
ВЛАДИМІРСКІЯШІТіІДІІШЯШй'ІІ1 Декабря 10 23. 1898 г.

Цѣна безъ пересылки. ; Цѣна съ перес. и доотавк. 
На годъ: въ тетрадахъ 4 р. — к.( На годъ: въ тетрадахъ 4 р. 50 к.

» корешкѣ . 4 » 25 >і » корешкѣ .4 » 75 >
> обложкѣ . 4 > 50 »/ > обложкѣ . 5 > — •

•фШТЬ О«ФВЦЦЛЬЕІЯ>
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе:
Церковному старостѣ погоста Никольскаго, что въ Кижелѣ, 

переславскаго уѣзда, крестьянину сельца Измаилова Прокопію Ива
нову и Александровскому мѣщанину Іоанну Горшкову за пожертво
ванія ихъ на окраску крышъ и обѣлку стѣнъ храма, ограды, и 
церковной сторожки того погоста; священнику погоста Теши, 
муромскаго уѣзда, Михаилу Приклонскому за усердное попеченіе 
о^благоу крашеніи приходскаго храма; крестьянину села Кучекъ, 
александровскаго уѣзда, Ивану Молькову, Московскому купцу 
Ивану Кавшину, Московскому мѣщанину Аѳанасію Дунаеву, кре
стьянину села Кучекъ Моисею Комарову, крестьянину дер. Фали- 
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Сова Александру Минееву, Александровской купеческой женѣ 
Варварѣ Петровой Соколовой, женѣ доктора Анастасіи Василь
евой Соколовой, дѣйствительному статскому совѣтнику Юрію Сте
фановичу Нечаеву-Мальцеву и крестьянину дер. Солнцева Никону 
Михайлову Соболеву за пожертвованіе на пріобрѣтеніе новаго ко
локола къ церкви села Кучекъ—Мольковымъ 200 руб., Канши- 
нымъ 150 руб., Дунаевымъ 125 руб., Комаровымъ 100 руб., Ми
неевымъ 100 руб., В. Соколовой 75 руб., А. Соколовой 40 руб., 
Нечаевымъ-Мальцевымъ 25 руб. и Соболевымъ 20 руб.; прихожа
намъ помянутаго села Кучекъ за пожертвованіе 2465 руб. на 
тотъ же предметъ; Іеромонаху Юрьевскаго Архангельскаго мона
стыря Іосифу за пожертвованіе имъ въ означенный монастырь 
служебныхъ воздуховъ въ 65 руб. и уплату 50 руб. за позолоту 
кіота подъ святцы; купеческой вдовѣ гор. Царицына Маріи Геор
гіевой Таракановой за пожертвованіе 100 руб. на устройство въ 
селѣ Спасскомъ-Ивановѣ, вязниковскаго уѣзда, церковнаго дома; 
прихожанамъ села Ляховицъ, суздальскаго уѣзда, за пожертвова
ніе въ приходскую церковь деревяннаго креста съ предстоящими 
изображеніями Божіей Матери и Св. Іоанна Богослова, стоимостью 
въ 135 руб.; крестьянамъ села Мордыши Ивану и Николаю Си
луановымъ за пожертвованіе на тотъ же предметъ, каждымъ но 
10 руб.; крестьянамъ села Санина, того же уѣзда, Ивану Малы
шеву, Василію Арсеньеву и Никифору Шишонкову, за пожертво
ваніе каждымъ но 10 руб. на возобновленіе стѣнной живописи въ 
тепломъ Покровскомъ храмѣ того села Санина; крестьянамъ: дер. 
Песочнова Тимооею Михайлову, дер. Зауечья Ивану Шмелеву и 
Григорію Бѣлову за пожертвованіе на тотъ же предметъ Михай
ловымъ 10 руб., Шмелевымъ 25 руб. и Бѣловымъ 10 руб.; свя
щеннику села Санина Александру Кудрявцеву за пожертвованіе 
въ мѣстную церковь двухъ металлическихъ лампадъ къ мѣстнымъ 
иконамъ, стоимостью въ 25 руб.; церковному старостѣ того села 
Ѳеодору Данилову съ братомъ Иваномъ Даниловымъ за пожертво
ваніе двухъ подсвѣчниковъ къ мѣстнымъ иконамъ, стоимостью въ 
52 руб.; крестьянину дер. Зауечья Андрею Дудулину за пожерт
вованіе въ приходскую села Санина церковь восковыхъ свѣчъ на 
15 руб.; Московскимъ купцамъ: Ѳеодору Наживину и Владиміру 
Тарасову за. пожертвованіе въ церковь того же села свяіценниче-
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скаго и діаконскаго облаченій въ 300 руб.; крестьянамъ: дер. 
Обѣдннна Ѳеодору Кондратьеву и дер. Ломовки Матвѣю Кувши
нову за пожертвованіе на перестройку церковныхъ половъ въ пог. 
Индрусѣ, гороховецкаго уѣзда, лѣсныхъ матеріаловъ каждымъ на 
15 руб.; Меленковскому купцу Михаилу Кулепіину за пожертво
ваніе въ церковь того же погоста парчи на діаконское облаченіе 
на 20 руб.; крестьянамъ села Василькова, суздальскаго уѣзда, 
Тимоѳею Иванову и Ивану Тимоѳееву за пріобрѣтеніе въ церковь 
того села первымъ изъ нихъ, при участіи его рабочихъ, четырехъ 
хоругвей въ 227 руб., и послѣднимъ ризы на икону „Утолимая 
печали" съ израсходованіемъ на это и на позолоту ризы къ иконѣ 
Покрова Пресвятыя Богородицы, всего 200 руб.

Присоединены изъ раскола къ православію:
Священникомъ села Яковцева, муромскаго уѣзда, Николаемъ 

Сперанскимъ крестьянская дѣвица деревни Новинокъ Марія Іаков
лева Окунева, 21 года, и Вязниковскій мѣщанскій сынъ Петръ 
Симеоновъ Сѣриновъ, 14 лѣтъ; священникомъ Іоанновской церкви 
слободы Мстеры, вязниковскаго уѣзда, Алексіемъ Альбицкимъ 
крестьянская дѣвица той же слободы Ольга Ѳеодорова Челнокова, 
38 лѣтъ; священникомъ Петропавловской церкви города ШуиПавломъ 
Волокобинскимъ запасно-отпускной рядовой Лазарь Іоанновъ Воро
нинъ, 44 лѣтъ, жена его по расколу Татіана Константинова, 38 лѣтъ, 
и сынъ ихъ Сергій, 5 лѣтъ; священникомъ погоста Никологорскаго, 
вязниковскаго уѣзда, Димитріемъ Лекторскимъ рядовой 8-го пѣ
хотнаго эстляндскаго полка, изъ крестьянъ деревни Иванькова, 
вязниковскаго уѣзда, Сильвестръ Андреевъ Старовѣровъ, 27 лѣтъ; 
священникомъ села Горы, покровскаго уѣзда, Иліей Якиманскимъ 
крестьянка деревни Кудыкина Анна Іоаннова Гусева, 37 лѣтъ, 
отставной солдатъ Іоаннъ Георгіевъ Зайцевъ, 72 лѣті., жена его 
Васса Ѳеодорова, 64 лѣтъ, деревни Сальковой крестьянская вдова 
Акилина Алексіева Бѣлова, 70 лѣтъ, деревни Ильина, московской гу
берніи, коломенскаго уѣзда, крестьянская жена Ирина Трифонова Зай
цева, 38 лѣтъ, съ дѣтьми: Евдокіей, 15 лѣтъ, и Маріей, 13 лѣтъ, 
Петровыми Зайцевыми, и мѣщанинъ Московской Устюжской слободы 
Александръ Іоанновъ Перовъ, 16 лѣтъ; священникомъ села Се- 
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славскаго, Владимірскаго уѣзда, Александромъ Валединскимъ кре
стьянская дѣвица деревни Алексѣевки, семеновской волости, Гжат
скаго уѣзда, смоленской губерніи, Параскева Михайлова, 21 года; 
священникомъ села Севастлейки, муромскаго уѣзда, Михаиломъ 
Виноградовымъ крестьянскій сынъ того села Іоаннъ Василіевъ 
Елушовъ, 18 лѣтъ; священникомъ Борисоглѣбской церкви города 
Владиміра Василіемъ Орловымъ крестьянинъ деревни Ильиной, 
ковровскаго уѣзда, Димитрій Алексѣевъ Шмандинъ, 32 лѣтъ; 
священникомъ села Семеновскаго, Владимірскаго уѣзда, Николаемъ 
Лебедевымъ крестьянскій сынъ деревни Мосиной, богословской 
волости, Владимірскаго уѣзда, Николай Косминъ Чижковъ, 20 лѣтъ.

Присоединены изъ католичества къ православію:

Протоіереемъ Владимірскаго Успенскаго женскаго монастыря 
Василіемъ Преображенскимъ коллежскій асессоръ Валеріанъ Ѳад
деевъ Америкъ, съ удержаніемъ имени Валеріана».

Опредѣлены на мѣста—псаломщицкія: бывшій ученикъ духов
наго училища Михаилъ Магницкій 13-го ноября и. д. псаломщика 
въ село Богатырево, суздальскаго уѣзда; бывшій ученикъ духов
наго училища Алексѣй Скворцовъ 10-го ноября и. д псаломщика 
къ Петропавловской гор. Шуи церкви; бывшій ученикъ духовнаго 
училища Михаилъ Сперанскій 10-го ноября и. д. псаломщика въ 
село Новое, судогодскаго уѣзда; запрещенный діаконъ погоста 
Быстрицъ, гороховецкаго уѣзда, Михаилъ Орловъ 11-го ноября 
въ село Степаново, александровскаго уѣзда, на псаломщицкоо 
мѣсто.

Перемѣщены на другія мѣста: священники села Мыта, горо
ховецкаго уѣзда, Николай Гусевъ и погоста Пиколопснскаго, вязни- 
ковскаго уѣзда, Александръ Орловъ 20-го ноября одинъ на мѣсто 
другаго.

Уволены за штатъ: священникъ села Степанова, александров
скаго уѣзда, Петръ Оранскій 16-го ноября; псаломщикъ села 
Пусторождествииа, псреславскаго уѣзда, Стефанъ Озеровъ 11-го 
ноября.
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Скончался: псаломщикъ села Нестерова, переславскаго уѣзда, 
Константинъ Никольскій 31-го октября.

Высочайшимъ приказомъ, отданнымъ по Гражданскому вѣдом
ству 18-го октября 1898 года за № 78, произведенъ, за выслугу 
лѣтъ, въ коллежскіе секретари столоначальникъ Консисторіи Иванъ 
Чистяковъ со старшинствомъ съ 3-го августа 1898 года

Праздныя мѣста имѣются—священническія: въ селѣ Жериховѣ, 
Владимірскаго уѣзда; въ селѣ Якушевѣ, гороховецкаго уѣзда; въ 
селѣ Беклемищахъ, гороховецкаго уѣзда, и въ селѣ Степановѣ, 
александровскаго уѣзда.

Діаконское: въ гор. Юрьевѣ при соборѣ; при Владимірскомъ 
каоедральномъ Успенскомч, соборѣ на псаломщицкой вакансіи и 
при Реальномъ въ гор. Иваново-Вознесенскѣ училищѣ также на 
псаломщицкой вакансіи.

Псаломщицкія: при Переславскомъ соборѣ; при Богородицкой 
въ городѣ Иереславлѣ церкви; въ селѣ Махрѣ, александровскаго 
уѣзда; въ селѣ Крутовѣ, ковровскаго уѣзда; въ селѣ Дерюзинѣ, 
александровскаго уѣзда; въ солѣ Пусторождествинѣ, переславскаго 
уѣзда; въ селѣ Нестеровѣ, того же уѣзда; при церкви Реальнаго 
училища въ городѣ Иваново-Вознесенскѣ; въ селѣ Дуниловѣ при 
Единовѣрческой церкви и слободѣ Мстерѣ при Единовѣрческой 
церкви.

вѣдомость
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Эмеритальной кассы духовен

ства Владимірской Епархіи.

За мѣсяцъ октябрь 1898 года.

Къ 1-му октября оставалось:
Наличными......................................... 302 р. 77 к.
Билетами.............................................. 356100 „ — „

---------------------------------356402 р. 77 к.
Въ октябрѣ поступило на приходъ:

Наличными.............................................. 624 р. 26 к.
Билетами .............................................. — » — »

624 р. 26 к.
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Всего на приходѣ было:
Наличными.......................................... 927 р. 3 к.
Билетами ....................... ..... 356100 „ — „

—----------------------------357027 р. 3 к.
Въ октябрѣ поступило въ расходъ:

Наличными.............................................. 52 р.81к.
Билетами.............................................. — „ — „

-------------------------------- 52 р. 81 к.
Къ 1-му ноября .остается:

Наличными.......................................... 874 р.22к.
Билетами............................................... 356100 „ — „

-------------------------------- 356974 р. 22 к.
А.

Наличныя суммы, показанныя приходомъ за мѣсяцъ октябрь,
поступили:
Отрѣзано купоновъ на срокъ 1-с ноября отъ раз

ныхъ свидѣтельствъ, за вычетомъ 5% купоннаго 
налога, всего................................  624 р. 26 к.

Итого................... 624 р. 26 к.
В.

Наличныя суммы, показанныя расходомъ за мѣсяцъ октябрь, 
употреблены:
І.ІІа выдачу пенсій....................................................... 16р. 20к.
2. На жалованье членамъ правленія и письмоводителю 35 „ 16 „
3. На мелочные расходы................................................... 1 „ 45 „

Итого................... 52 р. 81 к.

ЖУРН1ЛЫ
съѣзда о.о. уполномоченныхъ отъ духовенства Муромскаго училищ

наго округа.

1898 года октября 15-го дня о.о. уполномоченные отъ духо
венства Муромскаго училищнаго округа къ 1-му часу дня собрались 
въ полномъ своемъ составѣ въ зданіе духовнаго училища, въ числѣ 
И лицъ: священникъ села Денятина Николай Кантовъ, Срѣтенской 
гор. Мурома церкви священникъ Василій Робустовъ, погоста Ус
пенскаго священникъ Алексѣй Цвѣтковъ, погоста Архангельскаго 
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священникъ Михаилъ Кохомскій, села Большаго-Загарина священ
никъ Алексѣй Покровскій, села Голышева священникъ Алексѣй 
Богоявленскій, погоста Кубова священникъ Николай Лавровъ, 
погоста Куземскаго священникъ Николай Крюковскій, села Шимор- 
скаго священникъ Іоаннъ Кедринъ, Васильевскаго погоста священ
никъ Александра. 'Звенцсвъ п села Гришина Евгеній Воскресенскій- 
По принесеніи молитвъ Св. Духу, о.о. уполномоченные приступили 
къ избранію изъ среды себя предсѣдателя и дѣлопроизводителя 
съѣзда. По общему желанію и просьбѣ первую должность принялъ 
на себя священникъ села Девятина о. Николай Кантовъ, а вторую — 
села Голышева священникъ Алексѣй Богоявленскій, о чемъ и со
ставленъ сей актъ.

Въ 5 часовъ вечера о.о. уполномоченные приступили къ 
обсужденію дѣлъ, подлежащихъ рѣшенію съѣзда.

1. Слушали отношеніе Правленія, отъ 15-го октября сего 
года за № 304, съ смѣтой прихода и расхода, по содержанію учи
лища и общежитія при немъ на 1899 годъ, по которой предпола
гается прихода денежныхъ суммъ 6425 р. 94% к., а расхода 
6884 р., гдѣ и получается дефицитъ въ 458 р. 5% к. Постано
вили: на покрытіе сего дефицита увеличить прежде бывшій % ко- 
пѣечный сборъ до 1 копѣйки съ приходской души всѣхъ церквей 
округа, исключая 11 церквей гор. Мурома и Никольской церкви 
гор. Меленокъ, съ коихъ взимать каждогодно по 10 руб., для 
уравненія сборовъ сч. сихъ церквей съ остальными церквами округа, 
съ церквей-же гор. Мурома: Пиколоиабережской, Георгіевской и 
Успенской по 7 руб., откуда и получится сумма вч. 923 р. 34 к. 
Остатокъ отъ предполагаемаго расхода образуется вч. количествѣ 
465 р. 28% к. затѣмъ по § 2-му смѣты исключить, какъ прибавки 
противъ прежняго года, изъ жалованія г.г. надзирателямъ училища 
80 р.; на содержаніе служителей—50 р.;на отопленіе зданія учи
лища—15 р.; на освѣщеніе—35 р., на окраску стѣнъ и потолковъ 
училищнаго зданія-18 р. 50 к.; всего —198 р. 50 к. общій оста
токъ получится въ 663 р. 78% коп.

2. Слушали отношеніе Правленія, отъ 15-го октября сего 
года, за А? 305, и разсматривали приложенныя при немъ смѣты: 
а) на экипировку въ 1899 году каждаго ученика, имѣющаго посту
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пить въ общежитіе на полное содержаніе въ 70 р. и б) половинное 
въ 40р., причемъ предположено иносословныхъ учениковъ прини
мать въ общежитіе только въ томъ случаѣ, если окажутся въ номъ 
свободныя мѣста, не занятыя дѣтьми духовенства, и при томъ съ 
взносомъ 65 р. за половинное, и 95 р. за полное содержаніе и 
кромѣ того—7 р., единовременно на обзаведете, какъ и дѣти со 
стоятельныхъ родителей изъ духовенства

Постановили: принять все безъ измѣненія.'
3. Слушали отношеніе Правленія отъ 15-го сего октября за 

№ 306, объ избраніи въ Ревизіонный по училищу Комитетъ на 
1899 годъ 3-хъ свѣдущихъ въ счетной части и не участвующихъ 
въ производствѣ расходовч. по училищу духовныхъ лицъ. Поста
новили: просить принять на себя означенную должность прежде 
бывшихъ членовъ: священниковъ гор. Мурома Василья Робустова. 
Іоанна Васильева и погоста Васильевскаго Александра Звенцева, 
кои и изъявили на то согласіе. Кандидатами къ нимъ—священники 
гор. Мурома Іоаннъ Орловъ, Іоаннъ Никольскій и Петръ Смирновъ.

4. Слушали отношеніе Правленія, отъ 15-го октября сего 
1898 года, за № 307, о предполагаемомъ ремонтѣ поврежденныхъ 
стѣнъ прежде выстроенной части училищнаго зданія, съ приложе
ніемъ: а) акта осмотра училища съ заключеніемъ г. епархіальнаго 
архитектора, отъ 22-го іюля 1898 года; б) заключенія мѣстнаго 
инженера путей сообщенія г. Тарковскаго, отъ 13-го августа сего 
года по тому-же предмету; в) акта вторичнаго осмотра зданія г. 
епархіальнымъ архитекторомъ, отъ 17-го августа того-же года; 
г) заключенія мѣстнаго инженера-механика г. Валснкова, отъ 24-го 
сентября сего года, по тому-же предмету, со смѣтою на пред
стоящія работы по укрѣпленію старой части зданія и д) смѣты 
по укрѣпленію желѣзными связями стѣнч. старой половины зданія 
училища, составленную г. епархіальнымъ архитекторомъ, съ изыс
каніемъ средствъ на покрытіе расходовч. по сему предмету, и 
объ избраніи Строительной Коммиссіи для производства будущимъ 
лѣтомъ помянутыхъ работъ подъ наблюденіемъ Правленія.

Постановили: о.о. уполномоченные, тоже тщательно осмотрѣвъ 
поврежденныя мѣста въ стѣнѣ зданія, согласно заключеніямъ тро
ихъ вышеозначенныхъ спеціалистовъ, нашли, что зданіе училища 
не представляетъ сейчасъ никакихъ опасностей для жилья въ немъ, 
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такъ какъ усмотрѣнныя на чердакѣ трещины, вѣроятно, образова
лись вскорѣ послѣ постройки зданія, но только не были замѣчены 
до сего времени, т. е. въ 17 или 18 лѣтній періодъ его существо
ванія. Если-же весной 1899 года окажется необходимость (при 
увеличеніи существующихъ трещинъ) скрѣпить зданіе училища 
желѣзными связями, то съѣздъ о.о. уполномоченныхъ постановилъ: 
приготовить на сей предметъ средства, согласно смѣтѣ г. епар
хіальнаго архитектора, а именно; а) употребить остатокъ отъ ас
сигновки на содержаніе училища на 1899 г. въ количествѣ 663 р. 
78*/2 к., какъ значится въ 1 пунктѣ сего журнала, и б) едино
временно взять съ капиталовъ церквей Муромскаго духовно-учи
лищнаго округа по % %; суммы же сей, по представленнымъ 
Правленіемъ училища благочинническимъ отчетамъ за 1897 годъ, 
получится 523 р., а всего 1186 р. 7872 к. Вышеупомянутые */2 % 
съ капиталовъ церквей округа просить о.о. благочинныхъ собрать 
по первому требованію Правленія училища; предполагаемый же 
ремонтъ съѣздъ покорнѣйше проситъ произвести Правленіе училища-.

5. Слушали отношеніе Правленія, отъ 15-го октября сего 
1898 года, за № 308, о пріисканіи помѣщенія для училища, но 
предложенію Его Высокопреосвященства, на случай, если бы сверхъ 
всякаго ожиданія, вслѣдствіе предполагаемой возможности даль
нѣйшаго уклоненія сѣверной стѣны старой части училищнаго зданія, 
явилась нужда будущей весною, по оттаяніи снѣга, пріостановить 
занятія въ этой части зданія. Постановили: въ виду возможности 
помѣстить всѣхъ учениковъ въ другой половинѣ зданія, съѣздъ 
считаетъ наемъ квартиры на 1 мѣсяцъ излишнимъ, на что согласно 
и Правленіе училища.

6. За остаткомъ суммы, ассигнуемой на ремонтъ училищнаго 
зданія, разрѣшить Правленію училища удовлетворить нуждамъ, 
исключеннымъ изъ смѣты на содержаніе училища по 1 пункту, 
такъ какъ смѣта на сей ремонтъ составлена Г. Карицкимъ въ 
преувеличенномъ видѣ, какъ по работѣ, такъ и по матеріалу по 
мѣстнымъ цѣнамъ, напр. полосовое желѣзо, коего по смѣтѣ тре
буется болѣе 211 пудовъ, поставлено по 2 р. 40 к. за пудъ, по 
прицѣпкѣ же въ магазинахъ гор. Мурома оно стоить но 1 руб. 
75 кои. за пудъ.
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7. Не имѣя болѣе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію, 
съѣздъ постановилъ 1) засѣданія закрыть, а журналы сіи пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства; 2) просить 
Правленіе училища въ непродолжительномъ времени отпечатать 
журналы съѣзда въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, для свѣдѣнія 
духовенства, а о о. благочинныхъ просить извѣстить подвѣдом
ственное духовенство о своевременномъ взносѣ, требуемомъ Прав
леніемъ училища, 3) будущее очередное собраніе назначить на 
9-е февраля 1900 года.

1

На сихъ журналахъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 20-го октября 1898 года, за № 1233, послѣдовала таковая: 
„Утверждается".

ОТЧЕТЪ
Комитета по сооруженію православнаго храма у подножія 
Балканъ, въ южной Болгаріи, для вѣчнаго поминовенія 

воиновъ, павшихъ въ войну 1877—78 годовъ.
По 31 декабря 1897 г.

Къ 1-му января 1897 г. въ капиталахъ Комитета состояло:
а) Процентныхъ бумагъ по нарицательной ихъ цѣнѣ 692075 р. — к.
б) наличныхъ денегъ на сумму................................ 1805 „ 86% „

Итого . .693880р. 86% к.

Къ нимъ поступило съ 1-го января по 31-е декабря 1897 г.
Пожертвованій наличными деньгами, чрезъ Хозяй

ственное Управленіе при Св. Синодѣ .... 535 р. 24 к.

Процентовъ, за вычетомъ 5% налога:
а) по процентнымъ бумагамъ, состоя

щимъ въ капиталахъ Комитета . 29409 р. 88 к.
б) по безсрочнымъ вкладамъ въ Госу

дарственномъ Банкѣ, за 1896 г. . 74 „ 93 „
-------------------- 29484 р. 81 к.

5% купоннаго налога, обратно полученнаго за
1897 годъ...............................     756 „ 53 „
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Капитальныхъ по вышедшимъ въ тиражъ пога
шенія 5% обл. С.-Петербургскаго Городскаго 
Кредиты. Общества на 100 р., 4*/3°/0 закладн. 
лист. Государств. Дворянскаго Земельн. Банка 
на 5000 р. и 4°/0 обл. Юго-Западныхъ жел. 
дорогъ на 1000 р. нариц. Итого......................... 6100 р. — к.

Выручено отъ продажи 4% свид. Государствен
ной ренты на 15000 руб. нар......................... 15009 „ 70 „

Пріобрѣтено 4% свидѣт. Государствен. Кре
стьянскаго Поземельнаго Банка на 3800 р. и 
4°/0 закладн. листовъ Государствен. Дворян
скаго Земельнаго Банка на 5400 руб. нар., 
всего на................................................................ 9200 „ — „

Возвращено изъ духовно-учебныхъ заведеній остав
шихся отъ содержанія въ 1896 г. воспитан
никовъ изъ болгарскихъ уроженцевъ .... 879 „ 91 „

Записано на приходъ вдвойнѣ выписанныхъ въ 
сентябрѣ 1896 г. въ расходъ за переведенные 
въ Цетинье въ уплату пенсіи слѣпому Пырлѣ 
4 фунт. стерлинговъ......................................... 37 „ 75 „

Итого поступило въ 1897 году . . 62003 р. 94 „
А съ остаткомъ отъ 1896 г., къ 1-му января 

1898 года всего въ приходѣ........................... 755884 „ 80% я

Съ 1-го января по 31-е декабря 1897 г. израсходовано:
Переведено въ Французское Консульство въ Фи- 

липпополѣ на расходы по храненію имущества 
Комитета................................................................ 262 р. 85 к.

Переведено въ Императорскую Россійскую Миссію 
въ Цетиньѣ—пенсіи потерявшему зрѣніе на 
службѣ Комитета черногорцу Николаю Пырлѣ, 
за время съ 1 октября 1896 г. по 1 декабря 
1897 г., 14 фунт.стерл., составившіе по курсу, 
съ расходами по переводу............................ 132 „ 27 „

Отпущено Филиппопольскому Отдѣленію Комитета 
и строителю храма профессору архитектуры



498

Померанцеву на отправку въ Шипку рабочихъ 
изъ Россіи, заготовку строительныхъ матеріа
ловъ и на производство работъ по постройкѣ 
дома для будущаго причта и закладкѣ фунда
мента храма................................................................ 13322 р. 73 к.

Уплачено г. Померанцеву въ счетъ причитаю
щагося ему вознагражденія отъ Комитета за 
завѣдываніе строительными работами . . . 6400 „ — „

Выдано ему же на расходы по поѣздкѣ весною 
1897 г. па мѣсто сооруженія храма для озна
комленія съ мѣстными условіями ...... 500 „ — „

Согласно Высочайше утвержденному 19-го іюня 
1891 г. постановленію Комитета отъ 7 марта 
того же года отпущено Хозяйственному Управ
ленію при св. Синодѣ на содержаніе въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ воспитанниковъ 
изъ болгарскихъ уроженцевъ и на выдачу нѣ
которымъ изъ нихъ пособія на проѣздъ въ 
учебное заведеніе.............................................. 7387 „ 72

Возвращено въ духовно-учебный капиталъ св
Синода, въ уплату позаимствованныхъ въ 1896 г.
на воспитаніе болгаръ ..................................... 640 „ 60

Уплачено Государственному Банку за храненіе
°/0 бумагъ Комитета.............................................. 188 „ 70

Употреблено на покупку 4% свид. Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка на 3800 р. и 4% закладн. 
листовъ Дворянскаго Земельнаго Банка на 
5400 руб. нариц. . ......................................... 9011 „ 62

Продано 4% свид. Государственной ренты на 
нариц. сумму ....................................................... 15000 „ —

Вышли въ тиражъ погашенія 5°/0 обл. С.-Петер
бургскаго Городскаго Кредитнаго Общества 
на 100 р., 41/2°/о закл. лист. Дворянскаго Зе
мельнаго Банка на 5000 р. и 4°/0 обл. Юго- 
Западныхъ жел. дорогъ на 1000 р., всего на 
нарицательную сумму . . , . ....... 6100 „ —
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Издержано на дѣлопроизводство, помѣщеніе Кан
целяріи Комитета, канцелярскія принадлежно
сти, печатаніе отчетовъ и бланковъ, телеграф
ные и почтовые расходы, храненіе пожертво
ванной церковной утвари и т. и..................... 1526 р. 82 к.

Всего въ 1897 году въ расходѣ . . 60473 р. 31 к.

Затѣмъ къ 1-му января 1898 г. въ остаткѣ:

а) Процентными бумагами по нарицат. ихъ цѣнѣ 679175 р. — к.
б) наличными деньгами............................................. 16236 „ 49% „

Итого въ наличности . . 695411 р. 49% к.

Балансъ . . 755884 р. 80% к.

Означенныя процентныя бумаги на нарицательную сумму 
679175 р. хранятся въ Государственномъ Банкѣ и тамъ же на 
текущемъ счетѣ состоятъ наличныя деньги, за исключеніемъ 191 р. 
10 к., находящихся въ кассѣ Хозяйственнаго Управленія при св. 
Синодѣ, и 24 р. 92% к,—въ собственной кассѣ Комитета.

Изъ общей суммы процентныхъ бумагъ и наличныхъ денегъ 695411 р. 
49’/2 к. состоитъ:

1. Въ расходномъ капиталѣ, предназначенномъ
на постройку церкви и текущіе по Комитету 
расходы.................................................................... . 444236 р. 86% к.

2. Въ запасномъ капиталѣ, для обезпеченія со
держанія будущаго причта и ремонта церкви . 231302 „ 67% „

3. Въ спеціальномъ капиталѣ на устройство и
содержаніе духовнаго училища при сооружа
емой церкви................................................................ 17754 „ 98% „

4. Въ спеціальныхъ суммахъ, имѣющихъ, по волѣ
жертвователей, особыя назначенія.................. 2116 „ 97% „

Съ открытія дѣйствій Комитета, т. е. съ мая 1880 г. по 31-е 
декабря 1897 г. поступило пожертвованій:

Паличными деньгами ..................................................  434819 р. 08% к.
Процентными бумагами на париц. сумму . . . 650 „ — „

Всего . . 435496 р. 08%к.
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Въ теченіе того же времени получено процен
товъ, какъ по °/0 бумагамъ, въ которыя по
жертвованія эти были обращены, такъ и по на
личнымъ деньгамъ, находившимся на текущемъ 
счетѣ въ Государственномъ Банкѣ (въ томъ 
числѣ возвращенной казною 5% купонный 
налогъ)..................................................................... 435924 р. 91 к.

Израсходовано съ мая 1880 г. по 31-е декабря 
1897 года на заготовку строительныхъ мате
ріаловъ и принадлежностей; на работы по по
стройкамъ и сооруженіямъ; на содержаніе и 
вознагражденіе строительнаго персонала; на ко
мандировки и разъѣзды; на изготовленіе смѣтъ, 
плановъ и чертежей; на архитектурные про
екты по конкурсу; на помѣщеніе Канцеляріи 
Комитета и дѣлопроизводство; на охрану и ' 
сохраненіе имущества Комитета; на судебныя 
по имуществу Комитета пошлины; на пенсію 
потерявшему зрѣніе на службѣ Комитета чер
ногорцу Николаю Пырлѣ; на стипендіи болгар
скимъ воспитанникамъ въ русскихъ духовно
учебныхъ заведеніяхъ и проч., всего . . . . 211649 „ 33 „

Поступившія пожертвованія распредѣляются по источникамъ поступленія 
слѣдующимъ образомъ:

Всемилостивѣйше пожаловано въ Бозѣ почив
шимъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕ
КСАНДРОМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ..................  1000 р.- к.

Пожертвовано покойнымъ Княземъ Александромъ
Баттенбергскимъ....................................................... 400 я — „

Пожертвовано начальниками, офицерами, ниж
ними чинами и вообще служащими отдѣльныхъ
воинскихъ частей, сухопутныхъ и морскихъ . 30037 „ 98 „

Поступило отъ духовнаго вѣдомства пожертво
ванныхъ и собранныхъ епархіальными архіе
реями, монастырями, благочинными, приход
скими священниками, причетниками и конси
сторскими чиновниками..................................... 167745 „ 22г/г „

ВЫ. Въ томъ числѣ пожертвованныхъ Аѳонскими мо
настырями 8112 руб.
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Пожертвовано начальниками, преподавателями и
учащимися учебныхъ заведеній, мужскихъ и
женскихъ, разныхъ исповѣданій и вѣдомствъ . 5918 р. 38 к.

Пожертвовано служащими въ разныхъ прави
тельственныхъ учрежденіяхъ гражданскаго вѣ
домства ......................................................................... 20964 „ 53

Поступило отъ дворянства какъ коллективно,
такъ и собранныхъ по подписнымъ листамъ и
пожертвованныхъ предводителями дворянства . 7634 „ 98 „

Пожертвовано городскими думами, а также по
жертвовано и собрано по подпискѣ городскими 
головами, членами городскихъ управъ и слу
жащими въ нихъ....................................................... 55475 „ 32 „

БИ. Въ томъ числѣ пожертвовано Московскою Город
скою Думою въ память двадцатипятилѣтія царствованія
въ Бозѣ почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕ
КСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 50000 руб.

Собрано и пожертвовано членами земскихъ управъ
и мировыхъ учрежденій и служащими въ нихъ 7189 „ 701/2 „ 

Собрано и пожертвовано начальниками губерній
и полицейскими чинами ......................................... 78601 „ 51 „

Отъ мѣстныхъ комитетовъ и управленій Россій
скаго Общества Краснаго Креста....................... 4488 „ 83 „

Отъ русскихъ посольствъ, миссій и консульствъ
за границею................................................................ 6559 „ 05*4 »

Отъ ярмарочныхъ комитетовъ................................ 991 „ 91 „
Отъ частныхъ банковъ, обществъ и учрежденій 2222 „ 40 „
Отъ желѣзнодорожныхъ п пароходныхъ обществъ

и управленій и отъ страховыхъ обществъ . . 17160 „ 77 „
Отъ содержателей фабрикъ и заводовъ .... 8605 „ 02
Отъ купцовъ и торговыхъ обществъ и компаній 5763 „ 07 „
Отъ мѣщанъ, ремесленниковъ и рабочихъ артелей 974 „ 22 „
Непосредственно отъ крестьянъ........................... 7509 „ 25 „
Отъ клубовъ и общественныхъ собраній .... 430 „ 50 „
Отъ разныхъ лицъ чрезъ редакціи газетъ и от

дѣльно ......................................................................... 4613 „ 46 ,,
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Отъ содержателей гостинницъ и трактирныхъ
заведеній..................................................................... 720 р. 4 к.

Отъ биржевыхъ маклеровъ и нотаріусовъ . . . 462 „ 50 „

435469 р. 08% к.
Кромѣ денежныхъ пожертвованій, въ Комитетъ поступили 

приношенія иконами, церковною утварью и другими предметами.

Въ отчетѣ своемъ за 1888 годъ Комитетъ, указывая на тѣ 
прискорбныя обстоятельства, которыя заставили его прекратить 
въ маѣ того же года начатыя имъ въ 1885 году строительныя 
работы по сооруженію храма, вмѣстѣ съ тѣмъ довелъ до свѣдѣнія 
жертвователей о достигнутыхъ за этотъ краткій срокъ своей строи
тельной дѣятельности результатахъ: 1) произведена была невели- 
ровка и распланировка мѣстности подъ церковь; 2) проложены 
были дороги чрезъ церковную усадьбу, какъ постоянныя, такъ и 
временныя для подвоза матеріаловъ; 3) проведены канавы и рейн- 
штоки, съ облицовкою ихъ камнемъ и устройствомъ плотинъ и 
колодцевъ для огражденія церковной площади отъ горныхъ пото
ковъ и проведена вода въ селеніе Шипку для ирригаціонныхъ 
цѣлей; 4) заготовлена часть строительныхъ матеріаловъ; 5) возве
дены временныя и постоянныя хозяйственныя строенія для помѣ
щенія рабочихъ и склада матеріаловъ и строительныхъ принадлеж
ностей; 6) выстроенъ почти на половину церковный домъ для 
причта и 7) произведены земляныя работы по фундаменту храма.

Сч> тѣхъ поръ, послѣ передачи имущества Комитета, для 
охраны, французскому въ Восточной Румеліи Консульству, дѣя
тельность Комитета значительно сократилась и выражалась лишь: 
1) въ отпускѣ означенному Консульству средствъ на содержаніе 
сторожей и производство необходимыхъ сохранительныхъ ремонт
ныхъ работъ; 2) въ ассигнованіи Св. Синоду, въ силу Высочай
шаго разрѣшенія, до 8000 руб. ежегодно на воспитаніе въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ стипендіатовъ изъ Болгарскихъ уроженцевъ, 
и 3) въ завѣдываніи и умноженіи своего капитала, обращая 
остатки наличныхъ денегъ въ ’Д бумаги. Въ 1895 году денежныя 
сродства Комитета (% бумаги и деньги) были переданы йзѣ Хо
зяйственнаго Управленія Св. Синода въ Государственный Банкъ, 
для храненія и нѣкотораго управленія.
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Послѣ девятилѣтняго затишья, въ маѣ 1897 года Комитетъ 
вновь открылъ свою строительную дѣятельность, передавъ завѣ
дываніе работами но постройкѣ храма профессору архитектуры 
А. II. Померанцеву. По заключенному Комитетомъ съ нимъ усло
вію, храмъ долженъ быть сооруженъ, не считая внутренней его 
отдѣлки и украшенія, въ продолженіи 3-хъ лѣтъ, т. е. къ веснѣ 
1900 г. Па окончаніе храма въ чернѣ ассигновано 200000 рублей.

Одновременно съ храмомъ предполагается выстроить при немъ 
духовную семинарію на 80 воспитанниковъ. На постройку семи
наріи ассигновано предварительно 50000 руб. Сверхъ расхода на 
храмъ и семинарію въ чернѣ, всего въ размѣрѣ 250000 рублей, 
потребуются еще значительныя суммы на внутреннюю отдѣлку и 
украшеніе храма и обстановку семинаріи, на нѣкоторыя дополни
тельныя работы, какъ напр. на болѣе прочное огражденіе церков
ной площадки отъ дѣйствія горныхъ потоковъ, а главнымъ обра
зомъ,—для образованія запаснаго фонда на содержаві е воспитан
никовъ и воспитателей въ новой семинаріи, и на обезпеченіе содер
жаніемъ церковнаго причта, а также на ремонтъ строеній и внут
ренней ихъ обстановки.

Со времени возобновленія весною 1897 г. строительной дѣя
тельности, достигнуты слѣдующіе результаты: 1) возстановлены 
обвалившіяся въ теченіе 10 лѣтняго затишья земляныя работы въ 
котловинѣ, вырытомъ для фундамента храма, съ углубленіемъ по
дошвы основанія, вслѣдствіе размыва котлованы дождевыми и 
горными водами; 2) заготовлены хозяйственнымъ способомъ недо
стававшіе бутовый камень, песокъ, известь и другіе матеріалы 
для кладки фундамента, которая доведена до конца; 3) окончена 
постройка церковнаго дома съ внутреннею отдѣлкою, и 4) сдана 
поставка всѣхъ требующихся по смѣтамъ на сооруженіе храма и 
семинаріи матеріаловъ солидной, пользующейся хорошею репута
ціею, компаніи капиталистовъ въ гор. Софіи, во главѣ которой 
стоятъ мѣстный инженеръ А. Георгиновъ и русскій дворянинъ 
Ѳ. А. Духовецкій, обязавшіеся поставить матеріалы по минималь
нымъ мѣстнымъ цѣнамъ, опредѣлившимся на торгахъ и переторж
кахъ, со значительною скидкою сч> нихъ.

2
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Правленія Владимірской Духовной Семинаріи.

Правленіе Владимірской Духовной Семинаріи симъ дово
дитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при Семинаріи вакантна 
должность эконома. По §§ 75 и 76 Сем. Уст. «экономъ Семи
наріи избирается изъ лицъ какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ» 
и «не можетъ занимать никакой другой должности ни по семи
наріи, ни внѣ оной». Жалованье по должности эконома—441 руб. 
въ годъ, при казенной квартирѣ.

СОДЕРЖАНІЕ:
Епархіальныя извѣстія,—Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Эмери
тальной кассы Владимірской епархіи.—Журналы съѣзда о.о. уполномоченныхъ 
отъ духовенства Муромскаго училищнаго округа.—Отчетъ Комитета по сооруженію 

православнаго храма у подножія Балканъ.—Объявленіе.

Дозволено цензурою. Ноября 29-го дня 1898 года.



ВЛАДИМІРСКІЯ 
ші'шііііШ н'ка^н^тн
1 Декабря ЖІ 23. 1898 г.

X ЧАСТЬ ШЙадШЕЬНМ >

Гробница Святителя и Чудотворца Николая 
въ Баръ-градѣ.

Святитель Николай, Архіепископъ Мѵрликійскій, одинъ 
изъ величайшихъ Святыхъ христіанской церкви, одинаково 
пользуется глубокимъ уваженіемъ, какъ восточной церкви, такъ 
и западной. Св. Церковь называетъ его «правиломъ вѣры и 
образомъ кротости». Святителя Николая чтутъ не только хри
стіанскіе народы, по даже магометане и язычники. Такъ, многіе 
изъ восточныхъ масульманъ чтутъ Святителя Христова Николая; 

2*



728

или, напр., многіе изъ язычниковъ, живущихъ на сѣверѣ нашего 
отечества, покланяются Святому Николаю.

Святитель и Чудотворецъ Николай родился въ III вѣкѣ, 
около 280 г. Родиной его былъ городъ ІІатара, находившійся 
въ Ливійской области Малой Азіи., Съ раннихъ лѣтъ онъ от
личался благочестіемъ, любовью къ чтенію Св. книгъ и ревно
стно посѣщалъ храмы Божіи. Но смерти Архіепископа Мѵрли- 
кійскаго Іоанна, онъ чудеснымъ образомъ избранъ былъ на 
его мѣсто. Стоя на высотѣ своего призванія, Св. Николай 
былъ кротокъ и смиренъ сердцемъ. Одежду онъ носилъ простую 
и пищу принималъ разъ въ день. Всѣ силы великой души 
своей онъ полагалъ на устройство ввѣренныхъ ему Богомъ 
Ликійскихъ церквей. Гонимые находили въ немъ защитника, 
а страждущіе—утѣшителя. Скончался Св. Николай 6-го декабря 
343 г. и похороненъ былъ въ соборной церкви гор. Мѵръ. 
Нетлѣнные мощи его источили благовонное мѵро, отъ котораго 
многіе получили исцѣленіе. Слава о его святой жизни и чуде
сахъ быстро распространилась по всей вселенной; имя его 
сдѣлалось самымъ дорогимъ въ христіанской церкви. Въ V вѣкѣ 
императоръ Ѳеодосій построилъ надъ гробомъ его величествен
ную базилику, въ которую и положены были мощи Угодника 
Божія. Здѣсь мощи Святителя Христова Николая почивали 
до 1087 года.

Въ 1087 г., по желанію жителей гор. Бари, мощи Св. 
Николая перенесены были изъ города Мѵръ въ городъ Бари '). 
Что же были за причины, побудившія Барянъ перенести мощи 
великаго Угодника Божія Николая въ свой родной городъ? 
Какъ жители города Мѵръ могли разстаться съ дорогой для 
нихъ святыней? Чтобы отвѣтить па эти вопросы, намъ, прежде 
всего, нужно обратить вниманіе па состояніе греческихъ церк
вей въ Малой Азіи въ данное время. Въ XI вѣкѣ на Малую

*) Православное русское паломничество на западъ (въ Баръ-градъ 
и Римъ) и его существенныя нужды. Профессора Кіевской Духовной Ака
деміи Алексѣя Дмитріевскаго. Кіевъ, 1897 г. Стр. 34.
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Азію нахлынули грозныя полчища турокъ,—-сельджуковъ. Это 
были дикіе, свирѣпые и кровожадные завоеватели. Незнакомые 
съ гражданскимъ благоустройствомъ, они во время своихъ гу
бительныхъ набѣговъ все предавали огню и мечу. Сердцу ихъ 
не было знакомо состраданіе, и они не давали пощады ни муж
чинамъ, ни женщинамъ, ни старцамъ, ни младенцамъ. Принявъ 
въ X вѣкѣ магометанство, опи проявили весь свой фанатизмъ 
при завоеваніи христіанскихъ земель въ Малой Азіи. Особенно 
они старались подвергать поруганію тѣ священные предметы, 
которыми христіане болѣе всего дорожили. Такъ, во время на
паденія на Кессарію Каппадокійскую, они хотѣли разломать 
гробницу Василія Великаго и надругаться надъ мощами его. 
Когда же эта попытка имъ не удалась, они осквернили, раз
грабили и потомъ сожгли храмъ Василія Великаго, думая, ко
нечно, уничтожить этимъ- пожаромъ христіанскую святыню. 
Своихъ жестокостей они не прекращали и тогда, когда эта 
страна была уже ими завоевана. Своими поступками они на
водили ужасъ на христіанъ. Не имѣя возможности сопротив
ляться страшнымъ завоевателямъ, христіане во множествѣ остав
ляли Малую Азію и переселялись въ Европу. Одни изъ нихъ 
шли въ Грецію, а другіе—въ Италію. Оставляя Малую Азію, 
христіане уносили съ собою и тѣ священные предметы, кото
рыми они болѣе всего дорожили. Такъ они поступали потому, 
что вполнѣ сознавали, что эти дорогіе для нихъ предметы, бу
дучи оставлены на родинѣ, будутъ преданы врагами христіан
ства, -турками,—всевозможному поруганію и всевозможному 
глумленію.Явившись въ Европу. Малоазійскіе христіане, конечно, 
передавали Европейцамъ о тѣхъ звѣрствахъ и всевозможныхъ 
ужасахъ, которымъ подвергали ихъ турки. Вполнѣ естественно, 
что опи при этомъ въ самыхъ яркихъ краскахъ выставляли 
религіозный фанатизмъ турокъ,—ихъ ненависть къ христіанамъ 
вообще, ненависть къ храмамъ Божіимъ, ненависть къ Св. мо
щамъ и ненависть ко всякимъ священнымъ предметамъ. При 
подобныхъ разсказахъ, сердца благочестивыхъ христіанъ ежи- 
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мались отъ скорби и ужаса. Кто изъ христіанъ не зналъ, что 
въ городѣ Мѵръ, городѣ покоренномъ свирѣпыми и фанатич
ными турками, почиваютъ мощи Великаго Святителя востока, 
Чудотворца Николая? Ревнители христіанскихъ святынь, въ 
этомъ случаѣ, должны были думать, что если мощи Святителя 
Николая не поруганы и не осквернены сегодня, то это можетъ 
случиться съ ними завтра или послѣ завтра. И вотъ, мало по 
малу у Европейскихъ христіанъ зародилась мысль перенести 
мощи Святителя Николая изъ страны, гдѣ они ежеминутно 
могутъ подвергнуться осмѣянію и поруганію, въ страну, гдѣ они 
будутъ окружены любовію и религіознымъ уваженіемъ. Осо
бенно пламенно желали перенести Св. мощи къ себѣ жители 
города Бари. Дѣло предстояло трудное. Жители города Мѵръ, 
да и вообще всѣ Малоазійскіе христіане никогда не согласи
лись бы добровольно уступить эту святыню. Мощи Святителя 
и Чудотворца Николая теперь составляли все, что для нихъ 
было дорого и свято. Въ этомъ случаѣ Баряпе рѣшились дѣй
ствовать тайно, чтобы вѣрнѣе выполнить свое пламенное 
желаніе.

Подъ вліяніемъ созрѣвшаго намѣренія —перенести мощи 
Угодника Божія въ свою родную страну, Баряне снарядили три 
коммерческихъ судна, нагрузили ихъ товарами для Антіохій
скихъ рынковъ и отправились въ путь. Въ этомъ случаѣ они 
думали сначала распродать свой товаръ въ Антіохіи, а по
томъ, на обратномъ пути, заѣхать въ Мѵрыи взять съ собою 
мощи Св. Николая. Прибывъ въ Антіохію, Баряне повстрѣчали 
здѣсь Венеціанцевъ, отъ которыхъ узнали, что и они лелѣютъ 
тѣ же самыя мечты. Тогда Баряне рѣшились упредить Вене
ціанцевъ. Наскоро распродавъ свои товары, они поспѣшили 
въ Мѵры. По пріѣздѣ въ Мѵрскую гавань, Баряпе сначала 
отправили надежныхъ людей въ городъ, чтобы узнать, все ли 
въ немъ спокойно. Узнавши, что въ городѣ все спокойно, что 
теперь молено приступить къ задуманному дѣлу, 47 вооружен
ныхъ Барянъ высадились на берегъ. Они направились прямо 
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къ церкви Св. Николая. Четыре монаха, находившіеся въ это 
время, при церкви, не подозрѣвая съ ихъ стороны никакого 
умысла, свободно впустили ихъ въ церковь; они указали имъ 
и мѣсто, гдѣ подъ спудомъ почивали мощи Угодника Божія. 
Баряне открыли монахамъ свое намѣреніе увезти съ собою 
мощи Св. Николая и хотѣли ихъ подкупить; но монахи на это 
не согласились. Чтобы оградить себя отъ всякихъ случайностей, 
Баряне связали монаховъ и приступили къ вскрытію церков
наго помоста. Скоро найдена была и гробница съ мощами 
Святителя Николая. Не смотря на всѣ усилія, Баряне не могли 
вскрыть крышку гробницы. Наступила тяжелая минута. Раско
лоть крышку боялись, чтобы этимъ поступкомъ не оскорбить 
Святителя. Одинъ юноша, по имени Матѳей, болѣе другихъ 
сильный духомъ, съ силою ударилъ по крышкѣ гробницы, и 
она раскололась на мелкія части. Гробница оказалась напол
ненною влагой, отъ которой распространилось сильное благо
уханіе. Бывшіе при этомъ пресвитеры совершили литію. Тотъ 
же самый Матоей, который раскололъ крышку гробницы, опу
стивъ руки во влагу, сталъ вынимать Св. мощи. Такъ какъ 
ковчега, въ который можно было бы положить Св. мощи, не 
было, то пресвитеръ Дрого завернулъ ихъ въ свою верхнюю 
одежду. При выниманіи мощей, нѣкоторыя частицы ихъ были 
утаены Баранами. Когда Св. мощи были вынуты и убраны, 
то Баряне дали свободу связаннымъ монахамъ, а сами поспѣшно, 
съ великой радостію, оставили городъ. Такъ какъ на кораб
ляхъ ихъ не было заготовлено ковчега для Св. мощей, то ихъ 
положили въ чистую бочку. Пользуясь попутнымъ вѣтромъ, 
Баряне сейчасъ же оставили Мѵрскую гавань. Между тѣмъ 
освобожденные монахи возвѣстили жителямъ Мѵръ о похище
ніи мощей Св. Николая. Жители города Мѵръ большими тол
пами устремились на берегъ моря, проливая слезы и издавая 
стоны. Но было уже поздно: корабли Барянъ были далеко. 
Снова проливая слезы, съ поникшими головами, жители Мѵръ 
возвратились въ свой городъ.



732

Плаваніе отъ Мѵръ до Бари продолжалось двѣ недѣли. 
Первое время плаванія было благополучно. Но потомъ подня
лась буря и открылся противный вѣтеръ. Корабли понесло 
назадъ. Баряне пришли въ ужасъ. Утаившіе частицы мощей 
Св. Николая раскаялись въ своемъ грѣхѣ и возвратили ихъ. 
Буря утихла. Послѣ этого корабли спокойно доплыли до са
маго гор. Бари. Прямо въ Барскую гавань корабли не вошли, 
а остановились па нѣкоторомъ разстояніи отъ города. Отсюда 
они дали знать жителямъ Бари о прибытіи къ нимъ мощей 
Св. и Чудотворца Николая. 9-го мая, для встрѣчи Св. мощей, 
Архіепископъ и избранные граждане города выѣхали въ море» 
Драгоцѣнная святыня, по перенесеніи ея въ городъ, первона
чально положена была в'ь церкви Св. Іоанна Предтечи Гос
подня, какъ ближайшей къ морю. Скоро вѣсть о прибытіи 
мощей Великаго Святителя востока въ Бари распространилась 
по всѣмъ окрестнымъ странамъ. Громадныя толпы народа по
текли на поклоненіе имъ. Господь и здѣсь прославилъ мощи 
Своего избранника великими чудесами. Больные получали ис
цѣленіе, скорбные духомъ—утѣшеніе. Слава о чудесахъ Св. 
Николая далеко распространилась по всему христіанскому міру. 
Между тѣмъ, но повелѣнію папы Урбана П-го, начата была 
постройка великолѣпной базилики во имя Св. Николая. Чрезъ 
два года постройка базилики была окончена, и самъ папа 1-го 
октября торжественно освятилъ ее. Въ эту то базилику и пе
ренесены были мощи Святителя и Чудотворца Николая, гдѣ 
они и находятся по сіе время ')•

Городъ Бари находится на югѣ Итальянскаго королевства, 
на полуостровѣ Апуліи, и расположенъ на косѣ Адріатическаго 
моря. Мѣсто, на которомъ расположенъ городъ, ровное и пес
чаное. Городъ обнесенъ стѣнами, въ немъ насчитывается до

*) Установленіе въ русской церкви праздника 9-го мая въ память 
перенесенія мощей Святителя Николая изъ Мѵръ Ливійскихъ въ гор. Баръ. 
Соч. студента Кіевской Духовной Академіи Александра Красовскаго па 
Евгеніе-Румянцевскую премію. Кіевъ, 1874 г. Стр. 22 —33, 
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70 тысячъ жителей. Красивые дома, костелы, монастыри,—все 
это придаетъ городу веселый, какъ бы праздничный видъ. Бари 
есть мѣстопребываніе архіепископа и префекта (правителя де
партамента въ Италіи). Въ городѣ находится лицей, морское 
училище и архіепископская семинарія. Промышленность въ 
городѣ довольно развита. Такъ, здѣсь находятся фабрики роя
лей, органовъ, зеркалъ; кромѣ того, здѣсь приготовляется много 
сыра и свѣчей. Въ окрестностяхъ города много миндальныхъ, 
масличныхъ п Виноградовыхъ садовъ. Климатъ мѣстности здо
ровый, по лѣтомъ бываетъ очень жарко, потому что сюда до
носится жгучее дыханіе Сахары. Благодаря своему приморскому 
положенію и небольшой, но удобной гавани, городъ ведетъ 
довольно обширную торговлю. Торговля ведется съ Малой 
Азіей и Европою чрезъ Тріестъ (главный портъ Австрійской 
имперіи, находящійся при Адріатическомъ морѣ). Главными 
предметами торговли служатъ: оливковое масло, воскъ, винныя 
ягоды, вино, рожки, рыба, устрицы и т. п. ').

Въ настоящее время гор. Бари извѣстенъ едва ли не во 
всѣхъ уголкахъ христіанскаго міра. Каждогодно его посѣщаютъ 
громадныя толпы паломниковъ. Главная святыня, привлекающая 
къ себѣ христіанскіе пароды,—это базилика Св. Николая, въ 
которой находится мѵроточивый гробъ Угодника Божія. Бази
лика представляетъ изъ себя роскошное зданіе. Надъ олтаремъ 
главнаго престола находится небольшой куполъ съ крестомъ. 
Въ базилику ведутъ три входа съ массивными рѣзными дверями. 
Фронтоны базилики украшены барельефными украшеніями свя
тыхъ и тельцовъ. Базилика заключаетъ въ себѣ двѣ церкви: 
верхнюю и подземную или крипту. Верхняя церковь обширна 
и украшена роскошно. Въ храмѣ два ряда изящныхъ колонъ 
съ коринѳскими капителями. Потолокъ базилики росписанъ 
прекрасно. Главный престолъ устроенъ въ среднемъ абсидѣ. 
Престолъ осѣняетъ киворій (сѣнь) художественной работы,

') Смотри тамъ же 24 стр. Энциклопедическій словарь Брокгауза 
и Ефрона, редакція Андреевскаго 111 т. 63 стр. С.-Иетерб. 1891 г.
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сдѣланный изъ блѣдно-розоваго мрамора. Епископскій тронъ, 
амвонъ и вся вообще обстановка прекрасны. Мѵроточивый гробъ 
Св. Николая находится въ подземной церкви или криптѣ. 
Церковь эта имѣетъ одинаковую ширину съ верхней, но длина 
ея гораздо меньше, и при томъ опа низка. Но не смотря на 
все это, крипта производитъ глубокое впечатлѣніе на моляща
гося и она вполнѣ достойна имени Угодника Божія Св. Нико
лая. Своды крипты поддерживаются 26 массивными мраморными 
колонами. Одна изъ колонъ блѣдно-розоваго мрамора и обне
сена желѣзною рѣшеткою. Престоловъ въ криптѣ- -два. Глав
ный престолъ, художественной работы, весь выкованъ изъ 
серебра. Онъ находится среди церкви надъ гробомъ Св. Хри
стова Николая. Полъ выстланъ мраморомъ. Нынѣ благополучно 
царствующій Государь Императоръ Николай II, будучи еще 
наслѣдникомъ, посѣтилъ базилику Св. Николая и на его сред
ства мраморный полъ крипты перемощенъ. Предъ престоломъ 
теплятся 12 серебряныхъ дорогихъ лампадъ, а три хрусталь
ныхъ лампы висятъ по срединѣ церкви. Надъ престоломъ воз
вышается статуя Св. Николая. Въ церкви царитъ полумракъ '). 
Гробница, въ которой почиваютъ мощи Св. Николая, сдѣлана 
изъ мрамора. Крышка гробницы мраморная же и никогда не 
открывается. Въ крышкѣ сдѣлано небольшое отверстіе, чтобы 
видѣть содержимое въ гробѣ. Гробница находится подъ глав
нымъ престоломъ. Съ передней стороны престола сдѣланы 
дверцы, крторыя растворяются для тѣхъ, кто желаетъ созерцать 
мѵроточные мощи Угодника Божія. Каждый разъ, предъ от
крытіемъ дверецъ, патеръ творитъ краткую литанію, состоящую 
изъ молитвъ и гимновъ. ІІотом'ь онъ беретъ свѣчу съ огнемъ, 
налѣпляетъ ее на топкую и длинную палочку, подлѣзаетъ подъ 
крышку престола до пояса въ упомянутыя дверцы и чрезъ 
маленькое отверстіе, продѣланное въ крышкѣ гробницы, зажи-

') Православное русское паломничество на Западъ (въ Баръ-градъ 
и Римъ) и его существенныя нужды. Профессора Кіевской дух. Академіи 
Алексѣя Дмитріевскаго. Кіевъ 1897 г. стр. 34—38. 
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гаетъ внутри гроба лампаду. Богомольцы, обыкновенно, по
очередно тоже подлѣзаютъ подъ крышку престола, приникаютъ 
своимъ окомъ къ упомянутому отверстію и созерцаютъ содер
жимое въ этомъ дорогомъ гробѣ. Внутренность гроба до поло
вины наполнена жидкостью, которая называется мѵромъ. Въ 
этой жидкости виднѣются кости Угодника Божія Св. Николая. 
Чтобы нѣсколько подробнѣе сказать о содержимомъ въ этомъ 
сокровенномъ гробѣ, приведемъ слова почтеннаго Профессора 
Кіевской Духовной Академіи А. Дмитріевскаго, два раза быв
шаго въ Бари и два раза созерцавшаго мощи Угодника Божія. 
Вотъ что онъ пишетъ: «пытливый взоръ любознательнаго тури
ста, при недостаткѣ свѣта и времени, едва ли проникнетъ въ 
глубину завѣтнаго сокровеннаго гроба, чтобы потомъ повѣдать 
интересующимся о томъ, что находится въ его нѣдрахъ, не 
примѣшивая къ правдѣ вымысловъ своей досужей фантазіи. 
По крайней мѣрѣ, мы лично не смотря на двукратное и срав
нительно не кратковременное созерцаніе внутренности Св. 
гроба, можемъ повѣдать о немъ нашимъ читателямъ не многое. 
Категорически мы можемъ утверждать лишь одно, что цѣльныхъ 
мощей Святителя Христова въ этомъ гробѣ нѣтъ. Въ пемъ 
примѣтны только части ихъ; такъ, намъ казалось, что мы со
зерцали одну изъ дланей Св. Христова Николая, сохранив
шуюся во всѣхъ своихъ составахъ, но какъ-бы набуклую... 
Внутренность гроба наполнена жидкостью, но есть-ли это елей, 
вода, или что нибудь другое, съ перваго взгляда мы затрудни
лись бы сказать. Но когда патеръ, при помощи небольшого 
сосудика, величиной нѣсколько болѣе наперстка, на серебряной 
цѣпочкѣ, чрезъ отверстіе въ гробѣ Св. Николая, почерпнулъ 
для пасъ этой жидкости, именуемой Св. мѵромъ или «вапіа 
піаппа» и, выливъ ее на серебряный ковшичекъ, предложилъ 
намъ испить, то мы ясно увидѣли въ ковшичкѣ чистую про
зрачную воду съ маслянистыми отблесками, а потомъ когда мы 
взяли глотокъ этой жидкости въ ротъ, то присутствіе въ ней 
масла стало для насъ внѣ всякаго сомнѣнія... «Нашъ извѣстный
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путешественникъ В. Г. Барскій, посѣтившій Бари и мѵроточи
вый гробъ Угодника Божія, относительно мощей Св. Николая 
и ихъ созерцанія подъ спудомъ говоритъ слѣдующее: «егда 
пріидохомъ, предъ вечернею, въ церковь, поведе насъ экклесі- 
архъ въ церковь, яже есть подъ спудомъ верхнія церкви, къ 
великому алтарю, отъ сребра скованному, и отверзе спереди 
малыя дверцы, яко точію человѣку мощно вползти. Вползе же 
нервѣе самъ онъ, ключехранитель, и зажже малъ свѣтильникъ! 
да зримо будетъ. Влѣзохъ же и азъ много-грѣшній по немъ’ 
и мнѣхъ раку отворенну быти, якоже въ нашихъ странахъ 
повсюду рака отверзается. Тамо же не тако: рака бо мощей 
Святаго никакоже отверзается, понеже отъ мрамора изсѣчена, 
аки нѣкій сосудъ, или ковчегъ, и глубоко въ землю, яко па 
5 пядій, ровно съ подпожіем'ь престола, постановлена недви
жимо и доскою великою, такожде отъ мрамора изсѣченною, 
приваленна крѣпко. Сквозѣ же оной мраморной доски сверху 
есть оконце просѣченное, круглое и не великое. Бысть же 
тогда онымъ оконцемъ внутри раки зажжена свѣща... И влезши 
азъ положихъ едино око надъ оконцемъ и видѣхъ оную мрамор
ную раку, аки криницу, до половины воды, или манны, иму
щую, яже аки наичистшая вода, свѣтла есть; сквозѣ же ю, 
поді> спудомъ, зрятся аки бы кости бѣлій, отъ нихъ же яки 
потпіи краплы, т. е. какъ бы капли пота, исходятъ непрестанно! 
тѣла же нѣсть, и кости не мощно познати, отъ какого члена 
суть, понеже не на своемъ мѣстѣ лежатъ

Кромѣ мощей Свят. и Чудотворца Николая, которые на
ходятся подъ главнымъ престоломъ, въ криптѣ или подземномъ 
храмѣ есть еще слѣдующія достопримѣчательности: па правой 
стѣнѣ крипты, въ небольшомъ ковчежцѣ, прикрѣпленномъ къ 
стѣнѣ, находится частица мощей Угодника Божія Николая. 
Ковчежецъ этотъ прикрѣпленъ довольно высоко отъ пола, по-

') Православное русское паломничество на Западъ (въ Варъ-градъ 
и Римъ) и его насущныя нужды. Профессора Кіевской Дух. Академіи 
А. Дмитріевскаго. Кіевъ 1897 г. стр. 13—15. 
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этому богомольцы, желающіе облобызать мощи Угодника Бо
жія, обыкновенно, касаются этого ковчежца перстами, которые 
затѣмъ, въ знакъ благоговѣнія и почтенія, цѣлуютъ. Кромѣ 
этого ковчежца, обращаетъ на себя вниманіе мраморный розо
ваго цвѣта столбъ, находящійся по срединѣ крипты. Столбъ 
этотъ обнесенъ желѣзной рѣшеткой. У Барскаго о происхож
деніи этого столба записано слѣдующее сказаніе: егда сія цер
ковь, во имя Святителя Христова Николая, начатъ здатися,... 
умислиша разположити ю на 26-ти столпахъ, и поставиша 
дѣлатели отъ мрамора столповъ числомъ 25. 26-го же не до- 
стаяше. и не могоша обрѣсти мрамора, аще и прилѣжно ис- 
каху.... По прошествіи нѣсколькихъ дней, чудеснымъ промы
сломъ Великаго Чудотворца, Святителя Христова Николая, 
явися вѣяній столпъ мраморный, внѣ города, на морѣ пла- 
вающь, аки нѣкое древо. Видѣвше же рыбаріе и прочіе людіе 
хотяху яти, по никакоже возмогоша... Нощи же нашедшей, 
и се въ самую полунощъ, начата во всемъ градѣ гласити ким
валы сами, безъ двизанія человѣческаго. Въ сіе время Угод
никъ Божій Николай съ двѣма Апгелома несяше оный столпъ 
отъ моря въ градъ и, принесши въ церковь, постави его на 
предуготованномъ мѣстѣ '). Причину, по которой этотъ столбъ 
обнесенъ желѣзной рѣшеткой, Барскій объясняетъ такъ: отъ 
этого столба многіе получали и получаютъ исцѣленія, пре
имущественно отъ головныхъ болей, поэтому богомольцы стали 
отъ него отбивать кусочки мрамора или даже отгрызать. Ввиду 
этого столбъ обнесли рѣшеткой. Въ настоящее время бого
мольцы касаются его только рукой 7).

Въ верхней церкви Св. Николая находятся слѣдующія 
достопримѣчательности: на правой сторонѣ находится чудотвор
ный образъ Святителя Христова Николая, византійской живо
писи. Здѣсь же находится много разныхъ вещественныхъ доказа
тельствъ чудотвореній, которыя совершены были Угодникомъ Бо-

’) Смотри тамъ же (стр. 16—17).
2) Смотри тамъ же (стр. 17).
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жіимъ. Особенно останавливаетъ на себѣ вниманіе громадная 
рыбья кость, висящая на стѣнѣ, съ правой стороны базилики. 
Толщиной эта кость въ человѣческую ногу и длиной въ двѣ 
сажени. У Барскаго объ этой кости записанъ слѣдующій раз
сказъ: «единъ отъ рибарей тамошнихъ, егда ввергаше мрежу 
въ море, вверже па имя Св. Николая,... и абіе ятъ рибу столь 
велику, яки гору, яко неможаше никакимъ образомъ извлещи, 
и моли паки тогожде скораго Помощника, да его пособіемъ 
извлечетъ. И когда съ великою нуждою извлече, изъявши едину 
кость отъ ребръ ея, принесе въ церковь Святителя Христова 
Николая и исповѣда предъ всѣми.... Взяша же церковники 
оную кость повѣсиша ю на стѣнѣ въ церкви верхней Но 
особенно много разныхъ вещественныхъ знаковъ чудотвореній 
Св. Николая находится въ сакристіи, т. е. въ ризницѣ крипты 
Св. Николая, сдѣланныхъ изъ воска. Конечно, это сдѣлано съ 
цѣлію сохранить въ потомствѣ память о чудесахъ Угодника 
Божія. Спросъ на эти вещественные знаки чудотвореній Угод
ника Божія такъ великъ, что недалеко отъ базилики находится 
лавочка, спеціально торгующая этими знаками. Эти веществен
ные знаки чудотвореній Угодника Божія, равно какъ и мѵро 
отъ мощей его, налитое во всевозможные пузырьки и флакон
чики, въ великомъ множествѣ разносятся по всему христіан
скому міру.

День перенесенія мощей Святителя и Чудотворца Николая 
9-го мая празднуется въ Бари необыкновенно торжественно. 
Къ этому дню стекается въ Бари со всѣхъ концовъ христіан
скаго міра громадныя массы народа. Въ этотъ день изъ бази
лики Св. Николая выносятъ его статую и въ торжественной 
процессіи несутъ на берегъ моря. Потомъ, какъ самую статую 
Св. Николая, такъ и остатки того корабля, на которомъ при
везены были мироточивые мощи Святителя, везутъ, приблизи
тельно, на то мѣсто моря, на которомъ остановился корабль. 
Во все время плаванія поются приличные случаю гимны и

Э Смотри тамъ же (стр. 17—18). 
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читаются молитвы. Громадная масса лодокъ и всякихъ лодо
чекъ сопровождаетъ эту процессію. По возвращеніи процессіи 
въ храмъ, начинается торжественная служба.

Русскихъ въ Бари бываетъ каждогодно до 200 — 300 че
ловѣкъ. Интеллигентные люди посѣщаютъ Бари во всякое время 
года. Что же касается большихъ паломническихъ партій изъ 
простого парода, то онѣ бываютъ здѣсь болѣе или менѣе ре
гулярно, именно два раза въ годъ: первая партія составляется 
послѣ святокъ, по возвращеніи съ рѣки Іордана, а вторая — 
послѣ Пасхи. Пароходъ доставляетъ нашихъ паломниковъ въ 
городъ Бриндизи, а отъ него они ѣдутъ уже по желѣзной до
рогѣ до Бари. Нѣтъ словъ, чтобы выразить всѣ тѣ мученія, 
какія испытываютъ наши паломники, какъ только вступаютъ 
они на итальянскую почву. Ихъ обманываютъ и обираютъ на 
каждомъ шагу. Вотъ что пишетъ объ этомъ Профессоръ Кіев
ской Духовной Академіи А. Дмитріевскій, лично посѣтившій 
два раза гор. Бари и собравшій самыя точныя свѣдѣнія о 
судьбѣ нашихъ паломниковъ въ Бриндизи и Бари. «Съ кри
комъ, гамомъ и суетливостью, свойственною темпераменту юж
наго человѣка, набрасываются полуголодные оборванцы (про
летаріатъ городовъ Бари и Бриндизи) па нашихъ оторопѣв
шихъ, скромныхъ паломниковъ и паломницъ, обыкновенно не 
знающихъ ни мѣстныхъ условій жизни страны, ни даже про
стыхъ ходячихъ фразъ мѣстнаго языка, чтобы въ нужныхъ 
случаяхъ умѣть объясниться. Одни, теребя за паломническія 
сумки и жестикулируя подъ самымъ носомъ, предлагаютъ па
ломникамъ проводить ихъ на вокзалъ желѣзной дороги, другіе 
понести ихъ багажъ, третьи купить тѣ или другія бездѣлушки, 
а четвертые размѣнять русскія кредитки на итальянскую мо
нету, которая паломникамъ необходима для покупки билета па 
вокзалѣ, чтобы попасть въ Бари, къ цѣли своего стремленія. 
Здѣсь совершается самый наглый, безчеловѣчный обманъ со 
стороны этихъ проходимцевъ, пользуясь простотою и невѣже
ствомъ нашихъ, въ большинствѣ случаевъ полуграмотныхъ, па
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ломниковъ и паломницъ. Быстро русскія кредитки переходятъ 
въ руки мѣнялъ, —итальянцевъ, а вмѣсто нихъ въ руки на
шихъ бѣдныхъ паломниковъ попадаютъ итальянскія лиры съ 
изображеніемъ папъ, короля Виктора Эммануила, вычеканенныя 
во Флоренціи, пяти-франковики разныхъ Фердинандовъ и дру
гія монеты, имѣющія самую ничтожную цѣнность и потому 
въ обращеніи на денежномъ рынкѣ не употребляемыя. Но этого 
мало. Нерѣдко на долю нашихъ паломниковъ выпадаютъ такія 
несчастія, что они лишаются здѣсь совершенно денегъ и оста
ются безъ гроша. Юркимъ мѣняламъ удается, вмѣсто золотыхъ 
двадцати-франковиковъ, наградить нашихъ паломниковъ жето
нами изъ желтой бронзы, употребляемыми при игрѣ въ карты 
и уже ровно не имѣющими никакой цѣнности въ общежитіи. 
Горькая дѣйствительность даетъ чувствовать себя очень скоро. 
Покупаетъ паломникъ хлѣба, — его серебра не берутъ: платитъ 
этимъ серебромъ въ кассу желѣзной дороги за билетъ до Бари, 
ему швыряютъ его обратно и требуютъ настоящихъ ходячихъ 
бумажныхъ или золотыхъ денегъ. На улицахъ, базарахъ, у 
кассы желѣзной дороги слышатся нерѣдко горькія истериче
скія рыданія, такъ какъ иногда въ Бриндизи промѣниваются 
послѣднія сбереженія, оставшіяся отъ продолжительнаго и до 
крайности истощающаго нашихъ паломниковъ сезона въ Па
лестинѣ.... Но не въ лучшемъ положеніи, далѣе говоритъ про
фессоръ Дмитріевскій, находятся и тѣ состоятельные паломники,, 
которые, наслышавшись о практикуемыхъ въ Италіи обманахъ 
со стороны мѣнялъ, появляются въ Бриндизи уже съ готовыми 
и настоящими итальянскими деньгами. Не умѣя объясниться 
по итальянски, хотя бы и весьма немного, эти паломники не 
могутъ узнать о дѣйствительной цѣнности покупаемаго пред
мета, о платѣ за билетъ на желѣзной дорогѣ и принуждены 
бываютъ расплачиваться путемъ механическаго выкладыванія 
серебра или бумажекъ на протянутую ладонь до тѣхъ поръ, 
вока продавецъ кивкомъ головы не подастъ знака, что подан
ными па ладонь деньгами онъ удовлетворенъ. Едва ли нужно 
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прибавлять, говоритъ профессоръ Дмитріевскій, что наши па
ломники на каждомъ шагу обсчитываются и осмѣиваются, по
лучая въ сдачу, вмѣсто настоящихъ денегъ, фальшивыя или 
неупотребляемыя въ обращеніи Этимъ обманомъ пользу
ются и кассиры желѣзныхъ дорогъ и конторы пароходныхъ 
обществъ. Самъ профессоръ Дмитріевскій получилъ нѣсколько 
негодныхъ франковъ въ Патрахъ, когда бралъ билетъ на па
роходъ, а въ Бриндизи, когда покупалъ билетъ въ Бари, въ 
кассѣ желѣзной дороги 1 2). Въ Бари простые наши паломники 
подвергаются тѣмъ же самымъ наглымъ обманамъ и всевоз
можнымъ обирательствамъ, какъ и въ Бриндизи. Здѣсь живутъ 
люди, спеціально занимающіеся эксплоатаціей нашихъ паломни
ковъ. Съ нихъ берутъ, обыкновенно, втридорога за все,—и за 
квартиру, и за свѣчи, и за пузырьки для мѵро отъ мѵроточи
ваго гроба Св. Николая, и за жетоны бѣлой бронзы съ изобра
женіемъ Святителя и т. д. Въ Бари стараются задержать на
шихъ паломниковъ до тѣхъ поръ, пока у нихъ не останется 
за душой, какъ говорится, ни копѣйки. Часто изъ Бари воз
вращаются наши паломники въ Бриндизи пѣшкомъ, заложивъ 
при этомъ кольца, часы, шейные кресты и другія цѣнныя вещи, 
питаясь Христовымъ именемъ 3).

’) Смотри тамъ же (стр. 4—6).
2) Смотри тамъ же (стр. 6).
3) Смотри тамъ же (стр. 6—10).

Такова судьба нашихъ паломниковъ въ Бари и Бриндизи. 
Конечно, виной всему этому, не говоря уже о недобросовѣ
стности жителей г.г. Бари и Бриндизи, служитъ незнаніе про
стыми нашими паломниками итальянскаго языка. Если бы на
шимъ паломникамъ извѣстно было только небольшое число 
фразъ итальянскаго языка, самыхъ необходимыхъ для разго
вора съ итальянцами, то и тогда половина невзгодъ миновала 
бы ихъ. Поэтому желательно было бы, чтобы людьми близко 
стоящими къ этому дѣлу, составленъ былъ путеводитель по 

3
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святынямъ Бари, въ которомъ, кромѣ краткихъ свѣдѣній о свя
тыняхъ Бари, помѣщено было бы извѣстное количество итальян
скихъ фразъ первой необходимости для нашихъ паломниковъ; 
кромѣ того, въ путеводителѣ должна быть показана цѣна про
ѣзда по ж. дор. отъ Бриндизи до Бари, цѣна за разные су
вениры (подарки на память), которые покупаются нашими па
ломниками въ большомъ количествѣ. Такъ какъ много зла при
ходится испытывать нашимъ паломникамъ, благодаря незнанію 
итальянскихъ денегъ, то въ путеводителѣ должны быть сдѣланы 
оттиски итальянскихъ монетъ и бумажныхъ денегъ. Благодаря 
всему этому, судьба нашихъ паломниковъ въ Бриндизи и Бари 
значительно облегчилась бы ’).

Ив. Гомеровъ.

Средства содержанія Владимірской духовной Семинаріи 
въ первые годы ея существованія (1750—65 г.) *).

Въ началѣ 1750 года въ силу распоряженія Владимірскаго 
епископа Платона послѣдовало открытіе Владимірской духовной 
Семинаріи. Наша Семинарія явилась въ ряду другихъ далеко 
не 'въ числѣ первыхъ, вслѣдствіе чего основатель ея какъ въ 
изысканіи матеріальныхъ средствъ къ обезпеченію своей школы, 
такъ и въ организаціи пользованія этими средствами, восполь
зовался существовавшими на этотъ счетъ распоряженіями выс
шей власти и затѣмъ практикой уже основанныхъ Семинарій. 
Духовный Регламентъ въ основу содержанія духовныхъ школъ 
положилъ хлѣбный сборъ съ церковныхъ и монастырскихъ 
земель въ размѣрѣ 1 /зо съ первыхъ и ’/’о со вторыхъ со всего 
приплоднаго по умолоту хлѣба, получаемаго съ нихъ ежегодно. 
Этотъ источникъ содержанія къ 1750 году былъ главнѣйшимъ

’) Смотри тамъ же (стр. 60).
2) Настоящая статья помѣщается въ виду приближающагося 150 лѣт

няго юбилея Владимірской Семинаріи. Авторъ имѣетъ въ виду восполнить, 
а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уяснить и исправить свѣдѣнія, сообщенныя по 
этому вопросу въ Исторіи Владимірской дух. Семинаріи К. Надеждина. 
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и почти исключительнымъ для существовавшихъ тогда Семи
нарій (такъ какъ штатные оклады получили только нѣкоторыя): 
онъ легъ въ основу содержанія и новоустроенной Владимірской 
школы.

Для управленія Семинаріей была учреждена епископомъ 
Платономъ, такъ называемая, семинарская контора, членами 
которой въ первое время состояли: архимандритъ Цареконстан- 
тиновскаго монастыря и членъ консисторіи Павелъ (онъ же 
начальникъ школы), іеромонахъ Гурій,—тоже членъ консисторіи, 
и каѳедральнаго Успенскаго собора священникъ Иванъ Але
ксѣевъ. Высшій надзоръ надъ нею порученъ былъ духовной 
консисторіи, которая имѣла значеніе посредствующей инстанціи 
въ сношеніяхъ между архіереемъ и Семинаріей: въ консисторію 
Семинарія подавала свои вѣдомости и отчеты, чрезъ конси
сторію шли всѣ распоряженія по семинарскимъ дѣламъ. На 
консисторію и семинарскую контору, въ числѣ другихъ обязан
ностей, возложена была еп. Платономъ при основаніи Семинаріи 
и забота о правильномъ и неопустительномъ сборѣ съ церков
ныхъ земель слѣдуемаго на содержаніе Семинаріи хлѣба, «какъ 
къ первопотребнѣйшему построенію и содержанію всяческому 
учениковъ, такъ и ко взысканію откуда по благопристойности 
возможно къ таковому и толь не мало нуждно полезному во 
святомъ христіанствѣ дѣлу учителей и къ благопристойному 
же въ трактаментѣ и жалованіи содержаніи ихъ» '); Задача, 
благодаря своей новизнѣ, сложности и отчасти недобросовѣст
ности названныхъ учрежденій, была выполнена на первыхъ 
порахъ неудовлетворительно. Изъ донесенія семинарской кон
торы о сборѣ денегъ и хлѣба на Семинарію за 1749 годъ пре
освященный Платонъ узналъ о великихъ непорядкахъ. Отъ 
духовныхъ правленій, согласію распоряженію, были присланы 
въ семинарскую контору вѣдомости объ ужинѣ и умолотѣ 
хлѣба въ 1749 году и слѣдуемыхъ па Семинарію съ этого хлѣба 
доляхъ. По (по донесенію семинарской конторы) въ этихъ

*) Арх. дух. консисторіи. Дѣло № 307 л. 74. 
3*
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вѣдомостяхъ показаны невѣрно не только цифры ужина и умо
лота хлѣба, но даже количество имѣющейся при церквахъ и 
монастыряхъ земли. Сравнительно съ поданными по особому 
распоряженію въ 1748 году вѣдомостями въ количествѣ земли • 
оказалась многая утайка и немалое уменьшеніе, а въ арзамас
скомъ, .краснослободскомъ и другихъ духовныхъ правленіяхъ 
указанна доли на Семинарію собирались съ одного приплод
наго, а не со всего умолотнаго и ужинаго хлѣба. Семинарская 
контора доноситъ преосвященному Платону, что обо всемъ 
этомъ въ разное время дѣлались представленія въ консисторію; 
30-го мая 1750 г. передана была соотвѣтствующая форма для 
составленія въ духовныхъ правленіяхъ генеральныхъ вѣдомо
стей о сборѣ ^лѣба и форма вмѣстѣ съ указомъ, оттуда была 
разослана во всѣ духовныя правленія, но тѣмъ не менѣе от
вѣта до сихъ поръ не получено '). Результаты всѣхъ этихъ 
упущеній были самые плачевные. «Довольно небезъизвѣстно 
учинилось, пишетъ еп. Платонъ, что многіе ученики, лишась 
должнаго имъ быть по той Семинаріи довольствія, ходя по 
міру, просятъ сущимъ подобіемъ нищихъ прокормленія» 2).

’) Тмж. л. 36.
«) Тмж. л. 74.
3) Тмж. л. 36.

По поводу упомянутаго доношенія семинарской конторы 
послѣдовало въ консисторію два указа, полученные здѣсь въ 
началѣ 1751 г., гдѣ еп. Платонъ, напоминая консисторіи, «что
бы она, чувствительно памятуя страхъ Божій и должность при
сяги своей, имѣла во всемъ этомъ, какъ въ самомъ богоугод
номъ и въ государственную и народную пользу устроенномъ 
дѣлѣ, наикрѣпчайшее и неусыпное раченіе и стараніе безъ 
всякаго наималѣйшаго въ чемъ нибудь упущенія» 3), дѣлаетъ 
слѣдующія распоряженія. Консисторія должна вновь .составить 
самовѣрнѣйшія вѣдомости о количествѣ пахатныхъ десятинъ 
при церквахъ и монастыряхъ съ обозначеніемъ, сколько даетъ 
эта земля въ годъ среднимъ числомъ ржаного и ярового хлѣба; 
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сюда же должны быть присоединены тѣ оброчные хлѣба, кото
рые собираются нѣкоторыми изъ монастырей. Такъ какъ въ 
представленныхъ отъ духовныхъ правленій спискахъ оказалось, 
что «отъ нихъ земли съ не малымъ уменьшеніемъ показаны», 
то при составленіи новыхъ вѣдомостей консисторія должна 
принять во вниманіе сказки о монастырскихъ и церковнослу
жительскихъ земляхъ, поданныя въ 1748 г., и ставленническія 
показанія, собираемыя въ консисторіи отъ лицъ, поставляемыхъ 
въ священники, дьячки и пономари. При опредѣленіи средняго 
урожая на десятину консисторія, кромѣ освидѣтельствованія, 
кому это належитъ, урожая на мѣстѣ, должна сноситься съ 
провинціальными и воеводскими магистратами и собирать справ
ки отъ дворцовыхъ волостей, синодальныхъ селъ и знатныхъ 
помѣщичьихъ вотчинъ. Въ новосоставленныхъ вѣдомостяхъ дол
женъ быть опредѣленъ средній урожай со всей земли, принад
лежащей извѣстному монастырю или церкви, и съ этого урожая 
отчислена ‘/ао или ’/зо доля въ пользу Семинаріи. «По учине
ніи такого обстоятельнаго и ни въ чемъ же не сумнительнаго 
росписанія, на которомъ можно безъ всякихъ вдаль сомнѣній 
крайне совершенно утвердиться» должна быть произведена 
оцѣнка по мѣстной Владимірской цѣнѣ разнаго званія и рода 
хлѣба и затѣмъ, соотвѣтственно оцѣнкѣ, исчислено общее 
количество денегъ, слѣдуемыхъ съ каждой отдѣльной церкви. 
Это «самоакуратнѣйшее» въ такомъ видѣ составленное росписа- 
ніе консисторія имѣетъ вслѣдъ за тѣмъ разослать въ духовныя 
правленія для соотвѣтствующихъ распоряженій. Одна изъ точ
ныхъ копій этого росписанія должна храниться у интенданта 
семинарской конторы, а другая представлена ко владыкѣ. 
Духовныя правленія чрезъ поповскихъ старостъ или десяти- 
началыіиковъ, не трогая священно и церковно-служителей съ 
ихъ мѣстъ, обязываются оныя указанныя доли, собравъ, пре
проводить, чрезъ кого найдутъ возможнымъ, въ консисторію, 
«дабы чрезъ то священно и церковно-служители напраснаго 
и излишняго, быть не ровно могущаго при постановкѣ натурою
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труда, могли поизбыть». Консисторія, получивъ деньги, пред
ставляетъ ихъ подъ роспискою въ семинарскую контору. Исклю
ченіе допускается только въ отношеніи къ монастырямъ, на
ходящимся внутри и въ недальности отъ Владиміра '), которыя 
слѣдуемую па Семинарію долю должны были представлять 
натурою, т. е. всякаго рода хлѣбомъ ’).

Помимо этого владыка тогда же дѣлаетъ распоряженіе 
объ учрежденіи при Семинаріи особой должности интенданта 
по примѣру Семинаріи Тверской, Переяславской и Троицкой 
Лавры. Къ этой должности опредѣляется обрѣтавшійся при 
домѣ Его Преосвященства малороссійскій дворянинъ Василій 
Стефановъ Лазаревичъ, проходившій свое служеніе до того- 
времени «безъ малѣйшаго порока и оказавшій въ поручаемыхъ 
ему дѣлахъ вѣрнотщательное раченіе». Ему назначено было 
«самопристойнѣйше и накрѣпко смотрѣть и наблюдать, дабы по 
оной Семинаріи какъ въ произведеніи на учителей и учениковъ 
пристойнаго трактамепта и положеннаго учителемъ жалованья, 
такъ и о береженіи семинарской суммы денегъ отъ лишняго 
расхода и въ вѣрномъ употребленіи на что либо по оказую- 
щимся во оной Семинаріи самопотребнѣйшимъ нуждамъ съ 
оныя суммы во всемъ всегда было надлежащее учрежденіе». 
Для сего интендантъ долженъ былъ вести приходорасходныя 
шнурозапечатанныя, выданныя изъ консисторіи и имъ скрѣп
ленныя книги. По справкѣ, забранной въ вышеназванныхъ 
Семинаріяхъ, интендантъ получалъ обыкновенно 300 руб. въ 
годъ: но «по пуждиѣхъ нынѣ въ доходѣхъ домовыхъ Его Пре
освященства казенныхъ и семинарскихъ обстоятельствахъ» ему 
было назначено только 100 руб. 3), и эти деньги вслѣдствіе 

') Сюда относятся монастыри: Сласско-Златовратскій, Цареконстан- 
тиновскій, Боголюбовъ, Сновицкій, Николаевскій Волосовъ, Козлинъ и 
Успенскій дѣвичій. (Дѣло 307 л. 85).

2) Тмж. л. 74 и сл.
3) Въ Исторіи Вл. Семинаріи Надеждина 300 р., но невѣрно, см.

Д. 307 л. 77.
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затруднительныхъ обстоятельствъ, въ которыхъ находилась Се
минарія, еп. Платонъ приказалъ выдавать изъ домовыхъ Его 
Преосвященства суммъ, пока Семинарія не придетъ въ надле
жащее состояніе. Находившемуся раньше при семинарской кон
торѣ священнику Успенскаго собора Ивану Алексѣеву, «ради 
многихъ самовольно и довольно оказательно примѣченныхъ за 
бытностію его въ конторѣ послѣдовавшихъ безпорядковъ», велѣно 
было отъ семинарской конторы отказать. Въ помощники Лаза
ревичу назначался уже раньше опредѣленный къ семинарской 
конторѣ Димитрій Ивановъ Поповъ, сынъ соборнаго священ
ника Гороховской церкви, «для всеобстоятельнаго и порядоч
наго жъ во всемъ по той конторѣ производства и для содер
жанія записныхъ во всемъ книгъ и во каковымъ либо тоя 
семинарскія конторы экономичнымъ или же хозяйственнымъ 
нуждамъ для правильнаго всемѣрно росписанпыхъ обстоятельствъ 
незабвенія и напамятованія и письменпаго и пеупускнаго 
всего исполненія» Дмитрій Поповъ долженъ былъ пред
ставлять изъ себя нѣчто въ родѣ нынѣшняго эконома.

Итакъ, въ консисторію посланы были указы, консисторія 
зарегистровала ихъ, куда слѣдуетъ, и на томъ дѣло останови
лось. Тутъ то обнаружилось, насколько неудобно было смѣше
ніе училищнаго управленія съ епархіальнымъ. Распоряженіе 
судьбой Семинаріи ввѣрено было заботамъ людей, чуждыхъ 
интересамъ школьнымъ и малопопимавшихъ важность возлага
емыхъ на нихъ обязанностей. Епископъ Платонъ, какъ членъ 
Св. Синода, жилъ въ Петербургѣ, а консисторія не особенно 
спѣшила выполнять переданное ей порученіе. 12-го апрѣля 
того же года интендантъ Василій Лазаревичъ донесъ владыкѣ, 
что въ бытность его во Владимірѣ по дѣламъ Семинаріи онъ 
приложилъ все стараніе «о непродолжительномъ въ консисторіи 
сдѣланіи нужно требуемой вѣдомости», но окончанія этой вѣдо
мости дождаться не могъ и по состоянію тогдашняго зимняго 
пути, небезопаснаго вслѣдствіе разлитія водъ, принужденъ былъ

’) Тмж. л. 75. *
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отбыть изъ Владиміра. На прощаніе его обнадежили, что вѣдо
мость будетъ представлена чрезъ недѣлю нарочнымъ въ Петер
бургъ. 27-го числа марта явился дѣйствительно приставъ отъ 
секретаря консисторіи съ письмомъ, помѣченнымъ 22-мъ марта, 
въ которомъ заявлялось, что по расчисленію требуется еще 
одна недѣля для переписки вѣдомости набѣло, считая отъ 
числа помѣченнаго въ письмѣ. Но таковой вѣдомости, доносилъ 
Лазаревичъ, не представлено и до 12-го апрѣля. Преосвящен
ный Платонъ отправляетъ въ консисторію новый указъ, гдѣ 
велитъ означенныя вѣдомости отослать тотчасъ же по получе
ніи указа (если паче чаянія онѣ еще не посланы), въ против
номъ случаѣ секретарь долженъ будетъ привезти вѣдомости 
на собственный коштъ ’•). Указъ возъимѣлъ силу, и мая 14-го 
того же года копія съ росписанія, составленнаго консисторіей, 
отправлена была въ Петербургъ * 2). Но въ Петербургѣ извѣстна 
была уже рачительность консисторіи. 16-го мая оттуда посы
лается новый указъ, гдѣ консисторіи, въ виду обычнаго ея 
промедленія и нерадѣнія въ столь важномъ дѣлѣ, напоминаютъ 
вслѣдъ. за составленіемъ требуемой вѣдомости принять мѣры 
къ скорѣйшему собранію семинарскихъ денегъ 3 *). Консисторія 
отвѣчаетъ справкою, что 30-го апрѣля сего года разсыльщики 
и пристава съ необходимыми инструкціями и указами разосланы 
въ духовныя правленія; въ силу полученнаго же указа опре
дѣляетъ послать снова въ тѣ мѣста съ наикрѣпчайшимъ под
твержденіемъ указы *). Хотя указы съ инструкціями подписаны 
дѣйствительно 30-мъ апрѣля, но только теперь послѣ полученія 
новаго наказа изъ Петербурга 5) во всѣ духовныя правленія 
и къ поповскимъ старостамъ Владимірскаго уѣзда разосланы

*) Тмж. л. 100.
2) Тмж. л. 102.
3) Тмж. л. 122.
*) Тмж. л. 123.
к) Въ Валахонскомъ духовномъ Правленіи, наіір., указъ былъ полу

ченъ 16 іюня (тмж. л. 153).
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были нарочные съ копіями росписанія въ запечатанныхъ паке
тахъ и соотвѣтствующими указами. Они обязывались по при
бытіи на мѣсто и по врученіи указа, кому надлежитъ, неослабно 
понуждать управителей ко взысканію слѣдуемыхъ на Семинарію 
денегъ. Если вслѣдствіе ихъ слабаго понужденія къ назначен
ному сроку указанныя деньги собраны не будутъ, то имъ 
угрожаетъ, сказано было въ инструкціи, жесточайшее на тѣлѣ 
наказаніе. Сборщики росписались въ полученіи инструкціи и 
указовъ (въ іюнѣ мѣсяцѣ) ’) и разъѣхались по Владимірской 
епархіи для понужденія, кого слѣдуетъ, къ сбору семинарскихъ 
денегъ.

Церковный попечительства, какъ первоначальная Форма 
христіанской благотворительности.

Развитіе различныхъ видовъ общественной благотвори
тельности представляетъ собою одно изъ наиболѣе выдающихся 
и отрадныхъ явленій современной лсизни. Въ настоящее время 
рѣшеніемъ вопроса о наилучшей, возможно болѣе плодотвор
ной постановкѣ общественной благотворительности въ нашемъ 
отечествѣ заинтересованы всѣ благомыслящія и просвѣщенныя 
лица. По этому поводу поучительно будетъ познакомиться съ 
попеченіемъ Церкви о бѣдныхъ у первыхъ христіанъ. При озна
комленіи съ этимъ попеченіемъ, мы увидимъ, что церковныя 
попечительства о бѣдныхъ представляютъ собою первоначаль
ную и древнѣйшую форму организаціи общественной христіан
ской благотворительности, ведущую свое начало отъ апостоль
скихъ временъ и освященную апостольскимъ преданіемъ.

Прежде всего, обратимъ вниманіе на нѣкоторыя указанія 
книги Дѣяній Апостольскихъ, гдѣ кратко, но опредѣленно изоб
ражаются черты внутренняго быта Церкви апостольской. 
«У множества увѣровавшихъ,—говоритъ Дѣеписатель, — было 
одно сердце и одна душа; и никто ничего изъ имѣнія своего 

‘) Тмж. л. 113 сл.
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не называлъ своимъ, но все у нихъ было общее.... Не было 
между ними никого нуждающагося: ибо всѣ, которые владѣли 
землями, или домами, продавая ихъ, приносили цѣну продан
наго, и полагали къ ногамъ Апостоловъ: и каждому давалось, 
въ чемъ кто имѣлъ нужду» (Дѣян. IV, 32 — 35). Такимъ обра
зомъ, въ первые вѣка Церковь завѣдывала имуществомъ вѣру
ющихъ и въ лицѣ своихъ представителей распредѣляла его 
между нуждающимися, сообразно ихъ нуждамъ и потребностямъ. 
Хотя мы здѣсь еще не видимъ слѣдовъ церковныхъ попечи- 
телъствъ въ ихъ собственномъ смыслѣ; но несомнѣнно, что 
уже въ это время Церковь, а не кто иной, стояла во главѣ 
христіанской общественной благотворительности и распоряжа
лась достояніемъ христіанъ, приносившихъ ея представителямъ,— 
Апостоламъ, деньги, вырученныя за продажу имѣній, для пра
вильнаго распредѣленія ихъ между всѣми нуждающимися. Цер
ковь, такимъ образомъ, имѣла сокровищницу для бѣдныхъ, въ 
которую и поступали приношенія вѣрующихъ деньгами или 
припасами, при чемъ діаконы, которыхъ еще Апостолы избрали 
на служеніе бѣднымъ (Дѣяніе II гл.), подъ надзоромъ настоя
телей, раздѣляли эти приношенія между неимущими.... Далѣе, 
мы видимъ, что частныя церкви въ то время помогали одна 
другой милостыней. И этотъ обычай также древенъ, какъ сама 
Церковь, потому что получилъ начало при Апостолахъ, когда 
разныя помѣстныя церкви дѣлали сборы въ пользу бѣдствовав
шихъ іерусалимскихъ христіанъ (Дѣян. XI, 27. Ср. 1 Кор. XVI, 
1 и дал.). Во всемъ слѣдуя преданію и ученію Апостольскому, 
древнія церкви и впослѣдствіи никогда не отказывались помо
гать другимъ, нуждающимся въ пособіи ’).

Такимъ образомъ, уже ва самыхъ первыхъ порахъ Цер
ковь стояла во главѣ христіанской благотворительности, орга
низація которой находилась всецѣло въ ея рукахъ. Дальнѣй
шія свѣдѣнія объ организаціи и характерѣ общественной хри
стіанской благотворительности за первые вѣка христіанства мы

’) Евсевій. Ц. Ист. VII, 5. IV, 23.
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получаемъ изъ другихъ памятниковъ того достопамятнаго вре
мени. Интересныя и цѣнныя данныя въ этомъ случаѣ находимъ 
въ извѣстномъ драгоцѣнномъ памятникѣ конца перваго и на
чала второго вѣка т<5ѵ ёшВеха а-оатоХсоѵ. Въ этомъ
памятникѣ, по вопросу о благотворительности, особенно замѣ
чательна XII глава. Вотъ что говорится въ ней: Всякій при
ходящій во имя Господне да будетъ принятъ вами: если при
ходящій будетъ странникъ, помогите ему, сколько можете; по 
пусть онъ не остается у васъ болѣе двухъ или трехъ дней, 
если такъ будетъ нужно ему: если же онъ желаетъ жить у 
васъ, то если онъ ремесленникъ, пусть трудится и ѣстъ: если 
же онъ не знаетъ никакого ремесла, то по собственному ра
зумѣнію промыслите о немъ, чтобы христіанинъ не жилъ празд
нымъ среди вашего общества: а если онъ не желаетъ посту
пать такъ, то онъ христопродавецъ, отвращайтесь отъ такихъ. 
Достойна замѣчанія, по вопросу о благотворительности, и 
XIII глава того же памятника. Въ пей читаемъ: Когда ты 
приготовишь пищу, то взявъ начатокъ, отдай по заповѣди. 
Также, открывъ сосудъ съ виномъ или елеемъ, возьми нача
токъ и отдай.... И отъ серебра, и отъ одежды, и отъ всякаго 
имущества, взявъ начатокъ, сколько захочешь самъ, отдай по 
заповѣди.... Отсюда видно, что христіанскія общины, подчи
няясь волѣ и вліянію Церкви, дѣйствовали съ замѣчательнымъ 
безкорыстіемъ, единодушіемъ и евангельскимъ благоразуміемъ, 
въ духѣ истинно-христіанской любви, не щадя для бѣдныхъ, 
особенно странниковъ—христіанъ (болѣе всего, вѣроятно, хри
стіанскихъ миссіонеровъ) ни своихъ силъ, ни достояній, по въ 
то же время и не потворствуя тунеядцамъ и изгоняя ихъ даже 
изъ своей среды.

Въ Постановленіяхъ Апостольскихъ мы находимъ уже слѣ
ды правильной организаціи церковныхъ попечптельствъ. Поэтому 
памятнику христіанской письменности,центромъ помощи бѣднымъ 
является Церковь и ея клиръ ').Сюда сносились вѣрующими добро-

1) Сопзі. Аробі. II, 25, 32; III, 3: IV, и дал.
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вольныя пожертвованія въ пользу неимущихъ членовъ общины ')• 
«Вносимыя въ пользу бѣдныхъ добровольныя пожертвованія,— 
читаемъ мы здѣсь между прочимъ, —пусть епископъ честно 
распредѣляетъ сиротамъ, вдовамъ, несчастнымъ и нуждающимся 
странникамъ». Во главѣ дѣла стоялъ епископъ или пресвитеръ, 
который, какъ руководитель дѣла общественной христіанской 
благотворительности, трогательно называется экономомъ Бо
жіимъ ’): «о бѣдныхъ, епископъ, помни, простирая имъ руку 
помощи и промышляя о нихъ, какъ экономъ Божій, благо
временно каждому распредѣляя приношенія, —вдовамъ, сиро
тамъ, недостаточнымъ и искушаемымъ скорбью» 1 * 3 4). Для раз
витія дѣла христіанскаго благотворенія и расширенія церков
ной сокровищницы для бѣдныхъ, епископы, какъ организаторы 
и руководители христіанской общественной благотворительности, 
въ извѣстные дни обращались къ паствѣ съ воззваніемъ о по
жертвованіяхъ въ пользу бѣдныхъ *). Для опредѣленія мѣры 
нужды всякаго требующаго, діаконы, завѣдывавшіе приходомъ 
и расходомъ этихъ суммъ, исполнявшіе въ этомъ случаѣ волю 
епископа и подчиненные ему въ дѣлѣ распоряженія суммами 
церковныхъ попечительствъ о бѣдныхъ ’), — вели болѣе или 
менѣе вѣрные статистическіе списки, въ которыхъ были обоз
начены имя, ремесло, возрастъ, полъ, мѣстожительство, семей
ныя обстоятельства желавшихъ получить пособіе. По значи
тельному участію діаконовъ въ дѣлѣ призрѣнія бѣдныхъ, бла
готворительность въ древней Церкви нерѣдко называлась 
діаконствомъ. И мѣстомъ сбереженія сокровищъ для бѣдныхъ 
служилъ діаконникъ, — алтарное отдѣленіе, съ правой стороны. 
Въ занятіяхъ діаконовъ принимали участіе и женщины, и въ 

1) II, 25; III, 4.
г) II, 32; III, 3.

•’) Тамъ же. Также см. IV, 2, 9.
4) См. Сопзі. Арозі. IV, 9: «скажи паствѣ твоей словами премудраго Со

ломона: чти Господа отъ праведныхъ трудовъ твоихъ, и такимъ образомъ отъ 
праведнаго стяжанія вѣрныхъ питайте и одѣвайте нуждающихся и распредѣляйте 
собираемыя деньги» и ироч.

5) Сопзі. АрозІ. II, 32.
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такомъ случаѣ онѣ получали названіе діакониссъ Около 
Церкви, подъ ея охраной и покровительствомъ, группировались 
по Постановленіямъ Апостольскимъ, разнообразныя благотво
рительныя учрежденія: орфанотрофіи, т. е. воспитательные 
пріюты для сиротъ *), богадѣльни для вдовъ Парѳеновы, 
т. е. обители для дѣвъ, посвятившихъ себя на служеніе Христу, 
или же дожидавшихся совершеннолѣтія для выхода замужъ 4), 
воспомогателыіыя кассы для субсидій ремесленникамъ 5), носо
коміи, т. е. больницы б), ксенодохіи т. е, гостинницы для пріема 
и продовольствія странниковъ, 7) и регулярное подаяніе заклю
ченнымъ въ тюрьмахъ 8). «Вы, епископы,—читаемъ мы въ IV кн. 
2 главѣ Постановленій Апостольскихъ,—заботьтесь о воспи
таніи сиротъ, все доставляя имъ: сиротамъ замѣняйте родите
лей, вдовамъ своей заботой напоминайте мужей, созрѣвшимъ 
для брачной жизни уготовляйте бракъ, ремесленнику достав
ляйте работу, бѣдному милостыню, странникамъ кровъ, алчу
щимъ хлѣбъ, жаждущимъ питье, нагимъ одѣяніе, больнымъ 
уходъ, заключеннымъ въ темницу помощь» Кромѣ того, 
предстоятели Церкви на эти же суммы, составлявшіяся изъ 
доброхотныхъ даяній вѣрующихъ, выкупали плѣнныхъ, осво
бождали рабовъ, облегчали участь заключенныхъ и обреченныхъ 
на смерть въ единоборствѣ, въ качествѣ гладіаторовъ |пф Это 
назначеніе епископовъ, въ смыслѣ распорядителей раздачею 
пособій бѣднымъ членамъ христіанскихъ общинъ, объясняется 
тѣмъ, что всѣ члены общества чувствовали себя соединенными 
какъ-бы кровными родственными связями, вслѣдствіе чего епи-

'). Сопзі. Арозі. III, 51.
2) II, 25; III, 3; IV, 2.
3) II, 25; III, 3, 4; IV, 2.
4) IV, 2.

IV, 2.
6) IV, 2.
7) II, 25; IV, 2.
«) IV, 2.
») IV, 2.
,и) IV, 2.
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скопъ, какъ глава общины или церкви, получалъ значеніе въ 
глазахъ христіанской общины истиннаго отца семьи, одинаковой 
любовью обнимающаго всѣхъ своихъ семейныхъ и заботящагося 
о томъ, чтобы всѣ они равно имѣли для себя необходимыя 
средства жизни.

Не менѣе поучительно и достойно вниманія и то. какимъ 
лицамъ и въ какой формѣ оказывала первенствующая Церковь 
пособія и какъ поступала она въ этомъ случаѣ благо
разумно и мудро. Церковью былъ организованъ цѣлый рядъ 
правильно устроенныхъ благотворительныхъ учрежденій. И 
вообще достойно вниманія то, что тунеядцы и лѣнтяи не 
имѣли права разсчитывать па общественную благотвори
тельность. Кормить лѣнивыхъ, по способныхъ работать— 
считалось поводомъ ко грѣху. Апостольскія Постановленія, 
согласно съ заповѣдію апостола Павла: аще, кто не хощетъ 
дѣлати, ниже да ястъ (2 Сол. III, 10), предписывали: «го
лодный лѣнивецъ не заслуживаетъ помощи: онъ даже не до
стоинъ назваться членомъ Церкви. Надобно учить дитя, чтобы 
онО понимало какое пибудь ремесло и было въ состояніи 
содержать себя, а не злоупотреблять податливостью своихъ 
собратій» '). При раздачѣ милостыни обращали также вниманіе 
на добрую нравственность и благочестіе ждущихъ помощи.

Вообще благотворительная дѣятельность первенствующей 
Церкви, по изображенію вышеозначенныхъ памятниковъ, была 
обширна и прекрасно организована. При единодушіи членовъ 
дайной христіанской общины, такая организація дѣла попечи
тельства о бѣдныхъ являлась правильнымъ механизмомъ, застра
хованнымъ отъ паденія или уничтоженія внутреннею силою 
любви къ ближнимъ, одушевлявшей тогдашнихъ христіанъ на 
такія дѣла, которыя мы теперь въ нашъ слабый, расшатанный 
вѣкъ называемъ героическими. Между тѣмъ, герой съ нашей 
точки зрѣнія были не болѣе какъ люди толпы. —но той толпы,

*) Сопзі. Арозі. II, 4; IV, 2.
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Единый Пастырь которой - Христосъ, въ которой чистъ еллинъ, 
ни іудей, ни рабъ, ни свободъ, — но вся и во всѣхъ Христосъ 
(Кол. III, 11)....

Не вдаваясь въ дальнѣйшее, подробнѣйшее историческое 
изслѣдованіе древне-христіанской благотворительности, замѣ
тимъ лишь въ заключеніе, что выше-приведенныя свидѣтельства 
ясно и неоспоримо говорятъ о томъ, что древность благотво
рительности бѣднымъ, въ формѣ попечительствъ, непререкаема, 
и именно церковныхъ попечительствъ, которыя являются та
кимъ образомъ первоначальною формою христіанской благо
творительности,—что организація этого дѣла христіанскаго 
благотворенія издревле и всецѣло сосредоточивалась въ рукахъ 
клира, которому была обязана своимъ устройствомъ, начина
лась въ Церкви, въ храмѣ Божіемъ, и велась подъ руковод
ствомъ и въ духѣ святой Церкви. (Извлечено изъ Могилевск. 
Епарх. Вѣдом. №№ 27 — 28 1898 г.).

Освященіе придѣла во имя Св. Бл. Вел. Кп. Александра 
Невскаго, при Богородііце-Владимірской церкви въ слой.

Истерѣ (І-го ноября І898 года).
Слобода Мстера имѣетъ свыше 3000 жителей; большинство 

изъ нихъ—православные, и только около 300 человѣкъ еще дер
жатся раскола старообрядчества. Въ древности, по увѣренію ста
рожиловъ, почти вся слобода Мстера состояла изъ раскольниковъ, 
но потомъ свѣтъ истины все болѣе и болѣе проникалъ сюда, и 
численность истинныхъ сыновъ церкви православной все болѣе и 
болѣе возрастала. Теперь во Мстерѣ три отдѣльныхъ прихода, 
изъ коихъ—два православные,-Богоявленскій и Іоанновскій, а 
третій —единовѣрческій. Каждый приходъ имѣетъ свой отдѣльный 
храмч>. Въ Богоявленскомъ же приходѣ имѣется даже два храма: 
первый, въ честь Богоявленія Господня, однопрестольный, лѣтній, 
холодный, построенный князьями Ромодановскими въ 1680 —88 го
дахъ,—второй, въ честь Владимірской иконы 11р. Богородицы, 
теплый, построенный въ концѣ XV или въ началѣ XVI столѣтія.
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До 1868 года этотъ храмъ былъ однопрестольный, а въ семъ 
году къ нему, съ южной стороны, былъ приложенъ придѣлъ въ честь 
Св. Бл. Вел. Кн. Александра Невскаго, въ память событія 19-го 
февраля 1861 года. Но этотъ придѣлъ, будучи вдвое короче храма, 
нарушалъ симметрію цѣлаго храмового зданія, былъ теменъ, очень 
малъ и не представлялъ никакихъ удобствъ ни для священнодѣй
ствующихъ, ни для молящихся.

Видя всѣ неудобства Александро-Невскаго придѣла, церков
ный староста Богоявленскаго прихода, крест. сл. Мстеры Іосифъ 
Алексѣевъ Клевакинъ, задумалъ переустроить его на собственныя 
средства. Получивъ на это святое дѣло благословеніе Высокопре
освященнѣйшаго Сергія, Архіепископа Владимірскаго и Суздаль
скаго, и выхлопотавъ дозволеніе отъ Археологическаго Общества, 
церковный староста, согласно съ указомъ Владимірской Духовной 
Консисторіи отъ 1-го апрѣля 1897 года, приступилъ къ переуст
ройству Александро-Невскаго придѣла. Внѣшняя стройка была 
окончена въ томъ же 1897 году. По плану, Александро-Невскій 
придѣлъ былъ удлиненъ и уширенъ. Поэтому теперь придѣлы: 
Владимірскій и Александро-Невскій, равны по длинѣ и почти по 
ширинѣ, и. какъ смежные, соединяются между собою обширными 
арками. Въ октябрѣ 1898 года была готова и вся внутренняя 
отдѣлка Александро-Невскаго придѣла.

Послѣ этого церковный староста Клевакинъ, съ мѣстнымъ 
священникомъ, отправился къ Его Высокопреосвященству, Высоко
преосвященнѣйшему Сергію, просить благословеніе на освященіе 
новопереустроеннаго придѣла. Высокопреосвященнѣйшій Сергій, 
давъ свое благословеніе на освященіе придѣла 1-го ноября 1898 г., 
благоволилъ назначить на освященіе, согласно желанію церковнаго 
старосты и мѣстнаго священника, члена консисторіи, протоіерея 
Владимірскаго каоедральнаго Успенскаго собора, о. Александра 
Виноградова, о чемъ и состоялся указъ консисторіи. Готовясь къ 
торжеству, церковный староста Клевакинъ пригласилъ къ участію 
въ освященіи придѣла, кромѣ о. протоіерея Виноградова, еще и 
Благочиннаго 2-го округа, вязниковскаго уѣзда, священника села 
Акиншина о. П. Воскресенскаго, священника села Стараго-Тата- 
рова о. II. Парвицкаго и священника Мстерской Іоанновской 
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церкви о. А. Альбицкаго, а также діаконовъ: Владимірскаго собора 
А. Благовѣщенскаго и слободы Мстеры Ѳ. Одоранскаго и А. Вино
градова.

Въ о часовъ вечера, въ субботу, 31-го октября, настояте
лемъ прихода о. Петромъ Руберовскимъ отправлено было, среди 
новоустроеннаго придѣла, торжественное всенощное бдѣніе, за 
которымъ священникомъ о. А. Альбицкимъ сказано было поученіе 
о значеніи дѣйствій чива освященія храма, о долгѣ христіанъ 
благотворить на храмы и объ усердіи къ благоустроенію придѣла 
церковнаго старосты I А. Клевакина, заслужившаго благодарность 
прихода. Обширный храмъ былъ полонъ молящихся. На литію и 
величаніе выходилъ о. протоіерей А. Виноградовъ съ бывшими 
священниками и діаконами. Пѣлъ любительскій хоръ Богоявленскихъ 
пѣвчихъ. Въ день ]-го ноября, въ воскресеніе, въ 9 часовъ утра 
былъ совершенъ водосвятный молебенъ, послѣ котораго о. прото
іереемъ А. Виноградовымъ, въ сослуженіи приглашенныхъ священ
никовъ и діаконовъ, начатъ былъ величественно знаменательный 
чинъ освященія храма. Съ великимъ благоговѣніемъ совершены 
были о. Протоіереемъ со священниками окропленіе, омовеніе, оти
раніе и облаченіе Св. престола, а затѣмъ съ подобающею честію 
исполнены были священнодѣйствія и надъ жертвенникомъ, надъ 
иконостасомъ, надъ сторонами придѣла, внутреннею и внѣшнею. 
Послѣ этого соборомъ священнодѣйствующихъ, въ сопровожденіи 
огромной массы народа, перенесенъ былъ изъ Богоявленскаго 
храма Св. антиминсъ. Необыкновенныя, умилительныя минуты 
были пережиты всѣми, когда шествіе со Св. антиминсомъ остано
вилось передъ завѣсою храма, когда служитель алтаря Господня 
торжественно вѣщалъ о вхожденіи въ храмъ Царя Славы, осѣнялъ 
храма. Св. антиминсомъ и благоговѣйно вступалъ въ него.

Исполнивъ всѣ священно-дѣйствія, о. протоіерей А. Бино- 
градовъ, предъ отпускомъ чина освященія, вышелъ на амвонъ и 
сказалъ приличное торжеству, глубоко-назидательное слово, въ 
которомі. сначала изобразилъ радостныя чувства православныхъ 
чадъ Св. Церкви по поводу вновь устроеннаго храма Божія,— 
этого училища вѣры и благочестія, хранилища нашего спасенія и 
святой врачебницы душъ и тѣлесъ нашихъ,—а потомъ выразилъ 
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глубокую скорбь о потерѣ благъ Св. Церкви братіями нашими, 
уклонившимися отъ нея на путь заблужденія и раскола, и при
зывалъ ихъ уразумѣть всю опасность своего положенія и войти 
въ ограду Св. Церкви. Послѣ этого началась Божественная Ли
тургія, во время совершенія которой всѣ пѣснопѣнія были испол
нены любительскимъ хоромъ. Въ концѣ литургіи сказано было 
мѣстнымъ священникомъ о. II. Руберовскпмъ поученіе о спаси
тельности жертвъ на храмъ Божій и выражена была благодарность 
строителю придѣла Клевакину; а предъ началомъ молебна Св. 
Александру Невскому произнесено было поученіе Благочиннымъ 
о. II. Воскресенскимъ о доблестной жизни Святаго Князя Алек
сандра Невскаго, какъ великаго поборника и защитника земли 
Русской, котораго свято чтитъ русскій народъ и которому посвя
щаетъ свои многочисленные храмы.

По окончаніи Богослуженія, духовенство, почетные гости и 
избранные прихожане были приглашены церковнымъ старостою въ 
его домъ, въ которомъ радушнымъ хозяиномъ были предложены 
чай и обѣдъ. Такъ закончился радостный для Мстеры день цер
ковнаго торжества. Прихожане душевно благодарили строителя 
придѣла I А Клевакина, и онъ вполнѣ заслужилъ эту благодар
ность. Клевакинъ былъ родовымъ раскольникомъ; обратился въ 
православіе уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ и съ тѣхъ поръ сталъ истин
нымъ членомъ церкви святой и строгимъ исполнителемъ ея уста
вовъ. Бъ концѣ 1890 года онъ былъ избранъ на должность цер
ковнаго старосты Богоявленскаго прихода, которую и проходитъ 
по настоящее время, имѣя на своемъ попеченіи два храма. Вовсе 
это время онъ неослабно заботился о поправкахъ и украшеніяхъ 
обоихъ храмовъ и, какъ человѣкъ состоятельный, не жалѣлъ 
своихъ средствъ. Дай Богъ, чтобы подобные радѣтели храмовъ 
Божіихъ не переводились на святой Руси, къ вящіцей славѣ Божіей, 
къ святой радости служителей алтаря Господня и къ неистощимому 
утѣшенію всѣхъ истинно вѣрующихъ. Святые храмы отъ крещенія 
Руси и до настоящихъ дней составляли истинное украшеніе, вели
чіе и славу нашего отечества. Дай же, Боже, чтобы это было и 
въ грядущія времена!

Свтц. Ллъбиикій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ,
НОВАЯ КНИГА

подъ заглавіемъ:
„Житія святыхъ, какъ образовательно-воспитательное средство, 

и ихъ значеніе для русской школы съ древнихъ временъ".
СОДЕРЖАНІЕ КНИГИ:

Предисловіе къ читателю.
Гл. 1. Житія святыхъ въ ихъ церковно-богослужебномъ значеніи.
Гл. 2. Житія святыхъ въ ихъ значеніи для домашняго чтенія.
Гл. 3. Вліяніе житій святыхъ на жизнь русскаго парода.
Гл, 4. Общія замѣчанія объ образовательно-воспитательномъ значеніи 

житій святыхъ.
Гл. 5. Житія святыхъ въ исторіи русской школы съ древнихъ временъ. 
Гл. 6. Замѣчанія о педагогическомъ значеніи житій святыхъ.

Приложеніе. Вліяніе житіи святыхъ на религіозныя вѣрованія и 
представленія русскаго народа, т. е. на его былины, пѣсни и пр.

Примѣчанія. Общій перечень источниковъ и пособій. Частный 
примѣчанія.

Книга посвящается родителямъ и воспитателямъ.
Все изданіе, безт> исключеній, предпринимается на хорошей, плотной 

бумагѣ. Число экземпляровъ книги ограниченное.
Цѣна книги 1 р. 50 коп. съ пересылкой.

Книгопродавцамъ и дирекціямъ народныхъ школъ, при выписываніи 
не менѣе 10 экземпляровъ, каждая книга можетъ быть продана по 1 р. 
35 коп. съ пересылкой. Выписывающіе отъ автора сразу сто (100) книгъ 
платятъ сто (100) руб. и за пересылку не платятъ.

Духовно-учебнымъ заведеніямъ, духовно-просвѣтительнымъ братст
вамъ, епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ, выписывающимъ не менѣе 
10 экземпляровъ, священникамъ и учителямъ церковно-приходскихъ школъ 
каждая книга можетъ быть продана по I р. 20 коп. съ пересылкой.

Желающіе пріобрѣсти книгу на означенныхъ условіяхъ благоволятъ 
извѣстить автора по слѣдующему адресу:
„Въ г. Симбирскъ. Преподавателю духовной семинаріи Алек

сандру ЯХОНТОВУ".
4*
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ОБЪ ИЗДАНІИ

Богословскаго Вѣстника въ 4899 году съ приложеніе
ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО,

Архіепископа Кесаріи Каппадокійскія
ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДѢ.

Въ 1899 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать изданіе 
«Богословскаго Вѣстника» ежемѣсячно, книжками отъ двѣнадцати до пятнадцати 
листовъ, по слѣдующей программѣ.—

Содержаніе каждой книжки журнала имѣетъ состоять до пяти отдѣловъ:
I) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; въ будущемъ году этотъ 

отдѣлъ займутъ Толкованіе Св. Кирилла, Архіепископа Александрійскаго, на 
Евангеліе отъ Іоанна, и творенія Св Никифора Исповпдника, Патріарха 
Консгпантинополъскаго, написанныя въ защиту иконопочитанія.

II) Изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и 
историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи.

III) Изъ современной жизни. Сюда войдутъ обозрѣнія современныхъ событій 
изъ церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ и за
падно-европейскихъ и сообщенія изъ области внутренней жизни Академіи.

IV) Критика, рецензія и библіографія по наукамъ богословскимъ, философ
скимъ и историческимъ.

V) Приложенія, въ которыхъ будутъ продолжаться печатаніемъ автобіогра
фическія записки покойнаго Высокопреосвященнаго Саввы, Архіепископа Твер
скаго (періодъ его дѣятельности въ званіи завѣдующаго Московской Синодальной 
ризницей и затѣмъ въ должности Ректора Московской Духовной Академіи) и 
протоколы засѣданій Совѣта Академіи.

Удерживая программу въ прежнемъ объемѣ и прилагая старанія къ наилуч
шему осуществленію ея на дѣлѣ, Московская Духовная Академія вмѣстѣ съ тѣмъ 
находитъ благовременнымъ присоединить къ издаваемому ею журналу новое гі 
существенно—важное дополненіе Именно, начиная съ 1899 года, она намѣрена 
дать подписчикамъ «Богословскаго Вѣстника» рядъ переведеннымъ ею на русскій 
языкъ твореній знаменитѣйшихъ Отцовъ гі учителей вселенской церкви ІѴ-го 
вѣка НА ВЕСЬМА ЛЬГОТНЫХЪ УСЛОВІЯХЪ. Вводя это крупное дополненіе 
къ своему журналу, Московская Духовная Академія руководится слѣдующими по
бужденіями. Уже болѣе, чѣмъ полвѣка она непрерывно трудится надъ переводомъ 
наиболѣе замѣчательныхъ памятниковъ древней святоотеческой письменности эпохи 
ея наивысшаго разцвѣта. Предпринятая съ 1840 года, при непосредственномъ 
участіи приснопамятнаго святителя русской церкви Высокопреосвященнѣйшаго 
Филарета, Митрополита Московскаго, дѣятельность Академіи по переводу св. отцовъ, 
продолжаясь съ тѣхъ поръ безостановочно, успѣла обнять собой очень значительное 
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число святоотеческихъ писаній, какъ-то творенія св. Аоанасія Александрійскаго, 
Василія Великаго, Григорія Богослова, Григорія Нисскаго, Епифанія Кипрскаго, 
Ефрема Сирина и мн. др. Но, будучи по условіямъ книжнаго дѣла у пасъ въ 
Россіи довольно высокими по цѣпѣ въ отдѣльной продажѣ, эти изданія святоотече
скихъ твореній въ русскомъ переводѣ не достигли еще такого широкаго распро
страненія среди читающей публики, какого можно было бы пожелать для нихъ 
какъ вообще въ цѣляхъ религіозно-нравственныхъ, такъ въ особенности въ виду 
наблюдаемаго въ наше время оживленія церковно-общественныхъ интересовъ и 
подъема просвѣщенія среди простаго народа. Желая удовлетворитъ этой на
зрѣвшей нуждѣ нашей духовной жизни и облегчитъ пріобрѣти ец,іе святооте
ческихъ твореній для возможно большаго круга учрежденій и лицъ, Московская 
Духовная Академія и рѣшила съ наступаюгиаго года воспользоваться тѣмъ 
способомъ, о которомъ ей подсказывалъ примѣръ другихъ повременныхъ изданій, 
то есть, выдавать имѣющіяся въ ея распоряженіи переводныя творенія Св. 
Отиовъ ІѴ-го вѣка въ видѣ приложеній къ своему журналу ПО ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УМЕНЬШЕННОЙ ЦѢНѢ. На первый разъ выборъ Академіи остановился на 
ТВОРЕНІЯХЪ СВЯТАГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО АРХІЕПИСКОПА КЕСАРІИ 
КАППАДОКІЙСКІЯ, высокое богословско-образовательное и нравственно-воспита
тельное значеніе которыхъ не нуждается въ разъясненіяхъ. Эти творенія въ 
послѣднемъ полномъ « пересмотрѣнномъ изданіи ихъ, сдѣланномъ въ 1892 году 
въ семи томахъ, она и предложитъ подписчикамъ Богословскаго Вѣстника въ 
теченіи трехъ лѣтъ, начиная съ 1899 года по 1901 годъ, подъ условіемъ еже
годной доплаты одного рубля къ прежней подписной цѣнѣ журнала въ такомъ по
рядкѣ, что подписчики первыхъ двухъ годовъ трехлгьгпія, выполнившіе означенное 
условіе, получаютъ ежегодно по два гнома твореній св. Василія Великаго, 
въ послѣдній же 1901-й годъ—остальные гпргг тома за таковую же добавоч
ную плату. Такимъ образомъ, уплативши въ теченіи года, сверхъ подписной цѣны 
журнала, одинъ только рубль, а за все трехлѣтіе три рубля, подписчикъ Бого
словскаго Вѣстника будетъ имѣть въ своемъ распоряженіи полное собраніе 
твореній Св. Василія Великаго, въ отдѣльной продажѣ стоющее восемь рублей 
сорокъ копѣекъ!

Въ томъ случаѣ, если это новое предпріятіе журнала Богословскій Вѣстникъ 
найдетъ себѣ желательный откликъ среди ревнителей духовнаго просвѣщенія, Мос
ковская Духовная Академія, по истеченіи трехлѣтія, не замедлитъ обратиться къ 
другимъ замѣчательнымъ памятникамъ святоотеческой письменности, какъ-то къ 
твореніямъ св. Григорія Богослова, Ефрема Сирина, Аоанасія Александрійскаго 
и т. д. и этимъ путемъ дастъ возможность подписчикамъ своего журнала пріоб
рѣсти послѣдовательно цгълую святоотеческую библіотеку за весьма умѣренную 
цѣну, которая къ тому же, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, можетъ быть 
еще болѣе понижена.

Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникъ на годъ:
БЕЗЪ ПРИЛОЖЕНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО: шесть 

рублей безъ пересылки, семь рублей съ пересылкой внутри Россійской имперіи, 
восемь рублей за границу.
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СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ДВУХЪ ПЕРВЫХЪ ТОМОВЪ ТВОРЕНІЙ СВ. 
ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО: семь рублей безъ пересылки, восемь рублей съ пересылкою 
внутри Россіи, девять рублей за границу.

Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, Редакція Богословскаго 
Вѣстника.

Подписчики на журналъ съ приложеніемъ твореній Св. Василія Великаго 
первый томъ ихъ получаютъ при япварьской книжкѣ Богословскаго Вѣстника, а 
второй—при іюльской.

Сергіевъ пос., Москов. губ., Редакція Богословскаго Вѣстника.

ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ
ИХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣшимости и впредь 

сложить но мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она служила до сихъ поръ 
посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1899 году «Цер
ковный Вѣстникъ» и «Христіанское Чтеніе» по слѣдующей программѣ.

Въ «Церковномъ Вѣстникѣ» печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ обсужденіе 

богословскихъ и церковно-историческихъ вопросовъ, какъ они выдвигаются 
запросами времени;

-') Статьи- церкбвнд-ббщесЦве.ннаго характера, посвященныя 
обсужденію различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленій, по мѣрѣ 
того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь: въ этомъ отдѣлѣ редакція 
даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ .подписчиковъ и читателей, кото
рые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ во
просамъ жизни;

•>) Мнѣнія и отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются и под
вергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія церковно-обще
ственной жизни, какъ они отображаются въ текущей духовной и свѣт
ской печати;
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4) <ІХ области церковно-приходской практики» — отдѣлъ, въ 
которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастыр
ской практики;

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы о выдающихся 
явленіяхъ мѣстной жизни;

6) Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно гі свѣтскихъ жур
наловъ;

7) Постановленія и распоряженія правительства;
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи и 

за границей на пространствѣ всего земного шара;
9) Разныя извѣстія и замѣтки, разнообразныя интересныя 

свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.
Въ «Христіанское Чтеніе» входятъ самостоятельныя и переводныя 

статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго содержанія, въ ко
торыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла соединяется и общедо
ступность изложенія, а также критическія замѣчанія о выдающихся ново
стяхъ отечественной и иностранной богословской литературы.

Примѣчаніе. Въ удовлетвореніе желанія многихъ подписчиковъ, 
< Христіанское Чтеніе» съ 1897 года выходитъ ежемѣсячно книж
ками отъ 10 до 12 печ. листовъ, что даетъ возможность правильнѣе 
слѣдить за всѣми выдающимися явленіями въ области богословской науки 
и церковно общественной жизни. Такое расширеніе журнала конечно тре
буетъ удвоенныхъ усилій со стороны редакціи и крайняго напряженія ея 
матеріальныхъ средствъ. Не смотря на это цѣна на журналъ, выписы
ваемый отдѣльно, остается прежняя, т. е. б рублей въ годъ, и только 
тѣ подписчики, которые выписываютъ его совмѣстно съ «Церковнымъ 
Вѣстникомъ», за дополнительныя шесть книжекъ приплачиваютъ 
одинъ рубль, т. е. вмѣсто двухъ рублей платятъ три рубля. Редакція 
приняла всѣ мѣры къ тому, чтобы интересомъ и разнообразіемъ статей 
съ избыткомъ покрывался этотъ неизбѣжный, хотя и незначительный 
расходъ.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изданію «ПОЛ
НАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА» въ русскомъ 
и е р е в о д ѣ па весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. 
Именно подписчики на ОБА ЖУРНАЛА получаютъ ежегодно большой томъ 
этихъ твореній въ двухъ книгахъ (около 1,000 страницъ убористаго, но 
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четкаго шрифта) вмѣсто номинальной цѣны въ три рубля за ОДИНЪ 
РУБЛЬ, и подписчики на одинъ журналъ—за 1 р. 50 к., считая въ 
томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики 
«Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія» получаютъ возмож
ность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное 
собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—соб
раніе, которое по богатству и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую 
библіотеку богословской литературы ея золотого вѣка.

Въ 1899 г. будетъ изданъ ПЯТЫЙ ТОМЪ въ двухъ книгахъ. Въ 
него войдутъ БЕСѢДЫ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА НА ПСАЛМЫ.

Новые подписчики, желающіе получить и ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ ТОМА, 
благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два рубля за томъ, въ 
изящномъ англійскомъ переплетѣ—по два руб. 50 коп. за томъ съ пе
ресылкой.

Условія подписки: а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ прило
женіемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—9 (девять) руб., въ изящ
номъ переплетѣ—9 руб. 50 коп.

б) отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ» 5 (пять) руб. съ приложе
ніемъ «ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА»—6 руб. 50 коп., въ изящ
номъ переплетѣ 7 руб-; за «Христіанское Чтеніе» 5 (пять) руб., съ при
ложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—6 руб. 50 коп. въ 
изящномъ переплетѣ 7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: ВЪ 
РЕДАКЦІЮ «ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА» И «ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ» 
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

МИССІОНЕРСКОЕ ОВОЗРѢНЕ.
Миссіонерское обозрѣніе и въ 1899 году на тѣхъ же основаніяхъ, въ томъ 

же направленіи, по прежней программѣ и въ томъ же объемѣ будетъ выходить 
ежемѣсячными книжками и приложеніями (въ количествѣ 4 книгъ). Независимо 
отъ сего, въ качествѣ безплатнаго приложенія, редакція будетъ давать подписчи
камъ повременные выпуски Миссіонерскихъ листковъ въ формѣ „Отвѣтовъ изъ 
Слова Божія", и таблицъ съ сводомъ текстовъ по пререкаемымъ сектантами воп
росамъ вѣры и разсказовъ.
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Условія подписки.
Въ новомъ 1899 году за подписную плату въ пять руб. „Миссіонерское 

Обозрѣніе11 будетъ высылаться подписчикамъ въ количествѣ 12 ежемѣсячныхъ книгъ; 
желающіе же получить приложенія къ „Мис. Обозр.“ (4 книги, а также повре
менные Миссіонерскіе листки и таблицы), приплачиваютъ 1 руб., т. е. всего за 
полное изданіе съ приложеніями шесть руб. Отдѣльно отъ журнала подписываю
щіеся на приложенія и листки вносятъ три руб.

Подписка принимается: въ Петербургѣ, уголъ Невскаго Тележиаго переул. 
д. М 3, кв. 4 въ редакціи „Миссіонерскаго Обозрѣнія11. Въ Кіевѣ въ кн. маг.— 
Оглоблина и Розова, въ Москвѣ—въ Синодальной типографіи.

Въ истекшее трехлѣтіе „Мис. Обозр.11 пользовалось одобреніемъ со стороны 
архипастырей, изъ коихъ многіе рекомендовали журналъ духовенству своихъ епар
хій къ обязательной выпискѣ въ церковныя библіотеки, духовенства и всей серьез
ной духовной и свѣтской печати къ направленію, задачамъ и содержанію журнала.

Въ содержаніе ежемѣсячныхъ книжекъ (12) журнала войдутъ I) Руковод
ственныя статьи по миссіонерству и сектовѣдѣнію. II) Апологетическія и по
лемическія статьи объ основныхъ истинахъ вѣры и нравственности. Обличеніе 
заблужденій русскихъ сектъ ,коему посвящается особый отдѣлъ подъ заглавіемъ: 
„Какъ возражаютъ сектанты и раскольники и что отвѣчаютъ православные мис
сіонеры? III) Критическій разборъ сектантскихъ катихизисовъ, обрядниковъ и 
другихъ письменныхъ вѣроизложеній русскаго сектантства. IV) Исгпорическія свѣ
дѣнія и матеріалы о русскомъ сектантствѣ. V) Изъ міра заграничнаго сектант
ства: о сектахъ на западѣ и отношеніяхъ ихъ къ русскому сектантству. VI) О 
церковно-гражданскихъ узаконеніяхъ и дѣйствующихъ распоряженіяхъ власти 
о сектахъ и о преступленіяхъ отпадшихъ противъ вѣры и церкви. VII) Миссіо
нерская методика. Мнѣнія и сужденія объ условіяхъ успѣшнаго дѣйствованія на 
миссіонерскомъ поприщѣ по пресѣченію развитія сектантства въ приходахъ и по 
охраненію православнаго народа отъ прираженія къ нему иновѣрныхъ и сектант
скихъ мнѣній, навыковъ и обычаевъ. Миссіонерскіе запросы и совѣты., по поводу 
недоумѣнныхъ и затруднительныхъ случаевъ въ миссіонерской практикѣ. VIII) Изъ 
записокъ гг дневниковъ миссіонеровъ и пастырей. IX) Миссіонерство, секты и 
расколъ (хроника). О дѣятельности противосектантской миссіи и современномъ 
состояніи русскаго сектантства и раскола. О выдающихся судебныхъ процессахъ 
по сектантскимъ дѣламъ. Статистическія свѣдѣнія о русскихъ сектахъ и проч. 
О дѣятельности епархіальныхъ миссій, о мѣропріятіяхъ духовной и гражданской 
власти по пресѣченію распространенія лжеученій сектантства, о состояніи и дви
женіи въ мірѣ расколосектантства. А также будутъ послѣдовательно помѣщаться 
свѣдѣнія о сектахъ иностранныхъ, и о мѣрахъ борьбы съ ними въ инославныхъ 
церквахъ, поучительныхъ и для дѣятелей православной миссіи. X) Лѣтопись ду
ховной и свѣтской печати по вопросамъ миссіи. XI) Библіографія. Разборъ книгъ, 
церковныхъ бесѣдъ и поученій, относящихся къ миссіи. XII) Извѣстія и замѣтки-

Содержаніе 4 книжекъ приложенія составятъ слѣдующіе отдѣлы программы: 
1) Положительное изъясненіе и полемико-истолковательный разборъ мѣстъ
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Свят,. Писанія, извращаемыхъ лжеученіями русскаго сектантства. II) Извлеченія 
изъ твореній св. отцевъ (преимущественно II—V вв.) и произведеніи знаменитѣй
шихъ авторовъ отечественной церкви,—ученія о тѣхъ догматическихъ, нравствен
ныхъ и обрядовыхъ истинахъ вѣры, относительно коихъ неправо мыслятъ русскіе 
сектанты. III) Очерки и разсказы изъ религіозной и бытовой жизни русскаго 
сектантства и раскола для чтенія грамотному народу и школьникамъ. IV) Бесѣды 
въ обличеніе лжемудрованія русскаго расколо-сектантства. V) Догматическія про
повѣди и библіііско-истолкователъныя. VI) Внѣбогослужебныя чтенія и собе
сѣдованія. VII) Миссіонерскіе листки, представляющіе отвѣты изъ слова Божія 
вопрошающимъ, а также и листки (для народнаго чтенія) священно—и церковно" 
историческаго характера. VIII) Историко-апологетическіе очерки жизни иписъ' 
менности мужей апостольскихъ и вселенскихъ отцовъ и учителей первыхъ .3-хъ 
вѣковъ, какъ неложныхъ свидѣтелей истины, содержимой православною Церковію. 
IX) II въ новомъ году въ приложеніяхъ будутъ продолжаться печатаніемъ пропо
вѣди, на воскресные дни и на разные случаи, Высокопреосвященнѣйшаго Іоанни
кія, Митрополита Кіевскаго. Въ книгахъ приложенія будутъ помѣщаться Священ
ныя изображенія.

Редакторъ-Издатель В. Скворцовъ.

ВЪРА и РАЗУМЪ
Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ" будетъ про
должаемо въ 1899 году по іфежней программѣ. Журналъ, какъ и прежде, 
будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 

3) Листка для Харьковской епархіи.
Журналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВА РАЗА въ мѣсяцъ, по де
вяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. годичное изда
ніе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ- текстомъ богословско-фило

софскаго содержанія до 220 и болѣе печатныхъ листовъ.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за-границу 

12 р съ пересылкою.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала „Вѣра 
и Разумъ" при Харьковской духовной Семинаріи, при свѣчной лавкѣ Харь
ковскаго Покровскаго монастыря, въ Харьковской конторѣ „Новаго Вре
мени", во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ 
Конторѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей"; въ Москвѣ: въ конторѣ
II. Печковской, Петровскія линіи, контора В. Гиляровскаго, Столѣтниковъ 
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переулокъ, д. Корзинкина; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Ту
зова. Садовая, домъ № 16. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка 
на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и 

во всѣхъ конторахъ „Новаго Времени®.
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ® можно получать полные экзем
пляры ея изданія за прошлые 1884—1889 годы включительно по умень
шенной цѣнѣ, именно по 7 р. за каждый годъ; по 8 р. за 1890—1892 г. 

и но 9 р. за 1893—1896 годы.
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные годы, журналъ 

можетъ быть уступленъ за 75 р. съ пересылкою.
Кромѣ того въ Редакціи продаются слѣдующія книги:

1. „Живое Слово". Сочиненіе преосвященнаго Амвросія. Цѣна 
50 к. съ перес.

2. „Древніе и современные софисты". Сочиненіе Т. Ф. Врентано. 
Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. Цѣна 1 р. 50 к. съ перес.

3. Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ Львомъ 
Толстымъ на православную Церковь въ его сочиненіи „Церковь и го
сударство?® Сочиненіе А. Рождествина. Цѣна 60 к. съ пересылкою.

4. Послѣднее сочиненіе графа Л. Н. Толстого „Царствіе Божіе 
внутри васъ". Критическій разборъ. Цѣпа съ пересылкою 60 кои.

5. „Папство, какъ причина раздѣленія Церквей, или Римъ въ 
своихъ сношеніяхъ съ Восточною Церковію". Докторское сочиненіе о. Вла
диміра Гетте. Переводъ съ французскаго К. Истомина. Харьковъ. 1895 г. 
Цѣна 1 рубль съ пересылкою.

*

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ.
Издается съ 1889 г.—Подписной годъ съ 1 Ноября.ПРИРОДА и ЛЮДИ

5РУБ. на годъ безъ доставки въ Спб.; въ Москвѣ въ отдѣленіи главной 
конторы журнала «Природа и Люди> (д. Петровскихъ Торг. л., у Н. Печ- 

ковской) 5 руб. 50 кон. съ доставкой въ Спб. и Москвѣ и пересылкой во всѣ 
гор. Россіи Й8ІЕСТІ» руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 
1-му Марта 1 руб., къ 1-му Мая 1 руб. и къ 1-му Іюля остальные. Пробный 

№ высылается за 7 коп. марку.
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КО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ №№ каждый № въ размѣрѣ 2 листовъ большаго 
Формата (16 стран. плотной печати) заключаетъ въ себѣ разнообразное, 

интересное и полезное чтеніе. Девизъ журнала польза и развлеченіе". Редакція 
тщательно избѣгаетъ всего, что, отзываетъ сухостью, всего что можетъ на

водить скуку на читателя.

12 „ПОЖНОН ВИБЛІ«ТВКИ“„ЗЕМЛЯ И ЕЯ НАРОДЫ"'”1—
(„Живописная Европа", „Живописная Африка11, Живописная Австралія съ Океаніей" и 

„Полярныя страны11).

И, КРОМѢ ТОГО, НОВОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ

1 р_Г0М0ВЪ Объемъ болѣе 3.000 стр.
СОЧИНЕНІЙ х ЛѴІХХГЛ больш.форм.убор .печати.

1. Твердая рука. 7. Искатель слѣдовъ.
2. Поклонники змѣй. 8. Пе’рстъ Божій.
3. Масъ Горка. 9. Карденіо.
4. Розасъ. 10. Мексиканскія ночн.
5. Текучая вода. 11. Ранчо у моста ліанъ.
6. Черная птица. 12. Новая Бразилія.

Имя Густава Эмара, какъ писателя, достаточно извѣстно, думаемъ, 
читающей публикѣ, чтобъ судить о достоинствахъ его произведеній. Замѣ
тимъ только, что произведенія этого выдающагося романиста выгодно отли
чаются отъ произведеній другихъ, подобныхъ же писателей, своею ориги
нальностью и правдивостью. Эмаръ писалъ свои романы подъ живымъ впе
чатлѣніемъ своей, богатой приключеніями скитальческой жизни. Цѣлыхъ 
12 лѣтъ онъ провелъ среди дикарей-индѣйцевъ, раздѣляя всѣ ихъ опасности, 
не разъ стоя даже у «столба пытокъ», и по справедливости заслужилъ на
званіе знатока пустыни и таинственныхъ лѣсовъ, такъ прекраенб описан
ныхъ имъ въ своихъ произведеніяхъ. Вотъ почему произведенія его чита
ются всѣми съ захватывающимъ интересомъ. Кромѣ того, нужно еще доба
вить, что Эмаръ—писатель новый (род. 1818 и умеръ въ 1883 г.), и потому 
герои его являются близкими намъ, какъ представители почти нашего вре
мени.— Въ 12 избранныхъ томовъ сочиненій Густава Эмара войдутъ выдаю
щіеся его романы.

Журналъ „ПРИРОДА и ЛЮДИ“, вступая въ девятый годъ 
изданія, будетъ но прежнему неуклонно идти къ своей цѣли—быть 
общедоступнымъ журналомъ для семейнаго чтенія, равно интерес
нымъ для всѣхъ и каждаго. Постоянно возрастающее число под
писчиковъ указываетъ на потребность такого журнала въ нашемъ 
обществѣ и на успѣхъ его.
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СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛА „ПРИРОДА и ЛЮДИ" будетъ попреж- 
нему всесторонне охватывать жизнь обитателей нашей планеты, начиная съ 
привольной жизни въ пустыняхъ и лѣсахъ Стараго и Новаго Свѣта и кон
чая культурною жизнью цивилизованныхъ народовъ. Сообразно этому одно 
изъ первыхъ мѣстъ на страницахъ журнала займутъ путешествія и приклю
ченія на сушѣ и на морѣ, между которыми отмѣтимъ на будущій годъ необык
новенное приключеніе новаго Робинзона (швейцарца Луи-де-Ружемова), тридцать лѣтъ 
прожившаго среди людоѣдовъ. Предъ исторіей этого человѣка блѣднѣютъ всѣ 
извѣстныя намъ Робинзонады. Онъ возбуждаетъ теперь общее вниманіе циви
лизованнаго міра, —и мы, идя навстрѣчу желаніямъ читателей, помѣщаемъ 
въ будущемъ году подробное изложеніе его приключеній. Статья будетъ 
иллюстрирована.

Кромѣ того, давно уже признано, что наиболѣе удобною Формою для 
ознакомленія читателя съ природой и людьми разныхъ странъ свѣта слу
житъ Форма живого романа. Поэтому видное мѣсто въ нашемъ журналѣ 
будетъ отведено романамъ, цричемъ редакція ставитъ себѣ цѣлью ознакомить 
читателей съ новыми авторами, пріобрѣтшими заграницей почетную извѣ
стность. Такъ, кромѣ произведеній талантливаго Жюля-Верна, здѣсь будутъ 
помѣщены произведенія и такихъ пцсателей, какъ Хаггардъ, Фалькенгорстъ, 
Буссенаръ, Жаколіо и др., романы которыхъ, полные захватывающаго инте
реса, читаются нарасхватъ.

Наряду съ этими романами будутъ помѣщаться живописные очерки 
изъ путешествій по всѣмъ частямъ свѣта и интересныя описанія чудесъ и 
великихъ явленій природы, принадлежащіе перу извѣстнаго путешественника 
д-ра А. В. Елисѣева, К. Д. Носилова, Ф С. Волгина, В. А. Романова, 
А. Н. Никольскаго и друг.

Давая такой богатый и разнообразный матеріалъ для легкаго чтенія, редакція 
не забываетъ и другой цѣли своего изданія—служить общеполезнымъ истолко
вателемъ успѣховъ современной науки и проводникомъ ея въ массу публики. Поэтому, 
по прежнему, журналъ будетъ отмѣчать всѣ новѣйшія открытія и изобрѣ
тенія и популяризировать ихъ въ интересныхъ и общедоступ ныхъ очеркахъ 
Въ этомъ отношеніи нашъ читатель всегда будетъ въ курсѣ дѣла, получая 
своевременно полныя свѣдѣнія объ успѣхахъ науки и промышленности.

Наконецъ, намъ слѣдуетъ еще упомянуть о нашихъ Фельетонахъ, подъ 
названіемъ „Текущая жизнь въ Россіи и заграницей", гдѣ будутъ сообщаться 
интересныя свѣдѣнія о всемъ вообще, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ.

Такимъ образомъ журналъ „Природа и Люди" дѣйствительно дастъ массу 
интереснаго и разнообразнаго матеріала для чтенія и будетъ необходимъ въ каждой 
образованной семьѣ, какъ живой источникъ полезныхъ свѣдѣній и пріятный 
собесѣдникъ.
Подписка принимается въ Главной конторѣ: С.-Петербургъ 

Стремянная, собств. домъ, № 12.
Издатель И.. Сойкинъ. Редакторъ Ф. Груздевъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ.

хи-» Л Ій Т Р Т44 Х||й
годъ изданія. * * годъ изданія.

Еженедѣльный иллюстрированный литературно-художественный журналъ.

Подписчики „СѢВЕРА44 въ 18 9 9 году получаютъ:
ГО АціѴд иллюстрированнаго журнала, изъ которыхъ съ цвѣтными 10 КіоМо 
ѵі «І1..ІІ1» рисунками извѣстныхъ русск. и иностранн. художниковъ

ГО ДД № еженедѣльнаго Р "Ѣ П Е Р Т»44 въ ФОРмат,ь газетнаго листа 
ііивъ. обозрѣнія О Р С Г О убористой печати.

12 и '“гг° „йяііто и домоводство'1,
виться полезные совѣты и указанія, необходимыя для сельского хозяйства 

и домашняго обихода.

12». 'X.™ „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ11, Р.‘Х 
дящихъ одновременно съ однимъ изъ лучшихъ парижск. модныхъ журналовъ.

19 АІОІѴЙ выкРоекъ на отдѣльныхъ большихъ листахъ, съ узорами, моно- (ІиеІѴ граммами, рисунками дамскихъ рукодѣлій, вышиваній и поясни- 
, тельнымъ текстомъ.

12 томовъ „БІЫОТЕКП ШЕІ’Г,
плотнаго шрифта, въ которыхъ будетъ дано

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ІОСИФА КРАШЕВСКАГО:
1) „Два свѣта", 2) „Нанъ Твардовскій", 3) „Остапъ Бондарчукъ", 4) „Куни- 
гасъ", 5) „Ермола", 6) „Янъ Собѣсскііі", 1) „Мученица на тротъ", 8) „Древ
нее сказаніе", 9) „ Улина", 10) „ Черный день", 11) „ Чудаки", 12) „ Гнѣвъ Божій".

Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ около 20 руб.

Романы и повѣсти I. КрВшевскаго всегда пользовались большимъ успѣхомъ 
среди читающей публики. Кромѣ всѣхъ своихъ выдающихся литературныхъ 
достоинствъ, талантъ Крашевскаго обладаетъ еще и другимъ, неотъемле
мымъ и незамѣнимымъ, качествомъ: каждое произведеніе, вышедшее изъ- 

подъ пера этого писателя, читается съ захватывающимъ интересомъ.

Годовые подписчики „СѢВЕРА11, кромѣ всѣхъ другихч. приложеній, полу
чатъ безплатно
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Ь’ОСКОШКЫЙ АЛЬБОМЪ
изъ 24 художественныхъ иллюстрацій на отдѣльныхъ листахъ

КЪ СОБРАНІЮ СОЧИНЕНІЙ

ГЕНРИКА СЕНКЕВИЧА:
Иллюстраціи эти, имѣя самостоятельное значеніе, какъ художественное про
изведеніе, еще болѣе рельефно выдѣляютъ полныя жизни и потрясающаго 
драматизма сцены, которыя созданы геніальнымъ перомъ знаменитаго ху

дожника слова.

Подписная цѣна остается прежняя:
Безъ доставки и пересылки въ С.-Петербургѣ на годъ 6 руб. Съ доставкой и пе
ресылкой во всѣ города Россіи 7 руб.; за границу на годъ 11 руб. На 6 мѣся
цевъ съ доставкой и пересылкой 3 руб. 50 коп.; на 3 мѣсяца 1 руб. 75 коп.; 

на 1 мѣсяцъ 60 коп.

П римѣчаніе. Безплатныя библіотеки и читальни, народныя и церковно
приходскія начальныя школы и училища, городскіе и сельскіе учителя и учитель
ницы, сельскіе священники и діаконы, фельдшера и фельдшерицы, и волостныя 
правленія пользуются исключительнымъ правомъ получать журналъ „Сѣверъ", 
со всѣми къ нему приложеніями и преміями, на особо-льготныхъ условіяхъ, а 
именно: за 5 руб. съ доставкой и пересылкой. Подписка на льготные экземпляры 
принимается исключительно въ Главной конторѣ журнала „Сѣверъ" (СПБ. 
Екатерининская, 4)

ТОЛЬКО ДО 1 ФЕВРАЛЯ 1899 ГОДА

и не иначе какъ на годичный срокъ не болѣе 1 экз. на каждое лицо или учреж
деніе, безъ права передачи.

Подписка адресуется въ Главную контору журнала „Сѣверъ" (СПБ. Екатеринин
ская, 4) на имя издателя Н. Ѳ. Мертца.

Редакторъ Л. А. Коринфскій. Издатель II. Ѳ. Мертцъ.

Большой мѣховой, суконный и мануфактурный магазинъ

Г. I. ЗЖ8ЖДЕВА
во Владимірѣ.

Парча, глазетъ, галунъ, кресты въ громадномъ выборѣ.
Репсъ для рясъ священниковъ по 80 коп.
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Вновь получены енотовыя шубы съ воротниками по 40 руб., 
бобровые воротники, хивинка, хоревые, норковые, выхухлевые, 

бѣличьи, козьи, песцовые и другіе мѣха.

БѢЛЫЕ II ЧЕРНЫЕ БАРАШКОВЫЕ МѢХА ОТЪ 3 РУБЛЕЙ.

ЦЪНЫ ВНТ> КОНКУРЕНЦІИ.
Сукно, касторъ, драпъ, трико, бархатъ, плюшъ, шелковыя, шер- 

• стяныя и бумажныя ткани разныхъ цѣнъ.

Для священниковъ предлагается разсрочка платежа.

СОДЕРЖАНІЕ.
Гробница Святителя и Чудотворца Николая въ Баръ-градѣ,—Средства содержанія 
Владимірской духовной Семинаріи въ первые годы ея существованія (1750—05 г.).— 
Церковныя попечительства, какъ первоначальная форма христіанской благотвори
тельности.—Освященіе придѣла во имя Св. Бл. Вел. Кн. Александра Невскаго, 

въ слободѣ Мстерѣ.—Объявленія.

Редакторъ М. Плаксинъ.
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