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<ЧДСТЬ 0Ф§ЕЦІ1ЛЬНАЯ>

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣй

шій Сергій, Архіепископъ Владимірскій и Суздальскій 
10-го сего декабря возвратился изъ С.-Петербурга и 
вступилъ въ исполненіе своихъ обязанностей.

Указомъ Св. Синода отъ 31 октября 1899 г. за № 1828. на имя 
Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, Архіепископа Владимірскаго и 
Суздальскаго, дано знать о преподаніи благословенія Св. Синода 

съ грамотами
Личному почетному гражданину Алексѣю Александрову Ва

ренцову за пожертвованіе 1000 руб. на нужды Переславскаго
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Николаевскаго женскаго монастыря; крестьянину села Яковлева, 
покровскаго уѣзда, Зотику Симеонову Беречкину за пожертвова
ніе въ приходскую села Яковлева церковь 790 руб на окраску 
стѣнъ и крышъ храма и колокольни; потомственной почетной 
гражданкѣ, Иваново-Вознесенской купеческой вдовѣ Екатеринѣ 
Павловой Гарелиной за пожертвованіе 1350 руб. на возобновле
ніе стѣнной живописи и окраску стѣнъ въ Георгіевской церкви 
'села Юрьевскаго на Уводи, шуйскаго уѣзда; крестьянину села 
Анькова, юрьевскаго уѣзда, Тимоѳею Михайлову Вялухину за 
неослабное усердіе къ улучшенію и распространенію хорового 
церковнаго пѣнія; Александровскому мѣщанину Алексѣю Иванову 
Барматскому за пожертвованіе въ кладбищенскую, гор. Александ
рова, церковь серебряной съ позолотою ризы на икону Святителя 
Николая, стоимостью въ 900 руб ; титулярному совѣтнику Петру 
Николаевичу Дубенскому за пожертвованіе 1000 руб. въ церковь 
села Крюкова, меленковскаго уѣзда, на внутреннюю ремонтировку 
придѣльнаго храма; Иваново-Вознесенскому купцу Александру Гу- 
ставову Бегенъ за пожертвованіе 400 руб. па ремонтировку клад
бищенской церкви въ пог. Талицахъ, шуйскаго уѣзда; С.-Петер
бургскому 1 гильдіи купцу Ананію Васильеву Васильеву за по
жертвованіе 738 руб. на постройку каменной часовни въ дер. 
Щербининѣ, переславскаго уѣзда; псаломщику села Анькова, юрь
евскаго уѣзда, Андрею Флоровскому за безпорочную 35 лѣтнюю от
лично-усердную службу; бывшему старостѣ Ѳеодоровской церкви, 
гор. Коврова, механику-строителю Михаилу Николаеву Димитріеву 
за усердную службу въ должности церковнаго старосты и пожертво
ваніе 100 руб. на украшеніе Ѳеодоровской церкви; протоіерею Вязг 
никовскаго Казанскаго собора Іоанну Смирнову за пожертвованіе во 
Владимірское Епархіальное Попечительство о бѣдныхъ духовнаго 
званія 2200 руб , въ Братство Св. Благовѣрнаго В. К. Александра 
Невскаго 500 р. и въ пріютъ для престарѣлыхъ духовнаго званія 
500 р., а всего 3200 р.; вдовѣ Иваново-Вознесенскаго купца На
тальѣ Никоновой Новиковой за пожертвованіе въ Спасскую, гор. Ива
ново-Вознесенска, церковь полныхъ священническаго и діаконскаго 
облаченій стоимостью въ 620 руб.; потомственному почетному граж
данину Ивану Михайлову Терентьеву за пожертвованіе въ старый 
Покровскій соборъ, въ гор. Шуѣ, разныхъ церковныхъ вещей на 
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1100 руб. и на поновленіе иконъ въ иконостасѣ 900 руб.; ста
ростѣ церкви села Хотенскаго, Владимірскаго уѣзда, крестьянину 
того села Артемію Семенову Фролову за пожертвованіе 1000 руб. 
на пріобрѣтеніе колокола къ приходской церкви села Хотенскаго; 
крестьянину села Лежнева, ковровскаго уѣзда, Иринарху Петрову 
Фролову за пожертвованіе 638 р. 50 к. на украшеніе храма въ 
селѣ Аѳанасовѣ, ковровскаго уѣзда; Московской купеческой вдовѣ 
Параскевѣ Степановой Кононовой за пожертвованіе 700 руб. на 
украшеніе храма села Богослова, Владимірскаго уѣзда; крестья
нину села Семеновскаго, Владимірскаго уѣзда, Василію Евоиміеву 
Родіонову за пожертвованіе въ пользу приходской села Семенов
скаго церкви двухъ писанныхъ на Аѳонѣ иконъ Божіей Матери 
„Скоропослушницы“ и св. великомученика Пантелеймона, стои
мостью въ 300 руб., двухъ металлическихъ подсвѣчниковъ въ 
50 руб., двухъ серебряныхъ ризъ на означенныя иконы стои
мостью въ 540 руб., кровельнаго желѣза на 159 руб. и желѣз
ныхъ дверей въ кладовую, а всего на 1049 руб.; Владимірскому 
мѣщанину Леониду Николаеву Лоскутову за пожертвованіе 60000 
кирпичей на построеніе новой въ селѣ Суворотскомъ, Владимірскаго 
уѣзда, церкви на сумму 800 руб.; Покровскому купеческому сыну 
Ивану Павлову Кузнецову за пожертвованіе въ церковь села Ко- 
синскаго, юрьевскаго уѣзда, 500 руб. и въ пользу причта того 
села 1000 руб.; старостѣ Николопабережской церкви, гор. Мурома, 
Муромскому мѣщанину Петру Иванову Засухину за пожертвованіе 
650 руб. на производство стѣнной живописи и отчистку иконо
стаса въ Николонабережской церкви; купцу гор. Шуи Алексѣи 
Онисимову Блохину за пожертвованіе 595 руб. на ремонтъ иконо
стаса въ Знаменской церкви села Краснаго, вязниковскаго уѣзда; 
старостѣ Троицкой церкви пог. Омутца-Пестьянскаго, Владимір
скаго уѣзда, крестьянину .деревни Андрейцева Ивану Иванову 
Трусову запожертвованіе 1025 руб. на украшеніе Троицкой цер
кви пог. Омутца-Пестьянскаго; старостѣ Ильинской церкви гор. 
Владиміра, надворному совѣтнику Димитрію Александрову Вино
градову за 12 лѣтнюю усердную службу въ должности церковнаго 
старосты; старостѣ Михаило-Архангельской церкви гор. Влади
міра, дѣйствительному статскому совѣтнику Валентину Александ
ровичу Шумилову за пяти-лѣтнюю усердную службу въ должности 
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церковнаго старосты; старостѣ Николо-Кремлевской церкви гор. 
Владиміра, Владимірскому купцу Сергѣю Маркову Иванову за 
шести-лѣтнюю усердную службу въ должности церковнаго старо
сты; старостѣ села Великова на Тальшѣ, ковровскаго уѣзда, 
потомственному почетному гражданину Ивану Никанорову Дербе
неву за пожертвованіе 2960 руб. на устройство въ церкви села 
Великова духового отопленія; потомственному почетному гражда
нину Платону Платонову Китаеву за пожертвованіе на исправле
ніе ограды при церкви села Хотимля, ковровскаго уѣзда, разныхъ 
матеріаловъ на сумму 600 руб.; Московской купчихѣ Екатеринѣ 
Корниловой Ермаковой за пожертвованіе 2000 руб. въ пользу 
церкви и причта села Зарѣчья, покровскаго уѣзда; титулярному 
совѣтнику Алексѣю Васильеву Покровскому за безмездные труды 
къ изысканію матеріальныхъ средствъ къ поддержанію церковнаго 
пѣнія въ храмѣ села Рязанцева, переславскаго уѣзда; старостѣ 
Муромскаго Богородицкаго собора Муромскому купцу Ивану Мак
симову Каратыгину за пожертвованіе 2100 руб. на содержаніе 
пѣвческаго хора при Муромскомъ Богородицкомъ соборѣ; Суздаль
скому купцу Стефану Абрамову Жалину за пожертвованіе 1000 р. 
въ пользу Суздальскаго Васильевскаго монастыря и братіи онаго; 
Шуйскому 2 гильдіи купцу Ивану Иванову Турушину за пожерт
вованіе 1000 руб. въ пользу Воскресенскаго, въ гор. Шуѣ, со
бора; Московской купчихѣ Евдокіи Ивановой Козловой за пожерт
вованіе 2096 р. 50 к. на перелитіе колокола къ церкви села 
Голоперова, переславскаго уѣзда; крестьянину села Боголюбова, 
Никифору Иванову Кузнецову за пожертвованіе 800 руб. въ Бо
голюбовъ монастырь на благоукрашеніе теплой церкви Покров
скаго монастыря; купцу гор. Бійска, Томской губ., Николаю Ни
колаеву Макарову за пожертвованіе 1000 руб. на нужды церкви 
села Кляземскаго городка, ковровскаго уѣзда, и на церковно-при
ходскую школу; старостѣ Воскресенской церкви пог. Старинскаго, 
Владимірскаго уѣзда, крестьянину дер. Митрошиной Симеону Алек
сандрову Подпорину за пожертвованіе .до 1000 руб. на украше
ніе церкви въ пог. Старинскомъ; старостѣ Троицкой церкви пог. 
Димитріевскаго, судогодскаго уѣзда, крестьянину дер. Бехтеревой 
Андрею Трофимову Кочетову за пожертвованіе 325 руб. на укра
шеніе церкви и пріобрѣтеніе на тотъ же предметъ отъ благотво
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рителей 4325 руб.; старостѣ Введенской церкви села Елховки, 
суздальскаго уѣзда, крестьянину дер. Харитоновой Ивану Ива
нову Суслову за пожертвованіе 590 руб. на украшеніе приход
скаго храма; Меленковскому мѣщанину Павлу Ѳеодорову Рощину 
и крестьянину села Панфилова, муромскаго уѣзда, Павлу Иванову 
Сосунову за пожертвованіе въ церковь села Приклона, меленков- 
скаго уѣзда, колокола вѣсомъ во 103 пуд. 27 фун. стоимостью 
въ 1500 руб.; старостѣ Спасской церкви села Шимохтина, алек
сандровскаго уѣзда, крестьянину дер. Осиной Михаилу Петрову 
Шибанову за 6 лѣтнюю службу въ должности церковнаго старосты 
и пожертвованіе 600 руб. на благоукрашеніе Спасской церкви; 
старостѣ Благовѣщенской церкви села Фотиньина, муромскаго 
уѣзда, крестьянину Михаилу Иванову Уварову за пожертвованіе 
въ приходскую села Фотиньина церковь мѣдно-позолоченнаго па
никадила стоимостью въ 200 руб.; Шадринскому купцу Ивану 
Лазареву Новикову за пожертвованіе въ церковь села Мотушкина, 
вязниковскаго уѣзда: а) плащаницы съ гробницею въ 400 руб.; 
б) металлическихъ хоругвей въ 180 руб., в) на перемѣну стараго 
разбитаго колокола 30 руб., г) на сооруженіе иконы св. велико
мученика Пантелеймона 60 руб. и д) въ пользу церкви и причта 
400 руб.—всего на 1070 руб.

Безъ грамотъ.
Переславскому купцу Константину Алексѣеву Жптникову за 

пожертвованіе 300 руб. въ пользу Переславскаго Никольскаго 
женскаго монастыря; крестьянину дер. Тимонина, Ивану Василь
еву Бодрову за пожертвованіе въ церковь села Яковлева, покров
скаго уѣзда, иконы св. Ѳеодосія Черниговскаго въ кіотѣ и къ 
ней подсвѣчники - всего на 125 руб.; Муромской купеческой женѣ 
Евдокіи Пигасіевой Быковой за пожертвованіе въ церковь села 
Жайскаго, муромскаго уѣзда, двухъ священническихъ и діакон
скихъ облаченій стоимостью въ 270 руб.; Ковровскому 1 гильдіи 
купеческому сыну Александру Иванову Треумову за пожертвованіе 
200 руб. на устройство церковныхъ домовъ для причта села 
Крутова, ковровскаго уѣзда; города Темрюка, Кубанской области, 
купчихѣ Елизаветѣ Полуниной за пожертвованіе 150 руб. въ 
пользу церкви села Санникова, ковровскаго уѣзда; крестьянскому 
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сыну села Карачарова, Владимірскаго уѣзда, Григорію Николаеву 
Дмитріеву за пожертвованіе въ приходскую села Карачарова цер- 

• ковъ двухъ мѣдно-посребренныхъ подсвѣчниковъ стоимостью въ 
80 руб , на высеребреніе ризъ на мѣстныхъ иконахъ 160 руб., 
налѣпковъ къ мѣстнымъ иконамъ на 25 руб.,—а всего на 265 руб.; 
старостѣ церкви села Устья, Владимірскаго уѣзда, крестьянину 
дер. Новаго Иванкова Петру Васильеву Никулину за пожертвова
ніе въ приходскую села Устья церковь двухъ хоругвей въ 100 р. 
и въ пользу причта того же села 100 руб.; крестьянской дѣвицѣ дер. 
Андарова Марѳѣ Дмитріевой Пантелеевой за пожертвованіе въ 
церковь пог. Санницъ, Владимірскаго уѣзда, 330 руб. на перели
тіе разбитаго колокола; крестьянину дер. Чаганова Семену Кон-> 
стантинову Солоухину за пожертвованіе въ церковь села Ельте- 
сунова, того же уѣзда, мѣдно-посеребреннаго паникадила со свѣ
чами въ 105 руб ; Московскому мѣщанину Матвѣю Евдокимову 
Иванову за пожертвованіе въ церковь села Ундола, того же уѣзда, 
священно-служительскихъ облаченій, а также одѣяній для двухъ 
престоловъ и жертвенниковъ на сумму 200 руб, и въ пользу при
чта 250 руб.; старостѣ Христорождественскаго, въ гор. Александ
ровѣ, собора Александровскому купцу Азарію Егорову Обрѣзкову 
за пожертвованіе 120 руб. на обѣлку Христорождественскаго, въ 
гор. Александровѣ, собора; потомственному почетному гражданину 

* Ивану Михайлову Терентьеву за пожертвованіе 150 руб. на прі
обрѣтеніе колокола къ церкви села Малышева, меленковскаго 
уѣзда; потомственному почетному гражданину Іакову Никонову 
Ѳокину за пожертвованіе 130 руб. на тотъ же предметъ; потом
ственному дворянину Александру Александровичу Дубенскому за 
пожертвованіе въ церковь села Крюкова, меленковскаго уѣзда, 
разныхъ церковныхъ вещей на сумму 200 руб.; старостѣ церкви 
села Суровцева, меленковскаго уѣзда, мѣщанину Андрею Иванову 
Щукину за пожертвованіе въ церковь села Суровцева разныхъ 
церковныхъ вещей на сумму 250 руб.; крестьянину села Лунева, 
Владимірскаго уѣзда, Павлу Абрамову Зайцеву за пожертвованіе 
на украшеніе приходскаго храма въ селѣ Луневѣ 80 руб. и цер
ковной утвари на 75 руб.: крестьянину того же села Михаилу 
Абрамову Зайцеву за пожертвованіе 30 руб., на тотъ же предметъ 
и утвари на 80 руб.; крестьянину того же села Никифору Ива
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нову Назарову за пожертвованіе 60 руб. на тотъ же предметъ 
и кровельнаго желѣза на 49 руб.; крестьянину того же села Петру 
Ѳеофанову Григорьеву за пожертвованіе 80 руб. на тотъ же пред
метъ и лѣсного матеріала на 100 руб ; крестьянину того же села 
Григорію Михайлову Самсонову за пожертвованіе двухъ большихъ’ 
подсвѣчниковъ стоимостью въ 100 руб.; крестьянину села Бого
любова, Владимірскаго уѣзда, Алексѣю Иванову Шорохову за по
жертвованіе въ церковь села Лунева, большихъ размѣровъ креста 
съ изображеніемъ „распятія Господа Іисуса Христа*  стоимостью 
во 100 руб.; ковровскому 2 гильдіи купцу Руфу Тимоѳееву Сели
верстову за пожертвованіе 500 руб. на устройство ограды вокругъ 

•кладбища въ селѣ Воскресенскомъ 1-мъ, ковровскаго уѣзда; ста
ростѣ церкви села Воскресенскаго 1-го, ковровскаго уѣзда, вре
менному Ковровскому купцу Аркадію Логинову Краснову за по
жертвованіе въ церковь села Воскресенскаго 1-го иконы св. Ѳео
досія Черниговскаго съ иконостасомъ и сребро-позлащенной лам
падой стоимостью во 140 руб ; старостѣ церкви села Большихъ 
Всегодичъ, того же уѣзда, крестьянину Сергію Леонтьеву Петрову 
за пожертвованіе 150 руб. на ремонтировку церковной ограды въ 
селѣ Большихъ Всегодичахъ; старостѣ церкви села Быкова, того 
же уѣзда, крестьянину дер. Карпакова Ивану Васильеву Слеза- 
нину за пожертвованіе 100 руб. на ремонтировку церковной огра
ды въ селѣ Быковѣ; крестьянину дер. Крестникова Ивану Ва
сильеву Бабаеву за пожертвованіе въ Богородице-Рождественскую, 
села Алексина, ковровскаго уѣзда, церковь напрестольнаго обла
ченія въ 25 руб. и священническаго облаченія въ 75 руб.—всего 
на 100 руб.; крестьянину дер. Деголевой Георгію Ѳеодорову Ко
кунову за пожертвованіе въ Іоакиманскую церковь села Алексина, 
ковровскаго уѣзда, запрестольнаго креста и иконы Пресвятыя Богоро
дицы стоимостью во 100 руб.; старостѣ Покровской церкви на 
Иванищевскомъ хрустальномъ заводѣ, судогодскаго уѣзда, Судо- 
годскому купцу Василію Семенову Панфилову за пожертвованіе 
300 руб. на украшеніе церкви Иванищевскаго завода и исправ
леніе церковной ограды; купцу гор. Воликаго-Устюга, Вологод
ской губ., Михаилу Іустинову Дербеневу за пожертвованіе мате
ріала на 230 руб. на устройство печей въ церкви села Хвата- 
чева, ковровскаго уѣзда; старостѣ Архангельской церкви села 
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Лучкина, ковровскаго уѣзда, крестьянину того села Василію По
ликарпову Шанину за пожертвованіе 500 руб. на позолоту шести 
кіотъ для иконъ и возобновленіе живописи въ церкви села Луч
кина; церковному старостѣ села Малыхъ Всегодичъ, ковровскаго 
уѣзда, временному Ковровскому купцу, изъ крестьянъ дер. Кор
зины, Даніилу Леонтьеву Петрову за пожертвованіе 300 руб. на 
возобновленіе стѣнной живописи въ церкви села Малыхъ Всего
дичъ и металлическихъ хоругвей стоимостью во 100 руб.; старо
стѣ Успенской церкви села Карачарова, Владимірскаго уѣзда, по” 
томственному дворянину Ѳеодору Николаеву Новикову за пожер
твованіе 650 руб. на устройство иконостасовъ, окраску стѣнъ и 
сводовъ въ означенной церкви и на парчу для облаченія престо
ловъ и жертвенниковъ; крестьянину дер. Павлова Никитѣ Кирил
лову за пожертвованіе въ приходскую церковь села Алексина, 
покровскаго уѣзда, ризы на икону Владимірской Божіей Матери 
съ вѣнцомъ и устройство для той же иконы кіоты стоимостью въ 
400 руб.; крестьянину села Алексина, покровскаго уѣзда, Зотику 
Зотеву за пожертвованіе въ приходскую села Алексина церковь 
въ церковныя паперти четырехъ створчатыхъ дверей съ прибо
рами на сумму 300 руб.; крестьянину сельца Стѣнковъ Тихону 
Леонтьеву за пожертвованіе въ церковь села Беречина, покров
скаго уѣзда, шести иконъ для царскихъ вратъ и иконы Боголюб- 
ской Божіей Матери,—всего на 122 руб.; потомственному почет
ному гражданину Алексѣю Васильеву Смирнову за пожертвованіе 
въ церковь того же села Беречина ^разныхъ церковныхъ вещей 
на 100 руб.; потомственному почетному гражданину Ивану Ва
сильеву Телѣгину за пожертвованіе въ церковь села Мельничнаго, 
шуйскаго уѣзда, полнаго священническаго облаченія въ 200 руб.; 
крестьянину села Мельничнаго Петру Иларіонову Важнову за по
жертвованіе въ церковь того же села сребро-позлащеннаго напре
стольнаго креста во 100 руб.; Шуйскому купцу Ивану Георгіеву 
Леонтьеву за пожертвованіе въ старый Покровскій соборъ въ гор. 
Шуѣ 690 руб. на устройство семи ризъ на иконы находящіяся 
въ иконостасѣ; потомственной почетной гражданкѣ Аннѣ Іосифо
вой Щеколдиной за пожертвованіе въ Троицкую кладбищенскую 
церковь въ гор. Шуѣ полныхъ священническаго и діаконскаго 
облаченій стоимостью въ 600 руб.; крестьянину села Хотенскаго, 
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Владимірскаго уѣзда, Евѳимію Корнилову Огурцову за пожертво
ваніе 225 руб. на пріобрѣтеніе колокола къ церкви села Хотен- 
скаго; крестьянину села Горицъ, того же уѣзда, Василію Ѳеодо
рову Елизарову за пожертвованіе 250 руб. на тотъ же предметъ; 
крестьянину дер. Мызжелова Іосифу Димитріеву за пожертвованіе 
275 руб. на украшеніе храма въ селѣ Знаменскомъ, покровскаго 
уѣзда; крестьянину дер. Тимина Евѳимію Ѳеодорову Ѳедорову 
запожертвованіе 250 руб. на украшеніе храма въ селѣ Паньковѣ, 
того же уѣзда; Киржачскому 2 гильдіи купцу Николаю Павлову 
Ѳедотову за пожертвованіе въ церковь пог. Повосергіевскаго, по
кровскаго уѣзда, священническаго и діаконскаго облаченій стои
мостью въ 500 руб.; крестьянину дер Башкина, александровскаго 
уѣзда, Григорію Антипову Топоркову за пожертвованіе въ цер
ковь села Шимохтина, того же уѣзда, на устройство живописи 
300 руб.; крестьянину села Добрынскаго, Владимірскаго уѣзда, 
Ивану Павлову Александрову за пожертвованіе 300 руб. на по
строеніе новой въ селѣ Суворотскомъ, того же уѣзда, церкви и 
въ пользу той же церкви одного пуда 10 фун. свѣчъ; крестья
нину московскаго уѣзда села Копнина, Ивантѣевки тожъ, Нико
лаю Павлову Тархову за пожертвованіе въ церковь села Ново
селки-Горы, переславскаго уѣзда, священническаго и діаконскаго 
облаченій стоимостью въ 53 руб. и сребро-позлащеннаго потира 
съ принадлежностями во 125 руб., итого на 178 руб.; купчихѣ 
гор. Переславля Надеждѣ Киселевой за пожертвованіе въ пользу 
церкви села Романова, переславскаго уѣзда, деньгами 100 руб. и 
парчевыхъ облаченій на престолъ и жертвенникъ въ 50 рублей; 
купчихѣ гор. Александрова Клавдіи Зубовой за пожертвованіе въ 
церковь села Романова на расширеніе и поновленіе теплой церкви 
100 руб.; крестьянину слободы Мстеры, вязниковскаго уѣзда, 
Александру Петрову Демидову за пожертвованіе въ Единовѣрче
скую Никольскую церковь въ слободѣ Мстерѣ ризы на икону 
Св. Іоанна Крестителя, стоимостью въ 329 р. 52 к.; по
томственному почетному гражданину Ивану Семенову Косаткину 
за пожертвованіе въ церковь села Головина, покровскаго уѣзда, 
разной церковной утвари на 300 руб.; крестьянину села Голо
вина, того же уѣзда, Ивану Васильеву Меркулову за пожертво
ваніе въ приходскую села Головина церковь большихъ размѣровъ
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креста съ изображеніемъ распятаго Господа, стоимостью въ 100 р.; 
крестьянину того же села, Іакову Иванову Охапкину за пожерт
вованіе въ приходскую села Головина церковь разныхъ вещей на 
150 руб.; крестьянину дер. Деревенекъ, переславскаго уѣзда, 
Мирону Алексѣеву Лебедкину за пожертвованіе въ приходскую 
села Ермова, того же уѣзда, церковь иконы „Успенія Божіей Ма- 
тери“, стоимостью во 100 руб.; старостѣ Цареконстантиновской 
церкви села Добраго, Владимірскаго уѣзда, крестьянину того села 
Іоакиму Васильеву Столярову за пожертвованіе 150 руб. на пере
стройку лѣтняго храма въ селѣ Добромъ въ теплый, на устрой
ство новаго иконостаса и живописныя работы въ томъ храмѣ; 
крестьянину того же села Ивану Иванову Журину за пожертво
ваніе 115 руб. на тотъ же предметъ; старостѣ Воскресенской 
церкви села Воскресенскаго 2-го, ковровскаго уѣзда, крестьянину 
дер. Затхлина Ѳеодору Аоонпну за пожертвованіе 400 руб. на до
ставку вновь купленнаго колокола и на перемѣщеніе существую- 

• щихъ колоколовъ; старостѣ Знаменской церкви села Краснаго, 
вязниковскаго уѣзда, крестьянину дер. Лужковъ Ивану Михайлову 
Недуеву за пожертвованіе до .394 р. 24 к. на ремонтъ иконостаса 
въ Знаменской церкви села Краснаго; гор. Шуи купцу Павлу 
Харлампіеву Пухову за пожертвованіе 150 руб. на тотъ же пред
метъ; крестьянкѣ дер Андорова, Владимірскаго уѣзда, Марѳѣ 
Пантелеевой за пожертвованіе 3.30 руб. на пріобрѣтеніе колокола 
къ церкви пог. Санницъ, того же уѣзда; крестьянину села Иса
кова, юрьевскаго уѣзда, Алексѣю Алексѣеву Глазкову за пожерт
вованіе 180 руб. на устройство придѣла въ приходскомъ села 
Исакова храмѣ; Юрьевскому купцу Сергѣю Алексѣеву Ганшину 
за пожертвованіе 100 руб. на устройство придѣла въ церкви села 
Исакова, юрьевскаго уѣзда; крестьянину дер. Савельева Алексѣю 
Діомидову Новожалову за пожертвованіе 100 руб. на тотъ же 
предметъ; крестьянину дер. Ерденихи Алексѣю Ксенофонтову 
Петрову за пожертвованіе въ приходскую Богородице-Рождествен- 
скую села Алексина, ковровскаго уѣвда, церковь металлическихъ 
хоругвей въ 1.30 руб.; Московскому купцу Ивану Григорьеву 
Купріянову за пожертвованіе въ Муромскій Богородицкій соборъ 
полныхъ священническаго и діаконскаго облаченій стоимостью въ 
270 руб.; губернскому секретарю Димитрію Димитріеву Осипов- 
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скому за пожертвованіе въ церковь села Горошкова, александров
скаго уѣзда, полнаго священническаго облаченія въ 125 руб.; 
священнику пог. Покровскаго Алексію Ястребцову за пожертво
ваніе 200 руб. въ пользу причта села Кучекъ, александровскаго 
уѣзда; крестьянину дер Филисова Іакову Вуколову за пожертво
ваніе въ церковь того же села Кучекъ двухъ паникадилъ и живо
писной иконы Покрова Пресвятыя Богородицы, въ кіотѣ, всего 
на сумму 110 руб.; старостѣ церкви села Нушполы, александров
скаго уѣзда, крестьянину Тимоѳею Михайлову Комарову за по
жертвованіе въ церковь села Нушполы на позолоту иконостаса 
600 руб.; крестьянину дер. Прппущаевой Петру Алексѣеву Смо
родину за пожертвованіе 3.30 руб. на тотъ же предметъ; потом
ственному почетному гражданину Николаю Ассигкритовичу Балину 
за пожертвованіе въ церковь села Восиушки, покроѣскаго уѣзда, 
сосудовъ съ полными приборами въ 180 руб.; старостѣ церкви 
села Воспушки крестьянину сельца Рождества Василію Смирнову 
за пожертвованіе 500 руб. на нужды церкви села Воспушки; ме- 
ленковскому мѣщанину Ѳеодору Иванову Миронову за пожертво
ваніе въ церковь села Приклона, меленковскаго уѣзда, двухъ 
мѣдно-посеребренныхъ подсвѣчниковъ стоимостью во ІоО руб.; 
крестьянину села Яновна, Владимірскаго уѣзда, Ивану Кириллову 
Семенову за пожертвованіе 1000 пуд. извести на устройство тра
пезнаго придѣла въ селѣ Горяйновѣ, юрьевскаго уѣзда, 50 руб. 
на устройство иконостаса, парчеваго облаченія на престолъ и 
жертвенникъ и завѣсы къ царскимъ вратамъ,—всего на 200 руб.

Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе: 
Заштатному священнику села Алексина, юрьевскаго уѣзда, 

Петру Гларіозову за пожертвованіе въ церковь того села сребро- 
позлаіценнаго напрестольнаго креста стоимостью въ 50 руб. и въ 
пользу причта того же села 50 руб.; прихожанамъ помянутаго 
села Алексина за пожертвованіе 250 руб. на производство живо
писи; крестьянину села Василева, того же уѣзда, Михаилу Ти
тову за пожертвованіе въ церковь того села мѣднаго посеребрен
наго семи-свѣщника стоимостью въ 60 р.; монахинѣ Воскресенско- 
Ѳеодоровскаго женскаго монастыря, шуйскаго уѣзда, Ѳевроніи — 
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за труды и стараніе ея по сбору пожертвованій въ пользу озна
ченнаго монастыря; Харьковскому купцу Василію Иванову Заха
рову и Иваново-Вознесенскому купцу Николаю Геннадіеву Буры- 
лину за пожертвованіе каждымъ по 50 руб. на постройку школь
наго помѣщенія въ селѣ Тетеринѣ, суздальскаго уѣзда; прихожа
намъ погоста Сергія Горокъ, гороховецкаго уѣзда, за пожертво
ваніе 1200 руб. на пріобрѣтеніе новаго колокола; волостному 
писарю Сергіевскаго волостнаго правленія, того же уѣзда, Петру 
Корнилову за пожертвованіе 25 руб. на тотъ же предметъ; цер
ковному старостѣ означеннаго погоста крестьянину Василію Ко
ролеву за пріобрѣтеніе 6э р. 95 к. на тотъ же предметъ; ста
ростѣ церкви пог. Кубова, муромскаго уѣзда, крестьянину Ники
фору Мануйлову за пожертвованіе 70 руб. на ремонтъ шпиля на 
колокольнѣ того погоста.

Присоединены къ православію изъ раскола:
Заштатнымъ священникомъ Іоанномъ Флеровымъ —запасной 

рядовой изъ крестьянъ дер. Вотолы, Лежневской волости, ков- 
ровскаго уѣзда, Александръ Іоанновъ Паутинъ —27 лѣтъ; священ
никомъ Покровскаго собора города Иваново-Вознесенска Іаковомъ 
Бѣляевымъ —мѣщанинъ города Иваново-Вознесенска Симеонъ Ве
недиктовъ Ясни ковъ—23 лѣтъ.

Опредѣлены на мѣста — священническое окончившій курсъ 
семинаріи Владиміръ Нардовъ 30 ноября въ село Лучинское, пе- 
реславскаго уѣзда

Діаконское учитель Орѣховской церковно-приходской школы 
Иванъ Успенскій 30 ноября въ село Адріаново, переславскаго у.

Псаломщицкое бывшій псаломщикъ Илья Троицкій 29 ноября 
въ село Аѳинеево, юрьевскаго уѣзда; бывшій воспитан. семинаріи 
Николай Григоровъ 8 декабря въ село Малышево, меленков. у.; 
запрещенный свящ. с. Щукова, Іоаннъ Левкоевъ 8 декабря въ 
село Сваино, юрьевскаго уѣзда.

Перемѣщены: псаломщикъ села Старникова, юрьевскаго уѣзда, 
Матѳей Пылаевъ 2 декабря, въ село Краски, того же уѣзда; 
псаломпіики: села Порѣцкаго, Владимірскаго у., Василій Соболевъ 
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и с. Андреевскаго, того же у., Евѳимъ Воскресенскій 9 декабря— 
одинъ на мѣсто другого.

Уволены за штатъ: псаломщикъ села Аѳинеева, юрьевскаго 
уѣзда, Евѳимій Якиманскій 26 ноября; и. д. псаломщика села 
Сваткова, покровскаго уѣзда, Василій Авроровъ I декабря.

Скончался священникъ села Михалева, ковровскаго уѣзда, 
Іоаннъ Сперанскій 14 ноября.

Назначены пенсіи: указомъ Св. Синода отъ 30 ноября за 
№ 7728 дано знать, что пенсіи назначены: заштатному священ
нику пог. Георгіевскаго, что въ Славцевѣ, судогодскаго уѣзда, 
Андрею Фигуровскому по 130 руб. въ годъ съ 13 августа 1899 г. 
и вдовѣ священника пог. Листвинскаго, того же . уѣзда, Маріи 
Доспѣховой по 65 руб. въ годъ, съ 29 іюля 1899 г., съ произ
водствомъ обоимъ изъ Судогодскаго уѣзднаго казначейства.

Указомъ Св. Синода отъ 1 декабря за № 7777 дано знать, 
что пенсіи назначены: заштатному священнику пог. Васильевскаго, 
муромскаго уѣзда, Іоанну Покровскому по 130 руб. въ годъ съ 
17 сентября 1899 г., съ производствомъ изъ Муромскаго уѣзд
наго казначейства, и заштатнымъ діаконамъ: села Любца, ковров
скаго уѣзда, Іоанну Солярскому по 65 руб. въ годъ съ 22 сен
тября 1899 г., съ производствомъ оной изъ Ковровскаго уѣзднаго 
казначейства и села Лыкова, Владимірскаго уѣзда, Константину 
Покровскому по 65 руб. въ годъ съ 31 августа 1899 г., съ про
изводствомъ изъ Владимірскаго губернскаго казначейства.

Праздныя мѣста—священническія: въ селѣ Бабаевѣ, Влади
мірскаго уѣзда; въ селѣ’ Сваинѣ, юрьевскаго уѣзда; въ селѣ Щу- 
ковѣ, суздальскаго уѣзда; въ селѣ Михалевѣ, ковровскаго уѣзда; 
въ селѣ Алферьевѣ, шуйскаго уѣзда, въ селѣ Аѳанасьевѣ, алек
сандровскаго уѣзда.

Діаконскія: въ селѣ Любцѣ, ковровскаго уѣзда; въ гор. Шуѣ 
при Киселевской богадѣленной церкви.
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Псаломщицкія: переславскаго уѣзда, въ селахъ: Багримовѣ 

и Лучинскомъ; въ селѣ Веркуцахъ, меленковскаго уѣзда; алек
сандровскаго уѣзда, въ селахъ: Локотковѣ, Бакинѣ и Георгіев
скомъ; въ селѣ Гладковѣ, суздальскаго уѣзда; юрьевскаго уѣзда, 
въ селахъ: Куминѣ и Старниковѣ; въ пог. Омутцѣ-Пестьянскомъ, 
Владимірскаго уѣзда; въ селѣ Аѳанасьевѣ, шуйскаго уѣзда; въ 
селѣ Сватковѣ, покровскаго уѣзда.

Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
Министръ Финансовъ, отношеніемъ отъ 1-го Января сего 

года за № 23, сообщилъ Г. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода 
слѣдующее: Высочайше утвержденнымъ 29 Апрѣля 1896 года 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, между прочимъ, постановлено: 
Окончательнымъ срокомъ для обмѣна кредитныхъ билетовъ 25 р., 
10 р. и 5 руб. достоинствъ образца 1887 г. назначить 31 Дека
бря 1899 г., съ тѣмъ, чтобы, по истеченіи этого срока, кредит
ные билеты указанныхъ достоинствъ образца 1887 г. не прини
мались въ казенные платежи и не были обязательны къ обращенію 
между частными лицами.

Въ виду таковаго Высочайшаго повелѣнія, озабочиваясь при
даніемъ, сколь возможно, большей гласности постановленію объ 
окончательномъ срокѣ, назначенномъ для обмѣна Государствен
ныхъ кредитныхъ билетовъ упомянутыхъ достоинствъ и образца, 
дѣйствительный тайный совѣтникъ Витте проситъ сдѣлать распо
ряженіе о томъ, чтобы объявленіе о вышеозначенномъ срокѣ было 
печатаемо ежемѣсячно впредь до истеченія срока, какъ въ „Цер- 
ковныхЧ) Вѣдомостяхъ44, таі^ь и въ мѣстныхъ „Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ44 и чтобы приходскимъ священникамъ, въ особенно
сти же сельскимъ, было поручено разъяснять прихожанамъ при 
удобныхъ случаяхъ, путемъ частныхъ собесѣдованій, необходи
мость скорѣйшаго обмѣна кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р. и 
5 руб. достоинствъ образца 1887 г.

При означенномъ отношеніи Министромъ Финансовъ препро
вождено для ежемѣсячнаго напечатанія въ Церковныхъ и Епар 
хіальныхъ Вѣдомостяхъ нижеслѣдующее объявленіе:

Отъ Министерства Финансовъ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 29-го Апрѣля 1895 г. 

мнѣнія Государственнаго Совѣта окончательнымъ срокомъ для об
мѣна кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 руб., и 5 руб. достоинствъ 
образца 1887 года, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго ука
за 25 Мая 1888 года, назначено:
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31 Декабря 1899 года.
По истеченіи этого срока, кредитные билеты указанныхъ до

стоинствъ образца 1887 г. не будутъ принимаемы въ казенные 
платежи и не .обязательны къ обращенію между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ 5 р., 10 р. и 25 руб. до
стоинствъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается 31 Декабря 
1899 года:

Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою си
нею краскою по свѣтло-коричневому фону.

Годъ выпуска обозначенъ внизу лицевой стороны билетовъ— 
въ 5 руб. билетѣ (не позже 1894 г.) слѣва, а въ 10 руб. (не 
позже 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (всѣ 1887 г.) цо срединѣ 
билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рисунокъ 
съ государственнымъ гербомъ по срединѣ, крупною цифрою влѣво 
и извлеченіемъ изъ Манифеста—вправо и отпечатана:

5 руб. билетъ—синею краскою.
10 руб. билетъ—красною краскою.
25 руб. билетъ—лиловою к*  аскою.
О таковомъ сообщеніи Ми истра Финансовъ Хозяйственное 

Управленіе, по распоряженію Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
имѣетъ честь объявить по духовному вѣдомству, для зависящихъ 
распоряженій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Правленія Шуйскаго духовнаго училища.

Правленіе Шуйскаго духовнаго училища симъ объявляетъ, 
что родители живущихъ въ общежитіи воспитанниковъ на полномъ 
и половинномъ содержаніи должны вносить плату за означенное 
содержаніе непремѣнно въ три срока: къ 1 сентября—26 руб., 
къ 15 января 15 руб. и къ 1 апрѣля —15 руб.; кромѣ этой пла
ты, за воспитанниковъ, состоящихъ на полномъ содержаніи, ро
дители должны вносить въ началѣ каждаго учебнаго года 34 руб. 
на изготовленіе для своихъ дѣтей одежды, обуви и бѣлья. Сверхъ 
сего, за право пользованія постельными принадлежностями въ 
общежитіи назначенъ единовременный на все время пребыванія 
воспитанника въ общежитіи въ теченіе училищнаго курса взносъ 
по 10 руб , который разложенъ на два срока: при поступленіи 
ученика въ общежитіе — 5 руб. и въ началѣ второй половины 
перваго учебнаго года — 5 руб.
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ОТЪ РЕДАКЦІИ

«ВЛАДИМІРСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ».

Владимірскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ из
даваться въ слѣдующемъ 1900 году на прежнихъ осно
ваніяхъ, по два выпуска въ мѣсяцъ, каждый отъ трехъ 
до пяти печатанныхъ листовъ. Цѣна Вѣдомостямъ остает
ся прежняя,—безъ доставки 4 руб., съ доставкою 4 руб. 
50 коп. Желающіе получать Вѣдомости въ брошу- 
ровкѣ прибавляютъ сверхъ того 25 коп., а въ красивой 
обложкѣ 50 коп. за годовой экземпляръ. При семъ ре
дакція покорнѣйше проситъ не медлить заявленіями о 
выпискѣ Вѣдомостей.

Отъ Правленія Суздальскаго Духовнаго Училища.
Очередной съѣздъ оо. уполномоченныхъ Суздальскаго Духов

но-училищнаго округа, по распоряженію Преосвященнѣйшаго Пла
тона, Викарія Владимірскаго, отъ 7 Декабря 1899 г. за № 4463, 
имѣетъ быть не 20 а 25 Января 1900 года.

СОДЕРЖАНІЕ:
Правительственныя извѣстія.—Епархіальныя извѣстія,—Отъ хозяйств. управленія 

при Св. Синодѣ.—Объявленія.

Дозволено цензурою. Декября 12-го дня 1899 года.
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ВЛАДИМІРСКІЯ 
шніітііышашт
15 Декабря 1899 г.

изъ исторіи раскола и.сектантства во Владимірской епархіи1).
и.

Скопчество въ предѣлахъ Владимірской епархіи.
(По мѣстнымъ архивнымъ матеріаламъ).

Появленіе скопцовъ въ предѣлахъ Владимірской епар
хіи до извѣстной степени стоитъ въ связи съ общей исторіей 
скопчества въ Россіи, собственно въ связи съ судьбой глав-

9 Смотри № 20 Влад. Епарх. Вѣдомостей,
2
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пыхъ лжеучителей и вожаковъ этой секты, поэтому мы нахо
димъ не лишнимъ изложенію мѣстной исторіи скопчества пред
послать общій очеркъ его судьбы въ пашемъ отечествѣ.

Оскопленіе въ смыслѣ извѣстнаго физическаго изуродо
ванія извѣстно съ глубокой древности: языческая миѳологія и 
исторія сообщаютъ о многихъ случаяхъ оскопленія.—О древ
ности оскопленія свидѣтельствуетъ также и Библія; во Второ
законіи (XVIII, 1) говорится: «да не входитъ каженикъ и ско
пецъ въ сонмъ Господень».

Скопцы въ должности евнуховъ имѣли широкое распро
страненіе среди пародовъ Востока. Занимая должности охра
нителей гарема, эти скопцы пользовались особеннымъ довѣрі
емъ своихъ повелителей, большимъ вліяніемъ на нихъ и на 
ходъ общественныхъ дѣлъ.

Это скопчество не имѣло подъ собой никакихъ особен
ныхъ нравственныхъ тенденцій; по большей части оно было 
подневольнымъ. Но во времена языческой еще древности суще
ствовало оскопленіе и по религіознымъ побужденіямъ: въ Сиріи, 
а затѣмъ въ Греціи и Римѣ былъ культъ богини Цыбелы, жре
цы коей предъ своимъ избраніемъ въ эту должность должны 
были сами совершить надъ собой операцію оскопленія.

Съ началомъ христіанства скопчество не исчезаетъ, а 
распространяется даже шире, совершаемое по разнымъ моти
вамъ. Во второмъ вѣкѣ мы находимъ два замѣчательныхъ при
мѣра самооскоплепія—Оригенъ и Леонтій, епископъ Антіохій
скій; тотъ и другой оправдывали свое самооскопленіе словами 
Спасителя: «суть скопцы, иже отъ чрева матери родишася тако, 
и суть скопцы, иже оскопишася отъ человѣкъ, и суть скГопцы, 
иже исказиша сами себе царствія ради небеснаго» (Мо. IX, 
12).—Во времена св. Василія Великаго существовали цѣлыя 
общества самооскопителей по тѣмъ же религіознымъ побужде
ніямъ; противъ нихъ святитель направлялъ свои обличенія. 
Въ IX вѣкѣ, какъ видно изъ 8 правила Константинопольскаго 
двукратнаго собора, даже духовныя лица иногда позволяли 
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себѣ оскоплять другихъ, побуждаемыя тою же ревностью о 
царствіи небесномъ.

Въ Византійской имперіи въ тоже время существовали и 
евнухи и невольные скопцы, подвергнутые этой тяжелой опе
раціи во время частыхъ тамъ политическихъ смутъ.

На Западѣ въ Италіи, начиная съ среднихъ вѣковъ и до 
конца XVIII вѣка, существовалъ особый видъ скопцовъ; это 
т. п. кастраты, подвергнутые операціи оскопленія съ цѣлію 
сохраненія голоса.

Въ древней христіанской Руси извѣстны два грека-скопца 
на каѳедрѣ Кіевской митрополіи—Іоаннъ II и Ефремъ (1089 — 
1096 гг.); въ концѣ первой половины XII вѣка извѣстны скоп
цы епископы Мапуилъ Смоленскій и Ѳеодоръ Владиміро-Во- 
лынскій; въ первой половинѣ XIV столѣтія встрѣчается имя 
скопца епископа—это Ѳеодосій въ Луцкѣ.—Затѣмъ до второй 
половины XVIII вѣка въ Россіи скопчество нигдѣ и никогда 
не обнаруживалось даже въ единичныхъ случаяхъ.

Въ перечисленныхъ выше видахъ скопчества обращаетъ 
на себя вниманіе оскопленіе добровольное, совершавшееся по 
религіозно-нравственнымъ побужденіямъ. Такіе скопцы хри
стіане подвергали себя тяжелой операціи изъ ревности о сво
емъ спасеніи; временнымъ страданіемъ они желали пріобрѣсти 
вѣчное блаженство, основывая свои падежды на словахъ Спа
сителя: «суть скопцы, иже исказиша сами себѣ царствія ради 
небеснаго (Мѳ. IX, 12). Но въ этомъ ихъ поступкѣ была одна 
только неразумная ревность, неправильно понятое христіанское 
ученіе. Здѣсь не заключалось еще ереси, не было отдѣленія 
отъ лравославной церкви. Поэтому такіе скопцы и въ Визан
тіи и па Руси могли занимать высшія іерархическія должности 
въ церковномъ управленіи.

Во второй же половинѣ XVIII вѣка въ Россіи появляется 
скопчество, какъ общество, какъ секта, по своимъ догматиче
скимъ и нравственнымъ воззрѣніямъ рѣзко и радикально отдѣ
лившаяся отъ Православной церкви.—Первое извѣстіе о немъ 

2» 
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относится къ 1772 году, когда въ Орловскую провинціальную 
канцелярію было донесено о появленіи 13 скопцовъ въ дерев
нѣ Богдановкѣ, Орловской губерніи, Сѣвскаго уѣзда. О такомъ 
необычномъ явленіи было доведено до свѣдѣнія Императрицы 
Екатерины II; по ея приказу наряжено .было чрезвычайное 
слѣдствіе. Донесеніе оправдалось; одинъ изъ вожаковъ движе
нія былъ арестованъ, подвергнутъ наказанію и сосланъ въ 
Нерчинскъ, другой же, неизвѣстный по имени, успѣлъ во вре
мя слѣдствія скрыться; оскопленные оставлены были на мѣстѣ 
своего жительства.

Откуда же взялись эти новые сектанты? Изслѣдователи 
скопчества полагаютъ, что оно выродилось изъ хлыстовской 
секты, появившейся на Руси еще въ XVII столѣтіи и въ XVIII 
имѣвшей уже широкое распространеніе. Объ этомъ говоритъ 
связь и общеніе скопцовъ прошлаго столѣтія съ хлыстовскими 
общинами, съ ихъ т. и. «кораблями». Кромѣ того, между уче
ніемъ хлыстовъ и скопчествомъ есть связь и логическая.—По 
ученію хлыстовъ, только душа человѣка есть существо чистое 
и не порочное, а тѣло грѣховно и нечисто. Всѣ требованія 
физической природы человѣка нужно ограничивать и уничто
жать, а прежде всего уничтожать половыя потребности, какъ 
главный источникъ грѣха. Отсюда — бракъ есть скверна, всѣ 
люди должны быть братьями и сестрами... Но какъ и въ дру
гихъ случаяхъ, и въ хлыстовской сектѣ оказалось пропасть 
между теоріей и дѣйствительностью. Уже съ самаго начала у 
хлыстовъ были замѣтны нарушенія ихъ морали, а впослѣдствіи 
ихъ молитвенныя собранія, т. и. «радѣнія» сдѣлались мѣстомъ 
самаго широкаго и противоестественнаго разврата.—При такихъ 
условіяхъ среди ревнителей хлыстовской морали естественно 
могла возникнуть мысль о какомъ-либо радикальномъ средствѣ 
къ устраненію подобнаго зла. Оскопленіе и является такимъ 
радикальнымъ средствомъ: съ удаленіемъ органовъ удалятся и 
страстныя вожделѣнія, не будетъ разврата, человѣкъ сдѣлается 
безстрастнымъ, подобнымъ ангеламъ. Такъ и понимали дѣло 
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сначала хлысты: принимая оскопленіе, они въ немъ не видѣли 
ничего противнаго своей сектѣ. Выдѣленіе скопчества въ осо- 
бую секту произошло уже впослѣдствіи.

Кто же былъ основателемъ и распространителемъ этого 
новаго ученія? По первому слѣдствію надъ скопцами въ 1772 г. 
были найдены два, такъ сказать, зачинщика: нѣкто Андрей 
Ивановъ и другой успѣвшій скрыться во время 'слѣдствія и 
оставшійся неизвѣстнымъ. Андрей Ивановъ, какъ сказано выше, 
былъ сосланъ въ Нерчинскъ и такимъ образомъ сошелъ со 
сцены. Успѣвшій же скрыться неизвѣстный конечно могъ про
должать свою проповѣдь оскопленія. Личность этого неизвѣст
наго остается таинственной до настоящаго времени: въ точно
сти не установлено, какого онъ былъ званія и происхожденія, 
и какимъ именемъ назывался.—По наиболѣе вѣроятному мнѣ
нію изслѣдователей, это былъ крестьянинъ села Столбова, Дми
тровскаго уѣзда, Орловской губерніи—Кондратій или Андрей 
Селивановъ.—Подъ этимъ именемъ онъ по крайней мѣрѣ сталъ 
извѣстенъ впослѣдствіи. Это былъ. необыкновенно искусный 
и ревностный фанатикъ своей идеи спасти погибавшихъ нрав
ственно людей оскопленіемъ, имѣвшій чрезвычайно сильное 
вліяніе на своихъ послѣдователей, умѣвшій произвести впечатлѣ
ніе даже на постороннихъ, вовсе не сочувствующихъ его идеѣ.

Избавившись отъ грозившаго ему наказанія, когда розыски 
прекратились, Селивановъ снова ревностно принялся за про
повѣдь своей идеи среди Орловскихъ хлыстовъ; въ одномъ са
момъ видномъ «кораблѣ» ихъ—именно въ кораблѣ Акулины 
Ивановны—онъ встрѣтилъ дружественный пріемъ и примкнулъ 
къ нему. Здѣсь онъ скоро нашелъ себѣ ревностнаго сотруд
ника, своего «предтечу» Александра Иванова Шилова.[изъ 
крестьянъ Тульской губерніи. Общими силами они начали са
мую дѣятельную пропаганду и чрезъ 2—3 года скопчество 
появилось уже въ трехъ сосѣднихъ губерніяхъ—Орловской, 
Тульской и Тамбовской. Новообращенные фанатики начали- 
уже дѣйствовать открыто и насильственно, стали оскоплять 



832

малолѣтнихъ дѣтей. Такое поведеніе ихъ естественно вновь 
обратило на себя вниманіе правительства, наряжено было но
вое слѣдствіе, но главные вожаки и теперь успѣли ускользнуть 
отъ суда; болѣе видные скопцы, которые могли вліять па дру
гихъ, были сосланы въ Ригу, а прочіе оставлены па мѣстахъ 
своего жительства.

Но не вездѣ и среди хлыстовъ новые проповѣдники на
ходили себѣ сочувствіе. Многіе озлобились противъ фанати
ческой проповѣди оскопленія; озлобленіе было такъ сильно, 
что одного изъ сотрудниковъ Селиванова, извѣстнаго подъ 
именемъ Мартынушки, даже убили. Московскіе же хлысты 
выдали правительственной власти самого Селиванова... Аре
стованнаго лжеучителя по обычаямъ того времени публично 
наказали во всѣхъ главныхъ мѣстахъ его преступной дѣятель
ности—въ гг. Тулѣ и Тамбовѣ и въ селѣ Сосновкѣ Моршап- 
скаго уѣзда и затѣмъ въ 1775 году сослали въ Нерчинскъ.

Такъ закончился первый періодъ дѣятельности Кондратія 
Селиванова.

Но съ удаленіемъ его въ далекую Сибирь распростране
ніе скопчества не останавливается, напротивъ зло распростра
няется шире; скопцы появляются въ новыхъ мѣстахъ: въ гу
берніяхъ Курской и Калужской, въ г. Москвѣ и Московской 
губерніи, въ Петербургѣ и его губерніи, въ г. Ригѣ.—Въ ихъ 
средѣ оказываются уже не только темные простолюдины, по 
и богатые купцы, какъ папр. Колесниковъ, извѣстный болѣе 
подъ именемъ Масонова, ведшій обширную торговлю съ Си
бирью, лично извѣстный Императрицѣ Екатеринѣ II и Импе
ратору Павлу Петровичу.

Самъ Селивановъ въ Сибири жилъ почти безъ всякихъ 
стѣсненій. Почему-то онъ не былъ водворенъ въ Нерчинскѣ, 
а остался въ Иркутскѣ, гдѣ жилъ па свободѣ, расхаживалъ 
по улицамъ и базарамъ, собирая подаяніе якобы на построеніе 
•храма. Конечно, онъ не оставилъ и своей пропаганды, которая, 
какъ оказывается, была очень успѣшна. Есть извѣстіе, что къ 
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копцу прошлаго столѣтія скопчество сильно распространилось 
въ Сибири: въ четырехъ губерніяхъ насчитывалось до 600 
скопцовъ.

Въ 1795 году Селивановъ бѣжалъ изъ Сибири и объ
явился въ селѣ Быковѣ, Бронницкаго уѣзда, Московской гу
берніи подъ колокольнею въ видѣ «трудника якобы безъязыч
наго, носившаго желѣзныя вериги па животѣ и на ногахъ». 
Благодаря содѣйствію вышеупомянутаго Колесникова и скоп
цовъ, жившихъ въ попутныхъ губерніяхъ, совершить побѣгъ 
и добраться до Европейской Россіи было не трудно. Есть из
вѣстіе, что еще на пути на одной изъ станцій Селивановъ 
объявилъ себя царемъ Петромъ III Ѳеодоровичемъ; и здѣсь 
въ Московской губерніи таинственный странникъ подъ стро
жайшимъ секретомъ назвалъ себя тѣмъ же высокимъ лицомъ-

Откуда же могла возникнуть мысль о подобномъ само
званствѣ и какую цѣль могла имѣть подобная мистификація? 
Полагаютъ, что здѣсь отразилась общая манія XVIII вѣка, 
вызванная недавнимъ Пугачевскимъ бунтомъ.—Что же касается 
цѣли самозванства, то вѣроятно, что съ такимъ именемъ Се
ливанову казалось удобнѣе пропагандировать свою идею, при
влекать къ себѣ послѣдователей. Вѣдь люди такъ падки на 
все танственное, необычайное. Слухи о появленіи въ живыхъ 
Императора Петра III дошли или вѣрнѣе, искусно доведены 
были до Императора Павла Петровича.—Заинтересованный 
ими императоръ вызвалъ главныхъ вожаковъ скопчества, со
сланныхъ въ крѣпость Динаминдъ, бесѣдовалъ съ ними, а 
вскорѣ послѣ того приказалъ заключить ихъ въ Шлиссельбург
скую крѣпость. Но слухи о Петрѣ III не прекращались; Им
ператору доложили, что Петръ III дѣйствительно живъ и 
скрывается въ Сибири.—Наконецъ, въ 1797 году Селивановъ 
появляется въ Петербургѣ.—Скопцы разсказываютъ, что онъ 
былъ представленъ Императору и на вопросъ его: «ты мой 
отецъ»? будто бы отвѣчалъ: «грѣху я не отецъ, прими мое 
дѣло (т. е. оскопленіе) и я признаю тебя своимъ сыномъ».
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Результатомъ этого свиданія было помѣщеніе Селиванова въ 
Обуховскій домъ умалишенныхъ, гдѣ онъ и оставался до конца 
царствованія Императора Павла.

Съ вступленіемъ па престолъ Императора Александра I 
въ исторіи русскаго скопчества начался т. с. золотой вѣкъ: 
въ это царствованіе оно не только широко распространилось, 
но и развилось съ внутренней стороны, выработалось въ осо
бую секту, порвавшую связи не только съ Православной цер
ковью, но и съ хлыстовствомъ, изъ котораго оно вышло. Духъ 
того времени, широкое распространеніе мистицизма среди рус
скаго общества, личный характеръ Императора Александра 
Павловича—все это способствовало расцвѣту скопчества, въ 
которомъ склонны были видѣть не вредную секту, а своеоб
разную форму выраженія религіозно-нравственнаго настроенія, 
извинительное заблужденіе при добрыхъ намѣреніяхъ.—Снис
ходительность къ скопцамъ выразилась уже въ томъ, что въ 
1801 году Калужскіе скопцы, надъ которыми производилось 
слѣдствіе, были освобождены отъ суда; заключенные въ Шлис
сельбургской крѣпости скопцы частію были переведены въ от
даленные монастыри, а частію совсѣмъ освобождены.

При такомъ снисходительномъ отношеніи правительства, 
Петербургскіе скопцы стали дѣйствовать энергичнѣе, особенно 
когда къ нимъ примкнулъ интеллигентный человѣкъ, польскій 
выходецъ, камергеръ польскаго короля Станислава Августа 
Понятовскаго, А. М. Еленскій, увлекавшійся и ранѣе мистициз
момъ.—Благодаря его стараніямъ Селивановъ вскорѣ получилъ 
полную свободу.—По Высочайшему повелѣнію изъ Обухов
скаго дома онъ сначала былъ переведенъ въ богадѣльню при 
Смольномъ монастырѣ, а чрезъ З1/’ мѣсяца въ іюнѣ 1802 г. 
былъ взятъ оттуда Еленскимъ.—Еленскій тотчасъ же передалъ 
освобожденнаго въ скопческій корабль Петербургскихъ купцовъ 
НенастьевыХъ, имѣвшихъ большое знакомство съ высшимъ Пе
тербургскимъ обществомъ.—Благодаря этому Селивановъ скоро 
пріобрѣлъ широкую популярность. Слава о немъ, какъ о че
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ловѣкѣ праведномъ и святомъ, обладающемъ даромъ прорица
нія и даже исцѣленій, распространилась по столицѣ и домъ 
Ненастьевыхъ стали осаждать толпы любопытныхъ и почита
телей таинственнаго старца.

Пользуясь наступившимъ благопріятнымъ временемъ, скоп
цы задумали дать своей сектѣ каноническую и догматическую 
санкцію, выяснить свое положеніе въ средѣ русскаго государ
ства. Мысль эта была выполнена Еленскимъ, который пред
ставилъ Новосильцеву свой проэктъ о лучшемъ государствен
номъ устройствѣ Россіи и къ проэкту приложилъ «Извѣстіе, 
на чемъ скопчество утверждается». По этому проэкту, во главѣ 
Россіи остается Государь Императоръ, но при немъ постоянно 
присутствуетъ скопческій ересіархъ К. Селивановъ для того, 
чтобы «апробовать» всѣ важныя дѣла, потому что «его устами 
вѣщаетъ Духъ Святый», третье мѣсто авторъ проэкта отводитъ 
себѣ въ качествѣ военнаго министра. Приложеніе представ
ляетъ попытку оправдать скопчество и доказать, что оно есть 
выраженіе истинной Христовой церкви, оно только и хранитъ 
завѣты Христа.

Такая смѣлая и странная попытка скопцовъ вмѣшаться 
въ жизнь церкви и государства конечно не могла встрѣтить 
сочувствія въ правительствѣ и Еленскій былъ немедленно от
правленъ изъ С.-Петербурга въ Суздальскій Спасо-Евфиміевъ 
монастырь; а къ Селиванову но Высочайшему повелѣнію были 
отправлены кн. Голицынъ и гр. Толстой съ предложеніемъ 
употребить свое вліяніе на то, чтобы больше не было оскоп
леній. Обѣщаніе было дано, но не исполнено. Какихъ-либо 
строгихъ мѣръ противъ скопцо’въ въ тоже время не было 
предпринято.

Въ 1805 году Императоръ Александръ I, до котораго 
также дошли слухи о святости и прозорливости скопческаго 
лжеучителя, удостоилъ его своимъ посѣщеніемъ въ домѣ Не- 
вастьевыхъ и бесѣдовалъ съ нимъ. Такое высокое вниманіе 
скопцы не преминули истолковать въ свою пользу и еще съ 
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большею ревностью принялись за пропаганду своего ученія: 
оскопляли не только взрослыхъ, согласно ихъ желанію, по и 
малолѣтнихъ, не отдѣльныхъ только лицъ, но массами.—Мо
литвенныя собранія скопцовъ, ихъ т. н. «радѣнія», въ домѣ 
Ненастьевыхъ стали совершаться регулярно и публично съ 
величайшею торжественностью. «Комната, гдѣ совершались 
радѣнія, была устлана дорогимъ ковромъ съ изображеніями 
на немъ ангеловъ и архангеловъ. Для Селиванова здѣсь было 
нѣсколько кроватей, на которыхъ онъ обыкновенно проводилъ 
время, когда его дѣтушки совершали радѣніе. Не принимая 
лично участія въ радѣніи, онъ только наблюдалъ за радѣю
щими и давалъ всему собранію тонъ и одушевленіе»... Въ мо
ментъ пѣнія пѣсни: «царство, ты царство, духовное царство» 
обыкновенно отворялись двери и «искупитель» (т. е. Селива
новъ), одѣтый въ короткое зеленое шелковое полукафтанье, 
въ сопровожденіи «Іоанна Предтечи и Петра Апостола», одѣ
тыхъ въ темныя рясы, подпоясанныя ремнями, входилъ въ 
комнату; всѣ присутствующіе моментально падали на колѣна, 
а искупитель, махая бѣлымъ батистовымъ платкомъ, говорилъ: 
«покровъ мой святой надъ вами»!... ’).

Въ 1811 году Селивановъ переселился отъ Ненастьевыхъ 
въ домъ скопца Кострова, а въ 1817 году въ домъ Солодов- 
никова. Моленная въ этомъ домѣ могла вмѣщать до 300 че
ловѣкъ одновременно. Домъ этотъ у скопцовъ сталъ называться 
«горнимъ Сіономъ», «домомъ Божіимъ». Чтобы отвлечь вни
маніе власти отъ всего, что совершалось въ моленной предо
судительнаго, Солодовниковъ намѣренно приглашалъ на собраніе 
скопцовъ важныхъ государственныхъ сановниковъ, показывая 
имъ конечно только то, что можно было видѣть. Онъ сдѣлалъ 
даже болѣе: по Высочайшему повелѣнію полиціи былъ запре
щенъ входъ въ его домъ. Такимъ образомъ, общество скоп
цовъ, ихъ собранія и моленія, получили даже нѣкотораго рода 
правительственную гарантію.

*) Кутеповъ—„Секты скопцовъ и хлыстовъ" стр. 198.
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Въ это время самыми дѣятельными и искусными со
трудниками Селиванова были Семенъ Ив. Кобелевъ, служив
шій когда-то лакеемъ при Императорѣ Петрѣ III, и отставной 
солдатъ Алексѣй Иван. Громовъ. Первый особенно энергично 
пропагандировалъ мысль, что Селивановъ — это Императоръ 
Петръ III, а второй былъ ярый и хитрый фанатикъ, не оста
навливавшійся ни предъ чѣмъ въ цѣляхъ своей пропаганды. 
Селивановъ называлъ его «своимъ первымъ апостоломъ».

Въ 1818 году кончается лучшая пора для скопчества. 
Ихъ открытая и даже наглая пропаганда начинаетъ безпокоить 
правительство, которое находитъ себя вынужденнымъ принять 
противъ сектантовъ строгія мѣры. Въ 1818 г. заключенъ въ 
Николаевскую крѣпость А. Громовъ, въ 1819 г. сосланъ въ 
Соловецкій монастырь С. Кобелевъ. 29 октября 1819 г. по 
Высочайшему повелѣнію къ Селиванову посланы чиновники 
Поповъ и Пилецкій съ увѣщаніемъ прекратить пропаганду 
оскопленія. Обѣщаніе и теперь было дапо, но не исполнено: 
оскопленіе продолжалось. Поэтому въ 1820 году учрежденъ 
былъ особый секретный комитетъ о скопцахъ, который рѣшилъ’ 
удалить изъ Петербурга самого Селиванова, личному автори
тету и вліянію коего общество обязано своимъ расцвѣтомъ. 
Въ іюнѣ 1820 г. онъ былъ арестованъ и съ большими предо
сторожностями отправленъ въ Суздальскій Спасскій монастырь. 
Архимандриту монастыря Парѳенію заранѣе дано было пред
писаніе принять начальника секты скопцовъ съ человѣколю
бивою ласковостью, съ христіанскимъ расположеніемъ сердца 
изъ состраданія къ его старости и изъ сожалѣнія о его за
блужденіи, помѣстить его въ кельѣ, которая бы служила по 
уединенію своему къ спокойствію его и благоразмышленію.— 
Такъ заботливо относилось къ лжеучителю правительство.

Чрезъ нѣсколько дней по высылкѣ изъ Петербурга Се
ливанова всѣ столичные скопцы были собраны въ домѣ Соло- 
довпикова и имъ объявлена Высочайшая воля, что ихъ началь
никъ сосланъ въ монастырь и что всѣ, кто теперь будетъ со
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блазнять другихъ ко вступленію въ скопчество, подвергнутся 
строгому взысканію.—Это новое отношеніе къ скопцамъ пра
вительства естественно должно было сократить нѣсколько ихъ 
энергичную пропаганду, но почти 20 лѣтъ снисхожденія дали 
возможность скопчеству широко распространиться не только 
въ Петербургѣ, по почти по всей Россіи. За время 1801 — 
1820 гг. скопцы появляются въ губерніяхъ Орловской, Там
бовской, Тульской,' Калужской, Новгородской, Рязанской, Ко
стромской, Владимірской, Саратовской, Симбирской и Смолен
ской; въ г. Ригѣ, Москвѣ и ея губерніи (около 1820 г. здѣсь 
было около 1000 скопцовъ).—Всѣ эти разсѣянные скопческіе 
кружки составляли въ тоже время тѣсно сплоченное общество, 
поддерживали дѣятельныя и постоянныя сношенія между со
бою; связующимъ центромъ былъ Петербургъ, гдѣ жилъ ере
сіархъ Селивановъ.

Съ удаленіемъ Селиванова въ Суздаль Петербургъ поте
рялъ свое значеніе, но распространеніе скопчества не остано
вилось, брошенное сѣмя принесло плодъ изобильный. За время 
пребыванія Селиванова въ Спасскомъ монастырѣ (1820— 
1832 гг.) скопчество успѣло обнаружиться уже въ нѣсколькихъ 
новыхъ губерніяхъ: въ Таврической, Пермской, Тверской, 
Псковской, Харьковской, Екатеринославской, Оренбургской, 
Ярославской и Вятской и въ Бессарабской области. Вообще 
къ 1832 году не было почти ни одной губерніи, куда бы не 
проникла зараза скопчества.

Въ 1832 г. Селивановъ умеръ и скопцы лишились своего 
главнаго руководителя, но это не ослабило ихъ религіознаго 
фанатизма. Они не вѣрятъ въ смерть своего вождя, говорятъ, 
что онъ до времени только скрылся, и не перестаютъ распро
странять свое ученіе.—Появляются скопцы вновь въ Москвѣ и 
Московской губерніи; особенно много ихъ оказывается въ Тав
рической губерніи; въ Саратовѣ открывается цѣлый скопческій 
корабль. Опредѣленіе скопцовъ по суду въ военную службу вы
звало распространеніе скопчества среди солдатъ. Въ 1839 г. скоп
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ческое общество обнаружено было въ Кронштадтѣ; въ 1844 г. 
открыта моленная скопческая въ Петербургѣ въ домѣ Глазу
нова.—Въ 1842 — 43 гг. среди скопцовъ, составлявшихъ осо
бенную инвалидную роту на Кавказѣ, начались даже волненія, 
вызванныя молвой, что въ 1845 г. явится ихъ настоящій царь 
Петръ III.

Въ виду такихъ фактовъ въ 1845 г. въ Петербургѣ была 
учреждена особая коммиссія для изслѣдованія о скопцахъ. 
Трудами этой коммиссіи собраны были всѣ имѣвпііеся о скоп
чествѣ матеріалы, выяснившіе его исторію на Руси, догмати
ческое и нравственное ученіе и культъ скопцовъ. Изслѣдова
ніе показало, что это дѣйствительно ересь, отдѣлившаяся отъ 
церкви, общество, не терпимое въ благоустроенномъ государствѣ.

Суровыя мѣры, которыя стало принимать противъ скоп
цовъ правительство, побудили многихъ изъ нихъ выселиться 
изъ Россіи за-границу, особенно въ Румынію, куда они про
никли еще до 1830 года. Здѣсь они укрѣпились и также при
нялись за дѣятельную пропаганду, за что не однажды были 
преслѣдуемы мѣстной властью; но не исчезли здѣсь и до насто
ящаго времени.—Среди Румынскихъ—собственно Галацкихъ— 
скопцовъ въ 1871 году возникло реформаціопалыюе движеніе, 
которое проникло и въ Россію, гдѣ закончилось Мелитополь
скимъ процессомъ.—Движеніе вышло изъ сознанія неудовле
творительности нравственной жизни скопцовъ.—Ревнители бла
гочестія усмотрѣли, что наружное оскопленіе у большинства 
скопцовъ не соединяется съ внутренней чистотой души и на
чали дѣятельную проповѣдь нравственнаго возрожденія. Но 
проповѣдь эта не встрѣтила большого сочувствія. Нужно было 
иное средство. И вотъ въ 1872 году близъ Галаца объявился 
«второй искупитель и царь Петръ Ѳедоровичъ» (скопецъ 
Козьма Ѳедос. Лисипъ, крестьянинъ Московской губерніи). 
Около него появились Іоаннъ Богословъ (скопецъ Ковалевъ), 
Василій Великій (скопецъ Ивановъ). Григорій Богословъ и 
Илія Пророкъ. — Вѣсть о новомъ искупителѣ стала быстро 
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распространяться между скопцами, проникла чрезъ его послан
никовъ и въ Россію.—Вскорѣ появился въ Россіи и самъ Ли
синъ. Въ г. Николаевѣ онъ былъ признанъ искупителемъ, за
тѣмъ въ с. Матвѣевкѣ, а за ними и во многихъ другихъ мѣ
стахъ юга Россіи.—Почувствовавъ надъ собою почву, Лисинъ 
рѣшилъ отправиться въ Петербургъ, чтобы представиться «яв
ному царю», но па пути былъ арестованъ. —Возникло такимъ 
образомъ судебное дѣло, тянувшееся до 1876 года; къ нему 
было привлечено 136 скопцовъ.—Замѣчательно, что не смотря 
на увѣщанія и разоблаченія сумазбродства пропаганды Лисина, 
всѣ скопцы непоколебимо стояли на своемъ и публично испо- 
вѣдывали свою вѣру.—Лисинъ присужденъ былъ къ каторж
нымъ работамъ, а прочіе сосланы въ Сибирь на поселеніе.

Въ 1869 году скопцы оказались въ Моршапскѣ (купецъ 
Плотицынъ), въ Бѣлгородѣ Курской губерніи, въ Тульской 
губерніи, въ Мещовскомъ уѣздѣ Калужской губ. (изъ дѣла 
объ этихъ скопцахъ выяснилось, что въ то время скопцы были 
въ 17 губерніяхъ). Въ 1874 г. скопцы обнаружены въ губер
ніяхъ Уфимской, Казанской и Пензенской, въ г. Кронштадтѣ...

Такимъ образомъ скопчество не умерло до настоящаго 
времени и, можетъ быть, въ наши дни не мало такихъ изу
вѣровъ скрывается подъ маской православія.

Таковъ краткій историческій очеркъ развитія скопчества 
въ Россіи; но въ этомъ очеркѣ мы указали только внѣшнее 
развитіе скопческаго общества, не касаясь почти его ученія. 
Теперь посмотримъ, что представляетъ собою скопчество по 
своей внутренней сторонѣ, какъ религіозная секта, отдѣлив
шаяся отъ православной церкви и не терпимая въ государствѣ.

Мы видѣли выше, что скопчество въ Россіи вышло изъ 
хлыстовщины, какъ мѣра, радикально пресѣкающая возмож
ность разврата, широко распространившагося среди хлыстов
скихъ «кораблей». Но для того, чтобы настаивать на такой 
мѣрѣ, нужны особенныя догматическія основанія. Скопцы и 
утверждаютъ, что I. Христосъ приходилъ на землю но только 
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затѣмъ, чтобы научить людей истинамъ вѣры и нравственности, 
по главнымъ образомъ, чтобы ввести среди людей оскопленіе. 
Ветхозавѣтное обрѣзаніе было только тѣнью оскопленія.—Самъ 
I. Христосъ принялъ его отъ Іоанна Предтечи и совершилъ 
его надъ своими учениками.—За свое ученіе Онъ претерпѣлъ 
гоненія и мученія отъ жидовъ, умеръ, а душа его вмѣстѣ съ 
Божествомъ вознеслась па небо. Новозавѣтная церковь состояла 
изъ скопцовъ. Такъ было до Константина Великаго, когда 
христіане ослабѣли и стали уклоняться отъ оскопленія; оста
лись только немногіе вѣрны истинному ученію... Нравствен
ное паденіе членовъ церкви было причиною второго прише
ствія на землю Сына Божія,, совершившагося уже въ наши дни. 
Объ этомъ второмъ пришествіи предсказано въ Евангеліи. 
Такимъ Сыномъ Божіимъ, вторымъ искупителемъ, и былъ 
Императоръ Петръ III Ѳедоровичъ, открывшійся потомъ подъ 
именемъ Кондратія Селиванова.

Въ скопческихъ пѣсняхъ разсказывается, что онъ чудес
нымъ образомъ родился отъ дѣвы (Императрицы Елизаветы 
Петровны, которая по рожденіи сына царствовала два года, 
а затѣмъ, передавъ престолъ одной изъ своихъ фрейлинъ, до
живала послѣдніе годы въ Орловской губерніи подъ именемъ 
Акулины Ивановны).—Въ отрочествѣ Петръ III принялъ оскоп
леніе въ Голштиніи.—Когда онъ вступилъ па русскій престолъ, 
Императрица Екатерина «скоро низвергла его съ престола, но 
онъ успѣлъ скрыться.—Вскорѣ онъ объявился въ кораблѣ Аку
лины Ивановны, которая такимъ образомъ была богородица, 
и началъ проповѣдь оскопленія,—За эту проповѣдь онъ пре
терпѣлъ гоненія и страданія, 20 лѣтъ провелъ въ Сибири. 
Затѣмъ онъ воскресъ и въ Петербургѣ могъ уже открыто со
вершать радѣнія и принимать поклоненіе. Сосланный въ Суз
даль, искупитель тамъ не умеръ, какъ сообщаетъ правитель
ство, а только скрылся и вскорѣ снова явится во всей своей 
божественной славѣ, чтобы произвести всеобщій судъ.

Такой взглядъ на Селиванова проходитъ чрезъ всѣ ска
занія и пѣсни скопцовъ; божескія почести воздавались ему, 
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когда онъ открыто жилъ въ Петербургѣ.—Оттого и былъ такъ 
великъ его авторитетъ. Подчиняясь этому личному авторитету 
или фанатической проповѣди его сотрудниковъ и посланни
ковъ, сотни людей совершали сами или позволяли другимъ 
совершать надъ собой тяжелую операцію оскопленія, наивно 
полагая достигнуть этимъ чистоты душевной и получить не
сомнѣнное блаженство въ будущемъ.

Разсѣянные по всей обширной Россіи небольшими груп
пами, скопцы въ тоже время составляютъ тѣсно сплоченное 
общество, поддерживаютъ постоянныя связи другъ съ другомъ 
не смотря на далекія разстоянія.—Это общество въ свою оче
редь разбивается па отдѣльныя общины или «корабли», въ 
главѣ коихъ стоятъ кормщики, сосредоточивающіе въ себѣ 
всѣ главныя обязанности, касающіяся вѣры и нравственности. 
За кормщикомъ слѣдуетъ пророчица или богородица; она мать и 
предводительница корабля; во время богослуженія она зани
маетъ первое мѣсто; ея вліяніе на сектантовъ не отразимо.— 
У кормщика и богородицы есть помощники, носящіе названіе 
ангеловъ, апостоловъ, пророковъ и т. и. Молитвенныя собра
нія скопцовъ происходятъ въ особыхъ помѣщеніяхъ, обыкно
венно искусно скрытыхъ.—Помѣщенія раздѣляются на двѣ 
половины и мужскую и женскую.—Почти вездѣ есть портреты 
искупителя (Селиванова), встрѣчаются портреты Акулины Ива
новны, Шилова, картины религіознаго содержанія.—Въ пе
реднемъ углу бываютъ иконы Пресв. Богородицы, Св. Троицы 
и нѣкоторыхъ православныхъ святыхъ, которые, по мнѣнію 
сектантовъ, были скопцами.—Богослужебныя собранія скопцовъ 
бываютъ въ дни православныхъ праздниковъ, но не въ самый 
день праздника, а наканунѣ его ночью. Во время такихъ со
браній молящіеся надѣваютъ длинныя бѣлыя рубахи, снимаютъ 
обувь, въ правую руку берутъ зажженную свѣчу, въ лѣвую— 
бѣлый платокъ.—Богослуженіе или, какъ называютъ его сек
танты, радѣніе состоитъ изъ круженій, пророчествъ и пѣнія 
духовныхъ пѣсенъ.—Круженіе и бѣганье и есть собственно 



843

радѣніе въ тѣсномъ смыслѣ слова: оно бываетъ одиночное, 
группами и общее въ разныхъ видахъ и формахъ.—Эти не
обыкновенно быстрыя движенія производятъ у радѣющихъ 
сильное психическое возбужденіе, доходящее до умоизступле
нія.—Возбужденіе и разрѣшается пророчествами, которыя сек
танты считаютъ выраженіемъ наитія Духа Святаго и потому 
принимаютъ ихъ съ чрезвычайнымъ вниманіемъ, подчиняютъ 
имъ свой умъ и волю. Такимъ отношеніемъ къ пророчествамъ 
искусно пользуются вожаки секты въ своихъ цѣляхъ, выда
вая свою преднамѣренную рѣчь за божественное откровеніе. 
Что касается пѣсенъ, то ихъ пѣніемъ обыкновенно начинается 
и оканчивается скопческое богослуженіе: напѣвы пѣсенъ раз
ные—веселые и грустные въ зависимости отъ содержанія ихъ. 
По вѣрѣ сектантовъ, пѣсни эти «уложены Духомъ Святымъ 
чрезъ уста пророковъ», поэтому они питаютъ къ нимъ глубо
чайшее уваженіе.

Составляя отдѣльное общество съ особымъ вѣроученіемъ 
и нравоученіемъ, имѣя свои молитвенные дома, свое богослу
женіе, скопцы въ тоже время не прерываютъ видимой связи 
съ православной церковью, посѣщаютъ храмы, бываютъ у ис
повѣди и св. причастія. Только какія-либо случайныя обстоя
тельства помогали къ открытію скопцовъ тамъ, гдѣ мѣстныя 
власти и не подозрѣвали ихъ существованія.—Такая скрыт
ность стала особенно замѣтна тогда, когда правительство стало 
принимать противъ скопцовъ строгія мѣры.

Теперь отъ этого очерка общей исторіи скопчества въ 
Россіи перейдемъ къ изложенію мѣстной его исторіи въ пре
дѣлахъ Владимірской епархіи ').

(Продолженіе слѣдуетъ).

1) Здѣсь нами изложенъ самый краткій очеркъ скопчества въ Россіи, на
сколько это необходимо для пониманія мѣстной его исторіи. Очеркъ этотъ со
ставленъ на основаніи слѣдующихъ пособій: 1) „Матеріалы для исторіи хлыстов
ской и скопческой ересей, собранные II. II. Мельниковымъ44 (Чтенія въ Импера
торскомъ Обществѣ исторіи и древностей Россійскихъ при Москов. университетѣ— 
1872 г. кн. I—IV); 2) „Изслѣдованіе о скопческой ереси44—1845 г. изданіе Ми
нистерства Внутр. Дѣлъ; &) „Секты хлыстовъ и скопцовъ44—К. Кутепова.

и
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Отличія русскихъ патріарховъ при ихъ погребеніи ’).

Тѣ почести и отличія, которыми пользовались паши патрі
архи при священнодѣйствіяхъ, воздавались имъ и послѣ смер
ти, а именно при погребеніи.

Еще въ дохристіанскую эпоху замѣчается у всѣхъ наро
довъ обычай хоронитъ умершихъ съ тѣми почестями, какими 
они пользовались при жизни. Этотъ обычай замѣчается и въ 
христіанствѣ съ древнѣйшихъ временъ. Такъ извѣстно, что св. 

■Маркъ (т 310 г.), епископъ Александрійскій одѣтый въ свя
щенныя одежды бѣлаго цвѣта—колобапъ и омофоръ, — какъ 
бы живой, помѣщенъ былъ на престолѣ Марка, ученика Хри
стова, и, умащенный мазями, при курящихся благовоніяхъ, 
преданъ былъ погребенію (примѣч. 6 у Гоара въ Евхологіопѣ 
іп оЙ'іс. Гшіегогипі, стр. 582: онъ цитируетъ въ данномъ слу
чаѣ Баронія). Симеонъ Солунскій прибавляетъ, что и Злато
устъ въ Константинополѣ, спустя даже долгое время послѣ 
своей смерти, былъ сажаемъ на престолѣ для произношенія 
словъ: «миръ вамъ» (пис. св. отц. и учит. ц., въ т. II, стр. 
289). Обычай воздавать умершимъ почести, какими они поль
зовались при жизни, перешелъ и къ намъ изъ Греціи и на
шелъ себѣ примѣненіе при погребеніи нашихъ патріарховъ. 
Въ чинѣ погребенія нашихъ патріарховъ мы видимъ именно 
примѣненіе всѣхъ тѣхъ почестей и отличій, какими они поль
зовались при жизни. Такъ во время’ богослуженія, совершав
шагося по поводу отпѣванія нашихъ патріарховъ, при гробѣ 
умершаго патріарха держали обыкновенно, съ одной стороны, 
патріаршую лампаду, съ другой,-^крестъ. При этомъ лица, дер
жавшія эти священные предметы, стояли лицомъ па западъ, 
какъ бы воображая, что они стоятъ предъ лицомъ живого 
патріарха «по чипу». Позади гроба къ западнымъ дверямъ 
ставили патріаршее сѣдалище съ подушкою, по лѣвую сторону 
сѣдалища ставили посохъ св. митрополита Петра, также зна
читъ,*  какъ это дѣлалось обыкновенно при богослуженіи на- 

*) См. №№ 14—23 Влад. Еиар. Вѣдомостей.
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тріарха, ибо опъ всегда при этомъ держалъ посохъ въ лѣвой 
рукѣ. По правую сторону отъ кресла патріаршаго поставлял
ся стулъ первенствующаго митрополита и епископовъ. Часы 
читались между гробомъ и кресломъ патріаршимъ и чтецъ въ 
извѣстные моменты, когда положено по уставу, обернувшись 
по направленію къ гробу или сѣдалищу патріаршему, дѣлалъ 
поклоны. Часы читались, а митрополиты и епископы стояли 
«по чипу», по сторонамъ отъ сѣдалища патріаршаго. И вотъ, 
когда кончались часы и нужно было начать литургію, старшій 
митрополитъ кланялся предъ гробомъ и направлялся въ алтарь, 
чтобы начать литургію благословеніемъ царства Пресвятыя 
Троицы. Во время малаго выхода съ Евангеліемъ, послѣ воз
гласа протодіакона: «премудрость!' прости», архимандриты, 
протопопы, священники подымали гробъ умершаго и предше
ствуемые протодіакономъ, несшимъ Евангеліе, относили патрі
арха во гробѣ въ алтарь чрезъ царскія врата и поставляли 
гробъ вмѣстѣ съ патріархомъ лицомъ къ востоку, а служившіе 
архіереи, вѣроятно, изъ благоговѣнія къ умершему патріарху, 
шли за тѣломъ позади. А когда наступило время обычнаго 
восхожденія патріарха па горнее мѣсто, умершій патріархъ 
былъ относимъ за престолъ и поставляемъ на горнее мѣсто. 
Въ заключеніе присовокупимъ, что патріаршая лампада и до 
самаго окончанія литургіи оставалась у царскихъ вратъ, такъ 
значитъ, какъ это дѣлалось при богослуженій патріаршемъ, 
когда былъ живъ патріархъ. (Чинъ погребенія россійскаго па
тріарха Іоасафа, происходившій въ 1672 г. Вивліоѳика, кн. 
6, стр. 327 — 337). Конечно, при этомъ участвовалъ самъ царь 
съ вельможами и цѣловалъ руку у усопшаго патріарха. Вооб
ще при погребеніи нашихъ патріарховъ воспроизводились по 
возможности всѣ тѣ почести, какими онй пользовались при 
жизни во время священнодѣйствій. Не забывали даже цѣло
вать въ руку и митру умершаго патріарха предъ пѣніемъ сим
вола вѣры, произнося слова: «Христосъ посреди пасъ», и прп 
причащеніи не забывали испрашивать у гроба патріарха, какъ 
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бы у самого патріарха, обычнаго прощенія. Такимъ образомъ, 
наши патріархи съ особенными почестями восходили на пре
столъ, съ таковыми же почестями и отличіями совершали бо
гослуженіе и съ почестями были погребаемы.

Патріархи, окруженные торжественною и церемоніальною 
богослужебною обстановкою, естественно должны были въ 
глазахъ народа своего времени подняться па недосягаемую 
высоту. Внѣшнія богослужебныя отличія, удалявшія ихъ изъ 
круга всего обыкновеннаго, возвышали ихъ въ понятіи парода, 
внушали глубокое уваженіе къ лицу патріарха и дѣйствіямъ 
имъ совершаемымъ, и даже возбуждали нѣчто въ родѣ рели
гіознаго благоговѣнія и почтенія къ тѣмъ предметамъ, въ ко
торыхъ выражались ихъ отличія. Такъ, и по уничтоженіи па
тріаршества до августа 1721 г. въ московскомъ Успенскомъ 
соборѣ и въ прежде бывшемъ патріаршемъ домѣ въ церкви 
дванадесяти апостоловъ совершались обычныя въ священнослу
женіи поклоненія патріаршимъ мѣстамъ, а также и посохамъ 
патріаршимъ, которые стояли у этихъ мѣстъ. 14 Августа 1721 г. 
св. Синодъ распорядился, чтобы «поклоненія патріаршимъ 
мѣстамъ не творить и въ оныхъ соборѣ и церкви и въ кре
стовой палатѣ и въ прочихъ тѣмъ подобныхъ обрѣтающіеся 
при патріаршихъ мѣстахъ патріаршіе посохи отобрать опять 
въ ризницу». По 5 сентября 1721 г. протоинквизиторъ іеро
діаконъ Пафнутій донесъ Синоду, что онъ нашелъ опять въ 
означенныхъ церквахъ посохи па бывшихъ патріаршихъ мѣс
тахъ и что на вопросъ его объ этихъ посохахъ бывшему риз
ничему патріаршаго дома—Филагрію—послѣдній отвѣчалъ: 
«оной де въ соборѣ посохъ Петра митрополита, а который де 
посохъ въ церкви двупадесяти апостоловъ, оный де посохъ въ 
этомъ мѣстѣ потому’, что къ тому мѣсту по прежнему обычаю 
кланяются и до нынѣ» (опис. док. и дѣлъ, хран. въ арх. св. 
син. т. 14, № 456 —152.)

Такое отношеніе парода къ мѣстамъ патріаршимъ и по
сохамъ, стоявшимъ обыкновенно у этихъ мѣстъ, станетъ вполнѣ 
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понятнымъ, когда мы припомнимъ то обстоятельство, что уже 
при жизни патріарховъ этимъ посохамъ воздавалась особенная 
честь. Такъ въ описаніи патріаршихъ выходовъ читаемъ подъ 
1693 г: «а протодьяконъ предъ нимъ (патріархомъ) ходилъ съ 
подсвѣщникомъ со свѣчею и кадилъ надъ дверьми и мѣстные 
и налойные образы по обѣ стороны дверей, и св. патріарха 
и посохъ» (чт. общ, ист. и др. 1869 г., іюнь —іюль. стр. 291).

Ѳеоф. Преображенскій.

Церковно-школьныя торжества въ Александровскомъ уѣздѣ').
10-го сентября исполнилось давнее желаніе крестьянъ 

деревень Ивашева, Савина и другихъ, примыкающихъ къ нимъ: 
въ означенныхъ селеніяхъ въ этотъ день открыты были двѣ 
церковно-приходскія школы. Крестный ходъ по сему случаю 
совершенъ былъ изъ церкви села Романовскаго, отстоящаго 
отъ этихъ деревень на 5—6 верстъ. Сюда прибылъ и Уѣзд
ный Наблюдатель школъ, который совершалъ молебствія предъ 
ученіемъ, вмѣстѣ съ водосвятіемъ, при участіи мѣстнаго свя
щенника Ѳ. А. Сиротинскаго, какъ завѣдующаго школами и 
будущаго ихъ законоучителя.

Передъ молебномъ въ той и другой изъ деревень о. Уѣзд
нымъ Наблюдателемъ говорились рѣчи главнымъ образомъ о 
пользѣ грамотности въ духѣ Церкви Христовой; обращался 
онъ въ своей рѣчи и къ отцамъ дѣтей, которымъ предлагалъ 
поддерживать въ дѣтяхъ настроеніе, пріобрѣтаемое ими въ 
школѣ: не забылъ и дѣтей, которымъ говорилъ о ихъ обя
занностяхъ, призывая ко вниманію въ классѣ, къ приле
жанію дома и къ доброму поведенію тамъ и здѣсь. По окон
чаніи молебна предъ многолѣтіемъ говорилъ рѣчи о. Сиро- 
тинскій, который прекрасно обрисовалъ нужду въ устрой
ствѣ школъ для означенныхъ деревень. Молебны совер
шаемы были при массѣ народа: всей деревней сошлись 
жители къ школамъ, противъ которыхъ, на улицѣ, соверша-

*) См. № 23 Влад. Еиарх. Вѣдомостей.
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лось богослуженіе, такъ какъ зданія но могли вмѣстить всѣхъ 
молящихся. За этой молитвой были и старые, и малые,, и 
мужчины, и женщины. Всѣ усердно благодарили Господа Бога, 
что и къ нимъ лучи свѣта книжнаго ученія, наконецъ, загля
нули; и просили у Господа благословенія на начало святаго 
и великаго дѣла.

Не безъинтересна исторія возникновенія означенныхъ 
щколъ: о. Уѣздный Наблюдатель давно останавливалъ свое 
вниманіе на этихъ селеніяхъ, какъ на несчастномъ уголкѣ 
уѣзда, гдѣ школъ ближе б—6 верстъ къ этимъ селеніямъ не 
было. Въ февралѣ мѣсяцѣ сего года, въ одинъ изъ празднич
ныхъ дней, онъ прибылъ въ Ивашево; попросилъ сельскаго 
старосту собрать сходъ и здѣсь повелъ рѣчь съ крестьянами 
іГа тему о нуждѣ въ ихъ селеніи устройства школы. Крестьяне 
откликнулись желаніемъ помочь этому дѣлу, прося съ своей 
стороны о. Наблюдателя не отказать въ его содѣйствіи въ 
этомъ дѣлѣ; когда было имъ предложено обязаться вносить 
на содержаніе школьнаго помѣщенія до 50 коп. съ души, они 
съ радостію согласились на это; на предложеніе же найти по
печителя школы, они попросили о. наблюдателя поѣхать съ 
ними къ благодѣтелю; о. наблюдатель и на это согласился; 
результатомъ поѣздки было то, что найденъ былъ Попечгітель 
и благотворители на сумму до 100 руб. въ годъ. Оставалось 
сказать: составьте приговоръ съ обязательствомъ по вашему 
желанію платить, по 50 коп. съ души, а отецъ вашъ духовный 
войдетъ съ ходатайствомъ обч> открытіи школы и пусть про
ситъ помощи къ мѣстнымъ средствамъ отъ средствъ Училищ
наго Совѣта. Дѣлу бы, кажется, й копецъ; по если доброму 
дѣлу Богъ помогаетъ, то врагъ съ большею силою вредитъ ему.

Уѣздный Наблюдатель уѣхалъ въ ожиданіи, что скоро 
будетъ прислано заявленіе о. Сиротипскаго съ приговоромъ 
крестьянъ о желаніи ими имѣть въ ихъ селеніи школы; про
шло три мѣсяца, но ни заявленія, ни приговора пе полу
чалось. О. Наблюдателю естественно было удивляться при
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чинѣ медлительности; наконецъ, надумалъ онъ провѣдать 
священниковъ с. Романовскаго, и, къ большему еще удивле
нію, услыхалъ отъ нихъ, что дѣло поразстроилось, что наш
лись нѣкоторые изъ крестьянъ несочувствующіе школѣ. Тогда 
о. Наблюдатель въ слѣдующій же праздникъ назначилъ свой прі
ѣздъ въ Ивашево, прося и батюшекъ туда пожаловать. Въ назна
ченный день въ Ивашево пріѣхали о. Наблюдатель и младшій свя
щенникъ Ѳ. Сиротинскій. По звону деревенскаго ясака собра
лось съ 3-хъ деревень, для которыхъ предназначалась школа, 
болѣе 100 человѣкъ. Тогда о. Наблюдатель обратился къ 
народу: православные, вы знаете по какому дѣлу я къ вамъ 
пріѣхалъ,—то дѣло въ особенности Божіе, посему и пред
лагаю вамъ начать съ Бога: помолимтесь Духу Свято
му,—кто умѣетъ пѣть «Царю Небесный», будемъ пѣть: о**  
Наблюдатель запѣлъ, ему вторила масса. Тогда о. Наблюда
тель сказалъ: я слышалъ, православные, что между вами наш
лись люди, которые готовы вредить начатому дѣлу; я вамъ 
сказалъ, что дѣло то Божіе; такъ кто противъ дѣла Божія, 
не стѣсняясь, говори. теперь, я выслушаю, да и всѣ мы по
смотримъ на того, кто противъ дѣла Божія. Никто не заик
нулся, никто не заявилъ противъ начинаемаго дѣла. Тогда о. 
Наблюдатель сказалъ: въ чемъ же дѣло, православные! видно 
я объ васъ больше безпокоюсь, чѣмъ вы сами о себѣ! Общій 
отвѣтъ всей толпой былъ таковъ: помоги вамъ, батюшка, мы 
на все готовы; у пасъ и приговоры подписаны, да ходу-то 
имъ нѣтъ: приговоры оказались написанными, но не по формѣ 
и не всѣми подписаны. Тотчасъ же они были переписаны и 
вмѣстѣ съ заявленіемъ о. Сиротипскаго были вручены о. На
блюдателю для представленія, куда слѣдуетъ, по только отъ 
деревень Ивашева и Кузьмина, такъ какъ новое обстоятельство 
явилось тормазомъ Ивашевской школѣ. Крестьяне дер. Савина 
заявили, что школа должна быть по порядку въ ихъ селеніи, 
такъ какъ душъ у нихъ больше, чѣмъ въ Ивашевѣ. Тутъ послѣ 
нѣсколькихъ словъ о. Наблюдателя выяснилось, что учащихся 
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всѣхъ будетъ изъ означенныхъ селеній до 80 человѣкъ: тогда 
рѣшено было ходатайствовать объ открытіи школы и въ Са
винѣ особой. Естественно при этомъ возникъ вопросъ о прі
исканіи попечителя и для Савипской школы. Савинскіе кресть
яне, по примѣру Ивашевскихъ, заявили, что у нихъ есть бла
годѣтельница: она и не обладаетъ большими средствами, но, 
по своей добротѣ, нужно думать, пе откажетъ подать имъ 
руку помощи и приметъ званіе попечительницы. Въ тоже 
время просили съѣздить къ ней съ ними о. Наблюдателя. 
О. Наблюдатель отправился за крестьянами. Трогательно 
было видѣть, какъ крестьяне, цѣлой массой стояли у крыль
ца благодѣтельницы и просили ее взять на себя свя
тое дѣло! Благодѣтельница согласилась отпускать изъ своихъ 

•средствъ по 60 руб. въ годъ на содержаніе школы. Крестьяне 
потомъ составили приговоръ съ обязательствомъ платить на 
содержаніе школы, по примѣру Ивашевскихъ крестьянъ, по 
50 к. съ души. Теперь о. завѣдующій и крестьяне начинаютъ 
подумывать объ устройствѣ зданій для школъ,—помоги имъ 
Господи!

21-го сентября было особенное торжество въ церкви с. 
Стогова: сюда прибылъ урожденный этого села о. архимандритъ 
Московскаго Срѣтенскаго монастыря Дмитрій; наканунѣ этого дня 
о. архимандритъ совершилъ всенощное бдѣніе: утромъ же 21-го 
Божественную Литургію совершалъ въ сослужегііи 5-хъ священ
никовъ, между прочимъ и прибывшаго нарочито къ торжеству 
священника Н. Сокольскаго изъ Харькова, какъ уроженца 
села, съ сыномъ—діакономъ изъ г. Богородска, Къ Литургіи 
прибыли г. Попечитель церковноприходскихъ школъ уѣзда 
г. Предводитель Дворянства С. С. Стромиловъ, Земскій 
Начальникъ Д. В. Головинъ и Почетный Мировой Судья Н. 
П. Яковлевъ. По окончаніи Литургіи былъ совершенъ крест
ный ходъ во вновь устроенное школьное зданіе для освященія 
его. Предъ молебномъ о. Уѣзднымъ Наблюдателемъ сказана 
была рѣчь, въ которой онъ призывалъ всѣхъ къ радости по 
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поводу сего торжества. Какъ церковь, такъ и школы были 
полны парода: хотя день былъ будничный, но крестьяне 
устроили праздникъ и большинствомъ пришли на торжество. 
И нельзя было въ этотъ день не радоваться и не попраздно
вать крестьянамъ! О. архимандритъ устроилъ зданіе для шко
лы со всѣми удобствами: зданіе въ два этажа, по лицу имѣетъ 
25 арш. въ ширину 18, съ помѣщеніями на два класса, двѣ 
комнаты для общежитія, двѣ для учителя, одна библіотечная 
и двѣ для кухни и столовой: все зданіе каменное, съ деревян
ными службами, съ колодцемъ стоили о. архимандриту болѣе 
15,000 рублей. Зданіе устроено въ память родныхъ о. архи
мандрита, какъ много потрудившихся па поприщѣ обученія 
дѣтей мѣстныхъ крестьянъ въ духѣ церкви христіанской. По
слѣднимъ изъ дѣятелей былъ братъ о. архимандрита, нынѣ 
еще здравствующій и несущій обязанности псаломщика того 
села по преемству отъ своего родителя. Въ виду же трудовъ 
усопшихъ родныхъ предъ литургіей была отслужена паннихида.

По окончаніи молебна, предъ многолѣтіемъ, о. архиман
дриту отъ мѣстныхъ крестьянъ была поднесена икона Св. 
Николая, при чемъ мѣстнымъ священникомъ было сказано 
трогательное слово. По возвращеніи крестнаго хода въ храмъ 
о. архимандритомъ во вновь устроенномъ и освященномъ мо
литвою и кропленіемъ св. воды зданіи была предложена го
стямъ трапеза, на которой г.Предводитель Дворянства провоз
гласилъ здравицу за Ихъ Императорскихъ Величествъ, о. Ар
химандритъ провозгласилъ многая лѣта архіепископу. Владимір
скому Сергію, было также сказано многолѣтіе о. Архиман
дриту, о. Уѣздный Наблюдатель привѣтствовалъ здравицей г. 
Предводителя Дворянства, а въ лицѣ его всѣхъ дворянъ уѣзда, 
какъ сочувствующихъ церковно-школьному дѣлу; также при
вѣтствовалъ г. г. Земскаго Начальника и Почетнаго Миро
ваго Судью, какъ гласныхъ земства, а въ лицѣ ихъ и всѣхъ 
гласныхъ, какъ незабывающихъ и идущихъ навстрѣчу церков
ной школѣ.
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Здѣсь же за трапезой о. Архимандритъ выразилъ желаніе, 
чтобы школа эта была второклассною: если на то послѣдуетъ 
согласіе Училищнаго Совѣта, онъ устроитъ и еще зданіе, кото
рое нужно будетъ по потребностямъ школы, — устроитъ так
же зданіе для кузнечно-слесарнаго мастерства, въ которомъ 
нуждается мѣстность. Выразилъ желаніе устроенное имъ зда
ніе содержать на свой счетъ. Радость о Церкви Стоговской 
исполнила сердца всѣхъ присутствующихъ и на общемъ совѣ
тѣ постановлено, чтобы 21-е сентября было всегда школь
нымъ праздникомъ, освящаемымъ богослуженіемъ въ храмѣ и 
молитвою торжественною въ школѣ: предъ Литургіей совершать 
нашіихпду по усопшихъ родныхъ о. Архимандрита, въ школѣ 
же молебенъ Св. Димитрію Ростовскому, какъ покровителю
б. Архимандрита. Дѣло о преобразованіи Стоговской школы во 
второклассную передано въ Уѣздное Отдѣленіе: нужно думать, 
что желаніе о. архимандрита осуществится.

10-го октября было торжество церковно-школьное въ 
с. Бужаниновѣ, куда къ Божественной Литургіи прибылъ 
о. Уѣздный Наблюдатель, который совершалъ богослуженіе 
соборомъ, при участіи мѣстнаго священника А. А. Соколова 
и священника с. Гатина А. Е. Чижева. Здѣсь было совпаденіе 
торжествъ: было поднятіе обновленныхъ крестовъ па св. храмѣ 
и освященіе переустроеннаго зданія церковно — • приходской 
школы. За Литургіей было сказано слово о. Соколовымъ, въ 
которомъ оиъ раскрылъ предъ народомъ исторію возникновенія 
школы и исторію обновленія крестовъ. Въ концѣ Литургіи 
предъ молебномъ сказана была рѣчь Уѣзднымъ Наблюдателемъ. 
По окончаніи Литургіи св. кресты были, по обычномъ молеб
ствіи, подняты, а крестный ходъ направился въ школу, гдѣ 
по молебномъ пѣніи было освященіе зданія.

По безъиптереспа исторія зданія для Бужапиновской 
школы: начало ему положено было 5 лѣтъ тому назадъ, 
когда о. А. Соколову впало желаніе обзавестись церк.-прих. 
школою, нужда въ которой осязательно чувствовалась. О. Со
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коловъ началъ постройку зданія, по имѣя подъ руками ни ко
пѣйки па этотъ предметъ. При Божіей же помощи да при 
сочувствіи радѣтелей школьнаго дѣла и при рѣшимости жер
твовать всѣмъ собою о. Соколовъ успѣлъ построить зданіе 
стоимостью до 2-хъ тысячъ рублей.

По прошло 3 года со дня открытія школы; нужда стала 
говорить за устройство ночлежнаго помѣщенія, такъ какъ 
приходъ Бужапиповскій раскинутъ па 4—5 верстъ. О. Алек
сандръ снова принимается за дѣло: обращается ко всѣмъ 
любящимъ дѣтей и въ результатѣ выросло прекрасное въ 
два этажа зданіе: прежнее помѣщеніе стало вторымъ эта
жомъ, новое- первымъ; все первое помѣщеніе составило 
громадную классную комнату, нижнее же помѣщеніе образо
вало собою общежитіе и квартиру учительницы. При школѣ 
еще съ прошлаго года заведены о. Александромъ чтенія, на 
которыя собираются и старъ и малъ; предъ собраніями дѣти 
школы поютъ, а потомъ о. Александръ и учительница чита
ютъ; въ промежуткахъ дѣти снова поютъ церковныя пѣсни,

Къ довершенію церковно-школьнаго торжества служитъ 
откликъ Александровскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія па нужды 
школъ церковно-приходскихъ уѣзда. По докладу Уѣзднаго Наблю
дателя Собраніе постановило отпустить 500 рублей на вновь 
открываемыя церковно-приходскія школы, на каждую по 
100 руб, — 300 руб. на содержаніе ремесленнаго отдѣле
нія при Стоговской школѣ, если открытіе его осуществится; 
а 250 рублей, отпущенныя ранѣе единовременно на 
Андресвсквую школу отпускать постоянно; равно какъ и 
500 р. ассигнованныя на вновь открываемыя школы; да и 
впредь земство постановило не отказывать въ своей субсидіи 
но 100 руб. на вновь открываемыя церковно-приходскія школы.

Слава Богу за все! Сердце же, любящее церковно-школь
ное дѣло, не можетъ по порадоваться всему, что говорилось 
выше, и не можетъ но подѣлиться своею радостію со всѣми, 
кто любитъ святую церковь и ея дѣтище—церковно-приход
скую школу. Е^о.



854

]В ТЬ И1В «Ж Е Н I Ж
ИЗДАНІЯ И. В. ПРЕОБРАЖЕНСКАГО:

1. ..ПРАЗДНИКЪ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА '.
Спб. 1898 г. Изданіе четвертое (въ продолженіе одного года).

Это изданіе украшено слѣдующими рисунками: 1) Рождество Христово 

2) Славословіе Ангеловъ съ пастырьми и путешествіе волхвовъ со звѣздою; 3) 

Изъ церкви ко дворамъ; 4) Объѣздъ причта по приходу; 5) Ужинъ въ Мало

россіи въ св. вечеръ; 6) Маленькіе Христославы и 7) Елка.

КНИГА ОДОБРЕНА:

, Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ для среди и низш., мужск. и 

жеиск. духовн. и гражд. школъ. (См. „Церк. Вѣдом.44 1898 г., № 49).

Училищнымъ Совѣтовъ при Св. Синодѣ для пріобрѣтенія въ библіотеки 

церковно-приходскихъ школъ (См. „Церк. Вѣдом.44 -V 4’2, 1896 г.).

Особымъ Отдѣломъ Учебнаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣ

щенія для ученическихъ и учительскихъ библіотекъ всѣхъ низшихъ училищъ, 

для ученическихъ, средняго и старшаго возраста, библіотекъ среднихъ учеб

ныхъ заведеній, для безплатныхъ народныхъ библіотекъ и читаленъ и для пуб

личныхъ народныхъ чтеній (Сообщ. отъ 21 ноября 1898 г. № 28579).

Главн. Управленіемъ Военнаго и Морскаго Духовенства вообще для на

зидательнаго чтенія („Вѣсти. Воен. Духов.и 1898 г., № 24).

Главнымъ Морскимъ Штабомъ для библіотекъ командъ Морскаго вѣ

домства (Цирк. ІПт. отъ 28 октября 1898 г. № 218).

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ О КНИГѢ:

Церковныя Вѣдомости.—„Ежегодно, предъ праздниками Рождества Хри

стова и Пасхи, разные издатели и книжные магазины выпускаютъ въ свѣтъ 

множество пестро-разукрашенныхъ и раззолоченныхъ, такъ называемыхъ, дѣт

скихъ книгъ. Но всякій знаетъ, какъ мало среди этого множества дѣйствитель

но достойнаго вниманія. Поэтому то и нельзя не привѣтствовать всякую по

пытку дать дѣтямъ чтеніе здоровое по содержанію и доступное по цѣнѣ. Къ 

такимъ, именно, добрымъ попыткамъ и принадлежитъ названное изданіе 

г. Пр—го. Трудъ его состоялъ въ подборѣ ряда статей, говорящихъ о празд

никѣ Рождества Христова, но исполненъ трудъ этотъ весьма удачно, со зна

ніемъ и вкусомъ, результатомъ чего и явилась книжка, которую съ удоволь

ствіемъ прочтетъ не только ребенокъ, но и взрослый14 (№ 42-й 1898 г.).

Миссіонер. Обозр.—Предъ праздп. Рожд. Христова вопросъ о книжкѣ 

съ хорошимъ соотвѣтствующимъ содержаніемъ сильно занимаетъ отцовъ и ма

терей семействъ. Книжнаго матеріала теперь на Руси не занимать стать на 

какой угодно случай. Услужливые книгопродавцы-издатели преподнесутъ читаю

щей публикѣ къ празднику Рождества Христова безчисленное множество „свя

точныхъ разсказовъ44. Въ нихъ вы найдете, чего только хотите, по части чу

деснаго, волшебнаго и гадательнаго, но не найдете того, что воспроизводило 

бы предъ вами великое историческое событіе, что говорило бы вамъ о новой 

эрѣ отношеній Бога къ человѣку, что благовѣстіемъ о славѣ въ вышнихъ Богу 
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о мирѣ на землѣ и благоволеніи Божіемъ людямъ, включало бы житейскую 

суету, что хотя на время, хотя въ сердцѣ нашемъ, водворило бы дѣйствитель

ность славнаго благовѣстія. Съ радостью, поэтому, мы встрѣтили рождествен

скій сборникъ, изданный И. В. Пр-скимъ, подъ заглавіемъ „Праздн. Рожд. 

Христова4*.  Это, такъ сказать, цѣлая энциклопедія праздника. Здѣсь и указанія 

на высокое значеніе его въ ряду другихъ праздниковъ, воспроизведеніе въ сти

хахъ и прозѣ библ.-историч. сказанія о немъ, и археологія праздника, и во

споминанія о праздникѣ въ дѣтствѣ, и описаніе празднованія его въ Іеруса

лимѣ, Виѳлеемѣ, на Руси и Малороссіи, на Новой землѣ, и исторія прошлаго 

праздника на Руси, и изложеніе церк. пѣснопѣній праздника и мн. другое. Всѣ 

статьи, составляющія сборникъ, подобраны весьма хорошо и цѣлесообразно 

„Книга г. Пр—го снабжена прекрасной обложкой, издана изящно, на хорошей 

бумагѣ и небольшая цѣна ея, надѣемся, дастъ ей мѣсто не только въ школ. 

библіотекахъ, но и въ небогатыхъ семьяхъ благочест. христіанъ" (м. Ноябрь 

1898 г.).

Народное Образованіе.—„Въ книжкѣ, кромѣ нѣсколькихъ рождествен

скихъ стихотвореній разныхъ авторовъ, помѣщено 18 статей прозаическихъ по 

стилю, но исполненныхъ глубокаго, трогающаго на сердце поэтическаго содер

жанія.—Книжка издана на хорошей бумагѣ, четко напечатана и снабжена хо

рошими рисунками" (м. Ноябрь 1898 г.).

Тульск. Епарх. Вѣд.—Лучшаго подарка къ празднику Рождества Хри

стова дѣтямъ въ русской семьѣ и начальной школѣ нельзя найти, какъ эта 

книжка" (Хі1 21-й 1898 г.).

Русск. Паломн.—Нельзя не привѣтствовать н не пожелать самаго ши

рокаго распространенія настоящему изданію! Особенно мы рекомендовали бы 

настоящее изданіе вниманію родителей, воспитателей и учителей: лучшаго рож

дественскаго подарка для дѣтей мг/ не знаемъ..." (№ 46-й 1898 г.).

2 „Свѣтлый Христовъ праздникъ ПАСХА1.
Спб. 1899 г. Изданіе третье (въ продолженіе одного года).

Это изданіе украшено слѣдующими рисунками: 1) Воскресеніе Христово; 

2) Чтеніе Дѣяній св. Апостоловъ; 3) Крестный ходъ въ Пасхальную ночь; 4) 

Изъ церкви къ розговѣнью; 5) Пасха на могилахъ въ Малороссіи; 6) Деревен

скіе богоносцы на Пасхѣ; 7) Пасха на „сплавѣ" и 8) Св. Марія Магдалина 

предъ Императоромъ Тиверіемъ.

КНИГА ОДОБРЕНА:

Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ для ученическихъ би

бліотекъ учебныхъ заведеній духовныхъ и гражданскихъ (Журн. Комитета отъ 

9 сентября 1898 г. № 345).

Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ для пріобрѣтенія въ 

библіотеки церковно-приходскихъ школъ (Опред. Уч. Совѣта отъ 11—18 марта 

1898 г. № 191).
Особымъ Отдѣломъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣ

щенія для учител. библіотекъ всѣхъ низшихъ училищъ, для ученическихъ сред- 
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пято и старшаго возраста, библіотекъ среди, учебн. заведеній, для безйлатп. 
народи, библіотекъ и читаленъ и для*  публичныхъ народныхъ чтеній (Жури. 
Отдѣла отъ 17 апрѣля 1888 г. № 1047).

Учебнымъ Комитетомъ состоящимъ при Собственной Его Императорска
го Величества Канцеляріи ііо учрежденіямъ Императрицы Маріи для фунда
ментальныхъ и ученич. библіотекъ учебныхъ заведеній вѣдомства учрежденій 
Императрицы Маріи (Сообщено отъ 27 сентября 1899 г. за Л? 17860).

Управленіе Военнаго и Морскаго Духовенства вообще для назидатель
наго чтенія („Вѣсти. Воен. Духовен.44 1898 г. 24).

Главнымъ Штабомъ къ обращенію въ войскахъ (Циркул. Главп. Штаба 
Ла 269, отъ 4 декабря 1898 г.).

Главнымъ Морскимъ Штабомъ для библіотекъ командъ Морского вѣдом
ства. (Циркул. отъ 28 октября 1898 г., № 218).

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ О КНИГѢ:
1. Народи. Образованіе.—„Сборникъ очень пригоденъ для чтенія его 

дѣтямъ въ школахъ, особенно, еслибы такое чтеніе сопровождалось иллюстра
ціями упоминаемыхъ въ сборн. мѣстъ. Но онъ, конечно, вполнѣ хорошъ и про. 
сто для чтенія ученикамъ въ качествѣ библіотечной книги. Изданіе сборника 
очень хорошо  (1898 г. кн. 3).44

2. Церк.-приход. Школа. — „Г. Преображенскому пришла прекрасная 
мысль объединить въ одной брошюрѣ нѣсколько статей, весьма живо и поэти
чески по мѣстамъ изложеннымъ касательно праздника Пасхи. Статьи весьма 
интересны по содержанію, а въ нѣкоторыхъ звучитъ художественно поэтическая 

‘нотка, вызванная искреннимъ христіанскимъ чувствомъ... Книжкѣ можно по
желать самаго широкаго распространенія и въ школахъ церковно-приходскихъ 
и вообще среди всѣхъ христіанъ (1898 г. кн. 9).

3. Тул. Еп. Вѣд.—„Не смотря па то, что трупъ издателя книжки ограни
чивался только подборомъ чужихъ статей, нельзя однако-же не признать въ выс
шей степени удачною и счастливою мыслью сгруппировать въ небольшой книжкѣ 
нѣсколько такихъ статей разныхъ авторовъ, изъ которыхъ каждая даетъ живой и 
блестящій очеркъ Свѣтлаго Праздника,—какъ онъ проводился въ древней Руси и 
празднуется въ настоящее время въ Іерусалимѣ, въ Московскомъ Кремлѣ, въ де
ревняхъ, въ семьѣ, даже на морѣ. Исключительная торжественность пасхальнаго 
богослуженія изображена съ воодушевленіемъ, вполнѣ достойнымъ своего предмета. 
Книжку можно рекомендовать, какъ прекрасный подарокъ, не только дѣтямъ, но 
и подросткамъ и даже взрослымъ членамъ семьи  (1818 г. № 6-й).44

4. Русскій Паломникъ.—„Г. Преображенскій въ цѣломъ рядѣ прекрасно 
написанныхъ очерковъ даетъ живыя описанія Пасхи ветхозавѣтной и христіан
ской, призываетъ читателя взглянуть на празднованіе Пасхи въ древней Руси, 
въ современномъ величественномъ Московскомъ Кремлѣ, въ деревнѣ, на морѣ, во 
время войны и т. н. Всѣ очерки вполнѣ содержательны и назидательны. Сбор
никъ изданъ изящно и, по цѣнѣ, вполнѣ доступенъ  (№ 19-й 1898 г.).44

5. „Свѣтъ . — „Г. Преображенскій издалъ къ Пасхальному празднику пре
красную книгу, которая несомнѣнно найдетъ читателей среди русскаго православ

44
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наго народа вообще и въ особенности въ пашемъ, крайне нуждающемся въ хоро
шихъ книгахъ для чтенія, подростающемд, поколѣніи" (№ 89-й 1898 г.).

6. „Миссіонер. Обозрѣніе". „Сборникъ не имѣетъ спеціальнаго миссіонер
скаго значенія. Здѣсь нѣтъ ни православно-догматическаго ученія о праздникѣ 
Пасхи, ни апологіи его, ни возраженій противъ сектантск. недоумѣній и разъ
ясненія ихъ... Но статьи Сборника лучше многихъ догматико-полемич. разсуж
деній достигаютъ главной миссіонерской цѣли—укрѣпить въ народѣ любовь къ 
нашей святой матери—Церкви и къ ея святымъ установленіямъ. Читая эти тор
жественные гимны Свѣтлому Празднику, проникая въ глубь его историческаго 
прошлаго, переносясь мыслію въ отдаленныя страны и переживая впечатлѣнія 
праздника въ Іерусалимѣ, въ Кремлѣ, въ деревнѣ, на боевой позиціи, на безбреж
номъ океанѣ, уясняя себѣ дивную обрядовую сторону его богослуженія, не рас- 
ширяется-ли душа наша до мѣры „полноты Христовой"? Въ праздникѣ и праз
дникомъ св. Церкви все примирено... И колеблется индиферентизмъ религіозный, 
разбивается ледъ постыднаго равнодушія къ церковно-народнымъ торжествамъ, 
душа наполняется священнымъ восторгомъ и слезы умиленія исторгаются изъ 
давно уже не влажныхъ глазъ. Вникнешь въ свѣтлый празднуемый святою Цер
ковію праздникъ Св. Пасхи и съ убѣжденностію скажешь со св. Отцомъ: „да, 
кому Церковь не мать, тому Вотъ не отецъ,—кто бѣжитъ отъ церковной жизни, 
у того пустота въ религіозныхъ отношеніяхъ къ Богу"... Попятно, что мы особен
но рекомендуемъ вниманію пастырей для церковныхъ и школьныхъ библіотекъ 
сборникъ съ такимъ характеромъ на страницахъ нашего миссіонерскаго журна
ла.—Нельзя не поблагодарить издателя за его. трудъ и за прекрасную внѣшнюю 
сторону изданія (м. Май, 1898 г.).

3. „ВЪ ПОДАРОКЪ МАТЕРИ и ДОЧЕРИ
Спб. 189$ г. (Новая книга).

К Н ИГА О Д О Б Р Е II А:
Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ для епархіальныхъ жен

скихъ училищъ. („Церков. Вѣдомости" 189 ) г., № 34).
Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ для библіотекъ церковно

приходскихъ школъ, особенно женскихъ, и тѣхъ въ коихъ вмѣстѣ съ мальчиками 
обучаются и дѣвочки. („Церк. Вѣд." 1899 г. № 29).

Особымъ Отдѣломъ Учен. Комитета Минист. Народи. Просвѣщенія (доіы) 
въ ученич. библіотеки низшихъ училищъ, а также въ безплатн. народи, читальни 
и библіотеки (Журналъ Отдѣла, отъ 3 сентября 1899 г., за X? 1105).

„Церковн. Вѣдомости", характеризуя содержаніе книги, говорятъ: „Въ 
книгѣ собрано 20 статей, изъ которыхъ каждая, имѣя своимъ предметомъ какой- 
либо разсказъ, заключаетъ въ себѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ, назиданіе религіозно-нрав
ственнаго характера для женщинъ въ различныхъ періодахъ ихъ жизни—по от
ношенію къ Богу и ближнимъ, въ частности—по отношенію къ родителямъ, къ 
мужу и дѣтямъ и къ окружающимъ ея людямъ... (А« 27 за 1899 г.).

Церк.-прих. школа. —„Это уже третій сборникъ, принадлежащій одному и 
тому же составителю, сборникъ, по поводу котораго приходится только благода
рить его отъ лица всѣхъ матерей и дочерей, которымъ попадетъ въ руки’ этотъ 
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прекрасный подарокъ... Книга имѣетъ въ виду матерей и дочерей преимуществен

но изъ народа простаго, а потому и можетъ представлять прекрасное, назидатель
ное чтеніе для грамотныхъ сельскихъ матерей и дочерей, Рисунокъ на книжкѣ 
представляетъ изображеніе грамотной матери-крестьянки, обучающей по книгѣ 
свою дочь, а меньшихъ дѣтей обучающая молитвамъ, благоговѣйно указывая на 
икону съ подвѣшенною къ ней лампадкой44 (Кп. 1-я. Августъ, за 1899 г.).

„Миссіонер. Обозр.44 —„Новое изданіе г. Преображенскаго представляетъ 
собою рядъ назидательныхъ статей, предметомъ которыхъ служитъ вопросъ о 
значеніи и назначеніи женщины, при чемъ рѣшается этотъ вопросъ не на осно
ваніи различныхъ соціальныхъ теорій, которыя уже давно на разные лады трак
туютъ о положеніи женщины, а па основаніи Евангелія, исторіи и живой дѣйстви
тельности. Еще одна характерная черта статей, входящихъ въ сборникъ г. Пр— 
го,—ихъ церковность, т. е. соотвѣтствіе изображаемаго ими идеала женщины то 
му идеалу,'который различными средствами старается изобразить и воспитать въ 
своихъ членахъ наша Православная Церковь. Въ этомъ—лучшая рекомендація 
характера разсматриваемаго труда... Мы выражаемъ искреннее наше желаніе, 
чтобы назначаемое авторомъ его изданіе „въ подарокъ матери и дочери нашло 
себѣ мѣсто среди тѣхъ немногочисленныхъ книгъ, которыя начинаютъ появляться 
на нашемъ книжномъ рынкѣ и которыя своимъ прекраснымъ содержаніемъ гораз
до больше отвѣчаютъ хорошей цѣли всякаго подарка, чѣмъ всѣ дорогія, но пу
стыя изданія.

Внѣшнія стороны этой книжки, мало сказать прекрасны,—онѣ просто худо
жественны44. (Кн. Іюль-Августъ, за 1899 г.).

Харьковскій Е. Уч. Совѣтъ, чрезъ журналъ, „Вѣра и Разумъ44 всѣ три 
изданія наши рекомендуетъ уѣзднымъ отдѣленіямъ и наблюдателямъ а также завѣ
дующимъ школами епархіи, какъ весьма пригодныя для пріобрѣтенія въ школь
ныя библіотеки и для раздачи учащимся въ школахъ въ видѣ наградъ. •(№ 11, 
за 181)9 г.).

Цѣна каждой книги (въ прочн. и очень крас. перепл.) для церк.-прих. и 
др. низшихъ народи, школъ, при выпискѣ отъ издателя, вмѣсто 50 к.- 35 к. безъ 
перес., а съ перес.—45 к., заказн.-50 к. Экземпляры па веленевой бумагѣ (имѣ
ется весьма огранич. колич.)—на 15 к. дороже. За всѣ три книги съ перес. 
заказн.—1 р. 35 к. Можно почтовыми марками. Палож. плат. за три книги— 1 р. 
50 к.

Главный складъ книгъ у издателя: Спб., Звенигородская ул., д. 12.

Поступилъ въ продажу второй томъ (съ 1850- 1862 г.)
Автобіографическихъ записокъ Высокопреосвященнаго Саввы, 

архіеп. Тверскаго съ приложеніемъ алфавитнаго указателя. Цѣна 
2 р. 50 к. безъ пересылки. Въ Москвѣ въ книжн. магаз. у Гла
зунова, Суворина, Карбасникова, Сытина; въ С.-Петер.—у Ту
зова; въ Кіевѣ—у Оглоблина, Складъ книги (802 стр ) у священ
ника Геннад. Виноградова (Москва, Ильинка, Юпіков. пер., церк. 
домъ) и въ Владимірѣ въ квартирѣ законоучителя Владимірской 
гимназіи Н. Вл. Покровскаго. Выписывающіе изъ склада (первый 
томъ—цѣна 2 руб. и второй—2 руб. 50 коп.) за пересылку не 
платятъ.
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Отъ священно-церковно-служителей села Арбузова, Влади
мірскаго уѣзда.

Въ приходѣ села Арбузова, Владимірскаго уѣзда, 
имѣется нужда въ викарномъ священникѣ. Желающіе 
принять на себя обязанность благоволятъ письменно 
предложить свои условія священно-церковно-служите- 
лямъ означеннаго села по адресу: Ст. Ундолъ, Моск.- 
Нижег. жел. дор., Собинская Мануфактура.,

въ 1900 году
Годъ изданія сорокъ первый.

Изданіе журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" въ 1900 году, сорокъ 
первомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться на прежнихъ осно
ваніяхъ. При благословеніи преосвященнѣйшаго Виссаріона, епископа Ко
стромская и Галичскаго, несшаго труды по редакціи „Душеполезнаго 
Чтенія" ровно тридцать лѣтъ, и при его полномъ постоянномъ содѣй
ствіи, новая редакція и въ слѣдующемъ (теперь и уже одиннадцатомъ) 
году будетъ продолжать то же святое дѣло—служить духовному и нрав
ственному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности назидатель
наго и понятнаго духовнаго чтенія.

Въ изданныхъ доселѣ ста двадцати томахъ (въ четыреста восьми
десяти книгахъ) Душеполезнаго ‘Чтенія уже имѣется достаточное основа
ніе для сужденія о журналѣ и только для лицъ незнакомыхъ съ нимъ 
считаемъ необходимымъ присовокупить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. от

цевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нра
воучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на совре
менныя явленія въ общественной и частной жизни. 3) Церковно-истори
ческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и исторически авторитет
ныхъ памятниковъ. 4) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслу
гамъ для Церкви и по духовнонравствепной жизни. 5) Письма и разныя 
изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофапа-Затворника, іеросхимонаха о. Ам-

4
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вросія Оптинскаго и преосв. Іереміи Отшельника. „Бесѣды" Вселенскаго 
патріарха Анѳима VII, достойнаго преемника святѣйшаго патріарха Фотія 
и мудраго первосвятителя православной Церкви. Уроки благодатной жизни 
по руководству о. Іоанна Кронштадскаго. Слова, поученія и внѣбогослу
жебныя чтенія особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе 
знаменитыхъ пастырей Церкви. 6) Общепонятное и духовно-поучительное 
изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Описаніе путешествій 
къ святымъ мѣстамъ и „богоспасаемымъ градамъ*.  8) Новыя данныя о 
расколѣ, особенно при содѣйствіи высшаго спеціалиста по расколу Н. И. 
Субботина. Подъ его же ближайшимъ наблюденіемъ приготовляется для 
Душеполезнаго Чтенія іТродолженіе начатаго въ прекратившемся теперь 
журналѣ „Братское Слово*  сочиненія извѣстнаго противораскольническаго 
писателя Егора Антонова—Разсмотрѣніе изданной поповцами Австрійскаго 
согласія книги: „Разборъ отвѣтовъ на сто пять вопросовъ*.  9) По воз
можности документальныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о запад
ныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, 
реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обря
довъ. По тому самому, что редакторъ журнала долгое время преподавалъ 
о западныхъ исповѣданіяхъ въ Московской Духовной Академіи и три раза 
отправлялся за-границу, чтобы лучше ознакомиться съ ними на мѣстѣ,— 
на этотъ отдѣлъ обращено его особенное вниманіе.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Душеполезнаго 
Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается съ особымъ счетомъ стра
ницъ „Полное собраніе резолюцій Филарета Митрополита Московскаго*,  съ 
предисловіемъ и примѣчаніями лучшаго знатока жизни и твореній святи
теля Филарета,—профессора Моск. Д. Академіи И. Н. Корсунскаго.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1900 году въ Душеполезномъ 
Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными 
рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о журналѣ, 
слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи преосвященный Ѳео
фанъ—докторъ Богословія и затворникъ, на обращенный къ нему вопросъ 
о выборѣ чтенія, писалъ: „Для чтенія выписывайте журналъ „Душеполез
ное Чтеніе*.  Очень пригодный журналъ и дешевый—4 р. съ пересыл
кой*.  И въ другомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: „Душеполезное Чтеніе*  я 
получаю. Это единственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются „му
дрованіями"... И еще: „Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ подарокъ не наилуч
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шій... Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ: „Душеполезное Чтеніе" и 
дешевѣе всѣхъ".

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что „Душеполезное Чтеніе 
всецѣло и исключительно оправдываетъ свое названіе"... „Среди журналовъ, 
избравшихъ для себя нарочитою цѣлію—давать своимъ читателямъ на
зидательное чтеніе, говоритъ Руководство для Сельскихъ Пастырей, на 
первомъ мѣстѣ мы должны поставить Душеполезное Чтеніе"... „Долговре
менный опытъ, конечно, только способствуетъ редакціи журнала въ ея 
стремленіяхъ улучшить дѣло, наилучше удовлетворить потребностямъ вре
мени и тѣмъ достигать намѣченныхъ цѣлей"... Въ высшей’ степени сочув
ственно отзывается журналъ о Письмахъ преосвященнаго Ѳеофана, печа
тающихся въ Душеполезномъ Чтеніи: „Содержаніе ихъ самое разнообраз
ное: здѣсь идетъ рѣчь и о самыхъ обыденныхъ предметахъ и явленіяхъ 
жизни человѣческой, и о предметахъ высшаго христіанскаго благочестія, 
и о вѣрѣ, и о знаніи... Строки, писанныя рукою великаго подвижника, 
драгоцѣнны... Находясь въ затворѣ, вдали міра, преосвященный Ѳеофанъ 
не переставалъ до конца дней своей жизни быть истиннымъ руководителемъ 
всѣхъ, кто къ нему обращался. А теперь и изъ гроба онъ продолжаетъ 
быть такимъ же смиреннымъ и мудрымъ учителемъ всѣхъ, искренно ищущихъ 
своего спасенія и ревнующихъ о правой жизни"... Подобнымъ же образомъ от
зывается журналъ и о письмахъ Оптинскаго старца іеросхимонаха отца 
Амвросія, печатающихся въ Душеполезномъ Чтеніи.

И въ Русскомъ Словѣ читаемъ: „Душеполезное Чтеніе богато, какъ 
и всегда, статьями популярными и нравоучительными, которыя всѣ чита
ются легко и съ интересомъ. Большую цѣнность представляютъ печатаю
щіяся здѣсь письма преосвященнаго Ѳеофана Затворника и Амвросія Оп
тинскаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души и учителей христіанской 
мудрости. Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заключается цѣлая система 
христіанской философіи"... Редакція Троицкихъ Листковъ съ своей сторо
ны присовокупляетъ: „Отъ души совѣтуемъ нашимъ читателямъ выписы
вать этотъ воистинну душеполезный журналъ. Это такое чтеніе, которое 
даетъ пищу уму и сердцу и'за которымъ отдыхаетъ душа"...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 
16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуро
ромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный 
духовный журналъ Душеполезное Чтеніе одобрить въ настоящемъ его 
видѣ для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

4*
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Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.300 стра
ницъ, 4 рубля съ пересылкой. За-границу—5 рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: Душеполезнаго Чтенія, при 
церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитрій Касицынъ.

Иллюстрированный Духовный Журналъ 

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ. 
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ въ библіотеки 

духовно-учебныхъ заведеній.
Программа статей журнала на будущій годъ слѣдующая-.

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ 
исторіи библейской, общей, русской, церковной и гражданской. 2) Церковь 
Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописанія служителей Христовой исти
ны, воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Хри
стіанское богослуженіе. Исторія его и его значеніе. 4) Христіанское искус
ство. Исторія его и современное состояніе. 5) Церковная географія. Пу
тешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Еван
гельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ 
русской земли и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе 
и правоученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное изло
женіе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8)Реолигіозно-нравственная оцѣн
ка художественныхъ произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бы
товая жизнь. Разсказы, дневники, записки, воспоминанія изъ церковно
бытовой и религіозно-нравственной жизни.

«Воскресный День» даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и доставк.:
52 №№ журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ 1% печатныхъ 

листовъ, большаго формата каждый.
52 №№ газеты «Современная Лѣтопись» по слѣдующей программѣ:

1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Обзоръ событій 
церковно-общественной жизни какъ въ Россіи, такъ и за границей. 3) 
Распоряженія епархіальныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ.
5) Разныя извѣстія.
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52 №№ «Воскресныхъ Листковъ», пріобрѣтшихъ такую извѣстность 
что ихъ каждый годъ расходится до двуъ милліоновъ экземпляровъ.

Кромѣ того, въ теченіи года подписчики получатъ*.

12 Кн. «Воскреснаго Собесѣдника» въ 2 листа каждая книга. Въ 
«Воскресномъ Собесѣдникѣ» будутъ печататься: 1) слова, поученія на 
воскресные и праздничные дни, 1) для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій 
статьи изъ русской церковной исторіи. Въ концѣ года изъ книгъ «Во
скреснаго Собесѣдника» составятся 2 большія книги. Поученія будутъ 
разсылаться за 2 мѣсяца до ихъ произнесенія въ храмахъ.

Подписка цѣна на «Воскресный день» со всѣми приложеніями, съ 
пересылкой и доставкой, НА ГОДЪ 4 р., НА 1/2 ГОДА 2 р. 50 к.

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ 
1 экз. безплатно.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. 
Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель священикъ С. Уваровъ.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ
«Воскресные листки» содержатъ въ себѣ: толкованіе евангелія отъ 

Луки; разсказы изъ священной исторіи; исторію христіанскихъ праздниковъ, 
описаніе наиболѣе чтимыхъ православною Церковью святыхъ иконъ, а 
также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками по 
отношенію къ современной жизни христіанъ. Каждый «Воскреспый Лис
токъ» снабженъ рисункомъ, соотвѣтствующимъ его содержанію.

Всѣхъ «Воскресныхъ Листковъ» по 1899 г. вышло 450 ».‘Цѣна 
каждаго листка 1 коп., 100 листовъ стоятъ 70 коп., съ пересылкою 
90 коп., книжки (по 50 листковъ) 40 коп., съ пересылкой 45 коп., 
всѣхъ книжекъ^вышло 9. Выписывающіе листки на 5 руб. за пересылку 
не платятъ.

Братствамъ, а равно и всѣмъ, выписывающимъ листки на 25 руб
лей, «Воскресные Листки» уступаются по 60 коп. за 100 листковъ съ 
пересылкой.

На одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго содержанія.
ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ*'.
Рекомендуется для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ.

1 выпускъ—Земная жизнь Спасителя.
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2 выпускъ—Жизнь св. Апостоловъ.
3 выпускъ—Исторія Христовой Церкви до Константина Великаго.
4 выпускъ—Вселенскіе соборы.
5 выпускъ—Жизнеописаніе св. пустынниковъ.
Цѣна каждаго выпуска 50 коп., съ перес. 65 к.

Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ св. Николая 
чудотворца, Цѣна съ перес. 75 коп.

Поученія на воскресные и праздничные дни. Цѣна 75 к. съ перес. 80 к.

О продолженіи изданія въ 1900 (пятомъ) году
ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ14.
«Миссіонерское Обозрѣніе» служитъ органомъ внутренней миссіи и 

посвящено всестороннему изслѣдованію и обличенію русскаго сектантства 
раціоналистическаго (духоборчества, молоканства, жидовства, субботства, 
штундобаптизма, пашковщины, толстовства и др.) и мистическаго (хлыстов
ства, скопчества, шалопутства и др.), а также и расколо-старообрядчества. 
Послѣдній отдѣлъ въ новомъ году будетъ значительно расширенъ въ объемѣ 
и программѣ, въ виду прекращенія изданія противораскольничьяго органа 
«Братское Слово», такъ что нашъ журналъ станетъ на стражѣ интересовъ 
противораскольничьей миссіи и расколовѣдѣнія такъ же зорко и дѣятельно, 
какъ, съ Божіею помощью, уже 4 года онъ служитъ интересамъ противо- 
сектатской миссіи и дѣлу сектовѣдѣнія. Редакція надѣется, что чрезъ это 
объемъ журнала увеличиться и содержаніе обогатится новымъ разнообра’ 
зіемъ матеріала.

«Миссіонерское Обозрѣніе» и въ 1900 (пятомъ) году издается на тѣхъ 
же основаніяхъ, въ томъ же направленіи, по прежней программѣ и въ томъ 
же порядкѣ, т. е. ежемѣсячными книжками (12 въ годъ), съ Приложеніемъ 
4 книгъ (трехмѣсячника), и Миссіонерскими листиками при сихъ книгахъ 
въ Формѣ «Отвѣты изъ слова Божія».

условія подписки остаются безъ перемѣны.
Бъ 1900 году за подписную плату въ шесть руб. съ пересылкою вы

сылается подписчикамъ полное изданіе «Миссіон. Обозр.», въ количествѣ 12 
ежемѣсячныхъ книгъ и 4 книгъ Приложенія съ Миссіонерскими при нихъ 
же листиками. За 5 рублей подписчики получатъ только—12 выпусковъ 
журнала. Отдѣльно отъ журнала подписывающіеся на Приложенія вносятъ 
три рубля. «Народно-Миссіонерская Библіотечка» (въ количествѣ свыше 60 
названій)—два руб. съ пересылкою. Присылающіе требованіе на Библіотеч
ку вмѣстѣ съ подпискою на журналъ прилагаютъ только 1 р. 40 к.
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Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, Литейный пр., д. № 34, кв. 
4, въ редакціи «Миссіонерскаго Обозрѣнія». Въ Кіевѣ—въ кн. магазинахъ 
Оглоблина и Розова, въ Москвѣ—въ Сѵнодальной типографіи и во всѣхъ 
извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Оставшіеся въ редакціи экземпляры журнала «Миссінерскаго Обозрѣ
нія» 1898 и 1899 годовъ продаются по 4 руб.; за годовое изданіе 1896, 1898 
и 1899 гг.,—т. е. за три года вмѣстѣ—десять руб.; экземпляры 1897 въ 
продажѣ имѣются только неполные по 3 руб. Пересылка по вѣсу.

Приложенія 1898 и 1899 гг., заключающія въ себѣ полный кругъ 
проповѣдей на всѣ воскресные и праздничные дни, а также церковныя по
ученіе въ охраненіе православныхъ чадъ церкви отъ лжеученія штунды, 
пашковщины, хлыстовства и раскола,—стихотворенія, повѣсти и разсказы 
для чтенія грамотному народу и школьникамъ, высылаются за 2 р. 50 к, 
(восемь книгъ, около ста печатныхъ листовъ).

Краткая программа книжекъ журнала.
1) Руководственныя статьи по миссіонерству и сектовѣдѣнію. II) 

Апологетическія и полемическія статьи объ основныхъ истиннахъ вѣры и 
нравственности. Обличеніе заблужденій русскихъ сектъ, коему посвящается 
особый отдѣлъ подъ заглавіемъ: «Какъ возражаютъ сектанты и раскольни
ки и что отвѣчаютъ православные миссіонеры? III) Критическій разборъ 
сектантскихъ катихизисовъ, обрядниковъ и другихъ письменныхъ вѣроизло
женій русскаго сектанства. IV) Историческія свѣдѣнія и матеріалы о рус
скомъ сектантствѣ. V) Изъ міра заграничнаго сектанства: о сектахъ на 
западѣ и отношеніяхъ ихъ къ русскому сектанству VI) О церковно-граждан
скихъ узаконеніяхъ и дѣйствующихъ распоряженіяхъ власти о сектахъ и о 
преступленіяхъ отпадшихъ противъ вѣры и церкви. VII) Миссіонерская 
методика. Мнѣнія и сужденія объ условіяхъ успѣшнаго дѣйствованія на 
миссіонерскомъ поприщѣ по пресѣченію развитія сектанства въ прихо
дахъ и по охраненію православнаго народа отъ прираженія къ нему иновѣр
ныхъ и сектантскихъ мнѣній, навыковъ и обычаевъ. Миссіонерскіе запросы 
и отвѣты по поводу недоумѣнныхъ и затруднительнныхъ случаевъ въ мис
сіонерской практикѣ. VIII) Изъ записокъ и дневникомъ миссіонеровъ и па
стырей. IX) Миссіонерство', секты и расколъ (хроника). О дѣятельности 
противосектантской и противораскольничьей миссіи и современномъ состояніи 
русскаго сектантства и раскола. О выдающихся судебныхъ процессахъ по 
сектантскимъ дѣламъ. Статистическія свѣдѣнія о русскихъ сектахъ и проч. 
О дѣятельности епархіальныхъ миссій, о мѣропріятіяхъ духовной и граж
данской власти по пресѣченію распространенія лжеученій сектантства, о со
стояніи и движеніи въ мірѣ расколосектантства. А также будутъ послѣдова
тельно помѣщаться свѣдѣнія о сектахъ иностранныхъ и о мѣрахъ борьбы 
съ ними въ инославныхъ церквахъ, поучительныхъ и для дѣятелей право
славной миссіи. Московскій расколъ (особый отдѣлъ хроники). X) Лѣтопись 
духовной и свѣтской печати по вопросамъ миссіи. XI) Библіографія. Разборъ 
вновь вышедшихъ книгъ, относящихся къ миссіи. XII) Извѣстія и замѣтки- 
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Этотъ отдѣлъ предположено расширить и наполнить свѣдѣніями о самыхъ 
живыхъ духовныхъ интересахъ современной жизни церкви и общества.

Программа (4 книжекъ) приложенія.
1) Положительное изъясненіе и полемико-истолковательный разборъ 

мѣстъ Свящ. Писанія, извращаемыхъ лжеученіями русскаго сектантства. II) 
Извлеченія изъ твореній св. отцовъ (преимущественно II—V вв.) и про
изведеній знаменитѣйшихъ авторовъ отечественной церкви—ученія о тѣхъ 
догматическихъ, нравственныхъ и обрядовыхъ истинахъ вѣры, относительно 
коихъ неправо мыслятъ русскіе сектанты. III) Догматическія проповѣди и 
библейско-истолковательныя. IV) Внѣбогослужебныя чтенія и собесѣдованія. 
V) Бесѣды въ обличеніе лжемудрованія русскаго расколо-сектантства. VI) 
Очерки и разсказы изъ религіозной и бытовой жизни русскаго сектантства 
и раскола для чтенія грамотному народу и школьникамъ. VII) Миссіонерскіе 
листки, представляющіе отвѣты изъ слова Божія вопрошающимъ, а также 
и листки (для народнаго чтенія) священно—и церковно-историческаго харак
тера. VIII) Историко-апологетическіе очеркй жизни и письменности мужей 
апостольскихъ и вселенскихъ отцовъ и учителей первыхъ 3 вѣковъ, какъ 
неложныхъ свидѣтелей истины, содержимой православною церковію. IX) 
Въ книгахъ приложенія будутъ помѣщаться священныя изображенія и пор
треты знаменитѣйшихъ іерарховъ и извѣстныхъ дѣятелей миссіи.

Редакторъ-Издатель В. М. Скворцовъ.

Открыта подписка на еженедѣльный иллюстрированный журналъ
Издается съ 1885 года.

безъ доставки. 5 рублей, съ дост. и перес. 6 рублей

рѵоежхж іияоііжжж%
ИЗДАНІЕ П. И. СОЙКИНА

подъ редакціею
А. И. ПОПОВИЦКАГО И ПРИ УЧАСТІИ

Отца Іоанна Кронштадтскаго.
«РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ. представляетъ собою единственный въ Россіи 

журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго чтенія: по богатству же 
разнообразію и занимательности содержанія и художественности рисунковъ 
его можно смѣло сравнить съ лучшими отечественными изданіями.

ПОДПИСЧИКИ ВЪ ТЕЧЕНІИ 1900 ГОДА ПОЛУЧАТЪ:
Иллюстрирован. 52 Каждый номеръ въ размѣрѣ 16 стран. боль

шого Формата, съ рисунками изъ исторіи русскаго народа, русской право
славной церкви и др.

12 Ежемѣсячныхъ книгъ каждая объемомъ 180—240 страницъ, заклю
чающимъ въ себѣ: историческія повѣсти и разсказы, описанія святынь, 
и т. п.

Допуск. разсрочка: при подпискѣ 2 руб.,къ!-му апрѣля 2 руб. и къ 
іюлю остальные.
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И кромѣ того на металлѣ БЕЗПЛАТНО исполненная въ 12 красокъ копія 
съ нерукотвореннаго

ОБРАЗА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
Точный снимокъ съ иконы, находящейся въ домикѣ Петра Великаго въ Спб.

Изъ года въ годъ увеличивающаяся подписка на «РУССКІЙ ПАЛОМ
НИКЪ» показала намъ, что мы вѣрно поняли желаніе читателей — имѣть 
полезный журналъ для душеспасительнаго чтенія, строго выдержаннаго ре
лигіозно-нравственнаго направленія, —журналъ, ^который бы и поучалъ чи
тателя, указывая ему на достойные подражанія примѣры святой жизни и 
служа какъ бы кормчимъ среди житейскихъ соблазновъ, и въ то же время 
давалъ бы разнообразное, интересное чтеніе, занимая читателя въ часы 
досуга.

Съ художественной стороны особенно цѣнными являются рисунки 
изъ исторіи русскаго народа и православной церкви, такъ какъ они помо
гаютъ читателю прекрасно ознакомиться съ изображаемыми здѣсь истори
ческими лицами.

Этой высокой цѣли мы служимъ уже 15 лѣтъ, съ благословенія досто
чтимаго Кронштадтскаго Пастыря, о. Іоанна, принявшаго близкое участіе въ 
нашемъ изданіи,—и, при помощи Божіей, твердо рѣшили и дальше идти въ 
томъ же направленіи.

Въ 12 книжкахъ «Русскаго Паломника» будетъ дано:
1) Вѣрнымъ путемъ, Повѣсть изъ современной жизни въ 2-хъ частяхъ.

A. И. Красницкаго. Содержаніе этой повѣсти служитъ до нѣкоторой степени 
отвѣтомъ на крайне интересный для каждаго вопросъ «Въ чемъ счастье?»

2) Іудейскій царь Соломонъ. Соч. Ф. В. Фаррара. Переводъ свящ. М. 
Славницкаго. Имя автора сочиненія слишкомъ извѣстно, чтобы распростра
няться о значеніи его трудовъ. Авторъ знатокъ Палестины, лично бывав
шій въ ней и подъ личнымъ живымъ впечатлѣніемъ писавшій о событіяхъ, 
происходившихъ тамъ во времена, отдаленныя отъ насъ многими столѣтія
ми, и въ этомъ сочиненіи съумѣлъ возстановить эту древность полною жиз
ни и красокъ. Добро и зло, свѣтъ и мракъ и здѣсь чередуются во взаимной 
борьбѣ, представляя такъ много поучительныхъ страницъ въ примѣненіи 
къ нашей собственной жизни и поступкамъ.

3) Русскіе подвижники XIX в. I ч. Историко-біографическіе очерки 
Е. Поселянина. Въ этихъ очеркахъ описана жизнь болѣе 30-ти лицъ, про
славившихъ себя въ истекающемъ столѣтіи великими подвигами благочестія. 
Разнообразные событія и подвиги, описанные живо и съ глубокимъ вооду
шевленіемъ, множество поучительныхъ и трогательныхъ примѣровъ сообща
ютъ новому труду Е. Поселянина выдающійся и захватывающій интересъ.

4) За святую обитель. Историческій романъ изъ смутнаго времени.
B. П. Лебедева. Авторъ избралъ любопытную и знаменательную эпоху въ 
исторіи нашего отечества. Въ царствованіе умнаго, но несчастнаго царя 
Василія Іоанновича Шуйскаго, русской землѣ грозила гибель. Исконный 
врагъ Россіи —Польша, буйные казаки, русскіе измѣнники рвали на части 
царство московское. Въ эту черную годину, знаменитая святыня земли рус
ской, Троице-Ссргіева лавра явила примѣръ стойкости, самоотверженности 
и любви къ отчизнѣ. Тема разработана чрезвычайно художественно. Всѣ 
эпизоды очерчены смѣло, живой кистью, съ характерной особенностію обра
зовъ и лицъ отдаленнаго времени.

5) Русскія миссіи на окраинахъ. Историко-этнографическій очеркъ. 
Прот. I. Б—ва. Въ этой книгѣ впервые собраны въ одно цѣлое полныя 
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интереса свѣдѣнія о распространеніи христіанства у киргизовъ, калмыковъ 
и среди дикихъ кавказскихъ горцевъ. Очерки читаются легко и рисуютъ 
читателю массу новыхъ и весьма интересныхъ картинъ.

6) Бытовые очерки современной Палестины С. И. Кончиловича, 
Жизнь современныхъ обитателей Палестины характерна въ томъ отношеніи, 
что въ ней сохранилось до настоящаго времени множество чертъ и особен
ностей изъ далекихъ библейскихъ временъ. Въ настоящемъ очеркѣ всѣ та
кія особенности собраны въ одно цѣлое и въ общемъ даютъ прекрасный 
живой комментарій къ библейскимъ разсказамъ о разныхъ событіяхъ. Книж
ка составлена весьма умѣло и занимательно, и несомнѣнно, будетъ прочи
тана нашими читателями съ большимъ интересомъ.

7) Подвижники XIX в. II ч. Историко біографическіе очерки Е. 
Поселянина.

8) Наши черные единовѣрцы. Составили Ѳ. Бучинскій и Ѳ. Рыбскій. 
На Африканскомъ плоскогорій, къ востоку отъ Чермнаго моря обитаетъ 
народъ ЭФІопскаго племени. Современные абиссинцы, считающіе себя едино
вѣрными съ православными народами, отличаются очень разнообразными и 
оригинальными особенностями религіозной и бытовой жизни. Мы думаемъ, 
что нашимъ читателямъ будетъ интересно ознакомиться съ этимъ народомъ, 
который далеко-далеко отъ насъ, въ странѣ чернокожихъ, хранитъ къ намъ 
добрыя чувства съ давнишнихъ временъ, дорожитъ всѣмъ священнымъ, что 
приходитъ къ нимъ изъ Россіи и славитъ съ нами Бога, «если не едиными 
устами, то единымъ сердцемъ».

9) Милость Божія надъ царями и правителями земли русской. Н. В. 
Мягкова. Тысяча слишкомъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ образовалось 
русское государство и девять вѣковъ съ того времени, какъ разсѣялась, 
надъ нимъ тьма язычества и яркій свѣтъ христіанской истины осіялъ весь 
русскій народъ. Въ теченіе всего этого долгаго періода времени неустанно 
изливались милости Божіи надъ Русью православной. Всемогущій Промыслъ 
Божій, ведя Россію къ тому недосягаемому величію, на какомъ очутилась 
она въ настоящее время, явно охранилъ въ мгновенья смертельной опасно
сти, когда всѣ человѣческія силы оказывались ничтожными, державныхъ 
Вождей и Правителей, и исторія сохранила намъ много Фактовъ подобнаго 
рода. Авторомъ собрано по возможности все, что извѣстно объ этихъ про
явленіяхъ Милости Божіей къ русскому народу.

10) «Ты побѣдилъ, Галилеянинъ». Изъ древней церковной исторіи. 
Н. Малицкаго. Повѣсть относится къ эпохѣ римскаго Импертора Юліана 
Отступника, который, отказавшись отъ христіанской вѣры, возвратился къ 
одряхлѣвшему и отжившему свое время язычеству. Онъ хотѣлъ поднять 
языческій культъ на такую-же нравственную высоту, какой отличалось 
христіанство, христіанство-же стремился унизить и попрать. Его борьба съ 
христіанствомъ иди, вѣрнѣе, борьба выдвинутаго имъ язычества съ хри
стіанствомъ полна глубокаго интереса. Христіанство восторжествовало. 
Юліанъ-Отст.упникъ призналъ себя побѣжденнымъ. «Ты побѣдилъ, Галилея
нинъ!» (т. е. Христосъ), воскликнулъ онъ при несчастномъ для него исходѣ 
предпринятой имъ борьбы съ христіанствомъ. Этотъ моментъ и составляетъ 
основу повѣсти.

11) «Туча съ запада». Историческая повѣсть Р—скаго. Повѣсть за
хватываетъ то отдаленное время (IX и Хвв.), когда западные славяне на
чали принимать христіанство съ Востока, прогнавъ отъ себя католическихъ 
проповѣдниковъ. Эпоха этой борьбы весьма интересна: здѣсь читатель зна
комится съ средневѣковыми нравами, и суровостью съ религіознымъ Фана
тизмомъ, съ рыцарствомъ и его воинственнымъ религіознымъ пыломъ, съ 
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духомъ папства того времени и отношеніемъ его къ Восточной церкви, и 
вообще съ тѣмъ временемъ, когда западные славяне (Чехи и Моравы) не 
могли выдержать борьбы съ католичествомъ и отпали отъ общаго всему сла
вянству православія.

12) Князь-Мученикъ. Историческій романъ В. П. Лебедева. Мрачныя 
времена татарскаго владычества на Руси выдвигали много свѣтлыхъ лично
стей, отдававшихъ себя на жертву татарскимъ ханамъ для того, чтобы 
спасти, хоть на краткое время, Россію отъ новаго погрома татарскаго. Эти 
личности, по словамъ лѣтописцевъ, являются вмѣстѣ и героями, и мучени
ками. Таковъ былъ князь Михаилъ Ярославичъ Тверской, замученный и 
умерщвленный въ ордѣ по навѣту злобнаго Еавгадыя, любимца ханскаго и 
по повелѣнію молодаго, но уже жестокаго хана, Узбека. Тверитяне, озлоб
ленные и измученные татарскими поборами, поднялись на притѣснителей и 
разбили крупный отрядъ татарскій. Месть ханская грозила не только Тве
ри, но и всей Руси, если-бы князь-мученикъ Михаилъ Тверской не пошелъ 
на муки за отчизну. Поэтому лѣтописи и именуютъ святого князя «отечество
любцемъ». Авторъ беретъ для своего романа послѣдніе годы княженія Ми
хаила Тверскаго. Заключительная глава романа посвящена описанію торже
ственнаго перевезенія мощей князя-мученика въ его отчину—Тверь.

Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная улица № 12, собств. 
домъ.

31-й годъ ИЗДАНІЯ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 Г.

Иллюстрированный журналъ литературы, политики и со
временной жизни, со многими приложеніями.

Подписная цѣна на годовое изданіе «НИВЫ» 1900 г. 
со всѣми приложеніями:

Безъ доставки въ С-Петербургѣ 5 р. 50 к. Съ доставкою въ С-Петербургѣ 
6 р. 50 к.

Съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Россіи 7 руб. За границу 10 р.

Безъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ «НИВЫ».
1) въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Н. Печковской, Петровской линіи. 6 р. 25 к.
2) въ Одессѣ, въ книж. маг. «Образованіе», Ришельевская, № 12. 6 р. 50 к. 
Разсрочка подписной платы для Гг. иногородныхъ подписчиковъ допускается

на слѣдующихъ условіяхъ: Въ два срока: при подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1900 г. 
3 руб. Въ три срока: при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1900 г. 2 руб. и 1 Августа 

1900 г. 2 руб.

Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежденіяхъ 
(въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и въ друг. городахъ), при коллективной под
пискѣ за поручительствомъ Гг. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа 
допускается на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Съ 1900 года «Нива» вступаетъ въ четвертое десятилѣтіе своего существо
ванія. За нами, слѣдовательно, тридцать лѣтъ общенія съ читателями, и постоянно 
возвраставшее съ годами число подписчиковъ и сочувствіе къ журналу краснорѣ
чивѣе всякихъ словъ свидѣтельствуютъ о томъ довѣріи, которое питаютъ читатели 
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къ «Пивѣ». Это избавляетъ пасъ отъ надобности подробно излагать нашу програм
му при наступленіи каждаго новаго подписного года.

Какъ всегда, мы и въ истекающемъ году, не щадя силъ и жертвъ, стара
лись быть на высотѣ нашей задачи, и читатели могутъ быть увѣрены, что и впредь 
«Нива» и ея Ежемѣсячныя Литературныя Приложенія будутъ служить откликомъ 
па всѣ сколько-нибудь значительныя событія дня, что выдающіяся литературныя 
и художественныя силы примутъ въ журналѣ участіе, и что читатели найдутъ въ 
немъ желаннаго собесѣдника при обсужденіи всего, что ободряетъ и возвышаетъ, 
заботитъ и волнуетъ и печалитъ родину.

Кромѣ обширнаго литературнаго и художественнаго матеріала, критиче
скихъ, историческихъ и популярно-научныхъ изслѣдованій, иллюстрацій и статей, 
посвященныхъ событіямъ современной политической и общественной жизни, «Ни
ва» уже въ теченіе многихъ лѣтъ даетъ, въ видѣ безплатныхъ приложеній къ жур
налу, сочиненія выдающихся или классическихъ нашихъ писателей, желая этимъ, 
по возможности, содѣйствовать широкому распространенію лучшихъ произведеній 
родного слова. Для будущаго, 1900-го, года нами избранъ величайшій послѣ Пу
шкина русскій писатель XIX вѣка, авторъ «Мертвыхъ Душъ», «Ревизора» и мно
гихъ классическихъ произведеній,—

н. в. гоголь.
Гоголь, на ряду съ Пушкинымъ,—творецъ современной русской литерату

ры. Не зйать Гоголя значитъ не знать ея славы, ея гордости; не знать Гоголя 
значитъ не уяснить себѣ источника и причины ея пышнаго расцвѣта, значитъ 
пренебречь одними изъ лучшихъ произведеній міровой литературы, значитъ не 
желать вдуматься въ русскую жизнь со всѣми ея несовершенствами и со всѣми 
ея боТатыми силами. Гоголя можно перечитывать десятый разъ и все открывать 
въ немъ новыя красоты, новые поводы къ тому «смѣху сквозь слезы», который 
нравственно насъ возвышаетъ, потому что такимъ смѣхомъ смѣется только тотъ, 
кто ненавидитъ зло. Гоголь представилъ такой глубокій, безпощадный анализъ 
русской жизни, что своими геніальными произведеніями увлекъ все русское обще

ство.
Независимо отъ нравственной красоты, первоклассныхъ художественныхъ 

достоинствъ и интереса, которой они непрерывно возбуждаютъ, творенія Гоголя 
имѣютъ также и громадное образовательное значеніе. Гоголю принадлежитъ проч
ное мѣсто въ школѣ. Безъ Гоголя, какъ безъ Пушкина, ни одна школа, ни одна 
семья обойтись не можетъ.

Но вслѣдствіе дороговизны произведенія Гоголя еще мало распространены. 
Все это насъ и побуждаетъ дать въ будущемъ году нашимъ читателямъ, въ ка
чествѣ приложенія къ «Нивѣ»,

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ВГ. В. Г О Г О л. яг.
Наше изданіе сочиненій Гоголя будетъ отличаться точностью, провѣрен- 

ностью *и  полнотою и по достоинствамъ своимъ будетъ соотвѣтствовать великому 
значенію Гоголя. До сихъ поръ лучшимъ изданіемъ сочиненій Гоголя было изданіе, 
редактированное покойнымъ акадимикомъ Н. С. Тихонравовымъ, который посвятилъ 
много лѣтъ жизни изученію произведеній Гоголя. Но и это изданіе далеко не мо
жетъ считаться полнымъ. Къ пяти его томамъ присоединились еще два обширныхъ 
дополнительныхъ тома, и лицамъ, желающимъ имѣть всего Гоголя, приходится 
платить за полное собраніе его сочиненій 12 р. 50 к. или ограничиться пятью 

томами.
Желая дать нашимъ читателямъ такое собраніе сочиненій Гоголя, которое 

по полнотѣ своей было бы безупречно, мы поручили лучшему знатоку Гоголя въ 
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настоящее время, В. И. Шенроку, значительно дополнить наше изданіе наиболѣе 
интереснымъ матеріаломъ и, кромѣ того, составить для него біографію великаго 
писателя. Читатели, значитъ, могутъ быть увѣрены, что какъ въ редакціонномъ 
отношеніи, такъ и по полнотѣ, предлагаемое нами полное собраніе сочиненій Н. 
В. ГОГОЛЯ, въ 12-ти томахъ, съ портретомъ, факсимиле и автографомъ Гоголя и 
съ нѣсколькими собственноручными его рисунками,—удовлетворитъ самымъ стро
гимъ требованіямъ. Содержаніе этихъ 12-ти томовъ будетъ приблизительно слѣ

дующее:
Томъ I. Портретъ съ факсимиле Н. В. Гоголя.—Предувѣдомленіе Н. С. 

Тихонравова и предисловіе В. И. ПІенрока.—Біографическій очеркъ, В. И. ІПен- 
рока.—Предисловіе Н. В. Гоголя къ первому изданію его сочиненій.—Вечера на 
хуторѣ близъ Диканьки, Часть I. Предисловіе. Сорочинская ярмарка. Вечеръ на
канунѣ Ивана Купала. Майская ночь, или утопленница. Пропавшая грамота. 
Часть II. Предисловіе. Ночь предъ Рождествомъ. Страшная месть. Иванъ Ѳедо
ровичъ Шпонька и его тетушка. Заколдованное мѣсто.—Примѣчанія редактора.

Томъ II. Миргородъ. Часть I. Старосвѣтскіе помѣщики. Тарасъ Бульба.— 
Часть II. Вій. Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ 
Никифоровичемъ.—Малороссійскія слова, встрѣчающіяся въ первыхъ двухъ то
махъ.—Примѣчанія редактора.

Томъ III. Повѣсти. Носъ. Портретъ (въ позднѣйшей редакціи). Шипель. 
Коляска. Римъ (отрывокъ).—Комедіи. «Ревизоръ».—Примѣчанія редактора.

Томъ IV. Три собственноручные рисунка Гоголя и снимокъ съ собствен
норучнаго наброска послѣдней сцены «Ревизора».—Приложенія къ комедіи «Ре
визоръ».—Женитьба.—Драматическіе отрывки и отдѣльныя сцены.—Игроки. Утро 
дѣлового человѣка. Тяжба. Лакейская. Отрывокъ. Театральный разъѣздъ послѣ 
представленія новой комедіи. -Примѣчанія редактора.

Томъ V. Автографъ Гоголя.—Похожденія Чичикова или Мертвыя Души. 
Поэма/Томъ первый.—Примѣчанія редактора.

Томъ VI. Приложенія къ первому тому «Мертвыхъ Душъ».—Похожденія 
Чичикова или Мертвыя Души. Поэма. Томъ второй (въ исправленной редакціи).— 
Примѣчанія редактора.

Томъ VII. Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.—Примѣчанія 

редактора.
Томъ VIII. Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями. (Продолже

ніе).—Примѣчанія редактора.

Томъ IX. I. Юношескіе опыты.—II. Арабески. Часть первая.—Примѣча
нія редактора.

Томъ X. Арабески Часть вторая.—Примѣчанія редактора.

Томъ XI. Произведенія, не вошедшія въ первое изданіе «Сочиненій Гого
ля». Программа лекцій и библіографія среднихъ вѣковъ. Выдержки изъ лекцій по 
исторіи среднихъ вѣковъ. Альфредъ. Введеніе въ древнюю исторію. Наброски 
изъ древней исторіи. Александръ. Тарасъ Бульба (редакція, напечатанная въ 
«Миргородѣ», 1835 г.) Петербургскія записки 1836 года. Рецензіи, помѣщенныя 
въ «Современникѣ» Пушкина: Рецензіи, написанныя для «Современника*  Пушки
на. Предувѣдомленіе для тѣхъ, которые хотѣли бы сыграть, какъ слѣдуетъ, Ре
визора». Дополненіе къ «Развязкѣ Ревизора». Ночи на виллѣ. Наброски, выписки, 
отрывки. Объявленіе о выѣздѣ. Начало рецензіи, напечатанной въ «Москвитянинѣ». 

Меримэ.—Примѣчанія редактора.

Томъ XII. Сочиненія, относящіяся ко второй половинѣ 40-хъ годовъ, издан
ныя послѣ смерти автора. Учебная книга словесности. Одна изъ первоначальныхъ 
редакцій второго тома «Мертвыхъ Душъ». Страницы, передѣланныя авторомъ по 
выходѣ въ свѣтъ перваго тома «Мертвыхъ Душъ». Вновь найденныя страницы 
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изъ второй части «Мертвыхъ Душъ». Размышленія автора о нѣкоторыхъ герояхъ 
перваго тома «Мертвыхъ Душъ». 1846-й годъ. О сословіяхъ въ государствѣ. Объ
явленіе объ изданіи русскаго словаря. Замѣтка о сельскомъ хозяйствѣ. Помѣщи
ки. Трудъ. Строки, написанныя за нѣсколько дней до кончины.—Приложенія. 
Сганарель. Дядько въ затруднительномъ положеніи (комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ 
Джіованни Жиро. Переведена съ итальянскаго подъ редакціей Н. В. Гоголя).— 
Примѣчанія редактора.

На ряду съ полнымъ собраніемъ сочиненій Н. В. ГОГОЛЯ, которое составитъ 

«Сборникъ Нивы» на 1900 годъ, будутъ попрежнему выходить въ срединѣ кажда

го мѣсяца

ежемѣсячныя литературныя приложенія,
въ которыхъ будутъ помѣщаться романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія новѣй
шихъ авторовъ, а также разнообразныя статьи историческаго, критическаго, есте

ственно-научнаго, этнографическаго и техническаго содержанія.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при «НИВѢ» 1900 г. будетъ приложенъ Еже
мѣсячный модный журналъ, заключающій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ «Парижскихъ 
модъ» и болѣе 300 прекрасно выполненныхъ многихъ гравюръ и рисунковъ но 
послѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно приложенныхъ 12-ти 
большихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе 300 рисунковъ рукодѣльныхъ и вы- 
пильныхъ работъ и около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.

По заключенному «Нивою» контракту съ одной изъ лучшихъ фирмъ въ 
Парижѣ, модныя гравюры при «Нивѣ» и въ 1900 году ‘будутъ выходить одновре

менно съ парижскими изданіями, и, такимъ образомъ, въ модномъ отдѣлѣ «Нивы» 
будутъ появляться послѣднія новинки лучшихъ фасоновъ «Парижскихъ модъ».

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ рисунковъ исполнены 
французскими художниками-граверами по фотографіямъ съ моделей, шитыхъ у луч

шимъ парижскимъ портныхъ, и поэтому являются не только художественными 
картинками, но и съ полнѣйшей точностью передаютъ и общее впечатлѣніе, про
изводимое нарядомъ, и всѣ подробности отдѣлки.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ «Почтовый 
ящикъ» цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ 
для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными средствами.

При первомъ № «НИВЫ» подписчики получатъ «СТѢННОЙ КАЛЕН
ДАРЬ», отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно по перво
му требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обозначить 
непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно 
предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій)..

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ С.-Петербургъ, въ контору 
журнала «Нива» (А. Ф. Марксу), Малая Морская, домъ № 22.

Открыта подписка на 1900 годъ на еженедѣльный, религіозно-нравственный, 
иллюстрированный, народный журналъ

4 руб. въ годъ 2 руб- 50 коп‘ за
съ пересылкой. полгода съ пер.

(Тринадцатый годъ изданія).
«КОРМЧІЙ» одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами. Адресъ 

редакціи: Москва, Ордынка, домъ Бажановой, (квартира Протоіерея Скор- 
бященской церкви).
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«кормчій» предназначается для воскреснаго и праздничнаго Народ
наго чтенія. Въ виду этого программа изданія его носитъ характеръ обще
доступности, какъ въ выборѣ статей для чтенія, такъ и въ Формѣ ихъ 
изложенія.

«КОРМЧІЙ. имѣетъ главною своею цѣлію, какъ показываетъ и самое 
названіе, путеводить православнаго христіанина, т. е. указывать ему тотъ 
истинно добрый путь ко спасенію, котовый Церковію Православною пред
начертанъ для всѣхъ чадъ ея. «КОРМЧІЙ» и въ 1900 году будетъ издавать
ся примѣняясь къ событіямъ недѣли, и такимъ образомъ можетъ служить 
удобнымъ подспорьемъ для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ 
на весь годъ, въ особенности духовенству; а для мірянъ и христіанскихъ 
семей—благовременнымъ и полезнымъ чтеніемъ въ воскресные и праздничные 
Дни.
№№ журнала будутъ украшаться рисунками религіозно-нравственнаго содер

жанія съ соотвѣтствующими поясненіями въ текстѣ.
Въ журналѣ «КОРМЧІЙ» по прежнему будетъ принимать участіе своими 

литературными трудами

извѣстный Кронштадтскій Пастырь Отецъ Іоаннъ.
Въ 1900 году Редакція «КОРМЧІЙ» дастъ своимъ подписчикамъ: 5 

№№ религіозно-нравственнаго чтенія и обзора событій текущей жизни. 52 №№ 
иллюстрированныхъ листковъ, заключающихъ въ себѣ Бесѣды на воскрес
ныя евангельскія чтенія. 12 «№№ иллюстрированныхъ листовъ на двунадеся
тые праздники.
Въ ряду другихъ статей въ 1900 году въ «Кормчемъ» будутъ печататься: По
ученія на дни великихъ святыхъ, которыя съ листками составятъ для па
стыря полный годичный кругъ поученій на всѣ воскресные и праздничные 
дни. Рядъ живыхъ, популярныхъ статей въ Формѣ сердечныхъ бесѣдъ За

коноучителя съ дѣтьми-школьниками, подъ общимъ заглавіемъ

«ВЪ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛѢ,» 
принадлежащихъ автору «Задушевныхъ дружескихъ бесѣдъ Пастыря съ вои

нами», печатанныхъ въ прошломъ 1898 г.
Полные сброшюрованные экземп. «КОРМЧАГО» за 1893, 94, 95, 96, 

97, и 98 гг. продаются по три рубля за годъ. Дѣлается скидка 46°/0 съ этой 
цѣны для тѣхъ, которые выписываютъ журналъ сразу за всѣ означенные 
года и если пересылка можетъ быть сдѣлана по желѣзной дорогѣ.

Лица и учрежденія, выписывающія одновременно не менѣе десяти эк
земпляровъ, получаютъ одиннадцатый безплатно.

ЛИСТКИ продаются и отдѣльно отъ журнала по 60 коп. за 100 и по 
5 руб за 1000 безъ перес . съ перес. 80 коп. за 100 и 7 руб. за 1000.

Есть въ продажѣ религіозно-нравственныя книжки для народа (11 на
званій), за 100 книжекъ 80 коп. без. перес., а съ перес. 1 руб.

Изданія «Кормчаго» наложеннымъ платежомъ не высылаются.
Протоіерей С. 11. Ляпидевскій. Редакторы-издатели: Священники: 1. Н. 

Бухаревъ и В. П. Гурьевъ.
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Открыта подписка на 1900 годъ изд. еженедѣльный иллюстрированный 
журналъ для семейнаго чтенія.

ПРИРОДА и ЛЮДИ
Въ теченіе года подписчики получатъ 52 иллюстрированныхъ О, въ ко
торыхъ будутъ помѣщаться всѣ выдающіяся событія всего міра, очерки и 
разсказы изъ исторіи науки, путешествій и изобрѣтеній, описаніе чудесъ 
Парижской Всемірной выст. 1900 г., обозрѣніе XIX вѣка, романы и по

вѣсти съ массой иллюстрацій.
Безплатно 18 томовъ, подъ общимъ заглавіемъ „БИБЛІОТЕКА Р О М А Н О В Ъ“ 

(приключенія на сушѣ и на морѣ), которые будутъ заключать въ себѣ 
произведенія извѣстныхъ писателей:

Ѳ тома составляющихъ полную серію Сочин. Фалькенгорста Африканскій 
кожаный чулокъ:

ТомъІ. Нѣжное сердце. II. Таганскій левъ. III. Корсаръ пустыни. Ѳ томовъ, 
составляющ. полное собраніе сочиненій А. ЛОРИ, въ которыхъ въ увле
кательномъ изложеніи описываются путешествія и приключенія на сушѣ 

и на морѣ.
Томъ I) Капитанъ Трафальгаръ. 2г) Радамехскій карликъ. 3) Изгнанники 
земли. 4) Искатели золота. 5) Атлантида. 6) Рубинъ Великаго Ламы.

7) Тайна мага. 8) Черезъ океанъ. 9) Наслѣдникъ Робинзона.
Кромѣ того, безплатно 18 *иллюстр.  выпуск. „ВСЕМІРНАГО ПУТЕ
ШЕСТВЕННИКА^ въ которыхъ будетъ помѣщено описаніе знаменитыхъ 
путешествій во всѣхъ частяхъ свѣта, съ массою иллюстрацій, рисунковъ 

и портретовъ.
На годъ безъ доставки въ Спб. ПЯТЬ руб., съ дост. въ Спб. и перес. 

по всей Россіи ШЕСТЬ р. За границу 8 р. съ перес.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 2 руб., къ 1 марта 1 руб., 

къ 1 мая 1 руб. и къ 1 іюля остальные.
Адресъ редакціи: С-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная, № 12, собств. д. 

Редакторъ Ф. О. Груздевъ. Издатель 11. П. Сойкинъ.
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СОДЕРЖАНІЕ
оффиціальной части Владимірскихъ Епархіальныхъ 

Вѣдомостей

за 1 8 9 9 годъ.
I. Правительственныя распоряженія и извѣстія. №№

Высочайшій манифестъ о правѣ наслѣдованія Всероссій
скаго Престола.......................................................................... 14

Рескриптъ Его Императорскаго Величества на имя Министра
Внутреннихъ Дѣлъ по поводу кончины Наслѣдника Цеса
ревича и Великаго Князя Георгія Александровича ... 15

Указъ Его Императорскаго Величества о повѣнчаніи бракомъ 
лицъ, пропущенныхъ записью въ 1-й части метрическихъ 
книгъ (событіе рожденія и крещенія)............................... 2

Указъ Его Императорскаго Величества о вызовѣ кандидатовъ 
на священническія вакансіи въ Томскую епархію .... 13

Высочайшее повелѣніе Государя Императора наименовать 
Ярополческую церковно-приходскую школу для глухонѣ
мыхъ „Дедюхинской школой въ память 29 апр. 1891 г.“ . 7

Высочайшія награды...............................................•.................... 7
Опредѣленіе Святѣйшаго Синода по вопросу о согласованіи 

увольнительныхъ свидѣтельствъ и аттестатовъ, выдавае
мыхъ воспитанникамъ духовныхъ училищъ и семинарій, 
съ отвѣтственными статьями о воинской повинности ... 4

Извѣщеніе отъ Хозяйственнаго Управленія при Свят. Синодѣ 
къ свѣдѣнію благочестивыхъ жертвователей на Аѳонъ . . 6

Извѣщеніе отъ Хозяйственнаго Управленія при Свят. Синодѣ 
объ окончательномъ срокѣ для обмѣна кредитныхъ биле
товъ 25 р., 10 р и 5 р. достоинствъ образца 1887 г. . 21,22 и 24

Правила, утвержденныя Министромъ Юстиціи, о производ
ствѣ дѣлъ по возобновленію межевыхъ знаковъ............. 8



II
Правила въ развитіе общихъ основаній, изложенныхъ въ 

законѣ 12 мая 1897 г., объ отводѣ сельскимъ началь
нымъ училищамъ земельныхъ отъ казны участковъ и о 
безденежномъ отпускѣ симъ училищамъ казеннаго лѣса . 10

Воззваніе Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества о пожертвованіяхъ и правила ежегоднаго сбора . 6

II. Епархіальныя распоряженія и извѣстія.
Отношеніе Высокопреосвященнаго Сергія, Архіепископа Вла

димірскаго и Суздальскаго, на имя Преосвященнаго Пла
тона, Епископа Муромскаго, объ исполненіи дѣлъ по епар
хіи за отъѣздомъ Его Высокопреосвященства въ С.-Пе
тербургъ для присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ . . 16

Извѣщеніе Владимірской Духовной Консисторіи къ свѣдѣнію 
духовенства Владимірской епархіи объ отсылкѣ представ
леній и прошеній за отъѣздомъ Его Высокопреосвящен
ства для присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ ... 16

Списокъ лицъ, удостоенныхъ Его Высокопреосвященствомъ, 
Высокопреосвященнѣйшимъ Сергіемъ, награжденія скуфьею 
и набедренникомъ..................................................................... 2

Извѣщеніе о доставленіи метрическихъ выписей о лицахъ, 
подлежащихъ призыву по отбыванію воинской повинности 2

Извѣщеніе о порядкѣ представленія денегъ по сбору пожерт
вованій на сооруженіе въ Москвѣ храма Св. Благов. Вел. 
Кн. Александра Невскаго въ память освобожденія кресть
янъ отъ крѣпостной зависимости....................................... 3

Извѣщеніе отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта оо. завѣ
дующимъ церковно-приходскими школами о непрекраще
ніи занятій въ школѣ за выбытіемъ учителей или учи
тельницъ изъ оныхъ ............................................................ 7

Вѣдомость церковно-кружечнаго сбора въ пользу нуждаю
щихся славянъ въ теченіе 1898 года............................... 19

Вѣдомость о принтахъ Владимірской епархіи, коимъ вновь 
назначено содержаніе отъ казны въ 1899 году (по § 6 
ст. 1 см. вѣд. Св. Синода)................................................ 12



III
Росписаніе очереднаго проповѣданія Слова Божія во Влади

мірскомъ Каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ за 1900 г. . 22
Разрядные списки воспитанниковъ Владимірской духовной 

Семинаріи и учениковъ духовныхъ училищъ, составлен
ные послѣ годичныхъ испытаній за 1898—99 учебный 
годъ........................................................  ...........................13 и 14

Списокъ воспитанниковъ Семинаріи, допущенныхъ къ пере
экзаменовкѣ и экзаменамъ послѣ каникулъ 1899 года . . 18

Журналы съѣздовъ оо. уполномоченныхъ въ 1899-году по 
училищнымъ округамъ:

по Переславскому........................................................ 9
„ Владимірскому  ........................................... 8
„ Суздальскому ...................................... > . . 12
„ Шуйскому.................................. ...... 15

Отчеты по Обществамъ вспомоществованія нуждающимся уче
никамъ за 1898 г. въ духовныхъ училищахъ:

Суздальскомъ ...... .............................. . 4
Муромскомъ..................................   5
Переславскомъ ..............................  6
Шуйскомъ .....................................................................  2
Владимірскомъ . ......................................................... 3

Отчетъ о дѣятельности Владимірскаго Отдѣла Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества за 1898— 
99 годъ.................  10

Отчетъ Владимірскаго Комитета Православнаго Миссіонер
скаго Общества за 1898 годъ........................................... 7

Отчетъ Комитета по сооруженію Православнаго храма у под
ножія Балканъ для поминовенія воиновъ, павшихъ въ 
1877—78 годахъ..................................................................... 17

Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Владимірскаго 
Епархіальнаго Пріюта для престарѣлыхъ духовнаго зва
нія за 1898 годъ ..................... ................................................ 11

Отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ Хозяйственнаго Коми
тета Епархіальнаго общежитія при Владимірской духов
ной Семинаріи за 1898 годъ ..................... ................. - . 16



IV
Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Эмеритальной 

кассы духовенства Владимірской епархіи за 1898 годъ . 23
Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Владимірскаго 

Епархіальнаго женскаго училища за 1897 годъ............. 18

Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ духовныхъ 
училищъ за 1897 годъ:

Суздальскаго................................................................ 22
Шуйскаго......................................•.......................... 21
Муромскаго ................................................................. 20
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неоффиціальной части Владимірскихъ Епархіальныхъ 

Вѣдомостей 
за 1899 годъ.

I. Слова, рѣчи, поученія и бесѣды. №№

Восемь поученій о миссіонерскомъ дѣлѣ.......................... 1—7и9
Изображеніе страданій Господа Іисуса Христа по псалмамъ

царя и пророка Давида.......................................................   . 8
Слово при погребеніи протоіерея Вознесенской, гор. Владиміра, 

церкви Евгенія Мих. Воскресенскаго.............................. 15
Евангельскій урокъ маловѣрамъ.................................................... 20
Въ назиданіе пастырямъ и готовящимся къ пастырству (слово

о. I. Кронштадскаго)................................................................. 21
Рѣчи, произнесенныя при погребеніи II. А. Бѣлоярова ... 22

II. Статьи религіозно-нравственнаго, церковно-историческаго и 

церковно-практическаго содержанія.

Николо-Шартомскій монастырь, Шуйскаго уѣзда, Владимір. 
губерніи.......................................................................................1и2

Нравственные уроки Богослуженія Св. Четыредесятницы и
Пятидесятницы..............................................................................3—-8

Черты религіозной жизни русскаго народа въ половинѣ XVII 
столѣтія..............................................................................6,7,9,10

Св. Василій Великій, какъ споспѣшникъ иноческой жизни 7,9—11
Радость Воскресенія Христова.................................................... 9
Пастырь церкви, какъ совершитель Богослуженія.................... 10
Синай...............................................................................................11 и 12
Священство, какъ установленіе Божественное, въ писаніяхъ 

мужей апостольскихъ...................................................  . 12и13
Внѣшнія отличія русскихъ патріарховъ при священнодѣй

ствіяхъ ...................................................................................14—24



Что сдѣлано Императорскимъ Православнымъ Палестинскимъ 
Обществомъ для поддержанія Православныхъ въ Святой 
землѣ . > .... ........................................................  8 и 9

Св. Благовѣрн. Кн. Ѳеодоръ, Ярославскій чудотворецъ . . 19
Противъ религіознаго невѣрія................................................16 и 17
Соловецкіе острова и Соловецкій монастырь........................16 и 17
Дѣйствія силы Божіей, по предстательству Святителя Ѳео

досія, чудотворца Черниговскаго ................................... 17
Къ исторіи небогослужебнаго одѣянія Владимірскаго духовен. 18
Владимірскій Рождественскій монастырь.................................. 19
Воспоминаніе объ установленіи осенняго празднованія въ честь

Казанской иконы Божіей Матери........................................... 20
Основы христіанской семьи . . .......................................... 20 и 21
Свят. Апостолъ Филиппъ............................................................ 22

III. Извѣстія и замѣтки по расколу и сектантству.

Одинъ изъ сектантовъ на миссіонерской бесѣдѣ по поводу 
свящ. преданія...................................................................... 5

Странички изъ исторіи раскола и сектантства Владимірской 
епархіи............. . . .................................................. 20 и 24

IV. Статьи, извѣстія и замѣтки по школьному дѣлу

Дѣло о покупкѣ латинскихъ риторикъ....................................... 2
Первыя каникулы во Владимірской духовной Семинаріи . . 3
Изъ исторіи учебно-воспитательнаго дѣла во Владимірской

Семинаріи начала XIX вѣка.................................. 8и9
Матеріалы по исторіи Суздальской Семинаріи..................... 15
Матеріалы для исторіи Владимірскаго духовн. училища 17, 19 и 21
Курсы педагогическаго и церковнаго пѣнія для учащихъ въ

церковныхъ школахъ Владимірской епархіи въ 1899 г. . 18
Церковное и школьное строительство въ Сибири .... 21
Годъ и мѣсяцъ открытія Владимірской Семинаріи .... 22
Церковно-школьныя торжества въ Александровскомъ у. . 23 и 24



III
V. Воспоминанія и некрологи.

Памяти Высокопреосвященнѣйшаго Палладія, митрополита
С.-Петербургскаго ..................................................................... 1

Василій Никандр. Дедюхинъ ......................................................... 2
Священникъ I. Ф. Карабиновъ (некрологъ)................................. 12
Протоіерей Сер. Сер. Громовъ (некрологъ) . ...................... 13
Священникъ Мих. Ив. Успенскій (некрологъ)............................ 19
Священникъ Алексѣй Прокоп. Смирновъ (некрологъ) ... 20
Памяти Пав. Ал. Бѣлоярова............................................' . . 22
На свѣжую могилу Пав. Алексѣев. Бѣлоярова . . . . . 23
Влад. Григор. Скворцовъ (некрологъ) ..................................  23

VI. Разныя извѣстія изъ г. Владиміра, Владимірской епархіи 
и другихъ мѣстъ.

Алчущаго напитай! (по поводу голода въ Казанской епархіи) 1
Открытіе и постановленіе Владимірской Губернской Ученой

Архивной Коммиссіи..................................................................... 1 и 2
Пятидесятилѣтній юбилей протоіерея Благовѣщенскаго собо

ра гор. Киржача о. Т. П. Соколова.......................... • . 2
Двадцатипятилѣтіе священническаго служенія о. В. Т. Ни

кольскаго ................................................................................. 4
Признательность прихожанъ села Смолина, судогодскаго у., 

къ церковному старостѣ......................................................... 5
Двадцатипятилѣтіе службы учителя Суздальскаго духовнаго 

училища о. А. Д. Лебедева .................................................... 6
Двадцатипятилѣтіе службы настоятельницы Суздальскаго Риз

положенскаго монастыря игуменіи Серафимы................... 7
Двадцатипятилѣтіе службы надзирательницы при больницѣ

Владимірскаго Епархіальнаго женскаго училища А. Н. Ра- 
дугиной .......................................8и9

Порядокъ принятія Боголюбскія иконы Божіей Матери . . 9
Пятидесятилѣтній юбилей о. В. И. Свирѣлина..................... 10
Празднованіе во Владимірской духовной Семинаріи по случаю 

столѣтней годовщины со дня рожденія А. С. Пушкина 11,14 и 15



IV
Пятидесятилѣтіе свяіценства заштатнаго священника о. Алек

сандровскаго .............................................................................. 11
Освященіе новаго зданія Дедюхинской Ярополческой -церковно

приходской школы...............................................................12 и 13
Пятидесятилѣтній юбилей священника о. Г. П. Чижова . . 14
Освященіе храма въ пог Архангельскомъ.............................. 16
Торжество освященія храма въ деревнѣ Песочной .... 21

VII. Библіографическія извѣстія и замѣтки.

Изъясненіе церковно-гражданскихъ постановленій относитель
но браковъ, заключаемыхъ въ родствѣ или свойствѣ . . 4

Уроженцы и дѣятели Владимірской губерніи, получившіе из
вѣстность на различныхъ поприщахъ общественной пользы 10

Карманная справочная книжка на 1899 г. для Православ
наго духовенства..................................................................... 10


