
ЕШШЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

БЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въРѳдакціи

 

„Нижегородск.

 

Епархіальныхъ

Вѣдомоетей"

   

при

 

Духовной

   

Семинаріи.

   

Цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

в

безъ

 

пересылки

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ.

------■^ѴѴЛЛЛ.ІПЛЛ/ѴѴѴѴѵ. ----------

1-го

 

Ноября

                

ffq

 

21-й-

               

1902

 

года-

часть

 

ОФФі^сіі;і-А.л:ыа:-А.із:.

Прѳподані©

 

благословѳнія

 

бвятѣйшаго

 

Синода.

Преподается

 

благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Синода, .

съ

 

выдачею

 

грамотъ,

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

 

Камер-
геру

 

Двора

 

Его

 

Величества

 

Алексѣю

 

Петровичу
Остафьеву

 

за

 

пожертвованіе

 

имъ

 

разной

 

церковной
утвари

 

для

 

церкви

 

с.

 

Инкина,

 

Княгининскаго

 

уѣзда;

Горбатовскому

 

предводителю

 

дворянства

 

дѣйствитель-

ному

 

статскому

 

совѣтнику

 

Сергѣю

 

Поіуляеву

 

съ

 

суп-

ругой

 

его

 

Елизаветою

 

Карловной

 

за

 

пожертвованіе
ими

 

церковной

 

утвари

 

для

 

церкви

 

с.

 

Баранова,

 

Горба-
товскаго

 

уѣзда;

 

потомственной

 

дворянкѣ

 

Александрѣ

Фонъ-Баумгартенъ

 

за

 

разныя

 

пожертвованія

 

на

 

укра-

шеніе

 

церкви

 

села

 

Покрова,

 

Сергачскаго

 

уѣзда;

земскому

 

начальнику

   

4

   

участка

  

Дукояновскаго

 

у.
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Сергѣю

 

Вронскому

 

и

 

запасному

 

ефрейтору

 

Ивану
Круглову

 

за

 

ревностную

 

заботливость

 

ихъ

 

по

 

изыска-

нно

 

средствъ,

 

первымъ —на

 

благоукрашеніе

 

Христо-
рождественскаго

 

собора

 

въ

 

з.

 

г.

 

Починкахъ

 

и

 

вто-

рымъ — на

 

нужды

 

церкви

 

с.

 

Темяшева,

 

Лукояновскаго
уѣзда;

 

вдовѣ

 

дѣйствительнаго

 

статскаго

 

совѣтника

Елизаветѣ

 

Лямыиой^

 

вдовѣ

 

потомственнаго

 

почетнаго

гражданина

 

ГлаФирѣ

 

Сіііахѣевоіі г

 

кунцамъ:

 

Адексѣю

и

 

Степану

 

ЬѴсноковъшо,

 

Харлампііо

 

Ііанышеву

 

иѲе-

дору

 

Чупрунову

 

и

 

крестьянскимъ

 

вдовамъ

 

Евдокіи
Частухиной

 

и

 

Александрѣ

 

Красіиьнико.вой

 

за,

 

разныя

пожертвованія

 

ими

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

с.

 

Ясадъ,

 

Ма-
карьевскаго

 

уѣзда;

 

Макарьевскимъ

 

1-й

 

гильдіи

 

куп-

цамъ

 

Александру

 

и

 

Андрею

 

Филипповичамъ

 

Сергѣ--

евымъ,

 

потомственнымъ

 

почетнымъ

 

гражданамъ

 

Ива-
ну

 

и

 

МитрОФану

 

Михайловичамъ

 

Рукавишниковымъ,
Александру

 

Ивановичу

 

Пріѣзжеву,

 

Нижегородской
купчихѣ

 

Анѳисѣ

 

Михайловнѣ

 

Пестовой

 

и

 

вдовѣ

 

по-

томственнаго

 

почетнаго

 

гражданина

 

Маріи

 

Ногтевой
за

 

пожертвованія

 

ихъ

 

на

 

построеніе

 

храма

 

.

 

въ

 

де-

ревнѣ

 

Новомъ

 

Усадѣ,

 

Васидьскаго

 

уѣзда,

 

и

 

псалом-

щику

 

соборной

 

церкви

 

з.

 

г.

 

Почин окъ,

 

Лукоянов-
скаго

 

уѣзда,

 

Алексѣю

 

Ветелеву

 

за

 

устройство

 

имъ

при

 

названномъ

 

соборѣ

 

пѣвческаго

 

хора.

Преподаніе

 

Архипастырскаго

 

благословенія.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе,

 

съ

выдачею

 

устаеовленныхъ

 

грамотъ,

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

1)

 

священнику

 

Нижегородской.

 

Николаевской

 

церкви

Василію

 

Лебедеву

 

за

 

пожертвовавіе

 

имъ

 

на

 

новостро-

ющійся

 

храмъ

 

въ

 

селѣ

 

'Лѣгуновѣ,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,

200

 

рублей;

 

2)

 

крестьянину

 

села

 

Отарыхъ

 

Печеръ,

 

Ни-
жегородская

 

уѣзда,

 

Василіго

 

Игнатьеву

 

Шустову

 

за

ножертвовавіе

 

въ

 

церковь

 

села

 

Толоковцева,

 

Оеменов-
скаго

 

уѣзда,

 

дарохранительницы,

 

лампадъ

 

и

 

кадила,

всего

   

на

 

сумму

   

свыше

   

300

 

рублей;

   

3)

 

крестьянамъ
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села

 

Волчихи,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,

 

Иван

 

у

 

Кузнецову
и

 

Михаилу

 

Хализову

 

за

 

ножертвовавіе

 

ими

 

въ

 

ихъ

церковь

 

св.

 

креста

 

съ

 

подсвѣчникомъ

 

и

 

лампадою

 

къ

нему

 

и

 

образа

 

Уопенія

 

Вожіей

 

Матери;

 

4)

 

крестьянамъ

села

 

Сосновки,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Павлу

 

Петрову
Гуляеву

 

и

 

женѣ

 

его

 

Маріи

 

Димитріевой

 

за

 

пожертво-

ваніе

 

ими

 

въ

 

приходскую

 

церковь

 

запреетольныхъ

 

кре-

ста

 

и

 

образа

 

Знаменія

 

Прѳсвятыя

 

Богородицы,

 

иконы

Вожіей

 

Матери

 

„Неопалимыя

 

Купины"

 

и

 

деньгами

100

 

рублей

 

на

 

позолоту

 

кіота

 

къ

 

ней

 

и

 

5)

 

крестьянину

села

 

Автодѣева,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Нозину
за

 

пожѳртвованіе

 

амъ

 

100

 

рублей

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

но-

ваго

 

колокола

 

въ

 

приходскій

 

храмъ

 

и

 

развыя

 

другія
ножортвованія.

Посвященіе

 

въ

 

санъ

 

священника.

14

 

Октября

 

Нреосвящѳннымъ

 

Назаріемъ

 

рукополо-

жееъ

 

во

 

іѳрея

 

студентъ

 

Семинаріи

 

Павѳлъ

 

Рубинскій,
одрѳдѣлѳнвый

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

Чернухи,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,

 

и

 

Преосвященнымъ

 

Не-
сторомъ

 

рукоположены

 

во

 

іерея

 

слѣдующія

 

лица:

 

29
Сентября — діаконъ

 

села

 

Вогородскаго,

 

Оергачскпго

 

у.,

Николай

 

Спасскій,

 

опредѣленный

 

на

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Горшковъ,

 

Семеновскаго

 

уѣзда;

1

 

Октября — окончившій

 

курсъ

 

Нижегородской

 

Духовной
Семинаріи

 

Иванъ

 

Воскресенскій,

 

определенный

 

на

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Моляксы,

 

Ардатов-
скаго

 

уѣзда;

 

13

 

Октября— окончившій

 

курсъ

 

Нижего-
родской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Иванъ

 

Фонтановъ,

 

опре-

дѣленный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Л.о-
мовки,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда;

 

14

 

Октября— окончившій
курсъ

 

Нижегородской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Петръ

 

Рож-
дествтскій.

 

опредѣлѳнный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

села

 

Дубскаго,

 

Кдшгининекаго

 

уѣзда

 

и

 

17

 

Ок-.
тября —діаконъ

 

церкви

 

села

 

Матренкиеа,

 

Валахнин-
скаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Владимірскій,

  

оііредѣленный

   

на
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священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Вечкусова,

 

Ар^
замасскаго

 

уѣзда.

Рукоположеніе

 

во

 

іеромонаха

 

и

 

іеродіакона.

Іероціаконъ

 

Ѳеодоровскаго

 

монастыря

 

Тавргилъ

 

и

монахи

 

того

 

же

 

монастыря

 

Ііаисій

 

и

 

Іеронимъ

 

рукопо-

ложены:

 

первый

 

воіеромонаха,

 

а

 

послѣдніе

 

во

 

іеродіа-
кона

 

20

 

Октября,

 

Гавріилъ

 

и

 

Паисій— Преосвященнымъ
Назаріемъ,

 

а

 

Іеронимъ

 

—

 

Преосвященнымъ

 

Несторомъ.

Посвященіе

 

въ

 

санъ

 

діакона.

21

 

Октября

 

Преосвященнымъ

 

Несторомъ

 

рукополо-

жевъ

 

во

 

діакона

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Слободского,,
Нижегородскаго

 

уѣзда,

 

Леонидъ

 

Грацгаиовъ,

 

опредѣ-

ленный

 

на

 

діаконекое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Матрен-
Кйиа,

 

Бадахнинскаго

 

уѣзда.

Поовященіе

 

въ

 

стихарь.

Псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Воронцова,

 

Арзамасскаго
уѣзда,

 

Павелъ

 

Вадовъ

 

20

 

Октября

 

сего

 

года

 

Преосвя-
щеннымъ

 

Назаріѳмъ

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

Утвержденіе

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость.

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

утверждаются

 

въ

должности

 

старость

 

къ

 

цѳрквамъ

 

селъ:

 

Казакова,

 

Арза-

масркаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Димитрій

 

Тѳрентьевъ

Елжвъ

 

и

 

Ново-Ахматова,

 

Сергачскаго

 

уѣзда,

 

крестьян

нинъ

 

Карпъ

 

Ѳедоровъ

 

Вопилжъ.
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Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

епархіи.

I.

 

Хозяйственное

 

Управленіѳ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Си-
нодѣ,

 

отношеніемъ

 

отъ

 

21

 

минувшаго

 

Сентября

 

на

№

 

21623,

 

увѣдомило

 

Духовную

 

Консисторію,

 

что

 

при

Нижегородскомъ

 

епархіальномъ

 

свѣчномъ

 

иаводѣ

 

разрѣ-

шено

 

открыть

 

складъ

 

краснаго

 

церковнаго

 

вина

для

 

нуждъ

 

епархіальныхъ

 

церквей,

 

безъ

 

уплаты

 

патент-

наго

 

сбора,

 

срокомъ

 

на

 

пять

 

лѣтъ.

П.

 

Управляющій

   

Московского

 

Синодальною

 

Типо-
графіею

 

30-го

 

минувшаго

 

Сентября

 

обратился

   

къ

 

Его
Преосвященству

  

съ

 

письмомъ

 

слѣдующаго

 

содѳржанія:

„Въ

 

Московской

 

Синодальной

 

Типографіи

 

предпринято

изданіе

   

годового

   

круга

 

житій

   

святыхъ

    

на

 

русскомъ

языкѣ

    

по

 

руководству

 

Миней-Четьихъ

    

Св.

 

Димитрія
Ростовскаго

   

съ

 

дополиѳніями

 

изъ

 

Пролога

    

и

 

Служеб-
ныхъ

 

Миней,

 

откуда

 

заимствуются

 

тропари

  

и

 

кондаки.

Житія,

 

кромѣ

 

того,

 

снабжены

 

объяснительными

 

примѣ-

чаніями

 

и

 

изображеніями.

 

Первые

 

два

 

тома

 

этого

 

изда-

иія— мѣсяцъ

 

Сентябрь

 

и

 

Октябрь

   

въ

 

настоящее

 

время

вышли

 

въ

 

свѣтъ.

   

Цѣна

 

каждаго

 

изъ

 

этихъ

   

двухъ

 

то-

мовъ

 

въ

 

оболочкѣ

 

1

 

р.'

 

85

 

к.

 

Третій

 

томъ —мѣсяцъ

 

Но-
ябрь

 

выйдетъ

 

изъ

 

печати

 

въ

 

слмомъ

  

скоромь

 

времени.

Все

 

же

 

изданіе

 

будетъ

 

окончено

   

въ

 

два

 

или

 

три

 

года.

По

 

мѣрѣ

 

печатанія

 

Четьихъ-Миней

 

цѣлыми

 

мѣсячными

книгами,

 

выпускаются

 

въ

 

продажу,

 

отдѣльными

 

брошю-
рами,

 

житія

 

избранныхъ

 

святыхъ,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

уже

  

выпущено

   

31

 

житіе

  

святыхъ,

    

память

 

коихъ

празднуется

 

въ

 

Сентябрѣ,

 

Октябрѣ

 

и

 

другихъ

 

мѣсяцахъ,

цѣною

 

въ

 

6,

 

7,

 

8,

 

9,

 

10,

 

12,

 

16

   

и

 

25

 

коп.

 

за

 

экзем-

пляръ

 

въ

 

оболочкѣ.

Это

 

изданіѳ

 

основано

 

на

 

строго

 

провѣренныхъ

иетбчникахъ,

 

изложено

 

простымъ,

 

точнымъ

 

и

 

яснымъ

языкомъ,

 

примѣнительно

 

къ

 

пониманію

 

простого

 

народа,

й,

 

конечно,

 

ни

 

одно

 

изъ

 

частныхъ

 

изданій

 

не

 

можетъ

конкуррировать

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

съ

 

Синодадънымъ.
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При

 

исполненіи

 

сего

 

изданія

 

имѣлась

 

въ

 

виду

главная

 

цѣль,

 

именно

 

оно

 

должно

 

служить

 

духовео-нрав-

ственнымъ

 

чтеніемъ

 

вѣрующаго

 

православнаго

 

народа.

Эта-то

 

цѣль

 

и

 

обусловила

 

простоту

 

и

 

доступность

 

изло-

жения

 

житіиныхъ

 

текстовъ.

Эту

 

книгу

 

можетъ

 

читать

 

и

 

сельскій

 

школьникъ,

учась

 

по

 

ней

 

родному

 

языку

 

и

 

святымъ

 

идеаламъ

 

род-

ной

 

земли

 

и

 

чтеніемъ

 

вслухъ

 

просвѣщая

 

свою

 

еемью.

Эта

 

книга

 

осмыслить

 

и

 

одухотворить

 

досугъ

 

каждаго

труженика,

 

крестьянина

 

по

 

преимуществу,

 

ибо

 

вѣра

его

 

еще

 

покоится

 

на

 

твердыхъ

 

основаніяхъ.
Русскія

 

житія

 

святыхъ,

 

предназначенныя

 

для

 

на-

роднаго

 

большинства,

 

удостоились

 

Высочайшаго

 

одобре-
нія.

 

На

 

всеподданнѣйшей

 

запискѣ

 

Господина

 

Оберъ-
Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

по

 

сему

 

предмету

 

Его
Императорскому

 

Величеству,

 

Государю

 

Императору

 

бла-
гоугодно

 

было

 

Собственноручно

 

начертать

 

слѣдугощую

Всемилостивѣйшую

 

резолюцію:

 

„Выражаю

 

Мое

 

полное

одибреніѳ

 

всѣмъ

 

првнимавгаимъ

 

участіе'

 

въ

 

составленіи
и

 

печатаніи

 

перваго

 

выпуска

 

Житій

 

Святыхъ.

 

Изданіе
это

 

дѣлаетъ

 

честь

 

Московской

 

Синодальной

 

Типогра-
фіи".

 

Затѣмъ

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

Великій
Князь

 

Серий

 

Александровичъ

 

изволилъ

 

приказать

 

ре-

комендовать

 

это

 

изданіе

 

войскамъ

 

Мооковскаго

 

округа,

ввиду

 

его

 

благодѣтѳльнаго

 

вліянія

 

на

 

міросозерцаніе
русскихъ

 

солдатъ

 

въ

 

духѣ

 

Православной

 

Церкви.
На

 

основаніи

 

вышеизложеннаго,

 

имѣю

 

честь

 

обра-
титься

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

съ

 

покорнѣйшею

просьбою

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

выходящее

 

изданіе
Житій

 

Святыхъ,

 

какъ

 

на

 

избранный

 

и

 

заслуживающей
широкаго

 

распространены

 

матеріалъ

 

воспитательнаго

чтенія

 

для

 

народа,

 

и,

 

если

 

возможно,

 

рекомендовать

 

это

изданіѳ

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

духовенству

 

ввѣренной

 

Вамъ
епархіи,

 

въ

 

церковныя

 

библіотеки,

 

въ

 

церковно-приход-

скія

 

школы

 

и

 

другія

 

подобныя

 

учрежденія,

 

Вамъ

 

под-

вѣдомствѳнныя.

 

Что

 

касается

 

до

 

стоимости

 

изданія,

 

то

размѣры

 

ея

   

Вы

 

изволите

 

усмотрѣть

   

изъ

 

прилагаемая
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при

 

семъ

 

листка,

 

при

 

чемъ

 

книги

 

эти

 

продаются

 

на

общихъ

 

основаніяхъ

 

Синодальныхъ

 

изданій,

 

то

 

есть

 

при

требованіи

 

на

 

сумму

 

не

 

менѣе

 

25

 

рублей

 

дѣлается

скидка

 

10°/о,

 

не

 

менѣе

 

100

 

рублей— 15%,

 

не

 

менѣе

500

 

рублей

 

20%

 

и

 

на

 

1000

 

рублей -25%,

На

 

нодлинномъ

 

письмѣ

 

Его

 

Преосвященство,

 

Пре-
освящевнѣйшій

 

Назарій

 

3-го

 

минувшаго

 

Октября

 

изво-

лилъ

 

положить

 

слѣдующую

 

резолюцію:

 

„Рекомендовать
монастырямъ,

 

правленіямъ

 

семинаріи

 

и

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ,

 

совѣту

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

завѣ-

дующимъ

 

второклассными

 

школами

 

и

 

причтамъ

 

наибо-
лее

 

состоятельныхъ

 

церквей

 

епархіи

 

пріобрѣтать

 

Жи-
тія

 

Святыхъ

 

въ

 

свои

 

библіотеки.

 

Консисторія

 

сдѣлаетъ

свое

 

расноряженіе

 

чрѳзъ

 

Ечархіальныя

 

Ведомости".

Въ

 

главномъ

 

екладѣ

 

Синодальныхъ

 

изданій

(Москва

 

Синодальная

 

Типографія)

ПОСТУПИЛИ

    

ВЪ

    

ПРОДАЖУ:

1.

житш

 

святыхъ,
НА

 

РУССКОМЪ

 

ЯЗЫКѢ

изложенный

 

по

 

руководству' Четьихъ-Миней

   

св.

 

Димитрія

 

Ростов-
скаго,

 

съ

 

дополненіямя

 

изъ

 

Пролога.

Книга

 

1-я.

 

Мѣсяцъ

 

Сентябрь

 

XXXII

 

(введеніе)-(-
677

 

стр.-ЬЗ

 

(алфавитный

 

указатель).

 

65

 

священныхь

изображеній.

Книга

 

2-я.

 

Мѣсяцъ

 

Октябрь.

 

642

 

стр.

 

86

 

священ-

ныхь

 

изображеній.

 

Цѣна

 

каждой

 

книги

 

въ

 

бум.

 

1

 

руб.
85

 

коп.,

 

въ

 

корешкѣ

 

2

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

въ

 

коленкорѣ

2

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

въ

 

кожѣ

 

3

 

рубля

 

и

 

въ

 

шагрѳнѣ

 

съ

 

зо-

лотымъ

 

обрѣзомъ

 

4

 

руб.

 

25

 

коп.
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Книга

 

3-я.

 

Мѣсяцъ

 

Ноябрь,

 

выйдетъ

 

въ

 

самомъ

скоромь

 

времени.

 

(NB.

 

Подписки

 

на

 

„Житія

 

Святыхъ*
не

 

бѵдетъ).

2.

ЖИТІЯ

 

СВЯТЫХЪ

 

НА

 

РУССКОМЪ

 

язынъ,

отпѳчатанныя

 

отдѣльными

 

брошюрами

    

въ

 

8

 

д.

 

л.,

   

съ

изображеніями

 

святыхъ:

Житіе

 

греп.

 

Симеона

 

Столпника,

 

цѣна

 

12

 

коп.

Житіе

 

и

 

страданіе

 

св.

 

муч.

 

Маманта,

 

цѣна

 

8

 

коп.

Житіе

 

св.

 

священномуч.

 

Анѳима,

 

цѣна

 

8

 

коп.

Страданіе

 

св.

 

священномуч.

 

Вавилы,

 

цѣна

 

8

 

коп.

Житіе

 

св.

 

пророка

 

Моисея

 

Боговидца,

 

цѣна

 

16

 

коп.

Житіе

 

преп.

 

Іосифа

 

Волоноламскаго,

 

цѣна

 

10

 

коп.

Жат

 

е

 

свв.

 

мц.

 

Минодоры,

 

Митродоры

 

и

 

Нимфодоры,

 

цѣ-

На

 

8

 

коп.

Житіе

 

св.

 

царицы

 

Пульхеріи,

 

цѣна

 

8

 

коп.

Житіе

 

преп.

 

Ѳеодоры,

 

цѣна

 

12

 

коп.

Житіе

 

св.

 

священномуч.

 

Корнилія,

 

цѣна

 

8

 

коп.

Страданіе

 

св.

 

великомученицы

 

Евфиміи,

 

цѣна

 

8

 

коп.

Страданіе

 

мц.

    

Вѣры,

 

Надежды,

 

Любви

    

и

 

матери

   

ихъ

Софіи,

 

цѣва

 

8

 

коп.

Житіе

 

и

 

страданіѳ

 

св.

 

великомучѳн.

   

Евстаѳія

 

Планиды,
цѣна

 

12

 

коп.

Страданіе

 

свв.

 

муч.

 

Михаила

 

и

 

Ѳеодора

 

Черниговскихъ,
ці;на

 

8

 

коп.

Житіе

 

св.

 

первомученипы

 

Ѳеклы,

 

цѣна

 

8

 

коп.

Житіе

 

преп.

 

Никандра

 

Псковскаго,

 

цѣна

 

10

 

коп.

Житіѳ

 

преп.

 

Евфросиніи,

 

цѣна

 

8

 

коп.

Житіе

 

преп.

 

Сергія

 

Радонежскаго,

 

цѣна

 

25

 

коп.

Житіе

  

св.

 

апостола

   

и

 

евангелиста

   

Іоанна

  

Богослова,
цѣна

 

16

 

кпп.

Житіе

 

преп.

 

Харитона

 

Исповѣдника,

 

цѣна

 

8

 

коп.

Житіе

 

св.

 

священномученика

 

Григорія,

 

цѣна

 

8

 

коп.

Житіе

 

св.

 

апостола

 

и

 

евангелиста

 

Луки,

 

цѣна

 

7

 

коп.

Житіе

 

св.

 

апостола

 

Ѳомы,

 

цѣна

 

10

 

коп.
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Житіе

 

преп.

 

Иларіона

 

Великаго,

 

цѣна

 

12

 

коп.

Страданіе

 

свв.

 

мч.

 

Адріана

 

и

 

Наталіи,

 

цѣна

 

9

 

коп.

Житіе

 

преп.

 

Пелагіи,

 

цѣна

 

8

 

коп.

Житіе

 

преп.

 

Сергія

 

Муромскаго,

 

цѣна

 

8

 

коп.

Житіе

 

преп.

 

Авраама,

 

цѣна

 

9

 

коп.

Житіе

 

преп.

 

Авраамія

 

Ростовскаго,

 

цѣна

 

6

 

коп.

Житіе

 

великомуч.

 

Димитрія

 

Солунскаго,

 

цѣна

 

8

 

коп.

Житіе

 

преп.

 

Іоанникія

 

Великаго,

 

цѣна

 

10

 

коп.

Перемѣны

  

по

  

с

 

л

 

у

 

ж

 

б

 

ѣ.

Назначены:

 

I)

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

Мишукова,

 

Сергачскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Веснщшй

 

-

 

на

псаломщичѳское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с

 

Сицкаго,

 

Балах-
нинскаго

 

уѣзда,

 

11

 

Октября;

 

2)

 

священникъ

 

соборной
церкви

 

города

 

Семенова

 

Евгеній

 

Введенскгй —Ea,

 

прото-

іѳрейекое

 

мѣсто

 

къ

 

тому

 

же

 

собору,

 

21

 

Октября;

 

3)

 

сынъ

псаломщика

 

Александр

 

ь

 

Иолетаевъ. —на

 

псаломщическое

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Пересѣкина,

 

Сергачскаго

 

уѣзда,,

23

 

Октября;

 

4)

 

Личный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Алексѣй

Флоршновъ — и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

1-го

 

тюрем-

наго

 

замка

 

въ

 

Н.-Новгородѣ,

 

23

 

Октября.
Перемѣщены:

 

1.

 

Псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Вѣлки,

Княгининскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Алоебъ—Шя

 

псалом-

щическое

 

мѣсто

 

къ

 

Княгининскому

 

Богоявленскому

 

со-

бору,

 

11

 

Октября.
2.

  

Псаломщикъ

 

с.

 

Сицкаго,

 

Валахнинскаго

 

уѣзда,

Леонидъ

 

ВевскШ

 

—

 

Е'А

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

с.

 

Вѣлки,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

 

11

 

Октября.
3.

  

Діаконъ

 

церкви

 

с.

 

Вѣлки,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

Ѳеодоръ

 

Зефировъ —на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

Нижего-
родской

 

Алексіѳвской

 

церкви,

 

23

 

Октября.
4.

  

Священникъ

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Лыскова,
Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Еармазинскій —на

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

при

 

Нижегородскомъ
военномъ

 

маеежѣ,

 

23

 

Октября.
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5.

  

Священникъ

 

церкви

 

с.

 

Чугуновъ,

 

Васильскаго
уѣзда,

 

Сергій

 

Сахаровскт—аъ

 

Казанской

 

церкви

 

села

Лыскова,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

23

 

Октября.
6.

  

Священники

 

церквей

 

селъ:

 

Выѣзднаго,

 

Нижего-
родская)

 

уѣзда,

 

Алекеандръ

 

Еудрлвцевъ

 

и

 

Курилова,
того

 

же

 

уѣзда,

 

Александру

 

МилорадовскШ —одинъ

 

на

мѣсто

 

другого,

 

21

 

Октября.
7.

  

Діаконъ

 

на

 

исаломщической

 

еакансіи

 

при

 

цер"

кви

 

Нижегородскаго

 

1-го

 

тюремнаго

 

замка

 

Евгеній

 

Ви-
ноградовъ—ва

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села
Бѣлки,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

 

23

 

Октября.
8..

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Христорождественской

 

церкви

с.

 

Большого

 

Мурашкйва,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

 

Петръ
Розииъ — ва

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Нижегородской
Знаменской

 

церкви,

 

25

 

Октября.
Уволены

 

за

 

штатъ:

 

1.

 

Псаломщикъ

 

церкви

 

села

Георгіевскаго,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

Павѳлъ

 

Еротковъ,
18

 

Октября.
2.

  

Діачонъ

 

Нижегородской

 

Алексіевской

 

церкви

Іоаннъ

 

Зефировъ,

 

23

 

Октября.
3.

  

Псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Пересѣкина,

 

Сергачскаго
уѣзда,

 

Павелъ

 

Дубровжъ,

 

27

 

Октября.
4.

  

Псаломщикъ

 

Нижегородской

 

Знаменской

 

церкви

Павелъ

 

Соколова,

 

25

 

Октября.

Отъ

 

Строительна™

 

Комитета

 

по

 

сооружению

 

Епархіальнаго
Братскаго

 

дома

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ.

Въ

 

Октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

на

 

постройку

 

Епархіальнаго
братскаго

 

дома

 

поступило

 

пожертвованіе

 

отъ

 

неизвѣст-

наго

 

лица

 

200

 

рублей.
Всего

 

строительнаго

 

капитала

 

съ

 

прежде

 

посту-

пившими

 

пожертвованиями

 

состоитъ

 

на

 

приходѣ

 

37289

 

р.

54

 

коп.



ведомость,

составленная

 

въ

 

Нижегородсномъ

 

Епархіальномъ

 

По-

печительствѣ,

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

за

 

1901

 

годъ.
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2!
Наименованіе

 

суммъ.

Отъ

 

1900

 

г.

  

къ

1901

 

году

 

остава-

лось:

Въ

 

1901
приходъ

Налич-

ными

Билета-
ми

Налич-
ными

р.

 

ік. р. К Р- К.

57
27
56
26
24

25

95

17

19

75
21

1
2
3
4
5
6

7
8

9

10

11

12
13

Собственно

 

Попечительскихъ

   

.

Макарьевской

 

женской

 

богадѣльни

   

.

Макарьевской

 

богадѣленной

 

церкви

 

.

Предполагаемой

 

мужской

 

богадѣльни.

Макарьевскаго

 

дѣтскаго

 

Пріюта
Арендныхъ

   

отъ

 

Макарьевскаго

   

въ

Москвѣ

 

подворья

  

,

       

.

       

.

       

.

На

 

содержаніе

 

питом.

 

„Тихоновыхъ"
На

 

содержаніе

   

Епархіальной

   

реме-

сленной

 

ІЙЙОЛЫ

      

,

Взаимно-вспомогательной

    

погорѣль

ской

 

касйіі

   

.

       

.

       

.

       

.

На

 

лѣченіе

 

въ

 

больницахъ

   

бѣдныхъ

духовнаго

 

званія

  

....

На

 

воспособленіе

 

семействамъ

 

лицъ

духовнаго

 

звавія,

 

поступающихъ

 

въ

военную

 

службу

 

по

 

жребію

 

.

Опекунскихъ

    

.....

Переходящихъ

 

и

 

случайныхъ

   

.

2
6

20
12
77

1445
71

494

168

108
592

52
84
14

5
84

43
90

18

8

1
20

47018
70318

200
806

38300

5000
6700

6000

12000

4330

900
14667

85

46

11843
3737

8
140

j

    

1775

6691
299

й

  

1374

1996

2190

38
514

2

ИТОГО 2999 19 206240 31 30611 42

Примѣчаніе

 

къ

 

вѣдомости:

 

1)

 

Къ

 

1-му

 

Января

 

1902

 

года

 

въ

5

 

коп.

 

2)

 

Въ

 

приходной

 

статьѣ,

 

въчислѣ

 

арендныхъ

 

суммъ

 

(6691

 

р.)
6501

 

руб.

 

и

 

°/о

 

по

 

%

 

бумагамъ

 

аренднаго

 

капитала

 

190

 

руб,
сішхъ,

 

въ

 

расходѣ,

 

на

 

100

 

руб.;

 

б)

 

погорѣльскихъ

 

въраеходѣ

 

на

200

 

руб.;

 

г)

 

Ремесленной

 

школы

 

въ

 

приходѣ— 774

 

руб.

 

95

 

коп.

 

и

и

 

въ

 

расходѣ—500

 

руб.,

 

и

 

4)

 

Тихоновскихъ

 

суммъ

 

перерасходо-

каковыхъ

 

суммъ

 

къ

 

1902

 

году

 

должно

 

быть

 

нѳ

 

1172

 

руб.

 

25

 

коп.,

619

году

   

на

поступило

А

 

всего

 

съ

 

остаточ-

ными

   

на

   

приходъ

поступило:

Въ

 

1901

 

году

   

въ

расходъ

   

поступило;

Къ

 

1902

 

году

осталось:

Билета-
ми

Налич-
ными

Билета-
ми

Налич-

ными

Билета-
ми

Налич-
ными

Билета-
ми

\

р. К. р. к. р. к. Р.

    

Ік. р. К. р. К. р. К.

400

135

200

800

1000

500

600
3800

52

11846

   

9
3744

 

11

28

 

70
152

 

31
1853

   

8

8136

 

43
371

 

15

1374

 

95

2490

 

35

2358

 

27

146

   

1
1106

 

95
2

 

21
1

47018

 

—

70718

 

—

20о'—
942

 

37
38300

 

—

5000

 

—

6900

 

—

6800

 

—

13000

 

—

4830

 

—

1500

 

—

18467

 

46

11660
3526

4

143
1786

6947
337

1373

2222

2015

96
391

29
15
75
57

88
45

40

93

49

92
68

100

200

774

100

500
1400

95

і

185'80
21796

23

 

95
874

67І

 

8
I

117225

155

267

 

42

342

 

78

49

   

9

715

 

27
221

46918
70718

200
942

38300

5000
6700

6025

12900

4830

1000
17067

37

5

46

7435 52 3361061 21367б'83 30556 51 3074 95 3054 10
1

210600

 

88

оборотахъ

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

оставалось

 

5225

 

рублей
отъ

 

Макарьевскаго

 

въ

 

Москвѣ

 

подворья

 

значится:

 

арендныхъ

3)

 

Оборотнаго

 

капитала

 

°/о

 

бумагами:

 

а)

 

собственно

 

Попечитель-
100

 

руб.;

 

в)

 

Тихоновскихъ

 

на

 

првходѣ—200

 

руб.

 

и

 

въ

 

расходѣ—

въ

 

расходѣ

 

774

 

руб.

 

95

 

к.

 

и

 

д)

 

военныхъ

 

въ

 

приходѣ—500

 

руб.
вано

 

16

 

руб.

 

30

 

коп.,

 

которые

 

позаимствованы

 

изъ

 

арендныхъ,,

а

 

1188

 

руб.

 

55

 

коп.
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Актъ

 

свидѣтельства.

На

 

основаніи

 

§

 

57

 

Высочайше

 

утвержденнаго

въ

 

12

 

день

 

Августа

 

1823

 

года

 

Положенія,

 

приходо-

расходная

 

книга

 

Нижегородскаго

 

Епархіальнаго

 

По-
печительства

 

о

 

призрѣніи

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

зва-

нія

 

за

 

1901

 

годъ

 

особымъ

 

Временнымъ

 

Ревизіоннымъ
Комитетомъ,

 

по

 

предписанію

 

Его

 

Преосвященства,
Преосвященнѣйшаго

 

Назарія,

 

Епископа

 

Нижегород-
скаго

 

и

 

Арзамасскаго,

 

въ

 

общемъ

 

ирисутствіи,

 

со

всѣми

 

документами

 

обревизована;

 

при

 

чемъ

 

ника-

кихъ

 

незаконныхъ

 

дѣйствій

 

и

 

выдачъ,

 

въ

 

против-

ность

 

означеннаго

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

Поло-
женія,

 

не

 

оказалось

 

и

 

долженствующая

 

быть

 

къ

1-му

 

Января

 

сего

 

1902

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

сумма

 

какъ

наличными

 

деньгами—3054

 

р.

 

10

 

к.,

 

такъ

 

равно

 

и

въ

 

процентныхъ

 

бумагахъ

 

на

 

сумму

 

210600

 

руб.
88

 

к.

 

действительно

 

оставалось

 

налицо.

 

Извлечен-
ный

 

же

 

изъ

 

приходо-расходной

 

книги

 

за

 

минувшій
1901

 

годъ

 

отчетъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

прилагаемые

 

при.

ономъ

 

реестры

 

процентнымъ

 

бумагамъ

 

найдены

 

на-

ми

 

вѣрными.

 

Въ

 

настоящемъ

 

1902

 

г.,

 

по

 

14-е

 

число

мѣсяца

 

Февраля

 

включительно,

 

на

 

приходъ

 

посту-

пило

 

разнородныхъ

 

суммъ:

 

наличными

 

деньгами—

6001

 

р.

 

75

 

к.

 

и

 

процентными

 

бумагами

 

на

 

сумму—

1700

 

руб.,

 

и

 

израсходовано

 

по

 

то

 

же

 

14-е

 

число

мѣсяца

 

Февраля:

 

наличными

 

деньгами—5335

 

руб.
22

 

к.

 

й:

 

процентными

 

бумагами

 

на

 

сумму

 

1095

 

р.

40

 

к.

 

Затѣмъ,

 

къібчислу

 

мѣсяца

 

Февраля,

 

всей

 

суммы

налицо

 

состоитъ:

 

наличными

 

деньгами

 

три

 

тысячи

семь-сотъ

 

двадцать

 

рублей

 

шестьдесятъ

 

три

 

копѣйки

(3720

 

руб.

 

63

 

коп.)

 

и

 

процентными

 

бумагами

 

на

хумму

 

двѣсти

 

одиннадцать

 

тысячъ

 

двѣсти

 

пять

   

ру-
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блей

 

сорокъ

 

восемь

 

копѣекъ

 

(211205

 

р.

 

48

 

к.).

 

Въ
чемъ

 

свидетельству емъ.

 

Февраля

 

15

 

дня

 

1902

 

года.

Члены

 

Нижегородскаго

 

Елархіальнаго

 

Попечи-
тельства:

   

Протоіерей

 

Евіеній

 

Глѣбскій.

Протоіерей

 

Діонисій

 

Лцстовъ.
Священникъ

 

Павелъ

 

Никольский.
Священникъ

 

Іоаннъ

 

Солсвъевъ.

Члены

 

Временнаго

 

Ревизіоннаго

 

Комитета:
Протоіерей

 

Михаилъ

 

Кудрлвцевъ.
-

 

Священникъ

 

Павелъ

  

Троицкій.
.Священникъ

 

Александръ

 

Вишняковъ.

Секретарь

 

Попечительства

 

Николай

  

Ѳивейскій.

На

 

подлинномъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Пре-
освященства

 

таковая:

 

„2

 

Апрѣля

 

1902

 

г.

 

Читалъ.
Е.

 

Н.«.

СПИСОК'Ь

по

 

возврату

 

единовременныхъ

 

пособій,

 

выданныхъ

 

изъ

эмеритальной

 

кассы

 

духовенства

 

Нижегородскойепархіи
въ

 

течееіе

 

1901

 

года

 

за

 

вычетомъ

 

2%

 

сбора

    

въ

 

рес-

сурсъ

 

кассы.

Въ

 

Марпіѣ

 

мвсяцѣ:

                     

_

 

'

     

r „

Руб.

   

К.
1)

  

дочерямъ

 

умершаго;

 

священника

 

с.

 

Сура-
дѣева,

 

Княг.

 

у.,

 

Надеждѣ

 

и

 

Вѣрѣ

 

Ііоле-
таевымъ

      

.

                          

.

                        

63

 

21
2)

  

зашт.

 

священнику

 

с.

 

Сыченокъ,

 

Cqpr- у.,

нынѣ

 

вольнослушателю

   

Казанской

   

Ака-
деміи,

 

Іоанну

 

Доброславину

   

.

        

.

               

57

 

33
3)

  

бывшему

 

псаломщику

   

с.

 

Волдина,

   

Лук.
у.,

 

Александру

 

Павнерскому .

        

.

        

.

      

20

 

46
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1)

 

сцеу

 

умершаго

 

священника

   

с.

 

Погоста,
Вал.

 

у.,

 

Цііщдиміру

 

Виноградову

   

.

              

70

 

56

Въ

   

М

 

а

 

ѣ

   

мѣсяцѣ:

5)

  

вдовѣ

 

псаломщика

 

с.

 

Смирнова,

 

Ард.

 

у.,

Александрѣ

 

Благо

 

нравовой

   

.

        

.

              

20

 

58

Въ

 

Іюлѣ

 

мѣсяцѣ:

6)

  

защт.

 

псаломщику

 

г.

 

Семенова

 

Михаилу
Крылову

     

.

        

.

                 

.

                 

.

      

20

 

58
7)

  

зашт.

 

псаломщику

   

с.

 

Мадаева,

 

Лук.

 

у.,

Алексѣю

 

Садовскому

             

.

                         

8

 

82:
8)

  

вдовѣ

 

псаломщика

   

с.

 

Шагаева,

 

Лук.

 

у.,

Ольгѣ

 

Соколовской

       

.

        

.

                       

11

 

7&
9)

  

женѣ

 

зашт.

   

священника

   

села

 

Канерги,
Ард.

 

у.,

 

Аннѣ

 

Поспѣловой

    

.

        

,

        

-20

 

58
10)

  

зашт.

 

нсадомщику

 

с-

 

Глухсва,

 

Ард.

 

у.,

Порфирію

 

Дроздову

     

.

        

.

        

.

              

24

 

Ш

Въ

 

Августѣ

 

мѣсяцѣ:

11)

  

вдовѣ

 

священника

 

с.

 

Лыскова

 

кладби-
щенской

 

церкви

 

Александрѣ

 

Вориеоглѣб-

ской

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

                 

.

    

107

 

31
12)

  

жѳнѣ

 

діакона

 

гор.

 

Лукоянова

 

Евдокіи
Хитровской .

        

.

        

.

        

.

        

.

               

22

   

5
13)

  

зашт.

 

діакону

 

села

 

Лыскова

 

Богородице-
Рождественской

 

церкви

 

Іоацну

 

Яблокову

     

60

 

27

Въ

 

Нолбрѣ

 

мѣсяцѣ:

14)

  

бывшему

 

псаломщику

 

с.

 

Стараго

 

Ахма-
това,

 

Серг.

 

у.,

 

перешедшему

 

въ

 

Омскую
епархію,

 

Михаилу

 

Петровскому

     

•

              

36

 

65
15)

  

бывшему

 

псаломщику

 

с,

 

Глухова,

 

Ард.
у.,

 

нынѣ

 

воспитаннику

 

4

 

кл.

 

Арзамасскаго
дух.

 

училища,

 

Алѳксѣю

 

Алфееву

   

.

        

.

       

5

 

88



623

16)

  

зашт.

 

псаломщику

 

с.

 

Засережья,

 

Горб,

 

у.,

Ивану

 

Хвощѳву

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

      

11

 

76

Въ

 

Декабрѣ

 

мѣсяцѣ:

17)

  

бывшему

 

діакону

 

села

 

Вѣлкина,

 

Сем.

 

у.,

нынѣ

 

священнику

 

Омской

 

епархіи,

   

Сер-
гѣю

 

Граціанову

   

.

                 

.

        

.

        

.

      

57

 

90
18)

  

бывшему

 

псаломщику

 

села

 

Журавлихи,
Лук.

 

у.,

 

нынѣ

 

въ

 

военной

 

службѣ,

 

Якову
Писареву

     

.

        

.

        

.

        

-

                        

1 1

 

76

Итого

 

.

        

.

    

632

 

45
2%

 

вычетъ

 

изъ

 

пособій

 

въ

 

количествѣ

 

.

      

12

 

91

А

 

всего

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

на

 

выдачу

ѳдиновременныхъ

 

вкладовъ

 

....

    

645

 

36

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

епархіальныхъ

 

суммъ

ніе

 

Починковскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

ПРИХОДЪ.

I.

Ассигно-
вано

 

по

смѣтѣ

 

на

1901

 

годъ.

РУБ.

     

К.

на

 

содержа-

190 1

 

годъ.

Дѣйстви-

тельно

поступило.

РУБ.

     

К.

Отъ

 

1900

 

года

 

къ

 

1

 

Января

 

1901
года

 

оставалось:

1.

   

На

    

устройство

    

общежитія
билетами

    

....

2.

  

Стипендіатокаго

 

капитала

3.

  

По

 

содержанию

 

училища

46268

 

20
2600

 

-

141

 

40

А

 

всего

 

оставалось —

   

49009

 

60
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II.
Въ

 

1901

 

году

 

поступило

 

по

 

смѣ-

тѣ,

   

утвержденной

   

Епархгалъ-
нымъ

 

Архгереемъ:

1.

 

По

 

устройству

 

общѳжйтія:

а)

  

ежегиднаго

 

сбора

 

съ

 

приход-

скихъ

 

церквей

 

на

 

образованіе
капитала

 

для

 

устройства

 

об-
щежитія

    

....

 

2431

 

71

     

2454

   

1

 

х)
б)

  

%

 

съ

 

капитала

 

общежитія

   

.

 

1750

 

—

      

1833

 

55
в)

  

при

 

покупкѣ

 

свидѣтельствъ

4°/о

 

ренты

 

по

 

нарицательной
стоимости

 

на

 

2600

 

р.

 

за

 

2515
руб.

 

получено

 

добавочныхъ

 

.

    

—

    

—

г)

  

благотворительныхъ

     

.

        

.

    

—

    

—

д)

  

за

 

уничтоженные

 

пожаромъ

сарай

 

и

 

кладовую

       

.

        

.

    

—

    

—

е)

  

за

 

аренду

  

земли

   

въ

  

фураж-
номъ

 

дворѣ

        

.

        

.

             

—

    

—

ж)

  

за

 

квартиру

 

во

 

флигелѣ

 

учи-

лища

 

на

 

Березенской

 

пло-

щади

         

'.

            

__

         

.

    

—

    

—______ 5

 

—

____________ Итого

       

4181

 

71

     

4595

 

88

А

 

всего

   

по

 

общежитію

   

съ

остаткомъ

 

отъ

 

1900

 

года .

        

,

    

—

    

—

    

50864

 

10

84

 

14
5

 

-

196

 

—

18

 

18

')

 

Сумма

 

эта

 

поступила

 

отъ

 

о.о.

 

благочинныхъ:

 

свящ.

 

Цед-
ринскаго

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1900

 

г.

 

204

 

р.

 

62

 

к.

 

и

 

за

 

1

 

половину

1901

 

г.

 

204

 

р.

 

69

 

к.

 

и

 

недоимки

 

2

 

р.

 

67

 

к.,

 

свящ.

 

Гуляева

 

за

2-ю

 

половину

 

1900

 

г.

 

199

 

р.

 

8

 

к.

 

и

 

за

 

1

 

полов.

 

1901

 

г.

 

199

 

р.

3

 

к.

 

и

 

недоимки

 

2

 

р.

 

66

 

к.,

 

Смиренскаго.

 

за

 

2

 

полов.

 

1900

 

года

213

 

р.

 

9

 

к.

 

и

 

за

 

1

 

половину

 

1901

 

г.

 

213

 

р.

 

9

 

к.,

 

свящ.

 

Наде-
жина

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1900

 

г.

 

165

 

р.

 

87

 

к.

 

и

 

за

 

1-ю

 

половину

1901

 

г.

 

165

 

р.

 

87

 

к.,

 

свящ.

 

Косаткина

 

за

 

2-ю

 

полов.

 

1900

 

года

170

 

р.

 

80

 

к.

 

и

 

за

 

1

 

полов.

 

1901

 

г.

 

154

 

р.

 

54

 

к.,

 

свящ.

 

Добро-
творскаго

 

за

 

2

 

полов.

 

1900

 

г.

 

164

 

р.

 

88

 

к.

 

и

 

за

 

1-ю

 

половину

1901

 

г.

 

118

 

р.

 

88

 

к.,

 

свящ.

 

Коринѳокаго

 

за

 

2

 

полов.

 

1900

 

года

136

 

р.

 

71

 

к.

 

и

 

за

 

1

 

половину

 

1901

 

года

 

136

 

р.

 

71

 

к
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2.

 

По

 

содержанію

 

училища:

а)

  

надбавочной

 

суммы

    

и

 

допол-

нительнаго

 

сбора

        

.

        

.

 

3424

 

15

     

3411

 

27

 

2 )

б)

  

взносъ

 

за

 

право

 

обученія

    

съ

иносословныхъ

   

и

 

иноокруж-

ныхъ

 

учениковъ .

        

.

        

.

    

600

 

—

 

-

      

758

 

—

 

3 )

в)

  

за

 

содержаніе

  

учениковъ

   

въ

общежитіи

    

во

 

2-й

 

половинѣ

года.

         

.

        

•

        

•

        

•

    

—

    

—

      

1312

   

—

г)

  

вѣнчиковой

    

и

   

отъ

   

продажи

листовъ

 

разрѣшительной

 

мо-

литвы

        

.

        

.

        

.

        

.373

 

65

       

382

   

9

 

*)
д)

  

изъ

   

Лукояновскаго

   

уѣзднаго

казначейства

   

въ

 

возмѣщеніе

5°/о

 

налога

 

на

 

1600

 

рублей.

        

3

 

75

           

3

 

75
е)

  

отъ

 

священниковъ,

   

получив-

шихъ

 

награды

 

въ

 

1900

 

году

     

60

 

—

         

69

 

25

 

5 )

ж)

  

%

 

съ

 

2600

 

руб.

 

на

 

содержа-

ще

 

стипендіатовъ

        

.

               

98

 

80

         

98

 

80

Итого

   

.

    

—

    

—

     

6035

 

16

2)

  

Сумма

 

эта

 

поступила

 

отъ

 

о.о.

 

Благочинныхъ

 

за

 

2

 

полов.

1900

 

г.

 

и

 

за

 

1

 

половину

 

1901

 

года:

 

свящ.

 

Цедрянскаго

 

224

 

руб.
65

 

к.

 

и

 

224

 

р.

 

65

 

к.,

 

свящ.

 

Гуляева

 

294

 

р.

 

38

 

к,

 

и

 

289

 

р.

 

38

 

к.,

свящ.

 

Смиренскаго

 

284

 

р.

 

82

 

к.

 

и

 

284

 

р.

 

82

 

к.;

 

свящ.

 

Надеясина
270

 

р.

 

86

 

к.

 

и

 

270

 

р.

 

86

 

к.,

 

свящ.

 

Косаткина

 

293

 

р.

 

54

 

к.

 

и

296

 

р.

 

24

 

к.,

 

свящ.

 

Добротворскаго

 

179

 

р.

 

71

 

к.

 

и

 

179

 

р.

 

71

 

к.,

свящ.

 

Коринѳскаго

 

158

 

р.

 

83

 

к.

 

и

 

158

 

р.

 

82

 

к.

3)

  

Сумма

 

эта

 

внесена

 

иносословными

 

и

 

иноокружными

 

учени-

ками

 

за

 

2

 

полов.

 

1900/і

 

и

 

за

 

1

 

полов.

 

1901/2

 

учебнаго

 

года.

4)

  

Сумма

 

эта

 

выслана

 

изъ

 

Нижегородской

 

Духовной

 

Консисто-
ріи

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

19

 

Марта

 

за

 

№

 

2649.

')

 

Сумма

 

эта

 

поступила

 

отъ

 

священниковъ

 

селъ:

 

Иванцева—
Павла

 

Лебедева

 

2

 

р.,

 

Шандрова— I.

 

Цвѣтаева

 

2

 

р.

 

и

 

Кондры-
кина— Н.

 

Цвѣтаева

 

4

 

руб.

 

25

 

коп.
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Оверхъ

  

смѣты:

а)

   

отъ

   

почетнаго

    

блюстителя
Ивана

 

Лаврова

 

.

                       

— -

       

113

 

90
б)

 

на

 

содержаніе

 

ученика

 

Петра
Петропавловска™

        

.

        

.

    

— —

         

10

 

-

в)

 

на

 

содержаніе

 

ученика

   

Кон-
стантина

 

Райковекаго .

        

.

    

— 60

 

24
г)

 

отъ

 

продажи

 

учебниковъ

      

.

    

— —

       

103

 

51
д)

 

за

 

утрачѳнныя

 

книги

   

.

         

.

    

— —

          

3

 

25
ѳ)

 

отъ

 

продажи

 

свиней

   

и

 

поро-

сятъ .

        

.

                 

.

             

— 140

 

50
ж)

 

за

 

недоконченныя

   

моляреыя

работы

       

....

    

— -

          

3

 

-

Итого

 

сверхъ

 

смѣты

  

.

    

—

Переходящихъ

 

суммъ:

а)

  

залогъ

 

отъ

 

поставщика

 

мяса.

    

—

б)

  

родителямъ

       

и

 

посословны

 

хъ

мальчиковъ,

 

непоступившихъ

въ

 

училище

        

.

        

...

    

—

434

 

40

40

 

-

45

 

-

Итого

 

переходящихъ

 

суммъ -

         

85

 

-

А

 

всего

 

по

 

содержанію

 

училища

Итого

 

въ

 

1901

 

году

 

въ

 

нриходѣ

суммъ:

1.

 

По

 

устройству
общежитія

    

.

    

.

   

'4595,

 

р.

 

88

 

к.

2.'

 

По

 

содержанію
училища

 

.

     

.

     

.

    

6554

 

р.

 

56

 

к.

а

 

съ

 

оставшимися

отъ

 

1900

 

года

   

.

 

49009

 

р.

 

60

 

к.

6554

 

56

11150

 

44

60160

   

4
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РАСХОДА

А.

Ассигнова-

но

 

по

 

смѣтѣ

на

 

1901

 

г.

ргв.

  

к.

На

 

содержите

 

и

 

благоустройство
училища:

1 .

   

Квартирное

 

пособіе

 

помощ-

нику

 

смотрителя

2.

  

Жалованье

 

дѣлопроизводит.

3.

        

—і

        

письмоводителю.

4.

  

Репетиторамъ

 

.

5.

  

Надзирателю

   

.

6.

  

За

 

завѣдываніе

 

ученической
библіотекой

    

....

7.

  

На

 

содержаніе

 

училищнаго

дома:

 

прислуги

 

общежитія,

 

otoq-

лееіе,

 

страховка

 

зданій,

 

вода,

чистка

 

тоубъ

 

и

 

рѳтирадовъ

8.

  

Стипендіатамъ .

9.

     

Единовременное

 

пособіѳ

ученикамъ

 

бѣдвыхъ

 

родителей

 

.

10.

  

Доктору

 

и

 

фельдшерамъ

   

.

11.

   

На

 

фундаментальную

 

и

 

уче-

ническую

 

библіотеки
12.

  

Ремонтъ

 

дома

 

.

13.

  

Мелозной

 

раеходъ

   

.

14.

  

Экстраординарный

 

раеходъ

80

Дѣйстви-

тѳльно

   

по-

ступило

въ

 

раеходъ.

РУБ.

   

К.

240

 

- 180

 

-

60

 

- 60

 

-~

120

 

— 120

 

-

300

 

— 165

 

-

—

 

— 61

 

36

 

6>

-

 

~ 7 )

557

 

59 583

 

70

98

 

80 98

 

80

373

 

65 242

 

90

120

 

- 120

 

-

300

 

- 273

 

29
100

 

- 99

 

48
100

 

— 96

 

22
100

 

— 114

 

75

Итого

    

.

 

2590

   

4

     

2334

 

71

6)

   

165

 

р.

 

учителямъ

 

реиетиторамъ

 

Петру

 

Голикову,

 

Дмитрію
Рождественскому,

 

Ивану

 

Гуляеву

 

и

 

Авениру

 

Перуанскому.

 

61

 

р.

36

 

к.

 

надзирателю

 

Константину

 

Орфанову.

7)

  

Учителямъ

 

Петру

 

Голикову,

 

Дмитрію

 

Рождественскому'
Ивану

 

Гуляеву

 

и

 

Авениру

 

Перуанскому

 

по

 

20

 

р.

 

каждому.
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В.

На

 

обзаведете

 

общежитія

   

и

 

по

содержаиію

   

учениковъ

   

въ

 

обще-
житии:

1.

  

Приепособленіе

 

дома

  

подъ

общежьтіе

      

.

        

.

        

.

        

.

    

—

    

—

       

477

   

5
2.

  

Обзаведеніе

 

обшежитія

     

.

    

—

    

—

      

15-9

 

99
3.

  

Содержаніе

 

дома

      

.

       

'.

    

—

    

—-

       

692

 

19
4.

  

Содержаніе

  

учениковъ

    

въ

общежитіи

      

.

        

.

        

.

        

.

    

—

    

—

     

2479

 

58

Итого

    

.

     

-

    

--

     

5238

 

81

С верхъ

  

смѣты:

1.

    

За

 

засвидѣтельствованіе

контракта

 

по

 

снятію

 

дома

 

г.

 

Ва-
сильева

 

для

 

общежитія

    

.

        

.

    

—

    

—

2.

  

За

 

покупку

 

книгъ

 

для

 

про-

дажной

 

библіотеки

 

.

        

.

             

—

    

—

3.

  

Учителю

 

русскаго

 

языка

 

въ

старшихъ

 

классахъ .

        

.

        

.

    

—

    

—

4.

  

Члену

 

Правленія

 

священ-

нику

 

Александру

 

Вѣльскому

 

за

разъѣзды

 

по

 

служебньшъ

 

дѣламъ

   

—

    

—

5.

  

За

 

покупку

 

5

 

свиней

        

.

    

—

    

—

19

 

75

132

 

26

100

 

-

30

 

-

29

 

50

Итого

    

.

    

—

   

—

       

311

 

51

Переходящихъ

 

суммы

1.

 

Возвращѳнъ

 

взносъ

 

родите-

лямъ

 

иносословныхъ

 

мальчиков*

    

—

    

—

         

45

 

—

2.

  

Въ

 

Лукояновское

   

уѣздное

казначейство

   

удержанные

    

изъ



629

жалованья

 

надзирателя

 

на

 

осно-

ваніи

 

закона

 

9

 

Іюля

 

1873

 

года.

   

—

   

—

         

19

 

60

Итого

    

.

    

—

    

-

          

64

 

60

Всего

 

въ

 

расходѣ

       

.

    

—

    

—

   

.

 

7949

 

63

За

 

исключѳніемъ

 

сего

 

расхода

7949

 

р.

 

63

 

к.

 

изъ

 

суммы,

 

пока-

занной

 

въ

 

приходѣ

 

60160

 

р.

 

4

 

к.,

къ

 

1

 

Января

 

1902

 

г.

 

осталось.

    

—

    

-—■

  

52210

 

41

Въ

 

томъ

 

числѣ:

1.

  

На

 

устройство

 

общежитія

   

.

    

—

    

—

   

49610

 

41
2.

  

Стипендіатскій

 

капиталъ

      

.

    

—

   

—

     

2600

 

—

"«---*^ѵлллЛЛ/ІЛЛ





епшішныя

 

ведомости.
J -го

    

Ноября

              

№

  

21-й

                 

1902

 

года.

По

   

поводу

  

приближающаяся

   

прославленія
старца

 

Серафима

 

Саровскаго.

Въ

 

скоромъ

 

времени,

 

въ

 

великой,

 

незаходимой
славѣ

 

промчится

 

по

 

Россіи,

 

по

 

всему

 

православному

міру,

 

по

 

всему,

 

можетъ

 

быть,

 

христіанству

 

имя

отца

 

Серафима.
И

 

трудно

 

передаваемый

 

впечатлѣнія

 

восторга,

умиленія,

 

счастья,

 

радостнаго

 

ожиданія

 

переживаютъ

тѣ,

 

кто

 

привыкли

 

уже

 

давно

 

любить

 

и

 

чтить

 

его,

считать

 

его

 

дивнымъ

 

чудотворцемъ.

Да,

 

отецъ

 

ОераФимъ,

 

о

 

которомъ

 

еще

 

такъ

 

мало

знаетъ

 

наше

 

образованное

 

общество,

 

былъ

 

однимъ

изъ

 

самыхъ

 

замѣчателъныхъ

 

людей

 

не

 

только

 

ХУНТ
и

 

XIX

 

вѣковъ,

 

которые

 

онъ

 

озарилъ

 

сіяніемъ

 

своей
праведной

 

души,

 

но

 

и

 

всѣхъ

 

вѣковъ

 

христіанства.
Возьмите

 

время

 

расцвѣта

 

подвиговъ

 

наиболѣе

высокихъ

 

въ

 

аскетизмѣ

 

великихъ

 

египетскихъ

 

отцовъ,
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прибавьте

 

къ

 

этому

 

ту

 

Глубокую

 

задушевность,

 

ка-

кою

 

отмѣчены

   

въ

 

болыпй г #©тв'В

 

случаевъ

 

личности

нашихъ

 

преподобныхъ;

 

представьте

 

себѣ

 

человѣка,

уже

 

на

 

землѣ

 

живущаго

 

какъ

 

бы

 

вяѣ

 

плоти,

 

небес-
ною

 

жизнію;

 

человѣка,

    

для

 

которйРО

 

уже

 

какъ

 

бы
упразднились

 

условія,

 

связывающіядругихъ

 

людей, —

которому

 

возвращены

 

всѣ

 

тѣ

 

дары,

 

что

  

при

 

концѣ

мірозданія

 

обильно

 

были

 

удѣлены

 

Богомъ

 

первому,

богоподобному,

 

человѣку;

 

представьте

 

себѣ

 

человѣка,

словомъ

 

однимъ

 

исцѣляющаго

 

застарѣлые,

 

тяжкіе

 

не-

дуги

 

человѣка,предъ

 

взоромъ

 

котораго

 

одинаково

 

обна-
жено

 

невѣдомое

 

будущее

 

и

 

сокровенное

 

прошлое,

 

кото-

раго

 

видятъ

 

то

 

ходящимъ

 

надъ

 

землею,

 

то

 

подымаю-

щимся

 

на

 

воздухъ

 

во

 

время

 

молитвы,

 

какъ

 

нѣкогда

 

Ma'
рія

 

Еышетская

 

въпустынѣ.

 

Представьте

 

душу,

 

сжига-,

емую

 

огнемъ

 

любви

 

Божественной

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

расширяемую

 

самымъ

 

безграничнымъ,

    

грѣющимъ,

трогательнымъ

 

сочувствіемъ

 

къ

 

людямъ;

 

душу,

 

воз-

вышавшуюся

 

еще

   

на

 

землѣ

   

до

 

созерцанія

 

самыхъ

великихъ

 

тайнъ

 

Божества,

   

какія

 

лучінимъ

    

и

 

пра-

веднѣйшимъ

 

людямъ

    

откроются

 

лишь

 

за

 

завѣтною

гранью,

 

въ

 

иной

 

жизни;

 

представьте

 

человѣка

   

для

котораго

 

міръ

    

надземный

 

былъ

 

роднымъ,

   

своимъ;

къ

 

которому,

 

окруженная

 

несказанного

 

славой,

 

Вла-
дычица

 

міра

 

сходила

 

для

 

бесѣды,

 

какъ

 

съ

 

близкимъ
человѣкомъ;

 

однимъ

 

словомъ,

 

представьте

 

себѣ

 

спу-

стившееся

   

на

 

землю

 

торжествующее

 

небо,

    

вопло-

тившуюся

   

самую

 

смѣлую,

   

дерзновенную

 

мечту

   

о

томъ,

 

какъ

 

далеко

    

въ

 

земныхъ

 

условіяхъ

   

можетъ

пойти

 

побѣда

 

духа;

 

представьте

 

себѣ

 

слетѣвшаго

 

къ

людямъ,

 

на

 

утѣшеніе

 

имъ,

 

„пламеннаго "

 

Серафима,
представьте

   

себѣ

 

высшее,

   

совершен нѣйшее,

    

пре-

краснѣйшее

   

выраженіе

 

того

 

сложнаго

 

понятія,

 

ка-

кое

 

опредѣляется

 

словомъ

 

„ святой", —и

 

вы

 

получите

приблизительный

 

намекъ

   

на

 

то,

 

чѣмъ

 

былъ

 

здѣсь,

на

 

землѣ,

 

отецъ

 

СераФимъ.
Земными

   

подвигами

   

своими

    

отецъ

 

СераФимъ
оставилъ

 

по

 

себѣ

 

неувядаемую

 

память

 

безграничной
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духовной

 

крѣпости.

 

Трудно

 

назвать

 

хоть

 

кого-ни-

будь,

 

кто

 

бы

 

могъ

 

сравниться

 

съ

 

отцомъ

 

СераФИ-
момъ

 

въ

 

его

 

трудахъ:

 

трудно

 

назвать

 

кого-нибудь
не

 

только

 

изъ

 

современниковъ

 

его,

 

но

 

и

 

вообще

 

изъ

извѣстныхъ

 

намъ

 

пустынножителей.

 

Онъ

 

одинъ

 

по-

несъ

 

на

 

себѣ

 

труды

 

пустынножительства,

 

заступни-

чества,

 

старчества.

 

Его

 

кротость

 

умиляла

 

до

 

слезъ

приходившихъ

 

къ

 

нему.

 

Смиренію

 

его

 

не

 

было

 

гра-

ницъ.

 

Всякаго

 

посѣтителя,

 

богатаго

 

барина

 

и

 

яи-

щаго,

 

праведника

 

и

 

грѣшника,

 

изболѣвшаго

 

грѣхами,

онъ

 

цѣловалъ,

 

кланялся

 

до

 

земли

 

и,

 

благословляя,
цѣловалъ

 

ему

 

руки.

 

Рѣчи

 

его

 

дышали

 

проникающею,

тихою,

 

живительною

 

властію.

 

Онѣ

 

согрѣвали

 

захо-

лодѣвшія

 

въ

 

жизни

 

сердца,

 

снимали

 

завѣсу

 

съ

 

глазъ,

озаряли

 

умъ,

 

приводили

 

къ

 

раскаянію

 

и,

 

чудною

силой

 

охватывая

 

разумъ

 

и

 

волю,

 

осѣняли

 

душу

 

че-

ловѣка

 

тишиной.

 

Цѣлымъ

 

откровеніемъ,

 

живымъ

 

и

мощнымъ

 

доказательствомъ

 

бытія

 

духовнаго

 

міра,
былъ

 

ясный,

 

покоряющій

 

видъ

 

его,

 

какъ

 

яркій

 

лучъ

солнца,

 

засіявшій

 

въ

 

темнотѣ

 

жизни.

Толпы

 

народа

 

неотступно

 

притекали

 

къ

 

старцу

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

его

 

жизни,

 

когда

 

въ

 

нѣкоторые

дни

 

число

 

посѣтителей

 

его

 

доходило

 

до

 

2000

 

въ

сутки.

 

Заживо

 

народъ

 

призналъ

 

его

 

святымъ

 

и

 

чу-

дотворцемъ.

Онъ

 

былъ

 

геніальный

 

человѣкъ,

 

съ

 

яснымъ,

мѣткимъ,

 

широкимъ,

 

основательнымъ

 

умомъ,

 

счаст-

ливою

 

памятью,

 

творческимъ,

 

живымъ

 

воображе-
ніемъ.

 

Это

 

.былъ

 

великій

 

духъ,

 

въ

 

тонкомъ,

 

не-

обыкновенно

 

прекрасномъ

 

тѣлѣ.

Современники

 

радовались

 

на

 

него

 

и

 

утѣшались

имъ.

Извѣстный

 

жизнью

 

своею,

 

игуменъ

 

Глинской
пустыни

 

Филаретъ,

 

въ

 

день

 

кончины

 

отца

 

Серафи-
ма,

 

выходя

 

съ

 

братіею

 

отъ

 

утрени,

 

указалъ

 

братіи
на

 

необыкновенный

 

свѣтъ,

 

видимый

 

въ

 

небѣ,

 

и

произнесъ:

 

„Вотъ,

 

такъ

 

отходятъ

 

души

 

праведныхъ.
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Нынѣ

 

въ

 

Саровѣ

 

душа

 

отца

 

Серафима

 

возносится

на

 

небо".
Вскорѣ

 

послѣ

 

кончины

 

отца

 

Серафима,

 

извѣст-

ный

 

высокою

 

жизнію

 

своею,

 

одииъ

 

изъ

 

наиболѣе

выдающихся

 

нодвижниковъ

 

XIX

 

вѣка,

 

архіепископъ
Воронежскій

 

Антоній

 

говорилъ:

^Мы

 

какъ

 

копѣечныя

 

свѣчи.

 

А

 

онъ

 

какъ

 

пу-

довая

 

свѣча

 

всегда

 

горитъ

 

предъ

 

Господомъ,

 

какъ

прошедшею

 

своею

 

жизнію

 

на

 

землѣ,

 

такъ

 

и

 

насто-

ящимъ

 

дерзновеніемъ

 

предъ

 

Святою

 

Троицею".

Кончилось

 

для

 

него

 

земное

 

странствованіе.

 

На-
стала

 

небесная

 

слава.

 

И

 

что

 

же,

 

въ

 

какомъ

 

образѣ

предстаетъ

 

онъ

 

теперь

 

людямъ?..

 

Та

 

же

 

кротость,

та

 

же

 

любовь.

 

Тѣмъ

 

же

 

ласковымъ

 

словомъ

 

зоветъ

онъ

 

людей,

 

какъ

 

звалъ

 

ихъ

 

наземаѣ:

 

„радость

 

моя к 1
„Я

 

пришелъ

 

навѣстить

 

своихъ

 

нищихъ.

 

Давно
здѣсь

 

не

 

былъ",

 

говорилъ

 

онъ

 

въ

 

1858

 

году,

 

явив-

шись

 

для

 

исцѣленія

 

Дивѣевской

 

инокини

 

Евдокіи.

„Радость

 

моя,

 

говоритъ

 

онъ,

 

явившись

 

Саров-
скому

 

монаху,

 

впавшему

 

въ

 

уныніе:

 

я

 

всегда

 

съ

 

то-

бою.

 

Мужайся,

 

не

 

унывай".
Вотъ

 

онъ

 

является

 

во

 

снѣ

 

Шацкой

 

(городъ
Шацкъ)

 

купчихѣ

 

Петаковской,

 

знавшей

 

его

 

при

жизни,

 

и

 

говоритъ:

 

„ Въ

 

ночь

 

воры

 

подломили

 

лавку

твоего

 

сына.

 

Но

 

я

 

взялъ

 

метелку

 

и

 

сталъ

 

мести

около

 

лавки,

 

и

 

они

 

ушли".
„Сынъ

 

твой

 

выздоровѣетъ

 

и

 

испытаніе

 

въ

 

на-

укахъ

 

выдержитъ!",

 

говоритъ

 

онъ,

 

явившись

 

во

 

снѣ

въ

 

1864

 

году

 

въ

 

Петер бургѣ

 

г-жѣ

 

Сабанѣевой,

 

у

которой

 

сынъ

 

заболѣлъ

 

предъ

 

экзаменомъ

 

въ

 

Гор-
ный

 

Институтъ.
„Что

 

ты

 

все

 

плачешь",

 

говоритъ

 

онъ

 

монахинѣ

Понетаевскаго

 

монастыря

 

Аѳанасіи,

 

придя

 

къ

 

ней
въ

 

бѣломъ

 

балахончикѣ

 

и

 

камилавкѣ

 

и

 

сѣвши

 

на

постели

 

больной;

 

„что

 

все

 

плачешь,

 

радость

 

моя...

Всѣ

 

тѣ

 

спасутся,

 

которые

 

призываютъ

 

имя

 

мое!"
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„Простая

 

и

 

добросердечная!"

 

говоритъ

 

онъ

 

одной
знатной,

 

тяжко

 

больной

 

барынѣ,

 

войдя

 

къ

 

ней

 

не-

ожиданно

 

ночью,

 

съ

 

открытою

 

головой,

 

въ

 

бѣломъ

балахончикѣ,

 

съ

 

мѣднымъ

 

крестомъ

 

на

 

груди.

„Миръ

 

дому

 

сему

 

и

 

благословеніе!",

 

говоритъ

онъ

 

въ

 

1865

 

году

 

предъ

 

Рождествомъ,

 

входя,

 

въ

нидѣ

 

безызвѣстнаго,

 

сѣдого,

 

согбѣннаго

 

странника

въ

 

домъ

 

г-жи

 

Бар.,

 

гдѣ,

 

по

 

обычаю,

 

раздавали

 

по-

собія

 

нуждающимся.

—

   

Ты

 

за

 

подаяніемъ?

 

спрашиваетъ

 

его

 

раздат-

чица.

—

  

Нѣтъ,

 

не

 

за

 

тѣмъ.

 

Мнѣ

 

ничего

 

не

 

надо.

А

 

только

 

видѣть

 

вашу

 

хозяйку

 

и

 

сказать

 

ей

 

два

слова.

—

  

Хозяйки

 

нѣтъ

 

дома. Что

 

передать,

 

скажи

 

намъ.

—

  

Нѣтъ,

 

мнѣ

 

надо

 

самому.

Одна

 

изъ

 

прислуги

 

шепнула

 

другой:
—

   

Что

 

ему

 

тутъ?

 

Пусть

 

идетъ,

 

можетъ,

 

бро-
дяга

 

какой.
А

 

старичекъ

 

сказалъ:

—

  

Когда

 

будетъ

 

хозяйка,

 

я

 

зайду,

 

я

 

скоро

зайду, —и

 

вышелъ.

Стало

 

тогда

 

раздатчицѣ

 

жаль

 

старика,

 

и

 

она

бросилась

 

за

 

нимъ

 

на

 

крыльцо.

 

Но

 

онъ

 

исчезъ.

Отъ

 

хозяйки

 

это

 

все

 

скрыли.

 

Подозрительной

 

же

слугѣ

 

кто

 

то

 

сказалъ

 

во

 

снѣ:

 

„Ты

 

напрасно

 

гово-

рила:

 

у

 

васъ

 

былъ

 

не

 

бродяга,

 

а

 

великій

 

старецъ

Божій".
На

 

слѣдующев

 

утро

 

г-жа

 

Бар.

 

получила

 

съ

почты

 

изображеніе

 

чтимаго

 

ею

 

отца

 

Серафима.

 

Въ
этомъ

 

изображеніи

 

тѣ,

 

кто

 

говорилъ

 

наканунѣ

 

со

старичкомъ,

 

узнали

 

этого

 

старичка.

Во

 

всѣ

 

,отношенія

 

свои

 

къ

 

людямъ

 

что-то

 

без-
конечно-нѣжное,

 

заботливое

 

материнское

 

вклады-

ваетъ

 

отецъ

 

СераФимъ,

 

и

 

эти

 

сокровища

 

сочувствія,
эту

 

безграничную

 

отзывчивость

 

уловитъ,

 

отгадаетъ



710

въ

 

немъ

 

всякое

 

вѣрующее

 

сердце,

 

и

 

привяжется

 

къ

нему,

 

насколько

 

можно

 

только

 

привязаться.

Теперь

 

отецъ

 

СераФимъ

 

станетъ

 

широко

 

из-

вѣстнымъ,

 

и

 

все

 

то,

 

что

 

таилось

 

въ

 

немъ,

 

сравни-

тельно

 

для

 

немногихъ,

 

для

 

тысячъ,

 

десятковъ

 

ты-

сячъ,

 

—распространится

 

и

 

обнаружится

 

на

 

милліоны
Русскихъ

 

людей.

 

И

 

едва

 

ли

 

ошибочно

 

будетъ

 

ска-

зать,

 

что

 

въ

 

привязанностяхъ,

 

въ

 

усердіи

 

народа

отецъ

 

СераФимъ

 

займетъ

 

одно

 

изъ

 

первыхъ

 

мѣстъ.

Курск.

 

Еп.

 

В-ѣд.

 

1902

 

г.

 

№

 

42 -

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

  

ХРОНИКА.

1-го

 

Сентября

 

сего

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Морозовкѣ,

Арзам.

 

у.,

 

съ

 

благословенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

тор-

жественно

 

освященъ

 

новый

 

придѣлъ

 

вь

 

храмѣ

 

во

 

имя

Трехъ

 

Святителей:

 

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Бого-
слова

 

и

 

Іоанна

 

Златоустаго.
Храмъ

 

въ

 

селѣ

 

Морозовкѣ

 

построенъ

 

въ

 

1722

 

году.

Въ

 

немъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

было

 

только

 

два

 

престола:

одинъ

 

въ

 

холодномъ

 

отдѣленіи

 

храма

 

и

 

другой

 

въ

 

теп-

ломъ.

 

Параллельно

 

съ

 

придѣломъ

 

въ

 

тепломъ

 

храмѣ

предназначалось

 

мѣсто

 

для

 

второго

 

придѣла.

 

Но

 

недо-

статокъ

 

срѳдствъ,

 

по

 

малолюдности

 

прихода

 

и

 

непло-

дородности

 

земли,

 

до

 

поолѣдняго

 

времени

 

не

 

дозво-

лялъ

 

осуществить

 

предначертанный

 

планъ.

 

Только

 

годъ

тому

 

назадъ,

 

благодаря

 

энергичному

 

старанію

 

мѣстнаго

священника,

 

придѣлъ

 

былъ

 

устроенъ

 

на

 

средства

 

благо-
творителей,

Освященіе

 

совершалъ

 

мѣстный

 

о.

 

Благочинный,,
протоіерей

 

села,

 

Селѳмы,

 

о.

 

Сергѣй

 

Мих.

 

Персвдскій.
Въ

 

сослуженіи

 

съ

 

нимъ

 

были:

 

свящевникъ

 

с.

 

Саблу-
кова,

 

луховникъ

 

округа,

 

о.

 

Г.

 

Похвалинскій;

 

мѣстный

свяшенникъ

 

о.

 

А.

 

Малицкіи;

 

с.

 

Щедровки

 

свящ.

о.

 

А.

 

Маслениковъ,

 

с.

 

Протопоповки

 

свящ.

 

о.

 

Д.

 

Вей-
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совъ

 

и

 

два

 

діакона.

 

Послѣ

 

ранней

 

литургіи

 

было

 

под-

нятіе

 

креста

 

на

 

холодную

 

церковь,

 

который

 

неизвѣст-

ный

 

жертвователь

 

доставилъ

 

наканунѣ

 

освящевія

 

вече-

ромъ.

 

Передъ

 

поздней

 

литургіей

 

совершенъ

 

былъ

 

самый
обрядъ

 

<.

 

освященія

 

храма.

 

Храмъ

 

не

 

могъ

 

вмѣстить

всѣхъ

 

молящихся,

 

многіе

 

слушали

 

Литургію

 

внѣ

 

храма,

стоя

 

у

 

дверей.— За

 

поздней

 

литургіей,

 

во

 

время

 

при-

чащен]^

 

священнослужителей,

 

святенникъ

 

с.

 

СаблукОва
о.

 

Г.

 

Похвалинскій

 

говоршіъ

 

слово.

 

Въ

 

немъ

 

онъ

 

изъ-

яснялъ

 

слушателямъ

 

значеніе

 

настоящаго

 

торжества

 

и

значеніе

 

для

 

насъ

 

храма

 

Вожія;

 

упомянулъ

 

о

 

трудахъ,

по

 

устройству

 

придѣла,

 

священника

 

и

 

церковнаго

 

ста-

росты

 

и

 

объ

 

участіи

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

крестьянъ,

которые

 

произвели

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

сборъ

 

хлѣбомъ.

Передъ

 

отпустомъ

 

о.

 

Благочинный,

 

прот.

 

О.

 

М.

 

Персид-
ский

 

произнесъ

 

назидательное

 

поученіе.
Прихожане

 

благодарили

 

Бога

 

и

 

радовались

 

совер-

шившемуся

 

торжеству.

Учитель

 

Владиміръ

 

Малицкій.

Въ

 

селѣ

 

Вазьянкѣ,

 

Васильскаго

 

у.,

 

29

 

Сентября,
съ

 

благоеловенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Архипастыря
Нижегородскаго

 

Назарія,

 

освященъ

 

главный

 

престолъ

въ

 

честь

 

иконы

 

Божія

 

Матери

 

Владимірскія

 

въ

 

новомъ

храмѣ.

Каменный

 

храмъ

 

законченъ

 

постройкою

 

вчернѣ

болѣе

 

12

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

 

290

 

ревизскихъ

 

душъ

 

при-

хода,

 

при

 

крайней

 

бѣднпсти

 

отъ

 

хлѣбныхъ

 

недородовъ,

долго

 

не

 

могли

 

бы

 

завершить

 

окончательное

 

устройство
евоего

 

храма.

 

При

 

помощи

 

Вожіей

 

на

 

святое

 

дѣло

 

яви-

лись

 

добрые

 

люди.

 

Въ

 

Апрѣлѣ

 

мѣеяцѣ

 

1901

 

г.

 

на

 

до-

стройку

 

Вазьянскаго

 

храма

 

Московской

 

городской

 

Ду-
мой

 

было

 

прислано

 

1500

 

рублей

 

изъ

 

капитала

 

покой-
наго

 

Сараоульскаго

 

купца

 

А.

 

И.

 

Сазыкина.

 

Въ

 

это

 

же

время

 

давнишняя

 

благотворительница

 

мѣсінаго

 

храма

А.

 

Ѳ-

 

Добронравова

    

предложила

 

за

 

свой

 

счетъ

   

напи-
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сать

 

всѣ

 

иконы

 

для

 

будущаго

 

иконостаса.

 

И

 

работа
пошла

 

быстро.

 

Въ

 

церкви

 

былъ

 

настланъ

 

деревянный
полъ,

 

заказанъ

 

4

 

хъярусный

 

сосновый

 

съ

 

липовой
рѣзьбой

 

иконостасъ

 

за

 

1400

 

рублей.

 

Иконы

 

заказаны

иконописцу

 

изъ

 

Палеха

 

К,.

 

А.

 

Першину

 

по

 

образцамъ,
одобреннымъ

 

Его

 

Иреосвященствомъ,

 

Преосвященнымъ
Назаріемъ.

 

Всѣ

 

иконы

 

въ

 

иконостасѣ,

 

большой

 

крестъ

на

 

Голгоѳѣ

 

съ

 

предстоящими

 

написаны

 

г.

 

Першинымъ
за

 

900

 

руб.

 

Фряжскій

 

стиль

 

иконописи

 

поражаетъ

 

зна-

токовъ

 

выдержанностью,

 

тщательностью

 

и

 

красотой
исполненія.

 

Куполъ

 

храма

 

и

 

своды

 

окрашены

 

бирюзо-
вой

 

клеевой

 

краской,

 

а

 

стѣны—голубой,

 

въ

 

алтарѣ

 

—

масляной,

 

кромѣ

 

потолка.

 

Малярныя

 

работы

 

производи-

лись

 

нижегородскимъ

 

подрядчикомъ

 

Г.

 

А

 

Волковымъ
безплатно,

 

при

 

матеріалѣ

 

отъ

 

церкви.

 

Додсвѣчники,

облаченіе

 

на

 

престолъ,

 

жертвенникъ

 

и

 

свящеаническоѳ

облаченіе

 

устроены

 

г.

 

Добронравовой.

 

Не

 

обширенъ
отстроенный

 

храмъ,

 

но

 

въ

 

настоящемъ

 

видѣ

 

произво-

дить

 

хорошее

 

впечатлѣніе.

Торжество

 

освященія

 

<

 

началось

 

28

 

Сентября,

 

въ

47s-

 

часа,

 

благовѣстомъ

 

къ

 

малой

 

вечереѣ

 

и

 

паракли-

сису.

 

Въ

 

6

 

часовъ

 

всенощную

 

служилъ

 

священникъ

с.

 

Монастырскаго

 

Ватраса

 

В.

 

В.

 

Миловидовъ.

 

На

 

ли-

тію

 

акаѳистъ

 

и

 

величаніе

 

выходили,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

мѣст-

нымъ

 

Влагочиннымъ,

 

свящевникомъ

 

с.

 

Вронскаго

 

Ва-
траса

 

о.

 

Василіемъ

 

Гр.

 

Тенищевымъ,

 

священники

 

селъ:

Выковки

 

о.

 

М.

 

Л.

 

Лауринъ,

 

Прудищъ

 

о.

 

А.

 

П.

 

Соко-
ловъ,

 

Петровки

 

о.

 

В.

 

С.

 

Сарлейскій,

 

Варганъ

 

о-

 

Н.

 

В.
Формозовъ,

 

мѣстный

 

свящ.

 

А.

 

Алфеевъ

 

и

 

два

 

діакона.
За

 

службой

 

пѣлъ

 

хоръ

 

мѣстныхъ

 

пѣвчихъ.

Послѣ

 

всенощной

 

была

 

совершена

 

всѣми

 

священно-

служащими

 

панихида

 

объ

 

усопшихъ

 

благогворителяхь
храма.

Служба

 

закончилась

 

около

 

10

 

часовъ

 

вечеря.

Въ

 

7 1/*

 

часовъ

 

слѣдующаго

 

утра

 

начался

 

перезвонъ

къ

 

водоосвященію,

 

послѣ

 

котораго

 

всѣми

 

священно-

служащими

 

совершено

 

было

 

освященіе

 

храма,

 

и

 

затѣмъ
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совершена

 

Литургія.

 

Вмѣсто

 

причастнаго

 

стиха

 

мѣст-

нымъ

 

священникомъ

 

было

 

сказано

 

слово

 

о

 

Великой
Жертвѣ,

 

приносимой

 

на

 

освященномъ

 

престолѣ,

 

о

 

свя-

той

 

обязанности

 

прихожанъ

 

храма,

 

во

 

время

 

соверше-

нія

 

таинства,

 

горячо,

 

съ

 

живой

 

вѣрой

 

въ

 

Искупителя,
молиться

 

за

 

живыхъ

 

и

 

усопшихъ

 

строителей

 

и

 

благо-
творителей

 

освященнаго

 

храма.

 

Послѣ

 

Литургіи

 

о.

 

Бла-
гочинный

 

В.

 

Г.

 

Тѳнищевъ

 

произнесъ

 

рѣчь.

 

Въ

 

ней
онъ

 

изобразилъ

 

важность

 

празднуемаго

 

событія

 

въ

жизни

 

прихода.

 

Проповѣдникъ

 

помянулъ

 

добрымъ

 

сло-

вомъ

 

тѣхъ,

 

кои

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

устройствѣ

 

храма

матеріальными

 

средствами,

 

или

 

личными

 

трудами,

 

и

просилъ

 

прихожанъ

 

быть

 

признательными

 

къ

 

виновни-

камъ

 

торжества.

Нослѣ

 

рѣчи

 

о.

 

Благочиннаго

 

всѣми

 

евященнослужа-

пшми

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

Владимірекой

 

иконѣ

Божіей

 

Матери

 

съ

 

установлѳннымъ

 

многолѣтіемъ.

Села

 

Вазьянки

 

священен

 

къ

 

А.

 

Алфеевъ.

Освященіе

 

церковно-приходской

 

школы

  

въ

   

селѣ

   

Михал-
ковѣ-Майданѣ.

3

 

октября,

 

не

 

смотря

 

на

 

выпавшій

 

за

 

ночь

 

и

 

про-

должавшійся

 

утромъ

 

сильный,

 

хлопьями,

 

мокрый

 

снѣгъ,

изъ

 

сосѣднихъ

 

съ

 

селомъ

 

Михалковымъ-Майданомъ

 

де^

ревень

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

началъ

 

сходиться

 

и

 

съезжать-

ся

 

народъ

 

къ

 

приходской

 

церкви

 

села

 

Михалкова-Май-
дана.

 

Съ

 

первымъ

 

ударомъ

 

колокола

 

къ

 

обѣднв

 

цер-

ковь

 

уже

 

была

 

полна

 

молящимися.

 

Давно

 

Михалкинцы
и

 

жители

 

сосѣднихъ

 

о.еленій

 

дожидались

 

дня

 

освяще-

нія

 

новіго.

 

большого

 

дома

 

церковно-приходской

 

школы.

Цѣлый

 

годь

 

продолжались

 

напряженныя

 

работы

 

по

 

по-

строй^

 

этой

 

школы.

 

Радовались

 

теперь

 

прихожане,

имѣющіе

 

свою

 

школу,

 

а

 

особенно, —строители,

 

потому

 

что

ихъ

 

тяжелые

 

и

 

настойчивые

 

труды

 

въ

 

теченіѳ

 

цѣлаго

года

 

увѣнчались,

 

наконецъ,

 

успѣхомъ.
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На

 

литургіи,

 

во

 

время

 

причастнаго,

 

помощникомъ

учительницы

 

Е.

 

Веселитскимъ

 

была

 

произнесена

 

при-

личная

 

случаю

 

проповѣдь.

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

тотъ

 

же

 

К,.

 

Веселитскій
съ

 

церковнаго

 

амвона

 

прочиталъ

 

вслухъ

 

всего

 

народа

распоряженіе

 

Преосвящѳннѣйшаго

 

Архипастыря

 

Наза-
рія

 

на

 

имя

 

завѣдывающаго

 

школой

 

и

 

строителя

 

ея,

 

о.

В.

 

П.

 

Веселитекаго,

 

слѣдующаго

 

содержанія:
„Священнику

 

о.

 

Василію

 

Веселитскому.

Въ

 

селѣ

 

Михалковѣ-Майданѣ

 

окончено

 

построеніе.
дома

 

для

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Узнавъ

 

объ
этомъ

 

и

 

сожалѣя,

 

что

 

самъ

 

не

 

могу

 

освятить

 

это

 

зда-

ніе,

 

предлагаю

 

Вамъ,

 

отецъ

 

Василій,

 

совершить

 

освя-

щеніе

 

школы

 

и

 

открыть

 

ученіе

 

въ

 

ней.
Съ

 

своей

 

стороны

 

призываю

 

Божіе

 

благословеніе
на

 

вновь

 

устроенный

 

разсадникъ

 

народнаго

 

просвѣще-

яія

 

подъ

 

покровомъ

 

Святой

 

Церкви,

 

на

 

членовъ

 

строй-

тел

 

ьнаго

 

комитета

 

и

 

на

 

его

 

предсѣдателя,

 

Льва

 

Ана-
толіевича

 

Пушкина,

 

и

 

на

 

Васъ,

 

завѣдывающаго

 

школою.

Назарій

 

Епяскопъ

 

Нижегородскій".
По

 

прочтееіи

 

Архипастырскаго

 

распоряженія,

 

бы-
ли

 

подняты

 

церковныя

 

иконы

 

и

 

совершенъ

 

крестный
ходъ

 

въ

 

новое

 

зданіе

 

школы,

 

гдѣ

 

отслуженъ

 

былъ

 

во-

досвятный

 

молепенъ.

По

 

окончаніи

 

молебна,

 

о.

 

Василіемъ

 

были

 

розда-

ны

 

ученикамъ

 

школы

 

присланные

 

Архипастыремъ

 

кре-

стики.

 

Нужно

 

было

 

видѣть

 

лично

 

ту

 

радость

 

и

 

благо-
говѣйную

 

благодарность

 

къ

 

Архипастырю

 

на

 

лицахъ

присутствующихъ

 

учениковь,

 

получившихъ

 

крестики,

 

и

ихъ

 

родителей,

 

чтобы

 

понять

 

сіи

 

св.

 

чувства!,
СІослѣ

 

раздачи

 

крестиковъ

 

ученикамъ

 

бывшій
наблюдатель

 

школъ

 

священникъ

 

П.

 

П.

 

Коринѳскій

произнеси

 

краткую

 

поздравительную

 

рѣчь

 

къ

 

Михал-
кинцамъ,

 

теперь

 

имѣющимъ

 

такой

 

хорошій

 

домъ

 

для

сельской

 

перковно-приходской

 

школы;

 

вспомнилъ

 

онъ

прежнюю

 

Михалкинскую

 

школу

   

того

   

времени,

   

когда
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■о.

 

Василій,

 

за

 

неимѣніемъ

 

отдѣльеаго

 

школьнаго

 

помѣ-

щенія,

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

училъ

 

учениковъ

 

въ

 

своемъ

 

до-

мѣ,

 

гд£

 

жилъ

 

самъ

 

со

 

своимъ

 

семействомъ;

 

всиомеилъ

объ

 

этомъ

 

бывшій

 

о.

 

наблюдатель

 

и

 

сравнилъ

 

прежнюю

школу

 

съ

 

настоящей

 

прекрасной

 

и

 

удобной

 

Михалкин-
ской

 

школой.
Оевященіе

 

школы

 

было

 

закончено

 

крестнымъ

 

хо-

домъ

 

вокругъ

 

школы

 

и

 

окропленіемъ

 

святой

 

водою

внѣшнихъ

 

стѣнъ

 

ея.

Послѣ

 

оевящѳнія

 

школы,

 

въ

 

одной

 

изъ

 

комнатъ

 

ея

былъ

 

прочитанъ

 

отчетъ

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

по

постройкѣ

 

школьеаго

 

дома.

По

 

прочтеніи

 

отчета,

 

отъ

 

прихожанъ-крестьянъ

былъ

 

поднесевъ

 

адресъ

 

лицамъ

 

строительной

 

комиссіи,
состоявшей,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

мѣстнаго

 

Земскаго
Начальника

 

Льва

 

Анатоліевича

 

Пушкина,

 

изъ

 

мѣстна-

го

 

священника

 

и

 

завѣдывяющаго

 

школой

 

В.

 

П.

 

Веее-
литскаго,

 

помощника

 

учительницы

 

К.

 

В.

 

Веселитскаго
и

 

церковнаго

 

старосты

 

крестьянина

 

К.

 

Н.

 

Вершинина.
Затѣмъ

 

участникамъ

 

торжества

 

въ

 

зданіи

 

школы

устроѳнъ

 

былъ

 

завтракъ.

Помощ'никъ

   

учительницы

   

Михалкоао-Майданской:
церк.-прих.

 

школы

 

К.

 

Веселитскій.

Священникъ

 

Андрей

 

Ивановичъ

 

Руновъ.

(Некролоіъ).

15

 

Августа

 

настоящаго

 

года

 

послѣ

 

продолжитель-

ной

 

болѣзни

 

скончался

 

священникъ

 

Осиновскаго

 

едино-

вѣрческаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

Семевовскаго

 

уѣзда,

Андрей

 

Ивановичъ

 

Руновъ.

 

Почившій

 

имѣлъ

 

34

 

года

отъ

 

роду

 

и

 

оставилъ

 

послѣ

 

себя

 

вдову

 

и

 

шесть

 

чело-

вѣкъ

 

дѣтей.

 

Происходилъ

 

онъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

Пензен-
ской

 

губерніи,

 

родился

 

и

 

воспитался

 

въ

 

расколѣ

 

ав-

стрійской

 

секты,

 

въ

 

которой

 

и

 

доселѣ

 

остаются

 

его

ближайшіе

 

родственники.

   

Первые

 

годы

 

юности

 

о.

 

Ан-
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дрей

 

провелъ

 

въ

 

Хвалынскомъ,

 

(австрійской

 

секты)

 

мо-

настырѣ

 

Саратовской

 

губерніи,

 

гдѣ

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

числѣ

поелушниковъ

 

и

 

получилъ

 

основательную

 

начитанность

въ

 

расколѣ.

 

Любознательность

 

и

 

трезвый,

 

свободный
отъ

 

фанатизма,

 

взглядъ

 

его

 

на

 

православіе

 

и

 

мнимое

старообрядчество

 

скоро

 

привели

 

его

 

къ

 

рѣшимости

 

оста-

вить

 

расколъ

 

и

 

присоединиться

 

къ

 

св.

 

церкви

 

на

 

пра-

вилахъ

 

единовѣрія.

 

Вскорѣ

 

по

 

присоединены

 

къ

 

цер-

кви

 

онъ

 

былъ

 

опредѣленъ

 

на

 

мѣсто

 

псалом

 

ишка

 

къ

единовѣрческой

 

церкви

 

города

 

Новоузенска,

 

Самарской
епархіи,

 

откуда

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

едивовѣрческой

же

 

церкви

 

города

 

Вугуруслана

 

той

 

же

 

епархіи.

 

Затѣмъ

5

 

Марта

 

1895

 

года

 

покойный

 

посвященъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

священника,

 

въ

 

коемъ

 

последовательно

 

служилъ

 

при

единовѣрческихъ

 

церквахъ— села

 

Александрова,

 

Нижнѳ-

Ломовскаго

 

уѣзда

 

Пензенской

 

епархіи,

 

-

 

села

 

Спасскаго,
Васильскаго

 

уѣзда,

 

Нижегородской

 

епархіи,

 

и

 

въ

 

Маѣ

мѣсяцѣ

 

1901

 

года

 

былъ

 

перемѣщевъ

 

въ

 

Осиновскій
монастырь.

 

Здѣсь

 

почившій

 

служилъ

 

здоровымъ

 

не

 

бо-
лѣе

 

9

 

мѣсяцевъ:

 

въ

 

Февралѣ

 

настоящаго

 

года

 

онъ

 

по-

лучилъ

 

сильную

 

простуду,

 

отъ

 

которой,

 

въ

 

связи

 

съ

постигшамъ

 

его

 

отъ

 

особыхъ

 

причинъ

 

душѳввымъ

 

по-

трясеніемъ,

 

молодой

 

пастырь

 

тяжело

 

заболѣлъ,

 

такъ

что

 

съ

 

начала

 

Великаго

 

поста

 

долженъ

 

былъ

 

совершенно

оставить

 

службу:

 

у

 

него

 

образовалось

 

воспаленіе

 

лег-

кихъ

 

и

 

плевритъ

 

въ

 

тяжелой

 

формѣ,

 

осложнившіеея
затѣмъ

 

воспаленіемъ

 

почекъ.

 

Въ

 

Іюнѣ

 

мѣсяцѣ,

 

по

 

со-

вѣту

 

Врачей,

 

больной

 

отправился

 

на

 

гіавказъ

 

для

 

поль-

зовавія

 

минеральными

 

водами

 

Пятигорска,

 

но

 

въ

 

концѣ

Іюля

 

возвратился

 

домой

 

въ

 

срстояніи

 

почти

 

безнадеж-
номъ.

 

5

 

Августа

 

больной

 

исповѣдался

 

и

 

причастился

Св.

 

Таинъ,

 

послѣ

 

чего

 

совершено

 

было

 

надъ

 

нимъ

таинство

 

Елеосвященія.

 

Послѣдніе

 

дни

 

передъ

 

смертью

онъ

 

принималъ

 

Св.

 

Тайны

 

ежедневно.

 

Наконецъ,

 

въ

2

 

часа

 

ночи

 

на

 

праздникъ

 

Успенія

 

Вожіей

 

Матери
іерей

 

Андрей

 

мирно

 

почилъ

 

о

 

Господѣ.

17

 

Августа

 

торжественно

 

совершено

 

было

 

погребе-
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ніе

 

почившаго

 

о.

 

Андрея

 

бывшимъ

 

Настоятелемъ

 

Кер-
женскаго

 

единовѣрческаго

 

монастыря

 

Архимандритомъ
Филаретомъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

благочиннаго

 

1

 

округа

Семеновскаго

 

уѣзда

 

священника

 

с.

 

Чиста

 

го

 

Поля

 

Антонія
Травина,

 

нѣсколькихъ

 

свящевниковъ

 

ециновѣрческихъ

церквей

 

и

 

одного

 

іеромонаха

   

Керженскаго

 

монастыря.

За

 

Литургіей

 

во

 

время

 

причастеаго

 

стиха

 

было
сказано

 

надгробное

 

слово

 

о.

 

Антоніемъ

 

Травинымъ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

проповѣдникъ

 

охарактеризовалъ

 

жизнь

 

и

 

труды

почившаго,

 

какъ

 

усерднаго

 

и

 

благоговѣйнаго

 

священно-

служителя,

 

участвовать

 

съ

 

которымъ

 

въ

 

церковной

 

мо-

литвѣ

 

было

 

для

 

монашествующихъ

 

высокимъ

 

духовнымъ

утѣшеніемъ,— и

 

какъ

 

ревностнаго

 

миссіовера,

 

заботив-
шегося

 

объ

 

обращеніи

 

въ

 

спасительную

 

ограду

 

церкви

отторгшихся

 

отъ

 

нея

 

раскольниковъ

 

(послѣднихъ

 

осо-

бенно

 

много

 

въ

 

окрестностяхъ

 

монастыря).

Передъ

 

пачаломъ

 

погребенія

 

произнеоъ

 

рѣчь

 

свя-

щенник

 

ь

 

Медвѣдевскаго

 

монастыря

 

о.

 

Александръ

 

Вѣль-

скій.

 

О

 

ъ

 

лица

 

всѣхъ

 

присутствовавшихъ

 

при

 

погребе-
ніи

 

и

 

въ

 

частности

 

сестеръ

 

обители

 

онъ

 

обратился

 

къ

почившему

 

съ

 

выражевіемъ

 

чувствъ

 

глубокой

 

печали

 

и

сожалѣнія

 

о

 

его

 

преждевременной

 

ра.і.тукѣ

 

съ

 

ними,

разлукѣ

 

въ

 

такомъ

 

возра

 

тѣ,

 

когда

 

почившій

 

въ

 

полной
мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ

 

мотъ

 

послужить

 

спасенію

 

своихъ

ближнихъ.

 

Во

 

время

 

погребенія,

 

послѣ

 

чтенія

 

еванге-

лій,

 

краткую

 

прочувствованаую

 

рѣчь

 

произнесъ

 

священ-

никъ

 

единовѣрческой

 

церкви

 

села

 

Пуреха

 

о.

 

Констан-
тинъ

 

Терновскій,

 

который,

 

отъ

 

лица

 

почившего

 

обра-
щаясь

 

къ

 

предстоя

 

щимъ,

 

просилъ

 

всѣхъ

 

молиться

 

о-

немъ

 

ко

 

Господу.
По

 

окончаши

 

отпѣванія

 

гробъ

 

съ

 

тѣломъ

 

почив-

шаго

 

обнесенъ

 

былъ

 

съ

 

креотнымъ

 

ходомъ

 

при

 

погре-

бал

 

ьноііъ

 

трезвонѣ

 

вокругъ

 

соборнаго

 

монастырскаго-

храма

 

и

 

опущенъ

 

въ

 

могилу,

 

приготовленную

 

противъ-

алтаря

 

храма

 

съ

 

восточной

 

стироды.

Много

 

горькихъ

 

слезъ

 

пролилось

 

надъ

 

этой

 

моги-

лой

 

осиротѣлыми

 

сестрами

 

обители,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

вдовой
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и

 

малолѣтними

 

сиротами

 

покойнаго.

 

Къ

 

утѣніенію

 

и

под держкѣ

 

послѣднихъ,

 

настоятельница

 

монастыря

 

игу-

менія

 

Агнія

 

и

 

старѣйшіе

 

сестры-инокини

 

обнаружи-
вают

 

особую

 

попечительность

 

объ

 

осиротѣвшемъ

 

се-

мействѣ

 

почившаго

 

о.

 

Андрея.
Да

 

упокоить

 

Господь

 

со

 

святыми

 

душу

 

раба

 

Сво-
его,

 

священноіерея

 

Андрея,

 

и

 

простить

 

ему

 

всѣ

 

воль-

ныя

 

и

 

невольныя

 

прегрѣшенія!

С.

 

А.

 

Т.

Б

 

е

 

с

 

ѣ

 

д

 

а

    

4-я

 

*).

О

 

ев.

 

Причащеніи-

Ведена

 

у

 

Аві.

 

свлщенникомъ

 

Ѳеодоромъ

 

Борнуковымъ.

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е).

Переходя

 

къ

 

разбору

 

взятаго

 

Коноваловыми,
отрывочно

 

изъ

 

Апостола

 

Толковаго

 

на

 

л.

 

550

 

тол-

кованія

 

Златоуста

 

о

 

спустошеніи

 

жертвы

 

святой,
„еже

 

содѣлаетъ

 

антихристъ

 

предъ

 

пршпествіемъ

 

Гос-
поднимъ",

 

о.

 

Ѳедоръ,

 

продолживъ

 

прочитанное

 

Ко-
новаловымъ

 

далѣе,

 

объяснилъ,

 

что

 

антихристъ,

 

по

смыслу

 

толкованія,

 

будетъ

 

производить

 

спустошеніе
жертвы

 

постепенно,

 

а

 

не

 

сразу

 

спустошитъ,

 

и

 

ко-

нечное

 

.спустошеніе

 

ея

 

произойдетъ

 

одновременно

съ

 

скончаніемъ

 

міра:

 

„егда

 

будетъ

 

опустошена

 

сія
святая

 

жертва,

 

еже...

 

по

 

всей

 

вселеннѣй

 

отъ

 

во-

стоку

 

солнца

 

и

 

до

 

западу

 

его

 

по

 

словеси

 

пророчес-

кому

 

отъ

 

Господа

 

въ

 

церкви

 

его

 

повелѣна,

 

тогда

 

и

мгръ

 

скончается" .

 

И

 

въ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

Тол-
ковый

 

апостолъ

 

не

 

только

 

не

 

благопріятствуетъ
мнѣнію

 

безпоповцевъ,

 

но

 

и

 

въ

 

конецъ

 

изобличаете
ихъ

 

ученіе,

 

прочиталъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ,

 

что

   

ан-

*)

 

См.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

№

 

20.

і
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тихристъ

 

„не

 

тако

 

долго

 

пребудетъ,

 

якоже

 

еретицы
показуютъ

 

на

 

пастырехъ

 

церковныхъ",

 

а

 

только

 

три
съ

 

половиною

 

года,

 

и

 

что

 

въ

 

контекстѣ,

 

т.

 

е.

 

въ
дѵоугихъ

 

мѣстахъ

 

той

 

же

 

книги,

 

находится

 

болѣе

 

пяти
ріппитѳльныхъ

 

свидѣтельствъ

 

о

 

вѣчности

 

св.

 

При-
чаіценія.

Относительно

 

словъ

 

св.

 

Аѳанасія

 

(4

 

кн.

 

134

 

с.)
было

 

s

 

замѣчено,

 

что

 

они

 

къ

 

вопросу

 

о

 

таинствѣ

 

св.
прича

 

щенія

 

никакого

 

отношенія

 

не

 

имѣютъ.

jja

    

вопросъ

    

Коновалова

 

показать,

 

гдѣ

   

во

   

ев.
Еван

        

іи

 

и

 

у

 

св.

 

Апостоловъ

 

написано,чтопричащеніе
бѵдетъ

 

а

  

°

 

пришествія

 

Христова,

    

миссіонеръ

    

ска-
зать

   

wo

     

эти

    

свидѣтельства

 

уже

 

прочитаны

    

нѣс-

колько

 

пя^

   

ъ -

 

Съ

 

Евангелія

 

и

 

Апостола

 

начата

 

была
бесѣла

    

Ѵп

     

Коновалову

    

должно

 

быть,

    

намѣренно

аѳ

 

слѵптаі™

     

чт0

 

быдо

 

татан0-

 

0нъ

 

требуетъ,

    

оче-
видно

   

изъ

 

Е

    

зангелія

 

буквальная

   

выраженш

     

что
ппи^ят^оѴ

   

'удетъ

 

до

 

второго

 

пришествія".

   

Хотя
SvlZlJ

      

ія

   

тамъ

 

и Р

 

не

 

находится,

    

но

 

зато
есть

 

двГгпЛГ

     

™

 

Заповѣди:

 

одна

 

о

 

совершении

 

при-

чащенія

 

пОДЪ

    

L

    

ІД0МЪ

 

мѢба

 

И

 

ВИНа '

    

выРаЖеННа*
словами

 

ГпГ™

            

,сіе

 

творите

   

въ

 

мое

 

воспоминаше
(Zn

 

зач

    

?0Яа:

 

'

     

V**

 

о"

 

необходимости

   

для

 

жиз-
ни

 

я*»илл

           

'

 

Д*

      

' ія:

 

Аминь,

 

аминь

 

глаголю

    

вамъ,
Z

               

пРичащеь

      

-

 

(Іоан .

 

зач.

 

23),

 

Это

 

заповѣди

mLvLiT- me

 

U

 

Пр1Ч -

      

^

 

характер*

    

непреложности
и

 

IZZ

        

I

 

йп Ѣюі

       

Христосъ

 

о

 

своихъ

    

заповѣ-

дяхъ

 

сказІъ

       

,°аМЪ

          

ш

 

"**

 

идетъ >

    

СЛОвеСа'Шдяхъ

 

сказала

   

небо

   

и

 

зе,

       

150).

 

Святый

 

же

 

апостолъ

l^Z-

 

Т°

 

Уг НТЪ '

 

ЧТ°

 

*

 

>

 

°тъ

 

себя

 

предаетъ

 

это
ѵчені?

 

я

 

Г 6

 

l ° CUOf

 

И

 

Ht

 

438 ,

 

говорить

 

онъ,

 

пріяхь
Г,Г г'

 

а

 

ЛИЦа

 

Божія -

 

*

 

■»

 

(аач;

 

149).

 

Всѣ

 

учи-
ow8

 

1

 

оспода,

 

еже

 

и

 

предахь

 

вал

 

1рили

 

0

 

вѣчности

 

при-

вели

 

церковные,

 

которые

 

говс

 

шенно

 

Евангельскій
чащешя,

 

въ

 

основаніе

 

клали

  

ь

         

читавъ

 

изъ

 

Ап.

 

Тол-

ианостольскщ

 

авторитета.

 

Про

          

ЕфР .

 

Сѵр.

   

Собор,
коваго

 

на

 

л.

 

536

 

об.

 

изъ

 

107

 

с
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Б.

 

слово

 

Іоанна

 

Злат.

 

1-е

 

въ

 

четвертокъ

 

ве-

ликій,о.

 

Ѳедоръ

 

замѣтилъ,

 

что

 

у

 

этихъ

 

св.

 

Отцовъ
нѣтъ

 

уже

 

произвольно

 

толкуемыхъ

 

Коноваловымъ

 

вы-

раженій;

 

„до

 

скончанія

 

вѣка",

 

„міра",

 

а

 

прямо

 

го-

ворится

 

.„довторого

 

пришествія

 

Его^

 

„дондеже

 

пріи-
детъ"

 

„допришествія

 

ему".

 

Только

 

Коноваловъ

 

съ

своей

 

безпоповщиной

 

не

 

хочетъ

 

знать

 

и

 

слушать

 

Еван-
гельской

 

и

 

Апостольской

 

проповѣди

 

о

 

причащеніи,

 

а

святая

 

церковь

 

Заповѣдь

 

Христову

 

и

 

преданіе

 

апо-

стола

 

приняла,

 

соблюдаешь

 

и

 

будетъ

 

содержать,

какъ

 

вѣчный

 

непреложный

 

законъ

 

и

 

учитъ,

 

что

кто

 

не

 

будетъ

 

имѣть

 

вѣры

 

въ

 

слова

 

Христовы,

 

осуж-

денъ

 

будетъ

 

(Мѳ.

 

зач.

 

116,

 

Іоан.

 

г.

 

11).

 

Св.

 

Іоаннъ
Дамаскинъ

 

въ

 

словѣ

 

на

 

субботу

 

мясопустную

 

гово-,

ритъ:

 

„Таинницы

 

же

 

и

 

самовидцы

 

божественному
слову,

 

иже

 

мірскій

 

кругъ

 

живо

 

уловивпііи,

 

ученицы

Спасовы,

 

божественніи

 

апостолы

 

надъ

 

страшными

пречистыми

 

и

 

животворящими

 

тайнами,

 

память

сотворяти

 

вѣрно

 

усопшимъ

 

узаконища,

 

еже

 

держитъ

извѣстнѣйше

 

и

 

не

 

сопротивъ

 

глаголовъ

 

Христа
и

 

Бога

 

отъ

 

конецъ

 

до

 

конца

 

апостольская

 

и

 

соборная
церковь,

 

оттолѣ

 

даже

 

и

 

донынѣ

 

и

 

до

 

мирскаго

 

кон-

ца

 

(Соб.

 

б.

 

л.

 

31

 

об.).

Прочитавъ

 

эти

 

слова,

 

миссіонеръ

 

сказалъ,

 

что

въ

 

виду

 

такого

 

обилія

 

свидѣтельствъ

 

въ

 

пользу

вѣчности

 

причащенія,

 

прочитанное

 

Коноваловымъ
у

 

Іеронима

 

толкованіе

 

на

 

12

 

гл.

 

пр.

 

Даніила, —гдѣ,

действительно,

 

подается

 

мысль

 

о

 

престатіи

 

ново-

завѣтной

 

жертвы, —утрачиваётъ

 

значеніе.

 

Ибо

 

мнѣ-

ніе

 

Іеронима

 

одиноко

 

и

 

должно

 

быть

 

отнесено

 

къ

мнѣніямъ

 

„сокровеннымъ

 

и

 

частнымъ"

 

(Вик.

 

Лир.
стр.

 

136).

 

Церковь

 

же

 

частными

 

гаданіями

 

руковод-

ствоваться

 

не

 

должна,

 

Ибо

 

она

 

не

 

держитъ

 

вѣру

умышленную,

 

или

 

отъ

 

единаго

 

коего

 

либо

 

человѣка

уставленную,

 

но

 

„се

 

вѣруетъ

 

и

 

на

 

се

 

уповаешь

 

еже

Господь

 

Боіъ

 

преда'де ' 'и

 

весь

 

миръ

 

соборнѣ

 

пріятъ
и

 

похвали

 

(Кат.

 

Вел.

 

гл.

 

25 Ч

 

Коноваловъ,

 

желая

 

по-
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колебать

 

вѣру

 

Евангельскую

 

и

 

апостольскую,

 

и

 

про-

тивополагая

 

авторитету

 

Христа

 

и

 

апостол

 

овъ

 

авто-

ритетъ

 

бл.

 

Іеронйма,

 

уподобляется

 

тѣмъ

 

еретикамъ,

о

 

которыхъ

 

говоритъ

 

Викентій

 

Лиринскій:

 

„тѣ,

 

кои

умышляя

 

составить

 

ересь

 

подъ

 

чужимъ

 

именемъ,

всегда

 

почти

 

стараются

 

найти

 

иисанія

 

какого

 

нибудь
древняго

 

мужа...

 

Непотребство

 

таковыхъ

 

я

 

признаю

заслуживающимъ

 

сугубаго

 

отвращенія,

 

во

 

первыхъ,

потому,

 

что

 

они

 

не

 

боятся

 

подносить

 

другимъ

 

ядъ

ереси,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

потому,

 

что

 

они

 

непотребною
рукою

 

такъ

 

сказать

 

выставляютъ

 

на

 

вѣтеръ

 

память

всякаго

 

святаго

 

мужа,

 

какъ

 

будто

 

прахъ

 

какой,

 

и

что

 

надлежало

 

бы

 

погребсти

 

молчаніемъ,

 

о

 

томъ

разглашаютъ

   

неумирающую

 

никогда

    

молву.

    

Они
въ

 

точности

 

подражаютъ

 

зачинщику

 

своему

 

Хаму __

(стр.

 

35 — 37).

 

Затѣмъ

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

потребовалъ

 

у

 

Ко-
новалова

 

доказательства,

 

отъ

 

Евангелія

 

иапостоловъ

относительно

 

возможности

 

спастись

 

безъ

 

причащенія
и

 

о

 

невѣчности

 

сего

 

таинства.

Коноваловъ

 

вмѣсто

 

Отвѣта

 

началъ

 

говорить

 

о

томъ,

 

что

 

они^

 

безпоповцы,

 

узаконеній

 

Евангельскихъ
и

 

преданій

 

апостольекихъ

 

не

 

отвергаютъ,

 

и

 

затѣмъ

снова

 

обратился

 

къ

 

краеугольному

 

камню

 

вѣры

безпоповщинскѳй — антихристу,

 

который

 

лишилъ

ихъ

 

хлѣба

 

животнаго,

 

а

 

потому

 

они

 

надѣются

 

спас-

тись

 

по

 

примѣру

 

Григорія

 

Богослова,

 

показанному

въ

 

слѣдующихъ

 

его

 

словахъ:

 

„не

 

допустятъ

 

къ

жертвенникамъ:

 

но

 

я

 

знаю

 

другой

 

жертвенникъ,

образомъ

 

котораго

 

служатъ

 

нынѣ

 

видимые

 

жертвен-

ники....

 

ему

 

буду

 

предстоять

 

я,

 

на

 

немъ

 

пожру

пріятНое

 

Богу,

 

и

 

жертву

 

приношенія

 

и

 

всесожже-

нія,

 

столько

 

же

 

лучшія

 

принОсимыхъ

 

нынѣ,

 

сколько

истина

 

лучше

 

тѣни....

 

сего

 

жертвенника

 

не

 

отвле-

четъ

 

меня

 

никто,

 

сколько

 

бы

 

ни

 

желалъ.

 

Изгонятъ
изъ

 

города,

 

но

 

не

 

изгонять

 

вмѣстѣ

 

и

 

изъ

 

того

 

града,

который

 

горѣ

 

(Твор.

 

Гр.

 

Богосл.

 

ч.

 

2

 

стр.

 

251).
Безпоповцы,

 

говорилъ

 

Коноваловъ,

 

лишенные

 

жер-
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твенниковъ

 

видимыхъ,

 

не

 

лишены

 

жертвенника

 

не-

видимаго,

 

на

 

которомъ

 

и

 

приносятъ

 

жертвы

 

прино-

шенія

 

и

 

всесожженія.

 

Григорій

 

Богословъ

 

указалъ

безпоповцамъ

 

путь

 

къ

 

жизни

 

вѣчной.

 

Пусть

 

теперь

о.

 

Ѳеодоръ

 

докажетъ

 

намъ,

 

что

 

Григорій

 

Богословъ
говоритъ

 

неправду,

 

ведетъ

 

не

 

по

 

настоящей

 

дорогѣ,

и

 

тогда

 

ужъ

 

пусть

 

обвиняетъ

 

насъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

все-

лен

 

скимъ

 

учителемъ.

Въ

 

отвѣтъ

 

Коновалову

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

сказалъ,

что

 

у

 

Григорія

 

Богослова

 

нѣтъ

 

и

 

намека

 

на

 

то,

что

 

жертва

 

Новаго

 

Завѣта

 

не

 

будетъ

 

приноситься

до

 

пришествія

 

Господня;

 

и

 

лоложеніе

 

безпоповцевъ
ни

 

мало

 

не

 

похоже

 

на

 

то

 

положеніе,

 

которое

 

занялъ

бы

 

св.

 

отецъ

 

на

 

случай

 

отлученія

 

его

 

отъ

 

жертвен-

никовъ.

 

Святитель

 

Христовъ

 

Григорій

 

былъ

 

чело-

вѣкъ,

 

исполненный

 

благодати,

 

пастырь

 

Христовой
Церкви,

 

самъ

 

приносивіпій

 

безкровную

 

жертву.

 

Пред-
полагаемая

 

же

 

св.

 

отцомъ

 

невозможность

 

приносить

св.

 

жертву

 

могла

 

касаться

 

частныхъ

 

лицъ,

 

а

 

не

всей

 

церкви,

 

которую

 

и

 

врата

 

адовы

 

не

 

одолѣютъ

(Мѳ.

 

67

 

зач.)

 

и

 

притомъ

 

невозможность

 

сія

 

можетъ

заключаться

 

лишь

 

въ

 

какихъ

 

либо

 

внѣшнихъ

 

пре-

пятствіяхъ,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

устраняемы.

Безпоповцевъ

 

же

 

отъ

 

жертвенниковъ

 

никто

 

не

 

от-

лучаетъ.

 

Они

 

строятъ

 

свободно

 

свои

 

молитвенные

дома

 

и

 

никто

 

не

 

помѣшалъ

 

бы

 

имъ

 

имѣть

 

тамъ

жертвенники.

 

Значить,

 

внѣшняго

 

препятствія

 

къ

 

со-

вершенію

 

таинства

 

причащенія

 

для

 

нихъ

 

не

 

суще-

ствует^

 

и

 

если

 

они

 

не

 

исполняютъ

 

Заповѣди

 

Спа-
сителя,

 

то

 

по

 

своему

 

безблагодатному

 

состоянію,
внутреннему

 

безсилію,

 

несвойственному

 

Церкви
Христовой,

 

всегда

 

изобилующей

 

полнотою

 

даровъ

духовныхъ.

 

Если

 

бы

 

безпоповцамъ

 

предоставлены

были

 

даже

 

наши

 

православные

 

храмы,

 

то

 

и

 

тогда

у

 

нихъ

 

обѣдня

 

не

 

стала

 

бы

 

служиться,

 

да,

 

навѣр-

ное,

 

безпоповцы

 

и

 

жертвенники- то

 

всѣ

 

понарушили

бы

 

въ

 

нашихъ

   

храмахъ.

   

Не

 

Григорію

    

Богослову



723

уподобляются

 

безпоповцы,

 

а

 

тѣмъ

 

|еретикамъ,

 

о

которыхъ

 

говорится

 

въ

 

кн.

 

Кирилловой:

 

„яко

 

ере-

тицы

 

жертвенниковъ

 

не

 

имутъ

 

и

 

егда

 

въ

 

церквахъ

Христіанскихъ

 

пребудутъ,

 

разоряютъ

 

и

 

извергаютъ

изъ

 

алтаря.,

 

„(л.

 

32)

 

и"

 

иже

 

антихристу

 

предотечи

суть

 

и

 

помощники,

 

иже

 

строятся

 

совершенную

 

Хри-
стову

 

жертву

 

вездѣ

 

помрачити

 

(л.

 

37

 

об.).

Что

 

же

 

касается

 

признанія

 

Коновалова,

 

что

безпоповцы

 

не

 

отвергаютъ

 

узаконеній

 

Христа

 

и

апостоловъ,

 

о

 

коихъ

 

читано

 

было

 

на

 

бесѣдѣ,

 

то

 

та-

ковое

 

признаніе

 

еще

 

болѣе

 

осуждаетъ

 

Коновалова
со

 

всѣми

 

безпоповцами,

 

которые

 

Христа

 

признаютъ

Богомъ,

 

узаконеній

 

не

 

отвергаютъ,

 

но

 

не

 

исполняютъ.

О

 

такихъ

 

людяхъ

 

св.

 

Златоустъ

 

говоритъ,

 

что

 

они

горше

 

Еллиновъ

 

(Бес.

 

на

 

14

 

поел.

 

стр.

 

2054).
Евангеліе

 

Христово

 

и

 

апостольскіа

 

писанія

 

даны

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

читать

 

оныя

 

только,

 

да

 

согла-

шаться

 

съ

 

прочитаннымъ,

 

но

 

для

 

исполненія

 

вѣрую-

щимъ.

 

Вотъ

 

какъ

 

Козьма

 

презвитеръ

 

писалъ

 

о

неисполняющихъ

 

узаконеній

 

божественныхъ:

 

„не

своя

 

износяще

 

словеса,

 

но

 

Христово

 

вѣщающе

ученіе.

 

Тѣмже,

 

елико

 

насъ

 

во

 

Христа

 

крестихомся,

Христова

 

послушаемъ

 

ученія

 

да

 

не

 

съ

 

еретики

 

и

съ

 

жидми

 

оеудимся.

 

Подобаетъ

 

же

 

намъ

 

вслѣдовати

святыхъ

 

словесъ

 

великаго

 

и

 

преславнаго

 

ученія
учителя

 

нашего

 

Павла

 

апостола,

 

купно

 

съ

 

нимъ

возопити

 

глаголюще:

 

Проклятъ

 

всякъ

 

иже

 

не

 

пре-

будетъ

 

въ

 

всѣхъ

 

писанныхъ

 

книгахъ

 

законныхъ

якоже

 

сотворити

 

я.....

 

иже

 

не

 

слушаетъ

 

святаго

комьканія

 

и

 

крове

 

Христовы

 

не

 

пріимлетъ,

 

да

 

бу-
детъ

 

проклятъ"

 

(Вып.

 

Озерск.

 

193

 

л.).

 

Эти

 

клятвы

вполнѣ

 

относятся

 

къ

 

Коновалову,

 

который

 

не

 

только

самъ

 

не

 

старается

 

пребывать

 

въ

 

книгахъ

 

законныхъ,

якоже

 

сотворити

 

я,

 

но

 

и

 

другихъ

 

отвращаетъ,

стараясь

 

затемнить

 

ясный

 

смыслъ

 

Христовыхъ

 

и

апостольскихъ

 

ученій,

 

о

 

коихъ

 

возвѣщалось

 

ему

 

въ

теченіе

 

всей

 

бесѣды.

 

Бесѣда

 

была

 

закончена

 

словами
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Книги

 

о

 

Вѣрѣ,

 

съ

 

коими

 

обратился

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

къ

слушателямъ:

 

„истинно

 

предложивъ

 

о

 

знаменитой

 

и

спасеной

 

чаши

 

причащенія

 

крове

 

Господни...

 

спа-

сительнымъ

 

наказаніемъ

 

православныхъ

 

любовнѣ

остерегаю.

 

Господа

 

ради

 

иже

 

пречистую

 

кровь

 

из-

лія

 

о

 

насъ,

 

не

 

послушаемъ

 

гласа

 

чужаго,

 

иже

 

въ

погибель

 

ведетъ,

 

но

 

сего

 

послушаемъ

 

иже

 

рече,

овцы

 

мои

 

гласа

 

моего

 

послу шаютъ

 

и

 

азъ

 

знаю

 

я

 

и

по

 

мнѣ

 

грядутъ

 

и

 

животъ

 

вѣчный

 

дамъ

 

имъ.

 

Тѣмже

ради

 

живота

 

вѣчнаго

 

послушаемъ

 

Христова

 

гласа

(л.

 

54).

 

А

 

голоса

 

Коновалова

 

и

 

ему

 

подобныхъ

 

слу-

шать

 

не

 

будемъ.

Объ

 

условіяхъ

 

успѣха

 

ішырской

 

деятельности.

Нерѣдко.встрѣчаются

 

люди,

 

которые

 

не

 

съ

 

подо-

бающимъ

 

внимавіемъ

 

иаображаютъ

 

на

 

себѣ

 

зваменіе
креста

 

Господня.

 

Недостаток-!,

 

этотъ,

 

замѣчаѳмый

 

и

 

у

нѣкоторыхъ

 

пастырей

 

Церкви,

 

рѣзко

 

бросается

 

въ

глаза

 

прихожанамъ,

 

особенно

 

въ

 

приходахъ

 

съ

 

насе^

лееіемъ,

 

склоннымъ

 

къ

 

такъ

 

называемому

 

древлему

благочестію,

 

и

 

много

 

врѳдитъ

 

уваженію.

 

къ

 

пастырю.

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

таковыхъ

 

приходахъ

 

народъ

 

съ

 

бук-
вальною

 

точностію

 

старается

 

выполнить

 

прежде

 

всего

предписаніе

 

отеческихъ

 

книгъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

должно

полагать

 

на

 

себѣ

 

крестноезнаменіе.

 

По

 

понятно

 

людей,
скловныхъ

 

къ

 

такъ

 

называемому

 

древлему

 

благочестію,
крестное

 

зеамеяіе

 

есть

 

,вѣнецъ

 

Царя

 

Небѳснаго",—

альфа

 

и

 

омега

 

всякаго

 

благочестиваго

 

дѣла

 

и

 

всякаго

занятія.

 

И

 

потому

 

весьма

 

естественно,

 

что

 

таковые

прихожане

 

ее

 

могутъ

 

смотрѣть

 

на

 

такого

 

пастыря

 

безъ
.предубѣжденія»

 

который

 

является

 

передъ

 

ними

 

какъ

бы

 

не

 

зоающимъ

 

самаго

 

главваго

 

правила

 

благочестія.
„Какое

 

ужътамъ

 

благочестіе,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

креста,

 

ни

поста",

 

говорятъ

 

обыкновенно

 

пбслѣдователи

 

дрѳвляго

благочестія

 

по

 

отношенію

 

къ

 

тѣмъ

 

изъ

 

православныхъ,
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которые

 

небрежно

 

изображаютъ

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

зна-

меніе

 

и

 

дозволяютъ

 

себѣ

 

нарушать

 

установленные

 

посты.

А

 

такъ

 

какъ

 

приходовъ

 

съ

 

населеніемъ,

 

склоннымъ

 

къ

такъ

 

называемому

 

древлему

 

благочестію,

 

находится

 

до-

вольно

 

значительное

 

количество,

 

то

 

для

 

пастырей

 

яв-

ляется

 

настоятельною

 

необходимостью

 

внимательно

 

от-

нестись

 

къ

 

дѣлу

 

изображенія

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

 

зна-

менія,

 

дабы

 

при

 

исполненіи

 

обязанности

 

учительства

ее

 

быть

 

подобнымъ

 

облаку

 

безводному

 

или

 

же

 

біющимъ
воздухъ.

Въ

 

перепискѣ

 

замѣчательвѣйшихъ

 

дѣятелей

 

про-

тивъ

 

нашего

 

старообрядчества— Н."

 

И.

 

Субботина

 

и

 

ар-

химандрита

 

Павла

 

(Прусскаго)

 

читаѳмъ

 

слѣдующее:

   

*)

„Вольно

 

сознаться,

 

пишетъ

 

Н.

 

И.,

 

что

 

невѣже-

ственный,

 

полуграмотный

 

раскольническій

 

попъ,

 

съ

 

наро-

читою

 

тщательностію

 

крестящійся

 

и

 

благословляющій,
имѣетъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

преимущество

 

даже

 

иногда

предъ

 

истинно

 

просвѣщенн

 

.імъ

 

и

 

искренно

 

благочести-
вымъ

 

православнымъсвященникомъ.

 

Н^жво,

 

необходимо
нужно,

 

чтобы

 

священнвкъ

 

истово

 

и

 

правильно

 

изобра-
жалъ

 

крестное

 

знамевіѳ,

 

и

 

когда

 

молится,

 

и

 

когда

благословляетъ

 

народъ

 

и

 

подходя.ідихъ

 

подъ

 

благосло-
вѳніе.

 

Эгамъ

 

онъ

 

не

 

только

 

освободить

 

себя

 

отъ

 

неза-

служенная

 

упрека

 

въ

 

невнимательности

 

къ

 

дѣйствію,

которымъ

 

подается

 

освяпюніе

 

и

 

благословеніе,

 

въ

 

неу-

важенін

 

къ

 

святынѣ

 

креста

 

Христова,

 

но

 

и

 

отниметъ

у

 

раскольника

 

одинъ

 

изъ

 

пѳрвыхъ

 

и

 

главнѣйшихъ

предлоговъ

 

къ

 

осужденію

 

православнаго

 

духовенства

и

 

православной

 

Церкви;

 

этимъ

 

оаъ

 

пріобрѣтетъ

 

себѣ

даже

 

невольное

 

уваженіе

 

среди

 

раскольниковъ

 

и

 

от-

кроетъ

 

себѣ

 

путь

 

къ

 

сношеніямъ

 

съ

 

ними,

 

въ

 

видахъ

примйрѳнія

 

ихъ

 

съ

 

Церковію". —

 

Наоборотъ,

 

неистовое

изображеніе

 

крестнаго

 

знаменія

 

можетъ

 

послужить

 

по-

водомъ

 

къ

 

уклоненію

 

въ

 

расколъ.

 

„Въ

 

Нижегородской
губереіи,

 

писалъ

 

о.

 

архимандритъ

 

[Іавелъ ?

 

много

   

пра-

1 )

 

Миссіонер.

 

Обозр.

 

1902

 

г.
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вославвыхъ

 

уклонилось

 

въ

 

расколъ.

 

А

 

причина

 

укло-

ненія

 

та,

 

что

 

духовенство

 

не

 

хочѳтъ

 

слѣдовать

 

народ-

вымъ

 

русскимъ

 

религіогпымъ

 

обычаямъ,

 

то

 

есть

 

нѳ

хочетъ

 

молиться,

 

какъ

 

молится

 

русскій

 

народъ,

 

но

 

хо-

тятъ

 

какъ-то

 

молиться

 

по

 

модѣ,

 

и

 

тѣмъ

 

отчуждаются

отъ

 

русскаго

 

народнаго

 

обычая,

 

утвѳржденеаго

 

русскою

православвою

 

Церковію.

 

Также

 

ее

 

хотятъ

 

исполнить

установленныхъ

 

поклоновъ,

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

ве

 

со-

блюдаютъ

 

апостольское

 

правило:

 

вел

 

вамъ

 

благообразно
и

 

по

 

чину

 

да

 

бываютъ.

 

Хотя

 

нечинность

 

такая

 

и

 

не

повсюду

 

встрѣчается,

 

но

 

несомеѣнно,

 

что

 

бываетъ

 

въ

немалой

 

части.

 

2 )

 

Значить,

 

у

 

нашего

 

духовенства

   

есть

2)

 

Въ

 

поалѣднее

 

время

 

замѣчено

 

отступаете

 

отъ

 

этого

 

обы-
чая

 

я

 

среди

 

старообрядцевъ.

 

Такъ,

 

въ

 

1901

 

году

 

среди

 

расколь-

никовъ

 

филшгаовскаго

 

толка,

 

проживаюпшхъ-

 

въ

 

Сяргозерскомъ
приходѣ,

 

Лодейнопольскаго

 

уѣзда,

 

Олон.

 

епархіи,

 

замѣчена

 

но-

вость—особый

 

осмиконечный

 

способъ

 

изображения

 

крестнаго

 

зна-'
менія.

 

Состоитъ

 

онъ

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

сначала

 

полагаютъ

 

двуперст-

но

 

'

 

сложенные

 

пальцы

 

правой

 

руки

 

на

 

чело,

 

потоиъ—на

 

животъ,

далѣе—на

 

правое

 

плечо

 

и,

 

перенося

 

руку

 

на

 

лѣвое,

 

касаются

 

въ

двухъ

 

мѣстахъ

 

лба,

 

проводя

 

небольшую

 

горизонтальную

 

линію,
долженствующую

 

изобразить

 

дщицу

 

восьмиконечнаго

 

креста,

 

за-

тѣмъ

 

касаются

 

въ

 

двухъ

 

мѣстахъ

 

груди,

 

изображая

 

подножіе,

 

и,

наконецъ,

 

положивъ

 

персты

 

на

 

лѣвое

 

плечо,

 

дѣлаютъ

 

обычный
поклонъ.

 

Основаніемъ

 

для

 

такого

 

изображенія

 

крестнаго

 

знаменія,
по

 

мнѣнію

 

изобрѣтателей

 

его,

 

служатъ,

 

во-первыхъ,

 

восьмиконеч-

ный

 

крестъ,

 

который,

 

по

 

ихъ

 

ученію,

 

одинъ

 

только

 

есть

 

истинный
крестъ

 

Христовъ,

 

во-вторыхъ

 

—молитва

 

Іисусова,

 

въ

 

которой

 

во-

семь

 

словъ.—Новизна

 

подобнаго

 

изображенія

 

крестнаго

 

знаменія,
придуманнаго

 

приверженцами

 

древле-отеческаго

 

благочестія,

 

во-

преки

 

своей

 

ревности

 

къ

 

точному

 

соблюденію

 

древнихъ

 

обрядовъ,
очевидна:

 

ни

 

въ

 

древнемъ

 

церковномъ

 

преданіи,

 

ни

 

въ

 

свято-

отеческихъ

 

твореніяхъ,

 

ни

 

въ

 

уважаемыхъ

 

самими

 

старообрядцами
старописьменныхъ

 

и

 

старопечатныхъ

 

книгахъ— нигдѣ

 

не

 

встрѣ-

чается

 

наставленія

 

о

 

подобномъ

 

изображеніи

 

крестнаго

 

знаменія.
Напр.,

 

въ

 

уважаемой

 

самими

 

старообрядцами

 

старопечатной

 

книгв

„Большой

 

Катихизжсъ"

 

наетавленіе

 

о

 

совершеніи

 

крестнаго

 

зна-

менія

 

излагается

 

такъ:

 

«Сложивши

 

убо

 

три

 

персты

 

десныя

 

руки,

возлагаемъ

 

и

 

на

 

чело,

 

таже

 

и

 

на

 

животъ,

 

и

 

на

 

десное

 

и

 

налѣвоѳ

рамо»

 

(листъ

 

5

 

об.).

 

Ясно,

 

что

 

здѣсь

 

предписывается

 

четвероко-

нечное

 

изображеніе

 

крестнаго

 

знаменія.
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какъ

   

будто

     

отвращеніѳ

    

къ

    

народному

      

русскому

обычаю*.

Истовость

 

крестнаго

 

звамѳнія

 

состоитъ,

 

какъ

 

из-

вѣство,

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

правая

 

рука

 

съ

 

усвоеннымъ

пѳрстосложеніѳмъ

 

(трѳхперстнымъ

 

и

 

двухперствымъ)
полагалась

 

сперва

 

на

 

лобь,

 

потомъ

 

на

 

грудь,

 

а

 

затѣмъ

на

 

правое

 

и

 

лѣвое

 

плечо.

 

При

 

этомъ

 

народъ

 

строго

наблюдаетъ,

 

чтобы

 

прикосновѳніѳ

 

руки

 

къ

 

этимъ

 

частямъ

тѣла

 

совершалось

 

съ

 

осязательною

 

отчетливостію.

 

Не
доносить

 

руки

 

до

 

лба,

 

а

 

также

 

до

 

края

 

праваго

 

и

лѣваго

 

плеча,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе — водить

 

рукою

 

по

 

груди,

дѣлая

 

косыя

 

линіи,

 

это,

 

по

 

понятіямъ

 

послѣдователей

древляго

 

благочестія,

 

значить

 

дѣлать

 

богомерзкое

 

маха -

Hie,

 

которому

 

бѣси

 

радуются,

 

Затѣмъ

 

надобно

 

помнить,

что

 

крестное

 

знамѳвіе

 

есть

 

отдѣльный

 

актъ

 

отъ

 

по-

клона,

 

и

 

потому

 

не

 

должно

 

соединясь

 

одно

 

съдругимъ,

т.

 

е.

 

совершивъ

 

истово

 

крестное

 

зваменіе

 

въ

 

прямомъ

положеніи,

 

вадобво

 

опустить

 

руку

 

и

 

затѣмъ

 

совершить

цоклонъ.

Другимъ

 

нѳобходимымъ

 

условіемъ

 

успѣха

 

пастыр-

ской

 

дѣятеіьности

 

яв

 

іяется

 

благолѣпіѳ

 

перковнаго

богослуженія,

 

особенво

 

важвѣйшей

 

части

 

его-

 

перков-

наго

 

пѣнія.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

самомъ

 

письмѣ

 

о.

 

архиманд-

рита

 

Павла

 

говорится,

 

что,

 

„если

 

бы

 

исправная

 

была
служба

 

въ

 

церквахъ,

 

не

 

было

 

бы

 

нужды

 

въ

 

единовѣріи".

т.

 

ѳ.

 

устранено

 

было

 

бы

 

одно

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

пре-

пятствій,

 

которымъ

 

смущаются

 

ревнители

 

старообряд-
чества.

 

„Кто

 

успѣетъ

 

вывести

 

заброшенную

 

церковь

въ

 

свѣтъ

 

благолѣпія

 

и

 

пѣнія,

 

тотъ

 

„подлинно

 

осіяетъ
свѣтомъ

 

страну

 

и

 

сѣнь

 

смертную,

 

онъ

 

воскресить

 

умер-

шихъ

 

и

 

повержѳнныхъ,

 

спасѳтъ

 

душу

 

отъ

 

смерти

 

и

покроетъ

 

множество

 

грѣховъ"

 

3 ).

 

Эти

 

слова

 

будутъ
понятны,

 

если

 

мы

 

представимъ

 

себѣ

 

иную

 

небрежную
службу

 

въ

 

какомъ-либо

 

заброшенномъ

 

храмѣ,

   

гдѣ

 

на-

*)

 

Моск.

 

Сборникъ

 

1901

 

г.

 

261.
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родъ

 

тупо

 

стоить

 

въ

 

церкви,

   

ничего

 

не

 

понимая,

 

подъ

козлогласованіе

 

дьячка

 

или

 

бормотаніе

 

клирика".

Наконецъ,

 

для

 

успѣха

 

пастырской

 

дѣятельности

и

 

пріобрѣтенія

 

вліянія

 

на

 

прихожанъ

 

необходимо

 

свя-

щеннику

 

считаться

 

съ

 

тѣми

 

взглядами

 

на

 

пастырское

служеніѳ,

 

какіе

 

высказываются

 

народомъ.

 

Народу

 

нра-

вятся

 

такіе

 

свящеввики,

 

какихъ

 

желаютъ

 

имѣть

 

и

 

ру-

ководители

 

ихъ

 

-

 

архипастыри,

 

такъ

 

что

 

желанія

 

народа

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

отвѣчаютъ

 

болѣе

 

или

 

менѣѳ

 

идеалу

добраго

 

пастыря.

 

Прежде

 

всего,

 

простой

 

народъ

 

цѣнитъ

священниковъ,

 

которые

 

„хорошо

 

служатъ".

 

Ему

 

нра-

вится

 

не

 

только

 

истовое,

 

благоговѣйноѳ

 

и

 

отчетливое

произношеніе

 

молитвъ,

 

но

 

и

 

продолжительныя

 

и

 

час-

тыя

 

службы.

 

Не

 

мѳеѣѳ

 

уважаетъ

 

народъ

 

и

 

пастырей
учительныхъ,

 

пребывающихъ

 

въ

 

служеніи

 

слова

 

(I

 

Тим.
2;

 

Дѣян.

 

17,

 

4),

 

при

 

чемъ

 

народъ

 

предпочитаетъ

 

живое,

не

 

книжное

 

слово

 

и

 

весьма

 

радуется,

 

когда

 

вполнѣ

понимаетъ

 

слова

 

священника.

 

Особеннымъ

 

уваженіемъ
пользуются

 

также

 

священники

 

опытные

 

въ

 

исповѣди,

которые

 

могутъ

 

успокоить

 

и

 

утѣшить

 

волнующагося,

поддержать

 

вѣру

 

въ

 

Вога

 

въ

 

изеемогающемъ,

 

научить

молиться

 

сомнівающагося,

 

а

 

также

 

нравятся

 

духовники

строгіе

 

и

 

нелицеоріятныѳ,

 

потому

 

что,

 

по

 

свидетельству
знатока

 

русской

 

души

 

Достоевскаго,

 

русскій

 

человѣкъ

любить

 

каяться

 

и

 

страданіями

 

загладить

 

преступленіе.

Прихожане

 

нерѣдко

 

желаютъ

 

видѣть

 

въ

 

своемъ

пастырѣ

 

судью-посредника

 

при

 

разрѣшеніи

 

домашнихъ

распрей

 

и

 

сѣгуюгъ,

 

если

 

священникъ

 

не

 

вразумляетъ

членовъ

 

ихъ

 

семей

 

въ

 

проповѣди

 

или

 

частной

 

бесѣдѣ.

Ничего

 

не

 

имѣя

 

противъ

 

того,

 

если

 

священникъ

 

отли-

чаѳтъ

 

особымъ

 

вниманіемъ

 

почетныхъ

 

прихожанъ,

ревнителей

 

церкви

 

и

 

жертвователей

 

на

 

церковно-приход-

скія

 

нужды,

 

они

 

проникаются

 

чувствомъ

 

глубокаго
почтенія

 

къ

 

пастырю,

 

когда

 

онъ

 

безбоязненво

 

обли-
чаѳтъ

 

пороки

 

лицъ,

 

прикрывающихся

 

лицемѣрною

 

рев-

ностью

 

къ

 

храму.

    

Наконецъ,

 

наряду

   

съ

 

учительными
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способностями,

 

народъ

 

цѣнитъ

 

въ

 

свящѳнникѣ

 

и

 

его

практическія

 

хозяйственный

 

способности.

 

Крестьяне
нерѣдко

 

обращаются

 

къ

 

любимымъ

 

пастырямъ

 

съ

 

своими

практическими,

 

матеріальными

 

нуждами:

 

совѣтуются,

какъ

 

имъ

 

купить

 

землю,

 

написать

 

духовное

 

завѣщаніе,

полѣчить

 

больного

 

и

 

т.

 

п.

 

Выоокимъ

 

уваженіемъ

 

поль-

зуется

 

тотъ

 

батюшка,

 

который

 

умѣетъ

 

изыскать

 

сред-

ства

 

для

 

расширенія

 

храма,

 

на

 

построеніѳ

 

школы

 

и

пр.

 

Вообще

 

священникъ

 

должѳнъ

 

быть

 

участливъ

 

къ

духоввымъ

 

и

 

матеріальнымъ

 

нуждамъ

 

народа,

 

ее

 

дол-

жевъ

 

быть

 

священвикомъ

 

аристократомъ,

 

который
имѣѳтъ

 

знакомство

 

только

 

съ

 

мѣстною

 

интѳллигенціею

и

 

какъ

 

бы

 

превебрегаетъ

 

сѣрымъ

 

мужичкомъ;

 

ему

 

нужно

имѣть

 

тактъ,

 

умѣньѳ,

 

чтобы

 

снизойти

 

любовью

 

до

 

ум-

ственнаго

 

уровня

 

пасомыхъ,

 

чтобы

 

потомъ

 

возвысить

ихъ

 

до

 

себя.

 

Понятно,

 

что

 

для

 

этого

 

требуется

 

широ-

кое

 

образованіе

 

и

 

особенно —хорошее

 

знавіе

 

души

 

чело-

вѣческой,

 

но

 

потому-то

 

и

 

сказалъ

 

Св.

 

Григорій

 

Бого-
словъ,

 

что

 

„править

 

человѣкомъ

 

есть

 

искусство

 

изъ

искусствъ

 

и

 

наука

 

изъ

 

наукъ".

(Пермск.

 

Еп.

 

Вѣдон.

 

іроа

 

г.

 

№37

 

)
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Нижегородская

 

Духовная

 

Оемияарія
въ

 

1840— 1851

 

г.г.

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е).

Ректорство

 

архимандрита

 

Аполлонія

 

(1842-51

 

г.г,).

I.

Личности

 

ректора

 

Аполлонія.

 

Вступленіе

 

ею

 

въ

должность

 

и

 

первыя

 

впечатлѣнія.

 

Первыя

 

дѣйствія

Аполлонія

 

въ

 

Семинаріи.

Обновить

 

Нижегородскую

 

Семинарію

 

послѣ

кризиса

 

40-хъ

 

г.г.

 

и

 

вывести

 

ее

 

изъ

 

чрезвычайно
тяжелаго

 

положенія

 

на

 

новый

 

путь

 

призванъ

 

былъ
человѣкъ,

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

соотвѣтствовавшій

 

по

своимъ

 

способностямъ

 

и

 

наклонностямъ

 

этой

 

цѣли.

То

 

былъ

 

инспекторъ

 

Псковской

 

Семинаріи

 

архи-

мандритъ

 

Аполлоній.
Аполлоні

 

и,

 

въ

 

мірѣ

 

Алексѣй,

 

Матвѣевскій-—ро-

домъ

 

изъ

 

Екатеринославской

 

губерніи,

 

сынъ

 

свя-

щенника.

 

Обучался

 

въ

 

Екатеринославской

 

семина-

ріи;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

ней

 

полтора

 

года

 

(съ
января

 

1828

 

г.

 

по

 

Іюль

 

1829

 

г.)

 

состоялъ

 

учите-

лемъ

 

Херсонскаго

 

уѣзднаго

 

духовнаго

 

училища,

 

а

затѣмъ

 

поступилъ

 

въ

 

Кіевскую

 

духовную

 

академію,
гдѣ

 

обучался

 

съ

 

1829

 

по

 

1833

 

г.

 

На

 

школьной

 

еще

скамьѣ

 

принялъ

 

монашество

 

(въ

 

1832

 

г.).

 

Поокон-
чаніи

 

курса

 

въ

 

академіи

 

со

 

степенью

 

старшаго

 

кан-

дидата,

 

въ

 

томъ-же

 

1833

 

г.

 

былъ

 

опредѣленъ

 

ин-

спекторомъ

 

и

 

учителемъ

 

сначала

 

философіи,

 

а

 

съ

1836

 

г.

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

греческаго

 

языка

 

въ

Псковскую

 

духовную

 

семинарію,

 

гдѣ

 

и

 

оставался

до

 

своего

 

назначенія

 

въ

 

Нижній.

 

Въ

 

Іюлѣ

 

1837

 

г.

Аполлоній

 

ревизовалъ

   

Торопецкія,

 

Великолуцкія

 

ж
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Порховскія

 

духовныя

 

училища

 

(Псковской

 

губерніи).
Въ

 

1840

 

г.

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

По

 

званію

 

ректора

 

Семинаріи

 

архимандритъ

Аполлоній

 

въ

 

Нижнемъ

 

состоялъ

 

членомъ

 

духовной
Консисторіи

 

и

 

былъ

 

также

 

настоятелемъ

 

Влаговѣ-

щенскаго

 

монастыря.

 

Изъ

 

наградъ

 

имѣлъ

 

орденъ

Анны

 

2-й

 

степени

 

(съ

 

1844

 

г.)

 

и

 

Владиміра

 

3-й
степени

 

(съ

 

1847

 

г.).

 

При

 

назначеніи

 

въ

 

Нижній
АполлОній

 

имѣлъ

 

41

 

г.

 

отъ

 

роду.

Не

 

преувеличивая

 

можно

 

сказать,

 

что

 

архи-

мандритъ

 

Аполлоній

 

былъ

 

администраторъ

 

по

 

при-

званию,

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

 

Распоря-
жаться

 

и

 

хозяйничать

 

было,

 

кажется,

 

необходимо-
стью

 

для

 

его

 

чрезвычайно

 

подвижной

 

и

 

дѣятельной

натуры.

 

И

 

этого

 

прежде

 

всего

 

требовала

 

полная

независимость

 

характера

 

ректора

 

Аполлонія,

 

порою

переходящая

 

въ

 

самовластіе

 

и

 

въ

 

глазахъ

 

нѣкото-

рыхъ

 

заслужившая

 

емурепутацію

 

„чудодѣя".

 

Апол-
лоній

 

не

 

терпѣлъ

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

 

легко

мирился

 

съ

 

чьимъ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

стороннимъ

 

вмѣ-

шательствомъ

 

въ

 

дѣла

 

Семинаріи,

 

готовый

 

считать

всякое

 

такое

 

вмѣшательство

 

посягатедьствомъ

 

на

свою

 

власть

 

и

 

авторитетъ.

 

Очень

 

много

 

было

 

слу-

чаевъ,

 

когда

 

онъ

 

не

 

хотѣлъ

 

поступиться

 

разъ

 

сде-
ланными

 

имъ

 

или

 

Правленіемъ

 

Семинаріи

 

распоря-

женіями

 

и

 

постановленіями

 

даже

 

предъ

 

требованіями
или

 

желаніями

 

высшихъ

 

себя,

 

всячески

 

стараясь

оправдать

 

свои

 

дѣйствія

 

и

 

начинанія.

 

И

 

очень

 

часто

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

архимандритъ

 

Аполлоній

 

до-

стигалъ

 

своей

 

цѣли:

 

ему

 

большею

 

частію

 

уступали,

Конечно,

 

такая

 

настойчивость,

 

даже

 

въ

 

мелочахъ,

граничившая

 

иногда

 

почти

 

съ

 

упрямствомъ,

 

причи-

няла

 

ему

 

и

 

другимъ

 

не

 

мало

 

хлопотъ

 

и

 

непріятно-
стей,

 

но

 

она

 

была

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

извини-

тельна

 

именно

 

въ

 

Аполлоніи.

 

Этотъ

 

ректоръ,

 

въ

полную

 

противоположность

 

своему

 

предшественнику,

Иннокентію,

 

былъ

 

всецѣло

 

преданъ

 

ввѣренной

   

ему
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Семинаріи, — своимъ

 

обязанностямъ

 

и

 

своему

 

дѣлу.

Его

 

взорамъ

 

предносилась

 

вполнѣ

 

благоустроенная
Семинарія

 

по

 

его

 

идеалу,

 

и

 

онъ

 

съ

 

первыхъ-же

 

дней
неуклонно,

 

съ

 

самоотверженіемъ

 

и

 

любовью,

 

шелъ

къ

 

намѣченной

 

цѣли.

 

Его

 

очень

 

сильно

 

огорчали

и

 

даже

 

раздражали

 

встрѣчавшіяся

 

на

 

этомъ

 

пути

стороннія

 

препятствія,

 

но

 

никогда

 

ректоръ

 

Апол-
лоній

 

не

 

падалъ

 

духомъ.

Энергія

 

Аполлонія

 

была

 

неистощима:

 

распоря-

женія

 

слѣдовали

 

одно

 

за

 

другимъ,

 

всюду

 

онъ

 

по-

спѣвалъ,

 

старался

 

все

 

увидѣть

 

и

 

узнать

 

самъ.

Нерѣдко

 

онъ

 

самъ

 

осматривалъ

 

Семинарію

 

букваль-
но

 

съ

 

верху

 

до

 

низу,

 

начиная

 

съ

 

чердака

 

и

 

кончая

подвалами.

 

Постоянно

 

онъ

 

носился

 

съ

 

новыми

 

пла-

нами

 

и

 

затѣями.

 

Упорядочивъ

 

Семинарію

 

ко

 

второй
половинѣ

 

сороковыхъ

 

годовъ,

 

Аполлоній

 

далъ

 

пол-

ную

 

волю

 

своей

 

неистощимой

 

предпріимчивости

 

по

части

 

всесторонняго

 

благоустройства

 

Семинаріи

 

уже

на

 

болѣе

 

широкихъ

 

началахъ.

По

 

возвращеніи

 

изъ

 

Петербурга

 

(въ

 

Январѣ

1850

 

г.),

 

куда

 

онъ

 

былъ

 

вызванъ

 

на

 

чреду

 

священ-

нослуженія,

 

архимандритъ

 

Аполлоній

 

съ

 

удвоенною

энергіею

 

принялся

 

за

 

осуществленіе

 

своихъ

 

намѣ-

реній

 

объ

 

улучшеніи

 

Семинаріи,

 

насколько

 

только

 

по-

могала

 

ему

 

его

 

удивительная

 

хозяйственная

 

изобрѣ-

тательность.

 

Можно

 

сказать,

 

безпримѣрныя

 

въ

 

исто-

рии

 

Нижегородской

 

Семинаріи

 

„новшества"

 

теперь

слѣдуютъ

 

одно

 

за

 

другимъ,

 

къ

 

изумленно

 

всѣхъ

ближайшихъ

 

сослуживцевъ

 

Аполлонія

 

и

 

самого

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

Но

 

это

 

нисколько,

 

но-

видимому,

 

не

 

смущало

 

смѣлаго

 

и

 

предпріимчиваго
администратора.

 

Аполлоній

 

оставался

 

вѣренъ

 

себѣ

до

 

самыхъ

 

послѣднихъ

 

дней

 

и

 

даже,

 

можно

 

сказать,

часовъ

 

своего

 

ректорства.

 

Только

 

непреодолимый

внѣшнія

 

силы

 

положили

 

конецъ

 

всѣмъ

 

его

 

начи-

най

 

іямъ.
Не

 

смотря

 

на

    

всю

   

свою

 

широту

    

и

 

исключи-
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тельность,

 

эти

 

начинанія

 

Аполлонія

 

никогда

 

не

оставались

 

только

 

въ

 

области

 

желаній

 

и

 

мечтаній.
Не

 

таковъ

 

былъ

 

этотъ

 

человѣкъ.

 

Разъ

 

задуманное

Аполлоній

 

спѣшилъ

 

немедленно

 

осуществить

 

на

практикѣ.

 

Слова

 

у

 

него

 

никогда

 

не

 

расходились

съ

 

дѣломъ;

 

всякое

 

свое

 

распоряженіе— устное

 

или

письменное— Аполлоній

 

хотѣлъ

 

видѣть

 

тотчасъ

 

оеу-

ществленяымъ

 

уже

 

на

 

дѣлѣ,

 

и

 

прямо

 

сердился,

 

если

почему-либо

 

этого

 

не

 

бывало

 

или

 

не

 

могло

 

быть.
Таковъ

 

онъ

 

былъ

 

даже

 

въ

 

мелочахъ.

 

Характерно.
что

 

почти

 

всѣ

 

сохранившаяся

 

при

 

дѣлахъ

 

Семинаріи
письменный

 

распоряжения

 

и

 

замѣтки

 

(а

 

ихъ

 

очень

много),

 

сдѣланныя

 

рукою

 

самого

 

ректора

 

Аполлонія,
по

 

самымъ

 

разнообразнымъ

 

поводамъ,

 

всегда

 

со-

провождаются

 

энергичной

 

прибавкой:

 

сдѣлать

 

то-то

или

 

то-то

 

„сейчасъ-же,

 

немедленно,

 

тотчасъ,

 

те-

перь-яіе,

 

нынѣ-же",

 

или

 

^къ

 

столькимъ-то

 

часамъ"
и

 

т.

 

д.,

 

и

 

т.

 

д.

 

Всякое

 

промедЛеніе

 

было

 

противно

его

 

чрезвычайно

 

подвижной

 

натурѣ.

 

Разъ

 

дѣло

 

по-

чему-либо

 

застаивалось,

 

Аполлоній

 

немедленно

 

ио-

вторялъ

 

свои

 

требованія,

 

настаивалъ,

 

писалъ

 

и'

 

не

успокоивался

 

до

 

тѣхъ

 

норъ,

 

пока

 

исчерпывалъ

 

всѣ,

находившіяся

 

въ

 

его

 

распоряженіи

 

средства.

Насколько

 

ректоръ

 

Аполлоній

 

былъ

 

требовате-
ленъ

 

и

 

стрОгъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

низшимъ

 

себя,
настолько

 

и

 

справедливъ.

 

Въ

 

этихъ

 

случаяхъ,

 

какъ

и

 

во

 

всей

 

деятельности,

 

онъ

 

прежде

 

всего

 

имѣлъ

въ

 

виду

 

ддлгъ

 

и

 

порябокъ.

 

Того

 

же

 

онъ

 

требовалъ
и

 

отъ

 

другихъ.

 

И

 

лишь

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

своего

ректорства,

 

огорченный

 

разныага

 

невзгодами,

 

Апол-
лоній

 

сталъ

 

выходить

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

изъ

предѣлОвъ

 

необходимой

 

умѣренности.

Хозяйственныя

 

способности

 

ректора

 

Аполлонія
прямо

 

изумительны.

 

Это

 

былъ,

 

въ

 

полномъ

 

значеніи
этого

 

слова,

 

администраторъ-хозяинъ

 

и

 

практикъ,

какіе

 

встрѣчаются

 

на

 

рѣдкость.

 

Во

 

всѣхъ

 

его

 

рас-

поряженіяхъ

 

и

 

планахъ

 

практическая

 

сторона

   

сто-
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итъ

 

на

 

первомъ

 

планѣ:

 

въ

 

нихъ

 

видѣнъ

 

прежде

всего

 

опытный

 

и

 

умѣлый

 

хозяинъ.

 

Не

 

смотря

 

на

полное

 

экономическое

 

разстройство,

 

въ

 

какомъ

 

онъ

принялъ

 

Семинарію

 

отъ

 

Иннокентія,

 

и

 

на

 

скудость

вообще

 

семинарскихъ

 

средствъ

 

того

 

времени,

 

ар-

химандритъ

 

Аполлоній

 

съумѣлъ

 

въ

 

теченіе

 

восьми-

лѣтняго

 

своего

 

управленія

 

60 )

 

не

 

только

 

забыть

 

пе-

режитый

 

Семинаріею

 

кризисъ,

 

но

 

и

 

поднять

 

ее

 

на

степень

 

небывалаго

 

еще

 

до

 

него

 

внѣшняго

 

и

 

вну-

тренняго

 

благ,осостоянія.

 

Изъ

 

всего

 

этотъ

 

ректоръ

умѣлъ

 

извлекать

 

пользу

 

для

 

Семинаріи.

 

Личная-же
честность

 

и

 

аккуратность

 

Аполлопія

 

въ

 

экономиче-

скихъ

 

дѣлахъ

 

были

 

выше

 

всякихъ

 

подозрѣній.

 

Но
наряду

 

съ

 

указанными

 

добрыми

 

чертами

 

въ

 

характе-

ре

 

ректора

 

Аполлонія

 

было

 

не

 

мало

 

и

 

слабыхъ

 

сто-

ронъ.

 

Таковы

 

прежде

 

всего

 

его

 

неровность,

 

вспыль-

чивость

 

и

 

крайняя

 

раздражительность —черты,

 

свой-
ственный

 

горячему

 

темпераменту

 

его,

 

какъ

 

малорос-

са

 

по

 

происхожденію.

 

Нерѣдко

 

Аполлоній

 

отли-

чался

 

рѣзкостью

 

въ

 

своихъ

 

сужденіяхъ

 

и

 

невоз-

держностью

 

въ

 

замѣчаніяхъ

 

и

 

требованіяхъ,

 

даже

письменныхъ,

 

чѣмъ,

 

естественно,

 

вызывалъ

 

неудо-

вольствіе

 

среди

 

сослуживцевъ.

 

Дѣлалось

 

это

 

обыкно-
венно

 

„сгоряча",

 

а

 

это

 

случалось

 

нерѣдко, особенно
въ

 

последнее

 

время

 

его

 

ректорства.

 

Правильнымъ
отношеніямъ

 

Аполлонія

 

къ

 

сослуживцамъ

 

и

 

об-
ратно— ихъ

 

къ

 

нему

 

много

 

вредило

 

также

 

чрез-

мѣрное

 

властолюбіе

 

Аполлонія,

 

преувеличенно-рев-

ниво

 

оберегавшаго

 

свой

 

авторитета.

 

Это

 

самовла-

стіе

 

его

 

подавляющимъ

 

образомъ

 

дѣйствовало

 

на

ближайшихъ

 

сотрудниковъ

 

Аполлонія.

 

Впрочемъ,
послѣдніе

 

и

 

сами

 

не

 

всегда

 

удовлетворяли

 

его

 

взгла-

дамъ

 

и

 

намѣреніямъ.

 

Они,

 

такъ

 

сказать,

 

не

 

поспе-
вали

   

за

    

Аполлоніемъ,

      

и

    

онъ

     

не

     

стѣснялся

60)

 

Рѳкторъ

 

Аполдоній

 

управлялъ

 

Сеыинаріею

 

съ

   

5

 

Декабря

1842

 

г.

 

по

 

29-е

 

Марта

 

1851

 

г.
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даже

 

письменно

   

заявлять

 

о

 

томъ

 

самимъ

    

членамъ

Правленія.

Таковъ

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

нравственный

 

об-
ликъ

 

ректора

 

Аполлонія,

 

какъ

 

онъ

 

рисуется

 

по

ОФФИціальнымъ

 

даннымъ

 

и

 

по

 

воспоминаніямъ

 

част-

ныхъ

 

лицъ.

Въ

 

своемъ

 

опредѣленіи

 

отъ

 

3 %і

 

Октября
1842

 

года

 

Св.

 

Синодъ,

 

назначая

 

архимандрита

 

Апол-
лонія

 

ректоромъ

 

Нижегородской

 

Семинаріи,

 

между

прочимъ,

 

постановилъ,

 

чтобы

 

онъ,

 

предварительно

своего

 

отправленія

 

изъ

 

Пскова

 

въ

 

Нижній,

 

при-

быль

 

въ

 

Петербургъ

 

„для

 

принятія

 

отъ

 

высшаго

начальства

 

по

 

новому

 

назначенію

 

его

 

наставленій".
Академическое

 

Правленіе

 

съ

 

своей

 

стороны

 

распо-

рядилось,

 

чтобы

 

архимандритъ

 

Аполлоній

 

донесъ

и

 

въ

 

Академію

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какомъ

 

состояніи

 

найдена
имъ

 

будетъ

 

Семинарія

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ

 

управле-

нія,

 

при

 

вступленіи

 

его

 

въ

 

должность

 

ректора

 

61 ).

Эти

 

экстренный

 

распоряженія

 

начальства

 

вы-

званы

 

были,

 

конечно,

 

извѣстными

 

уже

 

печальными

Фактами

 

семинарской

 

жизни

 

1840-хъ

 

г. г.

14-го

 

Ноября

 

1842

 

г.

 

архимандритъ

 

Аполлоній
выбылъ

 

изъ

 

Пскова

 

въ

 

Петербургъ,

 

гдѣ

 

17-го

 

числа

лично

 

являлся

 

къ

 

Оберъ-Прокурору

 

граФу

 

Протасову,
по

 

указанію

 

и

 

выбору

 

котораго

 

онъ

 

собственно

 

и

получилъ

 

назначеніе,

 

а

 

26

 

Ноября,

 

„по

 

принятіи
отъ

 

начальства

 

необходимыхъ

 

по

 

предстоящему

 

ему

служенію

 

наставленій",

 

онъ

 

выѣхалъ

 

къ

 

мѣсту

 

сво-

его

 

назначенія.

5-

 

го

 

Декабря

 

Аполлоній

 

прибылъ

 

въ

 

Нижній

 

и

въ

 

тотъ-же

 

день

 

вступилъ

 

въ

 

должность

 

„по

 

над-

лежащему".

 

62 )

                                         

*

61)

 

«Дѣло»

 

за

 

1842

 

г.

 

№

 

87.

в2)

 

Ibid.
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Тяжелое

 

впечатлѣніе

 

произвела

 

на

 

новаго

 

рек-

тора

 

тогдашняя

 

Нижегородская

 

Семинарія.

 

Уже
самое

 

встуиленіе

 

его

 

въ

 

должность

 

омрачилось

 

при-

скорбнымъ

 

фяктомъ;

 

разумѣемъ

 

извѣстное

 

намъ

дѣло

 

о

 

недочетѣ

 

казенныхъ

 

суммъ

 

при

 

пріемѣ

(9

 

Дек.)

 

ихъ

 

отъ

 

архимандрита

 

Иннокентія.
Дальнѣйшія

 

цаблюденія

 

архимандрита

 

Аполлонія
надъ

 

жизнью

 

Семинаріи

 

должны

 

были

 

только

 

еще

болѣе

 

усилить

 

первоначальное

 

невыгодное

 

впеча-

тлѣніе.

 

Впрочемъ,

 

энергичный

 

и

 

самонадѣянный

Аполлоній,

 

не

 

скрывая

 

всѣхъ

 

трудностей,,

 

надѣялся

многое

 

измѣнить

 

къ

 

лучшему

 

и

 

даже,

 

по

 

его

 

сло-

вамъ,

    

въ

 

скоромъ

 

времени" .

О

 

своихъ

 

первыхъ

 

наблюденіяхъ

 

и

 

впечатлѣ-

ніяхъ

 

въ

 

Семинаріи

 

архимандритъ

 

Аполлоній

 

не

замедлилъ

 

подробно

 

и

 

откровенно

 

донести

 

высшему

начальству.

 

„Нравственная

 

часть,

 

которая,

 

по

 

сте-

ченію

 

обстоятельствъ,

 

обратила

 

на

 

себя

 

вниманіе
высшаго

 

начальства,

 

найдена

 

мною,—писалъ

 

въ

своемъ

 

донесеніи

 

отъ

 

22

 

Февраля

 

1843

 

г.

 

Акаде-
мическому

 

Правленію

 

архимандритъ

 

Аполлоній, —

въ

 

довольно

 

хорошемъ

 

состояніи.

 

Хотя

 

не

 

было
такихъ

 

предосудительныхъ

 

поступковъ,

 

которые

свидѣтельствовали-бы

 

объ

 

упадкѣ

 

нравственности

учениковъ

 

Семинаріи, —спѣшитъ

 

прибавить

 

вслѣдъ

затѣмъ

 

Аполлоній, -но

 

очень

 

замѣтно,

 

что

 

преж-

лимъ

 

семинарскимъ

 

начальствомъ

 

не

 

было

 

обращаемо
надлеж^ащаго

 

вниманія

 

на

 

облагороженіе

 

поведенія
учениковъ

 

и

 

не

 

было

 

принимаемо

 

предписанныхъ

семинарскимъ

 

Уставомъ

 

мѣръ

 

къ

 

поощренію

 

ихъ

въ

 

благонравіи.

 

Отъ

 

того

 

замѣчено

 

мною

 

неодно-

кратно,

 

что

 

ученики

 

Семинаріи

 

не

 

соблюдаютъ

 

над-

лежащимъ

 

образомъ

 

тѣхъ

 

отношеній,

 

въ

 

какихъ

поставлены'къ

 

старшимъ

 

и

 

высшимъ

 

себя,

 

и

 

не

съ

 

сыновнею

 

готовностію

 

принимаютъ

 

замѣчанія

и

 

наставленія.

 

Въ

 

обращеніи

 

учениковъ

 

съ

 

настав-

никами

 

Семинаріи

 

неоднократно

 

замѣчалъ

 

я

 

и

 

даже
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самъ

 

испытывалъ

 

какую-то

 

грубость,

 

вовсе

 

не

свойственную

 

духовному

 

воспитаннику".
Говоря

 

объ

 

учебной

 

части,

 

архимандритъ

 

Апол-
лоній

 

въ

 

томъ

 

же

 

донесеніи

 

отмѣчаетъ

 

недоста-

точность

 

познаній

 

учениковъ

 

во

 

многихъ

 

пред-

метахъ

 

и

 

малоуспѣшность

 

ихъ,

 

^при

 

усердіи

 

г. г.

наставниковъ

 

къ

 

своему

 

дѣлу".

 

Такое

 

несоотвѣт-

ствіе

 

Аполлоній

 

объяснялъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

не-

Принятіемъ

 

въ

 

прежнее

 

время

 

своевременно

 

„над-

лежащихъ

 

начальственныхъ

 

мѣръ

 

на

 

предметъ

побужденія

 

учениковъ

 

къ

 

прилежанію

 

и

 

успѣхамъ",

а

 

съ

 

другой —тѣмъ,

 

что

 

при

 

переводѣ

 

учениковъ

изъ

 

одного

 

класса

 

въ

 

другой

 

не

 

было

 

обращаемо
должнаго

 

вниманія

 

на

 

ихъ

 

возраста

 

и

 

благонадеж-
ность

 

къ

 

слушанію

 

высшихъ

 

наукъ:

 

„переводимы

были

 

ученики

 

безъ

 

разбора";

 

наконецъ,

 

ученики

всѣхъ

 

классовъ

 

Семинаріи,

 

по

 

словамъ

 

ректора,

имѣли

 

весьма

 

мало

 

учебныхъ

 

пособій

 

и

 

должны

 

были
уроки

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

списывать.

Экономическая

 

часть,

 

по

 

донесенію

 

Аиоллонія,
находится

 

въ

 

разстроенномъ

 

состояніи

 

и

 

требуетъ
строгаго

 

разсмотрѣнія

 

и

 

немедленнаго

 

исправленія
(чю

 

намъ

 

уже

 

извѣстно).

Вибліотеку,

 

канцелярію

 

и

 

архивъ

 

Аполлоній
нашелъ

 

въ

 

порядкѣ.

 

Зданія-же

 

семинарекія,

 

т.

 

е.

церковь,

 

большой

 

и

 

малый

 

семинарскіе

 

корпуса,

по

 

его

 

словамъ,

 

требуютъ

 

многихъ,

 

не

 

терпящихъ

отлагательства,

 

перестроекъ

 

и

 

починокъ.

Въ

 

заключеніе

 

своего

 

донесенія

 

новый

 

ректоръ

прасияъ

 

„дѣятельнѣйшаго

 

ходатайства"

 

объ

 

увели-

ченіи

 

нѣкоторыхъ

 

штатныхъ

 

по

 

Семинаріи

 

ассигно-

вокъ.

 

63 ).
Приведенное

 

донесеніе

 

архимандрита

 

Аполло-
нія,

 

помимо

 

своей

 

ближайшей

 

цѣли,^

 

заключало

 

въ

себѣ

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

цѣлую

 

программу

   

пред-

')

 

«Дѣдо»

 

за

 

1842

 

г.

 

№

 

87.
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стоявшей,

 

ему

 

деятельности

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ,управг

ленія

 

Семинаріею.
А

 

дѣла

 

новому

 

ректору

 

предстояло

 

чрезвычайно
много.

 

Особенную

 

заботу

 

на

 

иервыхъ-же

 

порахъ

архимандритъ

 

Аполлоній

 

проявилъ

 

къ

 

внѣшности

Семинаріи

 

и

 

семинарскихъ

 

помѣщеній,

 

действи-
тельно,

 

крайне

 

запущенныхъ.

 

Обновленіе

 

Семинаріи
онъ

 

началъ

 

съ

 

„комнаты

 

Присутствія

 

Правленія,
Семинаріи".

 

Въ

 

Декабрѣ-же

 

42

 

г.

 

онъ,

 

выбрал^
для

 

„Присутствія"

 

другую,

 

болѣе

 

удобную

 

комнату

(теперешнюю),

 

привелъ

 

ее

 

въ

 

приличный,

 

соответ-
ствующей

 

ея

 

назначенію

 

видъ,

 

въ

 

ней

 

же

 

помѣг

стивъ

 

„для

 

большей

 

сохранности

 

дѣлъ"

 

и

 

семинар-

скій

 

архивъ.

 

и)

 

Затѣмъ,

 

усмотрѣвъ,

 

вообще

 

неис-

правность

 

въ

 

наблюденіи

 

за

 

чистотою

 

и

 

опрятно-

стью

 

семинарскихъ,

 

зданій,.

 

а

 

также

 

неисправность

и

 

медленность

 

въ исполненіи различныхътребованіи,
касающихся

 

экономіи,.

 

архимандритъ

 

Аполлоній

 

въ

самомъ-же

 

началѣ

 

1843

 

г.

 

въ

 

помощь

 

эконому

 

и

 

его

комиссару

 

изъ

 

учениковъ

 

богословія

 

опредѣляетъ

еще

 

особаго

 

комиссара

 

со

 

стороны— унтеръ-ОФицера

съ

 

жалованьемъ

 

„по

 

усмотрѣнію,

 

его

 

занятій,

 

и

трудовъ".

 

65 )

Затѣмъ

 

начинается

 

цѣлыіі

 

рядъ

 

мелкихъ

 

по-

правокъ

 

и

 

починокъ

 

помѣщеній

 

по

 

корпусу

 

съ

цѣлькь

 

привести

 

ихъ

 

въ

 

сколько-нибудь

 

блaroѳбpaз^

ный

 

видъ..

 

Въ

 

мартѣ

 

1843

 

г.,

 

напримц

 

дѣлаются

новыя

 

классныя

 

парты

 

и

 

чинятся

 

старыя,

 

на

 

сумму,

остаточую

 

по

 

Арзамасскому

 

духовному,

 

учмищу.

Лѣтомъ

 

и

 

осенью

 

1843

 

г.

 

на

 

сумму

 

за

 

преданный

старыяі

 

вещи,

 

а<

 

также

 

на

 

остатки

 

опять

 

по

 

Арза-
масскому

 

духовному

 

училищу

 

(33

 

р.)

 

Аполлоній
приводить

 

въ

 

благообразный

 

видъ

 

вообще

 

всѣ

 

клас-

в4 )

 

Въ

 

то-же

 

время

  

но

 

расаоряженію

 

Аполлонія-

 

была

 

произ-

ведена

 

экстренная

 

ревизія

 

Семинарской

 

библіотекйі

6Б )

 

Дѣдо

 

за

 

1843

 

г.

 

№

 

18.
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сньшя

 

номнатыц

 

столовую,

 

всѣ

 

жилыя

 

комнаты

 

уче-

никовъ

 

(въ

 

верхнемъ

 

этажѣ),

 

также

 

корридоры,

 

па-

радный

 

„сѣни^.

 

училищные

 

классы

 

(Ниж.

 

уч.)»
Все

 

это

 

штукатурятъ,

 

красятъ,

 

бѣлятъ,

 

такъ

 

какъ

отъ

 

времени

 

стѣны

 

въ

 

комнатахъ

 

и

 

корридорахщ

„.сделались

 

черны",

 

по

 

заявленію

 

Правленія

 

Семи-
наріи.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

для

 

классОвъ

 

покупаются

новыя

 

иконы,

 

новые

 

столы

 

и

 

стулья,

 

въ

 

столовую

„дростыя

 

люстры",

 

новыя

 

каменныя

 

тарелки,

 

ножи,

холстъ

 

и

 

простыя

 

скатерти „ для

 

повеедневнаго

 

упо-

требленія

 

ихъ

 

во

 

время

 

стола".

 

66 )
Лѣтомъ-яіе

 

1843

 

г.

 

архимандритъ

 

Аполлоній
проситъ

 

разрѣшенія

 

исправить

 

и

 

окрасить

 

крышу

на

 

главномъ

 

корпусѣ

 

на

 

счета

 

такъ

 

называемой
ойротской

 

суммы,

 

заимообразно

 

(на

 

1256 :

 

р.),
впредь

 

до

 

разрѣшенія

 

общаго

 

ремонта

 

по

 

Сёминарій
(о

 

чемъ

 

шла

 

тогда

 

переписка).
Внутреннее

 

обновленіе

 

Семинаріи,

 

начало

 

ко-

торому

 

положилъ

 

еще

 

архимандритъ

 

Варлаамъ,
разумеется,

 

было

 

дѣломъ

 

более

 

сложнымъ

 

и

 

труд-

нымъ

 

и

 

требовало

 

для

 

себя

 

времени

 

и,

 

главное,

 

тер-

пѣнія

 

и

 

такта

 

отъ

 

новаго

 

начальства.

 

На

 

первыхъ

порахъ,

 

какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать,

 

Аполлоній

 

про-

явилъ

 

понятную

 

строгость,

 

дѣйствуя

 

при

 

этомъ

 

со

всею'

 

свойственною

 

ему

 

энергіею

 

въ

 

отношеніи

 

къ

провинившимся.

 

Въ

 

1843

 

г.

 

мы

 

видимъ

 

целый

 

рядъ

увольненій

 

изъ

 

Семинаріи

 

за

 

разные

 

проступки,

начиная

 

съ

 

учениковъ

 

богословія.

 

Такъ

 

въ

 

Апреле
уволены

 

были

 

въ

 

Епархіальное

 

ведомство

 

„въ

 

при-

мерь

 

другимъ*

 

ученики

 

богословія:

 

Алексей

 

Кед-
ровъ

 

за

 

нетрезвость

 

(взятъ

 

былъ

 

ночью

 

средиулицы

полиціей), —запоступокъ

 

;> наносящій безчестіе

 

Семи-
наріи",

 

Павелъ

 

Городецкій

 

(за

 

разбитіе

 

стеколъ

въ

 

одномъ

 

обывательскомъ

 

доме).

 

Поступокъ

 

его

признанъ

 

„слишкомъ

   

дурнымъ

   

и

 

гласнымъ".

    

Въ

вв)

 

Дѣло

 

за

 

1843

 

г.,

 

№

 

28.
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Мае

 

уволенъ

 

былъ

 

Павелъ

 

Виноградовъ— за

 

нетрез-

вость

 

и

 

буйство

 

(уч.

 

богословія).

 

Выли

 

и

 

другія
увольненія ;

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

отделеній

 

„за

 

дерзость

и

 

непокорность

 

начальству",

 

;; за

 

самовольное

 

укло-

нение

 

отъ

 

классовъ,

 

и

 

укрывательство"

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

т.

 

д.

 

Провинившееся

 

удалялись

 

изъ

 

Семинаріи
„немедленно".

 

67 )

Конечно,

 

такія

 

энергичный

 

действія

 

новаго

 

рек-

тора

 

вызывались

 

необходимостью

 

и

 

сами

 

собой

 

под-

сказывались

 

ему

 

условіями

 

того

 

времени.

Достаточно

 

ознакомившись

 

съ

 

непригляднымъ

состояніемъ

 

Семинаріи,

 

архимандритъ

 

Аполлоній
пришелъ

 

къ

 

мысли

 

посвятить

 

себя

 

исключительно

административной

 

деятельности —деламъ

 

собственно
управленія

 

Семинаріею

 

и

 

училищами.

 

Й

 

Св.

 

Синодъ,
согласно

 

прошенію

 

Аполлонія,

 

уволилъ

 

его

 

(въ
Сент.

 

43

 

г.)

 

отъ

 

должности

 

наставника

 

богословскихъ
наукъ,

 

оставивъ

 

при

 

одной

 

должности

 

ректора.

 

68)
Хотя

 

это

 

было

 

невыгодно

 

ректору,

 

особенно

 

при

тогдашнихъ

 

скудныхъ

 

окладахъ

 

(за

 

преподаваніе
богословскихъ

 

наукъ

 

онъ

 

получалъ

 

257

 

р.

 

въ

 

годъ),
однако

 

архимандритъ

 

Аполлоній

 

до

 

конца

 

своего

ректорства

 

не

 

принималъ

 

на

 

себя

 

званія

 

настав-

ника.

 

Это

 

былъ

 

единственный

 

случай

 

въ

 

исторіи
Нижегородской

 

Семинаріи.

Въ

 

Іюне

 

1843

 

г.,

 

по

 

ранее

 

полученному

 

имъ

порученію

 

отъ

 

духовно-учебнаго

 

начальства,

 

архи-

мандритъ

 

Аполлоній

 

лично

 

произвелъ

 

ревизію

 

Ар-
замасскаго

 

училища.

 

Отправляясь

 

на

 

эту

 

ревизію,
онъ,

 

между

 

прочимъ,

 

взялъ

 

собственноручный

 

рос-

писки

 

отъ

 

инспектора

 

Понятовекаго

 

и

 

его

 

помощ-

никовъ

 

„иметь

 

на

 

время

 

его

 

отсутствія

 

въ

 

Арза-
масъ,

 

бдительнейшій

 

надзоръ

 

за

 

учебно-нравствен-

67)

  

Дѣло

 

за

 

1843

 

г.,

 

№

 

38.
68)

  

Дѣло

 

за

 

1843

 

г.,

 

№

 

95.
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ною

 

частію

 

въ

 

Семинаріи".

 

69 )

 

Наконецъ,

 

въ

 

Ок-
тябрѣ

 

1843

 

г.

 

Аполлоній

 

начинаетъ

 

дѣло

 

о

 

круп-

номъ

 

ремонтѣ

 

зданій

 

Печерскаго

 

училища,

 

при- ;

шедшихъ

 

въ

 

ветхость.

 

Но

 

вмѣето

 

того,

 

не

 

дождавшись 1

отвѣта,

 

Аполлоній

 

въ

 

Мартѣ

 

1844

 

г.

 

всю

 

лечерскую

бурсу

 

ухитрился

 

помѣстить

 

въ

 

семинарскій

 

корпусъ,

выселивъ

 

изъ

 

него

 

только

 

нѣсколькихъ

 

наставни-

ковъ.

 

Еромѣ

 

того

 

отказано

 

было

 

казаку

 

Сербинову
въ

 

арендѣ

 

пѳдваловъ

 

подъ

 

Семинаріею,

 

и

 

въ

 

его

комнаты

 

поселены"

 

были

 

полукоштные

 

ученики.

 

Въ
Мартѣ

 

1845

 

г.

 

этотъ

 

порядокъ

 

предписано

 

было
оставить

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

 

и

 

такимЪ

 

образомъ

 

при

Аполлоніи

 

въ

 

Семинаріи

 

стали

 

проживать

 

цвѣ

 

бурсы
низиіихъ

 

училищъ

 

(Ниж.

 

и

 

Печ.).

Такъ

 

вступилъ

 

въ

 

Семинарію

 

и

 

сталъ

 

править

ею

 

архимандритъ

 

Аполлоній.

(Продолженіе

 

будетъ),

По

 

вопросу

    

о

 

братсномъ

   

денежномъ

 

пособіи
осиротѣвшимъ

 

семействамъ

 

духовенства.

(Соображенія

 

се.іьскаго

 

священника).

Матеріальная

 

необезпеченность

 

духовенства

 

на-

шей

 

епархіи,

 

особенно

 

сельскаго,

 

а

 

отсюда

 

бѣд-

ственное

 

положеніе

 

осиротѣвшихъ

 

семействъ

 

вызвали

въ

 

одномъ

 

изъ

 

благочинническихъ

 

округовъ

 

поста-

новленіе

 

о

 

денежной

 

помощи

 

сиротамъ

 

при

 

посредствѣ

сборовъ

 

со

 

всѣхъ

 

причтовъ

 

округа.

 

Постановленіе
это

 

было

 

предложено

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ
на

 

обсужденіе

 

прочихъ

 

благочинническихъ

 

собраній
на

 

предметъ

 

введенія

 

его

 

въ

 

благочинническихъ
округахъ

 

всей

 

епархіи.

   

Идея

 

такой

 

взаимопомощи,

6Э)

 

Дѣііо

 

за

 

1843

 

г.

 

№

 

53.
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конечно,

 

должна

 

быть

 

названа

 

симпатичной,

 

хотя

помощь

 

эта

 

была

 

бы

 

и

 

не

 

очень

 

значительна,

 

;одна-т

ко

 

івсе

 

же

 

.лучше

 

получить

 

что-нибудь,

 

чѣмъ

 

ниче-

го;

 

оправдаются

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

расходы

 

по

 

дю-

гребенко,,

 

въ

 

большинстве

 

тяжело

 

отзывающіеоя

 

на

оставшемся

 

семействе.

 

Не

 

знаемъ,

 

какъ

 

ютнесяось

къ

 

этому

 

вопросу

 

большинство

 

духовенства,

 

.но

 

из-

вестно,

 

что

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

собранишь

 

шопрѳсъ

 

рѣ-

шенъ

 

отрицательно.

 

Действительно,

 

при

 

осуществ-

леніи

 

этой

 

идеи

 

на

 

дѣлѣ

 

неминуемо

 

должны

 

встре-
титься

 

некоторый

 

неудобства,

 

хотя

 

бы

 

.вследствие
одной

 

уже

 

неравномерности

 

благочинническихъ

 

окру-

гѳвъ.

 

Въ

 

малолюдныхъ

 

округахъ

 

сумма

 

денеж"

наго

 

пособія

 

будетъ

 

меньше,

 

въ

 

многолгодныхъ

больше,

 

и

 

.иногда

 

дажеболее,

 

чѣмъ

 

вдвое.

 

Человекъ,
прослужившій,

 

напр.,

 

десятки

 

летъ

 

въ

 

болыномъ
округе

 

и

 

сделавшій

 

уже

 

много

 

платежей

 

въ

 

пользу

семействъ

 

умершихъ

 

въ

 

томъ

 

округе

 

собратовъ,
перейдя

 

въ

 

малый

 

округъ

 

долженъ

 

сознавать,

 

что

въ

 

случае

 

смерти

 

семейство

 

его

 

не

 

получитъ

 

теперь

уже

 

и

 

половины

 

того,

 

что

 

оно

 

получило

 

ібы

 

въ

бывшемъ

 

округе.

 

Для

 

избежанія

 

неравномерности
пособія

 

хорошо

 

было

 

бы

 

придать

 

ему

 

характеръ

не

 

окружно-благочинническій,

 

а

 

обще-епархіальный,
увеличивъ

 

при

 

этомъ

 

и

 

самые

 

размеры

 

его

 

съ

 

де-

сятковъ

 

на

 

сотни

 

рублей.

 

Здесь,

 

конечно,

 

могутъ

быть

 

возраженія:

 

у

 

насъ

 

есть

 

иенсія,

 

пособіе

 

эме-

ритальной

 

кассы.

 

Но,

 

ведь,

 

речь

 

ид етъ

 

не

 

оежегод-

номъ

 

иособіи,

 

а

 

о

 

вдиновременномъ^

 

которое

 

въ

 

на-

шемъ

 

быту

 

часто

 

имеетъ

 

очень

 

серьезное

 

значеніе.
Представьте

 

себе,

 

что

 

ломираетъ

 

человекъ,

 

оста-

вивъ

 

безъ

 

средствъ

 

семью

 

съ

 

дочерью

 

-невестой.
Тутъ

 

нужна

 

не

 

пенсія

 

или

 

эмеритура

 

.(ими

 

пользо-

ваться

 

и.

 

безъ

 

того

 

есть

 

кому),

 

а

 

именно

 

поообіе
единовременное

 

и

 

сравнительно

 

въприличныхъ

 

раз-

мерахъ.

 

Правда,

 

и

 

на

 

это

 

могутъ

 

возразить,

 

что

для

 

обезпеченія

 

семьи

 

можно

 

прибегнуть

   

къ

 

стра-
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хованію

 

жизни.

 

Но

 

страхованіе

 

въ

 

духовенстве
практикуется

 

очень

 

мало,

 

не

 

всегда

 

и

 

не

 

везде

 

со-

пряжено

 

оно

 

съ

 

удобствами,

 

да

 

нередко

 

и

 

страхо-

вые

 

общества,

 

взвесивъ

 

строгое

 

свидетельство

 

врача,

отвечаютъ

 

ноложителънымъ

 

отказомъ.

 

Общеепар-
хіальное

 

же

 

братское

 

пособіе

 

было

 

бы

 

чемъ

 

то

 

въ

роде

 

обязательная

 

взаимнаго

 

страхованія.

 

Въ

 

этомъ

случае

 

при

 

смерти

 

кого-либо

 

изъ

 

членовъ

 

причта

денежные

 

взносы

 

въ

 

небольншхъ

 

размерахъ

 

должны

собираться

 

со

 

всего

 

духовенства

 

еиархіи

 

и

 

пред-

ставляться

 

по

 

своему

 

назначение.

Не

 

будучи

 

компетентными,

 

мы

 

не

 

беремся

 

за

детальную

 

и

 

точную

 

разработку

 

этого

 

вопроса,

 

а

постараемся

 

по

 

мере

 

силъ

 

изложить

 

дело

 

лишь

такъ,какъоно;представляетсянамъ

 

съперваговзгляда.

Если

 

ъпадемъ

 

въ

 

ошибки,

 

заранее

 

просимъ

 

въ

 

томъ

извиненія.

Нособіе

 

должно

 

составляться,

 

какъ

 

сказано,

 

изъ

личныхъ

 

денежныхъ

 

взносовъ

 

на

 

каждато

 

умершаго

со

 

стороны

 

духовенства

 

всей

 

епархіи.

 

Размеръ
взносовъ —дело,

 

понятно,

 

условное,

 

необходимо

 

лишь

держаться

 

того

 

основного

 

правила,

 

что

 

каждый
пл&титъ

 

другому

 

столько,

 

сколько

 

самъ

 

долженъ

получить

 

отъ

 

него;

 

по

 

скольку,

 

напр.,

 

священникъ

платитъ

 

еемье

 

умершаго

 

.псаломщика,

 

по

 

стѳльку-же

и

 

псаломщикъ

 

семье

 

умершаго

 

священника.

 

Въ
нашей

 

епархіи

 

протоіереевъ

 

ж

 

священниковъ

 

н'а*

сч-и-тывается

 

более

 

1000,

 

псаломщиковъ

 

.столько

 

же

и

 

штатныхъ

 

діаконовъ,

 

допустимъ,

 

350;

 

примемъ

пока

 

эти

 

цифры.

 

Если

 

предположить,

 

что

 

священ-

ническій

 

взносъ

 

будетъ

 

55

 

коп.,

 

діаконскій —30

 

к.;

и

 

пеаломщическій- -10'

 

к.,,

 

то

 

въ

 

пользу

 

семьи

 

умер-

шаго

 

священника

 

будетъ

 

собрано

 

755

 

руб.,

 

діакона — ■

505

 

р.

 

и

 

псаломщика- —235

 

рублей.

 

Подробнее

 

это

мджно

 

шидеть

 

изъ

 

следующей

 

таблицы:
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Будетъ

   

собрано

   

со

смертію

 

члена

 

причта:

Отъ

 

1000
священ-

никовъ

Отъ

 

Ь50
діаконовъ

Отъ

 

1000
нсаломщй-

ковъ

Всего

Священника

    

.

Діакона

 

.

    

.

    

.

Псаломщика

    

.

550

 

р.

300

 

р.

100

 

р.

105

 

р.

105

 

р.

35

 

р.

100

 

р.

100

 

р.

100

 

р.

755

 

р.

505

 

р.

235

 

р.

Священники

 

платятъ:

 

священнику

 

по

 

55

 

коп.,

діакону

 

по

 

30

 

коп.,

 

псаломщику

 

по

 

10

 

к.;

 

діаконы:
священнику

 

и

 

діакону

 

по

 

30

 

коп.,

 

псаломщику

 

по

10

 

коп.;

 

псаломщики

 

всемъ

 

по

 

10

 

коп.

 

Спраши-
вается:

 

сколько

 

же

 

каждый

 

членъ

 

причта

 

долженъ

переплатить

 

на

 

долю

 

умершихъ

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

года?

 

Решеніе

 

этого

 

вопроса

 

зависитъ

 

всецело

 

отъ

ежегоднаго

 

количества

 

умирающихъ.

 

По

 

неименію
точныхъ

 

статистическихъ

 

данныхъ

 

о

 

смертности

духовенства

 

нашей

 

енархіи,

 

для

 

насъ

 

становится

затруднительнымъ

 

определить

 

средній

 

ежегодный
размеръ

 

взносовъ

 

съ

 

каждаго

 

члена

 

причта;

 

здесь
нужна

 

строгая

 

статистика,

 

имеющая

 

въ

 

этомъ

случае

 

исключительное

 

значеніе.

 

Однако,

 

если

 

на

основаніи

 

некоторыхъ

 

данныхъ

 

предположить,

 

что

въ

 

епархіи

 

ежегодно

 

среднимъ

 

числомъ

 

умираетъ

24

 

священника,

 

столько

 

же

 

псаломщиковъ

 

и

 

8

 

діа-
коновъ,

 

то

 

размеръ

 

годовыхъ

 

взносовъ

 

покаж^гъ

следующая

 

таблица:

Долженъ

 

заплатить

въ

 

годъ

На

 

24

 

свя-

щенника

На

 

8

 

діа-
коновъ

На

 

24

 

пса-

ломщика

На
всѣхъ

Священникъ

    

.

    

.

Діаконъ

  

....

Псаломщикъ

    

.

   

.

13

 

р.

 

20

 

к

7

 

р.

 

20

 

к.

2

 

р.

 

40

 

к.

2

 

р., 40

 

к.

2

 

р.

 

40

 

к.

»

  

„

 

80

 

к.

2

 

р.

 

40

 

к.

2

 

р.

 

40

 

к.

2

 

р.

 

40

 

к

18

 

р.

12

 

р.

5

 

р.

 

60

 

к.
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Помимо

 

процента

 

смертности

 

духовенства,

 

сумма

годовыхъ

 

взносовъ

 

зависитъ

 

отъ

 

размера

 

личныхъ

взносовъ:

 

отъ

 

нихъ

 

же

 

зависитъ

 

и

 

размеръ

 

самыхъ

пособій.

 

Если,

 

напр.,

 

псаломщическій

 

взносъ

 

по-

ложить

 

только

 

въ

 

5

 

коп.,

 

то

 

годовой

 

взносъ

 

пса-

ломщика

 

будетъ

 

только

 

2- р.

 

80

 

коп.,

 

взносы

 

свя-

щенника

 

и

 

діакона

 

убавятся

 

каждый

 

на

 

1

 

р.

 

20

 

к.;<

вместе

 

съ

 

этимъ

 

и

 

размеръ

 

пособія

 

у

 

псаломщика

убавится

 

на

 

половину,

 

т.

 

е.

 

будетъ

 

117

 

р.

 

50

 

к.,

 

а

у

 

священника

 

и

 

діакона

 

на

 

50

 

р.

 

у

 

каждаго.

 

Если
же,

 

напр.,

 

священническій

 

взносъ

 

съ

 

55

 

к.

 

увели-

чить

 

до

 

80

 

к.,

 

то

 

священническій

 

годовой

 

взносъ

увеличится

 

на

 

6

 

руб.

 

(будетъ

 

уже

 

24

 

руб);

 

но

 

тогда

и

 

пособіе

 

увеличится

 

на

 

250

 

руб.

 

и

 

будетъ

 

превьіг

шать

 

1000

 

р.,

 

безъ

 

измененія

 

взносовъ

 

и

 

пособій
діаконскихъ

 

и

 

псаломщическихъ.

Правомъ

 

на

 

это

 

взаимно-братское

 

пособіе

 

дол-

женъ

 

пользоваться

 

каждый

 

членъ

 

причта

 

независимо

отъ

 

того,

 

остались

 

после

 

него

 

сироты

 

или

 

же

 

онъ

умеръ

 

вдовымъ

 

и

 

бездетнымъ;

 

въ

 

этомъ

 

случае
сумма

 

пособія

 

поступаетъ

 

или

 

прямымъ

 

наследнй-
камъ

 

или

 

же

 

по

 

тому

 

назначенію,

 

которое

 

дастъ

ей

 

владелецъ

 

по

 

своему

 

усмотренію.

 

Лицамъ,

 

уволь-

няющимся

 

за

 

штатъ

 

по

 

преклонности

 

іетъ

 

или

 

по

неизлечимо-болезненному

 

состоянію,

 

можно

 

бы,
кажется,

 

въ

 

особо

 

уважительныхъ

 

случаяхъ

 

выда-

вать

 

его

 

даже

 

при

 

жизни.

Теперь

 

вопросъ

 

въ

 

томъ,

 

какимъ

 

способомъ
взимать

 

съ

 

духовенства

 

денежные

 

взносы

 

и

 

достав-

лять

 

ихъ

 

по

 

назначенію.

 

Всего

 

удобнее,

 

конечно,

иметь

 

для

 

этого

 

особое

 

спеціальное

 

учрежденіе,

 

на

подобіе

 

Унравленія

 

эмеритальной

 

кассы.

 

Взносы
же

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

должны

 

бы

 

поступать

 

по-

месячно,

 

сообразно

 

съ

 

количествомъ

 

умершихъ

 

за

истекшій

 

месяцъ

 

по

 

объявленію

 

о

 

нихъ

 

въ

 

Епар-
хіальныхъ

 

Ведомостяхъ.

 

Священники,

 

по

 

полученіи
Епарх.

 

Ведомостей,

 

причитающуюся

 

за

 

месяцъ

 

съ
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атжадта

 

.сумму

 

дѳлжнші

 

шераоылать

 

своему

 

'благочин-
ному.,

 

га

 

оиъ

 

уже

 

въ

 

спеціальное

 

учрежденіе

 

для

вручен іи

 

ко-му

 

следуетъ;

 

въ

 

.3—4-хъ-м.есячюыиі
еракъ

 

после

 

смерти ісумма,

 

наверно,

 

уже

 

достигнешь

евоего

 

інашаяенія.

 

»Съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

ікогда

накопится

 

;запасный

 

капиталъ,

 

достаточный

 

для

пожрытія

 

суммы

 

шсѣхяь

 

тодичныхъ

 

пособій,

 

и

 

точ-

нее

 

выяснится

 

самая

 

эта

 

сумма,

 

можно

 

уже

 

будетъ
прибегнуть

 

съ

 

годовой

 

раскладке

 

взносовъ

 

и

 

взи-

мать

 

икъ

 

для

 

легкости

 

уплаты

 

по

 

третямъ

 

или

четвертямъ

 

-года.

 

Мы

 

упомянули

 

про

 

запасный

 

ка-

іштадъ.

 

Ѳнъ

 

стоитъ

 

-въ

 

зависимости

 

отъ

 

вопроса,

шолностью-ли

 

выдавать

 

пособіе

 

на

 

первыхъ

 

годахъ

но

 

его

 

установленіи.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

духовен-

ство

 

находится

 

на

 

разлшшыхъ

 

ступеняхъ

 

возраста,

отъ

 

молодыхъ

 

и

 

до

 

претшншьтхъ

 

летъ.

 

Еши

 

поло-

жить

 

вступительный

 

возрастъ

 

въ

 

духовное

 

званіе,
напр..,

 

въ

 

25

 

летъ,

 

то

 

за

 

.лицами,

 

имеющими:

 

при

уетановленіи

 

поеѳбія

 

не

 

более

 

25

 

летъ

 

отъ

 

роду,

дэджнѳ

 

признать

 

право

 

на

 

пользование

 

.въ

 

случае
смерти

 

цолнымъ

 

иособіемъ.

 

Лица

 

же,

 

имеющія

 

бо-
лее

 

:25

 

летъ,

 

должны

 

подвергаться

 

некоторымъ

 

вы-

ветамъ

 

изъ

 

иособія

 

за

 

неплатежъ

 

уже

 

прожитыхъ

ими. летъ.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

при

 

этомъ

усдшіи

 

івы-четамъ

 

должно

 

подвергнуться

 

подавляю-

щее

 

большинство

 

духовенства.

 

Вычеты

 

достаточно

делать

 

за

 

каждый

 

прожитый .еверхъ

 

25-летняго

 

возра-

ста

 

годъ

 

.въ

 

ліоловинномъ

 

размере

 

годового

 

взноса;

это

 

будетъ

 

и

 

достаточнымъ

 

для

 

накопленія

 

запас-

наго

 

.капитала,

 

и

 

не

 

обидно,

 

важется,

 

для

 

духо-

венства.

 

Правда,

 

более

 

молодое

 

духовенство

внесетъ

 

более

 

средствъ

 

въ

 

запасный

 

капиталъ,

платя

 

взносы

 

на

 

умирающихъ

 

старцевъ,

 

но

 

оно-же

впоследствии

 

и

 

воспользуется

 

более

 

прочихъ

 

выго-

дами

 

отъ

 

этого. капитала,

 

въ

 

смысле

 

некотораго

 

влія-
нія

 

его

 

въ

 

будущемъ

 

на

 

уменыпеніе

 

годовыхъ

 

взно-

совъ,,-

 

это

 

во-первыхъ,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

въ

 

случае

 

см

 

ер
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ти

 

оно,

 

подвергаясь

 

■швньпшшіь

 

щдоюеташь,

 

щѳлучаетъ

большее

 

пособіе.

 

Примеры:

 

1)

 

священнику

 

въ

 

годъ

установленія

 

пособія— 70

 

летъ,

 

умираеттыв-нъ

 

«ерезъ

5

 

летъ;

 

изъ

 

полученнаго

 

на

 

него

 

пособія

 

въ

 

755

 

р.

вычитается

 

въ

 

запасный

 

капиталъ

 

за

 

45

 

л.

 

(70—25 ;)
по

 

9

 

руб. —405

 

р.,

 

остается

 

ему

 

получить

 

350

 

;р.;

 

2)
священнику— 30

 

л.,

 

умираетъ

 

точно

 

также

 

черезъ

 

5
летъ;

 

въ

 

запасный

 

капиталъ

 

вычитается

 

за

 

пять

 

летъ
45

 

р.;

 

получаетъ

 

170

 

р.,

 

и

 

тотъ

 

и

 

другой

 

въ

 

теченіе

 

5
летъ

 

уплатили

 

ежегодныхъ

 

взносовъ

 

по -90

 

,р.,

 

лосо-

біе-жепо лучили

 

далеко

 

различное.

 

Цри

 

такой

 

поста-

новке

 

дела

 

запасный

 

капиталъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

расти

 

будетъ

 

очень

 

быстро,

 

приращаясь.при

 

томъ-жеи

процентами.

 

Для

 

усиленія

 

его

 

можно,

 

пожалуй,

 

сде-
лать

 

и

 

еще

 

некоторое

 

ограничение,

 

именно:

 

-иол-

нымъ

 

пособіемъ

 

пользуются

 

.лица,

 

прослужившія
въ

 

духовномъ

 

.званіи

 

не

 

менее

 

лолныхъ

 

трехъдетъ
(священники

 

и

 

діаконы

 

со

 

дня

 

рукоположенія,,

 

,пеа-

ломщики

 

со

 

дня

 

определенія);

 

лицамъ-же,

 

умершимъ

на

 

лервомъ

 

году

 

службы,

 

выдавать,

 

напр.,

 

лишь

 

1 /л.
причитающагося

 

имъ

 

пособія,

 

умершимъ

 

на

 

второмъ

году —.половину

 

и

 

умершимъ

 

на

 

третьемъ

 

году — 8/^
обращая

 

остальное

 

въ

 

запасный

 

капиталъ.

 

Цримеръ:
лицо

 

въ

 

возрасте

 

28летъ

 

поступаетъ

 

во

 

псаломщики

и

 

умираетъ

 

на

 

второмъ

 

году

 

своей

 

службы.;

 

.изъ

пособія

 

въ

 

235

 

р.

 

прежде

 

всего

 

вычитается

 

£!ь

 

за-

пасный

 

капиталъ

 

сумма,

 

причитающаяся

 

съ

 

него

за

 

неплатежъ

 

въ

 

теченіе

 

3

 

летъ

 

(28 —25)

 

въ

 

поло-

винномъ

 

размере

 

годовыхъ

 

взноеовъ,

 

т.

 

е.

 

;5

 

руб.
60

 

к.

 

:

 

2=2

 

р.

 

80

 

к.ХЗ=8

 

р.

 

40

 

к..;

 

изъ

 

осталь-

ныхъ

 

одна

 

половина

 

(113

 

р.

 

30

 

к.)

 

поступаетъ

 

въ

пособіе,

 

другая

 

въ

 

запасный

 

капиталъ,

 

такъ

 

что

въ

 

этотъ

 

последній

 

поступить

 

въ

 

данномъ

 

случае
121

 

р.

 

70

 

коп.

 

Здесь

 

предполагается

 

-поступлеще

лица

 

на

 

должность

 

въ

 

самый

 

годъ

 

установденія
пособія;

 

лицъ-же,

 

поступающих*

 

въ

 

сверхъ-пре-

ДБльномъ

 

возрасте

    

уже

  

по

 

установленіи

   

пособія,
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можно,

 

конечно,

 

подвергать

 

вычетамъ

 

въ

 

размере
лодныхъ

 

годовыхъ

 

взносовъ

 

по

 

разсчету

 

неопла-

ченныхъ

 

летъ.

Выше

 

сказано,

 

что

 

священники

 

получаютъ

одно

 

пособіе,

 

діаконы

 

другое,

 

псаломщики

 

третье,

сообразно

 

съ

 

ихъ

 

личными

 

взносами,

 

присвоенными

той

 

или

 

другой

 

Должности.

 

Спрашивается:

 

какимъ

пособіемъ

 

должно

 

пользоваться

 

лицо,

 

служившее

сначала

 

въ

 

одной

 

должности,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

другой
и

 

даже

 

въ

 

третьей?

 

При

 

решеніи

 

этого

 

вопроса

нужно

 

обратиться

 

къ

 

помѣщеннымъ

 

выше

 

табли-
цамъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

видно

 

(конечно,

 

значеніе

 

ихъ

 

безъ
точныхъ

 

статистическихъ

 

данныхъ. лишь

 

относи-

тельное)

 

что

 

сумма

 

пособія

 

превышаетъ

 

сумму

годового

 

взноса

 

въ

 

42

 

раза;

 

поэтому

 

у

 

лица,

 

пла-

тивіпаго

 

въ

 

теченіе

 

своей

 

жизни

 

разные

 

взносы

 

со-

образно

 

занимаемымъ

 

должностямъ,

 

нужно

 

узнать

среднюю

 

годовую

 

платежность,

 

увеличить

 

ее

 

въ

42

 

раза,

 

и

 

получится

 

сумма

 

следуемаго

 

ему

 

посо-

бія.

 

Примеры:

 

1)

 

лицо

 

прослужило

 

10

 

летъ

 

діако-
номъ

 

и

 

10

 

летъ

 

священникомъ;

 

платило

 

оно

 

20
летъ;

 

въ

 

первые

 

10

 

л.

 

платило

 

по

 

12

 

р.,

 

въ

 

послед-
нее

 

по

 

18

 

р.,

 

средняя

 

годовая

 

платежность— 15

 

р.;

помноживъ

 

эту

 

сумму

 

на

 

42,

 

получаемъ

 

630

 

руб.,
какъ

 

разъ

 

среднюю

 

цьіФру

 

между

 

пособіями

 

свя-

щенническимъ

 

и

 

діаконскимъ;

 

2)

 

лицо

 

прослужило

18

 

л.

 

псаломщикомъ,

 

13

 

л.

 

діакономъ

 

и

 

2

 

года

 

свя-

щенникомъ,

 

всего

 

33

 

года;

 

5

 

р.

 

60

 

к.Х1 ^— ЮО

 

р.

80.K.+12

 

р.Х13=156

 

р.4-18

 

р.Х2=36

 

р.=292

 

р.

80

 

к.

 

:

 

33=8

 

р.

 

87

 

к.Х42=372

 

р.

 

54

 

к.;

 

это

 

и

будетъ

 

сумма

 

причитающегося

 

ему

 

пособія.

 

При-
менительно

 

къ

 

этому

 

можно

 

поступать

 

въ

 

случаяхъ

низведенія

 

священниковъ

 

на

 

псаломщическую

 

сте-

пень

 

и

 

прёбыванія

 

кого-либо

 

изъ

 

членовъ

 

причта

во

 

временНомъ

 

заштате.

 

Годы,

 

проведенные

 

за

 

шта-

томъ,

 

какъ

 

неплатежные,

 

причисляются

 

къ

 

преды-

дущимъ

   

и

   

последующимъ

   

платежнымъ

   

годамъ,
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понижаютъ

 

годовую

 

платежность

 

даннаго

    

лица,

    

а

чрезъ

 

это

 

и

 

самую

 

сумму

 

пособія

 

его.

При

 

установленіи

 

пособія

 

въ

 

епархіи,

 

смерть

членовъ

 

причта

 

не

 

такъ

 

удручающе

 

действовала
бы

 

на

 

оставшуюся

 

семью,

 

уплата

 

же

 

годовыхъ

взносовъ

 

по

 

срокамъ

 

не

 

была

 

бы,

 

кажется,

 

особенно
обременительной.

 

Сужденіе

 

по

 

этому

 

вопросу

 

при-

надлежитъ,

 

конечно,

 

благочинническимъ

 

собраніямъ,
такое

 

или

 

иное

 

решеніеего— епархіальному

 

съезду.
Но

 

предварительно

 

онъ

 

требуетъ,

 

разумеется,

 

серь-

езной

 

статистически

 

обоснованной

 

разработки

 

со

стороны

 

компетентныхъ

 

лицъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

жела-

тельно

 

слышать

 

сужденіе

 

по

 

нему

 

для

 

сведенія
всего

 

бы

 

духовенства.

Сельскій

 

священникъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
НОВАЯ

 

КНИГА:

СИМФОНІЯ
НА

 

ВЕТХІЙ

 

И

 

НОВЫЙ

 

ЗАВЪТЪ.

Подробный

 

алфавитный

 

указатель

 

словъ

 

и

 

тѳкстовъ

 

на

 

всѣ

каноническія

 

книги

 

Св.

 

Писанія.

 

Составлена

 

по

 

русской

 

Библіи,
изданной

 

съ

 

благословенія

 

Св

 

Синода.

 

Огромный

 

томъ

 

въ

 

101

 

печ.

листъ

 

(бодѣе

 

,ч,200

 

столбцовъ

 

убористой

 

печати)

 

на

 

хорошей

 

Оумагѣ.

Необходимая

 

справочная,

 

книга

 

для

 

пастырей-проловѣдниковъ,

законоучителей,

 

миссіонеровъ

 

и

 

,всѣхъ. любителей

 

Слова

 

Божія.

BCtj

 

ЭКЗЕМПЛЯРЫ

 

въ

 

изящномъ,

 

нрочномъ

 

аиглійск.

 

перепл.

Цѣна

 

книги

 

8. (восемь)

 

рублей

 

безъ

 

перес.

 

и

 

9

 

рублей

 

съ

пересылкой.

СКЛАДЪ

 

изданія

 

въ

 

рѳдащіи

 

журнала

 

«Странникъ»

 

(С.-ІІе-
тербургъ,

 

Невскій

 

просп.

 

182)

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи— Телѣжная

ул.3 ,

 

д.

 

5.
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Шъ

 

отзывовъ

 

духовной

 

печати-:

«Царковн.ы»

 

Вѣдс-мости»:

 

«Неоцѣненное

 

дособіе

 

для

 

првшсітовлѳ-

нія

 

импровизацій"

 

составляютъ

 

такъ

 

называемый

 

симфоніи,,

 

или

алфавитный'

 

сводъ

 

согласныхъ

 

текстовъ

 

разныхъ

 

книгъ

 

Священ^
наго

 

Нисанія...

 

По

 

образцу

 

латинстсихъ

 

конкорданцій,

 

онѣ

 

соста-

влены*

 

велчіввми'

 

тружениками-

 

нашей

 

церкви

 

вѣ

 

прошломъ

 

столѣ-

тія*

 

на

 

пятошиже

 

Моѵсеѳво:,

 

на

 

і

 

веѣ

 

учнтельныя

 

и

 

нророчегскія
кнвгн

 

Вѳтхаго

 

Завѣта-

 

и

 

на;

 

весь

 

Новый

 

Завѣтъ.

 

Еъ

 

великому

 

со-

жалѣяію,

 

онѣ

 

составляютъ.

 

ньгаѣ

 

библиографическую

 

рѣдкость..

 

Ихъ
можно

 

находить

 

только

 

въ

 

болыііихъ

 

библіотекахъ.

 

Но

 

будемъ

 

наг

дѣяткся,

 

что

 

ихъ

 

изданіе

 

повторится».

 

Такъ

 

писалъ

 

въ

 

1892

 

году

вѳликій"!

 

вит№

 

отечественной

 

церкви,

 

высокопреосвященный

 

Амвро-
еій;,

 

ар.хіелиеколщ

 

Харьквдскій)(і«Живо:ѳ

 

Слово»',

 

стр.

 

113).

 

Прошло
8

 

лѣтъ,

 

в

 

русская

 

библейская;

 

наука

 

обогатилась

 

изданіеиъ,

 

кото-

рое

 

не

 

только

 

отвѣчаетъ

 

надеждамъ

 

высоколреоевященааго

 

Амвро^
сія,

 

но

 

и

 

даеіъ

 

гораздо

 

болѣе.

 

Симфоніи,

 

существовавшія

 

до

 

сего

времени,

 

были

 

составлены

 

на

 

отдѣльныя

 

библейскія

 

книги.

 

Такъ,
въ

 

первой

 

половинѣ

 

XVIII

 

вѣка

 

извѣстный

 

писатель

 

Антіохъ

 

Кан-
теміръ

 

составилъ

 

симфонію

 

на

 

«Боговдохновенную

 

книгу

 

Псалмовъ»;
нѣсколькимн

 

годами

 

позднѣе,

 

въ

 

царствованіе

 

Анны

 

Іоанновны,

 

пе-

реводчики

 

академіи

 

наукъ

 

Илинскій

 

и

 

Андрей

 

Богдановъ

 

соста-

вили

 

симфонію:

 

первый

 

на

 

Четвероевангеліе

 

и

 

Дѣянія

 

Апостоль-
скія,

 

второй

 

на

 

соборныяі

 

посланія,

 

посданія

 

апостола

 

Павла

 

и

Апокалипсисъ. .

 

Ііъ

 

разряду

 

симфоній

 

можно

 

отнести

 

и

 

изданные

въ

 

недавнее

 

время

 

П.

 

А.

 

Гильтебрандтомъ

 

словари

 

на

 

Новый
Завѣтъ

 

и.

 

Псалтирь.

 

Какъ

 

видимъ,

 

всѣ

 

эти

 

труды

 

не

 

обнимаютъ
собою

 

полнаго

 

текста

 

Библіи.

 

Между

 

тѣмъ

 

составленная

 

и

 

издан-

ная

 

редакціей

 

«Странника»

 

«Симфонія»

 

"обнимаетъ

 

собою

 

всю

Библію,

 

аа,

 

исключеніемъ

 

неканоничеоіш-хъ.

 

книгъ...

 

Полнота

 

и

точность- въ

 

подборѣ

 

библейскихъ

 

мѣстъ,

 

насколько

 

м>

 

жемъ

 

судить,

соблюдены

 

въ

 

должной

 

мѣрѣ.

 

Съ

 

внѣшней

 

стороны

 

Симфонія

 

из-

дана-

 

весьма1

 

хорошо.

 

Цѣна;

 

судя

 

по

 

объему

 

книги,

 

умеренная»
(«Церв.

 

Вѣд»,

 

№

 

52

 

за

 

1900

 

г.,

 

стр

   

2196

 

и

 

ел.).-

«Вѣра

 

и

 

Разумъ»:

 

„Подъ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

въ

 

концѣ

 

истек-

шаго

 

года- обнародованъ

 

капитальный

 

и

 

объемистый

 

трудъ

 

(1617
страввцъ)!

 

въ

 

два

 

столбца

 

убористой

 

печати

 

большой

 

печатной
книга;.

 

Нельзя:

 

не

 

порадоваться

 

благовременному

 

и

 

давно

 

желан-

ному

 

ііоявленію 1

 

этого

 

изданія.

 

«Симфонія»

 

собственно

 

означаетъ

алфавитное

 

указаніе

 

всѣхъ

 

паралледьныхъ.мѣстъ

 

ва<

 

всѣ

 

ветхоза-

вѣтныя

 

и

 

новозавѣтныя

 

книги

 

Св.

 

Писанія.

О

 

значеніві

 

Симфонію

 

можетъ

 

свидетельствовать,

 

слѣдующее

елавйнекое

 

восъмиотишіеі(лѳрваго

 

у

 

насъ

 

издатедяі

 

подобно*

 

кии»

ги)

 

Іоанна

 

Илинскаго,

   

съ

 

которымъ

 

онъ

 

обращается

   

къічитахѳт
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ламы,

 

свші-

 

Симфаніи;.

 

Сшлаяеь

 

на>

 

ошва .

 

Спашшяг

 

Испытайте
Писанія,

 

Ако

 

вы

 

мните

 

въ

 

нихъимѣти

 

животъвѣчныйі

 

и

 

та

 

суть

свидѣтелъствующа

 

о

 

мнѣ

 

(Іоан.

 

гл.

 

V,

 

ет.

 

39),

 

онъ

 

говорить:

«Нужда

 

есть

 

Священное

 

Иисавіе

 

знати,

«Яко

 

то

 

вѣчнаго

 

намъ

 

живота

 

есть

 

мати:

«Но

 

внутреннихъ

 

нашихъ

 

чувствъ

 

немощь

 

есть

 

толика*

«Яіад

 

вчера

 

и

 

прежде

 

прочтохомъ

 

еликаг

«Днесь

 

мало

 

помнимъ,

 

или

 

въ

 

конецъ

 

забываем*,
«Хотяще

 

же

 

обрѣоти,

 

гдѣ

 

что '

 

есть,

 

не

 

знаемъ.

«Точію

 

СИМФОНІЯ

 

въ

 

семъ

 

намъ

 

пособляетъ,,
«По

 

главамъ

 

бо

 

и

 

стихамъ

 

всяку

 

рѣчь.

 

являетъ».

Очевидно,

 

издатель.

 

Симфоніи

 

имѣетъ.

 

въ.

 

виду,

 

всѣхъ

 

лщбите-
лей

 

слова

 

Божія,

 

свѣтскихъ

 

и

 

духовныхъ,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

онъ

преимущественно

 

рекомендуешь

 

ее

 

проповѣдникамъ,

 

«которымъ,

какъ

 

онъ

 

выражается,

 

нужда

 

есть

 

поучительныя

 

свои,

 

слова

 

дово-

дами

 

Священныхъ

 

писаній

 

утверждати,

 

именуя

 

книгу

 

и

 

главу,

 

въ

которой

 

оное

 

писаніё

 

имѣется».

 

Въ

 

сущности;,

 

это

 

почти,

 

то

 

же,

 

что,

спустя

 

около

 

двухъ

 

вѣковъ,

 

съ

 

большею

 

ясностію,

 

глубиною

 

и

убІдйтельностію

 

и

 

прнтомъ

 

на

 

основаніи

 

собственнаго

 

опыта,

 

го-

ворить

 

и

 

преосвященный

 

Амвросій,

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи

 

«Живое
Слово»:

«По

 

свойственной

 

человѣку

 

забывчивости

 

и

 

при

 

основателв-

номъ

 

знаніи

 

Священнаго

 

Писанія,

 

особенно

 

подъ

 

старость,

 

иногда

приходится

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

трудомъ

 

отыскивать

 

требующіеся

 

тексты;

и

 

на

 

это

 

много

 

времени

 

тратится

 

при

 

составлены

 

изрѣдка

 

писан-

ныхъ

 

проповѣдей;

 

но

 

когда

 

нужно

 

приготовить

 

устное

 

поученіе-

 

на

каждый

 

праздникъ,

 

и

 

при

 

томъ,

 

при

 

отвлеченіяхъ,

 

которымъ

 

под-

вергается

 

въ

 

ираздникъ

 

приходскій

 

священникъ,

 

тогда

 

нѣтъ

 

воз-

можности

 

долго

 

отыскивать

 

въ

 

Библіи

 

необходимый'

 

изреченія.
Между

 

тѣмъ

 

при

 

произнесеніи

 

поученія

 

можно

 

по

 

памяти,

 

текстъ

привести

 

неточно,

 

или :

 

изреченіе

 

одного-

 

священнаго

 

писателя-ври*-

писать

 

другому.

 

Сймфонія

 

спасаетъ

 

отъ

 

такихъ

 

ошибокъ;

 

стовтъ

только

 

заглянуть

 

въ

 

нее,—и

 

дѣло

 

сдѣлано!

 

Притѳмъ

 

буквальный
сводъ

 

текстов*

 

есть

 

вмѣстѣ

 

и

 

оводъ

 

ихъ

 

содержанія.

 

Такимъ

 

обра?
замъ,

 

подъ

 

однимъ

 

словѳмъ

 

вы

 

найдете

 

все,

 

что

 

вамъ- нужно

 

для

изъясненія

 

Священнаго

 

Оисанія

 

объ

 

извѣствомъ

 

предметѣ,

 

ва*

примѣръ,

 

подъ

 

словомъ:

 

царотвге

 

Божіѳ

 

илиі

 

вечеря,

 

и

жив'отъ

 

в

 

ѣ

 

ч

 

н ы

 

й

 

вы

 

найдете,

 

полное

 

поученіе

 

Спасителя

 

о

церкви- и

 

будущей;

 

жизни;

 

въ

 

словѣ'

 

благодать

 

найдете

 

въ

посяаніяхъ

 

апостола

 

Павла

 

, цѣлое

 

ученіе

 

а;

 

спасеніи

 

людейі

 

благо-
датно

 

Христовою <

 

и-

 

up.

 

Бываютъ

 

случаи,

   

что

 

прочтете

 

текетовъ,
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собранных*

 

въ

 

Симфоніи

 

подъ однимъ

 

словомъ,

 

даетъ'въ

 

несколько

минуть

 

готовое

 

содержаніе

 

для

 

импровизаціи».
■Полагаем*,

 

что

 

вышеприведенныхъ

 

заявленій,

 

основанныхъ

на

 

глубокомъ

 

знаніи

 

дѣла

 

и

 

провѣренныхъ

 

живымъ

 

опытомъ

 

одного

изъ

 

талантливѣйшихъ

 

современныхъ

 

проповѣдниковъ

 

совершенно

достаточно,

 

"чтобы

 

показать

 

нагаимъ-пастырям*,

 

какое

 

неоцѣненное

пособіе

 

составляет*

 

Симфонія

 

въ

 

многотрудномъ

 

дѣлѣ

 

их*

 

пропо-

вѣдничества

 

и

 

какое

 

полезное

 

дѣло

 

сдѣлали

 

издатели

 

«Странника»
своимъ

 

обнародованіемъ

 

«Симфоніи

 

на

 

Ветхій

 

и

 

Новый

 

Завѣтъ».

Здѣсь

 

и

 

церковный

 

проповѣдникъ,

 

и

 

церковный

 

импровиза-

торъ,

 

и

 

миссіѳнеръ,

 

и

 

церковный

 

учитель,

 

и

 

народный

 

собесѣдо-

ватель

 

найдутъ

 

богатое

 

пособіе

 

къ

 

уясненію

 

и

 

развитію

 

своихъ

мыслей

 

къ

 

проникновенно

 

въ

 

духъ

 

богооткровенной

 

истины,

 

а

 

въ

тоже

 

время

 

найдутъ

 

и

 

духовное

 

эружіе

 

противъ

 

разнорѣчивыхъ

современныхъ

 

лжеученій.

Въ

 

типографскомъ

 

отношеніи

 

книга

 

не

 

оставляешь

 

желать

 

ни-

чего

 

лучшаго.

 

Она

 

издана,

 

за

 

исключеніемъ

 

незначятельныхъ

 

опе-

чатокъ,

 

очень

 

тщательно

 

и

 

корректно.

 

Сравнительно

 

съ

 

цѣною

прежних*

 

нашихъ

 

симфоній

 

она

 

стоить

 

недорого.

 

Словомъ,

 

это

изданіе

 

капитальное,

 

потребовавшее

 

отъ

 

своихъ

 

издателей

 

боль-
шого,

 

утомительнаго

 

и

 

копотливаго

 

труда.

На

 

осноцаніи

 

всего

 

сказаннаго

 

нами

 

выше

 

мы

 

убѣждены,

что

 

изданіе

 

это

 

должно

 

быть

 

настольного

 

книгою

 

у

 

всѣхъ

 

нашихъ

православныхъ

 

пастырей,

 

особенно

 

при

 

современной

 

многотребо-
вательной

 

и

 

многотрудной

 

просвѣтителиной

 

дѣятельности

 

ихъ.

 

А
по

 

благословенно

 

и

 

уполномочію

 

Высоко

 

преосвященнѣйшаго

 

Амвро-
сія,

 

имѣемъ

 

долг*

 

рекомендовать

 

пріобрѣтеніе

 

этой

 

книги

 

почтен-

ному

 

духовенству

 

Харьковской

 

епархіи.

 

Лица

 

духовнаго

 

званія
Харьковской

 

епархіи —достаточный—могутъ

 

пріобрѣтать

 

ее

 

на

собетвенныя

 

средства

 

по

 

вышеуказанному

 

адресу,

 

а

 

лица

 

недо-

статочныя

 

могутъ

 

пріобрѣтать

 

ее

 

даже

 

на

 

церковный

 

счет*

 

(«Вѣра

и

 

Разумъ»

 

№

 

1

 

за

 

1901

 

г.).

«Церковный

 

Вѣстникъ»:

 

„Симфонія —по

 

самому

 

своему

 

назва-

ние ;

 

(тожественному

 

съ

 

лат.

 

«конкорданціяѵ) — имѣетъ

 

цѣлію

 

соб-
ственно

 

привести

 

въ

 

«согласіе»

 

извѣстныя

 

понятія

 

даннаго

 

лите-

ратурнаго

 

памятника,

 

подбирая

 

подъ

 

однѣ

 

рубрики

 

воѣ

 

еоотвѣтст-

вующіе

 

термины,

 

причемъ

 

не

 

только

 

указывается

 

мѣсто

 

нахожде-

нія

 

послѣднихъ,

 

но

 

и

 

воспроизводятся

 

они

 

въ

 

ихъ

 

подлинной
связи— съ

 

выпискою

 

важнѣйшей

 

части

 

взятой

 

фразы.

 

Таковы

 

и

всѣ

 

библейскія

 

«симфоніи»,

 

которыя

 

наиболѣе

 

приняты

 

именно

для

 

библейскихъ

 

книгъ,

 

нотому

 

что— въ

 

виду

 

ихъ

 

священнаго

 

ха-

рактера— здѣсь

 

важны

 

всѣ

 

малѣйшіе

 

оттѣнки

 

каждаго

 

выраженія.

Этой

 

задачѣ

 

служить

 

и

 

настоящій

 

колоссальный

 

трудъ,

 

при-

мѣняющій

 

сказанный

 

методъ

 

къ

 

русскому

 

переводу

 

Ветхаго

 

и

 

Но-
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ваго

 

Завѣта.^за

 

исключеніемъ

 

писаній

 

неканоническихъ.

 

ЕІельзя
прежде

 

всего

 

не

 

отмѣтить

 

всей

 

грандіозности

 

этого

 

предпріятія,
которое— для

 

своего

 

выполненія— требовало

 

и

 

мужественнаго

 

усер-

дія,

 

и

 

высокой

 

религіозной

 

ревности.

 

Достаточно

 

напомнить

 

чита-

тедямъ,

 

что

 

по

 

такому

 

плану

 

у

 

насъ

 

никогда

 

даже

 

не

 

замышля-

лось

 

подобныхъ

 

работъ.

 

Были

 

лишь

 

отдѣдьныя

 

попытки

 

(напр.,
поэта

 

Антіоха

 

Кантеміра)

 

для

 

славянскаго

 

текста

 

Ветхаго

 

Завѣта

но

 

онѣ

 

захватываютъ

 

небольшое

 

количество

 

библейскихъ

 

книгъ,

какъ

 

и

 

въ

 

самое

 

послѣднее

 

время

 

изданъ

 

«Словарь»

 

только

 

къ

одной

 

славянской

 

псалтири

 

П.

 

А.

 

Гильтебрандтомъ,

 

еще

 

ранѣе

выпустившим*

 

таковой

 

къ

 

славянскому

 

Новому

 

Завѣту.

 

Въ

 

ино-

странной

 

литературѣ

 

намъ

 

тоже

 

не

 

приходилось

 

встрѣчать

 

столь

всеобъемлющей

 

библейской

 

конкорданціи

 

для

 

соотвѣтствующихъ

переводов*

 

(даже

 

и

 

для

 

Вульгаты),

 

а

 

имѣющіеся

 

и

 

бывнце

 

под*

руками

 

о^чазцы

 

представляют*

 

лишь

 

частичную

 

выборку

 

въ

 

узких*

размѣра ѵ

 

і

 

ТѣмЪ

 

больше

 

чести

 

неизвѣстному

 

автору,

 

подъявшему

такой

 

ве,..?,Ш

 

подвигъ!... —Точность

 

и

 

полнота

 

въ

 

подбор*

 

библей-
скихъ

 

реч-ній,

 

кажется,

 

соблюдены

 

во

 

всей

 

мѣрѣ...

 

Съ

 

внѣшней

стороны

 

изданіе

 

заслуживаетъ

 

полной

 

похвалы.

 

Бумага

 

хорошая,

шрифтъ

 

отчетливый,

 

печать

 

чистая, —и

 

типографія

 

г.

 

Лопухина
справедливо

 

можешь

 

гордиться

 

достигнутымъ

 

успѣхомъ,

 

если

 

даже

въ

 

Англіи

 

въ

 

таких*

 

случаях*

 

всегда

 

и

 

нарочито

 

отмѣчаются

 

до-

стоинства

 

знаменитой

 

Кларендонской

 

прессы

 

(при

 

Оксфордском*
университетѣ).

 

Изящный

 

англійскій

 

переплет*

 

(работы

 

Гаевскаго)
вполнѣ

 

соотвѣтствует*

 

типографской

 

тщательности,

 

так*

 

что

 

полу-

чается

 

нѣчто

 

далеко

 

необычное

 

на

 

нашем*

 

книжномъ

 

рынкѣ

 

И
нельзя

 

не

 

похвалить

 

новую

 

редакцію

 

журнала

 

«Странник*»,

 

при

которой

 

выпущен*

 

разбираемый

 

труд*;

 

она

 

отличается

 

просто

 

без-
лримѣрною

 

и

 

самою

 

щедрою

 

книжною

 

продуктивное™

 

и

 

при

 

этом*

всегда

 

умѣетъ

 

удачно

 

совмѣщать

 

пріятвое

 

съ

 

полезным*,

 

усугубляя
и

 

то,

 

и

 

другое.

 

При

 

отмѣченных*

 

условіях*

 

цѣна

 

книги

 

въ

 

8

 

р.

без*

 

пересылки

 

(за

 

которую

 

еще

 

1

 

рубль)

 

должна

 

быть

 

признана

дешевою.

 

Для

 

оправданія

 

своих*

 

слов*

 

ссылаюсь

 

на

 

слѣдующее

обстоятельство.

 

Въ

 

1898

 

г.

 

выпущено

 

в*

 

Лондонѣ

 

я

 

Нью-
Іоркѣ

 

нѣсколько

 

аналогичное

 

нашему

 

изданіе

 

D.

 

D.

 

(т.

 

е.

 

доктора

богосдовія)

 

Е.

 

В.

 

Булдингера,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Образы

 

реченій,
употребляемых*

 

въ

 

Библіи»;

 

оно

 

содержишь

 

всего

 

лишь

 

ХѴІІІ*-}-

1004

 

страницы,

 

но

 

стоить

 

около

 

18 —20

 

рублей

 

(см.

 

въ

 

«The
American

 

Journal

 

of

 

Theology»

 

IT,

 

4

 

за

 

октябрь

 

1900

 

г.,

 

стран.

912).

 

Ясно

 

отсюда,

 

что

 

русская.

 

„Симфонія",

 

предпринятая

 

и

 

бла-

гополучно

 

выполненная

 

съ

 

подвижническим*

 

усердіемъ,

 

могла

увидѣть

 

свѣтъ

 

лишь

 

при

 

самопожертвования. ..

 

Да

 

благословить
Господь

 

настоящей

 

труд*

 

счастливымъ

 

успѣхомъ

 

удовдетворенія

 

и

пробужденія

 

той

 

благочестивой

 

ревности,

 

Какая

 

одушевляла

 

досто-

почтеннаго

 

автора!...

 

(ст.

 

Н.

 

I.

 

въ

 

„Церк.

 

Вѣстникѣ",

 

№

 

50

 

за

1900

 

г.

 

стлб.

  

1,614

 

и

 

ел.).
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

   

НА

 

1

 

903

 

ГОДЪ

 

НА

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИК

 

Ъ"
СЪ

 

БЕЗШІАТНЫМЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки"
и

 

прибавленія

 

къ

 

ней.

Духовный

 

журнал*

 

„Странник*

 

будет*

 

издаваться,

 

въ

 

1903

 

г.,

по

 

прежней

 

широкой

 

программ!1,,

 

обнимающей

 

весь

 

круг*

 

движещй
богословско-философской

 

мысли

 

и

 

церковно-обществеяной

 

жизци,

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служить

 

в*

 

теченіе

 

болѣе

 

со-

рока

 

лѣтъ.

 

При

 

журналѣ

 

въ

 

качествѣ

 

безнлатнаго

 

приложенія
издается

 

«Общедоступная.

 

Богословская

 

Библіотека»,

 

имѣющая

своею

 

цѣлію

 

сдѣдать

 

вполнѣ

 

доступными

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

и

капитальнѣйшія

 

произведенія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской
литературы.

Въ

 

1903

 

году

 

подписчикам*

 

будут*

 

даны

 

два

 

капитальных*

сочиненія:

а)

 

«ПРАВОСЛАВНАЯ

 

БОГОСЛОВСКАЯ

 

ЭНЦИКЛОПЕДІЯ»

 

или

 

Бо-
госдовскій

 

Энциклопедический

 

словарь,

 

содержащій

 

въ

 

себѣ

 

необ-
ходимый

 

для

 

всякаго

 

серьезно

 

образованная

 

человѣка

 

свѣдѣнія

по

 

всѣм*

 

предметам*

 

богословскаго

 

и

 

философскаго

 

знднія,

 

т

 

IV,
в*

 

который

 

войдут*

 

слова

 

на

 

Г,

 

Д

 

и

 

Е

 

(с*

 

картами

 

и

 

иллюстра-

циями)

 

и

 

б)

 

извѣстное

 

сочин.

 

Фаррара:

 

„ЖИЗНЬ

 

И

 

ТРУДЫ

 

СВВ,
ОТЦОВЪ

 

И

 

УЧИТЕЛЕЙ

 

ЦЕРК8И"

 

(т.

 

2-й)

 

въ

 

перев.

 

А,

 

П

 

Лопухи-
на,

 

2-е

 

изданіе,

 

съ

 

иллюстраціями. .

 

в)

 

Кромѣ

 

того

 

безплатно

 

будешь
разослано

 

сочиненіе:

 

„ВОСКРЕСЕНІЕ

 

ХРИСТОВО,

 

какъ

 

величайшее
и

 

достовѣрнѣйшее

 

из*

 

чудесь"

 

—б.огословско-апологетическій

 

трак-

тать

 

противъ

 

новѣйшихъ

 

воззрѣній

 

на

 

это

 

событіе.

Журналъ

 

попрежвему

 

будешь

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книжками

въ

 

10— 12

 

и

 

болѣѳ

 

печ.

 

листов*

 

(до

 

200

 

етр.

 

въ

 

книжкѣ).

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Роесію

 

за

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

съ

 

приложеніемъ
двухъ

 

томовъ

 

«Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки»

 

восемь

 

(8)
рублей

 

съ

 

пересылкой:

 

б)

 

за

 

границей

 

11

 

руб.

 

съ

 

перее.

П

 

р

 

и

 

м

 

ѣ

 

ч.

  

а)

 

Въ

 

отдѣлъной

 

продажѣ

   

для

 

неподписчиковъ

   

цѣна

„Богосл

   

Библіотеки"

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

томъ

 

без*

   

перес.

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

перес.

б), г ,Жел.ающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

«Библіотеки»

 

в*. изящ-

ном*

 

англійскомъ

 

прреплетѣ

 

благоволят*

 

прилагать

 

по

50

 

коп.

 

за

 

выпуск*.
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в)

 

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

уже

 

вышедшіе
десять

 

выпусков*

 

„Библіотеки

 

(четыре

 

тома

   

„Право-
■

 

сдавнаго

 

Собесѣд.

 

Богословія",

 

два

 

т.

 

«Исторіи

 

Хриет.
церкви

 

въ

 

XIX

 

в.»

   

и

 

три

 

т.

 

«Правое.

 

Вогосл.

 

Энци-
клопедіи»

 

и

 

одинъ

 

т.

 

сочин.

 

Фаррара:

   

«Жизнь

 

и

 

тру-

ды

 

свв.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви»

 

с*

 

иллюстрациями)
прилагают*

   

при

 

выпискѣ

 

всѣхъ

 

по

 

1

 

р.

    

за

 

выпуск*

(въ

 

перепл.

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

коп.),

 

а

 

при

 

выпискѣ

   

на

 

вы-

боръ

 

по

 

1

 

р,

 

50

 

коп.

 

(в*

 

пер.

 

по

 

2

 

р.).

Адресоваться

 

въ

 

р

 

е

 

д

 

а

 

к ц

 

і

 

ю

   

журнала

   

«СТРАННИКЪ»:
С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

 

НЕВСКІЙ

 

ПРОСПЕКТЪ,

 

Д

   

№

 

182.

Городскіе

 

СПБ.

 

подписчики

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

 

кон-

тору

 

редакціи:

 

Телѣжная

   

ул.,

 

д.

 

j\»

 

5.

За

 

редактора

 

издатель

 

проф.

 

А.

 

Лопухинъ.

На

 

состоявшемся

 

2-го

 

октября

 

общем*

 

собраніи

 

С.-Петер-
бургской

 

Духовной

 

Академіи

 

приняты

 

рѣшенія,

 

имѣюздія

 

немаловаж-

ное

 

значеніе

 

для

 

судьбы

 

академическихъ

 

изданій— «Церковнаго
Вѣстника"

 

и

 

„Хриетіанскаго

 

Чтенія".

 

Именно,

 

по

 

случаю

 

пред-

стоящаго

 

истеченія

 

5-лѣтняго

 

срока

 

редакторства

 

проф.

 

А.

 

П.
Лопухина

 

произведены

 

были

 

выборы

 

членовъ

 

редакціи

 

на

 

пред-

стоящее

 

(по

 

иовымъ

 

правиламъ)

 

трехлѣтіе-съ

 

1

 

яяв.

 

1903

 

г,

 

и

избранными

 

оказались

 

профессора— П.

 

С,

 

Смирнов*

 

для

 

„Христіан-
скаго

 

Чтенія"

 

и

 

А.

 

П.

 

Рождественскій

 

для

 

„Церковнаго

 

Вѣстника".

Таким*

 

образом*

 

проф.

 

А.

 

П.

 

Лопухинъ,

 

въ

 

теченіе

 

двух*

 

пяти-

лѣтій .

 

единолично

 

стоявшій

 

во

 

главѣ

 

обоих*

 

академическихъ

 

изда-

ний,

 

съ

 

новаго

 

года

 

оставдяетъ

 

редактированіе

 

ихъ

 

и

 

всецѣло

 

со-

средоточить

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

собетвенномъ

 

журналѣ

 

„Странникъ",
съ

 

его

 

все

 

болѣе

 

развивающимися

 

приложеніями

 

Во

 

всяком*

сдучаѣ,

 

в*

 

судьбѣ

 

академическихъ

 

журналовъ,

 

которые

 

въ

 

минув-
шее

 

десятилѣтіе

 

занимали

 

весьма

 

видное

 

положеніе

 

среди

 

нашей
духовной

 

журналистики,

 

наступаетъ

 

новая

 

важная

 

стадія,

 

и

 

надо

только

 

пожелать,

 

чтобы

 

въ

 

новых*,

 

болѣе

 

молодых*

 

руках*

 

ново-

избранных*

 

редакторов*

 

они

 

удержали

 

подобающее

 

им*

 

значеніе
ьъ

 

литературной

 

семьѣ.

—

 

Редакція

 

ж.

 

„Странник*"

 

подготовляешь

 

новое

 

весьма

 

круп-

ное

 

литературное

 

предпріятіе,

 

которое

 

должно

 

обогатить

 

библіотеку
всякаго

 

священника,

 

желающаго

 

стоять

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

учитель-

иаго

 

званія.

 

Именно,

 

дѣлаются

 

приготовленія

 

к*

 

изданію

 

полной
Толковой

 

Библіи,

 

въ

 

которой

 

данъ

 

будешь

 

комментарій

 

на

 

всѣ

книги

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

особенно

 

примѣнительно

 

къ

 

по-

требностямъ

 

нашихъ

 

пастырей-проповѣдниковъ

 

въ

 

ихъ

 

проповѣднй-
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ческой

 

и

 

просвѣтитедьной

 

дѣятельноети.

 

Эта

 

Толковая

 

Библія

 

будетъ
кромѣ

 

того

 

снабжена

 

множеством*

 

иллюстрацій,

 

наглядно

 

поясняю-

щих*

 

как*

 

текст*

 

самой

 

Библіи,

 

так*

 

и

 

тоЛкованія

 

на

 

нее.

МИССІОНЕРСКОЕ

 

0Б03РѢНІЕ.

О

 

подпискѣ

 

иизмѣненіяхъ

 

въ

 

изданіи

 

журнала

 

въ

 

новомъ,

1903

 

году.

В*

 

послѣдніе

 

два

 

года

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе",

 

зорко

стоя

 

на

 

стражѣ

 

интересов*

 

спеціальной

 

противо-расколо-сектант-

ской

 

миссіи,.

 

чутко

 

отзывалось

 

и

 

на

 

новые

 

религіозные

 

запросы

извѣстной

 

части

 

интеллигентнаго

 

и

 

культурнаго

 

русскаго

 

іощества.

Толстовская

 

эпопея

 

выдвинула

 

наш* -органъ

 

въ

 

качести.

 

передо-

вого

 

литературнаго

 

бойца

 

съ

 

этимъ

 

опаснымъ

 

религіозні

 

-яолити-.

ческимъ

 

броженіемъ

 

и

 

поставила

 

на

 

очередь

 

новыя

 

задачи

 

отно-

сительно

 

миссіи

 

среди

 

такъ

 

называемой

 

интеллигенція.

'

 

Мы

 

убѣдились,

 

что

 

печатному

 

полемическому

 

органу

 

миссіи
нельзя

 

быть

 

ежемѣсячнымъ,

 

разъ

 

онъ

 

хочетъ

 

дѣятельно

 

и

 

жизненно

служить

 

принятымъ

 

на

 

себя

 

боевымъ

 

задачамъ

 

и

 

обязанностямъ—

стоять

 

на

 

стражѣ

 

быстро .

 

f

 

екущихъ

 

событій

 

и

 

явленій

 

современной
церковно-общественной

 

жизни

 

и

 

мысли,— если

 

онъ,

 

стремится

 

чутко

откликаться

 

на

 

злобы

 

даннаго

 

времени

 

по

 

разуму

 

св.

 

церкви...

Читатели

 

знаютъ,

 

какъ

 

въ

 

захолустьяхъ

 

многоцѣнны

 

для

 

па-

стырей

 

и

 

другихъ

 

тружениковъ

 

вертограда

 

Христова

 

своевремен-

яыя

 

справки

 

и

 

свѣдѣнія,

 

правильно

 

разъясняющія

 

модныя

 

спутан-

ныя

 

понятія

 

и

 

компетентно

 

разрѣшающія

 

пререкаемые

 

вопросы

вѣры

 

и

 

духовной

 

жизни,

 

пресѣкающія

 

смуту,

 

.

 

разоблачающія

 

клег

вету

 

и

 

ложь

 

въ

 

столь

 

важной

 

интимной

 

области

 

человѣческаго

духа,

 

каковую

 

составляютъ

 

вѣра

 

и

 

церковь,

 

религіозная

 

истина

 

и

.свобода,

 

совѣсть

 

и

 

убѣжденія...

Предпринимая

 

ежегодно

 

улучшевія

 

и

 

измѣненія

 

въ

 

нашем*

издавіи,

 

мы

 

всемѣрно

 

старались

 

ближе

 

приноравливать

 

„Миосіон.
Обозр."

 

и

 

его

 

приложенія

 

къ

 

требованіямъ

 

времени

 

и

 

нуждам*

всего

 

приходскаго

 

пастырства.

 

И

 

теперь

 

въ

 

новомъ,

 

1903

 

г.,

 

упо-

вая

 

на

 

милость

 

Божію

 

и

 

срчувствіе

 

читателей,

 

мы

 

рѣ

 

шили

 

прог

извести

 

въ

 

журнадѣ

 

давно

 

желанную

 

реформу,

 

на

 

которую

 

и

 

испро-

сили

 

разрѣшеніе

 

Св.

 

Сѵнода;

 

цосхвдній

 

своимъ

 

опредѣденіемъ

 

от*

25

 

сего

 

сентября

 

утвердил*

 

нижеслѣдующій

 

новый

 

порядок*

 

отно-

сительно

 

увеличенія

 

количества

 

и

 

порядка

 

выпусковъ

 

журнала

 

и

приложеній

 

„Миссіон.

 

Обозр/.
*
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Въ

 

новомъ,

 

1903,

 

году,

 

за

 

прежнюю

 

подписную

 

плату

 

въ

 

6

 

р.,

Редакція

 

даетъ

 

своимъ

 

подписчикам*:,

                

j

I.

 

20

 

ннижек-ь

 

журнала,

 

издавая

 

в*

 

теченіе

 

8

 

мѣсяцев*

(1-го

 

и

 

15-го

 

числа)

 

по

 

2

 

выпуска

 

въ

 

объемѣ

 

5 — 8

 

и

 

болѣе

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ,

 

въ

 

4-же

 

мѣсяца

 

(въ

 

апрѣлѣ

 

—по

 

случаю

 

пасхаль-

ныхъ

 

каяикулъ

 

и

 

въ

 

лѣтнія

 

вакаціи

 

іюнь— августъ)

 

по

 

1

 

книжкѣ,

въ

 

двойномъ

 

объемѣ

 

листовъ

 

10 — 15

 

л.

П.

 

6

 

выпуснов-ь

 

(двухмѣсячники)

 

проповѣдей

 

«Миссіонер.
Обозрѣнія».

III.

 

12

 

выпусков -*»

 

изданій

 

„Народно-миссіонерской
Библіотечни",

 

заключающихъ

 

въсебѣ

 

«Отвѣты

 

из*

 

Слова

 

Божія»,
святоотеческіе

 

и

 

апологетическіе

 

трактаты,

 

церковно-бедлетристи-
ческіе

 

очерки

 

и

 

разсказы

 

для

 

чтенія

 

грамотному

 

народу

 

въ

 

семьѣ

и

 

школѣ.

Въ

 

1903

 

г.

 

между

 

другими

 

даны

 

будутъ

 

брошюры

 

слѣдующаго

содержанія:

 

«Пѣснословіе

 

въ

 

честь

 

Богоматери»

 

(въ

 

стихахъ)

 

ино-

ка

 

Павла.

 

„Гласъ

 

пастыря

 

церкви,

 

обращенный

 

къ

 

безпоповцамъ
Спасова

 

согласія"

 

(въ

 

стихахъ)

 

свящ.

 

I.

 

Виноградова.

 

О.

 

Мар-
ѳентій— разсказъ

 

изъ

 

жизни

 

раскола

 

Огибенина.

 

«Очеркъ

 

жизни

Серафима

 

Саровскаго»

 

(съ

 

изображеніемъ).

 

«Познай

 

свое

 

нововѣ-

ріе

 

мнимый

 

старовѣръ»,

 

«Берегись

 

штунды»,

 

«Кто

 

за

 

хдыста,

 

тотъ

противъ

 

Христа»

 

мисс.

 

Н.

 

Гринякина.

 

«Бракъ

 

и

 

бракоборство»
мисс.

 

И.

 

Строева.

 

Разсказы

 

свяш.

 

о. о.

 

Орлова,

 

Ремерова

 

и

 

др.

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

Редакція

 

имѣетъ

 

давать

 

в*

 

каждом*

году

 

безплатныя

 

приложенія,

 

которыя

 

снабжали

 

бы

 

церковный

 

би-
бліоіеки

 

необходимыми

 

для

 

пастырской

 

миссіи

 

пособіями.

IT.

 

В*

 

1 903

 

г.

 

в*

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

Ред.

 

даст*:

1)

  

Отповѣдь

 

Миссюнер.

  

Обо^р.

 

на

 

отвѣтъ

 

Cs.
Синоду

 

гр.

  

Д.

  

Н-

 

Толетого.

2)

   

Секты

 

руеекой

 

церкви

 

(1003 —1897),
по

 

ихъ

 

происхожденію

 

и

 

внутренней

 

связи

 

изложенный

 

проф.
д-ромъ

 

богосл.

 

Іоганномъ

 

Геритохъ.

 

Переводъ

 

съ

 

нѣмецкаго

 

проф.
Харьков.

 

Университета

 

прот.

 

Т.

 

Буткевича.

Въ

 

книжкахъ

 

журнала

 

будутъ

 

печататься

 

статьи

 

по

 

изъясненію
недоумѣнныхъ

 

и

 

пререкаемыхъ

 

какъ

 

сектантами,

 

такъ

 

и

 

расколь-

никами,

 

текстовъ

 

Св.

 

Писанія.

Въ

 

хронинѣ

 

и

 

Миссіонерском-ъ

 

вѣстникѣ

 

читатели

 

най-
дутъ

 

всѣ

 

выдающіеся

 

новыя

 

событія.

 

факты

 

и:

 

явленія

 

не

 

только

изъ

 

жизни

 

расколо-сектантства,

 

но

 

и

 

изъ

 

церковно-общественной
жизни.

Для

 

освѣщенія

 

современныхъ

 

церковно-общественныхъ

 

собы-
тій

 

и

 

для

 

отвѣтовъ

 

на

 

редигіозные

 

запросы

 

читающаго

   

и

 

мысля-
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щаго

 

общества,— кром*1

 

нашего

 

отдѣла

 

«Со

 

скрижалей

 

сердца», —

редакція

 

отводить

 

особый

 

отдѣлъ

 

для

 

тадантливаго

 

пера

 

нашего

почтеннаго

 

сотрудника

 

о.

 

Михаила

 

(Семенова),

 

доцента

 

СПБ.

 

ака-

демии,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Отклики".

Отклики

 

будутъ

 

въ

 

себѣ

 

заключать

 

жизненный

 

наблюденія,
бесѣды

 

съ

 

людьми

 

„взыскующими

 

путь,

 

истину

 

и

 

жизнь",

 

обозрѣніе

текущей

 

литературы

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

того

 

же

 

„исканія

 

жизненной

 

и

церковной

 

правды".
Задача

 

отдѣда—давать

 

посильный

 

откликъ

 

на

 

запросы,

 

какіе
тревожатъ

 

больную,

 

сомнѣвающуюся

 

или

 

просто

 

ищущую

 

совѣсть

„тоскующей

 

по

 

водѣ

 

живой"—интеллигенции.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью —въ

отдѣлѣ

 

будешь

 

отмѣчаться

 

всякая

 

попытка

 

интересной

 

постановки

или

 

интереснаго

 

рѣшенія

 

вопросовъ

 

религіи,

 

христіанской

 

морали

и

 

церковной

 

жизни,

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

всякое

 

покушеніе

 

оклеветать

истину

 

церкви

 

и

 

«Духа

 

живущаго

 

въ

 

ней".

 

Здѣсь

 

будутъ

 

даваться

отвѣты

 

и

 

на

 

непосредственные

 

запросы

 

читателей

 

„Мис.

 

Обозр."
(адресуемые

 

автору

 

отдѣла),

 

если

 

они

 

имѣютъ

 

общій

 

интересъ

 

и

близко

 

затрогиваютъ

 

„бодѣзни"

 

и

 

тревоги

 

„ищущей"

 

интеллигенціи.

Во

 

всрмъ

 

остальномъ

 

программа

 

книжекъ

 

журнала

 

и

 

установ-

ленные

 

въ

 

Мис.

 

Обозр.

 

отдѣлы

 

остаются

 

беэъ

 

перемѣш-

Въ

 

ближайшихъ

 

книжнахъ

 

журнала

 

будутъ

 

помѣщены

 

объ-
явленныя

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

(„Царство

 

Божіе

 

по

 

Евангелію"
С.

 

Еохомскаго.

 

„Записка

 

о

 

скопческой

 

сектѣ

 

за

 

послѣдніе

 

40

 

лѣтъ*

о.

 

Прозорова

 

и

 

др.),

 

но

 

нецашедшія

 

доселѣ

 

мѣста

 

на

 

страницах*

„Мисс.

 

Обозр."

 

за

 

обиліемъ

 

срочнаго

 

матеріала,

 

а

 

также

 

слѣдующія

новыя

 

сочиненія:

 

Религіозно-апологетическіе

 

этюды

 

подъ

 

заглавіѳмъ:

„Психологія

 

таинствъ'

 

іером.

 

Михаила;

 

Религіозно-философскія
письма

 

свящ.

 

I.

 

Фйлевскаго;

 

Миръ

 

евангелія

 

и

 

трагизмъ

 

толстовства,

свящ.

 

Силина;

 

по

 

сектантству:

 

„Матвѣй

 

Бакиатъ

 

и

 

Гр-

 

Л.

 

Тол-
стой*

 

И.

 

Золотухина;

 

„Критичсскій

 

обзоръ

 

мнѣній

 

по

 

вопросу

 

о

происхожденіи

 

хлыстовщины*

 

Ник.

 

Высотскаго;

 

«Молоканская
секта

 

въ

 

Тавридѣ

 

въ

 

царствованіе

 

Александра

 

1-го»

 

Алек.

 

Высот-
скаго;

 

„Секта

 

деснам

 

братства*

 

Г.

 

Добротина;

 

„О распростране-

ны

 

толстовства

 

въ

 

Занавказъѣ"

 

В.

 

Скворцова;

 

„Новая

 

секта

 

эно-

ховцевъ"'■

 

Его-же;

 

„О

 

законгъ

 

1894

 

г.,

 

воспрещающемъ

 

гитундистамъ
боюмолеяныя

 

собранія и

 

свящ.

 

С.

 

Потѣхина.

 

„Миссіонерскіе

 

очерки"
Д.

 

Боголюбова.

 

«Изъ

 

исторги

 

борьбы

 

и

 

полемики

 

по

 

вопросу

 

обь
иконопочитаніи

 

въ

 

древнее

 

и

 

настоящее

 

время^

 

свящ.

 

А.

 

Синай-
скаго.

 

Разборъ

 

заграничныхъ

 

сектантскихъ

 

брошюръ,

 

въ

 

ивобиліи
распространяемыхъ

 

агитаторами

 

среди

 

русскаго

 

народа

 

Н.

 

Чиннова.

По

 

расколу

 

старообрядчества:—

 

Критическій

 

разборъ

 

поле-

мической

 

книги

 

раскольничьяго

 

апологета

 

Усова:

 

^Церковь

 

Божія
временно

 

безъ

 

епископа",

 

свящ.

 

С

 

Шалкинскаго

 

и

 

К.

 

Картушина.
«Современный

 

расколъ

 

австрійской

 

секты

 

по

 

даннымъ

 

архива

 

одного
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раскольничьяго

 

лжеепископа"

 

мисс.

 

свящ.

 

С.

 

Никодьскаго.

 

Дѣянія

соборовъ

 

безпоповцевъ

 

и

 

бѣглопоповцевъ,

 

состоявшихся

 

въ190іг

На

 

полноту

 

свѣдѣній

 

по

 

обличеніго

 

раскола

 

въ

 

новомъ,

 

1903,

году

 

будетъ

 

обращено

 

Редакціей

 

особое

 

вниманіе.

Въ

 

отдѣлѣ

 

библіографіи

 

особенное

 

вниманіе

 

будетъ

 

обращено
на

 

лѣтопись

 

текущей

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати,

 

по

 

вопросамъ

миссіи,

 

церкви

 

и

 

раскодосектантства.

Въ

 

ПроповЪдях-ъ

 

„Миссюнер.

 

Обозрѣнія"

 

будутъ

 

помѣщаться

ва

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни:

 

слова,

 

бесѣды

 

и

 

поучетй1
как*

 

оригинальный

 

(нашихъ

 

сотрудниковъ),

 

такъ

 

главнымъ

 

обра1
зомъ

 

избранныя

 

изъ

 

твореній

 

ев

 

отцевъ,

 

прологовъ

 

и

 

изъ

 

сочине-

ние

 

лучшихъ

 

отечественныхъ

 

проповѣдниковъ— примѣненныя

 

(чрезъ
сокращеніе

 

и

 

упрощеніе)

 

къ

 

условіямъ

 

современной

 

церковно-на-

родной

 

проповѣди.

 

Но

 

изъясненію

 

богослуженія

 

20

 

поученій

 

о

 

все-

нощномъ

 

бдѣніи

 

прот.

 

Русанова,

 

„поученія

 

о

 

частномъ

 

богослуженіи"
свящ.

 

А.

 

Виноградова,

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

 

материнское

 

попе-

чение

 

церкви.

 

Ш.

 

Поученіе

 

на

 

разные

 

случаи- свящ.

 

С.

 

Вроянов-
скаго.

 

Миссіонерскія

 

проповѣди.

 

IV.

 

Слова

 

и

 

рѣчи

 

на

 

пассіи

 

проф.
Пѣвницкаго.

На

 

проповѣдническій

 

отдѣлъ

 

обращено

 

Редакціей

 

особеввое
ввиманіе.

Годовая

 

подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

   

со

 

всѣми

 

при-

'

    

ложѳніями

 

6

 

руб.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

Мис.

 

Обозр.

 

СПБ.

 

Ли-
тейный

 

пр.,

 

^

 

34,

 

а

 

также

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

 

мага-

зивахъ

 

обѣихъ

 

стодицъ

 

и

 

болыпихъ

 

городовъ.

Составь

   

„Народно-Миссіонерской

 

Библіотечки"

    

для

 

под-

писчиновъ

 

„Мисоіонерокаго

 

Обозрѣнія"

 

на

 

1903

 

г

  

Цѣна

только

 

1

 

р.

а)

 

1)

 

Бесѣды

 

изъ

 

твореній

 

Св

 

Отцовъ

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни.

 

Священника

 

I.

 

Розанова.

 

Цѣна

 

въ

 

продажѣ

 

50

 

к.

2)

 

Для

 

Новаго

 

года,

 

Митрополита

 

Іоанникія

 

съ

 

его

 

сортретомъ.

Цѣна

 

5

 

к.

 

3)

 

Нѣсколько

 

рѣчей

 

мтирополита

 

Іоанникія.

 

Ц.

 

15

 

к.

4)

 

Житіе

 

Святителя

 

Ѳеодосія

 

Углпцкаго.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

5)

 

Чудеса

 

у

 

ра-

ки

 

Свят.

 

Оеодосія

 

Углицкаго.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

6)

 

Святый

 

Апостолъ

 

Поли-
карпъ.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

7)

 

О

 

постѣ

 

и

 

молитвѣ

 

(размышленіе

 

увѣровавшаго

врача.

 

Ц.

 

10

 

к.

 

б)

 

Изъ

 

жизни

 

раскола.

 

8)

 

На

 

кого

 

пололсены

 

клят-
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вы

 

Собора.

 

1667

 

г.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

9)

 

Имѣлъ-ди

 

право

 

митроподитъ

 

Ам-
вросій

 

принимать

 

раскольническую

 

паству.

 

Ц.

 

Ю

 

к.

 

10)

 

Бесѣда

двухъ

 

друзей

 

правосдавнаге

 

и

 

безпоповца

 

о

 

Таинствѣ

 

Св.

 

Прича-
щенія.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

И)

 

Тоже

 

.

 

церкви

 

Божіей.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

12)

 

Тоже

 

о.

священствѣ.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

13)

 

Православная

 

страдалица

 

въ

 

расколь-

ничьей

 

семьѣ.

 

Ц.

 

5

 

к,

 

в)

 

Изъ

 

жизни

 

сектантовъ-раціоналистовъ:
14)

 

Духоборы

 

въ

 

Америкѣ.

 

Ц.

 

10

 

к.

 

15)

 

Открытое

 

письмо

 

къ

шелопутамъ.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

Разсказы

 

изъ

 

жизни

 

сектантовъ:

 

16)

 

Два
пути.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

17)

 

Въ

 

Свѣтлую

 

Радоницу.

 

Ц.5к.

 

18)

 

Благодѣтель.

Ц.

 

5

 

к.

 

19)

 

Въ

 

Петровъ

 

день

 

Ц.

 

2

 

к.

 

20J

 

Херувимская

 

пѣснь.

Ц.

 

2

 

к.

 

21)

 

У

 

Бога

 

всѣ

 

живы.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

22)

 

Великій

 

день

 

и

 

свѣтъ

во

 

тьмѣ

 

свѣтитъ.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

23)

 

Легкота

 

сектантская.

 

24)

 

Антипка

фарисей.

 

25)

 

Лютое

 

время

 

и

 

раскаявшаяся

 

грѣшница.

 

26)

 

Въ
Троицынъ

 

день.

Цѣна

 

библіотечки

 

для

 

подписчиковъ

 

«Миссіонерскаго

 

Обозрѣ-

нія»,

 

присыдающихъ

 

свои

 

требованія

 

одновременно

 

съ

 

подпиской
на

 

лгурналъ,

 

і

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

 

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

и

 

библио-
течки

 

1902

 

г.

 

изъ

 

55

 

названій..

 

Ц.

 

2

 

р.,

 

а

 

подписчикамъ

 

„Мис-
сіонерскаго

 

Обозрѣнія"

  

l

 

p.

 

50

 

к.

Содержаніе

  

безплатныхъ

 

приложеній:

1.

   

Отповѣдь

 

ІѴІисо.

 

Обозр.

 

на

 

отвѣтъ

 

Св.

 

Синоду

 

гр.

 

Л.

 

H
Толстого

   

(Сборникъ

 

статей

   

по

 

обличенію

   

толстовскаго

мудровангя).

ЧАСТЬ

 

1-я.

 

I.

 

Краткая

 

характеристика

 

религіозныхъ

 

проти-

воцерковныхъ

 

воззрѣній

 

гр.

 

Толстого

 

въ

 

ихъ

 

постепенномъ

 

разви-

тіи

 

(генесисъ).

 

П.

 

Когда

 

и

 

какъ

 

совершился

 

процессъ

 

отпаденія
Толстого

 

отъ

 

церкви.

 

Ш.

 

Обстоятельства,

 

предшествовавшія

 

и

причины,

 

вызвавшія

 

посданіе

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

20

 

февраля.

 

IV.

 

От-
ношеніе

 

къ

 

посланію

 

гр.

 

Толстого

   

его

 

семьи

 

и

 

русскаго

 

общества.

ЧАСТЬ

 

П-я.

    

1.

 

Отвѣтъ

 

гр

   

Толстого

    

на

 

посланіе

 

Св.

 

Синода.
2.

   

Мнѣніе

 

іерарховъ

 

и

 

пастырей

 

церкви

 

по

 

поводу

 

новой

 

исповѣди

гр.

 

Толстого.

 

3.

 

Мысли

 

и

 

чувства

 

бывшихъ

 

послѣдователей

 

гр.

Толстого

 

и

 

свѣтскихъ

 

образованныхъ

 

людей.

 

Отзывы

 

русской

 

и

иностранной

 

литературы.

 

Голосъ

 

католика.

 

Заключеніе.
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II.

 

Расколъ

 

и

 

секты

 

Русской

 

Церкви,

Содержаніе

 

книги

 

проф.

 

Геринга.

ЧАСТЬ

   

I.

Періодъ

 

первый

 

(1000—1655).

Отдѣлъ

   

первый.

Лжеученія

 

(Адріана,

 

Лиссія,

 

Димитрія,

 

Мартина).

 

Подикарпа.
Сента.

 

Андрея.

 

Карпа

 

Стригольника.

 

Распространеніе

 

раскола

стригольниковъ.

 

Борьба

 

съ

 

ними.

 

Маркъ.

Отдѣлъ

 

второй.

 

Жидовствуюіціе

 

сектанты.

Ересь

 

жидовствующихъ.

 

Ея

 

распространеніе.

 

Борьба

 

съ

 

нею.

Удаденіе

 

на

 

покой

 

митрополита

 

Зосимы.

 

Ученіе

 

жидовствующихъ.

«Просвѣтитедь»

 

Іосифа

 

Водоколамскаго.

 

Субботники.

 

Братья

 

вос-

кресенія.

 

Зѳленовщина.

 

Іеговисты.

Отдѣлъ

 

трѳтій.

 

Раціоналистическіе

 

сектанты

Матвѣй

 

Семеновичъ

 

Бакшинъ.

 

Его

 

ученіе.

 

Ѳеодосій

   

Косой.

Періодъ

 

второй

 

(1655—1897).

Отдѣлъ

 

первый.

 

Расколъ.

ГЛ.

 

I.

 

Предварительная

 

исторія

 

раскола.

 

Состояніе

 

русской

 

цер-

кви

 

(1200—1500).

 

Максимъ.

 

„Стоглавъ"

 

( 1 551).

 

Введеніе

 

книго-

печатанія.

 

Исправденіе

 

книгъ

 

Діонисіемъ.

 

Никонъ.

 

Исправденіе
церковныхъ

 

книгъ

 

(1654).

 

Оппозиція.

 

Вожаки

 

оппозиціи.

 

Никонъ
оставдяетъ

 

патріаршество

 

(1658).

 

Раепространеніе

 

оппозиціи.

 

„Ве-
ликій

 

соборъ"

 

(1667).

 

Рѣшеніе -собора.

 

Расколъ.

ГЛ.

 

П.

 

Дальнѣйшее

 

развитіе

 

раскола.

 

Строгія

 

|мѣры

 

нротивъ

раскольниковъ.

 

Разрушеніе

 

Соловецкаго

 

монастыря

 

(1676).

 

Воз-
етаніе

 

(1682)

 

Никиты

 

Пустосвята.

 

Петръ

 

Ведикій.
ГЛ.

 

Ш.

 

Общая

 

характеристика

 

раскола.

 

Отношеніе

 

между

 

госу-
дарственною

 

церковію

 

и

 

расколомъ.

 

Странный

 

ученія

 

раскола.

Организація.

 

Распаденіе

 

раскола

 

на

 

поповцевъ

 

и

 

безпоповцевъ.
ГЛ.

 

IV.

 

Поповцы.

 

Общее

 

замѣчаніе.

 

Косьма.

 

Стефановщина
Аввакумовцы.

 

Онуфріевщина.

 

Ѳеодоръ.

 

Іовлевщина.

 

Достоевщина.
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Некрасовцы.

 

Керженскіѳ

 

скиты.

 

Вѣтковская

 

колонія.

 

Главный

 

осо

бенности

 

вѣтковскаго

 

ученія.

 

Первое

 

разрушеніе

 

Вѣтки

 

(1736).
Новая

 

колонія.

 

Второе

 

разрушеніе

 

Вѣтки

 

(1764)

 

Діаконовцы,

 

или

кадильники.

 

Епифаніевцы.

 

Колонія

 

Иргиза.

 

Стародубская

 

община.
Попъ

 

Патрикій.

 

Афиногенъ.

 

Ан'фимъ.

 

Процвѣтаніе

 

Стародубской
колояіи

 

при

 

Михаилѣ

 

Калмыкѣ.

 

Калмыковщина.

 

Ершенская.

 

Чер-
нобольцы.

 

Сусловцы.

 

Расколъ

 

Рогожскаго

 

кладбища.

 

Новоизобрѣте-

ніе

 

міра.

 

Пѳремазанцы.

 

Рогожское'

 

кладбище,

 

какъ

 

объединитель-
ный

 

пунктъ

 

поповскихъ

 

общинъ.

 

Поповскія

 

общины

 

въ

 

Сибири.
Единовѣрцы.

 

Старообрядцы

 

внѣ

 

Россіи.

 

Липовановцы.

ГЛ.

 

Т.

 

Учрежденіе

 

раскольнической

 

іерархіи.

 

Предварительная
исторія.

 

Политическія

 

вяіянія.

 

Амвросій,

 

епископъ

 

въ

 

Бѣлой

 

Кри^
ницѣ

 

(1846).

 

Кирилдъ.

 

Александръ

 

Герценъ.

 

Окружное

 

посланіе
(1868).

 

Окружники

 

и

 

противоокружники.

ГЛ.

 

YI.

 

Безпоповцы.

 

Общія

 

замѣчанія.

 

Поморцы.

 

Даніилъ

 

Вику-
лычъ

 

основываетъ

 

Выгорщину.

 

Андрей

 

и

 

Сймеонъ

 

Денисовы.

 

Ж

 

ен-

скій

 

монастырь

 

при

 

игуменіи

 

Саломоніи

 

Денисовой.

 

Школы.

 

Осо-
бый

 

догматическія

 

мнѣнія:

 

Андреевщина,

 

Даниловщина.

 

Ѳедосѣев-

щина.

 

Пастушеская

 

секта.

 

Адамантовское

 

общество.

 

Филипповцы.
Основаніе

 

этой

 

секты.

 

Ея

 

странный

 

особенности.

 

Секты

 

истреби-
телей.

 

Капитонцы.

 

Подрѣшетниковщина.

 

Безпоповскія

 

общины

 

въ

Сибири.

 

Бѣгуны

 

или

 

скитальцы,

 

или

 

странники.

 

У

 

ченіе

 

странниковъ.

Два

 

класса.

 

Искатели

 

Христа.

 

Федоровщина,

 

иди

 

ковылинцы.

 

Ихъ
ученіе.

 

Ихъ

 

богослуженіе.

 

Илья

 

Алексѣевичъ

 

Ковылинъучреждаетъ
Преображѳнское

 

кладбище.

 

Отношеніе

 

къ

 

браку.

 

Новожены.

 

Дѣто-

убійцы.

 

Щельники.

 

Абраміевцы.

 

Растриговщина.

 

Акулиновщина.
Самокрещеяцы.

 

Самостригольцы.

 

Распйы.

 

Мессальянцы.

 

Іосифов-
ское

 

братство.

 

Потемковцы.

 

Примѣчанія.

ЧАСТЬ

 

П.

 

Періодъ

 

второй.

Отдѣлъ

 

второй.

 

Тайныя

 

духовныя

 

секты.

ГЛ.

 

I.

 

Энтузіастически-мистическія

 

секты.

 

Хлысты.

 

Ихъ

 

исторія.
„Саваоѳъ"

 

Даніиіъ

 

Филипповича

 

«Христосъ»

 

Иванъ

 

Тимофеевичъ
Сусловъ.

 

Его

 

распятія.

 

«Христосъ»

 

Прокопій

 

Даниловъ

 

Лункинъ.
„Пророчица"

 

и

 

«богородица»

 

Агафія

 

Карпова.

 

„Христосъ"

 

Андрей
Петровъ.

 

Преслѣдованіе.

 

«Христосъ»

 

Андрюшка.

 

„Христосъ"

 

Петръ
ПІ

 

ѲеоДоровичъ.

 

Организація.

 

«Богоматерь»

 

Анисья.

 

Ихъ

 

ученіе.
Ученіе

 

о

 

таинствахъ

 

гРадѣнья",

 

т.

 

е.

 

богослуженіе.

 

Безнравствен-
ныя

 

дѣйствія.

 

Кондратій

 

Селивановъ

 

проповѣдуетъ

 

совершенную

нравственную

 

чистоту,

 

обрѣзывйетъ

 

своихъ

 

послѣдоватедей,

 

на-

званныхъ

 

скопцами.

 

Исторія

 

секты.

 

Селивановъ

 

выдаетъ

 

себя

   

за
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Петра

 

III.

 

Княжна

 

Татаринова.

 

Отношеніе

 

къ

 

правительству.

 

Ла-
заревщина.

 

Плотицынъ.

 

Признаки

 

распознаванія.

 

Два

 

класса.

 

Убѣ-

ленье

 

Организація.

 

Ученіе.

 

„Радѣнья".

 

Приводы.

 

Призрачный
видъ

 

прнчащенія.

 

Моредыцики.

 

Скакуны

 

или

 

прыгуны.

 

ДѣтиСіона.

Коммунисты.

 

Адамиты.

 

Наполеоновцы.

 

Юродивые.

 

Молчальники.
Ненаши.

 

Нѣтовцы

 

или

 

Нѣтшики

 

Живые

 

покойники.

 

Чубстві-нники.

ГЛ.

 

П.

 

Раціоналистически-спиритуалистическія

 

секты.

 

Молокане.
Ихъ

 

названіе.

 

Ихъ

 

исторія.

 

Димитрій

 

Тверитяновъ.

 

«Люди

 

Еван-
гелія».

 

Сгарѣйшіе.

 

Исаевъ

 

иТрофимъ.

 

Распространеніе.

 

Ихъ

 

бого-
словіе.

 

Организація.

 

Общіе.

 

Иванъ

 

Григорьевъ.

 

Терентій

 

Бѣді-

яревъ.

 

„Общество

 

друзей

 

духовнаго

 

просвѣщенія".

 

«Духовные

 

хри-

стиане

 

библейской

 

вѣры».

 

Духоборы.

 

Ихъ

 

названіе.

 

Ихъ

 

исторія.
„Христосъ"

 

Иванъ

 

Капустинъ.

 

„Христосъ"

 

Ларіонъ

 

Кадмыковъ.
Ихъ

 

ученіе.

 

Ихъ

 

исповѣданіе

 

вѣры.

 

Ученіе

 

Капустина

 

о

 

пересе-

леяіи

 

душъ.

 

Христологія

 

Капустина.

 

Соціальныя

 

воззрѣнія.

 

Два
направленія.

ГЛ.

 

III.

 

Раціоналистически-мистическія

 

секты.

 

Немоляки.

 

Теорія
четырехъ

 

міровъ.

 

Воздыханцы.

 

Шалопуты.

 

„Христіанчики".

 

Безъ-
именные.

 

Численники.

 

„Общество

 

просдавленнаго

 

Искупителя".

Отдѣлъ

 

третій.

 

Политичеекія

 

секты.

Толстой.

 

Толстовцы.

   

Ихъ

 

помощники.

 

Отрицатели

 

податей

   

и

налоговъ.

Отдѣлъ

 

четвертый.

 

Евангѳличеекія

 

секты.

Настасья

 

Цима.

 

Фама.

 

Штундисты.

 

Ихъ

 

вожакъ

 

Ратутный.
Ихъ

 

ученіе.

 

Распространеніе.

 

Отпошеніе

 

къ

 

правительству.

 

Васи-
лій

 

Сютаевъ.

 

Движеніе

 

Пашкова

 

«Евангедическіе

 

хрйстіане».

 

За-
ключеніе.

 

Литература.

Миееіонерекій

 

Спутникъ.

Подъ

 

такимъ

 

названіемъ

 

мы

 

вновь

 

переиздали

 

Миссіонерспій
календарь

 

1902

 

г.,

 

пересмотрѣвъ

 

его,

 

многое

 

измѣнивъ

 

й

 

значи-

тельно

 

дополнивъ

 

новыми

 

свѣдѣніями,

 

составившими

 

цѣлые

 

отдѣлы

и

 

главы.

 

Такъ,

 

въ

 

Мкссіонерскгй

 

Спутнпкъ

 

вошли

 

вновь:

 

классиче-

скія

 

мѣста

 

изъ

 

ученія

 

свяТыхъ

 

отцовъ

 

о

 

пререкаемыхъ

 

расколосек-
тантамй

 

догматахъ

 

вѣры

 

и

 

обрядахъ

 

церкви;

 

планы

 

полемическихъ

бесѣдъ

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

въ

 

частности

 

съ

 

австрійскою

 

поповщи-

ной;

 

слова

 

любви

 

церкви

 

къ

 

раскольнякамъ;

 

школьно-миссіонерскій
отдѣлъ,

 

съ

 

включеніемъ

 

программы

 

доподнительныхъ

 

уроковъ

 

За-
кона

 

Божія

 

по

 

миссіонерству,

   

преемственный

 

списоёъ

   

церковной



764

іерархіи

 

отъ

 

начала

 

христианства

 

_до

 

нашего

 

времени

 

и

 

проч.

Указатель

 

мѣстъ

 

изъ

 

старопечатныхъ

 

книгъ,

 

въ

 

коихъ

 

изоблича-
ются

 

забдужденія

 

раскола.

Дополнены:

 

отдѣдъ

 

святоотеческихъ

 

наставленій

 

и

 

архипастыр-

скихъ

 

мнѣній

 

о

 

миссіи

 

и

 

миссіонерахъ;

 

планы

 

бесѣдъ

 

съ

 

сектан-

тами,

 

юридическія

 

свѣдѣнія'

 

и

 

т.

 

д.

Въ

 

новомь

 

видѣ.

 

знакомое

 

уже

 

нашимъ

 

читателямъ

 

изданіѳ

дѣйствительно

 

будетъ

 

неизмѣчнымъ

 

спутникомъ

 

всякаго

 

изъ

 

дѣяте-

лей

 

миссіи.

Цѣна

 

«Миссіонерскому

 

Спутнику»

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою

 

въ

переплетѣ.

Редакторъ-издатедь

 

В.

 

М.

 

Скворцовъ.

ОТЕРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

духовный

 

богословско-апологетическш

 

журналъ

ВШ

 

Z

 

ЦЕРКОВЬ
на

 

1903

 

годъ

   

пятый

 

годъ

 

изданія-

Журнадъ

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

 

отвѣчать

 

на

 

запросы

религіозной

 

мысли

 

и

 

духовной

 

жизни

 

современнаго

 

общества

 

въ

противодѣйствіе

 

раціонализму

 

и

 

нѳвѣрію.

Въ

 

первомъ,

 

научно-богословскомъ

 

отдѣлѣ

 

его

 

номѣщаются

статьи,

 

слушания

 

къ

 

разъясненію

 

въ

 

строго-православномъ

 

духѣ

преимущественно

 

такихъ

 

богословскихъ

 

(въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

слова)

 

вопросовъ,

 

которые

 

подвергаются

 

несогласнымъ

 

съ

 

учѳ-

ніемъ

 

православной

 

Церкви

 

толкованіямъ

 

въ

 

современной

 

жизни

и

 

мнимо-либеральной

 

печати;

 

здѣсь,

 

между

 

прочимъ,

 

печатаются

статьи

 

и

 

по

 

естественно

 

научной

 

апологетикѣ.

 

Утверждаясь

 

на

св.

 

Писаніи

 

и

 

св.

 

преданіи

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

стремясь

 

къ

 

науч-

ной

 

обоснованности,

 

статьи

 

этого

 

отдѣла

 

предлагаются

 

въ

обаі,едоступномъ

 

изложении.
Второй

 

отдѣлъ — церковно-общественныіі

 

посвящается

 

обозрѣ-

нію

 

выдающихся

 

явленій

 

церковной

 

жизни

 

современнаго

 

обще-
ства.

 

Въ

 

немъ

 

отмѣчаются

 

и,

 

по

 

мѣрѣ

 

нужды,

 

обсуждаются

 

на

ряду

 

съ

 

типами

 

и

 

фактами

 

положительнаго

 

характера

 

и

 

встрѣ-

чающіяся

 

въ

 

жизни

 

отклоненія

 

отъ

 

устоевъ

 

церковности,

 

пре-

имущественно

 

засвидѣтельствованныя

 

печатнымъ

 

словомъ;

 

въ

число

 

вопросовъ

 

церковной

 

жизни,

 

нодлежащихъ

 

обсуждению,

 

мы
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включаемъ

 

и

 

вопросъ

 

о

 

восиитаніи

 

современнаго

 

юношества

 

въ

духѣ

 

православной

 

вѣры.

Духовную

 

библібграфію,

 

имѣющую

 

предметомъ

 

своимъ

вновь

 

выходящія

 

книги,

 

а

 

съ

 

1903

 

года

 

и

 

журнальныя

 

статьи

 

бого-
словско-апологетическаго,

 

нравственно-назидательнаго

 

и

 

учебнаго
содержанія,'

 

съ

 

насту

 

пающаго

 

года

 

считаемъ

 

полезнымъ

 

выдѣлить

въ

 

особый —библіографическій —отдѣлъ .

ДлЯ(болѣе

 

нагляднаго

 

представленія

 

о

 

содержавши

 

и

 

характерѣ

журнала

 

позволяемъ

 

себѣ

 

указать

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

немъ

 

печатаются,

между

 

ирочимъ,

 

публичная

 

богословскія

 

чтенія

 

для

 

свѣтскаго

образованная

 

общества

 

изъ

 

круга

 

ведущихся

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

въ

другихъ

 

городахъ,

 

и

 

рефераты,

 

читаемые

 

въ

 

„Отдѣлевіи

 

Педагогиче-
скаго

 

Общества

 

при-

 

Московском!-

 

университетѣ

 

по

 

вопросамъ

религіозно-нраветвѳннаго

 

образовавія", — назовемъ

 

также

 

и

 

важвѣй-

шія

 

изъ

 

статей

 

журнала

 

за

 

1902

 

годъ.

 

Въ

 

первомъ

 

отдѣлѣ:

|,Филоеофія

 

евангельской

 

исторіи",

 

„Христіянекое

 

ученіѳ

личномъ

 

и

 

тріединомъ

 

(противъ

 

гр.

 

Л.

 

Толстого)",

 

Христіанство

 

и

патріотизмъ

 

по

 

поводу

 

ученія

 

Толстого)",

 

„О

 

прав

 

в

 

цѳрковнаго

отлученія

 

иа(ваѳематствованія",

 

«Старокатолицизмъ

 

и

 

православіе»,
„Современная

 

понятія

 

о

 

чести

 

и

 

оцѣнка

 

ихъ

 

съ

 

хоистіанской
точки

 

зрѣнія",

 

«Изобразительная

 

искусства

 

и

 

свв.

 

отцы",

 

„Библей-
ская

 

гигіэна

 

и

 

макробіотика";

 

во

 

второмъ

 

отдѣлѣ:

 

«Завьты
преосвящ.

 

Амвросія,

 

архіеп.

 

Харьковскаго,

 

современному

 

обществу" ,

„Исторія

 

и

 

развитіе

 

русской

 

культуры

 

(по

 

поводу

 

очерковъ

 

г.

Милюкова)",

 

„Религіозно-философскін

 

воззрѣвія

 

гр.

 

Л.

 

Толстого

 

и

ихъ

 

психологическій

 

генезисъ",

 

„Великая

 

Церковь

 

и

 

гора

 

св.

Аѳонъ",

 

«Уоѣздка

 

въ

 

Ченсгоховъ»,

 

«У

 

преп.

 

Тихона

 

Калужскзго",
„Завѣтныя

 

думы

 

служители

 

Церкви

 

въ

 

виду

 

предстоящей

 

реформы
средней

 

школы",

 

«Педагоіическіа

 

воззрѣнія

 

Рачинскагои

 

ГІирогова"
и

 

до

 

50

 

библіог|іафическихъ

 

отчетовъ.

Учевымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Святѣ

 

йшемъ

 

Сѵнодѣ

 

журналъ

одобренъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

фундаментальным

 

и

 

учеиичёскія
библіотеки

 

духовныхъ

 

семиварій.

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

журналъ

 

одобренъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

фундамевтальныя

 

библіо-
теки

 

среднихъ

 

учебвыхъ

 

заиеденій;

 

многими

 

епархіальными

 

прео-

священными

 

онъ

 

рекомендованъ

 

для

 

церковаыхъ

 

и

 

благочинниче-

скихъ

 

библіотекъ.

Журналъ

 

выходить

 

десять

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

(за

 

исключеніемъ
іюня

 

и

 

іюля

 

мѣсяцевъ)

 

книжками

 

не

 

менѣе

 

10

 

печатныхъ

 

листовъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ —пять

 

рублей,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пере-

сылкой—шесть

 

рублей.

Подписка

 

принимается

 

у

 

редактора-издателя,

 

законоучителя

Имнераторскаго

 

лицея

 

въ

 

память

 

Цесаревича

 

Николая,

 

протоіерея
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Іоаннд

 

Ильича

 

Соловьева

 

(Москва,

    

Остоженка,

    

зданіе

    

лицея)

 

и

въ

 

кнкжныхъ

 

магазинахъ

 

Москвы

 

и

 

С- Петербурга.

Въ

 

редакпіи

 

продаются

 

оставшіеся

   

экземдляры

   

журнала

 

за

1900,

 

1901

 

и

 

1902

 

годы

 

но

 

пяти

    

рублей

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.

Редакторъ-издателя,

 

прот.

 

I.

 

Ооловьевъ.

•"-^••Ж«*>"

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи
Протоіерей

 

Г.

 

Годневъ.
■'■ ■

 

'■■

  

'

                                       

■— ^ .....

   

" '■

                                                                 

■

    

■

                                          

——^^

                                                                             

■ " ■! "

  

■■■■!

 

іі

 

і

 

е=

С9ДЕРЖАНІЕ:

 

Часть

 

оффиціальная.

 

Праподаніе

 

благословенія

 

Святѣйшаго

 

Сино-
да. —Епарх.

 

раепоряженія

 

и

 

иівѣстія. —Вѣдомость,

 

составленная

 

въ

 

Ниж.

 

Епарх.

 

Попѳ-

чительствѣ,

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

ц

 

остаткѣ

 

сумиъ

 

8а

 

1901

 

г. —Списокъ

 

по

 

возврату

едвновр.

 

пособій,

 

выдан,

 

изъ

 

эмерит.

 

кассы

 

духов

 

Ниж.

 

ей.

 

въ

 

1901

 

г.

 

за

 

вычетомъ

%4f4

 

сбора

 

въ

 

ресрурсъ

 

кассы. —Отчетъ

 

о

 

приходѣ

 

н

 

^асходѣ

 

едарх.

 

суимъ

 

на

 

содер-

жаніе

 

Починк.

 

дух.

 

училища

 

за

 

1901

 

г. —Часть

 

неоффиціальная.— -Но

 

поводу

 

лрвбдя-
жающагоея

 

прославленія

 

старца

 

Серафима

 

Озровскаго. —Епархіальная

 

хроника

 

—Бесе-
да

 

4-я.

 

О

 

св.

 

Причащѳніи,

 

—

 

Объ

 

условіяхъ

 

успѣха

 

пастырской

 

дѣятельности. —Нижегор.
Духчвн.

 

Сеиинарія

 

въ

 

1840 —.1851

 

г.г.— По

 

вопросу

 

о

 

братскоиъ

 

денежномь

 

пособіи
осиротѣвпшиъ

 

сѳиействамъ

 

духовенства. — Объявленія.

При

 

оемъ

 

№

 

рѣ

 

прилагается

 

Краткій

 

еписокъ

 

лицамъ,

 

служащииъ

 

въ

 

духовно-

учѳбныхъ

 

заведееіяхъ

 

Нижег.

 

еп.

 

на

 

1902—1903

 

учеііяый

 

годъ.

Дозволено

 

цензурой.

 

Цевзоръ,

 

Инспевторъ

 

Сенинарів,

Отатск.

 

Сов.

 

Михаилъ

 

Палъмовъ.

Тмпографія

 

Нижѳгородскаго

 

Губернснагв

 

Правленія.







Приложеніе

 

къ

 

№

 

2і

 

„Ниж.

 

Епарх.

 

Вѣдом."

 

за

 

1902

 

г.

Краткій

 

списокъ

лицамъ,

 

елужащимъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

за-

веденіяхъ

   

Нижегородской

   

епархіи

   

на

 

1902 —

1903

 

учебный

 

годъ.

1 .

 

Нижегородская

 

Духовная

 

Семинарія.

Ректоръ,

 

протоіерей

 

Геннадій

 

Васильевичъ
Годневъ,

 

63

 

л.,

 

сынъ

 

учителя

 

духовнаго

 

училища

Костромской

 

губерніи.

 

Кандидатъ

 

Московской

 

Ду-
ховной

 

Академіи

 

1864

 

г.;

 

11

 

Декабря

 

1864

 

г.

 

пре-

подаватель

 

Священнаго

 

Писанія

 

въ

 

Нижегородской
Духовной

 

Семинаріи;

 

9

 

Іюля

 

1882

 

г.

 

Ректоръ

 

Ни-
жегородской

 

Семинаріи.

 

Преподаватель

 

Св.

 

Писанія
въ

 

ТІ

 

классѣ.

 

Им.

 

орд.

 

Станислава

 

и

 

св.

 

Анны

 

2

 

ст.,

Владиміра

 

3

 

ст.

 

и

 

палицу.

 

Вдовъ.

 

Имѣетъ

 

дѣтей— 9.

Инспекторъ,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Михаилъ

 

Сав-
вичъ

 

Пальмовъ,

 

43

 

д.,

 

сынъ

 

священника

 

Рязанской
губерніи.

 

Кандидатъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Ака-
деміи

 

1883

 

г.;

 

22

 

Сентября

 

1883

 

г.

 

преподаватель

Св.

   

Писанія

   

въ

    

Нижегородской

    

Семинаріи;

    

въ

1897

  

году

 

магистръ

 

богословія;

 

25

 

Сентября

 

1899

 

г.

Инспекторъ

 

Нижегородской

 

Семинаріи.

 

Им.

 

орд.

Стан.

 

2

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

2

 

ст.

 

Женатъ;

 

дѣтей

 

не

имѣетъ.

Преподаватели:

Св.

 

Писанія

 

—

 

Иванъ

 

Михайловичъ

 

Парійскій,
28

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

г.

 

Ниж. -Новгорода.

 

Кан-
дидатъ

    

Казанской

 

Академіи

 

1898.

    

Съ

 

15

 

Августа
1898

  

г.

 

по

 

15

 

Августа

 

1899

 

г.

 

проФессорскій

 

сти-

пендіатъ

 

при

 

каѳедрѣ

 

Пастырскаго

 

Богословія;

 

съ

23

 

Сентября

 

по

 

15

 

Октября

 

1899

 

г.

 

учитель

 

Рож-
дественской

 

церковно-приходской

 

школы

   

въ

 

Ниж.-



2

Новгородѣ;

 

15

 

Октября

 

1899

 

г.

 

преподаватель

 

Свя-
щеннаго

 

Писанія

 

въ

 

Нижегородской

 

Семинаріи.
Женатъ;

 

имѣетъ

 

дочь.

Русской

 

Словесности

 

съ

 

Исторіей

 

литературы —

статскій

 

совѣтникъ

 

Александръ

 

Николаевичъ

 

Прото-
поповъ,

 

53

 

л.,

 

сынъ

 

причетника

 

Тверской

 

губерніи.
Кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1874

 

г.;

15

 

Іюня

 

1874

 

г.

 

преподаватель

 

Греческаго

 

языка

въ

 

Нижегородской

 

Семинаріи;

 

24

 

Февраля

 

1877

 

г.

преподаватель

 

Русской

 

Словесности

 

съ

 

Исторіей
литературы

 

въ

 

Нижегородской

 

Семинаріи.

 

Им.

 

орд.

Влад.

 

4

 

ст.,

 

св.

 

Акшы

 

и

 

Стан.

 

2

 

ст.

 

Женатъ;

 

имѣ-

етъ

 

сына

 

и

 

дочь.

Греческаго

 

языка —статскій

 

совѣтникъ

 

Алексѣй

Николаевичъ

 

Дѵбровскій,

 

46

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

Тверской

 

губерніи.

 

Кандидатъ

 

Петербургской

 

Ду-
ховной

 

Академіи

 

1882

 

г.;

 

4

 

Сентября

 

1882

 

г.

 

пре-

подаватель

 

Греческаго

 

языка

 

въ

 

Нижегородской

 

Се-
минаріи.

 

Им.

 

орд.

 

Стан.

 

2

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

2

 

ст.

Женатъ;

 

имѣетъ

 

3

 

сыновей.
Греческаго

 

языка —коллежскій

 

совѣтникъ

 

Але-
ксандръ

 

Васильевичъ

 

Хитровъ,

 

34

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

пса-

ломщика

 

Рязанской

 

губерніи.

 

Кандидатъ

 

Казанской
Духовной

 

Академіи

 

1893

 

г.;

 

2

 

Декабря

 

1893

 

г.

 

учи-

тель

 

Греческаго

 

языка

 

въ

 

Бугурусланскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ;

 

19

 

Ноября

 

1898

 

г.

 

преподаватель

Греческаго

 

языка

 

въ

 

Нижегородской

 

Семинаріи.
Холостъ.

Латинскаго

 

языка —статскій

 

совѣтникъ

 

Дмитрій
Васильевичъ

 

Булгаковъ,

 

59

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

Орловской

 

губерніи.

 

Кандидатъ

 

Кіевской

 

Духовной
Академіи

 

1871

 

г.;

 

9

 

Поля

 

1871

 

г.

 

помощникъ

 

смо-

трителя

 

СимФеропольскаго

 

духовнаго

 

училища;

1

 

Сентября

 

1872

 

г.

 

смотритель

 

Сѣвскаго

 

духовнаго

училища;

 

23

 

Декабря

 

1874

 

г.

 

смотритель

 

Ливен-
скаго

 

духовнаго

 

училища;

 

16

 

Августа

 

1898

 

г.

 

пре-

подаватель

   

Латинскаго

   

языка

   

въ

   

Нижегородской
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Семинаріи.

 

Им.

 

орд.

 

Стан.

 

2

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

2

 

ст.

Женатъ;

 

дѣтей

 

нѳ

 

имѣетъ.

Латинскаго

 

языка —надворный

 

совѣтникъ

 

Але-
ксий

 

Михайловичъ

 

Боіолюбовъ,

 

34

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священ-

ника

 

Нижегородской

 

губерніи.

 

Еаидидатъ

 

Московской
Духовной

 

Академій

 

1893

 

г.

 

1

 

Декабря

 

1894

 

года

помощникъ

 

инспектора

 

Нижегородской

 

Семинаріи.
9

 

Ноября

 

1900

 

г.

 

преподаватель

 

Латинскаго

 

языка

въ

 

Нижегородской

 

Семинаріи;

 

1

 

Декабря

 

1900

 

г.

секретарь

 

Правленія

 

Семинаріи.

 

Имѣетъ

 

орденъ

Станислава

 

3

 

ст.

 

Холостъ.
Физики

 

и

 

Математики —Андрей

 

Ивановичъ

 

Фшл-
ковскій,

 

23

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Нижегородской
губ.

 

Въ

 

1902

 

г.

 

окончилъ

 

курсъ

 

по

 

Физико-матема-

тическому

 

Факультету

 

въ

 

Императорскомъ

 

Москов-
скомъ

 

уиивереитетѣ

 

съ

 

дипломомъ

 

2-й

 

степени.

16

 

Августа

 

1902

 

г.

 

преподаватель

 

Физики

 

и

 

Мате-
матики

 

Нижегородской

 

Семинаріи.

 

Холостъ.
Нсторіи

 

Всеобщей

 

и

 

Русской — надворный

 

со-

вѣтнйкъ

 

Николай

 

Павловичъ

 

ДелекторсШ^

 

32

 

д.,

 

сынъ

священника

 

Нижегородск.

 

губ.

 

Кандидатъ

 

Казанской
Дух.

 

Академіи

 

1894

 

г.;

 

27

 

Апрѣля

 

1895

 

г.

 

препо-

даватель

 

Латинскаго

 

яз.

 

Вятской

 

Семинаріи:

 

16

 

Ян-
варя

 

1899

 

г.

 

преподаватель

 

Литургики,

 

Гомилетики
и

 

Практическаго

 

руководства

 

для

 

пастырей

 

Вятской
Семинаріи;

 

20

 

Января

 

1900

 

г.

 

преподаватель

 

тѣхъ-

же

 

предметовъ

 

Нижегородской

 

Семинаріи.

 

28

 

Октя-
бря

 

1900

 

г.

 

преподаватель

 

исторіи

 

Всеобщей

 

и

 

Рус-
ской

 

въ

 

Нижегородской

 

Семинаріи.

 

Холостъ.
Логики,

 

Психологіи,

 

Начальныхъ

 

Основаній

 

и

краткой

 

Исторіи

 

Философіи

 

и

 

Дидактики

 

коллежскій
асессоръ

 

Николай

 

Михайловичъ

 

Боголюбову

 

ЗОлѣтъ,

сынъ

 

священника

 

Нижегородской

 

губерніи.

 

Канди-
датъ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

1896

 

г. ;

 

24

 

Іюля
1897

 

г.

 

учитель

 

Высоковской

 

церковно-приходской
школы,

 

Балахнинскаго

 

уѣзда;

 

28

 

Августа

 

1897

 

г.

преподаватель

 

Закона

 

Вожія,

 

ГеограФІи

 

и

 

Русскаго



4

языка

 

въ

 

Нижегородскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ;

 

въ

 

1900

 

году

 

магистръ

 

Богословія:

 

10

 

Ав-
густа

 

1900

 

года

 

преподаватель

 

философскихъ

 

наукъ

въ

 

Нижегородской

 

Семинаріи.

 

Холостъ.

Церковной

 

и

 

Библейской

 

Исторіи

 

и

 

Исторіи
Русской

 

Церкви— Вал еріанъ

 

Васильевичъ

 

Бѣляввъ,

32

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

протоіерея

 

Нижегородской

 

губерніи.
Кандидатъ

 

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

1894

 

г.;

1895 —1897

 

г. г.

 

законоучитель

 

церковно-приходской
школы

 

въ

 

С.-Петербургѣ;

 

1897 —1898

 

г. г.

 

законо-

учитель

 

второклассной

 

церковно-приходской

 

школы

въ

 

с.

 

Боръ,

   

Нижегородской

 

губерніи;

    

27

 

Августа
1898

  

г.

 

преподаватель

 

Церковной

 

Исторіи

 

въ

 

Ниже-
городской

 

Семинаріи.

 

Холостъ.

Обличительнаго

 

Богословія,

 

Исторіи

 

и

 

обличе-
нія

 

русскаго

 

раскола —протоіерей

 

Алексѣй

 

Алексан-
дровичъ

 

Порфирьевъ,

 

47

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

причетника

 

Сим-
бирской

 

губерніи.

 

Кандидатъ

 

Петербургской

 

Духов-
ной

 

Академіи

 

1882

 

г.;

 

21

 

Іюля

 

1882

 

г.

 

преподава-

тель

 

Исторіи

 

и

 

обличенія

 

русскаго

 

раскола

 

въ

 

Ни-
жегородской

 

Семинаріи;

 

28

 

Сентября

 

1886

 

г.

 

свя-

щенникъ

 

Нижегородской

 

Николаевской

 

церкви;

 

15
Поля

 

1893

 

г.

 

протоіерей

 

Нижегородскаго

 

Михаило-
Архангельскаго

 

собора.

 

Им.

 

орд.

 

св.

 

Владиміра
4

 

ст.

 

И

 

св.

 

Анны

 

2

 

ст.

 

Имѣетъ

 

2

 

сыновей

  

и

 

дочь.

Литургики,

 

Гомилетики

 

и

 

Практическаго

 

руко-

водства

 

для

 

пастырей— титулярный

 

совѣтникъ

 

Васи-
лій

 

Петровичъ

 

Сетеновъ,

 

30

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

Нижегородской

 

губерніи.

 

Кандидатъ

 

Казанской

 

Ду-
ховной

 

Академіи

 

1896

 

г.;

 

19

 

Іюня

 

1897

 

г.

 

помощ-

никъ

 

инспектора

 

Олонецкой

 

Семинаріи;

 

30

 

Сентября
1899

  

г.

 

преподаватель

 

Литургики,

 

Гомилетики

 

и

Практическаго

 

руководства

 

для

 

пастырей

 

Олонецкой
Семинаріи;

 

25

 

Ноября

 

1900

 

г.

 

преподаватель

 

тѣхъ-

же

 

предметовъ

 

Нижегородской

 

Семинаріи.

 

Холостъ.
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Основного,

 

Догматическаго

 

и

 

Нравственнаго

 

Бо-
гословія

 

и

 

Еврейскаго

 

языка —статскій

 

совѣтникъ

Ѳедоръ

 

Петровичъ

 

ЕлеонсИій,

 

49

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священ-

ника

 

Нижегородской

 

губерніи.

 

Кандидатъ

 

Петер-
бургской

 

Духовной

 

Академіи

 

1878

 

г.;

 

27

 

Поля

 

1878

 

г.

преподаватель

 

богословскихъ

 

предметовъ

 

въ

 

Ниже-
городской

 

Семинаріи;

 

въ

 

1879

 

году

 

магистръ

 

бого-
словія;

 

22

 

Декабря

 

1883

 

г.

 

преподаватель

 

Еврей-
скаго

 

языка.

 

Им.

 

орд.

 

св.

 

Владиміра

 

4

 

ст.,

 

св.

 

Анны
и

 

Стан.

 

2

 

ст.

 

Женатъ;

 

имѣетъ

 

2

 

сыновей

 

и

 

2

 

до-

черей.

Преподаватели,

 

служащіе

 

по

 

найму:

Церковнаго

 

пѣнія

 

—

 

регентъ

 

Нижегородскаго
Архіерейскаго

 

хора

 

Андрей

 

Андреевичъ

 

Бадкинъ.
Отъ

 

Придворной

 

Пѣвческой

 

Капеллы

 

имѣетъ

 

вре-

менное

 

удостовѣреніе

 

на

 

званіе

 

регента.

 

6

 

Декабря
1901

 

г.

 

учитель

 

Церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

Нижегородской
Семинаріи.

Французскаго

 

языка —преподаватель

 

сего

 

пред-

мета

 

въ

 

Нижегородскомъ

 

Дворянскомъ

 

Институтѣ

Императора

 

Александра

 

II

 

Людвигъ

 

Викторовичъ
Парше;

 

15

 

Ноября

 

1895

 

г.

 

преподаватель

 

Француз-
скаго

 

языка

 

въ

 

Нижегородской

 

Семинаріи.
Нѣмецкаго

 

языка— преподаватель

 

сего

 

предмета

въ

 

Нижегородской

 

Гимназіи

 

Ѳедоръ

 

Егоровичъ

 

Еше;
6

 

Февраля

 

1896

 

г.

 

преподаватель

 

Нѣмецкаго

 

языка

въ

 

Нижегородской

 

Семинаріи.
Живописи

 

и

 

иконописанія

 

преподаватель

 

рисо-

ванія

 

въ

 

1-й

 

Нижегородской

 

женской

 

гимназіи

 

Сер-
ий

 

Павловичъ

 

Соколовы

 

12

 

Октября

 

1899

 

г.

 

учи-

тель

 

иконописанія

 

въ

 

Нижегородской

 

Семинаріи.
Гимнастики — бывшій

 

учитель

 

сего

 

предмета

 

въ

Нижегородскомъ

 

граФа

 

Аракчеева

 

Кадетскомъ

 

Кор-
пусѣ

 

Иванъ

 

Ивановичъ

 

Шихаревъ;

 

27

 

Января

 

1872

 

г.

учитель

 

Гимнастики

  

въ

 

Нижегородской

 

Семинаріи.
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Помощники

 

Инспектора:

Коллежскій

 

совѣтникъ

 

Сергѣй

 

Оергѣевичъ

 

Виш-
няковъ;

 

37

 

лѣтъ;

 

сынъ

 

священника

 

Нижегородской
губерніи.

 

Кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи
1889

 

г.;

 

8

 

Августа

 

1889

 

г.

 

надзиратель

 

въ

 

Казан-
скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

1

 

Сентября

 

1890

 

года

учитель

 

Русскаго

 

языка

 

въ

 

Чебоксарскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ;

 

1

 

Ноября

 

1891

 

г.

 

помощникъ

 

смо-

трителя

 

Чебоксарскаго

 

училища;

 

29

 

Декабря

 

1894

 

г.

помощникъ

 

Инспектора

 

Нижегородской

 

Семинаріи.
Им.

 

орд.

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

и

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Же-
натъ;

 

имѣетъ

 

4

 

дочерей.

Коллежскій

 

совѣтникъ

 

Алексѣй

 

Ивановичъ

 

Ти-
ховъ,

 

34лѣтъ,

 

сынъ

 

дьячка

 

Нижегородской

 

губерніи.
Кандидатъ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

1892

 

г.;

16

 

Августа

 

1892

 

г.

 

учитель

 

приготовительнаго

 

класса

и

 

надзиратель

 

Починковскаго

 

духовнаго

 

училища;

16

 

Августа

 

1893

 

г.

 

помощникъ

 

Инспектора

 

Ниже-
городской

 

Семинаріи.

 

16

 

Января

 

1897

 

г.

 

учитель

Латинскаго

 

яз.

 

въ

 

Кинешемскомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищѣ.

 

15

 

Октября

 

1899

 

г.

 

помощникъ

 

инспектора

Нижегородской

 

Семинаріи.

 

Им.

 

орд.

 

св.

 

Станислава
3

 

ст.

 

Вдовъ;

 

имѣетъ

 

2

 

дочерей.

Петръ

 

Васильевичъ

 

Тополе

 

въ,

 

28

 

лѣтъ,

 

сынъ

учителя

 

Витебской

 

губерніи.

 

Кандидатъ

 

Петербург-
ской

 

Духовной

 

Академіи

 

1898

 

г.

 

29

 

Апрѣля

 

1899

 

г>

помощникъ

 

инспектора

 

Нижегородской

 

Семинаріи.
Холостъ.

Николай

 

Михайловичъ

 

ФаминскШ,

 

28

 

лѣтъ,

 

сынъ

діакона

 

Нижегородской

 

губ.

 

Кандидатъ

 

Московской
Духовной

 

Академіи

 

1900

 

г.,

 

14

 

Августа

 

1900

 

года

учитель

 

Борской

 

двухклассной

 

школы

 

Семеновскаго
уѣзда;

 

25

 

Ноября

 

1900

 

г.

 

помощникъ

 

инспектора

Нижегородской

 

Семинаріи.

 

Женатъ;

 

имѣетъ

 

2

 

до-

черей.
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Прочія

 

должности ыя

 

лица:

Духовникъ

 

протоіерей

 

Василій

 

Петровичъ

 

До-
бронравовъ^

 

69

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

священника

 

Нижегородской
губерніи.

 

Окончилъ

 

курсъ

 

Нижегородской

 

Семина-
ріи

 

въ

 

1854

 

году;

 

1856 —1893

 

г. г.

 

священникъ

 

сель-

скихъ

 

церквей

 

Нижегородскаго

 

уѣзда;

 

14

 

Марта
1894

 

т.

 

духовникъ

 

Нижегородской

 

Семин аріи

 

и

 

за-

коноучитель

 

Образцовой

 

при

 

Семинаріи

 

школы.

Имѣетъ

 

орд.

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

и

 

наперсный

 

крестъ.

Дѣтей

 

не

 

имѣетъ.

Учитель

 

начальной

 

Образцовой

 

школы

 

діаконъ
Михаилъ

 

Николаевичъ

 

Золотшцкій,

 

43

 

лѣтъ,

 

сынъ

священника

 

Нижегородской

 

губерніи.

 

Окончилъ
нурсъ

 

четырехъ

 

классовъ

 

Нижегородской

 

Семина-
ріи

 

1878

 

г.,

 

1878 —79

 

г.г.

 

вольный

 

слушатель

 

Ка-
занскаго

 

Университета;

 

1879—1883

 

г.г.

 

студентъ

Ярославскаго

 

Демидовскаго

 

Лицея;

 

1887 —1894

 

г.г.

діаконъ

 

въ

 

с.

 

Павловѣ

 

Горбатовскаго

 

уѣзда;

 

11

 

Сен-
тября

 

1894

 

года

 

учитель

 

Образцовой

 

при

 

Нижего-
родской

 

Семинаріи

 

школы

 

и

 

діаконъ

 

семинарской
церкви.

 

Имѣетъ

 

серебряную

 

медаль

 

съ

 

надписью:

„За

 

усердіе"

 

на

 

Александровской

 

лентѣ

 

за

 

труды

по

 

народному

 

образованно.

 

Дѣтей

 

не

 

имѣетъ.

Экономъ —Александръ

 

Николаевичъ

 

Аргентовъ,
30

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

чиновника

 

Нижегородской

 

губерніи.
Студентъ

 

Нижегородской

 

Духовной

 

Семинаріи1892г.;
въ

 

1893

 

г.

 

надзиратель

 

Лысковскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

и

 

въ

 

1894

 

г.

 

учитель

 

Ариѳметики

 

въ

 

приго-

товительномъ

 

классѣ

 

училища;

 

26

 

Февраля

 

1899

 

г.,

экономъ

 

Нижегородской

 

Семинаріи.

 

Холостъ.

Врачъ — старшій-

 

врачъ

 

Нижегородской

 

Губерн-
ской

 

Земской

 

Больницы

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Дми-
трій

 

Александровичъ

 

Вмск/й,

 

67

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

канце-
лярскаго

 

служителя.

 

Окончившій

 

курсъ

 

Казанскаго


