
Нашего Промысломъ Божіимъ и свободною волею всего народа, ость высшее 
отраженіе н осуществленіе государственныхъ идеаловъ и государственнаго 
разума народа русскаго.

Да хранитъ Промыслъ Божій историческую Самодер
жавную Царскую власть незыблемой и могучей на благо и 
счастіе родины нашей, на страхъ и погибель всѣмъ ея 
врагамъ.

Будь же счастлива, наша родина..
Пусть храпитъ тебя власть державная;
Будь могуча ты подъ покровомъ крылъ
Царя—Сокола, Православнаго! *)

Мерцающій свѣтильникъ среди тьмы 
язычества. .

„Духовное возрожденіе цѣлаго 
народа, пакъ и одного человѣка, совер
шается не одинаково, въ иномъ наро- 
дгъ оно совершается, ранѣе, въ другомъ 
позднѣе, въ одномъ быстро, въ другомъ 
медленно". (Архіепископъ Филаретъ Чер
ниговскій, изд. 3, часть I, стр. 1).

Неизвѣстно точно съ какого, но безспорно, съ очень давняго времени 
по захолустнымъ, всѣми забытымъ, уголкамъ глухого обширнаго Красно
уфимскаго уѣзда Пермской губерніи разбросанъ цѣлый рядъ поселковъ чере
мисъ-язычниковъ. которыхъ насчитывается здѣсь до 15000 человѣкъ.

Стоящіе на первобытной ступени развитія, лишенные малѣйшаго влія
нія человѣческой культуры, эти инородцы—язычники долгое время предо
ставлены были самимъ себѣ, никто не заботился объ ихъ умственномъ и 
религіозно-нравственномъ просвѣщеніи и укладъ ихъ религіозно-общественной 
жизни ничѣмъ не отличался отъ таковаго же уклада какихъ-нибудь дикарей

*) Рѣчь Члена Государственной Думы о. Александра Вараксина.
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Центральной Африки: то же поголовное невѣжество, то жо существованіе 
массы всевозможнѣйшихъ суевѣрій и предразсудковъ, тѣ же первобытныя 
общественныя и домашнія жертвоприношенія идоламъ. . .

Наконецъ, и па этихъ полудикарей—инородцевъ, въ полномъ смыслѣ 
пасынковъ современнаго человѣческаго общества, обратили вниманіе и при
няты і были попытки пріобщенія ихъ къ общечеловѣческой культурѣ путемъ 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія ихъ, попытки эти желанныхъ осяза
тельныхъ результатовъ не приносили.

Храмовъ Божіихъ, построенныхъ главнымъ образомъ Пермскимъ Ко
митетомъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, среди черемисъ было 
слишкомъ недостаточно, школы же совершенно отсутствовали, что вмѣстѣ съ 
недостаточностью церквей, попрѳжнѳму оставляло язычниковъ—инородцевъ 
„во тьмѣ и сѣни смертнѣй“.

Чтобы разогнать эту тьму языческую лучами христіанской проповѣди, 
надо было явиться среди черемисъ и среди нихъ лично потрудиться па 
нивѣ Господней идейному самоотверженному миссіонеру—апостолу.

Хотя и не въ полномъ смыслѣ такимъ просвѣтителемъ, по, безъ сом
нѣнія, выдающимся, миссіонеромъ по призванію, явился въ черемисскихъ 
поселкахъ Красноуфпмскаго уѣзда миссіонеръ-іеромонахъ о. Іоанникій (Вар- 
еоломѣевъ). Отецъ Іоанникій, имя котораго должно занять видное мѣсто въ 
исторіи Пермской миссіи, горячо принялся за апостольскій трудъ проповѣди 
Евангелія Божія среди язычішковъ-черемисъ, завоевавъ къ себѣ ихъ сим
патіи и расположеніе.

Мы въ настоящее время но имѣемъ, къ сожалѣнію, возможности сооб
щить біографическія свѣдѣнія изъ жизни отца Іоанникія, выбитаго съ по
зиціи врагомъ рода человѣческаго—діаволомъ и трагически окончившаго 
свое миссіонерское—апостольское служеніе, скажемъ лишь, что дѣятельность 
его на миссіонерскомъ поприщѣ была очень плодотворна. До сихъ поръ во 
многихъ черемисскихъ селеніяхъ можно встрѣтить не мало старцевъ чере
мисскихъ христіанъ, которые съ чувствомъ глубокой признательности вспо
минаютъ своего перваго учителя христіанской вѣры.

Преемникомъ христіанскаго просвѣщенія черемисъ-язычниковъ, нача
таго отцомъ Іоанникіемъ, явился Сарспнскій Боголюбскііі женскій общежи
тельный монастырь въ селѣ Гарсахъ Вторыхъ, Красноуфимскаго уѣзда, 
въ 250 верстахъ отъ г. Перми и 165 верстахъ отъ г. Кунгура, описанію 
каковаго монастыря и посвящается настоящій небольшой очеркъ.



Сарсийскій миссіонерскій женскій монастырь былъ основанъ сь цѣлью 
раціональной постановки дѣла просвѣщенія черемисъ и достиженія возможно 
большаго религіозно-нравственнаго воздѣйствія на нихъ.

Въ 1896 году сь благословенія Преосвященнаго Петра было нристу- 
плено къ созиданію обители во имя иконы Божіей Матери „Боголюбскія". 
Затѣмъ Преосвященнѣйшимъ Петромъ возбуждено было ходатайство предъ 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ объ открытіи монастыря. Ходатайство это Святѣй
шимъ Сѵнодомъ было уважено и монастырь въ 1902 году был ь утвержденъ 
съ наименованіемъ его „Сарсинскимъ Боголюбскимъ женскимъ общежитель
нымъ монастыремъ44, съ цѣлью просвѣщенія инородцевъ-черемисъ и съ та
кимъ числомъ сестеръ, какое монастырь въ состояніи будетъ содержать на 
свои средства.

Монастырь, не обладая средствами, и послѣ перѳжнтых'ь скорбей, 
сталъ мало но малу утрачивать свое вліяніе, въ миссіонерскомъ отношеніи, 
па окружающее населеніе. .

Въ копцѣ мая и началѣ іюня 1909 года монастырь посѣтилъ Пре
освященнѣйшій Палладій, Епископъ Пермскій и Соликамскій, гдѣ лично 
ознакомился съ постановкой миссіи среди язычниковъ-чѳремисъ, результатомъ 
чего было учрежденіе, по его ходатайству, Святѣйшимъ Сѵнодомъ особой 
должности епархіальнаго инородческаго миссіонера, и который проживаетъ въ 
настоящее время въ гор. Красноуфимскѣ. Владыка, помня свой высокій 
святительскій долгъ и вѣря, что Промысль Божій привелъ его сюда не 
случайно, обратилъ свое особое вниманіе на погибающихъ въ глубокомъ 
невѣжествѣ и закоснѣніи язычниковъ. Онъ съ грустью смотрѣлъ па гибну
щей дѣло миссіи въ этомъ захолустномъ уголкѣ. Посѣщеніе Архипастыря 
пролило лучъ свѣта среди этой тьмы язычества и явилось новымъ залогомъ 
просвѣщенія бѣдныхъ, коснѣющихъ въ глубокомъ невѣжествѣ инородцевъ. 
Преосвященный личной бесѣдой знакомился съ инородцами. Сначала они 
чуждались его, но затѣмъ ободрились, благодаря ласковому обращенію Вла
дыки и цѣлою толпой окружили его, безбоязненно отвѣчая на предлагаемые 
имъ вопросы чрезъ переводчиковъ изъ числа черемисовъ же. знающихъ 
русскій языкъ. Архіерейскіе псполатчикн но черемисски пѣли „Святый 
Боже", а въ переводѣ получалось: „Святый Юмо“.

Въ эту свою поѣздку Преосвященнѣйшій Палладій 7 іюня 1909 г. 
-—совершилъ закладку монастырскаго храма въ честь Иконы Божіей Матери 
„Боголюбовой".
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Храмъ этотъ, оконченный постройкою вчернѣ къ октябрю 1910 года, 
— деревянный, на каменномъ фундаментѣ, крытый желѣзомъ. Длиною храмъ, 
съ колокольнею, 14 саж. 2 арш., наибольшая ширина его 9 саж. ‘/2 аріи., 
высота до верха карниза 5 саж. I1/» арш., колокольня въ два яруса об
щею высотою до верха, карниза 8!/з саж.

। Іеромонахъ Серафимъ.

(11родолженіе слѣдуетъ).

Интересный случай, характеризующій великую душу 
и дивное сердце приснопамятнаго Царя-Патріота 

Александра III Александровича.
„Во время турецкой войны, будучи еще наслѣдникомъ престола, Алек

сандръ III командовалъ однимъ изъ отрядовъ, при чемъ случайно ему при
велось натолкнуться на ужасную подземную тюрьму, въ которой томились, 
въ ожиданіи наказанія, нѣсколько русскихъ солдатъ, посаженныхъ туда за 
провинности, въ общемъ, не слишкомъ значительныя.

Ужасное положеніе несчастныхъ, ихъ естественныя и горькія просьбы 
о помилованіи коснулись сердца Цесаровйча и онъ приказалъ ихъ выпу
стить и отправить въ свои части.

Это распоряженіе, дойдя до генералъ-прокурора арміи Н. А. Середы, 
вызвало у этого честнаго и прямого человѣка служебный протестъ: Цесаре
вичъ не былъ въ то время въ положеніи командира отдѣльной части, 
состоялъ подъ командой великаго князя, главнокомандующаго и правомъ 
помилованія лично не располагалъ но дѣйствующимъ законамъ арміи.

Главнокомандующій, однако, отнесся къ этому протесту съ неудоволь
ствіемъ и только по настоятельному заявленію своего генералъ-прокурора 
доложилъ объ этомъ протестѣ государю Александру II.

Состоялся въ это время бой подъ Церковной. Турецкая армія была 
отброшена. 11 государь, празднуя это событіе въ Систовѣ на обѣдѣ, под
нимая свой бакалъ за здравіе „новаго георгіевскаго кавалера“ и чокаясь 
съ цесаревичемъ, добродушно, шутливо замѣтилъ ему:



Мерцающій Свѣтильникъ среди тьмы 
язычества

(Окончаніе).

До освященія новой церкви монастырь пользуется пока, для соверше
нія Богослуженій, миссіонерской небольшой деревянною церковью въ честь 
Святыхъ мучениковъ Бориса и Глѣба.

Земли Монастырь имѣетъ 193 десятины 186 кв. саж., изъ нихъ 23 
десятины 1358 кв. саж.—усадебной, 20 десятинъ—-пахотной и сѣнокосной, 
1805 кв. саж.—подъ огородомъ, 148 десятинъ 823 кв. саж.—подъ лѣсомъ 
и 1000 кв. саж.—неудобной. . .

Та площадь земли, размѣромъ 45 десятинъ 186 кв. саж., на кото
рой расположенъ самъ монастырь, пожертвована въ пользу его почетными 
гражданами Николаемъ и Алексѣемъ Кунгурцѳвыми; остальная жо земля 
(подъ лѣсомъ) нарѣзана изъ казенныхъ дачъ и находится отъ монастыря 
въ 45 верстахъ въ предѣлахъ Каргинской волости. Красноуфимскаго уѣзда, 
около татарской деревни Еманзегли.

Кромѣ того, монастырь арендуетъ отъ казны участокъ пахотной земли, 
размѣромъ 48 десятинъ, находящійся въ 7 верстахъ отъ монастыря, а 
также нѣсколько мелкихъ участковъ пахотной и сѣнокосной земли у мѣст
ныхъ крестьянъ. 4

На монастырской усадьбѣ въ селѣ Сарсахъ 2-хъ находятся слѣдующія 
принадлежащія монастырю постройки, кромѣ зданія упомянутой уже выше 
недавно отстроеннной монастырской церкви: 1) каменный одноэтажный съ 
башней корпусъ, крытый желѣзомъ высотою 4 арш., длиною 47 саж., 
шириною 6 саженъ, съ продольнымъ, во всю длину зданія, корридоромъ: 
корпусъ этотъ пока еще окончательно не отдѣланъ, и въ немъ никто не 
живетъ; 2) полукаменный двухъ-этажный корпусъ съ подвальнымъ этажомъ, 
крытый желѣзомъ, высота нижняго этажа 7 аршинъ, верхняго, деревяннаго, 
5 арш. 12 вершк., длиною корпусъ 20 саж. и шириною 6 саж., съ 
западной и восточной стороны корпуса примыкаютъ къ нему двѣ крытыя 
террасы, первая изъ которыхъ длиною 18 саж., шириною 2 аршина

*) С.м. ..Голосъ Долга-1 1912 г. Л» 6.
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4 верш. и высотою 4 аріи., вторая -длиною 21 арш., шириною 5 арш. 
и высотою 4 арш., въ этомъ корпусѣ помѣщаются мастерскія и коліи се
стеръ; 3) полукаменный двухъ этажный корпусъ, крытый желѣзомъ, нижній 
этажъ изъ дикаго камня, высотою 7 арш., верхній бревенчатый этажъ 
высотою 4'/г арш., длина корпуса 12 саж. и ширина 5 саж., къ корпусу 
съ западной стороны примыкаетъ крытая, па столбахъ, терраса, длиною 
12 саж., шириною 8 арш., и высотою 3 арш. 9 вершковъ верхній этажъ 
корпуса занимаетъ настоятельница, въ нижнемъ же этажѣ помѣщаются 
коліи сестеръ и пріютъ: 4) полукаменный двухъ-этажный корпусъ, крытый 
желѣзомъ, нижній этажъ изъ дикаго камня высотою 4 арш. 6 вершк., 
верхній,—бревенчатый этажъ, высотою 5 арш., длина корпуса 10 саж. и 
ширина 4; съ западной стороны примыкаетъ къ корпусу крытая, на дере
вянныхъ столбахъ, терраса, высотою 3 арш., длиною 10 саженъ и шири
ною 2 саж. 1 !/2 арш.: въ одной половинѣ верхняго этажа помѣщаются 
келіп сестеръ, а въ другой—комнаты для пріѣзжающихъ, въ нижнемъ эта
жѣ корпуса помѣщаются келіп сестеръ; 5) полукаменный двухъ-этажный 
корпусъ, крытый желѣзомъ; нижній этажъ—изъ дикаго камня — высотою 
4 арш. 5 вершк.. верхній бревенчатый этажъ высотою 5 арш.; длина кор
пуса 9 саж., и ширина 4 саж.: съ западной стороны корпуса находится 
крытая, на деревянныхъ столбахъ, терраса, длиною 9 саж. и шириною 
7*/й арш.; въ одной половинѣ верхняго этажа находится квартира мона
стырскаго священника, а во всемъ остальномъ помѣщеніи корпуса располо
жены келіп сестеръ; 6) одноэтажный деревянный корпусъ, на каменномъ 
фундаментѣ, крытый желѣзомъ, высотою 7 арш., длиною 20 саж. 1 арш. 
12 вершк. и шириною 6 саж. 4 вершк., съ восточной и южной сторонъ 
этого корпуса находится неотапливаемый, холодный корридоръ, высотою 2 арш. 
и шириною 1*/е арш.: въ этомъ корпусѣ помѣщается трапезная, келіп 
сестеръ, а также живописная и рукодѣльная мастерскія: 7) полукаменный 
двухъ этажный домъ, крытый тесомъ, нижній этажъ—изъ дикаго камня — 
высотою 4 арш., верхній бревенчатый этажъ высотою 3 арш. 12 вершк., 
длиною домъ 4 саж. 1 арш. 12 вершк., шириною 2 саж. 2'/а арш.; при 
домѣ находятся бревенчатыя сѣни высотою 3'/- арш., длиною 7 арш. 
12 вершк. и шириною 4 арш. 1 верш.; въ домѣ этомъ помѣщаются сестры: 
8) небольшой двухъ этажный бревенчатый домикъ, крытый тесомъ, ниж
ній этажъ—изъ дикаго камня высотою 2 арш. 4 верш.; верхній этажъ 
высотою 4 арш. 3 верш.. длиною домъ 8 арш. и шириною 7 арш. 12 
верш., съ восточной стороны дома прирублены полубревенчатыя сѣни, высо-
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тою въ I саж., длиною 7 аріи. 12 вершк., и шириною 2 аріи. 5 вершк., 
въ этомъ домѣ помѣщается чеканная мастерская, а также коліи сестеръ; 
9) деревянный одноэтажный бревенчатый домъ, крытый тесомъ, высотою 
З'/і аріи., длиною 16аріи, и шириною 12'/« арш., къ дому придѣла
ны досчатыя сѣни, длиною 8 арш. и шириною 2’/і арш.: въ домѣ этомъ 
помѣщается прачешная и коліи сестеръ; всѣ эти постройки воздвигнуты стро
ителемъ монастыря, бывшимъ архимандритомъ Зосимой, трагически сошед
шимъ со сцены миссіонерской дѣятельности; 10) деревянный одноэтажный 
домъ, крытый тесомъ, на каменномъ фундаментѣ, длиною домъ 12 саж.. 
высотою 5 арш. и шириною 2 саж. 2 арш., съ сѣверной стороны придѣ- 
лапы досчатыя сѣни высотою З'Д аріи., длиною 8 саж. и шириною 3 аріи. 
4 верш., въ этомъ домѣ помѣщаются конюхсвская и неровная съ келіями 
сестеръ; 11) деревянный одноэтажный домъ, крытый тесомъ, длиною 7 саж. 
2 арш. 4 верш., шириною 2 саж. 1 '•/■> арш., и высотою 4 арш., въ домѣ 
помѣщаются келіи сестеръ; 1 2) службы—конюшня, дворъ и хлѣвъ—бре
венчатыя. подъ одной тесовой крышей; 13) навѣсъ на двухъ деревянныхъ 
столбахъ, крытый тесемъ; 14) амбаръ деревянный, бревенчатый, крытый 
тесомъ, къ которому пристроенъ другой амбаръ (подъ одной крышей)—полу
бревенчатый; къ этимъ амбарамъ примыкаетъ деревянный навѣсъ на 4-хъ 
деревянныхъ столбахъ; 15) амбаръ деревянный, бревенчатый, крытый те
сомъ; 16) деревянный хлѣвъ, бревенчатый, крытый тесомъ: 17) дворъ для 
скота, полубревенчатый, крытый тесомъ: 18) баня бревенчатая на каменномъ 
фундаментѣ, крытая тесомъ, при банѣ бревенчатыя сѣни; 19) амбаръ бре
венчатый, крытый тесомъ, къ которому примыкаетъ ■деревянная крыша на 
двухъ каменныхъ столбахъ; 20) службы двѣ конюшни и между ними 
крытый дворъ на 10 каменныхъ столбахъ, въ конюшняхъ пола и потолки 
досчатыя, во дворѣ крыша изъ досокъ, къ этому двору и конюшнямъ при
мыкаетъ навѣсъ на каменныхъ столбахъ, крытый тесомъ: 21) амбаръ бре
венчатый, крытый тесомъ: 22) баня бревенчатая, крытая тесомъ, при ней 
бревенчатыя сѣни; 23) хлѣвъ бревенчатый, на мху, крытый соломой; 24) 
погребъ-ледникъ.—

Кромѣ этихъ построекъ, расположенныхъ въ селѣ Сарсахъ Вторыхъ, 
монастырю кромѣ того принадлежать еще слѣдующія постройки, находящіяся 
па монастырской Боголюбовой дачѣ, около татарской деревни „Еманзельги“, 
въ предѣлахъ Каргинской волости. Красноуфимскаго уѣзда, въ 45 верстахъ 
отъ самаго монастыря, въ мѣстѣ нарѣзки земли подъ лѣсомъ изъ казенныхъ 
дачъ: 1) деревянный двухъ-этажный домъ, крытый тесомъ, ліинокі 6 саж.,
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шириною 5 саж.. высота верхняго этажа 4 арш. и нижняго 3 арш.. на 
каменномъ фундаментѣ; при домѣ подъ той же крышей устроены сѣни, 
высотою 7 арш., длиною 6 саж. и шириною 6 арш.; 2) деревянный бре
венчатый домъ, высотою 4 арш., длиною I I арш. и шириною 10 арш., 
къ дому съ одной стороны примыкаютъ бревенчатыя сѣни, высотой» 4 арш., 
длиною тоже 4 арш. и шириною 7 арш., затѣмъ—бревенчатый чуланъ 
высотою 4 арш., длиною 5 арш. и шириною 7 арш., а затѣмъ —погребъ; 
всѣ зданія подъ одной крышей; 3) деревянный бревенчатый, крытый соломой, 
дворъ для скота н 4) деревянная бревенчатая баня, крытая тесомъ.

Сестеръ въ монастырѣ проживаетъ 150 человѣкъ, среди нихъ есть 
нѣсколько инородокъ.

Въ существующемъ при монастырѣ пріютѣ призрѣвается до 20 дѣво
чекъ сиротъ, изъ нихъ болѣе половины чувашки и черемиски.

Въ монастырской же „миссіонерской" церковно-приходской школѣ обу
чалось въ 1910—1911 учеби. году 30 учащихся, причемъ среди нихъ 
были и инородцы.

При монастырѣ есть небольшая библіотека, которая нуждается въ по
полненіи.

Главнымъ трудомъ проживающихъ въ монастырѣ сестеръ является 
хлѣбопашество, огородничество, скотоводство и другія хозяйственныя занятія. 
Монастырь кромѣ просвѣщенія духовнаго является центромъ культурнаго раз
витія въ глуши язычества.

Всю принадлежащую монастырю и арендуемую пахотную п сѣнокосную 
землю сестры обители обрабатываютъ сами, прибѣгая къ наемному труду 
только въ исключительныхъ случаяхъ, напр.. при непосильныхъ для женщи
ны работахъ. Труды сестеръ не остаются безрезультатными, а служатъ 
источникомъ пропитанія для всѣхъ сестеръ монастыря на круглый годъ. 
Такъ, въ 1910 году сестры собрали ржи. овса, ячменя и пшеницы 
3865 пудовъ, съ сѣнокосныхъ же угодій поставлено было ими 95 возовъ 
сѣна. Это свидѣтельствуетъ яснѣе словъ о самоотверженномъ трудолюбіи 
насѳльницъ обители.

('кота въ монастырѣ въ 1911 году содержалось: 20 коровъ, 6 под
ростковъ и 20 лошадей, а всего-—46 головъ.

Кромѣ полевыхъ и огородныхъ работъ сестры монастыря несутъ слѣ
дующія послушанія: клиросное чтеніе и пѣніе, церковное наблюденіе за 
чистотой храма и пономарское, неусыпное чтеніе исалтирп въ монастырѣ и 
па домахъ по усопшимъ, просфорное, хлѣбопекпое, живописное, шитье рпз-
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ницы, одежды и бѣлья, золотошвейное, вплыванія гладью, строкой, шелками, 
синелями и шерстями, канцелярское, трапезное, при дѣтскомъ пріютѣ, при 
страппопріемпомъ домѣ н па монастырскомъ подворьѣ въ гор. Красно- 
уфимскѣ.

Во время церковныхъ Богослуженій чтеніе и пѣніе сестрами монастыря 
исполняется стройно, неспѣшно и умилительно, при чемъ нѣкоторыя цер
ковныя пѣснопѣнія исполняются на инородческомъ черемисскомъ языкѣ, что 
безусловно доставляетъ величайшее духовное наслажденіе присутствующимъ 
па Богослуженіяхъ крещенымъ черемисамъ, воспринимающимъ святыя слова 
христіанскихъ пѣснопѣній на своемъ роднодіъ языкѣ.

Суточное распредѣленіе времени въ Сарспнской обители представляется 
въ слѣдующемъ порядкѣ. ■ ' ;

Въ 5 час. утра—зимой и въ 4 часа—лѣтомъ 12 ударовъ въ цер
ковный колоколъ извѣщаютъ сестеръ монастыря, что „приспѣ время” идти 
въ церковь на утреннее правило. Продолжительность его неодинакова: напр., 
въ Великій Постъ, когда бываетъ „Начало" и поклоны, оно продолжается 
около 1 х/-і часовъ. Послѣ правила монахини п очередныя пѣвчія и чтицы 
остаются въ церкви для совершенія утрени и часовъ, прочія же сестры 
идутъ въ трапезную пить чай, послѣ котораго расходятся по своимъ послу
шаніямъ.

Въ 11 часовъ дня бываетъ обѣдъ или „дневная трапеза", послѣ 
которой сестры снова расходятся но послушаніямъ.

Въ 3 часа дня бываетъ чай, а послѣ его опять работы на послуша
ніяхъ до 5 часовъ вечера. 4

Въ 5 часовъ вечера однѣ изъ сестеръ идутъ въ церковь къ вечернѣ, 
а другія исполняютъ домашнія работы, какъ-то: носятъ воду, дрова, уби
раютъ около зданій снѣгъ (зимой) и т. д., нѣкоторыя же сестры въ это 
время работаютъ пли на себя, пли на продажу.

Въ 6 часовъ вечера бываетъ ужинъ, пли „вечерняя трапеза", послѣ 
окончанія которой сестры собираются въ церковь къ вечернему правилу, 
оканчивающемуся обычно въ 7'/а-—-8 часовъ.

Послѣ правила сестры продолжаютъ еще работать на себя. Спать онѣ 
ложатся въ ІО, 11 и даже въ 12 часовъ ночи, смотря по трудолюбію, 
усталости за день и возрасту.

Въ воскресные дни утреннее правило бываетъ въ 6 часовъ. Читаются 
утреннія молитвы, полунощница воскресная съ канономъ Пресвятой Троицѣ 
указаннаго гласа и акаѳистъ Воскресенію Христову.
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Въ праздничные дни—согласно устава. Въ будніе дни па правилѣ 
вычитываются утреннія молитвы, полунощница и помянникъ.

На вечернемъ правилѣ вычитываются три канона Спасителю. Божіей 
Матери и Ангелу-Хранителю, акаѳистъ Божіей Матери и вечернія 
молитвы.

Въ воскресные и праздничные дни обѣдъ бываетъ тотчасъ же по окон
чаніи обѣдни, а затѣмъ, часа черезъ три.—чай.

Обѣдъ бываетъ изъ трехъ блюдъ: холоднаго, супа и каши, при чемъ 
во время трапезы читаются житія дневныхъ святыхъ.

Ко всенощному бдѣнію наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
а въ самыя эти дни къ обѣднѣ и праздничной вечернѣ сестры монастыря 
собираются по возможности всѣ. Исключеніе бываетъ здѣсь только для боль
ныхъ и для занятыхъ неотложными послушаніями.

Въ общемъ Сарспнскій Боголюбскій женскій монастырь при ощущеніи 
чувствительной матеріальной нужды по своимъ скуднымъ средствамъ дѣлаетъ 
посильно дѣло Божіе на благо Церкви и государства въ языческомъ угол
кѣ, мерцая, какъ свѣтильникъ, среди тьмы невѣденія Истиннаго Бога, по 
желательно бы.ю-бы. чтобы этотъ свѣтильникъ современемъ не мерцалъ, 
но горѣлъ яркимъ огнемъ, освящая путь къ небу окружающему его чело
вѣчеству.

Игуменъ Серафимъ.

VIII.

Сказаніе о Царь-Градѣ.

Легенда объ основаніи Константинополя говоритъ, что когда, по пове
лѣнію Императора Константина, землемѣры и строители приступили къ по
стройкѣ города, изъ одной норы выползъ большой змій. Вдругъ въ воздухѣ 
показался орелъ. Онъ опустился на змія, схватилъ его когтями и поднялся 
съ нимъ высоко. Змій обвился вокругъ орла и завязалась страшная борьба. 
Но потомъ оба упали па землю. Змій душилъ орла, но кинулись люди, 
убили змія, а орелъ улетѣлъ въ высь. Императоръ Константинъ Великій, 
который при этомъ присутствовалъ, созвалъ мудрецовъ и просилъ ихъ истол
ковать, что значитъ это предвѣщаніе. Мудрецы отвѣтили:
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