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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе:

Вдовѣ протоіерея села Константиновскаго, александровскаго 
уѣзда, Надеждѣ Александровой Бѣляевой за пожертвованіе 100 р. 
въ пользу причта пог. Іоакиманскаго, того же уѣзда; Владимір
скому купцу Виктору Павлову Смирнову за пожертвованіе 15 о. 
на, переливку колокола къ церкви села Пьянгусъ, меленковскаго 
уѣзда; прихожанамъ того же села Пьянгусъ за пожертвованіе 
45 руб. на тотъ же предметъ; прихожанамъ села Дьякова, пере
славскаго уѣзда, за пожертвованіе 1300 руб. на расширеніе при
ходскаго храма; прихожанамъ села Купани, того же уѣзда, за 
пожертвованіе 490 руб. на перестройку церковнаго, для житель
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ства священника, дома; старостѣ Переславской градской Злато
устовской церкви, Переславскому мѣщанину Іоанну Іоаннову Тар- 
лыкову за пожертвованіе 150 руб. па устройство новаго пола въ 
Златоустовской церкви; крестьянкѣ дер. Быстрой, юрьевскаго 
уѣзда, Аннѣ Елиной, крестьянину села Мирславля Георгію Іоан
нову Шабалкину и обществу прихожанъ села Мирславля за по
жертвованіе на исправленіе и промывку живописи и написаніе 
вновь 4 картинъ въ тепломъ храмѣ села Мирславля: первою 50 р., 
вторымъ 35 руб. и послѣдними 45 руб.; церковному старостѣ 
села Кузнецова, шуйскаго уѣзда, шуйскому мѣщанину Ѳеодосію 
Морозову, Саратовскому 1 гильдіи купцу Ивану Кузнецову, кресть
янину дер. Новичковъ Осіи Березину, Иваново-Вознесенскому 
купцу Іакову Фокину и Шуйскому купцу Архипу Новикову за по
жертвованіе на окраску иконостаса и позолоту рѣзьбы на немъ 
въ тепломъ храмѣ села Кузнецова: первымъ—200 руб., вторымъ- 
100 руб., третьимъ—100 руб., четвертымъ—50 руб. и пятымъ— 
50 руб; крестьянину села Пиногора, юрьевскаго уѣзда, Петру 
Егорову Дѣеву за пожертвованіе 30 руб. на улучшеніе ризницы 
приходской церкви; прихожанамъ села Числовскихъ-Городищъх 
того же уѣзда, за пожертвованіе 1200 руб. на пріобрѣтеніе къ 
приходской церкви новаго колокола; начальнику въ гор. Москвѣ 
телефонной станціи „Москва и Петербургъ" Владиміру Василье
вичу Горшкову за пожертвованіе въ церковь села Владычнп, юрь
евскаго уѣзда, среброіюзлащенныхъ сосудовъ съ принадлежностями 
стоимостью въ 50 руб.; прихожанамъ села Повобусппа, того же 
уѣзда, за пожертвованіе 800 руб. на ремонтъ приходской церкви; 
прихожанамъ села Симизина, того же уѣзда, за пожертвованіе 
1150 руб. на украшеніе приходской церкви; прихожанамъ села 
Вошни, того же уѣзда, за пожертвованіе 1800 руб. на украше
ніе приходской церкви; старостѣ церкви села Семьинскаго; того 
же уѣзда, крестьянину того же села Ивану Павлову Медвѣдеву 
за пожертвованіе 30 руб. на позолоту ризы на мѣстную икону 
Спасителя въ холодномъ храмѣ ;крестьянской женѣ села Оленина,— 
Еленѣ Яковлевой Солоухиной за пожертвованіе въ церковь того- 
же села священническаго облаченія, выносного подсвѣчника, па- 
нихидницы и кадила—всего на 50 руб.; крестьянину деревни 
Порзамки—Василію Мокееву за пожертвованіе въ церковь села Се-
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рапіоновой пустыни, -вязниковскаго уѣзда, парчи на облаченія 
престола и жертвенника на 30 руб.; крестьянину дер. Круглицъ 
Григорію Фролову за пожертвованіе въ туже церквовь на иконы 
двунадесятыхъ праздниковъ 24 руб.; монахинямъ Переславскаго 
Ѳеодоровскаго монастыря Артеміи, Маргаритѣ, Кириллѣ и Ксеніи 
за труды по сбору пожертвованій на нужды обители.

Просвѣщены Св. Крещеніемъ:
Священникомъ Вознесенской церкви гор. Иваново-Вознесен

ска Іоанномъ Сокольскимъ—крестьянинъ де^. Чембилей, Курмыш- 
скаго уѣзда, Симбирской губерніи, Арибжанъ Фектуловъ Зяби
ровъ—28 лѣтъ, магометанскаго вѣроисповѣданія, съ нареченіемъ 
имени Андрей; протоіереемъ Троицкаго собора гор. Покрова Пе
тромъ Обтемперанскимъ—мѣщанка гор. Чаусъ, Могилевской гу
берніи, дѣвица Фейга Абрамова Мерхасинъ—21 года, іудейскаго 
исповѣданія, съ нареченіемъ имени Екатерина.

Опредѣлены на мѣста—священническое окончившій курсъ се
минаріи Алексѣй Сперанскій 16 декабря въ село Алферьево, шуй
скаго уѣзда.

Діаконское окончившій курсъ семинаріи Павелъ Доброволь
скій 16 декабря въ городъ Шую къ Киселевской богадѣленной 
церкви.

Псаломщицкія: принятый въ духовное званіе изъ крестьянъ 
Петръ Евсѣевъ 12 декабря и. д. псаломщика въ село Святково, 
покровскаго уѣзда; бывшій ученикъ духовнаго училища Петръ 
Покровскій 14 декабря и. д. псаломщика въ село Гришино, горохо
вецкаго уѣзда; бывшій ученикъ духовнаго училища Николай Ле
витскій 20 декабря и. д. псаломщика въ гор. Муромъ къ Возне
сенской церкви; бывшій воспитанникъ семинаріи Сергѣй Лебедевъ 
23 декабря и. д. псаломщика въ село Лучинское, переславскаго 
уѣзда.

Перемѣщены на другія мѣста: священникъ села Лучкина, 
ковровскаго уѣзда, Іоаннъ Сокольскій 19 декабря въ село Быко
во, того же уѣзда; священникъ села Бережка, юрьевскаго уѣзда, 
Димитрій Нарбековъ 28 декабря въ село Васильевское, шуйска- 
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го уѣзда; псаломщикъ села Пьянгусъ, меленковскаго у., Павелъ 
Магницкій 10 декабря въ село Бакино, александровскаго уѣз
да; и. д. псаломщика села Тетерина, суздальскаго уѣзда, 
Александръ Волоцкій 15 декабря въ село Шумилово, того же у., 
псаломщикъ села Ново-Архангелъ, юрьевскаго уѣзда, Іосифъ Па
новъ 20 декабря въ село Аѳанасьево, шуйскаго уѣзда.

Уволенъ за штатъ псаломщикъ села Гришина, гороховецкаго 
уѣзда, Иванъ Покровскій 14 декабря.

Скончались: священникъ села Быкова, ковровскаго уѣзда, 
Іаковъ Бѣляевъ 9 декабря; священникъ села Васильевскаго, шуй
скаго уѣзда, Косма Колпскій 20 декабря; псаломщикъ села Шу
милова, суздальскаго уѣзда, Василій Органовъ 27 ноября; пса
ломщикъ Вознесенской, гор. Мурома, церкви Павелъ Удальцовъ 
13 декабря. __ ~~~

Праздныя мѣста—священническія: въ селѣ Васильковѣ, суз
дальскаго уѣзда; въ селѣ Бережкѣ, юрьевскаго уѣзда; ковровскаго 
уѣзда—въ селахъ: '^Михалевѣ и Лучкинѣ; въ селѣ Аѳанасьевѣ, 
александровскаго уѣзда; въ селѣ Знаменскомъ, покровскаго уѣзда.

Псаломщицнія: въ селѣ Багримовѣ, переславскаго уѣзда; ме
ленковскаго уѣзда —въ селахъ: Веркуцъ и Пьянгусъ; александ
ровскаго уѣзда—въ селахъ: Локотковѣ и Георгіевскомъ; суздаль
скаго уѣзда—въ селахъ: Глядковѣ, Тетеринѣ и Гнѣздиловѣ; юрь
евскаго уѣзда, въ селахъ: Куминѣ, Старниковѣ и Пово-Архан- 
гелъ; въ пог. Омутецъ-Пестьянскомъ, Владимірскаго уѣзда; въ 
пог. Космодоміанскомъ, муромскаго уѣзда.

ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Эмеритальной кассы духовен

ства Владимірской Епархіи.

За мѣсяцъ октябрь 1869 года.

Къ 1-му октября оставалось:
Наличными....................................... 383 р. 83 к.
Билетами............................................ 386900 „ — „

387283 р. 83 к.
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Въ октябрѣ поступило:
Наличными........................................... 93 р. 80 к.
Билетами........................................... — „ — „

---------------------------------- 93 р. 80 к.
Всего па приходѣ было:

Наличными....................................... 477 р. 63 к.
Билетами............................................ 386900 р. — „

---------------------------------- 387377 р. 63 к.

Въ октябрѣ израсходовано:
Наличными........................................... 62 р. 56 к.
Билетами........................................... — „ — „

---------------------------------- 62 р. 56 к.
Къ 1-му ноября остается:

Наличными....................................... 415 р. 7 к.
Билетами .................... ..... 386900 „ — „

------- --------------------------- 387315 р. 7 к.

А.
Наличныя суммы, показанныя приходомъ за октябрь мѣсяцъ, 

поступили:

1. Отъ Благочиннаго г. Киржача протоіерея Тимо
ѳея Соколова за 1 половину 1899 года ... 71 р. 65 к.

2. При разсчетномъ листѣ отъ духовника Семинаріи
священника Ѳеодора Поспѣлова за 2 половину
1899 года.......................  3 р. — к.

3. За разсчетную книжку......................................................... — р. 15 к.
4. Переходящихъ суммъ (означенныя деньги возвращены

оо. Благочинными за отсутствіемъ пенсіонеровъ) 19 р. —к.

Итого................... 93 р. 80 к.
Б.

Наличныя суммы, показанныя расходомъ за октябрь мѣсяцъ, 
употреблены:
1. На выдачу пенсій.............................................................. 33 р. 40 к.
2. На жалованье членамъ Правленія ........................ 29 р. 16 к.

Итого . . 62 р. 56 к.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи Владимірскаго Епархіальнаго женскаго учи

лища въ учебно-воспитательномъ отношеніи

за 1898-99 учебный годъ.

I. Личный составъ служащихъ.

Въ продолженіи 1898—99 учебнаго года въ составѣ служа
щихъ при училищѣ лицъ произошли слѣдующія перемѣны:

1. На освободившееся въ концѣ предыдущаго учебнаго года 
мѣсто преподавателя Закона Божія и русскаго языка во II и III 
параллельныхъ классахъ и ариѳметики въ III параллельномъ клас
сѣ—преподавателемъ означенныхъ предметовъ въ указанныхъ клас
сахъ 1 сентября 1898 года Его Высокопреосвященствомъ опредѣ
ленъ Николай Поповъ, кандидатъ богословія.

2. 2 сентября 1898 года воспитательницы училища Анна 
Павлинова и Анна Добронравова, согласно ихъ прошеніямъ, уво
лены отъ занимаемыхъ ими должностей; 21 сентября того же года 
Его Высокопреосвященствомъ опредѣлены исправляющими долж
ность воспитательницъ окончившія курсъ въ томъ же Епархіаль
номъ училищѣ Александра. Архангельская и Анна Вознесенская.

3. 23 октября 1898 года уволена по прошенію воспитатель
ница Марія Архангельская; того же числа, мѣсяца и года Его 
Высокопреосвященствомъ опредѣлена исправляющей должность вос-

* питательницы Марія Орлова, окончившая курсъ въ томъ же Епар
хіальномъ училищѣ.

4. 4 марта 1899 года преподаватель Закона Божія и рус
скаго языка во II и III параллельныхъ классахъ и ариѳметики въ 
III параллельномъ классѣ Николай Поповъ уволенъ отъ занимаемой 
имъ должности за назначеніемъ его помощникомъ инспектора Вла
димірской Д. Семинаріи; того же числа, мѣсяца и года препода
вателемъ Закона Божія и русскаго языка во II и III параллель
ныхъ классахъ и ариѳметики въ III параллельномъ классѣ Его 
Высокопреосвященствомъ опредѣленъ Сергѣй Недешевъ, кандидатъ 
богословія.
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5. 1 марта 1899 года скончалась учительница чистописанія 
во всѣхъ классахъ училища; 8 марта того же года уроки чисто
писанія, съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, предоставлены 
воспитательницамъ соотвѣтствующихъ классовъ съ вознаграждені
емъ по 15 руб. за годовой урокъ.

6. 18 мая 1899 года, согласно прошенію, уволена отъ дол
жности воспитательница училища Анна Богословская.

При указанныхъ перемѣнахъ составъ служащихъ въ учили
щѣ лицъ въ отчетномъ году былъ слѣдующій.

А. Совѣтъ училища:
1) Предсѣдатель Совѣта протоіерей Пиколо-Златовратской, г. 

Владиміра, церкви Владиміръ Боголюбовъ, кандидатъ богословія, 
съ окладомъ жалованья въ 300 руб. въ годъ. 2) Начальница учи
лища Агриппина Колесова, окончившая курсъ въ Московскомъ 
Елизаветинскомъ институтѣ, ,съ окладомъ въ 500 руб. въ годъ, 
при квартирѣ и столѣ отъ училища. 3) Инспекторъ классовъ и 
законоучитель священникъ Знаменской, г. Владиміра, церкви Миха
илъ Веселовскій, кандидатъ богословія, съ жалованьемъ въ 300 руб. 
въ годъ. 4 и 5) Члены отъ духовенства: Александръ Альбицкій, 
протоіерей Знаменской, г. Владиміра, церкви, студентъ Д. Семина
ріи и Михаилъ Добротворскій, священникъ Владимірскаго Успен
скаго женскаго монастыря, студентъ Д. Семинаріи,—служили 
безмездно.

Б. Преподаватели:
1. Михаилъ Веселовскій, законоучитель и инспекторъ клас

совъ, священникъ, кандидатъ богословія; за 14 уроковъ по свя
щенной исторіи въ I классѣ, по объясненію богослуженія въ III 
штатномъ классѣ, по катихизису въ IV и V классахъ и по цер
ковной исторіи въ V классѣ получилъ 700 руб.

2. Василій Георгіевскій, дѣйствительный студентъ Д. Ака
деміи, за 12 уроковъ по географіи во II штатномъ, III штатномъ, 
IV, V и IV штатномъ классахъ, за 9 уроковъ по общей граждан
ской и русской исторіи въ IV, V и VI штатномъ классахъ и за 
3 урока по церковной исторіи въ VI штатномъ классѣ получилъ 
1200 руб.
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3. Алексѣй Преображенскій, кандидатъ богословія за 22 уро
ка по ариѳметикѣ въ I, II штатномъ, II параллельномъ, III 
штатномъ, IV и V классахъ и за 2 урока по дидактикѣ въ VI 
штатномъ классѣ получилъ 1200 руб.

4. Николай Агриковъ, кандидатъ богословія, за 24 урока 
по русскому и ц.-славянскому яз. въ I, II штатномъ, III штат
номъ и IV классахъ, по словесности въ V и по исторіи русской 
литературы въ VI штатномъ и VI параллельномъ классахъ полу
чилъ 1200 руб.

5. и 6. Николай Поповъ, кандидатъ богословія, за 20 уро
ковъ по Закону Божію, Русскому и ц.-славянскому яз. во II и III 
параллельныхъ классахъ и по ариѳметикѣ въ III параллельномъ 
классѣ съ 1 сентября 1898 года по 4 марта 1899 года получилъ 
608 р. 31 к. и Сергѣй Недешевъ, кандидатъ богословія, за препо
даваніе тѣхъ же предметовъ и въ тѣхъ же классахъ съ 4 марта 
1899 года получилъ 449 р. 98 к. .

7. Павелъ Бѣлояровъ, преподаватель мѣстной Д. Семинаріи, 
кандидатъ богословія, за 3 урока по церковной исторіи въ VI 
параллельномъ классѣ получилъ 150 руб.

8. Иванъ Соболевъ, преподаватель мѣстной Д. Семинаріи, 
кандидатъ богословія, за 2 урока по дидактикѣ въ IV параллель
номъ классѣ получилъ 100 руб.

9. Иванъ Крыловъ, преподаватель мѣстной Д. Семинаріи, 
кандидатъ математическихъ наукъ, за 8 уроковъ по физикѣ въ 
V, VI, штатномъ и VI параллельномъ классахъ и за 4 урока по 
геометріи въ VI штатномъ и VI параллельномъ классахъ полу
чилъ 500 руб.

10. Николай Крестовъ, преподаватель мѣстной Д. Семинаріи, 
кандидатъ богословія, за 3 урока по гражданской исторіи въ VI 
параллельномъ классѣ получилъ 150 руб.

11. Іоаннъ Красовскій, протоіерей Николо-Кремлевской, г. 
Владиміра, церкви, студентъ Д. Семинаріи, за 4 урока по священ
ной исторіи во II штатномъ классѣ получилъ 160 руб.

12. Иванъ Гомеровъ, учитель мѣстнаго духовнаго училища, 
студентъ Д. Семинаріи, за 6 уроковъ по географіи во II, III и VI 
параллельномъ классахъ получилъ 240 руб.



9

13. Ѳедоръ Радиксовъ, учитель церковнаго пѣнія въ мѣст
ной Д. Семинаріи, имѣющій изъ Императорской придворной капел
лы аттестатъ 2 степени на званіе учителя пѣнія и регента, за 
уроки по церковному пѣнію во всѣхъ классахъ училища получилъ 
390 руб.

14. Вѣра Коржъ, учительница чистописанія, за уроки по 
означенному предмету во всѣхъ классахъ училища до 1 марта 
1899 года получила 130 руб.

В. Воспитательницы:
1) Екатерина Еленевская, 2) Таисія Вознесенская, 3) Марія 

Стародворская, 4) Зинаида Полетаева, 5 и 6) Марія Архангель
ская по 23 октября 1898 года и съ 23 октября 1898 года Марія 
Орлова, 7 и 8 Александра Архангельская и Анна Вознесенская 
съ 21 сентября 1898 года и 6) Анна Богословская по 18 мая 
1899 года,—всѣ окончившія курсъ во Владимірскомъ Епархіаль
номъ женскомъ училищѣ. Жалованья получили, при квартирѣ и 
столѣ отъ училища, воспитательница Еленевская 205 руб., Воз
несенская Таисія 217 р. 51 к., Стародворская 218 р. 75 к., По
летаева 232 р. 50 к., Архангельская Марія 53 р. 12 к., Орлова 
181 р. 13 к., Архангельская Александра 200 р. 3 к., Вознесен
ская Анна 198 р. 78 к., Богословская 193 р. 30 к.

Г. Прочія должностныя лица:
1. Почетная блюстительница училища по хозяйственной час

ти вдова мануфактуръ-совѣтника Юлія Ивановна Каретникова.
2. Врачъ училища Николай Овчининскій жалованья полу

чилъ 240 руб.

3. Дѣлопроизводитель Совѣта училища преподаватель Алек
сѣй Преображенскій жалованья получилъ 200 руб.

4. Экономъ училища Василій Тихонравовъ, діаконъ Скорбя- 
щенской, что при тюремномъ заведеніи, г. Владиміра, церкви, жа
лованья получилъ 240 р. при квартирѣ и столѣ отъ училища.

II. Составъ учащихся.
Каковъ былъ составъ учащихся къ концу отчетнаго учеб

наго года, показываетъ нижеслѣдующая таблица:
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Первый ........................ 45 45 — 33 12 11 __ _
Второй штатный . . 30 29 1 30 — 12 — 2 —
Второй параллельный 30 24 6 4 26 1 — — —
Третій штатный . . 39 34 5 39 — 3 — — —
Третій параллельный 36 32 4 7 29 6 — 1 —
Четвертый................... 50 46 4 30 20 14 — 3 —
Пятый ........................ 48 39 9 34 14 11 — 1 —
Шестой штатный . . 32 27 5 31 1 14 — 1 32
Шестой параллельный 32 20 12 7 25 7 — — 32

Всего . 342 287 55 215 127 79 — 8 64

III. Учебно-воспитательная часть.
А. Учебныя занятія воспитанницъ происходили по росписанію, 

составленному въ началѣ отчетнаго года инспекторомъ классовъ 
совмѣстно съ начальницей, разсмотрѣнному совѣтомъ училища и 
утвержденному Его Высокопреосвященствомъ. По этому росписа
нію, въ 18 недѣльныхъ уроковъ ученицы 4 низшихъ классовъ и 
въ 20 уроковъ ученицы 2 высшихъ классовъ занимались обяза
тельными предметами училищнаго курса.

Для практическаго ознакомленія съ пріемами школьнаго обу
ченія воспитанницы VI класса училища въ теченіе всего учебнаго 
года посѣщали находящуюся при училищѣ образцовую церковно
приходскую школу 2 раза въ недѣлю въ утренніе часы, свободные 
отъ занятій обязательными предметами курса. Здѣсь онѣ слушали 
преподаваніе законоучителя и учительницы и наблюдали за поряд
ками въ школѣ вовремя уроковъ. Сверхъ этого, въ каждый учеб
ный день двѣ очередныхъ воспитанницы VI класса уходили въ 
школу и оставались тамъ на время всѣхъ уроковъ, при чемъ онѣ 
вели дневники, въ кои записывали, въ чемъ состояли занятія съ 
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дѣтьми законоучителя и учительницы, въ какомъ порядкѣ и съ 
какими пріемами велись эти занятія, и вносили свои личныя впе
чатлѣнія, полученныя ими отъ посѣщенія школы. Эти дневники 
представлялись или преподавателю дидактики, который прочиты
валъ ихъ и потомъ на урокахъ дидактики дѣлалъ соотвѣтствую
щія дидактическія замѣчанія. Во вторую половину учебнаго года 
воспитанницы давали въ школѣ по-очереди пробные уроки, пред
варительно представляя преподавателю дидактики конспекты своихъ 
занятій. Конспекты эти преподавателемъ дидактики заранѣе раз
бирались въ присутствіи всѣхъ воспитанницъ въ классѣ, причемъ 
дѣлались нужныя исправленія и дополненія. Пробные уроки вы
слушивались преподавателемъ и всѣми воспитанницами, а затѣмъ 
имъ же при участіи самихъ воспитанницъ разбирались въ классѣ: 
отмѣчались достоинства даннаго пробнаго урока и указывались 
его недостатки.

Рукодѣлью обучали ученицъ школы воспитанницы VI класса 
училища по-очереди.

Въ часы, незанятые обязательными предметами и посѣще
ніемъ школы, воспитанницы училища занимались рукодѣльемъ— 
вязаньемъ, вышиваніемъ, кройкой и шитьемъ своихъ одеждъ, а 
иногда одежды для духовенства и церковныхъ облаченій.

Занятія воспитанницъ начинались съ 9 часовъ утра, окан
чивались въ 1 часъ 45 минутъ пополудни; промежутки между 
часовыми уроками были въ '/4 часа.

Въ учебныя недѣли Великаго поста, по средамъ и пятни
цамъ, уроки были по 45 минутъ каждый, начинались они въ 8% 
часовъ утра, а по окончаніи ихъ съ 12 часовъ воспитанницы 
молились за литургіями преждеосвященныхъ даровъ.

Б. При изученіи предметовъ училищнаго курса употребля
лись учебники и руководства, указанные въ установленной про
граммѣ, изданной Св. Синодомъ для женскихъ Епархіальныхъ 
училищъ.

В. Письменныя упражненія давались воспитанницамъ учи
лища домашнія и классныя. Воспитанницы 3 низшихъ классовъ 
кромѣ частныхъ диктантовъ въ теченіе всего отчетнаго года на
писали по 16 классныхъ провѣрочныхъ диктантовъ и 1 экзамен
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скому; воспитанницы IV класса въ теченіе года написали также 
по 16 классныхъ провѣрочныхъ диктантовъ и сверхъ сего во 2 
половину года—5 домашнихъ сочиненій и 1 экзаменское; воспи
танницы V и VI класса въ теченіе всего учебнаго года написали 
по 11 домашнихъ сочиненій и по 1 экзаменскому и сверхъ сего 
по 8 классныхъ провѣрочныхъ диктантовъ. Домашнія письменныя 
работы давались по росписанію, составленному инспекторомъ клас
совъ, разсмотрѣнному совѣтомъ училища и утвержденному Его 
Высокопреосвященствомъ. Срокъ для нихъ назначался въ 14—15 
дней. Темы для письменныхъ упражненій писались, какъ и самыя 
сочиненія читались преподавателями Закона Божія, русскаго язы
ка, церковной и гражданской исторіи, географіи и дидактики, 
инспекторомъ классовъ докладывались Совѣту, который выбиралъ 
удобнѣйшія изъ нихъ и представлялъ на благоусмотрѣніе и ут
вержденіе Его Высокопреосвященства.

Вотъ для примѣра нѣсколько темъ, на которыя писали вос
питанницы VI класса: „Дѣятельность діакониссъ на пользу церкви 
при Іоаннѣ Златоустѣ", „Св. митрополитъ Петръ и его заботы о 
возвышеніи Москвы"—по церковной исторіи; „Какими свойствами 
надѣлила народная фантазія своего любимаго героя Илью Муром
ца?" „Московское общество 20 годовъ XIX столѣтія по комедіи 
Грибоѣдова: „Горе отъ ума",—по исторіи русской литературы; 
„Земледѣліе въ Россіи сравнительно съ состояніемъ этого рода 
промышленности въ Европѣ", „Значеніе великой Сибирской желѣз
ной дороги"-по географіи; „Дѣятельность Троице-Сергіевой Лав
ры на пользу бѣдствующаго отечества въ эпоху самозванщины", 
„Юліанія Лазаревская—идеальный типъ русской женщины XVII 
вѣка"—по русской гражданской исторіи; „Начатки религіознаго 
воспитанія дитяти въ семьѣ", „Преимущества вопросо-отвѣтной 
(діалогической) формы передъ другими формами въ дѣлѣ перво
начальнаго обученія дѣтей"—по дидактикѣ; V класса: „Значеніе 
для православнаго христіанина б-й заповѣди Божіей"—по катихи
зису; „Окрестности нашего села (или города)"—описаніе, картины 
ранней и поздней осени по стихотвореніямъ Пушкина: „Осень"— 
по словесности; „Черноморскія степи"—(описаніе), „Какія мѣста 
въ Россіи отличаются наиболѣе здоровымъ климатомъ и какія 
вредны для здоровья"?—по географіи; „Бытъ и нравы древнихъ 
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германцевъ", „Что способствовало возвышенію Москвы"?—по граж
данской исторіи; IV класса: „Краткое изложеніе православно
христіанскаго ученія, заключающагося въ 8 членѣ символа вѣры" — 
по катихизису; „Канунъ свѣтлаго праздника"—по русскому язы
ку; „Устройство Аѳинскаго государства по законамъ Солона"— 
по всеобщей исторіи; „Дарьяльское ущелье"—(описаніе)—по гео
графіи.

Г. Переэкзаменовки и пріемные экзамены для вновь посту
пающихъ въ училище начались съ 17 августа, уроки съ.31 ав
густа 1898 года. Годичные экзамены воспитанницъ продолжались 
съ 12 мая по 12 іюня 1899 года.

Д. Послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ 
1899 года, изъ числа 342 воспитанницъ 261 переведены въ выс
шіе классы, 64 окончили курсъ съ правомъ на званіе домашнихъ 
учительницъ по § 111 устава Епарх. жен. училищъ, 13 ученицамъ 
назначены переэкзаменовки и полные экзамены’ и 4 оставлены на 
повторительный курсъ—1 по болѣзни и 3 по малоуспѣшности.

Е. Нижеслѣдующая таблица, представляющая общій выводъ 
балловъ изъ экзаменскихъ и годичныхъ отмѣтокъ по всѣмъ пред
метамъ, показываетъ успѣшность ученицъ за отчетный годъ.

О 5 А л л ь 1 Число воспитанницъ
аЗ р УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ по классамъ къ концу
и 5 4 з 2 1 учебнаго года

’К
Законъ Божій................... 24 17 3 _ _ 45

>-2
03 Русскій и ц.-слав. яз. '29 11 4 — — Изъ нихъ 1 не дер-
р, Ариѳметика ........................ '29 1 5 — — — жала экзаменовъ.
Ф Церковное пѣніе .... 14 14 14 — — 2 не обучались.

■—і
Чистописаніе........................ 8 23 13 — —

3К
Законъ Божій . . 8 10 11 — — 30

« Русскій и ц.-слав. яз. 6 7 15 1 — Изъ нихъ 1 не дер-
Е-< Ариѳметика ................... 8 10 11 — — жала экзаменовъ.

Географія ................... 6 1 1 12 — —
3 Церковное пѣніе .... 9 8 12 — —

Чистописаніе........................ 12 12 5 — —
1—<
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Законъ Божій ...................
Русскій и ц.-слав. яз.
Ариометика ........................
Географія .............................
Церковное пѣніе ....
Чистописаніе........................

10
10

9
10
8
8

12
12
12
11

6
17

8
7
8
9

15
5

1
—

30

1 не держала.

1 но обучалась. .

3 Объясненіе Богослуженія 7 23 9 — — »

д Русскій и ц.-слав. яз. н 14 11 —г — *

св Ариѳметика ........................ Іо 13 11 — — 39
Географія ............................. 11 21 7 _

а Церковное пѣніе .... 6 16 17 — —
ь—4 Чистописаніе........................ 12 21 6 — —
>—<

эД
3 Объясненіе Богослуженія 1 1 10 15 — —

Русскій и ц.-слав. яз. 10 12 12 2 —
Ариометика ........................ 14 7 15 — — 36

со Географія ............................. 12 12 12 — —
св Церковное пѣніе .... 9 17 10 — —

1—*
Чистописаніе........................ 11 10 — —

3 Катихизисъ ........................ 3 20 26 1 — 50
н Русскій и ц.-слав. яз. 5 19 16 ІО —
о. Ариометика........................ 10 20 18 2 —
ф Географія ............................. 24 18 3 —
и Гражданская исторія . . 5 27 14 4 —
Е-* Церковное пѣніе .... 24 12 10 — — 4 не обучались.
ф Чистописаніе........................ •20 26 4 — —
й

« Катихизисъ ........................ 8 22 18 — — 48
Словесность ........................ 8 15 25 — —
Ариѳметика ........................ 19 22 7 — —

Н Географія ............................. 11 26 11 — —
Д

Гражданская исторія . . 11 24 13 — —
Физика.................................. 21 18 9 — —

Й Церковное пѣніе .... •24 12 7 — — о не обучались.
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1 VI

 ш т
 а 

т н 
ы й Церковная исторія . . . 

Исторія р. литературы . 
Дидактика .............................
Географія .............................
Гражданская исторія . . 
Физика.................................
Геометрія.............................
Церковное пѣніе ....

10
9

15
9

11
14
12
18

17
14
17
20
18
18
20

9

5
9

3
3

■2
1 

1 II 
1 

1 
1 

1 
|

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

32

*'

Церковная исторія . . . 11 16 о — — 32
иа Исторія р. литературы . 6 11 15 — —
=5 Дидактика ...... 14 18 — — —

Географія............................. 14 14 4 — —
аЗ 
О-. Гражданская исторія . . 16 10 6 — —
Е2 Физика................................. 13 15 4 — —

»—1 Геометрія............................. 9 15 8 — —
Церковное пѣніе .... 12 9 10 — — 1 не обучалась.

Поведеніе воспитанницъ въ отчетномъ году было отлично 
хорошее: всѣ онѣ отмѣчены по поведенію за годъ балломъ 5.

За отличные успѣхи и поведеніе 18 воспитанницъ, имѣвшихъ 
годичными и экзаменскими отмѣтками баллъ 5, награждены кни
гами и 94 воспитанницы, получившія въ общемъ выводѣ изъ всѣхъ 
предметовъ баллъ не менѣе 4’/2> награждены похвальными листами.

Случаевъ заболѣванія воспитанницъ, когда требовалась меди
цинская помощь безъ помѣщенія въ больницу, было 1520, съ по
мѣщеніемъ въ больницу 2.33; двѣ воспитанницы умерли—одна отъ 
воспаленія легкихъ, другая отъ ІиЬегсиІоеіз регііопеі.

Уроковъ въ теченіе отчетнаго года преподавателями было 
опущено 143, а именно: Иваномъ Соболевымъ 1; Павломъ Бѣло
яровымъ 17, Николаемъ Крестовымъ 4, Василіемъ Георгіевскимъ 
6, Иваномъ Крыловымъ 17, Вѣрой Коржъ 98. Причины сихъ 
опущеній были уважительныя, главнымъ образомъ болѣзнь.

IV. Библіотека и физическій кабинетъ.

Библіотека училища заключаетъ въ себѣ до 1000 названій 
книгъ въ количествѣ 3275 экземпляровъ. Въ отчетномъ году по
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ступило учебниковъ, учебныхъ пособій и принадлежностей на сум
му 134 р. 10 к.

Въ физическомъ кабинетѣ находится до 80 приборовъ на 
сумму приблизительно до 700 руб.

Учебники и учебныя пособія выдавались каждой живущей въ 
училищномъ ^общежитіи воспитанницѣ отдѣльно, давались и нѣко
торымъ бѣднымъ приходящимъ воспитанницамъ съ разрѣшенія Со
вѣта. Книги для чтенія давались всѣмъ воспитанницамъ.

Журналы въ библіотеку выписывались слѣдующіе:

V. Средства училища.
Въ отчетѣ о приходѣ и расходѣ суммъ на содержаніе учи

1. „Церковныя Вѣдомостію. 9. „Родина".
2. „Радость христіанина®. 10. „Спутникъ здоровья"
3. „Душеполезное чтеніе". 11. „Всходы".
4 „Воскресный день". 12. „Вокругъ свѣта".
5. „Народное образованіе". 13. „Дѣтское чтеніе".
6. „Роднпкъ" съ педагог. листк. 14. „Дѣтскій отдыхъ".
7. „Природа и люди". 15. „Игрушечка".
8. „Нива". Всего на сумму 76 руб.

лища за 1898 годъ значится:
А) ПРИХОДЪ:

1. Изъ Епархіальнаго попечительства .... 3000 р. — к.
2. Изъ Редакціи Епархіальныхъ Вѣдомостей . 500 р. — к.
3. Изъ Духовной Консисторіи сбора по 1 коп.

съ приходской души.......................................... 4978 р. — к.
4. Изъ Епархіальнаго свѣчнаго завода .... 2100 р. — к.
5. Отъ Настоятельницъ женскихъ монастырей . 530 р. — к.
6. Изъ Епархіальнаго духовенства изъ церковно

кошельковыхъ суммъ чрезъ оо. благочинныхъ 4517 р. 51 к.
7. % но билетамъ.......................................................... 1390 р. 89 к.
8. За содержа,ніе и обученіе воспитанницъ . . 13484 р. 50 к.
9. Изъ суммъ св. Синода въ пособіе на содер

жаніе образцовой ц.—приходской школы . 200 р. — к.
10. За содержаніе учительницъ—курсистокъ . . 510 р. — к.
11. Доплаты при обмѣнѣ билетовъ Госуд. Дв.

Зем. Банка 41/а°/0 иа 3'/а% - • • • 120 Р- — к-
12. Переходящихъ суммъ записано на приходѣ 7988 р. 27 к.

Итого .... 39319 р. 17 к.
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Б) Общая сумма расхода по содержанію училища 
и образцовой при немъ школы съ перехо

дящими суммами.....................................   42326 р. 32 к.

КА Дополнительныя свѣдѣнія.
Въ теченіе отчетнаго учебнаго года, какъ и въ прежніе го

ды, Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Сергій, 
Архіепископъ Владимірскій и Суздальскій неоднократно посѣтилъ 
училище. Въ учебное время Его Высокопреосвященство присут
ствовалъ на урокахъ преподавателей училища. 1 Ноября 1898 го
да въ училищномъ залѣ былъ годичный актъ, во время котораго, 
послѣ пѣнія тропаря: „Днесь благодать Святаго Духа насъ соб- 
ра“, прочитанъ былъ годичный отчетъ о состояніи училища, хо
ромъ воспитанницъ исполненъ былъ концертъ: „Тебѣ подобаетъ 
пѣснь, Боже, въ Сіонѣ" муз. Дехтярева и розданы были его Высо
копреосвященствомъ награды лучшимъ по успѣхамъ и поведенію 
воспитанницамъ училища; въ заключеніе акта всѣми воспитанни
цами пропѣтъ былъ гимнъ „Боже Царя храни" и молитва „Достой
но есть“. На актѣ присутствовали: Ея Превосходительство супру
га г. начальника губерніи Ольга Александровна Цеймернъ, его 
сіятельство г. Владимірскій вице-губернаторъ князь Николай Пет
ровичъ Урусовъ, его превосходительство предводитель дворян
ства Владимірской губерніи Михаилъ Михаиловичъ Леонтьевъ, его 
превосходительство генералъ—маіоръ Николай Иракліевичъ Воро
новъ и другія почетныя духовныя и свѣтскія лица. По окончаніи 
акта Владыка благословилъ праздничную трапезу воспитанницъ и 
вмѣстѣ съ другими почетными гостями училища осматривалъ ру
кодѣльныя работы воспитанницъ. 21 Ноября 1898 года, въ день 
училищнаго храмового праздника, его Высокопреосвященство со
вершилъ литургію въ училищномъ храмѣ и пріобщалъ воспитан
ницъ св. Таинъ. 9 іюня 1899 года, по окончаніи предпослѣдняго 
въ VI классѣ экзамена, его Высокопреосвященство напутствовалъ 
выпускныхъ воспитанницъ назидательнымъ прощальнымъ словомъ и 
благословилъ каждую изъ нихъ св. Евангеліемъ. 22 же лучшимъ 
изъ нихъ даны книги его сочиненія: „Бесѣды объ основныхъ 
истинахъ св. православной вѣры".

Въ продолженіе отчетнаго года въ училище поступило по
жертвованіе отъ г-жи почетной попечительницы училища вдовы 
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мануфактуръ-совѣтника Юліи Ивановны Каретниковой 200 руб. 
на чай и сахаръ воспитанницамъ училища, 100 руб. для раздачи 
бѣднѣйшимъ изъ окончившихъ курсъ воспитанницъ, 1247 арш. 
матеріи „Брокатъ' выпускнымъ воспитанницамъ и 64 экземпляра 
Евангелій для раздачи тѣмъ же окончившимъ курсъ училища во
спитанницамъ.

Отчетъ сей разсмотрѣнъ въ общемъ собраніи совѣта учили
ща октября 8 дня 1899 года и найденъ во всемъ правильнымъ и 
согласнымъ какъ съ документами, такъ и съ дѣйствительнымъ 
положеніемъ училища.

Предсѣдатель Совѣта, протоіерей Владиміръ Боголюбовъ. 
Члены: начальница училища Агриппина Колесова. Инспекторъ клас
совъ, священникъ Михаилъ Веселовскій. Протоіерей Александръ 
Альбицкій. Священникъ Михаилъ Добротворскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОТЪ РЕДАКЦІИ

«ВЛАДИМІРСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ».
Владимірскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ из

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

СОДЕРЖАНІЕ:
Епархіальныя извѣстія.—Вѣдомость эмеритальной кассы.—Отчетъ Епархіальнаго 

женскаго училища.—Объявленіе.

Дозволено ценз}рою. Января 5-го дня 1900 года.



ВЛАДИМІРСКІЯ 
тнішнід вдммтн 
1 Января іі 1900 г.

-------лЛЛГіЛЛАЛЛЛ/ѵ^'----------------

<ШТЬ НВОФМЦІАЛЬВДЯ У
------ .~.^Ъ\Г\ЛГ\У\Г\ЛГѴ> --------

СИЛА МОЛИТВЫ.
(Изъ жизни св. Василія Великаго.)

(Къ 1-му января').

Перваго января православная церковь празднуетъ память 
св. Василія, Архіепископа Кесаріи Каппадокійской, великаго 
молитвенника. Вотъ примѣръ силы его молитвы.

Въ Кесаріи, во дни святительства Василія, жила богатая 
вдова, которая предавалась всѣмъ видамъ чувственныхъ удо-

• 2* 
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вольствій, даже самымъ постыднымъ. Но Всемилостивый Богъ, 
желающій, чтобы всѣ спаслись, коснулся ея сердца Своею бла
годатію и эта женщина увидѣла бездну, въ которую она бы
ла увлекаема своими грѣхами,' и начала глубоко скорбѣть о 
своемъ окаянствѣ. Со слезами искренняго раскаянія, вспоми
ная множество грѣховъ, сдѣланныхъ ею отъ лѣ-тъ юности, рѣ
шилась она написать ихъ на бумагѣ и въ концѣ этого длин
наго ряда своихъ грѣховъ, написала одинъ особенно тяжкій,— 
и запечатала бумагу. Однажды, когда св. Василій Великій шелъ . 
въ церковь, эта кающаяся грѣшница подошла къ нему и при
павши къ ногамъ его, сказала: «святитель Божій, помилуй ме
ня, больше всѣхъ согрѣшившую!» На вопросъ св. Василія: чего 
опа хочетъ отъ него?—она отвѣчала: «вотъ, Владыко, всѣ грѣ
хи мои написала я на этой запечатанной бумагѣ; ты же, уго
дникъ Божій, не читай написаннаго и пе распечатывай этой 
бумаги, но только помолись о мнѣ; ибо я вѣрую, что Господь 
услышитъ твою молитву о мнѣ грѣшницѣ». Св. Василій взялъ 
бумагу и, возведши очи на небо, сказалъ: «Тебѣ Единому, 
Господи, возможно сдѣлать это дѣло; если Ты взялъ грѣхи 
всего міра, то тѣмъ болѣе можешь очистить прегрѣшенія од
ной этой души: ибо всѣ ваши грѣхи извѣстны Тебѣ, Господи; 
милосердіе же Твое безконечно и неизреченно». Сказавъ это, 
св. Василій вошелъ въ храмъ съ бумагой и, ставъ передъ пре
столомъ въ олтарѣ на колѣни, долго молился о ней. На дру
гой день женщина получаетъ свою бумагу нераспечатанною и 
распечатавъ ее въ изумленіи находитъ, что всѣ грѣхи ея из
глажены, кромѣ самаго послѣдняго, самаго тяжкаго. Увидѣвъ 
это, вдова опять проситъ святителя молить Бога, чтобы Онъ 
ей простилъ и этотъ великій грѣхъ, какъ простилъ всѣ другіе 
грѣхи. Глубоко тронутый сердечною скорбію вдовы, 'святитель 
сказалъ ей: «вспомни, что и я человѣкъ грѣшный, и самъ нуж
даюсь въ помилованіи и прощеніи;—Господь же, простившій 
грѣхи твои, по Своей благодати проститъ и этотъ грѣхъ, если 
ты будешь избѣгать грѣха и будешь усердно ходить путемъ 
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Господнимъ». Но тутъ онъ посовѣтовалъ ей обратиться къ св. 
Ефрему, живущему въ пустынѣ, чтобы онъ испросилъ у Бога 
прощеніе ея грѣха. Исполняя совѣтъ св. Василія, вдова от
правилась въ пустыню и когда нашла келлію Ефрема, то, по
давая ему свою бумагу, сказала: «Василій прислалъ меня къ 
тебѣ, чтобы ты помолился Богу объ очищеніи грѣха моего, на 
этой бумагѣ написаннаго: такъ какъ всѣ другіе опъ изгладилъ 
своею молитвою». Ефремъ въ смиреніи отвѣчалъ: «кто могъ 
умолить Бога о многихъ твоихъ грѣхахъ, тотъ тѣмъ болѣе мо
жетъ умолить Его объ одномъ грѣхѣ твоемъ. Итакъ, возвратись 
къ Василію, но не медли, чтобы застать его еще въ живыхъ, 
ибо онъ скоро отойдетъ къ Господу». Вдова, иоклонившись 
Ефрему, съ большою поспѣшностью отправилась въ Кесарію. 
При входѣ въ городъ, она узнала, что св. Василій скончался 
и уже совершается погребеніе его тѣла. Со слезами она по
шла на встрѣчу погребальному шествію и, припавши ко гро
бу святого, съ горестью воскликнула: «увы, святитель Божій, 
увы, мнѣ окаянной! Ты посылалъ меня въ пустыню и вотъ я 
возвратилась безъ всякой пользы, совершивши этотъ путь; да 
судитъ Богъ между мною и тобою—въ томъ, что ты будучи 
самъ въ состояніи оказать мнѣ помощь, отослалъ меня за нею 
къ другому». Потомъ опа положила свою бумагу на гробъ 
святителя и разсказала о случившемся всѣмъ присутствовавшимъ. 
Одинъ изъ духовныхъ взялъ бумагу, распечаталъ ее и, не 
найдя въ ней пи одного написапнйго слова, сказалъ вдовѣ, что 
она напрасно скорбитъ, не зная явившагося надъ нею неизре
ченнаго человѣколюбія Божія. Весь народъ, узнавъ о чудѣ, 
прославилъ Бога, дарующаго столь великую силу и власть 
вѣрнымъ рабамъ Своимъ и послѣ смерти ихъ.—(Четьи Минеи 
1-е января).
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. СТРАНИЧКИ
изъ исторіи раскола и сектантства во Владимірской епархіи*).

*) Смотри №№ 20 и .24 1899 г. Влад. Епарх. Вѣдомостей.

Скопчество въ предѣлахъ Владимірской епархіи.

(По мѣстнымъ архивнымъ матеріаламъ).

Въ своемъ предисловіи къ данной статьѣ мы отмѣтили, 
что появленіе скопчества въ предѣлахъ Владимірской епархіи 
до извѣстной степени стоитъ въ связи съ общей исторіей скоп
чества, съ судьбой его главныхъ руководителей.—Мы видѣли 
выше, что во Владимірскую епархію, именно въ Суздальскій 
Спасскій монастырь, были сосланы самые главные вожаки скоп
ческой секты: въ 1804 г. камергеръ Еленскій и въ 1820 г. 
Кондратій Селивановъ. —Повидимому, строгое заключеніе въ 
тѣсной кельѣ монастырской крѣпости, прекращеніе сношеній 
съ внѣшнимъ міромъ, должно было отпять у заключенныхъ 
всякую возможность проводить въ жизнь свои идеи, па что 
конечно разсчитывало и правительство, заключая въ монастырь 
Еленскаго и Селиванова. Но дѣйствительность не вполнѣ 
оправдала ожиданія: и запертые въ кельѣ руководители скоп
цовъ продолжали вліять на своихъ послѣдователей и находили 
средства вербовать себѣ новыхъ. Такимъ путемъ появляется 
скопчество въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Владимірской епархіи и въ 
частности въ гор. Суздалѣ вскорѣ послѣ ссылки сюда Елен
скаго и подъ его вліяніемъ.

По Суздальскіе узники не единственный источникъ скоп
ечества для Владимірской епархіи.—Еще ранѣе появленія Елен
скаго скопчество возникло въ другомъ углу епархіи, именно 
въ селѣ Нушполѣ, Александровскаго уѣзда, подъ вліяніемъ, 
какъ показало разслѣдованіе, подмосковныхъ скопцовъ. Обна
ружены были эти скопцы еще въ 1804 году, но почему-то 
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дѣло о нихъ не сохранилось въ канцеляріи Владимірскаго гу
бернатора; нѣтъ его, очевидно, и въ архивѣ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, такъ какъ о немъ не упоминается въ ма
теріалахъ для исторіи скопческой секты, собранныхъ Мельни
ковымъ и напечатанныхъ въ Чтеніяхъ Общества исторіи и 
древностей россійскихъ за 1873 годъ. Поэтому объ этомъ дѣлѣ 
не упомянуто и въ изслѣдованіяхъ о скопчествѣ Надеждина 
(1845 г.) и Кутепова. Случайно дѣло открыто нами въ архивѣ • 
Владимірской Духовной Консисторіи ’). Между тѣмъ оно имѣ
етъ большой интересъ пе только мѣстный, но и общій и такъ 
какъ скопческое движеніе, которое здѣсь раскрывается, началось 
раньше появленія даже Еленскаго въ пашей епархіи, то мы 
и познакомимъ съ нимъ читателей прежде.

24 марта 1804 года епископомъ Владимірскимъ Ксено
фонтомъ получено было отъ причта села Нушполы донесеніе» 
что въ ихъ селѣ крестьянинъ Ефимъ Кузьминъ завелъ особую 
секту, въ которую увлекъ не мало молодыхъ людей съ ихъ 
женами, а нѣкоторыхъ даже съ цѣлыми семьями; всѣ опи по 
ночамъ тайно сходятся въ домѣ Ефима Кузьмина, при входѣ 
обыкновенно кланяются ему въ ноги и говорятъ: «пріими душу 
мою грѣшную и наставь на путь истины».—Тогда Ефимъ го
воритъ поученіе, велитъ воздерживаться отъ мяса, а всякую 
«тучную» пищу употреблять не наблюдая времени; говоритъ, 
что тѣла по смерти не истлѣютъ; христіанское супружество 
велитъ почитать сатанинскимъ. Благодаря такимъ увѣщаніямъ 
въ нѣкоторыхъ семьяхъ супружескій союзъ прерывается и нѣ
которыя жены приходили съ жалобой на то къ приходскому 
священнику... Христіанское богослуженіе Ефимъ хулитъ, св. 
кадило называетъ уздами звенящими. Хотя онъ и ученики его 
ходятъ въ Православную церковь, во только для виду: стоятъ 
за богослуженіемъ и дремлютъ, проповѣдей, изданныхъ Св. 
Синодомъ, слушать не хотятъ.—Во время чтенія Евангелія

’) Дѣло (секретное) о скопцахъ Александровской округи села Нушполы на 
163 листахъ № 19 (началось 24 марта 1804 г. и окончено 23 Февраля 1815 г.)» 
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діакономъ Ефимъ отворачивается къ стѣнѣ, а послѣ насмѣ
хается надъ діакономъ.—Въ виду такого подозрительнаго и 
вызывающаго поведенія Ефима й его учениковъ приходскій 
священникъ не допустилъ ихъ до Св. Причастія; тогда они 
устроили въ церкви скандалъ, подняли страшный шумъ, ста
раясь бранью и угрозами заставить священника отказаться отъ 
своего намѣренія.—Къ этому донесенію причтъ приложилъ и 
списокъ совратившихся, въ немъ отмѣчено 20 мужчинъ съ ихъ 
женами и частію съ другими членами семьи и 5 мужчинъ 
отдѣльно.

Такъ охарактеризовалъ въ своемъ донесеніи новоявлен
ныхъ сектантовъ мѣстный причтъ. Характеристика не совсѣмъ 
обстоятельная, но она конечно и не могла быть полнѣе, по
тому что причтъ не могъ проникнуть на собраніе сектантовъ, 
подробнѣе видѣть ихъ богослуженіе и лучше узнать ихъ уче
ніе.—Но на основаніи и этого донесенія мы можемъ видѣть 
здѣсь нѣчто въ родѣ хлыстовскаго корабля особенно по взгляду 
на супружество; дальнѣйшее же разслѣдованіе показало, что 
въ Нушполѣ было уже болѣе, чѣмъ чистое хлыстовство.

Консисторіей, въ которую было передано донесеніе Нуш- 
польскаго причта, на основаніи указа Св. Синода отъ 1801 г., 
предписано было мѣстному благочинному кроткими мѣрами 
вразумить заблуждающагося Ефима Кузьмина и, если онъ по
слушаетъ увѣщаній, принесетъ раскаяніе, то разрѣшить ему 
исповѣдь и Св. Причастіе у такого священника, у котораго 
пожелаетъ. Благочиннымъ порученіе Консисторіи было испол
нено и дало результаты благопріятные: Ефимъ Кузьминъ и 
его послѣдователи въ Великую субботу были пріобщены Св. 
Таинъ въ своей приходской церкви въ присутствіи о. благо
чиннаго. При этомъ Ефимъ Кузьминъ далъ подписку, что онъ 
впредь у себя въ домѣ и нигдѣ въ другомъ мѣстѣ не будетъ 
устраивать молитвенныхъ собраній и производить «толковъ, 
•противныхъ Богу и церкви».
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Одновременно съ предписаніемъ благочинному Консисто
рія о начавшемся броженіи умовъ въ Нушполѣ довела до свѣ
дѣнія Владимірскаго губернатора. Послѣдній распорядился про
извести разслѣдованіе дѣла на мѣстѣ чрезъ Александровскаго 
исправника, Ефима Кузьмина представить къ нему во Влади
міръ, а за его учениками учредить полицейскій надзоръ. — 
Кузьминъ былъ лично представленъ губернатору и епископу 
Ксенофонту. Губернаторъ нашелъ, что этотъ сектантъ «отъ 
одной простоты и малодушія не постигая Св. Писанія, входитъ 
и другихъ вводитъ въ развратные толки безъ умысла злого 
или коварства, свойственнаго закоснѣлымъ въ ересяхъ».—Предъ 
архіереемъ Кузьминъ принёсъ раскаяніе въ своемъ заблужденіи и 
далъ обѣщаніе впредь ходить въ церковь Божію и твердо слѣдовать 
ея ученію.—Отобранныя у него книги оказались православ
ными.—Поэтому Кузьминъ отпущенъ домой и приходскому 
священнику только было поручено слѣдить за его поведеніемъ 
и принимать пастырскія мѣры къ вразумленію заблуждающих
ся.—Въ пользу Кузьмина оказалась и полученная въ это время 
справка отъ настоятеля Соловецкаго монастыря, гдѣ бывалъ 
Кузьминъ; настоятель сообщалъ, что за время пребыванія Ефи
ма въ монастырѣ ничего подозрительнаго въ его поведеніи не 
было замѣчено; это былъ обыкновенный богомолецъ и трудникъ.

Такъ закончился первый эпизодъ этого сложнаго дѣла. 
Но вскорѣ обнаружилось, что и губернаторъ и архіерей были 
жестоко обмануты.

Въ іюнѣ того же 1804 года отъ Нушпольскаго причта 
поступило новое донесеніе прзрсвященному Ксенофонту, что 
Ефимъ Кузьминъ и его ученики, хотя и ходятъ къ богослу
женію въ церковь, по послѣ вновь собираются только уже не 
въ домѣ, а въ разныхъ хозяйственныхъ пристройкахъ; иа со
браніяхъ бываетъ пѣніе и пляска, нѣкоторые изъ сектантовъ 
куда-то отлучаются на двѣ—три недѣли.

Преосвященный передалъ донесеніе губернатору, который 
поручилъ вновь произвести дознаніе исправнику.—Во время 
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слѣдствія открылось, что Ефимъ Кузьминъ и трое его послѣ
дователей оскоплены.—По ихъ показанію, они сами совершили 
надъ собой операцію оскопленія для своего спасенія. —Такимъ 
образомъ дѣло осложнилось. Оскопленные были преданы суду 
и объ открывшемся фактѣ было доложено Министру Внутрен
нихъ Дѣлъ. Съ своей стороны Духовная Консисторія еще разъ 
подтвердила, чтобы духовенство села Нушполы неослабно слѣ
дило за заблуждающимися и принимало всякія мѣры вразум
ленія.—Но причтъ отвѣтилъ ва это, что онъ принимаетъ всѣ 
зависящія отъ него мѣры, но безуспѣшно. —Даже послѣ того, 
какъ Кузьминъ съ товарищами отданы подъ судъ, его послѣ
дователи не только пе перестаютъ, по еще упорствуютъ въ 
своихъ заблужденіяхъ. — Впрочемъ, чрезъ нѣсколько времени 
4 семьи раскаялись и вернулись къ Православной церкви.— 
Опираясь па этотъ фактъ губернаторъ но счелъ нужнымъ при
нимать какія-либо строгія мѣры противъ религіознаго движе
нія въ Нушполѣ, а поручилъ только исправнику строго слѣ
дить за тѣмъ, чтобы сектанты не устраивали сборищъ.

26 сентября 1804 года получено было Высочайшее пове
лѣніе сослать преданныхъ суду скопцовъ навсегда въ Соло
вецкій монастырь, но одинъ изъ нихъ померъ отъ послѣдствій 
операціи и сосланы были только трое.

Но и эта строгая мѣра не остановила движенія въ селѣ 
Нушполѣ... Въ октябрѣ 1804 года причтъ снова доноситъ Пре
освященному, что заблужденіе пе только не ослабѣваетъ, но 
даже усиливается, что соблазнъ грозитъ всему селу и даже 
окрестнымъ деревнямъ,’ что сектанты выбрали новаго настав
ника крестьянина Родіона Филимонова, устраиваютъ собранія 
въ домѣ жены сосланнаго Ефима Кузьмина; что опи само
вольно куда-то отлучаются, грозятъ духовенству, особенно діа
кону, хвалятся, что пе боятся ни суда, ни наказанія.

5 ноября поступила такого же содержанія жалоба губер
натору отъ повѣренныхъ крестьянъ села Нушполы, остающихся 
вѣрными Православной церкви.—Въ виду такихъ серьезныхъ 
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и опасныхъ размѣровъ движенія, Губернаторъ командировалъ 
въ Нушполу губернскаго стряпчаго Кунгурова, чтобы на мѣстѣ 
произвести обстоятельное разслѣдованіе,, когда и откуда воз
никло это сектантское движеніе, сдѣлать заблуждающимся над
лежащія наставленія, указавъ напр. на смерть отъ операціи 
и на строгое наказаніе за оскопленіе (ссылка), Родіона Фили
монова предать суду и представить въ губернскій городъ, од
ного изъ болѣе упорныхъ сектантовъ, по указанію «добрыхъ 
поселянъ», отдать въ солдаты безъ очереди, произвести, если 
понадобится, надъ подозрительными лицами медицинское осви
дѣтельствованіе.—Къ этому слѣдователю былъ прикомандиро
ванъ, по предложенію губернатора, депутатъ съ духовной сто
роны священникъ Мироносицкой города Владиміра церкви 
о. Николинъ.

Данное слѣдствіе раскрыло много новаго... Священникъ 
Николинъ доложилъ преосвященному Ксенофонту, что изъ 
60 заблуждающихся раскаялись 14 мужчинъ и 4 женщины 
(въ томъ числѣ и Родіонъ Филимоновъ), остальные же про
должаютъ упорствовать. Раскаявшіеся показали, что главный 
ихъ учитель, отъ котораго и исходитъ движеніе, отставной 
солдатъ Александръ Ивановъ изъ деревни Абрамцева близъ 
Москвы '), у него двѣ дочери Ѳекла и Марѳа. Къ нему подъ 
видомъ богомолья направлялъ Ефимъ Кузьминъ своихъ учени
ковъ. Пришельцамъ устраивалась торжественная встрѣча: Алек
сандръ Ивановъ принималъ пришедшихъ съ крестомъ въ од
ной рукѣ и со свѣчей въ другой и заставлялъ поклясться, 
что они никому о немъ не скажутъ; затѣмъ опъ поучалъ жить 
мирно, пе пить вина и пива, пе ѣсть мяса, не имѣть общенія 
съ женами. Послѣ этого начиналось моленіе пѣніемъ скопче-

') По дѣлу о скопцахъ, возникшему въ Москвѣ въ 1806 г., былъ открытъ 
въ числѣ т. н. „мастеровъ" т. е. основателей отставной солдатъ Александръ Ива
новъ, проживавшій въ селѣ Черкизовѣ (см. „Матеріалы для исторіи скопческой 
секта11 Мельникова въ- Чтеніяхъ Общества исторіи и древностей россійскихъ 
1872 г. кн. III, стр. 221 и 224). Надо полагать, что эго то самое лицо, па кс- 
торое указывали Нушпольскіе сектанты.
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ской молитвы: «дай намъ, Господи, къ намъ Іисуса Христа, 
дай намъ, Сыне сударь- Божій, помилуй сударь насъ! Съ нами 
Духъ Святый сударь!. Помилуй, сударь, насъ! Пресвятая Бого
родица, упроси, мой свѣтъ, объ насъ свѣтъ у Сына Своего 
Бога нашего свѣта! Свѣтъ тобой, сударь, спасетъ души наши 
многогрѣшныхъ на земли, на сырой, сударь, земли, свѣтъ на 
матушкѣ, свѣтъ па кормилицѣ» ')• Затѣмъ пѣли и антифонъ: 
«Св. Духомъ всяка душа живится»...; во время пѣнія нѣко- 
рые вертѣлись, а другіе сидѣли, имѣя на колѣнахъ бѣлые 
платки. —Послѣ этого дочь Александра Иванова Ѳекла проро
чествовала сначала своему отцу, который стоя въ это время 
па колѣнахъ молился .на нее, затѣмъ другимъ по порядку. 
Ефимъ Кузьминъ внушалъ своимъ ученикамъ, что Ѳекла свя
тая и вдохновленная Духомъ Святымъ, поэтому и они ей по
кланялись, по стоя.—Во время же собраній у Ефима Кузь
мина пророчествъ пе было. Въ заключеніе раскаявшіеся при
бавляли, что Александръ Ивановъ и Ефимъ Кузьминъ отъ 
Православной церкви ихъ не удаляли, а научали чтить духов
ный санъ.

Такимъ образомъ теперь ясно раскрылось, что развив
шееся въ Нушполѣ движеніе исходило изъ скопческаго источ
ника; описанное здѣсь радѣніе носитъ на себѣ всѣ признаки 
скопческихъ радѣній.

Въ дополненіе къ этому командированный стряпчій Кун
гуровъ выяснилъ, что въ заблужденіи упорствуютъ больше 
женщины, чѣмъ мужчины, что среди мужчинъ оскопленныхъ 
но оказалось. На основаніи произведеннаго слѣдствія губернаторъ 
распорядился Родіона Филимонова предать суду, одного изъ упор
ныхъ сектантовъ сдать въ рекруты, въ село Нушполу отря
дитъ засѣдателя земскаго суда и не старыхъ хорошаго по-

') Почти буквально такая же скопческая пѣснь приведена въ запискѣ о 
скопцахъ, составленной по порученію Министра Внутреннихъ Дѣлъ въ 1844 г. 
Вас. И. Далемъ (см. Матеріалы—Мельникова въ Чтеніи Общества исторіи и древ
ностей 1872 г. кн. 3, стр. 172).
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веденія солдатъ, съ тѣмъ чтобы они жили въ селѣ и на
блюдали, чтобы не было среди сектантовъ незаконныхъ собра
ній и самовольныхъ изъ села отлучекъ.—Сообщая объ этихъ 
мѣрахъ преосвященному Ксенофонту, губернаторъ присовоку
пилъ, что въ Нуіпполѣ желателенъ священникъ отличной нрав
ственности, который бы кротостью жизни и примѣромъ могъ 
лучше дѣйствовать на умы своихъ прихожанъ.

Такія энергичныя и экстраординарныя мѣры оказали ско
рое воздѣйствіе и чрезъ мѣсяцъ—4 января 1805 года—губер
наторъ сообщаетъ архіерею, что изъ заблуждающихся возвра
тились къ Православной церкви 19 мужчинъ и 13 женщинъ 
и что они теперь требуютъ особеннаго попеченія со стороны 
своихъ пастырей.—11 января 1805 года благочинный донесъ 
архіерею, что всѣ заблуждающіеся принесли искреннее раская
ніе.— По Консисторія все-таки рѣшила перевести въ Нушполу 
другаго священника: выборъ ея палъ па священника погоста 
Никольскаго, что на Дубнѣ, Петра Яковлева. Послѣднему не 
хотѣлось переходить въ зараженный сектантствомъ приходъ и 
онъ согласился па это только по особенному настоянію епис
копа Ксенофонта. Новому священнику данъ былъ въ руковод
ство особый указъ, въ которомъ разъяснялось положеніе дѣлъ 
въ Нупшолѣ.

10 февраля 1805 года благочинный доносилъ Преосвя
щенному, что по его личнымъ наблюденіямъ среди бывшихъ 
сектантовъ ничего предосудительнаго не замѣтно, а «все со
стоитъ добре». Но въ маѣ того же года вновь назначенный 
священникъ докладываетъ архіерею, что «въ нѣкоторыхъ скоп
ческой секты слѣды кроются, а паче въ женахъ ихъ: первое, 
отъ мяса воздерживаются, второе, въ дѣторожденіи находятся 
подъ сумнѣніемъ да и впредь безъ надежды въ ономъ остают
ся».—Это наблюденіе священника сообщено было губернатору, 
который распорядился произвести освидѣтельствованіе жен
щинъ чрезъ врача.
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Въ сентябрѣ того же года Александровскій исправникъ 
доносилъ губернатору, что бывшіе сектанты вообще ведутъ 
себя хорошо, собраній не устраиваютъ, упорствуетъ только 
жена сосланнаго Ефима Кузьмина, которую для успокоенія 
умовъ слѣдовало бы удалить изъ общества. Но мѣстный причтъ 
держался иного мнѣнія и въ ноябрѣ доносилъ архіерею, что 
нѣкоторые еще упорствуютъ въ ереси и устроиваютъ тайно 
собранія, что поэтому полезны были-бы и строгія мѣры.—Та
кія строгія мѣры вскорѣ и были приняты: въ декабрѣ полу
чено Высочайшее повелѣніе заключить крестьянокъ Кузьмину 
и Онуфріеву, какъ болѣе упорныхъ и вредныхъ, въ Суздаль
скій Покровскій женскій монастырь.

•Но и эта новая строгая мѣра пе прекратила возбужденія 
умовъ: въ ночь съ 18 ‘на 19 августа 1806 года причтъ села 
Нушполы съ понятыми открыли въ домѣ крестьянина Андрея 
Акиифова собраніе сектантовъ, ва которомъ присутствовало 
6 семействъ изъ раскаявшихся.—Когда объ этомъ было доло
жено губернатору, онъ сначала обѣщалъ лично побывать въ 
Нушполѣ во время обозрѣнія губерніи, но сдѣлать этого ему 
не удалось и туда былъ командированъ полицейскій чиновникъ 
Томазовъ, чтобы тамъ пожить и подробно разузнать все.—Ка
ковы были результаты этого разслѣдованія, къ сожалѣнію, въ 
дѣлѣ о томъ никакихъ документовъ не имѣется.

Прошло полтора года и въ апрѣлѣ 1808 года причтъ снова 
доноситъ Преосвященному, что заблужденіе въ Нушполѣ пе 
исчезло, что въ послѣднее время нѣкоторые вновь стали ухо
дить туда, гдѣ прежде научились суевѣрію, что особенно упор
ствуютъ и соблазняютъ другихъ двѣ крестьянки Прасковья 
Михайлова и Дарья Филимонова. Когда объ этомъ было доло- 
жецр губернатору, опъ поручилъ разслѣдованіе исправнику. 
Исправникъ нашелъ, что скопчества въ Нушполѣ нѣтъ, а есть 
только суевѣріе, требующее наставленій и увѣщаній со стороны 
пастырей церкви, что дѣло раздуваетъ мѣстный діаконъ, чело- 



•вѣкъ не трезвый и любящій доносы.—Что касается самоволь
ныхъ отлучекъ, то онѣ были строго воспрещены.

Такимъ образомъ возникло дѣло о діаконѣ. Постановлено 
было вызвать его для объясненій въ Консисторію, но онъ от
казался явиться до окончанія уборки хлѣба. По тщательномъ 
разслѣдованіи о діаконѣ всѣ дали благопріятный отзывъ, по
сему его не удалили изъ прихода, а только обязали подпиской 
«вести себя честно».

Въ маѣ 1810 года сосланныя въ Суздальскій Покровскій 
монастырь Нушпольскія крестьянки были возвращены па мѣсто 
своего жительства. Это возвращеніе говоритъ уже о томъ, что 
опасное движеніе въ Нушполѣ затихло.—Но въ апрѣлѣ 1811 г. 
священникъ села Нушполы донесъ благочинному, что кресть
янинъ его прихода Даніилъ Харитоновъ, бывшій прежДе въ 
числѣ заблуждающихся, оказался оскопленнымъ. — Мѣстный 
исправникъ, па запросъ объ этомъ фактѣ губернатора, объяс
нилъ, что Харитоновъ, хотя и давно былъ зараженъ ересью, 
во велъ себя такъ, какъ и православные, пе навлекая на себя 
никакого подозрѣнія, онъ самъ оскопилъ себя.—Чрезъ нѣ
сколько времени священникъ представилъ по требованію Кон
систоріи списокъ лицъ, которыхъ онъ подозрѣваетъ въ сектант
ствѣ: въ этотъ списокъ внесено было 6 мужчинъ и 16 женщинъ.

Въ 1813 году священникъ вновь доноситъ, что заблуж
деніе въ его приходѣ все еще не прекращается особенно бла
годаря тому, что наиболѣе подозрительныя три семьи постро
или свои дома на самомъ копцѣ села и какъ-бы ушли изъ- 
подъ надзора. Но исправникъ въ своемъ докладѣ губернатору 
утверждалъ, что въ Нушполѣ все спокойно, хотя въ тоже вре
мя распорядился двѣ семьи переселить на прежнее мѣсто на 
средину села. —Что въ Нушполѣ все спокойно, это подтвер
дилъ депутатъ съ духовной стороны священникъ села Кучекъ.— 
Послѣ этого дѣло въ Консисторіи было прекращено.

Впрочемъ, въ 1817 году Консисторія еще разъ потребо
вала отъ священника села Нушполы свѣдѣній о положеніи 
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дѣла. Священникъ донесъ, что съ 1815 г. (когда онъ посту- . 
пилъ на этотъ приходъ) онъ ничего противнаго св. церкви 
среди своихъ прихожанъ не замѣтилъ, что изъ числа значив
шихся въ прежнихъ реэстрахъ—Андрей Акипфовъ и Иванъ 
Моисеевъ съ семьями выбыли изъ се Да въ Московскую губер
нію, Даніилъ Харитоновъ сосланъ въ Сибирь, а за нимъ ушла 
и лгена его, прочіе же ведутъ себя хорошо.

Такъ закончилось это религіозное движеніе въ селѣ Нуш- 
полѣ."Энергичныя мѣры свѣтской и духовной власти, ссылка 
вожаковъ движенія и добровольное выселеніе нѣкоторыхъ изъ 
нихъ—все это способствовало окончательному исчезновенію за
блужденія, о которомъ, вѣроятно, едвали кто и помнитъ теперь 
въ Нушполѣ.

Нѣкоторый отголосокъ этого дѣла мы встрѣчаемъ въ 
1845 году. — Въ Московской уголовной палатѣ производилось 
въ это время дѣло о мѣщанинѣ Павлѣ Здобниковѣ, оскоплен
номъ, по его показанію, въ 1803 году въ селѣ Нушполѣ 
крестьяниномъ Родіономъ Филипповымъ. Московскій губерна
торъ обратился къ Владимірскому за справками объ этомъ 
оскопителѣ, но въ архивѣ Владимірской уголовной палаты 
никакого дѣла объ этомъ скопцѣ не оказалось ').

Теперь перейдемъ къ скопчеству, возникшему въ епархіи 
подъ вліяніемъ Суздальскихъ узниковъ.

Еленскій, какъ мы видѣли выше, высланъ былъ изъ Пе
тербурга и отправленъ въ Суздаль тотчасъ послѣ того, какъ 
осмѣлился подать товарищу-Мипистру Юстиціи Новосильцеву, 
лицу близкому къ Императору Александру Первому, проектъ 
переустройства русскаго государства и апологію скопческой 
секты, какъ истинной, по его мнѣнію, выразительницы Хри-

') Дѣло (секретное) канцеляріи Владимірскаго губернатора 1845 г. № 31. 
Моасио думать, что въ запросѣ Московскаго губернатора допущена описка—Ро
діонъ Филипповъ вмѣсто Филимоновъ; Родіона Филиппова нѣтъ и въ разныхъ ре
эстрахъ Нушпольскихъ сектантовъ, тогда какъ Родіонъ Филимоновъ, какъ мы ви
дѣли выше, былъ нѣкоторое время даже наставникомъ секты.
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стовой церкви —Этотъ поступокъ Еленскаго и эти литера
турные труды его достаточно характеризуютъ его личность и 
его значеніе въ средѣ скопцовъ.

4 сентября 1804 года Еленскій былъ представленъ въ 
Суздальскій Спасскій монастырь и помѣщенъ, какъ сообщалъ 
настоятель монастыря архимандритъ Филаретъ, вмѣстѣ съ про
чими арестантами.—Тотчасъ же возникъ вопросъ о средствахъ 
его содержанія въ заключеніи; настоятель обратился за разрѣ
шеніемъ его къ Владимірскому губернатору, который въ свою 
очередь запросилъ о томъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ. —По 
Высочайшему повелѣнію на содержаніе Еленскаго въ мона
стырѣ было ассигновано изъ суммъ кабинета Его Величества 
по 250 рублей въ годъ.— Въ тоже время Еленскій обратился 
къ Владимірскому губернатору съ письмомъ, въ коемъ просилъ 
взять на себя трудъ раздѣлаться съ его долговыми обязатель
ствами, взыскать съ его должниковъ и уплатить его кредито
рамъ. По когда потребовались формальныя доказательства его 
долговыхъ обязательствъ, Еленскій отказался отъ взысканій и 
представленный имъ реэстръ его долговыхъ обязательствъ 
былъ ему возвращенъ а).

’) Проекта Еленскаго и „Извѣстіе его, на чемъ скопчество утверждается11— 
напечатаны въ Чтеніяхъ Общества исторіи и древностей—1867 г. кн. IV стр. 63— 
82 (смѣсь).

2) См. дѣло (секретное) канцеляріи Владимірскаго губернатора по отно
шенію г. Министра Юстиціи князя Лопухина о полякѣ Еленскомъ 1804 г. № 50.— 
Такъ какъ письмо Еленскаго къ губернатору весьма своеобразно, то мы и при
водимъ его здѣсь въ подлинникѣ: „жена Евангеличная прикоснулась ризѣ Госпо
дней и исцѣлѣла отъ язвы своей, подобію прикасайся нѣжнаго сердца Вапіего 
Сіятельства ,желая получить облегченіе судьбы моей въ нижеслѣдующемъ. — 1) По 
случаю странной жизни моей, отъ щедротъ монаршихъ бывъ помѣщенъ въ Нев
ской Лаврѣ съ 1802 г. генваря 2 -дня на всемъ содержаніи Лавры; еще ради си
ротства моего изъ кабинета наличными деньгами 250 руб. на всякой годъ полу
чалъ, но какъ судьба недовѣдомая препроводила меня подъ руководство Вашего 
Сіятельства такъ сокрушеннѣйше молю и на семъ мѣстѣ пристойное содержаніе 
назначить, дабы достигши крайней нищеты не возроптать на небо и самого себя 
не возненавидѣть. 2) Собственной моей суммы въ долгахъ оставшейся въ С.-Пе
тербургѣ регистръ на десницу Вашего Сіятельства препровождаю, а о взысканіи 
опой повергаюсь па дальновидность Вашу, всенижайше прошу поревнуйте слову 
Господню по реченному: „аще быша вѣдали, что есть милости хощу, а не жертвы" 
и такъ хотя есмь плотію заключенъ, но свободенъ духомъ"...

3
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Въ монастырѣ Еленскій жилъ до 1813 года; въ мартѣ 
же этого года онъ скончался.—Насколько строго онъ содер
жался въ заключеніи, имѣлъ-ли возможность сноситься съ по
сторонними, прямыхъ свѣдѣній о томъ не имѣется, но изъ 
нѣкоторыхъ дѣлъ о скопцахъ послѣдующаго времени видно, 
что заключенный имѣлъ знакомство и вліяніе на постороннихъ, 
увлекая ихъ въ свою секту.

Такою знакомою по крайней мѣрѣ оказалась монахиня 
Суздальскаго Покровскаго женскаго монастыря Паисія.—Какъ 
видно изъ дѣла о скопцахъ, возникшаго въ 1824 году *), она 
созналась на допросѣ, что была знакома съ Еленскимъ, кото
рый лечилъ у нея руку; знакомство это подтвердилось и най
денными во время слѣдствія у Паисіи письмами. Надо думать, 
что подъ вліяніемъ этого фанатика Паисія примкнула къ скоп
честву * 2). При дознаніи въ 1824 году она созналась было въ 
томъ, что принадлежитъ къ скопческой сектѣ, но потомъ от
казалась отъ своего признанія.—Но и помимо этого признанія 
принадлежность ея къ скопчеству въ двадцатыхъ годахъ теку
щаго столѣтія подтверждается тѣмъ, что въ средѣ скопцовъ 
она считалась приближенной къ К. Селиванову, когда онъ 
былъ въ Суздалѣ, ея имя было извѣстно въ Иркутскѣ, въ 
Тамбовѣ, Воронежѣ и Москвѣ.

') Дѣло (секретное) канцеляріи Владимірскаго губернатора по отношенію 
Иркутскаго губернатора о крестьянинѣ Ив. Козловѣ—1824 г. № 50. О томъ же 
см. Матеріалы Мельникова въ Чтеніяхъ Общества исторіи 1872 г. кн. 3 стр. 216— 
218 (смѣсь).

2) Можетъ быть, кромѣ вліянія Еленскаго возникновенію сектантскаго круж
ка въ Покровскомъ монастырѣ способствовала и ссылка въ этотъ монастырь наи
болѣе фанатичныхъ и упорныхъ сектантокъ изъ Нунтнолы, Александровек. уѣзда.

Когда соблазнилась Паисія, съ точностію не извѣстно, но 
можно думать, что вскорѣ послѣ появленія Еленскаго въ Суз
далѣ.—По крайней мѣрѣ, въ 1812 году доложено было во 
Владимірской духовной Консисторіи настоятельницей Покров
скаго монастыря Измарагдой, что въ кельѣ монахини Паисіи 
по ночамъ въ разное время бываютъ собранія живущихъ въ
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монастырѣ дѣвицъ, слышно какое-то пѣніе и стукъ; къ ней 
нерѣдко приходятъ мужчины разнаго званія подъ видомъ род
ственниковъ.—Участницами въ этихъ собраніяхъ были: мона
хиня Назарета, дѣвицы Матрена и Ирипа Биркины, .Устинья 
Михайлова изъ села Загорья, Настасья Андреева, дочь дьячка 
■села Веретева Ковровскаго уѣзда, Ирина Никитина изъ 
села Романова, Аграфепа Андреева изъ дер. Ряхова Ковров
скаго уѣзда, Марья Андреева, дочь діакона изъ села Коров
никовъ, Екатерина Васильева изъ села Гавриловскаго, Настасья 
Антонова изъ села Сельца, Наталья и Марья Михайловы изъ 
села Небылого, Варвара, Авдотья и Агафья изъ села Зако- 
мелья.—По распоряженію епископа Ксенофонта монахиня Па
исія была переведена подъ надзоръ въ Переславскій Ѳеодо
ровскій монастырь, монахиня Назарета—въ Александровскій 
Успенскій монастырь, а остальныя дѣвицы были только вы
сланы изъ Покровскаго монастыря.

Слѣдствіе только этимъ и закончилось; мы пе нашли об
стоятельнаго разслѣдованія, что это были за собранія, какой сек
ты придерживались собиравшіеся И только изъ послѣдующихъ 

*) Въ такомъ краткомъ навлеченіи дѣло доложено было въ 1824 году, когда 
Паисія вновь оказалась замѣшанной въ скопчествѣ; въ такомъ видѣ оно и вошло 
въ изслѣдованія о скопчествѣ—Мельникова и другихъ. Но въ архивѣ Владимір
ской духовной Консисторіи сохранилось подлинное дѣло отъ 1812 г. за .V» 35271 
подъ заглавіемъ „дѣло о высылкѣ изъ монастырей за чиненіе ночныхъ собраній 
послушницъ изъ Владимірскаго Успенскаго женскаго монастыря 12, нзъ Суздаль
скаго Покровскаго 14 и о переведеніи за сіи поступки изъ сихъ монастырей мо
нахинь: Паисіи въ Переславскій, Лазареты въ Александровскій и Нектарій въ 
Муромскій монастыри подъ особый надзоръ настоятельницъ". Хотя и это дѣло не 
разъясняетъ характера ночныхъ собраній, по зато даетъ болѣе подробныя свѣдѣнія 
о судьбѣ Паисіи.—Дѣло началось донесеніемъ казначеи Владимірскаго Успенскаго 
монастыря Измарагды, что въ монастырѣ бываютъ по вечерамъ необыкновенныя 
собранія послушницъ въ ближайшей отъ нея кельѣ, при чемъ слышно было иѣніе 
и стукъ... Епископъ Ксенофонтъ поручилъ произвести дознаніе префекту Семи
наріи и эконому архіерейскаго дома. Дознаніе подтвердило фактъ сборищъ и 
пѣнія, но послушницы объяснили, что онѣ, какъ крылошанки, дома поютъ духов
ные псальмы и ирмосы, а стукъ происходитъ отъ катанья бѣлья; но дознаніе об
наружило еще, что къ нимъ пріѣзжали какіе-то купцы изъ Москвы. —Получивъ та- 

3* 
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дѣлъ о скопцахъ, возникшихъ въ двадцатыхъ годахъ, выяснилось,, 
что эти собранія нужно считать за скопческія радѣнія, что въ, 
Покровскомъ монастырѣ сформировалось нѣчто въ родѣ скопче
скаго корабля. Такой взглядъ долженъ былъ установиться по
тому, что монахиня Паисія и сестры Биркины оказались весьма 
популярными среди скопцовъ. Положимъ, сами онѣ отрицали 
свою принадлежность къ скопческой сектѣ и прямыхъ уликъ 
на себѣ (т. е. оскопленія) не носили, но косвенныхъ уликъ, 
какъ мы увидимъ ниже, оказалось весьма много.

Такимъ образомъ подъ вліяніемъ Еленскаго скопчества 
свило себѣ гнѣздо въ Суздалѣ и только своевременныя мѣры 
разсѣяли сформировавшуюся было общину. Распространилось- 
ли въ то время скопчество за предѣлы Суздаля, свѣдѣній о 
томъ почти нѣтъ. Есть только косвенныя указанія изъ дѣлъ 
двадцатыхъ годовъ. Тогда открытъ былъ въ Закомельѣ скопецъ 
Иванъ Ивановъ, который показалъ, что оскопленъ былъ сво

кое донесеніе Преосвященный Ксенофонтъ распорядился: принимая во вниманіе,, 
что и по другимъ округамъ епархіи подобныя ночныя собранія открываются, I) 
выслать изъ Успенскаго монастыря 12 подозрительныхъ послушницъ, 2) размѣстить 
всѣхъ послушницъ по келліямъ монахинь и не дозволять отлучекъ безъ вѣдома, 
игуменьи ни на малѣйшее время, 3) мужчинъ въ кельи не допускать п врата 
монастырскія имѣть затворенными кромѣ временъ благословныхъ и 4) истребовать, 
отъ настоятельницъ другихъ женскихъ монастырей епархіи, не бываетъ-ли и у 
нихъ подобныхъ сборищъ... Въ отвѣтъ на послѣднее распоряженіе Преосвященнаго, 
игуменья Покровскаго монастыря Измарагда и донесла 26 іюня 1812 г. о сбори
щахъ въ кельѣ монахини Паисіи и представила списокъ участницъ. Но еще ра
нѣе этого—27 марта игуменья докладывала Преосвященному, что Паисія „ведетъ, 
жизнь, мало званію своему соотвѣтственную, а Преосвященный 10 іюля приказалъ 
перевести ее въ Переславскій 'монастырь, значитъ раньше доклада о ночныхъ 
сборищахъ,—Пока Паисія была въ Переславскомъ монастырѣ, игуменья должна 
была трижды въ годъ репортовать архіерею о ея поведеніи; во всѣхъ этихъ ре
портахъ данъ о Паисіи благопріятный отзывъ, что она ведетъ себя безукориз
ненно. Въ 1817 г. Паисія подала прошеніе на Высочайшее имя, въ коемъ между про
чимъ написано: „съ 7 лѣтъ рѣшилась я добровольно идти въ Покровскій монастырь, 
въ коемъ съ самаго начала упражнялась въ крылосномъ пѣніи, еще до воспріятія 
монашества жизнь и поведеніе старалась да и нынѣ пещусь соотвѣтственно сопро
вождать носимому моему званію, изъ границъ благопристойности никогда, яко 
посвятившая себя навсегда Богу, не выходила, штрафована отъ начальства не, 
была да и подъ судомъ не находилась до 1812 г.; въ семъ году но неизвѣстнымъ.
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имъ отцомъ лѣтъ за 10 до 1824 года.—Этотъ скопецъ ока
зался троюроднымъ братомъ монахини Паисіи и, по собствен
ному признанію, часто бывалъ у нея въ монастырѣ.—Такимъ 
образомъ оскопленіе этой семьи, можно приписать косвенно 
вліянію Еленскаго.—Были-ли еще скопцы вокругъ Суздаля, 
свѣдѣній о томъ пе имѣется.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Къ исторіи одного изъ памятниковъ Владимірской старины- 
церкви Срѣтенія Владимірскія иконы Богоматери.
Къ числу памятниковъ исторической старины въ городѣ 

Владимірѣ па Клязьмѣ долженъ принадлежать и храмъ Срѣ
тенія Владимірскія иконы Божіей Матери. Не стариной своей 
постройки славенъ этотъ храмъ: — въ томъ видѣ, какъ нахо
димъ мы его теперь, онъ существуетъ лишь съ начала настоя
щаго вѣка; не памятно въ исторіи Владиміра и мѣсто, гдѣ 

мнѣ обстоятельствамъ или скрытой неблагонамѣренности означеннаго монастыря 
покойная игуменья Измарагда представила на меня епископу Ксенофонту, якобы 
я находилась у нея въ ослушности, почему духовная Консисторія не отобравъ 
отъ меня па сей доносъ должнаго оправданія и не сдѣлавъ по законамъ изслѣ
дованія" удалили меня въ Переславскій монастырь подъ надзоръ настоятельницы. 
Игуменья тотчасъ же выслала меня изъ монастыря и „я не имѣя способа къ 
огражденію благосостоянія моей невинности рѣшилась передать сей вымышленный 
доносъ на судъ провидѣнію и безъ всякаго упорства не входя въ судебный про
несъ уклонилась".—Далѣе Паисія пишетъ, что узнавъ теперь о смерти игуменьи 
Измарагды, она питаетъ надежду и проситъ, чтобы ее возвратили въ Покровскій 
монастырь, гдѣ у ней осталась и собственная келья.—16 января 1818 г. духов
ная Консисторія постановила: такъ какъ Паисія переведена по резолюціи Пре
освященнаго Ксенофонта, то не входя въ обсужденія ея прошенія представить его 
Преосвященному; 24 апрѣля епископъ Ксенофонтъ положилъ резолюцію: „доложить 
о семъ въ слѣдующемъ году". Въ 1819 году Паисія подала прошеніе о переводѣ 
въ Покровскій монастырь епископу Ксенофонту; Преосвященный согласился... Но 
вышло недоразумѣніе съ ея кельею. Оказалось, что ея келью продали—по указу 
Консисторіи—послушницѣ Піевелкиной за 600 руб. въ 1814 г.; новая хозяйка 
употребила иа ремонтъ ея 900 руб. .Кромѣ того, и келья оказалась не собствен
ностью Паисіи, а устроена купцомъ Л. Биркинымъ для своихъ дочерей, кои и 
жили въ ней съ Паисіей... Въ 1820 г. Паисія всетаки была принята въ Покров
скій монастырь въ другую свободную келью.
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стоитъ онъ,—Солдатская слобода: она возникла только въ коп
цѣ прошлаго столѣтія; пѣтъ, не видомъ и мѣстомъ своимъ 
можетъ гордиться и красоваться, какъ историческій памятникъ 
храмъ Срѣтенія, что въ Солдатской слободѣ, а своимъ имено
ваніемъ. Посвященіе храма памяти срѣтенія Владимірцами 
чудотворной иконы Богоматери обращаетъ взоры наіпи къ 
давнопрошедшимъ днямъ исторіи Владиміра, когда благовѣр
ный князь Андрей, устроивъ во Владимірѣ подобающій домъ 
для пребыванія чудотворнаго образа Богородицы, переносилъ въ 
него изъ Боголюбова эту святыню.—Съ великимъ торжествомъ 
встрѣчена была чудотворная икона на берегу рѣки Клязьмы 
(по которой она была перевезена изъ Боголюбова) княземъ, 
его боярами, духовенствомъ и Владимірскими гражданами 
21 сентября 1160 года ’); и на мѣстѣ встрѣчи (возлѣ нынѣш
няго «живого моста») для увѣковѣченія памяти о столь слав
номъ и знаменательномъ для Владиміра событіи построена, 
была церковь «Срѣтенія Пресвятыя Богородицы».

Нѣсколько вѣковъ прошло съ тѣхъ поръ, разныя пере
мѣны видѣлъ въ судьбѣ своей древній Владиміръ;—много не
взгодъ терпѣла и Срѣтенская церковь. Не разъ переживала 
она разрушенія и запустѣнія, снова возсозидалась и украша
лась, и наконецъ — перенесена па новое мѣсто — въ Солдат
скую слободу. Но, не смотря на все это, прочно сохранила 
она на себѣ, свое первоначальное—дорогое для Владимірцевъ— 
храмоименованіе.

Исторія древней Срѣтенской церкви, построенной на бе
регу рѣки Клязьмы, совершенно теряется въ періодъ времени 
отъ XIII до половины XVII вв. Въ половинѣ XVII в. по нѣ
которымъ намекамъ можно судить о возстановленіи этой цер
кви послѣ запустѣнія, а затѣмъ мы имѣемъ рядъ отрывочныхъ

*) Тверск. лѣт.—Полное собраніе русск. лѣтоп. изд. археограф. коммис. 
Т. XV. СПБ. 1863 г. 233 стр. См. также Дмитревскаго «О началѣ Владиміра» 
что на Клязьмѣ.» СПБ. 1802 г. 74 стр. По Никоновск. лѣт. перенесеніе 
иконы было 21 сеит. 1164 г. См. <Исторія Као. Успенск. соб. въ г. г. Влади
мірѣ» прот. Виноградова. Владиміръ 1891 г. 9 стр. 
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указаній и упоминаній объ ея существованіи до конца XVIII 
столѣтія Въ 1784 г. въ судьбѣ Срѣтенской церкви про
исходитъ довольно существенный переворотъ, такъ какъ въ 
этомъ году церковь переносится съ занимаемаго ею мѣста на 
берегу рѣки Клязьмы . въ Солдатскую слободу. Съ этого мо
мента мы и намѣрены вкратцѣ прослѣдить дальнѣйшую исто
рію Срѣтенской церкви по тѣмъ документамъ, какіе хранятся 
при ней въ настоящее время.

Въ 1784 году, въ силу ходатайства жителей Солдатской 
слободы — въ лицѣ отставного капрала Карпа Штырева да 
солдата Захара Гаврилова,—преосвященнымъ Викторомъ, епис
копомъ Владимірскимъ и Муромскимъ, дана была благословен
ная грамота «о переносѣ имѣющейся во градѣ Владимірѣ де
ревянной во имя Срѣтенія Пресвятыя Богородицы... церкви 
въ новопоселенную при семъ-же градѣ Солдатскую слободу и 
о построеніи ея на опредѣленномъ мѣстѣ въ тожъ храмоиме
нованіе» ’).

Мотивы къ такому переносу Срѣтенской церкви въ Сол
датскую слободу оказались, какъ видно изъ той-же грамоты, 
слѣдующіе.-—«Солдатская слобода по разсмотрѣнію Владимір
скаго намѣстническаго Правленія поселена на отведенномъ отъ 
города особенномъ мѣстѣ въ дальности отъ имѣющихся въ 
градѣ приходскихъ церквей, почему той слободы жители — 
штатной роты баталіонные и отставные унтеръ-офицеры и ря
довые солдаты въ воскресные и праздничные дни лишаются 
слушанія церковнаго молитвословія и въ исправленіи мірскихъ 
требъ обстоитъ не малая нужда». Съ другой стороны: — «Срѣ
тенская церковь» (на берегу Клязьмы) «имѣется ветхая мало
приходная и состоитъ пе на удобномъ мѣстѣ, къ перенесенію 
же и построенію ва другое мѣсто съ прибавленіемъ новаго 
лѣсу способна».

В См. Историкостатистическое описаніе церквей и приходовъ Владимір. 
епархіи. Вып. I. Владиміръ. 1893 г. 91—92 стр.

2) Грамота отъ 20 іюля 1784 г.
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Необходимо было удовлетворить нужды и жителей Сол
датской слободы, не имѣвшей приходскаго храма, и Срѣтен
ской церкви, лишенной средствъ для сохраненія и поддержа
нія своего благоприличнаго состоянія. Интересы этихъ двухъ 
противоположныхъ окраинъ города Владиміра объединились и 
въ результатѣ явилась церковь Срѣтенія Владимірскія иконы 
Божіей Матери въ Солдатской слободѣ. Штатъ священнослу
жителей—-«священникъ и причетникъ» имѣлся при Срѣтенской 
церкви, а въ Солдатской слободѣ составился новый приходъ— 
тамъ было «обывательскихъ сто шесть дворовъ». Для постройки 
церкви и домовъ священно-церковнослужительскихъ въ Сол
датской слободѣ отведена была Владимірскимъ намѣстническимъ 
Правленіемъ земля: квадратная площадь для церкви въ коли
чествѣ 1600 кв. саж. и для священно-церковнослужителей 
1024 кв. саж. Кромѣ того, за церковью сохранялась и ея 
прежняя земля 3).

Грамотою преосвященнаго Виктора такъ опредѣлялась 
судьба храма Срѣтенія Владимірскія иконы Божіей Матери: 
«деревянную ветхую Срѣтенскую церковь во первыхъ въ ней 
тоя церкви священнику съ престола одѣяніе съ срачицею и 
вервіею снять и столбцы со цкою разобрать, изъ коихъ пре
стольное одѣяніе, буде ветхо, употребить на починку церков
ной утвари, а срачицу съ вервіею и столбцы со цкою сжечь 
и пепелъ пустить въ рѣку; потомъ освященный антиминсъ, 
святыя иконы и всю- церковную утварь внесть въ состоящую 
поблизости къ оной Срѣтенской предѣльную Николаевскаго, 
что въ Галеѣ, прихода церковь; послѣжъ того оную Срѣтен
скую церковь разобрать и по разобраніи въ показанную Сол
датскую слободу перевесть и па отведенномъ мѣстѣ съ при-

1) «Для постройки домовъ и огородовъ... священнику 384 саж., діакону тожъ 
число, дьячку и пономарю по 128 кв. саж.>.

2) Вѣроятно, та покосная земля—въ количествѣ около двухъ десятинъ, 
которой церковь владѣетъ и теперь. Планъ и книги на эту землю даны 1790 г., 
при этомъ планъ снятъ при обмежеваніи церковной земли въ 1769 г. Земля эта 
поемная иа берегу рѣки Клязьмы.
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давленіемъ новаго лѣсу въ тожъ наименованіе строить подоб
ную протчихъ издревлѣ понынѣ святохранимыхъ благолѣпіемъ 
состоящихъ святыхъ Божіихъ церквей, по силѣ святыхъ отецъ 
правилъ и церковно-узаконенныхъ уставовъ и состоявшихся о 
строющихся вновь церквахъ указовъ... И когда оная церковь 
построена и потомъ все приличествующее къ освященію из
готовлено будетъ, тогда объ освященіи ея позволенія просить 
немедленно. Означенной-же Срѣтенской церкви престольное 
мѣсто огородить каменнымъ или же деревяннымъ обрубомъ 
съ водруженіемъ креста».

Испросивъ разрѣшеніе владыки па перевозку Срѣтенской 
церкви въ мѣсто своего обитанія, жители Солдатской слободы, 
очевидно, не медлили съ устройствомъ своего новаго приход
скаго храма; и вотъ, къ веснѣ слѣдующаго—1785 г. церковь 
Срѣтенія иконы Пресвятыя Богородицы была уже воздвигнута 
въ Солдатской слободѣ и священнослужители ея со старостою 
(отставнымъ солдатомъ Захаромъ Гавриловымъ) просили у пре
освященнаго Виктора благословенія на освященіе ея. Благо
словеніе это и было дано 10 апр. 1785 г. '); въ грамотѣ своей 
епископъ Викторъ опредѣляетъ «Каѳедральнаго Успенскаго 
собора ключарю съ діакономъ Михаиломъ ІОбилянскимъ... Срѣ
тенскую церковь, при тамошнихъ священно-церковнослужите- 
ляхъ освидѣтельствовавъ, описать и, если въ той церкви цер
ковные сосуды сребряппые внутри же позлащенные также и 
книги, принадлежащія до всего церковнаго круга, имѣются и 
никакого противъ храмозданной грамоты недостатка не ока
жется, то оную освятить на выданномъ изъ дому нашего вновь 
освященномъ па атласѣ антиминсѣ ’) во установленный по 
церковному чиноположенію день и на водруженномъ крестѣ о 
томъ подписать и съ показаніемъ исполненія репортовать намъ».

Такъ церковь Срѣтенія Владимірскія иконы Богоматери, 
построенная нѣкогда въ память знаменательнаго для Влади-

*) Въ Консисторіи въ исходящ. кп. записано подъ № 866.
2) Антиминсъ этотъ лежитъ на св. престолѣ въ Срѣт. ц. и доселѣ. 
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міра событія, лишилась своего историческаго положенія. То 
мѣсто, которое должно быть всегда цѣнно и памятно для гра
ждане Владимірскихъ, обозначилось лишь каменнымъ столби
комъ съ крестомъ, а храмъ переведенъ въ новое поселеніе, 
хотя сохранилъ въ своемъ именованіи напоминаніе о прежней 
своей исторіи.

По освященіи вновь устроенной церкви, «штатной роты 
баталіонные и отставные унтеръ-офицеры и рядовые солдаты», 
населявшіе Солдатскую слободу, были, конечно, удовлетворены: 
имъ не предстояли болѣе ни лишеніе «по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ слушанія церковнаго молитвословія», ни 
затрудненія «въ отправленіи мірскихъ требъ». Но это удовле
твореніе скоро оказалось неполнымъ. Дѣло въ томъ, что пере
везенная въ Солдатскую слободу Срѣтенская церковь была 
холодная и, слѣдовательно, неудобная для служенія въ ней 
въ зимнее время. И вотъ мы видимъ, что потерпѣвъ такое 
неудобство въ теченіе двухъ зимъ, священникъ Срѣтенской 
церкви Петръ Ѳедоровъ и прихожане его въ 1787 г. подали 
на имя преосвященнаго Виктора прошеніе, въ которомъ заяв
ляли, что въ новоустроенной холодной церкви Срѣтенской «въ 
зимнее время службы исправлять и приходящимъ для слуша
нія стоять—пе безъ трудности», а потому просили разрѣшенія 
перевести въ Солдатскую слободу изъ упраздненнаго Покров
скаго монастыря теплую деревянную церковь во имя трехъ 
святителей («въ коей священнослуженія не исправляются») и 
построить ее въ тожъ храмоименованіе близъ настоящей Срѣ
тенской церкви '). Въ виду такого резоннаго ходатайства при
чта и прихожанъ Срѣтенской церкви преосвященнымъ наве
дены были нужныя справки въ Консисторіи и въ результатѣ 
ихъ оказалось, «что въ объявленномъ упраздненномъ Покров
скомъ монастырѣ теплая древяпная во имя трехъ святителей 
церковь имѣется, на посланной-же изъ Консисторіи указъ при

*) Содержаніе прошенія заимствуемъ изъ грамоты еп. Виктора отъ 1787 г. 
іюля. О перевозкѣ въ Солд. сл. теплой церкви изъ упраздненнаго Покровск. мон. 
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репортѣ отъ смотрителя благочинія села Краснаго священника 
Андрея Степанова прислана взятая того упраздненнаго мона
стыря съ священно-церковнослужителей съприхожаны скаска, 
въ коей показано, что они ту тріехъ святительскую церковь 
съ имѣющимся въ ней иконостасомъ въ Солдатскую слободу 
отдать согласны» Принявъ во вниманіе всѣ эти обстоятель
ства, преосвященный Викторъ на прошеніе Петра Ѳедорова 
съ прихожаны далъ благословенную грамоту о перевозкѣ изъ 
упраздненнаго Покровскаго монастыря теплой трехъ святитель
ской церкви и о построеніи ея въ Солдатской слободѣ «близь 
состоящей холодной Срѣтенской съ южной страны... въ тожъ 
храмоименованіѳ».

На слѣдующій годъ, когда теплая Трехсвятительская 
церковь Покровскаго монастыря была перевезена и устроена 
возлѣ церкви Срѣтенія иконы Пресвятыя Богородицы, священ
никъ Срѣтенской церкви Петръ Ѳедоровъ съ прихожанами 
просили владыку объ освжценіи новопостроеннаго храма и 
при этомъ ходатайствовали о переименованіи его изъ Трех- 
святительскаго въ храмъ Срѣтенія Господня * 2). Въ такомъ хо
датайствѣ можно найти поводъ къ предположенію, что жители 
Солдатской слободы чувствовали нѣкоторое неудобство имено
вать свою церковь Срѣтенскою въ память Срѣтенія иконы 
Богоматери, когда ни мѣсто, пи время созданія у нихъ цер
кви не напоминали объ этомъ событіи. Быть можетъ, они раз
считывали, что посвятивъ теплый храмъ Срѣтенію Господню, 
они будутъ имѣть большее право сознательно именовать свою- 
приходскую церковь вообще Срѣтенскою 3). Какъ бы то ни 

*) Изъ той-же грамоты.
2) Изъ грамоты еп. Виктора отъ 1788 г. объ освященіи церкви Срѣтенія 

Господня.
3) Правильное именованіе Срѣтенской ц., что въ Солдатской слободѣ, за

бывалось иногда даже и въ Консисторіи. Такъ на одной изъ книгъ, выданныхъ 
изъ Владимірск. Консистор. для этой церкви, мы видимъ слѣдующее над писаніе: 
*№ 3854. 1811 года марта 23 дня книга, данная изъ Владимірской Духовной 
Консисторіи,... города Владиміра въ церковь Срѣтенія Господня, въ Солдатской 
слободѣ, для вписанія въ оную всего церковнаго имущества, состоящаго въ на
личности!.
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было, отъ 1788 г. послѣдовала грамота преосвященнаго Вик
тора коей епископъ опредѣляетъ «тріехъ святительскую 
церковь, переименовавъ во имя Срѣтенія Господня, Каѳедраль
наго нашего Успенскаго собора изъ священнослужителей кому 
по очереди слѣдуетъ, при тамошнихъ свящепно-церковпослу- 
жителяхъ «освидѣтельствовавъ, описать и, если окажется въ 
пей все согласнымъ съ храмоздательной грамотой, данной въ 
1787 году,—освятить «на выданномъ изъ дому нашего освя
щенномъ на полотнѣ антиминсѣ», о чемъ и «представить въ 
Консисторію репортъ».

Такъ достигла церковь Срѣтенія иконы Пресвятыя Бого
родицы до настоящаго XIX столѣтія.

(Окончаніе слѣдуетъ).

О ІЪЖЗ Л Е И ІЯ,
Открыта подписка на ежепедѣльпый^иллюстрированный журналъ 

Издается съ 1885 года.

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

оѳожіі цдаФжжиаъ
ИЗДАНІЕ П. П. СОЙКИНА

подъ редакціею

А. И. ПОПОВИЦКАГО И ПРИ УЧАСТІИ
О т ц а Іоанна Кронштадтскаго.

«РУССКІЯ ПАЛОМНИКЪ* представляетъ собою единственный въ Россіи 
журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго чтенія: по богатству же 
разнообразію и занимательности содержанія и художественности рисунковъ 
его можно смѣло сравнить съ лучшими отечественными изданіями.

ПОДПИСЧИКИ ВЪ ТЕЧЕНІИ 1900 ГОДА ПОЛУЧАТЪ:
Иллюстрирован. 52 №№ Каждый номеръ въ размѣрѣ 16 стран. боль

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

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

Допуск. разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1-му апрѣля 2 руб. и къ 
іюлю остальные.

') Въ Консисторіи въ исходящей книгѣ записано подъ Л» 249.
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Л кромѣ того на металлѣ БЕЗПЛАТНО исполненная въ 12 красокъ копія 

съ нерукотвореннаго.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная улица .V 12, собств. 
домъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА <ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ»
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ “ 1900 г.
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго Собранія твореній св. Іоанна Златоуста.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣшимости и впредь 

служить, по мѣрѣ силъ, тому дѣлу, которому опа служила до сихъ поръ 
посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1900 году «Цер
ковный Вѣстникъ» и «Христіанское Чтеніе» по слѣдующей программѣ.

Въ ‘Церковномъ Вѣстникѣ» печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ обсужденіе бо

гословскихъ и церковно-историческихъ вопросовъ, какъ они выдвигаются 
запросами времени;

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященныя обсуж
денію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій, по мѣрѣ того, 
какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ 
широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые со
благоволятъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ 
жизііи;
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3) Мнѣнія и Отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются и подвер
гаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія церковно-общественной 
жизни, какъ они отображаются въ текущей духовной и' свѣтской печати;

4) «Въ области церковно-приходской практики’—отдѣлъ, въ кото
ромъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской 
практики;

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы о выдающихся 
явленіяхъ мѣстной жизни;

6) Обозрѣніе книгъ и духовныхъ ■, а равно и свѣтскихъ журналовъ;
7) Постановленія и распоряженія правительства;
7) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи и за Гра

ницей на пространствѣ всего земного шара;
9) Разныя извѣстія, замѣтки, разнообразныя интересныя свѣдѣнія, 

не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.
Въ «ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ» входятъ самостоятельныя и пере

водныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго содержанія, 
въ которыхъ съ серьезностью научной постановки- дѣла соединяется и об
щедоступность изложенія, а также критическія замѣчанія о выдающихся 
новостяхъ отечественной и иностранной богословской литературы.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изданію «пол
наго сочиненія Твореній С. Іоанна Златоуста» въ русскомъ переводѣ па 
весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. Именно, подписчики 
на оба журнала получаютъ ежегодно большой томъ этихъ твореній въ двухъ 
книгахъ (около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто 
номинальной цѣпы въ три рубля за ОДИНЪ РУБЛЬ, и подписчики на 
одинъ журналъ—за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При та
кихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики «Церковнаго Вѣстника» и «Хри
стіанскаго чтенія» получаютъ возможность при самомъ незначительномъ 
ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній одного изъ ве
личайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію 
содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея зо
лотого вѣка.

Въ 1900 г. будетъ изданъ ШЕСТОЙ ТОМЪ въ двухъ книгахъ. Въ 
него войдутъ БЕСѢДЫ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА НА КНИГУ ПРОРОКА 
ИСАІИ, Обозрѣніе Св. Писанія и др.

Новые подписчики, желающіе получить и ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ТОМОВЪ, 
благоволятъ прилагать къ подписной цѣпѣ по два рубля за томъі въ 



31

изящномъ англійскомъ переплетѣ—по два руб. 50 коп. за томъ съ пере
сылкой.

У С Л О В I Я II О Д П И С К И.
а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ ТВОРЕНІЙ 

СВ. ІОАННА ЗЛОТОУСТА-9 (девять) руб., въ изящномъ переплетѣ-9 
р. 50 к.

б) отдѣльно за «Церковный вѣстникъ» 5 (пять) руб., съ приложе
ніемъ «ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА» 6 руб. 50 коп., въ изя
щномъ переплетѣ 7 руб.; за «Христіанское Чтеніе» 5 (пять) руб.. съ 
приложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—6 р. 50 к., въ изя
щномъ переплетѣ 7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: ВЪ 
РЕДАКЦІЮ «ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА» И «ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ» 
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Редакторъ проф. А. 11. Лопухинъ.

Иллюстрированный Духовный Журналъ 

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

духовно-учебныхъ заведеній.
Программа статей журнала на будущій іодъ слгьдующая-.

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

4
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«Воскресный День» даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и доставь-.:
52 №№ журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ 1'/2 печатныхъ 

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

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

что ихъ каждый годъ расходится до двуъ милліоновъ экземпляровъ.
Кромѣ тою, въ теченіи юда подписчики получатъ'.

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

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

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

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

Редакторъ-издатель священикъ С. Уваровъ.

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

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

Всѣхъ «Воскресныхъ Листковъ» по 1899 г. вышло 450 ». Цѣна 
каждаго листка 1 коп., 100 листовъ стоятъ 70 коп., съ пересылкою 
90 коп., книжки (по 50 листковъ) 40 коп., съ пересылкой 45 коп., 
всѣхъ книжекъ вышло 9. Выписывающіе листки на 5 руб. за пересылку 
не платятъ.
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Братствамъ, а равно и всѣмъ, выписывающимъ листки на 25 руб
лей, «Воскресные Листки» уступаются по 60 коп. за 100 листковъ съ 
пересылкой.

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

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ11.
Рекомендуется для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ.

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

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

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ДУХОВНЫЙ БОГОСЛОВСКО-АПОЛОГЕТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ
В&РА И ЦИРКОВЪ

на 1900 годъ—второй годъ изданія.
Журналъ «Вѣра и Церковь» имѣетъ своею задачею отвѣчать на за

просы религіозной мысли и духовной жизни современнаго общества въ 
противодѣйствіе раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіе съ такой основной задачей журнала, въ немъ, со
гласно утвержденной Свят. Сѵнодомъ программѣ, помѣщаются статьи по 
всѣмъ отдѣламъ богословія (въ широкомъ значеніи этого слова), служащія 
къ разъясненію преимущественно такихъ духовныхъ вопросовъ, которые 
подвергаются несогласнымъ съ ученіемъ православной Церкви толкованіямъ 
въ современной жизни и мнимо-либеральной печати; здѣсь поэтому имѣютъ 
мѣсто и статьи по естественно-научной апологетикѣ. Статьи этого перваго 
- научно-боіословскало отдѣла, утверждаясь па свящ. Писаніи и свято
отеческихъ твореніяхъ и въ то же время стремясь къ научной обоснован
ности, предлагаются въ общедоступномъ изложеніи-

4*
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Выходя изъ той мысли, что неоскудѣвающей сокровищницей Хри
стовой вѣры служитъ православная Церковь въ ея прошедшемъ и насто
ящемъ, второй отдѣлъ журнала— церковный—мы посвящаемъ обозрѣнію 
.выдающихся проявленій благодатной силы и истинной вѣры православной 
Церкви въ событіяхъ современной жизни, между прочимъ по ея изображе
ніямъ въ свѣтской печати, а также ознакомленію съ благими дѣятелями 
вѣры и Церкви послѣдняго времени. Заключительную часть отдѣла соста
вляетъ духовная библіографія, имѣющая предметомъ своимъ преимущественно 
книги богословско-апологетическаго содержанія,—Въ наступающемъ году, 
въ виду предполагаемыхъ и предпринимаемыхъ школьныхъ реформъ и въ 
соотвѣтствіе настоятельнымъ нуждамъ законоучительства въ современной 
школѣ, мы предполагаемъ удѣлять особенное вниманіе вопросамъ образова
нія и воспитанія юношества въ духѣ православной Церкви и давать так- 

,же болѣе или менѣе постоянные библіографическіе отчеты и объ учебныхъ 
книгахъ по Закону Божію.

Буддизмъ и современное невѣріе, дуэль, современное моиашество, 
идея мира и Церковь, Церковь и школа, современная эстетическая 
жизнь и христіанство, религіозныя воззрѣнія Достоевскаго и Пушкина 
и т. п.—таковы между прочимъ предметы статей доселѣ вышедшихъ и 
имѣющихъ выйти книжекъ журнала за первый годъ его существованія. 
На будущій годъ для журнала приготовлены и намѣчены между другими 
статьи о спиритизмѣ, о буддизмѣ предъ судомъ Евангелія, о безрелигіозной 
нравственности, о задачахъ христіанскаго искусства, о вегетаріанствѣ, объ 
отношеніи Гоголя къ духовнымъ вопросамъ и т. и. Въ журналѣ помѣща
ются соотвѣтствующія программѣ его богословскія чтенія для свѣтскаго 
образованнаго общества, изъ круга ведущихся въ послѣднее время въ 
Москвѣ и другихъ городахъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ іюня и 
іюля) книжками въ 8—10 печ. листовъ.

Подписная цѣна на годъ пять рублей, съ доставкой и пересылкой— 
шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Импе
раторскаго Лицея въ память Цесаревича Николая, священника Іоанна 
Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе Лицея).

Желающіе могутъ тамъ же получать второй томъ журнала (6—10 
книжки 1-го года) за три рубля Первый томъ (1 — 5 кн.) разошелся весь,
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О предложеніи изданія журнала 

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ*' 
въ 1900 году.

Въ 1900 году Редакція журнала «Воскресное Чтеніе» даетъ сво
имъ подписчикамъ, какъ и прежде, 52 нумера разнообразно духовно-нази
дательнаго содержанія и два большихъ приложенія.

I. Содержаніе нумеровъ журнала будутъ составлять:
• 1) Поученія и бесѣды па всѣ текущіе воскресные и праздничныя 

дни и на разные случаи. Нумера журнала, въ виду помѣщаемыхъ въ немъ 
срочныхъ поученій, будутъ разсылаться заблаговременно—къ тѣмъ днямъ, 
на которые назначены зтп поученія или бесѣды.

2) Статьи по Свящ. Писанію, особенно но изъясненію болѣе труд
ныхъ къ пониманію мѣстъ его и неправильно толкуемыхъ противниками 
Православ. Церкви.—Статьи объ истинахъ Христ. вѣры и нравственно
сти, о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ св. уго
дниковъ Божіихъ и проявленіяхъ благодатной силы Божіей въ Св. Прав. 
Церкви; нравственно-назидательные разсказы, преимущественно изъ на
родной жизни; а также духовнопоучительныя повѣсти, стихотворенія,—об
щеполезныя свѣдѣнія; краткія библіографіи и объявленія о болѣе важ
ныхъ, вновь выходящихъ, книгахъ духовнаго содержанія.

II. Бъ видѣ особыхъ приложеній къ журналу даны будутъ двѣ кни
ги: первая подъ заглавіемъ—Православная вѣра, надежда и любовь. Уро
ки по закопу Божію для двуклассныхъ народныхъ училищъ, прот. Іоанна 
Немеровскаго, около 150 стр. Содержаніе книги изложено въ видѣ вопро
совъ и краткихъ на нихъ отвѣтовъ. Эта книга разсылается при подпискѣ, 
съ первымъ же номеромъ.—Вторая книга йодъ заглавіемъ—«Разсказы 
изъ Исторіи Христ. церкви отъ Константина Великаго до VII всел. собора 
включительно». Знаменитѣйшіе защитники правосл. вѣры и великіе под
вижники благочестія, свящ. Ѳеодосія Петровскаго, около 400 стр. Эта 
книга раздѣлена на 25 чтеній, которыя вполнѣ могутъ быть предлагаемы 
народу и съ церковной каѳедры и во внѣбогослужебное время; она бу
детъ разослана въ концѣ Мая. Желающіе могутъ получить отъ Редакціи, 
за 50 коп. съ перес., и первый выпускъ того же автора—«Разсказы 
изъ исторіи Христ. Церкви», отъ Сошествія Св. Духа на Ап. до Кон
стантина Великаго.
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III. Сверхъ того, по прежнему, будутъ издаваться отдѣльно отъ 
журнала Кіевскіе Листки религіозно-нравственнаго содержанія для народна
го чтенія на разныя духовно-нравственныя темы, преимущественно же съ 
изложеніемъ въ нихъ жизнеописанія Святыхъ.

Цѣна за журналъ съ приложеніями и перес. 4 руб., а для народ
ныхъ библіотекъ и читаленъ 3 руб. Разсрочка допускается такъ: при под
пискѣ уплачивается 2 руб.—а къ 1-му Мая остальныя.

Адресъ: Кіевъ въ редакцію «Воскреси. Чтенія». (Подолъ, домъ 
Ильинской церкви, № 4-й). Редакторъ издатель Прот. Іоаннъ Богороди
цкій.
Открыта подписка на 1900 годъ изд. еженедѣльный иллюстрированный 

журналъ для семейнаго чтенія.

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

вѣсти съ массой иллюстрацій.
Безплатно томовъ, йодъ общимъ заглавіемъ

„В И Б Л I О Т Е К А РОМАНОВ ГЪ“
(приключенія на сушѣ и на морѣ), которые будутъ заключать въ себѣ 

произведенія извѣстныхъ писателей:
Ѳ тома составляющихъ полную серію Сочин. Фалькенгорста Африканскій 

кожаный чулокъ:
ТомъІ. Нѣжное сердце. II. Таганскій левъ. III. Корсаръ пустыни. 9 томовъ, 
составляющ. полное собраніе сочиненій А. ЛОРИ, въ которыхъ въ увле
кательномъ изложеніи описываются путешествія и приключенія на сушѣ 

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

7) Тайна мага. 8) Черезъ океанъ. 9) Наслѣдникъ Робинзона.
Кромѣ того, безплатно 152 иллюстр. выпуск. ,,ВСЕМІРНАГО ПУТЕ
ШЕСТВЕННИКА'‘ въ которыхъ будетъ помѣщено описаніе знаменитыхъ 
путешествій во всѣхъ частяхъ свѣта, съ массою иллюстрацій, рисунковъ 

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

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

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

Редакторъ Ф. С. Груздевъ. Издатель 11. 11. Сойкинъ.



О продолженіи изданія въ 1900 (пятомъ) году
ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

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

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

«Миссіонерское Обозрѣніе» и въ 1900 (пятомъ) году издается на тѣхъ 
же основаніяхъ, въ томъ же направленіи, по прежней программѣ и въ томъ 

.же порядкѣ, т. е. ежемѣсячными книжками (12 въ годъ), съ Приложеніемъ 
4 книгъ (трехмѣенчнияа), и Миссіонерскими листиками при сихъ книгахъ 
въ Формѣ «Отвѣты изъ слова Божія».

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

сылается подписчикамъ полное изданіе «Мкссіон. Обозр.», въ количествѣ 12 
ежемѣсячныхъ книгъ и 4 книгъ Приложенія съ Миссіонерскими при нихъ 
же листиками. За 5 рублей подписчики получатт. только—12 выпусковъ 
журнала. Отдѣльно отъ журнала подписывающіеся на Приложенія вносятъ 
три рубля. «Народно-Миссіонерская Библіотечка» (въ количествѣ свыше 60 
названій)—два руб. съ пересылкою. Присылающіе требованіе на Библіотеч
ку вмѣстѣ съ подпискою на журналъ прилагаютъ только 1 р. 40 к.

Подписки принимается въ С.-Петербургѣ, Литейный пр., д. № 34, кв. 
4, въ редакціи «Миссіонерскаго Обозрѣнія». Въ Кіевѣ—въ кн. магазинахъ 
Оглоблина и Розова, въ Москвѣ—въ Сѵнодальной типографіи и во всѣхъ 
извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

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

Приложенія 1818 и 1899 гг., заключающія въ собѣ полный кругъ 
проповѣдей на всѣ воскресные и праздничные дни, а также церковныя по
ученіе въ охраненіе православныхъ чадъ церкви отъ лжеученія штунды, 
пашковщины, хлыстовства и раскола,—стихотворенія, повѣсти и разсказы 
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для чтенія грамотному народу и школьникамъ, высылаются за 2 р. 60 к. 
(восемь книгъ, около ста печатныхъ листовъ).

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

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

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

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

Редакторъ-Издатель В. М. Скворцовъ.
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Открыта подписка на 1900 годъ на еженедѣльный, религіозно-нравственный, 
иллюстрированный, народный журналъ

4 руб. въ годъ № 2 Руб 50 К0П' За
еъ пересылкой. вими* полгода съ пер.

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

редакціи: Москва, Ордынка, домъ Бажановой, (квартира Протоіерея Скор
бя щенской церкви).

«КОРМЧІЙ» предназначается для воскреснаго и праздничнаго Народ
наго чтенія. Въ виду втого программа изданія его носитъ характеръ обще
доступности, какъ въ выборѣ статей для. чтенія, такъ и. въ Формѣ ихъ 
изложенія

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

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

литературными трудами
извѣстный Кронштадтскій Пастырь Отецъ Іоаннъ.

Въ 1900 году Редакція «КОРМЧІЙ» дастъ своимъ подписчикамъ: 5 
№№ религіозно-нравственнаго чтенія и обзора событій текущей жизни. 52 
иллюстрированныхъ листковъ, заключающихъ въ себѣ Бесѣды на воскрес
ныя евангельскія чтенія. 12 Л6№ иллюстрированныхъ листовъ на двунадеся
тые праздники.
Въ ряду другихъ статей въ 1900 году въ «Кормчемъ» будутъ печататься: По
ученія на дни великихъ святыхъ, которыя съ листками составятъ для па
стыря полный годичный круіъ поученій на всѣ воскресные и праздничные 
дни. Рядъ живыхъ, популярныхъ статей въ Формѣ сердечныхъ бесѣдъ За

коноучителя съ дѣтьми-школьниками, подъ общимъ заглавіемъ 

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

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

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

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

ЛИСТКИ продаются п отдѣльно отъ журнала по 60 коп. за 100 и по 
б руб за 1000 безъ перес. еъ перес. 80 коп. за 100 и 7 руб. за 1000,

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

Йзданія «Кормчаго» наложеннымъ платежомъ не высылаются.
Протоіерей С. II. Ляпидевскій. Редакторы-издатели: Священники: I. Н. 

Бухаревъ и В. П. Гурьевъ.
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ПЕРВЫЙ ПРИМѢРЪ ВЪ РОССІИ.
новый ЖУРНАЛЪ

литературный, политическій, научный и художественный

ИЛЛЮСТРАЦІЯ
съ 1-го Ноября 1899 года будетъ выходить

ТРИ РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ большими номерами. 
Программа изданія слѣдующая-.

1. Снимки съ художественныхъ произведеній, портреты со
временныхъ и прежнихъ дѣятелей, рисунки и чертежи къ статьямъ 
научнымъ и другимъ, иллюстраціи къ современнымъ событіямъ и 
каррикатуры.

2. Беллетристика (романы, повѣсти, разсказы и стихотворенія 
русскихъ и иностранныхъ авторовъ), статьи по разнымъ вопросамъ 
въ области наукъ и искусствъ (живопись, скульптура, театръ и 
музыка, сч> приложеніемъ нотъ) статьи историческаго содержанія, 
описанія достопримѣчательныхч. древностей, біографіи современ
ныхъ и прежнихъ дѣятелей, литературно-художественная критика, 
обозрѣніе политической и общественной жизни (русской и иностран
ной), свѣдѣнія по хозяйству и домоводству, игры, забавы, шутки' 
шарады, шахматы, смѣсь и проч.

Такимъ образомъ, .ИЛЛЮСТРАЦІЯ" замѣняетъ собою худо
жественное изданіе, литературный журналъ и кромѣ того,—выхо
дя черезъ день—-замѣняетъ иллюстрированную политическую газету.

Лучшіе писатели и художники Обѣщали „Иллюстраціи" Свое 
сотрудничество. *

Въ первыхъ ДыѴ начнутся печатаніемъ: „Воздушные замки", 
романъ В. А. Тихонова; „Отч> глубины души", повѣсть И. И. 
Потапенко; „Батюшка", романъ II. М. Певѣжина; разсказы кн. 
Д. П. Голицына (Дм. Муравлина); „Морская сказка", повѣсть А. 
В. Амфитеатрова; “Американскіе очерки" В. М. Дорошевича и др.

Каждый номеръ состоитъ изъ 16 страницъ, изъ нихъ 4 стра 
ницы художественныхъ рисунковъ и портретовъ, печатаемыхъ на 
роскошной слоновой бумагѣ, и 12 страницъ текста на полувеле- 
невой бумагѣ.
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Въ продолженіе года, не менѣе какъ въ 24 номерахъ, ри

сунки будутъ художественно отпечатаны въ нѣсколько красокъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

б руб. за годъ безъ доставки 156 №№; съ доставкой и пересылкой 
6 руб.

За два мѣсяца ОДИНЪ рубль.
Контора и Редакція: С.-Петербургъ, Больш. Подъяческая, 22,— 

Телефонъ 917.
Отдѣленія Конторы: Невскій, 86, при главной конторѣ газеты 

„Россія" и во всѣхъ ея отдѣленіяхъ.

Редакторъ-Издатель Н. Я. Ростовцевъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВѢРА И РАЗУМЪ
въ 1900 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала «Вѣра и Разумъ» 
будетъ продолжаемо въ 1900 году но прежней программѣ. Жур
налъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ: 1) 
Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для Харьковской 

епархіи.
Журналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВА РАЗА въ мѣ
сяцъ, по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, 
т. е. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ 
текстомъ богословско-философскаго содержанія до 220 и болѣе 

печатныхъ листовъ.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за-границу 12 р. 

съ пересылкою.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакцій журнала •Вѣ
ра и Разумъ» при харьковской духовной семинаріи, при свѣчной 
лавкѣ харьковскаго Покровскаго монастыря, въ харьковской кон
торѣ «Новаго времени*, во всѣхъ остальныхъ книжныхъ мага
зинахъ г. Харькова и въ конторѣ «Харьковскихъ Губернскихъ 
Вѣдомостей»; въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія 
линіи, контора В. Гиляровскаго, Столѣтниковъ переулокъ, д.
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Корзинкѣна; въ -Петербургѣ: въ книжномъ ■ магазинѣ г. Тузова, 
Садовая, ДомЪ № 16. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подпис
ка на. журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ княжнахъ ма- 

•' тазйнахъ и во- всѣхъ конторахъ <Новаго Времени».

Въ Редакціи журнала «Вѣра и Разумъ» можно получать полные 
экземпляры ея изданія за прошлые 1884—-1889 годы включи
тельно по уменьшенной цѣнѣ, именно по 7 р. за каждый годъ; 
но 8 руб. за 189.0^1894 г., и ио 9 р. за 1895—1897 годы. 

Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные годы, 
журналъ можетъ^ быть уступленъ за 80 р. съ пересылкою.

Кромѣ того въ Редакціи продаются слѣдующія книги:
1. ‘Древніе, и современные софисты». Сочиненіе Т. Ф. Врен- 

тано. Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. Цѣна 1р. 50 к. 
съ пересылкою.

2. Справедлиыв ли обвиненія, взводимыя графомъ Львомъ 
Толстымъ на православную Церковь въ его сочиненіи «Церковь 
и государство?» Сочиненіе А. Рождедтвина. Цѣна 60 к. съ 
пересылкою.

3. Послѣднее сочиненіе графа Л. И. Толстого «Царствіе 
Вожіе внутри васъ». Критическій разборъ. Цѣна съ пересылкою 
60 кои.

4. «Папство, какъ причина раздѣленія Церквей, или Римъ 
въ своихъ сношеніяхъ съ Восточною Церковію». Докторское со
чиненіе о. Владиміра Гетто. Переводъ съ французскаго К. Исто
мина. Харьковъ. 1895 г. Цѣна 1 руб. съ пересылкою.

Открыта подписка на 1900 г. еженедѣльный духовный журналъ

: „ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ".
ГОДЪ XVI.

Въ наступающемъ 1900 году «Пастырскій Собесѣдникъ» 
будетъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ 
журнала служатъ общедоступныя статьи вѣроучительнаго инази- 
дательнаго характера, а также миссіонерскія бесѣды, направленныя 
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къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ“заблужденій. Въ 
остальные отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки церков
но-практическаго характера—’,о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, 
законоположеніяхъ православной церкви и т. п.; церковно-истори
ческіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, 
очерки и разсказы изъ быта духовенства, и религіозно-нравствен
ной жизни народа, отзывы печати но текущимъ вопросамъ совре
менной церковно-общественной жизни, сообщенія о новыхъ-кни
гахъ; разныя извѣстія и т. и.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія, къ журналу будутъ ежемѣсячно 

издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

«ХРИСТІАНСКАЯ Б ЕСѢДА>., 
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослу

жебныхъ собесѣдованіяхъ.

Въ «Христіанской Бесѣдѣ», представляющей собой какъ 
бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназначаемой преи
мущественно для народнаго чтенія, будутъ печататься отличаю
щіяся простотою изложенія и примѣнимостію къ народной жизни 
проповѣди па предстоящіе воскресные и праздничные дни. кати
хизическія поученія, бесѣды и сказанія о жизни святыхъ, пастыр
скія наставленія па разнйе случаи, примѣнительно къ религіозно
нравственнымъ потребностямъ современной народной жизни. За 
годъ изъ этихъ книжекъ составится, какъ и за первыя семь 
лѣтъ изданія (1898—1899 гг.), два большихъ тома, до 500 
страницъ въ каждомъ.
Печатается и, какъ безплатное приложеніе къ журналу, при пер
вомъ №, будетъ высланъ всѣмъ подписчикамъ новый томъ об

ширнаго проповѣдническаго труда, подъ заглавіемъ: 
СВЯТЫЯ УЧИТЕЛИ ВѢРЫ И БЛАГОЧЕСТІЯ/

Душеспасительныя чтенія на каждый день года. Протоіерея В. 
X. Преображенскаго.

Въ составъ новаго тома войдутъ чтенія, пріуроченныя главнымъ 
образомъ къ днямъ марта мѣсяца. По объему своему названная 
книга, будетъ имѣть болѣе 25 печатныхъ листовъ, т. е. -400 
стран. (За истекающій 1899 г. былъ, высланъ томъ въ 456 .стр.). 
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ достав
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кой и пересылкой, на годъ ПЯТЬ руб., иа полгода ТРИ руб. 
Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со всѣми при
ложеніями за 1897, 1898 и 1899 годы. Цѣна за каждый годъ 

но пяти руб., за два года вмѣстѣ—девять руб., за три г.— 
двѣнадцать руб. Подписчики на 1900 годъ высылаютъ но че
тыре рубля за полный годовой экземпляръ журнала за одинъ изъ 
прежнихъ годовъ, за два года вмѣстѣ семь рублей, за всѣ три 

года—десять рублей.

Требованія адресовать: въ Москву, редактору-издателю журнала 

«Пастырскій Собесѣдникъ» Василію Абрамовичу Маврицкому. 
(Подробный адресъ редакціи Московскому почтамту извѣстенъ:— 

Близъ церкви Богоявленія въ Елоховѣ, д. Окунева).

ОБЪ ИЗДАНІИ

«ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА>
въ 1900 году.

Въ 1900 году поученія, помѣщаемыя въ „Проповѣдниче
скомъ Листкѣ" на всѣ воскресные и праздничные дни. будутъ 

издаваться въ прежнемъ видѣ: I) они будутъ кратки, но содер
жательны; 2) но изложенію будутъ просты, общедоступны; 3) 

будутъ выходить за мѣсяцъ до того времени, на которое назна
чены.—Въ Листкѣ будутъ помѣщаться также внѣбогослужебныя 

собесѣдованія, поученія па различные случаи (погребеніе, вѣнча

ніе и т. д.) и темы для составленія проповѣдей.—Цѣна „Проп. 

Листка/ одинъ рубль за годъ.

За прежніе одиннадцать лѣтъ—1882, 83, 84, 85, 86. 
88, 89, 90, 91, 92. 93, можно получить „Пропов. Листокъ" 
по 1 рублю за годъ; 1887 годъ (въ расширенномъ видѣ) по 1 

р. 50 к; 1894, 95, 96, и 97 годы по 1 руб. за годъ; а съ 
прибавленіемъ къ нимъ житій святыхъ—по 1 р. 50 коп. за 
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каждый годъ: за 1898 н 99 годы по 1 рублю за годъ. Выпи

сывающіе не менѣе, какъ за 5 лѣтъ, прилагаютъ по 85 коп. -ІИ 
годъ; выписывающіе не менѣе, какъ за 10 лѣтъ, прилаг. по 75 

коп. за годъ.
Съ требованіями обращаться исключительно на имя редак

тора-издателя, профессора Кіевской духовной Академіи, Маркел- 

лина Алексѣевича Олесницкаго.

въ 1900 году

Годъ изданія сорокъ первый. ,
Изданіе журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" въ 1900 году, сорокъ 

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

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

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

цевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучителыіаго и нра
воучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на совре
менныя явленія въ общественной и частной жизни. 3) Церковно-истори
ческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и исторически авторитет
ныхъ памятниковъ. 4) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслу
гамъ для Церкви и по духовновравственноіі жизни. 5) Письма и разныя 
изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана-Затворника, іеросхимонаха о. Ам
вросія Оптинскаго и преосв. Іереміи-Отшельника. „Бесѣды® Вселенскаго 



46

патріарха Анѳима VII, достойнаго преемника святѣйшаго патріарха Фотія 
и мудраго первосвятителя православной Церкви. Уроки благодатной жизни 
по руководству о. Іоанна Кронштадскаго. Слова, поученія и внѣбогослу
жебныя чтенія особенно на основаній святоотеческихъ твореній и наиболѣе 
знаменитыхъ пастырей Церкви. 6) Общепонятное и духовно-поучительное 
изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Описаніе путешествій 
къ святымъ мѣстамъ и „богоспасаемымъ градамъ". 8) Новыя данныя о 
расколѣ, особенно при содѣйствіи высшаго спеціалиста по расколу И. И. 
Субботина. Подъ его же ближайшимъ наблюденіемъ приготовляется для 
Душеполезнаго Чтенія продолженіе начатаго въ прекратившемся теперь 
журналѣ „Брагское Слово" сочиненія извѣстнаго иротивораскольническаго 
писателя Егора Антонова—Разсмотрѣніе изданной половцами Австрійскаго 
согласія книги: „Разборъ отвѣтовъ на сто пять вопросовъ". 9) По воз
можности документальныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о запад
ныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, 
реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обря
довъ. По тому самому, что редакторъ журнала долгое время преподавалъ 

■ о западныхъ исповѣданіяхъ въ-Московской Духовной Академіи и три раза 
отправлялся за-грапицу, чтобы лучше ознакомиться съ ними на мѣстѣ,— 
на этотъ отдѣлъ обращено его особенное вниманіе.

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

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

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о журналѣ, 
слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи преосвященный Ѳео
фанъ—докторъ Богословія и затворникъ, на обращенный къ нему вопросъ 
о выборѣ чтенія, писалъ: „Для чтенія выписывайте журналъ „Душенолез- 
ное-Чтепіе“. Очень пригодный журналъ и дешевый—4 р. съ пересыл
кой". ІІ въ другомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: „Душеполезное Чтеніе" я 
получаю. Это единственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются „му
дрованіями"... И еще: „Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ подарокъ не наилуч-
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шій... Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ: „Душеполезное Чтеніе1- и 
дешевѣе всѣхъ".

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

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

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 
16—19 іюня 1898 года за .V 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуро
ромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный 

і/45 
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духовный журналъ Душеполезное Чтеніе одобрить въ настоящемъ его 
видѣ для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

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

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

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ.

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

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія газета «Русское Слово» допущена 
®къ обращенію въ народныхъ читальняхъ.

ѴІ-й годъ изданія.

Открыта подписка на 1900 годъ.
Саы.чя дешевая политическая, общественная и литературная ежедневная

газета 

издаваемая И, Д. Сытинымъ въ Москвѣ безъ предварительной цензуры въ 
Форматѣ и по программѣ большихъ газетъ.

Нынѣшняя редакція газеты настолько опредѣленно выяснила передъ 
читателями и свое общее направленіе, и свое исключительное стремленіе слу
жить ихъ интересамъ во всестороннемъ и правдивомъ освѣщеніи всѣхъ со
бытій какъ внутренней, такъ и международной жизни, что не видитъ надоб
ности ни въ самовосхваленіи, ни въ широковѣщательныхъ обѣщаніяхъ. 
Читатель, познакомившійся съ газетою, мы увѣрены, останется вѣренъ ей 

и въ наступающемъ 1900 году.
Въ теченіе года на столбцахъ «Русскаго Слова» были напечатаны 

литературныя произведенія И. И. Мясницкаго, В. М. Дорошевича, Д. С. 
Дмитріева (Москвина), К. В. Назарьевой, статьи Д. И. Иловайскаго, П. 
Кичеева, Берендея (псевдонимъ), А. А. Осипова. В. О. Іордана, князя В. 
ПТ—на, Н. Вадимова, Д. И. Никифорова, А. Владимирскаго, Полевого, Позд

някова, Новаго (псевдонимъ) и мн. др.
Въ портфелѣ редакціи и къ наступающему году имѣется богатѣйшій 

выборъ статей и интереснѣйшихъ беллетристическихъ произведеній извѣ
стныхъ авторовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря географическому положенію 
Москвы и многочисленнымъ корреспондентамъ газеты, «Русское Слово» да
етъ читателямъ хронику и всѣ новости текущей жизни гораздо раньше 
петербургскихъ газетъ.



49

Въ праздничные дни газета выходитъ съ иллюстраціями, посвященными 
выдающимся моментамъ русской и иностранной жизни.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ 5 р.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ первому апрѣля 1 

руб., въ первому іюля 1 руб. и къ первому октября 1 руб.

Адресъ редакціи «Русскаго Слова»: Москва, Ильинскія ворота, домъ Титова.

Издатель И. Д. Сытинъ. Редакторъ Е. Н. Киселевъ.

Открыта подписка на 1900 г.—16-й годъ изданія.
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и приключеній на су

шѣ н на морѣ

„8ОКПТ& ©««А16*.
50 еженедѣльныхъ иллюстрированн. .№№ въ годъ, содержаніе которыхъ 

составляютъ романы, повѣсти, путешествія, популярно-научныя статьи и многочи
сленные рисунки.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, Вас. Ив. Не
мировичъ-Данченко, Н. Н. Каразинъ, К. М. Станюковичъ, А. А. Осиповъ, А. 
Н. Грепъ, Н. А. Чоглоковъ, Л. Ф. Черскій, В. Н. Свѣтловъ, В. I. Іорданъ, А. 
П. Смирновъ, II. П. Инфантьевъ, К. В. Носиловъ (извѣсти, нутешеств.) и др. 
Кромѣ того, годовые подписчики, при доплатѣ одного рубля, получатъ 2 рос
кошныя преміи, состоящія изъ 2-хъ большихъ художественныхъ картинъ (олеогра
фій), размѣромъ 2О'/4 в. въ длину и 131/г в. въ ширину, исполненныхъ въ 28 

красокъ въ артистическомъ заведеніи бр. Кауфманъ въ Берлинѣ:

1) «Наполеонъ въ плѣну у Казаковъ». (Эпизодъ изъ войны съ Наполе
ономъ). Съ картины художника Мазуревскаго.

2) «Въ Аббасъ-Туманѣ». (Замѣчательная климатическая станція въ Закав
казьѣ). Съ картины художника Киселева.
Подписчики получать безплатно 1<8 томовъ ежемѣсячныхъ приложеній, которыя 

будутъ заключать слѣдующее:

1) Два тома Даніэля Дефое въ совершенно полномъ переводѣ, безъ сокра
щеній и передѣлокъ съ превосходными иллюстраціями «Робинзонъ Крузо».

2) Четыре тома Александра Дюма въ полномъ переводѣ, со множествомъ 
■рисунковъ, «Три Мушкетера».

3) Въ шести томахъ Собраніе Романовъ Густава Эмара. Въ это собраніе 
войдутъ слѣдующіе романы въ полныхъ и точныхъ переводахъ. 1) Искатели слѣ
довъ. 2) Степные разбойники. 3) Законъ Линча. 4) Флибустьеры. 5) Золотая го
рячка. 6) Курумилла.
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Подписная цѣна на журналъ остается прежняя: на годъ Л р. съ 2 т. 
«Робинзонъ Крузо», 4 т. «Три Мушкетера» и 6 т. Густава Эмара съ доставк. 
и пересылк. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣлю и къ 1 
іюлю по 1 р.

Адресъ редакціи: Москва, Ильинскія вор., д. Титова.

Кромѣ того, подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Мо
сквы, Петербурга и другихъ городовъ Россіи.

Журналъ издается Т-вомъ И. Д. Сытина.

Въ текстѣ журнала будетъ помѣщенъ новый романъ Васих. Ив. Иемирови- 
ва-Данчеико «Сторожевые огни».

СОДЕРЖАНІЕ.
Сила молитвы,—Странички изъ исторіи раскола и сектантства во Владимірской 
епархіи (продолженіе’).—Къ исторіи одного изъ памятниковъ Владимірской стари

ны—церкви Срѣтенія Владимірской иконы Богоматери.—Объявленія.
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