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I.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ:

Высочайшія повелѣнія.
Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правительствующему 

Сенату 1-го января 1871 года, Таврическому Губернатору, состоя
щему по армейской кавалеріи, Генералъ - Лейтенанту Жуковскому 
Всемилостивѣйше повелѣно присутствовать въ Правительствующемъ 
Сенатѣ.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правительствующему 
Сенату 19-го января 1871 года, состоящему при Министерствѣ Внут
реннихъ Дѣлъ Свиты Его Величества Генералъ-Маіору Рейтерну, 
Всемилостивѣйше повелѣно быть Таврическимъ Губернаторомъ, съ ос
тавленіемъ въ Свитѣ.

(Лравшп. Віъстн. Л? 2 и 19).
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Предсѣдатель совѣта православнаго церковнаго Братства въ Сим
ферополѣ, Благочинный монастырей таврической епархіи, Херсонисскій 
Архимандритъ Евгеній, отъ 1-го сего Февраля за № 104, донесъ Его 
Преосвященству, Преосвященнѣйшему Гурію, Епископу Таврическому 
и Симферопольскому, что Г. Секретарь Ея Императорскаго Величества, 
Благочестивѣйшей Государыни Императрицы Маріи Александровны, 
при письмѣ отъ 14-го минувшаго января за № 55, препроводилъ къ 
нему сто рублей, которые Ея Величество Всемилостивѣйше соизво
лила пожаловать въ подкрѣпленіе средствъ Братства изъ собственныхъ 
Своихъ суммъ. При донесеніи представлена о. Архимандритомъ копія 
письма къ нему дѣйствительнаго статскаго совѣтника Морица (вслѣдъ 
за симъ помѣщаемая), а деньги препровождены въ совѣтъ Братства.

Ваше Высокопреподобіе,

Милостивый Государь,

Присланный Вами, при отношеніи

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ
МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

14 Января, 1871 гада, 

к 55.

'"тСо'С-а© Огі '
С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Съ препров. /00 руб.

за № 516, отчетъ о дѣятельности со
вѣта православнаго Таврическаго Брат
ства по 1-е сентября 1870 года мною 
представленъ Государынѣ Императрицѣ.

Ея Величество, удостоивъ разсмот
рѣть оный. Всемилостивѣйше соизволила 
пожаловать въ подкрѣпленіе средствъ 
Братства изъ собственныхъ Своихъ суммъ 
сто рублей.

О таковой МОНАРШЕЙ милости со
общая Вамъ, Милостивый Государь, и 
препровождая при семъ означенную сум
му, покорнѣйше прошу Ваше Высоко
преподобіе о полученіи денегъ меня увѣ
домить.
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Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ истиннымъ почтеніемъ и 
совершенною преданностію имѣю честь быть

Вашего Высокопреподобія,
покорнѣйшимъ слугой 
(подписалъ) П. Морицъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Благочинный монастырей, Херсонисскій 
Архимандритъ Евгеній.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА

(Съ /3 января по 1 февраля 187і іода)

Опредѣленіе духовныхъ лицъ къ мѣстамъ служенія.

Безмѣстный причетникъ Алексій Шарковъ — исправляющимъ 
должность псаломщика въ колонію Райнову, Бердянскаго уѣзда; Ле- 
карь изъ дворянъ Николай Китченко принятъ въ духовное званіе, 
съ назначеніемъ въ послушники Херсонесскаго монастыря; бывшій пса
ломщикомъ въ селѣ Днѣпровкѣ ‘Мелитопольскаго уѣзда діаконъ Ва
силій Архангельскій рукоположенъ во всященника въ колонію Рай
нову Бердянскаго уѣзда; безмѣстный священникъ Николай Ивченко— 
на’стоятелемъ Дмитріевской церкви села Второприморскаго, въ Днѣ
провскомъ уѣздѣ; безмѣстный священникъ Яковъ Орловскій — нас
тоятелемъ Покровской церкви мѣстечка Ново-Баяутъ, въ Симферо
польскомъ уѣздѣ; бывшій учитель Николаевской сельской школы въ 
Бердянскомъ уѣздѣ, Іаннуарій Игнатенко — исправ. должность пса
ломщика къ Маріинской церкви, что въ Симферополѣ при больницѣ 
Таранова — Бѣлозерова; учитель Ново-Маячковской народной школы, 
воспитанникъ семинаріи Михаилъ Назаревскій рукоположенъ во свя
щенника на вакансію помощника настоятелю Збурьевской Троицкой 
церкви; въ Днѣпровскомъ уѣздѣ; сельскій учитель Ѳеодоръ Гладкій, 
назначенъ исправлять должность псаломщика при Керченскомъ соборѣ,
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впредь до усмотрѣнія его способностей; безмѣстный причетникъ Ни
колай Калюжный опредѣленъ на должность причетника къ Ѳеодо
сійскому собору; состоящій на пономарской вакансіи въ селѣ Петров
скомъ Ѳеодосійскаго уѣзда, священникъ Василій Ивановъ назначенъ 
исправлять должность приходскаго священника въ томъ же селѣ до 
времени, пока найдется человѣкъ способный занять эту должность.

Перемѣщеніе духовныхъ лицъ.

Состоящій на псаломщицкой вакансіи при Керченскомъ соборѣ 
діаконъ Игнатій Кумпанъ псаломщикомъ къ Керченской Александро — 
Невской церкви; послушникъ Корсунскаго монастыря Михаилъ 
Проньковъ — въ число послушниковъ Херсонесскаго монастыря; Іеро
діаконъ Херсонесскаго монастыря Агафангелъ - въ число братіи Бахчи
сарайскаго скита; Іеромонахъ Бахчисарайскагб скита Иннокентій - въ 
число братіи Корсунскаго монастыря.

Утвержденіе церковныхъ старостъ.

Утверждены на первое трехлѣтіе въ должностяхъ церковныхъ 
старостъ: при Троицкой церкви села Николаевки въ Днѣпровскомъ 
уѣздѣ мѣстный крестьянинъ Прокопій Пинчукъ*  при Успенской церкви 
села Гавриловки въ Мелитопольскомъ уѣздѣ, мѣстный крестьянинъ 
Сампсонъ Лиходидъ-, при Покровской церкви села Борисовкп въ Бер
дянскомъ уѣздѣ отставной унтеръ-офицеръ Павелъ Онищенко-, при 
Ильинской церкви колоніи Діановкп въ томъ же уѣздѣ, мѣстный ко
лонистъ Зиновій Каро-Ивановъ.

Награжденіе.
Благочинный Григорьевскаго округа священникъ Іоаннъ Тихо

новичъ, въ 24 день генваря, за усердную и полезнуюег о службу наг
ражденъ набедренникомъ; крестьянамъ села Ивановки, въ Мелитополь
скомъ уѣздѣ, Кириллу Науменко, Семену Плехуну-, Григорію 
Ищенко и Ивану Савченко, за усердіе ихъ къ пользѣ св церкви, 
преподано благословеніе Святѣйшаго Сѵнода; Фундатору по постройкѣ 
Ильинской церкви въ колоніи Діановкѣ Бердянскаго уѣзда, тамошнему
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колонисту Діану Ангелову Хаджіевѣ, за усердіе его къ храму 
Божію, преподано Архипастырское благословеніе.

Пожергпвованія.

Поступили пожертвованія — въ Космодаміановскую киновію сре- 
бропозлощепный потиръ съ принадлежностями и два выносныхъ под
свѣчника, стоющіе 168 руб. 50 к., отъ вдовы чиновника Варвары 
Кузменко-, на устройство колокольни при Мелитопольскомъ соборѣ 
811 р. 60 к,- отъ церковнаго старосты сего собора купца Аѳанасія 
Соколовскаго, и въ церковь села Вознесенскаго, въ Бердянскомъ уѣз
дѣ, колоколъ въ 21 пуд. 26 ®ун., стоюіцій 380 р , отъ тамошняго 
церковнаго старосты крестьянина Ивана Кочкина.

Освященіе церквей.

Съ разрѣшенія Преосвященнѣйшаго Гурія, Епископа Таврическаго, 
Благочиннымъ Ногайскаго округа', священникомъ Маврикіемъ Була- 
шевымъ, въ генварѣ сего года, освящены новоустроенные въ коло
ніяхъ Бердянскаго уѣзда молитвенные домы, — въ Анновкгъ и Нико
лаевкѣ 1-й во имя Святителя и Чудотворца Николая,— въ Діановкѣ — 
во имя Пророка Иліи и бз Райновой — во имя Св. Троицы.

- Увольненіе за штатъ.

Нпстоятель Судакской Покровской церкви, въ Ѳеодосійскомъ 
уѣздѣ, священникъ Василій Косовскій, по просьбѣ его за болѣзнію, 
уволенъ за штатъ.

Исправляющій должность псаломщика при Керченской Александро- 
певской церкви, Григорій Зеленкевичь, за смертію, исключенъ изъ 
списковъ.

Симферопольское городское полицейское управленіе отношеніемъ 
отъ 19 генваря 1871 года за № 595, проситъ сдѣлать распоряженіе, 
чтобы духовенство, въ случаѣ намѣренія отпускныхъ нижнихъ чиновъ 
вступить въ бракъ, неосновывалось на свидѣтельствахъ, выдай- 
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ныхъ отпускнымъ полиціею, а обращалось бы въ таковую о достав
леніи подлиннаго отпускнаго билета, на бумагѣ цвѣтовъ: краснаго, 
желтаго и зеленаго, и на билетахъ этихъ, сдѣлавъ о совершенномъ 
бракѣ засвидѣтельствованіе, возвращало бы немедленно полицейскому 
управленію, отнюдь не выдавая билетовъ повѣнчаннымъ на руки, для 
личнаго представленія билетовъ въ полицію, что ими не исполняется, 
а удержавъ билетъ по произволу, оставляютъ городъ. Къ сему по
лицейское управленіе присовокупило, что въ виду Высочайше утверж
деннаго положенія о призывѣ отпускныхъ на службу и циркуляровъ 
Гг. Министра Внутреннихъ Дѣлъ и Новороссійскаго и Бессарабскаго 
Генералъ-Губернатора, дальнѣйшее отступленіе по этому, послѣ отзыва 
этого, полиція слагаетъ съ отвѣтственности своей.

Таврическая Духовная Консисторія, по выслушаніи означеннаго 
отношенія, съ разрѣшенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Гурія, Епископа Таврическаго и Симферопольскаго, постановила: о со
держаніи сего отношенія дать знать принтамъ церквей Таврической 
Епархіи чрезъ Таврическія Епархіальныя Вѣдомости къ точному и не 
укоснительному исполненію, подъ опасеніемъ, за противное, взысканія 
по законамъ; а Благочиннымъ вмѣнить въ обязанность наблюдать за 
точнымъ исполненіемъ означеннаго требованія.

Пожертвованія въ комитетъ попеченія о ранен
ныхъ и больныхъ воинахъ.

Исправляющій должность Благочиннаго церквей Ѳеодосійскаго ок
руга священникъ Іоаннъ Явецкій, отъ 1 сего Февраля сообщилъ въ 
редакцію Таврическихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей списокъ деньгамъ 
пожертвованнымъ отъ церквей и духовенства Ѳеодосійскаго округа въ 
пользу общества попеченія о раненныхъ и больныхъ воинахъ. На под
готовленія сестеръ милосердія пожертвовано: отъ Ѳеодосійскаго собора 
50 к., Ѳеодосійской греческой церкви 50 к., Ѳеодосійской карантин
ной 50 к., Старо-крымской успенской 50 к., Насыпской Скорбящин- 
ской 50 к., Емельяновской Михайловской 50 к., Сальской Знаменской 
1 руб., Кишлавской Вознесенской 1 руб., МитроФановской Конст.-Еле- 
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пинской 1 руб., и Судакской Покровской 2 руб., всего 8 руб. На 
заготовленіе перевязочныхъ принадлежностей пожертвовано: священни
ками — Іоанномъ Явецкимъ 1 руб 50 к., Владиміромъ Экземпляр
скимъ 1 руб., Іоанномъ Лиспевскпмъ 75 к, дьякомъ ОлеФиренкомъ 
50 к., пономаремъ Цивчинскимъ 25 к , прихожанами Судакской церкви 
5 руб , и прихожанами Сальской Знаменской церкви 6 руб., всего 
15 руб.

Мелитопольскаго уѣзда селенія Менчикуръ священникъ Іоапнъ 
Лофицкій, отъ 21 минувшаго января, сообщилъ редекціи, что того же 
21 января отправлено имъ въ Симферопольскій Дамскій Комитетъ о 
раненныхъ и больныхъ воинахъ, на имя Ея Превосходительства Ека
терины Ивановны Жуковской: холста для бинтовъ 215 арш. холста 
для компресовъ восемнадцать Фунтовъ, корпіи одинъ пудъ шестнад
цать шунтовъ, и тридцать рублей серебромъ на подготовленіе сестеръ 
милосердія. Все вышепрописанное собрано въ приходѣ Іоанно Богослов
ской церкви, селенія Менчикуръ.

ОТЧЕТЪ
О начальныхъ народныхъ училищахъ земскихъ и церков
но приходскихъ, находящихся въ участкѣ члена училищ
наго Совѣта Благочиннаго Бердянскаго Округа священника 
Ѳеодора Синицкаго, за время съ Ноября 1869 по 1-ѳ Мар

та 1870 года.

(о к о н ч а н і е).

Общая характеристика школъ.
Общіе недостатки церковно-приходскихъ іпкоіъ тѣ, что большая 

часть ихъ помѣщается въ неудобныхъ квартирахъ, бѣдны на классную 
мебель, скудны на учебныя пособія. Самые преподаватели, получая 
въ большей части случаевъ приличное вознагражденіе, не отвѣчаютъ 



своему призванію, не знакомы съ новыми методами и потому плохіе 
педагоги. Въ дѣтяхъ не замѣчается тоже никакого развитія; они тупы 
и вялы; и все потому, что ихъ учатъ машинальному труду. Это въ 
особенности подтверждается тѣмъ, что совершенно иными представ
лялись ученики тѣхъ школъ, гдѣ введено наглядное обученіе и зву
ковые методы. Успѣхи учениковъ рѣзко заявили себя по самымъ ме
тодамъ преподаванія. Результаты испытаній показали, что тамъ, гдѣ 
введено наглядное обученіе, тамъ и ученіе разумное и успѣшнѣе 
нежели въ тѣхъ школахъ, гдѣ оно велось по старымъ обычаямъ и съ 
старыми школьными пріемами, и именно свѣтлую сторону въ этомъ 
отношеніи представляютъ земскія школы, гдѣ исключительно введено 
наглядное обученіе и звуковые методы. Благодаря новымъ методамъ 
обученія мы видимъ, что ученики въ короткое время пріобрѣтали тѣ 
знанія въ чтеніи и письмѣ, какихъ прежде достигали годами усидчи
ваго зазубриванія и машинальной работы

•

На недостатокъ учащихся какъ въ земскихъ, такъ и въ цер
ковно приходскихъ школахъ жаловаться еще нельзя. * Цифры если не 
постоянныхъ посѣтителей школъ, то покраней мѣрѣ заявившихъ свою 
охоту къ ученію, почти по всѣмъ школамъ довольно значительны,осо
бенно взявъ во вниманіе, что школы наши еще только въ младенче
скомъ состояніи и едва появляются на свѣтъ, не показавъ еще своихъ 
благодѣтельныхъ плодовъ. При всемъ томъ однакоже сочувствіе къ 
школамъ видимо растетъ въ народѣ, судя потому явленію, что лишь 
только представляются удобства отцу семейства обойтись въ домаш
немъ быту безъ хозяйственной помощи своего сына, онъ охотно 
шлетъ его въ школу, коль скоро она не далека отъ него.

Видя заботы о себѣ высшихъ властей и земства, принимающихъ 
дѣятельное участіе въ дѣлѣ народнаго образованія, сами общества 
сельскія охотн'е отнеслись къ школамъ и усерднѣе стали открывать 
ихъ у себя на перерывъ другъ дружкѣ. Благодаря такому соревно
ванію мы видимъ, что въ непродолжительное время открыто уже до
вольное число школъ по мимо земства самими обществами, что подт
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верждается отчетами послѣдняго времени училищнаго совѣта о на
родныхъ школахъ.

Болгарское Окружное Начальство съ своей стороны оказало дѣя
тельное участіе въ распространеніи грамотности между колонистами бол
гарами. Нѣтъ той колоніи гдѣ бы небыло школы хотя бѣдной и содержимой 
часто, какъ говорится, на мѣдный грошъ, но все же грамотность рас
пространяется и пускаетъ свои корни глубже и глубже, а совреме
ненъ она привьется и на этой пивѣ и принесетъ свои плоды.

Согласіе обществъ отводить квартиры подъ училище и учите- ■ 
лямъ, отоплять ихъ, снабжать нужною мебелью, содержать учителей 
и т. подобныя нести издержки по училищу—развѣ это не свидѣтель
ство того, что они уважаютъ школу и желаютъ имѣть ее въ своемъ 
селѣ? Не отвергая того, что есть люди невѣжественные, предубѣж
денные противъ науки своихъ дѣтей и смотрящіе на школу, какъ на 
гибельную ловушку, которая разрозняетъ дѣтей отъ ихъ родителей, 
дѣлаетъ ихъ не потчительпыми къ отцу—невѣжѣ, не способными къ 
чорному труду, нельзя не видѣть, что есть и такіе, которые смот
рятъ на пауку, какъ на необходимое условіе къ жизни при тепе
решнихъ порядкахъ земскихъ и судебныхъ. Правда, и этотъ послѣд
ній, сознающій всю пользу грамотности для своего дѣтища, и онъ 
первый готовъ оторвать своего сына или дочь отъ школы и непре- 
мілшо оторватъ его, лишь только дитя его мало-мальски способно къ 
работѣ. По этой-то причинѣ мы видимъ, что въ одно время школы 
наши полны, а въ другое они совершенно пустѣютъ. Прибавьте къ 
этому бѣдность многихъ родителей, не имѣющихъ средствъ тепло 
одѣть свое дитя — это другая причина не регулярныхъ посѣщеній 
школы учениками особенно въ осеннее и зимнее время.

Слѣдуетъ ли строго смотрѣть на это? Намъ кажется, что на 
дѣло это нужно смотрѣть двояко. Если школы пустѣютъ отъ нераз
витости и не пониманія пользы ученія нашимъ простолюдиномъ, пло
дами которыхъ бываетъ холодность и равнодушіе къ обученію гра
мотѣ своихъ дѣтей — тогда дѣло это представляется и преступнымъ 
и жалкимъ А если причины того случайны и внѣшни, то такія явле- 
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только хорошенько въ бытъ нашего простолюдина. Исключительное 
положеніе его, въ слѣдствіе котораго онъ поставленъ быть всегдаш
нимъ труженникомъ такъ называемой черной работы, требуетъ въ 
извѣстныхъ случаяхъ труда спѣшнаго, къ которому но необходимости 
отрываются и молодыя силы. Съ наступленіемъ ли весеннихъ полевыхъ 
работъ, лѣтней уборки сѣна и хлѣба, отцу семейства тотъ часъ тре
буются рабочія руки, для чего онъ охотно увольняетъ изъ училища 
своего сына, иногда едва начавшаго разбирать какъ говорится азы. 
А тамъ и осень — нужда не потерять дорогое время и приготовить 
къ веснѣ готовой оранки, нужда призапастись къ зимѣ бурьяномъ для 
топлива —опять нуженъ сынъ-школьникъ погонять лошадку, громадить 
бурьянъ, собирать топливо.

Винить ли ротителя за не пушеніе сына въ школу при такихъ 
условіяхъ ?

Утѣшительно покрайпей мѣрѣ то, что въ остальное время года 
онъ охотно посылаетъ своихъ дѣтей въ школу, чтобы они поучились 
уму-разуму. Благопріятные результаты зимнихъ посѣщеній учениками 
школы, увеличенная тогда цифра учащихся —все это ясно свидѣтель
ствуетъ, что сознаніе пользы грамотности мало по малу прививается 
нашему простолюдину и въ паукѣ онъ не видитъ теперь, какъ прежде, 
потери счастья для своего дѣтища, а на противъ утѣшается мыслію, 
что сынъ его можетъ быть грамотнымъ и полезнымъ себѣ и обще
ству человѣкомъ, куда бы его пи поткнули: въ сельскіе или волост
ные старшины, въ гласные или присяжные засѣдатели. Реформы зем
ская и судебная осязательнымъ образомъ убѣждаютъ нашего мужичка 
въ томъ, что скверно быть темнымъ человѣкомъ, что не сравненію 
полезнѣе можно служить и въ земствѣ и на судѣ зрячему, чѣмъ тем
ному человѣку. А пройдутъ годы, десятки лѣтъ, паши школы пока
жутъ свои плоды, тогда быть можетъ во имя просвѣщенія своего сына 
грамотностію, онъ не оторветъ его и въ рабочую пору къ плугу и 
на покосъ отъ школьныхъ занятій, хотя то будущее, надо полагать, 
еще далеко, далеко! Для того, чтобы нашему простолюдину стать на 
другой почвѣ своего умственнаго и нравственнаго благосостоянія — 
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нужна общая жажда знанія, а самое важное — матеріальная обезпе
ченность его быта.

Увеличенію числа учащихся, какъ замѣчено уже въ обозрѣвае
мыхъ школахъ, много способствуютъ, кромѣ удобствъ сообщенія съ 
школою, и удобства помѣщенія для учениковъ въ школѣ. Въ Елисе
евской, напр., школѣ число учащихся съ самаго открытія ея, не 
уменьшалось ниже 40 (разумѣется въ благопріятное для ученія время, 
т е. осенью и зимою), но и эта цифра всегда была бы значительно 
высшею, если бы представлялась Физическая возможность къ тому. 
Тоже можно сказать и о Палаузовской школѣ и нѣкоторыхъ цер
ковно-приходскихъ, напр. Ново-Павловской, Вячеславской, Романов
ской, Андревской и другихъ. Будь средства у общества, или дай ихъ 
обществу земство или казна на постройку особыхъ помѣщеній для 
школъ, тогда число учащихся было совсѣмъ не то, какъ теперь, тѣмъ 
болѣе, что болѣе или менѣе сконцентрированная мѣстность сихъ селъ 
вполнѣ представляетъ удобства къ тому.

Открытая въ с. Андреевкѣ на концѣ селенія церковная школа 
привлекла до 40 учащихся такихъ, которымъ бы никогда не имѣть и 
понятія о грамотѣ, если бы существовало только одно центральное 
училище въ Андреевкѣ, отстоящее на 7—8 верстъ отъ конечностей 
селенія. По этому хорошо было бы, если бы для облегченія доступа 
къ ученію желающимъ того было устроено въ большихъ селеніяхъ по 
двѣ и по три школы, особенно гдѣ есть въ приходѣ по два и по три 
причта цекрковныхъ, на которые и возложить завѣдываніе такими шко
лами. А еще желательнѣе, чтобы какъ таковымъ, іакъ и существую
щимъ уже школамъ было оказано содѣствіе уѣзднаго земства если не 
многимъ, то по крайней мѣрѣ учебными руководствами для учащихся 
и учащихъ, чтобы по возможности ввести однообразные методы пре
подаванія и притомъ исключительно звуковые и наглядные, какъ болѣе 
соотвѣтствующіе цѣлямъ и скорѣйшаго обученія и успѣшнаго разви
тія въ дѣтяхъ мыслительныхъ способностей.

Въ заключеніе настоящаго отчета позволяю сказать, что въ нас
тоящемъ отрадно видѣть и такіе плоды, какіе показали намъ быстро 
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развившіяся народныя школы и притомъ плоды если не качествомъ 
сладкіе, то количествомъ пріятные. Въ будущемъ же, и при томъ не 
далекомъ, дай Богъ видѣть вполнѣ вожделѣнные плоды отъ той тща
тельно обработываемой нивы, па которую столько истрачиваетъ ка
питала правительство, общества и наше просвѣщенное Бердянское 
Земство!

Членъ Бердянскаго уѣзднаго училищнаго совѣта, 
священникъ Ѳеодоръ Синицкій.

ЛѢТОПИСЬ
селенія Большой Лепатихи, Николаевской церкви, въ Ме
литопольскомъ уѣздѣ Таврической Епархіи до 1870 гада.

1) Казенное селеніе Большая Лепатиха, ноходится во 2-мъ станѣ 
Мелитопольскаго уѣзда, въ разстояніи отъ губернскаго города Сим
ферополя въ 360-ти верстахъ, отъ уѣзднаго гор. Мелитополя въ 120 
верст., а отъ становой квартиры въ 60 верст.

2) По расказамъ старожиловъ, селен. Большая Лепатиха основано 
Французскими графами Деклеемъ, Одотонеромъ и Шуазелемъ въ 1795 
году, что подтверждается и указомъ Екатеринославской Духовной Кон
систоріи въ Симферопольское духовное правленіе, отъ 31 Мая 1796 
года,вслѣдствіе прошенія Фрацузскихъ графовъ: Деклея,Одотонера и Шуазе- 
ля о разрѣшеніи имъ построить церковь при урочищѣ Лепатихѣ, при ко
торой они поселили 333 души мужеск. пола и 246 жен. пола; *)  па 
прошеніи этомъ Высокопреосвященный Гавріилъ, Митрополитъ Екате
ринославскій и Херсоно-Таврическій положилъ такую резолюцію: «доз

*) До того времени при урочищѣ Лепатихи жили нѣсколько человѣкъ 
іайдамакз — бродягъ, которые занимались рыболовствомъ и сельскимъ хо 
зяйствомъ и жили въ Помѣщичьихъ избахъ, за что работали помѣщикамъ 
нѣсколько дней барщины, или давали условленную часть изъ своего про 
мысла и сельскихъ произведеній. — Примѣч. Авт.
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волить просителямъ устроить молитвенный домъ и, когда къ свя- 
щенпо-дѣйствію въ ономъ молитвенномъ домѣ все въ готовности бу
детъ, выдать подвижной Антиминсъ.» Но построеніе молитвеннаго дома 
въ 1796 году несостоялось, потому что въ этомъ же году, по сло
вамъ стариковъ, всѣ эти граФЫ съ семействами своими померли, и 
только у Шуазеля остался одинъ сынъ, лѣтъ 12-ти, которому, по 
ходатайству его родственниковъ, по причинѣ нездороваго климата въ 
Лепатихѣ, дано, по повелѣнію Императорицы Екатерины II-й, такое 
же количество земли, съ такимъ же числомъ крестьянъ въ Польшѣ, 
и Лепатиха поступила въ казну,—и уже въ 1799 году, какъ видно 
изъ бумагъ, хранящихся въ церковномъ архивѣ, былъ наскоро уст
роенъ небольшой моливенный домъ во имя Свят. и Чудот. Николая. — 
Но такъ какъ, современно поступленія Лепатихи въ казну, число жи
телей стало постепено увеличиваться переселеніемъ изъ разныхъ гу
берній Россійской Имперіи, то молитвеннаго дома для жителей Лепа
тихи стало недостаточно, и они пожелали построить новую, каменную 
церковь, которая, съ разрѣшенія Преосвященнаго Платона, Епископа 
Екатеринославскаго и Херсоио-Таврпческаго, и была построена тща
ніемъ прихожанъ, и освящена 2-го Февраля 1805. — Въ 1839 году, 
съ благословенія Преосвященнаго Гавріила, Архіепископа Херсонскаго 
и Таврическаго, въ сей церкви поставленъ новый, приличный иконос
тасъ на сумму 900 руб. сер., усердіемъ прихожанъ.

Въ 1843 году 29 іюня, во время сильной грозы, молнія ударила 
въ окно въ деревянномъ куполѣ церкви, перебила цѣпь, на которой 
висѣло паникадило, разбившееся въ дребезги отъ паденія на полъ, 
опалила иконостасъ и вылетѣла въ протпвуположное окно въ храмѣ, 
непричинивъ больше никакого вреда. Въ это самое время священникъ 
Павелъ Буряковъ (умеръ отъ холеры въ 1854 году), крестилъ мла
денца въ церкви, и, когда онъ сталъ постригать дитя, послѣдовалъ 
страшный ударъ грома—въ куполъ. Священникъ и воспріемники пали 
безъчувствъ на полъ. Первый опомнился священникъ, и сталъ окли
кать воспріемниковъ: кумъ! ты живъ? живъ, батюшка, отвѣтилъ вос
пріемникъ. Кума! а ты жива? жива, батюшка, отвѣтила воспріемница. 
А дитя у тебя? у меня, живое ли оно ? но дятя крикомъ своимъ не- 
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замедлило заявить, что и она живо. Увидѣвъ, что церковь наполнена 
густымъ дымомъ, священникъ вообразилъ въ испугѣ, что горитъ цер
ковь, и выбѣжалъ на паперть съ воспріемниками, взывая о помощи. 
Сбѣжавшійся на ихъ крикъ народъ, едва могъ успокоить ихъ, что все 
обстоитъ благополучно. Священникъ и воспріемники отдѣлались только 
испугомъ и глухотою, продолжавшееюся до двухъ недѣль. Дитя умер
ло спустя три года послѣ этого происшествія, а воспріемники и до 
сихъ поръ живы.

Въ 1849 году, съ благословенія Преосвященнаго Иннокентія, Ар
хіепископа Херсоно-Таврическаго, церковь эта, по ветхости, стараніемъ 
прихожанъ, была перестроена: стѣны удлинены на одинъ сажень и 
подняты выше на одинъ аршинъ, крыша покрыта новымъ тесомъ и 
покрашена дикою масляною краскою, настланы новые полы въ Алтарѣ 
и храмѣ, а потому была вновь освящена 1850 года 5-гб Февраля 
Благочиннымъ Протоіереемъ Іаковомъ Александровымъ, съ разрѣшенія 
того же Преосвященнаго Иннокентія.

Въ 1863 году церковь эта подвергалась сильной опасности отъ 
пожара, истребившаго въ Большой Лепатихѣ 103 лучшихъ дома, 
кромѣ лавокъ, хлѣбныхъ амбаровъ и прочей постройки. — 19 Авгу
ста въ 2 часа по полудни загорѣлся, понеосторожности, домъ у крестья
нина, жившаго въ центрѣ селенія, на базарѣ. Пламя, гонимое бурею, 
въ одно мгновеніе сообщилось сосѣднимъ постройкамъ, и огненная 
лава, въ нѣсколько минутъ, охватила по пути всѣ зданія на про
тяженіи въ длину болѣе версты, а въ ширину 1/і версты. Ничто 
немогло устоять противъ ярости огня: горѣла и трескалась земля, камни 
превращались въ известь, сообщеніе съ рѣк. Днѣпромъ было совер
шенно прекращено и небыло возможности достать воды не только тушить 
пожаръ, но и утолить жажду людямъ, старавшимся спасти что нибудь изъ 
пожара. И вотъ загараются огромные магазины деревянные съ зерно 
вымъ хлѣбомъ общественнымъ и частныхъ торговцевъ, и два подвала 
питейнаго откупа, съ 2000 ведеръ спирта и большимъ складомъ пус
тыхъ бочекъ и клепокъ, построенные на площади около церкви, раз
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стояніемъ отъ подваловъ въ 10-ти, а отъ деревянныхъ магазиновъ 
20-ти саженяхъ. Миріады огненныхъ звѣздъ посыпались на церковь, 
синее широкое пламя, вылетая изъ подваловъ отъ загорѣвшагося спирта, 
поднималось высоко — къ небу и прямо упадало на церковь, клубы 
чернаго, густаго дыма покрывали горизонтъ, ночь явилась среди дня. 
Спасать церковь небыло никакой возможности, какъ за не имѣніемъ 
воды и пожарныхъ инструментовъ, такъ и потому, что до нея, ближе 
ста сажень, нельзя было подступить. Ни кто недумалъ, чтобы могла 
уцѣлѣть церковь съ деревянною крышею и куполомъ; но вотъ пламя 
мало-помалу утихаетъ, дымъ разсѣевается и,—о чудо! церковь выхо
дитъ изъ * этого~ада цѣлою и невредимою. Промыслъ Божій видимо хра
нилъ эту святыню въ утѣшеніе вѣрныхъ сыновъ православной церкви 
и для вразумленія невѣрующихъ.

Въ 1858 году, при Преосвященномъ Димитріѣ, Епископѣ Хер
сонскомъ и Таврическомъ былъ перемѣненъ старый Св. Антиминсъ на 
новый, и въ 1862 году, при Преосвященномъ Алексіѣ, Епископѣ 
Таврическомъ, замѣненъ запятнанный Антиминсъ—новымъ.

По крайней тѣснотѣ старой церкви, стараніемъ Больше Лепатих
скихъ крестьянъ, съ благословенія Преосвященнаго Алексія, Епископа 
Таврическаго построена и освящена 25 марта 1863 года новая камен
ная церковь во имя Свят. и Чудот. Николая; старая церковь, повет- 
хости, упразднена, и въ 1867 году, съ разрѣшенія Епархіальнаго 
Начальства, продана на сломъ переселенцамъ села Зеленой, Мелито
польскаго уѣзда, съ иконостасомъ и старою церковною утварью и 
ризницею за 800 руб. сер., съ разсрочкою платежа денегъ на три 
года.

Въ 1869 гбду, съ благословенія Преосвященнаго Гурія, Епископа 
Таврическаго и Симферопольскаго, поновлена штукатурка и покраска 
новой церкви и ограды, перемощены и покрашены полы въ Алтарѣ и 
храмѣ, некасаясь Престола, на сумму 1800 руб. сер.

3) Кладбищъ два, которыя существуютъ отъ основанія селенія, 
и только увеличиваются, по мѣрѣ надобности, прибавкою земли. Оба 
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эти кладбища окопаны глубокимъ рвомъ. Часовни и памятниковъ за
мѣчательныхъ на нихъ нѣтъ.

4) Первымъ священникомъ къ Николаевскому молитвенному дому, 
на скоро устроенному въ Лепатихѣ 1799-го года, былъ опредѣленъ, 
Преосвященнымъ Гавріиломъ, Митрополитомъ Екатеринославскимъ и 
Херсоно-Таврическимъ, священникъ Кириллъ Иваненко, изъ Малороссій
скихъ Козаковъ, а дьячкомъ Іоаннъ Іорданскій.

Въ 1807 года, когда число жителей значительно увеличилось, а 
именно: муж. пола было 638 душъ и женск. — 554 души, въ Ле- 
патиху рукоположенъ Преосвященнымъ Платономъ, и Архіепископомъ 
Екатеринославскимъ и Херсоно-Таврическимъ изъ діаконовъ вторымъ 
священникомъ Михаилъ Задорожный, тоже изъ Малороссійскихъ каза
ковъ, ц назначенъ другой причетникъ — пономарь Красутскій

Въ 18іі года, за смертію священника Кирилла Иваненка, опре
дѣленъ на его мѣсто, Преосвященнымъ Аѳанасіемъ, Архіепископомъ 
Екатеринославскимъ и Херсоно-Таврическимъ, священникъ Евфимій 
Шулькевичь, изъ польской шляхты выходецъ. — 1814 года, Преос
вященнымъ Іовомъ, Архіепискомъ Екатеринославскимъ и Херсоно-Тав
рическимъ, увеличенъ штатъ Лепатихскаго причта, назначеніемъ діа
кона Іоанна Русанѣвича. 1815 года, за смертію священника Михаила 
Задорожнаго, тѣмъ же Преосвященнымъ Іовомъ, рукоположенъ въ сел. 
Лепатиху вторымъ священникомъ діаконъ того же селенія Іоаннъ Ру- 
санѣвичь, изъ оберъ-офицерскихъ дѣтей, а на его мѣсто произведенъ 
во діакона дьячекъ Захарій Жежеленко, дьячковскій сынъ. 1818 года, 
на мѣст) умершаго священника Іоанна Русанѣвича, тѣмъ же Преос
вященнымъ Іовомъ, перемѣщёнъ изъ селенія Александровки, Херсон
скаго уѣзда, священникъ Григорій Ивановъ, изъ казеннныхъ поселянъ. 
1823 года, по смерти священника Евфимія Шулькевича, тѣмъ же 
Преосвященнымъ Іовомь, опредѣленъ на его мѣсто священникъ Гри
горій Дембовскій, изъ помѣщичьихъ крестьянъ. 1835 года, за смертію 
священника Григорія Дембовскаго, рукоположенъ па его мѣсто во свя
щенника, Преосвященнымъ Гавріиломъ, Архіепископомъ Екатеринос
лавскимъ и Херсоно-Таврическцмъ, діаконъ изъ г. Херсона Ѳеодоръ 
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Григорьевъ Ивановъ, священническій сынъ. 1838 года, по смерти свя
щенника Григорія Иванова, перемѣщенъ въ Лепатиху вторымъ свя
щенникомъ, тѣмъ же Преосвященнымъ Гавріиломъ, изъ селенія Князь- 
Григорьевки, Днѣпровскаго уѣзда, священникъ Павелъ Бураковъ, изъ 
государственныхъ крестьянъ. 1848 года, на мѣсто священника Павла 
Буракова, переведеннаго въ сел. СоФІевку, Днѣпровскаго уѣзда, опре
дѣленъ, тѣмъ же Преосвященнымъ Гавріиломъ, священникъ Іоаннъ 
Запорожщенко, изъ мѣщанъ. 1849 года, по резолюціи Преосвященнаго 
Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго и Таврическаго, — «быть въ 
сел Большой Лепатихѣ священникомъ изъ окончившихъ курсъ семи
наріи,» — перемѣщенъ изъ селен. Богорождественскаго, Ананьевскаго 
уѣзда, старшимъ священникомъ Илья Кривошеевъ, а священникъ 
Іоаннъ Запорожщенко остался безъ мѣста по неспособности. 1862 го
да, на мѣсто священника Ѳеодора Иванова, переведеннаго въ сел. 
Ивановку, Днѣпровскаго уѣзда, перемѣщенъ, Преосвященнымъ Алек
сіемъ, Епископомъ Таврическимъ, изъ сел. Болыпой-Бѣлозерки свя- 
щеникъ Сампсонъ Зозулевичь, который въ 1867 году отрѣшенъ отъ 
сего мѣста и опредѣленъ въ сел Вербовое, Бердянскаго уѣзда, а на 
его мѣсто вторымъ священниномъ, тѣмъ же Преосвященнымъ Алек
сіемъ, рукоположенъ изъ окончившихъ курсъ Херсонской семинаріи 
Іоаннъ Русанѣвичь.

Такимъ образомъ въ д;ел. Большой Лепатихѣ, еще съ 1807 года, 
считался приходъ двуклирнымъ, и, по штату, Высочайше утвержден
ному въ 1846 году, остался прежній составъ причта: два священика, 
одинъ діаконъ и два причетника, которымъ положено отъ казны со
держанія въ годъ 366 руб. сер, а именно: старшему священнику 
144 руб сер., младшему-108 руб, діакону 54 р., дьячку 36 руб., 
и понамарю 24 руб. съ вычетомъ въ казну по 2 коп. съ рубля, съ 
надѣломъ пашеннной и сѣнокосной земли 120 десятинъ. — Въ 1865 
году, по распоряженію особаго Таврическаго Губернскаго Присутствія 
по обезпеченію православнаго духовенства, приговоромъ общества 
Больше Лепатихскихъ крестьянъ, назначено содержаніе причту отъ 
прихожанъ 2200 руб сер. въ годъ, а именно: двумъ священникамъ 
по 60.0 руб., діакону 400 р , двумъ причтникамъ по 300 руб. сер. 



каждому. Въ 1867 году, по прошенію Больше Лепатихскихъ прихо- 
хожанъ, для облегченія имъ содержанія своего духовенства, тѣмъ же 
присутствіемъ упрадзнено пономарское мѣсто, и наличный причтъ сос
тоитъ нынѣ изъ двухъ священниковъ, діакона и дьячка.

5) Селеніе Большая Лепатиха получило названіе свое отъ рѣчки 
Лепатихи, протекавшей у подошвы горы, на которой селеніе располо
жено, но эта рѣчка засыпана теперь пескомъ и остались только слѣ
ды ея русла. Нынѣ протекаетъ близъ селенія большая рѣка Конка, 
которая въ сущности есть ничто иное, какъ рукавъ Днѣпра, въ на
чалѣ селенія отдѣлившійся отъ Днѣпра, а въ концѣ опять соединив
шійся съ нимъ, оброзовавъ въ виду самаго селенія, не большой пес
чаный островъ, поросшій мелкою шелюгою, тощими вербами и осо
корникомъ. Рѣка Конка такъ же глубока и широка, какъ и р. Днѣпръ. 
До 1867 года по ней приходили изъ г. Херсона въ Никополь (мѣст. 
Екатеринослав. губ.) и обратно пароходы съ пассажирами, а также 
буксирующіе баржи и суда съ хлѣбомъ и разными товарами, а вес
ною, во время полноводія, ходили плоты, барки съ водкою, лѣсомъ, 
чугуномъ, канатомъ и разными черными товарами, составляющими 
потребность сельскаго быта; нынѣ же, посрединѣ р. Конки образова
лась большая песчаная насыпь, препятствующая свободному проходу 
по ней пароходамъ, судамъ и баркамъ.

Кромѣ рѣки, въ селеніи есть еще 9-ть общественныхъ и 
13 частныхъ колодцевъ, глубиною отъ 4 до 6 аршинъ, обложенныхъ 
камнемъ и обильныхъ водою, впрочемъ довольно солоноватою.

6) Наружі.ый видъ земли Ленатихской представляетъ равнину, 
простирающуюся въ длину на 20, а въ ширину на 12 верстъ, пе
ресѣкаемую двумя не глубокими лощинами, называемыми подами, *)  

*) Въ настоящее время Лепатнхская степь простирается въ длину не 
далѣе 14 верстъ такъ, какъ излишняя земля болѣе 7000 десяг., которою 
Лепатихскіе жители до сего времени пользовались, платя въ казну по 39'/» 
коп. зз десятину, въ 1869 году отобрана отъ нихъ и населена переселен
цами — польскими выходцами, которымъ отошла лучшая, большею частію 
цѣлинная, земля съ великимъ подомз и колодцами.

Примѣч. Авт.
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изъ коихъ однпъ въ 7-ми верстахъ отъ селенія называется малымъ, 
а другой - въ 18 вер. называется великимъ.

Почва и подпочва земли въ самомъ селеніи каменистая, неспо
собная для растительности; далѣе въ степь идетъ почва суглинистая, 
а подпочва глинистая. При своевременныхъ дождяхъ почва эта бла
гопріятствуетъ растительности, а при засухахъ на ней погибаетъ 
всякая растительность; еще далѣе въ степь идетъ почва нѣсколько 
черноземная, болѣе благодѣтельная для растительности.

7) Климатъ въ Большой Лепатихѣ, можно сказать, умѣренный. 
Самые сильные морозы, бывающіе очень рѣдко, доходятъ до 20°, а 
иногда немного и болѣе по Реомюру, обыкновенные же морозы бы
ваютъ отъ 5° до 10°. Жары въ лѣтнее время, въ полдень, бываютъ 
отъ 20° до 30° и болѣе по Р. на солнцѣ. Весна начинается съ 9 
марта, праздника 40 мучениковъ; лѣто съ Петрова поста, первыхъ 
чиселъ іюня; осень—съ еврейскаго приздника очищенія, или 11 сен
тября, зима съ 6 декабря— праздника Свят. и Чудотв. Николая, ко
торый и называется у крестьянъ зимнимъ Николою.

Деревья начинаютъ разцвѣтать съ 15 апрѣля, а опаденіе листь
евъ начинается съ 15 сентября.

Климатъ не совсѣмъ благопріятствуетъ здоровью жителей. Осенью, 
при ненастной погодѣ, и зимою при быстромъ переходѣ отъ тепла къ 
холоду, отъ дождя къ довольно сильнымъ морозамъ, жители страдаютъ 
простудными лихорадками, горячками и другими этого рода болѣз
нями.

8) Общее число жителей въ Большой Лепатихѣ православнаго 
вѣроисповѣданія 2329 душъ нуж пола и 2444 женск. пола; въ 
томъ числѣ: духовныхъ мужеск. пола 8, женск. 12, дворянъ муж. 
пола 9, жен. 10, военныхъ муж. 129, жен. 171, купцовъ и мѣщанъ 
муж. 19, жен. 20, государственныхъ крестьянъ муж, 2164, женск» 



2231. — Кромѣ сего, проживающихъ въ Большой Лепатихѣ расколь
никовъ муж. пола 2, жеиск. 2,-евреевъ муж. 49, жен. 42 души.

Жители раздѣлился на Великороссіянъ и Малороссіянъ, пересе
ленцевъ изъ губерній: Курской, Полтавской и Черниговской, но пле
менныя условія не производятъ никакого вліянія на состояніе ихъ 
хозяйства, потому что Великороссіянъ приходится на остальное на
селеніе и всѣ способы пользованія землею, обработка земли, со
держаніе и уходъ за скотомъ тоже самое, что и у Малороссіянъ.

Земли пашенной, сѣнокосной и выгонной считается въ селеніи 
12,073 десятины, подъ усадьбами 933 десят., подъ лѣсомъ (шелю
гою и осокорникомъ) 67 десят. и не удобной 714 десят—На каж
дую душу муж. пола, по 10-й народной переписи, причитается всей 
душевой земли съ усадьбою по 8 десятинъ.

Землю обрабатываютъ крестьяне сами, а не многіе, малосемѣй- 
ные, принимаютъ къ себѣ плугатора или погонщика, за что пашутъ 
ему своимъ плугомъ 6-й день. — Работникамъ, знающимъ сельское 
хозяйство, платятъ отъ 50 до 60 руб. сер. въ годъ на хозяйскомъ 
содержаніи. Мѣсячная плата рабочимъ въ косовицу и во время жатвы 
— отъ 15 до 18 руб сер., — поденная отъ 75 коп. до 1 руб., а 
весною и осенью 50 коп., зимою отъ 25 до 30 коп. сер.

Рабочіе, изъ губерній Полтавской, Черниговской и Орловской 
приходятъ тысячами въ мѣст. Каховку 9 мая, на Николаевскую яр
марку, гдѣ нанимаютъ ихъ партіями, по различной цѣнѣ, помѣщики, 
нѣмцы землевладѣльцы и колонисты и купцы, живущіе на казен
ныхъ участкахъ, *)  крестьяне же мало нанимаютъ этихъ рабочихъ,потому 
что они большею частію нанимаются партіями отъ 7 до 15 человѣкъ, а 

*) Рабочихъ нанимаютъ обыкновенно въ срокъ отъ 9 мая по 1 ок
тября, цѣною отъ 40, 45 и 50 руб. сер., или помѣсячно по 10, 12, 15 и 
18 руб. сер., сообразуясь съ временемъ года и урожаемъ, а также лѣтами и 
тѣлосложеніемъ рабочаго. —

Примѣч. Автора.
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такое количечтво крестьянину не нужно, и притомъ они лѣнивы и от
личаются неповиновеніемъ и грубостію.

9) Жители Большой Лепатихи вообще отлнч ются здоровымъ тѣ
лосложеніемъ. — Господствующія болѣзни у взрослыхъ — лихорадки, 
горячки, страданія горла, — послѣдствіе простудъ, а у дѣтей —коклюшъ 
и кровавые поносы. Главныя добродѣтели жителей — набожность, 
усердіе къ церквс, повиновеніе начальству,—а пороки - пьянство.

10) Въ сел. Большой Лепатихѣ помѣщается Волостппое Прав
леніе, открытое въ 1814 году, къ которому въ настоящее время 
принадлежатъ одна только деревня Екатериновка въ 16 веретахъ.

Въ семъ же селеніи есть приходское училище, открытое священ
никомъ Иліею Кривошеевымъ въ 1852 году, которое нынѣ состоитъ 
въ вѣдѣніи Мелитопольскаго уѣзднаго училищнаго совѣта, и содер
жится па счетъ общества Больше Лепатихскихъ крестьянъ.—Со вре
мени открытія училища до 1870 года обучалось въ немъ дѣтей 720 
душъ. Немногіе крестьяне отдаютъ своихъ дѣтей въ школу, и то 
такихъ, которые, по ихъ семейному расчету, должны поступить, по- 
жеребьевому порядку, въ военную службу, или же сами дѣти заявятъ 
желаніе ходить въ школу; но и въ этомъ случаѣ родители посылаютъ 
дѣтей въ школу очень неисправно, и прекращаютъ ихъ ученіе преж
девременно , не обращая вниманія па то, что дѣти ихъ, пократковре- 
менному и неисправному хожденію въ школу, не выучились еще 
правильно читать и писать по русски, отъ этого въ селеніи мало гра
мотныхъ людей г.зд.

11) Домовъ общественныхъ, каменныхъ три, въ одномъ — по
мѣщается Волостное Правленіе, въ другомъ — приходское училище, 
а въ третьемъ — живетъ вторый священникъ.

Лавокъ 6, изъ нихъ 2 съ краснымъ товаромъ, а 4 съ бакалей
нымъ, галантерейнымъ и чернымъ товарами.
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Жители Большой Лепатихи строятъ себѣ дома сами, простые и 
дешевые, въ одну или на двѣ половины, земляные (изъ валекъ)всъ 
крышею на четыре ската, которую покрываютъ околотомъ пли просто 
соломою. Внутреннее устройство жилищъ и украшенія ихъ такія же, 
какъ и во всѣхъ крестьянскихъ домахъ здѣшняго края.

Одежда жителей самая простая. Шапка изъ чернаго или бѣлаго 
смушка, овчинный тулубъ, зимою шкаповые (изъ конской юфты) са
поги, а лѣтомъ — постолы (въ родѣ кожаныхъ лаптей), — свитка 
или юбка изъ бѣлаго или сѣраго домашняго сукна. Нѣкоторые дос
таточные носятъ по праздникамъ полукафтаны и широкіе шаровары изъ 
синей китайки или сѣраго бумажнаго трика, а женщины — ситцевыя, 
безъ рукавовъ, кофты и сподницы; въ запаскахъ ходятъ исключитель
но однѣ старухи; лѣтняя обувь женщинъ какъ молодыхъ, такъ и ста
рыхъ — сапоги съ красными, зелеными или желтыми сэфяновыми го
ленищами, или простые башмаки изъ грубой юфты на высокихъ 
подборахъ, а въ будни ходятъ босые.

Пища жителей не прихотлива : борщъ съ свеклою и саломъ вес
ною, а зимою съ капустою, бураками и картофелемъ, пшенная каша, 
галушки, кулишъ (жидкая кашица). Зажиточные крестьяне по празд
никамъ часто лакомятся варениками съ сыромъ и смѣтаною, пирогами 
съ печенкою, пшенными блинами, а въ постные дни панпушками съ 
чеснокомъ и льнянымъ масломъ, квашею и рыбою.

Жилища свои отапливаютъ кизякомъ, вербовыми и лозовыми дро
вами, которыя покупаютъ въ плавняхъ у помѣщиковъ, за Днѣпромъ, 
въ Херсонской губерн. Лозу покупаютъ отводомъ, а вербы наштуки, 
и возятъ эти дрова зимою, когда замерзнетъ Днѣпръ, а большая часть 
отапливаетъ свои жилища соломою и бурьяномъ.

Дома освѣщаютъ плошками, или такъ называемыми у нихъ ка
ганцами изъ бараньяго сала, а свѣчи употребляютъ немногіе и то въ 
важныхъ случаяхъ.

Жителей Большой Лепатихи нельзя назвать особенно зажиточными 



также точно; какъ и нельзя назвать ихъ бѣдными, хотя между ними и 
незамѣтно большаго довольства — Продовольственныхъ запасовъ сос
тоитъ на лицо въ общественномъ магазинѣ: озимаго хлѣба 102 чет
верти и яроваго 56 четв., а всего 158 четвертей

Деньги занимаютъ жители запору чительствомъ нѣсколькихъ кресть
янъ, изъ Волостной вспомогательной кассы, платя въ годъ по 6%, а 
нѣкоторые берутъ деньги у евреевъ торговцевъ впередъ на хлѣбъ, 
находящійся еще на корнѣ или въ одонкахъ, по условленной цѣнѣ, 
разумѣется, ниже существующей и на огромную мѣру. Хлѣбъ въ 
неурожайные годы бѣднѣйшіе жители получаютъ заимообразно изъ об
щественнаго магазина, а нѣкоторые занимаютъ у зажиточныхъ кресть
янъ, по взаимному между собою условію.

12) Жители Лепатихи занимаются посѣвомъ и разведеніемъ пше
ницы, ржи, ячменя, овса, проса, льну, гречихи, гороха, чичевицы, кар
тофеля и проч. Землю они обрабатываютъ деревяннымъ плугомъ, соб
ственнаго издѣлія, почти первобытной конструкціи; но мягкую землю 
пашутъ большею частію плужницами о трехъ и четырехъ неболь
шихъ лемехахъ, нѣмецкаго издѣлія; употребительны при этомъ также 
рало о трехъ деревянныхъ зубьяхъ и бороны тоже съ деревянными 
зубьями.

Землю жители необрабатываютъ въ 1-хъ потому, что обработка 
полей въ здѣшнемъ краѣ, страдающемъ очень часто отъ продолжи
тельныхъ засухъ весною и лѣтомъ, и отъ безснѣжія зимою, больше 
приноситъ вреда, нежели пользы, какъ увѣряютъ опытные земледѣльцы; 
во 2-хъ потому, что изъ навоза, годнаго для удобренія полей, 
крестьяне приготовляютъ кизякъ для отопленія своихъ жилищъ, а по
тому и неимѣютъ средствъ удобрять своихъ полей при значительныхъ 
посѣвахъ. *)  Къ сожалѣнію, Лепатихская степь непредставляетъ вы-

*) Зажиточные крестьяне сѣютъ озимаго и яроваго хлѣба отъ 30 до 50 деся
тинъ и болѣе, и, принедостаткѣ своей душевой земли, нанимаютъ землю у 
бѣдныхъ, многосемейныхъ крестьянъ, по взаимному между собою условію.

Примѣч. Автора. 
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годныхъ условій для производства земледѣльческихъ работъ. Душевая 
земля крестьянъ простирается въ длину на 14 верстъ, а въ ширину 
на 12 вер., па которой нѣтъ ни ручейка, ни запрудъ, нп колодцевъ, 
и жители , въ рабочее время, принуждены возить воду бочками изъ 
р. Конки для себя и рабочаго скота за 12 и 14 верстъ, отъ чего 
теряютъ много драгоцѣннаго времени и несутъ лишніе расходы на 
смазку телегъ и частую покупку колесъ и осей. Нѣкоторые доста
точные крестьяне пытались па своихъ участкахъ копать колодцы, но 
выкопавъ 10 сажень въ глубину и недоставъ воды, оставили свое 
предпріятіе: *)•

*) Чтобы достать въ значительномъ количествѣ воды, нужно копать 
колодецъ глубиною отъ 27 до 30 саж., что обойдется, съ деревяннымъ 
срубомъ, до 300 руб. сер. и болѣе, а на такое огромное пожертвованіе 
крестьянинъ нерѣшится, да и средствъ у него нехватитъ; притомъ, душе
вая земля каждаго крестьянина раздѣлена на два участка, въ большомъ 
разстояніи одинъ отъ другаго, а потому нужно копать не одинъ, а два ко
лодца, что для крестьянина не мыслимо.

Примѣч. Автора.

Хлѣбъ обыкновенно убирается косою и хранится до молотьбы 
въ стогахъ (одонкахъ). Хлѣбъ вымолачивается котками каменными или 
деревянными, и продается торговцамъ па мѣстѣ, а иногда на суда, 
приходящія изъ г. Херсона. Средняя цѣпа на хлѣбъ: пшеницу 7 р. 
рожь 5 р., ячмень и овесъ 4 р., просо 3 руб., ленъ 10 руб. сер. 
за четверть (10 пуд). Сѣна жители Лепатихи на своей земли почти 
некосятъ. По отобраніи отъ нихъ излишней земли въ казну, и засе
леніи ея переселенцами, старые жители лишились удобныхъ сѣнокос
ныхъ полей, душевую же свою зем ію засѣваютъ всю хлѣбомъ, а по
тому нѣкоторые косятъ сѣно въ плавняхъ у помѣщиковъ Херсон. 
губерн за Днѣпромъ съ половины, которую должны доставить помѣ
щику въ экономію, а большая часть жителей продовольствуетъ ра
бочій скотъ половою и лучшею соломою.

Огородничествомъ занимаются только крестьяне, живущіе у по
дошвы горы, на которой расположено селеніе, и то въ самомъ маломъ 
количествѣ, для собственнаго продовольствія, Каменистый, а также 



песчаппый грунъ земли, какъ въ самомъ селеніи, такъ и находящійся 
ближе къ усадьбамъ, лишаютъ возможности заняться огородничествомъ 
въ размѣрахъ болѣе обширныхъ и извлекать изъ этого занятія какія 
либо выгоды.

Садоводствомъ крестьяне тоже незанимаются. Правда, у нѣкото
рыхъ, живущихъ ближе къ выгону, гдѣ почва земли суглинистая, есть 
нѣсколько Фруктовыхъ деревьевъ, но эти деревья не приносятъ имъ 
почти никакой пользы.
I

Лѣсовъ совершенно нѣтъ, и жители покупаютъ строевой лѣсъ въ 
своемъ же селеніи на пристани, а иногда па баркахъ и плотахъ, плы
вущихъ по р. Днѣпру.

13) Рогатаго скота въ Большой Лепатихѣ 3980, въ томъ чпслѣ 
во.М)въ 1870, коровъ 550, мелкаго скота 1560 штукъ. Цѣна на 
скотъ бываетъ различная, смотря по лѣтамъ и сытости животнаго, а 
именпно: волы молодые, отъ 5 до 8 лѣтъ, плотятся отъ 80 до 120 
руб. сер, а старые выше 8 лѣтъ, отъ 45 до 80 руб. пара. Коро
вы съ телятами отъ 20 до 30 руб. с., прочій гулевой скотъ отъ 8 
до 17 руб. за штуку.

Лошадей въ селаніи 570 штукъ, всѣ они породы малороссійской, 
мелкой, а какъ крестьяне пепользуются случными пунктами земской 
конюшни, то и порода лошадей пеулучшается. Цѣна лучшей рабочей 
лошади молодой отъ 35 до 50 руб., а старой отъ 20 до 30 руб. 
сер.

Общее число овецъ 3800 штукъ. — Овецъ крестьяне держатъ 
простыхъ, волошской породы Овчарень неимѣютъ. Овецъ пасутъ вес
ною и лѣтомъ на выгонѣ; а по уборкѣ хлѣба, по всей степи, ос
тавляя и на ночь въ степи, гдѣ придется. Зимою, когда снѣгъ пок
роетъ землю, крестьяне разбираютъ своихъ овецъ по домамъ, и со
держатъ ихъ въ загонахъ, тоже большею частію открытыхъ или сос
тоящихъ изъ простыхъ огорожъ; кормятъ ихъ въ морозы лучшею 



соломою, а во время оттепели плавнымъ сѣномъ. Средняя цѣна овцы 
отъ 2 р. 50 к. до 3 руб. за штуку. Шерсть продаютъ на мѣстѣ, 
или возятъ въ мѣст. Каховку на ярмарку 9 мая и продаютъ по 4 
руб. сер. за пудъ.

14) Промыслами коренные жители Большой Лепатихи не зани
маются, а снискиваютъ себѣ пропитаніе преимущественно хлѣбопаше
ствомъ, каковое занятіе бываетъ и очень достаточно, и очень ^скудно, 
смотря по урожаю хлѣба. Нѣкоторые жители занимаются рыбною 
ловлею, въ свободное время отъ полевыхъ работъ, но и то въ ма
ломъ количествѣ. Во время неурожайныхъ годовъ, бѣднѣйшіе кресть
яне, для уплаты государственныхъ и земскихъ повинностей, отправ
ляются партіями въ августѣ мѣсяцѣ для заработковъ въ Крымъ, въ 
тафу, ломать соль въ Перекопскихъ озерахъ, но эти заработки, по 
разнымъ обстоятельствамъ и мѣстнымъ условіямъ, бываютъ вообще 
скудны. Что же касается проживающихъ въ селеніи ииогорднихъ 
купцовъ и мѣщапъ; то они скупаютъ у жителей разные предметы 
ихъ производства или на наличныя деньги, или въ обмѣнъ на разный 
товаръ, необходимый крестьянину, получая не менѣе 25°/0 чистой 
прибыли.

Фабрикъ и заводовъ никакихъ нѣтъ.

15) Базары бываютъ еженедѣльно по субботамъ, но незначи
тельные. Тарговля производится красными и бакалейными товарами, 
сапогами и съѣстными припасами; всего привоза бываетъ на 800 руб. 
а сбыта на 200 руб. — Ярмарки учреждены двѣ: 1 марта и 1 сен
тября. Привоза бываетъ разнаго товара, въ крестьянскомъ быту бо
лѣе требуемаго, на 15 тысячъ руб., а сбытъ непревывшаетъ 6 ты
сячъ р Кроммѣ того, па этихъ ярмаркахъ бываетъвъпродажѣ скота,овецъ, 
лошадей, хлѣба въ зернѣ примѣрно па 20 тысячъ рублей сереб — 
Всѣ сельскія произведенія закупаются у жителей большею частію на 
дому.

Разнощики являются въ селеніе во всякое время года съ крае
выми и галантерейными мелочными товарами.



Дорогъ почтовыхъ и торговыхъ нѣтъ, а одни проселочныя.
16) Мѣстные предразудки, глубоко укоренившіеся въ народѣ 

суть: вѣрованіе въ существованіе вѣдьмъ, вампировъ, домовыхъ, 
прелестниковъ и русалокъ. — Вѣдьмами называютъ пѣторыхъ 
старухъ, занимающихся будтобы колдовствомъ, и имѣющихъ сношеніе 
съ нечистою силой, посредствомъ которой могутъ вредить благосос
тоянію людей. Вампирами (или упирами) называютъ умершихъ кол
дуновъ, которые въ ночное время , поднявшись изъ своихъ могилъ, 
отправляются къ извѣстнымъ имъ людямъ, высасываютъ у нихъ кровь 
послѣдствіемъ чего бываютъ смертельныя болѣзни. Домовымъ назы
ваютъ нечистнаго духа (демона), который будтобы пребываетъ почти 
въ каждомъ домѣ, а преимущественно въ опустѣвшихъ или въ нео
битаемыхъ жилищахъ. Если домовой полюбитъ хозяина того дома, гдѣ 
онъ обитаетъ, то все идетъ въ хозяйствѣ успѣшно, а кого не по
любитъ, тому ни въ чемъ нѣтъ удачи. Прелестникомъ называютъ 
огненнаго змія, который, по ихъ вѣрованію, летаетъ ночью къ тѣмъ 
женщинамъ, которыя сильно скорбятъ о смерти мужей своихъ, или 
любовниковъ, и своими посѣщеніями и мнимою любовію къ нимъ силь
но вредятъ ихъ здоровью. — Ру салками нязываютъ маленькихъ дѣтей 
женскаго пола, умершихъ безъ св. крещенія^ Русалки, повѣрованію 
простолюдиновъ, живутъ въ р. Днѣпрѣ, и въ четвертокъ 1 недѣли пятипде- 
сятницы, который называется у простонародія русалъчинъ великдень, 
выходятъ на степь погулять на зеленой травкѣ; тамъ нападаютъ они 
на проходящихъ ночью и щекочутъ ихъ до полусмерти. Чтобы защи
тить себя отъ нападенія русалокъ, нѣкоторые рвутъ наканунѣ Св. 
ТроЙцы полынь, и съ нею ходятъ въ церковь на литургію. Кто но
ситъ при себѣ эту полынь, на того немогутъ напасть русалки. Ру- 
сальчинъ великдень дѣвки и женщины считаютъ праздникомъ, ничего 
въ этотъ день неработаютъ, чтобы пепрогнѣвить русалокъ.

Изъ суервыхъ понятій жителей особенно замѣчательны слѣ
дующія: появленіе на небѣ кометы считается предвѣстіемъ войны; 
крикъ Филина (сыча) на домѣ, вой собаки на дворѣ, или когда ку
рица запоетъ пѣтухомъ, почитаютъ предвѣстіемъ чьей либо смерти въ 
томъ семействѣ. Когда при вѣнчаніи у кого либо изъ молодыхъ сго
ритъ болѣе свѣчи, тотъ прежде умретъ; если у кого умираютъ часто 
дѣти, то нужно умершее дитя похоронить въ могилу съ покровцомъ, 



т. е. покрываломъ изъ куска холста, которое кладутъ па гробъ умер
шаго съ хлѣбомъ и солью, когда провожаютъ тѣло изъ дома на клад
бище; когда вынесутъ умершаго изъ дому, то завязываютъ ворота его 
поясомъ, который онъ носилъ при жизни, чтобы больше умершихъ 
невыносить изъ двора; посыпаютъ матери за шею землею, взятою изъ 
могилы, чтобы она неслишкомъ скорбѣла о смерти своего дитяти. Все 
это старухи дѣлаютъ секретно отъ священника, изъ опасенія получить за 
это выговоръ. — Вѣрятъ снамъ, и толкуютъ ихъ по своему различно; 
обращаютъ вниманіе на встрѣчи, — и по встрѣтившемуся лицу или 
животному, - заключаютъ — стастливъ-ли будетъ ихъ путь или нао
боротъ. Такъ напримѣръ, если встрѣтится имъ священникъ, то путь 
ихъ будетъ неблагополученъ, а если женщина перейдетъ имъ съ пол
ными ведрами воды, то благополученъ; если перебѣжитъ кому либо 
дорогу волкъ, то путешествіе такого счастливца или какое либо пред
пріятіе его, будетъ удачное, - а если заяцъ, то случится какое нибуть 
несчастіе. Примѣчаютъ годы и дни, которые для начатія какого либо 
дѣла счастливы и которые несчастливы. Такъ высокосный годъ счи
тается несчастнымъ для построекъ и другихъ болѣе или менѣе важ
ныхъ предпріятій, а понедѣльникъ каждой недѣли—тяжелымъ днемъ 
для начатія работъ. Смѣло вѣрятъ знахорямъ и часто обращаются къ 
нимъ запомощью въ падучихъ и другихъ .«важныхъ болѣзняхъ, а 
иногда и семейныхъ интригахъ. *)  Къ этимъ же знахорямъ крестьяне 
обращаются за помощью, когда нанивахъ ихъ окажутся закрутки 
(закрученные колосья), въ которыхъ, по ихъ вѣрованію, кроется не
чистая сила, и кто только прикоснется къ этимъ закруткамъ, тотъ 
подвергается тяжкой болѣзни, а потому просятъ знахарей, чтобы они, 
своимъ шептаньемъ сдѣлали эти закрутки безвредными, зачто даютъ 
имъ хорошую плату. — Есть много и другихъ разныхъ предразсуд
ковъ и суевѣрій въ простомъ народѣ, особенно въ свадебныхъ обря
дахъ, но они, по своему разнообразію и нелѣпости, незаслуживаютъ 
описанія. — Особенно вредныхъ обычаевъ между жителями Большой 
Лепатихи незамѣтно. — Всѣ обычаи, занесенные ими изъ мѣстъ преж
няго жительства и противные въ чемъ либо религіи и нравственности, 
мало помалу, искореняются.—

*) Свѣдущими знахарями славятся въ простонародьи выходцы изъ Лит 
вы, они наговариваютъ (нашептываютъ) какую то воду и даютъ пить отъ 
всѣхъ вообще болѣзней.

Благочинный Священникъ Илья Кривошеевъ



„ВИЛЕНСКАГО ВЪСТНИКА"
въ 1871 году.

Большинство читателей «Виленскаго Вѣстника», какъ мѣстные 
жители, близко знакомы со всѣми требованіями и условіями общест
венной жизни Сѣверо-западнаго края и потому ясно понимаютъ харак
теръ и содержаніе нашей газеты, вытекающіе изъ суммы всѣхъ этихъ 
условій. Для такихъ читателей мы не имѣли бы надобности излагать 
программу, или говорить о дѣйствительномъ значеніи «Виленскаго 
Вѣстника», притомъ, редакція, составившаяся въ Февралѣ мѣсяцѣ нас
тоящаго года, имѣла случай объявить программу, которой намѣрена 
была слѣдовать, и за тѣмъ, въ серединѣ года, представила своимъ 
читателямъ отчетъ о достигнутыхъ ею результатахъ. Но, обращаясь къ 
меньшинству читателей, разсѣянныхъ по всѣмъ внутреннимъ губер
ніямъ, и къ нашей читающей публикѣ вообще, считаемъ долгомъ оп
редѣлить содержаніе и направленіе, «Виленскаго Вѣстника».

Программа нашего изданія допускаетъ всѣ элементы обыкновен
ныхъ политическихъ газетъ и, подъ вліяніемъ дѣйствительныхъ тре
бованій жизни, «Виленскій Вѣстникъ» сдѣлался газетою политическою, 
въ общепринятомъ смыслѣ.

Группируя всѣ статьи, помѣщенныя, въ теченіи настоящаго года, 
по принятымъ въ нашей газетѣ рубрикамъ, получимъ, какъ выводъ, 
что программа «Виленскаго Вѣстника» слѣдующая:

Отдѣлъ офиціальный; Дѣствія правительства, правительствен
ныя распоряженія.



Отдѣлъ мѣстный: Дѣствія и распоряженія высшей мѣстной 
власти Сѣверо-западнаго края; мѣстныя событія, происшествія, заяв
ленія, свѣдѣнія о ходѣ народнаго образованія и вообще учебной дѣя
тельности въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ; корреспонденціи изъ раз
ныхъ мѣстностей западныхъ губерній; этнографическія и историческія 
описанія и изслѣдованія разныхъ мѣстностей, въ предѣлахъ запад
ныхъ губерній.

Отдѣлъ внутреннихъ извѣстій: Извѣстія о всѣхъ событіяхъ 
и явленіяхъ по всѣмъ отраслямъ общественной и экономической жизни 
внутреннихъ губерній; корреспонденціи изъ разныхъ мѣсностей Россіи.

Отдѣлъ политическій:. Политическія обозрѣнія, политическія 
статьи и заграничныя корреспонденціи, выписки изъ иностранныхъ 
газетъ и политическія телеграммы, получаемыя непосредственно по 
телеграфу.

Фельетонъ: Оригинальныя и переводныя бельлетристическія 
статьи; повѣсти и разсказы; статьи библіографическія, историческія и 
научныя.

Такое содержаніе газеты, какъ мы сказали уже, опредѣлилось 
естественнымъ образомъ изъ дѣйствительной потребности мѣстныхъ 
жителей. Въ виду необходимости для нашихъ читателей знать все, на 
что они имѣютъ право разсчитывать, получая газету, то есть, полу
чать своевременно самыя полныя свѣдѣнія о всѣхъ явленіяхъ жизни 
своего русскаго отечества и всего политическаго міра, по скольку это 
исполняется газетами, мы должны были сдѣлать «Вил. Вѣстникъ» 
газетою болѣе обще-русскою, чѣмъ мѣстною, хотя потребность въ вы
раженіи мѣстныхъ вопросовъ принуждаетъ иногда удѣлять имъ зна
чительное мѣсто.

По такой же причинѣ мы придали самое широкое развитіе от
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дѣлу политическихъ извѣстій, въ которомъ, благодаря географическому 
положенію Вильни, мы сообщаемъ всѣ извѣстія на два или на три 
дня прежде, чѣмъ столичныя газеты. По большей части, мы успѣ
ваемъ сообщить подробное извѣстіе въ то самое время, какъ въ сто
личныхъ газетахъ появляются только краткія телеграммы о данномъ 
событіи. Сверхъ того, «Виленскій Вѣстникъ» получаетъ политическія 
телеграммы отъ разныхъ агентствъ, въ такомъ количествѣ, въ какомъ 
не получаетъ ни одна провинціальная газета. Понятно, что развитіе 
политическаго отдѣла вызвано современными событіями; но при пере
мѣнѣ обстоятельствъ первенствующее мѣсто можетъ перейти къ дру
гимъ отдѣламъ, вполнѣ согласно съ настроеніемъ и требованіемъ об
щества. Изъ этого объясненія читатели могутъ судить, что мы вовсе 
не представляемъ невозможныхъ въ исполненіи, одностороннихъ про
граммъ, не навязываемъ имъ невѣдомыхъ и неосуществимыхъ цѣлей, 
а просто обѣщаемъ политическую газету въ общепринятомъ смыслѣ, 
которая усердно служитъ обществу, стараясь всѣми силами доставлять, 
съ возможною скоростію, всякія извѣстія и свѣдѣнія и радушно от
крываетъ столбцы для всѣхъ законныхъ заявленій.

Думаемъ, что, при такихъ условіяхъ, «Виленскій Вѣстникъ» мО4 
жетъ быть удобенъ, какъ газета, во всѣхъ мѣстностяхъ нашего об
ширнаго отечества, ибо вездѣ извѣстія его придутъ одновременно съ 
извѣстіями столичныхъ газетъ. •

Мы считаемъ неудобнымъ касаться здѣсь политическаго харак
тера «Виленскаго Вѣстника;» въ теченіи настоящаго года, характеръ 
этотъ рѣзко опредѣлился, ибо вѣрно знаемъ, что ни разу не сбились 
съ пути, указаннаго нашими убѣжденіями. Въ заключеніе скажемъ, 
что въ текущемъ году «Виленскій Вѣстникъ» переживалъ трудный 
кризисъ; но усиліями редакціи положеніе его упрочилось, и «Вилен
скій Вѣстникъ» вступаетъ въ новый годъ съ такими средствами, ко
торыя позволяютъ въ полной мѣрѣ исполнить всѣ обязанности и за
дачи политической газеты обширнаго Сѣверо-западнаго края.

«Виленскій Вѣстникъ» выходитъ три раза въ недѣлю, по втор
никамъ-, четвергамъ и субботамъ.
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

безъ пересылки

На годъ — —
— полгода - —
— три мѣсяца —
— одинъ мѣсяцъ

и доставки
8 руб. — -
4 » — —
2 » 40 коп. —
» » 80 » —

съ пересылкою 
и доставкою. 

Ю руб. 1).
5 » 2).
3 » 3).
1 > 4/

Подписка принимается: въ Вильнѣ, въ конторѣ редакціи «Вилен
скаго Вѣстника,» на углу Погулянки и Завальной улицы, въ домѣ 
г-жи Дмоховской; въ С.-Петербургѣ—въ книжномъ магазинѣ Базунова, 
на Невскомъ проспектѣ, у Казанскаго моста, въ домѣ Ольхиной 
Лі? 30; въ Москвѣ — въ книжномъ магазинѣ Соловьева, на Страст
номъ бульварѣ, въ домѣ Загряжскаго, и у другихъ книгопродавцевъ 
въ провинціяхъ

Редакторъ С. ПОЛЬ.

1) Въ томъ числѣ за укупорку 40 к., за пересылку 1 р. 60к-
2) — — — — . . 20 » — — 80 »
3) — — — — — 10 » — — 50 >•
4) - - — — — 4 » — - І6 »

Редактръ Протоіерей Григорій Брюховскій

Дозволено цензурою. Симферополь. Февраля 15-го дня 1871 года. 
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Михаила Родіонова.

ІІеч. въ Типографіи Тавр. Губ. Правленія.
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