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На годъ: въ корешкѣ, ,5 р. — к. ! На годъ: въ корешкѣ. . 5 р. 50 к.

ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Праздныя мѣста—священническія: въ погостѣ Старо-Никольскомъ, 

Ковровскаго уѣзда; въ селахъ: Погребищахъ, Владимірскаго уѣзда; по
гостѣ Ильинскомъ, Судогодскаго уѣзда; Григорьевѣ, Меленковскаго уѣз
да, при Единовѣрческой церкви; Стоговѣ, Александровскаго уѣзда; Шуль
гинѣ, Муромскаго уѣзда.

Псаломщическія: въ селахъ: Крутцахъ, Вязниковскаго уѣзда; Са- 
вастлейкѣ, Муромскаго уѣзда; Верхнемъ-Ландехѣ, Гороховецкаго уѣзда; 
Щербовѣ, Ковровскаго уѣзда; Козлятьевѣ, Ковровскаго уѣзда.
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Заштатный псаломщикъ Василій Померанцевъ, 19 марта, опредѣ
ленъ на псаломщическое мѣсто въ село Санчуръ, Меленковскаго уѣзда.

Священникъ села Шульгина, Муромскаго уѣзда, Димитрій Соко
ловъ, 22 марта, перемѣщенъ въ село Малышево, Меленковскаго уѣзда.

Крестьянинъ Семенъ Нефедовъ, 20 марта, допущенъ къ исполне
нію псаломщическихъ обязанностей въ село Семеновку, Гороховецкаго 
уѣзда, къ Единовѣрческой церкви.

Псаломщикъ села Филипповскаго, Покровскаго уѣзда, Александръ 
Покровскій, 23 марта, перемѣщенъ въ Суздальскій Ризположенскій мо
настырь, съ рукоположеніемъ во діакона.

Псаломщикъ г. Иваново-Вознесенска Крестовоздвиженской церкви 
Василій Николаевскій, 23 марта, удостоенъ сана діакона.

Окончившій курсъ семинаріи Ѳеодоръ Лебедевъ, 24 марта, опре
дѣленъ во священника въ село Чулково, Муромскаго уѣзда.

Псаломщикъ села Верхняго-Ландеха, Гороховецкаго уѣзда, Нико
лай Строевъ, 25 марта, перемѣщенъ въ городъ Шую къ Крестовоздви
женской церкви.

И. д. псаломщика села Козлятьева, Покровскаго уѣзда, Павелъ 
Благонравовъ, 25 марта, перемѣщенъ въ село Филипповское, того же 
уѣзда.

Псаломщикъ погоста Данутина, Покровскаго уѣзда, Іоаннъ Лебе
девъ, 26 марта, удостоенъ сана діакона.
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Отъ Совѣта Владимірскаго Епарх. женскаго училища.

Въ осуществленіе постановленій съѣзда о. о. уполномоченныхъ епархі
альнаго духовенства относительно постройки училищныхъ зданій, Совѣтъ учи
лища, совмѣстно со Строительной Комиссіей, послѣ несостоявшихся торговъ, 
имѣлъ переговоры съ нѣсколькими строительными фирмами о постройкѣ зда
ній Епарх. женск. училища и послѣднимъ изъ поступившихъ въ Совѣтъ учи
лища предложеній было заявленіе подрядчика строительныхъ работъ С.-Петерб. 
1-й гильдіи купца г. Гурвича, предложившаго произвести постройку въ четыре 
года по утвержденнымъ планамъ, со скидкою 7,25% со смѣтныхъ цѣнъ. 
Признавая таковое предложеніе близко подходящимъ къ тому, при которомъ 
съѣздомъ о.о. уполномоченныхъ духовенства постройка училища разрѣшена 
была къ производству (7,25% скидки вм. ожидаемыхъ 10%), Совѣтъ 
училища, совмѣстно съ Строительной Комиссіей, опредѣливъ наличность 
строительныхъ суммъ (къ 19 марта состояло 86.485 р. 50 к.) и исчисливъ 
недостающія на всю постройку средства (не додано съѣздомъ 3.501 р. 66 к. 
и не уторговано Совѣтомъ 6.421 р. 93 к., какъ 2,75% общей стоимости 
постройки),—единодушно рѣшили: „при имѣющихся въ распоряженіи Совѣта 
средствахъ, достаточныхъ для начала дѣла, немедленно приступить къ по
стройкѣ новаго зданія училища по утвержденнымъ смѣтамъ и плану съ до
пущеніемъ исчисленнаго на всю постройку перерасхода до 10.000 руб., 
признавая таковой перерасходъ, а равно и возможныя осложненія при по
стройкѣ неотвѣтственными для Совѣта училища и Строительной Комиссіи при 
настоящемъ состояніи училищныхъ зданій; о всѣхъ обстоятельствахъ, вы
звавшихъ таковое рѣшеніе Совѣта училища и Строительной Комиссіи доло
жить Епархіальному съѣзду духовенства и просить его восполнить недоста
токъ средствъ на постройку училища по утвержденному плану".

На таковомъ постановленіи послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 28 марта с../г. за № 412: „Подлинно—необходимо до
ложитъ обіцеепархіалъному съѣзду о.о. уполномоченныхъ, но 
не очередному, а энстренному, каковой съѣздъ—для обсужденія 
этого именно дѣла — и признаю необходимымъ созвать на 26-е 
число апрѣля сего года. Сообщитъ объ этомъ Духовной Конси
сторіи, съ помѣщеніемъ соотвѣтственнаго увѣдомленія и въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Архіепископъ Николай.

Во исполненіе резолюціи Его Высокопреосвященства Совѣтъ училища 
о вышеизложенномъ симъ объявляетъ епархіальному духовенству.
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Отъ Владимірской Епархіальной предсъѣздной подготовитель
ной Комиссіи.

Къ свѣдѣнію духов нства и епархіальныхъ учрежденій Комиссія 
объявляетъ:

1) Отчеты, смѣты, ходатайства, доклады, проекты, мнѣнія, про
шенія и прочія бумаги, подлежащія разсмотрѣнію въ очередномъ Епар
хіальномъ Съѣздѣ, проектомъ правилъ Комиссіи, одобренныхъ Его 
Высокопреосвященствомъ 15 декабря 1909 г., установлено препровож
дать въ Предсъѣздную Комиссію: Епархіальными учрежденіями не позд
нѣе, какъ за 2 мѣсяца, и частными лицами—не позднѣе, какъ за 1 мѣ
сяцъ до открытія очередного Епархіальнаго Съѣзда (22 авг. 1911 г.).

2) Причты, по какимъ-либо причинамъ возбуждающіе ходатайства 
относительно назначенія имъ жалованья не въ порядкѣ списка, составл. 
Епарх. Съѣздомъ 1909 г., имѣютъ представлять свои прошенія въ Пред
съѣздную Комиссію не позднѣе 1-го іюня 1911 г. (согл. утвержд. журн. 
№ 29 Епарх. Съѣз. 1910 г. 23—27 авг.).

3) Причты приходовъ, открытыхъ позднѣе 1 января 1907 года, въ 
случаѣ заявленія о скорѣйшемъ назначеніи имъ жалованья, а не въ по
рядкѣ списка, составл. въ 1909 г., къ своимъ заявленіямъ имѣютъ при
лагать свѣдѣнія о доходности причта за каждый годъ отдѣльно и эти 
свѣдѣнія должны быть удостовѣряемы о.о. благочинными или благо
чинническими съѣздами.

4) Причты, возбуждающіе ходатайства о скорѣйшемъ назначеніи 
жалованья, по причинѣ сокращенія доходности, имѣютъ представлять 
свои ходатайства также засвидѣтельствованными и удостовѣренными 
о.о. благочинными, или благочинническими окружными съѣздами.

5) При прошеніяхъ о сложеніи недоимокъ за содержаніе въ Епар
хіальныхъ общежитіяхъ должны быть прилагаемы свѣдѣнія о семейномъ 
положеніи просителя, по формѣ установленной для представленія въ 
Правленіе дух. семинаріи при прошеніяхъ о принятіи на казенное со
держаніе, или о назначеніи пособія.

6) Комиссія особенно проситъ о. настоятелей принтовъ о сообще
ніи настоящаго объявленія не только членамъ принтовъ, но также за
штатнымъ свящ.-церк. служителямъ и сиротамъ духовнаго званія.

Всѣ бумаги для Комиссіи могутъ быть посылаемы по адресу: Вла
диміръ губ. Училище слѣпыхъ,—священнику Михаилу Тихонравову.



ВЛАДИМІРСКІЯ
Епархіальныя Вѣдоліоети

2-го апрѣля Л» И 1911 года.

жіоффіщіьоі.
~Г»Т-   — Г ГГГГГТГПі—р—— ;—Рі -г---------------------

въ праздникъ Благовѣщеніе Пресвятые Богородицы. ’)
„Радуйся благодатная, Господъ съ 

тобою', благословена ты въ женахъ*  
(Лк. і, 28).

!) Произнесено въ Богородицкой семинарской церкви.

Сими словами привѣтствовалъ Пресвятую Дѣву Марію архангелъ 
Гавріилъ, когда изрекалъ ей „благовѣщенія глаголы11—о зачатіи и рож
деніи отъ нея Сына Божія, Господа нашего Іисуса Христа. Этими же 
словами св. православная церковь ежедневно прославляетъ Св. Дѣву, 
а равно и каждый изъ насъ, благоч. сл , въ извѣстной всѣмъ намъ мо
литвѣ—„Богородице Дѣво, радуйся11.

Св. церковь по долгу прославляетъ и ублажаетъ Пресвятую Дѣву, 
ибо Она,—честнѣйшая херувимъ, избранная отъ всѣхъ родовъ Богоот
роковица, нескверная Агница и чистая голубица,—ради своей непорочно
сти, святости и смиренія, по премудрому устроенію Божію удостоилась 
быть Матерію Господа Іисуса Христа по человѣчеству. „Не бойся, Ма
ріамъ11,—взываетъ къ ней Архангелъ,—обрѣла бо еси благодать у Бо
га. И се зачнеши во чревѣ, и родиши сына, и наречеши имя Ему 
Іисусъ. Сей будетъ велій и Сынъ вышняго наречется11... (Лк. 1, 30—33). 
Смутилась Пресвятая Дѣва, услышавъ эти дивныя слова небеснаго 
вѣстника, и говоритъ ему: „како будетъ сіе, идѣже мужа не знаю". 
Св. архангелъ возвѣщаетъ ей тайну безмужнаго, сверхъестественнаго 
зачатія, рожденія отъ нея Господа по наитію отъ Духа Свята. Съ глу
бокимъ смиреніемъ и полною покорностію волѣ Божіей приняла Св. 
Дѣва благовѣщеніе архангела: „се раба Господня, буди мнѣ по глаголу 
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твоему". И уже со дня благовѣщенія Пречистая Дѣва Марія предви
дѣла, что избраніе Ея быть Матерію Господа будетъ источникомъ ея 
прославленія въ послѣдующіе вѣка. Вскорѣ послѣ обстоятельства бла
говѣщенія Она изрекла: „величитъ душа моя Господа и возрадовася 
духъ мой о Бозѣ Спасѣ моемъ: яко призрѣ на смиреніе рабы своея, се 
бо отнынѣ ублажатъ мя вси роди" (Лк. 1, 46—48).

Ублажаемъ мы Пречистую Дѣву Марію и потому еще, что Она 
не только сдѣлалась Матерью Господа, но во всѣ христіанскіе вѣка 
является неусыпной ходатайницей и заступницей рода христіанскаго, мо
литвами своими и предстательствомъ помогаетъ она въ печаляхъ и на
пастяхъ всѣмъ съ вѣрою и любовью притекающимъ къ Ней. Въ жизни 
своей Пресвятая Дѣва и сама перенесла великія скорби и испытанія. 
Воспитывалась въ бѣдности и всю послѣдующую жизнь провела въ 
крайней бѣдности и нищетѣ, ибо и Сынъ Ея, Христосъ, по человѣче
ству, не имѣлъ—„гдѣ главы подклонити". Мучительную душевную боль 
причиняли ей незаслуженныя хулы и злословія, какими окружали Гос
пода Іисуса ожесточенные враги Его. И опять, какія ужасныя терзанія 
и скорби испытывала чистая и простая душа Ея въ послѣдніе дни зем
ной жизни Господа, когда Онъ умиралъ на крестѣ поносною смертью, 
пригвоздившись ко кресту, и въ эти предсмертныя минуты, памятуя 
свой сыновній долгъ, усыновлялъ ее Іоанну и говорилъ „жено, се сынъ 
твой". Собственнымъ горькимъ опытомъ извѣдавшая житейскія нужды 
и скорби, Пречистая Богоматерь стала великой заступницей и ходатай
ницей рода христіанскаго.

Ублажаемъ Пресвятую Дѣву и потому еще, что глаголы благовѣ
щенія, слышанные ею отъ архангела: „сей будетъ велій, и Сынъ Выш
няго наречется, и дастъ Ему Господь Богъ престолъ Давида отца Его, 
и воцарится въ дому Іаковли во вѣки, и царствію Его не будетъ кон
ца" (Лк. 1, 32—23)—для самой Богоматери были тогда лишь пророче
ствомъ, обѣтованіемъ, а теперь они уже частію сбылись, частію про
должаютъ осуществляться въ мірѣ. И чѣмъ величественнѣе исполненіе 
сего обѣтованія, созерцаемое нами въ исторіи до нашихъ дней, тѣмъ боль
шимъ благоговѣніемъ и трепетомъ проникаемся мы при мысли о томъ, 
сколь великому, всемірному и плодоносному дѣлу спасенія людей по
служила Пресвятая Дѣва. „Евангеліе", воспринятое Богоматерью отъ 
архангела Гавріила, подробно раскрыто въ божественномъ ученіи Іису
са Христа, Который былъ сама истина, свѣтъ міра,—Который по при
знанію самихъ слушателей Его, былъ „мужъ пророкъ, силенъ дѣломъ и 
словомъ предъ Богомъ и всѣми людьми"—(Лк. 24, 19); подтверждено 
Его дивными чудесами и знаменіями и всею жизнію и дѣятельностію, 
которая всецѣло была проникнута любовью къ Богу и людямъ. „Еван
геліе" было запечатлѣно крестною смертью Господа и, вслѣдствіе сего, 
принесло обильный плодъ въ мірѣ, по слову Его: „аще зерно пшенич- 
но падъ на земли не умретъ, то едино пребываетъ, аще же умретъ, 
многъ плодъ сотворитъ.... И аще Азъ вознесенъ буду отъ земли, вся 
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привлеку къ Себѣ" (Іоан. 12, 24, 32). Это предсказаніе Спасителя на
шего стало сбываться вскорѣ по вознесеніи Его, когда тысячи людей, 
подъ вліяніемъ вдохновенной проповѣди апостоловъ, принимали вѣру 
въ Распятаго Господа и крестились. Св. апостолы возвѣстили міру сло
во Евангелія среди всевозможныхъ бѣдъ, лишеній и гоненій; они всѣ 
были исповѣдники за имя Христово и почти всѣ скончали жизнь свою 
мученическою смертію. По сей причинѣ благоуспѣшно было и самое 
благовѣстіе апостоловъ: „во всю землю изыде вѣщаніе ихъ и въ кон
цы вселенныя глаголы ихъ“ (Рим. 10, 18). Такъ, по слову апостола, 
Богъ явился во плоти, оправдася въ Дусѣ, показася ангеломъ, проповѣ
данъ бысть во языцѣхъ, вѣровася въ мірѣ, вознесеся во славѣ (Тим. 3, 
16). „Евангеліе“ подтверждено и дальнѣйшими послѣ апостоловъ судь
бами вселенской церкви, которая, съ одной стороны, постепенно расши
ряя свои предѣлы и укрѣпляясь въ мірѣ, одержала рѣшительную по
бѣду надъ язычествомъ—съ его суевѣріями, заблужденіями и безбо
жіемъ. Предъ побѣдоносной силой Евангельскаго слова низвергались 
къ подножію креста Христова языческіе кумиры и уничтожались идоль
скія капища. Съ другой стороны, постепенно вырабатывая и утвер
ждая свой внутренній строй, св. церковь усиленно боролась и съ внут
ренними своими врагами, извращавшими благовѣстіе Христово—како
вы—еретики и сектанты,—и въ IX в., одержавъ побѣду надъ ними, 
праздновала „торжество православія". „Евангеліе" подтверждено цѣ
лымъ сонмомъ пастырей и учителей вселенской церкви, которые въ сво
ихъ назидательныхъ твореніяхъ въ полнотѣ и подробности раскрыли 
его духъ и смыслъ въ поученіе и руководство дальнѣйшимъ христіан
скимъ поколѣніямъ. Оно подтверждено далѣе многочисленнымъ сонмомъ 
христіанскихъ мучениковъ, которые издревле и назывались „свидѣтелями" 
(/шогѵрес) вѣры Христовой, а равно и сонмомъ всѣхъ вообще христі
анскихъ святыхъ, которые,—при разнообразіи ихъ ликовъ и чрезвычай
номъ богатствѣ ихъ христоносныхъ и боголюбезныхъ дѣлъ и подви
говъ, составляютъ, вмѣстѣ съ Пречистою Богоматерью, дивное укра
шеніе церкви, и на тверди ея разноцвѣтно сіяютъ, какъ свѣтила и звѣз
ды на тверди небесной.

И что еще глаголю? Не достанетъ ми повѣствующу времени о 
тѣхъ великихъ благахъ, какія принесло живое слово „Евангелія" доро
гому нашему отечеству съ момента принятія его нашими предками при 
св. Владимірѣ. Одно можно сказать, что св. православная вѣра укрѣп
ляла и обновляла святую Русь, спасая ее во дни и годины обществен
ныхъ и всенародныхъ бѣдствій; подъ покровомъ св. церкви росло и 
зрѣло русское царство.

Евангеліе царствія Божія всюду, гдѣ только проповѣдуется и 
утверждается въ умахъ и сердцахъ людей, внутреннею, присущею ему 
божественною силою, существенно улучшаетъ и обновляетъ жизнь,— 
очищаетъ и облагораживаетъ отношенія, обычаи и нравы людей. Слово 
Божіе,—живое' и дѣйственное,—„плодоносно и растимо во вселенной 
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даже до—нынѣ". И сбывается слово архангела Гавріила, что преднаре
ченный имъ Сынъ Пресвятыя Дѣвы, Іисусъ, „Сынъ Всевышняго", „бу
детъ велій и воцарится въ дому Іаковли во вѣки“. Таково непрелож
ное свидѣтельство исторіи церкви.

Какъ же намъ, возл. бр., не ублажать Пресвятую Богоматерь, по
служившую столь великой и неизреченной тайнѣ спасенія людей. Бу
демъ же взывать къ ней со умиленіемъ по примѣру архангела: „радуй
ся, благодатная, Господь съ тобою“. Помолимся къ Ней, Владычицѣ и 
Заступницѣ нашей, да сохранитъ она насъ предстательствомъ своимъ 
отъ всякихъ бѣдъ и напастей, и да защититъ святую церковь и отече
ство наше отъ всѣхъ враговъ—видимыхъ и невидимыхъ, въ -похвалу и 
честь возлюбленнаго Сына Ея, Господа нашего Іисуса Христа, Ему же 
слава и держава во вѣки. Аминь.

Ректоръ семинаріи протоіерей П. Борисовскій.

Родъ князей Пожарскихъ и Спасо=6в0иміевъ монастырь 
въ г. Суздалѣ.

(Окончаніе).

Родъ князей Пожарскихъ въ теченіе XVI и XVII столѣтій оказы
валъ особенное вниманіе Спасо-Евѳиміеву монастырю въ гор. Суздалѣ; 
это особенное вниманіе обнаруживалось въ обычной въ то время для 
русскаго православнаго человѣка формѣ. Князья Пожарскіе дѣлали 
вклады въ Спасскій монастырь „по своей душѣ и по своихъ родите- 
ляхъ“ „въ наслѣдіе вѣчныхъ благъ и вѣчный поминокъ", завѣщая свои 
вотчины или жертвуя въ монастырскіе храмы различные предметы. Мно
гіе изъ нихъ завѣщали и похоронить себя въ этомъ монастырѣ. Въ 
числѣ погребенныхъ въ Суздальскомъ Спасскомъ монастырѣ считается 
и знаменитый представитель этого рода князь Димитрій Михайловичъ 
Пожарскій.

Такое вниманіе кн. Пожарскихъ къ Суздальскому Спасскому мона
стырю объясняется прежде всего географической близостью этой оби
тели къ бывшему Стародубскому княжеству и въ частности родовой 
вотчинѣ Пожарскихъ „Пожаръ". Это была ближайшая святыня, къ ко
торой можно было устремляться религіозному чувству православныхъ кня
зей, святыня, въ стѣнахъ коей въ началѣ XVI вѣка открыты были мощи 
новоявленнаго чудотворца преп. Евѳимія.

Монастырь въ честь Преображенія Господня въ г. Суздалѣ былъ 
основанъ, по сказанію Пролога, при Суздальскомъ князѣ Борисѣ Кон
стантиновичѣ въ 1352 году инокомъ Евѳиміемъ, нарочито приглашен
нымъ для этой цѣли изъ Нижегородскаго Печерскаго монастыря. Пять
десятъ два года Евѳимій управлялъ основанной имъ обителью и скон
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чался 1 апрѣля 1404 года 88 лѣтъ отъ роду. Въ 1507 г. при копаніи 
рвовъ для постройки новой каменной церкви были открыты его не
тлѣнныя мощи; преподобный Евѳимій былъ такимъ образомъ прослав
ленъ и причисленъ къ лику святыхъ. Естественно, что этотъ новоявлен
ный чудотворецъ привлекъ особенное вниманіе всего ближайшаго на
селенія къ основанной имъ обители. И не только князья Пожарскіе, но 
и представители другихъ вѣтвей рода бывшихъ Стародубскихъ князей— 
князья Гундоровы, Мезецкіе, Ковровы, вотчины коихъ были въ ближай
шей къ Суздалю части Стародубскаго княжества, особенно чтили Спас
скую обитель и основателя ея преп. Евѳимія ').

Первый вкладъ кн. Пожарскихъ въ Спасо-Евѳиміевъ монастырь от
носится къ 1527 году. Князь Данило Семеновичъ Пожарскій по при
казу брата своего „князя Ивана положилъ его у Спаса въ Суздаліь 
Евфиміева монастыря" и далъ въ монастырь по его душѣ „отчину 
его выть, что ся ему достала треть отца своего вотчины кн. Сем. Ѳед. 
Пожарскаго въ Мугрѣевѣ д. Левково да д. Ивана Нѣмова да д. Ильин
скую Кузьмину да д. Панфиловскую да д. Еремеевскую". Дѣлая этотъ 
вкладъ, кн. Данило Семеновичъ прибавилъ, что если данныя деревни 
архимандриту Спасскаго монастыря „не полюбятся", то вмѣсто нихъ 
онъ дастъ въ монастырь „мѣринъ сѣръ, сани да 2 рубля денегъ".

Въ 7065 (1557) г. кн. Василій Ивановичъ Пожарскій (Рубецъ), по 
душѣ своихъ родителей и по своей душѣ приложилъ въ Спасскій мо
настырь „въ Стародубскомъ уѣздѣ въ Мугрѣевѣ" пустошь, что была 
дер. Михѣевская, п. Димитріево и др. и четверть озера Богоявленскаго 
и рыбныя ловли по истоку озера Езовища и въ р. Духу „покамѣста 
наша земля общая съ княземъ Иваномъ Ушатымъ" (родной его братъ). 
Въ вкладной онъ прибавляетъ, что если бы братъ и племянники захо
тѣли выкупить у монастыря эту землю, то должны внести 200 руб. и 
уплатить 40 р., взятыхъ кн. Василіемъ у монастыря въ долгъ.

Въ томъ же 1557 г. кн. Василій Ивановичъ, кн. Иванъ и Петръ Ва
сильевичи, Ѳедоръ и Иванъ Ивановичи, кн. Тимофей Ѳедоровичъ (двою
родные братья) и кн. Петръ Борисовичъ (ихъ племянникъ) приложили 
въ Спасскій монастырь пустошь Клестовскую въ Бѣлоусовѣ (въ Му- 
грѣевской вотчинѣ), что досталась кн. Данилу Семеновичу (ихъ двою
родный братъ) къ Южскому рубежу „по князѣ Данилѣ и по его отцѣ 
и матери". Въ случаѣ, если бы кто изъ рода сталъ вступаться въ эту 
пустошь, долженъ былъ уплатить въ монастырь 80 руб.

Въ 1557 г. кн. Семенъ и Михаилъ Пожарскіе по душѣ отца своего 
кн. Бориса Васильевича и по всѣхъ родителяхъ" приложили „въ. прокъ 
безъ выкупа" въ Мугрѣевѣ пустоши Бѣлоусовскую, Нефедовскую, Се
реново, Остапово, селище Ботаносово и др. Въ 1557 г. кн. Григорій 
Семеновичъ Пожарскій приложилъ въ Спасскій монастырь „благосло
веніе отца своего" сельцо надъ озеромъ Богоявленскимъ съ церковью

*) Кн. Ѳ. Гундоровымъ приложено с. Медвѣжій уголъ съ деревнями (Вознесенье), 
кн. Ковровымъ с-цо Рождественское (нынѣ г. Ковровъ), Мезецкимъ д. Снегиревская. 
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Богоявленія „по своихъ родителяхъ и по своей душѣ" съ условіемъ, 
чтобы послѣ его смерти монастырь выдалъ его женѣ 10 рублей.

Въ 1558 г. Петръ Васильевичъ Пожарскій завѣщалъ Спасскому 
монастырю с-цо Троицкое въ пожарѣ (собственно принадлежавшую ему 
часть с-ца Троицкаго) и д. Хрептово, Бабурино, Назарово и Высокое 
съ правомъ жительства въ этой вотчинѣ женѣ его „по ея животъ**  и 
съ правомъ выкупа племянниками или братьями за 70 рублей.

Въ 1564 г. кн. Иванъ Васильевичъ Пожарскій-Черный (родной 
братъ вышеназваннаго кн. Петра) приложилъ въ Спасскій монастырь 
„по отцѣ своемъ князѣ Васильѣ, по матери кн. Настасьѣ, по своихъ 
родителяхъ, по себѣ и по своей женѣ Варварѣ**  въ Стародубѣ Ряпо- 
ловскомъ въ Пожарѣ вотчину свою с-цо Троицкое (принадлежавшую 
ему часть) и д. Старое, Бабайниръ, Григорцево, Исаково и пуст. По- 
летаевскую съ тѣмъ, чтобы поминать его родителей и его докуда свя
тая обитель стоитъ**.  Въ грамотѣ 1569 г. кн. Иванъ В-чъ добавилъ къ 
этому вкладу и „закладныя деревни, что заложили ему племянники Се
менъ и Михаилъ Борисовичи", д. Батинское, пустоши Орлово, Каза- 
риново и др. съ правомъ выкупить племянникамъ у монастыря эти де
ревни, за „полтретьядцать рублей**.

Въ 1567 г. Тимофей Ѳедоровичъ Пожарскій (въ иночествѣ старецъ 
Тихонъ) „по душѣ отца своего кн. Ѳедора и матери кн. Анны**  и за 
долгъ въ 34 рубля далъ въ Спасскій монастырь въ сельцѣ Ѳедотовѣ 
д. Вырыпаево, Нефедово, Селиверстово, Офонино, Мозырино и Колосово.

Въ 1568 г. кн. Петръ Тимофеевичъ Пожарскій по отцѣ своемъ и 
по матери кн. Прасковьѣ приложилъ пустошь Ивановскую. Въ томъ 
же году кн. Иванъ Петровичъ Пожарскій по отцѣ своемъ Петрѣ Бори
совичѣ и по дѣдѣ приложилъ въ монастырь „отца своего благословенье" 
въ Мугрѣевѣ Офонинъ починокъ, почин. Хухаревъ, д. Царищево и др.

Въ 1572 г. кн. Ѳедосья, жена Петра Борисовича Пожарскаго вмѣ
стѣ съ княгиней Марьей Ковровой (это были двѣ родныя сестры, до
чери кн. Мезецкаго) приложили „отца своего благословенье**  въ Ста
родубѣ Ряполовскомъ сельцо Лучкино съ деревнями. Кн. Ѳедосья при
ложила свою часть между прочимъ по мужѣ своемъ и по дѣтяхъ Юріѣ, 
Александрѣ, Иванѣ и Варварѣ. Вотчина эта была приложена съ усло
віемъ похоронить обѣихъ сестеръ въ Спасскомъ монастырѣ.

Въ 1572 г. кн. Ѳедосья, жена Петра Борисовича Пожарскаго, со
гласно завѣщанію сына своего кн. Ивана, по свекрѣ своемъ кн. Бори
сѣ Ѳедоровичѣ и по кн. Евдокіѣ, по мужѣ своемъ кн. Петрѣ и сынѣ 
Иванѣ приложила старую ихъ вотчину въ Мугрѣевѣ на р. Луху с-цо 
Димитріевское, а въ немъ храмъ св. Димитрія Солунскаго, съ дерев
нями и починками и съ истошными деревнями и съ Кочергинскими 
опричъ дер. Трехъ дворищъ—Ожерельево, Машкарино, Овсяниково, 
Самовозово, Погорѣлица, Брыково, Тимохино, Горбуново и др.

Въ 1573 г. кн. Ѳедоръ Ивановичъ Пожарскій Меньшого (дѣдъ 
князя Дим. Мих. Пожарскаго) „по приказу и по духовной отца своего 
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грамотѣ по отцѣ своемъ кн. Иванѣ и по матери своей кн. Матренѣ, а 
въ монашескомъ чину по Марѳѣ, по братѣ своемъ кн. Яковѣ и сестрѣ 
Аннѣ“ приложилъ отца своего вотчину въ Мугрѣевѣ дер. Григорьево, 
Раменье, Матвѣйково, Олтухово, Леонтьево, Взвозъ и починокъ Ми- 
кулькинъ въ Спасскій монастырь „впрокъ безъ выкупа съ тѣмъ, что
бы и отца его кн. Ивана и матъ его и сестру пожаловати погребсти 
въ ЕвфМміевомъ монастырѣ".

Въ 1578 г. Семенъ Борисовичъ Пожарскій по отцѣ своемъ кн. 
Борисѣ Васильевичѣ и матери кн. Марьѣ приложилъ пустошь усадбище 
Кочингиръ'и дер. Тишининово, Новоинюшинскую, половину дер. 
Череповскія.

Въ 1557 г. кн. Стефанъ Ивановичъ Пожарскій, въ иночествѣ Сер
гій (сынъ Ивана Ѳедоровича Большого, въ родословной не значится) 
завѣщалъ Спасскому монастырю „отца своего благословенье" въ Му
грѣевѣ с-цо Могучее и д. Взнесеньево, Крюково, Перетрухино, Родіо
ново, Крапивново, Брыково, Ѳомино, Потькино, Нестерово, Косино, 
Столбово, Высоково и Быково съ правомъ выкупа у монастыря братья
ми и племянниками за 100 рублей. Въ слѣдующемъ году кн. Иванъ Ивано
вичъ Пожарскій Меньшого съ дѣтьми выкупилъ эту вотчину у мона
стыря. Но въ 1587 г. кн. Анастасія, жена Ѳедора Ивановича Пожарска
го, вновь приложила с-цо Могучее съ деревнями въ Спасскій монастырь 
по мужѣ своемъ и по своихъ родителяхъ. Впослѣдствіи эти вотчины 
вновь были выкуплены у монастыря, но когда и кѣмъ, не извѣстно.

Въ 1587 г. кн. Димитрій Михаиловичъ Пожарскій „по приказу 
отца своего" далъ по своихъ родителяхъ въ Спасскій монастырь вот
чину свою дер. Три дворища.

Въ 1608 г. тотъ же кн. Димитрій Михаиловичъ по зятѣ своемъ 
кн. Никитѣ Хованскомъ приложилъ въ монастырь д. Елисѣеву и поло
вину деревни Черепова.

Въ 1633 г. кн. Д. М. Пожарскій приложилъ въ Спасскій мона
стырь с. Петроково по сынѣ своемъ кн. Ѳедорѣ.

Въ 1638 г. кн. Димитрій Петровичъ Пожарскій (Лопата), съ раз
рѣшенія царя Михаила Ѳеодоровича, приложилъ въ Спасскій монастырь 
свою купленную за 3000 руб. вотчину въ Тверскомъ уѣздѣ с. Кушалино 
съ деревнями по своихъ родителяхъ, по сынѣ своемъ Борисѣ и по своей 
душѣ („старъ онъ сталъ и увѣченъ, сына у него не стало, а иныхъ 
дѣтей нѣтъ и помянуть некому"). Но послѣ его смерти вотчина эта 
была выкуплена у Спасскаго монастыря зятемъ кн. Димитрія Петрови
ча кн. Юр. Петр. Буйносовымъ—Ростовскимъ; вскорѣ въ эту вотчину 
вступился племянникъ кн. Лопаты—Пожарскаго кн. Семенъ Романовичъ. 
Между кн. Б.— Ростовскимъ и кн. Сем. Пожарскимъ была заключена 
мировая сдѣлка, по которой с. Кушалино по смерти одного изъ пре
тендентовъ другой обязывался возвратить въ Спасскій монастырь. Кн.
С. Пожарскій былъ убитъ подъ Конотопомъ и по смерти кн. Б.—Ро
стовскаго вотчина была возвращена Спасскому монастырю.—Въ 1678 г. 
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претензію на эту вотчину заявили родныя и двоюродныя сестры кн. 
С. Р. Пожарскаго, возражая противъ передачи ея Спасскому монасты
рю, но имъ въ искѣ было отказано и вотчина осталась за монастыремъ.

Кушалино—это была послѣдняя вотчина, приложенная кн. Пожар
скими въ Суздальскій Спасо-Евѳиміевъ монастырь.

Кромѣ вотчинъ князья Пожарскіе дѣлали и другіе вклады въ 
Суздальскій Спасо-Евѳиміевъ монастырь.—Судя по описи этого мона
стыря, составленной въ 1660 году, почти всѣ другіе вклады, какъ напр. 
ризы, кресты, Евангелія, богослужебныя книги и проч., сдѣланы были 
княземъ Димитріемъ Михайловичемъ Пожарскимъ и членами его семьи 
и относятся уже къ XVII вѣку. Нельзя думать, чтобы подобныхъ вкла
довъ не было со стороны предковъ кн. Пожарскаго въ XVI столѣтіи, 
но память объ этихъ вкладахъ, не сопровождавшихся особыми вклад
ными грамотами, ко времени составленія описи въ 1660 г., вѣроятно, 
утратилась и потому они въ ней и не обозначены. Большая часть вкла
довъ кн. Д. М. Пожарскаго и его семьи сохранилась въ Спасскомъ мо
настырѣ и до настоящаго времени.

Вклады эти можно раздѣлить на слѣдующія группы.

I. Вклады самого кн. Димитрія Михаиловича: ’)

„Образъ мѣстный боголѣпнаго Преображенія Господа Бога и Спа
са Нашего Іисуса Христа, поля обложены серебромъ чеканнымъ золо
ченнымъ; у Спасова образа вѣнецъ золотой чеканный, въ немъ семь 
Каменевъ—кора яхонтовая червчата да четыре бирюзы, двѣ бечеты, 
около вѣнца по краямъ обнизано жемчугомъ, двѣ цаты серебряны зо
лочены чеканны, а въ нихъ шесть Каменевъ—яхонтъ лазоревъ да би
рюза да винисы, а въ другой яхонтъ лазоревъ же да два червца, грив
на жемчужная, а въ ней 10 камешковъ—пять бечетокъ да пять черв- 
чиковъ, тринадцать золотыхъ; крестъ серебрянъ золоченъ не великъ, 
три копѣйки серебряны золочены. У Спасовыхъ же образовъ три вѣн
ца серебряны чеканны, а въ нихъ семь каменей—-двѣ бирюзы, пять 
винисъ, да у архангеловъ и у пророковъ Ильи и Моисея шесть вѣнцовъ 
серебряныхъ чеканныхъ золочены; въ дву,вѣнцахъ шесть Каменевъ, 
оплечьи серебряны золочены, рѣзь навожена чернью; въ подписи сло
ва рѣзь по серебру золочена. Да у того же образа пелена празднич
ная: ні ней Спасовъ образъ шитъ золотомъ и серебромъ и шелки по 
червчатой камкѣ; въ вѣнцѣ у Спасова образа низано жемчугомъ: око
ло Спасова вѣнца и у ангеловъ вѣнцы обнизаны жемчугомъ въ одну 
нить; поля обложены камкою вишневою, а по ней тропарь, слова ши
ты серебромъ'1. (Образъ этотъ сохранился).

!) По открытіи въ Спасскомъ монастырѣ на могилѣ кн. Д. М. Пожарскаго па
мятника приложенные имъ и „по душѣ его“ предметы помѣщены въ особой витри 
пѣ у лѣваго клироса въ главномъ монастырскомъ храмѣ.
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„Евангеліе напрестольное тетръ письменное въ десть, а въ немъ 
начало и начальныя слова и на поляхъ каймы и точки писаны творе
нымъ золотомъ. На немъ дски серебряны золочены чеканныя, на дскѣ 
Распятіе Господне и Евангелисты чеканны золочены, на дскѣ жъ въ 
гнѣздахъ камень яхонтъ лазоревъ, четыре достаканы червчаты, два 
варовики, да два камени лазоревы. Около Распятія обнизано жемчу
гомъ крупнымъ въ одну нить и по дскѣ по краямъ, около Евангелія 
съ трехъ сторонъ и около одного Евангелиста и около гнѣздъ въ чемъ 
камени обнизаны жемчугомъ въ одну нить; оболочено Евангеліе барха
томъ золотнымъ по червчатой землѣ; застежки и на передней дскѣ 
средина и наугольники серебряны чеканны золочены, застежки низаны 
жемчугомъ съ дробницами серебряными, золоченными чеканными глад
кими по червчатому бархату; кляпышь обнизанъ жемчугомъ, а у него 
четыре прокладки съ кистьми шелкъ съ золотомъ, у кистей ворворки 
обнизаны жемчугомъ". (Евангеліе это сохранилось).

„Паликадило мѣдное большое, а въ немъ 28 шандаловъ, на нихъ 
28 свѣчъ навожены красками, свѣчники желѣза нѣмецкаго; у палика- 
дила яйцо струѳокамилово, кисть шелкъ червчатъ съ золотомъ". (Хра
нится въ ризницѣ).

„Кадило серебряное чеканное четвероугольное золочено; на немъ 
чеканенъ деисусъ и святители; поддонъ закрѣпленъ мѣдью; вѣсу пол
третья фунта четыре золотника".

Поліелейный кблоколъ съ надписью: „за державу Царя и Вели
каго Князя Бориса Ѳеодоровича въ 7107 г. ліяся сей колоколъ 
коштомъ Демида Ивановича Черемисинова, а въ 7118 г. въ пожаръ 
разбился,—а въ 7126 г. при царѣ и в. кн. Михаилѣ Ѳеодоровичѣ слитъ 
сей колоколъ кн. Д. М. Пожарскимъ, въ немъ вѣсу 355 пудъ". (Сохра
нился).

Книга Уставъ новой печати, одна книга Пролога, книга Дѣянія 
апостольскія—толковыя, двѣ книги Потребника, книга Маргаритъ, книга 
Многосложный свитокъ о иконномъ поклоненіи. Приложены были кн. 
Д. М. Пожарскимъ книги Минеи мѣсячныя, но онѣ переданы были изъ 
Спасскаго монастыря въ принадлежавшій ему Васильевскій монастырь 
въ Гороховецкомъ уѣздѣ и сохранились до настоящаго времени въ 
церкви слободки Мячковой, обращенной въ приходскую въ 1764 году.

Изъ суднаго дѣла объ архимандритѣ Спасскаго монастыря Діонисіѣ 
1639—40 г.г. видно, что кн. Д. М. Пожарскимъ приложено было въ 
монастырь и нѣсколько лошадей ’).

II. Вклады по князѣ Д. М. Пожарскомъ.

Образъ Преч. Богородицы Казанскія въ кіотѣ съ затворы, обло
женъ серебромъ, поля и вѣнцы и короны чеканны золочены, въ вѣн
цахъ и коронѣ 4 винисы, 4 бирюзы, 2 жемчуга, на коронѣ же на сѣ
няхъ 3 жемчуга бурмицкихъ, поднизь же и ожерелье низано жемчугомъ

Ч Сборникъ кн. Хилкова, № 70. 
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рефидью, на подзорѣ въ поднизи бирюза, цата серебряна золочена 
обнизана жемчугомъ въ одну нить, рясы жемчужныя шести прядей, 
колодки и занизки и наконечники серебряные золочены рѣзные съ ка
мешки, съ бирюзами и съ винисами, у наконечниковъ по жемчугу. На 
кіотѣ вверху Отечество, на затворѣхъ праздники, избранные святые 
обложены серебромъ басемнымъ, вѣнцы сканные съ финифтомъ, кіотъ 
обложенъ трипомъ зеленымъ, петли и наугольники мѣдные. (Сохранился).

Образъ Алексія Митрополита московскаго, чудотворца въ кіотѣ 
обложенъ серебромъ... У кіоты на затворѣхъ чудо архангела Михаила 
да избранные святые. Кіотъ обложенъ бархатомъ цвѣтнымъ; петли, на
угольники и закладки и крюки серебряны гладкіе.

Ризы бархатъ золотной, цвѣтной, персидскій, ердань и крестъ и 
звѣзда шиты золотомъ и серебромъ по червчатому бархату и тотъ бар
хатъ снятъ съ вкладной шубы боярина кн. Димитрія Мих. Пожарскаго. 
(Риза сохранилась).

Ризы атласъ золотной по серебряной землѣ, ердань шита золо
томъ и аксамичена золотомъ же и серебромъ по червчатому бархату.

Патрахиль шита золотомъ и серебромъ и низана жемчугомъ по 
червчатому атласу, на ней шитъ образъ Спасовъ да Пречистыя Бого
родицы и избранные святые; слова и крестъ на возглавіи и около пат- 
рахели низано жемчугомъ, вверху обшито круживомъ золотнымъ кова
нымъ, у патрахели 18 пуговицъ серебряныхъ зодочены до 10 кистей 
шелкъ съ золотомъ, у кистей ворворки низаны жемчугомъ1*.

Книга Псалтирь, большія слова, печатная въ десть.

ІИ. Вклады кн. Ѳедоры Андреевны Пожарской (второй супруги кн. 
Д. М. Пожарскаго, урожденной княгини Голицыной).

Плащаница—на ней положеніе во гробъ Господа Іисуса Христа, 
шито золотомъ и серебромъ и шелки по червчатому атласу; кругомъ 
слова шиты золотомъ по лазоревому атласу, по угламъ шиты Еванге
листы, обложена атласомъ золотнымъ по червчатой землѣ. (Сохранилась).

„Шапка служебная низана жемчугомъ съ каменьемъ, на ней 32 дроб
ницы серебряны чеканны золочены, чеканенъ деисусъ да херувимы, 
серафимы и святые; на верху шапки воплощеніе Богородицы обнизано 
жемчугомъ съ каменьемъ, около всѣхъ дробницъ низано жемчугомъ, 
межъ дробницъ—крупнымъ жемчугомъ съ разнымъ каменіемъ, кругъ 
шапки вѣнецъ серебрянъ золоченъ рѣзной съ яхонтами и винисы**.  
(Сохранилась).

„Палица, на ней Преображеніе Господне шито золотомъ и сере
бромъ и шелки, обнизано жемчугомъ, по краямъ тропарь, слова ни
заны жемчугомъ—ворворки низаны жемчугомъ, крюкъ и пугвицы сере
бряные рѣзные**.

„Поручи, на нихъ Благовѣщеніе Преч. Богородицы да херувимы и 
серафимы и травы шиты золотомъ и серебромъ и низано жемчугомъ**.
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Сулокъ дороги червчаты, концы низаны жемчугомъ по таусинному 
атласу; межъ жемчуги 11 винисъ, 3 бирюзы, 4 смазни зелены. Сулокъ 
дороги зелены, по концамъ бархатъ червчатъ съ золотомъ и серебромъ. 
Сулокъ дороги червчаты. Сулокъ тафта зелена, а концы шиты золо
томъ и серебромъ въ чекань по таусинному атласу.

Кубокъ серебрянъ позолоченъ на оба лица съ кровлею, лощатъ 
чеканный. Стопа серебряная рѣзная. Чаша серебряная кутейная вѣнецъ 
золоченъ да ложечка серебряная кутейная.

IV. Вклады по княгинѣ Ѳеодорѣ Андреевнѣ Пожарской.
Образъ Преч. Богородицы Умиленія въ кіотѣ, обложенъ серебромъ 

съ трубами, поля и вѣнцы рѣзные золочены; кіотъ оклеенъ кожею.
Образъ Преч. Богородицы Умиленія въ кіотѣ, обложенъ серебромъ, 

оплечьи рѣзь золочена, вѣнцы и коруна рѣзь золочена, на корунѣ 9 
жемчуговъ бурмицкихъ, въ вѣнцѣ у Богородицы и Спаса 5 Каменевъ, 
поднизь у Богородицы жемчужная, у Спаса ожерельице жемчужное, у 
Богородицы серьги яхонты лазоревы. Цата у Богородицы серебряная 
золоченая рѣзная. На кіотѣ вверху Живоначальная Троица, на затво- 
рехъ писаны праздники владычни и богородичны, обложены серебромъ. 
Кіотъ оклеенъ бархатомъ червчатымъ за слюдою.

V. Вклады по князѣ Петрѣ Дмитріевичѣ Пожарскомъ (сынѣ кн. 
Димитрія Михайловича).

Образъ Преч. Богородицы Умиленія, обложенъ серебромъ.
12 книгъ Миней мѣсячныхъ.
Ризы атласъ золотной по серебряной землѣ, ердань шита золо

томъ и аксамичена мѣсты золотомъ и серебромъ по черному бархату. 
Ризы камка двоелична индейская.

Стихарь бархатъ кружчатый золото съ серебромъ по червчатой 
землѣ, оплечье низано жемчугомъ.

Стихарь камка двоелична шелкъ червчатъ да желтъ, оплечье ат
ласъ золотный.

Палица, на ней Нерукотворенный образъ Спасовъ шиты золотомъ 
и серебромъ.

Два серебряные блюдца—приложены дочерью кн. Петра Дмитрі
евича кн. Авдотьей Петр. Долгорукой. Четыре ковша серебряныя, 
вѣнцы и стебли рѣзные.

Самимъ кн. Петромъ Димитріевичемъ былъ данъ монастырю но
гайскій конь.

VI. Вклады по Пожарскихъ родителяхъ.

„Образъ Живоначальныя Троицы въ кіотѣ обложенъ серебромъ 
чеканнымъ съ трубами, на полѣ 7 Каменевъ. У Троицы вѣнцы и цаты 
и корона чеканные низаны жемчугомъ. Вверху кіота отечество, на за- 
творѣхъ писаны праздники и кіотъ обложенъ бархателью“.

Жертвуя въ Спасскій монастырь вотчины и дѣлая другіе вклады 
„по своей душѣ и по своихъ родителяхъ" „въ наслѣдіе вѣчныхъ благъ 
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и въ вѣчный поминокъ", представители рода князей Пожарскихъ не
рѣдко завѣщали и похоронить себя въ этой обители. Къ сожалѣнію, 
въ монастырѣ не сохранилось никакихъ записей о томъ, кто изъ рода 
Пожарскихъ былъ погребенъ тамъ. Изъ вышеприведенныхъ актовъ мы 
видѣли, что въ 1527 г. былъ погребенъ въ Спасскомъ монастырѣ кн. 
Иванъ Семеновичъ Пожарскій, что въ 1572 г. завѣщала похоронить 
себя тамъ жена кн. Петра Борисовича Пожарскаго Ѳеодосія, въ 1573 г. 
кн. Ѳедоръ Ив. Пожарскій приложилъ въ монастырь вотчину съ тѣмъ, 
чтобы похоронить у Спаса отца его Ивана (прадѣда кн. Дим. М—ча), 
мать и сестру. Изъ описной же книги Спасскаго монастыря 1660 года 
видно, что въ то время въ монастырѣ была особая „полатка родителей 
князя Ивана Никитича Хованскаго и князя Ивана Димитріевича Пожар
скаго" т. е. родовая общая усыпальница князей Хованскихъ и Пожар
скихъ. Семья Хованскихъ породнилась съ семьей кн. Пожарскихъ черезъ 
бракъ сестры кн. Димитрія Михайловича Дарьи съ кн. Никитой Андре
евичемъ Хованскимъ. Двоюродные братья Иванъ Хованскій и Иванъ 
Пожарскій и построили, очевидно, общую „полатку" надъ могилами 
своихъ „родителей". Изъ этой „палатки", какъ видно изъ описи 1660 г., 
въ главномъ монастырскомъ храмѣ „посторонь праваго клироса" стояло 
11 иконъ, а въ ризницѣ хранилось 21 надгробныхъ покрововъ. Въ этой 
усыпальницѣ, нужно думать, былъ погребенъ и кн. Д. М. Пожарскій, 
хотя прямыхъ указаній о мѣстѣ его погребенія нигдѣ не сохранилось.

Въ 1765—66 году настоятель Спасскаго монастыря архим. Ефремъ 
распорядился разрушить „палатку11 и надгробные камни употребить на 
разныя хозяйственныя нужды монастыря. Послѣ этого стала изглажи
ваться и память о мѣстѣ упокоенія кн. Пожарскихъ и знаменитаго 
представителя рода ихъ кн. Димитрія Михайловича. Только уже въ по
ловинѣ XIX вѣка приняты были энергичныя мѣры къ выясненію мѣста 
погребенія этого князя. Въ 1852 г. особой коммиссіей подъ предсѣда
тельствомъ гр. Уварова изслѣдована была усыпальница кн. Пожарскихъ 
и Хованскихъ, упомянутая въ описи 1660 г. Въ ней найдено было 23 
гробницы, расположенныя въ трехъ рядахъ и два сохранившіеся над
гробные камня съ надписью кн. Ѳ. Д. Пожарскаго и кн. Н. А. Хован
скаго. По тщательномъ обсужденіи всѣхъ документальныхъ данныхъ 
объ отношеніи кн. Пожарскихъ и Хованскихъ къ Спасскому монастырю 
и изслѣдованіи найденныхъ въ усыпальницѣ гробницъ коммиссія при
шла къ заключенію о томъ, что въ этой именно усыпальницѣ погре
бенъ и князь Димитрій Михайловичъ Пожарскій. По всеподданнѣйшему 
докладу о результатахъ изслѣдованія коммиссіи Государь Императоръ 
повелѣлъ соорудить на мѣстѣ могилы кн. Д. М. Пожарскаго надгроб
ный памятникъ. Памятникъ этотъ устроенъ и торжественно освященъ 
въ 1885 г.х).
_______________ ___ _ В. Добронравовъ.

3) Болѣе подробно о мѣстѣ погребенія кн. Д. М. Пожарскаго см. Бутурлина. 
Чтенія въ Обществѣ исторіи и древностей, 1875 г. кн. 4 стр. 1—47, у Погодина, Саха
рова „Историі. описаніе Суздальскаго Спасо-Евѳпміѳва монастыря" п др.
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Справка объ иконѣ Божіей Матери, называемой 
„Троеручица".

При миссіонерскихъ бесѣдахъ съ сектантами объ иконопочитаніи 
нерѣдко приходится выслушивать насмѣшливыя замѣчанія, что у насъ 
православныхъ масса иконъ въ честь Божіей Матери самаго различна
го наименованія, а иногда часто противуестественнаго содержанія. Такъ, 
говорятъ они, у васъ православныхъ есть икона Божіей Матери „Трое- 
ручица“, но развѣ Божія Матерь имѣла три руки?

Въ виду такихъ замѣчаній со стороны сектантовъ и нерѣдко по
ступающихъ вопросовъ и изъ среды православныхъ не лишнимъ счи
таю привести небольшую справку объ иконѣ Божіей Матери, именуе
мой „Троеручица".

Происхожденіе этой иконы тѣсно связано съ жизнію св. Іоанна 
Дамаскина, жившаго въ VII—VIII вѣкѣ. Когда императоръ Левъ Иса- 
врянинъ издалъ эдиктъ о запрещеніи иконопочитанія, греческое духо
венство и вѣрующій народъ открыто возстали противъ требованія импе
ратора. Начались жестокія гоненія на церковь Божію. Въ это самое 
время св. Іоаннъ Дамаскинъ возвысилъ свой голосъ на защиту право
славнаго ученія объ иконопочитаніи и, на основаніи св. писанія, св. 
преданій и отъ здраваго разума, такъ превосходно раскрылъ догматъ 
иконопочитанія, что всѣ возраженія иконоборцевъ падали и уничтожа
лись сами собой.

Конечно, это не понравилось императору Льву и онъ написалъ 
дамасскому калифу письмо, въ которомъ выставилъ св. Іоанна, какъ 
опаснаго врага и измѣнника, ссылаясь на якобы собственноручныя пись
ма Іоанна. Калифъ, не разобравъ дѣла о виновности или невиновности 
св. Іоанна, велѣлъ отсѣчь ему кисть правой руки, какъ писавшей та
кія измѣнническія письма. Кисть правой руки была отсѣчена и, ради 
страха и предупрежденія другихъ, была выставлена на публичномъ мѣ
стѣ. Св. Іоаннъ чрезъ друзей своихъ сталъ ходатайствовать о возвра
щеніи отсѣченной кисти ему и достигъ сей милости. Рука была возвра
щена невинному страдальцу.—Ночью св. Іоаннъ, затворившись въ своей 
молельнѣ и приставивъ отсѣченную кисть къ рукѣ, обвивъ убрусомъ, 
сталъ молиться предъ иконой Божіей Матери объ исцѣленіи руки, 
обѣщая всю свою жизнь посвятить на защиту православной вѣры. 
Когда онъ заснулъ, то въ легкомъ снѣ увидѣлъ, что ликъ Богоматери 
кротко взираетъ на него, и услышалъ голосъ: вотъ рука твоя исцѣли
лась, не скорби же болѣе и исполни то, что ты обѣщалъ—въ молитвѣ 
твоей. Св. Іоаннъ проснулся и, къ величайшему изумленію, ощутилъ, 
что рука его срослась и сдѣлалась совершенно здоровою. Св. Іоаннъ 
въ память своего дивнаго исцѣленія заказалъ изъ серебра изображеніе 
ручной кисти и приложилъ его къ иконѣ, отъ чего она впослѣдствіи и 
получила названіе „Троеручицы“. Сначала эта икона находилась въ 
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лаврѣ Саввы Освященнаго (въ Палестинѣ), потомъ была перенесена 
въ Сербію и наконецъ перенесена на Аѳонскую гору, гдѣ и до нынѣ 
находится въ Хиландарской обители.

Изъ этой справки видно, что русскіе иконописцы, изображая, при 
написаніи иконы Божіей Матери „Троеручица", третью руку внизу, 
какъ бы принадлежащую Самой Богоматери, страшно погрѣшаютъ. 
Она должна быть писана совершенно отдѣльно и имѣть видъ 'привѣ
ски. („Вѣра и Разумъ", № 5).

Посѣщеніе Императоромъ Павломъ I города Владиміра 
въ 1798 году) *).)

Въ 1798 году Императоръ Павелъ 1-й, возвращаясь изъ своего пу
тешествія въ Казань, посѣтилъ нашъ древній городъ Владиміръ. Пріѣздъ 
такого высокаго гостя являлся для Владимірцевъ величайшимъ торжествомъ, 
однако это торжество не было единственнымъ въ исторіи города Владиміра. 
Съ тѣхъ поръ какъ Владиміръ потерялъ свое политическое значеніе и изъ 
могущественной сѣверной столицы обратился въ одинъ изъ второстепенныхъ 
русскихъ городовъ, наши монархи не разъ посѣщали колыбель своихъ пред
ковъ князей и всякій разъ они отдавали достойную дань уваженія ея ве
личайшимъ святынямъ. Къ сожалѣнію, мѣстные историческіе источники скудно 
сообщаютъ намъ о болѣе раннихъ посѣщеніяхъ города Владиміра русскими 
царями. Только о пребываніи Императора Павла І-го сохранились болѣе 
полныя свѣдѣнія, на основаніи которыхъ можно сравнительно подробно вос
произвести это давно прошедшее событіе.

Возвращаясь изъ Казани, куда онъ ѣздилъ для ознакомленія съ бы
томъ родного народа, Императоръ Павелъ I направился отъ Нижняго-Нов- 
гороца на Муромъ, гдѣ пролегалъ въ то время большой почтовый трактъ. Въ 
Муромѣ заранѣе извѣщены были о пріѣздѣ великаго гостя и потому приго
товились встрѣтить его со всею возможною по тому времени торжествен
ностью. Городской голова Иванъ Мяздриковъ вмѣстѣ съ Думой выбрали для 
имѣющихъ прибыть 18 мая Его Величествъ самый лучшій въ городѣ домъ, 
а для свиты Государя 10 смежныхъ съ нимъ домовъ. Въ самый день пріѣз
да Императора около 50 человѣкъ купцовъ собрались около Думы и дожи
дались тамъ отъ утра до полудня, потомъ отъ Думы пошли во дворецъ и 
тамъ дожидались. Во второмъ часу дня заблаговѣстили во всѣхъ церквахъ 
и звонили до 7 часовъ, но колесницы царя все еще не было видно. Надъ 
городомъ началъ спускаться уже теплый майскій вечеръ. Вдругъ раздались 
крики: „ѣдутъ, ѣдутъ". Народъ хлынулъ громадной волной къ большому 
тракту. За Окой вдали тихо плыло бѣлое облачко, возвѣщавшее Муромцамъ 
о наступленіи давножданнаго момента. Самые именитые граждане города со
брались по другую сторону рѣки, чтобы перевезти Государя на огромной

х) Докладъ, читанный въ собраніи Исторической группы воспитанниковъ Вла
димірской духовной семинаріи 16 января сего года. 
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косной лодкѣ въ самый городъ. Одѣтые въ одинаковаго цвѣта шелковыя 
рубашки и дорогіе кафтаны они проявили при переправѣ необыкновенную 
ловкость и умѣнье управлять веслами. Государь остался ими весьма доволенъ 
и неоднократно хвалилъ ихъ. Когда лодка пристала къ городскому берегу, 
Муромцы встрѣтили Императора на колѣняхъ; при чемъ въ видѣ хлѣба-со
ли отъ городского головы и первостатейныхъ купцовъ Государю поднесены 
были на желѣзныхъ подносахъ 5 муромскихъ калачей цѣной 30 коп. каж
дый и на шести подносахъ разнаго вида фрукты. Императоръ поблагодарилъ 
за славные калачи и, приказавъ всѣмъ встать, долго разспрашивалъ граж
данъ Мурома о ихъ занятіяхъ и жизни. Въ концѣ же разговора всемило
стивѣйше замѣтилъ: „Я ваши калачи пошлю въ Петербургъ Императрицѣ". 
Вечеромъ Государь любовался на народъ, который, не смотря на быстро 
поднимающуюся тучу, толпился около дворца. Къ ночи поднялась буря и 
полилъ страшный дождь. На время жизнь города замерла. Напрерывные 
раскаты грома заставили смолкнуть восторженные крики Муромцевъ и за
гнали ихъ въ дома. Но на другой день съ ранняго утра закипѣли улицы 
народомъ. Городъ готовился провожать родного царя. Императоръ ласково 
кланялся гостепріимнымъ Муромцамъ и на прощанье сказалъ: „буду, брат
цы, помнить ваши муромскіе калачи, которые увидитъ моя Императрица 
въ Петербургѣ и вашъ Муромскій, который на меня лилъ, дождь" 1).

Дальнѣйшій путь ко Владиміру пролегалъ черезъ Судогодскій уѣздъ. 
Не доѣзжая до деревни Мошокъ, лошади по причинѣ страшной жары и 
песчаной дороги остановились. Передаютъ, что кромѣ ятой естественной была 
и другая причина остановки лошадей. Кучеръ царскій 
брать съ каждаго уѣзднаго исправника по 100 рублей, 
робости не осмѣлился подойти къ царской коляскѣ и 
дань. Желая отплатить ему, кучеръ остановилъ лошадей 
что лошади плохія и идти дальше не могутъ. Государь 
и, вылѣзши изъ коляски, крикнулъ: „рѣжь лошадей”. Исправника же велѣ
но было арестовать. Оставивъ свиту, Императоръ одинъ пошелъ въ деревню 
Мошокъ. Здѣсь онъ усталый и раздраженный завернулъ въ первую попав
шуюся избу. Его встрѣтила пожилая женщина, качающая въ зыбкѣ ребенка. 
„Здравствуй, бабушка”, привѣтствовалъ ее Государь. „Здорово, кормилецъ, 
— не ты будешь то царь-батюшка?”—„Я, бабушка”. Старуха съ умиле
ніемъ стала глядѣть ему въ лицо. „Чего глядишь на меня, бабушка?".— 
„Какъ не глядѣть мнѣ, царь-батюшка, на тея, коли въ мою кѳльюшку рѣд
ко глядитъ солнышко”. Затѣмъ она поднесла ему шитое полотенце. Слова 
старухи и опрятность въ избѣ произвели на Государя хорошее впечатлѣніе, 
и онъ повелѣлъ весь родъ ея перевести въ Муромское купечество.

Вечеромъ того же дня Императоръ Павелъ прибылъ во Владиміръ. 
Какъ встрѣтили Владимірцы великаго посѣтителя, объ этомъ въ мѣстныхъ 
историческихъ источникахъ свѣдѣній не сохранилось. Тѣмъ не менѣе можно 
съ увѣренностью сказать, что въѣздъ Государя въ городъ сопровождался

!) Ежегодникъ Владим. Губ. Статистическаго Комитета. Владиміръ 1878 г. Т. 2. 
стр. 101—102.

имѣлъ обыкновеніе 
Судогодскій же по 
выплатить обычную 
и сообщилъ царю, 
сильно разгнѣвался
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особеннымъ ликованіемъ и празднествомъ среди городскихъ жителей. Помѣ
щеніе для Императора было приготовлено въ лучшемъ въ то время камен
номъ, близъ Золотыхъ воротъ, угольномъ домѣ, гдѣ теперь находится почто
вое управленіе. Въ угловой комнатѣ, имѣющей круглую форму, была постав
лена походная церковь, въ которой Павелъ 1-й слушалъ всенощную, а на 
другой день обѣдню. Входъ въ занимаемый Государемъ домъ охраняли два 
юнкера Владимірской баталіонной внутренней стражи, братья дворяне Нико
лай и Сергѣй Александровичи Купреяновы. Выправка и обмундировка ихъ 
очень понравились Государю и онъ, спросивъ полковника Александра Латы
шева, дворяне ли часовые, на утвердительный отвѣтъ сказалъ: „произвести 
ихъ въ офицеры11. Латышевъ, ставъ на колѣни, доложилъ, что юнкера все
го только 4 мѣсяца на службѣ. „А знаютъ ли они еѳ?“ спросилъ Государь. 
„Отлично, Ваше Величество14.—„Такъ поздравляю васъ прапорщиками, а 
тебя, продолжалъ онъ, обращаясь къ Латышеву, за правду—генералъ-маіоромъ44.

На другой день пріѣзда Императоръ осматривалъ Успенскій соборъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что этотъ величественный памятникъ древности произвелъ 
на Государя большое впечатлѣніе, по особенно назидательно было при на
стоящемъ посѣщеніи предстояніе Павла предъ гробницею св. кн. Глѣба. Сви
дѣтель-очевидецъ, каѳедральный протоіерей Пѣвницкій разсказывалъ, что Им
ператоръ, приложившись къ мощамъ угодника Божія, сказалъ окружающимъ: 
„дѣти! молитесь угоднику Божію, первыя въ Россіи вижу я столь нѳтлѣн- 
ныя мощи".

При осмотрѣ Государя сопровождалъ бывшій въ то время на Влади
мірской каѳедрѣ епископъ Викторъ (1783—1800 г.). Этому Преосвящен
ному указомъ отъ 6 мая 1788 г. велѣно было именоваться Суздальскимъ 
и Владимірскимъ, имѣть пребываніе въ Суздалѣ и вѣдать, какъ епархію, 
всю Владимірскую губернію. Въ силу указа въ іюлѣ 1788 г. еп. Викторъ 
переѣхалъ въ Суздаль. Такое перенесеніе каѳедры обусловливалось желаніемъ 
высшей власти приспособить церковное управленіе къ новому положенію о 
губерніяхъ, сохранивъ въ то же время нривиллегіи и права древняго Суз
даля. Но такъ какъ центромъ сперва намѣстничества (1778 — 96), потомъ 
губерніи считался все же Владиміръ, то указъ о перенесеніи каѳедры въ 
Суздаль не могъ долго оставаться въ силѣ. Дѣйствительно, въ царствованіе 
Павла 23-го апрѣля 1798 г. послѣдовалъ на имя преосв. Виктора новый 
указъ Св. Синода, которымъ приказывалось „снова отправиться немедленно 
изъ Суздаля во Владиміръ со всѣми принадлежащими къ архіерейскому 
дому и собору служителями44. Преосв. Викторъ не вдругъ выполнилъ Сино
дальный указъ. Въ отвѣтномъ доношеніи Св. Синоду онъ указывалъ на вет
хость архіерейскаго дома во Владимірѣ, на трудность сыскать извозчиковъ 
въ виду „приближающагося къ земледѣлію времени“ и просилъ Св. Синодъ, 
вопервыхъ, оказать ему пособіе, а во вторыхъ, Суздальскій домъ оставить 
навсегда принадлежащимъ архіерею. Въ Св. Синодѣ отговорки еп. Виктора 
признаны были „столь же неосновательными, сколь и постыдными44, вслѣд
ствіе чего опредѣлено было, чтобы Преосвященный ни мало не медля къ
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1 авг. переѣхалъ во Владиміръ. )  Къ пріѣзду Павла во Владиміръ епи
скопъ Викторъ еще не переѣзжалъ изъ Суздаля и для встрѣчи Императора 
нарочно выѣзжалъ во Владиміръ. На этой почвѣ и произошелъ тотъ инте
ресный разговоръ между Преосв. Викторомъ и Императоромъ Павломъ, ко
торый помѣщенъ въ путевыхъ письмахъ изъ древней Суздальской области 
графа М. В. Толстого. Павелъ Петровичъ, при посѣщеніи собора, очень 
ласково обошелся съ епископомъ Викторомъ и, желая доказать ему свое 
расположеніе, сказалъ: „здравствуй, Архіепископъ!" Слова эти значили тог
да пожалованіе въ архіепископское достоинство. Обрадованный царскою мило
стію, престарѣлый Архипастырь началъ просить у Государя позволенія опять 
переселиться назадъ въ свой Суздальскій домъ, но эта просьба разгнѣвала 
Императора, и онъ сурово отвѣчалъ ему: „прощай, епископъ!" Такъ печаль
но окончилась попытка еп. Виктора удержать свое мѣстопребываніе въ Суздалѣ.

*

Возвратившись изъ собора, Императоръ Павелъ принималъ у себя 
всѣхъ чиновниковъ губерніи. Первымъ гражданскимъ губернаторомъ послѣ 
уничтоженія мѣстничества былъ тогда во Владимірѣ тайный совѣт. Павелъ 
Степановичъ Руничъ (1794—1802 г.). Ему Государь пожаловалъ орденъ 
св. Анны 1 ст. Предводителю же дворянства Андрею Алексѣевичу Кузми- 
ну-Короваеву и уѣздному Александру Аѳанасьевичу Рагозину выразилъ свое 
особое благоволеніе. Послѣ этого Императоръ дѣлалъ смотръ баталіону внут
ренней стражи и такъ остался доволенъ, что поздравилъ Латышева губер
наторомъ въ Вятку. Ставъ опять на колѣни, полковникъ заявилъ, что та
кая должность ему не по силамъ, что онъ даже очень плохо читаетъ пе
чатное, а писать, кромѣ своего имени и чина, ничего не можетъ. На это 
Императоръ возразилъ: „чего не достанетъ у тебя со стороны грамотности, 
съ избыткомъ вознаградится твоею честностію; а для грамоты я дамъ тебѣ 
хорошаго прокурора" и тутъ же назначилъ на эту должность г. Новосиль- 
чикова. На смотру произошелъ и еще одинъ интересный случай. Къ Госу
дарю подошли казенные крестьяне подгородныхъ селъ Краснаго и Добраго 
и подали ему прошеніе, въ которомъ жаловались, что городъ захватилъ у 
нихъ изстари принадлежавшіе имъ по рѣкамъ Рпѳнп и Клязьмѣ луга. Прось
ба была едва-ли справедлива, такъ какъ ни одинъ оффиціальный документъ 
не говоритъ въ пользу крестьянъ. Но Государь въ это время былъ въ хо
рошемъ настроеніи и, не разбирая дѣла, приказалъ отрѣзать эти луга 
крестьянамъ.

Переночевавъ еще во Владимірѣ, Императоръ Павелъ Петровичъ рано 
утромъ отправился въ Москву. Около половины дня его поѣздъ остановился 
въ маленькомъ и бѣдномъ городкѣ Покровѣ. Здѣсь онъ рѣшилъ пообѣдать, 
для чего отведенъ былъ единственный въ этомъ городѣ порядочный домъ, съ 
палисадникомъ. Мѣстные жители, желая посмотрѣть на Государя, такъ силь
но напирали на палисадникъ, что сломали деревянную рѣшетку. Услышавъ 
трескъ, Государь подошелъ къ окну и спросилъ ласково: „что Вамъ надоб
но?"— „На тебя, отецъ нашъ, посмотрѣть", отвѣчали ему. Тогда Государь

!) Исторія Влад. дух. семинаріи. Н. В. Малицкій. Вып. 1-й, стр. 124—133. Мо
сква. 1900 года.
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высунулся по поясъ въ окошко и привѣтствуемый восторженными криками 
долго оставался въ такомъ положеніи, милостиво кланяясь народу.

 А. Ивановъ.

/Миссіонерская поѣздка воспитанниковъ семинаріи въ 
приходъ с. Сергіевыхъ Горокъ, Гороховеццаго ^ѣзда.

1910 года 4 декабря 5 воспитанниковъ семинаріи совершили миссі
онерскую поѣздку въ с. Сѳргіѳвы-Горки, Горох. уѣзда, гдѣ ихъ уже ожи
далъ епархіальный миссіонеръ о. А. Акципетровъ вмѣстѣ со своимъ помощ
никомъ М. Вальковымъ. Бесѣда происходила въ зданіи пожарнаго депо. 
Собесѣдникомъ со стороны старообрядцевъ выступилъ крестьянинъ Н. Т. Старо
вѣровъ. Предметомъ бесѣды былъ вопросъ „о вѣчности священства въ Церкви 
Христовой". Всѣ свидѣтельства, приводимыя Старовѣровымъ, были точно тѣ 
же, что и всегда приводятся присяжными начетчиками. Особенно долго Н. 
Т. остановился на свидѣтельствѣ изъ Кирилловой книги (л. 78 об.), гдѣ 
говорится о паденіи звѣздъ, подъ которыми, по его толкованію, слѣдуетъ 
разумѣть пастырей. О. миссіонеръ, основываясь на евангельскомъ, апостоль
скомъ, свято-отеческомъ и просто-отеческомъ писаніяхъ, опровергъ всѣ воз
раженія старообрядца. Бесѣда закончилась рѣчью о. миссіонера. Въ этой 
рѣчи о. миссіонеръ говорилъ о седми тайнахъ церковныхъ; кто можетъ ихъ 
совершать, кѣмъ они установлены. При этомъ онъ указалъ на „восхищающихъ 
нѳдарованная", на согласіе вѣры православной съ древними книгами; на то, 
что Іисусъ Христосъ власть совершать тайны предалъ апостоламъ, аиостолы — 
своимъ преемникамъ—пресвитерамъ и епископамъ, но никакъ не мірянамъ, 
которые, если и могутъ совершать таинства, то только крещеніе, и то въ 
смертномъ случаѣ. Заканчивая рѣчь, о. миссіонеръ въ теплыхъ, задушев
ныхъ словахъ звалъ отпавшихъ отъ матери Церкви соединиться съ ней, но 
не хулить ее, не называть ее различными бранными словами. Рѣчь эта про
извела сильное впечатлѣніе на народъ, который долго не расходился послѣ 
бесѣды, но дѣлился между собою впечатлѣніями, обращаясь за разъясненіями 
къ о. миссіонеру, священникамъ-—Цвѣткову и Анисову. Бесѣда кончилась 
въ 8-мъ часу вечера пѣніемъ молитвы „Достойно есть".

Эти собесѣдованія, о которыхъ здѣсь уже было извѣстно давно, воз
будили интересъ въ учительскомъ персоналѣ начальныхъ школъ Сергіевскаго, 
ІІндрусскаго и др. приходовъ. На первую бесѣду пріѣхали человѣкъ 10 
учителей и учительницъ. Вечеромъ этого дня участниками поѣздки была 
устроена спѣвка церковныхъ пѣснопѣній, предназначаемыхъ къ пѣнію 6 де
кабря.

Въ этотъ день здѣсь былъ престольный праздникъ. 6 декабря члены 
миссіонерскаго кружка прослушали утреню и литургію, принимая участіе въ 
церковномъ пѣніи и чтеніи. За утреней и за литургіей вмѣсто причастнаго 
стиха были сказаны проповѣди. На утрени говорилъ А. Бѣляевъ на тему: 
„Отношеніе пастырей къ пасомымъ", примѣнительно къ жизни св. Николая, 
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на литургіи—В. Зеленинъ о жизни св. Николая Чудотворца, о вѣрѣ, ка
кова она должна быть, коснулся онъ также нѣсколько и ученія старообряд
цевъ. Настоятелемъ храма о. В. Цвѣтковымъ послѣ литургіи объявлено было 
бывшимъ въ храмѣ о времени и мѣстѣ бесѣдъ.

6 числа, какъ и 5, начало бесѣды было въ 2 ч. дня въ томъ же 
зданіи. Народу собралось еще болѣе, чѣмъ наканунѣ. Бесѣду велъ помощ
никъ миссіонера Вальковъ, талантливый миссіонеръ, самъ бывшій раскольникъ. 
Онъ воспитывался у Рязанскаго купца А. Лаптева, проживающаго въ имѣ
ніи „Рента" Влал. губ., гдѣ у него существуетъ нѣчто въ родѣ школы на
четчиковъ, къ каковому занятію готовился и Вальковъ. Но Господу Богу 
угодно было обратить его къ истинной вѣрѣ и возвратить въ лоно Церкви. 
Обладая поразительной памятью, онъ наизусть знаетъ почти всѣ старообряд
ческія и православныя свидѣтельства, гдѣ находятся они, знаетъ всѣ листы 
и обороты. Бесѣду со стороны раскола велъ молодой начетчикъ П. К. Фо
мичевъ изъ д. Злобаева, находящейся отъ с. Сергіевы Горки въ 3 верстахъ. 
Открывая бесѣду, Вальковъ сказалъ вступительную рѣчь о томъ, какъ нужно 
вести бесѣду. Критеріемъ достовѣрности, по его словамъ, должно быть един
ственно священное писаніе и творенія св. отцевъ и учителей Церкви, при 
чемъ не должно „огрызать" писанія, но брать мѣста изъ него въ связи съ 
предыдущими и послѣдующими словами. Темой бесѣды былъ избранъ опять 
вопросъ о вѣчности священства. Представителемъ православія были приве
дены мѣста, доказывающія вѣчность священства въ Церкви Христовой (Дѣян. 
12 гл. Бл. Ев. Зач. 95. Кн. о вѣрѣ 59 л., Кир. 77 л., Твор. I. Злато
уста т. 10 стр. 73. 491—92), на что представитель безпоповцевъ отвѣ
чалъ, большей частью, твореніями Блаж. Іеронима Стридонскаго, кото
рыя съ надлежащей ясностью были разобраны Вальковымъ. Подъ конецъ 
бесѣды вопросъ уже былъ другой—о правѣ священниковъ носить длинные 
волосы (Бл. Іерон. 7. 11. 273 стр.). Заканчивая бесѣду, Вальковъ ука
залъ на то, что и сами раскольники признаютъ вѣчность священства, даже 
и во время антихриста. („Вѣчн. правда" 256 об. Книга эта написана 
старообрядцемъ-безпоповцемъ Аввакумомъ Комиссаровымъ). Закончилъ бесѣду 
о. Акципетровъ, сдѣлавъ краткое резюме всего сказаннаго.

На 7-е декабря бесѣда назначена была въ д. Злобаевѣ, Сергіево-Гор- 
скаго прихода. Бесѣда происходила въ простой крестьянской избѣ, которая, 
вслѣдствіе малаго помѣщенія, не могла вмѣстить всѣхъ, желавшихъ послу
шать бесѣду. Бесѣду эту „о Церкви" велъ самъ о. миссіонеръ. Со стороны 
раскола выступилъ опять П. К. Фомичевъ. Бесѣда эта прошла очень ожи
вленно. Сила доказательствъ со стороны православія, ихъ ясность заставила 
задуматься многихъ изъ здѣсь находящихся, какъ сами они послѣ говорили. 
На этой бесѣдѣ особенно усердно дѣйствовалъ въ частныхъ бесѣдахъ съ 
раскольниками свящ. о. А. Шустовскій. Участники поѣздки возвратились обратно 
въ Сергіевы Горки въ 10 ч. вечера, хотя начало бесѣды было въ 3 ч. дня.

8 декабря бесѣда назначена была въ д. Рытовѣ, сплошь населенной 
старообрядцами-австрійцами. Публичная бесѣда здѣсь не могла состояться.
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Была только частная бесѣда со старообрядческимъ лже-священникомъ Ильей 
Алексѣевымъ и волостнымъ старшиной М. В. Хлыстовымъ. Вопросъ былъ 
о незаконности австрійскаго священства. Свидѣтельства, которыя приводимы 
были названными лицами, опровергнуты были о. миссіонеромъ на основаніи 
правилъ св. апостолъ и св. отецъ, а также древне-церковной практики. О. 
Акципетровъ особенно указывалъ на то, что священство австрійцевъ въ су
ществѣ своемъ не самобытно, но принятое отъ еретиковъ, между тѣмъ какъ 
св. писаніе учитъ, что въ Церкви Христовой не должно быть оскудѣнія, 
что было у пріемлющихъ Бѣлокриницкую іерархію. Обсуждался также во
просъ и о непорочномъ зачатіи Дѣвы Маріи, ересь, которую русскій расколъ, 
въ лицѣ поповцевъ, узаконилъ (1846-- 1854 г.г) ранѣе на 8 лѣтъ, чѣмъ 
положеніе это возведено въ догматъ католиками. Здѣсь же, т. е., въ дер. 
Рытовѣ, осмотрѣнъ былъ старообрядческій храмъ. Ничего особеннаго, кромѣ 
„подручниковъ" (небольшія подушки, употребляемыя при молитвѣ) воспитан
никами замѣчено здѣсь не было. Многія иконы совершенно новаго письма, 
но, конечно, съ древнихъ образцовъ. Возвратились участники поѣздки въ 
с. Сергіевы Горки въ 10 ч. вечера, а въ 11 час. уже выбыли во Вла
диміръ, куда и прибыли утромъ 9 декабря.

В. Зеленинъ.

Иноепархіальныя извѣстія.
— Миссіонерскія бесѣды въ г. Ригѣ. 6-го марта, въ воскресенье, въ 

4 часа пополудни, въ Единовѣрческой церкви открылись собесѣдованія съ 
им. старообрядцами. Въ 4 часа прибылъ Преосвященный Іоаннъ, Епископъ 
Рижскій и Митавскій, встрѣченный о. прот. В. Плиссомъ и свящ. А. Знамен
скимъ. Хоръ Единовѣрческой церкви пропѣлъ входное „Достойно есть". Вла
дыка обратился къ слушателямъ съ рѣчью, въ которой указалъ значеніе мис
сіонерскихъ бесѣдъ и преподалъ благословеніе Божіе слушателямъ и собе
сѣдникамъ. Затѣмъ, о. прот. Плиссъ отмѣтилъ необычное начало миссіонер
скихъ бесѣдъ въ настоящемъ году, въ присутствіи Архипастыря и съ уча
стіемъ прибывшаго изъ Владимірской епархіи миссіонера о. А. Акципетрова. 
Старообрядцамъ, пріемлющимъ бѣлокриницкое священство, предложено было 
около трехъ недѣль тому назадъ пригласить своего начетчика для участія 
въ бесѣдахъ.

Затѣмъ, взявъ благословеніе у Владыки, епархіальный миссіонеръ о. 
А. Акципетровъ началъ бесѣду о соборѣ 1667 г. и клятвахъ его. О. миссіо
неръ давалъ совопросникамъ ясные и основательные отвѣты. По окончаніи 
бесѣдъ слушатели пропѣли „Достойно есть". Владыка выразилъ о. миссіоне
ру благодарность за бесѣду, весьма полезную для населенія Московскаго 
Форштадта и преподавалъ народу благословеніе.

Народу были розданы миссіонерскіе листки. Бесѣда окончилась въ на
чалѣ 8-го часа вечера.
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Слѣдующая бесѣда происходила 7-го марта, въ 7 час. вечера, въ Еди
новѣрческой церкви объ единовѣріи, какъ православномъ старообрядчествѣ. 
Во вторникъ, 8-го марта и въ среду 9-го марта, въ 7 час. вечера, бесѣды 
происходили въ валѣ чайной городского попечительства о народной трезво
сти по Горной ул. № 4 „объ австрійскомъ священствѣ съ канонической точ
ки зрѣнія11 и „о незаконности чинопріема м. Амвросія въ старообрядчество“. 
Бесѣды также велъ Владимірскій епархіальный миссіонеръ свящ. А. Акци
петровъ.

Миссіонерскія бесѣды, происходившія 7 и 9 марта, также посѣтилъ Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшій Іоаннъ. Предъ началомъ первой бесѣ
ды Владыка приглашалъ слушателей со вниманіемъ выслушать разъясненіе 
о. миссіонера объ единовѣріи, которое для старообрядцевъ служитъ удоб
нымъ и пріятнымъ способомъ общенія съ Церковью Христовой при сохра
неніи излюбленныхъ обрядовъ и обычаевъ своихъ. Въ заключительной рѣчи 
Архипастырь выразилъ благодарность о. миссіонеру за бесѣду, а старообряд
цамъ—молитвенныя пожеланія спасенія вступленіемъ въ лоно православной 
церкви чрезъ единовѣріе.

Послѣднюю свою бесѣду о. мисс. Акципетровъ закончилъ словомъ бла
годарности Промыслу Божію, приведшему его бесѣдовать въ Ригѣ со старо
обрядцами о путяхъ въ церковь Христову, вступить въ которую онъ жела
етъ имъ отъ всей души и на облегченіе этого посвятилъ всю свою жизнь. 
Затѣмъ, благодарилъ Владыку, какъ ангела Рижской церкви, за приглашеніе 
на бесѣды и за посѣщенія бесѣдъ, что вливало энергію въ собесѣдниковъ; 
благодарилъ и добрыхъ слушателей, съ вниманіемъ слушавшихъ бесѣды и 
относившихся съ сочувствіемъ и расположеніемъ къ нему. Пропѣли „До
стойно есть".

Владыка, обратясь съ рѣчью внимавшему собранію, прежде всего по
благодарилъ о. миссіонера А. Акципетрова за пріѣздъ въ Ригу, за умѣлыя 
и многополезныя бесѣды его. Затѣмъ, отмѣтивъ усердіе слушателей къ поз
нанію истины, Владыка разъяснилъ счастіе принадлежать къ православной 
церкви, которой дарованы всѣ „силы, яже къ животу и благочестію1*,  въ ко
торой и въ наше время Господь прославляетъ своихъ угодниковъ, нашихъ 
небесныхъ молитвенниковъ, какъ прѳп. Серафимъ Саровскій, свят. Ѳеодосій 
Черниговскій и въ сентябрѣ имѣющій быть прославленнымъ торжественно 
святитель Іосафъ Бѣлгородскій. Въ заключеніе Архипастырь пожелалъ всѣмъ 
спасенія и мирнаго сожительства. Слушатели пропѣли „исъ-полла-эти деспо
та". Владыка преподавалъ благословеніе народу. Розданы были слушателямъ 
листки и брошюры. („Риж. Еп. Вѣд.“, № 6).

— Совѣтъ Курскаго Миссіонерскаго Братства въ прошломъ году слушали 
докладъ Церковно-просвѣтительной коммиссіи слѣдующаго содержанія: „7 іюня 
церковно-просвѣтительная коммиссія слушали сданныя Его Высокопреосвя
щенствомъ въ Совѣтъ Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства, а онымъ 
переданныя въ означенную коммиссію двѣ докладныя записки члена Брат
ства Дороѳея Тимоѳеевича Разумова о желательности учрежденія въ Кур
ской епархіи древняго чина діакониссъ.
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На основаніи статьи въ журналѣ „Христіанинъ" за 1908 годъ авторъ 
записокъ намѣчаетъ слѣдующія обязанности діакониссъ:

1) навѣщать больныхъ, особенно бѣдныхъ, и заключенныхъ въ тюрьмѣ, 
утѣшать словомъ назиданія, именно Словомъ Божіимъ и добрымъ совѣтомъ;

2) присматривать за круглыми сиротами бѣдными;
3) помогать бѣднымъ по средствамъ, не допускать съ голоду болѣть и 

и умирать (въ своемъ приходѣ);
4) давать христіанскіе совѣты;
5) пристраивать сиротъ и вдовъ бѣдныхъ къ труду и браку;
6) помогать въ церкви священнику, особенно гдѣ нѣтъ діакона;
7) содержать церковь въ чистотѣ;
8) смотрѣть за имуществомъ церкви, помыть и починить;
9) находиться при крещеніи иновѣрцевъ дѣвицъ и женщинъ;

10) наблюдать за благочиніемъ и нравомъ прихожанъ своей церкви во 
время богослуженія.

Въ заключеніе же почтенный Д. Т. Разумовъ говоритъ: „желательно 
и нынѣ возстановить и видѣть въ церковныхъ приходахъ этихъ святыхъ 
тружениковъ святому дѣлу милосердія для поддержанія слабовѣрующихъ 
христіанъ отъ перехода въ другія вѣры и секты".

Церковно-просвѣтительная коммиссія, всесторонне обсудивши вопросъ 
объ участіи женщинъ въ церковно-приходской жизни, нашла несомнѣнно 
полезнымъ участіе ихъ въ соблюденіи чистоты и опрятности въ своихъ при
ходскихъ храмахъ и единодушно пришла къ слѣдующему заключенію: жела
тельно, чтобы священники приходскихъ церквей Курской епархіи, гдѣ это 
признано будетъ нужнымъ, съ согласія церковныхъ старостъ и членовъ причта, 
приглашали благочестивыхъ женщинъ своего прихода содѣйствовать, какъ 
богоугоднымъ дѣламъ, ихъ личнымъ трудомъ содержанію приходскаго храма, 
св. иконъ и свящ. одеждъ въ чистотѣ, опрятности и исправности.

Представляя сіе заключеніе на благоусмотрѣніе Курскаго Миссіонерско
просвѣтительнаго Братства, коммиссія имѣетъ честь просить Совѣтъ, въ 
случаѣ пріемлемости онымъ сего заключенія, сдѣлать соотвѣтствующее по
становленіе.

Опредѣлили: Совѣтъ Братства,—не считая себя компетентнымъ въ рѣ
шеніи возбужденнаго членомъ Братства Д. Т. Разумовымъ вопроса о возста
новленіи древняго чина діакониссъ, вполнѣ раздѣляетъ заключенія Церковно
просвѣтительной коммиссіи о желательности участія благочестивыхъ жен
щинъ ихъ личнымъ трудомъ въ соблюденіи чистоты и опрятности въ своихъ 
приходскихъ храмахъ. („Курск. Еп. Вѣд.Л, № 3).
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Прощальный кантъ 
воспитанниковъ высшаго отдѣленія Владимірской семинаріи, 
предъ окончаніемъ ими курса семинарскаго ученія въ 1816 г.

(Голосъ унылый).

Прощайте восхищенія златыхъ минувшихъ лѣтъ 
И дружество безцѣнное—невинныхъ душъ обѣтъ!.. 
Вамъ, вамъ слеза послѣдняя, послѣдній сердца вздохъ! 
И всѣмъ бы вамъ пожертвовалъ, чѣмъ только бы возмогъ.
Но рокъ беретъ ужъ жребіи дать каждому свое, 
И время, время грозное остритъ ужъ лезвіе— 
Скосить однимъ мгновеніемъ дни радостей драгихъ, 
И я—увы злосчастіе! —лишусь друзей моихъ, 
Которыхъ я привыкъ любить, и сердце ихъ узналъ, 
Которыхъ бы по смерть мою любить не пересталъ. 
Друзья мои любезные! ужъ близко грозный часъ! 
Судьба по свѣту бѣлому разсѣетъ скоро насъ!
И свидимся ль когда еще въ подлунномъ мірѣ семъ? 
Когда еще другъ друга мы сердечно обоймемъ?
Вспомянемъ ли когда нибудь мы съ радостной слезой 
Въ кругу друзей теперешнихъ о юности драгой, 
О всемъ, о всемъ, что ни было безцѣннаго для насъ. 
Восторги дружбы вѣрныя! когда забуду васъ;
Прощайте други милые! разлуки часъ спѣшитъ! 
И, если не сыра земля, насъ небо съединитъ!...

Алексій И. Соловьевъ

х) Въ 1816 г., по окончаніи семинарскаго курса, поступилъ въ Московскій уни
верситетъ.
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Извѣстія и замѣтки.
— Высочайше учрежденная комиссія по введенію въ Россіи новаго стиля выска

залась категорически противъ введенія у насъ григоріанскаго календаря и остано
вилась на мысли объ единомъ новомъ міровомъ календарѣ, разработать и установить 
который проектируется на международной по этому вопросу конференціи. („Нов. Вр“. 
№ 12582).

— Св. Синодомъ предоставлено преосвященному саратовскому ходатайствовать 
предъ Св. Синодомъ объ обезпеченіи семьи убитаго инспектора саратовской духовной се
минаріи А. И. Целебровскаго.

Учебнымъ комитетомъ при Св. Синодѣ командированъ въ Саратовъ членъ 
комитета д. с. с. М. И. Савваитскій.

Вдовѣ убитаго А. И. Целебровскаго учебнымъ комитетомъ при Св. Синодѣ по
слана телеграмма слѣдующаго содержанія: «Получивъ извѣстіе о преждевременной 
кончинѣ вашего супруга Алексѣя Ивановича, павшаго жертвой своего служебнаго 
долга, учебный комитетъ выражаетъ вамъ глубокое сожалѣніе о постигшей васъ 
тяжелой утратѣ». (О. Б.).

— Почаевская лавра готовится къ рѣдкому въ исторіи россійской церкви тор
жеству: впервые прпметъ подъ свою сѣнь епископа-паломника. Епископъ подольскій 
Серафимъ послѣ смерти своей единственной и любимой дочери далъ клятвенный 
обѣтъ совершить пѣшкомъ путешествіе изъ своей епархіи въ Почаевскую обитель. 
Свое слово епискоцъ Серафимъ сдержалъ. На дняхъ онъ пѣшкомъ, въ сандаліяхъ, 
вышелъ изъ своей епархіи. За городскою чертою епископа сопровождала тысячная 
толпа народа, пѣвшая духовныя пѣсни и ирмосы. За пѣшими паломниками тянулись 
десятки подводъ съ больными богомольцами. Сзади этого рѣдкаго теперь въ Россіи 
каравана паломниковъ, какъ сообщаетъ «Ж. Вол.», слѣдовали многочисленные пере
движные ларьки и лавочки съ припасами. Въ каждой деревнѣ и въ каждомъ селѣ 
епископа-паломника и тысячную толпу богомольцевъ встрѣчаютъ съ крестнымъ хо
домъ прихожане и духовенство. Почаевская лавра готовится къ встрѣчѣ богомольцевъ 
особенно торжественно. („Нов. Вр.", № 12583).

— Большая часть засѣданія Св. Синода 28 марта посвящена была обсужденію 
проекта о мѣрахъ обезпеченія православнаго городского и сельскаго духовенства, выра
ботаннаго особыми совѣщаніемъ синодальныхъ іерарховъ подъ предсѣдательствомъ 
митрополита кіевскаго Флавіана. Предложенныя совѣщаніемъ положенія утверждены 
Св. Синодомъ, и проектъ передается на разсмотрѣніе междувѣдомственной комиссіи 
послѣ чего внесенъ будетъ на уваженіе Г. Думы. („Нов. Вр.“, № 12581).

— Курсы музыкальные и церковнаго пѣнія. Росс. Общество „Свѣтъ и Знаніе" откры
ваетъ въ С-.Петербургѣ, на Удѣльной, по Костромскому просп. д. № 44, начиная съ 
мая мѣсяца, для лицъ обоего пола лѣтніе 2 мѣсячные научно-практическіе курсы: 
музыкальные и церковнаго пѣнія по сокращенной программѣ регентскихъ классовъ 
Придворной Пѣвческой Капеллы, а также пчеловодства, садоводства и огородничества, 
Въ качествѣ преподавателей приглашены извѣстные спеціалисты. Записываться на 
курсы и получать программы и всякаго рода свѣдѣнія у предсѣдателя общества 
Л. М. Редько по вышеуказанному адресу: С.-Петербургъ, Удѣльная Костромской 
просп., 44.

Редакторъ Н. Малицкій.



— 333 —

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Къ свѣдѣнію духовенства.
МАГАЗИНЪ

■Ій Ш !? © И Р ® В Ж ©-«-и
Гор. Владиміръ. Телефонъ 174. Большая ул. д. Лазарева.

Настоящимъ имѣемъ честь довести до свѣдѣнія уважаемаго духо
венства, что къ весеннему сезону нами полученъ большой выборъ 
шляпъ высшаго качества и заготовлены камилавки и скуфьи лучшаго 
фіолетоваго бархата.

Расширена существующая безпрерывно въ теченіе 30 лѣтъ мастер
ская для шитья духовной одежды и церковныхъ облаченій.

Въ цѣляхъ экономіи мы покорнѣйше просимъ уважаемое духовен
ство, а особенно ставленниковъ, по неопытности переплачивающихъ въ 
другихъ мастерскихъ до 30%, обращаться первымъ долгомъ въ нашъ 
магазинъ.

Съ 6-го марта с./г. при магазинѣ нами открыто обширное отдѣле
ніе музыкальныхъ инструментовъ, при громадномъ выборѣ пластинокъ 
духовнаго и свѣтскаго содержанія, а также всѣхъ музыкальныхъ ча
стей и принадлежностей.

Еженедѣльно будутъ получаться пластинки новѣйшихъ выпусковъ.
Тутъ же отдѣленіе велосипедовъ, пишущихъ и швейныхъ машинъ 

и мастерская для исправленія всякихъ музыкальныхъ инструментовъ.
Извѣщая объ этомъ, мы покорнѣйше просимъ уважаемое духовен

ство, то лестное довѣріе, коимъ пользовалась наша фирма неизмѣнно 
въ теченіе полувѣкового ея существованія, оказать и теперь.

Всѣ требованія будутъ исполняться быстро, тщательно и вполнѣ 
добросовѣстно, а потому мы надѣемся и ждемъ любезнаго посѣщенія.

Съ совершеннымъ почтеніемъ готовые къ услугамъ В. П. ГОН
ЧАРОВА С-ья.

По случаю состоявшагося награжденія—заготовлены скуфьи: Вене- 
цейскаго бархата 4 р. 50 к., Ліонскаго 3 р. 50 к.,—по требованію не
медленно высылаются.
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ЦД Л возвышенная, какъ выразительница луч-
, ,|Ѵ1«У шихъ душевныхъ чувствованій, всегда

имѣла и имѣетъ громадное назначеніе въ жизни человѣка. Кому, какъ 
не музыкѣ, дана чудная власть пробуждать въ человѣкѣ его лучшіе 
инстинкты, настраивать душу, обогащая ее духовными чувствами и впе
чатлѣніями. Трудно найти человѣка, которому не хотѣлось бы въ мину
ты радости, тоски и печали излить въ музыкѣ волнующія чувства, 
отрѣшиться на время отъ низменнаго дола и забыться то въ величаво
торжественныхъ, то въ грустно-минорныхъ аккордахъ, вознестисть ду
шою въ чистый миръ идеальнаго добра, гармоніи и красоты..."

(„Кормчій*  г<) янв. ідоо г.).

Лучшіе инструменты для хоровыхъ спѣвокъ, для духовной 
и свѣтской музыки

ФИСГАРМОНІИ
СОБСТВЕННОЙ ФАБРИКИ ВЪ ЛЕЙПЦИГЪ (амер. сист.) 
и лучш заграничн. фабр. КАРПЕНТЕРЪ, ШЙДМАЙЕРЪ 

въ 90, 100, 130, 150, 165, 190, 240, 275 руб. и дороже.

роя/іИ и піанино
отъ 600 руб. отъ 375 руб. и дор.

ГРАММОФОН Ы-Т О Н А Р М Ъ
новѣйшихъ моделей въ 18, 20, 25, 35, 55, 75 руб. и дор.

Пластинки свѣтскаго и духовнаго содержанія въ большомъ 
выборѣ.

Духовные хоры - Чудовсній, Синодальный, Архангельскаго, Василь
ева и др.

Полный иллюстрир. прейсъ-курантъ № 61 и каталоги пла- 
стинокъ-БЕЗПЛАТНО.

Для лицъ духовнаго эваяія дайся разсрочка платежа.
)9ліи Іехрихъ Циммерманъ
МОСКВА, Кузнецкій м., д. Захарьина. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 

34 РИГА, Сарайная, 15.
При заказѣ или запросѣ прошу ссылаться не это объявленіе.
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ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Н. А. НЕАПОЛИТАНСКОЙ
Переведенъ на Большую Московскую ул., д. Куликова, противъ рядовъ. 

Пломбированіе, вставленіе искусственныхъ зубовъ, штифтовые зубы и 
золотыя коронки.

Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. вечера. Лицамъ духовнаго 
званія скидка 25°/о.

ВЛАДИМІРСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ АРХИТЕКТОРЪ

Леонидъ Л/Іихайловигъ ЧІІереръ
принимаетъ по строительнымъ дѣламъ епархіи ежедневно отъ 9 до 

10 час. утра и отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ дня.

Адресъ: Б. Нижегородская ул., домъ Павлушковой.

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу новая книга:
Высокопреосвященный Никонъ, Архіепископъ Карталинскій и 

Кахетинскій, Экзархъ Грузіи. (1861 —1908).

Біографическія данныя съ портретами и автографомъ іерарха а также его рѣчи, слова 
и поученія. С.-П--Б. 1908- ХѴ1+440 стр-

Составилъ Л. И. Софійскій. Цѣна 2 руб., съ пересылкой 2 руб. 25 коп. 

Съ требованіями можно обращаться въ Редакцію Владимірскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.

.дала. •хлѵ'ѵѵ
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полы
ПЛИТОЧНЫЕ МЕТЛАХСКІЕ

КОНТОРА

Леонида Александровича ОСТРОУМОВА
ПРЕЕМНИЦА

Марія Николаевна ОСТРОУМОВА.
Рекомендуетъ и предлагаетъ, для устройства церковныхъ половъ, 

настоящія метлахскія плитки всевозможныхъ рисунковъ отъ 15 руб. и 
дороже за квадратную сажень, съ доставкою на станцію желѣзной до
роги. Перевозка плитокъ къ мѣсту работъ производится на счетъ 
заказчика.

Имѣются къ услугамъ опытные мастера по устройству плиточныхъ 
половъ. Цѣна по соглашенію. Г. Иваново-Вознесенскъ. Телефонъ 64.

Печатано въ Скоропечатнѣ И. Копль 2 апрѣля 1911 гоца.


