
ВЛАДИМІРСКІЯЖІ'ШШІШЯШЙ'ІІ
15 Апрѣля 1899 г.
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Цѣна безъ пересылки. { Цѣна съ перес. и доставк.
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> корешкѣ . 4 > 25 >$ > корешкѣ . 4 > 75 >
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ЧАСТЬ ОФІНЦІАЛЬНДЯ>

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Отъ Его Высокопреосвягценства преподано благословеніе: 

Крестьянамъ деревни Катраихи, Владимірскаго уѣзда: Сергію 
Павлову Привезенцову, Никанору Димитріеву Прохорову и Алексѣю 
Никанорову Прохорову, села Мордыша, суздальскаго уѣзда, Іоанну 
Іоаннову Силуянову и Николаю Іоаннову Силуянову, Московскому 
купцу Михаилу Іоаннову Карякину и прихожанамъ села Чирикова 
за пожертвованія на благоукрашеніе Георгіевской церкви села Чи
рикова, Владимірскаго уѣзда: первымъ 15 руб., вторымъ и тре
тьимъ около 35 руб., четвертымъ и пятымъ 20 руб., шестымъ 
30 руб. и послѣдними 86 руб. 69 кои.; церковному старостѣ» по 
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госта Шижегды, юрьевскаго уѣзда, крестьянину деревни Василева 
Семену Петрову Климову за пожертвованіе 46 руб. на украшеніе 
въ теплой церкви того погоста праваго клироса рѣзнымъ иконо
стасомъ и помѣщеніе въ немъ иконы Воскресенія Христова въ 
мѣдно-позлащенной ризѣ; бывшему помощнику церковнаго старосты 
села Ѳоминки, гороховецкаго уѣзда, временному Гороховецкому 
купцу Николаю Николаеву Климову за усердную службу и по
жертвованія въ церковь села Ѳоминки на сумму до 150 рублей.

Присоединенъ изъ раскола къ православію:
Священникомъ села Севастлейки, муромскаго уѣзда, Михаи

ломъ Виноградовымъ крестьянскій сынъ того села Димитрій Ми
хаиловъ Вотановъ, 11 лѣтъ.

Опредѣлены на мѣста-священническія: студентъ семинаріи 
Петръ Смирновъ 5-го апрѣля въ село Доронино, шуйскаго уѣзда; 
окончившій курсъ семинаріи Василій Ключаревъ 5-го апрѣля въ 
слободку Георгіевскую, гороховецкаго уѣзда.

Псаломщицкое: Саратовскій мѣщанинъ Григорій Мясниковъ 
23-го марта, согласно желанію прихожанъ, и. д. псаломщика къ 
Мстерской Единовѣрческой церкви.

Перемѣщены на другія мѣста: священникъ села Доронина, 
шуйскаго уѣзда, Іоаннъ Прудентовъ 1-го апрѣля въ село Большіе 
Дорки, вязниковскаго уѣзда; и. д. псаломщика села Багримова, 
переславскаго уѣзда, Николай Смирновъ 23-го марта въ Пере- 
славскій соборъ.

Скончался: священникъ села Большихъ Дорковъ, вязников
скаго уѣзда, Петръ Прудентовъ 24-го марта.

Праздныя мѣста имѣются—протоіерея при Муромскомъ соборѣ; 
священническія: въ селѣ Флоровѣ, гороховецкаго уѣзда; въ селѣ 
Рагозининѣ, переславскаго уѣзда.

Псаломщицкія: въ селѣ Веськовѣ, переславскаго уѣзда; въ 
селѣ Хребтовѣ, того же уѣзда; въ селѣ Багримовѣ, того же уѣзда;
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въ городѣ Юрьевѣ, при Покровской церкви; въ селѣ Булатниковѣ, 
муромскаго уѣзда; въ селѣ Георгіевскомъ, гороховецкаго уѣзда, 
и въ городѣ Вязникахъ при Тюремной церкви.

Указомъ Св. Синода отъ 11-го марта 1899 года за № 1665 
дано знать, что пенсіи назначены: заштатному священнику города 
Шуи Киселевской больничной церкви Павлу Изволенскому по 130 р. 
въ годъ, съ 2-го января 1899 года, съ производствомъ оиой изъ 
Шуйскаго казначейства; заштатному діакону села Елизарова, пере
славскаго уѣзда, Алексѣю Пенскому по 65 руб. въ годъ, съ 5-го 
декабря 1898 года, изъ Переславскаго казначейства, и вдовѣ свя
щенника Упраздненной Перемиловской пустыни Клавдіи Ильинской 
по 65 руб. въ годъ, съ 10-го декабря 1898 года, изъ Муромскаго 
уѣзднаго казначейства.

Во Владимірскомъ Архіерейскомъ домѣ свободно мѣсто по
слушника, требуется басъ, понимающій нотное пѣніе.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
I. О своевременномъ доставленіи священниками въ подлежащія 

учрежденія метрическихъ выписей касательно рожденія лицъ, 

призываемыхъ къ отбыванію воинской повинности.

Въ виду заявленія Владимірскаго уѣзднаго по воинской по
винности Присутствія о томъ, что нѣкоторыми приходскими свя
щенниками не доставляются своевременно метрическія выписи о 
рожденіи подлежащихъ призыву лицъ, Владимірская Духовная Кон
систорія постановила и Его Высокопреосвященство утвердилъ: 
Подтвердить духовенству епархіи чрезъ пропечатаніе въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ, что, на основаніи ст. 125 Уст. о воин. пов., 
изд. 1897 г., составленіе метрическихъ выписей возлагается о ли
цахъ православнаго исповѣданія на приходскихъ священниковъ; 
что, на основаніи 126 ст. того же устава, выписи должны быть 
доставлены ими не позже 15 января; что, на основаніи указа Св. 
Синода отъ 8 марта 1874 г. за № 12, порядокъ доставленія та
ковыхъ выписей слѣдующій: о лицахъ городскаго сословія достав
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лять въ городскія управы; о лицахъ сельскаго сословія -въ воло
стныя правленія, въ вѣдѣніи коихъ состоятъ ихъ родители; 
о лицахъ свободнаго состоянія, въ уѣздныя по воинской повин
ности присутствія, тоже но мѣсту нахожденія родителей.
II. О доставленіи священниками въ подлежащія учрежденія вы

писокъ изъ метрическихъ книгъ касательно смерти нижнихъ воин

скихъ чиновъ арміи и флота.

Опредѣленіемъ Владимірскаго Епархіальнаго Начальства отъ 
9—16 марта сего года постановлено: къ общему свѣдѣнію духо
венства епархіи отпечатать во Владимірскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ опредѣленіе Св. Синода, отъ 19-го января, 4-го февраля 
1896 г., въ коемъ изъяснено: подтвердить по духовному вѣдом
ству, чтобы церковные причты, погребающіе нижнихъ чиновъ за
паса арміи и флота, сообщали подлежащимъ волостнымъ правле
ніямъ или уѣзднымъ полицейскимъ и городскимъ управленіямъ, по 
принадлежности, выписки изъ метрическихъ книгъ объ умершихъ 
нижнихъ чинахъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда при погребеніи прич
томъ не были предъявлены на сихъ лицъ увольнительные изъ 
войскъ билеты, на которыхъ, согласно §§ 55—58 руководства объ 
учетѣ, обнародованнаго во всеобщее свѣдѣніе въ собраніи узако
неній и распоряженій Правительства, отъ 27-го ноября 1892 года 
№ 135 ст. 1200, должны быть дѣлаемы священническія удосто
вѣренія о смерти означенныхъ въ сихъ билетахъ лицъ.

ВѢДОМОСТЬ 
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Эмеритальной кассы духовен

ства Владимірской Епархіи.

3а мѣсяиъ февралъ 7899 го да.

Къ 1-му февраля оставалось:
Паличными............................... 150 р. 57*/ 2к.
Билетами................................... 368400 „ — „

-------------- ----- -----------368550 р. 571/., к.
Въ февралѣ поступило на приходъ:

Наличными................................... 2208 р. 47’1/2к.
Билетами................................... 2000 „ — „

4208 р. 47Ѵ2 к.
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Всего на приходѣ было:

Наличными.............................. 2359 р. 5 к.
Билетами................................... 370400 „ — „

---- ———-—-——372759 р. 5
Въ февралѣ поступило въ расходъ:

Наличными.................................. 2095 р. 89 к.
Билетами................................... — „ — „

---------------- _---- ------- 2095 р. 89
Къ 1-му марта остается:

Наличными.............................. 263 р. 16 к.
Билетами.....................  370400 „ — „

——-----———— 370663 р. 16

к.

к.

к.

А.
Наличныя суммы, показанныя приходомъ за мѣсяцъ февраль, 

поступилй:
1. Отъ настоятелей монастырей пожертвованій: Бого

любова 20р. Борковской Николаевской пустыни 2 р. 
Гороховецкаго Николаевскаго монастыря 3 руб. 
Флорищевой пустыни 6 р. Вязниковскаго Благо
вѣщенскаго монастыря 5 руб., всего.................

2. Членскихъ взносовъ отъ чиновниковъ Консисторіи
З.Отъ о.о. благочинныхъ: Настоятеля Каѳедраль

наго собора гор. Владиміра..............................
Городскихъ церквей гор. Владиміра..........................
Шуйскаго градского благочинія..................................
Шуйскаго 2-го округа ................................................
Покровскаго 2-го округа...........................................

» 3-го „ ...........................................
Гороховецкаго град. благочинія ..............................
Переславскаго 1-го округа...........................................
Меленковскаго 1-го округа .......................................
4. При расчетныхъ листахъ членскихъ взносовъ .
5. Получено %% съ капитала на срокъ 1 февраля 

517 р. 12\/2 коп. и въ возмѣщеніе за 1898 годъ 
5% налога съ дохода отъ принадлежащихъ Эмери
тальной кассѣ капиталовъ 48 р. 25 к. всего . .

36 р. — к.
3 2 „ — „

7 П п
333 „ 50 
153 „99 „
172 „ 50 „
230 „ 64 „
16 о „ „
176 „ - „
95 „ 88 „

162 „ 88 „
9 „ 6 „

565 „ 37% „
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6.3а расчетную книжку съ Знаменской гор. Вла
диміра церкви........................................................~ р. 15 к.

Итого...............  2208 р. 47У2к.

Б.
1. Процентныя бумаги, показанныя приходомъ за мѣ

сяцъ январь, пріобрѣтены покупкою на ... . 2000 р. — к.

Итого................ 4208 р. 47% к.

Б.
Наличныя суммы, показанныя расходомъ за мѣсяцъ февраль, 

употреблены:
1. На выдачу пенсій.................................................... 19 р. — к.
2. На покупку 2 свидѣтельствъ по 1000 руб. на

4% ренту по курсу 101% р. %% по куп. 16 р.
68 к. и за марку гербовую 5 к. всего .... 2041 „ 79 „

3. На жалованье членамъ правленія и письмово
дителю........................................................................ 35 „ 16

Итого................ 2095 р. 89 к.

журналъ
съѣзда о.о. уполномоченныхъ отъ духовенства Владимірскаго духовно

училищнаго округа 19—20 января 1899 года.

1. О.о. уполномоченные отъ духовенства Владимірскаго 
духовно-училищнаго округа 19-го января собрались въ зданіи 
общежитія при Владимірскомъ духовномъ училищѣ въ составѣ: 
села Великова священникъ Александръ Смирновъ, села Желѣзова 
священникъ Алексѣй Соловьевъ, села Чамерева священникъ Але
ксѣй Воскресенскій, села Ундола священникъ Петръ Лекторскій, 
села Арбузова священникъ Михаилъ Колокшанскій, села Дулева 
священникъ Сергій Красовскій, села Абакумова священникъ Сте
фанъ Покровскій, села Новаго священникъ Іоаннъ Александров
скій, села Аргунова священникъ Василій Харизоменовъ, погоста 
Заболотья священникъ Іоаннъ Приклонскій, Ярцевской фабричной 
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церкви священникъ Іоаннъ Гусевъ, села Беречина священникъ 
Павелъ Харламовъ, села Подберезья священникъ Василій Косат- 
кинъ, гор. Владиміра Предтеченской церкви священникъ Іоаннъ 
Уваровъ и гор. Покрова протоіерей Петръ Обтемиеранскій; занесли 
свои имена и фамиліи въ списокъ. По принесеніи Господу Богу 
молитвы, приступили къ избранію изъ своей среды предсѣдателя 
и дѣлопроизводителя на настоящую сессію съѣзда. Въ должность 
предсѣдателя единогласно избранъ священникъ Ковровскаго уѣзда, 
села Великова Александръ Смирновъ, а на должность дѣлопро
изводителя также единогласно избранъ Ярцевской фабричной 
церкви Вязниковскаго уѣзда священникъ Іоаннъ Гусевъ, о чемъ 
составленъ актъ за подписью о.о. уполномоченныхъ.

Постановлено: актъ объ избраніи священника Александра 
Смирнова предсѣдателемъ съѣзда, а священника Іоанна Гусева 
дѣлопроизводителемъ онаго представить на утвержденіе Его Высоко
преосвященства, а списокъ о.о. уполномоченныхъ, явившихся па 
съѣздъ, и довѣренности отъ вновь прибывшихъ приложить къ дѣ
ламъ настоящаго съѣзда.

2. Слушали: журналы дѣйствій Временнаго Ревизіоннаго 
Комитета, утвержденнаго для документальной повѣрки экономиче
скаго отчета въ Епархіальныхъ суммахъ по Владимірскому духов
ному училищу за 1897 годъ, и резолюцію Его Высокопреосвящен
ства, положенную на представленіи членовъ ревизіоннаго комитета 
отъ 24-го ноября мѣсяца 1898 года, и разсматривали отчетъ о 
приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Епархіальныхъ по Владимір
скому духовному училищу за 1897 годъ. Отчетъ сей временнымъ 
Ревизіоннымъ Комитетомъ повѣренъ и оказался составленнымъ пра
вильно и съ документами согласно.

Постановлено: означенный отчетъ признать правильнымъ и 
передать его въ Правленіе училища, а членовъ комитета за трудъ 
благодарить и вновь просить тѣхъ же священниковъ гор. Влади
міра: Казанской церкви о. Василія Преферансова, Успенскаго 
монастыря о. Михаила Добротворскаго и Николо-Галейской церкви 
о. Михаила Экземплярскаго принять на себя обязанности членовъ 
Ревизіоннаго Комитета на 1899 годъ для ревизіи отчета за 1898 г., 
а кандидатомъ къ нимъ священника Спасской церкви о. Алексѣя 
Владычина.
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3. Слушали: препровожденное при отношеніи Правленія отъ 16 
января за № 16 прошеніе вдовы священника села Егорья, Ковров- 
скаго уѣзда, Евгеніи Введенской о сложеніи со счетовъ недоимки 
за содержаніе въ общежитіи сына ея ученика Владиміра Введен
скаго въ количествѣ 12 рублей 50 копѣекъ.

Постановлено: въ виду сиротства и бѣдности вышеозначен
ной просительницы, отъ взноса недоимки ее освободить.

4. Слушали: отношеніе Правленія отъ 18 января за № 21 
съ прошеніемъ учителя Малышевскаго Земскаго училища, Ковров- 
скаго уѣзда, Георгія Шевелкина объ освобожденіи отъ платы за 
обученіе сына его ученика 1 класса Николая Шевелкина въ теку
щемъ 1899 году.

Постановлено: просьбу учителя Шевелкина отклонить.
5. Слушали: отношеніе Правленія училища отъ 18-го января 

за № 20 объ увеличеніи размѣра платы за обученіе въ училищѣ 
учениковъ иносословныхъ съ будущаго 1899—900 года.

Постановлено: въ виду увеличивающихся нуждъ по содержа
нію училища, плату за обученіе въ училищѣ учениковъ иносослов- 
ныхъ увеличить до 25 рублей (на 5 руб. болѣе).

6. Слушали: отношеніе Правленія отъ 15-го января за № 14, 
въ коемъ оно ходатайствуетъ о назначеніи эконому общежитія, 
діакону Александру Спасскому за усердное и добросовѣстное испол
неніе имъ своихъ обязанностей по должности эконома и за участіе 
въ отправленіи церковныхъ Богослуженій при училищной церкви 
сверхъ получаемаго жалованья вознагражденія въ размѣрѣ 15 руб.

Постановлено: выдать въ вознагражденіе діакону Спасскому 
пятнадцать рублей.

7. Слушали: отношеніе Правленія училища отъ 15-го января 
за № 12 и препровожденное при ономъ увѣдомленіе г. Епархіаль
наго Архитектора Корицкаго на имя о. Смотрителя училища отно
сительно устройства ретирадныхъ мѣстъ въ училищномъ корпусѣ.

Постановлено: принять къ свѣдѣнію.
8. Разсматривали смѣту прихода и расхода, составленную 

Правленіемъ училища па 1899 годъ.
Смѣта исчислена въ 16590 руб. 43 коп.; по тщательномъ 

разсмотрѣніи оной, постановлено: 1) по § 5 ст. 1 (отопленіе) ку
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пить вмѣсто 195 саженъ березовыхъ дровъ—165 саж., менѣе на 
30 саженъ, отчего расходъ по сей статьѣ уменьшится на 210 руб. 
(считая по 7 руб. сажень); 2) по ст. 3 того же § на ламповыя 
стекла, еріпи п проч.— вмѣсто 35 руб. оставить 25 руб., на мел
кіе и непредвидѣнные расходы — вмѣсто 30 руб. оставить 10 руб.;
3) по § 6 ст. 1 (пища) не увеличивать расходъ противъ истекшаго 
года на 142 руб. 70 коп., въ виду значительныхъ остатковъ 
(754 руб. 88 коп.) по содержанію общежитія вообще, представивъ 
Правленію училища право покрыть сію статью расхода, если только 
встрѣтится въ томъ надобность, изъ общей расходной суммы, 
ассигнуемой на содержаніе общежитія. 4) по ст. 6 того же § 
(жалованье) изъ смѣты совсѣмъ исключить 300 руб. на жалованье 
второму надзирателю, при общежитіи, впредь до устройства но
ваго зданія.

За сокращеніемъ расхода по означеннымъ статьямъ, общая 
смѣта расхода уменьшится на 682 руб. 70 коп. и выразится въ 
суммѣ 15907 руб. 73 коп. Приходъ же исчисленъ въ 12889 руб. 
27х/2 коп.; для покрытія расхода недостаетъ 3018 руб. 45 коп. 
Въ пополненіе этой суммы имѣетъ поступить: а) увеличеніе платы 
съ иносословныхъ учениковъ за право обученія въ училищѣ, ка
ковой ожидается въ 1-й половинѣ 1899—900 учебнаго года до 
220 руб. и б) 20% налогъ съ свѣчного дохода церквей округа, 
имѣющій выразиться въ суммѣ 2800 рублей. Эти два источника 
вполнѣ покрываютъ расходъ, по исчисленной смѣтѣ, на содер
жаніе училища въ 1899 году.

9. Затѣмъ, въ видахъ неотложной надобности въ устройствѣ 
общежитія при училищѣ и скорѣйшаго осуществленія этого дѣла, 
съѣздъ о.о. уполномоченныхъ постановилъ: существующій сборъ 
съ церквей округа въ размѣрѣ 45% и 2 руб. сборъ съ каждаго 
причта округа продолжить и на будущее время, съ тѣмъ, чтобы 
20% шли на расходы по содержанію училища, а 25% и сборъ 
съ принтовъ причислялись къ суммѣ, имѣющей спеціальное казна 
ченіе —устройство при училищѣ общежитія.

10. Слушали: отношеніе Правленія училища отъ 15 января 
за Л  13 о томъ, что въ отчетѣ о ревизіи Владимірскаго духов
наго училища, произведенной въ прошедшемъ учебномъ году Дѣй
ствительнымъ Статскимъ Совѣтникомъ Докучаевымъ, предписано 

*
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„для учениковъ, заболѣвающихъ прилипчивыми болѣзнями, уст
роить особое помѣщеніе съ отдѣльнымъ ходомъ и что, вслѣдствіе 
сего предписанія, Правленіе училища съ утвержденія Его Высоко
преосвященства постановило: вопросъ объ изысканіи средствъ на 
устройство особаго помѣщенія для учениковъ, заболѣвающихъ 
прилипчивыми болѣзнями, предложить на разсмотрѣніе окружному 
съѣзду духовенства".

По поводу настоящаго отношенія былъ приглашенъ училищ
ный врачъ г. Овчининскій.

Выслушавъ отъ него объясненіе о необходимости устройства 
особаго помѣщенія для заразныхъ больныхъ и, соглашаясь съ 
таковымъ объясненіемъ, Съѣздъ постановилъ:

Просить Правленіе училища составить не позднѣе августа 
мѣсяца 1899 года смѣту и планъ въ суммѣ до 2 тысячъ рублей 
на устройство означеннаго помѣщенія, при участіи въ семъ дѣлѣ 
г. училищнаго врача. При этомъ, въ виду того, что во Владимір
скомъ училищѣ обучаются дѣти другихъ училищныхъ округовъ, 
просить будущій обіцеепархіальный съѣздъ принять участіе въ 
устройствѣ означеннаго помѣщенія.

1]. Слушали: прошеніе учителя И. В. Малиновскаго о воз
награжденіи его за трехлѣтніе труды по должности дѣлопроизво
дителя Правленія училища.

Постановлено: признавая службу учителя Малиновскаго за
служивающей уваженія, но не имѣя въ настоящее время свобод
ныхъ суммъ къ удовлетворенію таковой, выдать ему единовременно 
50 рублей, изъ могущихъ образоваться къ концу года остатковъ 
отъ содержанія училища.

12. Не имѣя болѣе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію 
настоящаго съѣзда, постановили: засѣданіе закрыть, журналъ 
съѣзда представить па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства 
и будущее очередное засѣданіе назначить на 18 января 1900 года.

13. По прочтеніи журнала, о. Смотрителемъ училища заяв
лено, что должность 3-го надзирателя необходима по многочислен
ности учениковъ училища, имѣя въ виду, что должность 3-го над
зирателя въ настоящее время исполняютъ три учителя съ полу
ченіемъ за то вознагражденія 300 рублей.
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Постановили: Не лишая учителей добавочнаго вознаграж
денія, оставить на обязанности ихъ надзоръ за учениками до 
будущаго учебнаго года, а въ свое время просить епархіальный 
съѣздъ объ отпускѣ суммы, необходимой на наемъ третьяго над
зирателя при училищѣ.

На подлинномъ воспослѣдовала резолюція Его Высокопре
освященства таковая: „1899 года 21-го января. Утверждается. На
печатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".

Утвержденныя Министромъ Юстиціи, Статсъ-Секретаремъ 
Н. В. Муравьевымъ 15-го января 1899 года 

ПРАВИЛА
о производствѣ дѣлъ по возобновленію межевыхъ знаковъ.

1. При заявленіи Губернскому Правленію, на основаніи 471 ст. 
Меж. Зак. ходатайства о возобновленіи межъ, владѣльцы должны 
представить выданныя имъ отъ межевыхъ правительствъ копіи 
утвержденныхъ межевыхъ плановъ и точно въ прошеніи указать,— 
по какимъ линіямъ плана они требуютъ возобновленія межевыхъ 
знаковъ.

2. Если планъ составленъ не на имя ходатайствующаго о 
возобновленіи межи, то проситель обязанъ представить крѣпост
ной актъ или иное удостовѣреніе, что показанная на планѣ земля 
принадлежитъ ему.

3. Ходатайствующій о возобновленіи межи долженъ указать 
имена, отчества, фамиліи и мѣсто постояннаго жительства тѣхъ 
смежныхъ владѣльцевъ, по границамъ земель которыхъ онъ про
ситъ о возобновленіи межевыхъ знаковъ.

4. Просителю, приславшему по почтѣ прошеніе, неудовле
творяющее требованіямъ, указаннымъ въ предыдущихъ статьяхъ, 
въ семидневный срокъ со дня полученія прошенія, Губернскій 
Землемѣръ обязанъ послать, чрезъ мѣстную полицію, со взыска
ніемъ гербоваго сбора, объявленіе о недостаткахъ его прошенія. 
Лично подающимъ такого рода прошенія Губернскій Землемѣръ 
даетъ словесныя указанія и дѣлаетъ, въ присутствіи просителя, 
объ этомъ надпись на прошеніи.
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5. Если изъ прошенія о возобновленіи межевыхъ знаковъ будетъ 
видно, что по спору о данной границѣ уже заведено дѣло въ су
дебныхъ установленіяхъ,—то такое прошеніе, на основаніи 52 ст. 
Меж. Зак., признается неподлежащимъ дальнѣйшему производ
ству по Губернской чертежной,—о чемъ и объявляется просителю.

6. Прошенія, поданныя въ надлежащемъ порядкѣ и подлежа
щія дальнѣйшему производству, —по резолюціи Губернскаго Зем
лемѣра, соображаются въ чертежной съ имѣющимися въ ея Архивѣ 
данными, которыя, въ случаѣ надобности, пополняются, по сно
шенію Губернскаго Землемѣра съ Межевой Канцеляріей, свѣдѣ
ніями изъ Архива этой послѣдней.

7. При сомнѣніи въ правильности или точности сдѣланныхъ 
просителемъ указаній на смежныхъ владѣльцевъ, Губернскій Зем
лемѣръ, не останавливая производства по прошенію, сносится по 
этому поводу съ мѣстными административными, земскими или поли
цейскими властями.

8. По утвержденіи росписанія полевыхъ работъ на предстоя
щее лѣто (208—211 ст. Меж. Зак.), Губернскій Землемѣръ о вклю
ченныхъ въ росписаніе дѣлахъ по возобновленію межъ, примѣняясь 
къ 293 ст. Меж. Зак., одновременно съ немедленнымъ распоря
женіемъ о припечатаніи объ этомъ во всеобщее свѣдѣніе въ мѣ
стныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, посылаетъ, чрезъ полицію, 
объявленія какъ просившему о возобновленіи межъ, такъ и смеж
нымъ владѣльцамъ, съ указаніемъ,—въ какое приблизительно время 
и какимъ именно изъ землемѣровъ будутъ произведены межевыя 
работы.

9. Въ тоже время и такого же содержанія извѣщенія, въ 
формѣ отношеній, Губернскій Землемѣръ посылаетъ: а) мѣстнымъ 
Земскимъ Начальникамъ (примѣч. къ 271 ст. Меж. Зак.) и б) тѣмъ 
казеннымъ учрежденіямъ, отъ которыхъ въ подлежащихъ случаяхъ 
требуется присутствіе депутатовъ.

10. Земскій Начальникъ и представители заинтересованныхъ 
вѣдомствъ о днѣ начала работъ извѣщаются, въ той же формѣ, 
землемѣромъ заблаговременно, тотчасъ, какъ этотъ послѣдній, по 
ходу предшествующей работы, будетъ въ состояніи опредѣлить 
день своего прибытія на мѣсто.

11. По прибытіи на мѣсто, землемѣръ посылаетъ, чрезъ 
мѣстную сельскую полицію, просившему о возобновленіи межъ 
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повѣстку о днѣ и часѣ начала работъ, о числѣ необходимыхъ 
рабочихъ, подводъ и количествѣ матеріаловъ для наложенія меже
выхъ знаковъ. Въ тоже время о днѣ и часѣ начала работъ зем
лемѣръ извѣщаетъ повѣстками сосѣднихъ владѣльцевъ.

12. Если предъ началомъ работъ по возобновленію межъ 
(или во время работъ) обнаружится или вообще дойдетъ до свѣ
дѣнія землемѣра, что работы должны будутъ идти по границамъ 
землеь такихъ владѣльцевъ, которые ранѣе по дѣлу но были извѣ
стны и потому не извѣщались,—то немедленно и этимъ послѣд
нимъ землемѣръ обязанъ послать повѣстки, извѣщающія какъ о 
причинѣ, вызвавшей данныя межевыя работы, такъ и о времени 
ихъ производства.

13. Въ назначенное въ повѣсткахъ время, убѣдившись, что 
повѣстки его вручены по принадлежности тѣмъ лицамъ, на имя 
которыхъ были написаны, или ихъ домашнимъ, или повѣреннымъ, 
управляющимъ или завѣдывающимъ ихъ имѣніями, землемѣръ при
ступаетъ къ работамъ въ присутствіи явившихся,-не вызывая 
къ производству этихъ техническихъ работъ стороннихъ поня
тыхъ людей.

14. Все производство упомянутыхъ дѣйствій вносится земле
мѣромъ ежедневно въ полевой журналъ, въ одной’ части котораго 
записываются сдѣланныя измѣренія линій и угловъ, а въ другой— 
имена, отчества и фамиліи присутствовавшихъ при возобновленіи 
межъ владѣльцевъ и всѣ ихъ заявленія по дѣлу.

15. Въ случаяхъ надобности, на пройденныя возобновленіемъ 
и розысканіемъ межевыхъ знаковъ линіи, составляется чертежъ.

16. Самое возобновленіе межъ, начинаясь съ пункта, на 
которомъ сохранились несомнѣнные слѣды межевыхъ знаковъ, 
должно состоять прежде всего въ опредѣленіи по плану мѣстъ 
наложенія межевыхъ знаковъ при межеваніи.

17. Если опредѣленныя по плану урочища и граничныя линіи 
совпадаютъ съ существующими въ натурѣ урочищами и слѣдами 
межевыхъ знаковъ, то межа возобновляется на прежнемъ мѣстѣ.

18. Землемѣръ возобновляетъ межу, хотя планъ и окажется 
несогласнымъ съ натурою, но розыщутся граничныя живыя уро
чища, не измѣнившія своего положенія со времени первоначаль
наго межеванія, или несомнѣнные слѣды межевыхъ признаковъ,
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19. Межа возобновляется землемѣромъ и въ томѣ случаѣ, 

когда граничныя живыя урочища или слѣды межевыхъ признаковъ 
не будутъ розысканы,—но тѣмъ не менѣе мѣста первоначальнаго 
наложенія межевыхъ знаковъ точно опредѣлятся по плану.

20. Если на мѣстности не окажется граничныхъ живыхъ 
урочищъ или слѣдовъ межевыхъ признаковъ, а планы, по ихъ 
невѣрности, не представятъ твердыхъ данныхъ для опредѣленія 
по нимъ мѣстъ наложенія упомянутыхъ знаковъ,—граница уста
навливается съ наложеніемъ межевыхъ знаковъ по существующимъ 
владѣніямъ на основаніи согласнаго показанія смежными вла
дѣльцами.

21. При отсутствіи полюбовнаго согласія смежныхъ владѣль
цевъ на проведеніе границы по 20 статьѣ этихъ правилъ, а также 
въ случаѣ спора о владѣніи землей при возобновленіи межъ по 
19 статьѣ,—землемѣръ прекращаетъ дальнѣйшія свои дѣйствія и 
объявляетъ владѣльцамъ, что возникшіе между ними споры под
лежатъ разрѣшенію суда.

22. Дѣла, по окончаніи работъ, представленныя исполните
лями Губернскимъ Землемѣрамъ, подлежатъ дальнѣйшему производ
ству въ Губернскихъ Правленіяхъ на основаніи циркулярнаго 
распоряженія отъ 22-го декабря 1898 года за № 47.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Владимірской Духовной Консисторіи.

Протоіереемъ Казанскаго въ гор. Вязникахъ собора Іоанномъ 
Смирновымъ въ январѣ мѣсяцѣ 1899 года пожертвовано: а) въ 
Братство Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго 
400 руб.; б) въ Пріютъ для престарѣлыхъ духовнаго званія Вла
димірской епархіи 500 руб. и в) во Владимірское Епархіальное 
Попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія 2000 руб.

СОДЕРЖАНІЕ;
Епархіальныя извѣстія.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства.—Вѣдомость 

Эмеритальной кассы.—-Журналъ съѣзда Владимірскаго духовно-училищн. округа.— 

Правила о производствѣ дѣлъ по возобновленію межевыхъ знаковъ.—Объявленіе*

Дозволено цензурою. Апрѣля 9-го дня 1899 года.



ВЛАДИМІРСКІЯ
!’іпі р \ і іі ;і і,іі і,і л ктцітт15 Апрѣля Ш В* 1899 г.

<< ЧАСТЬ НИФФИЦІМЬНМ >

Изображеніе страданій Господа Іисуса Христа по псалмамъ 
царя и пророка Давида ’)■

Благодареніе Господу Богу, нынѣ сподобившему насъ, 
благоч. христіане, вступить въ седмицу страстную св. и вели
каго поста! Поспѣшимъ же, христоносніи, людіе, во святые 
храмы Божіи. Приникнемъ ближе умомъ и сердцемъ въ спаси-

Произнесено (съ измѣненіемъ въ началѣ) во Владим. каѳедр. 
Успенскомъ соборѣ 28 марта, въ недѣлю 4-ю вел. поста, на внѣбогослу
жебномъ собесѣдованіи послѣ вечерняго богослуженія.
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тельную тайну страданій Христовыхъ. Именно теперь, во дни 
страстной седмицы, св. Церковь наипаче назидаетъ чадъ своихъ 
па богослуженіи чтеніемъ священныхъ евангельскихъ повѣство
ваній о послѣднихъ дняхъ земной жизни Господа нашего Іисуса 
Христа—-о Его страданіяхъ и крестной смерти. Но нынѣ 
благовременію также растворить слушаніе сихъ повѣствованій 
хотя краткою благочестивою бесѣдою о томъ, что уже въ 
древнія ветхозавѣтныя времена даны были богоизбранному 
Еврейскому народу ясныя пророчества о страданіяхъ Господа 
и Спасителя нашего, что въ священныхъ книгахъ Еврейскихъ 
живо и подробно пачертывается безславный образъ страждущаго 
за пасъ Сына Божія. Имѣются сіи пророчества и въ боговдох- 
новенныхъ псалмахъ царя Давида.

«Боже,Боже Мой,вонми Ми, «скую оставилъ Мя оси»,— 
такъ начинается псаломъ 21-й (ст. 2). Не это-ли восклицаніе 
вырвалось изъ груди Господа нашего подъ тяжестію переноси
мыхъ Имъ предсмертныхъ мученій, когд'а Онъ—распятый— 
висѣлъ на крестѣ (Мо. 27, 46)! Это не то значитъ, чтобы 
Онъ, предвѣчный и единородный Сынъ Божій, былъ въ самомъ 
дѣлѣ оставленъ Отцомъ Своимъ Небеснымъ, а то, что въ лицѣ 
Своемъ Божественный Страдалецъ изображаетъ насъ самихъ. 
«Мы были прежде оставлены и презрѣньи, какъ бы лишены 
милости Божіей, удалены отъ общенія съ Богомъ за первородное 
ослушаніе, «а нынѣ воспріяты и спасены страданіями Без
страстнаго. Подобію сему усвояет'ь Онъ Себѣ и нашу грѣхов
ность» '), когда какъ бы Самъ говоритъ дальнѣйшими словами 
псалма: «далече отъ спасенія Моею словеса грѣхопаденій 
моихъ. Я не ищу спасенія отъ предлежащихъ Мнѣ страданій 
и смерти, ибо Самъ восхотѣлъ спасти міръ, восхотѣлъ обновить, 
омыть и освятить его Своею честною и божественною кровію. 
Я добровольно принялъ па Себя всѣ нравственныя немощи и 
душевные недуги людскіе, и за нихъ Я Самъ Себя посвящаю 
въ благопріятную жертву, угодную Отцу Моему» (ср. Іоан.17,19).

*) Св. Григорій Богословъ. Твор. ч. III, стр. 67. Изд. 3, 1889 г.



253

«Лзз есмь червь, а не человѣкъ, поношеніе человѣковъ 
и уничиженіе людей» (Псл. 21,7), продолжаетъ пророчествовать 
о Христѣ божественный Давидъ. «Вотъ Я сталъ какъ червь, 
ползающій по землѣ. Мое божественное и человѣческое досто
инство попрано. Я сталъ предметомъ презрѣнія и издѣвательствъ 
со стороны народа».

О, пресладкій и предивный Іисусе, Царю неба и земли 
и Содѣтелю всѣхъ! Ты—превѣчный Богъ-Слово, егоже ми
лость безмѣрна и человѣколюбія неизслѣдимая пучина! Ты 
Самъ воспріялъ бренное и немощное естество наше, явился 
во плоти на земли и съ человѣки пожилъ еси, дабы указать 
намъ правый путь жизни, просвѣтить насъ свѣтомъ истины, 
открыть намъ премудрость Божію, въ тайнѣ сокровенную 
(1 Кор. 2, 7), похитить насъ отъ рабства грѣху и тлѣнію, 
освятить Своею благодатію, снова привесть насъ къ Отцу 
Своему возлюбленными сынами Его въ одеждѣ духовной чи
стоты и уготовать мѣсто намъ въ свѣтозарныхъ обителяхъ неба. 
Но, Боже мой Іисусе, за всѣ эти великія благодѣянія Твои— 
какими только скорбями и злостраданіями не воздали Тебѣ мы, 
неблагодарные и злонравные рабы Твои, ради спасенія которыхъ 
и сошелъ Ты на землю во плоти! Чего Ты не потерпѣлъ отъ 
насъ! Какими хулами, какими злословіями не преслѣдовалъ 
Тебя ненавистный и безжалостный родъ Еврейскій! Какая 
срамота, какое поношеніе не пали на божественное, пречистое 
Лицо Твое, сіявшее неземнымъ свѣтомъ и безмѣрною любовію 
(Псл. 68, 8, 20)! Ты, воскресши, какъ Богъ всемогущій, сла
гаешь съ Себя гробныя пелены, но при рожденіи повиваешься 
пеленами, яко младенецъ. Ты прославленъ Ангелами по рож
деніи Своемъ, указанъ звѣздою, превознесенъ поклоненіемъ 
отъ волхвовъ,—но Ты родился не въ чертогахъ царскихъ, а 
въ вертепѣ; но Ты возлежалъ во яслѣхъ безсловесныхъ. Ты, 
всесильный, потребилъ древле фараона Египетскаго и все 
воинство его въ мори Чермнѣмъ, но Иродъ властолюбивый 
ищетъ души Твоей, и Ты спасаешься бѣгствомъ во Египетъ.

2
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Ты—пречистый и безгрѣшный—Самъ не имѣлъ нужды въ 
очищеніи, но пріялъ крещеніе, дабы потопить во Іорданѣ 
грѣхъ Адамовъ. Побѣдилъ, какъ Богъ, діавола, но былъ иску
шаемъ отъ діавола, какъ человѣкъ. Познаешься бѣсами, цѣлые 
легіоны злыхъ духовъ изгоняешь въ бездну, но Тебя богохульные 
языки называютъ самаряниномъ и бѣса имѣющимъ. Въ Тебя 
мещутъ камнями, хотя и не могутъ взять. Ты отираешь слезу 
среди печалей и скорбей жизни, прекращаешь плачъ немощныхъ 
и недужныхъ; но и Самъ плачешь при гробѣ Лазаря, но и 
Самъ скорбишь и тужишь въ предсмертной молитвѣ въ саду 
Геѳсиманскомъ. Иже на херувимѣхъ носимый и тьваемый 
отъ серафимъ, возсѣлъ еси на жребя давидски, Блаже (ср. 
Псал. 117, 19, 24—27). Тебя, обновившаго цѣлый міръ Своимъ 
словомъ и дѣломъ, Цѣлителя душъ и тѣлесъ нашихъ — вознена- 
видѣша туне (Псал. 68, 5; Іоан. 15, 24—25). Противъ Тебя 
собирается беззаконное сонмище іудейское,—предстати царге 
земстіи и князи собрашася вкупы (Пс. 2,1 — 2; Дѣян. 4,24.—28). 
И вотъ Ты, Создатель міра, въ руки грѣшниковъ предаешься, неося
занный—удержаваешися, связываешься злодѣйскими руками— 
разрѣшающій Адама отъ клятвы. Твоя любовь объемлетъ всѣ 
концы земли; но Твой ученикъ предаетъ Тебя лобзаніемъ 
льстивнымъ: тотъ, кто вкушалъ отъ одной съ Тобою трапезы 
возвеличи на Тя запинаніе (Псал. 40, 10). Ты нагъ на судѣ 
стоити—одѣваяйся свѣтомъ, яко ризою (ср. Пс. 103, 2). Уста 
грѣшнича и уста льстиваго на Тя отверзошася, глаголаша на 
Тя языкомъ льстивымъ, и словесы ненавистными обыдота Тя, 
и брашася съ Тобою гпуне. Бмгьсто еже любити Тя, обол- 
гаху Тя. Ты же молился предъ Отцемъ Своимъ о прощеніи 
врагамъ Твоимъ злодѣйства ихъ. И положити на Тя злая 
за благая и ненависть за возлюбленіе Твое (Псал. 108, 1—5). 
Слово законопреступное возложити на Тя (Псал. 40, 9). 
Ты испытуешися неправедно—испыту яй сердца и утробы 
человгъковъ- въ темницѣ затворяешься—Иже бездну затворивый, 
Тебѣ со трепетомъ предстоятъ и Ангельскія силы, по Ты Пилату 
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предстоишь. Ты—Создатель всѣхъ, но рукою созданія, рукою 
бренною заушаешься,—Зиждитель всѣхъ, но отъ Своихъ 
рабовъ поруганіе терпишь. По плещема біенъ бываешь—одѣ- 
ваяй небо облаки. Вѣнцемъ отъ тернія облагаешься—землю 
живописавый цвѣты. Въ ложную багряницу, въ одежду по
руганія облачаешься—Иже Ангеловъ Царь. Заплеванія и раны 
пріемлешь—Избавитель и Богъ нашъ, свѣтъ подаваяй слѣпымъ. 
Страждешь страсти—свобождаяй насъ отъ страстей. 
Тебя, безсмертное и превѣчное Слово Отчее, повинна смерти 
сотвориша, Живота и Царя всѣхъ—на смерть осудиша. 
На древо осуждаешься Ты, Судія живыхъ и мертвыхъ. Имѣяй 
престолъ небо и подножіе землю, Ты, въ изнеможеніи, падаешь 
на пути къ мѣсту Своего распятія, подъ тяжестью креста, 
возложеннаго на рамена Твои. Яко злодѣй, возвышаешься на 
древо—Благодѣтель и Человѣколюбецъ, яко беззаконникъ— 
Законодавецъ. На крестѣ пригвождаешься—Ж< нихъ церковный, 
Владыка твари и Господь славы. Висишь на древѣ — Иже на 
водахъ землю повѣсивый. Вкушаешь желчь—одождивый древле 
манну въ пустыни', вкушаешь оцетъ—источивый воду изъ 
каменв', вкушаешь, да сбудется пророческое слово: «и даша 
въ снѣдь Мою желчь, и въ жажду Мою напоиша Мя оцта » 
(Псал. 68, 22). Ты копіемъ прободаешься—Сынч. Дѣвы; во 
гробѣ заключаешься—Разоритель ада; погребаешься—Побѣди
тель смерти, Егоже вся ужасаются и трепещутъ. О, поистинѣ 
былъ Ты, Христе—Царю, ради насъ «поношеніе человѣковъ 
и уничиженіе людей». Ты, Богъ неописанный и неизглаголан
ный, Самъ пріемлешь зракъ раба, и за наше непослушаніе, 
за нашу гордыню смиряешь Себя, послушливъ бывъ даже до 
смерти, смерти же крестныя» (Филип. 2, 5—7).

«Вси видящій Мя поругашамися, глаголаша устнами, 
покиваша главою', упова на Господа, да избавитъ его, да. 
спасетъ его, яко хощетъ его» (Псал. 21, 8—9; ср. Псал. 68, 
9 —13 и 108, 25). Такъ продолжаетъ св. пророкъ Давидъ, отъ 
лица Самого Христа—Спасителя, описывать Его уничиженіе 

2*  
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и страданія. «Всѣ видящіе меня ругаются надо мною; злорадно 
и презрительно смѣются, въ глаза Мнѣ, надъ Моимъ твердымъ 
упованіемъ на Бога—Отца Моего, и повторяютъ: «вотъ онъ 
уповалъ на Бога; такъ пусть же Богъ избавитъ его, пусть 
спасетъ, если онъ угоденъ Ему» (ср. Мѳ. 27, 41—43).

Обыдогиа Мя тельцы мнози, юнцы тучніи одержати 
Мя. Отверзоша на Мя уста своя, яко левъ восхищаяй и 
рыкаяй (Псал. 21, 13—14; ср. Псал. 108, 1—7). «Вотъ враги 
во множествѣ обступили Меня, какъ свирѣпые тельцы, и, какъ 
откормленные, и потому сильные, необузданные волы, окружили 
Меня. Они готовы уже броситься и пожрать Меня, на подобіе 
того, какъ левъ раскрываетъ страшную пасть свою и съ дикимъ 
ревомъ бросается на свою добычу—съ цѣлію растерзать ее».

Яко вода изліяхся, и разсыпашася вся кости л<оя; быстъ 
сердце мое яко воскъ таяй посредѣ чрева моего (Псал. 21, 
15; ср. Псал. 108, 22). «Я ослабѣлъ, изнемогъ, сдѣлался 
разслабленъ, какъ теряетъ свою силу и испаряется вода, вы
литая изъ сосуда на гладкую поверхность. Всѣ кости мои 
сокрушены, потрясены, вывихнуты. Сердце мое внутри Меня 
какъ бы таетъ отъ огня страданій и скорби,—замѣтно теряетъ 
свою крѣпость и замираетъ, подобно тому, какъ таетъ воскъ 
отъ лица огня».

Изсше яко скудель крѣпость моя, и языкъ мой прильпе 
гортани моему, и въ персть смерти свелъ мя еси (Псал. 21, 
16; ср. Псал. 108, 24). Тѣлесная сила моя, какъ обожженный 
черепокъ, совершенно изсохла отъ того же огня печали и 
страданій. Языкъ мой прильпнулъ къ гортани отъ внутренняго 
изнеможенія и страшной жажды (ср. Псал. 68, 4). Но, Отче 
Мой, не Моя воля, но Твоя да будетъ. Снидохъ съ небесе, не 
да творю волю Мою, но Твою волю—о спасеніи грѣховнаго 
міра чрезъ Мои страданія (Іоан. 6, 33—40; ср. Псал. 39,7—9). 
И вотъ теперь, исполняя сію волю Твою, я не только испытываю 
добровольно, по человѣколюбію Своему, нестерпимыя тѣлесныя 
страданія, не только терплю всяческое поношеніе (ср. Псал.
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68, 8 - 10, 27 ), но и близокъ уже къ смерти, схожу въ персть 
смертную—во гробъ, въ могилу.

Яко обыдогиа мя пси мнози, сонмъ лукавыхъ одержагиа 
мя: ископагиа руцѣ мои и нозѣ мои. Исчетоша вся кости 
моя, тіи же смотриша и презрѣша мя. Раздѣлима ризы 
моя себѣ и о одежди моей меташа жребій. <Всѣ эти страшныя 
мученія и болѣзни Я испытываю отъ безчеловѣчныхъ враговъ 
Моихъ: они, какъ стая голодныхъ и разъяренныхъ псовъ, окру
жили Меня; скопище людей злыхъ, завистливыхъ обступило 
Меня. Они пронзили руки Мои и ноги Мои,—пригвоздили меня; 
пересчитали всѣ кости Мои,—все Мое тѣло какъ бы перебрали 
по частямъ, такъ что не осталось ни одного неповрежденнаго 
мѣста. И при этомъ, причиняя Мнѣ такія жестокія страданія, 
враги Мои не только не оказываютъ по отношенію ко Мнѣ 
никакой жалости и состраданія, а напротивъ—злорадно смот
рятъ на Меня,—какъ бы услаждаются Моими муками, и пре
зрительно ругаются надо Мною. Увѣренные въ Моей скорой 
смерти, они дѣлятъ уже и одежды Мои между собою.

Вотъ ветхозавѣтное Евангеліе страданій Христовыхъ. Вотъ 
Голгоѳа, древле живописуемая. Вотъ крестъ Іисусовъ, пророкомъ 
предвозвѣщенный. И смотрите, съ какою поразительною ясно
стію и точностію, съ какими мельчайшими подробностями 
описываетъ вдохновенный Давидъ страданія своего Господа. 
Ничто не осталось неисполненнымъ, и все случилось такъ, 
какъ было преднаписано. Какъ будто дивный Давидъ не пред
сказывалъ будущія событія, а самъ лично находился при крестѣ 
Христовомъ и описывалъ то, что видѣлъ собственными очами. 
И можно-ли живѣе и ярче изобразить неистовство враговъ 
Христовыхъ, ихъ злобу, жажду крови и поруганіе надъ Госпо
домъ, а вмѣстѣ и тѣлесное истощаніе Самого распятаго Іисуса 
и Его душевныя невыразимо-скорбныя чувства!

Благочестивые христіане! Не яко іудее будемъ срѣтать и 
праздновать свою пасху—свѣтлый день воскресенія Христова. Ибо 
пасха наша—не единолѣтный агнецъ, а Самъ превѣчный Христосъ, 
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за ны пожренный. Онъ—Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра. 
Очистимъ же и мы сами себе отъ всякія скверны, и помолимся 
изъ глубины души, распятому за насъ Господу: сподоби насъ, 
Христе Іисусе, нынѣ и присно покланятися во святынѣ 
Твоей животворящимъ отрастемъ Твоимъ и достойно воспѣ
вать преславное Твое воскресеніе. Всели въ насъ Твое долго
терпѣніе, научи насъ Твоему незлобію. Утверди насъ во истинѣ 
Твоей, согрѣй любовію Твоею. Помоги намъ противъ видимыхъ 
и невидимыхъ враговъ нашихъ. Осѣни насъ радостію спостра- 
дать Тебѣ за истину и правду, дабы съ Тобой и спрославиться. 
Прости намъ грѣхи наши, отъ рова страстей изми насъ. Силою 
креста Твоего укрѣпи насъ въ слѣдованіи за Тобою. Оживо
твори и обнови души паши сладостною надеждою—безтрепетно 
узрѣть Тебя, егда паки пріидеши на землю со славою судити 
живыхъ и мертвыхъ. Подвигни насъ пріять на себя благое 
иго закона Твоего упованіемъ—праздновать, въ общеніи съ 
Тобою, вѣчную пасху въ невечернемъ дни царствія Твоего. 
Воскресни Господи, и спаси насъ яко человѣколюбецъ.

П. Борисовскій.

Нравственные уроки Богослуженія св. Четыредесятницы и 
Пятидесятницы.
(Окончаніе).

Въ четвертокъ 6-й седмицы Церковь празднуетъ Вознесеніе 
Господа Іисуса Христа на небо. Богослуженіе этого праздника 
полно воспоминаніями того, какъ Господь, въ 40-й день послѣ 
воскресенія, давши послѣднее наставленіе ученикамъ Своимъ, 
вознесся отъ нихъ на небо, откуда любовь къ падшему чело
вѣческому роду низвела Его на землю, и возсѣлъ одесную Бога 
Отца, у Котораго имѣлъ славу прежде сложенія міра. Радостныя 
службы вознесенія Господня располагаютъ христіанина, то къ 
грустнымъ размышленіямъ и умиленію: Господь нашъ, наше 
радованіе, на небѣ, а мы еще въ чуждой странѣ плача, стран
ники внѣ отеческаго крова, вдали отъ нашего блаженнаго 
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отечества,—то къ радости о Господѣ, къ изумленію предъ Его 
славой и честію спрославленнаго человѣчества. Эти чувства, 
постоянно смѣняемыя одно другимъ, составляютъ главное со
держаніе, особенный духъ и характеръ богослуженія. «Господи, 
Апостоли яко видѣша Тя на облацѣхъ возносима, рыданіемъ 
слезъ, Жизнодавче Христе, скорби исполняеми, рыдающе 
глаголаху: Владыко не остави насъ сирыхъ..., но посли якоже 
обѣщалъ еси намъ Пресвятаго Твоего Духа» '). «Воспоимъ 
вси людіе, на рамѣхъ херувимскихъ, возившемуся со славою 
Христу, и спосадившему насъ одесную Отца, пѣснь побѣдную» 2). 
«Земля празднуетъ и ликуетъ, радуется и небо, вознесеніемъ 
днесь Творца твари, предъявленно соединившаго разстоящаяся 
хотѣніемъ» ’). Умерщвленное наше грѣхомъ естество вземъ, 
Твоему свойственному Отцу, Спасе, привелъ еси». Событіе 
вознесенія было предсказано въ Ветхомъ Завѣтѣ пророками, 
потому и самое празднованіе его св. Церковь начинаетъ чте
ніемъ пророчествъ Исаіи (изъ 2 и 62 гл.) и Захаріи (изъ 14 гл.). 
Исторически это событіе упоминается въ послѣднихъ главахъ 
Евангелія Марка и Луки и въ 1 гл. кн. Дѣяній, всѣ эти 
повѣствованія и прочитываются на утреннемъ (Мрк.) и днев
номъ Богослуженіи этого дня. Нравственная цѣль праздника, 
какую имѣетъ въ виду Церковь, есть та, чтобы мы постоянно 
обращали свои мысленные взоры туда, куда восшелъ Первенецъ 
изъ мертвыхъ и наша Глава—Іисусъ Христосъ; туда должны 
быть устремлены всѣ паши мысли, чувствованія и желанія: 
«пріидите, воспряпимъ, и на высоту возведемъ очи и мысли, 
вперимъ виды, вкупѣ и чувства, на небесная врата, смертніи, 
непщуимъ быти въ Масличной горѣ, и взирати на Избавляю
щаго на облацѣхъ носима». Мысль, же, что Избавляющій насъ, 
«на раму заблуждшее вземъ естество,... Богу Отцу привелъ» 4),

*) Стихиры на Господи воззвахъ, Литіи, кондакъ, икосъ.
2) Канонъ, Гая пѣснь.
’) Канонъ 3 и 7 пѣснь, икосъ.
*) Канонъ 3 и 7 пѣснь, икосъ.
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должна вселять въ насъ твердую надежду на спасеніе: ибо 
Спаситель нашъ, бывъ обложенъ немощію плоти, кромѣ грѣха 
сочувствуетъ душевнымъ и тѣлеснымъ слабостямъ нашимъ и 
всегда силенъ избавить отъ всѣхъ бѣдъ тѣхъ, которые въ 
скорбяхъ сердца своего притекаютъ къ милосердію Господа 
возшедшаго «идѣже бѣ первѣе» (Іоан. VI, 62). Оттуда, съ 
высоты святыя Своея, Сынъ Божій управляетъ Своимъ царст
вомъ благодати,— членами Церкви, воинствующей на землѣ,— 
блюдетъ его непоколебимымъ и незыблемымъ среди паденій 
царствъ земныхъ, вопія вѣрнымъ: «Азъесмьсъ вами и никтоже 
на вы» ’). Итакъ, мы должны быть увѣрены, что Царь небесный 
все видитъ, все направляетъ къ одной цѣли—благу и спасенію 
вѣрующихъ; самыми бѣдствіями даетъ только знать, что въ 
мірѣ человѣкъ не можетъ найти своего блаженства, что наше 
успокоеніе и жизнь истинная на небесѣхъ есть (Филип. ІІІ, 20), 
а здѣсь мы только странники и пришельцы, не имѣющіе 
«пребывающаго града, но грядущаго» взыскующіе (Евр. XII, 
14). Вмѣстѣ съ тѣмъ св. Церковь въ настоящій праздникъ 
напоминаетъ намъ часто ’) и слова Ангеловъ: «сей Іисусъ, 
вознесыйся отъ васъ на небо, такожде пріидетъ, имже образомъ 
видѣсте Его идуща на небо» (Дѣян. I, 11), чѣмъ и внушаетъ 
намъ всегда быть готовыми къ срѣтенію «отъ онуду паки 
грядущаго, яко Судію всѣхъ и Бога всесильна» з).

Въ богослуженіи слѣдующей за Вознесеніемъ недѣли 
прославляются и Воскресеніе и Вознесеніе Господне, и. кромѣ 
того, воспоминаются Святые Отцы 1-го Вселенскаго собора, 
«Апостольскихъ преданій извѣстніи хранителіе», исповѣдавшіе 
Христа—и словомъ: «все собравше духовное художество и 
Божественнымъ Духомъ сразсмотривше..., краткими глаголы 
изложиша вѣру Богонаученную» *), —и дѣломъ: ибо многіе

’) Икосъ кондакъ.
2) Канонъ пѣсни 5, 6,8; Сѣдальны, стихиры на Литіи, хвалитны и т.д-
3) Самогласенъ.
*) Стихиры хвалитны.
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изъ нихъ носили знаки страданій ради Господа Іисуса: особенно 
же исповѣдали Его высокими христіанскими и пастырскими 
добродѣтелями. Время Пятидесятницы избрано для воспоминанія 
этого собора потому, что Отцы Никейскаго собора явились 
«извѣстнѣйшими проповѣдниками Божественной славы» Вос
кресшаго и потому, что первый соборъ Вселенскій происходилъ 
вскорѣ послѣ Пасхи 325 года. Церковь, почитая вселенскихъ 
проповѣдниковъ Божества Іисуса Христа, видитъ въ нихъ 
свѣтила міру и благодаритъ Господа: «Препрославленъ еси, 
Христе Боже нашъ, свѣтила на земли отцы наша основавый, 
и тѣми ко истиннѣй вѣрѣ вся ны наставивый» '). Этимъ 
свѣтиламъ, всегда сіяющимъ въ Церкви, мы и должны слѣдо
вать, чтобы не заблудиться отъ пути истины и съ вѣрою, 
вселенную утвердившею, безбѣдно прейти всѣ опасности на 
пути спасенія.

Въ праздникъ Пятидесятницы св. Церковь воспѣваетъ 
Сошествіе Св. Духа на Апостоловъ. Въ 3-й часъ дня, надъ 
Сіонскою горницею, въ которой были собраны ученики Хри
стовы, «бысть шумъ, якоже носиму дыханію бурну, и исполни 
домъ, идѣже бяху сѣдяще: и вси начата глаголати странными 
языки, странными ученіи, странными повелѣніи Святыя Трои
цы» ’). Свойства и дѣйствія Св. Духа священныя пѣснопѣнія 
этого дня изображаютъ слѣдующимъ образомъ: «Духъ Святый 
есть Животъ и животворяй, Свѣтъ и свѣта Податель, Имъ же 
Отецъ познавается и Сынъ прославляется и отъ всѣхъ позна- 
вается» 3). «Вся Подаетъ Духъ Святый, точитъ пророчествія, 
священники совершаетъ, не книжныя премудрости научи, 
рыбари богословцы показа, весь собираетъ соборъ церков
ный» *),  Имъ, «всяка душа живится и чистотою возвышается, 
свѣтлѣется Тройческимъ единствомъ священнотайнѣ» 5). Такъ

*) Тропарь Отцемъ.
а) Стихиры хвалитны.
3) Стихиры хвалитны.
!) Стихиры на Господи воззвахъ.
’) Степенна, 1-й антифонъ.
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какъ въ Сошествіи Св. Духа на Апостоловъ торжественно 
открылось Таинство Св. Троицы, то въ этотъ день Церковь 
призываетъ насъ «Тріипостасному Божеству» поклонитися, 
«Сыну во Отцѣ со св. Духомъ..., едина сила, едино существо, 
едино Божество: Ему же покланяющеся вси глаголемъ...: 
Троице Святая, Слава Тебѣ» '). Праздникъ св. Троицы начи
нается всенощнымъ бдѣніемъ, па которомъ положены ветхо
завѣтныя чтенія, указывающія на празднуемое событіе; 1-ое 
чтеніе повѣствуетъ о ниспосланіи Св. Духа на 70 старѣйшинъ, 
избранныхъ помощниками Моисею въ управленіи народомъ 
Божіимъ; 2-ое—есть то самое пророчество, которое св. Апо
столъ Петръ привелъ народу въ объясненіе совершившагося 
событія; 3-е пророчество о духовномъ очищеніи сыновъ Новаго 
Завѣта водою и духомъ (Числ. XI, 16 — 27. Іоил. II, 23—32. 
Іезек. XXXVI, 24—28). Апостольское чтеніе (Дѣян. II, 1 —11) 
повѣствуетъ исторію сошествіе Св. Духа, а Евангеліе (Іоан. VII, 
37—53) напоминаетъ обѣтованіе Спасителя о ниспосланіи 
даровъ Св. Духа всѣмъ вѣрующимъ во Имя Его: «вѣруяй въ 
Мя, якоже рече Писаніе: рѣки истекутъ отъ чрева его воды 
живы. Сіе же рече о Дусѣ, Его же хотяху пріимати вѣрующіе».

Отличительную особенность Богослуженія Пятидесятницы 
составляетъ вечерня, совершаемая тотчасъ послѣ Литургіи. 
На этой вечернѣ на великой ектеніи произносятся особыя 
прошенія « о предстоящихъ людѣхъ, и ожидающихъ благодати 
Святаго Духа»; потомъ предстоятель читаетъ, назначенныя на 
сей день, молитвы Св. Василія Великаго,—въ нихъ мы испо
вѣдуемъ (1-ая молитва) грѣхи свои предъ Богомъ, испрашиваемъ 
прощенія и благодатной помощи, молимъ, чтобы приставилъ 
Господь къ намъ Ангела Хранителя, всѣхъ собралъ въ Царство 
Свое и разрушилъ козни вражій противъ насъ. Во второй 
молитвѣ обращаемся къ Сыну Божію, ниспославшему «днесь 
Св. Духа на священныя Своя ученики и Апостолы», просимъ 
Его послать и намъ Св. Духа, чтобы, просвѣтившись Его

*) Стихиры хвалитны-
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благодатію, проводить святую жизнь и не лишиться участія 
въ будущемъ блаженствѣ праведниковъ. Въ третьей молитвѣ 
молимъ Спасителя «все смотрѣніе за спасеніе человѣческое 
прекраснѣ исполнившаго», чтобы услышалъ Онъ насъ сми
ренныхъ, успокоилъ души рабовъ, прежде усопшихъ, на мѣстѣ 
свѣтлѣ, на мѣстѣ злачнѣ, на мѣстѣ прохлажденія,... насъ же 
сущихъ здѣ» благословилъ и милостію посѣтилъ. Эти молитвы 
«чтетъ іерей во олтарѣ велегласно на люди, намъ преклоншимъ 
колѣна» (Уставъ), преклоняетъ колѣна и священникъ. Такъ 
въ день, когда излилось на міръ, искупленный страданіями 
Сына Божія, обиліе благодати Святаго Духа, Церковь внушаетъ 
чувства смиренія и покаянія, чтобы не забыли мы, ко вреду 
души своей, нашего недостоинства и безотвѣтности предъ 
судомъ Правды Божіей и, только въ надеждѣ на Искупителя 
своего, дерзали молить милосердіе Божіе о помилованіи.

Нашъ праздникъ Пятидесятницы совершеннѣйшимъ обра
зомъ сосредоточиваетъ въ себѣ и воспоминанія Еврейской 
Пятидесятницы. Тамъ данъ былъ народу законъ, на скрижаляхъ 
писанный: и здѣсь Тотъ же Іегова явилъ Свой Завѣтъ людямъ, 
дая законы «въ мысли и сердца ихъ» (2 Кор. VI, 16),—законы 
«не писмени убивающаго, а духа животворящаго» (Рим. VII, 6). 
Поэтому и нашему торжеству приличенъ древній іудейскій 
обычай—украшать въ день Пятидесятницы мѣста богослужеб
ныхъ собраній и домы свои древесными вѣтвями, травою и 
цвѣтами. Евреи дѣлали это, воспоминая гору Синай, которая 
была покрыта зеленью, мы же—потому, что и намъ воспоми
наніе Синайскаго законодательства не чуждо, а особенно, потому, 
что такъ была убрана Сіонская горница, откуда «изыде» нашъ 
«законъ, языкоогнеобразная Духа благодать» '); наконецъ по
тому, что съ Сошествіемъ Св. Духа открылось въ особенно 
ясномъ свѣтѣ таинство Св. Троицы, и наша мысль не можетъ 
не остановиться на первомъ примѣчательномъ откровеніи сего 
Таинства Аврааму при дубравѣ Маврійской. Обычай украшать

*) Канонъ, ирмосъ 5-й пѣсни.
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домы зеленью есть знакъ и побужденія къ тому, чтобы каждый 
христіанскій домъ походилъ и па кущу Авраамову, гдѣ каждый 
нуждающійся могъ-бы найти себѣ пріютъ и защиту,—и на 
горницу Сіонскую, гдѣ царствовали бы миръ и единодушіе, 
братская любовь и согласіе,—и на Синай, гдѣ глава и члены 
семьи чаще становились бы для молитвеннаго собесѣдованія 
съ Отцемъ небеснымъ.

Въ недѣлю слѣдующую за Пятидесятницею Православная 
Церковь совершаетъ праздникъ всѣхъ Святыхъ, который ’) 
«божественніи отцы наши узакониша совершати по Всесвятаго 
Духа сошествіи» для того, чтобы показать намъ тѣ плоды, 
какіе принесло чрезъ св. Апостоловъ «Всесвятаго Духа при
шествіе», которое освятило и умудрило «иже отъ нашего смѣ
шенія, въ наполненіе отпадшаго онаго чина Ангельскаго» и 
привело чрезъ Христа къ Богу «овѣхъ мученіемъ и кровію, 
овѣхъ же добродѣтельнымъ житіемъ и пребываніемъ». Это 
первая причина установленія настоящаго праздника; вторая 
та, что есть много Святыхъ, «многу славу пріимшихъ отъ 
Бога», которые однако для людей остаются неизвѣстными и, 
«ради безчисльства» ихъ, не были почтены въ нарочитые дни, 
«якоже пріятъ церковный обычай». Наконецъ, «на кійждо день 
празднуемыя Святыя, во единъ собрати день» подобаетъ для 
того, чтобы показать, «яко о единомъ Христѣ подвизашася, и 
вси тожде добродѣтели поприще текоша, и тако вси яко еди
наго Бога ради достойно вѣнчани быша», и что всѣ они со
ставляютъ одну Церковь, «горній міръ вознаполняюще, поощ
ряюще же и насъ равный подвигъ» совершать. Въ чемъ же 
долженъ состоять подвигъ этотъ, указываютъ намъ дневныя 
чтенія Апостола (Евр. XI, 33—XII, 2) и Евангелія (Мѳ. X, 
32—33, XIX, 27—30), повѣствующія о вѣрѣ Святыхъ, которою 
они побѣждали враговъ внѣшнихъ и сами себя, терпѣливо 
переносили лишенія, мученія и самую смерть, оставляли все 
что могло удалять ихъ отъ служенія Богу и блаженнаго еди
ненія съ Нимъ.

*) Изложено по синаксарю недѣли всѣхъ Святыхъ.
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Недѣлею всѣхъ Святыхъ оканчиваются службы, соверша
емыя по цвѣтной тріоди.

Въ началѣ своего обозрѣнія службъ св. Четыредесятницы 
и Пятидесятницы мы сказали, что богослуженіе этого періода 
воспроизводитъ всю исторію падшаго и возстановленнаго чело
вѣчества. Какимъ образомъ? Въ видѣ заключенія своей работы 
позволимъ себѣ дать, хотя бы и очень краткій отвѣтъ на по
ставленный вопросъ. Судьбы ’) рода человѣческаго частію 
предваряются, а частію сопутствуются исторіею духа отпадшаго. 
Въ началѣ земнаго бытія являются уже два грѣшника: діаволъ 
и человѣкъ,—грѣшникъ гордый, нераскаянный, и грѣшникъ 
сокрушенный и смиренный. Это своего рода. Фарисей и Мытарь. 
Человѣкъ удостоился милости Божіей чрезъ сознаніе своей 
грѣховности, обращеніе къ Богу и покаяніе, примѣръ котораго 
представленъ во 2-ю недѣлю тріоди (Притча о блудномъ сынѣ). 
Въ 3-ю недѣлю воспоминается страшный всеобщій судъ Божій, 
на которомъ діаволъ со всѣмъ воинствомъ своимъ отсылается 
въ огнь вѣчный, а пришедшій въ себя блудный сынъ призы
вается къ наслѣдованію Царства Божія. Эти три воспоминанія 
какъ бы начертываютъ планъ всѣхъ слѣдующихъ за тѣмъ со
бытій. Человѣкъ палъ; изгнанный изъ рая онъ сидитъ прямо 
его, и слышится трогательная молитва человѣка: «помилуй мя 
падшаго»! 5000 лѣтъ, какъ пять недѣль поста, проходятъ въ 
сѣтованіи и плачѣ, и приготовленіи людей къ принятію Иску
пителя, Который и приходитъ въ 6 тысячу лѣтъ. Люди видятъ 
своего Спасителя, чудятся славнымъ дѣломъ Его, слушаютъ 
Его божественное ученіе. Наконецъ совершилось и самое ис
купленіе: Спаситель умеръ и воскресъ, побѣдилъ діавола и 
даровалъ роду человѣческому новую жизнь. Въ недѣли послѣ 
Пасхи Церковь исключительно занимается этимъ славнымъ 
событіемъ и его спасительными послѣдствіями: она, прославляя 
Воскресшаго, раскрываетъ предъ нами характеръ истинныхъ 
христіанъ (нед. о Ѳомѣ и Мѵроносицъ), излагаетъ ученіе объ

*) По статьѣ «Окончаніе Тріоди». Воскр. Чт., ѴШ, 78.
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истинномъ Богопочитаніи (недѣля Самаряныни), описываетъ 
состояніе человѣчества разслабленнаго и слѣпотствовавшаго, но 
исцѣленнаго Искупителемъ (недѣля о Слѣпомъ). Приходитъ 
время, и Господь возносится на небо. Лишь только не стало 
Его на землѣ, немедленно внушенія древняго врага начинаютъ 
возмущать мысли вѣрующихъ; чтобы предостеречь ихъ отъ за
блужденій, Церковь призываетъ всѣхъ на соборъ св. Отецъ 
Никейскихъ слушать составленный ими Символъ вѣры. Первымъ 
плодомъ искупленія было сошествіе Св. Духа на вѣрующихъ, 
утвердившее и возрастившее Церковь Христову во всѣхъ кон
цахъ міра. Другой плодъ искупленія и вмѣстѣ сошествія Св. 
Духа есть возращеніе членовъ Царства Божія въ мѣру возраста 
исполненія Христова. Это дѣло домостроительства Божія вос
поминается и прославляется въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ. Это 
дѣло продолжается и теперь. Остается неисполненнымъ въ дѣлѣ 
смотрѣнія о нашемъ спасеніи только одно: второе пришествіе 
Сына Божія на землю, чего вѣрные и ожидаютъ, готовясь 
достойно встрѣтить Грядущаго «судити живымъ и мертвымъ».

Что сдѣлано Императорскимъ Православнымъ Палестинскимъ 
Обществомъ для поддержанія Православія въ Святой землѣ.

Въ Вербное воскресенье во Владимірѣ въ покояхъ Вы
сокопреосвященнѣйшаго Сергія состоялось годичное собраніе 
членовъ Владимірскаго отдѣла Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества, который четыре года уже работаетъ 
въ предѣлахъ Владимірской епархіи.—Въ тотъ же праздникъ 
за всенощнымъ бдѣніемъ и Литургіей произведенъ былъ во 
всѣхъ православныхъ храмахъ обычный сборъ въ пользу Святой 
земли. Эти два обстоятельства даютъ намъ поводъ остановить 
вниманіе читателей на дѣятельности Палестинскаго Общества, 
которое, благодаря отдѣламъ, раскинулось въ настоящее время 
почти по всей Россіи и на нужды котораго производится 
вышеупомянутый сборъ.
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21-го мая текущаго года исполнится 17 лѣтъ со времени 
открытія Палестинскаго Общества въ Россіи. Время достаточ
ное,—чтобы обществу выросли, утвердить и расширить свою 
дѣятельность; этого же времени достаточно и для того, чтобы 
видѣть, насколько успѣшно развивается его дѣятельность.—Что 
Императорское Палестинское Общество выросло и окрѣпло, 
это наглядно видно изъ сопоставленія слѣдующихъ фактовъ. 
14-го марта 1883 года въ Обществѣ состояло 257 Членовъ; 
средства его, образовавшіяся изъ членскихъ взносовъ и разнаго 
рода пожертвованій къ 1-му марта того же года достигли 
40,038 руб. *). —Такъ было въ первый годъ жизни Общества.— 
Въ настоящее время къ 1-му января 1899 г. въ Обществѣ 
состоитъ членовъ—почетныхъ, дѣйствительныхъ и сотрудни
ковъ-4565; приходъ его за 1897 — 98 г. равняется 334,625 р., 
а расходъ—316,246 руб. ’).

Такой ростъ Общества въ Россіи и такой крупный его 
бюджетъ весьма внушительно уже говорятъ и объ успѣхахъ 
его дѣятельности. Если бы эта дѣятельность была безплодна, 
если бы она не имѣла успѣха, не внушала симпатіи право
славнымъ русскимъ людямъ, то не примкнуло бы къ ней 
столько людей разныхъ званій и состояній, не потекли бы 
такой широкой струей пожертвованія въ его распоряженіе.— 
Вотъ о томъ, что сдѣлало Общество за 17 лѣтъ своего суще
ствованія, мы и хотимъ кратко сообщить читателямъ.—Но въ 
данномъ случаѣ мы будемъ имѣть въ виду одну сторону дѣя
тельности Общества, какъ болѣе видную и для всѣхъ удобо- 
цѣнимую, именно, поддержаніе Православія въ Святой землѣ. 
Что же касается заслугъ Общества въ области Палестиновѣдѣнія 
научнаго и популярнаго, то съ этимъ читатели могли ознако
миться по нашей замѣткѣ объ изданіяхъ Общества (см. Влади
мірскія Епархіальныя Вѣдомости 1898 г. № 21).

*) См. Отчетъ Общества за 1882—83 г. стр. 31.
2) Сообщеніе Императорскаго Палестинскаго Общества т. IX при

ложенія стр. 199.
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Дѣятельность Императорскаго Палестинскаго Общества, 
направленную къ поддержанію Православія въ Святой землѣ, 
можно и даже должно раздѣлить на слѣдующіе виды.

1) Разнообразная помощь паломникамъ, приходящимъ изъ 
Православной Россіи на поклоненіе Гробу Господню и другимъ 
Святынямъ Палестины.

2) . Устройство Православныхъ Русскихъ храмовъ на раз
ныхъ Священныхъ мѣстахъ.

3) Устройство и исправленіе храмовъ для Православнаго 
туземнаго населенія

и 4) Обученіе и воспитаніе Православнаго туземнаго 
населенія въ духѣ Православной вѣры.

Паломничество къ Святымъ мѣстамъ и въ частности въ 
Іерусалимъ ко Гробу Господню началось па Руси почти одно
временно съ принятіемъ Православной вѣры и почти непрерывно 
продолжалось за все время нашей исторіи и въ послѣднее 
время достигло весьма внушительныхъ размѣровъ. Такъ, по 
свѣдѣніямъ Палестинскаго Общества, съ 1-го января по 1-е 
декабря 1898 года чрезъ Одессу отправилось въ Іерусалимъ 
4921 человѣкъ ’).

*) См. Сообщенія Общества Декабрь, 1898 г. стр. 754. Любопытны 
данныя о числѣ паломниковъ въ Святую землю за послѣдніе 30 лѣтъ 
(см. Сообщенія Палестинскаго Общества 7, II, стр. 56).
Въ 1865 г.- 869 чел. Въ 1875 г.-1079 чел. Въ 1885 г.—2673 чел.

> 1866 >-1098 > 1876 > — 710 > > 1886 >—2538 >
> 1867 >—1004 > > 1877 »— 35 > > 1887 >—2588 >
> 1868 >-1509 » > 1878 >— 228 > > 1888 >—3666 »
> 1869 >-2035 > > 1879 >—1569 > » 1889 >—3817 >
> 1870 >-1293 > > 1880 >—2009 » > 1890 >—1817 >
> 1871 > — 1759 » > 1881 >—2001 > » 1892 >—2815 >
» 1872 >-1832 > 1882 >—2447 > > 189’4 >-5366 >
» 1873 > — 1575 > > 1883 >—2145 > > 1895/в >—4480 »
> 1874 >-1772 > 1884 >—2831 > > 1897/8 >—3148 »
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Съ какими трудностями связано было это паломничество 

въ недавнія сравнительно времена, когда не было желѣзныхъ 
дорогъ и пароходныхъ сообщеній, когда паломникъ ни во 
время пути, ни въ Святой землѣ не имѣлъ ни покровительства, 
ни надлежащаго руководительства. Сколько нужно было энергіи, 
сколько горячей вѣры въ спасительность этого тяжелаго подвига! 
Въ настоящее время мы и представить этого не можемъ. 
И только съ половины текущаго столѣтія русское свѣтское и 
духовное правительство начинаетъ обнаруживать заботливость 
о Православныхъ русскихъ людяхъ, приходящихъ въ Святую 
землю. —Въ 1847 году въ Іерусалимѣ учреждается русская 
духовная миссія, въ 1858 г.—русское Консульство, въ 1860 г.— 
Палестинская Коммиссія, спеціальной задачей коей была постав
лена забота объ облегченіи матеріальныхъ нуждъ русскихъ 
паломниковъ въ Святой землѣ.—Тотчасъ же былъ пріобрѣтенъ 
обширный участокъ земли за стѣнами Іерусалима, на которой 
и было къ 1864 г. возведено нѣсколько построекъ, а именно — 
домъ Императорскаго Консульства, домъ драгомана Консульства, 
домъ для духовной миссіи, гдѣ также помѣщался и пріютъ 
1-го разряда для богомольцевъ, Соборъ Святой Троицы, пріюты 
для простыхъ поклонниковъ и поклонницъ и больница. Пріюты 
были разсчитаны на 800 паломниковъ. Такимъ образомъ русскіе 
люди съ 60 годовъ текущаго столѣтія находили въ Палестинѣ 
не только покровительство и руководство своихъ властей, но 
и родной пріютъ съ родною обстановкой. Но бѣда въ томъ, 
что этотъ пріютъ вскорѣ уже не могъ вполнѣ удовлетворить 
своему назначенію: въ 1872 г. число поклонниковъ дошло до 
1800, а въ 1882 году значительно болѣе 2000. Приходилось 
страшно тѣсниться и при всемъ томъ многимъ паломникамъ 
отказывать въ пріемѣ.

Въ 1882 году учреждается Православное Палестинское 
Общество, по забота о русскихъ паломникахъ въ Палестинѣ 
продолжала лежать на учрежденной въ 1860 году Палестинской 
Коммиссіи. Поэтому на первое время Общество направило свои 

з 
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заботы о православномъ паломникѣ во время его пути. Оно 
обратилось къ желѣзнодорожнымъ обществамъ и къ Русскому 
Обществу пароходства и торговли, перевозящему паломниковъ 
изъ Одессы въ Яффу, и благодаря его ходатайству введены 
были такъ называемыя паломническія книжки, по коимъ плата 
за проѣздъ значительно понижена, что, несомнѣнно, давало 
возможность посѣтить Святую землю большему числу желаю
щихъ. Благодаря ходатайству того же Общества значительно 
улучшилось положеніе паломниковъ и на пароходахъ во время 
тяжелаго и для большинства непривычнаго морского переѣзда. 
Стараніями Общества упорядочена была и высадка паломниковъ 
въ Яффѣ, гдѣ пароходъ останавливается далеко отъ берега и 
переѣздъ до него совершается чрезъ опасные рифы на лодкахъ 
туземныхъ арабовъ, которые крайне безцеремонно обращались 
съ пассажирами и ихъ багажемъ. Проводникъ Общества встрѣ
чалъ паломниковъ въ Яффѣ и провожалъ ихъ до Іерусалима, 
гдѣ они поступали уже въ вѣдѣніе другого учрежденія. Но 
это учрежденіе, какъ мы сказали выше, не могло удовлетворять 
своему назначенію: оно оказалось тѣсно и не совсѣмъ благо
устроенно. Поэтому Палестинское Общество стало заботиться 
объ устройствѣ новаго своего пріюта для русскихъ паломниковъ.

Въ 1886 г. пріобрѣтено было мѣсто, рядомъ съ прежними 
русскими постройками, и на немъ начаты въ томъ же году 
работы по возведенію новаго зданія на 450 человѣкъ со всѣми 
гигіеническими и хозяйственными приспособленіями.

Въ 1889 году совершилась крупная перемѣна въ жизни 
Палестинскаго Общества: Палестинская Коммиссія, по Высочай
шему повелѣнію, была упразднена и всѣ заботы о русскихъ 
паломникахъ въ Святой землѣ возложены были на Общество, 
которому присвоено именованіе Императорскаго. Съ этого вре
мени Общество принимается со всей энергіей за выполненіе 
возложенной на нее задачи. Начатое въ 1886 году зданіе 
достроивается, хотя по нѣсколько измѣненному плану вслѣдствіе 
соединенія владѣній стараго и новаго подворій, старое подворье
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капитально ремонтируется, устроиваются новыя и исправляются 
старыя цистерны для воды (что такъ важно въ Іерусалимѣ), 
устроивается канализація для отвода нечистотъ, устроивается 
баня и прачешная и вообще всѣ хозяйственныя приспособленія, 
нужныя для пріема и содержанія сотенъ паломниковъ. —Благо
даря всему этому, въ 1892—93 г.г. русское подворье могло 
уже помѣстить до 1200 паломниковъ одновременно, а въ 
крайнемъ случаѣ до 1600 человѣкъ. Но и эти расширенныя 
помѣщенія оказались малы: на Пасхѣ 1893 года паломниковъ 
собралось въ Іерусалимѣ до 2300 человѣкъ. Такимъ образомъ 
являлась необходимость въ постройкѣ еще новаго подворья 
па 1000—1200 человѣкъ. Но для постройки новаго зданія 
требуются весьма крупныя затраты денегъ, (болѣе 200,000 р.) 
одновременно, что Общество сдѣлать пока не въ состояніи и 
при своемъ крупномъ бюджетѣ, такъ какъ у него много и другихъ 
нуждъ. Поэтому недостаточность помѣщенія пока устраняется 
временными мѣрами. Чтобы не оставлять подъ открытымъ 
небомъ паломниковъ, которые всѣ стремятся въ русское подворье 
и избѣгаютъ подворій греческихъ монастырей въ Іерусалимѣ, 
въ 1894 г. устроены временныя помѣщенія на 800 человѣкъ; 
для этой цѣли внутренніе дворы подворья были покрыты 
крышей и подъ этимъ кровомъ устроены двухъ-ярусныя нары. 
Хотя кровъ и довольно неудобный, по паломники предпочитаютъ 
пользоваться имъ, потому что это—родной кровъ. Но скоро 
и это приспособленіе оказалось недостаточнымъ: во время 
Пасхи прошлаго 1898 г. одновременно оказалось въ Іерусалимѣ 
3299 богомольцевъ, которые всѣ желали помѣститься въ род
номъ подворьѣ. Чтобы удовлетворить этому запросу уполномо
ченнымъ Общества И. Гр. Михайловымъ заблаговременно 
построено было временное помѣщеніе, двухъ-этажный баракъ 
на 1000 человѣкъ. Благодаря такой предупредительности всѣ 
паломники нашли пріютъ, хотя и не для всѣхъ одинаково 
удобный, подъ кровомъ русскихъ построекъ.—Въ виду возмож
ности скопленія такого числа паломниковъ и въ ближайшемъ 

з*
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будущемъ. Общество въ настоящее время рѣшило временныя 
деревянныя постройки, небезопасныя въ пожарномъ отношеніи, 
особенно при такой скученности помѣщающихся въ нихъ, за
мѣнить бараками изъ гальваническаго желѣза, болѣе безопасными 
и гигіеническими. Такихъ бараковъ молено поставить до 12-ти, 
на 60 человѣкъ каждый. Но и такая временная мѣра не уст
раняетъ нужды въ новомъ постоянномъ уже подворьѣ. Если 
упразднить крытые неудобные дворы, то снова сотни паломни
ковъ не найдутъ родного крова. Только недостатокъ средствъ 
удерлсиваетъ Общество отъ возведенія новаго капитальнаго 
зданія, для каковаго нужны будутъ и новыя хозяйственныя 
приспособленія.

Въ виду этого судите сами, какъ дорога должна быть 
Обществу каждая новая жертва, каждая лишняя копѣйка, на 
какое доброе дѣло она будетъ израсходована. Вотъ почему 
Общество ежегодно и обращается къ Православнымъ русскимъ 
людямъ съ просьбою о пожертвованіяхъ.

Итакъ въ настоящее время русскій паломникъ, отправля
ющійся въ Святую землю, благодаря Палестинскому Обществу, 
имѣетъ сравнительно удешевленный проѣздъ до Іерусалима, 
внимательное отношеніе къ себѣ па пароходахъ и при высадкѣ 
на берегъ въ Яффѣ, а здѣсь готоваго проводника до Іерусалима, 
гдѣ принимаетъ его подъ свой кровъ родное подворье. Что же 
имѣетъ паломникъ на подворьѣ?

Для состоятельныхъ паломниковъ здѣсь имѣются отдѣль
ныя комнаты трехъ разрядовъ: 1-го разряда по обстановкѣ не 
уступаютъ лучшимъ европейскимъ отелямъ и стоятъ 2 руб. въ 
сутки: 2-го разряда обстановка нѣсколько проще—стоятъ 1 р. 
и 3-го разряда (безъ комнатнаго бѣлья) 50 коп. Для простыхъ 
паломниковъ имѣются общія палаты; эти-то помѣщенія и не
достаточны, почему и приходится значительную часть богомоль
цевъ помѣщать на крытыхъ дворахъ и во временныхъ баракахъ. 
Въ общихъ палатахъ паломникъ двѣ недѣли живетъ безплатно, 
послѣ чего за каждую ночь берется 3 копѣйки.
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Для поклонниковъ 1-го разряда имѣется особый столъ — 
2 раза чай, обѣдъ и ужинъ за 2 руб. въ сутки, для поклонни
ковъ 2-го разряда—1 рубль; цѣна по мѣстнымъ условіямъ 
умѣренная. Для простыхъ поклонниковъ устроена общая сто
ловая, гдѣ за обѣдъ изъ 2 блюдъ взимается 8 коп., при чемъ 
хлѣба и кваса дается сколько угодно; столъ ведется чисто 
русскій и продукты выписываются въ значительной части изъ 
Россіи; 36 стакановъ кипятку для чая отпускаются за 2 коп. 
При подворьѣ имѣется русская баня съ платою по 10 коп. съ 
человѣка; для желающихъ имѣется отдѣльная ванна съ платою 
1 рубль. — Имѣется больница на 54 кровати и амбулаторія для 
приходящихъ больныхъ (на 20000 посѣщеній). Деньги, которыя 
привозятъ съ собой поклонники, сдаются обыкновенно на хра
неніе въ контору подворья, въ избѣжаніе потери, кражи или 
даже простой нерасчетливости со стороны ихъ владѣльцевъ.

Но изложенными выше матеріальными заботами о палом
никахъ Общество не ограничивается: оно по мѣрѣ возможности 
заботится и о духовномъ руководительствѣ ихъ. Къ сожалѣнію, 
на этомъ пути встрѣчаются довольно серьезныя препятствія.

Самый лучшій способъ руководства паломниками при обо
зрѣніи Св. мѣстъ былъ бы тотъ, если бы вмѣстѣ съ ними всюду 
ходило опытное духовное лицо, которое могло бы указать, раз
сказать и разъяснить на родномъ для нихъ языкѣ значеніе 
каждой Святыни, не связывая этого съ безусловнымъ требова
ніемъ денежныхъ пожертвованій.—Такое руководство особенно 
цѣнно для нашего простого паломника, у котораго больше го
рячей вѣры, чѣмъ знанія. Мы на опытѣ не разъ имѣли случай 
убѣдиться, съ какими темными представленіями о Св. мѣстахъ 
отправляются туда богомольцы.

Но іерусалимская патріархія ревниво оберегаетъ внутрен
ность находящихся въ ея вѣдѣніи Святынь и не допускаетъ, 
чтобы посѣщеніе ихъ находилось подъ руководствомъ русскаго 
духовного лица или если и допускаетъ, то подъ непремѣн
нымъ условіемъ, чтобы оно безмолствовало. Такимъ образомъ 
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вожденіе паломниковъ по Св. мѣстамъ по неволѣ обращается 
въ простое сопровожденіе ихъ командируемыми Обществомъ 
лицами,—только для порядка и безопасности.—Это обозрѣніе 
Святынь совершается по слѣдующему росписанію, установлен
ному Обществомъ:

Еженедѣльно: въ пятницу въ 8 час. утра въ патріархіи, 
оттуда къ 12 час. обратно на подворье; въ 5 час. вечера въ 
храмъ Воскресенія, гдѣ поклонники проводятъ ночь. Въ суб
боту на разсвѣтѣ отъ храма Воскресенія въ погребальную пе
щеру Пресв. Богородицы.

Чрезъ недѣлю: въ одинъ понедѣльникъ въ Виѳлеемъ и въ 
другой на Іорданъ.

Что касается до хожденія въ Назаретъ, то караванъ сна
ряжается, какъ только будетъ 200 желающихъ; путь туда и 
обратно совершается въ 16 дней. Въ Назаретѣ для паломни
ковъ есть особое подворье.—При караванахъ на Іорданъ и На
заретъ на каждые 100 поклонниковъ назначается проводникъ 
и на 50—25 поклонниковъ запасный оселъ. За это съ каж
даго паломника взималась прежде небольшая плата, но нынѣ 
она отмѣнена.

На самомъ подворьѣ въ Іерусалимѣ, чтобы паломники не 
проводили свободные вечера въ праздности, въ пересудахъ и 
пустой болтовнѣ, ежедневно отъ 7 до 9 час. вечера устроива- 
ются религіозно-нравственныя чтенія. Первый часъ посвящается 
священной исторіи и исторіи церквей, а второй—описанію 
Св. земли, Синая. Аѳона и др. святыхъ мѣстъ. Эти чтенія 
такимъ образомъ до нѣкоторой степени замѣняютъ непосред
ственное руководство при обозрѣніи святынь.

Такими попеченіями окруженъ въ настоящее время пра
вославный русскій паломникъ въ Св. землѣ—благодаря Пале
стинскому Обществу, которое такъ широко и прочно органи
зовало ихъ. Но не нужно думать, чтобы плата, взимаемая съ 
паломниковъ, окупала расходы по содержанію ихъ.—Эта плата 
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составляетъ очень небольшую долю расходовъ на паломниковъ, 
такъ напр. въ 1890—91 г. отъ поклонниковъ получено 8907 р., 
а израсходовано на нихъ 78089 р.; въ 1892—93 г. получено 
12605 р., израсходовано 51406 р.; въ 1897—98 г. получено 
23590 р., израсходовано 91243 руб. т. е. не много менѣе 
третьей части всего годичнаго расхода. Поэтому еще разъ по
вторяемъ: насколько дороги Обществу всякія новыя жертвы 
на поддержаніе родного православія въ Св. Землѣ

(Продолженіе слѣдуетъ).

Изъ исторіи учебно-воспитательнаго дѣла во Владимірской 
Семинаріи начала XIX вѣка.

23-го апрѣля 1800 года епископомъ Владимірскимъ Ксе
нофонтомъ сдана въ Консисторію для передачи въ Семинар
ское Правленіе инструкція подъ заглавіемъ: «Методъ занятій 
въ Семинаріи епископа Владимірскаго и Суздальскаго». Инст
рукція составлена и переписана рукою самого Ксенофонта ’). 
Въ ней подробно излагался планъ занятій во Владимірской 
Семинаріи, перечислялись необходимыя пособія и источники и 
указывались опредѣленные пріемы обученія и дисциплины. 
Съ точки зрѣнія новизны въ общемъ ходѣ духовнаго обученія 
у насъ въ Россіи инструкція даетъ немного, исключая развѣ 
только тѣхъ мѣстъ, гдѣ рекомендуется болѣе гуманное отно-

*) Считаемъ не лишнимъ въ данномъ случаѣ оговориться передъ 
читателями. Большая часть сказаннаго нами печаталась уже на страни
цахъ Епарх. Вѣдомостей. Но мы находимъ полезнымъ и повторить это 
для приходскаго духовенства въ виду ежегоднаго Вербнаго сбора и на 
случай обращенія къ нимъ за совѣтомъ о паломничествѣ въ Іерусалимъ. 
На этотъ случай мы предлагаемъ священникамъ обращаться по слѣдую
щему адресу: Владиміръ. Дух. Семинарія, В. Г. Добронравову, дѣлопро
изводителю Владимірскаго Отдѣла Общества. За 2 копѣечную марку мо
жетъ быть выслано печатное «Наставленіе Русскому паломнику», которое 
полезно для соблюденія всѣхъ формальностей, нужныхъ при выѣздѣ за 
границу, т. е. въ Іерусалимъ.

а) Си. архивъ дух. Семинаріи. 1800 г. № 1856.
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шеніе къ учащимся со стороны взысканій и наказаній. Все 
остальное—и общій распорядокъ предметовъ, и рекомендован
ныя пособія—все это было уже введено и принято въ дру
гихъ Семинаріяхъ. Тѣмъ не менѣе для исторіи Владимірской 
Семинаріи инструкція имѣетъ большое значеніе. Въ свое время 
она была несомнѣнно новинкою и предполагала извѣстныя из
мѣненія въ ходѣ учебнаго дѣла Владимірской Семинаріи,— 
извѣстную ломку. Потребовалось прежде всего пріобрѣсти новыя 
книги, затѣмъ измѣнить прежнее распредѣленіе уроковъ, а 
главное уничтожить господствовавшее разнообразіе въ пріемахъ 
и программахъ отдѣльныхъ лицъ, руководившихъ обученіемъ 
и воспитаніемъ, и подчинить все школьное дѣло извѣстнаго 
рода нормѣ. Съ этой стороны инструкція еп. Ксенофонта оста
вила слѣды въ исторіи Владимірской Семинаріи, такъ что зна
комство съ нею не лишено историческаго интереса. Мѣстное 
значеніе ея особенно усиливается въ виду недостатка памят
никовъ прошлаго столѣтія, характеризующихъ положеніе учеб
наго дѣла во Владимірской Семинаріи въ первое пятидесяти
лѣтіе ея существованія.—Инструкція написана на языкѣ 
латинскомъ. Мы помѣщаемъ ее здѣсь въ русскомъ переводѣ, 
по возможности близкимъ къ подлиннику, съ нѣкоторыми 
дополнительными подстрочными поясненіями.

Методъ Богословія.
1) Начинающимъ курсъ Богословія долженъ быть про

читанъ сотреімііит всего Богословія. Катихизисъ Петра Мо
гилы подъ заглавіемъ: Православное ученіе Восточной церкви, 
изданный на латинскомъ и нѣмецкомъ языкѣ, можетъ быть 
принятъ въ качествѣ такого сопірешіішп. 2) Затѣмъ должно 
преподаваться Богословіе догматико-полемическое. Такимъ мо
жетъ служить: сотпреіиііипі ТЬеоІо^ісит, предназначенное къ 
употребленію и пользованію студентовъ Казанской Академіи 
Также Бузіепіа Тѣеоіо^ісипі, изданная архимандритомъ Кар-

’) Разумѣется Сошрепсііит ТЪеоІо&іае сіаззісит, составленный ректоромъ 
Казанской Академіи Сильвестромъ Лебединскимъ.
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пинскимъ '). Можно изъяснять ігасШив ТЬеоІо^ісі Ѳеофана 
Прокоповича съ продолженіемъ ихъ, изданнымъ митрополитомъ 
Самуиломъ въ 1784 г.; равнымъ образомъ и сіо^таіа ТНеоІо- 
§іса Ѳеофилакта, епископа Переславскаго ’), если только не 
воспрепятствуетъ этому недостатокъ времени. 3) Послѣ того 
должно быть начато и къ исходу года окончено Богословіе 
нравственное: если Буддея будетъ обширно, то Баумгартена,— 
такъ, чтобы то, что не согласуется съ нашимъ исповѣданіемъ, 
опускалось и измѣнялось. 4) По библейскому Богословію сту
денты должны упражняться въ чтеніи Библіи, при чемъ а) текс
ты сомнительные и мѣста болѣе трудныя, историческія, 
географическія и топографическія должны изъясняться, Ь) ла
тинскій переводъ долженъ сопоставляться съ славянскимъ и, 
если молено, греческимъ, французскимъ и нѣмецкимъ. 5) Не 
менѣе внимательно должно преподаваться Богословіе гомиле
тическое, при посредствѣ котораго студенты пусть пріучаются 
къ составленію и публичному произношенію проповѣдей, а так
же и диссертацій. 6) Соборные каноны и законы, необходимые 
къ приготовленію будущихъ служителей церкви, пусть изуча
ются по Кормчей книгѣ; также должны изучаться книга не- 
исходимый индиктіонъ или пасхалія зрячая и книга о долж
ностяхъ пресвитеровъ. 7) По окончаніи богословскаго трактата 
должны происходить публичные диспуты. 8) Курсъ Богословія 
долженъ оканчиваться въ два года. 9) Необходимо пріучать 
студентовъ, чтобы они къ отдѣльнымъ параграфамъ приготов
ляли противоположенія и рѣшенія и упражнялись въ составленіи 
небольшихъ и болѣе пространныхъ диссертацій.

Частныя занятія студентовъ будутъ состоять: 1) Въ чте
ніи церковной исторіи. 2) Нѣкоторыхъ отцевъ и церковныхъ 
писателей,—такъ, чтобы тѣ, которые знаютъ языкъ греческій,

1) Ректоръ Коломенской Семинаріи; его Сотреікііит огіЬоііохае йіеоіо- 
$ісае еіосігіпае появился въ печати 1786 г.

2) Разумѣется Ѳосігіаа сКгівііапа сіе сгесіеіміІБ еі а&еімііз Ѳеофилакта 
Горскаго 1784 г.
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читали греческихъ, которые —французскій—французскихъ и 
т. д. 3) Въ чтеніи проповѣдей Ѳеофана Прокоповича, Миня- 
тія, Гедеона, Платона и архимандрита Макарія Иверскаго.
4) Кромѣ того въ видѣ пособія къ преподаваемому въ клас
сахъ должны быть прочитаны частнымъ образомъ догматическія 
Богословія Макарія '), Платона и прежде всего Православное 
исповѣданіе вѣры Петра Могилы. 5) Полезно будетъ чтеніе и 
другихъ богослововъ догматистовъ и моралистовъ, если только 
позволитъ время. Таковы: бесѣды Василія Великаго и Іоанна 
Златоуста, Блаженнаго Ѳеодорита о провидѣніи, Макарія еги
петскаго, Хрисанѳа, Геллерта нравоученія, разсужденіе о без
божіи, Щитъ противу смерти, Юнговы нощи, Богословскія 
разсужденія Троицкой Семинаріи, Посланія Святаго Апост. 
Павла къ Ефессомъ, Римляномъ и проч.; священныя поэмы: 
Авелева смерть, Мессія, Способъ утѣшать въ болѣзни, Наука 
благополучно умирать, Блаж. Августина многія книги переве
денныя, Духъ Іоанна Златоуста, Лѣтопись св. Димитрія, егоже 
записки, разныя сочиненія Преосв. Тихона, Объ истинномъ 
христіанствѣ и проч.

Методъ философіи.
1) Еіетепіа рЬіІоворЬіае Баумейстера, изданная Камен

скимъ для пользованія русскому юношеству, пусть читается 
такъ, чтобы студенты къ отдѣльнымъ параграфамъ и главамъ 
дѣлали противоположенія съ отвѣтами, аннотаціи, диссертаціи ’) 
и между собою разбирали. 2) Изъяснять физику и о должно
стяхъ человѣка, изданныя для народныхъ училищъ. 3) Но 
прежде всего пусть изъясняется исторія философіи. 4) По окон
чаніи каждой части философіи должны происходить публичные

1) Имѣется въ виду Православное ученіе восточныя церкви ректора Твер

ской Семинаріи Макарія Петровича.

2) Въ маѣ мѣсяцѣ 1800 г. студенты философіи, напр., «дѣлали» диссертацію 

на тему: <Іга езѣ сотрезсешіа» и притомъ двукратно: въ первый разъ по своему 

расположенію, а второй разъ по письменному расположенію учителя философіи 

Петра Лебедева. Въ сентябрѣ дана была тема: <поп <іиі<1 (Іеіиг геГегі, вей циа 

шепіе». Арх. Сем. 1800 г.
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диспуты. 5) Весь философскій курсъ долженъ оканчиваться 
въ два года. 6) Студенты философіи, когда достаточно имѣютъ 
времени, пусть занимаются изученіемъ языковъ.

Частныя занятія студентовъ будутъ состоять: а) Въ чте
ніи исторіи и книгъ философскихъ, написанныхъ на отече
ственномъ и латинскомъ языкѣ, каковы: Нівіогіа РЫІозорІііса 
Брукнера, Древняя исторія и Римская Ролленова, разныя дис
сертаціи по философіи и физикѣ въ книгахъ Петерб. ежемѣ
сячныя сочиненія, Утренній свѣтъ, Вечерняя заря, Евгеонитъ, 
Неразрывный союзъ двухъ братьевъ и пр. Ь) Въ составленіи 
и чтеніи диссертацій и рѣчей, а иногда и поэмъ, с) Въ заня
тіи языками, въ чтеніи книгъ, которыя подготовляютъ къ бого
словію,—таковы: Истинная религія, Историческое сокращеніе 
жизни Іисуса Христа, Способъ утѣшать въ болѣзни, Христіан
ская философія, Лактанція Фирміана, Потерянный рай Миль
тона и проч.

Методъ реторики.
1) Реторика должна преподаваться по Гавріилу Фран

циску '), чтеніе котораго должно заканчиваться къ копцу года. 
2) Какъ пособіе можетъ быть принята реторика Еіетепіа 
ВЬеіогісез Ѵгаіівіаѵіепвів 1 2), изданія Каменскаго. 3) Обуча
ющіеся должны упражняться въ составленіи періодовъ 3), 
хрій *),  стиховъ и переводовъ на латинскій языкъ. 4) Далѣе 
слѣдуетъ изъясненіе Цицерона, Мурета, Павлина, Гедеона» 
Платона, Макарія и др., рѣчей Ломоносова съ реторическимъ 
разборомъ. 5) Въ нѣкоторыхъ случаяхъ необходимо будетъ 
изъясненіе римскихъ древностей Целларія. 6) При повтореніи 

1) Раньше во Владимірской Семинаріи была въ употребленіи реторика Бур-

гія. Реторика Франциска Лежая, насколько можно судить по архивнымъ дѣламъ» 

не смотря на инструкцію еп. Ксенофонта, вводилась въ пашей Семинаріи туго.

3) Т. е. изданная въ Бреславлѣ.

8) Въ 1800 г. дана была тема для составленія періода: «Бепесіиз Ъотпіпі 

еаріепііа». Тмж. Докладъ учителя реторики отъ 3-го октября.

*) Въ томъ же докладѣ учителя указана такая тема на хрію: «труждайся 

въ юности для спокойствія въ старости».
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реторики ученики будутъ упражняться въ составленіи рѣчей и 
имитацій (что до сихъ поръ было въ пренебреженіи) на разные 
роды краснорѣчія церковнаго, политическаго (въ особенности 
же въ составленіи писемъ для нашего времени по преимуще
ству необходимыхъ). 7) Къ сему присоединится изученіе исто
ріи и повтореніе географіи по книгамъ, изданнымъ для народ
ныхъ училищъ. 8) Чтеніе авторовъ болѣе трудныхъ, каковы 
Тацитъ, Ливій и др. 9) Въ дни назначенные изъясняется си
нопсисъ исторіи Гольберга. 10) Ученики могутъ нѣкоторыя 
упражненія собственныя или чужія, вытверженныя наизусть, 
произносить публично.

Частныя занятія: а) Въ изученіи языковъ. Ь) Въ чтеніи 
книгъ разнаго содержанія, написанныхъ прозою и ораторскою 
рѣчью, которыя упоминаются въ параграфахъ и главахъ Еіе- 
шепіа огаіогіа. Таковы: многія славянскія церковныя книги 
и писанія отеческія съ греческаго языка переведенныя, какъ 
то Св. Григорія Назіанзена, Іоанна Златоустаго и проч., а 
особливо прекрасные стихи и каноны Св. Іоанна Дамаскина 
и Андрея Критскаго: также и прочія сочиненія: Свободные 
часы, Утренній свѣтъ, Вечерняя заря, Мильтона Потерянный 
и возвращенный рай, Неподражаемое витійство Св. Писанія, 
Примѣры изъ Ролленова способа учиться, Златословъ и рето
рики др. авторовъ, изданныя на россійскомъ языкѣ.

Методъ піитики.
1) Должны читаться «правила піитическія», изданныя для 

пользованія юношества Московской Академіи, четвертое изда
ніе, откуда будутъ изучены правила и указаны роды стихо
твореній латинскихъ и русскихъ '). 2) Должна преподаваться 
первая часть реторики. 3) Повторяется латинская просодія.
4) При содѣйствіи учителя ученики должны упражняться въ 
составленіи стиховъ латинскихъ и русскихъ, также въ имита
ціяхъ на разные роды стихотворныхъ произведеній: эпиграмма
тическихъ, элегическихъ, драматическихъ и пр. 5) Въ назна

*) Разумѣется книга Аполлоса Байбакова.
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ченные дни будетъ трактоваться географія по книгѣ, изданной 
для народныхъ училищъ. 6) Чтеніе классическихъ авторовъ и 
прежде всего стихотвореній Виргилія, приложенныхъ къ концу 
книги «правила поэтическія», также сІіьіісЬа Катона, стихо
твореній Прудепція, Тгівііа Овидія, одъ Горація, Ломоносова, 
Сумарокова, Хераскова и др., которыя упоминаются въ главахъ 
«правилъ поэтическихъ», съ реторическимъ разборомъ ихъ, 
т. е. съ указаніемъ па тропы и фигуры. 7) Учащіеся должны 
прилежно упражняться въ латинскомъ языкѣ и на немъ по
стоянно говорить. 8) Пусть читаютъ книгу Цицерона Пе оііі- 
сіів, 8е1есіа соіодиіа Эразма, Лукіана, также Мівсеіапеа Про
коповича, Ьаііпі бегтопев Годега и пр.

Частныя занятія: чтеніе книгъ Мильтона Потерянный и 
возвращенный рай, поэмъ: Мессія, Россіада. Авелева смерть, 
Избіеніе младенцевъ *),  Свободные часы, Ежемѣсячныя сочи
ненія, Притчи Сумарокова и проч.

’) Поэма эта была наиболѣе чтомою книгою во Владимірской Семинаріи 
въ началѣ нынѣшняго столѣтія (исключая, конечно, учебниковъ). Когда начальство 
предложило воспитанникамъ въ 1802 г. выписать изъ Москвы на свои деньги же
лаемыя книги для чтенія и обученія, то на выписку поэмы <Избіеніе младенцевъ» 
изъявлено было наибольше требованій, именно 28. (Далѣе въ нисходящемъ по
рядкѣ слѣдуютъ: Потерянный рай Мильтона (11), Авелева смерть (10), Россіада (4), 
Юнговы нощи (4). Арх. Сем. 1802 г. м. декабрь.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Двадцатипятилѣтіе службы надзирательницы при больницѣ Вла
димірскаго Епархіальнаго женскаго училища А. Н. Радугиной.

24-го февраля 1899 года, съ благословенія Его Высокопре
освященства, Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, Архіепископа 
Владимірскаго и Суздальскаго, Владимірское Епархіальное женское 
училище чествовало одну изъ скромныхъ труженицъ своихъ,— 
надзирательницу училищной больницы, Анну Николаевну Радугину, 
по случаю исполнившагося двадцатипятилѣтія ея службы здѣсь.

Двадцатипятилѣтняя дѣятельность А. II. Радугиной на пользу 
питомицъ училища представляетъ собою много поучительнаго и 
трогательнаго, достойнаго глубокаго сочувствія и признательной 
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памяти За 25 лѣтъ службы А. И. Радугиной сотни ученицъ по
лучили воспитаніе и образованіе въ училищѣ. Сколькимъ изъ нихъ 
во время заболѣваній приходилось пользоваться въ училищной 
больницѣ умѣлымъ и сердечнымъ уходомъ ея! Нашъ долгъ—нынѣ 
вспомнить заслуги ея и вмѣстѣ съ питомицами училища и ихъ ро
дителями засвидѣтельствовать ей наше общее глубокое „спасибо".

Анна Николаевна,—дочь священника села Краснаго, Влади
мірскаго уѣзда, о. Николая Радугина, родилась 1851 года 21-го 
февраля. Съ 10 лѣтъ для нея началась бѣдная сиротская жизнь. 
Отецъ ея померъ, оставивъ осиротѣлую семью изъ 7 человѣкъ. 
Все достояніе, унаслѣдованное послѣ смерти отца, состояло изъ 
одного дома, въ которомъ и жила вдовая матушка съ малыми 
дѣтьми, трудами женскаго рукодѣлья поддерживая существованіе 
своей семьи. Правда, за осиротѣвшей семьей оставлено было свя
щенническое мѣсто, и въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ семья поль
зовалась половинной частію священническихъ доходовъ въ селѣ; 
но почти всѣ эти доходы мать отдавала на содержаніе учившихся 
во Владимірѣ двухъ своихъ сыновей и одной изъ дочерей, такъ 
какъ ни сыновья, ни дочь не получали казеннаго содержанія. 
При нуждѣ и бѣдности,—пріискать зятя, который обязался бы 
обезпечить большую осиротѣвшую семью, было не легко, и сиро
тамъ скоро пришлось лишиться прежняго пособія изъ священни
ческихъ доходовъ. Къ довершенію печали, осиротѣвшая семья 
лишилась и послѣдняго своего достоянія: незастрахованный домъ 
сгорѣлъ, и бѣдная мать съ малыми дѣтьми осталась, подъ откры
тымъ небомъ, безъ средствъ къ существованію. Несчастному по
ложенію семьи внялъ тогда Владыка Антоній: обездоленной вдовѣ 
съ дѣтьми онъ далъ помѣщеніе при Владимірскомъ Успенскомъ 
женскомъ монастырѣ, гдѣ и жила она, трудами женскаго руко
дѣлья снискивая себѣ средства къ жизни, доколѣ съ годами судьба 
не облегчила ея положенія. Отсюда А. II. Радугина и поступила 
на службу въ Епархіальное женское училище. Нужда и заботли
вость доброй матери пріучили А. И. Радугину съ юныхъ лѣтъ 
къ женскимъ рукодѣльямъ и къ уходу за дѣтьми, укрѣпили въ 
ней навыкъ и любовь къ труду и выработали умѣнье мириться 
съ бѣдностью и высоко цѣнить и самую скромную награду за 
труды свои.
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А. Н. Радугина поступила на службу въ училище въ январѣ 

1874 года. До того времени въ училищѣ не было самостоятель
ныхъ должностей ни надзирательницы больницы, ни учительницы 
рукодѣлья. Тѣ и другія обязанности несли помощницы Начальницы 
училища, причемъ къ уходу за больными привлекалась и прислуга. 
Но число воспитанницъ постепенно росло, и воспитательницамъ 
становилось весьма тяжело совмѣщать съ своими прямыми обязан
ностями труды по обученію рукодѣльямъ и по уходу за больными 
ученицами. Раздѣленіе труда было дѣломъ необходимости. Въ это- 
то время Владыка Антоній и предложилъ училищному Совѣту до
пустить сироту Радугину на службу при училищѣ въ качествѣ 
помощницы воспитательницъ по обученію воспитанницъ рукодѣль
ямъ и по уходу за больными. Въ первый годъ А. II. Радугина тру
дилась въ училищѣ безъ опредѣленнаго жалованья. Только въ 
слѣдующемъ 1875 году 27-го января она оффиціально опредѣлена 
была на службу при училищѣ и ей уже назначено было постоян
ное жалованье, хотя и весьма ограниченное. Па ея обязанности 
лежало—обучать ученицъ рукодѣльямъ и руководить ихъ швей
ными работами, а также ходить за больными въ училищной боль
ницѣ. Съ энергіей молодой труженицы, преданной своему дѣлу, 
она взялась за эти обязанности: материнской лаской окружила 
больныхъ воспитанницъ, часто проводя безъ сна цѣлыя ночи возлѣ 
серьезно больныхъ; въ свободное время отъ занятій по больницѣ 
она переходила, въ положенные часы,—къ другимъ своимъ обя
занностямъ: учила дѣтей шитью и кройкѣ и руководила ихъ дру
гими работами, а если и тутъ оставалось время, она употребляла 
его, когда нужно было, на шитье форменныхъ платьевъ для вос
питанницъ, получая скромную плату за этотъ сверхдолжный трудъ 
свой,—въ размѣрѣ 50 коп. за платье.

Къ 1879—80 году число ученицъ училища увеличилось на
столько, что оказалось необходимымъ оставить за А. II. Радугиной 
обязанности только по больницѣ. Но въ 1879 году, за увольне
ніемъ изъ училища экономки, обязанности послѣдней временно 
поручены были А. Н. Радугиной. Почти цѣлый годъ пришлось 
ей нести эти обязанности. Завѣдуя училищнымъ бѣльемъ, столовой 
и кухней, распредѣляя ежедневно хозяйственные припасы на кухнѣ, 
распоряжаясь и наблюдая каждый день за приготовленіемъ пищи 
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для ученицъ и сама. участвуя въ этихъ приготовленіяхъ, она удив
ляла окружавшихъ своей энергіей: въ эти мѣсяцы и дни для нея 
было не рѣдкостью довольствоваться тремя - четырьмя часами сна 
въ сутки. Съ назначеніемъ новой экономки она добровольно при
няла на себя новые труды на пользу училища. Ея обязанности 
по больницѣ состояли въ уходѣ за больными. Медикаменты бра
лись въ готовомъ видѣ изъ аптеки. Расходы на этотъ предметъ 
съ увеличеніемъ числа ученицъ росли. Составленіе лекарствъ въ 
училищной больницѣ значительно могло сократить эти расходы. 
А. Н. Радугина видѣла это и рѣшилась научиться этому искус
ству. Вмѣсто того, чтобы отдохнуть отъ трудовъ своихъ, въ сво
бодное время она бѣжала въ аптеку и тамъ училась составлять 
лекарства. Разумѣется, не мало было потрачено въ это время силъ 
и здоровья, чтобы овладѣть принятымъ на себя новымъ дѣломъ. 
Напрасно тогдашній училищный врачъ, нынѣ уже покойный, Р. И. 
Якубовскій умѣрялъ порывы ея: она не щадила своихъ силъ и 
скоро съ успѣхомъ достигла цѣли своей. Составляя для ученицъ 
лекарства въ училищной больницѣ, А. Н. Радугина тѣмъ самымъ 
значительно сократила расходы училища по содержанію больницы 
и за все время сберегла для училища, можетъ быть, не одну 
сотню рублей.

Училищный Совѣтъ цѣнилъ ея труды и, насколько позволяли 
небогатыя средства училища, награждалъ ее, повышая ей жало
ванье и выдавая единовременныя награды. Ничтожно было ея 
первоначальное жалованье, но столь же скромны были тогда оклады 
и другихъ служащихъ лицъ въ училищѣ: училищный врачъ напр. 
получалъ тогда всего 8 р. 33 к. въ мѣсяцъ. Начавъ въ 1875 г. 
съ 4 р. жалованья въ мѣсяцъ, Анна Николаевна въ слѣдующемъ 
году, съ августа мѣсяца, получала 6 р., съ февраля 1879 года 
стала получать 10 р,, а съ марта 1883 года—15 р. Въ послѣд
ніе 10 лѣтъ она получала уже по 18 р. въ мѣсяцъ. Единовре
менныя награды выдавались ей въ размѣрѣ 15—25 руб. Цѣня 
труды ея, Совѣтъ училища въ нынѣшнемъ году постановилъ 
ходатайствовать предъ ближайшимъ епархіальнымъ съѣздомъ объ 
обезпеченіи ея на дни преклонной старости. Питаемъ надежду, 
что епархіальное духовенство не забудетъ заслугъ А. Н. Радуги- 
ной на пользу дѣтей его, —питомицъ училища, достойнымъ обра
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зомъ оцѣпитъ ихъ и утѣшитъ ее на склонѣ лѣтъ своимъ внима
ніемъ. А такого вниманія она вполнѣ заслуживаетъ. Всю себя 
отдавала она на пользу заболѣвавшихъ питомицъ училища, здѣсь 
она положила силы свои; сколько нужно любви въ дѣлу, чтобы 
отдаться ему, не щадя здоровья своего,—и въ добавокъ, къ та
кому дѣлу, какъ уходъ за больными! Только одна любовь могла 
вызывать ее на самоотверженную дѣятельность въ случаяхъ тя
желыхъ заболѣваній ученицъ, только она одна могла вдохновлять 
и поддерживать ея силы въ борьбѣ съ опасными заразными болѣз
нями, только она могла вооружать терпѣніемъ и энергіей и со
хранять въ ней присутствіе духа въ критическія минуты, когда 
грозила опасность ей самой стать жертвой заразы. Вспомнимъ 
тяжелый для училища 1893 годъ, когда дифтеритная эпидемія бы
стро распространилась по училищу и заразила около ста ученицъ. 
При отсутствіи тогда вѣрныхъ средствъ противъ дифтерита, при
ходилось съ ужасомъ ждать печальныхъ послѣдствій этой страш
ной болѣзни, и если эпидемія сравнительно окончилась благопо
лучно, то такимъ исходомъ, какъ засвидѣтельствовалъ училищный 
врачъ, училище въ значительной степени обязано самоотверженной 
и умѣлой дѣятельности А. Н. Радугиной, всѣ свои силы отдавшей 
борьбѣ съ заразой и за время этой эпидеміи, можетъ быть, не 
одинъ десятокъ ночей проведшей безъ сна. Не даромъ же за 
25 лѣтъ своей службы при училищной больницѣ она сильно по
платилась своимъ зрѣніемъ.

Но лучшую оцѣнку трудовъ и характеристику всей дѣятель
ности А. Н. Радугиной, какъ надзирательницы за больницей, пред
ложилъ училищный врачъ, И. Н. Овчининскій въ еврей рѣчи, 
которую онъ сказалъ въ день двадцатипятилѣтія А. Н. Радугиной. 
Приводимъ эту рѣчь буквально.

Двадцать пять лѣтъ тому назадъ, нуждаясь въ пріютѣ и ра
ботѣ, пришла сюда, говорилъ Н. Н. Овчининскій, въ женское 
училище, дочь священника дѣвица Анна Николаевна Радугина, 
тогда молодая и полная силъ. Теперь всѣ мы, начальствующіе, 
учащіе, служащіе и учащіяся въ училищѣ, —вся училищная семья,— 
по собственному желанію собрались здѣсь поздравить эту полу
слѣпую и уже хилую старушку, выразить ей свои благопожеланія 
и засвидѣтельствовать свою благодарность и уваженіе.
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Что сдѣлала такого эта дочь священника А. II. Радугина, 
что вздумали се чествовать, что произошло, что ее собрались по
здравлять’?—Многимъ, я думаю, это недостаточно ясно, особенно 
вамъ, дѣти! Я знаю, что ваше чуткое, чистое дѣтское сердце 
подсказываетъ вамъ, что эта старушка хорошая, добрая; —по опыту 
вы знаете, что она вамъ нужна; но врядъ ли вы понимаете и 
знаете всю тяжесть и важность труда, который вынесла эта жен
щина. Вотъ для того, чтобы вы поняли это, я и вздумалъ раз
сказать вамъ, что знаю и что наблюдалъ.

25 лѣтъ тому назадъ Анна Николаевна назначена была въ 
качествѣ помощницы воспитательницъ по обученію ученицъ шитью; 
вмѣстѣ съ тѣмъ ей поручено было наблюденіе за порядкомъ въ 
гардеропныхъ комнатахъ и присмотръ за больницей. Жалованья 
ей назначено было 4 р. въ мѣсяцъ. Сколько должностей, сколько 
дѣла! Вѣдь пе мало?! Но скоро сама жизнь выдѣлила для Анны 
Николаевны изъ всѣхъ этихъ должностей одну, самую нужную, 
важную и, какъ оказалось, самую для нея подходящую. Скоро 
она стала надзирательницей училищной больницы. Знаете ли вы, 
дѣти, что такое надзирательница больницы? Насколько видалъ, 
я представляю ее такъ: важная, суровая, иногда сердитая дама 
по временамъ ходитъ по больницѣ;—бранитъ больныхъ, когда шу
мятъ,—бранитъ прислугу, если плохо дѣлаетъ свое дѣло. На ея 
обязанности лежитъ присмотръ за порядкомъ въ больницѣ, за чи
стотой, за бѣльемъ, за столомъ. Видали, дѣти, вы такую даму 
у насъ въ больницѣ. Нѣтъ, не видали, потому что у насъ такой 
нѣтъ! У насъ Анна Николаевна Радугина.—Она смотрѣла и смот
ритъ за чистотой въ больницѣ, но частенько ей приходилось и 
самой наводить эту чистоту: мыть полы, мести помѣщеніе, убирать 
постели и т. п. Она смотритъ за бѣльемъ, но частенько ей при
ходилось и чинить бѣлье и шить его. Что подѣлаешь? Часто бы
вала и кое-какая прислуга, часто прислуги и вовсе не было. 
Па ея же обязанности лежитъ и приготовленіе большинства ле- 
карства, ихъ не мало приготовлять приходилось. Вѣдь обыкно
венно въ годъ только въ больницѣ перебываетъ 100—200 дѣвочекъ, 
да придутъ за совѣтомъ 1000 — 1500. Не мало дѣла и для фельд
шерицы!—Приготовивши лекарства, нужно вѣдь ихъ и давать 
аккуратно и съ большой осторожностью. Вѣдь дѣтямъ, которыя 
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не ясно отличаютъ правую руку отъ лѣвой, не дашь на руки 
лекарства. Обыкновенно для этого берется сестра милосердія, - 
у насъ это дѣлала Анна Николаевна Радугина. За тяжелыми боль
ными нуженъ уходъ внимательный, не рѣдко постоянный въ бук
вальномъ смыслѣ слова. Для этого служитъ обыкновенно сидѣлка. 
У насъ обыкновенно служила для этого Анна Николаевна Радугина. 
Дѣло большое! Какъ я уже сказалъ, только въ больницѣ пере
бываетъ за годъ около 150 человѣкъ. И это все дѣло она дѣлала 
одна около 20 лѣтъ, лишь въ послѣднее время дана ей помощница. 
Дѣло большое! Дѣло трудное—уходъ за больными вообще, а за 
дѣтьми въ особенности!

Въ нашей больницѣ появляются больныя съ первыхъ же дней 
учебнаго сезона, даже до начала учебныхъ занятій. Въ августѣ 
понавезутъ сюда вотъ такихъ маленькихъ клопиковъ, что стоятъ 
въ переднихъ рядахъ. Привезутъ изъ сель, гдѣ остались и папа 
и мама, и младшіе братья и сестры, гдѣ и поля и лугъ знакомые, 
гдѣ игры разныя, гдѣ все знакомо, близко сердцу, гдѣ, иной разъ 
не смотря на бѣдность, все дорого дѣтскому сердцу. Привезутъ 
и оставятъ въ большомъ домѣ, гдѣ всѣ люди сначала кажутся 
такими важными, серьезными и даже сердитыми. Пе видно ни луга, 
ни поля, куда бы побѣжать! Да и не позволятъ эти серьезные 
люди! И вотъ такъ грустно, страшно, тяжело сдѣлается дѣтскому 
сердцу, что шибко, шибко забьется оно въ дѣтской груди, стѣ
снитъ грудь, ударитъ что-то въ голову, и слезы польются ручьемъ. 
И на душѣ такая тоска, что все пе мило! Такъ-бы и убѣжалъ! 
И, случалось, бѣгали. —Вотъ такихъ-то младенцевъ и ведутъ въ 
нашу больницу! Что съ ними дѣлать доктору?! Тутъ нужна мать, 
которая погладила бы младенца по головкѣ, поворчала бы ласково, 
насказала бы разныхъ занятныхъ небылицъ и продѣлала бы еще 
что-нибудь, что можетъ и умѣетъ продѣлать только мать. Но гдѣ 
взять маму? Она далеко, тамъ въ селѣ!—Ее у насъ замѣняла 
Анна Николаевна Радугина. Многихъ, дѣти, изъ васъ приводили 
къ намъ плачущими и чрезъ нѣкоторое время вы возвращались 
въ училище утѣшенныя! Вамъ уже не страшно, потому что вы 
увидали, что васъ здѣсь любятъ, объ васъ заботятся; понимаютъ 
ваше дѣтское горе и говорятъ такъ ласково, понятнымч, для васъ 
языкомъ. Вѣдь здѣсь не плохо, начинали вы думать; здѣсь даже, 
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пожалуй лучше, чѣмъ дома: под р угъ-то сколько! И не плачутъ 
ужъ! Впрочемъ, виноватъ, иной разъ плачутъ: не хочется раз
ставаться съ больницей! Но утѣшиться легко: больница рядомъ, 
на одномъ дворѣ.

Другой рядъ больныхъ, съ которыми приходится имѣть дѣло 
въ нашей больницѣ, это-малокровныя, слабыя, нервныя дѣвочки. 
Ихъ нужно лечить серьезно, но для успѣха леченья необходимъ 
тщательный и ласковый уходъ, внимательное и сердечное отно
шеніе. Эти больныя очень тяжелы для ухаживающаго за ними: 
онѣ часто безъ причины грустятъ,—нужно ихъ умѣючи утѣшать 
и развлекать;—нерѣдко безъ мѣры шумятъ и капризничаютъ,— 
нужно унять, пристыдить, иногда построже прикрикнуть и побра
нить. Со стороны Анны Николаевны всегда было къ нимъ самое 
внимательное и сердечное отношеніе: и утѣшенія и ласки, добро
душная ворчливость, строгое, но не злое побраниваніе.

Не мало перебываетъ за годъ и тяжелыхъ, серьезныхъ боль
ныхъ. Нужно внимательное врачебное обслѣдованіе организма, 
нужно серьезно вдуматься въ характеръ болѣзни, оцѣнить силы 
дѣтскаго организма, приходится нерѣдко долго, долго подумать, 
чтобы назначить леченіе. Это одна сторона работы; другая не 
менѣе важная: назначенное строго точно, разумно привести въ 
исполненіе. Нерѣдко приходится не отходить отъ больной и день 
и ночь, да и не одну, а нѣсколько дней и ночей подрядъ. Испол
няя назначенное, нужно внимательно слѣдить за состояніемъ боль
ной, за перемѣнами въ ходѣ болѣзни, чтобы объ этомъ во время 
сообщить врачу. А тутъ еще масса капризовъ со стороны больной: 
то постель жестка, то головѣ низко, то высоко, то захочется 
кислаго, соленаго; то заплачетъ, вспоминая домашнихъ, то начнетъ 
страшиться возможной смерти. Трудно, очень трудно и съ одной 
такой больной, а если ихъ одновременно бываетъ нѣсколько, то 
совсѣмъ бѣда; только особенная выносливость, пріобрѣтаемая 
продолжительной привычкой, особенная ловкость и снаровка при 
искренней любви къ дѣлу даетъ возможность какъ-нибудь спра
виться съ этой трудной задачей. По эти безсонныя ночи, это 
продолжительное, почти безъ передышки, напряженное вниманіе 
не проходятъ даромъ: уносятъ безвозвратно много силъ, много 
здоровья.—А если эти больныя къ тому же заразныя, то къ тя
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жести ухода прибавляется опасность зараженія, опасность забо
лѣть самой и пойти туда, откуда никто не возвращается. Припо
минаю грустное и тяжелое время для училища—осень 1893 года. 
Мы имѣли около 100 больныхъ, а медицинскій персоналъ былъ 
тотъ же, что и теперь; была взята сестра милосердія для ухода 
за болѣе легкими больными; всѣ тяжелыя больныя были на рукахъ 
Анны Николаевны, которой помогали нѣкоторыя воспитательницы. 
Полтора мѣсяца постояннаго непрерывнаго опаснаго труда, масса 
треволненій и заботъ! Безъ хвастовства могу сказать, что дѣло 
было почти непосильное. Я мало имѣлъ за это время покоя и 
отдыха, я самъ перенесъ въ это время дифтеритъ. А что досталось на 
долю Анны Николаевны! Эта рѣдкая женщина, не зная покоя ни днемъ 
ни ночью, замѣчательно точно, аккуратно, быстро исполняла всѣ 
мои назначенія и съ истинно материнской любовью ухаживала за 
больными. Немало безсонныхъ ночей привелось на ея долю, много 
силъ унесла у нея эта эпидемія. Заболѣвши дифтеритомъ сама, 
она нисколько не уменьшила своей энергіи, позабыла о себѣ и вся 
ушла въ заботы о другихъ: радовалась выздоровленію, грустила 
о неудачахъ и неослабно отстаивала каждую тяжелую больную 
до ея послѣдняго вздоха. —И мы съ честью вышли изъ этого тя
желаго положенія: изъ 92 больныхъ умерло только 6. II теперь, 
при леченіи сывороткой, такой результатъ можетъ считаться очень 
хорошимъ; тогда сыворотки еще не было и успѣхъ леченія нужно 
главнымъ образомъ приписать тщательному, внимательному и разум
ному уходу. Многія изъ здѣсь стоящихъ дѣвочекъ прямо жизнью 
обязаны Аннѣ Николаевнѣ.

Бываютъ больныя еще болѣе тяжелыя въ смыслѣ ухода. Это 
безнадежныя больныя напр. съ затянувшеюся чахоткою, воспале
ніемъ мозговыхъ оболочекъ и др. Заботъ и труда онѣ требуютъ 
не менѣе, чѣмъ и больныя, о которыхъ я только что говорилъ. 
Но къ этому примѣшивается горечь сознанія безплодности труда 
и заботъ. И трудно не ослабѣть въ своемъ трудѣ подъ влія
ніемъ этого сознанія; еще труднѣе не дать замѣтить этого самой 
больной. Каково глядѣть въ эти грустные, испуганные глаза и 
утѣшать страдалицу разными надеждами несбыточными, отвлекать 
ея вниманіе отъ тяжести болѣзни и отъ постояннаго страха при
ближающейся смерти?! И Анна Николаевна роптала! 11 очень даже!
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Но не на то, что она устала, что она не знаетъ покоя ни днемъ ни 
ночью, не на капризы больной. Пѣтъ!—роптала на то, что иной 
разъ мы безсильны спасти больную,—что смерть торжествуетъ, 
не смотря на самую энергичную борьбу съ ней.

Дѣло большое, дѣло трудное! Оно взяло всѣ силы, всю 
жизнь! „Всю ты жизнь прожила для другихъ!“ Для себя ничего 
не оставалось! Была у нея и личная жизнь,—точнѣе говоря, уча
стіе въ жизни своихъ родственниковъ. Не буду касаться еще не 
зажившихъ ранъ; одно скажу: и тутъ было много заботъ, горя и 
мало радости. И по отношенію къ этому можно тоже сказать: 
„всю ты жизнь прожила для другихъ!"

И эта тяжелая жизнь не сломила васъ, многоуважаемая Анна 
Николаевна, не навѣяла на васъ отчаянія и злобы! Появляется 
грустное сознаніе, что силы уходятъ, что вы не можете работать 
по прежнему;—приходитъ грустная мысль о необезпеченной ста
рости. Это все такъ естественно. По это грустное сознаніе, эта 
грустная мысль не подавляютъ васъ, не господствуютъ наДъ вами. 
Также ласково, привѣтливо встрѣчаете вы приходящихъ къ вамъ 
дѣтей, съ такою же материнскою сердечностью ухаживаете вы 
за большими и малыми больными младенцами. А больные—всѣ 
больше или меньше младенцы! Появляется трудно больная, и вы 
забываете себя: все свое время и всѣ свои силы отдаете этой 
несчастной; всѣ ваши заботы и думы направлены къ тому, чтобы 
отвоевать у смерти эту больную. Думамъ о себѣ, грусти о своемъ 
личномъ положеніи нѣтъ мѣста.

Откуда же вы, слабая и теперь уже больная женщина, чер
паете силы, чтобы нести столько времени этотъ тяжелый трудъ? 
Христосъ, Богъ любви, бывши на землѣ, далъ людямъ заповѣдь: 
„Сія есть заповѣдь Моя, да любите другъ друга, какъ Я возлю
билъ васъ. Нѣтъ больше той любви, какъ если кто положитъ 
душу свою за друзей своихъ" (Іоан. 15, 12—13). Вашу службу 
можно охарактеризовать, какъ исполненіе этой заповѣди любви. 
Много разъ видалъ я собственными глазами, какъ вы клали душу 
свою за больныхъ дѣтей, и если не положили ее окончательно, 
если ваша душа еще держится въ вашемъ слабомъ тѣлѣ, то, 
нужно думать, для того и потому, что она еще нужна для другихъ.— 
Очевидно, Тотъ, Кто далъ эту высокую заповѣдь, даетъ вамъ и 
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силы для выполненія ея. Онъ и любитъ тѣхъ, кто выполняетъ 
Его заліовѣдь: любитъ тѣхъ, кто любитъ другихъ.—Любитъ, ни
когда не забудетъ и не покинетъ Своей помощью. Никогда не 
забудутъ и никогда не покинуть васъ своей помощью и тѣ, кому 
вы отдали всю жизнь. Да и трудно васъ забыть: очень много и 
очень многихъ вы любили. Любовь родитъ любовь. Не у всѣхъ 
вѣдь память коротка и сердце каменное!

Простите, многоуважаемая Анна Николаевна, что въ своихъ 
словахъ я, можетъ быть, недостаточно ясно обрисовалъ дѣтямъ 
вашъ нравственный образъ! Бѣда поправимая: вы, слава Богу, съ 
нами, и дѣти своими чистыми глазками успѣютъ разглядѣть и то, 
что я имъ не разсказалъ; —своимъ дѣтскимъ чутьемъ поймутъ и 
то, что я опустилъ. Дай Богъ, чтобы онѣ побольше времени имѣли 
для этого! Дай Богъ, чтобы вы подольше оставались съ ними!..

(Окончаніе слѣдуетъ).

О Б Ъ 8 В Л Е Н I Я.
ВЪРА и РАЗУМЪ

Изданіе богословско-философскаго журнала «Вѣра и Разумъ» будетъ про
должаемо въ 1899 году по прежней программѣ. Журналъ, какъ и прежде, 
будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и

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

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

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

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала «Вѣра 
и Разумъ» при Харьковской духовной Семинаріи, при свѣчной лавкѣ Харь
ковскаго Покровскаго монастыря, въ Харьковской конторѣ «Новаго Вре
мени», во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ 
Конторѣ «Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостѣй»; въ Москвѣ: въ конторѣ
II. Печковской, Петровскія линіи, контора, В. Гиляровскаго, Столѣтниковъ 
переулокъ, д. Корзипкина; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Ту
зова, Садовая, домъ > 16. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка 
на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и 

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

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

можетъ быть уступленъ за 75 р. съ пересылкою.

..РОДИТЕЛЬСКІЙ КРУЖОКЪ-
при Педагогическомъ Музеѣ в.-учебн. завед. въ Спб.

Членами Петербургскаго „Родительскаго кружка*,  при сотрудни
чествѣ многихъ педагоговъ, ученыхч, и литераторовъ, составляется, 

подъ общей редакціей П. Ѳ. В0ПТЕ?ЕВА

ЖИВЯ СЕМЕЙНАГО ВОСПИТАНІЯ и ОБУЧЕНІИ.
Энциклопедія будетъ обнимать, по возможности, всѣ вопросы 

воспитанія и обученія дѣтей преимущественно ДОШКОЛЬНАГО 
возраста. Раздѣленная на V частей, она будетъ выходить отдѣль
ными выпусками, изъ которыхъ каждый будетъ заключать въ себѣ 
цѣлую статью по извѣстному вопросу. При составленіи статей 
будутъ преслѣдоваться двѣ цѣли: строгая научность содержанія 
и общедоступность изложенія. Всего предполагается отъ 75 до 
80 выпусковъ.
Выпуски Энциклопедіи выходятъ съ начала 1898 года, а все 

изданіе предполагается закончить къ 1901 году.
Для желающихъ получать Энциклопедію по мѣрѣ выхода 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на слѣдующихъ условіяхъ: за всю Энцикло
педію съ доставкою и пересылкою 12 рублей, причемъ допускается 
разсрочка—при подпискѣ—5 руб., по полученіи 25 выпуска—4 руб. 
и по полученіи 50 выпуска—3 руб. При продажѣ отдѣльныхъ 
выпусковъ и по выходѣ всей Энциклопедіи—цѣна будетъ повышена.

ПОДПИСНЫЯ ДЕНЬГИ слѣдуетъ высылать на имя завѣдываю- 
щаго изданіемъ Энциклопедіи члена „Родительскаго кружка" Алексѣя 
Николаевича Алъ.медингена, въ СПетербургъ, Моховая, д.
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