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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Наград ы.

Награждены набедренниками священники Ямпольскаго уѣзда: Чудо
Михайловской церкЕп с. Политанокъ Николай Курчинскій и Соборо
Михайловской церкви с. Покутины Евгеній Синькевичъ—7 Сентября.

Перемѣны по службѣ.

Уволены отъ мѣстъ псаломщики: Кресто-Воздвияіенской церкви с. 
Чечеліовкн, Гайсинскаго уѣзда, Сергѣй Драгомирецкій—12 Октября; 
Христо Рождественской церкви с. Хрустовой, Ольгонольскаго уѣзда, Все

володъ Крупскій—12 Октября; Михайловской церкви с. Махновки, Вин 

ницкаго уѣзда, Николай Нечай —18 Октября; Димитріевской церкви с. 
Домницы, Балтскаго уѣзда, Симеонъ Киріаченко—20 Октябри и ІІово- 
і'пйіцкаго Чудо-Михайловскаго собора Ѳеодоръ Тынянскій—24 Октября; 

изъ нихъ Драгомирецкій по старости лѣтъ, Крупскій и Тынянскій за 

переходомъ на службу въ другія учрежденія, а Нечай и Киріаченко по 
прошеніямъ.
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Опредѣлены ио прошеніямъ на псаломщическія мѣста къ Космо- 
Даміановской церкви с. Сальковой, Гайсинскаго уѣзда, безмѣстный пса
ломщикъ Стефанъ Бялковскій—13 Октября и къ Димитріевской церкви 
с. Домницы, Балтскаго уѣзда, псаломщическій сынъ Евстафій Киріачев- 
ко—20 Октября.

Перемѣщенъ по прошенію псаломщикъ Архистратиго-Михайловской 
церкви с. ГІлятки, Литинскаго уѣзда, Модестъ Адіасѣвичъ на таковое 
же мѣсто къ Успенской церкви с. Великой Мукши, Каменецкаго уѣз
да—20 Октября.

Оставлены на прежнихъ мѣстахъ-, свящепникъ Владиміръ Сѣцин
скій въ с. Топалой, Балтскаго уѣзда—27 Сентября и псаломщикъ Ни
кита Андреевъ въ с. Маріановкѣ, Могилевскаго уѣзда—20 Октября.

Утверждены-. 1) депутатомъ на епархіальный и училищный съѣз

ды: въ 3 благочинническомъ округѣ, Литинскаго уѣзда, священникъ с. 
Головчинецъ Леонтій Танапіевичъ и кандидатомъ къ нему священникъ 
м. Межирова Іоаннъ Квартировичъ—16 Октября; 2) завѣдывающимг 
свѣчною лавкою въ томъ же округѣ священникъ с. Сербиновецъ Арсе
ній Гапаповичъ—16 Октября; 3) увѣщателями во всѣхъ случаяхъ со
вращенія изъ православія въ иновѣріе священники: въ 7 благочинниче
скомъ округѣ, Балтскаго уѣзда, с. Таужной Николай Литвицкій, с. Си

нецъ Ѳеофанъ Шумлянскій и м. Голованевска Всеволодъ Худзипскій— 
23 Октября и въ 3 благочинническомъ округѣ, Ольгопольскаго уѣзда, 
с. Сумовки Николай Бѣлецкій, с. Устья Стефанъ Колтоновскій, м. Бер- 
піади Тимоѳей Торчинскій и с. Кошаринецъ Леонтій Кудрицкій—26 Ок
тября, 4) церковными старостами: къ Успенской церкви с. Темной, 

Гайсинскаго уѣзда, крестьянинъ Павелъ Рабенюкъ на 1 трехлѣтіе—съ 
13 Октября; къ Рождество Богородичной церкви с. Клищева, Винниц
каго уѣзда, крестьянинъ Симеонъ Иращукъ на 2 трехлѣтіе; къ Кресто- 
Воздвиженской церкви с. Янкова, того же уѣзда, крестьянинъ Спмеонъ 

Грынчукъ на 1 трехлѣтіе; къ Димитріевской церкви с. Ярошевки, того 
же уѣзда, крестьянинъ Симеонъ Ярымчукъ на 3 трехлѣтіе—съ 16 (Ок

тября -; къ Рождество-Богородичной церкви с. Корытпой, Гайсинскаго 
уѣзда, крестьянинъ Леонтій Плеванъ на 1 трехлѣтіе—съ 18 Октября и 

къ Покровской церкви с. Писаревки, Балтскаго уѣзда, крестьянинъ
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Трофимъ Кейдолюкъ на 1 трехлѣтіе—съ 18 Октября; 5) представителями 
отъ прихожанъ для повѣрки церковныхъ суммъ крестьяне: Гайсинскаго 

уѣзда, с. Темной, Василіи Мельникъ и Іаковъ Дере ня и ка и Винницкаго 

уѣзда, с. Лнсіевкн, Викифоръ Симчукъ и Иванъ Николайчукъ, с. Шер

шней Алексѣй Григорукъ и Герасимъ Доробалюкъ, с. Ваеилевки Иванъ 

Коваленко и Авксентій Сндорукъ - 13 Октября; м. Тыврова Николаев

ской церкви Василій Ткачукъ и Филиппъ Франко, с. Маявова Никита 

Сиракуза и Антонъ Барчукъ и м. Тыврова Вознесенской церкви Іосифъ 

Т.юка и Григорій Гапчарь—15 Октября и 6) предсѣдателями и чле
нами церковно-приходскихъ попечительствъ Винпицкаго уѣзда, с. Шер

шней крестьяне: Діонисій Доробало, Мартіанъ Головань н Михаилъ Го

ловану—членами—13 Октября и с. Лисіевки крестьянинъ Иванъ ІІа- 

ранькевичъ—предсѣдателемъ и крестьяне; Владиміръ ІІавлуцкій, Мокій 

Зважій, Каллистратъ Савко, Стефанъ Лепепко и Платонъ Турчинъ— 

членами—15 Октября.

Некрологъ.

Умерли: священникъ Троицкой церкви м. Зиііькова. Летичевскаго 

уѣзда, Іоапиъ Танашевичъ—6 Октябре; заштатный протоіерей Іаковъ 

Петринскій—27 Августа и заштатный священникъ Іоиль Храновскій — 

31 Іюля 1890 года. ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія: въ сс. Козннцахъ и Попенкахъ. 

и б) Псаломщическія: въ сс. Махновкѣ, Чечеліовкѣ и Рахновкѣ.

Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

По порученію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, Ректоръ семина
ріи, прот. П. Смирновъ представилъ слѣдующее заключеніе о книжкѣ, 

’Ой заглавіемъ „Два друга"—изданіе фирмы, именующейся „Читальня 
сродной школы".

Книжка эта носитъ на себѣ ясные типическіе признаки, которые 

"Рисущи почти всѣмъ современнымъ изданіямъ, напр. изданіямъ „Обще-
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ства распространенія полезныхъ (quasi) книгъ" и особенно— фирмою „По

средникъ", этимъ усерднѣйшимъ проводникомъ въ народъ пашковщпви, 

толстовщины и ироч. Основныя идеи и намѣренія всѣхъ разсказовъ для 

народа, издаваемыхъ этими фирмами, высказываемыя въ однихъ яснѣе, 

въ другихъ туманнѣе, всегда клонятся къ отрицанію всякаго значенія 

церковно-обрядовой стороны религіи и замѣнѣ всего внутренняго и внѣш

няго порядка религіозной жизни лишь чтеніемъ Евангелія (съ понима

ніемъ и толкованіемъ его, разумѣется, совершенно самостоятельнымъ в 

произвольнымъ), да дѣлами помощи (понимаемой опять таки въ смыслѣ 

такъ называемой гуманности). Эти идеи и намѣренія варьируются во 

всѣхъ народныхъ разсказахъ подобнаго рода, а въ томъ числѣ и въ 

данномъ разсказѣ. Самый сюжетъ разсказа „Два брата" есть, по моему 

мнѣнію, отдаленное повтореніе мотива, содержащагося въ разсказѣ Тол

стого „Два старца", изд. „Посредника". Тамъ, какъ извѣстно, два ста

рика собрались, по обѣту, идти въ Іерусалимъ на поклоненіе Гробу 

Господню. На пути своемъ зашли они въ село, гдѣ люди умирали съ 

голоду отъ неурожая. И вогъ, одинъ изъ нихъ нарушилъ обѣтъ свой в 

остался въ томъ селѣ спасать отъ смерти голодную семью и истратилъ 

на пее свои путевыя деньги. Другой побоялся преступить свой обѣтъ, в 

отправился въ Іерусалимъ. И вотъ, обходя святыни Іерусалимскія, овъ 

всюду видѣлъ впереди себя своего оставшагося па родинѣ товарища, въ 

сіяніи и блескѣ, какъ вполнѣ угодившаго Богу своимъ подвигомъ. Какъ 

ни обоюдуостръ этотъ разсказъ, особенно въ употребленіи у простого 

народа, но онъ, какъ принадлежащій перу Толстого, отличается замѣча

тельною талантливостью и увлекательностью; идея толстовскаго отрицанія 

въ высшей степени полно и искусно замаскирована внѣшней теплотою, 

естественностью и жизненностью; борьба съ нимъ—дѣло трудное и сложное.

Разсказъ „Два брата", варьирующій ту же идею отрицанія обще

признанныхъ въ церкви православной способовъ Богопочтенія и Бого

угожденія, скрываетъ свою тенденцію менѣе искусно, и она прямо и 

грубо явствуетъ какъ изъ общаго хода разсказа, такъ и изъ его част

ностей. Въ общемъ этотъ разсказъ направленъ противъ жизни и Бого

угожденія въ формѣ монашества; въ частностяхъ же своихъ онъ являетъ 

отрицательные взгляды автора на участіе св. церкви вообще въ дѣлѣ
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духовнаго усовершенствованія человѣка. Коллизія этого разсказа весьма 
слаба и даже заключаетъ большіе промахи автора; тѣмъ пе мепѣе, по 
своимъ грубо выставленнымъ тенденціямъ, опъ въ рукахъ грамотнаго 
мужика безконечно опаснѣе даже вышеуказаннаго сочипенія Толстого.

Два брата въ этомъ разсказѣ суть два грамотныхъ сельскихъ маль
чика, сверстники, которые, въ знакъ дружбы своей, помѣнялись крестами 
и стали такимъ образомъ, по взгляду народному, крестовыми братьями. 
Съ дѣтства они вдвоемъ все читали Евангеліе. Это чтеніе Евангелія, 
какъ совершенно Явствуетъ изъ разсказа, совершалось ими вполнѣ ра
ціоналистически, подъ контролемъ и на страхъ собственнаго разсужденія, 
безъ всякаго руководства церкви. И запало имъ въ думушку, говоритъ 
авторъ, какъ бы такъ жить, какъ Христосъ велѣлъ? Въ этомъ выраже
ніи содержится завязка разсказа. Нечего и говорить о томъ, что авторъ, 
согласно современному раціонализму еъ области религіи, выводитъ своихъ 
героевъ не имѣющими и мысли о томъ, чтобы молиться Богу, а тѣмъ 
болѣе посѣщать храмъ Божій и тамъ учиться жить, какъ Христосъ ве
лѣлъ. Всѣ религіозныя функціи „двухъ братьевъ" ограничиваются чте
ніемъ Евангелія и разсужденіями „подъ черемухой въ Анареевомъ ого
родѣ воскреснымъ днемъ". Тамъ онп и доискиваются рѣшенія занимаю
щаго ихъ вопроса. И вотъ, одинъ изъ нихъ, Иванъ, рѣшаетъ задачу 

просто: онъ хочетъ жить жизнью крестьянскою, трудовою, Богу угодною. 
Другой, Андрей, считаетъ эту жизнь, крестьянскую, жизнью „для своей 
утробы" и рѣшается, какъ выразился авторъ, варварски поддѣлываясь 
подъ говоръ народа, „рано ли, поздно ли, а ужъ дойти доистиннику" (*). 

И это его „дохожденіе до истиннику" началось слѣдующимъ образомъ.
Однажды ночью, по окончаніи одного сельскаго праздника, у пья

ныхъ мужиковъ завязалась драка. Андрей, уже улегшійся спать, слыша 
крики: помогите, хотѣлъ идти на помощь; но обстоятельства сложились 
такъ, что опъ не могъ подать помощи или потому, что струсилъ, или 
потому, что послушался отговаривавшихъ его домашнихъ своихъ. Между

(*) Удивительно варварское и дикое слово, никогда въ пародѣ не 
употреблявшееся, а построенное авторомъ на началахъ мужикофильства 
въ литературѣ, на манеръ осинника, ельника, тенетника и проч.
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тѣмъ, на утро нашли трупъ убитаго мужика. Съ этихъ поръ Андрей 

вообразилъ, что иа немъ, какъ пе подавшемъ помощи, тяготѣетъ кровь 

этого убитаго мужика, по всему вѣроятію пьянаго, и уже окончательно 

порѣшилъ доискиваться своего „истиннику". Сперва онъ всячески ста

рался утѣшать и словомч,, и гостинцами семью убитаго Севастьяпыча, 

При этомъ „стоитъ, бывало, у двери, какъ виноватый, и глазъ поднять 

на убогихъ сиротъ пе смѣетъ. Наконецъ „надумалъ онъ о своей жизни" 

и ушелъ въ монастырь далекій и суровый по уставамъ (нри чемъ—къ 

слову сказать—если бы авторъ не постарался разъяснить, что Андрей 

уходитъ „грѣхъ великій"—воображаемый-„замаливать0, это отте- 

ствіе его героя въ монастырь ие имѣло бы пи малѣйшаго отношенія къ 

разсказанному факту объ убійствѣ: по самому ходу разсказа герою, дои

скивающемуся „истпнннка", можно было прямо идти въ монастырь)... Ивапъ 

остался дома, сталъ жить сельскимъ трудомъ и велъ жизнь благочести

вую: въ воскресный депь онъ собиралъ свою семью и читалъ ЕвайІёліе, 
Толковали, нужно полагать, опять-таки всѣ и каждый ио своему...

Черезъ- нѣсколько л!тъ Андрей подалъ брату вѣсть о себѣ: при

слалъ за пимъ лошадей монастырскихъ. Увидѣлись братья. Андрей былъ 

уже казначеемъ монастыря, весьма богатаго, и звался о. Андреям. 

Трудно рѣшить: снова ли пародничаетъ здѣсь авторъ и коверкаетъ имя 

Адріанъ, или, по невѣжеству, дѣйствительно думаетъ, что есть имя Ан

дреяпъ...

Долго показывалъ Андреяпъ брату свое хозяйство, разсказывалъ о 

своихъ подвигахъ, даже помирилъ толпу мужиковъ, приходившихъ въ 

монастырь судиться; по все время улыбался, по принужденію автора, не

веселой улыбкой... Наконецъ такъ охарактеризовалъ онъ брату свою 

жизнь (читай—монашество). Тяжело, говоритъ, мое горе. Что воздамъ 

Богу за содѣянное зло (все—-о смерти пьянаго Севастьяпыча). Какимъ 

добрымъ дѣломъ искуплю его? Милостыня моя —отъ избытка; а сколько 

голодныхъ, холодныхъ, сиротливыхъ (?), которымъ некогда помолиться, 

которые п молиться не умѣютъ, бьются въ нуждѣ и работѣ, всю жизпь 

покоя не ппдятъ; а я теперь безъ нужды и въ повоѣ (?)... съ грѣхомъ 

моимъ.. Все мпѣ представляется Севастьянычъ, да. убогіе, да больные, 

увѣчные... ймъ то помочь бы... послужить... не легче ли будетъ?., (сгр.
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15). II теперь я тѣломъ здѣсь, а на умѣ все одпо: мое мѣсто среди ни

жайшихъ, а живу я словно какой... богачъ... (стр. 16).
Прошелъ годъ. Иванъ снова, уже со всей семьею пріѣхалъ навѣ

дать брата; но въ монастырѣ уже пе нашелъ его: возлюбилъ мірскую 

суету, должно быть, и теперь неизвѣстно гдѣ... Охъ, грѣхи, грѣхи! Такъ 
сказали Ивану монахи.

Совершенно случайно нашелъ Иванъ своего брата въ дальнемъ го 

родѣ, въ больницѣ, въ пеусыпиомъ уходѣ за заразными больными. По
смотрѣлъ ва него Иванъ, говоритъ авторъ, и видитъ, что крестовый изъ 
себя сталъ полнѣе, крѣпче, глаза спокойны, а на губахъ улыбка игра
етъ (стр. 21).

Ясно, что авторъ здѣсь именно, въ больницѣ рѣшился заставить 

своего героя „дойти до истивнику". Въ монастырѣ—видите ли — Севастья- 
нычъ представлялся ему съ упрекомъ, какъ виноватому, а здѣсь тотъ 
же Севастьянычъ представляется ему уже не съ упрекомъ, а съ про
щеньемъ и милостью.

Стало ты теперь до истинника дошелъ? Спрашиваетъ Иванъ.
А вотъ посмотри, отвѣчалъ Андрей, и указалъ на книгу, которая 

лежала у него въ шкапу. Книга эта была Евангеліе, и на раскрытой 
страницѣ (въ шкапу то—раскрытая страница!) стояли слова: „Аще Азъ 
умыхъ каши нозѣ, Господь вашъ и Учитель, и вы должни есте другъ 
другу умывати нозѣ. Образъ бо дахъ вамъ: да якоже Азъ сотворихъ 

вамъ и вы творите"...
Такой эффектный и внушительный для простеца конецъ разсказа 

нимало ие скрашиваетъ тенденціи автора, проведенной въ цѣломъ. Обра

ботка сюжета является съ яснымъ нѣмецкимъ пошибомъ. Герои разсказа 
не имѣютъ въ себѣ пн одной черты православпой: ни храма Божія, ни 

таинствъ, ни пастырей церкви, какъ своихъ руководителей, они пе зна
ютъ и знать, видимо, не считаютъ необходимостью. Объ исполненіи обря

довъ и уставовъ православія ве слышно въ разсказѣ. Русскіе поселяне у 
автора суть ни что иное, какъ нѣмецкіе дорфманы, ограничивающіеся 

только чтеніемъ Евангелія въ воскресный день. Авторъ забываетъ, что 
тамъ это есть необходимость, вызываемая недостаткомъ религіозной пищи, 
доставляемой кирхою. Монахъ Андреянъ у автора, или точнѣе самъ
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авторъ, не имѣетъ понятія о молитвенныхъ подвигахъ, о танпствахъ-о 

всемъ, что заглаждаетъ грѣхи и вводитъ въ общеніе даже не съ такими 

умершими, какъ убитый въ праздничной дракѣ пьяный Ссвастьянычъ.

Словомъ, односторонность и легкомысліе, съ настойчиво проводи

мою тенденціей относительно эмансипаціи отъ всякаго авторитета церкви 

и даже отъ общенія съ нею, видятся въ каждой строкѣ разсказа „Два 

брата", поэтому книга эта должна бытъ признана вредною для народа и 

чрезвычайно способствующею штундовой пропагандѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЪ 18 9 1 ГОДУ

ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ
БУДУТЪ ИЗДАВАТЬСЯ

по прежде утвержденной программѣ:
„ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХ. АКАДЕМІИ",

ЖУРНАЛЪ

научнаго содержанія и характера.

Въ немъ будутъ помѣщаться научныя статьи по всѣмъ отраслямъ 

паукъ, преподаваемыхъ въ духовной Академіи, по предметамъ общеза

нимательныя, по изложенію доступныя большинству читателей.

При журналѣ будутъ помѣщаться переводы твореній блаженнаго 

Іероннма н блажепиаго Августина, которые въ отдѣльныхъ оттискахъ 

будутъ служить продолженіемъ изданія, подъ общимъ названіемъ: „Би

бліотека твореній св. отцевъ и учителей церкви западныхъ".

Указомъ Св. Синода отъ 5/ш февраля 1884 г. подписка какъ на 

журпалъ „Труды Кіевской Духовной Академіи", такъ и на „Библіотеку 

твореній св. отцовъ и учителей ц. западныхъ" рекомендована для дух. 

семинарій, штатныхъ мужскихъ монастырей, каѳедральныхъ соборовъ и 

болѣе достаточныхъ приходскихъ церквей.
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. „Труди Кіевской Духовпой Академіи" будутъ выходить ежемѣсячно 

книжками отъ 10 до 12 листовъ.

Цѣпа за годъ съ пересылкою „Трудовъ Кіевской Духовной Акаде

міи"—7 р.

Адресъ: въ Редакцію Трудовъ, при Кіевской Духовной Академіи, 

въ Кіевѣ.

Можно также подписываться въ книжныхъ магазинахъ: 1) Н. Я. 

Оглоблина, въ Кіевѣ, па Крещатикѣ, — 2) Игн. Л. Тузова, въ С.-Петер

бургѣ.

Въ редакціи можно получать „Воскресное Чтеніе" за слѣдующіе 

годы существованія журнала при Академіи: I (1837 — 38), V (1841 — 

42), XI (1817—48), XII (1848 — 49), XV (1861—52), XVII (1853—54), 

XVIII (1854- 55), XIX (1856—56), XX (1856-57), XXI (1857—58), 

XXIV 1860—61), XXV (1861-62), XXVII (1863—64), XXVIII (1864— 

65), XXIX (1865—66), XXX (1866—67), XXXI (1867- 68), XXXII 

(1868-69), XXXIII (1869—70), XXXIV (1870—71). Цѣна 3 руб. за 

годъ съ пересылкою. В. Чтеиіе за 1879 — 1883 гг. по 4 р. за экземпл. 

съ пересылкою.

Епархіальныя Вѣдомости за 1880, 1881 1882 гг. (въ сброшюро

ванномъ видѣ) по 3 р. 50 к., а за 1883, 1884, 1885 и 1886 гг. по 4 

р. за экземпляръ съ пересылкою.

„Труды Кіевской Духовпой Академіи" продаются но уменьшенной 

цѣнѣ: 1860—1866, 1868 гг. по 3 р.; за 1869—1873 гг. по 4 р.; за 

1874—1878 гг. по 5 р. съ пересылкою, за 1879—1882 гг. по 6 р , за 

1883 -1890 гг. по 7 р. съ пересылкою. Экземпляры „Трудовъ" за 1884 

г. всѣ распроданы.

Мѣсячныя книжки „Трудовъ" 1860—1873 гг. отдѣльно продаются 

по 65 к., съ пересылкою 80 к.; 1874 —1890 гг. но 1 р.

Редакція проситъ гг. подписчиковъ, въ случаѣ неполученія ими ка

кой-либо книги журнала, заявлять объ этомъ пе позже, какъ по полу

ченіи слѣдующаго нумера и по наведеніи справки въ мѣстной почтовой 

конторѣ или станціи.
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ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ

ПРОПОВЪДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА
въ 1891 г.

Въ 1891 году (десятый годъ отъ начала „зданія) „Проп. Листокъ’ 

будетъ издаваться по прежней программѣ.—1) Поученія будутъ кратки, 

во содержательны, занимательны но предмету и, по мѣрѣ возможности, 

приноравливаемы къ событіямъ и явленіямъ нашихъ дней;—2) по изло

женію поученія будутъ просты;—3) изданіе будетъ ежемѣсячное, и прп 

томъ каждый нумеръ будетъ выходить за мѣсяцъ до того времени, на 

которое онъ назначенъ;—4) въ видѣ приложенія будутъ помѣщаться по

ученія и рѣчи на различные случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. д.);—э) 

въ приложеніи же будутъ помѣщаться темы и планы для самостоятель

наго составленія проповѣдей;—6) цѣна годовому изданію 1 руб. сер. съ 

перес.

За прежніе восемь лѣтъ (1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1888,

1889 и 1890 гг.) можно получать „Листокъ* но 1 рублю съ перес. за 

годъ; а за 1887 г. (въ расширенномъ видѣ) по 1 руб. 50 коп. съ перес.

Подписавшіеся же па всѣ годы (т. е. 82 по 91 включительно) при

лагаютъ только 10 руб. вмѣсто 10 р. 50 коп.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя редактора-изда

теля профессора Кіевской духовной Академіи, Маркеллгіна Алексѣевича 

Олесницкаго.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Награды; 
перемѣны по службѣ; некрологъ; вакансіи; отъ Епархіальнаго Училищ

наго Совѣта; объявленія.

Редакторы: ( НиЛіОЛПІ'і Яаоровскі 
> Нванъ Шиповичъ.

Цензоръ свящепникъ Илія Лебедевъ.



№-44 1890 года.

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Донатомъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, при
хода м. Волковинецъ Летичевскаго уѣзда и Архіерейское 
Богослуженіе въ приходской церкви того же мѣстечка 16

Сентября 1890 года.
Его Преосвященство Преосвященнѣйшій Донатъ, Епископъ Подоль

скій и Брацлавскій, обозрѣвая церкви въ предѣлахъ Подольской епар

хіи, изволилъ прибыть по маршруту въ м. Волковипцы, Летичевскаго у., 

15 Сентября въ 11 часовъ вечера и по причинѣ сильной усталости и 

поздняго часа изволилъ отправиться въ квартиру мѣстнаго священника. 

Сюда собралось окружное духовенство для представленія Преосвященнѣй

шему Владыкѣ, причемъ Владыка милостиво раснрашнвалъ каждаго о 

его приходѣ и преподалъ каждому свое Архипастырское наставленіе. Въ 

это время настоятель церкви м. Волковинецъ просилъ Преосвященпѣй- 

нѣйпіаго Владыку посвятить завтра въ стихарь его 2 псаломщика, и 

когда о. благочинный заявилъ, что 2 псаломщикъ м. Волковинецъ чело

вѣкъ трезвый и ио службѣ аккуратный и вполнѣ достоинъ поощренія, 

Владыка милостиво изъявилъ свое согласіе. Затѣмъ радушнымъ хозяи

номъ былъ предложенъ скромный ужинъ, во время котораго удостоенные 

раздѣлить трапезу съ Владыкою наслаждались доброю, отеческою бесѣ

дою Его. На другой день Преосвященнѣйшій Владыка изволилъ совер

шать въ воскресенье 16 Сентября всенощное бдѣніе, которое началось 

въ 7 часовъ утра. Владыка, шествуя изъ квартиры мѣстнаго священника, 

былъ встрѣченъ иа церковномъ погостѣ сонмомъ священнослужителей 

въ блестящихъ облаченіяхъ и въ томъ числѣ мѣстнымъ священникомъ
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съ св. крестомъ и окружнымъ духовникомъ со святою водой. Облачив
шись въ мантію, приложившись къ св. кресту и окропившись святою 
водою, Владыка шествовалъ въ церковь нри раздавшемся среди тишины
пѣніи довольно стройнаго Волковинецваго хора „Достойно есть"..... Въ
слѣдъ затѣмъ началось всенощное бдѣніе, каковое съ благословенія Прео
священнѣйшаго Владыки совершилъ священникъ села Домскихъ Кари
чинецъ Орестъ Стояновскій съ діакономъ Летичевскаго градскаго собора 
Крискентомъ Бачинскимъ, при разумномъ чтеніи учениковъ Волковинец- 
каге народнаго училища и довольно стройномъ пѣніи хора пѣвчихъ подъ 
руководствомъ учителя того училища. На поліелей вышелъ Самъ Прео
священнѣйшій Владыка въ мантіи и омофорѣ съ восьмью священниками 
и, послѣ чтенія св. Евангелія, Самъ Владыка изволилъ читать акафиста 
Пресвятой Богородицѣ'предъ мѣстно чтимой (за чудотворную) иконою 
Пресвятой Богородицы, устроенною въ кіотѣ въ сѣверномъ углубленіи 
храма. Послѣ всепощпаго бдѣнія Преосвященнѣйшій Владыка изволилъ 
отбыть въ квартиру мѣстнаго священника, а младшій изъ священниковъ 
села Домскихъ Каричинецъ, Орестъ Стояновскій, помолившись предъ 
образами Христа Спасителя и Богоматери и облачившись во всѣ священ
ныя одежды, приступилъ къ совершенію проскомидіи.

Литургія началась въ половинѣ десятаго часа утра, предъ которою 
Преосвященнѣйшій Владыка, слѣдуя изъ квартиры мѣстнаго священника, 
благословлялъ на обѣ стороны густыя толпы народа, прибывшаго и пзъ 
сосѣднихъ селъ для того, чтобы помолиться и видѣть торжественное 

Архіерейское Богослуженіе; въ храмѣ Владыку встрѣтило духовенство п 
братчики съ горящими свѣчами. Въ сослуженіи Божественной литургіи 

съ Преосвященнѣйшимъ Владыкою участвовали: настоятель Летичевскаго 

градскаго собора и мѣстный благочинный, протоіерей Филимонъ Лазар- 
кевичъ, благочинный IV округа Летичевскаго у., протоіерей Северіанъ 

Якубовичъ, прибывшій въ м. Волковинцы встрѣтить Преосвященнѣйшаго 
Владыку и просить объ освященіи обновленнаго храма въ м. Меджи- 

божѣ, села Войтовецъ священникъ Аитоній Тернавскій, м. Деражни 

священникъ Владиміръ Галаневичъ, села Домскихъ Каричинецъ священ
никъ Орестъ Стояновскій и м. Буцпевецъ священникъ Діонисій ТерлеЦ' 

кій. Въ числѣ молящихся были: г. предсѣдатель Проскуровско-Летичев
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скаго съѣзда мировыхъ посредниковъ, г. Летичевскій уѣздный исправникъ, 
г. почетный мировой судья 1 участка Летичевскаго уѣзда и другія свѣтскія 
лица. Пока Владыка облачался на срединѣ церкви, на возвышенномъ амвопѣ 
предъ началомъ часовъ, храмъ быстро сталъ наполняться народомъ. Пѣли 
какъ при облаченіи, такъ и всю литургію ученики Волковинецкаго народ
наго училища подъ управленіемъ своего учителя Петра Волощука. Во 
время чтенія часовъ 2 псаломщикъ м. Волковинецъ Ѳома Татаренскій 
былъ посвященъ въ стихарь.

Религіозное настроеніе молящихся было въ высшей степепи благо
говѣйное. Народъ, никогда невидѣвшій Архіерейскаго Богослуженія, уми
лялся и восторгался; и дѣйствительно, православное Архіерейское Бого
служеніе, само по себѣ величественное, нри столь торжественной обета 
новкѣ представлялось восхитительнымъ. Оно восторгало по только 
православныхъ, но произвело глубокое впечатлѣніе и на бывшихъ въ 
церкви католиковъ. Бъ концѣ литургіи въ обычное время Преосвящен

нѣйшій Владыка вышелъ на солею и сказалъ поученіе изъ словъ мо
литвы за Царя „Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояніе твое11.. 
Молящіеся, никогда не видѣвшіе своего Святителя и песлышавшіе слова 
Его, волною хлынули къ солеѣ и съ видимымъ напряженнымъ внима
ніемъ принимали каждое слово глубоко назидательнаго Архипастырскаго 
поученія, которое какъ потокъ свѣтлой и живительной струи истекало 
изъ устъ Святителя.

Раскрывая смыслъ молитвъ за царя, отечество и св. кресту, Прео

священпый уяснилъ тѣсную связь между этими тремя истинами и бла
готворное значеніе этой связи для общежитія христіанскаго и убѣждалъ 
твердо сохранять православную вѣру, любовь къ І’осударю и въ силѣ 
крестной искать укрѣпленія власти царской и благоденствія отечества 

своего Россіи.

Послѣ литургіи соборне съ десятью священниками Бладыка отслу
жилъ среди храма молебенъ Пресвятой Богородицѣ, послѣ котораго было 
провозглашено обычное многолѣтіе. Ио прбпѣтіи многолѣтія Преосвящен
нѣйшій Владыка, во время цѣлованія молящимися святаго креста, изво

лилъ раздавать всѣмъ присутствовавшимъ па Богослуженіи брошюры 
религіозно-нравственнаго содержанія, поученія своего сочиненія и кре-
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стики. Окончивъ раздачу крестиковъ и преподавъ всѣмъ Святительское 

благословеніе, Преосвященнѣйшій Владык;), со всѣми свящепнослужащими 

и другими почтенными лицами отправился въ домъ священника, гдѣ былъ 

предложенъ чай. Откушавъ чай и послѣ самого короткаго отдыха, Вла

дыка соизволилъ посѣтить мѣстное народное училище; испытавъ позна

нія учащихся дѣтей, преподавъ каждому свое Святительское благослове

ніе и крестикъ п посѣтивъ по просьбѣ учителя его квартиру, Владыка, 

преподавъ благословеніе семейству учителя, возвратился въ домъ священ

ника, гдѣ радушнымъ хозяиномъ былъ предложенъ обѣдъ.

Побесѣдовавъ съ духовенствомъ и всѣми присутствующими за обѣ

деннымъ столомъ, послѣ неустанныхъ трудовъ, высказавъ Архипастыр

ское одобреніе настоятелю прихода за его пастырскіе труды, выразив

шіеся въ порядкѣ и благоустроепіи храма и другихъ дѣлъ прихода, Прео

священнѣйшій Владыка на прощанье преподалъ Святительское благосло

веніе всему собравшемуся здѣсь духовенству, настоятелю прихода, всѣмъ 

присутствующимъ и домодчадцамъ и въ 5 часовъ вечера изволилъ от

быть въ Головчиискій женскій монастырь, напутствуемый самыми ис

кренними благожеланіями всѣхъ, которые были свидѣтелями этого ис

тинно Архипастырскаго посѣщенія и сохранятъ о немъ благоговѣйное 

воспоминаніе.

Свящ. Орестъ Стояновскій.

Воспоминанія о прошломъ изъ жизни Подольской семина
ріи, по случаю исполнившагося 26 Сентября двадцатипяти
лѣтія со дня открытія семинаріи въ занимаемомъ ею глав

номъ зданіи.

Ровно двадцать пять лѣтъ прошло, какъ наша семинарія, въ ны
нѣшній праздникъ памяти св. Іоаппа Богослова, торжествовала свое 

впѣшнее обновленіе: въ этотъ день незабвеннымъ для Подоліи Архипа

стыремъ Высокопреосвященнымъ Леонтіемъ освящены семинарскій храмъ 
и весь домъ сей, только что построенные. Все тогда въ домѣ блестѣло 
пріятной новизной и радовалъ просторъ помѣщеній, удовлетворительный 

для тогдашнихъ пуждъ семинаріи; въ то время эта комната, въ кото-
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рой мы присутствуемъ теперь на учебномъ актѣ, назначалась только для 

зала собраніи, а пе служила вмѣстѣ и классомъ, какъ въ настоящее 

время. Удовольствіе и радость торжества открытія семинаріи въ новомъ 

зданіи усиливались въ учащихъ и учащихся отъ воспоминанія объ остав

ленныхъ старыхъ семинарскихъ зданіяхъ со всѣми нхъ неудобствами, 

устраненными въ новомъ зданіи, и отъ возбужденнаго прочитанною 

исторіей семинаріи сознанія, что ея торжество есть исполненіе сердеч

ныхъ желаній и заботъ всѣхъ бывшихъ Архипастырей Подольской епар

хіи, начиная съ перваго —Преосвященнаго Іоанникія, который въ 1797 г. 

основалъ Подольскую семинарію въ м. Шаргородѣ, при свято-Николаев

скомъ монастырѣ, гдѣ и самъ имѣлъ мѣстопребываніе, а послѣ перене

сенія своей каѳедры въ Каменецъ въ 1799 г., онъ 26 Сентября 1806 г. 

началъ постепенный переводъ классовъ семинаріи изъ ПІаргорода въ Ка

менецъ,—и здѣсь семинарія въ полномъ видѣ устроилась въ 1808 г., 

въ зданіяхъ, занимаемыхъ ныпѣ мужскимъ духовнымъ училищемъ. Скоро 

послѣ сего, со времени преобразованія семинаріи въ 1817 г. 27 Сентя

бря, стали принимать въ нее дѣтей причетническихъ, вслѣдствіе чего 

число учениковъ вообще и въ частности сиротъ, нуждавшихся въ казен

номъ содержаніи, съ каждымъ годомъ увеличивалось, а вмѣстѣ съ тѣмъ 

дѣлались тѣснѣе для ихъ помѣщенія семинарскія зданія, въ которыхъ 

при томъ до 1839 г. помѣщались классы уѣзднаго училища. Сдѣлана 

била Преосвященнымъ Іоанникіемъ покупка сосѣднихъ домовъ, но она 

мало пособила горю; стали посему нанимать помѣщенія для казенно

коштныхъ учениковъ въ свято-Троицкомъ монастырѣ за 570 р. въ годъ, 

гдѣ большая часть помѣщеній находилась въ старомъ, низкомъ деревян

номъ домѣ, представлявшемъ много условій, неблагопріятныхъ для здо

ровья. И протекла такъ жизнь семинаріи до переселенія ея въ это зда

ніе въ 1865 г. Тяжесть всѣхъ неудобствъ для учебной жизни въ зда

ніяхъ семинаріи заставила Преосвященнаго Іоанникія дѣятельно забо

титься о постройкѣ новыхъ зданій, по онъ успѣлъ своимъ ходатайствомъ 

предъ Каменецкимъ гражданскимъ начальствомъ достигнуть только того, 

нто отведено было мѣсто для новаго дома. Заботы преемниковъ Прео

священнаго Іоанникія о постройкѣ дома долго не увѣнчивались успѣ

хомъ, хотя почти каждый изъ нихъ болѣе своего предшественника чув-
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ствовалъ въ томъ нужду, вслѣдствіе увеличенія числа учениковъ; такъ, 
въ 1819 г., въ первый годъ управленія Подольскою епархіей Преосвя
щеннаго Антонія (1819—1821), непосредственнаго преемника Преосвя
щеннаго Іоанникія, было учениковъ 113. При слѣдующемъ Преосвящен
номъ Ксенофонтѣ (1821 —1832), въ первый годъ его правленія въ 1821 г. 
было учениковъ 121, а въ 1831 г., послѣ котораго 24 Января опъ по 
старости лѣтъ оставилъ каѳедру, было 220 учениковъ. При Преосвящен
номъ Кириллѣ (1832- 1841) къ 1833 г. было 252, а въ послѣдній годъ 
его правленія 352 ученика. Почти такое же число было при Иреосвя- 
щенныхъ Арсеніѣ (1841 — 1848), Елпидифорѣ (1848—1851) и Евсевіѣ 
(1851 —1858). При послѣднемъ въ 1851 г. была наконецъ разрѣшена 
постройка новаго зданія по утвержденной смѣтѣ па сумму 84 т. руб. съ 
лишнимъ. Но положено основаніе новой семинаріи при Преосвященномъ 
Иринархѣ (1858 - 1863) въ 1860 г. послѣ новаго пересмотра и измѣ
ненія смѣты, простиравшейся теперь на сумму 104,847 руб. 32 коп., а 
между тѣмъ число учениковъ, увеличиваясь въ послѣдніе годы, въ 
1863 г. было 385, а ко времени освященія зданія дошло до 414 (1).

Еще до перевода семинаріи въ новое зданіе, въ которомъ приго
товлено было помѣщеніе только для казеннокоштныхъ воспитанниковъ, 
Высокопреосвященный Леонтій обратилъ свое заботливое вниманіе на 
важныя въ матеріальномъ, учебномъ и нравственномъ отношеніи неудоб
ства жизни своекоштныхъ воспитанниковъ на ихъ квартирахъ въ г. Ка
менцѣ и его предмѣстьяхъ, и предположилъ построить домъ общежитія 

своекоштныхъ воспитанниковъ. А чрезъ два года послѣ перевода семи
наріи въ повое зданіе, ио причинѣ многочисленности учениковъ, нужно 

было заботиться о постройкѣ новаго зданія для семинаріи, чтобы приго
товить ее къ преобразованію по новому уставу: въ ней не доставало 
помѣщеній для раздѣленія существовавшихъ трехъ классовъ па шесть 
съ подраздѣленіемъ каждаго изъ послѣднихъ на два параллельныя отдѣ
ленія. Посему возбуждено было ходатайство о постройкѣ на казенный 

счетъ еще одного двухъэтажнаго корпуса между настоящимъ главнымъ 

зданіемъ и домомъ общежитія, для помѣщенія въ немъ 12 классовъ, съ

(1) Историческія свѣд. о Под. духов, семин. Д. Синицкаго 1865 г.
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ѣмъ, чтобы 6 классныхъ комнатъ въ главномъ зданіи употребить для 
іазширенія общежитія казеннокоштныхъ учениковъ; въ будущее иовое 
дапіе предположено перенести фундаментальную библіотеку и церковь 
іо принивѣ тѣсноты въ занимаемой ею залѣ. Вонросъ о постройкѣ та- 
іого зданія или разширеніи помѣщеній другимъ способомъ еще ждетъ 
жончательиаго рѣшенія и въ настоящее время. Только по представле
ніе Правленія семипаріи отстроенъ въ 1876 г. такъ называемый на- 
іальиическій корпусъ, который вопреки ожиданіямъ Правленія далеко 
не удовлетворилъ нуждамъ семипаріи. Что же касается устройства дома 
для общежитія своекоштныхъ воспитанниковъ, то заботы объ этомъ 
Высокопреосвященнаго Леонтія увѣнчались совершеннѣйшимъ успѣхомъ. 
Еще въ 1864 і\, задолго до изданія новаго устава, потребовавшаго 
устройства общежитій для своекоштныхъ учениковъ по всѣхъ семипа- 
ріяхъ, Высокопреосвященный Леонтій выяснялъ необходимость такого 

общежитія для пашей семинаріи въ собраніяхъ членовъ семинарской 
корпораціи п членовъ консисторіи, въ которыхъ обыкновенно обсужда

лись всѣ мѣры къ улучшенію семинаріп. Духовенству объяснена была 

вся польза общежитія своекоштныхъ учениковъ въ нѣсколькихъ статьяхъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей; тамъ были выяснены: дешевизна содержанія 
въ общежитіи сравнительно съ содержаніемъ на частныхъ квартирахъ; 
сбереженіе здоровья учениковъ и нхъ одежи, когда прекратятся еже
дневные переходы учениковъ во всякую погоду изъ квартиръ въ классъ 

п обратно, если только домъ общежитія построенъ будетъ прн семинар
скомъ корпусѣ; устраненіе вреднаго вліянія на учениковъ Католиковъ 
жидовъ и всякихъ опасныхъ для нихъ людей, могущихъ совратить ихъ 

съ истиннаго пути религіозно-нравственной н умственной жизни; выска
заны были надежды па то, что внѣшнее сближеніе на общихъ кварти
рахъ разовьетъ въ ученикахъ внутреннюю общительность, которая въ 
хухѣ любви христіанской будетъ содѣйствовать умственному и нравствен

ному развитію учениковъ чрезъ взаимное товарищеское вспомоществова
ніе; при существованіи общежитія семинарскому’ начальству и всѣмъ во
обще наставникамъ представится полная возможность слѣдить за ум- 

ивевнымъ и нравственнымъ развитіемъ всѣхъ воспитанниковъ, за цѣле

бнымъ ихъ направленіемъ и за единодушнымъ взаимнымъ ихъ объ
2.
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единеніемъ и под. (2). 10 Января 1865 г. разосланнымъ на имя благо»- 
чинныхъ архипастырскимъ предложеніемъ Его Преосвященства духовен

ство приглашено было къ пожертвованіямъ на устройство каменнаго 
дома для общежитія вблизи казеннаго семинарскаго корпуса, согласно 
представленнымъ по сему предмету соображеніямъ Правленія семинаріи. 
На зовъ своего Архипастыря духовенство отозвалось полнымъ сочув
ствіемъ и еще болѣе возревновало къ пожертвованіямъ, когда Высоко
преосвященный Леонтій самъ пожертвовалъ 1000 руб., испросивъ въ 
тоже время у Св. Синода разрѣшеніе употребить на постройку дома 
17 т. руб. свободной суммы, находившейся въ консисторіи. Остальную 
сумму, недостававшую до 34,400 руб., опредѣленныхъ подрядомъ на 
устройство дома, духовенство внесло съ избыткомъ, который употреб

ленъ былъ на устройство мебели и на другія нужды общежитія Въ 
1870 г. домъ общежитія былъ совершенно оконченъ постройкой и снаб
женъ необходимыми принадлежностями, а 26 Сентября торжественно 
освященъ Высокопреосвященнымъ Леонтіемъ, скакавшимъ ва литургіи, 
между прочимъ, слѣдующія назидательныя слова, обращенныя къ воспи
танникамъ: „всѣ вы, любезные дѣти, имѣете теперь полную возможность 
заниматься науками безпрепятственно, не развлекаясь разными неудоб

ствами помѣщенія у иновѣрцевъ и не увлекаясь соблазнами отъ дур
ныхъ примѣровъ. Всѣ вы теперь имѣете возможность съ большимъ успѣ

хомъ усовершаться въ добрыхъ навыкахъ, въ тѣхъ качествахъ, которыя 
требуются условіями духовнаго просвѣщенія. Осуществляйте же на дѣлѣ 

эту возможность и нате желаніе. Своимъ образомъ жизни и дѣятель
ности являйте себя чадами свѣта и яко чада свѣта ходите. Въ обще
житіи имѣйте общеніе истины, передавая другъ другу полезныя свѣдѣ
нія; общеніе правды, подавая одинъ другому примѣръ добраго поведенія, 

честности, искренности и добросовѣстности, удаляясь въ тоже время отъ 
лжи и лукавства; имѣйте, наконецъ, общеніе братской христіанской 

любви между собою, которая воспитаетъ въ сердцѣ вашемъ самоотвер

женіе, столь важное для будущаго вашего поприща" (3).

(2) Под. Епарх. Вѣд. 1865 г. стр. 194—213.—1866 г. стр. 574-584
(3) Под. Епарх. Вѣд. 1866 г. стр. 5—13—1870 г. стр. 490—506
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. Открытіе новыхъ зданій, соотвѣтствующихъ нуждамъ учебныхъ заве
деній, имѣетъ весьма важное значеніе въ жизни послѣднихъ, такъ какъ удоб
ныя и приличпыя помѣщенія содѣйствуютъ успѣшнѣйшему развитію учеб
ныхъ заведеиій, а отсутствіе такихъ помѣщеній служитъ большимъ препят
ствіемъ къ ихъ развитію. Но въ то время, когда начали созидаться та
кого рода внѣшнія удобства жизни нашей семинаріи, была въ ней, какъ 
и во всѣхъ семинаріяхъ, вопіющая нужда въ учучшеніи матеріальнаго 
положенія начальствующихъ, учащихъ и казеннокоштныхъ учениковъ. 
Матеріальный бытъ семинаріи дошелъ въ это время до очень бѣднаго 
состоянія. Преподаватели семинаріи со времени ея преобразованія въ 
1817 г. получали по 600 руб. ассигнаціями; въ 1836 г. этотъ окладъ 
жаловапья возвышенъ до 900 руб. асе., а серебромъ получали 257 руб. 
40 коп., ректору было ассигновано также 257 руб. 40 коп. с.; инспек
тору и эконому по 128 руб. 70 коп. с.; на содержаніе, каждаго казен
нокоштнаго ученика полагалось 34 руб. 28 коп.; на содержаніе дома 
1999 руб. 90 коп. Съ 36 до шестидесятыхъ годовъ цѣны на всѣ жиз
ненные предметы такъ возвысились, что жалованья ие доставало препо
давателямъ на пищу и одежду; бывали дни, когда не на что было пообѣ
дать, особенпо когда предъ тѣмъ сдѣланы были усиленные расходы на 
сколько нибудь теплую или приличную одежду. Очень многіе оставляли 
службу въ семинаріи, выходя въ епархіальное или другія вѣдомства. 13ъ 

1864 г. положеніе преподавателей Подольской семинаріи въ нѣкоторой 
степени облегчено было, благодаря незабвенному для Россіи, бывшему 

начальнику сѣверо-западнаго края, графу М. Н. Муравьеву, ,цр хода
тайству котораго къ ихъ жалованью, на равнѣ съ другими семинаріями 

западнаго края, прибавлено 5О°/о (4).
Высокопреосвященный Леонтій, всей душей любившій семинарію, 

какъ это видимо было для всѣхъ, со дня прибытія своего въ Каменецъ 

ободрялъ преподавателей въ пхъ нуждахъ надеждою на скорое улучше
ніе матеріальнаго быта ихъ. 8 Декабря 1865 г., въ достопамятный для 
нашей семинаріи день, было у Высокопреосвященнаго Леонтія собраніе

(4) Историч. свѣд. о Под. духов, семин. стр. 65. Под. Енарх, 
Вѣд. 1866 г. стр. 13—15.
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всѣхъ наставниковъ семинаріи и члеповъ консисторіи для совмѣстнаго 

обсужденія составленной Правленіемъ семинаріи смѣты но улучшенію 

быта семипаріи и училищъ. По смѣтѣ назначено было каждому настав

нику 600 р., ректору 600 р., инспектору 400 р, па содержаніе полно

казеннаго воспитанника 80 р. 487-2 к., каждаго полуказеннаго 40 руб.; 

па содержаніе лома семинаріи 4337 р. 20 к. и пр.; всей суммы па 

содержаніе семинаріи и училищъ исчислено было ио увеличенной смѣтѣ 

57,850 р. Эта сумма должна была образоваться изъ епархіальныхъ взно

совъ. Высокопреосвященный Леонтій высказалъ желаніе, чт"бы въ дѣлѣ 

матеріальнаго улучшенія учебныхъ заведеній приняли участіе всѣ право

славныя церкви —приходскія, соборныя, монастырскія и домовая архіе 

рейская церковь. 16 и 17 Января слѣдующаго 1866 г. въ архіерейскихъ 

покояхъ происходили собранія всѣхъ благочинныхъ епархіи, чрезъ кото

рыхъ все духовенсіво приглашено къ искреннему и дѣятельному участію 

въ матеріальномъ обезпеченіи семинаріи и училищъ. Вотъ что, между 

прочимъ, говорилъ благочиннымъ Высокопреосвященный Леонтій: „я не 

думаю, чтобы Подольское духовенство не относилось съ искреннимъ и 

глубокимъ сочувствіемъ къ своимъ роднымъ заведеніямъ, которыя, какъ 

мы надѣемся, приготовятъ памъ повое и лучшее поколѣніе и болѣе усерд

ныхъ работниковъ на новомъ поприщѣ пастырской дѣятельности. Но 

успѣхъ дѣла съ этой сторопы необходимо обусловливается тѣмъ, чтобы 

силы работающія въ нашихъ заведеніяхъ - наставники, заботящіеся объ 

умственномъ и нравственномъ развитіи вашихъ дѣтей, были надлежа

щимъ образомъ обезпечены матеріально; иначе эти силы будутъ посто

янно разъединяться въ своей дѣятельности, будутъ смотрѣть на свою 

службу, какъ па переходное состояніе. Понятно, что отъ такой дѣятель

ности мало будетъ пользы. Намъ необходимо, чтобы люди, поступающіе 

къ намъ на службу, привязывались къ своему заведенію всѣмъ сердцемъ 

и душой, а для этого необходимо, чтобы заведеніе и само духовенство 

цѣнило, уважало ихъ трудъ и дорожило ими; тогда и лучшіе наставники 

будутъ дорожить нами." (5) Духовенство съ сочувствіемъ приняло пред-

(5) Под. Епарх. Вѣд. 1866 г. стр. 15—18; 159 — 165. Духов. Вѣ
сти. 1866 г. м. Мартъ стр. 453--458.
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ложеніе своего Архипастыря, сь любовью отозвалось па его призывъ и 
съ ревностію, безъ отлагательства, нашло средства восполнить насущныя 
потребности духовно учебныхъ заведеній. Съ наступленіемъ слѣдующаго 
1867 г. семинарія въ новомъ здапій вступила и въ обновленную жизнь 
матеріальнаго быта. Какая радость тогда переполняла сердца всѣхъ въ 
нашей семинаріи! Благодарныя чувства всѣхъ обратились къ Богу и дан
ному имъ Подольской, паствѣ Архипастырю. Дорогимъ и незабвеннымъ 
сдѣлался день прибытія Высокопреосвященнаго Леонтія въ Подольскую 
епархію—13 Февраля, и этотъ день семинарія вмѣстѣ съ духовнымъ учи
лищемъ и Каменецкимъ духовенствомъ ежегодно праздновала; благодѣ
тельнѣйшій Архипастырь проводилъ его въ семинаріи среди семинарской 
и училищной корпораціи, какъ отецъ среди любящихъ его дѣтей.

У свидѣтелей—очевидцевъ упомянутыхъ нами перемѣнъ въ прошед
шей жизни семинаріи и другихъ имъ современныхъ, при восиоминаиіи 
о Высокопреосвященномъ Леоптіѣ, рядомъ съ его образомъ возникаетъ 

въ памяти образъ свѣтлой, радующей душ}7 личности бывшаго тогда Рек
тора сі'мннаріи архимандрита Ѳеогноста, который былъ самымъ ревност
нымъ исполнителемъ всѣхъ илаповъ Архипастыря о благоусгроепіи се
минаріи и отличался самымъ благотворнымъ управленіемъ ею, исполнен
нымъ христіанской любви и общительности въ отношеніяхъ къ подчи
неннымъ. Во время празднованія 13 Февраля въ первый годъ улучшен

наго быта семинаріи, когда Ѳеогностъ билъ уже Преосвященнымъ Ви
каріемъ, недавно предъ тѣмъ посвященнымъ, вотъ какія, между ирочимъ, 
вполнѣ вѣрныя слова сказани были ему въ рѣчи: „время Вашего слу
женія у насъ было временемъ доброй памяти. Не было намъ отъ васъ 
обиды и не могло быть, потому что Ваше управленіе имѣло основаніемъ 
своимъ не любовь владѣть, но любовь къ добру. Этимъ истинно христіан
скимъ началомъ опредѣлялась вся Ваша служебная дѣятельность. Всякое 
Ваше слово имѣло за собою сильное и неопровержимое доказательство — 

это согласіе Вашей мысли съ дѣломъ въ собственномъ примѣрѣ, кото
рый всегда имѣетъ непререкаемое вліяніе на другихъ" (6).

(6) Под. Епарх. Вѣд. 1867 г. стр. 181—201.
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Улучшеніе вйѣшней жизни семинаріи имѣло цѣлью, какъ само со
бою разумѣется, приготовить возможныя въ ней средства къ возвышенію 
внутренней учебно-воспитательной жизпн семинаріи. Но и мѣры къ раз
витію негюсредстбпно этой стороны жизни начали предприниматься Вы
сокопреосвященнымъ Леонтіемъ немедленно по прибытіи его въ Подоль
скую епархію въ 1864 г. Такъ, обращено было имъ вниманіе на то, 
что ученики неодинаково занимаются всѣми предметами; одни у нихъ 
главные, а другіе второстепенные, которыхъ была большая часть, и нѣ
которыми изъ нихъ занимались даже очень слабо. Чтобы заставить уче
никовъ заниматься и успѣвать одинаково по всѣмъ предметамъ, введены 
были предъ лѣтними каникулами 1864 г. испытапія посредствомъ четы

рехъ экзаменаціонныхъ комитетовъ, вмѣсто прежнихъ испытаній Правле
ніемъ семинаріи; тогда же составлены были въ первый разъ правила для 

производства испытаній учениковъ (7).
Для пособія ученикамъ къ успѣшнѣйшимъ занятіямъ обращено было 

особенное вниманіе на улучшеніе ученической библіотеки. Пріятно вспом
нить при семъ, что въ нашей семинаріи положено основаніе ученической 
библіотеки еще въ 1846 г. при Ректорѣ архимандритѣ Іоасафѣ, по мысли 
бывшаго тогда преподавателя исторіи Ѳ. М. Войтковскаго. По его пред
ложенію ученики низшаго и средняго отдѣленій начали дѣлать взносы 
отъ 5 до 20 коп. и на пожертвованныя въ первый разъ деньги куплено 
было нѣсколько книгъ историческаго содержанія. Послѣ сего число книгъ 
постепенно умножалось посредствомъ покупки и пожертвованій (8).

Съ 1867 г. семинарія должна была приготовляться къ полному 

преобразованію по новому уставу, которое совершалось постепенно, каж
дый годъ въ нѣсколькихъ семинаріяхъ. Для этой цѣли дѣлались такія 

измѣненія, которыя не требовали новыхъ денежныхъ расходовъ, такъ uanp. 

выводили изъ семинаріи одни предметы, признанные пенужными, и вво
дили новые или распространяли преподаваніе существовавшихъ. Но въ 

нашей семинаріи сдѣлано даже болѣе по' заботамъ Высокопреосвящен
наго Леонтія: въ 1869 г. па мѣстныя средства открыта особая каѳедра

(7) Нод. Епарх. Вѣд. 1866 г. стр. 463—472.
(8) Под. Енарх. Вѣд. 1865 г. стр. 673—677.
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латинскаго языка, котораго уроки дотолѣ по прежнему порядку возла
гались па разпыхъ наставниковъ другихъ предметовъ; введены уроки по 
гимнастическимъ упражненіямъ съ устройствомъ нужныхъ для сихъ 
упражненій снарядовъ и открытъ классъ иконописанія (9). Когда въ 
концѣ 1871 г. наша семинарія была обревизована членомъ Учебнаго 
Комитета, она оказалась совершенно приготовленною къ полному прео
бразованію, всѣ ея части получили отличное одобреніе. Оберъ-Проку
роръ Св. Синода графъ Д. А. Толстой самъ удостовѣрился въ отлич
номъ состояніи семинаріи нри личномъ ея обозрѣніи 1873 г. 18 Октября 
и изъявилъ цвою благодарность (1<>).

Къ несчастію, наша семинарія чрезъ нѣкоторое время сбилась съ 
того добраго пути, на который опа поставлена была прекрасными на
ставленіями, распоряженіями и дѣйствіями Высокопреосвященнаго Леонтія 
и стараніями всѣхъ заботившихся объ пей. Вторая ревизія, бывшая въ 
1875 г., нашла ее въ весьма неудовлетворительномъ состояніи по успѣ
хамъ и нравственности учениковъ. Въ 1876 г. обнаружилось крайне вред- 
пое н гибельное направленіе многихъ учениковъ. Невыносимо тяжело 
останавливаться на этомъ времени. Отвернемъ отъ пего свои взоры. Ска
жемъ только, что тяжести его не могъ выдержать тогдашній Ректоръ 
семинаріи протоіерей 3. И. Шморгуновъ, котораго силы и до того вре
мени были болезненны,—онъ умеръ трагически (11). Вѣсть объ этомъ пе
чальномъ событіи въ нашей семинаріи разнеслась по всей Россіи. Когда 
Правленіе семинаріи стало искать кандидата на должность ректора, никто 
изъ другихъ епархій не изъявилъ на пее согласія, а изъявившіе согласіе 
изъ здѣшней епархіи небыли избраны закрытой баллотировкой. Даже Прео
священный Ѳеогпостъ не могъ убѣдить извѣстныхъ ему въ другихъ епар
хіяхъ лицъ принять должность ректора въ нашей семинаріи. Въ такихъ 
обстоятельствахъ Преосвященный обратилъ вниманіе на здѣшняго уро
женца, молодого и энергичнаго наставника, отлично рекомендованнаго 
предъ высшимъ начальствомъ двумя ревизорами, М. В. Симашкевича.

(9) Под. Епарх. Вѣд. 1874 г. стр. 677—680.
(10) Под. Епарх. Вѣд. 1873 г. стр. 697—699.
(11) Дѣло Прав, семин’ Л* 36.
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Преосвященный зналъ его пламепную любовь къ родинѣ, и былъ увѣ

ренъ, чго если онъ будетъ ректоромъ, то отъ всей души послужить 

пользѣ семинаріи. Но когда новымъ ректоромъ приняты были къ излѣ

ченію опасной язвы энергичныя мѣры: увольненіе по политической не

благонадежности и проч., то онѣ весьма тяжело отизвались въ больномъ 

организмѣ; стали раздаваться голоса, что болѣзнь преувеличена, па са

момъ дѣлѣ не такова, какъ думаютъ и говорятъ, что опа даже вымыш

лена; и чего, чего пе говорили? Правда, родителямъ, родственникамъ и 

близкимъ, учениковъ весьма скорбно было видѣть и тяжело переносить 

бѣдственную участь несчастныхъ дѣтей. Но молодыя силы Ректора, при 

всей его впечатлительности и семейныхъ горестяхъ, перенесли гее, при 

помощи Божіей. Настало въ семинаріи замѣтное спокойствіе и во всемъ 

улучшеніе, которое продолжается до настоящаго времени. На основаніи 

бывшей въ 1887 г. ревизіи и личныхъ наблюденій каждый долженъ ска

зать, что то несчастно? состояніе семинаріи, благодареніе Богу, принад

лежитъ уже прошлому.

Хотя въ упомянутые нами годы, несчастные для пашей семинаріи, 

крамольный духъ злобы распространенъ былъ почти ио всей Россіи и 

обольщалъ неопытныхъ юношей, по во всякомъ случаѣ это несчастное 

время составляетъ черную страницу въ исторіи нашей семинаріи, по

крытую позоромъ для нея,—духовно-учебнаго заведенія. Въ семъ храмѣ 

паукъ воспитываются не для того, чтобы увлекаться всякимъ перемѣнчи

вымъ духомъ времени, а напротивъ, чтобы утверждать и распространять 

въ общественной жизни непоколебимыя основы вѣры и любви христіан

ской, противоборствуя всему противному имъ; но и это противоборство 

должно быть нравственно, чуждо насилія, простирающееся въ насъ до 

готовности положить душу свою за други своя. По самой обыкновенней 

эстествспной правдѣ н честности, лучше не быть въ семинаріи, чѣмъ, 

существуя въ пей и пользуясь только внѣшними средствами св. церкви, 

несоотвѣтствовать назначенію семинаріи, развивая и утверждая въ себѣ 

противное духу вѣры н церкви направленіе. Когда однажды нѣкоторые 

изъ слѣдовавшихъ за I. Христомъ оставили Его, соблазнившись Его уче

ніемъ о божествѣ н таинственномъ причащеніи Тѣла и Крови Его, то 

въ бесѣдѣ объ этомъ съ двѣнадцатью учениками Спаситель сказалъ: еда
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I вы хощете ыти? Но св. Петръ отвѣчалъ за себя и за йрочихъ апо- 

:толовъ: „Господи! къ кому намъ итти? Ты имѣешь глаголы вѣчной 

визнп, и мы увѣровали и познали, что Ты Христосъ, Сыпъ Бога жи- 

заго“ (12). И всѣ, принадлежащіе этому заведенію, для кого оно дорого 

і священно, слышатъ въ душѣ своей голосъ относительно его предъ 

іездѣсуіцимъ Христомъ Спасителемъ: куда памъ итти отсюда прежде- 

’ремепно и безвременно, когда здѣсь одни ироповѣдуюіъ, а другіе слу- 

паготъ глаголы жизни вѣчной?.

Обратимъ вниманіе па то, что время важнѣйшихъ эпохъ пріітед- 

пей жйзни пашей семинаріи соединено съ именемъ св. апостола и Еван

гелиста Іоанна Богослова: 26 Сентября основана семинарія въ Каменцѣ, 

на другой день послѣ церковпой службы св. Іоанну начато преобразо

ваніе въ 1817 г., 26 Сентября совершено освященіе сего дома съ хра

момъ и общежитія. Такимъ образомъ, при воспоминаніи о важнѣйшихъ 

дняхъ прошедшей жизни семинаріи, духъ напіъ осѣняется мыслію о воз

любленномъ ученикѣ I. Христа, Іоанпѣ Богословѣ, проповѣдникѣ пред

вѣчнаго Божественнаго Слова, воплотившагося 8а насъ и пострадавшаго. 

Такое душевное настроеніе, возбуждаемое прошедшимъ семинаріи, есть 

драгоцѣнное наслѣдіе, завѣщанное памъ благочестивою стариною нашей 

семинаріи.

М. Багинскій.

Село Кропявна Винницкаго уѣзда.
(Историко-статистическое описаніе).

Село Кропивпа расположено на небольшой—извилистой долинѣ, 

ок.іймленпой съ двухъ сторонъ рѣчками Вытыклоіі и Бщынной. Пер

вая беретъ свое начало иа церковномъ сѣнокосѣ, отстоящемъ въ двухъ 

верстахъ отъ села, н протекаетъ съ сѣверо-восточной стороны; вторая 

вытекаетъ изъ сосѣдняго села Клнтинки и, протекая съ восточной сто

роны с. Кроппвнон, отдѣляетъ ее отъ деревушки Погорѣлой.

(12) Іоан. VI, 66—69.

1
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Въ первой половинѣ прошлаго столѣтія Кропивпа принадлежала 
помѣщику Клитынекому. Отъ него перешла во владѣпіе сына его по
ручика русскаго войска Ивана Клитынскаго. Сей послѣдній, въ концѣ 
прошлаго столѣтія, раздѣлилъ Кропивну да двѣ части: сѣверо-восточную 
и юго-западную. Первая осталась за нимъ; вторая отдана была родствен
ницѣ его Кохаповской. Съ 1790 г. юго-западной стороной села преем
ственно владѣли: Ястрембскій, Яковъ Кохановскій, Гроза поручивъ 
Рудницкій. Послѣдній во время польскаго мятежа 1863 г. пропалъ безъ 

вѣсти и имѣніе его продано съ аукціона въ Кіевѣ 2 гильдіи купцу, уро
женцу Чердиговской губерніи, Василію Ѳеодорову Маевскому за 12600 
р., который съ 1870 поселился въ семъ имѣніи. Сѣверо-восточная часть 
села, за смертію Клитынской, по наслѣдству досталась внукѣ ея Ан
фисѣ, состоящей въ замужествѣ за Иваномъ Николаевымъ.

Въ с. Кропивной издавна существовала деревянная Іоанно Бого
словская церковь сначала православная, а потомъ уніатская. Она на
ходилась среди села и славилась Чудотворною иконою Божіей Мате 
ри. Эта икона во второй половинѣ прошлаго столѣтія перенесена 

въ новую нынѣ существующую также деревянную церковь. На томъ 
мѣстѣ, гдѣ была сказанная церковь, теперь стоитъ изба крестьянина 

Ивана Табаранчука. На мѣсто этой старой, разрушающейся церкви, вла
дѣлецъ села Адамъ Клнтынскій 1758 г. построилъ новую нынѣ существую

щую деревянную церковь, во имя Св. Евангелиста Іоанпа Богослова. 
Церковь эта наружнымъ видомъ своимъ похожа на костелъ; это потому, 
что сказанный владѣлецъ началѣ постройку именно костела въ с. Кро
пивной, но когда явилась необходимость въ томъ же селѣ построить 

новую уніатскую церковь на мѣсто старой разрушающейся, то онъ ус
тупилъ начатое имъ зданіе своимъ крестьянамъ и опи окончили его по
стройкою въ сказанномъ 1758 г. Изъ послѣдующей судьбы этой церкви 
извѣстно то, что 1783 г. опредѣленъ былъ уніатскимъ митрополитомъ 
Іассономъ Смогоржевскимъ рукоположенный имъ священпикъ Антоній 
Левицкій, присоединенный въ православіе протопопомъ Василіемъ—Ро

галемъ—Левицкимъ 1795 г. (см. клир. вѣд. браелавской епархіи, вин

ницкой протопопіи, с. Кропивной за 1799 г.). Къ сему же времени от
носится и возсоединеніе прихожанъ церкви с. Кропивной, бывшихъ уніа-



— 1003

товъ, съ православною церковію. Помянутая церковь по присоединеніи 
въ православію была очень бѣдна. Снаружи она была обита досками и 
покрыта гонтомъ безъ покраски. Внутри бѣдность ея была еще порази
тельнѣе. Иконостасъ, перенесенный нзъ старой церкви, былъ холщовой; 
изображенія на немъ святыхъ были частію римско-католическаго типа, 
частію православнаго, и пе изящны. Остатки его хранятся еще теперь 
въ этой церкви. Единственнымъ украшеніемъ ея была Чудотворная икона 
Божіей Матери. 1742 г. Преосвященный Елпидифоръ, бывшій епископъ 
Подольскій и Брацлавскій, посѣтилъ церковь с. Кропивной и, замѣтивъ 
прихожапамъ и мѣстному священнику ихъ нерадѣніе о церкви, грозилъ 
запрещеніемъ въ ней богослуженія, если она не будетъ приведена въ 
подобающій дому Божію видъ. Угроза эта Подѣйствовала и съ тече
ніемъ времени церковь приведена въ болѣе приличный видъ. Въ настоя
щее время она довольно благолѣпна. Снаружи стѣны ея обиты досками 
и покрашены бѣлою краской. Сводъ покрытъ жестію и раскрашенъ зе
леною краскою. Одно въ ней только не гармонируетъ,—это слишкомъ 
малый куполъ, придѣланный, какъ видно, гораздо позже построенія цер
кви. Церковь представляетъ видъ корабля. Съ западной стороны ея, 
надъ придѣломъ снаружи, красуется изображеніе трехъ возлюбленнѣй- 
шихъ учениковъ Господа: Петра, Іакова и Іоанна. Въ притворѣ виситъ 
нѣсколько иконъ весьма посредственной живописи, и икона Спасителя, 
пріобрѣтенная однимъ изъ прихожанъ въ г. Кіевѣ и пожертвованная въ 
церковь въ благодарность Господу Богу за благополучіе въ жизпи. При 
входѣ въ самую церковь прежде всего бросается въ глаза довольно низ
кій потолокъ. Этотъ потолокъ предназначенъ былъ подъ органъ. Пара- 
лельпо съ окончаніемъ его, отъ второй половины церкви, устроенъ дру

гой потолокъ, но гораздо выше перваго. Онъ тянется до самой восточной 
стѣны церкви. Какъ первый, такъ и второй потолки покрашены бѣлою 
краскою. Стѣны храма раскрашены. На нихъ виситъ нѣсколько иконъ
не искусной живописи. Съ правой стороны придѣланъ клиросъ, раскра
шенный зеленою краскою. Иконостасъ устроенъ 1842 г.. Онъ состоитъ 
пзъ четырехъ иконъ, украшающихъ всю церковь, и обличающихъ въ’ 

иконописцѣ довольпо посредственныя дарованія. Каждая изъ этихъ иконъ 
укрѣплена двумя золоченными колоннами и каждая также раззолочена
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Между иконами Спасителя и Богоматери царскія врата рѣзныя. Онѣ 
тоже позолочены и украшены изображеніями святыхъ на шести обрам
ленныхъ кругахъ. Надъ царскими вратами изображена Тайная вечеря. 
За иконами Спасителя и Богоматери слѣдуютъ вратницы. На одной изъ 
нихъ изображенъ Архангелъ Гавріилъ, на другой Архистратигъ Миха 
илъ. За ними: на правой сторонѣ икона [раина Богослова (храмовая), а 
на лѣвой Святителя Николая. За престоломъ, на возвышепномъ пьеде
сталѣ, поставлена икона Богоматери—Чудотворная. Она одѣта въ мѣдную 
ризу, которая когда то была позолочена, но съ теченіемъ времепи почер
нѣла. Икона эта перенесена изъ бывшей старой уніатской церкви. Пре
даніе говоритъ, что перенесеніе этой иконы сопровождалось весьма значи
тельными событіями, именно: икона Богоматери, переносимая торжест
венно изъ старой церкви и поставляемая въ новой, нѣсколько разъ сама 
вошращалась въ старую церковь и останавливалась то на престолѣ, то 
на горнемъ мѣстѣ. Это повторялось до тѣхъ поръ, пока и въ повой цер
кви, также какъ и въ старой, не поставлена была на горнемъ мѣстѣ. 
За симъ въ продолженіе двухъ недѣль вечеромъ въ церкви сама собой 
зажигалась свѣча и горѣла всегда до разсвѣта, что видѣли многіе при
хожане. Въ народѣ распространены снимки съ этой иконы, гравюрован
ные еще въ прошломъ столѣтіи. Такъ, крестьянинъ с. Кропивной Иванъ Па
лашевскій показывалъ мѣстному священнику снимокъ сказанной иконы, 
гравюрованный 1784 г. въ г. Беріичевѣ. На снимкѣ этомъ изображено: 
praivdziwe wyobraienie N. Р. Maryi Laskgwey гѵ cerkwy wsi Kropiiv- 

пеу w dobrach W. P. Adama Klitynskiego, kturey wiele. laski doznaw w 
chorobach inciskach bendonc-pocieszenia Matki Boskiej. Подобные снимки 
печатались въ Бердичевѣ, Житомірѣ и Львовѣ. Народъ глубоко вѣруетъ 
въ чудодѣйственность этой иконы, и въ средѣ его извѣстны разныя по
вѣствованія о ея чудотворепіяхъ, особенпо въ болѣзненныхъ случаяхъ. 
Владѣлица с. Кропивной Клитынская. женщина 93 лѣтъ, также разска
зывала, что сама испытала чудодѣйственность сказанной иконы. Это 

было такъ: сестра ея, находившаяся нѣкоторое время у пей на житель
ствѣ, заболѣла до такой степени, что доктора, иользовавптіе ее, не видя 
никакой надежды на выздоровленіе, отказались отъ .теченія. Скоро б'ль- 

ная пришла въ совершенно безнадежное состояніе. Помѣщица, не видя
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іи откуда помощи, обратилась съ цросьбою къ бывшему въ то время 
іѣстпому священнику Іоанну Колтуповскому о томъ, чтобы опъ предъ 
Іудотворною иконою Богоматери съ клирикомъ пропѣлъ: „Подъ Твою 
милость11 и возвѣстилъ ей звономъ колокола 0 времени пѣнія, чтобы и 
Зольная могла одновременно молиться. Священникъ въ точности испол
нилъ просьбу помѣщицы и чрезъ десять минутъ—больная сестра оя по
вествовала облегченіе, а затѣмъ стала вполпѣ здоровою. Поэтому въ 
Кропивну съ давняго времени собираются па богомоліе цѣлые тысячи 
народа. Это особенно было прн священникахъ церкви сего села: Левиц
комъ и Колт'упбвскОмъ. Въ настоящее время поклонники собираются въ 
слѣдующіе дни: 29 Іюня, 15 Августа, 8 и 9 Мая и 26 Сентября; са
мое же большее стеченіе народа бываетъ въ день Свв. Апостоловъ Пе
тра и Павла.

Изъ старопечатпыхъ богослужебныхъ книгъ сохранились въ церкви 
слѣдующія: 1) Евангеліе львовской печати, въ йбжанпомъ переплетѣ 

покрытое по конгѣ краснымъ шелкомъ, съ крестомъ на лицевой сторонѣ, 
похожимъ на наперсный. Оно издано львовскимъ—ставронисіальпымъ 
братствомъ въ 1722 году. Кромѣ молитвы въ пачалѣ святаго благовѣ
стія и оглавленія, замѣчательна въ немъ надпись, сдѣланная какимъ то 
рабомъ Божіимъ Петромъ Цюыикомъ. Она читается такъ: „сія книга, 
глаголемая Святое Евангеліе, обмѣнялъ рабъ Божій Петръ Цюмнкъ ц 
жена Татіанпа, за отпущеніе грѣховъ своихъ н чадъ своихъ: Космы, 
Игнатія и всѣхъ ихъ по именамъ, вручаю ен отцу іерею Іоанну и дѣ- 

темъ его, жебъ (чтобы) Пана Бога просилъ до смерди живота своего, 
п дѣти его за ихъ тактёжъ до смерци своей, а хто Евангеліе мавбъ 
(имѣлъ бы) узяти (взять) отъ его, то на вѣки вѣкомъ проклятъ. Року 

1731 м. Ноемврія дня 1:; 2) Тріодь постная кіевской печати, изданная 
1761 года; 3) Трефолдгіонъ кіевской печати, изданный 1777 года; 4) 
Минея праздничная московской печати, изданная 1755 г. (но надписи 

извѣстно, что она куплена за 50 злотыхъ); 5) Тріодь пвгьтпая почаев

ской печати, издапная 1747 года. Она скрѣплена слѣдующею надписью: 
8Сія книга, глаголемая ѣріодь купили ей братерство, съ честнимъ отцемъ 
Автоніемъ, за церковніи гроши до храму преставленія Сбитаго Апостола 

11 Евангелиста Іоанна Богослова, за золотыхъ пятьдесятъ пять, то есть, за



талярей шесть и за чвертку. Року Божія 1749 и. Мая 12 дня"; 6) 
Большой Часословъ кіевской печати, изданный 1764 года; 7) Апостолъ 

кіевской печати, изданный 1752 г.; 8) Требникъ почаевской печати, из
данный 1786 года; 9) Акафистникъ почаевской печати, изданный 1776 
года и 10) Псалтирь почаевской печати, изданная 1742 г.

Изъ священнослужителей, бывшихъ въ селѣ Кропивной, извѣстны; 
отецъ Іоаннъ, священствовавшій въ тридцатыхъ годахъ прошлаго сто
лѣтія Это видно изъ выше приведенной надписи на Евангеліи, сдѣ.іап- 
ной 1731 года; 2) Антоній Левицкій, о которомъ свидѣтельствуетъ 
надпись, сдѣланная 1749 года на Цвѣтной Тріоди; 3) сынъ его Анто
ній Левинкій, рукоположенный уніатскимъ митрополитомъ Іассономъ 
Смогоржевскимъ1783 г. во священника и присоединенный въ право
славіе протоіереемъ Василіемъ—Рогалемъ-Лешіцкимъ 1795 года. Онъ 
служилъ въ Кропивной съ 1783 по 1802 годъ. Въ семъ послѣднемъ году 
умеръ. Съ сего времени Кропивна не имѣла постояннаго своего пастыря, 
а находилась въ наблюденіи сосѣднихъ священниковъ Лапинскаго и Мо- 

ралевича. Въ 1816 готу высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ, первымъ 
архіепископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, опредѣленъ въ Кропивну 

4) Іоаннъ Іоанновъ Колгпуновскій. Женившись на дочери умершаго свя
щенника Левицкаго въ 1802 году, рукоположенный высокопреосвящен
нымъ Іоанникіемъ въ 1816 г. во священника на приходъ села Кропив
ной, онъ съ любовію началъ и ревностно продолжалъ свое пастырское 
служеніе до смерти. Умеръ 13 Февраля 1861 года. По разсказамъ при
хожанъ и сосѣднихъ священно церковно-служителей, отецъ Іоаннъ былъ 
одинъ изъ богомольныхъ священниковъ и за восемьнадцать лѣтъ до сво
ей смерти почти каждодневно и неопустительно совершалъ Божествен
ную литургію. Погребенъ при церкви; на мѣстѣ погребенія его стоитъ 
каменный памятникъ. Разсказываютъ, что покойный отдалъ было себя 

всецѣло на служеніе церкви Божіей п хозяйствомъ положительно не за

нимался, а оно ведено было его женою. Кромѣ доброй памяти, сохра
ненной въ сердцахъ своихъ прихожанъ, покойный оставилъ по себѣ па

мять въ томъ, что на собственныя средства купилъ для мѣстной церкви 
большой колоколъ, стоющій около 220 р.; 5) Іоаннъ Іереміевъ Бѣлецкій 

съ 1862 по 1864 годъ. Это въ Кроаивной первый священникъ изъ
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окончившихъ курсъ семинаріи; 6} Архиппъ Павловскій съ 1864 но 1868 
годъ и 7) Флоръ Трублаевичъ съ 1868 гола.

Къ церкви с. Кропивной съ 22 Января 1870 г. приписанъ при
ходъ села Клитинки, расположенный па степной равнинѣ, прн двухъ 
небольшихъ ручьяхъ, вытекающихъ изъ нолевыхъ рудъ и колодцевъ, 
иженуюіцихся самецъ и впадающихъ ниже въ 55 верстахъ отъ села въ 
рѣку Бугъ.

Село Клитинка пах дится иа сам<мь рубежѣ Подольской губерніи, 

граничитъ, съ одной стороны, съ деревнею Андріяшовкою Волынск» й губ., 
а съ другой селомъ Фридровкой Кіевской губ., и пересѣкается большого 
дорогою, идунц ю и ъ БеріЫч ва (■ уда отъ Клитинки 20 верстъ) въ м. 

Яновъ (Подольскій губерніи) и с УлаЯовку. НынЬ Клитинка принадле
житъ владѣльцу Владиславу Гулевичу римско католическаго вѣроиспо
вѣданія, который живетъ въ д угонъ своемъ имѣніи—м. ЯнугпполЬ Во
лынской губерніи; она пріобрѣтена имъ имъ покупкою отъ прежде быв

шаго владѣльца Северіана Орловскаго.
Въ с. Клитинкѣ церковь деревянная -трехкупольная построена 

тщаніемъ помѣщика и прихожанъ въ 1761 году, во имя Успенія Бо

жіей Матери; покрыта жесіію. Колокольня устроена особо отъ церкви, 
зданіемъ деревянная и покрыта жестію. Йконостасъ въ церкви рѣзной 

съ иконами приличной иконописи.
Земли при церкви 45 десятинъ пахатной и 10 десятинъ 603 саж. 

сѣнокосной; кромѣ того есть хуторъ, занимающій одну десятину земли.

Изъ священниковъ церкви с. Клитинки извѣстны: 1) Лука Захаріе

вичъ, бывшій сначала упіатскимъ священникомъ, а потомъ, съ 1794 г., 
православнымъ. Священствовалъ до 1820 года; 2) Онуфрій Григоріевъ 

Гетруаьвичъ, женившійся въ томъ же селѣ на воспитанницѣ своего 

предмѣстника о. Захаріевича дѣвицѣ Апастасіи, изъ крестьянъ и руко
положенный во священника въ сказанное село. Священствовалъ до 22 
Января 1870 года, когда опъ умеръ, и приходъ с. Клитинки приписанъ 

къ церкви с. Кропивной.

С. Л.
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Извѣстія и замѣтки.
9 октябри состоялось 25-лѣтіе учено-литературной и служебной 

дѣятельности профессора кіевской духовной академіи П. И. Петрова. 

Скромное торжество происходило въ квартирѣ юбиляра, принимавшаго 
лично поздравленія отъ сослуживцевъ, а также друзей и почитателей 
его литературнаго таланта и трудовъ. Со стороны академіи привѣтство

вала юбиляра особая депутація изъ профессоровъ, имѣя во главѣ своихъ 
старѣйшихъ членовъ—В. Ѳ. ІІѢвницкаго, И. И. Малышевскаго и др. 

Въ рѣчи одного изъ представителей депутаціи, заслуженнаго ординар
наго профессора академіи В. Ѳ. ІІѢвницкаго, обращенной къ юбиляру, 

открыто заявлены признаніе заслугъ ея чествуемаго члена для академіи 
и духовнаго просвѣщенія Россіи, а также радость высшаго питомника 
духовныхъ паукъ по поводу 25-лѣтней ученой дѣятельности одного нзъ 
его достойнѣйшихъ сподвижниковъ. На ряду съ поздравленіями отъ ака
деміи, въ лицѣ ректора ея преосв. Сильвестра и сослуживцевъ юбиляра, 
многочисленныхъ знакомыхъ и учениковъ его, имъ было получено въ 
втотъ день много сочувственныхъ писемъ и телеграммъ (около 20 ти) 
изъ разныхъ концовъ Россіи. Привѣтствовали, между прочимъ, телеграм

мами съ славнымъ прохожденіемъ юбиляромъ своей 25-лѣтней служеб
ной и учено-литературной дѣятельности: академикъ Бычковъ, проф. вар

шавскаго университета Смирновъ, Викарій подольской епархін Еиископъ 

Димитрій (Самбикннъ), владиміро-волынское братство, минская духовная 
семинарія, бывшіе питомцы юбиляра, воспитанники кіевской академіи— 
изъ Одессы, Полтавы, К.-Подольска, Тульчина и другихъ мѣстъ. Въ числѣ 
разныхъ болѣе или мепѣе цѣнныхъ подарковъ и нодношеиій юбиляру въ 
день торжества его 25-лѣтія обращаетъ на себя вниманіе, какъ инте
ресный въ церковно-археологическомъ отношеніи, подарокъ, полученный 

юбиляромъ при особомъ письмѣ отъ д. т. сов. П. Н. Батюшкова. Во 
вниманіе къ особымъ трудамъ и заслугамъ юбиляра по составленію 
основныхъ текстовъ для извѣстныхъ изданій Батюшкова—„Волынь", 

„Холмская Русь", „Литва и Бѣлоруссія" и приготовляемой къ печати 
„Подоліи и Бессарабіи", послѣднимъ присланъ въ даръ юбиляру сере
бряный ходожественной работы медальонъ съ частицами мощей св. Ме-
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іодія, составлявшими семейную святыню дома Батюшковыхъ. Этотъ ме

дальонъ съ частицами мощей былъ нѣкогда подаренъ супругѣ II. Н. 

Батюшкова ея близкимъ родственникомъ П. Н. Кривцовымъ, бывшимъ 

іъ 40-хъ годахъ совѣтникомъ нашего посольства при папскомъ дворѣ и 

юлучившимъ эту рѣдкую святыню въ даръ отъ папы Григорія XVI.

По случаю исполнившагося 25 лѣтія учено литературной дѣятель

ности почтеннаго юбиляра считаемъ не липшимъ представить читателямъ 

фонологическій перечень наиболѣе выдающихся трудовъ его въ области 

історико-литературнаго вѣдѣнія. Съ 1866 г. по 1890 г. изъ-подъ вера 

пзтора-гобиляра, неутомимаго и плодовитаго писателя, появились слѣдую

щія журнальныя статьи и отдѣльныя изданія: 1) „О словесныхъ наукахъ 

в литературныхъ занятіяхъ въ старой кіевской академіи" (Труды Акад. 

1806—68 гг?; 2) „Очеркъ исторіи православной духовной школы на 

Волыни" (Тр., январь 1867 г.); 3) „Очеркъ исторіи базиліапскаго ор

дена въ бывшей ГІолыпѣ11 (Труды, 1870—72 гг.); 4) „О народныхъ

праздникахъ въ юго-зап. Россіи11 (1872 г.); 5) „Описаніе рукописей

церковно археологическаго музея при кіев. духовной академіи11, въ трехъ 

выпускахъ, 1874 — 1279 гг.); 6) „Отчеты и извѣстія общества со вре

мени основанія его въ 1872 г.“; 7) „О происхожденіи и составѣ ела

вяно-русскаго печатнаго Пролога11, 1875 г.—докторская диссертація; 

8) „О взаимныхъ отношеніяхъ между сербами и русскими въ образо

ваніи и литературѣ11, 1876 г. (рѣчь, читанная въ торжественномъ еже

годномъ собраніи академіи); 9) „Силѣтскій архіепископъ Маркъ Анто

ній , de Dominis (Господнѣвичъ)11 и его зпаченіе въ южно-русской по

лемической литературѣ XVII в.11, 1879 г.; 10) „Кіевская искусственная 

лптуратура XVIII в., преимущественно драматическая11, 1879—1880 гг. 

(почат, въ Труд. Акад. и отд. оттисками); 11) „Очерки изъ исторіи 

украинской литературы XIX в.11 (печат. въ Истории. Вѣстникѣ за 1880— 

83 гг. и особой книгой), удостоенные полов. Уваровской преміи въ 500 

руб.; 12) „Указатель церковно-археологическаго музея при кіев. дух. 

академіи11, 1880 г.; 13) „Забытыя иноческія обители11 (Кіев. Стар. 1882 

О; 14) „Пчела почаевская11, Почаевъ, 1884 г.); 15) „Начало греко

болгарской распри и возрожденія болгарской народности", 1886 г.; 
I 16) Долмская Русь", С.-Пет. 1887 г.; 17) „Волынь", С.-Пет. 1888 г.;

3.
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18) „Бѣлоруссія и Литва", С.-Нет. 189(> г.; 19) „Описаніе рукописныхъ 

собраній, находящихся въ Кіевѣ", вин. I (еще въ рукописи, предназііа 

ченной къ печати и удостоенной академіей полней Макарьевской пре

міи въ 1,000 р.).

Мы упомянули только о главнѣйшихъ учено-литературныхъ тру

дахъ почтеннаго юбиляра, всѣхъ же вышедшихъ изъ-подъ его пера жур

нальныхъ статей и отдѣльныхъ изданій можно указать пе меиѣе 400. 

Состоя членомъ разныхъ ученыхъ обществъ и учрежденій (до 10), какъ 

то: Императ. русскаго археол. общ., Императ. географ, общ., Импер. 

москов. археол. общ., Импер. одесскаго общ. ист. и древ. Рос. и др., 

неутомимый труженикъ науки дѣлился своими сообщеніями съ указан

ными и многими другими обществами и учрежденіями. Сверхъ сего онъ 

состоялъ членомъ, въ качествѣ представителя отъ академіи, мпогихъ ар

хеологическихъ съѣздовъ, какъ то: Одесскаго, тифлисскаго и др., а со 

времени основанія церковно-археологическаго музея при кіевской духов

ной академіи (1872 г.) состоитъ безсмѣннымъ его членомъ н съ 1878 г.' 

блюстителемъ, работающимъ надъ благоустройствомъ этого важнаго дре

внехранилища. (Кіевское Слово).

Православные сербы въ Австріи.

Въ Русскомъ Паломникѣ Н. Н. Филииповъ сообщаетъ интересныя 

свѣдѣнія о судьбахъ Сербской церкви въ Австрійской имперіи. Австрія 

никогда не жалѣла издержекъ на распрослраніе здѣсь уніи. Въ то время, 

какъ императоръ Леопольдъ приглашалъ сербовъ къ выселенію изъ Тур

ціи въ предѣлы Габсбургской монархіи, „Patres Societa(is Iesu" усердно 

трудились на пользу католицизма и уніатства. Мемду прочимъ, іезуи

тамъ удалось склонить настоятеля монастыря Ораховицъ принять унію 

и дать подпись отъ лица сербовъ, живущихъ между Савой и Дунаемъ, 

въ томъ, что они всѣ согласны принять унію. Изъ множества рукопи

сей можно убѣдиться, что „Patres Sociefatis Iesu" у и отребляли всевоз

можныя средства, чтобы склонить упомянутаго настоятеля и другихъ 

вліятельныхъ лицъ къ принятію уніи, объясняя имъ. что между католи

чествомъ и православіемъ нЬтъ никакой существенной разницы, исклю

чая только подчиненія папѣ. Что-же касается до остальнаго, то они мо
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гутъ во всемъ слѣдовать предписаніямъ греко-восточпой церкви. Въ го

же время настоятелю Ораховицъ било обѣщало епископское достоин

ство, что впослѣдствіи и Исполнено. Съ своей стороны опъ далъ обѣ

щаніе содѣйствовать къ переходу православныхъ въ уніатство, но когда 

пришлось приступить къ дѣлу, то онъ не нмѣлъ особеннаго' успѣха. 

Императоръ Леопольдъ предписывалъ пе употреблять насилій для пере

хода православныхъ въ уніатство, а, напротивъ, стараться просвѣтить 

ихъ добрымъ словомъ и вообще наукой. Наука же преподавалась пмъ 

такая, какую читали настоятелю Ораховицъ почтенное отцы іезуиты, 

т. е., что между католичествомъ и православіемъ нѣтъ разницы, что, 

переходя въ католичество, сербы пе дѣлаютъ никакой жертвы, такъ какъ 

въ прежнія времена была одпа вѣра, общій миръ и общее благосостоя

ніе и т. д. Правда, многіе уніаты возвращались въ православіе; такіе 

случаи наблюдались даже въ Жумбергѣ—этомъ гнѣздѣ уніатства. Но 

тогдашній намѣстникъ строго запретилъ сербскимъ офицерамъ и вообще 

сербамъ граничарамъ принимать у себя православныхъ свящепинковъ 

монаховъ, ири чемъ послѣднимъ также пе позволялъ совершать въ тѣхъ 

краяхъ православныхъ обрядовъ. Въ отвѣтъ на жалобу сербовъ Марія 

Терезія издала указъ, чтобы „православное духовенство подъ страхомъ 

строгой отвѣтственности не смѣло вовсе являться въ эти предѣлы и 

отвращать православныхъ отъ уніатства".

Преслѣдованія сербскаго духовенства были настолько невыносимы, 

что Карловачскій митрополитъ принужденъ былъ въ 1765 году подать 

па это жалобу вѣнскому двору. Этимъ путемъ онъ добился только sta

tus quo и чтобы въ договорѣ съ уніатскимъ епископомъ была выговорена 

народная школа.—Вмѣстѣ съ тѣмъ католикамъ въ случаѣ смѣшанныхъ 

браковъ было запрещено переходить въ православіе. То же относилось 

и къ уніатамъ. Въ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія австрійцы при

нялись распространять католичество между православными сербами въ 

Далмаціи. Снова многое измѣнилось въ ущербъ православйымъ, и на всѣхъ 

сербовъ стали смотрѣть опять, какъ на полудикихъ граничаръ. Но на

сталъ бурный 1848 годъ, и сербы, отличавшіеся всегда вѣрностью къ 

Габсбургскому дому, явились па всѣхъ путяхъ вѣрнѣйшими союзниками 

австрійской арміи. Генералъ Стевапъ Кничанннъ и его секретарь Іованъ
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Риетичъ (нынѣшній регентъ) воевали въ Ванатѣ противъ мадьярскаго 
войска и гонведовъ и самъ cej бскій князь Михаилъ Обреновичъ воору
жилъ отрядъ славянъ, словаковъ и чеховъ. Въ Маѣ 1848 года въ Кар- 
ловцы былъ созванъ народно-церковный соборъ, на которомъ архіепи
скопъ Стефанъ Раячичъ (съ 1842 г.) былъ провозглашенъ патріархомъ, 
а генералъ Шупликацъ сербскимъ воеводою. Городъ Срѣмскіе Карловцы 
былъ назначенъ мѣстопребываніемъ сербскаго патріарха и сербскаго вое
воды. Но вскорѣ послѣ побѣды на іъ мадьярами при помощи русскихъ 
войскъ, сербы, да и не одни сербы, должны были испытать на себѣ 
неожиданную неблагодарность австрійскаго правительства. Самоуправле
ніе сербскаго воеводства было опять уничтожено; сербы снова были 
включены въ составъ Венгріи и подчинены тяжелому игу своихъ преж
нихъ заклятыхъ враговъ: возстановлены были не права сербовъ, а тѣ же 
порядки, которые существовали и до 1848 г. По смерти Раячина, серб
скимъ патріархомъ былъ постановленъ, въ 1862 году, Самуилъ Маши- 
ревичъ (1862—1870 г.). Послѣ смерти Маширевича, мадьярское прави

тельство наложило свою тяжелую руку на право сербскаго народа изби
рать патріарха и въ 1879 году насильно навязало сербамъ въ патріархи 
Германа Андьелича. Андьелпчъ, опираясь на поддержку правительства, 
распоряжался произвольно п противозаконно богатыми имѣніями патріар
хіи и фондами для сербскихъ учебныхъ заведеній, пока жпзпь его не 

кончилась насильственно, при участіи въ преступленіи—какъ говорятъ — 
его близкихъ родственниковъ, друзей и служителей. Послѣ его смерти, 
правительство попыталось было посадить на мѣсто патріарха опять таки 
своего кандидата, въ лицѣ новосадскаго енископа Василіана Петровича, 
но этому беззаконію былъ, наконецъ, положенъ предѣлъ единодушнымъ 
народнымъ соборнымъ избраніемъ темишварскаго епископа Георгія Бран- 
ковича во архіепископа Карловачскаго,—митрополита и патріарха серб

скаго. Да поможетъ же Богъ новому Владыкѣ такъ же честно и не
уклонно вести свой народъ по пути благочестія и добра, какъ вели серб

скій народъ доблестные вожди его—ранѣе его бывшіе архипастыри.

(Изъ Холм.-Варш. Епарх. Вѣстн.).
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4 Р.
, за годъ 
;съ пересылк.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
I_J_ ОТКРЫТА ПОДПИСКА £_V.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ
ВОСКРЕСНЫЙ |ЕНЬ“.Н

' ’ <съ пересылк.;

Адресъ редакціи: Москва, Кожевники, домъ Троицкой церкви. 
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ въ библіо

теки духовно-учебныхъ заведеиій.
Съ 1891 года журналъ „Воскресный день11 вступаетъ въ пятый 

годъ существованія Оставаясь вполпѣ вѣрнымъ основной своей задачѣ, 
журналъ будетъ и впредь посильно содѣйствовать развитію въ читаю
щемъ обществѣ духа церковности, давая общедоступное, здоровое н за
нимательное чтеніе для православно-русской семьи. Въ видахъ содѣй
ствія пастырямъ церкви въ исполненіи ихъ высокой обязанности про
свѣщенія простаго народа, въ журналѣ, между прочимъ, будутъ помѣ
щаться статьи, которыя бы можно было примѣнить къ внѣбогослужеб
нымъ народнымъ чтеніямъ и бесѣдамъ. Въ тѣхъ же цѣляхъ къ жур
налу попрежнему будутъ прилагаемы „Воскресные Листки" съ иллю
страціею, соотвѣтствующею содержанію ихъ.

ПРОГРАММА:
I. Литературный отдѣлъ.

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ ис
торіи библейской, общей, русской, церковной и гражданской.

2) Церковь Христова въ ся настоящемъ. Жизнеописанія служите
лей Христовой истины, воспоминанія о нихъ, отдѣльные случаи изъ ихъ 
жизни.

3) Христіанское Богослуженіе: исторія его и значеніе.
4) Христіанское искусство: исторія его и современное состояніе.
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5) Церковная географія. Путешествія, онисанія святыхъ мѣстъ Во

стока и русскихъ святынь.

6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на 

окраинахъ русской земли и за предѣлами оной. Описаніе быта, нравовъ 

п вѣрованій инородцевъ.

7) Христіанская мысль: вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя яв

ленія вѣры. Стихотворенія. Духовно-нравоучительное изложеніе свѣдѣній 

изъ паукъ естественныхъ. Духовныя размышленія, стихотворенія.

8) Религіозно нравственная оцѣнка художественныхъ произведеній 

свѣтской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь: повѣсти, разсказы, дневники, записки, 

воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

10) Извѣстія и замѣтки о текущихъ явленіяхъ духовно-обществен

ной жизии, какъ въ Россіи, такъ и за границей.

11) Библіографія. Новыя книги и журналывыя статьи съ критиче

скими замѣчаніями иа пихъ.

II. Иллюстраціи.

1) Изобраліепія Св. угодниковъ Божіихъ, виды Св. мѣстъ, обителей, 

храмовъ съ ихъ святынями, спимки съ иконъ и разныхъ предметовъ цер

ковной утвари.

2) Портреты служителей христіанской истины, какъ прошлаго, такъ 

и настоящаго времени: преосвященныхъ архипастырей, пастырей церкви, 

подвижниковъ добродѣтели, дѣятелей христіанскаго просвѣщенія, миссіо

неровъ и проч. Типы инородцевъ, среди которыхъ подвизаются наши 

миссіонеры.

3) Спимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ христіанскаго искус

ства, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Картины изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизпи. 

Въ приложеніи—„Воскресные Листки": исторія и объяспеніе церковныхъ 

праздниковъ, жизнеописанія Святыхъ и описаніе чудотворныхъ икопъ,

чтимыхъ Православной Церковію.

Редакторъ-издатель священникъ С. Я. Уваровъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1891 ГОДЪ 

ГОДЪ IV на е жен Е дѣльный ГОДЪ IV

РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, НАРОД 

НЫЙ ЖУРНАЛЪ

(Четвертый годъ изданія).

„КОРМЧІЙ" одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ, Госуда

ремъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ полезное чтеніе 
для солдатъ и рекомендованъ Имъ къ выпискѣ ио Россійской Артиллеріи.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ допущенъ въ библіотеки 
церковно-приходскихъ школъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія допу
щенъ въ библіотеки народныхъ училищъ для внѣкласснаго чтенія уча
щихся и взрослыхъ.

Адресъ редакціи: Москва, Б. Ордынка, приходъ церкви „Всѣхъ 
Скорбящихъ Ра іости", кв. протоіерея С. ГІ. Ляпидевскаго.

“КОРМЧІЙ" предназначается для воскреснаго и праздничнаго на
роднаго чтенія и имѣетъ главною своею цѣлью, какъ показываетъ и са
мое названіе, руководить православнаго христіанина на пути кп спасенію.

Вступая съ 1 января 1891 года въ четвертый годъ своего суще
ствованія, „КОРМЧІЙ" останется неизмѣнно-вѣрнымъ своей главной за

дачѣ:—удовлетворять духовной потребности каждаго грамотнаго русскаго 
человѣка, т. е. давать ему назидательное, полезное и въ тоже время до
ступное его понятію чтеніе, въ виду чего и изданіе журнала въ 1891 г. 
будетъ носить тотъ же характеръ общедоступности, что и въ прошлые 
годы, какъ въ выборѣ статей для чтенія, такъ и въ формѣ ихъ изложенія.

Высокое содѣйствіе, оказапное редакціи къ распространенію жур
нала со стороны Его Императорскаго Высочества, Государя Великаго
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Князя Михаила Николаевича, Училищнаго Совѣта при Св. Сиподѣ и 

Учебнаго Комитета при Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія даетъ 

редакціи надежду и смѣлость и впредь продолжать трудиться въ вели

комъ и святомъ дѣлѣ духовнаго просвѣщенія народа и прилагать всѣ 

усилія и старанія къ тому, чтобы „КОРМЧІЙ" явился вполнѣ достой

нымъ своего назначенія.

Программа журнала по прежнему заключаетъ въ себѣ:

Объясненіе Евангелія или Апостола, объясненіе Церковнаго Бого

служенія, обрядовъ при таинствахъ и др. церковн. службахъ; объясненіе 

молитвъ п церковныхъ пѣснопѣній; объясненіе главнѣйшихъ истинъ Хри

стіанскаго вѣроученія; рядъ назидательныхъ разсказовъ о различныхъ 

Христіанскихъ добродѣтеляхъ, составленныхъ но Чет.-Мин., Прологамъ 

и пр., съ нравственнымъ выводомъ для жизни Христіанина; объясненіе 

Заповѣдей; Поученія Св. Отцевъ и учителей Церкви и современныхъ 

проповѣдниковъ; сказанія о различныхъ явленіяхъ Вѣры благодатной н 

дивныхъ Знаменіяхъ Милости Божіей; разсказы изъ Свящ. Исторіи Вет

хаго и Нов. Завѣта, съ ближайшимъ примѣненіемъ къ жизни Христіа

нина; болѣе замѣчательныя событія изъ Церковной іісторіп, преимуще

ственно Исторіи Россійской Церкви: описанія Московскихъ и Россій

скихъ святынь; разнородные нравственные недуги нашего времени и вообще 

болѣе замѣчательные случаи текущей жизни; разсказы нзъ быта: народ

наго, военнаго, школьнаго, миссіонерскаго, нзъ быта раскольниковъ и 

сектантовъ; духовно нравственныя стихотворенія; извѣстія и замѣтки; 

отвѣты редакціи, объявленія.

А:Л” журнала будутъ по прежнему украшаться иллюстраціями или 

изъ событій Ветхаго и Новаго Завѣта, или видами замѣчательныхъ свя

тынь и различпыхтэ достопамятностей съ соотвѣтствующими поясненіями 

въ текстѣ.

Каждый № будетъ заключать не менѣе 12 страницъ, т. е. Р/г пе

чатныхъ листа средняго убористаго шрифта.

Редакція оставляетъ и на 1891 годъ ту же малую подписную цѣпу 

3 р. въ видахъ доступности журнала среди крестьянъ, ремесленниковъ 

и пр. небогатаго люда, для которыхъ допускаетъ и разсрочку, имепно: 

при подпискѣ 1 р.; къ 1 мая и 1 сентября по 1 рублю.
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Для недостаточныхъ средствами церковно-приходскихъ школъ и для 
низшихъ лицъ причта—церковно-служителей— разсрочка на тѣхъ же 
условіяхъ.

Гг. иногородніе подписчики съ своими требованіями на журналъ 
благоволятъ обращаться исключительно въ Главную Контору Редакціи: 
Москва—Ордынка.

Редакторы —издатели:
Протоіерей С. II. Ляпидевскій.
Священники: ) р ^УхаРевп’

1 В. И. Гурьевъ. ■

ОТБЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ
„С Т Р А Н Н И К Ъ“

НА 1891 ГОДЪ.

(ОДИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦІЕЙ).
Журналъ „Странникъ" съ октября 1880 г. издается новою редак

ціей, но слѣдующей программѣ:
1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымч. отраслямъ общей 

церковной исторіи и историко-литературнаго знанія, - преимущественно 
въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ Православной Восточ

ной и Русской жизпи. 2) Статьи, изслѣдованія и необнародованные ма
теріалы по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 3) Бесѣды, поу
ченія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. 4) Статьи философ
скаго содержапія по вопросамъ современной богословской мысли. 5) Статьи 
публицистическаго содержанія по выдающимся явленіямъ церковной жиз
ни. G) Очерки, разсказы, описанія, знакомящія съ укладомъ и строемъ 
церковной жизни вообще христіанскихъ исповѣданій, особенно—съ жизнью 
пастырства и преимущественно у славянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы 
и характеристики изъ области религіознаго строя и нравственныхъ от
ношеній наіпего духовенства, общества и простого народа. 8) Внутрен
нее церковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 9) Иностранное 

обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей церковно религіозной жизни пра-
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восдавнаго и неправославнаго міра.на Востокѣ и Западѣ, особеппо ч 
славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіальпых'і 

вЬдомостей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ,; ответь 

и отрывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ про

граммѣ журнала. 12) Библіографическія; и критическія статьи о, новыхт 

русскихъ книгахъ духовнаго содержанія, а также и о важнѣйшихъ про

изведеніяхъ иностранной богословской литературы. 13) Книжная лѣто

пись: ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ книгъ 

духовнаго содержанія; краткіе отзывы о повыхъ книгахъ. 14) Хроника 

важнѣйшихъ церковно-адивнистративпыхъ распоряженій и указовъ. 15' 

Разныя отрывочныя извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; объявленія.

Въ минувшемъ 1890-году, кромѣ ежемѣсячныхъ статей но всѣмъ 

отдѣламъ, имѣющимъ отношеніе къ текущей современной жизни, въ 

„Странникѣ*, между прочимъ, были напечатаны слѣдующія слова и бе

сѣды архіепископа Никанора; „О нерстосложеніи для крестнаго знаменія 

и благословенія", „О христіанскомъ супружествѣ" :противъ „Крейцеро- 

вой Сонаты" гр. Л. Толстаго), „О значеніи семинарскаго, образованія" 

(противъ ненавистно-враждебнаго отношенія къ духовному сословію ста

раго русскаго дворянства), „О классицизмѣ".—Изслѣдованія и статьи: 

»О лицѣ Гесиода 1. Христа", В. Белавина—,,ІІастыреначалыіив.ъ Господь 

I. Христосъ и его св. Аностолы“, II. Н. Ранинскаго— „Иконографія 

креста Христова", Ы. Бирюкова —„Нравственное Богословіе Филарета, 

митрополита московского", священника Вышеславцева.—„Ученіе о нрав

ственности въ католичествѣ и нротестанствѣ6; Г. Гр—цкаго.- „Вселен

скіе отцы Церкви", Фаррара, въ нер. Д. П. Лопухина.— „Католическій

приходъ въ Пруссіи", II. Ѳ. Маркова. — „Участіе духовенства въ народ

номъ образованіи",Ѳ. Благовндова.г—.Статьи проф. II. Б. Знаменскаго, прот. 

А. А. Лебедева, А. Крвалышцкаго, К. Попова, I. Кррнѣенко и другихъ.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 12 и болѣе 

листовъ. Подписная цѣна: съ пересылкою въ Россіи и доставкою въ 

С.-ГІетербургѣ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; съ пересылкою за границу ВОСЕМЬ 

РУБЛЕЙ. Адресоваться: въ редакцію журнала „Странницъ", въ С.-Пе

тербургѣ (Невскій пр., д. К? 173.).

Редакторы-издатели: Л. Васильковъ.—Л. Пономаревъ.
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„НОВОСТИ ДНЯ“
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

СЪ ПОРТРЕТАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ И ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ДЕЯТЕЛЕЙ.
м ИЗДАНІЯ ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ. ,''

■ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

1Г8"9®1
Развитіе газеты лНов. Дня“ всегда шло рука объ руку съ возра

стающимъ успѣхомъ газеты. За послѣднее время въ этомъ смыслѣ сдѣ

лано весьма много. Размѣръ газеты значительно увеличенъ противъ преж

няго, при чемъ подписная цѣна осталась безъ измѣненія. Въ общемъ, 

всесторонняя полпота содержанія it богатство беллетристическаго мате

ріала, помѣщаемаго въ „Новостяхъ Дня“, дѣлаютъ газету одинаково 

интересной, какъ для столичныхъ, такъ и для провинціальныхъ читате

лей. Въ настоящее время редакція, кромѣ того, озаботилась приглаше

ніемъ спеціальныхъ корреспондентовъ въ Петербургѣ и къ большинствѣ 

провипціа іьныхъ городовъ, съ цѣлью дать читателямъ своевременныя и 

полныя свѣдѣнія о важнѣйшихъ фактахъ законодательной хроники и 

общественной жизни. Съ этою же цѣлью редакція, въ дополненіе къ 

телеграммамъ „СЬвернаго телеграфа. агенства“, ввела отдѣлъ собствен

ныхъ телеграфныхъ сообщеній.

За истекшее время помѣщено множество портретовъ Высочайшихъ 

Особъ, государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, писателей, компо

зиторовъ и музыкантовъ, ученыхъ, артистовъ и проч.

Между прочимъ, изъ беллетристическихъ произведеній поміиці-ны 

были слѣдующіе романы, повѣсти и разсказы:

Драма на охотѣ А. U. Чехопте. Никифоръ Геркулесовъ и Вѣрный 

способъ, очерки II. М. Невѣжина. Безприданница и Дама самъ-третей, 

романъ С. В. Голицына. Въ лунную ночь, этюдъ И. Н. Ге. Первый 

урокъ, повѣсть Ив. Н. Лодыженскаго. На литературныхъ хлѣбахъ, очеркъ 

Вл. Ив. Немировича-Данченко. Отецъ, ром. К. В. Назарьевой. Въ за-
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колдопанпомъ кругѣ, повѣсть Е. О. Дубровипой. Ирина Калугина, романъ 
А. И. Лемапа и мн. другихъ. Изъ переводныхъ: Сафо, романъ Альфонса 
Доде. Прелести жизпи, романъ Эмиля Зола. Фальшивый монетчикъ, пов. 

А. Дюма. Изъ окна въ окно, новелла Захеръ-Мазоха. Дѣло Греллу, ро
манъ Поля Бурже и мн. друг.

Въ 1891 году также будетъ помѣіцепо пѣсколько беллетристиче
скихъ произведеній извѣстныхъ писателей.

Къ свѣдѣнію публикующихъ: „Новости Дпя“ печатаются въ боль
шомъ количествѣ экземпл., при чемъ кругъ читателей постепенно расши
ряется’ Публикація, которая вообще есть двигатель торговли, вполнѣ до
стигаетъ, такимъ образомъ, своей ціли, такъ какъ останавливаетъ на 
себѣ вниманіе большаго контингента читателей изъ различныхъ общест
венныхъ слоевъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА 1891 Г.
Сь доставк. въ Москвѣ: на 12 м. 8 р., на 11 ы. 7 р. 50 к., на

10 м. 7 р., на 9 м. 6 р. 50 к., па 8 м. 6 р., на 7 м. 5 р. 50 к. на
6 м. 5 р., на 5 м. 4 р. 50 к., на 4 м. 3 р. 70 к., на 3 м. 2 р. 90 к,,

на 2 м. 1 р. 90 к., на 1 м. 1 р.
Съ П'ресылк. въ города: на 12 м. 9 р, на 11 м. 8 р. 50 к, ва

10 м. 8 р., на 9 м. 7 р., ва 8 м. 6 р. 50 к., на 7 м. (5 р., на 6 и. 
5 р. 50 к., на 5 м. 5 р., на 4 м. 4 р., на 3 м. 3 р., на 2 м. 2 р., 
на 1 м. 1 р.

Съ нересылк. за границу: на 12 м. 13 р., на 11 м. 12 р. 90 к. 
па 10 м. 12 р., на 9 м. 10 р. 90 к., на 8 м. 9 р. 70 к., на 7 м. 8 р. 
80 к., па 6 м. 7 р. 90 к., на 5 м. 6 р. 70 к.у- па 4 м. 5 р. 60 к., на 

3 м. 4 р. 70 к , на 2 м. 3 р., на 1 м. 1 р. 60 к.

Объявленія.—25 к. за строку на первой страницѣ и 12 к. на по
слѣдней; стороннія сообщенія въ концѣ текста газеты—50 кон. за строку.

Для иногороднихъ годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка 
по 8 руб. въ три взноса: первый—при подпискѣ, второй взносъ—къ 

1 апрѣля и послѣдній—къ 1 Іюля.
Адресъ: Москва, Мясницкая, д. Сытова, контора газ. „Новости дня". 

ЕЖЕДНЕВНО БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКІЕ ФЕЛЬЕТОНЫ.

. Ред.-изд. Л. Я. Липскеровъ.
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НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

(Годъ изданія начинается съ 1 ноября).

Въ наступающемъ году какъ въ редакціи, такъ и въ изданіи жур
нала „Земледѣліе" приметъ ближайшее участіе землевладѣлецъ Кіев
ской губ. И. М. Рева Составъ сотрудниковъ журнала будетъ значительно 

пополненъ и какъ внѣшность, такъ и внутреннее содержаніе его улуч
шено. Направленіе журнала будетъ преимущественно практическое.

Въ теченіи года редакція „Земледѣлія" дастъ своимъ подписчикамъ:

I. 50 полныхъ номеровъ журнала въ такомъ же форматѣ, какъ и 
въ истекающемъ году.

И. 4 отдѣльныя гравюры выдающихся растеній и животныхъ (если 
окажется возможнымъ, двѣ изъ нихъ въ краскахъ).

III. Возможно большее количество рисунковъ въ текстѣ.

IV. Десять сортовъ различнаго рода сѣмянъ найболѣе выдающихся 
растеній, въ количествѣ не менѣе 4 лотовъ (подробности разсылки этихъ 
сѣмянъ изложены въ большомъ объявленіи объ изданіи „Земледѣлія 
которое будетъ высылаться всѣмъ желающимъ безплатно).

V. Въ видѣ безплатнаго приложенія, редакція „Земледѣлія“ выда
етъ всѣмъ своимъ подписчикамъ популярное наставленіе въ выбору зе
мледѣльческихъ машинъ, со многими рисунками, составленное профес
соромъ С. М. Богдановымъ. Въ отдѣльной продажѣ книга эта будетъ 

стоить не менѣе 1 р. с.
VI. Точно также безплатно будутъ разсылаться подписчикамъ кар

тограммы относительно урожая, умолота и проч., составляемыя Департа
ментомъ Окладныхъ Сборовъ.

VII. Особенное вниманіе редакціи будетъ обращено на организацію 
торговыхъ извѣстій, какъ изъ заграницы, такъ и изъ портовъ Балтій

скаго и Чернаго морей. Кромѣ того, съ наступающаго года будутъ по



— 1022 —

мѣщаться тиражи государственныхъ лотерейныхъ займовъ и цѣпы акцій 
сахарныхъ заводовъ.

Въ настоящее Ѣрейя въ распоряженій редакціи, для помѣщенія въ 

будущемъ голу, имѣются, между прочимъ, слѣдующія статьи:

1) Культура пшеницы въ сѣв. части Кіевской губ. Ѳ. Любанскаго.
2) Клеверное почвоутомленіе, его же.
3) Борьба съ вредными насѣкоііыми, г. Лотоцкаго.

4) Борьба съ сорными травами, И. М. Рева.
5) Гипнотизмъ среди животныхъ.
6) Гессенская муха и средства къ ея уничтоженію.
7) Почвенные микробы, И. М. Рева, и пѣкоторыя другія.
Иногороднихъ просятъ адресовать подписные деньги:

г. Кіевъ. Редакція журнала „Земледѣліе".
Цѣна годовому изданію, со всѣми приложеніями, 5 р. с., на пол

года 3 р. С. ■
Во избѣжаніе задержекъ просятъ подписываться заблаговременно.
Городская подписка принимается въ конторѣ журнала: Кіевъ, Кре- 

щатикъ, Типографія Петра Барскаго и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ Пробные номера, по требованію, высылаются безплатно.

„НЕ ДѢЛ Я“.
Подписка на 1391-й годъ.

„НЕДѢЛЯ" состоитъ изъ двухъ изданій: общественно-политической 

газеты „НЕДѢЛЯ", выходящей еженедѣльно, и литературнаго журнала 

„КНИЖКИ НЕДѢЛИ", выходящаго разъ въ мѣсяцъ.
За послѣдніе годы въ „НЕДѢЛѢ" и „КНИЖКАХЪ НЕДѢЛИ" 

печатались статьи и произведенія слѣдующихъ лицъ: Я. В. Абрамова, 
В. И. Авенаріуса, Д, Б. Бера, В. Л. Величко, М. Венюкбва, Н. И. 

Вентцеля, И. И. Вейпберга, князя М. Н. Волконскаго, Ѳ. Ѳ. Воропо

пова, барона Р. А. Дистерло, В. Л. Дѣдлова (Кигна), А. Я. Ефименко, 
А. Ѳ. Кони, А. И. и П. Н. Красновыхъ, Н. С. Лѣскова, Евг. Л. Мар-
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нова-, М. О.і Меншикова, Ѳ. Г. Мищенко, Д. Л. Мордовцеиа, Н. Н Не

чаева, В. Н. Острогорскаго, Л. Н. Плещеева, Я. D. Полбиёкаго, В. О. 

Португалова, О. 11. -Руповой, Ял Рускпна, Ѳ. С. Стулли, Ы. Сѣверова, 

В. А. Тимирязева, графадД. И. Толстого, Глѣба Успенскаго, II. Фло

ровскаго, К. М. Фофанова, ГІ. Щедрина (М. Е. Салтыкова), Н. В. Яко

влевой и друг.

Цѣна обоихъ изданій вмѣстѣ—девять рублей въ годъ, съ доставкой 

п пересылкой.

,0ІВЛЭННІН YOR ’ «ГР 01 . З'ЛОГ./УПОП ІІ Ill DbhOIlO'Mj В- і Ц’ІЛлЮІг
Подписка на 1891-й годъ открыта.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ редакціи „НЕДѢЛИ", 

Ивановская, 4.

Редакторъ-издатель П. Л. Гайдебуровъ.

на 1891 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА нд 1891 г.
ВА і ,, 0!. іпоіліші «8 ... ... . і

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ1
едшежщю большую и дешевую и, І’остін газету.

„Русскій Листокъ11, выходя ежедцевневно въ форматѣ большихъ 

газетъ въ шесть колоннъ убористаго шрифта, даетъ наицолнѣйшія свѣ

дѣнія изъ современной жизни. Сообщенія болѣе чѣмъ изъ 600 городовъ. 

Телеграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства11 и отъ собственныхъ 

корреспондентовъ. Московскій Дневникъ Театръ и музыка. Спортъ. Тор

говая хроника. Фельетонъ. Романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія, 

мелочи и проч.

Въ вышедшихъ нумерахъ за 1890 г. напечатано двѣнадцать боль

шихъ романовъ (В А. Риваля, С. М. Нестерова, И. К Кондратьева, Е. 

0. Дубровиной и проч.), свыше двухсотъ пятидесяти разсказовъ (каждый 

День по одному обязательно), множество сценокъ, стихотвореній, калам

буровъ, шутокъ и проч.
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Въ портфелѣ редакціи для 1891 г. имѣются романы: В. А. Рива- 
ля—„ЦАРИЦА СЕРДЦА’ И. К. Кондратьева-„ХАI ВѢКЪ’, С. М. 
Нестерова—„ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ’ и мы. др.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
(СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ)

На годъ—5 руб.; на полгода—3 руб.; па 1 мѣсяцъ—60 коп. 
Адресъ редакціи и конторы:

Москва, Варсонофіевскій переулокъ, домъ Рябушинскаго.

ГИДРОПАТИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНІЕ

: Д-ра Скудро
въ Могилевѣ на Днѣстрѣ

принимаетъ какъ лѣтомъ, такъ и зимой для леченія водою, электриче
ствомъ, массажемъ, ипгаляціею и пр. Плата по мѣсячно: за леченіе отъ 
15 до 30 р. За папсіонъ 30 р. впередъ.

Требуется репетиторъ, для приготовленія молодого человѣка въ 
третій классъ духовной семинаріи, квартира и столъ у священника и 
вознагражденія за труды по 8 рублей въ мѣсяцъ.

Адресъ: Въ г. Каменецъ-Подольскъ священнику села Баговнцы 
Каменецкаго уѣзда.

Содержаніе: I) Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Донатомъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, при
хода м. Волковинецъ Летичевскаго уѣзда. 2) Воспоминанія о прошломъ 
изъ яіизни Подольской семинаріи. 3) Село Кропивна Винницкаго уѣзда. 
4) Извѣстія и замѣтки. 5) Объявленія.

Редакторы: { Николаи И воровскія. 
Иванъ Шиповичъ.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.

Печатано въ типографіи Подольскаго Губернскаго Правленія.
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