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ЧАСТЬ ОѢОЦЮЬОЯ

Телеграмма, коею Его Императорское Величество Го
сударь Императоръ удостоилъ Владимірское Дворянство 

въ отвѣтъ на всеподданнѣйшій адресъ.

Губернскому Предводителю.

Владиміръ.

Сердечно благодарю Владимірское Дворянство за 
выраженныя имъ чувства. Цѣню и искренно радуюсь 
стремленію всѣхъ дворянъ честною и правдивою служ
бою, по примѣру своихъ предковъ, способствовать пре
успѣянію и славѣ Нашей горячо любимой родины

<. НИКОЛАЙ 
1
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Всеподданнѣйшій адресъ, посланный Дворянствомъ Владимір
ской губерніи Его Императорскому Величеству Госу

дарю Императору.
Ваше Императорское Величество.

Дворянство Владимірской губерніи нынѣ впервые 
въ Царствованіе Ваше собралось въ Чрезвычайное Со
браніе для избранія своихъ представителей на торже
ство Священнаго Коронованія Вашего Величества. Съ 
благоговѣніемъ вспоминая знаменательныя событія вступ
ленія Вашего Величества на Прародительскій Престолъ 
и изтяівлепія Монаршей милости, коими Вашему Вели
честву угодно было осчастливить наше сословіе, дво
ряне Владимірской губерніи осмѣливаются повергнуть 
къ стопамъ Вашимъ свои чувства вѣрноподданнической 
и глубокой преданности, почитая для себя священнымъ 
долгомъ, службою и дѣйствіемъ слѣдовать предначерта
ніямъ Своеі'о Самодержавнаго Государя на пользу, 
преуспѣяніе и славу Нашего дорогого Отечества. Ва
шего Императорскаго Величества вѣрноподданнѣйшій 
Владимірскій Губернскій Предводитель Дворянства, Ми
хаилъ Леонтьевъ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
СПИСОКЪ

лицъ, удостоенныхъ Его Высокопреосвященствомъ на
гражденія.

С к у ф ь е ю:
1. Владимірскаго уѣзда, села Алексѣищева священникъ Але

ксандръ Соловьевъ.
2. Того же уѣзда, с. Сповицъ священникъ Алексѣй Альбицкій.
3. Города Суздаля Вознесенской церкви священникъ Іоаннъ 

Остроумовъ.



37
4. Ризположенскаго гор. Суздаля монастыря священникъ Але

ксандръ Цвѣтковъ.

5. Покровскаго женскаго монастыря гор. Суздаля священникъ 
Іоаннъ Взоровъ.

6. Суздальскаго уѣзда, села Рождествина священникъ Симеонъ 
Приклоненій.

7. Того же уѣзда, села Богданскаго священникъ Евгеній Ле
бедевъ.

8. Того же уѣзда, села Кистышъ священникъ Андрей Вино
градовъ.

9. Того же уѣзда, села Константиновскаго священникъ Евѳи- 
мій Успенскій.

10. Того же уѣзда, села Бородина священникъ Стефанъ Вино
градовъ.

11. Ковровскаго уѣзда, села Клементьева священникъ Петръ 
Агриковъ.

12. Гор. Мурома Христорождественской церкви священникъ 
Евгеній Благонравовъ.

13. Муромскаго уѣзда, села Большаго Загарина священникъ 
Алексѣй Покровскій.

14. Покровскаго уѣзда, села Ѳомина священникъ Александръ 
Соколовъ.

15. Того же уѣзда, с. Овчинипа священникъ Алексѣй Левкоевъ.

16. Вязниковскаго уѣзда, села Помогалова священникъ Ми
хаилъ Сперанскій.

17. Того же уѣзда, Ярцевской фабрики священникъ Іоаннъ 
Гусевъ.

18. Гор. Переславля Преображенскаго собора священникъ Ва
силій Виноградовъ.

19. Переславскаго уѣзда, села Коппина священникъ Ѳеодоръ 
Бѣлояровъ.

20. Того же уѣзда, села Гольцова священникъ Петръ Соколовъ.
1*
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21. Того же уѣзда, села Заболотья священникъ Василій Ро

мановскій.
22. Того же уѣзда, с. Смоленскаго священникъ Сергѣй Митро

польскій.

23. Юрьевскаго уѣзда, села Пенья священникъ Іоаннъ Ни
кольскій.

24. Того же уѣзда, села Смердова священникъ Василій Орловъ,

25. Гор. Иваново-Вознесенска священникъ при церкви Реаль
наго училища Іоаннъ Завазальскій.

Н абедр вн ни комъ:

1. Настоятель Николошартомскаго монастыря іеромонахъ Петръ.

2. Владимірскаго уѣзда, погоста Семиповой Горы священникъ 
Василій Руфицкій.

3. Того же уѣзда, села Головенцына священникъ Владиміръ 
Лилѣинъ.

4. Того же уѣзда, с. Карачарова священникъ Михаилъ Симскій.

5. Того же уѣзда, с. Хотеискаго священникъ Іоаннъ Смирновъ.

6. Того же уѣзда, села Семеновскаго священникъ Николай 
Лебедевъ.

7. Того же уѣзда, села Спасскаго священникъ Петръ Лавровъ.

8. Города Суздаля Похвалынской церкви священникъ Николай 
Флоринскій.

9. Того же города Тихвинской церкви священникъ Александръ 
Флорищевскій.

10. Суздальскаго уѣзда, села Павловскаго священникъ Михаилъ 
Делекторскій.

11. Того же уѣзда, села Торокъ священникъ Владиміръ Наумовъ.

12. Того же уѣзда, с. Богатырева священникъ Іоаннъ Лепорскій.

13. Того же уѣзда, с. Огренева священникъ Алексѣй Вылинскій.

14. Того же уѣзда, с. Муравкина священникъ Михаилъ При
клоненій.
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15. Залотниковской пустыни Іеромонахъ Іосифъ.

16. Судогодскаго уѣзда, погоста Ильинскаго священникъ Петръ 
Никольскій.

17. Вязниковскаго уѣзда, села Варѣева священникъ Дмитрій 
Аѳонскій.

18. Того же уѣзда, села Шустова священникъ Викторъ Поповъ.

19. Гор. Киржача церкви Учительской Семинаріи священникъ 
Сергій Виноградовъ.

20. Покровскаго уѣзда, пог. Спасъ желѣзный посохъ священ
никъ Алексѣй Поспѣловъ.

21. Ковровскаго уѣзда, села Мѣховицъ священникъ Николай 
Семеновскій.

22. Гороховецкаго уѣзда, села Краснаго священникъ Іоаннъ 
Аѳонскій.

23. Александровскаго уѣзда, с. Титовскаго священникъ Петръ 
Язвицкій.

24. Того же уѣзда, с. Глипкова священникъ Алексѣй Загорскій.

25. Того же уѣзда, с. Шарапова священникъ Іоаннъ Талантовъ.

26. Того же уѣзда, с. Малыгина священникъ Сергій Троицкій.

27. Того же уѣзда, с. Нушполы священникъ Петръ Успенскій.

28. Того же уѣзда, села Снятинова священникъ Александръ 
Яновскій.

29. Того же уѣзда, с. Каменокъ священникъ Алексѣй Смирновъ.

30. Того же уѣзда, села Черницкаго священникъ Александръ 
Соловьевъ.

31. Переславскаго Ѳеодоровскаго женскаго монастыря священ
никъ Николай Охотипъ.

32. Переславскаго уѣзда, с. Весокъ священникъ Илья Косаткинъ.

33. Того же уѣзда, села Малой Бремболы священникъ Ѳеодоръ 
Доброцвѣтовъ.
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34. Муромскаго уѣзда, погоста Космодаміанскаго священникъ 

Михаилъ Миловидовъ.

35. Юрьевскаго уѣзда, села Игрищъ священникъ Ѳеодоръ Гло- 
ріозовъ.

36. Того же уѣзда, села Голянищева священникъ Григорій 
Архангельскій.

37. Того же уѣзда, с. Кубаева священникъ Василій Делекторскій.

38. Того же уѣзда села Некоморны священникъ Александръ 
Корольковъ.

39. Шуйскаго уѣзда, с. Кохмы священникъ Василій Авдаковъ.

40. Того же уѣзда, села Чернцовъ Ильинскихъ священникъ 
Василій Тюльпановъ.

41. Того же уѣзда, села Сѣнникова священникъ Александръ 
Соловьевъ.

42. Того же уѣзда, с. Ильинскаго Талешева священникъ Ѳеодоръ 
Казанскій.

43. Меленковскаго уѣзда, с. Георгіевскаго священникъ Іоаннъ 
Сеславскій.

Преподано Архипастырское благословеніе.

1. Борковской пустыни Іеромонаху Евсевію.

2. Той же пустыни Іеромонаху Георгію.

3. Покровскаго уѣзда, села Панькова священнику Михаилу 
Соколову.

4. Того же уѣзда, с. Осовца священнику Сергію Харламову.

5. Гороховецкаго собора Протоіерею Петру Обтемперанскому.

6. Гороховецкаго уѣзда, села Чихачева священнику Іоанну 
Доброхотову.

7. Того же уѣзда, села Нижняго Ландеха священнику Павлу 
Неаполитанскому.

8. Того же уѣзда, села Татарова священнику Іоанну Сахарову.
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9. Того же уѣзда, села Мячкова священнику Николаю Миро

любову.

10. Александровскаго уѣзда, села Скоморохова священнику 
Іоанну Соколову.

11. Переславскаго уѣзда, села Пусторождествина священнику 
Василію Соколову.

12. Того же уѣзда, села Ярополча священнику Алексѣю Ильин
скому.

13. Юрьевскаго уѣзда, села Давыдовскаго священнику Констан
тину Соловьеву.

14. Того же уѣзда, с. Григорьева священнику Алексѣю Бѣляеву.

15. Муромскаго уѣзда, села Санникова священнику Сергію 
Обтемперанскому.

16. Того же уѣзда, села Лазарева священнику Михаилу Геор
гіевскому.

17. Вязниковскаго уѣзда, пог. Никологорскаго діакону Василію 
Бѣляеву.

18. Суздальскаго уѣзда, села Шиповой слободки діакону Павлу 
Кудрявцеву.

19. Города Переславля Христорождествинской церкви діакону 
Іоанну Троицкому.

Опредѣлены на мѣста—псаломщицнія: бывшій воспитанникъ се
минаріи Алексѣй Побѣдоносцевъ 11 января въ село Вачу, муром
скаго уѣзда; окончившій курсъ духовнаго училища Алексѣй Вино
градовъ 16 января въ село Святцы, судогодскаго уѣзда; окончившій 
курсъ духовнаго училища Ѳедоръ Вознесенскій 16 января въ село 
Малышево, меленковскаго уѣзда; бывшій воспитанникъ семинаріи 
Сергѣй Ключаревъ 16 января въ село Любецъ, ковровскаго уѣзда; 
бывшій ученикъ духовнаго училища Александръ Панфиловъ 16 ян
варя и. д. псаломщика въ село Малахово, Владимірскаго уѣзда; 
запрещенный священникъ Михаилъ Пакатовъ 18 января въ село 
Ваганово, Владимірскаго уѣзда.
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Перемѣщены на другія мѣста: священникъ села Янева, суздаль

скаго уѣзда, Павелъ Харизоменовъ 22 января въ село Глѣбовское, 
того же уѣзда.

Псаломщикъ села Вачи, муромскаго уѣзда, Константинъ 
Остроумовъ 11 января уволенъ за штатъ.

Псаломщикъ села Ваганова, Владимірскаго уѣзда, Максимъ 
Звѣревъ 6 января скончался.

Праздныя вакансіи имѣются:—священническія: въ селѣ Гришинѣ, 
гороховецкаго уѣзда; въ селѣ Жилинѣ, Александровскаго уѣзда; 
въ с. Константиновскомъ, александровскаго уѣзда; въ с. Новомъ- 
Татаровѣ, вязниковскаго уѣзда; селѣ Яневѣ, суздальскаго уѣзда; 
діаконскія: въ гор. Владимірѣ при Дмитріевскомъ соборѣ; на псалом- 
щицкой вакансіи: при Владимірскомъ Каѳедральномъ Успенскомъ со
борѣ и при Тюремной гор. Владиміра церкви.

При Владимірскомъ Архіерейскомъ домѣ имѣются двѣ вакан
сіи послушниковъ,—одного съ первымъ, а другаго со вторымъ 
теноромъ.

РАСПОРЯЖЕНІЕ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Отношеніемъ Управляющаго Московскою Синодальною 

типографіею во Владимірскую Духовную Консисторію отъ 15-го 

ноября 1895 года за № 7578 сообщено: «По опредѣленію Св. 

Синода, отъ 5/і5 мая 1895 года, напечатаны въ Московской 

Синодальной типографіи вновь разрѣшенные тѣмъ опредѣле

ніемъ бланки для употребленія по духовному вѣдомству: ^по

служнаго списка для монашествующихъ женскаго пола; 2) по

служнаго списка для лицъ бѣлаго духовенства: 3) награднаго
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списка для лицъ бѣлаго духовенства, и 4) дополнительнаго 

бланка къ клировымъ вѣдомостямъ о заштатныхъ священно- 

церковно-служителяхъ и ихъ вдовахъ и сиротахъ. Цѣна симъ 

бланкамъ на простой бумагѣ 1 коп., а на веленевой 5 коп. за 

экземпляръ».

Вслѣдствіе сего отношенія Духовная Консисторія опре

дѣлила и Его Высокопреосвященство утвердилъ: приложенныя 

къ отношенію формы бланковъ припечатать въ ближайшемъ № 

Владимірскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей къ свѣдѣнію духо

венства епархіи съ тѣмъ, чтобы духовенство съ требованіемъ 

о высылкѣ означенныхъ бланковъ въ нужномъ количествѣ обра

щалось въ Консисторію однажды въ годъ, въ январѣ мѣсяцѣ, 

съ представленіемъ и слѣдующихъ за бланки денегъ. По по

лученіи сихъ требованій и сообщить Московской Синодальной 

типографіи, какое количество экземпляровъ упомянутыхъ блан

ковъ нужно высылать въ Консисторію.



44 45

Форма послужнаго списка для шопа

• Должность ду-

' ховная,степень 
и имя

Ка
кихъ 

лѣтъ

ІггИзъ какого званія, 
Гдѣ И чему какъ въ мірѣ име

новалась, дѣвица, 
или вдова, когда 

обучалась | пострижена въ 
монашество и гдѣ

Какія проходила и 
особенныхъ какихъ

проходитъ 

либо по
натраж

і

шествующихъ лицъ женскаго пола.

послушанія, не совершила ли 
службѣ дѣяній, и чѣмъ была 

даема

Выла ли въ отпускахъ, 
когдаименно и насколько 
времени; явилась ли въ 
срокъ, и если просрочила, 
то когда явилась, и была 
ли причина просрочки 
признана уважительною

Не была ли въ 
штрафахъ, подъ 
слѣдствіемъ и су
домъ; если была, 
то за что именно, 
и чѣмъ дѣло кон

чено

Какихъ качествъ, 1 
и способна ли къ 

послушаніямъ;
если нѣтъ, то ПО- | 

чему

Годы Мѣсяцы 
и числа •

Форма п о с л у жп а г о с п и ска для
I И Ш

Мѣсто, санъ, имя, фа

милія и лѣта отъ роду

Гдѣ и съ какою сте
пенью кончилъ курсъ 

ученія

Когда вступилъ въ службу и въ ка
кихъ званіяхъ и должностяхъ про

ходилъ оную

лицъ бѣлаго духовенства.
IV V VI

Не былъ ли подъ судомъ и слѣд
ствіемъ, и если былъ, то за что; 

когда и чѣмъ дѣло кончено

Когда и чѣмъ награж
денъ былъ по службѣ

Примѣчаніе. Графа сія 
оставляется для нужныхъ 
при разсмотрѣніи списка 

отмѣтокъ

1
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Форма награднаго списка для

I II III

Мѣсто, санъ, имя, фа

милія и лѣта отъ роду

Гдѣ и съ какою сте
пенью кончилъ курсъ 

ученія.

Когда поступилъ въ службу и въ ка
кихъ званіяхъ и должностяхъ про

ходилъ оную.

лицъ бѣлаго духовенства.
IV V VI VII

Не былъ ли подъ судомъ и 
слѣдствіемъ, и если былъ, 
то за что; когда и чѣмъ дѣло 

кончено

Когда и чѣмъ на
граждаемъ былъ по 

службѣ

Къ чему пред
ставляется

Примѣчаніе. Графа сія ' 
оставляется для нужныхъ 
при разсмотрѣніи списка 

отмѣтокъ

Званіе, имя, отче

ство, фамилія и 
лѣта

бъ уволенныхъ заі

Семейное положеніе, если 
есть дѣти, гдѣ они на

ходятся

платныхъ священно-церковно
По какому случаю кто уволенъ за 
штатъ, сколько лѣтъ состоялъ на 
службѣ, равно у вдовъ мужья, а у 
сиротъ отцы въ какихъ чинахъ и 

поскольку

служителяхъ и ихъ вдовахъ и сиротахъ.
Получаетъ ли пенсію или ежегодное пособіе Не находятся ли подъ су

домъ или слѣдствіемъ, а 
равно не находились ли 
подъ судомъ или слѣдст
віемъ у вдовъ мужья, а у 
сиротъ отцы, и если нахо
дились, то чѣмъ дѣло кон

чилось

Кто ка
кого по

веденія

Есть ли недви
жимое имѣніе 
у самого, ро
дителей или 
жены и какое 

именно

Изъ Государ
ственнаго

Казначейства

Изъ суммъ
Святѣйшаго

Синода

Изъ попе
чительства 0 
бѣдныхъ ду
ховы. званія
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ВОЗЗВАНІЕ
КЪ ПРАВОСЛАВНЫМЪ ХРИСТІАНАМЪ.

„Аще забуду тебе, Іерусалиме, забвенна 
буди десница моя.“

Съ этими глубоко-знаменательными словами ИмпЕРАторское 
Православное Палестинское Общество обращается ко всѣмъ рев
нителямъ Святой истины.

Іерусалимъ ознаменованъ величайшими, священнѣйшими со
бытіями изъ земной жизни Христа Спасителя. Здѣсь Онъ совер
шилъ спасеніе наше Своими страданіями и крестною смертію, бу
дучи вознесенъ на крестъ, какъ Агнецъ Божій, взявшій на Себя 
грѣхи всего міра. Геѳсиманскій садъ орошенъ Его слезами и па
давшимъ съ лица Его отъ туги и изнеможенія кровавымъ потомъ. 
Голгоѳа освящена Его страданіями и окроплена Его святою, без
цѣнною кровію. Садъ Аримаѳейскій освященъ положеннымъ въ немъ 
пречистымъ Его тѣломъ и прославленъ Его славнымъ воскресе
ніемъ изъ мертвыхъ. Гора Елеонъ свидѣтельствуетъ о славномъ 
Его вознесеніи. Такъ все священно, такъ все дорого вѣрующему 
сердцу. И не только эти мѣста священны для него,—и вся Свя
тая земля должна быть достойна чистаго и святаго воспоминанія; 
вся она освящена богочеловѣческими стопами Христа Спасителя, 
исполнена безчисленными знаменіями и дѣлами Его любви къ че
ловѣчеству п оглашена Его Святымъ ученіемъ. А Виѳлеемъ, мѣсто 
Его земнаго рожденія, Назаретъ, мѣсто Его воспитанія и приго
товленія къ служенію, священный Іорданъ, мѣсто Его крещенія 
отъ Іоанна,—все это такія мѣста, къ которымъ невольно льнетъ 
вѣрующее сердце съ своими глубокими чувствами любви и благо
говѣйнаго поклоненія и почтенія, —все это невольно побуждаетъ 
къ симъ какъ бы клятвеннымъ словамъ: аще забуду тебе, Іеру
салиме, забвенна буди десница моя.

Не дивно, послѣ того, что Іерусалимъ и Святая земля всегда 
имѣли великую притягательную силу; отовсюду и всегда вѣрующіе 
стремились къ нимъ, горѣли желаніемъ видѣть и облобызатьихъ, 
сію величайшую святыню. Но эти священныя путешествія, какъ 
выраженіе влеченій сердца, искавшаго себѣ послѣдняго, высшаго 
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удовлетворенія, въ прежнее время соединялись съ великими опас
ностями даже за жизнь; враги Христа, овладѣвшіе этими священ
ными мѣстами, дѣлали всякія притѣсненія и подвергали путеше- 
ственниковъ-христіанъ крайнимъ нуждамъ.

Но что мы видимъ теперь? Удобство, спокойствіе на пути, 
огражденіе на Святыхъ мѣстахъ, легкость къ посѣщенію ихъ и 
при этомъ возможное удешевленіе во всемъ, такъ что посѣщеніе 
Святыхъ мѣстъ сдѣлалось доступнымъ и для людей, не облада
ющихъ значительными средствами. Все это есть плодъ дѣятель
ности состоящаго подъ Августѣйшимъ Предсѣдательствомъ Госу
даря Великаго Князя Сергѣя Александровича Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества, которое приняло на себя 
заботы не только объ облегченіи путешествій, но и о возможномъ 
благоустройствѣ самыхъ мѣстъ. Святая задача его—укрѣпить и 
утвердить православіе въ насельникахъ Святой земли, исповѣдую
щихъ истину, и весьма часто терпящихъ притѣсненія отъ иновѣр- 
цовъ; устройство храмовъ, школъ, богадѣленъ и разныхъ прію
товъ для воспитанія дѣтей составляетъ необходимое средство къ 
выполненію этой задачи. Въ оправданіе Святой истины Евангелія 
предъ невѣрующими и сомнѣвающимися оно дѣлаетъ болѣе: дѣ
лаетъ раскопки, открываетъ древніе памятники, назначаетъ уче
ныя путешествія и изслѣдованія,—а все это необходимо требуетъ 
и усиленія расходовъ. Но, дѣйствуя такъ во славу Божію, оно 
дѣйствуетъ, какъ представитель всего Русскаго Православнаго на
рода, для славы его имени.

Съ трудомъ вѣрится, чтобы истинновѣрующее сердце не от
кликнулось на помощь такой Святой задачѣ Общества и не явило 
своей ревности по славѣ Божіей своими возможными приношеніями 
и жертвами. Да не смущается сердце желающихъ содѣйствовать 
благому дѣлу малостью жертвы, памятуя, какъ отнесся Спаситель 
къ лептѣ вдовицы, и что каждая отъ сердца данная жертва воз
наградится благодарною молитвою какъ Русскихъ богомольцевъ, 
такъ и единовѣрныхъ намъ Палестинскихъ жителей у живоноснаго 
гроба Даровавшаго намъ животъ вѣчный.

Императорское Православное Палестинское Общество, состоя
щее подъ Августѣйшимъ Предсѣдательствомъ Его Императорскаго 
Высочества Государя Великаго Князя Сергъя Александровича.
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По благословенію Святѣйшаго Синода, совершаемый въ праздникъ Входа 
Господня въ Іерусалимъ СБОРЪ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ВЪ ІЕРУСАЛИМЪ

И СВЯТОЙ ЗЕМЛЪ производится слѣдующимъ образомъ:

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія правила для 
его производства, печатаются въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно доставляетъ во 
всѣ безъ исключенія церкви епархіи полученные отъ Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надписями 
для сборныхъ блюдъ, воззваніями, объявленіями и собесѣдованіями, 
причемъ приглашаетъ духовенство къ точному исполненію настоя
щихъ правилъ и къ приложенію особаго старанія для производ
ства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣдованій, свя- 
щенно-служители во внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ по 
церквамъ и школамъ, гдѣ таковыя имѣются, а также проповѣдью 
на богослуженіи знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сбора, 
причемъ при входѣ въ церковь, раздаются безплатно грамотнымъ 
прихожанамъ воззванія, объявленія и собесѣдованія, доставленныя 
для сего Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора къ наружнымъ входнымъ дверямъ 
церкви прикрѣпляется воззваніе Общества о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожденія съ 
блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника Входа Господня 
во Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощ
ной и утрени послѣ чтенія шестопсалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ имѣется нѣ
сколько священниковъ—однимъ изъ нихъ, гдѣ же имѣется одинъ 
священникъ—церковнымъ старостою или однимъ изъ почетныхъ 
прихожанъ.

8. По окончаніи богослуженія, составляется немедленно актъ 
о сборныхъ деньгахъ въ присутствіи священника, церковнаго ста
росты и нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ.
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9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляются 

чрезъ благочиннаго въ Духовную Консисторію, которая доставляетъ 
ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества, С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 36.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

доводитъ до общаго свѣдѣнія, что съ 15-го января сего 1896 г. уста
новлены новыя паломническія книжки по удешевленнымъ цѣнамъ для 
проѣзда въ I и II классѣ по желѣзнымъ дорогамъ и на пароходѣ до

Іерусалима и обратно:

Чрезъ Одессу.

1 классъ II классъ

Съ Безъ Съ Безъ
продов. продов. продов. продов.

НА ПАРОХОДЪ НА ПАРОХОДЪ__

Паломническія книжки продаются: отъ С.-Петербурга—въ Канце
ляріи Общества (Вознесенскій пр., 36), отъ Москвы, Кіева, Нижняго- 
Новгорода и Казани—у мѣстныхъ Уполномоченныхъ Общества.

Отъ С.-Петербурга чрезъ Москву,
281

274

50

50

207

200

— 201

197

— 145

141

50

50

Курскъ и Кіевъ.............................
Отъ С -Петербурга чрезъ Вильно и
Ровно.................................................. ’

Отъ Москвы чрезъ Курскъ и Кіевъ . 268 50 194 — 193 138 ■—
„ Кіева........................................... 243 50 169 — 178 123 —

Отъ Нижняго-Новгорода чрезъ Москву,
Курскъ и Кіевъ............................. 277 50 203 — 198 50 143 50

Отъ Казани чрезъ Рязань, Воронежъ
204и Кіевъ ........................................... 286 50 212 — — 148 50

Кромѣ сего, для желающихъ посѣтить Баръ-градъ и Римъ, съ 1-го 
марта 1896 г. будутъ введены въ дѣйствіе установленныя Обществомъ 
паломническія книжки на проѣздъ въ III классѣ отъ Александріи (Еги
петъ) чрезъ Бриндизи:

до Рима и обратно..........................40 руб. кред.
„ Баръ-града и обратно ... 32 „ „

Книжки эти продаются въ Іерусалимѣ—у Н. Г. Михайлова, въ 
Конторѣ подворій Общества, и въ Александріи—у А. Е. Прассино, въ 
Агентствѣ Русскаго Общества Пароходства и Торговли.

2
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ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что послѣдніе пароходы, на кото

рыхъ поклонники могутъ поспѣть въ Іерусалимъ ко дню Св. Пасхи, 

отойдутъ изъ Одессы 2-ГО и 5-ГО марта сего 1896 года.

СОДЕРЖАНІЕ.
Копія съ двухъ телеграммъ (отъ Государя Императора и Владимірскаго дворян
ства).—Епархіальныя извѣстія.—Распоряженіе епархіальнаго начальства.—Воззва

ніе къ православнымъ христіанамъ.—Объявленія.

Дозволено цензурою. Января 28 го дня 1896 года.



ВЛАДИМІРСКІЯШНІІІІІІіІШ К’ЦМШ'ІІ
1 Февраля Жи 3« 1896 г.

---- -—ч^АЛЛЛЛДЛЛЛЛАл'-------

ЧАСТЬ ННОФФИЦІАЛЬНДЯ
------- ^ллг.ѴѴ\ЛЛГ-л^-------

СКОРБЬ О ГРѢХАХЪ.
Стоя у дверей Св. Четыредесятницы, весьма полезно будетъ 

каждому послушать, какъ святые подвижники благочестія, во дни 
особеннаго воздержанія, поста и покаянія, оплакивали грѣхи,—и 
свои и людскіе, и поучиться у этихъ мужей спасительнымъ сле
замъ. Вотъ какъ отшельникъ Исаія, современникъ Св. Аѳана
сія Великаго, оплакивалъ грѣхи, указывая на ихъ тяжесть.

„Горе намъ, говоритъ онъ, которые въ краткое время жизни 
сей предаемся удовольствіямъ, которые за то, что удовлетворяемъ 
всякой похоти плоти, сдѣлали себя недостойными сладчайшаго

2*  
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зрѣлища божественной славы. Горе намъ, ибо тлѣніе нетлѣнія не 
наслѣдствуетъ (1 Кор. XV, 50); а мы, презрѣвъ нетлѣнное, не
истовствуемъ и безумствуемъ похотію тлѣннаго. Горе намъ, кото
рые плоть свою, которая имѣетъ быть пищею червей и должна 
превратиться въ прахъ, грѣховно лелѣемъ и питаемъ пространно, 
потерявъ страхъ огня, которымъ вѣчно будемъ снѣдаемы, и червя, 
который не усыпаетъ. Горе намъ, которыхъ тѣло, оскверненное 
нечистотами, люди благочестивые чтутъ и лобзаютъ, между тѣмъ 
какъ мы подобны гробамъ повапленнымъ (Матѳ. XXIII, 27) и из
даемъ смертоносную вонь грѣха. Горе намъ, которые, чрезъ не
воздержное питаніе себя пріятными явствами, размножаемъ въ себѣ 
плотскія движенія и тѣмъ раздражаемъ похоть къ непотребному 
смѣшенію. Горе намъ, которые смертное ставимъ несравненно выше 
безсмертнаго, и небрежемъ о страшной божественной правдѣ. Горе 
намъ, которые лѣнивы и мѣшкотны на добро, скоры же и проворны 
на зло. Горе намъ, которые тѣло наше, способное воспринимать 
лучи вѣчнаго свѣта, подвергаемъ приговору на нескончаемую тьму. 
Горе намъ, что Сынъ человѣческій, Который есть одного естества 
съ Богомъ Отцомъ, содѣлавшійся ради насъ человѣкомъ,—не имѣетъ 
въ насъ мѣста, гдѣ главу преклонить, тогда какъ лисы, т.-е. без
студные и непотребные духи, устроили себѣ въ насъ удобныя норы 
(Матѳ. VIII, 20). Горе намъ, что правые сердцемъ представятъ 
Судіи души свои чистыми, и тѣла святыми и непорочными, а мы, 
имѣя души нечистыя и тѣла оскверненныя, услышимъ себѣ при
говоръ на вѣчныя мученія"...

„Горе намъ, которые не только старые грѣхи забываемъ, но 
и недавніе нерадимъ заглаждать и омывать слезами. Горе намъ, 
которые помощію благодати Божіей положили основаніе правой 
жизни, а теперь строимъ на немъ плотское. Горе намъ, которые 
такъ услаждаемся порочными помыслами, что грѣхи, которые оста
вили было, снова повторяемъ памятію. Горе намъ, которыхъ діа
волъ, влагая въ сердце наше похотные помыслы, всегда застаетъ 
врасплохъ и увлекаетъ къ согласію на нихъ. Горе намъ, которые 
ѣдимъ и пьемъ беззаботно, не предвидя, какая брань возродится 
въ насъ отъ насыщенія (тучными и изысканными явствами). Горе 
намъ, которые, оставивъ молитвенный трудъ и спасительное заня
тіе чтеніемъ Писаній, проводимъ дни свои въ пусторѣчіи и заня
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тіяхъ вещами безполезными. Горе намъ, которыхъ сердца столько 
ослѣплены, что, тогда какъ намъ слѣдовало бы сокрушенно опла
кивать грѣхи свои, мы безпечно предаемся лѣности и цѣпенѣемъ 
въ праздности. Горе намъ, которые ни мало не заботимся о душѣ 
своей, непрестанно грѣшащей, тогда какъ Богъ говоритъ: душа, 
яже согрѣшитъ, та умретъ (Іезек. XVIII, 4, 20)“...

„Горе намъ, что господственная часть души покорствуетъ 
плоти, рабѣ своей, а часть худшая управляетъ лучшею; оттого 
обѣ согласно и единодушно не служатъ Творцу своему и Богу. 
Горе намъ, въ которыхъ грѣхи бушуютъ скверными и нечистыми 
помыслами и не даютъ намъ ощутить различіе между отступле
ніемъ Божіимъ и нашествіемъ нечистыхъ духовъ. Горе намъ, ко
торые въ исполненіи божественныхъ заповѣдей не изъявляемъ ни 
страха рабовъ, ни старательности наемниковъ, ни любви сыновъ. 
Горе намъ, которые для снисканія благосклонности человѣческой 
готовы бываемъ все сказать и сдѣлать, а, не боясь потерять бла
говоленіе Божіе, не радимъ о правдѣ и уравненіи. Горе намъ, 
которыхъ вѣчное посрамленіе нисколько не трогаетъ, а человѣче
скія уваженія и разсчеты побуждаютъ даже ко грѣху"...

(Изъ Добротолюбія).

Д1СЯТОѢТІ1
Ярополческой, въ гор. Вязникахъ, образцовой двухклассной 

Кирилло-Меѳодіевской церковно-приходской школы.
Окончаніе *).

Исторія возникновенія Яронолческихъ школъ,—мужской 
двухклассной и женской одноклассной, а также дома общежи
тія при мужской школѣ, въ свое время была уже описана въ 
особыхъ брошурахъ. Въ настоящее время умѣстно будетъ войти 
въ разсмотрѣніе характера внутренней жизни какъ въ домѣ 
общежитія, такъ и въ школѣ глухонѣмыхъ.

Принимаясь за устройство какого либо общеполезнаго 
учрежденія, люди обычно стараются запастись значительными

*) См. № 2 Влад. Епарх. Вѣд. 1896 г.
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капиталами. Затѣмъ образуютъ коммиссіи и подкоммиссіи, со
ставляютъ смѣты и пересмѣты. Далѣе воздвигаются обширныя 
зданія по всѣмъ правиламъ архитектурнымъ и гигіеническимъ- 
Наконецъ, снова хлопочутъ о денежныхъ средствахъ къ проч
ному матеріальному обезпеченію учрежденія, ходатайствуютъ о 
различныхъ субсидіяхъ и пособіяхъ отъ правительства и т. д- 
Всѣ эти пріемы, конечно, имѣютъ свою хорошую сторону; но 
оыи слишкомъ сложны и обходятся слишкомъ дорого, а потому 
и не могутъ служить къ умноженію общеполезныхъ учрежде
ній, по крайней мѣрѣ, въ такой степени, въ какой эти послѣд
нія желательны. Для примѣра возьмемъ паши учрежденія для 
глухонѣмыхъ. Такихъ несчастныхъ масса. На всей необъятной 
Руси ихъ нужно считать если не сотнями, то, по крайней мѣрѣ, 
десятками тысячъ: но много ли мы видимъ учрежденій, кото
рыя смѣло шли бы на помощь этпмъ обездоленнымъ? Наши 
наприм. земства, не говоря о губернскихъ, наши уѣздныя зем
ства, которыя каждогодно считаютъ свои бюджеты сотнями ты
сячъ рублей, рѣшаются ли подать руку помощи несчастнымъ глухо
нѣмымъ? А между тѣмъ, какъ показываетъ опытъ нашей Яро- 
полческой школы для глухонѣмыхъ, святое дѣло помощи этимъ 
несчастнымъ молено вести и при незначительныхъ средствахъ. 
Въ данное время въ нашей школѣ обучаются 7 мальчиковъ и 
2 дѣвочки, всего девять человѣкъ; а за трехлѣтній періодъ су
ществованія школы обучалось 14,—пять человѣкъ выбыли добро
вольно, изъ нихъ 4 мало обучившись, а 5-я—дѣвица Мягкова, 
выбывшая за великовозрастіемъ, продолжаетъ самоученіе, усердно 
упражняясь дома въ чтеніи и письмѣ. Отрадно, что она каждо
дневно читаетъ утреннія и вечернія молитвы. Это ли не польза 
для обездоленной?

Изъ обучающихся къ данному времени (декабрь 1895 г.), 
два мальчика новички, поступившіе въ школу во 2-й половинѣ 
сентября 1895 . г., усвоили азбуку и начинаютъ заучивать на
званія разныхъ предметовъ по картинамъ. Одинъ, поступившій 
въ школу въ прошедшемъ году, заучилъ по картинамъ свыше 
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400 названій предметовъ и упражняется въ чистописаніи по 
прописи Горбача. Двѣ дѣвочки,- одна, поступившая при откры
тіи школы, а другая—чрезъ два года послѣ открытія, а также 
одинъ мальчикъ заучиваютъ слова по большимъ картинамъ, со
ставленнымъ Хиллемъ, и основательно по нимъ упражняются 
въ составленіи предложеній и отвѣтовъ на вопросы въ родѣ 
слѣдующихъ: Что это? Какой? Изъ чего сдѣланъ? Что такое? 
Для чего нуженъ? Какія части имѣетъ? Какъ тебя зовутъ? Кто 
твой отецъ? Что дѣлаетъ дровосѣкъ? Чѣмъ онъ рубитъ? Что? 
Гдѣ? Когда? и т. п. Кромѣ этого, они заучиваютъ важнѣйшія 
молитвы и по памяти перелагаютъ ихъ на аспидную доску или 
на бумагу. Затѣмъ, склоняютъ нѣкоторыя имена существитель
ныя. Наконецъ, усвоивъ сложеніе и вычитаніе до 100, начи
наютъ дѣлить и умножать. Остальные три ученика основательно 
упражняются въ чтеніи статей съ объясненіемъ формъ, оборо
товъ, незнакомыхъ словъ и въ составленіи отвѣтовъ па вопросы 
по этимъ статьямъ, а также склоняютъ, спрягаютъ и проч. 
Кромѣ этого,—они рѣшаютъ численные примѣры до 100 на 
сложеніе, вычитаніе, умноженіе и дѣленіе. Наконецъ, они знаютъ 
всѣ главнѣйшія молитвы.

Способы объясненія съ глухонѣмыми слѣдующіе: ручная 
азбука, письмо и мимика. Обращаясь къ кому либо изъ глухо
нѣмыхъ, но не владѣя ручною азбукою, вы берете аспидную 
доску и пишете: какъ тебя зовутъ? Откуда родомъ? Чей сынъ? 
Глухонѣмой сначала отвѣтитъ вамъ посредствомъ ручной азбуки, 
а потомъ, если хотите, дастъ отвѣтъ письменный. И эта школа 
стоитъ 300 руб. въ годъ.

Открывая школу глухонѣмыхъ на самыхъ простыхъ на
чалахъ и не задаваясь никакими другими цѣлями, кромѣ жела
нія дать глухонѣмымъ грамотность и тѣмъ открыть для нихъ 
возможность къ болѣе правильнымъ и болѣе широкимъ сноше
ніямъ съ людьми, на первыхъ порахъ трудно было опре
дѣлить, какъ продолжителенъ долженъ быть курсъ обученія въ 
школѣ. Теперь же, трехлѣтнее существованіе школы ясно по
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казало, что курсъ этотъ долженъ быть обязательно пятилѣтній. 
Можно вполнѣ быть увѣреннымъ, что чрезъ пять лѣтъ обуче
нія въ школѣ, каждый глухонѣмой въ состояніи будетъ вести 
съ вами, какую угодно, переписку. Для этихъ несчастныхъ труд
ность сношенія съ людьми, даже при условіи знакомства съ 
письменностію, главнымъ образомъ, заключается въ положитель
номъ ихъ незнаніи названій предметовъ. Укажите имъ, напри
мѣръ, на храмъ Божій и спросите—что это такое? Мимикой 
они объяснятъ вамъ, что это мѣсто, гдѣ люди молятся Богу, 
и напишутъ, что это церковь; но въ тотъ же самый моментъ 
спросите ихъ: а гдѣ храмъ Божій, они будутъ молчать въ не
доумѣніи до тѣхъ поръ, пока вы не объясните имъ, что храмъ 
и церковь въ общемъ понятіи людей одно и тоже.

Вообще нужно сказать, что обученіе глухонѣмыхъ гра
мотѣ дѣло трудное, тѣмъ не менѣе развитіе его въ возможно 
большихъ размѣрахъ и въ разныхъ пунктахъ нашего обширнаго 
отечества весьма желательно. Наши центральные пункты, Москва 
и Петербургъ, гдѣ обученіе глухонѣмыхъ идетъ по всѣмъ пра
виламъ дидактики, очень удалены отъ многихъ мѣстностей, а 
главное, чрезвычайно недоступны для большинства несчастныхъ 
съ матеріальной стороны. Платить 300—450 руб. въ годъ- 
это такая тягота, которую въ силахъ нести люди только съ 
хорошими матеріальными средствами. Между тѣмъ, какъ пока
зываетъ опытъ нашей школы, дѣло обученія глухонѣмыхъ можно 
вести проще и доступнѣе даже для людей далеко не богатыхъ. 
На пашъ взглядъ, если не въ каждомъ уѣздѣ, то, по крайней 
мѣрѣ, въ каждой губерніи непремѣнно должны бы быть подоб
ныя учрежденія, къ открытію и поддержанію которыхъ, нѣтъ 
никакого сомнѣнія, всегда найдутся изъ частныхъ лицъ пособ
ники и помощники. Русь православная, благодаря Бога, не 
оскудѣваетъ, но съ каждымъ годомъ преизобилуетъ добрыми 
людьми. Въ газетахъ мы часто встрѣчаемъ извѣстія о жертвахъ 
на то или другое доброе дѣло цѣлыми сотнями тысячъ рублей. 
Можно надѣяться, что и на школы для глухонѣмыхъ всегда 
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будетъ откликъ добрыхъ и благородныхъ сердецъ. А главное, 
земства должны откликнуться па это доброе, христіанское дѣло, 
это ихъ долгъ и обязанность. Слѣдуетъ только поставить дѣло, 
а потомъ оно само собою разовьется и окрѣпнетъ.

Окончивъ рѣчь о школѣ глухонѣмыхъ, перейдемъ теперь 
къ разсмотрѣнію внутренней жизни въ домѣ общежитія при 
нашей школѣ. Обширное двухъэтажное полукаменное зданіе, 
въ которомъ помѣщается это благотворительное учрежденіе, 
изобилуетъ просторомъ, свѣтомъ и тепломъ. Въ нижнемъ этажѣ 
этого зданія помѣщаются: въ одной половинѣ приготовитель
ный классъ, въ которомъ вечеромъ занимаются изученіемъ уро
ковъ дѣти, проживающія въ общежитіи, а въ другой половинѣ 
довольно обширная кухня и вмѣстѣ столовая, отъ которой де
ревянною перегородкой отдѣлена квартира надзирателя; входъ 
въ эту квартиру отъ кухни отдѣльный. Между приготовитель
нымъ классомъ и кухней находится просторный корридоръ, изъ 
котораго въ верхній этажъ ведетъ широкая, въ два марша, 
лѣстница. Во всемъ верхнемъ этажѣ одна обширная комната 
19 арш. длины и 16 арш. ширины. На восточной стѣнѣ этой 
комнаты красуются двѣ прекрасныя большія иконы за стеклами, 
въ золоченыхъ рамахъ, одна сооружена въ память 17-го октя
бря 1888 г. съ изображеніемъ па пей, во-первыхъ, тѣхъ свя
тыхъ, имена которыхъ носило и носитъ Августѣйшее семей
ство въ Бозѣ почивающаго Государя Императора Александра III 
Александровича, а во-вторыхъ, Нерукотвореннаго Спаса и Свя
тыхъ, празднуемыхъ въ этотт> день, другая же икона: «Спаси
тель, благословляющій дѣтей», есть даръ въ благословеніе 
проживающимъ въ общежитіи мальчикамъ отъ Попечителя 
школы и дома общежитія В. Н. Дедюхина. Предъ иконами 
подвѣшены лампадки, которыя зажигаются во время ежеднев
ныхъ молитвъ и религіозно-нравственныхъ бесѣдъ и чтеній. 
День въ домѣ общежитія обыкновенно проходитъ такъ: дѣти 
просыпаются въ 7 часу утра и сходятъ внизъ умываться, пред
варительно прибравши свои постельки. Умывшись, кратко мо
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лятся Богу и садятся пить чай. Чай и сахаръ у каждаго свои. 
Къ чаю подаются или сухари изъ чернаго хлѣба, или просто 
мягкій черный хлѣбъ. Покончивши съ чаемъ, дѣти отправля
ются въ классъ на общую школьную молитву предъ иконою 
Свв. Кирилла и Меѳодія, первоучителей славянскихъ. Затѣмъ, 
слѣдуютъ уроки по росписанію, которые кончаются лѣтомъ въ 
2, а зимою въ 2’/з часа по-полудни. По окончаніи уроковъ, 
пользующіеся пріютомъ въ домѣ общежитія тотчасъ же обѣ
даютъ. Предъ обѣдомъ и ужиномъ и послѣ оныхъ молитвы 
читаются призрѣваемыми по-очереди. Послѣ обѣда до 5 час. 
вечера дѣти свободны, могутъ идти на прогулку, играть и т. п. 
Понятно, что какъ во время гулянья, такъ и во время игръ 
для нихъ обязательны скромность, приличіе, дружелюбіе и пр. 
Въ половинѣ б-го часа они должны быть всѣ дома, въ 5 ча
совъ дается звонокъ, и они собираются въ приготовительный 
классъ, чтобы готовить уроки къ слѣдующему дню. Эти вечер
нія запятія обыкновенію идутъ подъ наблюденіемъ надзирателя 
и «практикантовъ», т.-е. окончившихъ курсъ въ нашей же школѣ 
и готовящихся запять мѣста помощниковъ учителей въ цер
ковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамоты. Кромѣ того, 
вечернія запятія посѣщаются завѣдующимъ школой и учите
лями. Около 8 часовъ вечера надзиратель и практиканты про
вѣряютъ дѣтей въ знаніи уроковъ. Въ 8 часовъ вечернія за
нятія кончаются и въ половинѣ 9-го часа дается звонокъ «къ 
ужину», а въ 9 часовъ—на молитву. Вечернія молитвы, какъ 
и утреннія, обыкновенно сопровождаются общимъ пѣніемъ тро
парей, кондаковъ и другихъ молитвенныхъ пѣснопѣній,—чита
ются молитвы тоже по-очереди, по крайней мѣрѣ, тѣми маль
чиками, которые уже достаточно грамотны и свободно могутъ 
читать. Въ заключеніе какъ утреннихъ, такъ и вечернихъ мо
литвъ, обыкновенно, каждый разъ бываетъ поминовеніе въ 
такомъ порядкѣ: о здравіи и спасеніи помяни Господи: Благо
честивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Великаго Государя нашего, 
Императора Николая Александровича, Супругу Его Благочести
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вѣйшую Государыню Императрицу Александру Ѳеодоровну, 
Матерь Его Благочестивѣйшую Государыню Императрицу Ма
рію Ѳеодоровну, Наслѣдника Его Благовѣрнаго Государя, Це
саревича, Великаго Князя Георгія Александровича и весь Цар
ствующій Домъ. Помяни Господи Архипастыря и Покровителя 
нашего Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, Архіепископа Вла
димірскаго и Суздальскаго. Помяни Господи Высокопреосвя
щеннѣйшаго Ѳеогноста, Архіепископа Новгородскаго и Старо
русскаго, Епископовъ: Александра Тамбовскаго и Шацкаго и 
Тихона Прилукскаго. Помяни Господи благодѣтелей нашихъ: 
Василія, Глафиру, дѣвицу Марію. Помяни Господи протоіерея 
Константина, рабу Любовь и чадъ ихъ. Помяни Господи на
чальниковъ, учителей нашихъ, духовныхъ отцовъ, сродниковъ 
и всѣхъ православныхъ христіанъ. О упокоеніи во Царствіи 
Небесномъ помяни Господи усопшихъ: Благочестивѣйшаго Го
сударя Императора Александра Александровича; рабовъ: Іосифа, 
Анну, Александру, Марію, чтеца Александра, Евдокію, ихъ 
сродниковъ и всѣхъ въ вѣрѣ и надеждѣ живота вѣчнаго усоп
шихъ православныхъ христіанъ.

Архіепископъ Ѳеогностъ и Епископъ Александръ выбыли 
изъ Владимірской епархіи; но такъ какъ первый былъ иниціа
торомъ Ярополческихъ школьныхъ учрежденій, а второй посѣ
щалъ школу и разъ былъ па годичномъ испытаніи, то имена 
ихъ неопустителыю воспоминаются на вечернихъ и утреннихъ 
молитвахъ. Завѣдующимъ школами принято и, какъ строителемъ 
ихъ, завѣщавается и въ будущее время, доколѣ будутъ суще
ствовать школы, за всѣхъ когда либо посѣтившихъ школы Архи
пастырей и лицъ, оказавшихъ благодѣянія школамъ, приносить 
Богу молитвы, —доколѣ живы они, о здравіи и долгоденствіи, 
а по отшествіи ихъ изъ міра сего, о упокоеніи въ Царствіи 
Небесномъ, въ полной увѣренности, что молитвы дѣтей всегда 
Господу Богу угодны и пріятны.

Домъ общежитія открытъ для всѣхъ обучающихся въ 
школѣ мальчиковъ, такъ что кромѣ призрѣваемыхъ па средства 
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попечителя и платящихъ за содержаніе, каждогодно прожи
ваютъ здѣсь нѣкоторыя дѣти на полномъ своемъ содержаніи, 
принося изъ домовъ родителей уже приготовленную пищу. Въ 
дни ненастной погоды всѣ, кто только пожелаетъ перебыть 
здѣсь «непогодицу», имѣютъ право воспользоваться здѣсь го
товой квартирой, такъ что бывали случаи, когда въ общежи
тіи ночевало 45 — 50 человѣкъ.

Садъ-огородъ, въ которомъ расположены всѣ школьныя 
зданія, непосредственно примыкаетъ сѣверною стороною къ 
церковной оградѣ, обнесенной кругомъ Ярополческаго, въ го
родѣ Вязникахъ, Троицкаго храма, въ которомъ по празднич
нымъ днямъ, Ярополческіе школьники и школьницы приносятъ 
Богу свои дѣтскія теплыя молитвы, весьма часто участвуя въ 
общемъ церковномъ пѣніи.

Протоіерей Константинъ Веселовскій.

Чествованіе духовника въ день пятидесятилѣтія его священства.
21 ноября 1895 года, съ разрѣшенія Его Высокопреосвя

щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, Архіепископа Вла
димірскаго и Суздальскаго, градское Ковровское духовенство, 
при участіи прихожанъ села Никольскаго и села Дулева, от
праздновало пятидесятилѣтіе священства своего духовника, 
заштатнаго священника села Никольскаго, Ковровскаго уѣзда, 
о. Петра Александровича Дебрскаго.

О. Петръ Александровичъ Дебрскій родомъ изъ погоста 
Дебри, Вязпиковскаго уѣзда, сынъ діакона. По окончаніи курса 
въ Семинаріи, онъ былъ опредѣленъ священникомъ въ с. Николь
ское, Ковровскаго уѣзда. Село это настолько бѣдное, что въ 
былыя времена нерѣдко оставалось безъ священника; такъ какъ 
лица, назначавшіяся туда священниками, стремились, при пер
вой возможности, переходить на лучшіе приходы. Но о. Петръ 
Александровичъ, поступивъ въ село Никольское, рѣшилъ не 
оставлять его и въ борьбѣ съ бѣдностію и нуждою прослужилъ 
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въ немъ 42 года, пока не вышелъ за штатъ. Прихожане, уви
дѣвъ въ немъ пастыря ревностнаго, наставника мудраго, отъ всей 
души полюбили его, охотно стали помогать ему своими посиль
ными средствами въ критическія минуты жизни и тѣмъ больше 
и больше привязывали его къ своему приходу. Особенно же 
возлюбили о. Петра Александровича прихожане за его примѣр
ную ревность о храмѣ Божіемъ.

При поступленіи о. Петра въ село Никольское, храмъ 
этого села поражалъ своею бѣдностію и ветхостію. Стѣны 
храма были безъ всякихъ украшеній, иконостасъ нуждался 
въ капитальной ремонтировкѣ, деревянная колокольня угро
жала паденіемъ и въ довершеніе всего храмъ не имѣлъ даже 
теплаго придѣла для зимняго времени. Увидѣвъ все это, о. 
Петръ Александровичъ ушолъ всѣми своими помыслами въ 
заботы о возобновленіи храма. На это дѣло опъ жертвовалъ 
самъ, призывалъ и своихъ прихожанъ къ посильнымъ жертвамъ. 
Но такъ какъ домашнія лепты были слишкомъ недостаточны 
для предположенной цѣли, то о. Петръ, вмѣстѣ съ церковнымъ 
старостою, не разъ ѣздилъ въ Шую, Иваново-Вознесенскъ и 
другія мѣста и испрашивалъ тамъ у состоятельныхъ лицъ по
жертвованія на обновленіе своего приходскаго храма. Умѣніемъ 
обращаться съ людьми и неутомимою энергіею о. Петръ достигъ 
того, что при храмѣ появился теплый придѣлъ, вмѣсто ветхой 
деревянной колокольни воздвигнута новая каменная, иконостасъ 
обновился, а стѣны храма украсились живописью.

Но не одни прихожане любили о. Петра Александровича. 
Своимъ радушіемъ, миролюбіемъ и товарищескою простотою 
опъ пріобрѣлъ себѣ любовь и уваженіе и со стороны всего духо
венства, какъ городского Ковровскаго, такъ и сельскаго, ближай
шаго къ селу Никольскому. Выраженіемъ этой любви и уваже
нія было избраніе его сначала духовникомъ, а затѣмъ Благо
чиннымъ 1-го Ковровскаго округа, съ оставленіемъ за нимъ 
должности духовника Ковровскаго духовенства и съ образова
ніемъ въ городѣ Ковровѣ отдѣльнаго Благочинія. Должность 



98
Благочиннаго о. Петръ проходилъ 17 лѣтъ и отказался отъ нея 
при выходѣ за штатъ. Должность же духовника градскаго Ков
ровскаго духовенства о. Петръ оставилъ за собою и по вы
ходѣ за штатъ и исполняетъ ее и по сіе время.

По выходѣ за штатъ, о. Петръ Александровичъ, по рас
поряженію Высокопреосвященнѣйшаго Ѳеогноста, разъ былъ 
командированъ, для исполненія церковныхъ службъ, въ село 
Дулево, Покровскаго уѣзда, бывшее тогда приписнымъ. Въ этомъ 
селѣ онъ пробылъ съ небольшимъ годъ, до открытія тамъ са
мостоятельнаго прихода. Послѣ этой командировки о. Петръ, не 
имѣя болѣе физическихъ силъ къ отправленію постоянныхъ службъ 
церковныхъ, поселился на покоѣ въ своемъ любимомъ Николь
скомъ и только по временамъ, по приглашенію Ковровскаго 
духовенства, отправляется въ городъ для совершенія тамъ ран
нихъ литургій.

Первую награду, набедренникъ, о. Петръ Александровичъ 
получилъ за спасеніе утопавшей, а остальныя награды: скуфью, 
камилавку, наперсный крестъ и орденъ Св. Айны 3-й степени 
получилъ за безукоризненное прохожденіе должностей духов
ника и благочиннаго.

Когда приближался день пятидесятилѣтія священства 
о. Петра Александровича, то благодарное ему, какъ своему ду
ховнику, градское Ковровское духовенство рѣшило отпраздно
вать этотъ день и испросило на это празднованіе разрѣшеніе 
у Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, Архіепископа Владимір
скаго и Суздальскаго. Къ этому празднованію, съ разрѣшенія 
Владыки, присоединились и прихожане с. Никольскаго и села 
Д у лева.

21-го ноября 1895 г.,—въ день празднованія пятидесяти
лѣтія о. Петра Александровича, прибылъ въ село Никольское 
протоіерей гор. Коврова о. А. Радугинъ вмѣстѣ съ другими 
лицами Ковровскаго духовенства для торжественнаго соверше
нія Божественной литургіи. Къ тому же дню собрались въ Ни
кольское и священники изъ другихъ приходовъ. Еще до ли
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тургіи храмъ переполнился толпами молящихся: здѣсь были 
прихожане села Никольскаго, жители гор. Коврова и обитатели 
разныхъ сосѣднихъ селъ, Предъ началомъ литургіи было со
вершено обычное водоосвященіе. Затѣмъ, два священника от
правились за виновникомъ торжества, въ его квартиру, и при 
колокольномъ звонѣ ввели его въ церковь, гдѣ онъ былъ встрѣ
ченъ третьимъ священникомъ съ Крестомъ и святою водою. 
Окропивъ себя водою и поцѣловавъ Св. крестъ, виновникъ 
торжества, о. Петръ Александровичъ, при стройномъ пѣніи 
хора пѣвчихъ, приложился къ мѣстнымъ иконамъ и вступилъ 
въ св. алтарь. Божественную литургію совершилъ, въ сослу
женіи съ виновникомъ торжества и другими священниками, 
о. протоіерей Радугинъ.

По окончаніи литургіи, мѣстный церковный староста отъ 
лица Никольскихъ прихожанъ поднесъ, съ разрѣшенія Высоко
преосвященнѣйшаго Сергія, о. Петру, какъ бывшему ихъ ду
ховному отцу, наперсный крестъ съ украшеніями и при этомъ 
прочиталъ приличный торжеству адресъ, въ которомъ была вы
ражена искренняя благодарность о. Петру за его сорока-двухъ- 
лѣтиія заботы объ ихъ религіозномъ и нравственномъ просвѣ
щеніи, а также за его достопамятное стараніе по возобновле
нію и украшенію ихъ бѣднѣйшаго храма.

Послѣ этого изъ алтаря, чрезъ царскія двери, двумя свя
щенниками гор. Коврова была вынесена икона Св. Николая, 
предназначенная въ даръ о. Петру. Передавая эту икону, 
о. протоіерей Радугинъ произнесъ глубоко-прочувствовапную 
рѣчь, въ которой онъ. очертивъ мастерскою рукою былую дѣя
тельность о. Петра, съ особеннымъ вниманіемъ остановился 
па теперешнемъ его скромномъ служеніи въ качествѣ духов
ника Ковровскаго градскаго духовенства и отъ всего сердца 
благодарилъ о. Петра за все добро, которое успѣлъ принести 
своимъ духовнымъ дѣтямъ, не прерывая съ ними общенія въ 
теченіи тридцати восьми лѣтъ. Своею сердечностію и задушев
ностію эта рѣчь тронула многихъ до слезъ.
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Въ слѣдъ за о. протоіереемъ Радугипымъ, съ иконою 
Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова, предсталъ предъ 
старцемъ, виновникомъ торжества, представитель отъ прихо
жанъ села Дулева, Покровскаго уѣзда, и, поднося икону, про
читалъ слѣдующій адресъ: Ваше высокоблагословеніе, досто
уважаемый Петръ Александровичъ. Ваше кратковременное слу
женіе въ нашемъ храмѣ оставило въ насъ, вашихъ пасомыхъ, 
доброе воспоминаніе и любовь къ вамъ. Вы были для насъ 
по-истинѣ любящимъ отцомъ, заботящимся о дѣтяхъ своихъ. 
Ваши отеческія вразумленія къ заблудшимъ, ваши краткія, 
исполненныя простоты и ясности поученія не изгладились въ 
нашей памяти и наполняютъ любовію сердца наши къ вамъ и 
до настоящаго времени. Въ знакъ этой любви просимъ васъ 
принять отъ насъ св. икону.

Въ заключеніе поднесена была почтенному старцу икона 
Св. Николая отъ лица его собственныхъ дѣтей. При поднесе
ніи этой иконы, старшій изъ сыновей о. Петра привѣтствовалъ 
его, между прочимъ, слѣдующими словами: сегодня исполни
лось 50 лѣтъ, какъ ты, маститый между іереями отецъ нашъ, 
былъ рукоположенъ къ сему св. храму. Въ теченіе этого по
чтеннаго періода не мало ты положилъ заботъ о твоихъ духов
ныхъ дѣтяхъ, но еще болѣе заботился о насъ, твоихъ плот
скихъ дѣтяхъ. Назидая своихъ пасомыхъ въ вѣрѣ и благоче
стіи, ты еще болѣе трудился надъ тѣмъ, чтобы въ сердцахъ 
нашихъ,—въ сердцахъ твоихъ плотскихъ дѣтей, обиталъ страхъ 
Божій. Молясь за своихъ пасомыхъ въ семъ храмѣ Божіемъ, 
ты еще болѣе молился здѣсь за свое плотское потомство, чтобы 
Господь благословилъ его и ущедрилъ Своею милостію. Прими 
же отъ насъ, благодарныхъ дѣтей, этотъ скромный даръ, эту 
св. икону, орошенную слезами радости, при видѣ тебя еще 
стоящимъ предъ престоломъ Божіимъ и возносящимъ молитву, 
и пусть эта икона послужитъ всегдашнимъ залогомъ горячей 
любви и преданности нашей къ тебѣ.
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Почтенный старецъ дрожащимъ отъ волненія голосомъ на 

всѣ привѣтствія отвѣчалъ, что онъ недостоинъ тѣхъ почестей, 
которыми его удостоиваютъ, и не въ силахъ выразить тѣхъ 
чувствъ благодарности, которыми преисполнено его сердце ко 
всѣмъ участникамъ торжества. Обѣщаніе постоянныхъ молитвъ 
за всѣхъ было наилучшимъ выраженіемъ благодарности старца 
ко всѣмъ.

Наконецъ отслуженъ былъ благодарственный Господу Богу 
молебенъ и провозглашены многолѣтія: Государю Императору, 
Высокопреосвященнѣйшему Сергію съ его богоспасаемою паст
вою и досточтимому маститому старцу, виновнику настоящаго 
торжества. По окончаніи молебна, о. Петръ Александровичъ, 
сопровождаемый священниками, вступилъ въ свой домъ, гдѣ 
пѣвчими, послѣ достойно, пропѣтъ былъ приличный случаю 
концертъ. Начались поздравленія и благопожелапія, которымъ, 
казалось, не будетъ копца. Торжество закончилось чаемъ и 
скромною трапезою.

Митрофанъ Михайловичъ Рудольфъ.
(Некрологъ).

Въ копцѣ прошлаго 1895 года Владимірская Духовная 
Семинарія понесла тяжелую утрату: 20-го декабря скончался, 
послѣ непродолжительной, но тяжкой болѣзни, преподаватель 
Физики и Математики Митрофанъ Михаиловичъ Рудольфъ, 
50-ти лѣтъ отъ роду, еще полный энергіи и силъ. Смерть М. 
М. была совершенно неожиданна, какъ для него самого, такъ 
и для его сослуживцевъ. Покойный заболѣлъ вдругъ, повиди
мому, безъ всякихъ внѣшнихъ причинъ, въ день Семинарскаго 
праздника, 9-го декабря.кровоизліяніемъ, образовавшимся вслѣд
ствіе прорывовъ въ кишечномъ каналѣ. Такъ какъ М. М. 
въ самый день праздника былъ за литургіей, а наканунѣ за 
всенощнымъ Богослуженіемъ, и па свое здоровье не жаловался, 
то сослуживцы, узнавъ па другой день о болѣзни его, совер-

8
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іпенпо далеки были отъ мысли, что эта болѣзнь для покойнаго 
будетъ роковою, тѣмъ болѣе, что М. М. и раньше, года пол
тора тому назадъ,—болѣлъ этою же болѣзнію, имѣвшею тогда 
вполнѣ благополучный исходъ. Думали, что и на этотъ разъ 
болѣзнь окончится также выздоровленіемъ, и лишь случайно, 
день на третій, узнали, что покойный находится въ опасномъ 
положеніи. Дѣйствительно, кровоизліяніе на этотъ разъ оказа
лось крайне изнурительнымъ. Вслѣдствіе большой потери крови 
у покойнаго появилась даже временная анемія мозга, отъ чего 
онъ терялъ равновѣсіе духа и становился крайне нервнымъ, 
раздражительнымъ. Впрочемъ, за день до смерти какъ у покой
наго, такъ и у окружавшихъ его сослуживцевъ промелькнула 
надежда на выздоровленіе: М. М. почувствовалъ себя въ этотъ 
день гораздо лучше, даже нѣсколько времени могъ спать, стоны 
его прекратились, умъ прояснился. Но ожиданіямъ не суждено 
было сбыться: чрезъ день, 20-го декабря въ 7-мъ часу вечера 
М. М. тихо отошелъ въ вѣчную жизнь, проболѣвъ, такимъ обра
зомъ, только 11-ть дней.

Покойный происходилъ изъ рода дворянъ; образованіе 
свое завершилъ въ Константиновскомъ Межевомъ Институтѣ, 
откуда, по окончаніи курса съ чиномъ прапорщика, въ 1865-мъ 
году поступилъ на службу въ Межевой Корпусъ прапорщикомъ 
Межевыхъ Инженеровъ. Однако служилъ здѣсь недолго; въ 
1867-мъ году онъ уже уволился отъ службы по болѣзни. Послѣ 
сего покойный, живя въ Москвѣ, содержалъ частный пансіонъ. 
Въ 1878-мъ году былъ допущенъ къ преподаванію по найму 
Физики и Математики во Владимірской Духовной Семинаріи, 
а въ 1879-мъ году былъ утвержденъ въ должности преподава
теля той же Семинаріи по названнымъ выше предметамъ съ 
правами государственной службы, въ каковой должности и со
стоялъ до самой своей смерти.

Въ лицѣ М. М. Семинарія лишилась прекраснаго препо
давателя, а воспитанники потеряли любимаго и любящаго ихъ 
наставника. Покойный, безспорно, обладалъ обширными позна



103
ніями по тѣмъ предметамъ, которые преподавалъ въ Семина
ріи, прекрасно владѣлъ ими и вполнѣ свободно преподавалъ 
ихъ. Да и не свои только предметы онъ зналъ въ совершен
ствѣ, это былъ многосторонній умъ. интересовавшійся многими 
другими отраслями знанія и слѣдившій за ихъ современнымъ 
движеніемъ; умъ его не мало занимали и богословскія науки. 
И такъ какъ М. М. свободно владѣлъ новѣйшими языками, то 
онъ имѣлъ полную возможность знакомиться съ выдающимися 
учеными трудами, въ области интересовавшихъ его наукъ, не 
только русскихъ ученыхъ, по и иностранныхъ. Наукѣ былъ 
преданъ покойный всей душей. Лишь только начиналъ инте
ресовать его какой-либо предметъ, какъ онъ съ пыломъ юно
шескаго энтузіазма весь предавался изученію заинтересовавшаго 
предмета и не щадилъ тогда ни времени, ни силъ, ни здоровья. 
Въ послѣднее время М. М. особенно заинтересовался астроно
міей и по подпискѣ пріобрѣлъ для Семинаріи прекрасный те
лескопъ. Съ того времени онъ, не разбирая временъ года,— 
лишь бы только являлась возможность,—цѣлые вечера прово
дилъ въ своемъ саду, наблюдая небесныя явленія

Любя самъ науку, М. М. и отъ воспитанниковъ требо
валъ знанія; онъ заставлялъ ихъ учиться, не давалъ имъ по
блажки, онъ былъ строгъ въ этомъ отношеніи. Но строгость 
его всегда растворялась гуманностью, была самая разумная. 
Покойный умѣлъ входить въ положеніе воспитанника, всегда 
принималъ въ соображеніе тѣ обстоятельства, въ которыхъ 
могъ находиться воспитанникъ и которыя могли неблагопріятно 
отразиться на изученіи имъ урока, понималъ и недомысліе съ 
ихъ стороны, а потому если находилъ, что данный неудовле
творительный отвѣтъ могъ зависитъ не отъ лѣности ученика, 
а отъ постороннихъ причинъ, то не ставилъ дурной отмѣтки, 
а ставилъ только одинъ знакъ, отмѣчая плохимъ балломъ не
удовлетворительные отвѣты только тогда, когда былъ вполнѣ 
убѣжденъ, что воспитанникъ не зналъ урока по нераденію. 
Что же касается оцѣнки ученическихъ отвѣтовъ, то М. М. 

з*
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былъ въ этомъ отношеніи всегда безусловно справедливъ. II 
воспитанники, съ своей стороны, чувствовали въ покойномъ 
научную силу и преклонялись предъ нею: видѣли въ покой
номъ безусловную справедливость и безропотно подчинялись 
ея приговорамъ; глубоко уважали М. М. и добрую память со
храняли о немъ и послѣ окончанія курса въ Семинаріи. Не 
рѣдко, пройдя курсъ высшихъ наукъ даже въ свѣтскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ и состоя уже на должности, питомцы покой
наго пользовались всякимъ случаемъ добромъ помянуть его и 
передать ему сердечный поклонъ. Да и нельзя было воспитан
никамъ не любить М. М., потому что и самъ онъ любилъ ихъ; 
его отношенія къ воспитанникамъ не были формально холод
ными отношеніями, ограничивающимися однимъ классомъ, по
койный находилъ возможнымъ и внѣ класса бесѣдовать съ вос
питанниками и пробуждать въ нихъ любознательность. Воспи
танники никогда не забудутъ того, какъ М. М. цѣлые вечера 
проводилъ съ ними, показывая имъ въ телескопъ небесный 
міръ и давая соотвѣтствующія разъясненія. При этомъ надо 
было видѣть, съ какою охотою, съ какою любовію дѣлалъ все 
это покойный и какъ онъ скучалъ, грустилъ, когда въ какой- 
либо вечеръ не было воспитанниковъ, а между тѣмъ онъ былъ 
свободенъ и могъ удовлетворять ихъ любознательности.

Покойный всегда радъ былъ и сослуживцамъ, которые 
интересовались астрономіей и приходили къ нему, всегда ра
душно встрѣчалъ ихъ, всегда охотно дѣлился съ ними своими 
познаніями и, кажется, готовъ былъ на всякіе труды, которые 
могли бы послужить умственнымъ интересамъ его сослужив
цевъ. Покойный имѣлъ необыкновенную привязанность къ Се
минаріи и ея корпораціи. Не разъ онъ говаривалъ, что кани
кулы—для него тяжелое время, что пе побывавши въ Семи
наріи недѣли двѣ —три, онъ сильно начинаетъ скучать, пе знаетъ, 
какъ дождаться, когда начнутся уроки. Это былъ человѣкъ, 
вся жизнь котораго протекла въ постоянномъ трудѣ, въ не
прерывномъ служеніи долгу и наукѣ. Это былъ человѣкъ вы-
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сокой души, натура, богато одаренная чертами благороднаго 
характера. Всегда безукоризненно честный, всегда справедли
вый, всегда глубоко возмущавшійся неправдой человѣческой, 
отзывчивый па чужое горе, чуждый мелкихъ дрязгъ и страстей, 
покойный глубоко напечатлѣется въ памяти сослуживцевъ и 
долго не забудется ими.

Какъ только стало извѣстно, что покойный находится въ 
опасномъ положеніи, сослуживцы его, во главѣ съ о. Ректо
ромъ Семинаріи, рѣшили имѣть постоянный надзоръ за боль
нымъ и съ того времени дни и ночи безпрерывно проводили 
у постели больнаго, днемъ по одному, а ночью по двое. Но 
пи усердіе Начальника и сослуживцевъ, пи усиліе Семинар
скаго врача и его консультантовъ не спасли больного. М. М. 
не выпесъ болѣзни и обездолилъ свою семью. Послѣ покойнаго 
остались: сынъ, дочь и больной, пи къ какому труду по спо
собный, братъ. У осиротѣлой семьи, —совсѣмъ попристроен
ной, кромѣ небольшаго дома, не оказалось никакихъ средствъ 
къ существованію. Для семьи сразу создалось, такимъ образомъ, 
положеніе тяжелое, безвыходное. О. Ректоръ Семинаріи Архи
мандритъ Никонъ, вмѣстѣ съ корпораціей Семинарской, при
нимаетъ самое дѣятельное участіе въ облегченіи судьбы дѣтей 
покойнаго. На осиротѣлую семью благоугодію было обратить 
милостивое вниманіе и нашему высокочтимому Архипастырю, 
Высокопреосвященнѣйшему Сергію.

Не задолго до смерти, покойнаго постигли тяжелыя испы
танія. Перемѣна положенія одного изъ самыхъ близкихъ ему 
лицъ сильно его разстроила; онъ переживалъ въ это время 
мучительныя состоянія, придумывая, что предпринять для 
устройства судьбы близкаго ему человѣка. Въ печальномъ по
ложеніи находился и другой близкій ему человѣкъ, а послѣд
нія извѣстія о немъ заставили даже выѣхать М. М. изъ Вла
диміра, чтобы самому лично распорядиться тѣми послѣдними 
средствами, какими онъ могъ оказать помощь нуждающемуся 
человѣку. Несомнѣнно, эти послѣднія событія потрясли слабый 
организмъ М. М. и свели его въ могилу.
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Похороны покойнаго состоялись 23-го числа. Во всѣ дни 

до похоронъ о. Ректоромъ Семинаріи въ сослуженіи съ о. Инспек
торомъ и сослуживцами покойнаго священниками совершались 
панихиды, на которыя собирались и всѣ другіе сослуживцы по
койнаго. Первая панихида была совершена тотчасъ по смерти 
М. М. Чтеніе псалтыри единодушно было принято на себя 
воспитанниками Семинаріи. Семинарская корпорація въ своей 
средѣ открыла подписку на погребеніе покойнаго и на покры
тіе тѣхъ расходовъ, которые сдѣланы были на леченіе его. Въ 
этой подпискѣ приняли живѣйшее участіе и духовныя училища 
Владимірскія: мужское и женское. Ученики Семинаріи открыли 
подписку на постановку памятника па могилѣ покойнаго. Вос
питанницы женскаго духовнаго училища возложили вѣнокъ на 
гробъ покойнаго. Въ 8 7» часовъ утра 23-го числа былъ со
вершенъ выносъ тѣла изъ дома покойнаго въ Семинарскую 
церковь. Заупокойную литургію совершалъ о. Ректоръ Семи
наріи въ сослуженіи съ о. Инспекторомъ и Семинарскимъ ду
ховникомъ. Хоръ Архіерейскихъ пѣвчихъ прекрасно исполнялъ 
церковныя пѣсни заунывно-печалѣнымъ напѣвомъ. На отпѣва
ніе вышли, кромѣ совершавшихъ литургію, сослуживцы покой
наго и его почитатели.

Предъ началомъ чина отпѣванія воспитанникъ V класса 
Семинаріи, А. Кудрявцевъ, произнесъ надгробную рѣчь. Въ 
этой рѣчи питомецъ покойнаго говорилъ, между прочимъ, слѣ
дующее: уже болѣе недѣли, дорогой наставникъ, начали ходить 
тревожные слухи о твоей опасной болѣзни, и мы не могли не 
грустить и не тревожиться исходомъ твоего тяжелаго недуга. 
Теперь же, когда слухи оправдались, когда смерть похитила 
тебя изъ среды живыхъ, сугубою грустію исполнилось сердце 
наше. Правда, умъ говоритъ намъ, что мы должны не столько 
скорбѣть, сколько радоваться твоему исходу изъ этой жизни,— 
полной тревогъ и огорченій,—въ такую жизнь,— идѣ же. нѣсть 
болѣзнь, и печаль и воздыханіе (Ис. 35, 10), но сердце наше 
слишкомъ пристрастно къ этой жизни, оно никогда не хотѣло 
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бы разстаться съ тобою, оно желало бы постоянно согрѣваться 
твоею любовію и добротою, поэтому оно груститъ и скорбитъ. 
Да и можетъ ли сердце наше не грустить? Съ какимъ усер
діемъ ты всегда заботился о нашемъ умственномъ развитіи, 
нерѣдко отказывая себѣ ради этого въ необходимомъ покоѣ! 
Съ какимъ неподражаемымъ терпѣніемъ ты объяснялъ намъ 
уроки, не оставляя своихъ объясненій до тѣхъ поръ, пока не 
убѣждался, что всѣ твои питомцы его хорошо усвоили. 
Вотъ почему намъ такъ легко было учиться по твоимъ пред
метамъ, не смотря на то, что эти предметы всегда считались 
и считаются самыми трудными въ ряду Семинарскихъ наукъ. 
Вотъ почему воспитанники всегда съ такимъ усердіемъ слушали 
твои объясненія, прекрасно понимая, что одного внимательнаго 
слушанія достаточно для того, чтобы не только понять, но и 
выучить урокъ. Но твои заботы о пашемъ развитіи не ограни
чивались только классными запятіями,—ты, при всякомъ удоб
номъ случаѣ, старался вызывать насъ на размышленіе, застав
лялъ наши умственныя силы работать въ полезномъ направ
леніи... За это мы всегда будемъ приносить тебѣ неизмѣнную 
благодарность и будемъ молить Отца Небеснаго, да упокоитъ 
Онъ тебя въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ 
покойнѣ.

Послѣ Евангелія сказалъ прочувствованную рѣчь Над
зиратель Семинаріи Н. Н. Ушаковъ. Принадлежа къ не
давнимъ питомцамъ покойнаго, молодой проповѣдникъ такъ, 
между прочимъ, витійствовалъ надъ гробомъ своего бывшаго 
учителя: грустно, отъ всей души тяжко, нашъ незабвенный 
наставникъ, на вѣки разставаться съ тобою, и теперь, когда 
свѣжая могила готова скрыть тебя навсегда, наша подавлен
ная горемъ мысль и взволнованное чувство болѣе, чѣмъ когда 
либо, силятся уловить и глубже запечатлѣть въ памяти твои 
незабвенныя черты. Въ твоемъ лицѣ мы потеряли по-истппѣ 
рѣдкаго, по своимъ качествамъ, человѣка, и память о тебѣ не 
пройдетъ для пасъ даромъ. Въ своей жизни ты умѣлъ счаст
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ливо сочетать скромность и простоту семинарскаго преподава
теля съ истиннымъ величіемъ образованнаго человѣка. Во всю 
жизнь свою ты былъ неутомимымъ тружеяникомъ и работалъ 
среди самой скромной, почти бѣдной обстановки; по пи трудъ, 
ни бѣдная обстановка не очерствили твоего сердца и не изсушили 
въ немъ наилучшихъ потребностей и стремленій человѣческихъ. 
На все доброе и прекрасное ты отзывался горячо, а чужое 
горе и бѣда встрѣчали у тебя помощь и облегченіе. Въ своихъ 
учебныхъ работахъ, въ своихъ занятіяхъ съ воспитанниками 
ты проявлялъ необыкновенную настойчивость, примѣрную лю
бовь къ дѣлу и преданность долгу, которыя никогда не забу
дутся нами. Въ своихъ требованіяхъ къ питомцамъ ты былъ и 
строгъ и любящъ,--и земной поклонъ тебѣ и за твою стро
гость и за твою любовь... Но не будемъ расточать тебѣ по
хвалъ, которыхъ ты не допускалъ при жизни, и которыя тебѣ 
не нужны по смерти. Скажемъ только одпо, что твоя смерть 
горько отозвалась въ сердцахъ всѣхъ, кто зналъ тебя. Твоя 
кончина причинила нравственныя раны всѣмъ имъ, вызывая 
видимыя или незримыя слезы. Отдавая тебя землѣ, мы сох
ранимъ въ своей памяти навсегда твой дорогой обликъ. 
Прими же послѣдній сердечный прощальный привѣтъ отъ тво
его бывшаго ученика, а въ лицѣ его и отъ всѣхъ питомцевъ 
нашей школы, уже разъѣхавшихся па праздники и въ настоя
щія минуты молитвенно воспоминающихъ о тебѣ.

Наконецъ, предъ прощальной стихирой, помощникъ Инспек
тора Семинаріи А. Н. Канаровскій произнесъ слѣдующую рѣчь: 
Не думали мы, дорогой нашъ сослуживецъ, встрѣтить безъ тебя 
великій праздникъ Рождества Христова: не думали мы, что 
такъ скоро навсегда разстанемся съ тобою. Роковая болѣзнь 
настолько неожиданно поразила тебя, что мы первые дни рѣ
шительно ничего не знали о твоемъ тяжкомъ недугѣ: а между 
тѣмъ злой недугъ и въ это время уже дѣлалъ свое дѣло: онъ 
быстро сокращалъ дпи твои. И какъ жестоко насмѣялся онъ 
надъ всѣми нами. Не далѣе, какъ за день до своей смерти, 
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ты почувствовалъ себя лучше, страданія не такъ уже безпо
коили тебя, стоны твои смолкли, умъ прояснился, ты самъ го
ворилъ, что тебѣ стало втрое, вчетверо лучше и что ты такъ 
блаженствуешь, какъ никогда. Мы, окружающіе тебя на одрѣ 
болѣзни, съ радостію отмѣтили благопріятный, повидимому, 
поворотъ твоей болѣзни, мы тогда свободно вздохнули и съ 
облегченнымъ сердцемъ спѣшили подѣлиться между собою утѣ
шительными впечатлѣніями, казалось, что жизнь съ этого мо
мента снова стала возвращаться къ тебѣ. Но увы! Мы всѣ 
жестоко обманулись. Ты снова почувствовалъ сладость земного 
бытія для того, чтобы болѣе никогда уже ея не чувствовать. При 
послѣднемъ прощаніи съ тобою, мы чувствуемъ потребность 
излить тѣ чувства, которыя волнуютъ наше сердце. Мы грустимъ, 
дорогой Митрофанъ Михаиловичъ, по поводу преждевременной 
разлуки съ тобою; грустимъ, потому что въ лицѣ твоемъ лишаемся 
прекраснаго сослуживца и товарища. Твои отношенія къ намъ 
всегда были проникнуты сердечностію, всегда были самыя де
ликатныя и добрыя. Когда мы припоминали твое прошлое по 
отношенію къ намъ, то мы рѣшительно ничего не нашли та
кого, что могло бы произвести непріятное впечатлѣніе: на прош
ломъ мы не видимъ ни одного темнаго пятна, оно полно однихъ 
лишь свѣтлыхъ воспоминаній. То были настоящія товарище
скія отношенія. Мы лишаемся въ тебѣ сослуживца, который 
стоялъ на высотѣ своей задачи. Ты интересовался современною 
жизнію, тебѣ доступны были многія отрасли знанія въ ихъ со
временномъ состояніи, потому что пытливый умъ твой никогда 
не могъ остановиться, не могъ не пополнять своихъ познаній. 
Такъ, не особенно давно, заинтересовавшись современными 
успѣхами астрономіи, ты, преодолѣвъ всякія препятствія, прі
обрѣлъ для Семинаріи прекрасный астрономическій приборъ и. 
дѣлясь съ нами астрономическими познаніями, заинтересовалъ 
и пасъ ими; тогда и мы пошли къ тебѣ и стали подъ твоимъ 
руководствомъ наслаждаться, созерцая небесныя явленія. За
мѣчательно живы были всегда въ тебѣ научныя стремленія; 
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такъ что изъ нихъ, главнымъ образомъ, слагалась жизнь твоя, 
и ничто не могло заглушить ихъ въ тебѣ. На матеріальныя 
средства къ жизни ты обращалъ вниманіе лишь настолько, на 
сколько это требовалось, чтобы существовать.

Но не смотря на крайне стѣсненныя матеріальныя обстоя
тельства, твое сердце доступно было чувству состраданія къ 
положенію несчастныхъ, ты жертвовалъ послѣднее для облег
ченія участи этихъ лицъ. Духъ твой не чуждъ былъ и самыхъ 
высшихъ стремленій; не далѣе, какъ за день до кончины твоей, 
онъ поднялся па такую высоту, на какую только можно под
няться человѣку. Намъ думается, въ эти минуты умственнаго 
просвѣтленія ты всецѣло былъ устремленъ къ самому Перво
источнику всего истиннаго, добраго, прекраснаго, къ Богу; по
тому что въ это время ты не разъ говорилъ, что все зависитъ 
отъ Бога, что нужно предаться Его святой волѣ. Можно по 
этому, сказать, что ты умеръ съ именемъ Бога на устахъ сво
ихъ. Да послужитъ это тебѣ, дорогой сослуживецъ, залогомъ 
спасенія тамъ, въ небесныхъ обителяхъ, а для насъ, любящихъ 
тебя, истиннымъ утѣшеніемъ!

По окончаніи чипа отпѣванія, о. Ректоръ Семинаріи, 
о. Инспекторъ, сослуживцы и воспитанники проводили почив
шаго до мѣста послѣдняго упокоенія, отдавая послѣдній сер
дечный долгъ ему, и предали землѣ. Миръ праху твоему не
забвенный труженикъ. А. Канаровскій.

Протоіерей о. Іоаннъ Иларіоновичъ Добротворскій.
(Некрологъ).

18-го декабря 1895 года волею Божіей скончался прото
іерей села Бесокъ, Переславскаго уѣзда, о. Іоаннъ Иларіоно- 
вичъ Добротворскій. Покойный о. протоіерей былъ рѣдкій че
ловѣкъ. Служеніе общественному благу было существенною 
цѣлію всѣхъ его стремленій, и память о немъ долго будетъ 
жить въ сердцахъ тѣхъ, которые знали его.
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Поступивши въ маленькое, глухое село, онъ съ первыхъ 

же дней своего пастырскаго служенія привлекъ къ себѣ сердца 
всѣхъ прихожанъ. Всецѣло отдавшись своему служенію, онъ 
самоотверженно провелъ всю свою жизнь въ этомъ заброшен
номъ уголкѣ. Не заботясь о какихъ-либо служебныхъ повы
шеніяхъ, о. Іоаннъ Иларіоповичъ посвящалъ всѣ силы своей 
души на проповѣданіе Евангельской истины, правды и добра, 
которыя должны составлять наилучшее украшеніе всякаго истин
наго христіанина.

Покойный о. протоіерей представлялъ собою достоподра- 
жаемый образецъ не пастыря только, но и общественнаго дѣя
теля по духовному вѣдомству. Какъ Благочинный, онъ заслу
жилъ всеобщую любовь и уваженіе подвѣдомственнаго ему 
округа. Во всѣхъ случаяхъ своего служенія онъ былъ пропо
вѣдникомъ правды и любви, и ему не одинъ разъ за эти свя
тыя истины приходилось выдерживать довольно упорную борьбу 
съ людьми личныхъ интересовъ. Не менѣе достопамятенъ по
койный о. Іоаннъ Иларіоповичъ и какъ уполномоченный па 
обще-епархіальныхъ и училищныхъ съѣздахъ. Заботясь о благо
состояніи тѣхъ дѣтей, судьба которыхъ находилась въ вѣдѣніи 
съѣздовъ, покойный о. Іоаннъ Иларіоновичъ не жалѣлъ ни 
знанія, ни силъ и не щадилъ собственныхъ интересовъ. На 
всѣ съѣзды онъ вносилъ своей дѣятельностію и словомъ правду, 
живость и интересъ.

Какъ оспопрививатель, онъ также обратилъ вниманіе на
чальства и былъ награжденъ за свою дѣятельность медалью» 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и заслужилъ любовь своихъ прихожанъ, ко
торымъ онъ помогалъ.

Какъ семьянинъ и хозяинъ дома онъ былъ неподражаемый 
человѣкъ. Кромѣ родныхъ, близкихъ знакомыхъ, всѣ случай
ные посѣтители находили покой, отраду, сердечный привѣтъ 
въ домѣ о. протоіерея: жилъ у него каждый, какъ у себя дома, 
пользуясь полнымъ радушіемъ и гостепріимствомъ. Въ этомъ 
отношеніи онъ представлялъ собою живой образецъ тѣхъ древне
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русскихъ людей, которые, при всей своей серьезности и дѣло
витости. отличались широкимъ хлѣбосольствомъ и таковымъ же 
гостепріимствомъ.

Желающихъ болѣе подробно ознакомиться съ жизнію, ха
рактеромъ и дѣятельностію о. Іоанна Иларіоновича, отсылаемъ 
къ № 13-му Владимірскихъ Епарх. Вѣдом. за 1894 годъ, гдѣ 
описанъ пятидесятилѣтій юбилей покойнаго.

А. X.

О © Ъ Я В Л Е Н I Я.
Сергія, Архіепископа Владимірскаго.

Преподобный Михаилъ Маленпъ п трехсотлѣтіе рож
денія благочестивѣйшаго Великаго Государя Царя и Вели
каго Князя Михаила Ѳеодоровича. 12 іюля 1596—1896 г. 
Цѣпа съ примѣчаніями 15 к., съ пересылкой 20 коп.; безъ при
мѣчаній 10 к., съ пересылкой 15 коп.

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

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

Полный мѣсяцесловъ Востока (въ ограниченномъ числѣ 
экземпляровъ). Т. I и II. 1,600 стран. 6 р. 35 к, съ пере
сылкою 7 руб.; для церквей и духовенства Владимірской епархіи 
5 руб., съ пересыл. 5 руб. 50 коп. Второй томъ мѣсяцеслова, 
имѣющій самостоятельное значеніе, можно получать отдѣльно по 
3 руб., съ перес. 3 руб. 25 коп.

Книги можно получать чрезъ канцелярію Архіепископа Вла
димірскаго и въ складѣ Александро-Невскаго Братства.
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ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА:
Историко-статистическое описаніе Церквей и при

ходовъ Владимірской епархіи. Выпускъ 2-й, уѣзды Пе- 
реславскій и Александровскій. Состав. преподав. сем. 
В. Добронравовъ. Цѣна безъ пересылки 1 р. 40 коп., 
съ пересылкою 1 р. 60 коп.

Принимается подписка на 1896 годъ
НА 

московскія церковныя вѣдомости 
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ.
Каждый Х-ръ въ размѣрѣ 2-хъ печатныхъ листовъ.

Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ своею цѣлію доставлять 
серьезное чтеніе по вопросамъ религіозно-нравственнымъ, церковноисториче
скимъ и практическимъ не для духовныхъ только, по и свѣтскихъ лицъ, 
интересующихся означенными вопросами.

Согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ, въ составъ Москов
скихъ Церковныхъ Вѣдомостей будутъ входить:

1. Слова и поученія особенно выдающіяся.
2. Статьи (по временамъ передовыя), обсуждающія различныя 

вопросы и явленія жизни общественной, имѣющія то или иное соприкос
новеніе съ жизнію Церкви, а также рефераты, читанные и обсуждаемые 
въ очередныхъ собраніяхъ Общества.

3. Очерки изъ исторіи Церкви—преимущественно русской, въ кото
рыхъ будутъ сообщаться свѣдѣнія о замѣчательныхъ эпохахъ и дѣятеляхъ 
въ пользу православія, а также о движеніи въ расколѣ и проявленіяхъ 
сектантства съ обсужденіемъ ихъ.

3. Замѣтки и сужденія по вопросамъ пастырской практики.
5. Свѣдѣнія о благотворительныхъ и учебно-воспитательныхъ 

учрежденіяхъ Московской епархіи, куда войдутъ сообщенія изъ жизни цер
ковно-приходскихъ школъ.
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6. Московская хроника, сообщающая недѣльныя свѣдѣнія о вы
дающихся явленіяхъ церковной и гражданской жизни и пастырской дѣя
тельности духовенства.

7. Библіографія: замѣтки о вновь появляющихся въ свѣтъ книгахъ, 
выдающихся чѣмъ либо журнальныхъ и газетныхъ статьяхъ,—обозрѣніе 
духовныхъ журналовъ.

8. Извѣстія и замѣтки, гдѣ будутъ отмѣчаться разнообразныя 
свѣдѣнія о событіяхъ современной жизни (церковной и общественной) — 
мѣстныя, иногороднія,—корреспонденціи.

9. Оффиціальный отдѣлъ, въ которомъ печатаются Высочайшія 
повелѣнія, Указы Святѣйшаго Правительствующаго Синода, распоряженія 
Московскаго. Епархіальнаго Начальства, распоряженія и отчеты мѣстныхъ 
епархіальныхъ учрежденій и т. п.

Кромѣ этого, въ 1896 году Московскія Церковныя Вѣдомости дадутъ 
читателямъ статьи съ историческо-археологическимъ описаніемъ Москов
ской церковной старты и чтимой святыни.

Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ въ виду предлагать су
жденія о фактахъ и явленіяхъ жизни съ точки зрѣнія ученія Православной 
Церкви, подвергать обсужденію тѣ вопросы, которые вызываются самою 
жизнію и потребностями времени и потому должны представлять живой— 
современный интересъ.

По временамъ будутъ помѣщаться иллюстраціи.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: а) въ Епархіальной библіотекѣ, 
въ Петровскомъ монастырѣ, на Петровкѣ, б) въ редакціи: В. Якиманка, 
церковь Петра и Павла, квартира священника Іоанна Ѳедоровича Мансве- 
това с) въ конторѣ Печковской—па. Петровкѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: На годъ съ перес. 5 р.—безъ нерес. 3 р. 50 к. 
На полгода съ перес. 3 р.—безъ перес. 2 р.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Мансветовъ.
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РУССКАЯ БЕСЪДА
на 1896 годъ.

Въ 1896 году «РУССКАЯ БЕСѢДА» будетъ издаваться въ томъ 
же духѣ и служить тѣмъ же цѣлямъ, какъ и въ 1895 году. Она оста
нется органомъ т. наз. славянофильскаго, или точнѣе—русскаго народ
наго направленія. Признавая святость церковныхъ преданій и свѣтлыхъ 
историческихъ завѣтовъ и желая Русскому Народу и Государству жить и 
развиваться въ полномъ согласіи съ ними, русское народное направленіе, 
которому служитъ «РУССКАЯ БЕСѢДА» ставитъ выше всего требованія 
правды Божіей и христіанскую свободу духа и жизни. По законамъ 
этой правды и свободы оцѣниваются и опредѣляются нами всѣ внутреннія 
отношенія и порядки Общества и Государства и ихъ внѣшнія отношенія и дѣла.

«РУССКАЯ БЕСѢДА» съ безплатнымъ приложеніемъ «БЛАГОВѢСТѢ» 
выходитъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, книжками отъ 12 до 14 
листовъ по слѣдующей программѣ:

1) Статьи политическія по выдающимся событіямъ въ Россіи и за
границей. 2) Статьи литературнаго, экономическаго, историческаго и духов
наго содержанія. 3) Церковный отдѣлъ. 4) Историческіе, бытовые и этно
графическіе очерки; монографіи, воспоминанія, путешествія, жизнеописанія 
замѣчательныхъ дѣятелей на всѣхъ поприщахъ; описанія нравовъ, обычаевъ 
и разныя другія статьи научнаго и описательнаго характера. 5) Романы, 
повѣсти, разсказы, стихотворенія и народныя пѣсни. 6) Правительственныя 
распоряженія и отчеты о засѣданіяхъ различныхъ обществъ, 7) Внутренняя 
и внѣшняя хроника разныхъ событій; извѣстія и письма внутреннія и 
заграничныя. 8) Обозрѣніе газетъ и журналовъ. 9) Библіографія и критика. 
10) Извѣстія и разныя новости. 11) Рисунки, соотвѣтствующіе содержанію 
статей. 12) Справочный отдѣлъ и объявленія.

Въ приложеніи «БЛАГОВѢСТЪ» помѣщаются статьи богословскаго 
и церковно-историческаго содержанія.

Подписная цѣна на «РУССКУЮ БЕСѢДУ» съ «БЛАГОВѢСТОМЪ» 
съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣстности Россіи и заграницу: на годъ 
шесть руб., на полгода три руб. ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА по одному 
рублю въ мѣсяцъ, безъ надбавки. ВЫСЫЛАЕТСЯ и съ наложеннымъ 
платежемъ. Цѣна отдѣльной книжки въ розницу 1 руб.
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Подписка принимается: въ конторѣ Редакціи «РУССКОЙ БЕСѢДЫ»:

С.-Петербургъ, Троицкая ул., д. 18, а также, въ С.-Петербургскомъ 
Слав. Обществѣ, Площадь Александринскаго театра, д. 9, и во всѣхъ 
книжныхъ магазинахъ: НОВАГО ВРЕМЕНИ, Пово^ей, Карбасникова и др.

A. В. Васильева.
Издатели-. Е. А. Евдокимовъ. Редакторъ В. Драгоміреикій.

B. С. Драгомірецкій.

Въ вышедшихъ въ 1895 году двѣнадцати книжкахъ „РУССКОЙ 
БЕСѢДЫ" напечатаны, между прочимъ, слѣдующія статьи:
Аѳ. Васильева. О задачахъ и направленіи «Русской Бесѣды».— 

Генриха Друмманда. Естественный законъ въ духовномъ мірѣ.—И. 
Аксакова. Свобода, любовь и вѣра.—Его-же. Къ исторіи церквей Абис
синской, Коптской п Армянской.—К. Толстого. О значеніи характера 
въ жизни пародовъ.—Г. Одарченка. Народное хозяйство съ точки зрѣнія 
нравственности и права.—И. Илетенева. Замѣтки изъ тюремнаго быта.—
II. А. Гейсмана. Обь отношеніяхъ политики къ стратегіи.—Н. К. 
Шильдера. Наполеонъ I въ Варшавѣ въ 1806 г.—Рцы. Культъ вели
каго въ исторіи.—Арс. Введенскаго. Евгеній Онѣгинъ въ историческомъ 
значеніи типа.—Его-же. Къ столѣтію рожденія Грибоѣдова. — С. Гад- 
зяцкаго. И. Д. Бѣляевъ.-—Ѳ. Четыркина. Георгій Конисскій, архіеп. 
Бѣлорусскій.—Георгія Абова. Топеліусъ. какъ поэтъ и публицистъ.— 
Его-же. Свеаборгъ.—А. Нефсдьева Порядокъ избранія римскаго перво
священника.— С. Недѣлъскаго. Хозарская миссія св. Кирилла и Меѳодія.— 
Проф. II. Кулаковскаю. Памяти I Шафарика.—А. Волынца. Зачатки 
раскатоличенія западнаго славянства. Л. Бтдановича. Что дѣлается въ 
Англіи для просвѣщенія и обученія народа.

Повѣсти: Елизы Ожешковой: Марта, Милордъ, Золотая нитка.— 
К. Баранцевича. Панфа.—Драма Е. А Зеландъ-Дубельтъ Двѣ силы.— 
Разсказы: Черные дни. Страшная казнь. Невольница Злата, Забайкаль
скіе волки, Личное счастье. Послѣднія времена, Ночь, Селяне женили 
монаха и т. д. Стихотворенія: Аполлона Ііоринфскаго, И. Па
нова. Верхлицкаго, Гурбана Ваянскаго, Новича, Е. Нечаева, Аль
фа-Виты Л. Трефолева, В. Глумовой, Л. ^Медвѣдева и др.

Зарубежное славянство: А. П. Липранди. Австрійская оккупація 
Босніи и Герцоговины.—11. Ровинскаго. Праздникъ «Крестнаго имени» 
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у черногорцевъ.—Еіо-же. Черногорская война, ея виды и способы воева
нія.— Герис—ова. Положеніе дѣла въ Болгаріи.—Аѳ. Васильева. Бан
ковскій и общество его имени на Галицкой Руси.—Давидовича. Борьба 
съ мадьярами угнетен. 'ъ народностей Венгріи.—Прикарпатская Русь.— 
Русско-буковинскія дѣла.—Сербія—Далматія.—Этнографическая чешско
славянская выставка въ Прагѣ и. т. д.

Политическія Обозрѣнія:—Лео. Армянскій вопросъ.—А. Липранди. 
Румынія и Тройственный Союзъ.—Д. Иловайскаго. Къ вопросу о Ки
тайско-Японскомъ столкновеніи. Черноморца. Россія, Китай и Японія.— 
Л. Б—ова. Читраль и первые плоды Англо-Русской дружбы.—Обозрѣнія 
выдающихся событій въ разныхъ государствахъ.

Вопросы внутренней жизни: Рцы. Сельско-хозяйственное дѣло въ 
Россіи.— С Ѳ. Шарапова По садамъ и огородамъ.—Г. И. Аристова. 
Орошеніе полей,—Д. Иловайскаго. Ближайшія задачи нашего покровитель
ства.— Б. Семенковича. Моск. гор. кредитное общество въ наст., прош- 
и будущемъ.—В. Вельскаго. По Бѣлоруссіи,— И. Гофштеттера. Борьба 
съ песками,—Перезрѣвшій вопросъ.—Итоги Ѵ-го межд. тюремнаго кон
гресса.—П. Аристова. Что у кого болптъ, Дѣло г-жи Штевенъ— 
Проф. Гусева. Объ измѣненіи дух. акад. устава.—И. Барсова. Одна 
изъ насущныхъ нуждъ русской науки наст. времени.—По поводу образо
ванія и разграниченія нѣк. епархій въ Россіи.—О нѣмецкомъ землевладѣніи 
въ Россіи.—Наша учащаяся молодежь.—0 рабочемъ днѣ.—Наши тарифы-

Въ текстѣ рисунки (портреты и виды).

ВЪ БЕЗПЛАТНОМЪ ПРИЛОЖЕНІИ КЪ * РУССКОЙ БЕСѢДѢ»

„БЛАГОВѢСТѢ"
НАПЕЧАТАНЫ: И. Д. Тихомирова. Галицкая митрополія. Цер

ковно-историческое изслѣдованіе.—Е. Апостолиди. Взглядъ Отцовъ Цер
кви на изученіе греческихъ классиковъ.—Недѣльскаго Св. Преп. Макарій, 
Переяславскій чуд. Окружное патріаршее и сѵнодальное посланіе Констан
тинопольской Церкви.

12 книжекъ «РУССКОЙ БЕСѢДЫ» сь 'БЛАГОВѢСТОМЪ» за 1895 
годъ можно получить (въ Редакціи журнала, (С.-Петербургъ, Троицкая 
ул., 18) за 6 руб. съ перес.

4



118

Вышла и раздается I книга (январь) 
вжшсячшо шіршш-иошшсшо и научнаго журнала

РУССКОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
(Годъ VII).

СОДЕРЖАНІЕ: I. Стихотвореніе. В. К. Истомина.—II. „Цер
ковная школа". Статья III. С. А. Рачинскаго.—III. „Въ дорогѣ", 
стихотвореніе. Анатолія Александрова.—IV. „Отхожіе сельско-хозяй
ственные промыслы„. Гл. I—II. Князя Н. В. іПаховскаго.—V. „Вчужѣ". 
Сказка для дѣтей пожилаго возраста. Графа Е. А. Саліаса.—Ѵ]. 
„Легенда объ олигархическихъ тенденціяхъ Верховнаго Тайнаго Совѣта въ 
царствованіе Екатерины І.“ Проф. А. С. Алексѣева.—ЧВ. „Гордость 
семьи". Повѣсть. Часть первая. Гл. I—VIII. А. В. Стернъ.—VIII. „О 
Фаустѣ въ музыкальномъ изображеніи и о значеніи предмета въ музыкѣ 
вообще". Г. А. Ларошъ.—IX „Человѣкъ въ бѣломъ шарфѣ." Разсказъ. 
А. А. Смирнова,—X. „Опытъ о свободѣ воли." (Изъ посмертныхъ 
рукописей). II. Е. Астафьева. Съ предисловіемъ и примѣчаніями. Проф. 
А. И. Введенскаго.—XI. „Благовѣстъ." Стихотвореніе. II. И.—XII. 
„Изъ исторіи ученаго монашества шестидесятыхъ годовъ." Архіепископа 
Никанора. Съ предисловіемъ. Прот. С. Петровскаго.—XIII. „Воспо
минанія, замѣтки и письма." I. А. В. Горскій. Проф. Н. С—на—XIV. 
„Изъ далекаго прошлаго." I. Тетушка Прасковья Егоровна. II. II. Суво
рова.— XV. „Кому вынется, тому сбудется,,... (Погудка). Стихотвореніе 
И. А. Чаева.—ХП. „Въ странѣ рабовъ." (Изъ посмертныхъ бумагъ). 
А. Е. Елисѣева.—XVII. „Письма къ г. Беркгольцу, Баронессы РаденъА 
(Переводъ съ нѣмецкаго). Е. II. Б.—XVIII. „Коронованіе русскихъ госу
дарей." (Историческій очеркъ). Г. 11. Георгіевскаго.—XIX. „Нервозъ 
Этьенетты." Разсказъ. Жака Нормана. (Переводъ съ французскаго) 
Е. М. Поливановой.—XX. „О соединеніи церквей." (По поводу энци
клики папы Льва XIП). Проф. А. Д. Бѣляева.—XXI. „Очередная 
реформа." В. Іордана,—XXII. „Матеріалы для характеристики русскихъ 
писателей, художниковъ и общественныхъ дѣятелей": 1) Отрывки изъ 
дневника: I. Письмо Ѳ. М. Достоевскаго и происхожденіе очерка „Име
нинникъ." П. По поводу замѣтки И. С. Тургенева о “Русскомъ языкѣ."
III. Письмо преосвященнаго Никанора о славянскомъ движеніи 70-хъ 
годовъ. Свящ. А. М. Юркевича.—2) „Изъ записной книжки интерес



119
ныхъ знакомствъ, встрѣчъ и разсказовъ: XI. Протодіаконъ А. А. Зиновь
евъ.—XII. И. Ѳ. Горбуновъ. К. А.—3) „Отрывки изъ воспоминаній." I. 
„Празднованіе столѣтія Московскаго университета" Н. Ч.—4) Письма къ 
К. А. Губастову. К. Н. Леонтьева.—XXIII. Музыкальное обозрѣніе. 
„Двѣ новыя русскія оперы". Гл. II. (Окончаніе.) Проф. Н. Д. Пашкина.— 
XXIV. Письма изъ Парижа- И. Яковлева.—XXV. Лѣтопись печати: 1) 
„Что дѣлать молодежи?" 2) „Изъ газетъ и журналовъ." Л. А. Тихо
мирова.—XXVI. Библіографія.—XXVII. Областной отдѣлъ: 1) Изъ Вильны. 
„Еще о памятникѣ М. И. Муравьеву." А. П. Владимірова. 2) Изъ 
Баку. „Къ армянскому вопросу." X.—XXVIII. Внутреннее обозрѣніе.— 
XXIX. Иностранное обозрѣніе.—XXX. Книги, поступившія въ редакцію.— 
XXXI. Объявленія.—XXXII. Приложеніе: Систематическій указатель содер
жанія Русскаго Обозрѣнія за 1895 годъ.

Продолжается подписка на 1896 годъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА (въ предѣлахъ Имперіи) съ пересылкой и доставкою 
на годъ—15 руб., на полгода—7 руб. 50 коп., на 3 мѣс.—3 руб. 75 коп., 
на 1 мѣс. — 1 руб. 25 коп.

Съ пересылкой за границу—18 руб.
Для лицъ духовнаго званія, для гг. преподавателей высшихъ, сред

нихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, для лицъ военнаго сословія и для 
учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ подписная цѣна на 1 годъ— 
12 руб., на 6 мѣс —6 р., на 3 мѣс.—3 р., на 1 мѣс.—1 р. Съ пере
сылкой за границу 15 руб.

Лица, подписавшіяся на годъ на журналъ и газету „РУССКОЕ 
СЛОВО", имѣютъ скидку въ 1 рубль съ обычной подписной цѣны.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Москвѣ: въ конторѣ журнала и 
во всѣхъ книжныхъ магазинахъ; въ С.-Петербургѣ: въ отдѣленіи конторы 
журнала—при книжн. магаз. Фену и К°, Невскій, д. Армянской церкви 
№ 40, и въ библіотекѣ Семеннпкова, Васильевскій Остр , 6 линія, д. А» 25. 
Здѣсь же производится продажа отдѣльныхъ А»А» журнала.

Подписка принимается и въ другихъ городахъ во всѣхъ лучшихъ 
книжныхъ магазинахъ. Подписку съ разсрочкой платежа просятъ адре
совать исключительно въ контору редакціи.

Магазинамъ уступка—50 к. съ экз.; доставившимъ же подписки на 
сумму болѣе 100 рублей уступка 10°/о съ экз- Книги журнала 1890— 



120
1891 гг. продаются въ конторѣ редакціи по 7 р. за годъ, 1892 -1893 гг. 
по 5 руб. за годъ, 1894—1895 гг. 8 руб. Пересылка доплачивается на 
мѣстѣ по разсчету. Выписывающимъ журналъ за шесть лѣтъ—пересылка 
за счетъ редакціи.

Письма, телеграммы, рукописи и посылки адресуются такъ: Москва, 
редакція „Русскаго Обозрѣнія" (у г. Тверской и М. Гнѣздников
скаго пер., д. Спиридонова).

Редакторъ-Издатель Анатолій Александровъ.

Отъ Настоятеля Переславскаго Николаевскаго монастыря.
Приглашаются на торги желающіе взять изъ выстройки муко

мольную мельницу, принадлежащую Переславскому Николаевскому 
монастырю, находящуюся въ Калязинскомъ уѣздѣ, Тверской гу
берніи, на рѣкѣ Перли, при селѣ Губинѣ. За свѣдѣніями слѣдуетъ 
обращаться въ гор. Переславль, въ Николаевскій монастырь.

СОДЕРЖАНІЕ:
Скорбь о грѣхахъ —Десятилѣтіе Ярополческой, въ гор. Вязникахъ, образцовой 
двухклассной Кирилло-Меѳодіевской школы (Окончаніе).—Чествованіе духовника 
въ день пятидесятилѣтія его священства.—Митрофанъ Михаиловичъ Рудольфъ. 
(Некрологъ)—Протоіерей о. Іоаннъ Иларіоновичъ Добротворскій. (Некрологъ) — 

Объявленія —Приложеніе.

Редакторъ М. Плаксинъ.

ІІечат. дозвол. Цензоръ, Ректоръ Влад. Дух.Сем. Архимандрита.Никонъ 
Печатано въ Типо-.Іитографіи В. А. Парнова. Января 28-го дня 1896 г. 



47
ніи, а у той церкви церковные дворовые мѣста, мѣсто поповское, 
мѣсто дьячковское, мѣсто пономарское, пашни церковныя паха
ныя середнія земли 14 чети въ полѣ, а въ дву по томужъ, сѣна 
по рѣкѣ по Пекшѣ 50 копенъ за старыми межами, а на церков
ной полевой землѣ дворъ крестьянина Демки Григорьева; по до
смотру жъ, ниже Троицкаго погосту, на рѣкѣ Пекши, мельнич
ное основаніе, берега рѣки высоки, по мѣрѣ вышиною 6 аршинъ, 
да и выше того мельничнаго завода, вверхъ по рѣкѣ Пекшѣ, до 
приселка Троицкаго и до села Кудрявцева и до рѣчьки Ильмехты 
берега круты жъ, и мельницѣ тутъ быть мочно, а вкругъ цер
ковной полевой Троицкой земли и сѣнныхъ покосовъ до рѣки 
Пекши—земля приселка Троицкаго, а на церковной дворовой дьяч
ковской и пономарской землѣ приселка Троицкаго крестьянской 
овинъ, да гумно; на церковной же землѣ 2 двора крестьянскихъ, 
а на той церковной Троицкой землѣ съ старостою поповскимъ и 
съ подъячимъ на досмотрѣ были въ понятыхъ: 4 человѣка поповъ, 
одинъ человѣкъ дьяконъ, 2 человѣка дьячковъ, 4 человѣка кресть
янскихъ, всего 11 человѣкъ. У досмотру церковной Троицкой 
земли 2 человѣка каменниковъ сказали: ниже церковной Троиц
кой земли, что въ приселкѣ села Дубковъ, саженяхъ въ 60 и 
больше мельницѣ быть мочно и подтопы верхней мельницѣ и в. 
государя сѣннымъ покосамъ не будетъ, потому что берега высоки, 
аршинъ по 6 и больше.

У досмотру же Троицкой земли въ сыску села Дубковъ, при
селка Троицкаго, крестьяне Дениско Марковъ, Домка, да Павлушка, 
да Данилко Григорьевы, Дениско Ларіоновъ, всего 5 человѣкъ ска
зали: въ приселкѣ Троицкомъ изстари была церковь Живоначаль
ныя Троицы и кладбище было многое, и въ прошлыхъ де данныхъ 
лѣтѣхъ та церковь запустѣла и обветшала, и нынѣ де та церковь 
стоитъ пуста и не заперта, потому что церковной утвари въ той 
церкви никакой нѣтъ, и въ церкви все огнило: крыша, и стѣны, 
и мостъ, и впредь въ той церкви божественныя службы затѣмъ 
запустѣніемъ служить нельзя, а церковною землею владѣли кресть
яне изъ оброку.

А на той выпискѣ помѣта дьяка Перфилья Сѣменпикова: 
194 г. іюня въ 11 день свят. патр. выслушавъ челобитье, выписки 
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изъ сыску и осмотрѣвъ чертежъ, указалъ имъ челобитчикомъ, до
говорной съ ними самъ въ крестовой палатѣ, Михаилу Тютчеву 
съ товарищи, Троицкіе церковныя земли къ берегу, на р. Пекшѣ, 
плотину и мельницу строить противъ досмотру и сказки, чтобъ 
церковнаго берега пашнѣ и сѣннымъ покосамъ подтопу не было, а 
оброку имать на нихъ впредь за тотъ церковный берегъ на 10 л. 
въ домовую св. патріарха казну со 195 года сентября или октября 
мѣсяцевъ по 205 годъ по 5 р. на всякій годъ, а какъ тѣ 10 лѣтъ 
пройдутъ, тогда смотря по мельничному заводу и по мелеву, впредь 
и договоръ новый будетъ, или въ прибавкѣ денежнаго оброку или 
въ помолу пополамъ, и въ томъ отъ нихъ взять добрую поручную 
запись, а имъ дать до тѣхъ мѣстъ во владѣніе съ прочетомъ гра
моту, а Троицкую пустовую церковную землю отдать имъ же на 
оброкъ на 195 годъ изъ наддачи впредь до указу свят. патр., а 
наддачи взять на нихъ къ прежнимъ даннымъ деньгамъ по гривнѣ 
на годъ, и ту прежнюю съ новой наддачею у нихъ принять и за
писать въ приходѣ, и въ погодномъ платежѣ въ тѣхъ деньгахъ 
взять отъ нихъ особую поручную запись по указу жъ. И 195 г. 
декабря въ 20 день по тому свят. патр. указу Володимерскаго 
уѣзда, стана Большого Рогу, съ пустовыя церковныя Троицкія 
земли, что была церковь, села Дубковъ, въ приселкѣ Троицкомъ 
на рѣчкѣ на Пекшѣ, съ дворовыхъ мѣстъ, съ попова, съ дьяч- 
кова, да съ Пономарева, да съ пашни церковныя паханыя серед
нія земли съ 14 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, съ сѣнныхъ 
покосовъ съ 50 копенъ на Михаилѣ Никитинѣ сынѣ Тютчевѣ, да 
на Кузынѣ Григорьевѣ сынѣ, да Андреѣ Ѳедоровѣ сынѣ Коробо
выхъ оброку по нынѣшней 195 г. рубль, 2 деньги, да тое жъ цер
ковныя земли съ берегу, что къ рѣкѣ Пекшѣ, къ которому они, 
Михаилъ Тютчевъ, Козьма да Андрей Коробовы, построили мель
ницу, на нихъ же оброку на нынѣшней же 195 г. 5 руб., обоего 
6 руб., 2 денги, взяты; платили они жъ, Михалко Тютчевъ съ 
товарищи. Принялъ Ивашка Вишняковъ, и поручная запись въ 
платежѣ тѣхъ оброчныхъ и пошлинныхъ денегъ въ указные годы 
по нихъ къ выпискѣ по указу взята, за помѣтою казначея Андрея 
Денисовича Владыкина.

198 г. декабря 12 в. г. свят. патріархъ Киръ-Іоакимъ, слу
шавъ челобитья стольника Ивана Михайлова сына Меньшова Та- 
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тшцева и выписки, указалъ Володимерскаго уѣзду, стану Большого 
Рогу, села Дубковъ, приселка Троицкаго, пустовую церковную 
Троицкую землю на рѣчкѣ Пекшѣ, пашню и сѣнные покосы отдать 
ему на оброкъ на нынѣшней на 198 годъ, впредь до указу, безъ 
перекупки, изъ того жъ оброку, которой писанъ на Михаилѣ Тют
чевѣ, да на Кузьмѣ, да на Андреѣ Коробовыхъ, для того, что 
село Дубки съ приселкомъ Троицкимъ нынѣ въ вотчинѣ за нимъ, 
а крестьянскій дворъ Деменки Григорьева, который написанъ въ 
досмотрѣ, что живетъ на той церковной землѣ, ему, Ивану Тати
щеву, съ той церковной земли тотъ дворъ снесть на свою землю, 
а что въ прошломъ въ 194 году, по указу свят. патріарха, Ми- 
хайла Тютчевъ да Кузьма, да Андрей Коробовы на рѣчкѣ Пекшѣ 
построили мельницу и плотину той мельницы отъ своей земли про
вели другимъ концомъ къ берегу той церковной Троицкой земли 
къ сѣннымъ покосамъ, и съ той мельницы въ домовую казну пла
тятъ оброку,—и ему Ивану Татищеву той мельничной плотины, что 
построилъ Михаилъ Тютчевъ съ товарищи, отъ берегу церковной 
Троицкой земли не отрывать и тѣмъ мельницѣ остановки не чинить, 
и обротчиковыхъ людей, и крестьянъ, и мельниковъ и помольщи
ковъ всякихъ чиновъ людей на мельницу и съ мельницы черезъ 
церковную землю перепущать безъ всякіе задержки, и въ томъ по 
человѣкѣ ею и оброчныхъ денегъ въ погодномъ платежѣ взять 
поручную запись

1746 г. съ Троицкія земли, что въ селѣ Малыхъ Дубкахъ, 
съ попова, съ дьяконова, съ Пономарева, съ дворовыхъ мѣстъ, съ 
пашни и сѣнныхъ покосовъ на стольникѣ Иванѣ Михайловѣ сынѣ 
меньшемъ Татищевѣ оброку рубль 1 коп., отдана ему въ 198 г., 
тѣ денги на сей 746 г. платилъ полковника Александра Титова 
сына Раевскаго служитель Иванъ Полозовъ, ивъ приходѣ сего году 
іюня 4 дня записаны.

Да съ тоя жъ церковные земли съ Троицкія, что въ Малыхъ 
Дубкахъ, съ берегу, къ которому на рѣчкѣ Пекшѣ Михаила Тут- 
чевъ, да Кузьма, да Андрей Коробовы построили мельницу, на 
нихъ же оброку 5 рублевъ.
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ЬѴП.
197 г. генваря 22 по указу свят. патріарха, за приписыо 

казначея Андрея Денисовича Владыкина, по челобитью Володимір- 
скаго уѣзда, домоваго Кузьмина монастыря игумена Сергія съ бра- 
тіею, велѣно Владимірскаго уѣзда, запустѣлой церкви Воскресенія 
Христова, что была въ вотчинѣ Кузьмина монастыря, въ с. Не
быломъ церковную землю писать на оброкѣ на игуменѣ Кузьмина 
монастыря съ братіею, а въ той церковной землѣ, по писцовымъ 
книгамъ Семена Извольскаго 161 г,, пашни 20 четвертей въ полѣ, 
а въ дву по тому жъ, сѣнныхъ покосовъ 20 копенъ, а оброку съ 
той церковной земли и съ <-ѣ'; • -.хъ покосовъ имать по указной 
статьѣ: по 16 алт., по 4 на годъ, да къ тому жъ оброку, 
съ приходскихъ дворовъ, которые были приписаны къ Воскресен
ской церкви, половину окладу.—по 8 алт. съ деньгою, для того, 
что тѣ приходскіе люди погребаютъ умершихъ телѣса у нихъ,— 
въ Кузьминѣ монастырѣ, обоего платить имъ, игумену съ братіею, 
по 24 алт. по 5 ден. на годъ; а другую половину тое запустѣлыя 
Воскресенскія церкви села Небылова съ приходскихъ дворовъ дан
наго окладу, 8 алт. съ деньгою, положить села Лыкова на Геор
гіевскаго попа къ старой дани къ 2 руб. 4 алт., для того, что 
въ село Небылое, къ приходскимъ людямъ, со всякими потребами, 
по скаскѣ игумена Сергія, въѣзжаетъ того села Лыкова Георгіев
ской попъ, и платить ему села Лыкова Георгіевскому попу съ при
четники съ тѣми данными прибавочными деньгами дани по р. по 
12 алт. съ деньгою, заѣзда по гривнѣ на годъ, и тѣ прибавочныя 
данныя деньги съ прежнимъ окладомъ села Лыкова на Георгіев
скомъ попѣ по 197 годъ взять и въ приходную книгу внесть, а 
Воскресенской пустой церкви данной окладъ очистить и впредь не 
писать, а церковную Воскресенскую землю, по вышеписанному 
указу, внесть въ пустовую церковныхъ земель оброчную книгу и 
писать на оброкѣ Кузьмина монастыря на игуменѣ съ братіею, и 
оброчныя съ приходскихъ дворовъ деньги, по вышеписанному окладу, 
съ нынѣшняго 197 года имать въ одномъ платежѣ, а инымъ оброт
чикамъ изъ перекупки той Воскресенской земли опроче Кузьмина 
монастыря Игумена съ братіею не отдавать, потому что тотъ Кузь
минъ монастырь домовой, а та церковная земля въ ихъ монастыр
ской вотчинѣ.



51
1746 г. съ Воскресенскія въ вотчинѣ Козмина монастыря, 

въ селѣ Небываломъ того жъ монастыря на Игуменѣ съ братіею 
оброку 74 коп. съ половиною.

ЬѴІІІ.
1702 г.*  съ церковныя земли Воздвиженія Честнаго Креста 

Господня, въ Володимерѣ, внутри города, на богадѣленномъ ни
щемъ на Тишкѣ Степановѣ оброку семь алтынъ, двѣ денги, и 
декабря въ 14 день тѣ денги "?> нынѣшнемъ на 1702 г. взяты, 
принялъ Степанъ Турчениновъ, плщ- іъ староста поповской попъ 
Михайло.

* Въ приходныхъ окладныхъ книгахъ написана въ первый разъ въ озна
ченномъ 1702 г.

1746 г. съ церковныя земли Воздвиженія Честнаго Креста 
Господня, въ Володимерѣ, внутри города, церкви Рождества Хрис
това, что внутри города, на попѣ Ѳедорѣ Никитинѣ оброку 27 к.

ш.
1702 г. въ выписи съ писцовыхъ володимерскихъ книгъ, ка

кова прислана изъ помѣстнаго приказавъ патр. казенной приказъ, 
за приписью дьяка Ивана Хрипкова, письма и мѣры князя Васи
лія Кропоткина 145 и 146 гг. въ Волежскомъ стану написано: 
Живон. Троицы Сергіева монастыря вотчины погостъ въ Залипьѣ, 
на рѣкѣ на Клязьмѣ, у озера Глѣбовскаго, пустъ, а на погостѣ 
мѣсто церковное, что была церковь Рождества Пресв. Богородицы, 
пустошь церковная поповка, а въ ней пашни паханыя худыя земли 
четверть, да лѣсомъ поросло по пашнѣ въ колъ и въ жердь и въ 
бревно, 12 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна 10 копенъ, 
лѣсу непашеннаго на версту, а поперегъ тожъ, и той вышеписан
ной церковной земли въ патр. каз. приказѣ, въ приходныхъ кни
гахъ жилыхъ церквей и пустовыхъ церковныхъ земель прошлыхъ 
лѣтъ и нынѣшняго 1702 г. не написано; а въ прошломъ 206 г. 
іюля въ 15 день били челомъ свят. патр. Андріану Троицы-Сер- 
гіева монастыря архимандритъ Евоимій съ братіею, чтобъ свят. 
патр. пожаловалъ ихъ—велѣлъ про вышеписанную церковную землю, 

4*
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что въ Залипьѣ, и про пустошь поповку розыскать и досмотрѣть, 
и для того послать подъячаго; и въ прошломъ же 1700 г. іюня 
въ 17 день, по указу свят. патр., для досмотру и описи, съ мѣ
рою и чертежомъ, тое вышеписанной церков. земли посланъ патр. 
каз. приказа подъячей Таврило Булгаковъ по наказу; и іюня въ 
24 день онъ, Таврило, подалъ въ патр. каз. приказѣ досмотру 
своего и мѣры книги за руками и чертежъ, а въ описныхъ его 
книгахъ написано: церковное Рождественское кладбище и пустошь 
Поповка, на рѣкѣ на Клязьмѣ, у озера Глѣбовскаго, по мѣрѣ 
того кладбища въ длину 13 саж. поперегъ 10 саж., а на томъ 
кладбищѣ каменья могильные есть и церковнаго основанія бревен
ная гниль, а около того кладбища, межъ рѣки Клязьмы и межъ 
озера Глѣбовскаго, отъ истоку, что течетъ изъ того озера въ рѣку 
Клязьму, и вверхъ по рѣкѣ Клязьмѣ и подлѣ озера Глѣбовскаго 
и озерка Удебнаго, а отъ Удебнаго озерка истоками до рѣки до 
Клязьмы до Чернаго омута, пашни паханыя во многихъ разныхъ 
мѣстахъ 57 десятинъ, да въ тѣхъ же вышеписанныхъ урочищахъ, 
межъ рѣки Клязьмы и озера Глѣбовскаго и озерка Удебнаго и 
истоковъ и до Чернаго омута, въ разныхъ же мѣстахъ сѣнныхъ 
покосовъ 15 десятинъ а остальная земля противъ писцовыхъ книгъ 
сходственна и поросла лѣсомъ, и тою вышеписанною церковною 
землею,—пашнею и сѣнными покосами съ лѣсомъ, владѣютъ Троицы- 
Сергіева монастыря вотчины дер. Обакумова, да деревни Горокъ 
и иныхъ деревень крестьяне, и та вышеписанная земля въ земляхъ 
вотчины Троицы-Сергіева монастыря крестьянъ, а для мѣры съ 
вервью ходили и у досмотру на той землѣ были деревни Обаку
мова, да деревни Горокъ и иныхъ деревень крестьяне, а въ по
нятыхъ были Володимерскаго уѣзда разныхъ селъ и деревень 5 че
ловѣкъ поповъ, 2 человѣка дьячковъ, 5 человѣкъ крестьянъ, всего 
12 человѣкъ; и вч> прошломъ 1701 году февраля въ 11 день по 
указу в. г. бояринъ Иванъ Алексѣевичъ Мусинъ-Пушкинъ съ то
варищи, слушавъ выписи, приказалъ за владѣніе пустовыя церков. 
земли Рождества Пресв. Богор. пустоши Поповки со 147 г. и по 
1700 г., всего за 62 года, съ 38 четвертей въ полѣ, а въ дву 
по тому жъ, да сѣнныхъ покосовъ со 150 копенъ, по указной 
статьѣ, взыскать по 2 р. по 2 алт. но 2 д. на годъ, итого 128 р.
11 алт. 2 ден., да пошлины по указу доправить Троице-Сергіева 
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монастыря села Обакумова и деревни Горокъ на крестьянехъ, а 
о присылкѣ тѣхъ денегъ къ Москвѣ въ Троице-Сергіевъ монастырь 
ко властямъ послана грамота. И противъ челобитья Троице-Сер- 
гіева монастыря властей тою церковною землею впредь велѣно 
владѣть монастырскимъ ихъ крестьянамъ села Обакумова и дер. 
Горокъ, и въ очисткѣ и въ платежѣ оброчныхъ денегъ Троіще- 
Сергіева монастыря взять поручную запись по указу. И іюня въ 
11 день 128 р. 11 ал. 2 д. взяты; платилъ Троице-Сергіева мо
настыря стряпчей Иванъ Щалѣпинъ.

1746 г. съ Рождественскія пустоши Поповки Троицкаго Сер
гіева монастыря села Абакумова, деревни Горокъ на крестьянехъ 
оброку 2 р. 7 к., отдано имъ въ 702 году, тѣ денги на 746 г. 
платилъ Троицкой Сергіевой лавры подъячей Петръ Ѳедоровъ, и 
въ приходъ сего 747 г. генваря дня записаны.

Досмотръ: лѣта 7026 мая въ 18 день, по указу великаго 
господина Киръ Адріана архіепископа Московскаго и всея Россіи 
и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарха, велѣно патріарша казеннаго 
приказу подъячему Гаврилу Булгакову ѣхать во Володимерской 
уѣздъ; для того въ писцовыхъ володимерскихъ книгахъ письма и 
мѣры князь Василья Кропоткина 145 и 146 гг. въ Володимерскомъ 
стану написано: Живоначальныя Троицы Сергіева монастыря вот
чина погостъ въ Залипьѣ, на рѣкѣ Клязьмѣ, у озера Глѣбовскаго, 
пустъ, на погостѣ мѣсто церковное, что была церковь Рождества 
Пресв. Богородицы, пустошь церковная Поповка, а въ ней пашни 
паханые четь, да лѣсомъ поросло по пашнѣ въ колъ и въ жердь 
и въ бревно, 12 чети въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣна 10 ко
пенъ, лѣсу непашеннаго въ длину па версту, поперегъ тожъ, а 
въ приходныхъ книгахъ данныхъ церквей и пустовыхъ церковныхъ 
земель въ дани и въ оброкѣ ни на комъ та земля не написана. 
При отъѣздѣ къ досмотру подъячему взять съ собою володимер- 
скаго старосту поповскаго и иныхъ церквей поповъ, и церковныхъ 
причетниковъ, и старостъ и крестьянъ, сколько человѣкъ пригоже, 
и съ ними Живоначальныя Троицы Сергіева монастыря пріѣхавъ 
въ вотчину, въ село Обакумово, да въ деревню Горки, при тѣхъ 
стороннихъ людяхъ на той церковной Рождественской землѣ клад
бище и поповы и причетниковы мѣста и церковную землю, пашню
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и сѣнные покосы и всякіе угодя противъ писцовыхъ книгъ по ста
рымъ межамъ и гранямъ и урочищамъ все досмотрѣть и, досмотря, 
измѣрить все трехъаршинною саженью въ десятины, сколько тое 
церковные земли распахано, сколько поросло и сколько сѣнныхъ 
покосовъ разчищено, и около той церковной земли кругомъ чьи 
земли 
нія и 
кать, 
тѣми 

обошли, и нѣтъ ли на тѣхъ церковныхъ земляхъ чьего строе- 
посѣянаго хлѣба, и бу де есть, и то строеніе описать и сыс- 
кто строилъ и сколь давно, и въ прошлыхъ годѣхъ, кто 

церковными землями владѣлъ и нынѣ владѣетъ и по какому
указу, или по чьей отдачѣ, и тѣхъ церковныхъ земель пашни и 
сѣнныхъ покосовъ и лѣсу кто къ своимъ землямъ не привладѣлъ 
ли, и буде привладѣлъ, и то все досмотрѣвъ и, измѣривъ въ де
сятины, написать въ книги, а владѣлыциковъ допросить и взять 
у нихъ скаски за рукою, по какому указу они тою церковною 
землею владѣютъ или по чьей отдачѣ, и того указу и отдаточнаго 
письма досмотрѣть и взять списокъ за рукою, и прежніе писцо
вые межи и признаки кругъ той церковной земли всѣ ли въ цѣ
лости , и о томъ старожиловъ розыскать накрѣпко и взять скаску 
за руками, и учинить тѣмъ церковнымъ землямъ чертежи съ мѣр
ною подписью и привести къ Москвѣ и подать въ патріаршѣ ка
зенномъ приказѣ.

И іюня въ 9 день, по тому свят. патріарха указу подъячей 
Таврило Булгаковъ съ володимерскимъ старостою поповскимъ съ 
Воскресенскимъ попомъ Іаковомъ, и съ попами, и съ церковными 
причетниками, и съ понятыми сторонними людми, пріѣхавъ въ вот
чину Троицы Сергіева монастыря, въ деревню Горки, того цер
ковнаго Рождественскаго кладбища и церковные пустоши Поповки 
досматривали. А по досмотру то церковное Рождественское клад
бище и пустошь Поповка—на рѣкѣ на Клязьмѣ, у озера Глѣбов
скаго, а мѣрою то кладбище въ длину 13 сажень, а на томъ клад
бищѣ каменье могильное есть и церковнаго основанія и церковныхъ 
стѣнъ гниль бревенная явны, а около того кладбища и пустоши 
Поповки, межъ рѣки Клязьмы и озера' Глѣбовскаго, лѣсъ всякой 
и пашня и сѣнные покосы, коими владѣютъ Троицкаго Сергіева 
монастыря деревни Обакумова, да деревни Горокъ крестьяне,— 
пашню пашутъ, сѣна косятъ, и той церковной земли.—пашни и 
сѣнныхъ покосовъ и лѣсной поросли въ пустоши Поповкѣ мѣрять
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