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I.

У к а зы  С в я т ѣ й ш аго  С инода.
I. Огъ 22-го— 29-го ноября 1878 года, № 1,965, о снаб- 

женiи разрушенныхъ и ограбленныхъ турками церквей и 

монастырей въ Болгарiи и Черногорiи богослужебными при

надлежностями и утварью.

По указу, Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй Пра- 
вительствующiй Синодъ слушали предложенiе г. синодальнаго 
Оберъ-IIрокурора, отъ 27-го октября 1878 года, JNV 9,083, о 
спабженiи разруш енны хъ.и  ограбленныхъ турками церквей и 
монастырей въ Болгарiи и Черногорiи богослужебными при
надлежностями и утварью. П р и к а з а л и :  принимая во вни- 
манiе бѣдственное положенiе раззоренныхъ турками въ ела. 
вянскихъ земляхъ церквей и монастырей, Святѣйшiй Синодъ 
опредѣляетъ: 1) поручить Хозяйственному при Сиподѣ Управ-
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— —
ленiю изъ имѣющихся въ синодальномъ казначействѣ разныхљ 
церковныхъ принадлежностей отпустить безмездно для церквей 
филиппопольской епархiи, въ распоряженiе благотворитель- 
наго комитета при русскомъ посольствѣ въ Константинополѣ: 
30 комплектовъ священническаго облаченiя, и кромѣ того 60 
епитрахилей, и изъ синодальныхъ книжнихъ запасовъ— по 60 
экемпляровъ евангелiя, апостола, служебника и слѣдованной 
псалтири, по 30 экземпляровъ — трiоди постной, трiоди цвѣт- 
ной, миней общихъ и праздничныхъ и по 100 экземпляровъ 
требника малаго формата, а для церквей еленинскаго округа:^  
по 17 комплектовъ священническаго облаченiя, съ одеждами-» 
на престолъ и покровами, воздухами и покровцами, серсбря- 
ныхъ церковныхъ сосудовъ, 2 дарохранительницы и 17 кру- 
говъ богослужебныхъ книгъ малаго формата; 2) предложить 
епархiальнымъ преосвящепнымъ и настоятелямъ ставропигi- 
альныхъ монастырей пригласить нодвѣдомственные имъ мона
стыри и церкви съ прихожанами къ пожертвованiямъ въ ; 
пользу разрушенныхъ и ограблепныхъ турками славянскихъ 
церквей деньгами, иконами и другими утварными и ризнич- 
ными вещами, съ тѣмъ, чтобы ножертвованныя деньги и вещи 
были высылаемы въ Хозяйственное Управленiе при Свягѣй- 
шемъ Синодѣ; и 3) о настояiцемъ онредѣленiи напечатать въ 
журналѣ „Церковный Вѣстникъ“ .

II. Отъ 15-го — 23-го ноября i878 г . за № 1,911 — о предо

ставлены православному миссiонерсному обществу права 

распространить свою дѣятельность на кавказскую епархiю.

По указу Его Императорскаi`о Величества, Святѣйшiй Ира- 
вительствующiй Синодъ слушали: предложепiе г. синодальнаго 
Оберъ-IIрокурора, за Л“ 4,433, о томъ, что Его Величество, 
Государь Императоръ, въ 26-й день октября 1878 года, Вы
сочайше соизволилъ утвердить положенiе комитета мипистровъ



о предоставленiи православному миссiонерскому обществу 
права  распространить свою дѣятелыюсть на кавказскую епар- 
хiю, съ исключительною цѣлiю обращепiя въ христiанскую 
вѣру находящихся тамъ язычпиковъ, и объ изложенiи, соот- 
вѣтственно сему, примѣчанiя къ § 6 устава православнаго 
миссiонерскаго общества въ слѣдующей редакцiи: „За суще- 
ствованiемъ Высочайше утвержденнаго, въ 9-й день iюня 
1860 года, общества возстановленiя православнаго христiан- 
ства на Кавказѣ, дѣятельность православнаго миссiонерскаго 
общества не распространяется на кавказскiй край; на кавказ
скую же епархiю распространяется съ исключительною цѣлiю 
обращенiя въ христiанскую вѣру находящихся тамъ язычни- 
ковъ“ . И, по справкѣ, П р и к а з а л и :  объ пзъясненномъ Вы- 
сочайшемъ повелѣнiи, относительно предоставленiя православ
ному миссiонерскому обществу права распространить свою 
дѣятельность на кавказскую епархiю дать знать, кому слѣду- 
етъ, указами, Правительствующему Сенату вѣдѣнiемъ, а ре- 
дакцiямъ „Правительственна™ " и „Церковнаго Вѣстниковъ“ 
сообщить по принятому порядку.

III. Отъ 17 -го -29 -го  ноября 1878 года, за № 1,936 —  о 

подсудности дъла относительно отступленiя отъ правосла- 

вiя въ iудейство отставнаго рядоваго Ѳеодора Розенберга.

I1о указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй IIра- 
вительствующiй Сиподъ слушали вѣдѣнiе перваго департамен
та IIравительствующаго Сената, отъ 28-го сентября 1878 го 
да, за Х  ̀ 34 ,035, слѣдующаго содержанiя; отступившiй отъ 
православiя въ iудейство, отставной рядовой Ѳеодоръ Розен- 
бергъ былъ препровожденъ ковенскимъ городскимъ полицей- 
скимъ управленiеыъ къ мѣстному протоiерею Суханову для 
увѣщанiя и вразумленiя, и затѣмъ для той ж е цѣли помѣ- 
щенъ, по распоряженiю литовскаго епархiальнаго начальства,



i$ъ Цожайскiй мопастырь, и дѣло о псмъ изъ литовской кон- 
систорiи передано ковепсвому губернскому прокурору, кото
рый съ своей стороны нредложилъ оное ковенской палат}; 
угрловиаго н гражда,нскаго суда; но палата, возвративъ дѣло 
въ консисторiю, увѣдомила, что оно подлежитъ, на основанiи 
79,1 ст. т. XV кн. II  (свод. зак. изд. 1857 г.) исключительно 
суду духовному, отъ когораго завпситъ опредѣлить: долженъ 
ли быть Розенбергъ подвергнуть послѣдствiямъ, указапнымъ 
въ 185 ст. улож. о пак. (изд. 1866 г.), и если будетъ призна
но, что оиъ должеиъ быть подвергнуть этимъ послѣдствiямъ, 
то дѣ-iо подлежитъ передачѣ въ губернское правленiе для и с
полнена опредѣленiя консiiсгорiи. Вслѣдствiе сего дѣло о 
Ррзеаб#ргѣ изъ литовской духовной консисторiи и было п ере
дано въ ковенское губернское правленiе, при отношенiи кон
систорiи отъ 4-го октября 1874 года, но губерское правленiе, 
не усматривая въ означенпомъ отношенiи литовской консисто- 
рiи требованiя объ ограннчеши, на основанiи 185 ст. улож. 
о нак. (изд. 1866 г.), правъ Розенберга, признало настоящ ее 
дѣло не подлежащимъ производству правленiя и возвратило 
оное въ литовскую духовную консисторiю. Сообразивъ пропи- 
санныя обстоятельства съ законами, Святѣйшiй Синодъ, к о е 
му возникшее пререканiе о подсудности сего дѣла было п р ед 
ставлено литовскою духовною консисторiею на разрѣiпенн`, 
нашелъ, что по точному смыслу 582 ст. т. ХУ кн. (свод, 
зак. изд. 1857 г.), въ дѣлахъ объ отсгупленiи новокреiцец- 
ныхъ изъ евреевъ духовное начальство имѣетъ право д ѣ л а т , 
увѣщанiя и вразумленiя, а въ случаѣ безуспѣшности сообщ ать 
свѣтскому суду, что таковымъ отступникамъ дѣлаемы быiли 
увѣщанiя, но они, несмотря на всѣ старанiя духовнаго н а 
чальства, остаются упорными въ своемъ заблужденiи. З атѣ м ъ , 
раарѣшенiе вопроса объ ограниченiи, согласно 185 ст. улож .
о нак. (изд. 1866 г.), въ пользованiи правами состоянiя, п р и 



надлежащими подсудимому, и о взятiи въ опеку его имѣнiя, 
отнюдь не зависитъ отъ духовнаго начальства, а принадле
ж ать  свѣтскому суду. Въ такомъ смыслѣ ра:зрѣшенъ вопросъ 
этотъ и уголовнымъ кассацiоннымъ денартаментомъ Прави- 
тельствующаго Сената по дѣлу о рядовомь Кацманѣ, отсту- 
иившемъ отъ православiя въ iудейство. Въ этомъ рѣшенiи, 
напечатанномъ въ сборникѣ рѣiненiй Правительствующаго Се
ната за 1871 годъ подъ Л? 925-мъ, положительно сказано, 
что отступпвшiе отъ вѣры христiанской въ нехристiанскую 
назидаются н увѣщаются по правиламъ церкви исключитель
но духовнымъ начальствомъ, обсужденiю же и разрѣшенiю 
свѣтскаго уголовнаго суда подлежитъ вопросъ о томъ, должно 
ли отсгупленiе отъ христiанской вѣры быть въ данномъ слу- 
чаѣ вмѣнено въ вину субъекту этого дѣянiя и влечь за со
бою опредѣленное въ законѣ паказанiе или ограниченiе въ 
пользованiи правами состоянiя, независимо отъ увѣщанiя и 
вразумленiя со стороны духовнаго начальства. Н а семъ осно
ванiи Святѣйшiй Синодъ полагалъ, что литовская духовная 
копсисторiя вовсе не обязана и не вправѣ ни входить въ 
обсужденiе и постановлять рѣгаенiе о томъ, долженъ ли или 
не долженъ Розенбергъ быть подвергнуть послѣдствiямъ, ука- 
заннымъ въ 185 ст. улож. о нак. (год. 1876 г.), ни требо
вать отъ губерпскаго правленiя какихъ-лнбо распоряженiй тсъ 
иснолнеНiю означенной 185 ст. улож. о нак. Но такъ какъ 
на основанiи 718 ст. ГI т. кн. II  (свод. зак. изд. 1857 г.) 
губернское правленiе непосредственно подчинено Правитель
ствующему Сенату, а по силѣ 30 ст. I т. разрѣш енiе возни- 
кающихъ пререканiй съ мѣстами, подчиненными Правитель
ствующему Сенату, зависитъ отъ перваго департамента онаго, 
то въ виду сего Святѣйшiй Синодъ опредѣлилЪ: о возникшемъ 
между литовскою духовною консисторiею и ковенсвiгаъ гу- 
берйскимъ правленiемъ пререканiй, относительно подсудности



дѣла объ отступленiи отъ православiя въ iудейство отставваго 
рядоваго Ѳеодора Розенберга, сообщить вѣдѣнiемъ первому 
департаменту IIавительствующаго Сената, прося увѣдомить о 
послѣдующемъ. Разсмотрѣвъ вышеизложенное, 1Iравительству- 
ющiй Сенатъ находитъ, что по существу предоставленныхъ 
духовному суду правъ къ предметамъ вѣдомства его, на осно
ванiи II  кн. ХУ т. (свод. зак. изд. 1857 г.), подлежитъ об- 
суженiе тѣхъ только преступленiй противъ вѣры, которыя 
влекутъ за собою лишь церковное покаянiе или наказанiя, 
опредѣляемыя на основанiи церковныхъ правилъ. Въ тѣхъ 
же случаяхъ, когда за подобные поступки опредѣлены уго- 
ловныя или исправительныя наказанiя, хотя бы и несоедннен- 
ныя съ церковнымъ покаянiемъ, виновный подлежитъ свѣт- 
скому суду. Принимая же во вниманiе, что отступленiе отъ 
христiанской вѣры въ нехристiанскую составляетъ преступ- 
ленiе, предусмотрѣнпое 185 ст. улож. о пак. (изд. 1866 г.) 
и навлекающее на признаннаго виновиымъ ограниченiе въ 
правахъ имущественныхъ и по состоянiю, — Правительствую- 
iцiй Сенатъ призпаетъ, что вмѣненiе такого поступка въ вину 
совершившему оный, со всѣми указанными въ законѣ послѣд- 
ствiями, можетъ послѣдовать только по приговору уголовнаго 
суда, который однако приступаетъ къ постановленiю о сеыъ 
приговора не прелсде, какъ по испытанiи надъ отстуиившимъ 
мѣръ увѣщеванiя при носредствѣ духовнаго начальства. Нод- 
твержденiемъ сему служить 582 ст. II  кн. ХУ т., въ коей 
буквально сказано, что въ дѣлахъ объ отступленiи отъ хри- 
стiанства новокрещепныхъ изъ евреевъ и идолопоклонниковъ 
долженъ судъ приступить къ сужденiю и потомъ заключенiю 
по онымъ не прежде, какъ по сношенiю всякiй разъ съ мѣет- 
ною консисторiею и по получепiи отъ оной увѣдомленiя, что 
симъ отступникамъ дѣлаемы были увѣщанiя, но они, не смо
тря на всѣ старанiя духовнаго начальства, остаются упорны-



ми въ своемъ заблужденiи. Въ этомъ смыслѣ должна быть 
понимаема и 791 ст. II  кн. ХУ т. (изд. 1857 г.). Признавая 
въ виду сего, что дѣло объ отступленiи отставнаго рядоваго 
Розенберга отъ нравославiя въ iудейство, за безуспѣшностiю 
сдѣланныхъ уже ему духовнымъ начальствомъ увѣщанiй, под
леж итъ разсмотрѣнiю ковенской палаты уголовнаго и граж- 
данскаго суда, IIравительствующiй Сенатъ опредѣляетъ: пред
писать этой палатѣ принять дѣло къ своему производству, о 
чемъ ковенской палатѣ уголовнаго и гражданскаго суда дать 
знать указомъ, а въ Святѣйшiй IIравительствующiй Синодъ 
сообщить вѣдѣнiемъ, равно дать знать о семъ указомъ и ко- 
венскому губернскому правленiю. И, по справкѣ, п р и к а з а -  
л и: изъ прописаннаго вѣдѣпiя перваго департамента Прави- 
тельствуюiцаго Сената видно, что Сенатъ, разсмотрѣвъ воз- 

s никшее между литовскою духовною консисторiею и ковен-
скимъ губернскимъ правлепiемъ пререкапiе, относительно под
судности дѣла объ отступленiи отъ православiя въ iудейство 
отставнаго рядоваго Розенберга, и согласившись съ заключе- 
нiемъ по сему дѣлу Святѣйшаго Синода, выраженнымъ въ 
опредѣленiи 29-го октября 1876 года, призналъ, что, но силѣ 
дѣйствующихъ пынѣ узаконенiй, дѣло объ отступленiи Розен
берга отъ православiя въ iудейство, за безуспѣшностiю сдѣ
ланныхъ уже ему духовнымъ начальствомъ увѣщанiй, подле
житъ разсмотрѣнiю ковенской палаты уголовнаго и граждан
скаго суда. Вслѣдствiе сего Святѣйшiй Синодъ опредѣляетъ: 

ђ объ изъясненномъ рѣшенiи Правительствующаго Сената увѣ-
домить преосвяiценнаго литовскаго указомъ, а для общаго 
свѣдѣнiя и руководства въ подобныхъ случаяхъ но духовному 
вѣдомству напечатать означенное рѣшенiе и выписку изъ 
настоящаго оиредѣленiя въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ".



II.

Приказъ г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода.

Прнказомъ Оберъ-IIрокурора Святѣйшаго Синода, декабря 
21-го дня 1878 года (№ 46), опредѣляются въ службу: кап- 
дидаты духовныхъ академiй: кiевской— Лсвитскiй  и с.-петер
бургской —А рхангельск^, первый преподавателемъ архангель
ской духовной семинарiи, по основному, догматическому и 
нравственному богословiю, а послѣднiй помощникомъ инспек
тора кiевской духовной семинарiи, Левитскiй съ 30-го ноября, 
а Архангельскiй съ 7-го декабря 1878 года.

Цирнуляръ министра народнаго просвыценiя на имя попечи

телей учебныхъ округовъ. въ коихъ находятся высшiя учеб

ный заведенiя, и дирентора с.-петербургскаго историно-фило- 

логическаго института (9-го декабря 1878 года, № 1 2 ,9 1 8 ).—  
Въ § 138 Высочайше утвержденнаго, 14-го мая 1867 года, 
устава православныхъ духовныхъ семинарiй сказано: для обо- 
значенiя успѣховъ, равпо какъ и поведепiя учепиковъ, упо
требляются слѣдующiе баллы: 5— отлично, 4 — очень хорошо, 
3 -  хорошо, 2— посредственно, 1— слабо.

Между тѣмъ нѣкоторыя правленiя духовныхъ семинарiй 
уклоняются отъ исполненiя сего законоположенiя и перѣдко 
выставляютъ въ аттестатахъ и свидѣтельствахъ бывшихъ вос- 
питанниковъ такiя отмѣтки (напр, отлично-хорошо и проч.), 
которыя не соотвѣтствуютъ установленному для сего термину 
цифрами. Кромѣ сего нѣкоторыя правленiя семинарiй въ вы-
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даваемыхъ воспитанникамъ аттестатахъ вовсе не выстав.тяютъ 
отмѣтокъ противъ нѣкоторыхъ предметовъ, напр, по грече
скому, латинскому, французскому и русскому языкамъ; засимъ 
однѣ семинарiи означаютъ въ аттестатахъ, что воспитанникъ



поступилъ въ семинарiю въ такомъ-то году, но несказано от
куда; другiя же прямо указываютъ, что поступилъ въ семи
нарiю изъ такого-то духовнаго училища, тогда какъ это ука- 
занiе, въ виду запреiценiя принимать въ высшiя учебныя за- 
веденiя вѣдомства министерства народнаго просвѣщенiя тѣхъ 
изъ воспитапниковъ, кои перешли въ семинарiю изъ старшихъ 
классовъ гимпазiй, ставить начальства высгаихъ учебныхъ за- 
ведепiй въ затруднительное положенiе при прiемѣ прошенiй 
отъ семинаристовъ.

Такъ какъ для принятiя прошенiй отъ воспитаниковъ се
минарiй о зачисленiи ихъ студентами университетовъ, исто- 
рико-филологическихъ институтовъ и демидовскаго юридиче- 
скаго лицея необходимо, чтобы въ аттестатахъ или свидѣтель- 
ствахъ ихъ были обозначены: во-первыхъ, свѣдѣнiя о томъ, 
что они поступили въ семинарiю въ такомъ-то году, изъ та 
кого-то духовнаго училища или изъ такого-то класса гимназiи, 
и во-вторыхъ, чтобы поведенiе и успѣхи въ наукахъ противъ 
каждаго предмета отмѣчались установленными для сего ци
фрами (прописью), а противъ тѣхъ предметовъ, коимъ вос
питанники не обучались, была бы отмѣтка: „не обучался", 
покорпѣйше прошу ваше превосходительство предложить къ 
исполненiю и руководству, на будущее время, чтобы отъ вос- 
питанниковъ семинарiй, при неточномъ обозначенiи или со- 
вершенномъ отсутствiи въ ихъ аттестатахъ тѣхъ или другихъ 
свѣдѣнiй, не были принимаемы прошенiя о зачисленiи ихъ 
студентами означенныхъ учебныхъ заведенiй.

IУ.

Распоряженiя Консасторш.
Консисторiя, по выслушапiи резолюцiи Его Преосвящен

ства отъ 1-го минувшаго ноября, послѣдовавшей на журналѣ



консисторiи по рапорту юхновскаго уѣзднаго благочиннаго, 
священника Iоанна Клитина отъ 17-го октября сего года, за 
№ 269, о похищенiи изъ церкви села Ж улина священныхъ 
вещей и денегъ, по коему опредѣленiемъ консисторiи, между 
прочимъ, заключено: предписать циркулярными указами благо- 
чипнымъ вмѣстѣ съ приходскими священниками пригласить 
прихожанъ къ усиленiю надзора за цѣлостiю церковпаго иму
щества и проч.,—слѣдующаго содержанiя: „исполнить; выра
ботать и другiя мѣры къ охраненiю церковной утвари отъ 
похищенiи. IIересмотрѣть дѣла о всѣхъ похищенiяхъ и со
образить, не подлежать ли и мѣстные священнослужители 
отвѣтственности за неисполнепiе указовъ Святѣйшаго Сино
да 1838 г. 29-го мая и 1846 г. 24-го мая, относительно не- 
оставленiя церковныхъ сосудовъ и проч. на престолѣ и уби- 
ранiя оныхъ въ безопасныя мѣста, о каковыхъ указахь, меж
ду прочимъ, напомнить духовенству чрезъ Епархiальныя В е 
домости. Въ тверской епархiи велѣно имѣть часы во всѣхъ 
церковныхъ сторожкахъ, для наблюденiя времени со стороны 
сторож а",— опредѣлила и Его Преосвященство утвердилъ: 
для охраненiя церковнаго имущества отъ похищенiй, каковыя 
часто совершаются по преимуществу въ осеннее и зимнее вре
мя, консисгорiя полагаетъ: 1) предписать духовенству и цер- 
вовнымъ старостамъ чрезъ Епархiальныя Вѣдомости, чтобы 
въ каждой церкви, гдѣ нѣть особыхъ владовыхъ, устроены 
были прочные сундуки, обитые желѣзомъ, или небольшiе въ 
каменныхъ стѣпахъ ниши съ желѣзнымъ запоромъ, въ како
вые, согласно указамъ Святѣйшаго Синода 1838 г. 29-го мая 
и 1846 г. 24-го мая, поименнованнымъ въ ст. 38 Уст. Дух. 
Консит., убирать цѣнпую церковную утварь, не оставляя на 
престолѣ и жертвенпикахъ дорогихъ евангелiй, крестовъ и 
сосудовъ; 2) сдѣлать обязательнымъ для всѣхъ церквей, что
бы на осеннее и зимнее время было по два сторожа для об



хода во всю ночь церкви, а для наблюденiя времени имѣть 
въ каждой караулкѣ часы и ежечасно по указанiямъ оныхъ, 
ударять въ колоколъ, сколько слѣдуетъ. Наемъ другаго вре- 
меннаго сторожа возложить на церковныхъ старостъ; 3) на
помнить также всѣмъ, чтобы въ церквахъ никогда не храни
лось свыше ста рублей, иначе, въ случаѣ похиiценiя, деньги 
свыше ста рублей будутъ взыскиваться съ причта и церков
ныхъ старостъ; 4) предупредить, что при подобныхъ событiяхъ 
будетъ обращаемо особое вниманiе, не было ли со стороны 
пастоятелей и церковныхъ старостъ какихъ либо упущенiй и 
недосмотра относительно сбереженiя церковнаго имущества и, 
въ случаѣ виновности, они будутъ подлежать должному взы- 
сканiю; 5) благочнннымъ объявить, чтобы они въ рапортахъ о 
похищенiяхъ подробно излагали всѣ обстоятельства какъ-то: 
въ какое именно время совершено похищенiе, былъ ли ноч
ной звонъ, у кого находились ключи отъ церкви, гдѣ и какъ 
хранилось имущество, подвергшееся похищенiю и под. тому; 
затѣмъ 6) потребовать отъ мѣстныхъ благочинныхъ дополни- 
тельныхъ донесепiй о похищенiяхъ, бывшихъ въ октябрѣ и 
ноябрѣ мѣсяцахъ, соблюдались ли причтами и церковными 
старостами заковныя мѣры къ охрапенiю церковнаго иму
щества, и по полученiи рапортовъ имѣть особое сужденiе.

II.

Вслѣдствiе рапорта вяземскаго градскаго благочиннаго, свя
щенника Алексѣя Конокотина отъ 3-го сего декабря, за 
№ 359, о томъ, что 2-го этого декабря въ Вяземской город
ской Николаевской церкви скрывшимся подъ престоломъ по- 
хитителемъ похищено до 30 руб. денегъ, который затѣмъ вы- 
шелъ изъ церкви чрезъ боковыя, ведущiя въ холодную цер
ковь, двери, консисторiею определено и Его IIреосвяiцен- 
ствомъ утверждено: чрезъ Епархiальныя Ведомости подтвер



дить духовенству: а) чтобы въ боковыхъ дверяхъ алтарей 
непремѣнно были устроены замки, ключъ отъ которыхъ, послѣ 
каждаго богослуженiя, долженъ храниться у священника и б) 
чтобы боковыя въ церквахъ двери запирались не одними 
крючьями или засовами, но и непремѣнно прочными замками.

Выписка изъ дълъ смоленской духовной консисторiи о по

хищенiяхъ изъ церквей смоленской епархiи въ теченiе 

1878 года.

1) Въ ночи съ 10-го на 11-е марта, изъ церкви села Дров- 
нина, Гжатскаго уѣзда, чрезъ взломъ замковъ въ западныхъ 
дверяхъ, изъ кружки брагскихъ доходовъ похищено 20 руб.

2) Съ 28-го на 29-е марта, изъ церкви села Кулева, Дорого- 
бужскаго уѣзда, чрезъ взломъ желѣзной рѣшетки въ окнѣ 
и разбития стекла въ оконной рамѣ, со взломомъ церковнаго 
ящика, похищено 34 руб. 50 к.

3) Въ ночь съ 6-го на 7-е апрѣля, въ церкви села Дров- 
нина, Гжатскаго уѣзда, въ окнѣ разломаны наружная и вну
тренняя рамы и пойрОйсдешi желѣзнал рѣшетка, но похище- 
нiя никакого не произведено.

4) Съ 3-го на 4-е iюня, въ церкви Смоленскаго Спасо- 
Аврамiева монастыря, на наружныхъ дверяхъ висячiй замокъ 
отпертъ подборнымь ключемъ, а во внутренней—согнуть же- 
лѣзный крюкъ и чрезъ взломъ свѣчнаго ящика похищено до 
5 руб. денегъ.

5) Въ iюлѣ мѣсяцѣ въ церкви села Ѳедяева, Вяземскаго 
уѣзда, чрезъ взломъ желѣзной рѣшетки въ окнѣ, похищено 
до 10 руб. денегъ.

6) 19-го августа, въ церкви села Ж йлина, Вяземскаго уѣз- 
да, безъ вс#каго поврежденiя окотгъ и дверныхъ замковъ, по-



хищенъ съ престола ковчегъ, а хранившiеся въ немъ св. за 
пасные дары разсыпаны по полу.

7) Съ 1-го на 2-е сентября и ; і ъ  церкви села Спасскаго, Сы- 
чевсiсаго уѣзда, чрезъ взломъ желѣзной рѣшетки въ окно, по
хищены: два ковчега, изъ коихъ въ одномъ были св. запас
ные дары, два сосуда съ приборами, четыре напрестольныхъ 
креста и ковшичекъ, серебряные позлащенные, и около 37 
руб. денегъ.

8) Съ 19‘го на 20-е сентября, изъ церкви села Трехбрат- 
екаго, Рославльскаго уѣзда, со взломомъ желѣзной рѣшетки 
въ окнѣ и замковъ въ церковномъ сундукѣ, похищено 5 руб. 
съ коп. и до 3-хъ фунтовъ старой мѣдной монеты.

9) Съ 4-го на 5-е октября, въ Смоленскомъ Успенскомъ 
Каѳедральномъ Соборѣ, тайно оставшимся въ ономъ послѣ 
вечерняго богослуженiя нохитителемъ, святотатственно ограб
лены украшенiя на ризѣ Чудотворной Иконы Божiей Матери: 
жемчугъ, драгоцѣнные камни и проч. и похищены другiя св. 
золотыя и серебряпыя вещи.

10) Въ почь подъ 1-е октября, изъ церкви села Гнѣвди- 
лова, Елышнскаго уѣзда, чрезъ взломъ кирпича, гдѣ утверж
дена была желѣзная рѣшетка, и разломъ самой рѣшетки въ 
окнѣ, похищены: два евангелiя—одно въ серебряномъ окладѣ, 
другое аплике, три сребропозлащенныхъ напрестольныхъ 
креста, два сребропозлащенныхъ ковчега, въ коихъ храни
лись св. запасные дары, три потира съ приборами и около 
40 руб. денегъ.

11) Изъ церкви села Черноокова, Рославльскаго уѣзда, со 
взломомъ желѣзной рѣшетки въ окнѣ, похищено 10 руб. 30 
коп. церковныхъ денегъ.

12) Изъ церкви села Хмары, Ельнинскаго уѣзда, со взло
момъ желѣзной рѣшетки въ окнѣ, похищено 40  руб. церков
ныхъ денегъ.



13) Съ 11-го па 12-е число октября, изъ церкви села Вос- 
кресенскаго, Сычевскаго уѣзда, украдено 150 руб. 75 коп. 
Похитители вошли въ церковь чрезъ южную дверь, высверливъ 
въ оной сверломъ 44 дыры и вытиснувъ часть дверпой доски.

14) Изъ церкви села Аселья, Рославльскаго уѣзда, похи
щено чрезъ взломъ рѣшетки въ окнѣ, до 10 руб. денегъ.

15) Съ 13-го на 14-е октября, изъ церкви села Ж улина, 
Ю хновскаго уѣзда, чрезъ взломъ желѣзной рѣшетки въ окнѣ, 
похищены: два евангелiя, два напрестольныхъ креста, даро- 
носный крестъ, двѣ дарохранительницы, потиръ съ приборомъ, 
кружка съ „краснымъ крестомъ“ и деньгами 19 р. 50 коп.

16) Изъ церкви села Лосьмены, Юхновскаго уѣзда, похи- 
щенъ ящикъ съ доходными деньгами причта и планъ на цер
ковную землю.

17) Въ ночь на 21-е октября изъ церкви села Новоселья, 
Духовщинскаго уѣзда, со взломомъ желѣзной рѣшетки въ 
въ окнѣ, похищены: потиръ съ приборомъ и два ковчега се
ребряные позлащенные, и деньгами, со взломомъ свѣчнаго 
ящика, 5 руб. 45 коп.

18) Съ 7-го на 8-е ноября, изъ церкви села Бѣломира,
Вяземскаго уѣзда, со взломомъ желѣзной рѣшетки въ окнѣ, 
похищены: ковчегъ съ св. запасными дарами, два напрестоль
ныхъ креста— большой и малый съ мощами, два евангелiя въ 
серебряной оправѣ, изъ коихъ одно, по снятiи серебра, бро
шено около ограды, два сосуда съ приборами.

19) Съ 10-го на 11-е ноября, изъ церкви села Харипова, 
Рославльскаго уѣзда, со взломомъ желѣзной рѣшетки въ окнѣ, 
украдено до 45 руб. денегъ и пять полотенецъ.

20) Съ 16-го на 17-е ноября изъ церкви села Криволѣса, 
Рославльскаго уѣзда, чрезъ взломъ желѣзной рѣшетки въ 
окнѣ, похищено 60 руб. денегъ, планы и межевыя книги на 
церковную землю и бутылка деревяннаго масла.

21) 2-го декабря, въ Николаевской церкви г. Вязьмы, скрыв
шимся подъ престоломъ придѣла похитителемъ украдено 30 р.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫ Й.

Нравы христiанскаго общества по правиламъ Св. 
собора Трулльскаго.

Цѣлiю собранiя Трулльскаго собора, какъ извѣстно, было— 
составить правила, касающiяся иоложенiя церкви и христiан
ской жизни, въ дополненiе къ догматическимъ онредѣленiямъ 
У и УI вселенскихъ соборовъ, на которыхъ не было состав
лено подобныхъ правилъ (*). Такая цѣль собора обусловли
валась обстоятельствами того времени: жизнь церкви пришла 
въ такое незавидное положенiе, что необходимо было поза
ботиться объ улучшенiи этого положенiя. Религiозно-нрав- 
ственная жизнь христiанъ настолько уклонилась отъ пстин- 
наго пути, что нулшо было не отложно позаботиться о дѣй- 
ствительныхъ средствахъ къ возвращение ея на этотъ и с т и н 

н ы й  путь,— на путь благочестiя христiанскаго. Отцы собора 
мрачными красками описываютъ, въ своей привѣтственной 
рѣчи, состоянiе современпаго имъ христiанскаго общества, 
побудившее ихъ собраться на соборъ. „Христiане того вре
мени, по словамъ отцовъ собора, проводили жизнь въ без- 
печности и умственнонъ снѣ, такъ что забыли совершенно 
добродѣтель и предались одному злу. Многiе изъ нихъ, раз
дираемые и волнуемые многими безпорядочными страстями, 
отторглись отъ божественнаго стада и блуждали въ невѣдѣнiи 
и забвепiи успѣховъ въ добродѣтели, говоря по апостольски; 
Сына Божiя попирали, не почитали за святыню кровь завѣта 
и Духа благодати оскорбляли (Евр. X, 29). Кромѣ того, въ

(*) Соборъ этотъ, какъ дополнительный къ двумъ предшествую- 
щимъ (V* и VI), и называется «пнтоиiсстымъ». (Оиъ былъ въ 
царствованiе императора Юстииiана II, въ 691 и л и  692 году).



зрѣлую пшеницу истины замѣпiались остатки еллинской и 
iудейской незрѣлости“ . Вслѣдствiе такого печальнаго поло- 
женiя жизни христiанскаго общества отцы собора принуждены 
были „обсудить всѣ средства къ обращенiю парода на путь 
спасенiя; они должны были, по подобiю Пастыря Христа, 
разыскать заблудшую овцу по горамъ, возвратить въ домъ 
Его и убѣдить сохранять зановѣди и божественный повелѣ- 
н iя“ (*). По причинѣ такого печальнаго положепiя христiан
скаго общества во времена Трулльскаго собора, вызвавшаго 
собранiе нослѣдняго, отцы собора касаются въ своихъ опре- 
дѣленiяхъ современнаго только положепiя церкви и христiан
ской жизни; всѣ почти правила, составленпыя отцами на этомъ 
соборѣ, преслѣдуютъ недостатки и отстунлепiя отъ христiан
ской жизни современпаго собору христiанскаго общества. Въ 
правилахъ собора этого, выставленные различпаго рода не
достатки представляются, какъ уже суiцествующiе, а не воз
можные только; въ нѣкоторыхъ случахъ указывается даже 
мѣс1'о распространенiя извѣстнаго порока (наир., въ 12, 32, 
33, 56 и др.).

Если правила Трулльскаго собора касаются положенiя ре- 
лигiбйно-нравственной жизни общества того времени, и въ 
пихъ выставляются пменно недостатки и отступленiя отъ 
христiанской жизни современныхъ собору христiанъ, то опре- 
дѣленiя (йли правила) этого собора могутъ служить для насъ 
вѣрнѣйшимъ истОчникомъ для характеристики нравовъ со- 
временнато собору христiанскаго общества. — Теперь мы и 
обратимей къ самымъ правиламъ Трулльскаго собора, и на 
основанiи указанныхъ недостатковъ въ сихъ правилахъ по
стараемся представить, какого рода былъ упадокъ нравовъ 
христiанъ того времени.

(*) Прав. св. Ап. съ толков, вып. 3-й, ч. 2-я Москва 1877.
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Разсыатривая правила этого собора, мы видимъ, что и эти 
правила, подобно привѣтственной рѣчи отцовъ собора, пред- 
ставляютъ жизнь христiанскаго общества того времени далеко 
не въ привлекатёльномъ видѣ. Въ правилахъ выставлено мно
жество пороковъ и преступленiй, вкоренившихся въ то время 
въ обществѣ христiанъ, что очевидно свидѣтельствуетъ, что 
жизнь общества слишкомъ отступила отъ должнаго пути, такъ 
сказать, сбилась съ него. Это отступленiе отъ истинной хри
стiанской жизни присуще было одинаково какъ духовному 
сословiю, такъ и мiрянамъ: пороки и преступленiя, против
ные христiанской вѣрѣ и нравственности, были въ это время 
какъ въ духовенствѣ, такъ и въ мiрянахъ. Указанныхъ въ 
правилахъ недостатковъ современна™ собору христiанскаго 
общества совершенно достаточно для того, чтобы сказать без
ошибочно, что нравы духовенства, равно и мiрянъ пришли 
въ то время въ сильный упадокъ.

Относительно духовнаго сословiя правила Трулльскаго со
бора весьма ясно нредставляютъ, что оно слишкомъ уклони
лось отъ того истиннаго пути, по которому должно было 
слѣдовать, согласно своему иризвапiю. Если сравнить жизнь 
духовенства первыхъ вѣковъ христiанства съ жизнiю духовен
ства современнаго Трулльсвому собору, какъ она выставляет
ся въ правилахъ послѣдняго, то жизнь духовенства временъ 
Трулльскаго собора покажется намъ въ весьма жалкомъ видѣ. 
Какъ духовепство первыхъ вѣковъ христiанства, при особен- 
номъ религiозномъ образованiи предъ мiрянами (въ этомъ 
случаѣ можно предполагать, не опасаясь большой ошибки), 
отличалось выдающеюся благочестивою жизнiю и ревностiю 
въ исполненiи своихъ обязанностей, — и это составляло, такъ 
сказать, специфическую особенность духовенства того време
ни, — такъ, напротивъ, духовенство разематриваемаго нами 
времени отличалось большимъ отступленiемъ отъ требовапiй

Отд. иеофф. 2 л.



христiанскаго благочестiя, небреженiемъ о своихъ обязанно- 
стяхъ, равно и необразованностiю. Во времена Трулльскаго 
собора не соблюдались строго правила и установленiя церкви 
относительно избранiя лицъ на духовныя должности. Пред
писываемое правилами церкви и установленное древними цер
ковными обычаями право вступленiя въ духовный санъ под
верглось въ это время большимъ злоупотребленiямъ. Какъ 
при поставленiи въ епископы, такъ и — въ другiя священныя 
должности, допускалось весьма много преступнаго. Многiе 
достигали въ это время священныхъ должностей за деньги, а 
не за особенную добродѣтельную жизнь и достаточное для 
духовнаго сана религiозное образованiе (22). Слѣдовательно,» . 
могли поступать люди не только малосвѣдующiе въ религiоз-** 
номъ отпошенiи и не отличающiеся нравственною жизнiю; но' 
даже — вовсе недостойные священнаго сана по своимъ лич-£

V  ^
нымъ качествамъ и неспособные выполнить своего назначенiя. 
Такъ, дѣйствителыю, и было въ это время. Несоблюдепiе 
установлен наго церковiю порядка при поставленiи въ свя- 
щепныя должности произвело самыя дурныя послѣдствiя для 
религiозно-нравственпой жизни духовнаго сословiя. Жизнь 
даже высшаго духовенства современпаго Трулльскому собору 
представляется въ правилахъ въ болыпомъ упадкѣ въ рели- 
гiозпо-iiравсгвеиiiомъ отпошепiи. Мпогiс изъ этихъ высшихъ 
лицъ достигали священнаго сана, какъ видно, единственно 
изъ тщеславiя и корыстолюбивыхъ цѣлей и, поэтому, нечестно 
служили своему призванiю и жизнь свою проводили далеко 
не безукоризненно. Въ такомъ видѣ представляется въ прави
лахъ жизнь митрополитовъ и епископовъ.

М итрополиты , разумѣется не всѣ, что доказываютъ и со- 
бравшiеся отцы собора, пользовались своимъ высокимъ поло- 
женiемъ и преимуществомъ власти предъ прочими лицами епи- 
скопскаго сана болѣе для своихъ корыстолюбивыхъ и эгои-



стическихъ цѣлей, чѣмъ для честнаго служенiя интересамъ 
церкви и своему особенному призванiю. Они старались из
влечь изъ своего положенiя только однѣ житейскiя выгоды и, 
при достиженiи послѣднихъ, по своему корыстолюбiю, не 
пренебрегали даже злоупотреблять своею властiю. Такъ напр., 
нѣкоторые митрополиты, по смерти подвластныхъ имъ епис- 
коповъ, захватывали себѣ имѣнiе нетолько ихъ личное, но 
д аж е—ихъ церкви (35). Побуждаемые тѣмъ же неприличнымъ 
духовному сану пристрастiемъ къ мiрскимъ выгодамъ и руко
водимые чувствомъ корыстолюбiя, они позволяли себѣ нару
шать установленiя церкви относительно избранiя лицъ въ 
свящеяныя должности. Митрополиты, въ подвѣдомственныхъ 
имъ областяхъ, позволяли себѣ поставлять даже и въ епи- 
скопскiй санъ за деньги, не обращая вниманiя на то, до- 
стойны-ли были избираемыя ими лица, но своему религiозному 
образованiю и нравственному совершенству, духовнаго сана 
(это можно видѣть изъ прав. 22).

Не всѣ Епископы  тоже выполняли надлежащимъ образомъ 
свое назначенiе и отличались благочестивою жизнiю. Изъ 
указаныхъ въ правилахъ недостатковъ относительно жизни 
епископовъ этого времени можно заключить, что прежняя 
аскетическая жизнь лицъ этого сана, которая была отличи- 
тельнымъ, всегдашнимъ свойствомъ ихъ въ первые вѣка хри
стiанства, была въ это время забыта и мѣсто ея стала зани
мать жизнь чувственная. Епископы этого времени руководи
лись, какъ при исполненiи своихъ пастырскихъ обязанностей, 
такъ и въ жизни вообще, болѣе чувственными интересами, 
чѣмъ пастырскимъ долгомъ и требованiемъ благочестiя хри
стiанскаго. Они болѣе стремились извлекать изъ своего по
ложенiя мiрскiя выгоды, и всего менѣе заботились исполнять 
надлежащимъ образомъ свое призванiе. Между ними замѣт- 
но было сильное пристрастiе къ чувственныхъ интересамъ,



такъ что для достиженiя ихъ они не пренебрегали занимать
ся неприличнымъ епископскому сану занятiемъ: епископы от
давали въ ростъ деньги съ большими процентами (10). При 
удовлетворенiи тѣмъ же чувственпымъ интересамъ епископы 
не стѣспялись злоупотреблять своею властiю и нарушать цер
ковную дисциплину. Не желая и не стремясь исполнять над
лежащимъ образомъ свои обязанности и подъ влiянiемъ корысто 
любiя, они совершенно не руководились установленiемъ церкви 
при избранiи въ евященпыя должности. При принятiи въ клиръ 
епископы не обращали вниманiя на достоинство лицъ всту- 
павшихъ и за деньги ставили въ священныя должности лицъ, 
совершенно недостойныхъ священнаго сана (22). Такъ папр., 
они посвящали въ пресвитеры, дiаконы и иподiаконы жена- 
тыхъ на вдовахъ, блудницахъ и актрисахъ, посвящали также 
второбрачныхъ (3). I1ритомъ, они не обращали вниманiя,— 
имѣютъ-ли вступающiя въ клиръ лица узаконенныя лѣта: въ 
пресвитеры посвящали ранѣе 30 лѣтъ, въ дiаконы—ранѣе 25, 
а въ иподiаконы— 20 (14, 15); или же дозволяли вступать въ 
бракъ послѣ рукоположенiя (3, 6). Наконецъ, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ слѣдовали iудейскому обычаю принимать въ клиръ 
лицъ, происходившихъ только отъ клири ко въ (33). Тоже пре- 
слѣдованiе мiрскихъ выгодъ и корыстныхъ цѣлей побуждало 
епископовъ стремиться къ увеличенiю пространства своего 
управленiя. Побуждаемые желапiемъ увеличить свои матерi- 
альныя средства или же изъ тщеславiя распространить свою 
власть на большое число людей, епископы затѣвали между 
собою споры о приходахъ (25). Они возбуждали споры даже
о такихъ приходахъ, которые принадлежали извѣстной епар- 
хiи около тридцати лѣтъ (25); и тѣмъ болѣе у нихъ не об
ходилось безъ тяжбы, когда устроялся какой-либо новый го- 
родъ, или возникало какое-либо повое селепiе (38). Такое 
незаконное отношенiе епископовъ къ своему призванiю было



причиною упадка надлежащей дисциплины между духовными 
лицами. Такъ напр., епископы, какъ можно думать, иаъ ко- 
рыстныхъ видовъ, а не изъ какихъ-либо нравственныхъ по
буждены, позволяли себѣ учить въ городахъ, не принадле- 
жащихъ къ ихъ паствѣ (20), не смотря на то, что и древ- 
пiп обычай церковный и правила церкви строго запрещаютъ 
епископамъ распространить свою власть на неиринадлежащiя 
имъ енархiи и вмѣшиваться въ дѣла послѣднихъ; и наруше- 
нiе этого допускалось только въ крайнемъ случаѣ (Ап. пр. 
14; 1-го всел. соб 15 и др.). Клирики самовольно переходи
ли изъ енархiй, къ какимъ принадлежали, въ другiя, и епис
копы этихъ послѣднихъ принимали ихъ безъ увольнитель- 
ныхъ грамотъ и давали имъ мѣста въ своихъ епархiнхъ (17,
18). Такiе свободные переходы изъ одной епархiи въ другую, 
противорѣчащiе правпламъ церкви (нанр., Ан. 15; 1-го всел. 
соб. 16), давали возможность клнрикамъ нерадиво относиться 
къ своему дѣлу и поселяли между ними раздач наго рода без- 
порядки. Вслѣдствiе этихъ-то, между прочимъ, свободныхъ 
переходовъ утратилась и надлежащая подчиненность между 
низшими клириками: послѣднiе, не только заводили между 
собою вражду, но даже составляли разлнчнаго рода злоумыш- 
ленiя противъ епископовъ, обнаруживая этимъ, конечно, какъ 
неповиновенiе священной власти, гакъ и неуваженiе къ свя
тительскому сану (на это указываетъ 34 пр., въ которомъ 
почти буквально повторяется 18-е пр. 4-го вселен, соб.).

Сколь не высокое понятiе епископы имѣли о священ- 
номъ санѣ вообще и далеко не надлежащее значенiе прида
вали ему,— эго можно видѣть изъ слѣдующаго обычая того 
времени: дiаконамъ, занимавшимъ выспiiя должности по внѣпi- 
нему церковному управлепiю (каковы должности: сакелдарiевъ, 
экономовъ, экдиковъ и др.) присвояли преимущества чести 
предъ пресвитерами,— дозволяли имъ первенствовать въ цер-



ковныхъ собранiяхъ, нрецессiяхъ и проч. (7); тогда какъ, на 
самомъ дѣлѣ, никакая должность не давала преимущества 
низшему лицу предъ высшимъ по священному сану.

Если епископы смотрѣли на свое положенiе со стороны 
мiрскихъ интересовъ и, при исполненiи своихъ обязанно
стей, руководились ими, то естественно, что они допускали 
и другiе безпорядки по церковной практикѣ. Правила Трулль
скаго собора, дѣйствительно, представляютъ безчисленное мно
жество непорядковъ, какiе допускались въ это время въ цер
ковной практикѣ. Сами епископы брали, напр., деньги и дру
гiе предметы за причащенiе (23); допускали къ крещенiю 
взрослыхъ безъ надлежащаго приготовленiя къ нему, поло- 
женнаго установленiями церковными (78); но самое большее 
число непорядковъ по церковной практикѣ они допускали 
дѣлать другимъ священнослужителямъ.

Жизнь свою епископы проводили не такъ, какъ бы слѣдо- 
вало проводить, нося этотъ высшiй санъ духовный. Они не 
только не представляли образца истинной христiанской жизни 
и не руководили другихъ къ ней,—какъ-бы слѣдовало быть на 
самомъ дѣлѣ,— но своею жизнiю они, можно сказать, указы
вали примѣръ парушепiя христiанскихъ обязанностей. Епис
копы, напр., не посѣщали богослуженiя долгое время безъ 
всякихъ уважительныхъ причинъ (80). Древнiй, установившiй- 
ся обычай оставлять по рукоположенiи во епископа своихъ жёнъ, 
если поставляемые были женаты, оставался въ пренебреженiи: 
епископы позволяли себѣ жить съ женами и послѣ рукопо- 
ложенiя; это было раснространеннымъ обычаемъ: въ прави
лахъ говорится, что такъ было „въ Африкѣ, Ливiи и въ иныхъ 
мѣстахъ* (12, 48). Далѣе, естественно и то, что нѣкоторые 
епископы падали въ нравственпомъ отношенiи еще ниже. 
При существованiи подкупа епископами могли быть люди 
подозрительной нравственности и не безъ грубыхъ нороковъ^.



таковыя лица, естественно, не покидали своихъ порочныхъ 
склонностей будучи и въ священномъ санѣ и поддавались 
одинаково страстямъ Эти-то лица, по всей вѣроятности, и до
зволяли себѣ болѣе грубыя преступленiя противъ христiан
ской нравственности, совершенно несовмѣстныя съ священ- 
пымъ саномъ; къ нимъ-то и можно относить, указываемые въ 
4 и 5 правилахъ Трулльскаго собора, пороки,— именно то, что 
некоторые изъ епископовъ дозволяли себѣ незаконныя связи, 
держали въ своемъ домѣ лицъ женскаго пола подозрительныхъ, 
не родственницъ (родственницъ позволяется епископамъ содер
жать въ своемъ домѣ, (1-го всел. соб. пр. 3-е) и рабынь.

Н изш ее духовенство, современное Трулльскому собору, нахо
дилось еще болѣе въ печальномъ видѣ; религiозно-нравственная 
жизнь этого духовенства пала до низшей степени. Изъ указап- 
ныхъ въ правилахъ недостатковъ относительно низшаго духовен
ства ясно видно, что въ то время поставляли на низшiя духовныя 
должности людей, совершенно неподготовленныхъ къ духовному 
сану, не имѣвшихъ ни достаточнаго религiознаго образованiя, ни 
ириличцаго духовному сану нравственнаго развитiя. И, дѣйстви- 
тельно, только отсутствiемъ достаточнаго религiознаго образова
нiя и нравственною порчею можно объяснить тѣ пороки и пре
ступленiя, какiе дозволяли себѣ священнослужители. Всѣ духов
ныя лица, начиная съ пресвитеровъ, представляются въ прави
лахъ этого'собора невѣжественпыми въ религiозномъ отношенiи 
и подпавшими сильнѣйшей нравственной порчѣ.

Насколько плохое религiозное развитiе имѣли эти священ
нослужители и какъ мало понимали тѣ священные предметы, 
съ которыми обращались, это можно видѣть изъ злоупотре- 
бленiй, какiя они допускали при исполненiи своихъ священ- 
пыхъ обязанностей. Священнослужители этого времени даже 
при совершенiи такпхъ дѣйствiй, какъ таинства церкви, не 
руководились правилами и установленiями церковными и по



ступали произвольно и преступнымъ образомъ, Обнаруживая 
этимъ явно какъ небрежность, такъ и плохое религiозное раз-П ' ТI ' 1
витiе. Они, напр., при совершенiи таинства Евхаристiи при- 
мѣщивали виноградъ и вмѣстѣ съ св. Дарами преподавали 
народу (28); въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ совершали это таип- 
ство на одномъ випѣ безъ воды (это было въ Армянской 
странѣ) (32). Но тому же религiозному невѣжеству и непони- 
манiю. истиннаго значенiя священныхъ дѣйствiй священнослу
жители этого времени выдумали прiобщать св. таинъ умер- 
пщхъ (83). При такомъ отсутствiи религiознаго развитiя меж
ду священнослужителями у нихъ не доставало еще христiан
скаго благочестiя и ревпостнаго исполпенiя своихъ обязан
ностей. Какъ пресвитеры, такъ и прочiя духовныя лица, не 
только не отличались ревностiю въ исполненiи своихъ обя- 
заипостей, но даже часто забывали объ общихъ христiанскихъ 
обязанностяхъ; такъ, они въ продолженiи пѣсколькихъ недѣль 
не .бывали при богослуженiи (80). Пресвитеры перадѣли о своей 
прямой обязанности поучать народъ слову Божiю; они оставляли 
его безъ поученiя весьма часто даже въ праздпичпые дни. Или-же 
иногда брались за учительское дѣло, но вмѣсто пользы приноси
ли вредъ: по всей вероятности, но незнакомству съ духовною ли
тературою, они предлагали народу поученiя своего собственна™ 
сочиненiя, не руководясь въ нихъ ни отцами, ни учителями ц ер 
кви, и по недостаточности своего собственнаго пониманiявъ уче- 
нiи христiанской вѣры, они отступали въ своихъ про.повѣдахъ 
отъ строгаго православiя (19). При такомъ небрежномъ отноше
нiи священнослужителей къ своимъ обязанностямъ естественны, 
далѣе, и тѣ безпорядки, какiе допускались въ то время при от- 
правленiи богослуженiя. При богослужевiи дозволялось пропо- 
вѣдывать мiрянамъ, даже женщ инамъ (70, 64). Во время бого
служенiя мiряне позволяли себѣ при пѣнiи церковныхъ пѣсней 
безчинные вопли и крики (75). Въ нѣкоторыхъ церквахъ къ



трисвятой пѣсни при пѣнiп прибавляли слова, выражающiя 
монофизитское ученiе: „распныйся за ны “ (81). Во время св. 
четыредесятницы, кромѣ воскресныхъ дней, совершали полную 
литургiю даже и въ буднiе дни вмѣсто литургiи преждеосвя- 
щенныхъ Даровъ (52 ).— Кромѣ того священнослужители от
личались сильнымъ корыстолюбiемъ и, для удовлегворенiя его, 
употребляли незаконный средства. Отъ мiрянъ они требовали 
денегъ, или другихъ предметовъ, за причащенiе (23). IТодъ 
влiянiемъ тѣхъ-же мiрскихъ интересовъ, по всей вѣроягности, 
они позволяли богатымъ прiобщаться, не по заведенному обы
чаю, чрезъ собственные драгоцѣнные сосуды (101); или же 
давали на домъ мiрянамъ свягыя тайны (58). Наконецъ, мiря- 
не носили имъ въ олтарь мёдъ, молоко (57), виноградъ (28), 
даже мяср (послѣдпее было въ Армянской странѣ) (99).

Жизнь свою, какъ пресвитеры, такъ и прочiя духовныя лица, 
проводили совершенно неприлично духовному сану. Въ прави
лахъ Трулльскаго собора выставляется множество пороковъ и 
иреступлепiй, какiе дозволяли себѣ духовныя лица, начиная съ 
пресвитера и до ни;шшхъ степеней духовнаго чина. Эти пороки 
и преступленiя ясно свидѣтельствуюгъ, что эти лица духовнаго 
сапа, въ то время, вели жизнь совершенно не въ духѣ христiан
скаго благочестiя и подверглись нравственному упадку.

Пресвитеры, дiаконы и иподiаконы не обращали вниманiя 
на древцiй установившиеся обычай церкви, также и на пра
вила церковпыя относительно супружескнхъ сожитiй духов
ныхъ лицъ, и поступали въ этомъ случаѣ произвольно; они, 
какъ мы видѣли выше, женились на вдовахъ, блудницахъ и 
актрисахъ, или же вступали во второй бракъ (3). Дiаконы же 
и иподiаконы вступали въ бракъ послѣ посвященiя въ санъ 
(6). На такiя незаконныя супружества въ то время смотрѣли, 
какъ на не заключающiя въ себѣ ничего противнаго духов
ному сану, и они были въ то время совершенно обыкновен



ными; ихъ было множество. Сами отцы собора Трулльскаго 
называютъ духовныхъ лицъ недостойными сана, именно за 
незаконный супружества, и императоръ Юстинiанъ (II) ука- 
зывалъ имъ на это зло, какъ па весьма сильно распростра
нившееся въ духовенствѣ. Но причинѣ многочисленности 
незаконныхъ супружествъ между духовными лицами, бывшихъ 
во время Трулльскаго собора, отцы нослѣдняго и смягчили 
свое опредѣленiе (3). Нѣкоторыя духовныя лица падали еще 
болѣе въ нравствеiшомъ отношенiи. Они дозволяли себѣ по
роки не только не свойственные духовпому сану, но и про
тивные вообще христiанскому благочестiю: вступали въ неза
конную связь съ женами, давшими обѣтъ дѣвства (4); держа
ли у себя въ домѣ лицъ женскаго пола постороннихъ, содер
жали рабынь (5). Иные изъ клириковъ совершенно подверга
лись нравственной распущенности: собирали блудницъ и со
держали ихъ въ своемъ домѣ (86).

Дозволяя себѣ такiе пороки въ жизни семейной, несовмѣст- 
ные не только съ духовнымъ саномъ, но и противорѣчащiе 
духу христiанской жизни, клирики также съ неразборчивостiю 
и преступно поступали и въ другихъ случаяхъ жизни. Они 
жили такъ, какъ жили всѣ въ данное время, а не такъ, какъ 
прилично было ихъ званiю. Въ жизни своей эти духовныя 
лнца поступали подобно мiрянамъ и дозволяли себѣ занимать
ся тѣмъ, чѣмъ еще не такъ неприлично заниматься послѣд- 
нимъ. Они не отказывали себѣ во всѣхъ удовольствiяхъ мiр- 
скихъ. Подобно мiрянамъ духовные увлекались мiрскими уве- 
селенiями, ходили въ теагръ, па конскiя ристалища, на звѣ- 
риныя зрѣлища; бывая на брачныхъ пирахъ, они участвовали 
при бывавшнхъ тамъ неприличныхъ играхъ (24, 51). Преда
вались предосуднгелъныхъ играмъ (50); одѣвались въ свѣт- 
скую, неприличную духовнымъ лицамъ, одежду (27). IIодобпо 
мiрянамъ ходили въ баню вмѣстѣ съ женщинами (77). Б ра



лись за занятiя неприличныя духовному лицу: содержали кор
чемницы, отдавали въ ростъ деньги. (9, 10).

Нравственный упадокъ распространился и на монашество. 
Подобно бѣлому духовенству, монахи представляются въ пра
вилахъ Трулльскаго собора тоже далеко невыполняющими 
своего призванiя. И въ монашескомъ чинѣ мы находимъ не 
только нарушенiе своихъ обѣтовъ и пренебрежете ими, но 
даже и совершенное отступленiе отъ истинной христiанской 
жизни. Какъ въ санъ епископа, присвитера и въ прочiе чинк 
бѣлаго духовенства поступали, какъ мы видѣли раньше, не 
по призванiю, а изъ разсчетовъ и выгодъ житейскихъ, также 
точно и здѣсь, въ монашествѣ, брали на себя обѣты не по 
внутреннему расположенiю и искренней готовности исполнить 
все соединяющееся съ этими обѣтами иноческими, но — изъ 
тщеславiя, или же изъ мiрскихъ выгодъ. Многiе въ то время, 
руководясь преступными цѣлями, брали на себя даже выснiiе 
иноческiе обѣты. Являлись, такъ называемые, „пустынники", 
которые съ отращенными волосами и въ черныхъ одеждахъ 
бродили, между тѣмъ, по городамъ, обращались между мiрски- 
ми, мужчинами и женщинами, и ночевали гдѣ пришлось (42). 
Или, нѣкоторые удалялись въ „ з а т в о р ы принимали обѣтъ 
отшельничества; а на самомъ дѣлѣ, безъ нужды, выходили 
изъ своего уединенiя (41).

Упадокъ истинной монашеской жизни произошелъ отъ той- 
же причины, отъ какой былъ упадокъ и въ бѣломъ духовен- 
ствѣ: въ монашество принимали безъ рабзору всѣхъ лицъ, 
не испытывая ихъ въ годности и способности къ монашеской 
жизни и не обращая вниманiя на твердость ихъ намѣренiй 
и внутреннее расположенiе къ монашеству; допускали посту
пать въ монашество ранѣе 10 лѣтъ (40). Отъ такого безпо- 
рядка, существовавшаго при избранiи въ монашество, въ мо
нашеской жизни произошёлъ упадокъ строгой жизни и яви
лись болынiя нарушенiя правилъ иночества. Въ монастыряхъ 
того времени проводили жизнь совсѣмъ не истипно-монаше-



скую. Монашествующiя лица пренебрегали требованiями ино
ческой жизни и поступали совершенно противно ея правиламъ. 
Монахи совершенно свободно, безъ е с я к о й  нужды, выходили 
изъ монастырей и обращались съ мiрскнми людьми (46); 
ходили въ баню вмѣсгѣ съ женщинами (77); послѣднихъ до
пускали ночевать въ самыхъ монастыряхъ (47). Многiе пре
давались даже мiрскимъ удовольстиiямъ, ходили въ театръ и 
на другiя общественный зрѣлища (24). Такая вольность, до
пускаемая въ монашеской жи;зiш того времени, доходила
иногда до полной нравственной распущенности: иные изъ мо- 
нашествуюiцихъ лицъ предавались любодѣянiю, пли совсѣмъ 
оставляли монашество и женились (44).

Монашествующiя лица женскаго пола поступали тоже не 
по правиламъ иноческой жизни. И они принимали обѣтъ
иночества безъ надлежащей подготовки и искренней располо
женности къ нему. Поверхностность ихъ взгляда на мона
шескую жизнь можно видѣть, отчасти, изъ того обычая, ко
торый соблюдался въ то время поступающими въ монахини; 
нослѣдпiе къ постриженiю наряжались въ самыя пышньш
одежды, налагали на себя разнаго рода драгоцѣпныя укра- 
шенiя, — вѣроятпо изображая собою невѣстъ Хрцстовыхъ (45). 
Соблюдая этотъ обычай, принимающее иноческую жизнь, пря
мо противорѣчили своему обѣту, который произносили во вр<}- 
мя пострижепiя: они, въ одно и тоже время и отрекались 
отъ всего суетнаго и выражали къ этому пристрастiе, нала
гая на себя украшенiя, прелыцающiя чувства. Отсюда и въ 
монастыряхъ женскихъ, подобно мужскимъ, вели жизнь не 
согласную съ требованiями истинной монашеской жизни; здѣсъ 
также жили вольно. Монахини выходили изъ монастырей 
самовольно и безъ нужды, безъ всякаго присмотра со сторо
ны начальсгвующихъ; даже ночевали внѣ монастыря. Позво
лялось въ монастырѣ ночевать мужчинамъ (46, 47),

( Окончанiе будет ъ).



Средства къ открытiю поддѣлка восковыхъ свѣчей.

Указанiе этихъ средствъ извлекаемъ изъ Курскихъ Епар* 
хiальныхъ Вѣдомостей.

„Пчелиный воскъ по своимъ какъ химическимъ, такъ и фи- 
зическимъ свойствамъ, даетъ намъ возможность открыть при- 
мѣси, въ пемъ заключающiяся. Пъ химическомъ отношенiи 
пчелиный воскъ предсгавляетъ собою смѣсь жирныхъ кислотъ 
съ незначательнымъ количествомъ смолистыхъ веществъ; но- 
слѣ удаленiя послѣднихъ веiцествъ, т. е. очищенiя, воскъ при- 
нимаетъ болѣе или менѣе бѣлый цвѣтъ съ желто-синеватымъ 
оттѣнкомъ (*). Основываясь на химическомъ составѣ воска, 
присутствiе разныхъ примѣсей въ немъ узнается слѣдующпмъ 
образомъ: а) Парафина и др. примѣсей: На одну извѣстпую 
часть воска берутъ равную по вѣсу часть поташа; обѣ этп 
части кладутъ въ горшокъ, или склянку съ кипяченою водою, 
и продолжаютъ кипяченiе до тѣхъ норъ, пока не прекратится 
выдѣленiе пузырьковъ. Если не было ни какой примѣси въ

(*) Химическiй составь вое ка слѣдующiй: а) мириллевый иаль- 
мегинъ, 6) церотинона я кислота и в) алкоголеобразное вещество — 
цериiiъ. Примѣси, который встречаются въ воекѣ, слѣдуюiцiя: Япон- 
скiй воскъ (смолистое вещество, вытекающее изь извѣстнаго япон- 
скаго растепiя и потому называемое растителыимъ воскомъ); 6) 
иарафииъ (есть ни что иное какъ сгущенный и очищенный керо- 
синъ); церезинъ (вещество тождественное почти съ парафиномъ, 
добывается изъ смолистагэ вещества, называема™ горнымъ вос
комъ); г) стеариновая кислота (добываемая изъ сала и др. жир- 
цымъ веществъ; д) сало. Сало однако всего рѣже встречается въ 
воске, такъ какъ легко узнается по своей мягкости. I1арафинъ же 
и церезинъ, какъ всего ближе подходяiцiе къ воску по своилъ 
виЪшиимъ свойствамъ, встречаются въ ц«мъ всего чаще.



воскѣ, вся масса должна распускаться въ водѣ, какъ мыло; 
въ противиомъ же случаѣ, послѣ охлажденiя останется слой 
употребленной прнмѣси; б) Японского воска: Берутъ 10 гр. 
изслѣдуемаго воска и прибавляютъ къ нему 1 гр. обыкновен
ной соды: то и другое вещество кипятятъ въ водѣ не болѣе 
одной минуты; при чемъ растительный воскъ обмыливается, 
чистый же воскъ остается необмыленнымъ; в) Присутствiе  
сала узнается кипяченiемъ со спиртовымъ растворомъ ѣдкаго 
натра въ теченiи 5 минутъ, причемъ сало обмыливается, воскъ 
же остается не обмыленнымъ. г) Д ля опредѣленiя стеарино
вой кислоты  кипятятъ испытуемый воскъ съ 20 объемами 
спирта въ теченiе 4— 5 минутъ, жидкость охлаждаютъ въ 
теченiе нѣсколькихъ часовъ, потомъ процѣживаютъ и процѣ- 
жанную жидкость смѣшиваютъ съ водой. Церотиновая кисло
та (т. е. главное составное начало чистаго воска), осаждается 
уже при охлажденiи спиртоваго раствора; стеариновая же 
кислота, оставаясь въ растворѣ въ нѣкоторомъ количествѣ, 
даетъ съ водою молочнаго цвѣта муть (*).

„Такъ какъ примѣшивается по большей части одинъ только 
парафинъ, то основываясь на физическихъ свойствахъ воска, 
примѣсь къ нему этого вещества легко и просто узнается по 
удѣльному вѣсу; удѣльный вѣсъ чистаго пчелинаго воска рав
няется 0,96, а различные сорты парафина имѣютъ удѣльный 
вѣсъ 0 ,85— 0,88. По этому если взять 33-хъ градусный (по 
Траллесу) спиртъ и опустить въ него чистый воскъ, то онъ 
будетъ тонуть въ спиртѣ; если же опущенный воскъ будетъ 
стоять на поверхности спирта, то это будетъ значить, что къ 
воску примѣшанъ парафинъ, частицы котораго (вслѣдствiе 
болѣе легкаго, сравнительно съ чистымъ воскомъ, удѣльнаго

(*) Аналитическая Химiя, Д. Менделѣева. Выпускъ 3, техничеокiй 
аиализъ, стр. 160— 161.



вѣса), заставляютъ его плавать въ этой жидкости. Это сред
ство по своей немногосложпости очень легко, практично и 
даетъ вѣрные результаты".

„По внѣшнимъ физическимъ свойствамъ воскъ узнается такъ: 
чистый воскъ, при переламыванiи его даетъ изломъ раковис
тый и правильный; при обдѣлкѣ онъ болѣе пластиченъ и тя- 
гучь, чѣмъ воскъ съ какими нибудь примѣсями; при давленiи 
между пальцами издаетъ всегда медовый запахъ, даже при 
тренiи о дерево легко пропикаетъ въ растительную древес
ную клѣточку, при тренiи же о бумагу оставляетъ особенно 
нѣжный слой безъ всякихъ видимыхъ неровностей (какъ это 
мы видимъ въ поддѣльномъ воскѣ); будучи натираемъ объ 
нитку издаетъ особенный какой то скрыпъ, не отдѣляя при 
этомъ легкихъ частицъ изъ своего состава (напротивъ при 
ватиранiи нитки смѣсью изъ воска и парафина падаютъ очень 
маленькiя частицы, издавая при этомъ скрыпъ очень неза- 
мѣтный); вытянутый нъ проволоку чистый воскъ пластиченъ, 
твердъ, не ломается, горитъ желтоватымъ пламенемъ и не те- 
четъ. Кромѣ этихъ признаковъ, можно указать еще и на слѣ- 
дующее: свѣчи, выработаппыя съ примѣсью керосина и дру- 
гихъ веществъ горятъ нѣсколысо скорѣе, чѣмъ чисто воско- 
выя; въ послѣднихъ нритомъ свѣтильня ставится толще; иначе 
тонкая не въ состоянiи бываетъ вбирать расп.iавлепный го- 
ренiемъ воскъ. Хотя парафинъ болѣе или менѣе и крѣпокъ, 
но отъ огня онъ размягчается быстрѣе и сильпѣе, нежели 
воскъ, и при маломъ колебанiи воздуха начинаетъ оплывать. 
Наконецъ поддѣльныя свѣчи (какъ бы опѣ хорошо и искусно 
не были выработаны) болѣе коптятъ, чѣмъ изъ чистаго воска, 
а если ихъ горитъ въ одномъ подсвѣчшiкѣ большое количество, 
то копоть происходить ужасная. А такъ какъ точка плавле- 
нiя парафина 47,5°, а чистаго воска 61 ,5% , то очень есте
ственно, что поддѣльныя восковыя свѣчи, особенно тонкiя,



очень часто совершенно нагибаются въ сторону (при много- 
людномъ стеченiи народа въ церкви), тогда какъ сдѣланныя 
изъ чистаго воска стоятъ прямо. (Кур. Еп. Вѣд. № 11).

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

ОБЪЯВЛЕН IЯ.
О БЪ  ИЗДАНIИ

Епархiальныхъ Ведомостей въ 1879 году.
1. Астраханская Епархiальныя Вѣдомости, съ отдѣломъ 

оффицiальнымъ и пеоффицiальнымъ. Выходятъ еженедѣльно. 
Цѣна съ пересылкой 5 р. Адресъ: въ редакцiю „Астрахан- 
скихъ Епархiальныхъ Вѣдомостей" при духовной семинарiи, 
въ Астрахани.

2. Владимiрскiя Епархiальны я Вѣдомости, издаются два 
раза въ мѣсяцъ, выпусками отъ 3 до 4 листовъ. Цѣна 4 р. 
60 к. съ пересылкою. Адресъ: въ губ. г. Владимiръ, въ ре
дакцiю Епархiальныхъ Вѣдомостей.

3. Волоюдскiя Епархiальныя Вѣдомости выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ. Цѣна 3 р. съ перес. Адресъ: въ редацкiю 
„Вологодскихъ Епархiальныхъ Вѣдомостей**, при духовной се
минарiи, въ Вологдѣ.

4. Волынскiя Е пархiальны я Вѣдомости выходятъ два ра
за въ мѣсяцъ 1 и 16 чиселъ. Цѣна 4 руб. 50 к. съ перес. 
Адресъ: въ г. Кременецъ, въ редакцiю „Волынскихъ Е пар
хiальныхъ Вѣдомостей*.



5. Воронеж екiя Епархiальны я Вѣдомости  выходятъ дваж
ды въ мѣсяцъ, выпускъ отъ 3 */2 до 4 листовъ и болѣе. Цѣна
4 р., съ перес. 5 р. с. Адресъ: въ Воронежъ, въ контору 
редакцiп „Воронежскихъ Епархiальныхъ Вѣдомостей", при 
духовной семинарiи.

6. В ят скiя  Е пархiалны я Вѣдомости выходятъ два раза 
въ мѣсяцъ. Цѣпа въ редакцiи 4 руб., съ пересылкою 5 руб. 
Адресъ въ Вятку, въ редакцiю „Епархiальныхъ Вѣдомотей*, 

при духовной семипарiи.

7. Донскiя Е пархiальны я Вѣдомости выходятъ еженедѣль- 
но. Ц ѣна 5 руб. Адресъ: въ г. Новочеркаскъ, въ редакцiю 
Донскнхъ Епархiальныхъ Вѣдомостей".

8. И ркут скiя Е пархiальны я Вѣдомости  выходятъ еже- 
недѣльно. Ц ѣна въ Иркутскѣ 5 руб., съ перес. 5 руб. 50 к. 
Ж елающiе получать въ оклеенныхъ тетрадяхъ прилагаютъ къ 
подписной цѣнѣ по 50 к. на годъ. Адресъ: въ Иркутскъ, въ 
редакцiю .Епархiальны хъ Вѣдомостейа.

9. Кавказскiя Е пархiальны я Вѣдомости выходятъ два ра
за въ мѣсяцъ. Ц ѣна съ перес. 5 р. Адресъ: въ Ставрополь, 
въ редакцiю, въ архiерейскомъ домѣ.

10. Калуж скгя Е пархiальны я Вѣдомости выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ. Цѣна 3 р. 70 к. Адресъ: въ Калугу, въ ре
дакцiю „Епархiальныхъ Вѣдомостей*.

11. К урскiя Е пархiальны я Вѣдомости выходятъ дважды 
въ мѣсяцъ 1 и 16 чиселъ, выпусками отъ двухъ до трехъ 
печатныхъ листовъ. Ц ѣна годовому изданiю 5 руб. съ перес.

Отд. неофф. 3 i .



Адресъ: въ Бѣлгородъ, Курской губернiи, въ редакцiю „Кур- 
скихъ Епархiальныхъ Вѣдомостей“, при семинарiи.

12. Литовскiя Епархiальныя Вѣдомости выходятъ два ра
за въ мѣсяцъ. Цѣна 5 р. с. Адресъ: въ Вильну, въ редакцiю 
„Литовскихъ Епархiальныхъ Вѣдомостей*.

13. М инскiя Епархiальны я Вѣдомости выходятъ два ра
за въ мѣсяцъ. Цѣна 5 рублей съ пересылкою. Адресъ: въ 
Минскъ, въ редакцiю „Минскихъ Епархiальныъ Вѣдомостей*.

14. Нижеюродскiя Епархiальны я Вѣдомости выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ. Цѣна 2 руб. 50 к. съ пересылкою. Адресо
ваться: въ Нижнiй Новгородъ, въ редакцiю „Нижегородскихъ 
Епархiальныхъ Вѣдомостей", при духовной семинарiи.

15. Оренбурiскiя Епархiальны я Вѣдомости выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ. Цѣна 6 р. съ пересылкою. Адресъ: въ О рен
бургу  въ редакцiю Вѣдомостей.

16. Орлооскiя Епархiальныя Вѣдомости выходятъ два раза 
въ мѣсяцъ. Цѣна годовому издапiю 4 руб. 50 к. Адресъ: въ 
Орелъ, въ редакцiю „Орловскихъ Епархiальныхъ Вѣдомостей*, 
при духовной семинарiи.

17. I1ензенскiя Епархiальны я Вѣдомости выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ, выпусками въ 3 и болѣе листа. Ц ѣна въ 
редакцiи 4 р. 50 к., съ пересылкаю 5 р. Адресъ: въ Пензу, 
въ редакцiю „Епархiальныхъ Вѣдомостей*, при духовной се

минарiи.



18. Пермскiя Епархiальныя Вѣдомости выходятъ ежене- 
дѣльно по средамъ. Цѣна за годъ 5 р. съ пересылк. Адресъ: 
въ Пермь, въ редакцiю „Иермскихъ Епархiальныхъ Ведомо
стей".

19. Подолъскiя Епархiальны я Вѣдомости выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ. Цѣна съ пересылкою 4 руб. 60 в. Адресъ: 
въ Каменецъ-Подольскъ, въ редакцiю „Епархiальныхъ Вѣдо
мостей", при духовной семинарiи.

20. IIолтавскiя Епархiальны я Вѣдомости выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ. Цѣна 4 руб., съ пересылкою 5 рублей сер. 
Адресъ: въ Полтаву, въ редакцiю „Епархiальныхъ Вѣдомостей*.

21. Р язанскiя Епархiальныя Вѣдомости выходятъ два ра
за въ мѣсяцъ. Цѣна 4 руб. 50 к., а съ пересылкою 5 руб. 
Адресъ: въ Рязань, въ редакцiю „Епархiальныхъ Вѣдомостей", 
при духовной семинарiи.

22. Самарскiя Епархiальны я Вѣдомости выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ. Цѣна 4 р. съ пересылкою. Адресъ: въ ре
дакцiю „Самарскихъ Епархiальныхъ Вѣдомостей", при духов
ной семинарiи, въ г. Самарѣ.

23. Саратовскiя Епархiальны я Вѣдомости, выходятъ 1 и 
16 чиселъ, годовая цѣна 5 р. съ перес. Адресъ: въ Саратовъ, 
въ редакцiю „Епархiальныхъ Вѣдомостей".

24. Таврическiя Епархiальны я Вѣдомости выходятъ 1 и 
15 чиселъ каждаго мѣсяца. Адресъ: въ Симферополь, въ ре
дакцiю „Таврическихъ Епархiальныхъ вѣдомостей", при тав-

3*



рической духовной консисторiи. Годовая цѣна съ пересылкою
5 р. (безъ пересылки 3 р.).

25. Тамбовскiя Е п а р х iа льн ы я  Вѣдомости  выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ. Ц ѣна 5 р. съ перес. Адресъ: въ Тамбовъ, 
въ редакцiю „Е пархiальны хъ Вѣдомостей*, при духовной се
минарiи.

26. Т ульск iя  Е п а р х iа льн ы я  Вѣдомост и  выходятъ дважды 
въ мѣсяцъ, отъ 4 до 4 х/ 2 листовъ. Ц ѣна 5 руб. съ пересы л
кою, а безъ пересылки 4 р. 20 к. Адресъ: въ Тулу, въ ре
дакцiю „Тульскихъ Епархiальны хъ Вѣдомостей".

27. Харьковскiя Е п архiальны я Вѣ домост и  выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ. Ц ѣна 4 руб., съ пересылкою 5 р. Адресъ: 
въ редакцiю „Харьковскихъ Епархiальны хъ Вѣдомостей", въ 
Харьвовѣ.

28. Херсонскiя Е парх iальны я  Вѣ домост и  выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ, книжками въ 8-ку, изъ 4 и болѣе листовъ. 
Ц ѣна 5 р. съ пересылкою. Адресъ: въ Одессу, въ редакцiю 
„Х ерсонскихъ Епархiальны хъ Вѣдомостей".

29. Черниговскiя Е парх iальны я  Вѣдомост и  выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ съ прибавленiями. Ц ѣна 4 руб. 50 коп. съ 
перёсылкою. Адресъ: въ Черниговъ, въ  редакцiю „Епархiаль
ныхъ Вѣдомостей", при консисторiи.

30. Ярославскiя Е пархiальны я Вѣдомости  выходятъ еже- 
недѣльно, выпусками до 2 листовъ въ 4 д. Ц ѣна 4 рубля. 
Адресъ: въ Ярославль, въ редакцiю „Епархiальныхъ Вѣдо
мостей", при духовной консисторiи.



О П РО Д О Д Ж ЕН IИ  И ЗД А Н IЯ  Ж У Р Н А Л А

„ РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХ!) ПАСТЫРЕЙ*
ВЪ  1879 ГОДУ.

Ж урналъ .Руководство для сельскихъ пастырей* издается,—  
по бяагословенiю Святѣйшаго Синода, при кiевской духовной 
семинарiи съ 1860 года. Поставивъ своею особенною задачею 
способствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ слу- 
женiи строителей таинъ Божiихъ и въ многотрудной обязан
ности учителей народныхъ, а также быть органомъ ихъ дѣя- 
тельности, ихъ желанiй и потребностей, этотъ журналъ съ 
самаго начала своего пздапiя и доселѣ остается неизмѣнно 
вѣрнымъ своей задачѣ. Н а сколько добросовѣсхно редакцiя 
журнала „Руководство для сельскихъ пастырей* выполняетъ 
задачу своего изданiя, это достаточно понято и оцѣнено по
стоянными подписчиками на него.

Съ наступленiемъ 1879 года, редакцiя будетъ продолжать 
свое изданiе съ тѣмъ же усердiемъ и исправностiю, по той 
же программѣ утвержденной Св. Синодомъ, и въ томъ же 
направленiи, отъ котораго уклониться она не желаетъ и не 
можетъ. Въ составь „Руководства для сельскихъ пастырей* 
по преж нему  будутъ входить:

I. Поученiя къ простому народу различнаго содержанiя: 
догматическаго, нравственнаго, церковно-обрядоваго и проч., 
а также извлеченiя и выписки изъ творенiй св. Отцевъ, въ 
которыхъ говорится о священствѣ и которыхъ нѣтъ въ боль
шей части церковныхъ библiотекъ.

II. Изслѣдованiя о различныхъ церковныхъ и духовно-нрав- 
ственныхъ предметахъ, пригодныя для пастыря какъ въ цер
ковной проповѣди, такъ и въ частныхъ его бесѣдахъ с ъ л р и -  
хожанами.



III . Произведенiя ироповѣднической литературы прежняго 
времени, преимущественно тѣ, которыя отличаются своего 
рода современностiю, простотою и общепонятностiю.

IV. Оригиналъныя статьи по части церковной, преимуще
ственно отечественной, исторiи, а также матерiалы, относя- 
щiеся къ ней, съ надлежащею обработкою ихъ. Изъ матерiа- 
ловъ избираются исключительно тѣ, которые по содержанiю 
своему могутъ имѣть какое либо огношенiе къ потребностямъ 
священника или его паствы.

V. Замѣчанiя, совѣты и наставленiя, пригодныя священнику, 
въ разныхъ случаяхъ его пастырской жизни и дѣятельности. 
И во 1-хъ, замѣчанiя касательно отправленiя богослуженiя, 
церковнаго благочинiя, совершенiя таинствъ, обращенiя съ 
прихожанами, отношенiя къ иновѣрцамъ и въ особенности въ 
расвольпикамъ и т. п. Во 2-хъ, замѣтки о характеристичес- 
кихъ чертахъ простаго народа и о томъ, какъ пользоваться 
ими для успѣшнаго дѣйствованiя на нравственность прихо- 
жанъ. Въ 3-хъ, свѣдѣнiя о благочестивыхъ мѣстныхъ обыча- 
яхъ и учреждепiяхъ, а также о предразсудкахъ, суевѣрiяхъ, 
противныхъ духу православной вѣры, съ указанiемъ, когда 
нужно, историческаго происхожденiя тѣхъ и другихъ. Въ 4-хъ, 
педагогичесвiя замѣтки касательно обученiя въ сельскихъ шко- 
лахъ дѣтей прихожанъ и матерiалы для уроковъ въ этихъ 
школахъ. Въ 5-хъ, библiографическiя статьи о вновь выходя- 
щихъ книгахъ, особенно пригодныхъ священнику, и замѣтки 
по поводу журнальныхъ статей, касающихся духовенства въ 
какомъ бы то ни было отношенiи.

Сверхъ того, редакцiя, сознавая, что недостаточно ограни
читься выполненiемъ своей ближайшей задачи въ такомъ из- 
данiи, которое для большей части нашего духовенства, осо
бенно сельскаго, служить источникомъ свѣдѣнiй о жизни цер
кви и государства по примѣру прежнихъ лѣтъ будетъ иногда



заносить на страницы журнала „Руководство для сельскихъ 
пастырей“: 1) общiя замѣчательныя церковно-общественный 
извѣстiя и въ частности свѣдѣнiя о достойныхъ вниманiя рас- 
поряженiяхъ, учреждепiяхъ и церковныхъ событiяхъ въ раз- 
ныхъ епархiяхъ; 2) свѣдѣнiя о положенiи единовѣрцевъ на- 
шихъ въ Австрiи и Турцiи; и наконецъ 3) извѣстiя и сужде- 
нiя о замѣчательныхъ религiозныхъ явленiяхъ и перемѣнахъ 
въ католическомъ и протестантскомъ обществахъ.

При обширности этой программы, само собою разумѣется, 
невозможно дать въ одинъ годъ полный объемъ всѣмъ ука- 
заннымъ отдѣламъ въ журпалѣ, выходящемъ еженедѣльно, 
безъ опредѣленпыхъ рубрикъ. Развитiе того или другаго от- 
дѣла указывается современными потребностями пастырей и 
пасомыхъ; по этому главное вниманiе будетъ обращено па 
рѣгаенiе такихъ вопросов!., которые вызываются текущими 
обстоятельствами; впрочемъ для того, чтобы журналъ нашъ 
могъ доставить приходскимъ пастырямъ руководительное и 
образовательное чтепiе не для одного только года, но и на 
будущее время, въ немъ не будутъ оставлены безъ вниманiя 
и другiя задачи его, обозпачепныя въ программѣ.

Статьи постороннихъ сотрудпиковъ, соотвѣтствующiя цѣли 
и характеру изданiя, будутъ помѣщены съ благодарностiю и 
приличнымъ возпагражденiемъ.

„Руководство для сельскихъ пастырей* выходить еженедѣль
но отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ объемѣ отъ 
полтора до 2-хъ съ половиною печатныхъ листовъ. Годовое 
изданiе составить три тома, каждый приблизительно отъ 30-ти 
до 35-ти печатныхъ листовъ, съ особеннымъ оглавленiемъ и 
особенною нумерацiею страницъ.

Подписная цѣна на мѣстѣ 4 руб., а съ пересылкою во 

всѣ мѣста Россiйской имперiи 5 руб. серебромъ. Плата за 
журналъ по оффицiалышмъ гребованiямъ, какъ-то: отъ кон-



систорiй, правленiй духовныхъ семинарiй и благочипныхъ, 
можетъ быть, но примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до 
сентября 1879 года.

Въ редакцiи этого журнала продаются: 1) экземпляры „ Р у 
ководства для сельскихъ пастырей" за 1861, 1864, 1865, 
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, и 1878 годы. 
При требованiяхъ журнала за всѣ означенные годы можетъ 
быть дѣлаема уступка но особому соглашенiю съ редакцiею.

2) Сборникъ поученiй на всѣ воскресные и праздничные 
дни и на всѣ замѣчательные случаи церковной и обществен
ной жизни. Выпускъ первый. Поученiя на всѣ воскресные 
дни. Изданiе редакцiи журнала „Руководство для сельскихъ 
пастырей*. Выпускъ 1-й сборника поученiй, помѣщенныхъ 
въ журналѣ „Руководство для сельскихъ пастырей", содер
жись въ себѣ поученiя на всѣ 52 воскресныхъ дня года; 
на нѣкоторые воскресные дни въ немъ помѣщены по два, по 
три, даже по четыре поученiя. Цѣна 1 р., за пересылку 20 к. 
Выписывающiе не менѣе 20 экз. пользуются уступкою 15°/о.

3) Практическiе совѣты священникамъ при производствѣ 
слѣдствiй но проступкамъ и преступленiямъ священно и цер- 
ковно-служителей. Ц ѣна 35 к. съ пересылкою.

4) Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Руководствѣ для 
сельскихъ пастырей" въ теченiи десяти лѣтъ, съ 1860 г. по 
1869 годъ включительно. Цѣна 35 к. съ пересылкою.

5) Опытъ практическаго руководства для пастырей. Выпускъ 
первый. Цѣна 40 к. съ пересылкою.

Съ требованiями какъ на журналъ, такъ и на поименован- 
ныя книги нужно адресоваться такъ: Бъ редакцiю  ж урнала  
„Руководство для сельскихъ пастырей* , въ К iевѣ .—Просимъ~ • • И i I ! i | ' I )i ,
не заявлять своихъ требованiй чрезъ правленiе кiевской семи
нарiи, такъ— какъ посылка денегъ чрезъ означенное правде-



нiе можетъ вести къ излишней перепискѣ и чрезъ то замед
лять высылку №№ журнала и книгъ.

Редакторъ, ректоръ семинарiи архимандритъ В и т а л iй .

--*»-"4 <5iайф°Шi@ —

ВЫ Ш ЛА В Ъ  СВѢТЪ ВТОРЫ М Ъ И ЗД А Н IЕМ Ъ  И ВНОВЬ 
ПОСТУПИЛА В Ъ  ПРОДАЖ У КНИГА:

Практическое руководство при отправленiи приход- 
скихъ требъ.

(БЫВШАЯ „ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ* КНИГА)
Составленное священникомъ Н . Силъченковымъ.

Въ виду одобрительныхъ отзывовъ, данныхъ о книгѣ въ 
повременныхъ изданiяхъ духовной литературы, составитель 
призналъ за лучшее, при второмъ изданiи книги— вновь пере- 
смотрѣнномъ и дополненномъ, дать ей иное названiе, и имен
но „Практическое руководство при  отправленiи приходскихъ  
т р е б ъ какъ болѣе соотвѣтствующее содержанiю и назначе- 
нiю книги, но котораго онъ не рѣшился употребить при пер- 
вомъ изданiи, чтобы не получить упрека въ излишней само- 
увѣренности.

При составленiи книги имѣлось въ виду, чтобы она могла 
служить п р а к т и ч е с к и м ъ  р у к о в о д с т в о м ъ  при отправ
ленiи приходскихъ требъ. Сообразно съ такою цѣлiю, пре
имущественное вниманiе обращено на изложенiе обрядоваго 
порядка совершенiя требы, съ указанiемъ —  такъ сказать — 
е с т е с т в е н н а г о  х о р а  самаго порядка требы. З а т ѣ м ъ : 
1) какъ при пользованiи требникомъ необходимо знать— когда, 
въ вакихъ случаяхъ и какъ нужно совершить ту или другую



требу, то въ книгѣ заключаются церковпыя правила и граж 
дан скiя постановленiя, относящiяся до каждой требы; 2) при- 
мѣненiе тѣхъ и другихъ законоположепiй, а особенно— обря- 
довыхъ прiемовъ при совершенiи требы, облегчается опытомъ 
службы другихъ лицъ, — въ виду сего въ книгѣ приведены 
практическiя замѣтки по исправленiю каждой требы, заим- 
ствованпыя изъ повременныхъ изданiи и отдѣльпыхъ сочине- 
нiй; навонецъ, 3) на затруднительные случаи даны отвѣты, 
согласованные съ церковными правилами и гражданскими за
конами.— Таково содержапiе книги въ общихъ чертахъ.

В Ъ  КНИГѢ И ЗО БРА Ж ЕН Ы  СЛѢДУЮ Щ IЯ ТРЕБО И С П РА В-

ЛЕНIЯ:

1) Молитвы въ первый день по внегда родити женѣ отроча и 
нареченiе имени младенцу; 2) Молитва женѣ, егда извержетъ 
младенца; 3) Молитва женѣ родильницѣ въ сороковой день-
4) Оглашенiе крещаемаго; 5) Крещенiе; 6) Молитва святыхъ 
креiцепiй, како младенца крестити ради страха смерти а го;
7) Мтропомазанiе; 8) Молитвы, слѣдуюiцiя за мгропомазанi- 
емъ на омовенiе и постриженiе власовъ; 9) Исповѣдь; 10) 
Причащенiе; 11) Благословепiе предъ вѣнчапiемъ; 12) Огла
шенiе; 13) Обыскъ; 14) Бракъ, при чемъ имѣется особая гла
ва, въ которой подробно изложены указанiя, для разбора сте
пеней родства; 15) Елеосвященiе; 16) Отпѣванiе усопшаго;
17) Совершенiе разпыхъ чиновъ погребенiя въ недѣлю св. 
IIасхи; 18) 1Iоминовенiе усопшихъ; 19) Крестные ходы; 20) 
Водоосвященiе; 21) Молебныя пѣнiя съ канопомъ и безъ ка
нона; 22) Соединенные молебны; 23) Молебны, совершаемые 
въ недѣлю Пасхи; 24) Чинъ благословенiя новаго дома; 25) 
Освяiценiе иконъ; 26) Молитвенные чины на разные случаи; 
27) Хожденiе ,со  славой“ въ дни Рождества, Воскресенiя



Христова и со святою водою; 28) Хожденiе съ такъ называе
мой „постной молитвой"; 29) Присяга, и проч.

Въ приложенiи къ книгѣ содержатся формы приходскихъ 
документовъ съ относящимися къ нимъ законоположенiями; 
а) Метрическiя книги; б) Метрическiя свидѣтельства, выписки; 
и проч. в) Обыскныя книги съ указанiемъ документовъ, требу- 
емыхъ при совершенiи брака; г) Исповѣдныя книги; и проч.

Въ частности, почти каждая треба заключаетъ въ себѣ слѣ- 
дующiя рубрики: а) Мѣсто и время отправленiя требы; б) 
Подготовительныя дѣйствiя къ исполненiю ея; в) Обрядовый 
порядокъ совершенiя требы; г) Заключительный дѣйствiя по 
совершенiи ея; д) Церковныя правила; е) Гражданскiя поста- 
новленiя; ж) I1рактическiя замѣтки; з) Разрѣшенiе представ
ляющихся недоумѣпiй; i) Послѣдствiя неисполненiя законопо- 
ложенiй.

Отзывы о книгѣ, сколько извѣстно составителю, даны: въ 
„Церковно-Общсственномъ Вѣстникѣ"; „Харьковекихъ Енарх. 
Вѣдомостяхъ"; „Екатеринославскихъ Енарх. Вѣдомостяхъ*, и 
нроч.

При 2-мъ изданiи книги признано возможнымъ удешевить 
стоимость кпиги; вмѣсто 1 р. 40 к. назначается съ пересыл
кою всего 1 р. 20 к. Такое пониженiе цѣны оказалось для 
составителя возможнымъ въ слѣдствiе особаго успѣха книги: 
первое изданiе ея, напечатанное въ 1200 экземпляровъ, разо
шлось безъ остатка въ теченiи семи недѣль.

Ц ѣна книги безъ пересылки 1 р., съ пересылкою— 1 руб. 
20 к. (*). При выпискѣ 5 экземпляровъ дѣлается съ первой 
цѣны скидки 10°/о; 10 экземпляровъ— 15% ; и 15 экземпля
ровъ— 25% .

Складъ книги находится въ конторѣ редакцiи „Воронеж
ского Телеграф а“ въ Воронежѣ, на Дворянской улицѣ, домъ

(*) Копейки можно высылать почтовыми марками.



Столля, и въ книжной лавкѣ Воронежскаго М итрофанова мо
настыря. Гг. иногородныхъ покупателей покорнѣйгае просятъ 
обращаться за покупкою книги по преимущ ест ву  въ контору 
редакцiи „Воронежскаго Телеграфа".

---о к-^т-,----- r j f t s -----  . I а»о—

ОБЪ И ЗДАН IИ ВЪ 1879 ГОДУ

Годъ VII. ЖУРНАЛА Годъ VII. 
„Ж И В О П И С Н О Е  О Б О З Р % Ш Е “ .

Иллюстрированный журналъ «ЖИВОПИСНОЕ 0Б03РЪНIЕ> 

издается еженедѣльно въ форматѣ большихъ иностранныхъ 

иллюстрацiй не менѣе двухъ съ полозиной листовъ въ каж- 
домъ нумерѣ по слѣдующей программѣ:

1) Романы, повѣсти, разсказы, очерки и бiографiи. 2) Дра
мы и драмматическiя сцепы. 3) Поэмы, сказки и мелкiя стихотво- 

ренiя. 4) Иллюстрированный путешествiя. 5) Этнографическiе очер
ки. 6) Статьи научпаго содержанiя. 7) Статьи техническiя и хо

зяйственный. 8) Новости изъ области наукъ и искуствъ. 9) Теле
граммы. 10) Объясненiе гравюръ. 11) Шахматный листокъ. 12) Кар

тинки иодъ съ объяспитольнымъ текстомъ.

При подпискѣ г.г. подписчики получатъ премiю: олеографiю, 

уже полученную въ редакцiи. Въ течонiи года г.г. подписчики по
лучатъ вторую олеографiю и литературную иллюстрирован

ную премiю. Кромѣ того редакцiя выдастъ еще одну иремiю, вы- 

боръ которой уже сдѣлаяъ. Эта гравюра на стали, длиною въ 1 1/ь 
аршина, ширина въ 13 вершковъ, составляетъ снимокъ съ карти
ны одного изъ извѣстнѣйшихъ художниковъ. Эта гравюра настоль

ко хорошо исполнена, что можетъ служить украгаенiемъ въ любой 
гостинной.



Въ журналѣ «ЖИВОПИСНОЕ 0Б03РЪНIЕ» принимаюсь участiѳ 

своими трудами слѣдующiя лица: С. А. Андреевскiй, Н. А. Бог- 

дановъ, П. В. Быковъ. С. И. Воскресенская, И. Н. Захарь- 

инъ, (Якунинъ), С. М. Крапивина, Н. Н. Каразинъ, Н. Б. Ну-

роѣдовъ, Л. Леванда, А. Майковъ, Е. Л. Марковъ, А. И.

Мещерскiй, Д. Л. Мордозцевъ, В. И. Немировичъ-Данченко, 

И. В. Омулевскiй. А. В. Разсказова. А. Г. Сахарова, В.

Славянскiй. К. М. Станюковичъ, Н. П. Стремоуховъ, В. В.

Чуйко, С. С. Шашковъ, А. К. Шеллеръ, (А. Михайловъ), 

Н. В. Шелгуновъ, Н. И. Шульгинъ, г-жа Юрьева и другiе.
Въ художеетвенномъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться гравюры раз- 

личныхъ пзвѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ отъ 

7 до 12 гравюръ въ каждомъ нумерѣ.

Въ первый нумеръ журнала на 1879  годъ будутъ, между про- 

чимъ, иомѣщены: А. Михайлова « М у ж ъ  и  ж е н а » романъ, раз- 
сказъ R. М. Станюковича, Омулевскаго « Р ы ц а р ь  н а  с т р а ж ѣ > 

поэма, « Л ѣ с н о е  Х о з я й с т в о »  Н. В. Шелгунова. « К о з л ы  

о т п у щ е н i я » очерки Н. И. Северина. Копiи съ картинъ Брюл

лова, Гуно, Мещерскаго. Шварца.
Н а  год ъ . Н а  полгода.

Цѣна безъ доставки и пересылки . . . .  6 р. 3 р. 50  к.
„ съ доставкой и пересылкою . . . .  7 р. 4 р.

При выпискѣ десяти экземпляровъ одиннадцатый выдается без- 

платно, при выпискѣ двадцати — два безплатно и т. д. по раз- 
счету. Для гг. служаiцихъ, подписывающихся за поручительствомъ 
гг. казначеевъ, допускается уплата по-мѣсячно.

Подписка на 1879 годъ открыта и принимается въ конторь 

редакцiи въ С.-Петербургѣ, Новый проспектъ, 6лизъ церкви 

Знаменiя, № 20.



е м д т ш г о  ш щ i т о
Къ 1-му янва

Д Е Б Е Т Ъ

Обезпеченiе 1 1 8 8  членовъ 3 5 2 1 3 4 0
Ссуды подъ процентный бумаги 2 0 5 6 8 3 36

—  —  товары . 1 9 8 4 7 01
—  —  недвижимыя имущества . 4 8 7 4 2 1 45

Счетъ учтенныхъ векселей 6 9 3 2 9 8 67
—  —  —  съ обезнеченiемъ 5 6 0 0 7 —
—  —  процентныхъ бумагъ и купоновъ . 4 2 7 1 79

—  протестованныхъ векселей 8 0 7 5 2 53
Спецiальные текущiе счеты 7 6 6 5 8 4 94
Проценты по обязательетвамъ Общест. съ 1 япв. — —
Уплаченные проценты по серiямъ — —
Имущество Общества • 3 9 7 6 19
Расходы по Управленiю съ 1 янв. — —

—  подлежащiе возврату 1 2 3 5 68
Текущiй счетъ Общества въ другихъ банкахъ 2 4 0 3 41
Касса . •  • • • 2 5 1 5 1 48
Членскiй взносъ въ иногородныя Общества . 3 0 8 0 —

loro
Счетъ корреспопдеитовъ

no s tro  5 5 2 3 1  — 14
5 5 2 3 1 14

—  протестованныхъ векселей съ обезпеченiемъ 1 6 0 4 3 —
°/о по спецiальному счету членовъ 2 8 4 2 0 4 3
> по переучету векселей 1 8 6 4 36

Кладовая 3 8 0 7 1 3

БА ЛА Н С Ъ 5 9 7 2 6 1 2 4 4



ШСЪ
6А\ ВЗАИМНА ГО. КРЕДИТА..
2>я 1879 года.

К Р Е Д И Т Ъ

Каииталъ обезпеченiя . . . . 3 5 2 1 3 4 0 —
—  оборотный . . . . 3 9 1 2 6 0 -
—  запасный . . . . . 8 2 3 9 І 81

Текущiе счеты членовъ . . . . 9 0 3 2 4 8 2
Условные текущiе счеты . . . . 5 7 6 3 1 9 8
Вклады срочные . . . . . 6 8 0 5 8 0 5 8

—  бѳзсрочные . . . . . 5 5 5 4 9 2 75
—  условные . . . . . 1 7 5 0 6 5 9 0

Проценты по операцiямъ Общества — i

Спецiальный счетъ въ отд. Госуд. банка 4 2 0 0 0 —
Переучетъ векселей . . . . 1 9 6 6 1 3 —
Обезпеченiе вексельной операцiи по § 18 . 3 3 6 6 7 6 8
Переходный суммы . . . . 1 1 1 1 0 9 7
Перезалогъ процентныхъ бумагъ — —
Счетъ суммъ отчисленныхъ на 1 января . . 5 6 0 6 9 8 5

—  Дивиденда по 1 8 7 7  г. 4 8 8 6 7 3
—  —  —  за 1 8 7 7  г. . 4 3 8 1 5 0

Прибыли на 1-е января 3 8 5 9 3 4 3
—  —  —  на 1 -е iюля 3 4 0 3 6 7 2

Счетъ разныхъ лицъ . . . . 1 3 5 4 91
| loro 6 9 9 6 1  — 81 — —

—  корреспондентовъ 6 9 9 6 1 81
i nostro --

”

Вклады на храненiе 3 8 0 7 1 3

БА ЛА Н С Ъ 5 9 7 2 6 1 2 4 4

А



С О Д ЕРЖ А Н IЕ: Отдњлъ оф ф ицiальный. 1) Указы Свя
тѣйшаго Синода. 2) IIриказъ г. Оберъ-1Iрокурора Святѣйша
го Синода. 3) Циркуляръ М инистра Народнаго 1Iросвѣщенiя.
4) Распоряженiя консисторiи. 5) Свѣдѣнiя о похищенiяхъ изъ 
церквей. Отдѣлъ неоффицiилъный. 1) Нравы христiанскаго 
общества по правиламъ Трулльскаго собора. 2) Средства къ 
открытiю поддѣлки восковыхъ свѣчей. 3) Объявленiя: а) объ 
изданiи Епархiальныхъ Вѣдомостей, б) объ изданiи Руководства 
для сельскихъ пастырей, в) п рактическая руководства при от
правленiи приходскихъ требъ, г) журнала Живописное Обозрѣ- 
нiе. 4) Балансъ смоленскаго общества взаимнаго Кредита.

Печатать дозволено цензурой. Смоленскъ. 15-го января 187 9 

года. Въ типографi? наслѣдн. А. Н. Переплетчикова.


