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I.

ВЫСОЧАЙШЕЕ IЮВЕЛѢНIЕ.

Государь 1Iмпсраторъ, въ 30-й день минувшаго iюпя, Вы
сочайше соii:шолилъ утвердить всеподданнѣппiiй докладъ Свя
тѣйшаго Сппода о бытiн архимандриту воронежского Митро
фанова нервокласспаго монастыря Филарету  епископомъ 
острогожскимъ, викарiемъ воронежской епархiи.

П.

У к а з ы  С в я т $ й ш а г о  Синода.
I. Отъ 6 го -2 0 -го  iюня 1879 года за № 858. о распро

странены на воспитанниковъ семинарiй правилъ для посту- 

пленiя въ высшiя учебныя заведенiя.

Но указу Его ймператорсваго Величества, Святѣйшiй IIра- 
вигельствующiй Синодъ слушали: предложеиiе г. товарища
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синодальнаго Оберъ-ТТрокурора отъ 29-го мая сего года за 
А: 2,545 съ приложенiемъ двухъ копiй съ циркуляровъ г. 
министра народнаго просвѣщенiя: а) огъ 24-го марта сего 
года за N°. 3,440, о воспослѣдовавшемъ 20-го марта Высочай- 
шемъ повелѣнiи касательно распространенiя на воспитанни
ковъ духовныхъ семинарiй православнаго духовнаго вѣдомст- 
ва общихъ правилъ, постаповленныхъ въ законѣ для иоступ- 
ленiя въ университеты и другiя высшiй учебныя заведенiя 
всѣхъ вѣдомствъ для лицъ, неокончившихъ курса въ гимна- 
зiяхъ и реальныхъ училищахъ вѣдомства министерства па- 
роднаго просвѣщенiя, и прекращ енiя на семъ основавiи, на
чиная съ будущаго 1879 — 1880 учебнаго года доступа въ 
университеты и другiя выспiiя учебныя заведенiя воспитанни
ковъ семинарiй, если они не подвергнутся испытанiю зрѣло- 
сти въ гимназiяхъ,. или окончательному экзамену въ реаль
ныхъ училищахъ вѣдомства означеннаго министерства, по 
принадлежности, на равнѣ съ тѣми, кои не окончили курса 
въ сихъ гимназiяхъ или училищахъ, и б) отъ 5-го минувша
го мая за № 4,973, о распоряженiи г. министра иародпаго 
просвѣщенiя относительно допущенiя воспитанниковъ духов
ныхъ семинарiй, желающихъ поступить въ университеты и 
другiя высшiя спецiальныя учебныя заведенiя, къ испытанiямъ 
зрѣлости только въ мѣстныхъ губернскихъ гимназiяхъ и реа
льныхъ училищахъ тѣхъ губерпiй, гдѣ находятся семинарiи, 
въ коихъ таковые воспитанники кончили курсъ ученiя. П р и 
к а з а л и :  1) Объ нзъясненномъ Высочайшемъ повелѣнiи и 2) 
о распоряженiи господина министра народнаго просвѣщенiя 
объявить по духовному вѣдомству чрезъ „Церковный Вѣст- 
пикъ“, съ напечатанiемъ въ Вѣстникѣ и копiн съ циркуля- 
ровъ г. министра народнаго просвѣщенiя отъ 24-го марта и
5-го мая сего года; для чего сообщить редакцiи Вѣстпика по 
принятому порядку.



Циркуляр!, г. минист ра народнаго просвѣщенiя отъ 24-го  
марта 1879 года за № 3,440.

Государь Императоръ, въ 20-й день сего марта, Высочай
ше повелѣть изволилъ: распространить на воспитанниковъ 
духовныхъ семинарiй православнаго духовнаго вѣдомства об
щiя правила, постаповленпыя въ законѣ для поступленiя въ 
университеты и другiя высшiя учебныя заведенiя всѣхъ вѣ- 
домствъ для лицъ, неокончившихъ курса въ гимназiяхъ и ре- 
альпыхъ училищахъ вѣдомства министерства народнаго про
свѣщенiя, и па семъ основанiи, начиная съ будущаго 1879— 
1880 учебнаго года, прекратить доступъ въ университеты и 
другiя высшiя учебныя заведенiя воспитанниковъ семинарiй, 
если они не подвергнутся испытапiю зрѣдости въ гимназiяхъ 
или окончательному экзамену въ реальныхъ училищахъ вѣ
домства озпачепнаго министерства, по принадлежности, на рав- 
нѣ съ тѣми, кои не окончили курса въ сихъ гимназiяхъ или 
училищахъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Его Императорскому Величеству благоугод
но было повелѣть сохранить, въ видѣ временной мѣры, пра
во поступленiя изъ семинарiй въ историко-филологическiе ин
ституты и въ ярославскiй демидовскiй лицей, предоставивъ 
министру пароднаго просвѣщенiя установить тѣ ограниченiя) 
какiя онъ признаетъ нужными, дабы со временемъ и въ эти 
заведенiя прiемъ изъ семинарiй былъ допускаемъ на тѣхъ же 
основанiяхъ, какъ въ университеты и прочiя учебныя заве
денiя.

Сверхъ того Высочайше повелѣно принимать, начиная съ 
будущаго года, воспитанниковъ духовныхъ семинарiй въ вете
ринарные институты не иначе, какъ по выдержанiи ими, вмѣ
стѣ съ воспитанниками гимназiй вѣдомства министерства на
роднаго просвѣщенiя, испытанiй, устаповденныхъ для перехо
да сихъ воспитанниковъ изъ 6-го въ 7-й классъ.



Циркуляръ г. министра народнаго просвѣщенiя отъ Г>-ю 
мал 1879 года, за А’ 4,973.

Н а основапiп Высочайшаго повелѣнiя, излоЖепнаго въ 
нредложенiп моемъ отъ 24-го минувшаго марта па .М> 3,440, 
достунъ въ университеты и другiя высшiя сiiецiальныя учеб
ныя заведенiя воспитанниковъ духовныхъ семипарiй право
славнаго духовнаго вѣдомства, начиная со будущаго 1879 — 
1880 учебнаго года, прекращенъ, если эти воспитанники не 
подвергнутся испытапiю зрѣлостп въ гимна::iяхъ или оконча
тельному экзамену въ реальпыхъ училищахъ министерства на
роднаго просвѣщенiя, но принадлежности, паравпѣ съ тѣми, 
кон не окончили курса въ сихъ гимназiяхъ или училищахъ.

Принимая во вниманiе, что въ прежнiе годы окопчивтiе 
курсъ въ духовныхъ семинарiяхъ направлялись преимущест
венно въ столицы, для поступленiя въ различный высшiя учеб
ныя заведепiп, я, въ нредупрежденiе крайняго затрудпенiя 
какъ для С.-Иетербургскихъ и Московскпхъ гимназiй и реаль
ныхъ училищъ отъ наплыва къ нимъ для испытанiя воспитан
никовъ духовныхъ семинарiй, такъ и для пользы самихъ эк
заменующихся, которые, въ случаѣ невыдержанiя экзамена» 
должны будутъ дѣлать зпачителыiыя денежный затраты для 
поѣздкн въ столицы іі обратно, покорнѣйiпе прошу Ваше.... 
сдѣлать распоряженiе, чтобы воспитанники духовныхъ ооми- 
нарiн допускались къ подлежащимъ испытапiямъ только въ 
гимназiяхъ тѣхъ губернiй, гдѣ находятся семинарiи, въ койхъ 
означенные воспитанники окончили курсъ, распространяя эту 
мѣру и на испытанiя въ реальныхъ училищахъ тамъ, гдѣ та
ковыя имѣются. Къ сему имѣю честь присовокупить, что о 
настоящемъ моемъ преддоженiи поставлено въ извѣстность и 
православное духовное вѣдомство, для яависящаго со стороны 
онаго распоряженiя.



II. Отъ 18-го апрѣля -1 3 -го  мая 1879 года, № 35, о со 

ставленной г. Евстафiевымъ книгѣ подъ названiемъ: <Но- 

вая Русская Литература (отъ Петра до настоящаго вре

мени)».

ТIо указу Его Iiмператорскаго Величества, Святѣйшiй IIра- 
вительствующiн Синодъ слушали: предложенiе г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 14-го марта сего года, за А? 108, съ 
журналомъ Учебнаго Комитета, коимъ относительно состав
ленной преподавателемъ русской словесности въ с.-петербург- 
скомъ Николаевскомъ сиротскомъ институтѣ Петромъ Евста
фiевымъ книгѣ, подъ названiемъ: „Новая русская литература 
(отъ Петра до пастоящаго времени), изданiе 2-е, С.-Петер- 
бургъ, 1877 г .“, оставляется въ силѣ опредѣленiе Святѣйша- 
го Синода отъ 10-го января — 29-го февраля 1876 года, кото- 
рымъ означенная кпига, въ первомъ ея изданiи, была допу
щена въ фундамепталыiыя и ученическiя библiотеки духов
ныхъ семинарiй. П р и к а з а л и :  Заклгоченiе Учебнаго Коми
тета утвердить, объявивъ о семг, нравленiямъ духовныхъ се- 
минарiй чрезъ „Церковный Вѣстпикъ", съ прнложенiемъ ко- 
пiи съ журнала Учебнаго Комитета.

III. Отъ 1 3 -го -2 8 -го  iюня 1879 года за № 1156, по воп

росу о вызовѣ въ судъ ьсзй монастырской 6ратiи или все

го церковнаго причта.

По указу Его Iiмператорскаго Величества, Святѣйшiй IIра- 
вительствующiй Синодъ слушали: предложенное г. товаршцемъ 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 31-го минувшаго мая за 
•N” 2548, въ копiи, опредѣленiе гражданского кассацiоннаго 
департамента Правительствующаго Сепата отъ 18-го сентября 
1878 года но вопросу о вызовѣ въ судъ всей монастырской 
6ратiи или всего церковнаго причта. Въ означенномъ опре~



дѣленiи изъяснено: ГIравитс.iьствующiй Сенатъ, въ распоряди- 
тельномъ засѣданiи, слушали: предложенiе исправляющаго
должность Оберъ Прокурора гражданскаго кассацiоннаго де
партамента за № 230, въ которомъ изъяснено, что въ полу- 
ченномъ имъ ордерѣ,. отъ 12-го iюля 1878 года за № 12302, 
подписапномъ за министра юстицiи товарищемъ министра, из
ложено слѣдующее: по поводу прпнятiя мировымъ судьею 2-го 
участка ялтинскаго округа, таврической губернiи, къ своему 
разсмотрѣнiю предъявлен наго iеродiакономъ астраханской епар- 
хiи Палладiемъ къ начальству Херсонисскаго монастыря иска 
объ удовлетворепiи его депьгами за совершепiе имъ въ семъ 
монастырѣ богослуженiй, и вызова имъ, мировымъ судьею, 
игумена этого монастыря Анѳима и казначея, iеромонаха Ан
дрея, къ разбирательству по озпачеппому иску на 8-е число 
февраля 1877 года, приходившееся во вторникъ на первой 
недѣлѣ великаго поста, г. товарищъ министра юстицiи, орде- 
ромъ отъ 20-го сентября 1877 года за № 17,634, поручилъ 
Оберъ-IIрокурору предложить на обсужденiе гражданскаго 
кассацiонпаго департамента Правительствующаго Сената воз
бужденный Святѣйшимъ Синодомъ вопросъ о вмѣненiи миро
вымъ судебнымъ устаповленiямъ въ обязанность, при нызовѣ 
къ разбирательству духовныхъ лицъ, какъ въ качествѣ тяжу
щихся лицъ, такъ и въ качествѣ свидѣтелей, сообразоваться 
съ ст. 158, 214 и 215 уст. дух. коне. 27-го марта 1841 го
да и со временемъ, въ которое лица эти не могутъ быть от
влекаемы отъ исполненiя обязанностей своего званiя, а  въ 
первую и послѣдпюю недѣли великаго поста и вовсе освобояс- 
дать ихъ отъ явки къ суду. Между тѣмъ изъ имѣющихся въ 
министерсгвѣ юстицiи свѣдѣнiй усматривается, что мировымъ 
судьею 2-го участка ялтинскаго округа, кромѣ уномянутыхъ: 
настоятеля Херсонисскаго монастыря Анѳима и iеромонаха 
Андрея, къ разбирательству по вышеуказанному иску iеродiа-



копа IIалладiя были вызваны, въ качествѣ свидѣтелей, iеро- 
мопахи Мельхпседекъ и Владимiръ, монахъ Зосима, священ- 
никъ Захарiй, пономарь Иванъ, каковыя лица, по отзыву 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, составляюгъ всю бра- 
тiю Херсонисскаго монастыря, а также сторожъ монастыря 
Сниридонъ, рабочiй Кузьма и проживающiй въ монастырѣ 
Иванъ Дворниковъ. Съ своей стороны, Святѣйшiй Синодъ, 
принимая во вниманiе, чго одновременнымъ вызовомъ всей 
братiи обитель поставляется въ необходимость остаться безъ 
всякаго надзора, предоставилъ синодальному Оберъ-Прокуро- 
ру войти съ министерствомъ юстицiи въ сношенiе о томъ, не 
будетъ ли признано возможнымъ сдѣлать распоряженiе, чтобы 
вызовъ всей монастырской братiи или причтовъ церковныхъ 
неиначе былъ допускаемъ, какъ только въ случаѣ крайней 
необходимости, и притомъ чтобы извѣщенiя о такихъ вызо- 
вахъ дѣлались заблаговременно, дабы епархiалыюе начальство 
имѣло возможность поручить наблюденiе за тѣми обителями 
и церквами другимъ лицамъ. Сообщая о семъ, товарищъ ми
нистра юстицiи, руководствуясь IV пункт. Высочайше утверж- 
деннаго мнѣнiя Государственнаго Совѣта о новомъ шгатѣ 
кассацiонныхъ департаментовъ 1Iравительствующаго Сената 
(собр. узак. и распоряженiй правит. 1877 г. № 58, ст. 787), 
поручилъ ему, исправляющему должность Оберъ-Прокурора, 
возбужденный по настоящему предмету Святѣйшимъ Синодомъ 
воиросъ предложить на обсужденiе гражданскаго кассацiонна- 
го департамента 1Iравительствующаго Сената. По справкѣ 
оказалось, что по упомянутому кыше предложенiю по вопро
су о порядкѣ вызова въ судъ духовныхъ и монашествующихъ 
лицъ, опредѣлепiемъ 1Iравительствующаго Сената отъ 6-го 
марта 1878 года, разъяснено судебпымъ мѣстамъ, что духов
ныхъ и монашествующихъ лицъ не слѣдуетъ вызывать ни въ 
качествѣ тяжущихся стороiгь, ни въ качествѣ свидѣтелей въ



тѣ дин и часы, когда ими, по своему званiю, исполняется 
церковное богослуженiе, а въ первую п последнюю педѣлп 
великаго поста онн вовсе освобождаются огь призыва въ судъ; 
лицамъ этимъ не слѣдуетъ также ставить въ вину неявку въ 
судъ въ тѣхъ случаяхъ, когда причиною такой неявки было 
исполненiе ими, въ назначенное для явки время, обязатель- 
ныхъ духовпыхъ требъ. Выслушавъ заключенiе товарища 
Оберъ-Прокурора и принимая во вниманiе, что, независимо 
отъ недоразумѣнiй, уже возникавшихъ по вопросу о норядкѣ 
вызова въ судъ духовныхъ и монашествующихъ лицъ, и по- 
слѣдовавшаго по сему предмету разъясненiя Правительствую- 
щаго Сената судебнымъ мѣстамъ въ опредѣленiи 6-го марта 
1878 г., изъ настоадаго случая усматривается, подлежащее 
также устраненiю, встрѣчающееся въ судебной практикѣ не
удобство въ ’случаѣ необходима™ вызова въ судъ всей мона
стырской 6ратiи или всего церковнаго причта, какъ сторону 
ли въ дѣлѣ, или какъ свидѣтелей, что вообще судъ впередъ 
не можетъ знать степень необходимости вызова свидѣтелей, 
на которыхъ ссылается тяжущаяся сторона, но что отъ суда, 
во всякомъ случаѣ, зависать сдѣлать вызовъ монашествующей 
6ратiи или причта за столько времени до требуемой явки въ 
судъ, чтобы епархiалыюе начальство имѣло возможность пору
чить наблюденiе за ихъ обителями и церквами другимъ ли
цамъ, Правительствующiй Сенатъ опредѣляетъ: подтвердить 
судебнымъ мѣстамъ, чтобы въ случаѣ вызова всей. 6ратiи оби
тели или всего церковнаго причта извѣщепiя о таковомъ вы
зовѣ были дѣлаемы заблаговременно. И, но справкѣ, п р и к а 
з а .!  и: объ изъяснешюмъ опредѣленiи гражданскаго кассацi- 
оннаго департамента 11равительствующаго Сената но вопросу 
о вызовѣ въ судъ всей монастырской 6ратiи или всего цер- 
вовнаго причта дать знать но духовному вѣдомству для свѣ-



дѣнiя и въ падлежащихъ случаяхъ руководства и исполпенiя 
чрезъ прнпечатанiе таковаго въ „Церковномъ Вѣстникѣ".

IV. Отъ 4-го мая—14 го iюня 1879 г. за № 39, о состав

ленной г-жею Ишимовою „Сокращенной Исторiи съ карти

нами", съ журналомъ Учебнаго Комитета.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй 1Iра- 
вительствующiй Спподъ слушали: предложенiе господина сп- 
нодальнаго Оберъ-Прокурора № 143-й, отъ 12-го минувшаго 
апрѣля, съ журналомъ Учебнаго Комитета Л» 103-й, коимъ 
составленная г-жею А. Нцiимовою кпига, подъ названiемъ 
„Сокращенная Русская Исторiя, съ картинами, гравированны
ми надеревѣ" (Изданiе четвертое СПБ. 1879 года), одобряет
ся для употребленiя въ качествѣ учебнаго руководства по 
русской исторiи, въ состоящихъ подъ Высочайшимъ покрови- 
тельствомъ Государыни Императрицы женскихъ училищахъ 
духовнаго вѣдомства и въ епархiальныхъ женскихъ учили- 
щахъ. Приказали: заключенiе Учебнаго Комитета утвердить 
и, для объявленiя о семъ правленiямъ женскихъ училищъ ду-> 
ховнаго вѣдомства, состоящихъ подъ Высочайшимъ покрови- 
тельствомъ Государыни Императрицы, и совѣтамъ енархiаль- 
ныхъ женскихъ училищъ сообщить циркулярно, чрезъ „Ц ер
ковный Вѣстникъ*, съ приложенiемъ копiи съ журнала К о
митета.

V. Отъ 11-го -  30-го мая 1879 года, за № 40, о состав- 

ленныхъ преподавателемъ Николаевскаго сиротскаго инсти

тута Евстафiевымъ книгахъ: „Древняя русская литерату

ра" и „Классный сборникъ образцовъ русской народной

поэзiи“ .

По указу Е го  Императорскаго Величества, Святѣйшiй Пра
вительству ющiй Синодъ слушали: предложенiе г. синодальнаго



Оберъ-Прокурора, огъ 19-го апрѣля сего года за № 153, съ 
журналомъ Учебнаго Комитета за № 112, коимъ признаетъ 
невозможнымъ одобрить для уиотребленiя въ духовныхъ семи- 
нарiяхъ ни въ качествѣ учебника, ни въ видѣ учебнаго посо- 
бiя составленная преподавателемъ русской словесности въ с.- 
петербургскомъ Николаевскомъ сиротскомъ институтѣ Иет- 
ромъ Евстафiевымъ книги: а) „Древняя русская литература 
(до-Петровскiй перiодъ). Выпускъ I. Устная народная словес
ность" (С.-Петербургъ 1877 г.) и б) „Классный сборникъ 
образцовъ русской народной поэзiи“ (С.-ТIетербургъ 1877 г.), 
но не встрѣчаетъ припягствiй къ допущенiю означенныхъ 
кпигъ въ фундаментальпыя семинарскiя библiотеки. II р и к а-
з а л и: заключеиiе Учебнаго Комитета утвердить и для объ- 
явленiя о семъ правленiямъ духовныхъ семинарiй и училищъ 
сообщить циркулярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ", съ при- 
ложенiемъ копiи съ журнала Комитета.

I II .

ЕП А РХ IА Л Ъ Н Ы Я  ИЗВѢСТIЯ.

О праздныхъ священнослужительснихъ мѣстахъ.

А) С В Я Щ Е Н Н И Ч Е С К IЯ  М ѢСТА:

1) При церкви села Субботниковъ, Гжагскаго уѣзда.
2) При церквп Успенской села Илай, Порѣчьскаго уѣзда.
3) При церкви села Чамова, Ельнинскаго уѣзда.
4) При церкви села Рядынь, Духовщинскаго уѣзда.
5) При церкви села Покровскаго, Порѣчьскаго уѣзда.
6) При церкви села Богородицкаго, Смоленскаго уѣзда.

Б) Д IА К О Н С К IЯ  МѢСТА:

1) При церкви села Кошевичъ, Порѣчьскаго уѣзда.



В) ДЬЯЧКОВСКIЯ МѢСТА:

1) При соборной города Сычевокъ церкви.
2) При церкви села Язвина, Ельнннскаго уѣзда.
3) При церкви села Егорьевскаго, Сычевскаго уѣзда.
4) При церкви села Дуброва, Бѣльскаго уѣзда.
5) При церкви села Климова, Гжатскаго уѣзда.
6j При церкви села IIрудковъ, Смоленскаго уѣзда.
7) При церкви села Александрина (Коханы тожъ), Ельнин- 

скаго уѣзда.
8) При церкви села Мочалова, Юхновскаго уѣзда.
9) При церкви села Скачкова, Духовщинскаго уѣзда.
10) При церкви села Тяполова, Порѣчьскаго уѣзда.
11) При церкви села Ѳеодоровскаго, Рославльскаго уѣзда.
12) При церкви села Залужечья, Краснинскаго уѣзда.
13) При Николаевской города Бѣлаго церкви.
14) При Срѣтенской города Вязьмы церкви.

Г) ПОНОМАРСКIЯ МѢСТА:

1) При церкви села Прилѣпова, Краснинскаго уѣзда.
2) При церкви села Рождественскаго, Бѣльскаго уѣзда.
3) При церкви села Юровъ, Краснинскаго уѣзда.
4) При церкви села Бывалокъ, Ельнннскаго уѣзда.
5) При церкви села Маркова, Краснинскаго уѣзда.
6) При церкви села Спаскаго, Гжатскаго уѣзда,
7) При церкви села Ляхова, Смоленскаго уѣзда.
8) При церкви села Короваева-Алмазова, Сычевскаго уѣзда.
9) При церкви села Погоста, Краснинскаго уѣзда.
10) При соборной города Сычевокъ церкви.
11) При соборной города Дорогобужа церкви.



Святѣйшiй IIравительствующiй Синодъ указомъ, отъ 13-го 
августа за № 2826, далъ знать, что Государь Императоръ въ 
30-й день iюня сего года Высочайше разрѣшить соизволилъ

' Г * і і '
принять и носить золотой наперсный крестъ съ драгоценными 
украшенiями, подносимый протоiерею Александроневской при 
мужской гимназiи въ г. Смоленскѣ церкви IIарѳенiю Дорони
ну начальствомъ и служащими въ гимназiи, а также многими 
изъ бывшнхъ учениковъ его, въ выраженiе признательности 
за отлично усердную службу.

— --- — «*•-------- —

ОВЪЯВЛЕНIЕ.
отъ Бѣльскаго Духовнаго Училища.

При общежитiи бѣльскаго духовнаго училища въ настоя
щее время состоитъ вакантною должность надзирателя. Ж а
лованья по сей должности полагается въ годъ 240 рублей, 
со столомъ и квартирою для надзирателя. Студенты сеадниа- 
рiи, желающiе занять эту должность, имѣютъ подать проще - 
нiе о томъ, съ приложенiемъ необходимыхъ документовъ, на 
имя смотрителя училища.

9-го августа 1879 г. 
г. Бѣдый.



ОТДѢЛЪ ЫЕОФФИЦIАЛЬНЫ Й.

Освященiэ зданiя Реальнаго Училища.
Въ четйергъ, 16 го августа, иослѣдова.iо торжественное 

освящопiе зданiя реальнаго училища. Въ часъ пополудпи Его 
Преосвященство, Епйскопъ Iосифъ приступил?» къ соверше- 
пiю молебствiя и освященiю зданiя въ прнсутствiи представи
телен учебнаго вѣдомства, администрации земства, города, 
всѣхъ учащихся и довольно многочисленной публики. IIёредъ 
богослуженiемъ Преосвящеппый Еппскопъ Iосифъ обратился 
къ присутствующимъ съ слѣдующнмъ словомъ:

„Привѣтствую, братья соотечественники, еще съ новымъ 
прiютомъ науки! Домъ устроенъ, и готовъ къ освященiю. 
Возб.iагодаримъ же Господа Бога, создавшаго это: аще не 
Господь созпждспiи домъ, всуе т рудит асп зиж дущ iи, по 
слову св. Духа, изреченному царемъ пророкомъ. Да будетъ 
папiа вѣчпая признательность къ Благочестнвѣйнiему Госуда
рю Императору, соизволившему на сiе. Обильно да почнваетъ 
благословепiе Божiе па устроителях?., пзобрѣвшихъ и подав
ших ъ средства па созданiе честнаго дома сего, который пред
назначается для цѢли высокой и благотворпой въ отдалеппыя 
потомства, для училища, называемаго „реальпымъ". Слово 
„реальный* происходить отъ латинскаго слова res, что зпа- 
чнтъ вещь, естество, дѣйствительпый предмета природы. А 
природа есть первая кйига откровенiя о Богѣ и о пасъ са- 
мнхъ, близкая для всѣхъ людей всѣхъ мѣстъ и временъ, по- 
вѣствующая о Творцѣ, Его могуществѣ, премудрости, благо
сти, правосудiп и о прочихъ безконечныхъ совершенствахъ 
божествеппыхъ, и вмѣстѣ и о нашей ограниченности, немощ
ности, грѣховности. Господь, по сотЁоренiи нашихъ прароди



телей, рекъ имъ: раст ит еся  и наполняйт е землю и обла
дайт е ею и т. об. покорилъ имъ звiъри дубравныя, ж ивотныя  
домаш нiя и селъныя, пт ицы  небесны я и рыбы морскiя. Вотъ 
первое основанiе къ изучепiю природы и первое право на поль- 
зовапiе ею, чтобы изъ нея познавать Божескiя совершенства 
и въ благодарность за пользоваиiе оною уподобляться имъ. 
Но вотъ другое закононоложенiе творческое послѣ измѣны 
человѣка Творцу: проклят а земля въ дѣлѣхъ твоихъ; т ернiе  
и  волчцы произраст ит ь, въ пот ѣ  лица  твоею снѣси сслѣбъ 
т вой— значить обреченiе на борьбу съ природой и па трудъ 
усиленный и неблагодарный. Вотъ второе основанiе для изу
ченiя природы, ея силъ, свойсгвъ, закоповъ, тайнъ и т. п., 
дабы покорить ее себѣ и пользоваться ея предметами для 
благоустроенiя своей жизни. ГIтакъ задача реальнаго образова- 
нiя, имѣюiцаго совершаться здѣсь, благословлена и законо
положена еще сам имъ Творцомъ при иачалѣ человѣческаго 
рода, зпачитъ священна, такъ что, изучавшiе таинства приро
ды, были глубоко благоговѣйны къ Творцу вселенной; великiй 
Ныотонъ, принадлежа къ сектѣ квакеровъ, не снимающихъ

• шляпъ съ головы, всегда съ молитвою обнажалъ ее при Име
ни Всевыiпняго.

Домъ устроенъ, освящается; наставники и питомцы пред
стоять и готовы идти на дѣло свое и на дѣлапiе. Но чтобы 
устроенiе ими храма своихъ позпанiй было прочпо, благооб
разно и благотворно, и имъ, подобно сему вещественному 
зданiю, нужно нмѣть надежпыя основанiя и вещества. Что 
же мы должны признавать необходимымъ для устроенiя храма 
этихъ духовныхъ познанiй? IIервымъ камнемъ онаго да будетъ 
живая вѣра во Христа, яко безъ М ен е , по его зиждительному 
слову, не можете т ворит и нечесо же, ничего, разумѣется, 
истинно добраго и полезпаго. Вторымъ камнемъ сего умст- 
веннаго зданiя должны быть заповѣди Христовы, ибо вѣра



9сзъ исполпепiя закопа есть здапiе, на пескѣ устроепное. 
Чѣмъ мы укрѣпнмъ, украсимъ этотъ паiнъ внугреннiй храмъ? 
Любовiю, яже есть союзъ совершенства, любовiю выразимъ 
усердiе къ труду при созиданiн умствеинаго храма, благо- 
говѣйною преданностью къ Державному живителю науки, дѣг- 
скимъ послушанiемъ воспитателямъ и наставникамъ и глубо
кою благодарностью устроитедямъ сего величественнаго и благо- 
творнаго храма. П ризри съ небесе Боже и виждь, и  посит и  
виноградъ сей, и  утверди, его же насади десница Теон! — 
Послѣ водоевятпаго молебна, всѣ комнаты зданiя Владыкою 
окроплены св. водою.

Затѣмъ лицамъ, приглашеннымъ къ празднеству, были пред
ложены закуска и обѣдъ, а учащимся былъ поданъ ш околаду

Письмо въ редакцiю Смоленскихъ Епархiаль
ныхъ Ведомостей.

Въ бытность мою, этими дпямн, въ сосѣдпемъ со Смолен
ской губерпiей уѣздѣ Мосальскомъ, въ домѣ родственника 
моего Д. II. I I— ва, человѣка интересующагося всѣмъ, что 
дѣлается въ панiемъ отечествѣ, а потому и выписывающаго 
достаточное количество повременныхъ изданiй, въ томъ числѣ 
и „Смоденскiй Вѣстникъ“, мнѣ какъ старожилу смольянипу 
и притомъ докапчивающему третье трехлѣтiе въ должности 
предводителя дворянства одного изъ уѣздовъ Смоленской гу- 
бернiи, слѣдовательно, какъ лицу, которому по самому роду 
его выборной службы должно быть болѣе или менѣе понятно 
дѣйствительное значенiе мѣстныхъ явденiй и фактовъ,— былъ 
предложенъ моими собесѣдниками-калужанами слѣдующаго 
рода вопросъ: какъ согласить два совершенно противополож
ный представленiя, которыя невольно, изъ чтенiя газетъ, ела-



гаюгся въ понятiяхъ русскаго общества о его дѣятсляхъ? 
Такъ напримѣръ, недалѣе какъ въ проiпедшемъ году многiя 
столичныя газеты передавали въ самомъ отрадномъ свѣтѣ про 
истинно-пастырскiй подвпгъ нынѣпшяго преосвященнаго I. 
при обзорѣ имъ своей епархiи. По слова мъ газетъ, владыка 
посѣтилъ, среди ненроходимыхъ болотъ и дремучихъ лѣсовъ, 
такiе глухiе уголки, чтобы не сказать трущобы своей епар- 
хiи, куда до него ни одипъ изъ Смоленскнхъ архипастырей 
не рѣшался заглядывать. Но этого мало: епископъ I. проннкъ 
лично вь самое ядро раскола восточныхъ уѣздовъ Смолепской 
губернiи, и сектанты были настолько плѣнены личпостiю, дѣ- 
ломъ и словомъ преосвященнаго, что выходили съ образами 
и зазженными восковыми свѣчами въ рук ах ъ къ нему на до
рогу, для встрѣчи; нроводивъ лее огь себя съ честiю еписко
па, они говорили, что если-бы но больше было на Руси архи
пастырей, подобпыхъ Смоленскому Г., да подобные архипасты
ри почаще ихъ старообрядцевъ посѣщали, то не было бы 
раскола въ православной церкви. — Приводя такой отзывъ 
болынихъ газетъ, мои собесѣдннки присовокупили, что такъ 
какъ Калужская губернiя заключаете въ себѣ не мало своихъ 
собственпыхъ отщепенцевъ православiя, имѣющихъ непрерыв- 
пыя сношенiя со своими единовѣрцами восточныхъ уѣздовъ 
Смоленской губернiи, то слухъ о добромъ архнпастырѣ Смо
ленскомъ легко достнгъ до калужанъ при помощи пародной 
молвы, которая сначала предшествовала столичной печати, а 
потомъ съ нею совпала въ дѣлѣ правдиваго отзыва объ епис- 
копѣ I.

Но съ другой стороны,— указывали мнѣ мои собесѣдннки— 
калужане,— мѣстная газета „Смоленскiй Вѣстпикъ®, задавшая
ся исключительною цѣлiю: ознакомить читающую публику съ 
духомъ, стремленiями и вообще интересами своей губернiи, 
и настолько удачно выполняющая свою задачу, что начинав-



пiiйся успѣхъ ея былъ всгрѣченъ дружнымъ сочувственнымъ 
привѣтомъ большинства столичныхъ газетъ,— помѣстила 1-го 
числа августа настоящаго 1879 г. на первой страницѣ своего 
59 № статью „о епархiальныхъ ревизiяхъ", въ которой Смолен- 
скiй епископъ, хотя п косвенно, но какъ главный дѣятель этихъ 
ревизiй, представленъ въ такомъ далеко пежелательномъ свѣтѣ, 
что если бы возможно было признать справедливость этой 
статьи, то отщепенцамъ Православной Церкви оставалось бы 
пс мечтать о возсоединенiи съ нею, но торжествовать и ра
доваться, что они не принадлежать къ той церкви, въ кото
рой и въ наше время возможны епархiальныя ревизiи архiе- 
рея въ сопровождены неразлучной съ нимъ громадной буйной 
свиты, состоящей изъ хора архiерейскихъ пѣвчихъ съ ипо и 
протодiаконами, протоiереемъ, домашнимъ секретаремъ и проч. 
Но словамъ Смоленскаго Вѣстника члены этой свиты, будто- 
бы, „не безъ причины названы еще въ регламентѣ Петра 
Великаго несытыми скотинами. Гдѣ они дѣлаютъ прнвалъ 
тамъ, по характерному выраженiю дьячковъ, является и господ- 
ствуетъ самый адъ кромѣшный. Всѣ они кричатъ, всѣ орутъ, 
каждый изъ нихъ выглядитъ пачалышкомъ и каждый требуетъ 
себѣ того, чего хочетъ. Протодiакопъ: „мнѣ вина, винища хочу, 
подать его сюда“! басы: „водки, ветчипы", тенора: „ко всему 
сему лицъ, масла и цыплятъ“ .— Далѣе, въ той-же статьѣ идетъ 
описанiе, что „несмотря на то, что преосвященный обозрѣ- 
ваетъ епархiю иногда и безъ лакомыхъ с/юпшнъ, по что со
провождающей его протоiерей настоящiй бичъ для духовенства) 
и что послѣ ревизiи 8 или 9 уѣздовъ кошелекъ протоiерея, 
какъ положительно знаетъ авторъ статейки, увеличивается, 
но крайней мѣрѣ, на 1500 благоирiобрѣтепиыхъ рублевокъ".—  
Что-же до благочинныхъ, то они, но словамъ приводимой га 
зеты, „зная но горькому опыту характеръ лицъ, сопутствую- 
щихъ преосвященному, чтобы укротить ярость, конечно безъ 
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ущерба собственному карману, предваряютъ посѣщенiе вла
дыки извѣстными налогами па подвѣдомственные имъ причты 
и церкви".

Н а все вышеуказанное моими сосѣдями и родными— калу
жанами, я отвѣчалъ, что напраспо примѣняютъ они статью 
„о епархiальныхъ ревизiяхъ" къ нашему Смоленскому Епис
копу;— что подобное прпмѣненiе несправедливо, во 1-хь по
тому, что въ статьѣ нигдѣ не упоминается, чтобы безобразiя, 
совершаемый при епархiальныхъ ревизiяхъ относились именно 
къ епархiи Смоленской, и во 2-хъ, что мы смольяпе положи
тельно знаемъ, что нашъ преосвященный никогда, при реви
зiяхъ своей епархiи, не ѣздитъ съ такою многочисленной, 
всепожирающей и безобразничествующен свитой, какую оии- 
сываетъ авторъ приводимой статейки,— что весь архiерейскiй 
поѣздъ состонтъ обыкповенпо изъ четырехъ лицъ: самого 
енископа и его лакея, ѣдуiцихъ въ одпомъ экипажѣ, и иро- 
тоiерея— ключаря съ пнсьмоводителемъ въ другомъ.— Что-же 
касается до денежныхъ поборовъ протоiерея, сопровождаю
щ а я  Смоленскаго епископа, то хотя въ этомъ случаѣ и труд- 
по спорить съ безъименнымъ авторомъ, который, какъ изъ 
словъ его видно, па столько свѣдущъ и ловокъ, что даже 
„положительно" зпаетъ, сколько нменпо прибываетъ благо- 
прiобрѣтенныхъ рублевокъ въ кошелекъ помянутаго протоiе
рея за ревизiю 8 — 9 уѣздовъ,— все, что могу сказать по это
му поводу, это то, что самъ лично, состоя церковнымъ старо
стою въ одномъ изъ се.iъ Духовщинскаго уѣзда, а также при- 
хожаниномъ, по моимъ помѣстьямъ, достаточнаго количества 
церквей въ Смоленской енархiи, и что хотя преосвященный 
I. и обозрѣвалъ эти церкви въ своихъ ревизiяхъ, но я ни
когда пе видывалъ, да и никто не покушался спрашивать у 
меня, „какъ у церковнаго старосты или прихожанина" пи еди-



т
ной копѣйки въ пользу какого-бы то ни было протоiерея или 
другаго лица, сопутствующаго преосвященному.

Мои собесѣдннки—калужане, вполнѣ соглашаясь со мною, 
что Смоленская епархiя, издревле, на подобiе стража стоящая 
на рубежѣ двухъ народностей, такъ долго и жестоко враждо- 
вавшихъ между собою, и нестолько быть можетъ вслѣдствiе 
разлпчiя своего происхожденiя, языка, обычаевъ, сколько вслѣд
ствiе антагонизма нсповѣдуемыхъ ими религiй,— на рубежѣ и 
по настоящее время далеко неизгладившемся,— требуетъ осо- 
бенныхъ качествъ, больше осмотрительности, высшаго напря- 
женiя силъ отъ своего начальника— епископа;— равнымъ обра
зомъ мои собесѣдннки, отдавал должную справедливость Смо
ленскому епископу I. въ томъ, что онъ достойно заканчива
ете собою свѣтлую плеяду послѣднихъ, по своимъ пастыр- 
скимъ доблестямъ изъ ряду выходящихъ владыкъ Смолен- 
скихъ: Тимоѳея-этого смиреннаго, по преимуществу, монаха, 
явившаго себя истиннымъ героемъ — христiашшомъ въ раз- 
гаръ бунта Новгородскихъ военныхъ иоселенiй;—Антонiя, по- 
бѣждавшаго самыя ожесточеииыя сердца одною своею кро- 
тостiю и любовiю,— Iоанна -  этого образцоваго духовнаго ора
тора— громовержца, — тѣмъ не менѣе, мои собесѣдннки замѣ- 
тили, что каждый безпристрастный и непредупрежденный чи
татель, встрѣтивъ въ провинцiальной газетѣ статью „о епар
хiальныхъ ревизiяхъ“, номѣщенную въ томъ отдѣлѣ, въ ко- 
торомъ идутъ рѣчи исключительно объ интересахъ и явленi- 
яхъ мѣстныхъ, и притомъ, не видя замѣтки, что статья эта 
выдержка или передѣлка изъ какого-либо другаго повремен- 
наго изданiя, — не можетъ не нрiнти къ заключенiю, что въ 
настоящемъ случаѣ иодразумѣваются епархiальныя ревизiи, 
производимый именно въ губернiи Смоленской.—И затѣмъ,— 
что для успѣшной борьбы съ печатнымъ словомъ, ннкакiя



возраженiя устныя недостаточны, а дѣйствите.тьно лишь одно 
оружiе— одинаковое и равное, т. е. тоже печатпое слово.

Съ своей стороны, признавая вполнѣ справедливость ио- 
Слѣдпяго довода, и желая оный осуществить на дѣлѣ, нмѣю 
честь покорнѣйше просить г. Редактора Смолепскихъ Е пар- 
хiальпыхъ Вѣдомостей о помѣщенiи этого письма моего въ 
одномъ изъ ближайншхъ №№ издаваемой имъ газеты. Письмо 
свое закончу замѣчанiемъ: совершенно справедливо, что однпмъ 
изъ самыхъ главпыхъ условiй для того, чтобы издаваемая въ 
провпнцiи газета сдѣлалась интересной для читающей публики 
и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы она прiобрѣла среди современ наго 
журнальпаго мiра твердое положепiе и разумное значенiе, 
заключается во всестороннемъ и по возможности живомъ вос- 
произведенiи мѣстною газетою фактовъ и явлепiй изъ жизни 
и быта той мѣстности, среди которой сама газета возникла, 
и это потому, что какiя бы усилiя провинцiальная газета не 
прилагала, но она, при существующнхъ у пасъ данныхъ, не 
въ состояпiи замѣнить собою столичную газету въ дѣлѣ озна- 
комленiя читателей съ явленiями изъ мiра современной поли
тики, или паукъ, искусствъ и т. п. Назначенiе провинцiальной 
газеты болѣе скромное, но не мепѣе полезное— воспроизводить 
направлепiе, интересы и явленiя данной губернiи. А какъ 
условiя жнзни и быта губернiй одной полосы Россiи мало 
чѣмъ между собою различествуютъ, но по большей части сход^ 
ствуютъ, то полное и всестороннее воспроизведете жизнен 
нихъ интересовъ и положенiя одной губернiи даетъ массѣ 
читателей и даже государственному дѣятелю приблизительно 
общее попятiе объ иптересахъ и стремлепiяхъ цѣлой группы 
одпородныхъ губернiй. Но для выполненiя этой далеко не лег
кой задачи требуется отъ провинцiальной газеты еще од
но существенное условiе — вѣрностъ и справедливость изо- 
бражаемыхъ ею цвленiй и фактовъ мѣстной провипцiальной



жизни. Безъ этого непремѣннаго условiя не только успѣхъ, 
но и самое существованiе мѣстной газеты будутъ слишкомъ 
сомнительны. Редакцiя мѣстной газеты, проникнутая серiоз- 
нымъ значенiемъ мѣстной прессы, должна заботиться не объ 
одномъ только иаполнснiи своихъ столбцовъ, а о томъ, чтобы 
эти столбцы были наполнены свѣдѣнiями вполнѣ вѣрными и 
статьями съ добрымъ и иолезнымъ направленiемъ. Неразбор- 
чивое-же помѣщенiе на страницахъ газеты фактовъ не про- 
вѣреппыхъ, статей пустыхъ по содержанiю или умышленно 
бросающихъ гѣнь на и:iвѣстныя лица или па цѣлыя сословiя 
и учрежденiя и тѣмъ самымъ приносящихъ обществу вмѣсто 
ожидаемой пользы— громадный вредъ, можетъ отшатнуть отъ 
газеты всѣхъ серiозныхъ читателей и превратить ее въ жал- 
кiй органъ мѣстныхъ сплетпиковъ.

—  Еще добавлю: Смоленскiй Вѣстникъ видимо стремится 
стать народнымъ листкомъ, для чего и публикуетъ, что всѣ 
волостныя правленiя, народные учителя, священно и церковно
служители могутъ, съ 1-го сентября и но повый годъ, полу
чать эту газету по уменьшенной ц ѣ н ѣ —за 1. р. 50 к. Но для 
того, чтобы газета имѣла нравственное право на то, чтобы 
стать народною, всенеобходимо, чтобъ па страницахъ ея, не 
цензурою, но самою редакцiею не допускалось никакое гаер
ство, никакое издѣванiе ни надъ сапомъ, ни надъ личностiю 
священника, какъ это къ сожалѣпiю проглядываетъ въ рядѣ 
фельетон ныхъ статей Смоленскаго Вѣстника подъ заглавiемъ: 
„Въ провнпцiи. Дѣтнiя впечатдѣнiя“ . Одно дѣло: выставлять 
недостатки и потребности сельскаго духовенства съ цѣлiю 
ихъ врачеванiя и удовлетворенiя, и совершенно другое— вы
ставлять сельскаго священника какимъ-то омерзителышмъ 
попомi-жыдомъ. Едва-ли справедливо и въ особенности въ 
настоящее время едва ли политично, забывъ всѣ заслуги и 
хорошiя стороны нашего сельскаго духовенства, которое, но



смотря па свое приниженное положенiе сравнительно съ ду- 
ховенствомъ западной Европы, искони служило да и въ на
стоящее время служить самымъ надежпымъ и вѣрнымъ опло- 
томъ внутренняго мира и спокойствiя нашего отечества,— 
выставлять единичные факты, упижающiе и позорящiе все 
сословiе въ глазахъ народа. Если-же въ добавокъ факты эти 
не только не провѣрены, но измышлены, то помѣщенiе по- 
добныхъ статеекъ должно окончательно убить газету. Подоб- 
наго рода статьи могутъ интересовать собою лишь тѣхъ не- 
смышленыхъ малолѣтокъ, которые, поджегши свой родной 
домъ, радуются и хлопаютъ въ ладошки, при видѣ какъ онъ 
весело и ярко горитъ. 26-го августа 1879 года.

Князь IIетръ Друцкой-Соколинскiй-Ромейко-Гурко,
Духовщинскй Предводитель Дворянства.

Дiаконъ Аѳанасiй Ѳедотовичъ Пляшкевичъ.
(По поводу его нятидесятилѣтняго юбилея).

1Iомянухъ дни древпiя, поучихся. (IIсал. 142, 5).

Въ селѣ Трехбратскомъ, Рославльскаго уѣзда, подготовляет
ся повое, пнкогда невиданное здѣсь, юбилейное торжество:
12-го сентября настоящаго года исполнится 50 лѣтъ дьякон
ской слуя;бы Трехбратскаго о. дьякона Аѳапасiя Ѳедотовича 
Пляiнкевича и этотъ день мѣстный причтъ и прихожане по
ложили отпраздновать со всевозможною торжественностью. 
IIятидесятилѣтiе же церковнослуженiя Аѳанасiя Ѳедотовнча 
исполнилось 14 лѣтъ тому назадъ, такъ какъ опъ раньше, съ 
1815 по 1829, занималъ еще должность причетника.

Родился Аѳанасiй Иляшкевичъ въ 1804 г. и былъ не толь
ко сридѣтелемъ французскаго нашествiя. но даже однимъ изъ



многихъ михiiоновъ, потерпѣвшихъ при этомъ общемъ бѣдст- 
вiи. Родное село его Сожь (въ 12 верстахъ отъ Смоленска 
на большой Кiевской дорогѣ) оказалось въ самомъ центрѣ 
движенiя Великой Наполеоновской армiп. Враги никакъ не 
ожидали, что имъ придется возвращаться тою же дорогою, и 
жгли все, что имъ встрѣчалось на пути. 6-го августа, въ день 
страшной битвы подъ Смоленскомъ и разрушенiя города, сго- 
рѣло и село Сожь. Не уцѣлѣлъ и домикъ вдовы дьячка ГIляш- 
кевича, оставшейся съ 4 маленькими дѣтьми безъ крова и 
безъ всякихъ средствъ къ жизни. Незадолго передъ этимъ 
семью эту посѣтило другое, не мспынее горе: въ предшествую
щую зиму иоѣхалъ дьячекъ IТляшкевичъ на мельницу и здѣсь, 
по просьбѣ мельника, сталъ самъ очищать отъ льда водяное 
мелышчпое колесо; не успѣлъ онъ окончить этой работы и 
выбраться оттуда, какъ неожидаiiпо пустили воду; колесо за 
верялось и скрутило дьячка (*)...

Въ углу обширной барской усадьбы, на птичномъ дворѣ> 
уцѣлѣла заброшенная, полуразвалившаяся хата; въ пей кое- 
какъ па иолу, въ грязи прiютилась цѣлая семья: дьячиха и ея 
мать, обѣ опасно занемогшiя отъ горя и нужды, и трое ма- 
лютокъ. Четвертый, самый старшiй мальчикъ, которому едва 
минуло 8 лѣтъ, пошелъ отыскивать имъ пропитанiе. Мудрено 
найти было: все вокругъ выжжено, жители разбѣжались. Толь
ко на мельницѣ по прежнему было шумно и людно: тамъ 
хозяйничали французы. Мальчикъ отважился пойти туда и 
жестами силился имъ объяснить, что онъ голоденъ и что его 
семья снднтъ безъ хлѣба. Должно быть, горе мальчика было 
слишкомъ краснорѣчиво и безъ словъ: непрiятельскiе солдаты 
всыпали три лопаточки муки въ сумочку мальчика. Себя не 
помня отъ радости, побѣжалъ онъ на барскiй дворъ къ своимъ>

(*) Замѣчатедьно, точно также иогибъ и одинъ изъ братьевъ нашего отца 

дьякона.



тѣ тотчасъ развели огонекъ, напекли прѣснушект, поѣли и 
остатки спрятали по дальше. А разрушительный потокъ тѣмъ 
временемъ все двигался по тому же пути. Носдѣднiе отряды 
враговъ встрѣчади вездѣ только дымящiяся головни и сильно 
нуждались въ продовольствiн. Голодные солдаты искали хлѣ
ба всюду; нѣсколько человѣкъ забрались и на господскую 
усадьбу, не пропустили и хижины на птпчьемъ дворѣ, пере
шарили тамъ все и наконецъ-то нашли и отняли то, что да
ли ихъ же товарищи. II пришлось мальчику опять идти съ 
той же сумочкой на промыселъ...

Такъ-то Лѳ. Ѳедотовичъ съ 8 лѣтъ пачалъ пропитывать свою 
семью, для которой въ самые бѣдственпые годы опт. служидъ 
единственнымъ кормильцемъ...

Положенiе семьи значительно улучшилось, когда Смоденскiп 
Преосвященный Iосифъ въ 1815 г. опредѣлидъ Аѳ. IIдяшкс- 
вича въ пономари въ село Сободево. Повела его мать намѣсто; 
дорога была хотя не дальняя (30 верстъ), по путь худой, на 
половинѣ его одиннадцатидѣтнiй пономарь пристадъ; пришлось 
матери взять его па плечи и нести на себѣ, Такъ и прибыли 
опи въ Солобево. Сурово, непрнвѣтдиво встрѣтиди ихъ па 
новомъ мѣстѣ. Трудно было здѣсь мальчику іі многихъ горь- 
кихъ сдезъ стоило ему эго пономарство. Наконецъ въ 1824 
году послѣ сильной потасовки, заданной священникомъ, кото
рому пнкакъ нельзя было угодить, мадьчикъ-пономарь пс вы- 
держалъ и убѣжадъ въ Смоденскъ. Здѣсь на Рачевку только 
что поступилъ священникомъ его двоюродный братъ, о. Ѳео- 
доръ IIляшкевичъ. Онъ принядъ въ бѣдномъ родственпикѣ 
дѣятельпое участiе и схлопотадъ ему мѣсто дьячка въ своей 
же церкви. Молодой дьячекъ оказался весьма способнымъ и 
чрезвычайно старатедьнымъ, скоро его замѣтили и въ 182G 
году перевели въ каоедралышй соборъ псаломщикомъ и вмѣ
стѣ пѣвчимъ архiерейскаго хора. Недолго побылъ здѣсь Аоа-



насiй Ѳедотовичъ. Одинъ помѣщикъ выпросилъ его у Прео
священнаго себѣ и 12-го сентября 1829 года Аѳанасiй Ѳедо- 
товичъ былъ посвященъ во дьякона села Якимовичъ.

Чрезъ 11 лѣтъ устроилось новое село: богатые супруги, 
помѣщпкн Семичевы, желая оставить по себѣ по возможности 
лучгаiй памятникъ, созидали великолѣпную каменную церковь, 
надъ своей будущей могилой, которую своими руками они и 
приготовляли для себя подъ церковью. Они не жалѣли средствъ 
па устройство и украшспiе ея, сами во все вникали, за 
всѣмъ присматривали. Труды и заботы ихъ увѣнчались пол- 
нымъ успѣхомъ: ирибывшiй на освященiе Смоленскiй епис- 
копъ Тимоѳей былъ поражепъ великолѣпiемъ поваго храма и 
готовъ былъ исполнить всѣ желанiя ктиторовъ. Они просили 
позволенiя выбрать достойныхъ священнослужителей, чтобы 
благоговѣйиою, стройною и гармоничною службою довершить 
церковное благолѣпiе. Выборъ ихъ палъ на молодаго Дани- 

'ловскаго священпика о. Александра Иванова и Якимовичскаго 
дьякона Аѳанасiя Нляшкевича, и эта ревность къ славѣ Бо
жiей приснопамятныхъ строителей Трехбратскаго храма, падо 
думать, нашла себѣ полное удовлетворенiе. Благоговѣйпое, не 
спѣшиое ироизпесенiе возгласовъ, ектенiй, согласное гармо
ническое пѣнiе многочислеппаго хора на клиросѣ, чтенiе 
внятное и выразительное, величественная, поражающая кра
сота храма Бож iя,— все это производило сильное впечатлѣиiе 
и располагало къ молитвѣ. И мы пе онiибемся, если видную 
долю участья во всемъ этомъ прпшппемъ нашему юбиляру: 
съ рѣдкимъ усердiемъ относясь къ своимъ обязанпостямъ, стро
го слѣдя за выполненiемъ устава и за всѣмъ вообще цер- 
ковнымъ благочипiемъ, онъ служилъ отличнымъ примѣромъ и 
учителемъ для другихъ.

Сороковые годы были лучшимъ временемъ для Трехбрат
скаго люда вообще и для Трехбратскаго духовенства въ осо`



бенности. Членамъ причта были построены новые удобные 
дома, пзъ экономiи, взамѣпъ земли (которую обработывалъ по- 
мѣщнкъ), имъ отпускался разный хлѣбъ и другiе припасы нъ 
достаточномъ количествѣ. Духовные почти совершенно избав
лены были отъ заботы о насущномъ хлѣбѣ и безпрепятственно 
могли отправлять свои служебный обязанности. Но скоро все 
это миновало. Въ 1848 году М ихаилъ IIиколаевичъ Семнчевъ 
умеръ; его вдова, Е катерина Богдановна, тотчасъ же пересе
лилась въ Москву; доходы причта значительно убавились: бѣд- 
ность и другiя неудобства прихода сказывались очень чувстви
тельно; выгоднѣе становилось самимъ обработывать церков
ную землю, прибѣгая отъ времени до времени къ помощи 
прихода („толоки"). Но о. дьяконъ, не желая обременять при- 
хожанъ, остался но прежнему па „отсыпиомъ хлѣбѣ" и огра
ничился обработкою одного огорода. Въ виду скудости средствъ 
младшiе члены причта пе прочь были увеличить плату за 
требоисправленiя, но ихъ всегда останавливалъ строгнмъ вну- 
шенiемъ о. дьяконъ: „не годится, не слѣдуетъ у старцевъ 
послѣднiй костыль отнимать.... мы все таки богаче ихъ“ (му- 
жнковъ). И его голось, поддержанный священникомъ, рѣщалъ 
обыкновенпо всякiе споры, всякiя столкновенiя причта съ при
хожанами. Никогда не ѣздилъ о. дьяконъ и въ коляду, хотя 
нриходскiе гарнцы и крохи могли очепь ему пригодиться. 
Семья увеличивалась, сына одного, а потомъ и другаго надо 
было везти въ школу; (*) дома нужда была во всемъ, кромѣ 
развѣ только одного насущнаго хлѣба. Но Аѳанасiй Ѳедото- 
вичъ никому не жаловался, ни у кого не заискивалъ, ни у 
кого ничего не нросилъ; все переносилъ спокойно, молчали

(*) Старшiй сынъ о. дьякона, Василiй, по окончанiи курса въ С.-Петербургской 
академiи со степенью магистра, былъ наставникомъ Владимiрской семинарiи, те
перь состоитъ инсиекторомъ нар. училищъ въ Вильно, младшi!i, Егоръ поступи.iъ 
недавно священникомъ въ село Кавельщину, бѣльскаго уѣзда.



во, утѣшаясь, можетъ быть, тѣмъ, что другiе иногда не имѣ 
ли и куска хлѣба. II крестьяне умѣли и умѣютъ цѣнить эту 
рѣдкую нестяжательность. Одинъ очень не богатый мужичекъ, 
прихожапннъ изъ деревни Холмовой, Антоновичъ (такъ его 
всѣ звали), до самой своей смерти ежегодно являлся безъ вся
каго зова обработывать огородъ о. дьякона. Антоновичъ же и 
отвознлъ, обыкновенно, сыновей о. дьякона въ школу, подвер
гаясь добровольно всякаго рода дорожнымъ бѣдамъ: то денегъ 
не хватить на кормъ коня, то сломается колесо и Антоно
вичъ, замѣнивъ его коломъ, идетъ 150 верстъ пѣшкомъ.

Въ 1865 г. умеръ сослуживецъ Аѳанасiя Ѳедотовича, о. 
Александръ. Началъ подумывать объ отдыхѣ и о. дьяконъ: 
труды н невзгоды жизни давали себя чувствовать. Нашелся 
иодходящiй человѣкъ, о. дьяконь (въ 1866 году) сдалъ ему 
мѣсто. Но зять не только не успокоилъ его старости, но до
ставить ему, можетъ быть, самыя болыиiя огорченiя. Рѣдко 
стали видѣть дома Аѳанасiя Ѳедотовича: возьметъ свою палоч
ку и иобредетъ куда нибудь. Въ одномъ селѣ, гдѣ нѣтъ дья- 
копа прослужить недѣлю, въ другомъ заживется двѣ — три. 
Вездѣ его радушно встрѣчаютъ, вездѣ онъ желанный гость. 
Хорошо, сохранившиеся, все еще 'звучный голосъ и внятная, 
осмысленная дикцiя дѣл ал и его всюду украшенiемъ клира. 
Тѣмъ временемъ молодой зять о. дьякона, котораго давно уже 
тяготила деревенская, трудовая, исполненная лишенiй жизнь, 
переселился въ городъ. (*) Воротился въ свой домъ нашъ о. дья
конь, видитъ, — хозяйственный постройки обветшали и валят
ся, садъ запущенъ, пчелы, за которыми онъ такъ заботливо 
ухаживаль, почти всѣ распроданы. Но о. дьяконь не упалъ 
духомъ; не даромъ же опъ видѣлъ и испытадъ французское 
нашествiе и раззоренье. Полегоньку, постепенно, все больше

(*) Онъ былъ дьлкономъ въ ильинской церкви въ Смолеискѣ; здѣсь и умеръ скоро
постижно: деревенскiй постухъ пашелъ трупъ его въ ручьѣ.



самъ, съ топорикомъ и пилою въ рукахъ, сталъ онъ осматри
вать и обгораживать свой домикъ, еще съ болыинмъ усердi- 
емъ, чѣмъ прежде, принялся онъ „угождать" (*) своимъ пчел- 
камъ н ухаживать за своимъ садикомъ. Зимою ж е, когда при
ходилось затворяться дома, о. дьякопъ также не остается празд- 
нымъ: переплетаетъ книги, перечитываетъ свою библiотеку и 
еще съ большею охотою чнтаетъ что ннбудь новенькое. Благо
даря этой любознательности, а также сильному природному 
уму о. дьяконъ въ продолженiе долгой жизни умѣлъ прiоб- 
рѣсть не только совершенно достаточный познанiя въ священ- 
номъ иисанiи и богословiи, но и общее элементарное образо
ванiе' его таково, что ему могутъ позавидовать многiе про- 
шедшiе полный семинарскiй курсъ. Но всего болѣе поражаетъ 
въ немъ философскiй, такъ сказать, образъ мыслей, спокойное 
отношепiе, безиристрастная оцѣнка совершающихся фактовъ, 
такъ что но иетинѣ, можно сказать, это мудрецъ, не видавиiiй 
школъ. Недолго пробылъ Аѳанасiй Оедотовичъ за штатомъ; 
строителыiида храма г-жа Семичева не забыла своего о. дья
кона: она просила Преосвященнаго вновь оиредѣлить о. дья
кона въ Трехбратское и. такъ какъ дьяконское мѣсто здѣсь 
было уже закрыто, то хотя бы на нричетпическую вакансiю. 
Владыка Серафимъ въ 1870 году уважилъ просьбу ктиториш, 
но такъ какъ прежнiй попомарь былъ уже произведенъ въ 
дьячки, то Аѳанасiй Ѳедотовнчъ поступилъ уже на пономар
скую вакансiю Но о. дьякона это нисколько не смущаетъ: 
онъ по прежнему аккуратно и съ одинаковымъ усердiемъ пра
вить службу Божiю, какъ въ алтарѣ, такъ и па клиросѣ.

II когда въ послѣднiй разъ я зашелъ въ садикъ о. дьякона, 
нынче особенно обильный плодами и наполненный громкпмъ 
гуломъ ичелъ, увидѣлъ подъ сѣнiю вѣтвей, въ кругу дѣтей и

(*) О. дьякоиъ говариваль миѣ, что весь секретъ пчеловодства состоитъ въ томъ, 
чтобы „угодить“ ичеламъ.



внуковъ, нашего патрiарха, прислушался къ ихъ мирной, счаст
ливой бесѣдѣ:— сами собою пришли на память библейскiя сло
на: „и благословилъ Господь послѣднiе дни его больше, чѣмъ 
первые

Замѣтка по поводу юбилея о. дiакона Аѳана- 
сiя Ѳедотовича Пляшкевича.

Въ нагаъ вѣкъ, нъ паше время, всѣ толкуютъ, что люди 
стали жить недолго, что жизнь почти всѣхъ переполнена 
о д н и м и  бѣдами. Въ противорѣчiе этому могу выставить лич
ность, прожинающую долгiе годы, правда не безъ скорбей, 
но все таки видимо всѣмъ довольную. Это о. дьяконъ, села 
Трехбратскаго, Рославльскаго уѣзда, Аѳапасiй Ѳедотовичъ 
1Iляшкевичъ. Родившись въ 1804 году, живетъ онъ и по на
стоящее время; хотя онъ не вполнѣ здоровъ, но всетакн въ 
снлахъ исполнять свое служенiе въ праздничные и воскрес- 
пые дни, ипогда и приходскiя требы. Ж иветъ сѣдой стари къ 
давно, помнитъ опъ девять Смолепскпхъ iерарховъ, начиная 
съ Серафима Глагодевскаго, бывшаго впослѣдствiи митропо- 
литомъ с.-петербургскимъ, — оканчивая нынѣшнимъ святите- 
лемъ Iосифомъ.

Разсказами про былое увлекаетъ о. дьяконъ Пляшкевичъ. 
Несмотря на то, что онъ въ iпколахъ пе обучался, рѣчь его 
плавна, картинна, разумна, всегда бываетъ, что пазывается, 
съ душою. Потому околоточное духовенство, въ особенности 
трехбратскiе прихожане, чтутъ старика, всегда рады появле- 
пiю его въ средѣ ихъ.

Спѣшу сдѣлать замѣтку, почему старикъ долго живетъ?

Тверь. 
28-го августа. •

И. II.



Всегдашнее правилю старика о. дiакона Пляшкевича вста
вать рано, съ восходом ь солнца, пройтись за этимъ по чисто
му воздуху; не пигь чаю на тощакъ; довольствоваться самою 
умѣренною пищею, полагая въ основапiе оной рѣдьку,— ее 
употребляетъ онъ и въ приходѣ даже па Святой недѣлѣ; по 
пить водки до опьяненiя; нести соразмѣрнын фпзнческiй трудъ; 
разнообразить запятiя, чтобы, какъ выражается онъ, была пищ а 
для ума и для тѣла; никогда не засиживаться до пѣтуховъ, а 
ложиться спать въ десять часовъ. Вотъ программа, отъ кото
рой не отступаетъ Аѳанасiй Ѳедотовичъ. Второю причиною 
долгой жизни о. дiакона могло служить его довольство жизнiю, 
его преданпость волѣ Божiей, при всѣхъ обстоятельствахъ. 
Служа съ нимъ нѣкогда въ одномъ селѣ, я никогда не слы- 
ш алъ, чтобы мало было средствъ для его жизни, напротивъ 
я видѣлъ, что часто онъ оставался безсребренннкомъ, не же- 
лалъ, чтобъ причтъ бралъ доходъ тамъ, гдѣ видѣлъ сиротство 
и бѣдность. Не смотря на свои семейныя нужды, старпкъ 
охотно снисходилъ къ нуждамъ другого и по возможности 
старался удовлетворять имъ. „Лишняя мѣрка крестьянина пашн 
закромы не наполнить", говаривалъ Ѳедотовичъ; а потому 
никогда не ѣздилъ въ коляду. Бывали горькiя минуты въ се
мейной жизни о. дiакона Пляшкевича, но онъ особенно не 
кручинился,— при встрѣчѣ съ неудачею въ жизни бывало ска- 
л;етъ: „за грозою бываютъ и свѣтлые дни; отъ чего-жь Бои;ь- 
ей грозы не стерпѣгь?— 1Iошлетъ Онъ намъ и милость Свою". 
И  слова старика оправдывались. Помнится мнѣ одно: сильно 
поразила его первая вѣсть о скоропостижной смерти зятя его 
(дiакона Смоленской Ильинской церкви Алексѣя Недосѣкнпа), 
но со временемъ и это припнсалъ онъ благому промыслу Бо- 

жiю. Случалось, что къ празднику Рождества не было и крош
ки мяснаго, — семья ропщетъ, а старнкъ преспокойно сидитъ 
себѣ за библiею, или за другою книгою; и что-жъ?... Кто ни-



будь изъ сосѣдей, освѣдомясь объ этомъ, шлетъ даръ къ праз
днику... Да, спокойсгвiе, благодушiе, мысль, что Богъ по
шл етъ, все уладится къ лучшему,— это спасало его, это дало 
ему возможность дожить до семидесяти пяти лѣтъ.

Нѣтъ сомнѣнiя, что честность и строгая безупречная 
жизнь и совѣстливое исполненiе долга службы, — сохранили 
жизнь о. дiакона падолго, соблюли лице его чистымъ и прi- 
ятнымъ по виду.

Скажемъ нѣсколько словъ о другой сторонѣ характера и 
жизни о. дiакона Аѳапасiя Ѳедотовича.

Вставь рапо и затѣмъ совсршивъ маленькую прогулку за 
окраину дома (онъ стоить послѣдннмъ на селѣ), Аѳанасiй 
Ѳедотовичъ совершаетъ усердную молитву Господу Богу, 
ирочитываетъ всѣ каноны, положенные на извѣстпын день, 
хотя бы и не было церковной службы. А если таковая есть, 

' то, по совершенiи молитвы, спѣшитъ идти въ церковь, несо- 
ображаясь, скоро-лп начнется служба. Иногда до начала 
опой простанваетъ часа два. Въ это время онъ читаетъ псал- 
тирь. Службу совеi»шаетъ всегда съ приготовленiемъ. На все
нощной читаетъ самъ шестопсалмiе, положенные каѳизьмы и 
канонъ. Послѣ всенощной, никуда не выходя, читаетъ правило 
и неиремѣнно въ алтарѣ. Служить всегда раздѣльпо, не спѣш- 
но; поетъ звучнымъ басомъ, безъ вскрикиванiй, —  отъ чего 
ясно выражается молитвенное настроенiе. Послѣ литургiи до
мой не спѣшитъ, усердно молится предъ иконами, осмотрѣвъ 
все, выходить изъ церкви, какъ бы не желая этого. Такое 
благочестiе хранить о. дiаконъ и при совершенiи молебновъ 
и папнхидъ на приходѣ.

Несомнѣнно, что обращенiе за помощью къ Богу спасало 
н помогало Аѳ. Ѳедотовнчу. Старшiй сынъ его Василiй вос
питывался въ семинарiи при содѣйствiн г-жи Семичевой; въ 
академiи окончилъ курсъ магистромъ. Младшiй Георгiй, хотя



и уволенъ былъ изъ училища при началѣ семинарской рефор
мы,— но впослѣдствiи поступилъ въ семинарiю, окончплъ въ 
оной полный курсъ и, какъ  слышно, сдѣлался хорошимъ сель- 
скимъ iереемъ.

Нельзя умолчать о домашнихъ занятiяхъ о. дiакона Пляш
кевича. Лѣтнее время онъ проводить въ своемъ саду, по пре
имуществу въ пчельникѣ. Садъ развелъ онъ, можно сказать, 
своими руками. Изъ сѣмяпъ зевелъ школу, потомъ разсадилъ 
деревца, привилъ ихъ и вышли xot ошiя дерева по плодамъ. 
Садъ устроилъ въ низменной, даже болотистой, мѣстности, 
пмѣющей холодную почву, называемую припадыо. Для отве- 
денiя сырости самолично прорылъ канавы и такимъ образомъ 
уснлидъ жизнь деревьевъ. Насадплъ въ саду липъ, устроилъ 
бесѣдку и содержитъ въ чнстотѣ и порядкѣ дорожку въ оную,— 
все это сдѣлалъ безъ другихъ пособiн. Завелъ пчельпикъ изъ 
двухъ колодокъ нчелъ и такъ къ нимъ принаровился, что 
безъ куряжки и сѣтки огребаетъ рои; собственнымъ опытомъ 
дошелъ до прнчииъ болѣзней пчелъ и мастерски выдѣчиваетъ 
ихъ. Въ зимнее время о. дiаконъ больше сиднтъ надъ книга
ми. У него своя библiотека, правда небольшая, хотя и не изъ 
повѣйшихъ изданiй, но всетаки полезнѣйшнхъ, и при томъ по 
всѣмъ отраслямъ ч е л о в ѣ ч е с к а г о  знанiя. А  потому с т а р и къ 
свободно судитъ о всякомъ предметѣ,'— пмѣя природный умъ, 
судитъ обо всемъ здраво, полоя;ителыiо. Это заставляетъ съ 
охотою слушать его сужденiя, они нмѣютъ свой вѣсъ даже 
въ средѣ образованныхъ.

Такая постановка дѣла привела Аѳанасiя Ѳедотовича къ 
пѣкоторон крайности, — именно онъ бѣденъ въ домашней об- 
становкѣ, матерiалыю терпнтъ во многомъ въ слѣдствiе пе- 
расположенностн къ иолевымъ занятiямъ. IIо и при всемъ 
этомъ его жизнь поучительна, достойна похвалы.

Свящ. Стеф. Полубинскiй.



О П Ч Е Л О В О Д С Т В Ѣ .
Пчеловодство есть единственная хозяйственная отрасль, ко

торая мало требуетъ въ году времени для ухода за собою. Съ 
весенней выставки ульевъ по 20 iюля — вотъ и все время 
хлопотъ за пчелами, какихъ нибудь 3 — 4 мѣсяца. А въ осталь
ное время года хозяинъ можетъ забыть, что у него есть пче
лы, требуется караулъ одинъ, да самое легкое занятiе, въ 
видѣ развлеченiя: поправить крышку на ульѣ, послушать, 
живъ ли рой и подоб. Кто знаетъ цѣпу времени, тотъ пон- 
метъ значенiе пчеловодства въ этомъ отношенiи.

Ни одно хозяйственное занятiе пе можетъ сравниться съ 
пчеловодствомъ относительно легкости труда, съ которымъ 
оно соединяется. Коннозаводство, овцеводство и вообще ското
водство—все это требуетъ, чтобы животное было два, три ра
за въ день покормлено, напоено, вычищено и проч. во всѣ 
365 дней года, а земледѣлiе — это такое perpetuum  mobile 
упорнаго труда, подъ вьюгами непогоды, подъ палящимъ солн- 
цемъ и въ трескучiе морозы, что и говорить нечего. Пчело
водство напротивъ требуетъ занятiй весьма легкихъ и въ са
мое прекрасное время года и дня: дождь, непогода, осень, зи
ма— и на пчельникѣ пѣтт, работы.

Всякое занятiе въ хозяйствѣ сурово, упорно, не чисто, ис- 
тощаетъ физическiя силы человѣка, давитъ его душу, затяги- 
ваетъ какою-то нравственною тиною его духовную сторону, 
дѣлаетъ его самодвижущеюся машиною, или повергаегъ въ 
разочарованiе, выдавливая изъ немножко хоть мыслящей ду
ши одно утѣшепiе: согрѣшилъ Адамъ въ раю и изгнанный 
изъ Божествепнаго сада, заставилъ потомство въ потѣ лица 
снискивать хлѣбъ, стало быть нечего дѣлать, надо трудиться. 
Со пчелами напротивъ, чисто райское занятiе и по внѣшней 
обстановкѣ: въ саду, въ лѣсу, и по легкости труда: снимай



роеiсъ съ вѣткп дерева, какъ п.юдъ съ древа жизни, вырѣзай 
изъ улья ыедокъ и полизывай. А  откроете улей, станете уха
живать за роемъ—васъ поражаетъ строжайшiй порядокъ, оп
рятность, чистота, благовопiе, трудолюбiе, изящество работы, 
строгая дисциплина, самоотверженiе, съ которымъ пчелы за 
щищаются отъ враговъ и пе подражаемая семейная любовь. 
Вы забываете свой трудъ, съ улыбкой удивляясь премудрости 
этой мухи, вы чувствуете себя истинно въ раю, отгороженные 
плетнемъ пчельника отъ людскаго мiра, съ его интригами, 
злобою и со всѣми дрязгами, которыя въ мiрѣ. Вы чувствуете 
себя царемъ многихъ вассальпыхъ царствъ, среди ульевъ па 
пчельникѣ, такихъ царствъ, поучиться у которыхъ не худо 
бы и не вассальнымъ царствамъ людскнмъ. Давно посылали 
человѣка учпться ко пчелѣ  и ко мравiю. Муравьиную жизнь 
я пе знаю, а пчелппую — очень хорошо, вотъ и приглашаю 
къ пчелѣ всѣхъ отъ старца до младенца. Пчеловодство имѣ
етъ великое нравственно-воспитателкное значенiе. Всѣ ска- 
занныя выше свойства и достоинства пчелы невольно поуча- 
готъ человѣка и заставляють подражать. Человѣкъ отличается 
перенмчнвостiю. Если мы, живя въ сору, не нмѣемъ возмож
ности поучиться чистоплотности у себѣ подобпыхъ сосѣдей-- 
заведемъ пчелъ, откроемъ улей и посмотримъ, какой тамъ по
рядокъ и чистота съ благоуханiемъ. Если зеркало, рисующее 
насъ съ залитою грудыо, съ галстухомъ подъ ухомъ па боку, 
съ оторванною пуговицею, отвисшею полою или съ не промы- 
тымъ лицомъ и взъерошенными волосами, не тревожить пасъ— 
посмотримъ на пчелу, Какъ она убирается и убпраетъ другъ 
друга безъ всякаго зеркала и намъ будетъ стыдно передъ та
кой маленькой мухой. Раздоръ въ семьѣ, дѣти, внуки не слу
шаются хозяина, лѣнятся, гуляютъ, лапоть сплелъ косой, чу
мичку вырѣзалъ кривую, по метрнкамъ строки расползлись— 
иди къ пчелѣ и смотри: какой тамъ порядокъ семейпой жиз-



ни, возьми въ руки пчелиный сотъ и дивись, какое неподра
жаемое изящество пчелиной работы.

При столь легко поэтнческомъ и нравственно-поучительномъ 
уходѣ за пчелами, нн одна хозяйственная отрасль не можетъ 
сравниться съ пчеловодствомъ относительно эксплуатацiи при
роды. Всякое растенiе нстощаетъ почву, фабрики, заводы ио- 
жираютъ лѣса, скотоводство поглощаетъ растенiя, пчеловодст
во напротивъ, пе только не нстощаетъ природу, а даже по
могает'!. ей производить плодъ: пчела, ворочаясь въ цвѣткѣ 
разволакпваетъ по немъ цвѣточную пыль и тѣмъ способству- 
етъ оплодотворенiю его, а медоносный сокъ она высасываетъ 
изъ цвѣтка безъ всякаго для него вреда, воскъ—это продуктъ 
сытаго организма пчелы, какъ жиръ въ яіивотномъ, который 
пластинками выходить у пей подъ кольцами задней части тѣ- 
ла и изъ котораго пчела лѣпитъ свои изящные соты. Пчела 
беретъ свои продукты, такъ сказать, ,съ воздуха. Воробей 
клюетъ враговъ растенiя—гусеницъ, пчела усиливаетъ плодо- 
родiе цвѣтущихъ растенiй. Воробей, за свою полезную работу 
клюетъ вишни, смородину и другiя ягоды, а пчела безкоры- 
стпа, пе трогаетъ ничего у человѣка, развѣ залетитъ въ ком
нату, къ чаю, полакомиться вареныiцемъ изъ своего же меда. 
Но за то ужъ какое гонснiе терпнтъ она за подобный ви- 
зитъ.

Ни одна коммерцiя не дастъ такихъ процептовъ, какъ пче
ловодство, на затрачепный рубль. Торговцы, заводчики, фабри
канты благодарятъ Бога, если ихъ дѣла, круглымъ счегомъ, 
идутъ, на 10°/о, а земледѣльцы даже хвалятся десятью про
центами и благодарятъ Бога за G—-7°/о. А пчеловодство вотъ
какое занятiе въ коммерческомъ отпошенiи: вы имѣете поло- 
л;имъ 10 ульевъ, ихъ стоимость 500 руб., годовой расходъ 
при уходѣ G0 руб.; эти 560 руб. — затраченпый капиталъ. Въ
банкѣ вы получите съ него (6% ) 33 р. СО к., въ хозяйствѣ



па 10%  — 50 рублей. IIа пчелышкѣ вы посадите молодыхъ, 
среднимъ чпсломъ 50 ульевъ, это стоить 250 р., продадите 
воцннкн пуда 2 — это стоить 20 рублей. Соберете медку пу- 
диювъ до 20 — это по 4 р. — 80 руб. Всего 350 руб., про- 
цеятовъ на капиталь въ 560 руб. Это вѣдь не 6, пе 10°/о, а 
слишкомъ 62°/о на затраченный рубль.

Вамъ покажется мое вычисденiе увелнченпымъ, уменьшите 
вдi:ое, тогда остапется 31%  — вчетверо и тогда останется 
151/а, а не 6, не 10% . Да припомните, что вы только 3— 4 
мѣсяца прiятно трудитесь па пчельпикѣ, а не круглый годъ.

Правда пчеловодство вотъ какое занятiе: одинъ годъ даетъ 
62% , другой, третiй по 15°/о, четвертый, пятый по 30% . 
Потомъ начнетъ пятиться взадъ: годъ, другой, третiй либо по- 
кроетъ лишь расходъ, а либо процентовъ на 20, на 30 убыт
ка, а потомъ, въ какой пибудь девятый изъ десяти подѣтковъ 
даетъ 100% , такъ что всегда останется около 30 %  въ деся- 
ти.iѣтней сложности. Чего еще желать за 3 мѣсяца прiятпой 
и легкой работы въ году.

Мы говорили о чистомъ доходѣ, о процентахъ съ пчело
водства —  взглянемъ вообще на производительность природы 
въ странѣ, гдѣ есть пчелы и па годовую прибыль въ народ- 
номъ хозайствѣ. При вычислепiи процентовъ мы считаемъ 
только то, что обращается въ деньги и то, что прирастаетъ 
къ капиталу въ молодыхъ ульяхъ. Не считаемъ меда и воска, 
собираемаго старыми ульями, не считаемъ рекамбiй отъ при
роста капитала въ молодыхъ ульяхъ, не считаемъ того ко
личества меда, какое безъ разечета расходуется по дому пче
ловода на лакомство хозяевъ и рабочихъ круглый годъ и на 
кормленiе сосѣдей въ Спасовъ день.

Представимъ приходъ, въ которомъ наберется 100 ульевъ 
пчелъ. Эти 100 ульевъ, какъ сказано выше, чисто съ возду
ха, прiпесутъ 100 пуд. меда, 10— 12 пуд. воска, да усилятъ



плодовитость яблокъ ,,разныхъ ягодъ и хлѣбовъ. Все это оцѣ- 
нимъ иъ 700 рублей—примѣрно. Стало быть есть въ приходѣ 
100 ульевъ, получаетъ приходъ съ воздуха 700 рублей, нѣтъ— 
и 700 руб. исчезаютъ въ воздухѣ и валится безплодно па 
землю цвѣтокъ липы, лозины, яблони съ медоносною влагою 
и недобираютъ жители мѣстности зеренъ гречихи и плодовъ 
садовыхъ. Недобираетъ народное хозяйство уѣзда въ 70 при- 
ходовъ 49 тысячъ, недобираетъ губернiя изъ десяти уѣздовъ 
490 тысячъ, недобираетъ наша родная Россiя многихъ мил- 
лiоновъ. Исчезаютъ они въ воздухѣ. Почему? а потому лишь, 
что нѣтъ 100 ульевъ этой драгоцѣпной мухи въ 200 — Г>00 
домахъ прихода, тогда какъ ихъ могло бы быть легко по 
1000 ульевъ въ приходѣ. Одна эта муха могла бы покрыть 
всѣ земскiе расходы по уѣзду, ловя десятки тысячъ чисто съ 
воздуха, если бы серьезно занялись разведенiемъ у насъ пче
ловодства.

И эта-то драгоцѣнная отрасль хозяйства, въ нослѣдпее вре
мя, до того у насъ упала и изсякла, что едва обрѣтешь въ 
приходѣ пчелытчекъ — какой нибудь, сиротливо прижавшiйся 
къ гумну, или оазнсомъ стоящiй среди раздольпыхъ полей... 
Нѣтъ уже того времени — прошло, когда наши лѣса, сады, 
овражки, кустарнички кинѣли пчелой, какъ паровики на ме- 
доносныхъ фабрикахъ.

Вамъ скажутъ, что пчеловодство упало отъ измѣненiя клима
та: лѣсовъ стало мало— не вѣрьте: 1877 годъ, давшiй пчело- 
водамъ слигакомъ 100% , сразу опровергаетъ это мнѣнiе, ибо 
этотъ годъ былъ только запрошлый, а климаты мѣняются въ 
столѣтiя.

Доселѣ у насъ ведется пчеловодство не только не рацiо- 
нальнымъ манеромъ, а варварскимъ— противъ природы. При
рода и хозяинъ оставляютъ въ заводъ все самое лучшее, худ
шее убиваютъ, исключаюсь изъ хозяйства. А наши пчеловоды,
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отдавал пчелъ па убой, уннчтожаютъ, медоломнымъ крюкомъ, 
самые лучшiе рои, у которыхъ побольше меда. Плохихъ не 
изъ чего бнть. Въ нихъ и не утопишь медомъ этой милой му
хи. Стало быть, мы систематически, годъ за годомъ, уничто
жали своихъ пчелъ, пе одну сотню лѣтъ, и то никакъ не 
могли уничтожить. А это значить, что нашъ климатъ очень 
хорошъ для пчелъ. Бьютъ не убьютъ — все водятся пчелы у 
тѣхъ, кто ихъ не смѣшалъ крюкомъ въ меду.

Пчеловодство у пасъ упало пе отъ климата, а отъ соцiаль- 
ныхъ причинъ. Послѣ И) февраля помѣiцики пообрубилп 
разпыя отрасли своего хозяйства и обратили все свое внима
нiе па главное—землсдѣлiе. Лашадей, овецъ мериносокъ про
дали, пчелъ поломали и 'иужйцкiе пчельпики въ ихъ лѣсахъ 
раззоридись, ибо въ надѣлъ крестьяпъ пе попали. Оставить 
эти пчельники — то барипъ не желаетъ, опасаясь не укусила 
бы его пчела, когда онъ, опушкой дѣса въ тѣни будетъ объ- 
ѣзжать верхомъ свои поля, то крестьянинъ не желаетъ отра
батывать барину, за право водить пчелъ въ его лѣсу. Такъ и 
господа и мужики поломали крюкомъ своихъ пчелъ, разлома
ли въ лѣсахъ пчельники. Уцѣлѣло мало.

Уцѣдѣвшiе пчеловоды, въ силу води, перебранились, пере
дрались, нередѣдились и, для удобства дѣлить пчелъ, полома
ли ихъ, и раздѣлили деньги, нодъ пьяную руку, тутъ же, при 
угостителыюмъ купцѣ— медоломiцикѣ.

Старики пчеловоды забрались на падати и, безъ пчелъ, на
слаждались лишь воспомiшанiемъ о медовомъ времячкѣ. М о
лодые занялись хозяйствомъ па новый ладъ, сходками для вы
бора разныхъ сельскихъ чиновъ, отдачею земли подъ построй
ку кабаковъ и такимъ образомъ загнали старнковъ, съ ихъ 
совѣтамп, сначала въ угодъ на печку, а затѣмъ сошли они 
въ могпду. Въ могилѣ улеглось и знанiе водить пчелъ, пере
даваемое изъ устъ въ уста, по преданно и на практикѣ лѣтъ



двадцать толу назадъ мальчишки, безъ сѣтокъ шныряли по 
пчельнику, между ульевъ, во весь разгаръ пчелинаго лета — 
не боялись пчелъ п съ дѣтства учились на практикѣ водить 
ихъ, а нынѣ парни, проѣзжая мимо пчельника со снопами, 
за версту накрываютъ голову полою кафтана.

— Что ты, Митрiн, не заведешь ичелъ? Какая у васъ усад - 
ба прекрасная, сколько навалено у тебя порожнихъ ульевъ 
въ сараѣ, помнишь какъ у васъ кнпѣла пчела, спросишь мо- 
лодаго хозяина—мужичка.

— Я  самъ такъ-то думалъ, огвѣчаетъ молодой хозяинъ, да 
водить не знаю какъ. Когда у насъ были пчелы, я былъ ма- 
х о i i ь к і й . . .

— А ты, Григорiй, чего не заведешь? у васъ тоясе много 
пчелъ было, когда были живы старики.

—  Ну ихъ со всѣмъ, я ихъ боюсь. Апамесь ѣхади мимо 
дiавонова пчельника, жнкнула въ лобъ, все рыло разнесло, 
три дня слѣпой проходилъ.

Вотъ до чего догнали пчеловодство у насъ, что потеряли 
знанiе водить пчелъ и стали бояться ихъ, какъ чумы. Но зна- 
иiе не трудно распространить въ народѣ посредствомъ сель- 
скихъ школъ, выпискою кпигъ о пчеловодствѣ. Изъ кпижещь 
наши хозяева узнаютъ, что пчелы вовсе нечего бояться, лишь— 
умѣгь обходиться съ ними. И если укусить пчела, то тѣло 
пчеловодовъ, по привычкѣ, не пухнетъ. Къ тому же увушенiе 
пчелы весьма полезно для тѣхъ, у кого ревматизмъ или за
стои крови. Укушенiемъ пчелы лечатся.

Заѣдешь къ батюшкѣ собрату. Слышишь вопль нужды жи
тейской— воиiющей: доходовъ недостаетъ, пироговъ стали ма
ло давать, да и тѣ пекутъ величиною въ струкъ, поскребухъ 
какой нибудь, а новину собираешь на ряду съ нищими. Вотъ 
Гришутку изъ риторики нсключилъ— содержать нечѣмъ, а съ



дочерями, хоть голосомъ вой.... Вамъ хорошо, у васъ на пчель- 
никѣ бабушка ворожитъ.

— Кто-жъ вамъ пе велитъ, себѣ заведите пчелъ.
— IIробова.iъ. Купить, поставилъ въ саду, опѣ и разлетѣ- 

лись всѣ. Не знаю, какъ ходить за ними.
—  Купили бы руководство.
— IIокупалъ, все какъ-то мало подходящи: читаешь, чита

еш ь—столы;о-то у пчелы щупальцевъ, ногъ, такое-то жало у 
ней, а какъ именно по просту водить пчелъ, мало говорится. 
Или нагородятъ разныхъ рисунковъ хитросплетенныхъ ульевъ, 
отдай за него 10 — 25 руб., ну гдѣ намъ съ ними возиться, 
гдѣ взять деньги па такiе ульи, когда тебѣ на чаишко не 
хватаетъ. Я  вопъ купилъ пять ульевъ, поставилъ и гляжу въ 
летки. Муха гудетъ, сердце радуется. Черезъ недѣлю посмот- 
рѣлъ, тамъ нѣтъ ни одной пчелы —отъ крупки слетѣли, а гу- 
дѣла-то чужая пчела - -  воровка. Цѣлковаго-бы не пожалѣлъ 
за хорошее руководство. За  такое, чтобы оно было пе хитро, 
а.... дешево да сердито. По нашему климату, съ нашими си
товыми колодами и безъ всякихъ белендрясъ. У васъ небось 
у л ь и - т о  в с е  д о с ч а т ы е ,  с т о л я р н о й  работы, съ рамками, съ э т а 
жами?

— Были. Много я па нихъ денегъ посадилъ, по теперь 
они у лошадей въ стойлахъ, въ роли корытъ.

—  Чтожъ, негодились?
— Нѣтъ. Они очень хороши, но не по нашему русскому хо

зяйству. Не съ нашими мужичками на нихъ водить пчелъ. Онъ 
оборы нутемъ пе подвяжетъ на лаптѣ —  волокутся, прихлоп- 
петъ дверью и брякнется о земь, гдѣ-жъ ему возиться съ рам
ками, линейками, да этажами, въ досчатыхъ ульяхъ. Ульевъ 
десятокъ другой имѣть, чтобы буквально самому за ними хо
дить — это такъ, а вотъ у меня до 500 ульевъ было, да па 
трехъ пчельникахъ, извольте-ка повозиться на нихъ съ пашимъ



народомъ въ линейкахъ, да этаж ахъ—  такой каши наваришь, 
самъ со пчельника убѣжшиь. Мы приладились въ простыхъ 
колодахъ рацiопалыю водить пчелъ.

—  Поучите пожалуйста. Иную пору, лѣтнiй быть, сидишь 
сидишь у окна — ждешь пе прiѣдетъ ли кто за тобой къ бо
ли, или на крестины, пчела вертится вокругъ тебя, половину 
табакерки вынюхаешь и думаешь: вотъ кабы умѣлъ пчелъ во
дить, па пчельникѣ бы занялся, все бы хоть на сапожишки 
годилось.

Извольте, начнемъ съ покупки пчелъ: при покупкѣ пчелъ 
нужно смотрѣть....

Всѣ, вышеизложенпыя мною соображенiя относительно зна
ченiя пчеловодства въ народномъ хозяйствѣ и упадка у насъ, 
вмѣстѣ съ упадкомъ пчеловодства, даже и самаго знаиiя во
дить пчелъ, побудили меня составить и тою самою рукою, 
которая слишкомъ 30 лѣтъ работала въ ульяхъ, написать 
книжку: Пчеловодство-Самоучитель, упрощенное и часто
практическое. Мепя не столько учила наука, сколько сами 
пчелы— водить пчелъ.

Незнаю, угожу ли я этой книжкой пашимъ простымъ и 
бѣдпымъ пчелонодамъ, почему и издаю ее сначала въ неболь- 
шемъ количествѣ экземпляровъ; но я по возможности старал- 
ля преслѣдовать именно ту цѣль, чтобы упростить, удешевить 
уходъ за пчелами, разсказать самыя обыкновенный вещи, пря
мо съ практики и съ тѣмъ вмѣстѣ достигнуть рацiопальпаго 
веденiя дѣла.

Книжка эта издана. Ее можно получать у мепя и въ мага- 
зинѣ тудьскаго книгопродавца Пантелеева (*).

Не рекдамму громкую я здѣсь пишу къ изданiю своему, а 
видя, что пчелы рѣдѣютъ въ Русскомъ воздухѣ, бдагороднѣй-

* )  См. ниже, въ объявлеиiяхъ.



jiie продукты— медъ и воскъ исчезаютъ въ атмосферѣ, валят- 
,:i на землю— некому ихъ собирать, спѣiну выяснить значенiе 
iчеловодства въ хозяйствѣ и снѣшу нодѣлиться знанiемъ во- 
iдiть пчелъ по прост у, безъ хитростей и многосложностей, 
i()доетупныхъ русскому мужичку и вообще русскому хозяину, 

русскою прислугою. Означенпыя копѣйки за книжку оку- 
пiiютъ лишь расходъ и трудъ по изданiю, а знанiе я съ удо- 
вольствiемъ приношу въ даръ мо.iмъ друзьямъ по отчизнѣ и 
по хозяйству. Мысль, что я не унесъ это знанiе съ собою въ 
могилу, какъ унесли и отняли его у народа, паши неграмот
ные пчеловоды -  старики, есть лучшая моя награда.

Ефр. уѣзда, с. Лобанова свящ. Александръ Успенскiй.

---- ---------------------

О Б Ъ Я В Л Е Н IЯ .

Пчеловодстно-С’амоучитель,

упрощенное и чисто-практическое руководство къ пчеловодст
ву— священника тул. губ., Ефремовскаго уѣзда, с. Лобанова 

А. И. Успенскаго. Тула. 1879 года.

Издана новая по пчеловодству книга, писанная тою яге ру
кою, какая болѣе 30 лѣтъ работала въ ульяхъ. Рекомендует
ся для сельскихъ школъ, въ видахъ распространенiя упавша- 
го у насъ знанiя водить нчелъ самымъ дешевымъ и простѣй- 
пиiмъ образомъ, но съ двойною пользою, въ сравненiи съ ру- 
гнннымъ нчеловодствомъ.

Д ѣна 40 коп. и пересылка на счетъ автора, у котораго и 
складъ книгъ. Для школъ 10%  скидки. Можно получать у 
Пантелеева въ Тулѣ, на Кiевской улицѣ.
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5 копѣекъ.
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за 1 руб. 50 ноп.
Подписка и объявленiн принимаются въ конторѣ редакцiи 
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Вышла въ свѣтъ четвертьшъ изданiемъ книга:

Сборникъ проповѣдей, приспособлен ныхъ въ пониманiю и 
жизни простаго народа. Москва, 187!) года (130 стр.).



Въ названномъ сборпикѣ предлагаются внимание лицъ, за- 
ннтересованныхъ дѣломъ народной проповѣди, наиболѣе удач
ные опыты живой церковно-народной проповѣди когда либо 
появлявшiеся въ духовныхъ журналахъ и епархiальныхъ вѣ- 
домостяхъ. Избранныя поученiя по своему содержанiю доволь- 
по разнообразны. Въ началѣ помѣщены поученiя общаго ха
рактера—о св. библiи, о необходимости читать св. евангелiе, 
о хожденiн въ церковь, о молитвѣ, о почитанiи церковныхъ 
праздннковъ. Затѣмъ слѣдуетъ длинный рядъ поученiй на 
дни воскресные и праздничные. Въ послѣдней части книги 
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1) Сводъ указанiй и замѣтокъ по вопросамъ пастырской 
практики. Изд. 3-е, цѣпа 1 р. 25 к. съ пересыл. 1 р. 50 к.

2) Инструкция церковнымъ старостамъ, дополненная по- 
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к. съ пересылкою 1 р. 50 коп.

3) Руководственные для православнаго духовенства указъ 
Св. Синода 1721 — 1878 г. Ц ѣна 2 р., съ пересылкою 2 р. 
25 коп.

При требованiи четырехъ и болѣе экземпляровъ пересылка 
даромъ.
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