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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Все
россійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода 
Преосвященному Оеогносту, Архіепископу Владимірскому 

и Суздальскому.
Объ обязанности принтовъ хранить всѣ принад

лежащія церквамъ процентныя бумаги, снабженныя 
купонными листами, какъ именныя, такъ и на предъ
явителя, въ Государственномъ Банкѣ или въ Отдѣле
ніяхъ и Конторахъ его.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТ
ВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слуша
ли: предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 19 Февраля 1888 г. за М 2477, о похищеніи

і 
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изъ одной сельской церкви именныхъ Государствен
наго Банка билетовъ. Справка: Циркулярнымъ ука
зомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 9 Сентября 1873 го
да, предписано было Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ строжайше подтвердить церковнымъ принтамъ 
и старостамъ, чтобы они ни подъ какимъ видомъ 
не оставляли при церквахъ болѣе ста рублей, чтобы 
на внесенныя въ кредитныя учрежденія церковныя 
суммы были пріобрѣтаемы непремѣнно именные би
леты на имя церквей, и чтобы могущіе оказаться 
у церквей билеты внутреннихъ съ выигрышами зай
мовъ, неотложно были передаваемы, подъ роспис
ки на имя церквей, для храненія въ Государствен
ный Банкъ или въ мѣстныя Конторы и Отдѣленія 
онаго. При семъ предварить церковные причты и 
старостъ церковныхъ, что въ случаѣ неисполненія 
сего указа виновные будутъ подвергнуты законной 
отвѣтственности. Приказали: Принимая во вниманіе, 
что случаи похищенія принадлежащихъ церквамъ 
процентныхъ бумагъ повторяются нерѣдко, причемъ 
при выдачѣ взамѣнъ ихъ новыхъ билетовъ, похи
щенные купонные листы не возвращаются, чрезъ 
что церкви несутъ потерю процентовъ за все время 
теченія похищенныхъ купоновъ, Святѣйшій Сѵнодъ, 
въ видахъ охраненія церковныхъ интересовъ, опре
дѣляетъ: предписать циркулярными указами Епар
хіальнымъ начальствамъ, въ дополненіе къ указу 
Святѣйшаго Сѵнода 9 Сентября 1873 года, чтобы 
всѣ вообще принадлежащія церквамъ процентныя 
бумаги, снабженныя купонными листами, какъ имен
ныя, такъ и на предъявителя, отсылаемы были для 
храненія въ Государственный Банкъ или его Отдѣ
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ленія и Конторы. Марта 31 дня 1888 года. Под
линный указъ подписали: Оберъ-Секретарь А. По
лонскій. Секретарь Ушаковъ.

На подлинномъ указѣ резолюція Его Высокопреосвящен
ства 10 Апрѣля 1888 г. послѣдовала таковая: «въ Консисто
рію для надлежащихъ распоряженій».

1888 г. Апрѣля 12 дня во Владимірской Духовной Консисторіи заклю
чено: съ прописаніемъ указа Св. Сѵнода послать циркулярные указы 
благочиннымъ, настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей къ должному 
и точному по оному исполненію, и кромѣ сего сей указъ Св. Сѵнода 
напечатать въ ближайшемъ А» Епархіальныхъ вѣдомостей, въ редакцію 
которыхъ и отослать съ указа копію.

Опредѣленіе это утверждено Его Высокопреосвященствомъ.

Отношеніе Его Высокопревосходительства, Господина Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, на имя его Высокопреосвя

щенства отъ 16 апрѣля 1888 г. № 5,257.
Преосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Государь и Архипастырь!

Предсѣдатель Императорскаго Русскаго Техническаго 
Общества, въ письмѣ, отъ 10-го сего апрѣля, увѣдомляя 
меня, что на выставку предметовъ освѣщенія и неФтяна- 
го производства, устроенную упомянутымъ Обществомъ, 
Владимірскимъ епархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ была 
доставлена, кромѣ образцовъ дорогихъ церковныхъ свѣчъ 
большаго размѣра, систематическая коллекція образцовъ 
свѣчнаго производства по тремъ различнымъ методамъ, и 
что такая коллекція составила бы весьма цѣнное пріобрѣ
теніе для Музея Императорскаго Русскаго Техническаго 
Общества, проситъ моего содѣйствія къ передачѣ этой 
коллекціи въ означенный Музей.

і*
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Вслѣдствіе сего имѣю честь покорнѣйше проситьВасъ, 
Милостивый Государь и Архипастырь, увѣдомить, не при
знаете ли возможнымъ доставленную Владимірскимъ епар
хіальнымъ свѣчнымъ заводомъ на выставку предметовъ 
освѣщенія Императорскаго Русскаго Техническаго Обще
ства систематическую коллекцію образцовъ свѣчнаго про
изводства пожертвовать Музею сего Общества.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ 
почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть Вашего Прео
священства, Милостиваго Государя и Архипастыря, по
корнѣйшимъ слугою

К. Побѣдоносцевъ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
г. Оберъ - Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, согласно опре
дѣленіямъ Святѣйшаго Сѵнода, Всемилостивѣйше соизво
лилъ въ 9 день апрѣля, на награжденіе, за 50-ти-лѣт
нюю безпорочную и отлично - усердную службу золотыми 
медалями съ надписью «за усердіе» для ношенія на шеѣ 
на Аннинской лентѣ псаломщиковъ церквей: села Вашекъ, 
Переславскаго уѣзда, Ксенофонта Цвѣткова и с. Омутско- 
ва, Суздальскаго уѣзда, Василія Любимова.

Высочайшимъ указомъ, даннымъ во 2-й день апрѣля 
на имя Капитула Россійскихъ Императорскихъ и Цар
скихъ орденовъ Всемилостивѣйше пожалованъ кавалеромъ 
ордена Св. Станислава 3-й ст. почетный гражданинъ 
Алексѣй Ставровскій, за отлично-усердное и успѣшное ис
полненіе обязанностей учителя пѣнія и музыки въ учи
лищѣ для приготовленія руководителей церковными хора
ми пѣвчихъ, открытомъ Братствомъ Св. Благовѣрнаго Ве
ликаго Князя Александра Невскаго въ городѣ Владимірѣ.
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Списокъ лицъ духовнаго званія, коп, за службу по духов
ному вѣдомству, награждаются Святѣйшимъ Сѵнодомъ 

ко дню Св. Пасхи въ 1888 году
ПО ЕПАРХІИ ВЛАДИМІРСКОЙ: а) палицею: смотритель 

Переславскаго духовнаго училища протоіерей Александръ Свирѣлинъ; 
Георгіевскаго, гор. Юрьева, собора протоіерей Алексѣй Успенскій 
и настоятель Введенской пустыни игуменъ Іосифъ; б) саномъ про
тоіерея: помощникъ смотрителя Владимірскаго духовнаго училища, 
священникъ Введенской, что при епархіальномъ женскомъ училищѣ, 
церкви Іоаннъ Вишневецкій; Сергіевской, гор. Владиміра церкви 
священникъ Петръ Красовскій; церкви села Свѣтикова, Суздальскаго 
уѣзда, священникъ Михаилъ Сокольскій; церкви села Иворова, 
Юрьевскаго уѣзда, священникъ Андрей Бережковъ; церкви села 
Зиновьева, Александровскаго уѣзда, священникъ Александръ Цвѣ
таевъ; церкви села Заколпья, Меленковскаго уѣзда, священникъ 
Петръ Миртовъ и Христорождественской, гор. Переславля церкви 
священникъ Павелъ Знаменскій; в) наперснымъ крестомъ, отъ Свя
тѣйшаго Сѵнода выдаваемымъ: настоятельница Александровскаго 
Успенскаго женскаго монастыря, игуменія Евфрасія; гор. Владиміра 
Димитріевскаго собора протоіерей Василій Касаткинъ; Вознесен
ской, гор. Владиміра церкви священникъ Евгеній Воскресенскій, 
церкви села Ѳетипьииа, Муромскаго уѣзда, священникъ Петръ Лю- 
бецкій; церкви села Горицъ, Муромскагоуѣзда, священникъ Андрей 
Лавровъ; церкви погоста Богоявленскаго, Вязниковскагоу ѣзда, священ
никъ Григорій Добродѣевъ; церкви села Георгіевскаго, что на Тезѣ, 
Шуйскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Бережковъ; Смоленской, гор. 
Переславля церкви священникъ Андрей Сахаровъ; Екатерининскаго 
гор. Судогды собора священникъ Александръ Богословскій; церкви 
села Константиновскаго, Александровскаго уѣзда, священникъ Ни
колай Бѣляевъ; церкви села Киіплѣева, Владимірскаго уѣзда, священ
никъ Василій Баскаковъ и церкви села Заболотья, Переславскаго 
уѣзда, священникъ Василій Товаровъ; г) камилавкою: Владимір
скаго каѳедральнаго Успенскаго собора священникъ Василій Шепе
левъ; гор. Владиміра князь-Владимірской кладбищенской церкви 
священникъ Андрей Покровскій; церкви села Семеновскаго, Шуйс
каго уѣзда, священникъ Константинъ Соловьевъ; церкви села Нуш- 
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полы, Александровскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Воскресенскій; 
церкви села Великова, что въ Медушахъ, Ковровскаго уѣзда, священ
никъ Александръ Смирновъ; церкви погоста Липовицъ, Муромскаго 
уѣзда, священникъ Іоаннъ Чернобровцевъ; церкви села Дмитріевской 
слободы, Муромскаго уѣзда, священникъ Іоакимъ Сперанскій; церкви 
села Ковардицъ, Муромскаго уѣзда, священникъ Петръ Шмелевъ-, 
церкви села Гончарова, Суздальскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ 
Аштоновъ; церкви села Кадекши, Суздальскаго уѣзда, священникъ 
Петръ Смирновъ; церкви села Игова, Меленковскаго уѣзда, священ
никъ Іоаннъ Ставровскій; церкви села Мыта, Гороховецкаго уѣзда, 
священникъ Василій Доброхотовъ; церкви села Крутца, Покровскаго 
уѣзда, священникъ Іоаннъ Рождественскій; церкви села Матушкина, 
Вязниковскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Тихомировъ; церкви по
госта Архидіаконскаго, Вязниковскаго уѣзда, священникъ Петръ 
Авроровъ; церкви селаПІельбова, Юрьевскаго уѣзда, священникъ Гав
ріилъ Чижевъ; д) скуфьею: Ризположенской гор. Владиміра церкви свя
щенникъ Владиміръ Боголюбовъ; Казанской гор. Мурома церкви свя
щенникъ Григорій Карпинскій; Воскресенской гор. Мурома церкви 
священникъ Василій Робустовъ; церкви села Борисоглѣбскаго, Муром
скаго уѣзда, священникъ Василій Добролюбовъ; Всѣхсвятской гор. 
Шуи, единовѣрческой церкви священникъ Виталій Ризположенскій; 
Успенской гор. Иваново-Вознесенска кладбищ. церкви священникъ 
Іоаннъ Орловъ; церкви села Тюгаева, Шуйскаго уѣзда, священникъ 
Георгій Діанинъ; церкви села Петровскаго, на Уводи, Ковровскаго 
уѣзда, священникъ Михаилъ Златоустовъ; церкви села Голышева, 
Судогодскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Богоявленскій; церкви 
села Горошкова, Александровскаго уѣзда, священникъ Гавріилъ 
Тихонравовъ; церкви села Далматова, Александровскаго уѣзда, 
священникъ Михаилъ Парійскій; Источниковской гор. Суздаля 
церкви священникъ Александръ Сваинскій; церкви села Плоскова, 
Суздальскаго уѣзда, священникъ Михаилъ Благонравовъ; церкви 
погоста Николы Горъ, Суздальскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ 
Вишняковъ; церкви села Рѣпина, Меленковскаго уѣзда, священ
никъ Павелъ Гусевъ; церкви погоста Липовицъ, Муромскаго уѣзда, 
священникъ Александръ Лавровъ; церкви села Ворогова, Юрьевс
каго уѣзда, священникъ Іоаннъ Соколовъ; церкви села Шипилова, 
Юрьевскаго уѣзда, священникъ Ѳедоръ Поспгъховъ; Преображен
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скаго гор. Переславля собора священникъ Алексѣй Дилиіенскій, 
церкви села Краснаго, Переславскаго уѣзда, священникъ Симеонъ 
Введенскій; церкви села Новоселки, Переславскаго уѣзда, священ
никъ Павелъ Громовъ; церкви села Глѣбовскаго, Переславскаго 
уѣзда, священникъ Алексѣй Молитвослововъ; е) благословеніемъ 
Святѣйшаго Сѵнода, оъ грамотою: надзиратель при Владимірской 
духовной семинаріи Михаилъ Бплтовъ; Боголюбова монастыря іеро
монахъ Варлаамъ; и ж) благословеніемъ Святѣйшаго Сѵнода, безъ 
грамоты: Рождество-Богородицкой гор. Переславля церкви священ
никъ Павелъ Ильинскій; Знаменской гор. Переславля церкви діаконъ 
Николай Воскресенскій; церкви села Алексѣищева, Владимірскаго 
уѣзда, священникъ Александръ Соловьевъ; церкви села Пречистой 
Горы, Владимірскаго уѣзда, священникъ Константинъ Холуйскій; 
церкви села Устья, Владимірскаго уѣзда, священникъ Евсигнѣй 
Трофеевъ; церкви села Рождествена, Владимірскаго уѣзда, священ
никъ Алексѣй Звѣревъ; церкви села Хотимля, Ковровскаго уѣзда, 
священникъ Владиміръ Святоезерскій; церкви погоста Козмодаміан- 
скаго, Муромскаго уѣзда, священникъ Алексѣй Александровскій; 
церкви села Коровниковъ, Суздальскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ 
Вознесенскій: церкви села Переборова, Суздальскаго уѣзда, священ
никъ Георгій Орловъ; церкви села Першина, Шуйскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Виноградовъ; церкви села Чаадаева, Муром
скаго уѣзда, священникъ Алексѣй Миртовъ; Симеоновской гор. 
Переславля церкви священникъ Николай Канаровскій, и церкви 
села Кожина, Гороховецкаго уѣзда, священникъ Константинъ Звѣз- 
динъ.

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода отъ 29-го Февраля 
1888 года за № 1,082 преподано благословеніе Святѣйшаго Сѵнода 

съ выдачею установленныхъ грамотъ:

вязниковскому купцу Петру Тимоѳееву Мошенцеву, москов
скому купцу Ивану Григорьеву Шилову, московскому купцу Петру 
Николаеву Грязнову, московскому купцу Вячеславу Иванову Ела
гину, крестьянину села Краснаго, Владимірскаго уѣзда, Максиму 
Прокофьеву Наумову, женѣ коллежск. ассесора Людмиллѣ Петровнѣ 
Рагозиной, казанскому купцу Ѳеодоту Ѳеодорову Пучкову, цер
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ковному старостѣ села Карачарова, Владимірскаго уѣзда, дворянину 
Ѳеодору Николаевичу Новикову, церковному старостѣ Христорожде
ственской г. Юрьева церкви юрьевскому купцу Василію Григорьеву 
Сходнову, церковному старостѣ села Богородскаго-Кречетниковыхъ. 
шуйскаго уѣзда, иваново-вознесенскому 1-й гильдіи купцу Петру 
Николаеву Зубкову, церковному старостѣ слободы Мстеры, вязни- 
ковскаго уѣзда, крестьянину Ивану Васильеву Зайцеву, Владимір
скому купеческому сыну Петру Алексѣеву Козлову, церковному ста
ростѣ села Арбузова, Владимірскаго уѣзда, Евграфу Морозову, цер
ковному старостѣ переславской Христорождественской церкви, пере- 
славскому мѣщанину Ивану Ѳедорову Сергѣеву,

безъ грамотъ:

крестьянину села Казакова, муромскаго уѣзда, Ивану Иванову 
Семенову, харьковскому купцу Ивану Гаврилову Вихреву, дворя
нину Александру Алексѣевичу Сахновскому, крестьянину деревни 
Заболотья, Ивану Алексѣеву Уточкину, купцу Якову Васильеву 
Шилову, купцу Петру Егорову Жирнову, крестьянину деревни За
болотья Іосифу Вавилову, отставному фельдфебелю деревни Олехова, 
Петру Иванову Якимову, мѣщанину г. Яренска, вологодской гу
берніи, Ильѣ Николаеву Орлову, крестьянину села Тынцовъ, ков
ровскаго уѣзда, Никитѣ Алексѣеву Алексѣеву, крестьянину деревни 
Росляковой, Владимірскаго уѣзда, Аркадію Ѳедотову Арбузову, цер
ковному старостѣ села Бакина, александровскаго уѣзда, крестьянину 
того села Максиму Николаеву Бѣлякову, помощнику церковнаго 
старосты того-же села крестьянину Никитѣ Михайлову Бѣлякову, 
церковному старостѣ Лазаревской г. Суздаля церкви, суздальскому 
мѣщанину Николаю Степанову Бѣлову, крестьянину села Ставрова, 
Владимірскаго уѣзда, Ивану Дмитріеву Симанину, крестьянину то- 
го-же села Ивану Иванову Бусурину, церковному старостѣ погоста 
Ильинскаго, судогодскаго уѣзда, крестьянину Ивану Петрову Се
дову, церковному старостѣ села Бережка, юрьевскаго уѣзда, кресть
янину Ивану Ѳедорову, иваново-вознесенскому 1-й гильдіи купцу 
Никону Николаеву Фокину, церковному старостѣ села Клементьева, 
ковровскаго уѣзда, крестьянину деревни Оржанова Василію Ники
тину Малявину, московской мѣщанской вдовѣ Елизаветѣ Алексѣе
вой Трегубовой, церковному старостѣ села Маслова, ковровскаго
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уѣзда, крестьянину деревни Телѣгина, Евстигнѣю Ефимову Горно
стаеву , церковному старостѣ села Хозникова, ковровскаго уѣзда, 
потомственному почетному гражданину ковровскому 1-й гильдіи купцу 
Поліевкту Тихонову Шорыѵину, церковному старостѣ села Воскре- 
сенскаго-Прозоровскихъ, ковровскаго уѣзда, ковровскому мѣщанину 
Ѳеоктисту Осипову Плеханову, церковному старостѣ села Смердовац 
ковровскаго уѣзда, потомственному почетному гражданину москов
скому 1-й гильдіи купцу Сергѣю Иванову Решетникову, священ
нику того-же села Петру Парнассову, церковному старостѣ села 
Станковъ, вязниковскаго уѣзда, крестьянину деревни Сингирь, Ни
китѣ Петрову, крестьянину села Лупинскаго, юрьевскаго уѣзда, 
Ефиму Игнатьеву Баранову, церковному старостѣ Вознесенской 

г церкви села Верхняго-Ландеха, гороховецкаго уѣзда, гороховецкому 
мѣщанину Андрею Владпмірову Гурьянову, церковному старостѣ 
кладбищенской Петропавловской церкви того-же села крестьянину 
Григорію Тимоѳееву Богаткову, церковному старостѣ села Рясни- 
цына, александровскаго уѣзда, крестьянину Ефиму Еюрову, цер
ковному старостѣ села Новоселки-Кудриной, александровскаго уѣзда, 
крестьянину Михаилу Карпову, мѣщанину Сергіева Посада Алек
сѣю Боченкову, крестьянину деревни Щепачихи, гороховецкаго 
уѣзда, Якову Васильеву Зуеву, церковному старостѣ села Михай
ловой Стороны, суздальскаго уѣзда, крестьянину Ивану Сергѣеву, 
церковному старостѣ суздальской Входоіерусалимской церкви титу
лярному совѣтнику Алексардру Смирнову.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе 

Божіе и объявляется благодарность:

крестьянину деревни Кулакова, Емельяну Васильеву Зудакову, 
за пожертвованіе въ церковь села Малаго-Загарина, муромскаго 
уѣзда, хоругвей, иконы Спасителя въ кіотѣ и подсвѣчника на сумму 
169 рублей,—крестьянину покровскаго уѣзда, аргуновской волости, 
Деревни Саниной, Сергѣю Филиппову Терехину, за пожертвованіе 
въ Богословскую церковь села Дулева, покровскаго уѣзда, на хо
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ругви 125 рублей,—крестьянину московской губерніи, богородскаго 
уѣзда, теренинской волости, деревни Горбачихи Семену Васильеву 
Кондакову, за пожертвованіе въ ту же церковь на паникадило 
130 рублей,—крестьянину рязанской губерніи, егорьевскаго уѣзда, 
колычевской волости, села Колычева Дмитрію Іоакимову Титову, 
за пожертвованіе въ ту же церковь на семисвѣчникъ 60 рублей,— 
служащимъ на Дулевской фабрикѣ прихожанамъ вышеозначенной 
церкви, за пожертвованіе на серебряные сосуды съ принадлежно
стями 95 рублей и на облаченія для священнослужителей 137 руб., 
а всего 232 рублей,—потомственному почетному гражданину риж
скому 1-й гильдіи купцу Матвѣю Сидоровичу Кузнецову, за по
жертвованіе въ ту же церковь на облаченія для священнослужите
лей 100 рублей и на крестъ благословенный, серебраный, вызоло
ченный 47 рублей, а всего 147 рублей,—крестьянину смоленской 
губерніи, юхновскаго уѣзда, подсоленской волости, деревни Новой 
Дмитрію Прохорову Сидорову, за пожертвованіе въ ту же церковь 
на евангеліе 50 рублей.

Объявляется признательность Епархіальн. Начальства:

потомственному почетному гражданину Дмитрію Гавриловичу 
Ѳедоровскому, за пожертвованіе 50 рублей, муромской купеческой 
вдовѣ Надеждѣ Васильевнѣ Зворыкиной—40 р. и С.-петербургскому 
купцу Ивану Ивановичу Кузнецову—30 р.—на устройство храма 
въ селѣ Польномъ, вмѣсто сгорѣвшаго.

Іеромонахъ Боголюбова монастыря Никодимъ 30-го апрѣля на
гражденъ набедренникомъ.

Опредѣлены на священническія мѣста: окончившій курсъ семи
наріи Петръ Смирновъ 3-го мая въ село Козмодоміанское, юрьевскаго 
уѣзда,—окончившій курсъ семинаріи Василій Покровскій 3-го мая 
въ погостъ Стогово, александровскаго уѣзда,

на псаломщицкія мѣста: послушникъ суздальскаго Васильевскаго 
монастыря Иванъ Виноградовъ 4-г© мая въ село Ивановское-Шуй- 
ское, суздальскаго уѣзда,—ученикъ школы пѣнія при Братствѣ св. 
Александра Невскаго Стефанъ Орловъ 1-го мая къ Лазаревской г. 
Суздаля церкви.
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Перемѣщены на другія мѣста: священникъ погоста Стогова, 
александровскаго уѣзда, Дмитрій Троицкій 3-го мая въ село Коро- 
бовщину, покровскаго уѣзда,—священникъ села Поэлова, юрьев
скаго уѣзда, Григорій Соколовъ 6-го мая въ село Ново-Воскресен
ское, александровскаго уѣзда,—сверхштатный причетникъ погоста 
Благовѣщенскаго, александровскаго уѣзда, Иванъ Вишняковъ 1-го 
мая на штатное псаломщицкое мѣсто въ село Ивановское-Ухтомское, 
того-же уѣзда.

Уволенъ за штатъ согласно прошенію—псаломщикъ села Ива
новскаго-Шуйскаго, суздальскаго уѣзда, Михаилъ Модестовъ 4 мая.

) ■
Скончались: священникъ села Суровцева, меленковскаго уѣзда, 

Ѳедоръ Тихомировъ 14-го апрѣля,—гор. Мурома Козмодеміанской 
церкви священникъ Николай Валединскій 30-го апрѣля.

Высокопреосвященнѣйшій Ѳеогностъ, съ 24-го мая по 
8-е іюня, отправляется для обозрѣнія церквей въ уѣзды 
Владимірскій, Юрьевскій и Переславскій.

Отношеніе Императорскаго Русскаго Техническаго Обще
ства въ Управленіе Владимірскаго Епархіальнаго воско
свѣчнаго завода, отъ 22-го апрѣля 1888 г. за 1,298.

Императорское Русское Техническое Общество обра
щалось къЕго Высокопревосходительству,Господину Оберъ- 
Прокурору Святѣйшаго Сѵнода, съ ходатайствомъ содѣй
ствовать доставленію Комитету бывшей выставки предме
товъ освѣщенія и нефтянаго производства свѣдѣній о со
стояніи воскосвѣчнаго производства на епархіальныхъ за
водахъ. Благодаря содѣйствію Его Высокопревосходитель
ства были получены необходимыя свѣдѣнія для 15-ти епар
хіальныхъ заводовъ и въ томъ числѣ—завода Владимірскаго.
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Предсѣдательствуемое мною Императорское Русское 
Техническое Общество вслѣдствіе изложеннаго, считаетъ 
долгомъ выразить Управленію Владимірскаго завода при
знательность, какъ за доставленныя свѣдѣнія, такъ и осо
бенно за представленіе прекрасно выполненной система
тической коллекціи воскосвѣчнаго производства, которая 
по своей демонстративности могла бы служить украшеніемъ 
любаго Техническаго Музея.

Предсѣдатель Императорскаго Русскаго 
Техническаго Общества Петръ Кочубей.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ совѣта Епархіальнаго Пріюта престарѣлыхъ и 

неизлѣчимо больныхъ:
ВЪ ПРІЮТЪ ИМѢЕТСЯ ОДНА ВАКАНСІЯ ПРАЗДНОЮ.

СОДЕРЖАНІЕ:
Указъ изъ Св. Сѵнода объ обязанности причтовъ хранить всѣ принадлежащія церк
вамъ процентныя бумаги, снабженныя купонными листами, какъ имянныя, такъ и 
на предъявителя, въ Государственномъ Банкѣ или въ Отдѣленіяхъ и Конторахъ 
его.—Отношеніе Господина Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода на имя Его Высокопрео
священства.—Высочайшія награды—Списокъ лицъ, награжденныхъ Св. Сѵнодомъ 
ко дню Св. Пасхи.—Епархіальныя извѣстія.—Отношеніе Импер. Русск. Техн.

Общества въ Управленіе Влад. Епарх. свѣчнаго завода,—Объявленіе.

Дозволено цензурою. Мая 14-го дня 1888 года.



ВЛАДИМІРСКІЯ
ШГХІІНІИІЬІА щшиіі
15 Мая № 10. 1888 г.

часть нвоіінцильная.
---------^АЛЛЛЛЛ/ѴѴѴѴѵ^-------

МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ВЪ БАРЪ-ГРАДЪ.

Не смотря на. глубокое въ Русскомъ народѣ почита
ніе памяти Святителя и Чудотворца Николая, путешествія 
въ Варъ-градъ для поклоненія св. мощамъ Угодника со
ставляютъ у насъ чрезвычайно рѣдкое явленіе по причинѣ 
отдаленности, а потому до народа нашего не доходитъ 
почти никакихъ извѣстій объ этой столь драгоцѣнной для 
каждаго православнаго святынѣ. Въ виду этого предлагаемъ 
вниманію читателей свѣдѣнія о положеніи и чествованіи
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св. мощей Угодника Божія въ Баръ-градѣ, заимствованныя 
изъ воспоминаній В. П. Мордвинова*)  и дополненныя изъ 
книги В. Г. Барскаго, вышедшей еще въ первой половинѣ 
прошедшаго столѣтія**).

Городъ Баръ, или Бари, расположенъ на восточномъ, 
Адріатическомъ, берегу Итальянскаго полуострова, и въ 
настоящее время раздѣляется на двѣ части: новый городъ, 
построенный въ 1813 году, и старый, въ которомъ нахо
дится Николаевскій, нынѣ упраздненный, монастырь, ос
нованный въ годъ перенесенія сюда св. мощей Святителя 
Николая (1087). По преданію, храмъ св. Николая Чудо
творца, находящійся въ этомъ монастырѣ, построенъ на 
развалинахъ древняго храма Юпитера.

Архитектура этого храма византійская съ сильной впро
чемъ примѣсью романскаго стиля, особенно рѣзко выдви
гаемаго впередъ при каждомъ капитальномъ ремонтѣ древ
няго храма, неоднократно подвергавшагося пожарамъ и 
пострадавшаго отъ землетрясеній. Соборъ имѣетъ 7 вход
ныхъ дверей, изящно украшенныхъ колоннами и архитек
турными украшеніями замѣчательнѣйшаго изящества. Надъ 
главной и самой большой дверью возвышается барельефное 
изображеніе св. Угодника, основаніемъ котораго служатъ 
двѣ колонки, опирающіяся на Фигуры тельцовъ. Св. Угод
никъ представленъ съ евангеліемъ въ рукахъ, надъ кото
рымъ видны три золотыхъ шара, въ память трехъ узловъ 
съ златомъ, брошенныхъ имъ въ домъ несчастнаго отца 
трехъ дочерей дѣвицъ. Довольно дугообразныя окна церкви 
окаймлены по бокамъ и раздѣлены вдоль надвое подобными 
же колоннами, опирающимися на спины слоновъ. Внутрен
ность собора расположена крестомъ, боковые придѣлы от
дѣляются отъ главнаго корпуса рядомъ мраморныхъ колоннъ, 
подпирающихъ росписанный живописью и золотомъ пото-

♦) Яросл. Еп. Вѣд. 1888 г. № 18.
♦*)  Чтенія въ Общ. люб. дух. просв. Февраль 1888 г. 



331

локъ; вдоль боковыхъ стѣнъ идутъ легкіе на глазъ хоры, 
поддерживаемые рядами также легкихъ и изящныхъ коло
нокъ; надъ открытымъ, по католическому обычаю, высоко 
поставленнымъ богатымъ алтаремъ высится колоссальный 
образъ Богоматери. Образъ этотъ въ богатой ризѣ съ дра
гоцѣнными камнями; лучшіе изъ нихъ рубинъ и брилліанты 
украшаютъ перстень, прикрѣпленный къ ризѣ. Самое изо
браженіе прекраснаго греческаго письма; Богоматерь пред
ставлена сѣдящею на престолѣ: это типъ весьма извѣст
наго въ Италіи Константинопольскаго образа Богоматери.

Мраморная лѣстница ведетъ изъ верхняго собора въ 
нижнюю полуподземную церковь, въ которой подъ алта
ремъ и покоятся мощи св. Николая. Церковь эта подъ сво
дами, поддерживается 28 круглыми мраморными столбами 
въ аршинъ толщиной и два вышиной; полъ въ церкви 
цвѣтной израсчатый, подобранный узорами. Въ церкви 
нѣсколько престоловъ. Невдалекѣ отъ одного изъ нихъ, 
боковаго, подвѣшенъ къ потолку изъ орѣховаго дерева, 
коричневаго цвѣта, задѣланный наглухо ящикъ, хранящій 
въ себѣ остатки подлиннаго ящика, въ коемъ привезены 
были мощи Святителя. Самыя мощи хранятся подъ глав
нымъ срединнымъ престоломъ церкви, приподнятымъ отъ 
помоста на двѣ ступени. Непосредственно подъ престоломъ 
симъ стоитъ изъ бѣлаго мрамора гробница о двухъ тако
выхъ же крышкахъ. Въ этой-то гробницѣ и почиваютъ 
мощи Святителя. Никому изъ богомольцевъ, къ какой бы 
націи онъ ни принадлежалъ, не возбраняется поклониться 
мощамъ Угодника. Усердствующіе обращаются къ свя
щеннослужителю, который, облачившись въ епитрахиль, 
прочитываетъ предъ престоломъ нѣкоторыя молитвы, и за
тѣмъ раскрываетъ находящіяся въ передней дскѣ престола 
двустворчатыя дверцы. Вовнутрь пустоты престола ста
вится свѣча для свѣта. Богомолецъ, подойдя къ самому 
престолу и ставъ на колѣна, пропускаетъ свою голову и 
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часть стана почти до пояса вовнутръ престола, сквозъ на
званныя дверцы. Опустивши голову книзу, онъ видитъ 
круглое отверстіе, коего поперечникъ не болѣе двухъ верш
ковъ. Это отверстіе сдѣлано въ верхней крышкѣ гробницы. 
Сквозъ него нужно смотрѣть еще въ другое такой же ве
личины, сдѣланное во внутренней крышкѣ гробницы: тогда, 
при помощи маленькой свѣчки, предварительно опускаемой 
на цѣпочкѣ внутръ гробницы, богомолецъ видитъ на днѣ 
гробницы святыя кости Угодника Божія. Тутъ, если по
клонникъ православный, можетъ онъ прочитать про себя 
тропарь на перенесеніе мощей Святителя: «Приспѣ день 
свѣтлаго торжества, градъ Барскій радуется, и съ нимъ 
вселенная вся ликовствуетъ, пѣснми и пѣнми духовными: 
днесь бо священное торжество, въ пренесеніе честныхъ и 
многоцѣлебныхъ мощей Святителя и Чудотворца Николая, 
якоже солнце незаходимое возсія свѣтозарными лучами, 
разгоняя тму искушеній же и бѣдъ отъ вопіющихъ вѣрно: 
спасай насъ, яко предстатель нашъ, великій Николае»—и 
кондакъ: «Взыде яко звѣзда отъ востока до запада твоя 
мощи, Святителю Николае, море же освятися шествіемъ 
твоимъ,и градъБарскій пріемлетъ тобою благодать: насъ бо 
дѣля явился еси Чудотворецъ изящный, предивный и ми
лостивый». Можетъ быть при семъ по просьбѣ отслуженъ, 
по чину Римско-католической церкви, мѣстными священно
служителями и молебенъ Святителю. Причтъ охотно испол
няетъ это желаніе богомольцевъ, безъ различія ихъ вѣроис
повѣданія; если бы какому богомольцу вздумалось заказать 
и обѣдню, то и такая, безъ отношенія къ вѣроисповѣданію 
его, тоже будетъ отслужена на престолѣ, подъ коимъ по
чиваютъ святыя мощи Угодника Божія.

Съ большею подробностію описываетъ внутренность 
нижней церкви г. Барскій. «Вшедшимъ намъ внутрь, гово
ритъ онъ, обрѣтохомъ тамо иную (отдѣльную отъ верхней) 
церковь лѣпу, но не велику, яко до половины верхней; 
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кратка бо зѣло и низка, токмо широка, якоже и верхняя, 
ея же верхъ поддержится двадцатью шестью столпами, иже 
всѣ подобятся въ дѣлѣ, точію единъ разнствуетъ, меньшій 
бо тонкостію отъ прочихъ и огражденъ желѣзною рѣшет
кою». Вслѣдствіе низкаго потолка въ церкви царитъ мягкій 
полумракъ, пересѣкаемый полосами слабаго свѣта изъ ма
ленькихъ оконъ. Въ глубинѣ храма мелькаютъ лампады, 
которыхъ болѣе полутораста. Лампады эти освѣщаютъ пять 
богатыхъ алтарей нижней церкви, которые всѣ обращены 
къ востоку, что совсѣмъ необычно въ латинскихъ храмахъ. 
Главный алтарь возвышеннѣе и обширнѣе всѣхъ осталь
ныхъ; онъ тончайшей работы изъ мрамора и серебра; его 
барельефы изображаютъ эпизоды изъ житія св. Угодника, 
такъ же какъ и образа венеціанской живописи, располо
женные по стѣнѣ надъ алтаремъ. «Престолъ оный, гово
ритъ Барскій, великій есть, загражденъ съ преди въ по
добіе вертограда балясами, отъ мрамора искусно сѣчен
ными; и на той убо оградѣ ошуюю стоитъ въ потирѣ или 
чашѣ серебреной манна отъ мощей св. Николая, истекаю
щая яко вода, и часто къ ней приходя, единъ отъ священ
никъ помазуетъ на челѣ крестообразно тѣхъ людей, кото
рые по выслушаніи лишь литургіи, хотятъ отходити; тамо 
и мы приходихомъ многократно и мазахомся манною тою. 
Недалече же того потира на другой странѣ въ стѣнѣ въ 
маломъ ковчежцѣ за рѣшеткою желѣзною есть отдѣленная 
часть сухая мощей Святителя Христова Николая, идѣже 
людіе приходятъ и касаются перстами, досягающе чрезъ 
рѣшетку и лобызающе персты своя, чесому и азъ участ
никомъ быти сподобихся».

У подножія этого-то главнаго алтаря, въ уровень съ 
поломъ два монаха открываютъ низкое четвёроугольное 
отверстіе; распростертый на полу богомолецъ сквозь это 
отверстіе можетъ видѣть всегда освѣщенное, находящееся 
подъ алтаремъ въ видѣ неглубокаго кладезя пространство,

2 
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гдѣ покоятся мощи св. Николая. Вотъ какъ описываетъ 
это мѣсто Барскій: «послѣди же поведе насъ (ризничій) 
въ оную вышеписанную церковь, яже есть подъ спудомъ 
верхнія церкви, къ великому алтарю отъ сребра кованному, 
и отверзе среди малыя дверцы, яко точію человѣку мощно 
вполсти чревомъ, вползѣ же первѣе до пояса тамо самъ 
онъ ключехранитель и зажже малъ свѣтильникъ, да зримо 
будетъ; влѣзохъ же азъ по немъ и мнѣхъ раку отверзту 
быти, яко же въ нашихъ странахъ повсюду Святыхъ рака 
отворяется и подобна есть ковчегу, или просто рекши сун
дуку; тамо же не тако, рака бо мощей Святаго никако же 
отверзается, понеже отъ мрамора изсѣчена толсто и ши
роко, аки нѣкій сосудъ или ковчегъ и дскою великою тако 
же отъ мрамора изсѣченною привалена крѣпко. Сквозь оной 
дски мраморной сверху есть оконце просѣченное, кругло 
и невеликое, яко можетъ рубль покрыти его; бысть же 
подъ онымъ оконцемъ на цѣпочкѣ желѣзной внутрь заж
женная свѣща, и завѣшана глубоко, яко до половины раки, 
и влѣзши азъ тамо, положихъ едино око надъ оною сква
жиною и видѣхъ раку оную мраморную глубочае локтя 
въ землѣ, аки кладезь до половины воды или манны иму
щую, яже аки наичистѣйшая вода свѣтла есть, и сквозь ю 
подъ спудомъ зрятся кости бѣлыя, отъ ихже оная вода ис
ходитъ непрестанно; тѣло же расплыся въ мѵро»...

Замѣчательно однакоже, что многіе изъ притекающихъ 
на поклоненіе мощамъ Святителя Николая, иногда не спо
добляются видѣть ихъ, а иногда удостоиваются: иной разъ 
одни и тѣже лица, какъ ни напрягаютъ они свое зрѣніе, 
но разсмотрѣть, содержится ли что въ гробницѣ, не мо
гутъ; а другой разъ они честныя мощи видятъ. Инымъ вовсе 
никогда не приходится видѣть святыню своими очами, сколь
ко бы разъ ни припадали они на поклоненіе ей, сколько 
разъ ни приходили бы къ гробницѣ.
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Когда мощи Святителя Николая находились еще въ 
Мѵрахъ ликійскихъ, уже тогда гробница, въ коей онѣ ле
жали, полна была благовоннаго мѵра, или влаги. Въ такой 
же влагѣ, жидкости въ родѣ воды, лежатъ онѣ и въ со
борѣ Барскаго Николаевскаго монастыря. Влага эта извле
кается изъ гробницы такъ: чрезъ отверстія крышекъ въ 
гробницу опускается губка, тотчасъ и извлекаемая снова 
оттуда со всосанной ею влагою. За тѣмъ губку эту вы
жимаютъ надъ особымъ сосудомъ, изъ коего свящ. влага 
и дается въ церкви всѣмъ желающимъ безплатно. Стклянки, 
къ сожалѣнію весьма низкой работы, съ плохимъ изобра
женіемъ на нихъ Святителя на католическій манеръ, про
даются въ городскихъ лавкахъ и у особаго торговца, упол
номоченнаго духовной властью имѣть у себя въ лавкѣ пу- 
зырьци уже и наполненные нѣсколькими каплями свящ. 
мѵра и запаянные. Нѣтъ дома въ Италіи, въ коемъ не имѣ
лось бы плоскаго Флакончика съ этой свящ. влагою, про
зрачною и безцвѣтною жидкостью или водою, коею оро
шаются святыя мощи Угодника Божія.

Празднованіе Угоднику Божію католическая церковь, 
какъ и наша православная, совершаетъ дважды въ годъ: 
6 декабря и 9 мая. Послѣдній праздникъ въ Баръ-градѣ, 
и вообще на всемъ западѣ, почитается больше. Наканунѣ 
сего праздника, 8 мая, икона Угодника Божія*)  подъем- 
лется изъ церковной сокровищницы и переносится въ га
вань, а потомъ уѣзжаютъ съ ней въ море. Вечеромъ воз
вращаются съ ней обратно на богато разукрашенной галерѣ; 
происходитъ торжественная встрѣча и идутъ съ иконой въ 
соборъ. Въ самый день праздника, 9 мая, икона перено-

♦) Замѣчательна и высоко чтится самая эта икона. Она пожертвована 
пріѣзжавшимъ въ началѣ XIV вѣка въ Баръ-градъ на поклоненіе св. мощамъ 
Святителя Николая, православнымъ владѣтельнымъ Сербскимъ княземъ Урошемъ. 
На иконѣ изображенъ Святитель, въ облакахъ Христосъ Господь, вручающій своему, 
Угоднику евангеліе, и Богоматерь, вручающая ему же святительскій омофоръ; предъ 
Святителемъ стоятъ на колѣнахъ самъ князь Урошъ и его супруга. 

2*
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сится изъ собора въ храмъ Святителя, что въ монастырѣ 
его имени. Этотъ крестный ходъ совершается, въ память 
срѣтенія мощей 8 мая 1087 г., ежегодно, и ежегодно же 
на этотъ праздникъ въ Варъ-градъ стекается множество 
богомольцевъ. Обыкновенно кромѣ пузырька съ мѵромъ 
одного для себя, а нѣсколькихъ, даже сотенъ, для раздачи 
своимъ знакомымъ и роднымъ, они покупаютъ себѣ на па
мять литографированное изображеніе церкви св. Николая 
и Фотографическое изображеніе его самого, на коемъ онъ 
представленъ до пояса, безъ митры, облаченнымъ въ Фелонь 
длиннаго древняго покроя и въ омоФорѣ; въ лѣвой рукѣ онъ 
держитъ жезлъ съ двумя рожками, по обычаю восточному 
загнутыми кверху, и съ крестикомъ между ними; правая 
же рука приподнята для благословенія и персты сложены 
именословно.

ВОЗВРАТНЫЙ ПУТЬ КЪ ПРАВОСЛАВІИ).
(Продолженіе*).

*) См. № 9 Владим. Епарх. Вѣдом. за 1888 годъ.

Православные священники, глубоко сожалѣя о душев
номъ страданіи лицъ, искренно ищущихъ истины, и видя, 
что все еще они сомнѣваются въ древнихъ обрядахъ пра
вославной Церкви, предложили имъ, для успокоенія ихъ 
смущенной совѣсти, обратиться во Владимірское Братство 
св. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго, не окажетъ 
ли оно какого-нибудь матеріальнаго пособія имъ на по
ѣздку въ Москву, для изслѣдованія тамъ на мѣстѣ древ
ностей, описанныхъ Озерскимъ, Харитоновымъ, архим. 
Павломъ и другими, и не сочтетъ-ли Предсѣдатель Братства 
Высокопреосвященнѣйшій Ѳеогностъ возможнымъ и нуж
нымъ отпустить вмѣстѣ съ ними, для указанія и изслѣдова
нія, священника с. Борисоглѣбскаго, какъ близко къ нимъ 
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стоящаго. Подлинный текстъ этого прошенія С. Е. Балан
дина и И. А. Николаева отпечатанъ во Владимірскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ за 15 декабря 1887 года. Проше
ніе ихъ какъ разъ попало на общее собраніе Братства, 
въ день 23 ноября, гдѣ съ особымъ удовольствіемъ было 
выслушано желаніе просителей изслѣдовать на мѣстѣ древ
ности, и потому постановлено: отпустить авансомъ 50 р. 
на поѣздку въ гор. Москву какъ упомянутымъ колеблю
щимся старообрядцамъ, такъ и сопутствующему имъ мѣст
ному священнику с. Борисоглѣбскаго Добролюбову. Его 
Высокопреосвященствомъ было высказано, что если при 
поѣздкѣ, разъѣздахъ и па содержаніе тремъ лицамъ въ 
Москвѣ назначенныхъ Братствомъ денегъ окажется недо
статочнымъ, то Братство не откажетъ и въ большемъ по
собіи, при перерасходѣ. Согласно съ симъ доброжелатель
нымъ и любвеобильнымъ распоряженіемъ Высокопреосвя
щеннѣйшаго Ѳеогноста и Братства, Баландинъ и Нико
лаевъ съ священникомъ Добролюбовымъ рѣшились от
правиться предварительно во Владиміръ, для полученія на
ставленій и благословенія отъ Его Высокопреосвященства 
на дальнѣйшій путь въ гор. Москву. Это было вскорѣ по
слѣ праздника Святителя и Чудотворца Николая, которо
му по близости села Борисоглѣбскаго празднуютъ въ Сан- 
никовскомъ приходѣ. Сюда сходятся на праздникъ, между 
прочимъ и для религіозныхъ собесѣдованій съ Санников- 
скими Борисоглѣбскіе и Чаадаевскіе старообрядцы; сю
да же въ этотъ разъ на праздничное собесѣдованіе къ 
старообрядцамъ явился и И. А. Николаевъ и заявилъ сво
имъ собесѣдникамъ безпоповцамъ, что онъ ѣдетъ завтра 
въ Москву нарочито для разсмотрѣнія свидѣтельствъ и 
древностей, находящихся въ разныхъ мѣстахъ столичнаго 
города. Религіозные и трезвые старообрядцы, вкупѣ со
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шедшіеся изъ разныхъ окружающихъ приходовъ, умоляю
щимъ тономъ просили И. А. Николаева все внимательнѣй
ше осмотрѣть вездѣ, особенно икону Божіей Матери, пи
санную по преданію Евангелистомъ Лукою, разныя еван
гелія, кресты и т. п.,—и все видѣнное и слышанное пе
редать имъ точно, безъ всякой примѣси лжи. На это И. 
А. Николаевъ изъявилъ имъ полное свое согласіе и далъ 
твердое, христіанское слово —необинуясь разсказать имъ 
все, что только возможно будетъ видѣть и узнать, при 
самоличномъ и точнѣйшемъ разслѣдованіи. Точно также 
убѣдительно и слезно просили И. А. Николаева отецъ и 
мать его—набожные старики. О томъ же просили Бори
соглѣбскіе старообрядцы и С. Е. Баландина, своего одно
сельчанина, узнавши, что онъ вмѣстѣ съ Николаевымъ 
отправляется въ Москву для обозрѣнія памятниковъ цер
ковной старины.

Напутствуемые общими благопожеланіями С. Е. Ба
ландинъ и И. А. Николаевъ, вмѣстѣ съ священникомъ 
Добролюбовымъ 8 декабря 1887 г. отправились по желѣз
ной дорогѣ въ гор. Владиміръ, подъѣзжая къ которому 
(нетемной ночью) увидѣли прежде всего на Успенскомъ 
соборѣ на пяти главахъ кресты четырех-конечные, на что 
и обращено было особое вниманіе, такъ какъ этотъ со
боръ одинъ изъ самыхъ древнихъ въ Россіи. На утро, 
9 декабря, прежде всего отправились къ Высокопреосвящен
нѣйшему Ѳеогносту, къ которому старообрядцы, вслѣдъ 
за священникомъ, подошли подъ благословеніе. Владыка 
принялъ ихъ очень внимательно и ласково, изъ первыхъ 
же ихъ словъ убѣдившись въ томъ, что они дѣйствитель
но желаютъ ѣхать въ Москву не изъ пустаго любопыт
ства, а съ искреннимъ намѣреніемъ разузнать истину на 
мѣстѣ; совѣтовалъ имъ все внимательнѣе просмотрѣть; ука
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залъ на тѣ древности и мѣста, на которыя они главнымъ 
образомъ должны были обратить особое вниманіе, и снаб
дилъ ихъ нѣсколькими рекомендательными письмами къ 
разнымъ вліятельнымъ въ ихъ дѣлѣ лицамъ, при помощи 
которыхъ легче было имѣть доступъ во всякое время въ 
Патріаршую ризницу, въ Хлудовскую библіотеку, въ Ус
пенскій, Архангельскій и Благовѣщенскій соборы, къ ар
химандриту Павлу и т. п. Получивъ указанія, наставле
нія и благія, глубоко-трогательныя внушенія вмѣстѣ съ 
благословеніемъ'отъ Высокопреосвященнѣйшаго Ѳеогноста, 
Баландинъ и Николаевъ съ священникомъ Добролюбовымъ 
отправились осматривать Владимірскій Успенскій соборъ, 
наканунѣ ночью видѣнный. Оказалось, что онъ построенъ 
св. Великимъ Княземъ Андреемъ Боголюбскимъ въ 1158 г. 
и, послѣ опустошительнаго пожара, возобновленъ и раз- 
ширенъ братомъ его Великимъ Княземъ Всеволодомъ въ 
1189 году. Въ 1882 году стараніемъ Высокопреосвящен
нѣйшаго Ѳеогноста и содѣйствіемъ Верховной Власти воз
становленъ внутри въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ онъ 
былъ сдѣланъ при Великомъ Князѣ Всеволодѣ. Коммиссія 
ученыхъ археологовъ, много лѣтъ здѣсь потрудившаяся, 
открыла на стѣнахъ и на сводахъ храма драгоцѣнные ос
татки древней иконописи. Эта, лишь недавно открытая, 
стѣнная живопись очень важна въ томъ отношеніи, что 
она представляетъ работу живописцевъ, которые расписы
вали Успенскій соборъ во Владимірѣ при св. Андреѣ Бого- 
любскомъ, или живописцевъ временъ Князя Всеволода, ко
торый, возстановляя и разширяя этотъ храмъ, приказалъ 
возобновить прежнюю живопись; во всякомъ случаѣ эта 
стѣнная живопись драгоцѣнна и важна, какъ памятникъ 
греческаго иконописнаго искусства XII вѣка. Живопись 
эта, по увѣренію археологовъ, имѣетъ несомнѣнно грѣче- 
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скій характеръ, хотя работа, можетъ быть, исполнена рус
скими мастерами. Для цѣлей противораскольническаго мис
сіонерства она дорога потому, что здѣсь на многихъ кар
тинахъ изображены Спаситель, Апостолы., царь Давидъ и 
пророкъ Исаія—съ благословеніемъ именословнымъ. Всѣхъ 
картинъ древнѣйшихъ шесть, изъ коихъ на первой изоб
ражено Преображеніе Господне, открытое подъ штукатур
кой на сѣверной стѣнѣ Успенскаго собора. Здѣсь сложе
ніе благословляющей руки у Спасителя преобразившагося 
—именословное, сохранилось весьма ясно и отчетливо. На 
второй картинѣ изображено Крещеніе Господне: здѣсь вид
ны только глава Спасителя и рука Іоанна Предтечи, при- 
томъ-же рука Крестителя не имѣетъ никакого перстосло- 
женія, а только положена на главу преклонившагося Гос
пода. Третья и четвертая картины открыты на сводахъ 
подъ хорами собора, на двухъ сторонахъ изображены по 
два Апостола, у коихъ благословляющія руки представле
ны съ перстосложеніемъ у однихъ съ именословнымъ, у 
другихъ съ двуперстнымъ, а у одного Апостола такъ изо
бражено благословеніе: третій и четвертый пальцы приг
нуты къ большому, указательный же и мизинецъ протянуты 
и отдѣлены. Пятая картина находится на западной сторо
нѣ собора, подъ хорами; на ней изображенъ одинъ Апо
столъ съ благословляющей рукой явственно именословно. 
Послѣдняя, шестая картина, открытая на аркѣ подъ хора
ми, представляетъ изображенными царя Давида и пророка 
Исаію, у коихъ сложеніе благословляющей руки у обоихъ 
именословное. Вотъ сколько древнѣйшихъ картинъ во Вла
димірскомъ Успенскомъ соборѣ! Картины эти служатъ не
опровержимымъ доказательствомъ того, что въ XII вѣкѣ 
на святой Руси существовалъ обычай святителямъ и свя
щенникамъ благословлять простой народъ именословно.
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Отъ того-же XII вѣка, отъ временъ св. Великаго Князя Анд
рея Боголюбскаго, на этомъ пятиглавомъ соборѣ находится 
пять крестовъ четырех-конечныхъ, изъ коихъ четыре кре
ста боковые до сихъ поръ съ основанія храма стоятъ не
измѣнными, а пятый середній, какъ разбитый и снесенный 
бурею, замѣненъ въ недавнее время новымъ такимъ же 
четверо-копечнымъ, самый же подлинникъ его находится 
въ Москвѣ, въ Императорскомъ Историческомъ Музеѣ. 
Этотъ крестъ, упавшій съ Владимірскаго Успенскаго со
бора, нашими путешественниками былъ осмотрѣнъ въ Моск
вѣ: онъ дѣйствительно очень ветхъ, весь изржавленъ; сей
часъ видно, что онъ стоялъ на соборѣ, съ временъ осно
вателя его Андрея Боголюбскаго, болѣе 700 лѣтъ,—но 
онъ четырех-конечный, какъ и остальные древнѣйшіе че
тыре креста.

Вечеръ этого дня до отъѣзда въ Москву, благодаря 
вниманію и любезности И. Е. Бѣляева, посвященъ былъ 
въ его домѣ Баландинымъ и Николаевымъ пріятному зна
комству и собесѣдованію съ преподавателемъ раскола во 
Владимірской семинаріи В. А. Прозоровымъ, который въ 
короткое время успѣлъ наглядно нарисовать картину не
точнаго опредѣленія Стоглаваго собора, въ главѣ о пер- 
стосложеніи. Неточности эти касались главнымъ образомъ 
Ѳеодоритова, въ разныхъ редакціяхъ, и Мелетіева словъ. 
Разобравъ то и другое обстоятельно, г. Прозоровъ на
глядно доказалъ, что напрасно Стоглавый соборъ, въ под
твержденіе своего неточнаго и невѣрнаго опредѣленія со
слался на примѣръ Іисуса Христа, напрасно привелъ и 
свидѣтельство Ѳеодоритово и Мелетіево. А такое неточ
ное опредѣленіе Стоглаваго собора, никѣмъ неподписан
наго, въ послѣдствіи времени стали вносить въ разныя 
книги: въ Псалтири, Часословы, въ Книгу о вѣрѣ, въ 
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Кириллову книгу, въ Катихизисъ (добавили статью о трое
перстіи прибавленіемъ наставленія новаго о двуперстіи), 
въ Потребники и т. п.,—и отъ того вездѣ вышла рознь, 
разныя сѵмволическія значенія и толкованія о крестномъ 
знаменіи, разныя наставленія, какъ слагать персты и что 
они знаменуютъ.

Съ ночнымъ поѣздомъ Баландинъ, Николаевъ и свя
щенникъ Добролюбовъ отправились въ Москву, куда и 
прибыли благополучно 10 декабря утромъ. Помолившись 
Богу, священникъ прежде всего одинъ представился въ 
Сѵнодальной типографіи его превосходительству Андрею 
Николаевичу Шишкову, которому передалъ рекомендатель
ное письмо, и просилъ оказать содѣйствіе къ изслѣдова
нію древностей, обрѣтающихся въ разныхъ мѣстахъ сто
личнаго города. А. Н. Шишковъ, какъ прокуроръ Сѵ
нодальной типографіи, въ вѣдѣніи коего находится и Пат
ріаршая ризница и Библіотека, тотчасъ-же написалъ нѣ
сколько словъ къ главнымъ лицамъ, завѣдующимъ Пат
ріаршей Ризницей и Библіотекой, Успенскимъ, Благовѣ
щенскимъ и Архангельскимъ соборами и т. п.; посредст
вомъ этихъ писемъ наши путники получили скорый и лег
кій доступъ во всѣ тѣ мѣста для осмотра древнихъ па
мятниковъ.

Для яснаго и отчетливаго воспроизведенія того, что 
въ разныхъ мѣстахъ по частямъ видѣли наши путники от
носительно того или другаго недоумѣннаго вопроса,—въ 
одномъ мѣстѣ объ имени Іисусъ, въ другомъ—о восьмомъ 
членѣ сѵмвола вѣры, въ третьемъ—о троеніи аллилуіа и 
т. п., а большею частію во всѣхъ мѣстахъ всего поне
многу,—они тщательно записывали все видѣнное и послѣ, 
по возвращеніи домой, подъ руководствомъ священника 
Добролюбова сгруппировали въ одинъ непрерывный рядъ 
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свидѣтельствъ, видѣнныхъ ими въ разныхъ рукописяхъ, 
иконахъ и книгахъ, въ Москвѣ и у Преподобнаго Сергія, 
въ Троице-Сергіевой Лаврѣ, а также и въ Владимір
скомъ Братствѣ св. Благовѣрнаго Князя Александра Нев
скаго. Этотъ трудъ, представляющій собою сокращенный 
указатель древнихъ свидѣтельствъ и памятниковъ, лично 
видѣнныхъ Баландинымъ и Николаевымъ, составитъ отдѣль
ную статью, которая въ свое время будетъ напечатана въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

(Продолженіе будетъ).

ЦЕРКОВНЫЯ БИБЛІОТЕКИ.
Съ освобожденіемъ крестьянъ отъ крѣпостной зависи

мости, въ деревняхъ и селахъ съ каждымъ почти годомъ 
стали открываться вновь земскія школы, въ нѣкоторыхъ се
леніяхъ учреждались училища отъ Министерства народнаго 
просвѣщенія, въ послѣднее время умножаются церковно
приходскія школы. Народъ созналъ потребность въ грамот
ности; правительство, земства и Епархіальные Архіереи 
озабочены удовлетвореніемъ этой потребности. Особенно въ 
духовномъ вѣдомствѣ всѣ усилія устремлены къ тому, чтобы 
дать народу церковно-нравственное образованіе: при мно
гихъ церквахъ заведены внѣбогослужебныя чтенія назида
тельныхъ книгъ; проповѣдничество въ церквахъ стало не
рѣдкимъ явленіемъ. Св. Сѵнодъ и Епархіальные начальники 
убѣждаютъ приходское духовенство и церковныхъ старостъ 
заводить при церквахъ библіотеки; разосланъ даже списокъ 
книгъ, обязательныхъ для каждой церкви. Въ указахъ ясно 
выражено желаніе духовнаго начальства учреждать благо
чинническія библіотеки въ центральныхъ селеніяхъ при 
церквахъ для пользованія духовенству всего благочинниче
скаго округа, а для чтенія народу душеполезныхъ книгъ 
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разрѣшено, на пріобрѣтеніе такихъ книгъ, употреблять не 
только денежныя средства, отъ любителей духовнаго просвѣ
щенія поступающія въ приходскія церкви, но и кошельковыя 
суммы. Много было предписаній по этому предмету въ 
настоящемъ столѣтіи. Заботливые Архипастыри, обозрѣвая 
епархіи, ревизуя церкви, всегда обращаютъ вниманіе, есть- 
ли въ церквахъ книги, назидательныя для народнаго чтенія, 
совѣтуютъ и требуютъ, чтобы церковныя библіотеки под
держивались въ должномъ порядкѣ, хранились въ сухихъ 
мѣстахъ, умножались покупкою книгъ вновь выходящихъ, 
и книги безпрепятственно выдаваемы были прихожанамъ 
для чтенія. Со стороны духовной власти все сдѣлано и дѣ
лается для удовлетворенія жажды духовнаго просвѣщенія 
въ народѣ.

Казалось-бы послѣ этого, что приходскому духовенству 
и церковнымъ старостамъ пора усвоить взглядъ духовной 
власти и всѣ мѣры употреблять къ устройству церковныхъ 
библіотекъ; пора-бы видѣть, что приходскіе грамотники 
пользуются церковными книгами въ часы праздничнаго до
суга и, собирая вокругъ себя неграмотныхъ, даютъ имъ 
духовную пищу, просвѣщая темный умъ, разрыхляя чер
ствое сердце. Но пора эта, видно, еще не вездѣ пришла; 
хорошее, полезное съ трудомъ, въ теченіи длиннаго вре
мени, прививается къ народному сознанію. Извѣстно, что 
въ нѣкоторыхъ церквахъ библіотеки находятся далеко не 
въ желательномъ видѣ; а есть и такія церкви, въ кото
рыхъ едва только положено начало этому полезнѣйшему 
учрежденію. Отъ церковныхъ принтовъ конечно нельзя тре
бовать, чтобы они тратили свои деньги на церковныя биб
ліотеки, такъ какъ и сами нерѣдко затрудняются въ сред
ствахъ на удовлетвореніе собственныхъ нуждъ; церковные 
же старосты не вездѣ еще сознаютъ, насколько важна и 
необходима библіотека для церкви. Можно надѣяться, что, 
съ повсемѣстнымъ распространеніемъ приходскихъ школъ, 
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безграмотность въ нашихъ мѣстахъ скоро исчезнетъ сов
сѣмъ. Тогда въ самихъ прихожанахъ явится большій зап
росъ на чтеніе полезныхъ книгъ; тогда и для сельскаго 
пастыря легче будетъ убѣдить своего церковнаго старосту, 
что тратить церковныя деньги на пріобрѣтеніе книгъ для 
церковной библіотеки—не прихоть, не излишняя затѣя,— 
что хорошая книга для назиданія души дороже позолоты 
въ храмѣ. Нужно только, чтобы сами священники относи
лись къ этому дѣлу съ полнымъ сочувствіемъ: при этомъ 
условіи и въ небогатой церкви найдутся средства для по
степеннаго увеличенія церковной библіотеки. Духовные 
журналы, сравнительно съ свѣтскими, очень дешевы: пять— 
семь рублей въ годъ на выписку журнала найдется въ церкви 
даже бѣднаго прихода.

Справедливость впрочемъ требуетъ засвидѣтель
ствовать, что и теперь уже есть по мѣстамъ такія цер
ковныя библіотеки, которыя даже на посторонняго по
сѣтителя производятъ самое отрадное впечатлѣніе. Такъ 
въ Ковровскомъ уѣздѣ есть замѣчательная библіотека 
при церкви села Зименокъ; устроилъ ее, блаженной памяти, 
церковный староста Андрей Ивановичъ Чихачевъ, помѣ
щикъ сельца Дорожаева. Приходъ Зименковскій не богатъ. 
Чихачевъ умѣлъ выпросить,—умѣлъ, когда и куда обра
титься съ своей приходско-церковной нуждой. Онъ проник
нутъ былъ мыслію, что приходская церковь, раздавая благо
датные дары, есть вмѣстѣ, или должна быть, и училище 
для благочестивой жизни прихожанъ, и, одушевляясь этой 
мыслію, съумѣлъ вызывать на жертвы книгъ для своей 
приходской церкви и Петербургъ, и Москву и другіе го
рода Россіи. ■ Ему присылали книги и отъ Высочайшаго 
Двора, жертвовали и сочинители Архіереи, архимандриты 
и священники, редакторы духовныхъ журналовъ и изда
тели книгъ. Скажутъ: не всѣ таковы старосты, какъ Чи
хачевъ; онъ былъ—исключительная личность. Правда! но 
вотъ образецъ, доступный всякой церкви, что могутъ сдѣ
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лать умный и заботливый священникъ сельскій и такой-же 
споспѣшникъ ему староста.

Погостъ Медуши не изъ богатыхъ приходовъ; народъ 
въ немъ—сѣрый землепашецъ. Прежде къ нему приписано 
было много деревень, и при церкви состоялъ полный двухъ- 
штатный причтъ; теперь только священникъ и псаломщикъ, 
потому что нѣсколько деревень отошло въ другіе приходы. 
Церковь въ Медушахъ каменная трехъ - престольная. Въ 
церкви все устроено хорошо и содержится въ порядкѣ. Но 
до поступленія настоящаго священника и старосты книгъ, 
кромѣ Богослужебныхъ, никакихъ не было. Священникъ, 
любитель духовной литературы, понялъ обязанности пастыр
ства: украшая храмъ, онъ позаботился основать и библіо
теку въ церкви, чтобъ, расширяя свои познанія, дѣлиться 
ими съ своею паствою. Староста, крестьянинъ, раздѣляя 
вполнѣ заботы священника, содѣйствовалъ и содѣйствуетъ 
ему доселѣ въ умноженіи для церкви книгъ и духовныхъ 
журналовъ. Изъ года въ годъ удѣляя понемножку изъ 
церковныхъ денегъ на покупку книгъ и журналовъ, они въ 
настоящее время имѣютъ въ своей церкви такую библіо
теку, какую и въ богатой городской церкви не вездѣ най
дете. Вотъ краткій перечень духовныхъ журналовъ въ Ме- 
душевской церкви:

Творенія Св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ за 7 годовъ.
Христіанское чтеніе за 7 годовъ.
Странникъ за 7 годовъ.
Проповѣдническій листокъ за 7 годовъ.
Душеполезное чтеніе за 28 годовъ.
Воскресное чтеніе за 35 годовъ.
Православный собесѣдникъ за 1 годъ.
Чтенія въ обществѣ любителей духовн. просвѣщенія 

за 1 годъ.
Православное обозрѣніе за 6 годовъ.
Воскресныя Бесѣды за 11 годовъ.
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Руководство для сельскихъ пастырей за 1 годъ.
Московскія Церковныя Вѣдомости за 1 годъ.
Труды Кіевской духовн. Академіи за 2 года.
Пастырскій собесѣдникъ за 3 года.
Русскій паломникъ за 4 (за 3?) года.
Воскресный день за 2 года.
Кромѣ того, имѣются въ библіотекѣ: Творенія Свят. 

Тихона Задонскаго, Добротолюбіе въ 4-хъ томахъ, Отеч
никъ, Лугъ духовный, полное собраніе поученій Путятина, 
проповѣди Преосвященнаго Ѳеофана, Макарія и другихъ.

Возникаетъ самъ собою вопросъ: какое-же употребле
ніе дѣлаетъ Мед'ушевскій священникъ изъ церковной своей 
библіотеки?—Первое употребленіе, что самъ онъ всю ее про
читалъ внимательно, съ отмѣтками въ каждой книгѣ, въ 
каждомъ номерѣ журнала, чѣмъ изъ прочитаннаго имъ по
дѣлиться съ прихожанами. Статьи сухія, слишкомъ отвле
ченныя, слишкомъ ученыя по глубинѣ мыслей и по высотѣ 
предметовъ, статьи мало назидательныя, ученымъ слогомъ 
изложенныя, онъ оставлялъ себѣ на память; съ прихожа
нами дѣлился тѣмъ, что имъ понятно, назидательно, трога
тельно,—что ближе подходитъ къ ихъ быту и міровоззрѣнію, 
что служитъ обличеніемъ худыхъ ихъ дѣлъ, ихъ суевѣр
ныхъ понятій, ихъ закоренѣлыхъ привычекъ. Въ каждый 
воскресный и праздничный день предъ обѣдней въ церкви, 
или въ церковной сторожкѣ, онъ неопустительно собираетъ 
вокругъ себя толпу приходящихъ изъ приходскихъ деревень 
послушать отъ Божественнаго и предлагаетъ нынѣ одно, 
въ другой день другое чтеніе, объясняя, гдѣ нужно, тем
ныя, или малодоступныя мѣста чтеній своими словами. 
Случается, что требоисправленія отвлекаютъ иногда отъ 
чтенія самого священника: онъ вручаетъ книгу хорошему 
грамотнику, съ отмѣткою, что именно читать.—Второе упо
требленіе изъ библіотеки: благонадежнымъ, смышленымъ и 
церковно настроеннымъ грамотникамъ даетъ книги на домъ, 
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съ указаніемъ, что именно съ полнымъ вниманіемъ прочесть 
въ нихъ. Берутъ книги въ приходскія деревни Клюшниково, 
Патрикѣево, Юіпково, Никитинское, Слободку и Судогод- 
скаго уѣзда Картмазовскаго прихода въ деревню Вахтино. 
Берутъ во всякое время года, но больше весной и осенью. 
Извѣстныхъ охотниковъ до чтенія около 25 человѣкъ; изъ 
нихъ выдающіеся любители чтенія—волостной Клюшников- 
скій писарь и недавно умершій крестьянинъ Яковъ Володинъ.

Слушателей у священника до обѣдни собирается больше 
сотни, лѣтомъ меньше; въ 1850—60 годахъ собиралось ихъ 
гораздо больше, потому что и приходъ былъ многочисленнѣе; 
священникъ читалъ тогда у себя на дому. Съ прошедшаго 
ноября священникъ началъ повтореніе прежде прочитан
ныхъ особенно замѣчательныхъ статей изъ Душеполезнаго 
Чтенія,—повтореніе новому поколѣнію слушателей.

И вся эта полезнѣйшая дѣятельность ревностнаго о 
просвѣщеніи своей паствы пастыря вошла въ постоянный 
складъ его жизни, онъ ею не тяготится, объ ней онъ не 
трубитъ, она стала душевною его утѣхою. Питая свою 
душу отъ сокровищъ своей церковной библіотеки, онъ на
сыщаетъ отъ нея-же и алчущихъ въ своемъ приходѣ.

Дѣлясь съ прихожанами отъ сокровищъ библіотеки, 
онъ не забываетъ и прямого труда проповѣди во время 
праздничныхъ богослуженій; говоритъ просто, складно, убѣ
дительно. Ковровскій цензурный комитетъ, читая его по
ученія, всегда находилъ ихъ мѣтко приспособленными къ 
народной жизни и всегда такъ отзывался объ нихъ Епар
хіальному комитету. Не желаю смущать примѣрной скром
ности священника, но не могу умолчать, что слово его въ 
поученіяхъ авторитетно, потому что и жизнь его, вполнѣ 
отшельническая, располагается соотвѣтственно его церков
ному слову; а такое согласіе жизни съ словомъ не часто 
встрѣчается и въ лучшихъ проповѣдникахъ.

П. С. А.
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ИЗЪ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ.
Какой отпустъ дѣлать отъ недѣли св. Пасхи и до отданія ея? Пас
хальный ли: «Христосъ, воскресый изъ мертвыхъ, смертію смерть по- 

правый» или дневной: «Христосъ истинный Богъ нашъ?.»

Пасхальный отпустъ произносится только въ пасхаль
ную седмицу и въ самый день отданія св. Пасхи на ли
тургіи (см. въ Служебн. объ отпустахъ и въ Типиконѣ 
послѣд. службъ въ пасхальную седмицу и въ день отданія 
св. Пасхи). Какой же отпустъ произносить вмѣсто пас
хальнаго въ дни отъ недѣли св. Пасхи до отданія ея? По
нятно, что въ дни воскресные отъ недѣли св. Пасхи до от
данія ея должно произносить отпустъ воскресный: «Воскре
сый изъ мертвыхъ Христосъ истинный Богъ нашъ». Но 
слѣдуетъ ли въ простые—будніе дни отъ недѣли св. Пасхи 
до отданія ея произносить тоже дневные—седмичные отпусты? 
Въ простые седмичные дни отъ недѣли св. Пасхи до отда
нія ея произносить дневные отпусты: «Христосъ истинный 
Богъ нашъ» (съ прибавленіями, положенными на каждый 
день седмицы) не слѣдуетъ, а вмѣсто нихъ должно произ
носить отпустъ воскресный: «Воскресый изъ мертвыхъ Хрис
тосъ истинный Богъ нашъ». Такъ должно поступать на 
слѣдующихъ основаніяхъ: 1) Церковь служеніе и двунаде
сятыхъ праздниковъ Господнихъ до самаго ихъ отданія от
личила отъ рядовыхъ дней особыми праздничными отпуста
ми; но съ этимъ установленіемъ Церкви было бы не сог
ласно оканчивать седмичными отпустами церковныя службы 
до отданія величайшаго праздника св. Пасхи, — праздника 
праздниковъ., 2) Церковныя службы отъ недѣли св. Пасхи 
до отданія ея проникнуты духомъ продолжающагося праздно
ванія св. Пасхи, посему не было бы соотвѣтствія съ чте
ніемъ и пѣніемъ этихъ службъ, если бы по окончаніи ихъ 
произносить седмичные дневные отпусты. Въ седмичные дни 
отъ недѣли св. Пасхи до отданія ея службы совершаются безъ 

3
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Октоиха, а слѣдовательно и безъ тѣхъ воспоминаній, кото
рыя по Октоиху усвояются каждому дню седмицы. Потому 
на службахъ седмичныхъ отъ недѣли св. Пасхи до отданія 
ея воспоминаніе на отпустѣ, напр въ понедѣльникъ Без
плотныхъ силъ, или во вторникъ—Іоанна Предтечи и т. д., 
было бы неумѣстно, когда въ службахъ церковныхъ объ 
нихъ нѣтъ ни слова. Итакъ въ седмичные дни отъ недѣ
ли св. Пасхи до отданія ея не слѣдуетъ произносить днев
ныхъ седмичныхъ отпустовъ, а вмѣсто нихъ должно гово
рить отпустъ воскресный: «Воскресый изъ мертвыхъ Хрис
тосъ истинный Богъ нашъ». Что именно этотъ отпустъ должно 
произносить въ дни отъ недѣли св. Пасхи до ея отданія, 
это можно видѣть изъ слѣдующаго указанія Типикона: во 
вторникъ вечера отданія св. Пасхи въ копцѣ говорится: 
«эктенія, помилуй насъ Боже и обычный отпустъ глаго
летъ іерей безъ креста: воскресый изъ мертвыхъ. Въ среду 
отданія на утрени отпустъ безт3 креста. На литургіи іерей 
говоритъ отпустъ св. Пасхи со крестомъ.... Здѣсь воскрес
ный отпустъ называется обычнымъ и потому предполагает
ся произносимымъ въ предшествовавшіе дни до отданія св. 
Пасхи, а пасхальный какъ особенный, положенъ только на 
литургіи въ день отданія св. Пасхи.

(Рук. для сел. Паст.).

Торжественная раздача наградъ экспонентамъ освѣтительной 
выставки.

Въ большой аудиторіи Солянаго Городка состоялось общее соб
раніе членовъ Техническаго Общества, посвященное отчетамъ о закры
той выставкѣ предметовъ освѣщенія и нефтянаго производства, выра
женіямъ благодарности участвовавшимъ въ ней лицамъ и раздачѣ на
градъ. Съ закрытіемъ выставки музей Техническаго Общества обога
тился коллекціями, которыя пожертвованы экспонентами. Число ихъ
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доходитъ до пятнадцати. Выставка была открыта для публики 97 дней 
и количество посѣтителей среднимъ числомъ доходитъ до 200 чело
вѣкъ въ сутки. Выставка показала, что вопросъ о сжиганіи тяжелыхъ 
маслъ въ лампахъ, составлявшій до сихъ поръ заботу техниковъ, въ 
настоящее время рѣшенъ чрезвычайно успѣшно: изобрѣтенныя и 
выставленныя лампы вполнѣ удовлетворяли своцму назначенію и требу
ютъ усовершенствованій не въ основѣ, а только въ деталяхъ конст. 
рукцій. Министерство государственныхъ имуществъ назначило премію 
за лампы для тяжелыхъ маслъ, но премія эта не была присуждена 
экспонентамъ, благодаря конструктивному "несовершенству лампъ кото
рое несомнѣнно будетъ скоро устранено. Тѣмъ не менѣе въ виду важ
ности вопроса, который своимъ рѣшеніемъ открываетъ новый путь на
шимъ нефтянымъ богатствамъ, техническое Общество присудило за 
одну лампу медаль.

Предсѣдатель общества П. А. Кочубей предложилъ собранію 
выразить благодарность составителямъ указателя, экспертамъ-членамъ 
и ученымъ—входившимъ въ составъ коммиссіи, но не состоящимъ чле
нами общества. Въ экспертной коммиссіи участвовало до 80 спеціали
стовъ. Выставка распадалась на двѣнадцать секцій. Результаты ра
ботъ, труды и чертежи по различнымъ отраслямъ производствъ будутъ 
отпечатаны обществомъ и выйдутъ въ свѣтъ въ началѣ будущаго года. 
Экспертиза производилась въ лабораторіяхъ Университета, Техноло
гическаго института, въ частныхъ лабораторіяхъ; на фабрикахъ и за
водахъ. Затѣмъ при громкихъ рукоплесканіяхъ собранія экспонентамъ 
были розданы медали и похвальные отзывы отъ общества. По ІІ-й сек
ціи присужденъ похвальный отзывъ Владимірскому епархіальному за
воду за приготовленіе свѣчъ изъ чистаго пчелинаго воска.

Прекрасный обычай.
Подъ этимъ заглавіемъ въ Тверскихъ Епарх. Вѣдо

мостяхъ помѣщенъ разсказъ, въ которомъ авторъ сообщаетъ 
з*  
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объ одномъ изъ самыхъ отрадныхъ явленій въ религіозно
нравственной жизни сельчанъ.

Въ прошедшемъ году,—говоритъ онъ,—на страстной 
недѣлѣ въ великій четвертокъ я долженъ былъ изъ города 
Кашина отправиться на станцію Савелино Рыбинской же
лѣзной дороги, отстоящую отъ города въ 55-ти верстахъ. 
Путь лежалъ чрезъ большое торговое село Кесово, нахо
дящееся въ 30 верстахъ отъ Кашина. Вслѣдствіе страшной 
бездорожицы добраться въ одинъ день до Савелина я не 
могъ и волей—не волей приходилось переночевать гдѣ либо 
на полдорогѣ. Сверхъ ожиданія ночь пришлось провести въ 
селѣ Кесовѣ,—и вотъ эта-то проведенная мною ночь за бо
гослуженіемъ среди простаго народа доставила мнѣ такое 
высокое духовное наслажденіе, и наполнила сердце такою 
духовною радостію и за нашъ простой русскій народъ и 
за нашихъ сельскихъ пастырей, какія,—скажу не обину
ясь,— мнѣ рѣдко приходилось испытывать въ своей довольно 
уже продолжительной жизни. Не доѣзжая до Кесова за 
5 верстъ, я остановился въ селѣ Суходолѣ, гдѣ находится 
почтовая станція и гдѣ я долженъ былъ смѣнить лошадей. 
Это было около 7-ми часовъ вечера и наступали уже су
мерки. Не предполагая въ темнотѣ ѣхать далѣе, я заду
малъ было ночевать въ станціонномъ домѣ. Вошедши въ 
домъ, окна котораго расположены какъ разъ противъ сель
ской церкви, я увидѣлъ, что изъ нея выходитъ народъ отъ 
всенощной, на которой по уставу православной Церкви чи
таются 12 евангелій, повѣствующихъ о крестныхъ стра
даніяхъ Господа нашего Іисуса Христа,—и крайне былъ 
пораженъ тѣмъ, что не смотря на небольшое село и страш
ную распутицу, изъ церкви выходило весьма много народу 
всякаго возраста, особенно же дѣтей. На вопросъ мой, об
ращенный къ содержателю станціи: «всёгда-ли за службами 
бываетъ такъ много народу въ церкви?» я услышалъ такой 
отвѣтъ: народъ нашего села любитъ ходить въ церковь, 
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особенно же въ эти святые дни. Здѣсь такой обычай, про
должалъ онъ, что только больные да грудные ребята не 
ходятъ въ церковь въ эти дни; нѣкоторые же, кои и были 
сейчасъ у здѣшней всенощной, пойдутъ въ Кесово и такъ 
всю ночь будутъ переходить изъ одной церкви въ другую 
и слушать снова въ каждой церкви всенощную. Въ Кесовѣ 
обычай такой: въ 8 часовъ вечера начинается въ Кесовской 
церкви всенощная; въ часъ ночи начинается въ Разсудов- 
ской церкви (село Разсудово стоитъ на той же Кесовской 
горѣ и церковь этого села не болѣе полуверсты отъ Ке
совской церкви); въ 5 часовъ утра начинается въ Николь
ской церкви (село Никольское-Грачи расположено подъ Ке- 
совою горою къ западу и церковь отстоитъ отъ Кесовской 
менѣе полуверсты). Обрадовавшись возможности быть у 
всенощной, слышать которую въ настоящій годъ потерялъ 
было надежду, я, не медля, попросилъ заложить лошадей 
и отправился въ село Кесово, располагая уже ночевать 
тамъ. По дорогѣ я дѣйствительно встрѣтилъ нѣкоторыхъ 
богомольцевъ, идущихъ въ Кесово, и услышалъ издали бла
говѣстъ ко всенощной, далеко раздававшійся въ ночной 
тишинѣ. Около 9 часовъ я былъ уже въ селѣ и тотъ часъ 
же отправился въ церковь. Наступила ночь—тихая, теплая. 
Въ домахъ села рѣдко гдѣ свѣтился огонь, только тускло 
теплились лампады предъ образами; за то—на горѣ—цер
ковь внутри вся была залита огнями и отъ свѣчь, горѣв
шихъ предъ образами и отъ свѣчь, зажженныхъ у бого
мольцевъ, слушавшихъ евангелія. Когда я вошелъ въ цер
ковь, весьма обширную и благолѣпно украшенную, я увидѣлъ 
такое множество народа, что едва могъ отыскать себѣ сво
бодное мѣстечко. Мнѣ казалось, что жители не только этого 
села сошлись сюда провести священную ночь за богослу
женіемъ, но жители и всѣхъ окружныхъ деревень. Я во
шелъ въ церковь въ то время, когда на клиросѣ пѣли сѣ- 
даленъ предъ 3-мъ евангеліемъ: «о како Іуда иногда твой 
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ученикъ,» и пропѣли его такъ стройно, такъ задушевно и 
съ такимъ церковно-музыкальнымъ искусствомъ, что меня 
невольно взяло любопытство узнать, кто же это въ селѣ 
пѣвцы, такъ превосходно поющіе? Оказалось, что пѣвцами 
были: матушка, жена мѣстнаго священника, братъ его, 
пріѣхавшій на святую преподаватель семинаріи, и мѣстный 
псаломщикъ, окончившій курсъ семинаріи Г. Зосимовскій. 
Прекрасному пѣнію, которое слышалось на клиросѣ, гар
монировало чтеніе евангелій священникомъ о. Алексѣемъ 
Некрасовымъ, который такъ ясно, раздѣльно и трогательно 
передавалъ евангельскія событія, что буквально каждое 
слово его западало глубоко въ душу слушателя. Хотя 
служба продолжалась почти до 12 часовъ ночи, но она не 
казалась долгою и утомительною. Выходя изъ церкви я 
слышалъ много сердечныхъ похвалъ и батюшкѣ и матушкѣ 
отъ ихъ прихожанъ, и невольно пришла мнѣ на мысль та 
истина, что на развитіе въ народѣ нравственнорелигіозной 
жизни сколько дѣйствуетъ простая задушевная проповѣдь, 
столько же, если еще не болѣе, жизнь самого пастыря и 
богослуженіе, совершаемое православною церковію, такъ 
много назидающее христіанина. Не могъ отъ всей души не 
порадоваться и тому, какой добрый примѣръ подаетъ жена 
пастыря церкви, неся въ своей жизни заботу о благолѣпіи 
церковной службы и вливая свѣтъ въ темную народную 
среду. Дай Богъ, чтобы больше и больше на святой Руси 
являлось такихъ добрыхъ пастырей въ селахъ и такихъ 
спутницъ ихъ жизни—женъ, какихъ мнѣ удалось встрѣтить 
въ селѣ Кесовѣ!— Въ часъ ночи раздался въ сосѣднемъ съ 
Кесовомъ селѣ Разсудовѣ благовѣстъ, призывавшій къ та
ковой же службѣ; и туда потянулись толпы богомольцевъ, 
особенно тѣ, которые почему-либо не могли быть у все
нощной въ Кесовской церкви. И здѣсь, какъ и въ Кесовѣ, 
служба идетъ благолѣпно. Утромъ рано началась служба, 
въ Никольской церкви, что въ Врачахъ, куда я не могъ 
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уже попасть, такъ какъ выѣхалъ изъ села Кесова. Нельзя 
не похвалить обычай въ Кесовѣ—не одновременно въ та
кой великій день совершать службу Божію, и не пожелать, 
чтобы онъ и на будущее время удержался въ томъ же 
видѣ; ибо всякій изъ прихожанъ можетъ попасть къ службѣ 
и выслушать чтеніе 12 евангелій. И дай Богъ, чтобы не 
оскудѣвали въ этомъ мѣстѣ такіе же добрые пастыри, какіе 
находятся въ настоящее время въ этихъ четырехъ селахъ, 
такъ поддерживающіе благочестивое настроеніе Кесовскаго 
народа, любящаго ходить въ храмъ и ревнующаго о бла
голѣпіи храма.

ИЗЪ ЗАГРАНИЧНАГО МІРА.
Корреспондентъ «Московскихъ Вѣдомостей» сообщаетъ 

слѣдующія свѣдѣнія о современномъ состояніи Церкви въ 
Босніи.

«Два года тому назадъ Австрійцы благополучно свергли 
и удалили митрополита Сараевскаго, преосвященнаго Савву 
Косановйча. На его мѣсто они назначили свою креатуру, 
дряхлаго 80 лѣтняго архимандрита Георгія Николаевича, 
который совершенно пи на что не способенъ и безпреко
словно дѣйствуетъ по указанію боснійскаго управленія.

Преосвященный Георгій, личность честная и почтенная, 
но до такой степени слабохарактерная, что уваженіемъ и 
популярностью въ своей паствѣ онъ не пользуется; Сербы по
нимаютъ, что ихъ владыка потому только и назначенъ, что 
не имѣетъ никакого значенія и вліянія; онъ слишкомъ до
воленъ получать 8.300 гульденовъ содержанія и не играть 
никакой роли. Вмѣсто него, .отвѣтственнымъ редакторомъ 
за всѣ австрійскія безобразія, творимыя на почвѣ безотвѣт
ной православной церкви, является помощникъ владыки 
архимандритъ Магарашевичъ. Это — креатура Австріи и 
покровительствуемаго ею патріарха Карловицкаго Германа 
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Ангелича. Ангеличъ великодушно «уступилъ» Магараше- 
вича Босніи и поручилъ ему подготовлять тамъ почву въ 
смыслѣ «австрійской государственной идеи», которая въ 
отношеніи славянъ состоитъ, какъ извѣстно, въ стремленіи 
къ обезличенію ихъ народности и въ отвлеченіи ихъ сим
патій отъ великой представительницы православія— 
Россіи.

Магарашевичъ великій заправила въ Босніи и регзона 
&гаіа у тамошняго правительства: онъ въ сущности управ
ляетъ дѣлами епархіи, завѣдуетъ церквами, монастырями 
и школами. Отъ него зависятъ посвященія священниковъ 
и назначенія на стипендіи. Что касается митрополита, то 
онъ безпрекословно подписываетъ декреты своего помощника 
и совѣтника. Магарашевича Сербы не любятъ, онъ чужой 
для нихъ, Австріецъ по духу и австрійскій подданный. Они 
ему не довѣряютъ и высказываютъ ему неуваженіе и не
повиновеніе, насколько это въ ихъ власти, ибо дѣлать оп
позицію не въ характерѣ робкаго и апатичнаго боснійскаго 
населенія. Но Магарашевичъ общею нелюбовію Сербовъ 
нисколько не смущается. Онъ довольствуется довѣріемъ ав
стрійскихъ управителей и надѣется ихъ помощью достиг
нуть высшаго въ краѣ почета и даже митрополичьяго 
престола.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что онъ въ этомъ успѣетъ, 
такъ какъ сами Австрійцы пламенно бы желали имѣть въ 
Сараевѣ или Мостарѣ человѣка вполнѣ имъ преданнаго. 
Кстати въ Мостарѣ оказывается какъ разъ нынѣ вакансія: 
митрополитъ Игнатій подалъ въ отставку,—и пребывающій 
въ Царьградѣ вселенскій патріархъ Діонисій, отъ котораго 
зависитъ православная іерархія въ Босніи и Герцеговинѣ, 
одобрилъ и принялъ эту отставку. Извѣстно, что нынѣшній 
вселенскій патріархъ обязанъ своимъ избраніемъ спеціально 
австрійскому вліянію и австрійскимъ деньгамъ. Онъ слѣ
довательно вполнѣ преданъ Австріи. Удаленіе Игнатія изъ 
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Мостара угодно Австріи, и патріархъ поспѣшилъ сдѣлать 
ей пріятное.

Весь вопросъ нынѣ въ томъ,кто будетъ преемникомъ 
Мостарскаго владыки? Самого Игнатія, какъ человѣка, жа
лѣть не приходится. Онъ былъ лѣнивъ, упрямъ, не радѣлъ 
о своей паствѣ, и народъ его не любилъ. Но народу было 
пріятно то обстоятельство, что Игнатій принадлежалъ еще 
къ эпохѣ дооккупаціонной, когда митрополиты въ Босніи 
и Герцеговинѣ назначались исключительно Царьградскимъ 
патріархомъ, отъ котораго они единственно и зависѣли.

Нынѣ не то. Съ 1880 года Австрія заключила со все
ленскимъ патріархомъ конвенцію, въ силу которой назна
ченіе босно-герцеговинскихъ епископовъ и митрополитовъ 
зависитъ отъ императора Австрійскаго въ соглашеніи съ 
патріархомъ. Но соглашеніе это—одна лишь Формальность, 
которую въ Вѣнѣ всегда съумѣютъ обойти,если будетъ нуж
но. Сараевскій владыка Георгій назначенъ былъ императо
ромъ и одобренъ патріархомъ. Онъ ѣздилъ въ Вѣну прися
гать императору на вѣрность, не смотря на то, что Босняки 
и Герцеговинцы не подданные Франца-ІосиФа, а состоятъ 
лишь подъ его, и то временнымъ, управленіемъ. Но уже 
предшественникъ Георгія—Савва Косановичъ также вынуж
денъ былъ съѣздить въ Вѣну увѣрять его величество въ 
своей лояльности, которой Францъ-Іосифъ конечно повѣрить 
не могъ, какъ и самый Косановичъ не могъ искренно дать 
подобную клятву. Но въ Вѣнѣ эту предварительную при
сягу сдѣлали сошііііо зіпе диа поп самого посвященія Саввы 
въ митрополичій санъ, хотя въ конвенціи съ патріархомъ 
ни единымъ словомъ не упоминается о томъ, что будущій 
владыка обязанъ присягать императору. Косановичу оста
валось подчиниться или подать въ отставку. Онъ подчинился. 
Еслибъ онъ отказался исполнить требованіе Австріи, въ 
Вѣнѣ немедля замѣнили бы Савву личностію болѣе по
кладистою. Таковыхъ бы оказалось достаточно.
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Неизвѣстно, присягалъ ли Францу-ІосиФу Мостарскіп 
митрополитъ Игнатій: это былъ остатокъ стараго турецкаго 
режима, поставленный прямо патріархомъ задолго до пре
словутой конвенціи 1880 года. Кажется, Австрійцы его при
знали и не требовали отъ него лояльныхъ чувствъ,офиціально 
выраженныхъ и скрѣпленныхъ торжественною присягой. За 
то они этого потребуютъ отъ преемника Игнатія, кто бы 
онъ ни былъ. И преемникъ этотъ конечно присягнетъ на 
вѣрность «цесару и кралю Францу-ІосиФу I» подобно тому, 
какъ то сдѣлали уже прежде митрополитъ Савва, выдавав
шій себя за пламеннаго сербскаго патріота, и владыка 
Георгій, который такихъ претензій не имѣетъ, но тѣмъ не 
менѣе считалъ требуемую присягу дѣйствіемъ вполнѣ есте
ственнымъ и законнымъ, такъ какъ онъ, Георгій Николае
вичъ, будучи Далматинецъ родомъ, вслѣдствіе сего авст
рійскій подданный.

Ненавистный народу Магарашевичъ, соглядатай Ан- 
гелича, посвященный этимъ послѣднимъ въ архимандриты, 
но не признаваемый народомъ въ Сараевѣ за архимандрита, 
несомнѣнно разсчитываетъ па митрополичье мѣсто въ Мо- 
старѣ. Если правительство, которому извѣстны непріязнен
ныя чувства Сербовъ къ Магарашевичу, выкажетъ тактъ 
и осмотрительность, тѣмъ лучше для его ргоіёщі. Если же 
Магарашевичъ будетъ отправленъ въ Мостаръ, Герцеговинцы 
способны его не принять и не признать. Что тогда сдѣлаетъ 
правительство, чтобы заставить уважать себя и свое рѣ
шеніе? Въ Герцеговинѣ условія и темпераментъ народный 
совершенно иныя, чѣмъ въ Босніи. Герцеговинцы не даромъ 
столько вѣковъ состоятъ ві> тѣсномъ общеніи и даже въ 
побратимствѣ съ Черногорцами; они чувствуютъ сильнѣе, 
и чувствъ своихъ скрывать не умѣютъ. Гораздо полезнѣе 
и умнѣе было бы, еслибъ австрійская администрація оза
ботилась облегченіемъ участи населенія, которое буквально 
умираетъ съ голоду въ герцеговинскихъ негостепріимныхъ 
дебряхъ, гдѣ весною весьма легко можетъ произойти дви
женіе, чего впрочемъ Австрійцы и ожидаютъ съ тѣмъ боль
шимъ страхомъ и трепетомъ, что, по ихъ убѣжденію, Черно
горія несомнѣнно вмѣшается въ дѣло.
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погадокъ
прнмш ташіл нкш міл ііііі'піі'іі м уіч;- 

кш к вднат
ВЪ 1888 ГОДѴ.

Мая 21-го Суббота —въ Успенскій соборъ.
22- го Воскресенье—въ Крестовую церковь.
23- го Понедѣльникъ —въ Николокремлевскую ц.
24- го Вторникъ —въ Борисоглѣбскую ц.
25- го Среда ) плр гг > въ Знаменскую ц.26- го Четвергъ / }
27- го Пятница—въ Георгіевскую ц.
28- го Суббота—въ Николозлатовратскую ц.
29- го Воскресенье — въ Пансіонскую ц. на раннюю

Литургію.
КРЕСТНЫЙ ХОДЪ ВЪ УСПЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬ.

30- го Понедѣльникъ—въ Успенскомъ монастырѣ.
31- го Вторникъ—въ Предтеченскую ц.

, . ’ въ Воскресенскую ц. На раннія Ли-Іюня 1-го Среда . ‘ '2 го Ч тургіи 1-го въ Епарх. ж. училище
етвергь ц 2_го въ МуЖСКОе ДуХ. училище.

3- го Пятница—въ Троицкую ц.
4- то Суббота—въ Богословскую ц.
5- го Воскресенье—въ Дмитріевскій соборъ на ран

нюю Литургію.
КРЕСТНЫЙ ХОДЪ ВЪ СРѢТЕНСКУЮ ЦЕРКОВЬ.
6- го Понедѣльникъ—въ Тюремную церковь на ран

нюю Литургію.
7- го Вторникъ—въ Казанскую ц.
8- го Среда —въ Спасскую ц.
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9-го  Четвергъ—въ Мѵроносицкую ц.
10- го Пятница—въ Ильинскую ц.
11- го Суббота—въ Петропавловскую. На раннюю Ли

тургію въ Кладбищенскую къ 8-ми часамъ утра.
12- го Воскресенье—въ Сергіевскую ц.
13- го Понедѣльникъ—въ Богородицкую церковь на

раннюю Литургію.
КРЕСТНЫЙ ХОДЪ ВЪ ВОЗНЕСЕНСКУЮ ЦЕРКОВЬ.
14- го Вторникъ—въ Ризположенскую ц. на раннюю

Литургію.
15- го Среда —въ Никологалейскую церковь.
16- го Четвергъ —въ Успенскій соборъ.

ПОРЯДОКЪ
ХОДОВЪ СЪ ИКОНОЮ БОЖІЯ МАТЕРИ ПО ДОМАМЪ ОБЫВАТЕЛЕЙ 

ГОРОДА.

Въ Успенскомъ соборѣ икона остается 21-го мая, послѣ Ли
тургіи, до 4-хъ часовъ дня и затѣмъ до 6-ти часовъ принимается 
въ дома, находящіеся на скатѣ горы, вблизи Собора.

Изъ Крестовой церкви—въ дома по большой дорогѣ противъ 
Архіерейскаго дома и по валу отъ 2-й части до пруда.

Изъ Николокремлевской—въ Дух. Консисторію, въ Казенную 
Палату и въ дома, находящіеся въ улицахъ подъ Архіерейскимъ 
и Губернаторскимъ домами до кузницъ у Наплавнаго моста.

Изъ Борисоглѣбской—въ дома Начальника Губерніи и цер
ковнаго старосты, по большой дорогѣ отъ дома куп. Сусловой до 
Александринскаго пріюта съ заулками въ Троицкую улицу и по 
Муромской улицѣ отъ дома г. Козіорова до Наплавнаго моста.

Изъ Знаменской — въ дома отъ Владимірской часовни съ правой 
стороны до Николозлатовратской церкви, съ лѣвой —до Знаменской, 
включая сюда калачные, панскіе и коасевенные ряды, и въ улицахъ: 
Знаменской, Царицынской, Титовской и по торговой площади.
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Изъ Георгіевской—въ дома Георгіевской улицы, по большой 
дорогѣ отъ дома куп. Куликова до Почтовой Конторы и въ ряды: 
рыбные, мучные и мясные.

Изъ Николозлатовратской—въ дома близъ церкви и въ 
улицахъ: Дворянской и Никольскихъ 1-й и 2-й.

Изъ Успенскаго монастыря—въ дома Княгининской улицы, 
Дѣвической, верхняго и нижняго Боровковъ, Гороховой улицы и 
Новой слободы.

Изъ Предтеченской—въ дома по близости къ церкви, въ Ни
китской улицѣ, Стрѣлецкой слободѣ и Мѣщанской улицѣ съ при
легающими заулками.

Изъ Воскресенской—въ дома Залыбедской стороны.
Изъ Троицкой—въ улицы: Троицкую, Нагорную и Подгорную 

къ Лыбеди.
Изъ Богословской—по большой дорогѣ отъ Архіерейскаго дома 

до Сергіевской церкви и въ боковыя улицы на этомъ пространствѣ.
Изъ Срѣтенской—въ дома Солдатской слободы и прилегающей 

къ ней части Стрѣлецкой слободы.
Изъ Спасской — въ дома Спасской улицы и Студеной горы 

вправо до Майдана и влѣво до Московской заставы.
Изъ Мѵроносицкой--въ дома ближней Щемиловки и Мѵро

носицкой улицы съ вокзаломъ желѣзной дороги.
Изъ Ильинской—въ дома Ильинской и Покатной улицъ съ 

прилегающими заулками и на Варваркѣ.
Изъ Петропавловской—послѣ Всенощнаго бдѣнія въ домъ 

Исправительнаго Арестантскаго Отдѣленія, утромъ до ранней Ли
тургіи въ дома у каменнаго моста, послѣ поздней Литургіи въ ка
моры заведеній Общественнаго призрѣнія и въ дома на Ямкахъ 
близь заведеній.

Изъ Сергіевской—въ дома дальней Щемиловки, Сергіевской 
улицы и по большой дорогѣ до Каменнаго моста.

Изъ Вознесенской—въ Вознесенскую улицу съ Куткинымъ пе
реулкомъ, Гончары, Выковку и Левино поле.

Изъ Никологалейской—въ улицы: Никологалейскую, Лѣтне
перевозную и Дмитровку.
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ТАБЛИЦА
5% банковыхъ билетовъ 2-го выпуска, 3-го десятилѣтія, 
вышедшихъ въ тиражи съ 1882 по 1888 г. п непредъ- 

явленыхъ къ оплатѣ по 1-е Марта 1888 г.
10 0 ру блеваго достоинства.

Отъ № до № Отъ № до .X» Отъ № до №
включительно. включительно. включительно.

42,747до 42,769 162,203 293,841 до293,847
44,305 204,620 849
55,705 205,786 295,432
63,059 » 63,064 222,738 813
75,035 » 75,036 223,177 816 » 295,818

055 230,849 до230,850 854
058 » 063 230,895 881
069 233,829 296,657 » 296,690
072 234,842 298,895 » 298,896
592» 595 236,229

76,657 » 76,659 237,866 150 руб. дост.
77,975 238,048
83,253 250,982 6,804
85,129 251,701 7,156

517 256,018 229
86,259 » 86,261 259,302 8,429
89,545 » 89,555 281,719 11,725

850 842 968
105,686 844 974
137,717 283,597 12,145
138,961 292,205 13,980
149,674 254 53,572
159,494 392 60,503

539 702 » 292,704 65,540
771 729 84,139
773 293,419 57 до 84,573
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150 руб. дост. 500 руб. дост. 1,000 руб. дост.

Отъ № до № 
включительно.

Отъ до Лі 
включительно.

Отъ № до .У 
включительно.

579 до 586
89,257
90,044
91,968
93,098

202
94,763

53,940
54,414

459
56,323
60,981
63,498до 63,499

89,224
96,984

101,550
104,022 до 104,024

535
110,104
1 12,466.» 112,467

788
95,662

1,000 руб. дост. 118,294
120,451

8,394до 8,397
500 руб дост. 409 » 413 5,000 руб. дост.

55,667
60,300
65,240 * 65,241

437
452
724

3,129
5,601

14,756
890

20,565

4,503
6,53 9 до 6,543
7,339

25,444
28,447
41,120

148
211

42,437
51,231

73,330
83,193
86,048 » 86,050

630
898 » 901

88,061 * 88,069
483 » 484

10,000 руб. дост.

4,133

Примѣчаніе: Теченіе процентовъ прекращено съ 1-го Сен
тября того года, когда билетъ вышелъ въ тиражъ.

Сверхъ сего погашенъ, на основаніи Указа Правительствую
щаго Сената отъ 31 Мая 1865 г., объявленный сгорѣвшимъ 5°/0 
банковый билетъ 2-го выпуска 3-го десятилѣтія 1,000 р. дост. 
за № 22,355.
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