
ВВДШІРСШ
ШІЧІШІШ ЩОІІМТІІ
15 Іюля Жг І4. 1899 г.

Цѣна безъ пересылки. і Цѣна съ перес. и доставк. II 
На годъ: въ тетрадяхъ 4 р. — к.{ На годъ: въ тетрадяхъ 4 р. 50 к. 

» корешкѣ . 4 > 25 >{ > корешкѣ . 4 > 75 *
> обложкѣ . 4 » 50 > обложкѣ . 5 > — »

л. |Г=- .̂ =-  ................ ====

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ >-

ВЫСОЧАЙIIIІЙ М А Н И Ф ЕСТЪ.

Божіею Милостію,
М Ы, II II К О Л А Й ВТОР Ы

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ ВОЛЬСКІЙ И ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

п прочая, и прочая, п прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ: 
сего іюня въ 28-й день скончался въ Абасъ-Туманѣ 
возлюбленный братъ Нашъ, Наслѣдникъ Цесаревичъ и 
Великій Князь Георгій Александровичъ. Болѣзнь, по
стигшая Его Императорское Высочество, могла еще, 
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казалось, уступать дѣйствію предпринятаго лѣченія и 
вліянію южнаго климата,—но Богъ судилъ иначе. Поко
ряясь безропотно Промыслу Божію, Мы призываемъ 
всѣхъ вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ раздѣлить съ Нами 
душевную скорбь Нашу и усердныя моленія о упокоеніи 
души почившаго Нашего брата.

Отнынѣ, доколѣ Господу не угодно еще благосло
вить Насъ рожденіемъ сына, ближайшее право наслѣ
дованія Всероссійскаго Престола, на точномъ основаніи 
основного Государственнаго Закона о престолонаслѣдіи, 
принадлежитъ Любезнѣйшему брату Нашему, Великому 
Князю Михаилу Александровичу.

Данъ въ Петергофѣ въ 28-й день іюня, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто 
девятое, царствованія же Нашего въ пятое.

Па подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано: 

«НИКОЛАЙ».

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе: Крестьянину деревни Исакова Василію Павлову Ѳедорову за 
труды его по сбору пожертвованій на сооруженіе храма въ селѣ 
Нестеровѣ, переславскаго уѣзда; крестьянамъ дер. Мишиной Стефану Егорову Гузнову и дер. Хлудовой Игнатію Гаврилову Дани
лину за пожертвованіе въ приходскую села Рѣпина, меленковскаго уѣзда, церковь разныхъ церковныхъ вещей на 100 руб.; дѣвицѣ 
Маріи Аѳанасьевой Зименковой и помѣщику села Кузминскаго, 
юрьевскаго уѣзда, Ивану Яковлеву Цвѣткову за пожертвованіе каж
дымъ по 100 руб. на переливку колокола къ церкви села Кузмин
скаго; крестьянкѣ дер. Товаркова Евдокіи Максимовой Кузнецовой 
за пожертвованіе 50 руб. на тотъ же предметъ; старостѣ церкви 
села Давыдова, Владимірскаго уѣзда, временному Московскому купцу 
Логгину Ермилову Челышеву за пожертвованіе въ церковь помяну
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таго села Давыдова 65 руб. на пріобрѣтеніе запрестольнаго подсвѣчника; прихожанамъ села Мотмоса, меленковскаго уѣзда, за 
пожертвованіе 1100 руб. на пріобрѣтеніе къ церкви помянутаго села колокола; прихожанамъ села Порѣцкаго, Владимірскаго уѣзда, 
за пожертвованіе 900 руб. на пріобрѣтеніе къ церкви того села новаго колокола; священнику того же села Порѣцкаго Никанору 
Любимову и церковному старостѣ Матвѣю Алексѣеву Лощакову за изысканіе ими на тотъ же предметъ у доброхотныхъ жертвовате
лей 1644 руб.; крестьянской дѣвицѣ сельца Звѣнцова Евдокіи 
Алексѣевой Болуковой и крестьянской дѣвицѣ села Спасскаго 
Аннѣ Яковлевой за доставленіе каждой по 100 руб. на устройство 
въ церкви села Горяйнова, юрьевскаго уѣзда, придѣла въ честь 
Казанскія Божія Матери; церковному старостѣ села Горяйнова, 
крестьянину сельца Звѣнцова Михаилу Симеонову Хайдину и свя
щеннику помянутаго села Николаю Благонравову за пожертвованіе каждымъ по 25 руб. на устройство иконостаса; крестьянамъ села 
Голоперова, переславскаго уѣзда: Андрею Егорову, Адріану Титову, 
Панфилу Утаеву и Ивану Гаранину за пожертвованіе на пріобрѣтеніе 
двухъ колоколовъ къ приходской церкви Егоровымъ 20 руб., Титовымъ, Утаевымъ и Гаранинымъ по 5 руб. каждымъ; крестьянамъ дер, Роминка Александру Кочову, Максиму Спиридонову и Симеону 
Кочову за пожертвованіе на тотъ же предметъ А. Кочовымъ 10 р., Спиридоновымъ и С. Кочовымъ по 5 руб. каждымъ; крестьянамъ 
дер. Кошелева Арсенію Игнатіеву и Льву Волкову за пожертвованіе на тотъ же предметъ Игнатісвымъ 10 руб., Волковымъ 5 р.; 
крестьянамъ дер. Ивкина: Онисиму Гаврилову, Никифору Гаври
лову, Антону Ильину, Василію Кочинову, Елеазару Прокофьеву, 
Емеліану Кузмину, Леонтію Якимову и Аѳанасію Гаврилову за пожертвованіе на тотъ же предметъ О. Гавриловымъ 8 р., II. Гав
риловымъ 10 руб., Ильинымъ и Кочиновымъ по 6 руб., Прокофье
вымъ 5 руб. 50 коп.; Кузминымъ, Якимовымъ и А. Гавриловыми 
по 5 руб.; церковному старостѣ погоста Индруса, гороховецкаго 
уѣзда, крестьянину деревни Обѣдпина Василію Васильеву Чере- 
жонову за устройство въ приходской церкви на собственныя сред
ства кіотъ для двухъ иконъ, стоимостью въ 25 руб. и за прі
обрѣтеніе въ ту-же церковь Евангелія, стоимостью въ 7 рублей; 
покровскому купцу Василію Николаеву Пастушихипу и церковному 

1*
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старостѣ села Ареѳшіа, судогодскаго уѣзда, крестьянину Георгію 
Іоаннову Ильичеву за пожертвованіе ими священническаго и діаконскаго облаченій, облаченій на престолъ и жертвенникъ и завѣсу 
къ царскимъ вратамъ, стоимостью въ 120 руб., и крестьянину деревни Василевой Стефану Тимоѳееву Воскресенскому за пожертво
ваніе въ приходскую, села Ареѳина, церковь полнаго священ
ническаго облаченія, двухъ діаконскихъ стихарей, облаченій на 
аналогіи и столики и пеленъ на аналогіи и плащаницу, стоимостью 
въ 85 руб.; кохомскому церковно-приходскому попечительству 
за его выдающуюся широкую дѣятельность и фирмѣ братьевъ 
Ясюнинскихъ за выдающіяся пожертвованія въ пользу онаго попечительства, съ выдачею установленныхъ свидѣтельствъ.

Вслѣдствіе ходатайства Владимірскаго Епархіальнаго Начальства и по представленію Святѣйшаго Синода къ 18 числу апрѣля 
1899 года Всемилостивѣйше награждены за заслуги по духовному вѣдомству медалями, съ надписью „за усердіе", для ношенія на шеѣ: золотыми—на Александровской лентѣ староста церкви села 
Крути,а, покровскаго уѣзда, покровскій 1-й гильдіи купецъ Павелъ 
Кузнецовъ, на Аннинской лентѣ: староста Благовѣщенской единовѣрческой церкви города Иваново-Вознесенска Иваново-Вознесенскій 1-й гильдіи купецъ Яковъ Фокинъ, шуйскій 2-й гильдіи ку
пецъ Иванъ Леонтьевъ; на Станиславской лентѣ—потомственный 
почетный гражданинъ, шуйскій 1-й гильдіи купецъ Иванъ Небур- 
чиловъ, староста церкви села Опарина, александровскаго уѣзда, 
александровскій 2-й гильдіи купецъ Иванъ Алексѣевъ; серебряными — 
на Станиславской лентѣ: староста церкви села Илькодииа, покров
скаго уѣзда, крестьянинъ Евоимій Масловъ, временный Иваново- 
Вознесенскій 2-й гильдіи купецъ Михаилъ Скорынинъ, староста 
церкви погоста Іоакимаискаго, александровскаго уѣзда, крестьянинъ 
деревни Окуловой Георгій Конановъ, староста церкви погоста 
Борисоглѣбскаго, что въ Баглачевѣ, Владимірскаго уѣзда, временный Владимірскій купецъ Герасимъ Савельевъ, крестьянинъ де
ревни Мызжелова, покровскаго уѣзда, Іосифъ Дмитріевъ; для но
шенія на груди золотыми—на Станиславской лентѣ: Юрьевскій 
мѣщанинъ Георгій Кокушкинъ и старосты церквей села Давыдова, 
Владимірскаго уѣзда, крестьянинъ деревни Ворьшиной Логгинъ
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Челышевъ и села Стараго Двора, того же уѣзда, временный московскій купецъ Сергѣй Морозовъ.

Пргісоединены изъ раскола къ православію:
Священникомъ села Михалева, ковровскаго уѣзда, Іоанномъ 

Сперанскимъ—крестьянская дочь деревни Лупанова, лежневской волости, дѣвица Гликерія Евоиміева Червякова, 19 лѣтъ; священ
никомъ села Шиморскаго, меленковскаго уѣзда, Іоанномъ Тихомировымъ—крестьянскій сынъ деревни Антонова Павелъ Гавріиловъ 
Баландинъ, 12 лѣтъ; священникомъ села Орѣхова, покровскаго уѣзда, Василіемъ Рождественскимъ—московской губерніи, богород
скаго уѣзда, ильинской волости, деревни Мосягиной крестьянина отставнаго ефрейтора Елисея Онисимова Исаева жена по расколь
ническому обряду Ксенія Симеопова, 50 лѣтъ, того же уѣзда, 
повинской волости деревни Шебановой крестьянина Исидора Іоан
нова Медвѣдева жена по раскольническому обряду Евдокія Іоан
нова, 51 года, бронницкаго уѣзда, чаплыженской волости, деревни 
Степанциной крестьянинъ Моисей Васильевъ Орловъ, 18 лѣтъ; 
калужской губерніи, медынскаго уѣзда, орѣховской волости, 
деревни Полянъ крестьянинъ Тимооей Титовъ, 26 лѣтъ; свя
щенникомъ села Арбузова, Владимірскаго уѣзда, Михаиломъ Ко- 
локшанскимъ—крестьянскія дѣвицы деревни Перебора, у идоль
ской волости Марія Космпна Аржаникова, 17 лѣтъ, и Марія 
Захарова Жильцова, 23 лѣтъ,, деревни Костиной, ворщинской волости, крестьянскій сынъ Исаія Іаковлевъ Андреевъ, 23 лѣтъ; 
священникомъ села Верхозерья, меленковскаго уѣзда, Александромъ 
Смирновымъ—крестьянская дѣвица деревни Усада Пелагія Гавріи
лова Волкова, 16 лѣтъ; священникомъ села Шульгина, муромскаго уѣзда, Алексіемъ Архангельскимъ—крестьянинъ деревни Селищъ 
Петръ Михаиловъ Саловъ, 65 лѣтъ, крестьянскія дѣвицы села 
Шульгина Гликерія Евоимова Малинкина, 13 лѣтъ, и Агриппина 
Семенова Левина, 24 лѣтъ; священникомъ села Аоанасьевскаго, 
шуйскаго уѣзда, Петромъ Чижевымъ —уволенный въ запасъ арміи, 
мѣщанинъ деревни Пустоши Яковъ Васильевъ Корзеневъ, 27 лѣтъ.
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Опредѣлены на мѣста—псаломщицкія: обучавшійся на курсахъ пѣнія при Братствѣ Св. А. Невскаго Василій Чистяковъ 21-го іюня 
и. д. псаломщика въ село Михайлову сторону, суздальскаго уѣзда.

Перемѣщены на другія мѣста: псаломщикъ села Любца, ковровскаго уѣзда, Сергѣй Ключаревъ 6-го іюля въ Гавриловъ посадъ, 
того же уѣзда.

Уволены за штатъ: діаконъ села Лыкова, Владимірскаго уѣзда, Константинъ Покровскій 26 іюня; псаломщикъ кладбищенской гор. Шуи церкви Андрей Некторовъ 6 іюля.
Скончался 29 іюня протоіерей Введенско-Никольской города Юрьева церкви, Іоаннъ Доброхотовъ.
Праздныя мѣста имѣются—священническія: въ селѣ Хомяковѣ, 

александровскаго уѣзда; въ селѣ Ново-Воскресенскомъ, того же 
уѣзда; въ селѣ Монаковѣ, муромскаго уѣзда; въ селѣ Пово- 
Спасскомъ, покровскаго уѣзда; въ селѣ Груздевѣ, вязниковскаго уѣзда; въ селѣ Пировыхъ Городищахъ, того же уѣзда; на 
Гусевской хрустальной фабрикѣ, меленковскаго уѣзда, и при Введенско-Никольской города Юрьева церкви.

Діаконское—въ селѣ Лыковѣ, Владимірскаго уѣзда.
Псаломщицкія: въ селѣ Веськовѣ, переславскаго уѣзда; въ 

селѣ Хребтовѣ, того-же уѣзда; въ селѣ Багримовѣ, того-же уѣзда; въ городѣ Юрьевѣ при Покровской церкви; въ селѣ Голянищевѣ, 
юрьевскаго уѣзда; въ селѣ Богородскомъ, того-же уѣзда; въ 
селѣ Есиплевѣ, того-же уѣзда; въ селѣ Симаковѣ, гороховецкаго 
уѣзда; въ селѣ Красномъ, шуйскаго уѣзда; въ селѣ Бѣлавинѣ, 
муромскаго уѣзда; въ селѣ Ягреневѣ переславскаго уѣзда; въ селѣ 
Любцѣ, ковровскаго уѣзда, и въ селѣ Обезовѣ, суздальскаго уѣзда.

При Владимірскомъ Архіерейскомъ домѣ имѣется мѣсто для 
заштатнаго діакона, а также свободно мѣсто послушника,—тре
буется басъ, понимающій нотное пѣніе.
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ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Эмеритальной кассы духовен

ства Владимірской Епархіи.

За мѣсяцъ апрѣль и май 1899 іода.

Къ 1-му апрѣля оставалось:
Паличными . ................ 1р. 58 к.
Билетами........... 373400 „ — „——-- -- —---- 373401 р. 58 к.

Въ апрѣлѣ прихода и расхода не было.
Къ 1-му мая оставалось:Наличными ................... 1р. 58 к.

Билетами....................  373400 „ — „-------- ----- —373401 р. 58 к.
Въ маѣ поступило на приходъ:

Наличными....................  3469 р. Юк.Билетами ..................... 500 „ —- „--- ------ ----„ 3969 р. 10 к.
Всего на приходѣ было въ маѣ:

Наличными.................. 3470 р. 68 к.
Билетами....................  373900 „ — „

--- -----—-----377370 р. 68 к.
Въ маѣ поступило въ расходъ:

Наличными................ . . 742 р. 63 к.Билетами.................... — „ — „------ —--- ---- 742 р. 63 к.
Къ 1-му іюня остается:

Наличными.................. 2728 р. 5к.
Билетами....................  373900 „ — „

-------- —------376628 р. 5к.
А.

Наличныя суммы, показанныя приходомъ поступили:
І.Отъ участника кассы, діакона Богородицкой гор.

Владиміра церкви Сергія Громова............. 6р. —к.
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2. Пожертвовано отъ настоятельницы Александров
скаго Успенскаго женскаго монастыря игуменіиЕвфрасіи...................................... 25 р. —к.3.3а разсчетныя книги получено отъ о. благочиннаго
IV округа Владимірскаго уѣзда................ 3 „ 30 „

4. Получено процентовъ съ капитала...............  3434 „ 80 „
Итого..........  3469 р. 10 к.

В.
Процентныя бумаги, поступившія на приходъ въ маѣ мѣсяцѣ, пріобрѣтены покупкою на....... 500 р. —к.

Итого..........  3969 р. 10 к.
В.

Наличныя суммы, показанныя расходомъ за мѣсяцъ май, 
употреблены:
1. На покупку одного свидѣтельства по курсу 100®/8, 

на 4% государ. ренту 503 руб. 13 к., /в°/о  по*купонамъ 4 р. 17 к. и гербовую марку 5 к. . . 507 р. 35 к.2. На выдачу пенсій......................% . . . 121 „ 80 „3. На жалованье членамъ правленія и письмово
дителю за мѣсяцъ мартъ, апрѣль и май .... 105 „ 48 „

4. Мелочныхъ расходовъ было на................ 8 „ — „
Итого..........  742 р. 63 к.

РАЗРЯДНЫЕ СПИСКИ 
учениковъ Суздальскаго Духовнаго училища, составленные 
послѣ годичныхъ испытаній въ іюнѣ 1898 - 99 учебнаго года.

IV классъ.
Признаются окончившими полный училищный курсъ: 

Разрядъ первый.
І.Сочихинъ Василій—За отлично-хорошее поведеніе и отличнохорошіе успѣхи награждается 10 руб. процентныхъ денегъ 

съ капитала, пожертвованнаго на сей предметъ бывшимъ
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почетнымъ блюстителемъ училища, Коллежскимъ Совѣтни
комъ Владиміромъ Яковлевичемъ Г. Мѳнци.

Дмитріевъ Иванъ
Святухинъ Владиміръ (
Шумиловскій Василій

Разрядъ второй.
Виноградовъ Николай.
Добролюбовъ Николай.
Колоколовъ Сергѣй.
Алѣсвъ Николай.

I За отлично-хорошее поведеніе и отлично-хорошіе успѣхи награждаются книгами.
5. Прозоровъ Сергѣй.

Лебедевъ Евгеній.
Гортинскій Николай.
Виноградовъ Павелъ.
А матовъ Иванъ.

Ю.Чижевъ Борисъ.
Назначаются къ переэкзаменовкамъ послѣ каникулъ:

Іб.Коренновъ Борисъ —по Географіи.Альбицкій Александръ I _ Андріановъ Иванъ / 110 Руцкому языку.
Разрядъ третій.

Оставляется въ томъ же классѣ на повторительный курсъ: 
Розовъ Сергѣй—по прошенію родителя.

III классъ.
Назначаются къ переводу въ 4-й классъ:

Разрядъ первый.
1. Альбицкій Василій | За отличное поведеніе и отлично-хорошіе Шиповскій Иванъ / успѣхи 

Яхонтовъ Николай.
Савельевъ Иванъ.

5. Молитвослововъ Сергѣй.Оранскій Иванъ.
Разрядъ

награждаются книгами.Зотиковъ Константинъ.
Троицкій Александръ.
Виноградовъ Ѳедоръ.

10. Троицкій Сергѣй.Якиманскій Алексѣй.Покровскій Николай.
Соловьевъ Павелъ.
Покровскій Еѳимъ.

Назначаются къ переэкзаменовкамъ послѣ каникулъ: 
20. Святухинъ Аркадій—по Церковному пѣнію.

второй.
15. Добронравовъ Николай. 

Виноградовъ Иванъ. 
Маловъ Сергѣй.
Свавицкій Викторъ 
Цвѣтаевъ Сергѣй.
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Назарьевскій Павелъ—по Географіи.Флоринскій Николай 1Леонидовъ Николай по Ариѳметикѣ.Ѳоминъ Александръ )
25. Тихоміровъ Леонидъ--по Катихизису.

Гиляровскій Александръ—по Греческому яз.Смирновъ Алексѣй IМидовскій Еѳимъ ( 110 Русскому яз.
Разрядъ третій

Капацинскій Павелъ —по Изъясн. богослуженія съ Церк. уставомъ и Греческому яз.
Оставляется въ томъ же классѣ на повторительный курсъ по

30. Извольскій Сергѣй. малоуспѣшности:

Назначаются 1. Сибиревъ Леонидъ ) Есиповъ Владиміръ / Шиповскій Василій.
Добронравовъ Николай.5. Чижовъ Владиміръ. 
Гиляровскій Андрей. 
Памфиловъ Василій.

I і классъ.
къ переводу въ 3-й классъ:
За отличное поведеніе и отлично-хорошіе успѣхи награждаются книгами.Лекторскій Александръ.Смирновъ Евгеній.

10. Валединскій Борисъ. 
Вогде-Камю Александръ. Похвалынскій Ѳедоръ.

Разрядъ второй.
Радугинъ Ѳедоръ.
Алякринскій Сергѣй.

15. Троицкій Дмитрій.Троицкій Николай.
Соколовъ Сергѣй.
Миловидовъ Александръ.
Нарбековъ Александръ.

20. Бѣловъ Дмитрій.
Ѳоминъ Алексѣй.

Сперанскій Іосифъ.
Цвѣтковъ Владиміръ.
Виноградовъ Леонидъ.25. Наумовъ Дмитрій.
Тихоміровъ Александръ.
Арбузовъ Александръ.
Владиміровъ Николай.
Благосклоновъ Александръ

Назначаются къ переэкзаменовкамъ послѣ каникулъ:
30. Горскій Николай |Успенскій Александръ / по Греческому яз.

Тюриковъ Николай—по Русскому язСваинскій Николай—допускается къ экзамену послѣ каникулъ.
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Оставляются въ томъ же классѣ на повторительный курсъ по 
малоуспѣшности:

Разрядъ третій.
Зефировъ Гавріилъ. Невскій Павелъ.

35. Казанскій Сергѣй. Тихоміровъ Сергѣй.
Прозрѣцкій Павелъ -по болѣзни.

Увольняется изъ училища по прошенію родителя:39.Лобцовъ Дмитрій.
I классъ.

Назначаются къ переводу во 2-й классъ: 
Разрядъ первый, 

Соловьевъ Иванъ. Никольскій Иванъ. 
Смирновъ Александръ. 
Васильевъ Николай.

1. Звѣревъ Павелъ.
Шиповскій Владиміръ.
Стрѣловъ Ѳедоръ.
Прохоровъ Михаилъ.5. Малеинъ Владиміръ.

Разрядъ второй.
10. Добронравовъ Александръ. 

Гордѣевъ Александръ. 
Флорищевскій Николай. 
Орловъ Леонидъ. 
Лепорскій Сергѣй.

15. Давыдовъ Еѳимъ.
Губановъ Иванъ. 
Малининъ Александръ.

Флоринскій Ѳедоръ. 
Невскій Петръ.

20. Андріановъ Михаилъ 
Ноаровъ Ѳеодосій. Смирновъ Иванъ. 
Побѣдинскій Василій. 
Ловачевъ Алексѣй.

Назначаются къ переэкзаменовкамъ послѣ каникулъ:
25. Оранскій Иванъ 1 „Лебедевъ Владиміръ/ по Русскому яз.

Разрядъ третій.
Крыловъ Аркадій-по Русскому яз. и Ариѳметикѣ.
Оставляются въ томъ же классѣ на повторительный курсъ:
Волоцкій Александръ. 30. Карминовъ Иванъ.
Дубенскій Николай.

Увольняются изъ училища по малоуспѣшности:
Пановъ Николай. Коренновъ Алексѣй.
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Приготовительный классъ.
Назначаются къ переводу въ 1-й классъ: 

Разрядъ первый.
1. Казанскій НиколайЗвѣревъ Николай Снегиревъ Владиміръ Покровскій Александръ5. Соловьевъ Алексѣй Бѣляевъ Николай 

Сочихинъ Алексѣй. 
Троицкій Владиміръ.
Якиманскій Александръ

10. Смирновъ Ксенофонтъ
Разрядъ второй.

Альбицкій Леонидъ.
20. Лобцовъ Николай. 

Миловидовъ Петръ.
Покровскій Александръ 1-й.

3-й
За отличное поведеніе и отлично
хорошіе успѣхи награждаются кни
гами.

Покровскій Александръ 2-й. 
Спасскій Павелъ. Остроумовъ Борисъ. Сперанскій Василій.

15. Румянцевъ Николай.
Органовъ АлександръАгриковъ Павелъ.
Казанскій Василій.

Оставляются въ томъ же классѣ на повторительный курсъ по малоуспѣшности:Ловачевъ Николай. 25. Нарбековъ Алексѣй.
Виноградовъ Василій.
Виноградовъ Андрей—по болѣзни.

Увольняется изъ училища по причинѣ продолжительной неявки 
въ оное:Румянцевъ Иванъ.

ОБЪІВЛ 1Н ІЖ.
Отъ Правленія Владимірской Духовной Семинаріи.

Въ маѣ сего года бывшій помощникъ инспектора 
Владимірской Духовной Семинаріи Коллежскій Совѣтникъ 
Владиміръ Семеновичъ Счастливцевъ пожертвовалъ въ пользу 
Семинаріи 1000 руб. въ десяти государственныхъ рентахъ 
сторублеваго достоинства- съ тѣмъ, чтобы капиталъ оставался 
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неприкосновеннымъ, проценты же съ него расходовались на 
содержаніе одного бѣднаго воспитанника Семинаріи, отличаю
щагося хорошими какъ поведеніемъ, такъ п успѣхами въ 
наукахъ.—За такое щедрое пожертвованіе Правленіе Семинаріи 
считаетъ своимъ долгомъ выразить жертвователю искреннюю 
и глубокую благодарность.

Отъ Совѣта Владимірскаго Епархіальнаго женскаго училища.
Бывшій помощникъ Инспектора Владимірской Духовной Се

минаріи Коллежскій Совѣтникъ Владиміръ Семеновичъ Счастлив
цевъ 28 мая сего 1899 года пожертвовалъ на нужды Владимірскаго 
Епархіальнаго женскаго училища капиталъ въ 500 руб. съ тѣмъ, 
чтобы проценты съ этого капитала употреблялись въ пользу одной бѣдной воспитанницы училища, отличающейся благонравіемъ и хорошими успѣхами въ наукахъ. Доводя о семъ до свѣдѣнія Епархіаль
наго духовенства, согласно журнальному опредѣленію своему отъ 
15—17 іюня сего года, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, Совѣтъ Епархіальнаго женскаго училища изъявляетъ жертво
вателю глубочайшую благодарность за сочувствіе его къ нуждамъ училища.

Отъ Правленія Суздальскаго Духовнаго училища.
Правленіе Суздальскаго Духовнаго училища симъ объяв

ляетъ, что пріемныя испытанія для поступающихъ въ нриг. кл. 
училища имѣютъ быть 17 и 18-го августа сего года, а для 
поступающихъ въ 1-й и слѣдующіе классы —19 августа; пере
экзаменовки малоуспѣшнымъ ученикамъ училища назначаются 
па 21 августа. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются па 
имя Смотрителя училища съ приложеніемъ метрической выписи 
и свидѣтельства о привитіи оспы.
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Отъ Правленія Переславскаго Духовнаго училища.
Симъ объявляется, что переэкзаменовка учениковъ училища 

назначается: 17 августа—въ IV классѣ, 18 и 19 —въ III и 
II кл., 20 и 21—въ I и приготовительномъ кл., 23—24 экза
менъ для поступленія въ I и приготовительный кл., 25 молебенъ. 
Прошенія для поступленія въ училище подаются на имя Смот
рителя училища съ приложеніемъ метрической выписки о рож
деніи ученика, оплаченной гербовою маркой въ 80 копѣекъ. 
Послѣдній срокъ для подачи прошеній 17 августа.

СОДЕРЖАНІЕ:
Высочайшій манифестъ.—Епархіальныя извѣстія.—Вѣдомость о приходѣ, расходѣ 
и остаткѣ суммъ «Эмеритальной кассы Владимірской Епархіи. —Разрядные списки 

учениковъ Суздальскаго Духовнаго училища.—Объявленія.

Дозволено цензурою. Іюля 13-го дня 1899 года
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II А 1ѴІ Я Т II
Его Императорскаго Высочества, Наслѣдника Цесаревича, 

Великаго Князя Георгія Александровича.
28-го іюня сего 1899 года, въ 9 ч. 35 м. утра, въ Лбасъ- 

Туманѣ, Кутаисской губерніи, въ Бозѣ почилъ Его Император
ское Высочество, Наслѣдникъ Цесаревичъ, Великій Князь Георгій 
Александровичъ вслѣдствіе внезапнаго, сильнаго кровоизліянія 
горломъ. По сообщенію Правительственнаго Вѣстника, въ послѣд
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нее утро своей жизни Наслѣдникъ Цесаревичъ выѣхалъ изъ 
дворца для обычной прогулки на велосипедѣ съ бензиновымъ 
двигателемъ. Прослѣдовавъ около двухъ верстъ, опъ почувство
валъ въ горлѣ приступы крови и поворотилъ велосипедъ па- 
задъ. На возвратномъ пути Наслѣдникъ Цесаревичъ, отплевывая 
густую кровь, сначала замедлилъ движеніе велосипеда, а по
томъ и совсѣмъ остановилъ его: наконецъ опъ сошелъ съ вело
сипеда и пошатнулся. Прилунившаяся тутъ одна жешципа под
держала Наслѣдника Цесаревича п предложила ему освѣжить 
голову и ротъ водой, но эта помощь пе принесла пользы: тутъ 
же послѣдовала тихая, безъ всякихъ страданій, кончина Его 
Императорскаго Высочества, Наслѣдника Цесаревича. Тѣло въ 
Бозѣ почившаго немедленно доставлено было во дворецъ, а 
мѣсто кончины обнесено рѣшоткой. Неумолимая смерть по
хитила Наслѣдника Цесаревича па 29-мъ году его жизни. Съ 
печальною мыслію о болѣзни Наслѣдника Цесаревича давно 
уже былъ знакомъ русскій народъ, по тѣмъ пе менѣе всѣ на
дѣялись, что молодость Наслѣдника Цесаревича восторжеству
етъ надъ опаснымъ недугомъ и жизнь будетъ сохранена. Такъ 
всѣ думали, потому что всѣ того искренно желали, но Богъ, 
по неисповѣдимымъ планамъ Своимъ, судилъ иначе....

Покойный Наслѣдникъ Цесаревичъ, Георгій Александро
вичъ родился вь 1871 году, въ 27-й день апрѣля, въ Царско
сельскомъ дворцѣ. Систематическое образованіе онъ получилъ 
вмѣстѣ съ Августѣйшимъ братомъ своимъ, нынѣ Царствующимъ 
Государемъ Императоромъ, Николаемъ Александровичемъ, подъ 
руководствомъ опытнаго педагога, Генерала Г. Г. Даниловича, 
бывшаго вь то время директоромъ второй С.-Петербургской 
военной гимназіи. По плану своего руководителя, одобренному 
незабвеннымъ Царемъ-Миротворцомъ, Наслѣдникъ Цесаревичъ 
выслушалъ сначала восьми-лѣтній, гимназическій курсъ паукъ, 
а потомъ—четырехъ-лѣтній, университетскій курсъ. Въ періодъ 
высшаго образованія Наслѣдникъ Цесаревичъ, кромѣ юридиче
скихъ, экономическихъ и другихъ наукъ, необходимыхъ для 
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государственнаго дѣятеля,—изучалъ и морское дѣло, которое 
намѣревался избрать для своей спеціальной службы. Съ цѣлію 
практическаго усвоенія этого дѣла, Наслѣдникъ Цесаревичъ, 
послѣ теоретической подготовки къ нему, предпринималъ нѣ
сколько морскихъ плаваній и при этомъ, на ряду съ другими 
офицерами, несъ всѣ обязанности морской службы. Самое 
большое плаваніе предпринялъ Наслѣдникъ Цесаревичъ въ 
1890 году, на фрегатѣ «Память Азова», въ сообществѣ съ 
своимъ Августѣйшимъ братомъ, нынѣ Царствующимъ Государемъ 
Императоромъ Николаемъ Александровичемъ, съ цѣлію посѣ
щенія Восточныхъ странъ, знаменитыхъ своею древнею куль
турою и многочисленными памятниками сѣдой старины. Но къ 
сожалѣнію, Наслѣднику Цесаревичу не пришлось довести этого 
плаванія до конца. Обогнувъ Европу и побывавъ въ трехъ 
моряхъ: Балтійскомъ, Атлантическомъ океанѣ и Средиземномъ 
морѣ, Наслѣдникъ Цесаревичъ встрѣтился съ своимъ Августѣй
шимъ братомъ въ Тріестской гавани, чтобы отсюда продолжать 
совмѣстное съ нимъ плаваніе. Но Богъ судилъ посѣтить вмѣстѣ 
Августѣйшимъ братьямъ только Грецію и Египетъ съ ихъ 
достопримѣчательностями. Въ Индіи же, куда направились 
Августѣйшіе путешественники, на самыхъ первыхъ порахъ путе
шествія, въ Голкондѣ, Наслѣдникъ Цесаревичъ заболѣлъ азіат
скою лихорадкою и немедленно долженъ былъ возвратиться на 
родину.

По возвращеніи съ дальняго востока, Наслѣднику Цеса
ревичу, Георгію Александровичу, вслѣдствіе тяжелаго недуга, 
болѣе уже не суждено было жить въ кругу своей родной семьи, — 
по крайней мѣрѣ,—постоянно. По совѣту врачей, сперва онъ 
долженъ былъ провести двѣ зимы въ Алжирѣ, на виллѣ Эль- 
Біаръ, а затѣмъ,—поселиться въ Закавказьѣ, въ Абасъ-Туманѣ, 
Кутаисской губерніи. Абасъ-Туманъ—это одинъ изъ лучшихъ 
курортовъ Закавказья. Онъ славится, главнымъ образомъ, своимъ 
цѣлебнымъ источникомъ, извѣстнымъ подъ названіемъ «Бога
тырскаго». и чуднымъ горнымъ воздухомъ. Всѣ дачи Абасъ- 

2
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Тумана расположены вдоль быстрой рѣчки и окружены лѣсомъ, 
состоящимъ изъ сосны, елей и пихтъ. Мѣстность Абасъ-Тумана 
лежитъ на высотѣ 4200 футовъ надъ уровнемъ моря; поэтому 
здѣсь горная прохлада постоянно смягчаетъ лѣтнюю жару. 
Дворецъ почившаго Наслѣдника Цесаревича расположенъ выше 
всѣхъ дачъ. На западъ отъ дворца возвышается астрономическая 
обсерваторія, выстроенная на средства Наслѣдника Цесаревича 
и названная въ честь его Георгіевскою.

Государыня Императрица, Марія Ѳеодоровна нѣсколько 
разъ навѣщала своего Августѣйшаго сына въ Абасъ-Туманѣ. 
Самъ же покойный Наслѣдникъ Цесаревичъ рѣдко оставлялъ 
Абасъ-Туманъ. Въ 1894 году, онъ, узнавъ о болѣзни своего 
Державнаго отца, Императора Александра III, ѣздилъ въ 
Бѣловѣжскую пущу, а затѣмъ, вмѣстѣ съ своими Августѣйшими 
родителями проѣхалъ въ Ливадію, гдѣ и оставался до кончины 
своего Великаго отца, Царя-Миротворца. Послѣ смерти отца, 
Наслѣдникъ Цесаревичъ ѣздилъ изъ Абасъ-Тумана съ своею 
Августѣйшею матерію на югъ Франціи и въ Копенгагенъ. Въ 
послѣднее же время онъ постоянно жилъ въ Абасъ-Туманѣ, 
гдѣ такъ неожиданно пересѣклась его молодая жизнь.

По флотской службѣ, Наслѣдникъ Цесаревичъ, Георгій 
Александровичъ Высочайшимъ приказомъ былъ назначенъ въ 
1891 году Флигель-адъютантомъ, а въ 1894 году былъ произ
веденъ въ Лейтенанты флота. Въ сухопутныхъ войскахъ Великій 
Князь Георгій Александровичъ состоялъ шефомъ 93-го пѣхот
наго иркутскаго полка, а со дня назначенія его Наслѣдникомъ 
Цесаревичемъ—атаманомъ всѣхъ казачьихъ войскъ. Войска 
иностранныхъ державъ также имѣли высокую честь считать 
Наслѣдника Цесаревича въ своихъ рядахъ.

Искренно любя Наслѣдника Цесаревича, всѣ русскіе люди 
съ тревогою слѣдили за состояніемъ его здоровья. Теперь всѣ 
эти люди съ глубокою скорбію оплакиваютъ преждевременную 
кончину его, тѣмъ болѣе, что эта кончина послѣдовала вдали 
отъ Вѣнценоснаго брата, отт> Августѣйшей матери и другихъ 
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близкихъ и дорогихъ лицъ. Теперь нѣтъ между русскими 
людьми дома, гдѣ бы материнское горе Великой Государыни, 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны не было понято, не отозвалось 
сочувствіемъ, осталось не раздѣлено. Да упокоитъ же Господь 
Наслѣдника Цесаревича въ селеніяхъ праведныхъ и да облегчитъ 
скорбь его Царственной матери!

Тѣло Его Императорскаго Высочества, Наслѣдника Цеса
ревича, Великаго Князя Георгія Александровича, по перевезеніи 
его изъ Абасъ-Тумана въ С.-Петербургъ, будетъ погребено, 
согласно съ Высочайше утвержденнымъ Церемоніаломъ, въ 
Петропавловскомъ соборѣ.

Внѣшнія отличія русскихъ патріарховъ при священнодѣй
ствіяхъ.

Высокое положеніе русскихъ митрополитовъ въ церкви и 
государствѣ въ концѣ 16 вѣка было тою благопріятною почвою, 
на которой возникло и развилось русское патріаршество. По
казателемъ этого высокаго положенія русскихъ митрополитовъ 
были, между прочимъ, ихъ внѣшнія отличія при священно
дѣйствіяхъ.

Въ домонгольскій періодъ нашей исторіи русскіе митро
политы, занимая весьма незамѣтное мѣсто въ спискѣ констан
тинопольскаго патріарха и находясь въ полной зависимости 
отъ него, были, въ ряду другихъ епископовъ, старшими между 
равными въ истинномъ смыслѣ этого слова, а потому и при 
священнодѣйствіяхъ не имѣли особыхъ внѣшнихъ знаковъ 
своего преимущества; но послѣ того, какъ Москва стала по
степенно усиливаться и возвышаться; послѣ того, какъ Святи
тель Алексѣй сталъ митрополитомъ всея Руси и воспріялъ въ 
свое вѣдѣніе владыкъ всей русской земли; послѣ того, какъ 
самъ Константинопольскій патріархъ утвердилъ за нимъ это 
высокое положеніе въ русской церкви и въ знакъ этого далъ 

2*  
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почетнѣйшій титулъ «пречестнаго» '), мы видимъ уже и вы
раженіе этого высокаго положенія въ нѣкоторыхъ внѣшнихъ 
отличіяхъ, каковы источники на подризникахъ (ист. Татищева 
кн. 4, стр. 294) и саккосъ (указ. Саввы къ обозр. м. патр. 
ризн. стр. 16). И чѣмъ болѣе росло значеніе нашихъ митро
политовъ, тѣмъ все болѣе и болѣе появлялось у нихъ этихъ 
отличій. Такъ, они, при своемъ поставленіи, стали получать 
жезлъ изъ рукъ русскаго царя, пользоваться, при нѣкоторыхъ 
священнодѣйствіяхъ, особымъ его вниманіемъ, совершать шествіе 
на осляти, носить бѣлый клобукъ, съ изображеніемъ херувима 
напереди и проч. Словомъ, къ концу 16 вѣка они начали 
пользоваться такою торжественною и блестящей обстановкою 
при священнодѣйствіяхъ, что стали превосходить въ этомъ даже 
греческихъ патріарховъ, подпавшихъ подъ тяжкое иго масуль- 
манъ. Русскимъ митрополитамъ не доставало только великаго 
титула «патріарха»; но вотъ въ 1589 г. предстоятель русской 
церкви получилъ и санъ патріарха. Послѣ этого, вмѣсто одного 
митрополита, появилось нѣсколько, и самый высшій дотолѣ 
церковно-іерархическій титулъ «митрополита» сталъ чѣмъ то 
обыкновеннымъ. Занимая прежде въ русской церкви первен
ствующее мѣсто, митрополиты теперь отступили на второй 
планъ и стали какъ бы въ положеніе архіепископовъ до—пат
ріаршаго періода. Естественно, что и внѣшніе знаки прежняго 
ихъ высокаго положенія, внѣшнія отличія при священнодѣй
ствіяхъ, должны были перейти теперь къ патріарху.

Но при всемъ сходствѣ между отличіями патріарховъ и 
отличіями всероссійскихъ митрополитовъ, были между ними и 
значительныя разности. Отличія патріарховъ, взятыя въ ихъ 
общей совокупности, имѣли значительныя прибавки и допол
ненія къ отличіямъ митрополитовъ. Въ исторіи происхожденія 
патріаршихъ отличій наблюдается тоже самое явленіе, какое

’) Съ титуломъ < пречестнаго> въ Греціи связывалось всегда право на но
шеніе саккоса и на предношеніе лампадъ на выходахъ (]из ^гаесогошапит, у 
Цахаріе, т. 3, стр. 5987).
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замѣчено было и въ исторіи митрополичьихъ отличій: по мѣрѣ 
того, какъ возрастало значеніе русскихъ патріарховъ, увеличи
вались и ихъ внѣшнія отличія при священнодѣйствіяхъ. Такъ, 
при Никонѣ, когда патріаршая власть достигла высочайшей 
степени, внѣшняя обстановка патріаршаго Богослуженія про
явилась въ значительно-большемъ блескѣ и пышности, чѣмъ 
это было при прежнихъ патріархахъ. Лучшія облаченія, какія 
сохранились въ настоящее время въ Московской патріаршей 
ризницѣ, принадлежатъ Никону. На нихъ употреблены цѣлые 
пуды золота, жемчуга и разнаго рода драгоцѣнныхъ камней. 
При Никонѣ, когда патріаршая власть приравнена была къ 
царской, мы видимъ и внѣшнее выраженіе ея въ митрѣ-коронѣ 
и во многихъ другихъ знакахъ. Но по мѣрѣ того, какъ власть 
русскихъ патріарховъ уменьшалась, уменьшались и внѣшнія ихъ 
богослужебныя отличія.

Приступая къ обозрѣнію всѣхъ отличій нашихъ патріар
ховъ при священнодѣйствіяхъ, мы должны замѣтить, что 
эти отличія многочисленны, разнообразны и до такой степени 
разнородны, что научная классификація ихъ въ высшей 
степени затруднительна. Потому непретендуя на какую либо 
научную классификацію патріаршихъ отличій, мы, въ инте
ресахъ систематизаціи разнороднаго матеріала, раздѣлимъ ихъ 
на двѣ простыя группы, изъ коихъ въ одной разсмотримъ 
отличія, примѣнявшіяся при всякаго рода священнодѣй
ствіяхъ, а въ другой—отличія, примѣнявшіяся только при 
извѣстнаго рода обрядахъ и церемоніяхъ. Въ первой группѣ 
мы разсмотримъ патріаршія отличія подъ слѣдующими рубри
ками: 1) отличія въ облаченіи русскихъ патріарховъ; 2) от
личія, выражавшіяся въ многочисленности и особенномъ, при
личномъ патріаршему сану, составѣ лицъ, окружавшихъ рус
скихъ патріарховъ при священнодѣйствіяхъ, и 3) отличіе 
русскихъ патріарховъ, выражавшееся въ предпочтительномъ 
присутствіи государя при совершаемыхъ ими священнодѣй
ствіяхъ. Во второй группѣ разсмотримъ отличія подъ такими 
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рубриками: 1) отличія при поставленіи русскихъ патріарховъ; 
2) отличія при совершеніи обряда шествія на осляти; 3) от
личія при патріаршихъ выходахъ, и 4) отличія при литургіи, 
совершавшейся по умершихъ русскихъ патріархахъ въ день 
ихъ погребенія.

Итакъ, по нашему плану, прежде всего слѣдуетъ сказать 
объ отличіяхъ, относящихся къ облаченію русскихъ патрі
арховъ при священнодѣйствіяхъ. Главнѣйшими источниками 
для насъ здѣсь служатъ: «Чиноположеніе древнее со вре
менъ россійскихъ патріарховъ о преимуществахъ въ об
лаченіи разныхъ духовныхъ особъ», помѣщенное въ 1 томѣ 
исторіи россійской іерархіи, и помѣщенное здѣсь же Дѣяніе 
Московскаго собора 1675 г. Изъ этихъ источниковъ мы узна
емъ, что отличіями въ облаченіи русскихъ патріарховъ при 
священнодѣйствіяхъ были: 1) саккосъ со звонцами и нашив
ной епитрахилью, 2) митра съ стоящимъ вверху четвероконеч
нымъ крестомъ и иногда съ короной, 3) стихарь или подриз
никъ съ источниками. 4) бѣлый клобукъ съ четвероконечнымъ 
крестомъ на верху и съ изображеніемъ херувима на переди 
5) цвѣтная мантія со звопцами на нижнихъ скрижаляхъ, съ 
священными изображеніями на верхнихъ и съ другими особен
ностями; наконецъ, 6) двѣ или три панагіи.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Пятидесятилѣтній юбилей священника села Шельбова, Юрьев
скаго уѣзда, о. Г. П. Чижова.

11-го февраля 1899 года, съ разрѣшенія Высокопреосвя
щеннѣйшаго Сергія, Архіепископа Владимірскаго и Суздаль
скаго, былъ скромно отпразднованъ духовенствомъ ІѴ-го Юрь
евскаго Благочинническаго округа и прихожанами села Шельбова 
пятидесятилѣтній юбилей священника того села о. Гавріила 
Петровича Чижова.

О. Г. II. Чижовъ—сынъ причетника с. Вѣдомши, Пере- 
лавскаго уѣзда; родился въ 1825 году. Получивъ первоначалъ - 
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ное образованіе въ Переславскомъ Дух. училищѣ, онъ,- въ 
числѣ лучшихъ учениковъ, —перешелъ во Владим. Д. Семина
рію и здѣсь окончилъ полный курсъ въ 1846 году. 7-го февраля 
1849 года Архіепископомъ Владимірскимъ Парѳеніемъ былъ 
рукоположенъ въ санъ священника и опредѣленъ ко Введен
ской с. Шельбова церкви, гдѣ и прослужилъ всѣ свои 50 лѣтъ.

По бѣдности своихъ родителей, о. Г. II. Чижову, во весь 
періодъ его образованія, пришлось идти рука объ руку съ 
нуждою, вѣдаться съ разнаго рода матеріальными недостатками. 
Но немногимъ краше устроилась его жизнь въ этомъ отноше
ніи и тогда, когда онъ, окончивъ образованіе, вступилъ на само
стоятельный путь къ матеріальному обезпеченію. Въ то время, 
когда о. Г. II. Чижовъ занялъ Шельбовскій приходъ,—въ немъ 
насчитывалось всего 150 душъ мужескаго пола. Доходы ока
зались въ высшей степени скудными, а между тѣмъ у о. Г. П. 
Чижова была уже на рукахъ семья сиротъ. По обычаямъ тог
дашняго времени, о. Г. П. Чижовъ, вступивъ въ домъ сиротъ, 
далъ обязательство воспитать ихъ и пристроить. Матеріальные 
недостатки сказались сразу, а когда появились собственныя 
дѣти,—эти недостатки еще болѣе увеличились. Нужно было 
полюбить трудъ и воспитать въ себѣ недюжинную энергію, 
чтобы успѣшно бороться съ нуждою и поставить на ноги какъ 
сиротъ, такъ и собственныхъ дѣтей. Съ этою истиною о. Г. П. 
Чижовъ хорошо былъ знакомъ еще по опыту своихъ родителей и 
потому не чуждался никакого труда, лишь бы онъ совмѣстимъ былъ 
съ пастырскимъ званіемъ. Въ лѣтнее время онъ, какъ сельскій 
обыватель, занимался полевыми работами, огородничествомъ, 
садоводствомъ и пчеловодствомъ, а въ зимнюю пору, въ часы 
досуга, онъ брался за столярное дѣло, подъ часъ небрезгая 
даже сапожнымъ, ради домашняго обихода. Но изъ всѣхъ 
этихъ запятій наиболѣе любимымъ было пчеловодство. Въ этомъ 
дѣлѣ о. Г. II. Чижовъ достигъ значительныхъ успѣховъ и прі
обрѣлъ въ своемъ округѣ славу опытнаго и раціональнаго 
пчеловода. Пчельникомъ его интересовались и не разъ посѣщали 
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его, въ видахъ ознакомленія съ способами веденія его, —Князь 
А. Б. Голицынъ, предводитель дворянства А. I. Соллогубъ, 
покойный помѣщикъ села Лучинскаго С. А. Егоровъ, многіе 
священники и не мало крестьянъ.

Такимъ же трудолюбцемъ былъ о. Г. II. Чижовъ и на 
поприщѣ пастырскаго служенія. Во весь пятидесятилѣтній 
періодъ своего пастырсѣва онъ, нелѣностно совершая Богослу
женіе,—ревностно привлекалъ къ нему своихъ пасомыхъ и 
зорко слѣдилъ за всѣми ихъ религіозно-нравственными по
требностями. Въ цѣляхъ наиболѣе успѣшнаго воздѣйствія на 
жизнь своихъ пасомыхъ, онъ давно уже установилъ для нихъ 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ и доселѣ ведетъ рели
гіозно-нравственныя бесѣды. Въ тѣхъ же цѣляхъ о. Г. П. Чи
жовъ постоянно занимался даровымъ обученіемъ крестьянскихъ 
дѣтей грамотѣ и весьма много положилъ хлопотъ объ устроеніи 
той школы, которая теперь существуетъ въ селѣ Шельбовѣ. 
На эту школу онъ и самъ жертвовалъ отъ своихъ достатковъ 
и другихъ привлекалъ къ тому же. Между жертвователями 
нельзя не упомянуть имени глубокоуважаемаго предводителя 
дворянства А. I. Соллогуба, который пожертвовалъ на Шель- 
бовскую школу всѣ лѣсные матеріалы. Свое пастырское вліяніе 
о. Г. II. Чижовъ старался простирать на всѣ дѣла своихъ па
сомыхъ: онъ шелъ на встрѣчу всѣмъ радостямъ и горестямъ 
ихъ, всюду являлся ихъ мудрымъ совѣтникомъ, надежнымъ 
помощникомъ и посильнымъ благотворителемъ и сдѣлался для 
нихъ совершенно необходимымъ человѣкомъ.

Господь благословилъ труды о. Г. П. Чижова и увѣнчалъ 
ихъ желаннымъ успѣхомъ. Къ концу дней своихъ о. Г. II. Чи
жовъ успѣлъ нетолько воспитать и благоустроить свою много
численную семью, состоявшую изъ сиротъ и собственныхъ 
дѣтей: четырехъ сыновей и двухъ дочерей, но и достигнуть 
нѣкотораго достатка и благосостоянія. Но кромѣ этого,—онъ 
имѣетъ счастіе пользоваться рѣдкимъ уваженіемъ и почтеніемъ 
отъ тѣхъ, кто входилъ и входитъ съ нимъ въ тѣ или другія 
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сношенія. Окружное духовенство по достоинству оцѣнило его 
и, въ знакъ особаго довѣрія, избрало его своимъ духовникомъ. 
Прихожане искренно любили и любятъ его и считаютъ незамѣни
мымъ батюшкой. Отъ Начальства о. Г. ГІ. Чижовъ почтенъ 
всѣми наградами, доступными для сельскаго пастыря.

Наканунѣ юбилея, 10-го февраля, совершено было самимъ 
юбиляромъ, въ сослуженіи съ 4-мя священниками и 1-мъ діа
кономъ, торжественное Всенощное бдѣніе. На другой день, 
11-го февраля, въ самый день юбилея, при участіи 6-ти свя
щенниковъ и 2-хъ діаконовъ,—отслужена была юбиляромъ 
столь же торжественная Божественная литургія. За тѣмъ и 
другимъ Богослуженіемъ присутствовала огромная толпа народа, 
до тѣсноты наполнявшая храмъ. Въ концѣ литургіи, вмѣсто 
причастнаго стиха, Благочиннымъ о. В. П. Новосельскимъ 
произнесено было приличное торжеству поученіе, оставившее 
послѣ себя въ сердцахъ слушателей глубокое впечатлѣніе своею 
удачною характеристикою дѣятельности достопочтеннаго юбиляра. 
На молебенъ, во главѣ съ юбиляромъ, выходили: два протоіерея, 
тринадцать священниковъ и два діакона.

Предъ началомъ молебна, Благочинный о. В. П. Новосель
скій взялъ икону Введенія Божіей Матери, въ серебряно-вы
золоченной ризѣ, предназначенную духовенствомъ для подне
сенія юбиляру, а священникъ погоста Осовицъ о. А. I. Вино
градовъ произнесъ слѣдующую рѣчь: Глубокочтимый Отецъ 
нашъ духовный! Съ чувствомъ истинной радости чествуемъ 
пятидесятилѣтіе твоего священнослуженія.—Полвѣка прослу
жить—для всякаго не поле перейти. За такое время каждому 
приходится испытать многое изъ того, что надламливаетъ силы 
и ослабляетъ энергію человѣка. Тебѣ же болѣе, чѣмъ кому 
либо, пришлось испытать все это. Промыслу Божію угодно 
было поставить тебя на служеніе въ малочисленномъ и бѣд
номъ приходѣ и возложить на тебя воспитаніе, при самыхъ 
скудныхъ средствахъ къ жизни, сначала сиротъ, а потомъ и 
собственныхъ, не малочисленныхъ дѣтей. Отъ тебя потребова
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лось необыкновенное напряженіе всѣхъ твоихъ силъ, чтобы 
побѣдить всѣ матеріальныя затрудненія. Отъ тебя потребовался 
всякій трудъ, какой только совмѣстимъ съ званіемъ пастыря. 
Честь тебѣ за то, что ты не забоялся труда, не покинулъ его 
даже тогда, когда представлялась тебѣ возможность измѣнить 
свое положеніе,—ты трудился въ полѣ, работалъ въ саду и 
огородѣ, занимался пчеловодствомъ. И труды твои не были 
тщетны: ты достигъ примѣрнаго домоустройства, воспиталъ 
близкихъ тебѣ лицъ и успѣшно устроилъ судьбу ихъ. Но особенно 
поучительно въ твоей жизни то, что ты, при всѣхъ своихъ 
трудахъ и заботахъ, никогда не поступался достоинствомъ 
пастыря,—ты постоянно имѣлъ предъ глазами идеалъ христіан
скаго пастыря, нелѣностно стремился къ нему и всегда право 
правилъ стадомъ своимъ. Чтимъ твое полувѣковое служеніе. 
Совмѣстною, въ настоящій день, молитвою выражаемъ тебѣ 
свою любовь и уваженіе, какъ многоопытному отцу духовному. 
Молимъ Бога, чтобы тебѣ, какъ образцу духовнаго пастыря, Онъ 
приложилъ многіе годы жизни. А какъ видимый знакъ нашихъ 
чувствъ, приносимъ тебѣ сію Св. икону на молитвенную память 
о насъ.

Послѣ этой рѣчи была поднесена юбиляру отъ его дѣтей 
икона Казанской Божіей Матери въ эмалированной серебро
позлащенной ризѣ, при чемъ зять юбиляра, Юрьевскій город
ской врачъ, А. А. Успенскій произнесъ соотвѣтственную случаю 
рѣчь.

Послѣ этого слѣдовало поднесеніе юбиляру иконы Архи
стратига Гавріила, чеканной работы, отъ лица всѣхъ прихо
жанъ, при чемъ церковный староста, крестьянинъ А. Булановъ 
сказалъ нѣсколько задушевныхъ, простыхъ словъ, выражавшихъ 
искреннюю благодарность юбиляру, за отеческія отношенія его 
къ прихожанамъ, и горячее пожеланіе ему многихъ лѣтъ жизни.

Послѣ прихожанъ, предстала предъ о. Г. П. Чижовымъ 
Шельбовская школа и, въ лицѣ своихъ уполномоченныхъ, 
благодарила его, какъ своего добраго и много-попечительнаго 
Законоучителя.
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На молебнѣ, предъ пѣніемъ: Тебе, Бога хвалимъ, привѣт
ствовалъ о. Г. П. Чижова прекрасною рѣчью священникъ села 
Скомова, а послѣ молебна произнесъ новую рѣчь священникъ 
села Бережка о. Д. В. Нарбековъ такого содержанія.

Глубокую любовь и сердечную признательность собрались 
мы засвидѣтельствовать передъ тобою, досточтимѣйшій нашъ 
Отецъ духовный. Мы знаемъ, что ты, какъ отецъ нашъ ду
ховный, возносишь, по добротѣ своей, теплыя молитвы предъ 
престоломъ Царя небеснаго за насъ, — духовныхъ чадъ сво
ихъ. Не останемся, глубокочтимый Отецъ нашъ, и мы въ 
долгу предъ тобою: мы чувствуемъ въ себѣ искреннее желаніе, 
особенно въ сей знаменательный день, едиными усты и единымъ 
сердцемъ помолиться за тебя, за твое драгоцѣнное для насъ 
здоровье.—Да подастъ тебѣ Господь «и прочее время живота 
твоего пройти безболѣзненно, непостыдно и мирно». . Какъ 
изъ драгоцѣнной лѣтописи, богатой достоподражаемыми при
мѣрами, мы могли черпать изъ опытовъ твоей жизни все, что 
кому нужно было. Прямота, правдивость, честность, необыкно
венная общительность, добродушіе въ общежитіи съ сослужив
цами и знакомыми, наконецъ, трудолюбіе, коимъ отличался ты 
особенно въ годы молодости своей—вотъ достоподражаемыя 
черты твоего прекраснаго характера и твоей жизнедѣятель
ности,—вотъ образецъ, который ты намъ являлъ. За это мы 
также воздадимъ тебѣ теплой передъ Господомъ молитвой и 
искреннимъ пожеланіемъ счастливаго долголѣтія. Тайна долго
лѣтней жизни заключается въ особенномъ благословеніи Божі
емъ, которое распространяется па живущихъ по волѣ Божіей. 
Господь даруетъ долгую жизнь тому, кто эту самую жизнь 
всецѣло Ему же, Господу, и посвящаетъ. Пятидесятилѣтнее 
служеніе твое удостовѣряетъ насъ, что именно за добродѣтельную 
жизнь Господь продолжилъ дни жизни твоей; а потому мы съ 
любовію побуждаемся почтить старость твою, какъ почтенную 
Самимъ Богомъ. На склонѣ лѣтъ своихъ ты позаботился о 
здѣшнемъ храмѣ, а въ приходѣ своемъ ты основалъ школу 
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народную. Извѣстны намъ твои усердныя хлопоты по этому 
дѣлу. А домъ твой—полная чаша: все благоустроено, все 
твердо, все крѣпко, красиво и привлекательно. Говорить-ли, 
что и въ домохозяйствѣ ты являлъ всѣмъ примѣръ заботливаго 
домо владыки? Благодарные отзывы о тебѣ, какъ образцовомъ 
пчеловодѣ, далеко распространились за предѣлы нашего округа. 
«Многая лѣта»—тебѣ, духовному отцу,—отъ духовныхъ дѣтей 
твоихъ! «Многая лѣта»—тебѣ отъ всѣхъ почитателей твоихъ, 
собравшихся здѣсь!

Послѣ всѣхъ рѣчей и подношеній, самъ о. Г. П. Чижовъ 
отвѣчалъ своимъ почитателямъ слѣдующею рѣчью. Досточтимые 
служители Церкви Божіей! Сердечно благодарю васъ за выра
женныя мнѣ добрыя чувства, за ваше чистосердечное располо
женіе ко мнѣ, за вашу любовь, сердечно доказанную вами въ 
поднесеніи мнѣ Св. иконы Царицы небесной, въ храмѣ которой 
Господь опредѣлилъ мнѣ прослужить въ санѣ священника 
полстолѣтія. Отъ всей души желаю и усердно молюсь, да осѣ
нитъ Она, Царица небесная, васъ своимъ покровомъ и домы 
ваши съ чадами. Усерднѣйше прошу васъ, при отходѣ моемъ 
отъ земли въ жизнь вѣчную, не оставить меня своими іерейскими 
молитвами; не забудьте меня и тамъ, какъ вы здѣсь благово
лили вспомнить о мнѣ. Помолитесь тогда Всевышнему, да 
проститъ Онъ мнѣ безчисленныя согрѣшенія. Сердечно благо
дарю и васъ, любезные мои прихожане и чада духовныя, за 
вашу любовь ко мнѣ, видимо доказанную поднесеніемъ вами 
иконы Архистратига Гавріила. Усердно молюсь, да предъидетъ 
предъ вами сей Вождь небесныхъ воинствъ во вся дни живота 
вашего, да сохранитъ онъ васъ отъ различныхъ искушеній и 
козней исконнаго врага нашего діавола, а главнымъ образомъ, 
отъ раздоровъ семейныхъ и общественныхъ; да утвердитъ онъ 
между вами миръ, тишину и христіанскую любовь другъ ко 
другу. Прошу и васъ, возлюбленныя духовныя чада, не забы
вайте меня въ своихъ сердечныхъ мольбахъ ко Господу какъ 
при жизни моей, такъ и по смерти. Усерднѣйше прошу заповѣдать 
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молиться обо мнѣ и дѣтямъ своимъ. Повѣрьте, друзья мои, 
что за такую Евангельскую любовь вашу, наградитъ васъ 
Господь Богъ долгожитіемъ, изобиліемъ плодовъ земныхъ и 
полнымъ успѣхомъ въ трудахъ вашихъ. За причиненныя же 
мною вамъ когда-либо оскорбленія, молитвенно прошу всѣхъ, 
предстоящихъ здѣсь,—простите меня Христа ради!.

По выходѣ изъ церкви,—юбиляра окружила многочислен
ная толпа мужчинъ, женщинъ и дѣтей, испрашивавшихъ его 
благословенія. Въ домѣ юбиляръ встрѣченъ былъ семьею и 
почетными гостями. По прочтеніи поздравительныхъ писемъ и 
телеграммъ, гостямъ радушно предложенъ былъ чай, а потомъ 
трапеза. Во время трапезы сказана была рѣчь сыномъ юбиляра, 
учителемъ мѣстной народной школы М. Г. Чижовымъ. Послѣ 
этой рѣчи, хоромъ мальчиковъ и дѣвочекъ,—учениковъ и уче
ницъ школы,—исполнена была кантата: «Коль славенъ нашъ 
Господь въ Сіонѣ».... Такъ кончился знаменательный день 
юбилея о. Г. П. Чижова.
Очевидецъ.

Къ празднованію столѣтней годовщины А. С. Пушкина во 
Владимірской Духовной Семинаріи 26 мая 1899 года ')•

(Вторая изъ рѣчей, произнесенныхъ въ день празднества).
Слава, такъ шумно встрѣтившая А. С. Пушкина при самомъ первомъ 

появленіи его на литературномъ поприщѣ, въ настоящее время утвердилась 
и возросла до небывалыхъ въ Россіи размѣровъ. Московскія торжества 
1880 года, при открытіи памятника Пушкину, и особенно настоящія, 
всероссійскія торжества, по поводу исполнившагося столѣтняго юбилея 
со дня его рожденія, ясно показываютъ, какъ глубоко проникли въ об
щественное сознаніе уваженіе и любовь къ великому народному поэту. 
Если о зрѣлости народа можно судить по его уваженію къ своимъ исто
рическимъ дѣятелямъ, то, конечно, эти празднества въ честь Пушкина 
свидѣтельствуютъ о великихъ успѣхахъ нашего самопознанія. Но если 
взглянуть на дѣло съ спокойной и безпристрастной точки зрѣнія, то оно 
представится уже не въ столь радужныхъ краскахъ. Нельзя не замѣтить,

*) См. № 11 Владимірск. Епарх. Вѣдомостей за 1899 годъ. 
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что наша критика какъ ни много говорила о поэзіи Пушкина, но существо 
ея (т. е. содержаніе и значеніе поэзіи), при чтеніи критическихъ статей, 
представляется не совсѣмъ яснымъ и опредѣленнымъ. Одна только сторона 
разъяснена съ исчерпывающею полнотою,—сторона художественная или 
эстетическая. И это совершенно понятно: художественное достоинство 
произведеній Пушкина составляетъ такой яркій, выдающійся ихъ признакъ, 
что, конечно, именно съ этой стороны Пушкинъ прежде всего и могъ и 
долженъ былъ быть принятъ и понятъ. Но эстетическое изученіе не 
можетъ быть полно уже по самой своей односторонности. Если, благодаря 
живой прелести стиховъ Пушкина, они стали дѣйствительно знакомы 
каждому грамотному русскому, то нельзя не спросить, съ другой стороны, 
какое же содержаніе, какія понятія, стремленія и чувства вносятъ эти 
стихи въ общее сознаніе? Ограничивая воспитательное значеніе Пушкина 
только одной художественной стороной, придемъ неизбѣжно къ отрицанію 
всякаго другого значенія Пушкина, какъ мы и видѣли примѣръ въ нашей 
литературѣ (Писаревъ). Къ этому же самое признаніе Пушкина народнымъ 
поэтомъ не позволитъ ограничиться эстетическимъ опредѣленіемъ, потому что 
нельзя же художественность счесть отличительнымъ признакомъ нашей 
народности. Напротивъ, самый этотъ признакъ народности заставляетъ 
предполагать извѣстную сумму идей, свойственныхъ русскому народу и 
отличающихъ его отъ всѣхъ другихъ народовъ.

Подробное разсмотрѣніе содержанія поэзіи Пушкина вышло бы далеко 
за предѣлы настоящей рѣчи, вообще не входитъ въ прямыя ея задачи; 
почему мы ограничимся здѣсь лишь уясненіемъ того главнаго мотива 
поэзіи Пушкина, который лежитъ въ основѣ всѣхъ лучшихъ поэтическихъ 
образовъ, созданныхъ Пушкинымъ въ пору зрѣлости его таланта.

Но прежде, чѣмъ приступить къ рѣшенію этой задачи, мы предвари
тельно должны показать, въ какомъ отношеніи находились созданія 
Пушкина къ его личности? Выли ли они только игрой его поэтической 
фантазіи, произведеніями художественнаго генія, не выражавшими никакихъ 
личныхъ убѣжденій поэта, какъ полагала эстетическая критика, или же, 
напротивъ того, они были выраженіемъ личной жизни поэта, чувствъ, 
дѣйствительно имъ пережитыхъ, мыслей, дѣйствительно имъ передуманныхъ? 
Въ послѣднемъ случаѣ, который мы, конечно, единственно и принимаемъ, 
прежде чѣмъ перейти къ изображенію идеаловъ поэта, намъ необходимо 
разсмотрѣть, въ чемъ состояла особенность поэтическаго дарованія Пушкина.
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«Поэзія бываетъ исключительною страстію немногихъ, родившихся 
поэтами. Она объемлетъ и поглощаетъ всѣ наблюденія, всѣ усилія, всѣ 
впечатлѣнія ихъ жизни». Эти слова Пушкина въ высшей мѣрѣ прилагаются 
къ нему самому. И чтобы понять всю ихъ силу, надо послушать, что 
говоритъ самъ Пушкинъ объ источникахъ и дѣйствіяхъ своей поэзіи. 
Наперсница волшебной старины, еще качая его дѣтскую колыбель, плѣнила 
его юный слухъ своими напѣвами,

И межъ пеленъ оставила свирѣль,
Которую сама заворожила.
Въ тѣ дни, когда въ садахъ Лицея
Я безмятежно расцвѣталъ,
Въ тѣ дни въ таинственныхъ долинахъ
Весной, при крикахъ лебединыхъ, 
Близь водъ, сіявшихъ въ тишинѣ, 
Являться Муза стала мнѣ.

Съ этихъ поръ она сопровождала его во всю жизнь: шла за нимъ 
на безумные пиры юности, скакала съ нимъ на конѣ по скаламъ Кавказа, 
водила по берегамъ Тавриды слушать шумъ морской, въ глуши Молдавіи 
печальной посѣщала смиренные шатры племенъ бродящихъ, въ его саду 
являлась барышней уѣздной, съ нимъ ходила на свѣтскій раутъ и, на
конецъ, послушная Божію велѣнію, поддерживала его въ послѣдніе дни 
его жизни. Не одни воспоминанія о вѣчно сопутствовавшей отъ колыбели 
до могилы Музѣ оставилъ намъ Пушкинъ; онъ описалъ и ея бесѣды 
съ нимъ.

Вотъ какъ онъ изображаетъ свое творчество:
«Все волновало нѣжный умъ:
Цвѣтущій лугъ, луны блистанье,
Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
Старушки чудное преданье.
Какой то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ;
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ,
И тяжкимъ пламеннымъ недугомъ
Выла полна моя глава;
Въ ней грезы чудныя рождались;
Въ размѣры стройные стекались
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Мои послушныя слова
И звонкой риѳмой замыкались.
Въ гармоніи соперникъ мой
Былъ шумъ лѣсовъ, иль вихорь буйный,
Иль иволги напѣвъ живой.
Иль ночью моря шумъ глухой,
Иль шопотъ рѣчки тихо-струйной.

Или:
И пробуждается поэзія во мнѣ:
Душа стѣсняется лирическимъ волненьемъ,
Трепещетъ, и звучитъ и ищетъ, какъ во снѣ, 
Излиться наконецъ свободнымъ проявленьемъ! 
И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей, 
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.
И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,
И риѳмы легкія навстрѣчу имъ бѣгутъ,
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ, 
Минута—и стихи свободно потекутъ.

Понятно, что при такой демонической силѣ поэтическаго дарованія, 
каждое событіе, каждое впечатлѣніе, каждое движеніе чувства неминуемо 
облекалось у Пушкина въ поэтическій образъ. Тщательныя, кропотливыя 
изысканія показали, что у Пушкина, за исключеніемъ развѣ самыхъ пер
выхъ его опытовъ, нѣтъ стихотворенія, нѣтъ образа, нѣтъ даже отдѣльной 
черты въ образѣ, которая не имѣла бы своего основанія въ дѣйстви
тельности. Итакъ, мы считаемъ себя въ правѣ сказать, что поэзія 
Пушкина имѣетъ несомнѣнное біографическое значеніе, что въ ней онъ 
выражалъ свои дѣйствительные помыслы, надежды, стремленія, идеалы.

Разсмотримъ теперь нѣкоторые художественные образы, созданные 
Пушкинымъ въ періодъ времени съ 1821 года. Начнемъ съ поэмы <Кав
казскій плѣнникъ»; эта поэма и послѣдующія за ней: «Братья разбойники», 
<Бахчисарайскій фонтанъ», «Цыганы» и первыя главы ром. «Евгеній 
Онѣгинъ», написаны Пушкинымъ въ періодъ увлеченія его знаменитымъ 
англійскимъ поэтомъ Байрономъ (і*  1824 г.); поэтому героевъ этихъ 
произведеній: Плѣнника, Разбойниковъ, Гирея, Алеко и Евгенія Онѣгина 
Пушкинъ надѣлилъ байроническими чертами. Говорить объ этихъ герояхъ 
мы избавлены отъ необходимости. Въ свое время наша критика до пре
сыщенія натолковалась объ нихъ, то возвышая ихъ поэтическое достоинство, 
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то съ особенной любовью разоблачая ихъ нравственное ничтожество. Въ 
концѣ концовъ критика остановилась на послѣднемъ выводѣ и намъ не 
оставила уже мѣста для новыхъ замѣчаній о несостоятельности байрони
ческихъ характеровъ на русской почвѣ. Мы съ своей стороны замѣтимъ 
только, что вліяніе Байрона на Пушкина было исключительно литературное 
и нисколько не коснулось его образа мыслей, а тѣмъ болѣе его убѣжденія.

Но критика проглядѣла, что рядомъ съ байроническими героями у 
Пушкина идетъ другой рядъ фигуръ, въ которыхъ сказываются черты 
уже совсѣмъ не байроническія. Оставимъ въ покоѣ Кавказскаго плѣнника, 
съ его знаніемъ свѣта и людей, съ его вѣрою въ идола свободы, съ его 
бурной жизнью, съ его грознымъ страданіемъ, съ его увядшимъ сердцемъ,— 
но остановимъ вниманіе на Черкешенкѣ. Вотъ Черкешенка узнаетъ грубый 
обманъ Плѣнника. Онъ любитъ другую... О чемъ же я еще тоскую? О чемъ 
уныніе мое, спрашиваетъ она? И рѣшаетъ вопросъ съ поразительной правдой 
сердца, съ высокимъ нравственнымъ чувствомъ:

Ты любилъ другую?
Найди ее, люби ее.
Прости! любви благословенья
Съ тобою будутъ каждый часъ.

«Струистый кругъ въ волнахъ плеснувшихъ» одинъ скажетъ намъ, 
чѣмъ разрѣшилось самоотверженіе Черкешенки, не устоявшей передъ бурею 
страсти, но съ какимъ возвышеннымъ благородствомъ является эта страсть 
и какъ низокъ передъ ея нравственностью чувственный эгоизмъ Плѣнника, 
который спокойно удаляется подъ охрану казачьихъ пикетовъ, принося 
имъ въ драгоцѣнный подарокъ свое ничтожество. Невольно является воп
росъ: развѣ это черкешенка? Развѣ вэсточная женщина, со своимъ страст
нымъ чувственнымъ темпераментомъ, способна на такое самоотверженіе? 
Нѣтъ; настоящая черкешенка той пилой, которою пушкинская черкешенка 
освободила изъ неволи Плѣнника, скорѣе бы изъ неудовлетвореннаго чув
ства и ужасной восточной ревности погубила его, чѣмъ дала бы ему 
свободу. Не сказать ли скорѣе, что это настоящая русская женщина, для 
которой права другого сердца дороже ея собственнаго сердца? Да; это 
русская женщина изображена подъ образомъ черкешенки. Симпатія Пуш
кина па сторонѣ черкешенки, а не на сторонѣ байроновскаго Плѣнника.

Послѣ «Кавказскаго Плѣнника», по художественнымъ достоинствамъ, 
слѣдуетъ поэма «Цыганы». Герой этой поэмы—Алеко; онъ ищетъ свободы, 
но лишь для себя одного; онъ представитель необузданнаго эгоизма страстей, 
онъ жестокъ и безпощаденъ. 3
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Старикъ цыганъ, отецъ Земфиры, прямо противоположенъ Алеко 
по своимъ чувствамъ и убѣжденіямъ; это человѣкъ спокойный, просто и 
благодушно относящійся къ жизни. Его устами Пушкинъ осуждаетъ эгоизмъ 
и жестокость Алеко:

Оставь насъ, гордый человѣкъ, 
говоритъ Цыганъ послѣ совершенія послѣднимъ кровавой расправы надъ 
его дочерью!

Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ,
Мы пе терзаемъ, не казнимъ,
Не нужно крови намъ и стоновъ;
Но жить съ убійцей не хотимъ,
Ты не рожденъ для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли.

Старикъ добръ и кротокъ, незлобивъ и великодушенъ. Онъ отре
кается отъ злобнаго гордеца Алеко, но въ сердцѣ его нѣтъ злобы противъ 
убійцы дочери,—онъ говоритъ ему:

Прости, да будетъ миръ съ тобою!
Алеко созданъ подъ вліяніемъ Байрона, но подъ какимъ же вліяніемъ 

созданъ старикъ—цыганъ? Ужъ конечно не въ бессарабскихъ степяхъ и 
не въ таборахъ встрѣтилъ его Пушкинъ. Очевидно, такого цыгана въ 
дѣйствительности не существуетъ, да и идеалъ то это не цыганскій. Но 
въ томъ то и дѣло, что это идеалъ пушкинскій, и что онъ, какъ чер
кешенка, есть созданіе нравственной природы самого Пушкина.

Меледу Плѣнникомъ и Цыганами были созданы «Братья Разбойники» 
и «Бахчисарайскій фонтанъ». Братья Разбойники—отрывокъ. Въ высшей 
степени поучительно, что въ немъ есть два стиха, такъ сказать, парал
лельныхъ съ «Цыганами». Изображая душевное состояніе своего героя въ 
цыганской жизни, Пушкинъ говоритъ о его прежнихъ страстяхъ:

Давно ль, на долго ль присмирѣли?
Онѣ проснутся: погоди!

А Братьевъ Разбойниковъ онъ заключаетъ стихами:
Въ ихъ сердцѣ дремлетъ совѣсть:
Она проснется въ черный день.

Итакъ, кто же долженъ проснуться,—страсти или совѣсть? За кѣмъ 
обязательно нравственное торжество,—за произволомъ ли страстей или за 
закономъ нравственности? Очевидно, Пушкинъ дошелъ до той минуты? 
когда этотъ вопросъ, уже назрѣвшій въ образѣ черкешенки и старика 
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цыгана, сталъ предъ нимъ во всей прямотѣ и ясности. Если отвѣтъ не 
виденъ уже и теперь, то послѣдующія произведенія намъ дадутъ отвѣтъ. 
Рядомъ идетъ «Бахчисарайскій фонтанъ». Предъ нами гаремъ крымскаго 
владыки, гдѣ уже нѣтъ никакого закона, кромѣ закона чувственныхъ 
страстей, передъ нами Зарема, которая только для страстей рождена. 
И что же? Все бѣшенство страстей останавливается, разбивается и никнетъ 
передъ однимъ уединеннымъ уголкомъ.

Тамъ день и ночь горитъ лампада 
Предъ ликомъ Дѣвы Пресвятой; 
Души тоскующей отрада;
Тамъ упованье въ тишинѣ 
Съ смиренной вѣрой обитаетъ... 
И между тѣмъ какъ все вокругъ 
Въ безумной нѣгѣ утопаетъ, 
Святыню строгую скрываетъ 
Спасенный чудомъ уголокъ.

И что именно этотъ религіозно-нравственный мотивъ, а не мечта
тельность Гирея, пе бѣшеное изступленіе Заремы, составлялъ душевную 
правду Пушкина, доказываетъ непосредственно за симъ слѣдующее лириче
ское и, очевидно, личное отступленіе.

Такъ сердце, жертва заблужденій, 
Среди порочныхъ упоеній, 
Хранитъ одинъ святой залогъ, 
Одно божественное чувство.

Вотъ это божественное чувство, никогда не умиравшее въ самомъ 
поэтѣ, даже среди «порочныхъ упоеній», горѣло яркимъ пламенемъ въ 
сердцѣ несчастной плѣнницы Гирея, юной прекрасной польской княжны 
Маріи. Томясь въ плѣну, княжна Марія день и ночь возноситъ усердную 
молитву предъ ликомъ Дѣвы Пресвятой,—и эта молитва успокаиваетъ 
ее, вноситъ «въ ея тоскующую душу отраду», даетъ новыя силы для 
перенесенія постигшаго ее великаго несчастія, а глубокая ея вѣра въ 
заступничество Пресвятой Дѣвы поддерживаетъ въ ней надежду на избав
леніе отъ горя. Не то происходитъ въ мятежной душѣ Заремы, не при
знающей никакихъ другихъ законовъ, кромѣ закона чувственныхъ страстей; 
и ее постигло большое горе: страстно любимый ею супругъ—Гирей, 
полюбивъ Марію, къ ней совершенно охладѣлъ; душею ея всецѣло 
овладѣваетъ ревность и причиняетъ ей нестерпимыя душевныя муки; но, 

3*  
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не имѣя въ себѣ самой такой твердой нравственной опоры, какую имѣла 
Марія, она не въ состояніи перенести своего несчастія: приходитъ въ 
отчаяніе, а придя въ отчаяніе,—изъ ревности убиваетъ Марію, надѣясь 
чрезъ это убійство возвратить себѣ утраченную любовь мужа. Но въ раз
счетахъ своихъ Зарема ошиблась: заподозрѣнная въ убійствѣ Маріи, она, 
по повелѣнію своего грознаго властелина, зашитая въ мѣшокъ, была 
брошена въ море. Такъ трагически закончилась земная жизнь Заремы, 
благодаря лишь тому, что она,—Зарема, жила только страстію, не управ
ляемою и не сдерживаемою никакимъ нравственнымъ закономъ.

Такимъ образомъ,Пушкинъ, въ «Бахчисарайскомъ фонтанѣ», выше- 
поставленный вопросъ рѣшилъ въ томъ смыслѣ, что восторжествовать 
должна не страсть, хотя бы даже облагороженная, возвышенная (Черке
шенка, Цыганъ), но божественное чувство, т. е. нравственный законъ, 
ибо только нравственный законъ есть единственно-вѣрный руководитель 
ума и сердца человѣка, направляющій его къ счастливой жизни; страсти 
же ведутъ человѣка къ неизбѣжной гибели. Придя къ этой мысли и 
утвердившись въ ней, Пушкинъ во всей послѣдующей поэтической дѣя
тельности развиваетъ въ своихъ художественныхъ образахъ лишь эту 
идею; она то и есть основной мотивъ его поэзіи. Мы не будемъ подробно 
останавливаться на отрицательныхъ образахъ Пушкина; но вкратцѣ ска
жемъ. Въ драмѣ «Борисъ Годуновъ», въ поэмѣ «Полтава» и въ пов. 
«Капитанская дочка» передъ нами раскрывается цѣлая буря разнообраз
ныхъ страстей,—честолюбія, мщенія, зависти, гордости, любви, сластолюбія 
и сребролюбія: Борисъ Годуновъ, Самозванецъ и Марина (въ др. «Борисъ 
Годуновъ»), Мазепа, Марія, Орликъ, Кочубей, его жена, молодой казакъ 
и Карлъ XII (въ «Полтавѣ»), Швабринъ, Пугачевъ и его сообщники (въ 
«Капитанской дочкѣ»)—всѣ они крутятся въ водоворотѣ страстей, обу
реваемые страстями и слѣдуя единственно призыву страстей, они совер
шаютъ тяжкія преступленія, за что и получаютъ достойное ихъ наказаніе 
отъ людей и Бога. Такія лица въ потомствѣ не оставляютъ пикакого 
слѣда. Пушкинъ, разсуждая о герояхъ «Полтавы», спрашиваетъ:

Прошло сто лѣтъ—и чтожъ осталось 
Отъ сильныхъ грозныхъ сихъ мужей. 
Столь полныхъ волею страстей?

И отвѣчаетъ такъ:
Ихъ поколѣнье миновалось—



493

И съ нимъ исчезъ кровавый слѣдъ 
Усилій, бѣдствій и побѣдъ.

О шведскомъ королѣ гласятъ только
Три углубленныя въ землѣ
И мхомъ поросшія ступени 

въ Бендерахъ; Мазепа забытъ давно и— 
Тщетно пришлецъ унылый 
Искалъ бы гетманской могилы. 
Но дочь преступница.... преданья 
Объ ней молчатъ.

Торжествующимъ остался одинъ Петръ Великій. Обращаясь къ пему, 
Пушкинъ говоритъ:

Въ гражданствѣ Сѣверной державы,
Въ ея воинственной судьбѣ,
Лишь ты воздвигъ, герой Полтавы,
Огромный памятникъ себѣ;

потому что одинъ Петръ, повинуясь чувству нравственнаго долга, умѣлъ 
направлять свои страсти къ общему благу, одинъ лишь онъ, не заботясь 
о личныхъ интересахъ, самоотверженно и неустанно служилъ интересамъ 
общественнымъ.

(Окончаніе слѣдуетъ)*

Замѣтка о построеніи соборнаго храма въ Варшавѣ.
Намъ сообщаютъ, что постройка православнаго собора въ 

г. Варшавѣ, начатая въ 1894 году, будетъ закончена вчернѣ 
въ непродолжительномъ времени. Теперь зданіе выведено до оконъ 
барабановъ. Въ наступающемъ строительномъ сезонѣ предполо
жено сдѣлать купола и главки, которыя будутъ покрыты мѣд
ными золоченными листами.

Основной строительный фондъ составили частныя пожертво
ванія, обильно стекавшіяся со всѣхъ концовъ Россіи и дости
гающія въ настоящее время вмѣстѣ съ процентами болѣе полу
милліона рублей. Сумма эта краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о томъ 
искреннемъ интересѣ, съ которымъ русскіе люди относятся къ 
строющемуся въ г. Варшавѣ православному храму.
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Дальнѣйшія пожертвованія, необходимыя для успѣшнаго и 
безостановочнаго хода работъ, могутъ быть направляемы на имя 
Варшавскаго Генералъ-Губернатора и Строительнаго Комитета 
или сдаваться непосредственно въ мѣстныхъ губернскихъ и уѣзд
ныхъ казначействахъ.

Въ распоряженіи Комитета къ 1 Января 1899 г. состоитъ 
свободныхъ суммъ 172083 рубля 73*/ 2 копѣйки,
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НАЧАЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ ВЬ РОССІИ
подъ редакціей членовъ Императорскаго Вольнаго Экономиче

скаго Общества.

Изданіе является результатомъ разработки обширныхъ ма
теріаловъ, доставленныхъ по спеціальнымъ детальнымъ програм
мамъ правительственными и общественными мѣстными учреж
деніями, вѣдающими дѣло народнаго образованія. Изданіе 
охватываетъ и Европейскую и Азіатскую Россію. Въ программу 
его входятъ, между прочимъ, слѣдующіе отдѣлы. Общее понятіе 
о начальномъ народномъ образованіи въ Россіи. Его правовое 
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положеніе. Правительственная учебная администрація. Отно
шеніе къ народному образованію общей государственной орга
низаціи. Роль органовъ самоуправленія въ дѣлѣ народнаго 
образованія. Роль иновѣрческихъ исповѣданій. Частная иниціа
тива въ дѣлѣ народнаго образованія. Національныя, вѣроиспо
вѣдныя и территоріальныя условія, въ ихъ отношеніи къ дѣлу 
народнаго образованія. Отношенія закона къ внутренней орга
низаціи народной школы, къ учащимъ, учащимся и семьѣ. 
Дѣленіе Россіи, по организаціи народнаго образованія, на 
районы: характеристика этихъ районовъ. Типы начальныхъ 
школъ, ихъ организація и порядокъ завѣдыванія ими. Учащіеся 
и окончившіе курсъ. Учащіе. Стоимость и порядокъ содержа
нія начальныхъ школъ. Учебныя программы, учебники, учебныя 
пособія и книги для чтенія. Дополнительные предметы препо
даванія. Расходы на народное образованіе: изъ государствен
наго бюджета, земства, городовъ, казачьихъ войскъ, мірскіе 
и пр. Ходатайства по вопросамъ народнаго образованія. Суще
ствующее положеніе школьнаго дѣла въ Россіи съ точки зрѣ
нія введенія всеобщаго обученія; главныя основанія для пра
вильнаго осуществленія этой реформы. Характеристика мате
ріаловъ, на которыхъ основано изслѣдованіе и историческій 
его очеркъ.

Изданіе заключаетъ въ себѣ болѣе 200 печатныхъ листовъ 
большого формата. Текстъ. Многочисленныя діаграммы и кар
тограммы (около 150). Статистическія таблицы по губерніямъ, 
уѣздамъ и городамъ Имперіи.

Цѣна за все изданіе по подпискѣ 25 рублей. За переп
летъ доплачивается особо: за папки съ коленкоровымъ кореш
комъ 3 рубля; за роскошные переплеты съ кожанымъ кореш
комъ 6 рублей. Изданіе выйдетъ въ 1899 г.

Допускается разсрочка: При подпискѣ 5 рублей, при 
выходѣ каждаго тома по 5 рублей: за переплетъ —половина 
при подпискѣ, а остальное при выходѣ второго тома. Нало
женнымъ платежемъ изданіе не высылается.
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Открывая подписку на изданіе по народному образованію, 
стоимостью въ 25 руб. за экземпляръ, Коммиссія, завѣдывающая 
изданіемъ, вполнѣ сознаетъ, что значительность этой цѣны 
можетъ многихъ затруднить. Для сокращенія стоимости изданія 
было сдѣлано все возможное. Дѣйствительная цѣна его гораздо 
выше объявленной, такъ-какъ въ нее вовсе не включена стои
мость всего того безплатнаго труда, который вложенъ въ из
даваемое изслѣдованіе сотнями лицъ, безкорыстно потрудив
шихся и надъ составленіемъ матеріаловъ, и надъ ихъ раз
работкой. Единственнымъ средствомъ для удешевленія изданія 
могло-бы быть лишь значительное сокращеніе его программы 
и неопубликованіе статистическихъ таблицъ по уѣздамъ и го
родамъ. Но къ такому средству удешевленія Коммиссія не сочла 
себя вправѣ прибѣгнуть, во имя интересовъ порученнаго ей 
дѣла. Руководители дѣла глубоко убѣждены, что русское об
щество придетъ имъ на помощь. За этой помощью они и об
ращаются ко всѣмъ друзьямъ народнаго просвѣщенія, ко всему 
русскому интеллигентному обществу съ просьбой оказать по
сильное содѣйствіе осуществленію изданія личною на него 
подпиской и привлеченіемъ другихъ, сочувствующихъ дѣлу на- 
родного образованія, лицъ.
Подписка на изданіе <Начальное Народное Образованіе въ Россіи» 
принимается въ С.-Петербургѣ, въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Вольномъ Экономи

ческомъ Обществѣ (Забалканскій пр., д. 33).

СОДЕРЖАНІЕ.
Памяти Его Императорскаго Высочества, Наслѣдника Цесаревича, Великаго 
Князя Георгія Александровича.—Внѣшнія отличія русскихъ патріарховъ при 
священнодѣйствіяхъ —Пятидесятилѣтній юбилей священника о. Г. II. Чижова.— 
Къ празднованію столѣтней годовщины А. С. Пушкина во Владимірской Духовной 
Семинаріи.—Замѣтка о построеніи соборнаго храма въ Варшавѣ.—Объявленія.— 

Приложеніе Переславская десятина.

Редакторъ М. Плаксинъ.

ІІ.ечататьдозвол. Цензоръ Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ Евгеній.
Печатано въ Типо-Литографіи В. А. Паркова. Іюля 14-го дня 1899 года.



161

спш.

Церковь Николая Чудотворца въ селѣ Шеметовѣ, 
дани пять денегъ, десятильничихъ гривна.

Марта въ 22 день на нынѣшней на 136 годъ тѣ деньги 
взято.

151 г. въ доимкахъ: церковь Николы чудотворца, въ селѣ 
Шеметовѣ, дани на 146, да на 147, да на 148, да на 149, да на 150 годы, по 3 алтына, по 5 денегъ, десятильничихъ по гривнѣ 
на годъ, и августа въ 31 день тѣ деньги взято, платилъ Микицкаго. 
монастыря игуменъ Моисей.

162 г. положено дани 15 алт., 2 ден., заѣзда гривна.
1746 г. Николая чуд., въ селѣ Шеметовѣ 86 коп.
201 г. февраля 6 по благословенной грамотѣ, данъ антиминсъ 

къ освященію церкви Николая Чудотв. въ село Шеметово, взялъ 
антиминсъ тоежъ церкви попъ Аѳонасій и росписался.

1704 г. мая 17 выданъ антиминсъ по благ. грам. въ вот
чину стольника Сергѣя Иванова сына Милославскаго, въ село 
Шеметово въ новопостроенную церковь Преподобнаго Алексія Чело
вѣка Божія, а взялъ антиминсъ тоя жъ церкви попъ Иванъ Ива
новъ и росписался.

1708 г. іюня 18 выданъ антиминсъ по благ. грам. въ село 
Шеметово, въ новопостроенную церковь во имя Николая Чудотворца, а взялъ антиминсъ тоя жъ церкви попъ Филипъ Козьминъ и рос
писался.

1710 г. іюля 6 по благ. грам. отпущенъ антиминсъ для освя
щенія церкви во имя Казанскія Богородицы, въ село Шеметово, 
взялъ антиминсъ попъ Іосифъ Алексѣевъ и росписался.

1717 г. іюля 1 въ патр. каз. приказѣ передъ казначеемъ 
іеромонахомъ Антоніемъ Яковлевымъ, да предъ Алексѣемъ Андрееви
чемъ Владыкинымъ, противъ доношенія стольника Андрея Иванова 
Мокшеева человѣка его Михаила Трофимова, Никитскаго сорока, 
церкви Сергія Чудотворца, что по Дмитровкѣ, попъ Амвросій Ива
новъ, да церкви Григорія Богослова, что на Дмитровкѣ, попъ Гавріилъ Стахѣевъ сказали: ѣздили они въ Переславльской уѣздъ 
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Залѣскаго, въ вотчину стольника Алексѣя Алексѣева Милослав
скаго, въ село Шеметово, церковь святить во имя Николая Чудо
творца, по указу, и указъ освященной былъ, а при томъ освя
щеніи онъ вышеписанной стольникъ Алексѣй Милославскій самъ былъ.

1719 г. іюня 19 дана перехожая память по заручной челобит
ной, и по допроснымъ рѣчамъ, села Зароя церкви Іоанна Бого
слова, попу Стефану Тимофѣеву, въ село Шеметово, къ церкви 
Николая Чудотворца на мѣсто отшедшаго вдоваго попа Бориса, пошлинъ 8 ал. 2 деньги.

1720 г. августа въ 20 день дана перехожая память по заручной челобитной, вотчины стольника Сергія Ивановича Милослав
скаго, села Шеметова церкви Пресвятой Богородицы Казанскія, 
попу Ивану Иванову будетъ у той церкви кромѣ его, иной попъ 
есть и ему перейти въ Москов. уѣздъ, въ вотчину стольника Сте
пана Петрова сына Безстужева-Рюмина, жены его вдовы Евфро- 
синіи Сильвестровой дочери въ село Никольское, Дорино тожъ,къ церкви Николая Чудотворца на мѣсто бывшаго попа Іосифа, пош
линъ 8 ал. 2 ден., а на его Поповѣ Ивановѣ мѣстѣ иному попу не быть.

1732 г. іюля 21 запечатана вмѣсто сгорѣлой ставленная 
грамота за подписаніемъ преосв. Іоакима архіепископа Ростовскаго 
и Ярославскаго села Шеметова церкви Пресв. Богородицы Казан
скія попа Ивана Иванова, въ попы онъ поставленъ по благосло
венію преосв. Стефана митрополита Рязанскаго и Муромскаго 
преосв. Арсеніемъ митрополитомъ Ѳиѳаитскимъ въ 719 году къ 
вышеписанной церкви, пошлинъ 5 алтынъ.

1734 г. іюня 25 Переславльскаго уѣзда Залѣскаго Рождествен
скаго стану вотчины перваго Московскаго полку прапорщика Алек
сандра Милославскаго села Богородскаго, Шеметово тожъ, церкви 
Казанскія Пресв. Богородицы попы: Адріанъ Константиновъ, Илья 
Тимоѳеевъ, сказали: вышеозначенная де ихъ Казанская церковь 
построена каменная съ придѣломъ Николая Чудотворца, при ста
ринной того жъ села церкви Николая Чудотворца, по благослове
нію святѣйшаго Іоакима патріарха Московскаго и всея руси въ 
прошломъ въ 184 г. по челобитью боярина Ивана Богдановича 
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Милославскаго, а при той ихъ Казанской церкви священнослужи
телей: они попы, дьячки: Иванъ Андреевъ, Василій Григорьевъ, 
пономарь Григорій, а произведены они къ той церкви показанной 
попъ въ 721 г., на мѣсто умершаго отца его попа Константина Алексѣева, попъ Илья въ 730 г. іюля 21 дня на мѣсто тоя жъ церкви попа Ивана Иванова, а въ приходѣ у той церкви токмо 
де имѣется вышеозначеннаго Милославскаго дворъ его, помѣщиковъ, а другихъ приходскихъ дворовъ къ той церкви не имѣется, а про
питаніе имѣютъ они отъ вышепоказаннаго помѣщика Милослав
скаго, который даетъ имъ пашни и съ дьяконскою долею по 6 четвертей въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна по 44 копны, руги 
имъ попамъ по 6 руб., ржи и овса по 10 четвертей, дьячкамъ 
по рублю, хлѣба по 2 четверти, пономарю хлѣба 3 четверти въ годъ, да прежнимъ дьяконамъ давалось денегъ по о руб. хлѣба 
по 8 четвертей, которой дьяконской дани, за неимѣюществомъ при 
той церкви дьякона, имъ отъ помѣщика нынѣ не дается.

СХІХ.
Новоприбылая 135 года:
Церковь Живоначальныя Троицы, въ селѣ Петрищевѣ, 

дани три алтына.
Марта въ 22 день на нынѣшней на 136 годъ тѣ деньги 

взято.
162 г. положено дани 27 алт., 3 ден., заѣзда гривна.
1720 г. іюля 6 по указу в. г. и по помѣтѣ на выпискѣ 

патріарша дому ризничего іеромонаха Филагрія, а по челобитью сей церкви попа Алексѣя, велѣно съ оной церкви прибылыя дан
ныя деньги рубль 32 алт. 2 ден., которыя написаны были подъя
ческаго невыпровкою сверхъ старой дани въ прошломъ 713 году снять, а имать тѣ данныя деньги противъ табельнаго окладу по 
рублю по 7 алт. по 3 ден. на годъ, а на прошлой 1719 г. и па 
сей 720 г. доимочныя данныя деньги принять и въ приходъ за
писать.

1746 г. Живон. Троицы въ селѣ Петрищевѣ рубль 22Ѵа к.
191 г. попъ Максимъ.



164

1704 г. генваря 25 выданъ антиминсъ по благ. грам., въ 
село Петрищево, въ новопостроенную церковь во имя Николая 
Чудотворца, той же церкви попъ Алексѣй Ивановъ антиминсъ взялъ и росписался.

Списокъ съ отписи: лѣта 1708 марта 10 по указу в. государя 
(т.) Петра Алексѣевича, и по приказу архим. Игнатія взято въ его в. г. казну на патр. десятильничѣ дворѣ, села Петрищева церкви Живоначальныя Троицы у попа Алексѣя, по его сказкѣ съ 
приходскихъ его съ 37 дворовъ, да съ пустыхъ 8 дворовъ въ драгунскія лошади на сей 708 г. по 8 ден. съ двора, у подлин
ной отписи пріемъ патріарша двора, подъячаго Ѳедора Игнатьева, 
придись арх. Игнатія.

СП.

Новоприбылая 135 года:
Церковь Николая Чудотворца, въ селѣ Сыревѣ, дани 

шесть денегъ, десятильничихъ гривна.
Марта въ 22 день на нынѣшней на 136 годъ тѣ деньги 

взято.
151 г. генваря въ 21 день по выпискѣ за помѣтою казначея, 

старца Іоакима Монотеина той церкви церковная земля отдана на 
оброкъ изъ наддачи Григорыо Перонову, новой наддачи 2 алтына, 
2 деньги, и того жъ числа тѣ деньги взяты, платилъ самъ.

185 г. церков. земля отдана изъ наддачи Никитѣ Пузикову, 
а велѣно ему къ прежней дани платить новой наддачи по гривнѣ, и 
іюля въ 30 день тѣ деньги 10 алтынъ взято.

186 г. отдана Троицо-Нерльскаго монастыря игумену Кипрі
ану—изъ оброка 11 алтынъ.

191 г. генваря 27 по указу свят. патріарха и по помѣтѣ 
на челобитной дьяковъ: Дениса Дятловскаго и Перфилья Сѣмен- 
никова, а по челобитью Троицкаго Нерльскаго монастыря игумена 
Кипріана съ братею, сей церкви данныя деньги велѣно снять и 
изъ окладу выложить.
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спі.

Церковь Маріи Египетской, дани пять денегъ, деся- 
пгилъничихъ гривна.

Марта въ 22 день на нынѣшней на 136 годъ тѣ деньги 
взято.

147 годъ: по выпискѣ за помѣтою дьяка Аоонасія Максимова, 
по той церкви дань велѣно въ патріаршу казну платить Григорыо 
Одинцову, и октября въ 15 день тѣ деньги взято.

148 г. церковь Маріи Египетской на дьякѣ на Григорьѣ 
Одинцовѣ, дани 5 денегъ, десятильничихъ гривна, и въ нынѣшнемъ 
въ 148 г. по выпискѣ за помѣтою дьяка Григорья Одинцова, тое 
церкви церковная земля отдана изъ тое жъ дани князю Ивану 
Дашкову, и ноября въ 14 день тѣ деньги взято, платилъ. . .

149 г. августа 30 тѣ (данныя) деньги взято, платилъ старо
ста попъ Андрей.

150 г. августа 31 тѣ (данныя) деньги взято, платили деньги 
старосты поповскіе Дмитревской попъ Андрей, да Космодемьянской 
попъ Никита.

172 г. церков. земля отдана на оброкъ изъ наддачи, новой 
наддачи 2 алт. и тѣ деньги платилъ Максимъ Горяйновъ.

175 г. данныя деньги платилъ староста поповской.
190 г. по сказкѣ стар. попов, попа Терептья, сія церковь 

въ вотчинѣ Антона, да Василья Клементьевыхъ (?).
1746 г. Маріи Египетскія въ вотчинѣ Антона, да Василья 

Беклемишевыхъ 44 коп.
спи.

Церковь Воскресенія Христова, въ вотчинѣ великаго 
государя святѣйшаго патріарха Филарета Никитича 
московскаго и всея русіи, въ селѣ Романовскомъ, по ста
рому окладу у у года въ однорядъ, дани пятъ алтынъ, 
полтрети деньги, десятильничихъ и заѣзда десять денегъ.

Марта въ 22 день на нынѣшней на 136 годъ тѣ деньги 
взято.
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148 г. генваря 2 тѣ деньги взято, платилъ тое жъ церкви 
попъ Юрья.

150 г. въ доимкахъ: церковь Воскресенія Христова въ патрі- аршѣ вотчинѣ въ селѣ Романовскомъ, дани на 147, да на 149 г. по 5 алтынъ, по полтрети деньги, десятильничихъ по 10 денегъ 
на годъ и марта въ 16 день тѣ деньги взято, платилъ тое жъ церкви попъ Василій.

Данныя деньги въ 154 и 155 г.г. платилъ попъ же Василій.
162 г. положено дани рубль, 29 алт. съ деньгою, заѣзда 

гривна.
200 г. Александров, десятина § 30.

сххш.
Новоприбылыя 136 года 4):

Ч 2 церкви.

Церковь Николая Чудотворца, въ селѣ Скоблевѣ, 
дани пятъ денегъ, десягпильничихъ гривна.

Марта въ 22 день на нынѣшней на 136 годъ тѣ деньги 
взято.

140 г. марта въ 4 день по выпискѣ за помѣтою дьяка Мак
сима Богданова отдана та церковная земля на оброкъ изъ наддачи 
Борисоглѣбскаго монастыря, крестьянину Якимкѣ Уварову, наддачи 
на нынѣшней на 140 годъ полтина, потому отдана, что церкви 
на той землѣ нѣтъ.

143 г. дани 17 алтынъ, 3 деньги, десятильничихъ гривна, и 
генваря въ 12 день тѣ деньги взято, платилъ Матвѣй Облецовъ.

149 г. ноября 20 тѣ деньги взято, платилъ Горицкаго мона
стыря стряпчей, Ѳедоръ Часовниковъ.

150 г. сентября 4—платилъ боярина князя Юрья Андреевича 
Ситцкаго человѣкъ Сергѣй Молевъ.

152 г. марта 14—платилъ его же Ситцкаго человѣкъ Борисъ 
Ивановъ.

154 г. іюня 14—платилъ иноземки вдовы Катерины Яковлев- 
ской жены Ѳрика крестьянинъ Степка Андреевъ.
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162 г. а по новому письму и дозору Семена Хлопова, поло
жено дани 7 алт., заѣзда гривна.

169 г. данныя деньги платилъ помѣщикъ Андрей Аоонасьевъ 
Чернцовъ.

174 г. церковная земля сей церкви отдана на оброкъ дьяку 
Дмитрію Ероѳееву Алмазову, для всегдашняго его челобитья бу
детъ нынѣшняго году десятильникъ.

1746 г. церковь Николая Чудотворца, въ селѣ Скоблевѣ, 
61 копѣйка.

208 г. марта 27 по благословенной грамотѣ данъ антиминсъ, 
села Скоблева, въ новопостроенную церковь Николая Чудотворца, 
а взялъ антиминсъ церкви Пресвятыя Богородицы Неопалимыя 
Купины попъ Евсигнѣй и росписался.

1727 г. іюня 3 Монетныхъ дворовъ казначей Иванъ Дмитрі
евъ, сынъ Алмазовъ, въ Синод. Казен. приказъ доносилъ: „въ 
прошломъ 721 г. по указу и по челобитью велѣно мнѣ въ Пере- 
славскомъ уѣздѣ Залѣскаго въ вотчинѣ моей, въ селѣ Скоблевѣ, 
на старомъ церковномъ Николаевскомъ мѣстѣ построить церковь 
во имя Николая Чуд., которая нынѣ уже и построена и ко освя
щенію изготовлена, и дабы повелѣно было вышеозначенную Николаевскую церковь освятить новымъ антиминсомъ Переславля За
лѣскаго, соборному протопопу Ѳедору Потапову, и прошу о семъ 
моемъ дополненіи рѣшеніе учинить".

Въ Сѵнод. Казен. приказѣ выписано: „въ окладныхъ книгахъ 
жилыхъ данныхъ церквей прошлыхъ лѣтъ и сего 727 г. въ Пере- 
славской десятинѣ Залѣскаго написано: церковь Николая Чудо
творца въ селѣ Скоблевѣ, дани и заѣзда и десятильнаго доходу 
20 ал., 2 ден., Каз. пошлинъ 5 ал., 4 ден. итого 26 ал. и тѣ 
данные и пошлинные деньги на прошлые годы по сей 727 годъ плачены.

А въ писцовыхъ книгахъ Андрея Загряскаго 138 и 139 г. у 
вышеозначенной Николаевской церкви написано пашни церковныя 
20 чети въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна 15 копенъ, а въ 
переписныхъ книгахъ 703 г. у оной церкви написано, попъ Иванъ 
Андреяновъ, дьячекъ Антонъ Семеновъ, въ приходѣ 27 дворовъ, 
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пашни 20 десятинъ въ полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна въ 3 лу
гахъ 36 копенъ, а по справкѣ въ запасной печатной книгѣ прошлаго 721 г. декабря 9 дня написано:

Запечатанъ указъ о строеніи церкви по челобитью Ивана 
Дмитріева, сына Алмазова, велѣно ему въ Переславскомъ уѣздѣ 
Залѣскаго въ вотчинѣ его, въ селѣ Скоблевѣ, на старомъ церков
номъ ветхомъ мѣстѣ построить вновь церковь во имя Николая Чудотворца.

Подписано: „1727 г. іюня 7 дня дать указъ о освященіи и антиминсъ выдать*.  Указъ данъ.
1728 г. генваря 22 Переславля Залѣскаго, соборныя церкви Преображенія Господня протопопъ Ѳеодоръ Потапьевъ въ Синод. 

Каз. приказъ доносилъ, что церковь Николая Чудотворца, въ селѣ 
Скоблевѣ съ новымъ антиминсомъ, освящена октября 31 числа 
1727 года.

СПІѴ.
Церковь Воскресенія Христова, въ селѣ Конюцкомъ, 

дани десять денегъ, десятильничихъ гривна.
Марта въ 22 день на нынѣшней на 136 годъ тѣ деньги взято.
162 г. положено дани рубль, 6 алт., заѣзда гривна.
1746 г. Воскресенія Христова въ вотчинѣ Никитскаго мона

стыря, въ селѣ Конютцкомъ рубль 58 коп.
1723 г. апрѣля 8 запечатанъ указъ Никитскаго монастыря 

архимандриту Іосифу по челобитью Переславскаго уѣзда Залѣскаго, 
вотчины Никицкаго монастыря, села Конюцкаго, церкви Воскресе
нія. Христова, причетника Ѳедора Лукина сына попова съ приход
скими людьми велѣно противъ ихъ челобитья въ томъ селѣ Конют
цкомъ быть вдовому попу Ѳедору Васильеву и служить божествен
ныя службы и мірскія требы исправлять до возрасту попова сына 
Ѳедора Лукина.1732 г. мая 10 дана первая патрахельная память по заруч
ной челобитной и по допроснымъ рѣчамъ, села Конюцкаго церкви 
Воскресенія Христова вдовому попу Ѳеодору Лукину на 3 года, 
пошлинъ по о алтынъ на годъ.


