
ВЛАДИМІРСКІЯ 
шнішш іі'іііідат
1 Октября Ж1 10. 1899 г.

-_ —______............ ............
Цѣна безъ пересылки. { Цѣна съ перес. и доставк.

На годъ: въ тетрадяхъ 4 р. — к.І На годъ: въ тетрадяхъ 4 р. 50 к.
> корешкѣ . 4 > 25 >} > корешкѣ .4 > 75 >
> обложкѣ . 4 » 50 >{ > обложкѣ . 5 » — >‘ у

-< ЧАСТЬ РФФИ Ц ІА Л ЬН АЯ>

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 23 іюля 1899 г. за № 4370 на 
имя Его Высокопреосвященства, Сергія, Архіепископа Владимірскаго 
и Суздальскаго, дано знать о преподаніи благословенія Святѣйшаго 

Синода, безъ выдачи грамотъ.
Крестьянину деревни Курилова, Владимірскаго уѣзда, Гри- горыо Николаеву Дмитріеву за пожертвованіе въ церковь села 

Карачарова, Владимірскаго уѣзда, разныхъ церковныхъ принадлежностей па 235 руб.; старостѣ Смоленской города Псреславля 
церкви, Переславскому 1-й гильдіи купцу Андрею Алексѣеву Ку
манину за пожертвованіе 527 руб. на украшеніе Смоленской города 
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Переславля церкви; потомственной почетной гражданкѣ Аннѣ Александровой Гарелиной за пожертвованіе въ Ильинскую города 
Иваново-Вознесенска церковь сосудовъ, стоимостью до 400 руб.; 
старостѣ церкви села Троицкаго-Колычева, меленковскаго уѣзда, 
потомственному почетному гражданину Дмитрію Архипову Ѳедоров
скому за пожертвованіе въ церковь села Троицкаго-Колычева 
15 мѣдныхъ ризъ для иконъ, цѣнностью до 400 руб.; потомствен
ному почетному гражданину Авксентію Никанорову Новикову за 
пожертвованіе 300 руб. на ремонтъ церкви села Кузнецова, шуй
скаго уѣзда; Владимірскому мѣщанину Александру Михайлову 
Ананьину за пожертвованіе 200 руб. на пріобрѣтеніе въ Спасо
преображенскую города Владиміра церковь иконы Св. Ѳеодосія; 
Ковровскому купцу Симеону Кучину за пожертвованіе 100 руб. на поправку обветшавшей ограды вокругъ кладбищенской Георгіевской 
церкви въ селѣ Воскресенскомъ-Сергѣевѣ, шуйскаго уѣзда; крестья
нину дер. Путятина, вязниковскаго уѣзда, Ивану Герасимову По- 
рошенкову за пожертвованіе въ церковь села Левина священниче
скаго, діаконскаго облаченій и покровцевъ въ 213 руб.; крестьянину 
деревни Ерденихи, ковровскаго уѣзда, Алексѣю Ксенофонтову 
Петрову за пожертвованіе въ церковь села Алексина, ковровскаго уѣзда, священническаго облаченія, стихаря и воздуховъ, всего на 
140 руб.; крестьянину дер. Гулены, ковровскаго уѣзда, Ѳедору 
Яковлеву Потѣхину за пожертвованіе въ церковь того же села 
Алексина напрестольнаго сребропозлащеннаго креста во 102 руб.; 
Киржачскому купцу Сергѣю Васильеву Недыхляеву за пожертво
ваніе 100 руб. на устройство желѣзныхъ воротъ въ церковной 
оградѣ села Боркова, александровскаго уѣзда; крестьянину села 
Панфилова, муромскаго уѣзда, Павлу Иванову Сосунову за по
жертвованіе 150 руб. на покупку бронзовыхъ вызолоченныхъ хо
ругвей и деньгами 20 руб. въ церковь села Коровина, меленков
скаго уѣзда; Иваново-Вознесенскому купцу Николаю Геннадіеву 
Бурылину за пожертвованіе въ церковь села Острова, суздальскаго 
уѣзда, 212 руб. на отдѣлку заново напрестольнаго Евангелія; 
Владимірской купеческой женѣ Маріи Михайловой Трындиной за 
пожертвованіе въ церковь села Окатова, меленковскаго уѣзда, 
священническаго, діаконскаго облаченій и воздуховъ во 100 руб.; 
крестьянину села Стараго-Заозерья, Владимірскаго уѣзда, Ильѣ 
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Захарову ПІляпину, онъ же Соловьевъ, за пожертвованіе въ Церковь села Стараго-Заозерья металлическихъ хоругвей во 100 рублей; крестьянину деревни Дудора, меленковскаго уѣзда, Ильѣ Петрову 
Петрову за пожертвованіе въ церковь села Заколпья, меленковскаго уѣзда, свѣчъ для мѣстныхъ иконъ, паникадилъ и двухъ завѣсъ 
къ царскимъ вратамъ,—всего на 225 руб.; крестьянину села Ели
зарова, переславскаго уѣзда, Адріану Козьмину Степанову за пожертвованіе въ церковь села Елизарова 200 руб. на устройство 
деревяннаго креста съ изображеніемъ Распятаго Господа Іисуса Христа съ предстоящими; крестьянину того же села Стефану Ѳео
дорову Пазилову за пожертвованіе въ церковь села Елизарова 
священническаго и діаконскаго облаченій во 150 руб.; священнику 
того же села Іоанну Парійскому запожертвованіе въ ту же церковь 560 руб.; Московскому купцу Алексѣю Дмитріеву Бѣлову за пожертвованіе въ церковь погоста Данутина, покровскаго уѣзда, желѣзныхъ рѣшетокъ для огражденія солеи, въ 260 руб. и 50 р. 
на пріобрѣтеніе новаго паникадила; крестьянину села Боголюбова, 
Владимірскаго уѣзда, Михаилу Иванову Алексѣичеву за пожертво
ваніе въ церковь села Боголюбова потира съ принадлежностями и 
напрестольнаго креста, стоимостью въ 254 р.; купцу 2-й гильдіи 
Ѳедору Иванову Шадрину за пожертвованіе въ Юрьевскій-Архан- 
гельскій монастырь 300 руб, на масло предъ иконою Успенія 
Божіей Матери; старостѣ церкви села Голоперова, переславскаго 
уѣзда, временному Переславскому купцу Алексѣю Михайлову На
зарову за пожертвованіе 701 руб. 45 коп. на исправленіе живописи 
въ церкви села Голоперова; женѣ статскаго совѣтника Елизаветѣ 
Журавлевой за пожертвованіе 300 руб. на возобновленіе живописи 
и позолоты иконостаса въ церкви села Семедяева, переславскаго 
уѣзда; крестьянской дѣвицѣ села Добрилова, переславскаго уѣзда, 
Маріи Тарасовой за пожертвованіе 300 рублей на пріобрѣтеніе 
48 мѣдно-позолоченыхъ звѣздъ на главу церкви села Добрилова; 
старостѣ Преображенской церкви села Спасъ-Сѣдчина, муромскаго 
уѣзда, крестьянину того села Ивану Григорьеву Коровину за по
жертвованіе 300 руб. на окраску кровли и обѣлку стѣнъ храма, колокольни и церковной ограды въ томъ селѣ; крестьянину села 
Спасъ-Сѣдчина Григорью Савельеву Коровину за пожертвованіе 
200 руб. на благоукрашеніе церкви села Спасъ-Сѣдчина; крестья- 
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нину села Разстригина, гороховецкаго уѣзда, Матѳею Георгіеву 
Николаеву за пожертвованіе 200 руб. на устройство печей въ церкви села Разстригина; старостѣ церкви пог. Старинскаго, Владимірскаго уѣзда, крестьянину деревни Митрошиной Семену Але
ксандрову Подпорину за пожертвованіе въ приходскую церковь 
погоста Старинскаго ризы на икону Боголюбскій Божія Матери, стоимостью во 100 руб.; крестьянину села Макарова, александров
скаго уѣзда, Георгію Александрову Куликову за пожертвованіе 
300 руб. на пріобрѣтеніе колокола къ приходской церкви села 
Макарова; дворянину Сергію Александровичу Егорову за пожертво
ваніе 200 руб. на пріобрѣтеніе колокола къ церкви села Малаго- 
Лучинскаго, юрьевскаго уѣзда; старостѣ Богородице-Рождествен- 
ской церкви города Переславля, Переславскому 2-й гильдіи купцу 
Ивану Васильеву Карасеву за пожертвованіе 400 р. на возобновленіе церковной ограды при означенной церкви; старостѣ церкви 
села Александрова, судогодскаго уѣзда, крестьянину того села 
Ивану Васильеву Расторгуеву за пожертвованіе 780 руб. для по
золоты крестовъ на церкви и колокольнѣ въ томъ селѣ; старостѣ 
церкви села Новоархангельскаго, юрьевскаго уѣзда, отставному 
унтеръ-офицеру, изъ крестьянъ дер. Зиновки, Ѳедору Иларіонову 
Единцову за пожертвованіе 350 руб. на производство живописи въ церкви того села; крестьянину деревни Быковки, вязниковскаго 
уѣзда, Василыо Еоимову Глѣбову за пожертвованіе въ приходскую 
церковь села Липокъ разныхъ вещей на 350 руб.; Московской 
купеческой вдовѣ Евдокіи Петровой Ступиной за пожертвованіе въ 
Смоленскую гор. Суздаля церковь священническаго, діаконскаго облаченій и сребропозлащенной лампады, всего на 250 рублей; • 
крестьянину дер. Кипрева, покровскаго уѣзда, Даніилу Васильеву 
Киселеву за пожертвованіе 700 руб. на пріобрѣтеніе колокола къ 
церкви села Иркова, александровскаго уѣзда; старостѣ церкви 
села Иркова александровскаго уѣзда, крестьянину того села Ивану 
Алексѣеву Павлову запожертвованіе 300 р. на тотъ же предметъ; 
потомственной почетной гражданкѣ Фаинѣ Васильевой Балиной за 
пожертвованіе въ Благовѣщенскую церковь села Дунилова, шуй
скаго уѣзда, плащаницы въ 400 руб.; коллежскому секретарю 
Ивану Алексѣеву Сперанскому за пожертвованіе 200 руб. на уст
ройство оконныхъ рамъ въ Ильинской города Суздаля церкви;
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крестьянину деревни Истоминой, Владимірскаго уѣзда, Еѳиму Аѳа
насьеву Курицыну за пожертвованіе 109 руб. 57 к. въ пользу 
приходской церкви села Ковалева,—Патокино тожъ; крестьянину деревни Деревенекъ Стефану Моисееву Рогозинину за пожертво
ваніе въ приходскую церковь села Ермова, переславскаго уѣзда, 
150 руб. на написаніе въ куполѣ картины Покрова Пресвятыя Богородицы, 71 руб. на позолоту ризы къ иконѣ Св. Пророка 
Иліи и трехъ пудовъ свѣчъ въ паникадило и ко всѣмъ мѣстнымъ 
иконамъ на 90 руб., всего на 311 руб.; крестьянкѣ села Бавленья, 
юрьевскаго уѣзда, Аннѣ Ивановой Макаровой за пожертвованіе 
130 руб. на ремонтъ церковнаго дома; Московскому купцу Симеону 
Глѣбову Челышеву за пожертвованіе 200 руб. на пріобрѣтеніе 
новаго колокола къ церкви села Варварина, юрьевскаго уѣзда, и Переславскому купеческому сыну Сергѣю Николаеву Жеребину за пожертвованіе въ церковь села Новаго, переславскаго уѣзда, двухъ 
паникадилъ въ 300 руб. и пяти подсвѣчниковъ во 100 руб.

Всемилоспіивѣгігие награждены: вслѣдствіе ходатайства Вла
димірскаго Епархіальнаго Начальства и по представленію Святѣй
шаго Синода къ 6 мая 1899 года, Всемилостивѣйше награждены за заслуги по духовному вѣдомству медалями, съ надписью: „за 
усердіе",— для ношенія на груди: золотыми на Станиславской 
лентѣ: староста церкви села Павловскаго, суздальскаго уѣзда, 
крестьянинъ Иванъ Башловинъ; попечительница церковно-приходской школы при Успенскомъ женскомъ монастырѣ гор. Александрова, 
вдова потомственнаго почетнаго гражданина Клавдія Зубова; по
печитель церковно-приходской школы села Воскресенскаго втораго, 
ковровскаго уѣзда, крестьянинъ Василій Кульневъ; серебряными 
на Станиславской лентѣ: попечители церковно-приходскихъ школъ: 
Першинской, шуйскаго уѣзда, крестьянинъ села Тейкова, того-же 
уѣзда, Иванъ Шкулевъ, села Григоро-Неэлова, александровскаго 
уѣзда, Василій Баракинъ, и Будовской, переславскаго уѣзда, 
крестьянинъ деревни Любимцева, того-же уѣзда, Петръ Дуденковъ, 
крестьянинъ деревни Козиковъ, Владимірскаго уѣзда, Ѳедоръ Сте
пановъ, староста церкви села Ивановскаго-Прозоровскихъ, покров
скаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Шапошниковъ.
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Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе:
Вязниковскому купцу Гавріилу Васильеву Сочкову, Вязников- 

скому мѣщанину Димитрію Васильеву, Харьковскому купцу Ивану 
Кирилову Кабанову, крестьянамъ села Георгіевской слободки и 
деревни Перова за пожертвованіе на устройство новаго иконостаса 
въ церкви села Георгіевской слободки, гороховецкаго уѣзда: первымъ 100 руб., вторымъ 50 руб., третьимъ 100 руб., и послѣд
нимъ 100 руб.; Директору 1-й муж. гимназіи въ гор. Харьковѣ 
Михаилу Петрову Знаменскому за пожертвованіе въ церковь того 
же села серебрянаго напрестольнаго креста въ 40 руб.; крестьянину деревни Вечеслева Андрею Иванову Петрову за пожертвованіе 50 рублей на обѣлку наружныхъ стѣнъ церкви села 
Еоимьева, переславскаго уѣзда, окраску кровли и позолоту кре
стовъ на церкви и колокольни того села; города Александрова 
купеческой вдовѣ Маріи Николаевой Назаровой за пожертво
ваніе въ церковь села Рюминскаго, александровскаго уѣзда, 
сребропозлащенныхъ сосудовъ съ принадлежностями и парчевыхъ воздуховъ, всего на 100 руб.; монахинямъ Суздальскаго 
Покровскаго монастыря Арсеніи и Аркадіи, много потрудившимся на пользу упомянутой обители и доставившимъ собранныхъ ими пожертвованій болѣе 2000 руб.; крестьянину дер. Новой Алексѣю 
Нефедову за пожертвованіе въ церковь погоста Санницъ, Влади
мірскаго уѣзда, къ мѣстнымъ иконамъ мѣднаго посеребреннаго 
подсвѣчника стоимостью въ 40 руб.; крестьянину дер. Краснова 
Николаю Зазубину за пожертвованіе въ церковь села Рождествина, 
того же уѣзда, полныхъ священническаго и діаконскаго облаченій— 
въ 87 руб.; крестьянину дер. Курилова Николаю Димитріеву за 
пожертвованіе въ церковь села Карачарова, того же уѣзда, трехъ подсвѣчниковъ и 1/2 пуд. свѣчъ для паникадила—на сумму 70 р.; крестьянкамъ дер. Ярденихи Матронѣ Павловой Ильиной и Иринѣ 
Евфиміевой Боровухиной за пожертвованіе въ приходскую села 
Бережка, юрьевскаго уѣзда, церковь иконы Божіей Матери, именуемой „Утоли моя печали*  стоимостью во 100 руб.; прихожанамъ 
села Самарова, переславскаго уѣзда, за пожертвованіе 450 руб. 
на устройство церковной ограды; крестьянину дер. Петровской Даніилу Иванову Тимофѣеву за пожертвованіе 100 руб. въ пользу 
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причта села Георгіевскаго, александровскаго уѣзда; крестьянамъ дер. Вамны Иродіону Петрову и села Свята Евѳиму Карпову Ели
сееву за пожертвованіе въ церковь села Свята, гороховецкаго 
уѣзда, на позолоту иконостаса первымъ 75 р., а послѣднимъ 50 р.Присоединена изъ раскола къ православію:

Священникомъ села Драчева, меленковскаго уѣзда, Михаиломъ 
Авроровымъ крестьянская дѣвица села Драчева Варвара Алексѣева Увакина, 18 лѣтъ.

Опредѣлены на мѣста—священническія: окончившій курсъ семинаріи Николай Смирновъ, 9 сентября, въ село Сватково, алек
сандровскаго уѣзда; окончившій курсъ семинаріи Петръ Альбиц
кій, 18 сентября, въ село Пировы-Городищи, вязниковскаго уѣзда; 
окончившій курсъ семинаріи Николай Фортунатовъ, 13 сентября, 
въ село Ново-Спасское, покровскаго уѣзда; студентъ семинаріи Николай Лебедевъ, 17 сентября, въ погостъ Васильевскій, муром
скаго уѣзда.

Діаконскія: псаломщикъ села Спасскаго-Иванова, вязников
скаго уѣзда, Евлампій Парвицкій, 3 сентября, въ погостъ Нико- 
логорскій, того же уѣзда; бывшій воспитанникъ семинаріи Нико
лай Никольскій, 12 сентября, къ Воскресенской города Юрьева 
церкви.

Псаломщицкія: окончившій курсъ семинаріи Николай Громовъ, 
16 сентября, въ село Данутино, покровскаго уѣзда; бывшій псаломщикъ села Обухова, гороховецкаго уѣзда, Петръ ІОницкій, 21 сентября, въ село Иваньково, суздальскаго уѣзда; окончившій 
курсъ духовнаго училища Михаилъ Діаконовъ и. д. псаломщика въ село Березницы, юрьевскаго уѣзда, 24 сентября; бывшій вос
питанникъ семинаріи Петръ Кантовъ 25 сентября, въ село Кара
чарово, Владимірскаго уѣзда.

Перемѣщены на другія мѣста: священникъ села Дунилова, шуйскаго уѣзда, Евѳимій Садиковъ, 16 сентября, въ село Горн
цы, того же уѣзда; псаломщикъ-діаконъ села Иванькова, суздаль
скаго уѣзда, Ананій Никольскій, 17 сентября, въ село Муравкино, 
того же уѣзда; псаломщикъ села Нередичи, ковровскаго уѣзда,
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Павелъ Державинъ 21 сентября, въ село Спасское-Ивановское, вязниковскаго уѣзда; въ село Пищугово, шуйскаго уѣзда, псалом
щикъ села Цыбѣева, суздальскаго уѣзда, Захарія Юнацкій 23 сен
тября.

Уволены за штатъ: священникъ погоста Васильевскаго, муромскаго уѣзда, Іоаннъ Покровскій, 17 сентября; псаломщикъ 
Покровской города Переславля церкви, Петръ Покровскій, 18 сен
тября.

Скончался псаломщикъ села Дубенокъ, судогодскаго уѣзда, 
Григорій Быстрицкій, 9 сентября.

Праздныя мѣста—священническое въ селѣ Дуниловѣ, шуй
скаго уѣзда.

Діаконское въ селѣ Любцѣ, ковровскаго уѣзда.
Псаломщицкія: въ селѣ Богородскомъ, юрьевскаго уѣзда; въ селѣ Есиплевѣ, того же уѣзда; въ селѣ Ковыревѣ, того же уѣзда; 

въ селѣ Майморъ, того же уѣзда; въ городѣ Переславлѣ при 
Покровской церкви; въ селѣ Багримовѣ, переславскаго уѣзда; въ селѣ Рагозининѣ, того же уѣзда; въ селѣ Борисовѣ, суздальскаго 
уѣзда; въ селѣ Киркѣевѣ, того же уѣзда; въ селѣ Митинѣ, му
ромскаго уѣзда; въ селѣ Кожинѣ, гороховецкаго уѣзда; въ селѣ 
Веркуцъ, меленковскаго уѣзда; въ селѣ Дубейкахъ, судогодскаго 
уѣзда, и въ селѣ Цыбѣевѣ, суздальскаго уѣзда.

При Владимірскомъ Архіерейскомъ домѣ имѣется мѣсто для 
заштатнаго діакона, а также свободно мѣсто послушника,—требуется 
басъ, понимающій нотное пѣніе.



371

ВѢДОМОСТЬ
церковнаго кружечнаго сбора «въ пользу нуждающихся Славянъ», по

лученнаго СПБ. Славянскимъ Обществомъ въ теченіи 1898 года.

Р. к.Акмолинской области ... 4611Амурской области .... 143 89 Архангельской губ. ... 147 55 Астраханской губ .... 597 37Бессарабской губ. ... 12 33Варшавской губ.......... 39 01Виленской губ. ..... 60 32Витебской губ............ 43 36
Владимірской губерніи:

Изъ Александровскаго уѣзда:
отъ и. д бл. 2 окр., св. В. Соко

лова ................... 1 80
> бл. 3 окр., св. В. Богоявлен

скаго . •............................ 1 90
> » 4 окр., пр. II Бѣляева . . 13 68

> Владиміра:
отъ духовной консисторіи .... 63 57 

» Владимірскаго уѣзда:
отъ бл. 1 окр., св. В. Никольскаго . 15 30 

» > 2 > » А. Гортулянскаго 12 —
> > 3 > > А. Попова ... 6 —
» > 4 > > М Второвскаго. 10 40

* Вязниковъ:
отъ бл., пр. I Смирнова . • . . . 8 35

» Вязниковскаго уѣзда:
отъ бл. 2 окр., св. П. Воскресенскаго 7 80

> » 3 > > I Алявдина . . 6 61
> Гороховецкаго уѣзда:

отъ бл. 1 окр., пр. А. Бережкова . . 4 —
> » 2 > св. Е. Воскресенскаго 5 ВО
> > 3 > > И Нарбекова . . 9 10

> Коврова:
отъ бл., пр. А Радугииа.....................6 02

» Ковровскаго уѣзда:
отъ бл. 1 окр., св. А. Смирнова . 6 —

> > 2 > > II. Любимова . 4 —
» > 3 > > Д. Каііацинскаго 8 20
> > 4 > > В. Крылова . . 6 —

* Меленокъ:
отъ бл., пр. В. Филадельфина . . 4 40

1 Меленковскаго уѣзда:
отъ бл. 1 окр., пр. В. Санчурскаго . 3 55

> » 2 > св. В. Григорова . 6 7!
> > 3 > пр. П. Миртова . . 15 20

Р. К.
Изъ Мурома:

отъ бл., пр. А. Амепицкаго .... 10 65
> » > А. Орфанова .... 5 —
* Троицкаго женскаго монаст. . 2 —

> Муромскаго уѣзда:
отъ бл. 1 окр,, пр. Заколпскаго . . 10 —

> > 2 > » П. Травчетова . 5 60
> » 3 > св. П. Смирнова . . 2 98

» ІІереславля Залѣсскаго:
отъ бл., пр. А. Диллигенскаго . . 13 43

> бл. 1 окр., пр. С. Громова . . 9 02
> > 2 > св. I. Святоезерскаго 12 16
> » 3 > > I Леонидова . 17 —
>» » 4 > пр. В. Товарова . 12 —

> Покровскаго уѣзда:
отъ бл. 2 окр., пр. Т. Соколова . . 14 —

> > 3 > св Аедоницкаго . . 2 05
» > 5 > > В Капаципскаго 5 89

> Судогды:
отъ бл., пр. А. Богословскаго . . 2 60

> Судогодскаго уѣзда:
отъ бл. 1 и 2 окр., св. II. Яхонтова 7 95

> > св. Недешева................... 4 20
> > пр. В. Виноградова .... 4 23

» Суздаля:
отъ Ризположенскаго жен. мон . . 3 —

> Спасо-Евѳиміевскаго мон. . . 5 —
> бл., пр. М Хераскова .... 6 31

» Суздальскаго уѣзда:
отъ бл. 1 окр., св. В. Георгіевскаго 8 —

> > 2 > > Е. Лебедева . . 5 —
> > 3 > пр. I. Семеновскаго 11 —
> > 4 > св. П. Тихомирова 7 —
> > 5 > >1. Вишнякова . 10 30

> Шуи:
отъ бл., пр. Ф. Дунаева............... 6 53

> > » А. Казанскаго .... 4 71
» » > В. Несмѣянова ... 3 33

» Шуйскаго уѣзда:
отъ бл. 1 окр., пр. А Благосклонова 5 63

> » 2  » II. Виноградова . 12 —*
> Юрьева:

огъ Архангельскаго муж. мон. . . 2 —
» Юрьевскаго уѣзда:

отъ бл. 2 окр., пр. А. Архангельскаго 11 50
>3 > св. Н. Бѣлавина . . 3 25
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Р. к.
отъ бл. 4 окр., св. В. Новосельскаго . 7 99

> » 6 » пр. А. Вишнякова . . 3 50 
» * 7 » св. А. Виноградова 5 «58487 78Вологодской губ.......... 179 66Волынской губ............ 277 48Воронежской губ......... 34 48Выборгской губ........... 54 63Вятской губ................ 412 65Гродневской губ.......... 50 31Донской области......... 428 60Екатеринбургской губ. . . 458 49Екатеринославской губ. . . 611 94Енисейской губ........... 66 13Иркутской губ............ 277 40Казанской губ............ 162 23Калужской губ............ 597 36Кіевской губ............. 3 40Ковенской губ............ 7 31Костромской губ............ 314 97Курской губ.............. 258 87Кутаисской губ........... 2 10Лифляндской губ......... 54 40Люблинской губ.......... 19 45Минской губ.............. 74 22Могилевской губ............. 72 16Московской губ............. 431 90Нижегородской губ. . . . 253 14Новгородской губ......... 268 45Олонецкой губ............ 86 05Омской губ............... 21 30Оренбургской губ......... 337 82Орловской губ............ 307 65

р. к.Пензенской губ........... 27 10 Пермской губ............. 170 56 Подольской губ........... 269 78 Полтавской губ........... 524 10 Псковской губ............ 77 14 Рязанской губ............ 766 91 Самарской губ............ 278 80С.-Петербургской губ. . . 801 78 Саратовской губ.......... 154 76 Семипалатинской области 17 61Симбирской губ........... 66 37 Смоленской губ........... 400 90 Ставропольской губ. ... 30 90 Сѣдлецкой губ............ 16 21 Сыръ-Дарьинской области . 59 22 Таврической губ.......... 476 21 Тамбовской губ...........241 86 Тверской губ............. 448 31Тифлисской губ........... 35 98 Тобольской губ........... 66 17 Томской губ.............. 266 29 Тульской губ............ -575 28 Уральской области .... 4 — Уфимской губ............ 90 Ю Харьковской губ.......... 479 61 Херсонской губ........... 379 49Черниговской губ......... 140 51 Якутской области .... 5 36 Ярославской губ. . . . 187 48
Итого 14,671 р. 06 к.

СОДЕРЖАНІЕ;
Епархіальныя извѣстія. — Вѣдомость церковнаго кружечнаго сбора «въ пользу 
нуждающихся Славянъ», полученнаго СПБ. Славянскимъ Обществомъ въ теченіи 

1898 года.

Дозволено цензурою. Сентября 30-го дня 1899 года.



Владимірскія 
іиіііі’хіііііі.ііыл іі'чдаиіі
1 Октября № 19, 1899 г.

ВДОЙИДИЛЬНАЯ >>

Святый Благовѣрный Князь Ѳеодоръ, Ярославскій чудотворецъ
(въ воспоминаніе шестисотъ-лѣтней годовщины со дня его кончины).

Святой князь Ѳеодоръ былъ сынъ Смоленскаго князя Рости
слава Мстиславича и правнукъ Мономаха. Жилъ онъ въ тринад
цатомъ столѣтіи. Будучи воспитанъ въ страхѣ Божіемъ, онъ по
стоянно помнилъ Бога и любилъ Его больше всего. У него были 
два брата, которые, по смерти отца, поступили съ нимъ несправед
ливо,—дали ему изъ княжества одинъ только городъ Можайскъ,— 
но онъ не спорилъ съ ними и удовольствовался тѣмъ, что дали. При 
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своей добротѣ и при своемъ умѣ, онъ умѣлъ небольшой городокъ 
свой устроить такъ, что тотъ скоро сталъ и люднымъ и не бѣд
нымъ. Онъ женился на дочери князя Ярославскаго Маріи, которая 
была единственною наслѣдницею Ярославскаго княжества. Отъ 
нея родился у него сынъ Михаилъ. Но Марія скоро умерла. Кня
жество Ярославское осталось за нимъ. Онъ же сдѣлался владѣ
телемъ и Смоленскаго княжества, такъ какъ оба брата, лишившіе его этого княжества, скоро умерли. Въ Смоленскѣ онъ поставилъ намѣстника, асамъ жилъ въ Ярославлѣ.—По смерти Маріи князь 
Ѳеодоръ женился во второй разъ на дочери хана, которая при
няла христіанскую вѣру съ именемъ Анны. Ханъ своему зятю и дочери на содержаніе назначилъ нѣсколько городовъ. Князь былъ 
счастливъ вполнѣ, но онъ и въ счастіи не забывалъ Бога, по- 
прежнему онъ любилъ Его болѣе всего и старался о славѣ имени 
Его. Живя послѣ женитьбы на Аннѣ долгое время въ ордѣ, онъ 
съ дозволенія хана построилъ не одинъ храмъ въ улусахъ орды. 
Это было великимъ благодѣяніемъ для христіанъ, частію бывшихъ въ плѣну, а частію состоявшихъ въ свитѣ князей русскихъ. Между тѣмъ, сынъ его Михаилъ, родившійся отъ первой жены и быв
шій на воспитаніи своей бабушки, умеръ. Князь тогда съ женою и съ двумя сыновьями, родившимися отъ второго брака въ ордѣ, 
Давидомъ и Константиномъ, переѣхалъ изъ орды на постоянное 
жительство въ Ярославль. Первымъ дѣломъ его здѣсь было—стро
ить храмы; построивши, онъ надѣлялъ ихъ книгами и утварью, 
святыя иконы въ нихъ украшалъ каменьями и жемчугомъ. Осо
бенно онъ любилъ монастырь Спасскій: онъ часто посѣщалъ его, 
молился въ немъ, раздавалъ милостыню бѣднымъ, кормилъ братію. 
Въ этомъ подражала ему и супруга его Анна.

Благочестіе князя особенно проявилось предъ смертію его. 
Когда онъ сталъ старъ и почувствовалъ приближеніе смерти, то 
непремѣнно хотѣлъ умереть въ монашескомъ чинѣ. Князя уже 
больного изъ дворца перенесли, по его желанію, въ монастырь 
Спасскій, гдѣ и произошло его постриженіе. Послѣ этого, про
стившись со всѣми, онъ позвалъ къ себѣ княгиню и дѣтей, про
стился и съ ними, наказывая дѣтямъ исполнять приказанія его. 
Поздно вечеромъ попросилъ игумена облечь его въ схиму. На 
другое утро, во время утренняго богослуженія, когда начинали 
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пѣть третью славу каѳизмы, онъ оградилъ себя крестнымъ зна
меніемъ и предалъ духъ свой Богу. Это было 19 сентября 1298 г.

164 года пребывало честное тѣло его въ нѣдрахъ земли, въ 
подъклѣти подъ церковію (Входо-Іерусалимскою) Спасскаго монастыря, и Господь не далъ преподобному своему видѣть истлѣнія. 
Въ 1463 году, въ княженіе Александра Ѳеодоровича, послѣдняго 
удѣльнаго князя Ярославскаго, при Ростовскомъ архіепископѣ Трифонѣ, Господу угодно было явить и прославить чудесами 
святыя мощи благовѣрнаго князя Ѳеодора Ростиславича, купно и чадъ его Давида и Константина, когда святыя мощи перенесены 
были, 5-го марта, „изъ подъклѣти церковной*,  гдѣ лежали по
верхъ земли не погребенными и сохранившимися въ нетлѣніи, и положены были въ раку, гдѣ и источали чудеса исцѣленій. Въ 
1704 году святителемъ Димитріемъ, митрополитомъ Ростовскимъ, 
устроена была для святыхъ мощей Ярославскихъ чудотворцевъ кипарисовая рака, въ которую святитель и переложилъ 22-го іюня того-же года честныя мощи святыхъ угодниковъ, установивъ праздно
вать этотъ день навсегда. Нынѣ святыя мощи почиваютъ открыто 
въ монастырскомъ храмѣ ихъ имени, близъ сѣверныхъ вратъ 
алтаря въ серебряной ракѣ, сооруженной въ 1831 г. (Воскр. день 
1899 г. № 36; см. Цер. Вѣд. 1899 г. № 37).

ВЛАДИМІРСКІЙ РОЖДЕСТВЕНСКІЙ МОНАСТЫРЬвъ 1763 году.
Владимірскій мужской монастырь во имя Рождества Пре

святыя Богородицы принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ мо
настырей въ Россіи. Основанъ онъ въ 1192 году Великимъ 
Княземъ Всеволодомъ Юрьевичемъ, который поставилъ здѣсь 
и каменную церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы. 
Въ 1263 году здѣсь погребено тѣло Св. Благовѣрнаго Князя 
Александра Невскаго; въ 1381 году открыты его св. мощи и 
поставлены въ соборной церкви.

По своему положенію Рождественскій монастырь считался 
первымъ изъ русскихъ монастырей и только въ 1561 году по
ложенъ былъ вторымъ послѣ Троице-Сергіева монастыря.
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"Въ 1744 году, при открытіи Владимірской епархій, По 
указу Императрицы Елизаветы, Рождественскій монастырь былъ 
обращенъ въ архіерейскій домъ и оставленъ на томъ же по
ложеніи послѣ изданія штатовъ въ 1764 году.

Предъ изданіемъ этихъ штатовъ, связаннымъ съ отобра
ніемъ отъ монастырей вотчинъ, произведена была подробная 
опись всѣхъ монастырскихъ владѣній, составлена вѣдомость 
доходовъ и расходовъ. Такъ какъ Рождественскій монастырь 
былъ обращенъ въ архіерейскій домъ, то мѣстныя власти сочли 
его свободнымъ отъ таковой описи. Но послѣдовалъ новый 
указъ, потребовавшій описи и архіерейскихъ домовъ. Въ силу 
этого указа въ 1763 г. и «учинена была въ домовомъ преосвя
щеннаго Павла, епископа Владимірскаго и Яропольскаго, ка
зенномъ приказѣ вѣдомость о Владимірскомъ архіерейскомъ 
домѣ, что именуется Катедралыіый Рожествинъ монастырь, 
кѣмъ оной и когда построенъ и какія первыя жалованныя 
государевы граматы имѣетъ, сколько въ немъ св. церквей и 
прочихъ зданій, всякихъ людей и какое они получаютъ содер
жаніе, сколько за нимъ вотчинъ и т. п.»

Копія съ этой вѣдомости случайно сохранилась въ ста
ромъ архивѣ Владимірской Духовной Консисторіи. На основа
ніи данныхъ, въ ней заключающихся, можно возстановить пол
ную картину экономическаго состоянія Рождественскаго мона
стыря наканунѣ рѣшительнаго переворота, произведеннаго въ 
жизни нашихъ монастырей реформой 1764 года. Поэтому мы 
и полагаемъ пебезъинтереснымъ привести здѣсь въ подробномъ 
изложеніи вышеназванную вѣдомость.

Въ 1763 году въ монастырѣ было три каменныхъ церкви: 
1) соборная церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы 
съ придѣлами во имя Рождества Христова и св. великомуче
ника Георгія. 2) трапезная церковь во имя Рождества Хри
стова и 3) церковь на св. вратахъ во имя Св. Благовѣрнаго 
Князя Александра Невскаго. Кромѣ сего, была желѣзная цер- 
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новъ, «нёслужащая» съ однимъ престоломъ, и деревянная кре
стовая церковь во имя Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, 
придѣланная къ каменнымъ архіерейскимъ палатамъ.

Колокольня каменная, на ней 13 колоколовъ и часы бое
вые русскіе.

Въ монастырѣ каменныя архіерейскія палаты о трехъ 
«апартаментахъ» (т. е. этажахъ): въ двухъ этажахъ 17 покоевъ, 
между ними двои сѣни, въ нижнемъ этажѣ каменные выходы 
со сводами. На правую сторону отъ архіерейскихъ палатъ: 2 
каменныхъ ледника, братскія каменныя кельи до колокольни 
о двухъ этажахъ, въ нихъ 13 покоевъ и осмеры сѣни, позади 
этихъ келей къ оградѣ мыльня и при ней келья, ледникъ ка
менный, магазейпый амбаръ и 2 избы столярныхъ. По лѣвую 
сторону отъ архіерейскихъ палатъ: кухня архіерейская камен
ная, да при ней «приспѣшня» деревянная, черезъ ворота па
латы каменныя о двухъ этажахъ, въ нижнемъ—пивоварня, да 
братская поварня, въ верхнемъ 5 магазеевъ. Подъ трапезною 
и надъ святыми воротами церквами до водяныхъ воротъ хлѣб
ня, 5 братскихъ келей и 3 магазеи; отъ водяныхъ воротъ 3 
братскихъ кельи и казенный приказъ о 3 покояхъ и при немъ 
одна кладовая въ два этажа, въ нижнемъ—приворотня; далѣе 
до наугольной башни братская каменная баня съ передбаньемъ: 
отъ наугольной башни кузница, да овинъ съ солодовнею, ка
менныя палаты о двухъ этажахъ, изъ коихъ въ верхнемъ въ 
4 покояхъ помѣщается Духовная Консисторія, въ пятомъ — 
консисторская архива, да 3 покоя братскихъ, въ нижнемъ 8 
покоевъ, двои сѣни и 2 кухни — братская и пѣвчевская. Во 
кругъ этого архіерейскаго дома каменная ограда, въ ней по 
угламъ 4 башни съ 4 воротами.

При архіерейскомъ домѣ деревянный конюшенный дворъ, 
на немъ изба для конюховъ съ сѣнями и кладовыми; сарай 
для загону лошадей, стоила конскія, 2 амбара.

При Успенскомъ соборѣ для архіерея лѣтній деревянный 
на каменномъ фундаментѣ домъ; въ немъ крестовая церковь 



638

во имя Св. Алексѣя, митрополита Московскаго, 13 покоевъ, 
между ними двои сѣни, при нихъ вокругъ переходы: по пра
вую сторону отъ нихъ 2 людскихъ покоя, «галдарея» объ од
номъ аппартаментѣ, людскихъ же 6 покоевъ; по правую сто
рону ледникъ, поверхъ его «галдарея», изба «ренжерейная», 
кухня и приспѣшня. Спереди отъ собора противъ архіерей
скихъ покоевъ ограда каменная, въ ней одни входные камен
ные, а другіе въѣзжіе деревянные ворота; съ трехъ сторонъ 
этотъ домъ огороженъ деревяннымъ стоячимъ брусчатымъ 
переплетомъ.

При этомъ лѣтнемъ домѣ подъ горою къ р. Клязьмѣ въ 
200 саж. прудъ огороженъ деревяннымъ переплетомъ.

Подъ Спасскимъ Златовратскимъ монастыремъ садъ ви
шенный и яблонный, называемый патріаршій, въ 2 дес.; при 
немъ для караула изба съ сѣньми, амбаръ; садъ огороженъ 
прясломъ.

За Ивановскимъ мостомъ вишенный садъ и огородъ на 
1'/а дес., при немъ караульная изба; загородомъ огородъ Ма
каровскій— 1 дес. На берегу р. Клязьмы для караула въ сад
кахъ рыбы и рыбныхъ снастей —2 избы.

При рѣчкѣ Содышкѣ загородный Веригипскій дворъ, въ 
немъ 7 деревянныхъ архіерейскихъ покоевъ; па томъ же дворѣ 
по угламъ 5 избъ людскихъ, ледникъ, кухня; все строеніе 
здѣсь обветшало.

Здѣсь же находился скотный дворъ, а на немъ для жи
тельства цѣловальнику, дворнику и сторожамъ три избы, двѣ 
конюшни съ 9 и 7 стойлами, погребъ и напогребица, 9 хлѣ
вовъ для разнаго скота и 2 житницы; два овина, при нихъ 
крытые гумно и сѣнница.

Загородный Уршевскій дворъ при р. Рпени, въ немъ 3 
архіерейскихъ покоя въ одинъ этажъ, при нихъ одна ветхая 
мыльня. Здѣсь также скотный дворъ, на немъ 3 избы, конюшня 
на 15 стойлъ, сѣппица, 10 хлѣвовъ для скота, 4 хлѣбныхъ 
житницы, погребъ, 2 овина.
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Въ г. Москвѣ на Никитской улицѣ подворье, на немъ 
палаты на каменномъ фундаментѣ въ два этажа: въ верхнемъ 
крестовая церковь во имя Св. Петра митрополита и 10 архі
ерейскихъ покоевъ, въ нижнемъ 6 покоевъ, подъ ними выходы. 
Тѣ палаты крыты тесомъ съ подзорами; противъ палатъ на 
дворѣ кухня, погребъ, да людская изба. Около подворья съ 
двухъ сторонъ огорожено деревяннымъ заборомъ. Всѣ эти 
строенія были уже ветхи.

Въ монастырѣ во время составленія описи находилось 
братіи: казначей и Боголюбова монастыря игуменъ, 6 іеромо
наховъ, изъ коихъ одинъ дѣлалъ четки, другой зналъ «худо
жество иконное», третій исправлялъ священнослуженіе въ се
минаріи, 4 іеродіакона, 5 монаховъ, 2 псаломщика бѣльца.

При архіерейскомъ домѣ въ разныхъ должностяхъ было: 
въ домовомъ архіерейскомъ приказѣ приказный (получалъ 8 р. 
жалованья и по 6 четв. ржи и овса), канцеляристъ (5 руб. 
жалованья, 5 четв. ржи и 4 овса), подъячій (3 р. жалованья,
5 четв. ржи и 3 овса), 2 писчика (по 2 р. 40 к. жалованья
и по 4 четв. ржи и по 3 овса), 2 сторожа (2 руб. жалованья,
4 четв. ржи и 3 овса), вотчинный управитель (6 руб. жало
ванья и по 6 четв. ржи и овса), стряпчій (3 руб. жалованья 
и по 3 четв. ржи и овса), 3 иподіакона (по 6 руб. жалованья, 
10 четв. ржи и 6 овса), 13 человѣкъ пѣвчихъ (изъ нихъ 4 
получали по 3 руб. и по 6 четв. ржи и 4 четв. овса, 5 по 
3 руб. жалованья и дневную пищу и 4 безъ жалованья на 
одной дневной пищѣ), больничный послушникъ (1 руб. 50 к, 
жалованья), 4 маляра (съ жалованьемъ отъ 4 до 2 р. и хлѣб
ной выдачей по 3 четв. ржи и 2 овса), 4 лакея (по 3 руб.
жалованья и по 3 четв. ржи и овса), 2 форейтора (1 р. 80 к.
жалованья, 4 четв. ржи и 2 овса), кучеръ (3 р. и по 3 чет.
ржи и овса), 13 конюховъ (по 2 р. 40 к., по 4 четв. ржи и
2 овса), 2 оконничника (по 1 р. 50 к., 3 четв. ржи и 2 овса), 
2 сапожника (съ такимъ же содержаніемъ), 4 архіерейскихъ 
повара (съ жалованьемъ 3 руб.—1 р. 50 к. и хлѣбной выда-

2 
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чей по 3 четв. ржи и 2 овса), 3 повара братскихъ (2 р. 20 к. 
и дневная пища), 2 водовоза (по 1 р. 50 к., 3 четв. ржи и 
І'Іі овса), 5 хлѣбенныхъ работниковъ (по 1 р. 50 к. и дневная 
пища), проскурякъ (2 р. 40 к.), 4 звонаря (по 2 р. 20 к.),
2 погребныхъ гвоздаря (по 2 р. 20 к., 3 четв. ржи и 2 овса), 
свѣщникъ (2 р. 20 к., по 3 четв. ржи и овса), 6 сторожей 
(по 1 р. 50 к., 3 четв. ржи и овса), садовникъ (2 р. 20 к.,
3 четв. ржи и овса), 3 портныхъ (по 1 р. 50 к., 3 четв. ржи 
и 2 овса), оловянишникъ (2 руб. 4 четв. ржи и 3 овса), 7 
столяровъ (2 р. 20 к., 4 четв. ржи и 3 овса), 4 плотника 
(2 р. 20 к., 4 четв. ржи и 3 овса), 12 каменьщиковъ (6 по 
2 р. 60 к. и 4 четв. ржи и 3 овса и 6 по 2 р. и по 3 четв. 
ржи и овса), 2 работника при топленіи церквей и рубкѣ дровъ 
(по 2 р. 20 к., 4 четв. ржи и 3 овса), 14 рыбаковъ (по 2 р. 
20 к., 4 четв. ржи и 3 овса), 2 кузнеца (съ тѣмъ же содер
жаніемъ), 1 нарядчикъ (1 р. 50 к., 3 четв. ржи и 2 овса),
4 трудника въ разныхъ послушаніяхъ на одной дневной пищѣ. 
Всего 133 человѣка, денежнаго жалованья имъ выдается 301 р. 
40 к., хлѣбной руги 418 четв. ржи и 296’/» четв. овса.

Кромѣ сего архіерейскій домъ выдавалъ секретарю Кон
систоріи 30 четв. ржи, 20 четв. овса и 10 пшеницы, коллеж
скому регистратору по 6 четв. ржи и овса.

На содержаніе братіи и вообще архіерейскаго дома из
расходовано въ 1761 году: ржаной муки 784 четв., ржаной 
ситной муки 185 четв., пшеничной муки 65 четв. 5 чк., крупы 
гречневой 9'Л четв., крупы овсяной 55'/і четв., овсяной муки 
3'/» четв., толокна 4*/з  четв., гороху 1 четв. 6 чк., сѣмени 
коноплянаго 4 чк., солоду ржаного 168 четв., ячнаго 75 четв., 
овсянцу 165 четв., ржи за помолъ казеннаго хлѣба 17*/ ’ четв., 
овса 266’Л четв., муки крупичатой 79 п. 17 ф., соли 159 п. 
15*/а  ф., масла коровьяго 45 п. 18’Л ф., коноплянаго 33 п. 
1 ФУН-

По указу патріарха Іоакима въ 189 (1681) г. къ Рожде
ственскому монастырю были приписаны Георгіевскій монастырь 
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во Владимірѣ и Ѳеодоровскій монастырь на рѣкѣ Рпейи; въ 
1761 году первый былъ уже приходскою церковью, а второй 
запустѣлъ.

Рождественскій монастырь до 1764 г. владѣлъ многими 
вотчинами во Владимірской и другихъ губерніяхъ, а именно: 
во Владимірскомъ уѣздѣ—село Семеновское съ деревнею, въ 
нихъ по ревизіи 1744 года было 165 душъ муж. пола, сельцо 
Мосино съ дер. Багриновой — 159 душъ, сельцо Ковалево — 
121 душа, с. Новгородское—71 душа, с. Горицы—106 душъ, 
сельцо Воронцово—64 души, дер. Роганово, прежде бывшая 
за Георгіевскимъ монастыремъ,—53 души, сельцо Палашкино— 
162 души, сельцо ’Сынково—89 душъ, Горецкіе деревни, с. Да
выдово, деревни—Горки, Новская, Ворынино и Петрушино— 
236 душъ, сельцо Пересѣкино съ дер. Пестовой —ПО душъ, 
Арбузовской волости с. Покровъ съ деревнями — Пушниной, 
Валомъ, Кадыевой, Сысуевой, Зубовой, Колокольницей, Нику
линой, Киржачами, Рыловой, Мосягиной, Болгарами и Кости
ной—въ нихъ 537 душъ, Теплянскіе деревни—Головцно, Куз
нецово и Коробово—115 душъ, дер. Козмино на р. Ворщѣ 
съ деревнями—Елховицей, Кониной, Матвѣевой и Ершами- 
347 душъ, с. Димитріевское на р. Ворщѣ съ дер. Овинцевой— 
229 душъ, с. Юрово съ дер. Новскою—149 душъ, с. Ратми
рово съ дер. Бурыкиной—159 душъ, дер. Шустина—60 душъ, 
Высокорѣцкой волости с. Александрово съ деревнями—Кли
номъ, Черепухинымъ, Телесноковой, Сопелкиной, Авдотьиной, 
Пугусовой, Жарками, Бучковой, Панфиловымъ, Огорѣлкиной, 
Полушкиной, Ильиной, Туровой, Одинцовой, Брюхановой, 
Угримовой, Дарьиной, Спириной, Тихановой, Кашмановой, Тол- 
стиковой, Туболовой, Петровой и Мардасовой,—въ нихъ 876 
душъ; къ этой же волости приписано сельцо Веризино, въ 
немъ монастырскій дворъ, дер. Лукинская съ деревнями— 
Захаровой и Байгушей—154 души, дер. Бѣлавина съ дерев
нями—Осташевой, Степановой, Спасъ-Никольской, Митякиной 
и Заборьемъ—163 души, сельцо Константиново — 127 душъ 

2*  



642

дер. Алферово—95 душъ, новопоселебная деревня Ватутина— 
8 душъ; Муромскаго уѣзда сельцо Пестенькино —199 душъ; 
Суздальскаго уѣзда с. Улоло—19 душъ, с. Васильково—132 
души, при немъ на р. Перли запустѣлая съ 1735 г. мельница 
и рыбныя ловли, с. Весь съ дер. Кощеевой—386 душъ, при 
немъ рыбныя ловли на р. Ирмесѣ, сельцо Баскаки —91 душа, 
дер. Урусобина—53 души, с. Польки съ деревнями—Нивками, 
Кишкиной и Жабрихой—111 душъ, дер. Фатьянова—47 душъ, 
дер. Юрушова (?)—69 душъ, дер. Гридина—16 душъ, деревни 
Лаптихи—47 душъ; Московскаго уѣзда сельцо Шахово —ПО 
душъ; Курмыгискаго уѣзда с. Александрово съ дер. Нелюбо
вой—772 души, въ селѣ дворъ монастырскій и двѣ мельницы; 
Балахонскаго уѣзда въ дворцовой Керженской волости въ 
с. Семеновѣ съ деревнями — Ларивоновой, Трегубовой, Кон
дратьевой, Дьяковой, —27 душъ; Алаторскаго уѣзда Новотро
ицкой дворцовой волости въ селахъ Архангельскомъ—Сыромъ 
тожъ, Ведянцахъ, Тетюшахъ и деревняхъ—Ползинкѣ и Чебу- 
давахъ—27 душъ. Крестьяне двухъ послѣднихъ уѣздовъ были 
отъисканы изъ бѣговъ и отданы Рождественскому монастырю 
вмѣстѣ съ соотвѣтствующей частью земли и угодій. Алаторскаго 
уѣзда въ дер. Маревкѣ—8 душъ, живутъ на наемной землѣ; Саран
скаго уѣзда въ ясачномъ с. Шагаевѣ—33 души, также отысканы 
изъ бѣговъ и отданы въ монастырь, въ с. Печеурахъ—26 душъ, 
также бывшихъ бѣглыхъ; Шаггкаго уѣзда въ сельцѣ Сергіев
скомъ — 8 душъ, живутъ на купленной землѣ; Симбирскаго 
уѣзда въ ясачныхъ селахъ—Большой Борлѣ, Ташлѣ, Георгіев
скомъ, Елшанка тожъ, Тамышевѣ, Кременкахъ, Суркинскомъ, 
Тушнѣ, Ключищахъ, Шиловкѣ, въ дер. Доможировкѣ да въ 
солдатскихъ пахатпыхъ селахъ Товолжанкѣ и Сингилейкѣ— 
571 душа, также отысканныхъ изъ бѣговъ и возвращенныхъ 
на прежнія земли; того же уѣзда село Александровское, Гу
синая Лапа тожъ — 535 душъ, живутъ на купленной землѣ, 
село Архангельское, Гольцовка тожъ — 195 душъ, живутъ на 
наемной землѣ.
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Итого за Рождественскимъ монастыремъ вмѣстѣ съ при
писнымъ Георгіевскимъ по ревизіи 1744 года и съ прибылыми 
послѣ нея состояло 7954 души, въ томъ числѣ жило въ опре
дѣленныхъ службахъ при домѣ архіерейскомъ и въ слободахъ 
114 душъ.

Всей земли пахатной — старинной крѣпостной, ясачной 
дворцовой и солдатской, наемной и купленной—14741 четверть 
въ полѣ, а въ двухъ по стольку же, сѣнныхъ покосовъ — на 
16744 волоковыхъ копны и 41 возъ, лѣсу пашеннаго и не
пашеннаго—252 десятины, поверстнаго лѣсу на 48 верстъ въ 
длину и 31 версту въ ширину, лѣсу раменнаго вмѣстѣ съ 
Успенскимъ женскимъ монастыремъ на 10 верстъ въ длину и 
3 въ ширину.

Изъ старинной крѣпостной земли въ 1761 г. пахалось 
на домъ архіерейскій подъ ржаной хлѣбъ 762 четверти (по 
2 четв. въ десятинѣ т. е. 381 дес.), подъ яровой столько же.

Отдано было на денежный оброкъ по 72 десятины въ 
двухъ поляхъ за 164 руб. въ годъ.

Въ 1762—3 г. изъ той же земли отдано на отсыпной 
хлѣбный оброкъ 157 десят. въ двухъ поляхъ; оброку положе
но—ржи 540 четв., овса 730 четв. и пшеницы 40 четв. въ 
годъ.

Изъ той же земли 55 дес. и 155 копенъ сѣна при селѣ 
Тимошинѣ Суздальскаго уѣзда и сельцѣ Шаховѣ Московскаго 
уѣзда—за переводомъ этихъ вотчинъ съ 1763 года на рубле
вый оброкъ — при первомъ отдано въ наймы, а при второмъ 
раздѣлено между крестьянами съ тѣмъ, чтобы поставляли дрова 
на архіерейское подворье въ Никитской улицѣ и справляли 
подлежащія съ того подворья полицейскія повинности.

Изъ принадлежащихъ монастырю покосовъ на архіерей
скій домъ косилось 2606 волоковыхъ копенъ, остальные отда
вались въ наймы (напр. въ 1761 г. за 259 руб.) или безо
брочно или въ пользованіе разнымъ служилымъ людямъ.
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Монастырскіе скотные дворы были въ сельцахъ Уршевѣ 
й Веризинѣ, при селахъ — Юровѣ, Новгородскомъ, Мосинѣ, 
Улолѣ: въ нихъ было: 32 коровы, 10 телицъ, 16 быковъ, 11 
телятъ, 139 овецъ, 11 барановъ, 42 ягненка, 37 свиней, 19 
гусей, 19 гусятъ, 11 утокъ, 16 утятъ, 10 индѣекъ, 12 индю
шатъ, 15 куръ, 9 жеребцовъ, 32 мерина, 28 кобылицъ и 14 
жеребятъ.

По жалованнымъ грамотамъ 7095, 7107 и 7124 г.г. мо
настырю принадлежали рыбныя ловли на р. Клязьмѣ съ озе
рами, истоками и глушицами съ заводьми; за нихъ платится 
оброку по 70 р. 35'/а к. въ годъ.

По писцовымъ книгамъ 137 — 39 г.г. значится на р. Клязь
мѣ въ заозерьѣ на заводи Свѣтцѣ дворъ монастырскій для прі
ѣзду рыболовамъ, у озера Кринки—мѣсто для двора, у озера 
Долгаго—тоже. Въ этихъ водахъ рыба ловится на домъ архі
ерейскій и сдается частнымъ лицамъ, (напр. въ 1761 г. за 
120 р. 63 к.).

По граматамъ 139 г. за монастыремъ значатся въ кремлѣ 
города житничныя мѣста, за кои платится канцелярскаго об
року 8О’/2 коп. въ годъ, но гдѣ эти мѣста, въ 1763 г. было 
неизвѣстно уже.

По дозорнымъ книгамъ 129 (1621) г. за монастыремъ 
написано мѣсто огородное, что бывалъ Княжой дворецъ, но 
имъ въ 1763 г. владѣли посадскіе люди.

По жалованнымъ граматамъ монастырю принадлежали 
двѣ соляныя варницы на Холую и рыбныя ловли на р. Окѣ, 
но въ 63 г. ихъ во владѣніи монастыря не было.

За Георгіевскимъ монастыремъ значится на р. Клязьмѣ 
пустошь Бояркова, но также не бывшая въ 63 г. во владѣніи 
монастыря.

Со всѣхъ вышепоказанныхъ вотчинъ Рождественскимъ 
монастыремъ получено было разныхъ сборовъ: 1) окладныхъ 
оброчныхъ 1816 р. 85Ѵ2 к.; 2) за состоящій въ окладѣ отда
точныя пустоши—57 р. 80 к.; 3) неокладныхъ: а) за отданную 
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въ наемъ землю—165 р., б) за Ворщинскіе покосы—259 р., 
в) за окладныя елевыя дрова—142 р. 97'/2 к., г) оброчныхъ 
съ выходцевъ изъ сельца Ковалева—17 р. 33 к., д) за Сара
товскія подводы на доставку рыбы — 12 руб., е) на наемъ 
плотниковъ погорѣвшаго при архіерейскомъ домѣ конюшеннаго 
строенія съ крестьянъ Владимірскаго, Суздальскаго и Муром
скаго уѣздовъ—882 р. 8 к., ж) накладныхъ съ платежа оброч
ныхъ— 38 р. 78 к., з) казеннаго приказа цѣловальнику «под
ложныхъ» 17 р. 20 к., а всего неокладныхъ 1557 р. 377, к.

Въ томъ же 1761 году неокладныхъ случайныхъ сборовъ 
поступило: 1) остатокъ отъ 1760 г.—99 р. 9 74 к.; 2) за про
данныя изъ подъ кислыхъ щей гущу и пивныя дробины—7 р. 
18% к.; 3) за отпущенныя въ замужество 34 вдовы и дѣвки 
выводныхъ—85 р. 50 к.; 4) за своевольный отпускъ вдовъ и 
дѣвокъ изъ дер. Лаптихи штрафныхъ—17 руб.; 5) за вырубку 
на пустоши бревенъ—6 р. 80 к.; 6) недоимки за прошлые годы 
43 р. 99 к.; 7) за проданную рыбу—4 р. 45 к.; 8) за сѣно 
и солому—4 р. 70 к.; 9) за ветхую лодку—50 коп.; 10) за 
проданный и утраченный пастухами скотъ—28 р. 88 к.; 11) 
за капусту и яблоки—13 р. 60 к.; 12) за отдаточныя рыбныя 
ловли—120 р. 63 к.; 13) за бывшихъ въ семинаріи сторожей— 
100 руб.; 14) за замѣну рекрута работникомъ—40 руб.; 15) 
принятыхъ во Владимірской семинарской конторѣ за постав
ленные отъ дому архіерейскаго деревянные, желѣзные, кир
пичные и др. матеріалы, за мастеровыхъ, конныхъ и пѣшихъ 
рабочихъ и пр. съ іюня 1749 по іюнь 761 г.—702 р. 50Ѵ2 к.,— 
а всего 1275 р. 65 к.

Въ томъ же году поступило «приплоднаго» хлѣба: ржи 
1156 четв., овса 1772 четв., пшеницы 65 четв., ячменя 150 
четв 3 чк., гороху З’/е четв., гречи 48Ѵ2 четв., коноплянаго 
сѣмени І’/в чк., льняного 4 гарнца; съ с. Александровскаго 
Курмышскаго уѣзда поступило 300 саженъ варовыхъ веревокъ.

Кромѣ сего собиралось: 1) па покупку въ домъ архіерей
скій мелкорубленныхъ березовыхъ и ольховыхъ дровъ—240 р.
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27 к. (по 3 коп. съ 7009 душъ); 2) на покупку для кузнеч
наго дѣла углей—77 р. 90 к. (по 1 коп. съ души): 3) на по
купку конюшенныхъ потребностей—194 р. 42 к.; 4) съ кресть
янъ Владимірскаго, Суздальскаго и Муромскаго уѣздовъ къ 
праздникамъ Пасхи, Рождества Пресвятыя Богородицы и Апо
столовъ Петра и Павла по 5 яицъ со двора—13950 яицъ.

На содержаніе церкви, архіерейскаго дома, братіи, слу
жащихъ и рабочихъ въ 1761 году было израсходовано 3633 
р. 56 к.

Таково было обширное хозяйство Рождественскаго мона
стыря наканунѣ реформы 1764 года.

Сообщилъ В. Добронравовъ.

Матеріалы для исторіи Владимірскаго Духовнаго училища. 
(Свѣдѣнія о первомъ смотрителѣ и первыхъ учителяхъ училища; составъ первыхъ 

курсовъ училища; русскій классъ, первая ревизія).

Сообщаемъ краткія свѣдѣнія о первомъ смотрителѣ учи
лища или ректорѣ, какъ его тогда называли, и первыхъ учи
теляхъ, утвержденныхъ въ означенныхъ должностяхъ, по пред
ставленію Правленія Владимірской Дух. Семинаріи, епископомъ 
Ксенофонтомъ (См. № 17 Влад. Еп. Вѣд. за 1899 г.).

Смотритель училища, строителъ іеромонахъ Аркадій, 
въ мірѣ Григорій Ѳедоровъ, сынъ дьячка села Димитров- 
скаго, Покровскаго уѣзда, Ѳедора Никифорова, впослѣд
ствіи архіепископъ Олонецкій, извѣстный дѣятель въ борьбѣ 
съ расколомъ. Первоначальное образованіе онъ получилъ во 
«Владимірскомъ народномъ училищѣ»'), гдѣ обучался Исторіи, 
Географіи, Ариѳметикѣ и начаткамъ механики. Въ 1800 году 
онъ поступилъ во Влад. Семинарію, въ которой, по окончаніи 
курса, оставленъ былъ преподавателемъ разныхъ предметовъ

1) Влад. народное училище имѣло тогда характеръ свѣтскаго средняго 
общеобразовательнаго учебнаго заведенія. Въ 1804 г. оно было преобразовано въ 
гимназію.
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въ высшемъ и низшемъ риторическомъ классахъ и былъ наз
наченъ библіотекаремъ. 18 мая 1814 г. былъ постриженъ въ 
монахи и назначенъ строителемъ Солбинской Николаевской 
пустыни, съ оставленіемъ въ Семинаріи учителемъ французскаго 
языка, экономомъ и библіотекаремъ. 23 декабря 1814 года, 
Правленіемъ Московской Духовной Академіи утвержденъ въ 
должности смотрителя уѣзднаго и приходскаго училищъ во 
Владимірѣ. Въ 1818 году былъ посвящ. въ архимандриты и 
назначенъ настоятелемъ Боголюбова монастыря съ оставленіемъ 
въ должности смотрителя. 1823 г. назначенъ былъ ректоромъ 
Могилевской Семинаріи. Затѣмъ былъ ректоромъ Минской и 
Ярославской Семинарій. Въ 1828 году былъ назначенъ еписко
помъ Оренбургскимъ; въ 1831 году былъ епископомъ Перм
скимъ; съ 1851 г. Олонецкимъ; въ 1869 г. уволенъ на покой 
и умеръ въ схимѣ 8 мая 1870 года. Какъ начальникъ по 
должности смотрителя училища, ректора Семинаріи и затѣмъ на 
высшихъ ступеняхь іерархіи, онъ былъ строгъ къ себѣ и къ подчи
неннымъ. Занимая высшій іерархическій постъ, онъ всегда съ 
особеннымъ вниманіемъ относился къ духовно-учебнымъ заве
деніямъ, слѣдя главнымъ образомъ за тѣмъ, чтобы они выпол
няли свое первое назначеніе—приготовлять достойныхъ свя
щенно- служителей. Между учениками преимущественнымъ его 
попеченіемъ пользовались сироты и причетническія дѣти ').

Аменгщкій Егоръ Петровичъ ’) — учитель Латинскаго 
языка и инспекторъ училища. Первоначальное образованіе по
лучилъ въ Вязниковскомъ Духовномъ училищѣ, а потомъ пере
шелъ во Владимірскую Дух. Семинарію; здѣсь по окончаніи 
философскаго курса, въ 1809 г. назначенъ былъ «для образо
ванія къ учительской должности въ Лаврскую Троицкую Семи-

1) Вѣд. о смотр. и учит. В. Д. уч. за 1815 г. Арх. училищ. «Списки 
архіереевъ іерархіи всероссійской» № 261. Русскій Палом. 1887 г. № 3. Церк. 
Вѣст. 1885 г. № 27, Христ. Чт. 1885, 1888—92 г.. Вообще литература о архіеп. 
Аркадіѣ очень богата, въ особенности о его противураскольнической дѣятельности.

2) Вѣд. о смотр. и учит. Влад. Дух. училища за 1815 г.
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парію; отсюда былъ истребованъ во Влад. Семинарію» и здѣсь 
въ 1813 г. опредѣленъ учителемъ высшей информаторіи и 
нѣмецкаго языка, а въ 1814 году назначенъ учителемъ и 
инспекторомъ Влад. Дух. училища, при чемъ «сверхъ прохож
денія этихъ должностей упражнялся въ сказываніи проповѣдей.

Чижевъ Григорій Михаиловичъ—учит. Греч. языка и 
Церковн. устава, понамарскій сынъ. По окончаніи курса Семи
наріи въ 1812 г. былъ опредѣленъ священникомъ въ Успен
скій каѳедр. соборъ; а въ 1813 г. учителемъ Семинаріи по 
Всеобщей исторіи и Греч. яз. въ низшій классъ. По преобра
зованіи въ 1814 г. сдѣланъ былъ учителемъ училища. Это 
былъ одинъ изъ самыхъ ревностныхъ, заслуженныхъ и долго
вѣчныхъ служакъ Влад. Дух. училища; въ немъ онъ прослу
жилъ 44 года (съ 1813—1857 г.). Съ 1838 г.,—въ теченіи 
19 лѣтъ, былъ инспекторомъ. Въ 1857 г. онъ оставилъ учи
лищную службу и умеръ заслуженнымъ протоіереемъ и клю
чаремъ Влад. каѳедр. собора 28 янв. 1869 г. Память о Григорьѣ 
Мих., какъ объ одномъ изъ самыхъ выдающихся учителей 
Влад. Д. училища, должна быть жива среди оставшихся еще 
въ живыхъ его учениковъ. Память по себѣ онъ оставилъ и 
своими учеными трудами,—такъ имъ былъ составленъ греч. 
словарь на Новый завѣтъ съ разборомъ трудныхъ мѣстъ, крат
кая латинская хрестоматія съ словаремъ, для низшаго отдѣле
нія. Во Влад. Еп. Вѣд. переведены съ греч. яз. вопросы и 
отвѣты Анастасія Синаита. Кромѣ того, имъ составлены: житіе 
Св. Благов. Князей Андрея, Глѣба и Георгія, Исторія города 
Владиміра ').

Агриковъ Иванъ Михаиловичъ, священникъ, учитель Лат. 
языка, Россійской и славянской грамматики въ низшемъ от
дѣленіи. Скончался 5 окт. 1830 г. въ монашествѣ, съ именемъ 
Іеронима, въ санѣ игумена, настоятеля Муромскаго Благовѣ
щенскаго монастыря. По окончаніи во Влад. Дух. Семинаріи

') Тамъ же Влад. Еп. Вѣд. 1809 г. N 4, Некрологъ. 
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въ 1802 г., до поступленія во Влад. Дух. училище, былъ 
священникомъ гор. Переславля въ Усп. соборѣ и учителемъ 
Переславскаго Дух. училища. Съ 1806 г. переведенъ былъ во 
Влад. Семинарію катихизаторомъ и учителемъ низшаго элемен
тарнаго класса и грамматики,—до преобразованія въ 1814 г.1 2). 
Не имѣлъ одной ноги и ходилъ на деревяшкѣ.

4) Вѣд. о см. и учит. Влад. Д. уч. за 1815 г. Арх. уч. Собраніе мнѣній 
и отзывовъ Филарета т. I. стр. 298, прим. 3.

2) См. В. Еп. В. № 17 стр. 596.
3) Вѣд. о смотр. и учит. уч. за 1815 г. отношеніе Сем. прав. объ уволь

неніи учит. Звѣрева. Лист. 51. Арх. В. Д. уч.
4) Вѣд. объ. учит. за 1815 г.

Учитель приходскаго училища, 2-го класса, Михаилъ 
Звѣревъ, «присланный съ замѣчаніемъ высшаго правительства 
на усмотрѣніе мѣстнаго начальства», по окончаніи курса въ 
С.-Петербургской Дух. Академіи, былъ назначенъ Преосвящен
нымъ Ксенофонтомъ ’) въ приходское училище, но пробылъ 
въ немъ очень не долго. Въ вѣд. о смотр. и учителяхъ Влад. 
Дух. училища за 1815 г. онъ отмѣченъ смотр. Аркадіемъ такъ: 
«по поведенію не подаетъ надеждъ къ исправленію, на долж
ности мало исправенъ и впредь безнадеженъ». А ноября 5 дня 
этого года, по резолюціи Преосвященнаго Ксенофонта, отъ 
должности учителя приходскаго училища онъ былъ уволенъ 
за поступки, несоотвѣтствующіе его званію, и по неспособности, 
имъ чувствуемой, къ оной должности. На его мѣсто въ этомъ 
же году былъ назначенъ священникъ Сергіевской церкви 
Василій Аедоницкій 3). Дальнѣйшая судьба Мих. Звѣрева не
извѣстна.

Учитель перваго приходскаго класса священникъ Сте
фанъ Знаменскій, по окончаніи курса во Влад. Семинаріи 
въ 1808 году, былъ опредѣленъ свящ. въ Шуйскій уѣздъ. Въ 
томъ же году былъ опредѣленъ въ Семинарію «учителемъ 
Россійскимъ и всѣхъ пѣвческихъ классовъ» 1813 г. опредѣленъ 
священникомъ въ Успенскій соборъ, а въ 1814 г. учителемъ 
Влад. Д. училища 4).
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Неудобство раздѣленія приходскаго училища отъ уѣзд
наго, съ особымъ смотрителемъ, сознано было въ первый 
годъ введенія реформы 1814 г., и іеромонахъ Аркадій 23 дек. 
1814 г. былъ утвержденъ Правленіемъ Моск. Д. Акад. смотри
телемъ обоихъ училищъ уѣзднаго и приходскаго.

Составъ учениковъ Влад. училища въ первый годъ его 
открытія былъ очень великъ. Это, по мѣткому выраженію 
архимандрита Филарета, потомъ знаменитаго митрополита Мо
сковскаго, ревизовавшаго въ тотъ годъ училище, было «необъят
ное для учителей множество учениковъ въ училищѣ». По 
вѣдомости за январь мѣсяцъ 1815 года, въ училищѣ было 
770 человѣкъ. Особенно много было учениковъ въ высшемъ 
отдѣленіи,—311 человѣкъ. Этотъ курсъ составился изъ уче
никовъ бывшей синтаксимы и риторики. Въ среднемъ отд. было 
244 человѣка. Въ приходскомъ училищѣ, во 2-мъ классѣ, было 
129, въ 1-мъ 86 человѣкъ. Въ составъ Влад. училища входили 
ученики нынѣшняго Муромскаго и Шуйскаго училищ. округовъ, 
такъ какъ училища тамъ въ это время еще не были открыты. 
Просматривая вѣдомости объ ученикахъ за 1-й годъ, невольно 
удивляешься слишкомъ большому различію въ возрастѣ уче
никовъ, входившихъ въ составъ одного и того же класса. 
Такъ, въ высшемъ отд. обучались ученики въ возрастѣ отъ 
10 — 18 лѣтъ, въ среднемъ отд. 10—16 л., въ приходскомъ 
2 кл. отъ 8—15 л., въ 1-мъ классѣ 8—12 лѣтъ. Года поступ
ленія учениковъ въ училище отмѣчены съ 1806 по 1814 г., 
слѣдовательно всѣ ученики, составлявшіе первые курсы учи
лища, были приняты, прежде его открытія, въ низшіе грам
матическіе классы Семинаріи ').

Такимъ образомъ, Влад. Дух. училище было частью Се
минаріи, выдѣленною изъ нея по реформѣ 1814 года, съ 
учениками прежнихъ низшихъ классовъ Семинаріи и съ тѣми 
же учителями, которые обучали въ этихъ классахъ до 1814 г.

‘) Списки учен. Влад. Дух. уч. Арх. училище 1815 г. Листы 145—390. 
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И это отдѣленіе училища отъ Семинаріи на первыхъ порахъ 
было лишь номинальное, особенно при той полной зависимости 
училища отъ Семинаріи, въ которую оно было поставлено по 
реформѣ. Это было скорѣе административное раздѣленіе прежней 
Семинаріи, для учащихся оно было незамѣтно. Духовное учи
лище и Семинарія, читаемъ мы въ воспоминаніяхъ прот. Силы Ар
хангельскаго, въ 1818 году помѣщались въ одномъ домѣ. Между 
училищемъ и Семинаріей не было той рѣзкой грани, которая 
проведена теперь.... Обучаясь подъ одной кровлей, ученики 
училища и Семинаріи, такъ сказать, пропитывались однимъ 
духомъ: что занимало старшихъ воспитанниковъ, то интересо
вало и младшихъ питомцевъ, привычки, обычаи и порядки были 
одни и тѣже у тѣх> и другихъ (Влад. Еп. Вѣд. 1875 г. № 10). 
Это различіе между училищемъ и Семинаріей создалось и было 
сознано учащимися съ годами, не мало времени спустя, когда 
училище было отдѣлено отъ Семинаріи въ особое зданіе, 
первоначально на одномъ дворѣ съ ней, въ длинное, ветхое, 
каменное одноэтажное зданіе, извѣстное въ тѣ времена подъ 
именемъ «конюшенъ». Помѣщалось оно на мѣстѣ нынѣшняго 
«краснаго корпуса». Потомъ училище и совсѣмъ -отдѣлилось 
отъ Семинаріи, — оно было перенесено совсѣмъ въ другую 
часть города, за Лыбедь (1861—62 г.) и помѣщено въ зданіяхъ 
бывшей здѣсь семинарской «бурсы», на землѣ, пріобрѣтенной 
для этой цѣли Семинаріей еще въ 1833 году. Прежнее зданіе 
училища, «конюшни», было разобрано и матеріалъ пошелъ на 
«новую бурсу»,—нынѣшній «бѣлый корпусъ,—общежитіе ка
зенныхъ воспитанниковъ.

Ко Владимірскому Дух. училищу, при его открытіи, былъ 
еще причисленъ такъ называемый «Россійскій классъ» или 
«Русская школа». Онъ открытъ былъ, по указу Преосвящен
наго Ксенофонта 6-го октября 1800 года, и главною задачею 
его было дать начатки необходимыхъ знаній при прохожденіи 
причетнической должности, ученикамъ, оказавшимся неспособ
ными къ прохожденію семинарскаго курса. Поэтому составъ 
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этого класса, по возрасту обучающихся, былъ очень разнооб
разенъ. Здѣсь были и мальчики отъ 10—12 л. и зрѣлые юноши 
лѣтъ за двадцать съ привычками и наклонностями взрослыхъ 
людей. Это былъ своего рода ссыльный классъ. Ученикъ из
вѣстнаго класса Семинаріи, провинившійся въ чемъ либо осо
бенномъ, нерѣдко ссылался въ «Русскій классъ» съ угрозою, 
что если онъ не исправится, то оставленъ будетъ тамъ «без
возвратно». Штрафной журналъ учениковъ этого класса осо
бенно богатъ проступками разнаго рода. Въ періодъ епископа 
Ксенофонта, въ періодъ сравнительно гуманный, въ этомъ 
классѣ очень часто практиковалось «штрафованіе лозами» 
простое и особенное, «въ примѣръ и устрашеніе другимъ»'). 
Что такое представлялъ собою «Русскій классъ» въ разсматри
ваемое нами время, мы увидимъ ниже изъ отзыва о немъ 
ревизовавшаго училище ректора СПБ. Дух. Академіи архиманд
рита Филарета. По программѣ, Русскій классъ напоминаетъ 
собою нынѣшніе «курсы пѣнія». Здѣсь обучались славянскому 
и русскому чтенію и письму, катихизису, краткой Св. Исторіи 
«въ вопросахъ и отвѣтахъ», церковному уставу и главн. образ. 
церковному пѣпію. Для пріобученія къ церковному порядку 
ученики должны были каждодневно ходить въ церковь къ 
утрени, обѣднѣ и вечернѣ. Главное завѣдываніе этой школой 
поручено было Преосвященнымъ Ксенофонтомъ смотрителю 
училища. Учителемъ и надзирателемъ въ ней былъ учитель 
приходскаго училища священникъ Стефанъ Знаменскій, съ жало
ваньемъ за это 60 руб. въ годъ изъ остаточныхъ семинарскихъ 
суммъ. Помѣщалась эта школа въ небольшомъ каменномъ, вет
хомъ зданіи, на мѣстѣ нынѣшняго краснаго корпуса, куда по
томъ переведена была часть Дух. училища ’).

*) Журналъ русск. школы. Архив. Семинаріи.

2) О русск. школѣ. Архив. Сем. 1800 г. Архив. Влад. Дух. училища 
за 1815-й г., книга бумагъ входяіц. №№ 197, 214, 277. Вѣд. объ учит. Стеф. Зна
менскомъ. Лист. 70-й. Мнѣнія и отзывы митр. Филарета т. І-й, стр. 235, 240, 
241, 270.
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Въ концѣ 1814 года было открыто Влад. Дух. училище 
и въ концѣ перваго же своего учебнаго года, именно 3 іюля 
1815 года, было обревизовано въ связи съ Семинаріей по по
рученію Коммиссіи духовныхъ училищъ ректоромъ СПБ. Дух. 
Академіи архимандритомъ Филаретомъ, впослѣдствіи знамени
тымъ митрополитомъ Московскимъ и Коломенскимъ. Въ его 
докладѣ о результатѣ этой ревизіи Коммиссіи дух. училищъ, 
помѣщенномъ въ 1-мъ томѣ «Собранія мнѣній и отзывовъ его 
по учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, изд. подъ 
редакціей Преосвященнаго Саввы, архіеп. Тверскаго, мы на
ходимъ весьма цѣнный матеріалъ для исторіи Влад. училища 
на первыхъ порахъ его возникновенія Въ дѣлахъ Правле
нія Влад. Дух. училища остался слѣдъ этой достопамятной 
ревизіи,—именно журналъ «Архимандрита Филарета», съ его 
автографомъ. Этотъ журналъ гласитъ слѣдующее: «іюля 3-го 
дня, 1815 года осматриваны были классы уѣзднаго и приход
скихъ училищъ Владимірскихъ». Въ высшемъ отдѣленіи уѣзд
наго училища было краткое испытаніе въ катихизисѣ, священ
ной исторіи, географіи и языкахъ латинскомъ и греческомъ; 
въ низшемъ отдѣленіи въ языкѣ латинскомъ. Въ высшемъ 
классѣ приходскаго въ россійской грамматикѣ.. Видѣлъ русскій 
классъ. Потомъ осмотрѣно училищное письмоводство; и при 
семъ начальнику училища предложено дать списокъ съ 214 статьи 
журнала входящихъ дѣлъ уѣзднаго училища. А. Филаретъ а). 
Результатомъ этого осмотра училища и испытаній въ немъ 
были слѣдующія донесенія Филарета Коммиссіи дух. училищъ.

«Смотритель училища, строитель Аркадій долженъ быть 
способенъ и прилеженъ, есть-ли вѣрить тому, что онъ беретъ 
на себя. По преобразованіи Семинаріи, онъ былъ при ней

1) О Влад. Дух. училищѣ и состоящей при немъ «Русской школѣ» смотр. 
стр. 235, 236, 277, 296, 286, № 72, стр. 239—241, 297-8.

2) Архивъ Влад. Дух. училища 1815 г. Книга бумагъ входящихъ журн. 
№ 277. Постановленіе училищн. начальства объ этомъ журн. № 278, журн. бум. 
исходящихъ № 40.
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экопомомъ и учителемъ французскаго языка. Но вскорѣ сіи 
должности оставилъ. Теперь онъ библіотекарь Семинаріи, 
смотритель уѣзднаго и приходскаго училищъ, учитель священ
ной исторіи, катихизиса и географіи, и сверхъ того увѣрялъ 
обозрѣвающаго, что каждый день или обучаетъ Русскій классъ 
свойственнымъ ему предметамъ, или, по крайней мѣрѣ, посѣ
щаетъ для надзора. Когда обозрѣвающій требовалъ отъ одного 
ученика его класса, чтобы онъ произнесъ одинъ изъ членовъ 
символа вѣры, а ученикъ нѣсколько разъ принимался читать, 
вмѣсто текста символа, его изъясненіе, положенное въ кати
хизисѣ: то учитель разрѣшилъ затрудненіе, сказавъ ученику, 
для вразумленія, чтобы онъ читалъ такъ, какъ читаютъ въ 
церкви». Мѣсто смотрителя при Влад. Дух. училищѣ Филаретъ 
находилъ «болѣе пристойнымъ» занять эконому Семинаріи іе
ромонаху Никодиму, человѣку «способному и прилежному, 
нрава тихаго и способнаго къ послушанію». «А нынѣшній 
смотритель, который съ открытія Семинаріи бралъ при ней 
уже нѣсколько мѣстъ, въ томъ числѣ и экономское, и вскорѣ 
оставлялъ ихъ, могъ бы употребленъ быть для образованія и 
управленія инаго уѣзднаго училища, какое вновь во Влад. 
епархіи откроется». «Изъ учителей смотритель отдаетъ спра
ведливость особенно инспектору Аменицкому и священнику 
Чижеву. Неизвѣстно, почему не присоединяетъ къ симъ обу
чающаго латинскому языку въ низшемъ отдѣленіи священника 
Агрикова, который, будучи хромъ и не имѣя священническаго 
мѣста, 12 лѣтъ живетъ только для училища и учитъ повиди
мому основательно».

О томъ, насколько были усвоены учениками преподаваемые 
имъ предметы училищнаго курса, мы находимъ слѣдующее 
сообщеніе. «Латинскіе классы здѣсь въ порядкѣ, а Греческіе 
въ начаткахъ. По Священной исторіи пересказываютъ только 
сельскимъ языкомъ нѣкоторыя патріархальныя происшествія. 
О Географіи даны начальныя понятія посредствомъ записокъ. 
Впрочемъ, сіи уроки нѣкоторыми учениками твердо приняты.
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Катихизисъ повидимому не преподанъ, а только ученъ на 
изусть».

Успѣшному преподаванію не могло не препятствовать 
слишкомъ большое количество учениковъ въ училищѣ, какъ 
это и было отмѣчено Филаретомъ. «Необъятное для учителей 
множество учениковъ въ Владимірскомъ училищѣ требуетъ 
учрежденія таковыхъ же еще въ одномъ или двухъ мѣстахъ. 
Лучшее, по мнѣнію мѣстнаго начальства, для того мѣсто есть 
Муромъ, а по немъ Юрьевъ». Отмѣчено было Филаретомъ так
же неудобство помѣщенія въ одномъ зданіи Семинаріи и учи
лища; послѣднее, по его мнѣнію, «лучше было отвести совсѣмъ 
въ другое мѣсто», а на мѣстѣ, занимаемомъ имъ, устроить 
«совокупное жительство учениковъ» Семинаріи.

«Русскій классъ обратилъ на себя особенное вниманіе 
высокаго ревизора своей крайней неблагоустроенностію и дур- 
ныммъ поведеніемъ наполнявшихъ его учениковъ, исключенныхъ 
изъ Семинаріи. «Русскій классъ, видѣнный мною во Влади
мірѣ, доносилъ Филаретъ Коммиссіи дух. училищъ, есть малая 
комната безъ столовъ, съ тремя скамьями, на которыхъ и 
половина бывшихъ въ то время учениковъ едва могла усѣсться; 
а еще многихъ, говорятъ, и не было. Изъ присутствующихъ 
у немногихъ были книги. Русскій классъ кричалъ Латинское: 
ваііііатиз»!. Для иллюстриціи поведенія учениковъ этой школы, 
приложенъ былъ къ донесенію училищный журналъ, изъ ко
тораго Филаретъ вывелъ такое заключеніе: «не полезнѣе ли 
было бы, есть ли бы исключенные ученики были отпускаемы 
подъ надзоръ родителей и родственниковъ и тамъ учились бы 
пѣнію и чтенію въ самыхъ церквахъ, нежели когда они из
нуряютъ ихъ, живя въ епархіальномъ городѣ на квартирахъ, 
составляютъ училище, которое училищными уставами не ут
верждено, и, при невнимательномъ надзорѣ смотрителя учи
лищъ, который, конечно, не оставитъ овецъ, чтобы ходить за 
козлищами, привыкаютъ къ своевольству и порокамъ, какъ 
гласитъ самый журналъ Владимірскаго смотрителя»?. На это 

з
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заключеніе Филарета послѣдовало короткое опредѣленіе Ком
миссіи дух. училищъ: «.Русской школѣ не бытъ-».

По поводу донесенія Филарета о Влад. училищѣ послѣ
довали слѣдующія постановленія Коммиссіи духовныхъ училищъ. 
1) Въ особенности предписать Владимірскому Семинарскому 
Правленію, дабы оно, по причинѣ многочисленности учениковъ 
во Владимірскомъ уѣздномъ училищѣ, приступило къ учрежде
нію одного или двухъ таковыхъ же училищъ и представило 
бы о семъ коммиссіи по порядку. 2) Представить преосвящен
ному Амвросію, митрополиту Новгородскому, снестись съ пре
освященнымъ Владимірскимъ, дабы онъ, для помѣщенія Вла
димірскихъ уѣзднаго и приходскаго училищъ, приложилъ по
печеніе найти другое удобное мѣсто; и часть дома, нынѣ за
нимаемую оными при семинаріи, обратить въ жилище учени
ковъ сей послѣдней.

Первое постановленіе коммиссіи было осуществлено ско
ро. Въ 1816 году было открыто новое духовн. училище, толь
ко не въ Юрьевѣ, какъ предполагалось, а въ Шуѣ, а потомъ 
и въ Муромѣ. Второму же постановленію,—о перенесеніи Влад. 
училища въ другое мѣсто, пришлось осуществиться почти пят- 
десятъ лѣтъ спустя.

Изъ донесеній архимандрита Филарета мы узнаемъ, что 
смотритель училища жилъ въ архіерейскомъ домѣ и двое изъ 
учителей училища имѣли казенныя квартиры при Семинаріи. 
Инспекторъ училища Е. И. Аменицкій помѣщался въ неболь
шой комнатѣ въ одномъ зданіи съ русской школой, священ
никъ И. М. Агриковъ—въ небольшомъ домикѣ за Богородиц
кой церковію; прочіе учителя имѣли свои квартиры *).

Иванъ Малиновскій.

1) Мн. и опис. стр. 235, 240. Сравн. «Воспоминанія прот. Силы Архан
гельскаго. В. Еп. Вѣд. 1875 г. № 10—11.



657

Внѣшнія отличія русскихъ патріарховъ при священнодѣй
ствіяхъ *).

ПАТРІАРШАЯ МАНТІЯ.

Мантія русскихъ патріарховъ большею частію дѣлалась 
изъ бархата или шелка, а источники на ней—изъ серебра или 
даже изъ золота. Подробныя свѣдѣнія объ особенностяхъ па
тріаршей мантіи мы находимъ въ Дѣяніи Московскаго собора 
1675 г. Изъ этого документа видно, что особенности патріар
шей мантіи касались цвѣта ея, цвѣта скрижалей и различнаго 
рода украшеній на этихъ послѣднихъ.

Что касается цвѣта патріаршей мантіи и цвѣта скрижа
лей на ней, то до времени Московскаго собора наши высшіе 
іерархи дозволяли себѣ полную свободу выбора цвѣта, и только 
простые архіереи всегда носили мантіи чернаго цвѣта съ кри- 
жалями лазореваго цвѣта (см. Ист. рос. іерарх. т. 1, стр. 317— 
318; Чт. въ импер. общ. ист. и древн. р. за 1871 г. кн. 3 
въ статьѣ: «Религіоз. бытъ русскихъ у иностранцевъ 16—17 в.», 
стр. 130). На Московскомъ же соборѣ 1675 г. право на пол
ную свободу выбора цвѣтовъ для мантіи и скрижалей было 
предоставлено лишь однимъ патріархамъ: между тѣмъ какъ у 
всѣхъ остальныхъ русскихъ епископовъ эта свобода была или 
совсѣмъ отнята или стѣснена опредѣленнаго рода регламента
ціями. Такъ, митрополитамъ постановлено было имѣть мантіи 
«багряновиднаго» цвѣта, а скрижали либо «червлено-атласныя» 
либо «червлено-камчатыя»; архіепископамъ же и епископамъ 
назначено было носить мантіи «багряновиднаго» или чернаго 
цвѣта, а скрижали зеленаго—для первыхъ и лазореваго для 
вторыхъ. Итакъ, первая особенность патріаршей мантіи состояла 
въ томъ, что она и скрижали ея были различныхъ цвѣтовъ, 
выборъ которыхъ опредѣлялся личнымъ вкусомъ самихъ па
тріарховъ.

<) См. №№ 14—18 Влад. Епар. Вѣдомостей.
3*
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Другую особенность этой одежды у нашихъ патріарховъ, 
составляли разнаго рода священныя изображенія, которыя на
шивались на верхнихъ скрижаляхъ ея, таковы, напр., изобра
женіе крестовъ, изображеніе Архангела Гавріила, возвѣщаю
щаго радостную вѣсть Дѣвѣ Маріи о зачатіи отъ нея Спаси
теля міра и проч. Право носить на скрижаляхъ мантіи кресты 
принадлежало, впрочемъ, и митрополитамъ, но лишь до вре
мени Московскаго собора 1675 г.; послѣ же этого собора рус
скіе митрополиты не должны были имѣть никакихъ нашивныхъ 
украшеній на скрижаляхъ своихъ мантій.

Наконецъ, третью особенность патріаршей мантіи состав
ляли звонцы, находившіеся на нижнихъ скрижаляхъ этой оде
жды. Имѣть это украшеніе на мантіяхъ дозволено было на 
Московскомъ соборѣ 1675 г. и митрополитамъ въ ихъ епар
хіяхъ. Но это постановленіе Московскаго собора оставалось 
въ силѣ не долго. Въ 1711 г. даже простымъ епископамъ рус
скимъ дозволено было носить такія мантіи, которыя, по опре
дѣленію означеннаго собора, должны были составлять отличіе 
митрополитовъ (см. Новгород. лѣт. 2-ю и 3-ю изд. арх. коми, 
стр. 385). Такимъ образомъ, цвѣтная мантія, съ вышеозначен
ными украшеніями, бывшая до 1675 г. отличіемъ только выс
шихъ іерарховъ, теперь, какъ и саккосъ, стала принадлежно
стію всѣхъ лицъ епископскаго сана.

11 А II А Г I И.
Носимыя архіереями круглыя иконки получили названіе 

панагій отъ того, что на нихъ по преимуществу изображалась 
Богоматерь, которая въ греческихъ церковныхъ пѣснопѣніяхъ 
обычно означается эпитетомъ тсаѵауіа. Древнѣйшимъ названіемъ 
панагій у Грековъ было: «гухоХтаоѵ», которымъ указывалось 
на то, что первоначально панагіи были носимы архіереями, 
какъ и всѣми простыми христіанами, еѵ хоХтсш, или іп зіпи,
т. е. въ нѣдрѣ, въ пазухѣ, и что только въ позднѣйшее срав
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нительно время архіереи стали носить ихъ поверхъ платья, 
какъ особую принадлежность своего сана. Когда панагіи полу
чили такое значеніе, неизвѣстно, хотя Симеонъ Солунскій уже 
говоритъ о нихъ, какъ объ иконкахъ, носимыхъ архіереями 
снаружи (Пис. св. о.о. и уч. ц. т. 2, стр. 277).

Въ Греціи панагіи не служили отличіемъ высшихъ іерар
ховъ отъ низшихъ. Доказательствомъ этому можетъ служить 
слѣдующій фактъ. Въ 1666 г. греческіе патріархи производили 
въ Москвѣ судъ надъ патріархомъ Никономъ. Когда обвиня
емый патріархъ лично явился на судъ въ разукрашенной ман
тіи и двухъ панагіяхъ, то въ числѣ вопросовъ, обращенныхъ 
къ нему, былъ, между прочимъ, и такой: «для чего ты носишь 
двѣ панагіи»? На этотъ вопросъ Никонъ отвѣчалъ: «двѣ па
нагіи ношу вотъ почему: съ одною я отошелъ отъ патріар
шества, а другую, какъ крестъ, въ помощь себѣ ношу» (Ист. 
р. ц. Макар. т. 12, стр. 734—735). Вопросъ греческихъ па
тріарховъ и отвѣтъ Никона ясно показываютъ, что греческіе 
патріархи носили только по одной панагіи и что Никонъ впер- 
вые ’) отступилъ отъ ихъ обычая и вмѣсто одной панагіи 
сталъ носить двѣ.

Примѣръ Никона не остался безъ послѣдствій. Обычай 
ношенія двухъ панагій патріархомъ примѣнялся у насъ и послѣ 
Никона и получилъ даже силу законности. На Московскомъ 
соборѣ 1675 г. опредѣлено было, чтобы патріархъ носилъ при 
богослуженіи двѣ панагіи и наперсный крестъ. Что касается 
русскихъ митрополитовъ, то имъ опредѣлено было имѣть только 
одну панагію съ наперснымъ крестомъ, да и то въ своихъ 
епархіяхъ: въ сослуженіи же съ патріархомъ они должны были 
носить, по опредѣленію того же собора, одно изъ двухъ: или 
наперсный крестъ, или панагію. Исключеніе соборъ сдѣлалъ

9 Въ чиноположеніи древнемъ о преимуществахъ патріаршихъ указывается 
3 панагіи, какъ отличіе патріарха (см. Ист. р. іерар. т. 1, стр. 317); но въ ви
ду представленныхъ сейчасъ данныхъ объяснить такое показаніе «древняго чино
положенія» рѣшительно не возможно.
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только для Новгородскаго митрополита, которому даже въ со
служеніи съ патріархомъ дозволено было носить панагію съ 
крестомъ. Права же архіепископовъ и епископовъ на ношеніе 
наперсныхъ украшеній, по опредѣленію Московскаго собора 
1675 г., должны были оставаться всегда одинаковы и рав
няться правамъ митрополитовъ въ сослуженіи ихъ съ патріар
хомъ. Такимъ образомъ, панагіи имѣли значеніе отличія рус
скихъ патріарховъ, при священнодѣйствіяхъ, въ томъ смыслѣ, 
что этихъ наперсныхъ украшеній у нихъ было больше, чѣмъ 
у остальныхъ русскихъ іерарховъ и даже греческихъ патріар
ховъ. Правда, въ 1686 г. дозволено было носить двѣ панагіи 
и Кіевскому митрополиту Гедеону Четвертинскому; но это было 
единственнымъ исключеніемъ, сдѣланнымъ по случаю присо
единенія Кіевской митрополіи къ Московскому патріаршеству 
(Опис. Кіево-Соф. соб. № 20, стр. 101).

На вопросъ о формѣ панагій у нашихъ патріарховъ слѣ
дуетъ сказать, что въ этомъ отношеніи онѣ представляли боль
шое разнообразіе: то были круглыя, то овальныя, то, наконецъ, 
крестовидныя съ 4, 6, а иногда 8 углами. Неодинаковы были 
патріаршія панагіи и по тому матеріалу, изъ котораго онѣ при
готовлялись. Большею же частію онѣ были устроены изъ зо
лота или серебра, украшены жемчугомъ и драгоцѣнными кам
нями (см. Указ. къ обозр. Моск. патр. рази. Архіеп. Саввы 
стр. 6).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Священникъ Михаилъ Ивановичъ Успенскій.
(Некрологъ).

27 іюля настоящаго года скончался на 83 году своей 
жизни заштатный священникъ погоста Быкова, суздальскаго 
уѣзда, о. Михаилъ Ивановичъ Успенскій.

Почившій о. Михаилъ—сынъ бѣднаго причетника села 
Клобукова, юрьевскаго уѣзда. Получивъ первоначальное обра
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зованіе въ Переславскомъ духовномъ училищѣ, онъ поступилъ 
во Владимірскую духовную семинарію, гдѣ и окончилъ полный 
курсъ ученія въ 1840 году. 16 іюня 1842 года архіепископомъ 
Владимірскимъ Парѳеніемъ рукоположенъ былъ въ санъ діакона 
къ Преображенской церкви села Нагорья, переславскаго уѣзда*  
Прослуживъ въ этомъ селѣ 29 лѣтъ, покойный занялъ въ 
1871 году священническое мѣсто въ погостѣ Быковѣ, суздаль
скаго уѣзда. Здѣсь онъ жилъ до своей кончины, всего 28 лѣтъ, 
изъ которыхъ 24 года священствовалъ.

Какъ пастырь, о. Михаилъ представлялъ типъ стараго 
сельскаго священнослужителя. Во весь полувѣковой періодъ 
своей службы онъ былъ нелѣностнымъ совершителемъ бого
служеній церковныхъ и усерднымъ исполнителемъ своихъ обя
занностей. Опустить какую либо церковную службу почившій 
считалъ, по своей глубокой религіозности, непростительнымъ 
грѣхомъ и потому служилъ не только во всѣ воскресные и 
праздничные дни, но во многіе другіе дни. Всѣ церковныя 
службы о. Михаилъ совершалъ всегда благоговѣйно, истово, 
неторопливо. Онъ настолько любилъ церковныя службы, что 
ничто не могло удерживать его отъ нихъ, даже крайняя не
обходимость- Лѣтъ пятнадцать назадъ загорѣлся во время слу
жбы домъ покойнаго. Видя изъ храма свой домъ въ пламени 
огня и имѣя полную возможность прервать на время церков
ныя службы, о. Михаилъ не раньше, однако, вышелъ изъ хра
ма, какъ благоговѣйно и неторопливо совершилъ всѣ службы, 
и пришелъ, конечно, на пепелище. Вслѣдствіе такой любви 
къ богослуженію, почившій, не смотря на слабость своихъ 
силъ, часто служилъ и послѣ того, какъ удалился на покой. 
Въ послѣдній разъ онъ совершилъ божественную литургію въ 
день Св. Духа, 7 іюня текущаго года. А когда силы совсѣмъ 
оставили о. Михаила, онъ горько тужилъ, что не можетъ по
сѣщать храмъ Божій и служить въ немъ. Почувствовавъ себя 
лучше, почившій вознамѣрился, было, отслужить литургію, но 
силы позволили ему переступить только порогъ дома и оста
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вили. «Нѣтъ, знать, не приведетъ Богъ мнѣ и быть больше 
въ храмѣ», съ грустію сказалъ покойный, и печальный, задум
чивый возвратился, при сторонней помощи, въ домъ. Истовое 
служеніе о. Михаила нравилось прихожанамъ и многіе изъ 
нихъ просили его служить обѣдни, сорокоусты, молебны и проч. 
Почившій никогда не уклонялся отъ исполненія просьбъ сво
ихъ прихожанъ. Не отказывался онъ даже отъ продолжитель
ныхъ крестныхъ ходовъ вокругъ селеній и полей, хотя ему, 
какъ старцу, особенно въ послѣдніе годы служенія, было не
легко проходить безъ отдыха большія разстоянія.

Любя церковныя службы, покойный любилъ и храмъ Бо
жій. Знаменскій храмъ погоста Быкова, при поступленіи о. 
Михаила на службу въ этотъ погостъ, былъ неблагоустроенъ, 
холоденъ, а церковныхъ средствъ не было для приведенія его 
въ порядокъ. Но за время службы о. Михаила Быковскій храмъ 
мало-по-малу преобразился. Почившій съумѣлъ расположить 
прихожанъ къ пожертвованіямъ, и холодный храмъ скоро сталъ 
теплымъ, затѣмъ росписанъ былъ живописью, снабженъ утварью 
и очень хорошей ризницей. Въ послѣдніе годы служенія по
чившаго пріобрѣтенъ былъ для храма даже большой колоколъ. 
Располагая другихъ къ пожертвованіямъ, почившій и самъ 
былъ щедрымъ жертвователемъ: имъ, между прочимъ, пожер
твованы въ Быковскій храмъ цѣнные св. сосуды. Ревнуя о 
благолѣпіи своего храма, покойный не забывалъ и другихъ 
храмовъ Божіихъ, особенно тѣхъ, съ которыми такъ или ина
че связана была его жизнь. Въ храмъ села Клобукова, гдѣ 
родился о. Михаилъ, имъ пожертвованы: напрестольное Еван
геліе, сребропозлащенный крестъ и непрерывно-доходный би
летъ въ 100 рублей, а въ Нагорьевскій храмъ, гдѣ покойный 
долго служилъ въ санѣ діакона,—цѣнные сосуды.

Заботясь о благолѣпіи дома Божія, о. Михаилъ былъ рев
ностнымъ пастыремъ и для ввѣреннаго ему словеснаго стада. 
Онъ зорко слѣдилъ за духовными нуждами своей паствы, зналъ 
ихъ и на всякій зовъ пасомыхъ быстро откликался. Являя въ 
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своей жизни для пасомыхъ добрый примѣръ, достойный подра
жанія,—почившій нелѣностно училъ ихъ и словомъ какъ въ 
храмѣ, такъ и въ домахъ. Въ цѣляхъ же болѣе успѣшнаго 
воздѣйствія на жизнь пасомыхъ, онъ во весь періодъ своей 
службы занимался обученіемъ крестьянскихъ дѣтей, воспита
ніе которыхъ всегда ставилъ предметомъ особыхъ заботъ сво
ихъ. Въ санѣ діакона почившій даромъ обучалъ крестьянскихъ 
дѣтей въ своемъ собственномъ домѣ, а получивъ санъ священ
ника, сталъ усердно хлопотать объ открытіи въ погостѣ Бы
ковѣ школы, которой тамъ раньше не было. Въ 1875 году 
хлопоты о. Михаила увѣнчались успѣхомъ, и онъ былъ утвер
жденъ въ должности законоучителя открытой имъ школы. Съ 
этого времени покойный неукоснительно посѣщалъ школу и 
усердно занимался въ ней до тѣхъ поръ, пока не удалился 
на покой...

Отношенія о. Михаила къ пасомымъ были просты, искрен
ни и чужды всякаго формализма, котораго почившій не тер
пѣлъ. Онъ не былъ въ приходѣ, какъ начальникъ среди под
чиненныхъ, не гордился своимъ преимущественнымъ предъ 
пасомыми положеніемъ, а относился ко всѣмъ просто, для 
каждаго былъ доступенъ, не дѣлалъ различія между богатыми 
и бѣдными, со всѣми былъ одинаковъ, съ каждымъ бесѣдовалъ 
и не отказывался раздѣлять съ пасомыми хлѣбъ-соль въ ихъ 
домахъ. Дорогъ былъ для прихожанъ о. Михаилъ и своею 
снисходительностію при вознагражденіяхъ за требы и службы; 
знакомый съ юныхъ лѣтъ съ нуждою, какъ сынъ бѣдныхъ ро
дителей, онъ часто довольствовался самымъ ничтожнымъ воз
награжденіемъ за свой трудъ.

Почувствовавъ слабость силъ и старческое недомоганіе, 
о. Михаилъ уступилъ въ 1895 году свое мѣсто зятю по внукѣ, 
а самъ удалился на покой. Молитва и чтеніе нравственно-ре
лигіозныхъ, назидательныхъ книгъ и общедоступныхъ духов
ныхъ журналовъ сдѣлалось его постояннымъ и любимымъ заня
тіемъ на покоѣ. Когда ни придешь, бывало, къ почившему, онъ 
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либо молится, либо читаетъ. На покоѣ о. Михаилъ отъ мо
литвы переходилъ къ книгѣ, отъ книги — опять къ молитвѣ, 
почему у него на столикѣ подъ образами всегда лежалъ ка
нонникъ, а на другомъ столѣ, рядомъ, всегда увидишь книжку 
«Душеполезнаго чтенія», особенно любимаго почившимъ, и 
«Лугъ духовный»...

Добрую память оставилъ по себѣ о. Михаилъ, и какъ 
человѣкъ. Онъ былъ, прежде всего, въ высшей степени чест
нымъ и правдивымъ. Правдивъ былъ о. Михаилъ не въ томъ 
только смыслѣ, что никогда не говорилъ неправды, но и въ 
томъ, что всегда былъ вѣренъ самому себѣ. Ненавидя лицемѣріе 
и вообще всякую фальшь, почившій никогда не дозволялъ по
казать себя не тѣмъ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ. Онъ 
говорилъ всегда то, что думалъ и чувствовалъ. Кромѣ честно
сти и правдивости, необыкновенная доброта, миролюбіе и до
бродушіе въ обращеніи съ сослуживцами и знакомыми, нѣжная, 
не знавшая устали, попечительность о близкихъ его сердцу и 
искреннее неподдѣльное сочувствіе всѣмъ въ горестяхъ были 
отличительными чертами почившаго. По своей добротѣ, о. Ми
хаилъ не помнилъ обидъ и былъ снисходителенъ къ слабостямъ 
другихъ. Если кто-нибудь сильно обижалъ почившаго, то по
слѣдній только и скажетъ послѣ: «Богъ съ нимъ, Богъ съ 
нимъ; одумается самъ». А сколько доброты и терпѣнія обна
руживалъ почившій къ недостаткамъ меньшихъ сослуживцевъ 
своихъ! Необыкновенная доброта о. Михаила находила для 
каждаго не только слово христіанскаго утѣшенія въ горестяхъ, 
но и посильную матеріальную помощь. Наконецъ, нельзя прой
ти молчаніемъ домашней жизни почившаго. Насколько, о. Ми
хаилъ былъ добръ и снисходителенъ къ другимъ, настолько, 
если только не болѣе, онъ былъ строгъ къ себѣ. Строгое воз
держаніе, скромность и умѣренность во всемъ были его посто
янными спутниками до гроба. Не любя роскоши, о. Михаилъ 
не любилъ и неряшливости: въ домѣ у него царилъ укладъ 
строгой церковности, какую теперь рѣдко встрѣтишь, и замѣ- 
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нательный порядокъ. Каждая вещь занимала у почившаго свое 
опредѣленное мѣсто. И покойный не любилъ нарушать порядка 
въ домѣ. Если кто, взявши вещь съ извѣстнаго мѣста, клалъ 
потомъ ее на другое, то о. Михаилъ, обыкновенно, молча, пе
реносилъ эту вещь на ея прежнее мѣсто. Хотя не было въ 
домѣ покойнаго никакой роскоши, хотя все было скромно и 
просто, тѣмъ не менѣе комнаты его отличались удобствомъ, 
уютностію и всегда производили на посѣтителя пріятное впе
чатлѣніе...

За усердное исполненіе своихъ обязанностей и добрыя 
качества своего характера о. Михаилъ пользовался любовію и 
уваженіемъ отъ своихъ прихожанъ, сосѣдняго духовенства, зна
комыхъ и отъ всѣхъ лицъ, входившихъ съ нимъ въ какія-либо 
сношенія. Цѣнило многолѣтнюю и многополезную службу о. 
Михаила и начальство. Какъ послѣдняя награда, ему пожало
ванъ былъ за пятидесятилѣтнюю безпорочную службу орденъ 
Св. Владиміра 4-й степени. За труды же по народному обра
зованію, кромѣ многократныхъ благодарностей и наградъ отъ 
духовнаго начальства, о. Михаилъ пользовался глубокимъ ува
женіемъ и отъ лицъ свѣтскихъ, имѣвшихъ отношеніе 'къ этому 
дѣлу. Такъ, когда о. Михаилъ скромно праздновалъ 16 іюня 
1892 г. свой пятидесятилѣтній юбилей, то его почтили своимъ 
посѣщеніемъ уѣздный предводитель дворянства, теперь уже 
умершій, д. с. с. А. А. Макаровъ и мѣстный земскій началь
никъ. Первый, какъ предсѣдатель училищнаго совѣта, въ своей 
рѣчи къ юбиляру благодарилъ о. Михаила отъ себя и отъ учи
лищнаго совѣта за многополезные труды по народному обра
зованію и, пожелавъ многихъ лѣтъ жизни, выразилъ увѣрен
ность, что юбиляръ не оставитъ своимъ попеченіемъ школы и 
въ будущее время.

Богъ благословилъ о. Михаила за примѣрную жизнь рѣд
кимъ въ настоящее время долголѣтіемъ и сподобилъ блажен
ной кончины. За время своей предсмертной болѣзни о. Ми
хаилъ три раза исповѣдался и причастился Св. Христовыхъ 
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Таинъ и особоровался Св. Елеемъ. Самая кончина о. Михаила 
была тихая, мирная: умирая, онъ только поморщился и испу
стилъ послѣдній вздохъ. Погребеніе почившаго было 29 іюля. 
Не смотря на будній день и время жатвы, такъ называемой, 
«страды» деревенской, приходскій храмъ былъ полонъ моля
щимися. Заупокойную литургію совершали 4 священника во 
главѣ съ протоіереемъ Казанской гор. Суздаля церкви о. Ѳео
доромъ Лебедевымъ, при стройномъ пѣніи Суздальскаго собор
наго хора. Послѣ пѣнія: «Буди имя Господне», мѣстнымъ 
священникомъ, заступившимъ о. Михаила, о. Сергіемъ Вино
градовымъ сказана была приличная случаю, назидательная рѣчь. 
Самый чинъ погребенія совершали 5 священниковъ во главѣ 
съ тѣмъ же протоіереемъ. Послѣ отпѣванія всѣ присутствовав
шіе въ храмѣ простились, по христіанскому обычаю, съ по
чившимъ, и тѣло его погребено было вблизи того храма, въ 
которомъ онъ священствовалъ. Миръ душѣ и вѣчная память 
почившему пастырю!

А. Покровскій.

ОІЪЯВІЕІІЯ
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА

В. П. САХАРОВА.

О ЗАПРЕЩЕНІИ БРАКОВЪ
ВЪ РОДСТВѢ.

Опытъ изслѣдованія изъ области брачнаго права Православной 
Церкви.

ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ.
О РОДСТВѢ И ЕГО ВИДАХЪ.

Съ приложеніемъ таблицы кровнаго родства и образцовъ счисленія 
степеней въ свойствѣ. Екатеринославъ. 1899 года.

Цѣна 80 копѣекъ.
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Книгопродавцамъ обычная уступка. Съ требованіями обращаться 
къ автору, В. П. Сахарову. Г. Екатеринославъ, Соборная площадь, 

соб. домъ.

БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ

Г. Т. ЛЕБЕДЕВА
ВЪ ГУБ. ГОР. ВЛАДИМІРѢ.

Имѣю честь довести до свѣдѣнія гг. моихъ покупателей, что 
въ моемъ магазинѣ на предстоящіе осенній и зимній сезоны полу
чены въ грандіознѣйшемъ выборѣ: толковыя, шерстяныя матеріи, 
плюшъ, бархатъ, драпъ, сукно, трико, фланель, бумазея и другіе 
бумажные товары, а также всевозможные мѣховые товары въ зна
чительно увеличенномъ количествѣ и особенно много обращено 
вниманія на уменьшеніе цѣнъ, которыя поставлены внѣ конкурен
ціи и безъ всякаго запроса; цѣны ясно обозначены на товарныхъ 
ярлыкахъ.

Для священниковъ и діаконовъ допускается разсрочка пла
тежа до восьми мѣсяцевъ.

РЕКОМЕНДѴЕТСЯ:
Репсъ для рясъ священниковъ и діаконовъ по 85 коп. за 

аршинъ.Драпъ для рясъ священниковъ и діаконовъ отъ 1 р. 80 к. 
за аршинъ.

Енотовыя шубы, рясы съ такимъ же енотовымъ воротникомъ 
отъ 35 руб.Трясковыя (длинный черный волосъ) для разъѣздовъ по при
ходу отъ 17 руб.

Черное и сѣрое сукно для семинарскихъ формъ отъ 1 руб. 
20 коп. за аршинъ.

Парча для церковныхъ ризъ и облаченій серебряная 94 про
бы отъ 1 р. 65 к. до 20 руб. за аршинъ; Парча мишурная отъ 
30 коп. до 3 р. 25 к. за аршинъ.Кресты, галуны, позументъ, кисти, бахрома въ большомъ 
выборѣ.
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Для церквей допускается при покупкѣ парчевыхъ облаченій 
разсрочка платежа до одного года.

При чемъ присовокупляю, что купленная въ моемъ магазинѣ 
вещь, почему-либо не понравившаяся лицу купившему ее, прини
мается, если прошло не болѣе 2-хъ недѣль со дня покупки, обратно и за ту же цѣну.

Всѣ тѣ гарантіи, какія я даю гг. моимъ покупателямъ, и при дешевизнѣ цѣнъ, какія мною поставлены на всѣ товары, да
ютъ мнѣ право надѣяться, что мое извѣщеніе не останется безъ вниманія со стороны священнослужителей.

Содержаніе 8-й кн. Богословскаго Вѣстника за 1899 годъ.
Св. отца нашего Кирилла Александрійскаго толкованіе на 

Ев. отъ Іоанна. Подражаніе 151 псал. Львова. Св. Тарасій, 
патр. Константиной. И. Д. Андреева. Греческая церковь и 
римскій католицизмъ А. 77. Лебедева. Отвѣтъ прот. Мальцеву Карѣева. По Японіи Архим. Сергія. Философскій Скиталецъ 
(памяти Н. Я. Грота) П. П. Соколова. Библіографія Н. Г. Городенскаго. Автобіографическія записки Высокопр. Саввы, 
архіеп. Тверскаго.

СОДЕРЖАНІЕ.
Святый Благовѣрный Князь Ѳеодоръ, Ярославскій чудотворецъ.—Владимірскій 
Рождественскій монастырь.—Матеріалы для исторіи Владимірскаго Духовнаго 
училища.—Внѣшнія отличія русскихъ патріарховъ при священнодѣйствіяхъ.— 
Священникъ Михаилъ Ивановичъ Успенскій. (Некрологъ)—Объявленія.—Приложе
ніе. Личный составъ служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Владимірской 

епархіи.

Редакторъ М. Плаксинъ.
Печатать дозвол. Цензоръ Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ ІЛ геній.
Печатано въ Типо-Литографіи В. А. Йаркова. Сентября 30-го дня 1899 года.



Личный составъ служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
Владимірской епархіи.

Д) Въ Муромскомъ духовномъ училищѣ.

Смотрит. училища, Ст. Сов. Ксенофонтъ Александровичъ 
Вознесенскій, кандидатъ Кіевск. дух. акад. 1880 г., съ 1 авг. 
1880 г. помощ. инспект. Влад. дух. сем., а съ 3 мая 1893 года 
смотр. Муром. дух. уч., имѣетъ орд. Св. Станислава 3 ст. Преподаетъ Катихизисъ и Церков. уставъ.

Помощ. смотр., Кол. Сов. Николай Петровичъ Травчетовъ, 
канд. СПБ. дух. акад. 1889 г., съ 10 сент. 1889 г. учитель 
приготов. класса Муром. дух. учил., а съ 23 авг. 1891 г. помощ. 
смотр. того же учил., имѣетъ орд. Св. Станислава 3 ст. Препо
даетъ Св, Исторію.

Преподаватели:Русск. ицерковно-слав. яз. въ старш. клас. и церков. пѣнія Кол. Сов. Михаилъ Васильевичъ Грамматикъ, канд. Московской 
дух. акад. 1886 г., съ 16 авг^ 1887 г. препод. Русск., яз. въ 
старш. клас., а съ 14 февр. 1888 г. и учит. церковн. пѣнія во 
всѣхъ классахъ.Русск. и церк.-слав. яз. въ I клас.,—Надв. Сов. Павелъ Львовичъ Былинскій, студ. Влад. дух. сем.; съ 22 окт. 1882 г. 
преподават. Лат. яз. въ Муром. дух. уч., а съ 19 авг. 1885 г. 
препод. Русск. и церков.-слав. яз., имѣетъ орд. Св. Станисл. 3 ст.

Греческ. яз.—Ст. Сов. Николай Ивановичъ Румянцевъ, канд. 
Москов. дух. акад. 1882 г.; съ 27 іюля 1882 г. препод. Латин. 
яз. въ Муром. дух. уч.; съ 23 сент. 1882 г. препод. Греческ. яз. 
въ томъ же учил.; съ 24 мая 1885 г. помощ. смотр. Муромскаго дух. уч., съ 23 авг. 1891 г., по прошенію, препод. Греческ. яз. 
въ томъ же училищѣ, съ 19 окт. 1895 года старш. преподават. 
имѣетъ орд. Св. Станислава 3 ст.

Латинскаго яз.—Ст. Сов. Павелъ Васильевичъ Сахаровъ, 
канд. Москов. дух. акад. 1883 г., съ 2 сент. 1883 года препод. 
Латин. яз., имѣетъ орд. Св. Станисл. 3 ст. и Св. Анны 3 ст.
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Географіи и ариѳметики—Ст. Сов. Иванъ Михайловичъ Бого
словскій, канд. Москов. дух. акад. 1885 г.; съ 11 сент. 1885 г. 
преподав. Русск. яз. съ церк.-слав. въ Муром. дух. училищѣ, а 
съ 15 авг. 1887 года учит. географ. и ариѳм., имѣетъ орд. Св. 
Станислава 8 ст., Св. Анны, 3 ст. по статуту, и Св. Станислава 
2 ст. съ 6 мая 1899 г.

Приготов. кл. и чистописанія—студ. Влад. дух. сем. Иванъ Андреевичъ Преображенскій, съ 80 авг. 1892 г. учит. 2-хъ классной 
церковно-приход. школы; съ 16 авг. 1895 г. надзират. Муромскаго 
дух. уч.; съ 21 апр. 1897 г. учит. приготов. класса того же 
училища, съ 1 янв. учит. чистописанія.

Надзиратели:
Студ. Влад. дух. сем. Ѳедоръ Алексѣевичъ Георгіевскій въ 

должн. съ 14 авг. 1897 г.Студ. Влад. дух. сем. Владиміръ Ивановичъ Братановскій, 
въ должн. съ 15 сент. 1897 г.

Экономъ общежитія, священ. училищ. церкви о. Николай Яковлевичъ Валединскій, на службѣ при уч. съ окт. 1898 г.
Врачъ, Кол. Сов. Иванъ Петровичъ Якимовичъ, онъ же и 

городской, имѣетъ орд. Св. Станислава 3 ст., на службѣ при 
учил. съ 4 янв. 1892 г.Почетный блюститель училища Муромскій купецъ Александръ 
Діомидовичъ Голубевъ, на службѣ съ 31 декабря 1892 г., имѣетъ 
медали: серебряную и золотую на Станисл. лентѣ.

Е) Въ Переславскомъ Духовномъ училищѣ.

1. Смотритель училища,—протоіерей Александръ Ивановичъ 
Свирѣлинъ,—имѣетъ всѣ духовныя награды до палицы включительно 
и наперсный золотой крестъ изъ Кабинета Его Величества,—ордена: Св. Анны 3 и 2 ст., Св. Владиміра 4 и 3 ст., медали: 
бронзовую, въ память Крымской войны (1853—1856 г..г), и се
ребреныя: въ память Императоровъ Александра III и Николая I. 
Кандидатъ Московской дух. акад. съ 1880 г.,—съ 1850 г. учитель 
Муромскаго дух. училища; съ 1851 г. учитель Переславскаго ду-
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ховнаго училища; съ 1858 г. священникъ; съ 1879 г. протоіерей. 
Смотрителемъ Переславскаго училища съ 1864 года.

2. Помощникъ смотрителя, коллежскій совѣтникъ, Петръ 
Ивановичъ Строевъ, кандидатъ Москов. дух. акад. съ 1885 г.; 
помощникъ инспектора Самарской дух. семинаріи съ 1886 г.; по
мощникъ смотрителя Мещовскаго дух. училища съ 1892 г.; по
мощникъ смотрителя Порховскаго дух. училища съ 1893 г.; по
мощникъ инспектора Тульской дух. семинаріи съ 1898 г.; помощникъ смотрителя Переславскаго дух. училища съ 1899 года.3. Старшій преподаватель училища, учитель латинскаго яз., 
статскій совѣтникъ, Василій Владиміровичъ Фарфоровскій, канди
датъ Московск. дух. акад. съ 1879 г.; учителемъ латинскаго яз. въ Переславскомъ дух. училищѣ съ 1879 г.; состоитъ дѣлопроиз
водителемъ общества вспомоществованія недостаточнымъ ученикамъ 
Переславскаго училища, членомъ уѣзднаго Епарх. Комитета по разсмотрѣнію проповѣдей и членомъ Переславскаго отдѣленія 
Епархіальнаго училищнаго Совѣта.

4. Преподаватель греческаго языка, коллежскій совѣтникъ, 
Алексѣй Егоровичъ Лебедевъ, кандидатъ Казанской дух. акад. съ 
1887 г.; учителемъ греческаго яз. въ Шенкурскомъ дух. училищѣ 
съ 1889 г.; учителемъ Переславскаго дух. училища съ 1893 г. 
Съ 1895 г. состоитъ членомъ-дѣлопроизводителемъ Правленія и 
завѣдуетъ фундаментальной библіотекой училища.

5. Преподаватель русскаго яз. въ старшихъ классахъ, надворный совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Понятовскій, дѣйствительн. 
студ. Кіевской дух. акад. съ 1885 г., кандидатъ той же акад. 
съ 1894 г., учитель русскаго яз. въ Горійскомъ дух. училищѣ съ 
1885 г., учитель греческаго яз. въ томъ же училищѣ съ 1887 г., учитель русскаго яз. въ Шацкомъ дух. училищѣ съ 1889 г.; учи
тель Переславскаго дух. училища съ 1895 г., завѣдуетъ учени
ческой библіотекой и состоитъ членомъ Уѣзднаго Епархіальнаго Комитета по разсмотрѣнію проповѣдей.

6. Должность учителя ариѳмет. и географіи вакантна.
7. Учитель русскаго яз. въ 1-мъ классѣ, Николай Ксено- фонтовичъ Нарбековъ, кандидатъ Москов. д. академіи съ 1898 г., 

учителемъ церк.-прих. школы въ г. Александровѣ съ 1898 г.; учи
7<4
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телемъ русскаго яз. въ 1-мъ классѣ Переславскаго дух. училища и надзирателемъ за учениками съ сентября 1899 г.
8. Учитель пригот. класса, студентъ семинаріи, Ѳеодоръ Кирилловичъ Лавровъ, съ 1898 г. надзирателемъ Переславскаго 

дух. училища; съ 1899 г. Учитель приготовит. класса того же училища.
9. Церковное пѣніе преподаетъ по найму регентъ соборнаго хора Василій Артемьевичъ Соловьевъ.
10. Надзиратель за учениками и учитель чистописанія сту

дентъ Владимірской семинаріи Петръ Григорьевичъ Покровскій, съ сентября 1899 года.

Ж) Во Владимірскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ.

Предсѣдатель Совѣта протоіерей Николо-Златовратской города Владиміра церкви Владиміръ Гавриловичъ Боголюбовъ, кандидатъ Богословія; на должности предсѣдателя состоитъ съ 31 октября 1890 г.; награжденъ набедренникомъ, камилавкой, наперснымъ крестомъ, имѣетъ ордена Св. Станислава 3 ст. и Св. Анны 3 ст.
Начальница училища, дѣвица Агриппина Ивановна Колесова, окончившая курсъ въ Московскомъ Елизаветинскомъ Институтѣ въ 1864 г.; на должности начальницы состоитъ съ 5 іюля 1889 г.Инспекторъ классовъ и законоучитель, священникъ Знаменской гор. Владиміра церкви Михаилъ Андреевичъ Веселовскій, кандидатъ Московской дух. академіи вып. 1882 года; съ 9 августа 1882 г. по 1890 г. состоялъ преподавателемъ Географіи и Гражданской исторіи во Владимірскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ, 2 мая 1890 г. назначенъ на должность инспектора классовъ и штатнаго законоучителя того же училища; награжденъ набедренникомъ, скуфьей и камилавкой.Членъ Совѣта отъ духовенства протоіерей Знаменской гор. Владиміра церкви Александръ Михаиловичъ Альбицкій, студентъ дух. семинаріи; должность члена Совѣта проходитъ съ 1 февраля 1880 года; награжденъ набедренникомъ, скуфьей, камилавкой, наперснымъ крестомъ и орденомъ Св. Анны 3 ст.Членъ Совѣта отъ духовенства священникъ Успенскаго женскаго въ г. Владимірѣ монастыря Михаилъ Ивановичъ Добротвор- скій, студентъ дух. семинаріи, должность члена Совѣта проходитъ съ января 1897 года; имѣетъ набедренникъ, скуфью, камилавку и наперсный крестъ.
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Преподаватель Географіи, Церковной и Гражданской исторіи надворный совѣтникъ Василій Тимоѳеевичъ Георгіевскій, дѣйствительный студентъ Кіевской дух. академіи; съ 25 августа 1885 г. по 1890 г. состоялъ учителемъ Закона Божія во Владимірскомъ духовномъ училищѣ; 20 іюня 1890 года назначенъ преподавателемъ Владимірскаго Епархіальнаго женскаго училища; награжденъ "орденомъ Св. Станислава 3 ст.Преподаватель Дидактики и Ариѳметики надворный совѣтникъ Алексѣй Ивановичъ Преображенскій, кандидатъ Кіевской дух. академіи вып. 1892 г.; преподавателемъ Владимірскаго Епархіальнаго женскаго училища состоитъ съ 23 августа 1892 г.; 1 сентября 1895 г. назначенъ дѣлопроизводителемъ Совѣта того же училища.Преподаватель Русскаго языка, Теоріи Словесности и Исторіи Русской Литературы Николай Петровичъ Агриковъ, кандидатъ Кіевской дух. академіи вып. 1897 г.; преподавателемъ Владимірскаго Епархіальнаго женскаго училища состоитъ съ 2 сентября 1897 года.Преподаватель Закона Божія, Русскаго языка и Гражданской исторіи въ параллельныхъ классахъ училища Сергѣй Ивановичъ Недешевъ, кандидатъ Казанской дух. академіи вып. 1898 года; на должность преподавателя Владимірскаго Епархіальнаго женскаго училища назначенъ 4 марта 1899 года.
Преподаватель Физики и Геометріи статскій совѣтникъ Иванъ Петровичъ Крыловъ, состоящій преподавателемъ тѣхъ же предметовъ въ мѣстной дух. семинаріи.Преподаватель Священной исторіи протоіерей Николо-Крем- левской г. Владиміра церкви Іоаннъ Петровичъ Красовскій, студентъ дух. семинаріи; на должность преподавателя Владимірскаго Епархіальнаго женскаго училища опредѣленъ 2 сентября 1880 г.; имѣетъ набедренникъ, скуфью и камилавку.
Преподаватель Географіи въ параллельныхъ классахъ училища надворный совѣтникъ Иванъ Ѳедоровичъ Гомеровъ, студентъ дух. семинаріи, учитель мѣстнаго духовнаго училища.
Учитель церковнаго пѣнія Ѳедоръ Васильевичъ Радиксовъ, преподаватель того же предмета въ мѣстной духовной семинаріи.
Воспитательница и учительница Чистописанія въ I классѣ Екатерина Симеоновна Еленевская, окончившая курсъ во Владимірскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 1891 году; на должности воспитательницы состоитъ съ 27 сентября 1893 года.
Воспитательница Таисія Петровна Вознесенская, окончившая курсъ во Владимірскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 1892 г.; на должности воспитательницы состоитъ съ 12 сентября 1894 года.
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Воспитательница Марья Павловна Стародворская, окончившая курсъ во Владимірскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 1894 г.; на должности воспитательницы состоитъ съ 2 сентября 1897 года.
Воспитательница и учительница Чистописанія во II классѣ Зинаида Ѳедоровна Полетаева, окончившая курсъ во Владимірскомъ Епархіальномъ жен. училищѣ въ 1895 г.; на должности воспитательницы состоитъ со 2 сентября 1897 года.Воспитательница и учительница Чистописанія въ IV штатномъ классѣ Анна Николаевна Вознесенская, окончившая курсъ во Владимірскомъ Епархіальномъ жен. училищѣ въ 1890 году; на должности воспитательницы состоитъ съ 21 сентября 1898 г.
Воспитательница и учительница Чистописанія въ III штатномъ классѣ Марья Алексѣевна Орлова, окончившая курсъ во Владимірскомъ Епархіальномъ жен. училищѣ въ 1894 году; на должности воспитательницы состоитъ съ 23 октября 1898 г.Воспитательница и учительница Чистописанія въ IV параллельномъ классѣ Юлія Алексѣевна Лебедева, окончившая курсъ во Владимірскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 1895 г.; на должности воспитательницы состоитъ съ 28 августа 1899 года.
Помощница воспитательницъ и учительница Чистописанія въ III параллельномъ классѣ Александра Николаевна Цвиленева, окончившая курсъ во Владимірскомъ Епархіальномъ жен. училищѣ въ 1899 г.; на должности состоитъ съ 28 августа 1899 года.
Почетная блюстительница училища по хозяйственной части вдова Мануфактуръ-Совѣтника Юлія Ивановна Каретникова; попечительницей училища состоитъ съ 15 декабря 1871 года; отъ Святѣйшаго Синода награждена св. библіей и удостоена благословенія съ выдачею ей установленной грамоты.
Врачъ училища коллежскій ассесоръ Николай Николаевичъ Овчининскій, состоящій врачемъ и при мѣстной дух. семинаріи; должность врача при Владимірскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ проходитъ съ 29 ноября 1891 года.
Экономъ училища діаконъ Скорбященской, что при тюремномъ заведеніи г. Владиміра, церкви Василій Ивановичъ Тихонравовъ, окончившій курсъ во Владимірскомъ дух. училищѣ въ 1873 г.; на должности эконома при Владимірскомъ Епархіальномъ жен. училищѣ состоитъ съ 10 февраля 1887 года.


