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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I.
ОПРЕДѢЛЕНА СВЯТѢЙШАГО СИНОДА. ' ■

1. Отгъ 29 ноября—9 декабря 1885 года, за № 2609, о гербовыхъ 
маркахъ въ учрежденіяхъ православнаго духовнаго вѣдомсснва.

По указу Его Императорскаго Величества. Святѣйшій Прави- 
вителъствупощій Синодъ слушали: предложеніе г. синод;і.лъпаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 22 ноября 1885 года за N° 13444, въ коемъ изъ
яснено: управляющій министерствомъ финансовъ, 25іюдя сего года, 
за N 1813, сообщилъ г. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода, что 
многія частныя лица, по недостаточному знанію правилъ устава о 
гербовомъ сборѣ, подаютъ лично въ правительственныя установле
нія прошенія безъ оплаты, или съ неполною оплатою симъ сборомъ 
какъ самыхъ прошеній и отвѣтовъ на нихъ, такъ и приложеній къ 
прошеніямъ, и по заявленіи имъ принимающимъ прошеніе должност
нымъ лицомъ о томъ, что. по ст. 73 гербоваго ус.тава, прошеніе 
не моЖітъ быть принято безъ оплаты онаго, а равно отвѣта и при
ложеній, подлежащими гербовыми марками, подающія прошенія ли
ца встрѣчаютъ затрудненія въ немедленномъ пріобрѣтеніи марокъ и, 
въ ббльшинствѣ-случаевъ, тутъ же обращаются къ нижнимъ служи-



телямъ правительственнаго установленія, которые обыкновенно имѣ_ 
ютъ у себя нѣкоторый запасъ марокъ, или же пріобрѣтаютъ ихъ в4,
ближайшемъ мѣстѣ продажи, при чемъ однако нерѣдко взимаютъ за 
марки съ нуждающихся цѣну, большую противъ ихъ дѣйствительной 
стоимости, каковая приплата имѣетъ какъ бы характеръ возиаграж- 
денія за трудъ служителей по пріобрѣтенію марокъ. Такъ какъ по
добная, сверхъ узаконенной цѣны гербовыхъ марокъ, доплата являет
ся для частныіхъ лицъ дополнительнымъ, неустановленнымъ зако
номъ налогомъ, который для лицъ недостаточнаго состоянія можетъ 
быть обременительнымъ, по статьѣ же 97 устава о гербовомъ сборѣ, 
кромѣ казначействъ и таможенъ, гербовыя бумага и марки могутъ 
быть продаваемы въ разныхъ установленіяхъ, по соіълташ'еліне мини
стра финансовъ съ подлежащими вѣдомствами, то управлявшій 
министерствомъ финансовъ признавалъ полезнымъ,. для облегченія 
оплаты частными лицами гербовымъ сборомъ лично подаваемыхъ ими, 
но неоплаченныхъ или недостаточно оплаченныхъ симъ сборомъ, 
прошеній, приложеній къ нимъ и разрѣшительныхъ по прошеніямъ 
бумагъ, имѣть въ каждомъ правительственномъ уетаноыненіі запасъ 
гербовыхъ марокъ 60, 10 и 5 коп. цѣны въ необходимомъ, по ука
заніямъ опыта, количествѣ на сумму отъ 30 до 60 руб., съ тѣмъ, 
чтобы деньги на покупку этихъ марокъ изъ казначействъ были за
имствованы изъ канцелярскихъ суммъ каждаго установленія, чтобы 
марки находились въ распоряженіи и на отвѣтственности того долж
ностная лица, которое завѣдуетъ канцелярскими матеріалами, чтобы 
марки были продаваемы' лишь лицамъ, подающимъ прошенія или 
другія какія-либо бумаги, и притомъ по той именно цѣнѣ, которая 
обозначена въ штемпелѣ каждой марки безъ всякой со стороны 
частіна.го лица доплаты, чтобы завѣдулощее такою продажею марокъ
должностное лицо вело надлежащую отчетность по покупкѣ и про
дажѣ марокъ и чтобы начальство каждаго учрежденія удостовѣрялось, 
отъ времени до времени, лично, или чрезъ подчиненныхъ ему чи
новъ, въ сохранности выданной на покупку марокъ суммы, которая 
должна быть во всякое , время въ наличности сполна марками или 
деньгами. По сему управлявшій минкстерствомь финансовъ просилъ 
г. синодальнаго Об(е;оы-1Iоокуоора: не признано ли будетъ возмож
нымъ установить таковую продажу гербовыхъ марокъ во всѣхъ пра
вительственныхъ установленіяхъ вѣдомства Святѣйшаго Синода..
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Приказали: Согласно изложенному въ настоящемъ предложеніи 
заключенію Хозяйственнаго Управленія, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: предоставить каждому учрежденію правосдавнаго духовнаго 
вѣдомства, если оно признаетъ это нужнымъ, судя по количеству 
требующихся въ его дѣлопроизводствѣ гербовыхъ марокъ, и возмож
нымъ, по состоянію своихъ канцелярскихъ суммъ,—имѣть запасъ 
гербовыхъ марокъ 60, 10 и 5 копѣечнаго достоинства въ необхо
димомъ, по указаніЙмъ опыта, количествѣ, по усмотрѣнію началь
ства каждаго присутственнаго мѣста, нг сумму отъ 30 до 60 руб., 
но съ тѣмъ. чтобы деньги нг покупку этихъ марокъ изъ казначействъ 
заимствовались изъ канцелярскихъ суммъ каждаго установленія, что
бы марки находились въ распоряженіи и нг отвѣтственности 
тогУ до.лжностнаго лица, которому поручена будетъ эта опе
рація начальствомъ, чтобы марки были продаваемы лишь лицамъ, 
подающимъ прошенія или другія какія-либо бумаги, и притомъ по 
той именно цѣнѣ, которая нг штемпелѣ каждой марки,
безъ всякой со стороны частнаго лица доплаты, чтобы завѣдываю- 
щее такою продажею марокъ должностное лицо вело надлежащую 
отчетность по покупкѣ и продажѣ марокъ и чтобы начальство каж
даго учрежденія удостовѣрялось,, отъ времени до времени, лично, 
или чрезъ подчиненныхъ ему чиновъ, въ сохранности выданной нг 
покупку марокъ суммы, которая должна быть во всякое время въ на
личности сполна, марками или деньгами. О чемъ для надлежащаго 
ислолненія, дать знать по духовному вѣдомству циркулярными ука
зами и напечатать въ «Церковномъ Вѣстникѣ».

2. Отъ 11 декабря 1885 года, за № 2713. о порядкѣ испрошенія 
воспитанниками учебныхъ заведеній дополнительной отсрочки къ 

исполненію воинской повинности.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: піюдложенііое г. синодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ, отъ 31 октября 1885 г. за N° 5161, циркулярное 
отношеніе управлявшаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, статсъ- 
секретаря Дурново, губернаторамъ, отъ 11 октября сего года, за 
N° 28, по вопросу о порядкѣ испрошенія воспитанниками учебныхъ 
заведеній дополнительной отсрочки по исполненію воинской повин
ности, для окончанія образованія!, слѣдующаго содержанія: «цир-



кулярюмъ 15 ноября 1879 г., за N° 36, предложено было уѣзднымъ 
присутствіямъ по воинской повинности, чтобы они, въ тѣхъ случа
яхъ, когда данныя молодымъ людямъ отсрочки, для окончанія об
разованія, по день достиженія ими опредѣленнаго возраста, ока
жутся недостаточными, ходатайства сихъ, лицъ о продолженіи имъ 
отсрочки въ поступленіи на службу про,дставлялп бы, чрезъ губерн
ское по воинской повинности присутствіе, въ министерство внутрен
нихъ, дѣлъ, не требуя въ этихъ случаяхъ молодыхъ людей на служ
бу до полученія разрѣшенія по означеннымъ ходатайствамъ. Въ ви
дахъ сокращенія переписки по разсмотрѣнію упомянутыхъ хода
тайствъ, сттатещ-сеісретарр. Дурново, по соглашенію съ подлежащими 
министерствами и- глаъноѵиравляющимп отдѣльными вѣдомствами, 
призналъ необходимымъ установить, на будущее время, чтобы воин
скія присутствія давали ходъ тѣмъ только ходатайствамъ воспи
танниковъ учебныхъ заведеній перваго и втораго разрядовъ всѣхъ 
вѣдомствъ о дальнѣйшей, противъ назначенныхъ въ ст. 53 уст. о 
воин, повин. сроковъ, отсрочкѣ поступленія въ войска, которыя бу
дутъ заявляемы ими черезъ свое ближайшее учебное начальство и, 
по обсужденіи въ педагогическомъ совѣтѣ, конференціи или иномъ 
коллегіальномъ учрежденіи подлежащаго учебнаго заведенія, при
знаны будутъ уважительными и затѣмъ сообщены присутствію, при 
аттестаціи молодыхъ людей въ нравственномъ и учебномъ отноше
ніяхъ, съ разъясненіемъ причинъ, которыя воспрепятствовали имъ 
своевременно окончить курсъ ученія; таковое сообщеніе учебнаго за
веденія должно быть прпло:^ю^е^ир въ подлинникѣ, при представленіи, 
чрезъ губернское воинское присутствіе, ходатайства въ министерство 
внутреннихъ дѣлъ». И, по. справкѣ, приказали: о содержаніи 
вшщнщешожина-а) отношенія управлявшаго министерствомъ внутрен
нихъ дѣлъ, статсъ-секретаря Дурново, губернаторамъ касательно по
рядка испрошенія воспитанниками учебныхъ заведеній дополнитель
ной отсрочки къ исполненію воинской повинности, для окончанія 
образованія, напечатать въ жуналѣ «Церковный Вѣстникъ»для свѣ
дѣнія и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и ис
полненія, передавъ для сего редакціи упомянутаго журнала выписку 
пзъ настоящаго опредѣленія.
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и.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Препода, ніе Архипастырскаго благословенія.

Благочинный 3-го округа Гомельскаго уѣзда, СIв^щенIппкъIIетоъ 
Ольшевскій, рапортомъ отъ . 7-го декабря 1885 года, донесъ Его 
Преосвященству, что въ д. Дубровкѣ, Гомелъскаго уѣзда, выстро
ено удобное и прочное помѣщеніе для находящейся тамъ церковно
приходской школы,—обращая при этомъ Архипастырское вниманіе 
Его Преосвященства на лицъ, содѣйствовавшихъ устройству этого по
мѣщенія, именно: князя Ѳ. И. Паскевича, пожертвовавшаго изъ сво
ихъ дать лѣсъ для школы, мѣстнаго священника Петра Пославскато, 
усердно хлопотавшаго объ устройствѣ^школы, и крестьянъ д. Дубров
ки, принявшйхъ на себя вывозку строительныхъ матеріаловъ и расхо
ды—до 300 р.—на постройку,особенности же—строителя школы, 
сельскаго старосту Игнатія Миронова Бондарева, кромѣ личныхъ тру
довъ изъ собственныхъ средствъ затратившаго на школу изъ своихъ де
негъ болѣе 30 руб.,—и членовъ пеОкевно-поиxодскаго попечительства: 
Логгина Моисеева Ткаченко, Захарія Иванова Морозова иМакарія Яков
лева Бондарева, вліяніемъ своимъ расположившихъ своихъ однодере- 
венцевъ къ открытію школы и болѣе другихъ лично трудившихся 
надъ ея устройствомъ. Въ виду усердія и трудовъ вышеозначенныхъ 
лицъ на пользу просвѣщенія народа въ духѣ вѣры и благочестія,— 
Его Преосвященствомъ преподано имъ Архипастырское благословеніе.

Преподано также Его Преосвященствомъ Архипастырское бла
гословеніе старшинѣ К.НяЖ;иПкОй волости, Могилевскаго уѣзда, "Силь
вестру Павлову и волостному писарю Михаилу Кадревичу за ихъ 
особенно усердное отношеніе къ церковно- приходскимъ школамъ въ 
Кножипкей волости.

Благодарность Совѣта Богоявленскаго православнаго 
Братства.

Совѣтъ Богоявленскаго православнаго Братства, согласно жур
нальному постановленію своему отъ 15-го числа декабря, утверж
денному Его Преосвященствомъ, выражаетъ глубокую благодарность 
предсѣдателю Милославичскаго церковно-приходскаго попечительства, 
князю П. П. Мещерскому, за его труды и жертвы по открытію и
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обезпеченію ріемеелешно", въ м.Милославичахъ, Климоиичскаго уѣз
да, церковно-приходской школы.

Перемѣны по службѣ.
Священникъ домовой церкви при Могилевскомъ духовномъ учи

лищѣ, состоявшій также,въ должности надзирателя училища и учителя 
приготовительнаго класса, Михшиъ Якушевскій, журнальнымъ поста
новленіемъ Правленія Могилевской семинарнн отъ 3-го декабря, ут
вержденнымъ Его Преосвященствомъ, назначенъ духовникомъ при Мо
гилевской семинаріи и законоучителемъ образцовой при ней школы.

— Надзиратель Оршанскаго, духовнаго училища Владиміръ Ми

гай, согласно журнальному постановленію Правленія Могилевскаго 
духовнаго училища, отъ 28-го декабря, и отзыву Правлеція Моги
левской семинаріи, съ утвержденія Его Преосвященства, назначенъ 
нг должность священника при церкви Могилевскаго духовнаго учи
лища, съ возложеніемъ нг него .обязанностей надзирателя училища 
и учитЕля приготовительнаго класса.

— Священникъ Городковской церкви, Мстиславскаго уѣзда, 
Палладій Ильинскій, резолюціею Его Преосвященства отъ 8-го ян
варя, перемѣщенъ къ Подлужской церкви, того же уѣзда.

— Діаконъ Могилевскаго каѳедральнаго соборг Михаилъ Пет- 
рашень, резолюціею Его Преосвященства отъ У-го января, назначенъ 
священникомъ къ Городковской церкви, Мстиславскаго уѣзда; къ 
Могилевскому же собору опредѣленъ священникомъ, нг дігконской 
вакансіи, псаломщикъ Студенецкой церкви, Чериковскаго уѣзда, Ни
колай Романкевичъ.

— Священникъ ПриснонскоИ, церкви, рогачевскаго уѣзда,, Ди
митрій Андруцкій, скончался 21-го декабря.

Вакантныя мѣста.
Въ настоящее время состоятъ вакантными мѣста: а) священ

ника —при ІІриснянской церкви, Рогачевскаго уѣзда, и б) псалом
щика —при Студенецкой церкви, Чериковскаго уѣзда.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Опредѣленія Св. Синода.— 
Епархіальныя распоряженія и извѣстія.

Редакторъ Д. Тихомировъ. ,
Доав. цензурою. 1886 г. 11 января. Ректоръ семинаріи, Архимандритъ Сергій, 

Могилевъ ва Дяѣпрѣ. Т’ѣид-Лѣп^графія Щ. Фгидланда.
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ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф И Ц I АЛ Ь Н АЯ.

О ПРЕКРАЩЕНІИ ТОРГОВЛИ И РАБОТЪ ПО ВОСКРЕСНЫМЪ
И ПРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ.

Въ послѣдніе годы и въ дѣйствіяхъ 'правительства и въ обще
ственномъ сознаніи замѣтно особенное стремленіе , къ удовлетворенію 
духовныхъ нуждъ общества, забытыхъ было у насъ въ погонѣ за 
Западомъ и разнаго рода либеральничаньемъ. Въ числѣ вопросовъ, 
вызванныхъ этимъ давно желаннымъ направленіемъ умовъ, существен
ное значеніе имѣетъ между прочимъ вопросъ о прекращеніи торговли 
и работъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ.

Еще недавно было время, скажемъ словами ^Церковнаго Вѣст
ника» (1885 г. N 40),—когда разные «просвѣщенные» печальники 
русской земли, усиливавшіеся облагодѣтельствовать ее водвореніемъ 
въ ней порядковъ < культурной» Европы, съ непритворнымъ усердіемъ 
высчитывали, сколько праздниковъ въгоду числился въ календарѣ рус
скаго чеяовѣка и сколько милліоновъ такимъ образомъ теряетъ чрезъ 
оту праздничную лѣнь общая экономія страны. Жизнь скоро отвѣтила 
на оти печалованія самымъ суровымъ образомъ, и тотъ же самый 
Западъ, на который наши печальники указывали, какъ .на образецъ 
трудолюбія, не знающаго праздничной лѣни, теперь начинаетъ вести 
усиленную агитацію въ пользу возстановленія праздниковъ, какъ 
дней отдыха для трудящагося люда; такъ какъ быстро возрастаю
щая горячка промышленной спекуляціи и отчаянная конкурренція 
производителей въ погонѣ за наживой привели къ тому, что время 
отдыха отъ работъ для трудящагося люда сначала постепенно умень-
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шалось, а потомъ дошло наконецъ уже до того, что самый 
воскресный день—единственный день праздничнаго покоя въ про
тестантскихъ странахъ Запада—сталъ приноситься въ жертву тому 
же молоху промышленнаго своекорыстія и спекуляціи.. Нечего и го
ворить, какимъ страшнымъ зломъ сказывался такой порядокъ вещей 
на духовно-нравственной жизни рабочихъ классовъ. Съ воскрес
нымъ праздникомъ у нихъ отнимался единственный день, когда чело
вѣкъ можетъ придти къ самосознанію себя, какъ духовно-нрачіствен- 
наго существа, забыть, что онъ рабочая машина, и почеловѣчески 
вздохнуть душой. Съ лишеніемъ же этого дня покоя, рабочій человѣкъ 
вполнѣ превращается въ машину, или вѣрнѣе—въ рабочее животное, 
и такъ какъ у него отнимается возможность духовной жизни, онъ 
все ниже падаетъ въ нравственномъ отношеніи, дичаетъ и ищетъ 
животныхъ развлеченій въ тѣ немногіе часы, которые даются ему 
для ночнаго покоя.

Не менѣе, полагаемъ, вреденъ для духовно-нравственной жиз
ни народа и существующій у насъ обычай не прекращать торговли 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Обычай этотъ — почти общій 
по всей Россіи, но въ особенно рѣзкоіі формѣ проявляется онъ у 
насъ въ западныхъ губерніяхъ, и въ частности въ нашей Могилев
ской, гдѣ воскресенье служить главнымъ базарнымъ днемъ. Накану
нѣ, въ субботу, у насъ обыкновенно- бываютъ, всѣ лавки закрыты и 
всѣ улицы пусты, потому7 что евреи, въ рукахъ которыхъ находится 
торговля, довольно строго чтутъ свою субботу. На другощ же день, 
еще съ самаго ранняго утра, когда въ церквахъ слышится благовѣстъ 
къ утрени, ыа улицахъ всюду начинается движеніе и шумъ, и съ 
разсвѣтомъ же открывается полный базаръ: одни продаютъ, другіе 
покупаютъ, кричать, суетятся,—и все ото продѣлывается точно на
рочито въ воскресный день, тотъ день, который мы, христіане, долж
ны были бы проводить совершенно наоборотъ./. Странно и тяже
ло, особенно уроженцу внутреннихъ губерній, видѣть этотъ рѣзкій 
контрастъ между покоемъ субботняго .дня и суетою дня воскреснаго.,-. 
Точно не хрисііане мы, а татары иди язычники... Даже въ Рож
дество Христово-и въ Пасху (равно какъ и въ высокоторжественные 
дни) не бываетъ у насъ прекращенія торговли хотя бы до конца 
богослуженія. Правда, лавки въ эти дни въ большинствѣ случаевъ 
бываютъ нѣкоторое время приперты; но ни одна изъ нихъ не бываетъ
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замкнута и около каждой изъ сидятъ торговцы-еврои,, обязатель
но пропуская въ нихъ всякаго, коду нужно что-цибудь купить. 
Ж этого точно будто низ видятъ... Странная и оскорбительная ца- 
смѣшка,—странная особенно, потому, что не,понятно, для чего она 
допускается...

Ненормальность подобцаго рода явленій начинаетъ теперь уже 
сознаваться обществомъ и во многихъ мѣстахъ принимаются, мѣрыі 
къ ограниченію, промышленнаго, и торговаго труда, Но всего утѣ
шительнѣе то, что вопросъ этотъ, какъ извѣстно нащимъ читателямъ, 
разработывается. теперь уже и ві рбщемъ законодательномъ порядкѣ 
въ Св. Синодѣ, и такимъ образомъ, можно надѣятьея, что въ не
далекомъ будущемъ, по ходатайству Св. Синода въ Государствен
номъ Совѣтѣ, послѣдуетъ и общее по Россіи узаконеніе, восирепщ»,- 
ющее, хотя бы и съ ограниченіями, по воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ, право торговли и работъ. Тогда и у васъ воскрес
ный день будетъ проводиться согласно требованіямъ Церкви -въ 
занятіяхъ, назначенныхъ со^ѣйствоватъ духовному развитію, какъ 
дѣлается то напр. въ Англіи, гдѣ покой воскреснаго дня издавна 
соблюдается съ традиціонною строгостью. Не бнзрнзультатнр щр.ордетъ 
такое провожденіе, воскресныхъ и празднияныхн, дней и для цате- 
ріадьнаго даже, р.азвдтіія страны. Историки Англіи справедливо на
ходятъ, что Англія крѣпостью и силою сворю и. всѣмъ своимъ цро- 
гріссомъ въ.значительной мѣрѣ обязанаименнопокою воскреснаго, дня, 
дающему возможность отдохнуть духовно и физически человѣку, 
трудившемуся въ течеціе цѣлой недѣли, и запастись силами,на далъ- 
нѣйщее время. Покой вос,к.ріс.иа-о дня есть «не только религіозная, 
но. и физіологическая и., гигіеническая заповѣдь», какъ справедливо 
выразилась кодииссія мвдининсікіхъ экеПіОТЭВ'ь въ..ЭльзасъЛотарнНг, 
гіи,;—и собдюрдніе. его рѣшительно необходимо для правильнаго р»з-с 
витія физической жизни человѣка, чтобъ не вызвать поежднвоемеи- 
ную неспособность къ труду и рановрем^яную смерть. Нечего по
этому спасаться печальникамъ о преуспѣяніи, нашей страны,, что 
время праздничнаго отдыха, русскаго народа— .время потерянное для 
блага отечества: отъ истощенія эо-аиизм;і, не знающаго отдыха, на
противъ гораздо больше будетъ вреда, для. страды.

Само собой, понятно, что. истинная пользу отъ праздничнаго. 
отдыха будетъ только тогда,, когда, онъ будетъ соэбразова,нъ .съ тре-
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бованіями Церкви, когда въ праздничные дни, свободные отъ обыч
ны'хъ житейскихъ работъ, народъ, будетъ, проводить время въ заня
тіяхъ, приличныхъ святости праздничнаго дня. У насъ теперь все 
болѣе и бСлѣе входятъ въ обычай такъ называемый внѣ-богослу
жебныя собесѣдованія съ народомъ. Они какъ нельзя болѣе прилич
ны И полезны именно въ праздничные дни, чтобы праздничный от
дыхъ не нерешелъ въ народѣ; въ праздничное бездѣлье, такъ способ
ствующее обычнымъ праздничнымъ порокамъ—пьянству и кутежамъ. 
Будемъ надѣяться, что маю по малу у насъ установится обычай 
истиннаго чевствованія праздничныхъ дней, и что правительство и 
духовенство соединенными усиліями не пере«^гчт^і^^^у^чь твердо стремиться 
къ этой цѣли.

Д. Тихомировъ.

ПО ПОВОДУ ПРИНЯТІЯ МѢРЪ КЪ ПОДНЯТПО НРАВСТВЕН
НОСТИ И РЕЛИГІОЗНОСТИ ВЪ НАРОДѢ.

Въ послѣднее время какъ высшая духовная, такъ и свѣтская 
власть обратила вниманіе на поднятіе нравственности и религіознаго 
чувства въ народѣ, для чего, съ одной стороны; вводятся внѣ-богослу
жебныя по праздничнымъ днямъ собесѣдованія вѣроучительнаго и 
нравоучительнаго содержанія, а съ, другой— іфинимаются мѣры къ 
сокращенію питейныхъ заведеній—этого корня всѣхъ бѣдствій въ на
родѣ. Впрочемъ, не настолько раззоряетъ крестьянина самый напи
токъ—водка, сколько ненорлнальное положеніе торговли спиртными 
напитками. Сплошь и рядомъ встрѣчаешь, что торговлею этою зани
маются лица, не всегда отличающіяся хорошею репутаціею, кеторыя, 
ради наживы, пускаются на всевозможный и самыя низкія предпрі
ятія. Посѣтитель такого заведенія невольно сталкивается съ разнымъ 
сбродомъ, имѣющимъ всегда притонъ въ кабакѣ. Вотъ почему и каж
дое почти уголовное преступленіе всегда связывается съ кабакомъ, 
въ которомъ,, прежде чѣмъ оно совершилось, иногда составляются и 
разработываются самые его планы при участіи опытнаго въ этомъ 
дѣлѣ хозяина кабака. Не берусь Судить, насколько принесётъ 
пользу сокращеніе питейиых'ъ заведеній въ городахъ и селахъ при 
томъ положеніи торговли спиртными напитками, въ какомъ нахо-
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дится она теперь. Дай Богъ, чтобы неоцѣненныя мѣры правитель
ства увѣнчались успѣхомъ. Но говоря о поднятіи нравственности, 
въ низшемъ классѣ о^^щ^е^ст-в^а, я долженъ сказать, что просто
людинъ еще не такъ низко упалъ въ нравственномъ отноше
ніи, какъ многіе о немъ думаютъ. Если крестьянинъ иногда и 
несетъ въ кабакъ послѣднее, то скажу,- что такъ пьетъ уже только 
тогъ, которому въ силу различныхъ обстоятельствъ не везетъ въ жиз
ни, и вотъ, желая заглушить подавляющее, его чувство скорби, онъ. 
и пропиваетъ послѣднее. Совершенно другое мы видимъ въ болѣе 
счастливой жизни простолюдина. Мы же тратимъ куда непроизвол- 
нѣе: живя не по средствамъ, дѣлаемъ часто долги и попадаемъ иногда 
чрезъ это на скамью подсудимыхъ.

Говорятъ также, что вмѣстѣ съ нравственностью упалъ и ре-, 
лигіозный духъ въ народѣ. Если подъ словомъ народъ разумѣть всѣ 
классы общества, то противъ этого ничего нельзя сказать, но если 
одинъ низшій классъ, то кажется вѣроятнѣе будетъ признать, что 
болѣе упала религіозность въ интеллигенціи, чѣмъ въ простолюдинѣ, 
отразившаяся въ нѣкоторой степени и на послѣднемъ. Крестьянинъ. 
и посты соблюдаетъ, и если придетъ въ храмъ, то помолится и—какъ 
молится! Намъ бы—его учителямъ—не мѣшало въ этомъ случаѣ брать 
примѣръ съ него. Загляните въ отечественныя святыни, которыми 
такъ богата православная Русь и вы тысячами встрѣтите ихъ при
шедшихъ за сотни верстъ помолиться въ этихъ дорогихъ его сердцу 
святыняхъ. Мы же скорѣе числимся въ Церкви, чѣмъ живемъ въ 
ней, и если заглядываемъ въ нее, то потому, что такъ принято и 
иногда это бываетъ нужно. Вообще, какъ сказалъ Ю. Самаринъ въ 
Православн. Обозр. за 1880 г., мы относимся къ Церкви по обя
занности, по чувству долга., какъ къ т'ѣмъ почтеннымъ престарѣлымъ 
родственникамъ, къ которымъ мы забѣгаемъ раза два или три въ 
годъ, съ которыми мы не имѣемъ ничего общаго, но у которыхъ, 
въ случаѣ крайности, иногда занимаемъ деньги. И поэтому, при
нимая мѣры къ поднятію нравственности и религіознаго духа въ 
народѣ, не мѣшало бы въ нѣкоторой степени распространить ихъ 
и на высшій классъ общества. Правда, въ послѣднее время воспре
щены наканунѣ праздничныхъ дней театры и т. п. зрѣлища, но за 
то клубы, билліардныя и т. п. заведенія открыты. Неужели же си
дѣть въ театрѣ и видѣть на сценѣ, допустимъ, поучительную піесу
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безнравственнѣе проведенія кануна праздника въ, трактирѣ за бил
ліардомъ, или Въ клубѣ за зеленнымъ столомъ? Простой народъ не
вольно увлекается такимъ примѣромъ, и«ограничьте интеллигенцй^,— 
нѣтъ- сомнѣнія, пойдетъ за нею и простолюдинъ. ПримѣсоМъ въ 
этомъ. отношеніи можетъ послужить намъ Англія, въ которой вооб
ще всѣ классы народа- не только самые праздники но и1 кануны 
ихъ. проводятъ въ чисто-христіанскомъ: духѣ; не говоря о закрытіи 
всѣхъ увеселительныхъ мѣстъ/ въ эти св. дни бываетъ закрыта и 
торговля. Я не хочуупрекать въупадкѣ религіозности и нравствен
ности нашъ щшвіил.лнгірованныіѣ классъ общества, но обойти мол
чаніемъ-нельзя' въ виду нѣкоторой связи его съ вопросомъ о релИ
гіозно-нравственномъ просвѣщеніи народа. Теперь простолюдину дана- 
давно желанная, имъ це]^ою^о^в^ше^]^н^р^пx<^ОТ<с1аI школа. 'Русскій народъ 
всегда искони вѣка, относился съ любовью къ таКимЪ школамъ' и 
нынѣ,- съ. открытіемъ ихъ, съ какою охотою' онъ сталъ посылать 
своихъ;'дѣтойркю обученіюег$е?о>0мой грамотѣ; другой науки онъ не 
желаетъ, какъ выучиться читать Часословъ и Псалтирь/ чтобъ откры- 
лаетъ чрезъ то для него и всякая другая душеспасительная книга. 
А что же для правильной народной жизни и развитія 'граждансттюн- 
ности нужно, какъ не усиленіе въ народѣ религіозности и церков
ности? Духовенство, на. которое Высочайшимъ довѣріемъ возложено 
это великое дѣло/ по мѣрѣ силъ, постарается выполнить это довѣ- 
ріе;и свой- долгъ, и дай, Богъ, ему въ томъ успѣха!

3. Г. Хотомскій.

-------------—•■.лгаРа---—-------------

•тъй'йж ГОДЪ РОЖДЕСТВА I. ХРИСТА.

Находящійся нынѣ во всеобщемъ употребленій гоДъ христіан
ской эры.принятъ по опредѣленію Діонисія Малаго (VI в.), кото
рый разсчиталъ и установилъ, что I. Христосъ родился въ мѣсяцѣ де
кабрѣ 754 г. отъ основанія Рима, считая основаніе его, по Ва.рро-
ну,. въ 4-й годъ- VI- Олимпіады,, почему это общепринятое’ лѣто
счисленіе и называется Діонисіевымъ. Но Діонис,і^<во опредѣленіе, 
а потому и лѣтоячи-ялимге неточно. Неопровержимыя 'данныя дока
зываютъ, что годъ рождества Христова есть 75' отъ основанія Рима,
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4001 отъ сотворенія міра.по еврейскому тексту библіи/, и 5505 по 
лѣтосчисленію греческому (византійскому). п

Предшественникъ императора Калигулы Тиверій получилъ импе
раторское достоинство послѣ смерти Августа, которая послѣдовала 
19 августа 767 г., и правидъ имперіей до: смерти своей, по- 
слѣдовавщей 16 марта 790 г., 22 г. 6 м. и 27 дней. (По Фла
вію 22 г. 5 или 6 м. и 3 дня, , а по Тациту—круглымъ - числомъ 
23 г.). . ' . ... , кй і . .. .. .• .. і ■ ■ -ч

Такъ какъ Октавій Августъ умеръ 19 августа 767 г., а.время 
его правленія имперіей продолжалось, по Флавію, 57 л; 6 м< и 2 
дня, изъ коихъ 14 лѣтъ онъ.правилъ имперіей. совмѣстно съ Анто
ніемъ и, потомъ, послѣ актійской битвы, до смерти своей один'ъ 
43 г. 6 м. и 2 дня; то, на этомъ основаніи, начало его правленія 
имперіей должно быть отнесено (767 минусъ 57) къ 710 г., а отъ 
актійской битвы (767—43) къ 724 г. отъ осн. Рима.

Это послѣднее событіе,^. е. актійская битва, по 'замѣчанію) 
Флавія же, случилось въ 7-й годъ царствованія Ирода Великаго. 
А такъ какъ 7-й годъ Иродоваго царствованія совпадаетъ съ 724 
годомъ отъ основанія Рима и 3-мъ г. 187 Олимпіады, то начало его 
воцаренія падаетъ (724—7=717.) на 717 годъ, и въ то же время 
на 4-й г. 185 Олимпіады. Царствованіе же Ирода продолжалось 
34 года, а отъ полученія имъ отъ римлянъ первоначальной власти 
надъіудеей — 37 лѣтъ. Сдѣдовательно, это первоначальное полученіе 
власти случилось въ 1-й годъ 185 или 4-й 184 (въ концѣ) Олим
піады, въ 714 г.. отъ основанія Рима. Отсюда выходить, что смерть 
его должна была послѣдовать (717+34=751- или 714-+-37=751) 
въ 751 г. (точнѣе—въ апрѣлѣ 752 г.).

_Время рожденія Інсуса Христа (въ. концѣ царствованія Ирода 
В.), по свидѣтельству историка Ев-евія, падаетъ на 42-й годъ 
правленія Октавія Августа (7.10-4-41=751), 28-й годъ отъ поко
ренія Египта римской власти и смерти Антонія и Клеопатры 
(72'^іг^-27;=^7^&1), слѣдовательно на 751 г. отъ основанія Рима. По 
свидѣтельству евангелиста Луки (3, 1—2. 23), въ 15 г. Тиверія 
Іисусу Христу было около 30 лѣтъ.. Слѣдовательно Онъ родился? 
(767-1-14—30=751) въ,751 году. .Крестная- смерть.Спасителя долж
на относиться къ началу (751-+-34) 785 г. отъ основанія- Рима, 
что подтверждается также солнечнымъ затмѣніемъ,» бывшимъ во время
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страданій Господа, которое, по свидѣтельству Флегонта (у Евсевія 
Памфила; то же подтв^іржд^атъ и Юлій Африканскій), случилось
въ 4-й г. 202 Олимпіады, а этотъ годъ соотвѣтствуетъ 785 г. отъ 
основанія Рима.

Эти выводы подкрѣпляются еще: 1) народною переписью, быв
шею въ годъ рожденія Спасителя и 2) седмицами Даніиловыми. 
Народная перепись въ римский имперіи производилась сначала каж
дое пятилѣтіе (люстры). Изъ Тита Ливія видно, что изъ таковыхъ 
переписей 21-я была въ 459 г,- отъ основанія Рима. Считая годы 
отъ построенія Рима не по Катону (какъ принято Титомъ Ливіемъ), 
а по Ваороиу (какь. мы здѣсь исчисляемъ), перепись эта придется 
на (459+2=461) 461 г., а для года рождества Христова, въ ко
торомъ, по свидѣтельству Луки (2-; 2), тоже производилась перепись, 
таковая будетъ 19-я и совпадаетъ съ 751 годомъ. Съ этимъ же го
домъ вполнѣ согласуются нндмины Даніиловы. По общепринятому 
мнѣнію ученыхъ изслѣдователей хронологіи библейской' (Гннстнн6(^]^- 
га, Геверника, Сакка, Гофмана, Гартмана, м. Макарія и -мн. друг.), 
еедмины Даніиловы начинаются съ 20 года персидскаго царя Арта
ксеркса Лонгимана, Считая со времени соцарствованія его отцу сво
ему Ксерксу 1-му. А 20-й г. Лонгимана соотвѣтствуютъ 3-му г. 
81-й Ол. и 299 г. отъ основанія Рима. Добавивъ къ этому году 
69 семилѣтій, или 483 года, получимъ 782-й г. отъ основанія 
Рима и 15-й владычества Тиверія Кесаря, въ который крестился 
Спаситель, имѣя около 30 лѣтъ (Лук. 3, 1—23). Чрезъ З72 Года, 
въ половинѣ послѣдней нндмины, послѣдовала смерть Христова, 
значить (781+31/2')—въ 785 г. отъ осн. Рима.

Римъ основанъ (по Ваорэну) въ 3250 году отъ сотворенія міра 
но еврейскому тексту библіи, и въ 4754 г. по греческому лѣто
счисленію, въ 4 г. VI Олимпіады (древняя эра съ 1 марта). А по 
Катону, съ которымъ согласны Корнелій Непотъ и Лутацій, Римъ 
построенъ во 2-й годъ VII Олимпіады, Разница между ихъ счисле
ніемъ простирается на 2 года. Слѣдовательно, годъ 751 отъ основа
нія Рима (по Ваорэну) соотвѣтствуетъ 4001-му отъ с. м/по еврей- 
ской.библіи, и 5505-му г. по греческому лѣтосчисленію. Но пое
лику начало христіанской эры отнесено, по Діонисіеву исчисленію, 
къ 754 г. отъ основанія Рима, то этотъ годъ соотвѣтствуетъ 4004 
по евр. и 5508 г. отъ с. м. по греческому лѣтосчисленію. Дѣйстви-
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тельный же годъ рождества Христова предваряетъ эру Діонисіеву на 
3 года, и потому настоящій 1886 годъ отъ Р. X. есть собствен
но 1889 годъ*

Священникъ Іоаннъ Якубовскій.
-- -----------------------------

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ.
Школы, посвященныя имени великаго князя Владиміра Александро

вича,—-Въ ознаменованіе посѣщенія Его Императорскимъ Высочествомъ 
Государемъ великимъ княземъ Владиміромъ Александровичемъ, въ іюиѣ сего 
года, г. Архангельска, тамошній 2-й гильдіи купецъ В. С. Кочневъ заявилъ 
желаніе устроить при церкви Рождества Пресвятыя Богородицы въ г. Архан
гельскѣ, на свои средства, церковно-приходскую школу, для коей предпо
ложилъ соорудить домъ со всѣми принадлежностями и домъ этотъ отоп
лять и освѣщать до своей смерти, подъ тѣмъ условіемъ, чтобы школа эта 
была наименована «Владимірскою». По всеподданнѣйшемъ объ этомъ докла
дѣ Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ на присвоеніе озна
ченной церковно-приходской школѣ наименованія «Владимірскою*. Подоб
нымъ же образомъ въ ознаменованіе того же самаго посѣщенія великимъ 
княземъ Владиміромъ Александровичемъ г. Архангельска, крестьяне Пуй- 
скаго общества, Шенкурскаго уѣзда, Архангельской губерніи, заявили 
желаніе жертвовать для открываемой церк^овь^с^-^грих^і^.ті^кой школы ежегод
но по 200 руб. съ помѣщеніемъ ея въ общественномъ домѣ, при чемъ про
сили объ исходатайствованы дозволенія наименовать эту школу «Влади
мірскою» . По всеподданнѣйшемъ докладѣ объ этомъ Государь Императоръ 
также Всемилостивѣйше соизволилъ па присвоеніе означенной церковно
приходской школѣ наименованія «Владимірскою». .

— О посѣщеніи сельскихъ училищъ преосвящ. Анатпаггемъ. —Въ 
октябрѣ прошлаго года, при обозрѣніи епархіи, удостоилъ своимъ посѣ
щеніемъ многія сельскія училища Пружанскаго уѣзда, какъ сообщаютъ 
въ «Церковномъ Вѣстникѣ*, преосвященный Анастасій, епископъ Брест
скій. Въ каждомъ училищѣ преосвященный производись испытаніе по 
закону Божію, а равно и по другимъ предметамъ, при чемъ, оставаясь 
вполнѣ доволенъ отвѣтами учениковъ и преподавъ свое архипастырское 
благословеніе, выразилъ учителямъ благодарность за усердные труды ихъ 
по веденію школъ и въ особенности за успѣшное обученіе церковному пѣ
нію, а учениковъ за хорошіе отвѣты награждалъ крестиками, иконами, 
книгами и брошюрками. Архипастыря вездѣ встрѣчали учащіе и учащіе
ся въ полномъ сборѣ и исполняли въ школахъ и мѣстныхъ храмахъ раз-

* Церков. Вѣстн. 1885 г. №-51—52.
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ныя ЦеркйВНын пѣснопѣнія. При отъѣздѣ изъ нѣкоторыхъ учйлищъ пре
освященный осчастливйлъ ихъ Внесеніемъ въ классный журналъ одобрй- 
тельныхъ отзывовъ. 'Такъ напр. въ Селопк^с^мъ училищѣ онъ написалъ: 
«Селецкоѣ училище произвело весьма пріятное впечатлѣніе стройнымъ пѣ
ніемъ учениковъ и ихъ бойкими и толковыми отвѣтами. Учитель, какъ 
видно по всему, усердно и добросовѣстно занимается съ дѣтьми. Дай Богъ 
побольше видѣтьтакихъ школъ», а въ журналѣ Картузъ-Березскаго учили
ща бставйлъ слѣдующую запись: «22 октября '885 года я посѣтилъ Бе- 
реа^с^^^Йе училище и нашелъ, что учебное дѣло поставлено въ немъ хорошо, 
а пѣніе церковное очень хорошо. Старшину слѣдовало бы побудить, что
бы онъ строже взыскйв'алъ съ тѣхъ домохозяевъ, которые не посылаютъ 
благовременнб дѣтей въ Школу». При личномъ же свиданій съ Гроднен
скимъ дйректоромъ народныхъ училиіцъ, преосвященный Анастасій зая
вилъ, что посѣщеніе названныхъ учйлищъ въ общемъ результатѣ произ
вело на него самое отрадное Впечатлѣніе.

— Циркуляршіе предложеніе попечителя директорамъ и иН&Пекто- 
рамъ Народныхъ училищъ Кіевскаго учебнаго округа.—Попечитель Кіев
скаго учебна^ю округаобратил^с^я съ слѣдующимъ циркуляромъ къ директо
рами И инспекторамъ своего округа: «Народная школа должна имѣть 
въ виду главнымъ образомъ воспитательныя задачи, а потому-, служа 
йнтересамъ грамотности, она всегда должна внимательно слѣдить за 
тѣмъ, чтобы способствовать у крѣпленію религіознаго чувства, поднятію на
родной нравственности и поддержанію добр'ыхъ народныхъ обычаевъ; ста
раться о томъ, чтобы воспитать въ учащихся любовь къ [Царю и отече
ству, пробуждать въ нихъ чувство уваженія къ родителямъ и къ стар
шемъ вообще, и развивать тѣ основы для правильныхъ взаймныхъ отно
шеній къ ближпимъ, какія требуются ученіемъ христіанскимъ и устано
вившеюся общественною нравственностью. Чтобы цѣли. указанныя мною, 
соотвѣтственно характеру школы/могли быть достигаемы съуопѣхбмъ, имѣю 
Чѣсть покорнѣйше просить васъ, милостивый государь, озаботиться объ 
этомъ в’сѣм'й' зависящими отъ васъ мѣрами, и, крСмѣ того, я, съ своей сто
роны, предлагаю наблююСти, чтобы въ народныхъ училищахъ ввѣреннаго 
вамъ района, во-первыхъ, на непремѣнной обязанности всѣхъ учителей и 
учитѣльниііъ народныхъ учйлищъ лежало: а) присутствовать вмѣстѣ съ уча
щимися дѣтьми не только на литургіи, но и на вѣчі'рнѣмъ' и утреннемъ 
богослуженіи, когда учащіеся' по преимуществу могулъ принимать участіе 
въ церковномъ чтѣши; б) приготовлять учащихся къ чтѣнію и руководить 
ими въ церкви во время чтенія, по предварительному соглашенно съ за
коноучителемъ или настоятелемъ прихода; в) слѣдить, чтобы учащіяся дѣ
ти, стоя впереди всѣхъ присутствующихъ,, въ томъ мѣстѣ, какое указано
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будетъ настоятелемъ, держали себя соотвѣтственно святости мѣста и важ
ности совершаемаго богослуженія, знаменуя себя благоговѣйно креетнымъ 
знаменіемъ, полагая земные поклоны и становясь при богослуженіи нако- 
лѣна въ то время, когда это слѣдуетъ по указанію законоучителя; г) испол
нять съ учащимися всѣ религіозныя требованія, по распоряженно законо
учителя или настоятеля прихода; д) всѣми мѣрами заботиться о томъ, что
бы учащіеся, не принимающіе участія въ хорѣ, пѣли вмѣстѣ съ хоромъ 
слѣдующія пѣснопѣнія: Слава въ вышиихъБоіу, Избранной воеводѣ и эк
теніи на утрени; Символъ вѣры (гдѣ поется), Достойно есть, Отче нашъ 
и эктеніи на литургіи; н) заботиться о томъ, чтобы принимали участіе въ 
церковномъ пѣніи ученики, ужн вышедшіе изъ училища, и тѣ изъ взрос
лыхъ, которые обучались или обучаются пѣнію въ клаесѣ взрослыхъ;. ж) 
во время вечернихъ занятій со взрослыми иногда предлагать такія рели
гіозныя чтенія, по соглашенію съ законоучителемъ, которыя бы оставляли 
послѣ снбя сильный впечатлѣнія въ присутствующихъ, а для этого весьма 
полезно было бы начинать и оканчивать такія чтенія религіознымъ -пѣні
емъ. Во-вторыхъ, необходимо внушать учащимся, чтобы они всѣмъ духов
нымъ особамъ, начальственнымъ лицамъ,, всякимъ сельскимъ и волостнымъ 
властямъ,, старикамъ и старухамъ, при встрѣчѣ съ ними, отдавали имъ 
почтеніе снятіемъ шапки поклепомъ, съ извѣстнымъ привѣтствіемъ. Если 
въ дѣтяхъ будетъ развита привычка такого почтительнаго отношенія къ 
старшимъ, то впослѣдствіи, въ зрѣломъ возрастѣ, это пнрнйднтъ въ сознаніе 
необходимости всегда быть вѣжливымъ при встрѣчѣ со всякимъ ближнимъ 
своимъ, какъ человѣкомъ. Почтительное отношеніе дѣтей къ старшимъ, какъ 
проявленіе нравственной потребности, будетъ постепенно способствовать, 
сдержанности въ поступкахъ, развитію стыдливости, правильному и над
лежащему отношенію дѣтей къ родителямъ. Школа, преслѣдуя такимъ-об
разомъ воспитательныя цѣли па почвѣ религіозной, дэсс■игннтъ желатель
ной связи съ снмьню и мѣстнымъ обществомъ». -

— Денежное пособіе за занятія въ церковно-приходской школѣ,.— 

Оберъ-Прокурюръ Св. Синода К. П. Побѣдоносцевъ, усмотрѣвъ изъ на
печатанной въ Херсонскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за минувшій годъ 
статьи: «О состояніи Херсонской епархіи въ 1885 году*, что труды учителя 
церковно-приходской школы с. Дубовой Моисня Швндовскаго и учительницы 
такой жн школы с. Рнймарэвки Анастасіи Виверицевой удостоены весьма 
одобрительнаго Архипастырскаго отзыва, препроводилъ на имя преосвящен
наго епископа Херсонскаго Никанора сто рублей для выдачи ихъ въ посо
біе означеннымъ лицамъ. Согласно резолюціи преосвященнаго Никанора, 
ІПвндовскому и Вивнрицевюй выдано изъ этихъ денегъ по 50 руб., 
съ опубликованіемъ о томъ въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ,
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— О разрѣшеніи расходовать каждогодно на пріобрѣтенее учеб
никовъ и учебныхъ пособій для церковнл-пртхос<кпіеъъ школъ отъ 10 до 25 
■руб. изъ церковныхъ денегъ. —Херсонская духовная Консисторія, разсмот
рѣвъ отношеніе Херсонскаго Епархіальнаго Училищпаго Совѣта отъ 31 
августа 1885 г., за№ 159, которымъ онъ просилъ разрѣшить свяшенника^мъ 
употреблять ежегодно, по мѣрѣ надобности, изъ церковныхъ денегъ неболь
шую' сумму на пріобрѣтеніе учебниковъ и учебныхъ пособій для перс•овн(;- 
приходскихъ школъ, съ утвержденія преосвященнаго Никапора, епи
скопа.. Херсонскаго и Одесскаго, опредѣлила: Признавая! совершенно умѣст
нымъ расходовать нѣкоторую часть церковныхъ доходовъ на пріобрѣте
ніе учебниковъ и учебныхъ пособій, необходимыхъ для церковно-приход
скихъ школъ, Консисторія полагаетъ: дозволить причтамъ и церковнымъ 
старостамъ расходовать каждогодно на указанный предметъ изъ церковной 
кассы отъ ТО до 25 руб , смотря по состоянію доходовъ церквей тѣхъ 
приходовъ, гдѣ имѣются церковно-приходскія нсолы, съ тѣмъ, чтобы та
кой расходъ производимъ былъ по указаніямъ мѣстныхъ наблюдателей за. 
школами. О чѣмъ объявить чрезъ Епархіальныя Вѣдомости и сообщить 
Епархаальному Училищному Совѣту.

— Церковно-приходскія гиколы въ Полоцкой епархіи. — Всѣхъ школъ 
въ Полоцкой епархіи 44; въ томъ числѣ: 1 школа грамотности, 2 —при
монастыряхъ,. 2...при единовѣрческихъ церквахъ,, 1—въ г. Витебскѣ,,
4—двухклассныя, а остальныя—одноклассныя и находятся при церквахъ 
и приходахъ сельскихъ. Основаны эти школы въ разное времія; по боль
шая часть ихъ открыта въ 1884—85 году. Учащихся всѣхъ въ текущемъ 
году было 659 мальчиковъ и 121 дѣвочка, такъ что ереднимъ числомъ 
придется около 18 учащихся на каждую школу. Почти всѣ учащіеся были 
изъ крестьянскаго сословія и православнаго исповѣданія, хотя, какъ ис
ключеніе, встрѣчались и мѣщане, и духовные, и католики, и лютеране, 
и даже евреи. Обученіемъ занимались по большей части члены принтовъ: 
одни—безвозмездно, а нѣкоторые—съ пособіемъ отъ учащихся, отъ при
хожанъ,, отъ Полоцкаго Братства (10 школъ) и въ иослѣднее время изъ 
суммъ (2000 руб.), отпущенныхъ Св. Синодомъ. Помѣщенія у многихъ 
школъ есть собственныя; но много школъ помѣщается еще и въ домахъ 
членовъ причтовъ, въ виду недостатка средствъ на постройку собствен
ныхъ помѣщеній. Учебныя пособія по большей части доставлялись дирек
ціею народныхъ уяйлищъ м. н. пр., которая, какъ замѣтно, относится 
очень сочувственно къ открытію церковно-приходскихъ школъ,, хотя въ 
Полоцкой епархіи довольно много (150) и собственныхъ школь м. н. 
просвѣщенія.
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ЛѢТОПИСЬ ТЕКУЩИХЪ СОБЫТІЙ.
Событія на Балканскомъ полуостровѣ,. — По прндложенйо Россіи, 

Европейская державы 19 декабря обратились къ Турціи, Греціи, Волга- 

ріи и Сербіи съ коллективною нотою, требующею общаго разоруженія на 
Балканскомъ полуостровѣ. Говорятъ, будто бы въ Константинополѣ съ 
радостью готовы распустить созванный три мѣсяца 'тому назадъ войска, 
какъ только настроеніе правительствъ, въ особенности же греческаго, позво
литъ, это. Но греческое правительство, какъ слышно, нн находить будто 
бы возможнымъ приступить къ разоружо-пію. Нельзя разсчитывать на го- 
совноссы въ этомъ отношеніи Сербіи, а изъ-за нен—и Болгаріи. Вообще 
разсчивыать па мирный исходъ затрудненій особенно нельзя. Въ фран
цузскую газету «Тешр$» пишутъ напр. изъ Салоникъ отъ 22-го декабря. 
«Послѣ періода спокойствія, дававшаго поводъ надѣяться на мирное раз
рѣшеніе греко-турецкаго конфликта, въ Салоникахъ снова наступила ожив
ленная дѣятельность. Не проходитъ дня, чтобы въ гавани нн появлялся 
австрійскій или турепц'н пароходъ съ войсками и всякими предметами 
прэдэвэльссвііI. Это удвоеніе дѣятельности и другіе признаки заставляетъ 
думать., что теперь Порта нн только мобилизируетъ всѣ наличный воен
ный силы, который она имѣетъ въ Европѣ и Азіи, но жнлант’ъ направить 
къ греческой границѣ и всѣ свои африканское резервы». Много говорятъ 
также и о продолжающихся всн нщн вооруженіяхъ Греціи. Мирные жн 
переговоры между Болгаріей и Сербіей нщн нн начались даже. По слу
хамъ, сербское правительственна основаніи обѣщанной нму всѣми пред
водителями партій поддержки, рѣшило замедлить мирные переговоры съ 
Болгаріей, чтобы заключить окончательный миръ лишь нослѣ того, какъ 
вопросъ объ объединении Восточной Румеліи съ Еэл-аріея будетъ рѣшенъ, 
и если притомъ интересы Сербіи нарушены нн будутъ. Такимъ нутемъ 
сербское правительство надѣется побудить великія державы поступить со
отвѣтственно требованіямъ Србіи относительно соблюденія политическаго
равповѣсія на Балканскомъ полуостровѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ правительство 
разсчитываетъ предотвратить и внутрннній кризисъ въ Сербіи. Нужно 
думать, что къ веснѣ дѣла снрьнзно осложнятся.

Относительно Болгаріи—оффиціальной—трудно сказать, что она та
кое, и увѣреніямъ князя, въ нго расположеніи къ Россіи едва ли можно 
придавать снрінзнон значеніе. Самон лучшее было бы неуклонно стоять 
Россіи на томъ, что она ясно и твердо выразила въ самомъ началѣ: тре
бовать возірашенія къ прежтнму порядку вещей на Балканскомъ полу
островѣ. Въ такомъ случаѣ и Греція не имѣла бы повода къ войнѣ и 
Сербія, а слѣдовательно и Турція разоружилась бы. Вѣдь и изъ-за того- 
то и собираются военныя тучи на Валка-тскомъ т)луос'Л)оьѣ, что Восточ-
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ная Румелія задумала соединиться съ Болгаріей. такъ какъ это побужда
ете грековъ и сербовъ хлопотать объ увеличеніи и ихъ границъ; Турція 
же вынуждена, конечно, вооружаться изъ чувства самозащиты. Уничто
жить этотъ поводъ къ ослояше^Нія^мт^^ отвергнуть соединеніе Румеліи съ 
Болгаріей—положительно необходимо въ интерессахъ мира,—-иначе возго
рится общеевропейская война. Россія тѣмъ болѣе имѣетъ основанія сто
ять на почвѣ Берлинскаго трактата, что соединеніе Болгаріи съ Румеліей 
задумано было вопреки желаніямъ Россіи и даже съ цѣлію дѣйствовать 
противъ Россіи. Пусть же Дѣло, задуманное противъ Россіи, не будетъ 
имѣть успѣха. Это только подниметъ авторитетъ Россіи въ глазахъ всѣхъ 
славянъ, которые не будутъ тогда и рѣшаться дѣйствовать безъ согласія 
съРоссёей. Въпатіглѣ;озн;нпших^ъ на Балканскомъ полуостровѣ осложненій 
Росеія, дѣйствительно, й стала на эту точку зрѣнія, твердо выразивъ по
рицаніе антирусскимъ дѣйетвіямъ вождей Болгаріи и даже исключивъ 
князя Болгарскаго изъ рядовъ Русской арміи. Но потомъ, послѣ побѣдъ 
Болгарскаго князя, русская печать вдругъ почему-то круто повернуло свое 
мнѣніе: князь Болгарскій сталъ уже признаваться достойнымъ всякаго 
вниманія съ наш-ей стороны,—онъ де заслужилъ это своими военными 
успѣхами. И до ейхъ поръ русская печать, за немногими лишь исклю- 
че-ніями, относится къ Болгарскому князю съ болыпимъ сочувствіемъ, за
бывая, . что Болгарія, при настоящихъ ея вождяхъ, далеко не можетъ 
быть признана дружественною намъ страною. И мы увѣрены,— мало бу
детъ толку отъ Болгаріи, если возсоединеніе ея совершится при тепереш
нихъ ея вождяхъ: это подыметъ ихъ авторитетъ въ странѣ, которымъ они, 
при враждебномъ. къ намъ настроеніи, воспользуются потомъ во зло намъ. 
Словомъ, съ какой бы точки зрѣнія мы ни посмотрѣли на дѣло—съ точ
ки ли зрѣнія однихъ лишь интересовъ Россіи, или точки зрѣнія интере
совъ общаго мира,—неизбѣжно приходимъ къ одному и тому л«е заклю- 
чеігіго: необходимо Россіи твердо стоять и настоять на возстановленіи 
зіаіиз яио апіѳ на Балканскомъ полуостровѣ. Тогда и войны никакой не 
можетъ быть. Соединеніе же Румеліи съ Болгаріей можетъ быть достиг
нуто послѣ—при болѣе благопріятныхъ условіяхъ. И сами Болгары да
дутъ намъ потомъ спасибо, что мы не пошли вслѣдъ за призванными вож
дями Болгаріи,, а стали дѣйствовать самгостоятельпо,—не другихъ прислу
шиваясь, а сами заставляя этихъ другихъ слушаться насъ и не отсту
пать отъ насъ. Если болгарскій народъ дружественно расположенъ къ намъ, 
пусть же онъ заставить и правителей своихъ быть таковыми же. Тогда 
другое дѣло',.'.'Нужно же вѣдь намъ знать, что мы не враговъ своихъ за
щищаемъ.

Общее собраніе Братства Пресвятыя Богородицы,—1-го декабря,
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въ квартирѣ Оберъ-Прокурора Св. Синода проис,\сдплн общее собраніе 
членовъ С.-Петербургскаго епархіальнаго Братства во имя Пресвятой Бого
родицы. Прежде всего собрап^:^ю было доложено, что Государь Императоръ 
соизволилъ пожаловать Братству на его нужды 1,000 р. Затѣмъ прочтенъ 
былъ отчетъ о дѣятельности Братства за послѣднее время. Открыто въ 
епархіи до '00 ці-рк-овно-іігих^сдскпх^ъ школь; книжныхъ складовъ Брат
ства насчитывается теперь до 30. Предполагается издать трудами луч
шихъ проповѣдниковъ Петербурга особый сборникъ тѣхъ собесѣдованій, 
которыя были произнесены въ разныхъ церквахъ въ часы внѣ-богослу- 
жебные. Сборникъ этотъ будетъ разосланъ сельскимъ священникамъ епар
хіи для руководства при веденіи ими такихъ же церковныхъ собесѣдова
ній. Собраніе Братства почтили своимъ присутствіемъ митрополитъ Серб
ский Михаилъ и члены Св. Синода, также Оберъ-Прокуроръ Св. Синода 
и другія высокопоставленный лица. Хоръ Братства исполнилъ нѣсколько 
церковныхъ пѣснопѣній, переложенныхъ на старинный, такъ называемый, 
знаменный распѣвъ,

— Наречете архимандрита Аркадія во епископа.—Въ пятницу 20 
декабря въ Св. Синодѣ происходило нарѣченіе настоятеля Витебскаго Мар
кова Свнтн-Т'рннцкаго монастыря, архимандрита Аркадія, во епископа 
Муромскаго, викарія Владимірской епархіи.—О. Архимандритъ Аркадій 
(Филоновъ) сынъ причетника Смоленской епархіи, по окончаніи въ 1847 г. 
курса въ Смоленской семинаріи, сряду изъявилъ желаніе принять мона
шество, почему для приготовленія два года жилъ послушникомъ въ Порѣче- 
ской Ордынской пустыни, принявъ въ '849 г. монашество. Въ 185' г. для 
продолженія богословскаго образованія онъ поступилъ въ С.-Петербургскую 
духовную академію, а по окончаніи въ ней въ '855 г. курса наукь^-со 
степенью кандидата богословія, онредѣленъ былъ смотрителемъ и учите
лемъ Рославльскаго духовнаго училища и настоятелемъ Снасо-Преобра- 
женскаго монастыря. Въ '863 г. переведешь инспекторомъ Владимірской 
духовной семинаріи,' гдѣ въ разное время исполнялъ и должность ректора. 
Въ '868 г. возведенъ въ санъ архимандрита, въ '869 г. по разстроен
ному здоровью уволенъ отъ духовно-учебнйй службы съ назначеніемъ 
настоятелемъ Бѣлевскаго Снасо-Пренб^р.а■Л/С^е^I^<^1а'дн монастыря, а въ '873 г. 
Витебскаго Маркова монастыря.

— Самоотрѣченіе безпоповцевъ.— Въ старообрядствѣ;, и иміенно без- 
ннIIювщибской половинѣ, возникло движеніе, стоящее въ полномъ противо
рѣчіи съ принципомъ безноновства.• уржумскіе безпоповцы, Вятской губ., 
обзаводятся іерархіей, но внѣ преемственнаго рукоположенія. Однако это 
и не тѣ «наставники» и «старцы» оедосѣянъ или поморянъ, которые и 
не претендовали на священство. По ученію уржумцевъ, для священства
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нн требуется рукоположенія; рукоположенія дн и не было до врнменъ пер
ваго внснлннскаго собора, а потому дн вполнѣ правильно избирать свя
щенниковъ по способу, какимъ нзбранъ апостолъ, Матоій на мѣсто Іуды. 
Тѣмъ нн менѣе избираемый такимъ способомъ получаетъ, по мнѣнію ург 
жумцевъ, полную благодатную силу, а съ нею и власть сэверша^с^ь таин
ство евхаристіи. Перейдя на столь рѣшительную лютеранскую почву, но
вый толкъ остается однако вѣрнымъ двуперстникомъ и чтителемъ богослу
жебныхъ книгъ начала XVII столѣтія, хотя эсвнр-антъ, какъ безполезное 
новшество, преданіе даже IV столѣтія. Новое священство, вѣроятно, и 
облаченіе себѣ устроитъ во всей точности по предписаніямъ Іосифовскаго 
Служебника. По нашимъ свѣдѣніямъ, сообщаютъ «Современныя Извѣстія», 
уржумское «разгласн» вндетн начало отъ монаха Іакова, который въ свою 
очнрндь принялъ ученіе Отъ Авдіп Семенова/ Жившаго на фабрикѣ В. 
Морозова въ Монквѣ. Фактъ отступничества безпоповцевъ отъ главныхъ 
началъ своего ученія свидѣтельствуетъ, какъ сильно чувствуется и у нихъ 
потребность имѣть какимъ-нибудь об{),азомъ среди себя священниковъ для 
удовлетворенія своихъ религіозныхъ нуждъ.

— Перстъ Божій. —Въ Вятской губерніи, какъ сообщаютъ «Вятскія 
Епархіальныя Вѣдомости», прошлымъ лѣтомъ былъ такой случай: вовремя 
продолжительнаго бездождія и сграшніой засухи въ прошлое лѣто, почти 
всѣ селенія Ухтомскаго прихода носили по своимъ полямъ иконы и слу
жили молебствія; молитва ихъ нн оставалась безплодною. По примѣру 
другихъ и жители селенія Евтинскаго намѣревались также въ началѣ ми
нувшаго іюля принять иконы, для чего 8 іюля они собрали и деньги, 
сдавъ подъ сѣнокосъ участокъ пу^с^т^^с^т^<^рэ^л^н^ннйт, принадлежащей обществу, 
земли. Но на послѣднемъ совѣтѣ въ этотъ день голоса молодежи переси
лили стариковъ. Большинствомъ порѣшено было лучше пропить эти деньги. 
Выпили и подъ вліяніемъ вина пошутили, когда въ видѣ росы окропилъ 
ихъ небольшой дождикъ, въ томъ смыслѣ, что ладно, молъ, и сдѣлали, что 
выпили, потому что. вотъ чего они желали, то и получаютъ безо всякой 
молитвы. На другой нне день, 9 числа, въ то самое время, когда пред
положено было принять Св. иконы, они жестоко поплатились за ихъ не
разуміе. При ясномъ небѣ откуда ни взялось надъ ихъ селеніемъ и' по
лями небольшое бѣлое, шумное облако, изъ котораго со страшнымъ вих
ремъ разразился градъ, выбившій въ селеніи всѣ окна и. уничтожившій 
въ полѣ всю рожь. Что всего поразительнѣе, —градъ, ничего нн оставив
шій въ ихъ озимомъ полѣ;, обріатнымъ вѣтромъ,, воротился тотчасъ къ 
нимъ жн и совершенно уничтожилъ у нихъ и все яровое полн, нн задѣвъ, 
ни одного сосѣдняго. Такимъ образомъ, и безъ того бѣдные при ны
нѣшнихъ неурожаяхъ жители селешя Евтинскаго, положительно остались
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безъ куска хлѣба и съ раскаяшемъ разсказываютъ всѣмъ о своемъ нера- 
зу міи.

— И. Д. Манвеетовъ (некрологъ).—16 декабря скончался профес
соръ Московской духовной академіи и бывшій секретарь Императорскаго 
Московскаго Археологическаоо Общества Иванъ Даниловичъ Мансветовъ. 
Преждевременная кончина постигла его вдали отъ родины, на берегу 
Чернаго Моря, куда онъ временно переселился осенью текущаго года и 
гдѣ думалъ провести зиму, виолнѣ обнадеженный врачами, но не вполнѣ 
увѣренный въ томъ, что южный климатъ возстановитъ его сильно разстро
енное за послѣдніе два года здоровье. Больной, покидая Москву и окон
чательно еще не потерявшій надежды на выздоровленіе?, предполагалъ бу

дущею весной, по возвращеніи въ Москву, снова всецѣло посвятить себя 
любимой имъ наукѣ, которой онъ преданьбылъ всею душой. Но мечтамъ 
покойнаго не суждено было осуществиться. Вскорѣ по прибытіи въ Ялту, 
поражея-пе легкихъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до кончины какъ-бы стихнув
шее, начало снова развиваться и быстрыми шагами шло впередъ. Уже 
дней за десять до кончины, крайне неутѣшительныя телеграммы, полу
ченныя родными и людьми близкими къ покойному, предвѣщали прибли
женіе роковой развязки, которая и совершилась 16 числа.

Родился покойный въ Москвѣ въ 1843 году и первоначальное вос
питанно получилъ въ Московской духовной семинаріи. Будучи хорошо 
подготовленъ и щедро надѣленный отъ природы способностями, онъ въ 
совершенстве изучилъ древніе и новѣйшіе языки. По окончаніи курса въ 
семинаріи, въ 1864 году', поетунилъ въ Московскую духовную академію, 
въ которой пробылъ до 1869 года и, окончивъ въ ней курсъ первымъ 
воспитанникомъ, со степенью баккалавра, приглашенъ былъ въ той же 
академіи занять каеедру церковной археологіи. Всестороннему изученію 
церковной исторіи и археологи поміогло покойному основательное знаком- 
ств© его съ языками: греческимъ, латинскимъ, нѣмецкимъ и французскимъ. 
Чрезъ пять лѣтъ послѣ того, какъ онъ былъ назначенъ доцентамъ по ка- 
еедрѣ церковной археологіи, онъ удостоенъ былъ званія эстраординарнаоо 
профессора, а въ текущемъ году за представленное и изданное имъ сочи
неніе Церковный Устава (Типикъ) удостоенъ былъ высшей научной сте
пени—доктора церковной исторіи и вслѣдъ за тѣмъ избранъ былъ совѣ
томъ академіи въ ординарные профессоры-

Тѣло почившаго было перевезено изъ Ялты въ Москву и 24 декабря 
погребено на кладбищѣ Новодѣвичьяго монастыря.
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Е3 Л.ЪЖ -ЭЁ» Т ЭЕ4 КС.
■ Изъ недавняго прошлаго. —Въ «Рус. Архивѣ» въ «Разсказѣ изъ 

нѣдавбей старины» И. С. Листовскій, между прочилъ, сообщаетъ слѣ
дующій случай изъ жизни покойнаго митрополита Московскаго Филарета.. 
Противъ одного священника было много обвиненій. Журналъ консисторіи 
о"запрещеніи ему служить былъ поданъ митрополиту Филарету наутвер- 
ждѣніѣ. Это было на страстной недѣлѣ. Филаретъ проживалъ тогда въ 
Чудовѣ монастырѣ}. Онъ взялъ уже перо, чтобъ подписать журналъ, но 
почувствовалъ какую-то тяжесть въ рукѣ, какъ будто-бы перо ослушалось 
ѣго.’ Онъ отложилъ подписаніе журнала до слѣдующаго дня. Ночью ви- 
дитѣ онъ сонъ.- предъ окнами толпа народа разиаго званія и возраста о 
чемъ-то громко толкуете и обращается къ нему. Митрополитъ подходить, 
къ окну и спрашиваетъ, чего имъ надо? «Оставь намъ священника, не 
отстраняй ѣго!» просить толпа. Впечатлѣніе этого сновидѣнія было столь 
сильно, что митрополитъ не могъ отдѣлаться отъ него по пробужденіи и 
велѣлъ позвать къ себѣ осужденнаго священника. Какія ты имѣешь за 
Собой добрыя дѣла, открой мнѣ», обращается онъ къ нему. «Никакихъ, 
владыко», отвѣчалъ священникъ, <днстні[ьъ наказанія». Но владыка съ 
настойчивостью убѣждаетъ его подумать. «Поминаешь ли ты усопшихъ?»

• спрашиваетъ Филаретъ,. — «Какъ леѣ, владыко. Да у меня такое правило: 
кто подаетѣ разъ записочку, я ужъ постоянно на проскомидіи вынимаю 
по ней ' частицы, такъ что и прихожане ропщутъ, что у меня проско- 
мйдія дольше. литургіи; а я ужъ иначе не могу». Филаретъ ограничился 
переводомъ этого священника на другой приходъ, объяснивъ ему, кто 
былъ за него ходатаемъ. Это такъ тронуло священника, что онъ прило
жилъ стараніе къ исправленію своему и отличался потомъ примѣрною 
жизнію.—-Тотъ же г. Листовскій сообщаетъ объ архіепископѣ Могилевскомъ 
Анатоліѣ, ■ что его очень не взлюбили въ свое время поляки и католики, 
когда онъ изДалъ въ свѣтъ извѣстное свое сочиненіе «Объ отношеніяхъ 
римской церкви къ прочимъ христіанскимъ церкваміъ и ко всему человѣчіе- 
скояу роду»; сочиненіе это какъ кость въ горлѣ стояло у поляковъ. Объ
ѣзжая епархію, высокопреосвященный Анатолій остановился однажды на 
ночлегъ въ селѣ Войнилахъ. Помѣщикъ С, полякъ,, принялъ его съ по
четомъ. Преосвященный на утро, разставаясь съ хозяиномъ, благодарилъ
за радушіе И уѣхалъ, призывая на домъ пана С. благословеніе Божіе. ’ 
Но, какъ только онъ уѣхалъ, кровать, на которой онъ спалъ, постель и 
бѣлье, все было вынесено на дворъ и, по приказанію помѣщика, предано 
сожженію. И это выполнилось тогда крѣпостною, православною прислугою.

— Иконописный промыслъ въ Курской губерніи. —Жители деревни Бо
рисова, Грайворонскаго уѣзда, Курской губерши, занимаются иконопи-
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сапінмъ, причнмъ пишутъ иконы по издавна установившимся образцамъ. 
Иконописцы раздѣляются на 2 разряда: личкунговъ, пишущихъ только 
лики и руки на иконахъ, и красочниковъ, пишущихъ ужн полныя изоб-' 
раженія. Главнымъ матеріаломъ для производства служатъ: доски, краски, 
олифа и сусальное золото. Каждый изъ борисовскихъ личкуновъ въ 6 дней 
можетъ приготовить отъ 12 до 25 образовъ, а красочники—отъ 4 до 7.

по словамъ «Сельскаго Вѣстника», изготовляется до 300 ты
сячъ иконъ, на сумму около 100,000 рублей.

— Кому исправлять дороги, мосты ипроч. па церковныхъ земляхъ?— 
Сельское духовенство, говорится по этому вопросу въ «Смоленскихъ Епарх. 
Вѣдомостяхъ-», —весьма часто препирается съ крестьянами и полиціею 
изъ-за обязанности исправлять дороги, мосты и гати на церковныхъ зе
мляхъ, которыми оно владѣетъ. Въ однихъ селахъ все это исполняется 
безпрекословно самими священно и це.рковшос.лужинеяями, въ другихъ ду
ховенство, отстаивая свою свободу отъ всѣхъ повинностей, въ томъ числѣ 
и дорю-жно!,,, доводитъ дѣло до составл-ннія полиціею актовт и пршвлечн-- 
нія къ суду. Бывали случаи чувствительныхъ штрафовъ духовенства за 
неисполненіе этой обязанности; на чнмъ основалъ судъ свои рѣшенія, нн 
знаемъ. Между тѣмъ и свяш,енно-церковно-елужснели, по незнанію закон
ныхъ указаній относительно дорожной повинности на церковныхъ земляхъ, 
часто бываютъ въ затруднительномъ положеніи. Эта недостаточная уяс- 
неннэсть дорожнаго вопроса между нашими сельскими собратьями даетъ 
намъ поводъ сказать нѣсколъко словъ, чтобы въ данномъ случаѣ поста
витъ духовенство на легальную почву. Конечно, гдѣ исправленіе дорогъ 
на церковныхъ земляхъ ограничивается уравненіемъ одной, двухъ промоинъ, 
тамъ уясненіе вопроса дорожной повинности не представляетъ интереса 
духовенства; но есть и такія села, гдѣ свящншн:э-церкоино-служтнелямъ 
приходится содержать но нѣскольку мостовъ!, исправлять косогоры и проч, 
для нихъ знать узаконенія о дорожной повинности дѣло нн послѣдней 
важности. Вотъ это узаконеніе (Томъ XII Устав. Путей Сообщенія, къ 
стат. 755 примѣчаніе): «Священв^с^-^ін^р^]^о^]^ішсліу;итне^ обязаны исправ
лять сію (дорожную) повинность на тѣхъ церковныхъ земляхъ, кои, не 
составляя удѣловъ, закономъ для церквей йазшачениыхъ, суть особыя да
чи, заключающая цн-рк<ѣную собственность, но на знм.іях.ъ^, къ церквамъ, 
этмнжеві.тшьIXъ, иснрііжннъ дорогъ, мостовъ и -атнй енуитъ на прихо
жанахъ, хотя бы земли сіи, составляя особые участки, обработывались 
самыми служителями церкви». Удѣлы для церквей составляютъ земли, 
который намежеваны для Г1родовольствія нрич^ттрвъ при нихъ; размѣры на
дѣловъ считаются, согласно пояснительному Указу Святѣйшаго Синода отъ 
15 октября 1865 года № 44; отъ 33—99 десятинъ. На этихъ земляхъ
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причты не обязаны отправлять дорожной повинности, а это лежитъ на 
прихожанахъ. Церкви имѣютъ земли писцовыя, не вошедшія въ составъ 

■ надѣла для церквей лѣсныя пустоши, земли дарственный частными вла- 
дѣльцаои, купленный на церковныя суммы,—на этихъ земляхъ дорожная 
повинность должна исправляться священно-цероонн(--служитѣлями.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Объ изданіяхъ Общества любителей духовнаго 
Просвѣщенія въ 1886 году.

Въ 1886 году будетъ по прежнему издаваться въ Москвѣ еже
недѣльная газета:

„моековскія ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости".
Какъ газета, она будетъ сообщать своимъ читателямъ подробныя и 

разностороннія свѣдѣнія о внутренней и внѣшней жизни какъ нашего 
отечества иі родственныхъ памъ славянскихъ странъ, такъ и странъ нпо- 
земшыхъ -

Какъ газета церковная, она будетьстараться каждое явленіе рус
ской жизни (иногда и иностранной), каждый новый фактъ, еще не ус
пѣвшій найдти себѣ мѣсто среди другихъ, освѣтить свѣтомъ церковнымъ, 
тѣмъ свѣтомъ, который, объединяя всѣхъ православно-вѣрующихъ разсѣ
янныхъ по разнымъ краямъ земли въ одну христіанскую семью, діетъ ихъ 
разуму и безошибочное мѣрило при еужденіи о новыхъ возникающихъ во
просахъ: и явленія жизни и мѣропріятія правительства и толки въ пе
чати и обществѣ—все найдетъ себѣ здѣсь безпристрастную оцѣнку, ста
нетъ на принадлежащее ему мѣсто.

Какъ газета Московская, она не измѣнитъ стародавнимъ преданіямъ, 
свищеннымъ завѣтамъ Москвы и ихъ голосъ, черпающій свою увѣренность 
въ моігуществѣ и силѣ еще живущаго въ Москвѣ зиждительнаго духа рус
ской исторіи, найдетъ, конечно, сочувствіе во всѣхъ концахъ Россіи.

Кромѣ того, будучи единственнымъ органомъ Православнаго Миссі
онерскаго общества, Моск. Церк. Вѣдомости приложатъ все стараніе, чтобы 
дать читателямъ какъ можно болѣе подробное и наглядное представленіе 
о дѣятельности и жизненныхъ условіяхъ нашихъ православныхъ миссій 
среди язычниковъ, магометанъ и раскольниковъ.

Для выполненія предположенной программы газета въ 1886 году бу
детъ имѣть слѣдующіе отдѣлы-

1) Передовыя статьи по всѣмъ значительнымъ вопросамъ ре
лигіозной, политической и общественной жизни какъ вообще всего русскаго 
общества, такъ и въ частности православнаго духовенства.

2) Мооковская- церковная к.аеедра, въ которую войдутъ 
лучшіе труды Московскихъ проповѣдниковъ,
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3) Московская хроника или недѣльный дневникъ жизни Мос
ковской—религіозной, научной и общественной.

4) Внутріннія извѣстія, берущія свои свѣдѣнія изъ всѣхъ кон
цовъ общирнаго русскаго царства и со всѣхъ ступеней его жительскихъ поло
женій, обнимающія жизнь русскаго человѣка во всѣхъ ея проявленіяхъ.

5) Иностранное обозрѣнёе, въ которомъ буду гъ излагаться 
событія современной жизни иностранныхъ государству при чемъ особен
ное вниманія будетъ удѣлено государствамъ, родственнымъ Россіи по вѣ
рѣ и племени.

6) Миссіонерскій о т д ѣ л ъ, въ которомъ кромѣ свѣдѣній о 
ходѣ дѣла въ многочисленныхъ православныхъ .миссіяхъ будетъ отведено 
значительное мѣсто этнографическому и географическому эле-міентамъ, опи
санію быта, вѣрованій и природы тѣхъ инородцевъ, среди которыхъ 
приходится трудится] оиссінII<'ру. По времіенамъ будутъ сообщаемы,! извѣс/тія 
и объ иностранныхъ миссінхъ>.

7) За м ѣ тки и сообщенія о печати, отдѣлъ, въ которомъ бу
дутъ излагаться всѣ наиболѣе зам'І'чателвіыяі статьи галетъ и журналовъ, 
имѣющія общегосударственный или общенѣрковный характеръ.

8} Б иблі ограф ія.
9) Обзоръ текущихъ словесности.

'0) Статьи по разнымъ отраслямъ зианій и по вопросамъ совре
менности.

Н) Корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ Россіи.
'2) Извѣстія и замѣт к и—отдѣлъ, въ которой войдетъ все инте

ресное и им’ѣющее право на. вниманіе, но такъ или иначе не воыі'д,і[е'ѣ 
въ предыдущіе отдѣлы.

!3) Гигіеническіе совѣты, лѣкарственные и хозяйственные 
рецепты.

ЮРаспор яженія и указы мѣстныхъ и центральныхъ духов
ныхъ и гражданскихъ властей, отчеты, уставы и т. д.

Го) Нумера выигры ш е и, тиражи и т. д.
Подписная цѣзыа:

безъ доставки Ъ съ доставкою
3 руб. 60 коп. I 4 руб. 50 кои..

Подписка нриннеается въ епархіальной библіотекѣ, въ Высоко-Пет
ровскомъ монастырѣ, и въ редакціи — на Донской улицѣ въ д. РНзполо- 
женской церкви, въ квартирѣ протоіерея В. П. Рождественскаго.

Тамъ же принимается подписка и на слѣдующія изданія Общества 
любителей духовнаго просвѣщенія:

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЧТЕНШ ВЪ ОБЩЕСТВА
Любителей Духовнаго Просвѣщенія

Журналъ: «Чтенія въ Обществѣ Любителей духовнаго просвѣщенія » 

будетъ, издаваться въ '886 году но слѣдующей программѣ:
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а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ этотъ отдѣлъ 
войдутъ статьи исагогическаго и истолкователшаго содержанія: статьи ис- 
сэекэва.сееъпья будутъ какъ научнаго, такъ и общедоступнаго характера,

б) Церковная исторія всеэобш,ая и русская. Статьи этого отдѣла бу
дутъ знакомить съ внѣшнею и внутреннею жизнію какъ православной все
ленской и русской церкви, такъ и обществъ йшэсеавйыхъ.

в) Православная' христіанская апологетика, '
' г) Фйлософія'. Редакція будетъ продолжать печатаніе философскихъ 

лекцій протоіерея Ѳеодора Александровича Голубинскаго; имѣются также 
въ распоряженіи Редакціи и другія статьи по философія.

д) Церковная хроника.
н) Отдѣлъ критико-библіографическій. Сюда войдутъ: 1) критико- 

библіогра^фич^н^сигш статьи, касающіяся сочиненій какъ иностраннсю, такъ 
и отечественной богословской литературы; 2) обзоръ русскихъ духовныхъ 
журналовъ и 3) обзоръ статей въ журналахъ свѣтскихъ, въ тѣхъ случа
яхъ, когда статьи эти будутъ такъ или иначе касаться церкви.

По веѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція имѣетъ постоянныхъ сот
рудниковъ, чѣмъ обезпечивается успѣшное выполненіе программы. .

По примѣру прняших^ъ лѣтъ будутъ по временамъ помѣщаемы мате
ріалы для исторіи Русской церкви. Въ расн■эріУIнНій редакціи имѣются 
матеріалы для біографіи митрополита Филарета и другихъ.

Цѣна годоваго изданія «Чтеній въ обществѣ любителей духовнаго 
просвѣщенія» 6 р. 50к,, съ пересылкою на города и доставкою въ Мос
квѣ 7 р.

Лица, подписывающіяся на оба изданія на «Чтенія» и «Московскія 
Церковныя Вѣдомости» въ Епархіальной библіотекѣ или редакціи изданій 
Общества, безъ пересылки и'доставки платятъ за оба изданія 9 руб., а 
съ доставкою и пересылкою 10 руб.

ВОСКРЕСНЫЕ БЕСѢДЫ
«Воскресный бесѣды» будутъ издаваться и въ 1886 году и выходить 

еженедѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщаемы поученія, составляемый по ру
ководству Чнтіихъ Миней и Пролога, съ примѣрами изъ жизни святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ перес. 1 р. 10 к., за 
полгода фъ пнрес. 60 к.; за три мѣсяца съ перес. 35 к.; за мѣсяцъ 10 
к., съ пернс. 20 к.

• ------- *в*^»*о* —|  

Прежнія изданія Общества:
Чтенія въ Общества Любителей Духовнаго ІІросвѣщен-ія за прежиіе годы, за 

10 киигъ, вых^одпв^пгях^ъ до 1871 года отдѣльными выпусками, 3 р., съ перес. 4 р.; 
за 12 книгъ 1871 года 2 р., съ перес. 3 р.; за 12 книгъ 1872 гада2р,, съ перес. 
3 р.; за 12 книгъ 1873 года 2 р.р съ перес. 3 р., за 12 книгъ 1874 г. 2 р., съ 
перес. 3 р., за годовое изданіе 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 безъ по- 
рее. 4 р., съ перес. 5 руб. за каждый годъ; за годовое изданіе 1882!, 1883, 1884 
и 1885 гг. бозъ перес. 6 р. 50 к., съ перес. 7 р.

Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго Филарета безъ пернс. 
50 к., съ пернс. 75 к.

.Воскресныя Бесѣды 1870,1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 
1883, 1884 и 1885 гг., за каждый годъ, 52 бесѣды по 50 к. съ пернс. 70 к.
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.Беелдм о іовѣнш по уставу православной церкви 5 к., съ перес. 10 к.
Избранныя бесѣды 1881—1884 г. въ одной книгѣ 50 к., съ перес. 70 к. '

Если количество бесѣдъ одного п того же года, а ие разпыхъ годовъ, бу
детъ выписываемо не мепѣе 50 экз. въ одинъ разъ, то Редакція мгожетъ уступить 
ихъ по 50 коп. за экз., принимая и пересылку па свой счетъ; также и бесѣды о 
говѣніи могутъ быть уступлены по 5 к. за экз. съ перес., если требовапіе ихъ въ 
одинъ разъ будетъ не менѣе 50 экз.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1886 году, если количество ихъ будетъ 
требуемо пе менѣе 50 экз. по одному адресу, могутъ быть уступлены вмѣсто 1 р. 
10 к/ по 50 ,к. за экз.

Московскія Епархіальныя .Вѣдомости 1869, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 
1877,1878 и 1879 гг. по 2 р. за годовой экз., съ перес 2 р. 50 к.; Московскія Церков
ныя Вѣдомости за 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 гг. 3 р. 50 к., съ перес. 
4 р, 50 к. за каждый годъ. ..

Указатель статей, помѣченныхъ въ журналѣ Чтенія въ Обществѣ Любителей 
Духовнаго Просвѣщенія за 17 л№»и, съ 1863 по 1880 г. Ц. 25 к., съ пер. 30 к.

Первый выпускъ правилъ святыхъ помлсялюмъ соборовъ съ толкованіями. Цѣна 
1 р., съ пер. 1 р. 25 к., на веленевой бумагѣ 2 р. 25 к., съ пер. 2 р. 50 к.

Второй выпускъ правилъ святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ толкованіямгг. Цѣна 
1 р., съ перрс 1 р. 25 к., на вѣлѣповой бумагѣ 2 р. 25 к., съ нерее. 2 р. 50 к.

Третій выпускъ правилъ святыхъ Отецъ съ толкованіями. Цѣна 1 р. 25 к., 
съ перес. 1 р. 50 к. на веленевой бумагѣ 2 р. 75 к., съ перес. 3 р.

Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ ве^.л^і^г^кги^'ъ и помѣстныхъ, свя
тымъ отцевъ съ толкованіямгг. Три выпуска. Па простой бумагѣ: 2-й и 3-й по 80 к. 
каждый, съ перес по 1 руб. На веленевой 2 р., съ пер. 2 р. 50 к. 1-го выпуска 
въ продажѣ пѣтъ.

Житія святыхъ съ назидательными поучепіямн и уроками изъ жизни свя
тыхъ—52 жптія (изъ Воскресныхъ Бесѣдъ 1879 года). Цѣна 50 к., еъ перее,- 70 к.

Высокопреосвященный Макарій, митрополитъ Моековскій. Очеркъ его жизни 
и дѣятельности. Цѣна 50 коп. съ перес.

О р^е^л^игі(^і^іоі-нравственно.нъ воспитаніи. Протоіерея Виктора Рождественскаго. 
Цѣна 5 к., съ пересылкой.

Нагорная проповѣдь Господа нашего Іисуса Христа съ толкованіемъ, извде- 
чепнымъ изъ твореній бліажепнагі^ Авгу^’^і^і^а Дублі^:^(^і^;^;^’ъ архіепископомъ Р. Ч. 
Трепчсмь. Переводъ съ англійскаго, ц 50 коп., съ перес. 75 коп.

Искушенье Господа нашего Іисуеа Христа отъ діавола съ тслксвапіемь, из
влеченнымъ изъ твореній блаженнаго Августина Дублинскимъ архіепископомъ 
Р. Ч. Трепчемь. Переводъ съ англійскаго, ц. 25 коп. съ перес. 35 коп.

Христосъ, и еамаряжа. Изъ сочиненій Дублинскаго Архіепископа- Р. Ч. 
Тренча— переводъ съ англійскаго, ц. 40 к. съ перес. 50 к.

молитвы Господней, ц. 20 к., съ перес 30 к.
Жизнь Св. Іоанна Богдслова, ц. 5 к., съ перес. 10 к.
О Богоълуженіи въ навечеріи дня Уепенгя Пресвятыя Богородицы при гробѣ 

Ея въ Гееепмапіи близь Іерусалима, ц 20 к. съ перре. 30 в.
Б’евѣда пастыря съ православными воинами ц. 5 к. съ перрс
Программа по Закону Божію ц. 5 к. съ перее.
Праздникъ Рождества Аристова и Боюявленгя—8 Проповѣдей, произнесен- 

ныхъ^ пасторсмъ Гол-ьстомъ, ц. 40 к. съ перес. 50 к.
Иногородные благоволятъ съ требованіями свснмн исключительно обращаться 

въ редакцію изданій Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ, 
на Донской удицѣ, въ квартирѣ протоіерея Ризпслсмепскс0 церкви, Виктора 
Петровича Рождественскаго.
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Открыта подписка на '886 г. (У годъ изданія) на 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДѢТЕИ

„РОДНИКЪ"
Въ '886 году «РОДНИПЪ* будетъ выходить при прежнемъ составѣ 

ентр^у..і,].нIковъ. І-го числа каждаго .'мѣсяца книжками въ 6 и бо.тѣо пе
чатныхъ листовъ, со многими рисунками. Выборъ статей нрибарнвлепъ 
къ возрасту отъ 9 до Р-(, лѣтъ и состоитъ главнымъ образомъ изъ ориги
нальныхъ очерковъ и-разсказовъ изъ русской жизни и природы.

Въ видѣ преміи годовы^с подписчики на «РОДНИКЪ» '886 года 
получатъ изящный альбомъ подъ названіемъ:

„ПО РУССКОЙ ЗЕМЛѢ",
состоящій изъ '0 картинъ художника Н. Н. Каразина по этнографіи 
Россіи, съ еоотвѣтствующимъ текстомъ преподавателя географіи А. М.

Воронецкаго. ,
Приложетемъ къ «Роднику» служитъ педагогическій листокъ «Воспи

таніе и Обученіе* кнтнрыи въ Т886 г. будетъ выходить іж:і’.ѵ«дячпот въ 
объемѣ отъ ' до 2 печати, листовъ и будетъ посвященъ, главнымъ нера
зомъ, критикѣ книгъ для дѣтскаго и народнаго чтенія.
Отзывъ изъ выписки изъ утвержденнаго г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйша
го Синода журнала Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ '885 г. за № 440:

Судя по разсмотрѣннымъ книгамъ, означенный журналъ («Родпикъ») 
можетъ бытъ признанъ лучшимъ изъ нашихъ дѣтскихъ журналовъ по 
его педагогическимъ достоинствамъ  Тіссмштрисаемвт журнала, искрен
но относится къ религіи и дыханіе ея вездѣ замѣтно въ немъ...... На
основаніи вышеизложеннаго Учебный Комитетъ полагалъ бы журналъ 
«Родникъ» одобритъ для пріобрѣтенія въ библіотеки мужскихъ ду
ховныхъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ (см. «Церковный Вѣстникъ» 
'885 г. Ж 7, стр. '6). .
.Журналъ „РОДНИКЪ" Учсныки Комитетами Собствсиной Его Импора- 
торокаго Всличсства Канцеляріи по учрсаадешія^м^ъ Императрицы Маріи 
и Мшистерстта Народнаго Просвѣщенія рскомаядованъ и одобренъ для 
среднихъ учеСнныхъ зазсден■.іЯ и для городскихъ и нарндб:^йхъ училищъ

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА '886 Г. ПРЕЖНІЯ:
На годъ съ дост. и персс. за '.2 книгъ „РОДНИКА" съ отдѣльной преміей 5 р. 
Тоже съ нрнложсбіеетъ '2 №№ гпсдагог. листка „Воспитаніе и Обученіе-. . . 6 »

Школы, выписывающія сразу 10 экз. журнала «Тодник», пользу
ются уступкою въ 10"о съ подписной платы или получаютъ ндиббадца^-^ 
тый экземпляръ журнала даромъ.
Подписку слѣдуетъ адресовать такъ: С.-Петербургъ, въ редакцію журнала 

для дѣтей «РОДНИКЪ».
Редакторъ-издательница Е. Сыооіаа. .
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЪНІЕ

1886.—ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ изданія^—1886.,
СО ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ НУМЕРА — каждый нумеръ въ ДВА листа большого 

формата (іп Гоііо) съ 8—10 рисунками.____________________________________
СО ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ „РОМАНЫ и 110- 

ВѢСТИ" (оригии. и перевод.) извѣстныхъ авторовъ.______________________
«<) ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ НУМЕРОВЪ „НОВѢЙШИХЪ ІІАРИЖСКИКЪ МОДЪ", 

-*- ** съ отдѣлами; „Полезные совѣты" и „ ухонные рецепты1". Форматъ нумеровъ 
______будетъ увеліпче.нъ.___________ .__________ • ____________________________

ДВѢ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІИ:
1) „НАВОДНЕНІЕ" . Большая эффектная художественно исполненная олеогра

фія (въ 27 красокъ) съ картины профессора Шнррвса (длина картины ПОЛТОРА 
аршина, ширина 14'А внршк.). Цѣна картинѣ въ отдѣльной продажѣ 10 руб.

2) „СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1886 годъ" изящно отпечат. въ 3 краски.

—................ Въ 1886 г. журналъ будетъ печататься на роскошной (тоновой) бумагѣ,
спеціально для журнала изготовленной.

' " Въ 1886 г. отдѣлъ но «Современнымъ событіямъ» будетъ значительно уве
личенъ, какъ въ иллюстраціяхъ, сакъ и въ текстѣ.

——™ Въ 1886 г. журналъ будетъ печататься въ собств. типографіи, спеціально 
приспособленной для изящнаго выноеиншія рисунковъ новѣйш. способомъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪІІ.А ЗА ГОДЪ:
Съ доставкой и пересылкой 8 р.—Заграницу 10 р.—Желающіе получить 

премію страховой посылкой доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ 60 к. 
Адресъ Конторы и Редакціи: Сдб., Николаевская, 19.

.Желая наглядно доказать какое количество литературнаго матеріала 
помѣщается н.жъгЭдно въ «Живописномъ Обозрвніи», печатаемъ здѣсь 
ннрнчншы (далеко неполный) болѣе выдающихся Беллетристическихъ и снрьнз- 
ныхъ произведеній, появившихся въ журналѣ за 1885 годъ.

БЕЛЛЕТРИСТИКА: 1) „На разныхъ Бнрн;^'ахгь“, ром. А. Соковнина, 2) 
„Господинъ Пророкъ", ром. А. Михайлова, 3) „Габріель", ром. Жоржъ-Зандъ1 
перев. В. Креосовекаго (псевд.), 4) „Спутница", ром. Л. Симоновой, 5) „Па
рижскіе хищники", ром. Дмою-дъ-Ляфоръ, 6) „Хргоковскій Банкъ", ком. Евгѳ 
нія Маркова, 7) „Доиъ Кидодд.", ром. Н. Северина., 8) „Вдова.", ром. О. Фейлье, 
9) „Вѣьма", ром. Э. Ориешко, 10 „За океаномъ" (похожД;ншія русскихъ), ром. 
А. Кара, 11) „Потопъ", истор. ром. въ 4 том. Г. Сенкеви-ча, 12) „На Биржѣ", 
ром. А. Севера, 13) „На пути въ депутаты", ром. Ж.Клаоннй, 14) „Умнрнть", ром. 
пер. Б. Креосовекаго (псевд.), 15) „Воспоминанія", разск. въ стих. С. Надоо- 
на, 16) „Поминки", разск. Ольги Піапиръ, 17) „Шалость", пов. пер. В, Кре- 
о^о^і^з^іаго, (пснвд.), 18) „Романіиха", пов. Э. Ордншко, 19) „Еонееіаисэвон оже
релье", разск. Мопассана, 20) „Увлеченіе нго королевскаго высочества", разск. 
Гр. ім ррня, 21) „На чужой сторонѣ", разск. Ю. Хорвата, 22) „Она нго жднтъ", 
А. М:нтурйча, 23) „Значешь женщины", разск. Мопассана, 24) „Тяшкредъ", 
разск. въ ссих. Д. Мѳрежсювскаго, 25) „Мон приключеніе", разск. С. Гутперъ, 
26) „Счастливые люди", пов. Н. Попова, 27) „Свадебное путешествіе", пов. пер.
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B. Креотовенаго Спсовд.), 28) „Опытъ вивнсекпіи", разск. Плаон,дс, 29) „Та
лантъ всегда восторжествуееъ“, разск. А. Волгина, 30) „Таинственная рука", 
разск. Мопассана, 31) „Ужасный дантистъ11, разск. пер. Г. Гальяпсва, 32) „Са
мородокъ", разск. И. По^1^п^пк^ 33) „Дядя Сципіонъ", пов. Н. П., 34) „Жем
чужная роса", преданіе, въ стихахъ Ѳ. Червинскаго, 35) „Отецъ", разск. Мо
пассана, и мног. друг.

СТАТЬИ НАУЧНАГО СОДЕРЖАНІЯ: 36) „Просвѣтительныя стремленія 
ввемспь Екатерины II" А. Михайлова, 37) „Тысячелѣтняя годовщина первоучи
телей славяиссихъ" П. Полевого, 38) Воспоіоннапія о Н. И. Костомаровѣ" Его- 
нве, 39) „М. И, Глинка" Его-го, 40) „Жоржъ-Зандъ". В. Квеотсвскагс (псевд.), 
4І) „Рецензія по поводу рецензіи" В. Крестовскаго (псевд.), 42) „Иннокентій 
Веніаминовъ, мигроп. Московскій", П. Васильева, 43) „Н, Е. Кохановская"— 
библіографическйй очеркъ П. В. Быкова, 44) „Дикари апдамаистиих острововъ" 
П. Пагпнпс, 45) „Святыя горы" Вронскаго, 46) „Святки въ селѣ" А. Васнецова, 
47) „Трагикомедія шарлатанства" А. Зеленскаго, 48) „Человѣческія мертвспвн- 
пошепія въ связи съ людоѣдствомъ" С. Воскресенской, 49) „Кю-К^ЛОС(^'Ъ'Клань"
C. Воскресенской, 50) „Берлннь (центры уостве:п]ной жизнь)" П. Тройничнаго,
51) „Убійство Сарры Беккеръ", соч. Н. Маслова, 52) „Золото въ Сибири и 
Калифорніи" В. Андріевской, 53) „Американскіе В. Чуйко, 54)
„Царское Село и его диковинки" П. П.

Сверхъ перечисленныхъ здѣсъ произведепій, въ „Живоп. Обозр." помѣщено 
множество менѣе крупныхъ разсказовъ и севьсзпыхь статей по разнымъ вопро
самъ, а также стихотворении: болѣе выдающихся современныхъ поэтовъ, и, за
тѣмъ, ежемѣсячные „ Фельетоны''"—И. Василевскаго (Буквы) и Н. Г—каго и 
„Научныя Хроники"—С. Варевокаго, „Журналистика""—Чтеца, .„Прлв'инцгальная 
лѣимиисб" и г. д.

Въ заключеніе приведеннаго перечня, изъ котораго, полагаемъ, становится 
ясно, какая масса' литературнаго міагеріала пве^^л11^т^<^^^т^^і нашимъ подписчикамъ, 
долгомъ считаемъ обратить впнмапіе на го, что Редакція имѣетъ главнымъ обра
зомъ въ виду, не количество, а качество помѣщаемаго ею матеріала и при этомъ 
заботится, чтобы ка;кдое произведеТе зпа,коонло читателей съ о собою областью 
общественной жизни или съ бытомъ разныхъ народовъ и въ разные вѣка, дабы 
чтеніе „Живописнаго Обозрѣнія" доставляло не только ввсмснный и легкій инте
ресъ, но ни - пополняло знанія читающаго. Въ виду этого Редакція никогда не 
помѣщаетъ случайныхъ статей, а слѣдуетъ при составлѣпі^н нумеровъ етрого-Быра- 
о^анному плану.

И въ паступающемъ 1886 году,—обѣщаемъ также ссрьсзпо относится къ 
выбору произведеній, требуя отъ нихъ животрепещущаго интереса, художествен
ной обработки и легкаго, живаго языка. Главная цѣль Редакціи заключается не 
въ томъ, чтобы дешево пріобрѣсти популярпосгь въ извѣстномъ, болѣе или менѣе 
обширномъ, кругѣ читателей, а въ томъ, чтобы стойко выдержать постоянное,, 
издавна устт^^^свив]шіеоя направленіе журнала и не измѣнить дсвсгноь для Ре
дакціи нравственнымъ идеаламъ.

Редакторъ П. ПОЛЕВОЙ. Издатель С. ДОБРОДѢЕБЪ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: О прекращеніи торговли 
и работъ по вссквсспымъ и праздничнымъ днямъ. Д. Тихомирова.—По поводу 
принятія мѣръ къ поднятію нравствепнооти и религіозности въ народѣ. 3. Г. Хо- 
томек^ао)—-]^і^]^ъ рождества I. Христа. Священника Іоанна Якубовскаго.—Народ
ное образованіе,— Лѣтопись текущихъ событій.—Замѣтки.—Объявленія.

Редакторъ Д. Тихомировъ.

Доав. цензурою. 1886 г. 11 января. Ректоръ семинаріи, Архимандритъ Серій, 
Могилевъ на Днѣпрѣ. Типо-Литографія Ш. ФгиддАпдА.
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