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ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ.

Преосвященный митрополитъ новгородскій и с.-петербург
скій Исидоръ.

Нынѣ исполнилось пятидесятилѣтіе доблестнаго служенія 
вашего въ архіерейскомъ санѣ. Въ этотъ день, знаме
нательный для васъ и для всей церкви русской, чтущей 
въ васъ старѣйшаго и первенствующаго изъ ея іерарховъ, 
Я вмѣняю Себѣ въ пріятный долгъ остановить признатель
ное вниманіе на о тличныхъ трудахъ и заслугахъ, коими 
ознаменовано ваше полувѣковое святительское поприще.

За полвѣка предъ симъ, въ званіи викарія москов
ской епархіи, вы явились уже въ дѣлахъ епархіальнаго 
управленія сотрудникомъ именитаго святителя московскаго 
Филарета. Затѣмъ, на епископскихъ каеедрахъ полоцкой
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и могилевской, вы были непосредственнымъ свидѣтелемъ 
и дѣятельнымъ участникомъ достопамятнаго событія воз
соединенія съ православною церковью бывшихъ уніатовъ 
Бѣлоруссіи. Державною волею дѣда Нашего бывъ призва
ны къ новому высокому поприщу дѣятельности въ экзар
хатѣ грузинскомъ, вы положили тамъ прочное начало 
благоустройству церковныхъ дѣлъ во всѣхъ частяхъ эк
зархата, а также возстановленію и утвержденію право
славнаго христіанства среди горскихъ племенъ. Незаб
венный родитель Нашъ, отличивъ по достоинству плодо
творные труды ваши на пользу церкви, въ самомъ нача
лѣ своего царствованія изволилъ почтить васъ возведені
емъ лично въ санъ митрополита и въ скоромъ времени 
послѣ сего назначеніемъ на каѳедры кіевской, а впослѣд
ствіи новгородской и с. петербургской митрополій. Съ того 
времени почти четверть вѣка вы, по званію первенствую
щаго члена Святѣйшаго Синода, неутомимо несете труды 
ближайшаго участія и руководства въ дѣлахъ высшаго 
церковнаго управленія, въ рѣшеніи важвыхъ церковныхъ 
вопросовъ, въ обсужденіи и приведеніи въ дѣйствіе мѣръ, 
въ послѣднее двадцатипятилѣтіе предпринятыхъ на поль
зу церкви и ея служителей. Вмѣстѣ съ тѣмъ достойное 
архипастырское служеніе ваше до управленію двумя епар
хіями ознаменовано непрерывными попеченіями о духов
номъ преуспѣяніи паствъ, о благоустроеніи мѣстныхъ 
духовно учебныхъ заведеній, объ улучшеніи быта духо
венства, въ особенности же объ усиленіи способовъ при
зрѣнія сиротствующихъ семействъ и воспитанія бѣдныхъ
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дѣтей священйоцерковнослужительскихъ; памятниками по*  
печительности вапіей навсегда послужатъ обязанные сво
имъ возникновеніемъ и благоустройвомъ вапіей щедрости 
пріютъ для вдовъ и сиротъ духовенства въ С.-Петербур
гѣ и женскія духовныя училища въ новгородской епархіи. 
Среди всѣхъ сихъ трудовъ церковнаго управленія вы при
нимали дѣятельное участіе и въ благотворительности об
щественной: Императорское человѣколюбивое общество въ 
теченіе почти 25 лѣтъ, подъ вапіимъ главнымъ попечи
тельствомъ и руководствомъ, успѣло значительно пріумно
жить свои средства и развить свои благотворительныя 
учрежденія.

Въ искреннемъ душевномъ уваженіи къ вашимъ архи
пастырскимъ заслугамъ, продолжающимся уже въ третіе 
царствованіе, желая почтить васъ особымъ знакомъ совер
шеннаго Моего благоволенія и признательности, Всемило
стивѣйше, жалую вамъ препровождаемыя при семъ настоль
ныя изображенія Императоровъ Николая I, Александра II 
и Мое, соединенныя вмѣстѣ и осыпанныя брилліантами.

Молю Бога, являющаго въ долголѣтіи предстоятелей 
русской церкви видимое знаменіе Своего благословенія, да 
сохранитъ надолго плодотворную и многополезную жизнь 
вашу на пользу отечественной церкви. Я увѣренъ, что о 
семъ будутъ вознесены теплыя молитвы по всей Россіи 
православнымъ духовенствомъ и іерархами, въ значитель
номъ большинствѣ принявшими отъ рукъ вашихъ благо
дать епископскаго посвященія.
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Пребываю къ вамъ навсегда неизмѣнно благосклонный. 
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве

личества рукою написано:
«АЛЕКСАНДРЪ».

Гатчина,
11-го ноября 1884 года.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

Отъ 20-го ноября-3-го декабря 1884 года, га 
2538, о книгѣ Платонова «Отвѣтъ автора Анти эн- 
диклнки на послѣдовавшее противъ нея со стороны 

католичества возраженіе >.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: предложенный г. 
синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 2-го минувшаго 
ноября за № 860, журналъ Учебнаго Комитета Ха 398, 
съ заключеніемъ Комитета, о составленной статскимъ со
вѣтникомъ Платоновымъ книгѣ, подъ названіемъ: «Отвѣтъ 
автора Анти-энциклики на послѣдовавшее противу нея со 
стороны католичества возраженіе», (Харьковъ, 1884 г.). 
Учебный Комитетъ считаетъ полезнымъ распространеніе 
книги, подъ названіемъ: «Отвѣтъ автора Анти-энциклики 
на послѣдовавшее противу нея со стороны католичества 
возраженіе» по духовнымъ семинаріямъ и тѣмъ епархі
ямъ, гдѣ наиболѣе многочисленно населеніе римско-като
лическаго исповѣданія. Приказали: Заключеніе Учебнаго 
Комитета утвердить и, для объявленія о семъ по духо
вному вѣдомству, сообщить для напечатанія въ «Церков
номъ Вѣстникѣ».
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Членъ Таврической дух. Консисторіи, Протоіерей 
Гавріилъ Рудневъ, рапортомъ отъ 12 дек. 1884 г. донесъ 
его Преосвященству, что имъ, при участіи мѣстнаго Благо
чиннаго священника Ѳеодора Синицына и священниковъ: 
Кодрата Козицкаго и Ѳеодора Васильковскаго, 8 ноября 
1884 г. освящена вновь устроенная въ селѣ Зуяхъ, Симфе
ропольскаго уѣзда, церковь, во имя иже во святыхъ от
ца нашего Николая, Мирликійскаго Чудотворца.

Освященная церковь начата постройкою 22 мая про
шлаго 1883 года, а окончена въ августѣ текущаго года. 
Распоряжался постройкою Временный Строительный Коми
тетъ подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго священника Код
рата Козицкаго. Членами сего комитета, которые съ 
особеннымъ усердіемъ потрудились въ дѣлѣ храмоздатель
ства, были крестьяне: Ѳеодоръ Кулявинъ, Маркъ Мокѣевъ, 
Ѳеодоръ Бразнецъ, Дороѳей Михайловъ, отставной Унтеръ 
офицеръ Даніилъ ТимоФѣевъ и поселянинъ Вильгельмъ 
Карловъ Байшъ (послѣдній лютеранскаго исповѣданія, 
занимаетъ должность волостнаго писаря въ Зуйскомъ Во
лостномъ правленіи). Но особенно много потрудился въ 
этомъ святомъ дѣлѣ предсѣдатель комитета, мѣстный 
священникъ Кодратъ Козицкій, который своимъ пастыр
скимъ вліяніемъ умѣлъ возбудить въ своихъ прихожа
нахъ усердіе и ревность къ построенію святаго храма, 
изыскать и привлечь нужныя для того силы и средства. 
По справедливости, успѣхъ построенія новаго храма въс.
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Зуѣ, должно приписать особенному старанію и трудамъ 
священника Кодрата Козицкаго.

Кромѣ прежде собранныхъ на постройку сего храма 
средствъ, общество крестьянъ села Зуи, въ теченіе одно
го года, когда строился храмъ, пожертвовало на этотъ 
предметъ изъ своихъ средствъ 5000 руб. Сверхъ того 
пожертвовали на тотъ же предметъ крестьяне: деревни 
Балановой Константинъ Левченко 104 рубля, деревни 
Барабановой Спиридонъ Щербина 100 р., села Зуи кресть
яне, родные братья: Ѳеодоръ и Петръ Гордѣевы сребро
позлащенные крестъ напрестольный и кадило въ 103 р. 90 
коп., крестьяне: Маркъ Мокѣевъ и Петръ Волошиновъ двѣ 
хоругви, каждая по 25 руб и Симферопольскій купецъ 
Иванъ Базовъ-болыной мѣдный подсвѣчникъ въ 35 рублей.

На постройку церкви съ каменною вокругъ оной ог
радою, на перенесеніе изъ молитвеннаго дома въ новую 
церковь и на постановку иконостаса, па устройство пре
стола, жертвенника и предалтарной деревянной, точеной 
рѣшетки израсходовано 12500 руб., сверхъ прежде заго
товленныхъ строительныхъ матеріаловъ, доставка кото
рыхъ производилась натуральною подводною повинностію 
всѣхъ прихожанъ, но особенно крестьянъ с. Зуи.

На рапортѣ этомъ резолюція Его Преосвященства 
отъ 13 декабря сего 1884 года за № 3590 послѣдовала 
такого содержанія: «Къ дѣлу. Поименованнымъ въ рапор-
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тѣ лицамъ преподаю пастырское благословеніе съ выра 
женіемъ искренней благодарности.»

Благочинный Протоіерей Іоаннъ Сербиновъ, представ
ляя рапортъ Настоятеля Братской Покровской церкви г. 
Керчи священника Никанора Саговскаго, донесъ объ осо
бенномъ усердіи бывшаго старосты помянутой церкви 
Керченскаго мѣщанина Никиты Поликарпова, оказанномъ 
при устройствѣ новаго иконостаса, а равно и о содѣй
ствіи ему въ этомъ дѣлѣ бывшаго настоятеля сей церкви, 
священника Петра Карпова, а также и о пожертвованіяхъ 
въ семъ году въ Братскую церковь: отъ общества Кер
ченскихъ рыбопромышленниковъ-большаго двухъ яруснаго 
паникадила, стоющаго 250 руб.; здѣсь особенное усердіе 
оказалъ Керченскій мѣщанинъ Полежаевъ и отъ посе
лянъ дер. Осовинъ Терентія и Агрипины Шишкиныхъ 
большаго выноспаго креста, цѣною въ 120 руб. На ра
портѣ этомъ резолюція Его Преосвященства 17-го сего 
декабря за Х§ 3659 послѣдовала такова: «обществу Кер
ченскихъ рыбопромышленниковъ, мѣщанину Павлу Поле
жаеву и поселянамъ Терентію и Агрипинѣ Шишкинымъ 
выражаю мою признательность за ихъ попеченіе о благо
лѣпіи Братской Керченской церкви. Пожертвованія ихъ 
внесть въ опись по надлежащему.»

Благочинный Мелитопольскаго округа священникъ
Іоаннъ Казанскій, рапортомъ своимъ отъ 16 декабря 
1884 года за Ха 307, донесъ Его Преосвященству, что въ
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Покровскую церковь с. Родіоновки, Мелитопольскаго уѣз
да, по приглашенію и примѣру мѣстнаго свяшенника Ѳео
дора Карабиновича, на 478 руб. пожертвовано разныхъ 
церковныхъ вещей, именно: запрестольный крестъ, 4 хо
ругви, паникадило на 24 свѣчи, два напрестольныхъ одѣ 
янія съ однимъ платкомъ, одно полное священническое 
облаченіе и одна священническая риза; на покупку сихъ 
вещей пожертвовали: священникъ Ѳеодоръ Карабиновичъ 
50 руб , изъ прихожанъ мѣстной церкви крестьяне Іосифъ 
Огурцовъ 140 руб., церковный староста Евдокимъ Пере
верзевъ, Онисимъ Сапожниковъ, Александръ Новосельцевъ 
и Николай Кардашевъ—каждый по 32 руб. 50 коп.;Онуф. 
рій Колесниковъ 25 руб., Константинъ Переверзевъ, 
Григорій Вихляевъ и Іоаннъ Томилинъ по 26 руб. каж
дый; Ѳеодоръ Гнѣдашевъ, ТимоФей Васильевъ и Иванъ 
Ефимовъ по 17 руб. каждый.

На рапортѣ этомъ резолюція Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Гермогена, Епископа Таврическаго и 
Симферопольскаго 21 декабря 1884 года за № 3708, по
слѣдовала слѣдующая: «Преподаю священнику Карабино- 
вичу и его прихожанамъ пастырское благословеніе за ихъ 
попеченіе о благолѣпіи храма Божія.»

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Гермогена, Епископа Таврическаго и Симферопольскаго, 
отъ 20 декабря 1884 года за У§ 3697, настоятелю Ар-
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хангело-Михайловской церкви села Днѣпровки, Мелито
польскаго уѣзда, священнику СтеФану ■ Лапицкому объ 
явлена Архипастырская Его Преосвященства благодарность 
за бдительный его пастырскій надзоръ за своими прихо
жанами, выразившійся въ недопущеніи между ними рас
пространенія книгъ и брошюръ—вредныхъ въ религіозно
нравственномъ отношеніи.

На рапортѣ Благочиннаго Протоіерея Іоанна Сербино- 
ва отъ 19 декабря 1884 года за № 481, о пожертвованіи 
старостою Керченскаго Троицкаго собора, потомственнымъ 
почетнымъ гражданиномъ Петромъ Ивановымъ Канунни- 
ковымъ, въ помянутый соборъ бронзоваго позолоченнаго 
напрестольнаго семисвѣщника съ цвѣтными лампадами, 
стоющаго 140 руб. и двухъ хоругвей въ видѣ репидъ, съ 
металическими, вызолоченными украшеніями цѣною 160 р.,— 
резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Тер*  
могена, Епископа Таврическаго и Симферопольскаго 24 
декабря за № 3750, послѣдовала слѣдующая: «объявить 
чрезъ Епархіальныя вѣдомости церковному старостѣ Пет
ру Канунникову мою искреннюю благодарность за его 
попеченіе о благолѣпіи храма Божія >

На рапортѣ Настоятеля Покровской церкви с. Тер
пѣнья, Мелитопольскаго уѣзда, Протоіерея Георгія Волкова 
отъ 20 декабря 1884 года за № 162, о пожертвованіи
Мелитопольскимъ мѣщаниномъ Филиппомъ Филипповичемъ
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Ѳоминовымъ въ Покровскую церковь с. Терпѣнья, движи
мымъ патріотическимъ чувствомъ, въ память бывшаго въ 
1883 году 15 мая, священнаго Коронованія Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ двухъ иконъ Благовѣрнаго Вели
каго Князя Александра-Невскаго и святой Маріи Магда
лины съ короною, держимою двумя Ангелами, цѣнностію 
въ 250 руб. и четырехъ иконъ въ честь святыхъ, въ 
означенный выше день чтимыхъ, цѣнностію въ 100 р., 
резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Гер
могена, Епископа Таврическаго и Симферопольскаго, 24 
декабря за № 3756, послѣдовала такова: «Выразить мѣ
щанину Филиппу Ѳоминову отъ моего имени благодар
ность за его попеченіе и благолѣпіи храма Божія.»

На рапортѣ Благочиннаго Священника Владиміра 
Экземплярскаго отъ 21 декабря прошлаго 1884 года за 
№ 629 о пожертвованіи въ Вознесенскій Молитвенный 
домъ селенія Вознесенки Бердянскаго уѣзда мѣстными 
прихожанами разныхъ церковныхъ вещей—именно, 1) 
церковнымъ старостою Даніиломъ Лебахомъ полнаго свя
щенническаго облаченія, безъ подризника въ 130 руб., 2) 
Михаиломъ Бурганомъ полнаго священническаго облаченія 
безъ подризника въ 70 руб.; 3) Маврою Яцуновою, Дарі
ею Гапоненковою и другими женщинами полнаго священ
ническаго облаченія въ 120 руб.; 4) Ефремомъ Тавчигреч- 
ко и Михаиломъ Овечкой полнаго священническаго обла
ченія въ 60 руб.; 5) Евѳиміемъ Яцуномъ подразника въ 
28 руб. и мѵрницы въ 10 руб.; 6) Іоанномъ Бондаренко
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подризника въ 20 руб.; 7) Ѳеодотомъ Родуномъ запре
стольнаго семисвѣщника въ 90 руб.; 8) Евѳиміемъ Ков- 
басомъ подсвѣчника въ 90 руб.; 9) Стефаномъ Корніен
ко и Димитріемъ Ермоленко подсвѣщника для ставника въ 
40 руб.; 10) Емеліаномъ Стыценко и Іоанномъ Строка- 
немъ подсвѣщника для ставника въ 40 руб.; 11) Авра- 
аміемъ Гапоненко тройной лампады въ 21 р.; 12) Пор
фиріемъ Лихачемъ панихиднаго блюда въ 20 руб , 13) 
Мѣщаниномъ гор. Нѣжина, Могилевской губерніи Евгра
фомъ Невскимъ подсвѣщника для ставника въ 40 руб.; 
14) крестьяниномъ Тамбовской губерніи, Моршанскаго уѣз
да, волости и села Рыбнаго Сергіемъ Сизовымъ всенощ
наго блюда въ 20 руб ; 15) обществомъ села Вознесенки 
четырехъ подсвѣщниковъ для ставниковъ по 30 р. каж
дый на 120 руб., парчи для одежды на Св. Престолъ на 
272 руб. 25 коп. а всего на сумму 1111 руб. 25 воп.— 
резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Гер
могена Епископа Таврическаго и Симферопольскаго отъ 
24 Декабря 1884 года за Ль 3752 послѣдовала такова: 
< Принять къ свѣдѣнію в объявить чрезъ Епархіальныя 
Вѣдомости церковному старостѣ Даніилу Лебахѣ и поиме
нованнымъ въ рапортѣ прихожанамъ Молитвеннаго дома 
села Вознесенки мою искреннюю благодарность за пожерт
вованіе ими 1141 руб. 25 коп. для благолѣпія храма 
Божія.»

Благочинный священникъ Михаилъ Рыльскій рапор
томъ, отъ 15 декабря 1884 года за № 353, донесъ Его
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Преосвященству, Преосвященнѣйшему Гермогену, Еписко
пу Таврическому и Симферопольскому, что прихожане Пре
ображенской церкви села Дмитріевки и деревень: Констан
тиновки и Натальевки устроили при своей приходской 
церкви новую каменную колокольню, крытую желѣзомъ, 
съ деревяпными ярусами и куполомъ. Внутри колокольни 
устроены два помѣщенія: одно для сторожей, а другое 
для ризницы. Одновременно съ колокольнею устроены 
вокругъ церкви каменная ограда съ деревянною рѣшеткою. 
На означенныя постройки употреблено ; изъ обществен
ныхъ суммъ 2525 руб., которые по раскладкѣ пожертво
ваны крестьянами с. Дмитріевки въ расмѣрѣ 1117 руб. 
12 коп.,—Константиновки 1044 руб. 37 коп. и Наталь
евки 363 руб. 51 коп.

На рапортѣ этомъ резолюція Его Преосвященства, 24 
декабря за № 3751, послѣдовала такова: <Объявить чрезъ 
Епархіальныя вѣдомости мою искреннюю благодарность 
прихожанамъ церкви села Дмитріевки за ихъ попеченіе 
о благоустройствѣ храма Божія.»

Настоятель Успенскаго молитвеннаго дома с. Воскре
сенки, Днѣпровскаго уѣзда, священникъ Василій Гордин- 
скій рапортомъ отъ 20 декабря 1884 года за № 79, до
несъ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Гермогену, 
Епископу Таврическому и Симферопольскому, что прихо
жанки Успенскаго молитвеннаго дома Пелагея Грещева и 
Мотрена Журуева, какъ на свои собственныя средства, 
такъ и на собранныя по приходу, согласно ихъ и его Гор- 



68

динскаго желанію, пріобрѣли для св. храма слѣдующіе 
священные предметы: а) 2 ризы и катапетасму, стою- 
щіе 90 руб. и б) 4 выносныя праздничныя иконы, ра
боты общества метахромотипіи, — иконы слѣдующія: 
Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы, Преобра
женіе Госнодне и Св. Чудотворецъ Николай, стоющіе 
25 руб. Молодыми людьми с. Воскресенки, на собранныя 
между собою деньги пріобрѣтены: крестъ напрестольный, 
серебрянный вызолоченный благословляющій н мѵрница,— 
стоющіе 32 руб., и служащими въ экономіи потомствен
наго почетнаго гражданина г. Фальцъ-Фейна пожертво
ванъ ставникъ средней величины, стоющій 25 руб. сер.

На рапортѣ этомъ резолюція Его Преосвященства 26 
декабря за № 3758, послѣдовала слѣдующая: < Поимено
ваннымъ въ рапортѣ лицамъ преподаю именемъ Божіимъ 
мое пастырское благословеніе за ихъ усердіе къ мѣстно
му храму.»

Благочинный Протоіерей Іоаннъ Паксимаде рапортомъ 
отъ 29 декабря 1884 года за № 638, донесь Его Прео. 
священству, Преосвященнѣйшему Гермогену, Епископу 
Таврическому и Симферопольскому, что Караимское обще. 
ство г. Ѳеодосіи, на устройство ограды при Ѳеодосійскомъ 
Александроневскомъ соборѣ, сдѣлало нижеслѣдующія по
жертвованія, а именно: Іаковъ Абрамовичъ Крымъ 25 р., 
братья: Ааронъ, Самуилъ и Скіа Крымъ 75 руб., Сма 
Исааковичъ Хаджи 25 руб , Шелеме Исааковичъ Хаджи
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25 руб., Іосифъ Исааковичъ Хаджи 25 руб., братья: Илія 
и Абрамъ Когенъ 25 руб., братья: Сма и Іосифъ Хорозъ 
35 руб., Соломонъ Крымъ 15 руб , Исаакъ Хорсунъ 15 
руб., братья Джумукъ 15 руб., Ааронъ Арабаджи 15 р., 
братья Фуки 14 руб., Исаакъ Черкезъ 10 руб., Генрихъ 
Германовичъ Корозусъ 10 руб., Веніаминъ Ііашбекъ 10 р., 
Абрамъ Кайки 8 руб., Веніаминъ Стамбула 6 руб, Вені
аминъ Туршу 5 руб., Самуилъ Карга 5 руб., братья Ха- 
вузовы 5 руб., Абрамъ Мурза 5 руб., Бабай Джумукъ 
3 руб., Давидъ Таймазъ 3 руб. Ефуда Альянакъ 3 руб., 
Ааронъ Когенъ 3 руб., Мордехай Кумипіъ 3 руб., Азарій 
Ломанъ 3 руб., Самуилъ Хорсунъ 3 руб., Ефетъ Ферозъ 
2 р., Мордехай КеФели 2 р.. Бабай Бабовичъ 2 р., Да
видъ Карга 2 р., Евма Когенъ 2 р., Абрамъ Давидовичъ 
2 р. Мойсей Самуйловичъ 1 р., Лазарь Крымъ 1 р.. Іо
сифъ Кайки 1 руб., Азарій Бабовичъ 1 р., Сма Хафузъ 
1 р., Шелеме Самуйловичъ 1 р., Іосифъ Нейманъ 1 руб., 
Абрамъ Нейманъ 1 р., Самуилъ Бабаевъ 1 р., Мойсей 
Феразъ 1 руб., Самуилъ Джумукъ 1 р., Илья Джумукъ 
1 р., Сма Хорсунъ 1 р, Веніаминъ Ке®ели 1 р., Іосифъ 
Ага 5 руб., Ешува Аттаръ 3 руб.

На рапортѣ этомъ резолюція Его Преосвященства, 2 
января 1885 года за № 9, послѣдовала такова: «Считаю 
пріятнымъ долгомъ выразить мою признательность Кара
имскому обществу за пожертвованіе имъ 428 руб. на 
устройство ограды Ѳеодосійскаго собора.»



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ 
ТАВРИЧЕСКИХЪ 

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ. 
№№ 2 и 3 15 Янв. и 1 Фев. 1885 г. №№ 2 и 3

Пастырское посланіе іерарховъ юго-западныхъ епар
хій къ своимъ паствамъ.

Божіею милостію,
Мы смиренные - Платонъ митрополитъ кіевскій и га- 

лицкій, Сергій архіепископъ кишиневскій и хотинскій, 
Тихонъ архіепископъ волынскій и житомірскій, Ѳеодосій 
епископъ екатеринославскій и таганрогскій, Никаноръ 
епископъ херсонскій и одесскій, Іустинъ епископъ подоль
скій и броцлавскій, Веніаминъ епископъ черниговскій и 
нѣжинскій, Виталій епископъ могилевскій и Мстиславскій, 
викаріи кіевской митрополіи Виталій епископъ Чигиринскій 
и Поликарпъ епископъ уманскій, и викарій полтавской 
епархіи Иларіонъ епископъ прилукскій, возлюбленнымъ о 
Христѣ братіямъ и духовнымъ чадамъ, сущимъ въ нашихъ 
паствахъ, желаемъ радоватися о Господѣ.

По соизволенію Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, собравшись въ священномъ градѣ Кіевѣ, въ немъ 
же древле возсіяла благодать православія для отечества



- 71 -

нашего и изъ него же изыде слово Господне во всю землю 
россійскую, имѣли мы разсужденіе о пребываніи духовномъ 
и преуспѣяніи въ вѣрѣ нашихъ пасомыхъ и соутѣшились 
взаимно тѣмъ, что во градахъ и весяхъ многочисленныя 
по духу чада наши благочестиво по Бозѣ живутъ и доб 
рыми дѣлами богатятся, святую церковь почитаютъ, яко 
матерь свою, хранятъ отеческія преданія и благіе обычаи 
предковъ своихъ, усердствуютъ благолѣпію храмовъ Бо
жіихъ, между собою соблюдаютъ единомысліе и миръ, а въ 
числѣ приходскихъ пресвитеровъ есть немало такихъ, ко
торые въ своей пастырской дѣятельности руководятся ра
зумною, твердою и безкорыстною ревностію о спасеніи 
ввѣренныхъ имъ душъ. Да будетъ хвала, честь и слава 
всѣмъ ревнителямъ и хранителямъ вѣры православной и 
благочестія истиннаго. «Сія вѣра апостольская, сія вѣра 
православная, сія вѣра вселенную утверди >. Сію вѣру воз
любила блаженная княгиня россійская Ольга, сію вѣру 
принялъ равноапостольный великій князь Владиміръ и ею 
просвѣтилъ нашъ край и весь народъ русскій; сію вѣру 
содержали и ею спаслись святые страстотерпцы, благовѣр
ные князи Борисъ, Глѣбъ и Игорь, преподобные отцы на
ши Антоній и Ѳеодосій и всѣ въ Россіи просіявшіе угод
ники Божіи. Въ сей вѣрѣ твердо пребывали, за сію вѣру 
боролись, страдали и умирали наши праотцы, дѣды и от
цы, молясь за своихъ князей и царей и спасая отъ вра
говъ свое отечество. Ихъ примѣръ достохваленъ и досто- 
подражаемъ; ихъ честь не постыдна и память досточтима 
во всѣхъ концахъ Россіи; имъ слава отъ Христа Бога, Иже 
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нетлѣнное., неувядаемое на небесѣхъ (I Петр. 1, 4).

Но, радуясь о чадахъ вѣрныхъ, ощущаемъ и скорбь о 
погрѣшающихъ въ вѣрѣ. Мы скорбимъ наипаче о томъ, 
что въ странѣ нашей существуютъ издавна занесенныя 
лжеученія, появились и новыя. Иноземные пришельцы, по
селившіеся въ нашемъ краѣ, принесли съ собою и непра
выя вѣрованія, ими отъ своихъ предковъ унаслѣдованныя. 
Между сими вѣрованіями есть такія, которыя еще древни^- 
ми соборами и святыми отцами осуждены (каѳары-ана- 
баптисты). Отъ сихъ еретиковъ произошли и появились 
нынѣ новые ересевводители, извѣстные теперь повсюду 
подъ именемъ штундистовъ. Они то самое, въ чемъ наше 
спасеніе, отвергаютъ и, яже не вѣдятг, хулятъ (Іуд. I, 
10). Извращая смыслъ священнаго Писанія, они презрѣли 
и оставили Церковь, которую самъ Христосъ учредилъ, не 
пріемлютъ и не имѣютъ святыхъ Таинствъ, самимъ Госпо
домъ установленныхъ, измышляютъ свои пѣсни и службы, 
якобы священныя, оставивъ наши истинно священныя 
собранія, чиноположенія и обряды церковные; изрыгаютъ 
дерзкія хулы на наши храмы и ихъ святыню—крестъ 
Господень и святыя иконы, забывъ, что самъ Богъ пове
лѣлъ поставить въ скиніи свидѣнія—первомъ, древнѣй
шемъ храмѣ—златыхъ херувимовъ (Исх. XXV, 18), и самъ 
Христосъ оставилъ намъ свой нерукотворенный образъ; они 
порицаютъ угодниковъ Божіимъ и пречистую Владычицу 
нашу Богородицу. Въ общество наше православное они вно
сятъ раздѣленіе и волненіе; однихъ увлекаютъ въ свою
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ересь приманкою корысти, другихъ—угрозами и насиліемъ; 
обѣщаютъ то, что несбыточно, напримѣръ, равное для всѣхъ 
обладаніе землею, равномѣрное пользованіе ея благами, по
добно какъ учатъ нынѣ противники нашего государствен
наго устройства и порядка, соціалисты. Короче, это такіе 
лжеучители, о какихъ предрекли святые апостолы, говоря 
у васъ будутъ лжеучители, которые введутъ пагубныя 
ереси, и чрезъ нихъ путъ истины будетъ въ поношеніи', 
они презираютъ начальство, дерзки, своевольны, не стра
шатся злословитъ высшихъ (2 Петр. II, 1. 2. 10). Это 
ропотники, ничѣмъ недовольные, и ругатели, поступа
ющіе по своимъ похотямъ нечестиво и беззаконно. Это 
люди, отдѣляющіе себя отъ единства вѣры, не имѣющіе 
духа Христова (Іуд. I, 16—19), который внушаетъ уста
ми апостоловъ, чтобы всѣ приходили въ единство вѣры 
и не раздѣлялись въ ней (Еоес. IV, 11—14. 1 Кор. I, 
10-13).

Ересь есть болѣзнь, болѣзнь заразительная и смерто
носная, заражаетъ она многими путями, —чрезъ непра
вильное и одностороннее толкованіе священнаго Писанія, 
чрезъ небрежное исполненіе обрядовъ и чиноположеній цер
ковныхъ, чрезъ недостатки и пороки клира, чрезъ привле
ченіе видами корысти и внѣшняго благосостоянія. Ересь 
поражаетъ не тѣло, но душу, и есть грѣхъ, котораго не 
покроетъ никакая добродѣтель, никакой подвигъ. Никто 
не вѣнчается аще, аще не въ православіи законно подви
зается (II Тим. 2, 5). Господь Самъ открылъ вѣру истин
ную, насадилъ церковь православную, далъ пастырей и
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учителей (Еф. IV, 11). Придутъ къ Нему, по смерти тѣ
лесной, души, отпадшія отъ православія, и скажутъ: «въ 
Твое имя мы вѣровали, и Твоимъ именемъ мы много сдѣ
лали добра». А Онъ отвѣтитъ имъ: «е вгьмъвасъ. Выслу
шали тѣхъ, кого Я къ вамъ не посылалъ; идите отъ 
Мене Датѳ. VII, 22. 23; Лук. XIII, 25—27). Несомнѣн
но, что въ ереси скончавшіеся не будутъ со Христомъ, а 
удаленіе отъ Христа и есть смерть духовная.

Когда является болѣзнь, не должно медлить врачева- 
ніемъ; когда идетъ зараза, нужны мѣры, какъ предохра
ниться отъ нея.

Православная наша Церковь есть общая для всѣхъ 
врачебница. Какимъ бы кто ни былъ зараженъ лжеучені
емъ, въ ней можетъ получить успокоеніе своему смущен
ному и томящемуся сердцу, вразумленіе своему взволно
ванному сомнѣніями и неудоборѣшимыми вопросами уму, 
умиротвореніе своей совѣсти, угрызаемой допущенными 
увлеченіями и тяжкими грѣхами. Возвѣщаетъ наша цер
ковь, что нѣтъ грѣха, побѣждающаго милосердіе Божіе. На 
лоно сей матери, въ нѣдра любви Божіей призываемъ 
всѣхъ, недугующихъ лжеумствованіемъ, неправомысліемъ 
и враждою противъ нашей вѣры и святыни. Благодать 
Христова всѣ недуги исцѣляетъ, всѣмъ кающимся даруетъ 
прощеніе. Да отверзется слухъ заблуждшихъ ко гласу 
истины, да обратятся ихъ очи къ свѣту православія, да 
возникнутъ ихъ души изъ глубины паденія,—и онѣ, да
же мертвыя, оживутъ, и изгибшія потерянныя будутъ об-
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рѣтены и водворены въ дому Отца Небеснаго (Лук. XV, 
32). А на тѣхъ, которые не послушаютъ гласа любящей 
матери церкви, ляжетъ вѣчный стыдъ и позоръ.

Простолюдины наши смиренно говорятъ о себѣ: «мы 
люди темные». Но и темный или слѣпой человѣкъ раз
суждаетъ, кому довѣрить водить себя. Посему и простецы 
всемѣрно должны остерегаться такихъ вождей въ вѣрѣ и 
жизни, которые внушаютъ имъ не то, что содержитъ пра
вославная церковь; а такими неблагонадежными и опас
ными вождями оказываются «штундисты». Оставивъ пра
вый путь, они заблудились и увлекаютъ въ свое нечестіе 
души не утвержденныя. Какъ Іанній и Іамврій проти
вились Моисею, такъ и сіи противятся истинѣ, растлѣн
ные умомъ, невѣжды въ вѣрѣ. Они уклонились въ пу
стословіе, желая быть законоучителями, но не разумѣя 
ни того, что говорятъ, ни тою, что утверждаютъ (2 
Петр. 11, 14, 15; I Тим. III, 8; 2 Тим. I, 6, 7ъ Поэтому 
можете судить, возлюбленные, благоразумно ли поступа
ютъ тѣ, которые избираютъ такихъ людей себѣ въ руко. 
водители и слѣдуютъ ихъ внушеніямъ. Съ ними сбудется 
то, что предсказалъ Спаситель: слѣпецъ слѣпца аще во
дитъ, оба въ яму впадутъ (Матѳ. XV, 14). Будьте же 
осторожны. Если случится вамъ встрѣтиться съ такими 
самозванными учителями и услышать отъ нихъ что либо 
противное вѣрѣ православной и сомнительное, обращайтесь 
съ своими недоумѣніями къ лицамъ, посланнымъ отъ Бога, 
къ своимъ пастырямъ духовнымъ; грамотные же, по ихъ 
указанію, и сами могутъ найти изъясненіе трудныхъ и
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важныхъ предметовъ въ хорошихъ книгахъ. Въ этомъ 
главная польза грамотности, и тѣ, которые не научены 
отъ своихъ отцевъ, нынѣ могутъ доброму научиться чрезъ 
своихъ дѣтей, если не воспрепятствуютъ имъ ходить въ 
училища и будутъ заставлять ихъ читать душеполезныя 
книги. Всѣ же да помнятъ, что Церковь наша свята и 
непорочна (Еоес. V, 26, 27), хотя въ ней есть и люди 
грѣшные, и священнослужители недостойные. По причинѣ 
ихъ недостоинства никакъ не должно порицать ее и тѣмъ 
паче уклоняться отъ нея. Врачебное дѣло остается полез
нымъ, хотя бываютъ и неискусные врачи. Лучше держать
ся и немощныхъ іереевъ, врачующихъ совѣсть и властію, 
отъ Бога данною, разрѣшающихъ грѣхи, нежели идти 
вслѣдъ лжеучителей, которые отнимаютъ у совращенныхъ 
надежду будущаго вѣка и вносятъ разстройство въ ихъ 
домашнюю жизнь

Многое зависитъ отъ людей образованныхъ и многое 
падаетъ на ихъ отвѣтственность. Вразумленіе невѣдущаго 
есть духовная милостыня Ито обратитъ грѣшника., за- 
блуждающаго отъ пути истины, тотъ спасетъ душу 
отъ смерти и покроетъ множество грѣховъ (Іак. V, 19, 
20). А кто совратитъ невѣдущаго неблагонамѣреннымъ и 
вреднымъ словомъ, или худымъ примѣромъ, тотъ есть 
соблазнитель, которому Господь угрожаетъ страшнымъ на
казаніемъ (Матѳ. XVIII, 6). Если не можете, или не хо
тите принять участіе въ наученіи невѣдуіцихъ, въ исправ
леніи заблуждающихся, то по крайней мѣрѣ пощадите ду
ши простыя, не соблазняйте ихъ своими дѣйствіями, не



- 77 —

увлекайте ихъ лжехитрыми, ядоносными внушеніями, не 
колеблите въ вѣрѣ немощныхъ братій вашихъ, за нихъ 
же Христосъ умре (1 Кор. VIII, 11).

Пастыри словеснаго стада Христова! Вамъ ввѣрены 
души вашихъ пасомыхъ, жизнь ихъ сердца и ума, ихъ 
воспитаніе до гроба. Дѣйствительно немало вамъ препят
ствій, чтобы успѣшно воспитывать и утверждать ихъ въ 
вѣрѣ и благочестіи. Но вамъ яри рукоположеніи дана си
ла свыше; не нерадите же о дарованіи живущемъ въ 
васъ (1 Тим. IV, 14). Поэтому неослабно и неуклонно дѣ
лайте то, что отъ васъ требуется пастырскимъ долгомъ. 
Ваши обязанности: учити люди, жити снято, тайно- 
дпйствовати. Учите, руководствуясь писаніями святыхъ 
отцевъ, учите своимъ живымъ словомъ и, если не можете 
изустно, то—по книгамъ и хартіямъ; учите въ храмѣ и 
въ домахъ, вечеръ и заутра и полудни (Псал. ЫѴ, 18). 
Добрыя наставленія подтверждайте примѣромъ своей жиз
ни, ибо примѣръ худой отнимаетъ плодотворную силу и у 
хорошаго слова. Если для кого высока степень святости, 
держитесь въ смиреніи на степени безукоризненности, что
бы никто не могъ сказать о в съ что-либо укорное (Тит. 
II, 8). При совершеніи тайнодѣйствій помайте, что васъ 
окружаютъ и съ вами невидимо служатъ силы небесныя. 
Священнодѣйствуя, храните въ себѣ духъ искренняго уми
ленія, чтобы оно переходило и въ сердца предстоящихъ и 
молящихся. Реченія богослужебныя произносите вниматель
но и точно, дорожа каждымъ словомъ, какъ бисеромъ мно
гоцѣннымъ, возвосите святыя молитвы благоговѣйно, ибо
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Христосъ ихъ пріемлетъ какъ жертву пріятную, какъ ка
дило благовонное. Да сподобится каждый изъ васъ на все
мірномъ судѣ Христовомъ непостыдно сказать: Се азъ и 
дѣти, яже ми далъ есть Богъ (Евр. II, 13).

Молимъ убо васъ, бра ія и возлюбленныя чада наши 
о Господѣ, молимъ васъ съ первоверховнымъ апостоломъ 
Павломъ: Бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ православной, 
будьте мужественны, тверды въ ней (1 Кор. 16, 13); 
держите преданія, коимъ научились словомъ и писаніями 
святыхъ апостоловъ и преемниковъ ихъ богоносныхъ отецъ 
нашихъ (2 Сол. 2, 15); блюдитеся отъ творящихъ раз
дѣленія и соблазны вопреки ученію которое преподаютъ 
вамъ поставленные Богомъ пастыри ваши (Е®ес. 4, 11), 
и уклоняйтеся отъ самозванныхъ учителей: ибо таковые 
служатъ не Господу нашему Іисусу Христу, но своему 
чреву. Богъ же мира да сокрушитъ сатану подъ ноги ва
ши вскорѣ. Благодать Господа нашего Іисуса Христа 
буди съ вами (Рим. 16, 17—20). Аминь.

Подлинное подписали: Платонъ митрополитъ кіевскій 
и галицкій, Сергій архіепископъ кишиневскій и хотинскій, 
Тихонъ архіепископъ волынскій и житомірскій, Ѳеодосій 
епископъ екатеринославскій и таганрогскій, Никаноръ епи
скопъ херсонскій и одесскій, Іустинъ еиископъ подольскій 
и брацлавскій, Веніаминъ епископъ черниговскій и нѣжин- 
скій, Виталій епископъ могилевскій и Мстиславскій, Вита
лій епископъ Чигиринскій, Поликарпъ епископъ уманскій, 
Иларіонъ епископъ прилуненій.
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Храмы н приходы въ сѣверныхъ уѣздахъ 
Таври ческой епархіи Бердянскомъ, Меаито- 

иольскомъ и Днѣпровскомъ.

(Продолженіе').

24. Линовка — на ровной и безлѣсн й мѣстности, гдѣ 
ощущается недостатокъ въ водѣ: берутъ ее изъ колодцевъ, 
имѣющихъ до 20 саж. глубины, но и въ нихъ она рѣдко 
бываетъ вполнѣ годна къ употребленію.

Церковь каменная съ такою же колокольнею и огра 
дою построена на средства графини Екатерины Михаилов
ны Толстой и освящена въ 1847 г. въ память зачатія 
св. Анны.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ 
казны 141 р. 12 к. и отъ прихожанъ 414 р. 33 к. и 
120 дес. земли. Помѣщеніе—въ общественныхъ домахъ.

Приходъ— Лнновка и 5 деревень, разбросанныхъ на 
15 верстъ въ длину и 7 въ ширину: это—Елисаветовка^ 
Дому зла, Михайловка. Екатериновка и Петровка. Всѣ 
жители—изъ бывшихъ крѣпостныхъ людей графовъ Стро 
гапова и Толстаго, переселившихся сюда въ 1820 годахъ 
изъ губерній тульской, курской, калужской и харьковской. 
Въ Анновкѣ и Екатериновкѣ—великороссы, а въ прочихъ 
—малороссы. Всѣхъ прихожанъ 1113+990-=2102. Дух 
5-}-2. Въ приходѣ 7 семействъ евреевъ и 2 семейства 
раокольниковъ безпоповцевъ.

Занимаются земледѣліемъ. Живутъ бѣдно.
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25. Петповка —на мѣстѣ бывшаго ногайскаго аула 
Мустапой. По выходѣ ногайцевъ въ Турцію, ихъ мѣсто 
заняли въ 1860 г. великороссы изъ курской и орловской 
губерній, и малороссы изъ черниговской, полтавской и харь
ковской. Селеніе названо Петровкою въ память управляв
шаго Таврическою палатою государственныхъ имуществъ 
Петра Даниловича Шотта.

Молитвенный домъ дерев нный построенъ прихожана
ми и освященъ въ 1862 г во славу Пресвятыя Троицы.

Причтъ: священникъ и причетники. Содержаніе: отъ 
казны 180 р. и отъ прихожанъ 900 р. и 120 д. земли. 
Священникъ помѣщается въ церковномъ домѣ, а причет
никъ въ общественномъ.

Приходъ—одна Петровка. Прихожанъ 1413+1375'= 
2788. Дух. 5+2. Петровскіе жители приговоромъ своимъ 
отъ 24 апрѣля 1883 г. постановили: раздѣлить Петровку 
на два самостоятельныя сельскія общества; восточную часть 
селенія назвать по прежнему Петровкою, а западную — 
Павловкою; изъ общаго надѣла земли Петровкѣ назна
чить 13,705 дес., а Павловкѣ -8,938 — Приговоръ этотъ 
утвержденъ присутствіемъ по крестьянскимъ дѣламъ 30 
ноября 1883 г., а Таврическою казенною палатою 31 мар
та 1884 г.—Предположено павловцами—построить особую 
церковь на своей половинѣ села, и для этой цѣли уже 
собранъ капиталъ.

26. Нижніе Сѣроіозы—уйитлу™ на 10 верстъ по 
сторонамъ балки, начинающейся на сѣверѣ съ долины



— 81 —

Каишъ-Кипчакъ. Въ 3 верстахъ отъ селенія есть большой 
насыпной курганъ съ татарскимъ названіемъ: Сары-гузъ, 
что значитъ въ русскомъ переводѣ: желтый волъ (сары— 
желтый, огузъ—волъ). Отсюда, вѣроятно, получило названіе 
какъ селеніе, такъ и балка. Нижними же Сѣрогозы на
зываются въ отличіе отъ Верхнихъ, расположенныхъ на 
той же балкѣ, къ сѣверу. Воду въ Н. Сѣрогозахъ добы
ваютъ изъ колодцевъ подлѣ балки. Есть колодцы и внѣ 
балки, глубиною до 23 сажень; но вода въ нихъ большею 
частію горько-соленая. Мѣстность эту начали населять съ 
1812 г., и первоначально жители разныхъ селеній Таври
ческой губерніи: Збурьевки, Кардашинки и пр., а потомъ 
и выходцы изъ другихъ губерній.

Церковь каменная съ такою же колокольнею построена 
прихожанами въ 1867 г. и освящена во имя Святителя 
Николая, вмѣсто прежняго также каменнаго храма, освя
щеннаго въ 1821 г. и сгорѣвшаго 26 мая 1862 г. При 
церкви есть приходское попечительство.

Причтъ: 2 священника и 2 причетника. Содержаніе: 
отъ казны 252 р. 84 к., и отъ прихожанъ 1600 р. и 120 
дес. земли. Оба священника живутъ въ церковныхъ до
махъ, а изъ причетниковъ одинъ въ собственно ъ, а дру
гой въ наемномъ на средства церкви и попечительства.

Приходъ—одно селеніе, въ которомъ живутъ малорос
сы и частію великороссы и до 30 семействъ еврейскихъ 
Православныхъ 25954-2568=5163. Дух. 134-12.

Главное занятіе— хлѣбопашеский). Земли въ Н. Сѣро-
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гозахъ 20,100 дес. удобной и 657’/2 не удобной. Почва 
большею частію суглинистая. Крестьяне употребляютъ зем
ледѣльческія орудія и новой конструкціи, но вообще много 
засѣваютъ и небрежно обрабатываютъ землю.—Въ селе
ніи—волостное и сельское управленіе, камера мироваго 
судьи, ссудосберегательное товарищество и 3 школы: одна 
двухклассная министерская и двѣ начальныя, существу
ющія только съ 1881 года.

27. Верхніе Сіьроіозы—въ 3 верстахъ отъ Нижнихъ. 
Съ 1817 г. сюда начали переселяться крестьяне изъ се
леній таврической губерніи Лепатихи, Рогачика, Нижнихъ 
Сѣрогозъ и Знаменки, а потомъ малороссы изъ чернигов
ской губерніи.

Церковь каменная съ такою же оградою построена 
прихожанами въ 1883 г. и освящена во имя св. безсреб
ренниковъ Космы и Даміана, вмѣсто прежней деревянной, 
построенной въ 1835 г.

Причтъ: 2 священника и 2 причетника. Содержаніе: 
отъ казны 252 р. 84 к. и отъ прихожанъ 1600 р. и 120 
д. земли. Одинъ священникъ живетъ въ собственномъ до
мѣ, а прочіе члены причта въ общественныхъ домахъ.

Приходъ—одно селеніе. Прихожанъ 2038+2060— 
4098. Дух. 10+8.

28. Новоалександровка—ъъ сѣверной части уѣзда, по 
отлогой балкѣ, по которой расположены селенія Покровка, 
Верхніе и Нижніе Сѣрогозы, Торгаи и Агайманы. За Агай-
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минами она впадаетъ въ большой подъ (низменность). 
Мѣстность, прилегающая къ балкѣ, окружена степными по
дами, которые послѣ дождей наполняются водою, а въ 
жаркое время скоро пересыхаютъ. Большіе поды —предъ 
Покровкой и Новоалександровкой: это -Аишъ-Капканъ, 
Лисья юра и Тумизла—болото. Близъ села, по дорогѣ къ 
Верхнимъ Сѣрогозамъ, есть древняя большая могила Аіузъ 
или Оіузъ (волъ). Плоская вершина ея довольно широка и 
длинна. Въ 1865 г. она была раскопана, по распоряженію 
археологической комиссіи, членомъ ея Иваномъ Егорови
чемъ Забѣлинымъ. По раскопкѣ оказалось, что она—та
кой же могильный памятникъ скиѳовъ, какъ и другія уже 
раскопанныя могилы Новороссійскаго края,—Новоалександ- 
ровка, названная въ честь Императора Александра I, на
чала населяться съ 1822 г. сперва жителями таврической 
губерніи, а потомъ выходцами суражскаго уѣзда, черни
говской губерніи.

Церковь деревянная во имя св. Василія Великаго пер
воначально построена была въ 1790 г. изъ прочнаго ду
боваго лѣса въ мѣстечкѣ Васильевѣ, въ имѣніи генерала 
Попова, въ таврической губерніи, а въ 1852 г. куплена 
прихожанами и перенесена въ Новоалександровку.

Причтъ*,  священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ 
казны 141 р. 12 к. и прихожанъ 900 р. и 839/1О Двс. 
земли. Помѣщеніе—въ собственныхъ домахъ.

Приходъ—Новоалександровка. Прихожане большею ча
стію малороссы. Ихъ 1242+1328=2570. Дух. 4+5- 
Занимаются хлѣбопашествомъ и отчасти овцеводствомъ.
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29. Менчикурьі—на совершенно ровной степной 
мѣстности. Здѣсь до 1830 г. жили молдаване и занима
лись скотоводствомъ; потомъ стали селиться сперва кресть. 
яне Верхней Бѣлозерки, таврической губерніи; съ 1861 г. 
малороссы черниговской губерніи, а съ 1869 г. выходцы 
полтавской губерніи.

Церковь каменная съ такою же колокольнею постро
ена прихожанами въ 1858 г. и освящена во имя св апо
стола и евангелиста Іоанна Богослова.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ 
казны 143 р. и отъ прихожанъ 900 р. и 60 дес земли 
Помѣщеніе—въ собственныхъ домахъ.

Приходъ—одно селеніе. Прихожанъ 1009+1044== 
2053. Дух. 7+9.—Главное занятіе—хлѣбопашество.

30. Рубановка расположена кольцомъ на открытой и 
гладкой равнинѣ. Среди селенія—низменное пространство, 
называемое озеромъ. Отъ дождей и таянія снѣговъ оно 
все покрывается водою: въ 1861 и 1875 годахъ ѣздили 
на лодкахъ; но въ сухое время оно совершенно пересы
хаетъ,-и крестьяне роютъ здѣсь ямы для выдѣлки зем
лянаго кирпича. Нѣтъ ни рѣкъ, ни ручьевъ, ни плавень, 
ни лимановъ, ни прудовъ. Воду обыкновенно добываютъ 
изъ колодцевъ. На низменныхъ мѣстахъ колодцы бываютъ 
глубиною не болѣе 3—6 саж. Вода въ нихъ называется 
слоевою, потому что идетъ изъ нижнихъ слоевъ: она прѣс
на, легка и годна къ употребленію. А на болѣе возвышен
ныхъ мѣстахъ колодцы бываютъ до 10—20 саж. глуби.
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ны. Вода въ нихъ называется пробойною', она большею 
частію горько-соленая. Но въ засуху вода въ мелкихъ ко
лодцахъ почти совсѣмъ изсякаетъ. Отъ недостатка воды и 
отъ подпочвеннаго глинистаго грунта растительность очень 
бѣдна: нѣтъ ни лѣсовъ, ни луговъ. Только кой-гдѣ чах
лая желтая и бѣлая акація, да изрѣдка вишня и слива.— 
Во многихъ мѣстахъ есть курганы изъ песка или камня. 
Въ двухъ изъ нихъ найдены 2 каменныя бабы.

Рубановку татары называли Кизикирень, что въ рус
скомъ переводѣ значитъ: красный подъ, и называли такъ, 
вѣроятно, потому, что на низменныхъ мѣстахъ (потягахъ 
или подахъ) росла трава краснаго цвѣта: она и нынѣ 
встрѣчается. А Рубановкой названо селеніе, по объясне
нію старожиловъ, отъ Фамиліи перваго поселенца, запорож
скаго гайдамака Рубана, который на открытой, обширной 
и никѣмъ еще тогда не заселенной степи занимался ското
водствомъ да грабежемъ. Заселеніе началось въ 1806 — 10 
годахъ. Первые прибыли сюда великороссы изъ обоянска- 
го и тимскаго уѣздовъ курской губерніи и малороссы изъ 
раменскаго и прилукскаго уѣздовъ полтавской губерніи. 
Оттого и селеніе раздѣлено на 4 квартала съ такими 
названіями: О боннскій, Римскій, Замищанскій и Ііара- 
ілянскій. Послѣдніе 2 квартала названы отъ имени дере
вень полтавской губерніи, откуда прибыли сюда малорос
сы, За листья и Караілы. Съ 1860 г. сюда же пересели
лось около 10 семействъ изъ деревни Перелазова, сураж- 
скаго уѣзда, черниговской губерніи.

Церковь каменная съ такою же колокольнею и огра
дою построена прихожанами по благословенію херсонскаго
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и таврическаго архіепископа Иннокентія Борисова и освя
щена 18 августа 1855 г. во имя св. архистратига Ми
хаила. До 1809 г. Рубановцы принадлежали приходомъ къ 
западнымъ Кайрамъ, днѣпровскаго уѣзда. Потомъ они, по 
благословенію екатеринославскаго, херсонскаго и тавриче
скаго архіепископа Платона Любарскаго (-{- 1811 г.), въ 
1810 г. заложили деревянный храмъ, освященный въ 
1816 г. во имя архистратига Михаила. Храмъ этотъ въ 
1843 г. по ветхости былъ упраздненъ Но въ 1845 г. къ 
уцѣлѣвшей деревянной колокольнѣ его придѣланъ былъ, по 
благословенію архіеп. Гавріила Розанова, временный мо
литвенный домъ, освященный 18 августа того же года, и 
существовалъ до постройки настоящей церкви. Съ 1877 г. 
при церкви существуетъ церковно приходское попечитель
ство.

Причтъ: 2 священника и 2 причетника. Содержаніе; 
отъ казны 294 р. и отъ прихожанъ 1800 р. и 99 дес. ■ 
1800 кв. саж. земли. Одинъ священникъ живетъ въ цер
ковномъ домѣ, прочіе члены причта—въ собственныхъ.

Приходъ—одна Рубановка. Въ ней съ 1861 г. нахо
дится волостное и сельское управленіе, съ 1879 г. почто
вое отдѣленіе и земская станція; три школы, въ числѣ 
которыхъ одна женская—церковно-приходская, 9 лавокъ, 
гдѣ торгуютъ преимущественно евреи, 4 водочныхъ скла
да, 10 питейныхъ домовъ, 2 ренсковыхъ погреба, съ 1876 
г, ссудосберегательное товарищество, котораго обороты про
стираются до 200,000 р , еженедѣльно по пятницамъ ба
зары на площади, и 2 ярмарки: 1 августа и 2 Февраля.
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Обороты обѣихъ доходятъ до 60,000 р.—Прихожанъ 4033+ 
3863-7,896. Дух. 12+20

Занятія прихожанъ слѣдующія:
Земледѣліе. Земли усадебной, выгонной пахатной и 

сѣнокосной 26,200 дес.—Почва преимущественно черно
земная. Слой чернозема вершковъ на 8. За тѣмъ сажени 
на 2 идетъ чистый глинистый слой, а потомъ глина съ 
известнякомъ-. До 2000 дес. солончаковыхъ подовъ: они, 
какъ негодные для растительности, исключены изъ обща
го надѣла. Земельнаго надѣла на наличную мужскую ду
шу приходится 6 дес. и 2 сажени. Но крестьяне, кромѣ 
своего надѣла, арендуютъ еще большіе участки земли въ 
симферопольскомъ и днѣпровскомъ уѣздахъ. Есть хозяева, 
которые засѣваютъ до 300 д. земли. Здѣсь на каждую 
десятину яровыхъ и озимыхъ посѣвовъ сѣютъ пшеницы 
и ржи по 4 пуда, ячменя и овса по 3, проса по 1, и 
употребляютъ слѣдующія земледѣльческія орудія: плуѵи 
малороссійскіе и бессарабскіе для роспашки цѣлинной зем
ли и залежей (перелоговъ), плужницы, или скоропахотки 
въ 3—4 лемеша для мягкой и не засоренной травами зем
ли, изрѣдка рала, бороны съ желѣзными зубьями, катки 
(колоды) для укатыванія полей, косы и жатвенныя ма~ 
шины для снятія хлѣба.—Скотоводство. Ояо въ послѣднее 
время стало уменьшаться: въ 1883 г. считалось лошадей 
4,510, рогатаго скота 3,300, овецъ 9,000, свиней 4,500, 
козъ 300.—Нѣкоторые занимаются ремеслами'. 10 куз
ницъ, 3 бондарни, 4 колесныхъ и столярныхъ иастер 
скихъ и пр.
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31. Аіайманы— на низменной балкѣ. Здѣсь жили та
тары и назвали свой аулъ Аіайманьі, что значитъ въ 
русскомъ переводѣ: зеленая долина. По выходѣ ихъ, съ 
1812 г. стали сюда переходить крестьяне полтавской и 
курской губерній.

Церковь деревянная построена прихожанами: она зало
жена въ 1821 г. по благословенію екатеринославскаго, хер
сонскаго и таврическаго архіеп. Іова Потемкина (-}- 1823 г.) 
и освящена въ 1826 г. во имя св. великомученицы Вар
вары, вмѣсто прежняго молитвеннаго дома, построеннаго 
въ 1817 г.

Причтъ: 2 священника и 2 причетника. Содержаніе: 
отъ казны 305 р. 76 к. и отъ прихожанъ 1800 р. и 120 
д. земли. Помѣщеніе —въ церковныхъ домахъ.

Приходъ—селеніе Агайманы и деревни Новорепіевка 
и Успеновка. Прихожанъ 2555+2542=5007. Дух. 10+ 
14. Въ приходѣ проживаютъ раскольники 6+4 и марья- 
новцы 1+3. —

32. Ивановна расположена по сторонамъ балки Куят\ 
вокругъ ней-сплошная степь. Здѣсь жили ногайцы. По 
выходѣ ихъ, пустопорожнее мѣсто заняли нѣкоторые жи
тели Большаго Токмака, таврической губерніи: это были 
выходцы изъ черниговской губерніи. Они перешли сюда 
изъ Б. Токмака по совѣту и примѣру земляка своего Ива
на Гнѣдыша, а потому и селеніе назвали Ивановкою.

Церковь каменная съ такою же колокольнею и огра
дою построена прихожанами и освящена 26 октября 1858 г.
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во имя апостола и евангелиста Іоанна Богослова. Метри
ческія и исповѣдныя книги хранятся въ ней съ , 1830 г.

Причтъ: 2 священника и 1 причетникъ. Содержаніе: 
отъ казны 164 р, 64 к. и прихожанъ 1308 р. и 120 д. 
земли. Оба священника помѣщаются въ церковныхъ до
махъ, а причетникъ въ наемномъ.

Приходъ—селеніе Ивановка и деревни Шотовка и 
Кама. Прихожанъ 18464-1804=3650. Дух. 54-7. Раск. 
14-2 и евреевъ 30 душъ обоего пола. Всѣ прихожане ма
лороссы, занимаются хлѣбопашествомъ и живутъ большею 
частію бѣдно.

33. Подскошеное— близъ селенія Менчикуръ—населе
но выходцами изъ полтавской губерніи, а до нихъ пере
шли сюда до 100 семействъ изъ с. Бѣлозерки, тавриче
ской губерніи. Первый житель здѣшній носилъ Фамилію 
Подскока,—отъ этой Фамиліи и получило названіе селеніе.

Молитвенный домъ деревянный съ такою же колоколь
нею построенъ прихожанами и освященъ 18 марта 1867 г. 
во имя святителя Николая.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ 
прихожанъ 500 р. и 09 дес. земли. Помѣщеніе—въ об
щественныхъ домахъ.

Приходъ—одно селеніе. Прихожанъ 3504-309=659. 
Дух. 64-5.

34. Верхніе Торіаи—ъъ 12 верстахъ отъ И. Сѣрогозъ.
Молитвенный деревянный домъ построенъ прихожана-
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ми въ 1880 г. и освященъ въ честь Рождества Божіей 
Матери.

Причтъ: священникъ и причетникъ Содержаніе: отъ 
прихожанъ 600 р. и 33 дес. земли. Помѣщеніе—въ об
щественныхъ домахъ.

Приходъ—одно селеніе. Прихожанъ 496+460=956. 
Дух- 2+2.

35. Нижніе Торгаи—въ 8 верстахъ отъ Верхнихъ.

Церковь каменная съ такою же колокольнею постро
ена прихожанами и освящена 9 января 1864 г. въ честь 
Казанской иконы Божіей Матери.

Причтъ—священникъ в причетникъ. Содержаніе: отъ 
прихожанъ 500 р. и 120 д земли. Священникъ живетъ 
въ общественномъ домѣ, а причетникъ—въ церковномъ.

Приходъ—одно селеніе. Прихожанъ 681+691=1372. 
Дух- 3+1.

36. Гавриловна—въ степи—окружена селеніями: Мен- 
чикурими, Корніевкой, Подскошеньімъ и нѣмецкими коло
ніями. Среди села—ложбина: отъ дождя и снѣга она ста
новится какъ бы озеромъ, но лѣтомъ пересыхаетъ. Лож
бина эта называется Долгій подъ. Такъ, потому, назы
вается иногда и самое селеніе. Прежде эта мѣстность пред
ставляла глухую степь, въ которой было много травы и 
камыша и водились дикія лошади. Населяться она начала 
съ 1812 года: тогда было здѣсь 2—3 землянки. Первые 
поселенцы были крестьяне Большой Бѣлозерки, тавриче-



— 91 —

свой губерніи, Гавріим Шкиндарь и Евфимій Шматко, за
нимавшіеся скотоводствомъ. Отъ имени перваго и полу
чилъ названіе поселокъ. Потомъ стали переходить сюда и 
другіе Бѣлозерскіе крестьяне, а въ 1863—69 годахъ 
крестьяне изъ кіевской и полтавской губерній.

Церковь каменная съ такою же колокольнею и огра
дою построена прихожанами въ 1871 г. и освящена въ 
честь Успенія Божіей Матери. До этого времени Гаврилов- 
цы принадлежали къ приходу Менчикурской церкви.

Причтъ: священникъ и причетникъ Содержаніе—отъ 
прихожанъ 927 р. и 50 д. земли. Помѣщеніе —въ церков
ныхъ домахъ.

Приходъ —селеніе Гавриловна и деревни Корніевкап 
Базилевка. Прихожанъ 1632 + 1568=3200. Дух. 7+7. 
Въ 1884 г. Корніевка отчислена и составила особый при
ходъ съ отдѣльнымъ причтомъ. Всѣ прихожане—малорос
сы. Между ними нѣтъ ни раскольниковъ, ни сектантовъ, 
только 2 семейства евреевъ.—

Единственное занятіе—хлѣбопашество. Земля очень 
удобна, но обрабатывается небрежно. Десятина даетъ не 
болѣе 4 четвертей. Вообще хозяйство въ упадкѣ: одна чет 
верть прихожанъ состоятельныхъ, а три четверти бѣдныхъ.

37. Покровка — въ степи, по длинной бадьѣ. Здѣсь 
нѣкогда жили ногайцы и занимались скотоводствомъ. По
томъ стали переходить сюда жители деревень таврической 
губерніи—Новоалександровки, Верхнихъ и Нижнихъ Сѣро- 
гозъ и пр. Въ 1861 г. образовался приходъ.
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Церковь каменная съ такою же колокольнею и огра
дою начата постройкою прихожанами 26 октября 1871 г. 
и освящена 22 Февраля 1875 г. во имя св. великомуче
ника Димитрія. Но метрическія книги хранятся въ церкви 
съ 1863 г., а исповѣдныя съ 1865 г.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ 
казны 94 р. 8 к. и отъ прихожанъ 400 р. и 63 д. зем
ли. Помѣщеніе—въ общественныхъ домахъ.

Приходъ—одно селеніе. Прихожанъ 772+747=1519. 
Дух. 2+3. Въ приходѣ раскольниковъ 2+4 и евреевъ 8 
душъ обоего пола,—Занимаются хлѣбопашествомъ, и от
части огородничествомъ и садоводствомъ. Состояніе—выше 
посредственнаго.

38. Большая Знаменка —на равнинѣ: въ 2 верстахъ 
отъ ней отъ сѣверо-востока къ западу р. Конка, разли
вающаяся на нѣсколько рукавовъ и озеръ съ разными 
названіями, а въ 10 верстахъ—Днѣпръ-, с,ъ восточной сто
роны селенія—большое озеро Лиманъ, а на юго-западѣ— 
гора Мамай сурка или Мамаева. Мѣстность около горы 
называется Чернена, потому что на одномъ изъ уступовъ 
горы былъ построенъ Корсунскій Богородичный монастырь, 
впослѣдствіи перенесенный въ Днѣпровскій уѣздъ. На мѣ
стѣ бывшаго монастыря—теперь крестьянскіе фруктовые 
сады и виноградники, а на мѣстѣ бывшаго престола— 
каменное возвышеніе. Прежде здѣсь жили татары. Въ кон
цѣ селенія видны валы и окопы на значительномъ про
странствѣ. Это мѣсто называется Городокъ, съ которымъ
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имѣетъ связь мѣстность по другую сторону Конки, назы
ваемая Кучугуры. Тутъ много песку, смѣшаннаго съ остат
ками татарскихъ кувшиновъ и костей человѣческихъ, древ
ними монетами, металлическими стрѣлами и пр. Недавно 
близъ селенія крестьяне, отъискивая для ломки камень, 
разрыли курганъ, въ которомъ оказался деревянный склепъ, 
состоящій изъ 2 отдѣленій: въ первомъ найденъ скелетъ 
человѣка, и при немъ длинная сабля и кости человѣческія 
и лошадиныя, а во второмъ—разныя металлическія вещи. 
Вещи эти отправлены въ іюнѣ 1884 г. въ археологиче
скую комиссію (*).

Знаменка начала заселяться еще въ 1780 г. расколъ' 
никами Стародубскихъ сло-зодъ черниговской губерніи. Ра
скольники, принявшіе единовѣріе, основали селеніе и по
лучили 3 апрѣля 1785 г. въ надѣлъ землю по лѣвому 
берегу Днѣпра. Новгородскій и С.-Петербургскій митропо
литъ Гавріилъ (•{• 1801 г.) сообщилъ 28 января 1787 г. 
Екатеринославскому и Херсонскому архіеп. Амвросію Се
ребреникову (-^ 1792 г.), что «старообрядцы между Днѣп
ромъ и Перекопомъ» должны получать священниковъ изъ 
его епархіи, а князь Потемкинъ изъяснилъ тому же архі
епископу 19 апрѣля 1787 г.: на какихъ условіяхъ старо
обрядцы водворены въ Таврической области. Преосв. Амвро
сій 17 мая того же года благословилъ заложить въ Зна
менкѣ церковь въ честь Знаменской иконы Божіей Матери. 
Изъ донесенія же екатеринославскаго духовнаго правленія 
видно, что Знаменская церковь окончена была постройкою

(*) Таврич. губ. вѣдомости 1884 г.
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въ 1795 г, что домовъ тогда было 400, и что причтъ 
состоялъ тогда изъ 3 священниковъ и 1 діакона, избран
ныхъ самими прихожанами (*).

Въ настоящее время въ Б. Знаменкѣ существуютъ 
двѣ единовѣрческія церкви—приходская и кладбищенская.

Приходская церковь каменная съ такою же колоколь
нею построена на средства казны въ 1810 г. Она имѣетъ 
три придѣла: Знаменія Божіей Матери, св. архистратига 
Михаила и Святителя Николая.

Причтъ штатный—3 священника и 3 причетника. Со
держаніе: отъ казны 346 р. 92 коп., и отъ прихожанъ 
377 дес. земли. Помѣщеніе—въ собственныхъ домахъ.

Приходъ—одно селеніе. Прихожанъ—единовѣрцевъ 
5157+5312=10,469. Дух. 16+15.—Кромѣ того расколь
никовъ 60+49 и евреевъ 88+87.

Главное занятіе—хлѣбопашество, а затѣмъ садовод
ство и огородничество. Прихожане живутъ достаточно.

Кладбищенская церковь построена на средства граж
данина Агаркова и освящена 7 октября 1879 г. во имя 
св. князя Александра Невскаго.

39. Малая Знаменка, называвшаяся прежде Камян- 
кою, расположена при впаденіи Конки въ Днѣпръ и окру
жена садами и виноградниками. Съ запада ея—кучугуры, 
засаженныя мелкою лозою, изъ которой здѣсь плетутъ кор-

*) Свѣдѣнія о водвореніи единовѣрцевъ въ Б. Знаменкѣ и 
построеніи церкви заимствованы мною изъ Зап. Одес. общ. 
ист. и древностей т. VII, стр. 305—310 и т. IX, стр. 285.
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зины. Въ этихъ кучугурахъ, послѣ сильныхъ вѣтровъ, 
часто находятъ вещи татарскаго владычества—кувшины, 
стрѣлы, монеты и пр. Селеніе почти по поламъ перерѣзано 
громаднымъ рвомъ и валомъ тоже времени татарскаго вла
дычества: ровъ наполнялся водою изъ Днѣпра и близь ле
жащаго лимана, а валъ служилъ для татаръ траншеею 
При набѣгахъ запорожцевъ изъ близь лежащаго мѣстечка 
Хортѵцы, гдѣ было укрѣпленіе запорожскихъ казаковъ.

Малая Знаменка начала населяться съ 1781 г. Пер
вые поселенцы были бѣглые крестьяне, военные дезертиры 
и ссыльные. Это и теперь видно какъ изъ названія улицъ 
селенія, такъ и изъ уличныхъ прозвищъ: сибирякъ и т. п. 
Въ 1793 г. здѣсь образовалась уже цѣлая слобода, назван
ная Малою Знаменкою въ отличіе отъ Большой.

Церковь деревянная на каменномъ фундаментѣ постро
ена въ 1846 г. купцомъ Григоріемъ Колесниковымъ съ 
прихожанами и освящена во имя Святителя Николая, вмѣ
сто прежней деревянной, построенной въ 1794 г. и по вет
хости упраздненной въ 1841 г. Въ 1864 г. пристроена де
ревянная колокольня.

Причтъ: 2 священника и 2 причетника. Содержаніе: 
отъ казны 252 р. 85 к. и отъ прихожанъ 1600 р. 10 к. 
и 120 д. земли. Помѣщеніе--въ общественныхъ домахъ; 
одинъ только причетникъ живетъ въ собственномъ домѣ.

Приходъ—одна слобода, населенная выходцами изъ 
разныхъ губерній. Ихъ 2606-4-2612=5218. Дух. 10-4-17. 
Кромѣ того въ приходѣ проживаютъ до 100 семействъ ев.
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реевъ—хлѣботорговцевъ и нѣсколько семействъ расколь- 
никовъ-безпоповцевъ, которыхъ здѣсь называютъ стриже- 
лобами или макушками.

Занятія прихожанъ разнообразны. Хлѣбопашествомъ 
почти всѣ занимаются, но не въ большихъ размѣрахъ. 
Садоводство очень развито: почти у каждаго домохозяина 
есть грушевый садъ п виноградникъ. Грушевыя деревья 
бываютъ до 4 5 саж. вышины. Изъ винограда въ по
слѣднее время сами начали выдѣлывать вино, и сбытъ 
вина находятъ и выгоднымъ и удобнымъ. Рыболовствомъ 
занимаются на Конкѣ, Днѣпрѣ и лиманѣ и имѣютъ нѣ 
сколько рыбныхъ заводовъ. Роспилка бревенъ на лѣсныхъ 
пристаняхъ также— выгодный заработокъ; но теперь онъ 
уменьшился отъ постройки пароваго лѣсопильнаго завода- 
Еще болѣе выгодный заработокъ доставляетъ извозъ 
Для ссыпки хлѣбнаго зерна на сторонѣ селенія, на
зываемой Амуромъ, построено до 70 амбаровъ. Съ зтого-то 
Амура крестьяне и возятъ хлѣбъ къ устью Конки, и каж
дый, при парѣ лошадей, заработываетъ въ день до 6 рублей.

40 Верхній Роіачикъ -расположенъ по балкѣ Роіа
чикъ, а къ востоку отъ него—другая балка Май-Чокракъ. 
Мѣстность—почти сплошная степь съ нѣсколькими подами, 
въ которые стекаетъ дождевая и снѣговая вода. Эти поды •*  
съ запада—Кобзаревъ и Цыганскій, сь юга—Зеленый, съ юго- 
запада—Лисичій и Елтука. Дома построены большею частію 
по руслу балки, потому что чѣмъ выше мѣсто, тѣмъ труднѣе 
рыть колодцы: по скатамъ балки глубина колодцевъ около 
4 саж., а вверху до 15 саж. Вода колодезная солена и
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горьковата, но чѣмъ глубже водная жила, тѣмъ вода вкус
нѣе и прѣснѣе. Воздухъ здоровый; но въ сырое время сви
рѣпствуетъ лихорадка.

Населеніе В. Рогачика можно отнести къ 1800 году, 
потому что въ 1810 г. онъ составлялъ уже приходъ, а съ 
1811 г. хранятся въ церкви метрическія и исповѣдныя 
книги.

Въ В. Рогачикѣ двѣ церкви съ отдѣльными принтами 
а) Никольская и б) Успенская.

а) Церковь Никольская.—Первоначально богослуженіе 
совершалось въ деревянномъ молитвенномъ домѣ, наскоро 
построенномъ въ 1810 г. на сѣверъ отъ нынѣшняго хра
ма, въ видѣ часовни, покрытой соломою. Въ 1820 г онъ 
былъ разобранъ и проданъ на хату крестьянину Андрею 
Скильсарѣ—Хмарѣ. Вмѣсто него, по граматѣ екатерино- 
славскаго, херсонскаго и таврическаго архіепископа Іова 
Потемкина, данной 22 іюня 1815 г., заложенъ былъ новый 
храмъ 3 іюля 1816 г. и освященъ въ 1820 г Храмъ этотъ 
быль также деревянный, построенный въ видѣ четыреуголь
ника съ одною главою и съ четырмя придѣлами Когда же 
онъ обветшалъ,—прихожане построили въ 1878 г насто
ящій храмъ каменный съ такою же колокольнею Въ немъ 
три придѣла: во славу Пресв. Троицы, въ честь Покрова 
Божіей Матери и во имя Святителя Николая.

Причтъ: 2 священника и 2 причетника. Содержаніе: 
отъ казны 329 р. 28 к. и отъ прихожанъ 1600 р. и 120 



д земли. Одинъ священникъ живетъ въ церковномъ домѣ, 
а прочіе члены причта въ общественныхъ домахъ (*).

*) Въ верхне-рогачинской церкви хранится приходская лѣ
топись, доведенная до 1882 г. Изъ ней между прочимъ, видны:

а) Рядъ мѣстныхъ священниковъ. Рядъ этотъ началъ 
Петръ Дацвичъ, рукоположенный во священника 2 февраля 
1809 г. архіеп. Платономъ Любарскимъ: онъ въ 1816 г. пере
мѣщенъ въ Н. Сѣрогозы. За нимъ упоминаются священники: 
Петръ Мардаріевъ 1811 —14 г., Михаилъ Похвалитъ 1811—21г., 
Григорій Черновъ 1819—31 г изъ крещенныхъ евреевъ, Іоаннъ 
Бѣлобровъ 1816—27 г., Прокопій Маевскій съ 1827 г изъ по
ляковъ, Ермолай Бойко 1830—34 года: перемѣщенъ въ Н. Ро- 
гачикъ, протоіерей Іоаннъ Цугановскій съ 1835 г . священники: 
Павелъ Вишневецкій съ 1834 г и Георгій Бурелевичъ 1835 — 
38 г. изъ окончившихъ семинарскій курсъ: перемѣщенъ въ Во
дяное; протоіерей Никита Ротиболевскій 1838—39 г., священ
ники: Ѳеодоръ Назаревскій съ 1840 г. изъ окончившихъ сем. 
курсъ, Ѳеодоръ ІІоджуковичъ съ 1842 г., Назарій Синицкій
съ 1843 г. изъ окончившихъ с. курсъ, Сильвестръ Симаіпкевичч. 
1845—46 г, Петръ Симеоновъ 1840—51 г., перемѣщенъ въ Н. 
Рогачикъ, Ѳеодоръ Миргородскій 1845 — 67 г. и Василій Сулима 
1851—79 года: оба изъ окончившихъ сем. курсъ, послѣдній при
нялъ монашество, Василій Ильчевича, 1862—67 г. изъ окончив
шихъ с. курсъ, Андрей Грибовскій 1867—69 г., Іоаннъ Чепи- 
говскій 1867—73 г., изъ окончившихъ с курсъ: перемѣщенъ въ 
Прогной, Леонтій Филиппова, 1870—72 г., перемѣщенъ въ Емель- 
яновку, Игнатій Самарскій 1870—72 г., перемѣщенъ въ Б. Лепа- 
тиху, Николай Мураневичъ 1868—70 г., Петръ Ивановъ по 

Приходъ—4/7 селенія Рогачика, населеннаго выходца
ми изъ полтавской и черниговской губерній Въ 1869 г. 
отъ него отдѣлилось селеніе Зеленое^ гдѣ образовался осо
бый приходъ. Прихожанъ 3062-|- 3010=6,072. Дух. 13+ 
22.—Раскольниковъ 14+9.

Главное занятіе—хлѣбопашество. Почва—слабый 
черноземъ; подпочва—глина и песокъ; еще глубже—из
вестнякъ. Много есть и солончаковъ. Почва подовъ больше
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пригодна для сѣла, а при кряжахъ —для посѣва. Три го
да землю пашутъ плужницею, иначе пукаремъ или бука- 
ремъ, а въ четвертый годъ плугомъ. Плужница взрых
ляетъ землю около 3 вершковъ и даже менѣе. Въ лучшій 
урожай здѣсь 15 четв. жита и 10 четв озимой пшеницы 
съ десятины, въ средній 10 жита и 5 пшеницы. Снима
ютъ хлѣбъ косами и жатвенными машинами.-Ремесла 
развиты слабо. Сравнительно лучше—гончарное производ
ство. Съ 1877 г. въ селенія существуетъ ссудо-сберега
тельное товарищество: въ 1882 г. было въ немъ 590 чле
новъ; годовой оборотъ до 70,000 р.

б) Успенская одпопрестольная каменная церковь, въ 
3 верстахъ отъ первой, съ такою же колокольнею и огра
дою построена прихожанами въ 1870 г., а въ 1882 г. 
опа разширена.
1873 г., Іоаннъ Пронько 1873—75 г., Ананія Манжелей изъ ок 
курсъ 1875—83: перемѣщенъ въ Сарабузы, Константинъ Пиво
варовъ изъ студентовъ семинаріи съ 1873 г. и Петръ Лосіевскій 
съ 1883 года, оба-доселѣ.

б) Ежегодное число прихожанъ. Число это по десятилѣті
ямъ умножалось такъ: въ 1809 г. 16034-1412=3015; въ 1818 
году: 19584-1877—3835; въ 1828 г. 20944-2110=4204; въ 1838 
году: 23144-2353=4667 г., въ 1848 г. 26154-2667=5291; въ 
1858 г. 30834-3125—6188; въ 1863 г. 36644-3608=7272; за 
тѣмъ число постепенно стало уменьшаться: въ 1878 г., 26144- 
2899=5513.

в) Степень урожая и неурожая вь различные годы; наприм. 
въ урожай 1874 года: съ десятины 10 четвертей, ростъ соломы 
до 2 аршинъ; 1879 года: съ десятины 12—15 четвертей, коп
на сѣна 50 к., 1 п. винограда 40—60 к. воза, дынь и арбузовъ 
1 р., 1 п вишней 30 к , 1 п. крыжовника и сливъ 15—20 к., 
ъъ неурожай 1875 и 1878 годовъ: съ десятины 1 четверть; но вино
граду было очень много.
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Причтъ: свящепн къ и причетникъ. Содержаніе: отъ 
прихожанъ 900 р. и 33 д. земли. Помѣщеніе—въ обще
ственныхъ домахъ.

Приходъ-3/? В- Рогачика. Прихожанъ 2182+2198= 
4380. Дух. 8+8. •

(Продолженіе будетъ).

Бесѣда съ православныхъ священникомъ о томъ, что 
нужно для успѣшнаго дѣйствованія въ обращеніи 
глаголемыхъ старообрядцевъ къ православной церкви.

(Олояѵаяге).
Свящепикъ: Теперь вы скажите мнѣ, какъ нужно дѣй

ствовать на самихъ раскольниковъ?
Я отвѣтилъ: Именуемые старообрядцы по большей 

части, можно сказать и всѣ почти, выше и паче внутрен
нихъ нравственныхъ добродѣтелей, паче, исполненія Хри- 
отовыхъ заповѣдей почитаютъ внѣшніе тѣлесные подвиги 
благочестія и обряды, какъ то: постъ, поклоны въ опре
дѣленной формѣ, такой, а не иной покрой одежды, и про
чее тому подобное. Этими внѣшними подвигами (мвогаж 
ды безъ внутреннихъ, которые состоятъ въ исполненіи 
Господнихъ заповѣдей) они гордятся, возвышая себя надъ 
православными, и многажды эта гордость закрываетъ имъ 
глаза, лишаетъ возможности видѣть истину. По этимъ же 
причинамъ и изъ православныхъ нѣкоторые, смотря на 
ихъ внѣшнее благоговѣніе, уклоняются въ расколъ. При 
таковомъ понятіи именуемаго старообрядца всѣ вразумле-
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нія православнаго священника могутъ быть тщетными. А 
посему и нужно ему прежде всего, при всякомъ удобномъ 
случаѣ, самому непосредственно, или чрезъ иныхъ право
славныхъ, внушать именуемымъ старообрядцамъ надлежа
щее понятіе о высотѣ по необходимости нравственныхъ 
добродѣтелей, необходимости храненія Божіихъ заповѣдей 
и удаленія отъ внутреннихъ пороковъ, какъ то: сомолю- 
бія, самонадѣянія, осужденія, и прочихъ тому подобныхъ, — 
внушать имъ, что безъ соблюденія сихъ заповѣдей Божіихъ, 
при всѣхъ тѣлесныхъ подвигахъ, мы не можемъ угодить 
Богу и спастись невозможо *)•  Такое поученіе священника, 
какъ не касающееся спорныхъ вопросовъ, удобно можетъ 
быть принято старообрядцами. И о томъ нужно прилежать, 
чтобы такія поученія имъ чаще говорились, пользоваться 
всѣми удобными къ тому случаями. Ибо это есть враче
ваніе ихъ главной болѣзни, которая паче всего удаляетъ 
ихъ отъ соединенія съ церковію; а исцѣленіе отъ сей бо
лѣзни отверзетъ внутреннія ихъ очи, и тогда они уже 
удобно усмотрятъ прочіе свои недостатки. Еще если когда 
случится кому либо изъ старообрядцевъ обратиться къ 
священнику за какимъ-либо совѣтомъ, священникъ не дол
женъ отъ него отвращаться, по долженъ съ кротостію 
принять его и съ любовію дать ему полезный совѣтъ;

♦) При этихъ наставленіяхъ старообрядцамъ весьма полезно прочитать 
имъ, или указывать, чтобы они сами прочитали въ книгѣ Никона Черногорца, * 
въ главѣ 50-й, поученіе, взятое у Василія Великаго, изъ его постническихъ 
книгъ. Оно положено и въ Прологѣ мѣсяца Августа 18 дня. Когда я ѣздилъ 
по Донской епархіи и въ прочія мѣста для бесѣды съ именуемыми старообряд
цами, старался сколько возможно, при каждомъ случаѣ, разъяснять старообряд
цамъ превосходство исполненія Господнихъ заповѣдей предъ тѣлесными подви
гами, и при этомъ всегда указывалъ имъ на слова Василія Великаго въ книгѣ 
Нихона Черногорца.
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а если требуется какое либо за него ходатайство, состо
ящее не внѣ приличія священника, то помощи ему. Такія 
дѣйствія священника внушатъ старообрядцамъ довѣріе и 
любовь къ пему, или по крайней мѣрѣ угасятъ вражду и 
непріязнь. Такими дѣйствіями священникъ сдѣлаетъ и 
слово свое для нихъ доступнымъ.

Такимъ образомъ предъуготовивши старообрядцевъ, 
можно начать съ ними собесѣдованіе и о причинахъ от
дѣленія ихъ отъ церкви. Прежде всего слѣдуетъ разъяснить 
имъ ученіе о вѣчности св. Евангелія и о незыблемости 
его обѣтованій; нужно потомъ разъяснить имъ, что есть 
существенное въ вѣрѣ, т. е. догматъ вѣры, или богоот
кровенная истина, никогда неизмѣняемая, и что есть об
рядъ, который установленъ церковію и общею властію 
церковною можетъ быть измѣняемъ: объяснить это очень 
нужно потому, что именуемые старообрядцы отождествляютъ 
обряды съ истинами, или догматами вѣры и отсюда ис
текаетъ большая часть ихъ погрѣшительныхъ мнѣній. 
Необходимо также доказать старообрядцамъ, что церковь 
созданная Богомъ, должна имѣть всю полноту іерархіи и всѣ 
богоучрежденныя седмь таинствъ; что старообрядцы, не 
имѣя существенныхъ принадлежностей церкви Христовой, 
трехъ чиповъ іерархіи и полноты таинствъ, не могутъ 
составлять собою Богомъ созданную церковь, безъ которой 
спастись невозможно; что предметы, за которые они от
дѣляются отъ церкви, не суть догматы вѣры, неподлежа
щіе измѣненію, но только обряды, которые властію цер
ковною могутъ быть измѣняемы, и что обряды, ими от.
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вергаемые, сущестовали въ церкви много прежде ихъ от
дѣленія, почему ихъ отдѣленіе отъ церкви есть грѣхъ 
раскола. И въ подтвержденіе всего этого нужно при
вести доказательства изъ старопечатныхъ книгъ, 
которымъ старообрядцы довѣряютъ несумнительно. Бе
сѣдовать же необходимо въ духѣ кротости и любви 
христіанской, тщательно избѣгая порицаній, какъ на нихъ 
самихъ, такъ и на содержимые ими обряды*).  Священнику 
тѣмъ удобнѣе воздержаться отъ такихъ порицаній, что 
существенное зло раскола составляютъ не обряды сами по 
себѣ, изъ-за которыхъ они отдѣляются отъ церкви, 
но это отдѣленіе ихъ отъ церкви. Еще нужно 
священнику знать и ту хитрость раскольниковъ, 
что они, когда видятъ затрудненіе отвѣтить на 
какой нибудь вопросъ, обыкновенно спѣшатъ уклонить
ся отъ него и начинаютъ говорить о другомъ предметѣ: 
нужно всячески удерживать ихъ отъ такихъ уклоненій въ 
сторону.

*) Въ доказательство того, какія послѣдствія могутъ имѣть укоризненные 
отзывы священника объ уважаемыхъ старообрядцами обрядахъ, приведу при
мѣръ. Въ одномъ селеніи старообрядцы, подготовивъ къ совращенію въ расколъ 
православныхъ, душъ около ста, конечно, и прежде молившихся двуперстно, съ. 
умысломъ пригласили при нихъ православнаго священника и, показавъ ему на
ходящіяся въ полемическихъ книгахъ пореченія на двуперстное сложеніе, спро
сили, такъ ли онъ разумѣетъ о двуперстіи, какъ написано въ сихъ книгахъ. 
Священникъ нетолько утвердилъ сказанное въ полемическихъ книгахъ, но и 
самъ выразился такими же порицательными словами о двуперстіи. Старообряд
цы поблагодарили его за это объясненіе, которымъ колеблющіеся окончательно 
утвердились въ расколѣ: и отступило отъ православія душъ около ста.

Священникъ: А ежели именуемые старообрядцы не за
хотятъ бесѣдовать о предметахъ, раздѣляющихъ ихъ отъ 
церкви? - тогда что же дѣлать?
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Я отвѣтилъ: Старообрядцы вообще весьма охотно бе
сѣдуютъ о религіозныхъ предметахъ; Отвращаются они 
отъ собесѣдованій только тогда, когда увидятъ, что не 
могутъ оправдать себя, и что бесѣды не приносятъ имъ 
пользы; а иногда случается и такъ, что въ одно время 
откажутся, а въ другое соглашаются на собесѣдованіе- 
Потому и не должно оскорбляться на нихъ, когда они от
казываются Это люди больные: здравымъ людямъ на ка
призы больныхъ сердиться неприлично. Если же они и 
вовсе откажутся отъ собесѣдованія со священникомъ, и 
тогда ему не должно оставлять заботу о ихъ обращеніи, 
дѣйствуя чрезъ своихъ духовныхъ дѣтей, разъясняя имъ 
правоту церкви и заблужденія раскола. Тогда раскольники 
хотя не лично отъ него, но чрезъ посредство православ
ныхъ будутъ все-таки слушать его проповѣдь: ибо они 
не утерпятъ, чтобы не бесѣдовать съ православными мі
рянами. А ежели бы они до того ожесточились, что и съ 
православными мірянами отказались бы отъ собесѣдованія 
(что не думается), то и тогда священникъ уже большой 
достигнетъ пользы: значитъ онъ такъ оградилъ и воору
жилъ свое стадо, что противники церкви не смѣютъ и 
приблизиться къ нему съ своими соблазнами.

Священникъ: Нынѣ въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ обя
зательно преподается ученіе о расколѣ: посему отъ бу
дущихъ священниковъ можно ожидать большаго успѣха въ 
борьбѣ съ расколомъ.

Я отвѣтилъ: Да, это преподаваніе въ семинаріяхъ не
обходимо: потому что расколъ есть наша внутренняя бо-
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лѣзнь, въ глухихъ мѣстностяхъ и по сіе время еще силь
но распространяющаяся, требующая поэтому большаго по
печенія объ ея исцѣленіи. А преподаваніе въ семинаріяхъ 
ученія о расколѣ не только приготовляетъ имѣющаго быть 
священникомъ къ борьбѣ съ расколомъ, снабжая его нуж
ными для того познаніями, но, что еще важнѣе, мо
жетъ внушить ему и ревность дѣйствовать на пользу 
церкви обращеніемъ старообрядцевъ. Однако же одного 
преподаванія науки о расколѣ въ семинаріяхъ тѣхъ епар
хій, гдѣ расколъ существуетъ, по моему мнѣнію, еще не
достаточно для успѣшнаго дѣйствія на обращеніе расколь
никовъ: въ каждой изъ такихъ епархій необходимо нужно 
имѣть двоихъ, или, по скудости, хотя одного миссіонера' 
священника, свободнаго, т. е. необязаннаго приходомъ, и 
хорошо знающаго расколъ, который бы, ѣздя по епархіи, 
занимался собесѣдованіями съ именуемыми старообрядцами, 
для чего долженъ быть снабженъ всѣми нужными старо
печатными и иными книгами. Такой миссіонеръ вездѣ по
дастъ собою приходскому священнику, самымъ опытомъ, 
примѣръ того, какъ вести бесѣды съ старообрядцами; а 
привезенными имъ книгами завѣрилъ бы подлинность при
водимыхъ мѣстнымъ священникомъ свидѣтельствъ изъ кни
ги Озерскаго: ибо не всѣмъ священникамъ можно имѣть 
старопечатныя книги и не всѣ священники могутъ имѣть 
одинаковую опытность, отъ миссіонера же священника они 
могутъ ею заняться. И приходскому священнику нрилич 
нѣе принять къ себѣ миссіонера священника, нежели мис
сіонера изъ простолюдиновъ.

Священникъ: Вы говорили, что для удобнѣйшаго вра- 



вумленія православныхъ нужно имѣть противураскольни- 
ческія указанныя вами книги, и не въ одномъ экземпля
рѣ: удобоисполнимо ли это? Не всякій священникъ, да и 
не всякая церковь имѣетъ средства купить названныя ва
ми книги не въ одномъ экземплярѣ, чтобы давать ихъ для 
чтенія прихожанамъ.

Я сказалъ: Св. Синодъ уже началъ доброе, можно ска
зать, великое дѣло,—издалъ нужнѣйшія противу раскольни
ческія книги и назначилъ имъ самую дешевую цѣну, такъ 
что всякому желающему можно пріобрѣсти ихъ безъ тру
да и обремененія. Посему и невозможно отказываться бѣдно
стію церкви или прихода отъ пріобрѣтенія сихъ книгъ. 
Нужно только, чтобы у священника было желаніе занять
ся дѣломъ. А при томъ Св. Синодъ напечаталъ книги не 
только для дешевой продажи, но и для безмездной раздачи 
дѣятельнымъ священникамъ повсюду, гдѣ потребуется. 
Каждый епископъ въ своей епархіи, по долгу званія, есть 
первый миссіонеръ, проповѣдникъ слова Божія и настав
никъ заблуждьшихъ отъ пути истиннаго: священникъ, не 
имѣющій на что пріобрѣсти книги, долженъ о томъ отне
стись къ своему епископу, какъ первому миссіонеру епар
хіи, и епископъ попечется о пріобрѣтеніи книгъ для свя
щенниковъ въ тѣ зараженные расколомъ приходы, въ ко
торыхъ по бѣдности невозможно пріобрѣсти ихъ въ такомъ 
количествѣ, сколько требуется. А если и епископъ не имѣ
етъ на то епархіальныхъ средствъ, то онъ долженъ от
нестись въ Св. Синодъ, или въ Хозяйственное Управленіе 
Св. Синода, а душеполезное дѣло не оставлять въ неис-
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полненіи. И Св. Синодъ, начавши оное доброе дѣло без
мездной раздачи напечатанныхъ имъ книгъ, не только не 
откажетъ ему въ требованіи, но и съ полною готовностію 
исполнитъ оное; надобно только, чтобы книги были упо
требляемы въ дѣло, а не лежали безъ пользы неразрѣ
занными.

Священникъ: Позвольте мнѣ еще спросить васъ: по
чему вы находите, что наибольшаго успѣха относительно 
вразумленія и православныхъ и старообрядцевъ о непра
вотѣ раскола можно достигнуть распространеніемъ книгъ, 
а не бесѣдами священника?

Я отвѣтилъ: Я признаю ,и словесныя собесѣдованія 
священника съ православными и раскольниками о правотѣ 
св. церкви и заблужденіи раскола необходимо нужными: 
ими полагается начало къ возбужденію и въ православ
ныхъ и въ старообрядцахъ желанія узнать истину о церк
ви и расколѣ; ими же иногда и довершается это дѣло. Но 
въ словесномъ собесѣдованіи ово по краткости времени, 
ово по немощи человѣческой и забвенію, многажды и самъ 
проповѣдникъ не все полезное можетъ передать, многажды 
и у слушателя иное, даже очень важное ускользаетъ отъ 
слуха, или остается недостаточно понятымъ При чтеніи 
же книги каждый желающій понять, обсудить и выразу 
мѣть дѣло, можетъ удобно прослѣдить всѣ многочисленныя 
приведенныя въ ней доказательства по каждому предмету: 
и полнота, равно какъ основательность доказательствъ, не
обходимо произведутъ на читателя свое дѣйствіе; притомъ 
непонятное онъ можетъ прочесть нѣсколько разъ, сомни
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тельное провѣрить Безъ помощи книгъ и самъ бесѣду
ющій обойтись не можетъ: онѣ даютъ ему нужный мате
ріалъ для бесѣды и чѣмъ больше онъ начитанъ, тѣмъ 
успѣшнѣе можетъ и бесѣдовать. Вотъ почему я усвояю 
особенную важность распространенію по всѣмъ приходамъ, 
гдѣ есть расколъ, изданныхъ Св. Синодомъ противурасколь- 
ническихъ сочиненій.

Краткія свѣдѣнія о состояніи Рубаиовской церков
но-приходской школы до 1884 г.

Рубановское церковно приходское училище открыто 
въ 18/2 г ноября 5 дня по иниціативѣ приходскихъ 
священниковъ, въ Бозѣ почившаго, бывшаго настоятеля 
церкви, селенія Рубановки, протоіерея О. Павла Горбова 
и его помощника, нынѣ настоятеля въ семъ же приходѣ, 
священника Евѳимія Березова. Побужденіемъ къ открытію 
сего училища послужило то обстоятельство, что, въ то 
время, въ селеніи Рубановкѣ при 4(Ю0 д. населенія обо
его пола не было никакого училища. Мальчики обучались 
въ домахъ полуграмотныхъ крестьянъ, отставныхъ сол
датъ и въ домахь духовенства; если и было полураз
рушенное зданіе, называемое училищемъ, въ которому, 
подъ наблюденіемъ того же духовенства производилось 
обученіе дѣтей, то оно, по недостатку жилыхъ квартиръ 
въ селеніи, сначала было отведено подъ помѣщеніе свя
щенника, а впослѣдствіи служило квартирнымъ помѣще
ніемъ для сельскаго и волостнаго писарей.
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Нынѣ существующее церковно-приходское училищ® 
помѣщается въ 2-хъ комнатахъ сторожеваго дома, въ 
церковной оградѣ, и названо церковно приходскимъ, дѣ
вичьимъ, училищемъ, въ которомъ имѣлось въ виду при
нимать для обученія лишь только дѣвочекъ, такъ какъ 
мальчики все же кое гдѣ и кое какъ обучались грамотѣ- 
Трудъ преподаванія въ школѣ криняла на себя безплатно 
дочь протоіерея Марія Горбова, подъ руководствомъ и на
блюденіемъ отца, а Закону Божію обучалъ самъ о. прото
іерей Горбовъ, они же обучали дѣтей и церковному пѣнію 
и положили основаніе пѣвческому хору. Матеріальныя 
средства для содержанія училища, какъ то: отопленіе, 
прислугу, учебныя пособія и классныя принадлежности 
давалъ изъ своихъ собственныхъ средствъ священникъ 
Евѳимій Березовъ; въ такомъ видѣ училище существова
ло до 15 мая 1875 г., а за тѣмъ, вслѣдствіе болѣзни 
преподавательницы Горбовой и по недостатку средствъ 
на наемъ, вмѣсто нея, другой наставницы, училище было 
закрыто.

Въ томъ же 1875 году октября 5 дня, вслѣдствіе 
многократныхъ увѣщаній священника Березова, мѣстное 
крестьянское общество построило на собственныя средства 
два довольно обширныхъ зданія для училищъ, которыя 
въ указанное выше время, т. е. 5 октября, освящены и 
открыты; въ каждомъ изъ нихъ помѣщается до 80 уча
щихся; одно изъ этихъ училищъ приняло на свое содер
жаніе Мелитопольское уѣздное земство, а другое содер
жится на средства общества. Съ теченіемъ времени,—а
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особенно послѣ изданія въ 1874 г. устава о воинской по
винности, съ предоставленіемъ льготныхъ правъ окончив
шимъ курсъ наукъ въ народ. начальныхъ училищахъ,— 
въ среду крестьянъ начало проникать сознаніе важности 
и пользы обученія грамотѣ и наплывъ желающихъ учить
ся оказался столь великъ, что двухъ общественныхъ 
училищъ было недостаточно, и нужно было подумать о 
томъ, что бы желающимъ дать возможность учиться; дѣ
вочки же по недостатку мѣста въ общественныхъ шко
лахъ, лишились возможности учиться, а потому священ
никъ Березовъ приступилъ къ открытію въ приходѣ 
церковно приходскаго попечительства единственно съ тою 
цѣлію, чтобы изыскать средства къ возстановленію вновь, 
на болѣе прочныхъ началахъ, церковно приходскаго учи
лища, закрытаго въ силу печальной необходимости въ 
1875 году.

Съ Божіею помощію и съ утвержденія въ Возѣ по
чившаго Архипастыря, Высокопреосвященнѣйшаго Гурія, 
указомъ Таврической Духовной Консисторіи, отъ 7-го 
сентября 1в^7 г. за Л? 356', разрѣшено, а въ 14-й день 
того-же сентября мѣсяца послѣдовало открытіе церковно
приходскаго попечительства. День открытія попечитель
ства послужилъ днемъ возрожденія и нынѣ существую
щаго церковно приходскаго училища. Училище вновь от
крыто въ томъ же помѣщеніи 1-го октября 1877 г.

Источники, изъ коихъ почерпались средства для со
держанія училища, указанные въ приговорѣ общества, въ 
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день открытія попечительства, 14-го сентября 1877 г., 
суть слѣдующіе:

а) добровольныя приношенія членовъ попечительства
б) дну-кратный сборъ, ежегодно, въ приходѣ зерно

вымъ хлѣбомъ.

в) сборъ въ кружку попечительства, обносимую по 
церкви во всѣ воскресные и праздничные дни

г) пожертвованіе отъ лицъ брачущихся, и при вы
дачѣ метрическихъ документовъ, въ пользу попечитель
ства, отъ мѣстныхъ прихожанъ по 1 руб. а отъ инопри
ходныхъ и иногороднихъ лицъ по 3 рубля, если имѣютъ 
достатокъ. Этотъ послѣдній сборъ, какъ личное трудовое 
достояніе причта, пожертвовано имъ, съ общаго своего 
согласія въ пользу попечительства въ день его открытія, 
и д) наконецъ дозволеніе,—въ силу ходатайства священ
ника Березова, отъ 6-го ноября 1877 г. за № 6-мъ, въ 
случаѣ крайней необходимости и недостатка средствъ въ 
попечительствѣ, употреблять изъ суммъ копіелька церков
наго 100 р, сер. на содержаніе школы. (Указъ Тавриче
ской Духовной Консисторіи, отъ 11-го ноября 1877 г. за 
№ 4598-мъ). Но къ этому послѣднему источнику прихо
дилось обращаться очень рѣдко, такъ какъ въ ту пору, 
при благопріятныхъ матеріальныхъ условіяхъ крестьянъ 
суммъ попечительскихъ было весьма достаточно на по
крытіе самыхъ существенныхъ нуждъ училища и только 
йъ крайнихъ случаяхъ приходилось обращаться къ помо
щи кошелька, а именно: Заимствовано изъ суммъ кошель-
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новыхъ, какъ значится въ приходо расходныхъ церков
ныхъ книгахъ, въ 1880 г. 25 р , 1881 г. 51 р. 87 коп., 
1883 г. 11 р. и въ 1884 г. 10 р. сер. Вотъ перечень 
всѣхъ источниковъ средствъ попечительскихъ, на кото
рыя существуетъ церковно-приходское училище семь лѣтъ

Указанными выше средствами покрывались расходы 
по училищу, какъ то: жалованье наставницамъ, наемъ 
сторожа, ремонтъ училища, классныя пособія и отчасти, 
насколько позволяли средства, оказывалась помощь бѣд
нымъ, больнымъ и погорѣльцамъ въ приходѣ.

Составъ учащихся. Въ церковно приходской школѣ 
ежегодно обучалось, что видно изъ журналовъ училищ
ныхъ, отъ 30 до 36 дѣтей обоего пола; въ общей же 
сложности въ 10 лѣтній періодъ учащихся было 348 че
ловѣкъ, изъ нихъ:

Окончившихъ курсъ дѣвочекъ 56.
Выбывшихъ до окончанія курса 195.

Мальчиковъ, окончившихъ курсъ съ свидѣтельствами 
на льготу 24.

безъ свидѣтельствъ выбывшихъ 73.

Составъ учебныхъ предметовъ, опредѣленный въ по
ложеніи о начальныхъ народныхъ училищахъ 25-го мая 
1874 года.

Курсъ обученій трехъ-лѣтній.

Составъ преподавателей Съ 1872 г. ноября 5 дня 
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по 15 мая 1875 г. преподавательницею состояла дочь 
протоіерея Марія Горбова, безплатно.

Законоучителемъ—настоятель Протоіерей Павелъ Гор
бовъ, безплатно.

Съ 1-го октября 1877 г. по 15 мая 1879 года на
ставницею была та же Горбова съ жалованьемъ по 200 р. 
сер. въ годъ.

Законоучителемъ Протоіерей Горбовъ—безплатно.
Съ 1-го октября 1879 г.,за смертію Горбовой, была 

наставницею окончившая курсъ наукъ въ Екатерииослав 
скомъ духовномъ женскомъ училищѣ, дочь священника 
Анна Демидовичь, съ жалованьемъ по 200 р. въ годъ.

Законъ Божій, за болѣзнію Протоіерея Горбова, пре
подавалъ священникъ Березовъ, безплатно.

Съ 15 го сентября 1880 г. за выходомъ въ замуже
ство нэставницы Анны Демидовичь, была приглашена 
наставницею окончившая курсъ въ Таврическомъ Епар. 
Женскомъ училищѣ, дочь священника, Софія Демидовичь, 
съ обязательствомъ преподавать пѣніе и управлять пѣв
ческимъ хоромъ, съ жалованьемъ по 300 р. въ годъ. Со
стояла въ должности 3 года и оставила службу за болѣзнію.

Въ 1883 году въ августѣ мѣсяцѣ на должность учи
теля, преподавателя пѣнія и регента, по рекомендаціи 
директора ІІреславльской Учительской Семинаріи, былъ при
нятъ и Инспекторомъ народныхъ училищъ Мелитопольска-
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го уѣзда утвержденъ воспитанникъ Преславльской учи
тельской семинаріи, сынъ дьячка, Арсеній Ивановъ Пет 
ровъ, съ жалованьемъ 300 р. по должности учителя и 
100 р. за обученіе пѣнію и управленіе хоромъ. Состоитъ 
въ должности и нынѣ.

Законоучителемъ, съ 1879 г. октября 1 дня, по на
стоящее время состоитъ настоятель, священникъ Евѳимій 
Березовъ, безплатно.

За все время своего существованія Рубановское цер
ковно-приходское училище неоднократно пользовалось про
свѣщеннымъ вниманіемъ и сочувствіемъ гг. членовъ Мели
топольскаго уѣзднаго училищнаго совѣта и инспектора 
Народныхъ училищъ, посѣщавшихъ таковое ежегодно 
и производившихъ въ немъ испытанія,—которые и выра
жали свою признательность не только въ визитаціонныхъ 
книгахъ, но и въ своихъ отношеніяхъ къ Епархіальному 
начальству. Въ 1882 г., когда церковно приходское учили
ще, по распоряженію г. Министра Народнаго Просвѣщенія 
перешло въ вѣдѣніе училищнаго совѣта, наравнѣ съ про
чими училищами, оно получало пособіе книгами и клас
сными принадлежностями, а въ маѣ мѣсяцѣ сего года по
лучило таковыхъ на сумму 85 р. сер.

Законоучитель церковно-приходскаго училища, на
стоятель, священникъ Евѳимій Березовъ.



—115 —

Празднованіе 50-лѣтняго юбилея настоятеля Мало- 
лѳпатихской Архангело-Михайловской церкви, свя

щенника отца Іакова Чепурина.

8 ноября сего года духовенство Малознаменскаго бла
гочинническаго округа Мелитопольскаю уѣзда, съ разрѣ
шенія Преосвященнаго Епископа Таврическаго Гермогена, 
праздновало 50-ти лѣтній юбилей служенія въ священномъ 
санѣ настоятеля Архангело-Михайловской церкви селенія 
Малой Лепатихи, священника о. Іакова Чепурина.

Ко дню юбилея прибыли въ селеніе Малую Лепатиху: 
мѣстный о Благочинный, его помощникъ, духовникъ и 
почти всѣ священники округа, за исключеніемъ тѣхъ, въ 
приходахъ которыхъ былъ въ тотъ день храмовой празд
никъ. Явились также и сыновья юбиляра: настоятель Евпа- 
торійска'о собора, протоіерей Іаковъ Чепуринъ, законоучи
тель Одесскаго коммерческаго училища, священникъ Анто
ній Чепуринъ и сельскій священникъ Николай Чепуринъ.

Наканунѣ торжества, въ среду 7 ноября, въ мѣстной 
приходской церкви было совершено соборомъ іереевъ во 
главѣ съ юбиляромъ, всенощное бдѣніе. На другой день 
юбиляръ совершилъ Божественную литургію въ сослуженіи 
сына—протоіерея, и 7 священниковъ, въ числѣ которыхъ 
было также два сына и зять юбиляра. Предъ началомъ 
литургіи, по прочтеніи часовъ и совершеніи проскомидіи, 
юбиляру отъ имени духовенства Малознаменскаго округа 
отецъ Благочинный поднесъ наперсный крестъ, изящной 
работы, съ сіяніемъ, украшеннымъ камнями, пріобрѣтен-
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ный на деньги, собранные духовенствомъ по подпискѣ, и, 
сказавши нѣсколько привѣтственныхъ задушевныхъ словъ, 
возложилъ его на юбиляра. Послѣ этого члены подвѣдом
ственнаго юбиляру причта лично отъ себя поднесли ему 
на память о юбилеѣ икону Христа-Спасителя въ серебрян- 
ной вызолоченной ризѣ, при чемъ помощникъ юбиляра по 
приходу произнесъ краткую, но глубоко-прочувствованную 
рѣчь, въ которой, между прочимъ, сравнилъ юбиляра съ 
соименнымъ ему ветхозаветнымъ патріархомъ Іаковомъ по 
его долголѣтію, благочестію и многочадію. Въ заключеніе 
онъ сказалъ: «Возлюбленный юбиляръ! Се нынѣ время бла
гопріятно: возблагодари же вмѣстѣ съ нами Милосердаго 
Создателя за вся благая. Возвеселись вкупѣ съ нами о 
преславномъ днѣ пятидеситилѣтпяго юбилея своего и пріими 
отъ насъ на память объ этомъ многознаменательномъ днѣ 
твоей жизни сей образъ Господа нашего Іисуса Христа, 
предъ Престоломъ Котораго ты цѣлое полустолѣтіе проли
валъ теплыя молитвы о своихъ и людскихъ немощахъ и 
приносилъ Жертву безкровную;—пріими сей образъ, отъ 
чистаго сердца приносимый тебѣ нами, твоими сослужив
цами, и помолись предъ нимъ вмѣстѣ съ нами, да вра
чуетъ Его Первообразъ твои и паши немощи плоти и духа, 
да приложатся тебѣ лѣта живота и да поживеши еще 
многое, многое время, по прежнему трудясь во славу св. 
Церкви и во благо ввѣренной твоему водительству паствы 
духовной.» Послѣ этого общество прихожанъ, которымъ юби
ляръ служилъ около 40 лѣтъ, поднесло ему чрезъ избранныхъ 
представителей, икону Богоматери, въ серебряной, вызоло- 
ченой, чеканной работы съ эмалью ризѣ (стоимостію въ
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112 р.). Въ простыхъ и безхитростныхъ, но теплыхъ и 
искреннихъ выраженіяхъ благодарили представители обще
ства прихожанъ маститаго юбиляра за всѣ его нелегкіе 
сорокалѣтніе пастырскіе труды по приходу и просили его 
принять подносимую икону, какъ видимый знакъ любви 
и уваженія къ нему его духовной паствы. Маститый ста
рецъ-юбиляръ, тронутый до глубины души, со слезами на 
глазахъ, произнесъ трогательную и задушевную рѣчь, въ 
которой благодарилъ духовенство и прихожанъ за оказан
ныя ему вниманіе и честь. Вслѣдъ за этимъ соборомъ 
всѣхъ священниковъ, присутствовавшихъ въ храмѣ, было 
отправлено благодарственное ко Господу Богу молебное пѣ
ніе, съ провозглашеніемъ, по отпустѣ, многолѣтія Цар
ствующему Дому, Св. Сѵноду, Епископу Гермогену и Юби
ляру. На литургіи, по пропѣтіи причастнаго стиха, мѣст
нымъ приходскимъ священникомъ было произнесено поуче
ніе къ прихожанамъ, въ которомъ онъ, указавъ на празд
нуемое событіе, развивалъ ту главную мысль, что долго
лѣтіе, какъ даръ, свыше сходяй, дается только человѣку 
благочестивому, ибо долгота житія—путіе праведни. 
ѵПритч 16, 17). Вь заключеніе проповѣдникъ обратился 
съ слѣдующимъ увѣщаніемъ къ прихожанамъ: «Братіе! 
въ словѣ Божіемъ сказано: вѣнеггг хвалы—старость, сла
ва старымъ - сѣдины (притч. 16, 31; 20, 30); предъ ли
цемъ сѣдаго возстани гі почти лице старчо (Лев. 19, 
32); прослави іерея и чти (Сир. 7,31 и 33); прилежа- 
югціи добрѣ пресвитеры сугубыя чести да сподобляются 
(1 Тимоѳ. 5, 15). Чѣмъ-же намъ почтить и прославить 
70-лѣтняго старца-юбиляра? Лучшею для его славою и
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утѣхою будетъ наша горячая любовь къ нему, которую 
можемъ выразить усердною молитвою, постоянною памятью 
объ его долголѣтней трудовой пастырской жизни и всегдаш
нимъ глубокимъ уваженіемъ къ нему. Въ настоящій день 
о чемъ-же намъ и молиться за юбиляра, какъ не о томъ, 
чтобы Всевышній Господь приложилъ ему дни на дни и 
сохранилъ его въ нерушимомъ здравіи и непремѣняемомъ 
благополучіи. Молясь о семъ, непрестанно будемъ питать 
глубокое уваженіе къ юбиляру, яко долголѣтнему тружен- 
нику Божію, яко старцу старцемъ и наставнику настав
никомъ. Пусть его опытная, скромная, богобоязненная и 
трудовая жизнь служитъ нагляднымъ урокомъ для всѣхъ 
нась какъ приближающихся къ старости, такъ и начи
нающихъ жить».

По окончаніи литургіи, маститый юбиляръ, сопутству
емый о. Благочиннымъ и его помощникомъ, въ сопровож*  
деніи всего духовенства и массы прихожанъ, въ пред
шествіи священника въ эпитрахили съ крестомъ въ рукѣ, 
а также въ преднесевіи двумя діаконами подаренныхъ 
иконъ, при красномъ звонѣ, шествовалъ изъ церкви въ 
свою квартиру, гдѣ былъ встрѣченъ своими дѣтьми, под
несшими ему двѣ цѣнныя иконы, при чемъ зятемъ юби
ляра, священникомъ о Василіемъ Синицынымъ была произ
несена ему задушевная, глубокопрочувствовапная привѣт
ственная рѣчь отъ имени всѣхъ его дѣтей. Здѣсь же, въ 
домѣ, была поднесена юбиляру икона отъ имени настояте
ля Рубаповской церкви, иадъ которымъ 40 лѣтъ тому на
задъ юбиляръ совершилъ таинство Св. крещенія и кото
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рый, по случаю храмоваго праздника въ своемъ приходѣ, 
не могъ явиться лично на это торжество.

Затѣмъ радушный хозяинъ предложилъ своимъ го
стямъ трапезу, за которой первый тостъ былъ провозгла
шенъ въ честь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и всего Царству
ющаго Дома. Громкое и единодушное <ура» покрыло этотъ 
тостъ, при чемъ былъ пропѣтъ народный гимнъ. Затѣмъ 
были провозглашены тосты въ честь Св. Сѵнода, Еписко
па Гермогена, Юбиляра и его супруги.

Въ заключеніе-же всего вновь быль пропѣтъ народ
ный гимнъ «Боже, Царя храни!» и «Коль славенъ нашъ 
Господь въ Сіонѣ».

Единодушное чествованіе юбиляра духовенствомъ, чле
нами подвѣдомаго ему причта,*)  прихожанами (4000 об. п.) 
и членами его многочисленной семьи—явленіе, въ высшей 
степени отрадное и свѣтлое: оно громко свидѣтельствуетъ 
о томъ, что и въ самыхъ глухихъ захолустьяхъ нашей 
Матушки-Руси есть пастыри добрые, благочестно и бодрен
но носящіе на раменахъ своихъ священныя обязанности 
истинныхъ слугъ Христовыхъ и строителей Таинъ Бо
жіихъ Во истину, прилежащій добрѣ пресвитеры сугу
быя чести, по слову Апостола, достойно сподобляются.

*) Одинъ изъ нихъ прослужилъ вмѣстѣ съ юбиляромъ 
38 лѣтъ, сначала пономаремъ, потомъ дьячкомъ и, наконецъ, 
діакономъ и, при поднесеніи иконы, плакалъ слезами искрен
ней благодарности.

С. А. 3—скій.
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Эвкалиптовое масло—как% лучшее противудифтѳ 
ритноѳ и противулихорадочное средство.

Спѣшу подѣлиться со всякимъ, кому дорого здоровье, 
тѣми благими результатами, которые добыты мною въ 
борьбѣ съ дифтеритомъ при помощи эвкалиптоваго масла. 
Считаю не лишнимъ указать на отличительный признакъ 
дифтерита въ ряду другихъ горловыхъ болѣзней. Кромѣ 
припуханія горла снаружи, или внутри или съ обѣихъ сто
ронъ, кромѣ обычной красноты въ полости зѣва, кромѣ 
затруднительнаго глотанія и неизбѣжнаго при этомъ слю
нотеченія, кромѣ также неизбѣжнаго лихорадочнаго состо
янія организма,—что все присуще въ разной степени и 
крупу и обыкновенной жабѣ,—у заболѣвающаго дифтери
томъ на 2-й, 3-й или 4 й день (разница во времени за
виситъ отъ степени заболѣванія и отъ силы организма) 
появляется грязновато-сѣрый налетъ въ области зѣва и за
тѣмъ часто переходитъ въ носовую полость, иногда углуб
ляется при этомъ въ пищепріемное горло. На послѣднее 
обстоятельство слѣдуетъ обращать вниманіе при діагнозѣ 
болѣзни, чтобы не принять дифтерита за обыкновенную 
жабу. Ошибка можетъ стоить жизни больному. Впрочемъ, 
въ мѣстностяхъ, гдѣ свирѣпствуетъ дифтеритъ, самое луч
шее, при всякомъ заболѣваніи горла, кромѣ горловой ча
хотки, прибѣгать заблаговременно къ противудиФтеритнымъ 
средствамъ. Упомянутый налетъ явленіе—гангренозное и 
его, какъ мертвую часть организма, врачи снимаютъ осо
бою кисточкою, обмакивая ее въ растворъ карболовой кис
лоты, или іодистаго кали, или желѣза, ляписа и т. п.
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Снимать налетъ приходится довольно часто въ періодъ бо
лѣзни. При сниманіи, даже аккуратномъ, раздражаются 
и непокрытыя налетомъ части горла, а потому страданія 
больнаго при этихъ операціяхъ увеличиваются въ значи
тельной степени. Для полосканія горла въ нашей мѣстно
сти назначались: бертолетовая соль, салицилово-кислый 
натръ и другіе; внутрь давались противулихорадочныя и 
укрѣпляющія средства Въ двух-лѣтній періодъ эпидеміи 
въ нашей мѣстности этотъ методъ леченія приносилъ не
сомнѣнную пользу, особенно если болѣзнь захвачена вна
чалѣ; но отчаянные вопли дѣтей при операціи сниманія на
лета, неумѣніе ребенка, наприм. 2-хъ или 3-хъ-лѣтняго, 
полоскать гортань и затѣмъ выплевывать жидкость,—го
ворятъ не въ его пользу. Предлагаемое мною средство 
устраняетъ это неудобство: такъ какъ я въ своихъ опы
тахъ леченія дифтерита обходился безъ сниманія налета и 
еслибы ребенокъ пе смогъ полоскать гортань, то изъ эвка
липтоваго масла можно сдѣлать такой растворъ, который 
безвреденъ будетъ для принятія внутрь,—дѣйствіе же диф
терита все-таки будетъ парализовано; притомъ же медика
ментъ этотъ не противенъ па вкусъ, что особенно важно 
при леченіи дѣтей. Прежде чѣмъ описать удачные опыты 
леченія, скажу нѣсколько словъ о самомъ медикаментѣ. 
Эвкалиптовое масло (Оіеиш еѵсаііріе) медикаментъ не. обя
зательный для аптекъ, и потому не въ каждой можно за
пастись имъ. Я бралъ въ первый разъ въ Балашовской 
аптекѣ Гальперна, но во второй разъ мнѣ отказали за не
имѣніемъ и я запасся въ Саратовѣ у Штафа въ аптекар
скомъ магазинѣ, гдѣ можно получать сколько угодно и на
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какую угодно сумму - на 15, 20, 30 к. и т. д. Раство
ряется это масло, какъ и всякое другое, въ лучшемъ вин
номъ спиртѣ и растворенное, не профильтрофанное, имѣетъ 
видъ бѣловато-мутной воды. Высшій пріемъ эвкалиптоваго 
масла внутрь для взрослаго человѣка—три капли; но такъ 
какъ въ чистомъ видѣ оно не дается, то въ растворѣ слѣ. 
дуетъ строго высчитать процентъ масла,—такъ напримѣръ: 
на 15 капель алкоголя положено 5 капель масла, что со
ставитъ ’/*  долю: то для того, чтобы принять три капли, 
вы должны уже принять 12 капель раствора. Понятно так
же, что если взрослый принимаетъ 3 капли, то 2-хъ и 
3-хъ лѣтнему младенцу достаточно 1 капли или 4 капли 
упомянутаго раствора. Средство это рекомендовано въ 
«Русскихъ Вѣдомостяхъ» за 79 или 80 годъ, какъ лучшее 
противулихорадочное, противудифтеритное, и дезинфекціон
ное средство во всякихъ эпидеміяхъ. Для дезинфекціи жи
лищъ рекомендуютъ распылять съ помощію пульверизато
ра растворъ масла или даже разводить самое растеніе эв
калиптъ. И то и другое средство дѣйствительно и, очищая 
воздухъ, предохраняетъ живущихъ отъ заразы, при этомъ 
эвкалиптусъ имѣетъ то важное преимущество предъ дру
гими дезинфекціонными средствами, что не пропитываетъ 
жилищъ отвратительнымъ запахомъ, какъ, напримѣръ, 
карболка п др.

Перехожу затѣмъ къ фактамъ.
Въ декабрѣ 1883 года пригласили меня напут

ствовать 12 ти-лѣтняго Андрея Бутенкова, лучшаго уче
ника нашей школы, у котораго дифтеритъ осложнился еще
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корью. Горло больнаго запухло очень сильно съ обѣихъ 
сторонъ, дифтеритный налетъ покрылъ весь зевъ и глу
боко видѣнъ былъ въ пищепріемяомі горлѣ, а также за
нялъ и полость носа, что можно было видѣть по гноевид
ной слизи изъ носа, по запаху напоминающей разлагаю
щійся трупъ. Сообщить св. тайнъ Андрея было невозмож
но: онъ около сутокъ не могъ глотать и жидкости, не 
только твердой пищи Окно около постели больнаго занято 
было скляночками разной величины съ медикаментами, что 
показывало, что мальчика лечили весьма усердно, но толь
ко не на животъ: мальчикъ былъ уже настолько слабъ, 
что безъ посторонней помощи не могъ ни подняться, ни 
сидѣть, голосъ едва можно было разслышать. При такихъ 
условіяхъ принялся я за леченіе Прежде всего отмѣнилъ 
я всѣ назначенія мѣстныхъ эскулаповъ и назначилъ по
лосканіе, составленное мною слѣдующимъ образомъ: на 60 
капель виннаго спирта я взялъ 20 капель эвкалиптоваго 
масла и уже изъ этого раствора употребилъ 20 капель на 
чайный стаканъ воды для полосканья. Такъ какъ больной 
былъ, какъ сказано, очень слабъ, то по моему совѣту его 
усаживали, онъ набиралъ въ ротъ полосканья и закиды
валъ голову, которую также поддерживали; въ такомъ по
ложеніи онъ находился около минуты, а затѣмъ его наги
бали, чтобы жидкость вылилась изо рта. При этомъ назна
чилъ я водяные лары не менѣе четырехъ разъ въ сутки, 
чтобы удобнѣе отдѣлялся дифтеритный налетъ. Аппараты 
для добыванія и употребленія водяныхъ паровъ не сложны 
и найдутся во всякомъ домѣ. Это чугунъ съ кипяткомъ, 
надъ которымъ садится больной, накрывшись платкомъ.
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Полоскать назначилъ я возможно чаще, насколько позво
лятъ силы больнаго, а затѣмъ дать мнѣ знать, когда по
явится возможность глотанія Возможность эта появилась 
чрезъ сутки. Тогда къ прежнему назначенію добавилъ я 
пріемы того же раствора внутрь по 8 капель (2 капли 
масла) два раза въ день, какъ противу-лихорадочное и 
вмѣстѣ укрѣпляющее средство. При аккуратномъ выпол
неніи назначеній со стороны окружавшихъ, чрезъ недѣлю 
паціептъ былъ уже на ногахъ, имѣлъ ппетитъ и покой
ный сонъ. Режимъ кушанья я оставилъ на произволъ боль
наго, указавши только, что молоко и все приготовленное 
изъ молока суть лучшіе суррогаты питанія въ данномъ 
случаи. Впрочемъ гортань съ обнаженною кожицею была 
лучшимъ указателемъ ему въ выборѣ кушанья. Полосканье 
и пары я отмѣнилъ, оставивъ только пріемъ раствора 
внутрь по одному разу въ день, что продолжалось и тогда, 
когда Бутенко посѣщалъ уже школу—приблизительно не
дѣли двѣ. Послѣдняя мѣра необходима была потому, что 
Бутенко и до болѣзни походилъ болѣе на скелетъ, чѣмъ 
на живаго ребенка

Второй опытъ довелось произвести надъ семнадцати
лѣтней дѣвицей АгаФьей Шинкаревой, не болѣе какъ че
резъ мѣсяцъ У Шинкаревой развитіе дифтерита было такъ 
же сильно, какъ и у Бутепкова, съ тою только разницею, 
что она не потеряла возможности проглатывать жидкость 
и не имѣла кори, а потому, кромѣ извѣстнаго уже поло
сканія и паровъ, назначены были пріемы масла два раза 
въ день по три капли (12 кап. раствора). Семья Шинка-
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ревой—люди достаточные, имѣютъ двѣ избы и потому 
больную легко было изолировать отъ здоровыхъ и доста
вить нѣкоторыя удобства. Выздоравливаніе Шинкаревой 
все-таки шло не такъ успѣшно, какъ у Бутенкова; періодъ 
болѣзни растянулся приблизительно недѣли на три. Впро
чемъ, есть основаніе думать, что не всѣ мои совѣты стро
го исполнялись, такъ напримѣръ: въ одну изъ визитацій 
во время мятели я встрѣтилъ на половинѣ больной съ*полвоза  
сырой соломы, которую натаскали для того, чтобы въ продол
женіи сутокъ сушить ее и затѣмъ употребить на топку печи; 
въ другой разъ я не нашелъ больной въ своемъ помѣще
ніи: она въ сильнѣйшій морозъ чрезъ холодныя сѣни, плохо 
прикрытая, пробралась къ семьѣ ради скуки. Такія 
положенія для больной, да еще пользующейся парами, 
естественно задерживали выздоравливаніе. Послѣдняя же 
выходка больной послужила причиной смерти для ея 12-ти- 
лѣтней сестры, которая, заразившись, въ три дня умерла 
отъ той яе болѣзни Это было такъ: сначала домашніе, 
по обычаю, не обратили вниманія па болѣзнь, а когда бо
лѣзнь усилилась, меня не было дома, я по своимъ дѣламъ 
ѣздилъ въ Балашовъ; когда же возвратился, то нуженъ 
былъ уже не въ качествѣ доктора, а чтобы помолиться 
о упокоеніи новопреставленной. Не успѣла еще оправить
ся Шинкарева, какъ пригласили меня въ домъ ихъ даль
нихъ родственниковъ напутствовать 20-ти-лѣтнаго Ѳеодо
ра Гончарова. Пріѣхавшій за мною отецъ больнаго про
силъ меня запастись тѣмъ же лекарствомъ, которое да
валъ я Шинкаревой. Больнаго встрѣтилъ я еще бодрымъ, 
но уже потерявшимъ возможность принимать пищу; за
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темнотою въ избѣ я не могъ освидѣтельствовать горла, 
а прямо отдалъ приготовленное лекарство, объяснивъ его 
употребленіе Наблюсти за ходомъ болѣзни мнѣ не дове’ 
лось, но только чрезъ недѣлю, въ трескучій морозъ, къ 
изумленію своему я увидѣлъ паціента въ церкви, уку
таннаго платкомъ по самые глаза и усердно молящагося 
предъ иконою. Упомянутые паціенты здоровы и по насто
ящее время Вскорѣ дифтеритъ прекратился въ нашей 
мѣстности и мнѣ, по милости Божіей, не приходилось 
продолжать своихъ опытовъ надъ дифтеритными. Взамѣнъ 
этого я производилъ опыты надъ лихорадочными. У дво
рянки А. П. Орловой вь продолженіи года два раза забо
лѣвали лихорадкой двѣ дочери--Ольга 4 и Любовь 3 лѣтъ. 
Хины дѣти принимать не могли ни въ растворѣ, ни въ 
облаткахъ: эвкалиптовое же масло въ ложкѣ воды по 1 
каплѣ (4 капли раствора) принимали охотно и чрезъ три- 
четыре, а иногда пять пріемовъ лихорадка прекращалась 
при самой непріятной гигіенической обстановкѣ. У кресть
янина Павла Терещенко двух-лѣтній сынъ Георгій, около 
мѣсяца болѣлъ лихорадкой нынѣшней весной и чрезъ 6 
пріемовъ въ вышеозначенной дозѣ лихорадка прекрати
лась п не возвращалась до сихъ поръ. Въ концѣ прошла
го сентября произведенъ мною опытъ леченія упорной ли
хорадки Зачисленный въ запасъ арміи рядовой Василій 
Кубуіценко съ житныхъ жпивовъ сидѣлъ дома по милости 
лихорадки, что особенно тяжело было для человѣка, жи
вущаго одними заработками. Обращался онъ и къ врачеб
ной помощи, но лихорадка измѣняла только свои присту
пы, окончательно же не оставляла его. Впалыя щеки, без-
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жизненное лицо, тяжелое дыханіе, ясно говорили о пол
номъ упадкѣ силъ въ организмѣ. На пріемъ назначилъ я 
ему 3 капли (12 капель раствора) два раза въ день; 
принимать въ столовой ложкѣ воды, не опредѣляя ни ка
кихъ правилъ относительно ппщи. Да впрочемъ, ему по 
бѣдности и ѣсть-то почти нечего было. Паціентъ, желая 
скорѣе поправиться, вмѣсто двухъ принималъ лекарство 
по три раза въ день. Чрезъ недѣлю явился онъ ко мнѣ въ 
лихорадочномъ параисизмѣ и сообщилъ, что послѣ пер
выхъ пріемовъ лихорадка разъ только помяла его, но не 
трясла, а затѣмъ совсѣмъ-быбо бросила; на нынѣшній же 
день лекарства ие хватило и вотъ опять трясетъ Я далъ 
ему еще того же раствора пріемовъ на шесть съ строгимъ 
наказомъ болѣе двухъ разъ въ день не принимать. Чрезъ 
недѣлю (2 октября) я встрѣтилъ націента въ толпѣ то
варищей, идущимъ на ярмарку. На вопросъ о здоровьѣ, 
Кубущенко отвѣтилъ, что, слава Богу, послѣ того раза 
лихорадка не возвращалась. Еще черезъ недѣлю, во вре
мя подворной провѣрки душъ, Кубущенко я уже не за
сталъ дома, а сосѣди заявили, что онъ совершенно здо
ровъ и отправился на хуторъ искать работы. Этотъ сча
стливый опытъ далъ мнѣ смѣлость приняться за леченіе 
15 л. прихожанки, которую мучаетъ лихорадка съ неболь
шими промежутками вотъ уже цѣлый годъ и, если удачно 
будетъ леченіе, сочту пріятною обязанностію опубликовать 
я этотъ случай ради пользы страждущихъ.
Слобода Песчанка, Балаш. уѣзда. Св. П. Строковъ.

Сар. Еп. Вѣд.
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Средство въ катаррахъ желудка.

Врачъ А. Морозовъ, изъ Холма, сообщаетъ въ 
«Русск. Медицин.», что онъ. уже три года практикуетъ 
слѣдующее простое средство въ катаррахъ желудка. Яч
менный солодъ, превращенный въ муку и смѣшанный съ 
малымъ количествомъ ржаной муки, печется въ видѣ не
большаго хлѣбца. —Маленькіе кусочки послѣдняго кладут
ся въ кружку и завариваются горячею водою. —Чрезъ 
два часа питье готово. Употребляется, по желанію, въ те
ченіи дня. Порцію питья готовятъ на тотъ день и непре
мѣнно каждый день свѣжую. Оставшееся отъ вечера сли
вается вонъ. Д-ръ Морозовъ, основываясь на своихъ мно 
гихъ наблюденіяхъ, рекомендуетъ это средство какъ вѣр- 
рное и заслуживающее вниманія.

Ряз. Еп. Вѣд.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ПОДПИСКА

НА

еженедѣльный духовный журналъ

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ"
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
программа журнала:

1) Слова, бесѣды и поученія на восвресные и празд
ничные дни.
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Слова, бесѣды и поученія, отличающіяся простотою 
изложенія и примѣнимостію къ народной жизни, печата
ются отдѣльными приложеніями къ журпалу и по вомож- 
ности заблаговременно, чтобы могли быть произносимы въ 
текущемъ же году.

2) Статьи о вѣрѣ и нравственности христіанской, о 
событіяхъ библейской и церковной исторіи, преимуществен
но русской церкви, о богослуженіи, законоположеніяхъ и 
постановленіяхъ православной церкви,о проповѣдничествѣ, 
изъясненіе нѣкоторыхъ мѣстъ священнаго писанія и вооб
ще статьи о предметахъ, относящихся къ кругу духовна
го просвѣщенія.

Въ этомъ отдѣлѣ преимущественно будутъ помѣщать 
ся статьи, пригодныя для чтенія при внѣбогослужебныхъ 
собесѣдованіяхъ съ народомъ.

3) Историческіе очерки раскола и сектантства, за 
мѣтки и краткія сообщенія по сему предмету.

4) Постановленія и распоряженія по духовному вѣ
домству какъ общія, такъ и мѣстныя, имѣющія руковод
ственное значеніе для духовенства.

5) Церковное обозрѣніе. Лѣтопись текущихъ событій 
современной церковно общественной жизни. Разныя извѣ
стія.

6) Очерки и характеристики изъ быта духовенства 
и религіозно-нравственной жизни народа, наблюденія и 
замѣтки кесательно народныхъ вѣрованій, обычаевъ и т. п.

7) Корреспонденціи.
8) Критика и библіографія. Обзоръ текущей литера

туры духовной и свѣтской въ ея отношеніи къ церкви, 
духовенству и религіозно-нравственной жизни народа.

9) Объявленія.
«ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСЪДНИКЪ» издается съ перва

го Сентября 1884 г., но въ виду того, что всѣ №№, пе-
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чатавшіеся съ 1-го сентября, уже разобраны--новымъ 
подписчикамъ журналъ будетъ высылаться только съ 1-го 
января, почему и самая подписка принимается только съ 
новаго года.

«Пастырскій Собесѣдникъ г будетъ выходить одинъ 
разъ въ недѣлю, въ размѣрѣ до двухъ печатныхъ листовъ 

большаго Формата.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА,
съ доставкой и пересылкой, за журналъ и приложенія къ 

нему:
На годъ (съ 1-го января 1885 г.) . . . ПЯТЬ р.
На 8 мѣсяцевъ (по 1-е сентября). . . ЧЕТЫРЕ р.
На полгода (по 1-е іюля)............................ ТРИ р.
Требованія адресовать: въ г. Воронежъ, редактору издателю 
журнала «Пастырскій Собесѣдникъ» Василію Абрамовичу

(годъ третій.)

О продолженіи въ 1885 году общедоступнаго жур
нала-газеты,„БЛАГОВѢСТЪ"

Въ 1885 году будетъ продолжаться изданіе общедо
ступнаго журнала-газеты «Благовѣстъ», по прежней 

программѣ:
I. Обозрѣніе текущей церковно общественной жизни 

въ Россіи и за Границей, въ ея современныхъ проявлені
яхъ мѣропріятіяхъ и пр.
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II. Корреспонденціи о замѣчательныхъ по чему-либо 
новостяхъ и событіяхъ въ области духовно нравственной

Ш. Очерки, разсказы, жизнеописанія, путешествія, 
краснорѣчіе, церковная старина, стихотворенія и пр

IV. Обозрѣніе современной печати отечественной и 
иностранной, по вопросамъ духовно-нравственнымъ, рецен
зіи книгъ и т. п.

V. Отвѣты редакціи и объявленія.
Журналъ Газета «Благовѣстъ» будетъ выходить два 

раза въ мѣсяцъ, въ объемѣ оть одного до двухъ листовъ. 
Цѣна за годовое изданіе ПЯТЬ руб. сер. съ доставкою 
городскимъ подписчикамъ и съ пересылкою иногороднимъ, 
а за полугодовое ТРИ руб. сер. Объявленія для напечата
нія въ журналѣ-газетѣ «Благовѣстъ» оплачиваются по 
8 коп. сер. за строчку петита.

Подписчики нынѣшняго года, взамѣнъ пропущенныхъ 
нами Л'№, дополучатъ столько же и безплатно вь слѣдую
щемъ году; кто же изъ нынѣшнихъ г.г. подписчиковъ 
пожелаетъ подписаться на слѣдующій годъ, тотъ доплатитъ 
всего лишь 4 руб. сер.

Розничная продажа по 20 коп. сереб. за Ха
Подписка на изданіе журнала-газеты «Благовѣсъ» 

принимается исключительно въ г. Харьковѣ, въ Конторѣ 
Редакціи журнала-газеты «Благовѣстъ», на Мало-Гончаров
ской улицѣ, въ домѣ Малиновской. Контора открыта еже
дневно, отъ 9-ти час. утра, до 4-хъ пополудни. Личныя 
объясненія по дѣламъ Редакціи могутъ быть ежедневног 
отъ 12 час. дня до 4 час. ио полудни.

Всякую переписку просимъ адресовать исключитель
но на имя Редактора издателя.

Подписавшіеся до 1-го Января получатъ премію. 
Редакторъ издатель Гр. Ку лжи не кій.
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ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ
ИЗДѢЛІЯМЪ

ТОВАРИЩЕСТВА МЕТАХРОМОТИПІИ 
и >М°.

Заведеніе существуетъ съ 859 года. С -Петербургъ, Николаев, ул,, д. № 20.

1 
.Размѣръ 
иконъ въ Наименованіе изображеній.

ЦѢНА БЕЗЪ ПЕРЕСЫЛКИ.
На деревѣ или 

цинкѣ. На холстѣ.

верш- Золотой Простой Золотой Простой
кахъ. фонъ. фонъ. фонъ. фонъ.

Р. К. р. К. Р. К. р. К.
Иконописные лицевые свят-

цы, по оригиналамъ ака-
демика Ф. Г. Солнцева, 
утвержденнымъ Св. Сгно-
домъ, полный экземпляръ 
въ 12 иконъ на годъ

12-10 (мѣсячные) . 100 80 80 50 —
6— 5 « 48 (недѣльные) . .

въ 2-хъ иконахъ, по 6
90 ** 70 70 40

34—20 мѣсяцевъ на иконѣ
въ 4 хъ иконахъ, по 3 мѣ-

150 • — 120 — 12ѵ 75

22—14 сяца въ иконѣ ..............
Общій образъ дванадесятыхъ

|30 10с 100 60 —

12-10 праздниковъ ..................
Тоже, съ большимъ изобра-

15 10 10 — 6 —

женіемъ Воскресенія Хри-
26-22 стова ............................. 90 - 75 75 - 50
7- 6 Отдѣльныя иконы дванаде

сятыхъ праздниковъ: Ро
ждество Богородицы, Вве
деніе во храмъ, Благовѣ
щеніе, Рождество Христово,
Срѣтеніе, Крещеніе, Пре
ображеніе, входъ въ Іеру- 1
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4

8 9

салимъ, Вознесеніе, Трои
ца Новаго Завѣта, Троица 
Стараго Завѣта, Успеніе 
Пресвятыя Богородицы, Воз
движеніе Креста Господня, 
Покровъ Пресвятыя Бого
родицы, Воскресеніе Хри
стово, каждая икона по .

Воскресеніе Христово
4
5

1

3
4

9-5‘/, Моленіе о чашѣ (съ Бруни? 
Нерукотворенный Спаситель,

5 — 4 —

12 — 10 что въ домикѣ Петра I, въ Спб. 7 — —

7 - 6 Тоже ... .... 4 — -

37. ■ з Тоже . . ......................
Казанская Б. М., что въ Ка

1 50 ■*

9 - 8 занскомъ Соборѣ, въ Спб. 6 —. —

7 - 6 Тоже .... ... 4 _ — —

з1/, - 3 Тоже..............................
Тайная Вечеря, Распятіе Іи

1 50 — —

9 - 7 суса Христа, каждая икона по. 
Софія и три дочери, Ангелъ 
Хранитель, Владиміръ, Пан 
телеимонъ, Екатерина, каж-

5

7 - 6 дая икона по ....
Б. М. Скоропослушнпца, Б. 

М. Почаевская, копія съ 
чудотворнаго образа, Св. 
Георгій на конѣ, Св Але
ксандръ Невскій, Аѳонскіе

5 4

7 - 6
6 - 5’)

Святые, каждая икона по. 
Господь Вседержитель, Божія

Матерь, Касперовская Б. М., 
что въ Одессѣ, Иверская 
Б М., что въ Москвѣ, Ни
колай Чудотворецъ съ пред- ’

4 3

') При увеличеніи па 1 вершокъ—цѣна увеличится на деревѣ 
простой фонъ на 50 коп. сер.

ОЛОТ(

3

фонъ на 1 р-,

С
О ті4 

щ М г< 
іГ5 С

О 
'

3

2

’) При увеличеніи на 1 вершокъ—цѣна на деревѣ золотой фоиъ увеличится на 75 
к., простой фонъ на 50 коп.

стоящими, Николай Бар- 
градскій, Апостолъ Іоаннъ 
съ ученикомъ Прохоромъ, 
Петръ и Павелъ, Пророкъ 
Илья, Василій Великій, 
Иннокентій Иркутскій, Юлі
анъ, каждая икона по

Господь Вседержитель, Спа
ситель, благословляющій дѣ
тей, Б М Скорбящая, Не
увядаемый цвѣтъ, Умиле 
нія, Отрада или Утѣшеніе, 
Достойно Есть, Смоленская 
Троеручица, Утоли моя пе
чали, Тихвинская, Бѣлы- 

ницкая, Ченстоховская,Ново- 
нямецкая, Князь Владиміръ, 
Сергій Радонежскій, Зосимъ 
и Савватій, Власій и Ву- 
колъ, В. М. Пантелеймонъ, 
Пророкъ Илія, Ангелъ Хра
нитель, В М. Екатерина, 
Николай Чудотворецъ, Ти

хонъ Задонскій, Св. Александръ 
Невскій, В. М. Варвара, 
Архангелъ Михаилъ, Софія, 
Вѣра, Надежда и Любовь, 
Серафимъ затворникъ, в. 
Митрофаній Воронежскій въ 
одеждѣ епископа и въ одеж
дѣ схимника, Св. Сергій 
и Германъ, Спаситель съ 
Гвидорени, Б. М. въ 
Дольчи—каждая икона по

3 2 2 50 2
4—З2)

1 50
і
75 1 I

1

50



Всѣ вышепоименованные образа размѣромъ 7—6 и 
6 — 5 верпіковъ могутъ заготовляться въ металлическихъ 
узорчатыхъ позолоченныхъ рамахъ. Для большой прочно
сти—на доски подъ рамку накладывается холстъ съ изоб
раженіемъ, что предохраняетъ само изображеніе отъ пор
чи. если бы по какой либо причинѣ доска покоробилась 
или дала трещину. Цѣна такой иконы съ рамой—4 рубля.

Образа на золотомъ фонѣ могутъ быть дѣлаемы подъ 
чеканъ не только на деревѣ, но и на холстѣ, причемъ 
чеканная работа никогда не чернѣетъ и не лупится. Цѣ
на подъ чеканъ увеличивается для иконъ золотой фонъ 
7—6 вершк. на 1 руб., а на 4—3 вершк. на 50 к. с.

Товарищество Метахромотипіи принимаетъ заказы на 
изготовленіе въ большомъ количествѣ точныхъ копій съ 
чудотворныхъ и другихъ иконъ.

Замѣчательное изображеніе Спасителя, сдѣланное од
ною чертою («Единый единою чертою») цѣна на бумагѣ 
50 коп. Таковое же изображеніе съ оригинала (XV в.) 
взятое изъ Императорской Публичной Библіотеки (Меііап- 
СІашІ) 1 руб.

Всѣ иконы, непоименованныя въ прейсъ-курантѣ или 
же по размѣрамъ превосходящія ихъ, заготовляются живо
писью по цѣнѣ съ обоюднаго согласія.

ИКОНОСТАСНАЯ и ПОЗОЛОТНАЯ МАСТЕРСКАЯ.
а) Иконостасы походные и постоянные.
б) Складни для полковъ.
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в) Кіоты: дубовые, орѣховые, золоченые, Кіоты-ящи
ки—для Святцевъ и Дванадесятыхъ Праздниковъ, сдѣлан
ныхъ на холстѣ или цинкѣ. Иконы вкладываются въ 
ящикъ, кромѣ одной нужной при богослуженія, которая 
в тавляется въ приспособленный на ящикѣ кіотъ.

Цѣна для недѣльныхъ Святцевъ отъ 8 р. до 40 р. 
» » мѣсячныхъ > > 15 » » 90 р.
> > дванад. Праздниковъ > 12 > > 50 >

ЦЕРКОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
а) Выносные кресты и иконы вызолоченые и посе

ребреные.
б) Полныя священническія облаченія.
в) Плащаницы выносныя, на холстѣ, металлѣ, бар

хатѣ съ бортами и безъ оныхъ, разныхъ цѣнъ по согла
шенію. Напрестольная плащаница съ оригинала, одобренна
го Академіею Художествъ въ 1 аршинъ ц. 10 р. безъ 
пересылки.

г) Одежды на престолъ, жертвенникъ и аналои матер
чатыя, Металлическія (цинкъ).

д) Хоругви,—приготовляемыя способомъ метахромоти
піи, весьма прочны и красивы съ металлическими креста
ми. Цѣна отъ 50 до 125 руб.

е) Металлическія хоругви отъ 100 до 300 р.
Портретъ Государя Императора АЛЕКСАНДРА ПІ 

(19—15 в.) на холстѣ масляными красками, съ ориги
нала, Высочайше одобреннаго для присутственныхъ мѣстъ 
и другихъ учрежденій—цѣна 5 руб., съ пересылкою—6
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руб. Золоченыя къ нему рамы съ короной отъ 12 руб. 
Упаковка портретовъ съ рамой 1 руб. 50 коп. Пересылоч
ныя за 1 п 20 фунт. Таковой же портретъ 15—12 
верпік. для школъ, Волостныхъ Правленій и т. д. съ 
пересылкою 3 рубля.

Укупорка и пересылка иконъ на счетъ гг. заказчи
ковъ по почтовому тарифу; большія иконы дешевле от
правлять желѣзной дорогой или черезъ контору транспор
товъ, смотря потому, какъ удобнѣе гг заказчикамъ; окон
чательный разсчетъ за пересылку можетъ быть дѣлаемъ 
и по исполненіи заказа.

Желающимъ подробный прейсъ-курангъ высылается 
немедленно - безплатно.

Лица, обращающіяся въ заведеніе съ письменными 
вопросами, благоволятъ прилагать почтовую марку на 
отвѣтъ.
Для выписывающихъ издѣлія Метахромотипіи, Товарище
ство исполняетъ всякія порученія и коммиссіи безвозмездно.

\ к

КАРТИНЫ (размѣръ 9—13 вершковъ каждая)

Священной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта, издан
ныя Товариществомъ Метахромотипіи Ракочій, Сидорскій 
и К° удостоенныя посвященія Имени Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, 
рекомендованныя преимущественно предъ всѣми изданіями 
по этому предмету и одобренныя Учебнымъ Комитетомъ 
при Св. Сгнодѣ, составлены согласно съ программами



— 138 —

всѣхъ начальныхъ школъ и младшихъ классовъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, обнимаютъ собою всю Священную 
Исторію Ветхаго и Новаго Завѣта и служатъ лучшимъ 
пособіемъ при объясненія молитвъ, символа вѣры, заповѣ
дей и богослуженія.

ЦЪНА ПОЛНОЙ КОЛЛЕКЦІИ ВЪ 50 КАРТИНЪ:
Раскрашенныя акварелью. . . 26 р.
1 разряда на слоновой бумагѣ. 16 » ( тонаіъ
2 » » бѣлой .... 12 > (
3 > » полубѣлой » . 7 » 50 к. черный

На пересылку по почтовому положенію прилагается при
выпискѣ полной коллекціи картинъ за 10 фунтовъ.

Тѣ же самыя картины, изданія И. II. Сидорскаго, 
исправленныя и дополненныя, согласно указаніямъ учеб
ныхъ и ученаго комитетовъ размѣромъ 10-15 дюйм., на 
толстой александрійской бумагѣ.

ЦЪНА ПОЛНОЙ КОЛЛЕКЦІИ СЪ ДВАНАДЕСЯТЫМИ 
ПРАЗДНИКАМИ.

въ 50 картинъ:

На плотной александрійской бумагѣ, въ 
цвѣтныхъ тонахъ ..7р.

> > » раскрашенныя акварелью. 13 >
12 картинъ дванадесятыхъ праздниковъ

10—15 дюйм. безъ полей, 
сдѣланныя масляными красками на тол

стой бумагѣ . . 2 »
На пересылку прилагается за 7 фунтовъ при выпискѣ
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картинъ и за 3 Фунта при выпискѣ дванадесятыхъ пра
здниковъ.

Тѣ же самыя картины размѣромъ 4—5 вершковъ, 
на толстой бумагѣ за экземпляръ (въ 48 картинъ) 2 р. 
съ пересылкою 2 руб. 50 коп Для вышесказанныхъ кар
тинъ составлено руководство, въ трехъ частяхъ, для гг. 
законоучителей. Цѣна за три части—1 руб. 10 коп., съ 
пересылкою—1 руб. 50 коп.

МАСТЕРСКАЯ ЖИВОПИСИ.
Жалобы частныхъ лицъ, а также и отзывы печати о 

неправильной и некрасивой живописи въ нашихъ сель
скихъ храмахъ понудили Товарищество заведенія открыть 
при своихъ мастерскихъ особый отдѣлъ для живописи и 
при участіи лучшихъ художниковъ производить для иконо
стасовъ живописные образа по одобреннымъ Святѣйшимъ 
Синодомъ оригиналамъ. Въ настоящее время заведеніе 
наше вслѣдствіе большихъ заказовъ, за исполненіе кото
рыхъ получило множество ОФФиціальпыхъ благодарностей, 
имѣетъ возможность исполнять живописныя работы по са
мымъ умѣреннымъ цѣнамъ. Заботясь о правильности и 
красотѣ изображеній, Товарищество обратило особенное 
вниманіе на прочность и рядомъ многочисленныхъ опы
товъ достигло того, что покрывая живопись особаго соста
ва лакомъ, предохраняетъ ее отъ сырости и запыленныя 
дозволяетъ смывать водой безъ поврежденій красокъ и 
позолоты.

По присылкѣ заведенію размѣра и наименованія 
иконъ Товарищество немедленно высылаетъ сиѣту.
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Иконы Спасителя и Божіей Матери, назначаемыя 
для продажи при Церквахъ для благословенія жениха и 
невѣсты, могутъ быть отпускаемы по уменьшенной цѣнѣ.

На коммиссію иконы не отпускаются.

съ 1 января 1885 года

выходитъ ежедневно, безъ предварительной цензуры,

ГОЛОСЪ МОСКВЫ
газета политическая, литературная и экономическая.

Направленіе Голоса Москвы можетъ быть охаракте
ризовано тѣмъ, что полный и единственный хозяинъ но
вой газеты, ея издатель редакторъ, болѣе двадцати лѣтъ 
сряду имѣлъ честь быть сотрудникомъ Московскихъ Вѣ
домостей, и вмѣстѣ съ тѣмъ, еслибы не предпринялъ сво
его изданія, счель бы за честь стать въ ряды сотрудни
ковъ Руси. Разница между двумя названными изданіями 
не малая; Голосъ Москвы тоже получитъ свой особый отъ 
нихъ оттѣнокъ,- какой именно, выяснится на дѣлѣ.

Въ виду преобладающаго значенія, какое имѣютъ ны
нѣ народно хозяйственные вопросы, Голосъ Москвы, не 
упуская изъ виду другихъ сторонъ политической и об
щественной жизни, сосредоточитъ особенное вниманіе на 
разработкѣ задачъ экономическихъ. Русское землевладѣ
ніе, сельское хозяйство, промышленность, торговля и вооб
ще русскій народный трудъ во всѣхъ его видахъ най
дутъ въ Голосѣ Москвы готовый органъ для заявленія 
своихъ нуждъ и интересовъ, для обсужденія этихъ нуждъ 
и охраненія этихъ интересовъ. Редакція газеты будетъ съ 
благодарностью принимать со всѣхъ сторонъ дѣльныя
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экономическія и неэкономическія заявленія, хотя бы ихъ 
авторы и не дали имъ удобной для печати литературной 
Формы. Вотъ утвержденная установленнымъ порядкомъ 
программа нашей газеты:

1) Современная лѣтопись Россіи. Внутреннія извѣ
стія, офиціальныя и неофиціальныя. Высочайшіе указы, 
повелѣнія, приказы и административныя распоряженія по 
всѣмъ отраслямъ государственнаго управленія; отчеты 
правительственныхъ мѣстъ и лицъ. Передовыя и сторон
нія статьи по разнымъ государственнымъ вопросамъ, какъ 
возникающимъ со стороны администраціи, такъ и порож
даемымъ современною жизнію общества. Финансовая, тор
говая, промышленная, сельско хозяйственная и акціонерная 
хроника. Извѣстія о ходѣ народнаго образованія въ Рос
сіи. Замѣчательнѣйше юридическіе процессы и обсужде
ніе оныхъ, и проч.

2) Телеграммы собственныя и разныхъ агентствъ.
3) Политическія заграничныя новости, передовыя и 

стороннія статьи по разнымъ современнымъ вопросамъ 
иностранной политики.

4) Земская и городская хроника, съ обсужденіемъ 
вопросовъ касающихся земства, равно земскихъ докладовъ 
и постановленій.

5) Учено-литературный и художественный отдѣлъ. 
Статьи по части исторіи, статистики, педагогіи, этногра
фіи и другимъ отраслямъ человѣческаго знанія. Беллетри
стическія статьи въ разныхъ родахъ. Критическія замѣт
ки о важнѣйшихъ явленіяхъ библіографіи и журналиста 
ки. Новости литературъ иностранныхъ. Научныя и тех
ническія новости Театральная и музыкальная хроника.

6) Фельетонъ. Новости общественной жизни, искусствъ, 
ремеслъ, театра (съ замѣчаніями на игру актеровъ) и 
проч Юмористическія замѣтки, слухи и вѣсти. Вовости 
дня. Смѣсь.
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7) Справочныя свѣдѣнія.
8) Рисунки, чертежи и планы (подъ условіемъ пред

ставленія на разсмотрѣніе цензуры какъ самыхъ рисун
ковъ, такъ и текста непосредственно къ онымъ отно
сящагося).

9) Объявленія частныя и казенныя о продажахъ, 
покупкахъ, подрядахъ, поставкахъ; извѣщенія, предложе
нія и проч.

и 10) Отъ времени до времени особыя приложенія 
къ газетѣ.

Въ предѣлахъ этой программы, пользуясь всею пол
нотою правъ предоставленныхъ безцензурнымъ изданіямъ, 
Голосъ Москвы готовъ служить вѣрой и правдой всякой 
честной русской мысли, всякому русскому національному 
Дѣлу.

Условія подписки на 1885 годъ.
На годъ. На полгсіда. На 3 мѣс. На 1 мѣс.

Въ Москвѣ безъ до
ставки . . . . 10 р. 6 р. — к. 4 р.— к. 1 р. 50 к.
Съ достав. въ Москвѣ 11 » 6 » 50 » 4 » 50 » 1 » 75 »
Съ пересылкой въ
другіе города . . 12 » 7 > -- » 5 » — » 2 > — »
За границу . . . 24 » 12 > — » 6 > — » 3 » — >

Объявленія принимаются по 20коп. на первой стра- 
ницѣ и по 10 коп. на послѣдней за строку мелкаго три®' 
та, или за мѣсто ею занимаемое.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ Москвѣ: Въ главной конторѣ газеты Голосъ Мо

сквы—на Пименовской улицѣ, при типографіи И. Н. Ку- 
шнерева и К°, въ отдѣленіи конторы—на Никольской, въ 
магазинѣ И. Н. Купінерева и К"; въ редакціи Голоса 
Москвы—на Садовой, близь Семинаріи, домъ Веденѣева; 
въ книжныхъ магазинахъ: А. Л. Васильева, на Страст
номъ бульварѣ, А. С. Суворина («Новаго Времени»), на
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Кузнецкомъ Мосту, и у другихъ извѣстныхъ книгопро
давцевъ; въ конторахъ: Печковской, въ Петровскихъ ли
ніяхъ, и И. А. Мейера, на Маросѣйкѣ, въ домѣ Человѣко
любиваго Общества; въ Справочномъ Бюро «Н. Донинъ», 
на СофійкѢ, противъ Лубянскаго пассажа. Въ С.-Петер
бургѣ, въ книжныхъ магазинахъ: А. С. Суворина («Но
ваго Времени»), М. В. Попова, въ Пассажѣ, на Невскомъ 
проспектѣ, и у другихъ книгопродавцевъ. Въ Кіевѣ, въ 
конторѣ типографіи Купінерева и К°, на Елисаветвнской 
улицѣ Михельсона. Въ Харьковѣ, въ Коммиссіонерской 
Конторѣ Ѳ Н Константинова Въ Оренбургѣ, въ магази- 
пѣ Н П. Кудрина.

Редакторъ-издатель Н. В. Васильевъ.

Открыта подписка на педагогическій, научный и семей
ный журналъ„ЗАПИСКИ УЧИТЕЛЯ**

на 1885 годъ (IV годъ изданія).
Журналъ будетъ издаваться по прежней расширен

ной программѣ и при участіи прежнихъ сотрудниковъ, 
но подъ редакціей новаго лица.

Въ 1885 г. нѣкоторые отдѣлы программы журнала 
будутъ расширины и самое изданіе будетъ еще болѣе 
улучшено.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно (исключая іюня и 
іюля) книжками до 100 страницъ въ каждой, 4 - 6 листовъ.

Подписная цѣна на годъ съ пересылкой и доставкой.

3 руб. 50 к. За границу 5 руб.
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Въ 1884 году въ журналѣ «Записки Учителя> бы
ли помѣщены, между прочимъ, слѣдующія статьи:

Собираніе антропологическаго и этнографическаго 
матеріала. Про® Д. Анучина. —Изъ автобіографіи Гарріе- 
ты Мартино. М. Артемьевой. Ученическія сочиненія. Ц. 
Балталона.—Критическій обзоръ дѣтскихъ журналовъ. 
Его же. - Критическія замѣтки. Н Бунакова. —Отрывки 
изъ исторіи математики и приложеніе математики къ во
просамъ практической жизни (общедоступное изложеніе), 
Ю. Виппера.—Новѣйшія ученія современной физики (по
пулярная лекція) М. Демкова. - Объ изученіи физіологіи. 
Его же. - Воспитаніе для труда. П. Данаева. Спеціаль
ныя учебныя заведенія въ Россіи. Инжен. К. Казначе
ева. Нужна ли повторительная школа? Н Казецкаго.— 
Воскресныя чтенія. Его же.—Значеніе примѣра въ воспи
таніи. Его же.—Значеніе ѴШ класса въ гимназическомъ 
образованіи. Его же.-О сельско-хозяйственныхъ школахъ. 
Е. Макса —Сельская школа и врачъ. Н. Питякова —О 
начальномъ преподаваніи логики И. С. О церковно-сла
вянскомъ чтеніи въ народной школѣ. Д Тихомирова.—О 
религіозномъ воспитаніи. М. Цебриковой. ~ Еврейскіе хеде 
ры. Ц. Яковицъ.

Кромѣ того, въ журналѣ участвовали и будутъ при 
нимать участіе слѣдующія лица: В. А. Висковатовъ, М. 
Вахрушевъ, О. И. Вороповъ, д-ръ М. И. Галанинъ, В. С. 
Гербачъ, И. Я. Гердъ, А И. Гольденбергъ, К В. Ельниц- 
кій, М Н. Казецкая, про®. Н. И. Карѣевъ, М. С. Корс 
линь, Н. Леонардовъ, Т. Лубенецъ, Е. Д. Максимовъ, П. 
А. Маевскій, В М. Михайловскій, В. 11. Острогорскій, И. 
Ф Плетеневъ, А. Н. Поливановъ, В. А. Соколовъ. И. И. 
Соломоновскій, П. Синимскій, В. И. Фармаковскій, Н Н. 
Шамонинъ, Н. В. Шпаковичъ и мн. др.

Семья, школа, воспитательницы и наотавпики най
дутъ для себя въ журналѣ много полезнаго матеріала.
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Желающимъ, для ознакомленія съ журналомъ, высы
лаются по требованію: подробная программа журнала, 
подробный перечень статей, помѣщенныхъ въ журнілѣ 
въ 1*84  г., каталогъ изданій Книжнаго склада редакціи, 
условія пріема на изданіе рукописей и т. п.

Адресъ редакціи: Москва, Арбатъ, д. Каринской.
(Городскіе могутъ подписываться во всѣхъ лучшихъ 

книжныхъ магазинахъ).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1885 ГОДЪ
на иллюстрированный журналъ раціональнаго веденія всѣхъ от
раслей сельскаго хозяйства съ цѣлью полученія наибольшаго дохода 

ПРОГРЕССИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
издающійся при постоянномъ сотрудничествѣ профессоровъ 
высшихъ учебныхъ землѣдельческихъ заведеній и хозя- 

евъ-практиковъ, подъ редакціей Л. А. Черноглазова.
Журналъ выходитъ еженедѣльно въ размѣрѣ 2—3 печат
ныхъ листовъ большого Формата съ безплатнымъ приложе
ніемъ литературно-политическаго журнала «Еженедѣльный 

Обзоръ».
По примѣру истекающаго года, въ журналѣ „Про

грессивное Сельское хозяйство11 каждая отрасль сельскаго 
Хозяйства будетъ имѣть свой отдѣлъ, который будетъ 
разрабатываемъ съ возможною полнотою. Программа: 1) 
Полеводство. 2) Лѣсоводство. 3) Скотоводство и птице
водство 4) Садоводство и огородничество. 5) Пчеловодство. 
6) Сельскохозяйственная механика и архитектура. 7) Во
просы и отвѣты по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства. 
8) Сельскохозяйственная хроника. 9) Полезныя замѣт
ки для сельскихъ хозяевъ и хозяекъ. 10) Домашняя ме
дицина, гигіена и санитарное дѣло. 11) Внутренніе и ино-
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странные рынки. При статьяхъ помѣщаются политипажи 
въ текстѣ и отдѣльные рисунки.—Журналъ „Ежене
дѣльный Обзоръ11 даетъ въ каждомъ номерѣ краткую, 
но обстоятельную характеристику выдающихся событій 
русской и иностранной жизни, романы, повѣсти, небольшіе 
разсказы изъ области наукъ, искусствъ и т. п.
Благодаря сочувствію гг. хозяевъ, редакція, несмотря на 
значительный объемъ своего изданія (не менѣе 200 печат
ныхъ листовъ въ годъ), множество дорогостоящихъ ри
сунковъ и т. п., находитъ возможнымъ оставить прежнюю 
цѣну, т. е. съ доставкою и пересылкою шесть руб. въ 
годъ за оба изданія. По примѣру прошлаго года, лица, 
подписавшіяся до 1-го января, получаютъ при одномъ изъ 
первыхъ четырехъ Ха журнала разныя огородныя и цвѣ
точныя сѣмена. Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ 
экземпляры „Прогрессивнаго Сельскаго Хозяйства“ за 1884 
г. могутъ быть получены изъ редакціи по 6 р.безъ перес.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА СБОРНИКЪ
Практическія наставленія, указанія и 

рецепты,
примѣнимые въ домашнемъ, городскомъ и сельскомъ 

хозяйствѣ состоящіе изъ: 1.000 полезныхъ наставленій и 
указаній относительно приготовленія разнаго рода съѣст
ныхъ припасовъ и консервовъ, а также и приготовленія 
мыла, помадъ, душистыхъ водь, чернилъ, красокъ и проч; 
выведенія различныхъ пятенъ, истребленія всякаго рода 
насѣкомыхъ; 250 домашнихъ средствъ отъ различныхъ 
болѣзней; 500 средствъ насчетъ, ухода и лѣченія лоша
дей, рогатаго скота, овецъ, свиней, птицъ и проч., и 
250 полезныхъ замѣтокъ насчетъ разведенія цвѣтовъ, 
растеній, плодовъ и проч.

Тутъ-же продаются:
1) Культура пшеницы, монографія профессора Я. Н. 

Калиновскаго Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 коп.
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2) Печатается сочиненіе Гравенгорста „Практическій 
пасѣчникъ11 съ 56 рисунками; переводъ съ 3-го нѣмец
каго издапія Цѣна съ пересылкою 2 рубля.

Контора редакціи помѣщается въ С.-Петербур
гѣ, Троицкій пер., домъ №40. 3 — 5

Открыта подписка на художественно-литературный журналъЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
1885 —ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ-188О.

Редакторъ-Издатель П. Н. Полевой.
Въ 1885 году годовые подписчики «Живописнаго Обозрѣнія» 
получатъ:

I. 52 еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ нумера, 
каждый не менѣе двухъ большихъ листовъ печати, съ 
5—6 рис. въ текстѣ.
II. 12 ежемѣсячныхъ книжекъ, въ 8 д., объемомъ 10—11

печатныхъ листовъ, убористаго шрифта.
III. 12 ежемѣсячныхъ нумеровъ «Парижскихъ модъ».
IV Безплатную премію—художественно исполненную олео
графію, на выборъ изъ трехъ различныхъ сюжетовъ 
(одинъ пейзажъ и два жанра); подробности въ № 1. Же
лающіе получить всѣ три картины доплачиваютъ кь подпи
сной цѣнѣ еще 2 р.

Примѣчаніе, Во избѣжаніе порчи картинъ въ дорогѣ, 
предлагается гг. подписчикамъ пересылка ихъ страховыми 
посылками—прочно упакованными и зашитыми въ холстъ, на 



□олной отвѣтственности конторы, для чего за пересылку одной 
картины слѣдуетъ добавить 60 к., двухъ—80 к и трехъ — 1 
руб. — Всѣмъ подписчикамъ, которые не сдѣлаютъ этого до
бавочнаго взноса, премія будетъ отправлена обыкновенныъ 
бандерольнымъ способомъ, но, въ случаѣ пропажи или порчи 
ея въ дорогѣ, контора не можетъ принять за это на себя 
никакой отвѣтственности.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Съ доставкою и пересылкою: за годъ 8 р., за полгода 

4 р. 50 к. Безъ доставки и пересылки: за годъ 6 р. 60 к., 
за полгода 4 р.

Подписка за границею: за годъ-12 руб., за полгода-6 руб.

Адресъ Конторы Редакціи: С. Петербургъ, Николаевская 
ул., д. №19.

ВЪ ЛИТЕРАТУРНОМЪ ОТДЪЛЪ ПРИМУТЪ УЧАСТІЕ 
СЛѢДУЮЩІЕ ЛИТЕРАТОРЫ:

Н *.  Ахпіарумовъ П. Д. Боборыкинъ, П. В. Быковъ, К. 
С. Ба енцевичъ. И Ф Василевскій (Буква). П П Василь
евъ, П И Вейнбергъ, Н. А. Висковатовъ (профессоръ), 
С. И. Воскресенская И. 0. Горбуновъ, Г. С Дестунисъ 
(профессоръ), Л. Звонаревъ, А. А. Иностранцевъ (профес
соръ), В. А. Крыловъ (Викторъ Александровъ), В. Кре
стовскій (псевдонимъ), А. В. Кругловъ, Н. И. Красновъ, Б. 
Левинъ, Александра Львова, Н. С. Лѣсковъ, С. В Макси
мовъ, М. Н Малаховъ, Е. Л, Марковъ, Д. Д Минаевъ, А. П. 
Митуричъ, Д. Л. Михаювскій, В. 0. Михневичъ, С. Я. 
Надсонъ Д Н. Істровсній, Л. Н. Плещеевъ, Е. 11. Поно
маревъ, Л. Рускинъ, А. Соковнинъ, А. Г. Сахарова, Н. И. 
Северинъ, Л. X. Симонова, К. И. Соборный (псевдонимъ), 
В. Д. Спасовичъ, С. II, Терпигоревъ (Сергѣй Атава), П. 
Тройницкій, М. К. Цебрикова, Дм. Чертковъ, В. В. Чуйко,
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Ольга Шапиръ, М Н. Шелгуновъ, А. К. Шеллеръ (А.
Миайловъ), В. Н. Шишонко, В. ІО. Юрьевъ, А. Н. Яхон 

товъ и многіе другіе. 4—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
КС А.

І88.І г. Э И 0“ 1885

ЕЖЕДНЕВНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕ
РАТУРНУЮ ГАЗЕТУ,

СУЩЕСТВУЮЩУЮ ПЯТЫЙ ГО Л Ь.

С.-Петербургъ, Невскій просп., домъ № 61.
Изъ большихъ ежедневныхъ газетъ — «Эхо» самая деше

вая; тогда какъ годовая цѣна другихъ равняется 17 р.; газета 
«Эхо» стоитъ всего лишь съ пересылкою и доставкою 10 руб., 
разница громадная. (Допускается разсрочка платежа: для слу
жащихъ—по третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ; не служащимъ 
— чрезъ Главную Контору Редакціи <Эхо>, уплачивается при 
подпискѣ 5 р., въ концѣ марта 3 р., а въ началѣ августа 2 р.)

Не смотря на это, какъ могли убѣдиться наши читатели, 
редакція въ теченіи 1884 г. употребила всевозможныя мѣры 
къ тому, чтобы сдѣлать содержаніе газеты полнымъ и интерес
нымъ, чтобы дать своимъ читателямъ возможно болѣе матерь- 
яла, не менѣе того, что даютъ другія большія газеты

Значительно увеличившееся число подписчиковъ, явив
шееся результатомъ сдѣланныхъ улучшеній, даетъ намъ воэ-
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можность, сохраняя подписную цѣну въ наступающемъ 1885 
юду, сдѣлать содержаніе газеты богаче, открывъ нѣсколько 
новыхъ отдѣловъ, въ числѣ которыхъ мы считаемъ необходи
мымъ обратить вниманіе на

Дурное положеніе нашего денежнаго рынка, крайне 
ненормальное состояніе курса нашихъ денегъ, спекуляція про
шлой нашей экономической дѣятельности —все это ложится 
тяжелымъ гнетомъ на нашу жизнь. Въ виду такого неблаго 
пріятнаго положенія, редакція считаетъ себя обязанною обра 
тить особое вниманіе на эту сторону и постарается дать 
возможно вѣрное выраженіе движенія въ торговлѣ, какъ въ 
Петербургѣ и Москвѣ, такъ и въ Нижнемъ-Новгородѣ, Казани, 
на Кавказѣ и въ другихъ торговыхъ центрахъ Россіи.

Кромѣ того будетъ открытъ —

ОТДѢЛЪ ПУТЕШЕСТВІЙ.
Нѣсколько извѣстныхъ писателей, отправляясь въ послѣднія 
недѣли великаго поста въ Іерусалимъ на поклоненіе Гробу Гос
подню, изъявили согласіе дѣлать описанія этого путешествія, 
которыя и начнутъ печататься въ нашей газетѣ со времени ихъ 
отъѣзда. Они посѣтятъ Москву, Кіевъ, Крымъ, проѣдутъ весь 
Кавказъ и Закавказье, предпримутъ восхожденіе на гору Ара
ратъ, побываютъ въ долинѣ Месопотаміи на развалинахъ Вави
лона и Ниневіи, проѣдутъ потомъ всю Палестину и отъ Іеруса
лима направятся по Аравійской пустынѣ къ горѣ еинай и въ Еги
петъ, въ долину Нила. Это путешествіе будетъ печататься въ 
нашей газтѣ, затѣмъ будетъ издано отдѣльно съ приложеніемъ 
снимковъ со всѣхъ святыхъ и другихъ замѣчательныхъ мѣстъ. 
Книга эта, на которую редакція ассигнуетъ значительную 
сумму денегъ, будетъ издана роскошно, отдѣльнымъ томомъ и 
дредложена подписчикамъ за одну только стоимость бумаги и 
пересылки.

Затѣмъ нами будетъ обращено особенное вниманіе на

БЕЛЛЕТРИСТИКУ,
которая составитъ главную часть содержанія воскресныхъ 

№№, давая читателю романы, повѣсти, стихотворенія и отдѣлъ-
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яые разсказы какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ писателей. 
Составляя, такимъ образомъ, эти номера, редакція расчитываетъ 
дать своему читателю въ буквальномъ смыслѣ «воскресное 
чтеніе», чтобы каждое семейство, собираясь въ своемъ кругу, 
могло имѣть полезное и пріятное развлеченіе. Всѣ помѣщенные 
въ газетѣ романы, повѣсти, стихотворенія и разсказы будутъ 
изданы отдѣльнымъ томомъ и предложены подписчикамъ точно 
также—за одну только стоимость бумаги и пересылки.

Придавая громадное значеніе внутренней жизни нашего 
государства, редакція газеты «Эхо» уже имѣетъ въ настоящее 
время во всѣхъ главныхъ городахъ Россіи корреспондентовъ у лич
но извѣстныхъ редакціи, и на добросовѣстное отношеніе кото
рыхъ къ своей высокой обязанности редакція можетъ положиться. 
Изъ всѣхъ столицъ Европы и другихъ странъ редакція также 
имѣетъ самостоятельныхъ корреспондентовъ, которые, проживая 
долгое время за границей, прекрасно знаютъ мѣстную политиче
скую и общественную жизнь.СОДЕРЖАНІЕ:
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