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I.

Государь IIмператоръ, въ 4-й день сего февраля, Высочайше 
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшiй докладъ Святѣйшаго Си
нода о неремѣщенiи викарiа вятской епархiи, епископа сара- 
пульскаго Павла, на каѳедру епископа чебоксарскаго, викарiя 
казанской епархiи.

— Государь IIмператоръ, въ 4-й день сего февраля, Высо
чайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшiй докладъ Святѣй
шаго Синода о назпаченiи викарiя казанской епархiи, епископа 
чебоксарскаго Iоанна, на каѳедру епископа чигирипскаго, пер- 
ваго викарiя кiевской епархiи.

II.

У к а з ы  С в я т ѣ й ш а г о  Синода .
I. Отъ 1-го— 12-го февраля 1878 года, за № 165, о кни

гахъ  Властова и о прiо6рътенiи ихъ для церковныхъ библi-

отенъ.

По указу Его Императорекаго ВеличесiШ, Святѣйшiй Пра- 
вительствующiй Синодъ слушали замѣчанiя на рукопись дѣй-
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ствительнаго статскаго совѣтника Властова, подъ заглавiемъ: 
„Священная лѣтопись— примѣчанiя на библейскiя книги Числъ 
и Второзаконiе“ . И, по справкѣ, п р и к а з а л и :  Признавая 
какъ настоящiй трудъ г. Властова по пзъяснепiю св. писанiя, 
такъ равно и прежнiя подобпаго рода уже пзданныя его со- 
чинеиiя, подъ заглавiями: „Священная лѣтопись первыхъ вре- 
менъ мiра и человѣчества“ и „вторая и третья книги Мои
сеевы" весьма полезными не только для преподавателей духов- 
пыхъ семинарiй, но и для прпходскихъ свящеппиковъ, Свя- 
тѣйшiй Синодъ опредѣляетъ: предписать циркулярно, чрезъ 
„Церковный Вѣстннкъ", всѣмъ епархiальнымъ преосвященнымъ 
предложить приходскимъ священникамъ прiобрѣсти означенныя 
сочипенiя г. Властова для церковныхъ библiотекъ па счетъ 
кружечно-кошельковыхъ суммъ, гдѣ таковыхъ достаточно.

II. Отъ 1 8 -г о -3 0 -г о  января 1878 года, № 53, о сочинен!и 

священника Хераскова: „06озрѣнiе историчеснихъ книгъ

священнаго писанiя ветхаго завьта “ , съ  журналомъ Учеб

наго Комитета.

По указу Его РIмператорскаго Величества, Святѣйшiй IIра- 
вительствующiй Синодъ слушали предложенный господиномъ 
синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комите
та, Ае 309, съ отзывомъ о сочиненiи законоучителя владимiр- 
ской губернской гимназiи священпика Хераксова, подъ загла
вiемъ: „06озрѣнiе псторическихъ книгъ свящ. писанiя ветхаго 
завѣта* (Владимiръ па Клязьмѣ, 187G года. Въ рукописи). 
П р и к а з а л и :  Разсмотрѣвъ настоящiй журналъ Учебнаго
Комитета, Святѣйшiй Снподъ опредѣляетъ: составленное свя- 
iценникомъ Михаиломъ Хераксовымъ сочиненiе: „06озрѣнiе 
историческихъ книгъ ветхаго завѣта“ (Владимiръ на Клязьмѣ,
1876 года. Въ руШписи) одобрить къ упогребленiю въ духов
ныхъ семинарiяхъ, согласно заключенiю Учебнаго Комитета,



въ качествѣ учебпаго руководства по священпому писанiю для 
воспитанпиковъ вгораго класса, совмѣстно съ принятымъ уже 
для этого класса учебпнкомъ по свящ. писанiю преподавателя 
кавказской духовной семинарiи Д. Аѳапасьева, на пзложенныхъ 
въ заключенiи Комитета основапiяхъ. Объ изложенпомъ поста
вить въ пзвѣстность правленiя духовныхъ семинарiй чрезъ на- 
печатанiе пастоящаго опредѣленiя въ „Церковномъ Вѣстникѣ", 
съ приложенiемъ журнала Учебпаго Комитета.
III. Отъ 20-го января— 12-го февраля 1878 года, за  № 84, 

объ обязанности священнинамъ являться въ камеры судеб- 

ныхъ слѣдователей для привода къ присягѣ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй Пра- 
вительствующiн Синодъ слушали предложепiе господина спно- 
дальнаго Оберъ-ГIрокурора, отъ 8-го августа 1877 года, за 
А: 272, по вопросу о томъ: обязаны ли священники являться 
по приглашенiю судебныхъ слѣдователей въ ихъ камеры для 
привода свидѣтелей къ прпсягѣ. П р и к а з а л и :  Разсмотрѣвъ 
обстоятельства дѣла, вызвавшiя означенный вопросъ, и сообра- 
зивъ таковыя съ подлежащими законами, Святѣйшiй Синодъ 
находить: а) что хотя въ законѣ и нѣтъ прямаго указапiя на 
то, что свидѣтели, при предварительномъ слѣдствiи, приводятся 
къ присягѣ въ камерѣ судебнаго слѣдователя, но такъ какъ 
слѣдователи въ этомъ случаѣ обязаны, согласно 444 ст. Уст. 
Угол. Судопр., руководствоваться 711 ст. того же Устава, по 
которой па судѣ свидѣтели приводятся къ прпсягѣ въ судеб- 
номъ засѣданiи, то приглашенiе священника въ камеру слѣ- 
■ователя для привода къ присягѣ свидѣтелей пе протнворѣчить 
закону; б) что циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Синода отъ 
11-го ноября I860 года было предписано, чтобы духовенство 
не отказывалось исполнять законныя требованiя судебныхъ у- 
становленiй; в) что Святѣйшiй Синодъ, какъ видно изъ опре- 
цѣленiя его отъ 19-го октября 1873 года—4-го октября 1874
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года, призналъ возможнымъ допустить приглашенiе судебнымi 
слѣдователями священниковъ въ мѣстности внѣ ихъ осѣдлостi 
и назпачилъ размѣръ прогоновъ и суточпыхъ денегъ, отпу 
скаемыхъ въ этихъ случаяхъ священникамъ, и г) что по уста 
повившейся практикѣ въ городахъ и столицахъ священник! 
являются въ камеру судебныхъ слѣователей для привода кi 
присягѣ. А потому Святѣйшiй сннодъ опредѣляетъ: Предписан 
всѣмъ епархiальнымъ преосвященнымъ гѣхъ губернiй, въ ко 
ихъ введены въ дѣйствiе Судебные Уставы 20-го ноября 186-J 
года, чтобы, для устраненiя всякихъ недоразумѣнiй, поставил! 
въ извѣстиость мѣстное духовенство, что священники не дол 
жны уклоняться отъ явки въ камеры слѣдователен для при 
вода свидѣгелей къ присягѣ; о чемъ дать знать по духовном) 
вѣдомству чрезъ припечатанiе въ „Церковномъ Вѣстникѣ".

IV. Отъ 21-го декаоря— 12-го февраля 1877 — 78  года, № 110 

о сочиненiя Аоанасьзва: „Учебноз руководство по предмет) 

свящ. писанiя для учениковъ III класса духовныхъ семи 

нарiй, съ  журналомъ Учебнаго Комитета.

По указу Его Императорекаго Величества, Святѣйшiй Ира 
вительствующiй Синодъ слушали предложенный господином! 
синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комите
та, .V: 308, съ отзывомъ о сочиненiи преподавателя кавказской 
духовной семннарiи Дмитрiя Аѳанасьева, подъ заглавiемъ: „3 
чебное руководство по предмету свящ. писанiя, дляучениковт
III класса духовныхъ семинарiй. Книги учнтельныя свящ. ни 
санiя ветхаго завѣта" (Выпускъ 1-й. Тифлисъ, 1870 года) 
Учебный Комитетъ полагаетъ допустить означенное сочиненiе 
къ употребление въ духовныхъ семинарiяхъ, въ качествѣ учеб
наго пособiя для преподавателей при изъясненiи ветхозавѣт 
ныхъ учительныхъ книгъ. II р и к а з а л и: Изложенное зак
лючен iе Учебнаго Комитета утвердить, сообщивъ о семь пра



вленiнмъ духовныхъ семинарiй чрезъ „Церковный Вѣстникъ", 
съ приложенiемъ копiи съ журнала Комитета.

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

На случай надобности по времеипомъ подкрѣпленiи налич- 
ныхъ средствъ Государственнаго казначейства, Мы признали 
за благо разрѣшить министру финансовъ, согласно предсга- 
вленiю его, въ особомъ комитетѣ разсмотрѣнному, выпускать 
время отъ времени краткосрочный обязательства Государствен
наго казначейства на слѣдующихъ оснонанiяхъ:

1) Краткосрочныя обязательства Государственнаго казначей
ства выпускаются на сроки не менѣе трехъ мѣсяцевъ и не 
долѣе одного года.

2) Со дня истеченiя срока, па который они выпуiцепы, 
уплачивается нарицательная ихъ цѣна съ процентами за весь 
сей срокъ въ размѣрѣ, какой будетъ опредѣленъ для каждаго 
выпуска особо.

3) 1Iроцентовъ за время со срока, па который обязательства 
были выпущены, по день предъявленiя ихъ къ уплатѣ никакихъ 
не начисляется.

4) Нарицательная цѣна обязательствъ не должна быть менѣе 
тысячи рублей.

5) Форма обязательствъ, нарицательная ихъ цѣна, размѣръ 
платимыхъ по нимъ процентовъ, срокъ уплаты капитала съ 
процентами, мѣста, въ коихъ уплата сiя производится, н про- 
чiя условiя каждаго выпуска опредѣляются по усмотрѣнiю ми
нистра финансовъ, согласно вышеизложеннымъ правиламъ (ст.
1, 2, 3, и 4).

6) Обязательства могутъ быть на семъ основанiи выпускаемы 
ежегодно не свыше той суммы, на какую послѣдуютъ Высо- 
чайшiя Наши повелѣнiя, по нредставленiямъ о семъ министра 
финансовъ.



На должность преподователей опредѣлялись люди не только 
получившiе полное семинарское образованiе, но иногда и та- 
кiя лица, которые сами числились еще воспитанниками семи
нарiи и должны были продолжать свое собственное обученiе. 
Доказательствомъ этого можетъ служить слѣдующiй помѣщае- 
мыи нами документъ объ опредѣленiи учителя въ дорогобуж
ское училище, въ 1747 году.—Въ упомяиутомъ году сынъ 
умершаго священника, села Чижева, Яковъ Ершовъ подалъ 
преосвященному Гедеону прошенiе такого содержапiя: „Въ 
пропiломъ 1735 году, по указу вашего преосвященства, взятъ 
я нижайшiй въ смоленскiя славяно-латинскiя школы, въ ко
торыхъ чрезъ мпогiя лѣта пеотлучно пребывая достигохъ 
школы риторики, которую и слушалъ со всякимъ прилежа- 
нiемъ четыре года по возмояшости своей; въ высшую лге шко
лу философiи не прешолъ не ради нерадѣнiя моего, или от
лучки отъ школъ, но ради небытiя въ той школѣ учителя, 
котораго и въ предбудущiй годъ не слышно быти; 2) а въ 
1738 году отецъ мой, священникъ Григорiй, Божiемъ изволе- 
нiемъ умре, по котораго смерти осталося насъ въ снротствѣ 
при матери, въ крайнемъ вдовствѣ сущей, четыре брата; бу
дучи же въ школахъ... и нынѣ претернѣвая въ бѣдномъ суще си- 
ротствѣ яко въ пищѣ, тако и въ одѣянiи не малую нужду “.

Того ради вашего преосвященства прошу всепокорнѣйше 
ради крайняго моего сиротства уволить мепя ннжайшаго на 
малое время отъ показапныхъ школъ допелѣ вышеупомянутая 
школа философiи имать быти, которую со всякимъ монмъ 
тщанiемъ и прилежанiемъ готовъ слушать неотмѣнпо; а опре- 
дѣлить меня вашимъ архипастырскимъ милостивымъ благораз- 
смотрѣнiемъ въ славонскую Дорогобужскую школу во учи
теля, за что я долженъ о здравiи вашего преосвященства 
вѣчно Бога молить. 1747 г. мѣсяца августаь (4).

(4) Дѣл. Копсист. арх. 1747 г. JV: 98 п. 9.



Н а нрошенiи этомъ резолюцiя преосвяiценнаго 1-го сен
тября последовала такая: определить сего просителя до указа 
во учителя въ дорогобужскую школу. Давъ ему указъ и ин-

i струкцiю, и взявъ съ него обязательство въ прилежномъ уче
никовъ обученiи и въ небрапiи взятокъ и въ неженитьбѣ безъ 
нашего позволенiя."

Считаемъ нелишнимъ помѣстить здѣсь и самую инструкцiю, 
которою сиабженъ былъ учитель Ершовъ; она какъ нельзя 
болѣе знакомить насъ съ внутреннимъ строемъ тогдаиiпихъ 
школъ.

По указу Ея Императорскаго Величества Самодержецы Все- 
россiйскiя смоленской епархiи преосвяiценнаго Гедеона, епис
копа Смоленскаго и Дорогобужс-каго изъ смоленской духовной 
консисторiи Смоленскаго уѣзда села Чижева священническому 
сыну Якову Ершову

ИНСТРУКЩЯ.

Ѣхать тебѣ въ городъ Дорогобужъ, а прiѣхавъ чинить по 
ннжсписапнымъ пунктамъ слѣдующее:

1.

II]»iѣхавъ во оный градъ Дорогобужъ, обрѣтающихся того 
града Дорогобужа и Дорогобужскаго уѣзда поповскихъ, дья- 
конскихъ, дьячковскихъ и причетническихъ и прочихъ чиновъ 
дѣтей, которыя по указу изъ святѣйшаго Иравительствуюiцаго 
Синода и но его преосвященства опредѣленiю описаны отъ 
восьми и до двадцати лѣтъ и выше, кромѣ тѣхъ, которыя отрѣ- 
шены отъ школъ за взрослыми лѣтами... и обще того града 
со старостою поповскимъ Дмитрiевскимъ священникомъ Яко- 
вомъ Ивановымъ, собравъ всѣхъ на лицо именно во опреде
ленную въ томъ городѣ Дорогобужѣ школу, учить тебѣ тѣхъ 
учениковъ чтенiя и писанiя на словенскомъ, йоiьскомъ и ла- 
тиискомъ языкахъ съ ирилежанiемъ и старанiемъ, нелѣностно»



а изучивъ оныхъ чтепiя и писапiя на славенскомъ, потомъ и 
латинскомъ языкахъ, отсылать нхъ въ смоленскiя латннскiя 
школы для высшаго ученiя при доношенiи, такожде которые 
нынѣ обрѣтаются всего выгаеписапнаго изучены тѣхъ выслать 
въ смоленскiя школы немедля при доношенiи же.

2 .

Г1о прiѣздѣ твоемъ въ тотъ градъ Дорогобуясъ не медля 
взять у показаннаго учителя дiакона Михаила Глухарева обрѣ- 
тающимся въ школѣ ученикамъ именной реэстръ, кто какихъ 
школъ изученъ, а но взятiи того реэстра оныхъ учениковъ у 
него дiакона Михаилы нрiять съ роспискою, и взябъ  у п его  

вѣдѣнiе со всего града Дорогобужа и Дорогобужскаго уѣзда 
освидѣтельствовать священннческiя и причетническiя дѣти у 
пего дiакона Михаила всѣ-ль учились и чего не опустилъ ли 
вовсе или на время и для какой нужды. Имѣющiяся всякiя 
школьныя книги, письма и указы отъ тамошняго учителя при
нять съ роспискою и копiю о всемъ томъ репортовать къ его 
преосвященству не медля.

3.

Слѣдовать тебѣ и старостѣ того на крѣпко, чтобы не было 
утаеппыхъ; и буде явятся свсрхъ п о к азап и ы х ъ  отписны хъ  ута- 
енныя или неявлепныя поповскiя, дьяконскiя и причетническiя 
дѣти къ ученiю удобныя, тѣхъ брать во оную школу безъ 
всякаго отъ нихъ отрицанiя, а сколько ихъ явится и взято бу
детъ, о томъ немедленно репортовать, въ которомъ взятiи по- 
слабленiя имъ нечннить и взятокъ никакихъ небрать, а онымъ 
ученикамъ быть тебѣ въ томъ ученiн послушнымъ.

4.

Буде которые попы и причетники за взятiе дѣтей своих! 
начнутъ спорить и противиться, и въ школы для ученiя да
вать не похотятъ, такожде, которые отъ школы сбѣгутъ и



о тѣхъ тебѣ вытеписанному старостѣ поповскому доносить, 
который по доношенiю твоему долженъ сыскать и отдать тебѣ 
въ ученiе, буде же и въ томъ противиться будутъ, то долженъ 
онъ высылать оныхъ въ Смоленскъ, въ домъ его преосвящен
ства въ духовную консисторiю немедленно, а которые учи
нятся ослушны, о тѣхъ писать,

5.

А  сколько всѣхъ учениковъ собрано будетъ, о тѣхъ именную 
роспись ученiя прислать къ его преосвященству немедленно. 
Такоже сколько оныхъ учениковъ и чего изучили въ чтепiи 
и писанiи славянского, польскаго и латинскаго языковъ въ 
томъ тебѣ его преосвященству репортовать доношенiями по 
четвертямъ тримѣсячнымъ года при окончанiи всякiя четверти 
по формѣ во опую школу посланной.

6 . •

Учить всѣхъ учениковъ по вся дпн по утру и по обѣдѣ, 
а рекреацiю (то есть свободу и облегчепiе) отъ ученiя давать 
имъ ученикамъ но воскреснымъ днямъ, по Господскимъ и Бо- 
городичпымъ праздникамъ и нарочитыхъ святыхъ, и во дни 
статскiе торжественные, а ежели оные праздники въ простые 
дни, кромѣ воскресныхъ дней быть случатся въ одной жо 
седмицѣ, то зачитать вмѣсто четвертка, а въ четвертокъ обу
чать, буде же оные праздничные и торжественные дни въ 
которой седмицѣ быть не случатся, то въ рекреацiю давать 
по четверткамъ съ половины дни но обѣдѣ.

7.

Воскресные и торжественные дни и болыпiе праздники бы
вать тебѣ вмѣстѣ со учениками въ соборной тамошней церкви, 
н а  вечерни, ааутренн и лнтургiи; тебѣ самому и ученикамъ 
исповѣдоваться и причащаться Божественныхъ Таинъ въ четыре 
поста года, а  именно въ великiй постъ дважды н а  первой и н а



страстной седмицѣ, а въ прочiе три поста однажды; тебѣ же 
оныхъ учениковъ приводить страхомъ Вожiнмъ ко благоговѣ- 
нiю и ко всякой добродѣтелн. И чтобы оныя дѣти молитвы на сонъ 
грядущимъ, отъ сна воставпiе, молебенъ и акаѳистъ Iисусу 
Сладкому, Пресвятой Богородицѣ и прочiя седмичныя молитвы 
умѣли, н отправляли бы, а въ воскресные дни по утру предъ 
Литургiею собравъ оныхъ учепиковъ въ школу тебѣ самому 
въ слухъ читать акаѳистъ Iлсусу Сладкому или Пресвятой 
Богородицѣ, или назначать кого отъ учениковъ, въ присутствiи 
твоемъ тоже отправлять, и по прочтепiи акаѳиста прочитать 
имъ катехизисъ или исповѣданiе вѣры нравославныя, такожде 
заповѣди Божiя и церковпыя и потолковать по возможности, 
а по окончанiи того идти въ церковь па Святую Литургiю 
съ учениками благочинно по парѣ учениковъ.

8 .

Будучи тебѣ Лкову при тѣхъ школахъ вышеписанныхъ уче
никовъ учить радѣтелыю не токмо же ко ученiю, по паче 
къ добродѣтелямъ христiанскимъ приводить оныхъ и всячески 
лрiобучачъ къ добронравiю, учтивости и политичному обхож- 
денiю, содержаще ихъ въ трезвости и постоянствѣ, а отъ 
пьянства, е с о р ъ , клеветъ, воровства и отъ п р о ч и х ъ  зл о н р а в -  
пыхъ обычаевъ всякимъ образомъ отводить. II для того быть 
тебѣ самому образомъ всякихъ добродѣтелей, трезвости и до- 
бронравiя, ко всему уставу постоянному: не пьянствовати и 
не безчинствовать; и кромѣ сего послушанiя въ другiя какъ 
въ приказныя, такъ и въ прочiя пн въ какiя дѣла не всту
пать и торговлею не промышлять.

0.

Учениковъ ко ученiю и добронравiю приводить не страхомъ 
токмо и наказанiемъ, но паче отеческою любовiю и ограж- 
денiемъ, похвалою публичною въ школѣ. учтивыми способами,



по колику возможно; лѣнивыхъ же пе прилежныхъ ко учепiю, 
бѣгающихъ отъ школы и злонравныхъ, по увѣщанiю одному 
и другому словесному исправлять охужденiемъ, стыдомъ и про
чими школьными способами, неиспраiшыхъ же и тако, па 
тѣлѣ наказывать, и всякимъ образомъ стараться, чтобы уче
ники во ученiи успѣвали, и лѣтъ свойхъ и кошту на себя 
родителей не потеряли, но могли-бъ впредь быть людьми 
честными.

10.
Содержащу тебѣ оную школу прппимать во ученiе въ ту 

школу учениковi. дѣтей свяiценническихъ, дьякопскихъ и нри- 
четническихъ, шляхецкихъ, дворянскихъ, офицерскихъ, посад- 
скихъ и шiыхъ разночиндевъ, а рядовыхъ солдатъ и кресть- 
янскихъ дѣтей не принимать.

11.
Смотрѣть тебѣ Якову накрѣпко, чтобы въ томъ градѣ До- 

рогобужѣ и Дорогобужскомъ уѣздѣ, кромѣ опредѣленной тебѣ 
школы, другихъ никакихъ школъ нигдѣ отнюдь бы не было.

12.
Л. трактаментъ тебѣ получать того града Дорогобужа град- 

скихъ и уѣздныхъ церквей со всѣхъ священниковъ и дьяко- 
новъ съ причетниками но произвольному ихъ расположенiю; 
отъ оныхъ же священниковъ въ годъ денегъ двѣнадцать руб
лей, хлѣба ржи съ яровымъ шесть четвертей. Съ ниже слѣ- 
дующихъ церквей въ градѣ Дорогобужѣ имѣющихся, а именно: 
съ Покровской три, съ Николаевской шесть, съ 1Iятпикой 
три, съ Дмитрiевской двѣнадцать, съ Архангельской семь, съ 
Аѳанасьевской девять, съ Преображенской четыре, съ Казан
ской четыре четверика, итого шесть четвертей. Да на отопле- 
нiе школьныхъ печей требовать тебѣ дровъ тѣхъ же церквей 
съ священниковъ съ причетниками по расположенiю, въ ко-



торомъ трактаменгѣ и въ дровахъ попы и причетники задер- 
жанiя отнюдь не чинятъ; а ежели въ томъ будетъ какое пре- 
пятствiе и задержанiе, о томъ тебѣ репортовать въ помянутую 
духовную вопсисторiю.

13.

Огъ выпiеписапныхъ учениковъ, такожъ отъ отцевъ ихъ и 
сроднивовъ, опричь опредѣленпаго тебѣ трактамента, отнюдь 
ничего не требовать и взятокъ никакихъ пе брать, такожде 
учениковъ па свои услуги, и не на какую свою кольми паче 
постороннюю работу пе брать, и пе отпускать отъ школы въ 
дома ихъ и шiкуда, токмо ка праздники Рождества и Воскре- 
сенiя Христова на одну „дѣлю, да въ августѣ мѣсяцѣ на 
двѣ педѣли, съ 15-го ч»iс.iа по 31-е. Отпуiцать изъ нихъ и 
ежели кто долговременно болѣзновагь будетъ.

14.

Буде же ты по сей данной инструкцiи вышеповелѣннаго не 
будешь исполнять и будешь къ цопамъ, причетникамъ во взя- 
тiн дѣтей ихъ чинить какую понаровку или послабленiе и 
противъ вышеинсанныхъ пунктовъ, хотя мало чего не испол
нишь, а въ томъ его преосвященству будетъ извѣстно и за 
то истязанъ и штрафованъ будешь не малымъ штрафомъ" (6).

Сентября 4-го дня 
1747 года.

Хотя, на основанiи 5 пункта приведенной инструкцiи, учи
тели училищъ и обязывались представлять къ преосвященному 
Гедеону, чрезъ каждые три мѣсяца, подробный вѣдомости о 
числѣ учениковъ и ихъ успѣхахъ, но нужно полагать, что 
правило это инструкцiи соблюдалось преподавателями не всегда 
точно; потому что между училищными дѣлами архива, вѣдо-

(5) Тоже дѣл. конснст. архив. 1 7 4 7  г. Jfs 9 8  п. 9 .



мостен такихъ встрѣчается весьма немного, и при томъ болѣе 
обстоятельный пзъ нихъ, подобно и вѣдомостямъ семннарскимъ, 
принадлежать по преимуществу къ одному 1747 году.— Созна
вая всю цѣнность этихъ докумептовъ для сужденiя о научномъ 
состояпiн тогдашнихъ училищъ, мы считаемъ необходимымъ, 
поместить здѣсь означенныя вѣдомости за 1747 годъ, хотя въ 
сокращепномъ видѣ.—



В Ѣ Д О М О С Т Ь
о славяно-россiйской школѣ и ученикахъ въ бѣльской школѣ обрѣтающихся въ 1747 году (е).

Кто именно и съ какихг чиновъ.

Лѣ
та
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. Чему обу

чены.
Что нынѣ 
обучаютъ.

Кто въ на- Кто, когда 
укѣ поня- и Куда вы_ 

тенъ и не- 
понятенъ. били-

Города Бѣлой:

Церкви Богоявленiя Господня священ
ника 1оанна сынъ Аѳанасiй 8 1747 >-• Непонят.

Бѣльскаiо уѣзда: и

Села Березы умерш. свящ. Григорiя
сынъ И л а р iо н ъ ..........................................

Села Покрова свящ. Лаврентiя сынъ 
IIетръ . . . . . .

7

7

1747

1747

VO
СО

Посредств.

Непонят.

Часословщики:

Села Рожени дьячка Константина сынъ 
Григорiй . . . . . .

Села Головеньки свящ. Антонiя сыпъ 
Иванъ . . . . . .

Села Лянкина свящ. Илiи дѣти: Лука

10

13
14

1747

1740
1738 Бу

кв
ар

ю
.

Ч
ас

ос
ло

въ
.

Н
еп

он
ят

ны
.

(6) Дѣло съ вѣдомостями о школахъ 1746 — 1747 г. Л; 30 ii. G



Ѳеодоръ 12 1742
5
6 Часослов.

Иванъ . 10 1747
И

Часослов.
Села Кавелыщшы умерш. свящ. Иси

>-*
М

дора сынъ Максимъ . . . . 15 1737 Часослову. Псалтирь.

Псалтырщики:

Села Попиклей дьячка Гаврiила сыпъ
Г р и г о р i й ..................................................... 18 1742 Псалтирь. Бѣжалъ

Села Чечатъ священ. Трофима сыпъ »о 1745 г.
Г р и г о р i й ..................................................... 9 1746 Р*ZJ Псалтирь. Посредст.

Села Кавельщены умерш. церковника оZJ
Iакова сынъ Иавелъ . . . . 22 1738

та
ST* Бѣжалъ

• 1746 г.
Писцы: .

Села Шоптова умерш. свящ. Георгiя
>£QЫш

сыпъ Самуилъ .......................................... 12 1744 Яо* Я Посредств.
Села Драгочева дьячка Андрея сынъ ан

VO
Q

, IIетръ . . . . . . 17 —' Щевzj К
, q Непонят.

Элементарщики:
нн нейо

| Города Бѣлой церкви Богоявленiя Го-
Б

к
j сподня пономаря Тимоѳея сынъ Петръ . 12 1742 Элемент. Писать по Понятенъ.
I латынѣ.



Села Драгочева дьячка Андрея сынъ 
Г р и г о р i й ..................................................... 21 1737 Писать по

русски.
Элемен-
тарь.

Непонятрнъ 
и медленно 
язиченъ.

Въ подлинной вѣдомости всѣхъ учениковъ значится 72 человѣка,—лѣтами съ 7 по 21 годъ; 
изъ нихъ только двое отмѣчены: „понятны" а остальные— „непонятны" или „посредственны".

Вѣдомость подписана такъ: „къ сей вѣдомости славенской школы учитель Ваеилiй Бозыкипъ 
руку приложилъ."

В Ѣ Д О М О С Т Ь

о славянской пiколѣ и ученикахъ въ дорогобужской школѣ, близь Нико.таевскаго собора, обрѣ-
тающнхея съ 1747 года.

Кто пмеппо и съ какихъ чинопъ.

Лѣ
та
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ж
де

нi
я.

Нр
ем

я 
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ре
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дѣ
ле

нi
я 

въ
 

ш
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лу
. Чему обу

чены.
Что нынѣ 
обучаютъ.

Кто въ н а- 
укѣ поня- 
тенъ и  не- 
понятенъ.

Кто, когда 
н куда вы

были.

1'рада Дорогобужа:

Соборпой Николаевской церкви свящ. 
Андрея дѣти Ваеилiй . . . .  

Димитрiй
14

9
1739
1745

Иеалтирю.
Букварю.

Пишетъ по 
таблицѣ. 
Часослов.

Непонят.



Дорогобужскаго уѣзда:

Села Рамоданова пономаря Матѳiя дѣ Писать по
ти: Н и к и т а ........................................... .21 1737 бумагѣ. Элемент. Понятенъ.

Алексѣй . . . . 13 1745 Букварю. Часослов. Посредст.
Василiй . . . . 10 1747 Букварю. --- Непонят.

Села Погорѣлова свящ. Дiонисiя сынъ
Константинъ . . . . . 14 1741 Часослову. Псалтирь. Непонят.

— дьячка Ивана дѣти: Никита . 14 1741 Писать по 6у- 
iа гѣ . Элемент. Понятепъ.

Ѳеодоръ . 13 1742 Писать по бу
ян гѣ. — —

Михаилъ 8 1746 Букварю. Часослов. Понятенъ.
Села Бобынова священ. Марка сынъ

4 Г

А н д р е й ...................................................... 21 1737 Псалтирю. IГисать по Непонят.
• • • * • • •  • бумагѣ.

В с ѣ х ъ  у ч е н п к о в ъ  в ъ  э то й  в ѣ д о м о сти  з н а ч и т с я  8 3  ч е л о в ѣ к а , в о з р а с т о м ъ  о т ъ  8  до  2 1  го д а ; и зъ  
н и х ъ  3 0  ч е л о в ѣ к ъ  о т м ѣ ч е н ы  „ п о н я т н ы ,“ а  о с т а л ь н ы е  „ п о с р е д с т в е н н ы а и  „ н е п о н я т н ы ."

В ѣ д о м о с т ь  п о д п и с а н а  т а к ъ :  „д о р о го б у ж с к о й  ш к о л ы  у ч и тел ь , д iа к о н ъ  П е т р ъ  С а р а ч и н с к iй ."



В Ѣ Д О М О С Т Ь

объ ученикахъ обрѣтающихся въ рославльской славенской школѣ близь тамошпяго рославль
скаго Свято-Спасскаго монастыря съ 1747 года.

Кто лмеппо и съ какихъ чиеовг.

Лѣ
та

 
от

ъ 
ро

ж
де

нi
я.

В
ре

м
я 

оп
ре

- 
дЬ

лс
нi

я 
въ

 
ш

ко
лу

. Чему обу- 
чепы.

Что нынѣ 
обучаютъ.,

iто въ на- 
укѣ поня- 
генъ и не- 
понятенъ.

Кто, когда 
и куда вы

были.

Города Рославля:

Церкви Успенiя Пресвятыя Богороди
цы дьячка Василiя сынъ Иларiонъ 

Села Ладыжина священника Тимоѳея 
дѣти Савва . . . . .

Ваеилiй . . . . .  
Села Костырей священника Адрiана 

сынъ Петръ .
Села Шмакова священника Никифора 

сынъ Петръ . . . . .

8

7
10

15

9

174в нояб
ря  1 д н я .

1740 сен т. 
29-го  д н я .
1713 геив. 
Ю -го д н я .

1747 я ар т . 
9 -го  д н я .

1747 генв. 
25 -го  д н я .

Букварю.

1
Псалтирю.

i Азбукѣ.
i

Часослов.

Писать на 
бумагѣ. 

Часослов.

Посредств.

Весьма пе- 
понятенъ. 
Непонят.

Понягенъ.



1
Села Черепопа пономаря Матѳiя сыпъ 

А н д р е й ....................................................

I1

8 1747 
Феврал. 
1 24 дн.

Азбукѣ.

1

Часослов. Понятенъ.

Всѣхъ учениковъ значится въ этой вѣдомости 18 человѣкъ; изъ нихъ:
7 лѣтъ 1 учен. 9 лѣтъ 2 учеп. 11 лѣтъ 1 учен. 14 лѣтъ 1 учен.
8 » 4 ' ,  10 ,  3 ' „ 12 „ 5 ' „ 15 „ 1 „

Съ отмѣткою „попятны" 5 ученш;овъ, а остальные отмѣчены „посредственны" или „непо
нятны."

Вѣдомость подписана такъ:
„Къ сей вѣдомости рославльской славенскон школы учитель Иванъ Филинповъ руку приложить.“

В Ѣ Д О М О С Т Ь
славенской торопецкой школы о находящихся во ученiи ученикахъ съ 1746 года по нынѣшнiй

1748 годъ.
- 1

Кто именно и съ какихъ чиповъ.
Лѣ

та
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ж

де
нi

я.
Вр

ìм
я 

оп
ре

- 
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лен
iл 

вь
 

шк
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Чему обу
чены.

Что нынѣ 
обучаютъ.

Кто въ иа- 
укѣ поня- 

тенъ и не- 
понятенъ.

Кто, когда; 
и куда вы

были.

Города Торопци:
Соборной церкви Иресв. Богородицы 

1 пономаря Гаврiила сынъ Гаврiилъ 10
1746 

септ. 9 Элемент.
Писать по 
латыни. Понятенъ. i



Благовѣщенской церкви свящ. 1оанна
сынъ В а с и л i й ..........................................

Погоста Желна священ. Евсевiя сынъ
И с а i я .....................................................

Пономаря Михаила сынъ Ѳеодоръ 
Погоста Столапна свящ. 1оанна сынъ 

Аѳанасiй
Погоста Задвинья священ. Поликарпа 

сынъ Iосифъ ;
Погоста Жукова священник. Прокопiя

дѣти: Тимоѳей ..........................................
М а т в е й ..........................................
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Всѣхъ учепиковъ въ этой вѣдомости значится 191, возрастомъ отъ 7 до 25 лѣтъ: изъ нихъ
имѣютъ отмѣтку „понятны“ 7 учепиковъ, а остальные отмѣчепы „посредственны" или „непо 
нятпы .

Ведомость подписана такъ:
„Къ сеи вѣдомости города Торопца торопецкой славепской школы учитель Владимiръ Ми 

хаиловъ руку приложилъ."



Разсматривая приведенныя вѣдомости, нельзя не придти къ 
заключенiю, что научное образованiе въ тогдашпихъ учили- 
лищахъ шло не совсѣмъ успѣпшо, такъ какъ изъ 364 воспп- 
танниковъ, обучавшихся въ 1747 году во всѣхъ четырехъ 
училнщахъ, только 44 человѣка отмѣчены положительно ус- 
пѣшными, а нзъ остальныхъ 320 воспитанниковъ нѣкоторые 
оказывали только посредственные успѣхи, а другiе оставались 
и вовсе безуспѣшными. Впрочемъ такая малоуспѣшность бу
детъ казаться для насъ болѣе или менѣе извинительною, если 
мы примемъ во вниманiе съ одной сторопы совершенную не- 
подготовку тогдашпихъ учениковъ, отдаваемыхъ въ училища, 
и затѣмъ ихъ многочисленность въ училнщахъ при одпомъ 
только учителѣ, а съ другой стороны если обратимъ внима
нiе па скудость матерiальныхъ средствъ и на разпыя другiя 
загрудненiя, съ которыми перѣдко приходилось бороться 
вновь открытымъ училищамъ.

Къ сожалѣнiю по малочисленности сохранившихся доку- 
мептовъ, мы не можемъ прослѣдить подробно исторiю каждаго 
изъ тогдашнихъ епархiалыiыхъ училищъ за весь обозрѣваемый 
нами нерiодъ времени, однако на основанiи и этихъ немно- 
гихъ документовъ можно думать, что преосвяiцi`нпому Гедеону, 
при всемъ старанiи, не удалось, во время своей жизни, дове
сти учрежденный имъ училища до состоянiя вполнѣ удовле- 
творительнаго.

Для подтверждспiя сказаннаго мы приводимъ здѣсь все то, 
что можно было почерпнуть изъ архивныхъ дѣлъ о состоянiи 
училищъ смоленской епархiи во время управленiя ею прео- 
священнымъ Гедеономъ.

О дорогобужской ШКОЛЪ. На основанiи реэстра объ успѣ
хахъ учениковъ дорогобужской славяно-латинской школы, пред- 
ставленнаго въ 1741 году преосвященному Гедеону учнтелемъ 
этой школы Филиппомъ Докучаевымъ, можно заключить, что
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школа эта первоначально открыта въ 1733 году; потому что 
въ графѣ этого реэстра—о времени поступленiя учениковъ 
въ школу— самый ранпiй годъ поступленiя нѣкоторыхъ изъ 
нпхъ есть именно 1733 годъ. Изъ этого реэстра видно также, 
что кромѣ дѣтей священно-церковно-служптельсiшхъ въ 1741 
году въ школѣ обучалось 8 мальчиковъ и изъ дѣтей тамош- 
нихъ гражданъ. Всѣхъ учащихся въ означеппомъ году было 
90 человѣкъ (7). Затѣмъ въ вѣдомоетяхъ: за 1745 г. значится 
въ училищѣ 94 человѣка (8), а за 1747 годъ—8 3 —возрастомъ 
отъ 8 и до 21 года (9). IIомѣщенiе школы находилось близь 
городскаго Николаевскаго собора (10); па устройство этого по- 
мѣщенiя отпущепа епархiальпымъ начальствомъ нѣкоторая 
сумма изъ штрафныхъ семипарскихъ денегъ (п), но въ ка- 
комъ именпо количествѣ—изъ дѣлъ не видно. Вновь откры
тое дорогобужское училище, какъ можно думать, не пользо
валось особеннымъ сочувствiемъ горожапъ; потому что между 
дѣлами архива встрѣчаются два документа съ донесенiями 
учителя этого училища Григорiя Глухарева преосвящеппому 
Гедеону одно о побояхъ, причинеiшыхъ воеводою Лыкошннымъ 
учепику Глухареву (12), другое донесенiе того же учителя, сов- 
мѣстно съ поповскимъ старостою, шщеншiкомъ Iаковомъ, о 
нападенiи па школу н учиненiи тамъ разпыхъ безпорядковъ 
посадскимъ человѣкомъ Иавломъ Масловымъ (13). Другихъ 
свѣдѣпiй объ этой школѣ не нмѣется.

(7) Смотр, дѣл. консист. архiш. 1741 г. № 3.
(8) Дѣл. 1746— 1747 г. 36 и. 3.
(9) Смотр, то-же д1.ло.
(10) To-же дѣл. 1746— 1747 г. № 36 п. 3.
(11) Дѣл. консист. архив. 175G г. № 11.
(12) Дѣл. арх. 1745 г. № 292 н. 1.
(13) Дѣл. 1747 г. № 78 и. 8.



О бѣЛЬСН0Й ШКОЛЪ.— Изъ содержапiя одного изъ дѣлъ за 
1737 годъ видно, что на первоначальное устройство помѣще- 
нiя для бѣльской школы, въ 1733 году епархiальнымъ на- 
чальствомъ назначено было, по особенному роснисанiю, сдѣ- 
лать денежный сборъ съ духовенства бѣльскаго уѣзда, въ ко- 
личестсѣ 33 рублей; но на самомъ дѣлѣ оказалось, что пѣ- 
которые пзъ церковныхъ причтовъ назначенных!, имъ денегъ 
не внесли,—такъ что въ сборѣ всего было получено 21 рубль. 
Изъ этой суммы, какъ видпо изъ того же дѣла: 16 рублей 
было уплачено плотiшкамъ за передѣлку старыхъ хоромъ въ 
четыре жилья и за устройство двора и заборовъ около хоромъ; 
остальныя же деньги, 5 рублей, употреблены па покупку: 
драни для крыши, на устройство 5 новыхъ окопныхъ рамъ, 
передѣлку 5 рамъ старыхъ и на покупку зелепыхъ нолива- 
пыхъ кафлей для печи (14). Очевидно, что при столь незначи
тельной денежпой издержкѣ, употребленной на устройство 
училищныхъ хоромъ,—онѣ не могли отличаться пи удобствомъ, 
ни изяществомъ; по, къ несчастiю, и это небогато устроен
ное училищное помѣщенiе не долго оставалось въ своемъ об- 
яовленномъ видѣ. Въ 1747 году бѣльскаго уѣзда села Кавель- 
щины священникъ Гаврила Сидоровъ донесъ копсисторiи, что 
бѣльской Богоявленской церкви пономарь Тимоѳей Констан- 
тиновъ самовольно поселился въ училищныя хоромы со всею 
своею семьею, и, по своей неопрятности, заводить въ нихъ 
сырость и гноитъ ихъ, что онъ разломалъ училищные заборы 
и порубилъ ихъ на дрова, и что сжегъ въ своихъ печахъ 
всю училищную крышу (15). Изъ дальнѣйшихъ дѣлъ архива не 
видно, что дало такую наглую смѣлость богоявленскому по
номарю и какъ поступило съ нимъ епархiа.iьное начальство

(и ) Дѣл. коисист. архив. 1737 г. Xs 41.
(15) Дѣл. 1747 г. А» 57 и. 10. стр. 11.



за его безцеремонное обращенiе съ общественнымъ имуще- 
ствомъ.—Число учащихся, какъ видно изъ сохранившихся вѣ- 
домостей, въ 1745 году было 68 человѣкъ (16) и въ 1747 го
ду—72 человѣка (17). 1Iо окончанiи учнлищнаго курса, вос
питанники, желавшiе учиться грамматикѣ и другимъ дальнѣн- 
шимъ наукамъ, изъ Бѣлаго переходили въ Смоленскъ. Такихъ 
учениковъ съ 1742— 1745 годъ было 13 человѣкъ (1S). 0зна- 
ченныя училищныя вѣдомости подписаны учителемъ Василiемъ 
Базыкинымъ.

О рославльской ШКОЛЬ.— Въ 1738 г. учитель рославльской 
школы Иванъ Можайскiй, представляя преосвященному Геде
ону реэстръ объ успѣхахъ учениковъ своей школы, въ рапортѣ 
своемъ, между прочимъ, писалъ такъ: „по вашему архипас
тырскому указу изъ смоленскаго духовпаго приказа повелѣно 
мнѣ въ Рославлѣ учить священно и церковно-служительскихъ 
дѣтей на славянскомъ, русскомъ и польскомъ языкахъ и кто 
что изучить, репортовать помѣсячно" (19). Изъ этихъ словъ 
учителя Можайскаго видно, что рославльская школа въ 1738 
году уже была въ извѣстной степени организована. Въ пред- 
ставленномъ реэстрѣ за означенный годъ всѣхъ учащихся бы
ло 16 человѣкъ,— возрастомъ отъ 7 лѣтъ и до 21 года. Изъ 
вѣдомостей за 1741 и 1742 годы, представлепныхъ новымъ 
учителемъ этого училища Иваномъ Крастелевымъ, видно, что 
число учениковъ въ 1741 г. было 30 и въ 1742 г.— 18 чело
вѣкъ (20). Воспитанники этой школы главнымъ образомъ учи-

( 16) Дѣл. архив. 1746 г. № 36 п. 3.
( 17)  Смотр, выше привед. вѣдом.
(18) Дѣл. 1745 г. № 204 п. 5.
(19) Дѣл. 1738 г. № 75 п. 5 и 192 стр. 11ст. Ст. опис. Смол. 

Епарх.
(20) Дѣл. архив. 1741 — 1742 г. Xs 3 (11 — 16 сгр.)



лись русскому и славянскому чтенiю и письму, но о польскомъ 
языкѣ ннгдѣ въ вѣдомоетяхъ не упоминается. Въ 1756 году 
является еще новый учитель рославльской школы Семенъ Снль- 
ницкiй, обращавшiйся къ преосвященному Гедеону, съ л;ало- 
бою на рославльскаго протопопа Якова Орловскаго. Изъ этой 
жалобы, между прочимъ, мы узиаемъ слѣдующiя свѣдѣиiя о 
рославльскомъ училищѣ: 1) учителю этого училища произво
дилось жалованье съ церквей г. Рославля и 19 уѣздпыхъ цер
квей, всего въ годъ 12 руб. деньгами и 6 четвертей хлѣба,—
3 яроваго и 3 ржапаго; 2) выдача содержанiя учителю лежа
ла на обязанности градскаго протопопа, по что протопопъ 
Орловскiй къ обязанности этой относился крайне небрежно,— 
такъ что, по словамъ учителя Силышцкаго „онъ самъ дол- 
женъ былъ ходить въ праздничные дни по селамъ и собирать 
свои деньги какъ бы Христа ради;" 3) школьное помѣщепiе, 
устройство котораго, по указу преосвященнаго поручено было 
тому же протопопу Орловскому, находилось въ самомъ жал- 
комъ положенiи: опо состояло изъ ветхой деревянной избы и 
небольшой при ней свѣтелки - не вполпѣ отстроенной; крыша 
на школѣ была ветхая и текла, окна изъ самаго плохаго стек
ла, полы гнилые, печь была угарная и угрожала паденiемъ.— 
„Помилуй архипастырь Божiй, учини свое архипастырское 
мнлосердiе!—восклицалъ учитель Сильницкiй въ своей жалобѣ... 
учениковъ же какъ рославльскихъ посадскихъ, такъ и прочихъ 
чиновъ людей уповательно было бы въ оной школѣ не мало, 
но устрашась его, протопопа, никто мпѣ не отдаетъ во уче- 
нiе; ибо оный протопопъ ходить ежедневно въ оную школу 
и кого зосхощетъ бьеть плетьми и розгами" (31). Сдѣлапное 
учителемъ Сильницкимъ донесенiе имѣло свой успѣхъ. Школа 
въ скоромъ времени была обновлена (22), и вмѣстѣ съ этимъ

(21) Дѣл. консист. архив. 1756 г. А: 5.
('22) Смотр, то-же дѣло.



тому же протопопу Орловскому предписано было, при участ.' 
намѣстника Спасскаго мопастыря и учителя Сильпицкаго, и; 
брать удобное мѣсто для постройки новой школы. Выбор 
палъ на пустопорожнее мѣсто, находившееся между прежнеi 
старою школою и Спасскимъ мопастыремъ, принадлежавшс 
одному бѣдпому крестьянину (23). Таковы свѣдѣнiя о рославль 
скомъ учили щѣ.

О торопецкомъ учил:iщ ъ.- Въ 1785 году торопецкое ду 
ховпое правленiе доносило смоленской духовной консисторiи 
для представлепiя требуемыхъ отъ ней свѣдѣнiй въ Святѣii 
шiй Синодъ о смоленских-!, епархiальпыхъ учи.iищахъ, чт 
русская школа въ ихъ городѣ, имѣющаяся подъ вѣдѣпiемi 
духовнаго правленiя для дѣгей священно-церковно-служитель 
скихъ и обывательскихъ, построена въ силу духовнаго регла 
мента и указа при Императрнцѣ Аннѣ,—при Гедеопѣ 1741 
года, коштомъ торопецкихъ граждапъ и сельскихъ священно 
церковно-служителей, и что дѣти свящеiшо-церковно-служи 
тельскiя и обывательскiя обучались и обучаются нынѣ и  
своемъ коштѣ, а учитслямъ производится жалованье (2I)- У ка 
занное донесепiе правленiя о времепи учреждепiя училищ; 
вполнѣ подтверждается iѣдомостiю этого училища, представ 
лепною преосвященному Гедеону въ 1748 году учителем-. 
Владимiромъ Михайловым!.; въ этой вѣдомости дѣйствнтелыi 
не показано ни одного ученика, который обучался бы въ учи 
лищѣ ранѣе 1746 года (2о). Всѣхъ учащихся въ означенном' 
году было 191 человѣкъ, лѣтами отъ 7 до 25.

О вяземской шнолъ. — Открытiе школы въ городѣ Вязьмг 
также принадлежите къ разсматриваемому нами времени. Н

(23) Тамъ-же.
(24) Дѣл. 1785 г. п. 20. Довесенiе въ Св. Синодъ, когда 

кѣмъ заведены школы въ смоленской епархiи.
(2о) Смотр, выше прпвед. вѣдом.



акъ какъ въ первой половппѣ проiпедшаго столѣтiя г. Вязь- 
iа съ своимъ уѣздомъ принадлежали крутицкой епархiи, то
i оспованiе тамошней школы припадлежитъ пе смоленскому 
iреосвящеппому Гедеону, по архiепнекопу Сарскому и IIодоп- 
;кому Платону. Въ одномъ изъ архивныхъ дѣлъ смолепской 
toncncTopiii, относящемся къ 1746 году, мы нашли слѣдую- 
цее свѣдѣнiе, касательно первопачальнаго открытiя вяземской 
пколы, подъ пменемъ семннарiи: „Въ 1743 г. архiепископъ 
iарскiй и подонскiй и члепъ Св. Снпода Платонъ, посѣщая 
\  Вязьму объявилъ тамошпимъ градскимъ священникамъ и 
цакопамъ свое памѣрепiе взять ихъ дѣтей годныхъ для обу- 
iенiя въ московскую семинарiю;—услышавъ объ этомъ, все 
цуховенство стало единогласно просить преосвященнаго учре
дить для тѣхъ дѣтей семинарiю въ Вязьмѣ и дать имъ учи
теля" (26). Иреосвящеппый Платонъ, имѣя въ виду значитель
ное разстоянiе Вязьмы отъ Москвы, на заявлепiе духовенства 
согласился и  учителемъ школы утвердилъ пѣкоего Тараса 
Постникова, который немедленно же набралъ и школьниковъ 
для обученiя (27). По вскорѣ съ вновь устроенною вяземскою 
семипарiею случилась непрiятная исторiя, какъ видно изъ до- 
несенiя объ этомъ управителя вяземскаго архiерейскаго дома 
Ѳаддея Островскаго преосвященному Платону: „Бургомистры, 
писалъ Ѳ. Островскiй, поставили въ семинарiю воинскiй по
стой съ перваго лее дня (ея существованiя), который и стоялъ 
даже до Рождества Христова,—стояли капитанъ, сержантъ, 
солдатъ и служители, а учитель стѣсненъ былъ съ семина
ристами въ одну избу; 2) прошедшаго февраля 23-го дня, къ 
упомянутому учителю, послѣ справки нмянинъ (кои имѣли быть 
въ понедѣльпикъ первой седмицы великаго поста) во 2-мъ

(26) Дѣл. коне, архип. 174G г. Xt 9 6  п. 6.
(27) Тамъ-жр.



часу ночи прiѣхалъ попъ Ѳедотъ церкви Входа Господня во 
Iерусалiшъ съ посадскими людьми въ квартиру и стали бить 
учителя и я;ену его смертельиымъ боемъ и грабить пожитки 
ихъ, коихъ и разграблено на 500 руб. При которомъ боѣ былъ 
главный магистратски бургомпстръ Аггей Филатовъ, который, 
не токмо отъ того боя не оборопилъ, но еще и сказывалъ: 
„прибавьте, бейте, не заводи семипарiи“!.. Затѣмъ битаго Пос
тникова бургам истръ велѣлъ взять въ ратушу подъ караулъ 
и посадилъ па цѣпь; поутру Постникова насилу привели на 
монастырскiй дворъ, гдѣ его исповѣдали и причастили; Пос- 
тниковъ оказался избитымъ весь отъ головы до ногъ, голова 
была пробита, ребры изломаны" (28).. Вслѣдствiе такого до- 
несепiя, отъ 23-го апрѣля 1745 года преосвящеппому Геде
ону, епископу Смоленске у былъ присланъ изъ Святѣйшаго 
Синода указъ о томъ, чтобы онъ изъ своей епархiи назна- 
чилъ какое-либо духовное лицо въ составъ коммиссiи для 
производства слѣдствiя „объ учиненномъ надъ нослаипымъ его 
преосвящепствомъ Платономъ въ г. Вязьму ко учрежденной 
тамо семинарiи учителемъ, Тарасомъ Постниковым^ отъ вязем- 
скихъ посадскихъ людей и бургамистра Аггея Бублика съ то
варищами почпомъ пападенiи, убiйствѣ и разграблепiи имѣнiя 
его, и чрезъ то оной учрежденной семинарiи окончательпомъ 
разрушенiи" (2Э). Итакъ изъ приведепныхъ словъ указа видно, 
что съ несчастною судьбою учителя Постникова, кончилось 
на этотъ разъ существованiе и самой вяземской семинарiи. 
Вторичное открытiе вяземской школы, какъ видно изъ даль- 
нѣйшихъ дѣлъ архива, послѣдовало въ 1761 году (30).

Итакъ изъ всѣхъ прпведенныхъ нами, хотя и отрывочныхъ

(28) Смотр, то-ase дѣл. 1 7 4 6  г. >2 9 6  п. 6.
(29J Смотр, тамъ-же.
(3°) Истор. стат. опис. смол, еиарх. стр. 192 .



свѣдѣнiй о школахъ смоленской епархiи. открытыхъ въ первой 
полови нѣ прошедшаго столѣтiя, можно придти къ такому об
щему выводу, что какъ первоначальное ихъ учрежденiе, такъ 
и дальнѣйiпая поддержка нхъ сопряжены были съ громадными 
трудностями. Вновь учрежденнымъ школамъ нужно было бо
роться и съ матерiальными нуждами, и съ малоразвигостiю 
воспптанпиковъ, и съ недостаточнымъ сочувствiемъ къ дѣлу 
воспптапiя родителей и паконецъ съ явнымъ недоброжелатель- 
ствомъ къ нимъ нѣкоторыхъ постороннихъ—свѣтскихъ лицъ,— 
и если при всѣхъ такихъ трудностяхъ смоленскiя духовно- 
учебныя заведенiя не только при самомъ же открытiи не пре
кратили своего существованiя, подобно заведенiямъ другихъ 
еирархiй (31), по начали развиваться и мало по малу подго
товили себя еще къ тѣмъ преобразованiямъ, которыя послѣдо- 
вали въ царствованiе Императрицы Екатерины II  (38), то все 
это нужно приписать единственно всеблагому промыслу Божiю, 
давшему силу, терпѣнiе и твердость къ ихъ поддержанiю учре
дителю ихъ преосвященному Гедеону.

Ив. Сперанскiй.
2-го марта
1878 года.

—— ------

Отъ Императорекаго вольнаго экономическаго об
щества.

Императорское вольное экономическое общество, желая ус- 
пѣшпѣе слѣдигь за сельскохозяйственными и экономическими 
вопросами, возникающими внутри Россiи, и имѣгь возможность 
ближе вникать въ нужды хозяйства, проявляющiяся въ той

(31) Смотр, указ. Св. Синод. 1739 г. 8-го февраля.
(33) Смотр, поли, сбори. закон. Т. XVI, стр. 124.—Дi.л. коне, 

арх. 1787—93 г. № 1.



или другой мѣстпости нашего обширпаго отечества, постано
вило войти, чрезъ посредство своего литературнаго оргапа 

Труды", въ сношенiе какъ можно съ большимъ числомъ сель- 
скнхъ и земскихъ дѣятелей разпыхъ губернiй, собирать отъ 
нихъ свѣдѣпiя о состоянiи и нуждахъ мѣстнаго хозяйства, ука
зывать, по возможности, какъ пособить пмъ,—однимъ слоеом ъ , 

установить между Обществомъ и сельскохозяйственными дѣя- 
телями болѣе тѣсную связь и приходить имъ на помощь сво
ими совѣтамп, мнѣнiями и т. п.; а вмѣстѣ съ тѣмъ способст
вовать, посредствомъ своего литературнаго органа, сближенiю 
сельскихъ хозяевъ между собою сообщенiемъ другъ другу 
своихъ мыслей, паблюдепШ и опытовъ.

Съ этою цѣлiю Общество открываете съ 1878 года въ „Тру- 
дахъ“ особый отдѣлъ „Коресионденцiя общества", куда вой- 
дутъ небольшiя и отрывочпыя сообщепiя по предметамъ занятiй 
общества пзъ провшщiн, разпаго рода запросы землевладѣльцевъ 
и отвѣты па нихъ со стороны общества, или непосредственно 
отъ редакцiи.

Болѣе обширыыя сообщепiя и описапiя, смотря по пхъ со- 
держапiю, папдутъ мѣсто въ другихъ отдѣлахъ „Трудовъ".

Статьи, имѣющiя особый и насущный сельскохозяйственный 
и вообще экономически! и п т е р е с ъ , будутъ п еч ата ем ы  н зъ  Д р у 
до въ“ отдѣлыiыми оттисками п разсылаемы въ земскiя управы 
и предводителямъ дноряпства, для безплатпой раздачи членамъ 
земства.

Чтобы положить начало помянутому сближенiю и сношенiю 
Имнераторскаго вольнаго эi;ономическаго общества съ сельско
хозяйственными дѣятелями, общество предлагаетъ рядъ прн- 
мѣрныхъ вопросовъ, па которые было бы желательно получить 
отвѣты. Вотъ эти вопросы:

1) Какъ ведется большею частiю хозяйство въ той или дру
гой мѣстности: при личпомъ управленiн имѣнiями хозяевъ, ил1



при помощи долгосрочной аренды, или' сдачи угодiй мѣстнымъ 
крестьянамъ па слѣтье или какими иными способами.

2) Если хозяйство ведется лично, или при помощи управ
ляю щ ая, прикащика и т. п., то какiе больше держатся рабо- 
чiе,— годовые, мѣсячные или поденные. Не встрѣчается ли 
затрудпепiп при прiисканiи рабочихъ. Какъ больше нанимаются 
послѣднiе,—по контрактамъ или по словеснымъ договорамъ. 
Не нарушаются ли при этомъ условiя со стороны рабочихъ, 
т. е. пе уходятъ ли они, пе доживши до срока, и въ какое 
время года чаще случаются такiя нарушенiя. Цѣны рабочихъ 
годовыхъ п иоденныхъ.

3) Гдѣ хозяева пе жпвутъ сами въ пмѣпiяхъ и не ведутъ 
никакого хозяйства, что въ такихъ пмѣнiяхъ дѣлается съ зем
лею: разбирается ли она мѣстпыми поселяпами на покосы, 
выгоны, подъ распашку, или земли окончательно пустуютъ.

4) Не было ли примѣровъ, что совершенно заброшенпыя 
хозяйства спова оживали, и при какпхъ условiяхъ.

5) Не замѣчается ли среди мѣстнаго крестьяпскаго наседе- 
пiя стремленiя къ прiобрѣтеиiю земель, принадлежащихъ за- 
брошешшмъ иомѣстьямъ, и какъ распоряжаются крестьяне 
подобными землями, если прiобрѣтаютъ ихъ цѣлымъ общест- 
вомъ: па правахъ ли мiрскаго землевладѣнiя, пли же дѣлятъ 
такiя земли участками.

6) Замечается ли въ крестьянахъ созпанiе, что ихъ хозяй
ство идетъ большею частiю неудовлетворительно, или они ос
таются въ полномъ убѣжденiи, что какiя либо измѣненiя въ 
сельскохозяйственныхъ прiемахъ для нихъ вовсе излишни.

7) Нѣтъ ли какихъ нибудь улучшепiй въ общпнномъ хозяй- 
ствѣ крестьяпъ. Не удлинены ли гдѣ нибудь сроки передѣловъ 
угодiй. Нѣтъ ли въ крестьянскомъ хозяйствѣ такого рода яв- 
ленiй, что крестьяне пропзводятъ нѣкоторыя рабобы цѣлою 
общиною, въ видахъ коренныхъ улучшепiй угодiй, напримѣръ

Отд. пеофф. 3  л.



Осушки болотистыхъ мѣстъ, устройства больпшхъ заПрудъ, 
рытья на большомъ пространствѣ канавъ и т. п.

8) Нѣтъ ли стремленiя среди крестьянъ къ переселепiямъ 
въ отдаленныя губернiн, и именно въ какiя. На какихъ осно- 
ванiяхъ совершаются такiя переселепiя и какъ они осуществ
ляются: благопрiятно или неблагопрiятпо для переселяющихся.

9) Не вводятся ли гдѣ нибудь самовольные заказы, чтобы 
въ извѣстные дни, не считаемые повссмѣстными праздппками, 
не работать, п если бываютъ такiя заказы, то по какимь пре
имущественно случаямъ.

10) Охотно ли крестьяне идутъ па „помощь". Достазляетъ 
ли эта форма труда дѣйствптельную помощь хозяйству и пе 
обходится ли опа дороже работы наемной.

11) Не распространены ли въ мѣсгпости отхожiе промыслы, 
какiе именно, и какъ они отзываются па мѣстномъ земледѣлiн.

12) Если нѣтъ отхожихъ промысловъ, то чѣмъ занимается 
мѣстное населенiе, особенно зимой, когда дома мало сельско- 
хозяйственныхъ занятiй. Нѣтъ ли занягiй среди населенiя въ 
родѣ кустарныхъ и какъ они отзываются на бытѣ поселянъ.

13) Кѣмъ исполняются въ хозяйствѣ разпыя ремесленный 
работы, какъ напримѣръ поправка печей, вставка стеколъ, 
разныя починки, работы столярiшя, нлотиичныя, кузиечныя 
и т. п. Не чувствуется ли недостатокъ въ подобныхъ реме- 
сленникахъ.

14) Какъ рано весною прпступаютъ къ хозяйствеппымъ ра- 
ботамъ; входитъ ли въ употребленiе подъемъ яровыхъ полей 
съ осени, мѣняются ли посѣвиыя сѣмсна; не замѣтпы ли ка- 
кiя нибудь отступленiя отъ обычныхъ способовъ въ обработкѣ 
земли, посѣвѣ, времени уборки травъ и хлѣбовъ и т. и.

15) Не дѣлаются ли пробы съ посѣвомъ новыхъ какихъ 
нибудь растенiй, которыя прежде въ мѣстности не воздѣлы- 
вались, и какой результатъ такихъ пробъ.



16) Не преобладаете ли въ мѣстномъ хозяйствѣ какое ни
будь исключительное растенiе, по его особой выгодности, какъ 
напр.: ленъ, табакъ, подсолнечникъ, бѣлотурка, рапсъ и т. п. 
Какъ въ такихъ мѣстностяхъ относятся къ хлѣбнымъ растенi- 
ямъ. Какъ велика доля земли, отводимая подъ названные по- 
сѣвы.

17) Распространяется ли въ краѣ травосѣянiе, сѣютъ ли 
постоянно однѣ и тѣже травы, или онѣ мѣняются. Сѣются ли 
по преимуществу растенiя бобовыя (клеверъ, люцерна и т. п.)( 
пли злаковыя (тимофеевка, пырей и т. д.), или тѣ и другiя.

18) Не выработаны ли практикой какiя нибудь особые прi- 
емы при посѣвѣ травъ и ихъ уборкѣ.

19) Не вызвало ли гдѣ нибудь распространенiе сѣти желѣз- 
пыхъ дорогъ какпхъ либо новыхъ культуръ, или болыпаго 
развитая, вслѣдствiе увеличившагося спроса, старыхъ, особенно 
въ области огородничества и садоводства. Какъ отозвались 
такiя перемѣпы па производителяхъ и на цѣнности поземель
ной собственности, прилегающей къ подобнымъ мѣстностямъ.

20) Въ какомъ состоянiи находится мѣстное скотоводство: 
улучшается ли оно, или становится хуже прежняго; увеличи
вается или уменьшается. Какъ часто появляется въ стадахъ 
чума и другiя заразительпыя болѣзни. Нѣтъ ли наблюденiй, 
которыя служили бы доказательствомъ, что улучшенiе въ со
держант скота и л и  своевременное примѣненiе простыхъ по- 
лицейскпхъ мѣръ (загонъ скота съ пастбища въ хлѣва, раз- 
дѣленiе его на группы и разстановка по разнымъ мѣстамъ и 
т. п.) способствуютъ къ предохраненiю стадъ отъ заразы. Вѣ- 
рятъ ли крестьяне въ силу этихъ мѣръ, или предоставляюте 
все на волю Божiю, или прибѣгаюте къ какимъ пибудь мѣ- 
рамъ кудесничества,—опахиванiю зараженныхъ селъ, зарыванiю 
павшихъ животиыхъ подъ воротами и т. п.

21) Помогаютъ ли, въ случаѣ общественпыхъ бѣдствiй,
*



мѣстному паселепiю земства, и въ чемъ выражается ихъ по
мощь. Въ чемъ особенно рельефно выразилось содѣйствiе зем
ства къ улучшенiю сельскаго хозяйства среди поселянъ.

22) Входятъ ли въ употребленiе въ той или другой мѣст- 
пости усовершенствованныя земледѣльческiя орудiя и машины. 
Е сли входятъ, то какiе существуютъ мѣстные способы для ихъ 
починки. Какiя изъ орудiй оказались наиболѣе пригодными 
для мѣсгнаго хозяйства. Какъ относятся къ новымъ орудiямъ 
и машинамъ рабочiе и т. п.

23) Существуютъ ли по близости какiя нибудь сельскiя тех-
ническiя производства: винокурни, пивоварни, маслобойни,
заводы крахмальные, кирпичные и т. п. Какое влiянiе оказы- 
ваютъ эти заведенiя на заработки поселянъ п вообще па мѣст- 
ное хозяйство.

24) Какъ ведутся мелкiя отрасли сельскаго хозяйства: пчело
водство, шелководство, разведенiе нтицъ и т. п. Доставляютъ 
ли эти отрасли действительную прибыль.

25) Какъ относятся хозяева къ лѣсамъ: стараются ли бе
речь ихъ и правильно ими пользоваться, или больше распро
странено лѣсоистребленiе, чѣмъ лѣсовозобновленiе. Существу
ютъ ли попытки къ искусственному лѣсоразведенiю, и какимъ 
путемъ оно достигается.

26) Условiя сбыта сельскпхъ произведенiй; куда преимуще
ственно произведенiя сбываются, въ какомъ количествѣ и въ 
какое время года; дѣлается ли разсчетъ при отпускѣ товара, 
или получаются задатки, и разница цѣпъ въ томъ и другомъ 
случаѣ; какъ купленный товаръ перевозится отъ производите
ля къ мѣсту иазначеиiя,—желѣзными дорогами, гужомъ и пр.

Къ предыдущему совѣтъ вольнаго экопомическаго общества 
счптаетъ долгомъ присовокупить, что въ ожидаемыхъ отвѣгахъ 
не требуется ни литературной отдѣлки, пи научпаго изложенiя, 
а желательны главнымъ образомъ простыя, голыя дапныя,



взятия изъ сельскохозяйственной жизни и провѣренныя опы- 
томъ. Само сабою разумѣется, что всякiя другiя сообщенiя, 
кромѣ указанныхъ въ вопросахъ, а равно п разнаго рода зап
росы со стороны самихъ сельскихъ дѣятелей, требующiе разъ- 
ясненiя, будутъ приняты обществомъ съ благодарностiю, и оно 
не оставить ихъ безъ отвѣта въ своемъ повременпомъ издапiи.

Ноябрь 1877 г.
Подлинное подписали Вице-Президентъ Общества В. Веш- 

няковъ и Секретарь А . Ходневъ.

——----

Какъ погребать священника, умершаго подъ запрещенiемъ 

священнодѣйстзiя?

Въ одиомъ нзъ монастырей пашем епархiи недавно скон
чался запрещенный священннкъ I. М—чъ, въ погребенiп ко- 
тораго, кромѣ монашествующей братiи монастыря, приняли 
участiе нѣкоторые изъ окрестныхъ священниковъ. При семъ, 
естественно, родился вопросы какъ погребать покойника, по 
чину ли погребенiя свящепническаго, или же по чину погре- 
бенiя мiрскихъ человѣкъ? Понятно, что каждый судилъ и ря- 
дилъ по своему. Одни, въ виду того, что покойный не былъ 
лишенъ священства, настаивали па томъ, чтобы погребенiе со
вершено было по чину священническаго погребенiя и въ под- 
твержденiе своего мнѣнiя ссылались на слѣдующiе доводы: а) 
запрещенiе священно-служешя есть послѣдпяя исправительная 
мѣра, б) принесшему чистосердечное раскаянiе разрѣшается 
священподѣйствiе безъ повторепiя надъ нимъ таинства священ
ства, в) въ разрѣшительной молитвѣ испрашивается прощенiе 
всѣхъ согрѣшенiй и ясно говорится: „аще подъ отлученiемъ 
Архiерейскимъ или iерейскимъ бысть, и та вся да проститъ 
ему" Богъ, не ради заслугъ усошпаго, а ради человѣколюбiя



Своего, наконецъ, г) состоящаго въ отлученiи отъ свягаго 
Причащенiя разрѣшается удостоивать принятiя св. Таинъ, если 
грозить ему смертная опасность. По симъ оспованiлмъ свя
щенника, умершаго въ запрещенiи священнодѣйствiя, не слѣ- 
довало бы лишать священническаго погребенiя и облаченiя 
въ священныя одежды. Другiе же, основавшись на словахъ 
Iисуса Христа: елика аще свяжете на земли, будутъ свя
зана на небеси, настаивали на томъ, что священника, связан- 
наго Архiеремъ, не въ правѣ разрѣшать низшiй члепъ клира, 
священникъ. И въ силу этого послѣдняго мнѣпiя, священникъ 
М —чъ преданъ былъ землѣ по чипу погребенiя мiрскихъ чело- 
вѣкъ.

Одинъ изъ священников1?, участвовавшихъ въ погребенiи 
покойнаго М—ча, и раздѣляющихъ первое мнѣнiе, о. Симеонъ 
Нечаевъ, сообщивъ этотъ фактъ въ редакцiю Епархiальныхъ 
Вѣдомостей и имѣя въ виду, что въ случаяхъ, подобныхъ опи
санному, по неимѣнiю какихъ бы-то ни было указанiй, каждый 
можетъ держаться собственнаго воззрѣпiя на рѣшенiе спорнаго 
вопроса, не бывъ твердо убѣжденъ, правъ ли опъ, или нѣтъ, 
выражаетъ желанiе услышать категорическiй отвѣтъ на вопросъ: 
какъ погребать священника, умершаго въ запрещенiи священ
нодѣйствiя?

Вопросъ, предложенный о. Симеономъ Нечаевымъ, уже 
обсуждался литературнымъ путемъ. Въ Руководствѣ для сель- 
скихъ пастырей за 1869 годъ (томъ I стр. 548— 550) данъ 
на него категорическiй отвѣтъ, который считаемъ пужнымъ 
передать для свѣдѣнiя нашимъ читателямъ.

Вотъ что говоритъ почтенная редакцiя Руководства для 
сельскихъ пастырей по поводу предложеннаго ей вопроса: какъ 
погребать священника, умершаго въ запрещенiи? „Прежде 
всего нужно уяснить слѣдующiй вопросъ: священникъ состоя
щей подъ запрещенiемъ, лишается ли чрезъ это самое благо



дати священства? Запрещепiiо Богослуженiя и священнодѣй- 
ствiя, какъ извѣс.’по, подвергаются, по распоряженiю церков- 
паго правительства, нѣкоторыя лица за накоторыя преступленiя 
противъ правилъ церковпыхъ и заповѣдей евангельскихъ, и 
при томъ на пѣкоторое время. ГГо пстеченiи опредѣлепнаго 
срока таковой эпитимiи, лица, состоящiя подъ запрещепiемъ, 
опять, обыкновенно, встунаютъ въ прежнiя права и обязан
ности. Замѣтимъ, что, по прошествiи срока запрещенiя священ- 
подѣйствiя, падъ состоявшнмъ подъ запрещенiемъ не совер
шается никакого особеннаго чинопослѣдовапiя. Слѣдовательпо, 
благодать свящепства пе отнимается у того лица, которое на
ходилось или находится подъ запрещенiемъ или эпитимiею *). 
Такое суждепiе согласно и съ ученiемъ объ этомъ православ
ной Церкви. Православная Церковь учитъ, что какъ, съ одной 
стороны, для освящепiя и спасепiя человѣка необходима благо
дать Божiя, такъ съ другой стороны, вѣра составляетъ первое 
условiе, а добрыя дѣла—второе условiе въ семъ случаѣ **). 
Э п и т и м ія  или запрещенiе, свидѣтельствуетъ, конечно, объ 
отсутствiи или лучше сказать, недостаточности добрыхъ дѣлъ 
въ человѣкѣ. Но она (т. е. эпитимія) служить и средствомъ 
къ исправленiю. При томъ же православная Церковь учитъ, 
что несправедливо думаютъ тѣ неправомыслящiе, которые по- 
лагаютъ, что таинства, совершаемый порочпымн священослу- 
жителями, не нмѣютъ никакого значенiя, потому что сила таин
ства зависитъ отъ заслугъ и воли Христа Спасителя, а пас
тыри Церкви суть только служители Его и видимыя орудiя, 
чрезъ которыя Онъ преподаетъ таинство людямъ ***). Итакъ,

*) Си. значенiе эпитимiи въ Прав. Догм. Богосл. Арх. Макар, 
т. I. изд. 1857 г., стр. 347— 348.

**) Тамъ же стр. 228— 234.
***) Прав. Догм. Арх. Мак., т. II Изд. 1875 г., стр. 382.



если благодать священства не отнимается отъ лицъ, находя
щихся подъ запрещенiемъ, то и отпѣвапiе пхъ, по успепiш 
должно быть совершаемо по чпну священническаго погребенiя, 
и облачепъ таковый долженъ быть въ одежды священническiя, 
словомъ—нужно смотрѣть на лицо, находящееся подъ запре
щенiемъ, не какъ на такое лицо, которое лишепо священни
ческаго сана, съ котораго снятъ санъ священства, а какъ на 
лицо, находящееся въ исправленiи, подъ эпитимiею".

(Вятск. Е п . Вѣд.)

О порядкь составлена и разсылки метричеснихъ выписей.—

Возбужденный въ Харьковской епархiи недоумѣпiя по вопросу 
о писанiи и разсылкѣ метричесiшхъ выписей о родившихся въ 
1857, 1858, 1859, 1860 и 1861 г.г. получили разрѣшенiе отъ 
мѣстнаго губерпскаго по в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  присугствiя. 
Сдѣлалось извѣстнымъ, что иное дѣло выписи для составлепiя 
призывпыхъ списковъ къ исполненiю воинской повинности и 
иное дѣло выписи для впесенiя въ посемейный сппсокъ, хотя 
форма для тѣхъ н другихъ выписей одна. Духовенство обязано 
выписи о родившихся, начиная съ 1857 но 18G1 г. включи
тельно, составить и разослать къ 1-му января будущаго года,
о тѣхъ только лицахъ, кои подлежать народной переписи для 
платежа податей и другихъ государствеппыхъ повинностей. 
Но разъясненiю присутствiя по воинской повинности, на лице
вой сторонѣ выппсп должна быть сдѣлана такая надпись: „Мет
рическая выпись для составлепiя призывнаго списка къ пспол- 
ненiю въ 1878 г. воппской повинности," по тому уѣзду, селу 
и губернiп, къ которымъ показано принадлежащнмъ записан
ное лицо въ выписи и т. д.; о родившихся въ 1858 г. мет
рическая выиись... н проч. въ 1879, въ 1859,— 1880, въ 1860—



1881, 1861— 1882 гг. (*). Всѣ эти выписи слѣдуетъ настоя
телями приходовъ или пхъ помощниками выслать въ городскiя 
управы и волостпыя правленiя пепремѣнно къ 1-му января 
будущаго 1878 г., п выслать пхъ такимъ порядкомъ: о родив
шихся отъ лпцъ городскаго сословiя—въ тѣ городскiя управы 
или думы (пли замѣняющiе ихъ учрежденiя, въ тѣхъ городахъ, 
въ которыхъ еще не введено новое городское положепiе), къ 
которымъ во время рождепiя лицъ, внесевныхъ въ эти выписи, 
состояли приписанными пхъ родители, сельскаго же сословiя— 
въ такiя же волостныя правленiя. Выпись объ одномъ лицѣ 
пли нѣсколько выписей о нѣсколькихъ лицахъ (если онѣ под
лежать высылкѣ въ одпу и туже городскую управу или въ 
одно и тоже волостное правленiе) но изготовленiи ихъ слѣ
дуетъ записать въ исходящую церковную книгу съ обозпаче- 
нiемъ имегіъ и фамилiй лицъ, впес^iныхъ въ выписи, и за 
тѣмъ на самой выписи и выписях- ли опѣ предназначены 
къ отсылкѣ въ одно мѣсто) п р о с т и т ь  тотъ нумеръ, подъ ко- 
торымъ выпись или выписи записаны въ исходящую книгу; 
затѣмъ написать отноiпепiе въ ту управу или волость, куда 
слѣдуютъ къ отсылкѣ выписи или выпись (примѣрная форма 
отношенiя прилагается при семъ ниже, А1: 1); самое отноiпепiе 
записать въ исходящую книгу, проставить па оиомъ нумеръ, 
подъ которымъ оно записано въ исходящей книгѣ, вложить въ 
пакетъ, запечатать церковною печатью и на паке-гѣ сдѣлать 
надпись: „въ такую-то городскую управу (или думу) или въ 
такое-то (такой-то губерпiи, уѣзда и села) волостное правлепiе, 
настоятеля или помощпика такого-то прихода; казенное по вопи-

(*) Чериовия выписи за 1 8 5 8  по 1861 г. включительно слѣ
дуетъ сохранять. Оиѣ послужатъ 6олышшъ облегченiеiиъ ири сос- 
тавленiи выписей на осiiоваiiiи 107 ст. уст. о воин, повинности 
въ 1 8 7 9 ,  8 0 ,  8 1 ,  8 2 ,  г.г.



скоп повинности; проставить на пакетѣ пумеръ отношенiя и 
сдать подъ росписку въ той же исходящей книгѣ на казенную 
почту; если же выписи подлежать высылкѣ въ село одного и 
того же уѣзда, то па почту земскую (*). Выписи же о жи- 
теляхъ мѣстныхъ города, слободы или села передать подъ рос
писку мѣстной управы, думы или волостнаго правленiя. Но 
при разсылкѣ такихъ выписей особенно настоятели городскихъ 
церквей могутъ встрѣтить тако-о рода случаи, что въ метри
ческой книгѣ въ записи о родившихся пе обозначено мѣсто 
жительства его родителей, а только ихъ званiе, а иногда хотя 
и обозначено, по только одна губернiя, или губернiя и уѣздъ, 
но не показано села, деревни или хутора; спрашивается—ку
да отсылать выписи о такихъ лицахъ? Огстается, полагаемъ, 
одно, придерживаясь циркуляровъ м. в. д. 8 февраля за № 3 
и 11 мая за № 28 1874 г. высылать: а) о тѣхъ, мѣсто жи
тельства родителей воихъ, въ томъ числѣ и солдатскихъ, не 
показано—въ мѣстное губернское по воинской повинности 
присутствiе, съ объясненiемъ въ отпошенiи причинъ, почему 
это такъ сдѣлано; б) о тѣхъ, въ записи въ которыхъ обозна
чена одна только губернiя, въ то губернское по воинской по
винности присутствiе, съ такимъ же объясненiемъ въ отпошенiи 
и в) о тѣхъ, о которыхъ показапы губернiя и уѣздъ -въ  то 
уѣздное полицейское управленiе, которое и просить по сдѣ- 
ланiи розыска передать въ то воинское управленiе, къ которому 
принадлсжитъ лицо, записанное въ такой записи. Изготовивши 
и разославши помянутыя выпнсп за пяiъ лѣгъ, слѣдуетъ къ 
первымъ числамъ января 1878 г. изготовить такiя-жъ выписи
о родившихся въ 1857 г. уже всѣхъ сословiй безъ псключенiя •

(* )  По земской пичтѣ разсылается ворреспопдепцiя отъ одной 
слободы или села до другихъ, состоищпхъ въ одиомъ и томъ а;о 
уѣзд Ь.



Выписи эти также слѣдуетъ вышеуказаннымъ способомъ запи
сать въ церковную исходящую кпигу, написать отпошепiя (прп- 
иѣрная форма которыхъ прилагается ниже, JV: 2), вложить въ 
пакеты, запечатать церковною печатью, подѣлать въ пакетахъ 
гакiя-же надписи, какъ сказано выше, и сдать на почты—ка- 
1енную или земскую (*). Для уничтоженiя недоумѣнiй, въ какiя 
мѣста и учрежденiя нужпо выслать выписи, могутъ служить 
руководствомъ слѣд. обращики: 1) о родившихся отъ лицъ ку- 
печескаго и мѣщанскаго сословiй, '"'пр., а) отъ купцовъ и 
мѣiцанъ города Ахтырки выпись ■ ,иходпмо выслать въ Ах- 
гырку, въ ахтырскую городскую управу; б) купцовъ и мѣщапъ 
г. Белгорода, въ г. Бѣлгородъ, Курской губернiи въ бѣлгород- 
скую городскую управу и т. д.; 2) о рожденныхъ отъ лицъ 
Сельскаго сословiя: а) отъ крестьянъ состоящихъ приходомъ 
къ мѣстной приходской церкви—въ мѣстное волостное ира- 
*ленiе; б) огъ крестьянъ ростовскаго уѣзда, екатерпнославской 
убернiи, села или деревни такой-же волости—въ г. Ростовъ, 
Лкатерипославской губернiи, въ такое-то волостное правленiе; 
}) отъ крестьянъ Новомосковскаго уѣзда, Екатерпнославской 
убернiи, села, деревни или хутора (если волость пе означена), 
iъ г. Новомосковскъ, Екатеринославской губернiи, въ иово- 
юсковское полицейское управленiе для передачи въ то во- 
юстное правленiе, въ округѣ котораго находится село, деревня 
(ли хуторъ, означенные въ выписи; г) отъ крестьянъ Черни
говской губернiи (если не показаны уѣздъ, село деревня или 
;уторъ), въ г. Черниговъ, въ черниговское губерпское по во- 
iнской повинности присутствiе; 3) выпись о рожденныхъ отъ 
iицъ духовнаго сословiя, дворянъ, чпповниковъ, военныхъ и 
ражданскихъ, потомственныхъ и почетныхъ гражданъ, ниж-

(*) При сдачѣ на почту слѣдуетъ разсчитыкать, чтобы онѣ въ 
одлеж;щпхъ мѣстахъ получены были непремѣнно 15 января.



нихъ воипскпхъ чиповъ, а равно и отъ лицъ, звапiе которых 
не означено въ выписи, отсылать въ мѣстное уѣздное по вс 
iшской повинности присутствiе, т. е. въ тотъ городъ, уѣздi 
въ которомъ состоитъ та слобода или село, настоятель ил 
его иомоiцнцкъ, которымъ составляютъ выписи.—Форма отн( 
шенiя А“ 1. На основанiи Высочайше утвержденпаго 25 iюп 
1877 г. мнѣнiя государстьепнаго совѣта, объявлепнаго по д] 
ховпому вѣдомству циркулярпымъ указомъ Св. Синода отъ 10/  
августа сего же 1877 г., имѣю честь представить при сем 
для составленiя призывпаго списка метрическую выпись (ил 
метр, выписи) о родившихся за 18.... годъ въ прпходѣ А’,>
О получепiи покорнѣише нроiпу увѣдомпгь. Настоятель A;j.> 
Прилагаемая выпись (или выписи) по исходящей церковпс 
книгѣ записана (или записаны) подъ А». Форма отношепiя № : 
На основ. 11 и 107 ст. уст. о воипской повинности и ци] 
куляровъ г. министра внутрепнихт, дѣлъ: отъ 8 февраля 1874 
за Аі 3, и отъ 11 мая того же года за А» 28, и указа (' 
Правительствующаго Синода отъ 8 марта 1874 г., за № 1 
имѣю честь при семъ представить метрическую (или метр 
ческiя) выпись о лицахъ (или лицѣ), родившихся въ 1857 i 
во ввѣреиномъ мпѣ приходѣ. О получепiи покорпѣйше про и 
упѣдомнть. Настоятель или п о м о щ н и к ъ  настоятеля А". ГIрил 
га и мая (или прилагаемый) выпнсь по исходящей церковш 
кнпгѣ записапа (или записаны) подъ А" такимъ-то.

( Х ар . Енар. Вѣдом.)

О БЪ  НЗДАНIИ
„Трудовъ" Императорскаго вольнаго экономиче 

каго общества въ 1878 году.
„Труды" И, в. э. общества въ 1878 году будутъ издавать



о ново». утвержденной обществомъ 13-го января 1877 года, 
Ьограммѣ, которая состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ:

I. Сельское хозяйство, куда входятъ статьи, относящiяся въ 
Iльскому хозяйству и главнѣйшимъ его отраслямъ, предметы 
етественно-историческаго содержапiя, направлепнаго къ разъ- 
сиенiю вопросовъ земледѣльческихъ, доклады и журналы за- 
Iдапiй I отдѣленiя. Сюда же будетъ отнесенъ прежде бывшiй 
ь „Трудахъ" особый отдѣлъ „Пчеловодство", статьи котораго 
[дутъ помещаться въ видѣ особой рубрики, подъ тѣмъ же 
iглавiемъ „Пчеловодство".

I I .  Твхническiя производства, тѣспо связанныя съ сель- 
iимъ хозяйствомъ, какъ то: обработка льна и другихъ воло- 
вистыхъ растепiп, маслобойное дѣло, сыроваренiе, картофель- 
о-паточное производство и т. п., земледѣльческая механика, 
уклады и журналы засѣдапiй II отдѣленiя.

I I I .  Политическая экономiя и статистика, гдѣ помѣща- 
тся статьи политико-экономическаго и статистическаго содер- 
анiя но предметамъ, касающимся круга дѣятельпостп об- 
ества, доклады и журналы засѣданiй III отдѣленiя.
IV . Селъско-хозпйственное обозрѣнiе, гдѣ дается ежемѣсяч- 

ай обзоръ экономическихъ явленiй русскаго народнаго хо- 
iйства вообще и сельскаго по преимуществу, а также сооб- 
аются свѣдѣнiя о болѣе замѣчательныхъ явленiяхъ и откры- 
яхъ по сельскому хозяйству за границею.

Y. Библiоiрафическое обозрѣнiе, посвящается оцѣнкѣ поя- 
;яющихся въ свѣтъ сельско-хозяйственныхъ и вообще эконо- 
iческихъ отдѣльпыхъ сочиненiй и журналышхъ статей на 
гсскомъ языкѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаются указапiя на 
iлѣе заиѣчательныя иностранный сочипенiя.

VI. Еорреспонденцiя общества, куда входятъ неболынiя и 
рывочЕыя сообщенiя по предметамъ занятiй общества изъ 
ювинцiй, разнаго рода запросы землевладѣльцевъ и отвѣты



па нихъ со стороны общества, пли непосредственно огъ Ре 
дакцiи.

Въ концѣ каждой книжки помѣщаются „ Объявленiя* о про 
дажѣ сельско-хозяйственныхъ орудiн и машинъ, сѣмянъ, рас 
тенiй, книгъ н т. п., о нредстоящпхъ сельскохозяйственных! 
выставкахъ, съѣздахъ и проч.

„Труды" Императорекаго вольнаго экономическаго обществ! 
будутъ выходить разъ въ мѣсяцъ книжками, каждая отъ семi 
до восьми нечатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданiе „Трудовъ" остается прежняя: безi 
пересылки 3 р. 50 к., съ пересылкою по почтѣ внутрь им 
перiп, а равпо и съ доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ 4 р

Подписка на „Труды" па 1378 годъ принимается въ С -П е 
тербургѣ (на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Царско 
сельскаго проспекта) въ домѣ И. в. э. общества и въ сѣмян 
ной торговлѣ А. В. Запѣвалова (за Казапскимъ соборомъ, в: 
домѣ Лѣсннкова). Иногородние благоволятъ адресоваться в- 
С.-Петербургъ, въ домъ И. в. э. общества.

Отъ редакцiи „Трудовъ“ Императорекаго вольнаг 
экономическаго общества.

Главная основа народнаго богатства Россiи песомнѣнно за 
ключается въ земледѣлiи, такъ какъ 9/ю русскаго народона 
селенiя посвящаютъ почти исключительно свой трудъ это 
промышленности и цѣлая треть европейской Россiи владѣет 
безпримѣрною по плодородiю почвою,— черпоземомъ. Поэтому 
чѣмъ больше будетъ внесено улучшенiй въ эту отрасль паше 
го пароднаго труда, чѣмъ этотъ трудъ будетъ производителi 
нѣе, тѣмъ Россiя естественно должна быть богаче.

Но русскiй земледѣлецъ переживаетъ въ настоящее врем 
критическiй перiодъ: онъ отъ одного берега отсталъ, а к
другому не присталъ. Ему еще трудно оторваться отъ недаi



пяго проiплаго, когда условiя земледѣльческаго труда были 
совсѣмъ не тѣ, какiя настали теперь, по отмѣнѣ крѣпостпаго 
права, когда можно было заниматься сельскимъ хозяйствомъ 
безъ всякой къ тому подготовки, безъ оборотнаго капитала, 
безъ инвентаря, пе имѣя даже ни одного хозяйствеппаго орудiя. 
Теперь разомъ понадобился капиталъ и умственный, и веще
ственный. Но такъ какъ капиталы составляются только време- 
пемъ, долголѣтшшъ сбсреженiемъ и усилевнымъ трудомъ,— 
къ чему русскiе хозяева, по самому строю ихъ прежней жизни, 
пе имѣли достаточно навыка,—то, естествепно, болыпипство 
изъ нихъ крестьянскою реформою было застигнуто въ расплохъ 
и очутилось въ весьма печальномъ положенiи. IIослѣдствiя та
кого кризиса хорошо извѣстны: они выразились въ забросѣ
множества усадьбъ, въ п,)Одажѣ родовыхъ земель крестьянам 
и купцамъ, въ огульномъ залогѣ за весьма высокiе проценты 
iшѣнiй поземельнымъ банкамъ, въ растратѣ, отъ незнанiя сель- 
скохозяйственнаго дѣла, послѣднихъ сбереженiп па прiобрѣте- 
iiiе разпыхъ малогодныхъ для Россiи чужеземныхъ земледѣль- 
ческихъ орудiй и машинъ и т. под. Вообще много крушенiй 
пришлось вынести нашнмъ хозяевамъ въ послѣднiя два деся- 
тплѣтiя и не даромъ наше время считаютъ перiодомъ переход- 
Ьымъ.

Тѣмъ не менѣе теперь многое уже, какъ пережитое, такъ 
сказать, улеглось, а черезъ то и выяснилось. Есть въ разпыхъ 
ыѣстностяхъ Россiи хозяева, которые даже довольны совершив
шимся переворотомъ нашего аграрнаго строя. Такiе уже ус- 
пѣли примѣниться къ новой обстановкѣ, обзавелись и шiвен- 
таремъ, и рабочею силою, перестроили своп полевыя системы 
и ведутъ дѣло не безъ выгоды. За то большинство,— особенно 
въ нечерноземиой полосѣ, считаетъ сельское хозяйство,—по 
крайней мѣрѣ, на свой вѣкъ—дѣломъ потеряннымъ. Но и на 
благодатномъ черноземѣ, лично или черезъ управляюшихъ, ве-



дутъ хозяйство сравнительно очень пемпогiе, большинство да
же изъ яшвуiц'лхъ въ имѣнiяхъ занимаются болѣе раздачею зе
мель крестьянамъ па слѣтье, или на другихъ условiяхъ. Въ 
Заволжскомъ краѣ дѣло идетъ еще хул;е: тамъ нринимаетъ 
большiе размѣры съемъ грамадныхъ пространствъ спеку ляп-; 
тами-купцами, съ цѣлiю раздачи земли поселянамъ по частямъ.

Изъ такихъ фактовъ, повидимому можно заключить, что лич
но вести хозайство нѣтъ разсчета даже и па такой плодород
ной почвѣ, какъ нашъ черноземъ. Такъ обыкновенно многiе и 
дунаютъ, оставаясь въ ожиданiи, что наступятъ же когда ни
будь болѣе благопрiягныя условiя для русскаго земледѣлiя. Та
кое ожиданiе било бы попятно, еслпбы хозяева могли быть 
увѣрены, что ихъ поземельная собственность, находясь въ чу- 
жнхъ рукахъ, не растрачивается, не теряетъ своихъ произво- 
дигельныхъ силъ и, если пе улучшается, то не ухудшается. Но, 
къ сожалѣнiю, этого то и нельзя ожидать отъ русскихъ арен- 
даторовъ. Это не англiйскiе фермеры, которые большею частью 
наслѣдствепны и которые поэтому берегутъ доставшiеся имъ 
участки, какъ свое собственное добро. У насъ съемъ земель 
бываетъ большею частью или по нуждѣ, напр, со стороны 
стѣсненныхъ земельными надѣлами крестьянъ, пли изъ чисто 
спекулятнвныхъ расчетовъ, нажиться поскорѣе на счетъ чужой 
собственности. При такомъ взглядѣ на аренду, понятно, не 
можетъ быть и рѣчи о правильномъ рацiональномъ хозяйствѣ 
въ арепдуемыхъ имѣнiяхъ. Оно у насъ пока возможно только 
при личномъ распоряженiи своею собственностью, къ каковому 
убѣжденiю и приходятъ мало по малу мыслящiе хозяева. Но 
имъ часто недостаетъ главнаго руководителя—опыта, прнтомъ 
и з ъ  русской ж и з н и  и  практики, опыта, по которому можно бы
ло бы смѣло идти на встрѣчу новымъ условiямъ нашего аграр- 
наго строя. Извѣстно, что всякiя нововведенiя,— а безъ нихъ 
теперь обойтись нельзя, потому что старый порядокъ отжи.iъ



: свой вѣкъ,— псвольно смущаютъ всякаго, особенно на первыхъ 
порахъ приступа къ повому дѣлу. За слѣпое же подражанiе 

в заграничнымъ прiемамъ сельскохозяйственной техники уже дос
таточно поплатились наши хозяева.

^  Нѣтъ надобности говорить, какимъ бы было благодѣянiямъ, 
особенно для иачинающихъ, если бы опп могли знать напе- 
редъ, что уже успѣлп продѣлать первые пiонеры русскаго сель- 
скохозяйственпаго дѣла, въ теченiе переживаемыхъ нами лѣтъ, 
затѣмъ постоянпо слѣдить за новыми опытами, а въ концѣ 
концевъ и самимъ дѣлиться плодами своихъ трудовъ. Гг. хозя
ева, конечно, не откажутся, во имя общаго блага, въ минуты 
досуга, описать пройденный ими трудный путь въ борьбѣ съ 
отживающими нрiемами сельскохозяйственной техники и тѣ ре- 

' зультаты, которыхъ они мало по малу достигли. Это была бы 
съ ихъ стороны пе яiертва своимъ трудомъ, а прямая выгода, 
насколько личная, настолько лее и общая.

Такимъ образомъ собрались бы воедино разбросапныя те
перь по разпымъ краямъ нашего обширнаго отечества сель
скохозяйственные опыты и, чрезъ посредство журнала „Труды 
И. в. э. общества", сдѣлалисъ бы достояпiемъ всѣхъ русскихъ 
хозяевъ. Будёмъ надѣяться, что попытка соединить русскихъ 
хозяевъ въ одну дружную семью, каторая бы помогла своимъ 
членамъ взаимными совѣтами и обмѣномъ мыслей, не пройдетъ 
безелѣдио.

Подппсалъ: Редакторъ „Трудовъ" И. В. Э. Общества А.
Совѣтовъ.

---- ---------------------
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45. а) Наставленiе о собсгвенныхъ каждаго христiапипа 
должностяхъ, цер, печ., въ 12 д., на бѣл. бум. въ пер. кож. 
40 к., кореш. 35 к. (перес. за 3 ф.), бум. 25 коп. (перес. за
2 ф.), безъ перепл. 20 к. (перес. за 2 ф.).

46. б) граж. печ., въ 12 д., на бѣл. бум. въ пер. кож. 55 к., 
кореш. 40 к (перес. за 3 ф.), п.;ч. обл. 30 к. (пер. за 2 ф.).

47. Полное собранiе сочипь^iй, въ 5-ти кн. гр, печ., въ
8 д., въ перепл. кож. 7 р. 90 к., кор. 6 р. 95 к. (перес. за 
10 ф.), бум. 6 р. 25 к. (перес. за 8 ф.).

Каталогъ книгамъ Синодальныхъ издапiй желающимъ высы
лается безплатно.

---- — ------

Въ редакцiи Таврическихъ епархiалышхъ вѣдомостей, въ 
пользу Симферопольскаго Александро-Невскаго Братства, про
даются слѣдуюiцiя сочиненiя Его Преосвященства, I1реосвя- 
щеннѣйшаго 1’урiя Епископа Таврическаго:

1, Бесѣды священника съ прихожанами о достойномъ при
готовлены! къ принятiю святыхъ танпъ; 1871. Цѣна 25  коп., 
съ пересылкою 30  коп.

2 , Нсповiьданiе вѣры молоканъ Допскаго толка Таврической 
губернiи; 1874; въ двухъ выпускахъ. Цѣна за оба вып. 1 р. 
50 коп., съ пересылкою 1 р. 65 коп.

3 , О Богоучреждснносши еписаопскаго сани въ Христовой 
церкви, сравнительно съ ученiемъ о семь реформатскихъ об- 
ществъ; 1876. Цѣна 50 коп., съ пер. 55 кои.

4 , О скопческомъ ученiй , по послѣднимъ о пемъ извѣстiямъ.
1877 г. Цѣна 1 р., съ пер. 1 р. 20  кои.

Выписывающiе всѣхъ сочиненiй ио экземпляру, или одного 
сочиненiя пять экз., за пересылку пе платятъ.



Вышло и поступило въ продажу роскошное изданiе

РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877— 1878 ГОДОВЪ.

Это изданiе заключаете въ себѣ двадцать художественно— 
исполненныхъ болыпихъ портретовъ съ подробными бiографiями 
и обстоятельиымъ описанiемъ выдающихся воепныхъ событiй, 
обезсмертившихъ имена героевъ. Портреты, отпечатанные на 
(толстой слоновой бумагѣ, рисованы художниками: II. Ф. Бо- 
релемъ и Брожемъ, гравированы: И. Матюпшнымъ, Ю. Бара- 
повскимъ и Ѳ. Герасимовымъ. Опнсанiя событiй воины состав
лены на основанiи паиболѣе интересныхъ корреспоиденцiй, 
помѣщенныхъ какъ въ нашихъ, такъ и въ заграничныхъ пе- 
рiодическихъ изданiяхъ.

Въ числѣ портретовъ, между нрочимъ, номѣщены, Ѳ. Э. 
IIIтоквнчъ—защитникъ баязетской цитадели; II. М. Барановъ— 
канитанъ парахода „Весты"; Н. А. Драгомiровъ; М. Д. Ско- 
белевъ 2-й; Ѳ. В. Дубасовъ; А. II. Шестаковъ; В. А. Гейманъ; 
I. В. Гурко; А. А. Тергукасовъ; Ѳ. Ѳ. Радецкiй; М. Т. Ло- 
рисъ-Меликовъ; И. Д. Лазаревъ; Э. И. Тотлебенъ; А. А. Не- 
покойчицкiй; В. Ф. Дерожинскiй; Н. И. Криденеръ; И. Д. 
Оклобжiо; Кн. И. А. IIIаховскiй, А. Э. Цнмерманъ и другiя.

Изъ воепныхъ событiй подробно описаны: 23-хъ-дневная 
оборона баязетской цитадели; Бой парохода „Весты" съ ту- 
рецкнмъ броненосцемъ; Геройская защита IIIипкинскаго пере
вала; IIереходъ русскихъ войскъ черезъ Дунай; Взятiе Ловца 
и бой 30 и 31 августа у 1Iлевны; Взятiе крѣпости Никополя; 
Гибель турецкаго монирота „Хивзи-Рахманъ"; Взятiе крѣпости 
Ардагана; Разгромъ армiи Мухтара-паши и взятiе крѣпости 
Карса; IIаденiе IIлевпы; и проч. и проч.



ЦѢНА КНИГИ: нъ бумажной обложкѣ 2 руб., съ перес.
2 руб. 50 коп., въ шагреневомъ золоченомъ переплетѣ 3. р., 
съ перес. 3 руб. 50 коп., въ шагреневомъ же золоченомъ 
переплетѣ съ золотымъ обрѣзомъ 3 руб. 50 коп., съ пер. 4 р.

Гг. иногородние благоволить обращаться съ своими требо- 
ванiями исключительно по слѣдующему адресу: издателю
„ Славянскаго мiра“ В. II. Турбѣ, въ Спб., по Фоптанкѣ, у 
Измайловскаго моста, д. А” 103.

СОДЕРЖАНIЕ: Отдѣлъ оффгщiальиый. 1) Высочайшее 
повелѣпiе. 2) Указы Святѣйшаго Синода. 3) Указъ Прави
тельствующему Сепату. 4) Приказъ г. Оберъ-IIрокурора Св. 
Синода. Отдѣлъ неоффицiалъиый. 1) Матерiалы для иеторiп 
духовно-учебныхъ заведенiй смоленской епархiи. 2) Отъ Им- 
ператорскаго волыiаго экономическаго общества. 3) Какъ по
гребать священника, умершаго подъ запрещенiемъ свяiценно- 
дѣйствiя? 4) О норядкѣ составленiя и разсылки метрическихъ 
выписей. 5) Обьявленiя: а) объ изданiи трудовъ вольнаго эко- 
помическаго общества; б) о кнш`ахъ, продающихся въ книж
ной сунодалыiоii лавкѣ,въ Москвѣ; в) о сочиненiяхъ Преосвя- 
щенпаго Гурiя; г) Герои и дѣятели войны 1877—78 гг.

Печатать дозволено цензурой. Смоленскъ. В 1-го марта 1S78 
года. Въ типографiп наслѣдн. А. Н. Переплетчикова.


