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ХО Д Ъ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЬДНЕЙ ВОСТОЧНОЙ ВОЙНЫ (*).

(Правительственное сообщенiе).

Берлипскiй трактата ратификованъ.

Настало время обсудить этотъ европейскiй акта, вѣнчающiй 
войну, предпринятую I’оссiею не по разечету, не изъ матерi- 
алыiыхъ выгодъ или честолюбивыхъ политическихъ замысловъ, 
но въ силу чувства, заглушающаго всякiя постороннiя побуж
дения, изъ чувства христiанскаго, чувства человѣколюбiя, того 
чувства, которое охватываетъ всякаго честпаго человѣка, при 
иидѣ вопiюiцаго зла.

Русскiй иародъ и доблестныя русскiя войска, явившiе такъ 
много самоотверженiя, имѣютъ нынѣ полное основанiе отдать

(*) Изъ „Прав. Вѣстника“.
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себѣ отчстъ въ результатах!» попесенныхъ ими жертбъ. Н> 
для правильной оцѣнкн этихъ результатовъ, оцѣнки чуждо! 
всякой страстности, всякаго предубѣжденiя и недовѣрiя, долж
но прослѣдить событiя послѣдняго времени въ ихъ послѣдо- 
вательномъ развитiи, начиная отъ породившихъ ихъ причинь 
до окончательнаго исхода.

Съ первыхъ же дней нынѣшнихъ смутъ на Востокѣ, Импе- 
раторскiй кабинетъ предвидѣлъ, что это есть только начало 
весьма серьезныхъ усложненiй. Герцеговинское возстанiе, до
вольно незначительное само по себѣ, было именно тою кап
лею, отъ которой чаша переполнилась. Наше правительств), 
стремясь предотвратить всякое столкновенiе на Востокѣ и iъ 
Европѣ, приняло па себя починъ переговоровъ съ вѣпскимъ 
кабинетом!», какъ паиболѣе заннтересоваппымъ въ этомъ дѣлѣ, 
и выразило ему полную готовность поддержать всякую комби- 
нацiю, которая была бы придумана съ согласiя всѣхъ вели- 
кихъ державъ для успокоепiя смутъ и предотвращенiя кризиса.

Послѣдствiями такого образа дѣйствiй были попытки согла- 
шенiя консульской коммисiи и нота графа Апдрашп отъ 30-го 
декабря 1875 года, принятая всѣми державами. Нота графа 
Лндраши заключала въ себѣ цѣлый рядъ преобразоваиiй и 
улучшенiй, которыя кабинеты, иоднисавшiе трактатъ 185G и 
1871 годовъ, рекомендовали IIортѣ, съ цѣлью водворенiя спо- 
койствiя и въ видахъ исполненiя 1Iортою ея обязательствъ по 
отношенiю къ христiанскимъ поддапнымъ султана.

Но всѣ эти добрыя намѣренiя не привели ни къ какому 
результату, вслѣдствiе совершеннаго отсутсгвiя гарантiй. Не 
будучи ничѣмъ гарантированы, устаиш отказались сложить 
оружiе и возвратититься въ свои дома, а между тѣмъ Порта 
дѣлала заявленiя, что до тѣхъ поръ, пока они не положатъ 
оружiя, она не въ состоянiи осуществить реформы, признан
ные ею въ принципѣ. Турецкое правительство пошло даже



дальше ноты Андраши и обнародовало программу, заключав
шую въ себѣ еще болѣе широкiя и либеральны» учрежденiя. 
Н о всѣ эти реформы на бумагѣ, лишенныя всякой серьезной 
санкцiи, не могли внушить никакого довѣрiя народамъ, тер- 
пѣнiе которыхъ уже такъ долго подвергалось испытанiю.

Это было тяжелое положенiе, изъ котораго необходимо было 
найти выходъ. Нужно было рѣшиться, въ дѣлѣ умиротворе
нья, сдѣлать еще лишнiй шагъ иротивъ того, чѣмъ ограни
чивались евронейскiе кабинеты. Только авторитегъ всей Ев
ропы могъ предоставить предположеннимъ улучшенiямъ необ
ходимую гарантiю, сдѣлать нхъ дѣйствительными и внушить 
довѣрiе христiанамъ.

Такова была цѣль берлинская меморандума (апрѣля 1876 г.). 
Составленный съ согласiя князя Бисмарка и графа Андраши, 
онъ былъ сообiценъ представителямъ великихъ державъ въ 
Берлинѣ для совмѣстнаго обсужденiя. Бъ немъ былъ постав- 
ленъ принципъ совокупныхъ дѣйствiй всей Европы, который 
долженъ былъ гарантировать предложенныя европейскими ка
бинетами реформы. По мнѣнiю нашего кабинета, эти совокуп
ный дѣйствiя должны были состоять въ демонстрацiи соеди- 
ненныхъ флотовъ какъ исредъ Константинополемъ, такъ и 
вдоль береговъ Европейской и Азiятской Турцiи и въ нор- 
тахъ, въ коихъ спокойствiе не было достаточно обезиечено. 
Цѣль демонстрацiи должна была заключаться: во-первыхъ, въ 
томъ, чтобы побудить Порту исполнить общее требованiе Ев
ропы, и, во-вторыхъ, чтобы успокоить христiанское населенiе 
и блюсти за его безопасиостiю.

Принятое большею частiю кабинетовъ, эго предложенiе 
вс:грѣтило отпоръ со стороны англiйскаго правительства, ко
торое полагало, что мѣры давлеиiя несовмѣстимы съ тракта
том!,, гарантирующихъ Портѣ независимость ея внутренней 
администрацiи.



Съ этой минуты потокъ событiй направился къ исходуу, ко
торый легко было бы предвидѣть. Напряженное состоояпнiе, 
проявлявшееся на границахъ Сербiн и Черногорiи, новегло) къ 
открытому разрыву между этими княжествами и Портою. МIо;яііно 
было опасаться, что пожаръ распространится на всемъ Восет(Ожѣ.

Не смотря на затруднительность полол;епiя, нашъ кабшннетъ 
не ослабнлъ однако своихъ усилiй, чтобы соединить вс`ѣ ве- 
ликiя державы для обiцаго дѣйствiя, необходимость i;отi`орiаго 
чувствовалась съ каждымъ дпемъ’ все болѣе и болѣе. Съ. э̀ тсою 
цѣлью мы предложили въ Вѣнѣ и .Гондйнѣ совокупную вонен- 
ную демопстрацiю: Россiи— въ Болгарiн, Австрiи—въ Б)осшгіи, 
и европейскихъ эскадръ въ Константинополѣ и вообице въ 
водахъ Леванта. Подобно предыдущему и вслѣдствiе тѣжъ же 
самыхъ причинъ, это предложенiе не было принято.

Константинопольская коиферепцiя, собравшаяся па остио- 
ванiи предложенныхъ лондонскнмъ кабинетомъ началъ, быiла 
послѣднею попыткой поддержать миръ. Европа во имя сiвои хъ 
интересовъ, связаппыхъ съ сохранепiемъ мира, рѣшилаiсь на 
вмѣшательство во внутреннiя дѣла Турцiн, но па вмѣшаiтелiь- 
ство только моральное. IIортѣ былъ предложенъ и совместно 
съ нею подвергнуть обсужденiю цѣлый планъ реформъ, iимѣв- 
шихъ цѣлыо согласить права власти султана съ усло)вiями 
благоденствiя его христiанскихъ подданныхъ. Не были забыты 
п матерiальныя гарантiн, которыя, неимѣя принудителена,гЬ 
характера, несогласнаго съ трактатами, казались достаточiныiии 
для практическаго осуществленiя реформы. Порта отв’ѣтила 
новымъ отказомъ.

Между тѣмъ война съ Сербiей и Черногорiей шла сшоимъ 
чередомъ. Убiйства, совершонныя въ Болгарiи и возбудпiвшiя 
негодованiе всей Европы, доказали, до какихъ крайностей 
эта жестокая борьба можетъ довести мусульманскiй фанатгизмъ.

IIос.iѣ всѣхъ усилiй, которыя Пмператорскiй кабинетть дѣ-



лалпъ съ цѣлыо предотвратить столь печальное полоагеиiе дѣлъ, 
оiгь не могъ оставаться равнодуишымъ зрителемъ происходя- 
ща.го. Борьба, разыгравшаяся па Балканскомъ полуостровѣ, 
слшшкомъ близко затрогивала интересы Россiи и какъ великой 
Европейской Державы, сосѣдней съ Турцiею, и какъ страны 
едгановѣрной и единоплеменной съ христiанскими подданными 
Порты. Стало вполнѣ очевиднымъ, что до тѣхъ поръ, пока 
турецкое правительство, основываясь на трактатѣ 1856 года, 
будетъ увѣрено въ полной безнаказанности, невоможпо будетъ 
добиться отъ турецкой адмииистрацiи, способной только на 
акты насилiя, никакихъ реформъ. Приходилось согласиться 
ли(бо на полное подавленiе христiанскаго населенiя Балкан
ского полуострова, что было несогласно съ интересами Евро- 
пыi и возмутительно съ общечеловеческой точки зрѣнiя, лиоо 
ожидать и впредь перiоднческихъ взрывовъ, опасныхъ для 
общаго мира.

ГIмператорскiй кабинеть не считалъ возмолшымъ согласить
ся на такое положенiе вещей. Ему уже пришлось однажды 
остановить посредствомь рѣшительнаго ультиматума турецкiя 
войска, готовыя возобновить въ Сербiи такiя же убiйства> 
какъ и въ Болгарiн. Если ностановленiя константинопольской 
конференцiп оставались бы лишенными вской обязательной 
для турокъ санкцiи, то это могло только укрѣпнть въ нихъ. 
прютиводѣйствiе общимъ желанiямъ Европы.

Бъ этихъ видахъ Его Величество Государь Пмператоръ 
повелѣлъ мобилизировать, на южныхъ границахъ 1Ьiперiн, 
извѣстную часть своей армiи. Но въ виду неудачи, постигшей 
константинопольскую конференцiю, раньше чѣмъ перейти къ 
рѣiнiительнымъ мѣрамъ, Его Величество повелѣлъ освѣдомнть- 
ся у всѣхъ кабннетовъ, прншшавцшхъ участiе въ конферен- 
цiн, какъ они иолагаютъ поступить въ виду рѣшительнаго 
отказа Порты подчиниться совѣтамъ и желанiямъ Европы На



этотъ вопросъ не было получепо опредѣлеипаго отвѣта. Не 
трудно было замѣтить, что европейскiя правительства не рѣ- 
шаются прибѣгнутъ ни къ какимъ энергическимъ мѣрамъ и 
готовы возложить все упованiе на время, на благонамѣрен- 
ность Порты и на исключительно нравственное давленiе со 
стороны европейскихъ кабинетовъ.

Даже при обыкновенныхъ условiяхъ, такая уступчивость 
должна оыла-бы укрѣпить въ умахъ турецкихъ министровъ 
убѣжденiе, что Европа связала себѣ руки трактатомъ 1856 
г., и что они могутъ съ полнѣйшею безопасностью пренебре
гать ея постановленiями, оставаясь при своихъ старыхъ по- 
рядкахъ. Но при данной обстановкѣ, при ожесточенiи борьбы, 
возбужденiи страстей и фанатизма, слѣдовало разсчитывать, 
что слаоость, выказанная Европою, повлечетъ за собою не 
только продолженiе на неопредѣленное время прежней систе
мы административна™) террора, по что насилiя и злоупотреб- 
ленiя дойдутъ до еще большихъ размѣровъ и кончатся либо 
полнѣйшимъ порабощенiемъ всѣхъ христiанъ, либо ихъ ис- 
требленiемъ.

Въ Лондонѣ была сдѣлана еще одна, послѣдняя попытка, 
долженствовавшая послужить I1ортѣ серьезнымъ нредостере- 
женiемъ. Составленный поэтому случаю протоколъ имѣлъ цѣлью 
поддержать выразившееся на константинопольской конферен
ции участiе Европы къ турецкимъ реформамъ, засвидѣтель- 
сгвовать ооѣiцапiя т^рецкаго правительства, перечислить тѣ 
пункты, по которымъ оно приняло на себя извѣстныя обяза
тельства, и пригласить его добросовѣстно вступить на указан
ный державами путь преобразованiй. Въ протнвномъ случаѣ, 
державы, признавая, что существующiй порядокъ вещей не- 
совмѣстимъ со всеобщими интересами, должны были-бы сами 
подумать о способахъ, чтобы обёзпечить улучшенiе быта хри- 
стiанскихъ подданныхъ Порты. Императорскiй кабинетъ при-



бавилъ къ этому декларацiю, что если указанный протоколъ 
будстъ принять IIортою, если будетъ заключенъ миръ съ Чер- 
иогорiею, если турецкое правительство заявить своими дѣи- 
ствiями рѣшимость привести въ исполненiе реформы, и если 
убiйства не будутъ больше возобновляться, то Россiя охотно 
вступить въ соглашенiе съ уполномоченпымъ султана отно
сительно демобилизацiи и разоруженiя.

Отъ внимапiя Норты конечно пе могъ укрыться недоста
точно рѣшительный характеръ протокола. Державы не рѣша- 
лись прибѣгнуть къ какому-нибудь давленiю или къ какому 
бы то ни было общему дѣйствiю по отношенiю къ турецкому 
правительству; онѣ ограничились предоставленiемъ себѣ права 
только подумать о способахъ къ обезнеченiю участи христiанъ. 
Сверхъ того, лондонскiй кабинета счелъ нужнымъ заявить, 
что если протоколъ пе вызоветъ общаго умиротворенiя, то 
онъ потеряетъ всякую силу. При подобпыхъ условiяхъ нельзя 
было надѣяться, чтобы Порта отнеслась къ протоколу съ боль- 
шимъ уваженiемъ, чѣмъ къ предъидущимъ заявленiямъ каби- 
нетовъ. Бъ это-то время Его Императорское Величество, не 
признавая возможнымъ оставаться долѣе въ положенiи, кото
рое не было ни мировъ, ни войною, которое оскорбляло чув
ства всякаго русскаго и налагало на Россiю обязательства 
безъ соотвѣтственнаго вознагражденiя и безъ всякихъ види- 
мыхъ результатовъ, Самъ рѣшилъ принять на Себя примѣне- 
пiе понудителышхъ мѣръ, безъ коихъ не было возможности 
найти никакого выхода. Государь Императоръ повелѣлъ сооб
щить всѣмъ европейскимъ кабннетамъ причины, въ силу ко
торыхъ Онъ берется за оружiе и указать на цѣли войны.

Общая цѣль заключалась исключительно въ томъ, чтооы по
ложить конецъ прискорбному порядку вещей, благодаря коему 
Востокъ оставался постоянною угрозою для всеобщаго мира, 
и предотвратить такой iюрядокъ на оудущее время, предо



ставивъ христiанскимъ поддан нымъ султана такiя гарантiи, 
которыя могли бы действительно нхъ обезпечить отъ своеволiя 
турецкой администрацiи.

Имераторскiй кабинетъ ни на минуту пе уклонился отъ этой 
цѣли. При самомъ открыли воепныхъ дѣйствiй были поста
новлены условiя, на которыхъ мы иримемъ миръ, если Тур- 
Цiя бУдетъ его проситъ до перехода нами Балканъ. Означен
ный условiя были сообщены въ iюнѣ 1877 года кабипетамъ 
лондонскому и вѣнскому, наиболѣе заинтересованнымъ въ во- 
просѣ, и оонародовапы во всеобщее свѣдѣнiе. Читая ихъ въ 
настоящее время, не трудно убѣдиться, что они пе отличают
ся существенно огъ постановленiй берлинскаго конгресса.

Во время войны, пока войска наши стояли еще подъ IIлев- 
ною, Императорскiй кабинетъ снова сообщилъ кабипетамъ 
берлинскому и вѣнскому основанiя, па которыхъ мы могли бы 
согласиться начать мирные переговоры, если бы султанъ обра- 
iился къ намъ до открытiя зимней кампанiи. Наши требова- 
нiя были почти тѣ же самыя, какъ и въ началѣ войны: они 
же послужили основанiемъ для заклгоченiя перемирiя у;ке 
послЬ тою, какъ наши побѣдоносныя войска перешагнули 
черезъ Балканы, и пользуясь полнымъ разгромомъ турецкихъ 
силъ дошли до Адрiанополя, а въ Азiи, взявши Карсъ, достиг
ли уже Эрзерума.

Такимъ образомъ, основная, руководящая мысль политики 
Императорскаго кабинета выдѣляется сама собою и изъ пред- 
шестковавшихъ войнѣ негоцiацiй, и изъ переговоровъ, кото
рые велись во время военныхъ дѣйствiй и иослѣ пихъ. Можно 
сказать, что эта мысль находилась въ полномъ соотвѣтствiи 
со всѣмъ ходомъ нашей политики въ теченiи послѣднихъ 20 
лЬтъ. Наша политика никогда пе задавалась цѣлiю разрушить 
Оттоманскую имперiю. Хотя это мусульманское нашествiе въ 
Европу дѣиствптелыю представляется явлснiемъ ненормаль-



шымъ, не имѣющимъ другихъ оправданiй, кромѣ силы оружiя, 
iно въ теченiи своего четырех вѣковаго существованiя оно пус
тило слишкомъ глубокiе корни для того, чтооы прекращенiе 
•его не вызвало общаго сотрясенiя на Востокѣ и въ Европѣ. 
Йашъ кабинета задавался исключительно цѣлiю положить рѣ- 
иштельный конецъ возмутительному, съ чедоцѣческой точки 
зрѣнiя, угнетенiю христiанъ—постоянной причинѣ смутъ и 
опасностей для общаго мира.

Въ то время, когда всякое сопротивленiе турокъ было уже 
немыслимо, и турецкое правительство должно было подчинить
ся всѣмъ рѣшенiямъ войны, наши армiн снова прiостановили 
подъ самыми стѣнами Константинополя свое побѣдное шествiе, 
и явили тѣмъ еще разъ доказательство, что наше правитель
ство столь же твердо въ своихъ припципахъ умѣренности, 
какъ и въ своихъ христiанскихъ симиатiяхъ. Постоянно об
ращаясь, въ теченiи настоящая кризиса, къ содѣйствiю вели- 
кихъ державъ, Императорскiй кабинетъ подтвердить, что онъ 
нисколько не намѣревается подчинить рѣшенiе восточнаго во
проса видаМъ лнчнаго чёстолюбiя, что вопросъ долженъ быть 
разрѣшенъ въ Европѣ, а не въ Турцiи всѣми державами и 
согласно общимъ интересамъ. Но въ тоже время было жела- 
тельно, чтобы результаты были на этотъ разъ серьезно гаран
тированы, дабы потраченныя усилiя не обратились 'снова лишь 
въ тягостный онытъ. Взявшись за оружiе для достиженiя этихъ 
цѣлей и выдержавъ упорную борьбу, Россiя конечно имѣла 
несомненное право обезпечнть себя и взятые ею подъ свою 
защиту народы отъ возобновлепiя подобныхъ же бѣдствiй въ 
будущемъ.

Таковы были руководящiя побужденiя при заключенiи Санъ- 
Стефанскаго договора. Предварительный характеръ этого акта 
ясно указывалъ, что мы не имѣемъ въ виду рѣшать вопросъ 
самрлично. 1Iостоянныя заявленiя нашего кабинета, что все,



затрогивающее интересы Европы, будетъ подвергнуто общему 
обсужденiю, доказываетъ въ достаточной мѣрѣ рѣшимость нашу 
остаться вѣрными въ восточномъ вопросѣ солидарности съ 
великими дерзiавамп, которой мы постоянно добивались въ 
теченiи 20-ти лѣтъ.

Санъ-Стефанскiй договоръ преслѣдовалъ двѣ цѣли: опредѣ- 
лить точнымъ образомъ спецiальпо-воеппые пункты, разрѣнiен- 
ные въ предварительныхъ условiяхъ мира только въ общихъ 
чертахъ, и связать Турцiю извѣстными обстоятельствами передъ 
Россiею относительно тѣхъ основанiй, на которыхъ должна 
была отнынѣ покоиться организацiя Балканскаго полуострова. 
Проникнутый чувствами солидарности съ Европою, нашъ ка
бинета согласился на созванiе конгресса, дабы упрочить уми- 
ротворенiе Востока сапкцiею великихъ державъ. Онъ первый 
поддержалъ идею собранiя представителей кабинетовъ, дабы 
придать вопросу большое значенiе и рѣшенiямъ Европы боль
шую обязательность. Действительно никогда еще въ политиче
ской жизни Европы не было столь торжественпаго случая для 
цивилизованныхъ народовъ создать мудрымъ и примиритель- 
нымъ актомъ новую эру въ лѣтописяхъ мирнаго развитiя чело- 
вѣчества.

Исторiя скажетъ свое слово о томъ, насколько Берлинскiй 
конгрессъ оправдалъ эти ожиданiя, насколько широки были 
его замыслы и до какой высоты доходили его суждепiя; она 
покажетъ, съумѣли-ли участники его отрѣшиться отъ эгоис- 
тическихъ забота и завистливаго соперничества, однимъ сло- 
вомъ, она раскроетъ, на сколько нашли отголосковъ въ этомъ 
собранiи великодушныя чувства Россiи, запечатлѣнныя рус
скою кровью. Плоды укажутъ, каково было древо.

Нынѣ мы ограничиваемся только констатированiемъ бли- 
жаншихъ результатов!, конгресса.

Турки потеряли свое владычество на большей части Бал-



капскаго полуострова. Независимость Сербiи и Гумынiи была 
объявлена, независимость же Черногорш подтверждена фор- 
мальнымъ образомъ. Границы этихъ княжествъ разширены. 
Боснiя и Герцеговина изъяты изъ подъ вѣдѣнiя турецкой ад- 
министрацiи и избавлены отъ ея злоупотребленiй. Болгарiя 
къ сѣверу отъ Балканъ организована въ видѣ отдѣльнаго ав- 
тономнаго княжества, связанпаго одною только данью. Боль
шая часть южной Болгарiи, подъ пазванiемъ Восточной Ру- 
мелiи, соединена въ одну провинцiю съ административною ав- 
тономiею и губернаторомъ изъ христiанъ, подъ контролемъ 
Европы. Остальнымъ провинцiямъ Турцiи будутъ даны учреж- 
денiя, въ созданiи и примѣненiи которыхъ примутъ участiе 
делегаты великихъ державъ. Что касается собственно Россiи, 
то въ Европѣ ей возвращена та часть территорiи, которая 
была отъ нея отрѣзана послѣ крымской войны, вслѣдствiе 
чего она вновь достигла Дуная. Въ Азiи мы прiобрѣтаемъ 
цѣлую новую территорiю съ портомъ и важными стратегиче
скими позицiями, которыя обезпечиваютъ нашу оезопасность 
и наше развитiе на будущее время.

Было бы неправильно преувеличивать значенiе этихъ резуль- 
татовъ, но столь же несправедливо было бы ихъ умалять.

Действительно, они далеки отъ того, на что Россiя имѣла 
бы право разсчитывать, послѣ столькихъ жертвъ и послѣ слав
ной войны; они даже не вполнѣ соотвѣтствуюгъ интересамъ 
Востока и Европы, которые выиграли бы, если бы этотъ кри- 
зисъ кончился болѣе радикальнымъ и нормальнымъ рѣшенiемъ. 
Берлинскiй трактатъ имѣетъ несомнѣнно слабыя стороны. 
Одна изъ наиболѣе подверженныхъ критикѣ заключается въ 
томъ, что все разграниченiе основано на соображенiяхъ гео- 
графическнхъ и политическихъ, безъ всякаго вниманiя къ 
этнографическому элементу. Императорскiй кабинетъ предла- 
галъ другое оспованiе для разграничснiя, болѣе рацiональпо(i



и справедливое — пршiципъ национальности большей части на- 
селенiя, принципъ, который давалъ бы полную свободу разви- 
тiю всѣхъ народовъ въ ихъ естественныхъ граннцахъ. Къ со- 
жалѣнiю, отъ этого принципа пришлось отказаться.

I'ѣмъ не менѣе все зависитъ огъ того, какимъ образомъ 
будутъ исполнены постановленiя конгресса.

Нельзя не сказать еще разъ: затрудненiя, съ коими связано 
рѣшенii} восточнаго вопроса, зак iючаются не въ Турцiи, а въ 
Европѣ. Каковы бы ни были представляемая ими компликацiи> 
они естественно не могутъ превосходить размѣра тѣхъ силъ. 
коими расколагаюгь цивилизованные народы Европы. Но влiя- 
нiе Европы на Востокѣ всегда бывало парализовано чувствами 
взаимная иедовѣрiя и соперничества кабипетовъ. Если бы 
державы соединились въ общихъ усилiяхъ для унроченiя за- 
чатковъ, иоло;кенныхъ коигрессомъ, дабы сдѣiать изъ нихъ 
исходный иунктъ для дальнѣишаго прогрессивнаго развптiя 
народовъ Востока, то дѣло конгресса конечно не было бы 
бузплоднымъ ни для Европы, ни для Востока. 1Iмгiераторскiй 
кабинетъ, убѣдившiйся долгимъ онытомъ, что солидарность и 
согласiе суть единственные залоги благополучiя и общаго мира 
для всего христiанскаго Востока, явилъ крайцее миролюбiе. 
11ыпѣ его задача—блюсти, чтобы всѣ прежнiя усилiя не про
пали даромъ.

Въ этомъ отношенiи мы достигли существенная результата.
I рактатъ 1856 года, этотъ иамятннкъ иолитнческихъ страстен, 
которыя вызвали несправедливую войну и такой-же миръ; 
этотъ актъ, который поставить Россiю въ положенiе, недо
стойное великой держары, н который связывалъ въ теченiи 
22-хъ лѣтъ руки какъ I’оссiи, такъ и Европѣ, обезпечивалъ 
турецкому правительству полную безнаказанность и вызывалъ 
постоянные безпорядки, послужiшиiе, между нрочимъ, причи
ною и настоящей войны; этотъ трактатъ, который всѣми на-



рушался, отъ котораго отрекались даже его создатели—не 
существуетъ больше. Побѣдоноспыя русскiя войска разорвали 
его, Берлинскiй конгресс^ вычеркнулъ его изъ исторiи. Рос- 
сiя прiобрѣла полное право блюсти за результатами свонхъ 
усилiп; она не позволить нхъ уничтожить.

То, что совершается па напшхъ глазахъ теперь, сопровож
дало впрочемъ н всѣ прежнiя наши воины па Востокѣ. Не
смотря на всѣ наши успѣхи, мы никогда не могли разрѣншть 
задачу коренпымъ образомъ. Намъ приходилось всегда оста
навливаться передъ пеоборимыми трудностями задачи, передъ 
сплоченной стѣной интересовъ и страстен, которые Вызывались 
нашими успѣхами. Но со всякою послѣдующею войною мы 
дѣлали новый шагъ къ дстиженiю нашей окончательной цѣли. 
Это есть та кровавая и славная черта, которая проведена че- 
резъ всю нашу исторiю и которая должна привести неизбѣж- 
но къ выполненiю нашей исторической миссiи—освобождђнiю 
христiанскаго Востока.

Какъ бы ни были несовершенны результаты Берлинскаго 
конгресса, они все-таки представляютъ новый шагъ по преж
нему пути, шагъ весьма важный, хотя и прiобрѣтенный доро
гою цѣною. Остается только нхъ укрѣпить и затѣмъ дать 
имъ возможность развиваться. Такова задача ближайшего бу- 
дущаго.

Оттоманская нмперiя вступила въ новую фазу отношенiй 
къ христiанской и цивилизованной Европѣ. Если опа пойдетъ 
по открывающемуся передъ нею пути съ полною откровен-^ 
ностiю и желанiемъ точно исполнять условiя, гарантирующiя 
автономно ея христiанскихъ подданныхъ, передъ пею можетъ 
открыться счастливое будущее. Россiя, имѣюiцая на своей об
ширной территорiи многiе миллiоны подданныхъ мусульмапъ, 
религiю коихъ она охраняетъ, также какъ и ихъ благоден- 
ствiе, не будетъ угрожать Турцiи, напротивъ, можетъ стать



ея лучшимъ союзникомъ. Въ противномъ случаѣ, Порта сама 
нодшiшетъ свой приговоръ. Императорскiй кабинетъ не пере
став етъ прилагать всѣ усилiя, чтобы удержать ее на этомъ 
пути. Онъ будетъ продолжать притягивать Европу къ общему 
дѣлу и съ своей стороны будетъ точно исполнять лежащiя 
на немъ обязанности.

Во всякомъ случаѣ Госсiя исполнила то, что считала своею 
задачею, честно и мужественно. Она не дѣлала торга ни изъ 
своихъ жертвъ, ни изъ своихъ успѣховъ. Связанная съ своимъ 
Монархомъ тѣснѣйшими узами преданности, она черпала въ 
этомъ неразрывпомъ союзѣ непобѣдимую силу, которая обес
печила за нею побѣду и которая поможетъ ей вознаградить 
свои потери. Эти узы долга свойственны только великимъ на- 
цiямъ.

Итакъ не напрасно лилась кровь этихъ храбрыхъ воиновъ 
на поляхъ сраженiй въ Болгарiи и Арменiи, на ва.iахъ ГIлев- 
пы и Карса, въ тѣснинахъ Шипки и па равшшахъ Румелiи; 
не напрасно русскiй пародъ безропотно несъ бремя войны и 
отъ мала до велика представилъ такъ много доказательств'!, 
самоотверженiя, черпающаго свои силы въ религiи, въ патрiо- 
тизмѣ и гуманности; не напрасно, паконецъ, увѣренный въ 
своей побѣдѣ, онъ подчинилъ права побѣдителя высшимъ ин- 
терссамъ общаго мира и солидарности народовъ.

Жертвы эти уже принесли плоды и принесутъ ихъ еще 
больше въ будущемъ.

Миллiоны людей получили свободу, новый мiръ, мiръ хри- 
стiанскiй, призванъ къ жизни и направленъ по пути цивили- 
зацiи. Новый свѣтъ озарилъ самыя мрачныя глубины восточ- 
иаго царства, скрывавшiя въ себѣ столько неизвѣстныхъ бѣд- 
ствiй, столько непомѣрныхъ страданiй, исцѣленiе которыхъ, 
задержанное въ теченiи многихъ столѣтiй, есть въ настоящее 
время не больше какъ вопросъ времени.



Если но все еще сдѣлано, если въ дѣло вмѣшались и не- 
довѣрiе, и предубѣжденiе, и политическая зависть, эгонстиче- 
скiе разсчеты матерiальнаго характера и борьба партiн, то 
все-таки нужно признать, что мпогое уже исполнено. Госсiя 
можетъ гордиться сознанiемъ, что она не мало содѣйствовала 
успѣшному концу общаго дѣла своимъ велнкодушнымъ и рѣ- 
шительнымъ вниманiемъ, а потомъ своею умѣренностiю. Она 
можетъ быть убѣждена, что въ лѣтописяхъ всемiрной исторiи 
дѣло ея заслужить славную страницу, что, несмотря на вре- 
меппыя препопы, порождаемыя страстями, пороками и слабо
стями людей, человѣчество идетъ къ тѣмъ же неуклопнымъ 
цѣлямъ, которыя предначертаны ему Провидѣнiемъ.

Берлинскiй конгрессъ былъ только роздыхомъ, остановкою 
на этомъ трудпомъ пути. Оцѣнивая его съ этой точки зрѣнiя, 
Россiя находитъ въ прошедшемъ вѣру въ будущее.

И.

У к а з ы  С в я т ѣ й ш а г о  Синода,
I. Отъ 14-го iюня— 8-го iюля 1878 года № 929, о при
соединена кадомской женской богадьльни, тамбовской епар

хiи, къ кадомскому женскому монастырю.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй IIра- 
вителi.ствующiй Сиподъ слушали предложенiе господина сино- 
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 30-го мая 1878 г. JNi 2,395, 
о томъ,, что Государь Императоръ, въ 27-й день мая сего г., 
согласно опредѣленiю Святѣйшаго Синода, 31-го августа 187 г 
года, Высочайше соизволилъ какъ на присоединенiе кадомской 
женской богадѣльнн къ кадомскому женскому монастырю, такъ 
и на укрѣпленiе за послѣднимъ всего богадѣльнаго имуще



ства. IT по сиравкѣ п р и к а з а л и :  Объ изъяснепномъ Высо- 
чайшемъ соизволенiи на присоеднненiс кадомской женской бо- 
гадѣлыш къ кадомскоку женскому монастырю, дать знать пре
освященному тамбовскому, для должныхъ, съ его стороны, рас- 
поряженiй указомъ; для обнародованiя же прописашiаго I!ысо- 
чайшаго сонзволёпiя сообщить въ редакцiю гЦерковпаго Вѣст- 
пнка*- по принятому порядку.

II. Отъ 12-го -14-го iюля 1878 года за № 1,077, о разръ- 
шенiи прибывшимъ изъ болгарскаго Введенскаго калоферн- 
снаго женскаго монастыря монахинямъ Харитинъ и Евдокiи 
собирать въ Россiи подаянiя на возстановленiе означенной

обители.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй IIра- 
вительствующiй Синодъ слушали: иредложенiе господина ис
правляющего должность спнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ
11-го iюля 1878 года .Yj 2,925, о томъ, что въ 8-й день iюля 
сего года Его Величество Государь Императоръ Высочайше 
соизволилъ утвердить опредѣленiе Святѣишаго Синода на пре- 
бывапiе въ продѣлахъ Имперiи, въ теченiи одного года, мо- 
нахинь болгарскаго Введенскаго калофернскаго женскаго мо
настыря Харитины и Евдокiи, для сбора въ предѣлахъ 1Iмие- 
рiи доброхотныхь подаянiй на возстановленiе означеннаго мо
настыря, и что о таковомъ Высочайшемъ соизволенiи сообще
но министерству иностранныхъ дѣлъ. И по справкѣ И р и к а- 
з а л и: Прибывшимъ въ С.-Петербургъ отъ болгарскаго Впе- 
денскаго калофернскаго женскаго монастыря монахинймъ Ха- 
ритинѣ и Евдокiи, для сбора въ предѣлахъ Имперiи доброхот- 
ныхъ подаянiй па возстановленiе означенной обители, выдать 
изъ синодальной канцелярiи, для свободнаго проживанiя въ 
Россiи въ теченiи одного года, надлежащiе виды и шнуровую



на сборъ пожертвованiй книгу; о чемъ для свѣдѣнiя епархi- 
альныхъ начальствъ и напечатать въ журналѣ „Церковный 
Вѣстникъ".

III. Отъ 12-го-26-го iюля 1878 г. № 1101, о переименова- 
нiи существующей при сельць Федоровкъ, тамбовской епар

хiи, богадъльни въ женскую общину.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй IIра- 
вительствующiй Синодъ слушали предложенiе исправляющаго 
должность синодальнаго Оберъ-IIрокурора, отъ 27-го iюня 
1878 года J6 2755, о томъ, что въ 24-й день iюня сего года 
Его Величество Государь Императоръ Высочайше соизволилъ 
утвердить опредѣленiе Святѣйшаго Синода на переименованiе 
находящейся при сельцѣ Федоровкѣ, козловскаго уѣзда, там
бовской губернiи, богадѣлыш въ женскую общину и па укрѣп- 
ленiе за оною 200 десятинъ и за церковью общины 66 деся- 
тннъ, жертвуемой женою подпоручика Баженовою земли. И 
по справкѣ, п р и к а з а л  и; Объ изъясненномъ Высочайшемъ 
соизволенiи дать знать преосвященному тамбовскому указомъ 
для зависящихъ къ исполненiю распоряженiй, а для припеча- 
танiя, гдѣ слѣдуетъ, сообщить по принятому порядку.

СВЯЩЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ
ГЕОРГIЯ ВЛАСТОВА.

Сочиненiе, заключающее въ себѣ комментарiй на 1IЯГО- 
КНИЖIЕ Моисеево, и милостиво одобренное и рекомендован
ное Святѣйшимъ IIравительствуюiцимъ Синодомъ для фунда- 
мента.iьныхъ и ученнческихъ библiотекъ духовныхъ семинарiи

Отд. офф. 2 л.



и для ЦЕРКОВНЫХЪ библiотекъ, съ разрѣшснiемъ ирiобрѣ- 
тать его на кружечно-кошельковый суммы (Опредѣленiе Свя- 
тѣйшаго Правительствуют,‘iго Синода отъ 12-го февраля сего 
года, Л- 165).

ТОМЪ I, подъ заглавiемъ: „Священная лѣтопись первыхъ 
временъ мiра и человѣчесгва, какъ путеводиая нить при на- 
учныхъ изысканiяхъ®. — Содержитъ обширное вступлепiе и 
книгу Бытiя съ подстрочными примѣчанiямп. При кпигѣ иллю
минованная карта,— Ц. 4 руб., съ пересылкою 4 руб. 50 к.

ТОМЪ II, подъ заглавiемъ: „Священная лѣтопись, вторая 
и третья книги Моисеевы, Исходъ и Левптъ, съ примѣчанiямп, 
картой Синайскаго полуострова и рисунками,—3 руб. 50 коп., 
съ пересылкою 4 руб.

При этихъ томахъ особый указатель всего Пятокнижiя, и 
статья Прейсуерка объ еврейскомъ языкѣ— 70 коп.

ТОМЪ III, еще печатается; заглавiе его: „Священная лѣ
топись, четвертая и пятая книги Моисеевы, Числа и Второ- 
законiе. По отпечатанiи цѣна его отдѣльно отъ другнхъ то- 
мовъ будетъ назначена 2 руб. 50 коп., съ пересылкою 3 р.

Къ лѣту предполагается* окопчить совершенно повое удешев
ленное изданiе, по со всѣми картами и рисунками, находя
щимися пыпѣ въ изданiи, и даже съ удержанiемъ размѣра 
шрифта подстрочныхъ примѣчанiй. На это изданiе нросятъ вы
сылать требовапiя и присылать деньги ТЕПЕРЬ ЖЕ. Три то
ма удепiевленнаго изданiя будутъ стоить 8 руб. 50 к., съ пе
ресылкою 10 руб.

Всѣ требовапiя адресуются съ приложенiемъ денегъ: Вь 
С.-Петербурга, въ книжный магазит „Общественная Польза“, 
Большая Иодъяческая, Л: 39, собственный домъ Товарищества.

-----—SO— — сз—-----



ОТ ДѢЛЪ Н ЕОФФИДIА ЛЫIЫЙ.

села Пушкина, Дорогобужскаго уѣзда.
(IIродолж енк).

X. О суевѣрiяхъ и предразсудкахъ.

Къ суевѣрiямъ и предразсудкамъ пушкиискiе прихожане 
„а столько склонны, на сколько склоненъ вообще простой 
народъ. Бъ этомъ отношенiй они едвали не сходны съ прихо
жанами и другихъ селъ Дорогобужскаго и прочихъ у здовъ 
Смо чешской губернiи. Эти темныя вѣрованiя происходят, по 
крайней мѣрѣ, не отъ злаго умысла, а единственно отъ мало
образованности и неразвитости. „Намъ передавали, такъ обык

новенно говорятъ они, отцы и дѣды наши и насъ научили 
"этому вѣрить*. Если же когда и приходилось съ ними раз- 
суждатгь и опровергать ихъ ложныя и нелѣпыя вѣрованiя: то 
они, невидимому, и согласны б ы в а ю т ъ  съ представляемыми до
водами, но—проходить время, проходятъ вмѣстѣ съ симъ и

нхъ собетвенныя убѣжденiя.
Ботъ эти суевѣрiя и предразеудки, къ конмъ склонны при

хожане села Пушкина:
а) Они твердо вѣрятъ, что есть домовые, похожiе точь-въ

точь на хозяина дома, но онъ (домовой) не человѣкъ и не 
духъ, но что-то между ними среднее, онъ можетъ явиться вь 
образѣ человѣка и тотчасъ улетучиться. Страшно попасть «ъ 
нему въ немилость, тогда и скот,, не будет-ь стоять на 
рѣ (т. е. водиться), да и самому гюровы (т. е. бойкий) и

миновать.



б) Вѣрятъ, что есть водяные, лѣсовые, полевые и всѣ онi 
называются хозяевами, каждый по своей части.

в) Вѣрятъ, что есть колдуны и русалки (жены н сестр 
водянымъ) и если кто ихъ разсердитъ (напр, п.iюнетъ въ во] 
съ намѣренiемъ разсердить), тотъ лучше уже и не живи н, 
бѣломъ свѣтѣ, ему по сдобровать (пропадетъ неизвѣстно куда)

Много можно слышать отъ крестьянъ потѣшныхъ анекдо 
товъ объ управленiи своими околодками или участками водя 
ныхъ, лѣсовыхъ II проч., мпогiе пзъ нихъ въ бесѣдѣ своеi 
доходятъ до такого энтузiазма, что не стыдятся увѣрять, чтi 
будто бы онъ самъ лично видѣлъ лѣсоваго.

г) Къ предразсудкамъ слѣдующимъ склонны: Когда вино- 
сятъ напр, пзъ дома умершаго, то самая старая пзъ жгчшщнъ 
въ деревнѣ беретъ ту солому, на которой лежалъ покойникъ. 
вѣникъ, листья отъ котораго сыпали во гробъ, и негодный 
къ употребление горшокъ, и—съ этими достославными веща
ми проходить всю деревню сзади погребальной процессiи; по 
выходѣ же пзъ деревни, старуха бросаетъ чрезъ голову, дале
ко вь сторону, вѣникъ, горшокъ разбиваетъ объ изгородь или 
воротцы и на черепкахъ—сожигаетъ солому. Это оiiн дѣ.iа- 
ютъ потому, чтобы смерть не воротилась опять въ деревню 
и не похитила жертвы. Случается въ скорости въ этой же 
деревнѣ еще покойникъ, и опять происходить та же церемонiя.

д) Встрѣча съ покойникомъ, когда везутъ его па кладбище, 
считается у нихъ за дурное иредзнаменованiе,— „теперь гово- 
рятъ они, хоть воротись домой, не быть добру*. Такое же 
впечатлѣнiе производить на нихъ-встрѣча съ священникомъ.

Всѣхъ суевѣрiй и предразсудковъ въ простомъ народѣ и 
не перечтешь,—ихъ такъ много, что при каждомъ, положи
тельно, занятiи, у пихъ найдется какой либо предразсудокъ, 
такъ напр.:—

е) Когда сѣятъ коноплю, то всѣ домашнiе того хозяина,



котсорый сѣетъ должны стоять неирсмѣнно на ногахъ, а не 
сидт;ѣтгь, хотя бы это сѣянiе продолжалось цѣлый день. Если 
же кто сядетъ, то они бываютъ увѣрепы, что и конопля ся- 
деппъ, т. е. пропадетъ. Когда же отсѣятъ коноплю (тогда мож
но пюсидѣть), тогда всѣ домашнiе должны, въ приготовленной 
зарiанѣе банѣ, вымыться, чтобы конопля была чиста, оѣла 
и >хороша.

1IIуншшскiе прихожане не оставляютъ своихъ примѣтъ и 
прш совершенiи нѣкоторыхъ таинствъ,—такъ напр.

;ж) Послѣ совершенiя таинства брака мѣряютъ свѣчи ново- 
бршдныхъ, и чья свѣча меньше, тотъ скорѣе умретъ.

;з) Послѣ крещенiя младенца, кумъ бросая воскъ въ купель, 
наiблюдаетъ, потонетъ ли этотъ воскъ или нѣтъ; если пото- 
не;тъ, то значить младенцу придется немного жить.

и и) IIослѣ прiобiценiя больнаго Св. Тайнами, мнѣ нерѣд- 
ко> приходилось слышать отъ окружаюiцихъ больнаго: „а что, 
„бiатюшка, будетъ ли живъ нашъ больной, — всѣ говорятъ, 
„чгго вы, духовные отцы, можете узнавать это по причастно?" 
Исослѣ такихъ вопросовъ отъ прихожанъ, невольно приходишь 
къ» такому заключенiю, что были же, когда нибудь, къ несча- 
стiiю, и такiе духовные отцы, которые сами вводили въ за- 
блтужденiе народъ православный.

XI. О происхожденiи или племени прихожанъ.

1Iушкинскiе прихожане по языку и обычаямъ принадлежать 
пс’ѣ, исключая номѣщиковъ, къ бѣлорусскому племени. IIроиз- 
жошенiе ихъ смѣшанное, въ разговорѣ можно услышать слова 
и(ольскiя, малороссiйскiя и такiя, что для великорусса оудутъ 
слiужить пе малой загадкой, такъ напр.:

1Iуга, шёлипъ—кнутъ.
Болонка—стекло въ рамѣ.
Ни тряссы не боюсь—ровно ничего не боюсь.



б) Вѣрятъ, что есть водяные, лѣсовые, полевые и всѣ ош 
называются хозяевами, каждый по своей части.

в) Вѣрятъ, что есть колдуны и русалки (жены и сестрк 
водянымъ) и если кто ихъ разсердитъ (напр, п.iюнетъ въ вод] 
съ намѣренiемъ разсердить), тотъ лучше уже и не живи на 
бѣломъ свѣтѣ, ему tie сдобровать (пропадетъ нензвѣстно куда).

Мною можно слышать отъ крестьянъ потѣшныхъ анекдо- 
товъ объ управленiи своими околодками или участками водя- 
пыхъ, лѣсовыхъ и проч., многiе iiз ъ  нихъ въ бесѣдѣ своей 
доходятъ до такого энтузiазма, что не стыдятся увѣрять, что 
будто бы онъ самъ лично видѣлъ лѣсоваго.

i) Къ предразеудкамъ слѣдующимъ склонны: Когда выно- 
сятъ напр, изъ дома умершаго, то самая старая изъ женщипъ 
въ деревнѣ беретъ ту солому, па которой лежалъ покойникъ, 
вЬникъ, листья отъ котораго сыпали во гробь, и негодный 
къ употребленiю горшокъ, и—съ этими достославными веща
ми проходить всю деревню сзади погребальной процессiи; но 
выходѣ же изъ деревни, старуха броеаетъ чрезъ голову, дале
ко въ сторону, вѣникъ, горшокъ разбиваетъ объ изгородь или 
воротцы и на черепкахъ—сожигаетъ солому. Это они дѣла- 
ютъ потому, чтобы смерть не воротилась опять въ деревню 
и не похитила жертвы. Случается въ скорости въ этой же 
деревнѣ еще поконникъ, и опять происходить та лее церемонiя.

д) Встрѣча съ покойникомъ, когда везутъ его па кладбище, 
считается у нихъ за дурное предзнаменованiе,— „теперь гово- 
рятъ они, хоть воротись домой, не быть добру*. Такое же 
впечатлѣнiе производить на нихъ--встрѣча съ священникомъ.

Всѣхъ суевѣрiй и предразеудковъ въ простомъ народѣ и 
не перечтешь, ихъ такъ много, что при каждомъ, положи
тельно, занятiи, у нихъ найдется какой либо предразеудокъ, 
такъ напр.:—

е) Когда сѣятъ коноплю, то всѣ домашнiе того хозяина,



который сѣетъ должны стоять непрсмѣнно на ногахъ, а не 
сидѣ;ть, хотя бы это сѣянiе продолжалось цѣлый день. Если 
же кто сядетъ, то они бываютъ увѣрепы, что и конопля ся- 
детъ, т. е. пропадетъ. Когда же отсѣятъ коноплю (тогда мож
но иосидѣть), тогда всѣ домашнiе должны, въ приготовленной 
заранѣе банѣ, вымыться, чтобы конопля была чиста, бѣла 
и хороша.

Нушкинскiе прихожане не оставляютъ своихъ примѣтъ и 
при совершенiи нѣкоторыхъ таинствъ,—такъ напр.

ж) 1Iослѣ совершенiя таинства брака мѣряютъ свѣчи ново- 
брачныхъ, и чья свѣча меньше, тотъ скорѣе умретъ.

з) 1Iослѣ креiценiя младенца, кумъ бросая воскъ въ купель, 
наолюдаетъ, потонетъ ли этотъ воскъ или нѣтъ; если пото- 
нетъ, то значить младенцу придется немного жить.

и и) 1Iослѣ прiобiценiя больнаго Св. Тайнами, мнѣ нерѣд- 
ко приходилось слышать отъ окружающихъ больнаго: „а что, 
„батюшка, будеть ли живъ нашъ больной, — всѣ говорятъ, 
„что вы, духовные отцы, можете узнавать это по причастiю?“ 
Поi .iѣ такихъ вопросовъ огъ прихожанъ, невольно приходишь 
къ такому заключение, что были же, когда нибудь, къ несча- 
стiю, и таiсiе духовные отцы, которые сами вводили въ за- 
блужденiе народъ православный.

XI. О происхожденiи или племени прихожанъ.

Нушкинскiе прихожане но языку и обычаямъ принадлежать 
всѣ, исключая помѣщиковъ, къ бѣлорусскому племени. 1Iроиз- 
ношенiе нхъ смѣшанное, въ разговорѣ можно услышать слова 
иольскiя, малороссiйскiя и такiя, что для великорусса будутъ 
служить пе малой загадкой, такъ напр.:

1Iуга, шёлипъ—кпугь.
Болонка—стекло въ рамѣ.
Ни тряссы не боюсь—ровно ничего не боюсь.



Вечерять—ужинать.
Жупанъ—верхнее одѣяьiе, домашняго сукна, длиною до 

колѣнъ.
Саянъ—женская юбка съ лифомъ.
Андаракъ—женская юбка безъ лифа.
Смашно — сладко, вкусно.
Рахмйнный—смирный, тихiй.
Хлудёцъ—прутъ, большею частiю называютъ ивовый.
Услонъ— скамейка.
Кринка— горлачъ.
М6тыръ—коромыслъ, водоносъ.
Трбху—немного.
Ц/iца—дѣтская игрушка.
Огарпуться—одѣться чѣмъ нибудь лежа или сидя.
Не зам&й—нетрогай.
Не галузай— пе шути, не играй со мной.
Дянка- тётка.
Сдобель— очень много.
Не здикайся—не шали.
Шукйй—ищи.
11 ытать—выспрашивать
Въ произношенiи, между буквою 0 и гласною литерою 

вставляютъ з, наир, вмѣсто деньги, ироизносятъ дзеньги. Ли
теру з упогребляютъ впереди слова вмѣсто литеры с; напр, 
вмѣсто того, чтобы произнести съ лукомъ, съ масломъ, пронз- 
носятъ—зяукомъ, змасломъ; вмѣсто лучше, произносятъ—за- 
лучше. Предъ каждымъ словомъ произносятъ частицу ти, а 
въ концѣ слова литеру л, измѣняютъ въ литеру в; напр, ти- 
ходивъ, ти-видѣвъ; частица „ти“ составляетъ особенность 
жителей дорогобужскаго уѢзда, безъ нея—они не произносятъ 
ни одного слова; посему природнаго жителя дорогоб. уѣзда 
можно узнать по разговору изъ нѣсколькихъ миллiоновъ люден.



IIо впѣганему виду своему, они далеко уступаютъ велико- 
русскимъ (жителямъ хоть Гжатскаго и Юхновскаго уѣздовъ): 
они худощавы, съ длиннымъ лицёмъ, острымъ носоМъ, длин
ной шеей и узкой грудью; въ движеиiяхъ неповоротливы, лѣ- 
нивы и во время самой работы, ко всему окружающему хлад
нокровны. Сдѣ.iайся хоть какая бѣда въ домѣ, они не вдругъ-то 
встанутъ съ своего логовища (если онъ напр, лежитъ), а преж
де всего номечтаютъ лежа, да поговорятъ: „да какже это 
злучилось“? Равнодушiе не поiсидаетъ ихъ никогда: они рав- 
нодушпо относятся къ атмосферическимъ явлепiямъ, равно
душны также и къ самой смерти. „Умереть-то ничего, гово
рятъ они, только бы не потрошили* —  одного анатомирова- 
нiя только они, кажется, и боятся. Иоэтому-то, едва только у 
кого заболитъ животъ, или голова, они уже спѣшатъ снаря
дить подводу за священникомъ,— „ нужно прiобщнть больнаго, 
„говорятъ они, а то иноiды у мреть, надѣлаетъ етрушней“. (т. е. 
хлопотъ и убытковъ, заставить вѣдаться съ становымъ). Всѣ 
крестьяне здоровьемъ слабы и клнматическiя персмѣны сильно 
на нихъ дѣйствуютъ, оттого часто и болятъ, особенно же вес
ною и осенью. Болѣзнь бываетъ, большею частiю, слѣдующихъ 
родовъ. удушье, колика въ бокахъ, ипогда—горячка, лихорадка. 
Во время болѣзни они рѣдко, очень даже рѣдко обращаются 
къ лекарямъ и аптекарскимъ лекарствамъ, а ищутъ спасенiя 
или въ своихъ домашнихъ лекарствахъ, или же у знахарей и 
знахарокъ. II вотъ эти-то фурiи, воспользовавшись довѣрiемъ 
оольнаго и его семьи, наносятъ вмѣсто пользы, страшный 
вредъ. Иногда очень вредными лекарствами пользуется въ бо- 
лѣзняхъ простой народъ. Ихъ лекарства, на сколько мнѣ из- 
вѣство, слѣдующiя: бѣлена, нашатырь, квасцы, сѣра, простая 
водка, жгучая крапива, соль съ медомъ, мѣлъ, алебастръ, 
грипутникъ, макъ, перецъ, рѣдька, хрѣнъ и проч. проч. Са- 
мнмъ же главиымъ и дѣйствител&нымъ лекарствомъ считается



у нихъ— „паренье въ печи». Не зная употребленiя вышеупо- 
мянутыхъ леварствъ, они отпробуютъ всѣ по очереди, и, ка
кое лекарство сильнѣе забираешь, тѣмъ и пользуются.

(Окончите будетъ).

О погребенiи самоубiйцъ и лицъ умершихъ неес
тественною смертiю ( ).

Въ iюлѣ 1876 года, протоiерей одной приходской сельской 
церкви кавказской епархiи донесъ епархiалыюму преосвящен
ному слѣдуюiцее: „Рано утромъ, 12-го числа iюпя 1876 года, 
былъ я позванъ для исповѣди и причащепiя св. тайнамъ го- 
сударственнаго крестьянина М., который, достовѣрно неиз- 
вѣстно по какой причинѣ, рѣпгавшись па самоубiйство, самъ 
себѣ большимь ножомъ перерѣзалъ дыхательное горло въ 
своемъ домашнемъ ледникѣ, и былъ оттуда вынутъ сосѣдями 
чуть живымъ и безъ памяти, какъ объявила мнѣ звавшая меня 
женщина. Я въ туже минуту, и какъ только можно поспѣш-

(*) Рѣшаемый здѣсь вопросъ, одинъ изъ вопросовъ пастырской 
практики, заслуживаем вниманiя духовенства. 11 церковныя пра
вила и медиципско-граждаискiе уставы касаются этого вопроса, но 
примѣненiе ихъ къ жизни, какъ видно изъ приводимыхъ фактовъ 
и мѣстиыхъ распоряжеиiй, неодинаково; это одинъ изъ вопросовъ, 
когда свящепникъ дѣйствуя, по совѣсти, по канонамъ, можстъ 
быть иоставленъ въ затруднепiе. Мы зиаемъ, что иидобн. затруд- 
ненiе испытывали и некоторые священники нашей епархiи, а по
тому, рѣшаясь перепечатать эту замѣтку, мы хотимъ дать воз
можность каждому, на оспованiи примѣнеиiя этого вопроса къ жиз
ни, обсудить: какъ оиъ долженъ поступать при погребенiи (амо- 
убiйцъ, которыхь, къ иесчастiю, цифра все увеличивается. Л. Е. В.



нѣе, отправился въ домъ М. и былъ приведенъ въ кухню, въ 
которой онъ, М., поддерживаемый сосѣдомъ своимъ, торгов- 
цемъ Р., сидѣлъ на кровати, весь окровавленный, съ оберну
тою полотенцемъ шеею. Увидивъ его въ такомъ положенiи, 
я спросилъ его: „какъ это ты сдѣлалъ В. В—ичъ?“ Онъ от- 
вѣчалъ: „не помню, батюшка!" „Что же, спросилъ я его за- 
тѣмъ: желаешь ли ты исповѣдаться?“ Онъ отвѣчалъ: „желаю". 
„А можешь ли принять святое причастiе?" Онъ сказалъ: „труд
но, но могу1'. Тогда я прочиталъ положенный молитвы, испо- 
вѣдалъ и причастилъ его святыхъ таинъ. Затѣмъ два пригла- 
шенныхъ фельдшера приступили къ перевязкѣ горла и шеи 
М., при чемъ я съ ужасомъ увидѣлъ, что дыхательное горло 
его рѣшительно все перерѣзано, а чиновники уѣздпаго поли- 
цейскаго управлѳнiя приступили къ производству дознанiя объ 
этомъ происшествiи. Вечеромъ того же дня я приглашенъ былъ 
родственниками М. совершить надъ пимъ, М., таинство елео- 
свяiденiя и совершилъ оное съ дiакономъ и причетпикомъ. 
На слѣдующiй день, 13-го iюня, я былъ приглашепъ отслу- 
жить и отслужить въ домѣ М. молебепъ съ акаѳистомъ и водо- 
освяiцепiемъ. Поутру 14-го iюня, около 7 часовъ, М. померъ. 
Чрезъ пѣсколько часовъ отслужена была мною съ причтомъ 
надъ пимъ великая панихида, послѣ которой вдова М. приш
ла ко мнѣ въ домъ для совѣщанiя о погребенiи умершаго; 
при этомъ я объявилъ ей, что свяiценно-церковно-слул:ителямъ 
запрещено закономъ погребать такихъ умершихъ, какъ ея 
мужъ, прежде судебно-медицинскаго осмотра мертваго тѣла и 
безъ свидѣтельства мѣстнои полнцiи о томъ, что требуемый 
закономъ осмотръ произвсденъ и препятствiя къ погребепiю 
нѣтъ, и просилъ ее о томъ, чтобы она скорѣе исходатайство
вала у мѣстнаго начальства сказанное свидѣтельство. Просилъ 
я лично о томъ же и помощника уѣзднаго исправника. Но 
полицiя распорядилась еще прежде судебно-медицинскаго осмот`



ра вынести гробъ съ тѣломъ умершаго М. изъ дома его къ 
кладбищу, поставить его въ неглубокой могилѣ, безъ закры- 
тiя, подъ карауломъ, и только на седьмой или восьмой день 
послѣ его смерти приступила къ анатомическому его изслѣ- 
дованiю, послѣ котораго опять приказала опустить гробъ въ 
туже могилу и держала его незакрытымъ до тѣхъ норъ, пока 
получила увѣдомленiе, неизвѣстнаго мпѣ содержанiя, отъ су- 
дебяаго слѣдовагеля С.; но и тогда, по полученiи увѣдомленiя, 
она распорядилась чрезъ сельскаго старосту и полидейскихъ 
служителей выкопать могилу ннѣ кладбища, при дорог!; По 
обсужденiи этого донесенiя, епархiальное начальство нашло, 
что крестьянинъ М. нанеся себѣ смертельную рану, конечно, 
совершилъ великое преступленiе, по до смерти успѣлъ по- 
каятiся, прощенъ, причащеиъ и даже масломъ соборованъ: 
ьаьимь же ооразомъ лишать его христiанскаго погребенiя? 
Если онъ удостоенъ благодати таинствъ, то ужели можетъ быть 
признанъ недостоин ымъ обрядоваго молитвословiя?.

Подооный случай лишенiя свѣтскою в.iастiю христiанскаго 
погребенiя покусившагося на самоубiйство былъ недавно въ 
одномъ изъ городовъ кавказской епархiи; воспитанникъ одного 
свѣтскаго учебнаго занеденiя покушался застрѣлиться, но выс- 
грѣломъ не убилъ себя до смерти, а только нанесъ себѣ 
смертельную рану, отъ которой умеръ дня черезъ два. До 
смерти онъ исповѣдалъ свои грѣхи предъ православнымъ свл- 
щенникомъ, но св. таинъ пе былъ ирiобщенъ но причин'1i 
бывшихъ съ пимъ припадковъ ))воты. Воспитанникъ этотъ 
гражданскою властiю былъ лишенъ христiанскаго погребенiя. 
Нъ послѣдпiе годы въ предѣлахъ кавказской епархiи было 
нѣсколько случаевъ самоубiйства и лицъ зрѣлаго возраста и 
воспитанниковъ н воспитанницъ учебныхъ заведепiй въ дру- 
гомъ родѣ, когда смерть мгновенно слѣдовала за выстрѣломъ. 
Казалось бы, гакiе самоуоiицы скорѣе должны быть лишаемы



христiанскаго ногребенiя; между тѣмъ, сколько намъ извѣстно, 
ни одинъ и ни одна изъ таковыхъ, удачно застрѣлившихся, не 
были лишены христiанскаго погребенiя, и похороны ихъ даже 
отличались торжественностью. Такимъ образомъ, какъ будто 
дается поощренiе къ тому, чтобы желающiе покончить съ со
бою стрѣлялись удачнѣе. Распоряженiе и въ случаяхъ такого 
рода обыкновенно исходятъ отъ органовъ свѣтской власти. 
Но что же при этомъ священники? Какой возможепъ для нихъ 
образъ дѣйствiя? Намъ извѣстно, что одинъ начальникъ уѣзда 
формально требовалъ отъ епархiальнаго начальства распоря- 
женiя по всей епархiи, чтобы священники безъ разсужденiя 
исполняли требованiе органовъ полицейской власти о погре
бенiи по христианскому обряду скоропостижно умершихъ 
людей, относительно коихъ эти органы сочтутъ нужнымъ об
ратиться съ такимъ требованiемъ. И такъ полицейскiя власти 
считаютъ себя въ правѣ, по своему усмотрѣнiю, изъ скоро
постижно умершихъ, слѣдовательно и самоубiйцъ, однихъ 
удостоивать, а другихъ лишать христiанскаго погребенiя, и 
давать свяiценникамъ по этому предмету безусловно обязатель
ный предписанiя. Но тутъ есть, кажется, большое преувели- 
ченiе действительная права. Законный порядокъ дѣйствiя въ 
такихъ случаяхъ опредѣляется слѣдующими правилами: 1) Когда 
окажется групъ скоропостижно умершаго (слѣдов. и самоубiй- 
цы), требуется, чтобы поэтому поводу было произведено из- 
слѣдованiе и до совершенiя изслѣдованiя погребенiе трупа 
запрещается (Св. Зак. т. VIII ст. 918, т. II ч. I ст. 2710).
2) Изслѣдованiе начинается стаповымъ приставомъ и въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ имъ же оканчивается, а въ другихъ сопро
вождается судебно-медиципскимъ осмотромъ (т. II ч. I ст. 2711 
т. XIII ст. 918). 3) Но ислѣдованiи, самоубiйство можегъ 
оказаться сознательнымъ и нравственновмѣняемымъ, или без- 
сознательнымъ и нравственно-невмѣняемымъ. На первый слу



чай въ 1472 статьѣ уложенiя о наказанiяхъ уголовныхъ и 
исправительныхъ сказано: „лишившiй себя жизни съ намѣре- 
нiемъ и не въ безумiи, сумасшествiи или временномъ отъ 
какнхъ-либо болѣзненныхъ припадковъ безпамятствѣ если при- 
н ад лежитъ къ одному изъ христiанскихъ вѣроисповѣданш, ли
шается христiанскаго погребенiя"; а въ ст. .)23 . т. даже 
говорится, что „тѣло умышленнаго самоубiйцы надлежитъ па
лачу въ безчестное мѣсто оттащить и тамъ закопать'. Ьо вто- 
ромъ случаѣ становой приставь дозволяем, предать тѣло зем.г 
(т. II ч. I ст. 2714). 4 Когда дѣло начинается не съ тру- 
помъ самоубiйцы, а съ живымъ человѣкомъ, пытавшимся со- 
знательно, но не успѣвшимъ совершить надъ собою самоуош- 
ства, то изобличенный въ томъ предается церковному покая- 
нiю по распоряжепiю своего духовнаго начальства (улож. о 
наказ. ст. 1437). 5) Священникъ не можетъ уклоняться оiь 
погребенiя умершаго, если не нмѣетъ къ тому особыхъ за- 
конныхъ причинъ (т. XIII* СТ. 921), но н е  можетъ присту
пать и къ иогребенiю, если таковыя причины существуют ь, 
„одъ опасенiемъ наказанiя (улож. о нак. ст. 860). Изъ раз- 
смотрѣнiя и соноставленiя означенныхъ статей оказывается, 
такнмъ образомъ, что надъ труномъ скоропостижно умершаго 
полицейская власть можетъ получить только одно право и вь 
одномъ случаѣ, именно: когда судебно-м едицинским ъ ислѣдо- 
ванiемъ констатированъ фактъ сознательнаго самоубiйства то 
поiицiи принадлежим распоряженiе закопать такого самоуош- 
иу безъ участiя священника. За исключенiемъ этого случая, 
право и обязанность полицiи состой» лишь въ томъ, чтооы 
не допускать зарытiя въ землю скоропостижно умершаго до 
окончанiя надлежащая осмотра его; а по окончанiи таковаго 
осмотра она только заявляетъ, что болѣе не у д е р ж и ваегь тѣло 
„ предоставляешь похоронить его; но по какому именно ооряду 
слѣдуеть похоронить тѣло, рѣшенiе этого вопроса не зависить



отъ полицiи и она вовсе неуполномочена давать предписанiя, 
или даже и разрѣшенiя па погребенiе того или другого скоро
постижно умершаго по христганскому обряду; она просто 
дозволяетъ предать тело землѣ, при чемъ нельзя сказать даже 
и тоi`о, чтобы она обращала такiя дозволенiн непремѣнно къ 
священнику; такъ что въ подобпыхъ случаяхъ священпикъ 
можетъ вполнѣ сохранить свою самостоятельность, и еслибы 
напр, отъ него требовали погребенiя вопреки ст. 860 Улож. 
о паказанiяхъ, то откуда бы ни выходило такое требованiе, 
онъ не только вправѣ, но и обязанъ отказаться отъ исполне- 
Н IЯ  онаго. Съ другой стороны, если кто-либо и судилъ про- 
жившихъ нѣкоторое время послѣ наложенiя на "себя рукъ, 
ьакъ самоубiицъ, мгновенно покончившнхъ съ своею жизнiю 
и даже еще строже сихъ иослѣднихъ; но онъ, священникъ, 
тѣхъ лицъ, которые, покусившись на самоубiйство, не успѣли 
прекратить свою жизнь и, иришедши въ сознанiе, принесли 
покаянiе въ своемъ преступленiи и особенно тѣхъ, которые 
удостоились причащенiя св. таинъ, хотя бы они умерли и 
вскорѣ послѣ того, долженъ разсматривать, по ст. 1473 улож.
0 пак., именно—какъ только покусившихся на самоубiйство 
и имѣющихъ право на христiанское погребенiе; -гакъ что если 
бы и не представлялось возможности осуществить для нихъ 
это право, ему не слѣдуетъ лишать ихъ по крайней мѣрѣ 
церковной молитвы. Разница между самоубiйцами, прекратив
шими свою жизнь сразу, и тѣми, которые послѣ покушенiя 
на самоубiйство, остались живы и пришли въ сознанiе, боль
шая: первые, ирекративъ свою земную жизнь, освободились и
01 ь ея ирадапiй, а послѣднiе, послѣ неудачнаго выстрѣла 
или другого способа, предпринятая къ нрекращенiю жизни, 
если пришли въ сознанiе, ужасно страдаютъ и физически, и 
особенно нравственно (исключенiя весьма рѣдки); минуты та
ковыхъ страданiй равны по своей силѣ цѣлымъ годамъ, и



раскаянiе таковыхъ страдальцевъ можно уподобить покаянiю 
благоразумного разбойника, сподобившагося рая. Какъ же 
можно лишать ихъ христiанскаго погребенiя? IIамъ кажется, 
что на самый фактъ сохраненiя ихъ жизни и сознапiя, хотя 
бы на короткое время, нужно смотрѣть не просто, какъ на 
неудачу или п))омахъ, а какъ па проявленiе особеннаго мило- 
сердiя Божiя къ таковымъ несчасгнымъ, дающаго имъ воз
можность покаянiемъ искупить свой тяжкiй грѣхъ. Эта мысль 
отчасти подтверждаема и тѣмъ, что часто люди, умѣющiе вла- 
дѣть смергоностнымъ оружiемъ, не успѣваютъ однакожъ ера ;) 
покончить свою жизнь, тогда какъ люди, неопытные по час
ти стрѣльбы и ‘подобнаго, мгновенно умираютъ послѣ нане- 
сеннаго себѣ удара. Само собою разумеется, что сказаiшаго 
нельзя относить къ тѣмъ (чрезвычайно рѣдкимъ) лицамъ, ко
торыя, оставшись живы и пришедши въ еознанiе послѣ не- 
внолнѣ удавшагося нокушепiя на самоубiйство, останутся не- 
раскаяшшми и такъ въ нераскаянiи и умрутъ.

Случаи неправилыiаго примѣненiя законовъ о погребенiи 
самоубiйцъ и лицъ, умершихъ неестественною смертiю оыва- 
ли и бываютъ со стороны свѣтскихъ властей и въ другихъ 
епархiяхъ Россiи. Для установленiя правильна™ взгляда на 
дѣло и устраненiя могущихъ встрѣтиться на практикѣ недора- 
зумѣнiй, считаемъ за нужное упомянуть объ этихъ случаяхъ 
и состоявшихся по поводу ихъ рѣшепiяхъ епархiальпаго на

чальства.
Въ 1874 году въ казанской епархiи былъ такой случай: 

судебный слѣдователь отношенiемъ просилъ священника пре
дать землѣ по христiапскому обряду тѣло умершаго (неестес
твенною смертiю) крестьянина Яковлева, пе обозначивъ, какою 
смертiю померъ этотъ крестьянинъ. Свящепникъ чрезъ сына 
умершаго крестьянина, прежде погребенiя, просилъ судебнаю 
слѣдователя сообщить о причинѣ смерти этого крестьянина;



wo судебный слѣдователь do вторичномъ огношенiи своемъ къ 
(Священнику, предлагая ему немедленно предать землѣ тѣло 
крестьянина Яковлева, высказалъ, что опт. о причинѣ смерти 
(означепнаго крестьянина объяснять не обязанъ. Свящешшкъ 
шослѣ этого отпѣлъ Яковлева, по донесъ объ этомъ случаѣ 
iмѣстному преосвященному, который на рапортѣ его положилъ 
тгакую резолюцiю: „Приходскимъ священникамъ совершенно 
гаеобходпмо знать, отъ какой причины приключается смерть 
каждому пзъ ихъ прихожанъ, такъ какъ это обязаны они обо
значать въ метрикахъ, тѣмъ паче необходимо знать имъ и 
шричины внезапныхъ смертпыхъ случаевъ, дабы судить, можно 
ли удостоивать христiанскаго погребенiя того или другого по
койника, умершаго безъ напутствiя, внезапно и вообще не- 
о`стествеппою смертiю, поелику, по правиламъ цсрковнымъ, 
пiе слѣдуетъ хоронить по христiански умершихъ отъ само- 
у бiйства, если оно совершено въ полномъ сознанiи, а не въ 
бюлѣзненпомъ какомъ либо припадкѣ. Посему 1) циркулярно 
пю епархiи дать знать духовенству, какъ ему должно дѣйство- 
в;ать въ случаяхъ, подобныхъ упоминаемому въ семъ рапортѣ; 
2’) отнестись какъ къ гражданскому начальству, такъ и къ 
судебному вѣдомству, и просить распоряжепiя относительно 
Т'ого, дабы какъ полицейскимъ чиновникамъ, такъ и судеб- 
нымъ слѣдователямъ было вмѣнено въ обязанность непремен
но сообщать священникамъ о причинѣ смерти такихъ покой- 
никовъ, коимъ смерть приключилась или внезапно или не
естественно и, вообще, коихъ приходится имъ хоронить пе 
иначе, какъ по предварительномъ полицейскомъ или судеб- 
иомъ разслѣдованiи!“ (Подробно объ этомъ случаѣ см. въ 
„Церковномъ Вѣстиикѣ“ за 1875 г. Дi 9).

Въ той же Казанской епархiи подобный же вопросъ возни- 
калъ и въ прошломъ 1877 году. Благочинный, священникъ 
Макарьевской церкви Черкасовъ, отъ 18-го iюля 1877 г. за



№ 324, донесъ мѣстному преосвященному слѣдующее: „въ Ма- 
карьевскомъ приходѣ бываютъ такiе случаи, что полицiя про
сить отпѣвать по христiапски пойманные на рѣкѣ Волгѣ 
трупы, хотя бы и самой полицiи вовсе невѣдомо было какъ
о личности и вѣроисповѣданiи покойника, такъ и о причинѣ 
смерти его“. Но такъ какъ несправедливо и грѣшно удостои- 
вать христiанскаго погребенiя такихъ покойниковъ, потому 
чi’о въ числѣ ихъ могутъ быть раскольники, татары, вообще 
разные сектанты и иновѣрцы, и кромѣ того самоубiйцы: то 
Черкасовъ представилъ вопросъ о погребенiи неизвѣстныхъ 
тѣлъ рѣшенiю преосвященнаго. По поводу этого донесенiя 
состоялось слѣдующее постаповленiе казанской духовной кон- 
систорiи: „изъ утонувшихъ лицъ погребать по христiапски
нужно только тѣхъ, о которыхъ извѣстно, что они утонули 
не умышленно, а по неосторожности, или вообще отъ при- 
чинъ отъ нихъ независящихъ, и когда будетъ извѣстно ихъ 
жительство, имя, или по крайней мѣрѣ принадлежность умер- 
шихъ кь православному исповѣдапiю; въ противномъ случаѣ 
утопшихъ не погребать по христiанекому обряду. Бъ отноше- 
нiи судебнаго слѣдователя или же полицейскаго чиновника 
вышеозпаченныя свѣдѣнiя должны быть обозначены; если же 
таковыя не будутъ помѣщены въ отношенiй ихъ, то утонув- 
шiя лица должпы быть предаваемы землѣ помимо ^свящеини- 
ковъ. (Извѣстiя по казанской епархiи .V' 21 за 1871 г.).

Не мало случаевъ неправильнаго примѣнепiя законовъ было 
въ разныхъ мѣстахъ Россiи и относительно погребенiя опив
шихся спиртными напитками, которыхъ иногда хоронили по 
христiанскому обряду, а иногда не удостаивали христiанскаго 
погребенiя, причисляя ихъ къ разряду самоубiйцъ. Относитель
но опившихся держались неправильнаго взгляда и нѣкоторыя 
епархiальпыя власти. Вопросъ о погребенiи опившихся подроо- 
но и обстоятельно былъ разсмотрѣнъ и рѣшенъ согласно съ



церковными и гражданскими законами въ 1876 году донского 
духовною консисторiею, которая постановила по сему пред
мету слѣдующее, утвержденное мѣсгнымъ архiепископомъ, о- 
предѣленiе: „1) вопросъ о способѣ погребенiя умершихъ, вслѣд- 
ствiе чрезмѣрнаго употреблепiя спиртныхъ напитковъ, былъ 
неоднократно обсуждаемъ Св. С ун о д о м ъ , какъ видно изъ прис
ланной канцелярiею опаго копiи съ протокола отъ 26-го ян
варя 1848 г, за № 81; такъ, а) 30-го декабря 1839 г. Свя- 
тѣйшiй Сгнодъ иоложилъ: есть случаи, въ которыхъ можно 
признать самоубiйцами тѣхъ, которые лишаются жизни отъ 
чрезмѣрнаго уиотребленiя горячихъ напитковъ; а потому, если 
мѣстное подлежащее начальство, по излѣдованiи о какомъ-либо 
случаѣ внезапной смерти и, по законпомъ разсмотрѣнiи, сооб
щить духовенству, что случай смерти произошелъ прямо отъ 
самоубiйства, то духовенство, получивъ такое удостовѣренiе, 
не можетъ приступать къ погребенiю показанная лица; б) 
въ мартѣ 1841 года Св. С у iiо д ъ  опредѣлилъ: относительно у- 
мершихъ отъ апоплексическая удара, послѣдовавшаго отъ упот- 
ребленiя горячихъ напитковъ, постановить, чтобы они не были 
лишаемы церковнаго погребенiя, если опи при жизни своей 
прибѣгали къ таинству покаянiя, и если мѣстное начальство, 
которое по закону обязано изслѣдовать случай смерти, удосто- 
вѣритъ мѣстнаго священника, что смерть приключилась не 
вслѣдствiе закоснѣлаго и отчаянпаго пьянства; в) въ декабрѣ 
того же года Св. С унодом ъ  постановлнно: дать знать, чтобы 
священники лишали погребенiя только тѣхъ умершихъ отъ 
излишняя уиотребленiя горячихъ напитковъ, о которыхъ мѣст
ное начальство удостовѣритъ, что смерть ихъ произошла отъ 
закоснѣлаго пьянстаа, а потому можетъ быть признана за са
моубiйство, г) за симъ уже въ 1848 году 9-го января въ Св. 
С унодѢ  состоялось по этому вопросу слѣдующее заключенiе: 
принимая въ соображенiе, что при составленiи Уложенiя о 
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наказанiяхъ происходило особое разсмотрѣнiе о случаяхъ 
смерти, происходящихъ отъ излишняго употреблеиiя горячихъ 
напитковъ, что при таковомъ разсмотрѣнiи, по пачаламъ и вы- 
водамъ юридическимъ, признано, съ одной стороны, сомни- 
тельнымъ относить сiи случаи къ самоубийству, а съ другой — 
невозможнымъ удостовериться въ оныхъ дѣйствительно-ли смерть 
произошла отъ закоснѣлаго пьянства, и что по симъ основа- 
нiямъ оставленъ въ своей силѣ прежнiй порядокъ, по кото
рому одни намѣренные самоубiйцы лишаются погребенiя, Св. 
Сунодъ находить, что за симъ, съ издапiя Уложенiя о нака
занiяхъ, предметъ сей получилъ уже разрѣшенiе, и мѣстныя 
начальства, какъ духовный, такъ и гражданскiя, должны дѣй- 
ствовать на точномъ основанiи Уложенiя; 2) о лишенiй же 
христiанскаго погребенiя умершихъ отъ уиотребленiя горячихъ 
напитковъ въ Уложенiи совсѣмъ ие говорится. Въ 1472 ст. 
Уложенiя сказано: лишившiй себя жизни съ намѣренiемъ и 
не въ безумiи, сумашествiи, или временномъ отъ какпхъ-либо 
болѣзненныхъ припадковъ безпамятствѣ... лишается христiан
скаго погребенiя. Кромѣ этой статьи Уложенiя, въ сводѣ за- 
коновъ есть еще статья, имѣющая отношенiе къ домашпему 
вопросу, это 923 ст. т. XIII уст. медиц. нолиц., въ которой 
говорится: тѣло умышленпаго самоубiйцы надлежитъ палачу 
въ безчестное мѣсто оттащить и тамъ закопать; 3) что же ка
сается капоническихъ постановленiй церкви, то въ этомъ слу- 
чаѣ можно указать только одно церковное правило, касающее
ся вообще самоубiйцъ: если кто, будучи внѣ себя, поднялъ на 
себя руки, о таковомъ священнослужитель долженъ дознать, 
подлинно-ли онъ былъ внѣ ума. Ибо, если онъ сдѣлалъ сiе 
но страху человѣческому, по какому-либо молодушiю и проч., 
то за него, какъ самоубiйцу, не должно быть ирипошенiя 
(14 правило Тимоѳ. Александр.). Такимъ образомъ и 1472 ст. 
Улож. о наказ, и 923 статьею уст. медиц. и 14 правиломъ



Св. Тимоѳ. Александрiискаго запрещается погребать по пра
вославному обряду только тѣла лицъ, лшпившихъ себя жизни 
сознательно и иамѣренно. Опившагося же къ этому разряду 
самоубiйцъ можно причислить только тогда, если положитель
но будетъ дознано, что онъ нилъ именно съ тѣмъ, чтобы ли
шить себя жизни, и что мысль о самоубiйствѣ у него родилась 
и созрѣла еще въ трезвомъ состоянiи. Но и въ этомъ случаѣ, 
но мнѣнiю консисторiи, нельзя сравнить вину самоубiйцы— 
опойцы съ виною всякаго другаго умышленнаго самоубiйцы: 
ибо смерти отъ перепоя предiпествуетъ помраченiе разсудка, 
чего не бываетъ при употребленiи другихъ средствъ къ са- 
моубiйству, напр, выстрѣла, ножа и проч., а отсутствiе созна- 
иiя въ минуту смерти у преступника, хотя бы предъ тѣмъ и 
задумавшаго лишить себя жизни, является обстоятельствомъ, 
лишающимъ такого рода самоубiйство преступнаго характера. 
Если яге предположить, что мысль о самоубiйствѣ у опииша- 
гося явилась уже въ состоянiи опьяненiя, подъ влiянiемъ его, 
то такого самоубiйцу должно, очевидно, считать нодннвшимъ 
на себя руки внѣ себя, внѣ ума (Тимоѳ. Алек.), „во времен- 
номъ безпамятствѣ" (улож. о наказ, ст. 1472). Если лее нѣтъ 
основанiя вовсе лишать погребепiя опившихся, то такъ какъ 
по отношенiю въ умершимъ церковь не допускаетъ разлнчныхъ 
степеней наказанiя, а или удостонваетъ ихъ всей полноты 
свонхъ молитвъ, или совершенно лишаетъ оныхъ, оиившiеся, 
какъ умершiе хотя неестественною смертно, но несамовольно 
лишившiе себя жизни, должны быть сподобляемы христiанска- 
го погребенiя". (См. Церков. Вѣстн. за 1877 годъ J\s 12).

Г. М.
(„Самар. Еп. Вѣд.“)



Новое изданiе Священной Исторiи
для народныхъ школъ.

Вышла въ свѣтъ и продается въ Тулѣ въ редакцiи Туль- 
скихъ Епархiальныхъ Вѣдомостей священная исторiя ветхаго 
и новаго завѣта, сочин. Н. А., одобренная Св. Синодомъ и 
министерствомъ народнаго просвѣщенiя въ качествѣ учебнаго 
руководства для приходскихъ и уѣздпыхъ училищъ министер
ства народнаго просвѣщенiя и для народныхъ школъ. Изданiе 
2-е, исправленное и дополненное по замѣчанiямъ учебнаго 
комитета при Св. Синодѣ и вновь приспособленное къ про- 
граммѣ для испытанiя лицъ, желающихъ прiобрѣсть свидѣтель- 
ство въ знапiи курса началъныхъ пародныхъ училищъ, пои- 
менованныхъ въ приложепiи къ статьѣ 53-й Устава о воип- 
ской повинности, и къ программѣ приготовительпыхъ классовъ 
гимназiй и духовныхъ училищъ и I-го класса женскихъ епар
хiальныхъ училищъ.

Цѣпа 45 коп.
Книга эта заслужила слѣдующiи отзывъ учебнаго комитета 

при Св. Синодѣ:
„Священная Исторiя ветхаго и новаго завѣта, соч. И. А., 

принадлежитъ едвали не къ лучшимъ изъ существующихъ ны- 
нѣ книгъ по этому предмету, предназначаемыхъ для народныхъ 
школъ и низшихъ училищъ. Тамъ, гдѣ Священная Исторiя 
преподается не по „Начагкамъ“ и не по „Начальному настав- 
ленiю въ православной вѣрѣ“ Соколова, а въ болѣе обшир- 
номъ объемѣ и съ большими подробностями священно-истори- 
ческихъ событiй, книга Н. А. можетъ служить весьма хоро- 
шимъ учебникомъ, вполнѣ приспособлеiшымъ къ обстоятель
ному изученiю Священной Исторiи въ низшихъ училищахъ. 
Для гимназическаго курса и для духовныхъ училищъ она ока



зывается нѣсколько краткою и не совсѣмъ подходящею къ 
программѣ сихъ заведенiй, но для приходскихъ и уѣздныхъ 
училищъ министерства народнаго просвѣщенiя, равно какъ и 
для всѣхъ вообще народныхъ школъ, она можетъ быть при
знана безукоризненнымъ учебнымъ руководствомъ, при помощи 
котораго воспитанники указанныхъ училищъ основательно о- 
знакомятся съ Священной Исторiей ветхаго и новаго завѣта.

„Главное достоинство разсматриваемой книги заключается 
въ живомъ, ясномъ и отчетливомъ изложенiи предмета. Мы 
разумѣемъ здѣсь не одну правильность и чистоту выраженiй, 
легкость въ построенiи фразъ и нерiодовъ, но и болѣе общiя 
существенныя качества цѣлаго историческаго разсказа. У ав
тора вездѣ замѣчается стройная соразмѣрность въ расположе- 
нiи фактовъ, при которой мѣра и отчетливость впѣшняго изо- 
браженiя соотвѣтствуетъ степени внутренняго значенiя изобра- 
жаемыхъ предметовъ. У него есть вѣрный тактъ и искусство 
останавливать вниманiе дѣтей на такихъ преимущественно чер- 
тахъ священно-историческаго разсказа, которыя наиболѣе мо- 
гутъ дать смысла и назиданiя дѣтскому уму и сердцу. Въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ опъ весьма кстати вносить въ свой раз- 
сказь краткiя характеристическiя выраженiя Библiи, по такъ, 
что переходъ отъ библейскихъ выраженiй къ своимъ собствен- 
нымь не составляетъ ничего рѣзкаго, но тѣ и другiя слива
ются въ одной живой и стройной рѣчи. Самый слогъ отличает
ся простотою, точностiю, ясностiю и легкостiю, вполнѣ доступ
ною для дѣтскаго пониманiя.

„На основанiи вышеизложениаго, учебный комитетъ пола- 
галъ бы рекомендовать Священную Исторiю ветхаго и новаго 
завѣта, сочиненiе Н. А., для употребленiя въ приходскихъ и 
уѣздныхъ училищахъ министерства народнаго просвѣщенiя, 
равно какъ и въ народныхъ школахъ, въ качествѣ учебнаго 
руководства по сему предмету".



Такое мнѣнiе учебнаго комитета утверждено Св. Синодомъ 
18-го августа (8-го сентября) 1872 года.

Особый отдѣлъ ученаго комитета министерства народнаго 
просвѣщеиiя, разсмогрѣвъ означенную книгу и съ одной сто
роны принимая во вниманiе весьма одобрительное мнѣнiе у- 
чебнаго комитета при Св. Сннодѣ объ означенной книгѣ, 
прпзнавшаго, что она можетъ служить, безукоризненнымъ учеб- 
нымъ руководствомъ въ уѣздныхъ, приходскихъ и начальныхъ 
иародныхъ училищахъ, а съ другой стороны, имѣя въ виду, 
что заключенiе учебнаго комитета объ этой книгѣ утверждено 
Св. Синодомъ, постановц.iъ: объявить о семь въ журналѣ ми
нистерства народнаго нросвѣщенiя и сказанную книгу внести 
(и внесена уже) въ каталогъ книгь, одобрешшхъ миннстер- 
ствомъ для начальныхъ иародныхъ учнлнiцъ (Журналъ минн- 
стер. народ, нросвѣщ. 1873 г. апрѣль, сгр. 107).

Условiя выписки новаго издапiя Священной Исторiи:
15ынисывающнмъ 10 экземпляров!, уступается 2%  (но 3 к. 

съ рубля), вынисывающимъ 20 экз.—4%  (но 4 коп. съ руб.), 
выiшсывающимъ 30 экз. — 6°/о, и такъ далѣе, прибавляя по 
2°/о на каждые 10 экз. Выписывающимъ отъ 150 до 2р0 эк. 
уступается 30°/о, а выписывающимъ болѣе 200 экземиляровъ 
,'фiается самая большая уступка 35°/о. Для сибпрсiшхъ и Щ~ 
к^вказсцихъ губерпiй всѣ означенны» уступки уменьшаются 
на половину (такъ папримѣръ, за 10 экз. уступается 1%, за 
2р экз. 2Я/о и т. д., за 150 экз. 15%, «а 200 экз. 17%).

На тѣхъ же условiяхъ Священная Псторiя ветхаго и новаго 
завета, II. А., 2-е изданiе, »}ожсгь быть выписываема и отъ 
эдосковскаго книгопродавца р. И. Салаева.

Ддресоваться: нлц въ Тулу, въ Рсдинц'/ю Ту#ьскихъ Jfinnp- 
хiа.iьныхъ Б.љдимоонец, или «5 Москву, иниюнридаоцу Ѳ. Ц. 
(Ju.iaeey.



СВЯЩЕННАЯ ИСТОРШ

въ  простыхъ разсказахъ, для дътей младшаго возраста.

Составилт. законоучитель минской школы для пачалыiаго 
образованiя бѣдныхъ дѣвицъ, священникъ Ѳеодоръ Миткевичъ.

Адрссъ: въ г. Миискъ губ., священникi/ Ѳсодору Мнтке- 
вм ìу.

Отъ пего же можно выписывать книгу: 

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРШ

BETXAFO ЗАВѢТА,
ВЪ ПРОСТЫХЪ РАЗСКАЗАХЪ, ДЛЯ ДОТИ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА.
Обѣ книги составляютъ полное и обстоятельное повѣство- 

вапiе 0 свящепныхъ событiяхъ Ветхаго и Новаго Завѣта, и:з- 
ложепное въ разсказахъ простыхъ н доступныхъ пониманiю 
самыхъ малоразi!iiтыхъ дѣтей.

ПР АВИЛА
о вкладныхъ книжкахъ Смоленскаго Общества взаим(наго 
кредита, устаиовленныя Совьтомъ Общества 16-го февраля 
1878 года, на основанiи 7 пункта § 4-2 ВЫСОЧАЙШЕ утверж

денная 27-го октября 1870 года Устава Общества.

1. Смоленское Общество взаимнаго кредита принимаете отъ 
вкладчиковъ мелкiя суммы отъ десяти до ста руб. и выдаетъ 
на нихъ имянпыя вкладныя книжки.



2. Первый вкладъ одного лица долженъ быть не менѣе де
сяти рублей; иослѣдующiе вклады не менѣе одного рубля. На 
первый припятый вкладъ выдается книжка, въ которой записы
ваются иотомь всѣ послѣдуюiцiе вклады и отмѣчаются выдачи 
депегъ вкладчикамъ.

3. Огъ вкладчика, вносящаго въ первый разъ деньги, отои- 
рается ноказанiе объ имени, отчествѣ, фамилiи или прозванiи, 
объ имени матери, о зваиiи и мѣстѣ постояннаго жительства 
или приписки того лица, на имя котораго впосятся деньги и 
одинъ случайный вопросъ, а также изложенiе тѣхъ условiй, 
коими вкладчикъ можетъ пожелать ооставить возвратъ вклада. 
Эти показанiя записываются въ особой книгѣ и хранятся въ 
тайнѣ. Граматный вкладчикъ въ особой графѣ подписываетъ 
свою фамилiю. Неграматность вкладчика отмѣчается въ той 
же графѣ.

4. Деньги по книжкѣ возвращаются только самому вла- 
дѣльцу оной по предъявленiи книжки лично или чрезъ упол- 
помочениаго съ письмешшмъ на полученiе денегъ довЬрiемъ, 
удостовѣренпымь мѣстною полицiей, Мировымъ Судьей или 
волостнымъ начальствомъ.

5. Капиталы, внесенные родителями, родственниками или 
опекунами на имя малолѣтныхъ, до совершепнолѣтiя сихъ по- 
слѣднихъ, равно наростающiе на пихъ процетпы выдаются 
только тѣмъ же родителямъ, родствепникамъ или опекунамъ 
малолѣтныхъ, если объ этомъ оговорено въ книгЬ заявленiй, 
или самимъ малолѣтнымъ, по достиженiи ими совершенно.! 1>- 
тiя, по предъявленiи книжки и письменпаго удостовѣренiя о 
личности.

6. Въ случаѣ смерти вкладчика, капиталы и проценты упла
чиваются наслѣдникамъ, по предъявленiи книжки па вкладъ 
и, сверхъ удостовѣренiя въ личности, также свидѣтельства су-



дебнаго мѣста о правѣ на наслѣдство или iзолостнаго правле- 
нiя о наслѣдовапiи по обычаю.

7. Если вкладъ сдѣланъ съ условiемъ выдачи на погребенiе, 
то такой вкладъ, при жизни вкладчика, на общемъ основанiи, 
возвращается ему во всякое время; а послѣ смерти, назна- 
ченпая на погребенiе сумма выдается немедленно по предъ
явлен^ к н и ж к и  тому лицу, которое представнгъ свидѣтельство 
отъ священника о смерти вкладчика и о томъ, что именно 
это лицо хоронитъ или похоронило вкладчика.—Если при 
вносѣ вклада размѣръ суммы, предназначаемой па погребенiе 
пе былъ опредѣленъ, то на этотъ предметъ можетъ быть вы
дано не болѣе ста рублей; остальныя затѣмъ по книжкѣ деньги 
выдаются паслѣдппкамъ вкладчика.

8. Въ случаѣ потери вкладной книжки, по заявленiи о томъ 
въ Правленiи, чрезъ два мѣсяца выдается вкладчику новая 
книжка, съ отмѣткою по кпигамъ о потерѣ прежней; при чемъ 
вкладчикъ, лично неизвѣстный 1Iравленiю, обязанъ представить 
удостовѣрепiе о своей личности.

9. IIо вкладнымъ книжкамъ насчитывается вкладчикамъ по 
пяти процентовъ въ годъ, за цѣлые мѣсяцы по впёсенпымъ 
суммамъ и списывается обратно по взятымъ вкладамъ; а по 
истечепiи каждаго года разность процентовъ присчитывается 
къ капиталу. Дроби копѣекъ отсѣкаются при всѣхъ разсчетахъ.

10. Вкладчикъ во всякое время имѣетъ право потребовать 
по книжкѣ возврата всего капитала или части его; по только 
при востребовапiи всего капитала—производится окончатель
ный разсчетъ и выдаются проценты на капиталъ за полные 
истекшiе мѣсяцы, а па причисленные къ нему проценты, если 
истекъ имъ полный годъ.

11. Какъ скоро по счету вкладчика паростетъ капитала и 
процентовъ пять сотъ рублей, то теченiе процентовъ па всю 
сумму по этой книжкѣ прекращается.



Годъ седьмой.
Открыта подписка на 1878/тэ годъ (съ 1-го сентября 1878 

по 1-е сентября 1879 года), на дамскiй, иллюстрированный, 
Семейпо-Рукодѣльный журналъ, издаваемый Торговымъ Домомъ 
модныхъ вещей и бѣлья А. Тарочешникова, поставщика Двора 
Ея Императорскаго Высочества Государыни Великой Княгини 
Александры Петровны.

ИЗДАНIЕ ПЕРВОЕ.

съ двумя безплатными премiями, съ 300 выръзными вы
кройками въ ростъ человъка и съ приложенiемъ 24-хъ рас- 
крашенкыхъ картинокъ, срисованныхъ съ парижскихъ мо

делей.

Цѣна изданiю за годъ, со всѣми безплатными приложенiями и 
премiями съ пересылкою и доставкой 7 рублей.

Съ 1-го сентября 1878 года журналъ вступить въ седьмой годъ 
своего издапiя по улучшенной программѣ и будетъ выходить 
1-гп и 15-го числа каждаго мѣсяца.

лi`урналъ даетъ въ годъ 24 Д» большаго формата па веленевой 
бумагѣ, съ 1000 литографированными рисунками, дамскаго и 
дѣтскаго туалетовъ бѣлья, и женскихъ рукодѣлiй и пр. Кромѣ 
того, безплатно слѣдующiя приложенiя: 24 раскрашенныхъ 
картинокъ, рисоваппыхъ съ парижскихъ моделей, 300 вырѣз- 
ныхъ выкроекъ въ ростъ человѣка, 24 отдѣльныхъ листовъ 
съ чертежами выкроекъ въ натуральную величину; и 2 беза 
платныя премiи художественно-исполненныхъ картинъ въ нѣ- 
сколько красокъ, стоюiцихъ въ отдѣльной продажѣ 6 рублей. 
Всѣ рисунки туалетовъ заимствуются не изъ одного журнал-



J71
какъ это дѣлаютъ другiя модныя изданiя, а съ парижскихъ 
моделей и еще изъ 20 слѣдующихъ, самыхъ лучшихъ француз- 
скихъ изданiй: „Aquarelle mode“, „Elegance parisienne“. „Mode 
artistique“, „Moniteur de la mode“, „Mode illustre“, „Revue 
de la mode“, „Hout nouveante de P a r i s M o d e  actuelle“, Lin- 
geie parisienne*, „Bon ton“, Courrier de la inode", „Gazette 
r a s e \  Dermere mode", „Piintemps*, „Modes parisiennes", 
„Journal de coiffeurs“, „Modes francaises*, „Journal des dames 
et des demoselles'*, „Mode de Paris“ или Illustrateur des dames“ 
и спецiальный англiйскiй журналъ дѣтскихъ модъ „Boy sand 
Girls . Изъ этихъ изданiй избираются только тѣ рисунки, ко
торые болѣе соотвѣтствуютъ нашему сезону, и измѣняемъ ихъ 
въ собственныхъ мастерскихъ, находящихся при нашемъ Тор- 
ювомъ Домѣ, такъ какъ многiе туалеты парижскихъ изданiй 
не подходятъ къ условiямъ русской жизни. IIодъ каждымъту- 
алетомъ объясняется, какъ слѣдуетъ нодбирать полонезы или 
тюники, сколько идетъ аршипъ матерiи и гарнировки на весь 
т\алетъ, а также назначена и цѣна его въ готовомъ видѣ.

Р>ъ журналъ войдутъ туалеты для пожилыхъ и полныхъ о- 
собъ; дамское, дѣтское и мужское бѣлье будетъ помѣщено въ 
совершенно полпомъ составѣ. Особенное внимаиiе редакцiя 
обратить на выборъ нриданаго, а также на доманiнiе туале
ты въ отношенiй ихъ экономiи, т. е. будемъ помѣщать туале
ты, на которые требуется меньше матерiи и гарнировки, ни 
сколько не теряя изящества фасона. При заказѣ редакцiя вы
сылаете образчики новыхъ матерiй, за пересылку которыхъ 
прилагается двѣ марки по 8 коп. Кромѣ того, для гг. иного- 
родныхъ подписчиковъ, редакцiя принимаете на себя безвоз
мездное коммисiонерство по выпискѣ всевозмолшыхъ товаровъ.

I г. подписчики могутъ выписывать отдѣльный, сметанный 
патронь любой вещи, по своей талiи, высылая для зтого мѣрку 
по указанiю нашихъ фигуръ; за каждый подобпый патроиъ



платится 40 коп. съ пересылкою. (Не подписчики 1 рi. 50 к. 
Въ каждомъ У" будутъ помѣiцены: подробное модное об>о)зрѣнi< 
хозяйственный отдѣлъ и гигiеническiя свѣдѣнiя.

Журнальный годъ считается съ 1-го сентября 1878i года п
1 сентября 1879 года, такъ какъ всѣ новости въ Пария; 
приготовляются въ августѣ па осеннiй и зимнiй сезонъ.

.V 1-й журнала выйдетъ въ поювинiъ августа сен» года.

Гг. иногородныхъ подписчиковъ просимъ адресоваться ис 
ключительио въ редакцiю журнала „Модныя Выкройкиu , Сп( 
Караванная, домъ № 18.

Редакторъ-издатель Л. Тарочеппниковъ

ВЫI1IЕЛЪ ВТОРЫМ Ъ ИЗДАНIЕМ Ъ

АЛЬВОМЪ МОНОГРАММ’Ъ,
посвященный Ея Императорскому Высочеству ГосударынѣВе 
ликой Княгнпѣ Александр!) Петровнѣ, заключающiй въ себ! 
болѣе 1,000 гравюръ для дамскихъ семейно-рукодѣльныхг 
работы

A) 17 алфавитовъ азбукъ, т. е. 520 буквъ русскихъ, ела 
вяпскихъ, готическихъ, французскихъ и нѣмецкихъ, располо 
л:снпыхъ въ мстодичесвомъ порядкѣ, начиная съ самых ъ прос- 
тыхъ мѣтокъ для вышивки крестикомъ, гладью, русскимъ швомт 
и заканчивая самыми нарядными шифрами.

Б) 40 коропъ кпяжескихъ, графскихъ, обще-дворянскихъ и 
фантастическихъ.

B) 23 виньетки разнообразныхъ повыхъ рисунковъ, начи
ная съ простыхъ и до самыхъ роскошныхъ, размѣръ которыхъ 
приспособленъ для размѣщенiя буквъ изъ алфавита и вензелей,

Г) 95 вензелей въ русско-славянскомъ стилѣ новыхъ ри
сунковъ.

Д) 240 вензелей французскихъ, всѣ размѣщены по алфавиту.



E) 24 вензеля англiйскаго шрифта.
Ж ) Государственный гербъ.
3) 69 гербовъ Россiйскихъ губернiй.
Рисунки изъ альбома могутъ быть полезны пе только для 

дамскихъ рукодѣлiй (какъ папр., для вышивокъ лено-батисто- 
выхъ платковъ, накидокъ, паволочекъ, простынь, полотенецъ, 
салфетокъ, скатертей, кофтъ, сорочекъ, по также и для грави
ровки на мѣди, серебрѣ, золотѣ и для письма па фарфорѣ. 
Алъбо.т на веленевой бумагѣ въ цвѣтной толстой оберткѣ. 

Цѣпа 2 руб., съ пересыкой 2 руб. 50 коп.

Въ нарядномъ переплеты, съ золотымъ тисненiемъ 3 руб., съ 
пересылкой 3 руб. 50 коп.

Гг. подписчикамъ на „ Модны я Выкройки“ дѣлается исклю
чительная уступка: платятъ вмгьсто 2 руб. 50 коп. 1 руб. 
40 к., въ переплетѣ вмѣсто 3 руб. 50 коп. 2  руб. 40 коп.

О достоипствѣ и практичности этого издапiя было одобрено 
въ газетахъ: (Голосъ) въ № 121—3-го мая. (Новое Время) въ 
№ 806—28-го мая. (Русскiй Мiръ), въ № 120 5-го мая. 
(1Iетербургскiи Листокъ) въ 89—7-го мая. (Петербургская 
Газета) въ № 87— 5-го мая. (Сынъ Отечества) въ № 95—28-го 
апрѣля. (Церковно-Общественный Вѣстникъ) въ № 5 4 _ 7 -Го 
мая, (Иллюстрированная Недѣля) въ № 18.

Адресоваться исключительно къ издателю журнала „Мод
ны я Выкройки“. С.-Нетербургъ, Караванная, д. № 18.

 --------------- —— «

О подпискѣ на батальную олеографическую картину 
изъ Русско-Турецкой войны:

П О Ш Д Н IЯ  МИНУТЫ АРМIИ ОСМАНА-ПАIIШ.
Оригиналъ для этой роскошной олеографiи писанъ на по- 

лотнЬ масляными красками художникомъ А.. II. Морозовымъ,



по эскизу очевидца военнаго событiя, корреспондента фран
цузской иллюстрацiн „Monde И lustre" г. Кауфмана. Олеогра
фическая картина, величиною около аршина въ длину и 10 
вершковъ въ ширину, печатается двадцатью красками. Такъ 
какъ картина изготовляется въ ограннченпомъ количествѣ эк- 
земпляровъ, то на нее открыта подписка.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: за экземпляръ картины, безъ пере
сылки 4 руб., съ пересылкой 5 руб. По изготовленiи-же кар
тины и прступленiи въ продажу, цѣна ея будетъ возвышена: 
на 7 руб. безъ пер. и 8 руб. съ пересылкой.

Желающiе могутъ получать картину въ изящной золоченой 
рамѣ. Цѣна за раму, съ наклейкою на полотно и набивкою 
па подрампикъ, для городск. нодпнсчпковъ 3 руб. 50 коп., 
для пн огороди. 4 руб.

Олеографiя окончится печатанiемъ и разошлетси подписчи
кам!. въ половинѣ Сентября.

Съ требованиями обращаться исключительно къ издателю 
„Славянскаго Мiра“, В. И. Турбѣ, въ С.-Петербургъ, у Из- 
майловскаго моста, д. № 103, Вебера.

СОДЕРЖАНИЕ: Отдѣлъ оффицiалъный. 1) Правитель
ственное сообщенiе. 2) Указы Святѣйшаго Синода. 3) Обьяв- 
ленiе о книгахъ Властова. Отдѣлъ неоффицiильный. 1) Лѣто
пись села Пушкина Дорогобужскаго уѣзда. 2) О погребенiи 
самоубiйцъ. 3) Объявленiя: а) о новомъ изданiи свящ. исторiи 
для народныхъ школъ, б) о священ, исторiи Миткевича, в) о 
правнлахъ для вкладныхъ книжекъ, г) о журналѣ— модныя 
выкройки, д) о подпискѣ па картину—- послѣднiя минуты 
армiи Османа-Лаши.

Печатать дозволено цензурой. Смоленскъ. 31-го августа 1878 
года. Въ типографiи наслѣдн. А. Н. Переплетчикова.


