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Е П А Р Х I А Л Ь Н Н Я  В Е ДО М О С Т И
ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ  М Ш Щ Ъ .

ЦѢНА ГОДОВОМУ ИЗДАНIЮ  4 РУ Б . 50 КОП.

ОТДФЛЪ ОФФИЦIАльдый.
1.

У к а зы  С в я т ѣ й ш а г о  С инода.
I. Отъ 11 г о —25-ю  iюля 1879 года за № 51, о ннигѣ свя

щенника Хойнацкаго подъ названiемъ: „Очерки изъ исторiи 

православной церкви и древняго благочестiя на Волыни" 

съ журналомъ Учебнаго Комитета.

ГIо указу Его Iiмператорскаго Величества, Святѣйшiй 1Iра- 
вительствуюiцiй Синодъ слушали: предложенiе господипа сино
дальнаго Оберъ-Ирокурора, отъ 28-го .эдицувшаго iюня за А» 
251, съ препровожденiемъ журнала Учебнаго Комитета, ко- 
имъ составленная законоучителемъ историко-филологическаго 
института князя Безбородко, магистромъ богословiя, свяiцен- 
пикомъ А. Ѳ. Хойпацкнмъ книга, подъ названiемъ: „Очерки 
изъ исторiи православной церкви и древняго благочестiя па 
Волыни" (Житомпръ, 1878 года), одобряется для прiобрѣтенiя 
въ библiотеки духовныхъ семинарiй и учнлищъ, а ра^но и 
въ библiотеки среднихъ учебныхъ заведенiй вѣдомства мини-
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стерстпа народнаго просвѣщенiя. П р и к а з а л и :  Заключенiе 
Учебнаго Комитета утвердить и для объявлепiя о семъ прав- 
ленiямъ духовныхъ семинарiй іі мужскихъ духовныхъ училищъ 
и совѣтамъ епархiальныхъ женскихъ училищъ сообщить цир
кулярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ", съ приложенiемъ ко
пiи съ журнала Комитета.

II. Отъ 11-го — 25-го iюля 1879 года за № 51, о состав- 

ленномъ преподавателемъ царскосельской гимназiи Тихо- 

мировымъ „Атласѣ по Всеобщей и Русской Исторiи". съ

журналомъ Учебнаго Комитета.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй Пра- 
вительствующiii Синодъ слушали: предложенiе г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 28-го минувшаго iюня за Л: 252, съ 
препровожденiемъ журнала Учебнаго Комитета за Jfe 191, 
коимъ составленный преподавателемъ Николаевской царско
сельской гимназiи II. Тихомнровымъ „Атласъ по Всеобщей и 
Русской Исторiи для среднихъ учебныхъ заведенiй" (С.-Петер- 
бургъ 1878 года. Ц ѣпа 2 рубля) одобряется въ качествѣ учеб
наго пособiя при преподаванiи древней и новой всеобщей 
исторiи въ духовныхъ семинарiяхъ. II р и к а з а л и: заключе
нiе Учебнаго Комитета утвердить и для объявленiя о семъ 
правденiямъ духовныхъ семинарiй сообщить циркулярно чрезъ 
„Церковный Вѣстникъ", съ приложенiемъ копiи съ журнала 
Комитета.

III. Отъ 13-го iюня — 18 го iюля 1879 года за № 46, о 

книгѣ В. Лапшина подъ заглавiемъ: „Лунное теченiе и раз

ные способы опредѣленiя пасхи православной и западной",

съ журналомъ Учебнаго Комитета.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй Ира- 
вительствующiн Сннодъ слушали: предложенiе господина сино-



дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 17-го минувшаго мая за А; 
195, съ прснровоiкденiемъ журнала Учебнаго Комитета за А» 
147, коимъ составленная заслуженнымъ ординарнымъ профес
соромъ Императорскаго повороссiнскаго упиверситета В. Лап- 
ишнымъ книга подъ заглавiемъ: „Лунное теченiе и разные 
способы опредѣленiя пасхи православной и западной" (С.- 
Петербургъ. 1879 г.) одобряется въ качествѣ учебнаго посо- 
бiя при преподаванiи пасхалiи въ духовныхъ семинарiяхъ. 
II р и в а з а л и: Заключенiе Учебнаго Комитета утвердить, 
объявнвъ о семъ правленiямъ духовныхъ семинарiй чрезъ 
„Церковный Вѣстникъ“, съ приложенiемъ копiи съ журнала 
Учебнаго Комитета.

IV. Отъ 13-го iюня —18 го iюля 1879 года за № 46, о со- 

ставленномъ учителемъ гимназiи Пожарскимъ „Полномъ кур- 

сѣ  русскаго чистописанiя", съ журналомъ Учебнаго Коми

тета.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй IIра- 
вительствующiн Сиподъ слушали: предложепiе г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 24-го мая 1879 года за А: 207, съ 
препровожденiемъ журнала Учебнаго ’ Комитета за А: 155, 
коимъ составленный учителемъ ларинской гимназiи В. По
жарскимъ „Полный курсъ русскаго чистописанiя, съ руковод- 
ствомъ для учаiцихъ" (изданiе 2-е, исправленное и дополнен- 
пое. С.-IIетербургъ. 1878 г.) одобряется для мужскихъ духов
ныхъ н женскихъ епархiальныхъ училищъ въ качествѣ учеб- 
паго пособiя по чистопнсанiю. П р и к а з а л  и: Заключенiе 
Учебнаго Комитета утвердить, объявивъ о семъ правленiямъ 
мужскихъ духовныхъ и женскихъ епархiальныхъ училищъ 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ“, съ приложенiемъ копiи съ 
журнала Учебнаго Комитета.



V. Отъ 20-го iюня 12-го iюля 1879 года № 1243, по Вы

сочайше утвержденному мнѣнiю Государственнаго Совѣта 

о штатѣ читинскаго духовнаго правленiя, съ копiей о

штатѣ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй П ра
вительству ющiй Синодъ слушали предложепiе г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 15-го iюня сего года, о гомъ, что 
Государственный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленiе Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода о перемѣщепiн каѳедры вика
рiя иркутской епархiи изъ IIосольскаго монастыря въ городъ 
Читу, Забайкальской области, мнѣнiемъ положидъ: 1) нроектъ 
штата читинскаго духовнаго правленiя иркутской епархiи под- 
пести на Высочайшее Его Императорскаго Величества утвер- 
ждепiе и 2) исчисленный на содержанiе означеннаго правле
нiя расходъ, въ количествѣ трехъ тысячъ рублей, принять 
съ 1-го января 1880 года на счетъ государствеппаго казна
чейства, со внесенiемъ этой суммы съ того же срока въ под
лежащая подраздѣленiя финансовой смѣты Святѣйшаго Сино
да. Таковое мнѣнiе Государственнаго Совѣта, а равно и штата 
читинскаго духовнаго правленiя иркутской епархiи Высочайше 
утверждены 3-го iюЛi 1879 года. И по справкѣ п р и к а з а -  
л и: Объ изъясненномъ Высочайшемъ поведѣнiи дать зпать 
преосвященному иркутскому для доджныхъ распоряженiй ука
зомъ, съ приложенiемъ въ спискѣ Высочайше утвержденнаго 
штата читинскаго духовнаго правленiя иркутской епархiи, а 
для напечатанiя о семъ въ „Церковномъ Вѣстiшкѣ* сообщить 
по принятому порядку.

На подлинной Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано:

„Быть по сему*.
Въ Царскомъ Седѣ, 4-го iюня 1879 г.



Ш  Т А Т Ъ

читинснаго духовнаго правленiя иркутской епархiи.

=0 Содержанiе въ Классы и раз
— Г О Д Ъ . ряды.

По
оч Одному. Всего. По долж- шитьюо пости, на мунсг* Р у б л и . дир!

Члены правленiя . . . 3 200 600 Я У)

Дѣлоироизводитель . . . 1 600 600 IX IX
Письмоводитель при ви-

карпомъ епископѣ . . . 1 600 600 IX IX
Н а писцовъ, наемъ сто

рожа, канцелярскiе расходы,
ремонтъ, отопленiе, освѣ-
щепiе дома и проч. . . . Я

оос-1т-Н

Итого . п „ 3,000
11рим/ьчанiе: Двѣ трети каждаго оклада составляюсь жало

ванье, а одна треть столовыя деньги.

Подлинный поднисалъ за нредсѣдатедя Государственнаго Со-
вѣта статсъ-секретарь к н я з ь  У р у с о в а .

II.
Господннъ московскiй гепералъ-губернаторъ отъ 3 августа 

увѣдомнлъ господина Смоленскаго губернатора, что па основа- 
нiй Высочайшаго повелѣпiя, данпаго • правительствующему 
Сенату въ 23 день апрѣля сего года, его сiятельство нашелъ 
нужнымъ распространить дѣйствiе Высочайшаго указа данна- 
го правительствующему Сенату въ 5 день того-же апрѣля на 
Смоленскую губернiю съ подчиненiемъ ея московскому гене- 
ралъ-губернаторству.



I I I .

Отъ смоленской духовной консисторiи.
Смоленская консисторiя, съ разрѣшенiя Его Преосвященст

ва, симъ объявляетъ, чтобы сборы и пожертвованiя, нмѣющiе 
поступатЕ> на построенiе храма въ городѣ Баку, благочинные 
представляли въ консисторiю, для отсылки по назначенiю.

IV .

R ГIА Р Х IА Л Ь Н  Ы Я ИЗ ВѢСТI Я.

Рижская духовная консисторiя, отношенiемъ отъ 3 августа, 
за № 3664, увѣдомляя о полученiи нересланныхъ смоленскою 
консисторiею денегъ, поступившихъ па содержанiе церквей 
въ рижской епархiи, просила изъявить благодарность Рпжска- 
го епархiальнаго начальства лицамъ, принимавгаимъ участiе 
въ пожертвованiи на означенный предметъ.

Церковный староста села Крюкова, краснинскаго уѣзда, 
крестьянинъ Ѳеодоръ Кирнлловъ, за долговременную и полез
ную службу церкви Божiей, награжденъ нохвалышмъ лис- 
томъ.

Вдовѣ титулярнаго совѣгпика Алексапдрѣ Скабѣевой пре
подано архипастырское благословенiе за пожертвованiе въ 
пользу юхновской Соборной церкви иконъ.

Приходскимъ попечительствамъ села Жерновки, краснинска
го уѣзда, на исправленiе церковной крыши пожертвовано 175 
рублей.

Прихожане села Сорокина, Краснинскаго уѣзда, пожертво
вали на окраску наружныхъ стѣнъ и крыши церкви онаго 
села сто рублей.



О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

Отъ смоленскаго духовнаго училища.
При Смоденскомъ духовномъ училищѣ состоитъ вакантною 

должность учителя латинскаго языка въ I и IV’ классахъ. 
Недѣльныхъ уроковъ по этой должности 12, вознагражденiя—  
420 руб. въ годъ. Ж елающiе занять означенную должность 
студенты семинарiи приглашаются подать въ училищное П ра
вленiе прошенiе не позже 22-го октября сего года и затѣмъ 
явиться для сдачи пробныхъ уроковъ, которые имѣютъ быть 
23, 24 и 25-го октября.

Отъ бѣльскаго духовнаго училища.
При Бѣльскомъ духовномъ училищѣ имѣется вакаптною 

должность преподавателя греческаго языка, съ производствомъ 
по ней штатнаго жалованья въ годъ 540 рублей, при 18 уро- 
кахъ въ недѣлю. Такъ какъ въ распоряженiи центральнаго 
управленiя духовно-учебпаго вѣдомства не имѣется въ настоя
щее время кандидатовъ па занятiе наставническихъ должно
стей въ духовныхъ училищахъ нзъ лицъ, получившнхъ акаде
мическое образованiе, то правленiе Бѣльскаго духовнаго учи
лища симъ приглашаетъ занять означенную должность при 
училищѣ жедающихъ изъ студентовъ семинарiй, которые и 
имѣютъ къ 15-му ноября сего 1879 г. подать о томъ проше
нiя съ необходимыми документами и сами явиться въ оное 
для сдачи нробныхъ уроковъ.



Его ПреоёвяiЦеиство, наiиъ Архипас

тырь, отправившiйса 15-го минувшаго сен

тября изъ Смоленска въ Смолеискiй, Кра- 

снинскiй, Рославльскiй и Ельиинскiй уѣз- 

дЫ для обозрѣиiя церквей и ириходовъ въ 

этихъ уѣздахъ, возвратился въ Смоленскъ 

27-го сентября же въ 7 часовъ вечера.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ.

для исторiи духовно-учебныхъ заведенiй Смолен
ской епархiи.

(Изъ дѣлъ конснсторскаго архива).

Состояние духовно-учебныхъ заведенiй смоленской епархiи 

при преосвященномъ Iосифѣ 1, епископѣ Смоленскомъ и 

Дорогобужскомъ.

(1 8 2 1 -1 8 3 4  г.).

1Iреемникомъ преосвящейнаго Iоасафа пазначспъ былъ епи- 
скопъ Iосiiфъ. Но окончанiи своего образованiя въ москов
ской духовной академiи, онъ сперва былъ дiакономъ въ самой 
Москвѣ; потомъ, овдовѣвъ съ рапнихъ лѣтъ и поступивъ въ 
монашество, опъ зайймалъ разныя училиiцныя должности, былъ 
въ послѣдствiп ректоромъ владимiрской семинарiи; накоиецъ 
рукоположенъ во епископа архангельскаго, а въ 1821 г. изъ 
Архангельска перемѣщенъ на смоленскую каѳедру (1).

Приступая къ обозрѣнiю дѣлъ конснсторскаго архива изъ 
времени преосвященнаго Iосифа, мы считаема, необходнмымъ 
замѣтить, что на основапiи одпихъ только этихъ документовъ 
трудно вывести какое-либо заою ченiс объ отношенiяхъ прео- 
священнаго къ нашимъ учебнымъ заведенiямъ и вообще о 
ихъ тогдашнемъ состоянiи,—такъ какъ, со времени нреобра- 
зованiя оныхъ заведенiй, большинство дѣлъ по ихъ управле
нiю перешло, какъ нзвѣстно, въ вѣдѣнiе внѣшняго академи-



ческаго правленiя и правленiе самой семинарiи; а  поэтому, 
если мы и рѣшаеыса привести нѣкоторыя свѣдѣнiя о заведе- 
нiяхъ епархiи, на основанiи дѣлъ архива консисторiи, то 
свѣдѣнiя эти будутъ отрывочный, — касающiяся только немпо- 
гихъ сторопъ жизни заведенiй и нѣкоторыхъ частныхъ слу- 
чаевъ. II такъ, послѣ сдѣданной нами оговорки, приступимъ 
къ изложепiю содержанiя упомянутыхъ документовъ.

Изъ разсматривапiя одного изъ дѣлъ за 1822 г. видно, что 
правленiе смоленской семинарш, спустя , всего 5 лѣтъ отъ 
преобразовапiя епархiальныхъ заведенiй, находило существо- 
ванiе учрежденныхъ тогда духовныхъ училищъ въ Смоленскѣ 
и Вязьмѣ педостагочнымъ, съ одной стороны потому, что ко
личество учениковъ съ каждымъ годомъ стало въ нихъ уве
личиваться, а вмѣстѣ съ тѣмъ стало увеличиваться затрудне- 
нiе и въ преподаванiи паукъ, съ другой же потому, что мпо- 
гiе изъ родителей начали тяготиться содержанiемъ своихъ 
малолѣтнихъ дѣтей въ городахъ отдаленныхъ отъ ихъ мѣсто- 
жительства; вслѣдствiе чего правленiе семинарiи въ январѣ 
мѣсяцѣ 1822 г. обратилось къ епархiальному начальству съ 
просьбою— предложить духовенству епархiи о томъ, не най- 
детъ ли оно для себя возможнымъ оказать правленiю содѣй- 
ствiе объ исходатайствованiи у коммиссiи духовныхъ училищъ 
позво.iенiя открыть вновь въ нѣкоторыхъ уѣздныхъ городахъ 
епархiи одно или два уѣздпыхъ и нѣскодько приходскихъ 
училищъ и при пихъ бурсъ. При чемъ правленiе указывало, 
что, по его мнѣнiю, слѣдовало бы открыть уѣздныя и вмѣстѣ 
ириходскiя училища въ городахъ Рославлѣ и Бѣломъ, а въ 
городахъ: IIорѣчьѣ, Дорогобужѣ, Гжатскѣ и Ю хиовѣ— один 
только ириходскiя училища. Содѣйствiе же епархiальнаго ду
ховенства главнымъ образомъ должно состоять въ прiобрѣте- 
нiн имъ въ означеннымъ городахъ зданiй для помѣщенiя учи- 
лищъ, которыя бы затѣмъ могли поступить въ полную соб



ственность училищнаго вѣдомства, безъ особенныхъ издержекъ 
отъ казиы,— такъ какъ при такомъ только условiн правленiе 
семинарiи и можетъ начать свое ходатайство объ открытiи 
означенныхъ училищъ (2).

Не прошло н мѣсяца со времени возбужденiя семинарскимъ 
правленiемъ означеннаго вопроса, не было сдѣлапо еще и 
епархiалыш мъ начальствомъ никакихъ оффицiальпыхъ но нему 
распоряженiй, — но духовенство рославльскаго уѣзда поспѣ- 
шило улiе выразить свое къ пему сочувствiе. Гославльскiй 
градскiй благочинный, священникъ Алексѣй Ляшкевичъ до- 
несъ преосвящепному Iосифу, что одипъ изъ уѣздныхъ свя- 
щенниковъ, села Ворошилова, Левъ Островскiй изъявляетъ съ 
своей стороны готовность пожертвовать на устройство въ Рос- 
лавлѣ училища 1000 р ; самъ же онъ, Ляшкевичъ, какъ че
ловѣкъ имѣющiй пятерыхъ сыновей, жертвуетъ единовременно 
100 р. и затѣмъ по 25 р. въ годъ, въ теченiе слѣдующихъ 
пяти лѣтъ; равнымъ образомъ и другой благочинный того же 
города, священникъ Iосифъ Волочковъ, жертвуетъ отъ себя так
же 100 р.; наконець онъ, Ляшкевичъ, убѣжденъ, что и все 
духовенство рославльскаго уѣзда пе откажетъ въ посильномъ 
съ своей стороны содѣйствiи (3). Причемъ благочинный Ляш
кевичъ доносилъ преосвященному, что у нихъ въ Рославлѣ 
имѣется въ виду и продажный домъ, вполнѣ пригодный для 
помѣщенiя училища, цѣпою 4500 р. (4). IIолучивъ объ этомъ 
свѣдѣнiе, правленiе семинарiи снова просило преосвященнаго 
Iосифа: воспользоваться ревпостiю и усердiемъ рославльскаго 
духовенства къ заведенiю уѣзднаго и прнходскаго училищъ,

(2) Дѣл. воне, архив. 1822 г. № 4. объ открытiи въ уѣздныхъ 
городахъ духовныхъ училищъ.

(3) Смотр, то же дѣл.
( 1) Смотр, тамъ же.



выдать означенному духовенству книгу для сбора пожертво
ванiй, но дѣло о поi:упкѣ дома отложить до того времени, пока 
будетъ извѣстно о всѣхъ вообще пожертвовапiяхъ по епархiи, 
чтобы затѣмъ можно было одноврененно ходатайствовать предъ 
высшимъ начальствомъ объ открытiи всѣхъ предполагаемых!, 
училищъ. На предсгавленiи правленiя резолюцiя преосвящен- 
паго послѣдовала такая: „мнѣнiе правленiя утверждается во 
всей сидѣ“ (5).

Въ такомъ положенiн мы находимъ дѣло объ открытiн но- 
выхъ училищъ въ 1822 г. Но какъ это дѣло шло дальше, съ 
какимъ сочувствiемъ отнеслось духовепство другихъ уѣздовъ 
къ нему, — изъ документовъ архива ничего невидно. Но пужно 
полагать, что духовенство рославльскаго уѣзда вполнѣ осу
ществило свои заявленiя о пожертвованiяхъ; потому что въ 
1825 г. училища въ Рославлѣ были уже открыты, и смотри- 
тедемъ оныхъ назначепъ былъ окончившiй курсъ въ с.-петер
бургской духовной академiи Ѳедоръ Колосовъ (6). Затѣмъ въ 
одномъ изъ дѣлъ за 1827 г. мы находимъ снѣдѣнiя о числѣ 
учащнхъ и учащихся, какъ въ рославльскомъ училищѣ, такъ 
и во всѣхъ другихъ епархiальныхъ заведенiяхъ. Изъ этого 
дѣла видно, что въ 1827 г. находилось: 1) въ смоленской се
мипарiи — учащихъ О и учащихся 247; 2) въ смоленскомъ 
уѣзднойъ училищѣ: учащнхъ 4, учащихся 230; 3) въ смолеп- 
скомъ ирнходскомъ училищѣ: учащихъ 2, учащихся 228; 4) 
въ вяземскомъ уѣздномъ училищѣ: учащихъ 4, учащихся 108;
5) въ вяземскомъ приходскомъ училищѣ: учащихъ 2, учащих
ся 77; 0) въ рославльскомъ уѣздномъ: учащихъ 4, учащихся 
52; 7) въ рославльскомъ приходскомъ: учащихъ 2, учащихся 
77; и 8) въ ахгырскомъ приходскомъ училищѣ: учащихъ 2 и

(6) Смотр, тамъ же.

(6) Дѣл. 1825 г. $  6.



учащихся 27; всѣхъ же в ъ  семинарiи и училищахъ: учащпхъ 
20,— учащихся 1047 человѣкъ (7).

Въ составѣ пачалъствующихъ лицъ при семинарiи, какъ 
видно изъ подписи бумагъ семинарскаго правленiя, въ рас
сматриваемое нами время, произошли слѣдукнцiя перемѣпм: 
на мѣсто бывшаго ректора семипарiи, архимандрита Сильве
стра, въ 1822 году опредѣленъ былъ архимандрита М иха
илъ (8); затѣмъ съ 1823 г. па ректорскую должпость пазна- 
чепъ былъ архнмандритъ Иннокентiй (9) и пакопецъ съ 
1831 г. архнмандритъ Леонндъ (10); равнымъ образомъ смѣ- 
нилось нѣсколько лицъ и на должности инспектора: за пере- 
мѣщеяiемъ прежняго нпспектора Троѳима Кетлерева 1822 г., 
па его мѣсто сперва опредѣленъ былъ iеромопахъ Мельхи- 
седекъ (п), затѣмъ съ 1829 года iеромонахъ Леонидъ (12) и 
наконець съ 1831 г. iеромонахъ Гермапъ (13).

Относительно воспитанниковъ семинарiи въ дѣлахъ архива 
мы встрѣтили слѣдующiя краткiя свѣдѣнiя:

1) Изъ числа студентовъ семипарiи, отпрапленныхъ въ с.- 
петербургскую духовную анадемiю, двое, въ теченiе упомяну- 
таго времени, Навелъ Красевъ 1830 г. ( и ) и Семенъ Уклон- 
скiй 1833 года (15) должны были за болѣзнiю уволиться изъ

( 7) Смотр, дѣл. 1827  г. № 6. Но отпошенiю смоленскаго гу
бернатора о доставленiи свѣдѣнiii министру народ наго прогвѣiценi я

(8) Дѣл. архив. 1822  г. А» 15 и 1 8 2 3  г. А? 3.
(9) Дѣл. 1824  г. № 8.
( 10i Дѣл. 1 8 3 4  г. № 9.
( 11) Дѣл. 1823 г. 'А: 3.
( 13) Дѣл. 1829  г. А” 4.
( м ) Дѣл. 1833  г. № 6.
( и ) Дѣл. 1830  г. As 5.
( 1&) Дѣл. 1 83 3  г. № 3.



академiи въ епархiальное вѣдомство, а двое- другихт студен- 
товъ: Василiй Полчаниновъ 1823 г. (1С) и Алексѣй Садов- 
скiй 1834 г. ( 1Т) умерли въ самой академiи;—и такг обозрѣ- 
васмый нами перiодъ, какъ оказывается, былъ краппе не- 
счастлнвъ для студентовъ смоленской семинарiи, поступнп- 
шихъ въ духовную академiю.

2) Отъ воспитапниковъ семинарiи, окончившихъ курсъ оной 
и не поступившнхъ па священпослужительскiя мѣста, соглас
но положенiю государственнаго совѣта, преосвяiцеппый Iо- 
сифъ требовалъ, какъ видно изъ дѣлъ, чтобы они по време- 
памъ являлись въ семинарiю и получали отъ нея указанiя 
для своихъ домашнихъ паучныхъ упражненiй (18).

3) Въ концѣ обозрѣваемаго нами времени, какъ видно изъ 
дѣлъ, воспитанпнкамъ смоленской семинарiи стали дѣлать 
иредложенiя и изъ другихъ епархiй для занятiя въ нихъ свя- 
щенническихъ и дiакопскихъ мѣстъ (1Э).

4) Усматривается, что воспитаппикн семинарiи и училищъ, 
увольняемые па праздники въ дома родителей и родствепни- 
ковъ, возвращались въ заведенiя несвоевременно, такъ что 
правленiе семинарiи находило себя выпуждеппымъ просить 
епархiальное начальство побудить духовепство епархiи достав
лять дѣтей своихъ въ заведенiя въ назначенный срокъ (30).

( 16) Дѣл. 1 8 2 3  г. № 1.
( 17) Дѣл. 1 8 3 4  г. № 12.
( 18) Дѣл. 1829  г. А» 4 .  Въ другомъ дѣлѣ за 1826  г. № G>

мы встрѣтили донесевiе одного благочиннаго о томъ, что находя-
щiйся въ его округѣ воспитапникъ семинарiи, Iосифъ Конокотинъ, 
составилъ записки на книгу пророка Михея. На доиесенiи преосвя
щенный нанисалъ: «благодарю».

( 1Э) Смотр, дѣла архив, о вызовѣ воспитанниковъ семинарiи: въ 
архангельскую и полоцкую епархiи. 1833 г. Xs 6 и 12.

(20) Дѣл. 1 8 2 5  г. № 5.



о) Между дѣлами встрѣтилось нѣсколько дѣлъ и о прав- 
ственныхъ нроступкахъ учениковъ семипарiи; изъ нихъ, какъ 
па особенно рѣзко iшдающiйся проступокъ, слѣдуетъ указать 
н а  дерзость воспитанника высшаго отдѣленiя Васнлiя Клити- 
па. Онъ, будучи призванъ ннспекторомъ семинарiи, iеромо- 
нахомъ Мельхиседекомъ, 23-го мая 1823 г., вмѣстѣ съ дру
гими воспитанниками въ собственную квартиру инспектора, 
для сдѣланiя ему словеснаго внушенiя за его нетрезвое и буй
ное поведенiе, дошелъ до такой наглости, что ударилъ нп- 
спектора въ грудь, оцарапалъ руку и подбплъ глазъ, причемъ 
хвалился—бить его и опять, если гдѣ встрѣтитъ его въ уедн- 
ненномъ мѣстѣ. За такой поступокъ Клитинъ немедленно 
былъ исключенъ изъ семинарiи и епархiальпымъ пачальствомъ 
препровожденъ въ гражданское вѣдомство (21).

6) Изъ воспнтанпиковъ семинарiи, въ обозрѣваемый нами 
перiодъ, по собственному желанiю поступили въ высшiя свѣт- 
скiя учебныя заведенiя:

1825 г. студентъ Александръ Васильевъ (22) I въ московск.
1827 г. — Данiилъ Щ ировскiй (23) I университ.
1828 г. — Василiй Рожественскiй (24) ( въ медик.
1834 г. — Петръ Уклонскiй (2б) I хирург, акад.
Накопсцъ 7) Въ 1829 г., вслѣдствiе распоряженiя высшаго

начальства, трое изъ воспнтапниковъ семинарiи отправлены 
были въ С.-IIетербургъ, въ Главный 1Iедагогическiй Инсти
тута (26):

(21) Смотр, дѣл. 1823  г. № 8.
(22) Дѣл. 1825  г. !№ 4.
(2;;) Дѣл. 1827 г. № 3.
(24) Дѣл. 1828  г. № 3.
(25) Дѣл. 1834  г. № 9.
( 86) Дѣл. 1829 г. № 1.



1Iванъ Соколовъ высш. отдѣл.
Игпатiй Мпнинъ f усредн. отдѣл.
Ѳедоръ Соколовъ I

Но говоря объ этомъ первомъ вызовѣ въ свѣтскос вновь 
устроенное заведенiе, мы считаемъ пе лншнимъ привести здѣсь 
подднпное отношенiе министра народнаго просвѣщезiя къ 
преосвященному Iосифу, чтобы съ одной стороны видѣть всю 
заботливость высшаго свѣтскаго начальства о вызовѣ въ это 
заведенiе лицъ вполнѣ бяагонадежныхъ, а съ другой,—чтобы 
вспомнить о томъ лестномъ мнѣнiи свѣтскаго начальства, ка
кое оно нмѣло тогда о нашихъ духовныхъ семинарiякi.

IIреосвященнѣйшiй Владыко, 

Милостивый Государь мой.

Государь Императоръ, удостоивъ обратить Всемн.юстивѣй- 
пiее впимапiе па улучшенiе иынѣшняго состоянiя граждан- 
скихъ учнлищъ, и замѣтивъ важный недостатокъ въ надеж- 
пыхъ преподавателяхъ, соизволилъ, въ отеческомъ попечепiн 
о б.iагѣ ввѣреннаго Ему государства, учредить здѣсь въ С.- 
IIетербургѣ особое для образовшiiя паставшiковъ юношества 
заведенiе, подъ названiемъ Г  доению Псдаюшнескаго И нст и
т ут а.

На основанiи § 8 Высочайше утвержденнаго въ 30-й день 
сентября прошлаго года устава сего заведепiя постановлено, 
наполнять оное преимущественно воспитанниками духовныхъ 
семинарiй, но не прежде, какъ по окончанiи ученiя въ клас
сѣ паукъ философскихъ. Правило сiе почтено нужнымъ въ 
томъ предположенiи, что молодые люди изъ духовнаго состо
янiя, руководимые примѣрами благочестiя, и получившiе подъ 
строгимъ надзоромъ духовныхъ властей твердыя начала нрав
ствен н ая  и классическаго обученiя, будутъ способнѣе докон



чить съ успѣхомъ образованiе свое въ институтѣ, и вступить 
потомъ съ пользою въ важное и почтенное званiе учителей.

Изъ распоряженiя коммиссiи духовныхъ училищъ извѣстно 
уже Вашему Преосвященству, что изъ состоящей во ввѣрен- 
пой Вамъ епархiи смоленской семинарiи назначено къ посту- 
пленiю въ Главный Иедагогическiй Института три человѣка 
воспитапниковъ. А потому и остается мнѣ убѣдительнѣйше 
просить Васъ, Милостивый Государь мой, имѣя въ виду важ
ность предлежащаго симъ молодымъ людямъ назначенiя, ока
зать все зависящее отъ Васъ содѣйствiе въ избранiи достой- 
нѣйшихъ; но не по одпимъ успѣхамъ въ паукахъ, при коихъ 
перѣдко укрываются дурные навыки и порочныя склонности; 
по вмѣстѣ съ науками ненремѣнпо и по благочестiю, кото
рое, по словамъ Апостола Павла, на все полезно есть , обѣ- 
тованiе имѣюще ж ивота нынѣшняго и  грядущ аю. Ибо, если 
пе сомнительно, что благочестiе необходимо всякому христиа
нину, хотящему проходить достойно обязанности высокаго зва- 
нiя своего, кольми паче неизбѣжно оно наставнику, кото
рому поручается обученiе христiанскаго юношества, и кото
рый будетъ имѣть тысячи случаевъ, какъ примѣромъ, такъ и 
бесѣдою, руководить учениковъ своихъ къ жизни вѣчной, или 
преграждать имъ путь спасенiя. Словомъ: начало премудро
ст и есть страхъ Господень; и чуждые сего страха, для поль
зы общественной, не должны быть учителями: я увѣренъ, что 
Ваше Преосвященство, какъ архипастырь, раздѣлите со мною 
сiе убѣжденiе, и какъ вѣрпый подданный Государя и усерд
ный сынъ отечества, употребите всѣ зависящiе отъ Васъ спо
собы къ споспѣшествованiю благаго намѣренiя Всемилости- 
вѣишаго М онарха нашего, положенiемъ оному въ самомъ на- 
чалѣ надежпаго и твердаго основанiя.

Я  съ своей стороны, будучи обязанъ объ оказавшихся свѣ- 
дѣнiяхъ н нравственности назначенныхъ въ студенты Глав-



наго Педагогическаго Института семинаристом, доводить до 
свѣдѣнiя Государя Императора, — почту прiятнѣйшимъ долгомъ 
засвидѣтельствовать предъ Его Императорскимъ Беличествомъ 
объ усердiн и ревности тѣхъ духовныхъ начальствъ, распо- 
ряженiями коихъ присланы будутъ семинаристы, въ полной 
мѣрѣ соотвѣтствуюiцiе назначенiю ихъ, и удовлетворяющiе 
всѣмъ требуемымъ условiямъ какъ на счетъ наукъ, такъ и 
на счетъ христiапскпхъ ихъ правнлъ.

Съ совершенным'!, почтенiемъ имѣю честь быть
Вашего Преосвященства покорпѣйшiй слуга, 

28-го января князь Карлъ Ливень.
1829 г.

На отношенiи этомъ резолюцiя преосвященнаго Iосифа, 
отъ 31-го января, послѣдовала такая: „отцы ректоръ и ин
спектор!. смоленской семинарiи, получившiе подобнаго содер- 
жанiя предиисапiе изъ академическаго правлепiя. да потщатся 
выполнить во всей точности Монаршую волю. Убѣдителыiѣй- 
ше предлагаю имъ о семъ. Съ прпложенiемъ копiп сего от- 
ношенiя сообщить въ семинарское правленiе, давъ знать, что
бы избранные семинаристы представлены были ко мпѣ, а къ 
Его С’iятельству заготовить отъ имени моего отвѣтъ (27)“.

Въ заключенiе обозрѣваемаго нами перiода упомяпемъ, что 
на содержанiе семинарiи и епархiальныхъ училищъ, какъ 
видно изъ дѣлъ, отпускались деньги въ первое полугодiе изъ 
свѣчныхъ церковныхъ доходовъ, въ количествѣ 19272 р. 50 
к.; при чемъ въ распоряженiяхъ преосвященнаго Iосифа по 
этому предмету обнаруживается полная его заботливость о 
томъ, чтобы ассигнованная высшимъ начальствомъ сумма по
ступала изъ консисторiи въ семинарское правленiе безъ ма-



лѣГшiихъ замедленiй, — „изъ самыхъ первыхъ полученiй изъ 
епархiи" С28).
1879 года Ив. Сперанскiй.

25-го iюля.

Практическая почва для проповѣднической дѣя
тельности нашихъ пастырей, преимущественно сель

скихъ.

Давно слышатся у пасъ сѣтованiя на относительно слабое 
развитiе церковной проповѣди и это считается однимъ изъ 
коренныхъ недостатковъ нашего современнаго пастырства. 
Проновѣдпичество на половину имѣетъ характеръ принуди
тельный и потому, можетъ быть, кажется нпымъ тяжелымъ 
бременемъ. Въ извѣстное время консисторiя дѣлаетъ роспи- 
санiе на цѣлый годъ, съ обозпаченiемъ, какой священникъ 
въ какой воскресный или праздничный день долженъ произ
нести проповѣдь. Эта роспись печатается въ епархiальныхъ 
вѣдомостяхъ или разсылается благочнннымъ къ свѣдѣнiю и 
исполненiю. Проповѣди иоступаютъ на нросмотръ къ цензо- 
рамъ и цензурные комитеты въ своихъ годичныхъ отчетахъ 
сообщаютъ иногда неутѣшйтельныя свѣдѣнiя, что изъ нѣко
торыхъ благочинiй проповѣди доставлены не въ полномъ ко
личествѣ, а нзъ нныхъ и совсѣмъ не доставлены.

Выло бы однакожъ большою смѣлостью утверждать, что та
кое положенiе дѣлъ— фактъ повсемѣстный. Скорѣс слѣдуетъ 
отнести его къ разряду нсключепiй изъ общаго правила, хотя 
и часто повторяющихся. Если одни цензоры въ однихъ епар- 
хiяхъ жалуются па небрежное отнонiенiе священниковъ къ



проповѣдничестну, за то другiе въ другихъ епархiяхъ сви- 
дѣтельствуютъ о совершенно противоположномъ отношенiи ихъ 
къ дѣлу: изъ ихъ отчетовъ оказывается, что поученiя достав
ляются полностью и своевременно. Но, оставаясь довольными 
исправностью священпиковъ въ доставленiи требуемыхъ отъ 
пихъ проповѣдей, цензо]>ы не всегда остаются довольными 
ихъ содержанiемъ и пзложенiемъ. Сплошь и рядомъ встрѣча- 
ются отзывы, что одинъ проповѣднпкъ говоритъ бездоказа
тельно, другой отличается сухостью слова и тяжеловатостью 
изложенiя, третiй допускаетъ въ своихъ поученiяхъ предполо- 
жепiя не вполнѣ справедливыя, четвертый пишетъ поученiя 
слшнкомъ отвлеченно и излагаешь языкомъ книжнымъ, мало 
доступпымъ для простолюдина. Всѣ нодобныя особенности 
исходной своей точкой имѣютъ съ одной стороны вынесенпый 
священниками съ семинарской скамьи взглядъ на проповѣди, 
какъ на трудъ литературный, съ другой— отрешенность со- 
дсржапiя проповѣдей отъ реальной жизни. Темы часто заим
ствуются готовыми, безъ отношенiя къ потребностямъ слуша
телей, обусловлнваемымъ ихъ нравственнымъ складомъ.

Нельзя поэтому не прнвѣтствовать всякую попытку поста
вить проповѣдь па почву болѣе практическую, привесть ее въ 
соотношепiе съ дѣйствительнымн запросами, предъявляемыми 
паствой къ своимъ пастырямъ. Прежде чѣмъ насаждать здра
вия истины православнаго ученiя, необходимо очистить для 
пихъ мѣсто въ умахъ прихожанъ, устранить тѣ извращенныя 
понятiя, которыя привиты вѣками, особенно въ средѣ про- 
стаго парода. Прежде, чѣмъ дѣлать пололштельное учепiе 
прсдметомъ поученiя, необходимо предпринять работу отрица
те л ь н а я  характера. Къ числу извращенныхъ понятiй отно
сятся прежде всего суевѣрiя и предразсудки иростаго народа. 
Они составляютъ такую болѣзнь, которая извращаетъ весь 
складъ религiознаго мiровоззрѣпiя и дѣлаетъ человѣка, а про-



столюдина по преимуществу, во многихъ случаяхъ жизни, не
счастною жертвою обмана и всякихъ случайностей. Необхо
димо излѣчить эту болѣзнь, чтобы человѣкъ могъ жить здоро
вою нравственно-религiозною жизнiю, и хорошо дѣдаютъ тѣ 
священники, которые обращаютъ особенное вниманiе на этотъ 
предметъ, какъ наприм. сдѣлалъ это недавно между прочимъ 
одинъ священникъ самарской епархiи, о. Гаврiилъ Грекуловъ. 
Предметомъ своихъ поученiй, по отзыву цензора, напечатан
ному въ „Самарскихъ Епархiальныхъ Вѣдомостяхъ* за те
кущiй годъ, онъ избралъ нмепно суевѣрiе и предразсудки про
стаго народа.

Поступивши на приходъ, онъ замѣтилъ, что прихожане его, 
крестьяне села Кабаповки, Бугурусданскаго уѣзда, сильпо за
ражены суевѣрiями и предразсудками. Нѣтъ той болѣзни, 
нѣтъ того несчастiя, отъ которыхъ они не думали бы изба
виться посредствомъ ворожбы; съ семейными событiями и даже 
съ хозяйственными занятiями они связываютъ предразсудки. 
Слѣдующiе случаи еще болѣе убѣдиди его въ зараженности 
его нрихожанъ суевѣрiями и привели къ рѣшительпому на- 
мѣренiю рядомъ бесѣдъ, систематически изложенныхъ, разсмо- 
трѣть эти суевѣрiя и доказать ихъ неразумность. Въ праз- 
дникъ Рождества Христова, выходя изъ храма послѣ утрени, 
онъ увидѣлъ на дворахъ пылающiе костры и спросилъ, что 
это такое? Отвѣтъ полученъ невѣрный и уклончивый. Ту же 
картину проповѣдникъ увидѣлъ и въ день Богоявленiя Гос
подня. Оказалось, что, но мнѣнiю нѣкоторыхъ нрихожанъ, 
преимущественно выходцевъ изъ курской губернiй, въ дни 
Рождества Христова и Богоявленiя умернiiе нриходятъ будто 
бы въ дома своихъ родствепниковъ, чтобы посмотрѣть на по
рядки, какiе ведутся въ ихъ прежпемъ земномъ жилищѣ, и 
узнать, хорошо-лн идетъ хозяйство. Чтобы покойники не зяб
ли на улицѣ, ихъ родственники раскдадываютъ костры среди



дворовъ и кладутъ въ нихъ ладонъ и воскъ. Покойники грѣ- 
ются у пылающихъ костровъ, для которыхъ употребляется на- 
возъ, потому что онъ долго горитъ и пе даетъ большаго пы
ла, опаснаго для строенiй.

О. Грекуловъ пытался проникнуть въ танпы ворожбы, по
знакомившись съ заговорами, господствующими въ средѣ его 
прихожанъ. Оказалось, что заговоры эти при всеобщемъ без- 
смыслiн и пустословiи заключаютъ въ себѣ кощунство и ди- 
кiя представленiя о Христѣ Спасителѣ, Божiей Матери и 
святыхъ ангелахъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстпостяхъ заговоры, 
какъ дѣло темное, передаются обыкновенно по преемству и 
тайно; въ другихъ нанротивъ многiе изъ сельчапъ смотрятъ 
на заговоры и наговоры, какъ на дѣло невмѣняемое въ грѣхъ, 
безразличное, а  потому и воролшть не считаютъ грѣхомъ, на 
томъ основанiи, что при ворожбѣ употребляются священныя 
имена Спасителя, Божiей Матери и св. апгеловъ. Вслѣдствiе 
такого взгляда многiе изъ крестьянъ и крестьяпокъ не только 
прибѣгаютъ . къ паговорамъ и разнаго рода ворожбѣ въ не- 
счастныхъ случаяхъ, но, по естественной потребности молить
ся, за незнанiемъ духовныхъ молитвъ эти самые заговоры 
читаютъ вмѣсто молитвъ, отходя напримѣръ ко сну. Вотъ 
между прочимъ образчикъ такого заговора, розысканнын и 
представленный о. Грекуловымъ: „ложусь раба N спать, ио- 
чнвать, святому духу отдыхать, на груди три листа и печать, 
по одну сторону крестъ, по другую крестъ, крестъ въ руки 
врученъ, крестъ въ сердце вложенъ. Крестъ спаситель, крестъ 
сохранитель, спаси мою душу, сохрани мое сердце, ангелъ 
мой! Спаситель мой, спаси меня! Врагъ сатаиа, откачнись 
отъ меня, нѣтъ тебѣ дѣла до меня! У насъ въ дому Госпо
день гробъ. Н а томъ гробу печать н три листа. Н а тѣхъ 
листахъ написано: Лука, Марко, Никита мученпкъ за  насъ 
Богу мучатся, Христу Богу молятся Въ иаговорахъ пребла-



гословснное имя Божiей М атери то и дѣло называется свя
той зарей, М арьей, Дарьей, Марiаннон, красной дѣвицей; о 
М нхаилѣ архангелѣ  говорится, что онъ „стоитъ на камнѣ 
бѣлъ— горюченъ, камень тотъ на морѣ на окiанѣ, на островѣ 
на Б уянѣ".

Что борьба съ подобными суевѣрiями не представляетъ не- 
одолимаго препятствiя, не смотря даже на то, что они нмѣ- 
ютъ за собою многовѣковую давность, это доказывается при- 
мѣромъ того же о. Грекулова. Когда онъ, собравъ данпыя 
о суевѣрiяхъ въ приходѣ, выяснилъ пароду всю пхъ пагубу 
для вѣры православной и въ заключенiе прочиталъ по треб
нику и объяспилъ правила церкви о чарованiи, прорицанiи и 
нолхвовапiи, бесѣды его увѣнчались полпымъ успѣхомъ. П ри
хожане, услышавъ, что св. церковь па нѣсколы;о лѣтъ отлу- 
чаетъ отъ св. причастiя какъ ворожей, такъ и обращающихся 
къ  нимъ, пришли въ смущенiе. Многiе спрашивали, чѣмъ 
они могутъ загладить свой грѣхъ, что будетъ съ ихъ умер
шими родителями и родственниками, нераскаявшимися предъ 
смертiю по невѣдѣнiю, какъ молиться о нихъ и проч. Отсюда 
видно, что пастырское слово успѣшпѣе можетъ способствовать 
нскорененiю суевѣрiй, чѣмъ внѣнiнiя карательный мѣры, пред- 
нрипимаемыя по мѣстамъ противъ нѣкоторыхъ нелѣпыхъ обы- 
чаевъ, напримѣръ зажиганiя костровъ, пѣнiя полуязыческихъ 
нѣсенъ наканунѣ Ивана Купалы и т. д. Бъ послѣднемъ слу- 
чаѣ крестьянинъ ио-неволѣ отстаетъ отъ суевѣрпыхъ обыча- 
евъ, имѣющихъ характеръ публичности, совершаемыхъ откры
то; но въ своей семьѣ, въ стѣнахъ своей избы онъ остается 
при прежнихъ ионятiахъ и чувстахъ, съ такою ж е увѣрен- 
ностыо ощунiаетъ присутствiе умершихъ родпыхъ, выходцевъ 
съ того свѣта, какъ и тогда, когда приносилъ имъ пищу и 
питье на могилу, съ такимъ же неноколебимымъ убѣя;депiемъ 
говорить о домовыхъ, лѣпшхъ, какъ и тогда, когда онъ при-



носилъ имъ жертвы. Чтобы разрушить ложныя понятiя, коре- 
нящiяся въ крестьянской— и не въ одной крестьянской— средѣ, 
нужно дѣйствовать не внѣшнимъ образомъ, не одними запре- 
щепiями, но и внутреннимъ, путемъ разум наго убѣжденiя. 
Тѣмъ болѣе, что крестьянинъ, съ дѣтства усвоившiй себѣ из- 
вѣстныя извращенныя воззрѣнiя, суевѣрныя привычки, иногда 
не допускаете даже и мысли объ ихъ грѣховпостн: „мы пе 
знали, что ворожить грѣхъ®, говорили крестьяпе о. Грекулову. 
Пока простой народъ при помощи средствъ достоиныхъ па
стыря, путемъ наставленiя отъ слова Божiя, отъ разума и 
отъ ученiя церкви, не будетъ приведенъ къ песомнѣнному 
убѣжденiю, что ворожить, заговаривать, наговаривать и т. п .— 
неразумно и грѣшно, до тѣхъ поръ опъ будетъ считать гоне- 
пiя противъ суевѣрпыхъ обычаевъ незаконнымъ посягатель- 
ствомъ на его свободу, вторженiемъ въ его внутреннюю жизнь, 
хотя между этими обычаями есть такiе, которые крайне грубы. 
Таковы напримѣръ нѣкоторые свадебные обычаи. Въ „Подоль- 
скихъ Епархiальны хъ Вѣдомостяхъ" была папечатаiта статья 
Подъ заглавiемъ: „Ж гучiе вопросы современпаго пастырства 
и какъ разрѣшить ихъ“? Она обратила на себя впимапiс и 
была перепечатана въ органахъ епархiальной печати, напри- 
мѣръ въ „Херсонскихъ Епархiальныхъ Вѣдомостяхъ“, пзъ 
чего можпо заключить, что недостатки народной жизни, заиѣ- 
ченные авторомъ статьи въ подольской епархiи, находятъ для 
себя апалогическiя явленiя въ другихъ епархiяхъ, почему и 
рекомендуются впиманiю духовенства. Авторъ утверждаете, 
что по укоренившемуся въ подольской епархiи обычаю кресть
яне пачннаютъ свадьбу въ субботу подъ воскресенье. Свадьба 
крестьянская представляетъ полпый разгаръ дурныхъ обнару- 
женiй, которыя не только не считаются дурными, по считают
ся какъ бы даже санкцiею брака, тогда какъ церковное тапн- 
ство брака признается принадлежностью его только ex officio.



Бываетъ такъ, что новобрачпне не сходятся къ сожитiю двѣ, 
три и болѣе недѣли послѣ вѣпчанiя, пока не выполнятся сва
дебные обычаи. Въ субботу предъ бракомъ пирующiе въ со- 
ставѣ иногда ста и болѣе душъ въ продолжепiп цѣлой ночи 
оглашаютъ улицы дикими пѣснями и пляской, не стѣсняясь 
близостiю церкви и священническаго дома. Ц ерковь воспре- 
iцаетъ бракъ подъ праздники, а обычай тогда именно начи- 
наетъ свадьбу и оскорбляетъ канунъ праздника всѣмъ, чѣмъ 
только можно оскорбить его святость. Крестьяне нродолжаютъ 
свадьбу цѣлую педѣлю отъ субботы до субботы, въ томъ чпслѣ 
въ среду и пятницу. Свадьба ходить по улицамъ съ музыкой, 
пляской, иногда скворнословiемъ, пьяною ругапыо...

Каждый знакомый съ сельскою жизнью зпаетъ, что подоб
ные обычаи составляют!, принадлежность не одной подольской 
епархiи. Въ епархiяхъ приволжскихъ они болѣе, чѣмъ въ 
другихъ, крѣпко держатся и доходятъ до самыхъ странныхъ 
и уродливыхъ формъ. Вотъ гдѣ поприще для проповѣдниче
ства нашихъ пастырей. Само собою разумѣется, одного к р а 
снорѣчiя здѣсь недостаточно; нужна большая опытность, осмо
трительность, главное ж е—энергiя и настойчивость. Обычаи 
слишкомъ глубоко вкоренились, чтобы можно было раэсчиты- 
вать искоренить ихъ сразу, такъ сказать, налетомъ.

Въ указанной нами статьѣ „Подольскихъ Епархiальны хъ 
Вѣдомостей" кромѣ свадебныхъ обычаевъ намѣчены и нѣко- 
торыя другiя особенности народной жизпи, которыя заслужн- 
наютъ вниманiя въ этнографическомъ отношенiи и даютъ воз
можность поставить проповѣдь на практическую почву. Сюда 
относится главнымъ образомъ одолѣвающiй крестьянъ норокъ 
пьянстг.а. По праздннкамъ и воскресеньямъ въ сельской кор- 
чмѣ бываетъ кутежъ; туда собирается множество мужчинъ, 
женщинъ и дѣтей. Пожилые мужчины пьянствуютъ, бранятся, 
дерутся, молодые пляшутъ, дѣтн глазѣютъ на старшихъ. Здѣсь



неопытные заимствуюсь свѣдѣнiя отъ людей бывалыхъ, зна
комятся не только съ пьяиствомъ, но воровствомъ и обманомъ, 
А между тѣмъ, благодаря такому дикому времягiровожденiю. 
въ домашнюю жизнь вкрадывается нищета, семья распадается. 
Автору статьи очень часто приходилось выслушивать на духу 
жалобы женщинъ на своихъ мужей. Онѣ заявляли, что мужья 
ихъ чрезъ пьянство обнажили отъ всего добра домъ, что дѣти 
нхъ проданы отцами въ годовую работу н деньги пропиты, 
что онѣ всякiй вечеръ должны прятаться огь своихъ пьяныхъ 
мужей, или терпѣть нобои, что такая жизнь такъ имъ надо- 
ѣла, что онѣ хотѣли бы повѣситься или утопиться. Вслѣд
ствiе дурныхъ примѣровъ, которые дѣти имѣюгь предъ гла
зами съ самаго нѣжнаго возраста, въ молодыхъ людяхъ за- 
мѣчается полнѣйшiй упадокъ нравственности. 1Iарни прижи- 
ваюiъ дѣтей съ дѣницами, оставляютъ мать и ребенка и ж е
нятся на другой въ перiодъ беременности или родовъ прежде 
соблазненной.

Разумѣется о средствахъ для искорененiя всѣхъ этихъ по- 
роковъ, авторъ статьи не находись другаго исхода, кромѣ 
с о в м ѣ с т н а г о ,  одновременная и вполнѣ солидарнаго влiявiя 
приходскихъ священниковъ, живущихъ по сосѣдству другъ съ 
другомъ. По его мнѣнiю это необходимо для того, чтобы 
крестьяне, убѣжденные своимъ мѣстнымъ священникомъ, не 
м о г л и  ссылаться на сосѣднiе приходы, гдѣ такiе точпо по
ступки иногда не вызываюсь ничьего замѣчанiя. 1громѣ того 
онъ указываете на одинъ заслуживающiй вниманiя случай, 
какъ на нримѣръ сильная влiянiя на нскорененiе прелюбо- 
дѣянiя въ сельскихъ приходахъ. Былъ случай, что священ- 
никъ не возложнлъ на молодая, уличенпая публично въ 
прелюбодѣянiи, вѣпца во время вѣнчанiя, объяснивъ предва
рительно на литургiи значенiе вѣнцовъ. Сначала роптали на 
священника, нѣвоторые изъ крестьянъ высказывали даже мнѣ-



нiе, что такой бракъ педѣйствптеленъ, но все это заявлялось 
только прикосновенными къ свадьбѣ лицами; большинство же 
крестьянъ признало эту мѣру справедливою, рассуждая при
близительно такъ: если одинъ паберется въ церкви стыда, то 
десять будутъ каяться, отцамъ же и матерямъ поменьше бу- 
дстъ стыда. (Изъ Церк. Вѣстн. Л» 34).

Разныя извѣстiя.

Слухъ о возвышенiи окладовъ содержанiя духовен
ству.

Въ нѣкоторыхъ газетахъ передаютъ сдухъ о предполагае- 
момъ будто-бы прибавленiи къ отпускаемымъ на жалованье ду
ховенству изъ казны 5,956,000 р. еще 3,000,000 рублей то
же изъ государственнаго казначейства. „Русская Правда", 
первая сообщившая этотъ слухъ, комментируетъ его, между 
прочимъ, слѣдующими замѣчанiями: въ Имперiи насчитывается 
до 38,000 церквей, имѣющихъ при себѣ отдѣльные причты 
духовенства, въ составѣ 2— 4 лицъ при каждой церкви. Ж а 
лованье изъ казны производится пынѣ только лишь 18,257 
причтамъ, общая сумма котораго простирается до 5,956,000 
р. слѣдовательно по* 325 р. среднею цифрою на каждый 
причтъ. При такомъ ничтожпомъ содержаиiи духовенство по 
всюду вынуждено прибѣгать къ особымъ сборамъ съ прихо- 
жанъ, могущихъ унижать его въ глазахъ общества. Предпри
нятые съ 60 годовъ мѣры къ улучшенiю быта духовенства 
чрезъ сокращенiе числа церквей и прнчтовъ, чрезъ привлече
т е  земствъ и обществъ къ участiю въ содержанiи духовенст
ва и т. под., не имѣди особеинаго успѣха. Осталось увели
чить э т о  с о д е р ж а н i е  изъ казны. Если упомянутый слухъ вѣ-



ренъ; то добавочные 3 миллiона пойдутъ вѣроятно прежде 
всего на духовенство тѣхъ епархiй, гдѣ доселѣ вовсе нѣтъ 
для него казенпаго жалованья (Кiсв. Епарх. Вѣд. № 34, 
1879 г.).

О предосторожностяхъ противъ мнимой смерти.

Что человѣку должно умереть, въ этой истинѣ каждый увѣ- 
ренъ, и какъ она ни страш на--долженъ съ нею помириться. 
Но тяжелымъ гнетомъ ложится на душу представленiе о поло- 
женiи людей, заживо погребенныхъ, которые преданы въ лоно 
земли потому только, что исполнители этого послѣдпяго надъ 
иимъ долга не могли отличить мнимой смерти отъ дѣйстви- 
тельной. Многимъ приходилось слышать изъ устныхъ разска- 
зовъ, или-же читать газетныя извѣстiя о томъ, какъ нѣкото- 
рыя лица, уже совершенно приготовленныя къ погребенiю, 
г.другъ, къ удивленiю и даже ужасу всѣхъ прнсутствующихъ, 
поднимались изъ своихъ гробовъ и еще нѣкоторое время про
должали жить. Когда-то въ г а з е г а х ъ  былъ р а з с к а з а н ъ  такай 
случай, что при самомъ онусканiи въ могилу умершiй поднял
ся, вслѣдствiе чего испуганный народъ и священникъ убѣжа- 
ли съ мѣста погребенiя. Оставленный безъ помощи мнимо- 
умершiй едва доползъ до своего жилья. Но испуганный на
родъ и тогда еще не хотѣлъ признать его за живаго человѣ- 
ка, и думалъ, что этотъ трупъ совершаетъ свое двнжепiе при 
содѣйствiи ничистой силы. Никто не осмѣлился оказать по
мощи больному: всѣ сторонились. Накопецъ, потребовали огь 
больнаго перекреститься и тогда только увѣрились, что здѣсь 
дѣйствуетъ не злая сила, но что это былъ больной человѣкъ, 
котораго приготовили къ погребенiю, когда онъ былъ нъ со- 
стоянiн обморока. Хотя больному была подана помощь, но



такъ какъ ему пришлось прiйти домой ползшхмъ, въ легкой 
погребальпой одеждѣ, въ зимнее время, то болѣзнь его усили
лась, и онъ скоро умеръ дѣйствительною смертiю. Вотъ и 
еще подобный же фактъ: въ одномъ селѣ была похоронена 
мнимоумершая женщина. Дѣти священника, гуляя на кладби- 
щѣ, услышали стонъ изъ неглубокой свѣжей могилы и сооб
щили о томъ своему отцу; священникъ велѣлъ отрыть могилу 
и тамъ нашли женщину, измѣниншую обыкновенное гробовое 
положенiе, и возлѣ нея живаго младенца. Была подана свое
временная помощь младенцу и онъ возвращенъ былъ въ об
щество живыхъ, хотя нробудившаяяся мать его задохлась во 
гробѣ. Много можно было-бы представить фактовъ пробужде- 
нiя мнимоумершихъ, если-бы собрать объ этомъ всюду свѣ
дѣнiя.

М ногiе факты мнимой смерти подали поводъ призадуматься 
надъ этимъ обстоятельствомъ и указать дѣйствительпое сред
ство для избѣжанiя его. Къ этому между прочимъ, направле
но распоряженiе начальства погребать покойниковъ не рань
ше трехъ сутокъ послѣ смерти. Но такъ какъ, по мпѣпiю 
медицины, мнимая смерть можетъ продолжаться и долѣе трехъ 
дней, такъ напрнмѣръ, столбнякъ кровеносныхъ и дыхатель- 
пыхъ органовъ можетъ заглушить жизнь пе только на восемь 
дней, но и на нѣсколько недѣль, то это распоряженiе началь
ства не можетъ предотвратить всѣхъ случаевъ погребенiя 
мнимоумершихъ. Въ другихъ странахъ, какъ напримѣръ, въ 
Англiи, для предотвращепiя подобныхъ случаевъ, существуютъ 
па кладбиiцахъ смертные домы, въ которыхъ помѣщаютъ по- 
коннпковъ на нѣсколько сутокъ, при чемъ надѣваютъ на ука
зательный палецъ кольцо, отъ котораго проведена проволока 
къ колокольчику въ отдѣленiе сторожа. Иробудившiйся отъ 
мнимой смерти обыкновенно совершаетъ первое движенiе ука- 
зательпымъ пальцемъ, вслѣдствiе чего звонить колокольчнкъ



от. комнатѣ сторожа, п послѣднiй спѣшитъ подать помощь 
пробудившемуся.

Въ настоящее время медицина старается найти популярное 
средство для отличiя мнимой смерти отъ дѣйствительной. Для 
этого доселѣ были опубликованы слѣдующiя средства.

Наканываготъ на тѣло сургучъ иди-же прижнгаютъ его; мер
твое тѣло при снльномъ прижогѣ можетъ только почернѣть, 
а на тѣлѣ, въ которомъ еще таятся искры жизни, дѣлается 
воспаленiе на мѣстѣ прижога.

Совѣтуютъ воткнуть глубоко въ мертвое тѣло стальную 
иголку и чрезъ нѣсколько времени выпуть, если тѣло мер
твое, то иголка сохранить свой блескъ: по если въ тѣлѣ таит
ся жизнь, то иголка темнѣетъ въ той ея части, которая на
ходилась въ тѣлѣ. Это объясняется нрисутствiемъ въ тѣлѣ 
живой крови, вслѣдствiе чего поверхность иголки окисляется.

Ещ е для опредѣленiя дѣйствительной смерти совѣтуютъ 
смотрѣть противъ свѣта на ладош, руки умершаго: если сквозь 
пальцы просвѣчивается румяный цвѣтъ, то это привнакъ при- 
сутствiя жизненпаго процесса; у дѣйствителыiаго умершаго 
цвѣтъ руки противъ свѣта мраморный безъ всякаго румянаго 
о т л и в а .

Важность вопроса о способахъ отличить мнимую смерть 
отъ дѣйствительной побудила парижскую академiю наукъ учре
дить особую премiю за указанiе вѣрной пробы, посредствомъ 
которой можпо было-бы всякому съ точпостiю узнатъ наступ- 
ленiе смерти во всякое время и безъ помощи какихъ нибудь 
ипструментовъ. Въ послѣднее время докторъ Магнусъ, изъ 
Бреславля, для отыскапiя такого средства предварительно 
поставидъ себѣ вопросъ о томъ, въ какпхъ отправлееiяхъ Жи
ваго организма надобно искать прпзнаковъ истинной смерти. 
По его мнѣнiю, этихъ признаковъ слѣдуетъ искать въ сферѣ 
растительной жизни, въ огправленiяхъ дыханiя и кровообра-



щенiя. Такая важность кровообращепiя заставила Мапгуса 
сдѣлать опыты надъ органами этой группы. Перевязывая, па- 
примѣръ, ниткой палецъ па жнвомъ человѣкѣ, мы видимъ, 
что чрезъ очень недолгое время палецъ пачпнаетъ краснѣть, 
нѣсколько напухать и потомъ дѣлается багровымъ и сине- 
багровымъ: это окрашиванiе происходить равпомѣрпо по все
му пальцу, кромѣ мѣста перевязки, гдѣ цвѣтъ бѣловатый. 
На загрубѣлыхъ мозолистыхъ рукахъ это явленiе замѣчается 
пе такъ отчетливо. Въ такомъ случаѣ для этой же цѣли мо
жетъ служить другая часть тѣла, напрнмѣръ, ушная сережка. 
На трупѣ никогда такого окрашнвапiя не бываетъ, такъ что 
большое число или цѣлып рядъ опытовъ надъ умершими отъ 
различным, прнчинъ дали рѣнiительно отрицательные резуль
таты. Пока организмъ живетъ, перевязка пальца должна вы
зывать равномѣрно окрашиванiе его, начиная отъ перетяжки 
до конца члена, потому что крѣпкая перевязка пальца пред
ставляете механическое препятствiе движенiю венозной крови, 
которая застаивается въ волостныхъ сосудахъ. Какъ бы пе 
было слабо теченiе крови, наложенная нитка должна нарушать 
его и производить застой венозной крови, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и  О i ф а ш и в а п i е  въ снневато-краснын цвѣтъ члена. Такимъ об- 
разомъ этимъ простымъ опытомъ можно доказать, что въ пере- 
тянутомъ членѣ кровь находилась въ обращенiи, которое бы
ло нарушено перевязкой; слѣдовательно перевязка, напримѣръ, 
пальца или ушной сережки можетъ произвести такiя измѣне- 
пiя, которыя постоянпы на живыхъ людяхъ и немыслимы 
на трупахъ. Окрашиванiе перевязаннаго члена говорите за 
сохраняющуюся еще жизнь, а противуположное тому явлепiе 
можно назвать вѣрнымъ и общедоступнымъ прпзнакомъ смерти 

Желательно, чтобы эти популярный средства для онредѣле- 
нiя дѣйствйтельной смерти были распространены въ простомъ 
народѣ; быть можетъ это избавите многихъ отъ несчастiя
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быть ааживо погребенными. (Таврич. Еиарх. Вѣдом. А* 10,
1879 г.).

Англiйскiй писатель о нашемъ духовенствѣ.
Въ своемъ извѣстномъ сочипенiи о Россiи англiйскiй писа

тель Уоллесъ говорить между прочимъ и о пашемъ духо
венствѣ.

Несмотря па всю сдержанность англiйскаго писателя, изъ 
его отзывовъ можно видѣть, что ему очень несимпатичпо на
ше духовенство. Узнать его онъ могъ очень хорошо, потому 
что и по русски-то выучился онъ отъ деревенскаго священ
ника, съ которымъ жилъ въ самомъ близкомъ сосѣдствѣ и 
ежедневномъ общенiи почти цѣлый годъ. Онъ описываетъ сво
его деревенскаго учителя и его гостя, ирiѣзжаго священника, 
людьми весьма мало развитыми, совершенно равнодушными къ 
своей паствѣ и къ религiи и заботящимися только о своихъ 
матерiальиыхъ ннтересахъ. Въ другомъ мѣстѣ, разсказывая 
нсторiю духовенства, онъ объясняетъ, что духовенство наше 
изстари смотрѣло на свое звапiе, какъ на ремесло, и торго
вало на площади въ Москвѣ своимъ правомъ совершать бого- 
служенiе въ тѣхъ домовыхъ церквахъ, въ которыхъ не было 
своихъ священниковъ. Наконецъ, въ третьемъ мѣстѣ своего 
сочиненiя, говоря о расколѣ, онъ указываетъ, что расколъ 
отлично уживается съ нашимъ духовенствомъ, входя съ нимъ 
въ извѣстныя сдѣлки, которыми и та и другая сторона остают
ся довольными. Уоллесъ не такой писатель, чтобы сталъ по
вторять старыя обвиненiя съ чужаго голоса, не провѣривъ 
ихъ самъ. Онъ не имѣетъ никакихъ предубѣжденiй противъ 
нашего духовенства. Не восхищается онъ и занаднымъ духо
венствомъ, видя и въ немъ больше служителей своихъ соб- 
ственныхъ интересовъ, чѣмъ Хриотовыхъ. Но нигдѣ онъ не



вндитъ такого равподушiя къ своему звапiю и призванiю, какъ 
въ русскомъ духовепствѣ. (Изъ Астрах. Епарх. ВѢд. № 38).

Бозвратъ въ духовное вѣдомство.
Въ „Ьолынскихъ Епархiальныхъ Вѣдомостяхъ" н а п е ч а т а н о  

извѣстiе, что по резолюцiи волынскаго архiепископа, чисдя- 
Шiйся по армейской пѣхотѣ пранорщикъ (окончившей курсъ 
мѣстной семинарiи) Коссаковскiй, опредѣленъ на священни
ческое мѣсто въ одномъ изъ седъ епархiи.

Приведенное извѣстiе показываете, что при довольно твердо 
установившемся было стремленiн воспитанниковъ духовныхъ 
семинарiй къ выходу въ „свѣтское вѣдомство*, попадаются и 
нсключенш въ этомъ отношенiи. Офицеръ, перемѣняющiй саб
лю на пастырскую трость-явлен iе  довольно рѣдкое; мы зна- 
емъ за носдѣднее время три-четыре примѣра подобныхъ пре- 
нращенiй. Между прочимъ нѣкiй изъ воспитанниковъ одной 
изъ южныхъ семипарiй, и р iтш увъ  во фронтѣ одинъ годъ въ 
качествѣ вольноопредѣляющагося, принялъ вызовъ въ Сибирь 
на миссюнерекую службу, получилъ тамъ священство и те
перь, судя по отзывамъ иркутской духовной газеты, трудится 
съ усиѣхомъ на избранномъ поприщѣ дѣятельности, не и м ѣ ю -  
■цен ничего общаго съ родомъ прежпихъ его занятiй. (Ц

ОБЪЯВЛЕНIЯ.
Пчелоподство-Самоучитель,

упрощенное и чисто-практическое руководство къ пчеловодст
ву— священника тул. губ., Ефремовскаго уѣзда, с. Лобанова 

А. И. Успенскаго. Тула. 1875) года.

Издана новая по пчеловодству книга, писанная тою же ру
кою, какая болѣе 30 лѣтъ работала въ ульяхъ. Рекомендует



ся для сельскихъ школъ, въ видахъ распространенiя упавша- 
го у насъ знапiя водить пчелъ самымъ дешевымъ и простѣй- 
iпимъ образомъ, но съ двойною пользою, въ сравпенiи съ ру- 
тиннымъ пчеловодствомъ.

Цѣна 40 коп. и пересылка на счетъ автора, у котораго и 
складъ книгъ. Для школъ 10%  скидки. Можно получать у 
Пантелеева въ Тулѣ, па Кiевской улицѣ.

О Б Ъ  И ЗДАН IИ ГА ЗЕТ Ы
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СЪ ОСОБЫМ Ъ  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ь IМ Ъ  П РИ Л О Ж Е Н IЕ М Ъ

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕШЕ
въ 1880 году.

Въ будущемъ 1880 году „С О В РЕ М Е Н Н О С Т Ь “ будетъ из
даваться въ томъ же направленiп какъ и въ этомъ году. Объ- 
являемъ заранѣе, что мы вовсе не намѣрены состязаться пн 
съ одной изъ нашихъ дешевыхъ газетъ. У „СО ВРЕМ ЕН Н О 
СТИ" своя будущность, своя особая дорога; цѣль газеты, 
главнѣйшее ея стремленiе —  вносить въ русское общество, по 
мѣрѣ возможности, одни здравыя, положительный начала, по
лезные знанiя изъ области наукъ и искусствъ,— которыя одни 
могутъ содѣйствовать всестороннему и основательному разви- 
тiю образованiя въ паiпемъ средпемъ классѣ, въ болынин- 
ствѣ.

Поэтому, кто хочетъ слѣднть за преуспѣянiемъ во всѣхъ 
сферахъ нашей умственной, технической и общественной дѣя
тельности, тотъ найдетъ себѣ обильную пищу въ „СОВРЕ
М ЕНН ОСТИ"; переливать же изъ пустаго въ порожнее, за-
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бавлять читателя калейдоскопомъ новостей, не представляю- 
щихъ ничего полезпаго, н отвлекать его отъ умственной и 
общественной дѣятельности разными побасенками, анекдотца
ми и легенькими разсказцами, мы предоставляемъ другимъ 
дешевымъ изданiямъ, которыя забываютъ, что призванiе деше
вой журналистики— высокое призванiе! Она должна искренно, 
неутомимо служить дѣлу развитiя общества распространенiемъ 
въ немъ положительныхъ знанiй, общественнаго образованiя, 
и нравственности, а не злоупотреблять урывочными досугами 
люден средняго класса, вовсе не такъ богатаго ни лишнимъ 
рублемъ, пи лишнимъ часомъ, чтобы тратить ихъ непроизводи
тельно на чтенiе того, чтО ни кого ни къ чему пе приводить.

Россiя, чтб бы не говорили паши враги, развивается, не по 
днямъ, а но часамъ, и потому недалеко уже то время, когда 
наша положительно-практическая журналистика должна дости
гнуть колоссальнаго развитiя, нполнѣ соотвѣтствующаго на
шему широкому народному развитiю; нынѣшняя же наша не- 
рiодическая печать скоро должна будетъ совершенно пере
родиться и запастись нравственными стремленiями и болѣе 
основательными взглядами. Наше общество уже начннаетъ 
требовать отъ журналистики такихъ толковъ и разсуя;денiй, 
изъ которыхъ можно было бы вынести полезную практическую 
мысль, ознакомиться съ выводами, полезными для извѣстныхъ 
практическихъ цѣлей; всѣ же непрактическiя и утопическiя 
ученiя и теорiи не должны находить въ ней мѣсга.

У русскаго человѣка вообще пѣтъ столько досужаго време
ни, чтобы набивать себѣ голову всякими пустяками, какими 
иной газеткѣ вздумалось бы подчивать его. Всѣ мы должны 
вступить на положительную, практическую почву, заняться 
производительной наукой, производительнымъ чтенiемъ и тру- 
домъ; намъ не мѣшаетъ такж е ближе присматриваться къ 
грудамъ и дѣятельности американцевъ, бельгiйцевъ и англи-



чанъ, и набираться отъ нихъ практическая разума, хотя бы 
потому, что у насъ уже открыты цѣлые десятки желѣзныхъ 
дорогъ, на цѣлые десятки тысячъ верстъ,— по которымъ надо 
же возить что-нибудь, надо же ѣздить по нимъ, не для одно
го передвиженiя съ мѣста па мѣсто! Надо вспомнить, что въ 
эти желѣзныя дороги мы, русскiе, вложили все свое достоя- 
нiе, сомни миллiоновъ! Какiе-же проценты, доходы, выгоды 
принесутъ намъ столь охотно затраченные нами миллiоны, 
если мы пе займемся производителышмъ трудомъ. Объ этомъ, 
кажется, стоить подумать!

Изданiе „СОВРЕМ ЕННОСТИ" въ этомъ году, молсетъ слу
жить нѣкоторымъ образцомъ того направлепiя, которому мы 
памѣрены слѣдовать въ будущемъ 1880 г., при болѣе частомъ 
ея появленiи въ свѣтъ.

П Р О Г Р А М М А

и
С Е М Е Й Н А Г О  Ч Т Е Н I Я .

Газета „СО ВРЕМ ЕН НО СТЬ" издается безъ предваритель
ной цензуры. Въ ней будутъ помѣiцаться: I. Передовыя статьи 
но вопросамъ политическимъ, учебно-воспитательнымъ, цер- 
ковно-общественнымъ, юридическнмъ, литературыымъ и др. 
Обозрѣнiя: внутреннее, имѣющее предметомъ обсужденiе бо
лѣе ррупныхъ фактовъ изъ современной общественной жизни, 
иностранное и политическое. II . Правительственный распоря- 
жепiя, касающiяся всѣхъ вообще вѣдомствъ. I II . Хроника, въ 
которую воцдутъ разные слухи и свѣдѣнiя о событiяхъ, пре
имущественно, столичной жизни. IV. Ж урнальные и газетные 
толки, или выдержки изъ статей, заслуживающихъ почему-ли
бо особенная общ ественная вниманiя. У. Внутреннiя извѣс
тiя, гдѣ первое мѣсто будетъ предоставлено разнаго рода



корреспондеицiямъ, чуждымъ всакпхъ личностей и провннцi- 
альныхъ дрязгъ, а также интересный, въ какомъ бы то нн 
было отношенiи, извѣстiя, заимствовапныя изъ другихъ газетъ. 
У І. Судебный отдѣлъ, въ которомъ будутъ печататься обстоя
тельные отчеты о болѣе или менѣе замѣчательныхъ и погло- 
щающнхъ общественное внимапiе судебныхъ процессахъ, V II. 
Иностранный извѣстiя, касаюiцiяся политической и внутрен
ней жизни разныхъ чужеземныхъ народовъ. V III. Разныя 
мелкiя извѣстiя изъ внутренней и иностранной жизни. IX . 
Фельетонъ, въ которомъ, между прочимъ, будетъ, помѣщаться 
обзоръ текущ ей журналистики, какъ свѣтской, такъ и духов
ной, а  равпо и статьи ученаго и беллетрическаго характера. 
X. Биржевыя свѣдѣнiя.

С Е М Е Й Н О Е  Ч Т Е Н IЕ  будетъ заключать въ себѣ: статьи о 
современныхъ собьггiяхъ, романы, повѣсти, разсказы и т. п., 
будетъ выходить разъ въ недѣлю въ объемѣ двухъ печатныхъ 
листовъ въ четвертую долю въ три столбца.

Въ будущемъ 1880 году „СО ВРЕМ ЕН Н О СТЬ" будетъ вы
ходить пять разъ въ недѣлю за искдючепiемъ дней, сдѣдую- 
щнхъ за праздниками. Формата газеты увеличится противъ 
пынѣшпяго.

Подписная годичная цѣна съ пересылкою и доставкою на 

дом ъ - 6  рублей.
Подписка принимается въ редакцiи газеты въ С .-IIет ербур- 

iѣ, уiолъ Ямской и Свѣчнаю пер , въ д. Л? 9, кв. Л" 18.

Издатель А .  А .  С т а р ч е в с к iй .



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
ПА

„СМ ОЛЕНСШ Й В ’В С Т Н Ш Ъ “ ,
ГАЗЕТУ ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ, ИЗДАВАЕМУЮ ВЪ Г.

СМОЛЕНСКѢ, ДВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ

IIО СЛѢДУЮЩЕЙ ПРОГРАММ!'.:

1) Статьи и обозрѣнiя: а) по вопросамъ мѣстной промыш
ленности: сельскаго хозяйства, фабрикъ, заводовъ, кустарныхъ 
промысловъ, торговли, мѣстныхъ кредитныхъ учрежденiй— 
банковъ и б) по мѣстнымъ земскимъ вопросамъ: земское хо
зяйство, продовольствiе, образованiе, медицина, пути сообще- 
нiя и общее обозрѣнiе дѣятельности мѣстныхъ земствъ.

2) Этнографическiя и статистическiя мѣстныя свѣдѣнiя.
3) Корреспонденцiи, письма, замѣткн и заявленiя изъ уѣздовъ.
4) Административныя распоряженiя.
5) Мѣстная судебная хроника; отчеты о наиболѣе замѣча- 

тельныхъ судебныхъ процессахъ безъ обсужденiя судебныхъ 

рѣшеиiй.
6) Очерки общественной жизни. Ознакомленiе мѣстной пу

блики съ замѣчательными произведенiями литературы, стать
ями журналовъ и газетъ.

7) Столичныя и провинцiальныя извѣстiя и административ
ный новости.

8) Телеграммы и краткiя политическiя извѣстiя.
9) Частный объявлснiя.
Въ газетѣ постоянно помѣщаются самыя свьжiя извѣстiя 

о движенiи по службѣ по духовному вѣдомству Смоленской 

губернiи.
Въ лнтературномъ отдѣлѣ газеты принимаюсь участiе 15. С. 

Кротвонъ и А. И. Энгельгардтъ.



П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

Безъ доставки. Съ дост. въ Смоленскѣ. Съ перес. по почтѣ.
Н а годъ — 4 Р- 50 к. 5 р. 50 К. 6 Р- — —
— 11 мѣсяц. 4 — 20 — 5 — 20 — 5 — 60 —
— 10 — 3 — 90 — 4 —  80 —  5 — 30 —
— 9 — 3 — 60 — . 4 —  40 — 5 — — —
— 8 — 3 — 30 — 4 — — — 4 — 50 —
— 7 — 2 — 90 - 3 —  50 —  4 — — —
— 6 — 2 — '5 0  — 3 — — —  3 — 60 —
— 5 — 2 — 20 — 2 — 60 —  3 — — —
— 4 — 1 — 80 — 2 — 20 — 2 — 50 —
— 3 — 1 — 40 — 1 —  80 — 2 — — . —
— 2 — 1 — —  — 1 — 30 —  1 — 50 —
— 1 — — 50 — —  65 — — 75 —

Отдѣлыш е №№ газеты въ конторѣ редакцiи продаются по 
5 копѣекъ.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго мѣ
сяца и не дальше какъ по 1-е япваря 1880 года.

Для волостныхъ правленiй, народныхъ учителей и свя

щенно и церковно служителей съ 1-го сентября и до конца 

текущаго года <Смоленскiй Вѣстникъ» будетъ высылаться 

за 1 руб. 50 коп.
Подписка и объявленiя принимаются въ конторѣ редакцiи 

въ Смоленскѣ въ д. Гохъ, на углу Большой и Малой Возне- 
сенскихъ улицъ и отдѣденiяхъ конторы: гг. Дорогобужѣ, В язь
мѣ, Бѣломъ, Ельнѣ и Духовщипѣ. Иногородние обращаются 
по адресу: Смоленскъ, редакцiя „Смоленскаго Вѣстника*.



СМОЛЕНСКАTQ ОВЩIСТ
Д Е Е Е Т Ъ  Къ 1-му окт яб

Обезпеченiе 1 1 0 6  членовъ 2 9 9 0 6 5 5
Ссуди ноДъ процентныя бумаги 2 0 0 4 9 8 36

— —  товары < 2 0 0 6 6 93
— —  йедвижимыя имущества . ■ 3 0 0 5 5 3 45

Счетъ учтепныхъ векселей 6 2 4 5 8 1 28
—  —  —  съ обезпеченiемъ 5 2 5 4 2 —
—  —  процентныхъ 6умагъ и купоном. . 2 0 2 7 1 06
—  —  протестованныхъ векселей 10424S 37

Спецiальпые текущiе счеты S 4 8 2 5 2 10
Проценты но обязательетвамъ Общест. съ 1 Iюля 27201 53
Уплаченные проценты по серiямъ — —
Имущество Общества . . . . 3 9 4 2 68
Расходы по Управленiю съ 1 Iюля. 3 7 8 7 98

—  подлежащее возврату 918 43
Текущiй счетъ Общества въ другихъ банкахъ 4 2 3 3 27
Касса . . . . . . . 16609 11
Члеискiй взпосъ въ иногородныл Общества . 40 —

| loro 2 1 0 0 9 1 - 4 7 — —
Счетъ корреспондентов!. 1 381791 16

( nostro  1 7 1 6 9 9  — 69 —
—  иротестованпыхъ векселей съ обезпеченiемъ 16043 ‘-f—

Кладовая 3 6 4 2 2 7

БА ЛА Н СЪ 5 6 1 6 2 3 5 71



])я 1879 года.

Капиталъ обезпечепiя
— оборотный
— запасный . . . .  

Текущiе счеты членовъ
Условные текущiе счеты .
Вклады срочные ,

— безсрочные . . . .
— условные . . . .  

Проценты но операцiямъ Общества 
Спецiальный счетъ въ отд. I ’осуд. банка 
Переучета векселей
Обезпеченiе вексельной операцiи по § 18 
Переходныя суммы 
Перезалогъ процентныхъ бумагъ 
Счета суммъ отчисленныхъ на 1 iюля .

— Дивиденда но 1878 г.
— — —  за 1878 г. .
— Прибыли на 1-е января

1-е iюля . ,
Счетъ разныхъ лицъ

| 1о'о 2 9 4 9 8 0 — 82
— корреспондентовъ

uiostro  79167  — 43

Вклады на храненiе 364227

БАЛАНСЪ

К Р Е Д И Т !)

2 9 9 0 6 5 5  — 
3 3 2 2 9 5  — 

4 4 7 0 7  73 
6 0 6 0 3  27 
12218 63 

6 9 3 3 2 5  74 
4 8 9 5 1 7  61 
1 74 2 3 2  30 

2 6 3 2 4  S9 
46255  -  

2 0 4 2 9 6  — 
28701 35 
4 9 7 0 4  68

53635  33 
7457 31 
3963  60

2 3 7 0 2  25 
491 77

3 7 4 1 4 8  25

5 6 1 6 2 3 5  71



СОДЕРЖ АНIЕ: Отдѣлъ оффицiалъный: 1) Ука::ы Свя- 
тѣйшаго Синода. 2) О подчиненiи Смоленской губернiи мос
ковскому генералъ-губернатору. 3) Отъ смоленской духовной 
консисторiи. 4) Епархiальныя извѣстiя. Отдѣлъ неоффицi- 
алъиый: 1) АIатерiалы для исторiи духовно-учебныхъ заведе- 
нiй смоленской епархiи. 2) Практическая почва для пропо- 
вѣднической дѣятельности нашихъ пастырей. 3) Разныя из
вѣстiя. 4) Объявленiя: а) о книгѣ— Пчеловодство-самоучитель;
б) объ изданiи Современности и Сельскаго чгенiя; в) объ из- 
данiи Смоленскаго Вѣстника. 5) Балансъ смолеискаго обще
ства взаимнаго кредита. Въ приложенiи: Поученiя свящ. Мих. 
Соколова.

\

Печатать дозволено цензурой. Смолепскъ. 15-го октября 1879 
года. Въ типографiи наслѣдн. А. Н. Переплетчикова.


