе

 

ею

въ

 

Крестовоздвиженскую

 

церковь

 

с.

 

Мишуринорога,

 

Верхнеднѣ-

провскаго

 

уѣзда,

 

полнаго

 

священническаго

 

облаченія

 

шелковой

матеріи,

 

стоимостью

 

65

 

руб.;

 

прихожанамъ

 

Стефановской

 

церкви,

с.

 

Степанов™,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

крестьявамъ:

 

Александру

 

Бон-

даренкову,

 

Ивану

 

Еостежо,

 

Василію

 

Костежо,

 

Ивану

 

Константи-

нову

 

Костенко,

 

Трофиму

 

Кушнырю,

 

Аѳанасію

 

Яблучкову,

 

Косьмѣ

Кулишу,

 

Аѳанасію

 

Бушуеву

 

и

 

Василію

 

Бондаренко

 

за

 

пожертво-

ваніе

 

ими

 

въ

 

приходскую

 

церковь

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

вещей

 

па

сумму

 

290

 

руб.

Выражена

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

крестьянину

с.

 

Новой-Руси,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Іоанну

 

Сидоренко

 

за

 

ревно-
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стное

   

исправленіе

  

обязанностей

 

церковнаго

   

старосты

   

при

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

того

 

же

 

села.

Утверждены

 

въ

 

должности:

 

а)

 

церковнаго

 

старосты:

 

къ

 

Рождество-

Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Рождественскаго,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Тарасъ

 

Падола

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Воскресенской

церкви

 

с.

 

Воскресенки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Мак-

симъ

 

Литвиновъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

 

с.

Болыпе-Михайловки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Романъ

Самуха

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Соборной

 

Свято-Троицкой

 

церкви

 

г.

Бахмута,

 

мѣщанинъ

 

Василій

 

Трояновъ

 

на

 

8-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Свято-

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Старого-Керменчука,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

поселянинъ

 

Григорій

 

Манойловъ

 

на

 

7-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Казанской

церкви

 

с.

 

Князевки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Гавріилъ

Смаілюкъ

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

 

с.

 

Сам-

бекъ,

 

Ростовскаго

 

н/Д.

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Крештопъ

 

на

1-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

с.

 

Солоненькаго,

 

Ека-

теринославскаго

 

увзда,

 

крестьянинъ

 

Евфимій

 

Ишатенко

 

на

 

2-е

трехлѣтіе;

 

къ

 

Свято-Духовской

 

церкви

 

с.

 

Краснополя,

 

Екатерино-

славскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Николай

 

Грунтъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе;

къ

 

Маріе-Магдалиновской

 

церкви

 

г.

 

Маріуполя,

 

купецъ

 

Савва

Пичахчи

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

с.

 

Дмитріевки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Реуновь

на

 

1-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Александро-Невской

 

церкви

 

с.

 

Алексѣевки,

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Маркъ

 

Витщкій

 

на

 

1-е

 

трех-

лѣтіе;

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Новотроицкаго,

 

Маріупольскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Косьма

 

Иилипежо

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Оди-

гитріевской

 

церкви

 

с.

 

Батаиска,

 

Ростовскаго

 

н/Д.

 

уѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

Илья

 

{Кисляковъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Андрее-Марѳинской

церкви

 

с.

 

Аѳанасьевки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

помѣщикъ

 

отстав-

ной

 

штабсъ-капитанъ

 

Штеричъ

 

на

 

4-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Свято-Троиц-

кой

 

церкви

 

с.

 

Боголюбовки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

мѣщанинъ

Ѳеодоръ

 

Корніенко

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе;

 

къ

 

Ильинской

 

церкви

 

с.

 

Тем-

рюка,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Стефанъ

 

Гузъ

 

на

 

4-е

трехлѣтіе;

 

къ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

с.

 

Стародубовки,

 

Маріу-

польскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Кармазинъ

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе;

къ

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Богословки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Терентій

 

Замай

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе;



46

б)

 

председателей

 

и

 

членовъ

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ:

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Краснаго-Кута,

 

Славяносербскаго

 

уѣз-

да,

 

предсѣдателемъ

 

крестьянинъ

 

Аѳанасій

 

Нижальскій

 

и

 

членами:

мѣщанинъ

 

Провъ

 

Ивановъ,

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Колисниченко,

 

Васи-

лій

 

Руденко,

 

Іона

 

Колисниченко,

 

Александръ

 

Токаревъ,

 

Стефанъ

Безчиспгнъгй,

 

Иванъ

 

Конько,

 

Филиппъ

 

Конько,

 

Михаилъ

 

Задорож-

ній,

 

Тимофей

 

Тишенко,

 

Петръ

 

Павловъ,

 

Митрофанъ

 

Подмарковъ,

Никита

 

Кременевъ,

 

Николай

 

Хоролъскій,

 

Кононъ

 

Водолажскій,

Иванъ

 

Гончаренко,

 

Даніилъ

 

Гавришъ,

 

Григорій

 

Величко,

 

Григорій

Иежелай,

 

Стефанъ

 

Потапенко,

 

Игнатій

 

Юрченко

 

и

 

Іоакимъ

 

Конько;

къ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

г.

 

Луганска:

 

предсѣдателемъ

 

Иванъ

Ляпинъ

 

и

 

членами:

 

Тимоѳей

 

Тараненко,

 

Иванъ

 

ІІляеунковъ,

 

Павелъ

Бурлава,

 

Исаія

 

Данильевъ,

 

Егоръ

 

Никитинъ,

 

Иванъ

 

Тузакъ,

 

Родіонъ

Кратиновъ,

 

Евтѣй

 

Коприлевъ,

 

Василій

 

Петровъ

 

и

 

Павелъ

 

Ивановъ.

Рукоположенъ

 

псаломщикъ

 

села

 

Новосвѣтловки,

 

Славяносербскаго

уѣзда,

 

Павелъ

 

ІІальчевскій,

 

12

 

декабря

 

во

 

діакона

 

на

 

занимаемое

имъ

 

мѣсто.

Навначенъ

 

заштатный

 

священникъ

 

Викторъ

 

Чернявскій,

 

резолю-

ціею

 

Его

 

Преосвященства

 

31

 

декабря

 

священникомъ

 

къ

 

Гуналов-

ской

 

церкви,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда.

Перемѣщены:

 

священникъ

 

села

 

Гусарки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

Арсеній

 

Песоцкій,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

5

 

января

 

на

 

прежнее

мѣсто

 

въ

 

село

 

Бабайковку,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда;

 

священникъ

Преображенской

 

церкви

 

села

 

Томаковки,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Донцовъ,

 

14

 

января

 

вторымъ

 

священникомъ

 

къ

 

Алек-

сандро-Невской

 

церкви

 

г.

 

Екатеринослава;

 

псаломщикъ

 

Троицкой

церкви

 

с.

 

Новогригорьевки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

Кутеповъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

23

 

декабря

 

1893

 

г.

 

къ

 

церкви

м.

 

Алферовки

 

того

 

же

 

уѣзда;

 

псаломщикъ

 

села

 

Камянскаго,

 

Ека-

теринославскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Турчиновъ,

 

согласно

 

его

 

проше-

нію,

 

5

 

сего

 

января,

 

обратно

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Чаплинки,

Новомосковскаго

 

уѣзда;

 

псаломщикъ

 

села

 

Егоровки,

 

Маріупольекаго

уѣзда,

 

Филиппъ

 

Стояновскій,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

13

 

сего

 

ян-

варя

 

въ

 

село

 

Святогоровку,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

священникъ

 

Константино-Еленовскои

 

церкви

с.

 

Милость-Куракина,

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Бѣлый,

 

согласно

его

 

прошенію,

 

24

 

ноября

 

1893

 

года.
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Умерли:

 

псаломщикъ

 

села

 

Михайловки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

Василій

 

Бѣлоусовъ

 

19

 

ноября;

 

штатный

 

діаконъ

 

Преображенской

церкви

 

села

 

Богатыря,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Симеонъ

 

Юрьевъ

27

 

ноября

 

1893

 

года.

Отъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Съ

 

1-го

 

по

 

31-е

 

декабря

 

минувшаго

 

года

 

на

 

приходъ

 

Епархіаль-

наго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

поступило:

 

отъ

 

благоч.

 

2

 

окр.

 

Бахмутскаго

уѣзда,

 

свящ.

 

I.

 

Домовскаго

 

при

 

отн.

 

отъ

 

27

 

ноября

 

за

 

№

 

953

 

—

покровскаго

 

сбора

 

19

 

р.;

 

отъ

 

благоч.

 

2

 

окр.

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

свящ.

 

С.

 

Бошнякова

 

при

 

отн.

 

отъ

 

29

 

ноября

 

за

 

№

 

583 —покровскаго

сбора

 

11

 

р.

 

83

 

к.;

 

отъ

 

благоч.

 

2

 

окр.

 

Александровскаго

 

уѣзда,

свящ.

 

В.

 

Курковскаго

 

при

 

отн.

 

отъ

 

4

 

декабря

 

за

 

№

 

903— покров-

скаго

 

сбора

 

36

 

р.

 

47

 

к.;

 

отъ

 

благоч.

 

6

 

окр.

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

свящ.

 

Сум.

 

Чулановскаго

 

при

 

отн.

 

отъ

 

8

 

декабря

 

за

 

№

 

358— по-

кровскаго

 

сбора

 

24

 

р.;

 

отъ

 

благоч.

 

2

 

окр.

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

прот.

 

Гр.

 

Краснопольскаго

 

при

 

отн.

 

отъ

 

12

 

декабря

 

за

 

№

 

1381 —

покровскаго

 

сбора

 

20

 

р.

 

42

 

к.;

 

отъ

 

Александр.

 

Отдѣленія

 

Учил.

Сов.

 

при

 

отн.

 

отъ

 

18

 

декабря

 

за

 

Ц

 

486— въ

 

возврата

 

выданныхъ

на

 

проѣздъ

 

къ

 

мѣсту

 

службы

 

учителямъ

 

церковно-приходск.

 

школъ

Камышвому

 

и

 

Дмитровскому— 10

 

руб.;

 

отъ

 

свящ.

 

с.

 

Иерещепино,

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

I.

 

Слышко

 

въ

 

возвратъ

 

выданныхъ

 

на

 

про-

ѣздъ

 

по

 

мѣсту

 

службы

 

учителю

 

ц.-прих.

 

шк.

 

И.

 

Паскевскому— 10

 

р.

Казначей

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

Преподаватель

Семинаріи

  

Александръ

 

Ванчаковъ.

Отъ

 

Совѣта

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

при

 

Екатерино-

славской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Съ

 

1-го

 

октября

 

по

 

31

 

декабря

 

1892

 

г.

 

на

 

приходъ

 

Кирилло-

Меѳодіевскаго

 

братства

 

поступило:

 

отъ

 

благоч.

 

1

 

окр.

 

Павлоград-

скаго

 

уѣзда,

 

прот.

 

Д.

 

Хоцинскаго

 

при

 

отн.

 

отъ

 

6

 

октября

 

за

 

№

 

966 —

представленные

 

свящ.

 

с.

 

Вербокъ

 

Ѳ.

 

Ястрембскимъ

 

7

 

р.

 

7772

 

к.;

отъ

 

свящ.

 

с.

 

Чернетчины

 

Успенской

 

церкви,

 

Новомосков.

 

уѣзда,

Стм.

 

ІПтепенко— 100

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

Никод.

 

Бощановскаго—3

 

р.;

отъ

 

свящ.

 

Памф.

 

Плахотина— 10

 

р.;

 

отъ

 

благоч.

   

3

 

окр.

 

Екатери-
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нославскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

М.

 

Васильковскаго

  

при

 

отн.

 

отъ

 

17

 

но-

ября

 

за

 

№

 

699— при

 

подписномъ

 

листѣ

 

14

 

р.

Казначей

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

Преподаватель

 

Семи-

наріи

 

Александръ

 

Ванчаковъ.

Отъ

 

Совѣта

 

Братства

 

Св.

 

Владиміра.

Въ

 

теченіе

 

декабря

 

1893

 

года

 

поступило

 

въ

 

кассу

 

Братства:

при

 

отн.

 

благоч.

 

свящ.

 

Петра

 

Лошакова

 

отъ

 

8

 

декабря

 

1893

 

года

за

 

JV»

 

812—тридцать

 

восемь

 

рублей

 

и

 

при

 

отн.

 

благоч.

 

прот.

 

Петра

Рубанова

 

отъ

 

7

 

декабря

 

1893

 

года

 

за

 

№

 

1572 —восемь

 

рублей

двадцать

 

коп.,

 

а

 

всего

 

сорокъ

 

шесть

 

рублей

 

двадцать

 

коп.

Казначей

 

Братства

 

Св.

 

Владиміра

 

свящ.

 

Филиппъ

 

Гераскевичъ.

Отъ

 

Организаціоннаго

 

Комитета

  

пенсіонно-вспомогательной

  

кассы

для

 

духовенства

 

Екатеринославской

 

епархіи.

Въ

 

бюллетенѣ

 

Комитета,

 

помѣщенномъ

 

во

 

2-мъ

 

№

 

Епарх.

 

Вѣд.,

пропущены

 

записанные

 

на

 

приходъ

 

по

 

счету

 

суммъ

 

вкладчиковъ

30

 

апрѣля

 

1893

 

г.

 

и

 

невошедшіе

 

въ

 

бюллетень,

 

напечатанный

 

въ

№

 

10

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1893

 

г.,

 

взносы,

 

поступившіе

 

отъ

 

оо.

 

благочин-

ныхъ:

 

Г г

 

Попова

 

25

 

р.

 

и

 

В.

 

Верецкаго

 

46

 

р.

 

80

 

к.,

 

а

 

всего

 

71

 

р.

 

80

 

к.

и

 

церковныхъ

 

взносовъ

 

отъ

 

благоч.

 

А.

 

Китаева

 

256

 

р.

 

94

 

к.

Кромѣ

 

того,

 

остатокъ

 

наличныхъ

 

денегъ

 

по

 

счету

 

личныхъ

 

взно-

совъ

 

ошибочно

 

уменыпенъ

 

на

 

24

 

р.,

 

почему

 

на

 

1-е

 

января

 

1894

 

г.

суммъ

 

вкладчиковъ

 

наличными

 

деньгами

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ

5,366

 

р.

 

78

 

к.,

 

а

 

въ

 

общемъ

 

итогѣ

 

суммъ

 

кассы

 

на

 

1-е

 

января

числится

 

168,638

 

р.

 

13

 

к.

 

Предсѣдатель

 

Комитета

 

Ѳ.

 

Россинскій.

Дѣлопроизводитель

 

В.

 

Сахарову.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

I.

 

Отъ

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Консисторіи.

 

Прачтамъ
Екатеринославской

 

епархіи.

 

II.

 

Оттстъ

 

о

 

состояніи

 

Екатеринославскаго

 

Жен-
скаго

 

Училища

 

за

 

1892—93

 

учебный

 

годъ

 

по

 

учебно-воспитательной

 

части.

 

(Окон-
чаніе).

 

III.

 

Епархіальныя

 

извѣсіія.

 

IV.

 

Отъ

 

Епархіалыіаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

V.

 

Отъ

 

Совѣта

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

при

 

Екатеринославской

 

Духов-
ной

 

Семинаріи.

 

VI.

 

Отъ

 

Совѣта

 

Братства

 

Св.

 

Владиміра.

 

VII.

 

Отъ

 

Организаціон-
наго

 

Комитета

 

пенсіонно-вспомогательной

 

кассы

 

для

 

духовенства

 

Екатеринослав-
ской

 

епархіи.

 

VIII.

 

Объяленія.

Дозволено

 

цензурою.

  

Екатеринославъ,

  

25

 

января

  

1894

 

г.

  

Цензоръ,

 

протоіерей

Петръ

 

Еатрановъ.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЫШЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

1-го

 

Февраля

 

№

 

о

  

1894

   

года.

ОТДЪІЪ

 

НЕОФФИЦШЬНЫЙ"

і.

Св.

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемая

 

„Самарскою",

 

находа-

щаяся

  

нынѣ

 

въ

 

Самарскомъ

 

Пустынно-Николаевскомъ

  

мо-

настырѣ,

 

Екатеринославской

 

епархіи.

(Оконтаніе)

 

').

„Не

 

имамы

 

иныл

 

помощи,

 

не

 

имамы

 

тыл

надежды,

 

развѣ

 

тебе,

 

Владычице"

(Служб.

 

28

 

Іюля,

 

утр.

кондакъ).

Какъ

 

великъ

 

былъ

 

притокъ

 

богомольцевъ

 

въ

 

Ново-Кайдак-

скую

 

церковь

 

къ

 

ея

 

св.

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

можно

 

ви-

дѣть

 

изъ

 

того,

 

что

 

какъ

 

въ

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

такъ

 

и

 

въ

 

будничные

 

вѣрующіе

 

огромными

 

массами

 

прихо-

дили

 

въ

 

Н.-Кайдаки

 

и

 

наполняли

 

церковь.

 

Изъ

 

дѣловыхъ

бумагъ

 

усматривается,

 

что

 

четыре

 

Ново-Кайдакскіе

 

свящеп-

ника

 

не

 

въ

 

состояніи

 

были

 

одни

 

удовлетворять

 

духовнымъ

нуждамъ

 

и

 

требованіямъ

 

богомольцевъ.

 

А

 

потому,

 

въ

 

помощь

имъ

 

„для

 

полегченія" ,

 

по

 

распоряжений

 

Григорія

 

Порохви

священно-намѣстника

 

Запорожской

 

Старо-Кайдакской

 

Намѣ-

')

 

См.

 

Екат.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1894

 

г.

 

№

 

2.

5
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стіи,

 

для

 

совершенія

 

богослуженій,

 

и

 

для

 

отправленія

 

мо-

лебствій

 

и

 

водоосвященій

 

гіредъ

 

иконою

 

Божьей

 

Матери,

 

съ

1767

 

года

 

въ

 

Ново-Кайдакскую

 

церковь,

 

по

 

очереди,

 

явля-

лись

 

семь

 

священниковъ

 

изъ

 

ближайшихъ

 

къ

 

Н.-Кайдакайъ

мѣстностей

  

').

Велико

 

было

 

и

 

усердіе

 

богомольцевъ,

 

которые

 

притекали

къ

 

помощи

 

и

 

заступленью

 

Царицы

 

Небесной

 

въ

 

Н.-Кайдак-

скомъ

 

храмѣ.

 

По

 

всему

 

видно,

 

что

 

„немощные

 

и

 

стражду-

щее"

 

несли

 

сюда

 

свои

 

„немощи

 

тѣлесныя

 

и

 

скорби

 

душев-

ныя",

 

слезно

 

молились

 

предъ

 

иконою

 

Бого-Матери

 

и,

 

по

своей

 

вѣрѣ,

 

получали

 

отраду

 

.

 

и

 

утѣшееіе,

 

исцелялись

 

отъ

своихъ

 

недуговъ

 

душевныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ.

 

Уже

 

къ

 

1770

 

г.

были

 

„многія

 

привѣски"

 

2)

 

съ

 

изображеніемъ

 

рукъ,

 

ногъ,

глазъ,

 

головныхъ

 

обручей,

 

какія

 

приносились,

 

по

 

вѣрѣ

 

и

усердію,

 

богомольцами

 

въ

 

Н.-Кайдакскій

 

храмъ

 

къ

 

образу

Божіей

 

Матери

 

8).

 

Усердіемъ

 

жителей

 

Н.-Кайдакъ,

 

а

 

также

и

 

сторонними

 

посѣтителями

 

Н.-Кайдакскаго

 

храма

 

жертво-

вались

 

разныя

 

церковныя

 

вещи

 

и

 

святыни

 

4).

1)

  

См.

 

„Екатер.

 

Епарх.

 

В."

 

за

 

1872

 

г.,

 

№

 

18,

 

ст.

 

Преосвящен.
Екатер.

 

Ѳеодосія.

2)

   

Н.

 

Кайдакскій

 

священникъ

 

Ѳ.

 

Ѳомичъ

 

доносилъ

 

(1770

 

г.)

 

въ

Кошъ

 

Низового

 

Запорожскаго

 

войска

 

слѣдующее:

 

„привѣсокъ

 

къ

оной

 

Богородичной

 

иконѣ:

 

рукъ,

 

ногъ,

 

головныхъ

 

обручей,

 

глазъ,

изображеній

 

человѣческихъ

 

изъ

 

серебра

 

сдѣланныхъ

 

больше

 

двад-

цати".

 

(См.

 

Екатер.

 

Епарх.

 

В.,

 

1872

 

г.,

 

стр.

 

304).
3)

  

Очевидно,

 

въ

 

благодарность

 

и

 

на

 

память 1

 

объ

 

исцѣленіи

 

отъ

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

болѣзней.

4)

  

Живыми

 

памятниками

 

сего

 

усердія

 

служатъ

 

сохранившіяся
до

 

настоящаго

 

времени

 

въ

 

Н.-Кайдакскомъ

 

храмѣ

 

разныя

 

церковн.-,

вещи

 

и

 

святыни,

 

напр.:

 

„РІкона

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца"
въ

 

серебрянной

 

ризѣ

 

(жертва

 

Николая

 

Тимоѳеевича,

 

судьи

 

Запо-
рожскаго

 

войска,

 

съ

 

надписью:

 

„куреня

 

деревяннѣвскаго

 

вново-

кодацкои

 

Богоматере

 

1772

 

г.

 

мая

 

15

 

д.");

 

напрестольный

 

крестъ.

 

»

сплошной

 

серебряный

 

съ

 

финифтью;

 

напрестольный

 

крестъ

 

въ

серебряной

 

оправѣ;

 

Евателіе

 

Московск.

 

печати

 

1760 Щ

 

всеноитое

блюдо,

 

серебряное

 

позлащенное

 

1773

 

г.;

 

трикирій

 

серебрян.;

 

двѣ.

ризы,—одна

 

на

 

красномъ

 

бархатѣ

 

съ

 

кованнымъ

 

изъ

 

серебра

 

оп-

лечьемъ,

 

другая

 

шитая

 

серебромъ

 

и

 

золотомъ;

   

церковный

 

У

 

ставь
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Съ

 

26

 

февраля,

 

1770

 

года,

 

когда,

 

по

 

распоряжение

 

Ко-

шеваго

 

атамана

 

Петра

 

Ив.

 

Кальнишевскаго,

 

св.

 

икона

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

была

 

торжественно

 

перенесена ,

 

изъ

 

алтаря

 

въ

среднюю

 

часть

 

храма

 

и

 

уставлена

 

въ

 

кіотѣ

 

у

 

праваго

 

вли-

ррса,

 

стечете

 

народа

 

въ

 

Ново-Кайдакскую

 

церковь

 

сдѣла-

лось

 

еще

 

чаще

 

и

 

многолюднѣе,

 

усердіе

 

вѣрующихъ

 

.

 

къ

 

сей

иконѣ

 

выражалось

 

сильнѣе

 

вочевиднѣе.

 

Въ

 

1772

 

году,,

 

самъ

атаманъ

 

Низового

 

Запорожскаго

 

войска

 

Петръ

 

Ивановичъ

Кальнишевскій,

 

со

 

всею

 

торжественностью

 

„Кошевого",

 

со

всею

 

свитою

 

своего

 

штата,

 

пріѣзжалъ

 

въ

 

Ново-Кайдаки

 

на

поклоненье

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

Кайдакахъ

 

его

 

встре-

чали

 

торжественно:

 

„И

 

были

 

приготовленные

 

въ

 

священни-

ческое

 

одѣяніе

 

всѣ

 

священники

 

со

 

діаконы,

 

замѣчаетъ

 

г.

Скальковскій,

 

при

 

башнѣ,

 

что

 

отъ

 

Войсковаго

 

дворца,

 

для

встрѣчи

 

(Кошеваго)

 

со

 

крестомъ.

 

А

 

какъ

 

стали

 

подуспѣвать

къ

 

Кайдацкому

 

городу,

 

тогда

 

во

 

первыхъ

 

два

 

изъ

 

пушекъ

сигнала

 

дано,

 

а

 

потомъ,

 

разъ

 

по

 

разъ,

 

изъ

 

всѣхъ

 

имѣющих-

ся

 

около

 

городу

 

расватовъ

 

стрѣльбу

 

ч

 

п}тніечную

 

произведе-

но"

 

J ).

 

Какъ

 

истый

 

запорожецъ,

 

какъ

 

усердный

 

сынъ

 

цер-

кви,

 

въ

 

качествѣ

 

смиреннаго

 

богомольца,

 

атаманъ

 

постоянно

въ

 

Кайдакахъ

 

ходилъ

 

въ

 

храмъ

 

Боагій,

 

постился

 

и

 

усердно

молился

 

предъ

 

иконою

 

Божіей

 

Матери,

 

говѣлъ

 

и.

 

пріобщался

св.

 

Христовыхъ

 

Таинъ.

 

Свое

 

усердіе

 

къ

 

святынѣ

 

храма

 

онъ

выразилъ

 

цѣннымъ

 

поа?ертвованіемъ.

 

На

 

его

 

средства,

 

въ

томъ-же

 

1772

 

году,

   

въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ,

   

была

 

сдѣлана

 

се-

Моск.

 

печати

 

1749

 

г.;

 

большой

 

часословь

 

Моск.

 

печати

 

1753-года;-
Еозацтй

 

поясъ

 

краснаго

 

цвѣта,

 

издѣлія

 

персидскаго

 

сырцу,

 

длины

8

 

арш.,

 

ширины

 

почти

 

двѣ

 

четверти,

 

съ

 

посеребренными,

 

концами,

скдадывавшійся

 

втрое;.

 

Запрестольный

 

серебряный

 

крестъ,

 

высоты

два

 

арш.

 

и

 

три

 

четверти, — купленный

 

въ

 

1786

 

году;

 

кребтъ—
жертва

 

Баштанника;

 

слуоісебникъ,

 

пожертвованный

 

Якименкомъ;
Евангеліе —на

 

средства

 

Семергеенко

 

и

 

др.

 

(См.

 

„Запорожье"

 

Эвар-
ницкаго,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

50).
!)

 

„Исторія

 

Запорож.

 

Сѣчи"

 

Скальковскаго;

 

см.

 

Екатер.

 

Епарх.
Вѣд.,

 

1872

 

Щ

 

стр.

 

306—307.

5*
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ребряная

 

позлащенная,

 

съ

 

драгоцѣнными

 

камнями,

 

въ

 

3

 

ф.

66

 

золотн.,

 

шата

 

для

 

чествуемой

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

На

 

сей

 

шатѣ

 

читаемъ

 

слѣдующую

 

замѣчательную

 

надпись:

„Сия

 

mama

 

издѣлана

 

к.

 

Боюматере

 

вновокодацкую

 

церковъ

вцену

 

сто

 

гиесть

 

десятъ

 

одинъ

 

рубль

 

двадесятъ

 

пять

 

копѣекъ

коттомъ

 

его

 

вельможности

 

господина

 

кошовоьо

 

атамана

Петра

 

Ивановича

 

Еальнитевскаю

 

1772

 

года

 

декабря

 

л

 

(30)

дня"

 

').

 

Сей

 

высокій

 

запорожскій

 

паломникъ

 

предпринималъ

и

 

совершалъ

 

свое

 

пышное

 

и

 

торжественное

 

путешествіе

 

въ

Н.-Кайдаки

 

на

 

богомолье

 

еще

 

и

 

въ

 

другой

 

разъ,

 

въ1774г.,

какъ

 

разъ

 

за

 

годъ

 

до

 

совершеннаго

 

упраздненія

 

„могучей

Запорожской

 

Сѣчи".

Запорожцы — сѣчовики

 

были

 

первыми

 

свидѣтелями

 

и

 

вѣст-

нинами

 

высшей

 

невидимой

 

помощи,

 

оказанной

 

имъ

 

Царицею

Небесною

 

при

 

взятіи

 

Перекопа

 

въ

 

1739

 

году;

 

они-же

 

— запо-

рожцы — являются

 

и

 

послѣдними

 

свидетелями

 

„славнаго"

пребыванія

 

дорогой

 

ихъ

 

сердцу

 

святыни

 

въ

 

Н. -Кайдакахъ

Вѣщало

 

имъ

 

сердце,

 

что

 

скоро

 

„могучая"

 

Сѣчь

 

склонитъ

свою

 

буйную

 

голову

 

подъ

 

неумолимымъ

 

рокомъ

 

исторической

судьбы,

 

что

 

скоро

 

разстанутся

 

они

 

съ

 

своею

 

святынею,

предъ

 

которою

 

много

 

излито

 

и

 

слезъ

 

и

 

страданій.

Насталъ

 

1768

 

годъ.

 

Раздается

 

могучій

 

призывъ

 

знамени-

таго

 

Максима

 

Желѣзняка.

 

Запорожье

 

встрепенулось,

 

ибо

воззваніе

 

Желѣзняка

 

касалось

 

завѣтной

 

жизненной

 

цѣли

 

за-

порожцевъ,

 

касалось

 

того,

 

что

 

составляло

 

душу

 

ихъ

 

ратной

боевой

 

яшзни.

 

Желѣзнякъ

 

умолялъ

 

запорожцевъ

 

идти

 

къ

Кіевскому

 

воеводству

 

и

 

еще

 

разъ

 

постоять

 

за

 

вѣру

 

право-

славную

 

и

 

святую

 

церковь—

 

противъ

 

ляховъ

 

и

 

католиковъ.

Всегда

 

вѣрные

 

своему

 

призванію,

 

какъ

 

покорные

 

сыны

 

пра-

')

 

Сія

 

шата

 

съ

 

приведенною

 

надписью

 

нынѣ

 

находится

 

на

 

Бо-
городичной

 

иконѣ— спискѣ

 

съ

 

древней

 

Новокодацкой —въ

 

Одиги-
тріевской

 

Крестовой

 

церкви

 

Екатер.

 

Архіерейскаго

 

дома.
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вославной

 

церкви,

 

запорожцы

 

и

 

на

 

сей

 

разъ

 

не

 

измѣняютъ

своему

 

долгу

 

и

 

завѣтному

 

призванію.

 

Всѣмъ

 

„товариствомъ"

они

 

собираются

 

въ

 

Ново-Кайдпвскую

 

церковь,

 

со

 

слезами

молятся

 

предъ

 

иконою

 

Божіей

 

Матери,

 

просятъ

 

Царицу

 

Не-

бесную

 

о

 

помощи

 

въ

 

„вровавомъ

 

дѣлѣ".

 

Слезы

 

и

 

молитвы

ихъ

 

не

 

остались

 

напрасными.

 

Историческая

 

„

 

Уманская

 

рѣз-

няа

 

счастливо

 

окончилась

 

для

 

зыпорожцевъ,

 

и

 

они

 

благо-

получно

 

возвратились

 

на

 

родину.

 

Съ

 

чувствомъ

 

искренней

радости

 

и

 

благоговѣйнаго

 

восторга

 

они

 

благодарили

 

„молеб-

нымъ

 

пѣніемъ"

 

свою

 

„Заступницу"

 

въ

 

любимомъ

 

Ново-Кай-

дакскомъ

 

храмѣ

 

за

 

благополучный

 

для

 

нихъ

 

исходъ

 

„Уман-

ской

 

рѣзни",

 

— Это

 

была

 

последняя

 

общая

 

товарищеская

 

мо-

литва

 

запорожцевъ

 

предъ

 

св.

 

иконою

 

Божіей

 

Матери.

 

Вско-

рѣ

 

послѣ

 

этого,

 

въ

 

1775

 

году,

 

4

 

іюня,

 

Высочайшею

 

волею

Государыни

 

Императрицы

 

Екатерины

 

II

 

„Запорожская

 

Сѣчь",

какъ

 

окончившая

 

свое

 

историческое

 

существованіе,

 

была

упразднена.

 

А

 

въ

 

1778

 

году

 

и

 

святыня

 

запорожская —икона

Богоматери

 

оставила

 

Н.-Кайдаки,

 

ибо

 

была

 

перенесена

 

въ

Полтавскій

 

Крестовоздвиженскій

 

монастырь.

 

Болѣе

 

четверти

вѣка

 

пребывала

 

св.

 

икона

 

въ

 

семъ

 

монастырѣ,

 

и

 

только

 

въ

1804

 

году

 

она

 

является

 

въ

 

Екатеринославѣ.

 

Къ

 

сему-же

времени,

 

т.

 

е.

 

къ

 

1804

 

г.,

 

въ

 

ризницѣ

 

Екатеринославскаго

Архіерейскаго

 

дома

 

уже

 

находилась

 

и

 

св.

 

икона

 

Николая

Чудотворца.

Не

 

надолго

 

Промыслу

 

Божію

 

угодно

 

было

 

оставить

 

„сьи

два

 

светильника"

 

подъ

 

спудомъ.

 

И

 

вотъ

 

въ

 

1807

 

году,

 

29

августа,

 

Управляющій

 

Самарскимъ

 

Пустынно-Николаевскимъ

монастыремъ,

 

іеромонахъ

 

Іосифъ

 

формальною

 

бумагою

 

про-

силъ

 

у

 

Преосвященнаго

 

Екатеринославскаго

 

Платона

 

Любар-

скаго

 

дозволенія

 

„взять

 

и

 

перенести

 

изъ

 

архіерейской

 

риз-

ницы

 

въ

 

Самарскій

 

монастырь,

 

въ

 

вѣчное

 

его

 

владѣніе,

 

двѣ

иконы-

 

икону

 

Божіей

 

Матери,

 

взятую

 

изъ

 

Ново-Кайдакъ

 

и
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Святителя

 

Христова

 

Николая,

 

такъ

 

какъ

 

древностію

 

своею

бнѣ :

 

много

 

могутъ

 

украсить

 

св.

 

Обитель"' 1 ).

 

„Дозволеніе"

на

 

это

 

Преосвящениаго

 

Платона

 

послѣдовало

 

29

 

апрѣля

1808

 

года.

 

Управдяющій

 

Самарсвимъ

 

монастыремъ,

 

іеромо-

йахъ

 

Іосифъ

 

немедленно

 

распорядился

 

всѣмъ

 

необходимыми

для

 

номѣщенія

 

въ

 

Обители

 

благоювѣйно-чщимыхъ

 

св.

 

иконъ

Божіей

 

матери

 

и

 

Святителя

 

Николая;

 

самъ

 

лично

 

онъ

 

от-

правился

 

въ

 

Екатеринославъ,

 

нринялъ

 

и

 

доставилъ

 

въ'

 

мо-

настырь

 

давно

 

желанное

 

сокровище.

 

3

 

мая

 

(день

 

воскресный),

того-же

 

1808

 

года,

 

было

 

днемъ

 

особеннаго

 

радостнаго

 

тор-

лѵеетва

 

не

 

только

 

для

 

св.

 

Обители,

 

но

 

и

 

для

 

гражданъ

 

и

пос-елянъ

 

ближайшаго

 

къ

 

Обители

 

г.

 

Новомосковска.

 

При

мноюлюдномъ

 

стеченіи

 

народа

 

„драгоценная

 

святыня"

 

была

поставлена

 

въ

 

монастырской

 

церкви

 

на

 

приличномъ

 

мѣстѣ.

й Граждане

 

города

 

Новомосковска

 

и

 

жители

 

сосѣднихъ

 

селе-

йій,

 

бывшіе

 

въ

 

монастырѣ

 

при

 

семъ

 

случаѣ,

 

тутъ-же

 

общимъ

голосомъ,

 

единодушно

 

полояшли

 

для

 

чествуемой

 

иконы

 

Боагіей

Матери,

 

отъ

 

усердія

 

своего,

 

устроить

 

и

 

немедленно

 

заказами

^нарочитый",

 

отличной

 

работы,

 

великолѣпный

 

кіотъ"

   

2).

Всѣ

 

изъ

 

окрестностей

 

Екатеринослава

 

и

 

Новомосковска

радовались

 

и

 

торжествовали,

 

что

 

„

 

светильникъ

 

изъ

 

подъ

спуда

 

взять

 

и

 

на

 

общую

 

пользу

 

поставленъ

 

на

 

своемъ

 

месте " .

Многіе

 

„потомки"

 

славныхъ

 

фамилій

 

3 )

 

древнихъ

 

запорож-

цевъ,

 

съ

 

чувствомъ

 

радости

 

и

 

благоговѣйнаго

 

восторга,

 

усерд-

но

 

молились

 

и

 

благодарили

 

Господа,

 

что

 

Самарскій

 

Пустын-

но-Николаевски

 

монастырь

 

—

 

этотъ

 

участливый

 

свидѣтель

славы

 

и

 

^мю/еемгя

 

запорожцевъ,

 

ихъ

 

радостей

 

и

 

печалей

 

—

пріобрѣлъ

   

себѣ

   

такое

   

драгоценное

   

сокровище

   

и

   

наследье

х)

 

Екатер.

 

Епарх.

 

В.,

 

1872

 

г.,

 

стр.

 

319—320,

 

№

 

20.

2)

  

Тамъ-же,

 

стр.

 

321.

3)

  

Солошичи,

 

Куроѣдовы,

 

Тарановы,

 

Золотаревы

 

и

 

друг.

 

(см.
тамъ-же).......

                

.....;■....-.',
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предковъ,

 

изъ

 

давнихъ

 

лѣтъ

 

благоговейно-чтимую

 

вѣрующи-

ми

 

святыню

 

Какъ

 

велико

 

и

 

искренно

 

было

 

благоговѣйное

отношеніе

 

и

 

усердіе

 

къ

 

сей

 

святынѣ,

 

видно,

 

между

 

прочимъ,

изъ

 

того,

 

что

 

въ

 

томъ-же

 

1808

 

году

 

къ

 

Преосвященному

Платону

 

явилась

 

лично

 

депутація

 

отъ

 

высокоблагородныхъ,

благородныхъ

 

и

 

другихъ

 

гражданъ

 

г.

 

Новомосковска

 

и

 

отъ

жителей

 

сосѣднихъ

 

мѣстъ

 

съ

 

просьбою

 

оставить

 

на

 

всегда

икону

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Самарскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

имено-

вать

 

ее

 

к

 

Самарскою" .

 

Къ

 

великой

 

радости

 

просителей —

желаніе

 

ихъ

 

Преосвященнымъ

 

Платономъ

 

было

 

уважено.

 

Въ

„резолюціи"

 

Преосвящениаго

 

по

 

сему

 

поводу,

 

между

 

про-

чимъ,

 

читаемъ:

 

„Опредѣляемъ

 

оставить

 

сію

 

Богородичную

икону,

 

сообразно

 

нашему

 

полоагенію,

 

въ

 

Самарскомъ

 

мона-

стырѣ"

 

(23

 

іюня,

 

1808

 

г-).

 

Для

 

сей

 

Богородичной

 

иконы,

(1808

 

г.)

 

усердіемъ

 

богомольцевъ,

 

на

 

„знатную

 

сумму"

былъ

 

устроенъ

 

„кіотъ",

 

а

 

въ

 

1809

 

году

 

сооружена

 

сереб-

ряная

 

пестропозлащенная

 

шата,

 

каковая

 

и

 

въ

 

настоящее

время

 

находится

 

на

 

сей

 

св.

 

иконѣ

 

въ

 

Самарскомъ

 

мо-

настыри

 

').

Что

 

же

 

особеннаго

 

извѣстио

 

о

 

славе

 

и

 

чудесныхъ

 

блаьо-

деянгяхъ

 

спхъ

 

двухъ

 

святынь— иконы

 

Божіей

 

Матери

 

Самар-

ской

 

и

 

Святителя

 

Христова

 

Николая

 

Чудотворца

 

за

 

время

пребыванія

 

ихъ

 

въ

 

Самарскомъ

 

монастырѣ

 

съ

 

1808

 

г.

 

до

позднѣйшаго

 

времени?

„Во

 

многихъ

 

семействахъ

 

коренныхъ

 

жителей

 

Екатери-

нославской

 

губерніи,

 

по

 

словамъ

 

Преосвящениаго

 

Екатер.

Ѳеодосія,

 

и

 

доселѣ

 

свято

 

сохраняется

 

и

 

передается

 

изъ

 

рода

въ

 

родъ

 

память

 

о

 

тѣхъ

 

чудесныхъ

 

благодеяніяхъ,

 

какія

 

от-

цами

 

и

 

матерями

 

ихъ

 

получены

 

были

 

въ

 

Самарскомъ

 

мона-

стырѣ

 

отъ

 

иконъ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Святителя

 

Николая.

Оче.нъ

 

многіе

 

признательную

   

память

 

свою

   

къ

 

Царицѣ

 

Не-

'')

 

О

 

гиатѣ

 

сей

 

и

 

ея

 

надписи

 

упомянуто

 

нами

 

раньше.
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бесной

 

и

 

Святителю

 

Николаю,

 

за

 

благодатныя

 

исцеленія

отъ

 

болезней,

 

видимо

 

свидѣтельствовали

 

разнообразными,

 

съ

обозначеніемъ

 

самаго

 

рода

 

болѣзни,

 

серебрянными

 

привеска-

ми

 

къ

 

ивонамъ

 

ихъ"

 

').

 

При

 

Самарскомъ

 

монастырѣ,

 

меж-

ду

 

разнообразными

 

старинными

 

монастырскими

 

бумагами,

обрѣтаются

 

прошнурованныя,

 

скрѣпленныя

 

печатію

 

и

 

под-

писью,

 

книги

 

съ

 

1809

 

года

 

и

 

за

 

многіе

 

послѣдующіе,

 

съ

описаніемъ

 

пргівѣсокъ

 

и

 

вкладовъ

 

и

 

съ

 

обозначеніемъ

 

именъ

жертвователей.

 

Въ

 

этомъ

 

документѣ,

 

напр.:

 

подъ

 

1811

 

г.,

14

 

числомъ

 

апрѣля,

 

читаемъ:

 

„гор.

 

Новомосковска

 

отъ

 

по-

номаря

 

Герасима

 

Мальчевскаго

 

полученъ

 

привесокъ

 

серебрян-

ный

 

въ

 

3 1/«

 

золоти

 

съ

 

высечкою

 

младенца,

 

сповитаго,

 

съ

надписомъ:

 

о

 

здравіи

 

боляіцаго

 

младенца

 

Жаврентія" ;

 

подъ

26

 

того-же

 

апрѣля:

 

„Отъ

 

жительки

 

гор.

 

Новомосковска

 

Ев-

докіи

 

Терновской

 

полученъ

 

привесокъ

 

серебрянный

 

въ

 

6 1 /%

золоти,

 

съ

 

высечкою

 

въ

 

целый

 

корпусъ

 

трехъ

 

лицъ,

 

съ

 

над-

писомъ

 

начальными

 

буквами:

 

о

 

здравіи

 

Евдокіи,

 

Павла

 

и

 

Діо-

нисія";

 

подъ

 

1

 

сентября:

 

„Отъ

 

казеннаго

 

поселянина

 

Бабай-

ковки

 

Александра

 

Ремешевскаго

 

полученъ

 

привесокъ

 

серебрян-

ный

 

въ

 

6

 

золот.,

 

съ

 

высечкою

 

одной

 

руки".

 

Въ

 

1812

 

году,

подъ

 

1

 

января:

 

„Отъ

 

помещицы,

 

капгітанши

 

Елисаветы

Леікоступовой

 

привесокъ

 

серебрянный

 

въ

 

7

 

золотниковъ,

 

съ

высечкою

 

у

 

целый

 

корпусъ

 

оюенскаьо

 

пола,

 

съ

 

надписомъ:

 

о

здравіи

 

девгщы

 

Марьи";

 

подъ

 

3

 

іюня:

 

„Отъ

 

помещика

 

Еол-

лежскаго

 

Ассесора

 

Ивана

 

Еуріедова

 

пргівѣсокъ

 

серебрянный

въ

 

9

 

золотниковъ,

 

съ

 

высечкою

 

у

 

целый

 

корпусъ

 

Святителя

Николая

 

съ

 

надписомъ:

 

о

 

здравьи

 

Марьи".

 

Въ

 

1813

 

году,

20

 

марта:

 

„Oms

 

протопопа

 

г.

 

Новомосковска

 

Григорія

 

Мат-

веевскаго

 

привесокъ

 

серебрянный,

 

въ

 

9

 

'/s

 

золотниковъ,

 

съ

 

вы-

сечкою

 

левой

 

нош

 

по

 

колено,

 

съ

 

надписомъ:

 

о

 

здравьи

 

Про-

:)

 

„Самар.,

 

Екатер.

 

Епарх.,

 

Пуст.

 

Никол,

 

монастырь",

 

1873

 

г.,

стр.

 

94.
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тоіерея

 

Григорія";

 

31

 

мая:

 

„отъ

 

помещика

 

поручика

 

Ан-

дрея

 

Гаркушевскаго

 

привесокъ

 

серебрян,

 

въ

 

7

 

зол.,

 

съ

 

высеч-

кою

 

двухъ

 

глазъ

 

съ

 

надписомъ:

 

о

 

здравьи

 

Анны";

 

въ

 

1814

 

г.

3

 

апрѣля:

 

„отъ

 

помещика

 

дворянина

 

Григорія

 

Быстрицкаго

серебрян,

 

привесокъ

 

въ

 

10 х

 

1%

 

зол.,

 

съ

 

высечкою

 

двухъ

 

глазъ

 

и

надписомъ:

 

о

 

здравьи

 

Агафьи"

 

и

 

много,

 

много

 

другихъ

 

при-

вѣсовъ

 

и

 

съ

 

различными

 

надписями"

   

').

Мы

 

видѣли,

 

что

 

подобныя

 

„привески"

 

съ

 

изображеніемъ

рукъ,

 

глазъ,

 

ногъ,

 

головныхъ

 

обручей

 

и

 

подобн.

 

были

 

при-

носимы

 

къ

 

св.

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

еще

 

раньше

 

1770

 

года

во

 

время

 

пребыванія

 

ея

 

въ

 

Н.

 

Кайдакахъ;

 

приносятся

 

оиѣ

(привѣски)

 

и

 

теперь,

 

когда

 

сія

 

икона

 

пребываетъ

 

въ

 

Самар-

скомъ

 

монастырѣ.

 

Чѣмъ

 

объяснить

 

подобныя

 

приношенія?

Объясненіе

 

тутъ

 

представляется

 

одно:

 

„теплилась,

 

яркимъ

лучомъ

 

горѣла

 

живая

 

вера

 

въ

 

высшую

 

чудодейственную

 

силу

Богоматери

 

въ

 

душѣ

 

жертвователей,

 

которые

 

получали

 

дей-

ствительную

 

помощь

 

въ

 

своихъ

 

болѣзняхъ

 

тѣлесныхъ,

 

скор-

бяхъ

 

и

 

печаляхъ

 

житейскихъ".

 

Исходила

 

отъ

 

ев

 

иконы

Богородичной

 

помощь

 

въ

 

Н.

 

Кайдакахъ

 

во

 

время

 

общихъ

тяжкихъ

 

испытаній

 

Запорожцевъ;

 

является

 

сія

 

помощь

 

и

 

те-

перь,

 

во

 

время

 

пребыванія

 

сей

 

св.

 

иконы

 

въ

 

Самарскомъ

монастырѣ.

 

Вотъ

 

что

 

читаемъ

 

на

 

сей

 

разъ

 

у

 

Преосвящен.

Екатер.

 

Ѳеодосія:

 

„Во

 

время

 

тяжкихъ

 

обществеиныхъ

 

бѣд-

ствій,

 

въ

 

годину

 

искушеній,

 

жители

 

Екатеринославскаго

 

и

Новомосковскаго,

 

Павлоградскаго,

 

Константиноградскаго

 

и

другихъ

 

окрестныхъ

 

уѣздовъ

 

не

 

искали

 

иной

 

помощи,

 

кромѣ

небесной,

 

не

 

прибѣгали

 

къ

 

другому

 

утѣшенію,

 

кромѣ

 

духов-

наго

 

въ

 

Самарскомъ

 

монастырѣ

 

предъ

 

иконами

 

Божгей

Матери

 

и

 

Святителя

 

Николая.

 

Въ

 

годину

 

страшнаго

 

навод-

ненія,

   

весною

   

1820

   

года,

   

и

 

чрезвычайной

   

засухи,

   

среди

1 )

 

См.

 

тамъ-же,

 

стр.

 

95,

 

а

 

также

 

указанный

 

докум.

 

при

 

Самар-
скомъ

 

монастырѣ.
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лѣта

 

1826

 

года,

 

монастырь

 

наполнялся

 

тысячами

 

богомоль-

цевъ;

 

братія

 

Св.

 

обители

 

денно"и

 

нощно

 

служили

 

молебствія

предъ

 

иконами

 

Божьей

 

Матери

 

и

 

Святителя

 

Николая

 

и

тѣмъ,

 

видимо,

 

облегчали

 

душевныя

 

скорби

 

страдальцевъ.

 

Въ

маѣ

 

и

 

іюнѣ

 

1831

 

года

 

въ

 

Новомосковске

 

и

 

въ

 

уѣздѣ

 

его

сильно

 

дѣйствовала

 

холера.

 

Среди

 

ужасовъ

 

наглой

 

и

 

внезап-

ной

 

смерти

 

народъ

 

йстаявалъ

 

сердцемъ

 

и

 

явно

 

нуждался '

 

въ

небееномъ

 

подкрѣпленін;

 

всѣ

 

желали

 

видѣть

 

совергаеніе

 

кре-

стныхъ

 

ходовъ

 

съ

 

монастырскими

 

иконами

 

Самарской

 

Во-

жіей

 

Матери

 

и

 

Святителя

 

Николая.

 

Согласно

 

общему

 

жела-

нію,

 

протоіерей

 

города

 

Новомосковска

 

Ѳеодосін

 

Бершацкій

сдѣлалъ

 

росписаніе

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

для

 

Новомосковска

 

и

окрестностей

 

его;

 

съ

 

28

 

іюня

 

начались

 

крестные

 

ходы

 

и

продолжались

 

довольно

 

долго.

 

Холера,

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

усердью

народа,

 

скоро

 

ослабела

 

и

 

совершенно

 

прекратилась.

 

Событіе

это

 

вездѣ

 

и

 

повсюду

 

считали

 

чудеснымъ

 

и

 

приписывали

 

его

молитвенному

 

ходатайству

 

о

 

вѣрующихъ

 

Самарской

 

Боэюіей

Матери

 

и

 

Святителя

 

Николая;

 

даже

 

заявлено

 

было

 

объ

этомъ

 

оффиціальными

 

бумагами

 

Епархіальному

 

Начальству.

Тоже

 

было

 

среди

 

лѣта

 

1848

 

и

 

1872

 

годовъ"

 

*).

 

Приведен-

ныя

 

историческія

 

сведенья

 

не

 

нуждаются

 

ни

 

въ

 

какихъ

поясненіяхъ:

 

ибо

 

ясно

 

говорятъ

 

сами

 

за

 

себя;

 

верующее

ч

 

сердце

 

сразу

 

узнаетъ,

 

въ

 

чемъ

 

ихъ

 

„суть"

 

и

 

значеніе.

 

И

въ

 

истекшемъ

 

1893

 

году,

 

въ

 

Екатеринославской

 

енархіи

свирѣпствовала

 

холера

 

въ

 

лѣтнюю

 

пору.

 

Жители,

 

блияай-

шихъ

 

къ

 

Самарскому

 

монастырю

 

мѣстностей,

 

просили

 

Епар-

хіальное

 

Начальство

 

дозволить

 

совершить

 

„„крестный

 

Ходъ"

съ

 

„Самарскою

 

Святынею" — иконами

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Свя-

тителя

 

Христова

 

Николая.

 

Всѣзнаютъ,

 

что

 

послѣ

 

сего

 

крест-

наго

 

хода,

 

гибельныя

 

дѣйствія

 

холеры

 

видимо

 

ослабѣли

1)

 

„Самарск.

   

Пуст.

   

Никол,

   

монастырь"

 

Преосвящен.

 

Ѳеодосія,

стр.

 

95—96,

 

изд.

 

1873

 

г.
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Переходимъ

 

къ

 

изложеніго

 

„краткихъ

 

свѣдѣній"

 

объ

 

иконѣ

Святителя

 

Николая,

 

находящейся

 

нынѣ

 

въ

 

Самарскомъ

монастырѣ.

II.

Св.

 

икона

 

Святителя

 

Христова

 

Николая

 

Чудотворца

(въ

 

Самарскомъ

 

монастырѣ) .....

Древніе

 

предки

 

Екатеринославской

 

паствы— запорожцы,—

при

 

всей

 

своей

 

буйной

 

и

 

разгульной

 

жизни,

 

отличались

 

пря-

Модушіемъ,

 

чистоссрдечіемъ,

 

набожностью;

 

послѣдняя

 

черта

была

 

преобладающею,

 

характерною

 

чертою

 

ихъ

 

душевнаго

настроенія

 

и

 

склада.

 

Они

 

всегда

 

были

 

покорны

 

вѣщавіямъ

Православной

 

церкви;

 

любили

 

слушать

 

наставленія

 

и

 

увѣ-

щанія

 

пастырей

 

церкви;

 

устрояли

 

свои

 

„походныя

 

церквицы"

и

 

горячо

 

молились

 

въ

 

нихъ;

 

предпринимали

 

частыя

 

путе-

шествія

 

на

 

Востовъ

 

„по

 

святымъ

 

мѣстамъ 6 ,

 

молились

 

въ

монастыряхъ

 

Кіевскихъ,

 

Аѳонскихъ

 

и

 

др.

 

Въ

 

своихъ

 

домаш-

нихъ

 

„куреняхъ"

 

и

 

хижинахъ

 

имѣли

 

„божницы",

 

устав-

ленныя

 

св.

 

иконами.

 

На

 

своей

 

груди

 

они

 

носили

 

при

 

„похо-

дахъ"

 

и

 

„баталѣвхъ"

 

„клеенчатыя"

 

или

 

металлическія

 

изоб-

раженія

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

святителя

 

Христова

 

Николая)

какъ

 

ближайшихъ

 

своихъ

 

покровителей

 

и

 

защитвиковъ

 

отъ

всѣхъ

 

бѣдъ

  

!).

Православные

 

запорожскіе

 

казаки

 

часто

 

совершали

 

походы

„боевые"

 

противъ

 

„бусурмановъ",

 

и

 

„безбожныхъ"

 

агарянъ.

Плавая

 

постоянно

 

на

 

своихъ

 

утлыхъ

 

душегубкахъ

 

и

 

легкихъ

„чайкахъ"

 

(лодкахъ)

 

во

 

время

 

сихъ

 

походовъ

 

ао

 

Днѣпру

 

и

Черному

 

морю,

 

по

 

Днѣстру

 

и

 

Бугу,

 

они

 

среди

 

страшныхъ

 

бурь

и

 

смертныхъ

 

крушеній,

 

неразъ

 

испытывали

 

на

 

себѣ

 

видимое

')

 

См.

 

„Самар.

 

Пуст.

 

Никол,

 

монастырь",

 

изд.

 

1873

 

г.,

 

стр.

 

5,
прим.

 

2.
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заступничество

 

святителя

 

Христова

 

Николая

 

и

 

явное

 

отъ

смерти

 

спасеніе

 

молитвенною

 

силою

 

сего

 

великаго

 

„милостивца"

и

 

„сострадательнаго

 

человеколюбца".

 

Многіе

 

изъ

 

„войскового

товариства"

 

спасались

 

отъ

 

тяжкаго

 

плѣна

 

турецкаго

 

и

 

татар-

скаго,

 

въ

 

Еонстантинополѣ

 

и

 

въ

 

Бахчисараѣ,

 

единственно

 

только

по

 

чудесному

 

предстательству

 

святаго

 

Николая — „истиннаю

друга

 

и

 

благодѣтеля

 

страждущаго

 

человѣчества" .

 

По

 

всѣмъ

этимъ

 

побужденіямъ

 

признательныя

 

православные

 

запорожскіе

казаки

 

всегда

 

питали

 

искреннее,

 

глубокое

 

сердечное

 

благо-

говѣніе

 

къ

 

святителю

 

Христову

 

Николаю,

 

служили

 

и

 

моли-

лись

 

Ему,

 

какъ

 

заступнику

 

и

 

покровителю

 

своему.

 

')

 

11а-

мятникомъ

 

сѣдой

 

запорожской

 

древности

 

и

 

чистосердечной

набожности

 

запорожцевъ

 

служитъ

 

до

 

настоящего

 

времени

св.

 

гікона

 

Николая

 

Чудотворца

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

Самарскомъ

монастырѣ.

По

 

словамъ

 

Преосвященнаго

 

Екатер.

 

Ѳеодосія,

 

это

 

есть

именно

 

„та

 

самая

 

икона",

 

о

 

которой

 

въ

 

одной

 

старинной

кеижкѣ,

 

на

 

малороссійскомъ

 

языкѣ,

 

2)

 

излагаются

 

любопыт-

ный

 

свѣдѣнія,

 

подтверждаемый,

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ,

рукописными

 

оффиціальными

 

бумагами

 

Консисторскаго

 

архи-

ва"

  

3)

  

„Свѣдѣнія"

 

сіи

 

слѣдующіа.

Въ

 

началѣ

 

18-го

 

столѣтія.

 

„нечестивые

 

вяндалы" — турки

и

 

татары

 

совершенно

 

испепелили

 

прежде

 

процвѣтавшую

 

и

служившую

 

твердымъ

 

оплотомъ

 

запорожскаго

 

православія

Самарскую

 

св.

 

обитель.

 

И

 

только

 

въ

 

1726

 

году

 

сія

 

обитель

Ц

 

Ом.

 

„Иетор.

 

обзоръ

 

Христ.

 

церкви

 

въ

 

предѣл.

 

нынѣшн.

 

Ека-
тер.

 

епарх.",

 

стр.

 

63.

2)

  

Сей

 

„книжки"

 

въ

 

данную

 

минуту

 

цодъ

 

руками

 

не

 

имѣемъ,

 

а

пользуемся

 

„илвлеченіемъ"

 

изъ

 

нея,

 

находящимся

 

въ

 

статыъ

 

Пре-
освящен.

 

Ѳеодосія

 

объ

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

(см.

 

Екатер.

 

Епарх.
Вѣд.,

 

1872

 

г.,

 

."№

 

20,

 

примѣч.

 

2)

 

и

 

въ

 

„Истор.

 

Обзорѣ

 

Хр.

 

Церкви
въ

 

предѣлахъ

 

нынѣшней

 

Екатеринославской

 

епархіи",

 

стр.

 

60—

62,

 

изд.

 

1876

 

г.

                                                    

...

3)

  

См.

 

„Екатер.

 

Епарх.

 

В.,

 

за

 

1872

 

г.,

 

стр.

 

319".
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начала .

 

мало

 

по

 

малу

 

подниматься

 

изъ

 

своихъ

 

развалинъ

 

и

пепла.

 

По

 

настоянію

 

Кіевскаго

 

митрополита

 

Варлаама

 

(Ва-

натовичъ),

 

прибылъ

 

въ

 

„Самару"

 

изъ

 

Кіевскаго

 

Межигор-

скаго

 

монастыря

 

іеромонахъ

 

Іоаннжш

 

въ

 

качеетвѣ

 

настоятеля

обители

 

(1726

 

г.),

 

воторый

 

первоначально

 

устроилъ

 

нѣсколь-

во

 

братсвихъ

 

келій,

 

потомъ

 

началъ

 

постройвою

 

и

 

овончилъ

съ

 

трудомъ

 

(1732

 

г.)

 

трапезную

 

церквицу

 

и

 

въ

 

ней

 

отврылъ

богослуженіе

 

по

 

чиноположенію

 

монастырскому

 

(см.

 

Самар.

Пуст.

 

Никол,

 

монаст.,

 

23).

 

Когда

 

тавимъ

 

образомъ

 

начала

постепенно

 

„обновляться"

 

и

 

„населяться"

 

Самарская

 

оби-

тель,

 

явился

 

сюда,

 

оволо

 

1730

 

года,

 

войсковой

 

запорожскій

„асаулъ"

 

Дорошг.

 

На

 

старости

 

лѣтъ

 

оставилъ

 

онъ

 

и

 

свою

почетную

 

должность

 

„асаула"

 

и

 

свою

 

родную

 

„Малую-Тер-

повву",

 

и

 

пріютился,

 

вдали

 

отъ

 

мірсваго

 

шума

 

и

 

суеты,

 

у

 

св.

Обители.

 

Старивъ

 

онъ

 

былъ

 

„набожный"

 

и

 

благочестивый,

даже,

 

по

 

тогдашнему

 

времени,

 

ученый

 

и

 

многосвѣдущій;

имѣлъ

 

простое,

 

незлобивое

 

сердце,

 

пылавшее

 

любовію

 

въ

Богу

 

и

 

ближнимъ.

 

Полюбилъ

 

онъ

 

Самарсвій

 

монастырь

 

и

его

 

уединенную,

 

пустынную

 

мѣстность.

 

Въ

 

одномъ

 

„куту"

монастырсваго

 

лѣса

 

завелъ

 

огромное

 

пчеловодство,

 

а

 

для

молитвенныхъ

 

своихъ

 

подвиговъ

 

устроилъ

 

противъ

 

„черне-

чага

 

пекла"

 

')

 

кайенную

 

каплицу.

 

Живя

 

одиново

 

и

 

уеди-

ненно,

 

вакъ

 

монахъ

 

пустыннжъ

 

и

 

отшелънжь,

 

Дорошъ

всѣ

 

доходы

 

отъ

 

пчеловодства

 

жертвовалъ

 

на

 

бѣдныхъ

 

и

 

на

Самарсвій

 

монастырь.

 

Питая

 

самъ

 

исвреннюю

 

любовь

 

въ

 

св.

обители

 

и

 

ея

 

братіи,

 

онъ

 

тѣже

 

чувства

 

всячески

 

внушалъ

 

и

! )

 

На

 

р.

 

Самарѣ,

 

при

 

г.

 

Новомосковск,

 

и

 

доселѣ

 

одно

 

глубокое
мѣсто,

 

близь

 

парома,

 

называютъ

 

„чернечыімъ

 

пекломъ".

 

Разсказы^
ваютъ,

 

что

 

когда-то

 

давно

 

нѣсколько

 

монаховъ

 

плыли

 

изъ

 

Самар.
монастыря

 

въ

 

городъ

 

по

 

р.

 

Самарѣ.

 

Поднялась

 

страшная

 

буря,
вода

 

взволновалась,

 

лодка

 

опрокинулась,

 

и

 

всѣ

 

монахи

 

пошли

 

ко

дну.

 

Съ

 

того

 

давняго

 

времени

 

это

 

мѣсто . извѣстно

 

въ

 

народѣ

 

подъ

именемъ

 

„чернечьяю

 

пекла"'

 

(см.

 

Истор.

 

Обзоръ

 

Христ.

 

Ц.

 

въ

 

Ека-
теринославской

 

епарх.,

 

стр.

 

60,

 

примѣч.

 

1-е>)
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другимъ;

 

въ

 

своей

 

убогой

 

ваплицѣ

 

ежедневно

 

соворшалъ

 

мо-

литвы

 

и

 

поминовеніе

 

о

 

несчастно

 

утопШихъ

 

монахахъ;

 

вромѣ

того

 

онъ

 

каждую

 

субботу,

 

при

 

содѣйствіи

 

іеромонаховъ,

служилъ

 

въ

 

ней

 

отврытыя

 

панихиды

 

о

 

спасеніи

 

и

 

уповоеніи

душъ

 

ихъ,,

 

Подвигами

 

строгаго

 

поста,

 

непрестанной

 

молитвы,

оцъ

 

до

 

того

 

нравственно

 

возвысился,

 

что

 

сподоблялся

 

особен-

ныхъ

 

небесныхъ

 

отвровеній;

 

всемогущая

 

благодать

 

Божія

видимо

 

осіявала

 

простеца

 

Дороша.

 

Многіе

 

въ

 

.

 

нему

 

прихо-

дили

 

и

 

многіе

 

исвали

 

у

 

него

 

благодатнаго

 

утѣшенія.

 

Молва

о

 

богоугодномъ

 

житіи

 

и

 

высовихъ

 

добродѣтеляхъ

 

Дороша

далеко

 

распространилась

 

цо

 

Запорожью,

 

проникла

 

даже

 

и

за

 

его

 

предѣлы.

 

У

 

него

 

просили

 

молитвъ

 

и

 

наставленія

 

не

только

 

запорожсвіе

 

вазаки

 

и

 

жители

 

малороссійсвіе,

 

но

 

даже

многіе

 

изъ.

 

татаръ

 

и

 

нагайцевъ.

 

Сей-то

 

Дорошъ

 

и

 

имѣлъ

 

у

себя

 

св.

 

иЕоцу

 

Николая

 

Чудотворца,

 

отъ

 

которой

 

и

 

послѣ-

довадо

 

чудесное

 

знаиеніе

 

еще

 

въ

 

1749

 

году. .Въ.. семъ

 

году

пришли

 

въ

 

Дорошу

 

„гайдамаки"

 

—

 

воры

 

и

 

разбойники

 

и

 

хо-

тели

 

ограбить

 

старива.

 

Дорошъ

 

вынувъ

 

изъ

 

сундува

 

деньги,

положилъ

 

■

 

ихъ

 

на

 

божницѣ

 

предъ

 

иконою

 

святителя

 

Хри-

стова

 

Николая

 

и

 

свазадъ

 

разбойникамъ:

 

„деньги

 

я

 

собиралъ

и

 

собираю

 

не

 

для

 

себя,

 

а

 

на

 

бѣдныхъ

 

и

 

монастырь;

 

и

 

эти

дщт

 

не

 

мои

 

а

 

его

 

(указываешь

 

на

 

святителя

 

Николая):

уберите

 

ихъ

 

отъ

 

него,

 

если

 

хотите".

 

Услышавъ

 

это,

 

разбой-

ники

 

оробѣлй

 

и

 

стали

 

въ

 

тупивъ.

 

Но

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

опом-

нившись,

 

дерзко

 

схватилъ

 

„кйпщукъ"

 

(мѣшочекъ).

 

съ

 

день-

гами

 

и

 

вдругъ

 

страшно

 

всвривнулъ,

 

ибо

 

почувствовалъ

 

себя

какъ-бы

 

безрукимъ:

 

та

 

рука,

 

которою

 

онъ

 

бралъ

 

деньги

 

изъ

подъ

 

иконы

 

святителя

 

Николая,

 

скорчилась

 

и

 

сдѣлалась

 

без-,

жизненною

 

Бразумивъ

 

разбойниковъ

 

и

 

давъ

 

спасительный

совѣтъ

 

несчастному,

 

какъ

 

избавиться

 

отъ

 

видимаго

 

горя

 

и

очевиднаго

 

наказанія

 

Божія,

 

Дорошъ

 

отпустилъ

 

ихъ,

 

снабдивъ

ихъ

 

всѣмъ

 

необходимымъ

 

• . ца

   

дорогу.

   

Умеръ

   

Дорошъ ,

 

нв$я
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1856.

 

году

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

Самарскомъ

монастырѣ.

  

')

Икона

 

святителя

 

Николая

 

Чудотворца,

 

предъ

 

-которою

старивъ

 

Дорощъ

 

горячо

 

молился

 

и

 

въ

 

глубовомъ

 

благого-

вѣйномъ .

 

умиленіи

 

волѣнопревлопно

 

повергалъ

 

свою

 

сѣдую

голову,

 

по

 

смерти

 

.старика,

 

нѣвоторое

 

время

 

нребывала

 

въ

устроенной

 

имъ

 

каплицѣ.

 

Когда

 

послѣдняя

 

была

 

разрушена

Татарами

 

(1769

 

г.),

 

св.

 

икону

 

нашли

 

около

 

обители,

 

на

пнѣ

 

дуба.

 

Хранилась

 

потомъ

 

сія

 

„святиня"

 

сначала

 

въ

Самарскомъ

 

монастырѣ,

 

затѣмъ

 

нѣкоторое

 

время

 

хранилась

въ

 

Екатеринославѣ

 

въ

 

архіерейской

 

ризницѣ,

 

по

 

случаю

„оглашенія

 

въ

 

народѣ

 

многихъ

 

отъ

 

нея

 

чудотворенгй".

 

8)

Въ..

 

1.8.08

 

году,' вмѣстѣ

 

съ

 

иконою

 

Божіей

 

Матери,

 

и

 

ев-.

ивона

 

Николая

 

Чудотворца,

 

согласно

 

просьбѣ

 

и

 

искреннему

желанію

 

жителей

 

Новомосковска,

 

перенесена

 

опять

 

въ

 

Са-

марски

 

монастырь.

 

И

 

теперь

 

оправленная

 

въ

 

Л 834

 

году

 

въ

серебрянно-вызолоченную

 

ризу,

 

стоитъ

 

она

 

въ

 

главной

 

церкви

Самарскаго

 

-монастыря

 

на

 

видномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

служитъ

 

для

бріітіи

 

св.

 

Обители

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

богомольцевъ

 

ея

 

предметомъ

благоговѣйнаго

 

чествованія

 

и

 

молитвённаго

 

покмненія.

На

 

самой

 

иконѣ

 

замѣтна

 

надпись

 

вверху

 

„святый

 

Нико-

лае" . Ликъ"

 

святителя

 

Николая

 

(съ

 

правой

 

стороны)

 

имѣетъ

нѣсволькО

 

царапинъ;

 

брови

 

и

 

борода

 

святителя

 

сохранили

отчетливое

 

изѳбраженіе;

 

на

 

бровяхъ

 

замѣтны

 

морщины,

 

бо-

рода

 

небольшая,

 

вокругъ

 

лика

 

изображено

 

сіяніе.

 

Святитель'

Христовъ

 

Николай

 

изображенъ

 

въ

 

архіерейсвѳмъ

 

обіаченіи;'

на

 

правомъ

 

плечѣ

 

замѣтна

 

„скрижаль".;

 

десница

 

представ-'

лена

 

„благословляющею";

 

вблизи

 

лѣвой

 

руки

 

замѣтны

 

двѣ

линіи,

   

составляющая

   

„прямой-

 

уголъ"

   

(вѣроятно,

   

остатокъ

^Каплица

 

Дороша

 

была

 

разрушена

 

Татарами

 

въ

 

1769

 

году.

п

 

См.

 

Истор.

 

Обз.

   

Христ.

   

Ц.

   

въ

 

иредѣлѴ

 

нынѣшн. :

 

Екатер.
епарх.",

 

1876

 

е.,

 

стр,

 

62

 

и

 

раньше.

          

[ЯХЭО

 

.

    

it,

-

      

/
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очертанія

 

вниги — Евангелія).

 

По

 

враямъ

 

св.

 

ивона

 

потем-

нѣла

 

отъ

 

древности.

 

Божія

 

Матерь

 

(ливъ

 

Ея)

 

изображена

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

ивоны,

 

недалево

 

отъ

 

головы

 

Святителя

Николая;

 

съ

 

правой

 

стороны

 

также

 

замѣтно

 

изображеніе

лива

 

I.

 

Христа,

 

но

 

неоотчетливо.

 

Живопись

 

на

 

ивонѣ

древняя,

 

отъ

 

времени

 

потемнѣвшая;

 

досва,

 

вѣроятно,

 

ли-

повая;

 

св.

 

ивона

 

въ

 

длину

 

оволо

 

7

 

У2

 

вершвовъ,

 

а

 

въ

ширину

 

6

 

вершвовъ.

Тавовою-то

 

древнею

 

дорогою

 

святынею

 

извѣстенъ

 

теперь

скромный

 

Пустынно-

 

Ниволаевтвій

 

Самарсвій

 

монастырь!

Любили

 

гіскренно

 

древніе

 

запорожцы

 

сію

 

святыню,

 

любили

они

 

и

 

древній

 

Самарсвій

 

монастырь.

 

Для

 

запорожцевъ

 

Са-

марсвій

 

монастырь

 

былъ

 

самою

 

высовою

 

святынею

 

на

 

землѣ:

„Это

 

рай-Божгй" ,

 

это

 

„святая

 

Палестина" ,

 

это

 

истинно

Новый

 

Іерусалимъ" ,

 

говорили

 

запорожцы

 

о

 

своемъ

 

монастырѣ.

И

 

говорили

 

это

 

искренно,

 

чистосердечно.

 

Почему?

 

Потому, —

что

 

при

 

всей

 

простотѣ

 

своей

 

души,

 

при

 

видимой

 

разгульной

я

 

постоянно

 

боевой

 

жизни,

 

они

 

запорожцы — искренно

 

пре-

даны

 

были

 

святой

 

цервви

 

Христовой

 

и

 

строго

 

держались

 

всѣхъ

уставовъ

 

и

 

постановление

 

ея.

 

Они

 

твердо

 

помнили

 

Еван-

гельское

 

ученіе

 

о

 

любви

 

къ

 

ближнему,

 

знали,

 

что

 

убивать,

проливать

 

кровь — грѣхъ

 

тяжкгй,

 

что

 

о

 

прощеніи

 

сего

 

грѣха

должно

 

чистосердечно

 

молить

 

Бога.

 

Искренняя

 

и

 

сердечная

приверженность

 

ихъ

 

въ

 

православной

 

церкви

 

до

 

того

 

была

сильна,

 

что

 

они

 

не

 

терпѣли

 

даже

 

сторообрядцееъ,

 

какъ

оказалось

 

это

 

на

 

дѣлѣ

 

въ

 

1765

 

году,

 

и

 

не

 

дозволяли

 

имъ

селиться

 

около

 

себя;

 

уходя

 

изъ

 

Коша

 

въ

 

море

 

для

 

рыбнаго

промысла,

 

или

 

въ

 

другія

 

далекія

 

мѣста,

 

они

 

непременно

брали

 

съ

 

собою

 

іеремонаха

 

и

 

походную

 

церковь.

 

При

 

такомъ

душевномъ

 

настроеніи,

 

немногіе

 

изъ

 

казаковъ — запорожцевъ

доживали

 

въ

 

„Сѣчи"

 

до

 

смерти;

 

почти

 

каждый

 

запорожецъ,

на

 

старости

 

лѣтъ,

 

оставлялъ

 

„Сѣчь,"

 

прощался

 

„со

 

свѣтомъ ІІ ,

\
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•и

 

подъ

 

конецъ

 

жизни

 

дѣлался

 

отшельникомъ,

 

уединеннымъ

аскетомъ;

 

иные

 

шли

 

въ

 

Самарскт

 

монастырь,

 

другіе

 

въ

 

Кі-

ево-Межигорскій,

 

а

 

нѣвоторые

 

заходили

 

въ

 

безлюдную

 

глушь

и

 

подъ

 

видомъ

 

„пасичниковъ"

 

предавались

 

тамъ

 

строгому

посту

 

и

 

непрестанной

 

молитвѣ.

 

Послѣ

 

„прощанья"

 

со

 

свѣ-

томъ,

 

запорожецъ —

 

старикъ — подходилъ

 

къ

 

воротамъ

 

мона-

стыря

 

и

 

громко

 

стучалъ

 

въ

 

ворота.

 

Иноки,

 

всегда

 

почти

 

изъ

тавихъ-яіе

 

стариковъ — запорожцевъ,

 

напередъ

 

знали,

 

кто

 

въ

нимъ

 

пришелъ,

 

но

 

для

 

соблюденія

 

обычая

  

спрашивали:

„Кто

 

убо?"

„Запорожецъ."

„Чесо

 

ради?"

„Спасать

 

душу."

Ворота

 

отворялись

 

и

 

пришедшій

 

запорожецъ

 

дѣлался

 

ино-

комъ,

 

подвижнивомъ

 

монастыря

   

до

   

вонца

   

своей

   

жизни

 

х).

Вотъ

 

почему

 

такъ

 

искренно

 

любили

 

запорожцы

 

свой

 

Самарсвій

монастырь.

Первоначальное

 

возникновееіе

 

монастыря

 

относится

 

ко

 

второй

половинѣ

 

XYI

 

в.

 

Монастырь

 

раскинулся

 

на

 

огромномъ

 

островѣ,

который

 

образуютъ

 

собою

 

рѣки

 

Старая

 

Самара

 

и

 

Новая

 

Са-

мара.

 

Этотъ

 

островъ

 

искони

 

былъ

 

поврытъ

 

высовимъ

 

дубо-

вымъ

 

лѣсомъ.

 

Вблизи

 

острова

 

находилось

 

нѣскольво

 

озеръ,

наполненныхъ

 

множествомъ

 

рыбы

 

и

 

равовъ

 

изобилующихъ

самою

 

разнородною

 

дичью.

 

Повсюду

 

росла

 

высокая,

 

густая,

сочная

 

трава,

 

между

 

которой

 

шныряли

 

цѣлыми

 

стаями

 

лѣс-

ные

 

звѣри.

 

Въ

 

такомъ-то

 

укромномъ,

 

какъ-бы

 

нарочно

 

соз-

данномъ

 

самимъ

 

Богомъ,

 

уголкѣ

 

пріютилась

 

скромная

 

мо-

нашеская

 

обитель.

 

Быстро

 

возвеличилась

 

сія

 

обитель,

 

но

 

по-

томъ

 

много

 

претерпѣла

 

бѣдъ,

 

оттого

 

много

 

измѣнилась

 

за

время

 

своего

 

историческаго

 

существованія.

   

Кто

 

ее

 

ни

   

гра-

1)

 

„Черная

 

Рада"

 

Кулиша,

 

стр.

 

90—94

 

1860

 

г.;

 

сн.

 

„Пустын.
Никол.

 

Самар.

 

мон.—стр.

 

15—16.

6
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билъ,

 

кто

 

ее

 

ни

 

разорялъ!

 

Нѣсколько

 

разъ

 

она

 

была

 

огра-

бляема

 

поляками

 

(въ

 

1635

 

г.,

 

въ

 

1654

 

г.); —русскими

 

(въ

1687

 

г.,

 

во

 

время

 

похода

 

кн.

 

Василія

 

Голицына);

 

татарами

(1654,

 

1736

 

и

 

1737

 

г. г.);

 

нѣсколько

 

разъ

 

она

 

была

 

опу-

стошаема

 

саранчей

 

и

 

чумой

 

(въ

 

1690

 

и

 

1750

 

г.г.)

 

*)

 

Много

бѣдъ

 

претерпѣла

 

сія

 

св.

 

обитель,

 

но

 

при

 

всѣхъ

 

историче-

свихъ

 

бѣдахъ

 

и

 

невзгодахъ

 

она

 

бодро

 

держала

 

знамя

 

право-

славия

 

въ

 

Запорожьи,

 

и

 

во

 

все

 

время

 

своего

 

историческаго

существованія

 

служила

 

отрадою

 

и

 

утѣтеніемъ

 

для

 

запорож-

цевъ.

 

Въ

 

этомъ

 

заключается

 

ея

 

историческая

 

гордость

 

и

заслуга.

Въ

 

настоящее

 

время

 

мѣстоположеніе

 

Самарскаго

 

монастыря

представляется

 

въ

 

такомъ

 

видѣ.

 

Онъ

 

стоитъ

 

на

 

очень

 

ровной

мѣстности,

 

окруженной

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ

 

—

 

восточной,

 

сѣвер-

ной

 

и

 

отчасти

 

западной — высоеимъ

 

дубовымъ

 

лѣсомъ.

 

Съ

южной

 

стороны

 

сія

 

мѣстность

 

оваймляется

 

песчаною

 

равни-

ною,

 

по

 

которой

 

торчатъ

 

сухіе

 

пни,

 

безмолвные

 

свидѣтели

нѣкогда

 

росшихъ

 

здѣсь

 

могучихъ

 

вѣвовыхъ

 

дубовъ.

 

Лицевая

сторона

 

монастыря

 

открывается

 

съ

 

запада,

 

гдѣ

 

онъ

 

отгоро-

женъ

 

отъ

 

лѣса

 

деревянной

 

оградой

 

съ

 

воротами

 

на

 

самой

срединѣ

 

ея

 

и

 

съ

 

красивымъ

 

домикомъ

 

для

 

пріѣзжихъ

 

и

 

за-

хожихъ

 

богомольцевъ.

 

Первое,

 

что

 

бросается

 

въ

 

глаза,

 

по

входѣ

 

во

 

дворъ

 

монастыря,

 

это

 

высокая

 

каменная

 

колокольня

и

 

потомъ

 

каменная-же

 

церковь — соборъ

 

монастыря,

 

возобнов-

ленный

 

иждивеніемъ

 

священнива

 

Кирилла

 

Тарловскаго.

 

2)

Прекрасный

 

видъ

 

открывается

 

съ

 

колокольни

 

на

 

всѣ

 

четыре

стороны:

 

съ

 

высоты

 

ея

 

можно

 

видѣть

 

простыхъ

 

поселянъ,

которые

 

небольшими

 

вереницами,

 

съ

 

понившею

 

головою

 

за-

думчиво,

 

опираясь

 

на

 

свои

 

посошви,

 

плетутся

 

въ

 

св.

 

обитель

на

 

поклоненіе

   

великой

   

ея

  

святынѣ.

   

О

 

чемъ

 

они

 

думаютъ?

?)

 

„Запорожье"

 

Эварницкаго,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

82.

2)

 

Тамъ-же,

 

стр.

 

82.
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Вспоминаютъ-ли

 

прошлое

 

сей

 

обители

 

и

 

ея

 

дорогой

 

святыни,

или,

 

подъ

 

покровомъ

 

тайной

 

грусти,

 

несутъ

 

въ

 

эту

 

обитель

ту

 

горячую

 

сердечную

 

любовь

 

въ

 

древней

 

святынѣ,

 

вавая

ярвимъ

 

лучемъ

 

горѣла

 

въ

 

душѣ

 

ихъ

 

предвовъ

 

запорожцевъ?

ВРАЧЕБНЫЕ

 

СОВЬТЫ

 

').

ГРУДНИЦА.

(Воопаленіе

 

грудныхъ

 

желізі

 

у

 

женщинъ).

Въ

 

послѣ

 

родовомъ

 

періодѣ,

 

а

 

именно,

 

на

 

третій

 

день

послѣ

 

родовъ,

 

въ

 

грудныхъ

 

желѣзахъ

 

родильницы

 

начинается

образованіе

 

молова.

 

Этотъ

 

процессъ

 

всегда

 

сопровождается

неболыпимъ

 

ознобомъ

 

и

 

жаромъ,

 

т.

 

наз.

 

молочной

 

лихорад-

вой.

 

Но

 

нерѣдво

 

случается,

 

что

 

лихорадва

 

достигаетъ

 

очень

высовой

 

степени,

 

начинаясь

 

потрясающимъ

 

ознобомъ,

 

за

 

во-

торымъ

 

слѣдуетъ

 

сильный

 

жаръ

 

и

 

въ

 

это

 

же

 

время

 

груди

родильницы

 

сильно

 

припухаютъ,

 

становятся

 

чувствительными

на

 

всемъ

 

пространствѣ

 

или

 

на

 

отдѣльныхъ

 

мѣстахъ,

 

обывно-

венно

 

болѣе

 

затвердѣлыхъ.

 

Тавого

 

рода

 

явленіе

 

увазываетъ,

что

 

начинается

 

грудница

 

или

 

воспаленіе

 

грудей

 

Разъ

 

начав-

шаяся

 

грудница,

 

если

 

ее

 

оставить

 

безъ

 

леченія,

 

весьма

 

рѣдко

ованчивается

 

разрѣшеніемъ,

 

а

 

обыкновенно

 

переходитъ

 

въ

образованіе

 

одного

 

за

 

другимъ

 

цѣлаго

 

ряда

 

нарывовъ.

 

Боль-

ная

 

грудь

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

становится

 

все

 

болѣе

 

напря-

женною,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

ребенокъ

 

отсасываетъ

 

ее,

 

жаръ

и

 

боль

 

усиливаются

 

и

 

появляется

 

краснота

 

или

 

на

 

всей

груди,

 

или

 

на

 

отдѣльныхъ

 

ея

 

мѣстахъ.

 

Отъ

 

воспаленнаго

мѣста

 

по

 

направленію

 

въ

 

подмышечнымъ

 

впадинамъ

 

идутъ

■

 

толстые

 

и

 

болѣзненные

 

снурки

 

(воспаленные

 

лимфатичесвіе

сосуды)

 

и

 

даже

 

желѣзы

 

въ

 

подмышечныхъ

 

областяхъ

 

увели-

чиваются

 

и

 

болять.

 

ВсЕорѣ

 

на

 

повраснѣвшемъ

 

мѣстѣ

  

обра-

')

 

Изъ

 

вниги

 

подъ

 

этимъ

 

названіемъ.

 

Шевъ,

 

1893

 

г.

6*
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,

зуется

 

ограниченное

 

свопленіе

 

гноя

 

(присутствіе

 

котораго

узнается

 

посредствомъ

 

поочереднаго

 

давленія

 

этого

 

мѣста

указательными

 

пальцами),

 

на

 

его

 

верхушкѣ

 

появляется

 

жел-

тое

 

пятнышво,

 

воторое

 

лопается,

 

и

 

гной

 

выходитъ

 

наружу.

Къ

 

сожалѣнію,

 

наступающее

 

послѣ

 

выдѣленія

 

гноя

 

улучше-

ніе

 

рѣдво

 

бываетъ

 

продолжительное,

 

обывновенно

 

же

 

за

прорвавшимъ

 

нарывомъ

 

всворѣ

 

начинаетъ

 

образовываться

тавой

 

же

 

нарывъ

 

гдѣ

 

либо

 

по

 

сосѣдству,

 

а

 

за

 

нимъ

 

еще

 

и

еще

 

и

 

т.

 

д.

 

Иногда

 

тавихъ

 

нарывовъ

 

бываетъ

 

до

 

десяти,

и

 

болѣзнь

 

можетъ

 

тянуться

 

мѣсяцъ,

 

полтора

 

и

 

два.

 

Болѣзнь

эта

 

въ

 

высшей

 

степени

 

мучительна

 

для

 

женщины;

 

въ

 

теченіе

всего

 

времени

 

она

 

сопровождается

 

лихорадочнымъ

 

состоя-

ніемъ,

 

воторое

 

усиливается

 

при

 

важдомъ

 

начинающемся

 

новомъ

нарывѣ

 

и

 

доводить

 

женщину

 

до

 

значительнаго

 

истощенія.

Чѣмъ

 

раньше

 

начать

 

лечить

 

воспаленіе

 

грудной

 

желѣзы,

тѣмъ

 

болѣе

 

можно

 

расчитывать

 

на

 

лучшій

 

исходъ.

 

При

 

пер-

выхъ

 

признавахъ

 

воспаленія

 

слѣдуетъ

 

постоянно

 

приклады-

вать

 

холодные

 

вомпрессы

 

изъ

 

простой

 

или

 

свинцовой

 

воды.

Хорошую

 

услугу

 

въ

 

тавихъ

 

случаяхъ

 

оказываетъ

 

приклады-

ваніе

 

бѣлой

 

глины,

 

а

 

если

 

нѣтъ

 

бѣлой,

 

то

 

можно

 

употре-

бить

 

и

 

желтую,

 

но

 

чтобы

 

она

 

была

 

чиста,

 

безъ

 

посторон-

нихъ

 

примѣсей.

 

Вотъ

 

какъ

 

нужно

 

это

 

дѣлать:

 

взять

 

вусовъ

тонваго

 

холста

 

тавой

 

величины,

 

чтобы

 

онъ

 

поврылъ

 

всю

грудную

 

желѣзу

 

(если

 

воспалены

 

обѣ

 

груди,

 

то

 

на

 

важдую

нужно

 

взять

 

по

 

отдѣльному

 

вусву

 

холста),

 

въ

 

срединѣ

 

его

вырѣзать

 

ножницами

 

вруглое

 

отверстіе

 

для

 

грудного

 

сосва;

въ

 

тарелку

 

взять

 

горсть

 

или

 

болѣе

 

глины,

 

подлить

 

воды

 

съ

увсусомъ

 

стольво,

 

чтобы

 

при

 

размѣшиваніи

 

получилось

 

жид-

коватое

 

тѣсто,

 

которое

 

намазать

 

на

 

полотно

 

и

 

положить

 

на

больную

 

грудь

 

тавъ,

 

чтобы

 

сосовъ

 

высматривалъ

 

въ

 

отвер-

стіе,

 

сдѣланное

 

въ

 

центрѣ

 

полотнянаго

 

вусва.

 

Затѣмъ

 

взять

двѣ

 

холщевькъ

 

же

 

длинныхъ

 

косынки

 

и

 

обвязать

 

ими

 

грудь
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такимъ

 

образомъ:

 

одна

 

сложенная

 

косынка

 

срединою

 

своею

накладывается,

 

положимъ,

 

на

 

правую

 

грудь

 

ниже

 

соска;

 

тотъ

ея

 

конецъ,

 

который

 

будетъ

 

находиться

 

въ

 

правой

 

рукѣ,

 

про-

водится

 

по

 

лѣвой

 

груди

 

выше

 

соска

 

подъ

 

лѣвую

 

мышку,

 

а

конецъ,

 

который

 

въ

 

вашей

 

лѣвой

 

рукѣ,

 

переводится

 

на

 

спину

больной

 

и

 

концы

 

косынки

 

связываются

 

сзади

 

около

 

лѣвой

лопатки.

 

Другую

 

косынку

 

вы

 

точно

 

такимъ

 

же

 

образомъ

накладываете

 

на

 

лѣвую

 

грудь,

 

но

 

въ

 

обратномъ

 

отношеніи,

т.

 

е.,

 

положивъ

 

среднюю

 

часть

 

косынки

 

на

 

нижнюю

 

часть

лѣвой

 

груди,

 

вы

 

переводите

 

тотъ

 

ея

 

конецъ,

 

который

 

нахо-

дится

 

въ

 

лѣвой

 

вашей

 

рукѣ,

 

на

 

верхнюю

 

часть

 

правой

 

груди

больной

 

подъ

 

ея

 

правую

 

мышку

 

и

 

оба

 

конца

 

косылки

 

свя-

зываете

 

сзади

 

около

 

правой

 

лопатки.

 

Такимъ

 

образомъ

 

обѣ

косынки

 

перекрещиваются

 

между

 

обѣихъ

 

грудей.

 

Связывать

ихъ

 

нужно

 

довольно

 

туго,

 

чтобы

 

давленіе

 

на

 

грудныя

 

же-

лѣзы

 

было

 

замѣтное.

 

Мокрая

 

глина

 

черезъ

 

извѣстное

 

время

высыхаетъ,

 

отнимаетъ

 

жаръ

 

отъ

 

воспаленной

 

груди

 

и

 

своимъ

равномѣрнымъ

 

давленіемъ

 

на

 

воспаленную

 

часть

 

уменыпаетъ

приливъ

 

крови;

 

все

 

это

 

для

 

больной

 

пріятно

 

и

 

можетъ

 

при-

нести

 

ей

 

большую

 

пользу,

 

не

 

допустивъ

 

образованія

 

нарывовъ.

Перемѣнять

 

глину

 

слѣдуетъ

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

разъ

 

въ

 

сутки.

Но

 

если

 

черезъ

 

три

 

дня

 

больной

 

не

 

сдѣлается

 

лучше,

воспаленіе,

 

боль

 

и

 

затвердѣніе

 

увеличиваются,

 

то

 

бросьте

 

при-

кладывать

 

глину

 

и

 

постарайтесь

 

способствовать

 

скорѣйшему

образованію

 

нарыва.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

пригодны

 

или

 

согрѣваю-

щіе

 

компрессы

  

или

 

припарки.

Когда

 

нарывы

 

прорываютъ,

 

то

 

гной

 

нужно

 

выдавливать,

ранку

 

дра

 

раза

 

въ

 

день

 

промывать

 

чистой

 

водой

 

и

 

прикла-

дывать

 

щипаный

 

морской

 

канатъ

 

или

 

мягкую

 

паклю,

 

напи-

танную

 

карболовымъ

 

масломъ
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Объявлені

 

JEL.

іес

 

н:

 

іи:

 

иг

 

іи

іжіішгі

 

ещршшЕ).
ПРОДАЮЩІЯСЯ

   

ВЪ

   

КНИЖНОМЪ

   

МАГАЗИНѢ

И.

 

|.

 

ТУЗОВА

 

%
въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Гостиный

 

дворъ,

 

№

 

45.
(Окопчаніе).

ч

 

88)

 

Святый

 

пророкъ

 

Даніилъ

 

и

 

его

 

книга,

 

Сост.

 

Л.

 

Разу-
мевши.

 

Одобр.

 

Учебн.

 

Ком.

 

при

 

Св.

 

Стн.

 

въ

 

кач.

 

учебн.
пособ.

 

по

 

свящ.

 

писанію

 

(Церк.

 

Вѣд.

 

№

 

6,

 

1891

 

г.).

 

Спб.,
1891

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

89)

  

Исторія

 

христіанской

 

церкви

 

отъ

 

апостольскаго

 

вѣка

до

 

нашихъ

 

дней.

 

Соч.

 

Робертсона

 

и

 

Герцога.

 

Перев.

 

съ

 

англ.

А.

 

П.

 

Лопухина.

 

Въ

 

2-хъ

 

том.

 

Спб.,

 

1890—91

 

г.,

 

ц.

 

10

 

р.

Въ

 

коленкор,

 

перепл.

 

12

 

р.

90)

   

Полное

 

СОбранІе

 

поученій

 

протоіерея

 

I.

 

Романова.

 

Два
тома.

 

Спб.,

  

1887

 

г.,

 

ц.

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

роек,

 

перепл.

 

6

 

р.

91)

   

Сборнинъ

 

поученій,

 

составл.

 

сельскимъ

 

свящ.

 

Павл.
Руновскимъ.

 

Спб.,

  

1887

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

92)

   

0

 

православной

 

христіанской

 

вѣрѣ,

 

по

 

ученію

 

слова

Божія.

 

Противъ

 

молоканъ,

 

баптистовъ

 

и

 

штундистовъ.

 

Прот.
Н.

 

Русанова.

 

Вып.

 

2-й.

 

Спб.,

 

1891

 

г.,

 

ц.

 

30

 

к.

93)

   

Святый

 

Димитрій

 

Ростовскій

 

и

 

его

 

избран,

 

творенія,

перевед.

 

на

 

русск.

 

языкъ.

 

Спб.,

 

1888

 

г.,

 

ц

 

1

 

jj.

 

25

 

к.,

 

въ

изящн.

 

перепл.

 

2

 

р.

94)

   

Романовъ

 

I.

 

прот.

 

I.

 

Законъ

 

Божій

 

для

 

русскихъ

 

на-

родныхъ

 

ШКОЛЪ.

 

Въ

 

4-хъ

 

выпускахъ,

 

содержащихъ

 

въ

 

себѣ:

Выпускъ

 

1-й.

 

„Молитвы,

 

заповѣди,

 

символъ

 

вѣры

 

и

 

о

 

главн-

празд.

 

Правосл.

 

Церкви".

 

Изд.

 

8-е,

 

исправленное.

 

Спб.,
1891

 

г.,

 

ц.

 

20

 

к.

Допущено

 

ученымъ

 

комит.

 

Мин.

 

Народн.

 

Просвѣщ.

 

для

употребленія

 

въ

 

начальныхъ

 

училищ,

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго
руководства.

1 )

 

См.

 

Екат.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1894

 

г.

 

№

 

1

 

и

 

2.

і
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Выпускъ

 

2-й,

 

„О

 

цер.,

 

какъ

 

мѣстѣ

 

обществ,

 

богосл.,

 

о

принад.

 

ея,

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

краткаго

 

объясненія

 

литург.

Съ

 

100

 

рис.,

 

изображающими

 

одежду,

 

утварь

 

и

 

всѣ

 

принад.

церкви".

 

Изд.

 

4-е,

 

исправленное

 

и

 

дополненное.

 

Спб.,

 

1885
г.,

 

ц.

 

25

 

к.

Выпускъ

 

3-й.

 

„Свящ.

 

исторія

 

Ветхаго

 

Завѣта".

  

Изд.

 

4-,

1882

   

г.,

 

ц.

 

25

 

к.

Выпускъ

 

4-й.

 

„Свящ.

 

ист.

 

Новаго

 

Завѣта".

 

Изд.

 

2-е,

 

съ

рисун.

 

въ

 

текстѣ.

 

Спб.,

  

1894

 

г.,

 

ц.

 

25

 

к.

II.

   

Уроки

   

Закона

   

Божія

 

по

 

Натихизису.

   

Изд.

 

2-е.

 

Спб.,
1883

   

г.,

 

ц.

 

30

 

к.

Предлагаемый

 

курсъ

 

Закона

 

Божія

 

безъ

 

затрудненія

 

и

 

об-
ремененія

 

учащихся

 

проходится

 

въ

 

продолженіи

 

одного

 

учеб-
наго

 

года,

 

при

 

двухъ

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю.

III.

   

Уроки

 

о

 

богослуженіи

 

Православ.

 

Церк.

 

Съ

 

98-ю

 

рис.

въ

 

текстѣ.

 

Спб.,

 

1886

 

г.,

 

въ

 

16-ю

 

д.

 

л.

 

250

 

стр.,

 

ц.

 

50

 

к.

Уроки

 

эти

 

составлены

 

применительно

 

къ

 

степени

 

пониманія
дѣтей

 

отъ

 

12

 

до

 

14-лѣтняго

 

возраста

 

и

 

въ

 

такой

 

мѣрѣ,

 

въ

какой

 

можно

 

легко

 

пройти

 

предметъ

 

въ

 

продолженіи

 

учеб-
наго

 

года.

IV.

   

Уроки

 

по

 

церковной

 

исторіи.

 

Спб.,

 

1886

 

г.,

 

ц.

 

60

 

к.

V.

   

О

 

правильного

 

и

 

душеполезномъ

 

приготовленіи

 

къ

 

ис-

поведи.

 

Спб.,

  

1889

 

г.,

 

ц.

 

10

 

к.

VI.

   

Краткіе

 

уроки

 

о

 

нравственной

 

христіанской

 

жизни

 

и

о

 

главнѣйшихъ

 

обязанностяхъ

 

христіанина.

 

Спб.,

 

1889

 

г.,

ц.

 

15

 

к.

95)

   

Христіанская

 

апологетика.

 

Курсъ

 

основнаго

 

богословія.
Проф.

 

И.

 

П.

 

Рождественскаго.

 

2

 

тома.

 

Спб.,

 

1893

 

г.,

 

ц.

 

4

 

р.,

съ

 

пересыл.

 

4

 

р.

 

60

 

к.

96)

  

—

 

Русановъ

 

Н.

 

прот.

 

Катихизическія

 

поученія

 

при-

способленныя

 

къ

 

пониманію

 

простаго

 

народа.

 

Сар.,

 

1883

 

г.,

ц

  

1

 

р.

 

20

 

к.

97)

  

—

 

Краткія

 

поученія

 

къ

 

простому

 

народу.

 

Изд.

 

2-е,

дополненное.

 

Спб.,

 

1893

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

98) —

 

Поученія

 

изъ

 

Священной

 

исторіи

 

Ветхаго

 

Завѣта.

Спб.,

  

1893

 

г.,

 

ц.

 

50

 

к.

                                                     

;

99)

 

—

 

Поученія

 

(произнесенныя

 

въ

 

гор.

 

Бугурусланѣ

 

и

Самарѣ).

 

Спб.,

 

1893

 

г.,

 

ц.

 

50

 

к.
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100)

    

Православное

 

исповѣданіе

 

христіанской

 

вѣры

 

въ

четіихъ-минеяхъ

 

Св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго.

 

Сост.

 

прот.

 

А.
Свирѣлинымъ.

 

Спб.,

  

1893

 

г.,

 

ц.

 

60

 

к.

101)

   

Слова

 

И

 

рѣчи.

 

Настоят.

 

С.-Петербургскаго

 

Исаакіев-
скаго

 

Каѳедр.

 

Собора,

 

прот.

 

II.

 

Смирнова.

 

Спб.,

 

1887

 

г.

Двѣ

 

части,

 

ц.

 

2

 

р.

102)

  

Земная

 

жизнь

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

и

 

описаніе

 

св.

чудотворн.

 

иконъ,

 

чтимыхъ

 

Правосл.

 

церковью.

 

На

 

основаніи
Свящ.

 

писанія

 

и

 

церков.

 

преданій

 

составила

 

С.

 

Снессорева.
Съ

 

изображ.

 

въ

 

тенстѣ

 

праздииковъ

 

и

 

иконъ

 

Божіей

 

Матери.
Роскош.

 

иллюстр.

 

изд.

 

отпеч.

 

на

 

велен.

 

слоновой

 

бум.

 

Спб.,
1892

 

г.,

 

ц.

 

3

 

р.,

 

въ

 

изящн.

 

перепл.

 

4

 

р.

103)

   

КатихизическІЯ

 

бесѣды

 

къ

 

сельскимъ

 

прихожанамъ.

Свящ.

 

Е.

 

Стратилатова.

 

Изд.

 

5-е.

 

Спб.,

 

1893

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

104)

   

Собраніе

 

церковныхъ

 

поученій

 

для

 

простаго

 

народа

свящ.

 

К.

 

Стратилатова.

 

Удостоенныя

 

преміи

 

Св.

 

Стнода.
Въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

Изд.

  

2-е

 

Спб.,

  

1890

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

75

 

к.

105)

   

Секта

 

пашковцевъ.

 

Г.

 

Терлецкаго.

 

Спб.,

 

1890

 

г.,

ц.

 

60

 

к.

106

   

Книга

  

глаголемая

 

описаніе

 

о

 

россійскихъ

 

святыхъ,

гдѣ

 

и

 

въ

 

которомъ

 

градѣ

 

или

 

области,

 

или

 

монастырѣ

 

и

пустыни

 

поживе

 

и

 

чудеса

 

сотвори,

 

всякаго

 

чина

 

св.

 

Гр.
Ж.

 

В.

 

Толшаю.

 

М.,

  

1888

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

80

 

к.

107)

   

Пособіе

 

къ

 

изученію

 

начальн.

 

правилъ

 

нотнаго

 

пѣ-

нія,

 

составлено

 

для

 

народнаго

 

хора.

 

А.

 

С.

 

Фатѣева.

 

Спб.,
1889

 

г.,

 

ц.

 

65

 

к.

108)

    

Историческій

 

обзорь

 

пѣснопѣвцевъ

 

и

 

пѣснопѣній

Греческой

 

церкви.

 

Филарета,

 

архіеп.

 

Черниговскаго.

 

Изд.

 

2-е,

съ

 

дополненіемъ.

 

1866

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

109)

   

Церковное

 

ХОЗЯЙСОВО

 

или

 

правила

 

и

 

постановл.

 

ка-

сательно

 

благоустр.

 

храмовъ,

 

благочинія

 

въ

 

оныхъ,

 

веденія

церковн.

 

хозяйства

 

и

 

постройки

 

церквей,

 

молитвен,

 

домовъ

и

 

часовенъ.

 

Извлеч.

 

изъ

 

церковно-гражданскихъ

 

законовъ.

Сост.

 

прот.

 

I.

 

Чижевскимъ.

 

Третье

 

неофиціальное

 

изд.,

 

исправл.

и

 

во

 

многомъ

 

дополнен.

 

Харьковъ,

  

1891

 

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

НО)

 

Толкованіе

 

притчей

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.
Архіепископа

 

Дублинскаго

 

Тренча.

 

Переводъ

 

съ

 

англійскаго
Зиновьева.

 

Спб.,

 

1888

 

г.,

 

ц.

 

2

 

р.,

 

въ

 

изящн.

 

коленк.

 

пер.

 

3

 

р.
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111)

   

Училище

 

благочестія,

 

или

 

примѣры

 

христіанскихъ

добродѣтелей,

 

выбранные

 

изъ

 

житій

 

святыхъ.

 

Съ

 

16-ю

 

рис.

акад.

 

Ѳ.

 

Г.

 

Солнцева.

 

Изд.

 

16-е

 

(третье

 

иллюстр.).

 

Спб.,
1893

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.,

 

въ

 

изящн.

 

коленк.

 

пер.

 

1

 

р.

 

75

 

к

112)

  

Жизнь

 

Іисуса

 

Христа.

 

Соч.

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара.

 

Новый
переводъ

 

съ

 

30-го

 

англійскаго

 

изд.

 

А.

 

П.

 

Лопухина,

 

съ

 

прилож.

ученыхъ

 

изысканій

 

по

 

отдѣльн.

 

вопросамъ

 

изъ

 

жизни

 

I.

 

Христа
и

 

прим.

 

къ

 

тексту.

 

Изд.

 

б-е,

 

испр.,

 

со

 

множествомъ

 

иллюстр.

и

 

прил.

 

раскраш.

 

карты

 

Палестины.

 

Роек,

 

изд.,

 

отпеч.

 

на

велен.

 

бум.

 

Въ

 

2-хъ

 

т.

 

Спб.,

 

1890

 

г.,

 

ц.

 

8

 

р.,

 

въ

 

изящн.

коленк.

 

пер.

 

10

 

р.

 

Пересылка

 

за

 

10

 

ф.

113)

  

Жизнь

 

Іисуса

 

Христа.

 

Соч.

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара.

 

Перев.

А.

 

П.

 

Лопухина.

 

Шестое

 

общедоступное

 

изданіе.

 

Съ

 

прилож.

16-ти

 

политип.

 

Въ

 

2-хъ

 

част.

 

Спб.,

 

1893

 

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

въ

 

изящн.

 

перепл.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

1 1 4)

  

Жизнь

 

и

 

труды

 

ев

 

апостола

 

Павла.

 

Соч.

 

Ф.

 

В.

 

Фар-
рара.

 

Полный

 

переводъ

 

съ '

 

послѣдняго

 

англійскаго

 

изданія
А.

 

П.

 

Лопухина.

 

Со

 

множествомъ

 

иллюстрацій

 

и

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

4-хъ

 

раскраш.

 

картъ.

 

Роскошное

 

изданіе.

 

Спб.,
1887

 

г.,

 

ц.

 

8

 

р.,

 

въ

 

изящн.

 

перепл.

 

10

 

р.

 

(Пересылка

 

за

 

12

 

ф.).

115)

  

Жизнь

 

И

 

труды

 

св.

 

апостола

 

Павла.

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара.
Перев.

 

съ

 

19

 

англійск.

 

изд.

 

А.

 

П.

 

Лопухина.

 

3-е

 

общедост.
изд.

 

въ

 

2-хъ

 

част.

 

Спб.,

 

1893

 

г.,

 

ц.

 

3

 

р.,

 

въ

 

изящн.

 

пер.

 

4

 

р.

1 1 6)

  

Первые

 

дни

 

христіанства.

 

Соч.

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара.

 

Перев-
съ

 

послѣдняго

 

англійск.

 

изд.

 

А

 

II.

 

Лопухина.

 

Въ

 

2-хъ

 

част-

Спб.,

  

1892

 

г.,

 

ц.

 

4

 

р.,

 

въ

 

изящн.

 

перепл.

 

5

 

р.

117)

   

Жизнь

 

и

 

труды

 

свв.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

Церкви.

 

Ф.

 

В-
Фаррара.

 

Перев.

 

съ

 

англ.

   

А.

 

II.

 

Лопухина.

 

Спб.,

  

1891

 

г.,

ц.

 

4

 

р

 

,

 

въ

 

коленк.

 

перепл.

 

5

 

р.

118)

   

На

 

зарѣ

 

христіанства,

 

или

 

сцены

 

изъ

 

временъ

 

Нерона.
Историч.

 

разск.

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара.

 

перев.

 

съ

 

англ.

 

А.

 

П.

 

Лопу-
хина,

 

съ

 

пояснительн.

 

прим.

 

отъ

 

перев.

 

Спб.,

 

1892

 

г.,

 

ц.

 

3

 

р.

119)

  

Житія

 

СВЯТЫХЪ,

 

чтимыхъ

 

правосл.

 

церк.,

 

съ

 

свѣдѣн.

о

 

праздник.

 

Господск.

 

и

 

Богородинч.

 

и

 

о

 

явленн.

 

чудотовн.

ивонахъ.

 

Составлен,

 

преосвящ.

 

Филаретомъ

 

(Гумилевскимъ),
архіеп.

 

черниг.,

 

съ

 

дополн.

 

изъ

 

другихъ.

 

Съ

 

изображ.

 

святыхъ

и

 

праздник,

 

акад.

 

Ѳ.

 

Г.

 

Солнцева

 

и

 

др.

 

Съ

 

приложен,

 

портр.

преосвящен.

   

Филарета.

 

На

 

русск.

 

языкѣ,

 

за

 

круглый

 

годъ,
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12

 

мѣсяц.

   

Спб.,

   

1892

 

г.,

   

ц.

   

за

 

всѣ

   

12

 

книгъ

 

15

 

р.,

 

въ

изящн.

 

перепл.

 

20

 

р.

120)

   

ЖитІЯ

 

СВЯТЫХЪ

 

подвижницъ

 

Восточн.

 

церкви.

 

Соч--
Филарета

 

(Гумилевскаго),

 

архіеп.

 

Черн.

 

Изд.

 

3-е.

 

Съизображ-
святыхъ

 

подвижницъ,

 

ак

 

Ѳ.

 

Г.

 

Солнцева.

 

Спб.,

 

1885

 

г.,

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящн.

 

перепл.

 

2

 

р.

 

25

 

к.,

121)

   

Бесѣды

 

о

 

страданіяхъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,
говор.

 

Фшаретомъ

 

(Гумилевскимъ),

 

архіеп.

 

Черниг.

 

Съ

 

портр.

автора.

 

Въ

 

2-хъ

 

част.

 

Изд.

 

3-е.

 

Спб.,

 

1884

 

г.,

 

ц.

 

3

 

р.,

въ

 

изящн.

 

перепл.

 

4

 

р.

122)

   

Историческое

 

ученіе

 

объ

 

отцахъ

 

церкви.

 

Филарета
(Гумелевскаго),

 

архіеп.

 

Черниг.,

 

въ

 

3-хъ

 

том.

 

(860

 

стр.).
Спб.,

  

1882

 

г.,

 

ц.

 

5

 

р.,

 

въ

 

коленк.

 

перепл.

 

6

 

р.

123)

  

Обзоръ

 

русской

 

духовной

 

литературы.

 

Соч.

 

Филарета
(Гумилевскаго),

 

архіеп.

 

Черниг.

 

Изд.

 

3-е,

 

съ

 

поправками

 

и

и

 

дополн.

 

автора.

 

Спб.,

 

1884

 

г

 

,

 

ц.

 

3

 

р.,

 

въ

 

изящн.

 

пер.

 

4

 

р.

124)

   

Православное

 

догматическое

 

богословіе.

 

Филарета,
архіеп.

 

Черниг.

 

2

 

тома.

 

Изд.

 

3-е.

 

Спб.,

 

1882

 

г.,

 

ц.

 

3

 

р.,

въ

 

коленк.

 

перепл.

 

4

 

р.

 

Учен.

 

Ком.

 

Мин.

 

Народн.

 

Просвѣщ.

одобрено

 

для

 

учен.

 

библ.

 

и

 

низш.

 

учебн.

 

завед.

125)

  

Слова,

 

бесѣды

 

и

 

рѣчи

 

Филарета

 

(Гумилевскаго),
архіеп.

 

Черниг.

 

и

 

Нѣжинск.

 

Въ

 

4^хъ

 

част.

 

Изд.

 

3-е.

 

Спб.,
1883

 

г.,

 

ц.

 

3

 

р.

 

ЬО

 

к.,

 

въ

 

роек,

 

перепл.

 

4

 

р.

 

50

 

к.

На

  

пересылку

   

книгъ

   

магазинъ

   

покорнѣйше

   

просить

прилагать

 

по

 

20

 

к.

 

на

 

каждый

 

рубль.

Магазппъ

 

спабжепъ

 

болывішъ

 

шборомъ

 

кпигъ

 

духовно

 

-

 

ирштвенныхъ.

Требованія

 

гг.

 

иногородних* ,

 

исполняются

  

съ

 

первою

  

почтою.

Щ^"Только

 

что

 

отнечатанъ

 

Полный

 

каталогъ

 

книжнаго

 

мага""^Щ|
зина

 

на

 

1894

 

г.

 

(преимущественно

 

книгъ

  

религіозно-
нравственнаго

 

содержанія).

 

Цѣна

 

35

 

коп.

 

При

 

требова-
ніи

 

на

 

другія

 

книги,

 

каталогъ

 

высылается

 

безплатно.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

 

Сактпетербургъ,

въ

 

книжный

 

магазинъ

   

И.

 

Л.

 

ТУЗОВА,

 

Гостинный

 

дворъ

 

№

 

45.
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ІѴГ

 

ИЗД

   

0ТКРЬІТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1894

 

ГОДЪ

 

|у г

 

изд

------- !-----—

                  

.

                   

НА

                                     

------- ------—

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

журналъ

 

общеполезныхъ

 

свѣдѣній

 

въ

 

области
ПИТАНІЯ

 

и

 

ДОМОВОДСТВА

Безъ

 

доставки;

на

 

годъ

2

 

в.
■

 

на

 

полгода

1

 

руб.

 

25

 

коп.

Съ

 

доставкой
на

 

годь

3

 

р.
на

 

полгода

1

 

руб.

 

50

 

коп.Выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

Ж

 

вт.

 

два

 

листа

ПРОГРАММА

   

ИЗДАНІЯ:

-•-

 

1)

 

Правит,

 

распоряженія,

 

кас.

 

питаніе.— 2)

 

Общественное

 

питанія.— 3)

 

Припа-
совѣдѣніе

 

(мясо,

 

рыба,

 

живность,

 

молочные

 

продукты,

 

яйца

 

и

 

проч.:

 

вина,

 

воды

и

 

др.

 

напитки:

 

консервы

 

и

 

способы

 

сохраненія

 

сіѣстныхъ

 

припасовъ;

 

анализы

съѣстныхъ

 

припасовъ,

 

фальсификация

 

ихъ,

 

простые

 

способы

 

распознаванія

 

ея

 

и

пр.— 4)

 

Кулинарный

 

отдѣлъ.— 5)

 

Отдѣлъ

 

хозяйства.— б)

 

Статистика,

 

припасовъ.—

7)

 

Пищевой

 

календарь.— 8)

 

Библіографія.— 9)

 

Смѣсь

 

— 10)

 

Вопросы

 

и

 

отвѣты.—

Объявленія.

♦

 

БЕЗПЛАТНО

 

приложенія

 

образцовъ

 

натуральныхъ

 

и

 

фальсифицирован ныхъ

продуктовъ.

-♦-

 

Почти

 

въ

 

каждомъ

 

номерѣ

 

помѣщаштся

 

меню

  

недорогихъ

 

обѣдовъ

  

съ

 

под-

робиымъ

 

описаніешъ

 

приготовленія

 

входящихъ

 

въ

 

нихъ

 

блюдъ,

   

могущимъ

   

замѣ-

нить

 

для

 

хозяекъ

 

практическое

 

обученіе

 

ирпготовленію

 

кушаній.

 

Рецепты

 

состав-

лены

 

лучшими

 

поварами.

-♦-

 

Подписчикамъ

 

БЕЗПЛАТНО

 

отвѣты

 

на

 

вопросы,

 

касающіеся

 

программы

 

журнала.

Ш&

 

Кромѣ

 

прежнихъ

 

сотрудниковъ

 

въ

 

1894

 

г.

 

примутъ

 

участіе

 

въ

 

журналѣ

 

проф.
А.

 

Я.

 

Данилевскій,

 

проф.

 

Д.

 

П.

 

Коноваловъ,

 

проф.

 

С.

 

А.

 

Пржибытекъ,

 

проф.

 

Ир.
П.

 

Скворцовъ,

 

проф.

 

И.

 

Р.

 

Тархановъ

 

и

 

др.

Вй

 

Въ

 

Мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

для

 

годопыхъ

 

подписчиковъ

 

журнала

 

будетъ

 

приложено

БЕЗПЛАТНО

 

обстоятельное

 

руководство

 

къ

 

устройству

 

домашняго

 

огорода

 

и

ухода

 

за

 

вимъ.

Въ

 

теченіе

 

1894

 

г.

 

между

 

прочимъ

 

будетъ

 

помѣщенъ

 

въ

 

журналѣ

 

рядъ

 

ста-

тей

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„какъ

 

раціонально

 

устроить

 

кухню".

Редакція

 

нашла

 

возможеымъ

 

въ

 

1894

 

г.

 

въ

 

видѣ

 

опыта

 

организовать

 

для

своихъ

 

подписчиковъ

 

пріобрѣтеніе

 

доброкачественныхъ

 

продуктовъ,

 

хозяйствен-
ныхъ

 

принадлежностей

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

др.

 

предметовъ

 

изъ

 

первыхъ

 

рукъ,

 

предпо-

лагая

 

тѣмь

 

самымъ

 

положить

 

начало

 

обширному

 

потребительному

 

обществу,

 

чле-

нами

 

котораго

 

являются

 

всѣ

 

подписчики

 

нашего

 

журнала.

Представляя

 

въ

 

силу

 

этого

 

изъ

 

себя

 

крупнаго

 

покупателя,

 

редакція

 

на

 

пер-

выхъ

 

же

 

порахъ

 

выговорила

 

у

 

весьма

 

многихъ

 

фирмъ

 

(въ

 

Спб.,

 

Москвѣ

 

и

 

нѣко-

торыхъ

 

др.

 

городахъ)

 

значительную

 

уступку — отъ

 

5°/о

 

до

 

20%— въ

 

пользу

 

своихъ

подписчиковъ

 

(никакой

 

коммисіонной

 

платы

 

редакціл

 

взимать

 

не

 

будетъ).

Изданіе

 

за

 

I

 

годъ

 

разошлось

 

все.

 

Имѣющіеся

 

еще

 

экз.

 

изд.

 

за

 

II

 

годъ

 

(съ
Апр.

 

1^92

 

г.

 

до

 

Янв.

 

1893 — 18

 

ношеровъ)— 1

 

р.

 

60

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р. — Полные
экз.

 

изданія

 

за

 

III

 

г.

 

съ

 

Янв.

 

1893

 

до

 

Янв.

 

1894

 

(24

 

номера)— 2

 

р.

 

безъ

 

перес,

съ

 

пересылкою

 

3

 

рубля.

ПОДРОБНАЯ

   

ИЛЛЮССТРИРОВАННАЯ

   

ПРОГРАММА

  

БЕЗПЛАТНО.

Адресъ

 

Редакціи.

 

C. -Петербургъ,

 

Знаменская,

 

36.



76

Типо- Ли

 

^Щ

 

тографія

въ

 

}3катеринсюлавѣ,

 

упорна^

 

ул.

 

собств.

 

домъ.

Существуетъ

 

съ

 

1842

 

года.

Исполняет!

 

всевозможные

 

заказы

 

скоро

 

и

 

аккуратно.

щтщ

 

шщщшщ.,
Иногороднихъ

 

при

 

заназѣ

 

просятъ

 

высылать

 

задатокъ.

ПОСТУПИЛА

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ

 

БРОШЮРА

„О

 

НЕОБХОДИМОСТИ

 

І|1

 

МІАДНЦЕВЪ"
„(противъ

   

штундобаптистовъ,

   

мѳннонитовъ

  

и

 

сродныхъ

 

съ

 

ними

сектантовъ)".

Опроверженіе

   

сектантскихъ

   

возраженій

 

въ

 

брошюрѣ

 

построено

на

 

основаніи

 

св.

 

пиоанія,

 

св.

 

преданія

 

и

 

соображеній

 

разума.

Брошюра

 

48+2

 

стр.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

 

съ

 

перес.

Братствамъ

 

и

 

книгопродавцамъ,

 

выписывающимъ

 

не

 

менѣе

 

50

 

экз.,

уступка

 

20%.

Адресъ:

 

г.

 

Симферополь,

  

епархіальному

 

ииссіонеру,

 

священнику

Александру

 

Сердобольскому.

Поступило

 

въ

 

продажу

 

новое

 

изданіе

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

Правошвнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

КАРТА

 

ПАЛЕСТИНЫ.
Цѣна

 

карты

 

1

 

руб.

 

и

 

азбучный

   

къ

 

ней

  

указатель

   

50

 

коп.

Складъ

 

изданія

 

въ

 

Канцеляріи

 

Общества:

 

О.-Петербургъ,

 

Мойка,

 

д.

 

.4°

 

91.
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ЪЛ.А.ТГЛ^ЗШ.Ш.ГЬ

ВАСИЛІЯ

 

МИХАЙЛОВИЧА

 

ФОЛОМИНА
ВЪ

 

КІЕВѢ,

уголъ

 

Александровской

 

улицы,

   

собственный

 

домъ, .

 

противъ

магазина

 

Сорокоумовскаго.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

УТВАРИ.

Священ,

 

облаченія,

 

плащаницы,

 

паникадилы,

 

евангелія,

 

кресты,

ковчеги,

 

сосуды,

 

дароносицы,

 

ковши

 

для

 

теплоты,

 

копія,

 

мтропо-

мазаницы,

 

крестильницы,

 

всенощныя

 

блюда,

 

кропилы,

 

вѣнцы

 

вѣн-

чальные,

 

воздухи,

 

пасхальники,

 

хоругви,

 

кадилы,

 

лампадки,

 

став-

ники,

 

купели,

 

подсвѣчники,

 

разн.

 

образа

 

въ

 

ризахъ,

 

парча

 

и

 

галунъ.

РАЗНЫЯ

 

30Л0ТЫЯ

 

ВЕЩИ

 

й

 

СТОЛОВОЕ

 

СЕСЕБРО.
НА

   

ВСѢ

   

ВЕЩИ

   

ПРИНИМАЮТСЯ

   

ЗАКАЗЫ.

Цѣны

 

безъ

 

запроса.

Складъ

  

бумагъ

  

и

 

канцелярскихъ

   

принадлежностей

  

Высо-

чайше

 

утвержденнаго

  

Дитятковскаго

  

Товарищества

 

писче-

бумажныхъ

  

фабрикъ

   

въ

  

Екатеринославѣ,

  

домъ

  

Штейна,

уголъ

 

Проспекта

 

и

 

Харьковской

 

улицы,

симъ

 

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

гг.

 

покупателей,

 

что

въ

 

складѣ

 

имѣются

 

всевозможные

 

сорта

 

бумаги,

 

вырабатываемые
на

 

собственныхъ

 

четырехъ

 

фабрикахъ,

 

какъ-то:

 

почтовая,

 

писчая,

книжная,

 

картинная,

 

газетная,

 

альбомная,

 

рисовальная,

 

чертежная,

синяя

 

для

 

восковыхъ

 

свѣчей,

 

картонъ

 

бѣлый,

 

желтый

 

и

 

сѣрый

для

 

коробокъ

 

и

 

переплета

 

книгъ,

 

чайная,

 

табачная

 

и

 

оберточная,
сѣрая

 

и

 

желтая

 

для

 

мануфактурныхъ

 

и

 

бакалейныхъ

 

товаровъ,

конверты

 

пакетные

 

и

 

почтовые

 

всѣхъ

 

форматовъ.

Пріемъ

 

заказовъ

 

на

 

спеціальныя

 

бумаги

 

по

 

соглашенію.

Имѣется

 

также

 

большой

 

выборъ

 

канцелярскихъ

 

и

 

ученическихъ

принадлежностей.

Бродажа

 

оптомъ

 

и

 

въ

 

розницу,

 

не

 

имѣющая

 

въ

 

Екатеринославѣ

конкуренціи.

Завѣдывающій

 

Еременчугскимъ

 

и

 

Ека-
теринославскимъ

 

складами

 

Д.

 

Гордтенко.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ

ИВАНА

 

КАРПОВИЧА

 

ШКИТКО
(двѣ

 

серебрянныя

 

медали).

Принимаются

   

къ

 

исполнению

  

слѣдующія

 

работы:

   

написаніе

 

св.

 

иконъ,

   

отдѣлка

церквей

 

(окраска

 

и

 

живопись)

 

и

 

возобновленіе

 

и

 

устройство

 

въ

 

нихъ

 

иконостасовъ.

Работы

 

исполняются

 

аккуратно

 

и

 

добросовѣстно.

Мастерская

 

помѣщается

 

въ

 

г.

 

РОСТОВѢ

  

на

 

Дону,

 

по

 

Казанской

 

улицѣ,

  

вблизи

новаго

 

базара,

 

д.

 

№

 

83,

 

собственный.

1894.

      

годъ

 

четвертый.

      

1894.
=====

                              

------=>-<•—

                              

===

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1894

 

Г.
НА

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

ЛЙТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСЩ

 

ЖУРНАЛЪ

ВѢСТНИКЪ

 

ИНОСТРАННОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ
(не

 

менѣе

 

5000

 

страницъ

 

въ

 

годъ

 

лучш.

 

иностранных!

 

произведена).

Въ

 

составъ

 

„Вѣстника"

 

1893

 

г.

 

вошли

 

болѣе

 

ДВАДЦАТИ
ТОМОВЪ

 

выдающихся

 

произведеній

 

иностранной

 

беллетристики:

Романы:

 

„Докторъ

 

Паскаль"

 

Эмиля

 

Зола,

 

„Шарль

 

Де-
мальи"

 

братьевъ

 

Гонкуръ,

 

„Космополиты"

 

Поля

 

Бурже,

 

„Част-
ная

 

жизнь

 

парламентскаго

 

дѣятеля"

 

Эд.

 

Рода,

 

„Осень

 

жен-

щины"

 

Марселя

 

Прево,

 

„Африканская

 

фермы"

 

Ральфа

 

Ай-
ронъ

 

(Оливы

 

Шрейнеръ),

 

„Бездѣлицы"

 

Луиса

 

Коломы,

„Счастливчикъ„

 

Шпильгагена,

 

„Сцены

 

изъ

 

жизни

 

парижской
богемы"

 

Анри

 

Мюрже

 

и

 

„Свѣтопреставленіе"

 

К.

 

Фламма-
ріона

 

(СО

 

МНОЖЕСТВОМЪ

 

ИЛЛЮСТРАЩЙ).
ПОВЪСТИ

 

и

 

РАСКАЗЫ:

 

„Носъ

 

нѣкоего

 

нотаріуса"

 

Эд-
мона

 

Абу,

 

„Заупокойная

 

обѣдня

 

атеиста"

 

и

 

„Пьеръ

 

Грассу"
Бальзака,

 

„Маркиза"

 

Жоржъ

 

Зандъ,

 

„Коробейникъ"

 

Гюи
де-Мопассана,

 

„Запахъ

 

вербы"

 

Франсуа

 

Еоппе,

 

„Золотые
глаза"

 

Поля

 

Перрэ,

 

„Сестра

 

Марта"

 

Эфера

 

(Ш.

 

Рише),
„Банковый

 

билетъ

 

въ

 

1.000.000

 

фунтовъ

 

стерлинговъ"
Марка

 

Твэна,

 

„Живъ

 

онъ

 

или

 

умеръ?"

 

Его

 

же,

  

„Сафо

 

съ
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Зеленыхъ

 

Ключей"

 

Бретъ-Гарта,

 

„Видѣніе

 

Карла

 

XI,

 

короля

шведскаго"

 

ІІроспера

 

Мериме,

 

„Дневникъ

 

паломника"

 

Дже-
ромъ

 

К.

 

Джеромъ

 

„МОЕ

 

MATINEE"

 

Спейта,

 

„Салюдадоръ"
Хозе

 

Сельгаса,

 

„Ребенокъ"

 

НІалькъ-де-ла-Фавря,

 

„Сонъ,
навѣянный

 

дикими

 

пчелами"

 

Оливы

 

Шрейнеръ,

 

„Женщина
или

 

тигръ?"

 

Стоктона,

 

„Тайна

 

доктора

 

Бранкеля"

 

Юма.

Сверхъ

 

того,

 

ДРАМАТИЧЕСКІЯ

 

ПРОИЗВЕДЕНІЯ:

 

„Сѣти-

.

   

фенизы",

 

коыедія

 

Лопе-де-Вега,

   

„Анна

 

де-Кервиле",

  

коме-

дія

 

Эрнеста

 

Легуве,

 

„Кармозина",

 

драма

 

Альфреда

 

де-Мюссе.

Изъ

 

лирическихъ

 

произведеній:

 

Георга

 

Шерера,

 

Ленау,
Свинберга,

 

Сюлли-Прюдома,

 

Гейне.

ИСТОРИЧЕСКИ

 

ОТДЬЛЪ.

 

Историческая

 

повѣсть:

 

„Ис-
панскіе

 

братья"

 

(изъ

 

временъ

 

инквизиціи

 

XVI

 

в.). — „Романъ
роялиста

 

временъ

 

французской

 

револкщіи"

 

Коста

 

де-Боре-
гаръ— Любовь

 

Гете

 

и

 

Шар

 

лоты

 

фонъ-Штейнъ

 

(по

 

Георгу

Брандесу).

ИСТОРИЧЕСКИ

 

ОЧЕРКИ,

 

РАЗСКАЗЫ

 

и

 

АНЕКДОТЫ.

МЫСЛИ

 

ЗНАМЕНИТЫХЪ

 

ЛЮДЕЙ.
ВСЕСВЪТНОЕ

 

ОСТРОУМІЕ

 

(анекдогы

 

и

 

изрѣченія).

ИЗЪ

 

ЗАГРАНИЧНОЙ

 

ХРОНИКИ-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

и

ОБЩЕСТВЕННЫЙ.
Сверхъ

 

всего

 

перечислеенаго,

 

при

 

„Вѣстнивѣ"

 

1893

 

г.

было

 

дано

 

приложеніе

 

отдѣльною

 

книгою,

 

„ХРИСТОФОРЪ
КОЛУМБЪ

 

и

 

ОТКРЫТІЕ

 

АМЕРИКИ",

 

иллюстрированное

 

исто-

риво-критическое

 

изслѣдованіе

 

американскаго

 

ученаго

 

Уин-
сора,

 

большой,

 

изящно-изданный

 

томъ

 

(608

 

страницъ),

 

со

множествомъ

 

иллюстращй,

 

снимковъ

 

съ

 

рѣдкихъ

 

гравюръ,

портретовъ

 

и

 

картъ.

Въ

 

1894

 

г.

 

„ВЪСТНИКЪ

 

ИНОСТРАННОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ"
будетъ

 

издаваться

 

въ

 

томъ

 

же

 

объемѣ

 

и

 

по

 

той

 

же

 

про-

граммѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предъидущіе

 

три

 

года,

 

а

 

именно:

 

1)

 

Ро-
маны,

 

повѣсти

 

и

 

всякаго

 

рода

 

произведенія

 

художественной

литературы.

 

2)

 

Историческіе

 

расказьі,

 

біографіи,

 

мемуары

 

и

всякаго

 

рода

 

очерки

 

по

 

исторіи

 

культуры.

 

3)

 

Путешествія,
географическіе

 

и

 

нравоописательные

 

очерки.

 

4)

 

Смѣсь,

 

анек-

доты,,

 

извѣстія

 

и

 

объявленія.
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Годовые

 

подписчики

 

и

 

по

 

разсрочкѣ

 

изъ

 

казенныхъ

 

и

частныхъ

 

учрежденій,

 

за

 

ручательствомъ

 

гг.

 

казначеевъ,

 

при

Январьской

 

книгѣ

 

1894

 

г.

 

получатъ

 

безплатное

 

приложеніе
отдѣльнымъ

 

изданіемъ

 

„ДВАДЦАТЫЙ

 

ВЪКЪ"

 

(Электриче-
ская

 

жизнь),

 

со

 

множеством

 

ъ

 

ИЛЛЮСТРАЦІЙ

 

РОБИДА.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

НА

 

1894

 

ГОДЪ

 

ПРЕЖНЯЯ:

съ

 

доставкою

     

Л

    

р

     

II

   

бѳзъ

 

доставки

   

*%

 

D

   

Е*^Ч

 

о

и

 

пересылкою

    

*Х

    

"'

    

||

    

я

 

пересылки

     

\5

 

"•

 

Эѵ

 

"•

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ— въ

 

Конторѣ

Редакціи,

 

ГОСТИННЫЙ

 

ДВОРЪ,

 

Зеркальная

 

линія,

 

№

 

63,

магазинъ

 

ПАНТЕЛЕЕВА

 

(противъ

 

Пажескаго

 

Корпуса),

въ

 

Москвѣ— въ

 

Конторѣ

 

Н.

 

Н.

 

ПЕЧКОВСКОЙ,

 

Петровскія

линіи

 

и

 

въ

 

книжномъ.

 

магазинѣ

 

„НОВАГО

 

ВРЕМЕНИ",

уг.

 

Кузнецкаго

 

моста

 

и

 

Неглиннаго

 

пр&Іздаі

 

If.

 

Шориной,

а

   

гг.

 

иногоро-дніе

   

благоволятъ

   

адресо*

               

I

   

Редакцію,

С.-Петербургъ,

 

Верейская

 

ул.,

 

№

 

16,

Редакторъ

 

Ѳ.

 

И.

 

Булгаковъ.

           

Издатель

 

Г.

 

V.

 

Іантелеевъ.

ПОДПИСКА

 

НА

 

1893

 

ГОДЪ

 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

по

 

прежней

 

цѣнѣ;

 

4

 

ру.О.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкою

и

 

новые

 

подписчики

 

получаютъ

 

журналъ

 

съ

 

№

 

1

 

и

 

приложеніе

 

„Хри-

стофоръ

 

Колумбъ

 

и

 

открытіе

 

Америки".

Редакторы:

 

I
(

 

йнспекторъ

 

Семинаріи

 

Матвѣй

 

Манастыревъ.

Преподаватель

 

Семипаріи

 

Ллександръ

 

Ванчаковъ.

Дозволено

 

цензурою.

  

Екатеринославъ,

  

25

 

января

   

1894

 

г.

 

Цензоръ,

  

протоіерей

Петръ

 

Катрановъ.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

I.

 

Св.

 

Икона

 

Божіей

 

Матера,

 

именуемая

 

„Самарскою",

 

нахо-

дящаяся

 

нынѣ

 

въ

 

Самарскомъ

 

Дустынно-Николаевскомъ

 

монастырѣ,

 

Екатерине-
славскоіі

 

епархіи.

 

(Окончаніе).

 

II.

 

Врачебнхе

 

совѣты.

 

III.

 

Объявленія.

Печ.

 

въ

 

Типо-Литографіи

 

Я.

 

М.

 

Чауссваго.
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