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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,

ПРАВІІТЕЛЬСТВЕІШЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Съ приложеніемъ формы возношенія при Богослуженіи, 
какъ на эктеніяхъ, такъ и въ прочихъ случаяхъ, Вы

сочайшихъ Именъ Авіусшѣншеп Фамиліи.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, Святѣйшій. Правительствующій Синодъ слу
шали о томъ, что на представленной, при всепод
даннѣйшемъ докладѣ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 21 
Декабря 1875 года на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрѣніе новой 
Формѣ возношенія при Богослуженіяхъ В ы с о ч а й 

ш и х ъ  Именъ Августѣйшей Фамиліи, ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ, въ 27 день того же Декабря, Вы
с о ч а й ш е  соизволилъ написать собственноручно 
«Выть по сему» Справка: Во исполненіе В ы с о ч а й 

ш е й  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
воли, лично объявленной Святѣйшему Сѵноду Гос-

ю
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подиномъ Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, Сѵ
нодъ, по опредѣленію 24 Декабря 1875 года, пре
доставилъ Его Сіятельству повергнуть на В ысочай
шее ГОСУДАРЯ ИІ1ЕРАТОРА благовоззрѣніе и 
утвержденіе слѣдующую общую Форму возношенія 
при Богослуженіяхъ, какъ на эктеніяхъ, такъ и въ 
прочихъ случаяхъ, В ысочайшихъ Именъ Августѣй
шей Фамиліи «О Благочестивѣйшемъ, Самодержав
нѣйшемъ Великомъ Государѣ нашемъ ИМПЕРА
ТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ всея Рос
сіи, и о Супругѣ ЕГО, Благочестивѣйшей Госуда
рынѣ ИМПЕРАТРИЦЪ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВ- 
НЪ; о Наслѣдникѣ ЕГО,, Благовѣрномъ Государѣ 
Цесаревичѣ и Великомъ Князѣ АЛЕКСАНДРЪ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ и о Супругѣ ЕГО, Благо
вѣрной Государынѣ Цесаревнѣ и Великой Княгинѣ 
МАРШ ѲЕОДОРОВНЪ; о Благовѣрномъ Государѣ, 
Великомъ Князѣ НИКОЛАЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ 
и о всемъ Царствующемъ Домѣ; о всей Палатѣ и 
воинствѣ ИХЪ Господу помолимся.» Приказали: 
В ысочайше утвержденную, въ 27 день Декабря 
1875 года, новую Форму возношенія при Богослу
женіяхъ В ысочайшихъ Именъ Августѣйшей Фами
ліи, напечатавъ въ здѣшней Сѵнодальной Типогра
фіи, въ потребномъ количествѣ экземпляровъ, 
разослать по всему Духовному вѣдомству при пе
чатныхъ указахъ; сей же Формы отослать одинъ 
экземпляръ въ Правительствующій Сенатъ при вѣ
дѣніи. Января 22 дня 1876 года.

На подлинномъ указѣ резолюція Его Высокопреосвящен
ства послѣдовала: 3 Февраля. Въ Консисторію для свѣдѣ
нія, исполненія и распоряженія.
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1876 г. Февраля 4 дня въ Консисторіи заключено: Съ 
прописаніемъ указа Св. Сѵнода послать таковые жъ бла
гочиннымъ, настоятелямъ и настоятельницамъ монасты
рей для объявленія по принадлежности къ свѣдѣнію и 
руководству, а независимо отъ сего припечатать оный съ 
Высочайше утвержденною Формою и въ Епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ.

ІШ ч■VЙ1

возношенія» при ЕгослУженідр Высочайшими Илденй 'Августѣй
шей Фллділіи.

о _
Ш Елгочестивѣйшелдй, Салдодержлвнѣйінелдй Яелйколдй Гдрѣ 

нашелдй ЫШСРЯТОРЕ & Щ І ЙДРИ ІІІКОЛЛШІЧ’К всел 
Ршссіи, й иЗ бУпр§гѣ ВГШ, Едгочестйвѣйшей Гдрнѣ ІЛШВ. 
РЛТРІЦ1 ЛІДРІИ ІЛСріІДРОЕНЪ: и) Наслѣдникѣ І Ш ,  
Елговѣрнолдй Гдрѣ Цесаревичѣ й Еедикоддл Кнзѣ ЯЛ^ЯІІДР’В 
ДЛб^ЯНДРОВІІЧІі й іО СУпр̂ 'гѣ Спи, ЕлГовѣрной Гдрнѣ 
Цесаревнѣ й Великой Ингинѣ ЛІЛРІІІ ^СОДШРОВІГЕ, ш Едго. 
вѣрнолдй Гдрѣ, Ведиколдй Кнзѣ ИІ КОЛЛИ Л Л С Л /ІIIД Р О ВIIЧ В 
н ш вселдй Царств^Юфелдй Доддѣ: ш всей Палатѣ й воинствѣ 
ЙХ’В Гд  ̂ полдблилѵсА.

Опредѣленіе Святѣйшаго Правительствующаго Синода (отъ 
3—26 декабря 1875 года, № 1783) о допущеніи оканчива
ющихъ курсъ воспитанниковъ духовныхъ семинарій къ пере

экзаменовкѣ по предметамъ У класса.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 

Правительствующій Синодъ слушали предложенный госпо
диномъ синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учеб
наго Комитета, № 194, по возбужденному въ ІЗиѳанской
духовной семинаріи вопросу: могутъ ли быть воспитан

на
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ники семинаріи, получившіе по всѣмъ предметамъ УІ клас
са отмѣтки 4 и 5, допускаемы къ переэкзаменовкѣ, при 
окончаніи семинарскаго курса, по тѣмъ изъ предметовъ
V класса, по которымъ они оказали недостаточные для 
полученія званія студента семинаріи успѣхи? Приказали: 
Въ разрѣшеніе изломленнаго вопроса Святѣйшій Синодъ 
признаетъ необходимымъ, согласно заключенію Учебнаго 
Комитета, разъяснить, что воспитанники семинарій, при 
окончаніи ими курса получающіе по всѣмъ предметамъ
VI класса отмѣтки 5 и 4 и потому имѣющіе право, по 
этимъ отмѣткамъ, на званіе студента, могутъ въ тоже 
время сдавать испытаніе по тѣмъ богословскимъ предме
тамъ, заканчивающимся въ У кассѣ, по которымъ оіш 
получили баллъ 3, лишающій ихъ права на званіе студен
та; но при семъ непремѣнно должно быть соблюдаемо пра
вило, чтобы, и послѣ такого испытанія, званія студента 
удостоивались только тѣ, которые будутъ имѣть отмѣтку 
3 не болѣе какъ по одному изъ предметовъ У и УІ клас
совъ; о чемъ въ дополненіе къ опредѣленіямъ Синода отъ 
30 сентября—23 октября 1870 и 15—25 марта 1873 года 
(Собр. ІІостан. Св. Синода, пунктъ 5 при § 189 сем. 
уст.), для свѣдѣнія и руководства правленіямъ духовныхъ 
семинарій на будущее время, сообщить установленнымъ 
порядкомъ.

Опредѣленіе Святѣйшаго Правительствующаго Синода (отъ 
10—26 декабря 1875 года, № 1836) о томъ, чтобы ищущіе 
званія студента семинаріи представляли удостовѣренія о

своемъ поведеніи.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Пр авительствующій Синодъ слушали предло?кенный госпо
диномъ синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учеб
наго Комитета, № 200, по возбужденному въ одной изъ 
духовныхъ семинарій вопросу о томъ, слѣдуетъ-ли требо
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вать удостовѣренія о поведеніи тѣхъ изъ окончившихъ 
семинарскій курсъ воспитанниковъ, которые, спустя бо
лѣе или менѣе продолжительное время по выходѣ изъ се
минаріи, пожелаютъ сдать испытаніе на званіе студента 
семинаріи, за время, протекшее по выходѣ ихъ изъ семи
наріи. Приказали: Въ разрѣшеніе вышеизложеннаго во
проса Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію Учебнаго 
Комитета, признаетъ умѣстнымъ требовать отъ ищущихъ 
званія студента офиціальнаго удостовѣренія подлеѵкащихъ 
начальствъ объ ихъ поведеніи за время, протекшее по 
выходѣ изъ семинаріи до явки къ испытанію на званіе 
студента, если семинарское правленіе не имѣетъ у себя 
опредѣлительныхъ объ ихъ поведеніи свѣдѣній; о чемъ и 
сообщить установленнымъ порядкомъ, въ дополненіе къ 
циркулярному указу Синода отъ 21 октября 1869 года 
№ 49-й.
Опредѣленіе Святѣйшаго Правительствующаго Синода, (отъ 
10 декабря 1875—10 января 1876 года, № 1834) относитель
но недопущенія женатыхъ священниковъ къ поступленію въ 
духовныя академіи на казенное содержаніе и относительно 
недозволенія вступать въ бракъ окончившимъ курсъ воспи

танникамъ духовныхъ академій до 1-го сентября.
ГІо указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 

Правительствующій Синодъ слушали предложенный госпо
диномъ синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учеб
наго Комитета, Хе 206, съ соображеніями по вопросамъ: 
1) слѣдуетъ ли допускать женатыхъ священниковъ къ 
поступленію въ духовныя академіи на казенное содержа
ніе, и 2) можно ли дозволить окончившимъ курсъ въ ака
деміяхъ казеннокоштнымъ воспитанникамъ оныхъ вступать 
въ бракъ до наступленія новаго академическаго года, къ 
началу коего дѣлается распредѣленіе на должности по 
духовно-учебнымъ заведеніямъ? Приказали: Разсмотрѣвъ 
предложенный журналъ Учебнаго Комитета, Святѣйшій
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Синодъ, согласно заключенію Комитета, находитъ: 1) что 
пріемъ не-вдовыхъ священниковъ на казенное содержаніе 
соединенъ со многими весьма важными затрудненіями, 
какъ въ содержаніи ихъ во время академическаго курса, 
такъ и въ назначеніи на службу по окончаніи курса. По 
семейному состоянію невдовый свящнникъ имѣетъ нужду 
въ особомъ и отдѣльномъ помѣщеніи, которое не всегда 
можетъ доставить ему академія5 если бы оказалась воз
можность устранить это затрудненіе предоставленіемъ ему 
особаго помѣщенія, то возникаетъ новое, состоящее въ не
обходимости отдѣлять для него отъ общихъ средствъ при- 
читающуюся ему долю и таковымъ раздробленіемъ озна
ченныхъ средствъ дѣлать ущербъ содержанію студентовъ. 
Кромѣ того нельзя не признать, что семейное состояніе, 
съ его различными нуждами и обстоятельствами, заклю
чаетъ въ себѣ условія, трудно соединимыя съ правильнымъ 
ходомъ регулярныхъ занятій, обязательныхъ для студен
товъ во время уроковъ и испытаній. Наконецъ, допуская 
предположеніе, что семейный священникъ можетъ, на вре
мя академическаго курса, оставить свою жену и дѣтей 
внѣ академіи и даже академическаго города, на попеченіи 
родственниковъ, встрѣчаются при назначеніи такого лица 
на должность неудобства, не легко устранимыя даже при 
доброй волѣ со стороны его подчиниться начальственному 
распоряженію, такъ какъ опытъ показываетъ, что семей
ное лицо связано многими условіями, ставящими его въ 
зависимость отъ обстоятельствъ его положенія, отъ состо
янія здоровья его жены и дѣтей и ироч. А потому, пре- 
доставляя женатымъ священникамъ полную свободу по-

■/ "  >, і гг ? ѵ П /'МХ К Я  V л и  Ж  О МГ ( V 4ступать въ академіи въ качествѣ вольнослушателей или 
же, въ случаѣ окончанія ими семинарскаго курса въ 1-мъ 
разрядѣ, въ число своекоштныхъ академическихъ студен
товъ, если они удовлетворятъ всѣмъ требованіямъ повѣ
рочнаго испытанія, на казенное содержаніе таковыхъ не
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принимать, равно какъ и на стипендіи, по которымъ тре
буется обязательная, по окончаніи академическаго курса, 
служба въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ по распоряженію 
высшаго духовнаго начальства или по положеніямъ о сти
пендіяхъ. Правило это съ равною силою и въ той же мѣрѣ 
должно быть распространено и на женатыхъ лицъ, неимѣ
ющихъ священнаго сана, въ случаѣ представленія ими 
прошеній о принятіи ихъ въ академію для продолженія въ 
въ оной курса наукъ. 2) Такого же рода затрудненія 
встрѣчаются и относительно молодыхъ людей, состоявшихъ 
въ академіи на казеиномъ содержаніи и по окончаніи кур
са подлежащихъ, на основаніи параграфа 166-го акаде
мическаго устава, обязательной службѣ но распоряженію 
высшаго духовнаго начальства. Случаи вступленія нѣко
торыхъ изъ нихъ въ бракъ до назначенія на службу по
казали, какія трудности они создали сами для себя своимъ 
женатымъ положеніемъ, иринуждаясь онымъ къ отказу 
отъ мѣстъ, которыя вполнѣ соотвѣтствовали ихъ спеціаль
ной подготовкѣ, ихъ собственнымъ пользамъ и видамъ на
чальства, и становясь въ необходимость при первомъ по
ступленіи на службу заявлять себя разнообразными от
ступленіями отъ порядка и уклоненіями отъ требованій 
долга, не совмѣстными ни вообще съ служебнымъ поло
женіемъ, ни тѣмъ болѣе съ ихъ положеніемъ, какъ буду
щихъ наставниковъ и воспитателей юношества, и съ тѣми 
надеждами, въ которыхъ начальство подготовляло ихъ къ 
сему служенію. Въ этихъ видахъ нельзя не признать 
вполнѣ цѣлесообразнымъ предположеніе, чтобы окончив
шимъ курсъ въ духовныхъ академіяхъ казенно'коштнымъ 
воспитанникамъ не разрѣшать вступленія въ бракъ до 
наступленія новаго учебнаго года, къ началу коего (къ 
1-му сентября) дѣлается общее распредѣленіе кончившихъ 
курсъ академическихъ воспитанниковъ на должности по 
духовно-учебнымъ заведеніямъ. Дѣйствію этой мѣры и
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послѣ 1-го сентября должны бы подлежать неполучившіе 
назначенія, при общемъ распредѣленіи, воспитанники ду
ховныхъ академій до имѣющаго послѣдовать опредѣленія 
ихъ на мѣста; но такъ какъ, съ одной стороны, трудно съ 
точностіео опредѣлить срокъ, до котораго они могутъ оста
ваться безъ назначенія, съ другой, по самой этой неопре
дѣленности времени, примѣненіе вышеуказанной мѣры 
могло бы оказаться для нѣкоторымъ изъ нихъ стѣсненіемъ 
въ устройствѣ неслужебнаго порядка ихъ жизни, то, не 
воспрещая спадъ воспитанникамъ вступленія въ бракъ до 
назначенія ихъ на мѣста, ограничиться объявленіемъ имъ, 
что они должны будутъ безпрекословно подчиниться рас
поряженіямъ начальства относительно назначенія ихъ на 
службу и что вступленіе ихъ въ бракъ и могущія послѣ
довать изъ сего семейныя затрудненія при назначеніи ихъ 
на мѣста не будутъ принимаемы въ уваженіе, въ чемъ 
воспитанники и обязываются, до вступленія въ бракъ, 
давать подписки; о чемъ и объявить циркулярно епархі
альнымъ преосвященнымъ и совѣтамъ духовныхъ акаде
мій, поручивъ преосвященнымъ предписать по епархіямъ, 
чтобы окончившимъ курсъ казеннокоштнымъ воспитан
никамъ академій не были разрѣшаемы браки до 1-го сен
тября того года, въ который послѣдовалъ выпускъ изъ 
академіи сихъ воспитанниковъ, и предложивъ совѣтамъ 
академій объявить оставшимся до времени безъ назначе
нія и отправляемымъ въ епархіи по мѣсту своего про
исхожденія воспитанникамъ академій, что они должны бу
дутъ вполнѣ подчиниться послѣдующему распоряженію о 
нихъ духовнаго начальства, не смотря на обстоятельства, 
въ которыя иные изъ нихъ могутъ себя поставить вступ
леніемъ въ бракъ.
Циркулярный указъ Святѣйшаго Правительствующаго Сино
да (отъ 23 января 1876 г. № 2) о точномъ соблюденіи по

становленія въ примѣчаніи къ ст. 79 устава дух конс. 
относительно бѣлаго духовенства и монашествующихъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій
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Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе госпо- 
дина товарища Синодальнаго Оберъ-Прокурора по дѣлу о 
нанесенномъ однимъ священникомъ таврической епархіи, 
во время пребыванія его въ волынской епархіи, оскорб
ленія мѣстному становому приставу, при исполненіи симъ 
послѣднимъ обязанностей службы. Изъ дѣла видно, что 
волынская духовная консисторія, въ епархіи которой со- 
вершонъ сказанный проступокъ, отказалась принять къ 
своему разсмотрѣнію дѣло, потому что обвиняемый свя
щенникъ не принадлежитъ къ духовенству волынской 
епархіи, а таврическая духовная консисторія, къ епархіи 
которой принадлежитъ этотъ священникъ, не приняла 
дѣла къ своему разсмотрѣнію на томъ основаніи, что по 
по опредѣленію сей послѣдней консисторіи отъ 15 іюня 
1870 г. положено: считать того священника не принадле
жащимъ къ таврической епархіи и состоящимъ въ запре
щеніи свящепнослуженія, съ предоставленіемъ права раз
рѣшить ему священнослуженіе той епархіальной власти, 
гдѣ онъ будетъ принятъ. Имѣя въ виду: а) что назван
ный священникъ долженъ считаться, на основаніи примѣ
чанія къ 79 ст. Устава дух. конс. принадлежащимъ къ 
вѣдѣнію таврической духовной консисторіи, пока онъ не бу
детъ принятъ, послѣ надлежащихъ сношеній епархіальныхъ 
начальствъ, въ другую какую епархію, и б) что согласно 
197 ст. уст. дух. конс., разъясненной уголовнымъ кас
саціоннымъ департаментомъ Правительствующаго Сената 
(сборн. рѣш. за 1868 г. № 12), священнослужители по 
дѣламъ объ оскорбленіяхъ, наносимыхъ ими должностнымъ 
лицамъ, подсудны общимъ судебнымъ установленіямъ, гос
подинъ товарищъ синодальнаго Оберъ-Прокурора нашелъ, 
что таврической духовной консисторіи слѣдовало разсмо
трѣть это дѣло для надлежащихъ на основаніи 154 ст. 
зак. суд. угол. (свода 1857 г., т. ХУ, кн. II), распоря
женій и что консисторія эта, запретивъ упомянутаго свя
щенника въ священнослуженіи и предоставивъ разрѣшить
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отъ таковаго запрещенія той епархіальной власти, кото
рая согласится принять сего священника, поступила во
преки прав. 15 св. Апоет., прав. 3 антіох. и прав, 13 
сардик. соборовъ. Предлагая о семъ и усматривая по нѣ
которымъ дѣламъ, производившимся въ Святѣйшемъ Си
нодѣ, что многія епархіальныя начальства выдаютъ пас- 
порты монахамъ для пріисканія себѣ пріюта въ монасты
ряхъ другихъ епархій, г. товарищъ Оберъ-Прокурора по
лагалъ полезнымъ циркулярно подтвердить отъ Святѣй
шаго Синода о точномъ соблюденіи постановленія, содер
жащагося въ примѣчаніи къ ст. 79 уст. дух. конс., от
носительно лицъ бѣлаго духовенства, распространивъ сіе 
правило и на лицъ монашествующихъ, примѣнительно къ 
ст. 77 уст. о пасп. Приказали: Находя и съ своей сторо
ны, что настоящее дѣло подлежитъ разсмотрѣнію таври
ческой духовной консисторіи, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: дать знать о семъ указомъ, для зависящихъ рас
поряженій, преосвященному таврическому и вмѣстѣ съ 
тѣмъ подтвердить по духовнозіу вѣдомству о точномъ со
блюденіи постановленія, содержащагося въ примѣчаніи къ 
ст. 79 уст. дух. конс. относительно лицъ бѣлаго духовен
ства, распространивъ сіе правило и на лицъ монашеству
ющихъ, примѣнительно къ ст. 77 уст. о паси.; на како
вой конецъ и напечатать настоящее опредѣленіе, для ис
полненія и руководства по духовному вѣдомству, въ жур
налѣ «Церковный Вѣстникъ».
Опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 24 октября (16 декаб
ря) 1875 года, за № 1575—о безмездномъ отпускѣ попечи
телями Московской единовѣрческой типографіи для право

славныхъ миссіонеровъ книги «Большой Катихизисъ».
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 

Правительствующій Синодъ слушали; во 1-хъ, донесеніе 
попечителей московской единовѣрческой типографіи, мос
ковскихъ купцовъ: Ивана Рыжкова, Егора Чимарсова и
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Андрея Лѣнивова, въ коемъ, изъяснивъ, что въ означен
ной типографіи, съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, изло
женнаго въ указѣ московской духовной консисторіи, отъ 
26 апрѣля 1874 г., за № 2019, отпечатано первымъ тис
неніемъ 1800 экземпляровъ книги «Большаго Катихизиса», 
выражаютъ готовность безвозмездно отпустить потребное 
число экземпляровъ этой книги православнымъ миссіоне
рамъ для разоблаченія неправыхъ мнѣній раскола; и во 
2-хъ, рапортъ преосвященнаго митрополита московскаго, 
за № 104, коимъ доноситъ, что совѣтъ православнаго мис
сіонерскаго общества, на заключеніе коего было препро
вождено означенное донесеніе попечителей московской еди
новѣрческой типографіи, сообщилъ, что, по мнѣнію совѣта, 
признано достаточнымъ принять на первый разъ 15 экзем
пляровъ новоизданнаго попечителями московской единовѣр
ческой типографіи «Большаго Катихизиса», по одному 
экземпляру на каждую изъ сибирскихъ миссій и комите
товъ православнаго миссіонерскаго общества, открывшихъ 
миссіонерскую дѣятельность, съ тѣмъ, что если сей кати
хизисъ признанъ будетъ въ миссіяхъ и комитетахъ по
лезнымъ въ собесѣдованіяхъ съ раскольниками, и если 
поступятъ изъ оныхъ требованія, то впослѣдствіи совѣтъ 
будетъ просить попечителей единовѣрческой типографіи 
особо о новомъ пожертвованіи экземпляровъ Катихизиса, 
по мѣрѣ надобности и возможности. И, по справкѣ, При
казали: Въ виду того, что въ книгѣ «Большой Катихи
зисъ» заключаются исъясненія, ослабляющія важность не
правыхъ мнѣній раскола и утверждающія православныя 
истины ученія Св. Церкви, Святѣйшій Синодъ признаетъ, 
что эта книга можетъ служить важнымъ пособіемъ при 
увѣщаніяхъ и собесѣдованіяхъ съ раскольниками; а по
сему и въ виду обязательной и похвальной готовности 
попечителей московской единовѣрческой типографіи отпу
стить потребное число экземпляровъ «Большаго Катихи
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зиса» для православныхъ миссіонеровъ, Святѣйшій Си
нодъ опредѣляетъ: поручить указомъ преосвященному мит
рополиту московскому объявить попечителямъ единовѣр
ческой типографіи, что Святѣйшій Синодъ благословляетъ 
ихъ готовность служить на пользу православія безмезд
нымъ отпускомъ для православныхъ миссіонеровъ книги 
«Большаго Катихизиса» и проситъ ихъ разослать, если 
возможно, нынѣ же по 10 экземпляровъ этой книги къ 
преосвященнымъ епархій: архангельской, олонецкой, во
логодской, новгородской, с.-петербургской, вятской, перм
ской, московской, нижегородской, оренбургской, донской, 
Владимірской, ярославской, казанской, тульской, смолен
ской, саратовской, самарской, астраханской, кавказской 
и кишеневской, о чемъ дать знать симъ послѣднимъ ука
зами, предоставивъ, въ случаѣ недостаточности 10 экзем
пляровъ, обратиться съ просьбою о большемъ числѣ экзем
пляровъ «Большаго Катихизиса» къ названнымъ попечи
телямъ. Для поставленія же въ извѣстность прочихъ епар
хіальныхъ архіереевъ объ изъявленной попечителями мос
ковской единовѣрческой типографіи похвальной готовности 
пожертвовать извѣстное число экземпляровъ книги «Боль
шой Катихизисъ» для православныхъ миссіонеровъ, напе
чатать извѣщеніе объ этомъ въ журналѣ «Церковный 
Вѣстникъ», съ тѣмъ, чтобы нуждающіяся въ упомянутой 
книгѣ епархіи прямо отъ себя обращались съ просьбою о 
высылкѣ этой книги къ попечителямъ московской едино
вѣрческой типографіи.

РАСПОРЯЖЕНІЕ ЕПАРХІАЛЬПАГО НАЧАЛЬСТВА.

Отношеніе Владимірскаго Губернскаго Училищнаго Совѣ
та на имя Его Высокопреосвященства.

Представляя при семъ на благоусмотрѣніе Вашего Вы
сокопреосвященства циркуляръ за № 126, напечатанный
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г. Директоромъ Народныхъ училищъ согласно постанов
ленію Совѣта 31 Января о томъ, чтобы всѣ учащіеся въ 
народныхъ училищахъ Владимірской губерніи обязательно 
говѣли ежегодно на первой или на послѣдней недѣлѣ 
великаго поста, Губернскій Училищный Совѣтъ имѣетъ 
честь покорнѣйше просить одобренія Вашего сдѣланнымъ 
въ немъ распоряженіямъ и, если таковое послѣдуетъ, не 
найдете ли возможнымъ съ своей стороны обязать священ- 
никовъ-законоучителей выполнять эти распоряженія, а 
благочиннымъ — слѣдить за выполненіемъ какъ въ теку
щемъ году, такъ и на будущее время, и для общаго свѣ
дѣнія напечатать циркуляръ съ Архипастырской резолю
ціей Вашей въ мѣстныхъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

Предсѣдательствующій Г. Тюриковъ.
На семъ отношеніи резолюція Его Высокопреосвящен

ства послѣдовала таковая: 5 Февраля. Рекомендую духов
ной Консисторіи сдѣлать слѣдующее распоряженіе: 1) на
печатать циркуляръ г. Директора Чеховича въ ближай
шемъ № мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостей; 2) вслѣдъ 
за симъ въ томъ же № предложить отъ моего имени О.о. 
законоучителямъ городскихъ и сельскихъ народныхъ школъ, 
чтобы они приложили полное съ своей стороны стараніе 
къ исполненію распоряженія г. Директора Чеховича, не 
отказываясь отправлять служеніе Часовъ и Обѣдницы по 
средамъ и пяткамъ св. Четыредесятницы и въ тѣхъ шко
лахъ, кои устроены въ деревняхъ, если это окажется воз
можнымъ и нужнымъ; 3) О. о. благочиннымъ всей Епар
хіи вмѣнить въ обязанность имѣть ближайшее за испол
неніемъ сего распоряженія училищнаго Начальства наблю
деніе, съ тѣмъ чтобы о степени дѣятельности того или 
другаго законоучителя донесли мнѣ въ полугодичныхъ за 
1876-й годъ репортахъ.

1876 года Февраля 5 дня въ Консисторіи постановлено: 
Отношеніе Владимірскаго Училищнаго Совѣта, съ резо
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люціею Его Высокопреосвященства отослать въ редакцію 
Владимірскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей для напечата
нія въ ближайшемъ №.

Гг. учителямъ, учительницамъ и законоучителямъ 
городскихъ и сельскихъ народныхъ училищъ Владимір
ской губерніи.

Владимірскій Губернскій училищный Совѣтъ, въ засѣ
даніи 31-го Января, между прочимъ, постановилъ: «Обя
зать всѣхъ учителей и учительницъ народнЕ>іхъ училищъ 
ежегодно, въ теченіе Великаго Поста, говѣть вмѣстѣ съ 
учащимися и пріобщаться Св. Таинъ въ мѣстныхъ при
ходскихъ церквахъ.»

Вслѣдствіе этого постановленія и съ согласія Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Антонія, Архі
епископа Владимірскаго, въ виду приближенія Великаго Пос
та, предлагаю всѣмъ учителямъ и учительницамъ народныхъ 
училищъ, смотря по мѣстнымъ условіямъ и по согласію съ 
мѣстными священниками-законоучителями, говѣть вмѣстѣ 
съ учащимися на 1-й или на послѣдней недѣлѣ Великаго По
ста. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаяхъ говѣніе 
должно быть начато непремѣнно съ Понедѣльника (не на
чавшіе почему-нибудь должны донести о томъ Училищному 
Совѣту), а пріобщаться Св. Таинъ говѣющимъ на 1-й не
дѣлѣ Великаго Поста тамъ, гдѣ много будетъ говѣющихъ, 
кромѣ учениковъ, можно въ Пятницу за Преждеосвящен- 
ной Литургіей или въ Воскресенье, говѣющимъ же на 
Страстной недѣлѣ—не ранѣе Четверга или въ Страстную 
Субботу.

Говѣющіе на 1-й недѣлѣ Великаго Поста уроковъ пре
кращать совершенно не должны, а только измѣнить обык
новенное время занятій: вмѣсто 8 часовъ уроки начинать 
въ 71 /а утра и продолжать до 10 часовъ, т. е. до начала 
богослуженія (въ городахъ до 11 часовъ), а послѣ обѣда
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собирать учениковъ на часъ —два до начала вечерняго 
богослуженія. Какъ утромъ, такъ и вечеромъ учащіеся 
должны быть водимы въ церковь учащими и участвовать 
вмѣстѣ съ ними въ церковномъ чтеніи и пѣніи во время 
богослуженія.

Занятія въ теченіе всей 1-й недѣли Великаго Поста, 
т.-е. во время говѣнія, должны быть по преимуществу на
правлены къ тому, чтобы приготовить дѣтей достойно 
приступить къ Великому Таинству; большую часть вре
мени должны заниматься законоучители и только подъ ру
ководствомъ ихъ учителя и учительницы. Приличнѣе все
го въ эти дни заняться съ дѣтями: изложеніемъ истори
ческаго происхожденія Св. Таинствъ — Покаянія и Евха
ристіи, объясненіемъ значенія ихъ и благодатной силы, 
а также необходимости для христіанина какъ этихъ, такъ 
равно и прочихъ Таинствъ; прослѣдить исторически зем
ную жизнь Спасителя, особенно послѣдніе дни ея; объ
яснить значеніе дней Страстной седмицы и важнѣйшихъ 
пѣснопѣній, установленныхъ Церковію для этихъ дней; 
повторить гдѣ знаютъ, а гдѣ не знаютъ—объяснить вновь 
значеніе каждаго священнодѣйствія въ Литургіи, и затѣмъ 
все остальное время употребить на толковое чтеніе на 
Славянскомъ и Русскомъ языкахъ Евангелія, особенно о 
послѣднихъ дняхъ жизни Спасителя.

Въ училищахъ, находящихся въ деревняхъ, изъ кото
рыхъ трудно бывать ежедневно въ церкви, таковыя же 
занятія должны быть ведены ежедневно, а въ Среду и 
Пятницу, если ученикамъ нельзя съ учителемъ отправить
ся въ церковь, должны пріѣзжать послѣ Литургіи законо
учители и служить въ училищѣ Часы и Обѣдницу, въ 
Субботу же или въ Воскресенье всѣ ученики, какъ и въ 
сельскихъ училищахъ, должны нсповѣдываться и пріоб
щаться Св. Таишь вмѣстѣ съ учителемъ въ приходской 
церкви.
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Кромѣ того считаю долгомъ повторить гг. учителямъ 
и учительницамъ, что во всѣ воскресные и праздничные 
дни учебнаго времени они обязаны по утрамъ собирать 
учениковъ въ школу и, по объясненіи имъ рядовыхъ 
Евангелія и Апостола (желательно, чтобы объясняли сами 
законоучители или, по крайней мѣрѣ, присутствовали при 
обвясненіяхъ), водить въ церковь и участвовать съ ними 
въ церковномъ пѣніи и чтеніи Часовъ и Апостола. При
сутствовать но Средамъ и Пятницамъ Великаго Поста на 
Пр еждеосвященной Литургіи тоже обязательно, не прекра
щая, впрочемъ, въ эти дни обычныхь занятій.

Во время лѣтнихъ каникулъ многіе изъ учителей уѣзжа
ютъ къ роднымъ; тѣхъ же, которые остаются на мѣстахъ 
службы, я прошу и обязываю въ воскресные и празднич
ные дни собирать учащихся въ школу и, послѣ должныхъ 
занятій съ ними, водить въ церковь на богослуженіе. 
Лѣтомъ, когда учащіеся и могутъ посѣтить школу только 
въ праздникъ, хорошій учитель, кромѣ объясненій Апо
стола и Евангелія, найдетъ и другія полезныя занятія, 
которыя заинтересуютъ учениковъ какъ предъ Литургіею, 
такъ и послѣ ея. На усерднѣйшихъ гг. учителей въ 
исполненіи послѣдняго распоряженія будетъ обращаемо 
особенное вниманіе какъ Училищными Совѣтами, такъ и 
Дирекціею Училищъ, при годичныхъ представленіяхъ къ 
наградамъ.

Директоръ Ю. Чеховичъ.

ій з в ѣ с  т і  я.
Благочинный города Гіереславля протоіерей Ѳедоръ 

Приклонскій репортомъ своимъ донесъ Его Высокопрео
священству объ усердіи и рачительности церковныхъ ста
ростъ, относящихся къ пользѣ приходскихъ церквей, и о 
вновь поступившихъ пріобрѣтеніяхъ и постройкахъ, совер- 
шонныхъ въ продолженіи 1875 года, именно: 1-е.) Въ селѣ
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Осиповой пустынѣ церковный староста, Александровскій 
мѣщанинъ Александръ Лапинъ, со времени поступленія въ 
должность, сдѣлалъ весьма значительныя пожертвованія 
въ церковь: перелилъ разбитый колоколъ (181 р. 95 к.), 
купилъ Евангеліе 50 р., ковчегъ серебряный 65 руб., 
чашу водосвятную, блюдо для благословенія хлѣбовъ, для 
сбора блюдо, крестъ мѣдный вызолоченный, трисвѣчникъ 
ко кресту и финикъ 51 руб. 50 коп., два облаченія: 
бархатное и парчевое для священника и діакона 160 
рублей, два подризника, два стихаря, орари, поручи, по
ясъ, набедренникъ, воздухи, покровы на престолъ изъ 
разныхъ матерій 163 р. и ковры 10 р., раскрасилъ стѣны 
внутри церкви масляными красками и возобновилъ живо
пись 245 р., устроилъ новыя главы на церкви изъ бѣла
го желѣза и шпиль на колокольнѣ съ позолотою и крес
тами позолоченными 280 руб., сдѣлалъ двѣ голландскихъ 
печи вновь 65 руб. и двои входныя двери 20 р. а всего 
на 1291 р, 45 коп. сер. На устройство главъ и шпиля 
пожертвовалъ Владимірскаго уѣзда крестьянинъ Влади
міръ Онуфріевъ Крестовъ 160 руб. сер. 2-е.) Въ селѣ 
Усольѣ церковный староста крестьянинъ Иванъ Михай
ловъ, при содѣйствіи священника Георгія Громова, сво
имъ стараніемъ и усердіемъ сдѣлалъ новыя рамы въ на
стоящей церкви, а въ придѣльной обновилъ полинялый 
иконостасъ и кіоты краской съ позолотою по приличнымъ 
мѣстамъ на 518 руб. сер, 3-е.) Въ селѣ Биберевѣ церков
ный староста крестьянинъ Василій Ивановъ Карпуновъ, 
при помощи прихожанъ, устроилъ на колокольнѣ новый 
изъ бѣлаго желѣза шпиль съ позолотою, отзолотилъ крес
ты, окрасилъ кровлю на церкви и отбѣлилъ наружныя 
стѣны на 500 руб. сер. 4-е ) Въ селѣ Красномъ церков
ный староста, отставной унтеръ-офицеръ Діонисій Егоровъ 
Ерохинъ, окрасилъ кровлю на церкви, позолотилъ на ней 
кресты и отбѣлилъ наружныя стѣны на 180 руб. ссреб.

11
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5-е.) Въ селѣ Ямской слободѣ церковный староста кресть
янинъ Ѳома Козьминъ своимъ стараніемъ окрасилъ кров
лю на церкви, поправилъ по мѣстамъ штукатурку на стѣ
нахъ и отбѣлилъ ихъ и ограду на 261 руб. 56 к. 6-е.) Въ 
селѣ Еѳимьевѣ церковный староста крестьянинъ Григорій 
Трофимовъ окрасилъ кровлю на церкви и оградѣ на 134 
руб. сер. 7-е.) Въ селѣ Глѣбовскомъ церковный староста 
крестьянинъ Тимоѳей Дмитріевъ Софоновъ, при содѣйствіи 
священника Алексѣя Молитвословова, устроилъ въ при
дѣльной церкви новый иконостасъ съ кіотами и поновилъ 
живопись на 285 р. сер. 8-е.) Въ селѣ Пожарскомъ цер
ковный староста крестьянинъ Никита Егоровъ своимъ 
стараніемъ и усердіемъ устроилъ въ придѣльной церк
ви новый иконостасъ и рамы въ окна и поновилъ стѣн
ное писаніе на 325 руб. сереб. 9-е, Въ селѣ Иванисовѣ 
староста крестьянинъ Николай Михайловъ своимъ стара
ніемъ и усердіемъ устроилъ на настоящей церкви главу 
изъ бѣлаго желѣза съ позолотою крестовъ, покрасилъ 
кровлю, отбѣлилъ наружныя стѣны и ограду на 475 р. с. 
10-е.) Въ селѣ Добриловѣ церковный староста крестьянинъ 
Иванъ Козьминъ Малый устроилъ въ придѣльной церкви 
иконостасъ съ покраскою и позолотою, съ иконами, съ 
подсвѣчниками и прочими принадлежностями приготовляе
маго къ освященію ново-устрояемаго престола на 611 р. 
Всѣмъ вышеозначеннымъ жертвованіе лямъ объявляется бла
гословеніе и признательность Его Высокопреосвященства.

Благочинный Гороховецкаго уѣзда, села Ѳоминки, свя
щенникъ Василій Алявдинъ, репортомъ своимъ донесъ Его 
Высокопреосвященству, что по личному его освидѣтель
ствованію произведенныхъ въ 1875 году церковныхъ ра
ботъ въ селѣ Роетригинѣ оказалось, что ктиторъ новоу
строеннаго Георгіевскаго теплаго придѣла крестьянинъ 
сказаннаго села Матвѣй Егоровъ Николаевъ въ прошед
шемъ году устроилъ въ томъ придѣлѣ 12 кіотъ; всѣ эти
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кіоты окрашены по полямъ карминомъ, рѣзьба и отливы 
на нихъ отдѣланы на полиментъ лучшимъ серебромъ; въ 
томъ же придѣлѣ устроена чугунная печка съ желѣзны
ми трубами. На это имъ Николаевымъ израсходовано изъ 
собственныхъ средствъ до 200 руб. За что крестьянину 
Николаеву объявляется благодарность Его Высокопреосвя
щенства.

Объявляется признательность Его Высокопреосвя
щенства.

Благотворителямъ за пожертвованіе 143 р. на устрой
ство иконостаса въ теплой Никольской церкви погоста 
Быстрицъ, Гороховецкаго уѣзда.

Крестьянину села Сваина, Юрьевскаго уѣзда, Григорію 
Сидорову, за пожертвованіе въ церковь того села плаща
ницы въ 93 руб.

Крестьянину тогоже уѣзда, села Глумова Петру Де
ментьеву, за пожертвованіе 100 руб. на устроеніе ико
ностасовъ въ приходскомъ храмѣ.

Церковному старостѣ села Подольца, крестьянину Ма
кару Кирилову, за пожертвованіе на устроеніе печей въ 
приходскомъ храмѣ кирпича на 150 руб.

Прихожанамъ селъ: Юрьевскаго уѣзда — Парши, за по
жертвованіе на окраску церковной кровли, стѣнъ храма 
и иконостаса съ поправкою живописи 200 р .,—села Бы
кова, за пожертвованія на устройство церковныхъ рамъ, 
дверей и печи 150 руб.,—Рыковой Новоселки, за пожерт
вованіе на позолоту иконостаса въ настоящей церкви 
800 руб., — Елецъ, за пожертвованіе на перекрытіе цер
ковной кровли и устройство водосточныхъ трубъ 170 р .,—
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Кумина, за пожертвованіе на окраску церковной кровли 
и стѣнъ храма 150 руб., — Леднева, за пожертвованіе на 
поправку стѣнной въ церкви живописи 150 руб.,—Дани
ловскаго, за пожертвованіе на окраску церковной кровли 
и стѣнъ храма 220 руб., —Кубаева, за пожертвованіе на 
устройство каменной вокругъ церкви ограды 1800 р .,— 
Малаго Лупинскаго, за пожертвованіе“на расписаніе стѣнъ 
церкви 375 руб.,—Кинобола, за пожертвованіе на покуп
ку паникадила 335 руб., устройство двухъ заклиросныхъ 
кіотъ 185 руб., пріобрѣтеніе двухъ подсвѣчниковъ и лам
пады со свѣчами 23 руб. 50 коп. и Футляра для ковчега 
19 руб., а всего 562 р. 50 коп.,—С.-ІІетербургскому 1-й 
гильдіи купцу Михаилу Яковлеву и Казанскому 1-й гил. 
купцу Мартыну Данилову, за пожертвованіе на переливку 
колокола въ церковь села ОмоФорова, Покровскаго уѣз., 
500 руб. и за пожертвованіе въ вышеозначенную церковь 
полнаго священническаго облаченія оребро-позлащенной 
парчи и таковыхъ же воздуховъ во 125 руб.,—прихожа
намъ села ОмоФорова, крестьянамъ: дер. Спирина, Ивану 
Власову и дер. Павловки Ивану и Василью Рыбаковымъ, 
за пожертвованіе, въ приходскую церковь плащаницы, на
престольнаго креста, покрова, употребляемаго при погре
беніи умершихъ, и ковра на 120 руб., — села Городища, 
Переславскаго уѣзда, Антону Михайлову Савину и села 
Романова Василью Васильеву, за пожертвованія первымъ 
5°/о билета во 100 руб., на поминовеніе брата его Алек
сѣя, а послѣднимъ билета же во 100 руб. въ пользу церк
ви и причта села Романова,—Московскому купцу Ивану 
Иванову Мохову и церковному старостѣ села Башки Ива
ну Яковлеву Мохову, за пожертвованія въ приходскую 
церковь первымъ 200 руб., а послѣднимъ 100 руб., на 
устройство металлическихъ хоругвей, — крестьянину дер, 
Конохова, Шуйскаго уѣзда, Николаю Киселеву и иодпо- 
ручицѣ вдовѣ, Аннѣ Сергѣевнѣ Каблуковой, за ножерт-
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вованіе въ церковь села Юрьевскаго, первымъ на цер
ковныя нужды 550 руб. и послѣднею 300 р., на устрой
ство облаченій для священника и діакона, а также и дру
гихъ церковныхъ принадлежностей, — Муромскимъ куп
цамъ, потомственнымъ почетнымъ гражданамъ, братьямъ 
Константину и Василыо Даниловымъ Жадйнымъ, за по
жертвованіе, въ пользу братіи Муромскаго Спасскаго мо
настыря, билета Муром. обществ. банка во 100 руб. и 
на переливку разбитаго колокола въ 40 пуд. 150 руб.,— 
дочерямъ Вязниковской потом. почетн. гражданки и І  й 
гил. купчихи Сеньковой: Александрѣ Осиповнѣ Калуж
ской, Авдотьѣ Осиповнѣ Лѣнивовой и ГлаФирѣ Осиповнѣ 
Дедюхиной, за пожертвованія на украшеніе придѣла въ 
тепломъ храмѣ Вязниковскаго Благовѣщенскаго монасты
ря 350 руб., — купеческому сыну города Гороховца, Ни
колаю Михайлову Кобякову, за пожертвованіе въ Воскре
сенскую города Гороховца церковь на разныя поправки 
335 руб., — разнымъ лицамъ пожертвовавшимъ, по стара
нію церковнаго старосты оной же Воскресенской церкви 
Судоплотова, на перемѣну мѣстныхъ свѣчь съ прибавле
ніемъ новыхъ, 265 руб., — прихожанамъ Махринской сло
боды, Александровск. уѣзда, за пожертвованіе на устрой
ство пола въ трапезѣ своего храма, изъ Подольскаго мра
мора 1037 руб.,—церковному старостѣ села Мошка, Су- 
догодскаго уѣзда, Судогодскому 2 гил. купцу Аѳиногену 
Спиридонову Соколову, за пожертвованіе въ пользу прич
та села Мошка 100 руб.,—Ковровскому мѣщанину Іосифу 
Дмитріеву Швецову, за пожертвованіе въ церковь села 
Вознесенья двухъ священническихъ ризъ, стихаря, епит
рахили, набедренника, поручей и ораря изъ зеленаго бар
хата въ 250 руб., вызолоченнаго потира и дискоса во 
120 руб. и металлическихъ хоругвей во 120 руб.,— 
Крестьянину Покровскаго уѣзда, прихода села Крутца, 
деревни Стараго Аннина Семену Косьмину Рыбакову,
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за пожертвованіе въ церковь села Крутца на коло
колъ и другія нужды храма 5500 руб., — церковному* 
старостѣ села Ославскаго, Влад. уѣзда, Василью Антоно
ву и крестьянамъ того села Николаю Якимову, Косьмѣ 
Адріанову, Ивану Филипову и Петру Власову, за пожерт
вованіе въ церковь 10 отбѣленыхъ подсвѣчниковъ на 450 
руб., крестильнаго ящика и мѣдно-позлащенной ладон- 
ницы,—крестьянину, Влад. уѣзда, прихода погоста Омут- 
ца Пестьянскаго деревни Гатихи Макару Андрееву Пла
тову, за пожертвованіе въ 1875 году 900 руб , на пере
несеніе деревянной церкви на вновь отведенное мѣсто для 
кладбища,—крестьян. села Боголюбова, Григорью Емель
янову Кузнецову и церковному старостѣ того села вре
менно Московскому купцу Ивану Емельянову Кузнецову, 
за пожертвованія въ церковь онаго села двухъ мѣдныхъ 
вызолоченныхъ хоругвей во 125 р., на устройство свѣч- 
наго ящика 50 руб., на освѣщеніе храма 250 руб., на 
устройство желѣзной часовни 100 руб., написаніе 4-хъ 
иконъ во вратахъ ограды 75 руб., на покупку четырехъ 
подсвѣчниковъ и блюда для сбора денегъ 40 руб. и мѣд
наго позолоченнаго креста для жертвенника 12 руб , — 
неизвѣстнымъ благотворителямъ, за пожертвованія на ико
ну Иверской Божіей матери, находящуюся въ Покровской 
церкви, Александровокаго Успенскаго женскаго монасты
ря, серебряной вызолоченой ризы въ 27 Фун. и кіоты для 
сего образа на 1300 руб., — гвардіи штаб. капитану Сер
гію Дмитріевичу Муханову, за пожертвованіе въ церковь 
села Новинокъ двухъ кипарисныхъ паникадилъ въ 350р.,— 
священнику Александровскаго уѣзда села Выпукова, Іо
анну Веселовскому, за расположеніе своихъ прихожанъ къ 
пожертвованію въ пользу храма 700 руб., — за пожертво
ваніе въ церковь села Власовскаго: рядовому Козьмѣ Ев
докимову Грязнову 83 руб., — солдатской вдовѣ Маврѣ 
Ѳедотовой съ дѣтьми ея 150 руб., — крестьянину Еѳиму
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Иванову Горину 50 руб.,—Богородскому купеческому сы
ну Александру Ѳедорову Памфилову съ женою—85 р,, — 
мастеровымъ людямъ Мишеронскаго завода — 70 руб., — 
прихожанамъ села Власовскаго — 1169 руб. 20 коп., — за 
пожертвованіе на устройство трапезной церкви и коло
кольни въ погостѣ Липовицахъ, Муром. уѣзда, крестья
намъ: деревни Чулкова Ивану Мочалову 136 руб., дерев
ни Бангина Григорію Моренову 100 руб., деревни Пуро- 
ки Матвѣю Огурцову 100 руб., деревни Поляны кресть
янскимъ женкамъ Пелагеѣ Сметаниной 110 руб. и Мат
ренѣ Сметаниной 100 руб., — церковному старостѣ села 
Аѳанасова, Ковровскаго уѣзда, потомственному почетному 
гражданину, сыну Ковровскаго 1 гильдіи купца, Николаю 
Аѳанасьевичу Кокушкину, за пожертвованіе сребропозла
щенныхъ сосудовъ, дискоса, звѣздицы, лжицы и двухъ 
блюдцевъ на 250 руб.

Объявлено благословеніе Его Высокопреосвященства:
Церковному старостѣ села Рыла, Вязниковскаго уѣзда, 

крестьянину деревни Глушицъ Ивану Захарову, за усер
діе къ храму Божію.

Объявлена признательность и преподано благословеніе Его 
Высокопреосвященства, за пожертвованія въ церковь села 
Власовскаго Московской купчихѣ Александрѣ Егоровой 
Костеревой съ дѣтьми — 387 руб., — Московскому купцу 
Онисиму Григорьеву Костереву—950 руб.,—за пожертво
ваніе на устройство трапезной церкви и колокольни въ 
погостѣ Липовицахъ, Муромскаго уѣзда, крестьянамъ: де
ревни Соловьева Макарію Юрьеву 400 руб., Алексѣю Те- 
бекину 400 руб., деревни Кряжевой Григорію Тарабакину 
400 руб., Николаю Хохлову 300 руб., деревни Кулакова 
Василью Курсанову 200 руб., деревни Гіуроки Василью 
Андреянову 200 руб.
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Награждены похвальными лит ам и.

Церковный староста села Илькодина, Покровскаго уѣз
да, Покровскій 2 гилъд. купецъ Григорій Мироновъ Мас
ловъ, за усердную службу и пожертвованіе въ пользу 
церкви означеннаго села 747 руб.,—̂ церковный староста, 
села Симы, Юрьевскаго уѣзда, крестьянинъ Николай Го- 
рѣловъ, за его пожертвованіе на украшеніе приходской 
церкви до 953 руб.

Объявлена признательность Епархіальнаго Начальства 
съ выдачею похвальнаго листа.

Церковному старостѣ села Аргунова, Покровскаго уѣз
да, крестьянину дер. Цѣпнина Титу Иванову, за усерд
ную его службу и пріобрѣтеніе въ пользу приходской 
церкви отъ постороннихъ лицъ значительныхъ пожертво
ваній.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ 
церквамъ селъ Вязниковскаго уѣзда: Преображенскаго — 
того села крестьянинъ Александръ Ивановъ Полозовъ, 
Южи—того села крестьянинъ Стефанъ Алексѣевъ Кирья
новъ.

Перемѣщены, монахъ Боголюбова монастыря Варсоно
фій—въ Переславскій Никитскій монастырь, 9 Января, — 
послушникъ КоЗмина монастыря Иванъ Шумиловъ — въ 
Николошартомскій монастырь,—20 Января.

Опредѣленъ въ число послушниковъ Солбинской пустыни 
личный почотный гражданинъ Петръ Богословскій, 20 Ян
варя.



ОТЧЕТЪ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Вла
димірскаго епархіальнаго женскаго учили

ща за 1874 годъ.
(Окончаніе).

Р А С Х О Д Ъ .  ;Руб. Коп.

§ ^

, Г г  г  ^

і—| •

Внесено въ Владимірское отдѣленіе Государ-
ственнаго Банка. . . . . . 1600 — -

За выбытіемъ воспитанницы Авроровой возвра-
щено ея отцу . . . . . . 25 №л’гЧ

га. ..

По ст. 1625 —

§ 2.

‘Выдано жалованья: уъямпні

Начальницѣ Ал. Любовской . . . . 433 28

Помощницамъ ея:

Т. Оранской 118 64
В. Скабовской . 102 —

А. Тюриковой . 52 50
В. Померанцевой 127 50
В. Миловзоровой 21 —

Инспектору классовъ и законоучителю М. Хе-
раскойу . . . . . 395
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^  ш.. м р  ■ мм іш м * »  ’ >•- •-■ -■ -1 т ^ л -., - ■ * * * * «

Преподавателямъ:

Священ. исторіи А. Остроумову 163 36
Русской Словесности А. Виноградову 210 —

Русскаго языка В. Шепелеву. 140 —

Гражданской исторіи В. Крылову . 210 —

Географіи В. Аквилевскому . . . . 175 —

— В. Померанцевой . . . . 26 64
Математики Г. Миловидову . . . . 105 —

Ариѳметики П. Новгородскому 140 —

— I. Вишневецкому. 175 —

Чистописанія П. Александрову 96 70
Пѣнія Ѳ. Соколову . . . . . 71 60
Священнику учил. церкви I. Вишневецкому 179 58
Врачу Р. Якубовскому . . . . . 100 —

Дѣлопроизводителю А. Виноградову. 100 —

Эконому Т. Астафьеву . . . . . 200 —

Причетнику Д. Дроздову . . . . 60 —

Домашней прислугѣ, состоявшей изъ пяти че- ;  > 

і

ловѣкъ . . . . . . . . 194 | 20

По статьѣ . 3597
, “7

К У П Л Е Н О .

Р А С Х О Д Ъ . Сколько. 1 
, ; 

П
о 

ка
ко

йі
цѣ

нѣ
.

На ка
кую сум

му.

Р. |к. Руб. К.

§ 3.
Н а п и щ у .  

Муки ржаной 531*/а пуд.

1

383 91
— пшеничной 1-го сорта. 67 пуд. — —■ 196 73
— — 2-го сорта. 3 пуд. . ■ 13 -
— гречневой . 4 пуд. 1 20 480
— картофельной 10 Ф. — 8 — (80
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Рису. . . . .
"" '  . . 

1 пуд. 4
Крупы гречневой 25 чет. 1*/» м. !— 242 45
Пшена . . . . ѴІі  четв. — 16 96
Соли. . . . . 36 пуд. — — 22 80
Солоду . . . . 20 п. 16 ф. 22 20
Гороху . . . . 6 мѣръ. — 80 ф о
Масла скоромнаго 16 пуд. 21 ф. — — 138 79

— постнаго . 25 п. 15'/) ф. — — 104>16
Говядины . . . . 138 п. 12 ф. з 77 521 26
Телятины . . . . 40 п.  2 ф. 3 75 15010
Судака соленаго 23 и. 24V* ф. 3 10 73 20
Севрюги малосольной. 10 п. 383/< ф. 5 20 57 4
Снятковъ сушеныхъ . 41/а пуд. 4 80 21 60
Рыбы свѣжей 16 п. 14'/) ®. 4 — 65 45
Грибовъ сушеныхъ 23 ф. — 845
Печенаго бѣлаго хлѣба 93 п. 25 ф. — — 294 98
Свѣжей капусты 40 гряд. 2 — 8 0 -
Огурцовъ . . . . 80 мѣр. — 60 48
Картофелю 307 мѣр. і— 25 76 75
Свеклы . . . . 30 мѣр. — 35 10 50
Моркови . . . . 10 мѣр. 20 2 —
На разные припасы къ сто- [ч

лу по мелочамъ 50

По ст. . 2614 93
1

Примѣчаніе. Содержалось до Сентября, 70, а въ осталь
ное время 98 воспитанницъ, п служащихъ 11 человѣкъ.

§. Провизія покупалась большею частію экономически, 
по базарнымъ цѣнамъ.
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На одежду, обувь и другія Й08Ч*
при надлежнѳсши. • •

Коричневаго ланкорта. 450 арш. 20 90 —
Ситца », 432 арш. — 12 51 84
Альденора . . . . 43 арш. —-- 15 6 45
Орлеана . . . . 71 арш. 28 19 88
Миткаля * 2493/< арш. 11 27 45
Миткаля суроваго 58 арш. 9 5 22
Черной нанки 121 /а арш. 16 2 ■—*•
Бѣлаго ланкорта 611/2 арш. — 12 7 38
Холста . . . . 1000 арш. •і-и. 6 60 —і.
Грозелеваго репса и канвы . — —и 5
Ваты,иголъ, пуговицъ, шел- «ГУШІЧ1
ку, нитокъ и другихъ швей-
ныхъ предметовъ — —я- 30
Тканьевыхъ покрывалъ 85 2 80 238 «і-і

— — .— ■ . 30 2 75 82 50
Матрацовъ. 30 2 45 73 50
Ботинокъ * 257 1 _и 257 —
За мытье бѣлья. 227 и. 1 20 272

' V Г.
40

По ст. 1228 62

§ 5.

По содержанію дома.

Дровъ березовыхъ 46 саж. 4 40 202 40
— сосновыхъ 113 сайг. 3 65 412 45

Отоплялось: двѣ духовыя не- • • 'Т'іл: < ѵ
чи, десять голландскихъ,
двѣ русскихъ и три очага.

Свѣчъ сальныхъ 1972 пуд. 5 50 106 50
Керосина , 8 п. 30 ф. — 34 —-



Мыла . . . .
Уплачено застрахов. дома .
За трои стѣнныхъ часовъ .
— конопатку больничнаго 

помѣщенія
За очистку помойной ямы и 

двора . . . .
За вскопку грядъ въ огоро

дѣ и посадку сѣвіянъ
За столярныя віелочныя ра

боты . . . .
За полуду кухонной мѣдной 

посуды . . . .
За посребреніе віельхіоро- 

выхъ столовыхъ ложекъ .
За десятъ новыхъ дубовыхъ 

кадокъ . .
За починку старой погреб

ной посуды
За 4 дюжины чайныхъ ча

шекъ, 10 дюжинъ тарелокъ 
и проч. посуду для стола .

За ламповыя стекла и фитили.
— набивку погреба льдомъ .
— чистку дымовыхъ трубъ .
— чистку сортировъ .

За устройство помѣщенія для 
приготовительна іо класса:

За плотничныя работы съ 
лѣсными матеріалами 

За каменныя работы .
— штукатурныя работы
— кровельныя работы
— столярныя работы .
— печныя работы

3 ц. 25 ф . 4 40 і 15 05
. -г- — -—• 122 41

—- — — 10 75

— — •— 18 30

— 24 —

В—N -—г —-гг 15 —

Г.Кпі —г- 24 30

— 20 35
• .то о 13

9 90

— 40 —

\ : ' . 17 40

— —
I р] 
— 25

6
12

90

-ТТ-Г
ТГ-. 
" " 1 —

— —.— 15 —
Л "'—гт• а ііи ХіЛ 1 п Н а іі Гт г — 75

НФЧЛ
РН(|0*

«Ц
. кГЖІЛН то 13
.цитіф  яНО] >ІІ /

-оН» і^о тэн  л [:;} 5 й О!; ■; ‘ :

_ — ■■ п ■ 750
8

277

—

_ "ТГ
—ГГ-» -——Т-Г 35
— — —, 144 12
-- і* м іг 5| 11 г гН 300 ггг.
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За желѣзныя матеріалы
— установку колоннъ въ 

столовой.
За вставку стеколъ .
— устройство тридцати кро 

ватей
За устройство классической 

мебели .
За устройство кухни для на 

чальницы съ матеріалами
Ночному сторожу

о.<;
По ст.

§ 6 .

и матеріаловъ

Книги для чтенія Водовозова 
Исторія Карамзина 
Геометрическія модели 
Ариѳметическій ящикъ 
Шведскіе счеты.
Складныя: сажень и аршинъ 
Рельефный глобусъ 
Историчесяій атласъ .
Два лексикона Франц. 
Разсказы изъ исторіи «Во 

довозова»
Педагогика «Диттеса» 
Геометрія «Давидова». 
Исторія «Рудакова» . 
Письменныя упражненія «Гав

рилова .
Сочиненія Пушкина .

1 _ _

«ГНИШІ'Э і п •
I • ' » 
1 і

*

іі лкіаоб'{д сі хыі

О̂ МЧпІ! і •»

-ВН Н'/ЫНЙИН I і
26 _ :!
II тома. ---  .
— ---- -
4 тома.

—

2 тома. _ т

25 _ С
25 і
25 —',4

і ГіО0й4 1 1
2 — {
1 _

28340

4 —
58 —

|

150 —

168 —

136.63 
61 —

[1*0(1 &<>

353676

і

’НОІІ

-  50

90

‘Іг
3;50 
4! —
61-  
‘2 35 

23І —
5! -  
5 —

2
22 50 
2625 
1125
>ч*| -  

1 80 
675

і
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Басни Крылова . 4 1 1

со о з 60
Руководство къ изученію Рус. еиеѵМо’.еі ѵ | «ѵ

языка «Булгаковскаго» . 1 — _ і30
Христоматія «Полеваго» 1 ___ — I 120
Исторія «Иловайскаго» 45 — 85 38 251
Атласъ «Добрякова» . 4 —!54 216
Олимпъ «Петискуса» . 1 — — і 3 60
Толкованіе Пятокнижія 1 — — 1 —
Задачникъ «Евтушевскаго». 28 — 25 п( —
Руководство къ обученію . 3 1 50 4 50
Душеполезное чтеніе . 1 — — 4 —
Странникъ. 1 — 5 —
Нива. . . . . 1 — — 5 50
Семейные вечера 1 — 11 —
Уплачено за переплет. книгъ. 267 _ 15 40 5
За бланки для вѣдомостей . — — 12 20
— графленыя тетради для .... . о Гі

письма . . . . 450 6 27
За письменныя матеріалы . — — — 45 —
— пересылку книгъ . ___ — 4 94
— папки для журналовъ 3 _ 75 2 25

По ст.
1 - ■ -г

356

іО05

§ 7. : !
1

По содержанію больницы:
*-[ ЧІ 1 { ІА ^ п

У потреблено на разные пред*
меты по мелочамъ . — 21 86

Медикаменты получались без-
платно.

1
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§ 8.
ОЭС 0 0 — г ОГ.1аі[ I НН‘>ва

По содержанію скотнаго .оусІ ОІІНѲРУ8Н а і 1 НТ'. Г{ гі
двора: . ® ОТ В И * < Я' ) ѴІ В'І ] Г‘,ус » мл В

02 і ------ і . «04СНУ 1.0II» ТВІй ОТО!іо/
Оѣяа . . . . 332 пуд. 13 43 16
Соломы . . . . 8 воз. -рц 75 6
Отдано за пасенье двухъ ко- . . «вэуяун1 У1 * іьО

ровъ въ стадѣ — 2 —
82 .«отянэнэиг^тя! аз гм:, л

Оі. 4 О» - I Ь . СОНОРУ00 <Гі[ 0ц X' *іДОЙО \іу
По ст. — — 51 16

— с ; — ] — | 1 ішня
Осо

Итого въ 1874
. виі. п

году израсходовано 13032 руб. 28 коп.
702 .атііігл .туьпэпэп пс онш'Яйп^

Въ остаткѣ состоитъ къ 1875 году:
Г7 К А Л ___ на

< I ,г. о Ш »
. 7500 руб.5°/о билетами.

57*«*/о билетами 
По книжкѣ отдѣленія Банка .

Наличными . . . . . .  122 р. 42 к.

. 7000 -  

. 800 -

с  У <3с6 о о И

• V I
С О Д Е Р Ж А Н І Е .

ш\'Ѵѵ)оэ ц>Ѵ\
Правительственныя распоряженія. — Паспоряженіе Епархіальнаго На

чальства.—Циркуляръ Г. Директора народныхъ школъ.—Извѣстія.—Отчетъ 
Владимірскаго Епархіальнаго женскаго училища за 1874 г. (Окончаніе).

Ш

Цензоръ Архимандритъ Григорій. Февраля 14дня 1876года.
ГУВ. ГОР. ВЛАДИМІРЪ. ПЕЧАТНЯ АЛЕКСАНДРОВСКАГО



ВЛАДИМІРСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫ Я ВѢДОМОСТИ.
15 ФЕВРАЛЯ №  4 1876 ГОДА.

ч

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я .

По поводу газетныхъ толковъ о разрѣшеніи 
театральныхъ зрѣлищъ въ великій постъ.

Въ газетахъ передается за достовѣрный слухъ 
о разрѣшеніи театральныхъ зрѣлищъ будто бы въ 
великій постъ. (Сынъ Отеч. № 25, 1876 г., Ц.-Об- 
ществ. Вѣсти. № 3, 1876 г. Современность № 15, 
1876 г.). Такъ называемые меломаны, и вооб
ще свѣтскіе люди, весьма этому рады, и не нахо
дятъ достаточно словъ въ похвалу этого, будто бы гу
маннаго и наиполезнѣйшаго для народнаго блага,

12
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разрѣшенія. А намъ кажется, что не только радо
ваться здѣсь нечему, а напротивъ есть много осно
ваній горевать и досадовать. Попробуемъ разъяс
нить и доказать это.

Первое, что приходитъ на мысль по поводу те 
атральныхъ зрѣлищъ въ постъ, а тѣмъ болѣе въ 
великій,—это неприличіе и неумѣстность сихъ зрѣ
лищъ въ указанное время. Извѣстно, что всему 
свое время, и время всякой вещи подъ небомъ, — 
какъ говорится въ словѣ Божіемъ, -- время пла
кать, и время смѣяться; время сѣтовать, и вре
мя плясать! (Еккл. III, 1. Е ). Не странно ли, зна
читъ, время назначенное Церковію для поста и 
покаянія, для слезъ и сокрушенія о грѣхахъ, 
обращать во время пляеанія и смѣха? Если мы 
вспомнимъ, съ какою строгостію и щепетиль
ною разборчивостію соблюдаются въ свѣтѣ услов
ныя и общепринятыя правила житейскаго прили
чія, то высказанная нами странность дѣлается еще 
страннѣе. Что сказали бы въ этомъ гуманнѣйшемъ 
и либеральнѣйшемъ нынѣшнемъ свѣтѣ, напримѣръ, 
про даму, которая раньше уреченнаго траурнаго 
срока по какохмъ нибудь, даже и не особенно близ
комъ родственникѣ, нарядилась бы въ цвѣтной и 
блестящій костюмъ, а тѣмъ болѣе поѣхала бы на 
балъ или въ тотъ же самый театръ? Что сказали 
бы про человѣка, который вздумалъ бы шутить и 
балагурить въ семьѣ, у которой серьезное и глу
бокое какое нибудь горе? Конечно не ограничились 
бы однимъ замѣчаніемъ о неумѣстности его шу
токъ и остротъ, а попросили бы его удалиться, и 
обозвали бы прямо человѣкомъ неумнымъ та
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кого весельчака и остряка. Но за чѣмъ, скажутъ, 
дѣла личныя и частныя обращать въ общеобяза
тельныя, и ради того, что одному не время или не 
хочется веселиться, -  за чѣмъ заставлять другихъ 
скучать и лишать ихъ сродныхъ и привычныхъ 
удовольствій? Но за чѣмъ, скажемъ и мы, забы
вать, что есть дѣла и вещи общеобязательныя для 
всѣхъ, есть общественныя приличія, имѣющія силу 
и значеніе для каждаго члена общества, подобно 
тому, какъ важныя какія нибудь семейныя обстоя
тельства имѣютъ силу и значеніе для всякаго чле
на семьи. Къ такимъ общеобязательнымъ дѣламъ 
относится и исполненіе религіозныхъ обязанностей. 
Вѣдь открытіе театровъ во св. Четыредесятницу— 
что будетъ означать? Это будетъ значить то, что 
хоть-молъ ныньче и постъ, но разрѣшается и не 
поститься; хоть религія и Церковь и приглашаетъ 
христіанъ православныхъ къ покаянію и молит
вамъ,—-но это ни для кого не обязательно. Такимъ 
образомъ театральныя зрѣлища въ великій постъ 
одобрить нельзя съ точки зрѣнія простаго обще
ственнаго приличія въ христіанскомъ и православ
номъ государствѣ. Положимъ, что много есть хри
стіанъ, называющихся православными, которые са
ми себя давнымъ давно уволили отъ всякихъ хрис
тіанскихъ обязанностей, и ппстное время привыкли 
проводить безъ всякаго стѣсненія и совершенно не 
попостному. Ну, пусть же и будетъ эго ихъ лич
нымъ дѣломъ, лежащимъ на ихъ собственной со
вѣсти. Но можетъ ли быть желательно узаконеніе 
и разрѣшеніе для всѣхъ такого беззастѣнчиваго от
ношенія къ религіознымъ обязанностямъ? ІІохваль-12*
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но ли соблазнять слабыхъ и колеблющихся христі
анъ, и потакать дурнымъ инстинктамъ чувствен
ныхъ людей въ то время, когда ихъ особенно слѣ
довало бы обуздывать, укрощать? Что говорить, 
насильно не сдѣлаешь никого религіознымъ и не 
затащишь человѣка въ церковь, когда его тянетъ 
совсѣмъ не туда; но православному члену право
славнаго общества есть все-таки утѣшеніе въ томъ, 
что безалаберная и нехристіанская жизнь многихъ 
другихъ членовъ не одобряетя общественной со
вѣстью, что у этой совѣсти есть все-таки лучшій 
и христіанскій идеалъ, ради котораго само общество, 
въ силу своей власти, оФФиціалыіымъ образомъ 
прекращаетъ всякія удовольствія, когда проходитъ 
для нихъ пора и настаетъ другое время, назначен
ное для исполненія высшихъ и религіозныхъ обя
занностей. За отмѣненіемъ всего этого, на чемъ 
остается онереться христіанскому чувству право
славнаго гражданина? Не въ правѣ ли тогда будетъ 
подумать и сказать про насъ всякій некрещенный 
татаринъ или жидъ, что религія у насъ есть нѣ
что несущественное и декоративное, что къ требо
ваніямъ ея слегка относиться позволяетъ сама пра
вительственная власть? Какъ' хотите, а это будетъ 
общественный скандалъ и бьющее въ глаза непри
личіе въ православномъ мірѣ.

Но не будемъ говорить объ однихъ приличіяхъ, 
которыя иной ф и л о с о ф ъ  назоветъ пожалуй пустя
ками предъ судомъ разума. Взглянемъ на дѣло со 
внутренней и существенной стороны. Что такое 
театръ самъ по себѣ?—О, помилуйте,—кричатъ те
атралы, ~ театръ, это наилучшее мѣсто, гдѣ нашъ
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народъ можетъ облагородиться и отучиться отъ 
своихъ закоренѣлыхъ пороковъ; театръ — это въ 
нѣкоторомъ смыслѣ общественное училище, гдѣ 
осмѣиваются пороки и слабости людскія, и гдѣ въ 
пластическихъ Формахъ изображается то, чѣмъ дол
женъ быть человѣкъ въ разныхъ сферахъ его част
ной и общественной дѣятельности. Невѣрность и 
спутанность этого понятія о театрѣ, по нашему 
мнѣнію, зависитъ отъ смѣшенія несущественныхъ 
и случайныхъ признаковъ его съ основными и глав
ными. Представьте, что въ театрахъ нашихъ, при 
самой роскошной обстановкѣ и самыми извѣстны
ми профессорами читались бы, даже безплатно, наи
умнѣйшія и популярнѣйшія лекціи но нравствен
ной ф и л о с о ф і и ,  обличались бы тѣ же пороки и вос
хвалялись тѣ же добродѣтели, что и въ тепереш
нихъ комедіяхъ и драмахъ, — и повѣрьте, всѣ те
атры остались бы пусты; пришлось бы даже со
всѣмъ закрыть ихъ. Значитъ, если теперь люди 
жадными толпами устремляются въ театры и жерт
вуютъ на нихъ иногда огромныя суммы, -  то это 
вовсе не потому, что они ищутъ тамъ назиданія 
или разъясненія своихъ гражданскихъ обязаннос
тей. Удовольствіе и сладостно-пріятное раздраженіе 
чувствъ—вотъ гдѣ главная приманка театровъ. И 
надобно правду сказать, что театръ въ изобиліи 
доставляетъ самую привлекательную и роскошную 
пищу человѣческимъ чувствамъ, въ особенности 
зрѣнію и слуху. И собственно противъ удовольст
вій человѣческихъ сказать ничего охуждающаго 
нельзя. Когда они въ мѣру и во время, когда они 
чисты и непредосудительны но характеру своему,
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они могутъ имѣть освѣжающее вліяніе на силы 
человѣка, утомленнаго продолжительнымъ и серьез
нымъ трудомъ и тяготимаго мелочами будничной 
жизни. Но къ чему смѣшивать понятія? Удоволь
ствіе за чѣмъ называть несвойственнымъ ему име
немъ , и усвоять непринадлежащее и несродное 
ему значеніе? Удовольствіе, какъ мы сказали, преж
де всего пріятно волнуетъ и развлекаетъ; за чѣмъ 
же съ натяжками и паѳосомъ говорить про теат
ральныя удовольствія, что они необыкновенно на
зидательны и поучительны Мы не отрицаемъ да
же и извѣстной доли назидательнаго значенія въ 
театральныхъ удовольствіяхъ, — но кому же не из
вѣстно, какой невысокой цѣны это назиданіе? Зри
тели и зрительницы чувствительныхъ представле
ній, даже проливающія обильныя слезы въ своихъ 
комфортабельныхъ ложахъ, дѣлаются ли отъ сего 
добрѣе въ дѣйствительной жизни и податливѣе на 
безкорыстныя благотворенія бѣднымъ и нуждаю
щимся? Едва ли. Объ этомъ свидѣтельствуютъ 
тысячи бѣдныхъ и несчастныхъ, томящихся отъ 
горя и нужды возлѣ самыхъ палатъ этихъ и- 
зяіцныхъ любителей и любительницъ театра Сце
ническій сарказмъ, бичующій общественные по
роки, уменьшаетъ ли ихъ количество за сценой 
и въ практикѣ житейской? Ч то-то  не видно. 
Еслибъ это было такъ, то упадокъ или возвы
шеніе общественной нравственности были бы 
хоть въ нѣкоторомъ, но все-таки ощутительномъ 
и прямомъ соотвѣтствіи съ упадкомъ или раз
витіемъ у насъ драматическихъ зрѣлищъ. Мо
жетъ ли кто выяснить и доказать это соогвѣт-
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ствіе не Фразами и апріорными соображеніями, 
а какимъ нибудь осязательнымъ пріемомъ, напр. 
вычисленіемъ и цифрами? Посмотрѣли бы только 
эти слагатели хвалебныхъ гимновъ въ пользу на
зидательности и поучительности театральныхъ зрѣ
лищъ, куда большею частію расползаются эти воз
бужденныя и угорѣлыя толпы пресыщенныхъ мело
мановъ по выходѣ изъ театровъ, и къ какимъ дѣ
ламъ увлекаются. Бы думаете, къ службѣ? Іѵь под
вигамъ? Къ добродѣтели? Едва ли кто этому повѣ
ритъ. Естественнѣе ожидать, что нервы, потрясен
ные и возбужденные извѣстнаго рода удовольстві
емъ, будутъ жаждать повторенія этого удовольствія, 
а за этимъ повтореніемъ, пожалуй, будутъ подтал
кивать къ болѣе раздражающимъ или, какъ говорятъ, 
пикантнымъ удовольствіямъ. Въ подтвержденіе это
го можно указать на замѣтный до осязательности 
Фактъ, что съ расширеніемъ области удовольствій, 
съ увеличеніемъ ихъ числа и видовъ и съ утон
ченіемъ ихъ характера, - необыкновенно развивает
ся чувственное и матеріальное направленіе въ об
ществахъ. Изящная Еллада является самою сладо
страстною въ пору высшаго развитія своихъ ис
кусствъ. Растлѣнная Византія, предъ своимъ паде
ніемъ, утопала въ нѣгѣ и роскоши, и предавалась 
всяческимъ удовольствіямъ и зрѣлищамъ. Не лучше 
ли, значитъ, отброса всѣ Фальшивыя и пустыя 
Фразы о необыкновенной назидательности театраль
ныхъ зрѣлищъ, просто смотрѣть на театръ, какъ 
на мѣсто общественныхъ увеселеній, которымъ, 
по вышесказанному, должно быть и свое время и 
свои границы.
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Но дѣло въ томъ, какого рода бываютъ эти уве
селенія, и какого характера піесы ставятся за-час- 
тую въ театрахъ для назиданія и облагороженія 
публики? Если назидательнымъ и благороднымъ 
называть то, что двусмысленно и Фривольно, срам
но и неприлично, что площадно и грязно; то мы 
готовы согласиться, что въ этомъ родѣ назидатель
наго матеріала неистощимый запасъ на нашихъ 
театрахъ. Можно даже подивиться, откуда это бе
рется такая бездна и пропасть всякой нечисти, ко
торая подъ видомъ художественнаго олицетворенія 
страстей и жизни человѣческой, ставится на сце
нѣ на потѣху и услажденіе грѣхолюбивой чувствен
ности человѣческой. И, Боже! какихъ только штукъ 
не выдѣлывается на безчисленныхъ сценахъ въ сто
лицахъ и провинціяхъ обширной земли Русской! Съ 
какими горячими и единодушными воплями одобре
нія выслушиваетъ публика разныя возбудительныя 
шансонетки, какими искренними и незастѣнчивыми 
рукоплесканіями привѣтствуются разныя похотли
выя Фразы, тѣлодвиженія и танцы актрисъ и 
актеровъ? Противъ этого намъ уже слышатся го
рячіе протесты и возраженія, что не всѣ-де піесы 
пустяшнаго и Фривольнаго свойства, что напротивъ 
есть серьезныя и истинно художественныя піесы. 
Что говорить, —есть! Но много ли ихъ? А чѣмъ из
обилуетъ непроходимая масса нашихъ водевилей, 
Фарсовъ, шутокъ и всякаго подобнаго театральна
го хлама? На чемъ основывается весь ихъ интересъ 
и заманчивость? Не на ихъ ли фривольности и на 
болѣе или менѣе сносной ихъ сальности? Да и въ 
нашихъ лучшихъ и избранныхъ драматическихъ
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произведеніяхъ сколько наберется разныхъ мелочей, 
которыя съ краскою стыда приходится пропускать 
мимо ушей благонравнымъ и благовоспитаннымъ 
женщинамъ, либо притворяться при ихъ произ
ношеніи не слышащими, или не понимающими! Ужъ 
одна эта постоянная гема страстной любви, влеку
щей одинъ полъ къ другому, съ ея безчисленными 
оттѣнками и степенями, съ ея утѣхами и страда
ніями, можетъ имѣть разслабляющее и изнѣжи
вающее вліяніе на напіу молодежь, если часто и 
неумѣренно будетъ она пользоваться сценическими 
удовольствіями. Но это обстоятельство еще бы и 
туда-сюда; можно бы съ небольшими натяжками и 
похмириться съ этимъ обстоятельствомъ. А какъ 
помириться съ тою массою всякихъ непотребствъ 
и пороковъ, которые сплошь и рядомъ Фигурируютъ
на сценѣ почти въ непокрытомъ видѣ? —Да вѣдь въ

/

жизни-то, - говорятъ обыкновенно по этому пово
ду,— развѣ всего этого не бываетъ, и развѣ можно 
тамъ уберечься отъ подобныхъ и даже худшихъ, 
чѣмъ на сценѣ, зрѣлищъ?-- Неосновательнѣе этого 
возраженія нельзя придумать. На томъ основаніи, 
что въ жизни трудно уберечься отъ столкновенія 
съ порокомъ, надо нарочно наталкивать и зазывать 
на его зрѣлище въ театръ, -что за основаніе! Но 
если разобрать сущность дѣла, то оказывается 
огромная разница видѣть и наблюдать пороки и 
страсти людскія въ жизни сравнительно со сценою. 
На сценѣ все это выходитъ подкрашено, костюми
ровано и музыкально, если можно такъ выразиться; 
въ жизни же различныя нравственныя ненормаль
ности попадаются подъ наше наблюденіе большею
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частію въ своемъ натуральномъ обликѣ и съ сво
имъ отталкивающимъ характеромъ. Не то, чтобы 
порокъ въ жизни не увлекалъ и не портилъ людей; 
но тамъ но крайней мѣрѣ жертвы и дѣятели поро
ка знаютъ, что дѣлаютъ и куда увлекаются. Меж
ду тѣмъ какъ художественное воспроизведеніе страс
тей и пороковъ людскихъ и сценическая постанов
ка ихъ незамѣтно можетъ растлѣвать душу зрите
лей своимъ сладкимъ ядомъ и ослаблять то, что есть 
непривлекательнаго въ живомъ и неподкрашенномъ 
злѣ житейскомъ. Выходитъ, что озаботиться слѣ
дуетъ скорѣе очищеніемъ и возвышеніемъ самого 
искусства драматическаго и назначеніемъ надлежа
щихъ границъ для театральныхъ зрѣлищъ, а не 
расширеніемъ ихъ даже и на великопостное время. 
Ужъ только, въ самомъ дѣлѣ, и осталось въ году 
времени, гдѣ бы можно маленько одуматься и осте
пениться современнымъ разгульнымъ и сластолю
бивымъ людямъ; такъ нѣтъ же, хотятъ сгладить 
и это время! Полнаго простора страстямъ, сво
боды чувствъ и какъ можно побольше всяческихъ 
удовольствій, вотъ чего давай этимъ людямъ, вотъ 
о чемъ кричатъ они въ одинъ неистовый голосъ! 
Душа, религія, Богъ и спасеніе, — все это оттѣс
няется въ рядъ вещей второстепенныхъ. Помилуй
те, господа,—какъ же забывать вѣчное и святое из
реченіе мудрости, что всему свое время и время 
всякой вещи йодъ небомъ?!..

Но любопытно послушать, какъ разсуждаютъ 
свѣтскіе люди и газеты по вопросу о театральныхъ 
зрѣлищахъ въ посты. Мы имѣемъ въ виду главнымъ 
образомъ статью, напечатанную объ этомъ пред
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метѣ въ Сынѣ Отечества (см. № 25 текущ. года). 
Заявивъ свое удовольствіе по поводу будто бы уже 
состоявшагося разрѣшенія великопостныхъ теат
ральныхъ зрѣлищъ, и съ особенною гордостію ука
завъ на то, что Сынъ Отечества былъ изъ первыхъ, 
поднявшихъ вопросъ о пользѣ и необходимости 
(?! ) такого разрѣшенія, и затронувъ этотъ вопросъ 
еще съ шестидесятыхъ годовъ, постоянно поддер
живалъ его съ тѣхъ поръ,— послѣ такого, говоримъ, 
заявленія—Сынъ Отечества начинаетъ разсуждать 
такимъ образомъ: «Въ настоящемъ случаѣ мы не 
станемъ касаться ни того, насколько возможно и 
умѣстно въ наше время, когда театръ сталъ выра
женіемъ современной общественной жизни, дер
жаться того взгляда на него, какой существо
валъ и создался въ тѣ времена, когда были извѣст
ны одни только зрѣлища языческія и когда христі
анству приходилось бороться съ язычествомъ на 
каждомъ шагу».... Остановимся нѣсколько на этой 
тяжеловатой и путающейся въ придаточныхъ пред
ложеніяхъ Фразѣ. Остановку мы дѣлаемъ съ цѣлію 
предупредить читателей, что подобныхъ предвари
тельныхъ и намекательныхъ Фразъ С. Отечества на
плелъ довольно. Изъ всѣхъ этихъ уступительныхъ 
оборотовъ рѣчи, начинающихся словами «не станемъ 
касаться того, не станемъ касаться и этого, небудемъ 
говорить и отомъ»,и т. д .,— читатели должны сообра
зить, какъ надѣется С. О., что если бы онъ захотѣлъ 
подробно касаться набросанныхъ имъ мыслей въ 
видѣ періодическихъ уступленій; то вполнѣ оказа
лась бы несомнѣнною и безспорною мысль, торжест
венно провозглашаемая имъ въ качествѣ главнаго
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иредложнія, — именно, что, «разрѣшеніе театраль
ныхъ представленій во время великаго поста есть 
одна изъ тѣхъ мѣръ, которая должна имѣть самые 
добрые и полезные результаты для самой нравствен
ности народной». А по нашему мнѣнію, газета хо
рошо сдѣлала, что не стала подробно касаться то
го, о чемъ заблагоразсудила ограничиться намека
ми: ибо вышла бы только протяженно-сложенная 
неосновательность. Въ самомъ дѣлѣ, какая мысль 
скрывается въ вышеприведенномъ уступительномъ 
предложеніи? Если отрясти и осыпать съ него всѣ 
грамматическія распространенія и прикрасы, то 
выдетъ вотъ что: «Противъ театра въ постъ во
оружаться нельзя, потому-что онъ (театръ) сталъ 
выраженіемъ современной общественной жизни». 
Т. е., какъ же эго? Если современная жизнь заду
маетъ въ чемъ нибудь выразиться, и создать для 
себя какія нибудь соотвѣтственныя Формы, —то всѣ 
обязаны лишь стэдзониться и давать ей широкую 
дорогу, и даже можетъ быть приговаривать: выра- 
жайся-молъ въ чемъ хочешь и какъ знаешь,—такъ 
что ли? Но это было бы возможно и позволительно 
только въ томъ случаѣ, если бы современная жизнь 
была вполнѣ прилична и благонравна; а мало ли 
она въ какихъ непотребствахъ выражается? Такъ 
все это узаконятъ и позволять во всякое время? 
«Несовременная жизнь все-таки не то, что древняя 
языческая, которую отображалъ тогдашній язычес
кій театръ. Язычество пало,—и, значитъ, христі
анству бояться нечего отъ нынѣшнихъ театровъ». 
Въ отвѣтъ на это замѣтимъ, что было бы ошиб
кою полагать, будто Отцы Церкви каноническими
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правилами своими поражали театръ за то собствен
но, что онъ былъ языческій, что тамъ Фигуриро
вали Венеры, Бахусы, Діаны и прочій Олимпійскій 
вздоръ, Языческіе театры вредны и гибельны были 
вовсе не вздорностію своей миѳологіи, совершенно 
безопасной для здраваго смысла, а соблазнитель
ностію и сладострастіемъ картинъ грѣшной чело
вѣческой жизни, а равно и жизни боговъ. А съ 
этой стороны современная цивилизованная жизнь по
жалуй иной разъ перещеголяетъ и даже за поясъ 
заткнетъ языческую. Куда олимпійскимъ богамъ 
до нынѣшнихъ героевъ! А впрочемъ разныя «Еле
ны Прекрасныя», ОрФеи и проч. и до сихъ поръ 
продолжаютъ жить на современныхъ сценахъ. Есть, 
значитъ, сходство у современной жизни какъ въ 
инстинктахъ, такъ и въ проявленіяхъ ея съ древ
не-языческою жизнію. Значитъ, если было осно
вательно вооружаться противъ языческихъ теат
ровъ, то съ тою же основательностію можно воору
жаться и противъ нынѣшнихъ театровъ, особенно 
въ великій постъ. Язычникамъ даже было нѣсколько 
извинительнѣе нынѣшнихъ людей; ибо у нихъ театръ 
иногда имѣлъ религіозное значеніе, а ихъ религія 
освящала служеніе страстямъ. Что же общаго у 
насъ между религіею и театромъ? Религія, нанр. 
требуетъ поста, покаянія и самоотверженныхъ под
виговъ добродѣтели, а цивилизованная толпа ре
ветъ: зрѣлищъ намъ нужно и зрѣлищъ! Удоволь
ствія—вотъ наша СФера, —въ нихъ наши идеалы!..

«Мы не станемъ касаться и того,—продолжаетъ 
Сынъ Отечества, — насколько логично класть запретъ 
только на однѣ театральныя піесы и представленія
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во время поста, когда обыкновенно кромѣ ихъ ничто 
не подвергается таковому запрету, и когда лишенный 
возможности слушать онеру въ театрѣ, не лишенъ 
полной возможности слушать самыя скандальныя 
шансонетки не въ одномъ, а въ нѣсколькихъ мѣс
тахъ);... Замѣтка эта будетъ справедлива, если по
вернуть ее въ сторону, совершенно противополож
ную той, куда направляетъ ее «Сынъ Отечества» 
Дѣйствительно, нелогично и непослѣдовательно за
прещать драматическія представленія въ постъ, и въ 
тоже время разрѣшать другія, иногда гораздо болѣе 
скандалезныя увеселенія. Но изъ этого слѣдуетъ во
все не то, чтобы ради этихъ скандальныхъ увеселе
ній открывать еще настежъ и театральныя двери; а, 
напротивъ, слѣдовало бы съ большею строгостію по
лошить запретъ на эти именно скандалезныя увесе
ленія, въ родѣ живыхъ картинъ, пѣнія шансонетокъ 
и разныхъ дурачествъ въ «Оперѣ—Б у Ф ъ »  и театрѣ 
«Берга». А то что за толкъ въ самомъ дѣлѣ — не 
пускать народъ въ театры любоваться движущимися 
и говорящими картинами житейской суеты, и въ то
же время дозволять смотрѣть на живыя же, хотя и 
безмолвныя картины, которыя своею пластичностію 
и страстностію позъ дѣйствуютъ не менѣе возбуди
тельно на чувственность и воображеніе зрителей! Ка
кой смыслъ — находить неприличнымъ для поста все 
вообще драматическое искусство и оперу, а позво
лять услаждаться похотливыми и сладострастными 
шансонетками! Такъ, такъ! Это не логично, это не 
расчетливо!...

«Мы не станемъ касаться, — продолжаетъ отнѣ
киваться С. Отечества, — и вообще вопроса о
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томъ, насколько могутъ быть полезны и выгодны 
подобныя противорѣчія для самого вліянія на на
родъ,—вопроса, который у насъ, повидимому, еще 
невполнѣ оцѣненъ». Да и оцѣнивать-то нечего, — 
прибавимъ мы, -  дѣло весьма ясное и простое. Если 
зло допущено не все и не вполнѣ, — то это во вся
комъ случаѣ выгоднѣе и сноснѣе, чѣмъ если бы 
оно допущено было вполнѣ и во всѣхъ видахъ. Ма- 
ло-ли что допускается, но горькой общественной 
необходимости, — но слѣдуетъ ли отсюда, что на 
этомъ основаніи надо допустить и все остальное, 
что по милости Божіей еще считается недозволи
тельнымъ и непотребнымъ для публики и въ об
щественныхъ собраніяхъ.

«Не касаясь всего этого, —разрѣшается наконецъ 
С. Отечества тяжеловѣсною своею сентенціей, — 
мы скажемъ, что считаемъ разрѣшеніе театраль
ныхъ представленій во время великаго поста одной 
изъ тѣхъ мѣръ, которая должна имѣть самые доб
рые и полезные результаты для самой нравственно
сти народной». Вотъ оно что! Значитъ, молитва и бо
гослуженіе, покаяніе и постъ, посѣщеніе храмовъ и 
другія религіозныя упражненія, къ которымъ съ уси
ленными воплями приглашаетъ Церковь въ святую 
Четыредесятницу, должно считать недостаточными 
мѣрами къ очищенію и возвышенію народной нрав
ственности, или по крайней мѣрѣ низшими и ме
нѣе надежными мѣрами въ сравненіи съ театромъ; 
такъ что объ театрѣ нужно позаботиться и похло
потать, а все прочее, что рекомендуетъ церковь 
пусть себѣ идетъ какъ нибудь. Помилуйте, господа, 
что это такое вы говорите!? Здѣсь не одна только
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неосновательность.—здѣсь прямая и грубая дерзость 
отъ неблаговоспитанныхъ дѣтей своей матери Пра
вославной Церкви!..

«Въ этомъ отношеніи, — резонируетъ С. Отече
ства, — мы держимся вообще того убѣжденія, что 
современная жизнь не такъ настроена, чтобы че
ловѣкъ могъ быть лишенъ возможности удоволь
ствій»... Но кто же говоритъ вамъ, господа, объ 
этомъ лишеніи,—кто требуетъ отъ васъ непрерыв
наго аскетизма? Говорится только о чистотѣ удо
вольствій, требуется своевременность оныхъ. По 
случаю приближающейся св. Четыредесятницы, не 
худо бы вспомнить вамъ, господа, скорбныя и уко
рительныя слова Спасителя: тако ли не возмогосте 
единаго часа побдѣти со Мною!

«Лишеніе же этихъ удовольствій или запретъ ихъ 
(т. е. въ великій-то постъ?!),—угрожаетъ С. Оте
чества,—приводятъ лишь всегда къ худшему — къ 
пользованію всѣмъ, что только представится, хотя 
бы это представившееся и попавшее подъ руку бы
ло и очень дурно». Какъ это напоминаетъ упряма
го озорника и безобразника, который, будучи свя
занъ и посаженъ на хлѣбъ и воду въ одиночной 
комнатѣ для исправленія и вытрезвленія, по
рывается насолить своему опекуну и исправителю 
не мытьемъ такъ катаньемъ, и начинаетъ бить 
стекла или портить мебель, чтобы только нраву 
его не препятствовали! Хороши же современные лю
ди съ подобными замашками; хороша и жизнь со
временная, на которую лучше імахнуть рукой и 
дать ей, во избѣжаніе вяіцшаго зла, волю тѣшить
ся чѣмъ только ей будетъ угодно и когда угодно.
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Пусть любуется своимъ выраженіемъ, т. е. теат
ромъ въ великій постъ!..

Начнемъ ли мы разсматривать пьянство на
рода или развитіе картежной игры въ нашей про
винціи, мы, —внушаетъ С. О.., — непремѣнно при
демъ къ мысли о томъ, что и тому и другому весь
ма много помогало и помогаетъ отсутствіе другихъ 
болѣе доступныхъ и болѣе благородныхъ наслажде
ній». Въ этой мысли выступаетъ на видъ нестоль- 
ко неосновательность ея, сколько лицемѣріе; ибо ко
му же не извѣстно, что когда идетъ вопросъ о раз
рѣшеніи театральныхъ зрѣлищъ въ великопостное 
время.—въ столицахъ ли то, или въ провинціяхъ,— 
всего меньше имѣется въ виду собственно пьянству
ющій народъ, или картежники, которыхъ будто-бы 
весьма легко исправить театромъ. Напротивъ, не
больше ли всѣхъ заинтересованъ въ этомъ вопросѣ 
скучающій и празднолюбивый людъ, у котораго 
привычка къ удовольствіямъ и страсть къ развле
ченіямъ столько же сильна, какъ у пьяницы къ 
вину, а у картежника — къ игрѣ. Особенно неис
креннею представляется заботливость театраловъ о 
простомъ народѣ, у котораго ни средствъ, ни досу
гу, ни стремленія настолько нѣтъ къ театру, что
бы закрытіе его въ великій постъ онъ могъ счи
тать для себя стѣсненіемъ и лишеніемъ. Нѣтъ, 
господа театралы, не о нищихъ вы печетесь, а паче 
всего о себѣ самихъ.

Но ненадобно ли въ самомъ дѣлѣ пріучать народъ 
къ театру учрежденіемъ разныхъ общедоступныхъ 
и народныхъ театровъ, и разрѣшеніемъ ихъ во всѣ 
посты, не исключая и великаго, дабы отучить его

13
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такимъ образомъ отъ хмѣльныхъ напитковъ, а кар
тежниковъ отъ игры? Не смотря на довольно давниш
нее и повторяемое на разные лады убѣжденіе въ 
цѣлебномъ дѣйствіи театра на нравственность на
родную, ничего Фантастичнѣе и неосновательнѣе 
намъ не представляется, какъ это убѣжденіе. Преж
де всего сообразить нужно, много ли живетъ низ
шаго народа въ столицахъ-ли то, или въ губерн
скихъ городахъ, гдѣ есть театры. Уже по одной 
незначительности живущаго тамъ населенія изъ про- 
стаго народа, странно разсуждать о сословномъ и 
общественномъ значеніи театра для народа. Если 
дѣло идетъ только о Фабричныхъ, извощикахъ, 
картузникахъ и другихъ ремесленникахъ и масте
ровыхъ, приходящихъ въ большіе города на зара
ботки; то чѣмъ же несчастны неисчислимыя массы 
сельскихъ и деревенскихъ жителей, которые безъ 
театра должны быть осуждены на пьянство и вся
кіе пороки? Развѣ и тамъ (т. е. въ селахъ и де
ревняхъ) не завести ли театры? Но не подумать 
ли, господа, прежде о болѣе существенномъ и не
обходимомъ, именно о школахъ, о больницахъ и о 
храмахъ Божіихъ, и не вѣрнѣе ли такимъ путемъ 
пойдетъ облагороженіе народа? Театръ, говорите 
вы, облагороживаетъ массы и ослабляетъ пороки; 
такъ-что если завлечь сюда народъ, и пріохотить 
его къ зрѣлищамъ, то онъ охладѣетъ къ пьянству, 
будетъ болѣе честенъ, трудолюбивъ и проч.....  По
чему такъ? «Потому что театръ, — разсуждаетъ 
С. О т.,— одно изъ лучшихъ и наиболѣе благород
ныхъ наслажденій. Если гдѣ, то именно здѣсь до- 
ступно и возмояшо для человѣка то чисто эстети
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ческое наслажденіе, которое не только никогда не 
можетъ быть вредно и гибельно для нравственно
сти, но всегда полезно и благотворно для нея.» Всѣ 
эти рѣчи по меньшей мѣрѣ надо считать преуве
личенными. Чистое эстетическое наслажденіе, по
вторяясь въ душѣ, дѣйствительно можетъ содѣй
ствовать къ ея облагороженію, но лишь тѣмъ, что 
развиваетъ въ ней восиріемлемость къ прекрасному 
и пониманіе онаго, силъ же къ осуществленію пре
красныхъ идеаловъ оно не даетъ. Этимъ и объяс
няется, почему художники и артисты далеко не 
всѣ хорошіе и нравственные люди, и почему въ лю
бителяхъ театровъ рядомъ съ любовію къ сценѣ и 
ея удовольствіямъ умѣщаются иногда самыя гнус
ныя привычки и самые грубые инстинкты. Нѣтъ, 
господа, воля человѣческая, въ особенности злая и 
испорченная, есть нѣчто до такой степени жесткое 
и стальное, что не исправишь ее одними сладкими 
и конФектными рецептами. За всѣмъ же этимъ— 
театральныя зрѣлища, въ особенности нынѣшняго 
духа и характера, безъ натяжки никакъ нельзя, 
какъ мы видѣли, назвать чисто эстетическими. 
Вѣдь извѣстно, что тамъ почти постоянно Фи
гурируетъ во всѣхъ видахъ и отрасляхъ плотская 
любовь, сплошь и рядомъ говорятся и поются не
пристойности, вытанцовываются неприличности, 
раскрашиваются и декорируются слабости и по
роки людскіе, раздается хохотъ и крики. Не
ужели, поглядя на все это и наслушавшись вся
кихъ водевильныхъ остротъ и изрѣченій, простой 
и неутонченный человѣкъ почувствуетъ эстетичес
кое наслажденіе, и возъимѣетъ отвращеніе къ пьян
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ству, или къ чему другому? Не захочется ли ему, на
противъ, подъ веселую руку выпить лишнее и кут
нуть въ подражаніе господамъ?! Если вы скажете, 
что все дурное, бывающее на театрахъ, не отно
сится до сущности драматическаго искусства, есть 
злоупотребленіе и скаженіе его, — а злоупотребле
нія бываютъ вездѣ; то все же будетъ слѣдовать, 
что надо прежде очистить и возвысить драматиче
ское искусство, а потомъ и предлагать его народу,— 
да и то во время; такъ чтобы наслажденія драма
тическимъ искусствомъ не отвлекали народъ отъ 
несомнѣнно чистаго и эстетическаго наслажденія въ 
христіанскомъ богослуженіи. Кто, господа, истин
но исерьозно озабоченъ народнымъ облагороженіемъ, 
тотъ не будетъ растрачивать все свое радѣніе на 
театральныя наслажденія, и въ тоже время холо
дѣть къ храмамъ Божіимъ, къ богослужебному бла
голѣпію и развитію религіозно-эстетическихъ на
слажденій. Не далеко уѣдешь, господа, на однихъ 
наслажденіяхъ мірскихъ,— будь они самаго прекрас
наго и эстетическаго свойства!

Въ заключительныхъ словахъ Сына Отечества по 
вопросу о театрахъ можно подмѣтить, какъ онъ 
самъ не много придаетъ нравственнаго значенія 
театральнымъ зрѣлищамъ, и какъ равнодушно от
носится къ высшимъ религіознымъ обязанностямъ 
и христіанскимъ задачамъ человѣка, проговарива
ясь, что театральныя зрѣлища могутъ быть хоро
шимъ лекарствомъ отъ скуки, нагоняемой отъ поста. 
«Мы думаемъ, — говоритъ онъ, -  что разрѣшеніе теат
ральныхъ представленій постомъ, въ какомъ бы 
видѣ оно ни состоялось, будетъ имѣть во всякомъ
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случаѣ то немаловажное значеніе и ту выгоду, что 
дастъ скучающему люду исходъ самый цѣлесообраз
ный, отклонивъ его отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ уже дѣй
ствительно хорошаго искать не приходится и бы
ло бы напрасно». Итакъ съ одной стороны ску
ка и пустота людей небрегущихъ о своемъ спасе
ніи, разсѣянныхъ и плотскихъ, а съ другой—при
зывъ къ трезвенію, къ покаяннымъ трудамъ и за
ботамъ о душѣ и совѣсти: самый цѣлесообразный 
исходъ изъ этого стѣснительнаго положенія — куда, 
вы думаете? —въ театры!

Мы покончили съ Сыномъ Отечества. Предъ на
ми еще двѣ газеты, толкующія о томъ же предме
тѣ: Д. Общ. Вѣстникъ (Лг2 3) и Современность 
(№ 15). Обѣ онѣ повторяютъ на разные лады то
же самое, что и Сынъ Отечества. Впрочемъ есть 
нѣчго и новенькое.

Первая изъ этихъ двухъ газетъ, по названію 
надо быть хоть ца половину церковная, по види
мому и сама сознаетъ, что сколько ни говори въ 
похвалу театровъ, а посѣщеніе ихъ, особенно же 
въ великій постъ, никакъ не мирится съ канони
ческими постановленіями Православной церкви (*). 
II вотъ, чтобы устранить эту помѣху, чтобы пред
ставить свою мысль кругомъ правою, церковная га

(*) Считаемъ не лишнимъ указать здѣсь на эти постановленія. Взглядъ 
II ра посланной церкви вообще на сценическое искусство и театральныя зрѣ
лища выраженъ въ правилахъ Соборовъ: Шестаго Вселенскаго 24 51 и 02, 
Лаодикійскаго 54, Карѳагенскаго 18 и 74. Въ 72 правилѣ Карѳаг. Собора 
говорится: «Подобаетъ просити (благочестивѣйшихъ Царей) такожде и о 
семъ, да воспретитея представленіе нозорищныхъ иіръ въ день воскресный 
и въ прочіе свѣтлые дни Христіанскія вѣры: тѣмъ паче, что въ продолже
ніе осьми дней святыя Пасхи народъ болѣе собирается на конерпстатище, 
нежели въ церковь. Должно премѣнити опредѣленные для позорищъ дни, 
когда они встрѣчаются съ праздничными»... А 62-е правило Шесгаго Все
ленскаго Собора прямо запрещаетъ всякія народныя зрѣлища на извѣстное
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зета произноситъ свой приговоръ на постановленія 
Православной церкви,—приговоръ какъ есть люте 
раненій ІІо мнѣнію газеты, законы и каноны Церк
ви вообще, не исключая разумѣется и вселенскихъ 
соборныхъ, не имѣютъ божественнаго значенія и, 
слѣдовательно-де, не обязательны для православ
ныхъ христіанъ.

Не забыла ли церковная газета, что вотъ не далѣе, 
какъ черезъ недѣлю, въ первый же воскресный 
день великаго поста, наша Православная церковь 
будетъ праздновать торжество Православія. Что же 
это было бы за празднованіе, если православные хрис
тіане станутъ позволять себѣ такъ непочтительно 
относиться къ увѣщаніямъ и прещеніямъ своей ма
тери— Церкви, если безнаказанно будутъ раздаваться 
даже печатные возгласы противъ ея постановленій? 
Не будутъ ли эти, диазі-иравославные, проФанаторы 
божественнаго авторитета Церкви, на торжествѣ 
Православія, похожи на тѣхъ, цоторые, наругаясь 
надъ Спасителемъ Богомъ, говорили: радуйся, царю 
Іудейскій!? Да, трудно придумать большаго оскорб
ленія Православной церкви для предстоящаго тор
жества.

Еще одно: полуцерковная газета хочетъ доказать, 
что нынѣ Православная церковь уже не то, что она 
была прежде, — что взглядъ ея на театръ изъ суро
ваго и запретительнаго перемѣнился теперь на бла
госклонный и одобрительный. Это видно, по мнѣнію 
Церковно-Общ. Вѣстника, изъ того, что нынѣшніе
время: «Отъ святаго дня Воскресенія Христа Бога нашего до недѣли но
выя... Того ради отнюдь въ реченные дни да не бываетъ конское ристаніе 
или иное народное зрѣлище.» Если такъ неприличны, по взгляду Церкви, 
публичныя позорища для праздничныхъ дней, то не еще ли болѣе—для пост
ныхъ, а еще болѣе для великопостныхъ?!...
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служители алтаря, вознося послѣднюю молитву объ 
умершемъ актерѣ или актрисѣ, даже сопровождали ее 
иной разъ надгробнымъ словомъ, гдѣ выставлялась 
на видъ добрая, христіанская жизнь покойнаго. 
Точно также, прибавимъ, —если Церковь предаетъ 
христіанскому погребенію виноторговца или винно- 
заводчика, и если при этомъ пастырь церкви въ 
надгробномъ словѣ указываетъ на добрыя стороны 
въ жизни покойника, напр. на усердіе къ храму 
Божію, пособіе бѣднымъ и проч., то Церковь, зна
читъ, одобряетъ пьянство? Что за странная логика! 
Не актера или актрису, господа, отпѣваетъ Цер
ковь, а людей отшедшихъ въ иной міръ, и нужда
ющихся въ ея молитвахъ, м. б. всего болѣе имен
но за ихъ актерскіе подвиги.

Оригинальная же мысль, принадлежащая «Совре
менности» состоитъ вътомъ, что въ древности на те
атры нападалъ собственно Тертулліанъ; но онъ былъ 
монтанистъ котораго и Церковь осудила за односторон
ность аскетическаго направленія. Здѣсь газета обнару
живаетъ одно изъ двухъ, или слишкомъ скудное зна
комство съ христіанскими писателями первыхъ вѣ
ковъ, когда указываетъ на одного Тертулліана,—или 
даже неискренность,игнорируя такихъ мужей древно
сти, какъ напр. св. Іоаннъ Златоустъ, который всею 
силою своего вдохновеннаго краснорѣчія вооружался- 
не только собственно противъ языческихъ зрѣлищъ, 
а вообще противъ пристрастіякъ какимъбытони бы
ло суетнымъ Зрѣлищамъ, даже и такимъ, которыя 
безразличны для христіанъ и язычниковъ, каковы 
конскія ристалища,—вооружался на томъ именно 
основаніи, что эти зрѣлища отвлекаютъ христіанъ
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отъ св храмовъ и богослуженія. Или и эго свѣтило 
Православія —не авторитетъ для нынѣшнихъ хрис
тіанъ? Свяіц. М. X .. р...к...'въ.

ІІЗ ІГ ІіС Т й И .
Въ Редакціи Владимірскихъ Епархіальныхъ Вѣ

домостей получены и отправлены по принадлежно
сти пожертвованія на пострадавшія отъ возста
нія христіанскія семейства Босніи, Герцеговины и 
Старой Сербіи:

Отъ свяіц. села Ѳедоровскаго, Юрьевскаго уѣз а, 
А. Вишнякова 5 р. и 110 арш. холсга, отъ свяіц. 
селъ Старникова и Перемилова, того же уѣзда, Ни
киты Соколова, при подписномъ листѣ, 9 р. 70 к. 
и 28 арш. холста.—отъ свяіц. села Мещеръ, Му
ромскаго уѣзда, II, Обтемперанскаго, при подпис
номъ листѣ, 17 р. и 200 арш. холста,—отъ свяіц. 
села Нестерова, Юрьевскаго уѣзда, Петра Соколо
ва, при подписномъ листѣ, 25 р., —отъ свяіц. села 
Егорья, Ковровскаго уѣзда, Ал. Введенскаго, 12 
р .,—отъ прихожанки села Калмани, Юрьевскаго 
уѣзда, крестьянки дер. Михальцева Авд. Шибаевой 
75 к., —отъ свяіц. села Морозова, Суздальскаго у., 
Конст. Харизоменова, при подписномъ листѣ, 14 р. 
60 к.,—отъ причта и прихожанъ села Ѳетинова, 
Покровскаго уѣзда. 8 р., —отъ свяіц. села Горы, 
Покровскаго уѣзда, Николая Поспѣлова, при под
писномъ листѣ, 11 р. Итого сто три руб. пять ко
пѣекъ а триста тридцать восемь арш. холста

Редакторъ Бѣляевъ.

С О Д Е Р Ж А Н І Е .
По поводу газетныхъ толковъ о разрѣшеніи театральныхъ зрѣлищъ 

въ великій постъ. — Извѣстія.

Цензоръ Архимандритъ Григорій. Февраля 14 дня 1876 года.
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