
'%&

ЕІШШЛЫШЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

    

РАЗА

   

БЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Реданціи

 

„Нижегородец

 

Епаржіал^вьисъ
Вѣдомостей"

 

при

 

Духовной

 

Семинаріи.

   

Цѣна

   

съ

   

пересыдной

 

и

безъ

 

пересылки

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ.

1-го

 

Августа №

 

15 И. 1905

 

года.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О

 

порядкѣ

 

назначения

 

пособій

 

нижнимъ

 

воинскимъ

 

чинамъ

и

 

ихъ

 

призрѣнія.

Въ

 

30

 

день

 

минувшаго

 

Мая

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕ-
РАТОРЪ

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

мнѣ-

ніе

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

объ

 

измѣненіи

 

по-

рядка

 

назначенія

 

установленныхъ

 

ст.

 

36

 

Устава
о

 

воин,

 

повин.

 

пособій

 

нижнимъ

 

воинскимъ

 

чинамъ

и

 

ихъ

 

призрѣнія

 

(Собр.

 

узак.

 

ст.

 

930).

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

означенный

 

законъ

имѣетъ

 

главнѣішею

 

цѣлью

 

возможное

 

упрощеніе
и

 

ускореніе

 

полученія

 

нижними

 

чинами,

 

нуждающи-

мися

 

въ

 

призрѣніи,

 

необходимаго

 

пособія

 

отъ

 

казны,

Министръ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

долгомъ

 

считаетъ

указать,

    

что

   

заботы

   

начальствующихъ

  

лицъ

 

при
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примѣненіи

 

новаго

 

порядка

 

на

 

мѣстахъ

 

должны

быть

 

направлены

 

къ

 

устраненію

 

всѣхъ

 

могущихъ

встрѣтиться

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

затрудненій

 

и

 

заме-

дленій.

Въ

 

сихъ

 

видахъ

 

онъ,

 

по

 

соглапгенію

 

съ

 

мини-

стерствами

 

Финансовъ

 

и

 

б.

 

Военнымъ,

 

а

 

также

 

съ

Государственнымъ

 

контролеромъ,

 

признаетъ

 

необ-
ходимымъ

 

разъяснить

 

слѣдующее:

1.

  

Должностное

 

лицо

 

гражданскаго

 

вѣдомства

(земскій

 

начальникъ

 

или

 

замѣняющее

 

его

 

лицо

мѣстнаго

 

по

 

крестьянскимъ

 

дѣламъ

 

установленія
или

 

же

 

чинъ

 

полиціи),

 

получивъ

 

словесное

 

за-

явленіе

 

нижняго

 

чина

 

о

 

назначеніи

 

ему

 

пособія
или

 

объ

 

оказаніи

 

призрѣнія,

 

обязано

 

составить

 

о

семъ

 

краткій

 

протоколъ

 

за

 

своей

 

и

 

просителя

 

под-

писью,

    

а

 

если

   

проситель

 

неграмотенъ,

 

то

 

сдѣлать

0

  

томъ

 

въ

 

протоколѣ

 

отмѣтку.

 

Протоколъ

 

этотъ,

замѣняя

 

письменное

 

ходатайство,

 

въ

 

дальнѣйшемъ

направляется

 

во

 

всемъ

 

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ,

 

какъ

и

 

послѣднее.

2.

   

При

 

подачѣ

 

или

 

заявленіи

 

просьбы

 

о

 

посо-

біи

 

или

 

призрѣніи

 

по

 

мѣсту

 

новаго

 

водворенія

 

ниж-

няго

 

чина,

 

на

 

обязанности

 

получивпіаго

 

просьбу
должностного

 

лица

 

лежитъ

 

безотлагательно

 

войти
въ

 

снопіеніе,

 

для

 

полученія

 

всѣхъ

 

необходимыхъ
свѣдѣній

 

объ

 

имущественномъ

 

и

 

семейномъ

 

поло-

жении

 

просителя,

 

съ

 

полицейской

 

властью

 

по

 

мѣсту

прежняго

  

его

 

жительства.

3.

   

При

 

производствѣ

 

освидѣтельствованія

 

ниж-

нихъ

 

чиновъ

 

порядкомъ,

 

указаннымъ

 

въ

 

ст.

  

2

 

отд.

1

  

закона

 

30

 

Мая

 

1905

 

г.,

 

имъ

 

должно

 

быть

 

разъ-

ясняемо,

 

что

 

жалобы

 

на

 

освидѣтельствованіе

 

это

могутъ

 

быть

 

приносимы

 

недовольными

 

мѣстному

уѣздному

 

(городскому

 

или

 

окружному)

 

по

 

воинской
повинности

 

Присутствію.
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4.

   

Приговоръ

 

объ

 

имущественномъ

 

и

 

семей-
номъ

 

положеніи

 

нижняго

 

чина,

 

имѣющаго

 

постоян-

ное

 

жительство

 

въ

 

селеніи,

 

составляется

 

сельскимъ

сходомъ;

 

но

 

если

 

нижній

 

чинъ

 

проживаетъ

 

въ

 

се-

леніи,

 

имѣющемъ

 

отдѣльное

 

отъ

 

прочихъ

 

входя-

щихъ

 

въ

 

составъ

 

сельскаго

 

общества

 

селеній

 

земле-

пользованіе,

 

то

 

приговоръ

 

можетъ

 

быть

 

составленъ

мѣстнымъ

 

селеннымъ

 

сходомъ.

 

Приговоръ

 

сельскаго

или

 

селен

 

наго

 

схода

 

долженъ

 

быть

 

постановленъ

въ

 

недѣльный

 

срокъ

 

со

 

дня

 

получеиія

 

на

 

мѣстѣ

распоряженія

 

о

 

его

 

доставленіи;

 

при

 

невозможности

сего,

 

удостовѣреніе

 

объ

 

имущественномъ

 

и

 

семей-
номъ

 

положеніи

 

нижняго

 

чина

 

доставляется

 

вътотъ

же

 

срокъ

 

волостнымъ

 

старшиною,

 

но

 

правильность

такового

 

удостовѣренія

 

должна

 

быть

 

подтверждена

приговоромъ

 

ближайшаго

 

по

 

времени

 

созыва

 

сель-

скаго

 

или

 

селеннаго

 

схода,

 

по

 

принадлежности,

 

а

въслучаѣ.

 

если

 

удостовѣреніе

 

волостного

 

старшины

не

 

согласуется

 

съ

 

приговоромъ,

 

послѣдній

 

долженъ

быть

 

представленъ

 

тому

 

же

 

должностному

 

лицу,

которому

 

представлено

 

удостовѣреніе

 

волостного

старшины.

5.

  

Удостовѣренія

 

объ

 

имущественномъ

 

и

 

се-

мейномъ

 

положеніи

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

проживаю

 

-

щихъ

 

въ

 

городахъ,

 

посадахъ

 

и

 

мѣстечкахъ,

 

до-

ставляются:

 

1)

 

о

 

принадлежащихъ

 

къ

 

дворянскому

сословію —предводителями

 

дворянства

 

или

 

мѣстною

полиціею,

 

2)

 

о

 

происходящихъ

 

изъ

 

духовнаго

 

зва-

нія —мѣстными

 

причтами,

 

съ

 

засвидѣтельствова-

ніемъ

 

благочинныхъ,

 

3)

 

о

 

приписанныхъ

 

къ

 

город-

скимъ

 

обществамъ —мѣщанскими

 

или

 

ремесленными

обществами,

 

по

 

принадлежности,

 

а

 

тамъ,

 

гдѣ

 

су-

ществу

 

етъ

 

единоличное

 

мѣщанское

 

управленіе— ме-
щанскими

 

старостами

 

при

 

содѣйствіи

 

добросо-
вѣстныхъ

 

по

 

избранію

 

общества,

 

и

 

4)

 

о

 

приписан-

ныхъ

 

къ

 

сельскимъ

 

обществамъ,

 

а

 

также

 

о

 

лицахъ,

вовсе

 

не

 

приписанныхъ

 

къ

 

какому-либо

 

обществу, —
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полиціей.

 

Затѣмъ

 

удостовѣренія

 

о

 

всѣхъ

 

вообще
нижнихъ

 

чинахъ,

 

проживающихъ

 

въ

 

частновла-

дѣльческихъ

 

имѣніяхъ,

 

доставляются

 

уѣздною

 

по-

лиціею.

 

Всѣ

 

указанный

 

въ

 

семъ

 

пунктѣ

 

учрежденія
и

 

лица

 

обязаны

 

удостовѣренія

 

о

 

семейномъ

 

и

 

иму-

щественномъ

 

положеніи

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

доставить

не

 

позднѣе,

 

какъ

 

въ

 

недѣльный

 

срокъ

 

со

 

времени

полученія

 

о

 

семъ

 

требованій

 

отъ

 

указанныхъ

 

въ

ст.

 

1

 

отд.

 

1

 

закона

 

30

 

Мая

 

1905

 

г.

 

должностныхъ

лицъ.

6.

   

Присутствія

 

по

 

воинской

 

повинности

 

обя-
заны

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

пособіяхъ

 

нижнимъ

 

чинамъ

 

или

о

 

призрѣніи

 

ихъ

 

дѣлать

 

необходимыя

 

распоряженія
и

 

входить

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

подлежащими

 

учрежде-

ніями

 

и

 

лицами

 

въ

 

теченіе

 

трехдневнаго

 

срока.

 

За-
тѣмъ

 

ходатайства

 

по

 

симъ

 

дѣламъ

 

должны

 

быть
присутствіями

 

разрѣшаемы

 

въ

 

ближайшихъ

 

ихъ

 

за-

сѣданіяхъ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

позднѣе

 

мѣсяч-

наго

 

срока

 

со

 

дня

 

поступленія

 

къ

 

нимъ

 

этихъ

 

хо-

датайства

7.

  

Нижній

 

чинъ,

 

обязанный,

 

согласно

 

поста-

новленію

 

уѣзднаго

 

(городского

 

или

 

окружнаго)

 

воин-

скаго

 

присутствія,

 

подвергнуться

 

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

ука-

заннаго

 

въвыданномъ

 

ему

 

разсчетномъ

 

листѣ

 

срока

переосвидѣтельствованію

 

въ

 

состояніи

 

здоровья

 

(ст.
4

 

Отд.

 

I

 

закона

 

30

 

Мая

 

1905

 

г.),

 

долженъ,

 

если

желаетъ

 

сохранить

 

права

 

на

 

дальнѣйшее,

 

при

 

томъ

безъ

 

перерыва,

 

получёніе

 

пособія

 

изъ

 

казны,

 

обра-
титься,

 

не

 

позднѣе,

 

какъ

 

за

 

полтора

 

мѣсяца

 

до

истеченія

 

этого

 

срока,

 

съ

 

просьбою

 

о

 

производствѣ

сего

 

переосвидѣтельствованія

 

по

 

своему

 

мѣсту

 

жи-

тельства

 

къ

 

уѣздному

 

воинскому

 

начальнику,

 

или

же

 

къ

 

земскому

 

начальнику

 

(или

 

замѣняющему

 

его

должностному

 

лицу

 

мѣстнаго

 

по

 

крестьянскимъ

 

дѣ-

ламъ

 

установленія),

 

либо

 

къ

 

должностному

 

лицу

уѣздной

 

или

 

городской

 

нолиціи,

 

по

 

принадлежности.
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8.

    

Получивъ

 

эту

 

просьбу,

 

указанное

 

выше

(п.

 

7)

 

должностное

 

лицо

 

обязано

 

не

 

позже

 

слѣдую-

щаго

 

дня

 

войти

 

относительно

 

переосвидѣтельство-

ванія

 

въ

 

своемъ

 

присутствіи

 

нижняго

 

чина

 

въ

 

сно-

шенье

 

съ

 

лечебнымъ

 

заведеніемъ,

 

если

 

таковое

имѣется

 

поблизости

 

отъ

 

мѣста

 

жительства

 

проси-

теля,

 

а

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ — съ

 

однимъ

 

врачемъ,

какъ

 

состоящимъ

 

на

 

государственной

 

гражданской,
либо

 

военной

 

или

 

общественной

 

службѣ,

 

такъ

 

и

 

съ

вольнопрактикующимъ,

 

причемъпослѣдній

 

неимѣетъ,

на

 

точномъ

 

основаніи

 

ст.

 

67,

 

100

 

и

 

102

 

Уст.

 

Врач,
и

 

ст.

 

2

 

Отд.

 

I

 

настоящаго

 

закона,

 

права

 

уклоняться

отъ

 

производства

 

освидѣтельствованія

 

нижняго

 

чина,

нуждающагося

 

въ

 

призрѣніи.

9.

   

Переосвидѣтельствованіе

 

должно

 

быть

 

про-

изведено

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

нѳдѣль

 

со

 

дня

 

полученія
о

 

семъ

 

просьбы

 

отъ

 

нижняго

 

чина,

 

при

 

чемъ

 

о

времени

 

и

 

мѣстѣ

 

сего

 

переосвидѣтельствованія

 

онъ

долженъ

 

быть

 

извѣщенъ

 

безотлагательно.

 

Актъ

 

пе-

реосвидетельствовала

 

подписывается

 

врачемъ

 

и

присутствовавшимъ

 

должностнымъ

 

лицомъ

 

и

 

не

позже

 

слѣдующаго

 

за

 

его

 

составленіемъ

 

дня

 

пред-

ставляется

 

симъ

 

послѣднимъ

 

въ

 

присутствіе

 

по

воинской

 

повинности.

10.

   

Переосвидѣтельствованіе

 

нижнихъ

 

чиновъ,

просьбы

 

которыхъ

 

поступятъ

 

послѣ

 

указаннаго

выше

 

срока,

 

слѣдуетъ

 

производить

 

въ

 

возможно

кратчайшій

 

срокъ.

О

 

назначеніи

 

на

 

должность

 

слѣдователя.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

5

 

Іюля,
слѣдователь

 

2-го

 

Ардатовскаго

 

округа,

 

священникъ

с.

 

Автодѣева

 

Михаилъ

 

КритскШ,

 

по

 

болѣзни,

 

уво-

ленъ

 

отъ

 

означенной

 

должности,

 

а

 

вмѣсто

 

его

 

наз-

наченъ

 

священникъ

 

с.

 

Хрипунова

 

Василій

 

Апраксинъ.
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Объ

 

утверждѳніи

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старость.

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

утверждены

 

въ

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старостъ

 

къ

 

церквамъ

селъ:

 

Корина,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,

 

Терентій

 

Яков-
лѳвъ

 

Тябининъ^

 

Мухина

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

Се-
меновскаго

 

уѣзда, — Александръ

 

Степановъ

 

Марачевъ,
Линева,

 

Семеновскаго

 

уѣзда, — Михаилъ

 

Николаевъ
Куляевъ^

 

Кантаурова,

 

того

 

же

 

уѣзда,— Семенъ

 

Пе-
тровъ

 

Каваев*,

 

Гарей,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,— Василій
Васильевъ

 

Суздалъцевъ,

 

Нижегородской

 

Владимір-
ской

 

церкви

 

Иванъ

 

Николаевичъ

 

Киселъниковъ

 

и

 

къ

церкви

 

при

 

СераФимовской

 

мужской

 

епархіальной
богадѣльнѣ

 

въ

 

Ниж.-Новгородѣ

 

Нижегородскій

 

ку-

пѳцъ

 

Александръ

 

Алексѣевичъ

 

Вяхиревъ.

О

 

присоединеніи

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

православію.

Присоединены

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

православію
притчами

 

селъ:

 

Печерской

 

слободы,

 

Нижегородскаго
уѣзда,

 

крестьянинъ

 

д.

 

Фундрикова,

 

Семеновскаго
уѣзда,

 

іосифъ

 

Александровъ

 

Ожиіинъ

 

съ

 

женою

Евдокіей

 

Степановой

 

и

 

сыномъ

 

Михаиломъ;

 

На-
умова,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

 

дѣвица,

 

дочь

 

крестья

нина

 

д.

 

Княжъ-Па8Л0ва,

 

Татіана

 

Павлова

 

Моисеева;
Крюковки,

 

Лукояновскаго

 

уѣзда,

 

крестьянскія

 

дѣ-

вицы

 

Елена

 

и

 

Евдокія

 

Федоровы

 

Хворяковы

 

и —

Нижегородской

 

Рождественской

 

церкви

 

Чистополь-
скій

 

мѣщанинъ

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Логучповъ.

Д

 

в

 

и

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

я

   

по

  

с

 

л

 

уж

 

б

 

t.
Назначены:

 

1)

 

священникъ

 

с.

 

Покрова,

 

Сергач-
скаго

 

уѣзда,

 

Валентинъ

 

Красовскій

 

и

 

псаломщикъ

того

 

же

 

села

 

Иванъ

 

Ѳаворскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Лома-
кина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

13

 

Іюля.
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2)

  

Діаконъ-цсаломщикъ

 

Богородице-Рождествен-
ской

 

церкви

 

с.

 

Богородскаго,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,

Димитрій

 

Муравъеаь

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

Балах

 

-

нинскому

 

собору,

 

9

 

Іюля.
3)

  

Діаконъ

 

с.

 

Толмачева,

 

Нижегородск.

 

уѣзда,

Василій

 

Старополевъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ичалокъ,

 

Княги-
нинскаго

 

уѣзда,

 

18

 

Іюля.

4)

  

Діаконъ-исаломщикъ

 

Нижегородской

 

Рожде-
ственской

 

церкви

 

Владиміръ

 

Соколовъ

 

къ

 

Вознесен-
ской

 

церкви

 

Ниж.

 

Новгорода,

 

16

 

Іюля.

5)

  

Учитель

 

Ужовской

 

церковной

 

школы

 

В.

 

Со-
коловъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Ризоватово,

 

Лу-
кояновскаго

 

уѣзда,

 

14

 

Іюля.
6)

    

Учитель

 

Старорождественской

 

церковной
школы

 

Александръ

 

Троицкій

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

въ

 

с.

 

Толмачево,

 

Нижегородскаго

 

уѣзда,

 

20

 

Іюля.
7 )

   

Послушникъ

 

Печерскаго

 

монастыря

 

Михаилъ
Лобронравовъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

въс.

 

Барскія-Поляны,
Сергачскаго

 

уѣзда,

 

11

 

Іюля.
8)

  

Заштатный

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Тубанаевки,
Васильскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Высоковскій

 

и.

 

д.

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Рождественское,

 

Семеновскаго
уѣзда,

 

11

 

Іюля.

9)

  

Пот.

 

почет,

 

гражд.

 

Михаилъ

 

Троицкій

 

и.

 

д.

псаломщика

 

къ

 

Нижегородск.

 

Рождественской

 

церкви,

19

 

Іюля.
10)

   

Послушникъ

 

Крестовой

 

церкви

 

Александръ
Нелюбовскій

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Богородице-Ро-
ждественской

 

церкви

 

с.

 

Павлова,

 

Горбатовск.

 

уѣзда,

19

 

Іюля.

Уволены

 

за

 

штаты

 

1)

 

Діаконъ

 

с.

 

Саконъ,

 

Арда-
товскаго

 

уѣзда,

 

Ник.

  

Серебровскій,

 

10

 

Іюля.

2)

 

Діаконъ

 

Казанской

 

церкви

 

с.

 

Ризоватова,
Іукояновскаго

 

уѣзда,

 

П.

 

Славницкій

 

11

 

Іюля.
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3)

  

Священникъ

 

единовѣрческой

 

перкви

 

с.

 

На-
гавицына,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,

 

П.

 

Зарывинъ,

 

20Іюля.
4)

  

Псаломщикъ

 

с.

 

Оброчнаго,

 

Лукояновск.

 

уѣзда,

Александръ

 

Лавровъ

 

исключенъ

 

отъ

 

службы,

 

20

 

Іюля.

Умерли:

 

1)

 

Псаломщикъ

 

Нижегородской

 

Возне-
сенской

 

церкви

 

Веніаминъ

  

Сокол овскій,

 

10

 

Іюля.
2)

 

Діаконъ

 

с.

 

Ичалокъ,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Спасскій,

 

7

 

Іюля.

В

 

а

 

к

 

а

 

н

 

т

 

н

 

ы

 

я

   

м

 

ѣ

 

с

 

т

 

а:

Священническія:

 

1)

 

при

 

единовѣрческой

 

церкви

села

 

Павлова,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда;

 

2)

 

при

 

едино-

вѣрческой

 

церкви

 

с.

 

Нагавицына,

    

того

   

же

 

уѣзда.

'

 

Псаломщическія:

 

1)

 

въ

 

с.

 

Суроватихѣ,

 

Нижегород-
скаго

 

у.,

 

и

 

2)

 

въ

 

с.

 

Оброчномъ,

 

Лукояновскаго

 

уѣзда.

Пожертвованія

 

на

 

военныя

 

нужды.

Въ

 

Канцелярію

   

Епископа

  

Нижегородскаго

    

посту-

пило

    

съ

 

13

   

по

 

27

 

Іюля

 

1905

 

года

    

включительно:

1)

 

На

 

нужды

 

Краснаго

 

Креста:

отъ

 

благо чинныхъ:

священника

 

Николая

 

Введенскаго

   

.

         

15

 

р.

 

50

 

к.

въ

 

томъ

 

числѣ

 

отъ

 

зашт.

 

свящ.

села

 

Шерстина

 

Іоанна

 

Елевтер-
скаго

 

—

 

3

 

р.

 

и

 

отъ

 

крест,

 

дер.

 

Го-
ляткино

 

Андрея

 

Тюрина

 

-

 

1

 

р.

священника

 

Венедикта

 

Гагинскаго

           

36

 

р.

 

03

 

к.

„

          

Іоанна

 

Виноградова

      

.

         

50

 

р.

 

—

 

к.

„

         

Ѳеодора

 

Воскресенскаго

          

5

 

р.

 

90

 

к.
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священника

 

Валентина

 

Постникова

          

12

 

р.

 

18

 

к.

отъ

 

Сергачскаго

 

Уѣзднаго

 

Наблюда-
теля

 

цер.-прих.

 

школъ,

 

священ-

ника

 

Петра

 

Остроумова

 

и

 

отъ

учащихъ

 

церк.-прих.

 

школъ

   

.

         

10

 

р.

   

-

   

к.

отъ

 

духовной

 

Семинаріи

       

.

          

.

         

14

 

р.

   

—

   

к.

Итого

    

.

       

143

 

р.

 

61

 

к.

А

 

всего

 

съ

 

прежде

 

поступившими

 

31515

 

р.

 

92

 

к.

2)

 

На

 

уеипеніе

 

военнаго

 

флота:

отъ

 

благочиннаго,

   

священника

 

Ни-
колая

 

Введенскаго

   

.

          

.

       

.

         

12

 

р.

 

50

 

к.

чрезъ

 

благочин.,

   

священника

   

Вене-
дикта

 

Гагинскаго:
отъ

 

крестьянъ

  

села

 

Подольца

         

.

           

1р.

 

—

 

к.

отъ

    

духовенства

    

2

   

округа

    

Семе-
новскаго

 

уѣзда

      

.

          

.

          

.

         

53

 

р.

 

35

 

к.

отъ

 

благоч.,

   

священника

 

Петра

 

Ни-
кольская

   

.

          

.

          

.

          

.

         

40

 

р.

 

30

 

к.

отъ

 

благочиннаго,

 

священника

 

Петра
Остроумова

          

.

          

.

          

.

         

12

 

р.

 

40

 

к.

отъ

 

дух.

 

Семинаріи

     

.

          

.

          

.

         

13

 

р.

  

—

 

к.

отъ

 

прихожанъ

 

церкви

 

с.

 

Худякова,
Семеновскаго

 

уѣзда

        

.

          

.

         

17

 

р.

 

42

 

к.

отъ

 

причта

   

церкви

   

села

 

Большого -

Андосова

    

.

          

.

          

.

          

.

          

1р.

 

—

 

к.

Итого

      

.

       

150

 

р.

 

97

 

к.

А

 

всего

 

съ

 

прежде

 

поступившими

    

7503

 

р.

 

78

 

к.
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3)

 

Нружечнаго

 

сбора

  

на

 

больныхъ

 

и

 

раненныхъ

 

воиновъ

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ:

отъ

 

благоч.,

 

Игумена

 

Іереміи

         

.

         

25

 

р.

 

—

 

к.

Итого

 

.

         

25

 

р.

 

—

 

к.

А

 

всего

 

съ

 

прежде

  

поступившими

   

3432

 

р.

 

33

 

к.

Пожертвованія

 

вещами:

Получено

 

отъ

 

К.

 

М.

 

Зыбиной:

 

12

 

теплыхъ

 

ру-

башекъ,

 

24

 

хол.

 

рубашки,

 

24

 

шт.

 

кальсонъ,

 

24

 

по-

лотняный

 

наволочки,

 

36

 

полот,

 

простынь,

 

9

 

ручн.

салФетокъ,

 

2

 

скатерти,

 

4

 

дюж.

 

носовыхъ

 

платковъ,

9

 

кусковъ

 

марли,

 

1

 

кусокъ

 

полотна,

 

3

 

куска

 

сукна,

1

 

пара

 

носокъ

 

и

 

1

 

кусокъ

 

бумазеи.
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СПИСОКЪ

пенсіонеровъ

 

Эмеритальной

 

кассы

 

духовенства

 

Ни-
жегородской

 

епархіи,

 

коимъ

 

выдана

 

въ

 

теченіе
1904

 

года

 

пенсія,

 

за

 

вычетомъ

   

2%

 

сбора

    

въ

 

рес-

сурсъ

 

кассы.

(Окончаніе).

ИМЕНА

 

и

 

ФАМИЛІИ

 

ПЕНСЮНЕРОВЪ. К.

Благочиніе

 

1-го

 

Сѳмѳновскаго

 

округа

402)

   

зашт.

 

священнику

 

с.

 

Чернораменской

 

Пустыни

 

Григорію

Полетаеву

    

.

          

.

          

:,

       

.....

          

.

          

.

          

.

403)

   

зашт.

 

священнику

 

с.

 

Покровскаго

 

Павлу

 

Смирнову
404)

   

вд.

 

псаломщика

 

с.

 

Филина

 

Александрѣ

 

Рождественской

405)

   

зашт.

 

священнику

 

с.

 

Тюленей

 

Николаю

 

Бѣляеву

 

.

406)

   

вдовѣ

 

псаломщика

 

гор.

 

Семенова

 

Екатеринѣ

 

Факторовой

407)

   

зашт.

 

діакону

 

с.

 

Спасскаго

 

Ивану

 

Кроткову

408)

   

зашт.

 

священнику

 

с.

 

Пуреха

 

Лукѣ

 

Семеновскому
409)

   

вд.

 

протоіерея

 

гор.

 

Семенова

 

Александрѣ

 

Флоринской

410)

   

зашт.

 

псаломщику

 

с.

 

Хохломы

  

Василію

 

Варварскому

411)

   

вдовѣ

 

псаломщика

   

с.

 

Пятницкаго

   

Домнѣ

 

Петропавлов-

ской

 

съ

 

2

 

дѣтьми

 

за

 

5Ѵг

 

м.

 

1903

 

года

 

и

 

за

 

1904

 

годъ

Благочиніе

 

2-го

 

Семеновекаго

 

округа

412) с.

 

Толоконцева

   

Анастасіи

    

Городецкойвдоеѣ

 

діакона

съ

 

дочерью

 

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

вд.

 

діакона

 

с.

 

Кулебакъ

 

Аннѣ

 

Малиновской
вдовѣ

 

діакона

 

с.

 

Боръ

 

Александрѣ

 

Вышеславской

съ

 

3

 

дочерьми

       

.

          

.

          

.

          

.

вд.

 

священника

 

с.

 

Рожнова

 

Елизаветѣ

 

Граціановой

съ

 

7

 

дѣтьми

          

.

          

.

          

...

вд.

 

псаломщика

 

с.

 

Воробьева

 

Александрѣ

 

Смирновой
съ

 

4

 

дѣтьми

           

......

вд.

 

псаломщика

 

с.

 

Зинякова

 

Любови

 

Славницкой

зашт.

 

діакону

 

с.

 

Заскочихи

 

Павлу

 

Знаменскому

   

.

419)

  

вдовѣ

 

священника

 

с.

 

Воронина

 

Любови

 

Троицкой
420)

   

вд.

 

діакона

 

с.

 

Воронина

 

Фелицатѣ

 

Юрьевой

 

съ

 

3

 

дѣгьми

421)

   

вдовѣ

 

псаломщика

 

с.

 

Осиновки,

 

Сергачскаго

 

уѣзда,

 

Аннѣ

.

   

Преображенской

 

съ

 

2

 

дѣтьми

 

.

413)
414)

415)

416)

417)

418)

12 25-

4 90

2 45-

4 90

6 37

11 27

24 1

43 61

15

8 33

7 11

25 97

35 28

6 37

6 61

14 21

23 27

19 85

20

     

58
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422)

   

вдовѣ

 

псаломщика

 

с.

 

Ступина

 

Клавдіи

   

Соколовской

 

съ

4

 

дѣтьми

 

за

 

4

 

м.

  

1903

 

года

 

и

 

за

 

1904

 

годъ

          

.

          

.

         

17
423)

   

защт.

 

священнику

 

с.

 

Линева

 

Евгенію

 

Перитскому

 

за

 

9

 

м.

1904

 

года

    

.

          

. ...... 31

Благочиніе

 

1-го

 

Сѳргачскаго

 

округа:

424)

   

вдовѣ

 

псаломщика

 

с.

 

Кладбищъ

 

Екатеринѣ

 

Богородской

         

5

425)

   

вдовѣ

 

священника

 

с.

 

Кузьминки

 

Ольгѣ

 

Косаткиной

       

.

          

2

426)

   

вдовѣ

 

священника

 

с.

 

Борнукова

   

Антонинѣ

 

Смирениной
съ

 

дочерью

 

.

        

. .

  

•

                 

.

          

.

          

.

          

.

          

.

         

14
427)

   

вдовѣ

 

священника

   

с.

 

Богородскаго

   

Аннѣ

 

Граціановой
съ

 

дочерью

 

........

        

37

428)

   

вд.

 

діакона

 

с.

 

Кузьминки

 

Аннѣ

 

Никольской

 

съ

 

4

 

дѣтьми

        

14

429)

   

вдовѣ

 

священника

    

с.

 

Столбищъ

   

Александрѣ

 

Лавровой
съ

 

7

 

дѣтьми

           

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.39

430)

   

зашт.

 

псаломщику

 

с.

 

Ачки

 

Михаилу

 

Фаминскому

 

.•

         

.

         

13

431)

   

зашт.

 

псаломщику

 

с.

 

Старинскагѳ

 

Александру

 

Соколову

        

13

432)

   

вдовѣ

 

псаломщика

   

села

 

Кіючева

   

Аннѣ

 

Славянской

 

съ

дочерью

       

........

         

15
433)

  

зашт.

 

протоіерею

 

с.

 

Кладбищъ

 

Николаю

 

Никольскому

   

.

       

122

Благочиніѳ

 

2-го

 

Сѳргачскаго

 

округа:

434) вдовѣ

 

священника с.

 

Салганъ

 

Елизаветѣ

  

Княгининской

съ

 

2

 

дѣтьми •

           

■

           

.

           

. 45
435) вдовѣ

 

псаломщика с.

 

Андросова

 

Аннѣ

 

Сиротиной 13
436) зашт.

 

священнику с.

 

Можарокъ

 

Михаилу

 

Охотину 40
437J вдовѣ

 

псаломщика села

 

Еделева

 

Евдокіи

 

Городецкой 7
438) зашт.

 

священнику с.

 

Еделева

 

Сергію

 

Красовскому 48
439) зашт.

 

псаломщику села

 

Благовѣщенскаго

   

Ивану

 

Соко-

лову

 

за

 

7

 

м.

 

1904 года

  

..... 10

Благочиніѳ

 

3-го

 

Сѳргачскаго

 

округа:

440)

   

вд.

 

священника

 

с.

 

Смирнова

 

Вѣрѣ

 

Троицкой

 

съ

 

2

 

дѣтьми

       

24

441)

   

вдовѣ

 

псаломщика

 

с.

 

Гагина

 

Ольгѣ

 

Казанской

     

.

           

.

          

7

442)

   

зашт.

 

священнику

 

с.

 

Гагина

 

Николаю

 

Виноградову

          

.

         

43

443)

   

вдовѣ

 

псаломщика

 

с.

 

Болобонова

 

Надеждѣ

 

Юрьевой

    

.

          

2

444)

   

вд.

 

псаломщика

 

с.

 

Ново-Еделева

 

Екатеринѣ

 

Титовской

 

.

          

5

445)

   

вдовѣ

 

священника

 

с.

   

Гуленокъ

 

Александрѣ

 

Воскресен-

ской

 

съ

 

3

 

дѣтьми

 

.

           

.

           

...

           

.

           

.

           

.

        

46

446)

   

зашт.

 

псаломщику

 

с.

 

Субботина

 

Ивану

 

Астреину..

           

.

        

13

447)

   

зашт.

 

псаломщику

 

с.

 

Ново-Молчанова

 

Павлу

 

Покровскому

       

13
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448)

   

зашт.

 

діакону

 

с.

 

Григорова,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

 

Павлу

Платонову

 

за

 

1

 

м,

 

20

 

д.

 

1903

 

г.

 

и

 

за

 

1904

 

годъ

   

.

вд.

 

священника

    

села

 

Дѣвичьихъ-Горъ

   

Ѳеоктистѣ

   

По-

дольской

 

за

 

8

 

м.

 

10

 

д.

 

1904

 

года

      

.

          

.

          

.

вдовѣ

 

псаломщика

  

села

   

Гуленокъ

 

Маріи

 

Сабуровой

 

съ

3

 

дѣтьми

 

за

 

1

 

м.

 

1903

 

г.

 

и

 

за

 

1904

 

годъ

     

.

           

.

         

.

449)

450)

Благочиніе

 

4-го

 

Сѳргачскаго

 

округа:

451)

   

зашт.

 

псаломщику

 

села

 

Свербина

 

Владиміру

 

Раеву

452)

   

зашт.

 

псаломщику. села

 

Пересѣкина

 

Павлу

 

Лубровину

   

.

453)

   

зашт.

 

псаломщику

 

села

 

Назаринова

 

Петру

 

Звѣреву

454)

   

заштат.

 

священнику

 

села

 

Апраксина

 

Николаю

 

Лебедеву

455)

   

зашт.

 

священнику

 

с.

 

Ново-Ахматова

 

Капитону

 

Херсонскому

456)

   

зашт.

 

священнику

 

села

 

Алексіевскаго

  

Ѳеодосію

 

Лаврову

457)

   

зашт.

 

псаломщику

 

села

 

Кистенева

 

Семену

 

Щипцову

33

      

52

7

     

50

14

      

33

13

13
13

56

33
62

19

23
72

72

84

32
22

11

Всего

 

въ

 

1904

 

году

 

выдано

 

пенсіи

457

 

лицамъ,

 

за

 

вычетомъ

 

2°/о

 

сбора

   

.

   

12401

      

36

2°,

 

о

 

вычетъ

 

сосіэвляетъ

       

.

          

.

       

253

      

15

А

 

всего 12654

      

51

С

 

п

 

и

 

е

 

о

 

к

 

ъ

по

 

возврату

 

едииовременныхъ

 

пособій,

   

выданныхъ

изъ

   

Эмеритальной

 

кассы

    

духовенства

   

Нижегород-
ской

  

епархіи,

   

въ

 

теченіе

 

1904

 

года,

   

за

  

вычетомъ

2%

 

сбора

 

въ

 

рессуръ

 

кассы.

Въ

 

Фѳвралѣ

 

мѣсяцѣ:

1)

   

бывшему

 

псаломщику

 

села

 

Лемети,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда.

Александру

 

Преображенскому

2)

   

бывшему

 

псаломщику

 

села

 

Погоста,

 

Балахнинскаго'

 

уѣзда,

Александру

 

Окидаеву

        

......

3)

   

перешедшему

 

на

 

службу

 

въ

 

Симбирскую

 

епархію

 

священ-

нику,

 

прежде

 

с.

 

Андрейкова,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

 

Ра-
фаилу

 

Веселитскому

          

-.

         

•.

         

•.

4)

   

бывшему

 

псаломщику

 

села

 

Панова,

 

Сергачскаго

 

уѣзда,

Ивану

 

Королеву

       

■.

          

.

          

.

          

.

          

.

Р.

     

К.

24

      

67

11

      

76

51

      

63

94

I
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5)

   

бывш.

 

псаломщику

 

Ниж.

 

Слободки

 

Предтеченской

 

церкви

Александру

 

Сильванову

      

.

          

.

          

•

         

;.,

         

.

          

.

          

8
6)

   

вдовѣ

 

псаломщика

 

села

 

Зеленцова,

   

Горбатовскаго

 

уѣзда,

Екятеринѣ

 

Колосовой

 

съ

 

дѣтьми

           

.

          

.

          

.

          

.17
7)

   

бывшему

 

псаломщику

   

села

 

Муравьихи,

 

Нижегород.

 

уѣзда,

Константину

 

Паскевичу

      

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.11

Въ

 

Мартѣ

 

мѣсяцѣ:

8)

   

бывшему

 

псаломщику

 

села

 

Кемаръ,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

Павлу

 

Левковичу

      

.

          

.

          

.

          

.

          

.

                    

.

          

2
"9)

   

бывшему

 

діакону

 

села

 

Лыковщины,

    

Семеновскаго

 

уѣзда,

Алексѣю

 

Охотину

     

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

         

24

Въ

 

Маѣ

 

мѣсяцѣ:

10)

   

безмѣстному

 

діакону

 

Михаилу

 

Хитровскому

    

...

         

22

11)

   

бывшему

 

псаломщику

   

при

 

церкви

   

Нижегородск.

 

Маріин-

скаго

 

дѣтскаго

 

пріюта

 

Василію

 

Коневскому

    

...

         

53

12)

   

зашт.

 

псаломщику

 

Спасской

 

церкви

 

гор.

 

Балахны

 

Констан-

тину

 

Вишневскому

    

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.11

13)

   

вдовѣ

 

псаломщика

   

села

 

Сарминскаго-Майдана,

   

Ардатов-

скаго

 

уѣзда,

 

Аннѣ

 

Колосовой

     

.....

          

5

Въ

 

Іюлѣ

 

мѣсяцѣ:

14)

   

бывшему

    

псаломщику

   

Сормовской

    

заводской

    

церкви

Ипполиту

 

Воскресенскому

 

.

 

.

        

.

          

.

          

.

          

.

          

.

       

104
15)

   

бывшему

 

псаломщику

 

села

 

Симбухова,

 

Лукояновск.

 

уѣзда.

Александру

 

Померанцеву

  

.....

16)

   

бывшему

 

псаломщику

   

села

 

Толоконцева,

 

Семенов,

 

уѣзда.

Павлу

 

Ключареву

      

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

         

17

17)

   

бывшему

 

псаломщику

    

села

 

Силева,

   

Ардатовскаго

   

уѣзда

Николаю

 

Зефирову

 

.......

         

14

18)

   

вдовѣ

 

псаломщика

 

Георгіевской

 

церкви

  

з.

 

гор.

 

Починокъ
Маріи

 

Косаткиной

    

.......

         

20

Въ

 

Авгуетѣ

 

мѣеяцѣ:

19)

   

зашт.

 

священнику

   

Маровской

 

женской

 

общины

   

Василію

Цвѣтаеву

         

.......

20)

   

бывшему

 

псаломщику

 

села

 

Горшковъ,

 

Семеновскаго

 

уѣзда

Ивану

 

Магницкому

   

......

21)

   

бывшему

 

псаломщику

   

Крестовоздвиженской

   

церкии

   

гор

Арзамаса

 

Николаю

 

Незнакомцеву

          

.

          

.

          

.

3

41
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ВЪ

 

СѲНТЯбрѢ

 

МѣСЯЦѣ:

22)

   

бывшему

 

псаломщику

 

с.

 

Ново-Молчанова,

 

Сергачск.

 

уѣзда,

Константину

 

Лебедеву

       

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

        

52

      

30

23)

   

дѣтямъ

 

умершаго

 

священника

   

села

 

Пестровки,

   

Лукоянов.

уѣзда,

 

Вячеславу

 

и

 

Маріи

 

Кодокольцовымъ

    

.

          

.

          

.

       

105

      

84

Въ

 

Октябрѣ

 

мѣсяцѣ:

24)

   

зашт.

   

псаломщику

    

села

   

Рожнова,

    

Семеновскаго

 

уѣзда,

Алексѣю

 

Никольскому

        

....

          

.

          

.

         

'.

          

5

      

88

25)

   

вдовѣ

   

священника

    

села

 

Кузьминки,

   

Сергачскаго

 

уѣзда,

Вѣрѣ

 

Пальмовой

       

.

         

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

        

82

      

32

26)

   

бывшему

 

псаломщику

 

села

 

Моксы,

   

Княгининскаго

 

уѣзда,

Ивану

 

Фаминскому

 

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

        

43

      

59

Въ

 

Декабрѣ

 

мѣсяцѣ:

27)

   

бывшему

 

псаломщику

 

села

 

Ивановскаго,

 

Васильск.

 

уѣзда,

Василію

 

Борисову

    

.

          

.

          

.

         

.

          

.

          

.

          

.

         

11

      

76
28)

   

бывшему

 

псаломщику

 

села

 

Веригина,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,

Василію

 

Серебровскому

     

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

        

20

      

58

Всего

 

въ

 

1904

 

году

 

выдано

 

едино-

временныхъ

 

пособій

 

28

 

лицамъ

 

за

вычетомъ

 

2°/о

 

сбора

        

.

          

.

         

.

       

790

      

98

2°/о.

 

вычетъ

 

составляетъ

       

.

         

'.

         

16

      

47

А

 

всего

        

.

          

.

          

.807

      

45

Председатель

 

Управления

 

свящ.

 

Леонидъ

 

Бѣлавинъ.

евягц.

 

Евіеній

 

Яковлевъ.

{

 

свящ.

 

Александръ

 

Стрѣлъниковъ.

Дѣлопроизводитель

 

діаконъ

 

Алексѣй

 

Авдентовъ.



472

Отъ

 

Совѣта

 

Арзамасской

   

второклассной

 

церковно-приход-

ской

 

школы.

Совѣтъ

 

Арзамасской

 

второклассной

 

женской
церковно -приходской

 

школы

 

доводить

 

симъ

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

эту

 

школу,

 

что

послѣднія

 

должны

 

подавать

 

прошенія

 

на

 

имя

 

Эавѣ-

дывающаго

 

школой

 

не

 

позднѣе

 

25

 

Августа,

 

при

прошеніи

 

представлять

 

свидѣтельство

 

объ

 

оконча-

ніи

 

курса

 

одноклассной

 

школы,

 

метрическую

 

вы-

писку

 

о

 

рожденіи

 

и

 

удостовѣреніе

 

врача

 

о

 

приви-

ли

 

оспы.

Пріемныя

 

испытанія

 

въ

 

1

 

отдѣленіе

 

II

 

класса

имѣютъ

 

быть

 

1

 

Сентября,

 

2-го

 

переэкзаменовки

ученицамъ

 

1

 

отдѣленія,

 

3-го —переэкзаменовки

 

уче-

ницамъ

 

2

 

отдѣленія,

 

а

 

5

 

числа —молебенъ

 

предъ

началомъ

 

ученія.

Всѣ

 

ученицы

 

взносы

 

за

 

свое

 

содержаніе

 

въ

общежитіи

 

училища

 

обязуются

 

представлять,

 

при

своемъ

 

поступленіи,

 

впередъ

 

по

 

третямъ:

 

въ

 

Сен-
тябрѣ,

 

Январѣ

 

и

 

Апрѣлѣ,

 

одежду

 

и

 

постельное

бѣлье

 

имѣть

 

свое

 

Плата

 

за

 

содержаніе

 

остается

прежняя:

 

четыре

 

рубля

 

за

 

учебный

 

мѣсяцъ,

 

или

36

 

рублей

 

въ

 

годъ.



Я! Ж ЪТ п р

 

П

 

йТ If

 

ШашмЪ,к

 

игоЦЫНЙ
ЕПШШЬНЫЯ

 

ВѢДОШОСТИ
1-го

 

Августа.

            

J^g

   

J.Q

 

й

                  

1905

 

года.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИПІАЛЬНАЯ.

Серафимовскій

 

Домъ

 

Призрѣнія

   

для

 

заштат-

наго

 

духовенства.

(О

 

К

 

О

 

Н

 

Ч

 

А

 

Н

 

I

 

е).

СераФимовскій

 

Домъ

 

Призрѣнія,

 

одной

 

стѣной

своей

 

тѣсно

 

примыкая

 

къ

 

Макарьевской

 

Богадѣльнѣ,

Фасадомъ

 

своимъ

 

выходитъ

 

на

 

Малую

 

Печерскую
улицу.

 

Идущему

 

по

 

направденію

 

отъ

 

Осыпной

 

ул.

нотой

 

сторонѣ

 

Малой

 

Бечерки,

 

гдѣ

 

находится

 

Домъ
Призрѣнія,

 

легко

 

принять

 

часть

 

выступающаго

изъ-за

 

зданія

 

Макарьевской

 

Богадѣльни

 

Дома

 

за

отдѣльный

 

новый

 

храмъ.

 

Архитекторъ

 

въ

 

высшей
степени

 

удачно

 

воспользовался

 

поворотомъ

 

улицы

отъ

 

Макарьевской

 

Вогадѣльни

 

влѣво.

 

Тотъ

 

уголъ

зданія,

 

гдѣ

 

помѣщается

 

храмъ

 

во

 

имя

 

ІІреподоб-
наго

 

Серафима,

 

какъ

 

бы

 

выдвинутъ

 

изъ

 

линіи

 

по-

стройки

    

и

    

ввысь

   

и

    

вдаль.

     

Удлиненный

    

окна,
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легкая

 

и

 

изящная

 

часовня-звонница,

 

все

 

это

 

позво-

ляешь

 

царить

 

надъ

 

всѣми

 

остальными

 

частями

 

по-

стройки

 

той

 

части

 

дома,

 

гдѣ

 

помѣщается

 

храмъ.

На

 

фонѢ

 

окраски

 

дома

 

подъ

 

кирпичъ

 

рельеФно

отдѣляются

 

бѣлаго

 

цвѣта

 

поделки:

 

карнизы,

 

окон-

ные

 

косяки....

 

Все

 

зданіе

 

иредставляетъ

 

изъ

 

себя
очень

 

красивый

 

видъ.

Надъ

 

параднымъ

 

входомъ

 

помѣщена

 

живопис-

ной

 

работы

 

картина,

 

изображающая

 

Преподобнаго
Серафима,

 

принимающаго

 

въ

 

лѣсу

 

посѣтителей.

Эта

 

картина

 

должна

 

напоминать

 

всѣмъ

 

приходя-

щимъ,

 

въ

 

честь

 

какого

 

радушнаго

 

Гостепріимца
раскрыты

 

двери

 

пріюта

 

для

 

престарѣлыхъ

 

и

 

убо-
гихъ

 

священнослужителей.

Парадный

 

ходъ

 

несколькими

 

ступеньками

 

ве-

детъ

 

на

 

небольшую

 

площадку.

 

На

 

стѣнѣ

 

съ

 

лѣвой

стороны

 

прибита

 

мраморная

 

доска,

 

на

 

которой

 

зо

лотыми

 

буквами

 

изображена

 

слѣдующаго

 

содержа-

ла

 

надпись:

 

„СераФі-шовскій

 

Домъ

 

Призрѣнія

 

пре-

старѣлыхъ

 

и

 

убогихъ

 

заштатныхъ

 

священноцер-

ковнослужителей

 

Нижегородской

 

епархіи

 

соору-

женъ

 

въ

 

гор.

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

въ

 

1904—1905

 

гг.

по

 

желанію

 

и

 

на

 

средства

 

благотворителя,

 

Иотом-
ственнаго

 

Почетнаго

 

Гражданина

 

Александра

 

Ива-
новича

 

Пріѣзжева,

 

въ

 

честь

 

и

 

память

 

Преподобнаго
и

 

Богоноснаго

 

Отца

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

Чудо-
творца,

 

въ

 

царствованіе

 

Благочестивѣйшаго

 

Госу-
даря

 

Императора

 

Николая

 

II,

 

при

 

Преосвященнѣй-

шемъ

 

Назаріи,

 

Епископѣ

 

Нижегородскомъ

 

и

 

Арза-
масскомъ,

 

Строительнымъ

 

Комитетомъ

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

Каѳедральнаго

 

протоіерея

 

Алексѣя

Александровича

 

ПорФирьева,

 

по

 

проекту

 

и

 

при

 

наб-
дюденіи

 

архитектора

 

Николая

 

Михайловича

 

Вешня-
кова.

 

Открытъ

 

19-го

 

Іюля

 

1905

 

г.,

 

въ

 

день

 

памяти

Преподобнаго

 

СераФііма".

 

Свѣтлая

 

лѣстница,

 

осве-
щаемая

   

бодыпимъ

   

окномъ-дверью

   

на

   

балконъ,

 

во
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второмъ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

заканчивается

 

также

 

пло-

щадкой.

 

Предъ

 

глазами

 

входящихъ

 

по

 

лѣстницѣ

на

 

стѣнѣ

 

площадки

 

помещается

 

живописной

 

работы
изображеніе

 

Спасителя,

 

окруженнаго

 

убогими

 

и

немощными,

 

съ

 

надписью:

 

Ліріидите

 

ко

 

Мнѣ

 

вси

труждающіеся

 

и

 

обремененіи

 

и

 

Азъ

 

упокою

 

вы".

Вправо

 

съ

 

площадки

 

дверь

 

ведетъ

 

въ

 

храмъ

 

Очень
большія

 

окна

 

даютъ

 

много

 

свѣта

 

Дубовый

 

трехъ-

ярусный

 

иконостасъ

 

производить

 

очень

 

пріятное
впечатлѣніе

 

на

 

зрителя

 

прежде

 

всего

 

сочетаніемъ
темнаго

 

Фона

 

резьбы

 

съ

 

чеканными

 

золотыми

 

по-

лями

 

иконъ.

 

Верхъ

 

иконосіаса

 

увѣнчанъ

 

золотымъ

крестомъ

 

и

 

золотыми

 

рѣзными

 

изображеніями

 

хе-

рувимовъ.

 

Нижній

 

подъярусъ

 

всего

 

иконостаса

ажурной

 

работы,

 

затянуть

 

изъ

 

алтаря

 

красной

 

ма-

теріей

 

одинаковой

 

съ

 

занавѣсью.

 

Всѣ

 

иконы,

 

какъ

въ

 

иконостасѣ.

 

такъ

 

и

 

въ

 

заклиросныхъ

 

кіотахъ,
лучшей

 

худоя^ественной

 

работы

 

(исполнены

 

москов-

скимъ

 

художникомъ).
Вся

 

церковная

 

утварь

 

очень

 

цѣнна

 

и

 

изящна.

Таковы:

 

дарохранительница,

 

Евангелія,

 

напрестоль-

ные

 

кресты,

 

паникадило,

 

семисвѣчникъ

 

и

 

подсвеч-
ники.

 

Все

 

благолѣпно,

 

но

 

и

 

во

 

всемъ

 

видна

 

забота
строителя,

 

чтобы

 

не

 

было

 

въ

 

храмѣ

 

ни

 

одного

предмета,

 

кричащаго

 

о

 

себѣ

 

особой

 

вычурностью,

или

 

несоотвѣтствіемъ

 

общему

 

впечатлѣнію.

 

Только
нѣкоторыми

 

легкими

 

штрихами

 

выделяется

 

то,

 

что

принадлежитъ

 

собственно

 

славе

 

Покровителя

 

св.

храма

 

сего,

 

Преподобнаго

 

Серафима;

 

такъ,

 

вокругъ

иконы

 

его

 

возложена

 

гирлянда

 

искусно

 

сдёланныхъ
цветовъ,

 

предъ

 

иконой

 

его

 

виситъ

 

одного

 

размера
съ

 

другими,

 

но

 

более

 

украшенная,

 

лампадка,

 

предъ

иконой

 

поставленъ

 

подсвечникъ

 

съ

 

красивой

 

эма-

левой

 

уборкой.

 

Въ

 

общемъ

 

же

 

СераФимовскій

 

храмъ

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

гармоничное

 

сочетание

 

про-

стоты

 

СераФимовской

 

кельи

 

съ

 

благолепіемъ,

 

при-

сущимъ

 

Божію

 

Дому.
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Собственно

 

пріютъ

 

для

 

призреваемыхъ

 

состоитъ

изъ

 

3-хъ

 

палатокъ

 

въ

 

верхнемъ

 

этаже

 

и

 

изъ

 

пяти

въ

 

нижнемъ

 

этаже.

 

Размеры

 

этихъ

 

палатокъ

 

10X8
аршинъ,

 

три

 

же

 

меныпихъ

 

размеровъ,

 

7X8

 

аршинъ.

Комнаты

 

эти

 

очень

 

высоки

 

и

 

светлы.

 

Кроме

 

того,

въ

 

подвальномъ

 

этаже

 

имеется

 

помещеніе

 

для

 

сто-

ловой,

 

кухни,

 

квартиры

 

эконома

   

и

 

служительской.
Въ

 

настоящее

 

время

 

одна

 

палатка

 

уже

 

занята

жильцами:

 

двое

 

священ никовъ,

 

трое

 

псаломщиковъ,

одинъ

 

убогій

 

духовнаго

 

званіяи

 

временно — сынъ

 

од-

ного

 

изъ

 

псаломщиковъ-—

 

мальчикъ

 

летъ

 

12

 

-

 

13.

 

Въ
комнате

 

уютно

 

и

 

чисто.

 

Койки

 

покрыты

 

новыми

краснаго

 

цвета

 

байковыми

 

одеялами,

 

въ

 

изголовьяхъ

положены

 

средняго

 

размера

 

подушки.

 

Между

 

кро-

ватями

 

имеются

 

шкаФчики-тумбы.

 

Къ

 

кроватямъ

прикреплены

 

дощечки

 

съ

 

надписями:

 

„Кровать

 

име-

ни

 

Александра

 

Ивановича

 

ііріезжева,

 

учрежден-

ная

 

Преосвященнейшимъ

 

Назаріемъ

 

Протоіерея
Іакова

 

иМаріи,-

 

родителей

 

Преосвященнаго

 

Назарія,
имени

 

Преосвященнаго

 

Назарія,

 

Протоіерея

 

Іоанна
Ильича

 

Сергіева,

 

Ксеніи

 

Дмитріевны

 

Соколовой,
Іоанна

 

Васильевича

 

Пріезжева,

 

Натальи

 

Алексеевны
Пріезжевой

 

(родителей

 

г.

 

строителя

 

дома),

 

Елизаветы
Ѳеодоровны

 

Самариной.

 

Мы

 

застали

 

призреваемыхъ
за

 

мирными

 

беседами.

 

На

 

вопросъ,

 

какъ

 

привы-

каютъ

 

они,

 

отвечаютъ:

 

„можно

 

Бога

 

благодарить,
вотъ

 

почитать

 

бы

 

только

 

чего".

 

Упомянутый

 

выше

убогій

 

чувствуетъ

 

недомоганье

 

и

 

ожидаетъ

 

возве-
щеннаго

 

ему

 

скораго

 

пріезда

 

доктора.

 

Одеты

 

при-

зреваемые

 

неказисто:

 

кой-где

 

на

 

подрясникахъ

 

вид-

неются

 

неискусно

 

сделанныя

 

заплаты.

 

Конечно,
городское

 

духовенство

 

не

 

дастъ

 

имъ

 

ходить

 

въ

рваныхъ

 

подрясникахъ:

 

изъ

 

поношеннаго

 

можно

выбрать

 

приличное,

 

и

 

въ

 

книгахъ

 

для

 

чтенія

 

не-

достатка

 

у

 

призреваемыхъ

 

не

 

будетъ.

 

Но

 

дороже

всего

 

оценены

 

будутъ

 

призреваемыми

 

наши

 

личныя

посещенія

 

ихъ

 

пріюта,

 

особенно

 

теперь,

 

когда

 

они
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только-что

 

поселились

 

на

 

новомъ

 

месте

 

и

 

не

 

свык-

лись

 

еще

 

съ

 

новымъ

 

положеніемъ

 

Призреваемые
ежедневно

 

участвуютъ

 

при

 

богослуженіяхъ,

 

читаютъ

и

 

довольно

 

стройно

 

поютъ.

 

Въ

 

свободное

 

время

 

они

имеютъ

 

возможность

 

гулять

 

въ

 

садике,

 

заботливо
разбитомъ

 

строителемъ

 

на

 

дворе

 

при

 

Доме

 

Призренія.
19-е

 

Іюля

 

1905

 

года

 

останется

 

навсегда

 

незаб-
веннымъ

 

для

 

духовенства

 

Нижегородской

 

епархіи.
Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

среднемъ

 

обществе

 

чаще

 

и

чаще

 

встречаются

 

не

 

оправдываемыя

 

действитель-
ностью

 

преувеличенных

 

мненія

 

о

 

благосостояніи
духовенства,

 

когда

 

крестьяне

 

склонны

 

видеть

 

въ

сносномъ

 

существованіи

 

духовенства

 

доказательство

даже

 

богатства

 

его,

 

нашелся

 

человекъ,

 

горожанинъ,

который,

 

имея

 

предъ

 

глазами

 

действительно

 

более
обезпеченное

 

духовенство,

 

сделалъ

 

правильный

 

иод-

счетъ

 

нашимъ

 

бюджете мъ

 

и

 

не

 

остановился

 

передъ

мыслью

 

затратить

 

значительный

 

капиталъ

 

на

 

одну

изъ

 

насущныхъ

 

нуждъ

 

духовенства.

 

Девятнадцатаго
Іюля

 

молитвенно

 

освященъ

 

СераФимовскій

 

храмъ

 

и

Домъ

 

Призренія,

 

и

 

духовенство

 

епархіи

 

получаетъ

новое

 

побужденіе

 

къ

 

усердному

 

прохожденію

 

слу-

женія

 

своего.

Священникъ

 

В.

 

Гагинскій.

Изъ

 

Епархіальной

 

хроники.

Въ

 

день

 

открьттія

 

Нижегородской

 

ярмарки,

 

15-го
Іюля,

 

Преосвященнейшій

 

Назарій,

 

по

 

окончаніи
поздней

 

литургіи

 

въ

 

Спасскомъ

 

Ярмарочномъ

 

со-

боре,

 

проследовалъ

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

въ

 

Ма-
карьевскую

 

часовню,

 

где

 

совершилъ

 

водосвятный
молебенъ.

 

По

 

окончаніи

 

молебна

 

и

 

окропленіи

 

св.

водой

 

ярмарочныхъ

 

Флаговъ,

 

крестный

 

ходъ

 

возвра-

тился

 

въ

 

соборъ

 

обратно.
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і

 

'.ъ

 

Воскресенье,

 

17-го

 

Іюля,

 

Преосвящеинейшимъ
Назаріемъ

 

совершено

 

освященіе

 

придела

 

въ

 

Вос-
кресенской

 

городской

 

церкви

 

въ

 

честь

 

Преподобнаго
Серафима,

 

По

 

окончаніи

 

освященія

 

здесь

 

же

 

Прео-
свящеинейшимъ

 

совершена

 

была

 

и

 

Литургія.

"V*

          

-V

День

 

памяти

 

Преподобнаго

 

и

 

Вогоноснаго

 

Отца
Серафима,

 

Саровскаго

 

Чудотворца,

 

19-го Іюля,

 

озна-

менованъ

 

открытіемъ

 

СераФимовскаго

 

Дома

 

При-
зренія

 

для

 

заштатнаго

 

духовенства.

 

Торжество

 

от-

крытія

 

началось

 

служеніемъ

 

параклисиса

 

накануне
предъ

 

всенощной

 

Всенощную

 

совершалъ

 

Преосвя-
щеннейшій

 

Назарій

 

при

 

участіи

 

оо.

 

протоіереевъ
и

 

священниковъ,

 

членовъ

 

Строительнаго

 

по

 

Дому
Призренія

 

Комитета,

 

а

 

также

 

одного

 

заштатнаго

іерея,

 

принятаго

 

въ

 

число

 

призреваемыхъ.

 

Расчи-
танный

 

на

 

небольшое

 

количество

 

посетителей

 

храмъ

СераФимовскаго

 

Дома

 

не

 

могъ

 

вместить

 

всехъ,

 

же-

лающихъ

 

помолиться

 

въ

 

немъ:

 

многіе

 

стояли

 

на

 

ле-
стницахъ,

 

площадкахъ

 

и

 

въ

 

корридорахъ

 

Дома

 

При-
зренія.

 

Въ

 

8

 

часовъ

 

утра

 

19-го

 

Іюля

 

Преосвящен-
нейшій

 

Назарій

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

Преосвященнымъ
Исидоромъ

 

и

 

при

 

участіи

 

упомянутаго

 

выше

 

духо-

венства

 

началъ

 

совершеніе

 

освященія

 

СераФимов-
скаго

 

храма,

 

по

 

окончаніи

 

же

 

освященія

 

совершена

была

 

Литургія

 

и

 

молебенъ

 

Преподобному

 

Серафиму.
За

 

Литургіей

 

священникомъ

 

Георгіевской

 

церкви

М.

 

Парійскимъ

 

произнесено

 

было

 

приличное

 

тор-

жеству

 

слово.

 

По

 

окончаніи

 

богослуженія

 

за

 

трапе-

зой,

 

приготовленной

 

въ

 

одной

 

изъ

 

комнатъ,

 

пред-

назначенныхъ

 

для

 

призреваемыхъ,

 

принесены

 

были
Преосвященными,

 

духовенствомъ

 

и

 

почетными

 

гос-

тями

 

поздравленія

 

и

 

приветствія

 

Александу

 

Ивано-
вичу

 

Пріезжеву,

 

щедрому

 

строителю

 

храма

 

и

 

Дома
Призренія.

 

—

 

Исполнились

 

благія

 

намеренія

 

благо-
детеля,

 

совершилось,

 

по

 

молитвамъ

 

Угодника

 

Божія
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Серафима,

 

задуманное

 

добрымъ

 

человѣкомъ

 

дело
призренія

 

немощныхъ,

 

престарелыхъ

 

и

 

убогихъ
слуяштелей

 

церкви

 

Божіей!

 

ІТомянутъ

 

въ

 

своихъ

молитвахъ

 

раба

 

Божія

 

Александра

 

не

 

только

 

те
священноцерковнослужители,

 

которые

 

нашли

 

уяіе

добрый,

 

необходимый

 

по

 

ихъ

 

немощамъ,

 

пріютъ

 

въ

Доме

 

Призренія,

 

но

 

и

 

те,

 

полные

 

силъ,

 

служители

Церкви,

 

которымъ

 

близки

 

эти

 

кашедшіе

 

пріютъ
старцы,

 

которымъ

 

дорого

 

сознаніе,

 

что

 

и

 

ихъ

 

бу-
дущее

 

уже

 

не

 

такъ

 

безотрадно,

 

не

 

такъ

 

грозно.

На

 

другой

 

день

 

после

 

открытія

 

Дома

 

Призре-
нія

 

Преосвященнейшій

 

Назарій

 

совершилъ

 

въ

 

ново-

освященномъ

 

храме

 

панихиду

 

по

 

усопшихъ

 

роди-

теляхъ

 

Преподобнаго

 

Серафима

 

Исидоре

 

и

 

АгаФІи
и

 

техълицъ,

 

въ

 

память

 

коихъ

 

учреягдены

 

стипендіи,
итемъ

 

положилъ

 

начало

 

вечному

 

поминовенію

 

ихъ

 

въ

семъ

 

святомъ

 

храме.

*

Въ

 

день

 

Тезоименитства

 

вдовствующей

 

Госуда-
рыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

 

22-го

 

Іюля,
ііреосвященнейшій

 

Назарій

 

совершалъ

 

Литургію,

 

а

после

 

оной

 

молебенъ

 

въ

 

Александро-Невскомъ

 

яр-

марочномъ

 

соборе.

Въ

 

этотъ-же

 

день

 

Владыка

 

отбылъ

 

чрезъ

 

г.

Семеновъ

 

въ

 

село

 

Воскресенское

 

для

 

освдщенія
храма,

 

заново

 

отделаннаго.

Накануне

 

праздника

 

Преподобнаго

 

Макарія,
Желтоводскаго

 

Чудотворца,

 

24-го

 

Іюля,

 

всенощное

бденіе

 

съ

 

чтеніемъ

 

акаѳиста,

 

а

 

въ

 

самый

 

день

 

празд-

ника

 

-

 

Литургію

 

въ

 

Спасскомъ

 

ярмарочномъ

 

соборе
совершалъ

 

Преосвященнейшій

 

Исидоръ.

 

После

 

Ли-
тургіи

 

Его

 

Преосвященство

 

сопровождалъ

 

крестный
ходъ

 

вокругъ

 

ярмарочнаго

 

Гостинаго

 

двора.

Священникъ

 

В.

 

Гашнскій.
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Слово

 

къ

 

ревнителямъ

 

двуперстія.

 

*)
Ныне

 

съ

 

особенной

 

торжествен ностію

 

Св.

 

Крестъ
изнесенъ

 

изъ

 

алтаря;

 

онъ

 

предъ

 

нашими

 

очами;

ему

 

покланялись

 

мы,

 

его

 

лобызали,

 

предъ

 

нимъ

мы

 

молились

 

Распятому

 

на

 

немъ

 

Господу

 

Іисусу.
Свою

 

веру

 

въ

 

Единороднаго

 

Сына

 

Божія,

 

рас-

пятаго

 

на

 

кресте,

 

мы

 

ежедневно

 

исповедуемъ

 

въ

следующихъ

 

словахъ:

 

„Верую

 

въ

 

Господа

 

Іисуса
Христа,

 

распятаго

 

за

 

ны

 

при

 

Понтійстемъ

 

Пилате
и

 

страдавша

 

и

 

погребенна...".

 

Въ

 

этихъ

 

словахъ

Правосл.

 

Церковь

 

излагаетъ

 

ученіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

во-

плотившійся

 

Сынъ

 

Божій

 

совершилъ

 

наше

 

спасеніе
не

 

жизнію

 

только

 

и

 

ученіемъ

 

Своимъ,

 

живя

 

на

 

зе-

мле

 

ЗЗѴз

 

года,

 

но

 

и

 

страданіями

 

крестными,

 

смертію
и

 

погребеніемъ.
Святые

 

4

 

Евангелиста,

 

бывшіе

 

непосредствен-

ными

 

очевидцами

 

и

 

слышателями

 

Іисуса

 

Христа,
записали

 

для

 

насъ

 

жизнь

 

и

 

чудныя

 

спасительныя

дела

 

Его

 

на

 

земле.

 

Изъ

 

евангельскихъ

 

повествова-
ние

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

вся

 

земная

 

жизнь

 

Христа

 

Спа-
сителя

 

отъ

 

рожденія

 

Его

 

въ

 

вертепе

 

и

 

до

 

Голгоѳы

была

 

рядомъ

 

уничиженія,

 

послушанія

 

и

 

покорности

воле

 

Божіей

 

и

 

терпеливаго

 

перенесенія

 

всяческихъ

оскорбленій

 

отъ

 

тбхъ,

 

для

 

спасенія

 

которыхъ

 

Онъ
и

 

приходилъ

 

на

 

землю.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Онъ

 

въ

Своихъ

 

божественныхъ

 

чудесахъ

 

и

 

ученіи

 

прояв-

лялъ

 

Себя

 

благодетелемъ

 

страждущаго

 

человече-
ства

 

и

 

учителемъ

 

божественной

 

премудрости,

 

вра-

ги

 

этой

 

самой

 

премудрости,

 

возлюбившіе

 

тьму

 

паче

света,

 

возненавидели

 

Его,

 

Святейшаго

 

оклеветали

въ

 

тяжкихъ

 

преступленіяхъ

 

предъ

 

судомъ

 

римска-

го

 

правительства.

 

И

 

вотъ

 

Судія

 

всей

 

вселенной

 

при-

водится

   

связаннымъ

   

на

 

судъ

 

несправедливейшихъ

*)

 

Произнесено

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

дополненіемъ

 

въ

 

церкви

 

Ниже-
городской

 

Печерской

 

Слободы

 

въ

 

недѣдю

 

Крестопоклонную

 

1

 

905

 

г.
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людей

 

и

 

осуждается

 

на

 

позорную

 

смерть,

 

какъ

 

одинъ

изъ

 

уголовныхъ

 

преступниковъ.

 

Римскій

 

правитель

Іудеи,

 

Понтій

 

Пилатъ,

 

утверждаетъ

 

смертный

 

при-

говоръ.

Такъ

 

на

 

кресте

 

пригвожденный

 

за

 

насъ

 

и

 

со

беззаконными

 

вмененный

 

святейшій

 

Богочеловекъ,
понесшій

 

ужаснейшія

 

страданія

 

по

 

человеческой
природе,

 

въ

 

послушаніи

 

воле

 

Бога-Отца

 

испустилъ

духъ

 

Свой

 

на

 

кресте,

 

молясь

 

за

 

своихъ

 

распинате-

лей

 

(Лук.

 

XXIII,

 

34).

 

Его

 

крестныя

 

страданія

 

и

смерть

 

были

 

безконечно

 

великою

 

и

 

святейшею

 

жер-

твою

 

Богу-Отцу

 

за

 

грехи

 

веехъ

 

людей,

 

а

 

крестъ,

обагренный

 

Его

 

пречистою

 

кровію,

 

изъ

 

позорнаго

орудія

 

казни

 

и

 

проклятія

 

сталъ

 

святейшимъ

 

жерт-

венникомъ,

 

на

 

которомъ

 

принесена

 

безконечно

 

ве-

ликая

 

жертва,

 

сталъ

 

источникомъ

 

жизни

 

и

 

непобе-
димымъ

 

оружіемъ

 

на

 

супостата.

 

Принесемъ

 

же

 

со

умиленіемъ

 

благодареніе

 

Христу

 

Спасителю

 

наше-

му,

 

пострадавшему

 

за

 

наши

 

грехи

 

для

 

нашего

 

спа-

сенія,

 

поклонимся

 

страстямъ

 

Христовымъ

 

и

 

по-

чтимъ

 

животворящій

 

крестъ

 

Его

 

не

 

за

 

число

 

его

 

кон-

цовъ,

 

какъ

 

делаютъ

 

старообрядцы,

 

а

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

освященъ

 

безн/внною

 

кровію

 

Спасителя.
Со

 

временъ

 

свв.

 

апостоловъ

 

въ

 

Православ.

 

Цер-
кви

 

Христовой

 

утвердился

 

обычай

 

верующихъ
ограждать

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ.

 

„Многа

 

и

 

ве-

лика

 

Церковь

 

имать

 

отъ

 

неписаннаго

 

преданія,

 

и

первое

 

есть

 

еже

 

вернымъ

 

крестообразно

 

лице

 

зна-

меновати",

 

писалъ

 

Св.

 

Василій

 

Великій

 

(Кормч.
л.

 

249)

 

„Цреданіе

 

пріяхомъ

 

съ

 

начала

 

веры

 

отъ

Св.

 

Апостолъ

 

и

 

Св.

 

Отецъ

 

и

 

Св.

 

седми

 

Соборовъ
творити

 

знаменіе

 

Честнаго

 

Креста",

 

говорили

 

вос-

точные

 

патріархи

 

нашему

 

рус.

 

патріарху

 

(Скри-
жаль,

 

ответь

 

патр.

 

Макарія

 

п.

 

Никонуі.

 

Основані-
емъ

 

обычая

 

сего

 

послужило

 

распятіе

 

Господа

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

кресте.

 

Следовательно,

 

ког-

да

    

мы

 

ограждаемъ

    

себя

   

крестнымъ

   

знаменіемъ,
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должны

 

размышлять

 

о

 

Христе,

 

распятомъ

 

на

 

крес-

те,

 

воспоминать

 

Его

 

страданія

 

и

 

ихъ

 

спасительныя

действія

 

для

 

насъ

 

грешныхъ.
Крестное

 

знаменіе

 

мы

 

должны

 

полагать

 

на

 

се-

бе

 

благоговейно,

 

истово,

 

съ

 

верою;

 

должны

 

пола-

гать

 

не

 

только

 

во

 

время

 

молитвы,

 

но

 

и

 

всегда:

 

„да

не

 

стыдимся

 

исповедывать

 

Распятаго,

 

училъ

 

св.

Кириллъ

 

Іерусалимскій,

 

съ

 

дерзновеніемъ

 

да

 

изоб-
ражаемъ

 

рукою

 

знаменіе

 

креста

 

на

 

челе

 

и

 

на

 

всемъ:

на

 

хлебе,

 

который

 

вкушаемъ,

 

на

 

чашахъ,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

пьемъ;

 

да

 

изображаемъ

 

его

 

при

 

входахъ,

при

 

выходахъ,

 

когда

 

ложимся

 

спать,

 

или

 

встаемъ,

когда

 

находимся

 

въ

 

пути

 

и

 

отдыхаемъ.

 

Онъ- -вели-

кое

 

предохраненіе,

 

данное

 

бѣднымъ

 

въ

 

даръ

 

и

 

сла-

бымъ

 

безъ

 

труда...

 

Это

 

благодать

 

Божія —знаменіе
для

 

верныхъ

 

и

 

страхъ

 

для

 

злыхъ

 

духовъ,

 

потому

что

 

посредствомъ

 

онаго

 

победилъ

 

Онъ

 

(Христосъ)
ихъ,

 

изведши

 

въ

 

позоръ

 

со

 

дерзновеніемъ"

 

(13

 

огла-

сить

 

поуч.).

 

Видите,

 

братіе,

 

если

 

съ

 

верою

 

ограж-

даемся

 

знаменіемъ

 

крестнымъ,

 

то

 

и

 

бесы

 

бегутъ
далече,

 

не

 

терпя

 

силы

 

креста.

Крестное

 

знаменіе

 

усмиряетъ

 

наши

 

плотскія
страсти.

 

Въ

 

одной

 

духов,

 

книге:

 

„Лимонарь

 

*)

 

раз-

сказывается,

 

что

 

въ

 

некоемъ

 

монастыре

 

былъ

 

мо-

нахъ,

 

пресвитеръ

 

Кононъ,

 

которому

 

поручено

 

было
крестить

 

всехъ

 

новообращен ныхъ

 

изъ

 

язычииковъ

ко

 

Христу.

 

Когда

 

Кононъ

 

крестилъ

 

женщинъ,

всегда

 

соблазнялся

 

мыслью

 

и

 

горько

 

плакалъ

 

о

своей

 

слабости.

 

Желая

 

сохранить

 

себя

 

отъ

 

паденія,
онъ

 

тайно

 

ушелъ

 

изъ

 

монастыря.

 

На

 

пути

 

встре-
тился

 

ему

 

Іоаннъ

 

Креститель

 

и

 

убеждалъ

 

Кон

 

она

возвратиться

 

въ

 

монастырь

 

къ

 

своему

 

делу.

 

Кононъ

*)

 

Такое

 

названіе

 

имѣетъ

 

книга

 

Софронія,

 

патріарха

 

Іеру-
салимскаго,

 

содержащая

 

въ

 

себѣ

 

собраніе

 

повѣстей

 

о

 

дѣяніяхъ

нѣкоторыхъ

 

пустынножителей

 

свя.ыхъ.

 

Книга

 

эта

 

была

 

переве-

дена

 

на

 

славянскій

 

языкъ

 

и

 

напечатана

 

въ

  

1628

 

г.
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не

 

соглашался,

 

объясняя

 

причину

 

удаленія

 

своего.

Тогда

 

Креститель

 

троекратнымъ

 

осѣненіемъ

 

кре-

стомъ

 

навсегда

 

умертвилъ

 

страсть

 

Конона

 

(гл.

 

3).
Въ

 

томъ

 

же

 

„Лимонарѣ"

 

о

 

св.

 

Іуліанѣ

 

разсказы-

вается,

 

^то

 

нѣкоторые

 

граждане,

 

возненавидѣвъ

его,

 

подговорили

 

отрока

 

дать

 

святому

 

яду

 

въ

 

питіи.
Подкупленный

 

отрокъ

 

такъ

 

и

 

сдѣлалъ.

 

Святый

 

же,

прозрѣвъ

 

нечестивый

 

совѣтъ,

 

взялъ

 

чашу,

 

носта-

вилъ

 

предъ

 

собою,

 

а

 

отрока

 

яослалъ

 

созвать

 

всѣхъ

знатныхъ

 

гражданъ,

 

между

 

которыми

 

были

 

и

 

лица,

подговорившія

 

отрока

 

убить

 

Іудіана

 

ядомъ.

 

Когда
они

 

собрались,

 

святый,

 

обратившись

 

къ

 

нимъ,

сказалъ:

 

„аще

 

вы

 

мните

 

смиреннаго

 

Іуліанія

 

отра-

вою

 

уморити,

 

се

 

предъ

 

всѣми

 

вами

 

ядъ

 

той,

 

отъ

васъ

 

мнѣ

 

уготованный,

 

испиваю,

 

и

 

знаменуя

 

десни-

цею

 

чашу,

 

трижды

 

творя

 

на

 

ней

 

крестное

 

зна-

зіеніе,

 

рече:

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа
испиваю

 

чашу,

 

предъ

 

вами

 

и,

 

испивъ

 

чашу

 

всю,

пребысть

 

безъ

 

вреда"'

 

Устрашенные

 

чудомъ

 

за-

говорщики

 

пали

 

къ

 

ногамъ

 

Святителя,

 

прося

 

про-

щенія

 

въ

 

содѣянномъ

 

грѣхѣ

 

(гл

   

94).
Св

 

первомученица

 

Ѳекла

 

крестнымъ

 

знаме-

ніемъ

 

избавилась

 

отъ

 

сожженія

 

(Сент.

 

24).

 

Преп.
Марія

 

Егип.,

 

осѣнивъ

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

рѣку

Іорданъ,

 

прошла

 

по

 

ней,

 

какъ

 

по

 

суху

 

(Апр>

 

1).
Вотъ

 

какова

 

сила

 

крестнаго

 

знаменія,

 

если

 

мы

 

со-

вершаемъ

 

его

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

Расиятаго

 

Спасителя,

 

и

вотъ

 

почему

 

св.

 

Кирил.

 

Іер.

 

и

 

вся

 

св.

 

Церковь
заповѣдуетъ

 

намъ

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

творить

крестное

 

знаменіе,

 

но

 

творить

 

его

 

истово,

 

съ

 

бла-
гоговѣніемъ

 

и

 

вѣрою

 

и

 

тогда

 

благословеніе

 

Господне
будетъ

 

всегда

 

съ

 

нами.

Какимъ

 

же

 

образомъ

 

мы

 

доля?ны

 

творить

крестное

 

знаменіе,

 

о

 

чемъ

 

такъ

 

любятъ

 

говорить

нашрі

 

старообрядцы.

 

По

 

ученію

 

Православной

 

Греко-
Россійской

 

Церкви,

 

„доляіно

 

изображать

 

крестъ

правою

 

рукою;

 

полагая

 

на

 

чело

 

3

 

болыпіе

   

перста,
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говори:

 

во

 

имя

 

Отца,

 

потомъ,

 

ниспустивъ

 

руку

 

въ

томъ

 

же

 

видѣ

 

на

 

перси

 

(грудь),

 

говори:

 

и

 

Сына;
отселѣ

 

перенося

 

руку

 

на

 

правое

 

плечо

 

и

 

провождаа

до

 

лѣваго,

 

говори:

 

и

 

св.

 

Духа.

 

Сдѣлавъ

 

на

 

себѣ

сіе

 

св.

 

знаменіе

 

креста,

 

заключи

 

словами:

 

аминь".
(Пр.

 

Испов

 

вѣры

 

отв.

 

51).

 

Вотъ

 

повелѣніе

 

св.

Церкви.

 

,,Но,

 

скажутъ

 

намъ

 

старообрядцы-дву-
перстники,

 

вы

 

учите,

 

что

 

нужно

 

креститься

 

трое-

перстие,

 

а

 

вотъ

 

мы

 

-

 

двуперстно,

 

такъ

 

какъ-же

 

это?
Не

 

погрѣиіимъ-ли

 

мы,

 

и

 

можемъ-ли

 

мы

 

молиться

въ

 

храмѣ,

 

гдѣ

 

священникъ

 

молится

 

троеперстно?
Отвѣтъ

 

на

 

это

 

недоумѣніе

 

св.

 

Церкви

 

таковъ:

 

персто-

сложеніе

 

для

 

крестнаго

 

знаменія,

 

буде

 

то

 

трое-

перстное,

 

или

 

двуперстное,

 

не

 

есть

 

еще

 

догматъ

вѣры

 

неизмѣнный,

 

а

 

есть

 

обрядъ,

 

который

 

св.

 

Цер-
ковь

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію

 

можетъ

 

измѣнять.

Персты —это

 

только

 

вещество

 

къ

 

образованію

 

дог-

мата,

 

какъ

 

краски

 

служатъ

 

веществомъ

 

для

 

напи-

санія

 

иконъ.

 

И

 

потому

 

тѣми

 

или

 

другими

 

перстами

изображать

 

св.

 

Троицу

 

и

 

воплощеніе

 

Господне

 

съ

правою

 

мыслью

 

не

 

есть

 

еще

 

измѣненіе

 

или

 

нару-

шеніе

 

вѣры.

 

Если

 

же

 

мы

 

будемъ

 

соединять

 

съ

 

тѣмъ

или

 

другимъ

 

перстосложеніемъ

 

неправыя

 

мысли,

неправое

 

ученіе,

 

тогда

 

будетъ

 

уже

 

погрѣшность.

Въ

 

глубокой

 

древности

 

было

 

одноперстіе,

 

употреб-
лявшееся

 

для

 

выраженія

 

вѣры

 

во

 

единаго

 

Бога,

 

и

это

 

перстосложеніе

 

было

 

православно.

 

Такъ,

 

св.

Златоустъ

 

писалъ:

 

„не

 

просто

 

перстомъ

 

должно

изображать

 

крестъ,

 

но

 

должно

 

сему

 

предшество-

вать

 

сердечное

 

расположеніе

 

и

 

полная

 

вѣра"....

(Вес.

 

на

 

ев.

 

Мѳ.

 

57).

 

Объодноперстіи,

 

въ

 

древности

употреблявшемся,

 

можно

 

найти

 

много

 

и

 

еще

 

сви-

дѣтельствъ:

 

Чет.

 

Мин.

 

8

 

Дек.,

 

Ц.

 

Ист.

 

Созомена
кн,

 

7,

 

гл.

 

21;

 

ЕпиФанія

 

кн.

 

о

 

ересяхъ

 

1;

 

Лугъ

 

Дух.
гл

 

93;

 

Ч.

 

Мин.

 

Дек.

 

4,

 

прологъ

 

2

 

Нояб.

 

и

 

др.

Но

 

когда

 

это

 

одноперстіе

 

стали

 

употреблять

 

ере-

тики-единовольники

    

и

    

выражали

    

въ

 

немъ

 

ересь,
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неправое

 

ученіе

 

о

 

единой

 

волѣ

 

во

 

Христѣ, — оно

сдѣлалось

 

обрядомъ

 

неправославнымъ.

 

Затѣмъ

 

Цер-
ковь

 

измѣнила

 

одноперстіе

 

на

 

троеперстіе

 

и

 

вотъ

почему:

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

являлись

 

еретики,

 

отвер-

гавшіе

 

св.

 

Троицу;

 

появилась

 

ересь

 

Арія,

 

нече-

стиво

 

учившаго

 

о

 

Сынѣ

 

Божіемъ,

 

Македонія,

 

не-

честиво

 

учившаго

 

о

 

Духѣ

 

Святомъ,

 

и

 

вотъ,

 

право-

славные,

 

въ

 

обличеніе

 

сихъ

 

ересей,

 

какъ

 

видимый
знакъ,

 

и

 

стали

 

употреблять

 

при

 

крестномъ

 

знаме-

ніи

 

троеперстіе,

 

показывая

 

имъ

 

равенство

 

трехъ

лицъ

 

Божества.

 

Правда,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ,

на

 

Востокѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

періодъ

 

съ

 

"VI

 

по

 

XII

 

вв.

 

была
сильна

 

ересь

 

моноѳелитовъ

 

— единовольниковъ,

 

въ

противодѣйствіе

 

симъ

 

еретикамъ

 

христіане

 

крести-

лись

 

и

 

двоеперстно,

 

но

 

однако

 

далеко

 

не

 

всѣ.

 

Но
главное

 

въ

 

томъ,

 

что-изъ

 

за

 

перстосложенія

 

не

было

 

нигдѣ

 

такого

 

раздѣленія,

 

какое

 

нынѣ

 

про-

исходитъ

 

у

 

насъ

 

уже

 

250

 

лѣтъ;

 

очевидно,

 

тогда

понимали

 

христіане,

 

что

 

это

 

обрядъ,

 

что

 

ваяшы

 

не

персты,

 

а

 

единство

 

вѣры.

 

Много

 

можно

 

привести

свидѣтельствъ

 

въ

 

пользу

 

того,

 

что

 

троеперстіе

 

древ-

нѣе

 

двунерстія.

 

Укажемъ

 

на

 

старинныя

 

книги

 

па-

тріаршаго

 

изданія:

 

въ

 

Б.

 

Катихизисѣ

 

л,

 

5,

 

въ

 

Мал.
Катихизисѣ

 

Кіевскаго

 

изд.

 

л.

 

25,

 

въ

 

Кирилловой

 

кн.

л.

 

256

 

и,

 

въ

 

Прав.

 

Исповѣд.

 

вѣры

 

отв.

 

51

 

и

 

др.

Если

 

же

 

мы

 

„пріемлемъ

 

свидетельство

 

человече-
ское",

 

то

 

есть

 

у

 

насъ

 

и

 

гораздо

 

большее

 

свиде-
тельство— „свидетельство

 

Божіе"

 

(1

 

Іоан.

 

V.

 

9):
священно-мученикъ

 

Власій,

 

Еп.

 

Севастійскій,

 

уее-
ченъ

 

мечемъ

 

11

 

Февр.

 

316

 

г.,

 

св.

 

Іоаннъ-Молчаль-
никъ,

 

Еп.

 

Колонійскій,

 

сконч.

 

3

 

Дек.

 

558

 

г.,

 

но

 

ихъ

руки,

 

хранящіяся

 

въ

 

Аѳонскомъ

 

монастыре

 

„Діо-
нисіатъ",

 

сложены

 

троеперстно;

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси
мощи

 

св.

 

Спиридона

 

просФорника

 

за

 

400

 

летъ

 

до

п.

 

Никона

 

въ

 

благоуханіи

 

нетленія

 

почиваютъ

 

въ

Кіевскихъ

 

пещерахъ,

 

и

 

сей

 

угодникъ

 

имеетъ

 

руку

правую

 

съ

 

троеперстн.

 

слгоженіемъ.
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Наша

 

Прав.

 

Церк.

 

не

 

осуждаетъ,

 

впрочемъ,

 

и

техъ

 

людей,

 

которые

 

употребляютъ

 

двоеперстіе

 

для

крестнаго

 

знаменія.

 

Исповедуй

 

правую

 

вѣру,

 

будь
въ

 

соединеніи

 

съ

 

Церковью,

 

тогда

 

и

 

двуперстіе

 

для

тебя

 

будетъ

 

спасительно.

 

Вотъ

 

старообрядцы

 

лю-

бятъ

 

указывать,

 

что

 

„на

 

знаменующихся

 

двѣма

персты,

 

а

 

не

 

хотящихъ

 

тремя

 

персты

 

знаменатися,

клятва

 

полоя?ена",

 

и

 

этимъ

 

многихъ

 

даже

 

право

славныхъ

 

смущаютъ

 

и

 

отторгаютъ

 

отъ

 

св.

 

Церкви.
Но

 

на

 

всѣхъ-ли,

 

крестящихся

 

двунерстно,

 

положена

клятва?

 

Нѣтъ.

 

Клятва

 

леяштъ

 

только

 

на

 

глаголе-

мыхъ

 

старообрядцахъ,

 

отдѣлившихся

 

отъ

 

Церкви,
а

 

на

 

православныхъ

 

ея

 

нетъ:

 

„того

 

ради

 

(т.

 

е.

клятва

 

на

 

первыхъ),

 

что

 

сицевіи

 

..въ

 

догматъ

 

ста-

вятъ

 

свое

 

двоеперстное 4"

 

сложеніе

 

и

 

отметающую

безуміе

 

ихъ

 

Церковь

 

православную

 

(вникайте)

 

хулят-ъ;

аще

 

бо

 

сицевіи

 

подъ

 

сложеніемъ

 

своихъ

 

двухъ

 

иер-

стовъ

 

не

 

имели

 

сего

 

смертоноснаго

 

яда

 

(т.

 

е

 

не

укоряли

 

бы

 

Прав.

 

Церковь,

   

не

 

хулили

   

бы

   

ее,

 

не

отделялись

 

отъ

 

нея) __

 

небыли

 

бы

 

клятвы

 

достойни
и

 

раскольническаго

 

имени

 

(Облич.

 

ѲеоФилакта,

 

арх.

Тверск.,

 

гл.

 

1,

 

разсуж.

 

6-е).
Если

 

мы,

 

троеперстники,

 

и

 

старообрядцы-дву-
перстники,

 

тремя

 

соединенными

 

перстами

 

изобра
жаемъ

 

веру

 

во

 

Св.

 

Троицу,

 

а

 

оставшимися

 

двумя

изобразуемъ

 

два

 

соединен ныя

 

во

 

Христѣ

 

естества,

то

 

не

 

осталось

 

между

 

нами

 

никакого

 

несогласія,
Будемъ-ли

 

изъ

 

за

 

пальцевъ

 

враждовать,

 

когда

 

въ

вѣре

 

о

 

Св

 

Троице

 

согласны?....

 

Не

 

въ

 

томъ

 

сила:—

какіе

 

бы

 

персты

 

ни

 

слагать,

 

только

 

бы

 

вера

 

о

 

Св.
Троицѣ

 

была

 

не

 

повреждена.

Итакъ,

 

о

 

чемъ

 

же

 

спорить?

 

За

 

что

 

разлу-

чаться?

 

Поистинѣ

 

не

 

за

 

что.

 

Такъ

 

перестаньте

же

 

вы,

 

ревнующіе

 

о

 

двуперстіи,

 

о

 

сложеніи

 

пер-

стовъ

 

много

 

волноваться.

 

Вы

 

нарушаете

 

любовь
святую,

 

а

 

любовь

 

пріятнее

 

Св.

 

Троице,

 

нежели

сложеніе

 

перстовъ,

 

всехъ

 

,рукъ,

 

сколько

 

ихъ

 

ни

 

есть
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на

 

свѣте

 

Не

 

о

 

томъ

 

много

 

спорьте,

 

какъ

 

разде-
ленные

 

персты

 

соединять,

 

но

 

о

 

томъ

 

больше

 

поду-

майте,

 

какъ

 

,бы

 

раздѣленныя

 

отъ

 

Церкви

 

души

 

со-

единить

 

во

 

едино

 

стадо

 

подъ

 

правительствомъ

 

Еди-
наго

 

Пастыря,

 

Іисуса

 

Христа. (У вѣщ.).
Будемъ

 

же

 

находиться

 

въ

 

неуклонномъ

 

едине

ніи

 

со

 

святою

 

Церковью,

 

будемъ

 

креститься

 

дву-

перстно

 

или

 

троеперстно,

 

но

 

съ

 

правою

 

верою,

 

не

хуля

 

ни

 

то,

 

ни

 

другое.

 

Спасеніе

 

въ

 

Церкви

 

дороже

всего.

 

„Ничтоже

 

тако

 

раздражаетъ

 

Бога,

 

яко

 

же

Церкви

 

разделятися",

 

училъ

 

златословесный

 

учи-

тель

 

вселенной

 

Іоаннъ

 

(Бес,

 

14

 

на

 

поел.

 

Ефѳс.

пр.

 

11).
Свящ.

  

Николай

 

Знаменскій.

Городъ

 

Княгининъ

 

и

 

его

 

храмы.

Городъ

 

Княгининъ,

 

Нижегородской

 

губерніи,
стоитъ

 

на

 

воавышенномъ

 

мѣстѣ

 

на

 

правомъ

 

берегу
рѣки

 

Имзы

 

при

 

впаденіи

 

въ

 

нее

 

речки

 

Княгининки.
Княгининъ

 

находится

 

подъ

 

55,39 '

 

северной

 

широты

и

 

подъ

 

62,30°.

 

восточной

 

долготы.

Отъ

 

губернскаго

 

города

 

онъ

 

находится

 

на

 

раз-

стояніи

 

120

 

верстъ,

 

отъ

 

Макарьева— въ

 

30

 

верст.,

Василь-Сурска —въ

 

70

 

в.,

 

Сергача— въ

 

48

 

вер.,

 

отъ

Арзамаса

 

въ

 

90

 

верст.

 

Онъ

 

нреобразованъ

 

былъ
при

 

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

II

 

въ

 

1779

 

году

 

28
Декабря

 

изъ

 

дворцоваго

 

села

 

Княгинина.

 

На

 

откры-

тіе

 

города

 

пріѣзжалъ

 

Председатель

 

Нижегородской
Уголовной

 

Палаты

 

Безруковъ

 

1 ).

 

Въ

 

1781

 

году

Княгинину

 

пожалованъ

 

гербъ;

 

онъ

 

дѣлится

 

гори-

зонтально

 

на

 

две

 

половины:

 

въ

 

верхней —губерн-
ски

 

гербъ —олень,

 

въ

 

нижней — золотые

 

отрезы

 

въ

зеленомъ

 

поле,

   

въ

 

знакъ

   

того,

   

что

   

много

  

распа-

!)

 

Историч.

 

очеркъ

 

Н.-Нов.,

 

ч.І,

 

стр.

 

105 — б,

 

Храмцовскаго.



500

хано

  

луговъ

   

и

  

много

   

вообще

    

хлебопашества

   

въ

уезде

 

2 ).
Въ

 

средине

 

города

 

вырезана

 

осмиугольная

 

пло-

щадь,

 

на

 

которую

 

сходятся

 

три

 

улицы,

 

идущія
отъ

 

востока

 

на

 

западъ:

 

средняя— Соборная,

 

правая-

Архангельская,

 

левая — базарная;

 

улицы

 

прямыя,

имеющія

 

небольшой

 

уклонъ

 

отъ

 

востока

 

къ

 

западу,

Основателемъ

 

села

 

Княгинина

 

былъ

 

князь

 

Ми-
хаилъ

 

Ивановичъ

 

Воротынскій,

 

потомокъ

 

удѣль-

ныіь

 

Князей

 

Воротынскихъ.

 

Онъ

 

былъ

 

на

 

службѣ

у

 

Московскаго

 

царя

 

Іоанна

 

Васильевича

 

Грознаго.
При

 

взятіи

 

города

 

Казани

 

Воротынскій

 

былъ

 

однимъ

изъ

 

славныхъ

 

сподвижниковъ

 

Грознаго

 

и

 

былъ
раненъ.

По

 

возвращеніи

 

изъ

 

счастливаго

 

похода

 

на

 

Ка-
зань,

 

Іоаннъ

 

Грозный,

 

какъ

 

самодержавный

 

царь,

8,

 

9

 

и

 

10

 

Ноября

 

1552

 

г

 

жаяовалъ

 

своихъ

 

воеводъ,

бояръ,

 

князей

 

разными

 

подарками,

 

землями,

 

вот-

чинами,

 

деньгами,

 

вещами

 

s ).

 

Въ

 

это

 

время

 

князь

М.

 

И.

 

Воротынскій

 

получилъ

 

огромныя

 

номѣстья

пустопорожнихъ

 

мордовскихъ

 

земель

 

въ

 

Нижегород-
ской

 

области,

 

которыя

 

были

 

„ уверстаны"

 

(т.

 

е.

укреплены)

 

за

 

нимъ

 

какъ

 

вотчина,

 

съ

 

правомъ

перехода

 

последующему

 

потомству

 

■*).

На

 

жалованныхъ

 

земляхъ

 

Воротынскій

 

осно-

валъ

 

несколько

 

русскихъ

 

селеній:

 

одни

 

назы-

вались

 

Князевыми,

 

другія — Книжными

 

и

 

третьи—

Княгиниными.

 

Къ

 

числу

 

последнихъ

 

принадлежите

и

 

нынешній

 

городъ

 

Княгининъ.

 

Годъ

 

основанія
села

 

Княгинина

 

съ

 

точностію

 

неизвестенъ,

 

но

 

въ

1572

 

году

 

царь

 

Іоаннъ

 

Грозный

 

отобралъ

 

у

 

Воро-
тынскаго

 

село

 

Княгинино

 

съ

 

прочими

 

жалованными

2 )

   

Ниж.

 

Губ.

  

Учен.

 

Арх.

 

Ком.

 

томъ

 

III,

 

стр.

 

252.

3)

  

Истор.

 

Соловьева,

 

т.

 

VI.
4)

  

Списокъ

 

населенныхъ

 

мѣстъ

  

Нижегор.

 

губ.

   

Е.

 

Огород-
никова,

 

изд.

  

1863

 

г.

 

С.

 

К.

 

М-

 

В.

 

Д.



m
землями

 

и

 

по

 

^ухрвнрй^у

 

завевданію

 

отдалъ

 

сыну

своему,

 

царевичу

 

Іоанну,

 

но

 

завещаніе

 

не

 

исполни-

лось,

 

и

 

село

 

Княгининр

 

было

 

въ

 

16|3

 

году

 

передано

Ивану

 

Михаиловцчу

 

Воротъінскому

 

5 ).

*)

 

„Россія"

 

В.

 

П.

 

Семенова

 

и

 

В-

 

И.

 

Ламанскаго,

 

томъ

 

I,
стр.

 

440.

 

Изд.

  

1899

 

Г.

Цримѣцаніе.

Судьба

 

князя

 

М.

 

И.

 

Воротынскаго

 

была

 

превратна.

Кромѣ

 

награды

 

огромнымъ

 

количествомъ

 

земель

 

въ

 

Нижегород-
ской

 

области,

 

въ

 

1553

 

году

 

во

 

время

 

своей

 

тяжкой

 

болѣзни

Іоаннъ

 

благоволилъ

 

къ

 

Воротынскому

 

въ

 

высшей

 

степени,

 

какъ

самому

 

вірному

 

другу,

 

поручилъ

 

ему

 

приводить

 

къ

 

присягѣ

прочихъ

 

князей

 

и

 

бояръ

 

навѣрноеть

 

сл5жбы

 

наслѣднику

 

гівоему,

младенцу

 

царевичу

 

Димитрію,

 

*)

 

и

 

въ

 

1554

 

гоіу

 

Воротынскій
носилъ

 

высшее

 

почетное

 

званіе

 

„Слуги".
ІІослѣ

 

смерти

 

царицы

 

Анастасіи

 

Романовны

 

(1561

 

г.)
счастье

 

Воротынскаго

 

круто

 

изменилось.
Онъ

 

попалъ

 

подъ

 

опалу

 

Грознаго

 

за

 

дружбу

 

съ

 

Сильвер-
стомъ

 

и

 

Адашевымъ

 

и"

 

въ

 

1564

 

году

 

съ

 

семействомь

 

былъ
сосланъ

 

на

 

Вѣлоозеро.

 

Въ

 

1565

 

году,

 

по

 

ходатайству

 

Митропо-
лита

 

Аѳанасія,

 

Воротынскій

 

былъ

 

возвращенъ

 

изъ

 

ссылки

 

за

двойной

 

порукой.

 

Въ

 

1566

 

году

 

онъ

 

участвовалъ

 

въ

 

Соборномъ
совѣвданіи

 

между

 

боярами.

 

Въ

 

1572

 

году

 

былъ

 

сдѣланъ

 

началь-

никомъ

 

надъ

 

станицами'

 

и

 

полевыми

 

войсками

 

на

 

границѣ

 

съ

Украиной

 

іл

 

на

 

берегу' р.

 

Лопаси

 

разбилъ

 

118000

 

армій

 

Крым-
скаго

 

хана

 

Девлетъ-Гирея.

 

Но

 

въ

 

томъ

 

же

 

1572

 

году

 

по

 

доносу

раба,

 

обвинявшаго

 

его

 

въ

 

чародѣйствѣ

 

и

 

въ

 

злыхъ

 

умыслахъ

противъ

 

царя,

 

Воротынскій

 

подвергнута

 

былъ

 

пыткамъ

 

и

 

pro

повезли

 

опять

 

въ

 

ссылку

 

на

 

Бѣлрозеро.

 

Онъ,

 

не

 

доіхавъ

 

до

М$ста,

 

умеръ

 

на

 

дорогѣ.

 

Тѣло '

 

его

 

погребено

 

въ

 

'Бѣлоозерскомъ
монастыре

 

и

 

надъ

 

могилой

 

его

 

построена

 

была

 

церковь

 

**).''
Ррдъ

 

Воротынскаго

 

продолжался

 

до

 

1680-хъ '

 

годовъ

 

и

 

вла-

дѣлъ

 

селомъ

 

Княгининымъ,

 

какъ

 

вотчинрю.

 

^отъ

 

его

 

нисходящее

потомство:

 

сынъ

 

его

 

Иванъ

 

Михайловичъ,

 

внукъ

 

Алексѣй

 

Ива-
новичъ,

 

правнукъ

 

Иванъ

 

Алексѣевичъ,

 

праправнукт-

 

Михаилъ
Йвановичъ — и

 

только.

 

Сынъ

 

его

 

Иванъ

 

^Іихайловичъ

 

былъ
посланъ

 

въ

 

1606 —8

 

грдахъ

    

царемъ

   

Іоанномъ

    

Васильева чемь

*)

 

Н.

 

Михайловскаго

 

письмо

 

XXIII.

 

Русеюя

 

Вѣдсшости

 

1890

 

г.

 

Л6

 

296.
**)

 

Исторія

 

Соловьева,

 

тоиъ

 

YJI.



502

Князья

 

Вор

 

ггынскіе

 

были

 

люди

 

религіозные.
Первый

 

храмъ

 

въ

 

с.

 

Княгинине

 

во

 

имя

 

Богоявле-
нія

 

Господня

 

былъ

 

построенъ

 

княземъ

 

М.

 

И.

 

Во-
ротынскимъ,

 

а

 

последній

 

представитель

 

вымираю

щаго

 

рода

 

Воротынскихъ

 

Иванъ

 

Алексеевичъ

 

съ

сыномъ

 

Михаиломъ

 

въ

 

1665

 

году

 

пожертвовалъ

напрестольное

 

Св.

 

Евангеліе

 

серебряное

 

вызолоче-

ное

 

въ

 

монастырь

 

Архангельскій

 

женскій

 

на

 

поми-

новеніе.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

надписи

 

по

 

листамъ

 

на

 

Еван-
геліи,

 

хранящемся

 

въ

 

Успенской

 

церкви,

 

г.

 

Княги-
нина.

 

йзданіе

 

книги

 

7171

 

г.

 

(1663

 

г.)

 

Вотъ

 

эта

надпись.

 

„Лета

 

7173

 

г.

 

Августа-

 

въ

 

13

 

число

 

сію
„книгу

 

глаголемую

 

Евангеліе

 

— напрестольное

 

Св.
„Евангелистовъ

 

серебреное

 

золоченое

 

(пожертвовали)
„Бояринъ

 

Князь

 

Иванъ

 

Алексеевичъ

 

Воротынскій
„да

 

сынъ

 

ево

 

Князь

 

Михаилъ

 

Ивановичъ

 

Воротын-
„скій

 

въ

 

Нижегородскую

 

свою

 

вотчину

 

въ

 

даръ

^вечный

 

монастырю

 

Архангела

 

Михаила

 

по

 

своихъ

„родителяхъ

 

въ

 

вечное

 

поминовеніе

 

о

 

здравіи

 

Бога
„молить".

 

А

 

въ

 

1684

 

году

 

И.

 

А.

 

Воротынскій
прислалъ

 

въ

 

село

 

Княгинино

 

въ

 

свою

 

вотчину

 

ко

пію

 

съ

 

находящейся

 

въ

 

Московскомъ

 

Успенскомъ
соборе

 

чудотворной

 

иконы

 

Владимірской

 

Божіей
Матери.

 

Копія

 

эта

 

и

 

донынѣ

 

находится

 

въ

 

Богояв-
ленскомъ

  

соборе

    

города

 

Княгинина

   

и

   

пользуется

Шуйскимъ

 

очистить

 

городъ

 

Арзамасъ

 

и

 

др.

 

города

 

отъ

 

шаекъ

Лжедимитрія

 

II

 

и

 

для

 

усмиренія

 

волновавшейся

 

нижегородской
мордвы,

 

что

 

онъ

 

исполнилъ

 

съ

 

честью

 

***).

 

Въ

 

1613

 

году

 

его

пидимъ

 

воеводою

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ.

 

Сынъ

 

Ивана

 

Михай-
ловича

 

Алексѣй,

 

родившійся

 

по

 

предсказанію

 

Препод.

 

Трифопа
Вятскаго,

 

неизвестно,

 

занймалъ-ли

 

какую

 

должность.

 

У

 

Алексѣя

былъ

 

сынъ

 

Инанъ,

 

жившій

 

при

 

царѣ

 

Алексіи

 

Михайловиче,
человѣкъ

 

ничтожный,

 

по

 

словамъ

 

историка

 

Соловьева.

 

Со

 

смер-

яю

 

Ивана

 

Алексѣевича

 

и

 

Сына

 

его

 

Миха.іла

 

Ивановича

 

родъ

знаменитаго

 

VI.

 

И'

 

Воротынскаго

 

прекратился,

 

й

 

всѣ

 

имѣнія

 

его,

какъ

 

выморочныя,

 

поступили

 

въ

 

дворцовое

 

вѣдомство.

---------ііі'ЛМ-

 

-:- .iiilli.\—;i і At\s,

 

г.Яі

   

:'-■'-••..■";':

    

ПШ'2

    

і:,:; 1 !'

     

■■.- :.г. :

 

.--.

  

ШСаМ

  

.

■*)

 

Храицовскаго.

    

Краткій

 

очеркъ

 

Никняго-ЙовЙрбДа;"

 

часУ

 

І,'6тр.

 

56.
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великимъ

 

почитаніемъ

 

жителей

 

города

 

и

 

окрестныхъ

селеній

 

6).
Но

 

въ

 

томъ

 

же

 

1684

 

году

 

с.

 

Княгинино

 

стало

дворцовымъ.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

следующаго.

 

Въ

 

Успен-
ской

 

церкви

 

гор.

 

Княгинина

 

есть

 

две

 

книги

 

церковно-

богослужебный:

 

постная

 

и

 

цветная

 

тріодь.

 

На
этихъ

 

книгахъ

 

по

 

листамъ

 

есть

 

следующая

 

надпись:

„

 

По

 

указу Великихъ

 

Государей,

 

Царей

 

и

 

Великихъ
Князей

 

Іоанна

 

Алексѣевича,

 

Петра

 

Алексеевича
и

 

Великія

 

Государыни,

 

Благоверный

 

Цесаревны
Великія

 

Княжны

 

Софіи

 

Алексеевны,

 

великія,

 

и

малыя,

 

и

 

белыя

 

Россіи

 

Самодержцевъ,

 

дана

 

сія
книга

 

именуемая

 

тріодь

 

постная

 

(цветная)

 

въ

переплете

 

изъ

 

приказу

 

Большого

 

Дворца,

 

изъ

Палаты

 

Верхнія

 

типографіи,

 

Нижегородского

 

уезду
въ

 

Архангельскій

 

девичъ

 

монастырь

 

что

 

въ

 

Двор-
цовомъ

 

селѣ

 

Княгинине

 

на

 

посаде,

 

по

 

челобитью
того

 

монастыря

 

старицы

 

Наталіи

 

съ

 

сестрами".
Село

 

Княгинино

 

было

 

изстари

 

базарнымъ,

 

въ

немъ

 

на

 

посаде

 

жили

 

люди

 

торговые.

 

Воротынскими
же

 

на

 

посаде

 

былъ

 

основанъ

 

женскій

 

Архангель-
ске

 

монастырь.

 

Въ

 

немъ

 

были

 

два

 

деревянныхъ

храма:

 

во

 

имя

 

Архистратига

 

Божія

 

Михаила

 

и

 

во

имя

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

А

 

за

 

селомъ

на

 

востокъ

 

былъ

 

основанъ

 

Воротынскими

 

мужской
монастырь

 

Троицкій

 

Въ

 

немъ

 

было

 

два

 

деревян-

ныхъ

 

храма:

 

во

 

имя

 

Живоначальной

 

Троицы

 

и

 

во

имя

 

Благовещенія

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

7 )

 

Архан-
гельскій

 

монастырь

 

имелъ

 

вблизи

 

с.

 

Княгинина

 

па-

хотной

 

земли

 

20

 

дес.

 

1175

 

кв

 

саж.

 

и

 

сенныхъ

 

по-

косовъ

 

1625

 

кв.

 

с,

 

а

 

Троицкій

 

монастырь

 

имелъ
рядомъ

 

по

 

склону

 

къ

 

речке

 

Княгининке

   

пахотной

6)

 

„Россія"

   

В.

 

П.

 

Семенова

 

и

 

В-

 

И.

   

Ламанскаго,

   

томъ

 

I,
стр.

 

440-

 

Изд:

  

1899

 

г.

. .•-. 7)

 

Исторія

 

Россійской

 

іерархіи

 

Арх.

 

Амвросія

 

часть

 

ІѴ,

 

изд.

1812

 

г.

                                                   

'

              

; -

 

'

      

■



504

и

 

сенокосной

 

земли

 

45

 

десятинъ.

 

8 ;

 

Архангельскій
монастырь

 

управлялся

 

игуменіями,

 

каковыми

 

были,
напр

 

,

 

въ

 

1688

 

году

 

Евдокія,

 

въ

 

1738

 

г.

 

Александра,
а

 

Троицкій

 

монастырь

 

управлялся

 

строителям

 

и

 

?

 

ка-

ковыми

 

были,напримѣръ,

 

въ

 

1683

 

г.

 

Гавріилъ,

 

въ

1696

 

г.

 

Корнилій,

 

въ

 

1744— 5

 

г.

 

Кириллъ.

 

9 )
При

 

Богоявленской

 

церкви

 

было

 

полныхъ

 

пять

причтовъ5

 

а

 

при

 

Архангельскомъ

 

монастыре

 

были
2

 

священника,

 

2

 

діакона

 

и

 

1

 

пономарь.

 

У

 

Богояв-
ленскаго

 

приходскаго

 

причта

 

было

 

187

 

дес.

 

10 |,

 

а

 

у

причта

 

Архангельскаго

 

монастыря

 

4 1

 

■•>

 

дес.

 

вътрехъ

поляхъ

 

и

 

сѣнныхъ

 

покосовъ

 

на

 

1

 

копну,

 

а

 

потому

причтъ

 

получалъ

 

отъ

 

игуменьи

 

съ

 

сестрами

 

жало-

ваннаго

 

хлеба

 

въ

 

годъ

 

по

 

6

 

четвертей

 

ржи

 

и

 

овса.

 

и )

При

 

Богоявленской

 

церкви

 

была

 

еще

 

церковь

теплая

 

кладбищенская,

 

а

 

кругомъ

 

ихъ

 

было

 

огром-

ное

 

сельское

 

кладбище.

 

Часть

 

этого

 

кладбища

 

те-

перь

 

находится

 

подъ

 

базарной

 

площадью,

 

а

 

часть

подъ

 

улицей

 

и

 

домами

 

городскихъ

 

жителей.
Въ

 

с.

 

Княгининѣ

 

былъ

 

Государевъ

 

Домъ,

 

т.

 

е..

Канцелярія

 

или

 

Приказъ

 

Большого

 

Дворца

 

съ

 

дья-

ками

 

и

 

подъячами,

 

а

 

главный

 

начальникъ

 

былъ
комиссаръ,

 

который

 

и

 

управлялъ

 

всеми

 

мѣстными

царскими

 

вотчинами,

 

каковымъ

 

комиссаромъ

 

и

былъ.

 

напримеръ,

 

въ

 

1764

 

году

 

Григорій

 

Быховецъ

 

^),
Въ

 

17б4

 

г.

 

закрыты

 

были

 

по

 

бедности

 

оба

 

мо-

настыря:

 

Архангельске

 

и

 

Троицкій.

 

'

 

Монастырскіе
храмы

 

были

 

обращены

 

въ

 

приходскіе,

 

и

 

теплый
кладбищенскщ

    

Богородице

 

Рождественскій

    

храмъ

8)

 

Клиров,

 

вѣдом.

 

Успенской

 

ц.

 

за

 

1840

 

г.

 

и

 

клировыя

вѣдом.

 

Троицк,

 

ц.

 

за

 

1840

 

г.

в)

 

Списокъ

 

іѳрарховъ

 

и

 

настоятелей

 

монастырей

 

Рус.

 

ц.

Строева,

 

изд.

  

1877

 

г.

10)

 

Клировыя

 

вѣдомости

 

Вогояв.

 

собора

 

за

 

1828

 

г.

п)

 

Акты

 

Пѳчерскаго

 

монастыря.

 

Епар.

 

В.

  

1902

 

г.

 

етр.

 

299.
If)

 

йсторія

 

Нижегородской

 

іерархій

 

Архимандр.

 

^Иакарія
стр.

 

140.
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былъ

 

обращенъ

 

въ

 

йриходскій

 

отдѣльный

 

отъ

 

Бо-
гоявленскагО.

 

Какъ

 

монастырскіе

 

храмы,

 

такъ

 

и

кладбищенскій

 

Богородицё-Рождественскій

 

были

 

вет-

хи

 

Щ,

 

Сначала

 

въ

 

1764

 

г.

 

прихожане

 

перестроили

Богородице-РОждественскій

 

храмъ,

 

ііотомъ

 

прихо-

жане

 

переотроили

 

въ

 

1701

 

году

 

Усііенскій

 

мона-

стырскій

 

Храмъ,

 

Щ

 

а

 

Архангельскій

 

сломали

 

и

 

съ

тѣхъ

 

поръ

 

прйходъ

 

сталъ

 

называться

 

не

 

Архангель-
скимъ,

 

аУспенскимъ.

 

Земля,

 

принадлежавшая

 

Архан-
гельскому

 

монастырю,

 

20

 

дес.

 

1175

 

кв

 

с.

 

пахотной
и

 

1625

 

кв.

 

с.

 

сѣнОкосной,

 

перешла

 

во

 

владѣніе

 

ихъ

причта,

 

а

 

земля

 

Троицкаго

 

монастыря,

 

45

 

дес.

 

взята

была

 

въ

 

Государственную

 

экономію

 

15 ).
Громадный

 

Богоявленскій

 

прйходъ

 

раздѣлился,

по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

натри

самостоятельныхъ

 

прихода.

 

Два

 

полныхъ

 

причта

 

И

двѣ

 

части

 

Прихода

 

остались

 

при

 

Богоявленской
церкви,

 

двѣ

 

части

 

и

 

два

 

полныхъ

 

иричта

 

отдѣлены

были

 

къ

 

Богородице-Рождественской

 

и

 

одна

 

часть

и

 

одинъ

 

полный

 

штатъ

 

отдѣлены

 

къ

 

Троицкой

 

цер-

кви.

 

Полевая

 

и

 

сѣнокосная

 

земля,

 

попрежнему,

 

ос-

талась

 

у

 

нихъ

 

въ

 

общемъ

 

владѣніи;

 

каждый

 

членъ

причта

 

своею

 

частію

 

Церковной

 

земли

 

владѣлъ

 

какъ

до

 

раздѣленія

 

Богоявленскаго

 

прихода,

 

такъ

 

и

 

послѣ

раздѣленія.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

1764

 

году

 

въ

 

с.

КнЯгйнйнѣ

 

образовалось

 

4

 

самостоятельныхъ

 

при-

хода,

 

Къ

 

которымъ

 

принадлежало

 

19

 

приходскихъ

деревень,

Такъ

 

какъ

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

приходѣ

 

не

 

оста-

лось

 

теплой

 

перкви,

 

то

 

въ

 

1764

 

году

 

комиссаръ

Дворцовой

 

Канцеляріи

 

Григорій

 

Быховецъ

 

на

 

свой
счетъ

 

выстроилъ

 

теплый

 

однбп]эестольный

 

храмъ

во

 

имя

 

Св.

 

Апост.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

1в ).

13 )

  

Клиров,

 

вѣд.

 

Рожд.

 

ц.

  

1840

 

г.

14)

  

Клировыя

 

вѣд<

 

Усаен.

 

ц.

 

1840

 

г.

15)

  

Планъ

 

города

 

Княгинина

 

1784

 

г.

1в )

 

Клировыя

 

вѣд.

 

Вог.

 

соб.

  

1840

 

г.
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Послѣ

 

преобразованія

 

изъ

 

дворцоваго

 

села

 

г.

Княгининъ

 

самостоятельно

 

существовалъ

 

до

 

1796

 

г.

включительно;

 

съ

 

января

 

до

 

26

 

октября

 

1797

 

г

 

Кня-
гининъ

 

былъ

 

закрытъ

 

и

 

прииисанъ

 

къ

 

г.

 

Макарье-
ву ;

 

но

 

съ

 

26

 

октября

 

1797

 

года

 

города

 

Макарьевъ
и

 

Перевозъ

 

были

 

закрыты,

 

а

 

Княгининъ

 

открытъ

опять

 

городомъ,

 

къ

 

нему

 

присоединена

 

была

 

боль-
шая

 

часть

 

Макарьевскаго

 

и

 

Перевозскаго

 

уѣздовъ,

 

и

онъ

 

болѣе

 

уже

 

не

 

закрывался

 

17 ).
Въ

 

XY1II

 

столѣтіи

 

въ

 

Княгининѣ

 

всѣ

 

храмы

были

 

деревянные.

 

!іъ

 

продолженіе

 

XIX

 

столѣтія

всѣ

 

храмы

 

въ

 

Княгининѣ

 

построены

 

каменные

 

и

внутри

 

хорошо

 

украшенные.

 

На

 

построеніе

 

камен-

наго

 

собора

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ

 

среди

 

базарной

 

пло-

щади

 

выдано

 

было

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

въ

два

 

срока — въ

 

мартѣ

 

и

 

декабрѣ

 

1815

 

г.

 

изъ

 

Комис
сіи

 

духовныхъ

 

училищъ

 

16,200

 

ассигнацій,

 

18 )

 

а

остальная

 

сумма — *

 

5

 

была

 

пожертвована

 

окружными

помѣщмками,

 

горожанами,

 

крестьянами

 

ариходскихъ

деревень

 

и

 

по

 

сборнымъ

 

книгамъ.

 

Приходскіе

 

хра-

мы

 

были

 

построены:

 

Троицкій

 

тщаніемъ

 

прихожанъ,

Богородице

 

Рождественскій- -дворянкой

 

Анастасіеи
Николаевной

 

Калакуцкой,

 

Успенскій

 

—

 

купчихой
Александрой

 

Ивановной

 

Дунаевой

 

19 ).

 

Вмѣсто

 

его-

рѣвшаго

 

въ

 

1866

 

году

 

теплаго

 

Петро-Павловскаго
деревяннаго

 

собора,

 

въ

 

1881

 

году

 

выстроилъ

 

между

холоднымъ

 

соборомъ

 

и

 

колокольнею

 

теплую

 

трапезу

крестьянинъ

 

Василій

 

Алексѣевичъ

 

Пановъ

 

частію
на

 

свои,

 

частію

 

на

 

пожертвованный

 

прихожанами

средства

 

80 ).
(Извлечете

 

изъ

 

Церк.

 

Лѣтописи

 

Вогоявл.

 

собора

 

г.

 

Княгинина).

Протоіерей

 

Владиміръ

  

Снешреѳъ.

17 )

  

Дѣйствія

 

Нижегірод.

 

Губер.

   

Учен.

 

Архивной

 

Комиссіи
томъ

 

III

 

стр.

 

261.
18)

  

Приходская

 

ц.

 

книга

 

1815

 

г.

1в )

 

Клировыя

 

ьѣдомости:

 

Троицкой

 

ц.

 

за

 

J

 

840

 

г.,

 

Б.-Рожд.
за

 

1884

 

г.,

 

Успенск.

 

ц.

 

за

  

1887

 

г.

30)

 

Клировыя

 

вѣдомости

 

Бог.

 

с.

 

за

 

1882

 

г.
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Нижегородская

 

Духовная

 

Семинар

 

т

 

1818-40

 

годахъ.
(Продолженіе),

HI.

Условія

 

и

 

порядопъ

 

поступленгя

 

въ

 

Семинарію.

 

Общее
число

 

и

 

составь

 

учащихся.

 

Занятія

 

учениковъ —классныя

и

 

внѣклассныя

 

Должностным

 

и

 

пиивиллегированныя

лица

 

изъ

 

числа

 

учащихся.

 

Жизнь

 

на

 

ісвартирахъ.

Рекреаціи

 

и

 

вакацги.

Во

 

все

 

описываемое

 

нами

 

время

 

(1818 —1840

 

гг.)
ученики

 

изъ

 

низшихъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

епархіи
поступали

   

въ

 

Семинарію

   

безъ

 

повѣрочныхъ

 

экза-

меновъ.

    

Послѣ

 

выпускныхъ

   

испытаний

   

въ

 

учили-

щахъ,

    

на

 

которыхъ

 

нерѣдко

   

присутствовалъ

  

кто-

либо

 

изъ

 

начальствующихъ

 

или

 

учащихъ

 

въ

 

Семи-
наріи,

 

ученики

 

высшаго

 

отдѣленія

 

училищъ,

   

окон-

чившее

 

курсъ

 

по

 

первому

 

и

 

второму

 

разряду,

 

прямо

назначались

 

кг>

 

переводу

   

въ

 

низшее

 

отдѣленіе

 

Семи-
наріи,

 

по

 

усмотрѣнію

 

своего

 

начальства.

   

Это

 

было
общимъ

    

правиломъ.

     

Повѣрочные

    

вступительные

экзамены

 

существовали

    

только

 

для

   

учениковъ,

 

не

удостоенныхъ

 

перевода

 

изъ

 

училищъ

 

въ

 

Семинарію
по

 

малоуспѣшію

  

и

 

предназначенныхъ,

 

такимъ

 

обра-
зомъ,

    

по

 

правиламъ,

    

къ

 

оставленію

    

на

 

повтори-

тельный

 

курсъ

 

въ

 

училищахъ.

   

Нѣкоторые

 

изъ

 

та-

кихъ

   

учениковъ

    

потомъ

    

выражали

    

естественное

желаніе

   

перейти

    

въ

 

Семинарію

   

и

   

просили

 

допу-

стить

 

ихъ

 

къ

 

экзаменамъ

 

въ

 

самой

 

Семинаріи,

 

ко-

торые

 

обыкновенно

   

и

 

производились

   

для

   

нихъ

 

въ

началѣ

 

сентября

   

(числа

 

1 — 2).

   

Случалось,

 

что

 

нѣ-

которые

   

изъ

   

мальчиковъ

   

послѣ

 

этого

 

и

 

были

 

пе-

реводимы

 

въ

 

Семинарію,

 

яапримѣръ

    

въ

 

1820

 

году

такимъ

 

путемъ

   

поступило

 

даже

 

семь

 

человѣкъ,

 

въ

1838

 

г. — одинъ

 

и

 

т.

 

д.

    

Затѣмъ,

  

нодобнымъ-же

 

по-

вѣрочнымъ

 

испытаніямъ

 

подвергались

 

еще

 

и

 

дѣти,
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поступавшая

 

въ

 

Оеминарію

 

прямо

 

изъ

 

дбмовѣ

 

ро-

дителей.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

учени-

ковъ

 

училищъ,

 

бывъ

 

приняты

 

въ

 

училище,

 

оста-

вались

 

затѣмъ,

 

съ

 

дозволенія

 

начальства,

 

въ

 

тече-

те

 

всего

 

училищнаго

 

курса

 

въ

 

домахъ

 

родителей
и

 

являлись

 

уже

 

или

 

на

 

выпускные

 

экзамены

 

въ

училище,

 

или,

 

какъ

 

сказано,

 

на

 

вступительные

экзамены

 

прямо

 

въ

 

Семинарію

 

ft7 ).

Обязательные

 

дЛя

 

всѣхъ

 

учениковъ

 

училищъ

вступительные

 

экзамены

 

въ

 

Семинаріи

 

введены

были

 

позднѣе—при

 

ректорѣ

 

Аполлоніи

 

(въ

 

1844

 

г.).
При

 

существованіи

 

одного

 

Нижегородского

 

училища

(въ

 

1818 — 22

 

гг.),

 

число

 

поступавшихъ

 

въ

 

Семина-
рію

 

не

 

превышало

 

36 — 52

 

челов.

 

Но

 

затѣмъ,

 

съ

открытіемъ

 

Печерскаго,

 

второго

 

Нижегородскаго
(въ

 

1830-хъ

 

гг.)

 

и,

 

наконецъ,

 

уѣзднаго

 

Арзамасскаго
училищъ,

 

это

 

число

 

быстро

 

возрастало.

 

Такимъ
образомъ

 

въ

 

1828

 

г.,

 

напримѣръ,

 

изъ

 

Нижегород-
скаго

 

училища

 

поступило

 

72

 

челов.

 

и

 

изъ

 

Печер-
скаго

 

51,

 

въ

 

1834

 

г

 

изъ

 

всѣхъ

 

училищъ

 

перешло

Въ

 

Семинарію

 

уже

 

158

 

челов..

 

въ

 

1836

 

г.

 

196

 

чел.,

а

 

въ

 

1838

 

г.

 

даже

 

240

 

человѣкъ

 

(изъ

 

Нижегород-
скаго

 

114,

 

изъ

 

Печерскаго

 

73

 

и

 

изъ

 

Арзамасскаго

 

53 1.

Въ

 

зависимости

 

отъ

 

этого

 

наплыва

 

учениковъ

изъ

 

низшихъ

 

училищъ

 

быстро

 

росло

 

число

 

уча-

щихся

 

въ

 

Семинаріи.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ.

 

что

 

обученіе
ві,

 

Семинаріи

 

и

 

училищахъ

 

было,

 

по

 

Уставу,

 

обя-

зятелънымъ

 

для

 

всѣхъ

 

дѣтей

 

священно-и

 

церковно-

служителей,

 

начиная

 

съ

 

7 — 8-лѣтняго

 

возраста,

ііодъ

 

угрозой,

 

въ

 

случаѣ

 

уклоненія,

 

быть

 

достав-

леннымъ

 

въ

 

школу

 

съ

 

понятыми.

 

Эта

 

обязательность

-■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

,

                                                                                           

'(

57)

 

Случалось,

   

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

такихъ

 

учениковъ

   

(дѣти,

конечно,

 

состоятельныхъ

 

родителей),

    

поступивъ

 

и

 

въ

 

Семинарію,
увольнядиеь

 

затѣмъ,

   

по

 

просьбѣ

   

родителей,

    

опять

   

домой,

   

а

 

по

окончаніи

   

учебнаго

 

года

   

являлись,

   

съ

 

разрѣшенія

 

ректора1 ,

   

на

«частное

 

устное

 

испытаніе»

 

къ

 

профессору

 

словесности.

 

Въ1824г.
встрѣчаемъ,

 

наиримѣръ,

 

четыре

 

такихъ

 

случая.
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обучёнія,

 

кбторую

 

многіе

 

родители,

 

по

 

разныйъ
побужденіямъ,

 

Старались

 

обойти

 

й

 

коЧёрая

 

на

 

пра-

ктикѣ

 

далеко

 

не

 

вполне

 

осуществлялась,

 

была

 

отмѣ

йена

 

лишь

 

въ

 

1851

 

г.

 

и

 

то — не

 

для

 

сиротъ

 

Духо-

венства.

 

Такимъ

 

образпмъ

 

одно

 

нежеданіе

 

учиться

въ

 

школѣ,

 

хотя- бы

 

не

 

только

 

съ

 

согласія,

 

но

 

Даже
и

 

по

 

просьбѣ

 

родителей

 

ученика,

 

Не

 

было

 

въ

 

гла-

захъ

 

училищнаго

 

начальства

 

достаточной

 

Причиной
къ

 

увольнению

 

Просителя.

 

На

 

этомъ

 

основаніи,
напрйм.,

 

Правленіе

 

Оемйнаріи

 

отказало

 

въ

 

1818

 

г.

священнику

 

Нижегородской

 

Казанской

 

церкви

 

въ

увольненіи

 

его

 

сына,

 

ученика

 

философіи,

 

Алексѣя

Княгининскаго.

 

Въ

 

1829

 

году

 

ученикъ

 

реторики

Иванъ

 

Красовскій,

 

уволившись

 

изъ

 

Семинаріи,
якобы

 

по

 

бѣдности

 

отца,

 

подалъ

 

Преосвящ.

 

Аѳана-

сію

 

прошеніе

 

объ

 

увольненіи

 

его

 

совсѣмъ

 

изъ

 

ду-

ховнаго

 

званія,

 

имѣя

 

намѣреніе

 

продолжать

 

науки

 

въ

гимназіи.

 

Однако

 

Преосвященный

 

приказалъ:

 

„какъ

изъ

 

училищнаго

 

свидѣтельства

 

и

 

изъ

 

самой

 

просьбы
(Красовскаго)

 

видно,

 

что

 

ученикъ

 

сей

 

къ

 

продол-

женію

 

ученія

 

способность

 

и

 

охоту

 

имѣетъ,

 

то

 

обра-
тить

 

его

 

на

 

сей

 

конецъ

 

паки

 

въ

 

Семинарію".

 

И

 

въ

январѣ

 

1830

 

г

 

Красовскій

 

былъ

 

возвращенъ

 

въ

 

Се-
мйнарію.

 

Лучших"*

 

учениковъ

 

Семинарія

 

и

 

Сіма
намѣренно

 

задерживала

 

для

 

продолженія

 

образова-
нія,

 

напримѣръ,

 

вЪ

 

1833

 

г.

 

ученика

 

средняго

 

отдѣ-

ленія

 

Нубилева,

 

просйвшагося

 

во

 

діаконы.

 

Даже
больныхъ

 

учениковъ

 

СемиНарія

 

увольняла,

 

по

 

ихъ

просьбамъ,

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

послѣ

 

особаго

 

освидѣ-

тельствованія

 

въ

 

врачебной

 

Управѣ,

 

да

 

и

 

то

 

Съ

разрѣшенія

 

Академіи.
Надо

 

замѣтйть,

 

впрочемъ,

 

что

 

законъ

 

объ

 

обя-
зательности

 

обученія

 

въ

 

разное

 

время,

 

при

 

разныхъ

представйтеляхъ

 

епархіальной

 

и

 

семинарской

 

власти,

имѣлъ

 

всётаки

 

Неодинаковую

 

силу.

Какъ-бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

этотъ

 

именно

 

законъ

вызвалъ

 

съ

 

теченіемъ

 

йремени

  

переполненіе

 

Семи-
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наріи

 

учащимися.

 

Въ

 

первое

 

десятилѣтіе

 

до

 

по-

строенія

 

новаго

 

корпуса

 

число

 

учащихся

 

росло,

впрочемъ,

 

очень

 

медленно

 

и

 

даже

 

иногда

 

умень-

шалось.

 

Въ

 

1818

 

г.,

 

при

 

преобразованіи

 

Семинаріи,
въ

 

ней

 

оставлено

 

было

 

всего

 

185

 

чел.;

 

даже

 

въ

1826

 

г.

 

ихъ

 

было

 

только

 

219

 

чел.,

 

въ

 

1828

 

г. —уже

276

 

чел.

 

Но

 

затѣмъ,

 

съ

 

1828

 

г.,

 

это

 

число

 

быстро
увеличивается — до

 

358

 

челов.

 

(въ

 

1830

 

г.)—до

 

430
(въ

 

1832

 

г.).

 

Въ

 

1834

 

36

 

гг.

 

оно

 

превышаетъ

 

даже

480

 

челов.

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

1838 — 40

 

гг.

 

оно

 

дости-

гаетъ

 

циФры — около

 

540

 

челов.

Въ

 

зависимости

 

отъ

 

общаго

 

числа

 

учащихся

 

и

по

 

отдѣленіямъ

 

Семинаріи

 

въ

 

первое

 

десятилѣтіе

(1818 — 28

 

гг.)

 

они

 

распределялись

 

приблизительно
такъ:

 

въ

 

высшемъ — отъ

 

25 —50

 

ч.,

 

въ

 

среди емъ

 

—

отъ

 

30-70,

 

въ

 

низшемъ

 

■-

 

отъ

 

85 —150.

 

Во

 

второе

десятилѣтіе

 

(въ

 

1830 — 40

 

гг.)

 

въ

 

богословскомъ
классѣ

 

было

 

отъ

 

60

 

до

 

110

 

чел.

 

(въ

 

двухъ

 

отдѣле-

ніяхъ ),

 

въ

 

философскомъ— отъ

 

90

 

до

 

160

 

(въ

 

двухъ

 

отдѣ-

леніяхъ)

 

и

 

въ

 

словесномъ--отъ

 

210

 

до

 

250

 

(въ

 

двухъ

отдѣленіяхъ).

Возрастъ

 

учащихся

 

даже

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ-же

отдѣленіи

 

былъ

 

весьма

 

разнообразенъ.

 

Къ

 

тому-же

до

 

1839

 

г.

 

и

 

въ

 

ОФФиціальныхъ

 

документахъ

 

онъ

обозначался

 

лишь

 

приблизительно,

 

такъ

 

какъ

 

ни

при

 

представленіи

 

въ

 

училища,

 

ни

 

при

 

переводѣ

въ

 

Семинарію

 

метрическихъ

 

выписокъ

 

не

 

требова-
лось.

 

„Въ

 

разсужденіи

 

лѣтъ"

 

поступающихъ

 

на-

чальство

 

довольствовалось

 

письмен

 

нымъ

 

показа-

ніемъ

 

отцовъ

 

или

 

родственниковъ

 

учащихся,

 

отчего,

разумѣется,

 

возникали

 

потомъ

 

недоразумѣнія

 

и

 

зло-

употреблеиія.

 

Только

 

въ

 

1839

 

г.

 

по

 

мысли

 

и

 

пред-

ложена

 

ректора

 

Нижегородскихъ

 

училищъ,

 

про-

тоіѳрея

 

I

 

Лебединскаго,

 

Правленіе

 

Семинаріи,

 

съ

утвержденія

 

Преосвящ.

 

Іоанна,

 

постановило,

 

въ

видѣ

 

общаго

 

правила,

 

требовать

 

отъ

 

родителей

 

при
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нрошеніяхъ

 

о

 

принятіи

 

въ

 

училище

 

ихъ

 

дѣтей

также

 

и

 

метрическія

 

выписки

 

или,

 

въ

 

случаѣ

 

про-

пуска

 

въ

 

книгахъ,

 

выписки

 

изъ

 

исповѣдныхъ

 

рос-

писей,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

.

 

происхожденія,

 

лѣтъ

(словами)

 

и

 

мѣста

 

рожденія

 

мальчика

 

5У ).

Неудивительно,

 

что

 

при

 

указанномъ

 

патріар-
хальномъ

 

порядкѣ

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

(до

 

1839

 

г.)

 

во

всѣхъ

 

огдѣленіяхъ

 

Семинаріи

 

учениковъ

 

какъ

„младолѣтнихъ",

 

такъ,

 

наоборотъ

 

(и

 

чаще),

 

„велико-

возрастныхъ'*.

 

Уже

 

въ

 

высшихъ

 

отдѣленіяхъ

 

учи-

лищъ

 

были

 

юноши

 

16— 18

 

лѣтъ.

 

Въ

 

классѣ

 

сло-

весности

 

это

 

былъ

 

обычный

 

возрастъ,

 

рѣдко

 

въ

15

 

лѣтъ.

 

За

 

то

 

нерѣдко

 

встрѣчались

 

„словесники"
19— 20

 

лѣтъ

 

и

 

даже

 

иногда

 

21

 

года.

 

Въ

 

философ-

скомъ

 

классѣ

 

предѣльнымъ

 

возрастомъ

 

видимъ

22

 

23

 

г..

 

обыкновенно-же

 

17 —19-лѣтніе.

 

Оканчи-
вали

 

курсъ

 

Семинаріи

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

20— 23

 

л.,

иногда

 

24—25

 

лѣтъ.

 

Въ

 

1838

 

г.

 

окончилъ

 

курсъ

студентомъ

 

Семинаріи

 

Иванъ

 

Утѣхинъ,

 

имѣвшій

отъ

 

роду

 

менѣе

 

і<)

 

лгьтъ.

 

Но

 

Преосвященный

 

Іоаннъ
распорядился,

 

чтобы

 

Правленіе

 

Семинаріи

 

,.16-ти-
лѣтнихъ

 

не

 

переводило

 

въ

 

богословію

 

безъ

 

особаго
разсмотрѣнія".

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

нѣкоторые

 

обу-
чались

 

въ

 

Семинаріи

 

съ

 

училищемъ

 

даже

 

ио

 

14

 

лѣтъ

(наприм.,

 

съ

 

1814

 

по

 

1828

 

г.).

Въ

 

составѣ

 

учащихся

 

въ

 

Семинаріи

 

встрѣчаемъ

особый

 

разрядъ

 

такъ

 

называемыхъ

 

приватно-обу-
чающихся,

 

состоявшій

 

изъ

 

значительнаго

 

числа

уволенныхъ

 

изъ

 

Семинаріи,

 

но

 

надѣявшихся

 

сно-

ва

 

попасть

 

въ

 

разрядъ

 

действительны

 

хъ

 

уче-

никовъ.

    

Немногіе

   

иноѳпархіальные

    

(три—четыре

68)

 

Дѣло

 

1839

 

г.

 

№

 

16.

 

Еще

 

особенность

 

былого

 

времени—

разнофамильность

 

братьевъ:

 

напримѣръ,

 

Василій

 

Петропавловскій,
Ѳедоръ

 

Троицкій

 

и

 

Михаилъ

 

Зефировъ—родные

 

братья

 

между

собою

 

(но

 

прошенію

 

отъ

 

1828

 

г.).
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челойѣка)—родственники

 

начальствующйхъ

 

и

 

уча-

щйхъ

 

въ

 

Сеййнаріи,

 

а

 

также

 

дѣтй

 

военнаго

 

духо-

венства

 

(..армейскіе

 

Семинаристы'')— обучались

 

на

общемъ

 

основаніи,

 

хотя

 

и

 

числились

 

приватными.

Изъ

 

иносословныхъ

 

не

 

встрѣчаемъ

 

никого

 

5&).

 

Въ
18

 

іЗ — 34

 

гг.

 

въ

 

числѣ

 

учениковъ

 

богословскаго
класса

 

были

 

діаконы

 

(одинъ

 

и

 

трое).

 

Это

 

исключе-

ніе

 

было

 

допущено

 

только

 

при

 

Преосвящ.

 

Амвросіи.
Собственно

 

вЪ

 

семинарскомъ

 

корпусѣ

 

помеща-
лись

 

всѣ

 

казеннокоштные

 

ученики

 

и

 

пансіонеры,
число

 

которыхъ

 

было

 

неодинаково.

 

Прочіе,

 

по

 

мѣрѣ

увеличенія

 

числа

 

учащихся

 

въ

 

Семинаріи,

 

по

 

не-

обходимости

 

стояли

 

на

 

квартирахъ

 

въ

 

разныхъ

 

кон-

цахъ

 

города.

 

Въ

 

новомъ

 

семинарскомъ

 

корпусѣ

(съ

 

больничнымъ)

 

въ

 

среднемъ

 

жило

 

отъ

 

250

 

до

365

 

чел.

 

(при

 

Преосвященномъ

 

Амвросіи).
Жизнь

 

учениковъ

 

Семинаріи

 

проходила

 

прежде

всего,

 

конечно,

 

въ

 

учебныхъ

 

занятіяхъ — въ

 

клас-

сныхъ

 

(до-обѣденныхъ

 

и

 

Послѣ

 

обѣденныхъ)

 

и

 

внѣ-

классныхъ,

 

и

 

въ

 

занятіяхъ

 

иразвлеченіяхъ

 

частныхъ.

Время

 

распределялось

 

такъ:

 

въ

 

6

 

час.

 

утра

 

уча-

щіеся

 

вставали,

 

часы

 

6

 

-8

 

назначались

 

на

 

молитву

и

 

повтореніе

 

уроковъ;

 

отъ

 

8 — 12

 

час.

 

продолжа-

лись

 

классные

 

уроки;

 

время

 

отъ

 

12

 

до

 

2

 

назнача-

лось

 

на

 

обѣдъ

 

и

 

отдыхъ,

 

отъ

 

2

 

до

 

4-хъ

 

(а

 

иногда

отъ

 

4 —-6)

 

на

 

послѣ

 

обеденные

 

уроки,

 

5-й

 

часъ

 

на

отдыхъ

 

и

 

Прогулку;

 

отъ

 

6—9

 

час.

 

вечера

 

продол-

жались

 

вечернія

 

занятія;

 

въ

 

9

 

час.

 

былъ

 

ужинъ,

и

 

затѣмъ,

 

После

 

молитвы

 

до

 

10

 

час,

 

а

 

нѣкОторымъ

до

 

11

 

час,

 

дозволялось

 

заниматься

 

своимъ

 

дѣдомъ.

Классные

 

уроки

 

хотя

 

и

 

считались

 

общеобяза-
тельными,

   

однако

   

посещались

   

учениками

   

неакку-

59 )

 

Йносословные,

 

по

 

правиламъ

 

отъ

 

1821

 

г.,

 

могли

 

быть
принимаемы

 

въ

 

духовныя

 

школы

 

также

 

только

 

въ

 

качествѣ

 

пря-

ватныхъ,

 

но

 

Ьезъ

 

надежды

 

на

 

какія-лйбо

 

права

 

по

 

образованію.
Ограниченіе

 

это

 

было

 

отмѣнено

 

въ

 

1848

 

г.
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ратно,

 

особенноменееважныепослп-обеденные

 

уроки.

Правда,

 

существовали

 

рсобыя

 

„классный

 

тетради",
въ

 

который

 

„цензоры"

 

(дежурные)

 

записывали

отсутствовавшихъ

 

товарищей,

 

но

 

при

 

общей

 

сни-

сходительности

 

въ

 

этомъ

 

отнощеніи

 

уроки

 

часто

 

и

многими

 

опускались

 

безъ

 

уважительныхъ

 

причинъ.

, Весьма

 

мне

 

непріятно

 

видеть," — жаловался,

 

между

прочимъ,

 

Преосв.

 

Амвросій

 

(въ

 

1834

 

т.)

 

после

 

одного

посещенія

 

после-обеденныхъ

 

уроковъ,

 

на

 

которыхъ

отсутствовали

 

55

 

человекъ,—

 

„при

 

каждомъ

 

моемъ

посещеніи,

 

что

 

множества

 

воспитанниковъ

 

нетъ

 

въ

классахъ

 

или,

 

завидя

 

меня,

 

сбегаются

 

въ

 

классы

изъ-за

 

разныхъ

 

угловъ".

 

Онъ

 

решительно

 

потребо-
валъ

 

отъ

 

семинарскаго

 

начальства

 

не

 

допускать

 

по-

добныхъ

 

безпорядковъ.

 

Не

 

бывшіе

 

въ

 

классе

 

уче-

ники

 

въ

 

свою

 

очередь

 

оправдывали

 

свое

 

отсутствіе
кто

 

чемъ

 

могъ:

 

„по

 

причине

 

письмоводительской
должности",

 

объяснялъодинъ,

 

„по

 

причине

 

должности

комиссара",

 

писалъ

 

другой,

 

„по

 

причине

 

подле-

карской

 

должности,"

 

„былъ

 

на

 

рынке

 

покупалъ

муки",

 

„по

 

причине

 

болезни

 

въ

 

груди

 

съ

 

икотою,

которая

 

продолжается

 

до

 

6

 

часовъ

 

и

 

более"

 

„сацоги

отданы

 

въ

 

починку,

 

а

 

другихъ

 

не

 

имею",

 

оцравды-

вались

 

другіе

 

6 ').

 

Если

 

такъ

 

обстояло

 

это

 

дело

 

при

строгомъ

 

Амвросіи,

 

то

 

при

 

такихъ

 

Архипастыряхъ,
какъ

 

Преосвященные

 

Аѳанасій

 

и

 

Іоаннъ,

 

оно

 

могло

быть

 

еще

 

более

 

запущено,

 

особенно

 

при

 

ректррахъ

Семинаріи

 

Сергіи

 

и

 

Йннокентіи.

 

Въ

 

неучебные
часы

 

учащіеся,

 

какъ

 

было

 

замечено

 

выше,

 

зани-

мались

 

списываніемъ

 

проФессорскихъзаписокъ,

 

отни-

мавшихъ

 

у

 

старательныхъ

 

учениковъ

 

много

 

вре-

мени,

 

приготовленіемъ

 

^лекцій -',

 

а

 

также

 

составле-

ніемъ

 

многочисленныхъ

 

сочиненій

 

и

 

проповедей.
Среди

 

учащихся

 

встречались

 

юнршй,

 

искренно

 

пре-

данные

    

своему

    

дѣлу

   

и

   

желавшее

    

действительно

')

 

Дѣ|0

 

1§?4

 

г.

 

|

 

Щ.
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учиться

 

по

 

любви

 

къ

 

знанію.

 

Вотъ

 

примеръ

 

тому.

Въ

 

1834

 

г.

 

ученикъ

 

средняго

 

отделенія

 

Захаръ

 

Ва-
сильевъ

 

былъ

 

переведенъ

 

въ

 

богословскій

 

классъ

(подъ

 

№

 

64

 

изъ

 

112

 

чел.).

 

Но

 

въ

 

сентябре

 

онъ

просилъ

 

оставить

 

его

 

въ

 

философскомъ

 

классе

 

„по

младости

 

летъ

 

своихъ

 

и

 

для

 

болыпаго

 

обогащеніа
себя

 

въ

 

наукахъ

 

философскихъ".
Среди

 

необязательныхъ,

 

но

 

многополезныхъ

занятій

 

чтеніе

 

учениками

 

книгъ

 

должно

 

было

 

зани-

мать

 

серьезно

 

ихъ

 

вниманіе.

 

Однако

 

правильно

организовать

 

это

 

дело

 

было

 

не

 

такъ

 

то

 

легко —и

 

по

недостатку

 

свободныхъ

 

хорошихъ

 

книгъ,

 

и

 

по

отсутствію

 

прочныхъ

 

добрыхъ

 

традицій

 

на

 

этотъ

счетъ.

 

Руководительство

 

чтеніемъ

 

учениковъ

 

и

 

са-

мое

 

снабженіе

 

ихъ

 

книгами,

 

по

 

лравиламъ,

 

возла-

галось

 

на

 

наставниковъ

 

—

 

каждаго

 

по

 

своему

 

пред-

мету.

 

И

 

заботливые

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

Понятовскій,
Надежинъ,

 

Смирновъ

 

и

 

друг.,

 

не

 

забывали

 

этой

своей

 

обязанности.

 

Ректоръ

 

и

 

Правленіе

 

Семинаріи
также

 

стремились

 

кое-что

 

сделать

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи.

 

Особеннымъ

 

распространеніемъ

 

среди

 

семи-

наристовъ

 

(въ

 

20-хъ

 

гг.)

 

пользовался

 

журналъ

 

„Хри-
стіанское

 

Чтеніе".

 

Его

 

выписывали

 

для

 

себя

 

уче-

ники

 

разныхъ

 

отделеній

 

въ

 

складчину.

 

Въ

 

1822

 

и

1823

 

гг.

 

Правленіе

 

Семинаріи

 

выписываетъ

 

этотъ

журналъ

 

по

 

экземпляру

 

для

 

каждаго

 

отделенія

 

на

казенный

 

счетъ,

 

а

 

за

 

учениковъ

 

богословія

 

ректоръ

Гавріилъ

 

внесъ

 

плату

 

(25

 

р.)

 

отъ

 

себя

 

(въ

 

1822

 

г .).
Въ

 

1827

 

г.

 

Комиссія

 

цуховныхъ

 

училищъ

 

напом-

нила

 

всѣмъ

 

семинаріямъ,

 

чтобы

 

„ученикамъ

 

назна-

чались

 

отъ

 

проФессоровъ

 

приличныя

 

книги

 

для

 

чте-

нія

 

съ

 

надлежащимъ

 

требованіемъ

 

отъ

 

нихъ

 

отчета

въ

 

прочитанномъ".
Дело

 

(отъ

 

1822

 

г.)

 

о

 

затерянныхъ

 

ректоромъ

'

 

ИннОкентіемъ

 

КнигаХъ

 

даетъ

 

намъ

 

возможность

хотя

 

отчасти

 

видеть,

 

что

 

читали

 

и

 

чемъ

 

интересо-

вались

 

семинаристы

 

въ

 

его

 

время.'

   

Все

 

затерянный
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имъ

 

книги,

 

по

 

объясненію

 

ректора,

 

были

 

имъ

 

въ

разное

 

время

 

взяты

 

и

 

розданы

 

ученякамъ

 

для

 

чтенія.
Въ

 

спискѣ

 

этихъ

 

книгъ,

 

кромѣ

 

„Христіанскаго
Чтенія"

 

(съ

 

1821 —36

 

гг.)

 

видимъ:

 

сочйненія

 

Св.

 

Ти-
хона

 

Воронежскаго,

 

Сборникъ

 

образцовыхъ

 

рус-

скихъ

 

сочиненій

 

(отъ

 

1822

 

г.),

 

сочиненія

 

и

 

исторііо
Карамзина

 

и

 

нѣкоторые

 

свѣтскіе

 

журналы:

 

Теле-
скопъ,

 

Библіотека

 

для

 

чтенія

 

и

 

Сынъ

 

Отечества

 

и

нѣкоторыя

 

другія

 

книги

 

61 ).

 

Язъ

 

„главной"

 

(Фунда-
ментальной)

 

библіотеки

 

самимъ

 

ученикамъ,

 

по

 

пра-

виламъ,

 

выдавались

 

только

 

дубликаты,

 

и

 

то

 

съраз-

рѣшенія

 

Академіи

 

62 ).

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

общемъ

 

нельзя

 

сказать,

чтобы

 

книгъ

 

для

 

чтенія

 

среди

 

учениковъ

 

было

 

въ

достаточномъ

 

числѣ

 

и

 

что

 

онѣ

 

вращались

 

свободно.
Кромѣ

 

пѣнія,

 

обученіе

 

которому

 

въ

 

Семинаріи
не

 

только

 

поощрялось,

 

но

 

и

 

требовалось

 

въ

 

необя-
зательные

 

неучебные

 

часы,

 

изъ

 

другихъ

 

полезныхъ

развлеченій

 

учениковъ

 

встрѣчаемъ

 

указаніе

 

на

 

шах-

матную

 

игру,

 

на

 

рытье

 

дерна

 

въ

 

полѣ

 

(въ

 

1820

 

г.|
и

 

г.

 

п.

 

Музыка

 

признавалась

 

занятіемъ

 

„терпи-

мымъ"

 

въ

 

Семинаріи;

 

пѣніе

 

„простонародное"

 

строго

воспрещалось.

 

Развлечете

 

особаго

 

рода

 

представляли

ря

 

учениковъ

 

еще

 

рекреаціи,

 

но

 

о

 

нихъ

 

скажемъ

послѣ.

Среди

 

учащихся

 

особую

 

группу

 

по

 

своему

привиллегированному

 

положенію

 

среди

 

товарищей
составляли

 

разныя

 

должностные

 

лица

 

изъ

 

воспи-

танниковъ

 

Семинаріи.

 

Къ

 

нимъ

 

принадлежали,

 

во-

первыхъ,

 

изъ

 

учениковъ

 

богословія,

 

учившіе

 

и

 

при

томъ

 

за

 

жалованье

 

„штатомъ

 

положенное",

 

въ

 

низ-

шхъ

 

училищахъ,

 

если

 

почему-либо

 

не

 

оказыва-

юсь

 

особыхъ

 

кандидатовъ

 

на

 

учительскія

 

должности.

Это

 

были

 

не

 

лекторы,

 

но

 

учителя.

 

Такъ,

 

въ

 

1836

 

г.

—___________________" '

 

■

 

•

       

'

|

     

|
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.1838

 

V.

 

№,42..
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.

")

 

Д.

   

1838

  

г.

 

%
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as
изъ

 

учениковъ

 

богословія

 

состояли

 

учителями

 

въ

перромъ

 

Нижегородскрмъ

 

уѣздномъ

 

училищ^

 

въ

низщемъ

 

отдѣленіи:

 

tin

 

Свѣтовидрвъ

 

по

 

татар-

скому

 

языку,

 

Андр

 

Прудентовъ

 

по

 

греческому

 

языку.

Затѣмъ,

 

почти

 

такое

 

же

 

доложеніе

 

занимали

 

и

 

лек-

торы

 

(отъ

 

2

 

до

 

8

 

челов.),

 

ежегодно

 

назначавнгіеся
(до

 

1835

 

г.),

 

также

 

за

 

жалованье

 

(рубл.

 

по

 

60

 

въ

 

годъ),
въ

 

низшее

 

отдѣленіе

 

Семинаріи

 

въ

 

помощь

 

настав-

никамъ

 

словесности

 

и

 

греческаго

 

языка.

 

Лекторы
же

 

безъ

 

жалованья,

 

какъ

 

жаловался

 

въ

 

1819

 

году

проФессоръ

 

Ив.

 

Пороиковъ,

 

„не

 

почитали

 

себя

 

обя-
занными

 

къ

 

оной

 

должности".
Далѣе,

 

при

 

Правленіи

 

состояли

 

,

 

штатные

 

пись-

моводители",

 

обыкновенно

 

двое,

 

съ

 

платой

 

отъ

60 — 100

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

и

 

при

 

нихъ

 

одинъ,

 

а

 

иногда

и

 

болѣе,

 

помощникъ,

 

также

 

съ

 

жалованьемъ

 

(руб-
лей

 

до

 

60).

 

Наконецъ,

 

еще

 

при

 

экономѣ

 

состоялъ

письмоводитель

 

изъ

 

учениковъ

 

съ

 

платой

 

отъ

 

-15
до

 

120

 

р

 

въ

 

годъ.

 

Были

 

еще

 

келейники

 

(при

 

рек-

торѣ),

 

комиссары

  

и

 

ихъ

 

помощники

 

и

 

т.

 

д

Положеніе

 

почетнаго

 

„сословія

 

старшихъ",

числомъ

 

отъ

 

15

 

до

 

20,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

періода

 

до

 

38

 

чел.,

большею

 

частію

 

изъ

 

учениковъ

 

богословія.

 

а

 

иногда

и

 

философіи,

 

съ

 

ихъ

 

помощниками,

 

въ

 

дѣйстви-

тельности

 

было

 

иногда

 

далеко

 

непріятнымъ

 

и

 

не

только

 

на

 

квартирахъ

 

за

 

глазами

 

начальства,

 

но

даже

 

и

 

въ

 

самой

 

Семинаріи.

 

Ихъ

 

оскорбляли,

 

слу-

чалось,

 

даже

 

ученики

 

словесности

 

и

 

вообще

 

при

удобномъ

 

случаѣ

 

старались

 

причинить

 

непріятность
нелюбимому

 

старшему

 

Ученики-жеболѣе

 

возрастные,

иногда

 

переходиля

 

отъ

 

слрвь

 

и

 

къ

 

ШМ-,-

 

^

 

Ш я
І8Ц8

 

г.

 

ученики

 

философЦ

 

'

 

А.

 

Колг осовъ

 

и

 

А.

 

Щ-
бедевъ

 

у

 

старпіагр

 

\щ

 

цхъ

 

комнатф

 

В /М&лицкаг|
и

 

товарира

 

А.

 

Б^грянчкаго

 

изорвали.

 

^Чиги.,

 

изре-
зали

 

сюртукъ

 

и

 

Изломали

 

шляпы.

 

Просить

 

проще

нія

 

у

 

старшаго

 

виновные

 

отказались,

 

а

 

потому

 

К
мая

 

имъ

 

приказано

 

было

   

исправить

 

повреждении!
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вещи

 

на

 

свой

 

счетъ.

   

съ

 

лишеніемъ,

   

за

 

дерзость

 

и

непокорность,

 

казеннаго

 

стола

 

на

 

недѣлю

 

63 ).

Далеко

 

не

 

упорядочена,

 

временами,

 

была

 

жизнь

учениковъ

 

въ

 

Семинарскомъ

 

корпусѣ.

 

Въ

 

первую

половину

 

описываемаго

 

періода

 

(въ

 

1820-хъ

 

гг.)

 

этой
безпорядочности

 

много

 

содѣйствовали,

 

между

 

про-

чимъ,

 

общая

 

неустроенность

 

тогдашней

 

Семинаріи
и

 

еще

 

слишкомъ

 

живыя

 

дореформенный

 

традиціи,
а

 

во-вторую

 

(послѣ

 

1830

 

г.)— неудовлетворительный
личный

 

составъ

 

семинарскаго

 

начальства

 

(при

 

рек-

торѣ

 

Иннокентіи).

 

И

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

не

 

смотря

 

на

всѣ

 

существенные

 

недостатки

 

семинарскаго

 

интер-

ната,

 

для

 

квартирныхъ

 

учениковъ

 

жизнь

 

въ

 

этомъ

интернатѣ

 

была

 

очень

 

желательна.

 

Эту

 

жизнь

 

тог-

дашніе

 

ученики

 

цѣнили

 

не

 

только

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

экономической,

 

но

 

и

 

учебной,

 

и

 

нравственно-воспи-

тательной.

 

„Многія

 

трудности

 

какъ

 

въ

 

разсужденіи
экономіи,

 

*акъ

 

и

 

классическихъ

 

занятій",

 

„излиш-

нія

 

заботы

 

на

 

квартирѣ",

 

„ великая

 

утрата

 

во

 

вре-

мени",

 

затрудненія

 

въ

 

доставкѣ

 

изъ

 

селъ

 

ировизіи,
„для

 

лучшаго

 

соблюденія

 

времени

 

и

 

успѣховъ",

„для

 

удобнѣйшаго

 

занятія

 

науками" — эти

 

и

 

подоб-
ныя

 

соображенія

 

являются

 

самыми

 

обычными

 

мо-

тивами

 

въ

 

прошеніяхъ

 

квартирныхъ

 

учениковъ,

желавшихъ

 

поступить

 

пансіонерами

 

въ

 

семинарскій
корпусъ.

 

Быть

 

принятыми

 

на

 

жительство

 

въ

 

этотъ

корпусъ

 

они

 

просили,

 

какъ

 

великой

 

милости

 

со

 

сто-

роны

 

семинарскаго

 

начальства.

 

Случалось,

 

что

 

даже

нижегородскіе

 

священники,

 

по

 

тѣмъ-же

 

соображе-
ніямъ,

 

помѣщали

 

своихъ

 

дѣтей,

 

за

 

плату,

 

въ

 

ка-

зенный

 

интернатъ.

Квартиры

 

были

 

разбросаны

 

рѣшительно

 

по

всѣмъ

 

концамъ

 

города

 

и

 

значились

  

у

 

семинарскаго

63)

 

Дѣло

  

1822

 

г.

   

№

 

27;

 

1828

 

г.

 

№

 

45.
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начальства

 

„по

 

дрдхрдамъ"

 

64 ).

 

Дозяевами^

 

квар-

тиръ,

 

кромѣ

 

лицъ

 

духовныхъ,

 

весьма

 

нерѣдкр

 

былр
унтеръ

 

офицеры,

 

солдаты

 

и

 

солдатки,

 

дворники,

мѣщане,

 

мѣщанки

 

и

 

т.

 

д.

 

Число

 

живущихъ

 

на

одной

 

квартирѣ

 

колебалось

 

отъ

 

одного

 

до

 

пяти

 

че-

ловѣкъ

 

и

 

не

 

превышало

 

восьми-девяти

 

человѣкъ.

Ближайшій

 

надзоръ

 

надъ

 

квартирной

 

жизнью

 

по-

ручался

 

старшимъ

 

и

 

ихъ

 

помощникамъ

 

подъ

 

кон-

тролемъ

 

инспекціи

 

(сь

 

1830

 

г.

 

главнымъ

 

образомъ
помощниковъ

 

инспектора).

Вопіющіе

 

недостатки

 

квартирной

 

жизни

 

преж-

няго

 

времени

 

настолько

 

общеизвестны,

 

что

 

оста-

навливаться

 

долго

 

на

 

нихъ

 

не

 

приходится.

 

Поль-
зуясь

 

отсутствіемъ

 

правильнаго

 

надзора,

 

худшіе

 

изъ

семинаристовъ-квартирантовъ

 

злоупотребляли

 

хмель-
ными

 

напитками,

 

—вращаясь

 

въ

 

грубой

 

средѣ,

 

до-
пускали

 

себѣ

 

вступать

 

въ

 

подозрительныя

 

связи,

вступали

 

въ

 

препирательство

 

и

 

драки

 

съ

 

мѣщанами

и

 

ремесленниками,

 

нерѣдко

 

имѣли

 

дѣло

 

съ

 

полиціей
и

 

судомъ

 

то

 

за

 

свои

 

поступки,

 

то

 

по

 

дѣламъ

 

квар-

тирохозяевъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Между

 

послѣдними

 

и

 

учени-

ками

 

и

 

ихъ

 

родителями

 

нерѣдко

 

возникали

 

также

кляузы

 

изъ-за

 

уплаты

 

денегъ,

 

восходившіе

 

на

 

раз-

смотрѣніе

 

не

 

только

 

семинарскаго

 

начальства,

 

но

иногда

 

даже

 

епархіальной

 

власти

 

и

 

консисторіи.
Нехожденіе

 

въ

 

классъ

 

съ

 

квартиръ

 

было

 

также

обычнымъ

 

явленіемъ, — не

 

ходили

 

иногда

 

даже ч

 

по

цѣлымъ

 

полугодіямъ;

 

напримѣръ,

 

въ

 

1831

 

г.

 

уче-

ник ъ

 

А.

 

Кедрскій

 

„по

 

неимѣнію

 

обуви".

 

Среди
приведенныхъ

 

и

 

подобныхъ

 

неприглядныхъ

 

Фактовъ

64 )

 

Напримѣръ,

 

въ

 

1831

 

и

 

въ

 

1836

 

гг.

 

квартиры

 

находи-

лись

 

въ

 

слѣдующихъ

 

приходахъ:

 

въ

 

Ильинскомъ

 

Сергіевскомъ,
Косио-Даыіанокомъ,

 

Мироносицкомъ,

 

Вознесенскомъ,

 

Алекчіевскомъ,
Покровскомъ,

 

Варварскомъ,

 

Тихоновскомъ,

 

Верхне-Никольскомъ,
Пятницкомъ,

 

Георгіевскомъ

 

и

 

Петропавловскомъ.



519

исчезаютъ

   

немногія

   

хорощія

   

стороны

 

квартирной
жизни

 

былого

 

времени

 

Щ.
Впрочемъ,

 

въ

 

прежней

 

семинарской

 

жизни,

взятой

 

въ

 

цѣломъ,

 

не

 

все

 

было

 

такъ

 

грубо

 

и

 

су-

рово,

 

какъ

 

это

 

можетъ

 

показаться

 

съ

 

церваго

 

раза.

Были

 

въ

 

этой

 

жизни

 

и

 

хорошія,

 

симпатичныя

 

сто-

роны,

 

порядки

 

и

 

обычаи.

 

Въ

 

иное

 

время

 

семинар-

ское

 

начальство

 

охотно

 

предоставляло

 

своимъ

 

пи-

томцамъ

 

и

 

целесообразный

 

отдыхъ.

 

Таковы

 

были
въ

 

особенности

 

рекреаціи

 

или

 

майевки,

 

оригиналь-

ные

 

семинарскіе

 

праздники,

 

неожиданно

 

устраивав-

шіеся

 

въ

 

маѣ—іюнѣ

 

мѣсяцахъ

 

раза

 

три-четыре,

 

а

иногда

 

и

 

бодѣе.

 

Это

 

были

 

лучшія

 

и

 

любимѣйшія

развлеченія

 

для

 

воспитанниковъ

 

въ

 

старое

 

время.

Въ

 

общемъ

 

извѣстно.

 

какой

 

характеръ

 

носили

прежнія

 

рекреаціи,

 

преданія

 

о

 

которыхъ

 

всегда

 

еъ

любовію

 

хранились

 

въ

 

памяти

 

цашихъ

 

отцовъ

 

и

дѣдовъ.

 

„Наступите,

 

бывало,

 

весна", —вспоминаетъ

объ

 

этомъ

 

одинъ

 

изъ

 

питомцевъ

 

Нижегородской
Семинаріи,- -„зазеленѣютъ

 

травка

 

и

 

кусточки,

 

за-

поютъ

 

птички,

 

дышится

 

легко

 

и

 

пріятно

 

на

 

волѣ.

Такъ

 

и

 

тянетъ

 

тебя

 

слиться

 

съ

 

ласковой

 

природою,

но

 

— у

 

тебя

 

на

 

душѣ

 

холодъ

 

отъ

 

всей

 

тяжелой
обстановки

 

учебной.

 

Бѣжишь

 

трусливо

 

въ

 

семина-

рію.

 

И

 

вотъ

 

навстрѣчу

 

тебѣ

 

летятъ

 

радостные

 

то-

варищи

 

еъ

 

заявленіемъ,

 

что

 

„нынче

 

рекреація*.
Не

 

сразу

 

иовѣришь

 

такой

 

неожиданности,

 

а

 

по-

томъ

 

такъ

 

и

 

встрепенешься,

 

подобно

 

выпущенной
изъ

 

клѣтки

 

птичкѣ.

 

И

 

помчатся

 

всѣ,

 

кто

 

куда

знаетъ,

 

на

 

полную

 

волю.

 

Великимъ

 

благомъ

 

были
эти

 

рекреаціи:

 

хоть

 

малость

 

вздохнешь

 

беззаботно...."
„Рекреапди

 

обыкновенно

 

устраивались

 

такъ",—

 

про-

должаетъ

 

тотъ-же

 

питомецъ.

 

„Человѣкъ

 

десять

 

богос-
лововъ

 

подойдутъ

 

къ

 

двери

 

ректора

 

Семинаріи

 

и

 

тихо,

65 )

 

Дѣло

 

за

 

1830

 

г.

   

№

 

56;

   

1835

 

г.

   

Щ

 

47;

    

1838

 

г.

   

.\j

 

84
и

 

многія

 

друг.
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но

 

торжественно

 

запоютъ:

 

„rogiimus,

 

rogamus,

 

reveren-

tissime

 

pjter

 

гесіт,

 

recreati^nem

 

ad

 

v»citionem!"

 

Повторяютъ
иногда

 

это

 

пѣніе

 

нѣсколько

 

разъ,

 

пока

 

не

 

появится

о.

 

ректоръ

 

и

 

не

 

дастъ

 

на

 

просьбу

 

разрѣшенія....

„По

 

разсказу

 

отца,— прибавляетъ'авторъ

 

воспомина-

ній, — въ

 

его

 

время

 

(въ

 

1830— 40-хъ

 

гг.)

 

рекреаціи
устраивались

 

торжественно

 

и

 

чрезвычайно

 

инте-

ресно.

 

Вся

 

Семинарія-и

 

съ

 

наставниками,

 

и

 

съ

начальствомъ—во

 

время

 

рекреаціи

 

отправлялась

 

въ

поле

 

за

 

Казанскую

 

заставу.

 

Туда-же

 

пріѣзжалъ

 

и

самъ

 

Владыка.

 

Тамъ

 

устраивались

 

разныя

 

игры

 

и

потѣхи:

 

въ

 

мячъ,

 

въ

 

чехарду.

 

Водворялась

 

полная

простота

 

отношеній....

 

Въ

 

то-же

 

время

 

производи-

лись

 

забавы

 

и

 

иного

 

характера:

 

произносились

 

пред-

варительно

 

составленныя

 

рѣчи,

 

диспуты

 

и

 

даже

драматическіе

 

діалоги:

 

Это

 

все

 

чрезвычайно

 

зани-

мало

 

и

 

восхищало

 

учащееся

 

юношество

 

и

 

школь-

никовъ.

 

Для

 

удовлетворенія

 

насущныхъ

 

потребно-
стей

 

многолюднаго

 

собранія

 

прибывали

 

смѣтли-

вые

 

сбитеньщики,

 

калачники,

 

булочники,

 

крендель-

щики

 

съ

 

своими

 

дешовыми

 

продуктами

 

и

 

пряно-

стями,

 

которыми

 

начальство

 

милостиво

 

угощало

школяровъ.

 

Пользуясь

 

простотою

 

обращенія

 

всего

чиноначалія

 

и

 

побуждаемые

 

алчнымъ

 

желудкомъ

юности,

 

рѣзвые

 

„бурсачки

 

нерѣдво

 

опрокидывали

столы

 

торжниковъ

 

и

 

расхватывали

 

съѣстное.

 

Взыску
особаго

 

не

 

чинилось

 

за

 

это,

 

и

 

самъ

 

Владыка

 

распла-

чивался

 

за

 

озорниковъ.

 

На

 

всю

 

жизнь

 

оставались

памятными

 

такія

 

рекреаціи"

 

6і ).

 

Такъ

 

справлялись

рекреаціи

 

преимущественно

 

въ

 

первой

 

половинѣ

19

 

в.

 

Затѣмъ

 

онѣ

 

постепенно

 

утрачивали

 

свою

привлекательность,

 

сдѣлались

 

рѣже

 

и

 

скучнѣе,

 

а

въ

 

1860-хъ

 

гг.

 

и

 

совсѣмъ

 

прекратились.

66)

 

Приведенныя

 

воспоминания

 

весьма

 

совпадаютъ

 

и

 

съ

печатными

 

свѣдѣніями

 

о

 

рекреаціяхъ.

 

См.,

 

напримѣръ,

 

брошюру
„Изъ

 

прошлаго"

 

U —ва

 

(Г.

 

А.

 

Полисадова).
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Рекреаціи— это

 

не

 

предусмотренный

 

Уставомъ
и

 

правилами,

 

но

 

выработанный

 

практикой

 

ориги-

нальный

 

и

 

полезный

 

обычай

 

прежней

 

школы.

Обычнымъ -Hte

 

временемъ

 

отдыха

 

были,

 

конечно,

вакаціи

 

-

 

рождественскія

 

и

 

лѣтнія.

 

Послѣднія

 

про-

должались

 

съ

 

15

 

іюля

 

по

 

1-е

 

сентября.

 

Въ

 

1831

 

г.'
по

 

случаю

 

холеры

 

учащіеся

 

были

 

распущены

 

5

 

іюня.
Въ

 

этотъ

 

день

 

„въ

 

одинъ

 

часъ"

 

заболѣли

 

два

 

вос-

питанника,

 

одинъ

 

изъ

 

которыхъ

 

(Ѳ.

 

Соколовъ)
чрезъ

 

17

 

часовъ

 

и

 

скончался.

 

Между

 

тѣмъ

 

Ко-
миссіей

 

духовныхъ

 

училищъ

 

было

 

предписано,

 

въ

виду

 

ранняго

 

отпуска,

 

„сократить

 

вакацію,

 

назна-

чиъъ

 

для

 

оной

 

одинъ

 

іюль

 

мѣсяцъ,

 

августъ-же

обратить

 

въ

 

учебный",

 

а

 

экзамены

 

были

 

перене-

сены

 

на

 

сентябрь.

 

И

 

дѣйствительно,

 

въ

 

первыхъ

числахъ

 

августа,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

холера

 

еще

далеко

 

не

 

прекратилась,

 

учениковъ

 

всетаки

 

вызы-

вали

 

въ

 

Семинарію

 

даже

 

чрезъ

 

Консисторію,

 

а

въ

 

сентябрѣ

 

были

 

произведены

 

экзамены.

Такъ

 

ревниво

 

поддерживались

 

тогда

 

училищные

порядки.

 

Во

 

время

 

вакацій

 

надзоръ

 

за

 

учениками

іежалъ

 

на

 

мѣстномъ

 

причтѣ,

 

который,

 

случалось,

„рекомендовалъ"

 

ихъ

 

предъ

 

семинарскимъ

 

началь-

ствомъ

 

и

 

Архіереемъ

 

не

 

всегда

 

съ

 

хорошей

 

стороны.

Л.

  

Тиховъ.

(Продолженіе

 

будетъ.)

«Картинка

  

съ

 

натурыл.

Посвящается

 

А.

 

И.

 

II— вц.

Не

 

разъ

 

приходилось

 

мнѣ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

на-

талкиваться

 

на

 

случаи

 

безотраднаго

 

существованія
преетарѣлыхъ

 

лицъ

 

изъ

 

духовенства,

 

лишенныхъ

семьи

 

и,

    

по

   

своему

   

общественному

     

положенію,
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к,акъ

 

бы

 

отрфпіенныхъ

 

отъ

 

остального

 

міра.

 

Я

 

не-

вольно

 

при

 

этом*

 

задаюсь

 

адыслію

 

о

 

беспомощности
и

 

тяжести

 

цоложенія,

 

въ

 

которомъ

 

доживаютъ

 

свои

горькіе

 

днш

 

престарѣлые

 

священно-и

 

церковнослу-

жители,

 

особенно

 

изъ

 

сельскаго

 

духовенства,

 

отли-

чающагося,

 

какъ

 

извѣстно,

 

при

 

скудости

 

средствъ,

дрлголѣті,емъ,

 

чему

 

способствуетъ

 

сельская

 

црирода

и

 

простой

 

и

 

правильный

 

образъ

 

жизни.

Среди

 

моихъ

 

воспоминаній

 

выступаетъ

 

далеко

не

 

заурядная

 

личность

 

одного

 

изъ

 

такихъ,

 

годами

и

 

горемъ

 

„уволен

 

ныхъ

 

за

 

щтатъ*

 

тружениковъ,

 

съ

которымъ

 

я

 

встретилась

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

на-

задъ,

 

проводя

 

Рождественскіе

 

святки

 

у

 

своихъ

 

род-

ныхъ

 

въ

 

губернскомъ

 

городѣ

 

***.

 

Ежедневно,

 

съ

первымъ

 

ударомъ

 

колокола

 

къ

 

церковной

 

службѣ,

мимо

 

оконъ

 

нашего

 

дома,

 

находившагося

 

непода-

леку

 

отъ

 

городского

 

кладбища,

 

медленно

 

и

 

степенно

проходилъ,

 

опираясь

 

на

 

посохъ,

 

высокаго

 

роста

старикъ

 

съ

 

длинной

 

совсѣмъ

 

бѣлой

 

бородой

 

и

 

съ

развивающимися

 

по

 

плечамъ

 

рѣдкими

 

прядями

 

сѣ-

дыхъ

 

волосъ,

 

въ

 

какомъ-то

 

неопредѣленнаго

 

цвѣта

балахонѣ,

 

подпоясанномъ

 

веревкой,

 

и

 

направлялся

въ

 

церковь.

 

Тамъ

 

онъ

 

неизмѣнно

 

становился

 

по

правую

 

сторону

 

дверей

 

и

 

неподвижно

 

простаивалъ

всю

 

службу.

 

Мнѣ

 

никогда

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

не

 

случа-

лось

 

видѣть

 

такой

 

глубокой

 

напряженности

 

всѣхъ

линій

 

лица,

 

такого

 

самоуглубленія,

 

какъ

 

бы

 

сосре

доточеннаго

 

на

 

одной

 

мысли.

 

Неподвижный

 

взглядъ

глазъ,

 

казавшихся

 

огромными

 

отъ

 

окружавшей

 

ихъ

темной

 

синевы

 

на

 

восковой

 

блѣдности

 

лица,

 

былъ
всегда

 

тускло

 

устремленъ

 

куда-то

 

далеко,

 

за

 

пре-

делы

 

окружающаго

 

міра.

 

Однѣ

 

лишь

 

губы

 

порою

беззвучно

 

шевелились.

 

Было

 

что-то

 

безотчетно
трогательное

 

во

 

всей

 

этой

 

Фигурѣ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

внушающее

 

уваженіе,

 

такъ

 

что,

 

не

 

смотря

 

на

крайне

 

истощенный

 

видъ

 

и

 

на

 

скудное,

 

почти

 

ни-

щенское

 

одѣяніе,

 

духу

 

не

 

хватало

   

не

 

только

 

пред-
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држить

 

этому

 

бѣдцяку

 

црдаяніе,

 

но

 

даже

 

обратит^ ря

съ

 

какими-либо

 

разрцросами.

 

Это

 

былъ

 

уволенный
за

 

щтатъ,

 

по

 

цричцнѣ

 

потери

 

зрфщя,

 

сельркдй
дъячекъ.

Пррярхрдя

 

изъ

 

купеческого

 

званія

 

и

 

прлу^ивъ

образораніе

 

въ

 

среднегучебнрмъ

 

заведем^,

 

рнъ,

вслѣдртэіе

 

никому

 

нецзвѣстньгхъ

 

обстоятельствъ,
црстуцилъ

 

при^ѳтнцкомъ

 

въ

 

Р^ОДУРТньі^

 

рельркііі:
прихрдъ

 

ртдаленнрй

 

отъ

 

его

 

родины

 

губернии,

 

гдѣ

и

 

рставался

 

мрного

 

лѣтъ,

 

стяжавъ

 

себѣ

 

имя

 

,без-
сребрецнаго

 

мрлитвенника",

 

„милрстивца"

 

и

 

„уче-

нагр

 

ррв^тника".

 

Ужр

 

въ

 

цемолодыхъ

 

годахъ

 

оні»

женился

 

на

 

бѣдноЦ

 

дѣвуцікѣ

 

сирртѣ,

 

цріемышѣ

крестьянской

 

семьи,

 

но

 

вскорѣ

 

жена

 

его

 

умерла,

оставивъ

 

кррпіку-дочь.

 

Дойдя

 

до

 

цятаго

 

кд^рса

 

ду-

ховного

 

училища,

 

дѣвочка

 

скончалась.

 

Вѣррятно,

въ

 

дочери

 

росредоточивался

 

весь

 

интересъ

 

его

 

ру-

ществованія,

 

свѣтъ

 

его

 

жизни,

 

который

 

съ

 

цотерею

ея

 

угасъ,

 

потому

 

чтр

 

вркор^

 

послѣ

 

смерти

 

дѣвочки

онъ

 

лишился

 

зр^нія,

 

уже

 

слабаго

 

отъ

 

бодрствованія,
чтенія

 

и

 

молитвъ,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

отъ

 

никому

невѣдомыхъ

 

слезъ.

Выйдя

 

за

 

штатъ

 

и

 

раздавъ

 

свое

 

скудное

 

иму-

щество

 

бѣднымъ

 

своего

 

прихода,

 

онъ

 

ущелъ

 

въ

 

гр

родъ,

 

вѣроятно,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

разставаться

 

съ

могилкой

 

дочери,

 

беречь

 

и

 

холить

 

ее,

 

какъ

 

берегъ
и

 

лелѣялъ

 

онъ

 

покинувшее

 

его

 

дитя.

 

Чѣмъ

 

и

 

какъ

существовалъ

 

одинокій

 

слѣпецъ,

 

сказать

 

никто

 

не

могъ;

 

его

 

встрѣчали

 

только

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

у

 

могилки

дочери,

 

на

 

кладбищѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

и

 

пріютился.

 

Тамъ
онъ

 

нашелъ

 

себѣ

 

и

 

вѣчный

 

пріютъ.
Въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

осенью

 

мнѣ

 

сообщили,
что

 

заинтересовавший

 

меня

 

слѣпецъ

 

скончался.

 

Рано
утромъ

 

кладбищенскій

 

сторожъ,

 

придя

 

съ

 

лопатой
рыть

 

могилу

 

умершему

 

въ

 

больницѣ

 

бѣдняку,

 

уви-

дѣлъ,

 

что

 

„безсребренникъ"

 

(какъ

 

его

 

всѣ

 

звали),

іежитъ,

 

съежившись,

 

у

 

сосѣдняго

 

холмика,

   

обхва-
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тивъ

 

его

 

рукой.

 

Предполагая,

 

что

 

онъ

 

спитъ,

 

сто-

рожъ

 

сталъ

 

тОлкать

 

его,

 

чтобы

 

онъ

 

подвинулся

 

и

освободилъ

 

мѣсто

 

для

 

могилы.

 

Но

 

оказалось,

 

что

тотъ

 

уснулъ

 

уже

 

сномъ

 

послѣднимъ.

 

На

 

груди

умершаго

 

была

 

найдена

 

истертая

 

ФОтограФІя

 

ре-

бенка,

 

его

 

дочери,

 

съ

 

пришитой

 

къ

 

ней

 

запиской,
въ

 

которой

 

онъ

 

просилъ

 

похоронить

 

его

 

рядомъ

 

съ

безыменной

 

могилкой,

 

у

 

которой

 

найдутъ

 

его

 

тѣло.

Признавая

 

по

 

справедливости

 

эту

 

смерть

 

не

внезапной,

 

не

 

скоропостижной,

 

а

 

медленнымъ

 

дол-

голѣтнимъ

 

умираніемъ

 

постепенно

 

угасавшаго

 

орга-

низма,

 

удалось

 

избѣжать

 

тяжелыхъ

 

Формальностей
и

 

съ

 

подобающимъ

 

благоговѣніемъ

 

предать

 

погре-

бенію

 

тѣло

 

страдальца

 

на

 

мѣстѣ

 

его

 

послѣдняго

успокоенія,

 

рядомъ

 

съ

 

дорогимъ

 

ему

 

прахомъ.

Грустно

 

становится

 

при

 

мысли,

 

какими

 

колю-

чими

 

терніями

 

былъ

 

усѣянъ

 

четырнадцатилѣтній

путь

 

одинокаго.

 

бездомнаго

 

слѣпца,

 

обремененнаго
скорбями

 

и

 

недугами.

 

Безспорно,

 

это

 

былъ

 

подвиж-

никъ,

 

обладавшій

 

громадными

 

силою

 

и

 

богатствомъ
духа;

 

но,

 

вѣдь,

 

избранники,

 

отмѣченные

 

рукою

 

про-

видѣнія, — явленія

 

исключительный,

 

а

 

одинокая

 

без-
помощная

 

староеть

 

съ

 

ея

 

лишеніями

 

и

 

болѣзнями,

послѣ

 

долголѣтняго

 

труженическаго

 

служенія

 

Богу
и

 

ближнимъ,

 

для

 

многихъ

 

и

 

многихъ—

 

бремя

 

очень

тяжелое,

 

а

 

иногда

 

и

 

непосильное...

„Блаженъ

 

разумѣваяй

 

на

 

нища

 

и

 

убога,

 

въ

 

день

лютъ

 

избавитъ

 

его

 

Господь".

N.

 

I

19

 

е

 

Іюля,

 

с.

 

Ратунино.
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Ректоръ

 

Семинаріи
Протоіерей

 

Г.

 

Годневъ.

СОДЕРЖДНІЕ.

 

Чаеть

 

оффиціальная.

 

О

 

иорядкѣ

 

назпаченім

 

нособій
нижвимъ

 

вопнскимъ

 

чинамъ

 

и

 

ихъ

 

призрѣнія.

 

Епархіальныя

 

распоряженія
и

 

извѣстія.

 

Ііожертвовавія

 

ва

 

военныя

 

нужды.

 

Сііисокъ

 

невсіоверовъ
Эмеритальной

 

кассы

 

духовенства.

 

Списокъ

 

но

 

возврату

 

единовременвнхъ

пособій,

 

выданныхъ

 

изъ

 

Эмеритальной

 

кассы

 

духовенства.

 

Отъ

 

(овѣта

Арзамасской

 

второклассной

 

церковно-приходской

 

школы.

Часть

 

неоффиціальная.

 

Серафпмовскій

 

Домъ

 

Призрѣнія

 

для

 

ааштатнаіо

духовенства.

 

Изъ

 

Епархіальной

 

хроники.

 

Слово

 

къ

 

ревнителямъ

 

двуперстія.
Городъ

 

Княгининъ

 

и

 

его

 

храмы.

 

Нижегородская

 

Духовная

 

Семиварія

 

въ

1818 —40

 

гг.
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