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12-ю по пятидесятницѣ.
Благій! что сдѣлать мнѣ 

добраго, -чтобы имѣть жизнь вѣчную" 
(Мо. 19, 16).

■ $фъ такимъ вопросомъ обратился нѣкогда ко 
Христу—Спасителю одинъ богатый еврейскій юно
ша. Прошли съ тѣхъ поръ вѣка, не мало перемѣ
нилось поколѣній рода человѣческаго. А вопросъ, 
заданный Спасителю еврейскимъ юношею, все так
же новъ, все также близокъ сердцу каждаго изъ 
насъ. Причина понятна: вопросъ, поставленный 
еврейскимъ юношею, касается вѣчной жизни, жи
зни, въ которой вѣрующій человѣкъ надѣется най
ти осуществленіе всѣхъ возвышеннѣйшихъ стрем
леній своего богоподобнаго духа.

Каковъ _ отвѣтъ далъ юношѣ Божественный 
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Учитель? Христосъ напомнилъ вопрошавшему 
юношѣ заповѣди закона: „нѳ убивай, нѳ прелюбо
дѣйствуй, нѳ кради, не лжесвидѣтельствуй, почи
тай отца и мать и люби ближняго твоего какъ 
самого себя“ (Мѳ. 19, 19).

Итакъ, по ученію Христа, для того, чтобы на
слѣдовать жизнь вѣчную, необходимо исполненіе 
заповѣдей Закона Божія. Требованіе понятное. 
Жизнь вѣчная—это жизнь съ Богомъ и въ Богѣ; 
по своему проявленію—она не услажденіе пиіцѳю 
или питіемъ, а общеніе въ правдѣ и любви Божі
ей, а отсюда—въ неизреченномъ Божественномъ 
блаженствѣ. Но жить въ Богѣ, радоваться Его 
правдѣ и участвовать въ Его блаженствѣ можетъ 
только тотъ, кто подобенъ Богу, кто въ жизни 
своей неуклонно осуществляетъ Его божествонпую 
волю. Воля-жо Божія выражена въ заповѣдяхъ 
Божіихъ.

Но исполненіе заповѣдей бываетъ различное. 
Есть исполненіе формальное, сухое, бездушное— 
изъ за страха, во имя награды; и есть исполненіе 
по духу, по внутренней глубокой любви къ Тому, 
Кто является виновникомъ установленныхъ запо
вѣдей. Исполненіе формальное даетъ видъ правед
ности, можетъ услаждать человѣка, давая пищу 
его самолюбію, но внутренняго глубочайшаго 
удовлетворенія богоподобному человѣческому духу 
оно нѳ даетъ. Это и испыталъ евангельскій юно
ша. Формально онъ исполнилъ законъ; онъ отъ 
юности своей нѳ нарушалъ заповѣдей, установлен
ныхъ для ветхозавѣтнаго человѣка закономъ. Но 
всѳ-жѳ полнаго внутренняго удовлетворенія, кото
рое обезпечивало-бы ему вѣчную жизнь, онъ нѳ 
имѣлъ. За заповѣдями душа юноши не чувствова
ла присутствія живой совершеннѣйшей Личности, 
не знала живого Бога —Носителя высочайшей исти
ны, святости, правды и любви,—Бога, поставивша
го любовь закономъ для дѣланія человѣка и въ 
словахъ своего Божественнаго Сына; „будьте со- 
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вершѳнны, какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный" 
опредѣлившаго высшій и конечный предѣлъ этого 
дѣланія. Отсюда душевная неудовлетворенность, 
исканіе и стремленіе къ чему-то новому—неиз
вѣстному, отсюда глубокая привязанность къ зем
лѣ и ея благамъ, отсюда, наконецъ, и самый во
просъ: „что сотворю, да жизнь вѣчную наслѣдую?"... 
Своимъ дальнѣйшимъ отвѣтомъ Господь вскрылъ 
истинное настроеніе вопрошавшаго юноши, Онъ 
показалъ, чего не доставало ему для наслѣдія 
вѣчной жизни. „Если хочешь быть совершеннымъ, 
пойди продай имѣніе твое и раздай нищимъ; и 
будешь имѣть сокровище на небесахъ" (Мѳ. 19, 
21). Подъ имѣніемъ нужно разумѣть не только 
богатство, но и вообще все, что привязываетъ 
человѣка къ землѣ, къ самому себѣ, что мѣшаетъ 
и не позволяетъ ему отдаться Богу и Его святѣй
шей волѣ всѣмъ сердцемъ, всѣмъ существомъ сво
ей богоподобной души. Формальное исполненіе 
заповѣдей—это только начало того духовнаго по
двига, который долженъ приводить человѣка къ 
вѣчной жизни. Больше. Остановившись только на 
этой степени нравственнаго дѣланія, человѣкъ мо
жетъ совершенно потерять способность къ вѣчной 
жизни. Что, къ сожалѣнію, и случилось съ Еван
гельскимъ юношею. Услышавъ отвѣтъ Господа— 
Спасителя, онъ съ пачалью отошелъ отъ Боже
ственнаго Учителя. Сладчайшее благо — жизнь 
вѣчная—потребовала отъ евангельскаго юноши 
великаго подвига—преданности Богу и Его свя
тѣйшей волѣ безконечной, безграничной, до готов
ности отказаться отъ всего, что есть дорогого и 
цѣннаго для человѣка въ этой жизни. На эту 
жертву исполнительный еврейскій юноша оказал
ся неспособнымъ.

Выводъ изъ сказаннаго ясенъ. Намъ христіа
намъ, призваннымъ къ участію въ вѣчной жизни, 
нужно оберегать какъ зеницу ока свободу своего 
сердца отъ всякой привязанности къ земному. 
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Какъ носящее въ себѣ божественную искру, какъ 
предназначенное быть храмомъ Духа Святаго, 
сердце должно быть свободно отъ всякихъ мір
скихъ пристрастій. Только въ ѳтомъ случаѣ оно 
можетъ отдаться всецѣло и безраздѣльно Господу 
и вслѣдствіе этого стать способнымъ къ участію 
въ жизни вѣчной. Это одно. Второе. Нужно пом
нить, что христіанство не благочестивое только 
мечтаніе, не формальное только выполненіе запо
вѣдей, а неустанная работа надъ осуществленіемъ 
въ реальной жизни высочайшихъ завѣтовъ Хри
ста. Христіанство—это подвигъ, правда, сладо
стный, ибо иго Христа благо, и бремя Его легко, 
но неустанный и потому нелегкій. Здѣсь въ осо
бенности нужна рѣшимость, нужна строгая бди
тельность за собою, нужна пылкая привержен
ность завѣтамъ Христа. Здѣсь самое исполненіе 
заповѣдей должно быть только свидѣтельствомъ, 
внѣшнимъ выраженіемъ глубочайшей любви и 
преданности Богу, завѣщанныхъ Христомъ слова
ми: „возлюби Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ 
твоимъ, и всею душою твоею и всѣмъ разумѣні
емъ твоимъ“ (Мѳ. 23, 37). Понятно, все это воз
можно, но при непремѣнномъ условіи: „если око 
твое свѣтло будетъ11. Ибо нельзя служить двумъ 
Господамъ—Богу и мамоиѣ. Имѣющій уши слы
шать, да слышитъ и разумѣетъ! Аминь.

Протоіерей Василій БОЩЗНОВСКІЙ-

Краткіе совѣты по вопросамъ ремонта памятниковъ старины 
и искусства.

Многіе неудачные опыты реставраціи памят
никовъ старины и искусства привели наконецъ 
спеціалистовъ къ выводу, что слѣдуетъ всемѣрно 
избѣгать „реставрированія14 и ограничиваться лишь 
простымъ осторожнымъ ремонтомъ1 Встрѣчаются, 
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конечно, на памятникахъ такія наслоенія, которыя 
необходимо удалять; при этомъ первоначальное 
или вообще интересное въ памятникѣ нѳ всегда 
открывается въ цѣлости,—въ этихъ случаяхъ по- 
неволѣ возникаютъ вопросы частичной реставра
ціи. Но, какъ бы то ни было, для подобныхъ ра
ботъ совершенно необходимо предварительное 
подробное художественно-архитектурное и научное 
ознакомленіе съ памятникомъ; при самомъ про
изводствѣ работъ это изученіе дѣлается болѣе 
глубокимъ, проникая подъ подошву фундамента, 
подъ новую штукатурку и въ толщину стѣнъ. 
Только при посредствѣ ремотныхъ работъ возмо
жно исчерпывающее ознакомленіе съ памятникомъ. 
Предварительное изученіе памятника должно за
ключаться въ точныхъ обмѣрахъ его, составленіи 
чертежей, фотографированіи, зарисовываніи и въ 
подробномъ описаніи того состоянія, въ которомъ 
онъ находился до начала ремонта. При этомъ 
нельзя пренебрегать и позднѣйшими наслоеніями, 
потому что изученіе ихъ очень часто помогаетъ 
разгадывать исторію жизни памятника и даты его 
передѣлокъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ избавляетъ про
изводителя работъ отъ всякихъ обвиненій со сто
роны потомства въ опрометчивомъ отношеніи къ 
памятнику. Не надо забывать, что въ большинствѣ 
наслоенія бываютъ интересны и должны быть 
охраняемы. Уничтоженіе ихъ можетъ быть допу
скаемо только въ тѣхъ крайнихъ случаяхъ, когда 
они непоправимо вредятъ памятнику въ техниче
скомъ, научномъ или художественномъ отноше
ніяхъ. Всѣ открытія, дѣлаемыя при ремонтѣ, дол
жны наноситься на чертежи, сопровождающіе 
предварительное изслѣдованіе. Эти открытія бы
ваютъ иногда столь неожиданны, что сильно мѣ
няютъ первоначальный прсѳкъ ремонта. Этотъ 
именно неумолимый фактъ практики въ ремонтѣ 
памятниковъ старины заставилъ, главнымъ обра
зомъ, отказаться отъ реставрированія ихъ. Реста
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врація можетъ быть одобрена только въ такихъ 
случаяхъ, когда всѣ данныя для нея на лицо, или 
жо когда ею ничего интереснаго не уничтожается; 
но, во всякомъ случаѣ, она сталкивается съ не
преодолимыми мехническими трудностями.

Матеріалами для ремонта должны служить, по 
возможности, тѣ же, въ которыхъ исполнены па
мятники; исключенія будутъ перечислены при от
дѣльномъ разсмотрѣніи различныхъ работъ. Общій 
принципъ для ремонтированія памятниковъ —оста
влять въ неприкосновенности прочное и замѣнять 
ветхое въ прежнемъ видѣ или въ степени сохран
ности первоначальнаго или интереснаго.

Совершенно необходимо и благоразумно избѣ
гать поспѣшности въ дѣлѣ ремонта памятниковъ 
и въ дѣлѣ „благолѣпія44 вообще: это дѣло требу
етъ компетентнаго совѣта знатоковъ. Если нашел
ся жертвователь, его прежде всего надо уговорить 
не поступать съ опрометчивымъ своеволіемъ; пу
темъ разумнаго убѣжденія нужно склонить жер
твователя къ той мысли, что памятникъ принадле
житъ государству и потому но можетъ быть пере
дѣланъ безъ вѣдома знатоковъ и безъ законнаго 
разрѣшенія. Должно быть принято за непремѣн
ное правило по заключать договоровъ съ подряд
чиками до полученія надлежащаго разрѣшенія. 
Должно быть принято за непремѣнное правило не 
заключать договоровъ съ подрядчиками до полу
ченія надлежащаго разрѣшенія. Лучше промед
лить годъ, два, три, чѣмъ въ опрометчивой по
спѣшности погубить памятникъ. Должно поощрять 
всякую иниціативу въ дѣлѣ правильной постанов
ки ремонта памятниковъ староны и искусства. 
Должно внушать всѣми способами, кому подоба
етъ вѣдать, что стремленіе къ сохраненію памятни
ковъ старины п искусства есть стремленіе къ сохра
ненію государственнаго и національнаго достоянія, 
оставленнаго нашими предками. Такое стремленіе 
непремѣнно найдетъ себѣ откликъ въ широкомъ 
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обществѣ, въ народѣ, который является невольнымъ, 
безсознательнымъ почитателемъ памятниковъ ста
рины и искусства, какъ наслѣдникъ культурной 
жизни Россіи. Безъ сочувствія общества и наро
да дѣло охраненія памятниковъ старины и искус
ства не могло бы такъ развиваться, какъ оно раз
вивается въ настоящее время.

Существуетъ въ уставѣ духовныхъ консисто
рій статья, которою разрѣшается производство 
всякихъ работъ, не превышающихъ единовремен
наго расхода въ 50 руб. Послѣдствіями примѣне
нія такой статьи являются передѣлки, существен
но искажающія памятники, напр., растеска оконъ 
и дверей съ уничтоженіемъ наличниковъ, забѣли
ваніе стѣнописей, замалѳвка иконъ и закрытіе ихъ 
сплошными окладами, уничтоженіе иконостасной 
рѣзьбы, установка новыхъ кіотовъ въ церкви и 
т. под. Поэтому необходимо ввести въ упомяну
тую статью оговорку, что она не распространяется 
на церкви древнія или замѣчательныя но зодче
ству и историческимъ воспоминаніямъ, а также 
на памятники искусства.

Чаще всего памятники разрушаются отъ не
вниманія къ нимъ со стороны лицъ, коимъ ввѣре
но ихъ сохраненіе. Бдительный присмотръ и свое
временный недорогой ремонтъ изабавилъ бы отъ 
большихъ затратъ, которыя требуются на ремонтъ 
запущенныхъ памятниковъ.

Напр., сырость, обычная въ холодныхъ зда
ніяхъ, устраняется при помощи простого провѣ
триванія, которое должно производиться на осно
ваніи принципа: но допускать соприкосновенія 
влажнаго воздуха со стѣнами, болѣе его холодны
ми, ибо при такомъ соприкосновеніи на холодной 
стѣнѣ осаждается влага изъ воздуха, и тѣмъ 
обильнѣе, чѣмъ больше разница въ температурахъ 
стѣнъ и воздуха. Опытами установлено, что хо
лодныя зданія слѣдуетъ провѣтривать устройствомъ 
въ нихъ сквозняковъ днемъ въ сухую погоду и 
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когда наружный воздухъ немного теплѣе внутрѳн- 
нняго. Если въ зданія хранятся стѣнописи, иконы 
и картины, то провѣтривать ихъ нужно съ такою 
же щепетильностью, съ какою провѣтриваются 
погреба, хранящіе порохъ: вѣдь извѣстно, что по
рохъ очень чувствителенъ къ сырости. Очень 
простымъ приборомъ для опредѣленія допустимой 
при провѣтриваніи разницы въ температурахъ мо
жетъ служить стеклянная бутылка, охраняющаяся 
въ зданіи. Если бутылка, будучи вынесена на 
воздухъ, отпотѣетъ, то провѣтривать нельзя.

На практикѣ немаловажное затрудненіе встрѣ
чается въ томъ, что Урочное положеніе нѳ содер
житъ достаточныхъ указаній для должнаго ремон
та памятниковъ зодчества; обстоятельство это, 
какъ неоднократно приходилось слышать автору 
отъ производителей работъ, лишаетъ ихъ возмож
ности вносить въ свои смѣты всѣ необходимыя 
данныя, требуемыя повѣряющими и утверждающи
ми смѣты инстанціями. Весьма желательно, чтобы 
этотъ пробѣлъ Урочнаго положенія былъ попол
ненъ. *

Покрышкинъ.

Историко-статистическій очеркъ 
села Голой-Пристани и Николаевскаго прихода (съ 1894 г. по 

1914 г.).
(пгодолжЕніе).

До 1892 г. село Голая-Пристань представляло изъ себя 
одинъ приходъ, приходскій храмъ котораго въ честь Святаго Ду
ха находился на «слободѣ*.  Но когда число жителей на „при
стани*  стало увеличиваться и „пристань" застраиваться, то 
Свято-Духовскій храмъ сталъ все болѣе и болѣо удаляться отъ 
центра села и нѳ могъ уже вмѣщать въ себя всѣхъ молящихся, 
то, въ силу необходимости, приходилось строить новый храмъ и, 
естественно, уже нѳ на „слободѣ", а на „пристани". Видя мало- 



помѣстительность Свято-Духовскаго храма и замѣчая, что жители 
„пристани" вслѣдствіе отдаленности отъ приходскаго храма рѣд
ко посѣщаютъ его, священникп означеннаго храма о. Михаилъ 
Сѣриго (теперь уже умершій) сталъ внушать и располагать жи
телей „пристани*,  чтобы они на „пристани" выстроили свой осо
бый храмъ. Расположивъ жителей „пристани*  къ этому священ
никъ о. Михаилъ Сѣриго 3 декабря 1889 года пригласилъ всѣхъ 
домовладѣльцевъ и проживающихъ .Пристани*  въ зданіе разно- 
чинченской земской школы для обсужденія вопроса о построеніи 
другой церкви на „пристани". Но вслѣдствіе того, что ни тѣ, ни 
другіе не имѣютъ возможности распорядиться лично въ с. Голой- 
ІІристани, въ которомъ полновластными распорядителями явля
ются мѣстные крестьяне, то на собраніи своемъ они рѣшили 
просить крестьянъ обсудить этотъ вопросъ въ утвердительномъ 
смыслѣ на сельскомъ сходѣ, при чемъ дали обязательство уча
ствовать въ построеніи храма въ четвертой части всѣхъ расхо
довъ.

ІІа сельскомъ сходѣ, состоявшемся 17 декабря того жо 
года, крестьяне, будучи согласны съ рѣшеніемъ разночинцевъ, 
постановили: въ виду неимѣнія въ настоящее время свободныхъ 
средствъ, вслѣдствіе постигшаго неурожая и накопившихся не
доимокъ, ходатайствовать предъ Его Преосвященствомъ о выдачѣ 
на построеніе новаго храма въ честь Святителя и Чудотворца 
Николая сборной книги для сбора доброхотныхъ пожертвованій 
по Таврической губерніи срокомъ на 1 годъ; для наблюденія жо 
за построеніемъ храма учредили, согласно церковно-строительной 
инструкціи, церковно-строительный Комитетъ подъ предсѣдатель
ствомъ крестьянина Махно Д. И.

На слѣдующемъ же сельскомъ сходѣ, бывшемъ въ томъ же 
году 31 декабря, обсуждался вопросъ и объ отводѣ новому 
причту вышеупомянутой церкви узаконенной пропорціи земли, а 
также о назначеніи причту жалованія и построеніи причтовыхъ 
помѣщеній, при чемъ постановили, что земли для новаго причта, 
за неимѣніемъ такой, общество дать не можетъ; что же касается 
постройки помѣщенія для новаго причта и обезпеченіи послѣдня
го жалованіемъ, то обсужденіе этихъ вопросовъ оставить до окон
чанія постройки храма.

Обо всемъ этомъ было донесено благочинному Алешковсна- 
го округа, протоіерею о. Леонтію Ромоданову, для представленія 
Его Преосвященству. Отецъ благочинный, находя построеніе 
храма и открытіе новаго прихода нужными, представилъ о семъ 
Его Преосвященству, при чемъ, отъ 6 февраля 1890 г. послѣдо
вала такая резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мартиніяна, Епископа Таврическаго и Симферопольскаго: „пред
ставленные при семъ приговоры о построеніи новой церкви въ 
селеніи Голой-Пристани и члены церковно-строительнаго комитета 
по сооружанію этого храма утверждаются и вмѣстѣ съ тѣмъ 
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разрѣшается выдать сборную книгу на имя Л. Сороки. Господь 
да ниспошлетъ свое пренебесное благословеніе на благоуспѣшное 
совершеніе сего святаго дѣла и да подастъ свою всесильную по
мощь всѣмъ благочестивымъ ревнителямъ, изъявившимъ готов
ность потрудиться въ созиданіи давно желаннаго храма Божія; 
паче же всего—пастырю Голопристанской церкви".

Такъ былъ разрѣшенъ вопросъ о построеніи на „пристани" 
новаго храма. Далѣе нужно было разрѣшить вопросъ объ избра
ніи мѣста для храма. Послѣ двухлѣтнихъ пререканій между 
разночинцами и крестьянами по этому поводу, въ началѣ 1892 
года было пріобрѣтено для построенія храма у крестьянской 
вдовы Евгеніи И. Головковой усадебное мѣсто, находящееся на 
приличномъ и удобномъ мѣстѣ для храма, на берегу рѣки Чайки 
при впаденіи ея въ^рѣку Копку. На этой усадьбѣ, размѣромъ 
660 квад. саж., въ то время находился каменный магазинъ, весь
ма пригодный для устройства временнаго молитвеннаго дома, а 
также два дома для помѣщенія причта съ пристройками. Все это 
было куплено за 5,000 руб. Въ виду же того, что мѣстными 
крестьянами на построеніе новаго храма были ассигнованы, по 
приговору отъ 28 декабря 1890 г., только доходы съ базаровъ 
и дубковъ (по вычисленію всего въ теченіе года могло быть 
собрано не болѣе 1,000 руб.) —средства очень недостаточныя для 
этого, Его Преосвященствомъ было разрѣшено вышеупомянутый 
магазинъ временно, до построенія поваго храма, приспособить 
для молитвеннаго дома, что и было сдѣлано въ лѣто 1892 года. 
Иконостасъ былъ поставленъ старый за. ненадобностію его въ 
Чулаковской Николаевской церкви, въ которую онъ былъ ранѣе 
пожертвованъ Голо-Пристанскою Свято-Духовскою церковію. 23 
сентября 1892 г. Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Епископомъ Мартиніаномъ молитвенный домъ было разрѣшено 
освятить въ честь Святителя и Чудотворца Николая и былъ 
высланъ св. антиминсъ, освященный 12 сентября 1892 г. 25 
октября того же года и было торжественно совершено освященіе 
упомянутаго молитвеннаго дома.

Въ концѣ 1891 года священникъ о. Михаилъ Сѣриго былъ 
пореведенъ Епархіальнымъ начальствомъ на другой приходъ, на 
мѣсто его былъ назначенъ священникъ о. Андрей Завадовскій, 
который послѣ освященія молитвеннаго дома переѣхалъ изъ 
„слободы*  на „пристань" и поселился въ одномъ изъ домовъ, 
находящихся на купленной у Головковой усадьбѣ, и сталъ регу
лярно совершать Богослуженіе въ молитвенномъ домѣ и отправ
лять всѣ требы.

(Продолженіе будетъ).
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Библіографія.
Трубецкой Евгеній, кн. Два міра въ древне-русской живописи. 

Изд. „Путь". М. 1916. Ц. 30 коп.
Эта брошюра является продолженіемъ лекціи кн. Трубец- 

каго о древне-русской иконѣ. Всматриваясь въ иконы, авторъ 
ищетъ въ нихъ отраженія жизнепониманія древней Руси. Въ 
настоящей брошюрѣ онъ останавливается на отдѣльныхъ 
мотивахъ послѣдняго, на связи съ землею, съ будничною 
жизнью трудящагося земледѣльца, на одухотвореніи земли. Идей
ный смыслъ красокъ, ихъ „система" для автора—показатели из- 
вѣтстнаго міровоззрѣнія, чувства „солнечной мистики", ощущенія 
Христовой славы, какъ свѣта, чистоты, сіянія. И рядомъ опять 
земля, драма встрѣчи двухъ міровъ, небеснаго и житейскаго. Съ 
захватывающимъ интересомъ вчитывается въ страницы, посвящен
ныя „житію" Богоматери, прозрѣваешь въ безхитростную, но глу
бокую правду настроеній иконописца. Нѣсколько слабѣе рѣчь 
объ иконѣ Страшнаго суда, быть можетъ оттого, что слишкомъ 
сжата, лишена детальной разработки. Въ заключеніе дѣлаются 
печальные выводы о современной архитектурѣ: „всякій строитель 
храма и художникъ несетъ къ подножію креста то, что напол
няетъ его душу. Древній зодчій, какъ и древній строитель, нахо
дилъ въ своей душѣ лучъ солнечнаго откровенія: съ одной сто
роны-ощущеніе всей бездонной глубины адской мерзости, зажи
гающее въ иконописцѣ горѣніе ко кресту; строителя новаго вре
мени возносятъ ко кресту свои придворныя или житейскія воспо
минанія". Это—показатель для кн. Трубецкого „мѣщанства" со
временной жизни, пошлой житейской половинчатости, срединности 
между небомъ и адомъ, неспособности рѣшиться на выборъ, смѣ
шенія неба съ житейскими попеченіями, въ силу чего на мѣсто 
неопалимой купины, горѣвшей въ душѣ древнихъ художниковъ, 
у новыхъ —„золотая корона, луженый самоваръ, рѣпа", которые 
они и несутъ въ свое творчество. Какъ и первая книжка, эта 
заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія.

(Ц. и Ж.).

— ИЗВЬСТІЯ и ЗАМЬТКИ. —

Подвигъ французскаго офицера.
Парижъ. 1 августа.—„ВиІІеііп Дез Агтёез", описывая воен

ныя операціи на Соммѣ за періодъ съ 27 іюня по 7 іюля, изла
гаетъ, между прочимъ, подробности взятія селенія Бьяшъ, наибо
лѣе захватывающій эпизодъ котораго заключается въ слѣдующемъ:



„Селеніе Біяшъ было взято фнанцузами 26 іюня, причемъ 
наши войска въ своемъ неудержимомъ натискѣ, прошли ва поле
вое укрѣпленіе называемое Бьяшскимъ фортомъ, защитники ко
тораго продолжали обороняться.

Угроза со стороны пулеметовъ, расположенныхъ у болота, 
не давала намъ возможности приблизиться. Сосредоточенный нами 
па фортѣ огонь траншейныхъ мортиръ оказался недостаточнымъ, 
примѣненіе же саперныхъ войскъ для подрыва укрѣпленія... слиш
комъ затянули бы операцію, а между тѣмъ нужно было во что 
бы то ни стало взять фортъ.

Въ это время пѣхотный капитанъ предложилъ взять фортъ 
врасплохъ и достигъ своей цѣли, благодаря необычайно отважно
му и лихому дѣлу. Этому офицеру удалось передъ тѣмъ опредѣ
лить расположеніе подземнаго хода, ведшаго къ форту,

Въ два часа дня 27 іюня онъ отправился къ укрѣпленію 
въ сопровожденіи небольшого отряда, состоявшаго изъ одного 
подиоручика, сержанта, фурьера, капрала, трехъ велосипедистовъ 
и одного горниста, и предварительно одинъ проникъ въ 
фортъ; здѣсь онъ ничего не увидалъ, такъ какъ герман
цы лежали притаившись подъ землею. Тогда капитанъ крик
нулъ имъ: „Выходи6! Группа зашевелилась, затѣмъ показался 
фельдфебель съ нѣсколькими солдатами, собираясь, повидимому, 
оказать сопротивленіе, хотя офицеры продолжали лежать подъ 
землею. Германцы глядѣли съ удивленіемъ на француза, одиноко 
стоявшаго среди нихъ.

Понимая, что всякое промедленіе можетъ быть гибельнымъ, 
капитанъ выстрѣломъ изъ револьвера свалилъ стоявшаго вблизи 
врага и крикнулъ: „Впередъ"! Его 8 человѣкъ бросились на гер
манцевъ, которыо даже не оказали сопротивленія.

Вскорѣ французскій офицеръ и его доблестные солдаты воз
вратились обратно, ведя съ собою 114 человѣкъ плѣнными, въ 
томъ числѣ двухъ офицеровъ. Укрѣпленіе было взято. Имя же 
капитана было упомянуто въ приказѣ по арміи въ слѣдующихъ 
выраженіяхъ:

„Офицеръ легендарной отваги. 27 іюня этотъ офицеръ во 
главѣ 8-ми человѣкъ съ безпримѣрной отвагой завладѣлъ укрѣп
леніемъ, занятымъ ротой непріятельскихъ солдатъ съ тремя пуле
метами, которые въ теченіе сутокъ держалп подъ огнемъ наши 
войска. При этомъ офицеромъ захвачено 114 человѣкъ плѣнныхъ, 
въ томъ числѣ два офицера'.

Товарищи этого офицера всѣ получили одинаковыя награды.



10 Августа. № 23. 1916 года.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Распоряженія епархіальнаго начальства и 

епархіальныя извѣстія.
Преподано Архипастырское благословеніе:

—Крестьянину села Мордвиновки, Бердянска
го уѣзда, Гордію Татаринову за пожертвованіе въ 
свой приходскій храмъ иконы Божіей Матери, 
именуемой „Неопалимая Купина-, стоимостью 85 
рублей.

Утверждены въ должности церковнаго старосты:
Крестьянинъ Андрей Денежный—къ Арханге

ло-Михайловской церкви села Вѳрхняго-Токмака, 
Бердян. у.

Крестьянинъ Спиридонъ Набокъ—къ Рожде
ство-Богородичной церкви села Раденска, Дн. у.

Крестьянинъ Трифонъ Поздняковъ —къ Свято- 
Андреевской церкви села Кардашинки, Днѣпр. у.

Назначены:
Настоятель Ѳеодосійскаго собора протоіерей 

о. Петръ Ильинскій—благочиннымъ надъ пріѣзжимъ 
духовенствомъ и надъ всѣми церквами г. Ѳеодосіи 
и подворьями, за исключеніемъ кладбищенской 
церкви, и надъ церквами г. Стараго Крыма.

Іеромонахъ Серапіонъ—священнослужителемъ 
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флота на время военныхъ дѣйствій на Боновомъ 
дѣлѣ Чернаго моря.

Псаломщикъ Братской Покровской церкви 
г. Керчи Василій Перцовъ—учителемъ къ Братской 
церковной школѣ.

Перемѣщены:
Священникъ села Ново-Богдановки, Мѳлитоп. 

уѣзда, о. Николай Оболенскій—въ село Скельки, 
того же уѣзда.

Діаконъ Покровскаго собора г. Севастополя 
Георгій 7'роицкій—въ село Ново-Богдановку, Мели
топольскаго уѣзда, на священническое мѣсто съ 
рукоположеніемъ въ санъ іерея.

Священникъ села Ново-Благовѣщѳнки, Днѣ
провскаго уѣзда, о. Иннокентій Крижановскій и 
священникъ села Ново-Александровки, Днѣпров
скаго уѣзда, о. Василій Ііиронко—одинъ на мѣсто 
другого.

тъ
о состояніи Таврическаго Епархіальнаго женскаго училища въ 

учебно-воспитательномъ откошеніи за 1914—15 уч. годъ.
Въ отчетномъ 1914 — 15 учебномъ году, 49 отъ основанія 

училища, произошли слѣдующія перемѣны въ составѣ служащихъ 
въ училищѣ лицъ:

1. Журнальнымъ опредѣленіемъ Совѣта училища, утвер
жденнымъ резолюціей Его Преосвященства отъ 18 августа 1914 
года, училищный врачъ Д. А. Благовѣщенскій, согласно прошо 
нію, освобожденъ отъ должности врача при больницѣ и препода
ванія гигіены въ 7 кл. училища съ 15 августа, а на его мѣсто 
резолюціей Его Преосвященства отъ 5 ноября назначенъ до прі
исканія женщины-врача врачъ Симферопольской земской больни 
цы Николай Васильевичъ Киршнеръ съ 29 октября 1914 года.

2. Журнальнымъ опредѣленіемъ Совѣта училища, утвер
жденнымъ резолюціей Его Преосвященства отъ 18 августа 1914 
года, фельдшерица при больницѣ училища В. Ѳ. Виноградова, 



согласно прошенію, освобождена отъ занимаемой ею должности 
съ 1 августа 1914 года.

3. Той же резолюціей Его Преосвященства, согласно про
шенію, освобождена отъ должности воспитательницы И. В. Сре- 
динская, а на ея мѣсто назначена окончившая 7 двухгодичный 
педагогическій классъ Вѣра Филиппова съ 24 ноября 1914 года.

4. За смертью преподавателя Н. Покровскаго освободившая
ся каѳедра литературы замѣщена по резолюціи Его Преосвя
щенства отъ 18 августа кандидатомъ богословія Иваномъ Четыр- 
кинымъ съ 15 авг. 1914 года.

5. Журнальнымъ опредѣленіемъ Совѣта училища, утвер
жденнымъ резолюціей Его Преосвященства отъ 25 ноября 1914 
года, согласно прошенію, уволены отъ должности воспитатель
ницъ В. Дементьева и В. Доброва, первая съ 8 сент., а вторая 
съ 15 сент. 1914 года.

6. Той же резолюціей назначена на должность воспитатель
ницы окончившая курсъ двухгодичнаго педагогическаго класса 
при училищѣ Елена Котляревская съ 1 октября 1914 года.

7. Журнальнымъ опредѣленіемъ Совѣта училища, утвер
жденнымъ резолюціей Его Преосвященства отъ 6 ноября 1914 г., 
назначена и. об. воспитательницы окончившая 7-й дополнитель
ный двухгодичный курсъ Александра Шапошникова, а резолю
ціей Его Высокопреосвященства отъ она уволена отъ
занимаемой должности въ виду поступленія сестрой милосердія 
въ земскій лазаретъ, съ 1 іюля 1915 года.

8. Журнальнымъ опредѣленіемъ Совѣта училища, утвер
жденнымъ резолюціей Его Преосвященства отъ 6 ноября 1914 
года, учительница нѣмецкаго яз. Нина Покровская, за назначе
ніемъ ея начальницей 3-й Вологодской женской гимназіи, уволена 
отъ занимаемой ею должности съ 1 ноября 1914 года, а на ея 
мѣсто резолюціей Его Преосвященства отъ 13 ноября назначена 
окончившая курсъ въ Керченскомъ институтѣ Александра Бажа
нова съ 3 ноября 1914 года.

9. Резолюціей Его Преосвященства отъ 13 ноября 1914 го
да на должность фельдшерицы при больницѣ назначена окончив
шая Самарскую фельдшерскую школу Варвара Федяшѳва, а ре
золюціей отъ 23 февраля 1915 года, согласно прошенію, она 
уволена отъ занимаемой должности съ 15 февраля 1915 года.

10. Резолюціей Его Преосвященства отъ 13 ноября на 
освободившуюся за смертью О. Бергъ должность учительницы 
музыки назначена окончившая Епархіальное училище и курсы 
піанистовъ Шлезингера Нина Олтаржевская, съ 29 октября 
1914 года.

11. Резолюціей Ею Преосвященства отъ 2 декабря 1914 
года назначена и. об. учительницы музыки состоявшая ученицей 
5 курса музыкальнаго училища въ г. Харьковѣ М. Эрганова, а 
съ 1 іюня она освобождена отъ занимаемой должности.
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За указанными перемѣнами личный составъ должностныхъ 
лицъ къ концу отчетнаго года былъ слѣдующій:

Составъ Совѣта.

1. И. д. Предсѣдателя Совѣта, инспекторъ классовъ, за
коноучитель и священникъ училищной церкви, кандидатъ бого
словія, протоіерей Александръ Михайловичъ Звѣревъ, съ 15 
августа 1899 года; на службѣ въ училищѣ съ 15 августа 18'^8 
года; жалованья по должности Предсѣдателя Совѣта получаетъ 
200 р. въ годъ, по должности инспектора кл.—500 р., законо
учителя (24 ур.) -3(00 р. въ годъ и за совершеніе Богослуже
нія—300 руб., при квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

2. Начальница училища и учительница церковно-славянскаго 
яз. въ 4 классахъ, штат. и пар., окончившая курсъ въ Тавриче
скомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ, Марія Авксентьевна 
Котляревская, съ 7 августа 1913 года, на службѣ съ 7 іюля 
1885 года; жалованья по должности начальницы получаетъ 1200 
руб. (въ томъ числѣ и столовыя) и по должности учительницы— 
360 руб. въ годъ, при квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

3. Членъ Совѣта отъ духовенства, онъ же и казначей, 
ключарь каѳедральнаго собора г. Симферополя, студентъ семина
ріи, протоіерей Павелъ Добровъ, съ 14 іюля 1899 года; жало
ванья—180 руб.

4. Членъ Совѣта отъ духовенства, завѣдующій хозяйствен
ной частью въ училищѣ, студентъ семинаріи, священникъ каѳед
ральнаго собора Константинъ Марковъ, со 2 октября 1909 го
да; жалованья—180 руб.

5. Членъ Совѣта отъ духовенства, окончившій курсъ въ 
Полтавской семинаріи, священникъ кладбищенской церкви, Нико
лай Швецъ, съ 15 марта 1914 года; жалованья—60 руб.

6. Членъ Совѣта отъ педагогической корпораціи, преподава
тель физики и космографіи в > всѣхъ классахъ и географіи въ 
пятыхъ и шестыхъ классахъ, кандидатъ богословія Николай Ва
сильевичъ Соколовскій; въ должности члена Совѣта со 2 марта 
1914 года, на службѣ въ училищѣ съ 1 октября 1912 года; жа
лованья по должности члена Совѣта получаетъ по 10 руб. въ 
мѣсяцъ и за 28 уроковъ —3120 руб.

7. Старшая воспитательница Анна Ивановна Бойко, съ 30 
сентября 1913 года, безъ жалованья (въ качествѣ члена Совѣта).

8. Почетный блюститель училища, дѣйствительный статскій 
совѣтникъ Петръ Ѳедоровичъ Соболевъ, съ 19 марта 1913 года.

Составъ учащихъ.
9. Законоучитель въ младшихъ классахъ, первомъ, второмъ 

и третьемъ классахъ, студентъ Таврической семинаріи, священ
никъ тюремной цоркви г. Симферополя, Георгій Балабанепко, съ 
31 августа 1910 года; жалованья за 12 уроковъ—571 р. 50 к.
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10. Преподаватель дидактики въ 6-хъ и 5-хъ кл., педаго
гической психологіи (7 к.), исторіи педагогики (8 к.), логики 
(8 к.), русской литературы (6 к.) и теоріи словесности въ 4-хъ 
кл., кандидатъ богословія, Иванъ Ильичъ Анфиловъ, съ 15 авгу
ста 1909 г.; жалованья—25,35 р. за 27 ур.

11. Преподвватель русской литературы въ 5-хъ, 6-хъ, 7 и 
8 кл., иностранной литературы въ 8 кл. и русскаго яз. съ 
церк-славянскимъ (8), кандидатъ богословія Иванъ Ивановичъ 
Четыркинъ, съ 15 августа 1814 г.; жалованья за 29 ур.— 
1975 руб.

12. Учительница русскаго яз. въ первыхъ четырехъ клас
сахъ, шт. и пар., окончившая курсъ въ Таврическомъ Епархі
альномъ женскомъ училищѣ, бывшая учительница церковно-при
ходской школы, вдова учителя муж. духовн. училища, Марія 
Николаевна Хотовицкая, съ 9 сентября 1903 года; на службѣ 
съ 1892 года; жалованья за 22 урока—2232 р. 42 к.

13. Преподаватель природовѣдѣнія въ 4-хъ, 5-хъ кл., 
естествовѣдѣнія въ 7 к. и географіи въ 8, 4-хъ, 3 и 2 кл,окон
чившій курсъ въ Московскомъ университетѣ со степенью канди
дата естественныхъ наукъ, Всеволодъ Константиновичъ Ивановъ; 
на службѣ въ училищѣ съ 9 февраля 1912 года; жалованья за 
26 уроковъ—2460 руб.

14. Преподавательница Алгебры и геометріи въ 5-хъ, 6-хъ, 
7 и 8 кл. окончившая курсъ I Іетроградскихъ высшихъ женскихъ 
курсовъ по физико-математическому факультету, Марія Ильинична 
Смирнова, съ 15 августа 1909 года; жалованья за 30 уроковъ— 
2190 рублей.

15. Преподаватель физики и космографіи во всѣхъ клас
сахъ и географіи въ 5-хъ и 6-хъ кл., кандидатъ богословія Ни
колай Васильевичъ Соколовскій; на службѣ въ училищѣ съ 1 
октября 1912 года; жалованья за 28 уроковъ—3120 руб.

16. Преподаватель гражданской исторіи во всѣхъ классахъ, 
кандидатъ Императорскаго Харьковскаго университета, священ
никъ Андрей Михайловскій, съ 15 января 1914 года; жалованья 
за 30 ур. —2534 руб.

17. Учительница ариѳметики въ первыхъ четырехъ клас
сахъ, штатныхъ и параллельныхъ, окончившая курсъ въ Таври
ческомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ, бывшая учительница 
Образцовой школы церк.-прих. при училищѣ, Вѣра Михайловна 
Звѣрева, съ 15 августа 1913 года; жалованья за 18 уроковъ— 
2054 руб.

18. Учитель Церковнаго пѣнія и регентъ .училищнаго хора, 
окончившій курсъ въ Таврической семинаріи, имѣющій дипломъ 
регента 2-го разряда, Митрофанъ Викторовичъ Комаревскій, съ 
15 августа 1900 года; жалованья —2111 руб.

19. Учительница чистописанія, окончившая курсъ 8 кл. въ 
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женской гимназіи, Надежда Константиновна Дорошенко, съ 15 
августа 1891 года; жалованья ее 8 уроковъ 228 руб.

20. Учительница Рисованія, имѣющая свидѣтельство отъ 
Императорской Академіи художествъ на право преподаванія сего 
предмета въ начальныхъ училищахъ, Наталія Михайловна Кути- 
нова, съ 15 августа 1909 года; жалованья за 12 уроковъ--360 р.

21. Учительница Нѣмецкаго яз, окончившая курсъ въ 
Керченскомъ институтѣ, Александра Никифоровна Бажанова, съ 
3 ноября 19'4 года; жалованья за 26 уроковъ—775 руб.

22. Исп. обяз. учительницы французскаго яз. во всѣхъ 
классахъ училища, окончившая курсъ въ учебномъ заведеніи Ея 
Императорскаго Высочества, принцессы Ольденбургской, Екате
рина Павловна Насонова, съ 7 октября 1908 года; жалованья 
за 26 уроковъ —749 руб.

23. Учительница рукодѣлія, имѣющая свидѣтельство на 
званіе мастерицы дамско-портняжнаго мастерства, Марія Нико
лаевна Лебедева, съ 11 сентября 1906 года; жалованья въ годъ 
при готовой квартирѣ со столомъ - 240 руб.

24. Вторая учительница рукодѣлія Людмила Яковлевна 
Максимова, домашняго образованіи, съ 1 мая 1894 года; жало
ванье то жо.

25. Учительница музыки по классу фортепіано, окончившая 
курсъ Епархіальнаго училища и курсы піанистовъ Шлезингера, 
Нина Николаевна Олтаржевская, съ 29 октября 1914 года; жа
лованья эа каждую обучающуюся воспитанницу—25 р. въ годъ.

26. Учитель музыки по классу скрипки, учитель того же 
предмета въ казенной гимнааіи, Ѳедоръ Петровичъ Селинскій, съ 
3 ноября 1901 г.; жалованья—300 руб. въ годъ.

(Продолженіе будетъ).
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ въ КРЫМУ
ПРОДАЮТСЯ на вновь открываю

щемся курортѣ,
на берегу Чернаго моря при дер. Михайловкѣ, въ З1/*  
верстахъ отъ Сакской грязелечебницы и ст. „Саки“ вновь 

открытой Евпаторійской жел. дор.

Означенная мѣстность выгодно отличается—чуд
нымъ морскимъ пляжемъ съ прекрасными купань
ями и цѣлебнымъ морскимъ воздухомъ; сладкая 
вода въ изобиліи изъ имѣющихся здѣсь артезіан

скихъ колодцевъ.

У частки расположены по берегу моря въ 3 ряда и 
продаются по доступной цѣнѣ—отъ 2 руб. и до
роже, смотря въ какомъ ряду; есть участки отъ 

300 квадр. саж. и болѣе.

На нѣкоторыхъ проданныхъ участкахъ уже имѣ
ются выстроенныя дачи и дачники лѣтомъ поль
зовались Сакскимъ грязелеченіемъ, живя на дачѣ.

За справками просятъ обращаться по адресу:
гор. Симферополь, почт. ящ. № 197.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Къ свѣдѣнію учащихся и ихъ 
родителей.

ВОСПИСАНІЕ
Повѣрочныхъ испытаній въ Таврической Духовной 

Семинаріи.
31 августа—среда.
Письменный экзаменъ во всѣхъ клас

сахъ.
1 сентября—четвергъ.
Священное Писаніе, философскіе 

предметы, дидактика, литургика, латин
скій языкъ, математика, физика, цер
ковная исторія, исторія и обличеніе рас
кола и греческій языкъ во II, III, и IV 
классахъ.

2 сентября—пятница
Догматическое богословіе, граждан

ская исторія, греческій въ I классѣ, 
новые языки въ I—IV классахъ, сло
весность и литература, гомилетика и 
церковное пѣніе.
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3 сентября—суббота.
Молебенъ предъ ученіемъ и начало 

занятій.
Инспекторъ Семинаріи, протоіерей

Добромысловъ.

Воспитанники Духовной Семинаріи, 
воспитанницы Епархіальнаго женскаго 
училища и ученики Мужского Духов
наго училища, удостоенные перевода 
въ слѣдующіе классы, имѣютъ явиться 
2 сентября вечеромъ въ пансіоны сво
ихъ учебныхъ заведеній. Занятія учеб
ныя будутъ продолжены до 12 ноября. 
А съ этого числа всѣ пансіонеры уча
щіеся разъѣзжаются по домамъ на ва- 
катъ, который продолжится до 31 ян
варя 1917 года.

Правленіе Таврической Духовной 
Семинаріи симъ извѣщаетъ родителей 
воспитанниковъ, что и въ предстоящемъ 
году своекоштнымъ пансіонерамъ мо
жетъ быть предоставлено лишь пищевое 
довольствіе, посильное бѣлье, фуражка 
и поясъ Одежду и обувь своекоштные 
воспитанники пріобрѣтаютъ за свой 
счетъ. Взносъ за содержаніе въ пансі
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онѣ, поэтому, будетъ на 40 руб. мень
ше, т. е. епархіальные плотятъ 141 руб. 
(71 руб. за первое полугодіе и 70 руб. 
за второе), иноепархіальные 210 руб. и 
иносословные 310 руб. Плата за полу
годія должна взноситься впередъ.

Правленіе Таврической Духовной 
Семинаріи покорнѣйше проситъ всѣхъ 
воспитанниковъ и ихъ родителей, при 
выѣздѣ въ г. Симферополь, привезти 
съ собою для нуждъ пансіона доброка
чественнаго свиного сала, смальцу, 
яицъ и топленаго коровьяго масла, за 
которые будетъ уплочено деньгами эко
номомъ Семинаріи.

Ректоръ Семинаріи Архимандритъ 
Иринархъ.

Совѣтъ Таврическаго Епархіальнаго 
Женскаго Училища

симъ извѣщаетъ родителей и опекуновъ воспитанницъ училища:

1. Учебныя занятія откроются въ семъ году
ДЛЯ воспитанницъ ВСѢХЪ классовъ Училища съ 3 Сентября, 
какъ сообщено въ Прибавленіи къ № 22 Таври
ческихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

2. Пріемныя испытанія по всѣмъ предметамъ 
для поступленія въ 1, 2 и послѣдующіе классы и 
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переэкзаменовки по сочиненію назначаются на 
31 августа. Дополнительныя испытанія ("переэкза
меновки) для воспитанницъ всѣхъ классовъ бу
дутъ произведены 1 сентября.

3. Все растущая дороговизна жизни, а равно 
и малая вмѣстимость находящихся въ распоряже
ніи Училища зданій вынуждаютъ Совѣтъ Учили
ща, вмѣстѣ съ Духовной Семинаріей и Мужскимъ 
Училищемъ, вести занятія періодически: съ 1 сен
тября до 12 ноября и съ 1 февраля до Пасхи.— 
!2 ноября, когда закончится первый періодъ учеб
ныхъ занятій, всѣ безъ исключенія учащіеся долж
ны разъѣхаться по домамъ. Для выпускныхъ 
классовъ занятія будутъ продолжены и послѣ Пас
хи, до 1 мая.

4. Желающіе учить своихъ дѣтей и желающіе 
учиться въ данное время должны будутъ мирить
ся съ новыми и нелегкими условіями училищной 
жизни: отсутствіемъ мясныхъ и другого рода про
дуктовъ, а также съ крайней тѣснотой училищ
ныхъ помѣщеній. Въ виду чего Совѣтъ Училища 
просилъ бы имѣющихъ маловозрастныхъ и болѣз
ненныхъ дѣтей въ семъ году не привозить въ 
Училище, а готовить подъ письменнымъ руковод
ствомъ Учащихъ Училища дома, съ тѣмъ, чтобы 
въ назначенное время представить ихъ къ экза
менамъ для перевода въ слѣдующіе классы.

б. Отсутствіе въ продажѣ достаточнаго коли
чества необходимой обуви вынуждаетъ Совѣтъ 
Училища отказаться отъ выдачи всѣмъ безъ изъ
ятія воспитанницамъ назначенной смѣтой обуви, 
и потому каждая изъ воспитанницъ Училища 
должна привезти съ собою необходимую прочную 
обувь любого вида. Остальная одежда и бѣлье бу
дутъ выданы полностью, но съ тѣмъ, что формен
ныя платья будутъ выданы воспитанницамъ толь
ко для носки въ Училищѣ и при отъѣздѣ • домой 
въ ноябрѣ мѣсяцѣ будутъ отобраны, посему всѣ 
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воспитанницы должны имѣть въ запасѣ для поѣзд
ки домой свое платье.

6. Всѣ воспитанницы Училища должны упла
тить въ предстоящій учебный годъ устайовлеп- 
нуго плату, за вычетомъ суммы, назначенной смѣ
той на обувь: для духовныхъ—187 р. 60 к.—7 р. 
5 к.=180 р. 65 к. и для иносословныхъ и ино
епархіальныхъ— 309 р. 60 к. — 7 р. 5 к.=302 р. 
55 к. Деньги за содержаніе воспитанницъ должны 
быть внесены въ слѣдующіе сроки: при оставле
ніи въ Училищѣ, къ 3 сентября —120 р. 55 к. и 
во второе полугодіе, къ 1 февраля —60 р.; иносо
словнымъ и иноепархіальнымъ—въ сентябрѣ — 
202 р. 55 к. и въ февралѣ—100 р.

7. Въ виду необходимости по обстоятельствамъ 
времени все пріобрѣтать для нуждъ Училища за 
наличный расчетъ, поуплатившія недоимокъ за 
прошлый годъ и нѳ сдѣлавшія установленнаго 
взноса за содержаніе и обученіе—въ Училище 
ПРИНЯТЫ НЕ БУДУТЪ.

8. Воспитанницы, не явившіяся въ Училище 
по 3 сентября включительно безъ всякихъ заявле
ній, будутъ считаться выбывшими изъ Училища 
и потому будутъ исключены изъ училищныхъ 
списковъ.—Оставшіяся по тѣмъ или инымъ сообра
женіямъ или обстоятельствамъ (безъ всякихъ огра
ниченій) дома и подавшія соотвѣтствующія за
явленія Совѣту Училища могутъ или держать въ 
свое время переходныя испытанія пли оставаться 
на повторительный курсъ въ тѣхъ же классахъ.

9. Воспитанницы, взявшія при отъѣздѣ домой 
училищныя вещи, обязаны возвратить ихъ, въ 
какомъ бы видѣ онѣ ни были.

И. д Предсѣдателя Совѣта, Инспекторъ клас
совъ, прот. А. Звѣревъ.

Дѣлопроизводитель А. Скочко.



Отъ Правленія Симферопольснаго Духовнаго 
Ѵчилища.

Правленіе Симферопольскаго Духовнаго Учи
лища симъ извѣщаетъ родителей и опекуновъ 
учащихся, что пріемные экзамены и повѣрочныя 
испытанія будутъ произведены 31 августа, 1-го и 
2-го сентября; начало занятій 3-го сентября.

Въ виду дороговизны жизни и невозможности 
на смѣтныя ассигнованія содержать учащихся 
обычное время, учебныя занятія въ наступающемъ 
году будутъ продолжаться: съ 3-го сентября по 
12-е ноября, и съ 1-го февраля по 23 марта; съ 
12-го ноября по 1-е февраля будетъ въ учебныхъ 
занятіяхъ перерывъ, на время котораго всѣ уча
щіеся обязаны уѣхать въ дома своихъ родителей 
п родственниковъ. 23-го марта воспитанники пер
выхъ трехъ классовъ будутъ отпущены оконча
тельно, ученики-жѳ ІѴ-го класса Должны будутъ 
явиться послѣ Пасхальныхъ каникулъ въ училище 
для сдачи выпускныхъ экзаменовъ.

Плата за содержаніе въ училищномъ обще
житіи будетъ взиматься въ два срока: къ началу 
учебнаго года и къ 1-му февраля. Въ первый 
срокъ взносится: 82 руб. за полнаго пансіонера; 
36 руб. за полупансіонера; 164 рубля за иносо
словнаго воспитанника въ первый годъ его обу
ченія и 143 руб. за иносословнаго воспитанника, 
уже бывшаго въ училищномъ общежитіи; къ 1-му 
февраля взносится: 39 р. 35 к. за полнаго пансіо
нера; 18 р. 83 к. за полупансіонера; 82 р. 75 к. 
за воспитанника иносословнаго въ первый годъ 
и 73 руб. 75 к. за бывшаго уже въ училищномъ 
корпусѣ.

Неудовлетворившіѳ этому требованію воспитан
ники въ училищное общежитіе приняты быть не 
могутъ.

При семъ Правленіе училища доводитъ до свѣ
дѣнія родителей и опекуновъ учащихся, что, въ
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виду невозможности пріобрѣсти въ достаточномъ 
количествѣ матеріаловъ, въ наступающемъ учеб
номъ году родители своекоштныхъ воспитанниковъ 
должны сами озаботиться пріобрѣтеніемъ одежды 
и обуви для своихъ дѣтей; положенная на этотъ 
предметъ плата: 21 руб. 25 коп. (одежда), 12 руб. 
(обувь), а всего 33 руб. 25 коп., Правленіемъ учи
лища уже выключена изъ смѣтной платы за со
держаніе учащихся (154 р. 60 коп. —33 р. 25 к.= 
121 р. 35 к.); фуражка, поясъ и нижнее бѣлье бу
дутъ выданы всѣмъ воспитанникамъ.

Правленіе училища проситъ родителей воспи
танниковъ прислать съ дѣтьми доброкачествен
ныхъ продуктовъ: коровьяго масла, свиного сала, 
яицъ, смальца, гороху, фасоли и т. п., за всѣ при
везенные продукты Правленіе училища произве
детъ соотвѣтствующій разсчетъ при уплатѣ за 
содержаніе учащихся.

За смотрителя училища
Священникъ НИКОЛЭЙ БбЗСОНОВЪ.
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