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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ,
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Кавалерской 

Думы ордена Святыя Анны, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ соизволилъ 3-го 
февраля 1914 года, сопричислить къ ордену Святыя Анны третьей сте
пени въ награду прослуженія съ особеннымъ усердіемъ двѣнадцати лѣтъ 
сряду въ должностяхъ, поименованныхъ въ пун. 15 ст. 459 учрежде
нія орденовъ; ВЛАДИМІРСКОЙ ЕПАРХІИ: священника церкви села По
крова, Юрьевскаго уѣзда, Мих. ила Никольскаго, протоіерея Благовѣ
щенскаго города Гороховца собора Александра Дмитревскаго, того же 
собора священника Іоанна Сахарова. Въ награду особо-усерднаго испол
ненія въ теченіе двадцати пяти лѣтъ обязанностей по обученію въ на
родныхъ школахъ: ВЛАДИМІРСКОЙ ЕПАРХІИ: священника Богоро- 
дице—Рождественскаго собора города Мурома Александра Алякринскаго, 
священника Шуйскаго Всѣхсвятскаго единовѣрческаго монастыря Аѳа
насія Скрипкина, священника Воскресенской церкви Гавриловскаго по
сада, Суздальскаго уѣзда, Алексія Чижова, Казанской церкви, слободы 
Ямской, Владимірскаго уѣзда, священника Михаила Флоринскаго, свя
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щенника села Аргунова, Покровскаго уѣзда, Павла Харламова, священ
ника села Филипповскаго, Покровскаго уѣзда, Ѳеодора Янова, священ
ника погоста Архангела Михаила, Шуйскаго уѣзда, Алексія Фортунатова, 
села Дунилова, Шуйскаго уѣзда, священника Василія Семеновскаго, свя
щенника села Чернцевъ-Ильинскихъ, Шуйскаго уѣзда, Василія Тюльпа
нова, священника погоста Дебри, Вязниковскаго уѣзда, Александра Дерб- 
скаго, священника села Мошка, Судогодскаго уѣзда, Василія Косаткина 
и сверхштатнаго, Каѳедральнаго Успенскаго собора, Владимірскаго епар
хіальнаго миссіонера-проповѣдника Александра Акципетрова.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Праздныя мѣста—священническія въ селахъ: Обобуровѣ, Владимір
скаго уѣзда; Суровцевѣ, Меленковскаго уѣзда; Пиногорѣ, Юрьевскаго 
уѣзда.

Діаконскія—въ пог. Торицахъ,Муромскаго уѣзда; пог. Быстрицахъ, 
Гороховецкаго уѣздащри единовѣрческой слоб. Мстерыц., Вязников. у,- 
с. Алферьевѣ, Шуйскаго уѣзда; с. Космодаміановскомъ, Юрьевскаго у. 
с. Аргуновѣ, Покр. у.

Псаломщическія—въ с. Симѣ, Юрьев, у.; при Князь-Андреевской и 
Петра Митрополита церквахъ г. Переславля въ санѣ діакона; с. Дерю- 
зинѣ, Александровскаго уѣзда; с. Муравкинѣ, Суздальскаго уѣзда; с. 
Новыхъ-Котлицахъ, Муромскаго у.; при единовѣрческой с. Дунилова 
церкви, Шуйскаго уѣзда; при Воскресенскомъ гор. Шуи соборѣ; при 
Скорбященскомъ жен. монастырѣ, Покровскаго уѣзда; с. Верхнемъ Лан- 
дехѣ, Гороховец. у.; Новошипѣ, Муромскаго уѣзда; с. Знаменскомъ, По
кровскаго уѣзда.

Алексѣй Куршовъ, изъ крестьянъ, 13 апр. допущенъ къ исполне
нію обяз. псаломщика въ с. Свято, Гороховецкаго уѣзда.

Діаконъ—псаломщикъ с. Новошина, Муромск. уѣзда, Іоаннъ Во
скресенскій 19 апрѣля опредѣленъ на діаконскую вакансію къ Тро
ицкой церкви слоб. Холуя, Вязниковскаго уѣзда.

Запрещенный діаконъ с. Арбузова, Владимірск. у., ГавріилъАрбу- 
зовъ 22 апрѣля опредѣленъ на псаломщическую вакансію въ с. Улолъ, 
Суздальскаго уѣзда.

Николай Скворцовъ, сынъ умершаго псаломщика, 21 апрѣля до
пущенъ къ исполненію обязанностей псаломщика въ с. Глядково, Су
здальскаго уѣзда.
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Псаломщикъ с. Муравкина, Суздальск. уѣзда, Александръ Лебе
девъ 22 апрѣля уволенъ заштатъ.

Діаконъ с. Аргунова, Покров. у., Алексій Покровскій опредѣленъ
26 апрѣля на священническую вакансію при церкви с. Кубаева, Юрьев, у.

Псаломщикъ—діаконъ с. Знаменскаго, Покровск. у., Ѳеодоръ Ильин
скій 25 апрѣля перемѣщенъ въ пог. Троицкій, Ковровскаго уѣзда.

ПОСТАНОВЛЕНІЯ
особаго Совѣщанія по обсужденію вопросовъ программы всероссійскаго 
съѣзда законоучителей церковныхъ и земскихъ школъ, бывшаго въ мар

тѣ мѣсяцѣ сего 1914-го года.

Означенное Совѣщаніе, подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго 
Евгенія, Епископа Юрьевскаго—Предсѣдателя Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта, состояло изъ слѣдующихъ лицъ: о. Ректора духовной се
минаріи, протоіерея Павла Петровича Борисовскаго, Директора народ
ныхъ училищъ Д. С. С. Всеволода Константиновича Беллюстина, 
Епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ Д. С. С. Василія Гаври
ловича Добронравова, Смотрителя духовнаго училища Статскаго Совѣтн. 
Александра Ивановича Троицкаго, законоучителя гимназіи священника 
Александра Алексѣевича Васильева, законоучителя женской семинаріи 
протоіерея Михаила Васильевича Смирнова, законоучителя Александров
скаго училища—пріюта священника Іоанна Ѳеодоровича Уварова, законо
учителя Мальцевскаго ремесленнаго училища священника Алексія Але
ксѣевича Владычина, законоучителя образцовой щколы при семинаріи 
священника Владиміра Васильевича Бѣляевскаго, Владимірскаго уѣздна
го наблюдателя церковныхъ школъ священника Михаила Ивановича 
Авророва, законоучителя школы Благотворительнаго Общества священ
ника Павла Васильевича Ильинскаго, законоучителя земской школы 
Ямской слободы священника М М. Флоринскаго.

Отдѣлъ I программы.

По вопросу 1-му: «Законоучители—приходскіе священники. (Обя
зательность для нихъ лично преподавать Законъ Божій въ начальныхъ 
школахъ. Въ сколькихъ, какихъ именно по мѣсту нахожденія и типу 
школахъ можетъ быть возложена на приходскаго священника обязан
ность лично вести преподаваніе Закона Божія. Допустимо ли соедине
ніе учащихся нѣсколькихъ сосѣднихъ школъ для одновременнаго наставле
нія ихъ въ Законѣ Божіемъ. Распредѣленіе законоучительства въ началь
ныхъ школахъ между священниками, еслиихъ нѣсколько въ „риходѣ^поста- 
новили- а) Такъ какъ въ дѣтскомъ возрастѣ закладывается фундаментъ 
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религіозно-нравственнаго воспитанія, въ школѣ же начинается устрое
ніе дѣтской души подъ наблюденіемъ законоучителя и, наконецъ, здѣсь 
же въ школѣ законоучитель всячески старается внѣдрить въ дѣтскія 
души молитвенное настроеніе, молитвенный духъ, уваженіе, благоговѣ
ніе къ святынямъ христіанскимъ, вообще ко всему содержанію святой 
вѣры; а все это есть область дѣятельности не свѣтскаго лица, хотя бы 
и способнаго къ успѣшному преподаванію теоретическихъ познаній по 
Закону Божію, то законоучительство въ школѣ является одною изъ 
важнѣйшихъ обязанностей приходскаго священника, пастыря церкви, 
духовнаго отца своихъ прихожанъ, который отвѣтственъ предъ Бо
гомъ за ввѣренныя его руководству души; почему приходскіе священ
ники и признаются обязанными лично преподавать Законъ Божій въ 
приходскихъ школахъ,'имъ же должно быть препоручено дѣйствитель
ное, личное наблюденіе за религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ дѣ
тей школъ всѣхъ типовъ школьнаго района прихода. Что касается уре
гулированія занятій въ школѣ въ многолюдныхъ приходахъ, то реко
мендуется священникамъ назначать для совершенія всѣхъ требъ опре
дѣленные дни и часы съ такимъ разсчетомъ, чтобы время школьныхъ 
занятій было свободно, исключая, конечно, требъ неотложныхъ, въ слу
чаяхъ опасныхъ, грозящихъ смертью. Только неизлѣчимая тяжкая бо
лѣзнь, дряхлость, доказанная неспособность къ преподавательской дѣ
ятельности, но всякій разъ по распоряженію Епархіальнаго Преосвя
щеннаго, могутъ освободить приходскаго священника отъ личной его 
обязанности преподавать Законъ Божій въ приходскихъ школахъ, б) 
Обязанность лично вести преподаваніе Закона Божія можетъ быть воз
ложена на приходскаго священника только въ 2-хъ—3-хъ одноком
плектныхъ школахъ всѣхъ существующихъ типовъ школъ его прихода, 
расположенныхъ въ одномъ направленіи на протяженіи не болѣе 6-ти 
верстъ, или по разнымъ направленіямъ не болѣе 3-хъ верстъ отъ при
ходскаго храма, при чемъ предполагается, что изъ 3-хъ школъ одна 
сельская—при храмѣ, а двѣ—по деревнямъ; при семъ Совѣщаніе выра
жаетъ пожеланіе, чтобы при выборѣ школъ для личнаго преподаванія, 
приходскій священникъ не отдавалъ предпочтенія ни одному типу изъ 
существующихъ школъ прихода, считая для себя одинаково близкими 
всѣ школы, в) Соединеніе учащихся нѣсколькихъ сосѣднихъ школъ для 
одновременнаго наставленія дѣтей въ Законѣ Божіемъ, въ виду не
удобствъ (отсутствія необходимыхъ для многолюдныхъ собраній уча
щихся помѣщеній, затраты для этихъ собраній большого количества 
времени, разныхъ педагогическихъ недочетовъ при многолюдности уча
щихся) совѣщаніе признаетъ въ общемъ нежелательнымъ и допусти
мымъ лишь временно, въ единственномъ случаѣ, когда въ сосѣднихъ 
школахъ по какимъ либо причинамъ не имѣется въ данное время право
способнаго лица, которому могло было бы быть поручено преподаваніе 
Закона Божія. Въ этомъ случаѣ наличный законоучитель приходскій 
священникъ—можетъ войти въ сужденіе о томъ, не окажется ли ему 
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возможнымъ собирать учащихся тѣхъ школъ, гдѣ нѣтъ законоучителей, 
въ одно мѣсто для занятій по Закону Божію, но при томъ въ такіе 
часы, чтобы не было ущерба занятіямъ по другимъ предметамъ (напр. 
въ часы послѣ обѣда), г) Исходя изъ положенія, что приходскій свя
щенникъ есть законоучитель, признать, что въ двухштатныхъ и свыше 
приходахъ трудъ законоучительства въ начальныхъ школахъ долженъ 
быть распредѣленъ между всѣми священниками такъ, чтобы каждый 
изъ нихъ всѣ уроки Закона Божія велъ въ школахъ той части прихода, 
которою онъ вѣдаетъ, какъ приходскій священникъ. Если же школы въ 
такихъ приходахъ расположены неравномѣрно, напримѣръ, въ одной 
части прихода двѣ школы, а въ другой ни одной, или въ трехштатномъ 
приходѣ въ двухъ частяхъ по двѣ школы, въ третьей же ни одной и 
т. п„ то Совѣщаніе полагало бы справедливымъ поручать преподаваніе 
Закона Божія въ школахъ этого прихода и тѣмъ священникамъ, въ ча
сти которыхъ совсѣмъ нѣтъ школъ.

По вопросу 2-му: „Привлеченіе къ законоучителъству членовъ прич
та— діаконовъ и псаломщиковъ {при какихъ условіяхъ и какомъ обра
зовательномъ цензѣ можетъ быть поручено имъ преподаваніе Закона 
Божія. Отношеніе ихъ по школѣ, уъ приходскому священнику)",—поста
новили: а) привлеченіе къ законоучительству низшихъ членовъ причта 
діаконовъ и псаломщиковъ признать желательнымъ, когда имѣется 
недостатокъ священниковъ для замѣщенія всѣхъ законоучительскихъ 
должностей, при чемъ б) діаконы и псаломщики съ полнымъ семинар
скимъ образованіемъ допускаются къ дѣлу законоучительства на осно
ваніяхъ существующихъ законоположеній. Что же касается діаконовъ и 
псаломщиковъ, не имѣющихъ достаточнаго образовательнаго ценза, отъ 
нихъ должно требовать: 1, свидѣтельство на званіе законоучителя и 
учителя начальныхъ школъ и 2, отзывъ отъ подлежащихъ учрежденій 
и начальствующихъ о ихъ нравственной благонадежности и доброй ре
лигіозной настроенности, послѣ чего они допускаются къ исполненію 
законоучительскихъ обязанностей и, послѣ годичнаго практическаго за
нятія въ школѣ подъ руководствомъ священника, утверждаются подле
жащимъ начальствомъ въ своей законоучительской должности, в) Діа
коны и псаломщики въ исполненіи своихъ законоучительскихъ обязан
ностей состоятъ въ вѣдѣніи приходскихъ священниковъ, которые руко
водятъ ихъ въ этомъ дѣлѣ и посѣщаютъ ихъ уроки по Закону Божію.

По вопросу 3-му: „Законоучители порайонные. (Возможность и 
цѣлесообразность учрежденія порайонныхъ законоучителей для нѣсколь
кихъ школъ. Ихъ образовательный цензъ и служебное положеніе. Отно
шеніе ихъ къ приходскимъ священникамъ. Матеріальное обезпеченіе ихъ, 
размѣры н источникъ послѣдняго"),-постановили: Учрежденіе институ
та порайонныхъ законоучителей для начальныхъ школъ возможно и 
цѣлесообразно въ тѣхъ случаяхъ, когда является или недостатокъ въ 
законоучителяхъ-приходскихъ священникахъ и правоспособныхъ діако. 
пахъ и псаломщикахъ, или для тѣхъ школъ, которыя по дальности раз
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стоянія отъ прихода не могутъ быть обслуживаемы означенными чле
нами. Въ такихъ случаяхъ порайонный законоучитель могъ бы безъ 
особаго затрудненія исполнять законоучительскія обязанности въ шко
лахъ не одного только прихода, но и въ школахъ нѣсколькихъ прихо
довъ, однако не болѣе какъ въ 6-ти однокомплектныхъ школахъ при 
разстояніи 6-ти верстъ въ одномъ направленіи и 3-хъ верстъ въ раз
ныхъ направленіяхъ. Мѣстомъ законоучительской дѣятельности порай
онныхъ законоучителей являлись бы школы, находящіяся преимуще
ственно на границахъ приходовъ смежны: ъ, безотносительно какого бы 
типа школы ни были. Имѣя въ виду занятія порайоннаго законоучите
ля въ 6-ти школахъ, ему вмѣняется въ обязанность еженедѣльно въ 
каждой школѣ заниматься по четыре часа и при томі съ одною стар
шею группою, гдѣ трехгодичный курсъ, и съ двумя старшими группа
ми при курсѣ четырехгодичномъ; при чемъ преподаватели Закона Бо
жія остаются, оставляется за ними и вознагражденіе соотвѣтственно ко
личеству уроковъ. Что касается образовательнаго ценза и служебнаго 
положенія порайонныхъ законоучителей, то желательно, чтобы они бы
ли съ полнымъ семинарскимъ образованіемъ и при томъ въ священ
номъ санѣ. Отношенія ихъ къ приходскому священнику должны быть 
истинно братскими: взаимная помощь другъ другу, дружескія взаимныя 
указанія и совѣты въ святомъ дѣлѣ обученія и религіозно-нравствен
номъ воспитаніи дѣтей школъ. Эта общая дѣятельность, общность инте
ресовъ и самого дѣла должны крѣпко объединять законоучителей, что, 
несомнѣнно, весьма полезно отразится на ихъ общемъ святомъ дѣлѣ. 
Матеріальное обезпеченіе порайонныхъ священниковъ и законоучителей 
должно базироваться платою за каждый комплектъ школы опредѣлен
нымъ жалованьемъ въ 120 руб. при готовой квартирѣ съ отопленіемъ 
и оплатой проѣздовъ по школамъ, съ правомъ на полученіе періоди
ческихъ прибавокъ чрезъ пятилѣтія. Источникомъ содержанія порай
онныхъ законоучителей служатъ исключительно средства казны и зем
ства.

(Окончаніе слѣдуетъ).



ВЛАДИМІРСКІЯ 
шгашыя вѣдомости. 

3-го мая № 18-й. 1914 года.

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
<..<<< </</<</<</<<< <.<■■<< << <<<<</<Святитель Ѳеофанъ, затворникъ Вышенскій.

Въ январѣ текущ. г. исполнилось двадцать лѣтъ со дня кончины 
святителя Ѳеофана Затворника Вышенскаго, котораго вся Россія знаетъ 
и чтитъ, какъ строгаго подвижника, толкователя священнаго писанія, 
духовнаго писателя и глубокаго знатока свято-отеческой литературы.

Святитель Ѳеофанъ, въ мірѣ Георгій Васильевичъ Говоровъ, былъ 
сынъ священника с. Чернавска, Елецкаго уѣзда, Орловской губерніи, ро
дился 10 января 1815 г.

Юношей, обучаясь въ Кіевской духовной академіи, онъ почувство
валъ истинное свое призваніе къ иноческому подвижническому уедине
нію, и за нѣсколько мѣсяцевъ до окончанія курса въ академіи былъ 
постриженъ въ монашество.

По окончаніи академіи онъ нѣкоторое время служилъ по духовно
учебному вѣдомству, потомъ былъ назначенъ членомъ православной 
миссіи въ Іерусалимѣ, а послѣ этого состоялъ настоятелемъ нашей по
сольской церкви вѣ Константинополѣ.

По возвращеніи изъ Константинополя, 13 іюня 1857 года, архи
мандритъ Ѳеофанъ назначенъ былъ ректоромъ С.-Петербургской ду
ховной академіи и профессоромъ богословскихъ наукъ, а 1 іюня 1859 
года онъ былъ хиротонисанъ въ епископа Тамбовскаго.

Съ Тамбовской каѳедры 22 іюля 1863 года святитель Ѳеофанъ пе
реведенъ былъ на епископскую каѳедру въ гор. Владиміръ. Но внут- 
реннія расположенія святителя влекли его къ иному житію къ подвигамъ 
строгаго уединенія; власть и административная епископская дѣятельность 
тяготили его мягкую и кроткую душу. По свидѣтельству лицъ, его зна
вшихъ, кротость и снисходительность святителя къ людямъ, его довѣ 
ріе къ нимъ были безграничны.. А когда ему приходилось сдѣлать ко
му либо выговоръ или порицаніе, онъ поручалъ своему ключарю испол
нить за него эту тяжелую для его любвеобильнаго сердца обязанность. 
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Его душа жаждала смиреннаго иноческаго уединенія, и 17 іюня 1866 г. 
епископъ Ѳеофанъ, по просьбѣ его, уже былъ уволенъ Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ отъ управленія Владимірской епархіей и удалился въ излю
бленную имъ Вышенскую пустынь Тамбовской епархіи, гдѣ и подвизал
ся святитель-отшельникъ въ молитвѣ и богомысліи въ теченіе почти 
28 лѣтъ до самой кончины своей, посвящая досуги отъ иноческихъ 
подвиговъ духовно-литературнымъ трудамъ на благо св. Церкви.

Вышенская пустынь, куда удалился на „покой” преосвященный 
Ѳеофанъ, сдѣлалась мѣстомъ великихъ трудовъ и подвиговъ святителя- 
отшельника и источникомъ высокаго духовнаго просвѣщенія. Въ тече
ніе почти 28 лѣтъ онъ „горѣлъ здѣсь, какъ свѣча или неугасимая лам
пада предъ ликами Христа, Богоматери Заступницы и святыхъ Божі
ихъ”. „Около шести лѣтъ, говоритъ свидѣтель—очевидецъ, горѣніе это 
было явное, ибо святитель ходилъ ко всѣмъ службамъ Божіимъ нара
внѣ съ иноками и къ ранней литургіи; слушая службы Божіи, стоялъ 
онъ благоговѣйно, тихо, не озираясь никуда, бодро, какъ воинъ предъ 
царемъ, такъ и онъ предъ Христомъ Царемъ Небеснымъ, очи свои за
крывалъ, ради собранности ума и сердца въ молитвѣ; случалось, послѣ 
литургіи подносившій владыкѣ антидоръ стоялъ предъ нимъ минуты 
двѣ, и погруженный въ молитву богомолецъ открывалъ очи и бралъ под
несенное. Въ великіе праздники и воскресные дни святитель служилъ 
соборнѣ съ о. архимандритомъ и братіею божественную литургію и 
своимъ благоговѣйнымъ священнослуженіемъ и въ сослужащихъ съ 
нимъ вселялъ благоговѣніе и страхъ Божій”. Съ 1872 года святитель 
заключился въ своихъ кельяхъ, прекративъ всѣ сношенія съ людьми, 
за исключеніемъ своего духовника и настоятеля пустыни. Въ своемъ 
затворѣ онъ самъ устроилъ тогда малую церквицу во имя Богоявленія 
Господня, въ которой изо дня въ день одинъ совершалъ молитвы и 
возносилъ безкровную жертву. Съэ того времени до самой смерти своей 
въ теченіе 23 лѣтъ онъ несъ подвиги совершеннаго иноческаго уеди
ненія въ полномъ отрѣшеніи отъ общества, отъ міра и даже отъ об
щенія съ братіею, свято храня завѣтъ благочестивагб Кіевскаго старца— 
іеросхимонаха молиться непрестанно умомъ въ сердцѣ Богу. Только пись
меннымъ путемъ святитель продолжалъ поддерживать общеніе съ людь
ми до конца дней своихъ, и за все время его затворнической жизни 
изъ Вышенской пустыни вышла отъ знаменитаго отшельника не одна 
сотня поучительныхъ писемъ о предметахъ вѣры и жизни, отличающих
ся необыкновенной свѣжестью и изяществомъ слога, изумительнымъ 
богатствомъ всевозможныхъ сравненій и дивной простотой и сердеч
ностью. Со всѣми, кто жаждалъ его духовнаго руководства, онъ сносился 
только письменно. Въ то же время изъ-подъ пера затворника вышелъ 
въ свѣтъ цѣлый рядъ обширныхъ и глубоконазидательныхъ богослов
скихъ писаній, въ которыхъ отъ глубины духовно—просвѣщеннаго ума 
и отъ чистоты истинно-христіанскаго сердца говорила сама духовная 
мудрость и любовь.
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Отрѣшившись отъ общества людей, ни съ кѣмъ не видясь и ни
кого не принимая, святитель проводилъ время въ обществѣ книгъ, ко
торыхъ собралъ такъ много, что оставилъ послѣ себя обширную раз
нообразную библіотеку;

Въ ней были ученыя сочиненія почти по всѣмъ наукамъ и преи
мущественно на иностранныхъ языкахъ. Здѣсь были отдѣлы по всѣмъ 
богословскимъ наукамъ, по предметамъ философіи, исторіи литературы, 
географіи, естествознанія и медицины. Не даромъ говорилъ святитель: 
„и книги съ человѣческими мудростями могутъ питать духъ!'. Но какъ 
въ самой библіотекѣ обширнѣйшіе отдѣлы принадлежали Священному 
Писанію и святоотеческой литературѣ, такъ и душа святителя по преи
муществу прилежала къ изученію слова Божія и святоотеческихъ тво
реній. И труды и библіотека преосвященнаго Ѳеофана свидѣтельство
вали о его великой учености, и С -Петербургская духовная академія еще 
въ 1882 году „въ выраженіе глубокаго уваженія къ неутомимой и мно
гоплодной литературной дѣятельности святителя—особенно въ области 
православнаго нравственнаго богословія и истолкованія Священнаго Пи
санія" избрала его своимъ почетнымъ членомъ, а въ 1890 году „за его 
многочисленныя и замѣчательныя богословскія сочиненія" возвела въ 
степень доктора богословія.

Книгами заполнялась вся келія затворника: всюду въ ней были 
книги и книги. Мебель и вся обстановка въ ней >: ли до послѣдней 
крайности простыя. Шкафъ съ угольникомъ изъ простого дерева, оцѣ
ненный въ одинъ рубль, комодъ—въ два рубля, простой столъ ветхій., 
складной аналой ветхій., желѣзная кровать складная... диваны три ру
бля. Все остальное въ такомъ же родѣ Но здѣсь же находились и нѣ
которыя особенные предметы: такъ можно было видѣть палитру для 
красокъ и кисти. Святитель, оказывается, любилъ священное искусство 
иконописанія и самъ былъ хорошій художникъ. Нося въ душѣ образы 
иного высшаго небеснаго міра, онъ, видимо, желалъ окружить себя и на 
землѣ ихъ свѣтлыми отраженіями. Его келія уставлена была въ боль
шомъ изобиліи иконами и картинами священнаго содержанія, изъ коихъ 
большинство, если не всѣ, вѣроятно, написаны были его святительской 
рукой.

Наконецъ, здѣсь же имѣлись простые токарные и столярные ин
струменты, станокъ для выпиливанія изъ дерева, верстакъ, токарные 
станки.. Но зачѣмъ все это у отшельника, отрѣшившагося отъ міра? На 
этотъ вопросъ отвѣтъ находимъ у самого святителя. , Безъ дѣла какъ 
быть? Будетъ грѣшная праздность... Нельзя все духовнымъ заниматься, 
писалъ онъ одной особѣ, жаждавшей духовной жизни. Надо какое-либо 
нехлопотливое рукодѣліе имѣть, только браться за него надо, когда душа 
утомлена, и ни читать, ни думать, ни Богу молиться не способна. А 
если тѣ духовныя занятія идутъ хорошо, то рукодѣлія можно не касать
ся. Оно назначается для наполненія времени, которое безъ него при
дется проводить въ праздности". Въ его перепискѣ, начавши читать 
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которую не скоро оторвешься отъ ея вдохновенныхъ страницъ, мож
но встрѣтить слѣдующія знаменательныя строки: „Я знаю одного чело
вѣка, который всегда одинъ, самъ никуда не выходитъ и другихъ къ 
себѣ не принимаетъ. Спрашиваютъ его: какъ тебѣ не скучно? онъ от
вѣчаетъ: мнѣ некогда, такъ много дѣла, что, какъ открою глаза, дѣлаю— 
дѣлаю и никакъ не успѣваю передѣлать, пока закрою ихъ“...

6-го января 1894 года знаменитый ученый затворникъ Вышенской 
пустыни святитель Ѳеофанъ почилъ, имѣя отъ роду 70 лѣтъ. (Вѣрность).

Доброе слово о духовной школѣ.
Еп. Антонинъ, назначенный на владикавказскую каѳедру—родомъ 

полтавецъ. Проѣздомъ на мѣсто служенія онъ посѣтилъ Полтаву, а въ 
ней училище и семинарію, въ которыхъ обучался.

Въ квартирѣ о. смотрителя училища собралась вся корпорація учи
лищная. Здѣсь въ непринужденной задушевной бесѣдѣ, отдаваясь вос
поминаніямъ о прошломъ, владыка разсказалъ нѣсколько эпизодовъ 
изъ своей жизни въ училищѣ... Вотъ онъ, Александръ Грановскій, сынъ 
псаломщика с. Хорошки, Кобел. уѣзда—бѣднякъ-ученикъ, котораго 
«доброжелатель», о. настоятель, не совѣтовалъ даже учить: ничего де 
не выйдетъ... Потомъ блестящій ученикъ съ оригинальнымъ душевнымъ 
укладомъ, съ неосознанными еще запросами духа... Вотъ онъ окончилъ 
духовное училище... Отца уже нѣтъ въ живыхъ... Семья и мать у дѣда - 
суроваго старика... Куда итти?.. Въ карманѣ ни гроша... «Ликвидировавъ 
нѣкоторыя изъ выданныхъ казенныхъ вещей»—вотъ онъ по дорогѣ къ 
дѣду, пѣшкомъ, съ связкой кое-чего за плечами. Разстояніе—75 верстъ.. 
«Эта,—говорилъ владыка, выпрямившись во весь свой мощный ростъ,— 
духовная школа имѣла и имѣетъ свою цѣну: она выковала мой харак
теръ... Въ два дня я сдѣлалъ 75 верстъ..."

«Правда, подошвы опухли и я нѣсколько дней не могъ ходить, но 
я пришелъ, куда мнѣ нужно было»...

И въ этихъ словахъ владыки звучала сила рѣдкой воли, которую 
не такъ-то легко погнуть бурямъ и невзгодамъ жизни; слышалась въ 
нихъ и благодарность школѣ, которая выковала эту волю...

На другой день, въ воскресенье, еп. Антонинъ совершилъ Богослу
женіе въ семинарскомъ храмѣ, потомъ изъ храма отправился въ семи
нарскую столовую.

Послѣ того, какъ воспитанники пропѣли «Отче нашъ», епископъ 
Антонинъ обратился къ нимъ со словами.

— Привѣтъ стараго семинариста!
И затѣмъ, предложивъ воспитанникамъ сѣсть, епископъ Антонинъ, 

то медленно проходя между столами, то останавливаясь, началъ бесѣду, 
продолжавшуюся очень долгое время. Онъ подѣлился своими впечатлѣ
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ніями и воспоминаніями, вынесенными и сложившимися у него отно
сительно семинаристовъ и семинарскаго воспитанія послѣ 16-лѣтняго 
пребыванія въ столицѣ, среди столичнаго духовнаго міра и правящей 
среды—и всѣ эти впечатлѣнія и воспоминанія сводились къ доброй 
характеристикѣ семинаристовъ и ихъ воспитанія.

Епископъ Антонинъ сравнивалъ семинаристовъ и гимназистовъ и 
признавалъ, что болѣе суровая обстановка, среди которой растутъ и 
учатся семинаристы, болѣе способствуетъ закалу характера и приспо
собляетъ къ жизненной борьбѣ.

Наблюдая въ столицѣ, напр., учениковъ привилегированныхъ за
веденій, епископъ сказалъ, что они казались ему тепличными, нѣжными 
растеніями, боящимися малѣйшаго сквозняка; семинаристы же люди 
обтерпѣвшіеся, привыкшіе къ лишеніямъ, знакомые съ нуждой, настой
чивые и трудолюбивые,—это буйволы въ смыслѣ закаленности, силы. 
Отсюда и значеніе семинарій, какъ учрежденій, воспитывающихъ такихъ 
людей.

И не удивительно, что изъ семинаріи, кромѣ іерарховъ, выходили 
выдающіеся дѣятели и на другихъ поприщахъ служенія. У семинариста 
не хватаетъ только аристократизма, внѣшняго лоску, «и почившій ми
трополитъ Антоній въ разговорахъ со мною,—передавалъ епископъ 
Антонинъ,—выражался: существуетъ семь смертныхъ грѣховъ, но у 
духовенства есть еще восьмой—это грубость. И вѣрно, — продолжалъ 
епископъ Антонинъ,—семинаристъ грубъ, въ смыслѣ внѣшней воспи
танности, но у него высокія духовныя качества—сила воли, трудолюбіе, 
энергія. Съ такими качествами можно достигнуть многаго».

— Мой отецъ былъ дьячокъ,—говорилъ далѣе епископъ Анто
нинъ,—много онъ претерпѣлъ въ жизни, сильно нуждался, но, несмотря 
на это, сознавалъ важность образованія и всѣми силами старался дать 
своимъ дѣтямъ образованіе. Для уплаты за содержаніе своего сына 
онъ продалъ свою единственную лошадь. Между прочимъ, мой отецъ 
разсказывалъ какъ и чѣмъ въ его время питались семинаристы,—вообще 
они жили впроголодь. Подадутъ, напр., галушки—по счету. Вилокъ не 
было. Каждый запасался... Какъ это называется, я забылъ, -запнулся 
епископъ Антонинъ.

— Шпычка,—подсказали нѣкоторые изъ семинаристовъ.
— Да, да шпычка... Каждый запасался «шпычкой», которой и 

старался пронзить галушку.
При этихъ словахъ среди семинаристовъ, слушавшихъ благодуш

ный разсказъ епископа и забывшихъ объ обѣдѣ, пронесся веселый 
смѣхъ—быть-можетъ, отчасти вызванный и удовольствіемъ, что теперь 
уже «галушки» и «шпычки» давно ушли въ область далекихъ воспо
минаній.

— Трудно было жить,—продолжалъ епископъ Антонинъ,—но се
минаристы переносили все и выходили людьми. („Совр. Лѣт.“, № 15).
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Епархіальная хроника.
— 23 апрѣля Высокопреосвященный Николай совершилъ Боже

ственную литургію въ Каѳедральномъ соборѣ. По литургіи Владыкою 
былъ совершенъ молебенъ св. мученицѣ царицѣ Александрѣ съ воз
глашеніемъ положеннаго многолѣтія, въ сослуженіи Преосвященнаго 
Евгенія и градскаго духовенства и въ присутствіи военныхъ и граж
данскихъ чиновъ.

— 27-го апрѣля, въ недѣлю о разслабленномъ и въ день памяти св. 
мученика Аврамія, предъ позднею литургіею совершенъ былъ крест
ный ходъ изъ Каѳедральнаго собора въ Успенскій Княгининъ мона
стырь. Крестный ходъ возглавлялъ Высокопреосвященный Николай. Бо
жественную литургію въ Княгининѣ Успенскомъ монастырѣ совершилъ 
въ этотъ день Преосвященный Евгеній, въ сослуженіи ключаря прот. 
В. Валединскаго, игумена Архіерейскаго монастыря Андрея и мѣстнаго 
монастырскаго духовенства. По окончаніи литургіи совершенъ былъ 
молебенъ св. мученику Аврамію, съ прочтеніемъ молитвы Угоднику и 
провозглашеніемъ положенныхъ многолѣтій.

— Благочиннымъ церквей гор. Владиміра, на мѣсто протоіерея 
Срѣтенской церкви гор. Владиміра Михаила Бѣляева, опредѣленнаго 
сверхштатнымъ членомъ Духовной Консисторіи, назначенъ священникъ 
Предтеченской церкви Іоаннъ Уваровъ.

— Въ Общество вспомоществованія воспитанникамъ Владимірской 
духовной семинаріи поступило отъ Владимірскаго Губернатора И. Н. Са
зонова изъ суммъ, собранныхъ взамѣнъ пасхальныхъ визитовъ, двад
цать рублей.

Засѣданіе- Владимірской Ученой Архивной Комиссіи состоялось 23 
апрѣля сего года подъ предсѣдательствомъ Товарища Предсѣдателя 
А. А. Шипова. Въ началѣ собранія членъ Редакціонной комиссіи Н. В. 
Малицкій сдѣлалъ докладъ о трудѣ покойнаго протоіерея В. В. Косат- 
кина. „Димитріевскій соборъ г. г. Владиміра", законченномъ почившимъ 
въ самый день его смерти. Трудъ покойнаго о. протоіерея, по словамъ 
докладчика, восполняетъ собою перечень ученыхъ работъ по этому во
просу въ нашей церковно-археологической литературѣ и въ нѣкото
ромъ отношеніи является новымъ вкладомъ въ эту богатую сокровищ
ницу. Первая глава изслѣдованія о. протоіерея В. В. Косаткина даетъ 
довольно подробное описаніе Димитріевскаго собора съ наружной и вну
тренней стороны и особенно подробно трактуетъ о тѣхъ обронныхъ 
украшеніяхъ, которыя въ изобиліи покрываютъ наружныя стѣны Дими
тріевскаго собора и составляютъ своего рода загадку для археологовъ- 
изслѣдователей. Покойный о. протоіерей дѣлаетъ здѣсь сводку суще
ствующихъ научныхъ взглядовъ и объясненій и приходитъ къ выводу,
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правда, не новому въ современной литературѣ, но единственно возмож
ному при настоящемъ состояніи церковно-историческаго знанія. Вторая 
глава разсматриваемаго доклада, болѣе обширная, посвящена изложенію 
исторіи тѣхъ перестроекъ и передѣлокъ, какимъ подвергался Димитріев- 
скій соборъ въ своей многовѣковой прошлой исторіи. По недостатку 
матеріала о. протоіерей мало останавливается на исторіи собора въ 
древнѣйшее время и говоритъ главнымъ образомъ о тѣхъ поврежде
ніяхъ и передѣлкахъ, какимъ соборъ подвергался въ XVIII и XIX вѣ
кахъ. Это —самая цѣнная часть труда почившаго о. протоіерея. На осно
ваніи данныхъ консисторскаго архива онъ сообщаетъ много свѣдѣній, 
касающихся внѣшняго вида Димитріевскаго собора въ половинѣ XVIII 
столѣтія и тѣхъ ремонтныхъ работъ, какія на основаніи Высочайшаго 
соизволенія Императора Николая 1 произведены были въ Димитріевскомъ 
соборѣ въ сороковыхъ годахъ прошлаго столѣтія. Съ грустью о. про
тоіерей констатируетъ, что лица, производившія ремонтныя работы, не 
обладали достаточнымъ знаніемъ дѣла и не задавались вопросомъ о 
сохраненіи въ цѣлости одного изъ драгоцѣннѣйшихъ памятниковъ ста
рины и древнерусскаго искусства. Авторъ полагаетъ, что многія изъ 
старинныхъ фресокъ, украшавшихъ Дмитріевскій соборъ внутри, во 
время этой реставраціи погибли навсегда.

По окончаніи доклада Н. В. Малицкаго, память почившаго о. про
тоіерея, какъ одного изъ дѣятельныхъ членовъ Владимірской Ученой 
Архивной Комиссіи, почтена была присутствующими на собраніи про
пѣтіемъ „вѣчной памяти" усопшему. Затѣмъ Правителемъ дѣлъ Комис
сіи А. В. Смирновымъ предъявлены были собранію прекрасные фото
графическіе снимки Димитріевскаго собора, сдѣланные въ недавнее вре
мя фотографомъ В. В. Іодко. Собраніе постановило: трудъ прот. В. В. 
Косаткина помѣстить въ „Трудахъ Владимірской Ученой Архивной Ко
миссіи" и при этомъ иллюстрировать его рисунками, сдѣланными съ 
фотографическихъ снимковъ фотографа В. В. Іодко.

Далѣе, членъ Редакціонной Комиссіи В. В. Добронравовъ прочи
талъ работу В. Н. Добрынкина—„Соборъ въ гор. Муромѣ". Докладъ 
Добрынкина излагаетъ подробно и обстоятельно исторію Муромскаго 
собора, начиная со времени его основанія до послѣднихъ дней. Для 
этой цѣли авторъ пользуется изданными уже актами и документами и 
существующей по этому предмету литературой. Къ сожалѣнію только, 
содержаніе доклада не иллюстрировано ни однимъ рисункомъ, вслѣд
ствіе чего у читателя не составляется яснаго понятія о тѣхъ измѣне
ніяхъ какимъ подвергался въ прошломъ архитектурный типъ собора, 
и о тѣхъ старинныхъ священныхъ предметахъ, которые хранитъ до на
стоящаго времени Муромскій соборъ. По выслушаніи доклада, собраніе 
постановило-трудъ г. Добрынкина напечатать, затребовавъ предвари
тельно отъ автора пр' оставленія рисунковъ—вида собора по изображе
нію Олеарія, потомъ вида собора въ XVIII столѣтіи (о существованіи 
этого рисунка пишетъ самъ авторъ), вида собора въ настоящее время 
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и, наконецъ, снимка съ иконы съ житіемъ св. князя Петра и супруги 
его Ѳевроніи, которую авторъ очень подробно описываетъ.

Въ концѣ собранія происходили выборы новыхъ членовъ Комис
сіи. Избранъ въ числѣ другихъ дѣйствительнымъ членомъ Комиссіи 
преподаватель Владимірской духовной семинаріи іеромонахъ Аѳанасій.

Собраніе почтилъ своимъ присутствіемъ Преосвященный Евгеній, 
Епископъ Юрьевскій.

Годичное собраніе членовъ Общества вспомоществованія нуждаю
щимся ученикамъ Владимірскаго духовнаго училища. 23 марта въ пя
тое воскресенье великаго поста въ классномъ корпусѣ Владимірскаго 
духовнаго,училища происходило годичное собраніе членовъ Общества 
вспомоществованія нуждающимся ученикамъ Владимірскаго духовнаго 
училища. Засѣданіе открыто было въ часъ дня и, послѣ молитвы „Ца
рю Небесный", вниманію собранія предложенъ былъ отчетъ о дѣятель
ности и суммахъ Общества за 1913-й годъ. По даннымъ отчета въ ми
нувшемъ году Общество имѣло въ своемъ составѣ 269 членовъ: 27 по
жизненныхъ почетныхъ, 17—пожизненныхъ дѣйствительныхъ, 70—по
четныхъ, 107—дѣйствительныхъ и 48 членовъ соревнователей. Изъ чис
ла членовъ въ истекшемъ году выбыли за смертію двѣ настоятельни
цы монастырей: Александровскаго Успенскаго—игуменія Евфрасія, состо
явшая въ Обществѣ съ 1891 года, и Переславскаго Николаевскаго игу
менія Антонія. Въ кассу Общества въ истекшемъ году поступило 1762 р. 
11 к. (болѣе противъ 1912 года на 19б руб. 97 коп.); сумма эта полу
чена изъ слѣдующихъ источниковъ: 767 руб. 50 к. отъ о.о. благочин
ныхъ, настоятелей и настоятельницъ монастырей по разосланнымъ имъ 
подписнымъ листамъ, 281 руб. 80 коп.—членскихъ взносовъ и пожертво
ваній, 682 р 76 коп. процентовъ по бумагамъ и книжкамъ сберегатель
ной кассы и 16 р. 01 к. случайныхъ поступленій. Наиболѣе крупныя 
суммы поступили отъ слѣдующихъ лицъ: Высокопреосвященнаго По
кровителя Общества Архіепископа Николая 50 р., пожизненнаго почет
наго члена, настоятеля Флорищевой пустыни—архим. Макарія—25 р., 
пожизненнаго поч. члена Владимірскаго Губернатора Гофмейстера Дво
ра Его Величества, т. с. И. Н. Сазонова 40 руб. изъ суммъ, пожертво
ванныхъ гражданами Владиміра, взамѣнъ праздничныхъ визитовъ въ 
дни Новаго года и Пасхи, для благотворительныхъ цѣлей, и потом
ственныхъ почетныхъ гражданъ Бориса и Сергѣя Александровскихъ по 
50 рублей. Изъ лицъ, собиравшихъ пожертвованія въ пользу Общества, 
наиболѣе крупныя суммы представили слѣдующія: смотритель училища 
А. Троицкій—149 р., о.о. благочинные—2 окр. Ковровскаго у. прот. М. 
Златоустовъ 38 р. 35 коп., 3 окр. Муромскаго у. прот, П. Соколовъ- 
28 р. 65 к., г. Покрова прот. 11. Соколовъ 24 р. и 3 окр. Меленковска- 
го у. свящ. I. Сеславскій 21 р. 75 коп. Израсходовано было за истек
шій годъ 939 руб. 84 коп. Изъ нихъ на удовлетвореніе нуждъ бѣдныхъ 
учениковъ училища употреблено 902 руб. 1 коп., а именно: на изгото
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вленіе предметовъ экипировки—738 р. 01 к. и на уплату за обученіе и 
содержаніе 164 рубля. Остальные 37 руб. 83 коп. израсходованы на 
канцелярскія нужды, храненіе и обмѣнъ процентныхъ бумагъ. Кромѣ 
сего израсходовано было 755 р. 04 к. на пріобрѣтеніе °/0°/0 бумагъ, 
номинально на 800 р. Послѣ отчета ревизіонная комиссія доложила собра- 
нію свое заключеніе о правильности составленнаго отчета, исправности 
веденія денежныхъ книгъ и наличности капиталовъ Общества. Собра
ніе утвердило доложенный отчетъ и заключеніе комиссіи и приняло 
смѣту расходовъ на новый годъ приблизительно въ прошлогоднихъ 
размѣрахъ. Членамъ Правленія и комиссіи выражена была благодар
ность за труды, при чемъ всѣ они единогласны были вновь избраны 
къ тѣмъ же должностямъ. Такимъ образомъ, Правленіе Общества по 
прежнему, кромѣ непремѣннаго члена (по должности) смотрителя учи
лища А. Троицкаго, состоитъ изъ слѣдующихъ лицъ: секретаря конси
сторіи А.В. Гроздова, предсѣдателя Правленія, члена дух. Консисторіи прот. 
М. А. Сперанскаго, учителя А. Н. Молитвословова, секретаря епархіаль
наго Преосвященнаго А. I. Переборова и чиновника Владимірскаго от
дѣленія Государственнаго Банка А. П. Агатонова (казначей Правленія). 
На мѣсто скончавшагося члена-дѣлопроизводителя Правленія А. М. Вве
денскаго былъ единогласно избранъ учитель училища Е. А. Соломахинъ. 
Въ ревизіонную комиссію по прежнему вошли А. И. Акантинъ, С. К. 
Молчановъ и Н. М. Соловьевъ.

Послѣ сего, смотрителемъ училища доложены были собранію извлеченія 
изъ исторической записки о дѣятельности Общества за истекшія 25 лѣтъ 
(1888—1913 г.г.), составленной имъ согласно пожеланію прошлогодняго 
годичнаго собранія. Докладчикъ особенно остановился на изображеніи 
плодотворной дѣятельности трехъ скончавшихся членовъ Общества: 
учредителя Общества смотрителя училища М. П. Введенскаго, казначея 
Правленія Ѳ. А. Разумовскаго и дѣлопроизводителя А. М. Введенскаго. 
Выслушавъ это мѣсто доклада, собраніе попросило одного изъ присут
ствовавшихъ священниковъ возгласить „Вѣчную память названнымъ 
лицамъ и благоговѣйно завершило это возглашеніе молитвеннымъ все
общимъ пѣніемъ его. Сообщая о покровителяхъ Общества мѣстныхъ 
епархіальныхъ преосвященныхъ, докладчикъ отмѣтилъ особенное вни
маніе къ нуждамъ Общества со стороны нынѣ благополучно управляю
щаго Владимірской епархіей Высокопреосвященнаго Николая (получено 
пожертвованій до 380 руб); собраніе съ воодушевленіемъ пропѣло Вла
дыкѣ Многая лѣта*’. Затѣмъ, изъ доклада выяснилось, что нѣкоторые 
изъ лицъ, собиравшихъ въ пользу Общества пожертвованія, предста
вили сихъ послѣднихъ на довольно значительныя суммы. Таковыми 
оказались: Смотритель училища А. И. Троицкій (581 р. 83 коп.), о. о. 
благочинные-прот. П. М. Соколовъ (293 р. 95 к.), свящ. I. Я. Сеслав
скій (266 р 40 к) прот. А. I. Богословскій (253 р.), регентъ архіерей
скаго хора А Е. Ставровскій (326 р. 90 к.-отчисленій отъ сборовъ съ 
устраиваемыхъ имъ духовныхъ концертовъ), секретарь епархіал. пре
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освященнаго А. I. Переборовъ (153 р., кромѣ ежегодныхъ личныхъ член
скихъ взносовъ), о.о. благочинные—свящ. I. Ѳ. Вреденскій (236 р.), 
прот. Ѳ. В. Загорскій (235 р. 50 к.), прот. Д. А. Сперанскій (232 р. 80
k. ), прот. М. П. Соколовъ (218 р. 55 к.), прот. I. Г. Недешевъ (217 р- 
60 к.) и прот. П. И. Лепорскій (212 р. 25 к.). Собраніе, во вниманіе 
къ таковой ревности названныхъ членовъ почтило избраніемъ А. И. 
Троицкаго, прот. П. М. Соколова, свящ. I. Я- Сеславскаго. прот. А. И. 
Богословскаго, А. Е. Ставровскаго, А. I. Переборова—въ пожизненные 
почетные члены (Троицкаго и Переборова сверхъ сего и за полезную 
продолжительную дѣятельность ихъ въ званіи членовъ Правленія); свящ.
l. Ѳ. Введенскаго, прот. Ѳ. В. Загорскаго, прот. Д. А. Сперанскаго, прот. 
М. П. Соколова, прот. I. Г. Недешева и прот. II. И. Лепорскаго —въ 
пожизненные дѣйствительные члены. Кромѣ сего, въ пожизненные по
четные члены собраніе избрало во вниманіе къ продолжительной по
лезной дѣятельности въ составѣ Правленія Общества членовъ его: А. 
В. Гроздова (14 лѣтъ предсѣдателемъ Правленія) и А. Н. Молитвосло- 
вова (22 года членомъ Правленія).

Собраніе постановило: благодарить составителя исторической за
писки за его труды, записку напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ и въ отдѣльныхъ оттискахъ разослать членамъ Общества. Въ 
заключеніе Смотритель училища принесъ благодарность всѣмъ лицамъ, 
почтившимъ собраніе своимъ посѣщеніемъ, и собраніе закончилось пѣ
ніемъ молитвы: „Достойно есть".

8.
Миссіонерскіе курсы въ селѣ Санинѣ, Сувдалмкагоу. Въ с. Санинѣ, 

Суздальскаго уѣзда, съ 29 января по 9 февраля с. г., съ благословенія 
Его Высокопреосвященства, Епархіальнымъ Миссіонеромъ-Проповѣдни- 
комъ священникомъ о. Гр. Ст. Орфеевымъ были организованы народ
но-миссіонерскіе курсы въ противодѣйствіе сектантству (баптизму и 
пашковщинѣ). Изъявили желаніе прослушать курсы весь Санинскій юно
шескій миссіонерскій пѣвческій кружокъ (23 человѣка), псаломщикъ I. 
Смирновъ и пятеро ревнителей прихожанъ, также о. діаконъ II. Ни
кольскій, нѣсколько человѣкъ и;ъ с. Мордыша и трое изъ села Круг
лова. 29 января послѣ молебна Спасителю и Покрову Пресвятыя Бо
городицы, при очень стройномъ пѣніи двухъ мѣстныхъ хоровъ, при 
стеченіи, несмотря на будни, почти всѣхъ прихожанъ, курсы торже
ственно были открыты. Сослужили о. миссіонеру священники села Сани
на о. А. Кудрявцевъ и села Мордыша о. С. Шерышевъ при діаконѣ 
села Мордыша о. П. Никольскомъ. О. миссіонеръ предложилъ народу 
поучительную рѣчь на текстъ: (1 Петр. 3.15): „Будьте всегда готовы вся
кому, требующему у васъ отчета въ вашемъ упованіи, дать отвѣтъ съ 
кротостію и благоговѣніемъ". Въ своей рѣчи о. миссіонеръ упомянулъ 
о Божественномъ Откровеніи, о провозвѣстникахъ Божественнаго От
кровенія, о непризнанныхъ учителяхъ и приглашалъ слушателей быть 
внимательными къ миссіонерскимъ бесѣдамъ, а курсистовъ къ аккурат
ности посѣщать утренніе уроки.
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Бесѣды велись утромъ (съ '/«10 ч. до 1 ч.) спеціально съ курси
стами и вечеромъ съ 4 часовъ въ храмѣ, куда стекалось отъ 300 до 500 
и болѣе слушателей каждодневно. Постоянными слушателями были 
также о. мѣстный священникъ, его жена Вѣра I. Кудрявцева, мѣстныя 
двѣ учительницы Глафира Д. Марсова и Алевтина Вл. Беневоленская- 
Посѣщали бесѣды: мѣстный о. благочинный о. А. Д. Тихонравовъ, свя
щенникъ села Ѳомихи о. М. В. Капацинскій, села Круглова, о. I. А. Че
лышевъ, уѣздный наблюдатель о. I. М. Взоровъ и прихожане сосѣд
нихъ приходовъ верстъ за 7—8. Въ перерывъ очень стройно всенарод
но исполнялись различныя церковныя пѣснопѣнія: «На рѣкахъ ва
вилонскихъ», «Покаянія отверзи ми двери», «Молитву пролію ко Госпо
ду» и др. Бесѣды велись по ранѣе намѣченной программѣ, напечатан
ной въ № 3 Вл. Еп. Вѣд. Особенно сильное впечатлѣніе произвели бе
сѣды о Св. Крестѣ, о Св. иконахъ, Св. мощахъ и о молитвѣ за умер
шихъ. Народъ послѣ каждой бесѣды усердно благодарилъ о. Григорія 
за его ясное и толковое изложеніе православнаго ученія.

2 февраля о. миссіонеръ въ сослуженіи мѣстнаго священника при 
діаконѣ погоста Семиновой Горы о. М. Смирновѣ совершилъ всенощное 
бдѣніе и литургію. Весьма помѣстительный храмъ до тѣсноты былъ 
наполненъ народомъ. О. миссіонеромъ произнесено было два поученія: 
за всенощной о святости и непогрѣшимости церкви и за литургіей на 
еванг. текстъ Луки 2. 34.

Въ 2 часа дня въ деревнѣ Зауечьѣ была бесѣда о. миссіонера о 
спасеніи во Христѣ Іисусѣ (вѣра и добрыя дѣла). Тема эта была пред
ложена о. миссіонеру самими сектантами еще 21 ноября 1913 г. на бе
сѣдѣ въ селѣ Кругловѣ. Однако сектанты на нашихъ глазахъ ушли изъ 
д. Зауечья въ с. Круглово, получивши изъ Москвы чрезъ Степана Хро
мова предостереженіе не вступать въ бесѣду съ о. миссіонеромъ. Бесѣ
да была проведена для православныхъ при сборѣ всей деревни (200 
дворовъ) въ мѣстной церковно-приходской школѣ по просьбѣ священ
ника. Здѣсь хотя сектантовъ оффиціально значится одинъ (ихъ всего 
въ приходѣ Санина двое), но сюда очень часто наѣзжаетъ изъ Москвы 
баптистскій проповѣдникъ Яковлевъ, который дѣлаетъ въ Зауечьѣ и 
особенно часто с. Кругловѣ въ домѣ Хромова (центръ баптизма) собра
нія, на которыя усиленно зазываются и православные. Бесѣда была 
прослушана слушателями съ большимъ вниманіемъ и благодарностью.

Съ 3 февраля по 9 бесѣды происходили обычнымъ порядкомъ. 
4 февраля въ село Круглово чрезъ священника о. I. Челышева глава
рю баптистовъ Ст. Хромову было послано о. миссіонеромъ приглаше
ніе явиться на публичную бесѣду въ село Санино на 9 февраля. Тема- 
о почитаніи Св. Креста. Отвѣтъ полученъ отъ священника только ве
черомъ 8 февраля, съ извѣстіемъ, что „Хромовъ въ бесѣдахъ миссіо
нера не нуждается и бесѣдовать съ нимъ не желаетъ". Тогда рѣшено 
было 9 февраля курсы закончить благодарственнымъ молебномъ. 9 фев
раля литургію служили соборнѣ: о. миссіонеръ и мѣстный священникъ 
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при діаконѣ о. П. Никольскомъ изъ села Мордыша. За всенощнымъ бдѣ
ніемъ о. миссіонеръ сказалъ поученіе на 136 псаломъ, а за литургіей— 
о почитаніи Св. Креста и о страшномъ судѣ. Предъ молебномъ о. мис
сіонеръ въ краткой рѣчи поблагодарилъ мѣстнаго священника за ра
душіе и помощь,—пѣвчихъ-курсистовъ за очень стройное пѣніе и усер
діе къ занятіямъ, прихожанъ—за ихъ усердіе къ храму и слушанію 
слова Божія. Въ отвѣтъ на рѣчь о. миссіонера мѣстный священникъ 
поблагодарилъ его слѣдующимъ краткимъ экспромптомъ: „Ваше Высо
копреподобіе, досточтимый о. Григорій Стефановичъ! Позвольте и мнѣ 
отъ себя, отъ своихъ прихожанъ—слушателей и особенно курсистовъ 
выразить Вамъ искреннюю и сердечную благодарность за тѣ великіе 
миссіонерскіе труды, какіе Вы понесли ради насъ, ради религіознаго 
благоустройства моего прихода. Я твердо вѣрю, что Ваши поученія, 
Ваши миссіонерскія бесѣды, растворенныя любовію къ намъ, несо
мнѣнно принесутъ и принесли благіе результаты: однимъ—успокоеніе 
души, мятущейся подъ натискомъ сектантства; другимъ—предупре
жденіе осторожно, съ критикой относиться къ ласковымъ призывамъ 
сектанта.

Дерзаю сказать,— Вы, какъ Ап. Павелъ, первый насадили божествен
ное, противосектантское ученіе въ моемъ приходѣ, я, подражая Апол- 
лосу, постараюсь, насколько хватитъ моихъ силъ и умѣнья, поливать 
это ученіе, твердо надѣясь, что Господь Богъ, по молитвамъ нашимъ, 
возраститъ посѣянное Ваше Божественное сѣмя въ тѣнистое дерево, 
способное своими вѣтвями заглушать уже начинавшееся пробиваться 
сектантское терніе. Еще разъ усердно благодаримъ Васъ, досточтимый 
о. Григорій. Въ свою очередь просимъ Васъ отъ имени причта, прихо
да и курсистовъ передать преискреннѣйшую благодарность и заботли
вому о религіозныхъ нуждахъ нашихъ благостнѣйшему ангелу Влади
мірской церкви—Архіепископу Николаю. Передайте ему, что мы просимъ 
его апостольскихъ молитвъ и благословенія на дальнѣйшую нашу ра
боту по миссіи прихода.

Хочется вѣрить, что Вы, досточимый о. Григорій, и впредь не оста
вите насъ сирыхъ безъ своего опытнаго руководства и своихъ св. мо
литвъ. И мы помолимся за Васъ: «Господи іисусе Христе Сине Божій, 
молитвъ ради Пречистыя Твоея Матери и всѣхъ святыхъ спаси и со
храни раба Твоего іерея Григорія на его многотрудномъ миссіонерскомъ 
поприщѣ на многая, многая лѣта».

Хоръ пѣвчихъ дружно повторилъ конецъ рѣчи своего священника. 
Среди массы народа оказалось были и сектанты; одинъ изъ нихъ Абра
мовъ Василій въ концѣ литургіи подошелъ къ амвону и попросилъ о. 
миссіонера сказать ему: «гдѣ въ Св. Писаніи говорится, что знаменіе, 
которое явится на небѣ при второмъ пришествіи, есть св. Крестъ?» 
О. миссіонеръ въ отвѣтъ провелъ ему параллель: Чис. 21. 8 и Ев. Іоан. 
3. 14, чѣмъ ясно объяснилъ ему, что знаменіе, которое явится на не
бѣ при второмъ пришествіи Господа Іисуса Христа, есть св. Крестъ. 
Отвѣтъ о. миссіонера, видимо, уловлетворилъ и тронулъ сектанта, и 
онъ оставилъ храмъ.

Свящ. А. Кудрявцевъ.
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лI
Воспитанникъ Владимірской духовной семинаріи

Павелъ Покровеній
(Некрологъ).

5 марта въ 7 часовъ 50 минутъ вечера скончался воспитанникъ 
Владимірской духовной семинаріи VI класса I отд. Павелъ Покровскій.

Покойный былъ сынъ священника погоста Стогова, Александров
скаго уѣзда, Василія Павловича, родился 9 февраля 1893 года и на пя
томъ году жизни остался сиротою: въ 1897 году скончался его отецъ, 
оставивъ послѣ себя супругу, трехъ дочерей и сына—усопшаго. Въ 
1899 году, когда наступило время дать образованіе старшей дочери, 
вдова—мать Павла Покровскаго нашла болѣе удобнымъ переѣхать на 
жительство въ городъ Владиміръ, гдѣ проживаетъ и до настоящаго 
времени. Во Владимірѣ Покровскій поступилъ въ 1901 году въ на
чальную школу имени Н. В. Гоголя, по окончаніи двухъ группъ кото
рой въ 1903 году поступилъ во Владимірское духовное училище, а въ 
1908 году и во Владимірскую духовную семинарію. Послѣднюю Покров
скій исправно посѣщалъ до 1 февраля текущаго года, когда просту
дившись, заболѣлъ тифомъ; къ тифу потомъ присоединилось катараль
ное воспаленіе легкихъ. Эти двѣ болѣзни и свели въ могилу только 
что расцвѣтшаго 21 лѣтняго юношу.

Покойный Павелъ Покровскій—личность, выдѣлявшаяся какъ изъ 
общей массы воспитанниковъ семинаріи, такъ, въ частности, и изъ сре
ды товарищей однокурсниковъ. Лишившись въ раннемъ дѣтствѣ отца, 
онъ оказался въ обществѣ однѣхъ женщинъ—матери и сестеръ. И эта 
среда, въ которой выросъ покойный, оказала на него весьма сильное 
вліяніе' она дала зародышъ тѣмъ качествамъ, которыя выдѣляли По
кровскаго изъ среды другихъ воспитанниковъ семинаріи и, конечно, въ 
достаточной степени возвышали его надъ послѣдними. Къ этимъ ка
чествамъ Покровскаго нужно отнести, прежде всего, ту мягкость и де
ликатность которую онъ обнаруживалъ въ обращеніи съ другими, даже 
со своими товарищами. Онъ не допускалъ въ обращеніи съ другими не 
только худого поступка, но даже старался избѣгать и худого слова. И 
въ этомъ отношеніи Покровскій былъ, можно сказать, образцомъ для 
своихъ товарищей. Эту мягкость и деликатность въ обращеніи съ дру
гими замѣчали въ немъ какъ начальствующіе, такъ и преподаватели 
семинаріи которые выражались о немъ, какъ о юношѣ „выдержанномъ , 
„благовоспитанномъ" и „интеллигентномъ". Соединяя въ себѣсъ деликат
ностью въ обращеніи и миролюбивый характеръ, Покровскій былъ 
всегда добрымъ товарищемъ для всѣхъ знавшихъ его воспитанниковъ- 
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Никогда и ни съ кѣмъ у него не было ни раздоровъ, ни несогласій; 
возникавшія иногда недоразумѣнія, непріятности онъ всегда умѣлъ сгла
дить и возстановить добрыя товарищескія отношенія. А ко всякаго ро
да непріятностямъ Покровскій былъ очень впечатлителенъ, что объяс
няется, нужно полагать, съ одной стороны тѣмъ, что онъ самъ на себѣ 
испыталъ горькую долю сиротства, исполненную немалыхъ трудностей и 
страданій, а съ другой стороны—вліяніемъ на него окружавшей его 
женской среды. Всякое несчастіе, всякое страданіе возбуждало въ немъ 
сильное чувство жалости и состраданія. Для иллюстраціи сказаннаго не 
неумѣстно привести слѣдующій случай изъ жизни покойнаго. Во время 
одного изъ уроковъ русскаго языка въ приготовительномъ классѣ Вла
димірскаго духовнаго училища читали статью „Вѣрный пудель". Когда 
прочитали мѣсто, гдѣ говорится о томъ, что хозяинъ застрѣлилъ пу
деля, не догадавшись, что послѣдній препятствовалъ ему продолжать 
путь, желая возвратить его къ потерянному мѣшку съ деньгами, то 
Покровскій заплакалъ; а когда спросили его, о чемъ онъ плачетъ, то 
покойный отвѣтилъ: „мнѣ жаль собаки". Это чувство состраданія къ 
страданіямъ и несчастіямъ другихъ, проявлявшееся еще въ дѣтствѣ, 
оставалось въ немъ до конца жизни. Лишь только, бывало, услышитъ 
Покровскій, что тотъ или другой товарищъ находится въ несчастій, хо
тя бы, напримѣръ, не имѣетъ достаточныхъ средствъ для взноса за 
право обученія, или за содержаніе въ общежитіи, что случалось въ 
семинаріи нерѣдко, онъ тотчасъ же принималъ всѣ мѣры, чтобы ока
зать помощь находящемуся въ затруднительномъ положеніи, побуждая 
къ тому и другихъ. А это еще болѣе привлекало къ нему симпатіи то
варищей, возбуждало чувство благодарности къ нему, вполнѣ имъ за
служенной. Принимая близкое участіе въ положеніи отдѣльныхъ лично
стей, Покровскій принималъ такое же участіе и во всѣхъ общихъ то
варищескихъ начинаніяхъ. Такъ, будучи любителямъ всего хорошаго, 
красиваго, старавшійся во всемъ видѣть таковое, имѣя къ тому же и 
талантъ художника, онъ принималъ дѣятельное участіе въ устройствѣ 
художественно-кустарныхъ выставокъ въ семинаріи, которыя, нужно за
мѣтить, были не безъизвѣстны и привлекали постоянно массу публи
ки. А въ текущій годъ Покровскій взялъ на себя, по просьбѣ товари
щей, и такую отвѣтственную роль, какъ роль распорядителя на музы
кально-вокально-литературномъ вечерѣ воспитанниковъ семинаріи. И то
варищи, предложивши Покровскому эту отвѣтственную роль, ничуть не 
ошиблись въ своихъ разсчетахъ на него. Онъ вполнѣ добросовѣстно 
выполнилъ возложенное на него порученіе, хотя при этомъ ему и при
шлось положить весьма много хлопотъ и труда. Труда покойный, на
добно сказать, вообще нисколько не боялся; напротивъ, онъ всячески 
искалъ его. Добросовѣстно выполняя обязанности воспитанника семи
наріи, а исполненіе ихъ требуетъ и усиленнаго труда и много времени, 
онъ въ то-же время былъ однимъ изъ членовъ библіотекарей при биб
ліотекѣ Владимірскаго Каѳедральнаго Успенскаго собора и членомъ про
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повѣдническаго при Владимірской духовной семинаріи кружка, что так
же не могло обходиться безъ потери времени и труда. Даже находясь 
уже на смертномъ одрѣ, наканунѣ дня смерти, Покровскій не могъ раз
статься съ твердо укоренившейся въ немъ мыслью о трудѣ и дѣятель
ности. Одному товарищу, посѣтившему его, находившагося въ безна
дежномъ положеніи, онъ, между прочимъ, сказалъ: «эхъ, К., жаль, что 
я столько времени потерялъ совершенно напрасно; ну, да вотъ, какъ 
выздоровѣю отъ болѣзни и окрѣпну силами, тогда еще поработаемъ, 
докажемъ, что и мы можемъ быть работниками, хотя и трудно будетъ, 
такъ какъ я многое по болѣзни пропустилъ". Да, хорошій работникъ 
вышелъ бы изъ Покровскаго, если бы смерть такъ рано не уложила 
его во гробъ!

Чтобы полнѣе охарактеризовать личность Павла Покровскаго, не
обходимо сказать еще нѣсколько словъ о немъ, какъ о членѣ семейства. 
Былъ онъ, какъ было сказано выше, единственнымъ сыномъ у вдовы— 
матери. Въ большинствѣ случаевъ единственные «сынки» являются и изба
лованными и непослушными. Но не это мы видимъ въ лицѣ усопшаго. 
Покровскій былъ горячо любящимъ и во всемъ послушнымъ сыномъ 
своей матери. Слово матери было для него закономъ, ослушаться или 
преступить который онъ никогда не осмѣливался. Ничего онъ не дѣ
лалъ, никуда даже не ходилъ, не спросивши и не получивши предва
рительно на то и другое разрѣшенія своей любимой матери. Съ сестра
ми, которыхъ было у Покровскаго три, онъ находился въ самыхъ 
лучшихъ родственныхъ отношеніяхъ. Поэтому понятна та скорбь и пе
чаль, значительность потери для матери и сестеръ, которую онѣ поне
сли со смертью Покровскаго.

Вѣсть о смерти Покровскаго быстро разнеслась среди воспитан
никовъ семинаріи, на которыхъ и въ особенности на воспитанниковъ 
VI класса, произвела въ высшей степени удручающее впечатлѣніе, такъ 
какъ они лишились такого добраго и примѣрнаго товарища, каковъ 
былъ усопшій.

Въ 4 часа пополудни 6 марта о. Ректоромъ семинаріи прот. Павломъ 
Петровичемъ Борисовскимъ, въ сослуженіи духовенства семинаріи—9, 
о. В. Бѣляевскаго и преподавателя семинаріи іеромонаха Аѳанасія, въ 
присутствіи воспитанниковъ VI класса была отслужена первая семинар
ская паннихида. На слѣдующій день паннихиды были отслужены въ 2, 
4 и 6 часовъ пополудни, а 8 числа—въ 9 часовъ утра, въ 2 и 3 часа 
45 м пополудни, а въ 4 часа 30 м. пополудни была отслужена заупокой
ная всенощная. 9 марта въ 8 часовъ 30 м. утра, по совершеніи заупо
койной литіи, гробъ былъ перенесенъ на рукахъ воспитанниковъ VI 
класса въ Воскресенскую градскую церковь, къ которой семейство По
кровскихъ состоитъ прихожанами. Здѣсь была отслужена литургія, при 
участіи пѣвчихъ семинарскаго хора. Вмѣсто причастнаго стиха воспи
танникъ VI класса 2 отд. Лебедевъ Василій произнесъ поученіе о кресто
ношеніи въ которомъ, касаясь понесенной товарищами и родными П 
Покровскаго тяжелой утраты, между прочимъ говорилъ:
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„Нынѣ, когда Св. Церковь, для ободренія и укрѣпленія нашего 
въ нашемъ подвигѣ крестоношенія, износитъ предъ взоры наши Чест
ный Крестъ Христа Спасителя, мы собрались, братіе, около одного изъ 
нашихъ собратій, который дошелъ уже до своей Голгоѳы, донесъ 
свой крестъ и теперь мирно почиваетъ въ этомъ тѣсномъ гробѣ. Онъ 
достигъ тихой пристани и теперь уже въ той отчизнѣ, о которой то
скуетъ и къ которой стремится душа каждаго христіанина. ! е легкій 
крестъ суждено ему было возложить на свои юныя рамена. Прежде 
всего, онъ почти всю жизнь свою долженъ былъ нести тяжелый крестъ 
сиротства. Но бодро онъ несъ этотъ крестъ и не ропталъ на Бога. 
Жизнерадостное настроеніе почти никогда не покидало его. Рука объ 
руку шли мы, друзья его юности, вмѣстѣ съ нимъ шесть лѣтъ, и всег
да онъ былъ живымъ, веселымъ. Онъ совсѣмъ и не помышлялъ о томъ, 
что готовится ему новый крестъ, съ которымъ, какъ видите, надлежало 
ему дойти до гроба.

Но вотъ только что готовился онъ вступить на порогъ самостоятель
ной жизни, какъ роковая болѣзнь, подобно татю ночному, подкралась къ 
нему и уложила его на это смертное ложе. Онъ упорно отбивался отъ 
смерти и не допускалъ даже мысли, что такъ рано разстанется съ на
ми. Во все время болѣзни онъ думалъ о родной ему семинаріи. Всегда 
заботливый въ исполненіи своихъ ученическихъ обязанностей, онъ еще 
наканунѣ смерти настойчиво просилъ представить семинарскому началь
ству свидѣтельство о его болѣзни и исполненіи св. христіанскаго долга 
исповѣди и причащенія Св. Таинъ Христовыхъ.

Незадолго до смерти онъ очистилъ совѣсть свою въ таинствѣ 
покаянія и удостоился соединиться съ Божественнымъ Крестоносцемъ 
въ Св. Таинствѣ Евхаристіи. Духовный покой и принесли ему св. та
инства вѣры. Онъ даже здѣсь какъ бы предвкушаетъ то небесное утѣ
шеніе, котораго сподобляются всѣ 'умирающіе о Господѣ. Но вотъ тер
нистый путь кончился. Богу угодно было взять его отъ насъ, и те
перь этотъ крестоносецъ можетъ вмѣстѣ съ Апостоломъ сказать: „те
ченіе скончахъ".

Но не одному ему былъ посланъ тяжелый крестъ, не одинъ онъ 
понесъ его. Тѣ, для которыхъ онъ былъ единственной опорой въ жиз
ни, тоже несутъ не менѣе тяжелый крестъ. Они убиты нежданнымъ го
ремъ. Какъ дымъ разсѣялись ихъ надежды, когда юная жизнь этого 
крестоносца заключилась въ тѣсный мрачный гробъ. Крестъ этотъ изну
ряетъ ихъ, глаза орошенц горькими слезами. Безспорно, крестъ тяжелъ, 
но не превышаетъ онъ силы крестоносцевъ, ибо непосильный человѣ
ку самый тяжелый крестъ уже давно внесенъ былъ на Голгоѳу Самимъ 
Христомъ. Посмотрите вы глазами вѣры на этотъ крестъ, и онъ пока
жется вамъ уже не такъ неудобоносимымъ, какимъ представляется на 
первый взглядъ. Что такое смерть, похитившая отъ васъ близкаго вамъ 
человѣка? Она есть переходъ изъ юдоли плача и скорбей въ потусто
ронній міръ, гдѣ нѣтъ ни тѣни скорбей и печалей. Вы любили почив
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шаго и, конечно, всегда желали ему всего наилучшаго, а теперь онъ 
достигъ того, чего не могла дать ему ваша любовь. Оставивъ бренный 
міръ, онъ теперь въ горнемъ небесномъ царствѣ. Болѣзненные вздохи 
его прекратились, и онъ наслаждается теперь полнымъ миромъ. Къ 
чему же плачъ и рыданіе! Правда, трудно разставаться вамъ съ нимъ, 
но предайте себя въ волю Небеснаго Отца. Не наше дѣло выбирать 
себѣ кресты; нашъ долгъ умѣть принимать и безропотно нести тотъ, 
который намъ Богъ назначаетъ. Итакъ, не предавайтесь унынію, такъ 
какъ уныніе только омрачаетъ духъ усопшаго дорогого вамъ крестоносца.

Несите свой крестъ такъ же мужественно и безропотно, какъ несъ 
его близкій вашему сердцу усопшій".

По окончаніи литургіи было совершено отпѣваніе усопшаго. Предъ 
началомъ отпѣванія воспитанникъ VI класса 1 отд. Орловъ Констан
тинъ сказалъ слѣдующую надгробную рѣчь:

„Что видимъ мы сейчасъ, дорогіе братья! Нашъ добрый товарищъ 
во гробѣ! Что было печальнымъ ожиданіемъ, увы, стало горькой дѣй
ствительностью: злая болѣзнь загубила его молодую жизнь. Закрылись 
глаза для созерцанія красотъ міра! Замерло сердце для радостей жиз
ни. Теперь у насъ уже нѣтъ Пани Покровскаго,—нѣтъ нашего добраго 
товарища, съ которымъ мы рука объ руку шестой годъ проводили дѣ
ло своего семинарскаго образованія. Теперь мы не увидимъ уже его у 
себя въ классѣ такимъ веселымъ, жизнерадостнымъ.... Все кончено!.. 
Нѣтъ у насъ Пани; онъ ушелъ туда, откуда уже нѣтъ возврата.

Паня! состоя «леномъ проповѣдническаго кружка, ты выступалъ 
въ этомъ самомъ храмѣ съ проповѣдью;—думалъ-ли ты, что въ этомъ 
же храмѣ къ тебѣ будетъ обращено послѣднее „братское прости"?!— 
Вотъ мы собрались сюда, чтобы воздать тебѣ послѣднее цѣлованіе и 
съ пѣснію «Святый Боже» проводить тебя въ страну вѣчности, гдѣ 
праведники сіяютъ, яко свѣтила... Прощай же, незабвенный Паня! Ты 
каждому изъ насъ былъ истиннымъ другомъ, со всѣми дѣлилъ трудъ, 
горе и радость. Ты былъ томимъ жаждою всего чистаго, свѣтлаго, свя
того... Прекрасныя настроенія своей души ты временами запечатлѣвалъ 
на бумагѣ кистью и красками. Во всѣхъ добрыхъ начинаніяхъ ты былъ 
«душею» дѣла. Не даромъ во всемъ мы довѣряли тебѣ! Своею чест
ностью, добротою, сердечностью ты снискалъ не только нашу любовь, 
но и любовь твоихъ наставниковъ. Всякое твое появленіе вносило что- 
то пріятное, радостное... А твои отношенія къ роднымъ?! Ты видишь, 
какъ проливаютъ слезы близкіе тебѣ по плоти, какъ они любятъ те
бя. Не плодъ ли это твоей любви къ нимъ! Ты всѣмъ былъ для всѣхъ!..*

Прими же отъ насъ наши чувства благодарности, любви и скорби 
о разлукѣ съ тобой, дорогой другъ!

Ты не нуждаешься теперь ни въ чемъ суетномъ и тлѣнномъ и 
объ одномъ только взываешь къ намъ со смертнаго ложа: «братіе и 
друзи сродницы и знаеміи.... непрестанно молитеся о мнѣ Христу Бо
гу. А потому, исполнимъ же, братіе. послѣднюю просьбу почившаго, 
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помолимся о немъ сейчасъ, въ эти послѣднія минуты его пребыванія 
среди насъ! Не забудемъ молиться о немъ и въ будущемъ, особенно 
же если кому Господь приведетъ приносить умилостивительную жертву 
Богу въ званіи священнослужителя алтаря Господня'1.

Передъ началомъ канона говорилъ воспитанникъ VI класса 2 отд. 
Яновскій Михаилъ. Сказалъ онъ слѣдующее:

«Какъ кратковрсменна жизнь человѣческая и какъ неожиданна са
мая смерть! Вотъ юноша, дышавшій жизнью, полный надеждъ и силы, 
надеждъ блестящихъ въ будущемъ, лежитъ бездыханнымъ. Вотъ храмъ, 
вмѣщавшій Богоподобную душу, безславенъ и безобразенъ, не имѣетъ 
вида, ни доброты. Сколько молодыхъ силъ, полныхъ здоровья, и свѣ
жести уноситъ ничѣмъ неумолимая смерть... Пусть умираетъ человѣкъ 
пожилой и немощный, одна надежда котораго—на милосердіе Спасите
ля, искупившаго насъ Своею кровію отъ древней клятвы и духовной 
смерти; опираясь на эту надежду и вѣря въ безконечное милосердіе 
Божіе, онъ умираетъ спокойно, «исполненъ дній», сознавая, что испол
нилъ свой долгъ на землѣ. Но вотъ преждевременная смерть уноситъ 
юношу, подобнаго нашему дорогому собрату, въ которомъ много было 
добрыхъ задатковъ, котораго такъ недавно мы видѣли веселымъ и 
жизнерадостнымъ; взглядъ его свѣтился надеждой, а сегодня мы ви
димъ предъ собою одно безчувственное тѣло. Печальная картина! Тро
гательное зрѣлище! Зачѣмъ же неумолимая смерть такъ рано заключи
ла въ свои объятія нашего товарища? Въ отвѣтъ на это можно ска
зать словами премудраго Соломона: „онъ похищенъ раннею смертію, 
чтобы злоба не измѣнила его разума” (Прем. Солом. 4, 10—14). И въ 
самомъ дѣлѣ, кто можетъ поручиться изъ насъ, что впереди ожидало 
его свѣтлое, радостное будущее. Быть можетъ, ему пришлось бы безпо
мощно плавать по бурному житейскому .морю, полному бѣдъ и йе- 
взгодъ; кТо знаетъ,—быть можетъ житейскія волны захлеснули бы его? 
Но милосердый Владыка захотѣлъ избавить юношу отъ житейскихъ не
взгодъ, взявъ его въ обитель вѣчную. Горько разставаться намъ съ 
дорогимъ собратомъ, а еще больнѣе и тяжелѣе близкимъ почившаго, 
которые чаяли въ немъ найти опору и поддержку въ будущемъ. Но 
что же дѣлать? Противопоставимъ нашей скорби всецѣлую преданность 
волѣ Божіей и твердую вѣру въ то, что дорогой собратъ переселился 
въ иной, несравненно лучшій міръ, гдѣ по вѣрѣ своей, по милосердію 
Божію и по молитвамъ Св. Церкви, онъ можетъ наслѣдовать истинную 
жизнь, истинную славу и честь, истинную радость и веселіе, истинное 
блаженство вѣчное.

Миръ душѣ твоей, дорогой братъ! Ты честно и благородно стре
мился къ цѣли, одинъ разъ намѣченной. Но твоимъ добрымъ стремле
ніямъ не суждено было сбыться, смерть сразила тебя на порогѣ жизни, 
и ты увялъЦгакъ едва распустившійся цвѣтокъ.

Помолимся же, дорогіе братіе, чтобы Господь даровалъ усопшему 
добрый отвѣтъ на страшномъ судѣ Своемъ и упокоилъ его душу съ 
праведными, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія».
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Предъ пѣніемъ „Со святыми упокой" къ усопшему обратился съ 
рѣчью воспитанникъ 5 класса 1 отд. Взоровъ Иванъ.

«Дорогой другъ! Что случилось съ тобой? Куда ты пришелъ и 
зачѣмъ? Куда собрался ты такъ необычайно? Зачѣмъ оставилъ доро
гую семью и насъ твоихъ товарищей? Что случилось съ тобой? Открой 
намъ тайну, повѣдай о всемъ! Еще недавно мы всѣ видѣли тебя весе
лымъ и здоровымъ. Еще недавно душа твоя была полна добрыхъ по
рывовъ и начинаній. А теперь ты вотъ лежишь передъ нами недвижимъ, 
безгласенъ и бездыханенъ. Погасла жизнь, охладѣло сердце—сердце 
доброе и правдивое, которое могло любить и любило каждаго. Оно не 
бьется теперь въ унисонъ съ нашими сердцами, не горитъ и не пламе
нѣетъ при мысли о добрѣ, какъ пламенѣло прежде. Смерть смежила 
твои очи, не видишь ты теперь нашей скорби, нашихъ слезъ, не ви
дишь, сколько людей собралось около тебя, съ какою любовію и нѣж
ностью окружаютъ тебя всѣ. Все теперь тебѣ стало чуждымъ. Ничѣмъ 
не пробудить тебя намъ отъ этого сна.

Итакъ кончено все. «Кончена жизненная ткань, и челнокъ у конца 
основы. Изсякъ въ свѣтильникѣ елей, прошли дни и часы твои» (Ефр. 
Сир. Твор. т. VII). Уже позванъ ты, дорогой странникъ, позванъ ты, 
любезный пришлецъ, въ далекую страну безсмертія. Возвратился въ 
настоящую свою отчизну, куда мы всѣ рано или поздно должны бу
демъ возвратиться. Кончила твоя ладья плаваніе по волнамъ моря жи
тейскаго. Она вступила теперь въ новую пристань, полную ничѣмъ не
возмутимой небесной тишины, мира и покоя. Угасъ твой свѣтильникъ. 
Вырвано твое кольцо изъ нашей товарищеской цѣпи. Какъ ловкій тать, 
подкралась къ тебѣ смерть и угасила огонь свѣтильника твоего. Что 
же я скажу тебѣ, дорогой другъ, повергнувшій всѣхъ насъ въ печаль? 
Я не буду сплетать тебѣ вѣнокъ изъ похвалъ. Я не нарушу твоей 
скромности, какою ты отличался. Скажу немногое. Вѣрю, горячо вѣрю, 
что Господь будетъ къ тебѣ милосердъ. Девять лѣтъ я зналъ тебя, 
девять лѣтъ я сидѣлъ съ тобой на одной скамьѣ, девять лѣтъ мы дѣ
лились съ тобой радостями и несчастіями. И хорошо знаю я, что скром
на была твоя доля. Не много радостей выпало тебѣ на долю. Много 
скорбей испыталъ ты. Но все ты переносилъ терпѣливо. Ты не падалъ 
подъ тяжестью креста своего. Иди же съ миромъ въ міръ загробный. 
Память о тебѣ долго будетъ храниться среди насъ и долго, долго бу
детъ жить твой духъ здѣсь. Могила твоя не будетъ предана забвенію. 
Сюда родные твои и мы, друзья юности твоей, будемъ приходить съ 
горячей молитвой за тебя, церковное пѣніе будетъ раздаваться подъ 
сводами зелени, гдѣ ты найдешь себѣ временный покой.

Что сказать вамъ, родственники и знакомые умершаго? Что ска
зать вамъ, дорогіе мои товарищи? Велико ваше горе, тяжела утрата. 
Нельзя перенести ее безъ слезъ. Самъ Спаситель прослезился у гроба 
Лазаря. Но не скорбите и не плачьте только „какъ неимущіе упованія". 
Вѣрьте всѣмъ сердцемъ, твердо, непоколебимо, что Господь не оста- 



— 370 —

вигъ васъ безъ Своей помощи и устроитъ жизнь вашу. Если мать не 
забываетъ своего сына, то тѣмъ болѣе не забудетъ васъ Отецъ небес
ный.

Прощай, дорогой другъ! Миръ и покой тебѣ и вѣчное блажен
ство. Да хранятъ тебя силы небесныя и угодники Христовы на пути 
шествія твоего къ Отцу небесному, а мы будемъ сопутствовать тебѣ 
горячими молитвами**.

По окончаніи отпѣванія похоронная процессія, выйдя изъ храма, 
направилась къ новому мѣсту пребыванія Покровскаго—къ городскому 
кладбищу. Эта процессія представляла изъ себя величественное шествіе. 
Впереди несли Св. Крестъ; за нимъ шли воспитанники 6 класса семи
наріи, несшіе вѣнки. Всѣхъ вѣнковъ былъ семь: вѣнокъ (въ формѣ кре
ста) отъ проповѣдническаго при Владимірской духовной семинаріи круж
ка; отъ товарищей однокурсниковъ; отъ воспитанниковъ семинаріи 
прочихъ классовъ; отъ близкаго товарища усопшаго—гидро-техника А. 
И. Платонова; отъ близко знакомыхъ усопшему Сѣркиныхъ; отъ род
ственниковъ Малышевыхъ и вѣнокъ отъ матери и сестеръ. За воспи
танниками, несшими вѣнки, слѣдовало духовенство, которое совершало 
и литургію съ отпѣваніемъ усопшаго: о. Ректоръ семинаріи протоіерей 
Павелъ П. Борисовскій; о. Инспекторъ семинаріи прот. Д. Садовскій; 
преподаватель семинаріи іеромонахъ Аѳанасій; настоятель Воскресен
ской церкви свящ. А. Лавровъ и два діакона: отъ Богородицкой при 
семинаріи и Воскресенской церквей. За духовенствомъ какъ бы плылъ 
по воздуху гробъ съ останками умершаго, несомый на рукахъ воспи
танниковъ VI класса и окруженный воспитанниками того же класса. Поза
ди гроба шли убитые горемъ родственники Покровскаго. Воспитанники 
прочихъ пяти классовъ вмѣстѣ съ пѣвчими, въ количествѣ приблизительно 
700 человѣкъ, шествуя впереди всей процессіи, оглашали воздухъ громовы
ми звуками ангельской пѣсни „Святый Боже.вырывавшимися сънеобык- 
новеннымъ чувствомъ изъ молодыхъ сильныхъ грудей. Масса посторонней 
публики сопровождала это печальное, но величавое шествіе. Противъ 
семинаріи и образцовой школы были отслужены заупокойныя литіи. По 
прибытіи къ могилѣ была совершена послѣдняя заупокойная литія, по
слѣ чего гробъ съ останками Покровскаго былъ опущенъ въ темную 
и холодную могилу при разрывающемъ сердце плачѣ родныхъ и при 
тихихъ, но полныхъ горести слезахъ товарищей и знакомыхъ.

Такъ была погребена молодая жизнь любимаго сына и брата и 
дорогого товарища и знакомаго—Павла Покровскаго.

Миръ праху твоему, дорогой товарищъ!
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Изъ церковно-общественной жизни.

— Съѣздъ военнаго духовенства. Съ 1 по 10 іюля въ Петербургѣ 
подъ предсѣдательствомъ протопресвитера военнаго и морского духовен
ства о. Шавельскаго состоится съѣздъ военнаго духовенства, въ числѣ 38 
священниковъ отъ военнаго вѣдомста. Въ программу съѣзда включены во
просы первостепенной важности. Главный предметъ занятій съѣзда это во
просы церковнаго учительства. Съѣздъ долженъ выработать мѣры къ поднятію 
церковной проповѣди, обсудить вопросъ о вліяніи священника на офицер
скую среду, о причинахъ распространенія сектантства въ арміи и о спосо
бахъ борьбы съ нимъ, о миссіи въ войскахъ, о библіотекахъ и т. п. Съѣз
ду подлежитъ высказаться также по вопросамъ о благотворительности, о 
призрѣніи вдовъ и сиротъ военнаго духовенства, о желательности образо
ванія попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія и проч. Для болѣе осно
вательнаго рѣшенія на съѣздѣ поставленныхъ ему вопросовъ, въ настоя
щее время происходятъ предсъѣздныя гарнизонныя собранія, на которыхъ 
предварительно обсуждаются всѣ вопросы съѣзда и избираются представи
тели на съѣздъ. („Россія”, № 2590).

— Льготная продажа церковныхъ книгъ миссіонерамъ. Святѣйшимъ 
Синодом’ предоставлено миссіонерамъ, миссіонерскимъ организаціямъ, а 
также приходскимъ принтамъ и организаціямъ Московской и другихъ епар
хій право пріобрѣтать синодальныя изданія со скидкою 25 проц., незави
симо отъ суммы, на какую изданія пріобрѣтаются, но при условіи уплаты 
за сіи изданія наличными деньгами. („Колоколъ”, № 2395).

— Старообрядческій институтъ. 27 апр. на старообрядческомъ 
кладбищѣ при торжественной обстановкѣ состоялась закладка собственнаго 
зданія старообрядческаго богословскаго учительскаго института. Институтъ 
является первымъ разсадникомъ старообрядческаго просвѣщенія и первымъ 
высшимъ учебнымъ заведеніемъ старообрядческаго міра. Цѣль этого учеб
наго заведенія—подготовка законоучителей и преподавателей.

Редакторъ Н. Малицкій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу книга: Графъ Левъ 
Николаевичъ Толстой, какъ моралистъ. Лекціи, читанныя въ Москвѣ 
и Рязани Д. Аннинскимъ, бывшимъ инспекторомъ народныхъ училищнъ- 
Цѣна 65 коп. Складъ изданія у автора: Г. Спасскъ, Рязанской губерніи-
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При Зуйврчейт Кабинетѣ
)(. Неаполитанской,
г. г. Владиміръ, В. Нижегор- у., д. Курнавийа, 
Телѳф. 443, открыта зуботехлическая мастер
ская съ пріемомъ учениковъ обоего пола 
для обученія техническимъ работамъ или для 
усовершенствованія въ нихъ. (Искусств. зубы на 
кауЧукѣ, золотѣ и платинѣ, золотыя и платино
выя коронки, съемныя и несъемныя мостовид
ныя работы и т. п.). Для работъ спеціально 
приглашенъ изъ Москвы отъ зуб. вр. Адель- 
геймъ опытный зубной техникъ.

КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ ПОВОЛЖЬЯ

Бр. ПНПВАЛОВЫ
въ Н.-Новгородѣ, Нанавино.

ФИРМА СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1817 ГОДА.
Готовые колокола для продажи отъ 15 ф. до 300 пуд. и на 
заказъ изъ высшихъ сортовъ мѣди и англійскаго олова отъ 
10 ф. 1000 пуд. Гарантія за благозвучность и прочность коло
коловъ. Доставка ихъ по ж. дорогамъ и поднятіе на колокольни 

за счетъ завода.
Разсрочка платежа. Благодарственные отзывы и высшія награ- 

. ды на выставкахъ.
Поставщикъ Епарх. складовъ г.г.—Симбирска, Самары, Вологды, 

Перми и Оренбурга.
Требуйте безплатно прейсъ-куранты и проспекты.



ПОРЯДОКЪпринятія Боголюбовой иконы Божіей Матери въ храмахъ г. г. Владиміра 
въ 1914 году.

Мая 21-го Среда  ................вл Каѳедральный Успенскій- соборъ.
„ 22-го—Четвергъ.........................въ Борисоглѣбскую церковь.
„ 23-го—Пятница.........................въ Воскресенскую церковь.

На раннюю литургію 23 ч. въ Введенскую церковь при Епар
хіальномъ жен. училищѣ.

„ 24-го—Суббота.............................въ Воскресенской же церкви.
На раннюю литургію 24 ч. въ Срѣтенскую церковь при Ду
ховномъ мужск. училищѣ.

„ 25-го—Воскресеніе, д. Св. Троицы въ Ильинскую церковь.
25-го на всенощное бдѣніе и 26-го ч. на раннюю литургію 
въ Александро-Невскую при мужской гимназіи церковь.

Мая

Іюня

Іюня

Мая 26-го Понедѣльникъ—д. Св. Духа. Крестный ходъ въ Успенскій 
женскій монастырь.

27- го-—Вторникъ.......................въ Успенскомъ же жен. монастырѣ.
На всенощное бдѣніе 26-го ч. и на раннюю литургію 27-го ч. 
въ церковь ю-го Малороссійскаго полка св. икона, предназна
ченная для ношенія по домамъ.

28- го—Среда...............................въ Предтеченскую церковь.
На раннюю литургію 28 ч.—въ IIантелеимоновскую церковь при 
училищѣ слѣпыхъ.

29- го—Четвергъ . . .
30- го—Пятница . . .
31- го—Суббота ....

въ церковь Архіерейскаго Дома, 
въ Знаменскую церковь, 
въ Знаменской же церкви.

На "всенощное бдѣніе 31 ч. и на раннюю литургію 1-го іюня 
въ Богородицкую церковь при Духовной семинаріи.

1- го Воскресеніе. Крестный ходъ въ Срѣтенскую ц. въ Солдатской
слободѣ.

2- го—Понедѣльникъ..................... въ Срѣтенской же церкви.
На раннюю литургію 2 ч. въ Скорбященскую церковь при Тю
ремномъ Замкѣ.

д_г0_ Вторникъ............................. 85 Казанскую церковь въ Ямской с.
4 ГО_ Среда.................................въ Николо-Галейскую церковь-
д_г0_ .Цетвергъ.............................въ Николо-Златовратскую церковь.
6- го—Пятница.............................въ Сергіевскую церковь.

На раннюю литургію 6 ч. въ Спасскую церковь при Арестант
скомъ Исправ. Отдѣленіи.

7- го—Суббота .въ Троицкую церковь.
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Іюня 8-го. Воскресеніе. Крестный ходъ въ Вознесенскую церковь.

Іюня 9-го—-Понедѣльникъ..................... въ Вознесенской же церкви.
На раннюю литургію 9 ч. въ Ризположенскую церковь, что 
на Золотыхъ Воротахъ.

„ 10-го—Вторникъ............................. въ Георгіевскую церковь.
„ 11-го—Среда................................. въ Спасо-Преображенскую церковь.

На всенощное бдѣніе 11 ч. и на позднюю литургію 12 ч. 
въ Михаила-Архангельскую церковь св. икона, предназначен

ная для ношенія по домамъ.
„ 12-го—Четвергъ............................. въ Богословскую церковь.
„ 13-го—Пятница............................. въ Мироносицкую церковь.
„ 14-го—Суббота............................. въ Николо-Кремлевскую церковь.

На всенощное бдѣніе 14 ч. и на раннюю литургію 15 ч. въ 
Дмитріевскій соборъ.

„ 15-го—Воскресеніе......................... въ Петропавловскую церковь.
На всенощное бдѣніе 14 ч. и на раннюю литургію 15 ч. въ 
Князе-Владимірскую церковь св. икона, предназначенная для 
ношенія по домамъ.
15-го числа на всенощное бдѣніе въ Каѳедральный соборъ, гдѣ 
св. икона остается на раннюю и позднюю литургію 16 ч.; 
по окончаніи же поздней литургіи—проводы св. иконы въ 
Красное село.

Примѣчаніе. Во время крестохсжденій при встрѣчѣ и проводахъ е.в. иконы про
изводится авоаь во всѣхъ градскихъ церквахъ; при переаесевіи же св. и ковы по 
городу изъ храма въ храмъ звонъ производится въ тьхъ церквахъ, мимо коихъ слѣ
дуютъ крестные ходы со св. иконой.

ПОРЯДОКЪ
ношенія Боголюбской иконы Божіей Матери по домамъ обывателей 

города Владиміра въ 1914 году.

1. Изъ Успенскаго собора, по окончаніи Божественной литургіи въ немъ, 
І-я икона принимается въ домъ присутственныхъ мѣстъ, въ помѣ
щенія—Окружнаго Суда, Губернскаго Правленія, Казенной Палаты, 
Губернскаго ъо крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, Канцеляріи Гу
бернатора; 2-я икона въ дома: Городского Управленія, Отдѣленія 
Государственнаго Банка, дома по Годовской горѣ и Дмитріевскій 
переулокъ.

2. Изъ Борисоглѣбской церкви—І-я икона: въ домъ Начальника губер
ніи, въ дома отъ дома Суслова до Александровскаго Пріюта, съ 
прилегающими переулками Борисоглѣбскимъ и Николокремлевскимъ 
по обѣ стороны до Троицкой улицы; 2-я икона—по Муромской ули
цѣ отъ дома Козіорова до Живого моста.

3. Изъ Воскресенской церкви—І-я икона: Новая Слободка по обѣ сто
роны: Юрьевская улица сверху отъ заставы по обѣ стороны съ 
Дятловымъ переулкомъ до дома Шаповалова, Большая Зеленая ули
ца съ заходомъ въ Малую Зеленую улицу по обѣ ихъ стороны и 
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отъ дома Виноградова по продолженію Воскресенскаго переулка до 
поля. Площадка н Подьяческая улица; 2-я икона: Воскресенская ули
ца, Воскресенскій переулокъ до Площадки, Петропавловскій пере
улокъ и Юрьевская улица по обѣ стороны до дома Шеповалова.

ь4. Изъ Ильинской церкви—І-я икона: въ Большую Ильинскую улицу 
по оо Ѣ стороны съ переулками съ правой стороны на Большую ули-

-я икона. Покатая улица, съ прилегающими переулками до Боль
шой Ильинской улицы, и Варварка.

5. Изъ Успенскаго женскаго монастыря—І-я икона: въ дома Дѣвиче
ской, Княгининой и Шишовой улицъ; 2-я икона: Царицынская ули
ца, Верхній и Нижній Боровокъ, Гороховая улица и Боровокъ за 
Предтеченскою церковію.

6. Изъ Предтеченской церкви—1-я икона: въ дома на Никитской пло
щади по правую сторону съ Костеринымъ переулкомъ, домъ Гу
бернской Земской Управы, лѣвую сторону Никитской площади и 
Большую Мѣщанскую улицу; 2-я икона: Ременники малые, большіе, 
Протасьевскій пер. и Стрѣлецкую слободу.

7. Изъ церкви Архіерейскаго до.иа--|-я икона: въ дома—Кузнецова, 
Петровскихъ, І'убернскаго Казначейства, 2-я часть и дома противъ 
вала отъ зданія 2-й части до бывшаго пруда и Воронцовскій пере
улокъ; 2-я икона: Ивановскій спускъ по обѣ стороны и дома по р. 
Лыбеди.

8. Изъ Знаменской церкви—І-я икона: въ ряды панскіе и кожевенные, 
лавки бр. Сомовыхъ, Петровскихъ, Платонова-Іонова, бр. Егоро
выхъ, Васильева, Иванова, Муравкина, домъ Общества народной 
трезвости и въ дома, лавки, заведенія—по Торговой площади; 2 я 
икона: въ дома и лавки отъ церкви священномуч. Антипы съ пра
вой стороны до Николо-Златовратской церкви, съ лѣвой стороны 
до Знаменской церкви, переулки Пятницкій и Знаменскій, со всѣми 
находящимися между ними домами.

9. Изъ Срѣтенской церкви—І-я икона: Тюремная улица, начиная отъ 
кузницъ по обѣ стороны до Тюремнаго замка, съ прилегающими 
къ ней съ лѣвой стороны улицами и переулками; 2-я икона: въ 
улицы—Срѣтенскую, Петропавловскую, Яковлевскую, съ прилегаю
щими сюда улицами и переулками съ правой стороны отъ Тюрем
ной улицы, включая сюда и д. Майдана.

10 Изъ Николо-Галейской церкви—І-я икона: въ Николо-Галейскую 
ул и нижнюю часть Лѣтнеперевозинской улицы отъ дома Цвѣткова 
внизъ- 2-я икона: вокзалъ Тумо-Владимірской желѣзной дороги и 
дома при дорогѣ и за ней, Дмитріевку, дома по берегу рѣки Клязь
мы, и—кропленіе городского стада.

11 Изъ Николо-Златовратской церкви—І-я икона: въ Женскую Гим
назію въдома: Контрольной Палаты, Почтовой Конторы, Реальнаго 
училища 4-го Городского училища, Бузина, Ананьева,—Дворянскую 
ѵлипѵ съ лѣвой стороны, здѣсь домъ Управленія Государственны
ми имуществами и помѣщеніе Землеустроительной Комиссіи, до 
дома Благотворительнаго Общества, — съ правой стороны — до 
Мальцевскаго училища.

12 Изъ Сергіевской церкви-^ икона: въ Сергіевскую улицу по обѣ сто
лоны Больш ул кончая казеннымъ виннымъ складомъ; 2-я икона: во 
всѣ улицы „Щемиловки", съ имѣющимися при нихъ переулками.
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13. Изъ Троицкой церкви—І-я икона: въ Дворянскій домъ, домъ Упра
вленія Уѣзднаго Воинскаго Начальника, въ Троицкую улицу, на
чиная съ дома Бачуриной, съ переулками Борисоглѣбскимъ и Ни- 
коло-Кремлевскимъ по обѣ стороны до вала; 2-я икона: Боголюбов- 
ская улица по валу, включая сюда 2-е Городское училище, Безъ
имянная улица, Нагорная по обѣ стороны до дома Соколовой и— 
Подгорная улица у рѣчки Лыбеди.

14. Изъ Вознесенской церкви—І-я икона: въ Вознесенскую улицу съ Кут- 
кинымъ переулкомъ, въ верхнюю часть Лѣтнеперевозинской улицы 
отъ дома Цвѣткова до Большой дороги и Гончары;2-я икона: Левино 
поле, Быковка и Сосенки съ Рамзановскимъ переулкомъ.

15. Изъ Георгіевской церкви—І-я икона: въ ряды мучные, мясные, щеп
ные, Зарядье, по Большой улицѣ отъ дома Куликова, кончая до
момъ Петровскаго; 2-я икона: въ Георгіевскія улицы—верхнюю и 
нижнюю до линіи желѣзной дороги.

16. Изъ Спасо-Преображенской церкви—І-я икона: въ дома Спасской 
улицы и 2-й Никольск. улицы; 2-я икона: въ дома 1-й Никольск. ул.

17. Изъ Михаило-Архангельской церкви—2-я икона: въ дома—Благо
творительнаго Общества, Мальцевскаго училища, Дворянской Бога
дѣльни, всю Студеную гору по обѣ стороны съ Городскимъ учи
лищемъ и Малую Мѣщанскую улицу до Майдана.

18. Изъ Богословской церкви—І-я икона: въ дома Большой улицы отъ 
Архіерейскаго дома до Сергіевской церкви—по лѣвой сторонѣ; 2-я 
икона: по той же улицѣ съ правой стороны.

19. Изъ Мироносицкой церкви—І-я икона: вокзалъ желѣзной дороги и 
всѣ находящіяся при немъ помѣщенія (вокзалъ 1 и 2 класса, багаж
ный залъ, залъ 3-го класса, мастерская паровознаго депо, квартира 
VI уч. служ. тяги, дежурная комната паровозныхъ бригадъ, казенный 
домъ № 5, дежурная комната смазчиковъ и вагонной мастерской) 
и—Мироносицкая улица; 2-я икона: въ улицы у вокзала и помѣще
нія и улицы за вокзаломъ.

20. Изъ Николо-Кремлевской церкви—І-я икона: Духовная Консисторія, 
соборный—причтовый домъ, Пріютъ Александровскій и Казариновъ 
переулокъ; 2-я икона: въ дома по Подсоборной улицѣ до кузницъ 
у Живого моста.

21. Изъ Петропавловской церкви--въ дома за Каменнымъ мостомъ и 
на Ямкахъ и квартиры богоугодныхъ заведеній.

Примѣчаніе І-ое: Время, оставшееся свободнымъ, нужно употреблять на посѣще
ніе той мѣстности, гдѣ по чему-либо ае достало, соблюдая при этомъ строгій порядокъ.

Примѣчаніе 2-ое: Время хожденія съ икопами Воголюбивой Божіей Матери по 
домамъ обывателей вачиваотся съ 5 часовъ утра и оканчивается въ II часовъ вече
ра, при чемъ иконы остаются ва ночь въ той церкви, въ районѣ которой онѣ во. 
сятся ко домамъ.


	№18 отд. оф.



