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іплішіиі Вѣдвіості. 

40-й.
ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

Цѣна безъ пересылки.
На годъ: въ корешкѣ, ,5 р. — к.

Цѣна съ пересылкой н доставкой:
На годъ: въ корешкѣ. . 5 р. 50 к.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Преподается Архипастырское благословеніе.

Церковнымъ сторожамъ въ селѣ Опаринѣ, Александровскаго уѣзда, 
крестьянамъ—дер. Мащутина Сергѣю Никитину Горшкову и дер. Бора Але
ксандру Гаврилову Дунаеву за внимательное отношеніе ихъ къ своей обя
занности по охранѣ церкви въ ночь на 2 число сентября (сего 1908 года), 
когда было покушеніе злоумышленниковъ ограбить храмъ въ селѣ Опаринѣ; 
прихожанамъ церкви пог. Липовицъ, Муромскаго у., за пожертвованіе въ 
приходскую Крестовоздвиженскую церковь деревяннаго большого размѣра 
креста съ предстоящими Божіею Матерію и Св. Евангелистомъ Іоанномъ 
Богословомъ и металлической лампады на сумму 140 р. 50 коп.
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Праздныя мѣста—священническія въ селахъ: Стоговѣ, Александров
скаго уѣзда; Малыхъ Доркахъ, Вязниковскаго уѣзда; Никольскомъ, Але
ксандровскаго уѣзда; женскомъ Скорбященскомъ монастырѣ, Покровскаго 
уѣзда, и въ Святоезерской женской пустыни—викарнаго священника.

Псаломщическія: при Южской фабричной церкви, Вязников. уѣзда; 
Боголюбовѣ, Владимір. уѣзда, въ санѣ діакона; женскомъ Скорбященскомъ 
монастырѣ, Покровскаго уѣзда, въ санѣ діакона; Іоакиманской слоб., Муром
скаго уѣзда, и Шиморскомъ, Меленковскаго уѣзда.

Псаломщикъ Іоакиманской слободы, Муромскаго уѣзда, Николай Хер
сонскій, 22 сентября, уволенъ заштатъ.

И. д. псаломщика села Алексина, Ковровскаго уѣзда, священникъ Але
ксѣй Лебедевъ, 23 сентября, уволенъ заштатъ.

Бывшій воспитанникъ семинаріи Николай Тихомировъ, 23 сентября, 
опредѣленъ на псаломщическое мѣсто въ село Алексино, Ковровскаго уѣзда.

Псаломщикъ села Рождествина, Александровскаго уѣзда, Аркадій Ле
порскій, 22 сентября, уволенъ заштатъ.

Священникъ Стефанъ Батуринъ, 24 сентября, опредѣленъ въ село Лы- 
ково, Владимірскаго уѣзда.

Заштатный псаломщикъ Михаилъ Нечаевъ, 24 сентября, опредѣленъ 
на псаломщическое мѣсто въ село Рождѳствино, Александровскаго уѣзда.

Псаломщикъ села Гришина, Гороховецкаго уѣзда, Левъ Лепорскій, 
20 сентября, умеръ.

Псаломщикъ села Григорова, Меленковскаго рѣзда, Иванъ Мещерскій, 
26 сентября, перемѣщенъ въ село Гришино, Гороховецкаго уѣзда.

Псаломщикъ села Шиморскаго, Меленковскаго уѣзда, Александръ Ме
щерскій, 26 сентября, перемѣщенъ въ село Григорово, того же уѣзда.

Окончившій курсъ семинаріи Сергій Рождественскій, 16 сентября, опре
дѣленъ во священника въ село Пищугово, Шуйскаго уѣзда.

Отъ Владимірскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта о. о. завѣ
дующимъ церковными школами Владимірской епархіи.

Постановленіемъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта предложено, въ ви
ду приближающагося 25-лѣтія со дня изданія Высочайше утвержденныхъ 
правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, составить лѣтописи каждой цер
ковно-приходской школы. Нижеслѣдующая программа и предлагается о. о. 
завѣдующимъ въ руководство при составленіи школьныхъ лѣтописей.
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ПРОГРАММА

для составленія историческаго очерка церковно приходской школы.

Исторія возникновенія школы съ точнымъ обозначеніемъ хронологиче
скихъ данныхъ, съ описаніемъ мѣстности, населенія, его занятій и промыс
ловъ; районъ, какой обслуживаетъ школа.

Школьное зданіе—классное помѣщеніе, квартира учителя, ночлежный 
пріютъ, хозяйственныя пристройки; земля при школѣ и какъ она эксплуати
руется. Средства, на какія устроено, ремонтировано и содержится школь
ное зданіе. Стоимость его и ежегодные расходы по содержанію его.

Примпч. Желательно, чтобы приложенъ былъ планъ зданій.—
Завѣдующіе и учащіе въ школѣ и происходившія въ составѣ ихъ за 

время существованія школы перемѣны.
Учащіеся: сколько ежегодно за время существованія школы обучалось 

мальчиковъ и дѣвочекъ, сколько изъ нихъ окончило курсъ и выбыло до 
окончанія курса.

Учебное дѣло въ школѣ: начало и конецъ учебнаго года. Обстоятель
ства, препятствующія успѣшности обученія. Библіотека при школѣ—учебни
ковъ и книгъ для чтенія. Пользуется-ли библіотекой населеніе? Не ведет- 
ся-ли при школѣ обученіе какимъ-либо дополнительнымъ предметамъ—ре
месламъ, рукодѣлью и т. п.

Отношеніе къ школѣ мѣстнаго населенія. Выдающіеся факты, характе
ризующіе это отношеніе. Вліяніе школы на мѣстное населеніе и въ чемъ оно 
выражается. Народныя чтенія при школѣ. Предметы или программы этихъ 
чтеній, отношеніе къ нимъ мѣстнаго населенія. Не предъявляло-ли населеніе 
какихъ либо своихъ требованій относительно чтеній.—

Историческій очеркъ второклассной школы.
Составляется по той же программѣ съ слѣдующими дополненіями:
Обстоятельства, побудившія избрать для второклассной школы данный 

пунктъ. Устройство школьнаго зданія и средства для этого мѣстныя и ка
зенныя. Районъ, который обслуживаетъ данная школа.

Учащіеся—составъ ихъ по сословіямъ или по происхожденію. Число 
учащихся по годамъ, число окончившихъ курсъ и дальнѣйшая судьба ихъ.

Обученіе въ школѣ. Не изучаѳтся-ли какихъ-либо дополнительныхъ 
предметовъ (музыка, ремесло, рукодѣлье, сельское хозяйство).

Средства школы, на которыя она содержатся. Земельный участокъ при 
школѣ и его эксплуатація.

Отношеніе ко второклассной школѣ мѣстнаго населенія.
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Отъ Правленія Владимірскаго духовнаго училища.
Съѣздомъ о. о. уполномоченныхъ Владимірскаго округа, бывшимъ въ 

февралѣ 1908 года, постановлено было плату за содержаніе въ общежитіи 
вносить по полугодно въ сентябрѣ и январѣ. Въ августѣ мѣсяцѣ о. о. упол
номоченные по тому же предмету постановили: „допустить взносы помѣсяч
но и непремѣнно впередъ; въ случаѣ непоступленія взносовъ отъ кого-либо 
изъ учениковъ, согласно постановленія, таковаго немедленно увольнять изъ 
общежитія училища; допускаются конечно взносы и въ большемъ размѣрѣ, 
чѣмъ ежемѣсячные". Лица, желающія воспользоваться такой разсрочкой, 
должны заявить о семъ Правленію училища и представить удостовѣреніе: 
діаконы и псаломщики—отъ мѣстнаго священника, а священники—-отъ благо
чиннаго—въ томъ, что проситель будетъ аккуратенъ въ своевременномъ 
взносѣ установленной платы. Лица, до сихъ поръ не внесшія платы за со
держаніе своихъ дѣтой, должны позаботиться о возможно скорѣйшемъ взно
сѣ денегъ.-—

Духовенству Владимірской епархіи отъ Владимірской духовной конси
сторіи, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, симъ объявляется:

Настоятелемъ Переславскаго Троицкаго Даніилова монастыря Архи
мандритомъ Митрофаномъ на личныя его средства издана книга—„Исторія 
Троицкаго-Данилова монастыря въ городѣ Переславлѣ-Залѣсскомъ" (I—VI. 
21 печ. листъ), составленная В. Г. Добронравовымъ по случаю исполнив
шагося 15 іюля сего 1908 года 400-лѣтія существованія названной обители, 
основанной Преподобнымъ Даніиломъ Переславскимъ Чудотворцемъ.

Владимірскимъ Епархіальнымъ начальствомъ настоятелямъ, настоятель
ницамъ монастырей и духовенству епархіи рекомендуется, желающимъ, вы
писать означенную книгу въ церковныя библіотеки.

Цѣна книги—1 руб. 25 коп. за экземпляръ, а съ пересылкой—1 руб. 
50 коп. Выписывающіе не менѣе 10-ти экземпляровъ за пересылку нѳ 
платятъ.

Требованія молено адресовать настоятелю Троицкаго Данилова мона
стыря Архимандриту Митрофану—въ гор. Пѳреславль, Владимірской губерніи.



ВЛАДИМІРСКІЯ
Епархіальныя ІЗѣдоліоети

4-го октября л? 40. 1908 года.

Изъ школьныхъ наблюденій и по поводу ихъ.
Наученіе молитвѣ.

Существуетъ общеизвѣстное дидактическое правило: въ дѣлѣ обученія 
идти отъ извѣстнаго къ неизвѣстному т. е. всякое движеніе впередъ въ дѣ
лѣ пріобрѣтенія или сообщенія знаній должно такъ или иначе логически и 
психологически связываться съ прежде пріобрѣтенными, или имѣющимися 
у учащихся знаніями и умѣньями. Это правило широко примѣняется въ дѣлѣ 
начальнаго обученія. Кто знакомъ съ этимъ дѣломъ, тотъ знаетъ, какъ этимъ 
правиломъ пользуются напр. на самыхъ первыхъ ступеняхъ обученія чтенію, 
счисленію. Приложимо это правило несомнѣнно и къ урокамъ Закона Божія 
въ начальной школѣ, но какъ показываетъ наблюденіе, наши о.о. законо
учители не всегда пользуются этимъ правиломъ тамъ, гдѣ по многимъ при
чинамъ полезно было бы воспользоваться имъ.

Наступилъ учебный годъ. Собралась младшая группа новичковъ. Съ 
нею нужно начинать и уроки Закона Божія. Съ чего начинать? Дидактика 
говоритъ, что первые уроки съ младшей группой должны быть посвящены 
т. н. предварительнымъ бесѣдамъ. Съ чего начинать эти бесѣды, какъ при
ступить къ нимъ? Для рѣшенія этого вопроса и нужно вспомнить вышеука
занное правило. Въ самомъ началѣ обученія, чтобы подготовить дѣтей къ 
послѣдующимъ систематическимъ занятіямъ особенно важно найти точку от
правленія въ извѣстномъ имъ. Что же можетъ быть извѣстнаго только что 
вступившимъ въ школу дѣтямъ изъ области Закопа Божія? Несомнѣнно, 
извѣстно имъ изъ этой области немало. Разспросите ихъ объ этомъ обсто
ятельно—вы убѣдитесь въ этомъ. Постарайтесь только разспросить такъ, 
чтобы дѣти откровенно и просто выложили вамъ всѣ свои познанія. Изъ 
этихъ бесѣдъ съ дѣтьми, изъ ихъ простодушныхъ сообщеній о.о. законоучи
тели могутъ извлечь для себя немало цѣннаго не только для своего спе
ціально-законоучительнаго, но и для пастырскаго дѣла.
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Въ нашемъ народѣ, милостью Божіей, кажется, нѣтъ еще ни одной семьи, 
которая сознательно не давала бы никакого религіознаго воспитанія своимъ 
дѣтямъ. Какъ бы ни была некультурна семья, какъ бы ни было низко ея 
нравственное состояніе, все-таки родители и по преимуществу мать кладетъ 
зачатки религіознаго воспитанія и наученія своихъ дѣтей по мѣрѣ своего 
разумѣнія. Въ этомъ легко убѣдиться законоучителю изъ бесѣды съ только 
что поступившими въ школу дѣтьми.

Въ чемъ обычно состоитъ это домашнее наученіе? Переспросите дѣтей 
и они всѣ вамъ скажутъ, что ихъ дома учили молиться, что они молились 
передъ обѣдомъ, чаемъ, утромъ, вставъ отъ сна, и вечеромъ передъ сномъ; 
молясь, они совершали установленное крестное знаменіе, поклоны; обраща
лись во время молитвы къ иконѣ. Такимъ образомъ дѣтямъ и до школы 
знакома молитва и внѣшнее, принятое въ Православной церкви, ея выраже
ніе; дѣти по большей части пріучены совершать молитву въ извѣстные мо
менты дня. Конечно, у нихъ нѣтъ еще надлежащаго понятія о молитвѣ, они 
не ясно сознаютъ, почему нужно молиться, какъ молиться и пр. Имъ зна
комъ непосредственно только самый фактъ молитвы и задачи уже школы 
раскрыть и уяснить этотъ фактъ.—Но этотъ фактъ, что дѣти молятся, въ 
душѣ ихъ безсознательно связывается съ увѣренностью въ томъ, что есть 
Существо, Которому нужно молиться, что существуетъ Богъ, отъ Котораго 
зависитъ жизнь человѣка. Посему если родители дома до школы учатъ дѣ
тей молиться, то этимъ самымъ они укрѣпляютъ ихъ вѣру въ существова
ніе Бога. Вотъ извѣстное, которое законоучитель можетъ сдѣлать точкою 
отправленія своихъ первоначальныхъ бесѣдъ съ только что поступившими 
въ школу дѣтьми.

Разспрашивая дѣтей дальше о ихъ домашней молитвѣ, когда и какъ 
они молились, кто ихъ училъ молиться и т. п., вы узнаете, что нѣкоторыя 
изъ нихъ дома научены уже и нѣкоторымъ опредѣленнымъ молитвамъ. Здѣсь 
по разнымъ школамъ можно наблюдать любопытные факты. Въ иныхъ шко
лахъ на только что поступившей младшей группѣ вы встрѣтите у большин
ства учащихся знаніе нѣкоторыхъ молитвъ и до школы, въ другихъ же 
школахъ дома научены какой н. молитвѣ только весьма немногіе. Въ боль
шинствѣ случаевъ молитвамъ дома научаютъ матери. Изъ этихъ разспросовъ 
законоучитель—священникъ ясно увидитъ, какъ далеко простираются въ семь
яхъ его прихода заботы о религіозномъ обученіи дѣтей, насколько свѣдущи 
въ этомъ сами родители.

Знакомясь съ тѣмъ, какимъ именно молитвамъ научены дѣти до школы 
дома, мы встрѣчаемъ такой любопытный фактъ, что въ громадномъ боль
шинствѣ случаевъ дѣти выучиваютъ дома „Богородицу", рѣже „Отчѳ нашъ". 
Заставьте знающихъ прочитать эти молитвы, вы услышите чтеніе текста 
молитвы съ искаженіями и пропусками, торопливое, спѣшное... И чѣмъ твер
же дѣти знаютъ напр. „Богородицу", тѣмъ какъ-то торопливѣе большею 
частью стараются прочитать ее.

Надъ этимъ фактомъ слѣдуетъ также нѣсколько позадуматься. Почему, 
когда матери научаютъ дѣтей молитвѣ, выбираютъ чаще всего молитву Пресв. 
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Богородицѣ? Намъ кажется, что въ этомъ сказывается та особенность рели
гіознаго сознанія православнаго русскаго народа, что онъ самъ въ своихъ 
молитвахъ чаще всего обращается къ Пресв. Богородицѣ. Этимъ объясня
ется множество особенно чтимыхъ и чудотворныхъ иконъ Пресв. Богороди
цы на Руси. Божія Матерь является народному религіозному сознанію 
милосердной и постоянной ходатаицей и заступницей нашей предъ Госпо
домъ. Къ этой милосердной Заступницѣ вѣрующая мать и направляетъ умъ 
и сердце своего ребенка, научая его молитвѣ. Но, къ сожалѣнію, это доброе 
намѣреніе осуществляется нѳ совсѣмъ педагогично. Чтобы это наученіе матери 
было воспринято ребенкомъ болѣе сознательно, глубже запало въ его сердце 
и было дѣйственнѣе, намъ кажется, слѣдовало бы заставить ребенка запом
нить прежде всего наиболѣе простое молитвенное обращеніе къ Пресв. Бого
родицѣ, а именно: „Пресв. Богородице, спаси насъ“, а послѣ этого, если 
окажется возможнымъ, другую молитву „Милосердія двери", ибо въ ней 
сконцентрирована суть нашихъ молитвенныхъ обращеній къ Пресв. Бого
родицѣ. Ангельское же привѣтствіе Пресв. Дѣвѣ „Богородице Дѣво, радуй
ся"-—заключаетъ въ себѣ рядъ понятій, для поясненія которыхъ нужно 
знать уже священную исторію.

Заученная въ раннемъ дѣтствѣ безъ поясненій, читаемая безъ надле
жащаго пониманія эта молитва не является выразительницею молитвеннаго 
настроенія читающаго ее ребенка. Оттого и читается она имъ обыкновенно 
торопливо, невыразительно. А этимъ самымъ еще до школы полагается 
зачатокъ того механическаго отношенія къ тексту молитвы, какое, къ сожа
лѣнію, наблюдается у православныхъ людей и послѣ школьнаго наученія.. 
Въ Православной церкви принято употреблять установленныя церковью мо
литвы. Предполагается, что молящійся, пользуясь этимъ текстомъ, въ то 
же время самъ переживаетъ выраженныя въ немъ мысли и чувства. Но въ 
дѣйствительности нерѣдко бываетъ не такъ: уста говорятъ молитву, а 
умъ и сердце далеко отъ нея, чтеніе извѣстной молитвы обращается въ 
механическое упражненіе....

Итакъ на самыхъ первыхъ урокахъ Закона Божія въ начальной шко
лѣ законоучителю непремѣнно слѣдуетъ прежде всего знакомиться съ рели
гіозными познаніями, пріобрѣтенными дѣтьми дома, и свои послѣдующія 
разъясненія о Богѣ и о молитвѣ ставить въ связь съ этими познаніями, 
исправляя, дополняя и разъясняя ихъ. Для законоучителя—священника 
это знакомство полезно и въ томъ отношеніи, что чрезъ него онъ узнаетъ, 
какъ идетъ религіозное воспитаніе въ семьяхъ его паствы. Послѣ этого зна
комства отчего бы пастырю вопросы домашняго религіознаго воспитанія и 
въ частности наученія дѣтей молитвѣ нѳ сдѣлать предметомъ своей церков
ной проповѣди или внѣбогослужебной бесѣды! Наставленія, какія онъ могъ 
бы дать въ этомъ случаѣ отцамъ и матерямъ были бы очень цѣнны, и ро
дители несомнѣнно использовали бы ихъ. Тогда дошкольное наученіе молит
вѣ пошло бы несравненно лучше, чѣмъ оно идетъ въ настоящее время.

Въ школьной жизни наблюдается и другой фактъ въ наученіи милитвѣ. 
Въ школѣ заучивается и изъясняется текстъ наиболѣе употребительныхъ 
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начальныхъ молитвъ, заучивается на младшей и частію на средней группѣ. 
Зачѣмъ это дѣлается? Самымъ точнымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ слу
житъ латинское изреченіе: поп всітоіае, зесі ѵііае сіізсітиз т. е. не 
для того изучаются въ школѣ молитвы, чтобы отвѣтить ихъ на урокахъ За
кона Божія, или на экзаменѣ, а для того, чтобы дѣти и внѣ школы и по
слѣ ея въ жизни пользовались съ разумѣніемъ этими молитвами. Только при 
этомъ условіи изученіе молитвъ въ школѣ имѣетъ свое значеніе. А всегда 
ли и вездѣ ли такъ бываетъ? Поразспросите потщательнѣе школьниковъ, 
напр. учениковъ старшей группы, какъ они молятся дома, какія читаютъ 
молитвы, и вы часто услышите, что дома они при чтеніи молитвъ не со
блюдаютъ извѣстнаго имъ установленнаго церковью порядка молитвъ, не чи
таютъ положенныхъ на извѣстное время дня молитвъ, напр. вечерней или 
утренней, иногда читаютъ только „Богородицу" и „Отчѳ нашъ", что они 
читали и до школьнаго обученія. Фактъ несомнѣнно грустный, по его, къ 
сожалѣнію, иногда какъ бы не замѣчаютъ отцы законоучители и не считаютъ 
нужнымъ обращать вниманія. Между тѣмъ не требуется пи много времени, 
ни какихъ-либо особенныхъ методическихъ пріемовъ, чтобы слѣдить за этимъ. 
Нужно только поближе стоять къ дѣтямъ, къ ихъ внутренней жизни, больше 
интересоваться ею... Нужно всегда помнить, что Закону Божію мы учимъ 
не для школы, а для жизни.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
— Высокопреосвященный Николай раннюю литургію 26 сентября со

вершалъ въ Крестовой церкви Архіерейскаго дома; за литургіей присутство
вали начальствующіе и учащіе семинаріи и воспитанники старшихъ четырехъ 
классовъ. По окончаніи литургіи и молебна Владыка обратится къ присут
ствующимъ съ воодушевленнымъ словомъ, въ которомъ указалъ на необхо
димость стремиться къ просвѣщенію ума свѣтомъ той истины, тайнозрите
лемъ которой былъ св. Евангелистъ Іоаннъ Богословъ, и къ возгрѣванію 
въ сердцахъ огня той любви, безъ которой не мыслимъ успѣхъ ни въ од
номъ служеніи, а тѣмъ болѣе въ такомъ высокомъ и отвѣтственномъ, какъ 
пастырское. Послѣ слова, выслушаннаго съ глубокимъ вниманіемъ, присутствую
щіе приложились къ иконѣ св. Евангелиста Іоанна Богослова и приняли 
благословеніе отъ Его Высокопреосвященства.—-28 сентября Высокопреосвя
щенный Владыка служилъ литургію въ той же Крестовой церкви.—Преосвя
щенный Александръ 28 сентября совершалъ литургію въ Каѳедральномъ 
соборѣ.

— Съ 15 сентября по 1 октября при Владимірской семинаріи про
изводились экзамены на званіе учителя церковно-приходской школы. Къ экза
менамъ явились 14 человѣкъ. Изъ нихъ удостоены званія учителя 12 че
ловѣкъ.

— Съ 5 октября во Владимірскомъ Каѳедральномъ соборѣ открывают
ся религіозно-нравственныя собесѣдованія. Собесѣдованія будутъ вестись по 
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воскреснымъ днямъ послѣ вечерняго богослуженія на темы богослужебныя 
и церковно-историческія. Въ веденіи собесѣдованій принимаютъ участіе на
ставники семинаріи и училища и городское духовенство. Нѣсколько собесѣ
дованій положено посвятить вопросамъ сектантства. Въ промежуткахъ между 
чтеніями будетъ пѣть хоръ изъ воспитанниковъ семинаріи, по преимуществу 
членовъ проповѣдническаго кружка.

— Съ 15 и до 25 сентября происходили экзамены на званіе учи
тельницы церковно-приходской школы при Епархіальномъ женскомъ училищѣ. 
Успѣшно испытанія выдержали девять человѣкъ, а одной было отказано 
послѣ перваго экзамена.

— 21-го сентября Епархіальный миссіонеръ священникъ А. А. Акци
петровъ ѣздилъ съ миссіонерскими цѣлями въ село Орѣхово, Покров. уѣзда. 
Здѣсь въ этотъ день въ зданіи церковно-приходской школы прежде всего 
былъ отслуженъ молебенъ по случаю исполнившагося трехлѣтія тамошняго 
миссіонерскаго кружка изъ мірянъ, въ составѣ котораго насчитывается въ 
настоящее время 23 человѣка. Такъ какъ 21-е сентября день памяти св. 
Димитрія Ростовскаго, то въ своей рѣчи о. миссіонеръ воспроизвелъ предъ 
слушателями дѣятельность этого великаго поборника православія, который 
всю свою жизнь и свои великія творенія посвятилъ борьбѣ съ „раскольщи
ками" изъ старообрядцевъ. Послѣ молебна въ той же церковной школѣ 
состоялась публичная бесѣда. съ извѣстнымъ въ Орѣховѣ начетчикомъ И. Т. 
Большаковымъ „объ антихристѣ" и его пришествіи „въ чувственномъ видѣ". 
На бесѣдѣ присутствовали какъ православные, такъ и старообрядцы. 
Изъ Орѣхова о. миссіонеръ прибылъ въ деревню того же прихода Дрово
сѣкъ, гдѣ Только что воздвигнутъ новый храмъ на средства перешедшаго 
изъ старообрядчества въ православіе Мокея Ивановича Костина. Иконостасъ 
въ новоустроенный храмъ пожертвованъ извѣстнымъ фабрикантомъ дер. Ли
кина А. В. Смирновымъ; стоимость иконостаса опредѣляется въ 800 руб. 
Храмъ совершенно Тотовъ къ освященію, и деревенскіе жители съ понятнымъ 
нетерпѣніемъ ждутъ дня освященія его.

— Въ селѣ Дулевѣ, Покровскаго уѣзда, 21-го сентября съ большой 
торжественностію, при громадномъ стеченіи глаголемыхъ старообрядцевъ, 
было совершено освященіе мѣста закладки воздвигаемаго здѣсь на средства 
фабриканта Кузнецова „старообрядческаго" храма. Освященіе совершалъ 
спеціально прибывшій для этого изъ Москвы „старообрядческій архіепископъ" 
Іоаннъ (Картушинъ). Въ служеніи съ Картушинымъ принимали участіе, кро
мѣ мѣстнаго „старообрядческаго священника" Антонія Власова, пять дру
гихъ, прибывшихъ изъ Москвы съ двумя „протодіаконами изъ старообряд
цевъ".

Изъ Мурома. Преосвященный Евгеній, Епископъ Муромскій, 2-го 
сентября въ 9 час. 15 м. у. прибылъ изъ Владиміра послѣ двухмѣсячнаго 
своего пребыванія тамъ. 5 числа Владыка совершилъ по случаю мѣстнаго 
праздника позднюю литургію въ Спасскомъ монастырѣ—при участіи братіи 
монастыря.
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7- го совершилъ литургію въ соборѣ. Въ концѣ литургіи Владыка 
произнесъ привѣтственное слово Муромской паствѣ, при чемъ, между прочимъ, 
высказалъ удовольствіе, что послѣ двухмѣсячнаго отсутствія изъ Мурома 
онъ встрѣчаетъ тѣ же знаки вниманія къ нему, какъ и въ первый свой 
пріѣздъ, а въ большомъ числѣ собравшагося въ храмъ народа—усматриваетъ 
утвердившееся желаніе гражданъ города участвовать съ нимъ въ его молит
вахъ; закончилъ свое слово Владыка молитвой Господу, чтобы союзъ меж
ду пастырями и пасомыми укрѣплялся болѣе и болѣе, а не ослабѣвалъ, о 
чемъ стараются враги церкви Христовой.

8- го числа въ соборѣ—храмовой праздникъ въ честь Рождества Пре
святыя Богородицы. Владыка присутствовалъ въ соборѣ за всенощнымъ 
бдѣніемъ; при участіи всего соборнаго причта совершилъ литію и величаніе 
и самъ помазалъ свящ. елеемъ всѣхъ богомольцевъ, собравшихся въ такомъ 
числѣ, что едва могъ вмѣстить соборный храмъ. Въ самый праздникъ Вла
дыка совершилъ при участіи соборнаго причта—литургію и праздничный 
молебенъ.

10-го числа въ Муромѣ ежегодно совершается празднество въ честь 
Божіей Матери съ крестнымъ ходомъ изъ всѣхъ городскихъ церквей во
кругъ города. Празднество это установлено въ 1815 году въ память пре
быванія въ Муромѣ въ 1812 году, во время разоренія Москвы француза
ми, съ 10-го сентября по 20-е октября свят. Чудотворныхъ иконъ Бого
матери—Иверской и Владимірской. Въ нынѣшнемъ году это празднество 
отмѣчено особенною торжественностію. Около 9Ѵг часовъ утра изъ собора 
направился крестный ходъ въ Благовѣщенскій монастырь. Въ свят. вратахъ 
монастыря встрѣтилъ ходъ Владыка и совершилъ здѣсь краткое молебное 
пѣніе съ окропленіемъ св. водой на всѣ четыре стороны. За литургіей, со
вершенной Владыкою при участіи о. Архимандрита Иннокентія и троихъ мѣст
ныхъ іеромонаховъ, свящ. Л. Бѣлоцвѣтовъ произнесъ соотвѣтствующее 
празднеству слово. Послѣ литургіи со множествомъ хоругвей и св. иконъ 
крестный ходъ въ 11 х/г часовъ направился по Троицкой улицѣ на набе
режную. Во главѣ хода шелъ Преосвященный Епископъ. Первая остановка 
хода была на „Штапу“ (такъ называется предмѣстье города на сѣверной 
сторонѣ), гдѣ Владыка совершилъ молебное пѣніе во избавленіе города отъ 
морового повѣтрія. Вторая остановка—на холерномъ кладбищѣ, здѣсь со
вершена литія по умершимъ въ холерные годы. По совершеніи литіи Вла
дыка обратился къ народу со словомъ убѣжденія—обратить вниманіе на 
сіе мѣсто упокоенія несчастныхъ братій нашихъ, скончавшихся отъ жесто
кой болѣзни,—убѣждалъ обнести кладбище оградой, возобновить часовню 
разваливающуюся... Слѣдующая остановка была па Напольномъ Всѣхсвят- 
скомъ кладбищѣ и здѣсь совершена заупокойная литія. По окончаніи литіи, 
Владыка вошелъ въ храмъ, снялъ съ себя свящ. одежды и отправился въ 
Спасскій монастырь. Крестный ходъ—во главѣ съ о. Архимандритомъ 
Иннокентіемъ—продолжалъ свое шествіе по западной сторонѣ города. На 
выѣздѣ съ Московской улицы совершено молебствіе въ память встрѣчи и 
провода Московскихъ святынь. Далѣе—въ концѣ Вознесенской улицы близъ 
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бассейна совершено водоосвященіе. За симъ ходъ слѣдовалъ полемъ, на
правляясь къ Пятницкому кладбищу, —по южной сторонѣ города. На Пятниц
комъ кладбищѣ встрѣтилъ ходъ и снова вступилъ во главу его Преосвящен
ный Архипастырь. По совершеніи литіи за умершихъ, ходъ спустился на берегъ 
р. Оки и слѣдовалъ вдоль ея теченія по восточной сторонѣ города. По 
возвращеніи къ собору—совершенъ былъ послѣдній молебенъ съ прочтеніемъ 
молитвы Пресвятой Богородицѣ и многолѣтіями. Владыка, преподавъ Архи- 
пастыркое благословеніе несшимъ св. иконы и хоругви, вошелъ въ собор
ный храмъ. Было три часа дня. Разоблачившись, Владыка, несмотря на 
утомленіе, долго благословлялъ всѣхъ богомольцевъ, достойно оцѣнившихъ 
молитвенный трудъ Архипастыря и спѣшившихъ благоговѣйно принять его 
благословеніе.

13-го числа Владыка совершилъ литургію въ Воскресенскомъ храмѣ. 
И въ тотъ же день присутствовалъ за всенощнымъ бдѣніемъ въ соборѣ, 
выходилъ на литію, совершилъ величаніе и изнесъ изъ алтаря на средину 
храма св. крестъ, совершилъ чинъ воздвиженія креста и всѣхъ помазалъ 
свящ. елеемъ. 14-го числа—литургію совершилъ въ соборѣ при участіи 
мѣстнаго причта.

Свящ. Л. Бѣлоцвѣтовъ.

Реставрація и освященіе Крестовоздвиженскаго храма въ селѣ 
Палехѣ, Вязниковскаго уѣзда.

Крестовоздвиженскій храмъ села Палеха начатъ постройкою въ 1762 
году, какъ это видно изъ храмозданной грамоты Архіепископа Владимір
скаго и Ярополчскаго Антонія отъ 20-го августа того же года. Этотъ 
храмъ первоначально съ двумя придѣлами былъ отдѣланъ и освященъ въ 
1774 году, какъ объ этомъ говоритъ грамота епископа Владимірскаго и 
Муромскаго Іеронима отъ 9 сентября 1774 года. Каменное зданіе храма 
построено въ Византійскомъ стилѣ, имѣя въ своемъ основаніи крестъ, надъ 
которымъ возвышается куполъ съ пятью главами, увѣнчанными желѣзны
ми крестами съ разными фигурами ажурной работы—съ коронками вверху 
и полумѣсяцами внизу. Во всемъ храмѣ большія свѣтлыя окна съ подо
конниками, обложенными чернымъ мраморомъ.

Храмъ имѣетъ четыре придѣла: главный во имя Воздвиженія Честна
го и Животворящаго Креста Господня, два трапезные—правый въ честь 
иконы Казанской Божіей Матери, лѣвый—въ честь святителя и чудотвор
ца Николая, а вверху надъ этими двумя послѣдними придѣлъ во имя Ар
хистратига Михаила. При храмѣ построена каменная, имѣющая шатрово
пирамидальную форму колокольня; на всѣхъ восьми сторонахъ колокольни 
въ три ряда размѣщены кафельныя украшенія; но эти рисунки сильно за
бѣлены извѣстью, да и расположены они очень высоко. х)

. У) На западной наружной стѣнѣ храма выложены изъ кирпича такія слова: 
„сей храмъ Воздвиженія Креста Господня. Мастеръ Егоръ Дубовъ". (См. Опись хра
ма и древнихъ предметовъ, находящихся въ немъ, составленную свящ. Іоанномъ 
Рождественскимъ, во исполненіе опредѣленія Св. Синода отъ 21-го февраля 1903 г.).
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Если ничего особеннаго по своей архитектурѣ и не представляетъ 
Палѳховскій храмъ, то онъ несомнѣнно весьма замѣчателенъ своимъ вну
треннимъ убранствомъ, своею выдающеюся живописью и стѣнописью. (По

этому не внѣ, а внутри храма сосредоточивается главный художественный 
интересъ его). Дѣйствительно, въ Крестовоздвиженскомъ храмѣ много чуд
ныхъ картинъ и дивныхъ композицій, которыя сами собою останавливаютъ, 
а иногда положительно приковываютъ къ себѣ взоры посѣтителей. Неда
ромъ, многіе изъ ученыхъ археологовъ, любителей иконописи, посѣщая Па
лехъ, какъ извѣстный центръ русскаго иконописанія, съ особеннымъ вни
маніемъ останавливаются на внутреннемъ убранствѣ Крестовоздвиженскаго 
храма, причисляя его къ замѣчательнымъ памятникамъ какъ по богатству 
собранныхъ въ немъ иконъ, такъ и по живописнымъ работамъ х).

Первоначально Крестовоздвиженскій храмъ былъ расписанъ живописью 
въ самомъ началѣ XIX вѣка извѣстнымъ московскимъ художникомъ А. II. 
Сапожниковымъ, тѣмъ самымъ, чьи рисунки вошли въ изданіе ученаго ар
хеолога-иконовѣда Ив. Е. Забѣлина * 2). Стѣнопись была фресковая, только 
въ немногомъ удалялась отъ греческаго стиля. Въ 70-хъ годахъ того же 
прошлаго столѣтія живописное убранство Палеховскаго храма было исправ
лено, но неудачно; большая часть фресковой живописи была затерта ма
сляными красками, которыя затъмъ пришлось промывать, снимать и счи
щать. Лѣтъ восемь тому назадъ у мѣстныхъ лучшихъ представителей ико
нописнаго искусства Н. М. Сафонова и Ив. В. Бѣлоусова совмѣстно съ 
свящѳнно-служителями прот. Н. И. Лихачевымъ и свящ. I. С. Рождествен
скимъ возникла мысль реставрировать первоначальную Сапожниковскую 
живопись, на что и было получено разрѣшеніе Епархіальнаго начальства. 
Всѣ работы собственно по реставраціи стѣнописныхъ изображеній взялся 
безплатно исполнить И. М. Сафоновъ, извѣстный художникъ-реставраторъ 
храма Св. Софіи въ Новгородѣ-Великомъ и Успенскаго*  собора во Влади
мірѣ3), а всѣ работы по иконостасу и трапезной церкви принялъ церковный 
староста Ив. В. Бѣлоусовъ, тотъ самый, который вмѣстѣ со своимъ покой
нымъ родителемъ и доселѣ здравствующимъ братомъ В. В. Бѣлоусовымъ 

1) См. Кондаковъ Н. П. „Современное положеніе русской народной иконописи". 
СПБ. 1902 г. стр. 10. Ср. „Русское Обозрѣніе" 1895 г. кн. стр. 737- 739, 745 и „Влад. 
Епарх. Вѣдом." за 1901 г. № 21.

2) Въ энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Ефрона относительно Сапож
никова читаемъ: „А. П. С—въ (1795-—1855) въ 1844 г. былъ назначенъ главнымъ 
паставникомъ-паблюдателемъ черченія и рисованія въ военно-учебныхъ заведеніяхъ. 
Имѣя основательное знакомство съ живописью, онъ занимался въ свободное отт. 
службы время писаніемъ историческихъ картинъ и портретовъ; онч> оказалъ искус
ству немаловажную услугу различными изданіями, въ особенности же руковод
ствомъ къ изученію рисованія, остающимся донынѣ лучшимъ изъ учебниковъ по 
этой части. Его попеченіямъ и вниманію въ'значительной степени обязаны своимъ 
развитіемъ многіе художники, образовавшіеся при поддержкѣ Общества поощренія 
художествъ. За услуги искусству Академія художниковъ признала его въ 1830 году 
своимъ „почетнымъ вольнымъ общникомъ". (Т. 56 стр. 380. Ср. Словарь Граната 
т. 8 стр. 4423).

3) См. Труды Влад. Ученой Архив. Комиссіи т. 8 стр. 48. Ср. Иск. и Художест. 
промышл. 1899 г. № 11 стр. 942—943. См. Исторію Влад. Каѳедр. собора во Влади
мірѣ прот. А. Виноградова стр. 88 и 95, а также „Обновленіе Владим. Усп, собо
ра", стр. 5.



— 690 —

расписалъ Грановитую Палату въ Москвѣ х). По самому скромному раз
счету,—потому, что мастерамъ было уплачено по своей собственной цѣнѣ, 
реставрація Крестовоздвиженскаго храма въ Палехѣ вмѣстѣ съ иконоста
сомъ обошлась около двадцати четырехъ тысячъ рублей. Справедливость 
требуетъ сказать, что на помощь Н. М. Сафонову и Ив. В. Бѣлоусову 
пришли и многіе изъ другихъ палеховскихъ художниковъ-мастеровъ какъ 
своими трудами, такъ и деньгами. * 2).

х) См. Труды Влад. Учен. Арх. Ком. т. 8 стр. 49 и Влад. Епарх. Вѣдом. 1888 
г. № 2. стр. 57 и 1901 г. № 21.

2) Укажемъ здѣсь виднѣйшихъ жертвователей, которые, внявъ голосу своиХ-ь 
приходскихъ пастырей, внесли немалыя лепты на благоукрашеніе мѣстнаго храма. 
Н. М. Сафоновъ за работу художникамъ изъ своей мастерской израсходовалъ 6000 
руб. Братья Бѣлоусовы на реставрацію иконъ въ иконостасѣ 1000 руб. Г-жа Прасковья 
Долотова пожертвовала 4000 руб. Дарья Н. Долотова 2000 руб., г-жа Поспѣлова 2000 
р., А. Т. Коровайковъ 700 р., г. Юдинъ 700 р., семейство Талановыхъ 400 р., г-жа 
Сонабонова 300 р., г. Куликовъ 150 р., г. Бакановъ 100 р., г. Антроповъ 100 р., па- 
леховское крестьянское общество дало 150 р. Кромѣ всего старшій сынъ Н. М. Са
фонова Михаилъ Николаевичъ за свой счетъ устроилъ бронзовую и вызолоченную 
черезъ огонь художественной работы рѣшетку на солею, онъ же купилъ1 мраморные 
подоконники и часть прекрасной церковной утвари—всего на сумму 1500 р.

3) См. Опись храма, составленную свящ. I. С. Рождественскимъ.

Весь иконостасъ Палеховскаго храма сдѣланъ въ собственномъ заве
деніи бр. Бѣлоусовыхъ въ гор. Самарѣ; онъ исполненъ въ стилѣ рбкоко съ 
колоннами во всѣхъ рядахъ, съ рѣзьбой около иконъ, съ перевитыми 
листьями и карнизами. Царскія врата въ немъ рѣзныя. Этотъ богатый ико
ностасъ Крестовоздвиженскаго храма изображаетъ какъ бы всю православ
ную церковь; всѣ образа въ немъ написаны такъ, что вполнѣ соединяютъ 
собою требованія живописи съ иконописью и по своему первоначальному 
исполненію принадлежатъ кисти лучшихъ палеховскихъ мастеровъ 18 вѣка: 
Ильи Болякина и другихъ 3).

Наиболѣе замѣчательныя изъ живописныхъ иконъ перваго яруса это 
Деисусъ съ предстоящими Божіею Матерію и Крестителемъ Господнимъ, а 
позади съ двумя архангелами,- во второмъ ярусѣ лучшей иконой считается 
изображеніе Печерской Богоматери, а далѣе икона Св. Троицы. На этихъ 
иконахъ любители иконописи останавливаютъ особенное вниманіе. Богатая 
и по мѣстамъ положительно роскошная отдѣлка храма сдѣлана вполнѣ со 
вкусомъ и всецѣло гармонируетъ съ общимъ изяществомъ работъ въ 
храмѣ.

Что касается мотивовъ стѣнныхъ изображеній, то всѣ они трактованы 
во фряжскомъ стилѣ: живописныя изображенія въ общемъ нѣсколько уда
ляются отъ строго иконныхъ и приближаются къ картиннымъ, но безъ вся
кихъ крайностей итальянскаго письма. Задачей стѣнописи поставлена, какъ 
видится, реальность, однако въ полной гармоніи со святостію изображае
мыхъ лицъ, при точномъ слѣдованіи разсказамъ св. Писанія. По содержа
нію своему живописныя картины въ Крестовоздвиженскомъ храмѣ очень 
разнообразны: сюжеты для нихъ взяты изъ Библіи, ветхозавѣтныхъ и ново
завѣтныхъ событій, священной исторіи и таинствъ церковныхъ.
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Въ алтарѣ вверху, прямо надъ св. престоломъ х) помѣщено изображе
ніе Господа Саваоѳа, окруженнаго серафимами и другими ликами поющихъ 
небесныхъ силъ. По верхнимъ стѣнамъ алтаря идетъ изображеніе въ ли
цахъ седьми таинствъ церковныхъ. На лѣвой сторонѣ алтаря, прямо предъ 
жертвенникомъ, особенное вниманіе обращаетъ на себя картина Евхаристіи 
на текстъ: „пріимитѳ, ядите, сіе есть тѣло Мое“. Здѣсь развернута пре
восходная картина безкровной жертвы и пресуществленія св. Даровъ. 
Вверху картины изображенъ Спаситель, установившій это таинство на 
Своей послѣдней вечери, а за св. престоломъ три вселенскихъ учителя—со
ставителей чина нашихъ литургій: св. Василій Великій, св. Іоаннъ Злато
устъ и св. Григорій Двоесловъ.

Какъ бы въ соотвѣтствіе съ этой новозавѣтной картиной на южной 
абсидѣ алтаря изображена картина-композиція, сюжетъ которой заимство
ванъ изъ Ветхаго завѣта 3 кн. царствъ гл. 8-й, 22 ст. „молитва царя Со
ломона въ новоосвященномъ храмѣ“. Сколько благоговѣйнаго и молитвен
наго восторга вложено художникомъ въ лицо Премудраго, стоящаго впере
ди всѣхъ израильтянъ предъ Господнимъ жертвенникомъ съ воздѣтыми къ 
нему руками. Оживленная и вдохновенная молитвой фигура мудрѣйшаго 
изъ царей израильскихъ влечетъ къ себѣ неудержимо, и эта картина поло
жительно приводитъ въ восхищеніе * 2). Далѣе въ томъ же алтарѣ располо
жена картина „явленія ангела Божія вождю народа еврейскаго Моисею 
при горящей купинѣ**  (Исх. гл. 3, ст. 2—5), а рядомъ съ этимъ другое 
явленіе ангела, прикоснувшагося взятымъ съ небеснаго жертвенника го
рящимъ углемъ къ устамъ пр. Исаіи со словами:*  „это коснулось устъ тво
ихъ, и беззаконіе твое удалено отъ тебя и грѣхъ твой очищенъ**  (Ис. гл. 
6, ст. 6—7). На верхней части задней алтарной стѣны, что прямо противъ 
престола, очень замѣчательна картина на текстъ: „Слово плоть бысть“,— 
изображающая явленіе въ небесахъ младенца Іисуса, стоящаго на шарѣ, 
окруженнаго сіяніемъ,—которому въ нѣкоторомъ отдаленіи поклоняются 
ангелы. Здѣсь въ этой картинѣ такъ и чувствуется кроткій, младенческій 
ликъ Того, Кто въ безконечномъ своемъ милосердіи поднялъ грѣхи всего 
человѣчества и искупилъ ихъ Своею кровію. Божественный Младенецъ 
точно весь уже проникнутъ величіемъ предстоящаго ему подвига спасенія 
міра, точно призываетъ уже къ себѣ всякаго, желая обнять и успокоить 
всѣхъ „нравственно и физически больныхъ**,  всѣхъ „труждающихся и 
обремененныхъ**,  всѣхъ „нищихъ духомъ**,  всѣхъ „угнетенныхъ и оскорб
ленныхъ**.  Въ широко раскрытыхъ дѣтскихъ глазахъ Богомладѳнца видѣнъ 
кроткій, милосердный призывъ, видны любовь и всепрощеніе. Подъ этой 
картиной, въ простѣнкѣ изображены родственники Господа по плоти св. 
Симеонъ, св. Іаковъ братъ Господень, а въ другомъ простѣнкѣ св. Нико

1) На св. престолъ и жертвенникъ поверхъ свящ. одеждъ сдѣлано богатое ме
таллическое облаченіе усердіемъ семейства Сафоновыхъ, ими же пожертвованы двой
ныя хоругви—онѣ тонкой, шитой шелками изящной работы и новые вызолоченные 
подсвѣчники.

2) Картина эта по преданію написана самимъ Сапожниковымъ, равно какъ и 
картина Евхаристіи.
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лай Чудотворецъ и священномученикъ Григорій. Около горняго мѣста на
право написаны московскіе святители Алексій и Филиппъ, а налѣво—Іона 
и Петръ. На нижней лѣвой сторонѣ алтаря изображено явленіе архангела 
съ мечемъ военачальнику народа еврейскаго Іисусу Навину предъ тѣмъ, 
какъ ему взять Іерихонъ; наверху этой картины-композиціи въ отдаленіи 
видны фигуры священниковъ еврейскихъ, несущихъ свою святыню— ков
чегъ завѣта; съ особенною же рельефностью написано художникомъ лицо 
колѣнопреклоненнаго Іисуса Навина предъ явившимся ему вождемъ воинствъ 
небесныхъ (Іис. Нав. гл. 5, ст. 14—16). Ближе къ жертвеннику на той же 
стѣнѣ нарисована картина, сюжетъ которой взятъ изъ паремійнаго чтенія: 
„видѣніе нраотцемъ Іаковомъ на пути въ Харранъ лѣствицы съ восходящи
ми и нисходящими по ней ангелами Божіими" (Быт. гл. 28, ст. 12). Какъ 
алтарь, такъ и средній храмъ, во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ рас
писанъ и картинами-композиціями и одиночными медальонными изображе
ніями. Въ самомъ куполѣ средняго храма очень выразительны и характер
ны медальонныя изображенія во весь ростъ Бога Отца. Господь Саваоѳъ 
изображенъ въ видѣ „ветхаго деньми", вдохновеннаго старца, вызывающа
го къ бытію свѣтъ, творящаго твердь, повелѣвающаго отдѣлиться водѣ и 
образоваться сушѣ, а потомъ—произрасти деревьямъ и злакамъ, указываю
щаго мѣста свѣтиламъ небеснымъ, вызывающаго появленіе рыбъ и птицъ, 
творящаго животныхъ и наконецъ человѣка. Сколько здѣсь вложено худож
никомъ красоты и невинности во все первозданное твореніе Божіе, какъ 
прекрасны и выразительны лица Адама и Евы, какъ довѣрчивы и чисто
сердечны ихъ взоры, обращенные къ Творцу и Зиждителю всяческихъ. И 
какое тяжелое, удручающее впечатлѣніе производитъ расположенная не
далеко отъ этого по стѣнѣ надъ иконостасомъ картина грѣхопаденія на
шихъ прародителей—иллюстрація къ тексту Быт. гл. 3, ст. 8.

Тутъ же направо изображено художникомъ и продолженіе скорбной 
картины: „изгнаніе нашихъ прародителей изъ рая сладости".

По краямъ угловъ въ куполѣ размѣщены изображенія четырехъ Еван
гелистовъ, а промежутки этихъ медальоновъ заняты изображеніями шести
крылыхъ серафимовъ.

Ниже купола на сѣверо-восточной сторонѣ начинаются изображенія 
апокалипсическихъ картинъ. Здѣсь мы видимъ характерныя, полныя выра
зительности картины, раскрытыя въ откровеніи новозавѣтнымъ тайнозритѳ- 
лемъ. Вотъ первое художественное изображеніе того, какъ проникновенный 
тайнозритель „въ духѣ" слышитъ позади себя громкій голосъ, какъ бы 
трубный, который говорить ему: „Я есмь Альфа и Омега, первый и по
слѣдній", и тутъ же повелѣваетъ все видѣнное записать въ книгу и по
слать церквамъ православныхъ христіанъ (Апок. гл. 1, ст. 11—12). Далѣе 
слѣдуетъ изображеніе окруженнаго радугой престола небеснаго и Сѣдящаго 
на немъ, а также другихъ престоловъ съ возсѣдающими на нихъ старцами, 
облеченными въ бѣлыя одежды и имѣющими на своихъ главахъ золотые 
вѣнцы, а передъ престоломъ семь свѣтильниковъ огненныхъ (Апок. гл. 4, 
ст. 2—5). Интересно тоже изображеніе сидящаго на престолѣ съ книгою, 
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записанною внутри и отвнѣ, запечатанною семью печатями, и—ангела, 
призывающаго громкимъ голосомъ того, кто достоинъ раскрыть эту книгу 
и взять печати съ нея, а затѣмъ агнца, который спросилъ и взялъ книгу 
изъ десницы сѣдящаго (Апок. гл. 5, ст. 1—7). Тутъ же картины всадни
ковъ, снимающихъ печати съ таинственной книги, перваго—на бѣломъ ко
нѣ,—побѣдоноснаго, имѣющаго лукъ и вѣнецъ, второго-—на рыжемъ конѣ 
съ мечомъ, взявшимъ миръ отъ земли, третьяго—на ворономъ конѣ, имѣю
щаго мѣру въ рукѣ своей, а четвертаго—на блѣдномъ конѣ, которому 
(всаднику) имя смерть, за которымъ послѣдовалъ адъ со всѣми его ужаса
ми (Апок. гл. 6, ст. 2— 8). Изображено и великое землетрясеніе, которое 
произошло по снятіи съ таинственной книги шестой печати, когда солнце 
стало мрачно, какъ власяница, а луна, какъ кровь. На западной стѣнѣ 
идетъ продолженіе апокалипсическихъ картинъ и помѣщено изображеніе 
ангела, восходящаго отъ востока солнца и имѣющаго печать Бога живаго; 
этотъ ангелъ обращается къ другимъ четыремъ ангеламъ, которымъ дано 
вредить землѣ и морю (Апок. гл. 7, ст. 2/ Рядомъ съ этой картиной изо
бражены „двое свидѣтелей Божіихъ, которыхъ убилъ вышедшій изъ бездны 
звѣрь, но которые спустя три дня по смерти снова получили духъ жизни 
отъ Бога, стали на свои ноги и затѣмъ взошли на небо къ ужасу всѣхъ, 
видѣвшихъ и радовавшихся смерти ихъ (Апок. 11, 11—12). А вотъ изо
браженіе великаго знаменія небеснаго „жены, облеченной въ солнце, подъ 
ногами которой луна, а на головѣ которой вѣнецъ изъ двѣнадцати звѣздъ" 
(Апок. гл. 12, ст. 1). На южной сторонѣ помѣщена картина Агнца, стоя
щаго на горѣ Сіонѣ (Апок. гл. 14, ст. 1) и семи ангеловъ, изливающихъ 
на землю семь чашъ гнѣва Божія (Апок, гл. 16, ст. 1), а. далѣе; видѣніе 
отверзтаго неба, бѣлаго коня и на немъ всадника, называемаго; Вѣрнымъ 
и Истиннымъ, который праведно судитъ и воинствуетъ (Апок. гл. 19, ст. 11). 
Наконецъ, видѣніе на высокой и великой горѣ святого, великаго града 
Іерусалима, который нисходилъ отъ Бога (Апок. гл. 21, ст. 10). Въ простѣнкѣ 
между окнами размѣщены картины, содержаніе.которыхъ взято изъ Евангелія. 
Такъ здѣсь въ передачѣ притчи о мытарѣ и фарисеѣ мы видимъ художественное 
изображеніе смиреннаго и сокрушеннаго лица молящагося мытаря и кич
ливое, горделивое своею мнимою праведностію лицо фарисея, который былъ 
осужденъ за свое самомнѣніе Господомъ (Лук. гл. 18, ст. 10). Здѣсь же 
художественная передача притчи о блудномъ сынѣ, возвратившемся къ отцу, 
который въ своей любви и всепрощеніи вышелъ на встрѣчу къ своему не
покорному сыну и принялъ его въ свои отчія объятія (Лук. гл. 15, ст. 20). 
Неподалеку изображено „изгнаніе Христомъ Спасителемъ торгующихъ изъ 
храма" (Мѳ. гл. 21, ст. 12). Эта картина, рельефно написанная, очень по
учительна для всѣхъ мало ревнующихъ о славѣ дома Божія, дома молитвы, 
и нерѣдко допускающихъ здѣсь разговоры о мірскихъ дѣлахъ. А сосѣдняя 
съ этой картина на текстъ: „иже хощѳтъ по мнѣ идти, да отвержется себѣ 
и возьметъ крестъ свой и по мнѣ грядетъ", изображающая смиреннаго че
ловѣка, изнемогающаго подъ тяжестью несомаго креста, внушаетъ мысль о 
преданности и покорности волѣ Божіей во всѣхъ нуждахъ и обстоятель
ствахъ, случающихся съ нами.
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Въ самомъ низу стѣны расположена большая картина-композиція цер
ковно-историческаго содержанія: „Видѣніе царемъ Константиномъ Великимъ 
предъ его битвой съ Максентіемъ знаменія креста на небѣ со знаменатель
ною надписью: „симъ побѣдити'’. Рядомъ помѣщенъ „торжественный входъ 
Господа въ Іерусалимъ предъ своими страданіями" (Іоан. г. 12, ст. I—II). 
Сколько радостныхъ восторговъ вложено художникомъ въ выраженіе лицъ 
дѣтей еврейскихъ, восклицавшихъ: „осанна! благословенъ грядый во имя 
Господне"! На задней стѣнѣ подъ картинами апокалипсическаго характера 
въ два ряда идутъ картины, сюжеты которыхъ взяты изъ церковной исто
ріи. Тутъ мы видимъ изображеніе въ лицахъ семи вселенскихъ соборовъ, 
на которыхъ было утверждено каѳолическое православіе и установлены 
основы истинно-христіанской жизни.

Еще ниже, по той же западной стѣнѣ средняго храма размѣщены 
картины-композиціи изъ „притчи о десяти дѣвахъ мудрыхъ и юродивыхъ" 
(Мѳ. гл. 25, ст. 11), а также изъ „притчи о злыхъ виноградаряхъ, убив
шихъ сына хозяина виноградника" (Мѳ. гл. 21, ст. 35). Рядомъ въ худо
жественномъ изображеніи раскрыта картина: „чудеснаго насыщенія пятью 
хлѣбами и двумя рыбами пяти тысячъ человѣкъ" (Мѳ. гл. 14, ст. 19—20), 
нѣсколько далѣе—„чудесное исцѣленіе при овчей купели разслабленнаго, 
страдавшаго 38 лѣтъ" (Іоан. гл. 5, ст. 1—15). По стѣнѣ подъ лѣвымъ кли
росомъ помѣщена картина, изображающая чудесное событіе изъ исторіи 
ветхозавѣтной: „извлеченіе воды изъ камня" (Исх. гл. 15, ст. 23).

(Окончаніе слѣдуетъ).

Протоіерей Гавріилъ Петровичъ Сергіевскій.

(НЕКРОЛОГЪ).

4-го марта сего года скончался на 76 году своей жизни заштатный 
протоіерей погоста Покрова-Башевыхъ, Судогодскаго уѣзда, Гавріилъ Петро
вичъ Сергіевскій. Въ лицѣ почившаго епархія лишилась одного изъ вид
ныхъ своихъ дѣятелей и проповѣдниковъ. По окончаніи въ 1856 году курса 
наукъ во Владимірской духовной семинаріи со степенью студента, онъ съ 
осени того же года начинаетъ свою дѣятельность въ качествѣ народнаго 
учителя въ селѣ Чаадаевѣ, Муромскаго уѣзда. Въ 1860 году поступаетъ во 
священника въ село Новоникольское, Судогодскаго уѣзда, и одновременно 
съ этимъ продолжаетъ въ теченіе семи лѣтъ заниматься дѣломъ народнаго 
образованія и какъ учитель, и какъ законоучитель. Съ 1873 г. по 1880 г. 
онъ проходитъ должность окружного духовника. Въ 1877 году, согласно про
шенію, перемѣщается въ погостъ Покровъ-Башевыхъ. Здѣсь въ 1880 году 
опредѣляется на должность благочиннаго 2-го округа Судогодскаго уѣзда, 
которую и проходитъ въ теченіе 15 лѣтъ. Въ 1896 году, согласно проше
нію, увольняется за штатъ. Покойный принималъ участіе и въ литератур
ныхъ работахъ. Перу его принадлежатъ многочисленныя статьи по вопро
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самъ проповѣдничества и церковнаго быта, печатавшіяся въ мѣстномъ ор
ганѣ Епархіальныхъ Вѣдомостей }), равно и проповѣди, помѣшавшіяся во 
Владимірскомъ сборникѣ проповѣдей и другихъ духовныхъ изданіяхъ, на. 
прим. „Христіанская бесѣда" изд. Пастырскаго Собесѣдника 1898 г.

Изъ всего вышесказаннаго очевидно, какъ разностороння была служеб
ная дѣятельность покойнаго о. протоіерея и сколь высоко стоялъ покойный 
по своимъ умственнымъ и нравственнымъ дарованіямъ во мнѣніи Епархі
альнаго начальства и окружного духовенства.

И надо сказать, что онъ въ теченіе тридцатипятилѣтней духовно
общественной дѣятельности съ честью несъ всѣ возлагаемыя на него долж
ности, что и засвидѣтельствовано вниманіемъ къ нему какъ Епархіальнаго 
начальства, цѣнившаго его и поощрявшаго достойными наградами (почив
шій награжденъ былъ набедренникомъ, скуфьею, камилавкою, наперснымъ 
крестомъ, саномъ протоіерея и орденомъ св. Анны 3-й степени), такъ и 
подвѣдомственнаго духовенства, поднесшаго ему въ 1895 г., въ знакъ осо
бой признательности за его дѣятельность, икону Спасителя и привѣтство
вавшаго его, какъ трудолюбиваго, полезнаго и высокогуманнаго дѣятеля.

Говоря о покойномъ, собственно, какъ о пастырѣ-христіанинѣ, слѣдуетъ 
прежде всего отмѣтить, что покойный отличался среди другихъ своей вы
дающейся религіозностью, удивительной стойкостью религіознаго міровоззрѣ
нія, искренностью и глубиною религіознаго чувства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
благородствомъ своего характера, каковыя свойства души онъ обнаружилъ 
на продолжительномъ жизненномъ пути своемъ и какъ отецъ семьи и какъ 
пастырь. Въ самомъ дѣлѣ, кто знаетъ близко покойнаго, тотъ, несомнѣнно, 
знаетъ и то, какъ замѣтно сказывались эти черты покойнаго. Истовое крест
ное знаменіе, глубокіе молитвенные поклоны, эти знаки проявленія рели
гіознаго чувства, столь любимые вѣрными сынами церкви, онъ съ рѣдкимъ 
вниманіемъ и любовію совершалъ ихъ, онъ съ рѣдкимъ благоговѣніемъ пред
варялъ и освящалъ ими всѣ шаги своей жизни и дѣятельности. Трогательно 
было слушать его простые, безыскусственные разсказы о трагическихъ при
ключеніяхъ, когда онъ, по должности благочиннаго, объѣзжая громадный и 
неблагоустроенный районъ своего вѣдомства, подвергался опасностямъ, 
угрожавшимъ его жизни и здоровью; тутъ обнаруживалась вся сила и мощь 
его вѣры и надежды въ Божественную помощь. Молитва, по его словамъ, 
спасала его въ тяжкія минуты жизни. Молитвой домашней и церковной 
почившій утѣшался и на склонѣ лѣтъ своихъ, когда совершенно удалился 
отъ дѣлъ. Да и смерть постигла его на молитвенномъ посту. Прочитывая, 
по своему обыкновенію, положенный дню канонъ, онъ и не подозрѣвалъ, 
что это въ его жизни послѣдняя молитва. Смертельный ударъ паралича 
отнялъ у него правую руку, державшую каноникъ, а черезъ нѣсколько 
часовъ унесъ и въ могилу.

Глубокая религіозность отличала покойнаго и при отправленіи имъ 
пастырскихъ обязанностей. Какъ извѣстно, нѣкоторыя требы, наприм. кре-

т) См. Исторія Влад. дух. семинаріи. Н. Малицкій, стр. 242. 
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щеніе, елеосвященіе, по своей продолжительности, требуютъ у священно
служащаго большой сосредоточенности и глубокаго вниманія къ совершае
мому и не трудно здѣсь поддаться соблазну торопливости и спѣшности, осо
бенно при обстоятельствахъ, якобы побуждающихъ къ этому. Но надо было 
видѣть и слышать то истовое и проникновенное совершеніе таинствъ по
койнымъ, чтобы представить себѣ, съ какимъ глубокимъ благоговѣніемъ от
носился онъ къ данному ему дару—благодати священства совершать таинства.

Глубокая религіозность покойнаго, проникая все его существо, нала
гала въ то же время сильный отпечатокъ на его душевный складъ, облаго
раживая его, что характерно и проявлялось въ его отношеніяхъ со всѣми 
соприкасающимися ему лицами. Съ увѣренностью можно сказать, что всѣ, 
кто его знаютъ, знаютъ какъ человѣка весьма обходительнаго, кроткаго, при
вѣтливаго, чуждаго горделивости и самопревозношенія. Цѣня, уважая лич
ность человѣка, оберегая честь ея и достоинство, онъ въ весьма рѣдкихъ 
случаяхъ давалъ свободу гнѣвному чувству и всегда избѣгалъ на личной 
почвѣ непріязненныхъ дѣйствій по отношенію къ кому бы то ни было. Въ 
частности, какъ начальникъ подвѣдомственнаго духовенства, онъ, по отзыву 
одного изъ привѣтствовавшихъ его депутатовъ, по отношенію къ нему никогда нѳ 
позволялъ себѣ суроваго, холоднаго, начальническаго тона; въ отношеніяхъ 
его къ духовенству не чувствовалась грозная, тяжелая рука носителя вла
сти; наоборотъ, эти отношенія были истинно-братскія и товарищескія; всѣ 
недоразумѣнія и разнаго рода столкновенія разрѣшались его добрымъ совѣ
томъ, взаимной уступчивостью и вели къ общему благополучію.

Какъ о пастырѣ-руководителѣ своего прихода, о почившемъ надо ска
зать, что онъ со всей ревностью вѣрой и правдой служилъ ему. Внутренняя, 
духовная сила, называемая призваніемъ къ пастырству, дѣлала его пастыремъ, 
который пасъ стадо свое нѳ для того только, чтобы стричь волосы съ него 
и питаться его молокомъ, а чтобы водить его на пажити—питать его словомъ 
Божіимъ, и онъ ревностно несъ трудъ духовнаго дѣланія и проповѣди, не 
тотъ легкій трудъ прочтенія готоваго, но трудъ слова продуманнаго, про
чувствованнаго, выношеннаго въ сердцѣ, трудъ далеко не легкій, особенно 
при тѣхъ условіяхъ, въ какія поставлено большинство сельскихъ священ
никовъ. Бѣдность приходовъ и проистекающая отсюда матеріальная необезпе
ченность, а въ связи съ этимъ необходимость выйти изъ тяжелаго матеріаль
наго положенія часто угнетающимъ образомъ дѣйствуютъ на пастыря, во
влекая его въ то же время въ широкій кругъ заботъ и хлопотъ практиче
скаго характера и отвлекающихъ его отъ чисто пастырскихъ обязанностей. 
Покойный, обремененный большой семьей, несъ много горя и матеріальной 
нужды на своемъ жизненномъ пути, но онъ нѳ давалъ сѳбя захватить и 
поработить вихремъ суеты. Онъ не находилъ даже возможнымъ связать се
бя бременемъ сельско-хозяйственныхъ заботъ съ ихъ неотвратимыми плана
ми, разсчетами, соображеніями. Онъ отдавалъ всѣ свои силы на служеніе 
тому, что составляетъ едино на потребу. Саморазвитіе и совершенствованіе 
своихъ духовныхъ силъ и талантовъ, чтобы быть во всеоружіи познаній въ 
области вѣроученія и нравственно-христіанской морали, онъ ставилъ для 
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себя высшей задачей и отраднѣйшимъ дѣломъ. Онъ до конца дней своихъ 
съ юношескимъ жаромъ отдавался чтенію святоотеческой литературы и дру- 
г ихъ произведеній религіозно-нравственнаго содержанія, возгрѣвая свой 
духъ, возвышая, очищая его и подготовляя себя къ проповѣдничеству. И 
д ѣйствительно, съ неутомимой энергіей занимаясь проповѣднической дѣя
тельностью, онъ съ большимъ успѣхомъ подвизался на этомъ поприщѣ: ег<> 
проповѣди краткія, но весьма содержательныя и назидательныя, и, главное, 
изложенныя чрезвычайно яснымъ, простымъ языкомъ, слушались съ большой 
пользой и составляютъ хорошій вкладъ въ проповѣдническую литературу. 
Не съ меньшей энергіей и любовью почившій занимался и внѣбогослужеб
ными собесѣдованіями. Зимой въ помѣщеніи, въ лѣтнюю пор^—вблизи хра
ма, на лонѣ природы, онъ располагался со своей паствой, просвѣщалъ и 
поучалъ ее божественнымъ истинамъ, систематически излагая вѣроученіе и 
нравоученіе христіанской религіи, ознакомляя и съ исторіей христіанской 
церкви.

Вообще, какъ пастырь, почившій принадлежитъ къ числу тѣхъ тру
жениковъ, кои въ тиши селъ и деревень, скромно, не гремя своими успѣ
хами, но вѣрно совершаютъ великое дѣло нравственнаго воспитанія и обно
вленія русскаго народа по тѣмъ возвышеннѣйшимъ идеаламъ, которые завѣ
щаны намъ Христомъ.

Отпѣваніе тѣла покойнаго о. протоіерея совершено было 8-го марта 
въ погостѣ Покровѣ Башевыхъ, въ родномъ почившему Покровскомъ храмѣ, 
соборомъ шести священниковъ—ближайшихъ родственниковъ покойнаго. На 
литургіи, по заамвонной молитвѣ, зятемъ почившаго, священникомъ ГІ. И. 
Гиляревскимъ, сказано было надгробное слово. На отпѣваніи сынъ почившаго 
священникъ II. Сергіевскій въ своемъ словѣ охарактеризовалъ религіозно
нравственный обликъ родителя съ пожеланіемъ, чтобы высокія нравствен
ныя черты его осуществились и въ его потомствѣ; другимъ, младшимъ сы
номъ, священникомъ В. Сергіевскимъ отъ лица всей семьи сказана была 
рѣчь, въ которой онъ, обрисовавъ личность покойнаго, какъ прекраснаго от
ца, руководителя и наставника семьи, выразилъ волновавшія ее чувства люб
ви и глубокой благодарности дорогому родителю.

Миръ праху твоему, честный пастырь-труженикъ. Всѣ знающіе тебя 
и почитающіе память твою да вспомянутъ молитвенно имя твое; вѣчная 
отрада и упокоеніе, милосердіемъ Отца Небеснаго, да будетъ наслѣдіемъ 
твоимъ.

Священникъ Викторъ Сергіевскій.
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Кзъ газетъ и журналовъ.
— Постановленіе духовенства 5 благочинническаго округа Дмитріевскаго уѣзда, Кур

ской еп. Желая почтить память недавно скончавшагося духовника своего, о. прото
іерея Николая Авраамова, окружное духовенство выразило желаніе и изъявило готовность 
отслужить по усопшемъ сорокоустъ, распредѣливъ служеніе заупокойныхъ литургій 
по церквамъ округа; затѣмъ, въ сороковой по кончинѣ о. протоіерея день, то же 
духовенство, собравшись вторично на мѣсто служенія и кончины о. протоіерея для 
соборнаго поминовенія его, такъ глубоко, прониклось сознаніемъ священной важно
сти и душеспасительности исполненнаго братскаго долга, что почувствовало живую 
потребность и приняло на себя обязанность постоянно на будущее время служить 
округомъ сорокоустъ по всѣмъ умирающимъ священно и церковно-служителямъ своего 
округа. Можно ли не порадоваваться этому прекрасному проявленію братской люб
ви, николи же]пл слову Апостола, отпадающей? („Курск. Епарх. Вѣд.“ №33].

— Дѣло о семинарскихъ безпорядкахъ. 10-го сентября въ Житомірѣ выѣздной 
сессіей кіевской судебной палаты, съ участіемъ сословныхъ представителей, разсмот
рѣно дѣло 4 бывшихъ воспитанниковъ Волынской семинаріи, участвовавшихъ въ 
безпорядкахъ и сопротивленіи полиціи при обыскѣ въ семинаріи въ январѣ теку
щаго года. Вывшіе воспитанники 3 класса: сынъ священника Константинъ Конахе- 
вичъ и сынъ діакона Георгій Антоновичъ приговорены - къ двумъ годамъ крѣпо
сти, и бывшіе воспитанники 4 класса: сынъ благочиннаго (с. Квасова) Владимір- 
волынскаго уѣзда Евгеній Вордюговскій и сынъ псаломщика Димитрій Вижевскій— 
къ 8 мѣсяцамъ крѣпости. („Колоколъ11 № ууо).

— Примѣръ достойный подражанія. Докторъ медицины Петръ Ивановичъ По
повъ въ Правленіе Воронежской дух. семинаріи прислалъ изъ г. Парижа 12 марта 
т. г. письмо такого содержанія: „Въ шестидесятыхъ годахъ (1863—1868) я учился въ 
Воронежской дух. семинаріи; затѣмъ я поступилъ въ Медикохирургическую акаде
мію въ С.-Петербургѣ и, наконецъ, въ Ныо-Іоркскій университетъ (на медицинскій 
факультетъ), гдѣ я быль удостоенъ степени доктора медицины. Вспоминая всегда съ 
благодарностью годы ученія въ Семинаріи, гдѣ я получилъ основательную подго
товку для дальнѣйшаго образованія, я желалъ бы высказать свою благодарность на 
дѣлѣ, напр., принявъ участіе въ расходахъ по устройству физическаго кабинета въ 
семинаріи. Для этой цѣли я готовт> послать тысячу рублей. Въ случаѣ благопріят
наго отвѣта, означенная сумма будетъ немедленно доставлена въ Правленіе". Когда 
Правленіе заслушало это письмо, оно рѣшило изъ обѣщанныхъ ему денегъ 600 р. 
затратить на пріобрѣтеніе телескопа, 400 р. на другіе физическіе приборы. Рѣшеніе 
Правленія было пріятно П. И. Попову, и онъ немедленно распорядился выслать обѣ
щанную сумму. Въ благодарность Правленіе семинаріи препроводило жертвователю 
фотографическіе снимки съ семинаріи, съ бывшаго семинарскаго общежитія и мете
орологической станціи („Ворон. Еп. Вѣд." т. г., № 14).

— Голосъ пастырскаго собранія о необходимости открытія высшихъ женскихъ кур
совъ для духовенства Ярославской. Костромской и Вологодской епархій. Священникъ Н. 
Юницкій на пастырскомъ собраніи 2-го Юрьевскаго благочинническаго округа воз
будилъ вопросъ о необходимости высшихъ курсовъ для дочерей духовенства Яро
славской, Костромской и Вологодской епархій. Пастырское собраніе, одобривъ мнѣ
ніе Юницкаго, просило своего архипастыря о разрѣшеніи напечатать докладъ Юниц- 
каго въ Епарх. Вѣдомостяхъ. Что духовенство нуждается въ своихъ спеціальныхъ 
высшихъ женскихъ курсахъ, что до сихъ поръ отсутствіе такого учебнаго заведенія 
особенно давало себя чувствовать тѣмъ дѣвицамъ епарх. женск. училищъ, которыя 
обиваютъ пороги заправилъ высшихъ школъ вѣдомства Министерства Нар. Просвѣ
щенія, конкурируя съ дѣвицами, получившими образованіе въ гимназіяхъ, это осо
бенно ясно сознается въ послѣднее время. Возможно, что энергичное духовенство 
вышеозначенныхъ епархій и добьется учрежденія высшихъ женскихъ курсовъ въ Яро
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славлѣ. Докладъ Юницкаго напечатанъ въ № 32 Яросл. Еп, Вѣд. за т. г. („Кишин. 
Еп. Вѣд.“, № 38).

— Объ адвентизмѣ.—Секта, извѣстная подъ именемъ адвентизма, начинаетъ про
никать въ разные концы нашей родины. Даемъ краткія свѣдѣнія объ этой сектѣ въ 
видахъ ознакомленія съ ней.

Главный пунктъ адвентизма—ученіе о близости второго пришествія Христова. 
По ученію адвентистовъ, душа человѣка засыпаетъ послѣ смерти, т. е. находится 
въ безсознательномъ состояніи. По второмъ пришествіи Христовомъ обновится вся 
земля, произойдетъ новое твореніе міра. По обновленіи міра произойдетъ первое вос
кресеніе мертвыхъ. Изъ гробовъ возстанутъ только тѣ, которые „освящены творче
скою силою Христа, въ нихъ дѣйствующею, и совершенное освященіе которыхъ за- 
пѳчатлѣно печатью субботы Іисусовой". Эти праведники будутъ наслаждаться въ 
тысячелѣтнемъ чувственномъ царствѣ Христа, будутъ вмѣстѣ съ нимъ править мі
ромъ, соцарствовать Ему. Чувственное царство Христа откроется въ Палестинѣ. Дру
гая особенность ученія адвентистовъ—субботство. Ветхій Завѣтъ, говорятъ они, не 
отмѣненъ Христомъ, а десятословіе и вообще все Св. Писаніе Ветхаго Завѣта пове
лѣваетъ чтить субботу. Что касается празднованія воскресенія, то объ этомъ, по 
мнѣнію адвентистовъ, ни слова не говорится въ Св. Писаніи. Остальные пункты вѣро
ученія адвентистовъ—общебаптистическія. Они отрицаютъ всю церковную обряд
ность, почитаніе св. иконъ (на основаніи 2-й заповѣди десятословія). Таинствъ при
знаютъ два - крещеніе и евхаристію. Первое совершается только для взрослыхъ и 
непремѣнно чрезъ погруженіе. Относительно евхаристіи учатъ, что единственный 
способъ, которымъ кто либо изъ людей можетъ пріобщиться тѣла Христова, состоитъ 
въ томъ, что „надо всѣмъ сердцемъ вѣрить всему, чему Спаситель училъ". Въ до
машней жизни адвентисты отличаются воздержностью, не употребляютъ спиртныхъ 
напитковъ, не курятъ табаку, не ѣдятъ свинины; нѣкоторые вовсе отказываются отъ 
мяса. Родина адвентизма—Америка. Къ намъ онъ перешелъ въ 80-хъ годахъ прош
лаго столѣтія, сначала въ Подолію, Херсонскую, Кіевскую, Екатеринославскую гу
берніи и на Кавказъ, а недавно нашелъ себѣ послѣдователей и въ нашей Бессара
біи. Эсхатологическое ученіе адвентизма найдетъ себѣ самую благопріятную почву 
среди крестьянства, а потому оно требуетъ къ себѣ самаго серьезнаго вниманія со 
стороны приходскаго духовенства. („Дон. Еп. Вѣд.").

— Циркуляръ Учебнаго Комитета. Учебный Комитетъ при Святѣйшемъ Синодѣ 
разослалъ циркуляръ слѣдующаго содержанія: „Духовно-учебныя заведенія явля
ются за послѣднее время предметомъ особеннаго вниманія и общества и печати. 
При чемъ сужденія о духовной школѣ касаются преимущественно отрицательныхъ 
сторонъ ея; вслѣдствіе этого получается ложное, одностороннее представленіе о ду
ховной школѣ, умаляющее ея значеніе. Между тѣмъ, духовная школа на протяженіи 
своего продолжительнаго существованія оказала несомнѣнную и великую заслугу и 
Церкви, и государству, и наукѣ. Наглядное изображеніе церковно-общественнаго 
значенія духовной школы особенно желательно въ настоящее время какъ для отра
женія односторонней и иногда злостной критики духовно-учебныхъ заведеній, такъ 
и вообще для правильнаго сужденія о нихъ. Въ виду этого учебный комитетъ по
корнѣйше проситъ васъ, при содѣйствіи преподавателей семинаріи или другихъ 
свѣдущихъ лицъ, сообщить учебному комитету, въ октябрѣ с. г., слѣдующія свѣдѣ
нія о ввѣренной вамъ семинаріи: і) Съ какого времени существуетъ данная семи
нарія. 2) Сколько воспитанниковъ ежегодно за послѣднія 10 лѣтъ а) поступало въ 
семинарію, б) обучалось во всѣхъ классахъ семинаріи и изъ нихъ отдѣльно дѣтей 
духовенства и иносословныхъ родителей, в) оканчивало курсъ, поступало на епар
хіальную службу, д) поступало для продолженія образованія аа) въ духовныя ака
деміи и бб) въ высшія свѣтскія учебныя заведенія. 3) Какіе вышли изъ семинаріи 
въ теченіе XIX вѣка наиболѣе замѣчательные дѣятели на церковномъ, обществен
номъ и научномъ поприщѣ, съ краткимъ по возможности указаніемъ ихъ заслугъ.
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4) Какія просвѣтительныя, благотворительныя или другія учрежденія и общества 
имѣются нынѣ при семинаріи или существовали при ней въ прежнее время. 5) Ка
кое участіе принимаютъ наличные преподаватели семинаріи, помимо исполненія 
прямыхъ своихъ обязанностей, въ учебно-литературной дѣятельности и мѣстной 
церковно-общественной жизни". („Колоколъ". № 775).

— Постановленіе Смоленскаго съѣзда духовенства. Смоленскій епархіальный съѣздъ 
постановилъ относительно собраній духовенства слѣдующее: собранія должны быть дво
якаго рода: пастырскія и благочинническія или общеокружныя. Пастырскими собра
ніями должны считаться собранія исключительно пастырей церкви, а благочинниче
скими или обще-окружными собранія всѣхъ членовъ причта и церковныхъ старостъ. 
Пастырскія —должны быть не менѣе одного раза въ годъ, а благочинническія—не 
менѣе двухъ разъ въ годъ. Кругъ дѣятельности пастырскихъ собраній составляютъ 
вопросы вѣры и нравственности, богослужебной практики и товарищескій судъ. Благо
чинническое же собраніе рѣшаетъ: а) что нужно предложить на обсужденіе епархі
альнаго съѣзда ближайшей сессіи; б) рѣшаетъ вопросы, предлагаемые епархіаль
нымъ съѣздомъ; в) даетъ полномочія своимъ депутатамъ; г) слѣдитъ за исполнені
емъ рѣшеній еп. съѣзда въ своемъ округѣ; д) разбираетъ взаимныя отношенія чле
новъ причта; е) разсуждаетъ о хозяйственныхъ дѣлахъ церквей. („Колоколъ" № 772.)

— Ректоръ тверской семинаріи входитъ въ епархіальный съѣздъ духовенства 
съ докладомъ, въ которомъ указываетъ, что за послѣдніе годы среди низшихъ чле
новъ клира тверского духовенства усилилось стремленіе къ продолженію и оконча
нію образованія въ старшихъ классахъ мѣстной семинаріи. Правленіе семинаріи 
при всемъ своемъ желаніи идти навстрѣчу благороднымъ стремленіямъ просителей, 
не можетъ, однако, уважить ихъ ходатайствъ за неимѣніемъ вакансій. Въ теченіе 
минувшихъ лѣтнихъ каникулъ въ правленіе поступило 17 прошеній, изъ которыхъ 
9 отъ діаконовъ, 5 отъ псаломщиковъ, два отъ народныхъ учителей и одно отъ окон
чившаго курсъ въ желѣзнодорожномъ училищѣ, о зачисленіи ихъ вольнослушате
лями въ 5-й классъ семинаріи. Убѣжденный въ правѣ близкаго участія духовенства 
въ жизни и дѣятельности своей родной семинаріи, о. ректоръ останавливаетъ вни
маніе духовенства на указанномъ явленіи, признавая желательнымъ открыть для 
вольнослушателей епархіи особыя отдѣленія при V и VI классахъ, на что потребует
ся сумма на первый разъ 1.380 руб.. На слѣдующій годъ, съ открытіемъ такого же 
отдѣленія при VI классѣ, сумма эта должна удвоиться. Если же тверскому духовен
ству, при крайнемъ напряженіи платежныхъ силъ епархіи, этотъ путь разрѣшенія 
возбужденнаго вопроса покажется непріемлемымъ, то о. ректоръ былъ бы вполнѣ удо
влетворенъ, если бы о.о. депутаты придумали иной, болѣе легкій для епархіи способъ удо
влетворенія назрѣвающихъ образовательныхъ нуждъ низшихъ членовъ клира 
(„Церковн. Вѣст." № 38).

— Борьба съ безнравственностью на Западѣ. На происходившемъ въ Дюс
сельдорфѣ въ началѣ сего августа ежегодномъ собраніи нѣмецкихъ католиковъ обра
щено было вниманіе на борьбу противъ открытой безнравственности, которая проявляет
ся въ выставкѣ и распространеніи безнравственныхъ изображеній и печатныхъ изданій. 
Въ виду этого единодушно была принята слѣдующая резолюція: Генеральное со
браніе католиковъ Германіи указываетъ со всею настойчивостью на страшный вредъ, 
который происходитъ для иашѳго подрастающаго юношества отъ чтенія дурныхъ со
чиненій. Онъ предостерегаетъ отъ тѣхъ большею частью малополезныхъ, частью 
даже враждебныхъ вѣрѣ и для нравственности опасныхъ, брошюръ и періодиче
скихъ изданій, которыя за дешевую цѣну предлагаются разносчиками. Онъ требуетъ 
настоятельно, чтобы родители-католики величайшую заботливость употребили при 
выборѣ чтенія для подрастающаго юношества, чтобы они удовлетворяли потребности 
юношества къ чтенію черезъ выборъ хорошаго чтенія у католическихъ книготоргов
цевъ и издателей, въ особенности изъ богатаго выбора одобренныхъ книгъ и сочи
неній, предлагаемаго разносчиками, которые представятъ письменное удостовѣреніе,
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что они дѣйствуютъ по порученію католической разносной книготорговли. Высказа
но единодушное убѣжденіе, что походъ противъ Церкви, ея учрежденій и служите
лей долженъ былъ встрѣченъ организованнымъ отпоромъ. („Совр. Лѣт.“ № 39).

—■ Въ учебномъ комитетѣ при св. Синодѣ въ настоящее время заканчивается 
разработка основныхъ положеній проекта преобразованія духовныхъ семинарій. Главный 
принципъ, легшій въ основаніе проекта и опредѣляющій весь его .дальнѣйшій харак
теръ,—это увеличеніе числа богословскихъ классовъ. Число богословскихъ классовъ 
предполагается увеличить съ 2 до 3, а общеобразовательные предметы будутъ пре
подаваться только въ трехъ низшихъ классахъ. Въ четвертомъ и старшихъ классахъ 
предполагается ввести новые, богословскіе предметы, между прочимъ, патристику. 
Для обсужденія выработаннаго учебнымъ комитетомъ проекта предполагается выз
вать опытныхъ лицъ изъ состава преподавательскаго персонала семинарій. („Новое 
Время“, № 11670).

Редакторъ Н. Малицкій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ПРИНИМАЕТЪ ПО БОЛѢЗНЯМЪ:

внутреннимъ, женскимъ и мочеполовымъ
ежедневно отъ 9-ти до I час. дня и отъ 4-хъ до 8 час. вечера.

Г. Владиміръ. Дворянская у., ц. Бузина, противъ иий гимназіи.
Телефонъ № 232.
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