
ТАВРИЧЕСКІЯ

ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ-

I.
Епархіальныя извѣстія.

Псаломщики церквей: Успенской с. Поповки, Берд. у., 
Ѳеодоръ Шарковъ и Троицкой с. Берестоваго, того же уѣз
да, Савва Геница перемѣщены одинъ па мѣсто другаго.

"Церковникъ Перекопской соборной Николаевской церкви 
Григорій Станиславскій опредѣленъ па вакансію псалом
щика къ Георгіевской Армяно Базаровой церкви.

Псаломщики церквей: Покровской с. Покровки, Берд. 
уѣзда, Михаилъ Бойковъ и Петро-Павловской с. Громовки, 
Днѣнр. уѣзда, Димитрій Завадовскій перемѣщены одинъ на 
мѣсто другаго.

Запаса флота матросъ изъ Азовскихъ мѣщанъ Иванъ 
Даниловъ Свищввъ и крестьянинъ Минской губ., Игуменска
го уѣзда, дер. Сѣтчи Самуилъ Артемовъ Дражникъ опре
дѣлены въ число послушниковъ Балаклавскаго Георгіевскаго 
монастыря.



-1319-

Учитель Тимошевской Васильевской школы грамоты 
Іоаннъ Гулевскій опредѣленъ на вакансію псаломщика къ 
Васильевской церкви с. Тимошевки.

Призванный въ ряды войскъ для отбыванія воинской 
повинности псаломщикъ Рождество Богородичной церкви с. 
Ивановки, Днѣпр. уѣзда, Николай Шарковъ исключенъ изъ 
списковъ епархіальнаго вѣдомства.

Діаконъ Рождество-Богородичной церкви с. Орлянска, 
Мелит. уѣзда, Димитрій Галицкій рукоположенъ во свя
щенника къ Архангело-Михайловской церкви с. Михайловки, 
того-же уѣзда.

Поручено преподаваніе Закона Божія. Во 2-мъ Михай
ловскомъ Мелит. уѣзда, народномъ училищѣ —священнику 
Димитрію Галицкому.

Въ открытой на казенномъ участкѣ Кагачъ, Берд. у., 
низшей сельско хозяйственной школѣ перваго разряда—свя
щеннику Константину Калиновскому.

Утверждены въ должности церковнаго старосты/Къ 
Троицкой церкви с. Ново-Васильевки, Берд. уѣзда, крестья
нинъ Андрей Антоніевъ Ивановъ.

Къ Троицкой церкви с. Большаго-Токмака, того-же 
уѣзда, крестьянинъ Яковъ Прохоровъ Новикъ.

Къ Троицкой церкви с. Маріиной, Берд уѣзда, посе
лянинъ Ѳедоръ Егоровъ Челибійскій.

Къ Рождество Богородичной церкви с. Малой-Знаменки, 
Мелит. уѣзда, крестьянинъ Василій Максимовъ Яковлевъ.

Къ Александро-Невской церкви с. Волканештъ, Мелит. 
уѣзда, крестьянинъ Симеонъ Павловъ Гунъко.

Къ Николаевской церкви с. Новой-Маячки, Днѣпр. у., 
крестьянинъ Трофимъ Ивановъ Санинъ.
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Къ Алексэндро Невской церкви с, Черненьки, того-же 
уѣзда, крестьянинъ Никита Александровъ Куликъ.

Просвѣщены св. крещеніемъ. Провизоръ Давидъ Иса- 
аковъ-Сеадьевъ Фраерманъ, іудейскаго вѣроисповѣданія, съ 
нареченіемъ имени Владиміръ.

Домашняя учительница, Ялтинская мѣщанка Малка 
Ехіилева-Михелева Фарбштейнъ, іудейскаго вѣроисповѣданія, 
съ нареченіемъ имени Марія.

Протоколы съѣзда о.о. депутатовъ Таври
ческаго духовенства 1896 года.

(Окончаніе).
Въ Таврическій Епархіальный съѣздъ о о. депутатовъ, 

сессіи 1896 года.
Повѣрочной коммиссіи по епархіальному 

женскому училищу.
Докладъ

Коммиссія получила отъ совѣта Таврическаго епархі
альнаго женскаго училища, чрезъ о. предсѣдателя съѣзда, 
слѣдующіе документы: книгу приходо-расходную съ 1892 — 
1895 годы, книгу для выдачи жалованья служащимъ въ 
училищѣ съ ихъ росписками, въ полученіи онаго съ марта 
1894 года по августъ 1895 включительно, ежемѣсячныя 
вѣдомости за 1895 годъ и за первые четыре мѣсяца сего 
1896-го, кухонную книгу за 1895 годъ, книги: для запи
си медикаментовъ, поступающихъ въ больницу, съ августа 
1893 по августъ 1896 года, и для записи больныхъ. За
тѣмъ отчетную вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ по содержанію училища за 1895 годъ.
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Всѣ упомянутые документы коммиссія подробно раз
смотрѣла и нашла, что запись прихода и расхода суммъ 
велась въ общемъ правильно и своевременно за исключені
емъ нѣкоторыхъ статей, о которыхъ будетъ сказано ниже. 
Ежемѣсячные и годовые итоги приходо-расходной книги 
провѣрены и засвидѣтельствованы подписью всѣхъ налич
ныхъ членовъ совѣта и на всѣ статьи расхода имѣются 
счета, оплаченныя гербовыми марками, за собственно-ручною 
подписью получателей, а равно такія-же росписки, въ по
лученіи жалованья служащими, въ особой книгѣ.

Въ теченіе 1895 года на содержаніе училища посту
пило: I. Остатка отъ 1894 года: а) наличными по книгѣ 
39 р. 81 к., а въ дѣйствительности 40 р. 6 к., какъ зна
чится въ отчетѣ, т. е. на 25 к. болѣе. Эта разность объ
ясняется тѣмъ, что въ 1894 году по книгѣ выписано бы
ло въ расходъ на 25 к. болѣе дѣйствительнаго расхода, 
б) Билетами 10362 р., въ томъ числѣ: училищныхъ суммъ 
неприкосновеннаго капитала, 7262 р. и залоговыхъ по 
подрядамъ 3100 р. А всего остаточныхъ 10402 руб. 6 к.

II. Въ теченіе 1895 года поступило: 1) отъ аренды 
земли, принадлежащей училищу и губернскому земству 
3906 р. 64 к. 2) процентовъ съ училищнаго капитала 
2183 р. 68 к. 3) отъ аренды мельничной канавы 37 р. 
50 к. 4) отъ епархіальнаго попечительства 5000 р., 5) 
отъ благочинническихъ округовъ 1891 р. 6) за содержаніе 
воспитанницъ съ недоимками и первоначальнымъ обзаведе
ніемъ 19591 р. 90 к. 7) изъ обіце-епархіальпыхъ суммъ 
7367 р. 9 к. 8) пожертвованій и случайныхъ поступленій 
740 р. 74 к. (въ томъ числѣ 500 р. билетами). 9) отъ 
сада 204 руб. 15 кон. и 10 Въ возмѣщеніе 5% налога 
94 руб. 77 коп.

Ш. Оборотныхъ и переходящихъ. 1) Излишне выпи
санныхъ въ расходъ (принадлежащіе училищу) 135 руб. 
93 к. 2) билетъ внутренняго съ выиграшами займа въ 
100 р. 3) взято авансомъ 5400 р. 4) залоговыхъ 150 р.
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А всего съ остаточными 57205 р. 46 к. Въ томъ 
числѣ; училищныхъ суммъ 48330 р. 46 к, оборотныхъ и 
переходящихъ 8875 руб.

Въ теченіе 1895 года израсходовано: 1) на жалованье 
служащимъ 13144 р. 35 к. 2) на содержаніе воспитанницъ 
пищею 12869 р. ІО1/., к. (въ томъ числѣ столовыхъ воспи
тательницамъ и другимъ должностнымъ лицамъ вмѣсто сто
ла выдано натурою въ каникулярное время 347 р. 50 к.) 
одеждою и обувью 5613 р. 45’/, к. 4) на предметы чи
стоты 354 руб. 89’/а коп. 5) на учебныя принадлежности 
266 р. 11 к. 6) на музыкальныя принадлежности 292 р. 
10 к. 7) па спальныя принадлежности 156 р. 81 к. 8) 
на столовыя 281 р. 38 к. 9) на ремонтъ зданій 2710 р. 
5 к. 10) на отопленіе 3875 р. 43 к. 11) на освѣщеніе 
601 р. 17’/а к. 12) на кухню и буфетъ 78 руб. 83 коп.
13) на погребъ, кладовую, баню и прачешную 54 р. 63 к.
14) на дворъ и службы 101 р. 36 к. 15)*  на конюшню 
134 р. 40 к. 16) на содержаніе больницы 863 р. 661/, к. 
17) на содержаніе канцеляріи 65 р. 76 к. 18) на библі
отеку и физическій кабинетъ 633 р. 13 к. 19) на содер
жаніе церкви 4 р. 49 к. 20) на содержаніе сада 131 руб. 
36 к. 21) на жалованье прислугѣ 2723 руб. 34 к. 22) 
экстраординарные расходы 632 р. 58 к. и 23) оборотныхъ 
и переходящихъ суммъ 300 руб. Итого въ расходѣ 45888 
руб. 40 */ 2 к.

За симъ къ 1896 году въ остаткѣ: а) наличными 
455 р. 5’1, к. б) билетами 10862 р. Итого 11317 р. 5’|а 
коп. Въ томъ числѣ: училищныхъ суммъ 7942 р. 5’/, к., 
изъ коихъ неприкосновеннаго капитала 7762 р. и подле
жащихъ расходованію на содержаніе училища 180 руб. 
5*/,  к. в) залоговыхъ по арендѣ земли и подрядамъ 3375 
р, изъ коихъ билетами 3100 р. и наличными 275 р.

А всего остатка съ расходомъ 57205 р. 46 к.
По сличеніи отчета о приходѣ, расходѣ и остаточныхъ
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суммъ за 1895 годъ съ записями приходорасходной книги 
за тоже время выяснилось, что въ отчетѣ—къ 1896 году 
значится въ остаткѣ 11317 р. 5*/ і к., а по приходо-рас
ходной книгѣ и мѣсячнымъ вѣдомостямъ 11176 р. 37 к. 
на 140 р. 687, к. менѣе. Произошло это потому, что 1) 
въ приходо-расходной книгѣ за февраль 1895 года выписа
но въ расходъ на 18 р. 30 к. и въ мартѣ—на 117 руб. 
63 к. болѣе, чѣмъ израсходовано на самомъ дѣлѣ; всего 
излишне выписано по книгѣ 135 р. 93 к 2) въ вѣдомо
стяхъ, а такъ-же и въ книгѣ, за ноябрь мѣсяцъ, итогъ по 
пищѣ значится въ 1414 р. 32*/ 9 к., а нужно 1411 руб 
821/, к. увеличенъ на 2 р. 50 к., и общая сумма расхода 
за тотъ-же мѣсяцъ увеличена на ’/з к.,—всего по книгѣ 
за ноябрь мѣсяцъ расходъ увеличенъ на 2 р. 507, к. 3) 
за декабрь мѣсяцъ общій итогъ расхода обозначенъ въ 
6419 р 97 к., а нужно 6417 р. 97 к., т. е. увеличенъ 
на 2 р. противъ дѣйствительнаго расхода. Всего за 1895 
годъ по приходо-расходной книгѣ излишне выписано въ 
расходъ 140 р. 431/, к., да еще въ 1894 году по книгѣ 
выписано было въ расходъ болѣе на 25 к. Итого къ 1896 
году должно оставаться 11317 р. 51/, к, какъ и значится 
по отчету. Изъ статьи прихода подъ X» 25 приходо расход
ной книги видно, что излишне выписанные въ расходъ 
135 р. 93 к. снова записаны на приходъ, а 4 р. 75'/, к. 
не записаны, и потому подлежатъ записи на приходъ въ 
1896 году. Кромѣ сказаннаго коммиссія усмотрѣла въ 
приходо-расходной книгѣ еще одно обстоятельство, касаю
щееся неправильности записей Именно: 38200 р. билета
ми, принадлежащіе къ неприкосновенному училищному ка
питалу, по внесеніи оныхъ въ маѣ 1894 г. въ Симферо
польскую ссудо-сберегательную кассу для обмѣна на 4% 
государственную ренту и по полученіи въ томъ контмарки, 
въ теченіе всего 1895 года ни въ одной изъ рубрикъ по 
книгѣ прихода не записаны, упоминается-же о нихъ лишъ 
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въ подстрочныхъ ежемѣсячныхъ итогахъ, а потому и въ 
отчетѣ за тотъ-же годъ совершенно опущены. Поэтому и 
отчетъ неправиленъ; остатокъ билетами къ 1896 году зна
чится въ суммѣ 10862 р., присоединяя же къ оному опу
щенные 38200 р. онъ долженъ выразиться въ суммѣ, со
стоящей изъ 49062 р. Далѣе, по сличеніи того-же отчета, 
за 1895 г., съ нормальною и дополнительною смѣтами по 
содержанію духовно-учебныхъ заведеній, усмотрѣно было, 
что по нѣкоторымъ статьямъ сдѣланы значительныя пере
держки противъ смѣтнаго назначенія, а по инымъ—сбере
женія. Въ оправданіе чего представляется слѣдующее объ
ясненіе.

Пища. Ученицъ въ теченіе десяти мѣсяцевъ было 
среднимъ числомъ 210. Полагая на содержаніе ихъ пищею 
согласно смѣтѣ, по 60 р. 70 коп. въ годъ-на каждую,— 
могло быть израсходовано въ теченіе года на нихъ 12747 
р., а съ дополнительною ассигновкою—13008 руб., въ 
дѣйствительности же израсходовано 13513 р. 50 коп., т. 
е. передержано по пищѣ 505 р. 50 к., каковая объясня
ется значительнымъ расходомъ ио содержанію пищею боль
ныхъ ученицъ, для которыхъ на одно молоко израсходова
но до трехъ сотъ руб. Въ частности же, при сличеніи ко
личества отдѣльныхъ пищевыхъ продуктовъ и ихъ стоимо
сти съ годичнымъ отчетомъ и смѣтою, усмотрѣно, что на 
нѣкоторыхъ пищевыхъ продуктахъ, какъ то: мясѣ, чаѣ, 
хлѣбѣ, сдѣланы были сбереженія и главнымъ образомъ по
тому, что цѣна ихъ была ниже смѣтнаго назначенія, а на 
нѣкоторыхъ, напримѣръ: рыбѣ, сахарѣ, маслѣ коровьемъ, 
яйцахъ, молокѣ и проч., были сдѣланы передержки, объя
сняющіяся въ свою очередь или вздорожаніемъ цѣнъ ихъ, 
сравнительно со смѣтнымъ назначеніемъ или же пріобрете- 
ніемъ ихъ въ большемъ противъ смѣты количествѣ.

Одежда, обувь, и предметы чистоты. Для болѣе 
точнаго вычисленія цыфры, подлежащей расходу по сей
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статьѣ суммы, взято было въ соображеніе среднее число 
ученицъ, которыя должны были воспользоваться одеждою и 
обувью. Въ началѣ года, при заготовкѣ одежды и обуви — 
ученицъ было 236, въ началѣ 2-го полугодія, при второй 
смѣнѣ обуви, 219 ученицъ и въ концѣ года 233, т. е. 
среднимъ числомъ должны были получить одежду и обувь 
въ полномъ комплектѣ 229 ученицъ. Полагая на содержа
ніе каждой изъ нихъ означенными предметами, согласно 
смѣтѣ, по 24 р. 9 коп , содержаніе всѣхъ должно было 
обойтись въ 5516 р. 61 коп., въ дѣйствительности же 
израсходовано 5968 р. 35 коп., т. е. передержано 451 р. 
74 коп.—Передержка эта объясняется пріобрѣтеніемъ но
выхъ вещей, не входящихъ въ смѣту ежегодныхъ расхо
довъ, какъ-то: швейной машины (42 руб.), ливреи для 
швейцара (18 р. 33 к.), а главнымъ образомъ—тѣмъ, что 
и въ 1895 году, подобно прошлому, начальница училища 
была озабочена заготовкою бѣлья въ большемъ противъ 
потребнаго количества, для запаса на будущіе годы, когда 
эти передержки съ избыткомъ будутъ покрыты сбереже
ніями по сей же статьѣ. Сей часъ передержка покрыта 
сбереженіями по спальнымъ принадлежностямъ

Учебныя и музыкальныя принадлежности, библіо
тека и физическій кабинетъ. На означенные предметы 
по смѣтѣ, считая по 4 р. 12 коп. на каждую ученицу, 
на 236 ученицъ (каковое количество было въ началѣ года) 
могло быть израсходовано 972 р. 32 коп. и еще 150 р. 
на библіотеку и физическій кабинетъ, а всего 1122 р 32 
к., въ дѣйствительности же израсходовано 1191 р. 34 к., 
т. е. передержано 69 р. 2 к.; передержка эта легко объя
сняется тѣмъ, что книгъ для чтенія было пріобрѣтено на 
сумму вдвое большую противъ смѣтнаго назначенія. Такая 
единовременная и незначительная передержка безъ сомнѣ
нія покроется въ слѣдующемъ же году, ибо часть ея - 53 
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р. 48 коп. уже можетъ считаться покрытою сбереженіемъ 
этой суммы по настоящей статьѣ въ прошломъ 1894 году.

Спальныя принадлежности На этотъ предметъ смѣ
тою положено 748 р. въ годъ, а израсходовано 156 р. 81 
коп, т. е. сдѣлано сбереженія 591 р. 19 коп.

Кухня, столовая и буфетъ. Смѣтою положено 397 
р. 89 к., а израсходовано 360 р 21 к., т. е. сдѣлано 
сбереженій иа 37 р. 68 коп.

На отопленіе. По нормальной смѣтѣ положено 2371 
р. 66 к. и по дополнительной—550 р. всего 2921 р. 66 
к., израсходовано ‘ же 3875 р. 43 к., т. е. допущена по
видимому передержка въ 953 р. 77 к. Но если принять 
во вниманіе, что въ первой четверти 1895 г., было упло
чено 1080 р. за дрова, купленныя въ ноябрѣ 1894 года, 
которыя почти полностію и должны были быть израсходо
ваны, то передержки по сей статьѣ въ 1895 году собст
венно и не будетъ.

На освѣщеніе положено по смѣтѣ 647 р , израсходо
вано 601 р. 171/3 коп, сбереженія получилось на 45 р. 
827, коп.

Ремонтъ. По нормальной смѣтѣ на ремонтъ положено 
1588 р., а съ дополнительной (на школу) 1771 р. 34 к, 
израсходовано же 2171 р. 59 к., т. е. передержано 400 р. 
25 коп. Передержка эта образовалась отъ пріобрѣтенія но
выхъ желѣзныхъ печей па 130 руб., покупки новыхъ, по 
распоряженію начальницы училища, дорожекъ па 90 руб., 
содержанія годового трубочиста на 100 руб. и увеличенія 
мелкихъ ремонтныхъ работъ.

На содержаніе двора, службъ, погреба, кладовой, 
бани, сада и прачешной, по смѣтѣ положено 162 руб., а 
израсходовано 287 р. 35 к.—передержано 125 р. 35 к. 
Передержка эта всецѣло падаетъ на содержаніе сада (131 
р. 36 к.), на что пѣтъ никакой асигновки.

По очисткѣ ретирадныхъ и помойныхъ мѣстъ сдѣ
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лана передержка на 124 р. 40 к.,—израсходовано 349 р. 
40 к., по смѣтѣ же положено 225 р.

На страховку зданій смѣтою положено 230 р., а 
израсходовано 189 р. 6 к, т. е. сбережено 40 р. 94 коп.

На содержаніе прислуги по нормальной смѣтѣ поло
жено 2187 р. и по дополнительной—324 руб. (полотерка 
84 р. и садовникъ 240 р.) —всего 2511 р, а израсходо
вано 2723 р. 34 к., т. е. передержано 212 р. 34 коп. 
Передержка эта вызвана необходимостію имѣть слѣдую
щихъ, не вошедшихъ въ смѣту, лицъ: ночную надзира
тельницу при ученическихъ спальняхъ, (132 р.) и прислу
гу при образцовой школѣ (66 р. 40 к.), а такъ же рас
ходомъ на поденщицъ (13 р. 40 к), обойтись безъ кото
рыхъ, при указанномъ смѣтою количествѣ прислугъ, было 
не возможно.

На содержаніе конюшни израсходовано 134 р. 40 к., 
по смѣтѣ же положено 400 руб., сбереженія по настоящей 
статьѣ сдѣлано 265 р. 60 к. Этимъ сбереженіемъ покры
вается передержка 162 р. 97 к. прошлаго 1894 г. по ко
нюшнѣ и еще имѣется остатокъ достаточный на покупку 
новой лошади, въ которой чувствуется необходимость.

Но больницѣ вмѣсто смѣтныхъ 275 р израсходовано 
219 р. 27 к., т. с. сдѣлано сбереженія на 55 р. 73 коп.

По канцеляріи сдѣлано сбереженія на 14 р. 24 к.— 
вмѣсто ассигнованныхъ смѣтою 80 р. израсходовано лишь 
65 р. 76 к.

По содержанію церкви сдѣлано сбереженія на 45 р. 
51 к.,—вмѣсто положенныхъ смѣтою 50 р., израсходовано 
всего 4 р. 49 к, расходы же по покупкѣ свѣчей и прос
форъ покрывались съ избыткомъ свѣчною выручкою.

Содержаніе личнаго состава служащихъ обошлось 
въ 1895 году въ 13144 р. 35 к., по смѣтѣ-же нормаль
ной н дополнительной ассигновано 13С40 р, такимъ обра
зомъ по настоящей статьѣ допущена передержка на 104 р. 
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35 к., вызванная содержаніемъ библіотекарши, смѣтою не 
предусмотренной и учительницъ музыки.

На экстраординарные и непредвидѣнные расходы 
нормальною смѣтою назначено 300 р. въ годъ и по допол
нительной ассигновано 98 р. 14 к. на разъѣзды сиротамъ, 
—всего 398 р. 14 к, израсходовано же 632 р. 58 к , 
т. е. передержано 234 р. 44 к. Изъ этой суммы нужно 
исключить 85 р., выданные по журналу совѣта, съ утвер
жденія Его Высокопреосвященства, вдовѣ священника Койко 
на содержаніе двухъ ея дочерей—ученицъ училища, не жи
вущихъ въ корпусѣ,—и тогда передержка выразится въ 
суммѣ 149 р 44 к , вызванная покупкою на 89 р., матері
аловъ для шитья церковныхъ облаченій и отпускомъ 50 р. 
на рукодѣльный классъ.

Сведя за симъ итоги сбереженій и передержекъ, полу
чимъ въ итогѣ слѣдующія данныя.

Сбереженія. Спальныя принадлежности 591 р. 19 к., 
столовая, кухня и буфетъ 37 р. 68 к., освѣщеніе 45 руб. 
82*/ а к., страховка 40 р. 94 к., конюшня 265 р. 60 к., 
больница 55 р. 73 к., канцелярія 14 руб. 24 к., церковь 
45 р. 51 к.—Итого 1096 р. 717, к.

Передержки. Нища 505 руб. 50 к., одежда 451 руб. 
74 к., учебныя принадлежности 69 р. 2 к., отопленіе 953 
руб. 77 к., ремонтъ 400 р. 25 к., дворъ и службы 125 р. 
35 к., очистка ретирадъ 124 р. 40 к., содержаніе прислу
ги 212 р. 34 к., содержаніе служащихъ 104 руб. 44 коп., 
экстраординарныя расходы 149 р. 44 к,— Итого 3096 р. 25 к.

За покрытіемъ расхода статей передержекъ нѣкоторы
ми сбереженіями получимъ, что по содержанію въ 1895 го
ду женскаго училища сдѣлана въ общемъ передержка—безъ 
нѣсколькихъ копѣекъ—въ двѣ тысячи рублей, вызванная 
неотложными по училищу потребностями, а такъ-же недо
статочнымъ количествомъ отпуска потребной суммы, по 
каждой статьѣ, прежнею нормальною смѣтою.
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7 сентября коммиссія въ присутствіи г-жи начальницы 

и о. предсѣдателя училищнаго совѣта осматривала учили
щныя зданія по порядку одно за другимъ.

1) Тротуаръ вдоль улицы, противъ училищнаго дво
ра, на растояніп 280 сажень, по направленію къ вокзалу. 
Устроенъ онъ на основаніи постановленія Симферопольской 
городской думы, съ утвержденія Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Мартиніана и обошолся въ 1100 р., по про
чности и аккуратности въ работахъ вполнѣ соотвѣтствуетъ 
своему назначенію и, благодаря заботливости училищнаго 
начальства, затраченная на него сумма, сравнительно съ 
подобными работами въ городѣ, признана весьма умѣренною.

2) Двухъ этажный сарай. Печальную картину пред
ставляетъ собою это зданіе: стѣна его задняя въ 4 сажня 
вышины и 15 длины вслѣдствіи осадка выпучилась нару
жу, въ фундаментѣ, между камнями, образовались сквозныя 
трещины, внутреннія стѣны отдѣлились отъ наружной на 
четверть аршина, а въ иныхъ мѣстахъ итого болѣе, концы 
балокъ перваго этажа потеряли свой уровень съ упомяну
тою стѣною, въ слѣдствіи уклона ея наружу. Осматривая 
этотъ сарай внутри и съ наружи коммиссія пришла къ то
му убѣжденію, что онъ неминуемо долженъ обрушиться; 
атому способствуетъ нѣкоторымъ образомъ и самая мѣст
ность: почва вдоль стѣны замѣтно весьма неустойчива, 
тамъ образовалась какая-то впадина, видны слѣды бывшей 
когда то канавы, но засоренной. Чтобы предупредить паде
ніе этой стѣны училищное начальство возъимѣло намѣреніе 
устроить вдоль оной нѣсколько контръ-форсовъ, но, въ ви
ду безцѣльной затраты денегъ, остановлено было въ томъ 
рѣшительнымъ заявленіемъ архитектора. Чтобы сохранить 
остатокъ зданія и предупредить катастрофу архитекторъ 
находитъ необходимымъ немедленно разобрать эту стѣну и 
на ея мѣстѣ построить вновь другую, съ чѣмъ нельзя и 
не согласиться. Разборка же старой стѣны и устройство 
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новой, по наведеннымъ тѣмъ же начальствомъ справкамъ, 
потребуетъ расхода до 1000 р , каковую сумму коммиссія 
находитъ необходимымъ внести въ дополнительную, на бу
дущій 1897 годъ, ассигновку по содержанію женскаго учи
лища.

3) Садъ. Къ общей радости коммиссія докладываетъ 
о.о. депутатамъ, что садъ не запустѣлъ, чего такъ не дав
но опасалось Таврическое духовенство, напротивъ онъ ро- 
стетъ и развивается; доказательствомъ чему служитъ до
ходъ въ 300 р, вырученный за урожай текущаго 1896 
года. Поэтому какъ и въ былое время духовенству слѣдуетъ 
«аботиться о немъ и, кромѣ содержанія садовника, ассигно
вывать исключительно на благоустройство сада покрайнѣй 
мѣрѣ 100 р. ежегодно, пока онъ не будетъ приведенъ въ 
должный порядокъ. Скажутъ: „расходы по саду съ избыт
комъ могутъ быть покрыты его же доходомъ". Такъ-бы оно 
было, если бы не стихіи все разрушающіе. Въ нынѣшнемъ 
напримѣръ году, какъ извѣстно, случилось давно не быва
лое въ Симферополѣ наводненіе: Салгиръ выступилъ изъ 
береговъ и многое, что было па пути его стремительныхъ 
волнъ, снесено и рушилось, въ числѣ пострадавшихъ ока
залось и наше женское училище: каменная стѣна, вдоль 
берега рѣки, образующаго границу училищныхъ владѣній, 
въ пяти мѣстахъ обрушилась и много камня снесено. По 
приблизительному вычисленію такихъ мѣстъ въ общей 
сложности наберется до 35 сажень Само собою разумѣется, 
что возобновить ее необходимо; по справкамъ-же оказы
вается, что каждый сажень обойдется отъ 8 — 9 р., или 
всѣ 35-отъ 280—315 р. Каковую сумму гакъ-же необхо 
димо внести въ дополнительную смѣту на женское училище.

4) Прачешная и баня. Эти службы находятся подъ 
одною крышею и въ нынѣшнемъ году ремонтированы. Въ 
прачешной устроенъ досчатый потолокъ съ вингиляторомъ; 
посредствомъ послѣдняго достигнутъ наконецъ весьма про
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стой и давно желанный способъ удаленія той массы паровъ, 
которые неизбѣжно накоплялись во время стирки бѣлья. 
Тамъ-же —въ прачешной поверхъ пола устроена деревянная 
рѣшетка, весьма практичное приспособленіе, безъ котораго 
прачкамъ во время стирки приходилось бродить по лужамъ, 
отъ чего затруднялась и замедлялась и самая стирка бѣлья. 
Въ банѣ устроенъ такъ же досчатый потолокъ, исправлены 
полы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, а подъ нѣкоторыя балки, 
внутри, установлены деревянные столбы. Вообще о банѣ и 
въ частности о прачешной, такъ какъ эти службы нахо
дятся подъ одной крышой, необходимо вѣдать о.о. депута
тамъ, что ремонтъ произведенъ въ нихъ на столько лишь, 
на сколько позволила ветхость зданія, и если оно—зданіе 
послужитъ годъ—два, то и слава Богу: оно, по своей 
ветхости стоитъ на очереди съ тѣми, которыя скоро, во
лей не волей, потребуютъ замѣны новымъ или по меньшей 
мѣрѣ весьма капитальнаго ремонта.

5) Больница. Это самое больное мѣсто въ женскомъ 
училищѣ. Слова нѣтъ, чистота и опрятность въ ней образ
цовыя, но тѣснота, отсутствіе притока свѣжаго воздуха 
даютъ себя чувствовать даже и въ началѣ учебнаго года, 
когда, послѣ болѣе трехъ—мѣсячнаго отсутствія больныхъ, 
слѣдовало ожидать хотя бы болѣе чистого воздуха. Ком
миссія нашла въ больницѣ не болѣе пяти легко больныхъ, 
но и при такомъ ихъ количествѣ она выглянула настоя
щимъ лазаретомъ давно минувшихъ временъ, когда лучшія 
приспособленія для больныхъ считались излишними. И 
здѣсь требуется особенное и не дремлющее вниманіе о.о. 
депутатовъ. Необходимо строить новую больницу: никакія 
полумѣры, въ родѣ разныхъ ремонтовъ, или точнѣе говоря 
заплатъ, ни какой переводъ ее изъ занимаемаго имъ зда
нія въ другое, такого-же устройства, дѣлу не помогутъ: 
въ результатѣ получится одна лишь не производительная 
затрата денегъ безъ надлежащаго пріюта для больныхъ.
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6) Столовая. Коммиссія нашла столовую тѣсною: уче
ницы не могутъ помѣщаться всѣ за столами.

7) Гордеробъ Запасъ бѣлья, одѣялъ лѣтнихъ и зим
нихъ, наволокъ подушечныхъ, простынь и прочаго, а равно 
и обуви, коммиссія нашла въ достаточномъ количествѣ.

8) Рукодѣльная. Здѣсь коммиссія нашла четыре швей
ныхъ ручныхъ машинъ, въ томъ числѣ одну негодную къ 
употребленію. Само собою понятно, что коммиссія была по
ражена такимъ ничтожнымъ ихъ количествомъ. Какъ въ 
самомъ дѣлѣ 100 ученицъ могутъ учиться швейному дѣлу 
на трехъ машинахъ?—оказывается, что по 20, 30 и болѣе 
ученицъ ждутъ не дождутся очереди (коммиссія имѣетъ въ 
виду только три старшихъ класса). Между прочимъ всѣ 
родители естественно желаютъ, чтобы ихъ дѣти умѣли 
шить то, что необходимо въ нашей обыденной жизни. Не 
дать женскому училищу достаточнаго количества швейныхъ 
машинъ равносильно лишенію его учебниковъ, но препода
ваемымъ въ училищѣ предметамъ. Поэтому коммиссія на
ходитъ, что на ряду съ другими неотложными нуждами 
училища необходимо удовлетворить и эту, предлагая о.о. 
депутатамъ внести въ дополнительную смѣту 84 р. на 
покупку еще двухъ швейныхъ машинъ, въ будущемъ же 
продолжить такую ассигнову, пока швейное дѣло не дости
гнетъ того уровня, на которомъ стоятъ прочіе предметы 
въ нашемъ училищѣ.

9) Классы. Въ классахъ коммиссія невольно обратила 
свое вниманіе на ученическія парты и нашла, что только 
часть ихъ ремонтирована—не болѣе 40, остальныя-же 
100—требующими если не замѣны новыми, то въ край
немъ случаѣ ремонта по образцу первыхъ. О неудобствѣ 
училищныхъ партъ съѣзды о.о. депутатовъ не впервые 
слышатъ: коммиссіи по женскому училищу 1891 и 1895 
годовъ докладывали „что система ихъ устройства устарѣла 
и неудобна, ящики въ нихъ малы и тѣсны на столько, 
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что не могутъ вмѣстить учебниковъ, принадлежащихъ во
спитанницамъ", одновременно съ этимъ высказано было 
тѣми же коммиссіями справедливое желаніе „замѣнить ихъ 
партами новаго образца, соотвѣтствующими педагогическимъ 
требованіямъ и условіямъ гигіены".—Настоящая коммиссія 
къ сказанному должна добавить, что парты эти своимъ 
устройствомъ неблагопріятно отзываются и на экономиче
скомъ состояніи училища: они такъ потерты, шереховаты, 
что во время занятій ученицы невольно рвутъ платье и 
портятъ учебники. Пока парты, о которыхъ идетъ рѣчь, 
не разстроились окончательно и не пришли въ совершен
ную негодность ихъ можпо ремонтировать за недорогую цѣ
ну. По заявленію г-жи начальницы достаточно по 1 р. 50 
к. на каждую, слѣдовательно на 100—требуется сумма 
въ 150 р, какую и необходимо внести въ дополнительную 
смѣту.

10) Спальни. О спальняхъ коммиссія считаетъ пріят
нымъ долгомъ доложить о.о. депутатамъ, что чистоту и 
опрятность, какія она усмотрѣла въ нихъ, безъ всякаго 
преувеличенія можно поставить въ образецъ не только 
учебнымъ заведеніямъ, но и частнымъ квартирамъ. Все 
здѣсь привлекательно: воздухъ здоровый, спальное бѣлье на 
всѣхъ безъ исключенія кроватяхъ безъукоризненной чисто
ты, полы новые, въ нынѣшнемъ году только окрашены, 
нигдѣ ни одной пылинки. Многозаботливая начальница учи
лища не забыла и духовную потребность нашихъ дѣтей: на 
каждой кровати, въ изголовьи, прпвѣшаны не большихъ 
размѣровъ св. иконочки. Отрадно и утѣшительно, что дѣти 
наши ростутъ и развиваются подъ такимъ теплымъ кро
вомъ. Видимо, что г-жа начальница большую часть своей 
неусыпной энергіи посвящаетъ этому мѣсту. Коммиссія 
шлетъ ей сердечное „спасибо" за ея материнскія заботы. 
На этомъ слѣдовало-бы и окончить обозрѣніе училища; но 
исполняя возложенную на нее о.о. депутатами обязанность
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коммиссія считаетъ своимъ долгомъ заявить, что и въ спаль
няхъ, не. смотря на всю ихъ безъукорпзненность, есть нѣ
что такое, что требуетъ все тѣхъ-же денегъ;—это не то 
ящики какіе-то, ни табуреты, ни сундуки, а что то неопре
дѣленное для помѣщенія бѣлья воспитанницъ, но отнюдь не 
шкафы па подобіе семинарскихъ. Эти-то предметы замѣча
тельно тѣсны и уже ветхи, и справедливость требуетъ 
удовлетворить просьбу г-жи начальницы замѣною ихъ со
отвѣтствующими шкафами. Но въ виду столькихъ нуждъ 
по училищу, коммиссія не находитъ возможнымъ проэкти- 
ровать какую либо ассигновку на этотъ предметъ и огра
ничивается однимъ лишь докладомъ о томъ о.о. депутатамъ 
надѣясь, что будущій съѣздъ обратитъ на него вниманіе 
свое и сдѣлаетъ все возможное.

И) Умывальня. Въ этомъ отдѣленіи коммиссія на
шла новый приборъ для умыванья, устроенный изъ дерева 
и покрытый цинкомъ; обошолся онъ въ 150 руб.

12) Г-жа начальница сообщила коммиссіи, что учили
ще нуждается въ волшебномъ фонарѣ. Имѣя въ виду, что 
волшебные фонари занимаютъ самое выдающееся мѣсто въ 
ряду вспомогательныхъ предметовъ при наглядномъ обуче
ніи въ училищахъ, что они введены во многихъ даже и 
сельскихъ училищахъ коммиссія, соглашаясь вполнѣ съ 
мнѣніемъ начальницы, полагаетъ необходимымъ ассигновать 
на покупку волшебнаго фонаря съ картинами 150 р.

Сводя къ одному итогу всѣ нужды по жепскому учи
лищу, изъ которыхъ одни явились пепредвпдѣно, а другія 
въ забытомъ состояніи давно ожидали очереди удовлетворе
нія, получится сумма въ 1764 р. Будетъ-ли эта сумма 
покрыта новою ассигновкою, или-же для ея изысканія най
дется другой источникъ, вопросъ этотъ коммиссія оставля
етъ открытымъ для рѣшенія его въ общемъ засѣданіи о.о. 
депутатовъ.
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Прочія затѣмъ ассигновки на содержаніе того-же учи
лища по дополнительной смѣтѣ, какъ-то: г. инспектору 
классовъ, воспитательницамъ, на приготовительный классъ, 
нѣкоторымъ г.г. преподавателямъ и прочимъ служащимъ, 
коммиссія замалчиваетъ, какъ рѣшенныя уже о.о. депута
тами.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ 

ТАВРИЧЕСКИХЪ 

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ. 
№ 50 13 Декабря 1896 года. | № 50

і.
Сказаніе объ иконѣ Божіей Матери Одигитріи *).

*) Полтав. Епар. вѣдом.

(Путеводительницы).
Радуйся, радуйся, Богородицъ Одигитріе, 

всѣхъ и всегда наставляющгі вѣрныхъ шество
вати ко всякому пути спасительному.

Такъ св. Церковь воспѣваетъ Божію Матерь, именуя 
Ее Одигитріей, т. е. Путеводптельннцей, наставляющей 
вѣрныхъ на всякій спасительный путь.

Въ молитвахъ неусыпаюіцая, Пресвятая Богородица 
не оставила міра во Успеніи своемъ, но, предстоя одесную 
престола Божія, Она всегда ходатайствуетъ за насъ, исто
чаетъ намъ неоскудныя милости Свои и, яио благая, пред
варяетъ на помощь всѣхъ, съ вѣрою въ державный Ея 
покровъ притекающихъ. Чудно и благотворно проявляется 
на землѣ это небесное ходатайство усердной Заступницы 
рода христіанскаго. Какъ Царица небесная, Она укрѣпля
етъ царей и утверждаетъ царства; избранная Воевода— 
спасаетъ грады отъ нападеній вражескихъ; Радость скор
бящихъ—спѣшитъ на помощь страждущему человѣчеству; 
Взысканіе погибшихъ —печется объ обращеніи заблудшихъ 
на путь покаянія и добродѣтели; небесная Вратарница — 
двери райскія отверзаетъ; Одигитріи (Путеводительница)— 
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указываетъ путь къ тихому пристанищу среда волнуемаго 
бурею страстей моря житейскаго. Словно ясныя небесныя 
звѣзды разсѣяны по всему православному міру чудотвор
ныя иконы Пресвятой Богородицы, и повсюду чтутся онѣ 
православными христіанами, какъ залогъ непрерывно про
должающагося отъ лѣтъ древнихъ и донынѣ, являющагося 
въ знаменіяхъ и чудесахъ, материнскаго заступленія о 
насъ Царицы Небесной.

Одна изъ такихъ иконъ Божіей Матери, особенно чти
мыхъ православнымъ русскимъ народомъ, находится въ г. 
Смоленскѣ, въ Успенскомъ соборѣ, и извѣстна подъ име
немъ иконы Божіей Матери Одигитріи *).

*) Много храмовъ въ предѣлахъ Смоленскаго края построе
но въ честь этой святой иконы, много ихъ и въ другихъ мѣстахъ 
нашего обширнаго отечества. И у насъ, въ Полтавѣ, ио мысли 
нашего Архипастыря, Преосвященнѣйшаго Иларіона, пріявшаго 
священство въ храмѣ Одигитріи п служившаго въ ономъ болѣе 
12 лѣтъ, устрояется нынѣ при архіерейскомъ домѣ, по требова
нію мѣстныхъ обстоятельствъ, новый храмъ въ честь иконы Божі
ей Матери Одигитріи.

Въ высшей степени поучительно и назидательно по
знакомиться съ исторіей этой св. иконы и съ тѣми знаме
ніями благодатной, чудодѣйственной силы, какія явлены 
чрезъ нее міру Ходатаицей міра.

По древнему записанному церковному преданію, чудо
творная икона Божіей Матери Одигитріи написана еще при 
жизни Пресвятой Богородицы св. Евангелистомъ Лукою. Въ 
житіи св. Луки повѣствуется, что, удовлетворяя благочести
вому желанію первенствующихъ христіанъ и по совѣту со
бравшихся въ Іерусалимъ на первый соборъ Апостоловъ, 
онъ художественнымъ живописаніемъ изобразилъ на доскѣ 
ликъ Пресвятыя Богородицы, носящей па рукахъ своихъ 
Предвѣчнаго Младенца; потомъ онъ написалъ и иныя двѣ 
иконы, и всѣ три принесъ къ Самой Владычицѣ Богомате
ри. Божія Матерь, видя изображеніе Себя па тѣхъ иконахъ, 
повторила Свое пророчественное слово: „Отнынѣ ублажатъ 
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Мя вси роди", и присовокупила: „Благодать Рождшагося 
отъ Мене и Моя съ сими иконами да будетъ". Всѣ эти три 
облагодатствовапныя иконы, по благому промышленію Бо
жію, находятся нынѣ въ нашемъ отечествѣ и извѣстны 
подъ именами; Владимірской, хранящейся въ Москвѣ, въ 
большомъ Успенскомъ соборѣ, Филермской—въ Петербургѣ, 
въ придворномъ соборѣ 'Зимняго дворца, и Смоленской— 
Одигитріи.

Внѣшній видъ Смоленской иконы Божіей Матери Оди
гитріи таковъ. Написана она па доскѣ, довольно тяжело
вѣсной, которая отъ времени на столько измѣнилась, что 
невозможно опредѣлить, изъ какого она дерева; доска съ 
обѣихъ сторонъ выгруитована на клею мѣломъ и обтянута 
холстомъ, длина ея аршинъ и два вершка, ширина—14 
вершковъ. Краски разведены на яичномъ бѣлкѣ, или клею 
и довольно потемнѣли. На одной сторонѣ изображена Бого
матерь въ поясъ, правая Ея рука лежитъ на груди, а лѣ
вою Она поддерживаетъ Богомладенца, благословляющаго 
правою рукою, въ лѣвой же рукѣ держащаго свитокъ. Глу
бокое спокойствіе, кротость и смиренномудріе сіяютъ въ 
Ея взорѣ. Цвѣтъ верхней одежды, на которую упадаетъ съ 
открытаго лица легкое покрывало, темнокоричневый, а ни
жней—темносиній; одежда Богомладенца —темнозеленая съ 
прозолотью, согласно съ Его царскимъ величіемъ, возсѣдаю
щаго, какъ на тронѣ, у лона Пречистой Своей Матери. На 
другой сторонѣ иконы изображено Распятіе Господа, у кре
ста стоятъ Божія Матерь и Іоаннъ Богословъ, вверху по— 
гречески надпись: „Царь распятъ", внизу видъ Іерусалима *).

*) Предстоящіе у креста Божія Матерь іі св. Іоаннъ Бого
словъ написаны позднѣе, именно при поновленіи иконы въ Москвѣ 
въ 1669 году; тогда же и греческая надпись сдѣлана неправпльно.

Написанный св. Евангелистомъ Лукою образъ Богомате
ри былъ посланъ въ Антіохію правителю Сиріи, „державно
му Ѳеофилу" (Дѣян. I, 1), для котораго св. Лука, родомъ 
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Антіохіецъ, писалъ Евангеліе и книгу Дѣяній Апостольскихъ. 
Ѳеофилъ, получивъ образъ Божіей Матери,- поставилъ его 
въ сооруженной имъ въ Антіохіи церкви для благоговѣйна
го почитанія первыхъ христіанъ. По смерти Ѳеофила этотъ 
образъ перенесенъ былъ изъ Антіохіи въ Іерусалимъ, а по
томъ, въ половинѣ пятаго вѣка, Евдокіею, супругою грече
скаго императора Ѳеодосія II, путешествовавшею по святымъ 
мѣстамъ, отправленъ былъ въ Константинополь къ св ца
рицѣ Пульхеріи, какъ драгоцѣнный даръ христіанской люб
ви. Св. Пульхерія имѣла особенное благоговѣніе къ Пресвя
той Богородицѣ; она воздвигла въ Константинополѣ въ честь 
ея нѣсколько великолѣпныхъ храмовъ, и въ одномъ изъ нихъ, 
именно въ храмѣ Влахернскомъ, поставила образъ Божіей 
Матери, писанный св. Лукою. Здѣсь многіе, прибѣгавшіе съ 
вѣрой къ Царицѣ небесной, получали отъ Нея помощь и 
благодать исцѣленій. Между многими чудесами, бывшими 
отъ святыя иконы Одигитріи, извѣстны слѣдующія.

Однажды Божія Матерь, явившись двумъ слѣпцамъ, 
привела ихъ во Влахернскій храмъ и, поставивъ ихъ предъ 
Своею иконою, даровала имъ прозрѣніе. Съ этихъ поръ всѣ 
вѣрующіе начали называть эту икону Одиггтрйй, что зна
читъ Путеводительница.

Въ началѣ VI вѣка св. Романъ Сладкопѣвецъ, бывши 
пономаремъ въ Константинопольскомъ Софійскомъ храмѣ, 
при своей цѣломудренной и богоугодной жизни, не имѣлъ 
дара читать и пѣть. Преслѣдуемый насмѣшками отъ кли
риковъ, онъ отправился во Влахернскій храмъ и, падши со 
слезами предъ иконой Божіей Матери, просилъ у нея помо
щи и разумѣнія. Пришедши въ домъ свой и ничего не вку
сивъ отъ скорби, онъ уснулъ: и вотъ во снѣ является ему 
Матерь Слова съ писанною хартіею въ десницѣ Своей; по
давая Роману хартію, Богоматерь повелѣваетъ ему съѣсть 
оную, что Романъ немедленно исполнилъ и тотчасъ про
снулся. Сладкія чувства заступили теперь въ душѣ его 
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мѣсто прежней скорби. Чувствуя внутреннее вдохновеніе, 
онъ спѣшитъ въ храмъ на всенощное бдѣніе, всходитъ на 
амвонъ и поетъ свою простую, но дивную пѣснь: „Дѣва 
днесь Пресущественнаго рождаетъ, и земля вертепъ Непри
ступному приноситъ; Ангели съ пастырьми славословятъ: 
волсви же со звѣздою путешествуютъ, насъ бо ради роди- 
ся Отроча младо, превѣчный Богъ“. Всѣ присутствовавшіе 
въ храмѣ съ удивленіемъ слушали чуднаго пѣвца и испол
нялись сладостныхъ чувствъ отъ его пѣсни, которую вдо
хновенный пѣлъ прекраснымъ голосомъ. Съ этихъ поръ 
некнижный Романъ сталъ пѣвцомъ-богословомъ, составилъ 
множество пѣснопѣній на праздники Господскіе, Богородичные 
и святыхъ; однихъ кондаковъ оставилъ послѣ себя болѣе 
тысячи, за что и получилъ наименованіе Сладкопѣвца.

Въ царствованіе Византійскаго императора Михаила Ш, 
въ 865 году, наши предки, бывшіе еще язычниками, подъ 
предводительствомъ Кіевскихъ князей Аскольда и Дира, 
приплыли на судахъ къ Константинополю и осадили его съ 
моря. Въ это время Михаилъ Ш былъ въ отсутствіи, сра
жаясь въ Малой Азіи съ Агарянами. Узнавши о наступле
ніи непріятеля, онъ поспѣшилъ въ столпцу и, не имѣя 
войска силою отразить враговъ, возлагалъ всю надежду 
свою на Бога. Патріархъ Фотій, видя въ этомъ нашествіи 
варваровъ наказаніе Божіе за тяжкіе грѣхи всего населенія, 
призывалъ народъ къ покаянію и всю ночь молился съ 
нимъ со слезами предъ чудотворнымъ образомъ Божіей Ма
тери Одигитріи. На утро, взявши образъ и ризу Богомате
ри, которые хранились во Влахернскомъ храмѣ, онъ съ пѣ
ніемъ священныхъ пѣсней совершилъ крестный ходъ на бе
регъ залива, и когда, по отправленіи водосвятія, были по
гружены въ воду залива риза Богоматери и св. образъ Ея, 
то вдругъ настала сильная буря съ градомъ и молніей, мо
ре взволновалось, и непріятельскія суда частію были по
топлены, частію сожжепы Князья Аскольдъ и Диръ, пора
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женные такимъ чудомъ, со всею своею дружиною приняли 
христіанство, а патріархъ въ благодарность за такое види
мое чудесное избавленіе столицы, совершилъ молебствіе съ 
акаѳистомъ Взбранной Воеводѣ *).

*) Этотъ акаѳистъ, составленный изъ самыхъ возвышенныхъ 
похвалъ Божіей Матери и начинающійся извѣстною каждому пра
вославному пѣснію: „Взбранной Воеводѣ", написанъ въ VII в. 
патріархомъ Сергіемъ п діакономъ' Георгіемъ Писидійскимъ въ 
благодарность Заступницѣ небесной Одигитріи за избавленіе Ца
ря-града отъ нападенія Персовъ и Аваровъ въ 626 году.

Въ половинѣ XI вѣка икона Божіей Матери Одигитріи 
привезена была изъ Греціи въ Россію. Въ 1046 году гре
ческій императоръ Константинъ Мономахъ, выдавая дочь свою 
царевну Анну за одного изъ сыновей великаго князя Ярослава- 
Всеволода Ярославича, благословилъ ее Влахернской иконой 
Божіей Матери Одигитріи и поручилъ Ея защитѣ, говоря: „вотъ 
тебѣ Путеводительница и Покровительница". Всеволодъ Яро
славичъ владѣлъ въ это время Черниговомъ, куда и при
была дочь императора вмѣстѣ съ иконой Богоматери. По 
смерти мужа Анна Константиновна благословила этою ико
ною сына своего, Владиміра Всеволодовича Мономаха, а 
Владиміръ, сдѣлавшись Смоленскимъ княземъ, принесъ ее 
въ Смоленскъ и поставилъ въ соборномъ храмѣ Успенія 
Богородицы, который онъ устроилъ въ 1103 г. Съ этого 
времени икона Божіей Матери Одигитріи и стала имено
ваться Смоленской. Въ теченіе трехъ столѣтій св. икона 
пробыла въ одномъ мѣстѣ, и всѣ, прибѣгавшіе къ ней съ 
вѣрою и молитвою, пользовались помощію и заступленіемъ 
Божіей Матери. Во время нашествія татаръ подъ предводи
тельствомъ Батыя на Смоленскую область, когда жители 
Смоленска, неподготовленные къ оборонѣ, не видѣли ни 
откуда помощи, Сама Одпгитрія явилась необоримою Вое
водою беззащитнаго Смоленска. Одинъ изъ татарскихъ от
рядовъ, предводимый исполиномъ-татарипомъ, отличавшимся 
большимъ ростомъ и необыкновенною силою, направился къ
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Смоленску и, не вступая въ сраженіе, требовалъ добро
вольной сдачи города. Когда воины, охранявшіе городъ, 
отвергли это предложеніе, то предводитель, полагаясь на 
свою силу, требовалъ отъ нихъ, чтобы опи избрали изъ 
среды своей одного воина на поединокъ съ нимъ съ та
кимъ условіемъ: если опъ побѣдитъ, то городъ безъ сопро
тивленія долженъ сдаться ему, а въ противномъ случаѣ 
Татары должны удалиться. Граждане Смоленска въ глубо
кой скорби обратились съ горячею молитвою къ Пресвятой 
Богородицѣ, и предъ чудотворнымъ образомъ Одигитріи 
просили Ее о помощи. Въ это время въ войскѣ Смолен
скаго князя находился военачальникъ Меркурій, благород
ный Римлянинъ греческой вѣры. Будучи отъ природы ода
ренъ мужествомъ, тѣлесною силою и высокимъ ростомъ, 
опъ былъ настоящимъ воиномъ, но втайнѣ отъ всѣхъ хра
нилъ дѣвственную чистоту и все время проводилъ въ не
престанной молитвѣ и трудахъ. Въ ночь на 24 ноября 
благочестивый Меркурій, стоя на молитвѣ, услышалъ свы
ше гласъ, повелѣвающій ему выйти на встрѣчу Татарамъ 
и сразить ихъ предводителя, сильнаго исполина. Когда 
Меркурій въ полномъ вооруженіи собирался идти, чтобы 
исполнить небесное повелѣніе, явился къ нему церковный 
сторожъ и сказалъ, что, когда онъ молился въ храмѣ 
предъ образомъ Одигитріи, то услышалъ гласъ отъ чудо
творной иконы: „Скажи Меркурію, вотъ Госпожа зоветъ 
его, чтобы онъ шелъ побѣдить Голіафа съ его ратью". 
Услышавъ это, Меркурій поспѣшилъ въ соборную церковь, 
палъ на землю предъ образомъ Пресвятыя Богородицы 
Одигитріи и со слезами молился Пресвятой Владычицѣ о 
дарованіи ему побѣды надъ врагомъ. Пресвятая Богородица 
отъ того-же образа сказала ему: „Рабе мой, вѣрный Мер
курій! Вотъ Я посылаю тебя прогнать враговъ отъ града 
сего. Властитель Ордынскій втайнѣ хочетъ въ нынѣшнюю 
ночь напасть на градъ мой со всею своею ратью и съ 
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исполиномъ силы своей, чтобы опустошить градъ. Но я 
умолила Сына и Бога моего о домѣ моемъ, да не пре
дастъ его въ работу вражескую. Изыди въ срѣтеніе врага, 
и силою Христа Бога побѣдишь исполина. Сама я буду съ 
тобою, помагая рабу своему. Но тамъ вмѣстѣ съ побѣдою 
ожидаетъ тебя вѣнецъ мученія, который прими отъ Хри
ста". Услышавъ этотъ гласъ, Меркурій отъ избытка ра
дости опять палъ на землю и молился. Укрѣпившись мо
литвою и вполнѣ обнадеженный въ побѣдѣ надъ сильнымъ 
врагомъ обѣщаніемъ Самой Пресвятой Богородицы, онъ 
сѣлъ во всемъ оружіи на коня и выѣхалъ чрезъ городскія 
ворота, незамѣчепный ни стражею, ни кѣмъ другимъ. При
зывая на помощь Божію Матерь, онъ проникъ въ средину 
враговъ, отсѣкъ главу сильному исполину и сталъ пора
жать враговъ Враги же бросились бѣжать, громко крича: 
„горе, горе намъ, не можемъ устоять отъ страха: видимъ 
надъ собою молніеносныхъ мужей, поражающихъ насъ, на 
которыхъ и смотрѣть страшно; а въ особенности ужасъ 
овладѣваетъ нами, когда взглянемъ на велію жену, стоя
щую на воздухѣ, сіяющую солнечными лучами, которая и 
мертвыхъ призываетъ на нашу погибель,—и слушаютъ ея 
и убиваютъ насъ". Поразивши непріятелей, Меркурій отъ 
изнеможенія въ трудномъ подвигѣ упалъ на землю и за
снулъ. Въ это время одинъ изъ Татаръ, сынъ того испо 
липа, котораго усѣкнулъ Меркурій, подбѣжалъ къ Мерку
рію и отсѣкъ ему голову, и такимъ образомъ св. муче
никъ кровію запечатлѣлъ свой подвигъ *).  Татаринъ, 
умертвившій Меркурія, былъ объятъ такимъ страхомъ, что 
тотчасъ устремился назадъ въ бѣгство за своими воинами, 
которые сами, не зная причины, гонимые однимъ страхомъ, 
бѣжали отъ города и увлекали за собою тѣхъ, которые

*) Память св. Меркурія празднуется 24 ноября. Желѣзные 
шишакъ и сандаліи, бывшіе па Меркуріи въ день битвы, хранятся 
по нынѣ въ Смоленскомъ Богоявленскомъ соборѣ; прежде имѣлось 
п коиье св. Меркурія, но въ 1812 г. оно похищено.
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стояли на пути. Самъ Батый, будучи не въ силахъ оста
новить бѣгущихъ, вынужденъ былъ бѣжать вмѣстѣ съ 
ними и отъ ужаса не только не могъ, но и страшился 
одной мысли идти опять на Смоленскъ. Такъ дивно проя 
вилось заступленіе и покровъ Божіей Матери Одигитріи 
надъ Смоленскомъ и его областію!

Во время взятія Смоленска Литвою, въ началѣ XV в., 
икона Божіей Матери Одигитріи отправлена была въ Мос
кву. Великій князь Московскій вмѣстѣ съ митрополитомъ и 
множествомъ народа торжественно встрѣчали чудотворную 
икону и поставили Ее въ Благовѣщенскомъ соборѣ. 50 
слишкомъ лѣтъ пребывала св икона въ Москвѣ, и въ 
продолженіе этого времени граждане Смоленска ежегодно 
испытывали тяжкія бѣдствія: междоусобія, болѣзни, моръ, 
пожаръ и неурожаи слѣдовали одни за другими. Припи
сывая эти бѣдствія отсутствію у себя чудотворной иконы, 
къ которой они привыкли прибѣгать въ своихъ бѣдахъ и 
нуждахъ, смоляне въ 1455 г. просили великаго князя 
Московскаго Василія Васильевича Темнаго о возвращеніи 
имъ чудотворнаго образа Божіей Матери. Великій князь, 
посовѣтовавшись съ митрополитомъ Іоною и боярами, рѣ
шился возвратить св. икону, сказавши при этомъ: „какъ 
держать въ плѣну икону Неудержимыя Владычицы всего 
міра". Тогда, по совершеніи литургіи въ Благовѣщенскомъ 
соборѣ, митрополитъ Іона, взявши изъ кіота св. икону и 
проливая слезы, вручилъ вмѣстѣ съ другими древними 
иконами Смоленскому святителю, а самъ, великій князь, 
бояре и множество народа съ торжествомъ проводили ее 
за городъ на разстояніи двухъ верстъ до бывшаго тогда 
въ предмѣстьи Москвы Саввина монастыря. Отсюда до са
маго Смоленска св. икона несена бьиа па рукахъ и здѣсь, 
съ благословеніемъ и слезами радости встрѣченная всѣмъ 
духовенствомъ и гражданами, поставлена была на прежнее 
мѣсто въ соборѣ. На томъ мѣстѣ, гдѣ жители Москвы со
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слезами отпустили икону Владычицы, великій князь Васи
лій Іоанновичъ въ 1524 г. основалъ Ново-дѣвичій монастырь 
въ память взятія Смоленска и присоединенія его къ Рос
сійской державѣ, а также въ память о продолжительномъ 
пребываніи Смоленской иконы Божіей Матери въ Москвѣ. 
Здѣсь, въ соборномъ храмѣ во имя Божіей Матери Одиги- 
тріи, онъ поставилъ точный списокъ съ Ея первописанной 
иконы и установилъ ежегодное празднованіе въ честь Ея, 
28 іюля, съ крестнымъ ходомъ изъ Московскихъ кремлев
скихъ соборовъ.

Въ смутное время на Руси, во время осады въ 1609 
г. Смоленска польскимъ королемъ Сигизмундомъ, чудотвор
ная икона Божіей Матери Одигитріи заблаговременно была 
вынесена изъ города и отправлена въ Москву, но когда 
Москвою овладѣли поляки, была препровождена въ Ярославль, 
гдѣ и находилась до изгнанія поляковъ изъ Смоленска и 
окончательнаго присоединенія его къ Москвѣ. Въ 1655 го
ду, по повелѣнію царя Алексія Михайловича, чудотворная 
икона была возвращена въ Смоленскъ 26-го сентября, и 
этотъ день новелѣно было праздновать въ честь Пресвятыя 
Богородицы Одигитріи и съ крестнымъ ходомъ обносить 
чудотворный образъ вокругъ города, по вновь устроенной 
каменной стѣнѣ.

Въ 1812 году, когда французы подступили къ Смолен
ску, въ самый день непріятельскаго приступа (съ 5-го на 
6-е августа) св. икона была взята изъ собора и 30 верстъ 
(до села Цурпкова) была несена духовенствомъ въ сопро
вожденіи великаго множества народа. Здѣсь преосвященный 
смоленскій Ириней принялъ ее и отправился искать убѣжи
ща тамъ же, гдѣ и прежде во времена непріятельскихъ на
паденій опа находилась, —сначала въ Москву, потомъ въ 
Ярославль. Это путешествіе, не смотря на опасность со 
стороны враговь, вездѣ сопровождалось настоящимъ торже
ствомъ. Не было города, ни мѣстечка, гдѣ бы жители не
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встрѣчали св. икону и не просили архипастыря остановить
ся и совершить предъ нею моленіе. Наконецъ, по изгнаніи 
враговъ изъ Смоленска, 5-го ноября возвратился въ Смо
ленскъ преосвященный Ириней вмѣстѣ съ чудотворною ико
ною. Въ память избавленія Смоленска отъ французовъ уста
новлено ежегодно отправлять 5-го ноября благодарственное 
служеніе Божіей Матери Одигитріи.

Сверхъ особыхъ дней (28 іюля, 26 сентября и 5 но
ября), установленныхъ для чествованія Смоленской иконы 
Божіей Матери Одигитріи, еженедѣльно по вторникамъ предъ 
чудотворной иконой Одигитріи торжественно совершается 
предъ литургіей акаѳистное пѣніе и читается умилительная 
молитва съ колѣнопреклоненіемъ Такой обычай установленъ 
по просьбѣ благочестивыхъ гражданъ смоленскихъ, по хода
тайству предъ Св. Синодомъ Архіепископа Тимоѳея въ 1860 
г., въ благодарное воспоминаніе всѣхъ милостей и чудесъ, 
явленныхъ Смоленску покровительствомъ св. чудотворной 
иконы Одигитріи.

Видимый покровъ Божіей Матери чрезъ чудотворныя 
ея иконы *)  надъ жителями Смоленска не прекращается 
и донынѣ. Въ недавніе годы въ разныхъ мѣстахъ нашего 
отечества свирѣпствовала губительная болѣзнь—холера.

*) Другая чудотворная икона Одигитріи,—копія въ большомъ 
размѣрѣ, писанная въ 1602 году,—находится въ церкви, что надъ 
Днѣпровскими воротами. Эта икона, при оставленіи нашими вой
сками Смоленска 5-го августа 1812 года, взята была артиллерій
скою ротою полковника Глухова н съ того времени оставалась при 
полкахъ 3-й пѣхотной дивизіи, которая во всѣхъ дѣлахъ противъ 
непріятеля сохраняла эту икону въ своихъ рядахъ Наканунѣ 
Бородинской битвы ее носили но лагерю,чтобы укрѣпить молитвою 
военачальниковъ и солдатъ къ великому подвигу. 11о одержаніи 
надъ непріятелемъ побѣдъ всегда приносимы были предъ нею 
благодарственныя молебствія. Ровно чрезъ трп мѣсяца икона эга 
возвращена была въ Смоленскъ при письмѣ генерала Коновнпцы- 
на, въ которомъ, между прочимъ, говорилось: „войска съ благого
вѣніемъ зрѣли посреди себя образъ сей и почитали его благопрі
ятнымъ залогомъ Всевышняго милосердія. Ныиѣ же, когда Всемо
гущій Господь благословилъ Россійское оружіе и съ покореніемъ 
врага г. Смоленскъ очпщепъ, я, по волѣ главнокомандующаго,



—1347—
Единственной помощи и заступленія можно было ожидать 
смолянамъ отъ всегдашней ихъ Покровительницы Царицы 
небесной. И вотъ какъ только доходили слухи, что эпиде
мія приблизилась къ предѣламъ Смоленской губерніи, жи
тели города всѣ—какъ одинъ человѣкъ —во главѣ съ сво
имъ архипастыремъ, обращаются съ молитвою къ Заступ
ницѣ усердной Богоматери, совершаютъ съ Ея чудотвор
ными иконами крестный ходъ вокругъ города и всю на
дежду за дальнѣйшую свою участь возлагаютъ на Матерь 
Божію. И надежда смолянъ не была тщетною: въ холерные 
годы 1892 и 1893 въ Смоленскѣ не было ни одного хо
лернаго случая, равно какъ и всѣ предѣлы Смоленской гу
берніи избѣжали губительной эпидеміи.

Приводя па память вышеуказанныя чудесныя знаме
нія, явленныя отъ святыя иконы Божіей Матери Одигит- 
ріи, будемъ помнить, что они явлены ради молитвъ и все
цѣлой, совершенной вѣры притекающихъ къ тихому сему 
и доброму Пристанищу, Покрову Дѣвы. Молитва вѣры есть 
духовная сила, привлекающая благодатную, чудодѣйствен
ную силу. Но вѣра не только привлекаетъ чудо, она и 
сама питается и возвышается чудомъ. Поэтому, симъ крат
кимъ сказаніемъ о Смоленской иконѣ Божіей Матери Оди- 
гитріи и явленныхъ отъ нея чудесахъ- да укрѣпится наша 
вѣра въ усердную Заступницу рода христіанскаго, которая, 
предстоя престолу Сына Своего и Бога нашего, съ лики 
святыхъ невидимо молитъ о насъ Предвѣчнаго Бога. Сами 
же мы, предстоя и молясь предъ пречистымъ образомъ Бо
жіей Матери—Путеводительницы, умиленною душею и со
крушеннымъ сердцемъ будемъ взывать: „Радуйся, радуйся, 
Богородица Одигитріе, всѣхъ и всегда наставляющи 
вѣрныхъ шествовати ко всякому пути спасительному".

Настави же и насъ на путь правый покаянія и воз
брани ногамъ нашимъ отъ всякаго пути лукаваго!

князя Кутузова, препровождаю св. пкопу Смоленской Богоматери 
обратно, да водворится она на прежнемъ мѣстѣ и прославится въ 
ней Русскій Богъ, чудесно карающій кичливаго врага, нарушающа
го спокойствіе народовъ1*.
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объявленія.

Открыта подпаска на 1897 г. на духовно-академическіе журналы 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ' 
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ0
съ приложеніемъ полнаго собранія твореній Св Іоанна Златоуста’

С.-ІІетербургская Духовная Академія, въ твердой рѣшимости 
п впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она служи
ла до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ изда
вать въ 1897 году „Церковный Вѣстникъ" и „Христіанское Чте- 
ніе“ по слѣдующей программѣ.

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ11 печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ обсу

жденіе богословскихъ и церковно-пстор. вопросовъ, какъ они 
выдвигаются запросами времени;

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященныя 
обсужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій, по 
мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отдѣ
лѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ 
и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ пли дру
гимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни;

3) Мнѣнія и отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются и 
подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты п явлепія церков
но-общественной жизни, какъ они отображаются въ текущей ду
ховной и свѣтской печати;

4) „Въ области церковно-приходской практики11—отдѣлъ, 
въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ 
изъ пастырской практики;

5) Корресйонденціп изъ епархій и изъ-за границы о выдаю
щихся явленіяхъ мѣстной жпзни;

6) Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно и свѣтскихъ жур
наловъ.

7) Постановленія п распоряженія правительства;
8) Лѣтопись церковной и общественной жизнп въ Россіи и 

за границей на пространствѣ всего земного шара.
9) Разныя извѣстія и замѣтки, разнообразныя пнтереспыя 

свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.
Въ „ Христіанское Чтеніе" входятъ самостоятельныя и пере-
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водныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго со
держанія, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки дЬла 
соединяется и общедоступность изложенія, а также критическія 
замѣчанія о выдающихся новостяхъ отечественной и иностранной 
богословской литературы.

Примѣчаніе. Въ удовлетвореніе желанія многихъ под
писчиковъ, „Христіанское Чтеніе11 съ будущаго 1897 года 
будетъ выходить ежемѣсячно книжками отъ 10 до 12 печ. 
листовъ, что дастъ возможность правильнѣе слѣдить за всѣ
ми выдающимися явленіями въ области богословской науки 
и церковно-общественной жизни. Такое расширеніе журнала 
конечно потребуетъ удвоенныхъ усилій со стороны редакціи 
п крайняго напряженія ея матеріальныхъ средствъ. Не смо
тря на это, цѣна на журналъ, выписываемый отдѣльно, 
остается прежняя, т. е. 5 рублей въ годъ, и только тѣ под
писчики, которые выписываютъ его совмѣстно съ „Церков
нымъ Вѣстникомъ11, за дополнительныя шесть книжекъ при
плачиваютъ одинъ рубль, т. е. вмѣсто двухъ рублей платятъ 
три рубля. Редакція приняла всѣ мѣры къ тому, чтобы ин
тересомъ и разнообразіемъ статей съ избыткомъ покрывался 
этотъ неизбѣжный, хотя и незначительный расходъ.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изданію 
„Полнаго собранія Твореній Св. Іоанна Златоуста* 1 въ русскомъ 
переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ услові
яхъ. Именно подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно 
большой томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ (около 1000 
страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто поминальной 
цѣны въ трп рубля за одинъ рубль, н подписчики на одинъ изъ 
нихъ—за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При такпхъ 
льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и 
„Христіанскаго Чтенія" получаютъ возможность при самомъ незна
чительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе тво
реній одного нзъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое 
но богатству и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библі
отеку богословской литературы ея золотого вѣка.

Въ 1897 г. будетъ изданъ Третій Томъ въ двухъ книгахъ. 
Въ него войдутъ толкованія на различныя мѣста св. Писанія, бе
сѣды на разные случаи, письма къ діакониссѣ Олимпіадѣ и дру
гимъ лицамъ и др. статьи..

Новые подписчики, желающіе нолучить и первые два тома, 
благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два рубля за томъ.

Условія подписки.—Годовая цѣна въ Россіи:
а) Отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб. съ 

приложеніемъ Твореній Св. Іоанна Златоуста —6 руб. 50 к.; въ 
изящномъ переплетѣ 7 руб.; за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять)
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руб, съ приложеніемъ Твореній Св. Іоанна Златоуста—б 
к.,—въ изящномъ переплетѣ 7 р.

б) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ Твор 
ній Св. Іоанна Златоуста 9 (девять) руб., въ изящномъ переплет 
9 руб. 50 коп.

За границей для всѣхъ мѣстъ: За оба журнала 10 (десять 
руб.; съ приложеніемъ Твореній Св. Іоанна Златоуста—11 руб. 
50 коп.; за каждый отдѣльно 7 (семь) руб., съ приложеніемъ 
„Твореній Св. Іоанна Златоуста" —9 рублей.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: „Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія" въ С.-Петербургѣ".

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Пески, уголъ 7-п ул. и Дегтярной, домъ № 26—30, кв. 
№ 8), гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и 
гдѣ принимаются объявленія для печатанія и разсылки при „Цер
ковномъ Вѣстникѣ".

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

Годъ ХШ. Открыта подписка на 1897 г. на еженедѣльный духовный 
журналъ

„ПАСТЫРСНІЙ СОВЕСЪДНИНЪ“.
Въ наступающемъ 1897 году „Пастырскій Собесѣдникъ* 1 бу

детъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ 
журнала служатъ общедоступныя статьи вѣроучпТельнаго и нази
дательнаго характера, а также миссіонерскія бесѣды, направлен
ныя къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ заблужденій. 
Въ остальные отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки цер 
ковно-практпческаго характера—о Богослуженіи, проповѣдниче
ствѣ, законоположеніяхъ православной церкви в т. п.; церковно
историческіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣя
телей, очерки и разсказы изъ быта духовенства и религіозно
нравственной жизни народа, отзывы печати по текущимъ вопро
самъ современной церковно-общественной жизни, сообщенія о но
выхъ книгахъ; разныя извѣстія и т. п.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно 

издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

„Христіанская Бесѣда“.
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослу

жебныхъ собесѣдованіяхъ.
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Въ „Христіанской Бесѣдѣ", представляющей собой какъ-бы 

отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназначаемой преиму
щественно для народнаго чтеиія, будутъ печататься отличающіяся 
простотою изложенія и примѣнимостію къ народной жизни пропо
вѣди на предстоящіе воскресные и праздничные дни, катихизиче
скія поученія, бесѣды и сказанія о жизни святыхъ, пастырскія 
наставленія на разные случаи, примѣнительно къ религіозно-нрав
ственнымъ потребностямъ современной народной жизни. За годъ 
изъ этихъ книжекъ составится, какъ и за первые четыре года 
изданія (1893 — 1896 гг.), два большихъ тома, до 500 страницъ 
въ каждомъ.
Кромѣ того, какъ безплатное приложеніе къ журналу, будетъ вы
сланъ проповѣдническій сборникъ, составленный примѣнительно къ 
программѣ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, на воскресные и 
праздничные днп всего года, въ двухъ выпускахъ, подъ заглавіемъ:

„Церковный годъ пастыря—проповѣдника".
Какъ восполненіе къ церковно-практическому отдѣлу журнала, бу

детъ издана Справочная книга, содержащая въ себѣ:
„Руководственныя распоряженія по Духовному Вѣдомству и разъ

ясненія по вопросамъ церковно-приходской практики".
Книга эта, заключая въ себѣ приблизительно до 400 стр., 

будетъ разослана, какъ безплатное приложеніе, всѣмъ подписчи
камъ „Гіаст. Соб." на 1897 годъ.

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ до
ставкой и пересылкой: на годъ—пять руб., на полгода—три руб.

Въ редакціи имѣются полные экз., со всѣми прплож., журн. 
„Пастыр. Соб." за 1891, 1892, 1893, 1894 и 1895 г. Цѣна за 
каждый годъ 4 р., за два года 7 р., за три года 10 р., за четыре 
года 12 р. За всѣ пять лѣтъ—15 руб.

Подписка на текущій 1896 годъ продолжается. Первые пять 
№№ журнала, разошедшіеся по подпискѣ напечатаны вторымъ 
изданіемъ, почему всѣмъ подписчикамъ журналъ высылается съ 
1-го №. Приложеніе „Церковный годъ Пастыря—Проповѣдника" 
можно выписывать и отдѣльно. Цѣна за оба выпуска (320|336 
стр.) 1 р. 60 к, съ пер. 2 р, Новымъ подписчикамъ на 1897 
годъ приложеніе это высылается за одинъ рубль.

Требованія адресовать—въ Москву, редактору-издателю жур
нала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу Маврицкому. 
(Подробный адресъ редакціи Московскому почтамту извѣстенъ;— 
Демидовскій пер., д. Михайлова).
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Открыта въ г. Одессѣ подписка на 1897 годъ на еже-

■ дневную газету

„Южное Обозрѣніе**.
Издатель и редакторъ Профессоръ Н. Е. Чижовъ.

Нѣсколько словъ отъ редакціи.
Приступая во второй половинѣ декабря этого года къ изда

нію ежедневной политической, научно литературной, торгово-про
мышленной и финансовой газеты подъ названіемъ „Южное Обо
зрѣніе", мы считаемъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ чи
тающей публикѣ.

На ряду съ издающимися въ Одессѣ газетами найдется, безъ 
сомнѣнія, мѣсто и для предпринимаемаго нами изданія. Мы поста
вили себѣ цѣлью создать органъ, пе дорогой по своей цѣнѣ, 
общедоступный по своему литературному изложенію и отзывчивый 
на нужды и пптересы родины и въ частности—нашего разнопле
меннаго юга. Съ распространеніемъ у насъ просвѣщенія образо
вался значительный классъ населенія, чувствующій потребность въ 
такомъ, именно, изданіи. Газета, доступная для большого круга 
читателей, является могучимъ рычагомъ въ дѣлѣ умственнаго и 
нравственнаго воздѣйствія на массу и проводникомъ здравыхъ 
понятій и знаній въ общество.

Участіемъ въ „Южномъ Обозрѣніи" профессоровъ универси
тета, художниковъ и нѣкоторыхъ мѣстныхъ силъ, хорошо знако
мыхъ читающей публикѣ, избавитъ послѣднюю отъ легкомыслен
ныхъ обобщеній и скороспѣлыхъ выводовъ при обозрѣніи тѣхъ 
или другихъ событій дня. Всѣ явленія современной жизни будутъ 
освѣщаемы въ нашей газетѣ вполнѣ объективно, безъ всякихъ 
предвзятыхъ мнѣній.

Вводя „Южпое Обозрѣніе" въ семью одесскихъ газетъ, мы 
позволяемъ себѣ надѣяться, что будемъ благосклонно встрѣчены 
нашими собратами. Посвятивъ себя вмѣстѣ съ ними служенію до
рогой намъ родинѣ, мы будемъ отмѣчать всякое серьезное мнѣніе 
и сужденіе въ мѣстной печати и способствовать посильной разра
боткѣ проводимыхъ ею идей, рѣшительно избѣгая безплодной ли
чной полемики, совершенно не интересной для читающей публики.

Не прибѣгая къ широковѣщательнымъ рекламамъ и обѣща
ніямъ, замѣтимъ только, что Редакція „Южнаго Обозрѣнія1* пред
полагаетъ, между прочимъ, дать цѣлую серію статей научнаго со
держанія по разнымъ отраслямъ знанія въ общедоступномъ изло
женіи п съ иллюстраціями.

Программа газеты „Южное Обозрѣніе**.
I Телеграммы и правительственныя распоряженія. II. Статьи 
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н фельетоны, касающіеся исторіи, литературы, науки, искусства, 
государственной, общественной и экономической жизни Россіи и 
иностранныхъ государствъ. III. Мѣстная хроника и корреспонден
ціи. IV. Обозрѣніе журналовъ и газетъ. V. Торгово-промышленное, 
финансовое, санитарно-медицинское, желѣзнодорожное, морское, 
театральное и музыкальное обозрѣнія и спортъ. VI. Судебная хро
ника съ сужденіями по вопросамъ судебной практики. VII. Смѣсь, 
справочный отдѣлъ, метеорологическія свѣдѣнія. ѴШ. Объявленія 
и IX. Иллюстраціи къ тексту.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: Съ пересылкою въ другіе города: На 
одинъ годъ 8 р, на полгода 4 руб. 50 к, на три мѣсяца 3 руб., 
на одинъ мѣсяцъ 1 руб.

Съ доставкою въ Одессѣ: На одинъ годъ 6 р., на полгода 
3 р. 50 к., на три мѣсяца 2 р. 10 к., на одинъ мѣсяцъ 80 к.

Подписывающіеся на газету съ 1 января 1897 года получа
ютъ всѣ нумера за декабрь 1896 г.
Отдѣльные №№ по 3 к. въ Одессѣ и по 5 к. въ другихъ городахъ

Объявленія и подписка на „Южное Обозрѣніе11 принимаются 
въ Главной Конторѣ въ г. Одессѣ, при типографіи Исаковича 
(уголъ Гаванной и Дерибасовской ул, соб. домъ) и въ книжныхъ 
магазинахъ „Новаго Времени**  и Е. II. Распопова.

Издатель и редакторъ Проф. Н. Е. Чижовъ.

Открыта подписка на 1897 годъ на издаваемый при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ еженедѣльный журналъ

„ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ*'.
„Церковныя Вѣдомости**,  издаваемыя при Святѣйшемъ Сѵ

нодѣ, имѣютъ выходить въ 1897 году (10-й годъ изданія) по ут
вержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ, въ объемѣ до 3 
печатныхъ листовъ, еженедѣльно. Кромѣ оффиціальной частп, за
ключающей узаконенія и распоряженія по духовному вѣдомству, 
„Церковныя Вѣдомости" имѣютъ „Прибавленія" (часть пеоффпці- 
альная), въ которыхъ печатаются статьи по слѣдующимъ отдѣ
ламъ: I Слова, рѣчи, бесѣды и поученія. II. Статьи нравственно
назидательнаго содержанія. Ш. Статьи по церковцой исторіи и 
археологіи. IV. Статьи по церковному управленію, церковному хо
зяйству п пастырской практикѣ. V. Братства и общества, духовно
просвѣтительныя и благотворительныя учрежденія, духовно-прав- 
ствениыя чтенія и собесѣдованія. VI. Церковныя торжества. VII. 
Изъ жизни духовно-учебныхъ заведеній. ѴШ. Церковно-приход
скія школы. IX. Монастыри, общины, храмы п часовни. X. Рас
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колъ, сектантство и миссіонерское дѣло. XI. Православная Цер
ковь внѣ предѣловъ Россіи. ХП. Извѣстія и замѣтки. ХШ. Некро
логи. XIV. Библіографія. XV. Извѣстія изъ-за границы. XVI. От
вѣты редакцій. Объявленія.

Въ „Прибавленіяхъ къ Церковнымъ Вѣдомостямъ" помѣща
ются также нерѣдко и рисунки наиболѣе замѣчательныхъ хра
мовъ, монастырей, церковно-приходскихъ школъ и проч. ц разсы
паются отъ времени до времени всѣмъ подписчикамъ безплатныя 
приложенія.

Цѣна „Церковныхъ (Вѣдомостей" съ доставкою, и пересылкою 
три рубля, за границу четыре рубля. Принты церквей, настоятели 
и настоятельницы мовастырёй и духовно учебныя заведенія вно
сятъ подписныя деньги въ мѣстныя духовныя консисторіи, а при
нты военныхъ церквей въ Правленіе при Протопресвитерѣ.

Иногородные частвыё подписчики адресуютъ свои требованія 
па „Церковныя Вѣдомости" въ Хозяйственное Управленіе при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Отъ частныхъ же лицъ, живущихъ въ С.- 
Петербургѣ, подписка принимается въ конторѣ Редакціи (Конно
гвардейскій бульваръ, домъ X» 5, кв. 7) отъ 10 час утра до 4 
час. ежедневно, за исключеніемъ воскресныхъ, праздничныхъ и 
табельныхъ дней. Въ Москвѣ въ Сѵнодальной книжной лавкѣ на 
Никольской улицѣ.

Частныя объявленія, соотвѣтствующія назначенію изданія, 
принимаются съ цдатою по 30 крп. за мѣцто, занимаемое строкою 
петита въ одинъ столбецъ. За полную страницу—42 руб. Частныя 
объявленія на первой и послѣдней страницахъ не печатаются.

Редакторъ каѳедральный Протоіерей Петръ Смирновъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ПРАВОСЛАВНАГО ШЕШНШ
въ 1897 году.

Православный Собесѣдникъ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строго
православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ 
издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 

10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки, 
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„какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія духовенства" 
(Синод. опред. 8 сент. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ 
нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи — 

СЕМЬ РУБЛЕЙ.

Прп журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются

Извѣстія по Казанской епархіи, 
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа 

въ каждомъ, убористаго шрифта.

Принты Казанской епархіи, выписывающіе „Православный 
Собесѣдникъ", получаютъ за ту же цѣну и „Извѣстія", съ при
платою 1 руб. за пересылку ио почтѣ.

Цѣна „ИЗВѢСТІЙ" для мѣстъ п лицъ другихъ епархій и 
другихъ вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ съ пересылкою— 

ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ.

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго Собесѣд
ника, ирц Духовной Академіи, въ Казани.

Открыта подинска на новый журналъ литературный, научный и 
политическій

Журналъ будетъ выходить съ 1 Января 1897 г. въ С.-Петер
бургѣ три раза въ мѣсяцъ (1, 11 и 21) книгами большого фор

мата іп 8° въ 10 — 12 печ. листовъ (160—200 стр.) каждая.

Въ программу журнала войдутъ слѣдующіе отдѣлы;

I. Романы, повѣсти, разсказы (преимущественно русскихъ 
авторовъ) стихотворенія и ир.

II. Научныя статьи по всѣмъ отраслямъ знанья и искусствъ, 
въ популярномъ изложеніи.

ІП. Статьи чо общественнымъ вопросамъ.
IV. Критика и библіографія.
V. Русская жизнь.
VI Заграничная жизнь,
ѴП. Театръ. Музыка. Живопись
ѴШ. Смѣсь.
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Подписная цѣна за годовое изданіе „ЖИЗНИ", состоящее изъ 
тридцати шести книгъ СЕМЬ рублей съ доставкою и пересылкою. 

Заграницу—7 руб. золотомъ.

При обращеніи непосредственно въ контору «Жпзнп> (С.- 
Петербургъ, Ковенскій пер., д. № 30) допускается разсрочка: при 
подпискѣ вносится 3 р., къ 1 Апрѣля 2 р.пкъ 1 Іюля остальныя. 

По особому соглашенію съ конторой допускается разсрочка на 
болѣе льготныхъ условіяхъ (отъ 1 р. ежемѣсячно).

Контора редакціи С.-Петербургъ, Ковенскій пер., д. № 30

Редакторъ-Издатель С. В. Воейковъ.

Василія Михайловича Фоломина,
~ ВЪ КІЕВѢ, -— .

уголъ Александровской ул., соб. д., пр. маг. Сорокоумовснаго. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ .ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ.

Священ. облаченія, плащаницы, паникадилы, евангелія, кресты, 
ковчеги, сосуды, дароносицы, ковши для теплоты, копіи, миро- 
помазаннпцы, крестильницы, всенощныя блюда, кропилы, 
вѣнцы вѣнчальные, воздуха, пасхальники, хоругви, кадилы, 
лампадки, ставники, купели, подсвѣчники разн., образа въ 

ризахъ, парча и галунъ.
Раакын вещи и етодово© серебро,

СКЛАДЪ КОЛОКОЛОВЪ.
^а всѣ вѳщи принимаются заказы.

-------- ЦѢНЫ ВЕЗЪ ЗАПРОСА.--------



СОДЕВЩДНІЕ: Отдѣлъ оффцціальцый:
I. Епархіальныя'извѣстія, II. Протоколы съѣзда о.о. депута
товъ Таврическаго духовенства—(окончаніе).

Отдѣлъ неэффиціальный: 1) Сказаніе объ иконѣ 
Божіей Матери Одигнтріи. 2) Объявленія.

Дозволено цензурою. Симферополь, 12 Декабря 1896 г. 
Цензоръ протоіерей Іоаннъ Тяжеловъ. Редакторъ,' секретарь 
консисторіи А. Гроздовъ.—Печ. въ Таврнч. Губ. Типографіи.


