
Владимірскія
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ЧАСТЬ ошцішш

шршльныя извѣстія.
Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе-.

Священнику села Ковергина, Владимірскаго уѣзда, Іоанну 
Невскому и крестьянамъ дер. Сельца: Ивану Шибарову, Иларіону 
Моисееву, Ивану Прокопьеву, Корнилію Курицыну и дер. Злоби
ной Ивану Бодрову, первому за всегдашнюю заботливость объ 
украшеніи и благолѣпіи храма, а послѣднимъ за пожертвованіе на 
благоукрашеніе приходскаго храма; прихожанамъ села Ямъ, але
ксандровскаго уѣзда и крестьянамъ дер. Бухаръ Ивану Захарову, 
Ѳедору Захарову, Ефрему Захарову, Ивану Ѳедорову и дер. Печ- 
куры Тимофею Яковлеву, Григорію Никитину, мѣщанину Сергіева 
посада Ивану Романовскому и крестьянкѣ дер. Коведяевой Васіі- 
лисѣ Васильевой за пожертвованіе на благоукрашеніе храма въ 
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селѣ Ямъ; церковному старостѣ погоста Благовѣщенскаго, але
ксандровскаго уѣзда, крестьянину Ивану Смирнову и прихожанамъ 
того погоста за пожертвованіе на украшеніе приходскаго храма; 
церковному старостѣ села Спасъ-Шимохтнна, александровскаго 
уѣзда, Михаилу Шибанову и прихожанамъ того села за ихъ попе
ченіе о благолѣпіи приходскаго храма.

Присоединены изъ раскола къ православію:
Крестьянка дер. Пустоши, шуйскаго уѣзда, Анна Иванова 

Огурцова и дѣти ея: Ѳедоръ 14 л, Акулина 13, Александра 10, 
Анастасія 7 лѣтъ и Евдокія 10 мѣсяцевъ; крестьянская дочь дѣ
вица московской губерніи, богородскаго уѣзда, села Зуева Евдокія 
Аверкіева Суровова 28 лѣтъ—священникомъ села Новобусина, 
юрьевскаго уѣзда, Павломъ Новосельскимъ; запасный старшій пи
сарь изъ крестьянъ слободы Мстеры, вязниковскаго уѣзда, Иванъ 
Михайловъ Ѳомичевъ 37 лѣтъ—причтомъ Іоанновской церкви сло
боды Мстеры; крестьянская вдова дер. Понариной, богородскаго 
уѣзда, московской губерніи, Акулина Иванова Пахапкинасъ дѣтьми— 
Мелевомъ 11 и Анной 3 лѣтъ; бронницкаго уѣзда, дер. Заозерья 
крестьянская дочь дѣвица Евдокія Петрова Степанова 14 лѣтъ и 
богородскаго уѣзда, запонорской волости, дер. Бѣливы крестьян
ская дѣвица Пелагея Григорьева 22 лѣтъ—священникомъ села 
Орѣхова, покровскаго уѣзда, Василіемъ Рождественскимъ.

Опредѣлены на мѣста—священническія: окончившій курсъ ду
ховной семинаріи Иванъ Шиповскій 4-го января въ село Чудь, 
муромскаго уѣзда; окончившій курсъ духовной семинаріи Дмитрій 
Либеровскій 8-го января въ село Головино, покровскаго уѣзда; 
учитель Евѳиміевскаго училища Николай Богоявленскій 11-го ян
варя въ село Крутецъ, вязниковскаго уѣзда; учитель Горицкой 
школы Евлампій Бѣляевъ 11-го января въ село Юрчаково, шуй
скаго уѣзда.

Діаконское: псаломщикъ села Святецъ, судогодскаго уѣзда, 
Иванъ Радугинъ 4-го января въ село Дубровицы, переславскаго 
уѣзда.



25
Псаломщицкое: послушникъ Никитскаго монастыря Павелъ 

Преображенскій 2-го января въ село Лучкино, ковровскаго уѣзда; 
послушникъ Архіерейскаго дома Стефанъ Калліопинъ 11-го января 
въ село Картмазово, судогодскаго уѣзда.

Перемѣщены на другія мѣста: священникъ села Жилина, але
ксандровскаго уѣзда, Михаилъ Соколовъ въ погостъ Андреевскій, 
покровскаго уѣзда, 12-го января; діаконы Вознесенской гор. Му
рома церкви Константинъ Соболевскій и села Ковардицъ, муром
скаго уѣзда, Николай Бѣллонинъ 2-го января одинъ на мѣсто 
другаго; псаломщикъ села Добрилова, переславскаго уѣзда, Илья 
Недешевъ 3-го января въ село Крутецъ, вязниковскаго уѣзда; 
псаломщикъ с. Картмазова, судогодскаго уѣзда, Александръ Семе
новъ 10-го января въ с. Добрилово, переславскаго уѣзда.

Уволены за штатъ: священникъ села Чудь, муромскаго уѣзда, 
Викторъ Варваринскій 4-го января; священникъ села Горчакова, 
шуйскаго уѣзда, Викторъ Ястребовъ; діаконъ с. Дубровицъ, пе
реславскаго уѣзда, Петръ Колоколовъ 4-го января; псаломщикъ 
села Лучкина, ковровскаго уѣзда, Иванъ Архангельскій 2-го января.

Скончался—священникъ села Гришина, гороховецкаго уѣзда, 
Михаилъ Миловидовъ 1-го января.

Праздныя вакансіи имѣются—священническія: въ селѣ Гришинѣ, 
гороховецкаго уѣзда; въ селѣ Жилинѣ, александровскаго уѣзда; 
діаконскія: при Владимірскомъ Дмитріевскомъ соборѣ; діаконовъ- 
псаломщиковъ: при Владимірскомъ Каѳедральномъ Успенскомъ со
борѣ и Тюремной гор. Владиміра церкви; псаломщицкія: въ селѣ 
Святцахъ, судогодскаго уѣзда; въ с. Любцѣ, ковровскаго уѣзда, 
и въ с. Малаховѣ, Владимірскаго уѣзда.

При Владимірскомъ Архіерейскомъ домѣ имѣются двѣ вакан
сіи послушниковъ,—одного съ первымъ, а другаго со вторымъ 
теноромъ.
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ОТЧЕТЪ
въ расходованіи суммъ Хозяйственнымъ Комитетомъ Епар
хіальнаго Общежитія при Владимірской Духовной Семинаріи 

за 1894 учебн. годъ.

ПРИХОДЪ.
1. Оставалось къ 1 января 1894 г. переходящихъ

суммъ..................................................................«... 150 р. —к.

2. Оставалось наличными................................................ 1,272 „ 86 „

3. Поступило въ пособіе воспитанникамъ отъ Прав
ленія Владимірской Духовной Семинаріи ... 531 „ 90 „

4. Поступило на добавочное содержаніе воспитан
никовъ отъ Правленія Владимірскаго Епархіаль
наго свѣчного завода..................................................... 12,000 „ — „

5. Поступило взносовъ отъ воспитанниковъ за со
держаніе ихъ въ общежитіи...........................................8,515 „ 76 „

6. Выручено отъ продажи помоевъ, углей и сухарей 52 „ 23 „

А всего: переходящ. суммъ 150 р. —к. 
наличными . . .22,372 „ 75 „
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РАСХОДЪ.

Названіе предметовъ
Сколько

куплено

По 
і какой 

цѣнѣ

На какую 
сумму

РУВ. к. РУБ. к.

На пищу:
Муки ржаной................................. 787 п. 20 ф, — 80 630 —;
Тоже................................................ 945 п. — 70 661 50
Муки пшеничной 1 сорта . . . 75 п. 1 95 146 25
Тоже............................................... 80 п. 1 85 148 —
Тоже................................................ 45 п. 1 80 81 —■

I Муки пшеничной 2 сорта . . . 30 п. 1 75 52 50
: Тоже................................................ 250 п. 1 70 425 —
Тоже................................................ 55 п. 1 65 90 75
Муки репейка................................. 165 п. 1 55 255 75

, Тоже............................................... 85 и. 1 50 127 50
Тоже................................................ 50 п. 1 45 72 50
Муки первачу ............................. 15 п. 1 85 27 75
Тоже........................................... 125 п. 1 80 225 —
Тоже................................................ 40 п. 1 75 70 —
Муки гречневой ............................. 7 ф. — 6 — 42

„ картофельной................... 9 п. 4’/а ф. 2 80 25 50
Крупы гречневой ........................ 59 ч. 1 м. 12 50 739 6
Тоже................................................ 13 ч. 4 ф. 11 75 158 62
Рису . . , ................................. 63 п. 20 ф. 2 80 177 80
Соли................................................ 180 п. 20 ф — 24 43 32
Солоду ........................................... 31 п. 1 20 37 20
Тоже........................................... 18 п. 1 10 19 80

1 Тоже................................................ 6 п. 20 ф. 1 — 6 50
Масла скоромнаго 1 сор. . . . 97 и. 38*/ а ф 11 50 1126 56

„ „ 2 сор. . . . 20 ф. 9 50: 4 75
Тоже................................................ 15 ф. 9 20! 3 45
Масла подсолнечнаго .... 101 п. 33 ф. 6 60 672 4

„ льнянаго ............................. 11 п. 10 ф. 5 — 56 25
Сахарнаго песку ........................ 29 п. 7 */ 2 ф. 5 20 151 78
Бергамоту ...................................... 9 п. 17 ф. 3 20 30 16
Изюму ................................................ ІОп 10*/ 2ф. 4 — 41 5
Черносливу ...................................... 1п.22’/яф. 3 20 5 —
Винныхъ ягодъ............................. 1 и. 20 ф. 8 — 12 —
Черники ........................................... 1 п. 173/4 ф. 10 — 14 41
Лавроваго листу ........................ 1 в. 2 ф. — 30 12 60
Перцу ................................................ 14 ф. — 60 8І40



28

Горчицы........................................... ю Ф- — 35

■ Т |

3 50
Гороху ........................................... 7 п. 30 ф. 1 20 9 30
Тоже................................................ 10 п. 1 10 И —
Грибовъ бѣлыхъ........................ 4 п. 12 ф. — . 35 60 19
Дрожжей на...................................... — — — 201 4
Муки гороховой ............................. 1 п. 32 ф. 2 — 3 60
Тоже................................................ 4 п. 25 ф. 1 80 8 32
Перловой крупы ........................ 1 п. 12 ф. 3 20 4 16
Шепталы........................................... 2 п. 28 ф. 6 — 16 20
Вермишели...................................... 5 п. 18 ф. 5 20 28 34
Картофелю...................................... 50 М. — -10 20 —
Прованскаго масла ................... 1 б. — 35 — 35!
Чесноку ........................................... 20 нитокъ — 8 1 60
Грибовъ черныхъ........................ ю Ф- — 10 1 —
Капусты........................................... 65 грядъ 2 50 162 50
Мяса 1 сорта ................................. 624 п. 10 ф. 5 — 3121 24

„ 2 сорта .................................. 14 п. 16'/2 ф. 4 40 63 42
Телятины ...................................... 51 п. 3 40 173 43
Солонины................................. ..... 17 п. 23 ф. 3 40 59 74
Баранины ...................................... 66 и. 3 30 217 79
Гусей ................................................ 3% Ф- —

12
— 45

Свинины........................................... 20 ф. — 2 40
Тоже................................................ із Ф. — 9 1 17
Поросенка ...................................... 4’А ф. — 15 — 64
Ливеровъ телячихъ ................... 119 шт. — 25 29 75
Студней ........................................... 11®Д шт. 1 —-- 11 75
Окорка ........................................... 25 ф. — 18 4 50
Печенки ........................................... 5 ф. — 5 — 25
Гусакъ бычій.................................. 1. 1 — 1 —
Судака сухаго ............................. 17 п. 22 ф. 3 60 6В 18
Тоже................................................ 11 п. 9 ф. 4 — 44 90
Севрюги............................. .... 81 п. 7’/2 ф. 6 80 552 9
Снятковъ ...................................... 3 п. 9 ф. 4 80 15 48
Судака свѣжаго ............................. 32 п. 9 ф. 6 — 193 35
Тоже................................................ 19 п. 35 ф. 4 80 95 40
Желіотину...................................... 4’Д палки — — 6 40
Сельдей ........................................... 640 шт. — 6 38 40,

, Головизны...................................... 6 п. 4 ф. 4 80 29 28
Хрѣну ................................................ 6 Ф- — 10 — 60
Эссенціи........................................... 4 фл. — 40 1 60
Тоже................................................ 24 фл.

1 п. 27’/2 ф.
— 50 12 —

і Икры лещевой ............................. 3 20 5 40
Тоже................................................ 1 п. 14 ф. 4 — 5 40І
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Клюквы......................................
Правленію Владим. Духов. Се-

Ѵ4 м. — — — 25

минаріи за содержаніе воспи
танниковъ въ Рождественскія
каникулы...................................... — — — 32 —1

Итого по сей статьѣ . — — — 11674 53

На содержаніе дома:
Мыла................................................ 51 п. 6 ф. 4 20 214 82
Синьки ........................................... 39 ф. — 60 23 40
Кулей ................................................ 105 шт. — 10 10 50
Тоже................................................ 140 шт. — 15 21 —
Свѣчъ сальныхъ........................ 1 п. 35 ф. — 17 12 75
Керосину ........................................... 542 п. 23 ф. 1 10 597 4
Дровъ сосновыхъ........................ 190 саж. 4 90 931 —

„ березовыхъ........................ 3 саж. 5 33 15 99
» „ ...... 310 саж. 5 90 1829 —

„ осиновыхъ .....
Мѣщанину Чернышеву за 4 с. 

берез. и 1 саж. соснов., вы
ставленныхъ для образца . .

10 саж. 4 50 45 —

— — 28 —
Столовой посуды на ................... — — — 244 37
Желѣзныхъ матеріаловъ . . . — — — 259 40
Разнаго лѣсу на ...... и— — — 32 95
Рѣшетъ...........................................
Въ Владимірскую Городскую

2. — 10 — 20

Управу за воду ........................ — — — 108 18
Полотна на ...................................... — — — 119 65
На застрахованіе дома .... 
Присяжному повѣренному Левит-

— — — 347 80

скому за веденіе дѣла съ под- 
рядчик. Васинымъ................... — — — 70 60

Итого по статьѣ . . — — -- 4911 59

На разнаго рода письменныя и
544 96канцелярскія принадлежности. — — —

Итого по статьѣ . . — — — 544 96

За разнаго рода работы:
Печныя работы .............................
За очистку выгребныхъ ямъ

— — — 45 —

технику Бирюкову................... — — — 200 —
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Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Никонъ.
Протоіерей Александръ Альбицкій.
Священникъ Іоаннъ Вознесенскій.
Священникъ Михаилъ Гиляровскій.
Священникъ Павелъ Ильинскій.

За столярныя и плотничныя . . — — — 85 15
„ стекольныя работы .... 

За паяльныя и лудильныя ра-
— — — 29 95

боты................................................ — — — 430 58
За штукатурныя работы . . . — — — 85 30

1 „ вывозъ со двора мусора . . — — — 19 зо
„ заводку часовъ........................ — — — 10 —
„ бондарныя работы .... 

За отпечатаніе объявленій о
— — — 28 49

торгахъ на поставку продук
товъ и припасовъ ................... — — — 2 10

Итого по статьѣ . . — — — 935 87;

На жалованье служащимъ: . . — — — 2221 4
„ мелочные расходы .... — — — 1053 43

Итого ........................— — — 3274 47

Правленію Владимірской Духов-
ной Семинаріи:

За ремонтъ бани и прачечной . 
За пользованіе баней и прачеч-

— — — 12 50

ной ................................................
Возвращено воспитанникамъ, за 

выходомъ ихъ изъ общежитія

— — — 120 —

— — — 150 —

Итого........................— — — 282 50

Л всего по всѣмъ статьямъ — — — 21623 92

Выданъ обратно залогъ подряд
чику Павлову изъ переходя

щихъ суммъ ................................— — — 50 —

Приходу въ 1894 году .... ........................ . 2 23 72р. 75к.
Переходящихъ суммъ................... .............................150 „ -
Остается къ будущему 1895 году • 748 „ 83 „
Переходящихъ суммъ.................... ........................юо „ -
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Репортомъ членовъ Временнаго Ревизіоннаго Комитета, про

вѣрявшаго настоящій отчетъ 14-го октября 1895 года, донесено 
Его Высокопреосвященству, что „оный отчетъ вѣренъ самъ въ 
себѣ и составленъ согласно съ приходо-расходными книгами; итоги 
въ книгахъ подведены правильно; росписки въ полученіи денегъ 
по расходной книгѣ имѣются

Борисоглѣбской церкви священникъ Василій Орловъ.

Каѳедральнаго собора священникъ Іоаннъ Уваровъ.

Срѣтенской г. Владиміра церкви священникъ Михаилъ Бѣляевъ,

вѣдомость
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ Владимірской Епар" 

хіальной Эмеритальной кассы.

За мѣсяцъ декабрь 1895 года.

Къ 1-му декабря оставалось:

Наличными................................ 181 руб. 6 коп.
Билетами ................................ 182,800 „ — ” 1ЯО ОЯ1 п И к

Въ декабрѣ поступило:

Наличными................................ 2,550 руб. 27 коп.
Билетами ................................ 2,300 „ —

—— 4,850 р. 27 к.

Всего на приходѣ состояло:

Наличными. .
Билетами . .

, . . . 2,731 руб. 33 коп.
• . ♦ • 185=100 —=2—187,831 р. 33 к.

Въ расходъ 

Наличными. . 
Билетами .

поступило:

. . . . 2,591 руб. 20 коп.

‘ —— --------—------ 2,591 р. 20 к.

Къ 1-му января 1896 г. остается:

Наличными................................ 140 руб. 13 коп.,
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на книжкѣ сберегатели.
кассы.

БИета«и .... . . 185.100 р. -- к. 185 р ід *

Примѣчаніе. Кромѣ сей суммы, находящейся въ сундукѣ Прав
ленія, представлено къ обмѣну на 4% Государственную ренту 83,100 руб.; 
такимъ образомъ, всей суммы имѣется къ 1-му января 1896 г. 268,340 р. 
13 к.

А.

Наличныя суммы, показанныя приходомъ за мѣсяцъ декабрь, 
поступили:

1. Отъ оо. благочинныхъ:

Юрьевскаго собора прот. Александра Знаменскаго 
Суздальскаго собора прот. Михаила Хераскова 
3 округа Суздальскаго уѣздапрот. I Семеновскаго

2. Лично отъ участниковъ эмеритальной кассы . .
3. Отъ игуменіи Троицкаго гор. Мурома монастыря
4. Процентовъ съ капитала......................................

146 р.52 к.
- „ 20 „

208 „ - „
34 „ — я 
ю „ — „ 

2151 „ 55 „

Итого. . . .
В

2550 р.27 к.

Процентныя бумаги, показанныя приходомъ за мѣсяцъ 
декабрь, пріобрѣтены покупкою на................... 2300 р — к.

Всего .... 4850 р. 27 к.

В.
Наличныя суммы, показанныя расходомъ за мѣсяцъ декабрь, 

употреблены:
1. На покупку процентныхъ бумагъ—по курсу 2264 р.

13 к., процентовъ по купонамъ 31 к., гербовую
марку 5 коп., всего..........................................................

2. На жалованье членамъ Правленія и письмоводителю
3. Служителю въ награду къ празднику Рожд. Хр.
4. На отопленіе помѣщенія для Правленія кассы .
5. На канцелярскія принадлежности, на разъѣзды

по дѣламъ кассы и мелочные расходы .....

2264 р.49к.
35 „ 24 „

3 „ — „
25 « - ,,

21 „ 80 „
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6. На страхованіе отъ тиража одного билета . . .
7. Возвращено бывшимъ участникамъ кассы . . .
8. На выписку Вѣстника тиражей на 1896 г. съ перес.

1 р. 50 к.
234 „ - „

6 „ 17 „

Итого. . . . 2591 р. 20 к.

ОБ Ъ Я В Л В В I Я.
Отъ Правленія Шуйскаго духовнаго училища.
Правленіе Шуйскаго духовнаго училища, съ разрѣшенія Его 

Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, Архіепис
копа Владимірскаго и Суздальскаго отъ 27-го декабря 1895 г. 
за № 928, послѣдовавшаго на журналѣ училищнаго Правленія отъ
21-го  декабря того же 1895 года за № 82, симъ изъявляетъ 
свою глубочайшую благодарность почетному блюстителю по хозяй
ственной части при Шуйскомъ духовномъ училищѣ, потомственному 
почетному гражданину Василію Васильевичу Рубачеву за пожертво
ваніе имъ къ празднику Св. Пасхи 1895 года, въ память умер
шаго 1 марта родителя своего, 12 кусковъ ситцу и 20-го декабря 
того же года къ празднику Рождества Христова — 10 кусковъ ситцу, 
всего въ количествѣ 1338 арш., на сумму приблизительно 160 р. 
56 коп., для раздачи всѣмъ наличнымъ воспитанникамъ Шуйскаго 
духовнаго училища и за пожертвованіе въ продолженіе 1895 г. 
въ пользу Общества вспомоществованія нуждающимся ученикамъ 
упомянутаго училища наличными деньгами 60 руб.

Отъ Владимірскаго Комитета Православнаго 
Миссіонерскаго Общества.

Владимірскій Комитетъ Православнаго Миссіонер
скаго Общества приглашаетъ членовъ Общества и всѣхъ, 
ревнующихъ объ обращеніи въ православную вѣру оби
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тающихъ въ нашемъ отечествѣ нехристіанъ, въ годич 
ное общее собраніе для выслушанія отчета Комитета 
за минувшій 1895 годъ и для избранія членовъ Коми
тета на новое двухлѣтіе и членовъ повѣрочной Коммиссіи.

Собраніе имѣетъ быть 28-го января въ ’/, перваго 
часа по полудни послѣ Божественной литургіи, въ домѣ 
Его Высокопреосвященства.

СОДЕРЖАНІЕ.
Епархіальныя извѣстія.—Отчетъ въ расходованіи суммъ хозяйственнымъ комите
томъ епархіальнаго общежитія при Владимірской духовной семинаріи —Вѣдомость 
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ Владимірской епархіальной эме

ритальной кассы, за декабрь мѣсяцъ 1895 г.—Объявленія.

Дозволено цензурою. Января 14-го дня 1896 года.



ВЛАДИМІРСКІЯШГШШШ'НШТІІ
15 Января

---- ~^^.л/ѴЦѴЦѴѴѴѵ

1896 г

ЧхІСТЬ ЯЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

СМЫСЛЪ НОВОГОДНИХЪ ВЛЛГОПОЖЕЛЛНІЙ.
Хотя время въ сущности недѣлимо и безпрерывною 

однообразною рѣкою тянется въ безпредѣльный океанъ вѣч
ности, но для человѣческаго сознанія оно дѣлимо и имѣетъ 
опредѣленные моменты, надъ которыми въ глубокой задум
чивости невольно останавливается всякій мыслящій человѣкъ. 
Да иначе и не можетъ быть въ состояніи ограниченнаго су
щества, которое можетъ съ точностью опредѣлить, когда оно 
начало свое существованіе, и съ приблизительною вѣроят
ностью можетъ указать и крайній предѣлъ возможности для 
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этого существованія. При такой ограниченности жизни, 
каждый моментъ времени уже получаетъ свою цѣну, какъ 
шагъ къ послѣднему концу; а тѣмъ болѣе такой крупный 
моментъ, какъ годъ. Вѣдь въ самой долговѣчной жизни та
кихъ моментовъ очень не много и они проносятся, какъ вер
стовые столбы мимо мчащагося на всѣхъ парахъ поѣзда, 
и не успѣемъ мы достаточно осмотрѣться въ своей созна
тельной возмужалой жизни, какъ значки на верстовыхъ 
столбахъ начинаютъ показывать уже близость конца на
шего житейскаго странствованія, когда-то роскошные во
лосы рѣдѣютъ и серебрятся и морщины сгоняютъ румянецъ 
съ лица, еще такъ недавно, повидимому, рдѣвшагося свѣ
жестью и силой молодости! Да, время летитъ съ неудер
жимою быстротой, и тѣмъ дороже долженъ быть для насъ 
каждый моментъ, а тѣмъ болѣе такой крупный, какъ годъ. 
И если даже для обыденнаго сознанія долженъ быть дорогъ 
всякій такой моментъ, то тѣмъ болѣе для христіанскаго 
сознанія, которое имѣетъ для этого еще и особыя побуж
денія. Если для обыденнаго сознанія каждый моментъ жизни 
дорогъ уже потому, что ихъ не много и жизнь коротка, 
то для христіанскаго сознанія онъ дорогъ еще и потому, 
что съ исчезновеніемъ каждаго такого момента въ океанѣ 
вѣчности сокращается поприще, назначенное намъ для осу
ществленія своего высокаго назначенія въ мірѣ. Настоя
щая жизнь для христіанина есть лишь ничтожная, такъ 
сказать, предварительная стадія его истиннаго бытія. Онъ 
живетъ на землѣ какъ бы въ школѣ нравственнаго воспи
танія, и какъ въ школѣ каждый разумно употребленный 
моментъ закладываетъ основу благъ для послѣдующей 
жизни, а каждый праздно загубленный моментъ подрываетъ 
надежду на житейскій успѣхъ въ будущемъ, такъ тоже 
самое примѣнимо и къ земной жизни. Эта жизнь есть преду
готовительная школа для вѣчности, и благо тѣмъ, которые 
разумно и съ пользою употребляютъ назначенное для нея 
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время. Оно никогда не возвращается, и чѣмъ больше по
трачено его безполезно, тѣмъ меньше остается для вели
каго труда—нравственнаго воспитанія, какъ необходимаго 
предуготовленія къ истинной жизни. Будемъ поэтому ближе 
принимать къ сердцу всѣ совершающіяся во времени дви
женія и пусть каждый моментъ напоминаетъ намъ о на
шемъ великомъ назначеніи, для должнаго осуществленія 
котораго долженъ быть дорогъ не только каждый годъ, но 
и каждый часъ.

И теперь, когда стрѣлка вѣчности передвинулась еще 
на одну грань къ западу земного бытія и когда, такимъ 
образомъ, еще на одну крупную мѣру сократилось время 
нашего земного подвига для исполненія нашего долга, уси
лимъ свое рвеніе къ религіозно-нравственному совершен
ствованію, чтобы возмѣстить праздно-потерянное время и 
предстать предъ судилищемъ нелицепріятнаго Судіи не съ 
угрюмымъ отчаяніемъ лукаваго раба, зарывшаго ввѣрен
ный ему талантъ, а съ радостнымъ дерзновеніемъ ревност
наго раба, и вмѣстѣ съ нимъ удостоиться благословеннаго 
привѣта: вѣрный рабъ! войди въ радость господина твоего! 
Если привѣтствованіе съ наступленіемъ «Новаго года» спо
собно возбудить эту спасительную ревность', то въ этомъ 
привѣтствіи само по себѣ будетъ заключаться и пожеланіе 
новаго счастья^ которое для христіанина есть не что иное, 
какъ поступательный шагъ въ его нравственномъ преуспѣ
яніи. И благо тѣмъ, которые, выражая такое новогодное 
привѣтствіе и благожеланіе, и сами сознаютъ сущность 
желаемаго новаго счастья и стараются и другимъ внушить 
правильный взглядъ на него. Всякое другое представленіе 
о счастьѣ есть лишь печальное заблужденіе, потому что 
то счастье, о которомъ мечтаетъ плотской человѣкъ, есть 
пустой призракъ, и какъ было бы противно здравому смыслу 
желать дорогимъ нашему сердцу лицамъ, вмѣсто дѣйстви
тельнаго и существеннаго блага, какой-нибудъ пустой, об
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манчивый призракъ, способный лишь возбуждать горькое 
чувство неудовлетворенности, такъ столь же противно 
истинному христіанскому смыслу стремиться къ достиже
нію и другимъ желать такого счастья, которое состоитъ 
въ угожденіи плоти, а не въ праведности и истинѣ. Ни
какое угожденіе плоти не въ состояніи удовлетворить за
просовъ безсмертнаго духа, и чѣмъ мы больше угождаемъ 
своимъ чувственнымъ потребностямъ, тѣмъ болѣе голодаетъ 
и томится душа. Отсюда и происходитъ то повидимому 
странное, а на самомъ дѣлѣ вполнѣ понятное явленіе, по
чему въ нашъ вѣкъ, не смотря на его изумительные успѣхи 
въ дѣлѣ обезпеченія житейскихъ удобствъ тѣла, повсюду 
чувствуется страшная тягота въ духовной жизни: очевидно, 
плоть торжествуетъ на счетъ души и душа томится, какъ 
плѣнница въ мрачной темницѣ. Если поэтому, по случаю 
наступленія новолѣтія, будемъ желать своимъ ближнимъ 
новаго счастья, то первою мыслью при этомъ да будетъ 
то, чтобы душа освободилась отъ этой душной и мрачной 
темницы, воспрянула отъ своего удручающаго состоянія, 
и сбросивъ съ себя оковы житейской суеты, возрадовалась 
о Господѣ и возликовала въ истинной свободѣ, которая 
есть свобода сыновъ Божіихъ.

(Изъ Цер. Вѣст. 1896 г № 1).

Д1С Я Т 2 Л І Т11
Ярополчѳской, въ гор. Вязникахъ, образцовой двухклассной 

Кирилло-Меѳодіевской церковно-приходской школы.
(Продолженіе *).

По прочтеніи привѣтствій, завѣдующій школою, прото
іерей о. К. А. Веселовскій приступилъ къ чтенію слѣдующей 
исторической записки. «Надѣюсь, что приходское духовенство 
окажется достойнымъ своего высокаго призванія въ этомъ важ-

См. № 1 Влад. Епарх. Вѣдой. 1896 г. 
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номъ дѣлѣ», такъ благоугодно было въ Бозѣ почившему Дер
жавному Вождю Россіи, Благочестивѣйшему Государю Импера
тору Александру Александровичу собственноручно начертать на 
всеподданнѣйшемъ докладѣ объ учрежденіи и открытіи цер
ковно-приходскихъ школъ, 13-го іюня 1884 года. Прозвучав
шее полнымъ довѣріемъ къ русскому духовенству державное 
слово незабвеннаго Цар я-Миротворца воскрилило нашъ духъ 
къ усиленной дѣятельности на нивѣ Господней, подъяло наши 
силы и возжгло непреодолимое желаніе стать вѣрными, неизмѣн
ными и неподкупными стражами воспитанія дѣтей-прихожанъ 
въ страхѣ Божіемъ, въ послушаніи святой вѣрѣ и Церкви,— 
въ преданности Царю и отечеству. Но при всей готовности 
идти на дѣло Господне, при всемъ искреннемъ сердечномъ же
ланіи понести трудъ во святомъ и высокомъ дѣлѣ школьномъ, 
духовенство должно было приступить къ дѣлу безъ всякихъ 
матеріальныхъ средствъ, съ одной только вѣрою и упованіемъ 
на милость и помощь Божію, на молитвенное содѣйствіе Архи
пастырей и матеріальную поддержку доброхотныхъ дателей во 
имя Христово. Такимъ путемъ и средствами созидалось и зда
ніе нашей Ярополческой образцовой двухклассной Кирилло- 
Меѳодіевской церковно-приходской школы. Бывшему нашему 
Архипастырю, Высокопреосвященнѣйшему Ѳеогносту, благо
угодно было вызсказать желаніе, чтобы въ гор. Вязникахъ, какъ 
лежащемъ на восточной окраинѣ Владимірской епархіи, была 
открыта образцовая двухклассная церковно-приходская школа. 
Жребій для осуществленія этого желанія, по усмотрѣнію Архи
пастыря, палъ на меня, и вотъ 7-го апрѣля 1885 г., на дру
гой день празднованія всей православной Россіей тысячелѣтія 
памяти славянскихъ первоучителей Святыхъ Равноапостольныхъ 
Кирилла и Меѳодія, совершена и освящена закладка зданія для 
Ярополческой, въ гор. Вязникахъ, Кирилло-Меѳодіевской образ
цовой двухклассной церковно-приходской школы, при городскомъ 
Троицкомъ храмѣ, въ древнѣйшей мѣстности города, именуемой 
«Ярополчъ».

2
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Закладка зданія совершена и освящена при одной только 

тысячѣ кирпича, пожертвованной крестьяниномъ дер. Толма
чева Павломъ Волхонскимъ. Затѣмъ, матеріальныхъ средствъ 
положительно не было. Но думалось и вѣрилось, что эта ма
лая жертва, принесенная бѣднякомъ на святое дѣло «отъ чиста 
сердца», послужитъ началомъ новыхъ жертвъ. Въ Москвѣ, дѣй
ствительно, подготовлялась уже въ предположенную школу дру
гая болѣе цѣнная жертва,—именно прекрасной работы икона 
Святыхъ Кирилла и Меѳодія, пожертвованная извѣстнымъ ико
нописцемъ, нынѣ уже покойнымъ Як. Ив. Ручкинымъ. Правда, 
не безъ трудовъ, хлопотъ и заботъ, доставалось пріобрѣтеніе 
матеріальныхъ средствъ, хотя и на святое, въ высшей степени 
полезное дѣло. Понять и оцѣнить это можетъ только тотъ, кто 
хоть разъ въ жизни, безъ копѣйки въ рукахъ, рѣшался на пред
пріятіе даже несравненно меньшее, надѣясь только на подачки 
людей, иногда и не сочувствующихъ предпріятію. Выпраши
вать подаянія даже и на общеполезное дѣло-тяжкій трудъ. 
Но поистинѣ, гдѣ доброе дѣло, тамъ и Господь съ Своею 
благодатною помощію. Вотъ фактъ, который до сихъ поръ счи
таю и до конца дней моихъ буду считать чудомъ милосердія 
Божія. Съ небольшимъ чрезъ мѣсяцъ, послѣ начала постройки 
школы (26-го іюня), Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ 
Ѳеогностъ, удостоивъ своимъ посѣщеніемъ гор. Вязники, посѣ
тилъ и мѣсто постройки школы, гдѣ работа, какъ говорится, 
«кипнемъ-кипѣла». По обозрѣніи подписнаго листа, Владыка’, 
пожертвовавъ изъ своихъ средствъ 25 руб., съ глубокимъ сер
дечнымъ соболѣзнованіемъ сказалъ строителю: «а вѣдь мало 
еще у васъ денегъ, много вамъ придется потрудиться». «Вѣ
рую, святый Владыко, что по вашимъ молитвамъ будетъ все 
потребное», отвѣчалъ ему взявшійся задѣло строенія. Владыка 
отбылъ изъ города. Положеніе строителя въ это время, дѣй
ствительно, было тяжелое. Приближалась пора сѣнокоса; па 
29-е число іюня всѣ рабочіе, приблизительно на двѣ недѣли, 
должны были разойтись по домамъ; чтобы отпустить ихъ, нужно
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было выдать имъ заработанныя деньги, требовалось по мень
шей мѣрѣ 250 руб., а у строителя въ наличности, вмѣстѣ съ 
пожертвованными Владыкою деньгами, было всего 64 руб. съ 
копѣйками. «Въ міръ завтра пойду, раздумывалъ про себя 
строитель, можетъ быть, Богъ укажетъ добрыхъ людей, кото
рые выручатъ меня». Съ такими думами началась тяжелая ночь 
на 28-е число іюня, а утро принесло радость несказанную. 
Съ почты подали мнѣ письмо изъ Москвы отъ Василія Ни- 
кандровича Дедюхина съ увѣдомленіемъ, что теща его, потом
ственная почетная гражданка, Анна Дмитріевна Сенькова жерт
вуетъ на постройку школы 500 руб., которые и были мною 
получены отъ другаго зятя г-жи Сеньковой Андрея Никола
евича Лѣнивова, который съ своей стороны приложилъ еще 
105 руб. Нужны ли комментаріи въ доказательство того, что 
это было чудо милости Божіей, явленной въ день крайней, 
безъисходной скудости матеріальныхъ средствъ при возведеніи 
будущаго разсадника вѣры и благочестія?

Постройка и внутренняя отдѣлка школьнаго зданія бли
зились къ концу; нуждъ опять появилось множество и снова 
грозило безвыходное положеніе; но щедрый въ милостяхъ Гос
подь снова не оставилъ добраго дѣла безъ Своей помощи. Онъ 
послалъ строителю добраго и разумнаго человѣка въ лицѣ досто
уважаемаго попечителя школы, Василія Никандровича Дедю
хина. При его просвѣщенномъ содѣйствіи, скорби и заботы по 
устройству училища сократились. 22-го сентября послѣдовало 
освященіе школьнаго зданія, а 23-го открыта была школа и 
начались въ пей занятія. Такимъ образомъ, съ настоящаго дня 
мы вступили во второе десятилѣтіе существованія Ярополче- 
ской, въ гор. Вязникахъ, образцовой двухклассной Кирилло-Ме- 
ѳодіевской церковно-приходской школы, освятивъ это вступле
ніе благодарною Господу Богу молитвою за истекшее десяти
лѣтіе и призвавъ милость и помощь Божію въ будущемъ.

Тѣмъ бы и кончить мнѣ рѣчь съ вами, достопочтенные 
соучастники нашего молитвеннаго празднества, но такъ какъ 

2*  
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образцовая мужская школа наша была началомъ другихъ учреж
деній при нашемъ храмѣ, то я не исполнилъ бы своего долга, 
не познакомивъ васъ, хотя вкратцѣ, съ этими другими учреж
деніями. На первый разъ въ мужскую школу, хотя она открыла 
свои двери для дѣтей чрезъ мѣсяцъ послѣ начала учебнаго 
года, поступило 70 мальчиковъ. Но такъ какъ въ началѣ школа 
открыта одноклассною, а зданіе подготовлялось для двухклас
сной, то одна довольно обширная комната въ домѣ оставалась 
свободною. Родители бѣднѣйшихъ дѣтей Ярополча, узнавъ объ 
этомъ свободномъ помѣщеніи, приступили къ завѣдующему шко
лой съ усердными просьбами о принятіи для обученія грамотѣ 
и ихъ дѣвочекъ. Возможно ли было отказать имъ въ удовле
твореніи этихъ святыхъ просьбъ?.. И съ благословенія Высоко
преосвященнѣйшаго Архипастыря, 29-го октября того же 1885 г. 
при мужской Ярополческой школѣ, была открыта «школа гра
мотности» для дѣвочекъ, которыхъ на первомъ же году обу
чалось здѣсь 43. Прошли два года. Мужская школа, съ соизво
ленія высшаго начальства, преобразована въ двухклассную. Ком
ната, въ которой обучались дѣвочки, была занята переведен
ными во 2-й классъ 25 мальчиками. Женской школѣ предстояло 
одно изъ двухъ,—или быть закрытою, или обзавестись отдѣль
нымъ собственнымъ помѣщеніемъ. Съ крѣпкимъ упованіемъ на 
Бога и надеждою на помощь добрыхъ людей нужно было рѣ
шиться па послѣднее. 6-го мая 1887 года въ знаменательный 
день воспоминанія рожденія тогда Государя Наслѣдника Це
саревича, а нынѣ благополучно царствующаго Государя Импе
ратора Николая Александровича, въ память достиженія Имъ 
восемнадцати-лѣтняго возраста, совершена закладка отдѣльнаго 
зданія для Ярополческой женской одноклассной приходской 
школы. Путемъ тѣхъ же доброхотныхъ подаяній и съ такими 
же трудностями, какъ и постройка мужской школы, строилось 
и зданіе женской школы. Къ 1-му числу октября того же года 
оно было окончено, въ тотъ же день было освящено и школа 
была благополучно открыта.
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Въ истекшемъ 1895 году 29-го октября и женская школа 

наша отпраздновала свое десятилѣтіе. Въ этотъ день всѣ дѣти, 
какъ обучающіяся въ женской школѣ, такъ и въ мужеской, 
собрались къ самому началу поздней литургіи въ храмъ Святыя 
Троицы, откуда, по окончаніи литургіи, отправился крестный 
ходъ въ зданіе школы. Здѣсь, предъ иконою Святителя Нико
лая и Праведнаго Іова, отслужено было благодарственное 
Господу Богу молебствіе съ провозглашеніемъ тѣхъ же много
лѣтій, какъ и въ мужеской школѣ въ день ея десятилѣтія. 
Предъ многолѣтіемъ, завѣдующимъ школою, было сказано дѣ
тямъ соотвѣтствующее случаю привѣтствіе и назиданіе. По 
выходѣ изъ школы, крестный ходъ, въ сопровожденіи всѣхъ 
дѣтей, направился кругомъ школьныхъ зданій. По внесеніи св. 
иконъ въ храмъ, дѣти снова возвратились въ школу, гдѣ и 
одѣлены были конфектами. Радостное настроеніе дѣтей, кото
рымъ объяснено было значеніе ихъ празднества, было замѣтно 
по ихъ оживленнымъ лицамъ и взаимнымъ поздравленіямъ.

По устроеніи обѣихъ школъ, число учащихся, особенно 
въ мужской школѣ, съ каждымъ годомъ росло такъ, что въ 
общей сложности доходило до 200. Такая многолюдность уча
щихся нерѣдко сопряжена была съ тѣмъ крайнимъ неудоб
ствомъ, что дѣти, приходящія изъ деревень въ зимнюю холод
ную, а особенно въ осеннюю и весеннюю грязную пору, при
нуждены были посѣщать школу съ непосильными для дѣтскаго 
возраста затрудненіями. Для устраненія такихъ затрудненій, 
добрый Попечитель школы рѣшилъ построить домъ общежитія, 
чтобы въ немъ: а) призрѣвались учащіеся въ школѣ мальчики 
и б) въ воскресные дни производились здѣсь религіозно
нравственныя чтенія и бесѣды не только съ дѣтьми, но и съ 
родителями учащихся. Неизгладимое на страницахъ исторіи чудо 
милости Божіей надъ Царскимъ Семействомъ ко благу и сча
стію всей Россіи, 17-го октября 1888 г. послужило сильнѣй
шимъ побужденіемъ къ быстрому устроенію дома общежитія, кото
рому и было положено основаніе 6-го августа 1889 г., а 17-го 
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октября, онъ, совершенно готовый, былъ освященъ и открытъ 
«въ память чудеснаго спасенія жизни нынѣ въ Бозѣ почиваю
щаго Государя Императора Александра III Александровича, Его 
Августѣйшей Супруги и дѣтей, во время крушенія поѣзда, близъ 
станціи Борки» Курско-Харьковско-Азовской желѣзной дороги 
17-го октября 1888 года. Домъ общежитія, безъ преувеличенія, 
можно назвать домомъ милосердія. Здѣсь, благодаря щедротамъ 
г. Попечителя, кромѣ того, что дѣти въ худую погоду поль
зуются теплымъ и просторнымъ пріютомъ, каждогодно около 
16 мальчиковъ-сиротъ, или бѣднѣйшихъ родителей, получаютъ 
безплатное пищевое содержаніе, всегда питательное и вкусное, 
въ будпи на обѣдѣ и ужинѣ состоящее изъ двухъ блюдъ, а въ 
праздники изъ трехъ. Здѣсь же пользуются пищевымъ содер
жаніемъ и квартирою такъ называемые «платные» или «пла
тящіе» ученики-дѣти болѣе состоятельныхъ родителей, внося 
каждомѣсячно только по 2 р. 60 коп. съ мальчика. И за эту 
сравнительно ничтожную плату дѣти на обѣдѣ и ужинѣ полу
чаютъ въ скоромные дни щи съ говядиной, или супъ, а въ 
постпые—съ соленой рыбой, и кашу всегда хорошо промаслен
ную въ скоромные дни скоромнымъ, а въ постные, постнымъ 
масломъ.

И въ духовно-нравственномъ отношеніи домъ общежитія 
поистинѣ сталъ домомъ милосердія. Здѣсь каждогодно съ 
ноября мѣсяца и кончая Вербнымъ Воскресеніемъ въ дни 
воскресные, а иногда и праздничные завѣдующимъ и учите
лями школы ведутся религіозно-нравственныя бесѣды, на ко
торыхъ посѣтителей бываетъ иногда свыше 200 человѣкъ. Бе
сѣды обыкновенно дѣлятся на три отдѣла, въ промежуткахъ 
между которыми совершается пѣніе различныхъ молитвъ и цер
ковныхъ пѣснопѣній всѣми бывающими на бесѣдахъ. Это, такъ 
сказать, всенародное пѣніе, потомъ, иногда повторяется въ на
шихъ храмахъ. Да и здѣсь, на бесѣдахъ, оно производитъ на 
посѣтителей настолько же отрадное впечатлѣніе, насколько 
пріятны, назидательны и поучительны бываютъ самыя бесѣды.
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По отзывамъ самихъ посѣтителей, вечернія бесѣды и пѣніе со
ставляютъ для нихъ прекраснѣйшее занятіе, предохраняющее 
и предотвращающее ихъ отъ непроизводительной, въ празднич
ные вечера, траты времени, отъ пустыхъ, часто вредныхъ мір
скихъ удовольствій и соблазновъ. Двѣ отличныя иконы въ верх
немъ залѣ общежитія, каждый разъ, во время бесѣдъ, освѣ
щаются лампадами и своимъ обликомъ служатъ къ возбужде
нію молитвеннаго настроенія и сердечнаго благоговѣнія предъ 
Господомъ Богомъ.

Границы краткой записки не позволяютъ мнѣ войти въ 
подробное описаніе всѣхъ улучшеній, которыя касались школь
ныхъ зданій въ теченіи всего періода ихъ существованія. По 
этому оставляя въ сторонѣ всѣ эти улучшенія до другого вре
мени, я перехожу къ новому учрежденію, при здѣшнихъ шко
лахъ,—къ открытію «школы глухонѣмыхъ» въ память 29-го 
апрѣля 1891 года, когда жизнь нынѣ благополучно царствую
щаго Государя Императора Николая Александровича, а въ то 
время Государя Наслѣдника Цесаревича,—во время посѣщенія 
имъ Японіи, подверглась страшной опасности.

Въ моемъ приходѣ оказались двое глухонѣмыхъ, маль
чикъ, сынъ здѣшняго мѣщанина Маіорова, и дѣвица, крестьян
ская дочь изъ дер. Свистихина. Наблюденіе надъ положеніемъ 
сихъ несчастныхъ не могло не вызывать искренняго сочувствія 
къ нимъ. И тотъ и другая казались мнѣ очень способными, 
но способностямъ ихъ не было никакого примѣненія. Въ душѣ не
вольно зародилось и постепенно росло желаніе тѣмъ или дру
гимъ путемъ пособить несчастнымъ. На помощь къ осуществле
нію этого желанія явился нашъ достоуважаемый, на все доб
рое чрезвычайно отзывчивый Попечитель школы В. Н. Дедюхинъ. 
По своей христіанской добротѣ, онъ рѣшился опредѣлить не
счастнаго мальчика Маіорова въ Московское Арнольдовское учи
лище глухонѣмыхъ. За обученіе мальчика въ этой школѣ В. 
Н. Дедюхину предстояло платить каждогодно по ЗОО руб. въ 

теченіи всего курса, продолжающагося въ Арнольдовскомъ учи
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лищѣ семь лѣтъ. Слѣдовательно, въ продолженіи всего курса 
за одного мальчика пришлось бы заплатить 2100 руб. Услы
шавъ объ этомъ, завѣдующій Ярополческими школами прото
іерей о. К. А. Веселовскій однажды спросилъ г. Дедюхина: а 
если бы вамъ, Василій Никандровичъ, довелось платить каждо
годно по 300 руб. за двоихъ, троихъ, наконецъ, за пятерыхъ, 
согласились ли бы вы на это? Съ удовольствіемъ, былъ отвѣтъ. 
Въ такомъ случаѣ, продолжалъ завѣдующій, нельзя ли открыть 
школу глухонѣмыхъ при нашей образцовой школѣ? Свободное 
помѣщеніе у насъ есть, а учителя на 300 руб. въ годъ всегда 
можно найти. Скорый па всякое доброе дѣло, В. Н. Дедюхинъ 
быстро рѣшился, при образцовой школѣ, открыть и школу гра
моты для глухонѣмыхъ и поручилъ завѣдующему просить благо
словенія на это дѣло у Высокопреосвященнѣйшаго Ѳеогноста, 
бывшаго Архіепископа Владимірскаго. Это было 29 іюня 1892 г., 
а 14-го октября того же года школа была уже открыта.

Насколько полезна эта школа, о томъ дѣло говоритъ само 
за себя. Цѣль открытія этой школы та, чтобы глухонѣмые, 
обучившись грамотѣ, получили возможность болѣе широкаго сно
шенія съ людьми, а главное, чтобы они, получивъ при помощи 
грамоты доступныя имъ познанія о Богѣ, могли, по крайней 
мѣрѣ, мысленно прославлять Всесвятое имя Божіе во всѣ дни 
жизни ихъ. Трехлѣтній почти опытъ доказалъ, что надъ обу
чающимися въ этой школѣ оправдывается слово Спасителя, 
сказанное глухонѣмому: еффафа (Мар. 7, 34), потому что пу
темъ изученія грамоты у нихъ какъ будто отверзается слухъ 
и къ рѣчи разрѣшается языкъ.

Какъ въ продолженіи истекшаго десятилѣтія шло учеб
ное дѣло въ школахъ, я, какъ завѣдующій ими, прохожу 
молчаніемъ, не считая себя вправѣ дѣлать оцѣнку себѣ са
мому. Скажу только, что школы, ввѣренныя моему смотрѣ
нію, каждый годъ были многолюдны. Наприм. въ данное 
время обучаются въ Ярополческихъ школахъ 186 дѣтей обо
его пола; а въ продолженіи истекшаго десятилѣтія всего обу-
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чалось 704 человѣка. Первый выпускъ окончившихъ курсъ 
состоялся въ 1889 г., т.-е. чрезъ четыре года послѣ открытія 
школы. Съ той поры выпущены со свидѣтельствами на право 
льготы по воинской повинности 81 мальчикъ. Нѣкоторые изъ 
окончившихъ курсъ пошли въ помощники учителей церковно
приходскихъ школъ, а другіе пошли по разнымъ другимъ пу
тямъ: въ телеграфисты, конторщики, волостные писаря, при
кащики и т. п. Стремленіе оканчивать полный курсъ ученія 
не всегда было одинаково,—на первыхъ порахъ существованія 
школы оно было весьма у многихъ, но потомъ, когда понято 
было, что эта школа по воинской повинности даетъ права на 
льготу только IV разряда, какъ и всѣ начальныя школы, то 
стремленіе это значительно стало ослабѣвать. Многіе и безъ 
всякихъ разсчетовъ на льготу по воинской повинности ограни
чивали свое ученіе первымъ классомъ,—просто почувствуетъ 
себя малый достаточно грамотнымъ и уходитъ, и этому ни
сколько не препятствовали и сами родители дѣтей. Въ нынѣш
немъ году наплывъ въ младшее отдѣленіе 2-го класса былъ 
значительный: кромѣ своихъ, явились мальчики изъ другихъ 
школъ. Ясное дѣло, что причиною этому Всемилостивѣйше да
рованная по воинской повинности льгота ПІ разряда окончив
шимъ курсъ въ двухклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ.

За истекшее десятилѣтіе Ярополческія школы удостоили 
своимъ посѣщеніемъ: Высокопреосвященнѣйшій Сергій, Архі
епископъ Владимірскій и Суздальскій, Высокопреосвященный 
Ѳеогностъ, бывшій Архіепископъ Владимірскій, а нынѣ Нов
городскій и Старорусскій; Преосвященный Александръ, бывшій 
викарій Владимірскій, а нынѣ Епископъ Тамбовскій и Шацкій; 
Преосвященный Тихонъ, бывшій викарій Владимірскій, а нынѣ 
Прилукскій, члены совѣта Министерства Народнаго Просвѣще
нія: В. Н. Шемякинъ, И. А. Аноповъ, члены Владимірскаго 
Епархіальнаго Училишнаго Совѣта: протоіерей В. В. Косат- 
кинъ и В. Г. Добронравовъ; Владимірскій Губернскій Предво
дитель Дворянства М. М. Леонтьевъ, Вязниковскій Уѣздный 



(54
Предводитель Дворянства П. А. Нероновъ, Инспекторъ народ
ныхъ училищъ С. П. Полетика и многія другія почетныя лица.

Хозяйственное содержаніе образцовой школы, школы глухо
нѣмыхъ, съ жалованьемъ ея учителю, и дома общежитія еже
годно требуетъ расхода приблизительно въ 1000 руб. Сумма 
эта, соотвѣтственно существующимъ цѣнамъ на пищевые про
дукты, дрова и т. п. колеблется; но не болѣе, какъ въ десят
кахъ рублей, и эта почтенная сумма ежегодно жертвуется г. по
печителемъ школы. На жалованье учащимъ въ образцовой школѣ, 
Владимірскій Епархіальный Училищный Совѣтъ ежегодно вы
сылаетъ 650 руб. Такимъ образомъ, содержаніе только мужской 
школы обходится приблизительно въ 1650 р. въ годъ. На жа
лованье учащимъ въ женской школѣ Вязйиковское уѣздное зем
ское собраніе сначала ассигновало 60 руб. въ годъ, затѣмъ 
100 руб., а съ текущаго года 120 руб. На хозяйственное со
держаніе этой школы отъ Вязниковской Городской Управы 
ежегодно выдается 60 р. Кромѣ того, на нужды школы вообще, 
а главное, —на пріобрѣтеніе различныхъ принадлежностей для 
обученія рукодѣлію одна негласная благотворительница жерт
вуетъ 100 руб., такъ что въ общемъ па содержаніе женской 
школы расходуется каждогодно до 280 руб. Все же годовое 
содержаніе Ярополческихъ школъ, исключая учебниковъ и учеб
ныхъ пособій, которые получаются изъ Владимірскаго Епар
хіальнаго училищнаго совѣта, стоитъ въ годъ около тысячи 
девятисотъ тридцати рублей. Принимая во вниманіе, что 
въ первое время была только одна мулсская школа, общій рас
ходъ за десятилѣтіе можно опредѣлить среднею цифрою въ 
1500 руб. въ годъ, а за десять лѣтъ въ 15000 р. Постройка 
школьныхъ зданій и ограды кругомъ сада и огорода съ ремон
томъ, за истекшее время, въ общей сложности стоила свыше 
17 тысячъ рублей, а всего въ продолженіи истекшихъ десяти 
лѣтъ на Ярополческія школы употреблено свыше тридцати двухъ 
тысячъ рублей. Мужская школа имѣетъ основной капиталъ пять 
тысячъ рублей въ непрерывно-доходномъ билетѣ за № 13ІО97/зю97, 
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проценты съ котораго идутъ на хозяйственное содержаніе этой 
школы.

Долгъ справедливости побуждаетъ меня нынѣ, въ день 
весьма знаменательный въ исторіи нашихъ школъ, принести 
глубочайшую благодарность всѣмъ лицамъ и учрежденіямъ, 
способствовавшимъ школьному дѣлу при нашемъ храмѣ.

Въ заключеніе своей исторической записки, завѣдующій 
Ярополческими школами, обратившись къ Попечителю этихъ 
школъ, произнесъ слѣдующее: такъ какъ вы, достоуважаемый, 
Василій Никандровичъ, принявши на себя почетное званіе по
печителя Ярополческой образцовой церковно-приходской школы, 
ознаменовали свое десятилѣтнее служеніе па пользу ближнихъ 
по-истинѣ христіанскимъ братолюбіемъ и таковыми же жерт
вами и поставили излюбленное вами школьное дѣло на той 
именно высотѣ, на какой желаетъ видѣть его возлюбленный 
Монархъ нашъ, Государь Императоръ, то на память о нынѣш
немъ днѣ, вмѣстѣ съ нашею глубочайшею благодарностію за 
всѣ ваши благодѣянія, благоволите принять отъ меня, учащихъ 
и учащихся въ покровительствуемыхъ вами школахъ сію свя
тую икону. Ни златомъ, ни сребромъ она не украшена, а только 
тѣсно связана съ нашею неизмѣнною къ вамъ любовію, распо
ложеніемъ, преданностію и благодарностію, да будетъ же она 
вамъ постояннымъ напоминаніемъ нашего съ вами и вашего 
съ нами молитвеннаго общенія во славу Единаго Истиннаго 
Бога, во Святой Троицѣ покланяемаго. Молитвами и предста
тельствомъ изображенныхъ па сей иконѣ святыхъ, имена кото
рыхъ носите вы и члены семьи вашей, да хранитъ Господь 
Богъ васъ и семейство ваше на многіе и многіе годы во славу 
Его Всесвятаго имени и па пользу меньшихъ братій Христо
выхъ.

Съ благоговѣніемъ облобызавъ святую икону, В. Н. Де
дюхинъ принялъ ее, какъ святое напоминаніе о его десятилѣт
нихъ трудахъ, попеченіи, заботахъ и жертвахъ на пользу хрис
тіанскаго образованія и воспитанія дѣтей.
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Затѣмъ, по русскому обычаю, собравшимся гостямъ были 

предложены чай и хлѣбъ-соль. Во время стола, первый тостъ, 
предложенный за Государя Императора, за Государынь Импе
ратрицъ и за весь Царствующій Домъ, былъ принятъ востор
женно, пропѣтъ былъ гимнъ: «Боже Царя храни» и долго, 
долго послѣ этого не умолкало «ура». Послѣ царственнаго 
тоста, слѣдовали тосты за Святѣйшій Правительствующій Си
нодъ, за Высокопреосвященнѣйшихъ Архіепископовъ: Влади
мірскаго Сергія, Новгородскаго Ѳеогноста, за Преосвященнѣй
шихъ Епископовъ: Александра Тамбовскаго, Тихона Прилук- 
скаго, за попечителя школы и его супругу, за гостей, прибыв
шихъ изъ Владиміра, за завѣдующаго и строителя школьныхъ 
зданій, за всѣхъ дѣятелей по народному образованію и за всѣхъ 
доброхотныхъ дателей на школьныя постройки и текущія нужды, 
такъ что празднество, независимо отъ участниковъ его, невольно 
отлилось въ какую то особую форму бесѣды искренней, сер
дечной, задушевной, братской. Здѣсь не было мѣста ни интригѣ, 
ни лести, ни личнымъ интересамъ. Это была трапеза мира, 
любви, объединенія всѣхъ сословій и званій. Это была рѣка 
рѣчей, всею цѣлостію своего стремленія, направленныхъ къ 
одному общему и общеполезному дѣлу развитія народнаго обра
зованія вообще и процвѣтанія церковно-приходскихъ школъ 
въ частности. Съ самыхъ первыхъ дней своего существованія 
Ярополческая, въ гор. Вязникахъ, образцовая двухклассная Ки- 
рилло-Меѳодіевская церковно-приходская школа, завоевавъ себѣ 
добрую репутацію, въ день своего десятилѣтія отъ представи
телей всѣхъ сословій была напутствуема самыми сердечными, 
искренними добропожелапіями па далекое будущее. Гости от
были въ 4 часа по-полудни и празднество закончилось. Г. по
печитель школы Василій Никандровичъ Дедюхинъ въ тотъ же 
день съ почтовымъ поѣздомъ возвратился въ Москву.

(Окончаніе слѣдуетъ).
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у^рхимандритъ ^ѴГитрофанъ.
(Некролог ъ).*)

16 ноября 1895 года въ Суздальскомъ Спасо-Евѳиміевомъ 
монастырѣ тихо скончался проживавшій въ числѣ братіи ар
химандритъ Митрофанъ.

Имя почившаго архимандрита за послѣдніе годы уже не 
будило вниманія всѣхъ знавшихъ его, но въ прежнее время 
о. Митрофанъ былъ очень извѣстенъ въ нашей губерніи, какъ 
даровитый проповѣдникъ слова Божія и преподаватель мѣстной 
духовной семинаріи въ продолженіи цѣлаго десятилѣтія; должны 
знать и помнить его въ Орловской, Пермской, Иркутской, Там
бовской, Костромской и Смоленской губерніяхъ, гдѣ онъ въ 
продолженіе своей долговременной службы былъ либо настав
никомъ, либо настоятелемъ; вездѣ онъ оставилъ память о себѣ 
и, поэтому, думается намъ не лишнимъ будетъ сообщить о 
почившемъ о. архимандритѣ біографическія свѣдѣнія.

Бываютъ такія лица, которыя, при своихъ внѣшнихъ и 
внутреннихъ качествахъ, должны бы играть первенствующую 
роль въ своей области, но натура которыхъ идетъ въ разладъ 
съ общепринятыми понятіями и обычаями, и потому судьба 
ихъ устроивается противъ всякихъ ожиданій. Къ такимъ ли
цамъ принадлежалъ и о. Митрофанъ.

Въ 1818 году къ Богородицкой, что при Владимірской 
Духовной Семинаріи, церкви былъ произведенъ во священника 
студентъ семинаріи Иванъ Алексѣевъ Флоринскій, сынъ свя
щенника села Скоморохова, Александровскаго уѣзда. Этотъ 
священникъ въ 1833 году «умеръ», оставивъ сиротами четве
рыхъ дѣтей, въ томъ числѣ двоихъ сыновей, Николая и Ми
хаила Ивановичей Флоринскихъ. Сынъ Николай, родившійся 
въ 1826 году, послѣ кончилъ въ академіи, былъ профессоромъ 
Владимірской семинаріи, а теперь—протоіерей въ г. Кіевѣ.

См. Владимір. Губерн. Вѣдомости 1895 № 51.
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Второй сынъ Михаилъ Ивановичъ Флоринскій (впослѣд

ствіи архимандритъ Митрофанъ) былъ на три года моложе 
брата,—онъ родился 10 октября 1829 года въ гор. Владимірѣ. 
Оба мальчика, весьма даровитые, получили первоначальное 
образованіе въ тогдашнемъ приходскомъ училищѣ, а среднее— 
во Владимірской духовной семинаріи, и какъ лучшіе ученики, 
были назначены для продолженія образованія въ Кіевскую 
духовную академію, Николай—въ 1845 г., а Михаилъ—въ 
1847 г., когда послѣднему, слѣдовательно, было только 18 лѣтъ.

Восемнадцатилѣтній юноша былъ тогда рѣдкимъ явленіемъ 
въ высшемъ училищѣ, но не смотря на свою молодость, Ми
хаилъ Флоринскій проявлялъ необыкновенную жажду къ ученію, 
всецѣло отдался наукѣ и въ 1851 году кончилъ курсъ акаде
міи со степенью магистра.

Съ 1852 года начинается педагогическая дѣятельность 
Флоринскаго: 9 апрѣля онъ былъ назначенъ профессоромъ въ 
Орловскую духовную семинарію, по классу Священнаго Писанія 
и соединенныхъ съ нимъ предметовъ; 7 сентября Михаилъ 
Флоринскій былъ утвержденъ въ степени магистра, а 21 ок
тября все того же года перемѣщенъ, согласно прошенію ма
тери, во Владимірскую духовную семинарію на классы физики 
и математики.

Переселеніе па родину, хотя и по желанію матери, юнаго 
профессора должно было бы радовать, тѣмъ болѣе, что съ 
внѣшней стороны все было какъ нельзя лучше: въ 1853 г., 
3 сентября, по случаю уравненія уроковъ меледу наставниками, 
Флоринскому поручено было преподаваніе греческаго языка, а съ 
18 декабря того же года по 16 февраля 1855 г. ему, еще не 
имѣвшему 25 лѣтъ, ввѣрено было исправленіе такой отвѣт
ственной должности, какъ инспектора духовной семинаріи, за 
ревностное исполненіе которой, по опредѣленію Св. Сѵнода, 
ему дважды выданы были денежныя награды (ту же должность 
исправлялъ онъ въ теченіи 6 мѣсяцевъ и въ 1856 — 57 г.г.),— 
но, видимо, внѣшніе успѣхи мало интересовали молодаго про-
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фессора: онъ мало думалъ о настоящемъ, не строилъ плановъ 
въ будущемъ, и, будучи послушнымъ сыномъ церкви, надумалъ 
поступить въ монашество, о чемъ и заявилъ тогдашнему пре
освященному Владимірскому, Іустину. Въ то время, однако, 
не было помѣщенія для монашествующихъ наставниковъ, и 
потому преосвященный долженъ былъ ходатайствовать о пере
мѣщеніи Флоринскаго въ какую либо другую семинарію; таковою 
оказалась Пермская, куда Михаилъ Флоринскій опредѣленіемъ 
Св. Сѵнода и былъ перемѣщенъ въ ноябрѣ 1857 г. на долж
ность профессора логики и психологіи. Здѣсь, въ Перми, Ми
хаилъ Флоринскій и былъ постриженъ въ монашество, съ име
немъ Митрофана, 5 апрѣля 1858 г.

Жизнь въ Перми, ставшей для іеромонаха Митрофана 
второй родиной, продолжалась мепѣе года: профессоръ о. Мит
рофанъ, исправлявшій, кромѣ того, и должность помощника 
инспектора и члена семинарскаго правленія по учебной части, 
опредѣленіемъ Св. Сѵнода 15 іюля 1858 г. перемѣщенъ былъ 
на должность инспектора въ Иркутскую Духовную Семинарію, 
гдѣ, вскорѣ, по пріѣздѣ, ему пришлось, по порученію семинар
скаго правленія, исправлять въ теченіе 8 мѣсяцевъ должность 
помощника ректора по классамъ; за послѣднюю должность, съ 
разрѣшенія высшаго начальства, о. Митрофану была выдана 
денежная награда. Въ Иркутской семинаріи онъ преподавалъ 
еврейскій языкъ.

Ревностное исполненіе возлагаемыхъ на молодаго іеро
монаха административныхъ обязанностей обратило на себя 
вниманіе высшаго начальства, и 12 января 1861 года опредѣ
леніемъ Св. Сѵнода іеромонахъ Митрофанъ былъ назначенъ 
ректоромъ и профессоромъ богословскихъ наукъ въ Костром
скую духовную семинарію и настоятелемъ второкласснаго Иг- 
рицкаго Богородицкаго монастыря; 18 февраля того же года 
онъ былъ возведенъ въ санъ архимандрита, а 3-го іюля того же 
1861 года, согласно его прошенію, по «болѣзненному состоянію», 
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уволенъ отъ службы и помѣщенъ во Флорищеву пустынь, Влади
мірской епархіи, съ оставленіемъ за нимъ магистерскаго оклада.

Этимъ, можно сказать, кончается первый періодъ служебной 
дѣятельности, о. архимандрита Митрофана. Достигнувъ менѣе, 
чѣмъ въ 10 лѣтъ, должности ректора семинаріи, что тогда пред
ставляло рѣдкое исключеніе, онъ вдругъ перемѣщается въ глухую 
мѣстность въ Гороховецкій уѣздъ. Частые переѣзды, исполненіе 
различныхъ обязанностей, видимо, надломили здоровье молодаго 
о. архимандрита и удаленіе въ число братіи Флорищевой пустыни 
явилось необходимымъ для укрѣпленія силъ.

Черезъ три года о. Митрофанъ былъ призванъ опять на 
педагогическое поприще: 11 мая 1864 г. онъ былъ назначенъ 
профессоромъ Владимірской семинаріи на классъ Священнаго 
Писанія, и здѣсь, какъ и прежде, вскорѣ на него стали воз
лагаться другія обязанности,—такъ цѣлый годъ (1865) онъ, по 
порученію преосвященнаго Ѳеофана, исправлялъ должность 
инспектора семинаріи, за что по опредѣленію Св. Сѵнода и 
выдана ему денежная награда; въ ноябрѣ 1867 г. о. Митро
фанъ былъ опредѣленъ членомъ цензурнаго комитета при 
Владимірской духовной консисторіи, учрежденнаго для раз
смотрѣнія поученій, сказываемыхъ священнослужителями Влади
мірской епархіи.

Съ начала 1865 года, какъ извѣстно, начали издаваться 
«Владимірск. Епархіал. Вѣдомости», подъ редакціей о. А. И. 
Сервицкаго и К. Ѳ. Надеждина. Архимандритъ Митрофанъ съ 
1-го же № является и усерднымъ сотрудникомъ «Вѣдомостей». 
Было ли что печатаемо имъ до этого времени—узнать, при 
всемъ стараніи, намъ не удалось. Въ 1-мъ № о. Митрофанъ 
помѣстилъ «Привѣтствіе и благожеланіе на новый годъ» (стр. 
39—48), а въ 9-мъ № того же года —«Слово въ день рожденія 
Благочестивѣйшаго Государя Императора Александра Нико
лаевича, Самодержца Всероссійскаго» (473—478); по тому же 

случаю онъ произнесъ и напечаталъ «Слово» и въ 1872 г.,— 
(№ 8, стр. 149 —156); въ 1866 г. (№ 8, стр. 386—391) онъ
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напечаталъ «Слово въ день Благовѣщенія Пресвятыя Богоро
дицы и во святый и великій пятокъ»; въ 1867 г. въ приложеніи 
къ «Вѣдомостямъ» выходитъ «Сборникъ поученій», гдѣ о Мит
рофаномъ помѣщены 2 поученія (въ 1-ю и 2-ю недѣли по 
Пятидесятницѣ), продолженіемъ которыхъ явились 6 поученій 
(въ 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю, 7-ю и 8-ю недѣли по Пятидесятницѣ), 
напечатанныхъ въ 1869 г. на страницахъ «вѣдомостей» (№ 13 
стр. 595—600; стр. 600—605; № 14, стр. 659—664, стр. 
664—668; № 15, стр. 709—713, и № 16, стр. 749—754).

Въ 1869 г. были радикально преобразованы духовно-учеб
ныя заведенія, и архимандритъ Митрофанъ по этому случаю 
былъ оставленіе за штатомъ, съ выдачею ему единовременнаго 
пособія и производствомъ класснаго оклада. Съ января 1870 г. 
(по сентябрь) онъ состоялъ членомъ временнаго ревизіоннаго 
комитета, назначеннаго для обревизованія книгъ и отчетовъ 
за 1869 г. въ суммахъ, принадлежащихъ консисторіи, семина
ріи, духовному училищу, духовному попечительству, женскому 
училищу и монастырямъ. Ту же обязанность исполнялъ онъ 
и въ 1871—72 годахъ.

Въ 1870 г., 9 сентября, педагогическое собраніе правленія 
Владимірской семинаріи пригласило о. архимандрита Митро
фана временно преподавать латинскій языкъ въ 1-мъ епар
хіальномъ классѣ семинаріи, а въ ноябрѣ того же года, послѣ 
пробныхъ лекцій и баллотировки, поступилъ онъ въ число штат
ныхъ преподавателей той же семинаріи по классу Священнаго 
Писанія; въ октябрѣ 1871 г. онъ былъ избранъ и епархіаль
нымъ архіепископомъ Антоніемъ утвержденъ въ званіи члена 
педагогическихъ собраній правленія семинаріи, въ мартѣ 1873 г. 
былъ опредѣленъ цензоромъ «Епархіальныхъ Вѣдомостей», а 

въ маѣ того же года назначенъ членомъ коммиссіи для разбора 
консисторскаго архива. Въ мартѣ 1874 г. архимандритъ Мит
рофанъ былъ сопричисленъ къ ордену св. Анны 3 степени, а 
въ началѣ сентября того же года закончился второй и послѣд
ній періодъ педагогической его дѣятельности.

3
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За время пребыванія преподавателемъ семинаріи о. Мит

рофанъ продолжалъ сотрудничать въ «Епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ», гдѣ помѣстилъ въ 1870 г. (№ 4, стр. 169—173) 
«Слово при погребеніи протоіерея Владимірскаго каѳедральнаго 
собора, ключаря Григорія Михайлова Чижова» и «Кончина и 
погребеніе ключаря Владимірскаго каѳедральнаго Успенскаго 
собора, протоіерея Г. М. Чижова» (№ 4, стр. 177 —184), въ 
1871 г. (№ 17, стр. 371 — 378)—«По поводу обозрѣнія епархіи 
Его Высокопреосвященствомъ Архіепископомъ Антоніемъ въ 
1871 году»; въ 1872 г. (№ 17, стр. 437—443)—«Слово на 
30 августа», и въ 1874 г. (№ 1, стр. 15—24)— Слово въ день 
Рождества Христова и воспоминанія избавленія церкви и дер
жавы Россійскія отъ нашествія галловъ и съ ними двадесяти 
языкъ».

6-го сентября 1874 г. архимандритъ Митрофанъ опредѣ
леніемъ Св. Синода былъ назначенъ настоятелемъ третьеклас- 
снаго Шацкаго Черніева Николаевскаго монастыря Тамбовской 
епархіи, а въ декабрѣ 1875 г. былъ вызванъ въ С.-Петербургъ 
на 1876 г. на чреду священнослуженія и проповѣди слова 
Божія; во время пребыванія о. архимандрита въ С.-Петербургѣ 
3-го сентября 1876 г. состоялось опредѣленіе его настоятелемъ 
второкласснаго Пинскаго Богоявленскаго монастыря, а 13-го 
декабря того же года -настоятелемъ второкласснаго Переслав
скаго Троицко-Данилова монастыря, Владимірской епархіи, съ 
оставленіемъ при исполненіи чреды въ С.-Петербургѣ до исте
ченія срока.

Жизнь въ Переславскомъ Даниловомъ монастырѣ продол
жалась шесть съ половиною лѣтъ, до 3-го іюня 1883 года. 
Здѣсь онъ былъ назначенъ благочиннымъ мужскихъ монасты
рей (съ января 1877 г.) Переславскаго и Александровскаго 
уѣздовъ, а потомъ и женскихъ (съ марта того же года), со
стоялъ предсѣдателемъ Переславскаго уѣзднаго цензурнаго ко
митета (1877—1879 ); 27-го марта 1877 г. по засвидѣтельство
ванію Св. Синода объ отлично-усердной службѣ Всемилости-
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вѣйше сопричисленъ былъ къ ордену св. Анны 2-й степени, 
а 20-го апрѣля 1880 г. —къ ордену св. Владиміра 4-й степени; 
въ декабрѣ 1878 года о. архимандритъ Митрофанъ назначенъ 
былъ цензоромъ проповѣдей Переславскаго духовенства, со
стоялъ членомъ ревизіоннаго комитета для провѣрки экономи
ческаго отчета по Переславскому духовному училищу за 1876 — 
79 годы, а въ сентябрѣ 1880 г. объявлено ему благословеніе 
Божіе за добрый порядокъ и исправность по церкви, ризницѣ 
и библіотекѣ, найденный Преосвященнымъ Ѳеогностомъ, Епис
копомъ Владимірскимъ при обозрѣніи церквей своей епархіи.

Въ Переславлѣ о. Митрофанъ особенно прославился, какъ 
проповѣдникъ,—слушать его поученія стекалась всегда масса 
народа. Къ сожалѣнію, большинство поученій произносилъ онъ 
экспромптомъ и потому въ печать попали очень немногія,— 
такъ, во «Влад. Епарх. Вѣдом.» напечатаны: «Слово въ недѣлю 
31-ю по Пятидесятницѣ» (1880 г., № 4. стр. 66—70), «Слово 
въ недѣлю о блудномъ сынѣ» (1881 г., № 4, стр. 67—70), 
«Рѣчь въ 20-й день о почившемъ въ Бозѣ Государѣ Импера
торѣ Александрѣ II» (1881 г., № 10, стр. 269 — 273) и «Рѣчь 
предъ панихидою о почившемъ въ Бозѣ Государѣ Императорѣ 
Александрѣ Николаевичѣ» (1882 г., № 6, стр. 140—143).

3-го іюня 1883 г. о. архимандритъ Митрофанъ указомъ 
Св. Синода, согласно просьбѣ, по разстроенному здоровью, былъ 
уволенъ отъ должности съ сохраненіемъ получаемаго класснаго 
по степени магистра богословія оклада и съ помѣщеніемъ въ 
одинъ изъ монастырей Владимірской епархіи: 5 лѣтъ онъ про
жилъ въ Суздальскомъ Спасо-Евфиміевомъ монастырѣ, и только 
въ апрѣлѣ 1888 г. Высокопреосвященный Ѳеогностъ поручилъ 
ему управленіе Юрьевскимъ Архангельскимъ монастыремъ, что 
Св. Синодъ подтвердилъ, указомъ въ іюлѣ того же года, на
значивъ о. Митрофана настоятелемъ. Въ мартѣ 1890 года со
стоялось послѣднее назначеніе о. архимандрита на должность 
настоятеля Вяземскаго второкласснаго Свято-Предтечіева мона
стыря Смоленской епархіи, но уже въ январѣ 1891 г. онъ, 

з*  
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вслѣдствіе болѣзни, уволенъ былъ отъ этой должности и помѣ
щенъ въ число братства Суздальскаго Спасо-Евфиміева монас
тыря, гдѣ и доживалъ послѣдніе дни.

Воспроизводя продолжительную и разнообразную дѣятель
ность почившаго о. архимандрита Митрофана, нельзя не под
черкнуть слѣдуемую изъ всего сказаннаго энциклопедичность 
его познаній, признаваемую высшимъ начальствомъ особую спо
собность къ административной дѣятельности и особый даръ къ 
проповѣдыванію слова Божія. При такихъ достоинствахъ каза
лось, на закатѣ дней нужно бы видѣть о. Митрофана на ка
комъ-нибудь высокомъ посту, но судьбы Божіи неисповѣдимы; 
каждый разъ при поднятіи по лѣстницѣ общественной іерар
хіи о. Митрофанъ долженъ былъ удаляться на покой и, по
томъ собравшись съ силами, начинать все снова.

Миръ праху твоему, добрый наставникъ! Память о тебѣ,— 
вѣримъ,—долго будетъ жить въ сердцахъ тѣхъ сотенъ когда-то 
молодыхъ людей, которые, увлекаемые твоимъ умнымъ и искрен
нимъ словомъ въ былое время, на всю жизнь возростили доб
рыя, посѣянныя тобою, сѣмена вѣры въ Бога и людей.

Бывшій ученикъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА:

Историко-статистическое описаніе Церквей и при
ходовъ Владимірской епархіи. Выпускъ 2-й, уѣзды ІІе- 
реславскій и Александровскій. Состав. преподав. сем. 
В. Добронравовъ. Цѣна безъ пересылки 1 р. 40 коп., 
съ пересылкою 1 р. 60 коп.

Вышла въ свѣтъ вторая книга Добраго Слова, состав
ленная изъ поученій Высокопреосвященнѣйшаго Антонія, Архіепис
копа Финляндскаго. Цѣна 10 коп. Адресъ издателя: С.-Петер
бургъ, Гороховая 36, кв. 24, С. Г. Рункевичу.
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„С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ ДУХОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ",
на 1896 годъ

издаваемый „Обществомъ распространенія религіозно-нравственнаго про
свѣщенія въ духѣ Православной Церкви" въ С.-Петербургѣ.
Въ журналѣ «Спб. Духовный Вѣстникъ» печатаются синаксари 

въ русскомъ переводѣ, житія святыхъ въ видѣ краткихъ бесѣдъ, слова, 
бесѣды и поученія на предстоящіе праздники или церковныя событія и 
письма еп. Ѳео_<Дам«-затворника.

Протоіерей I. И. Сергіевъ {Кронштадтскій) далъ для журнала 
два свои дневника: первый, написанный имъ въ жизни, за 1865 г., и 
другой—послѣдній—за 1894 г., обѣщалъ свое сотрудничество и впредь.

Профессоръ Н. И. Барсовъ передалъ въ распоряженіе редакціи нигдѣ 
не печатанныя статьи протоіерея Г. П. Павскаго.

Руководящія статьи посвящаются важнымъ вопросамъ и собы
тіямъ изъ столичной и общей церковной жизни. Къ объясненію праздни
ковъ по временамъ будутъ прилагаться древнѣйшія изображенія ихъ. Будутъ 
печататься свѣдѣнія о состояніи раскола и сектантства въ столицѣ, 
епархіи и Россіи, о прошлой церковной жизни по памятникамъ старины 
и письмамъ историческихъ дѣятелей, о состояніи церковной и общественной 
жизни и просвѣщенія въ другихъ епархіяхъ и за-границей.

Служа органомъ «Общества распространенія религіозно-нравственнаго 
просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви» и С.-Петербургской епархіи, 
«Спб. Духовный Вѣстникъ» имѣетъ задачей дать полную картину жизни, 
просвѣщенія и благотворительности въ епархіи, совершающихся подъ пок
ровомъ Православной Церкви—и обзоръ религіозно просвѣтительной дѣя
тельности столичнаго «Общества».

Программа журнала слѣдующая:
Слова, поученія, бесѣды и статьи богословскаго характера.

Руководящія статьи по вопросамъ церковно-общественной жизни, 
особенно же вопросамъ пастырской практики и религіозно-нравственнаго 
просвѣщенія народа въ духѣ православной церкви.

Петербургская хроника, сообщающая свѣдѣнія о выдающихся явле
ніяхъ церковной и общественной жизни народа, о состояніи церковно
приходскихъ школъ въ С.-Петербургской епархіи, пастырской дѣятельности 
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духовенства въ С.-Петербургѣ и его уѣздахъ, о дѣятельности «Общества 
распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православ
ной Церкви», о мѣстныхъ праздникахъ, мѣстно-чтимыхъ иконахъ, крестныхъ 
ходахъ, благочестивыхъ обычаяхъ и т. п.

Церковно-историческія и археологическія сообщенія и воспоминанія. 
Свѣдѣнія о церковной жизни въ другихъ епархіяхъ. Извѣстія о церковной 
жизни за границей. Библіографическія замѣтки. Корреспонденціи о пред
метахъ церковной жизни. Разныя извѣстія.

Извѣстія по С.-Петербургской епархіи. Распоряженія Правительства, 
касающіяся С.-Петербургской епархіи. Распоряженія С.-Петербургскаго епар
хіальнаго начальства, какъ-то: о назначеніяхъ, перемѣщеніяхъ и увольненіяхъ 
священно-церковно-служителей, утвержденіи и увольненіи церковныхъ ста
ростъ, утвержденныхъ составахъ церковно-приходскихъ попечительствъ и 
проч. Извлеченія изъ отчетовъ по обозрѣнію церквей С.-Петербургской 
епархіи. Отчеты мѣстныхъ епархіальныхъ учрежденій: попечительства о 
бѣдныхъ духовнаго званія, съѣзда депутатовъ духовенства, духовно-учеб
ныхъ заведеній, епархіальнаго Братства во имя Пресвятыя Богородицы, 
епархіальнаго комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества, свѣчнаго 
завода, эмеритальной кассы, приходскихъ попечительствъ, братствъ, цер
ковно-приходскихъ школъ и др.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ съ доставкой и пересылкой 5 руб., 
*/2 года—3 р., за границу—6 р. Въ розничной продажѣ 10 к. за №.

Журналъ выходитъ по пятницамъ, въ размѣрѣ не менѣе 1 % пе
чатнаго листа каждый №.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, уголъ Николаевской 
и Стремянной ул., д. № 5—21.

Редакторъ, священникъ Философъ Орнатскій.

„ПРАВОСЛАВНЫЙ БЛЛГОВѢСТЗИКЪ"
въ 1 8 9 6 году.

«Православный Благовѣстникъ», какъ органъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общества, имѣетъ своею цѣлію,—съ одной стороны, выясненіе 
великой важности миссіонерскаго служенія для Русской православной цер
кви и Русскаго государства, а съ другой,—возможно-полное, всестороннее и 
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вѣрное изображеніе дѣятельности нашихъ отечественныхъ вѣропроповѣд
никовъ (миссіонеровъ), и тѣхъ условій, среди которыхъ она совершается 
въ настоящее время.

Программа журнала слѣдующая:
I. Отдѣлъ оффиціальный. Постановленія и распоряженія Прави

тельства, касающіяся Миссіонерскаго Общества и его дѣятельности. Рас
поряженія Совѣта Миссіонерскаго Общества. Его отчеты. Свѣдѣнія о дѣя
тельности Епархіальныхъ Комитетовъ Общества.

II. Руководящія статьи по вопросамъ, касающимся миссіонерскаго 
дѣла въ Россіи.

III. Совре менное положеніе отечественныхъ м/иссій. Географиче
скіе очерки мѣстностей, населенныхъ инородцами и служащихъ поприщемъ 
дѣятельности для нашихъ вѣропроповѣдниковъ. Очерки этнографическіе, 
изображающіе религіозно-нравственныя воззрѣнія инородцевъ, ихъ бытъ, 
а также семейныя и общественныя отношенія въ связи съ религіозными 
вѣрованіями. Русскіе вѣропроповѣдники—въ мѣстахъ ихъ постоянной дѣя
тельности, внѣшняя сторона ихъ жизни. Проповѣдь, условія, благопріят
ствующія проповѣди, или же останавливающія ея успѣхи. Мѣры, принима
емыя къ утвержденію православія между новообращенными инородцами и 
сближенію ихъ съ русскими. Просвѣтительно-благотворительныя учрежденія 
въ православно-русскихъ миссіяхъ.

IV. Очерки и разсказы изъ исторіи первоначальнаго распростра
ненія христіанства въ разныхъ странахъ свѣта и преимущественно въ 
Россіи. Судьбы отечественныхъ миссій въ ближайшемъ прошломъ.

V. Миссіонерская дѣятельность на западѣ. Свѣдѣнія о католи
ческихъ и протестантскихъ миссіяхъ и ихъ дѣятельности преимущественно 
въ тѣхъ мѣстахъ и странахъ, гдѣ эти миссіи вступаютъ въ соприкосновеніе 
и борьбу съ православіемъ.

VI. Извѣстія и замѣтки: краткія отрывочныя свѣдѣнія, отно
сящіяся къ миссіонерскому дѣлу и заимствуемыя изъ газетъ, писемъ и пр.

VII. Библіографія. Отзывы о разныхъ книгахъ и статьяхъ, отно
сящихся къ миссіонерству.

VIII. Извѣстія о пожертвованіяхъ, поступающихъ въ пользу право- 
славно-русскихъ миссій.
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IX. Объявленія.

Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) книжками, въ 
объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ листовъ. Цѣна изданія 4 руб. 50 коп. 
безъ пересылки и 5 руб. съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи журнала «ПРАВОСЛАВНЫЙ 
БЛАГОВѢСТНИКЪ», а также въ канцеляріи Совѣта Православнаго Мис
сіонерскаго Общества.

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Срѣтенка, домъ Спасской церкви.
Остающіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры журнала за 1893 

и 1894 годы могутъ быть высланы по 4 рубля.

Редакторъ Николай Комаровъ.

ВѢСТНИКЪ 
РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА, 

состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.

Въ 1896 году Вѣстникъ, какъ и донынѣ, будетъ выходить ежене
дѣльно съ Приложеніемъ и безъ Приложенія. Программа изданія остается 
прежняя. Приложенія будутъ состоять изъ ежемѣсячныхъ книгъ “ДОСУГЪ и 
ДѢЛО1'. Въ газетѣ, какъ и во всѣхъ другихъ газетахъ, будутъ помѣщаться 
статьи, касающіяся событій и происшествій текущей жизни, какъ у насъ, 
такъ и заграницею, разныя полезныя свѣдѣнія по всѣмъ отраслямъ, а 
также повѣсти и разсказы. Для статей же, которыя по большому объему 
своему, не могутъ быть помѣщены въ газетѣ, будетъ удѣляться мѣсто въ 
Приложеніи, которое въ годъ составитъ 13 книжекъ, всего около 120 
листовъ или 2000 страницъ четкой и убористой печати.

Всѣ, выписывающіе Вѣстникъ и Приложеніе, получатъ премію, 
состоящую изъ большой, сдѣланной красками, картины, а лица, волостныя 
правленія, сельскія общества, благочинные и всякаго рода школы, выпи
сывающія Вѣстникъ съ Приложеніемъ въ числѣ десяти экземпляровъ, 
получатъ безплатно выпускъ Альбома картинъ Зимняго дворца, со
стоящій изъ четырехъ новыхъ большихъ картинъ.
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При редакціи же ДОСУГЪ и ДѢЛО, съ Высочайшаго соизволенія 

издается сдѣланный красками:

АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ ЗИМНЯГО ДВОРЦА.
Донынѣ вышло 8 такихъ картинъ большаго формата; изъ нихъ 

осталось только слѣдующихъ шесть:
1) Подвигъ Архипа Осипова; 2) Подвигъ рядоваго Кореннаго 3) Спа

сеніе знамени; 4) Подвигъ рядоваго Вондаренки; 5) Смерть маіора Гор- 
талова на Зеленыхъ горахъ; 6) Подвигъ дивизіи Невѣровскаго подъ Краснымъ.

Выписывающіе всѣ шесть картинъ уплачиваютъ семь рублей съ 
пересылкою; каждая картина отдѣльно по 1 руб. 50 коп. съ пересылкою.

Печатается новый выпускъ, состоящій, какъ и первые два вы
пуска, изъ четырехъ картинъ слѣдующаго содержанія: 1) Подвигъ купца 
Иголкина; 2) Мужество рядоваго Агафонова; 3) Вой подъ Плевной за 
Зеленыя горы; 4) Защита Шибки противъ атакъ Сулеймана-паши.

Картины одобрены Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія для 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА СЛѢДУЮЩАЯ: На одну газету „Вѣстникъ 
Краснаго Креста" 3 р. 25 к. На Приложеніе (Досугъ и Дѣло) 4 р. На 
газету и журналъ „Досугъ и Дѣло" вмѣстѣ 7 р. 25 к.

Подписка какъ на газету, такъ и на журналъ, адресуется въ С.-Пе
тербургъ въ редакцію „Вѣстникъ Краснаго Креста" и „Досугъ и Дѣло", 
Фонтанка д. > 145.

Каталогъ всѣмъ книгамъ, изданнымъ редакціею для народнаго чте
нія и для школъ всякаго рода, высылается по требованію безплатно.

Въ редакціи можно получать изданія вполнѣ пригодныя какъ для 
школъ всякаго рода, такъ и для взрослыхъ:

1) Книги духовнаго содержанія.

Житіе святыхъ угодниковъ. Цѣна 20 к., съ пер. 25 к. Соловецкій 
монастырь и его святыни. Съ рисунк. 20—25 к. Изъясненіе Божественной 
литургіи. 20—25 к. Жизнь и ученіе Іисуса Христа. Съ 27 рисунками. 
75—90 к. Дванадесятые праздники. 30—35 к. О подражаніи Христу. 35— 
40 к. Житіе святыхъ 12 книжекъ. 3 р.—3 р. 50 к.

2) Жизнеописанія замѣчательныхъ людей.

Графъ Милорадовичъ. 10 — 12 к. Кулибинъ. Русскій механикъ са
моучка. 10—12 к. Михаило Васильевичъ Ломоносовъ. 20—25 к. Семенъ 
Прокофьевичъ Власовъ. Турбинъ. 10—15 к. Хабаровъ и Дежневъ, знаме
нитые казаки. 10—15 к. М. Д. Скобелевъ. 20 —25 к. Фультонъ и Сте
фенсовъ—изобрѣтатели парохода. 10—15 к. Томасъ Эдвардъ, ученый 
башмачникъ. 10—15 к. Русскіе писатели: Фонвизинъ. 15—20 к. Кольцовъ 
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и его стихотворенія. Съ портретомъ. 15—20 к. Никитинъ и его стихо
творенія. 20—25 к. Крыловъ и его басни, 25—30 к. Хемницеръ и его 
басни. Съ портр. 20—25 к. Жуковскій и его сочин. Съ пор. 25—30 к. 
Пушкинъ 2 т. Съ пор. 1 р. съ перес. Лермонтовъ. 80 к.

5) Русская исторія и историческіе разсказы.
Какъ началось Русское Царство. Время отъ Рюрика до Ярослава. Съ 

12-ю рисунками. 25—30 коп. Русская земля отъ Ярослава до татарскаго 
грома. Съ 8 рисунками. 25—30 коп. Татарскій погромъ и Дмитрій Дон
ской Съ 6-ю рис. 25—30 коп. Московское Княжество отъ смерти Дмитрія 
Донскаго до воцаренія Ивана Грознаго. Съ 7 рис. 25—30 к. Отъ Ивана 
Грознаго до прекращенія Рюрикова дома. Съ 13 рис. 25—30 к. Отъ 
прекращенія Рюрикова дома до воцаренія Михаила Ѳедоровича. 25—30 к. 
Царствованіе Михаила Ѳедоровича. Съ рис. 25—30 коп. Царствованіе 
Алексѣя Михаиловича. Съ рис. 25—30 к. Жизнь Петра Великаго- 2 р. 
Царствованіе Александра I. Съ рис. 25—30 к. Царствованіе Николая I. 
25—30 к. Царствованіе Александра II. 25—30 к. Русское царство отъ 
смерти Петра Великаго до Екатерины II. 25—30 к. Правители русской 
земли отъ ея начала до нашихъ дней. Краткія историческія жизнеописа
нія. А. Сальникова. 30—35 к. Картины Русской исторіи отъ Рюрика до 
Петра Великаго. 1 р. 80 к.—2 р. Отечественная война 1812 года съ 
картою и 30-ю портретами. 30—35 к. Разсказы о народной войнѣ. Вай- 
дарова. 25—30 к. Забытые герои. Желиховской I. Терещенко и Ники
форовъ. II. Секирннъ, Котляревскій. III. Иванъ Васильевичъ Швецовъ. 
IV. Подполковникъ Мищенко. Капитанъ Овечкинъ; прапорщикъ Щербина. 
Каждый изъ четырехъ разсказовъ по 20—25 к. Борьба съ природоюна 
Балканахъ. Съ рис 45—50 к. День и ночь въ Севастополѣ. 20—25 к. 
Геройская смерть Данилова. Съ рис. 20—25 к. Подвиги русскихъ войскъ 
въ войну 1877—78 гг. 20—25 к. Взятіе Никополя. Иванова. 20—25 к. 
Подвиги Кавказской арміи. 20—25 к. Паденіе Плевны. 20—25 к. Воен
ные очерки. Разсказы изъ минувшей войны. 20—25 к. Въ охотникахъ 
на Кавказѣ- Тхоржевскаго. 30—35 коп. Анекдоты о Петрѣ Великомъ. 
20—25 к. Объ отечественной войнѣ. 10—15 к. Подвиги воинскихъ чи
новъ въ мирное время. 15—20 к. Купецъ Иголкинъ. 15—20 к. Царь 
и казакъ. Желиховской. 10—15 к. Историческіе анекдоты. 15—20 к. 
Старо-Рязанскій кладъ. 15—20 к. Удалые поморцы. Боголюбова. 10— 
15 к. Кавалеристъ дѣвица. Съ портретомъ. 50—60 коп. Ермоловъ на 
Кавказѣ. Желиховской. 30—35 к. Примѣры исполненія воинскаго долга. 
15—20 к. Донцы. Абаза. 20—25 к. О русскихъ царяхъ, полководцахъ 
и проч. 15 — 20 к. Вой подъ Плевной за Зеленыя горы. Иванова. 20 — 
25 к. Въ плѣну. Аникина. 15—20 к. Правда всплыветъ. Старовойтова. 
10—12 к. Воспитомка. Катенкампъ. 20—25 коп.

4) Земля, вода и воздухъ.
Подъ этимъ общимъ заглавіемъ издано и издается цѣлый рядъ не

большихъ книжекъ, вполнѣ доступныхъ пониманію всякаго грамотнаго че
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ловѣка, въ которыхъ описывается природа и разныя явленія въ природѣ. 
Вышедшія доселѣ книжки всѣ съ рисунками и состоятъ изъ слѣдующихъ 
отдѣловъ: Равнины и пустыни. Съ 8 рис. 15—20 к. Луговыя и песча
ныя степи. Съ 9 рис. 20—25 к. Воздухъ, насъ окружающій. 20 — 25 к. 
Горы и горная природа. Съ 10 рис. 25—30 к. Вулканы и землетрясе
нія 25—30 к. Громъ и молнія 20—25 к. Тепло и холодъ. Съ 2 рис. 
15—20 к Вѣтеръ и что онъ дѣлаетъ Съ 7 рис. 20—25 к. Вода въ 
трехъ видахъ. Съ 6 рис. 20—25 коп. Вода въ воздухѣ. 20—25 коп. 
Источники и рѣки. 20—25 к. Моря и океаны. 20—25 к. Волга и По
волжье. Съ 10 рис. 35—40 к. Донъ и Донецъ. 10—15 к. Какъ люди 
до всего дошли. Васильева. 25—30 коп.

5) Три Царства природы.
Подъ этимъ названіемъ издается рядъ книжекъ съ описаніемъ про

изведеній земли. Здѣсь излагаются нравы животныхъ, свойства, вредъ и 
польза какъ животныхъ, такъ металловъ и минераловъ. Преимущественно 
вниманіе обращено па Россію. Донынѣ вышли книжки: Другъ и недругъ 
человѣка Собака и волкъ. 20—25 к. Полезныя и вредныя насѣкомыя. 
Съ 100 рисун 60 75 коп.

6) Повѣсти и разсказы.
Солдатскій разсказъ о Туркестанскомъ краѣ. 20—25 к. На походѣ. 

Разсказъ Иванова. 20—25 к. Повѣсти и разсказы. Карзунова. 20—26 к. 
Подъ Плевной. 10—15 к. Счастливый человѣкъ. 30—35 к. Дикіе люди 
жаркой страны. 30—35 к. Инструментъ. Повѣсть. Кукольника. 10—15 к. 
Новый годъ. Повѣсть. Его же. 10—15 к. По общей воинской повинности. 
Соловьева. 15—20 к. Новобранецъ. Камлатовъ. 15—20 к. Подъ свѣт
лый день. Соловьева. 15—20 к. Въ Омутѣ. Соловьева. 15—20 к. На 
помощь братьямъ славянамъ. Комедія. 20—25 коп. Боевыя и народныя 
пѣсни. 15—20 к. Бѣглый. 15—20 к. Членовредитель. 15—20 к. Три 
разсказа. 15—20 к. Невеселая повѣсть. 15—20 к. Бархатникъ и ла
потникъ. Соловьева. 10—15 к. Сатана въ образѣ красавицы. Байдарова. 
20—25 к. Отставной трубачъ. Сцена. Тхоржевскаго. 15—20 к. Перстъ 
Божій. Байдарова. 35—40 к. Повѣсти и разсказы изъ народнаго быта. 
Дѣянова 15—20 к. Князь Ханѣевъ. Дѣянова. 20—25 к. Алена сол
датская мать. Бутовскаго. 10—15 к. Зауръ-бекъ. Шервуда. 10—15 к. 
Бой-баба. Дѣянова. 25—30 к. Миронычъ. Повѣсть. 15—20 к. За Са- 
ганлугомъ. Изъ военнаго быта. 20—25 к. Безъ вины виноватый. Ани
кина 25—30 к. Порченая. Разсказъ изъ народной жизни. Аникина. 20 — 
25 к. Свѣтъ не безъ добрыхъ людей. А. Дѣянова. 25—30 коп.

7) Изданія съ раскрашенными рисунками,
Народы Россіи: Казанскіе татары. 20—25 к. Крымскіе татары. 

20—25 к. Черкесы и абхазцы. 20—25 к.
6) Славянскіе народы.

Болгары. 10—15 коп.
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9) Большія иллюстрированныя изданія.

Альбомъ Русско-Турецкой войны. 75 к. —1 р. Война въ Европей
ской Турціи. 6—7 р. Война въ Азіатской Турціи. 4 р. 50 к.—5 руб. 
Жизнь Петра Великаго. Съ 23 рис. 2 руб.

РУССКАЯ БЕСѢДА
н а 1896 годъ.

Въ 1896 году «РУССКАЯ БЕСѢДА» будетъ издаваться въ томъ 
же духѣ и служить тѣмъ же цѣлямъ, какъ и въ 1895 году. Она оста
нется органомъ т. наз. славянофильскаго, или точнѣе—русскаго народ
наго направленія. Признавая святость церковныхъ преданій и свѣтлыхъ 
историческихъ завѣтовъ и желая Русскому Народу и Государству жить и 
развиваться въ полномъ согласіи съ ними, русское народное направленіе, 
которому служитъ «РУССКАЯ БЕСѢДА» ставитъ выше всего требованія 
правды Божіей и христіанскую свободу духа и жизни. По законамъ 
этой правды и свободы оцѣниваются и опредѣляются нами всѣ внутреннія 
отношенія и порядки Общества и Государства и ихъ внѣшнія отношенія и дѣла-

«РУССКАЯ БЕСѢДА» съ безплатнымъ приложеніемъ «БЛАГОВѢСТЪ» 
выходитъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, книжками отъ 12 до 14 
листовъ по слѣдующей программѣ:

1) Статьи политическія по выдающимся событіямъ въ Россіи и за
границей. 2) Статьи литературнаго, экономическаго, историческаго и духов
наго содержанія. 3) Церковный отдѣлъ. 4) Историческіе, бытовые и этно
графическіе очерки; монографіи, воспоминанія, путешествія, жизнеописанія 
замѣчательныхъ дѣятелей на всѣхъ поприщахъ; описанія нравовъ, обычаевъ 
и разныя другія статьи научнаго и описательнаго характера. 5) Романы, 
повѣсти, разсказы, стихотворенія и народныя пѣсни. 6) Правительственныя 
распоряженія и отчеты о засѣданіяхъ различныхъ обществъ, 7) Внутренняя 
и внѣшняя хроника разныхъ событій; извѣстія и письма внутреннія и 
заграничныя. 8) Обозрѣніе газетъ и журналовъ. 9) Библіографія и критика. 
10) Извѣстія и разныя новости. 11) Рисунки, соотвѣтствующіе содержанію 
статей. 12) Справочный отдѣлъ и объявленія.

Въ приложеніи «БЛАГОВѢСТЪ» помѣщаются статьи богословскаго 
и церковно-историческаго содержанія.

Подписная цѣна на «РУССКУЮ БЕСѢДУ» съ «БЛАГОВѢСТОМЪ» 
съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣстности Россіи и заграницу: на годъ 
шесть руб., на полгода три руб. ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА по одному 
рублю въ мѣсяцъ, безъ надбавки. ВЫСЫЛАЕТСЯ и съ наложеннымъ 
платежемъ, Цѣна отдѣльной книжки въ розницу 1 руб.
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Подписка принимается: въ конторѣ Редакціи «РУССКОЙ БЕСѢДЫ»: 

С.-Петербургъ, Троицкая ул., д. 18, а также, въ С.-Петербургскомъ 
Слав. Обществѣ, Площадь Александринскаго театра, д. 9, и во всѣхъ 
книжныхъ магазинахъ: НОВАГО ВРЕМЕНИ, Новостей, Карбасникова и др.

A. , В. Васильева.
Издатели: Е. А. Евдокимовъ. Редакторъ В. Драгомірецкій.

B. С. Драгомірецкій.

Въ вышедшихъ въ 1895 году двѣнадцати книжкахъ „РУССКОЙ 
БЕСѢДЫ" напечатаны, между прочимъ, слѣдующія статьи:
Аѳ. Васильева. О задачахъ и направленіи «Русской Бесѣды».— 

Генриха Друмманда. Естественный законъ въ духовномъ мірѣ.—Н. 
Аксакова. Свобода, любовь и вѣра.—Его-же. Къ исторіи церквей Абис
синской, Коптской и Армянской.—К Толстого. О значеніи характера 
въ жизни народовъ.—К. Одарченка. Народное хозяйство съ точки зрѣнія 
нравственности и права.—И. Цлетенева. Замѣтки изъ тюремнаго быта.— 
П. А. Гейсмана. Объ отношеніяхъ политики къ стратегіи.—Н. К. 
Шилъдера. Наполеонъ I въ Варшавѣ въ 1806 г.—Рцы. Культъ вели
каго въ исторіи.—Арс. Введенскаго. Евгеній Онѣгинъ въ историческомъ 
значеніи типа.—Его-же. Къ столѣтію рожденія Грибоѣдова. — С. Гад- 
зяцкаго. И. Д Бѣляевъ. — Ѳ. Четыркина. Георгій Конисскій, архіеп. 
Бѣлорусскій.—Георгія Абова. Топеліусъ, какъ поэтъ и публицистъ.— 
Его-же. Свеаборгъ.—А. Нефедъева Порядокъ избранія римскаго перво
священника.— С. Недѣлъскаго. Хозарская миссія св. Кирилла и Меѳодія.— 
Проф. П. Куликовскаго. Памяти I Шафарика.—А. Волынца. Зачатки 
раскатоличенія западнаго славянства. Л. Богдановича. Что дѣлается въ 
Англіи для просвѣщенія и обученія народа.

Повѣсти: Елизгл Ожешковой: Марта, Милордъ, Золотая нитка.— 
К. Баранцевича. Панфа.—Драма Е. А Зеландъ-Дубельтъ Двѣ силы.— 
Разсказы: Черные дни. Страшная казнь. Невольница Злата, Забайкаль
скіе волки, Личное счастье. Послѣднія времена, Ночь, Селяне женили 
монаха и т. д. Стихотворенія: Аполлона Коринфскаго, Н. Па
нова. Верхлицкаго, Турбина Ваянскаго, Новича, Е. Нечаева, Алъ- 
фа-Вигпы Л. Трефолева, В. Глумовой, Л. Медвѣдева и др.

Зарубежное славянство: А. П. Липранди. Австрійская оккупація 
Босніи и Герцоговины.— И. Ровинскаго. Праздникъ «Крестнаго имени» 
у черногорцевъ.—Его-же. Черногорская война, ея виды и способы воева
нія.—Герггс—ова. Положеніе дѣла въ Болгаріи.—Аѳ. Васильева. Бан
ковскій и общество его имени на Галицкой Руси.—Давидовича. Борьба 
съ мадьярами угнетенныхъ народностей Венгріи.—Прикарпатская Русь.— 
Русско-буковинскія дѣла.—Сербія—Далматія.—Этнографическая чешско
славянская выставка въ Прагѣ и. т. д.



84
Политическія Обозрѣнія:—Лео. Армянскій вопросъ.—А. Липранди. 

Румынія и Тройственный Союзъ,—Д. Иловайскаго. Къ вопросу о Ки
тайско-Японскомъ столкновеніи.— Черноморца. Россія, Китай и Японія.— 
Л. Б—ова. Читраль и первые плоды Англо-Русской дружбы.—Обозрѣнія 
выдающихся событій въ разныхъ государствахъ.

Вопросы внутренней жизни: Риъг. Сельско-хозяйственное дѣло въ 
Россіи,- С. Ѳ. Шарапова. По садамъ и огородамъ. —7'. И. Аристова. 
Орошеніе полей,—Д. Иловайскаго. Ближайшія задачи нашего покровитель
ства,—77. Семенковича. Моск. гор. кредитное общество въ наст.. прош. 
и будущемъ.—В. Вельскаго. По Бѣлоруссіи,—И. Гофгитеттера. Борьба 
съ песками.—Перезрѣвшій вопросъ.—Итоги Ѵ-го межд. тюремнаго кон
гресса.—77. Аристова. Что у кого болитъ, Дѣло г-жи Штевенъ— 
Проф. Гусева. Объ измѣненіи дух. акад. устава.—И. Барсова. Одна 
изъ насущныхъ нуждъ русской науки наст. времени.—По поводу образо
ванія и разграниченія нѣк. епархій въ Россіи, — 0 нѣмецкомъ землевладѣніи 
въ Россіи.—Наша учащаяся молодежь.—О рабочемъ днѣ.—Наши тарифы-

Въ текстѣ рисунки (портреты и виды).
ВЪ БЕЗПЛАТНОМЪ ПРИЛОЖЕНІИ КЪ ‘РУССКОЙ БЕСѢДѢ»

„Б I А Г О Б ѣ С Т
НАПЕЧАТАНЫ: И. Д. Тихомгірова. Галицкая митрополія. Цер

ковно-историческое изслѣдованіе.—Е. Апостолиди. Взглядъ Отцовъ Цер
кви на изученіе греческихъ классиковъ.—Недѣлъскаго Св. Преп. Макарій, 
Переяславскій чуд. Окружное патріаршее и сѵнодальное посланіе Констан
тинопольской Церкви.

12 книжекъ «РУССКОЙ БЕСѢДЫ» сь •БЛАГОВѢСТОМЪ» за 1895 
годъ можно получить (въ Редакціи журнала, (С.-Петербургъ, Троицкая 
ул., 18) за 6 руб. съ перес.

РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА,
при чтеніи БИБЛІИ, какъ слова жизни на. 1896 годч>.

Журналъ «Радость Христіанина» имѣетъ цѣлію своею: посредствомъ 
всесторонняго изученія Библіи, при руководствѣ хранителей Свящ. Пре
данія, преимущественно первыхъ вѣковъ Церкви Христовой, раскрывать 
духъ истиннаго христіанства, какъ религіи мира, свѣта, и радости, даро
ванной для приготовленія къ вѣчному блаженству (Іоан. 15, 11), и тѣмъ 
способствовать жизненному усвоенію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго От
кровенія и огражденію Священнаго текста Библіи отъ произвольных’ь тол
кованій, порождающихъ различныя печальныя явленія въ обществѣ.
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Книжки «Радости Христіанина-» имѣютъ предметомъ своимъ: тор

жество праздника, вызывающее, при освѣщеніи Библейскимъ ученіемъ, 
различныя мысли и чувства; раскрытіе истинъ Божественнаго Откровенія 
въ памятникахъ церковнаго Богослуженія; истолковательное чтеніе текста 
Библіи; ученіе вѣры и нравственности, какъ выясняется оно различными 
мѣстами Библіи; чтеніе Библіи въ школѣ; дѣло распространенія книгъ 
Свящ. Писанія, домашнее чтеніе ихъ и отраженіе Библейскихъ началъ 
въ жизни общества.

Общее содержаніе книжекъ «Радости Христіанина» опредѣляется 
праздниками —Каждая книжка, по возможности, представляетъ собою 
нѣчто цѣлое въ отношеніи къ опредѣленному празднику, насколько Биб
лейское ученіе указываетъ значеніе, смыслъ и радость праздника.

Отдѣлы статей: I. Изъ твореній Св. Опщевъ и Учителей 
Церкви; II. Изъ трудовъ представителей Церкви послѣдняго вре
мени, какъ прибавленіе къ твореніямъ Св. Отцевъ. III. Памятники 
церковнаго Богослуженія, какъ выраженіе и выясненіе Божественнаго 
Откровенія: богослужебныя пѣсни и молитвы, древнія иконы и стѣнныя 
священныя изображенія, символы и обряды. IV. Ученіе Библіи. Истол
ковательное чтеніе текста: Библейскіе очерки; раскрытіе Богооткровеннаго 
ученія о вѣрѣ и нравственности, въ соотвѣтствіе требованіямъ современ
ной жизни; относящіяся къ сему церковно-историческія сказанія; объяс
неніе Библіи въ школѣ. V. Духовныя стремленія въ свѣтскомъ обще
ствѣ, какъ отраженіе Библейскихъ началъ и ученія Церкви въ жизни 
общества и произведеніяхъ свѣтскихъ писателей,—Выдержки изъ сочине
ній представителей свѣтской литературы, указанія духовныхъ журналовъ 
и статьи свѣтскихъ лицъ. Законъ Божій въ свѣтскихъ учебныхъ заведе
ніяхъ (мужскихъ и женскихъ). VI. Струи благодатной жизни — 
Проявленіе благодатнаго дѣйствія Слова Божія въ жизни; размышленія, 
разсказы и разныя записи. VII. Извѣстія и замѣтки.—Преимуще
ственно извѣстія о распространеніи книгъ Свящ. Писанія въ Россіи и 
другихъ странахъ свѣта. Библіографія. Замѣтки при чтеніи текста Библіи: 
1) мысли и чувства, 2) запросы и отвѣты. Приложенія.—1) Въ началѣ 
книжекъ «Радости Христіанина», иногда-же и въ самомъ текстѣ статей, 
помѣщаются археологическіе рисунки, преимущественно иконо-графическіе, 
имѣющіе вспомогательное значеніе въ дѣлѣ жизненнаго изученія Бого
откровенныхъ истинъ Библіи. Кромѣ снимковъ, относящихся къ древней 
иконографіи, въ журналѣ помѣщаются, когда нужно, рисунки и чертежи 
для выясненія Библейскаго текста. 2) Въ концѣ книжекъ, по временамъ, 
прилагаются, съ особымъ счетомъ страницъ, болѣе значительныя по 
объему статьи, относящіяся къ изученію Библіи.

Журналъ состоитъ изъ 12-ти книжекъ въ годъ, выходящихъ но днямъ 
большихъ праздниковъ.
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Годъ журнала начинается съ праздника РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. 
Цѣна за годъ 5 р., съ перес. 6 р., за границу 7 р., за полгода 3 р., 

съ перес. 3 р. 50 к., за границу 4 р.
Журналъ «Радость Христіанина» по распоряженію г. Оберъ-Проку

рора Святѣйшаго Сѵнода высылается во всѣ духовныя Семинаріи и въ 
женскія училища духовнаго вѣдомства, состоящія подъ Высочайшимъ 
покровительствомъ Государыни Императрицы.

Журналъ «Радость Христіанина» рекомендованъ Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія «для фундаментальныхъ и ученическихъ библіо
текъ среднихъ учебныхъ заведеній, какъ изданіе, ознакомленіе съ кото
рымъ учащагося юношества крайне желательно и полезно». Кромѣ того, 
журналъ рекомендованъ главнымъ управленіемъ военно-учебныхъ заведеній 
для библіотекъ военныхъ училищъ и для библіотекъ двухъ старшихъ ротъ 
Кадетскихъ корпусовъ.

Цѣна оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала—Г кн. 1892 и 
1893 по 3 р., съ перес. 4 р.;—12 кн. 1894 г. и 1895 г. по 4 р. 
съ перес. 5 р. (на разстояніи до 2000 верстъ; далѣе—съ доплатою за 
5 фунтовъ). Отдѣльно новыя книжки журнала продаются по 75 коп. 
съ перес. 1 руб.
Лс^есй редакціи: Москва, Старая Басманная ул., квартира законоучи

теля Константиновскаго Межеваго Института.
Иногородніе адресуютъ: Москва, редакц. журнала „Радость Христіанина".

Редакторъ-Издатель Протоіерей Андрей Помтебновъ.
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