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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ>

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе:

Юрьевскимъ купеческимъ братьямъ: Николаю, Ивану и Сер
гѣю Ганшинымъ 100 руб.; Юрьевскимъ купцамъ: Александру 
Алексѣеву Ганшину и Николаю Алексѣеву Булыгину, каждымъ 
по 50 руб.; Ивану Ильину Лебедеву 45 руб.; Юрьевскому мѣща
нину Василію Михайлову Шустикову 40 руб.; Юрьевскому купцу 
Петру Иванову Абросимову 30 руб.; Юрьевскимъ купцамъ: Петру 
Петрову Пономареву, Василію Николаеву Кокушкину Дмитрію Ива
нову Абросимову, по 25 руб. каждымъ; Никитѣ Дмитріеву Хря- 
щеву 25 руб.; Юрьевской купеческой сестрѣ Екатеринѣ Алексѣе
вой Пашковой, Юрьевскому мѣщанину Василію Иванову Чернову, 
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каждымъ по 20 руб.; Юрьевскому купцу Алексѣю Михайлову 
Абросимову и Юрьевскому мѣщанину Дмитрію Григорьеву Шевел
кину, каждымъ по 15 руб.; Степану Михайлову Кокушкину, Ни
колаю Александрову Елецкому, мѣщанину Гавриловскаго посада 
Ѳеодору Ѳеодорову Подшивалову, почетному гражданину Дмитрію 
Иванову Богородскому, Юрьевскому купцу Ивану Александрову 
Менщикову, купеческому сыну Николаю Иванову Масленикову, 
Юрьевскому купеческому сыну Михаилу Гаврилову Шевелкину, 
Юрьевскому купеческому брату Ивану Иванову Курбатову, каж
дымъ по 10 руб.; Филиппу Васильеву Шустикову 6 руб.; мѣща
нину Ивану Стефанову Угрюмову, Александру Дмитріеву Кокуш
кину, Егору Иванову Шевелкину, Ивану Стефанову Пономаринову, 
княгинѣ Софьѣ Александровнѣ Голицыной, Ивану Васильеву Шу
стикову, Ивану Кутыреву, Сергѣю Иванову Покровскому и Ивану 
Иванову Курбатову, каждымъ по 5 руб.; Алексѣю Пименову Мен
щикову, Ивану Васильеву Сборщикову, Надеждѣ Васильевой Булы
гиной, Ильѣ Матвѣеву Чернову, Ивану Григорьеву Шобанову, 
Алексѣю Данилову Андрееву, Ивану Митрофанову Булыгину и Ми
хаилу Яковлеву Елисееву, каждымъ по 3 руб.; Сергѣю Иванову 
Кокушкину, Ивану Петрову Солдатову, Михаилу Григорьеву Ко
кушкину, Григорію Алексѣеву Лебедеву, Егору Петрову Кокуш
кину, братьямъ Рудаковымъ, Алексѣю Михайлову Курбатову, 
Серафимѣ Дмитріевой Рудаковой, Ивану Давыдову Губанову, Дмит
рію Николаеву Пантелеву и Якову Яковлеву Семенову, каждымъ 
по 2 руб.; Демьяну Михайлову Рудакову, Петру Васильеву Поло
сину, Ивану Яковлеву Якимову, Александру Алексѣеву Шкарину, 
Николаю Петрову Менщикову, Григорію Ѳедорову Огрызкову, 
Сергѣю Михайлову Мѣщанинову, Дмитрію Семенову Зайкину, Гри
горію Матвѣеву Кириллову, Михаилу Львову Воловину, Михаилу 
Александрову Сухорукову, Карпу Яковлеву Семенову, Николаю 
Михайлову Кокушкину, Козьмѣ Корнилову Лушникову, Александру 
Михайлову Нарциссову, Александрѣ Петровой Менщиковой, Дми
трію Алексѣеву Ганшину, Александру Петрову Ганшину, Ивану 
Евлампіеву Богуславову, Гликеріи Алексѣевой Овсяниковой, Ивану 
Ильину Анкудинову и Екатеринѣ Дмитріевой Курбатовой, каж
дымъ по 1 руб.; Василію Иванову Гурову, Ксенофонту Никитину 
Огрызкову, Петру Петрову Солдатову, Василію Лаврентьеву Ры



211

жову, П. Тарасову Ромашову, Алексѣю Алексѣеву Богенину, Гри
горію Иванову Норвину, каждымъ по 50 коп.; Николаю Егорову 
Лебедеву 25 коп. за пожертвованіе на устройство часовни въ гор. 
Юрьевѣ; начальнику Мстерской почтово-телеграфной конторы Павлу 
Евфремову Шишкову за пожертвованіе въ церковь села Приклона, 
меленковскаго уѣзда, серебряно-позлащеннаго потира съ приборомъ, 
стоимостью во 100 руб.; крестьянину села Панфилова, муромскаго 
уѣзда, Павлу Иванову Сосунову за пожертвованіе въ церковь того 
же села Приклона таковаго же потира съ принадлежностями сто
имостью въ 76 руб.; Екатеринбургскому купцу Михаилу Глѣбову 
Королькову за пожертвованіе 100 руб. на украшеніе церкви села 
Мордовскаго, вязниковскаго уѣзда.

Опредѣлены на мѣста—священническое: окончившій курсъ се
минаріи Владиміръ Никольскій 12-го мая въ село Новые Котлицы, 
муромскаго уѣзда.

Діаконское: псаломщикъ села Горы, покровскаго уѣзда, Ва
лентинъ Алякринскій 12-го мая въ село Карачарово, муромскаго 
уѣзда.

Псаломщицкія: окончившій курсъ духовнаго училища Михаилъ 
Георгіевскій 8-го мая и. д. псаломщика въ село Большое Зага- 
рино, муромскаго уѣзда; бывшій ученикъ Муромскаго духовнаго 
училища Иванъ Сиротинскій 10-го мая и. д. псаломщика въ село 
Ѳедоровское, юрьевскаго уѣзда; бывшій псаломщикъ села Сухо
дола Александръ Невскій 13-го мая и. д. псаломщика въ село 
Старково, гороховецкаго уѣзда; окончившій курсъ духовнаго учи
лища Павелъ Лебедевъ 13-го мая и. д. псаломщика въ село Кис- 
тышь, суздальскаго уѣзда; бывшій ученикъ духовнаго училища 
Василій Нарбековъ 16-го мая и. д. псаломщика въ село Кусуново, 
Владимірскаго уѣзда.

Перемѣщены на другія мѣста: священникъ села Острова, суз
дальскаго уѣзда, Аркадій Карпинскій 10-го мая въ село Якшино, 
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того же уѣзда; священники села Ряхова, ковровскаго уѣзда, Па
велъ Покровскій и села Коверина, Владимірскаго уѣзда, Василій 
Бѣльскій 13-го мая одинъ на мѣсто другаго; псаломщикъ села 
Загарина, муромскаго уѣзда, Алексѣй Целебровскій 8-го мая въ 
село Савастлейку, того же уѣзда; псаломщикъ гор. Суздаля Бого
явленской церкви Павелъ Тодорскій 16-го мая въ село Гору, 
покровскаго уѣзда.

Уволенъ за штатъ діаконъ села Карачарова, муромскаго 
уѣзда, Іоаннъ Чижовъ 10-го мая.

Скончались: священникъ погоста Ново-Сергіевскаго, покров
скаго уѣзда, Іоаннъ Ундольскій 3-го мая; діаконъ села Красна, 
муромскаго уѣзда, Михаилъ Сокольскій 8-го мая; псаломщикъ 
села Ивановскаго-Холуденева, александровскаго уѣзда, Алексѣй 
Соколовъ 18-го мая.

Праздныя мѣста—священническія: въ селѣ Воютинѣ, мелен- 
ковскаго уѣзда; въ селѣ Санниковѣ, ковровскаго уѣзда; въ селѣ 
Волствиновѣ, юрьевскаго уѣзда; въ селѣ Тынцахъ, ковровскаго 
уѣзда; въ селѣ Никульскомъ, александровскаго уѣзда, съ 1 іюня.

Діаконскія: при Владимірскомъ Каѳедральномъ Успенскомъ 
соборѣ и въ селѣ Краснѣ, муромскаго уѣзда.

Псаломщицкія: въ селѣ Ивановскомъ-Холуденевѣ, александ
ровскаго уѣзда; въ гор. Суздалѣ при Богоявленской церкви; въ 
селѣ Юровѣ, Владимірскаго уѣзда; въ селѣ Локотковѣ, александ
ровскаго уѣзда; въ селѣ Головенцынѣ, Владимірскаго уѣзда; въ 
слободѣ Мстерѣ при Единовѣрческой церкви; въ гор. Иваново- 
Вознесенскѣ при таковой же церкви и въ гор. Владимірѣ при 
Борисоглѣбской церкви.
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Правленія Общества вспомоществованія нуждающимся 

ученикамъ Переславскаго духовнаго училища

з а 1896 годъ.

Общество вспомоществованія нуждающимся ученикамъ Пере
славскаго духовнаго училища, состоя подъ покровительствомъ 
Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, Архіепископа Владимірскаго и 
Суздальскаго, имѣло пожизненныхъ почетныхъ членовъ 19, почет
ныхъ 9, дѣйствительныхъ 6, сотрудниковъ 45, было много жер
твователей, приславшихъ свои пожертвованія чрезъ оо. Благочин
ныхъ Переславскаго училищнаго округа. Сочувствіе вспомощество
ванія членовъ Общества къ нуждамъ учениковъ не охлаждается.

Общество вспомоществованія имѣло два общихъ собранія 
3-го и 17-го декабря 1895 г.; въ первый разъ собраніе не со
стоялось за неприбытіемъ въ собраніе % членовъ Общества, жи
вущихъ въ городѣ; 17-го декабря собраніе состоялось, на кото
ромъ были избраны на трехлѣтіе слѣдующія лица: въ предсѣда
теля Правленія Общества о. Архимандритъ Владиміръ, бывшій 
настоятель Переславскаго Никитскаго монастыря: въ члены Прав
ленія: Переславскій городской голова, потомственный почетный граж
данинъ Петръ Ѳедоровичъ Александровъ; Переславскіе купцы: Сер
гѣй Петровичъ Павловъ, Павелъ Александровичъ Зассъ, помощникъ 
смотрителя Михаилъ Павловичъ Цвѣтковъ, учитель Алексѣй Его
ровичъ Лебедевъ; въ кандидаты членовъ Правленія, учителя ду
ховнаго училища: Василій Владиміровичъ Фарфоровскій, Иванъ 
Алексѣевичъ Ждановъ и Дмитрій Васильевичъ Соловьевъ. О. Смот
ритель училища, протоіерей Александръ Іоанновичъ Свирѣлинъ 
на основаніи 20 § Устава Общества, состоитъ непремѣннымъ чле
номъ Правленія. Члены Правленія вступили въ отправленіе своихъ 
обязанностей, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Сергія, избрали казначеемъ Правленія и дѣло
производителемъ — прежнихъ, исправлявшихъ эти обязанности, 
Павла Александровича Зассъ и помощника смотрителя Михаила 
Цвѣткова.
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Избранный предсѣдатель Правленія о. Архимандритъ Влади
міръ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года перемѣщенъ въ настоятеля 
Юрьевскаго монастыря Новгородской губерніи; почему настоящему 
общему собранію членовъ Общества предстоитъ выборъ предсѣ
дателя Правленія Общества.

Правленіе Общества не можетъ не упомянуть съ чувствомъ 
особенной признательности о болѣе крупныхъ пожертвованіяхъ 
пожизненныхъ почетныхъ членовъ и прежде присылавшихъ щед
рыя жертвы: дворянка Переславскаго уѣзда Женни Петровна На
рышкина, по примѣру прежнихъ лѣтъ, въ нынѣшнемъ отчетномъ 
году прислала 50 руб. чрезъ г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода Константина Петровича Побѣдоносцева и Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, о. протоіерей 
гор. Вязниковъ Іоаннъ Матвѣевичъ Смирновъ, бывшій ученикъ 
здѣшняго училища, въ настояніемъ году прислалъ чрезъ непре
мѣннаго члена Правленія Общества протоіерея Александра Сви- 
рѣлина свидѣтельство Государственной 4% ренты во сто рублей, 
Іеромонахъ Переславскаго Даниловскаго монастыря Антоній по
жертвовалъ свидѣтельство Государственной 4% ренты въ 200 р. 
въ память и ознаменованіе Священнаго Коронованія Ихъ Импера
торскихъ Величествъ, БлАгочЕстив-вйшаго Государя Императора 
Николая Александровича и Благочестивѣйшей Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны 1896 года 14-го мая. Правленіе 
Общества выражаетъ свою благодарность редактору Владимірскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей, Михаилу Александровичу Плаксину, 
напечатавшему безмездно отчетъ Правленія Общества за 1895 г. 
и оттиски съ отчета.

Дѣятельность Правленія Общества состояла по примѣру преж
нихъ лѣтъ въ пріемѣ и храненіи пожертвованій и въ удовлетво
реніи нуждъ учениковъ. Нужды учениковъ удовлетворялись раз
личныя. Правленіе Общества платило то за содержаніе учениковъ 
въ общежитіи и на квартирахъ, то за обученіе въ училищѣ ино
сословныхъ учениковъ, то давало средства на проѣздъ въ дома 
родителей и семинарію, то покупало учебники и учебныя принад
лежности, то шило одежду, обувь и картузы. Стипендію имени 
покойнаго о. Архимандрита Прокопія получалъ въ 1-е полугодіе 
Сергѣй Колоколовъ, а во 2-е—Николай Никольскій.
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О движеніи суммъ Общества вспомоществованія, о приходѣ, 
расходѣ и остаткѣ ихъ вниманію общаго собранія имѣетъ быть 
доложено особо въ отчетѣ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ 
Общества. Но Правленіе Общества вспомоществованія считаетъ 
долгомъ объяснить нѣкоторыя статьи прихода. Въ настоящемъ 
году Правленіемъ Общества вслѣдствіе обмѣна процентныхъ бу
магъ получено изъ Государственной Коммиссіи погашенія долговъ 
свидѣтельствъ Государственной 4°/0 ренты на 10000 руб ; изъ коихъ 
6000 руб получено въ обмѣнъ отосланныхъ въ 1894 г. 5°/0 бан
ковыхъ билетовъ на 5500 руб., 4000 р. въ обмѣнъ отосланныхъ 
въ 1895 году 4% бумагъ внутренняго займа на 4000 руб. Про
центовъ въ настоящемъ году получено 694 р. 22 к. болѣе, чѣмъ 
слѣдовало бы получить на 251 р. 17 коп., такъ какъ при выслан
ныхъ свидѣтельствахъ получены проценты, не дополученные въ 
1895 году 225 руб. 60 коп., кромѣ того получено процентовъ по 
книжкѣ сберегательной кассы за 1895 годъ 15 руб. 44 коп. и 
10 руб. 13 коп., полученные изъ Переславскаго уѣзднаго казна
чейства въ возмѣщеніе 5°/0 налога съ дохода отъ капиталовъ при
надлежащихъ Обществу до 1885 года.

Въ сберегательную кассу при Переславскомъ уѣздномъ Каз
начействѣ внесено Правленіемъ Общества 1216 р. 17 к.; каковую 
сумму составляютъ: 1) остаточныя деньги отъ 1895 г. 2 р. 5 к., 
2) полученные за 1895 годъ проценты 251 р. 17 к., каковыя деньги, 
какъ остаточныя по 15 § Устава, должны быть причислены къ 
неприкосновенному капиталу; 3) 700 руб. 73 коп., высланные изъ 
Владимірской Духовной Консисторіи, назначенные единовременно 
на возмѣщеніе потерь въ доходахъ по случаю конверсіи въ 1894 г. 
5% билетовъ Государственнаго Банка, остальные 262 р. 22 к., 
внесенные въ Переславскую сберегательную кассу при уѣздномъ 
Казначействѣ составляютъ 20 процентовъ отъ поступившаго до
хода, отчисленные по силѣ 15 § Устава Общества. Переславская 
сберегательная касса по заявленіямъ Правленія Общества пріобрѣла 
2 билета Государственной 4°/0 ренты въ 500 руб. и 1000 р. за 
ГбОО руб. 38 коп., такимъ образомъ въ настоящемъ году полу
чено процентныхъ билетовъ на 11800 руб., а съ оставшимися 
отъ 1895 года въ кассѣ Общества вспомоществованія имѣется 
билетовъ на 12300 руб.; билеты эти слѣдующіе:
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Билетъ Государственной Коммиссіи погашенія долговъ 

за № 168987/а3887 6%.......................................................... 200 руб.
Государств. непрерывно-доходн. билетъ за № 129062 

4%........................................................................................... 200 „

Свидѣтельства Государственной 4°/0 ренты:

За № 1824 сер,.24............................. .................................. 100
№ 5521 п 62............................. .................................. 100
№ 1331 п 142............................. .................................. 200 •п

№ 1982 » 140............................. .................................. 500 п

№ 3844 » 141............................. .......................................1000
№ 3845 » 141............................. .......................................1000

» № 3846 141............................. .......................................1000 п

№ 3847 141............................. .......................................1000 п

№ 4179 п 75............................. .......................................1000
п № 3794 146............................. .......................................1000 п

V № 401 21............................. .................................. 5000 »

Итого. . 12300 руб.

Всѣ процентныя бумаги, за исключеніемъ трехъ на 400 руб., 
на имя Правленія Общества вспомоществованія нуждающимся уче
никамъ Переславскаго духовнаго училища. При свидѣтельствахъ 
Государственной ренты проценты на мартъ 1897 года.

Въ приходѣ съ оставшимися отъ 1895 года было деньгами: 
1666 р. 28 к., по книжкѣ сберегательной кассы 1659 р. 37 к., 
въ расходѣ деньгами 1630 р. 49 к., по книжкѣ сберегательной 
кассы 1500 р. 38 коп. Затѣмъ состоитъ въ остаткѣ: деньгами 
35 р. 79 к., по книжкѣ сберегательной кассы 158 р. 99 к., про
центными бумагами 12300 р., всего въ остаткѣ состоитъ 12494 р. 
78 коп.
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о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Общества вспомоществованія 

нуждающимся ученикамъ Переславскаго духовнаго училища

за 1896 годъ.

1666 28'1659 37'.І 12300 —

ПРИХОДЪ.

Денегъ
По книж
кѣ сбере- 
гательн. 

кассы

Процент
ныя бума

ги

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.
Отъ 1895 года къ 1896 году состояло 

въ остаткѣ ................................................ 2 5 443 20 500 —

Въ 1896 году поступило на приходъ:

Членскихъ взносовъ и единовремен
ныхъ пожертвованій................................. 269 28

Процентовъ по Государственнымъ 
процентнымъ бумагамъ........................ 684 9 — — ... —■

Получено изъ Переславскаго Уѣзд
наго Казначейства процентовъ въ воз
мѣщеніе 5°/0 налога съ дохода отъ 
капиталовъ, принадлежащихъ Обще
ству до іюня 1885 года ........................ 10 13

Получено изъ Владимірской Духов
ной Консисторіи, назначенные едино
временно на возмѣщеніе потерь въ до
ходахъ отъ принадлежащихъ Обществу 
вспомоществованія капиталовъ по слу
чаю конверсіи въ 1894 году на 4°/0 
Государственную ренту 5°/0 билетовъ 
Государственнаго банка на 5600 . . 700 73

Получено свидѣтельствъ:

1. Изъ Государственной Коммиссіи 
погашенія долговъ.................................. 11500

2. Отъ протоіерея гор. Вязниковъ
Іоанна Смирнова ...................................... — — — — 100 1

3. Отъ іеромонаха Антонія .... — — — — 200

Для взноса въ Сберегательную кассу — — 1216 17 —

Итого
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РАСХОДЪ.

Въ 1896 году произведены расходы:

Внесено въ Переславскую Сберега
тельную кассу.................................  .

Выдано ученикамъ:

На говѣнье и на праздникъ Святыя
Пасхи ..... ......................................

На проѣздъ въ дома родителей и во 
Владимірскую Духовную Семинарію .

1216

2

15

17

60

35

—

—

II

Уплачено за содержаніе учениковъ на 
квартирахъ ........................ ........................ 75 — — — —

На обувь, одежду и картузы . . . 259 30 . — — — —

Отослано въ Правленіе Училища:

За обученіе иносословных'ь учениковъ 60 — — — — —

За содержаніе въ общежитіи стипен
діатовъ о. архимандрита Прокопія . 50 — т- — — —■

На покупку книгъ и ученическихъ 
принадлежностей ...................................... 10

4
— 4г —

На канцелярію ...................................... 492 — — — —

Употреблено на покупку свидѣ
тельствъ 4°/о Государственной ренты — 1500 38 — —

Итого........................1630 49 1500 38 —

Затѣмъ къ 1897 году состоитъ въ 
остаткѣ .......................................................... 35 79 158 99 12300 ■ - -

Всего1 состоитъ въ остаткѣ двѣнад
цать тысячъ четыреста девяносто че- 

1 тыре рубля семьдесятъ восемь копѣекъ
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С П I С 0 « Ъ
членовъ Общества вспомоществованія нуждающимся уче

никамъ Переславскаго духовнаго училища
за 1896 годъ.

Покровитель Общества.
Высокопреосвященнѣйшій Сергій, Архіепископъ Владимірскій и

Суздальскій.

Пожизненные почетные члены.
Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ, Оберъ-Прокуроръ Свя

тѣйшаго Синода, дѣйствительный тайный совѣтникъ.
Амвросій, Архіепископъ Харьковскій и Ахтырскій.
Сергѣй Петровичъ Павловъ, Переславскій купецъ.
Иванъ Ивановичъ Павловъ.
Николай и Александръ Ивановичи Первушины.
Борисовскіе почетные граждане.
Василій Александровичъ Благовѣщенскій, священникъ въ гор.

С.-Петербургѣ.
Іоаннъ Матвѣевичъ Смирновъ, протоіерей гор. Вязниковъ.
Павелъ Никитичъ Знаменскій, протоіерей гор. Переславля.
Василій Андреевичъ Казанскій, протоіерей с. Бол.-Всегодичъ.
Дворянка Женни Петровна Нарышкина 50 руб.
Иванъ Ѳедоровичъ Сергѣевъ.
Екатерина Семеновна Сергѣева.
Петръ Николаевичъ Ножевниковъ, Переславскій купецъ.
Александръ Ивановичъ Смирновъ, проф. Варшавскаго Университ.
Владиміръ Карловичъ Шилль, училищный врачъ.
Антоній, Іеромонахъ Данилова монастыря 200 руб
Матвѣй Ивановичъ Соколовъ, статскій совѣтникъ.
Балерина, жена умершаго купца Ивана Н. Балерина.

Почетные
Архимандритъ Данилова монастыря Модестъ 5 руб.
Павелъ Алекс. Зассъ 5 руб.
Петръ Ѳедоров. Александровъ 10 р. (о р. за 1895 г. и 5 р. за 1896 г.).
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Архимандритъ Владиміръ 5 руб.
Архимандритъ Іовъ 10 руб.
Игуменія Александровскаго женскаго монастыря Евфрасія 5 руб.
Священникъ Алекс. Сокольскій 5 руб.
Иванъ Вас. Карасевъ 5 руб.
Василій Кобозевъ 10 руб.

Дѣйствительные
по 3 рубля.

Протоіерей Владиміръ Ив. Свирѣлинъ.
Священникъ Павелъ Н. Аматовъ.
Игуменія Ѳедоровскаго женскаго монастыря Евгенія.
Александръ Ив. Карасевъ.
Протоіерей Петръ Ив. Радугинъ.
Священникъ Александръ Гортулянскій.

Сотрудники
отъ 2руб. до 1 руб.

Протоіерей Алексѣй Алекс. Дилигенскій 4 р. (2 р. за 1895 г. • 
и 2 р. за 1896 г.).

Священники: Василій Малиновскій 2 руб.
Іоаннъ Веселовскій 2 руб.
Николай Ястребцовъ 2 руб.
Петръ Успенскій. 1
Петръ Сахаровъ./ по 1 ₽У6’ 50 коп-

Никита Соколовъ.
Николай Охотинъ.
Константинъ Снятиновскій.
Илья Смирновъ.
Константинъ Никольскій.
Александръ Розановъ.

Протоіереи: Николай Бѣляевъ.
Василій Покровскій.
Сергѣй Громовъ 2 руб.

Священники: Николай Язвицкій.
Евфимій Тихонравовъ.
Владиміръ Бѣляевъ.



221
Священники: Михаилъ Богоявленскій.

Николай Загорскій.
Павелъ Соловьевъ.
Іоаннъ Гортулянскій.
Ѳедоръ Веселовскій.
Василій Успенскій.
Александръ Никольскій.
Александръ Ключаревъ.
Николай Святухинъ.
Владиміръ Снѣгиревъ.
Николай Лихаревъ.
Ѳедоръ Загорскій.
Владиміръ Соколовъ.

Діаконъ Алексѣй Введенскій.
Казначея Александровскаго женскаго монастыря.
Благочинная того же монастыря.
Нотаріусъ Владиміръ Ал. Златоустовскій.
Почтмейстеръ Всеволодъ Ал. Снѣгиревъ.
Регентъ Василій Артемьевъ.
Помощникъ смотр. Михаилъ Цвѣтковъ.
Преподаватели учил.: Иванъ Ал. Ждановъ.

Иванъ Иван. Понятовскій.
Василій Влад. Фарфоровскій.
Дмитрій Вас. Соловьевъ.
Алексѣй Егор. Лебедевъ.
Сергѣй Ник. Покровскій.
Василій Петровичъ Богословскій.

Единовременныя пожертвованія чрезъ о. о. благочинныхъ:
Священника Василія Богоявленскаго.................................... 10 р. 90 к.
Протоіерея Сергѣя Громова....................................................... 18 , - „
Священника Александра Архангельскаго.............................8 „ — „
Протоіерея Василія Покровскаго ............................................6 „ — „

„ Николая Бѣляева..................................................... 4 „ — „
„ Василія Товарова...................................................15„ 7 „

Священника Алексѣя Вишнякова......................................... 11 „ 66 „
Отъ священниковъ Іоанна Безсонова и Петра Лебедева по — „ 50 „
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вѣдомость
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ Владимірской Епар

хіальной Эмеритальной кассы.

За мѣсяцъ мартъ 18 97 года.

Къ 1-му марта оставалось:
Наличными........................................... 311 р. 32 к.
Билетами................................................  311300 „ — „

----------------------------------311611 р.32к.
Въ мартѣ поступило на приходъ:

Наличными................................................ 2452 р.93к.
Билетами . ....................................... 2600 „ — „

---------------------------------- 5052 ,, 93 „ 
Всего на приходѣ было:

Наличными............................................ 2764 р. 25 к.
Билетами........................................... 3139(10 ,, — „

---------------------------------- 316664 р.25 к.

Въ мартѣ поступило въ расходъ:
Наличными................................................ 2671 р.ЗОк.
Билетами................................................ — » ”“ »

---------------------------------- 2671 р. 30 к.
Къ 1-му апрѣля остается:

Наличными ............................................ 92 р. 95 к.
Билетами................................................  313900 „ — „

--------------------------------- 313992 ,, 95 „ 
А.

Наличныя суммы, показанныя приходомъ за мѣсяцъ мартъ, 
поступили:

1. Отъ настоятельницы Александровскаго женскаго
монастыря игуменіи Евфрасіи........................................... 25 р. — к.

2. Получено процентовъ на срокъ 1-го марта по
билетамъ Государственной 4% ренты........................ 2225 ,, 37 „

3. Получено процентовъ по книжкѣ Сберегатель
ной кассы...........................................  63 „ 63 „

4. Получено по купонамъ облигаціи консол. ж. д.
на срокъ 1-го апрѣля...........................................  138 „ 93 „

Итого...................  2452 р. 93 к.
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Б.
Процентныя бумаги, показанныя приходомъ замартъ, 

пріобрѣтены покупкою двухъ свидѣтельствъ Государ
ственной 4% ренты по 1000 руб..................................... 2000 р. — к.

Одного свидѣтельства во 100 руб. ...... 100 „ — „
И одного свидѣтельства въ 500 руб. . . ... . 500 „ — „

Итого..................... 26Оо „ — „

Всего ...... .5052 р. 93 к.

В.
Наличныя суммы, показанныя расходомъ,, употреблены:

1. На покупку процентныхъ бумагъ по курсу 99'/4 —
1985 руб., процентовъ по купонамъ 42 коп. и гербо
вую марку 5 коп., итого....................................................... 1985 р. 47 к.

И еще по тому же курсу 595 руб. 50 коп., про
центовъ 2 руб. 2 коп. и гербовую марку 5 коп. итого 597 „ 57 „

2. На страхованіе билетовъ........................................... 2 „ 60 ,,
3. На возвратъ денежнаго взноса заштатному свя

щеннику, Судог. 2-го окр. с.-Губцева Іоанну Орлову
по 21 § уст. Эмер. кассы.................................  36 „ — „

4. Па жалованье членамъ Правленія, письмоводи
телю и на мелочные расходы........................................... 49 „ 66 „

Итого .... 2671р. ЗОк.

Сергія, Архіепископа Владимірскаго.
Преподобный Михаилъ Надеинъ и трехсотлѣтіе рож

денія Благочестивѣйшаго Великаго Государя Царя и Вели
каго Князя Михаила Ѳеодоровича. 12 іюля 1596—1896 г. 
Цѣна съ примѣчаніями 15 к., съ пересылкой 20 коп.; безъ при
мѣчаній 10 к., съ пересылкой 15 коп.

Избранныя ЖИТІЯ СВЯТЫХЪ (или доселѣ неизвѣстныя въ 
Россіи, или восполненныя по неизвѣстнымъ доселѣ источникамъ, 
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или замѣчательныя по несомнѣнности знаменій и чудесъ святыхъ). 
287 стран. Цѣна 75 коп., съ пересылкою 1 руб.

Бесѣды объ основныхъ истинахъ святой православ
ной вѣры (противъ невѣрія, иновѣрія и раскола, съ присово
купленіемъ статьи: Библія и современныя науки). Изданіе второе. 
Ц. 1 руб. 25 коп. Пересылка за 2 ф. по разстоянію.

Изслѣдованіе Библейской Хронологіи. Цѣна 60 коп., 
съ пересылкой 75 коп.

Полнаго мѣсяцеслова Востока томъ II, имѣющій само
стоятельное значеніе. Цѣна 3 р. 60 коп., съ пересылкой 4 р., 
для церквей и духовенства Владимірской епархіи цѣна 3 руб., съ 
пересылкой 3 р. 25 к. Перваго тома у автора въ продажѣ не имѣется.

Книги можно получать чрезъ канцелярію Архіепископа Вла
димірскаго и въ складѣ Александро-Невскаго Братства.

Отъ Правленія Муромскаго духовнаго училища.
Правленіе Муромскаго духовнаго училища симъ доводитъ 

до свѣдѣнія о. о. благочинныхъ Муромскаго училищнаго округа, 
что полукопѣечный сборъ съ приходской души на содержаніе 
общежитія при училищѣ, журнальнымъ постановленіемъ съѣзда 
о.о. уполномоченныхъ отъ 18—19 февраля сего года, утверж
деннымъ Его Высокопреосвященствомъ, съ текущаго 1897 г. 
прекращенъ.

СОДЕРЖАНІЕ.
Епархіальныя извѣстія.—Отчетъ Правленія Общества вспомоществованія нуждаю
щимся ученикамъ Переславскаго духовнаго училища за 1896 годъ.—Вѣдомость о 
приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ Влад. Епарх. Эмерит. кассы за 

мартъ 1897 года.—Объявленія.

Дозволено цензурою. Мая 28-го дня 1897 года.



ввдигаія
ШГХІШШ ІІ'ІІІІЯНТІІ
1 Іюня іГ 1897 г.

ЧАСТЬ Н23Ф§НДІАЛЬНАЯ >-

© л © в ©
въ день Священнаго Коронованія и помазанія на царство Ихъ Импе

раторскихъ Величествъ, Благочестивѣйшаго Государя Императора 

Николая Александровича и Благочестивѣйшей Государыни Импе

ратрицы Александры Ѳеодоровны.

Случаются въ жизни народа дни и событія, въ которые 
у него бываетъ одно сердце и одна душа (Дѣян. IV, 32), въ 
которые каждый гражданинъ, забывая о себѣ, готовъ принести

2
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на алтарь отечества великія жертвы. Таковы дни и событія 
Народной печали, какъ война, голодъ, или дни великой радости, 
какъ наприм. сегодня воспоминаемое событіе Священнаго вѣн
чанія и помазанія на царство Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
Еще и доселѣ льются обильные потоки благодѣяній изъ нѣдръ 
русскаго парода и приносятся крупныя жертвы въ пользу оте
чества по поводу бывшихъ разныхъ великихъ событій въ Цар
ской семьѣ и государствѣ. Источникъ, точащій столь обильные 
потоки благодѣяній, называется патріотизмомъ. Онъ есть ве
ликая зиждительная и жизненная сила, которая созидаетъ и 
укрѣпляетъ царства и безъ которой, напротивъ, гибнутъ на
роды. Къ сожалѣнію, противъ патріотизма раздаются голоса, 
осуждающіе его, какъ нѣчто противо-христіанское и какъ зло 
въ родѣ человѣческомъ, рождающее войны, порабощеніе па
родовъ и т. п. Такъ ли это? Нѣтъ, патріотизмъ не противенъ 
христіанству и не зло въ родѣ человѣческомъ.

Что такое патріотизмъ? Патріотизмъ есть любовь къ отече
ству, т.-е. къ отечественной вѣрѣ, своему царю и народу. Отсюда 
ясно, что патріотизмъ не противенъ христіанству, потому что 
Христосъ весь законъ Моисеевъ и все нравоученіе пророковъ 
сводилъ къ заповѣди о любви къ Богу и ближнему, говоря: въ 
сію обою заповѣдію весь законъ и пророцы висятъ (Мѳ. XXII, 40); 
потому что Онъ всегда училъ любви и предъ Своею смертію 
завѣщалъ намъ любовь: любите другъ друга (Іоан. XV, 17).

Но можетъ быть потому патріотизмъ противенъ христіан
ству, что онъ есть любовь съуженная, любовь къ своимъ только? 
Любовь къ своимъ роднымъ Св. Апостолъ поставляетъ для каж
даго столь необходимой, что нелюбящаго родственниковъ счи
таетъ хуже язычника: аще кто о своихъ, паче же о присныхъ 
не промышляетъ, вѣры отверглся есть и невѣрнаго горшій есть 
(1 Тим. V, 8). На самомъ дѣлѣ, какъ можетъ человѣкъ не 
любить вѣры, въ которой воспитанъ, на почвѣ которой выросла 
и сложилась вся его душа, въ которой она привыкла нахо
дить отдохновеніе, успокоеніе, утѣшеніе въ скорбяхъ, изъ ко-
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торой ома почерпаетъ многія и высокія радости?! Какъ можетъ 
человѣкъ не любить своего царя и народа, когда они едино
мысленны съ нимъ во всемъ: въ вѣрѣ, взглядахъ, желаніяхъ,- 
привычкахъ, когда въ ихъ жилахъ течетъ родная кровь, когда 
человѣкъ связанъ съ ними узами двойнаго: духовнаго и тѣлес
наго, родства, и когда, сверхъ сего, обязанъ имъ всѣмъ: и 
бытіемъ, и достояніемъ, и образованіемъ, и положеніемъ, и 
безопасностію сейчасъ и въ будущемъ. Независимо отъ срод
ства съ царемъ и народомъ, чувство благодарности и инстинктъ 
самосохраненія рождаютъ патріотизмъ. Несомнѣнно, что па
тріотизмъ не равенъ той любви, которую проповѣдывалъ Хрис
тосъ словами: любите враги ваша (Мо. V, 44), которую Онъ 
явилъ въ Себѣ Самомъ, когда, вися на крестѣ, молился за вра
говъ: но также истинно, что патріотизмъ ведетъ къ любви ко всѣмъ. 
Начавъ любить родителей, другихъ родственниковъ, соотече
ственниковъ, человѣкъ можетъ дойти до любви къ чужезем
цамъ. иноплеменнымъ и даже до любви ко врагамъ, ибо изъ 
малаго сѣмени выростаетъ великое растеніе; но у кого нѣтъ 
любви и къ близкимъ ему, какъ и изъ чего можетъ у того 
быть любовь ко всѣмъ?! Если нѣтъ зерна, какъ можетъ вдругъ 
вырости дерево? Самъ Господь Іисусъ Христосъ и Св. Апостолы 
не пренебрегали любовію въ объемѣ и въ видѣ патріотизма и 
не считали для себя предосудительнымъ проявлять его. Гос
подь Іисусъ Христосъ, пришедый спасти весь родъ человѣче
скій, и Самъ проповѣдывалъ и Св. Апостоловъ посылалъ про- 
повѣдывать царство Божіе прежде іудеямъ,—своимъ единопле
менникамъ; исцѣлялъ сперва ихъ больныхъ, говоря: не добро 
отъяти хлѣбы чадомъ и поврещп псомъ (Мр. VII, 27). Спа
ситель. предвидя разрушеніе Іерусалима и разсѣяніе евреевъ 
за отверженіе ими своего Мессіи, во время торжественнаго 
входа во Іерусалимъ, при видѣ города плакалъ, говоря; «о, 
если бы ты хотя въ сей твой день узналъ, что служитъ къ 
миру твоему. По это сокрыто отъ глазъ твоихъ. Ибо пріидутъ 
на тебя дни, когда враги твои обложатъ тебя окопами и окру-

2*
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жатъ тебя, и стѣснятъ тебя отъ всюду, и раззорятъ, и побьютъ 
дѣтей твоихъ въ тебѣ, и не оставятъ въ тебѣ камня на камнѣ» 
(Лук. XIX, 42—44). Подобно сему скорбѣлъ Св. Апостолъ Па
велъ по поводу ожесточенія своихъ единоплеменниковъ про
тивъ проповѣди о Христѣ, изъявляя готовность быть лишен
нымъ спасенія ему самому, лишь бы они увѣровали: «истину 
говорю во Христѣ не лгу, пишетъ Св. Апостолъ, свидѣтель
ствуетъ мнѣ совѣсть моя въ Духѣ Святомъ, что великая для 
меня печаль и непрестанное мученіе сердцу моему: я желалъ 
бы самъ быть отлученнымъ отъ Христа за братьевъ моихъ, 
родныхъ мнѣ по плоти, т.-е. Израильтянъ (Рим. IX, 1—4).

Патріотизмъ считаютъ зломъ, потому что онъ будто рож
даетъ войны, порабощенія народовъ и т. под. Не патріотизмъ 
возбуждаетъ войны, а грѣховныя страсти, какъ-то: корыстолю
біе, властолюбіе, честолюбіе и другія, для прикрытія которыхъ 
ссылаются на патріотизмъ. Какъ никто искренно-любящій сво
его родного брата пе согласится пріобрѣсти для семьи тысячи 
рублей вѣрною смертію его, такъ ни одинъ истинный патріотъ 
для увеличенія владѣній государства пе возбудитъ войны, не 
будетъ умножать земель кровію и жизнію согражданъ. Если, 
напротивъ, противъ грабителей, убійцъ и носителей еще боль- 
шихч> бѣдствій, словомъ, противъ разливающагося по землѣ 
зла война оказывается единственнымъ врачующимъ средствомъ, 
то кто можетъ осудить эту мѣру? Исторія нашего отечества 
многими примѣрами доказываетъ, что въ такихъ войнахъ при
нимали участіе святые угодники Божіи, такъ напр., Святому 
Благовѣрному Князю Александру Невскому способствовали въ 
битвѣ Святые мученики Борисъ и Глѣбъ личнымъ участіемъ; 
Великому Князю Димитрію Донскому помогалъ въ Куликов
ской битвѣ Св. преподобный Сергій Радонежскій благослове
ніемъ, молитвою и посольствомъ на войну двухъ своихъ ино
ковъ. Исторія Еврейскаго народа еще большимъ числомъ 
примѣровъ свидѣтельствуетъ, какъ святые мужи вели войны 
за вѣру и народъ. Св. Ап. Іоаннъ Богословъ говоритъ въ 
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Апокалипсисѣ, что разливающееся зло въ родѣ человѣче
скомъ будетъ истреблено Господомъ не иначе, какъ ужасною 
войною, которую будетъ вести противъ діавола и злыхъ лю
дей Самъ Господь Іисусъ Христосъ. Всѣ знаемъ, что Онъ же, 
поставивъ всюду па землѣ царей и разнаго рода начальство 
для обузданія зла, далъ имъ въ пособіе мечъ, какъ говоритъ 
Св. Апостолъ: «Всякая душа да будетъ покорна высшимъ вла
стямъ, ибо нѣтъ власти не отъ Бога; существующія же вла
сти отъ Бога установлены. Посему противящійся власти про
тивится Божію установленію. А противящіеся сами навлекутъ 
на себя осужденіе. Ибо начальствующіе страшны не для доб
рыхъ дѣлъ, но для злыхъ. Хочешь ли не бояться власти? Дѣ
лай добро, и получишь похвалу отъ нея: ибо начальникъ Бо
жій слуга, тебѣ на добро. Если же дѣлаешь зло, бойся, ибо 
онъ не напрасно носитъ мечъ: онъ Божій слуга, отмститель 
въ наказаніе дѣлающему злое» (Рим. XIII, 1—4). Посему 
патріотизмъ не зло, а добродѣтель и источникъ блага. Если 
бы не было патріотизма, этой великой государственной силы, 
то, несомнѣнно, было бы много больше зла и кровопролит
ныхъ войнъ на землѣ, чѣмъ сколько зла теперь, чѣмъ сколько 
льется крови нынѣ. Патріотизмъ для внѣшнихъ грозная сила, 
ради которой враги воздерживаются отъ разныхъ посягательствъ 
на достояніе народовъ. Не будь патріотизма, завоеваніямъ алчныхъ 
народовъ не было бы конца.

Сознавая высоту патріотизма, какъ христіанской добро
дѣтели, и благотворность его, какъ жизненной, зиждительной 
силы, воодушевляясь сознаніемъ сыновняго долга предъ Рос
сіей, вѣрноподданническими чувствами къ Благочестивѣйшему 
Государю и любовію къ святой вѣрѣ православной и своему 
народу, будемъ возгрѣвать патріотизмъ въ самихъ себѣ и въ 
сердцахъ дѣтей на благо святой церкви и на пользу своему 
отечеству. Аминь.

Ректоръ Владимірской Духовной Семинаріи 
Архимандритъ Никонъ.
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ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ЖИЗНИ ПАСТЫРЕЙ.
Въ ознаменованіе Священнаго Коронованія нынѣ благополучно 

царствующаго Государя Императора Николая Александровича. 
всѣмъ священникамъ православной Русской Церкви Высочайше 
даровано „право носить на персяхъ серебряный крестъ", на обо
ротной сторонѣ котораго начертаны слѣдующія многознаменатель
ныя слова Св. Ап. Павла: „образъ буди вѣрнымъ словомъ, 
житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чистотою^ (1 Тим. 4,12).

По замѣчанію одного изъ нашихъ богослововъ, „въ этомъ 
наставленіи св. Апостола кратко выражено основное правило, ко
торымъ священникъ долженъ руководиться въ своей жизни" 
(Пѣвницкій, „Священникъ", ч. I. стр. 101). И дѣйствительно, 
если мы вникнемъ въ смыслъ каждаго требованія, выраженнаго 
въ вышеприведенномъ наставленіи св. Апостола, то увидимъ, что 
они обнимаютъ собою всю жизнедѣятельность пастыря церкви. 
Такъ, здѣсь требуется, прежде всего, чтобы пастырь былъ „образ
цомъ для вѣрныхъ", т.-е.. чтобы всегда и во всемъ являлъ со
бою, какъ выражается св. Іоаннъ Златоустъ, „одушевленный за
конъ, правило и уставъ жизни благой". Затѣмъ, на него возла
гается обязанность быть для вѣрныхъ примѣромъ, „образцомъ 
въ словѣ". Въ силу этого требованія пастырь церкви долженъ 
особенно внимательно слѣдить за собок), чтобы „никакое гнилое 
слово не исходило изъ устъ его" (Еф. 4, 29), долженъ строго 
смотрѣть, чтобы не сказать чего либо неблагопристойна!1)), не
скромнаго. а тѣмъ болѣе срамнаго. Нашъ простой народъ, вообще 
говоря, не особенно разборчивъ на слова: брань и сквернословіе 
среди него—явленія обычныя. На пастырѣ лежитъ священный 
долгъ искоренять это зло, искоренять не только путемъ настав
леній и разъясненій, но и собственнымъ примѣромъ. Правда, это 
весьма трудно, почему св. Ап. Іаковъ и говоритъ, что „кто не 
согрѣшаетъ въ словѣ, тотъ человѣкъ совершенный" (III, 2); но 
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если стремиться къ совершенству обязательно для всѣхъ христіанъ, 
то тѣмъ болѣе это обязательно для пастырей, самимъ званіемъ 
своимъ постановленныхъ во главѣ пасомыхъ. Да и какъ пастырь 
можетъ ратовать противъ грѣховъ языка, если самъ не будетъ 
чуждъ этихъ грѣховъ? Какъ можетъ онъ говорить о неприличіи 
и грѣховности, напр., сквернословія, если самъ, особенно въ ми
нуты гнѣва и раздраженія, позволяетъ себѣ, забывая о своемъ 
званіи и санѣ, произносить неприличныя слова брани?

Но обязанность пастыря „быть образцомъ въ словѣ" не 
ограничивается лишь одной заботой о томъ, чтобы не вести „бе
сѣдъ злыхъ, которыя тлятъ благіе обычаи" (1 Кор. XV, 33), 
чтобы не говорить ничего такого, что могло бы „оскорблять и 
поражать чувство стыдливости" (блаж. Августинъ). Это лишь 
отрицательная сторона дѣла. Пастырь долженъ подавать и поло
жительный примѣръ того, какъ нужно пользоваться даромъ слова: 
смѣло и безтрепетно онъ долженъ свидѣтельствовать истину и не 
молчать тогда, когда нужно говорить; въ противномъ случаѣ, т.-е. 
когда истина будетъ нуждаться въ защитѣ, а пастырь будетъ 
безмолвствовать, онъ уподобится наемникамъ, о которыхъ гово
ритъ Господь чрезъ пророка: „пси нѣміи не возмогутъ лаяти" 
(св. Григорій Двоесл., „Правило пастырское", гл. IV). Вмѣстѣ 
съ тѣмъ пастырь долженъ заботиться, чтобы слова, исходящія 
изъ устъ его. служили къ назиданію пасомыхъ, чтобы къ нему 
можно было всегда и вездѣ примѣнить сказанное Господомъ чрезъ 
пророка Малахію: „устнѣ іереовы сохранятъ разумъ, и закона 
взыщутъ отъ устъ его: яко Ангелъ Господа Вседержителя есть" 
(II. 7).

Но будетъ ли пастырь „утѣшать кого въ здравомъ ученіи, 
или противящіяся обличать" (Тит. 1, 9), рѣчь его, какъ гово
ритъ св. Амвросій Медіоланскій, „должна быть тиха и пріятна, 
исполнена доброжелательства и чужда всякой непріязни" (О должн. 
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церковно-служит. Изд. Поспѣлова, стр. 14), должна, по своему 
характеру, „быть вполнѣ прилична какъ званію пастыря, такъ и 
святости его служенія".

Подавая паствѣ образецъ въ словѣ, пастырь еще болѣе дол
женъ являть собою „образецъ въ житіи". А такой образецъ онъ 
можетъ подавать тогда, когда въ своей жизни будетъ выполнять 
все то, что требуется закономъ Евангельскимъ: будетъ все освя
щать молитвою, съ благоговѣніемъ относиться ко всякой святынѣ, 
не упускать ничего изъ заповѣданнаго намъ Господомъ или св. 
Церковью, избѣгать всякаго дѣла, могущаго соблазнить другихъ 
и навлечь на него осужденіе. Исполняя все это, пастырь явится 
вѣрнымъ своему званію и вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ подавать при
мѣрно истинно-христіанской жизни своей паствѣ. Тогда именно 
пастырь будетъ идти впереди своихъ овецъ, увлекая ихъ своимъ 
примѣромъ на путь благочестія и чистоты, ибо ничто такъ не 
увлекаетъ людей, какъ живой примѣръ, особенно подаваемый на
чальниками или, вообще, лицами, стоящими выше толпы (св. 
Григор. Двоесловъ). Потому-то пастырь, ведущій строго добро
дѣтельную жизнь, хотя бы онт. и не наставлялъ своей паствы сло
вомъ, можетъ дѣйствовать на нее воспитательно примѣромъ своей 
жизни. И наоборотъ, скажемъ словами св. Григорія Двоеслова, 
„никто въ церкви изъ членовъ ея не бываетъ столько вреденъ 
для нея, какъ такіе священно-служители, которые, живя дурно 
и уродливо, прикрываются именемъ и саномъ священнымъ: ибо 
никто изъ пасомыхъ не позволитъ себѣ обличить пастыря своего 
въ порокахъ; а между тѣмъ примѣръ слабостей его сильно мо
жетъ дѣйствовать на паству" („Правило пастырское", гл. II). 
Даже слово такого пастыря, хотя бы оно содержало чистое уче
ніе Евангелія, не будетъ дѣйствовать на пасомыхъ. „Что ты 
высокомудрствуешь, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, когда учишь 
словомъ; легко философствовать на словахъ; научи меня своею 
жизнью, которая есть самая прекрасная проповѣдь". „Или вовсе 
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не учи, или учи жизнью, говоритъ св. Дамаскинъ; иначе словами 
будешь привлекать, а дѣлами отгонять".

Итакъ, пастырь въ особенности долженъ заботиться о томъ, 
чтобы жизнь его была чиста, добродѣтельна, богоугодна, вполнѣ 
согласна съ требованіями Евангельскаго закона, такъ чтобы онъ, 
по своей жизни, дѣйствительно былъ „свѣтомъ міру", „солью 
земли".

Далѣе, по заповѣди св. Апостола, священникъ долженъ по
давать своей паствѣ „образецъ въ любви". Въ]силу этого требо
ванія пастырь не можетъ ограничиваться однимъ только аккурат
нымъ выполненіемъ своихъ обязанностей, охраненіемъ себя отъ 
нарушенія словомъ или дѣломъ требованій христіанской морали. 
Необходимо еще, чтобы всѣ его дѣйствія, всѣ его слова и по
ступки были согрѣты христіанскою любовью къ Богу, къ паствѣ и ко 
всѣмъ вообще братьямъ нашимъ во Христѣ. Любовь эта, безъ ко
торой, по Апостолу, человѣкъ ничто (1 Кор. XIII, 2), должна 
проявляться въ сердечномъ, участливомъ отношеніи пастыря къ 
положенію и дѣламъ его духовныхъ чадъ, въ готовности войти въ 
ихъ интересы, радоваться ихъ радостями, скорбѣть ихъ печалями, 
подавать имъ благовременную помощь словомъ ли то, дѣломъ ли, 
ходатайствомъ, или матеріальнымъ пожертвованіемъ. „Таковыми, 
говоритъ св. Григорій Двоесловъ, должны являть себя пастыри 
предъ своими пасомыми, чтобы они не боялись и не стѣснялись 
повѣрять имъ свои тайные недуги, чтобы во всѣхъ искушеніяхъ, 
какимъ бы не подвергались они, прибѣгали къ нимъ, какъ мла
денцы на материнское лоно"... („Правило пастыр.", гл. V). Та
кимъ образомъ, отношенія пастыря къ паствѣ должны быть запе
чатлѣли любовью такою же святою, великою и горячею, какова 
любовь благочестивой матери къ своимъ дѣтямъ.

Любя ближнихъ, пастыри должны являть пасомымъ образецъ и 
„вт> духѣ", т. е. своимъ духовнымъ настроеніемъ. Самое естественное 
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и самое приличное духовное настроеніе для пастыря—есть глубокое 
смиреніе, стремленіе творить все во славу Божію, все упованіе свое 
возлагать на Бога и на Его всесильную помощь. Непамятозлобіе, 
умѣніе подавлять въ себѣ порывы гнѣва и вражды, кротость въ 
обхожденіи даже съ врагами—все это также заключается въ об
щемъ требованіи быть образцомъ „въ духѣ". Но самое главное, 
что требуется въ данномъ случаѣ отъ пастыря, это—благоговѣніе 
какъ предъ саномъ, который онъ носитъ, такъ и вообще предъ 
всѣмъ священнымъ, и уваженіе къ своему духовному званію.

Далѣе, по заповѣди св. Апостола, пастырь долженъ быть 
образцомъ „въ вѣрѣ". Быть образцомъ въ вѣрѣ, значитъ по
давать примѣръ того, какъ христіанинъ долженъ вѣровать въ 
Бога и Его откровенный законъ и какъ онъ долженъ обнару
живать эту вѣру дѣлами. Нечего и говорить, что никакого сомнѣ
нія относительно тѣхъ или другихъ предметовъ вѣры не должно 
быть въ душѣ священника: онъ долженъ вѣровать твердо и не
поколебимо и проявлять эту твердую вѣру особенно въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда наша вѣра подвергается искушеніямъ. А искушенія 
эти въ жизни пастыря не рѣдки. И его постигаютъ бѣдствія и 
несчастія, которыя у людей маловѣрныхъ вызываютъ ропотъ, жа
лобы на свою судьбу, жалобы на тяжесть возложеннаго на нихъ 
креста. Вѣра въ всесильный Промыслъ Божій у такихъ людей 
колеблется, они даже позволяютъ себѣ сомнѣваться въ милосердіи 
Божіемъ... Пастырь Церкви долженъ быть далекъ отъ всего 
этого: въ какихъ бы обстоятельствахъ онъ ни находился, долженъ 
свято хранить залогъ вѣры въ своемъ сердцѣ и, подобно правед. 
Іову, твердо уповать на Бога, вѣровать въ непреложность Его 
обѣтованіи. Но быть образцомъ въ вѣрѣ значитъ еще и то, чтобы 
всегда стоять на. стражѣ вѣры, защищать ее отъ враговъ истины 
и быть готовымъ положить за вѣру и животъ свой.

Послѣднее требованіе св. Апостола говоритъ, чтобы пастырь 
былъ образцомъ „по чистотѣ", Слово чистота выражена въ грече
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скомъ текстѣ терминомъ, обозначающимъ собственно—цѣломудріе, 
дѣвственную чистоту сердца. (Злат.. Экум., Ѳеоф.). Поэтому, мысль 
Апостола можно выразить такъ: пресвитеръ не только долженъ 
подавлять въ себѣ страсти, особенно похоти плотскія, но даже не 
допускать и помысловъ скверныхъ и прелюбодѣйныхъ (Книга о 
должн. пресвит.. гл. 53).

Таковъ, въ общемъ, смыслъ словъ, начертанныхъ на крестѣ, 
носимомъ священниками. Они, дѣйствительно, даютъ въ немногихъ 
положеніяхъ точное и опредѣленное указаніе относительно жизни 
и дѣятельности пастырей Церкви. Отсюда уже понятно и то, по
чему именно они начертываются на іерейскомъ крестѣ. Послѣдній 
есть знакъ іерейскаго достоинства и долженъ служить постояннымъ 
напоминаніемъ іереямъ объ ихъ званіи и принятыхъ ими обязан
ностяхъ. Крестъ іерейскій съ изображеніемъ Пастыреначальника, 
на лицевой сторонѣ и словами св. Апостола на оборотной дол
женъ напоминать священникамъ объ ихъ званіи и высшемъ до
стоинствѣ. Имѣя его всегда предъ глазами и памятуя начертанныя 
на немъ слова, іерей долженъ всякій шагъ свой провѣрять, согла
сенъ ли онъ съ тѣми высокими требованіями, какія выражены 
въ этихъ словахъ. („Под. Еп. Вѣд.“).

ИЗВѢСТІЯ О ПЕЩЕРА СВ. ГРОБА ГОСПОДНЯ.
(По сообщеніямъ Импер. Правосл. Палест. Общества).

Послѣ реставраціи Крестоносцами храма Воскресенія, 
разрушеннаго и опустошеннаго въ 1009 году египетскимъ сул
таномъ Хакимомъ изъ династіи Фатимидовъ, мы встрѣчаемъ за 
весь періодъ восьми вѣковъ, до нашего времени, всего два 
описанія очевидцами св. гробницы Господней, изсѣченной въ 
скалѣ, и камня, служившаго Богочеловѣку трехдневнымъ смерт
нымъ ложемъ. Первое, болѣе подробное и полное, описаніе 
принадлежитъ латинскому епископу Бонифацію Стефану Рагуз- 
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скому, жившему въ XVI вѣкѣ. Бонифацій провелъ довольно 
долгое время въ Іерусалимѣ въ качествѣ кустода, стража Св. 
Земли. Этимъ званіемъ онъ облеченъ былъ впервые въ 1550 г.: 
затѣмъ покинулъ Палестину и, снова вернувшись, занималъ 
мѣсто кустода отъ 1563 — 65 года '). Описаніе подлиннаго вида 
пещеры и гроба Господня Бонифацій Рагузскій приводитъ въ 
одномъ изъ своихъ писемъ, обращенномъ имъ не къ отдѣль
ному лицу, а ко всѣмъ, кто заинтересуется сообщаемыми свѣ
дѣніями. Воздвигнутая царицею св. Еленою надъ гробомъ 
Господнимъ великолѣпная кувуклія, говоритъ Бонифацій въ 
своемъ посланіи, къ 1555 году пришла въ совершенную вет
хость и грозила паденіемъ. Тогда Папа Юлій III, побуждаемый 
главнымъ образомъ Императоромъ Карломъ V, поручилъ мнѣ, 
какъ настоятелю Іерусалимскаго братства францисканскаго ор
дена и кустоду Св. Земли, воздвигнуть новую кувуклію на 
средства, пожертвованныя Императоромъ. Прежде всего, про
должаетъ далѣе Бонифацій, сочли мы необходимымъ разобрать 
до основанія прежнюю часовню, кувуклію, дабы новое соору
женіе держалось прочнѣе и долговѣчнѣе. Когда эта старая ча
совня была совершенно разобрана, глазамъ нашимъ предста
вилась подлинная гробница Господня, изсѣченная въ скалѣ. 
Сверху на гробницѣ изображены были два Ангела и при нихъ 
надписи: Нѣсть здѣ, воста бо, гласила надпись у одного изъ 
Ангеловъ; другой, указывая перстомъ на ложе, возвѣщалъ: 
Видите мѣсто, идѣже лежа Господь. Едва свѣжій воздухъ ко
снулся этихъ изображеній, какъ послѣднія почти уничтожились, 
разсыпавшись. Когда же необходимость побудила насъ сдвинуть 
съ мѣста одну изъ алебастровыхъ плитъ, коими выложена была 
гробница, то увидѣли самое неизреченное мѣсто, на которомъ 
три дня почивалъ Сынъ Человѣческій. Плиты эти положила 
здѣсь св. Елена для совершенія на нихъ таинства Евхаристіи. 
Казалось, отверстыя небеса представились намъ и всѣмъ при
сутствовавшимъ. Все мѣсто, какъ-бы яркими солнечными лу-

') См. Православный Палестинскій сборникъ, выпускъ 18-й. 
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чами, блестѣло отъ святѣйшей крови Христовой, смѣшанной 
съ ароматами, коими помазали тѣло Господа для погребенія. 
Въ духовномъ восторгѣ, съ благочестивыми вздохами и слезами, 
смотрѣли мы на ложе и лобызали его. А изъ находившихся 
при насъ помощниковъ одни, подъ вліяніемъ невыразимаго 
восторга отъ представившагося имъ небеснаго сокровища, про
ливали горячія слезы, другіе почти лишились чувствъ, и всѣ 
испытывали сильнѣйшее душевное потрясеніе. По срединѣ свя
тѣйшаго мѣста нашли мы сложенные куски дерева, заверну
тые въ драгоцѣнную ткань; взявъ ее въ руки, благоговѣйно 
лобзали мы святыню, но едва платъ вынесенъ былъ на воз
духъ, какъ разсыпался въ нашихъ рукахъ; лишь нѣсколько 
золотыхъ нитей сохранилось отъ него. При этихъ драгоцѣн
ныхъ кускахъ дерева находились какія-то надписи, по отъ 
ветхости и древности до того стертыя, что изъ отдѣльныхъ 
словъ невозможно было составить общаго смысла, хотя въ 
заглавіи одного куска пергамента и удалось прочесть, начер
танныя крупными латинскими буквами слова: Елена... Вели
каго... (нѣкоторые позднѣйшіе изслѣдователи Св. Земли такъ 
дополняли эту надпись: Елена, мать Великаго Константина 
воздвигла, или же помѣстила...) Вслѣдствіе сего, хотя и нельзя 
сказать утвердительно, что это было за дерево, однако съ увѣ
ренностью можно предположить въ немъ древо святѣйшаго 
Креста, обрѣтеннаго благочестивѣйшею царицей Еленою и 
положеннаго въ Іерусалимѣ, какъ о томъ свидѣтельствуетъ 
церковная исторія.

Воздвигнутая Бонифаціемъ Стефаномъ Рагузскимъ кувук- 
лія снова на два съ половиною вѣка покрыла св. пещеру и 
камень ложа Господня. Надолго умолкаютъ всякія свидѣтель
ства о подлинномъ ихъ видѣ. Неожиданное событіе въ началѣ 
нынѣшняго столѣтія на короткое время еще разъ открыло 
вѣрующимъ великую святыню. Страшный пожаръ, охватившій 
въ 1808 году храмъ Воскресенія, разрушилъ куполъ ротонды 
гроба Господня, который своимъ паденіемъ сокрушилъ кувук- 
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лію, выстроеную Стефаномъ Рагузскимъ, обнаживъ погребаль
ную пещеру. На этотъ разъ описаніе ея даетъ греческій архи
мандритъ Максимъ. Максимъ, жизнь коего вообще малоизвѣстна, 
въ послѣднихъ годахъ XVIII в. и въ первыхъ годахъ текущаго 
столѣтія завѣдывалъ православною патріаршею Іерусалимскою 
школою и былъ свидѣтелемъ пожара, а также очевидцемъ во
зобновленія храма гроба Господня. Разсказъ греческаго архи
мандрита отличается сухою краткостью: лишенный интересныхъ 
подробностей, онъ однако важенъ какъ новое доказательство 
того, что почитаемый нами Гробъ Господень и погребальная 
пещера дѣйствительно изсѣчены въ натуральной скалѣ, согласно 
Евангельскому свидѣтельству, а не представляютъ позднѣйшаго 
искусственнаго сооруженія. Въ своемъ сочиненіи: Записки, не 
помѣщенныя въ Исторіи Іерусалима, Максимъ говоритъ: И 
увидѣли мы пещеру св. Гроба, вырытую въ камнѣ, который 
называется мелекъ, т. е. царскій. Длиною пещера эта въ три 
аршина, ширина ея полтора аршина, а высота четыре аршина; 
южная и сѣверная стороны ея просто высѣчены въ скалѣ; съ 
восточной же и западной стороны, какъ и сверху, она отдѣ
лана болѣе тщательно. Почва, на которой воздвигнута кувук- 
лія, осѣняющая ложе и пещеру, воспріявшія Бога, представ
ляетъ собою не искусственно созданный фундаментъ, а нату
ральную. самородную скалу. (Сообщ. Имп. Ирав. Пал. Общ. 
Февр. 1897 г.).

Священникъ Григорій Онисимовичъ Левкоевъ
(Некрологъ).

12-го апрѣля настоящаго 1897 года, во Святую и Вели
кую субботу, въ 6'/« час. вечера въ селѣ Дубенкахъ, Судогод- 
скаго уѣзда, скончался на 71 году жизни любимый и уважае
мый всѣми отецъ Григорій Описимовичъ Левкоевъ, сорокъ два 
года послужившій въ этомъ селѣ Господу и людямъ въ санѣ 

священника.
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Покойный былъ сынъ дьячка села Ѳомихи, Суздальскаго 
уѣзда. Онъ родился въ 1826 году и первоначальное образо
ваніе получилъ въ Суздальскомъ духовномъ училищѣ, а затѣмъ 
во Владимірской Духовной Семинаріи, гдѣ и окончилъ курсъ 
наукъ въ 1850 году, со степенью студента. Въ этомъ же году 
онъ опредѣленъ былъ учителемъ сельскихъ дѣтей въ селоЯнево, 
Суздальскаго уѣзда, а въ 1854 году 7-го ноября Преосвящен
нымъ Іустиномъ, Епископомъ Владимірскимъ и Суздальскимъ, 
рукоположенъ во священника къ церкви Вознесенія Господня 
въ село Дубенки. Въ прошломъ 1896 году въ іюлѣ мѣсяцѣ 
о. Григорій вышелъ за штатъ по слабости здоровья.

Если по случаю смерти того или другаго человѣка при
нято говорить о немъ доброе слово, то это особенно слѣдуетъ 
сдѣлать по отношенію къ покойному о. Григорію, ибо дѣй
ствительно, вся жизнь этого старца, какъ священника, какъ 
вообще человѣка и какъ отца семейства являетъ собою добрый 
и поучительный примѣръ для всякаго.

О. Григорій Онисимовичъ былъ истиннымъ іереемъ Бо
жіимъ, глубоковѣрующимъ и глубокорелигіознымъ. Всѣ свя
щеннодѣйствія онъ совершалъ всегда съ благоговѣніемъ и стро
гою серьезностію. Никогда никто не могъ бы замѣтить въ немъ 
и тѣни поверхностнаго механическаго отправленія ихъ, въ 
храмѣ ли то было, или въ частномъ домѣ. Во время службы 
о. Григорій весь отдавался Богу и ничто стороннее не могло 
нарушить его святаго и благоговѣйнаго настроенія. Особенно 
великъ онъ былъ при совершеніи Св. Таинства Евхаристіи. 
Въ эти моменты онъ какъ бы видѣлъ Господа и бесѣдовалъ 
съ Нимъ. За благоговѣйное и истовое совершепіе службъ цер
ковныхъ и всѣхъ вообще священнодѣйствій особенно любили 
о. Григорія прихожане: какъ истинный священнослужитель, 
онъ извѣстенъ былъ и въ другихъ приходахъ, и недаромъ го
ворили въ пародѣ: «у Пятницы-Дубенокъ настоящая служба: 
гдѣ же служба лучше?»
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Любя Бога, о. Григорій всячески заботился и о благо
устроеніи и благоукрашеніи храма Божія, въ которомъ слу
жилъ. Въ этомъ смыслѣ за сорокъ слишкомъ лѣтъ, при очень 
скудныхъ церковныхъ средствахъ, онъ не мало сдѣлалъ для 
Дубенской церкви. Такъ, наприм., въ 1863 г. въ холодной ея 
половинѣ онъ устроилъ въ три яруса новый иконостасъ съ 
богатыми колоннами и искусною рѣзьбою, вмѣсто прежняго вет
хаго; въ 1870 г. этотъ иконостасъ былъ имъ позлащенъ. Въ 
1864 году стараніями о. Григорія расширенъ и украшенъ въ 
теплой церкви придѣлъ во имя св. Георгія Побѣдоносца. Въ 
1867 г. его же стараніемъ и усердіемъ прихожанъ пріобрѣтенъ 
для церкви колоколъ въ 180 пуд. въ память освобожденія не
забвеннымъ Государемъ Александромъ II крестьянъ отъ крѣ
постной зависимости. Въ 1870 г. о. Григоріемъ въ холодномъ 
храмѣ росписаны греческой иконописью стѣны, причемъ окна 
и двери въ храмѣ сдѣланы новыя и устроена предъ иконоста
сомъ желѣзная рѣшетка. Покойный Преосвященный Іаковъ, 
Епископъ Муромскій, викарій Владимірскій, при обозрѣніи въ 
1871 г. обновленнаго Дубенскаго храма, на отчетѣ о рестав
раціи писалъ: «обновленную церковь видѣлъ и порадовался» 
и проч. Заботами о. Григорія устроена въ тепломъ храмѣ ду
ховая печь подъ поломъ, въ 1883 г. обновлена вся внутрен
ность этого теплаго храма и оба иконостаса его; въ разное 
время пріобрѣтено много серебряныхъ ризъ на мѣстно-чтимыя 
иконы, въ 1885 г. устроена каменная церковная ограда, вы
писаны съ св. горы Аѳонской три св. иконы и проч. Если 
принять во вниманіе небогатыя церковныя средства, то понятно 
будетъ все значеніе трудовъ о. Григорія по благоустроенію и 
украшенію храма Божія.

О. Григорій былъ и добрымъ, примѣрнымъ пастыремъ 
словеснаго стада Христова. Паству свою онъ училъ благовре- 
менне и безвременне: и въ храмѣ Божіемъ—церковными по
ученіями, и при посѣщеніи домовъ прихожанъ—простою раз
говорною рѣчью. Внѣбогослужебныя собесѣдованія съ народомъ 



337

также заведены были о. Григоріемъ и велись имъ давно, съ 
того времени, когда многіе священники о нихъ еще и не по
мышляли, и Братство Св. Александра Невскаго, взявъ подъ 
свое руководство и этотъ способъ религіознаго просвѣщенія 
народа въ епархіи, на страницахъ своихъ отчетовъ, съ перваго 
же времени своего существованія, отмѣтило имя о. Григорія 
Левкоева, какъ одного изъ добрыхъ и ревностныхъ собесѣдо
вателей съ пародомъ.

О. Григорій Описимовичъ болѣлъ душею и объ уклонив
шихся съ пути истины словесныхъ овцахъ. Въ теченіе своей 
жизни онъ много бесѣдовалъ съ раскольниками, и если ему 
и не удалось закоренѣлыхъ изъ нихъ обратить въ лоно право
славной церкви, то своими бесѣдами съ ними онъ колебалъ 
ихъ убѣжденія и этимъ парализовалъ ихъ стремленіе привле
кать на свою сторону православныхъ людей. Этимъ именно и 
объясняется, почему въ Дубенскомъ приходѣ за все время свя
щенства о. Григорія не было случаевъ перехода изъ право
славія въ расколъ: какъ было четыре—пять раскольническихъ 
домовъ, такъ за сорокъ два года число это и не увеличилось. 
Впрочемъ подъ вліяніемъ бесѣдъ о. Григорія въ 1885 г. обра
тился въ православіе со всѣмъ своимъ семействомъ одинъ изъ 
злѣйшихъ ревнителей старообрядчества, нѣкто Ѳедоръ Михай
ловъ Гуськовъ, крестьянинъ дер. Ѳедоровки. Онъ долгое время 
сильно смущалъ и совращалъ въ расколъ всю деревню. Почтен
ные старики, которыми держался порядокъ въ деревнѣ и ко
торые крѣпко сжились съ уставами православной церкви, часто 
жаловались, говоря: «Ѳедоръ вскружилъ намъ головы, не знаемъ, 
что и дѣлать». И вотъ добрымъ послѣдствіемъ обращенія Ѳе
дора было то, что 313 христіанскихъ душъ, чуть не ринув
шихся за Ѳедоромъ въ мутный омутъ раскола, спасены были 
отъ погибели.

Одною изъ главныхъ заботъ покойнаго о. Григорія, какъ 
пастыря церкви, во все время его священства въ Дубенкахъ 
было просвѣщеніе ввѣренной ему паствы путемъ школы, и 
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мысль объ устройствѣ школы была завѣтною его мечтою. Къ 
его крайнему прискорбію, бѣдность Дубенскихъ прихожанъ не 
давала возможности выстроить школу на свои средства, и о. Гри
горій съ 1858 по 1863 г. включительно занимался обученіемъ 
крестьянскихъ дѣтей въ собственномъ домѣ, конечно, безъ вся
каго вознагражденія. Послѣ, а именно въ 1874—1887 гг. онъ 
также единолично трудился въ дѣлѣ обученія дѣтей, и только 
въ началѣ 1891 г. завѣтная мечта его о школѣ осуществилась: 
при церкви открыта была церковно-приходская школа, и шесть 
лѣтъ о. Григорій былъ завѣдующимъ и законоучителемъ этой 
школы вплоть до времени выхода своего за штатъ, за что и 
прислана была ему въ награду изъ Св. Синода св. Библія.

Правдивъ и честенъ былъ о. Григорій, какъ человѣкъ, не 
лживилъ и не кривилъ онъ никогда душею. Во всю жизнь 
свою ни предъ кѣмъ не заискивалъ, считая это униженіемъ 
своего человѣческаго достоинства. Никогда не былъ онъ често
любивымъ и педомогался наградъ, и потому то всѣ почти на
грады до наперснаго креста включительно о. Григорій полу
чалъ по личному усмотрѣнію Архипастырей, а не по представ
леніямъ благочинныхъ. Любилъ онъ жить въ мирѣ и согласіи, 
не терпя ссоръ и кляузъ. Поэтому то за весь періодъ 42-хъ- 
лѣтняго его священства въ селѣ Дубенкахъ среди членовъ 
причта, въ отношеніяхъ ихъ между собою и въ отношеніяхъ 
къ прихожанамъ, не было никогда непріятностей, какихъ-либо 
жалобъ, всегда все было тихо и покойно. Добръ былъ о. Гри
горій и радушенъ, привѣтливо относился онъ ко всѣмъ, посѣ
щавшимъ домъ его, и ко всѣмъ бѣднымъ и нищимъ. Бѣдные 
прихожане—старики и старушки, а также и малыя дѣти во 
дни говѣнія въ Св. Четыредесятницу находили всегда въ его 
домѣ пріютъ и ночлегъ. Не лишне отмѣтить здѣсь и тотъ фактъ, 
что открытая еще въ 1837 г., съ благословенія Преосвящен
наго Парѳенія, въ с. Дубенкахъ при церкви богадѣльня для 
сирыхъ и убогихъ, которая содержалась средствами приход
скихъ благотворителей и кошельковыми суммами, поддержива- 
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ласъ заботами о. Григорія въ теченіе 16 лѣтъ вплоть до ёя 
закрытія въ 1870 году.

Многое можно было бы сказать о покойномъ о. Григо
ріи, какъ о добромъ отцѣ семейства, ибо это былъ въ истин
номъ смыслѣ слова нѣжный супругъ и чадолюбивый отецъ. 
Но достаточно указать на тотъ общій фактъ, что имѣя пять 
сыновей и пять дочерей, о. Григорій всѣхъ поставилъ на ноги, 
четырехъ дочерей выдалъ въ замужество, а сыновьямъ далъ 
должное образованіе. Всякій отецъ семейства пойметъ, какъ 
это трудно сдѣлать при 500—600 руб. годоваго дохода! Онъ 
во всемъ отказывалъ себѣ, и въ пищѣ, и въ одеждѣ, всю жизнь 
занимался хлѣбопашествомъ, самъ отправлялъ полевыя работы, 
когда былъ въ силѣ, лишь бы учились дѣти и были счастливы.

За добрую богобоязненную и примѣрную жизнь Господь 
послалъ о. Григорію Онисимовичу и мирную и непостыдную 
кончину. Онъ простудился и заболѣлъ 25-го марта, въ празд
никъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, инфлюэнцей, 
осложнившейся воспаленіемъ легкихъ. Всѣ дѣти собрались съ 
разныхъ сторонъ къ болящему родителю. За время своей бо
лѣзни о. Григорій три раза исповѣдывался и причастился Св. 
Христовыхъ Таинъ и особоровался Св. елеемъ. Послѣдній разъ 
пріобщился онъ наканунѣ своей смерти. Всѣхъ дѣтей, каждаго 
по одиночкѣ, онъ благословилъ отдѣльной иконой, благосло
вилъ даже внуковъ. Въ день смерти, т.-е. въ святую и вели
кую субботу, во время обнесенія вокругъ храма за утреней 
св. плащаницы, о. Григорій велѣлъ поднять себя на постели 
и долго молился. Слова: «Боже мой, Боже», и «Господи по
милуй». были постоянно на устахъ его во все время его бо
лѣзни. Днемъ въ великую субботу онъ какъ бы почувствовалъ 
нѣкоторое облегченіе отъ своей болѣзни и много разговари
валъ съ дѣтьми. Въ 6 часу вечера, когда мать и всѣ дѣти 
читали въ сосѣдней комнатѣ акаѳисты Сладчайшему Іисусу и 
Пресвятѣй Богородицѣ всѣхъ скорбящихъ радости, больной 
заметался, почувствовавъ близкій копецъ. Всѣ поспѣшили къ 
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умирающему, а священникъ М. И. Давыдовскій, зять о. Гри
горія, сталъ читать молитву «Владыко Господи». Когда прочи
тана была молитва, о. Григорій заплетающимся уже языкомъ 
высказалъ желаніе, чтобы прочитанъ былъ весь канонъ па 
исходъ души, и пока продолжалось чтеніе, все время крестился. 
Крѣпко поцѣловавъ три раза св. Распятіе, онъ пожелалъ взять 
Животворящій крестъ себѣ въ лѣвую руку, а правою продол
жалъ креститься. Канонъ па исходъ души прочтенъ былъ о. Да
выдовскимъ два раза, а молитва «Владыко Господи» шесть 
разъ. О. Григорій дышалъ уже рѣдко. Когда занесенная для 
крестнаго знаменія рука умиравшаго безсильно опустилась, 
одинъ изъ сыновей его перекрестилъ ею своего родителя еще 
разъ, и съ этимъ о. Григорій Онисимовичъ испустилъ послѣд
ній вздохъ. До послѣдняго издыханія о. Григорій сохранилъ 
сознаніе и умеръ, какъ добрый и вѣрный рабъ своего Спасителя.

О. Григорій за долго, лѣтъ за пятнадцать до своей смерти, 
пріобрѣлъ па свои средства все священническое облаченіе, 
бѣлое глазетовое, съ изображеніемъ на немъ крестовъ. На 
епитрахилѣ, фелони, подризникѣ, поясѣ и поручахъ имъ была 
сдѣлана собственноручная подпись: «рабъ Божій іерей Григо
рій». Въ этомъ облаченіи, согласно его волѣ, онъ и положенъ 
былъ во гробъ. Крестъ и Евангеліе также давно пріобрѣтены 
были имъ па смерть свою.

Погребеніе новопреставленнаго іерея Григорія совершено 
было 16-го апрѣля, въ среду на Пасхѣ, священниками: села 
Александрова—II. И. Гиляревскимъ, погоста Спасъ-Бесѣдъ— 
В. П. Орловымъ и села Дубенокъ—М. И. Давыдовскимъ, при 
чемъ послѣднимъ сказана была предъ погребеніемъ задушев
ная и правдивая рѣчь. Проститься съ своимъ духовнымъ отцемъ 
и помолиться за упокой души его явились не только прихо
жане всѣхъ деревень Дубенскаго прихода, но и многіе изъ 
деревень сосѣднихъ приходовъ, такъ что тѣснота въ церкви 
въ среду на Пасхѣ была такая же, какъ и въ Свѣтлый день. 
Тѣло о. Григорія положено у южной стороны алтаря Дубен
скаго храма Вознесенія Господня.
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О. Григорій Онисимовичъ Левкоевъ подвигомъ добрымъ 

подвизался, теченіе совершилъ, вѣру сохранилъ. Но говоримъ 
такъ по человѣческому разумѣнію, и невозможно, конечно, 
знать, что воздастъ ему Праведный Судія въ день онъ: о. Гри
горій былъ человѣкъ, а по слову Писанія: «кто чистъ будетъ отъ 
скверны? Никтоже, аще и единъ день житіе его на земли» 
(Іов. 14, 4). Въ епархіи среди духовенства много найдется 
лицъ, знавшихъ покойнаго и знаемыхъ имъ: остались еще то
варищи его по школѣ, такіе же маститые старцы, какъ и самъ 
онъ, не мало священниковъ моложе его, но уже пожившихъ, 
съ которыми ему приходилось входить при жизни въ извѣст
ныя отношенія, есть и совсѣмъ молодые священники и діаконы, 
которыхъ о. Григорій зналъ еще учениками на ихъ школьной 
скамьѣ. Настоящій некрологъ помѣщается на страницахъ «Влад. 
Епарх. Вѣд.» съ тою цѣлью, чтобы всѣхъ таковыхъ увѣдомить 
о кончинѣ о. Григорія Онисимовича и усердно попросить ихъ 
помолиться за упокой души его. Досточтимые отцы и братія! 
Поминайте усопшаго раба Божія іерея Григорія въ своихъ 
молитвахъ предъ Престоломъ Божіимъ, сдѣлайте это доброе и 
полезное для него дѣло. О. Григорій самъ во всю жизнь свою 
поминалъ всѣхъ знаемыхъ имъ: послѣ него остался его соб
ственный сѵподикъ, заведенный имъ съ перваго года его свя
щенства: въ этомъ сѵнодикѣ, не считая Особъ Царской Фами
ліи, записано усопшихъ 1475 лицъ, изъ коихъ лицъ духовныхъ, 
т.-е. преосвященныхъ архіереевъ, протоіереевъ, іереевъ, іеро
монаховъ, діаконовъ и чтецовъ болѣе 100 лицъ; послѣдними 
записаны здѣсь протоіереи I. А. Павлушковъ и А. И. Сервиц- 
кій; за каждой литургіей о. Григорій прочитывалъ по два— 
по три листка изъ этого сѵнодика и, по окончаніи всего, по
миналъ усопшихъ снова. И вы помяните его добромъ за добро 
его, и Господь Всевидящій и Всемилостивый за это добро по
дастъ вамъ достойную награду.

И. л.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ КАССЫ.
Закопъ о сберегательныхъ кассахъ присвоиваетъ имъ на

именованіе «Государственныхъ», такъ какъ Государственная 
казна отвѣчаетъ за цѣлость денегъ, положенныхъ въ кассы. 
Сберегательныя кассы открываются Правительствомъ для того, 
чтобы облегчить, особенно небогатымъ людямъ, накопленіе 
сбереженій, съ помощью которыхъ они могутъ улучшить 
свое благосостояніе и обезпечить себя «про черный день,— 
на случай болѣзни, старости, безработицы или какого нибудь 
несчастья. Но имѣть сбереженія при себѣ или прятать ихъ 
дома и опасно и невыгодно. Деньги можно потерять: ихъ мо
гутъ украсть: при пожарахъ очень часто деньги не удается 
спасти, а когда ихъ прячутъ въ потайныхъ мѣстахъ внѣ жилья, 
наприм., въ землѣ, въ погребѣ и т. под., то деньги портятся 
отъ сырости и дѣлаются негодными, слѣдовательно, тоже про
падаютъ. А самое главное то, что когда свободныя деньги подъ 
рукою, въ особенности если ихъ немного, то онѣ тратятся 
скорѣй, часто даже безъ всякой надобности. Между тѣмъ и 
изъ мелкихъ суммъ, если аккуратно беречь ихъ, съ теченіемъ 
времени можетъ накопиться порядочный капиталъ. Въ сбере
гательныхъ кассахъ удобнѣе и выгоднѣе хранить эти мелкіе 
остатки отъ текущихъ расходовъ. Деньги, положенныя въ кассу, 
безопасны отъ пожара, покражи, потери и т. п. При томъ, на 
эти деньги дается еще доходъ (процентъ). По Высочайшему 
повелѣнію 22-го іюля 1894 г. размѣръ этого дохода назначенъ 
по 3 р. 60 к. въ годъ или по копѣйкѣ въ день на сто руб
лей, которые, пролежавши годъ въ кассѣ, выростаютъ въ 103 р. 
60 к.: а на слѣдующій годъ доходъ будетъ идти на всю эту 
сумму и составитъ уже 3 р. 73 к., такъ что къ копцу втораго 
года изъ ста рублей составится 107 руб. 33 коп.; такимъ пу
темъ, если сто рублей пролежатъ въ кассѣ 10 лѣтъ, то отъ 
нарощенія капитала и прилагаемыхъ къ нему процентовъ они 
обратятся въ 142 р., безъ всякихъ за это время новыхъ взно
совъ со стороны вкладчика.
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Для отдѣльныхъ лицъ, вносящихъ деньги въ кассу, про
центы въ сказанномъ размѣрѣ начисляются на суммы отъ 1 р. 
до 1000 р. Обществамъ же и учрежденіямъ, каковы, наприм., 
церковь, церковный причтъ, приходъ, волость, сельское обще
ство, артель, богадѣльня, больница, школа, попечительство и 
тому подобное, законъ разрѣшаетъ вносить въ сберегательныя 
кассы для приращенія изъ процентовъ и большія суммы, —до 
3000 р. на каждое такое общество или учрежденіе. Но когда 
вклады обществъ и учрежденій превышаютъ 1000 руб., то по 
этимъ вкладамъ процентъ уменьшается на одну треть, а именно 
до 2 р. 40 к. съ сотни рублей.

Многіе избѣгаютъ вносить деньги въ кассу, опасаясь, что 
другіе узнаютъ черезъ кассу, сколько у него сберегается де
негъ. Но это совсѣмъ напрасное опасеніе. Законъ установилъ, 
что касса должна соблюдать въ тайнѣ всѣ свѣдѣнія о томъ, 
кто и сколько имѣетъ денегъ въ кассѣ. Чиновники кассы под
вергаются строгой отвѣтственности, если они нарушатъ эту 
тайну.

Главныя правила о сберегательныхъ кассахъ, постанов
ленныя въ законѣ, заключаются въ слѣдующемъ. Вносить въ 
кассу свои деньги могутъ всякаго званія мужчины и женщины, 
а также дѣти, т.-е. малолѣтніе и несовершеннолѣтніе. Каждый 
можетъ вносить деньги какъ на свое имя, такъ и на всякое 
другое лицо или общество и учрежденіе. Въ кассѣ вкладъ за
писывается всегда на имя того лица или учрежденія, или об
щества, па имя котораго онъ внесенъ, и которое считается 
вкладчикомъ кассы; на это же лицо или общество, или учреж
деніе выдается кассой сберегательная книжка, въ которую за
писываются внесенныя па его имя деньги; самъ вносящій деньги 
не можетъ распоряжаться ими, если они положены имъ въ 
кассу па другое лицо или учрежденіе. Изъ этого правила до
пускается только то исключеніе, что если родителями дѣлается 
вкладъ на имя собственныхъ несовершенполѣтнихъ дѣтей, то 
книжка хотя составляется кассой на имя дѣтей, но до ихъ 
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совершеннолѣтія отецъ или мать, внесшіе вкладъ, могутъ сами 
распоряжаться положенными на имя дѣтей деньгами. Внося
щій деньги на имя другаго лица или учрежденія, если поже
лаетъ, можетъ остаться неизвѣстнымъ. Тогда онъ сообщаетъ 
кассѣ всѣ свѣдѣнія о томъ лицѣ или учрежденіи, на имя ко
тораго дѣлается взносъ, а также мѣстожительство этого лица 
цли мѣстонахожденіе учрежденія, въ пользу котораго сдѣланъ 
взносъ, и уже касса сама доставитъ сберегательную книжку 
вкладчику по указанію вносителя. Если же вноситель, желаю
щій остаться неизвѣстнымъ, потребуетъ, чтобы касса доставила 
ему росписку вкладчика, на имя котораго имъ внесены деньги, 
въ полученіи сберегательной книжки, и для этого сообщитъ 
кассѣ свое имя и мѣстожительство, то касса сохраняетъ въ 
тайнѣ эти свѣдѣнія о вносителѣ, желающемъ остаться неизвѣст
нымъ, и ни въ какомъ случаѣ не сообщаетъ ихъ никому по
стороннему, не исключая того лица или учрежденія, на чье 
имя положены деньги вносителемъ.

Дѣти и подростки, т. е. малолѣтніе и несовершепнолѣт- 
піе, могутъ сами вносить въ кассу деньги на свое имя и эти 
деньги сами же могутъ получать обратно,—наравнѣ съ взрослыми.

Деньги можно вносить въ кассу или самолично, или че
резъ кого нибудь другаго; можно также посылать по почтѣ.

Когда нужно вынуть деньги изъ кассы, то всего удобнѣе, 
чтобы вкладчикъ самъ являлся за этимъ въ кассу, потому что 
при выдачѣ денегъ касса обязана точно удостовѣриться, что 
деньги требуетъ то самое лицо, которому онѣ принадлежатъ, 
а удостовѣриться въ этомъ проще, іщгда за, деньгами прихо
дитъ въ кассу самъ вкладчикъ. Но если вкладчику почему ни
будь не удобно лично явиться въ кассу за полученіемъ денегъ, 
то оцъ можетъ довѣрить это кому нибудь изъ своихъ родныхъ 
или знакомыхъ; въ этомъ случаѣ довѣренному лицу должно 
быть дано вкладчикомъ вѣрительное письмо или обыкновенная 
довѣренность на полученіе изъ кассы денегъ и непремѣнно 
вмѣстѣ съ сберегательной книжкой. Точно также можно вы
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требовать изъ кассы деньги и по почтѣ, для чего вкладчикъ 
посылаетъ въ кассу заявленіе съ приложеніемъ сберегательной 
книжки. Вообще, когда вкладчику, уже получившему отъ кассы 
книжку, приходится обращаться въ кассу для какого нибудь 
распоряженія на счетъ своего вклада, непремѣнно нужно имѣть 
при себѣ сберегательную книжку, безъ которой касса не мо
жетъ исполнить никакого распоряженія по вкладу. Этотъ по
рядокъ установленъ для того, чтобы никто другой, кромѣ са
мого вкладчика, не могъ распоряжаться положенными имъ въ 
кассу деньгами, Но если бы сберегательную книжку вкладчика 
кто нибудь укралъ, или если-бы вкладчикъ потерялъ свою 
книжку, или книжка подверглась бы случайно уничтоженію, 
наприм., при пожарѣ и т. п., то вкладчику нечего безпокоиться 
за свои деньги, положенныя въ кассу. Укравшій или нашед
шій чужую книжку не можетъ получить по ней въ кассѣ деньги, 
потому что книжка не дѣйствительна въ чужихъ рукахъ, а 
самому вкладчицу достаточно заявить кассѣ о пропажѣ книжки, 
и касса выдастъ ему новую па принадлежащій ему вкладъ, 
пропавшая же книжка считается уничтоженной и недѣйстви
тельной, хотя бы и нашлась современемъ.

Вкладчикамъ необходимо знать, что по правиламъ сбере
гательныхъ кассъ, не дозволяется входить съ чиновниками кассы 
въ какія нибудь соглашенія о взносахъ или о выдачѣ денегъ, 
гдѣ бы то ни было, помимо помѣщенія кассы. Это правило 
введено для огражденія самихъ вкладчиковъ отъ разнаго рода 
непріятныхъ случайностей, которыя легко могутъ произойти 
по забывчивости или оплошности чиновника, принявшаго по
рученіе отъ вкладчика не въ самой кассѣ, гдѣ тотчасъ-же и 
исполняется распоряженіе вкладчика, а гдѣ нибудь въ иномъ 
мѣстѣ. А затѣмъ послѣ всякаго обращенія въ кассу съ новымъ 
ли взносомъ, или для истребованія части вклада, вкладчику 
непремѣнно слѣдуетъ, не выходя изъ кассы, удостовѣриться, 
правильно ли записана въ книжку внесенная или взятая сумма 
денегъ. Если самъ вкладчикъ неграмотенъ, то надо попросить 
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кого нибудь грамотнаго, чтобы повѣрилъ сдѣланную въ книжкѣ 
запись, иначе могутъ оказаться ошибки въ записи, которыя 
потомъ трудно и даже не всегда возможно будетъ исправить.

По закону о сберегательныхъ кассахъ, вклады принимаются 
или до востребованія, или же съ разными оговорками на счетъ 
назначенія вклада. Послѣдніе вклады называются условными. 
Такъ, дозволяется вносить вклады на имя малолѣтнихъ и не
совершеннолѣтнихъ дѣтей до наступленія совершеннолѣтія 
этихъ дѣтей; можно также вносить вклады на свои похороны; 
молено положить въ кассу сумму съ тѣмъ, чтобы годовые про
центы съ суммы выдавались церкви на поминъ души того или 
другаго близкаго вносителю лица, или какому нибудь благо
творительному учрежденію (богадѣльнѣ, рабочему дому и т. п.), 
на раздачу бѣднымъ, призрѣваемымъ въ томъ учрежденіи, или 
школѣ—на выдачу наградъ лучшимъ ученикамъ и т. п., или. 
наприм., можно положить въ кассу опредѣленную сумму на 
имя учащагося (мальчика или дѣвочки) съ тѣмъ, чтобы про
центы съ этой суммы уплачивались за его ученье, а по окон
чаніи ученья былъ бы выданъ ему и самый капиталъ.

Точно также дозволяется вносить вклады на какую-нибудь 
особую надобность, къ опредѣленному сроку. Напримѣръ, если 
бы кто хотѣлъ понемногу составить порядочную сумму въ при
даное дочери, сестрѣ, крестницѣ и т. п., пока она подростаетъ, 
то для этого можно вносить въ кассу деньги на имя той са
мой дѣвушки, объяснивъ при первомъ же взносѣ денегъ, что 
вкладъ долженъ быть выданъ вкладчицѣ (т. е. дѣвушкѣ, на 
имя которой вносится) ко времени выхода ея замужъ, или когда 
ей исполнится опредѣленное число лѣтъ, наприм.. 16, 17 и 
т. д. Касса выдастъ сберегательную книжку на имя указанной 
вносителемъ дѣвушки и по этой книжкѣ будетъ принимать 
отъ того же впосителя- новые взносы, но деньги по книжкѣ 

можетъ выдать не раньше замужества вкладчицы, или дости
женія ею опредѣленнаго возраста, смотря по тому, какъ на
значено вносителемъ, и только самой вкладчицѣ (или довѣреи- 
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нымъ отъ нея лицамъ). Небольшими взносами можно такимъ 
способомъ составить ко времени замужества порядочное при
даное: такъ, наприм., если со дня рожденія дѣвочки на ея 
имя каждую недѣлю вносить въ кассу по одному рублю, то 
къ 16 лѣтнему возрасту дѣвочки эти взносы, наростая изъ 
процентовъ, составятъ капиталъ болѣе 1100 р., причемъ соб
ственно процентовъ на вносимыя деньги наростетъ за это время 
болѣе 280 рублей. Такимъ же порядкомъ можно класть въ 
кассу деньги, чтобы скопить нѣкоторую сумму для мальчика 
ко времени призыва его на военную службу или ко времени 
выхода его изъ ученья, когда человѣку приходится устраиваться 
своимъ хозяйствомъ и т. п.

Всѣ такіе вклады, условные и съ особымъ назначеніемъ, 
не препятствуютъ тому же вкладчику имѣть въ кассѣ и обык
новенные вклады, вносимые безъ назначенія срока—до востре
бованія. Законъ требуетъ только, чтобы на имя одного и того 
же лица вклады обыкновенные (безсрочные) и условные или 
съ особымъ назначеніемъ въ совокупности не превышали бы 
1000 руб., а если вклады вносятся на имя какого нибудь 
общества или учрежденія (артель, школа и т. п.),—3000 руб. 
Только на церковь дозволяется вносить и большія суммы.

Въ кассу дозволяется класть всякія суммы отъ самыхъ 
малыхъ, исчисляемыхъ копѣйками, и до 1000 руб., если вкладъ 
дѣлается на имя отдѣльнаго лица, или до 3000 руб.—па имя 
обществъ и учрежденій. Когда сумма вклада достигаетъ 1000 р. 
у отдѣльнаго лица и 3000 руб. у общества или учрежденія, 
то касса прекращаетъ начисленіе на вкладъ процентовъ и 
обязана извѣстить о томъ вкладчика, чтобы онъ могъ вынуть 
часть вклада или обратить на покупку процентныхъ бумагъ 
черезъ кассы же, а если вкладчикъ въ теченіе мѣсяца послѣ 
отсылки ему извѣщенія никакого распоряженія не сдѣлаетъ, 
то касса сама покупаетъ для него государственныхъ процент
ныхъ бумагъ (4 процентной государственной ренты) на такую 
сумму, чтобы во вкладѣ осталось меньше 1000 руб. (а въ дру
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гомъ случаѣ—меньше 3000 руб.), и чтобы, вслѣдствіе того, 
на вкладъ проценты опять продолжали начисляться.

Покупка черезъ кассу государственныхъ процентныхъ 
бумагъ дозволяется вкладчикамъ и помимо указаннаго случая, 
если у вкладчика денегъ въ кассѣ хранится достаточно для 
того. Касса исполняетъ порученія вкладчиковъ относительно 
покупки процентныхъ бумагъ безплатно и потомъ безплатно 
же хранитъ эти бумаги, отрѣзываетъ купоны, которымъ вы
шелъ срокъ, размѣниваетъ эти купоны и слѣдующія за нихъ 
деньги прибавляетъ къ остающимся въ кассѣ деньгамъ вклад
чика; а если бумага выйдетъ въ тиражъ, то касса покупаетъ 
взамѣнъ ея новую бумагу. Законъ не ограничиваетъ сумму 
процентныхъ бумагъ, которыя покупаются на вкладныя деньги 
и могутъ храниться кассой безплатно. Бумаги эти не препят
ствуютъ начисленію процентовъ на денежный вкладъ, хотя бы 
въ общей сложности вкладъ вмѣстѣ съ бумагами составилъ и 
болѣе 1000 р. у отдѣльнаго вкладчика или 3000 р. у обще
ства или учрежденія. Только наличными деньгами нельзя имѣть 
въ кассѣ болѣе 1000 или 3000 р. па одного вкладчика, какъ 
о томъ сказано выше.

Вклады можно переводить изъ одной кассы въ другую 
въ случаѣ переѣзда вкладчика на жительство въ другое мѣсто, 
гдѣ также есть сберегательная ‘касса. Точно также вкладчики 
сбер. кассъ, открытыхъ при конторахъ и отдѣленіяхъ Государ
ственнаго Банка, равно при уѣздныхъ казначействахъ, когда 
въ уѣздномъ городѣ нѣтъ отдѣленія Государственнаго Банка, 
могутъ просить о переводѣ какъ па свое имя, такъ и па дру
гое лицо, для немедленной выдачи, части или всего своего 
вклада, причемъ по желанію вкладчика этотъ переводъ дѣлается 
по телеграфу, если города, между которыми дѣлается пере
водъ, соединены телеграфомъ. Плата за такой переводъ берется 
очень маленькая. Такъ, за переводъ суммы отъ 10 до 100 р. 
взимается 10 к., отъ 100 до 200 р.—13 к., отъ 300 до 400 р.— 
18 к., отъ 400 до 500 р.—20 к., свыше 500 и до 1000 р. 
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прибавляется къ 20 копѣйкамъ по 1 к. за каждую сотню, на- 
прим., за 600 р. — 21 к., за 700 — 22 к. и т. д. По меньше 
10 р. перевести для выдачи нельзя. При переводѣ по теле
графу, взимается особая приплата за посылку телеграммы.

Очень важное правило закона о сберегательныхъ кассахъ 
касается выдачи вкладовъ послѣ смерти вкладчика. По общему 
порядку, послѣ смерти вкладчика, деньги выдаются наслѣдни
камъ по утвержденіи ихъ въ правахъ наслѣдства, что связано 
съ расходами и потерей времени. Но вкладчикъ можетъ ука
зать, кому выдать вкладъ послѣ его смерти. Указать можно 
не только тѣхъ лицъ, которыя по общему закону имѣютъ право 
получить наслѣдство послѣ вкладчика, но и всякое другое лицо, 
хотя бы оно такихъ правъ не имѣло, или же какое нибудь 
учрежденіе (церковь, богоугодное заведеніе, школа и т. под.). 
Указанное вкладчикомъ лицо становится единственнымъ вла
дѣльцемъ вклада послѣ смерти такого вкладчика, причемъ уже 
не требуется утвержденія судомъ правъ этого лица на полу
ченіе изъ кассы вклада, а достаточно представить свидѣтель
ство о смерти вкладчика и удостовѣреніе полиціи или другаго 
начальства, за казенною печатью, что это лицо и есть то са
мое, которое указано умершимъ вкладчикомъ. Правило это осо
бенно важно для тѣхъ семей, которыя приписаны къ одному 
дому, по живутъ врозь, какъ двѣ отдѣльныя семьи; такъ, въ 
крестьянскомъ быту нераздѣленные братья или дяди съ пле
мянниками нерѣдко, будучи приписаны къ одному дому, жи
вутъ каждый съ своей семьей особо, одинъ въ своей деревнѣ, 
а другой—на сторонѣ, напримѣръ, для заработковъ въ городѣ 
или на фабрикѣ и т. п. Въ этомъ случаѣ живущій на сторонѣ, 
пеотдѣлеппый братъ или племянникъ, не всегда можетъ быть 
увѣренъ, что въ случаѣ его смерти сбереженныя имъ деньги 
достанутся его женѣ и дѣтямъ; но если онъ внесетъ деньги 
въ кассу и при этомъ укажетъ, что послѣ его смерти вкладъ 
долженъ быть выданъ его женѣ или дѣтямъ, то эта его воля 
будетъ во всей точности исполнена и не можетъ быть осію- 
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рена другими наслѣдниками. Самъ же вкладчикъ, пока онъ 
остается въ живыхъ, можетъ свободно распоряжаться такимъ 
вкладомъ и даже взять весь вкладъ изъ кассы. Само собою 
разумѣется, что если вкладчикъ не сдѣлаетъ никакого указанія, 
то вкладъ послѣ его смерти будетъ выданъ его наслѣдникамъ, 
на общемъ основаніи, по удостовѣреніи наслѣдниками своихъ 
правъ па вкладъ.

При переводѣ вклада, послѣ смерти вкладчика, къ лицу 
или учрежденію, имъ указанному, пошлина, которая взыски
вается съ получающихъ наслѣдство, не берется, если вкладъ 
въ деньгахъ вмѣстѣ съ процентными бумагами будетъ не больше 
1000 руб.

Всѣ другія свѣдѣнія о сберегательныхъ кассахъ можно 
получить въ каждой такой кассѣ.
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кова. 2) И. И. Черняева.—XXX. Книги, поступившія въ редакцію.— 
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желѣзные, двои царскія двери, да двои деисусы съ праздники И 
съ пророки, въ алтарѣ образъ Пресв. Богор. вѣнецъ и гривенка 
серебреные золочены, крестъ Христовъ писанъ на золотѣ, крестъ 
воздвизальной серебреной вызолоченъ, евангеліе печатное, крыто 
бархатомъ, евангелисты серебреные жъ, воздухъ и пелена кам
чатные, На престолѣ одежда выбойчатая, да въ придѣлѣ за пре
столомъ образъ Пресв. Богор. Владимірскія, вѣнецъ и гривенка 
серебряные, крестъ древяной писанъ на золотѣ, одежда на пре
столѣ выбойчатая, сосуды бѣлые оловянные, кадило мѣдное, па
никадило предъ Спасовымъ образомъ мѣдное, образъ чуд. Нико- 
лая въ житіи вѣнецъ и гривенка серебреная вызолочено, ризы 
киндяшныя подложены крашениною, оплечье камчатное, другія 
ризы полотняныя, оплечье полубархатное, патрахель и поручи 
участковые, стихарь полотняной, оплечье кумашное, поясъ съ 
кистьми нитяной, книгъ: апостолъ печатной, тріодь посная пись
менная, другая Цвѣтная печатная, шестодневъ и минея печатная 
новая съ праздники, трефологій письменой, ермологи и служебникъ 
новые, потребникъ печатной, половина пролога печатная, псалтирь 
и часовникъ печатные, на колокольнѣ 3 колокола, да на церков
ной землѣ во Дв. попъ Иванъ, у него дѣтей Исачка, Оська и Алешка, 
во дв. Дьяконъ Иванъ, у него дѣтей Васька и Матюшка, во дв. 
дьячекъ Андріошка Ѳедоровъ, у него дѣтей Алешка, Максимка, 
Сенька, Ѳедька, во дв. пономарь Ивашка Макаровъ, у него дѣ
тей Куземка И Якушка, во дв. просвирница Авдотьица, дворовой 
и огородной усадной земли 1 ’/2 десятины, церковныя пашни паха
ной 12 десятинъ въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна 30 копенъ, 
въ селѣ жъ Некоморнѣ крестьянскихъ 91 дв. (отказ. кн. 5 № 67),

199 г. іюня 12 дворцовой присёлокъ Новое на родникахъ, 
да на рѣчкѣ на Селекшѣ ’) отказано боярину Петру, да околь
ничему Василыо Абрамовичамъ Лопухинымъ, а въ немъ церковь 
Николая чудотв. шатровая древянная, а въ церкви Божія мило
сердія мѣстныхъ иконъ: образъ Господа Вседержителя писанъ на 
золотѣ, образъ Николая чудотв. вѣйеЦъ и гривенка серебреные 
вызолоченые, прикладныхъ денегъ рубль 17 алт. 4 деньги, мѣст
ной же образъ Воздвиженія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 

Г) См. въ 1 отдѣлѣ § 17.
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Христа, образъ Пресв. Богородицы Иверскія писанъ на золотѣ, 
царскія двери писаны на вохрѣ, въ алтарѣ за престоломъ образъ 
Пресв. Богор. Одигитрія вѣнецъ и гривенка серебряные позоло
чены, прикладныхъ денегъ 6 руб. 25 алт., крестъ за престоломъ 
Распятіе рѣзное благословенной обложенъ серебромъ вызолоченъ, 
сосуды церковные оловянные бѣлые, деисусъ и праздники на однихъ 
цкахъ 11 иконъ, въ трапезѣ деисусовъ 7 иконъ, писаны на про
зелени, евангеліе напрестольное печатное въ бархатѣ, евангелисты 
мѣдные золочены, другое евангеліе напрестольное письменое ветхо, 
евангелисты мѣдные, полууставье писмяное ветхо, апостолъ пе
чатной, другой писмяной, шестодневъ печатной, минея общая ма- 
лае писмяное, псалтырь и часовникъ печатные ветхи, тріодь цвѣт
ная печатная, канонникъ житіе Николая чудотв. книги пѣвчая 
стихирамъ, треѳолой печатной, чаша водосвятная мѣдная полу- 
женая, книга уставъ печатной новой, евангеліе воскресное толко
вое, два потребника печатные въ десть, тріодь посная, минея 
общая съ праздники, житіе чудотв. Николая, псалтирь и часов
никъ новые, книга соборникъ въ полдесть печатная, канунникъ 
печатной, прологи во весь годъ переплетены на четверо печатные, 
служебникъ новой печатной, паникадило мѣдное, 2 кадила мѣд
ныхъ, ризы киндяшные зеленые, оплечье выбойчатое, стихарь по
лотняной, оплечье выбойчатое, колокольня рублена на паперти 
четырехъугольная, на ней 3 колокола, на церковной землѣ церков. 
причетниковъ—во дв. попъ Иванъ, у него племянники Куземка, 
Аѳонька, Левка Васильевы, у него жъ внукъ Якушка Петровъ, 
во дв. дьячекъ Власка Семеновъ, у него дѣтей Ивашка, Микитка, 
Егорка, дворовой и огородной земли, и огуменниковъ, и конопля
никовъ 3 десятины, церковныя пашни паханыя 18 десятинъ въ 
полѣ, а въ дву потому жъ, сѣна 50 копенъ, да въ приселкѣ жъ 
крестьянскихъ 61 дв. (отказ. кн. 5 № 67).

199 г. іюня 12 дворцовой приселокъ, что была дер.Елохъ, 
на рѣчкѣ на Колокшѣ, отказано боярину Петру да окольничему 
Василыо Аврамовичамъ Лопухинымъ, а въ немъ церковь во имя 
Іоанна Боюслова древяная новая клѣцки, а въ церкви Божія ми
лосердія мѣсныхъ иконъ—образъ Іоанна Богослова, образъ Все
милостиваго Спаса, образъ Пресв. Богор. Одигитрія писанъ на 
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вохрѣ, у Богородицына образа прикладныхъ денегъ 9 алтынъ, 
передъ мѣсными иконами 3 свѣчи поставныя, на нихъ шандалы 
мѣдные луженые, образъ Иліи пророка, образъ св. Женъ Миро
носицъ писаны на золотѣ въ тяблѣ, деисусовъ 11 иконъ, сѣнь и 
царскіе двери писаны на золотѣ, въ алтарѣ за престоломъ образъ 
Пресв. Богор. Одигитрія, да крестъ рѣзной писаны на золотѣ, 
крестъ благословенной обложенъ серебромъ вызолоченъ, на пре
столѣ одежда кумачная, сосуды церковные бѣлые оловянные, ка
дило мѣдное, на сѣверныхъ дверехъ писанъ Благоразумный раз
бойникъ на вохрѣ, въ трапезѣ образъ Николая чуд. писанъ на 
золотѣ, прикладныхъ денегъ 32 алт., ризы полотняные бѣлые, 
оплечье выбойка крашенинная, поручи выбойчатые, стихарь по
лотняной, оплечье выбойчатое, поясъ съ кистьми нитяной, книгъ: 
апостолъ письменной, минея общая печатная, требникъ печатной, 
псалтирь малая печатная, на колокольнѣ 2 колокола, у церкви 
на церков. землѣ во дв. попъ Андрей, во дв. дьячекъ Алешка 
Дмитріевъ, у него сынъ Аѳонька, да по сказкѣ того села старосты 
Мелешки Павлова съ товарищи, церковной и огородной усадной 
земли десятина, пашни церковныя 4 десятины въ полѣ, а въ дву 
по тому жъ, въ приселкѣ Елху крестьянскихъ 36 дворовъ.

199 г. іюня 12 дворцовой приселокъ Флоровской на родни
кахъ, отказано боярину Петру да окольничему Насилью Аврамо- 
вичамъ Лопухинымъ, а въ немъ церковь Іоанна Богослова рублена 
клѣцки ветха, а въ церкви Божія милосердія мѣсныхъ иконъ— 
образъ Пресв. Богор. Одигитрія на вохрѣ, вѣнецъ серебряной рѣз
ной позолоченъ, у Богородицына образа прикладныхъ денегъ рубль 
25 алт., на престолѣ евангеліе печатное, евангелисты мѣдные, 
Животворящій крестъ въ ображенія (8іс) распятіе и седмица, крестъ 
благословенной древянной на вохрѣ, на престолѣ одежда киндяш- 
ная, сосуды оловянные, лжица серебряная, звѣзда и копіе мѣд
ные, воздухъ и пелены киндяшные, ризы полотняные, оплечье 
участковое серебряное, стихарь полотняной, оплечье выбойчатое, 
поручи атласные ветхіе, патрахиль выбойка мелкотравчатая, деи
сусы Спасовъ образъ съ апостолы, сѣнь и царскія двери писаны 
на прозелени передъ Спасовымъ образомъ кадило (зіс) мѣдное, 
образы: образъ Пр. Богор. Одигитрія, вѣнецъ серебряной рѣзной 
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золоченъ, образъ Іоанна Богослова на вохрѣ, вѣнецъ и гривенка 
серебреные золочены, 2 свѣчи поставныхъ на прозелени древяные, 
на нихъ шанданы желѣзо нѣмецкое, книгъ; апостолъ, евангеліе 
толковое, шестодневъ, тріоди посная и цвѣтная, минея общая ма
лая, псалтирь, часовникъ, книга Ефрема Сирина, прологъ поло
вина марта съ 1 числа печатные, треѳолой письменой съ сентя
бря съ 1 на 3 мѣсяца, минея общая мелкая печать съ праздники, 
часовникъ, житіе Николая чуд. печать мелкая, 2 кадила мѣдныхъ, 
книга правильная, колокольня, на ней 3 колокола, на церковной 
землѣ церков, причетниковъ во дв, попъ Иванъ, у него сынъ 
Баська, во дв. дьячекъ Ивашка Дементьевъ, во дв. просвирница 
Аксицьица, дворовой и огородной земли, и огуменниковъ, и коноп
ляниковъ 1*/8 десятины, церковной пашни 10 десятинъ въ полѣ, 
а въ дву по тому жъ, сѣна 40 копенъ, приселка жъ Флоровскаго 
церковныя причетники владѣютъ пустошью поповкою, а въ ней 
пашни десятина, да лѣсомъ поросло 2 десятины, а нынѣ тою 
пустошью владѣютъ приселка Дунаевки церковныя причетники, въ 
цриселкѣ жъ крестьянскихъ 36 дворовъ (отказ. книга 5 № 67).

199 г. іюня 12 дворцовой приселокъ Сорогошино на рѣчкѣ 
на Кужовкѣ, да къ тому жъ приселку припущено въ пашню пус
тошь, что было селище Сидоровскоѳ, и пустошь, что было селище 
Ощово, отказано боярину Петру да окольничему Василью Авра- 
мовичамъ Лопухинымъ, а въ приселкѣ церковь во имя Рождества 
Пр. Богородицы древяная шатровая, а въ церкви Божія милосер
дія образъ Пр. Богородицы за престоломъ Знаменіе въ окладѣ, 
окладъ и вѣнецъ серебреной золоченъ, крестъ за престоломъ, 
евангеліе на престолѣ печатное въ бархатѣ, евангелисты серебре
ные позолочены, крестъ обложенъ серебромъ позолоченъ, другое 
евангеліе печатное старое, евангелисты мѣдные, третіе евангеліе 
писменое, другой крестъ благословенный на вохрѣ, сосуды бѣлые 
оловянные, одежда на престолѣ выбойчатая, царскія двери и сѣнь 
писаны на вохрѣ вновь, въ деисусахъ 26 иконъ, вверху праздники 
двоенадесятные писаны на вохрѣ, мѣсныхъ иконъ на правой сто
ронѣ образъ Пр. Богор. Рождества съ дванадесятными праздники 
писаны всѣ на вохрѣ, у Богородицына образа вѣнецъ серебреной 
золоченъ, образъ Пр. Богор. Одигитрія обложенъ весь серебромъ 
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басемнымъ и позолоченъ вѣнецъ большой, у Спасова образа вѣ
нецъ и гривенка позолочены, прикладныхъ денегъ 27 алтынъ, 
5 крестовъ серебряныхъ, образъ Иверскіе Пр. Богор. на вохрѣ, 
образъ Николая чуд. вѣнецъ и гривенка серебряные вызолочены, 
образъ Воскр. Христова писанъ на золотѣ, передъ мѣсными ико
нами 3 свѣчи поставные, кадило мѣдное, паникадило мѣдное малое, 
въ трапезѣ деисусовъ на одной дцкѣ 5 лицъ, книгъ минея общая 
большая печатная, 2 охтая печатныхъ, 2 письменыхъ, тріодь 
цвѣтная печатная, служебникъ и апостолъ письменой, полууставъ 
печатное, тріодь посная печатная, потребникъ большой печатной, 
прологъ печатной, ризы кумашные, оплечье участковое мишурное 
подложено крашениною, другіе полотняные, оплечье камчатое, поясъ 
нитяной съ кистьми, потрахиль выбойчатая, поручи дорогильные, 
другіе тафтяные, колокольня осмиугольная рублена на трапезѣ, 
на ней 3 колокола, да на церков. землѣ церков. причетниковъ 
во дв. попъ Ларіонъ у него дѣтей Ивашко, Сенька, во дв. дья
чекъ Сенька Михайловъ, у него сынъ Ѳедька, во дв. просвирница 
Ѳетиньица, дворовой и огородной земли, и огуменниковъ, и ко
нопляниковъ 3 десятины съ полудесятиною, церковной пашни 
паханой 15 десятинъ въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна на 
рѣчкѣ по Кухоткѣ 20 копенъ, въ приселкѣ жъ Сорогошинѣ кре
стьянскихъ 60 дворовъ (отказ. книга 5 № 67).

199 г. іюня 12 дворцовой приселокъ, что была деревня Ду- 
наевка на рѣчкѣ на Кукоршкѣ, отказано боярину Петру да околь
ничему Василью Аврамовичамъ Лопухинымъ, а въ немъ церковь 
во имя Введенія Пр. Богородицы древяна, клѣцки, а въ ней Бо
жія милосердія мѣсныхъ иконъ образа: Вседержителя Спаса, Вве
денія Преч. Богор., Іоанна Богослова, св. Женъ Мѵроносицъ, Ни
колая чуд. писаны на прозелени, деисусовъ въ тяблахъ 9 иконъ, 
сѣнь и царскія двери писаны на золотѣ, на южной двери образъ 
діакона Луппа, на сѣверной двери архидіак. Стефанъ писаны на 
вохрѣ, въ олтарѣ за престоломъ образъ Пресв. Богор. Одигитрія, 
убрусъ и пелена кумачные, на престолѣ евангеліе новое крыто 
бархатомъ зеленымъ, евангелисты серебреные золочены, воздухъ 
и пелена выбойчатые, на престолѣ одежда крашенинная лазоре
вая, сосуды церковные оловянные бѣлые, кадило мѣдное, ризы 
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выбойчатые, оплечье киндяшное красное, другіе ризы полотняные 
бѣлые, оплечье выбойчатое, стихарь крашенинной, другой китай
чатой, поручи атласные бѣлые, поясъ съ кистьми нитеной, книгъ 
псалтирь печатная, треѳолой письменой, канунникъ письменой, 
у церкви на трапезѣ 3 колокола, у церкви жъ на церковной землѣ 
во дв. попъ Семіонъ, во дв. дьячекъ Дмитрейка Ивановъ, церков
ной пашни 1'/2 десятины въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна 
20 копенъ, въ приселкѣ жъ Дунаевкѣ крестьянскихъ 17 дворовъ 
(отказ. кн. о К? (57).
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Приложеніе
I.

Документы по неопредѣленности къ жилымъ церквамъ 
не подложенные.

152 г. сентября 26 запечатана благословенная грамота по 
челобитью Юрьев, уѣзду Польскаго села Коварчина церкви Рож
дества Пресв. Богородицы попа Василья, на одинъ престолъ Рож
дества Пресв. Богородицы, пошлинъ гривна, взято.

152 г. апрѣля 15 запечатана благословенная грамота по че
лобитью Юрьева-Польскаго посацкаго человѣка Петра Семенова 
сына Лаврентьева на одинъ престолъ св. страстотерпецъ Бориса 
и Глѣба, пошлинъ гривна,взято.

160 г. ноября 26 запечатана благословенная грамота по че
лобитью Юрьева-Польскаго Аѳонасья Кипріанова въ Юрьевской 
уѣздъ въ Опольской станъ на одинъ престолъ во имя св. Верхов
ныхъ Апостолъ Петра и Павла, пошлинъ гривна, взято, припись 
дьяка Ивана Ковелина.

160 г. августа 29 запечатана благословенная грамота по 
челобитью Юрьевскаго уѣзда Польскаго Козьмина монастыря игу
мена Кипріана съ братіею на одинъ престолъ Нер}котвореннаго 
образа Спасова, пошлинъ гривна, взято, припись дьяка Ивана Ко- 
кошилова.

205 г. въ декабрѣ мѣсяцѣ книжнаго дѣла переплетчикъ Сте
фанъ Захарьевъ изъ патріарши домовыя казны оболокъ домовыхъ 
казенныхъ домовымъ же казеннымъ полосатымъ бархатомъ еван
геліе напрестольное, которое по указу свят. патріарха отдано въ 
юрьевской уѣздъ Польскаго домоваго села Ильинскаго въ присе
локъ Богоявленской.

Того жъ года генваря 19 по указу свят. патріарха выдано 
изъ казны и отдано патр. домоваго села Ильинскаго приселка 
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Богоявленскаго Богоявленскому попу Ивану Ѳедотову въ церковь 
Богоявленія сосуды служебные оловянные, потиръ, дискосъ, два 
блюдца, вѣсу въ нихъ 3 фун. 60 золот., звѣзда да лжица, вѣсу 
въ нихъ 41 золот , да копейцо булатное, черенъ деревянной.

205 г. въ генварѣ мѣсяцѣ куплено у серебряника у Ивана 
Борисова на евангеліе напрестольное, которое по указу св. пат
ріарха дано изъ домовыя казны патр. домоваго села Ильинскаго 
въ приселокъ Богоявленской въ новопостроенную церковь Бого
явленія Господня, евангелисты серебряные басемные золочены, 
вѣсу въ нихъ 13 золотниковъ, а за тѣ евангелисты ему Ивану 
по гривнѣ за золотникъ, итого рубль 10 ал., да за застежки, 
которыя положены къ тому же евангелію, 10 денегъ, всего рубль 
11 алт. 4 деньги.

Того жъ года марта въ 12 день по указу свят. патріарха и 
по помѣтѣ на челобитной Андрея Денисовича Владыкина купленъ 
въ котельномъ ряду у торговаго человѣка у Ѳедора Яковлева 
сына Тирки и отдано въ патр. домовое село Ильинское, къ церкви 
Богоявленія Господня, колоколъ благовѣстной, вѣсу въ немъ 12 пуд. 
6 фун., а старые разбитые два колокола, которые изъ того села 
перевезены къ Москвѣ, вѣсу въ нихъ, опрйчъ желѣзныхъ гіетелъ, 
пудъ 4 фун., отданы въ уплату новаго колокола ему, Ѳедору, за 
11 пуд. за 2 фун. по 4 руб. за пудъ, итого 44 р. 6 алт. 4 ден., 
да за дѣло отъ старой колокольной мѣди, которая ему отдана, 
въ разбитыхъ колоколахъ за дѣло дать отъ одного-пуда отъ 4 ф., 
по 20 алт. отъ пуда, итого 22 алт., всего ему, Ѳедору, 44 руб. 
18 алт. 4 ден. дано. Вышеписанной колоколъ въ село Ильинское 
взялъ и къ росписи руку приложилъ того жъ села вдовой дьяконъ 
Савва.

207 г. октября 19 по благословенной грамотѣ данъ анти
минсъ къ освященію новопостроенной церкви Преображенія Гос
подня, что въ Юрьевскомъ уѣздѣ Польскаго, села Ильинскаго въ 
приселокъ Поѣловъ, а взялъ антиминсъ тое жъ церкви попъ Иванъ 
и росписался.
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