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I.
ВЕРЛИНСКIЙ МИРНЫЙ ТРАКТАТЪ .

( Окончанiе).

Статья XXXIII.

Такъ какъ Черногорiя обязана нести на себѣ часть отто- 
манскаго государствепнаго долга за повыя территорiи, присуж- 
денныя ей мирнымъ трактатомъ, то представители державъ 
въ ТСопстантипополѣ опредѣлятъ, вмѣстѣ съ Оттомапскою IIор- 
тою, размѣръ этой части па справедливомъ основанiи.

Статья XXXIV.

Высокiя договаривающiяся стороны признаютъ независи
мость Сербскаго княжества при условiяхъ, изложеппыхъ въ 
нижеслѣдующей статьѣ.

Статья XXXV.

Въ Сербiи различiе въ религiозныхъ вѣрованiяхъ и испо- 
вѣданiяхъ не можетъ послужить поводомъ къ исключенiю кого-
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либо или непризнанно за кѣмъ либо правоспособности во всемъ 
томъ, что относится до поль:тванiя правами гражданскими и 
политическими, доступа къ публпчнымъ должностям'!., служеб- 
нымъ ;iанятiямъ и отличiямъ или до отнравленiя различныхъ 
свободныхъ занятiй и ремеслъ въ какой бы то ни было мест
ности.

Свобода и внѣшнее отправленiе всякаго богослуженiя обез- 
печиваются какъ за всѣмн сербскими уроженцами, такъ и за- 
иностранцами, и никакiя стѣснепiя не могутъ быть дѣлаемы 
въ iерархическомъ устройствѣ различныхъ религiозныхъ об- 
щинъ и въ сношенiяхъ ихъ съ ихъ духовными главами.

Статья XXXVI.
Сербiя получаетъ территорiи, заключающiяся въ пижеслѣ- 

дующихъ границахъ:
Новая граница слѣдуетъ по пынѣшней пограничной чертѣ, 

подымаясь вверхъ по руслу Дрины отъ слiянiя ея съ Савой 
и оставляя за кпяжествомъ Малый Зворникъ и Сахаръ, и про
должается вдоль прежней границы Сербiи до Капаоника, отъ 
котораго отдѣляется на вершинѣ Канилуга. Оттуда она идетъ 
сначала вдоль западной границы Нишсаго санджака по юж
ному отрогу Капаоника, по гребнямъ Марицы и Мрдаръ-IIла- 
нины, образующим!, водораздѣлъ бассейповъ IIбара и Ситннцы 
съ одной стороны и Топлицы съ другой, оставляя IIреполакъ 
за Турцiею. Затѣмъ она поворачиваетъ къ югу по водораз
дѣлу Брвеницы и Медвѣджи, оставляя весь бассейнъ Медвѣд- 
жи за Сербiею; идетъ по хребту Гольякъ Планины, (образую
щему водораздѣлъ между Крива-Рiекою съ одной стороны и 
IIольяницей, Ветерницей и Моравой съ другой) до вершины 
ТТольяницы. Потомъ она направляется по отрогу Каприна-11ла- 
нины до слiянiя Коинска съ Моравой, переходить эту рѣку, 
подымается по водораздѣлу между ручьемъ Коинска и ручьемъ, 
впадающимъ въ Мораву близъ Нерадовца, и достигаетъ IIла-



нипн святаго Ильи выше Трговишты. Отсюда она идетъ по 
гребню святаго Ильи до горы Ключъ и, пройдя чрезъ озна
ченные па картѣ пункты 1516 и 1547 и чрезъ Бабину Гору, 
примыкаетъ къ горѣ Черный Врхъ.

Начиная отъ горы Черный-Врхъ, новая пограничная черта 
сливается съ пограничною чертою Болгарiи, а именно:

Отъ горы Черный-Врхъ граница слѣдуетъ по водораздѣлу 
между Струмой и Моравой, по вершинамъ Стрешера, Вило
голо и Мешидъ Плапину чрезъ Гачипу, Чрна-Траву, Даркосв- 
кву, Драйницу-Планъ и чрезъ Дескани-Кладанецъ, достигаетъ 
водораздѣла Верхней Суковы и Моравы, идетъ прямо на Столъ 
и, спускаясь оттуда, пересѣкаетъ дорогу изъ Софiи въ Пиротъ, 
въ разстоянiи 1 , 0 0 0  метровъ къ сѣверо-западу отъ деревни 
Сегуша, подымается потомъ по прямой линiи на Видличъ-Пла- 
нину, и оттуда на гору Радочину въ цѣпи горъ Коджа-Бал- 
канъ, оставляя за Сербiей деревню Дойкинчи, а за Болгарiей— 
деревню Сенакосъ.

Отъ вершины горы Радочина граница направляется къ сѣ
веро-западу по гребню Балканскихъ горъ чрезъ Ципровецъ- 
Балканъ и Стару-Планину до прежней восточной границы 
Сербскаго княжества, возлѣ Кулы Смилiова Чука, а оттуда 
этою же границею до Дуная, къ которому она примыкаетъ у 
Раковицы.

Статья XXXVII.
Впредь до заключенiя новыхъ соглашенiй въ Сербiи ника- 

кихъ измѣненiй не послѣдуетъ въ нынѣ существующихъ уело- 
вiяхъ коммерческихъ сношенiй княжества съ иностранными 
государствами.

Никакой транзитной пошлины не будетъ взиматься съ то- 
варовъ, провозимыхъ черезъ Сербiю.

Льготы и привилегiи иностранныхъ подданпыхъ, равно какъ 
и права консульской юрисдикцiи и покровительства останутся,
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какъ онѣ нынѣ существуютъ, въ полной силѣ, пока не бу
дутъ измѣнены съ общаго согласiя княжества и заиптересо- 
ванныхъ державъ.

Статья XXXVIII.
Княжество Сербiя заступаетъ въ соотвѣтствеппой долѣ Бли

стательную Порту въ обязательствах?., прнпятыхъ ею какъ 
относительно Австро-Венгрiи, такъ и относительно общества 
эксплуатацiи желѣзпыхъ дорогъ Европейской 'Гурцiи, по окоп- 
чапiю, соединенiю, а также по эксплуатацiи желѣзнодорож- 
ныхъ липiй, имѣющихъ быть проведенными на вновь прiоб- 
рѣтенной княжествомъ территорiи.

Необходимыя для разрѣшенiя этихъ вопросовъ копвенцiи 
будутъ заключены немедленно по подписанiи настоящаго трак
тата между Австро-Венгрiею, Сербiею и княжествомъ Болга- 
рiей въ границахъ его компетентности.

Статья XXXIX.
Мусульмане, владѣюiцiе недвижимою собственностью въ 

присоединенныхъ къ Сербiи территорiяхъ и которые пожела
ли бы избрать мѣетожительство внѣ княжества, будутъ имѣть 
право сохранить въ княжествѣ свои недвижимый имущества, 
отдавая ихъ въ аренду, или же поручая управленiе ими дру- 
гимъ лицамъ.

IГа турецко-сербскую коммиссiю будетъ возложено оконча
тельное устройство въ опредѣленпый срокъ всѣхъ дѣлъ, ка
сающихся порядка отчуждепiя, эксплуатацiи или пользовапiя 
за счетъ Блистательной Порты имуществъ, принадлежащихъ 
государству и богоугоднымъ учрежденiямъ (вакуфъ), а также 
разрѣшенiе вопросовъ, касающихся интересовъ частпыхъ лицъ, 
могущихъ быть затронутыми въ этихъ дѣлахъ.

Статья XL.
До заключенiя трактата Турцiею и Сербiею сербскiе под

данные, путешествующiе или пребывающiе въ Турецкой им-



перiи, будутъ пользоваться правами, согласно основнымъ на- 
чаламъ между народнаго права.

Статья XIЛ.
Сербскiя войска будутъ обязаны очистить въ пятнадцати

дневный срокъ со дня обмѣна ратификацiй настоящаго трак
тата мѣстности, не включенный въ новыя границы княжества.

Оттоманскiя войска очнстятъ въ гота же пятнадцатиднев
ный срокъ территорiи, уступленный Сербiи. Имъ будетъ однако 
же данъ дополнительный пятнадцатидневный срокъ, какъ для 
очищенiя укрѣпленныхъ мѣстъ и вывоза оттуда продоволь- 
ственныхъ и боевыхъ запасовъ, такъ и для составленiя описи 
снарядовъ и предметовъ, немогущихъ быть немедленно выве
зенными.

Статья Х Ы I.
Такъ какъ Сербiя обязана нести на себѣ часть оттоманска- 

го государственнаго долга за повыя территорiи, присужден
ный ей настоящимъ трактатом®, то представители державъ въ 
Константинополѣ, вмѣстѣ съ Блистательной Норгой, опредѣ- 
лятъ размѣръ этой части на справедлнвыхъ основанiяхъ.

Статья X L III.
Бысокiя договарнвающiяся стороны признаютъ независимость 

Румынiн при условiяхъ, изложенныхъ въ двухъ нижеслѣдую- 
щихъ статьяхъ.

Статья Х Ы У .
Въ Румынiи различiе религiозныхъ вѣрованiй и исповѣда- 

нiй не можетъ послужить поводомъ къ исключенiю кого либо 
или непризнанiю за кѣмъ либо правоспособности во всемъ 
томъ, что относится до пользованiя правами гражданскими и 
политическими, доступа къ публичнымъ должностямъ, служеб- 
нымъ занятiямъ и отличiямъ, или до отправленiя различныхъ 
свободпыхъ занятiй и ремеслъ въ какой бы ни было мѣстпости.

Свобода и внѣiпнее ртправленiе всякаго богослуженiя обез-



печиваются, какъ за всѣми уроженцами Румынскаго государ
ства, такъ и за иностранцами, и никакiя стѣсненiя не могутъ 
быть дѣлаемы въ iерархическомъ устройствѣ различныхъ ре- 
лигiозныхъ общинъ и въ сношенiяхъ ихъ съ ихъ духовными 
главами. Подданные всѣхъ державъ, торгуюiцiе и другiе, бу
дутъ пользоваться въ Румыпiи, безъ различiя вѣроисповѣданiй, 
полнымъ равенствомъ.

Статья XLY.
Княжество Румынiя уступаетъ обратно Его Величеству Им

ператору Всероссiйскому часть Бессарабской территорiи, ото
шедшей отъ Россiи по Парижскому трактату 1856 года, огра
ниченную съ запада русломъ Прута, съ юга русломъ Килiй- 
скаго рукава и устьемъ Стараго-Стамбула.

Статья XLVI.
Острова, составляющiе дельту Дуная, а также осгровъ Змѣ- 

иный, Тульчипскiй санджакъ, вмѣщающiй округа (казы) Килiю, 
Сулину, Махмудiе, Исакчу, Тульчу, Мачннъ, Бабадагъ, Гнрсово, 
Кюстендже, Меджидiе, присоединяются къ Румынiи. Княжество 
кромѣ того получаетъ территорiю, лежащую на югъ отъ До- 
бруджи до черты, начинающейся къ востоку отъ Силистрiи и 
оканчивающейся у Чернаго моря къ югу отъ Мангалiи.

Очертанiе границы будетъ опредѣлепо па мѣстѣ европей- 
скою коммиссiею, установленною для разграничена Болгарiи.

Статья X LVII.
Вопросъ о раздѣлѣ водъ и рыбныхъ ловляхъ будетъ пре- 

дложепъ посредничеству европейской дунайской коммиссiи.
Статья X LV III.

Никакая транзитная пошлина не будетъ взимаема въ Гу- 
мыпiп съ товаровъ, провозимыхъ черезъ Княжество.

Статья XLIX.
.Коiiвенцiп могутъ быть заключаемы Румынiею для установ

лен а нривилегiй и круга дѣйствiй консуловъ въ дѣлѣ оказы-



ваиiя имъ покровительства въ ТСпяжествѣ. ТТрiобрѣтенпыя пра
ва останутся въ силѣ, пока не будутъ измѣнены по общему 
согласiю княжества съ заинтересованными сторонами.

Статья L.
До заключенiя трактата между Турцiею и Румынiею, уста- 

новляющаго привилегiи и кругъ дѣйствiй консуловъ, румын- 
скiе подданные, пугешествующiе или пребывающiе въ Отто
манской имперiи, и оттоманскiе подданные, путешествующее 
или пребывающiе въ Румынiи, будутъ пользоватг,ся правами, 
обезпеченными за подданными прочихъ державъ.

Статья LI.
Во всемъ, что касается обiцественныхъ работъ и другихъ 

нредпрiятiй того же рода, Румынiя па всей уступленной ей 
территории заступить Блистательную Порту въ ея правахъ и 
обязанпостяхъ.

Статья IЛI.
Для увеличенiя гарантiй, обезпечивающихъ свободу судоход

ства по Дунаю, за которой признается общеевропейски иите- 
ресъ, высокiя договаривающiяся стороны постановляютъ, что 
всѣ крѣпости и укрѣпленiя по теченiю рѣки отъ Желѣзныхъ- 
Воротъ до ея устья будутъ срыты и что новыхъ возводимо 
не будетъ. Никакое военное судно не можетъ впредь плавать 
по Дунаю внизъ огъ Желѣзпыхъ-Воротъ, за исключенiемъ 
легкихъ судовъ предназначаемыхъ для рѣчпой полицiи и та
моженной службы. Стапцiонеры державъ въ устьяхъ Дуная 
могутъ однако подниматься до 1 ’алаца.

Статья L1II.

Европейская дунайская коммиссiи, въ коей Румынiя будетъ 
имѣть представителя, сохраняетъ свои кругъ дѣйствiя, кото
рый отнынѣ распространяется до Галаца, при полной неза
висимости отъ террнторiалышхъ властей. Всѣ договоры, ср-



глашенiя, акты и постановленiя касательно ея правъ, приви- 
легiй, преимуществъ и обязательствъ подтверждаются.

Статья LIY.
За годъ до истеченiя срока, онредѣленнаго для дѣятельно- 

стц европейской коммиссiи, державы войдутъ въ соглашенiе 
о продолженiи ея полномочiй или объ измѣненiяхъ, которыя 
они признаютъ необходимымъ сдѣлать.

Статья LV.
Правила о судоходствѣ, рѣчной полидiи и надзорѣ огъ 

Желѣзныхъ-Воротъ до Галаца будутъ выработаны евронейскою 
коммиссiею при содѣйствiи делегатовъ прибрежныхъ государствъ 
и будутъ согласованы съ тѣми, которыя были или будутъ из
даны для участка рѣiш внизъ отъ Галаца.

LVI.
Европейская дунайская коммиссiя войдетъ съ кѣмъ слѣду

етъ въ соглашенiе для обезпеченiя содержанiя маяка на Змѣ- 
иномъ островѣ.

Статья LYII.
Выполненiе работъ къ устраненiю нрепятствiй, которыя пред- 

ставляютъ судоходству Желѣзныя-Ворота и пороги, поручает
ся Австро-Венгрiи. Прибрежныя государства этой части рѣки 
окажутъ всѣ обдегченiя, которыя могутъ потребоваться для 
успѣха работъ.

Постановленiя 6 -й статьи лондонскаго договора 13-го мар
та 1871 года касательно права взиманiя временной таксы для 
покрытiя расходовъ по выполненiю вышеозначенныхъ работъ 
остаются въ силѣ въ пользу Австро-Венгрiи.

Статья LVIII.
Блистательная Порта уступаетъ Россiйской Пмперiи въ Азiи 

территорiи Ардагана, Карса и Батума, съ портомъ послѣдня- 
го, равно какъ и всѣ территорiи, заключающаяся между преж



нею русско-турецкою границею и слѣдующею пограничною 
чертою:

Новая граница, направляясь отъ Чернаго моря, согласно 
пограничной линiи, опредѣленной Санъ-Стефанскимъ догово- 
ромъ, до пункта къ сѣверо-западу отъ Хорды и къ югу отъ 
Артвина, продолягается по прямой линiи до рѣкп Чоруха, 
пересѣкаетъ эту рѣку и проходить къ востоку отъ Ашмише- 
на, слѣдуя по прямой линiи къ югу, на соединенiе съ рус
скою границею, обозначенною въ Сапъ-Стефанскомъ договорѣ, 
въ пунктѣ на югъ отъ Наримана, оставляя городъ Ольти за 
Россiею. Отъ пункта, обозиачепнаго близъ Наримана, граница 
поворачиваетъ къ востоку, проходить чрезъ Тебренекъ, оста- 
ющiйся за Россiею, и доходить до 1Iенекъ-Чая.

Она идетъ по этой рѣкѣ до Бардуза, потомъ направляется 
къ югу, оставляя Бардузъ и Iоникiей за Россiею. Отъ пункт, 
находящаяся на западъ отъ деревни Карауганъ, граница на
правляется на Меджингертъ, продолжается по прямому на
правленно до вершины горы Кассадагъ и слѣдуетъ но водо- 
раздѣлу притоковъ Аракса на сѣверѣ и Мурадъ-Су на югѣ, 
до прежней русской границы.

Статья LIX.

Его Величество Императоръ Всероссiйскiй объявляетъ, что 
Его намѣренiе сдѣлать Батумъ порто-франко по преимуще
ству коммерческимъ.

Статья LX.

Долина Алашкерта и городъ Баязетъ, уступленные Россiи 
статьею XIX Сапъ-Стефанскаго договора, возвращаются Турцiи.

Блистательная Порта устуиаетъ 1Iерсiи городъ и территорiю 
Котуръ, соотвѣтственно тому, какъ она была онредѣлена смѣ- 
шанною англо-русскою коммиссiею но турецко-персидскому раз- 
граниченiю.



Статья LXI.
Блистательная Порта обязуется осуществить, безъ дальнѣй- 

шаго замедленiя, улучшенiя и реформы, вызываемыя мѣстны- 
ми потребностями въ областяхъ, паселенныхъ армянами, и 
обезпечить ихъ безопасность отъ черкесовъ и курдовъ. Она 
будетъ перiодически сообщать о мѣрахъ, принятыхъ ею для 
этой цѣли, дер;кавамъ, которыя будутъ наблюдать за ихъ при- 
мѣненiемъ.

Статья LXIT.
Такъ какъ Блистательная Порта выразила твердое памѣре- 

нiе соблюдать принципъ религiозпой свободы въ самомъ ши- 
рокомъ смыслѣ, то договаривающiяся стороны принимаютъ 
къ свѣдѣнiю это добровольное заявлепiе.

Ни въ какой части Оттоманской имперiи различiе вѣроис- 
иовѣданiя не можетъ подавать повода къ исключенiю кого 
либо или непризнапiю за кѣмъ-либо правоспособности во всемъ 
томъ, что относится до пользованiя гражданскими и полити
ческими правами, доступа къ публичнымъ должностямъ, слу- 
жебпымъ занятiямъ и отличiямъ, или до отправленiя равлич- 
ныхъ свободныхъ занятiй и ремеслъ.

Всѣ будутъ допускаемы, безъ различiя вѣроисповѣданiй, сви- 
дѣтельствовать нъ судахъ.

Свобода и внѣшнiя отправленiя всякаго богослуженiя обез- 
печиваюгся за всѣми, и пикакiя стѣсненiя пе могутъ быть дѣ- 
лаемы въ iерархическомъ устройствѣ различныхъ религiоз- 
ныхъ общипъ и въ сношенiяхъ ихъ съ ихъ духовными главами.

Духовныя лица, паломники и иноки всѣхъ нацiй, путеше- 
ствующiе въ Европейской или Азiятской Турцiи, будутъ поль
зоваться одинаковыми правами, преимуществами и привил- 
легiями.

Право 0(1>фiщiальнаг0 покровительства признается за дипло
матическими и консульскими агентами державъ въ Турцiи,



акъ по отношенiю выгаепоименованпыхъ лицъ, такъ и ихъ 
чрежденiй духовныхъ, благотворительныхъ и другихъ на свя- 
ыхъ мѣстахъ и въ другихъ мѣстностяхъ.

Нрава, предоставленныя Францiи, строго сохраняются на 
ею и, само собою разумѣется, что statu  quo на святыхъ мѣ- 
тахъ не можетъ подвергнуться никакому н&руiпенiю.

Иноки Аѳонской горы, изъ какой-бы они ни были страны, 
охраняютъ свои имущества и будутъ пользоваться безъ вся- 
;ихъ исключенiй полнымъ равенством!» нравъ и преимуществъ.

Парижскiй трактатъ 30-го марта 1856 г., а также лопдон- 
Iкiй договоръ 13-го марта 1871 года сохраняютъ свою силу 
iо всѣхъ тѣхъ постановленiяхъ, которыя не отмѣнены или не- 
iзмѣнены вышеприведенными статьями.

Настоящiй трактатъ будетъ ратификованъ и обмѣнъ рати- 
()икацiй нослѣдуетъ. въ Берлинѣ въ трехиедѣлышй срокъ, а 
5уде возможно и ранѣе,

Бъ силу чего всѣ уполномоченные подписали его, сь прн- 
аоженiемъ герба своихъ печатей.

Бъ Берлинѣ, iюля трипадцатаго дня тысяча восемьсотъ семь- 
цесятъ восьмаго года.

Статья L X III.

Статья LXY.

(М. II.) Подписали: Горчаковъ.
(М. И.) 
(М II.) 
(М. II.) 
(М. И.) 
(М. II. 
(М. И.) 
(М. II.) 
(М. II.) 
(М. И.)

Шуваловъ.
II. Убри. 
ф. Бисмаркъ. 
Б. Бюловъ. 

Гогенлоэ. 
Аидраши. 
Кароли. 
Хеймерле. 
Баддингтонъ.



(М. 11.) Сенъ-Валье.
(М. П.) И. Депре.
(М. П.) Биконсфильдъ.
(М. II.) Салисбери.
(М. II.) О до Россель.
(М/ п.) Л. Корти.
(М. 11.) Лоней.
(М. П.) Ал. Каратеодори.
(М. П.) Мегемедъ-Али.
(М. П.) Садуллахъ.

Того ради, по довольномъ разсмотрѣпiи сего трактата, Мы 
приняли его за благо, подтвердили и ратификовади, яко же 
симъ за благо прiемлемъ, подтверждаемъ и ратификуемъ во 
всемъ его содержанiи, обѣщая Императорскимъ Нашимъ сло- 
вомъ за Насъ, Наслѣдпиковъ и Преемниковъ Нашихъ, ч,то 
все въ томъ трактатѣ постановленное соблюдаемо и исполня
емо будетъ ненарушимо. Въ удостовѣренiе чего Мы сiю Нашу 
Императорскую ратификацию Собствеппоручно подписавъ, ио- 
велѣли утвердить Государственною Нашею печатью. Дано вь 
Царскомъ-Селѣ, iюля пятнадцатая дня, въ лѣто отъ Рожде
ства Христова тысяча восемьсотъ семдесягъ восьмое, Царство- 
ванiя же Нашего въ двадцать четвертое.

На подлинномъ собствециою Его Императорскаго Величества ру
кою тако:

„АЛЕКСАНДРЪ".

(М. П.)

Контрасигнировалъ: Государственный Каiщлерь
князь Горчаков*.



И.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНIЕ

О временномо подчиненiи ()ѣлъ о государственны*тъ прест уп
л е н  ихъ и о юькоторыхъ преетупленiяхъ противъ должиост- 
ныхь лицъ вт)ѣнiю военного суда, установленного для воен
ного времени.—Въ именномъ Его Нмператорскаго Величества 
Высочайшемъ указѣ, данномъ Правительствующему Сенату, 
въ Царскомъ-Селѣ, 9-го августа 1878 года за Собствепно- 
ручнымъ Его Величествомъ подпнсапiемъ, изображено: «По
вторявшиеся въ последнее время случаи государственных!, 
преступленiй, явнаго неповиновепiя и сопротивленiя властямъ, 
огъ Правительства установленпымъ, и цѣлый рядъ злодѣянiй, 
направленных!, противъ должностныхъ лицъ, при обстоятель- 
номъ разелѣдованiи сихъ преступленiй, песомнѣнпо свидѣтель- 
ствуютъ о суiцествованiн круга тайныхъ злоумышленников!,, 
которые, подъ влiянiемъ соцiально-революцiонныхъ и другихъ 
разрушителышхъ ученiй, стремятся къ ниспроверженiю всего 
государственнаго строя. Отвергая необходимость всякаго об- 
щественнаго порядка, неприкосновенность собственности, свя
тость семейнаго союза и даже самую вѣру въ Бога, злодѣи 
эти для достиженiя свойхъ преступныхъ цѣ.тей не останавли
ваются пи предъ какими средствами, сколь бы гнусны и без
нравственны они ни были, и дерзкпмъ совершенiемъ самыхъ 
коварныхъ злодѣянiй возмущаюгъ общественное спокойствiе и 
угрожают!, безопасности властей, Правптельствомъ устаповлен- 
ныхъ, на которыхъ лежитъ священный долгъ охраны обще
ства и противодѣйствiя этимъ разрушительнымъ, преступнымъ 
сгремленiямъ. Послѣдовательное проявленiе этихъ необычай- 
ныхъ злодѣянiй вызываетъ необходимость неотложнаго приня- 
тiя такихъ временныхъ, исключительныхъ мѣръ, которыя обез- 
печивали бы наиболѣе быструю и строгую наказуемость оныхъ.



Въ сихъ видахъ Мы признали за благо подчинить временнi 
дѣла о таковыхъ iiресгупленiяхъ вѣдѣнiю военныхъ судовъ 
съ примѣненiемъ ими наказанiй, установленныхъ военно-уго 
ловными законами для военнаго времени. Посему повелѣваемъ 
Въ указанныхъ выше случаяхъ, лицъ, обвиняемыхъ въ воору 
жепномъ сопротивленiи властямъ, отъ Правительства установ 
леннымъ, или нападенiи на чиновъ войска и полицiи и пi 
всѣхъ вообще должностиыхъ лицъ при исполненiи ими обя 
запностей службы или же вслѣдствiе исполненiя сихъ обязан 
ностей, коль скоро преступленiя эти сопровождались убiйствомi 
или покупiенiемъ на убiйство, панесенiемъ ранъ, увѣчiй, тяж 
кихъ побоевъ, или поджогомъ, предавать военному суду, длi 
сужденiя ихъ по законамъ военнаго времени и опредѣленй 
виновнымъ наказанiя, установленнаго ст. 279 воинскаго уставi 
о наказанiяхъ, изд. 1875 года. Указанный порядокъ примѣ 
нить ко всѣмъ дѣламъ, по коимъ пе послѣдовало донынѣ пре 
данiя обвиняемыхъ суду. IIравительствующiii Сенатъ къ испол 
ненiю сего не оставить сдѣлать надлежащее распоряженiе».

III.

Приказъ военнаго министра. (10-го августа 1 8 7 8  года 
Л? 2 2 6 ).—Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правительствую 
щему Сенату 9-го сего августа, повелѣно: лицъ, совершив 
шихъ означенныя въ томъ указѣ преступленiя, предавать во 
енному суду, для сужденiя ихъ по законамъ военнаго временi 
и опредѣленiя виновнымъ наказанiя, установленнаго статье» 
279 воинскаго устава о наказанiяхъ, изд. 1875 года.

Независимо отъ сего, Государю Императору благоугодж 
было повелѣть:

1. Вышеозначенныхъ лицъ предавать военному суду п< 
распоряженiю главныхъ начальниковъ военныхъ округовъ.



2 . I’азсмотрѣнiе и рѣшенiе дѣлъ по означеннымъ въ упо- 
мянутомъ указѣ престущiiенiямъ производить въ воеино-окруж- 
ныхъ судахъ съ тѣмъ, чтобы полагаемые въ сихъ судахъ вре
менные члены, въ онредѣленпомъ 33 ст. XXIV кн. свод. воен. 
пост., 1869 года, числѣ, были назначаемы, каждый разъ осо
бо, по распоряженiю главныхъ пачальниковъ военпыхъ окру
говъ,. исключительно изъ штабъ-офпцеровъ, —и

3. Но дѣламъ сего рода, главнымъ начальникам!, военныхъ 
округовъ предоставить права, присвоеппыя 1,234, 1,238, и 
1,241 ст. XXIV кн. свод. воен. пост., 1869 года главнокоман
дующему въ военное время.

IV.

У к а з ы  С в я т ѣ й ш а г о  С и н о д а .
I. Отъ 19-го iюля — 2-го августа 1878 года № 1120, о Вы

сочайшей Ея Императорскаго Величества благодарности за 

пожертвованiе ярославскимъ духовенствомъ 1827 руб. 20  

нопьекъ въ пользу раненыхъ к больныхъ нашихъ воиновъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй Пра- 
вительствующiи Синодъ слушали предложенiе исправляющая 
должпость синодальпаго Оберъ-Прокурора отъ 8 -го iюля 1878 
года А” 2890, слѣдующаго содержанiя: предсѣдатель главная 
управленiя Общества попеченiя о ранепыхъ и болышхъ вои
нахъ, которому, согласно опредѣленiю Святѣйшаго Синода 
отъ 26-го мая сего яда , сообщено было о пожертвованiи 
учрежденiями и лицами духовнаго вѣдомства ярославской епар
хiи 1827 р. 20 к. на саннтарныя нужды дѣйствуюiцей армiи, 
увѣдомляетъ, что о гаковомъ пожертвованiи доведено до Вы
сочайшая свѣдѣнiя Августѣншей покровительницы Общества 
и что Государыня Императрица Всемилостивѣйше иовелѣть



соизволила: Именемъ Ея Величества благодарить за означен
ное пожертвованiе. И по справкѣ, П р и к а з а л и :  объ нзъ- 
ясненномъ Высочайшемъ Ея Императорекаго Величества пове- 
лѣнiи напечатать въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ*, а прео
священнаго ярославскаго увѣдомить о семъ указомъ. Августа 
18-го дня 1878 года

II. Отъ 14-го iюля— 2-го августа 1878 года за № 70, о 

составленной г. Мануйловымъ книгъ: „Систематически сбор- 

никъ вопросовъ и задачъ, ръшаемыхъ помощью земнаго и 

небеснаго глобусовъ" для духовныхъ семинарiй въ каче- 

ствъ пособiя при преподаванiи космографiи, съ  журналомъ

Учебнаго Комитета.

1Iо указу Его Императорекаго Величества, Святѣйшiй Пра- 
вительствутощiй Синодъ слушали предложенiе исправляющаго 
должность синодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 30-го мая 1878 
года за ІГ: 192, съ журналомъ Учебнаго Комитета, коимъ со
ставленная учителемъ кишиневской гимназiи Мануйловымъ кни
га: „Систематическiй сборникъ вопросовъ и задачъ, рѣшае- 
мыхъ помощью земнаго и небеснаго глобусовъ (Кишиневъ
1877 г.), допускается къ употребленiю въ духовныхъ семипа- 
рiяхъ въ качествѣ пособiя при преподаванiи космографiи. 
П р и к а з а л  и: заключенiе Учебпаго Комитета утвердить, со- 
общивъ о семъ правленiямъ духовныхъ семинарiй чрезъ „Ц ер
ковный Вѣстникъ“, съ приложенiемъ копiи съ журнала Ко
митета.

III. Отъ 12-го - iю л я  9-го августа 1878 года за № 75, объ 

изданной генералъ-майоромъ Симашко книгъ „Уроки прак

тической ариѳметики* для приготовительныхъ классовъ д у 

ховныхъ училищъ, съ  журналомъ Учебнаго Комитета.

По указу Его Императорекаго Величества, Святѣйшiй Пра- 
вительствующiй Синодъ слушали предлоягепiе исправляющаго



должность сиподалыiаго Обсръ-IIрокурора, огъ 2-го iюня сего 
года, за As 199, съ журналомъ Учебнаго Комитета, коимъ 
составленные директором!, петровской полтавской военной гим- 
назiи гепералъ-майоромъ Симашко „Уроки практической ариѳ- 
метики“ (издаиiе 3-е исправленное С.-Петербургъ 1877 г.) 
одобряются для приготовительныхъ классовъ духовпыхъ учи
лищъ въ качествѣ учебнаго пособiя по арпѳметикѣ, съ тѣмъ, 
чтобы авторъ уменьпшлъ, по возможности, назначенную имъ 
цѣну книги. II р и к а з а л н: заключепiе Учебнаго Комитета 
утвердить, сообщивъ о семъ правленiямъ духовныхъ училищъ 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ44, съ приложенiемъ копiи съ 
журнала Комитета.

V.

Приказы г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода.

ГIриказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, августа
3-го дня 1878 года (А" 24), опредѣляются вь служ бу: учи
телями духовныхъ семинарiй: 1 ) кандидаты с.-петербургской 
духовной академiи: Елеонскiй—въ Нижнiй Новгороду по ос
новному, догматическому и иравствепному богословiю; М аль- 
цсвъ— въ Петербургъ, по психологiи, обзору философскихъ 
ученiй и педагогикѣ; Брянцевъ— въ Архангельску по гречес
кому языку; 2) кандидаты московской духовной академiи: В н -  
ноградовъ— иъ Саратовъ и Щ еюлевъ—въ Полтаву, по основ
ному догматическому и нравственному богословiю; Ст аф и.гев- 
скiй— въ Томскъ, по греческому языку и Соловьевь—въ Смо
ленску по священному писанiю; 3) кандидаты кiевской духов
ной академiи: Г риф иовъ—въ Кишиневъ, по основному, догма
тическому и нравственному богословiю; Т рои цкт — въ Уфу, 
по гомилетикѣ, литургикѣ и практическому руководству для 

Отд. офф. 2 л.



пастырей; Д м нт рiеiѣ — въ Кiевъ, по греческому я:шку; 4) кан
дидаты казанской духовной академiй: /Iокровскi'й—въ Самару, 
по гомилетикѣ, лнтургпкѣ п практическому руководству для 
пастырей и Остроосжiй—въ Архангельск!., по греческому 
языку; помощниками инепекторовъ духовныхъ семинарiй: кан
дидаты духовныхъ академiй: московскiй: Захарьевскiи  — въ Во- 
ронежъ и Б ою ш бск iй —въ Тулу; кiевской—IЦ пяовъ—въ Ки- 
шиневъ и казанской Даиняшiновъ—въ Вятку; помощниками 
смотрителей духовныхъ училищъ: кандидаты духовныхъ ака
демiй: с.-петербурской—■Яхттоаъ— въ Саратовъ; московской— 
Смирновъ—въ Ржевъ; кiевской: Скворце.въ—въ Кашнпъ, М пг- 
ницкiii—въ Муромъ и дѣйствительный студенте» той-же ака
демiй Сосинооскiй—въ Озургеты (кутаисской губернiи).

Изъ нихъ Мальцевъ, Яхонтовъ и IЦегловъ (кандидата кiев
ской академiй) съ 1-го августа, а всѣ прочiе съ 27-го iюля
1878 года.

— 1Iриказомъ Оберъ-1Iрокурора Святѣйшаго Синода, авгу
ста 12-го дня 1878 года (№ 26), определяю т ся въ службу: 
кандидаты духовныхъ академiй: казанской — Знамепскiй  и с.- 
петербургской—Бт ародскiй—преподавателями духовныхъ семн- 
парiй, первый—полтавской и второй—лптовской, по священ
ному писанiю; кiевской— Данаевъ и с.-нетербурской—М нловп- 
довъ—смотрителями духовныхъ училищъ, первый тверскаго, а 
послѣднiй бѣжецкаго. Изъ нихъ Ьогородскiй съ 7-го, а щю- 
чiе съ 4-го августа 1878 года.

1Iриказомъ Оберъ-1Iрокурора Святѣйшаго Синода, августа 
18-го дня 1878 года (А: 28), определяю т ся въ служ бу, учи
телями въ духовныя семннарiи: кандидаты духовныхъ акаде
мiй: с.-петербургской Ф пртунинъ—въ тверскую, по словес
ности, исторiи литературы и логикѣ; московской— Сергiьеiѣ—  
въ тобольскую, по греческому взыку и казанской СергiевскШ— 
въ кавказскую, по ученiю о русскомъ расколѣ и его сектахъ;



иладшимъ учителемъ холмской духовной семинарiи кандидата 
с.-петербургской духовной академiи священникъ Березинъ; по
мощником!, инспектора тобольской духовной семинарiи кан
дидата той же академiи Знаменскiй; смотрителемъ починков- 
скаго духовнаго училища капдидатъ казанской духовной ака
демiи Скороспѣловъ; помощниками смотрителей въ духовный 
училища: кандидаты духовныхъ академiй: кiевекой— Феноме- 
нооъ—въ симферопольское и Ленскiй— въ моздокское; казан
ской— IIономореи?,— въ соликамское и Соколовскiй—въ пол
тавское. П;iъ нихъ Фортунипъ, Сергѣевъ, Березинъ и Зна- 
менскiн съ 10-го, Сергiевскiн, Скороспѣловъ, Феноменовъ, 
Ленскiй и 1Iономаревъ съ 15-го, а Соколовскiй съ 16-го ав
густа 1878 г.
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VI.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНIЕ.

Рядъ возмутительныхъ и преступных!, дѣянiй, предпринятыхъ 
горстью злопамѣренныхъ лицъ, съ цѣлiю поколебать суще
ству ющiй въ Россiи строй государствеппаго управленiя, дос
тиг!. 4-го сего августа крайней степени злодѣянiя еовершенi- 
емъ, въ здѣншей столицѣ, убiйства шефа жандармовъ генералъ- 
адъютапта Мезенцева.

Правительство, пе смотря па обнаруживавшiяся по време
нам!, проявленiзi пропаганды престуiшаго свойства, съ осо- 
беннымъ долготерпѣнiемъ направляло всѣ, подлежашнiя судеб
ному преслѣдовапiю, дѣла о пропагапдистахъ, пугемъ, указан
ным!. закономъ, воздерживаясь отъ принятiя какихъ-либо осо- 
быхъ, чрезвычайныхъ мѣръ.

Нынѣ терпѣнiе Правительства исчерпано до конца; нынѣ 
оно считаетъ долгомъ и своею святою обязаппостью, по отно-

*



шенiю къ каждому честному и доброму гражданину Русскаго 
Государства, оградить общественную, ч астую  жизнь it права 
собственности, отъ тѣхъ правонарушений, которыя, по ихъ 
зловредному и преступному свойству, задерживаютъ г-окопное 
и правомѣрное развптiе государственной жизни и правильное 
исполнепiе разнородными органами управленiя возложенннхъ 
на нпхъ закопомъ обязанностей.

Правительство не можетъ и пе должно относиться къ лю- 
дямъ, глумящимся падъ закопомъ и попирающпмъ все, что 
дорого и свящеппо русскому народу,—такъ, какъ опо отно
сится къ осталыiымъ вѣрпоподдаппымъ Русскаго Государя. 
Еще менѣе можетъ оно оставаться равнодушнымъ къ тѣмъ 
кровавымъ преступленiямъ, которыми люди, выдѣлившiесiя изъ 
среды добрыхъ гражданъ государства, ознаменовали свою воз
мутительную дѣятелыюсть. Требуя правъ гражданства своимъ 
нзвращеннымъ, лишеннымъ зраваго смысла идеямъ,—они ио- 
пираютъ идею о законности и законахъ государственныхъ; 
проповѣдуя свободу,—они угрозами и подметными письмами 
возпамѣрились угнетать свободу тѣхъ, которые исполняютъ свои 
обязанности по чувству долга и совѣсти; ратуя за принципа 
своей личной неприкосновенности,- они пе гнушаются при- 
бѣгать къ убiйствамъ изъ-за угла!

Пъ виду сего, Правительство отнынѣ съ неуклонною твер
достью и строгостью будетъ преследовать тѣхъ, которые ока
жутся виновными или прикосновенными къ злоумышленiю про- 
тивъ существующая государственнаго устройства, противъ ос- 
новныхъ пачалъ общественпаго и семейнаго быта и противъ 
освященныхъ закономъ правъ собственности.

Русскiн народъ во всеуслышанiе провозглашаетъ нарушите
лей государственнаго и общественпаго спокойствiя и внновни- 
ковъ совершенныхъ преступлеиiй— отверженниками и съ не- 
годованiемъ отворачивается отъ ихъ кровавой дѣятельности



Онъ громко требуетъ и ожидаетъ защиты отъ законпыхъ влас
тей и проситъ Правительство вырвать съ корнемъ позорящее 
русскую землю зло.

Представители нашихъ сословныхъ и общественныхъ учреж- 
денiи высказались уже въ этомъ смыслѣ, а цѣлыii рядъ по- 
лучепныхъ разными правительственными учрежденiями част- 
ныхъ пнсемъ и заявленiн отъ лицъ всѣхъ классовъ населенiя, 
не исключая и крестьянскаго, свидѣтельствуютъ, что населе- 
пiе Пмперiи возмущено до глубины души дѣятедьпостью пре
ступников!. и пропагандистов!, лжсучепiй, чуждыхъ русскому 
народу.

Но какъ бы ни были тверды и стойки дѣйствiя Правитель
ства, какъ бы строго и неуклонно ни слѣдовали исполнители 
правительственных!, мѣропрiягiй велѣпiямъ ихъ долга и со- 
вѣстн, съ какимъ бы презрѣнiемъ и граждаискимъ мужествомъ 
ни относились правительственный власти къ повторяемымъ 
угрозамъ шайки злодѣевъ,—Правительство должно найти себѣ 
опору въ самомъ обществѣ и потому считаетъ нынѣ необхо
димым!. призвать къ себѣ па помощь силы всѣхъ сословiй 
русскаго народа для единодушнаго содѣйствiя ему въ усилiяхъ 
вырвать съ корнемъ зло, опирающееся па учонiе, навязывае
мое народу при помощи самыхъ превратныхъ понятiй и са- 
мыхъ ужасныхъ преступленiй.

Русскiй народъ и его лучшiе представители должны на 
дѣлѣ показать, что въ средѣ ихъ нѣтъ мѣста нодобнымъ 
преступникамъ, что- они дѣйствителыш считаютъ ихъ отвер- 
женниками и что каждый верноподданный Русскаго Государя 
будетъ всѣми зависимыми отъ него мѣрами способствовать 
Правительству къ искореневiю нашего общаго внутренпяго 
врага.

Въ заключенiе Правительство считаетъ своимъ долгомъ об
ратиться къ молодому, учащемуся иоколѣнiю, сь наиомипа-



нiемъ и просьбою— зрѣло обдумать и взвѣсить прпскорипыя 
и тяжкiя послѣдствiя, которымъ она себя подвергаетъ, увле
каясь распространяемыми въ его средѣ лжеученiями. Добро- 
совѣстное п здравое огношенiе къ наукѣ, соединенное съ 
трудолюбiемъ, всегда было и будетъ лучгаимъ и надежпѣiiiшшъ 
охранителемъ отъ вступлепiя на ложный путь соблазна. Встрѣ- 
чавшiяся же, до сего времени, уклоненiя отъ этой непрелож
ной, освященной опытомъ пстины, къ величайшему прискор- 
бiю, уже сгубили безвременно немало жертвъ изъ среды мо- 
лодыхъ людей, по своимъ способностямъ, подаi;авшихъ падеж- 
ды на болѣе свѣтлую и полезную для общаго блага будущность.

VII.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВѢСТ1Я.

Въ iюлѣ и августѣ мѣсяцахъ, согласно выборамъ при
хожанъ, утверждены Его Преосвященствомъ въ должно
сти церковныхъ старостъ слѣдующiя лица:

1 ) Къ церкви села Макгаеева. Смоленскаго уѣзда, на 1 -е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Кодратiй Андреевъ.

2 ) Къ церкви села Дунаева, Бѣльскаго уѣзда, па 3-е трех
лѣтiе, мѣщаиинъ Василiй Васильевъ Тетеркинъ.

3) Къ церкви села Герчикова, Краснинскаго уѣзда, на 1-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Михаилъ Дороеееьъ.

4) Къ церкви села Юровъ, того же уѣзда, на 3-е трехлѣ
тiе, крестьянинъ Иванъ Гавриловъ.

5) Къ церкви села Вѣжпиковъ, Рославльскаго уѣзда, на
1-е трехлѣтiе, капнтапъ Алексѣй Пикнтинъ Сорневъ.

6 ) Къ церкви села Букина, Краснинскаго уѣзда, на (i-е 
трехлѣтiе, коллежскiн регнетраторъ Иванъ Гриi`орьевъ Верзинъ.



7 ) Къ Николаевской церкви села Инькова, 1Iорѣчьскаго 
уѣзда, на 1 -е трехлѣтiе, врестьяниль IIнкнфрръ Савцльецъ.

8 ) 1уъ Воскресенской г. Ельни церкви, в$ 1-е трехлѣтiе, 
мѣщанинъ Гаврiцлъ оахароцъ Леляцовъ.

9) Къ Вргоявлепской г. Дорогобужу церкви, па 4-е трех
лѣтiе, мѣiцапннъ Йi;апъ Семецовъ Бородиръ.

10) Къ К-iадбиiцной г. Дорогобужа Ѳеодоровскои церкви, 
на 1 -е хтрехлѣтiе, мѣщанинъ IIетръ Иваиовъ . ^исштiщъ.

1 1 ) Къ церкви седа Гнѣздилова, |мьццнскагр уѣзда, на
1 -е трехлѣтiе, крестьянинъ Михаилъ Изотовъ.

1 2 ) Къ церрii седа Осавику, Рославльскаго уѣзда, ну 2-е 
трехлфтiе, крестьянинъ П етр. ЭДагвѣевъ.

13) Къ церкви села Сопоти, Бѣльскаго уѣзда, па 6 -е трех
лѣтiе, мѣщанинъ IIетръ Фнлипповъ 1Iлнсовъ.

14) Къ церкви села Ку;щецова, Едщпшскаго уѣзда, на 1 -е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Димитрiй Владимiровъ.

15) Къ церкви седа IIвонина, того же уѣзда, на 2-е трех
лѣтiе, крестьянинъ Андрей Симоновъ Муравской.

16) Къ церквя села Холма, Бѣльскаго уѣзда, на 1-е трех
лѣтiе, крестьянинъ Терентiй Сергѣевъ.

17) Къ соборной г. Духовщины церкви, на 5-е трехлѣтiе, 
купецъ Иванъ Васильевъ Александров!..

18) Къ церкви села Крюкова, Краснинскаго уѣзда, на 3-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Ѳеодоръ Кирилловъ.

19) Къ церкви села IIолуева, Рославльскаго уѣзда, на 4-е 
трехлѣтiе, коллежскiй ассесоръ Василiй Филииновъ Аничковъ.

2 0 ) Къ церкви села Язвина, Ельнинскаго уѣзда, на 1 -е 
трехлѣтiе, дворянннъ Андрей, Григорьевъ Татариновъ.

21) Къ церкви села Iiороваева-Алмазова, Сычевскаго уѣз
да, на 1-е трехлѣтiе, крестьянинъ Нвапъ Тарасовъ.

22) Къ Богоявленской г. Вязьмы церкви, на 5-е трехлѣтiе, по
томственный почетиыи граждан и иъ Василiй Пваиовъ Баришевъ.



23) Къ церкви села Коробина, Смоленскаго уѣзда, на 5-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Григорiй Ромаповъ.

24) Къ Покровской кладбшцнон г. 1Iорѣчья церкви, на 5-е 
трехлѣтiе, мѣщанинъ Иванъ Дмитрiевъ Куксинъ.

25) Къ Свято-Тронцкон кладбищной г. Порѣчъя церкви, па
4-е трехлѣтiе, купеческiй сынъ Митрофанъ Ёфимовъ Вольскiй.

26) Къ церкви села Извѣкова, Сычевскаго уѣзда, на 2-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Трифонъ Васильевъ.

27) Къ церкви села Воскресепскаго, того же уѣзда, па 1-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Маркъ Нрохоровъ.

28) Къ церкви села Алексина, Дорогобужскаго уѣзда, на
3-е трехлѣтiе, дворянинъ Сергiй Андреевъ Варышпиковъ.

2 !)) Къ церкви села Ярилова, того яге уѣзда, на 1 -е трех
лѣтiе, крестьянинъ Калистратъ Игнатьевъ.

30) Къ церкви се.iа Трояновой-Слободы, Рославльскаго уѣз
да, на 1 -е трехлѣтiе, землевладѣлецъ ГIавелъ IIнколаевъ Ду- 
бицко-Лишинъ.

31) Къ Покрово-Пятницкой г. Дорогобужа церкви, на 1 -е 
трехлѣтiе, купецъ Ѳедоръ Самуйловъ Козачковъ.

32) Къ церкви села Сырокоренскихъ Липокъ, Духовщин- 
скаго уѣзда, на 2-е трехлѣтiе крестьянинъ Димитрiй Марковъ.

33) Къ церкви села Криволѣса, Рославльскаго уѣзда, на
2 -е трехлѣтiе, крестьянинъ Пзотъ Пвановъ.

34) Къ церкви села Лосева, Духовщинскаго уѣзда, на 1 -е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Михей Iовлевъ.

35) Къ церкви села Устья, Сычевскаго уѣзда, на 2-е трех
лѣтiе, купецъ Тимоѳей Арсенiевъ Емельяновъ.

36) Къ церкви села Новой-Руднн, Рославльскаго уѣзда, на
1 -е трехлѣтiе, крестьянинъ Иванъ Дамiановъ.

37) Къ церкви села Шуйскаго, Вяземскаго уѣзда, на 2-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Ваеилiй Гавриловъ.



38) Къ церкви села Царева-3аймища, того же уѣзда, на
2-е трехлѣтiе, крестьянинъ IIетръ Ивановъ.

39) Къ церкви села Успенскаго, того же уѣзда, на 1-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Трифонъ Ѳеодоровъ.

40) Къ церкви села Ѳомиiцева, того же уѣзда, па 2-е трех
лѣтiе, крестьянинъ Евгенъ Ильинъ.

41) Къ церкви села Ивановскаго, Рославльскаго уѣзда, на
1-е трехлѣтiе, крестьянинъ Павелъ Николаевъ.

42) Къ церкви села Бунакова, Вяземскаго уѣзда, на 6-с
трехлѣтiе, крестьяпинъ Максимъ Акиловъ.

43) Къ церкви села Высочерта, Порѣчьскаго уѣзда, на 2-е 
трехлѣтiе, крестьяпинъ Димигрiй Спиридонова

44) Къ церкви села Бражнна, Дорогобужскаго уѣзда, на
2-е трехлѣтiе, крестьянинъ Димитрiй Ѳеодоровъ.

45) Къ церкви села Княжина, того же уѣзда, на 1-е трех
лѣтiе, крестьянинъ Ѳеодоръ Аверкiевъ.

46) Къ церкви села Сухаря, Рославльскаго уѣзда, на 2-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Михаилъ Стефановъ.

47) Къ церкви села Комаровъ, Бѣльскаго уѣзда, на 1-е
трехлѣтiе, купеческiй сынъ Илья Михайловъ Михайловъ.

48) Къ церкви села Кулагина, Духовщипскаго уѣзда, на
6-е т р е х л ѣ т iе , крестьяпинъ Родiопъ Инкитинъ.

49) Къ церкви села Златоустова, Гжатскаго уѣзда, на 2-е 
трехлѣтiе, крестьяпинъ IIетръ Андреевъ.

В ъ  iюлѣ и августѣ м ѣ с я ц а х ъ  Е г о  П р е о с в я щ е н с т в о м ъ  
утверждены открытия при ц е р к в а х ъ  с л ѣ д у ю щ iн  п р и х о д -  
скiя попечительства:

1) Илья iКадинское, Юхновскаго уѣзда, на 2-е трехлѣтiе.
2) Устьинское, Порѣчьскаго уѣзда, на 1-е трехлѣтiе.

Сголоначалышкъ 1 'лѣСювъ,



ОБЪЯВЛЕНIЕ.
с й Ш ) 1 Ж Ь  

ГЕО РПЯ  ВЛАСТОВА.

Сочиненiе, заключающее въ себѣ комментарий на 1IЯТО- 
КН ИЖ IЕ Моисеево, и мнлостнвр одобренное и рекомендован
ное Святѣйшимъ Правительствуюiцимъ Сшюдомъ для (фунда
мента.! ыiыхъ и ученическихъ библiотекъ духовныхъ семинарiй 
и для ЦЕРКОВНЫ ХЪ библiотекъ, съ ралрѣщенiемъ прiрбрѣ- 
тать его на кружечно-кошельковыя суммы (Опредфлецiе Свя
тѣйшаго Правительствующаго Синода огь 12-го (февраля сего 
года, № 165).

ТОМЪ I, подъ заглавiемъ: „Священная лѣтопись первыхъ 
временъ мiра и человѣчества, какъ путеводная нить при нц,- 
учныхъ изысканiяхъ“.— Содержитъ рбнщрное вступленiе и кни
гу Бытiя съ подстрочными примѣчанiями. При книгѣ иллюми
нованная карта.— Ц. 4 руб., съ пересылкою 4 руб. 50 коп.

ТОМЪ И, подъ заглавiемъ: „Священная лѣтопись, вторая 
и третья книги Моисеевы: Исходъ и Левитъ, съ  щшмѣчанiа- 
мп, картой Синайскаго полуострова и рисунками,—3 руб. 50 
коп., съ пересылкою 4 рубля.

При этихъ гомахъ особый указатель всего Пятокнижiя, и 
статья I1рейсуерка объ европейскомъ языкѣ —70 кон.

ТОМЪ 111, еще печатается; заглавiе его: „Свящецнар лѣ
топись, четвертая и пятая книги Моисеевы: Числа н В’грро- 
завоше. Но отпечатанiи цѣна его отдѣльно отъ другихъ то
мовъ будетъ назначена 2 руб. 50 коп., съ пересылкою 3 р.

Къ лѣту предполагается окончить совершенно повое удешев
ленное изданiе, но со всѣми картой  и рисунками, п^хддо- 
щнмся нынѣ въ изданiи, и даже съ удержанiемъ размѣра 
шрифта нодстрочныхъ примѣчанiй. На это издапiе просятъ вы
сылать требованiя и присылать деньгц ТЕПЕРЬ Ж Е. Три то
ма удешевленнаго изданiя будутъ стоить 8 руб. 50 к , съ пе
ресылкою 10 руб.

Всѣ требованiя адресуются съ прнложенiемъ денегъ: ]>г 
С .-ПетеибурЩ  въ кни.щныи маiазинъ „ Общественная I1рлъза“. 
Большая Подьяческая. Л" 39, собственный дрмъ Товарищества
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села Пушкина, Дорогобужскаго уѣзда.
(  Окончите).

XII. О сельско-хозяйственномъ состоянiи прихожанъ села 

Пушкина и ихъ особенной промышленности.

Не смотря на малоплодность почвы въ нашей мѣстности, 
какъ и сказано было выше, земледѣлiе все-таки составляло 
всегда и составляете главное занягiе пушкинскихъ прихожанъ, 
которымъ они сшгскиваютъ себѣ средства къ жизни. Для об
работки земли, крестьяне не уиотребляютъ ннкакихъ особен- 
пихъ препаратовъ,—нѣтъ у нихъ ни плуговъ, ни боропъ съ 
желѣзными зубцами, ни катковъ для укатыванiя пашни, ни 
вѣялокъ, ни малотилокъ; но довольствуются просто—русскою 
сохою и бороною съ дубовыми колышками. Вѣютъ они всегда 
маленькою лопаткой (вѣтра для нихъ не нужно) сидя сами 
па корточкахъ, кидая зерна во кругъ себя. Молотятъ весь 
хлѣбъ, какъ ржаной, такъ и яровой, благодаря здоровью, всегда 
ц ѣ п ам и ; а лошадьми—весьма рѣдко. Лошадей н ирочаго скота 
держать довольно, удобряютъ землю исправно, посему—какъ 
бы не быть, кажется, урожаямъ; по нѣтъ— ихъ давно не ви
дали. Въ прежнее время, въ нашей мѣстности, конопля хоро
шо родилась, такъ что отъ продажи конопель и пеньки кресть
яне уплачивали всѣ свои повинности, да и себѣ оставалось,— 
приходила бывало самъ—восемь и девять, а сѣяли 5, С и 7 
мѣръ. .>пая таковую выгоду отъ посѣва конопель, они имѣли 
(да и теперь имѣютъ) у себя болынiе конопляники, такъ что 
они занимают!. 3/ i  огорода; по ныиѣшнiй 1875 годъ конопля 
пришла только самъ-шп`ъ, а рѣдко у кого самъ-семь и во`



семь. Прочiе хозяйственные продукты (кромѣ конопель н 
неныси) ни куда не сбываются на сторону, а употребляются 
для своего домашняго обихода. Садонодствомъ и пчеловод- 
свомъ—и въ прежнее время прихожане плохо занимались, а 
теперь—почти нѣгъ пи у кого.

Другой асе источиикъ и довольно вѣрный—для средствъ къ 
жизни пушкипскихъ прихожанъ—эго плотничество, къ чему 
прiучаютъ и свойхъ дѣтей. Едва только подрастетъ дитя (т. е. 
минетъ ему 10 лѣтъ) и можетъ свободпо держать топоръ въ 
рукѣ, они берутъ его уже па работу: „ пусть хоть посмотритъ, 
говорятъ обыкновенно отцы, что тамъ дѣлается“,— и действи
тельно этотъ ребенокъ еще лѣтъ въ 15 приносить отцу хо- 
рошiй заработокъ. IIлотпичествомъ прихоя;ане занимаются 
изстари и извѣстны на сторонѣ подъ назвапiсмъ „бизюков- 
девъ“. На заработки ходятъ два раза въ годъ и иробываютъ 
тамъ долгое время, а именно: съ марта мѣсяца до 8-го iюля 
(къ этому числу они возвращаются домой и помогаютъ домо- 
хозяевамъ въ уборкѣ сѣна, ржанаго и яроваго хлѣба); въ 
другой разъ—идутъ—съ 15-го августа и иробываютъ до 8-го 
ноября, а иные и до декабря. Въ этотъ промежуток!. времени 
нерѣдко случается встрѣчагь въ домахъ прихожанъ только 
старыхъ, малыхъ, да женiцинъ, на которыхъ возложена быва
етъ домашняя работа. На заработки ходятъ не только по уѣз- 
дамъ своей Смоленской губернiи, по проникаютъ и въ другiя 
губернiи, какъ напр. Могилевскую, Витебскую, Тверскую; а 
иные пробираются до столицъ и приносятъ значительную сум
му денегъ,—такъ нримѣрно отъ 100 и до 200 руб. сер. Въ 
зимнее время хозяева тоже не остаются праздными, особенно 
съ устройством* линiи Вресто-Московской желѣзной дороги, 
которая проходить въ 3-хъ верстахъ отъ села. Они нанимают
ся у подрядчиковъ линiи—пилить дрова и возить ихъ изъ 
лѣса на близь-лежащiя станцiи Александровскую и Михай



ловскую, каковые труды ихъ бываютъ щедро вознаграждены. 
Итакъ, если у какогв хозяина довольно въ домѣ рабочим, 
людей, то о т .  за зиму Можетъ приложить еще, къ принесен- 
пымъ за плотничество деныамъ, рублей до 80 п болѣе. Лѣтъ 
шесть тому иазатъ т. е. тогда, когда устраивалась только ли- 
иiя желѣзпой дороги, пушкпнскiе прихожане нанимались во
зить камень и песокъ на лпнiю, за что получали хорошую 
плату: такъ напр, работникъ съ лошадью получалъ отъ 2 до 
Я руб. сер. въ день. 1Iѣкоторые же изъ крестьянЪ продавали 
изъ своего собственна™ участка песокъ, какъ напр, кресть
яне дер. Дашутъ, и - к а к ъ  они сами говорили, получили до 
200 р. сер. на каждый домъ. Есть въ приходѣ и такiя де- 
ревни, которыя расположены около самой линiи желѣзной до
роги, такъ папр. деревни Холмъ Грибоѣдовъ, Лучки, Дашуты, 
Клинъ, Балтутино и Ромашково, крестьяне этихъ деревень 
въ свободное отъ занятiй время (особенно же зимнее) нани
маются въ поденщики— разчищать (лѣтомъ папр.) и разрав
нивать песокъ на линiи и поднимать ш палы , зимой же—очи
щать спѣгъ съ линiи, за что получаютъ по 40 к. въ день на 
человѣка, въ сильную же мятель приходится заработывать по
1 р. на человѣка. Нѣкоторые же изъ мпогосемейныхъ кресть
ян!, извлекаютъ для себя и такого рода пользу: отдаютъ на 
линiю кого-либо изъ своихъ подростковъ въ ремонтные и 
получаютъ за нихъ плату въ зимнее время по 10 руб., а лѣт- 
нее— по 12 р. сер. въ мѣсяцъ.

Изъ всего сказаннаго видно, что прихожане села Пушкина 
могли бы жить очень, и очень хорошо, если бы не было пре- 
пятствiй, гнетущихъ ихъ къ обѣднѣнiю. IТрепятствiя же эти:
а) малоплодность почвы земли; б) недостатокъ въ покосахъ, 
пастбищахъ и лѣсѣ; в) неурожайные годы, идущiе одинъ за 
другимъ непрерывно; г) раздѣлъ домовъ и раздробленiе се- 
мействъ на части и пакопецъ д) пьянство—это, кажется, са



мая главная причина пхъ обѣднѣпiя. Ни одна сдѣлка, пи 
одно сборище ихъ не обойдется безъ того, чтобы ни кут нут ь  
на с.гав у . Вслѣдствiе вышесказанныхъ препятствий, прихожа
не села Пушкина живутъ только посредственно; богачей нѣгъ 
въ прнходѣ, но за то нѣтъ слишкомъ и бѣдныхъ, всѣхъ ихъ 
поддерживаетъ линiя желѣзной дороги и плотничество. IIо, 
несмотря на скорые, по видимому, и малотрудные заработки 
па линiи желѣзной дороги, прихожане, какъ говорятъ, въ 
прежнее время (лѣтъ десять тому назадъ) жили по богаче 
теперяшняго, потому что тогда было свободнѣе (т. е. дешевле) 
лѣсъ, хлѣбъ лучше родился, да и пить-то вь кабакагъ, по
меньше п и ли , чѣмъ теперь. Тогда каждый изъ хозяевъ счи- 
талъ за ненремѣнпую обязанность навозить знмою лѣса ко 
двору, а со вскрытiемъ весны выставить сруба два, три, че
тыре на продажу, кто сколько успѣетъ, смотря но семьѣ. И 
дѣйствительно— лѣтъ нять тому назадъ (пишущiй сiи строки, 
пять лѣтъ только тому назадъ, какъ поступилъ въ село Пуш
кино), какъ мнѣ помнится, въ каждой, положительно, деревнѣ 
столько было наставлено срубовъ, столько лѣса, что за ними 
свободно и нроѣхать было нельзя. А теперь? Теперь—дѣло 
другое, —крестьяне лишены этого удовольствiя, „машина, го
ворить они, все подобрала “ . Лѣса своего у нихъ очень мало, 
а купить слишкомъ дорого,— прежде, когда пе было желѣзной 
дороги, они за десятину строеваi`о лѣса платили отъ 25 до 50 
руб. не болѣе, а теперь—за такой же точно лѣсъ нросятъ 
съ нихъ отъ 120 до 200 руб., слѣдовательно—барышевать 
срубами въ настоящее время пушкинскимъ прнхожанамъ не
возможно. О прежнемъ времени крестьяне теперь всномнна- 
ютъ какъ о блаженномъ времени, когда каждый изъ нихъ 
могъ, посредствомъ продажи срубовъ, ирiобрѣсти себѣ значи
тельную копѣйку. Съ своими же лѣсными дачами (какiя оста
лись) они теперь обходятся осторожно, о срубахъ уже не



мечтаютъ, по заботятся только о томъ, чтобы не быть, скоро, 
въ необходимости употреблять для отонленiя избъ, вмѣсто 
дровъ, такъ называемый кмзМъ (т. е. сушеныя найозпыя дрова), 
какъ въ губернiяхъ Оренбургской, Симбирской и друг. Теперь 
отопляются уже не березовыми дровами, какъ прежде, но оль- 
ховымъ кустарникомъ, въ которомъ, правда, нечув<ствуетъ еще 
недостатка. Для сушки же разнаго хлѣба, употребляютъ тол- 
стыя еловыя дрова, да и то съ расчетомъ.

Лѣсъ, въ описываемой мѣстности, вездѣ мѣшанный и со- 
сгоптъ изъ слѣдующихъ породъ: ели, березы, липы, осипы и 
ольХП; изрѣдка встрѣчаются сосны,—можно также встрѣтить 
дубы (по они преимущественно растутъ по берегамъ Днѣпра— 
верстахъ въ 7 отъ села Пушкина), кленъ и рябину. Почва 
въ лѣсахъ вездѣ болотистая.

О скотоводствь.

Скотоводство, также какъ и земледѣлiе, составляетъ глав
ную опору въ жизни крестьянъ. Скота они держать довольпо, 
такъ напр. у плохаго хозяина можно найти до двухъ лоша
дей, столько же коровъ, овецъ штукъ до пяти; у испрапнаго 
же—до 9 лошадей и по Столько же коровъ съ подростками, 
овецъ и особенно свиней можно встрѣтить и болѣе. У пихъ, 
правду сказать, есть уеердiе къ скотоводству, по много суще
ств уетъ нрепятствiй къ этому. Препягствiя же эти—слѣдую- 
щiя: 1) неурожайные годы и 2) недостатокъ въ хорошихъ 
лугахъ и пастбищахъ. Иному хозяину и очень хотѣлось бы 
пустйть въ хозяйство лишнюю скотину, по сообразясь съ при- 
ходомъ корма—оставляетъ, хотя и съ горечью въ еердцѣ, свое 
намѣренiе. Скотъ, въ нашей мѣстности, рѣдко продаютъ на 
сторону, развѣ по настоятельной какой либо нуждѣ, по боль
шею частiю идетъ для своего домашняго употребленiя. Овецъ, 
какъ и сказано выше, держать болѣе прочаго скота и изъ



получаемой отъ нихъ шерсти дѣлаютъ себѣ ж упаны  (корот 
кiе кафтаны), суконки на ноги, кода обуваются въ лапти, си 
яны (женскiя юбки) и попса—шириною въ два и три палi.цг 
и проч. принадлежности. Кормъ для овецъ идетъ, конечно 
самаго лучшаго достоинства, въ случаѣ же недостатка тако 
ваго, даютъ березовые и липовые вѣнпки, которые и съѣдают- 
ся ими, можно сказать, съ жадностiю.

О лугахъ.

Если когда, то особенно въ истекшнхъ трехъ годахъ— 1872
1873, 1874, да и въ настоящем!. 1875 году, пушкинскiе при
хожане Много потерпѣли отъ недостатка сѣна,—причина это
му та, что весною были такiе сильные жары, что трава, по
ложительно, на корню изсохла. На десятинахъ, гдѣ свободiк 
бывало получалось отъ 10 до 12 возовъ, получили только 4 
и много 5 возовъ. Заливныхъ луговъ у крестьянъ мало (нхi 
луга находятся па берегу Днѣпра), но большею частiю имѣ- 
ютъ близь своихъ полей и въ лѣсахъ— на расчисткахъ. 1Iо. 
какъ ни мало луговъ днѣпровскихъ, но все-гаки на нихъ осно
вывается падежда крестьянъ, потому что такъ сѣно гораздо 
питательнѣе для скота (конечно, какъ заливное). Вотъ мѣст 
ныя названiя травъ па лугахъ заливныхъ: дятлина, звонецъ, 
стручекъ, Черноголовка и пырь. Всѣ эти травы съ удоволь- 
ствiемъ употребляются скотомъ. Къ разряду же травъ поле- 
выхъ и лѣсовыхъ -относятся: козья бородка, куманица, дубрав
ка, сока и острецъ — эти травы негодны къ употребленiю и 
едвали въ смѣси съ прочими травами онѣ употребляются ско- 
томъ. Въ нашей мѣстности есть и еще разрядъ травъ, расту- 
щихъ, большею частью, по лядамъ и кустарникамъ: иванъ да 
марья, чеборъ, м едуница, козелець и проч.; нужно замѣтить, 
что эти травы довольно питательны и особенно любятъ ихъ 
овцы. О травосѣянiи наши крестьяне и понятiя не имѣютъ.



XIII. Домашнiй бытъ прихожанъ.

I1е смотря па посредствсппое состоянiе прихожанъ, домаш- 
яя жизнь ихъ незавидна. У многихъ изъ нихъ есть дома и 
)рядочные, крѣпкiе, съ довольнымъ помѣщенiемъ для семей- 
ва, но все-таки ведутъ себя грязно и неряшливо. У мно- 
iхъ изъ нихъ есть по двѣ избы (одна противъ другой— въ 
!язи), слѣдовательно, можно бы, кажется, соблюсти опрят- 
)сть и чистоту въ домѣ,— по нѣтъ— вкоренившуюся привыч- 
! трудно перемѣнить. Полы въ домѣ у пнхъ пикогда не 
)ются и нѣтъ обыкновенiя мыть. Когда же наростетъ на 
)лу много грязи, тогда они берутъ желѣзную лопату, поскре- 
тъ  пемпожко грязь, пометутъ вѣпикомъ (эта заботливость, 
:тати пужпо замѣтить, происходить только предъ великимъ 
)аздникомъ) и дѣло съ концемъ. Въ зимнее время, особенно, 
iсто можно встрѣчать въ избахъ ихъ непрiятное зрѣлище: 
t полу—въ грязи какъ-попало валяется цѣлая куча ребяти- 
екъ, оборванныхъ, полунагихъ, босыхъ и грязныхъ; здѣсь 
в—въ сосѣдствѣ съ ними кормится семья свиней, телята, яг- 
iта,— вслѣдствiе чего воздухъ бываетъ въ избахъ до того 
ушливъ, что безъ привычки дышать имъ нѣтъ никакой воз- 
жности, они же иереносятъ спокойно и безъ ущерба здо- 
вью. К р о в а т е й  у нихъ нѣтъ, но ихъ замѣняютъ, такъ назы- 
емые, нары и палаты  около печи, здѣсь спятъ женатые и 
женатые, взрослые п младенцы, не различая ни пола, пи 
iраста. Днемъ же— на нарахъ, набросана бываетъ всякая 
хлядь: шапки, рукавицы, верхняя и нижняя одежда—муж- 
iя и женская, хомуты, седѣлки, веревки, прялки и проч. 
D4. принадлежности. Но всей нзбѣ на шестахъ придѣланы 
льки, въ которыхъ покоятся младенцы; въ большой семьѣ, 
«но встрѣтить такихъ люлекъ до шести и болѣе, пройти 
столу огъ порога составляегъ немалое затрудненiе.

[)тд. иеофф. з л.



Нища у крестьянъ очень не затѣйлива: въ мяеоѣдъ папр. 
готовятъ щи и супъ ячменный приправлепный саломъ; вт 
посты—щи съ копоиляпымъ масломъ, горохъ, гороховый И 
овсяный кисель и рѣдьку (это одно изъ лучшихъ и всегдаш- 
нихъ кушаньевъ); осенью — пища бываетъ немного по рос- 
кошнѣе: въ это время приготовляютъ щи и картофель съ ба
раниной и свининой, готовятъ и ячменный супъ съ теляти
ной; весною п лѣтомъ—пища приготовляется большею частiк 
изъ растительныхъ продуктовъ—такъ напр, щи изъ щавля, ле
беды и другихъ травъ и заправляютъ саломъ или смѣтаною 
Хлѣбъ ѣдятъ круглый годъ подмѣшанный мякиной, а рѣдко— 
ячменемъ. Вообще пища крестьянъ въ нашей мѣстности мало
питательная и слпшкомъ уже простая, но по привычкѣ ѣдятъ 
всѣ безъ нсключенiя, съ удовольствiемъ.

Глава семейства—хозяинъ, въ своемъ домѣ распоряжаета 
вполнѣ деспотически, и всякое слово его считается за законъ 
Если хозяинъ дома напьется водки до безумiя, то у нихъ пе- 
считается порокомъ и на это дѣло смотрятъ очень равподупi 
но: ят роху (т. е. немного) подпилъ, обыкновенно говоряп 
кто-либо изъ семьи, да это ничего, за то онъ хозяинъ". IIод< 
п и в iн ій  хозяинъ пе терпитъ пикакихъ уже выговоровъ и  про 
тиворѣчiй въ семьѣ, въ противномъ случаѣ—побои неминуемы 
Если обсуживается въ семействѣ какое либо дѣло, то ж е i г  

щины не имѣютъ, почти, никакого права голоса, а особен 
но въ присутствiи хозяина дома,— онѣ должны только слушать i 
рѣшепiю повиноваться. Въ отсутствiи хозяина иногда и слу 
чается женщинамъ пошумѣть между собою, но едва завидя'п 
идущаго хозяина—все смолкло. Если же придется ему заетат*! 
ссору женщинъ: тогда тотчасъ же начинается свой судъ i 
своя расправа, иногда и безчеловѣчная.... нерѣдко случается 
что послѣ подобныхъ расправъ, вступается мужъ за обижен 
ную жену, и, тогда вскорѣ бываетъ раздѣлъ имѣнiя на части,-



отчего впослѣдствiи двѣ воюющiя стороны терпятъ страшную 
бѣдпость. Хозянпъ, когда отлучается изъ дома куда нибудь, 
рѣдко оставляетъ ключи жепѣ огъ кладовыхъ и амбаровъ, но 
беретъ ихъ съ собою, привѣшивая, обыкновенно въ этомъ 
случаѣ, къ поясу—онъ, какъ кажется, не довѣряетъ и самой 
женѣ. Словомъ—жизнь жепiцинъ въ этомъ краѣ, который я 
описываю, безутѣшна и неестественна. На нихъ рѣдко смо- 
трятъ какъ на человѣка смыслящаго и свободно дѣйствую- 
щаго, а какъ па вещь или средство къ удовлетворенiю гру- 
быхъ свойхъ страстей... Сколько упрековъ, сколько насмѣ- 
шекъ сыплется, иногда, на ихъ бѣдныя головы, но онѣ долж
ны все переносить, и, переносить терпѣливо, въ противномъ 
же случаѣ мужицкая рука никакъ не пощадить реберъ нес
частной жертвы. „Ты баба, говорить обыкновенно хозяинъ 
дома или разъяренный мужъ, у тебя волосъ дологъ, да умъ 
коротокъ, твое дѣло — слушай, а что приказываютъ — ис
полняй". Срываются съ языка и такого рада выраженiя: 
„молчи, вѣдь ты знаешь, что курица не птица, а баба не че
ловѣкъ,"—и, бѣдное, угнетенное создапiе молчитъ, какъ будто 
примиряясь съ тою мыслiю, что она и подлинно не человѣкъ.

Въ нашей мѣстности и неслыхнвано, чтобы когда мужъ 
давалъ женѣ денегъ на наряды, онъ скорѣе ихъ пропьетъ. 
А если когда женщина и покупаетъ себѣ какой-либо ничтож
ный парядъ, то эти деньги она скопляетъ посредетвомъ про
дажи холста, который еще мало-мальски находится въ ея рас- 
поряженiи. Это-то кажется, какъ нужно предполагать, и есть 
единственная причина тому, что у насъ женщины одѣваются, 
въ домашнемъ быту, отвратительно. Нарядъ женщинъ состав- 
ляютъ: толстая, сѣрая рубашка, съ болыпимъ прорѣхомъ на
переди (по молдавански), суконная полосатая юбка (саянъ), 
на головѣ наметка (это тонкое полотенце, которымъ обыкно
венно обвязываютъ голову) и всегда босыя, кромѣ зимы. Если



же идутъ I!Ъ гости или въ церковь (напр, лѣтомъ или воспою), 
•обуваются въ лапти, а нѣкоторые (съ недавпяго, между про- 
чемъ, времепп) и въ сапоги, падѣваютъ сверху толстаго сукна 
безрукавку, а зимою— изъ бѣлыхъ овчинъ полушубокъ. Муж- 
чины дома ходятъ въ однихъ рубашкахъ, безъ всякой сверху 
иапрятки, подпоясываются топкимъ шерстянымъ иоясомъ, па 
которомъ висятъ слѣдующiя аттрибуты: трубка съ чубукомъ, 
мѣдный гребешокъ, и ключъ отъ завѣтной казны. Въ праздни
ки одѣваются въ полуж упанникъ  (это .короткiй, шерстяной 
полукафтанъ цвѣта сѣраго, по большею частiю—бѣлаго), обу
ваются въ лапти съ бѣлымп онучами, иные — въ сапогн и 
на головѣ—бѣлый колпакъ. IЗимою—падѣваютъ сѣрый или бѣ- 
лый армякъ, полушубокъ, а иные нагольный (некрытый) бѣ
лый тулупъ, на головѣ овчинная шапка. Съ тѣхъ же поръ, 
какъ вблизи прихода села Пушкина прошла Бресто-Москов- 
ская желѣзпая дорога, крестьяне начали одѣваться щеголева- 
тѣе: у мпогихъ изъ нихъ завелись поддевки тонкаго сукна 
(у молодыхъ парней, ходящпхъ съ рядчествомъ па работу), 
вмѣсто лаптей, начали носить сапоги съ подковками на ка- 
блукахъ, вмѣсто шаиокъ овчинныхъ и колпаковъ—надѣваютъ 
картузы, а на шею уже завертываютъ (вмѣсто бывшей, по 
обыкновенiю, какой-либо тряпицы) шарфы. Значить—лучь про
гресса коснулся и наш ихъ жителей.

Дѣвицы одѣваются точно также, какъ и женщины, съ тѣмъ 
только различiемъ, что онѣ вмѣсто памётiш, падѣваютъ па 
голову обручекъ изъ тонкаго и короткаго полотенца, въ три 
пальца шириною, пуская концы назадъ. Въ такомъ парядѣ 
онѣ являются въ церковь за нѣсколько верстъ при 20 и 25 
градусномъ морозѣ, не прикрывая головы еще болѣе пичѣмъ. 
Вотъ и весь нарядъ крестьянъ въ нашей мѣстности.

XIV. Состоянiе о6разованiя прихожанъ.

Пушкипскiе прихожане, справедливость требуетъ сказать,



мало развиты, не смотря на то, что они, занимался плотни- 
чествомъ, посѣщаютъ, кромѣ своей Смоленской—другiя гу
бернiи и даже столицы. Всѣ, безъ псключенiя, мужчины со- 
роколѣтпяго возраста и выше- неграмотные, а о женщинахъ— 
и говорить нечего, нѣтъ ни одной въ приходѣ грамотной. 
Это безотрадное явленiе и очень естественно, если принять 
ко вниманiе первоначальное, въ селѣ IГушкинѣ, обученiе дѣ
тей грамотѣ. Оно началось съ 1845 года, и началось часг- 
пымъ обравомъ, не имѣя па то особеннаго дозволеиiя началь
ства и безъ всякихъ оффицiалыiыхъ даппыхъ. До вышеозна- 
ченнаго же 1845 года прихожане и не помышляли о томъ, 
чтобы учить дѣтей грамотѣ, они избѣгали этого предмета даже 
въ разговорѣ и относились къ нему со страхомъ. Первый 
трудъ обученiя крестьянскихъ дѣтей грамотѣ принялъ на себя 
дiаконъ Iоанпъ Киирiановъ, въ своемъ собственномъ домѣ, 
и—трудъ безмездный. Неизвѣстио—сколi.ко было въ первое 
время желающихъ учиться, но съ 1854 года въ домъ о. дiа
кона стало являться болѣе желающихъ учиться, особенно видя 
его усердiе въ этомъ дѣлѣ, но перестройка дома дiакона Ки- 
прiанойа воспрепятствовала этому благому развитiю и обуче
нiе на нѣкоторое время прекратилось. Въ 1859 году для уча
щихся купленъ былъ домъ, въ которомъ началось опять обу
ченiе и продолжалось до 1862 года. Неизвѣстио по какой 
именно прнчипѣ, по только этотъ домъ — служившiй учили- 
лищемъ былъ проданъ, въ вышеозначенномъ 1862 году, и 
учащiеся были переведены въ новое помѣщенiе, устроенное 
подъ храмомъ. Но, не долго продолжалось и въ новомъ из- 
браппомъ училшцѣ обученiе, а именно—до 1863 года,—при
чины этому были слѣдующiя: въ зимнее время сырость отъ 
каменныхъ стѣнъ и холодъ мѣшалн заниматься ученикамъ; но 
главная причина —это опасность за самое зданiе храма (храмъ 
въ селѣ IIущкинѣ деревянный, на камецiшмъ высокомъ Фун-



даментѣ), малѣйшiй недосмотръ за печью, могъ быпроизвести 
пожаръ,— посему учащихся дiаконъ Кинрiановъ опять пере- 
велъ въ свой домъ. Съ 1870 года начался замѣгный наплывъ 
учениковъ (съ этого времени они начали сознавать пользу 
отъ ученiя) и было отъ 20 до 30 человѣкъ, такъ что помѣ- 
щенiе у дiакона Кипрiанова оказалось вполнѣ тѣснымъ,— на 
это обстоятельство обратили вниманiе предсѣдатель попечи
тельства— помѣщикъ Николай Александровичъ Тухачевскiй, 
совмѣстно съ довѣреннымъ членомъ отъ прихожанъ (нынѣ 
предсѣдатель попечительства), номѣщикомъ Евграфомъ Ан- 
дреевичъ Краинскимъ, способствуя сами успѣхамъ учащихся 
и желая, разстроенной школѣ дать болѣе опредѣленный по- 
рядокъ и видъ, они предприняли намѣренiе устроить, на еобствен- 
ныя средства, приличное особое зданiе училища, что и ис
полнено было ими въ 1872 году, пожертвовавъ на этотъ пред
мета г. Тухачевскiй 240 р., а г. Краипскiй 56 руб. 51 коп. 
сер.;—къ этому пожертвованiю прилагали свои лепты и про- 
чiя лица и собрано было 17 р., изъ попечительскихъ суммъ 
добавлено 60 р. 90 к.,— и такъ постройка училища обошлась 
въ 374 р. 41 коп. (*).— Помѣщикъ Тухачевскiй кромѣ денеж
наго пожертвованiя на училище, снабдилъ на первое время 
учащихся всѣмъ нужнымъ: купилъ учебники и много другихъ 
книгъ духовно-нравственнаго содержанiя для ученической би- 
блiотеки, (счетомъ 157 книгъ), устроилъ парты, болынiя сче
ты—висячiя, шкафъ — для книгъ, купилъ—бумаги, перьевъ, 
аспидныхъ досокъ и грифелей и проч. Надежда этихъ двухъ 
благотворителей оправдалась самымъ дѣломъ: по торжествен- 
номъ освященiи училища, записано было желающнхъ учиться 
до 55 человѣкъ, а  къ концу года набралось до 70 человѣкъ, 
которые не иомѣпили своего намѣренiя и приходили въ школу

(* ) Смотри отчета попечительства, нрипечатапиый въ 5  А: 
Епарх, Вѣд. за 1 8 7 5  годъ.



и ьъ 1874 году. Въ настоящее время число учениковъ, бла
годаря Bora, мало измѣнилось и посѣщаютъ школу съ усер- 
дiемъ. IIри школѣ наставiшкомъ состоять въ настоящее вре
мя—дiаконъ Кипрiановъ, законоучителемъ— мѣстный священ- 
ниi;ъ Александръ Конокотннъ и учителемъ ногнаго пѣнiя— 
дьячекъ Ваеилiй Масловъ, которые трудятся безмездно. Изъ 
учениковъ—есть гакiе, которые бойко и правильно читаютъ 
на клиросѣ и поютъ довольно хорошо; во псякомъ случаѣ за- 
мѣтно, что школа наша быстрыми шагами пойдетъ впередъ.

Составилъ сiю лѣтопись—села Пушкина священникъ Алек
сандръ Конокотипъ.

Первый устроитель русскаго флота а первый 
добровольный жертвователь на его сооруженiе.

Начало русскому добровольному флоту, благодаренiе Богу, 
положено. 14-го iюня въ Кронштадтъ доставлено первое суд
но добровольнаго флота, представляющее собою прекрасный 
океанскiй кренсеръ. 20-го iюпя происходило торжественное 
освященiе его. Новый крейсеръ названъ „Россiею*. При цѣцiи 
„Спаси Господи люди Твоя", на суднѣ, поднять русскiй 
флагь, а затѣмъ судно и его команда окроплена св. водою. 
На дняхъ ожидаются въ Кронштадтъ другiя суда, сооружен
ный уже на добровольное пожертвованiе русскаго народа. 
Теперь, когда вся Россiя привѣтствуетъ появленiе своихъ, 
можно сказать кровныхъ судовъ, сооруженныхъ на собствен
ный добровольныя ирипошенiя, мысль невольно обращается 
къ началу созиданiя флота на Руси и съ отрадою останавли
вается на томъ достопрнмѣчателыюмъ обстоятельствѣ, что въ 
этомъ, к а к ъ  и но всѣхъ другихъ великпхъ п р е д п р iя т iя х ъ  н а 



шего отечества, государство п церковь шли у пасъ рука объ 
руку, взаимно помогая другъ другу. Дѣло первоначальнаго 
устройства флота въ Россiи тѣсно связано съ именами двухъ 
великихъ печальниковъ о благѣ русской земли: Петра I и 
святителя Митрофана воронежская. Если первая мысль объ 
устройствѣ флота припадлежитъ великому преобразователю 
Россiи; то первая мысль о необходимости добровольпыхъ по
жертвованiй на это важное дѣло и дѣятельное осуществленiе 
этой мысли принадлежитъ воронежскому великому святителю. 
Это подтверждается историческими данпыми (*).

Чтобы двинуть впередъ родпую землю IIетръ Великiй уви- 
дѣлъ настоятельнѣйшую необходимость имѣть въ своемъ вла- 
дѣнiи флотъ. И государь обратилъ особенное вниманiе на эту 
нужду. Помимо сближенiя Россiи съ образованною Европою, 
Петра Великаго озабочивала также участь восточныхъ хри- 
стiанъ, стонущихъ подъ мусульмапскимъ гиетомъ и онъ хо- 
тѣлъ имѣть для себя незаградимый путь па Азовскомъ и Чер- 
номъ моряхъ, чтобъ безпрепятственно явиться, при благопрiят- 
ныхъ условiяхъ, въ качествѣ освободителя своихъ единовѣр- 
цевъ отъ агарянскаго ига. Объявить войну туркамъ, воору
житься противъ турецкаго султана, пригѣснявшаго православ
ныхъ христiапъ, просили русскаго Царя и восточные патрi- 
архи, особенно iерусалимскiй Досиоей (см. у Соловьева XIX 
т., стр. 218— 321). IIосему-то въ первые годы царствованiя 
всѣ думы Петра сосредоточились на покоренiи Азова, укрѣн- 
леннаго турецкаго города, чтобы здѣсь твердою ногою стать 
для дальнѣйшихъ побѣдъ. Неудачиый походъ подъ Азовъ (1695 г.) 
только усилилъ задушевное желанiе Петра— овладѣть Азов-

(*) Заимствуешь эти данныя изъ прекрасиаго «жизиеописанiя 
святителя Митрофана, перваго епископа воронежскаго». о. Дмитрiя 
Самбикина, нынѣ ректора тамбовской духовной семинарiи.



скимъ моремъ. Онъ приказалъ приготовить къ веснѣ ко вто
рому походу въ лѣсныхъ мѣстахъ, ближайпшхъ къ Дону, Во
ронежу и другимъ городамъ, 1,300 струговъ, 300 лодокъ и 
100 плотовъ и въ весеннюю распутицу, полубольной, въ со
провождена! небольшой свиты, еамъ отправился въ Воронежъ, 
гдѣ ожидали его заготовленные лѣсные припасы. По прiѣ:;дѣ 
въ Воронежъ въ половннѣ марта, Петръ забылъ всѣ свои 
недуги и немедленно припялся за работу. Скоро заложено 
было до 30 военпыхъ судовъ, для похода подъ Азовъ постро- 
енъ былъ флотъ, съ которымъ IIетръ и достигъ своей цѣли: 
Азовъ былъ взять. Для отраженiя же отъ Азова новыхъ на- 
паденiй татаръ и турокъ и для удобнѣйшаго ведонiя далыiѣй- 
шихъ войнъ съ непрiятелями необходимо было увеличить флотъ. 
Между тѣмъ возникла война противъ Швецiи. Снаряженiе и 
содержанiе войскъ до крайности истощило царскую казну, такъ 
что изъ за военныхъ расходовъ на военныя надобности могла 
произойти остановка въ постройкѣ кораблей на воронежской 
верфи. Нужда въ деньгахъ была крайняя.

Первый изъ всѣхъ русскихъ людей тогдашняго времени ото
звался на эту нужду отечества святитель Митрофанъ воро- 
нежскiй, который, по всей справедливости, должепъ быть при- 
зианъ первымъ доброволънымъ жертвователемъ на устройство 
русскаго флота. Узнавъ о недостаткѣ денежныiъ средствъ въ 
воронежскомъ адмиралтействѣ, святитель Митрофанъ немед
ленно прислалъ въ адмиралтейство изъ своей домовой казны 
4,000 рублей серебряными копѣйками. Это добровольное по- 
жертвованiе такъ было благовремеНио для Петра и онъ такъ 
былъ гронутъ такимъ благородпымъ ноступкомъ святителя, что 
немедленно прислалъ ему похвальную грамоту слѣдующаго 
содержапiя: „Отъ Великаго Царя и Великаго Князя, Петра 
Алексѣевича всея великiя и малыя и бѣлыя Россiи Самодерж
ца, богомольцу нашему преосвящепному Митрофану епископу



воронежскому: нынѣшняго 1700 года апрѣля въ—день доне
сено Iiамъ Великому Государю, Нашему Царскому Величе
ству, что ты, богомолецъ нашъ, для общiа и христiанскiя поль
зы, для вспоможепiя святой войнѣ противъ иепрiятеля Креста 
Свягаго по доброжелательной ревност и своей къ Намъ Без
ликому Государю и Нашему Царскому Величеству, ратнымъ 
людемъ морскаго воинскаго флота, которые служатъ Намъ 
Великому Государю, далъ Намъ изъ домовой казны 4,000 
рублей на жалованье ихъ въ Воронежѣ. И Мы, Великiй Го
сударь, за усердно-желательное твое къ Намъ, Великому I V  
сударю, и ко всему христiанскому народу, радѣнiе въ дачѣ 
изъ домовой твоей казны вышеписаннаго числа на жалованье 
ратнымъ людемъ денегъ, жалуемъ милостиво и примилостиво 
похваляемъ; за которое твое усердно-желательное радѣнiе и 
впредь Нашего Величества милость къ тебѣ, богомольцу На
шему, будетъ не отъемлема, и какъ къ тебѣ ся Наша Вели- 
каго Государя грамота придетъ, и тебѣ, богомолецъ Нашъ, 
преосвященный Митрофанъ, епископъ, сiю Нашу Царскаго 
Величества милость къ себѣ за твое вышеиомянутое радѣнiе 
вѣдалъ; потому же и впредь имѣлъ надежду. Писана лѣта 
1700 апрѣля въ 20-й день. Скрѣплена дьякомъ Никитою Ио- 
лунинымъ, а справлена Иваномъ Губинымъ“ (Голик, дошли, 
къ дѣянiнмъ Петра т. XVII). Спустя нѣеколько времени послѣ 
своего перваго пожертвованiя святитель Митрофанъ вторично 
сдѣлалъ подаянiе на адмиралтейство и снова награжденъ былъ 
царскою похвальною грамотою (*). На этотъ разъ святитеiь 
выдалъ на строенiе кораблей изъ домовой своей казны 3,000 
рублей. Кромѣ вышеуказанныхъ пожертвованiй, святитель и

(*) Второ Я грамота, данная 18-го мая 1 7 0  i  г., по содержанiiо 
своему сходна съ первою (см. у нреосв, Евгенiя описаше Воронеж, 
епархiи, стр, 1 9 4 — 1 9 6 ).



впослѣд-ствiи не разъ жертвовалъ Государю келейныя свои 
деньги. Такъ 1702 году святитель пожертвовалъ 1,000 руб. 
и въ 1703 также 1,000 руб. (Он. грам. А: 97). Однажды свя
титель, вручая Петру 6,000 руб. (эту сумму преосвященный 
Евгенiй впрочемъ считалъ преувеличенною, или-же неточпо 
выставленною вмѣсто 3,000 или 4,000 руб.), сказалъ: „всякiй 
сынъ отечества долженъ посвящать остатки отъ издержекъ сво- 
ихъ казнѣ государственной; прими-же, Государь, и огъ моихъ 
издержекъ оставшiяся сiи деньги и употреби оныя на войну 
противъ невѣрныхъ" (Голиковъ допол. дѣянiямъ Петра, т. XVII, 
етр. 83). Примѣръ святителя не остался безъ подражанiя. 
Исторiя сохрапила намъ имена нѣкоторыхъ добровольпыхъ 
жертвователей на устройство русскаго флота изъ временъ 
Петра Великаго. Такъ А. Д. Менщиковъ далъ на этогъ пред
мета 420 золотыхъ, богатый гость Филантьевъ далъ 10,000 
руб. и пр. (Исторiя Сол., т. XIV, стр. 360). Изъ Троицкой 
Лавры дано было 100 золотыхъ. Но почипъ въ этомь высо- 
комъ тѣлѣ принадлежалъ воронежскому святителю Митрофану. 
Какъ-бы въ награду за богатыя пожертвованiя святителя бѣд- 
ной въ то время епархiи, Государь время отъ времени жер
твовалъ ему разныя угодья; святитель съ благодарностью при- 
нималъ царскiя щедроты, какъ залогь благоволенiя въ нему 
помазанника Божiя, но нерѣдко обратно жертвовалъ ихъ для 
нуждъ государствениыхъ. Какъ теперь, тавъ и въ то время, 
русскiе архипастыри по мѣрѣ средствъ свойхъ содѣйствовали 
дѣлу сооруженiя флота; но изъ всѣхъ тогдаиiнихъ архiереевъ 
самымъ ревностнымъ патрiотомъ къ пользѣ отечества былъ 
святитель Митрофанъ. При скудности доходовъ въ бѣднѣйшей, 
въ то время, епархiи святитель нерѣдко сбереженным и иа- 
рочнто для сего собиравшiяся деньги вручалъ Петру I для 
государствениыхъ нуждъ во время его посѣщенiя Воронежа, 
а въ отсутствiе государя онъ отсылалъ остатокъ свойхъ де~



негъ въ адмиралтейство при своихъ запискахъ: на ратныхъ. 
И не одними пожертвовапiями святитель помогалъ великому 
преобразователю въ дѣлѣ сооруженiя флота. Какъ ревностный 
патрiотъ, святитель принималъ живѣйшее участiе въ великихъ 
предпрiятiяхъ Петра, благословлялъ его труды своею молитвою 
и по возможности содѣйствовалъ успѣнiному построенiю ко
раблей какъ своими собственными пожертвованiями, такъ и 
расположепiемъ своей паствы къ этому дѣлу. Безъ сомнѣнiя 
святитель не разъ посѣщалъ царствепнаго труженика во вре
мя его пребывапiй въ Воронежѣ и въ часы досуга бесѣдовалъ 
съ нимъ. Одинъ ораторъ послѣдуюiцаго времени, представ-} 
ляя въ рѣчи своей современную Петру картину Воронежа 
спрагаиваетъ: „но кто сей мужъ, стоящiй па возвышенiи хол
ма вмѣстѣ съ угоднпкомъ Божiемъ, святителемъ Митрофапомъ? 
Кто сей мужъ величественнаго роста? Лицо его кругло, нѣ- 
сколысо смугловато, онъ имѣетъ черные волосы, большiе чер
ные глаза, густыя брови; опъ говорить отрывисто, изъясняет
ся коротко; румяпецъ выступилъ на блѣдное лицо его... и 
одна мысль быстро смѣняетъ другую. Онъ исчисляетъ святи
телю тѣ выгоды, ту славу, которыя флотъ его можетъ доста
вить Россiи,—по вмѣстѣ проситъ для успѣха въ своихъ пред- 
нрiяiiяхъ его святыхъ молитвъ и сильнаго предстательства у 
Бога" (Рѣчь Н. М. Савостьянова на публичпомъ актѣ воро
нежской гимназiи 1834 года). Святитель наслаждался арѣли- 
щемъ спуска кораблей п молитвенно освящалъ ихъ на „одо- 
лѣнiе чрезъ нихъ супостатовъ", съ молитвеииымъ благосло- 
венiемъ каждый разъ встрѣчалъ своего государя, который въ 
свою очередь каждый свой прiѣздъ въ Воронежъ прежде все
го заѣзжалъ къ уважаемому имъ святителю (Онис. Вор. Епарх., 
стр. 11)8). Т4къ какъ Петръ для большс:i торжественности 
нерѣдко iiмѣлъ обыкновенiе приглашать съ собою на морскiя 
п.iаванiя и уважаемыхъ имъ архiереевъ (такъ нерѣдко онъ



отправлялся па Бѣлое море съ холмогорскимъ архiепископомъ 
Аоанасiемъ, на Азовское морс съ нреемпикомъ святителя Ми
трофана, преосвященнымъ Арсенiемъ I и другими), то нѣко- 
торые пс безъ основанiя полагаютъ, что святитель Митрофанъ 
участвовалъ въ пугешествiи царя съ повоустроеннымъ флотомъ 
йзъ Воронежа до Керчи.

II такъ, православные сыны отечества, вотъ чье дѣло мы 
продолжаешь въ наши дни, жертвуя па сооружепiе доброволь- 
паго флота по призыву Государя Наслѣдника Цесаревича— 
дѣло великаго преобразователя Россiи и великаго чтимаго па 
Руси Угодника Божiя. Явимъ же себя достойными папiихъ 
зпаменитыхъ предковъ пачалыiнковъ и первыхъ совершителей 
благаго дѣла. Не забудемъ, что начало этого дѣла благослов
лено церковью въ лицѣ ея свягаго, съ благоговѣпiемъ почи- 
таемаго на всей Руси, и что это—по истинѣ святое дѣло. Пра
вославные сыпы Россiи! Да не оскудѣваетъ усердiе наше къ 
пожертвованiямъ на сооруженiе добровольнаго флота. Наши 
жертвы осѣняютъ своимъ благословенiемъ съ высоты небесъ 
святитель Божiй Митрофанъ воронежскiй, пмъ шлетъ свои 
привѣтъ великiй бессмертный преобразователь Россiи, ихъ 
прiемлетъ съ любовiю и благодарностiю нынѣ царствующiй 
Государь-Освободитель. (Ц. В. А: 24).
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