
0^

ШРШШЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

І

      

ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въРедакціи

 

„Нижегородец

 

Епархіадьныхъ

Вѣдомостей"

   

при

 

Духовной

   

Семинаріи.

   

Цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

я

безъ

 

пересылки

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ.

15-го

 

Ноября

              

JVfo

  

22-й-

                

1902

 

г °Л а -

часть

 

оффигціальн:а.я.

Высочайшія

 

награды.

Государь

 

Императоръ^

 

по

 

всеподданнѣйшему

докладу

 

Оияодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

опредѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

Всемилостивѣйше

 

соизво-

лилъ,

 

въ

 

13

 

день

 

минувшаго

 

Октября,

 

на

 

награжде-

ние

 

за

 

50-лѣтнюю

 

службу

 

зрлотыми

 

медалями

 

съ

надписью:

 

„За

 

усердіе",

 

для

 

ношенія

 

на

 

шеѣ

 

на

 

Ан-
нинской

 

лентѣ

 

псаломщиковъ

 

церкви

 

с.

 

Абрамова,

Арзамасскаго

 

уѣзда,

 

Павла

 

Промцтова

 

и

 

Знаменской
церкви

 

села

 

Боръ,

 

Семеновскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣя

Полетаева.
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Назначеніе

 

на

 

должность

 

члена

 

Духовной

 

Консисторіи.

Преподаватель

 

исторіи

 

и

 

обличенія

 

русскаго

раскола

 

въ

 

Нижегородской

 

Духовной

 

Семинаріи,
настоятель

 

Архангельскаго

 

собора

 

протоіерей

 

Але-
ксій

 

Порфиръевъ,

 

согласно

 

представленію

 

Его

 

Пре-
освященства,

 

отъ

 

4

 

минувшаго

 

Октября

 

за

 

№

 

4999,
Святѣйпшмъ

 

Синодомъ

 

назначенъ

 

сверхштатнымъ

членомъ

 

Нижегородской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

для

спеціальнаго

 

разсмотрѣнія

 

производящихся

 

въ

 

Кон-
систоріи

 

раскольническихъ

 

дѣлъ.

 

(Указъ

 

Св.

 

Синода
25

 

Октября

 

1902

 

года

 

за

 

№

 

8291).

Опрѳдѣленіѳ

 

йвятѣйшаго

 

Синода,

(Къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

исполненію

 

блаючинныхъ,

   

церковныхъ
причтовъ

 

и

 

старость).

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

предложеніе

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Си-
нода,

 

отъ

 

7

 

Сентября

 

сего

 

года

 

№

 

20398,

 

относи-

тельно

 

подтвержденія

 

Епархіальнымъ

 

Начальствамъ
о

 

нехраненіи

 

при

 

церквахъ

 

денегъ

 

свыше

 

дозволен-

наго

 

количества.

 

СПРАВКА:

 

Циркулярнымъ

 

ука-

зомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

29

 

Октября

 

1865

 

года

вмѣнено

 

было

 

въ

 

непремѣнную

 

обязанность

 

причтамъ

не

 

хранить

 

при

 

церквахъ

 

наличныхъ

 

денегъ

 

болѣе

100

 

рублей;

 

означенное

 

распоряженіе

 

подтверждено

было

 

циркулярными

 

указами

 

Святѣйшаго

 

Синода
отъ

 

15

 

Октября

 

1869

 

года

 

и

 

9

 

Сентября

 

1873

 

года.

Засимъ,

 

по

 

Высочайше

 

утвержденной

 

12

 

Іюня
1890

 

года

 

Инструкціи

 

церковнымъ

 

староотамъ,

 

раз-

рѣшено

 

хранить

 

при

 

церквахъ

 

наличныхъ

 

денегъ

не

 

свыше

 

200

 

рублей,

 

а

 

циркулярнымъ

 

указомъ

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

21

 

Августа

 

1895

 

года

 

пред-

писано

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

и

 

Сино-
дальнымъ

 

Конторамъ

 

строжайше

 

подтвердить

 

о

 

точ-
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номъ

 

и

 

непремѣнномъ

 

соблюденіи

 

правилъ

 

относительно

записи

 

и

 

храненія

 

церковныхъ

 

суммъ,

 

вмѣнивъ

 

блаіо-

чиннымъ

 

въ

 

обязанность,

 

чтобы

 

имѣли

 

строгое

 

за

этимъ

 

наблюдете

 

и

 

въ

 

своихъ

 

отчетахъ

 

о

 

состояніи
церквей

 

неопустителъно

 

отмѣчали

 

о

 

соблюденіи

 

сихъ

правилъ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

несоблюденія

 

оныхъ

 

немедля

 

до-
носили

 

Епархіалъному

 

Начальству.

 

ПРИКАЗАЛИ:
Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что,

 

по

 

§

 

30

 

Инструкции
церковнымъ

 

старостамъ,

 

разрѣніается

 

хранить

 

при

церквахъ

 

не

 

болѣе

 

200

 

рублей,

 

между

 

тѣмъ

 

изъ

сообщеній

 

о

 

похищеніяхъ

 

церковныхъ

 

денегъ

 

и

 

иму-

щества

 

усматривается,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

оставляются

 

на

 

храненіи

 

значительно

 

болыпія

 

суммы,

каковыя

 

нерѣдко

 

и

 

подвергаются

 

похищенію,

 

Свя-
тѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

 

предложенію

 

Г.

 

Синодаль-
наго

 

Оберъ-Прокурора,

 

опредѣляетъ:

 

предписать

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

и

 

Синодальнымъ
Конторамъ

 

циркулярными

 

указами

 

подтвердить

всѣмъ

 

церковнымъ

 

причтамъ

 

и

 

старостамъ,

 

чтобы
безъ

 

особаго

 

разрѣшенія

 

Преосвященнаю

 

ни

 

въ

 

какомъ

случаѣ

 

не

 

оставлялось

 

при

 

церквахъ

 

на

 

храненіи

 

свы-

ше

 

2 оо

 

рублей

 

наличными

 

деньгами

 

или

 

бумагами

 

на

предъявителя

 

и

 

чтобы

 

мѣстные

 

благочинные

 

имѣли

за

 

этямъ

 

бдительное

 

наблюденіе

 

и

 

при

 

обозрѣніи

церквей

 

неопустителъно

 

отмѣчали

 

о

 

соблюденіи

 

сего

постановленія,

 

а

 

о

 

каждомъ

 

случаѣ

 

неисполненія
его

 

немедля

 

доносили

 

:

 

Епархіальному

 

Начальству.
(Указъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

14

 

Октября

 

1902

 

г.

 

за

 

№

 

14).

Назначеніе

 

на

 

должность

 

слѣдователя.

Вслѣдствіе

 

увольненія

 

за

 

штатъ

 

священника

церкви

 

с.

 

Еделева,

 

Сергачскаго

 

уѣзда,

 

Сергія

 

Кра-
совскаго,

 

проходивЩаго

 

должность

 

следователя

 

по

2-му

 

округу

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

на

 

сію

 

должность

 

Его
Преоевященствомъ

 

24

 

минувшаго

 

Октября

 

назначенъ

священникъ

 

Знаменской

 

церкви

 

села

 

Еечасова

 

Але-
ксандръ

 

Николъскій.

    

________
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Преподаніе

 

Архипастырскаго

 

благословенія.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

при-

хожанамъ

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Большого

 

Мурашки-
на,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

 

крестьянамъ:

 

Константину
Сергѣеву

 

Гнилорыбову,

 

КсеноФОнту

 

Алексѣеву

 

Балы-
мову,

 

Ивану

 

Михайлову

 

Косову

 

и

 

Николаю

 

Григорье-
ву

 

Киселеву

 

за

 

пожертвованія

 

ихъ

 

въ

 

свой

 

приход-

скій

 

храмъ

 

первымъ —кадила

 

и

 

панихидницы,

 

стои-

мостью

 

8

 

рублей,

 

вторымъ —подсвѣчника

 

въ

 

10

 

р.

10

 

к.,

 

третьимъ — 2

 

рипидъ

 

къ

 

иконѣ

 

Седміезерской
Вожіей

 

Матери

 

въ

 

40

 

р.

 

20

 

к.

 

и

 

послѣднимъ —под-

свѣчника,

 

стоимостью

 

въ

 

11

 

р.

 

58

 

копѣекъ.

Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства

 

слѣдующимъ

 

лицамъ

 

за

 

пожертвованія

 

ихъ

въ

 

церковь

 

с.

 

Ишина,

 

Нижегородскаго

 

уѣзда:

 

На-
стоятелю

 

Кронштадтскаго

 

Андреевскаго

 

собора

 

о.

Протоіерею

 

Іоанну

 

Ильичу

 

Сераеву

 

за

 

пожертвованіе
100

 

рублей,

 

крестьянину

 

с.

 

Ишина

 

Стеч>ану

 

Дерову
и

 

женѣ

 

его,

 

пожертвовавшимъ

 

100

 

рублей,

 

крестья-

намъ

 

деревни

 

Токарихи:

 

Павлу

 

Бузлаеву,

 

Василію
Макарову,

 

Петру

 

Макарову

 

и

 

Ѳедору

 

Яшину

 

за

 

по-

жертвованія

 

иконы

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери

 

въ

150

 

р.,

 

металлическихъ

 

хоругвей

 

въ50

 

р.,

 

металли-

ческой

 

вызолоченной

 

дарохранительницы

 

въ

 

50

 

р.,

атласной

 

пелены

 

на

 

престолъ

 

въ

 

13

 

р.

 

Ц

 

и

 

образа
Архистратига

 

Михаила

 

въ

 

40

 

р.,

 

дворянкѣ

 

Юліи
Александровнѣ

 

Чуприковой,

 

пожертвовавшей

 

плаща-

ницу,

 

шитую

 

золотомъ

 

по

 

бархату,

 

парчевыхъ

 

обла-
ченій

 

на

 

престолъ

 

и

 

жертвенникъ

 

и

 

шелковаго

 

под-

ризника,

 

всего

 

на

 

сумму

 

120

 

рублей,

 

Екатеринѣ

Ивановой

 

Серебренниковой

 

за

 

пожертвованіе

 

трехъ

парчевыхъ

 

священническихъ

 

облачевій

 

въ

 

60

 

руб.
и

 

мѣщанину

 

Ивану

 

Герасимову

 

Грандву,

   

пожертво^-
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вившему

 

напрестольный

 

металлическій

 

вызолочен-

ный

 

крестъ

 

въ

 

25

 

рублей

 

и

 

Балахнинскому

 

мѣща-

нину

 

Николаю

 

Васильеву

 

Морозкову

 

за

 

пОжертвова-

ніе

 

его

 

въ

 

Благовѣщенскую

 

церковь

 

г.

 

Балахны
металлическихъ

 

вызолоченныхъ

 

хоругвей

 

въ

 

75

 

р.

Рукоположеніе

 

во

 

діакона.

Преосвященнымъ

 

Назаріемъ

 

рукоположены

 

во

діакона

 

псаломщики

 

церквей:

 

Покровской

 

с.

 

Лыско-
ва,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

Арсеній

 

Баірянскій

 

и

 

села

Флоровекаго,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ
Оранскій,

 

оба

 

съ

 

оставленіемъ

 

при

 

своихъ

 

мѣстахъ

на

 

псаломщической

 

вакансіи,

 

первый

 

24,

 

а

 

второй
27

 

минувпіаго

 

Октября.

Посвященіе

 

въ

 

стихарь.

26

 

Октября

 

Преосвященнымъ

 

Несторомъ

 

посвя-

щенъ

 

въ

 

стихарь

 

псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Засережья,
Горбатовскаго

 

уѣзда,

 

Оергѣй

 

Раевъ.

Утверждение

 

въ

 

должностяхъ

 

ктитора

 

и

 

церковныхъ

староотъ.

Его

 

Преосвященствомъ

 

утверждаются

 

въ

 

долж-

ностяхъ:

 

ктитора

 

Екатерининской

 

церкви

 

при

 

Ни-
жегородскомъ

 

Каратаевскомъ

 

дворянскомъ

 

пріютѣ

Губернскій

 

Предводитель

 

Дворянства,

 

Камеръ-ТОн-
керъ

 

Двора

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Алексѣй

Борисовичъ

 

Нейдіартъ^

 

и

 

старостъ

 

къ

 

церквамъ:

Адександро-Невской

 

при

 

двухклассной

 

церковно-

приходской

 

піколѣ

 

на

 

территоріи

 

бывшей

 

Всерос-
сійской

 

выставки

 

въ

 

Н.-Новгородѣ

 

Кадомскій

 

мѣ-

щанинъ

 

Иванъ

 

Цыбинъ;

 

Благовѣщенской

 

города

 

Ар-
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замаса— Арзамасскій

 

кунецъ

 

Константинъ

 

Ивановъ
Скоблинъ

 

и

 

къ

 

церквамъ

 

селъ:

 

Атемасова,

 

Ардатов-
скаго

 

уѣзда,—крестьянинъ

 

Иванъ

 

Степановъ

 

Сѣдовъ;

Кармалейки,

 

того

 

же

 

уѣзда, —крестьянинъ

 

Павелъ
Николаевъ

 

Капрановъ;

 

Высокаго

 

Оселка,

 

Васильскаго
уѣзда, — крестьянинъ

 

Василій

 

Абрамовъ

 

Гришинъ,
Латышихи,

 

того

 

же

 

уѣзда, —крестьянинъ

 

Василій
Ивановъ

 

Сусленниковъ;

 

Стараго

 

Поля,

 

Нижегород-
ская

 

уѣзда,"— крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Ивановъ

 

Абра-
мовъ

 

и

 

Рожнова,

 

Семеновскаго

 

уѣзда,— крестьянинъ

Иванъ

 

Галактіоновъ

 

Синицынъ.

Перемѣны

  

по

  

с

 

л

 

у

 

ж

 

б

 

%.

Назначены:

 

1)

 

студентъ

 

Нижегородской

 

Духовной
Семинаріи

 

Михаилъ

 

Сшріанскій —на

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

Вознесенскому

 

собору

 

города

 

Семенова,
24

 

Октября;
2)

  

діаконъ

 

Нижегородской

 

Трехсвятительской
церкви

 

Александръ

 

Стрѣлъниковъ —на

 

священниче-

ское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

при

 

Нижегородскомъ

 

1

 

тю-

ремномъ

 

замкѣ,

 

4

 

Ноября;
3)

  

заштатный

 

псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Мишукова,
Сергачскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Весницкій — на

 

псалом-

щическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сицкаго,

 

Балах-
нинскаго

 

уѣзда,

 

11

 

Октября;
4)

 

Макарьевскій

 

мѣщанинъ

 

Николай

 

Парфеновъ

 

—

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

с.

 

Богородскаго,

 

Сер-
гачскаго

 

уѣзда,

 

26

 

Октября;
5)

  

бывшій

 

воспитанникъ

 

духовной

 

Семинаріи
Павелъ

 

Ключаревъ —на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

села

 

Толоконцева,

 

Семеновскаго

 

уѣзда,

31

 

Октября;
6)

  

бывшій

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Фокина,

 

Ва-
сильскаго

 

уѣзда,

    

Василій

 

Архателъскій —и.

 

д.

 

пса-
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ломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Васильковъ,

 

Княгинин-
скаго

 

уѣзда,

 

6

 

Ноября:
7)

 

бывшій

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Лобазковъ,
Лукояновскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Алоевъ—ж.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Выползова,

 

Ардатовскаго
уѣзда,

 

6

 

Ноября.
Перемѣщены'.

 

1)

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Христорож-
дественской

 

церкви

 

с.

 

Большого

 

Мурашкина,

 

Кня-
гининскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Розинъ

 

—

 

яо,

 

псаломщическое

мѣсто

 

къ

 

Нижегор.

 

Знаменской

 

церкви,

 

25

 

Октября;
2)

  

псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Богородскаго,

 

Сер-
гачскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Ермаковъ —на

 

псаломщиче-

ское

 

мѣсто

 

къ

 

Христо рождественской

 

церкви

 

села

Б. -Мурашкина,

 

Енягининскаго

 

уѣзда,

   

26

 

Октября;
3)

   

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Алексѣевскаго,

Сергачскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Новосельскій — на

 

псалом-

щическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Аносова,

 

того

 

же

уѣзда,

 

3

 

Ноября;
4)

  

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Васильковъ,

 

Кня-
гининскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Лебедевъ —на

 

псаломщичес-

кое

 

мѣсто

 

къ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

села

 

Б.

 

Му-
рашкина,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

 

6

 

Ноября;

5)

  

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Заскочихи,

 

Семе-
новскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Мухинъ —на

 

псаломщическое

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Воскресенскаго,

 

Макарьев-
скаго

 

уѣзда,

 

8

 

Ноября;

6)

  

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Нучи,

 

Ардатовскаго
уѣзда,

 

Сергѣй

 

Владиміровъ

 

и

 

допущенный

 

къ

 

и.

 

д.

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Чуварлейскаго

 

Майдана,
того

 

же^уѣзда,

 

Димитрій

 

Любимовь — одинъ

 

на

 

мѣсто

другого,

 

29

 

Октября;

7)

  

діаконъ

 

на

 

вакансіи

 

псаломщика

 

Нижегород-
ской

 

Владимірской

 

церкви

 

Валеріанъ

 

Кемарскій —на

штатное

 

мѣсто

 

діакона

 

къ

 

Нижегородской

 

Трехсвя-
тительской

 

церкви,

 

9

 

Ноября;
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8)

  

діаконъ

 

церкви

 

с.

 

Бѣлки,

 

Княгининскаго

 

у.,

Евгеній

 

Виноградовъ —къ

 

Нижегородскому

 

ярмароч-

ному

 

Спасскому

 

собору

 

на

 

псаломщическую

 

вакансію,
9

 

Ноября;
9)

  

діаконъ

 

на

 

вакансіи

 

псаломщика

 

ярмарочнаго

Спасскаго

 

собора

 

КсеноФОнтъ

 

Соколовскій — на

 

пса-

ломщическую

 

вакансію

 

къ

 

Нижегородской

 

Влади-
мірской

 

церкви,

 

9

 

Ноября.

Уволены

 

за

 

гитатъ'

 

1)

 

псаломщикъ

 

Нижегород-
ской

 

Знаменской,

 

ц.

 

Павелъ

 

Соколовъ,

 

25

 

Октября;
2)

  

псаломщикъ

 

церкви

 

С;

 

Воскресенскаго,

 

Ма-
карьевскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Владиміровъ^

 

8

 

Ноября;
3)

  

и.

 

об.

 

псаломщика

 

церкви

 

с.

 

Аносова,

 

Сер*
гачскаго

 

уѣзда,

 

Ѳедоръ

 

Никольский,

 

16

 

Октября;
4)

  

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Благовѣщенской

 

церкви

села

 

Б. -Мурашкина^

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

 

Николай
Ѳивейскій,

 

23

 

Октября
и

 

5)

 

псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Выползова,

 

Ардатов-
скаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Соколову

 

1

 

Ноября.
(Послѣдніе

 

трое

 

взяты

 

въ

 

военную

 

службу).

Праздныя

   

м

 

ѣ

 

с

 

т

 

а.

Свлщенническіл:

при

 

церкви

 

с.

 

Чугуновъ,

 

Ваоильскаго

 

уѣзда

 

и

при

 

церкви

 

с.

 

Новато- Ахматова,

 

Сергачскаго

 

уѣзда.

Діаконскихъ

 

вакантныхъ

 

мѣстъ

 

нѣтъ.

Псаломщическое

 

—

при

 

церкви

 

с.

 

Алексіевскаго,

 

Сергачскаго

 

уѣзда.
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Расноряженіе

 

Епархіаіьнаго

 

Начальства.

Духовная

 

Консисторія

 

симъ

 

объявляетъ

 

духо-

венству

 

епархіи,

 

къ

 

надлежащему

 

исполненію,

 

что

вслѣдствіе

 

отношенія

 

предсѣдателя

 

благотворитель-

наго

 

войнскаго

 

Общества

 

Бѣлаго

 

Креста,

 

отъ

 

6

 

Мая
сего

 

года

 

за

 

№

 

253,

 

объ

 

оказаніи

 

содѣйствія

 

къ

сбору

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

 

по

 

церквамъ

епархіи,

 

который

 

имѣетъ

 

быть

 

произведенъ

 

2

 

Фев-

раля

 

1903

 

года

 

на

 

нужды

 

означеннаго

 

Общества,
1

 

Октября

 

сего

 

года

 

состоялось

 

такое

 

распоряженіе

Епархіальнаго

 

Начальства:

 

Объявить

 

священникамъ

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквей,

 

настоятелямъ

 

и

настоятельницамъ

 

монастырей,

 

что

 

указомъ

 

Св.
Синода,

 

отъ

 

5

 

Февраля

 

за

 

Зѵі?

 

1005,

 

воинскому

 

бла-

готворительному

 

Обществу

 

Вѣлаго

 

Креста

 

разрѣ-

шено

 

произвести

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

2

 

Фев-
раля

 

1903

 

года

 

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

соборахъ,

 

цер-

квахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

Имперіи,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

къ

 

производству

 

сего

 

сбора

 

въ

 

указанный

 

день

 

съ

ихъ

 

стороны

 

было

 

оказано

 

Обществу

 

доброе

 

со-

дѣйствіе.
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0

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

   

и

 

остаткѣ

 

епархіальныхъ

 

оуммъ

  

по

содержанію

 

Нижегородская

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1901

 

г.

Статьи

  

прихода.

Ассигно-
вано.

РУБ.

     

К.

Отъ

 

1900

 

года

 

оставалось:

Наличными;

Отъ

 

разныхъ

 

статей

 

по

 

содер-

жанію

 

училища

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

54

 

р.,

 

оставшіеся

 

отъ

 

пріобрѣ-

тѳнія

 

иконы

 

бывшему

 

инспектору

Семинаріи

 

Г.

 

Полисадову

 

изъ

денѳгъ,

 

собранныхъ

 

на

 

этотъ

предметъ

 

духовенствомъ

 

училищ-

наго

 

округа)

   

.

На

 

выдачу

 

пособій

 

бѣднымъ

ученикамъ

       

....

Суммъ

 

за

 

обучѳніе

 

иносослов-

ныхъ

 

учееиковъ

На

 

ученическую

 

библіотеку

  

.

°/о

 

съ

 

сѳрій

 

Государственеаго
Казначейства

 

и

 

случайныхъ

На

 

устройство

 

училищныхъ

зданій

    

.....

Неприкосновѳннаго

 

капитала.

Полученныхъ

 

въ

 

возмѣщеніе

потерь

 

при

 

конверсіи

 

училищ-

ныхъ

 

капиталовъ

Залоговъ

     

....

Действи-
тельно

  

по-

ступило.

РУБ.

  

К.

2802

 

45

548

 

86

468

 

12

342

 

64

163

 

78

43

 

36

46

 

96

50

 

92

50

 

-
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Билетами:

1

 

билетъ

 

2

 

внутренняго

 

съ

выигрышами

 

займа

 

.

        

.

        

.

    

—

   

—

       

100

 

—

На

 

выдачу

 

пособій

 

бѣдеымъ

учѳникамъ

       

.

        

.

        

.

        

.

    

—

    

—

      

1700

 

—

На

 

стиоѳндіи

 

Императора
Александра

 

II

 

и

 

Архіепископа
Инеокентія

      

.

        

.

        

.

        

.

    

—

    

—

    

3100

 

—

Полученныхъ

 

въ

 

дополненіѳ

при

 

конверсіи

 

училищныхъ

 

ка-

питаловъ

        

.

        

.

        

.

        

.

    

—

   

—

       

300

 

—

Суммъ

 

за

 

обученіе

 

иносослов-

ныхъ

 

учениковъ

      

.

        

.

        

.

    

—

    

—

       

400

 

—

На

 

устройство

 

зданій

   

.

        

.

    

—

    

—

       

800

 

—

Въ

 

возмѣщеніѳ

 

потерь

 

при

конверсіи

        

.

        

.

        

.

        

.

    

—

   

—

       

300

 

—

Неприкосновенная

 

капитала .

    

—

    

—

    

19900

 

—

Залоговъ

    

.

        

.

        

.

        

.

    

—

    

—

       

700

 

—

Итого

    

.

    

—

    

—

   

31807

   

9

Къ

 

тому

 

въ

 

1901

 

году

 

поступило

на

 

приходъ:

Отъ

    

продажи

   

вѣечиковъ

    

и

листовъ

 

разрѣшительной

 

молитвы

 

1000

 

—

      

1038

 

87

 

х)
Нѳдоимочныхъ

     

.

        

.

        

.

    

—

    

—

         

48

 

31
Отъ

 

церквей

       

.

        

.

        

.7888

 

89

     

7819

 

73 8)
Отъ

 

причтовъ

       

.

        

.

        

.

 

2237

 

31

      

2227

 

31

 

8 )
25%

 

налога

                 

.

        

.

 

3731

 

49

     

3636

 

82

 

*)

')

 

Болѣе

 

на

 

38

 

р.

 

87

 

к.

2)

  

Мѳнѣе

 

на

 

69

 

р.

 

16

 

к.

 

Нѳ

 

представлено

 

съ

 

Богородицерож-
цественской

 

и

 

Знаменской

 

церквей

 

г.

 

Балахны.
3)

  

Менѣе

 

на

 

10

 

р.

 

Не

 

представлено

 

съ

 

причтовъ

   

единовѣр-

ческихъ

 

церквей

 

Осиновскаго

 

и

 

Медвѣдевскаго

 

монастырей."
4)

  

Менѣе

 

на

 

94

 

р.

 

67

 

к.

 

Не

 

доставлено

 

съ

 

часовѳнь

 

«Печер-
скаго

 

монастыря

 

50

 

р.,

 

каковыя

 

получены

 

въ

 

1902

 

году,

   

съ

  

Ар-
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Оборотвыхъ

 

и

 

пѳреходящихъ.

За

 

содержавіѳ

 

пансіонеровъ

 

.

За

 

обучѳніе.

Благотворитѳльныхъ

Случайныхъ.
На

 

ученическую

 

библіотеку

 

.

Отъ

 

продажи

 

книгъ

На

 

устройство

 

училищныхъ

зданій.

        

.

           

...

Неприкосновенней)

 

капитала:
наличными

 

....

билетами

        

;

270

 

-

6354

 

21
841

 

80/
294

 

35
200

 

Ш
74

 

16
128

   

4

30

 

40

880

 

64
4600

 

-

Итого

    

. 28444

 

45

А

 

всего

 

съ

 

остаточными 60251

 

54

Статьи

  

расхода.

Поступило

 

въ

 

расходъ:

На

 

жалованье

 

за

 

уроки

 

въ

3

 

пар.

 

кл.

 

(съ

 

Сентября

 

мѣсяца),

во

 

2

 

пар.

 

кл.

 

(съ

 

Января

 

до

Сентября),

 

въ

 

1

 

класоѣ

 

и

 

въ

приготовительномъ

 

(до

 

15

 

Авгу-
ста);

 

дѣлопроизводителю,

 

2

 

над-

зарателямъ

 

и

 

духовнику

 

.

    

.

На

 

вознагражденіѳ

 

учителей
за

 

репѳтированіе

 

малоуспѣшныхъ

Ассигно-
вано.

РУБ.

    

К.

Выдано.

РУБ.

     

К.

3680

 

—

     

3531

 

50

 

6)

замасскаго

 

Спасскаго

 

монастыря

 

33

 

р.

 

33

 

к.

 

и

 

съ

 

церквей

 

1

 

Ба-
лахнинскаго

 

округа

 

Бог'ородицерождественской

 

и

 

Знаменской.
ъ)

 

Означенный

 

деньги

 

поступили

 

при

 

запискахъ

 

смотрителя

училища.

6 )

 

Менѣе

 

на

 

148

 

р.

 

50

 

к.

 

потому,

 

что

 

нѳ

 

производилось

 

жа-

лованье

 

по

 

должности

 

учителя

 

приготовительнаго

 

класса

 

съ

 

Сен-
тября

 

йѣсяца.
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учѳниковъ

 

(450

 

р.)

 

и

 

смотрителю

училища

 

по

 

журналу

 

съѣзда

 

оо.

депутатовъ

 

1897

 

г.

 

за

 

№8

 

(200

 

р.)
изъ

 

суммъ

 

за

 

обученіѳ

     

.

        

.

    

650

 

—

       

650

 

—

По

 

содержанію

 

учениковъ:

а)

  

пищею

    

...

        

.

        

.

 

8743

 

95

     

6568

   

2

 

1 )

б)

  

одеждою

 

.

        

.

        

.

        

.

    

571

 

—

       

680

 

19 а )

в)

  

учебными

 

пособіями

 

.

               

60

 

—

         

67

 

39 ')

г)

  

банею,

 

стиркою

 

бѣлья

 

и

 

проч.

   

455

 

60

       

537

 

40

 

*)

д)

  

денежными

 

пособіями

  

и

 

на

книги

 

въ

 

награду

 

ученикамъ

     

.

    

—

   

—

       

254

   

5 5 )

На

 

содержаніе

 

дома

     

.

        

.

 

6090

 

38

     

5404

 

54
На

 

содержаніѳ

 

больницы

       

.

    

511

 

50

       

471

 

—

 

6 )
—

       

-

      

канцеляріи

      

.

    

350

 

—

       

333

 

64')

! )

 

Менѣе

 

на

 

2175

 

р.

 

93

 

к.,

 

п.

 

ч.

 

нѣкоторые

 

пищевые

 

рродукты

покупались

 

дешевле

 

смѣтныхъ

 

цѣнъ

 

и

 

по

 

количеству

 

ихъ

 

вышло

менѣе,

 

чѣмъ

 

назначено

 

смѣтою.

2)

  

Болѣѳ

 

на

 

109

 

р.

 

19

 

к.,

 

п.

 

ч.

 

воспитанниковъ

 

пользовалось

одеждою,

 

кромѣ

 

20

 

епархіальнокоштныхъ,

 

еще

 

двое

 

стипендіатовъ
на

 

°/о

 

съ

 

стипѳндіатскаго

 

капитала

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

предметовъ

 

для

одежды

 

необходимость

 

заставила

 

пріобрѣсти

 

болѣѳ,

 

чѣмъ

 

сколько

требовалось

 

при

 

составленіи

 

смѣты.

3)

  

Болѣе

 

на

 

7

 

р.

 

39

 

к.

*)

 

Бодѣѳ

 

на

 

81р.

 

80

 

к.

 

п.

 

ч.

 

потребовались

 

нѣкоторыѳ

 

непред-

видѣнныѳ

 

при

 

составлѳніи

 

смѣты

 

расходы

 

по

 

исправленію

 

и

 

пег

реустройству

 

полокъ,

 

шкафовъ,

 

исправленію

 

цечж,

 

трубъ

 

и

 

т.

 

д.

8)

 

Менѣе

 

на

 

685

 

р.

 

84

 

к .,

 

п.

 

ч.

 

куплено

 

дровъ

 

мѳнѣѳ,

 

чѣмъ

предполагалось

 

смѣтою,

 

и

 

дешевле

 

смѣтныхъ

 

цѣнъ,

 

а

 

равно

 

и

 

неко-
торые

 

изъ

 

прочихъ

 

предметовъ

 

пріобрѣтены

 

дешевле

 

смѣтныхъ

цѣнъ.

в)

 

Менѣе

 

на

 

40

 

р,

 

50

 

к.,

 

п.

 

ч.

 

дрова

 

куплены

 

дешевле

 

смѣт-

ныхъ

 

цѣнъ

 

и

 

менѣе

 

употреблено

 

на

 

пищу

 

для

 

больныхъ

 

по

 

осо-

бому

 

назначенію

 

врача.

7)

 

Мѳнѣе

 

на

 

16

 

р.

 

36

 

к.

 

п.

 

ч.

 

бданокъ

 

потребовалось

 

менѣѳ,

чѣмъ

 

предполагалось

 

при

 

составленіи

 

смѣты.
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На

 

содѳржаніѳ

 

библіотѳкъ:

фундаментальной

 

.

    

120

 

—

        

97

 

80

 

8 )
ученической .

        

.

    

—

   

—

         

26

 

56

На

 

выписку

 

для

 

продажи

книгъ ..... —

    

•"

       

118

 

18
Экстраординарныхъ

 

расходовъ:

а)

 

на

 

окраску

 

крыши,

 

поясковъ,

водосточныхъ

 

трубъ,

 

сандриковъ

подъ

 

окнами,

 

обѣлку

 

фасада
училищнаго

 

зданія

 

.

        

.

        

.

    

369

 

95

       

379

 

16
б)

  

по

 

занятію

 

музыкой,

 

пріоб-
рѣтенію

 

музыкальныхъ

 

инстру-

мѳнтовъ,

   

нотъ

   

и

    

случайныхъ
расходовъ

       

.

        

.

        

-

             

—

    

—

       

397

 

89
в)

  

по

 

ремонту

 

бани

     

.

        

.

    

—

    

—

       

585

 

36

 

9 )

Суммъ

 

за

 

обученіе

       

.

             

—

    

—

       

155

 

—

Неприкосновеннаго

 

капитала

наличными

     

.

        

.

        

.

        

.

    

—

    

—

       

868

 

48

На

 

пріобрѣтѳніе

 

1

 

свидетель-
ства

 

4%

 

ренты

 

въ

 

1000

 

р.,

 

3-хъ
свидѣтельствъ

 

по

 

500

 

р.

 

каждое

и

 

2

 

свидѣтельствъ

 

по

 

100

 

руб.
каждое

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

отъ

 

содѳржанія

 

училища

 

въ

1900

 

г.

 

и

 

1

 

свидѣтельства

 

въ

1000

 

р.

 

на

 

предполагаемый

 

оста-

токъ

 

суммы,

 

исчисленной

 

по

смѣтѣ

 

1901

 

года

 

за

 

покрытіѳмъ

указанныхъ

 

въ

 

смѣтѣ

 

на

 

этотъ

годъ

 

расходовъ

        

.

        

.

        

.

    

—

    

—

     

3563

 

17

8)

 

Менѣе

 

на

 

22

 

р.

 

20

 

к.

 

Остатокъ

 

этотъ

 

иеренѳсенъ

 

въ

 

книгу

1902

 

г.

 

совмѣстно

 

съ

 

остаткомъ

 

по

 

содержанію

 

училища.

і

     

9)

   

Означенный

    

ремонтъ

     

произведенъ

   

согласно

   

журналу

Правленія.
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Оборотвыхъ

 

и

 

переходящихъ. 370

Итого

    

.

За.

 

исключѳніемъ

 

расхода

  

изъ

суммъ

 

приходя

 

остается

  

.

-

    

25059

 

88

-

    

35192

 

21 10 )

Объявление

 

о

 

вызовѣ

 

къ

 

торгамъ.

Въ

 

Правлѳніи

 

Нижегородской

 

Духовной

 

Семиеаріи
14

 

Декабря

 

сего

 

1902

 

года,

 

въ

 

11

 

часовъ

 

дня,

 

имѣѳтъ

быть

 

произведен!,

 

окончательный

 

торгъ,бѳзъ

 

переторжки,

на

 

поставку

 

въ

 

1903

 

году

 

слѣдующихъ

 

матеріаловъ:
А)

 

въ

 

Семинарскую

 

экономію:

 

ржаной

 

муки

 

отъ

 

1700
до

 

1800

 

пуд.,

 

гречневой

 

крупы

 

отъ

 

240

 

до

 

260

 

пуд.,

жѳлтаго

   

пшена

 

отъ

 

85

 

до

 

40

 

пуд.,

   

пшеничной

   

муки

10)

 

Остатокъ

 

сей

 

составляютъ

 

слѣдующія

 

суммы:

Наличными:

 

Отъ

 

содержанія

 

училища

 

въ

 

1901

 

г.

   

.

  

1320
На

 

выдачу

 

пособій

 

бѣднымъ

 

ученикамъ

    

589
Суммъ

 

за

 

обученіе

        

....

     

504
На

 

ученическую

 

библіотеку

 

.

      

.

      

.

     

390
,

 

°/о

 

съ

 

серій

 

и

 

случайныхъ

  

.

      

.

      

.

     

353

На

 

устройство

 

зданій

    

,

       

.

       

.

       

.

       

73
Неприкосновеннаго

 

капитала

      

.

      

.

       

59
Полученныхъ

   

въ

 

возмѣщеніе

    

потерь

при

 

конверсіи

 

училащныхъ

 

каішталовъ

     

50

Залоговъ

 

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

50

Билетами:

 

Одинъ

 

выигр.

 

билетъ

 

2

 

внутр.

 

займа.

    

100
На

 

выдачу

 

пбеобій

 

бѣднымъ

 

ученикамъ

  

1 700
На

 

стипен.

 

Императора

 

Александра

 

II

  

1 500
Настипенд.

 

Архіепиекопа

 

Иннокентія

  

1600
Полученныхъ

 

въ

 

дополненіе

 

при

 

кон-

версіи

 

училищныхъ

 

капиталовъ

   

.

   

.

     

300
Въ

 

возмѣщ.

 

потерь

 

отъ

 

5%

 

вычета

 

.

    

300
За

 

право

 

обученія

   

иносословн.

 

учен.

    

400
На

 

устройство

 

училищныхъ

 

зданій

 

.

     

800
Неприкосновеннаго

 

капитала

    

.

      

.

 

24500
Залоговъ ......

     

600

р.

 

31

  

к.

р.

 

16

  

к.

р.

 

92

  

Е.

р.

 

24

  

к.

р.

 

78

  

к.

р.

 

76

  

к.

р.

  

12

  

к.

р.

 

92

  

к.

р.

 

—

  

к.

р.

 

—

  

к.

р.

 

—

  

к.

р.

 

—

  

к,

р.

 

—

  

к.

р.

 

—г

  

к.

р.

 

—

  

к.

р.

 

—

  

к.

р.

 

—

  

к.

р.

 

—

  

к.

р.

 

—

  

к.

ИТОГО

      

.35192

 

р.

 

21

 

к.
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отъ

 

380

 

до

 

400

 

пуд.,

 

говядины

 

отъ

 

530

 

до

 

570

 

пуд.,

масла

 

скоромнаго

 

отъ

 

55

 

до

 

60

 

пуд.,

 

масла

 

иостнаго

отъ

 

77

 

до

 

80

 

пуд.,

 

картофелю

 

отъ

 

1400

 

до

 

1500

 

мѣръ,

гороху

 

отъ

 

95

 

до

 

105

 

пуд.,

 

ржаного

 

солоду

 

отъ

 

45

 

до

50

 

пуд.,

 

соли

 

отъ

 

200

 

до

 

210

 

пуд.,

 

бѣлаго

 

хлѣба

 

1-го
сорта

 

отъ

 

120

 

до

 

130

 

пуд.,

 

2-го

 

сорта

 

отъ

 

655

 

до

 

680
пуд.,

 

березовыхъ

 

дровъ

 

отъ

 

45

 

до

 

50

 

пятериковъ,

 

со-

сновыхъ

 

дровъ

 

отъ

 

65

 

до

 

70

 

пятериковъ,

 

сѣна

 

отъ

450

 

до

 

500

 

нуд.,

 

овса

 

отъ

 

34

 

до

 

36

 

четвертей

 

и

 

на

производство

 

работъ

 

по

 

очисткѣ

 

отхожихъ

 

мѣстъ

 

и

мытья

 

бѣлья,

 

и

 

В)

 

въ

 

экономію

 

епархіальнаго

 

общежи-
тія:

 

ржавой

 

муки

 

отъ

 

1000

 

до

 

1200

 

пуд.,

 

гречаѳвой

крупы

 

отъ

 

150

 

до

 

200

 

пуд.,

 

желтаго

 

пшена

 

отъ

 

30

 

до

40

 

пуд.,

 

пшеничной

 

муки

 

отъ

 

250

 

до

 

300

 

пуд.,

 

говяди-

ны

 

отъ

 

60Q

 

до

 

650

 

пуд.,

 

масла

 

скоромнаго

 

отъ

 

40

 

до

60

 

пуд.,

 

масла

 

прстнаго

 

отъ

 

65

 

до

 

70

 

пуд.,

 

картофелю
отъ

 

1200

 

до

 

1300

 

мѣръ,

 

гороху

 

отъ

 

НО

 

до

 

130

 

пуд.,

бѣлаго

 

хлѣба

 

1

 

сорта

 

отъ

 

100

 

до

 

115

 

пуд.,

 

2

 

сорта

 

отъ

650

 

до

 

700

 

пуд.

 

и

 

на

 

производство

 

работъ

 

по

 

очисткѣ

отхожихъ

 

мѣстъ

 

и

 

мытья

 

бѣлья.

Желаюідіе

 

принять

 

на

 

себя

 

поставку

 

этихъ

 

пред-

мѳтовъ

 

и

 

производство

 

работъ

 

приглашаются

 

въ

 

озна-

ченный

 

день

 

на

 

окончательный

 

торгъ

 

въ

 

Правленіѳ

 

Сѳ-

минаріи

 

съ

 

надлежащими

 

документами

 

и

 

залогами.

Условія

 

на

 

цоставку

 

означенныхъ

 

предметовъ

 

и

производство

 

работъ

 

можно

 

заблаговременно

 

видѣть

 

въ

канцеляріи

 

Семинарскаго

 

Правлѳнія.

—~n>vWWWUWVW w

   

'



ЕПШШЫШЯ

 

ВѢДОИОСТИ.
15-го

 

Ноября ■и. 1902

 

года.

часть

 

нсыоФФі^:ххі^.лъ]Ез:-А.^а:.

ЕПЙРХІАЛЬНАЯ

  

ХРОНИКИ.

Въ

 

день

 

праздника

 

Казанской

 

иконы

 

Божіей
Матери,

 

22-го

 

минувшаго

 

Октября,

 

Нижегородскій
Маріинскій

 

женскій

 

Институтъ

 

торжественно

 

празд-

но

 

валъ

 

50-лѣтіе

 

своего

 

существованія.

 

Въ

 

этотъ

 

зна^

менательный

 

день

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

Института,

 

по

окончаніи

 

божественной

 

литургіи,

 

Преосвященными
Назаріемъ

 

и

 

Несторомъ

 

было

 

совершено

 

благодар-
ственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе.

 

Было

 

провозгла-

шено

 

многолѣтіе

 

Царствующему

 

Дому,

 

затѣмъ —

вѣчная

 

память

 

Императорамъ

 

Николаю

 

I,

 

Але-
ксандру

 

II

 

и

 

Александру

 

Ш,

 

Императрицамъ

 

Маріи
Ѳеодоровнѣ,

 

Александрѣ

 

Ѳеодоровнѣ

 

и

 

Маріи

 

Але-
ксандровнѣ,

 

начальствовавшимъ,

 

учившимъ

 

и

 

учив-
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шимся

    

въ

 

институтѣ.

    

Многолѣтіе

   

провозглашено

также

 

начальствующимъ,

 

учащимъ

 

и

 

учащимся.

По

 

окончаніи

 

молебна

 

Преосвященный

 

Назарій,
обращаясь

 

къ

 

начальницѣ

 

Института

 

Н.

 

А.

 

Быко-
вой,

 

высказалъ

 

свое

 

краткое,

 

но

 

задушевное

 

архи-

пастырское

 

привѣтствіе

 

и

 

благословилъ

 

Института
въ

 

лицѣ

 

его

 

начальницы

 

св.

 

иконой

 

Божіей

 

Мате-
ри

 

Казанскія.

Затѣмъ,

 

когда

 

въ

 

актовомъ

 

залѣ

 

состоялось

принесете

 

привѣтствій

 

юбиляру

 

-

 

институту

 

отъ

 

со-

словій,

 

учрежденій

 

и

 

отдѣльныхъ

 

лицъ,

 

отъ

 

духов-

но-учебнаго

 

вѣдомства

 

были

 

выражены

 

привѣтствія
ректоромъ

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

протоіереемъ

 

Г.

 

В.
Годневымъ

 

и

 

замѣстительницей

 

начальницы

 

Енар-
хіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

В.

 

В.

 

Лобисъ.

 

Послѣд-
няя

 

въ

 

прочитанномъ

 

ею

 

адресѣ,

 

между

 

нрочимъ,

сказала:

 

„юбилейный

 

праздникъ

 

Института

 

находитъ

живой

 

откликъ

 

и

 

въ

 

стѣнахъ

 

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

Училища,

 

потому

 

что

 

оба

 

учрежденія

 

служатъ

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

высокимъ

 

и

 

отвѣтственнымъ

 

за-

дачамъ

 

женскаго

 

воспитанія

 

и

 

образованія".

4

 

текущаго

 

Ноября

 

Преосвященный

 

Назарій
посѣтилъ

 

епархіальное

 

Семинарское

 

общежитіе.

 

Во

время

 

вечернихъ

 

занятій

 

обходя

 

комнаты

 

воспитан-

никовъ,

 

Преосвященный

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

учениками,

давалъ

 

имъ

 

указанія

 

относительно

 

способа

 

приго-

товленія

 

уроковъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

учеииковъ

 

спра-

шивалъ

 

по

 

предметамъ

 

проходимаго

 

ими

 

курса.

Затѣмъ

 

всѣ

 

воспитанники

 

собрались

 

въ

 

залу,

 

и

 

здѣсь,

въ

 

присутствии

 

Архипастыря,

 

пропѣли

 

панихиду

по

 

основателе

 

Семинарскаго

 

общежитія,

 

бывшемъ

архіепископѣ

 

Нижегородскомъ,

 

внослѣдствіи

 

Перво-

\
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святителѣ

 

Русской

 

Церкви

   

митрополитѣ

 

Кіевскомъ

Іоанникіи,

 

по

 

случаю

 

дня

 

ангела

 

его.

*

    

*

11-го

 

Ноября,

 

наканунѣ

 

дня

 

памяти

 

святого

Іоанна

 

Милостиваго,

 

патріарха

 

Александрійскаго,
Преосвященный

 

Назарій

 

совершалъ

 

службу

 

всенощ-

наго

 

бдѣнія

 

въ

 

Николаевской

 

нижнепосадской

 

цер-

кви,

 

по

 

случаю

 

праздника

 

мѣстно-чтимой

 

св.

 

иконы

сего

 

Святителя.

Сообщаемъ

 

краткія

 

историческія

 

свѣдѣнія

 

о

Никольской

 

церкви,

 

являющейся

 

однимъ

 

изъ

 

вы-

дающихся

 

намятяиковъ

 

церковной

 

старины.

 

Церковь
эта

 

основана

 

въ

 

1371

 

году

 

нижегородскимъ

 

великимъ

княземъ

 

Дмитріемъ

 

Коиетантиновичемъ

 

и

 

первона-

чально

 

была

 

деревянная.

 

Дважды

 

пострадавъ

 

отъ

пожаровъ,

 

бывшихъ

 

въ1513

 

и

 

1520годахъ,

 

приход-

ская

 

церковь

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца,

 

что

 

на

 

Ниж-
немъ

 

Базарѣ,

 

была

 

скоро

 

возобновляема.

 

Въ

 

1656

 

г.

вмѣсто

 

деревянной

 

сооружена

 

была

 

трехирестольная

каменная

 

церковь;

 

строителями

 

ея

 

были

 

извѣстный
въ

 

то

 

время

 

„гость"

 

Семенъ

 

Задоринъ

 

и

 

„дьякъ"
Климентъ

 

П-атокинъ.

 

Холодный

 

храмъ

 

былъ

 

освя-

щенъ

 

въ

 

честь

 

Воскресенія

 

Христова,

 

а

 

въ

 

теп-

ломъ —были

 

устроены

 

два

 

придѣла:

 

первый — во

 

имя

св.

 

Николая

 

Чудотворца,

 

второй —во

 

имя

 

св.

 

Іоанна
Милостиваго.

 

На

 

колокольнѣ,

 

сооруженной

 

значи-

тельно

 

позднѣе

 

самой

 

церкви,

 

были

 

устроены

 

не-
когда

 

башенные

 

часы.

Однако

 

и

 

каменная

 

церковь

 

страдала

 

отъ

 

по-

жаровъ;

 

такъ,

 

въпожаръ

 

1701

 

года

 

въ

 

церкви

 

обва-
лился

 

сводъ

 

и

 

сгорѣла

 

вся

 

церковная

 

утварь

 

съ

 

ко-

локолами;

 

уцѣлѣла

 

одна

 

трапеза.

 

Въ

 

1715

 

г.

 

Ни-
кольская

 

церковь,

 

во

 

время

 

сильнаго

 

пожара,

 

на-

чавшегося

 

въ

 

кремлѣ,

 

„вся

 

разрушилась,

   

а

 

утварь
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въ

 

ней

 

и

 

колокола

 

сгорѣли"

 

!).

 

Возобновленная
послѣ

 

пожара

 

церковь

 

къ

 

половинѣ

 

минувшаго

 

сто-

лѣтія

 

уже

 

обветшала

 

и

 

въ

 

іюлѣ

 

1850

 

года,

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

Св.

 

Синода,

 

было

 

приступлено

 

къ

 

ремонту

ея.

 

Но. при

 

разборкѣ

 

верхняго

 

свода

 

куполы

 

въхо-

лодномъ

 

храмѣ

 

рушились,

 

такъ

 

что

 

приходилось

заново

 

перекладывать

 

весь

 

храмъ,

 

почему

 

исправле-

ніе

 

церкви

 

остановрілось.

 

.Продолжавшееся

 

въ

 

теп-

ломъ

 

храмѣ

 

богослуженіе

 

въ

 

Маѣ

 

1851

 

года

 

было
прекращено,

 

по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства,

 

въ

 

виду

 

небезопасности

 

зданія,

 

а

 

причтъ

Никольской

 

церкви —размѣщенъ

 

по

 

разнымъ

 

при-

ходамъ.

 

Полуразвалившаяся

 

церковь

 

въ

 

1862

 

году

была

 

разобрана

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

ея

 

въ

 

1863

 

году

 

была
воздвигнута

 

каменная

 

часовня.

 

По

 

отзывамъ

 

мѣст-
ныхъ

 

старожиловъ

 

упраздненная

 

церковь

 

была

 

об-
ширная

 

по

 

объему

 

и

 

„богатѣйшая"

 

по

 

утвари

 

и

обезпеченію;

 

вся

 

утварь

 

и

 

весь

 

матеріалъ

 

колокольни

Никольской

 

церкви

 

со

 

всѣми

 

колоколами

 

перешли

въ

 

пользу

 

Крестовой

 

церкви

 

Архіерейскаго

 

дома.

Затѣмъ

 

часовня

 

была

 

передѣлана

 

въ

 

церковь,

 

пре-

столъ

 

которой

 

14

 

Марта

 

1870

 

года

 

былъ

 

освященъ

Преосвященнымъ

 

Поликарпомъ,

 

Еиископомъ

 

Балах-
нинскимъ,

 

во

 

имя

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.
Въ

 

намять

 

бывшаго

 

въ

 

этой

 

церкви,

 

въ

 

трапезѣ,
дѣваго

 

придѣла

 

во

 

имя

 

святителя

 

Іоанна

 

Милости-
ваго,

 

св.

 

иконѣ

 

его

 

и

 

понынѣ

 

празднуется

 

12

 

Ноября.

Въ

 

Никольской

 

церкви

 

имѣются

 

древнія

 

св.

иконы

 

—Божіей

 

Матери

 

Боголюбскія

 

(празднуется
18

 

Іюня)

 

и

 

святителя

 

Николая

 

Чудотворца —1520

 

г.

Эта

 

небольшая

 

по

 

размѣрамъ

 

церковь

 

(высота

 

9

 

саж.

шир»,

 

7

 

саж.)

 

скромно

 

пріютилась

 

въ

 

углу

 

неболь-
шой

 

площади

 

и

 

рѣдко

 

посѣщается

 

богомольцами.
Богослуженіе

 

въ

 

ней,

 

какъ

 

приписной

 

къАрхіерей-

')

 

„Нижегородскій

 

Лѣтописецъ",

   

изд.

 

А.

 

С,

 

Гацискаго,

   

стр.

97—98..
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скому

 

дому,

 

совершается

 

поочередно

 

братіей

 

Кре-
стовой

 

церкви.

 

Съ

 

1892

 

года

 

состоящей

 

въ

 

должно-

сти

 

ктитора

 

сей

 

церкви

 

Коллежскій

 

Секретарь

 

И.

 

В.
Покровскій

 

съ

 

искреннею

 

любовію

 

и

 

примѣрнымъ
усердіемъ

 

заботится

 

о

 

благолѣпіи

 

и

 

чистотѣ

 

сего

храма

 

Божія,

 

не

 

щадя

 

своихъ

 

средствъ

 

на

 

украше-

ніе

 

его.

 

Въ

 

1894

 

году

 

имъ

 

на

 

собранный

 

отъ

 

бла-
готворителей

 

средства

 

былъ

 

произведенъ

 

капиталь-

ный

 

ремонтъ

 

Никольской

 

церкви,

 

въ

 

которомъ

 

сво-

ими

 

лептами

 

приняли

 

участіе

 

многіе

 

именитые

 

ни-

жегородце

 

граждане,

 

какъ:

 

И.

 

М.

 

Рукавишниковъ,
Г.

 

Ѳ.

 

Ермолаевъ,

 

А.

 

Ѳ.

 

Сапожниковъ,

 

Л.

 

И.

 

Зуро-
ва,

 

В.

 

А.

 

Обрядчиковъ,

 

А.

 

А.

 

Иконниковъ,

 

I.

 

Е.
Окуловъ

 

и

 

другіе.

М.

 

И.

 

Макаревскій.

...

 

*

 

...

Съ

 

благоеловенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

ІІреосвя-
гценнѣйшаго

 

Архипастыря

 

Нижегородскаго

 

Назарія,

 

въ

Нижегородскомъ

 

Духоввомъ

 

Училищѣ

 

12

 

минувшаго

Октября

 

состоялось

 

празднованіе

 

25-лѣтія

 

духовно-учеб-
ной

 

службы

 

Смотрителя

 

Училища

 

Василія

 

Алексеевича
Миловидова.

Преосвящевеѣйшій

 

Назарій,

 

10

 

Октября

 

отправ-

ляясь

 

изъ

 

Нижняго-Носгорода

 

для

 

обозрѣнія

 

епархіи

 

и

давая

 

свое

 

Архипастырское

 

разрѣшевіе

 

на

 

вышеуказан-

ное

 

празднованіе,

 

благословилъ

 

В.

 

А.

 

св.

 

иконою

Спасителя.

Праздникъ

 

начался

 

общей

 

молитвой

 

въ

 

Оергіевской
церкви,

 

въ

 

приходѣ

 

которой

 

числится

 

училище.

 

Боже-
ственную

 

литургію

 

въ

 

сей

 

церкви

 

въ

 

этотъ

 

день

 

со-

вершалъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Несторъ,

 

Епископъ

 

Ва-
лахнинскій.

 

Послѣ

 

литургіи

 

всѣ

 

участвующіе

 

въ

 

торже-

ствѣ

 

собрались

 

въ

 

залѣ

 

училища,

 

гдѣ

 

помощникъ

 

смо-
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тритёля

 

П.

 

М.

 

Ювенскій

 

въ

 

краткой

 

рѣчи

 

выяенилъ

воспитанникамъ

 

заслуги

 

виновника

 

торжества

 

предъ

училищемъ.

 

По

 

оковчавіи

 

рѣчи,

 

ПреосвященеѣРшимъ
Нѳсторомъ

 

отслужено

 

было

 

благодарственное

 

Господу
Богу

 

молебствіѳ

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

обычнаго

 

мвого-

лѣтія.

Послѣ

 

молебна

 

В.

 

А.

 

получилъ

 

поздравленіе

 

отъ

Преосвященнѣйшаго

 

Неетора;

 

затѣлъ

 

учитель

 

А.

 

В.
Нарбековъ

 

поднесъ

 

В.

 

А.

 

адресъ

 

отъ

 

служащихъ

 

въ

училище,

 

и

 

учитель

 

о.

 

В.

 

П.

 

Веселовскій

 

— икону

 

Спа-
сителя.

 

Съ

 

благоговѣніемъ

 

принявши

 

св.

 

икону,

 

В.

 

А.
на

 

привѣтствіе

 

училищной

 

корпорации

 

отвѣчалъ

 

рѣчью.
Отъ

 

Семинаріи

 

привѣтствовалъ

 

юбиляра

 

Ректоръ

 

Семи-
наріи;

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта—Епар-
хіальный

 

Наблюдатель

 

П.

 

С.

 

Виноградова

 

Предсѣда-
тель

 

Нижегородскаго

 

Отдѣленія

 

Епарх.

 

Учил.

 

Сов.ѣта
о.

 

Ѳедоръ

 

Архангельскій

 

поднесъ

 

адресъ,

 

какъ

 

даръ

признательности

 

Отдѣленія

 

за

 

„многолѣтвео,

 

безмездное,
честное

 

служеніе

 

церковно-школьному

 

дѣлу"

 

по

 

должно-

сти

 

члена

 

Отдѣленія

 

и

 

казначея.

 

Старшій

 

учитель

 

учи-

лища

 

И.

 

И.

 

Аболенскій

 

въ

 

рѣчи

 

привѣтствовалъ

 

Ва-
силія

 

Алексѣевича,

 

какъ

 

ревностнаго

 

исполнителя

 

слу-

жебнаго

 

долга

 

и

 

блюстителя

 

строгой

 

законности

 

во

всѣхъ

 

отправленіяхъ

 

училищной

 

жизни,

 

какъ

 

по

 

учсб-
но-воспйтательной,

 

такт,

 

и

 

по

 

хозяйственной

 

части.

Ученикъ

 

4

 

класса

 

М.

 

Фіалковскій

 

сказалъ

 

поздравление

отъ

 

лица

 

воспитанниковъ

 

училища.

 

Настоятель

 

Сер-
гіевекой

 

церкви

 

о.

 

А.

 

I.

 

Соболевскій — отъ

 

причта

 

Сер-
гіевской

 

церкви

 

привѣтствовалъ

 

В.

 

А.,

 

какъ

 

усерднаго

прихожанина

 

своей

 

церкви.

 

На

 

всѣ

 

привѣтствія

 

и

поздравленія

 

В.

 

А.

 

отвѣчалъ

 

глубокою

 

благодарностью
въ

 

самыхъ

 

сердечныхъ

 

словахт.

По

 

окончаніи

 

иривѣтствій,

 

струннымъ

 

оркестромъ

изъ

 

учениковъ

 

училища,

 

подъ

 

управленіемъ

 

учителя

музыки

 

И.

 

И.

 

Ометонъ-Сандока,

 

были

 

исполнены:

 

Allegro
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изъ

 

8

 

квартета

 

Моцарта,

 

Русская

 

мелодія,

 

Allegretto,
музыка

 

Даргомыжскаго

 

и

 

финалъ

 

изъ

 

Wanchal.

 

Тор-
жество

 

закончилось

 

гимномъ

 

„Боже,

 

Царя

 

храни",
пропѣтымъ

 

всѣми

 

воспитанниками

 

при

 

участіи

 

струв-

наго

 

оркестра,

 

послѣ

 

чего

 

Его

 

Преосвященство

 

и

 

всѣ
поздравители

 

были

 

приглашены

 

В

 

А.

 

въ

 

его

 

квартиру

откушать

 

хлѣба-соли.

 

Въ

 

3

 

часа

 

Преосвященнѣйшій
Несторъ

 

и

 

прочіе

 

гости

 

отбыли

 

изъ

 

училища.

 

Отъ
многихъ

 

лицъ,

 

на

 

торжествѣ

 

не

 

присутствовавшихъ,

В.

 

А.

 

получены

 

теплыя

 

привѣтствія

 

съ

 

искренними

благопожеланіями

 

и

 

горячимъ

 

сочувствіемъ

 

его

 

полезной
и

 

почтенной

 

деятельности.

 

Отъ

 

почетнаго

 

блюсителя
училища

 

П.

 

ІІ.

 

Сотникова

 

было

 

прислано

 

теплое

 

при-

вѣтствіе

 

и

 

подарокъ

 

— изящный

 

письменный

 

приборх.

Б

 

е-

 

с

 

ѣ

 

д

 

а

   

5-я,

о

 

томъ,

 

нарушаетъ-ли

 

русская

 

Церковь

 

право-

славное

 

иеповѣданіе

   

вѣры

 

чрезъ

 

употребление
троеперетія?

Кйзанскаго

 

епарх.

 

миссіонера

 

Mux.

 

Василъевскаю.

Миссіонеръ.

 

Сравненіе

 

74

 

л.

 

Книги

 

о

 

Вѣрѣ

 

и

54 — 55

 

л. л.

 

„Увѣщанія"

 

м.

 

Платона

 

показываетъ,

что

 

двоеперстіе

 

и

 

троеперстіе

 

служатъ

 

для

 

выра-

женія

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

православнаго

 

исповѣданія
вѣры — во

 

Св.

 

Троицу

 

и

 

два

 

естества

 

Іисуса

 

Христа.
Вся

 

разница,

 

так.

 

образомъ,

 

сводится

 

лишь

 

къ

 

внѣш-

нему

 

выражению

 

этого

 

исповѣданія, — обряду^

 

обычаю.
Но

 

различіе

 

въ

 

обычаѣ

 

никогда

 

I

 

не

 

служило

 

и

 

не

можетъ

 

служить

 

блаіословною

 

причиною

 

къ

 

отдѣле-
нін>

 

отъ

 

Церкви.

 

„Древній

 

и

 

славный"

 

(Книга

 

о

Вѣрѣ

 

л.

 

80)

 

христіанскій

 

историкъ

 

Соаоменъ,

 

со-

гласно

 

съ

 

св.

 

Поликарпомъ,

 

называетъ

 

безуміёмъ
такого

 

рода

 

отдѣленіе;

 

„Безумно

 

было

 

бы,

   

пишетъ
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онъ:

 

христіанамъ,

 

согласнымъ

 

въ

 

главныхъ

 

пунк-

тахъ

 

вѣрованія,

 

раздѣляться

 

между

 

собою

 

изъ

 

обы-
чаевъ"

 

(Церк.

 

ист.

 

стр.

 

517).

 

Старообрядцы

 

счи-

таютъ

 

себя

 

вѣрными

 

хранителями

 

завѣтовъ

 

древле-

русскихъ

 

святителей

 

и

 

пяти

 

первыхъ

 

патріар-
ховъ.

 

Спрашиваю

 

своего

 

собесѣдника:

 

велѣнію
какого

 

православнаго

 

святителя

 

или

 

патріарха
старообрядцы

 

слѣдуютъ,

 

отдѣляясь

 

отъ

 

троеперст-

никовъ?

Коноваловъ.

    

Исиовѣданіе

   

православной

    

вѣры
заключается

 

въ

 

Символѣ

 

вѣры,

 

утвержденномъ

    

на

вселенскихъ

    

соборахъ.

    

Тамъ

    

же

    

находится

    

не

только

 

ученіе

 

о

 

Св.

 

Троицѣ

 

и

 

двухъ

 

естествахъ

 

Іи-
суса

 

Христа.

 

Напр.,

 

въ

 

11

 

членѣ

 

содержится

 

ученіе
о

 

воскресеніи

 

мертвыхъ,

 

въ

 

12-мъ

 

о

 

будущей

  

вѣч-
ной

 

жизни.

    

Если

 

не

 

вѣрить

 

въ

 

воскресеніе

    

и

 

за-

гробную

 

жизнь,

   

тогда

 

совсѣмъ

 

ненужной

   

является

и

 

вѣра

 

во

 

Св.

   

Троицу

 

.и

 

два

 

естества

   

Христовы.
Въ

 

9-мъ

    

членѣ

    

содержится

 

ученіе

 

о

 

св.

   

Церкви.
Вотъ

 

вѣру-то

    

во

 

едину,

   

святую

    

соборную

 

и

    

ап.

Церковь

    

и

   

нарушили

    

пастыри

    

господствующей
Церкви

 

чрезъ

   

введеніе

    

троеперстія.

    

Въ

 

Книгѣ

 

о

Вѣрѣ

 

читаемъ:

 

еще

 

исповѣдуетъ

 

св.

 

Церковь:

    

со-

вокупленіе

 

тріехъ

 

перстовъ

 

правыя

   

руки,

    

сирѣчь
великаго

    

и

 

малаго

 

перста

 

и

 

третьяго,

   

что

   

подлѣ
малаго,

 

исповѣдается

 

въ

 

томъ

 

таинство

   

божествен-
ныхъ

 

тріехъ

 

ипостасей,

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

  

Духа,
единаго

 

Бога

 

въ

 

тріехъ

  

лицѣхъ.

 

Протяженіемъ

 

же

двоихъ

 

перстъ,

    

вѣшняго

   

и

   

средняго,

  

показуется

тайна

 

самого

   

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

    

яко

совершенъ

 

Богъ

    

и

 

совершенъ

 

человѣкъ

 

бысть

 

на-

шего

 

ради

 

спасенія".

    

(л.

 

74).

    

Это

 

ученіе

    

святой
Церкви

 

нарушилъ

 

п.

 

Никонъ

 

въ

 

1653

 

году

 

изданіемъ
Памяти,

 

въ

 

которой

 

повелѣлъ

 

молиться

 

тремя

 

пер

выми

 

перстами —не

 

такъ,

 

какъ

 

учитъ

 

св.

 

Церковь.
Никонъ

 

и

 

принявшіе

 

его

 

повелѣніе

 

пастыри

 

пошли

вопреки

   

ученія

 

святой

   

Церкви,

    

преслушали

    

ее,
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чрез.ъ

 

что

 

сдѣладись

 

по

 

ученію

 

Христа

 

язычниками

и

 

мытарями.

 

(Мтѳ.

 

зач.

 

75).

 

Въ

 

Благ.

 

Евангеліи
читаемъ:

 

мнози

 

убо

 

мнѣша

 

вѣровати,

 

но

 

не

 

якоже

рече

 

писаніе,

 

а

 

якоже

 

тіи

 

своимъ

 

изволеніемъ

 

по-

слѣдоваша,

 

тіи

 

вси

 

еретицы

 

(Іоан.

 

зач.

 

27).

 

Пасты-
ри

 

господствующей

 

Церкви-,

 

послѣдовавпііе

 

своему

изволенію,

 

а

 

не

 

писанію

 

(ибо

 

о

 

троеперстіи

 

нигдѣ
не

 

писано),

 

сдѣлались

 

еретиками.

 

Еретики

 

же,

 

по

словамъ

 

преп.

 

ІосйФа

 

Волоколамскаго,

 

имѣютъ

 

не-

чистъ

 

духъ

 

сатанинъ

 

(Слово

 

12).

 

Итакъ,

 

чрезъ

введеніе

 

троеперстія,

 

пастыри

 

господствующей

 

Цер-
кви,

 

по

 

ученію

 

Спасителя,

 

сдѣлались

 

язычниками

и

 

мытарями,

 

по

 

Благ.

 

Еванг.,

 

они —еретики,

 

акакъ

еретики —они

 

имѣютъ

 

нечистъ

 

духъ

 

сатанинъ.

 

По-
тому

 

старообрядцы

 

справедливо

 

отдѣляются

 

отъ

нихъ.

Миссіонеръ.

 

На

 

мой

 

вопросъ

 

собесѣдникъ

 

не

сказалъ

 

ни

 

слова.

 

Говорилъ

 

онъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

пра-

вославные

 

должны

 

вѣровать,

 

кромѣ

 

Св.

 

Троицы

 

и

двухъ

 

естествъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

въ

 

воскресеніе

 

мер-

твыхъ,

 

въ

 

загробную

 

жизнь,

 

Церковь

 

и

 

другія

 

исти-

ны,

 

сказываемый

 

въ

 

Символѣ

 

вѣры.

 

Никто

 

этого

и

 

не

 

отрицалъ.

 

Замѣчу

 

только

 

своему

 

собесѣднику,
что

 

православные

 

должны

 

вѣровать

 

и

 

во

 

многія

 

дру-

гія

 

истины,

 

о

 

которыхъ

 

не

 

упоминается

 

въ

 

Симводѣ
напр.,

 

почитаніе

 

св.

 

иконъ

 

и

 

креста,

 

св.

 

мощей.
Не

 

приведя

 

въ

 

оправданіе

 

отдѣленія

 

своего

 

отъ

 

Цер-
кви

 

изъ-за

 

троеперстія

 

ни

 

одного

 

повелѣнія

 

какого-

либо

 

святителя

 

или

 

патріарха,

 

собесѣдникъ

 

ограни-

чился

 

лишь

 

личными

 

соображеніями,

 

пытаясь

 

обосно-
вать

 

ихъ

 

на

 

писаніи.

 

Но

 

въ

 

писаніи

 

нѣтъ

 

иод-

твержденія

 

тому,

 

что

 

думается

 

собесѣднику
1)

 

Патр.

 

Никонъ

 

и

 

всѣ

 

наши

 

пастыри

 

чрезъ

 

упо-

требленіе

 

троеперстія

 

не

 

могутъ

 

считаться

 

преслуш-

никами

 

Церкви,

 

ибо

 

въ

 

троеперстіи

 

ими,

 

какъ

 

мы

говорили

 

въ

 

началѣ,

 

исповедуются

 

тѣ

 

же

 

истины,

какъ,

 

по

 

Енигѣ

 

о

 

Вѣрѣ,

 

и

 

въ

 

двуперстіи.

 

Если

 

же
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считать

 

ихъ

 

преслушниками

 

Церкви

 

собственно

 

за

измѣненіе

 

перстосложенія,

 

то

 

тогда

 

мой

 

собесѣдникъ
долженъ

 

считать

 

таковыми

 

же

 

отцовъ

 

Стоглаваго
соб.,

 

пп.

 

Іова,

 

Филарета,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

учили

 

не

о

 

томъ

 

перстосложеніи,

 

какое

 

указывается

 

въ

 

Книгѣ
о

 

Вѣрѣ.

 

Такимъ

 

же

 

осдушникомъ

 

Церкви

 

долженъ

считать

 

и.

 

ІосиФа

 

за

 

изложенное

 

о

 

перстосложеніи
въ

 

Кор.

 

книгѣ

 

и

 

Псалтири.

 

Наконецъ,

 

такими

 

же

ослушниками

 

Церкви

 

являются

 

и

 

сами

 

старообрядцы,
такъ

 

какъ

 

и

 

они

 

слагаютъ

 

персты

 

не

 

такъ,

 

какъ

учитъ

 

Книга

 

о

 

Вѣрѣ.

 

2)

 

Не

 

являются

 

наши

 

пастыри

и

 

еретиками.

 

Они

 

вѣруютъ

 

согласно

 

писанію

 

во

Св.

 

Троицу

 

и

 

два

 

естества

 

Христовы.

 

Скорѣе,

 

ере-

тиками

 

слѣдуетъ

 

считать

 

моего

 

собесѣдника

 

и

 

еди-

номысленныхъ

 

съ

 

нимъ

 

изъ

 

старообрядцевъ,

 

такъ

какъ

 

они

 

„своимъ

 

изволеніемъ

 

послѣдоваша" ,

 

про-

повѣдуютъ,

 

вопреки

 

всему

 

писанію,

 

новую

 

вѣру

 

въ

персты.

 

Еретики

 

же,

 

какъ

 

самъ

 

онъ

 

вычиталъ,

имѣютъ

 

нечистый

 

духъ

 

сатанинъ.

 

Прошу

 

своего

 

со-

бесѣдника

 

не

 

приводить

 

больше

 

своихъ

 

личныхъ

мнѣній,

 

на

 

писаніи

 

не

 

основанныхъ,

 

а

 

отвѣчать

 

на

мой

 

прежній

 

вопросъ:

 

слѣдуя

 

велѣнію

 

какого

 

па-

тріарха

 

или

 

святителя,

 

они

 

отделяются

 

отъ

 

трое-

перстниковъ?

Коноваловъ.

 

Отцы

 

Стоглаваго

 

собора

 

постанови-

ли:

 

„аще

 

кто

 

двѣма

 

персты

 

не

 

благословляетъ

 

яко

 

же

и

 

Христосъ

 

или

 

не

 

воображаетъ

 

двѣма

 

персты

 

крест-

наго

 

знаменія,

 

да

 

будутъ

 

прокляти".

 

(31

 

глава).
Ясно

 

отсюда,

 

что

 

отцы

 

Стоглаваго

 

собора

 

прокляли

троеперстниковъ.

 

А

 

съ

 

проклятыми

 

развѣ

 

можно

имѣть

 

общеніе?

 

Проклятые

 

отлучаются

 

отъ .

 

Бога

 

и

предаются

 

дьяволу

 

(Вальсамонъ).

 

Проклятымъ

 

въ

день

 

страшнаго

 

суда

 

Самъ

 

Христосъ

 

скажетъ:

 

„Идите
отъ

 

Мене,

 

проклятіи,

 

въ

 

огнь

 

вѣчный,

 

уготованный
діаволу

 

и

 

ангеламъ

 

ею".

 

Вотъ,

 

братіе,

 

какая

 

страш-

ная

 

участь

 

ожидаетъ

 

русскихъ

 

пастырей

 

за

 

ослу-

шаніе

 

Стоглаваго

 

собора

 

и

 

введете

 

троеперстія.

 

На
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вопросъ

 

миссіонера

 

я

 

отвѣтилъ,

 

а

 

теперь,

 

въ

 

свою

очередь,

 

прошу

 

его

 

отвѣтить:

 

гдѣ

 

писано

 

объ

 

ихъ

троеперстіи?

Миссіонеръ.

 

Собесѣдникъ

 

мой

   

превратно

 

истол-

ковалъ

 

смыслъ

 

опредѣленія

 

Стоглаваго

 

собора

 

и

 

на

этомъ-то

 

превратномъ

 

истолкованіи

 

построилъ

 

свои

запугивающіе

 

слушателей

 

ложные

 

выводы.

 

Въ

 

опре-

дѣленіи

 

Стоглава

 

содержится

   

лишь

 

запрещеніе

 

мо-

литься

 

не

 

двуперстно,

    

но

 

нѣтъ

 

проклятія

 

на

 

трое-

перстіе.

   

А

 

что

 

троеперстниковъ

 

наша

 

Церковь

   

не

проклинала,

   

это

 

подтверждается

 

ея

 

общеніемъ

    

съ

Греческою

 

Церковью,

 

въ

 

которой

 

троеперстіе

  

было
несомнѣнно

 

въ

 

общемъ

 

употребленіи

 

даже

 

во

 

время

Стоглаваго

 

собора.

    

О

 

несомнѣннохмъ

   

употребленій
въ

 

Греческой

 

церкви

 

троеперстія

 

въ

 

это

 

время

 

сви~

дѣтельствуютъ

 

греческіе

    

писатели

    

иподіак.

 

Дама-
скинъ

 

Студитъ

    

и

 

п.

 

Мелетій.

    

Обращаю

 

особенное
вниманіе

 

старообрядцевъ

 

на

 

слѣдующій

 

случай,

 

быв-
шій

 

при

 

п.

 

іосифѢ.

   

Въ

 

1649

 

году

 

въ

 

Москву

 

при-

былъ

   

іерусалимскій

 

патріархъ

 

Паисій.

    

Натріархъ
іосифъ

 

оказалъ

 

ему

 

великія

 

почести.

 

Во

 

время

 

ли-

тургіи,

 

по

 

его

 

распоряженію,

   

Два

 

иподіакона

   

подъ

руки

 

ввели

 

ІІаисія

   

въ

 

алтарь

 

чрезъ

 

царекія

 

двери,

гдѣ

 

всю

 

службу

 

онъ

 

стоялъ

 

на

 

патріаршемъ

 

орлецѣ.
(Макарія

 

митроп.

 

Церковн.

 

ист.

 

II

 

т.).

    

Вотъ

 

какъ

относились

 

наши

 

древніе

 

святители

 

и

 

патріархи

 

къ

троенерстникамъ.

 

Похожи-ли

 

на

 

нихъ

 

старообрядцы?
Коноваловъ.

 

Приведенный

   

миссіонеромъ

    

свиде-
тельства

 

я

 

не

 

нахожу

 

убѣдительными.

    

Мелетій

 

го-

воритъ

 

о

 

трехъ

 

„сросленныхъ"

 

перстахъ,

  

подъ

 

ко-

торыми

    

можно

 

разумѣть

 

и

 

большой

    

съ

 

двумя

 

по-

следними.

   

Ути

 

персты

 

также

 

„срослены",

   

ибо

 

ра-

стутъ

 

на

 

одной

 

рукѣ.

    

Объ

 

иподіаконѣ

    

Дамаскинѣ
Студитѣ

   

сами

   

греки

    

въ

 

разговорѣ

    

съ

 

Арсеніемъ
Сухановымъ

 

говорятъ,

 

что

 

они

 

не

 

имѣютъ

   

о

 

немъ

никакихъ

 

свѣдѣній.

 

Какъ

 

же

 

мы-то

 

будемъ

 

ему

 

вѣ-
рить?

    

Что

 

касается

 

п.

 

Паисія,

    

то

 

оказанная

   

ему
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п.

 

іосифомъ

 

честь

 

вовсе

 

не

 

говоритъ

 

о

 

томъ,

 

будто
послѣдній

 

считалъ

 

его

 

православнымъ.

 

Вѣдь

 

и

 

Ва-
силій

 

В.

 

вводидъ

 

еретика

 

Валентавъ

 

алтарь.

 

Напро-
тивъ,

 

Патр.

 

іосифъ

 

подозрѣвалъ

 

грековъ

 

въ

 

непра-

вославіи

 

и

 

для

 

провѣрки

 

такого

 

подозрѣнія

 

и

 

отпра-

вилъ

 

Арсенія

 

Суханова

 

на

 

востокъ.

 

АрсенійжеСу-
хановъ

 

въ

 

своемъ

 

Проскинитаріи

 

называетъ

 

грековъ

прямо

 

басурманами.

Миссіонеръ.

 

Напрасно

 

собесѣдникъ

 

пытается

ослабить

 

приведенный

 

мною

 

свидѣтельства.

 

Слово
„Сроеленные",

 

по

 

переводу

 

съ

 

греческаго

 

языка,

значитъ —рядомъ

 

растущіе,

 

и

 

здѣсь,

 

несом нѣнно,рѣчь
о

 

трехъ

 

первыхъ

 

перстахъ

 

(Бр.

 

Слі

 

1875

 

г.

 

стр.

189—190).

 

Что

 

имѣвшіе

 

съ

 

Арсеніемъ

 

Сухановымъ
разговоръ

 

греки

 

ничего

 

не

 

знали

 

про

 

Дамаскина,
это

 

нисколько

 

не

 

умадяетъ

 

его

 

достоинства.

 

Я

 

увѣ-
ренъ,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

нашихъ

 

слушателей

 

ничего

не

 

знаютъ

 

про

 

жизнь

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

Васи-
лія

 

Великаго.

 

Неужели

 

отсюда

 

мы

 

вправѣ

 

заклю-

чать,

 

что

 

эти

 

вселенскіе

 

учители

 

малодостовѣрны.
По

 

свидѣтельству

 

исторіи,

 

иподіак.

 

Дамаскинъ,

 

впо-

слѣдствіи

 

митрополитъ,

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

знамени-

тѣйшихъ

 

греч.

 

проповѣдниковъ

 

XYI

 

вѣка.

 

Проповѣди
его

 

настолько

 

уважались

 

его

 

современниками,

 

что,

цо

 

распоряжение

 

церк.

 

власти,

 

онѣ

 

читались

 

въ

церквахъ

 

для

 

назиданія

 

народа

 

(Арсеній

 

Сухановъ,
Бѣлокурова,

 

стр.

 

211 —212).

 

Отношенія

 

п.

 

ІосиФа

 

къ

Паисію

 

и

 

Василія

 

В.

 

къ

 

Валенту

 

никакъ

 

нельзя

сравнивать

 

и

 

сопоставлять:

 

въпервомъ

 

случаѣ

 

было
братское

 

молитвенное

 

рбщеніе,

 

въ

 

послѣднемъ

 

лишь

оказаніе

 

чести

 

и

 

почета

 

Императору.

 

Патр.

 

іосифъ
не

 

только

 

не

 

удалялся

 

и

 

не

 

училъ

 

другихъ

 

удаляться

отъ

 

троеперстниковъ-патріарховъ

 

греческихъ,

 

но

 

и

заповѣдалъ

 

слушаться

 

ихъ

 

какъ

 

самого

 

Христа

 

и

отдѣленіе

 

отъ

 

нихъ

 

считалъ

 

равносильнымъ

 

отлу-

ченіюотъ

 

Христа.

 

(Книга

 

о

 

Вѣрѣ).

 

Причиною

 

же

посольства

 

Арсенія

 

Суханова

    

на

 

востокъ

   

служило
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не

 

подозрѣніе

 

грековъ

 

въ

 

неправославен,

 

а

 

замечен-
ный

 

п.

 

Паисіемъ

 

въ

 

нашихъ

 

богослужебныхъ

 

кни-

гахъ

 

и

 

въ

 

обрадахъ

 

„многія

 

странности

 

и

 

новизны".
(Лѣтопись

 

Арсенія

 

стр.

 

658

 

лѣто

 

1648).

 

Приведу
еще

 

одно

 

ясное

 

и

 

безспорное

 

свидѣтельство

 

о

 

трое-

перстіи — это

 

Православное

 

Исповѣданіе,

 

одобренное
и

 

подписанное

 

восточными

 

патріархами.

Коноваловъ.

 

Православное

 

Исповѣданіе

 

я

 

считаю

подложнымъ

 

свидетельств омъ,

 

выдумкою

 

п.

 

Іоакима.
Въ

 

грамотѣ

 

восточныхъ

 

патріарховъ

 

значится,

 

что

оно

 

подписано

 

ими

 

11

 

Мая

 

1643

 

года.

 

Между

 

тѣмъ
въ

 

это

 

время

 

патріархомъ

 

былъ

 

лишь

 

одинъ

 

изъ

подписавшихся —Парѳеній

 

Константинопольскій.

 

Па-
исій

 

же

 

Іерусалимскій

 

и

 

Іоанникій

 

Александрійскій
сдѣлались

 

патріархами

 

лишь

 

въ

 

1645

 

году.

 

(Лѣто-
пись

 

Арсенія).

 

Значитъ,

 

подписываться

 

въ

 

1643

 

г.,

какъ

 

гіатріархи,

 

они

 

не

 

могли

 

и

 

эти

 

подписи

 

явный
подлогъ.

 

Какъ

 

не

 

совѣстно

 

миссіонеру

 

обманывать
такими

 

подлогами

 

простой

 

народъ.

 

Что

 

касается

повелѣнія

 

ІосиФа

 

слушаться

 

восточныхъ

 

патріар-
ховъ,

 

то

 

это

 

онъ

 

говоритъ

 

о

 

православныхъ

 

патрі-
архахъ,

 

у

 

которыхъ

 

небесный

 

огонь

 

сходилъ

 

на

гробъ

 

Господень

 

(Книга

 

о

 

Вѣрѣ).

 

Нынѣшніе

 

же

патріархи

 

лишились

 

этой

 

благодати

 

Божіей,

 

какъ

свидѣтельствуетъ

 

ихъ

 

же

 

архіерей

 

ПорФирій

 

Успен-
скій

 

(Книга

 

бытія

 

моего).

Миссіонеръ.

 

Православное

 

Исповѣданіе

 

не

 

вы-

думка

 

п.

 

Іоакима.

 

О

 

немъ

 

свидѣтелъствуетъ

 

еще

п.

 

Паисій

 

КонстанТинопольскій

 

въ

 

своемъ

 

отвѣтномъ
посланіи

 

п.

 

Никону

 

(Скрижаль).

 

Йсторическія

 

же

несообразности,

 

указанный

 

собесѣдникомъ,

 

созданы

имъ

 

самимъ

 

по

 

недоразумѣнію.

 

Но

 

ихъ

 

нѣтъ

 

на

самомъ

 

дѣлѣ.

 

11

 

Мая

 

1643

 

года

 

Православное

 

Испо-
вѣданіе

 

подписано

 

лишь

 

Парѳеніемъ

 

Константино-
польскимъ.

 

Другими

 

же

 

патріархами

 

оно

 

подписано

послѣ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

грамоты

 

п.

 

Паисія
(Скрижаль),

 

прилагаемой

 

при

 

Православномъ

 

Испо-
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вѣданіи

 

грамоты

 

п.

 

Нектарія

 

и

 

Лѣтоциси

 

церковныхъ

событій

 

Арсенія

 

(лѣто

 

1641,

 

стр.

 

653).
Совсѣмъ

 

не

 

къ

 

дѣлу

 

собесѣдникъ

 

заговорилъ

 

о

нынѣшнихъ

 

патріархахъ.

 

Рѣчь

 

не

 

о

 

нихъ,

 

а

 

о

 

со-,

вре.менныхъ

 

п.

 

ІосиФу,

 

при

 

которыхъ,

 

какъ

 

вычи-.

тано

 

было

 

самимъ

 

собесѣдникомъ

 

изъ

 

Книги

 

о

 

Вѣ^
рѣ,

 

сходилъ

 

небесный

 

огонь.

 

О

 

томъ

 

же

 

свидѣтель-.
ствуетъ

 

и

 

Арсеній

 

Сухановъ

 

въ

 

своемъ

 

Проскини-
таріи.

 

Да

 

напрасно

 

мой

 

собесѣдникъ

 

довѣряется
словамъ

 

ПорФирія

 

Успенскаго.

 

Они

 

основаны

 

на

показаніяхъ

 

какого-то

 

дьякона

 

и

 

имъ

 

самимъ

 

лично

не

 

провѣрены.

 

Къ

 

тому

 

же

 

ПорФирію

 

Успенскому
я

 

могу

 

противопоставить

 

цѣльга

 

рядъ

 

другихъ

 

пи-

сателей-очевидцевъ,

 

свидѣтельствующихъ,

 

что

 

чуде-

сное

 

сшествіе

 

огня

 

на

 

гробъ

 

Господень

 

бываетъ

 

и

въ

 

настоящее

 

время.

Коноваловъ,

 

повторивъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

своихъ

прежнихъ,

 

уже

 

разобранныхъ

 

нами .

 

возраженій,
сталъ

 

читать

 

изъ

 

Кир.

 

книги,

 

что

 

молиться

 

дву-

перстно

 

учитъ

 

блаж.

 

Ѳеодоритъ

 

и

 

преп.

 

Максимъ
Грекъ.

Миссіонеръ.

 

Совсѣмъ

 

лишне

 

собесѣдникъ

 

читалъ

свидѣтельства

 

о

 

двуперстіи

 

изъ

 

Кирилловой

 

книги.

Ихъ

 

всякій

 

знаетъ

 

и

 

отрицать

 

ихъ

 

никто

 

не

 

намѣ-
ревался.

 

Болѣе

 

бы

 

для

 

него

 

и

 

слушателей

 

полезно

было,

 

если-бы

 

онъ

 

прочиталъ

 

изъ

 

той

 

же

 

Кирилло-
вой

 

книги

 

свидѣтедьства

 

о

 

троеперстіи

 

(л.

 

236). — •

На

 

поставленный

 

мною

 

въ

 

началѣ

 

бесѣды

 

вопросъ:

велѣнію

 

какого

 

древнерусскаго

 

святителя

 

или

 

натрі-
арха

 

старообрядцы

 

слѣдуютъ,

 

отдѣляясь

 

отъ

 

трое-

перстниковъ?

 

собесѣдникъ

 

мой

 

такъ

 

и

 

не

 

отвѣтилъ.
Да

 

и

 

отвѣтить-то

 

нельзя,

 

потому- что

 

такого

 

келѣнія
нигдѣ

 

нѣтъ.

 

Мы

 

же

 

съ

 

своей

 

стороны

 

представили

цѣлый

 

рядъ

 

неоспоримыхъ

 

свидѣтельствъ,

 

говоря-

щихъ,

 

какъ

 

о

 

существрваніи

 

троеперстія

 

до

 

л.

 

Ни-
кона,

 

такъ

 

и

 

о

 

полномъ

 

общеніи

 

нашей

 

Церкви

 

съ

греками-троеиерстниками.

   

Но

 

и

 

въ

   

самой

 

русской
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Церкви

    

до

 

п.

 

Никона

 

были

 

троеперстники.

    

Отцы
соборовъ

 

1666 — 67

 

гг.

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

многіе
лучшіе

 

поселяне

 

неизмѣнно,

    

изъ

 

древняго

 

обычая,
знаменуются

 

тремя

 

первыми

 

персты.

 

Справедливость
сказаннаго

 

отцами

    

вполнѣ

 

подтверждаетъ

   

дьяконъ

Ѳедоръ

 

(Матер,

 

для

 

ист.

 

раек.

 

V,

 

29).

 

Этихъ

 

трое-

перстниковъ

    

ниодинъ

    

патріархъ

   

отъ

 

Церкви

    

не

отлучалъ,

 

проклятыми

 

не

 

считалъ.

 

Значитъ,

 

клятва

Стоглава,

 

которой

   

старообрядцы

 

пытаются

 

запугать

насъ,

 

еще

 

до

 

Никона

 

потеряла

 

свою

 

силу

 

и

 

старо-

обрядцы,

 

ее

 

возобновляющее,

    

идутъ

 

явно

   

вопреки

тѣмъ

 

патріархамъ,

   

посдѣдователями

 

которыхъ

 

онц

мнятъ

 

быти.

    

Идутъ

 

они

 

вопреки

 

ихъ

  

и

 

когда

 

от-

даляются

 

отъ

 

насъ

 

изъ-за

 

троеперстія.

 

Мною

 

доста-

точно

 

выяснено,

    

что

 

различіе

    

въ

 

перстосложеніи,
при

 

единетвѣ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

не

 

служило

 

и

 

не

 

можетъ

 

слу-

жить

 

благословной

 

причиной

 

отдѣленія.

 

„Перестаньте-
же

 

вы

 

о

 

сложеніи

 

перстовъ

 

много

 

волноваться.

 

Это
одно

 

упорство,

    

чтобъ

    

въ

 

вѣрѣ

   

о

 

святой

   

Троицѣ
быть

 

согласными,

    

а

 

за

 

пальцы

   

спорить:

    

осудитъ

васъ

 

самая

   

Св.

 

Троица,

 

что

 

вы,

    

стоя

  

за

 

пальцы,

любовь

 

нарушаете:

 

а

 

любовь

 

есть

 

пріятнѣе

 

св.

 

Тро-
ицѣ,

 

нежели

 

сяоженіе

 

перстовъ

 

всѣхъ

 

рукъ,

 

сколько

ихъ

 

ни

 

есть

 

на

 

свѣтѣ.

    

Не

 

о

 

томъ

 

много

   

спорьте,

какъ

    

раздѣленные

   

персты

  

соединить,

    

но

 

о

 

томъ

больше

 

подумайте,

 

какъ

 

бы

 

раздѣленныя

  

отъ

 

Цер-
кви

 

души

    

соединить

    

во

 

едино

 

стадо

    

подъ

 

прави-

тельство

 

единаго

 

Пастыря

 

Іисуса Христа"

 

(Увѣщаніе).
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Нижегородская

 

Духовная

 

Сѳминарія
въ

 

1840—1851

 

г.г.
т.

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е).

п.

Отношенія

 

ректора

 

архимандрита

 

Аполлонія

 

къ

Казанской

 

Академіи

 

и

 

къ

 

мѣстнымъ

 

Преосвященнымъ.
Инспекторъ

 

Петръ

 

Понятовскій

 

(въ

 

монашествѣ

 

Паи-
сій)

 

и

 

его

 

деятельность.

 

Вызовъ

 

архимандрита

 

Апол-
лотя

 

въ

 

Петербургъ

 

и

 

временное

 

ректорство

 

іеромонаха
Паисія.

 

Возвращеніе

 

Аполлонія.

 

Помощники

 

инспек-

тора

 

Семинаріи.

Вся

 

вообще

 

административная

 

дѣятельность
ректора

 

архимандрита

 

Аполлонія

 

была

 

подъ

 

кон-

тролемъ,

 

а

 

частью

 

и

 

подъ

 

прямымъ

 

воздѣйствіемъ
съ

 

одной

 

стороны

 

молодой

 

Казанской

 

Академіи,
какъ

 

окружной

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Семинаріи,

 

а

 

съ

другой,

 

и

 

главнымъ

 

образомъ,

 

Нижегородскихъ
преосвященныхъ,

 

какъ

 

мѣстныхъ

 

главныхъ

 

началь-

никовъ

 

Семинаріи.
Обстоятельства

 

сложились

 

такъ,

 

что

 

въ

 

то

 

время,,

какъ

 

Аполлоній

 

управлялъ

 

Нижегородскою

 

Семи-
наріею,

 

ректоромъ

 

Казанской

 

Академіи

 

(съ

 

половины

1844

 

г.

 

по

 

Ноябрь

 

1851

 

г.)

 

состоялъ

 

архимандритъ

Григорій

 

Митькевичъ — администраторъ,

 

по

 

складу

своего

 

характера

 

во

 

многомъ

 

напоминавшій

 

рек-

тора

 

Аиоллонія.

 

По

 

отзыву

 

историка

 

Казанской
Академіи,

 

это

 

былъ

 

также

 

„человѣкъ

 

въ

 

высшей
степени

 

дѣловой

 

и

 

опытный,

 

съ

 

сильной

 

волей,

 

съ

серьезнымъ

 

крѣпкимъ

 

и

 

властнымъ

 

характеромъ,

невольно

 

заставлявшій

 

подчиняться

 

ему

 

всѣхъ,

 

и

студентовъ,

 

и

 

преподавателей,

 

администраторъ

 

по

призванію".

 

70).

70 )

 

Исторія

 

Казанской

 

Академіи,

 

т.

 

I,

 

стр.

 

48—49.
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Такой

 

человѣкъ-практикъ,

 

неутомимый

 

адми-

нистраторъ,

 

съ

 

самыми

 

широкими

 

планами

 

и

 

на-

чинаніями,

 

какъ

 

архимандритъ

 

Аполлоній,

 

не

 

могъ

угодить

 

академическому

 

начальству.

 

Аполлоній,

 

по

обыкновенію,

 

во

 

всемъ

 

спѣшилъ

 

и

 

спѣшилъ,

 

а

Академія,

 

отчасти

 

по

 

самому

 

характеру

 

своихъ

 

ад-

министративныхъ

 

отношеній,

 

главнымъ-же

 

образомъ
по

 

почину

 

своего

 

начальника,

 

очень

 

часто

 

не

 

одо-

бряла

 

разныя

 

Аполлоніевскія

 

предпріятія,

 

или,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

задерживала

 

исполненіе

 

ихъ

 

запро-

сами

 

и

 

справками,

 

къ

 

глубокому

 

огорченію

 

Апол-
лонія.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

нетерпѣливый

 

Апол-
доній

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

съ

 

своими

 

проектами

 

сталъ

относиться

 

къ

 

высшему

 

начальству

 

непосредствен-

но,

 

минуя

 

Казанскую

 

Академію,

 

чѣмъ

 

еще

 

болѣе
навлекалъ

 

на

 

себя

 

неудовольствіе

 

послѣдней

 

и

 

ея

ректора

 

въ

 

особенности.

 

Къ

 

концу

 

ректорства

Аполлонія

 

(послѣ

 

ревизіи

 

1850

 

г.)

 

эти

 

отношенія
обострились

 

до

 

высшей

 

степени,

 

чего

 

не

 

скрывалъ

и

 

самъ

 

Аполлоній.

 

На

 

одной,

 

наприм.,

 

черновой
бумагѣ

 

(въ

 

началѣ

 

1851

 

г.),

 

заготовленной

 

для

 

Ака-
деміи,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

участка

 

земли

 

для

Семинаріи,

 

съ

 

болыпимъ

 

трудомъ

 

уже

 

подысканнаго

Аполлоніемъ

 

вблизи

 

Нижняго,

 

онъ

 

не

 

безъ

 

горечи

пишетъ,

 

ожидая

 

новыхъ

 

препятствий

 

со

 

стороны

Академіи:

 

„совершенно

 

лишняя

 

переписка,

 

и

 

изъ

Казани,

 

кромѣ

 

ненужныхъ,

 

а

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

оскор-

бительныхъ

 

запросовъ,

 

ничего

 

нельзя

 

ожидать

 

къ

довершенію

 

начатаго

 

предпрітія.

 

Впрочемъ,

 

пере-

писать".

 

И

 

Аполлоній

 

не

 

ошибся

 

въ

 

своихъ

 

опа-

сеніяхъ.

 

Но,

 

отправляя

 

съ

 

такою

 

неохотою

 

пред-

ставленіе

 

въ

 

Академію,

 

Аполлоній

 

въ

 

тоже

 

время

послалъ

 

и

 

другое

 

однородное

 

представленіе

 

прямо

 

въ

Дух. -Учебное

 

Управленіе.

 

И

 

такихъ

 

случаевъ

 

въ

48—51

 

г. г.

 

было

 

много.

 

Въ

 

этихъ

 

отношеніяхъ
Аполлонія

 

къ

 

Казанской

 

Академіи

 

заключалась

 

едва-

ли

 

не

 

самая

 

главная

 

трудность

 

административнаго

положенія

 

этого

 

выдающагося

 

ректора.
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Изъ

 

Нижегородскихъ

 

Архипастырей

 

современ-

никами

 

ректора

 

Апол.юнія

 

во

 

время

 

его

 

управленія
Нижегородскою

 

Семинаріею

 

были

 

Преосвященные:
Іоаннъ —до

 

1847

 

г.,

 

Іаковъ —до

 

Мая

 

1850

 

г.

 

и

 

Іере-
мія —до

 

Марта

 

1851

 

г.

 

(время

 

уводьненія

 

ректора

Аполдонія).

Личный

 

характеръ

 

и

 

отношенія

 

къ

 

Семинаріи
названнЫхъ

 

Архипастырей

 

налагали

 

до

 

извѣстной
степени

 

свой

 

отпечатокъ

 

на

 

административную

 

де-
ятельность

 

и

 

ректора

 

Аполлонія

 

по

 

Семинаріи.

Преосвященный

 

Іоаннъ

 

во

 

всемъ

 

полагался

 

по

Семинаріи

 

на

 

такого

 

опытнаго

 

хозяина,

 

какъАпод-
лоній.

 

И

 

дѣйствительно,

 

до

 

1847

 

г.

 

послѣдній

 

чув-

ствовалъ

 

себя

 

особенно

 

свободнымъ

 

въ

 

своихъ

 

дѣй-
ствіяхъ

 

по

 

Семинаріи,

 

имѣя

 

сильное

 

вліяніе

 

на

всѣхъ

 

своихъ

 

ближайшихъ

 

сослуживцевъ.

 

Преосвя-
щенный

 

Іоаннъ

 

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

вмѣшивался

 

во

внутреннюю

 

жизнь

 

Семинаріи,

 

а

 

въ

 

правленскихъ

дѣлахъ

 

всегда

 

соглашался

 

со

 

всѣми

 

постановленіями
Правленія.

 

При

 

немъ

 

было

 

лишь

 

нѣсколько

 

незна-

чительныхъ

 

случаевъ,

 

когда

 

ему

 

пришлось

 

огра-

ничить

 

и

 

измѣнить

 

нѣкоторыя

 

распоряженія

 

и

 

дѣй-
ствія

 

Аполлонія.

Преосвященный

 

Іаковъ

 

внимательно

 

слѣдилъ
за

 

всѣмъ,

 

что

 

дѣлается

 

въ

 

Семинаріи,

 

цринималъ

близкое

 

участіе

 

въ

 

ея

 

жизни,

 

а

 

потому

 

при

 

немъ

ректоръ

 

Аполлоній

 

принужденъ

 

былъ

 

дѣйствовать
менѣе

 

самостоятельно,

 

и

 

прочіе

 

члены

 

Правленія
чувствовали

 

себя

 

теперь

 

болѣе

 

независимо

 

отъ

 

рек-

тора.

 

Но

 

и

 

Преосвященный

 

Іаковъ

 

вполнѣ

 

довѣрялъ
архимандриту

 

Аполлоніюи

 

былъ

 

доволенъ

 

его

 

управ-

леніемъ.

 

Такъ,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

 

представленій
къ

 

Оберъ-Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

(въ

 

Ав-
густ

 

1848

 

г.)

 

Преосвященный

 

Іаковъ

 

прямо

 

назы-

ваетъ

 

Нижегородскую

 

Семинарію

 

„во

 

всѣхъ

    

отно-
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шеніяхъ

 

благоустроенною

 

и

 

достойною

 

вниманія
начальства".

 

71)

 

Неоднократно

 

этотъ

 

Преосвящен-
ный

 

выражалъ

 

свое

 

благоволеніе

 

Семинаріи

 

и

 

ея

начальству

 

и

 

по

 

другимъ

 

поводамъ.

Нѣсколько

 

иныя

 

отношенія

 

установились

 

между

Преоевященнымъ

 

Іереміею

 

иректОромъ

 

Аполлоніемъ.
Этотъ,

 

извѣстный

 

своею

 

строгостію

 

и

 

высоконрав-

ственными

 

качествами,

 

а

 

также

 

несокрушимой

 

твер-

дости

 

своего

 

аскетическаго

 

характера,

 

Архипастырь
съ

 

первыхъ-же

 

дней

 

своего

 

управленія

 

Нижегород-
скою

 

епархіею

 

сталъ

 

дѣлать

 

весьма

 

нерѣдко,

 

на

докладахъ

 

и

 

словесно,

 

существенныя

 

единоличныя

распоряженія

 

по

 

веѣмъ

 

частямъ

 

семинарской

 

жизни:

по

 

учебно-воспитательной,

 

по

 

хозяйству

 

и

 

т.

 

д.

Понятно,

 

насколько

 

трудно

 

было

 

теперь

 

архиманд-

риту

 

Аполлонію

 

удержать

 

себя

 

на

 

прежней

 

высотѣ
своего

 

административнаго

 

'

 

авторитета.

 

Къ

 

тому-же

это

 

было

 

время

 

(50 — 51

 

г. г.),

 

какъ

 

увидимъ,

 

са-

мыхъ

 

широкихъ

 

его

 

административно-хозяйствен-
%>ныхъ

 

предпріятій

 

и

 

намѣреній,

 

съ

 

одной

 

стороны,

и

 

самыхъ

 

затруднительныхъ

 

отношеній

 

къ

 

Казан-
ской

 

Академіи

 

и

 

къ

 

членамъ

 

Семинарскаго

 

Прав-
ленія —съ

 

другой.

 

Чрезвычайно

 

широкими

 

замы-

слами

 

ректора

 

Аполлонія

 

въ

 

то

 

время

 

(по

 

вопросу

объ

 

открытіи

 

ремесленно-художественныхъ

 

классовъ

при

 

Семинаріи,

 

объ

 

арендѣ

 

особаго

 

огорода

 

и

 

лу-

говъ,

 

о

 

наймѣ

 

и

 

даже

 

покупкѣ

 

особаго

 

дома

 

для

наставниковъ

 

Семинаріи,

 

объ

 

устройствѣ

 

парниковъ

и

 

т.

 

д.)

 

осторожный

 

Преосвященный

 

Іеремія

 

былъ
какъ

 

бы

 

озадаченъ

 

и,

 

частію

 

соглашаясь

 

съ

 

нѣко-
торыми

 

предположеніями

 

ректора

 

Аполлонія,

 

не-

рѣдко

 

требовалъ.

 

повременить

 

съ

 

ихъ

 

исполненіями
до

 

дичнаго

 

своего

 

усмотрѣнія.

 

Иногда-же

 

относился

къ

 

этимъ

 

предположеніямъ

 

даже

 

нѣсколько

 

ирони-

чески,

    

указывая

 

на

 

другія,

    

болѣе

 

существенныя,

71)

 

Дѣіо

 

за

 

1848

 

г.,

 

№

 

36.
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по

 

его

 

мнѣнію,

 

стороны

 

семинарской

 

жизни.

 

Въ
общемъ,

 

впрочемъ,

 

и

 

этотъ

 

Архипастырь

 

отно-

сился

 

къ

 

архимандриту

 

Аполлонію

 

съ

 

довѣріемъ,
„По

 

свидѣтельству

 

о.

 

ректора

 

архимандрита

 

Апол-
лонія, —пишетъ,

 

напр.,

 

въ

 

одной

 

своей

 

резолюціи
(въ

 

мартѣ

 

51

 

г.)

 

Преосвященный

 

Іеремія, —воспи-

танники

 

Семинаріи

 

ведутъ

 

себя

 

благонравно.

 

Бла-
годаря

 

Господа

 

Бога,

 

радуюсь".

 

И

 

самъ

 

архиманд-

ритъ

 

Аполлоній

 

при

 

немъ

 

до

 

самыхъ

 

послѣднихъ
дней

 

своего

 

ректорства

 

не

 

отказывался

 

отъ

 

своихъ

реФорматорскихъ

 

плановъ.

Ближайшіе

 

помощники

 

ректора

 

Аполлонія

 

по

Семинаріи,

 

особенно

 

въ

 

первое

 

время,

 

были

 

далеко

не

 

столь

 

энергичны,

 

какъ

 

онъ

 

самъ,

 

и

 

даже

 

прямо

люди

 

неспособные.

 

Некоторые

 

изъ

 

нихъ

 

вскорѣ,
впрочемъ,

 

и

 

выбыли

 

изъ

 

Семинаріи.

 

При

 

всемъ

томъ

 

были

 

среди

 

нихъ

 

и

 

труженики

 

съ

 

высокими

нравственными

 

качествами.

 

Таковъ

 

именно

 

прежде

всего

 

былъ

 

инспекторъ

 

Семинаріи

 

Петръ,

 

въ

 

мона-

шествѣ

 

Паисій^

 

Понятовскій.
Петръ

 

Лукичъ

 

Понятовскій —воспитанникъ

Воронежской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Еще

 

въ

 

духов-

номъ

 

училищѣ

 

за

 

свои

 

быстрыя

 

способности

 

полу-

чилъ

 

Фамилію

 

Понятовскаго,

 

вмѣсто

 

родовой

 

(Ми-
хайлова).

 

Въ

 

семинаріи

 

Понятовскій

 

оказалъ

 

такія
быстрыя

 

и

 

бойкія

 

дарованія

 

и

 

успѣхи,

 

что

 

прямо

изъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

былъ

 

назначенъ

 

въ

 

Кіев-
скую

 

духовную

 

Академію,

 

гдѣ

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

1827

 

году

 

въ

 

числѣ

 

первыхъ

 

магистровъ

 

и

 

въ

 

Де-
ка

 

брѣ

 

того-же

 

года

 

былъ

 

опредѣленъ

 

въ

 

Нижего-
родскую

 

Семинарію

 

проФессоромъ

 

словесности

 

и

Французскаго

 

языка,

 

а

 

съ

 

1831

 

г.

 

еще

 

и

 

библіо-
тенаремъ.

Въ

 

1840

 

г.,

 

по

 

поручению

 

начальства,

 

препода-

валъ,

 

кромѣ

 

своего

 

предмета,

 

еще

 

чтеніе

 

латинскаго'
языка,

 

который

 

онъ

 

очень

 

любилъ,

 

и

 

Св.

 

Писаніе
въ

 

1

 

классѣ

 

низшаго

 

отдѣленія.

 

Много

 

разъ

   

реви-
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зовалъ

 

низшія

 

училища:

 

въ

 

1832

 

г. —первое

 

Ниже-
городское

 

уѣздное

 

училище,

 

въ

 

1834

 

г. — его-же

 

и

еще

 

Печерское

 

училище,

 

въ

 

1836

 

г.

 

второе

 

Ниже-
городское

 

училище,

 

въ

 

1840

 

г.

 

и

 

въ

 

1842

 

г.

 

снова

Печерскія

 

(уѣздное

 

и

 

приходское)

 

училища.

 

За

 

рев-

ностную

 

свою

 

службу

 

по

 

должностямъ

 

профессор-

ской

 

и

 

библіотекарской,

 

ревизорами

 

засвидѣтель-
ствованную,

 

еще

 

до

 

принятія

 

монашества

 

П.

 

Поня-
товскій

 

неоднократно

 

получалъ

 

благодарность

 

отъ

высшаго

 

начальства.

Въ

 

1842

 

г.,

 

въ

 

самое

 

трудное

 

для

 

Семинаріи
время,

 

въ

 

Ноябрѣ,

 

именно

 

Петръ

 

Понятовскій,

 

какъ

мы

 

видѣли,

 

чрезвычайнымъ

 

ревизоромъ

 

архиманд-

ритомъ

 

Варлаамомъ

 

выбранъ

 

былъ

 

и

 

назначенъ

исправляющимъ

 

должность

 

инспектора

 

за

 

свои

 

за-

слуги

 

и

 

долговременную

 

службу

 

при

 

Семинаріи,

 

но

лишь

 

въ

 

Февралѣ,1846

 

г.

 

былъ

 

утвержденъ

 

дѣйстви-
тельнымъ

 

инспекторомъ.

 

29

 

Іюня

 

1847

 

г.

 

принялъ

монашество

 

и

 

былъ

 

постриженъ

 

Преосвященнымъ
Іаковомъ

 

въ

 

Печерскомъ

 

монастырѣ

 

съ

 

именемъ

Паисія.

 

Въ

 

Августѣ

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

іеромонаха.

Ко

 

времени

 

ректорства

 

Аподлонія

 

инспекторъ

Понятовскій

 

былъ

 

старѣйшимъ

 

изъ

 

дѣятелей

 

Ниже-
городской

 

Семинаріи,

 

хотя

 

ему

 

въ

 

то

 

время

 

было
всего

 

38

 

л.

Инспекторъ

 

Понятовскій

 

былъ

 

очень

 

добрымъ
инспекторомъ.

 

Этотъ

 

„кроткій

 

правитель,

 

истый
монахъ,

 

благочестивый,

 

благоговѣйнѣйшій

 

священ-

нослужитель

 

и

 

почти

 

постникъ",

 

по

 

отзыву

 

одного

изъ

 

его

 

питомцевъ,

 

уже

 

одною

 

своею

 

личностью

и

 

кротостью,

 

долженъ

 

былъ

 

производить

 

умиротво-

ряющее

 

дѣйствіе

 

на

 

окружающихъ

 

и

 

воспитанни-

ковъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

умѣрять

 

чрезвычайно-
ревностнаго

 

ректора.

Добрый

 

характеръ

 

о.

 

Паисія,

 

его

 

трудолюбіе,
заботливость,

 

обходительность,

 

простота

 

и

 

радушіе
въ

 

обращеніи

   

со

 

всѣми,

 

въ

 

связи

  

съ

 

нестяжатель-
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ностью

 

и

 

истинно

 

монашескимъ

 

образомъ

 

жизни,

 

были
отличительными

 

его

 

чертами

 

до

 

конца

 

жизни

 

и

 

не-

вольно

 

располагали

 

къ

 

нему

 

всѣхъ.

Мы

 

видѣли

 

уже,

 

что

 

по

 

обстоятельствамъ

 

вре-

мени,

 

въ

 

1843

 

г.

 

новому

 

семинарскому

 

начальству

пришлось

 

усилить

 

дисциплину.

 

Со

 

стороны

 

инспек-

тора

 

теперь

 

довольно

 

часто

 

попадаются

 

донесенія
на

 

неблагонравныхъ

 

воспитанниковъ

 

въ

 

Правленіе
Семинаріи.

 

Благодаря

 

прянятымъ

 

мѣрамъ

 

строгости,

число

 

„благонравныхъ",

 

по

 

вѣдомостямъ

 

инспекціи,
съ

 

65

 

челов.

 

въ

 

Январѣ

 

1843

 

г.

 

постепенно

 

возра-

стаете

 

къ

 

концу

 

года

 

до

 

128 —150

 

человѣкъ,

 

а

 

слу-

чаи

 

проступковъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

сокращаются.

 

Но-
вый

 

инспекторъ

 

съ

 

помощниками

 

теперь

 

(въ1843г.)
ведетъ

 

довольно

 

тщательную

 

характеристику

 

уча-

щихся,

 

которую

 

не

 

менѣе

 

тщательно

 

провѣряетъ
своими

 

наблюденіями

 

новый

 

ректоръ.

 

Такая

 

атте-

стація

 

учащихся

 

при

 

Аполлоніи

 

иПаисіи,

 

ранѣе

 

не

встрѣчавшаяся,

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

близкомъ

 

зна-

комствѣ

 

начальства

 

съ

 

воспитанниками,

 

хотя

 

рек-

торъ

 

и

 

инспекторъ

 

далеко

 

не

 

всегда

 

сходились

 

въ

своихъ

 

взглядахъ

 

на

 

нравственныя

 

качества

 

того'

или

 

другого

 

питомца,

 

даже

 

до

 

полной

 

противопо-

ложности.

 

Эта

 

разница

 

во

 

взглядахъ

 

проходитъ

 

съ

первыхъ

 

лѣтъ

 

совмѣстной

 

ихъ

 

службы.

 

Въ

 

Маѣ,
напримѣръ,

 

1843

 

г.

 

Понятовскій

 

аттестуетъ

 

одного

изъ

 

учениковъ

 

словесности

 

„поведенія

 

похвальнаго%
а

 

ректоръ

 

Аподлоній

 

иишетъ,

 

что

 

этотъ

 

ученикъ

„злонравенъ,

 

злорѣчивъ

 

и

 

непочтителенъ

 

къ

 

стар-

щимъ

 

себя".

Случалось,

 

что

 

Аполлоній

 

вычеркивадъ

 

изъ

сииековъ

 

инспектора

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

числа

 

благо-
нравныхъ,

 

вставляя

 

отъ

 

себя

 

другихъ,

 

или

 

замѣ-*
чалъ

 

въ

 

родѣ:

 

такой

 

то

 

„не

 

хорошъ,

 

не

 

стоитъ

 

та-

кой

 

рекомендации".

 

Ученика

 

К.

 

Лебединскаго

 

инснек-

ція

 

считаетъ

 

внимательнымъ

 

къ

 

требованіямъ

 

по-

рядка,

    

а

 

Аполло

 

ній

 

замѣчаетъ,

    

что

  

„Лебединскій
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совсѣмъ

 

не

 

таковъ"

 

(Это

 

въ

 

45

 

г.).

 

Подобныя

 

крити-

ческія

 

замѣчанія

 

и

 

несогласія

 

ректора

 

встрѣчаемъ
на

 

вѣдомостяхъ

 

инспектора

 

и

 

въ

 

1847

 

г.,

 

и

 

въ

 

по-

слѣдующіе

 

годы.

 

Въ

 

Мартѣ

 

1847

 

г.

 

Аполлоній

 

на

тѣхъ-же

 

вѣдомоСтяхъ

 

выразилъ

 

было

 

еще

 

пожеланіе
„означать

 

самые

 

поступки

 

учениковъ,

 

по

 

которымъ

можно-бы

 

было

 

судить,

 

дѣйствительно-ли

 

они

 

благо-
нравны,

 

благоговѣйны,

 

почтительны

 

и

 

покорны

старшимъ

 

себя,

 

честны

 

и

 

т.

 

д."

 

Но

 

на

 

практикѣ
такое

 

пожеланіе,

 

конечно,

 

оказалось

 

трудно

 

осуще-

ствимымъ,

 

и

 

потому

 

инспекторомъ

 

оно

 

исполнено

не

 

было.

Какъ-бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

общими

 

усиліями

 

дѣ-
ятельнаго

 

ректора

 

и

 

кроткаго

 

инспектора

 

поведеніе
учениковъ

 

къ

 

1850

 

г. г.

 

измѣнилось

 

существенно

 

къ

лучшему,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

можно

 

судить

 

по

 

тѣмъ
же

 

вѣдомостямъ

 

іеромонаха

 

Паисія.

 

Такъ,

 

въМартѣ
1850

 

г.

 

инспекторъ

 

отмѣчаетъ

 

отличившимися

 

благо-
поведеніемъ

 

133

 

чел.,

 

но

 

ректоръ

 

Аполлоній

 

нашелъ

возможнымъ

 

увеличить

 

это

 

число

 

и

 

велитъ

 

припи-

сать

 

еще

 

„нѣкоторыхъ

 

учениковъ^

 

отличающихся

примѣрно

 

добрымъ

 

и

 

честнымъ

 

поведеніемъ",

 

а

 

нѣ-
которыхъ

 

приписываетъ

 

своею

 

рукою.

 

Въ

 

Сентябрѣ
1850

 

г.

 

число

 

благонравныхъ

 

по

 

вѣдомостямъ

 

до-

стигаетъ

 

даже

 

200.

 

Достойно

 

замѣчанія,

 

что

 

почти

противъ

 

всѣхъ

 

нихъ

 

о.

 

Паисій

 

обязательно

 

отмѣ-
чаетъ

 

ихъ

 

усердіе

 

къ

 

церкви

 

и

 

богослуженію,

 

о

чемъ

 

такъ

 

заботился

 

и

 

ректоръ

 

Аполлоній.

 

И

 

самъ

ректоръ

 

теперь

 

былъ,

 

видимо,

 

доволенъ

 

поведеніемъ
учениковъ.

 

На

 

аттестаціяхъ

 

о.

 

Паисія

 

замѣчаній,
въ

 

родѣ

 

вышепривеценныхъ,

 

теперь

 

также

 

почти

уже

 

не

 

имѣется.
А.

 

Тиховъ.

(Продолженіе

 

будетъ)
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Слобода

   

Гривна,

  

находившаяся

 

въ

 

17

   

вѣкѣ
близъ

 

Кунавина,

 

нынѣ

 

именуемаго

  

Макарьев-
ской

 

частью

 

Нижняго-Новгорода.

(Матеріалъ

 

для

 

лѣтописи

 

Нижегородской

 

Владимірской

 

церкви).

Въ

 

1574

 

г.

 

нѣкто

 

иеокъ

 

Порфирій

 

(ссыльный
новгородскій

 

дворяниБъ)

 

основалъ

 

[въ

 

Нижнемъ-Новго-
родѣ

 

Святодуховскій

 

монастырь

 

').

 

Въ

 

1599

 

году

 

царь

Ворисъ

 

Годуеовъ,

 

по

 

просьбѣ

 

Порфирія,

 

пожаловалъ

монастырю

 

право

 

на

 

расчистку

 

лѣса

 

„подъ

 

пожни"

 

за

Окой.

 

Заботливый

 

инокъ

 

поселилъ

 

здѣсь

 

на

 

условіяхъ
оброка

 

бобылей,

 

изъ

 

которыхъ

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

образовалась

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Оки,

 

вблизи

 

Кунавина,
нынѣ

 

именуемаго

 

Макарьевской

 

частью

 

Нижняго-Нов-
города,

 

монастырская

 

слободка

 

подъ

 

назвавіемъ

 

Гривка.
Въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

129

 

и

 

130

 

годовъ

 

находятся

слѣдующія

 

свѣдѣвія

 

о

 

храмѣ

 

и

 

населеніи

 

этой

 

сло-

бодки

 

2).

')

 

Объ

 

этомъ

 

упраздненномъ

 

монастырѣ

 

напоминаютъ

 

намъ

Святодуховская

 

церковь

 

при

 

Нижегородскомъ

 

Губернаторскомъ
домѣ

 

и

 

часовня

 

въ

 

саду

 

того

 

же

 

дома.

 

См.

 

Адресъ-Календарь

 

Ни-
жегород.

 

епарх.,

 

стр.

 

507.

2)

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

полѣ,

 

на

 

юго-западной

 

сторонѣ
отъ

 

Кунавина

 

есіь

 

отдѣльный

 

поселокъ.

 

Онъ

 

явился

 

недавно.

Второго

 

Августа

 

1898

 

г.

 

сгорѣда

 

принадлежавшая

 

Кунавинскому
Владимірскому

 

приходу

 

Котызовская

 

слобода.

 

Она

 

расположена

была

 

отдѣльнымъ

 

поселкомъ,

 

на

 

юго-западной

 

сторонѣ

 

отъ

 

Куна-
вина,

 

на

 

высокомъ

 

песчаномъ

 

мѣстѣ

 

по

 

направленію

 

къ

 

деревнѣ
Молитовкѣ,

 

Балахнинскаго

 

уѣзда.

 

Нижегородская

 

городская

 

Управа
.не

 

позволила

 

погорѣльцамъ

 

селиться

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ

 

и

 

отвела

имъ

 

участокъ

 

около

 

территоріи

 

бывшей

 

1896

 

г.

 

Всероссійской
выставки,

 

гдѣ

 

яогорѣльцы

 

и

 

поселились.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

присоединив-

шимися

 

къ

 

нимъ

 

некоторыми

 

нижегородскими

 

мѣщанами

 

и

 

рабо-
чимъ

 

людомъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

они

 

образовали,

 

так.

 

обр.,

 

новый

 

по-

селокъ.

 

До

 

1902

 

года

 

они

 

принадлежали

 

приходу

 

Нижегородской
Владимирской

 

церкви

 

и

 

всегда

 

обращались

 

въ

 

нее

 

по

 

духовнымъ

требамъ.

 

Въ

 

Августѣ

 

1899

 

г.

 

прихожанинъ

 

этой

 

церкви,

   

нижего-
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„За

 

Окою

 

рѣкою,

 

позади

 

Кунавинской

 

слободы,
слободка

 

Духова

 

монастыря,

 

что

 

въ

 

Нижнемъ

 

Ыовѣ-
городѣ;

 

а

 

въ

 

слободкѣ

 

церковь

 

Срѣтенія

 

Пресвятыя
Богородицы

 

Владимірскія

 

иконы,

 

да

 

другой

 

теплый
храмъ

 

Успевія

 

Пр.

 

Богородицы,

 

да

 

придѣлъ

 

св.

 

муче-

ницы

 

ІІарнсковеи;

 

обѣ

 

церкви

 

деревянныя,

 

клѣтцки

 

съ

съ

 

пааертми

 

на

 

подклѣтѣжъ;

 

а

 

въ

 

церкви

 

Вожія

 

ми-

лосердія

 

образовъ:

 

Пречистыя

 

Богородицы,

 

обложенъ
серебромъ,

 

вѣнецъ

 

сканной

 

съ

 

каменьемъ;

 

а

 

у

 

образа
прикладу

 

шесть

 

гривенъ

 

серебряныхъ,

 

да

 

цата

 

витая

серебряная ......

 

да

 

образъ

 

мѣстный

 

Пречистыя

 

Богоро-
дицы— Орѣтеніе — въ

 

кіотѣ,

 

на

 

краскахъ,

 

а

 

у

 

образа
прикладъ:

 

цата

 

серебряная

 

витая,

 

да

 

гривенка

 

сереб-
ряная;

    

двери

 

царскія

    

съ

 

евангелисты,

 

на

    

краскахъ,

сосуды

 

церковные

 

деревянные .......

 

паникадило

  

мѣдное'
да

 

кадило

 

мѣдное,

 

риза

 

и

 

стихарь

 

полотняные,

 

оплечье

выбойчетое,патрахель

 

выбойчатая

 

жъ;

 

да

 

въ

 

церкви

 

книгъ:

евангеліе

 

напрестольное

 

письменное,

 

евангѳліе

 

толковое

печатное,

 

минея

 

общая

 

печатная,

 

апостолъ

 

печатный,

 

двѣ
тріоди

 

письменныхъ,

 

псалтирь

 

и

 

часовнйкъ

 

письменные

жъ,

 

да

 

перфильевскихъ

 

книгъ:

 

шестодневецъ

 

письменный,
минея

 

общая

 

письменная,

 

гасословецъ

 

письменный,

 

слу-

жебникъ

 

письменный

 

да

 

на

 

колокольницѣ

 

два

 

колокола,

да

 

клепило

   

жѳлѣзное .....

    

А

 

въ

 

слободкѣ

   

церковныхъ

родскій

 

купецъ,

 

Николай

 

Ѳеодоровичъ

 

Ходалевъ

 

внесъ

 

въ

Управу

 

40000

 

рублей

 

(«Волгарь»

 

1899

 

г.

 

№

 

134

 

и

 

274)

 

сътѣмъ,
чтобы

 

на

 

эти

 

средства

 

Построена

 

была

 

въ

 

Макарьевской

 

части

богадѣльня

 

съ

 

храмомъ.

 

Управа

 

избрала

 

для

 

постройки

 

богадѣльни
мѣсто

 

близъ

 

возникшаго

 

въ

 

полѣ

 

поселка.

 

Пятаго

 

Іюня

 

1900

 

г.

совершенъ

 

былъ

 

молебенъ

 

по

 

случаю

 

закладки

 

зданія

 

богадѣльни
съ

 

храмомъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца.

Въ

 

1902

 

г.

 

богадѣльня

 

и

 

храмъ

 

окончены

 

были

 

постройкой

 

и

освящены.

 

При

 

храмѣ

 

утвержденъ

 

причтъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

пса-

ломщика.

 

Въ

 

1902

 

г.

 

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

храму

 

данъ

 

при-

ходъ,

 

именно

 

изъ

 

жителей

 

поселка.

 

Так.

 

образомъ

 

отъ

 

Владимір-
скаго

 

(единственна™

 

до

 

сего

 

времени

 

въ

 

Канавинѣ)

 

прихода

 

от-

дѣлилась

 

нѣкоторая

 

часть,

 

которая

 

и

 

составляетъ

 

теперь

 

самосто-

ятельный

 

приходъ.

 

См.

 

Нижегор.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1902

 

г.

 

№

 

9-й.
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цричетниковъ:

 

дворъ

 

попа

 

Ѳедора

 

Герасимова,

 

да

 

дворъ

дьячка

 

Никитки

 

Фадеева,

 

да

 

въ

 

духовской

 

жѳ

 

мона-

стырской

 

слободѣ

 

живутъ

 

бобыли,

 

а

 

съ

 

ними

 

и

 

нищіе
на

 

церковной

 

землѣ,

 

а

 

бобыли

 

кормятся

 

своею

 

работой,
а

 

оброкъ

 

съ

 

тѣхъ

 

своихъ

 

дворишекъ

 

и

 

избевокъ

 

пла-

тятъ

 

на

 

монастырское

 

на

 

церковное

 

строеніе,

 

а

 

нвщіе
питаются

 

отъ

 

церкви

 

Вожіей,

 

а

 

всего

 

въ

 

оной

 

слободкѣ
худыхъ

 

и

 

добрыхъ

 

дворовъ

 

состояло

 

30."

 

3 )
Рядомъ

 

съ

 

этой

 

слободкой

 

находилась

 

въ

 

то

 

время

другая

 

слободка

 

— Кунавино.

 

Она

 

стояла

 

ближе

 

къ

 

Окѣ,
на

 

лѣвомъ

 

отлогомъ

 

берегу

 

ея;

 

въ

 

весеннее

 

водополье

затоплялась

 

водой.

 

Мѣстоположеніе

 

Гривки

 

лучше

было

 

Кунавина,

 

она

 

стояла

 

выше

 

и

 

весной

 

не

 

тѳрпѣла
отъ

 

воды.

 

Для

 

развитія

 

торговли

 

и

 

промышленности

здѣсь

 

больше

 

было

 

простора,

 

чѣмъ

 

въ

 

Кунавинѣ.

 

И
дѣйствительно,

 

благосостояніе

 

Гривки

 

скоро

 

стало

 

воз-

буждать

 

зависть

 

не

 

только

 

въ

 

сосѣдяхъ,

 

кунавивцахъ,

но

 

и

 

жителяхъ

 

Нижняго- Новгорода.

 

Нижегородцы

 

ста-

раются

 

отнять

 

Гривку

 

у

 

монастыря.

 

Долго

 

шла

 

тяжба:
наконецъ,

 

Гривка

 

отошла

 

во

 

владѣніе

 

города,

 

и

 

куна-

винцы

 

получили

 

право

 

селиться

 

въ

 

ней.

 

Въ

 

1678

 

г.

за

 

отошедшую

 

къ

 

городу

 

Гривку

 

монастырю

 

назначена

была

 

особая

 

руга.

 

Мало-по-малу

 

жители

 

Кунавина

 

сли-

лись

 

съ

 

жителями

 

Гривки,

 

послѣдняя

 

утрачиваетъ

 

свое

названіе,

 

и

 

вся

 

заокская

 

часть

 

Нижняго-Новгорода
стала

 

извѣстна

 

подъ

 

общимъ

 

названіемъ

 

Кунавинской
слободы

 

*).
Въ

 

концѣ

 

17

 

в.

 

Святодуховскій

 

монастырь

 

былъ
упраздненъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

 

спорному

 

вопросу

 

о

Гривкѣ

 

и

 

ея

 

владѣніяхъ

 

суждено

 

было

 

возникнуть

 

еще.

1799

 

г.

 

нѣкто

 

Александръ

 

Голубевъ,

 

повѣрѳнный
бобылей

 

бывгааго

 

Духова

 

монастыря,

   

жившихъ

 

частію

8)

 

Сборникъ

 

статей,

 

описей

 

дѣлъ

 

и

 

документовъ

 

въ

 

Нижего-
родской

 

губернской

 

ученой

 

архивной

 

комиссіи.

 

Т.

 

II,

 

выпускъ

 

15,
стр.

 

58—59.

4)

 

Кратк.

 

очерк,

 

и

 

опис.

 

Н.-Новг.

 

Н.

 

Храмцовск.

 

ч.

 

2-я,

 

стр.

186—188.
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яъ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

и

 

частію

 

въ

 

Кунавинской

 

сло-

бодѣ,

 

подалъ

 

правительству

 

просьбу

 

слѣдующаго

 

содер-

жанія:

 

„Но

 

достовѣрвымъ

 

въ

 

разныхъ

 

присутственныхъ

мѣстахъ

 

съ

 

дѣлами

 

Духова

 

монастыря

 

выправкамъ,

 

я

 

в

означенные

 

бобыли

 

извѣстились,

 

что

 

предки

 

наши,

Духова

 

монастыря

 

бобыли,

 

издревле

 

жили

 

на

 

лѣвой
сторонѣ

 

рѣки

 

Оки,

 

по

 

смежѳству

 

съ

 

посадскою

 

Куна-
винскою

 

слободою,

 

въ

 

особой

 

слободкѣ,

 

именуемой
Гривка.

 

Извѣстнымъ

 

сдѣлалось

 

также

 

и

 

то,

 

что

 

ниже-

городце

 

посадскіе

 

люди

 

издревле

 

жъ

 

усиливались

цринадлѳжащія

 

Духову

 

монастырю

 

и

 

состояния

 

при

слободісѣ

 

Гривкѣ

 

земли

 

и

 

угодья

 

присвоить

 

къ

 

един-

ственному

 

владѣнію

 

посадской

 

Кунавинской

 

слободы,

 

са-

михъ

 

же

 

бобылей,

 

предковъ

 

нашихъ,

 

присоединить

 

къ

своему

 

посаду

 

и

 

подвергнуть

 

равномѣрному

 

съ

 

собою
тяглу;

 

по

 

поводу

 

сего

 

великому

 

Государю,

 

святѣйшѳму
патріарху

 

Филарету

 

Никитичу,

 

Московскому

 

и

 

всея

Руси,

 

какъ

 

отъ

 

нижегородскихъ

 

посадскихъ

 

люцей,
такъ

 

и

 

Духова

 

монастыря

 

отъ

 

чиноначальниковъ

 

съ

братіею,

 

приносимы

 

были

 

неоднократный

 

жалобы".

 

По
словамъ

 

Голубева,

 

въ

 

грамотѣ,

 

посланной

 

отъ

 

патріарха
въ

 

1632

 

г.

 

къ

 

Нижегородскому

 

воеводѣ

 

Ивану

 

Про-
хоровичу

 

Воейкову

 

„Нижегородскимъ

 

посадскимъ

 

лю-

демъ

 

въ

 

принадлежащею

 

къ

 

Духову

 

монастырю

 

сло-

бодку

 

и

 

въ

 

монастырскихъ

 

крестьянъ

 

и

 

бобылей,

 

ко-

торые

 

живутъ

 

на

 

монастырской

 

землѣ,

 

вступаться

 

и

къ

 

посаду

 

ихъ

 

привлекать

 

и

 

сборами

 

посадскаго

 

тягла

отягощать

 

не

 

велѣно".

 

Впрочемъ,

 

это

 

предписаніе

 

не

прекратило

 

тяжбы,

 

и

 

жалобы

 

съ

 

той

 

и

 

другой

 

стороны

продолжали

 

доходить

 

до

 

царей.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

по-

сланною

 

въ

 

Нижній-Новгородъ

 

„спасскому

 

протопопу"
грамотою

 

велѣно

 

было

 

сдѣлать

 

большой

 

повальный
обыскъ.

 

„А

 

въ

 

учиненномъ

 

обыску

 

170

 

чѳловѣкъ

 

пока-

зали,

 

что

 

слободка

 

стоить

 

на

 

гривкѣ,

 

на

 

бору

 

Духова
монастыря,

 

ввѳрхъ

 

по

 

Окѣ

 

рѣкѣ,

 

съ

 

Кунавинскою

 

сло-

бодою

 

рядомъ,

 

а

 

кунавинская

 

де

 

посадская

 

земля

 

внизъ

по

 

Окѣ

 

рѣкѣ,

 

а

 

промежъ

 

ихъ

 

прошло

 

болото .....

 

были

 

и
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грани:

 

А

 

на

 

той

 

гривкѣ

 

на

 

бору

 

лѣсъ

 

расчищалъ

 

Ду-
хова

 

монастыря

 

строитель

 

Порфирій

 

со

 

старцы

 

и

 

бо-
былямъ

 

подъ

 

дворы

 

мѣста

 

давалъ;

 

и

 

владѣли

 

тою

 

сло-

бодкою

 

до

 

писцовъ

 

лѣтъ

 

съ

 

30

 

и

 

больше,

 

а

 

нижегород-

скіе

 

посадекіе

 

люди

 

въ

 

тоѳ

 

слободку

 

у

 

нихъ

 

не

 

всту-

пались

 

и

 

къ

 

посадской

 

Кунавинской

 

слободѣ

 

до

 

пис-

цовъ

 

тѣхъ

 

монастырскихъ

 

бобылей

 

не

 

притягивали,

а

 

учали

 

у

 

нихъ

 

посадскіѳ

 

люди

 

вступаться

 

послѣ

 

пис-

цовъ

 

насильствомъ,

 

и

 

явки

 

имъ

 

духовскіе

 

старцы

 

въ

наслѣдствѣ

 

и

 

въ

 

обидѣ

 

на

 

посадскихъ

 

людей

 

давали;

а

 

какъ

 

дѳ

 

писцы

 

были

 

и

 

еъ

 

Кунавинскою

 

посадскою

слободкою

 

тоѳ

 

монастырскія

 

духовскія

 

слободки

 

Гривки
что

 

на

 

бору,

 

не

 

разгранили,

 

положили

 

ее

 

глухо.

 

И

 

то'
они

 

вѣцаютъ,

 

что

 

та

 

земля

 

монастырская,

 

а

 

не

 

посад-

ская,

 

и

 

стоитъ

 

та

 

слободка

 

Гривка

 

отъ

 

Бунавинскія
слободки

 

прочь,

 

позади

 

промежъ

 

ихъ

 

прошелъ

 

долъ,

 

и

въ

 

верхнемъ

 

концѣ

 

того

 

долу

 

болото,

 

а

 

съ

 

нижней
стороны

 

того

 

долу

 

то

 

болото

 

пошло

 

къ

 

нижегородскимъ

лугамъ".
Послѣ

 

этого

 

обыска

 

въ

 

1635

 

г.

 

грамотою

 

царя

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

нижегородскому

 

воеводѣ

 

Василію
Петровичу

 

Шереметеву

 

велѣно

 

было

 

отказать

 

нижего-

родскимъ

 

посадскимъ

 

въ

 

притязаніи

 

на

 

слободку

 

Гривку
и

 

бобылей

 

ея.

 

Оъ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

продолжаетъ

 

проситель

Голубевъ,

 

прошло

 

150

 

л.,

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

слободка
Гривка

 

«потеряла

 

свое

 

оуществованіе",

 

а

 

предки

 

ихъ

соединились

 

частію

 

съ

 

жителями

 

города

 

и

 

Кунавинской
слободы

 

и

 

частію

 

разбрелись

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ

 

ис-

кать

 

пристанища

 

и

 

пропитанія;

 

бобыли

 

убѣждѳны,

 

что

это

 

произошло

 

отъ

 

„усильства

 

ихъ

 

посадскихъ

 

лю-

дей".

 

Жалуясь

 

на

 

свое

 

положеніе,

 

Голубевъ

 

писалъ

 

въ

протеніи,

 

что,

 

вступивъ

 

въ

 

вѣдѣніѳ

 

коллегіи

 

экономіи,
первые

 

годы

 

они

 

не

 

имѣли

 

ни

 

пахотной

 

земли,

 

ни

другихъ

 

угодій

 

и

 

только

 

указомъ

 

1769

 

г.,

 

21

 

Февраля,
дали

 

имъ

 

участокъ

 

въ

 

Артемьевскихъ

 

лугахъ

 

въ

 

316
десятинъ,

 

съ

 

коего

 

платятъ

 

они

 

оброкъ

 

и

 

подушныя

Деньги,

 

отягощаются

 

постоями,

 

караулами,

   

десятьнями
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и

 

мостами

 

„

 

со

 

гражданы

 

наряду".

 

Въ

 

заключеніѳ

 

Го-
лубевъ

 

иросшгь

 

дать

 

ему

 

съ

 

бобылями

 

во

 

владѣеіѳ

 

тѣ
земли

 

и

 

угодья,

 

какія

 

числились

 

прежде

 

за

 

Духовскимъ
моеастыремъ.

Дѣло

 

по

 

поводу

 

просьбы

 

Голубева

 

разбиралось

 

въ

магистратѣ

 

при

 

участіи

 

уѣзднаго.

 

суда.

 

Долгое,

 

время

повѣрееный

 

нижегородскаго

 

общества

 

по

 

этому

 

дѣлу,
кунавинскій

 

купецъ

 

Кобелевъ,

 

не

 

находилъ

 

никакихъ

документовъ

 

на

 

право

 

владѣнія

 

Гривкою.

 

Изъ

 

жителей
Куеавинской

 

слободы

 

даже

 

никто

 

не

 

зналъ

 

о

 

Гривкѣ,
она

 

совершенно

 

слилась

 

съ

 

Кунавинымъ

 

еще

 

задолго

до

 

возбужденія

 

настоящаго

 

дѣла.

 

Въ

 

1800

 

г.

 

Кобелевъ,
между

 

прочимъ,

 

доносилъ

 

магистрату:

 

„дай

 

гдѣ

 

та

 

сло-

бодка

 

Гривка

 

стоитъ,

 

никакого

 

свѣдѣнія

 

не

 

получилъ".
Навели

 

справки

 

по

 

дѣламъ

 

государственная

 

Москов-
скаго

 

старыхъ

 

дѣлъ

 

архива

 

и

 

тамъ

 

отыскали

 

грамоту

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

(7194

 

г.-^1686

 

г.),

 

гдѣ
было

 

сказано,

 

что

 

та

 

слободка

 

Гривка

 

по

 

указу

 

госу-

даря

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Алексѣя

 

Михайловича
взята

 

къ

 

посадской

 

кунавинской

 

слободѣ,

 

а

 

вмѣсто

 

нея

„Духова

 

монастыря

 

игумену

 

съ

 

братіею

 

велѣно

 

давать

жалованья

 

изъ

 

сбору

 

везломскаго

 

перевозу

 

по

 

10

 

р.

въ

 

годъ".

 

Голубеву

 

въ

 

просьбѣ

 

его

 

„яко

 

недѣльной"
было

 

отказано.

 

(Сборникъ

 

статей,

 

сообщеній, ,

 

описей
дѣлъ

 

и

 

документовъ

 

Нижегородской

 

губернской

 

ученой'
архивной

 

комиссіи),

 

т.

 

II,

 

выпускъ

 

15).

Свящ.

 

Н.

 

Троицкій.

Отъ

 

Канцелярии

 

Комитета

 

Министровъ.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

какъ

 

по

 

мысли

 

Государя

 

Императора
былъ

 

открыть

 

пріѳмъ

 

пожертвованій

 

на

 

постройку

 

церк-

вей

 

и

 

школъ

 

въ

 

Оибирскихъ

 

переселѳнческихъ

 

по^ѳд-

кахъ

 

прошло

 

уже

 

почти

 

восемь

 

лѣтъ.

 

Благодаря

 

ши-

рокому

 

приливу

 

пожертвованій,

 

поступавшихъ

 

въ

 

пер-

вые

   

годы

 

образованія

 

церковно-строитѳльнаго

   

фонда
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имени

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

сооруженіе

 

храмовъ

въ

 

Сибири

 

шло

 

вполнѣ

 

успѣшно

 

и

 

число

 

ихъ

 

значительно

умножилось.

 

Въ

 

срѳднемъ,

 

ежѳмѣсячвыя

 

поступленія

 

въ

фондъ

 

въ

 

предыдущіе

 

годы

 

составляли

 

около

 

20.000
руб.

 

и

 

часто

 

значительно

 

превышали

 

эту

 

сумму.

 

При
такихъ

 

сборахъ

 

удалось

 

соорудить

 

и

 

начать

 

постройку
на

 

средства

 

фонда

 

190

 

церквей

 

и

 

почти

 

при

 

каждой

 

цер-

кви-школы.

Но

 

въ

 

послѣдніе

 

мѣсяцы

 

сумма

 

новыхъ

 

пожертво-

ваній

 

на

 

Сибирскія

 

церкви

 

чрезвычайно

 

сократилась,

а

 

въ

 

минувшемъ

 

Сентябрѣ

 

въ

 

фондъ

 

Имени

 

Императора
Александра

 

III

 

поступило

 

всего

 

1.704

 

р.

 

74

 

к.,

 

при

чемъ

 

вътомъ

 

чиелѣ

 

1.000

 

р.

 

получена

 

отъ

 

распростра-

нена

 

серебряныхъ

 

и

 

золотыхъ

 

жетоновъ.

 

Такого

 

ничтож-

наго

 

прилива

 

пожертвованій

 

за

 

цѣлый

 

мѣсяцъ

 

еще

 

не

было

 

со

 

времени

 

образованія

 

для

 

Сибирскихъ

 

посел-

ковъ

 

церковно-строительнаго

 

фонда.

Очевидно,

 

дѣло

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

сибирскихъ
пѳреселенцевъ,

 

сперва

 

обратившее

 

на

 

себя

 

вниманіе
нашего

 

общества

 

и

 

благотворителей

 

и

 

начавшее

 

благо-
даря

 

ихъ

 

матеріальному

 

содѣйствію

 

широко

 

разви-

ваться,— теперь

 

на

 

Руси

 

постепенно

 

забывается

 

и

 

ли-

шенное

 

поддержки

 

легко

 

можетъ

 

заглохнуть.,

Съ

 

такимъ

 

положеніемъ

 

дѣла

 

нельзя

 

примириться,

цѣлая

 

сѣть

 

церквей

 

и

 

школъ

 

но

 

Сибири

 

уже

 

намѣчена
въ

 

поселкахъ,

 

удаленныхъ

 

на

 

десятки,

 

иногда

 

сотни

верстъ

 

отъ

 

ближайшаго

 

храма;

 

многія

 

церкви

 

и

 

школы

начаты

 

въ

 

увѣренности,

 

что

 

ревнители

 

Православія

 

и

культуры

 

дадутъ

 

возможность

 

собрать

 

средства

 

на

окончаніе

 

этихъ

 

разсадвиковъ

 

вѣры

 

и

 

знавій

 

среди

сибирскаго

 

населенія

 

и

 

слишкомъ

 

обидно

 

б^ло

 

бы
теперь

 

обмануть

 

мечты

 

и

 

надежды

 

тружениковъ-пе-

реселенцевъ

 

на

 

скорое

 

освященіѳ

 

для

 

нихъ

 

храмовъ

Вожіихъ.
Вся

 

наличность

 

кассы

 

фонда

 

Имени

 

Императора
Александра

 

ИГ

 

къ

 

1-му

 

Октября

 

сего

 

года

 

состояла

изъ

 

40

 

р.,

 

не

 

считая,

 

впрочемъ,

 

пожѳртвованныхъ

   

въ
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фондъ

 

процентныхъ

 

бумагъ,

 

которыя

 

благодаря

 

низкому

курсу

 

нельзя

 

теперь

 

продать

 

безъ

 

большого

 

убытка.
Между

 

тѣмъ

 

осенью

 

ежегодно

 

заготовляются

 

для

цѳрковныхъ

 

построекъ

 

строительные

 

матеріалы

 

и

 

про-

изводится

 

разсчѳть

 

съ

 

рабочими

 

за

 

сдѣланныя

 

лѣтомъ
работы.

 

Поэтому

 

на

 

мѣста

 

построекъ

 

необходимо

 

въ

близкомъ

 

будуіиемъ

 

перевести

 

значительныя

 

суммы

 

(по
приблизительному

 

подсчету

 

до

 

новаго

 

года

 

требуется
около

 

30.000

 

р.),

 

которыхъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

фондѣ
Имени

 

Императора

 

Александра

 

III

 

пока

 

нѣтъ.

 

Вотъ
почему

 

опять

 

приходится

 

напоминать

 

о

 

духовныхъ

нуждахъ

 

далекихъ

 

Сибирскихъ

 

переселенцевъ

 

и

 

обра-
титься

 

къ

 

благотворителямъ

 

съ

 

призывомъ

 

помочь

 

по-

сильными

 

пожертвованіями

 

церковному

 

строительству

въ

 

Сибирскихъ

 

поселкахъ.

Пожертвованія

 

попрежнему

 

принимаются

 

въ

 

Кан-
целяріи

 

Комитета

 

Министровъ

 

(С.-Пѳтербургъ,

 

Маріин-
скій

 

Дворецъ).

Библиографическая

 

замѣтка.

Опытъ

 

всенароднаю

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

селахъ

 

и

въ

 

армги.

 

Краткое

 

руководство.

 

Священникъ

 

Николай
Курловъ.

  

С.-Петербургъ.

  

і<?02

 

г.

 

Цѣна

 

2$

 

коп.

Вопросъ

 

о

 

введеніи

 

общенароднаго

 

пѣеія

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

является

 

назревшей

 

потребностью

 

въ

церковной

 

жизни.

 

Нижегородсків

 

Епархіальный

 

Мис-
сіонерскій

 

съѣздъ

 

въ

 

1901

 

году

 

сочувстненно

 

отнесся

къ

 

идеѣ

 

общаго

 

пѣнія

 

въ

 

церкви

 

и

 

призналъ

 

его

 

по-

лезнымъ

 

въ

 

цѣдяхъ

 

миссіонерскихъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,
новизна

 

этого

 

дѣла»

 

практическая

 

неподготовленность,

первоначальный

 

неуспѣхъ

 

пугаетъ

 

многихъ

 

священни-

ковъ

 

и

 

они

 

счатаютъ

 

дѣло

 

устроеяія

 

общаго

 

пѣнія
недостижимымъ

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ,

 

думая,

 

что

 

нужны

какія-то

 

особенныя

 

условія

 

для

 

таковой

 

пастырской
дѣятѳльности.

 

Таковому

 

мнѣнію

 

частію

 

способствуетъ

 

и



798

отсутствіе

 

подходящихъ

 

руководствъ

 

по

 

устроѳнію

 

об-
щаго

 

пѣнія.

 

Краткое

 

руководство

 

свящ.

 

Н.

 

Курлова
„Опытъ

 

всенароднаго

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

селахъ

 

и

арміи"

 

хорошо

 

восполняетъ

 

этотъ

 

пробѣлъ.

 

Раздѣливъ

 

свое

руководство

 

на

 

18

 

главъ,

 

о.

 

Курловъ

 

въ

 

каждой

 

даетъ

краткія,

 

но

 

существенныя

 

свѣдѣнія

 

для

 

желающихъ

ввести

 

общее

 

пѣніе

 

въ

 

церкви.

 

Въ

 

первой

 

главѣ

 

о.

Курловъ

 

говоритъ

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи,

 

какъ

 

объ

 

искус-

ствѣ

 

вообще

 

(стр.

 

1—5).

 

Во

 

2

 

гл. — о

 

церковномъ

 

пѣ-
ніи,

 

какъ

 

о

 

такомъ

 

искусствѣ,

 

которое

 

выше

 

обыкяо-
веннаго

 

искусства

 

вслѣдствіе

 

своего

 

благодатнаго

 

влія-
вія

 

на

 

христіанина

 

(стр.

 

6-7),

 

а

 

потому

 

къ

 

этому

слѣдуетъ

 

привлечь

 

весь

 

народъ

 

(гл.

 

Ill,

 

стр.

 

8-9).
Общенародному

 

цѣнію

 

способствуетъ

 

удивительная

 

лю-

бовь

 

русскаго

 

народа

 

къ

 

церковному

 

пѣнію

 

(гл.

 

IV,

 

стр.

10 — 11).

 

При

 

организаціи

 

таковыхъ

 

народныхъ

 

хоровъ

богослужѳніе

 

станетъ

 

благолѣпнѣе,

 

богомольцы

 

могутъ

проникаться

 

высокимъ

 

религіознымъ

 

воодушевленіемъ
(гл.

 

V

 

стр.

 

12 — 14).

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

къ

 

идеѣ

 

осуще-

ствлевія

 

обще-церковнаго

 

пѣнія

 

приступаютъ

 

только

въ

 

вѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

и

 

то

 

робко,

 

неувѣревно,

 

боясь
веуспѣха

 

въ

 

своемъ

 

дѣлѣ

 

(гл.

 

YI,

 

стр.

 

15 — 19).

 

На-
прасны

 

эти

 

без"окойства.

 

Школа

 

и

 

особенно

 

церковно-

приходская

 

можетъ

 

быть

 

центромъ,

 

откуда

 

можетъ

начинаться

 

и

 

разрастаться

 

общее

 

пѣніе(гл.

 

7,

 

стр.

 

20—
22).

 

Посему

 

пастыри

 

церкви

 

должны

 

содѣйствовать
церковной

 

школѣ

 

и

 

^вообще

 

должны

 

крѣпко

 

сплотиться

для

 

энергичной

 

пастырской

 

дѣятельности,

 

и

 

тогда

 

вра-

ги

 

церкви

 

и

 

отечества

 

потеряютъ

 

свою

 

силу,

 

ибо
церковное

 

пѣніе

 

приноситъ

 

и

 

принесетъ

 

великую

 

пользу

дѣлу

 

миссіи.

 

Знаменитый,

 

нынѣ

 

уже

 

покойный,

 

Архи-
пастырь

 

Никаноръ

 

Одесскій

 

говорилъ:

 

„пойте,

 

пойте
зсѣ,

 

и

 

штунды

 

не

 

станете*

 

(гл.

 

8

 

стр.

 

23—29).

 

Кромѣ
церковной

 

школы

 

общему

 

пѣнію

 

хорошо

 

можетъ

 

помочь

деятельность

 

военнаго

 

духовенства

 

введеніемъ

 

общаго
пѣнія

 

въ

 

войскахъ

 

(гл.

 

9,

 

стр.

 

30—32).

 

Кромѣ

 

общепо-
лезнаго

 

значенія

  

общее

   

цѣніе

   

будѳтъ

  

содѣйствовать



799

подъему

 

патріотическаго

 

чувства

 

въ

 

войскахъ

 

(гл.

 

10
стр.

 

33 —34)

 

и

 

на

 

полѣ

 

битвы

 

явится

 

потребностью
вѣрующаго

 

сердца,

 

когда

 

оно

 

готовится

 

къ

 

переходу

въ

 

иную

 

жизнь

 

(гл.

 

11,

 

стр.

 

35—36).

 

Когда

 

пойдетъ
такая

 

дружная

 

работа

 

церковной

 

школы

 

и

 

войска,
тогда

 

народъ,

 

вкусивъ

 

сладости

 

церковной

 

пѣсни,

 

по-

теряетъ

 

охоту

 

пѣть

 

кабацкія

 

пѣсни,

 

пошлыя

 

пѣсни,
разовьетъ

 

способность

 

къ

 

созданію

 

новыхъ,

 

истинно

патріотичѳскихъ

 

народныхъ

 

пѣсенъ

 

(гл.

 

XII,

 

стр.

 

37—
41).

 

Въ

 

древней

 

ветхозавѣтной

 

и

 

новозавѣтной

 

церкви

общее

 

народное

 

пѣніе

 

существовало;

 

Христосъ

 

своимъ

примѣромъ

 

освятилъ

 

Св.

 

цѣло

 

церковнаго

 

пѣнія

 

(гл.

 

13,
стр.

 

42 — 51).

 

Благодатное

 

вліявіе

 

общенароднаго

 

пѣнія
о.

 

Курловъ

 

видитъ

 

не

 

только

 

въ

 

своемъ

 

личномъ

 

опытѣ,
но

 

и

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

вводится

 

(гл.

 

14,

 

стр.

52 — 62).

 

Чтобы

 

не

 

затруднялись

 

неопытные

 

введеніѳмъ
общаго

 

пѣнія,

 

въ

 

15

 

и

 

16

 

гл.

 

о.

 

Курловъ

 

даетъ

 

практи-

чѳскія

 

указанія

 

и

 

порядокъ

 

церковныхъ

 

пѣсвопѣній,

 

за-

ключая

 

въ

 

17

 

гл.,

 

что

 

если

 

общее

 

народное

 

пѣвіѳ

 

по-

явится

 

въ

 

церкви,

 

то

 

его

 

можно

 

прймѣнить

 

при

 

введеніи
религіозно-нравотвенныхъ

 

чтеній;

 

18

 

главу

 

посвящаетъ

обстоятельному

 

изложенію

 

устава

 

Церковно-Пѣвческаго
Общества

 

(стр.

 

80-91).
Разсмотрѣвъ

 

содержаніѳ

 

краткаго

 

руководства

 

о.

Курлова,

 

мы

 

должвы

 

сказать

 

слѣдующеѳ:

Книга

 

написана

 

съ

 

полнымъ

 

ннаніемъ

 

своего

 

дѣла
на

 

основаніи

 

опыта.

 

Во

 

всей

 

книгѣ

 

ясно

 

видно

 

горячее

убѣжденіѳ

 

автора

 

въ

 

пользѣ

 

обшаго

 

народнаго

 

пѣнія

 

и

пламенное

 

желавіе

 

содѣёствовать

 

его

 

развитію.

 

Весь
матеріалъ

 

расположенъ

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

порядкѣ
и

 

въ

 

каждой

 

главѣ

 

есть

 

только

 

то,

 

что

 

существенно

важно

 

и

 

приносить

 

пользу

 

дѣлу,

 

Изложеніе

 

легкое,

удобопонятное

 

и

 

для

 

простого

 

народа.

 

Глава

 

о

 

значены

общаго

 

народваго

 

пѣнія

 

для

 

миссіи

 

достойна

 

особен-
наго

 

вниманія

 

пастырей

 

церкви.

Священникъ

 

Александръ

 

Троицкій.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1903

 

годъ

на

 

журналы

щттшшш

 

одфникѵ
ДРИСТІАНОКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
съ

 

приложеніемъ

Полнаго

 

Собранш

 

Творенш

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,
издаваемые

 

при

 

C. -Петарбургской

 

Духовной

 

Дкадеміи.

I.

Еженедельный

 

журнадъ

 

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНИКѴ

 

вступаетъ

въ

 

1 903

 

году

 

въ

 

двадцать

 

девятый

 

годъ

 

изданія.

 

Программа

 

изда-

нія

 

остается

 

прежняя.

1)

  

Въ

 

передовыхъ

 

статьяхъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

даетъ

 

раз-

рѣшеніе

 

волнующихъ

 

общество

 

вопросовъ

 

богословскихъ

 

и

 

цер-

ковно-истбричеекихъ.

2)

  

Въ

 

статьяхъ

 

церковно-общѳственнаго

 

характера

 

подвергаются

обсужденію

 

современный

 

явленія

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни,

причемъ

 

съ

 

особеннымъ

 

удовольствіемъ

 

помѣщаются

 

и

 

статьи

 

по-

стоянныхъ

 

подписчике

 

въ

 

и

 

читателей,

 

которые

 

пожелаютъ

 

отклик-

нуться

 

на

 

выдвигаемые

 

текущей

 

жизнью

 

вопросы.

: : )

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

«Мнѣнія

 

и

 

отзывы»

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

зна-

комитъ

 

съ

 

выдающимися

 

сужденіями

 

печати,

 

интересными

 

для

 

ду-

ховнаго

 

читателя,

 

давая

 

имъ

 

должную

 

оцѣнку

 

съ

 

религіозно-цер-
ковной

 

точки

 

зрѣнія.

4)

  

По

 

настойчивому

 

желанію

 

подписчиковъ,

 

«Церковный

 

Вѣст"
никъ»

 

давно

 

уже

 

на

 

своихъ

 

страницахъ

 

даетъ

 

мѣсто

 

ихъ

 

вопро-

самъ

 

изъ

 

области

 

церковно-приходской

 

практики,

 

поручая

 

составле-

ние

 

отвѣтовъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

вполнѣ

 

освѣдомленнымъ'

 

и

 

автори-

Тѳтнымъ

 

лйцамъ.

5)

  

Иорреспонденціи

 

изъ'провишци

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

знакомятъ

читателей

 

съ

 

явленіями

 

мѣстной

 

церковной

 

жизни,

 

заслуживаю-

щими

 

•йс%обпгдго;

 

внимаМя.

      

г

                     

н
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6)

  

Въ

 

библіографическихъ

 

замѣткахъ

 

читатели

 

найдутъ

 

отчетъ

о

 

новинкахъ

 

въ

 

области

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

литературы,

 

наиболѣе
для

 

нихъ

 

интѳресныхъ.

7)

  

Постановленія

 

и

 

распоряженія

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

прави-

тельства

 

помѣщаются

 

въ.« Церковномъ

 

Вѣстникѣ»,

 

смотря

 

по

 

обсто-
ятельствами,

 

полностью

 

или

 

въ

 

извлеченіи.

8)

  

Въ

 

лѣтописи

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

сообщаются
извѣстія

 

о

 

важяѣйінихъ

 

событіяхъ

 

не

 

"только

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

за

границей,

 

особенно

 

въ

 

родственныхъ

 

намъ

 

по

 

вѣрѣ

 

странахъ.

9)

  

На

 

поолѣднихъ

 

страницахъ

 

журнала

 

печатаются

 

разныя

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

не

 

нашедшія

 

себѣ

 

мѣста

 

въ

 

вышеозначенныхъ

отдѣлахъ,

 

и

 

10)

 

объявленія.

II.

Ежемѣсячный

 

журналъ

 

„ХРИСТИАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ",

 

старѣйшій

 

изъ

всѣхъ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

вступая

 

въ

 

1903

 

году

 

въ

восемьдесятъ

 

третій

 

годъ

 

изданія,

   

поирежнему

 

будетъ

 

давать:

1)

  

статьи

 

богословскія,

 

фидософскія,

 

историческія

 

и

 

по

 

дру-

гимъ

 

а'кадемическимъ

 

предметамъ,

 

принадлежащая

 

преимущественно

профессорамъ

 

Академіи,

 

общезанимательныя

 

по

 

предметамъ,

 

на-

учвыя

 

йо

 

разработкѣ

 

и

 

доступный

 

по

 

изложенію,

 

а

 

также

 

очерки

по

 

вопросамъ

 

современной

 

Церковно-общественной

 

жизни;

2)

  

критическіе

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

болѣе

 

кругіныхъ

 

произведе-

ніяхъ

 

богословско-фшгософской

 

и

 

исторической

 

литературы,

 

рус-

ской

 

и

 

иностранной,

 

а

 

съ

 

наступающаго

 

подписного

 

года— еще

обзоръ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

(и

 

отчасти

 

свѣтскихъ)

 

журналовъ,

знакомящій

 

съ

 

содержаніемъ

 

ихъ

 

статей

 

имзслѣдованій

 

и

 

съ

 

ихъ

общими

 

достоинствами;

3)

  

годичный

 

отчетъ

 

о

 

состоянии

 

С.-Петербургской

 

Духовной
Академіи

 

я

 

журналы

 

собраній

 

ея

 

Совѣта

 

затекущій

 

учебный

 

годъ,

знакомящіѳ

 

читателей

 

съ

 

тѣми

 

мѣрамй,

 

какія

 

Академія

 

употреб-
ляетъ

 

для

 

приготовления

 

достойныхѣ

 

дѣятелей

 

на

 

духовно-Педаго-

гическомъ

 

и

 

пастырскомъ

 

служеніяхъ

 

и

 

для

 

развитія

 

христіанскаго,
въ

 

строго

 

православномъ

 

духѣ,

 

образованія

 

въ

 

Россіи.

Выходя

 

въ

 

кодичествѣ

 

12-ти

 

книжѳкъ,

 

каждая

 

отъ

 

10

 

до

 

12
печатныхъ

 

листовъ,

 

«Христианское

 

Чтеніе»

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

до

132

 

печатныхъ

 

листовъ

 

(болѣѳ

 

2000

 

стр.),

 

составляющихъ '

 

два

тома,

 

(по

 

двѣ

 

части

 

въ

 

каждомъ)

 

научно-богоеловскйхъ

 

статей

 

'й

очерковъ

 

и

 

одинъ

 

томъ

 

журналовъ.' Ажадмичесййго

 

СЭвѣта.
га]

 

Примѣчшіе.

 

Ддн

 

еЪэрѣйшаго

 

цомѣщёнія

 

на 'страннцахъ

 

„Цёрковнагѳ
Вѣстника"

 

или

 

„Хрпстіавскаго

 

Чтенія"

 

отзывовъ

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ

 

Редак-
цівиіоворнѣйяіе

 

нроситъ

 

гг.

 

авторота

 

и

 

издателей

 

немедленно

 

по

 

выходѣ
въ

 

свѣтѵ

 

новыхъ

 

квигв

 

присылать

 

ихъ

 

въ

 

редйкцй»

 

по

 

одшт"уіШейал;яруі-
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III.

Съ

 

1895

 

года

 

редакція

 

издаетъ

„Полное

 

Собраніе

 

Твореній

  

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"

въ

   

русскомъ

   

перѳводѣна

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ:

1)

  

Въ

 

изданіе

 

это

 

входятъ

 

всѣ

 

дошедшія

 

до

 

насъ

 

творенія
святаго

 

отца

 

церкви

 

въ

 

той

 

послѣдовательности,

 

въ

 

какой

 

они

расположены

 

въ

 

извѣстной

 

патрологіи

 

Миня

 

(съ

 

обозначеніемъ
страницъ

 

подлинника).

2)

  

Ежегодно

 

издается

 

большой

 

томъ

 

до

 

60

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

листовъ

 

(около

 

1000

 

страницъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта),
пока

 

не

 

исчерпано

 

будетъ

 

все

 

изданіе

 

Миня.

3)

  

Цѣна

 

каждаго

 

тома

 

въ

 

отдельной

 

продажѣ

 

три

 

(3)

 

рубля;

4)

  

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

этого

 

цѣннаго

 

изданія
редакція

 

духовно-академическихъ

 

журналовъ,

 

разсматривая

 

его

какъ

 

особое

 

приложеніе

 

къ

 

послѣднимъ,

 

находить

 

возможнымъ

предоставить

 

своимъ.

 

подписчикамъ

 

сдѣдующія

 

льготный

 

усдовія:
а)

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получаютъ

 

томъ,

 

издаваемый

 

въ

текущемъ

 

подписномъ

 

году,

 

вмѣсто

 

трехъ

 

руб.

 

за

 

одинъ

 

руб.
(8

 

p.-f-l

 

р.=9

 

р.)

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

журналъ— за

 

1

 

р.

 

50

 

к.

(5

 

р.-Н

 

%

 

50

 

к.=6

 

р.

 

50

 

к.),

 

считая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

пересылку.

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

 

подписчики

 

«Церков-
наго

 

Вѣстника»

 

и

 

«Христіанскаго

 

Чтенія»

 

получаютъ

 

возможность

при

 

самомъ

 

незначительномъ

 

ежегодномъ

 

расходѣ

 

пріобрѣсть

 

пол-

ное

 

собраніе

 

твореній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

 

отцовъ.

 

церкви,—

собраніе,

 

которое

 

по

 

богатству

 

и

 

разнообразно

 

содѳржанія

 

состав-

ляетъ

 

цѣлую

 

библіотеку

 

богословской

 

литературы

 

ея

 

золотого

 

вѣка.,

Въ

 

1903

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

ДЕВЯТЫЙ

 

ТОМЪ

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ»

Въ

 

него

 

войдутъ

 

БЕСЪДЫ

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

на

 

Дѣянія

 

Св.

 

Апо-
столовъ

 

и

 

посланіе

 

Св.

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Римлянамъ.

Тѣ

 

изъ

 

г.г.

 

подписчиковъ,

 

которые

 

при

 

поднискѣ

 

или

 

въ

 

те-

чете.1903

 

года

 

пожелали

 

бы

 

подучить

 

и

 

первые

 

восемь

 

томовъвсѣ
вмѣстѣ

 

или

 

порознь,

 

уплачиваюсь

 

за

 

каждый

 

томъ

 

по

 

два

 

рубля
(вмѣсто

 

трехъ),

 

въ

 

переплѳтѣ

 

по

 

два

 

руб.

 

50

 

коп.

  

съ

 

пересылкой.

Лримѣчанге.

   

По

 

этой

 

льготной

 

цѣнѣ

   

каждый

   

подписчика

   

имѣетъ
цраво

 

получить

 

только

 

по

 

одному

 

экземпляр;

 

первыхъ

 

восьми

 

томовъ.
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Условія

 

подписки.

Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіи:

а)

  

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

9

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

9

 

(девять)

 

рублей,

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ-9

 

рублей

 

50

 

коп.

б)

  

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

р.,

съ

 

прилохеніемъ

 

9

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста—

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ — 7

 

р.;

 

за

 

„Христіан-

ское

 

Чтеніе"

 

5

 

(пять)

 

р.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

9

 

тома

 

Творе-
ний

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

 

пе-

реплетѣ

 

— 7

 

руб.

ЗА

   

ГРАНИЦЕЙ

   

ДЛЯ

   

ВСѢХЪ

   

МѢСТЪ:

За

 

оба

 

журнала

 

10

 

(десять)

 

р.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

Тво-
реній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 11.

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

перешгетѣ —

12

 

р.;

 

за

 

каждый

 

журналъ

 

отдѣльно — (семь)

 

р.,

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

„Твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"—9

 

р.,

 

въ

 

пе-

реплет— 9

 

р.

  

50

 

к.

Допускается

 

пошиска

 

на

 

журналы

 

въ

 

кредитъ

 

и

 

СЪ

разсрочкою

 

платежа

 

подписныхъ

 

денегъ,

 

по

 

усмотрѣнію
самихъ

 

гг.

 

подписчиковъ.

Иногородние

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія
такъ:

 

ВЪ

 

РЕДАКЦІЮ

 

„ЦЕРКОВНАГО

 

ВЬСТНИКА"

 

и

 

ДРИ-
СТІАНСКАГО

 

ЧТЕНІЯ"

 

ВЪ

 

С.-ПЕТЕРБУРГЬ.
Подписывающееся

 

въ

 

С.-І1ете]бургѣ

 

обращаются

 

въ

контору

 

редакціи

 

(Невскій

 

пр.

 

182,

 

кв.

 

1),

 

гдѣ

 

можно

 

по-

лучать

 

также

 

отдѣльныя

 

изданія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

объявленія

 

для

 

печатанія

 

и

 

ра>зсылкй

 

при

 

„Церковномъ
Вѣстникѣ".

Редакторъ

 

«Церковнаго

 

Вѣстника»

э.-о.

 

проф.

 

А.

 

Рождественскій.

Редакторъ

 

«Христ.

 

Чтенія»
э.-о.

 

проф.

 

П.

 

Смирновъ.



804

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА
НА

вогоеловекій

 

віьетник"ь
1 9

 

03

   

года

(двѣнадцатый

 

годъ

 

изданіл)

СЪ

 

ЛРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВ0РЕН1Й

 

СВЯТАГО

 

ШНАСІЯ,
АРХІЕПИСКОПА

   

АЛЕКС

 

АНДРІЙСКАГО.

Въ

 

1903

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

 

про-

должать

 

изданіѳ

 

.«Богословскаго

 

Вѣстника»

 

ежемѣсячно,

 

книжками

въ

 

пятнадцать

 

и

 

бодѣе

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

1)

 

Творенія

 

Св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ;

 

2)

 

Изслѣдо-'
ванія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богосдовскимъ,

 

фидософскимъ

 

и

 

исто-

рическимъ,

 

составляющія

 

въ

 

большей

 

своей

 

массѣ

 

труды

 

профессо-
ров!

 

Академіи;

 

3)

 

Изъ

 

современной

 

жизни:

 

обозрѣнія

 

важнѣйшихъ
событій

 

изъ

 

церковной

 

жизни

 

Россіи,

 

цравославнаго

 

Востока,
странъ

 

славянскихъ

 

и

 

западно-европѳискихъ

 

и

 

сообщенія

 

изъ

 

обла-
сти

 

внутренней

 

жизни

 

Академіи;

 

4)

 

Систематическій

 

обзоръ

 

теку-

щей

 

русской

 

журналистики,

 

преимущественно

 

духовной,

 

а

 

также

критика,

 

рецензіи

 

и

 

библіографія

 

но

 

наукамъ

 

богосдовскимъ,

 

фи-
дософскимъ

 

и

 

историческнмъ;

 

5)

 

Приложенія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ
печататься

 

Автобіографическія

 

Записки

 

Высокопреосвященнаго
Саввы

 

Архіепископа

 

Тверскаго

 

(время

 

пребыванія

 

его

 

на

 

харь-

ковской

 

каѳедрѣ),

   

и

 

протоколы

   

Совѣта

 

Академіи

   

за

 

встекающій
1902

  

годъ

 

(полностью).

    

Въ

 

качествѣ

 

собственнаго

 

приложенія

    

къ

журналу

   

«Богословскій

   

Вѣстникъ»

    

всѣмъ

 

подписчикамъ

 

его

   

въ

1903

  

году

 

будутъ

 

даны:

ТРЕТЬЯ

 

И

 

ЧЕТВЕРТАЯ

 

ЧАСТИ

ТВОРЕНІЙ

 

ШТАГО

 

ШЙМІЯ,
Архіепископа

 

Александрійскаго,

въ

 

исправленномъ

 

и

 

дополненномъ

 

изданіи.

Вьгеркія

 

богословскія

 

достоинства

 

творѳній

 

св.

 

Аѳанасія,

 

ихъ

догматическая

 

и

 

церковно-историческая

 

важность,

 

глубокая

 

нази-

дательность

   

нравоучитѳльныхъ

 

послаіій

 

в

 

сочинёній

 

его

  

и

 

выте-
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кающая

 

отсюда

 

необходимость

 

для

 

всякаго

 

православнаго,

 

ищу-

щаго

 

здраваго

 

наученія

 

и

 

назиданія

 

въ

 

предметахъ

 

своей

 

вѣры

 

и

поведенія,

 

ближе

 

ознакомиться

 

съ

 

ними—не

 

требуютъ

 

объясненія.
Не

 

мяогимъ

 

изъ

 

своихъ

 

дѣятелей

 

церковь

 

усвоила

 

имя

 

«Вели-
кихъ»,

 

и

 

къ

 

сонму

 

ихъ

 

принадлежитъ

 

ев.

 

Аѳанасій,

 

котораго

 

она

въ

 

своихъ

 

пѣснопѣніяхъ

 

именуетъ

 

«столпомъ

 

православіяъ.

 

Какъ
высоко

 

цѣнились

 

творенія

 

его

 

въ

 

древности,

 

объ

 

этомъ

 

свидѣ-
тельствуетъ

 

замѣчательный

 

отзывъ

 

о

 

нихъ,

 

сдѣланный

 

однимъ

 

под-

вижникомъ

 

(Аввой

 

Космою)

 

въ

 

такихъ

 

словахъ:

 

«если

 

ты

 

найдешь
сочиненіе

 

Аѳанасія,

 

и

 

у

 

тебя

 

не

 

будетъ

 

бумаш, — запиши

 

ею

 

на

своей

 

одеждѣ.»

 

На

 

древве-славянскій

 

языкъ

 

нѣкоторыя

 

творенія
св.

 

Аѳанасія

 

переведены

 

были

 

очень

 

рано,

 

въ

 

IX

 

и

 

X

 

вв.,

 

вмѣотѣ
съ

 

насажденіемъ

 

христіанства

 

среди

 

славянскихъ

 

плѳменъ

 

и

 

въ

числѣ

 

тѣхъ

 

немногихъ

 

памятниковъ

 

святоотеческой

 

письменности,

которые

 

являлись

 

наиболѣе

 

необходимыми

 

для

 

укрѣпленія

 

вѣры

 

и

насаждѳнія

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

новообращенныхъ

 

странахъ.

Въ

 

полно

 

мърусскомъ

 

переводѣ

 

они

 

появились

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

1851 — 1854

 

гг.

 

трудами

 

Московской

 

Духовной

 

Академій,

 

испол-

ненными

 

по

 

благословенію

 

и

 

при

 

непосредственномъ

 

руководствѣ
приснопамятного

 

святителя

 

русской

 

церкви,

 

Филарета,

 

Митрополита
Московского.

 

Но

 

этотъ

 

переводъ,

 

давно

 

уже

 

вышедшій

 

изъ

 

прода-

жи,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

представляетъ

 

собой

 

библиографическую
рѣдкость

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

нуждается

 

въ

 

пересмотрѣ

 

и

 

дополненіяхъ,
особенно

 

благодаря

 

открытію

 

нѣкоторыхъ,

 

тогда

 

еще

 

неизвѣстныхъ,
сочиненій

 

св.

 

Аѳанасія.

 

Удовлетворяя

 

этой

 

давно

 

чувствуемой

 

по-

требности

 

въ

 

новомъ

 

и

 

лучшемъ

 

переводѣ

 

твореній

 

ев.

 

Аѳанасія,
редакція

 

«Бог.

 

Вѣст.»

 

съ

 

1902

 

года

 

приступила

 

ко

 

второму,

 

тща-

тельно

 

исправленному

 

и

 

дополненному у.изданію

 

ихъ;

 

изъ

 

получен-

ныхъ

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

первыхъ

 

двухъ

 

частей

 

новаго

 

изданія-
читатели

 

могли

 

непосредственно

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

по

 

своимъ

внѣшнимъ

 

и

 

внутреннимъ

 

качествамъ

 

рно

 

вподнѣ

 

отвѣчаетъ

 

всѣмъ
требоваяіямъ,

 

какія

 

могутъ

 

быть

 

предъявлены

 

къ

 

предпріятіямъ
подобного

 

рода.

 

Предлагаемыми

 

на

 

1903

 

годъ

 

третьей

 

и

 

четвертою

частями

 

заканчивается

 

все

 

изданіе,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

постоянные

подписчики

 

«Бог.

 

Вѣстн.»

 

получаютъ

 

возможность,

 

при

 

незначи-

тѳльныхъ

 

матеріальныхъ

 

затратахъ,

 

къ

 

полному

 

собранію

 

твореній
св.

 

Василія

 

Великагр,

 

разосланному

 

въ

 

1899 — 1901

 

гг.,

 

присоеди-

нить

 

еще

 

и

 

творенія

 

св.

 

Аѳанасія

 

Александрійскаго

 

тоже

 

въ

 

пол-

номъ

 

составѣ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

«БогословскіЙ

 

Вѣстникъ»

 

срвмѣстно

 

съ

 

црн-

лрженіемъ

 

третьей

 

и

 

четвертой

 

части

 

твореній

   

св.

 

Аѳанасія

 

Аде
ксандрійскаго

ВОСЕМЬ

 

РУБЛЕЙ

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЙ.
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Прим:

 

безъ

 

пересылки

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу —десять.

Прим:

 

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

первую

 

и

 

вто-

рую

 

части

 

твореній

 

св.

 

Аѳавасія,

 

сверхъ

 

подписной

 

цѣны,

 

упла-

чиваютъ

 

по

 

одному

 

рублю

 

за

 

каждую

 

часть,

 

а

 

всего

 

десять

 

рублей,

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губѳрніи,

 

въ

редакцію

 

«Богословскаго

 

Вѣстника».

Реданторъ

 

проф.

 

А.

 

Спассній.

ВЫШЛА

 

ИЗЪ

 

ПЕЧАТИ

новая

 

книга:

ВЪ

  

СТРАНА

СВЩЕННЫХЪ

 

ВОСПОМИНАНІЙ.
Описаніе

 

путешествія

 

въ

 

Св.

 

Землю,

 

совершен

 

наго

 

лѣтомъ

 

1900

 

го-

да

 

преосвященнымъ

 

Арсеніемъ,

 

епископомъ

   

Волоколамскимъ,

 

Ректо-
ромъ

 

Московской

 

Духовной

   

Академіи,

 

въ

 

сопровождена

 

нѣкоторыхъ
профессоровъ

 

и

 

студентовъ.

ИЗДАНО

 

ІІОДЪ

 

РЕДАКЦІЕЮ

Епископа

  

Арсеніл.

Изданіѳ

 

иллюстрированное,

 

съ

 

60

 

рисунками,

 

504

 

стр.

Цѣна

 

2

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

въ

 

Родакцію

 

Богословскаго

 

Вѣст-
ника

 

при

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи,

 

Серггевъ

 

Посадъ.

 

Про-
дается

 

также

 

въ

 

лучшихъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Петербурга

 

и

Москвы.

СОДЕРЖАНІЕ:
Предисловіе.

 

Составь

 

путниковъ.

 

Цѣль

 

путешествія.

 

Ор-
газаниція

 

путешествія.

  

Брибытіе

 

въ

 

Одессу.

   

.

   

.

   

.

4-е

 

Іюня.

 

По

 

Черному

 

морю ...........

   

.

$-е

 

Іюня.

 

На

 

Босфорѣ.

 

Прибытіе

 

въ

 

Константинополь.
Аѳонскія

 

подворья.

 

Встрѣча

 

Преосвященнаго.

 

Первыя
Константиопольскія

 

впечатлѣнія .........

6-е

 

Іюня.

 

Осмотръ

 

Царь-града.

 

Св.

 

Софія.

 

Ат-Мейданъ.
Обелискъ

 

Ѳеодосія.

 

Змѣиная

 

колонна.

 

Погорѣвтяая

 

ко-

1—13
13—17

17—30
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лонна

 

Мечеть.

 

Михоръ-джами

 

бывшая

 

Студійскаяоби
тель.

 

Греческій

 

монастырь

 

Балукли.

 

Мечеть

 

Кахріэ-джа-
ми.

 

Остатки

 

мозаическихъ

 

христіанскихъ

 

изображеній
Влахернскій

 

храмъ.

 

Въ

 

Фанарѣ.

 

У

 

Вселенскаго

 

патрі-
арха

 

Константина

 

Т-го.

 

Осмотръ

 

патріаршаго

 

храма.

    

30— 56
j-e

 

Іюня.

 

На

 

Принцевыхъ

 

островахъ.

 

У

 

бывшаго

 

Іѳру-
салимскаго

 

патріарха

 

Никодима.Халкинская

 

Семинарія.

   

56— 68
8-е

 

іюня.

 

Стамбудъ.

 

Чарши —базаръ.

 

Русская

 

школа

 

въ

Константинополѣ

 

и

 

испытаніе,

 

произведенное

 

въ

 

ней
Преосвященнымъ

 

Арсеніемъ.

 

Поѣздка

 

въ

 

Буюкъ-дере,

    

68—76
9-е

 

Іюня.

 

На

 

селамликѣ

 

и

 

у

 

дервишей.

 

Посѣщеніе

 

рус-

ской

 

больницы .................

     

76 — 85

10-е

 

Іюня.

 

Оттоманскій

 

музей

 

древностей.

 

Отъѣздъ

 

на

Аѳонъ

 

изъ

 

Константинополя.

 

Плаваніе

 

по

 

Мраморно-
му

 

морю.

 

Всенощная

 

на

 

пароходѣ ......

      

.

     

85—89
іі

 

е

 

Іюня.

 

Плаваніе

 

по

 

Архипелагу.

 

Прибытіе

 

на

 

Аѳонъ.
Встрѣча

 

Преосвященнаго

 

въ

 

Пантелеимоновскомъ

 

мо-

настырь ....................

   

89 — 101
12-е

 

Іюня.

 

Осмотръ

 

Пантелеимоновскаго

 

монастыря.

Отправленіе

 

въ

 

путешествіе

 

но

 

торѣ.

 

Зографскій

 

мо-

настырь.

 

Келлія.

 

Св.

 

Георгія

    

. ......... 101

 

—

 

112
іye

 

Іюня.

 

По

 

Аѳону.

   

Восхожденіе

 

на

 

вершину

    

горы.

Богослуженіе

 

на

 

вершин

 

в

 

въ

 

храмѣ

   

Св.

 

Ііреображе-

 

'
нія.

 

Молдавскій

 

скитъ.

   

Лавра

   

Gb.

 

Аѳанасія.

    

Вато-
педъ

   

Пантократоръ.

 

МалЪросеійскій

 

скитъ.

 

Св.

 

Про-
рока

 

Иліи

  

.

   

.

   

. ............... 112 — 125

і4-е

 

Іюня.

 

Служеніе

 

Преосвященнаго

 

въ

 

Ильинскомъ
скиту.

 

Иверъ.

 

Посѣщеніе

 

бывшаго

 

Вселенскаго

 

патрі-
арха

 

Іоакима

 

Ш-го,

 

живущаго

 

14- ть

 

лѣтъ

 

на

 

по-

коѣ, —нынѣ

 

вновь

 

избраннаго

 

на

 

Вселенскій

 

Патрі-
аршескій

 

престолъ.

 

Прибытіе

 

въ

 

Андреевскій

   

скитъ.

 

125 — 137

ij-e

 

Іюня.

 

Служеніе

 

Преосвященнаго

 

въ

 

Андреевскомъ
скиту.

 

Карея.

 

За-кладка

 

храма

 

въ

 

Ильинскомъ

 

скиту,

совершенная

 

патріархомъ

 

Іоакимомъ

 

III

 

съ

 

Преосвя-
щеннымъ

 

Арсеніемъ.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Андреев-
скомъ

 

скиту................... 137

 

—

 

145

іб-е

 

іюня.

 

Торжественное

 

осзященіѳ

 

новаго

 

храма

 

въ

Андреевскомъ

 

скиту,

 

совершенное

 

патріархомъ

 

Іоаки-
момъ

 

III

 

и

 

Преосвященнымъ

 

Арсеніемъ

 

въ

 

сослуже-

ніи

 

мпогочисленнаго

 

духовенства. '

 

Старый

 

Руссикъ

 

.

 

145 — 153

ij-e

 

Іюня.

 

Служеніе

 

Преосвященнаго

 

въ

 

Пантелеимо-
новскомъ

 

монастырѣ.

 

Прощаніе

 

съ

 

Аѳономъ.

 

Отплытіе
на

 

паррходѣ

 

«Лазаревъ»

 

въ

 

Дарданелы.

 

Пе Р есаДка

 

на

паррходъ

 

„Цесаревичъ"

 

и

 

отплытіе

 

въ

 

Яффу

   

.

   

.

   

.

 

153 — 162



і8-е

 

ІюнЯ:

 

Плаваніе

 

по

 

Архипелагу.

 

Митилены.

 

Хіосъ

 

.

 

162 — 166
iy-e'u

 

20-е

 

Іюня.

 

По

 

Средиземному

 

морю ...... 166—169
2і-е

 

Іюня.

 

Прибытіе

 

въ

 

Триполи.

 

У

 

Митрополита

 

Три-
полійскаго

 

Григорія.

 

Иосѣщеніе

 

собора

 

и

 

осмотръ

 

го-

рода.

 

Обѣдъ

 

у

 

арабекаго

 

священника

 

Хашаба.

 

Жизнь
и

 

обстановка

 

арабекаго

 

священника

 

.

 

.

 

-.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

169' — 178

22-е

 

Іюня.

 

Въ

 

Бейрутѣ.

 

У

 

Митрополита

 

Вейрутскаго
Гавріила.

 

Посѣщеніе

 

русской

 

школы

 

Импеі

 

аторскаго

Палестинскаго

 

Общества,

 

состоящей

 

въ

 

завѣдываніи
М.

 

А.

 

Черкасовой.

 

Въ

 

домѣ

 

семейства

 

Абурусовъ.

 

Го-
степріимство

 

арабовъ

 

и

 

ихъ

 

любовь

 

къ

 

русскимъ

 

.

 

178 — 185
2)-е

 

Іюня.

 

Прибытіе

 

въ

 

Яффу.

 

Встрѣча

 

Преосвящен-
наго.

 

Въ

 

пріютѣ

 

о

 

Антонина.

 

Достопримѣчательно-
сти

 

Яффы.

 

Отъѣздъ

 

въ

 

Іерусалим.ъ.

 

Мѣста

 

священ-

ныхъ

 

воспрминаній.

 

Прибытіё

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Встрѣча
съ

 

Патріархомъ

 

Даміаномъ.

 

Поклоненіе

 

Гробу

 

Го-
сподню

     

Встрѣча

    

Преосвященнаго

    

въ

    

Троицколъ
миссійскомъ

 

соборѣ ...............

 

185 — 200

24-е

 

Іюня.

 

Первый

 

день

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

Цосѣщеніе

 

Пат-
ріарха.

 

На

 

русскихъ

 

раскопкахъ.

 

Порогъ

 

судныхъ

вратъ.

 

Крестный

 

путь.

 

Арка

 

Ёссе

 

homo.

 

Уличная
жизнь

 

въ

 

Іерусалимѣ

   

. ............ •

 

200

 

—

 

21 1

24

 

Іюня.

 

Путь

 

на

 

Елеонскую

 

гору.

 

Геѳсиманія-

 

Кед-

 

і
ронскій.

 

нотокъ.

 

Гробницы

 

Авессалома,

 

Іосафата,

 

пр.

Исаіи.

 

Геѳсиманскій.

 

садъ.

 

Русская

 

церковь,

 

вр

 

имя

 

Св.
Марія

 

Магдалины

 

на

 

Елеонской

 

горѣ.

 

Мѣсто

 

молитвы

Господней.

 

Мѣсто

 

Вознесенія

 

Господня.

 

Руссшй

 

Возне-
сенскій

 

храмъ

 

на

 

Елеонѣ.

 

О.

 

Парѳеній.

 

Видх

 

съ

 

Еле-
она

 

на

 

Іѳрусалимъ ................ 211 — 226

25-е

 

Іюня,

 

Архіерейское

 

служеніѳ

 

въ

 

Тррицкомъ

 

соб.орѣ.
Осмотръ

 

мечетѳй

 

Омара

 

и

 

Эль-Акса.

 

Поѣздка

 

въ

 

Виѳ-
леемъ

 

и

   

Бэтъ-Джалу

   

,

   

.

   

.

   

. .........

   

.

 

226—247
гб-е

 

Іюня.

 

Осмотръ

 

храма

 

Воскресенія;

 

поѣздка

 

въ

 

Іери-
хонъ .................. •

  

.

   

.

 

247—266
2j-e

 

Іюня.

 

У

 

Мертваго

 

моря.

 

На

 

Іорданѣ

   

......

 

266 — 279
28-е

 

Іюня.

 

Въ

   

мастерской

   

архитектора

 

Шика.

   

Поѣздка
въ

 

Хев|»онъ,

 

къ

 

Мамврійскому

 

дубу

  

........

 

279—292
гу-еіюня.

 

У

 

дуба

 

Мамврійскаго.

 

На

 

русскихъ

 

постррйкахъ.

 

292— S07
$о-е

 

Іюця-

 

Поѣздка

 

въ

 

Горнюю.

 

У

 

стѣны

 

плача.

 

Ночь
въ

 

храмѣ

 

Воскресенія ..............

 

307 — 315
і-е

 

Іюля.

 

Служба

 

въ

 

храмѣ

 

Воскресенія.

 

На

 

Сіонѣ.

 

Въ
обители

 

Св.

 

Саввы, .............

   

•

 

.

 

зД5— S49
2-е

 

Іюля.

 

Въ

 

Крестномъ

 

монастырѣ.

 

На

 

актѣ

 

въ

 

грече-

ской

 

сёминаріи.

 

Послѣдній

 

обзоръ

 

Іерусалйма.

   

Царскія
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гробницы.

 

Пещера

 

пр.

 

Іереміи.

 

Ориготовленіѳ

 

къ

 

отъ-

ѣзду

 

въ

 

Назаретъ ................. 349-362

уе

 

Іюля.

 

Литургія

 

на

 

Голгоѳѣ.

 

Прощаніе

 

съ

 

Патріар-
хомъ.

 

Напутственный

 

молебѳнъ

 

на

 

русскихъ

 

построй-

кахъ.

 

Прощаніе

 

съ

 

оставшимися

 

спутниками.

 

Послѣдній
взглядъ

 

на

 

Іерусалимъ.

 

Ель-Иеавіе.

 

ІПафатъ-Номва.
Тѳдьель-Фуль

 

==

 

Гива.

 

Неби-Самуилъ.

 

Аната.

 

Эль-
Джибъ

 

=Гаваонъ.

 

Рама.

 

Михмасъ.

 

Ель-Бире.

 

Бетинъ—
Ведь ..................... 362—377

4-1? /кшг.

 

Аинъ-Харамійе (ущелье

 

разбойниковъ)

 

Сенджидь
Сей-лунъ,

 

древній

 

Силомъ.

 

Левна-Люббанъ.

 

Эль-Мухна.
Дубрава

 

Море.

 

Гевалъ

 

и

 

Гаризинъ.

 

Колодезь

 

патр.

Іакова.

 

Самарянскій

  

раввинъ ........... 377 —392

уе

 

Іюля.

 

Наблусъ — Сихемъ.

 

Самарія —-Севастія.

 

Храмъ
Іоанна

 

Крестителя.

 

Развалины

 

Севастіи.

 

Джеба.

 

Арабки
у

 

источника.

 

Джѳнинъ,

 

библейскій

 

ен-Ганимъ

 

....

 

392—408

6-е

 

Іюля.

 

Эздрелонская

 

равнина.

 

Библейекія

 

и

 

нослѣдую-
щія

 

иоторическія

 

событія

 

на

 

ней.

 

Прибытіе

 

въ

 

Наза-
ретъ.

 

Въ

 

церкви

 

Благовѣщенія.

 

У

 

митр.

 

Фотія.

 

«Фан-
тазия— свадебный

 

предпразднества

 

у

 

арабовъ

 

....

 

408—423

j-e

 

Іюля.

 

Католическія

 

святыни

 

Назарета.

 

Замѣчаніе

 

о

нихъ.

 

Посѣщеніѳ

 

русскихъ

 

щколъ.

 

Отъѣздъна

 

Ѳаворъ.
Греческій

 

монастырь

 

Преображѳнія.

 

Древности

 

Ѳавора,
по

 

разсказамъ

 

францинсканца

 

Варнавы.

 

Вѳчеръ

 

въ

 

пра-

восдавномъ

 

монастырѣ

 

..............

 

423 —440

8-еІюля.

 

ВъТиверіаду.

 

Утро.Видъ

 

съ

 

Ѳавора.

 

«Хаттинъ» —

гора

 

Блаженствъ.

 

«Гора

 

пяти

 

хлѣбовъ».

 

Современная
Тиверіада.

 

Въ

 

греческой

 

обители.

 

Генисаретскоё

 

озеро.

Видъ

 

на

 

окрестности.

 

Прогулка

 

по

 

озеру.

 

Горячіё

 

ис-

точники.

 

Прощаніе

 

съ

 

Тиверіадою.

 

Обратно

 

въ

 

Наза-
ретъ

 

по

 

новому

 

пути.

 

Кана

 

Галилейская.

 

Молѳбенъ

 

въ

храмѣ.

 

Брачные

 

сосуды.

 

Въ

 

гостяхъ

 

у

 

арабекаго

 

свя-

щенника.

 

Сепфуріе.

 

Позднее

 

возвращѳніе

 

въ

 

Назаретъ.

 

440—456

?-е

 

Іюля.

 

Архіѳрѳйское

 

служеніе

 

въ

 

храмѣ

 

Влаговѣщенія.
Вѣнчаніе,

 

совершенное

 

митрополитомъ.

 

Бытовыя

 

особен-
ности

   

...

   

• ................. 456—468

10-е

 

Іюля.

 

Прощаніе

 

оъ

 

Митр.

    

Фотіемъ.

 

На

 

горѣ

  

Низ-
верженія.

 

Плотничная

 

мастерская

 

Іосифа

   

Обручника.
Приготовленіе

 

къ

 

отъѣзду

 

изъ

 

Назарета

   

.

   

.

   

.

  

.

 

•

   

.

 

468—474
іо-е—іб-е

 

Іюля.

 

Отъ

 

Назарета

 

до

  

Яффы

   

.

   

.

 

•

   

...

 

474 —494
іб-е —27-і?

 

Іюля.

 

Отъ

 

Яффы

 

до

 

Одессы

   

.......

 

494—$03
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РИСУНКИ.

1.

  

Академическая

 

группа

 

падомниковъ.

2.

  

Прощаніе

 

съ

 

Одессою.
3.

  

Видъ

 

на

 

Стамбулъ.
4.

  

Галатскій

 

мостъ.

5.

  

Внѣшній

 

видъ

 

Св.

 

Софіи.
6.

  

Внутренній

 

видъ

 

Св,

 

Софіи.
7.

  

Вселенскій

 

Патріархъ

 

Константинъ

 

Y.
8.

  

Бывшій

 

Іерусалимскій

 

Патріархъ

 

Никодимъ.
9.

   

Кавалькада

 

на

 

ослахъ.

10.

  

Видъ

 

съ

 

Халки

 

на

 

Принкипо.
11.

  

Халкинское

 

богословское

 

училище.

12.

  

Академическая

   

группа

   

падомниковъ

   

съ

   

Настоятелемъ

 

и

братіею

 

Аѳонскаго

   

Пантедеимоновскаго

 

монастыря.

13.

  

Іоакимъ

 

III,

 

бывшій

 

Вселенскій

   

Патріархъ

   

(1878 — 84

 

г.),
нынѣ

 

вновь

 

избранный.
14.

  

Прощаніе

 

съ

 

Триполійскимъ

 

Митрополитѳмъ

 

Григоріемъ.
15.

  

Беретъ

 

у

 

Яффы.
16.

  

Богомольцы

 

предъ

 

Яффою.
17.

  

Храмъ,

 

построенный

 

о

 

Антониномъ

 

въ

 

Яффѣ.
18.

  

Улица

 

въ

 

Іерусалимѣ.
19.

  

Патріархъ

 

Іерусалимскій

 

Даміанъ.
20.

  

Порогъ

 

судныхъ

 

вратъ.

21.

  

Геѳсиманскій

 

садъ.

22.

  

Русская

 

Церковь

 

во

 

имя

 

Св.

 

Маріи

 

Магдалины

   

на

 

Елеон-
ской

 

горѣ.
23.

  

Вознесенскій

 

храмъ

 

на

 

русскомъ

 

мѣстѣ

 

Елеонской

 

горы.

24.

  

Видъ

 

съ

 

Елеонской

 

горы

 

на.

 

Іерусалимъ.
25.

  

Мечеть

 

Омара.
26.

  

Виѳелеѳмлянка.
27.

  

Вертепъ

 

Рождества

 

Христова.
28.

  

По

 

дорогѣ

 

въ

 

Ьиѳлеѳмъ.
29.

  

Входъ

 

въ

 

храмъ

 

Воскресенія.
30.

  

Часовня

 

Гроба

 

Господня.
31

 

Голгоѳа.
32.

  

Скала

 

у

 

монастыря

 

Хозевита.
33.

  

Іерихонъ.
34.

  

Известково-песчаные

 

холмы

 

въ

 

[ерихонской

 

пустынѣ.
35.

  

Мертвое

 

Море.
36.

  

Іордань.
47.

 

Арабы.
38.

 

Въ

 

Іерихонѣ,

 

подъ

 

пальмами.
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39.

  

Дубъ

 

Мамврійскій.
40.

  

Новое

 

Русское

 

подворье

 

Падестинскаго

 

Общества.
41.

  

Зданіе

 

миссіи

 

и

 

Троицкій

 

Соборъ

 

при

 

ней.
42.

  

Феллахъ.

 

Изъ

 

Іерусадимекихъ

 

типовъ.

43.

  

Стѣна

 

плача.

44.

  

Башня

 

Давида.
45.

  

Еврей.

 

Изъ

 

Іерусалимскихъ

 

типовъ.

46.

  

Бедуинъ.
47.

  

Обитель

 

Преіюдобнаго

 

Саввы.
48.

  

Царскія

 

Гробницы.
49.

  

Іосафатова

 

долина.

50.

  

Дамасскія

 

ворота.

51.

  

Севастія.

 

Развалины

 

дворца

 

Ирода

 

Великаго.
52.

  

а)

 

Арабки

 

у

 

источника.

53.

  

б)

 

Арабки

 

у

 

источника.

54.

   

Паломники

 

на

 

пути

 

въ

 

Ыазаретъ.
55.

  

Назаретъ.
56.

  

Греческій

 

храмъ

 

Бдаговѣщенія

 

въ

 

Назаретѣ.
57.

  

Митрополитъ

 

Назаретскій

 

Фотій,

 

нынѣ

 

Александрійскій

 

Па-
тріархъ.

58.

  

Тиверіада.
59.

  

Развалины

 

Кесаріи.
60.

  

Яффа.

                       

_________

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1903

 

годъ

 

(изд.

 

XVIII

 

годъ)

иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

семьи

1ІРУССКІЙ

 

ПАШНИКЪіб
НОДЪ

    

РЕДАКЦІЕЮ

А.

 

И.

 

ПОПОВИЦКАГО

 

и

 

при

 

участіи

Отда

 

ІОАННА

 

КРОНШТАДТСКАГО.

52

12

№№ЖУРН.

 

до

 

2000

 

СТОЛБЦ.

 

ТЕКСТА

 

идо

 

300

 

ИЛЛЮСТР.
Очерки,

 

разсказы,

 

стихотворенія,

 

статьи

 

бытового,

 

нравст-

веннаго

 

и

 

историчѳскаго

 

содержанія,

 

воспоминанія

 

и

 

предан,

русск.

 

старины,

 

отклики

 

на

 

вопросы

 

современной

 

жизни.

КНИГЪ

 

до

 

2400

 

СТРАН.

 

УБОРИСТОЙ

 

ПЕЧАТИ,

 

заключа-

ющихъ

 

въ

 

себѣ

 

повѣсти

 

изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

народа

 

и

 

нра-

вославной

 

церкви,

 

очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

библей-
ской,

 

общей. и

 

церковной,

 

описаніе

 

святынь

 

и

 

т.

 

п.
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и

 

кромѣ

 

того

 

БЕЗПЛАТНО

 

будетъ

 

выдано:

еКНИГЪ

   

до

   

1000

 

стран.

   

ВСЕМІРНО-ИЗВѢСТНАГО

 

ТРУДА
ДОСТОЧТИМ

 

А

 

ГО

 

АВТОРА

 

отца

 

10

 

АННА

 

КРОНШТАДТСКАГО

МОЯ

 

ЖИЗНЬ

 

ВО

 

ХРИСТѢ.
Это

 

сочиненіѳ,

 

переведенное

 

почти

 

на

 

всѣ

 

европейскіе

 

языки,

 

слу-

жить

 

прекраснымъ

 

руководствомъ

 

къ

 

духовной

 

жизни

 

для

 

вс^хъ,
кто

 

стремится

 

приблизить

 

и

 

свою

 

личную

 

жизнь

 

къ

 

тому

 

идеалу,

къ

 

которому

 

призываетъ

 

читателей

 

всероссійскій

 

пастырь

 

апостоль-

скимъ

 

завѣтомъ:

 

„Подражайте

 

мнѣ,

 

какъ

 

и

 

я

 

Христу".

2

       

КНИГЕ

 

(болѣе

 

400

 

етраницъ,

 

1 05

 

фотогравюръ,

 

варта

 

и

 

3

 

плана)

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО

 

СВ.

 

МЪСТАМЪ

 

ВОСТОКА.

Составилъ

 

А.

 

А.

 

Павловскій,

 

спеціально

 

въ

 

начадѣ

 

1902

 

года

 

коман-

дированный

 

отъ

 

редакціи

   

„Русскаго

 

Паломника"

 

на

 

Аѳонъ

   

й

 

въ

Палестину.

ДВѢНАДЦАТЬ

 

КН.

 

„Pycck.

 

Пал."

 

БУДПЪ

 

СОДЕРЖАТЬ:

1)

  

Отецъ

 

Герасимъ.

   

Нов.

 

изъ

 

жизни

   

сербскаго

 

народа

   

подъ

турецк.

 

игоіиъ.

 

Д.

 

Илича.

2)

  

За

 

братьевъ-славянъ.

 

(По

 

поводу

 

25-л.

 

войны

 

1877 — 78

 

гг.).
И.

 

В.

 

Преображе'нскагЬ.

3)

  

Старецъ

 

Серафимъ

 

и

 

Оаровская

 

пустынь.

 

С.

 

А-

 

Арханилова.
4)

  

(ѴІинувшія

 

судьбы

 

Петербургскаго

 

края.

 

Церковнр-истор.

 

оч.

Ѳ.

 

В

   

ЧегпырШна
5)

  

Ѳедосеевскій

 

владыка.

 

Повѣсть

 

изъ

 

нсторіи

 

раскола

 

ХУШв.
Н.

 

Н.

 

Алексѣева-Куніурцева.

          

ііша>

6)

  

Адскій

 

годъ.

 

(Гезуиты

 

въ

 

Россій).

 

Церковно-историчеек.
хроника.

 

Н.

 

О.

 

Лихарева.
7)

  

Богомъ

 

отмѣченный.

 

Быль

 

изъ

 

жизни

 

старца

 

подвижника.

Г.

  

Т.

 

Сѣверцева.
8)

  

Жизненные

 

вопросы.

 

(По

 

сочиненію

 

Ѳомы

 

Франка).

 

НкЩ
Двигубскаго.

                                                                      

'

 

'

 

а«

-'

 

9)

 

На

 

стражѣ

 

православія.

 

Повѣсть

 

изъ

 

жизни

 

украин.

 

духов.

ХТЙІ

 

в:

 

В.

 

А:

 

Радича.
10)

  

Сонъ

 

великаго

 

хана.

 

Историческая

 

првѣсть.

 

М-'Н.

 

Лебедева.

11)

  

«Господь

 

воцарится».

 

Десять

 

картинъ

 

славы

 

Господа

 

Іисуса
Христа.

 

В.

 

Моно.

 

Перев.

 

С.

 

щоложаваго.



m

'

 

12)

 

Подъ

   

гнетомъ

 

уніи.

    

Историч.

 

пов.

    

изъ

 

быта

   

Бѣлоруссіи
XVIII

 

в.

 

Н.

 

Стрѣшнева.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

на

 

журналъ:

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

Спб

 

пять

руб.,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

перес.

 

во

 

йсѣ

 

города

 

Россійской

 

Имперій
шесть

 

руб.,

 

за

 

границу

 

8

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

    

при

 

подпискѣ

   

2

 

р.,

  

къ

    

1

 

апрѣля

2

 

руб.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальные.

ГЛАВНАЯ

 

КОНТОРА:

 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

 

Стремянная

 

ул.,

 

12,

 

соб.

 

домъ.

X!

Открыта

 

подписка

 

на

 

1903

 

годъ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ДУХОВНС
ЖУРНАЛЪ

„корччій"
X

52

ИЗДАВАЕМЫЙ

 

ПРИ

 

УЧАСТІИ

Отца

 

ІОАННА

  

КРОНШТАДТСКАГО-

ЗА

 

4

 

РУБЛЯ

 

$Щ

 

ДАЕТЪ
Щ

 

ИЛЛЮСШРОВАННАГО

 

ЖУРНАЛА
СЪ

 

ОТДѢЛОМЪ:

въ

 

помощь

 

проповѢдникАмъ

   

пастьірямъ

   

(Сюда

 

входятъ

   

по-

ученія

 

на

 

всѣ

 

нбдЬльные

   

и

 

праздничные

 

'дни,

    

а

 

также

   

на

выдающееся

 

случаи

 

цриходской

 

жизни).

ПОУЧЕНІЯ

   

ПЕЧАТАЮТСЯ

   

ЗАБЛаГОВРЕМЕННО.

52 Щ&

 

еженедѣльнаго

 

вѣстника

 

подъ

 

заг.тавіемъ

 

СОВРЕМЕННОЕ
0Б03РѢНІЕ

 

событій

 

текущей

 

жизни

 

церк.'

 

и

 

гражд.

 

Въ
г9Ш

 

"году

 

этотъ

 

отдъ'лъ'

 

будете

 

іюча*тэться~бсОбо

 

о*ъ

 

журнала,

съ

 

отдѣльнымъ

 

счетомъ

 

-страницы

52
3

 

AT

 

Ѣ

 

М

 

Ъ:

№№

   

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ

   

ЛИСТКОВЪ
:

                 

по

 

жиНямъ' вЬе^йсійіхъ

 

евятыіъ

'(Для

 

«йёнія

 

въ

 

ірамѣ

 

исёмьѣ

 

въ

 

праздничные

 

дни,

 

атакже-

дляг

 

бшндатной

 

раздачи

 

народу

 

въ

 

церк'вахъ). '



814

Еромѣ

 

того

 

КНИЖКИ

 

ДЛЯ

 

НАРОДА,

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ

Народная

 

библіотека

 

„Кормчаго",

состоящая

 

изъ

 

ряда

 

назидатеяьныхъ

 

разсказовъ

  

изъ

 

быта
народнаго,

 

школьнаго,

 

миссіонерскаго,

 

военнаго

 

и

 

проч.

„КОРМЧІЙ"

 

предназначается

 

для

 

благочестиваго

 

чтенія

 

въ

каждой

 

СЕМЬѢ

 

православнаго

 

русскаго

 

народа.

 

Всѣ

 

статьи

 

«Корм-
чаго»

 

глубоко-назидательны,

 

изложены

 

проетымъ,

 

понятнымъ

 

наро-

ду

 

языкомъ.

Не

 

задаваясь

 

никакими

 

широкими

 

и

 

заманчивыми

 

обѣщаніями,
мы

 

лишь

 

твердо

 

у

 

можемъ

 

завѣрить,

 

что

 

цриложиыъ

 

всѣ

 

усилія,
чтобъ

 

„КОРМЧІИ"

 

и

 

въ

 

насту пающемъ

 

году

 

явилъ

 

себятакимъже
истиннымъ

 

другомъ

 

православнаго

 

народа

 

русскаго,

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

из-

любленнымъ

 

рѳдигіозно

 

нравственнымъ

 

журналомъ,

 

какимъ,

 

по

 

ми-

лости

 

Вожіей,

 

быдъ

 

въ

 

предшествующее

 

годы.

Полные

 

сброшюрованные

 

экз.

 

«КОРМЧАГО»

 

за

 

1893,

 

94,

 

95,
96,

 

97,

 

98,

 

99,

 

900

 

и

 

901

 

гг.

 

продаются

 

по

 

два

 

рубля

 

за

 

годъ

 

съ

перес.

 

Выписывающіе

 

журналъ

 

сразу

 

за

 

9

 

лѣтъ

 

уплачиваютъ

 

(вмѣ-
сто

 

18

 

руб.)

 

15

 

руб.

 

съ

 

перес.

 

(до

 

ЮОО

 

верстъ).

Выписывающіе

 

10

 

экземнляровъ

 

годовыхъ

 

.

 

получатъ .

 

1

 

ѳкземпляръ

безплатно.

Журналъ

 

«Кормчій»

 

одобренъ

 

и

 

рекомендованъ

 

разными

 

вѣдомствами

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Большая- Ордынка,

   

д-

 

Жемочкииа

 

{.квар-
тира

 

священника

 

С-

 

О.

 

Ляпидевскаю).

Редакторъ

 

Протоіерей

 

И.

 

Л.

 

Бухаревъ.
Издатель

 

Священникъ

 

С.

 

С.

 

Ляпидевскій.

РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕШЫЕ

 

листки.
Каждый

 

листокъ

 

съ

 

рисункомъ.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ

 

ДЛЯ

 

СОБЕСЪДОВАНІЯ

 

СЪ

 

НАРОДОМЪ

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

на

 

великій
постъ

 

и

 

страстную

 

недѣлю,

 

а

 

также

 

<

 

по

 

житіямъ
святыхъ.

 

За

 

1000

 

дистковъ

 

5

 

рубл.

 

безъ

 

Перес.,

 

съ



Приложеніе

 

къ

 

№

 

і%

 

„Ниж.

 

Епарх.

 

Вѣдоы."

 

за

 

1902

 

г-

2.

 

Нижегородское

 

Епархіальное

 

женское

 

Училище.

Предсѣдатель

 

Совѣта — протоіерей

 

Вознесенской
церкви,

 

благочинный

 

градскихъ

 

церквей

 

Михаилъ
Рафаиловичъ

 

Кудрявцевъ,

 

кандидатъ

 

Богословія
С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

1885

 

г.;

 

на

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

1893

 

года.

Начальница

 

училища

 

Александра

 

Веніаминовна
Кубинцева^

 

дѣвица

 

изъ

 

духовнаго

 

званія,

 

окончивш.

курсъ

 

въ

 

Нижегородец

 

Еиархіальн.

 

ж.

 

Училищѣ
въ

 

1880

 

г.,

 

съ

 

1881

 

г.

 

по

 

1887

 

г.

 

состояла

 

учитель-

ницей

 

начальной

 

школы;

 

съ

 

1889

 

по

 

29

 

Дек.

 

1900

 

г. —

учительница

 

дѣтскаго

 

пріюта,

 

состоящаго

 

при

Епархіалъномъ

 

женскомъ

 

у чидищѣ;

 

назначена

 

на

должность

 

Начальницы

 

Училища

 

29

 

Декабря

 

1900

 

г.

Инспекторъ

 

классовъ

 

и

 

преподаватель

 

Закона
Божія,

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

кандидатъ

 

Богословія
Алексѣй

 

Николаевичъ

 

ДубровсШ^

 

состоитъ

 

штат-

нымъ

 

преиодавателемъ

 

Духовной

 

Семинаріи;

 

на

службѣ

 

въ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

съ

30

 

Нояб.

 

1900

 

г.

Членъ

 

Совѣта

 

отъ

 

духовенства

 

протоіерей
Михаило-Архангельскаго

 

собора,

 

кандидатъ

 

Богосло-
вія

 

Алексѣй

 

Александровичъ

 

Порфирьевъ;

 

на

 

службѣ
въ

 

Училищѣ

 

съ

 

Сент.

 

мѣс.

 

1900

 

г.

Членъ

 

Совѣта

 

отъ

 

духовенства

 

сващенникъ

Троицкой

 

нижнепосадской

 

церкви

 

Студентъ

 

Семина-
ріи

 

Андрей

 

Гавріиловичъ

 

Орловц

 

на

 

службѣ

 

въ

училищѣ

 

съ

 

Сентября

 

м.

 

1900

 

г.

Дѣлопроизводитель

 

Совѣта

 

и

 

учитель

 

церков-

наго

 

пѣнія

 

діаконъ

 

Свято-Духовской,

 

при

 

Губер-
наторскомъ

 

домѣ,

 

церкви

 

Николай

 

Алексѣевичъ
СицШ;

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

1894

 

года.
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Воспитательницы.

I

 

осн.

 

кл. —Вѣра

 

Васильевна

 

Борисоглѣбская,

 

дѣ-
вица,

 

дочь

 

священника;

 

въ

 

1888

 

г,

 

окончила

 

к.

 

въ

Ниж.

 

Епарх.

 

ж.

 

Училищѣ;

 

въ

 

1890

 

г. — помощи,

воспитательницы;

 

въ

 

1891

 

г.

 

—

 

надзирательница

.Епарх.

 

д.

 

Пріюта;

 

съ

 

1

 

Сент.

 

1891

 

г. —воспитатель-

ница

 

Училища.

I

  

парал.

 

кл.

 

—Сусанна

 

Александровна

 

Орфелинова,
дѣвица,

 

дочь

 

священника;

 

въ

 

1896

 

г.

 

оконч.

 

к.

Нижегор.

 

Епарх.

 

ж.

 

Училища;

 

до

 

назначенія

 

на

должность

 

воспитательницы

 

(1898

 

г.)

 

состояла

 

по-

мощи,

 

воспитательницы

 

Училища.

II

  

осн.

 

кл. —Александра

 

Петровна

 

Алмазова,

 

дѣ-
внца,

 

дочь

 

псаломщика,

 

въ

 

1888

 

г.

 

оконч.

 

к.

 

въ

Нижег.

 

Епарх.

 

ж.

 

Училишѣ;

 

съ

 

1888

 

г.

 

по

 

1889

 

г.

помощи,

 

воспит.;

 

съ

 

1889

 

г. —воспитательница

Училища.
II

  

парал.

 

кл.

 

—

 

Марія

 

Дмитріевна

 

Гуляева,

 

дѣвица,
дочь

 

священника,

 

въ

 

1889

 

г.

 

окончила

 

курсъ

 

въ

Нижег.

 

Епарх.

 

ж.

 

Училищѣ;

 

1889 —90

 

учеб.

 

г. —

помощи,

 

воспитательницы;

 

1890 — 1894

 

г. г.— учи-

тельница

 

ц.-прих.

 

школы;

 

1894 —1898

 

г. г.

 

-

 

помощи,

учительн.

 

Епарх.

 

Мак.

 

д.

 

Пріюта;

 

съ

 

1898

 

г., — вос-

питательница

 

Училища.
III

  

осн.

 

кл. —Елизавета

 

Ивановна

 

Лаврова,

 

дв-

вица,

 

дочь

 

священника,

 

окончившая

 

въ

 

1893

 

г.

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Нижег.

 

Епарх.

 

ж.

 

Училищѣ;

 

въ

1893—94

 

уч.

 

г. —помощи,

 

воспитательницы,

 

съ

1894

 

г.

 

—воспитательница

 

Училища.

III

 

парал.

 

кл.-

 

-старшая

 

воспитательница

 

Вар-
вара

 

Викторовна

 

Лодисъ,

 

дѣвица

 

изъ

 

дворянъ.

 

окон,

курсъ'

 

въ

 

1882

 

г.

 

вЪ

 

Нижегор.

 

Маріинскомъ

 

Ин-
ституте;

 

на

 

слуягбѣ

 

въ

 

Училищѣ

 

съ

 

1

 

Сент.

 

1888

 

г.;

съ

 

1895 —96

 

уч.

 

г.

 

преподаетъ

 

чистописаніе

 

въ

Училищѣ;

 

съ

 

14

 

Авг.

 

по

 

20

 

Дек.

 

1900

 

г.

 

врем,

исполняла

 

обязанности

 

начальницы

 

Училища.
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ГѴ-го

 

кл. — Варвара

 

Алексѣевна

 

Трофимова,

 

дѣ-
вица,

 

дочь

 

мѣщанина,

 

оконч.

 

к.

 

въ

 

1894

 

г.

 

въ

Нижег.

 

Епарх.

 

ж.

 

Училищѣ.

 

Съ

 

1894

 

г.

 

по

 

1896

 

г.

состояла

 

помощи,

 

учительницы

 

въ

 

Епарх.

 

дѣтск.
Пріютѣ;

 

въ

 

теченіе

 

189 6 /7

 

учебн.

 

г.

 

была

 

помощ-

ницей

 

воспит. ,

 

а

 

съ

 

1897

 

г. —воспитанница

 

Училища.
У

 

осн.

 

кл. — Софія

 

Ѳедотовна

 

Отрѣлова,

 

дѣвица,
д.

 

военн.

 

Фельдшера;

 

въ

 

1896

 

г.

 

оконч.

 

к.

 

въНиж.
Епарх.

 

ж.

 

Училищѣ;

 

съ

 

1897

 

г.

 

по

 

1900

 

г.

 

по-

мощница

 

воспитательницы;

 

съ

 

Августа

 

м.

 

1900

 

г.

воспитательница

 

Училища.
V

  

парал.

 

кл. —Елизавета

 

Алексѣевна

 

Садовская,
дѣвица,

 

дочь

 

священника,

 

оконч.

 

к.

 

въ

 

1896

 

г.

 

въ

Нижег.

 

Епарх.

 

ж.

 

Училищѣ;

 

съ

 

Сент.

 

м.

 

1896

 

г.

по

 

Февр.

 

м.

 

1900

 

г. — учительница

 

ц.-прих.

 

школы;

25

  

Апр.

 

1900

    

г, — помощи,

    

воспитательницы;

    

съ

26

  

Авг.

 

1900

 

г. — воспитательница

 

Училища.
VI

  

осн.

 

кл. —Софія

 

Михайловна

 

Орфанова,

 

дѣ-
вица,

 

дочь

 

учителя,

 

оконч.

 

к.

 

ученія

 

въ

 

1896

 

г.

въ

 

Нижег.

 

Епарх.

 

ж.

 

Учйлищѣ;

 

до

 

назначенія

 

на

должность

 

воспитательницы

 

(1899

 

г.)

 

состояла

 

по-

мощницей

 

воспитательницы

 

Училища.

VI

 

парал.

 

кл. —Елизавета

 

Александровна

 

Вла-
димірская,

 

дѣвица,

 

д.

 

священника,

 

оконч.

 

к.

 

въ

 

1888

 

г.

въ

 

Нижег.

 

Епарх.

 

ж.

 

Училищѣ.

 

1892 —18 l.i6

 

г. г. —

учительница

 

начальной

 

школы.

 

На

 

службѣ

 

въ

Училищѣ

 

съ

 

1896

 

г.

Преподаватели

 

и

 

преподавательницы.

Законоучитель

 

въ

 

У

 

осн.

 

и

 

У

 

парал,

 

клл.

 

свя-

щенникъ

 

Ния?ег.

 

Срѣтенской

 

ц.

 

Николай

 

Евгеніе-
вичъ

 

Троиикш,

 

сынъ

 

священ.,

 

37

 

л

 

,

 

1890

 

г. — канд.

Богосл.

 

Моск.

 

Дух.

 

Ак.;

 

1

 

Сент

 

1890

 

г.

 

учитель

русск.

 

и

 

слав.

 

язз.

 

и

 

дидактики

 

въ

 

Нижег.

 

Церк -

Учительск.

 

школѣ;

 

26

 

Янв.

 

1891

 

г.— псаломщикъ

ц.

 

Мак.

 

Богад.,

 

11

 

Окт.

 

1891

 

г. — священникъ.

 

На
службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

8

 

Дек.

 

1900

 

г.
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Законоучитель

 

въ

 

III

 

осн.

 

и

 

III

 

парал.

 

клл.

священникъ

 

Нижег.

 

Покровской

 

ц.

 

Николай

 

Алек-
сандровичъ

 

Листовъ,

 

40

 

л.,

 

1883

 

г.

 

— студентъ

 

Семи-
наріи;

 

2

 

Сент.

 

1883

 

г. —учитель

 

двухкласн.

 

мини-

стерскаго

 

училища;

 

2

 

Дек.

 

1884

 

г. — священникъ;

съ

 

8

 

Дек.

 

1900

 

г. — на

 

службѣ

 

въ

 

Епарх.

 

*

 

ж.

Училищѣ.
Гражданской

 

Исторіи

 

и

 

ГеограФІи —Михаилъ
Павловичъ

 

Смирновъ,

 

сынъ

 

священ.

 

Нижегор.

 

епархіи,
28

 

лѣтъ,

 

холостъ;

 

1889

 

г.

 

канд.

 

Богосл.

 

Казанск.
Дух.

 

Акад.;

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Училищѣ

 

съ

 

Сент.

 

м.

1900

 

года.

Законъ

 

Божій

    

въ

 

I

 

осн.,

     

I

 

парал.,

    

II

 

осн.,

II

 

пар.,ІУ

 

клл.

 

Валентинъ

 

Ивановичъ

 

Чунихинъ,

 

сынъ

священника,

 

холостъ,

 

25

 

л.

 

1901

 

г. —канд.

   

Богосл.
въ

 

Казанск.

 

Дух.

 

Акад.;

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ,

17

 

Авг.

 

1901

 

г.

Словесности

 

и

 

Исторіи

 

русск.

 

литературы

 

въ

ІУ,

 

У

 

осн.

 

и

 

VI

 

осн.

 

клл.

 

Василій

 

Петровичъ

 

Ge-
./шшъ— кандидатъ

 

Богословія,

 

штатн.

 

преподаватель

Нижег.

 

Духовн.

 

Семинаріи;

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Училищѣ
со

 

2

 

Сент.

 

1902

 

г.

Того-же

 

предмета

 

въ

 

У

 

пар.

 

и

 

VI

 

пар.

 

кл.

Александръ

 

Васильевичъ

 

Хитровъ,

 

кандидатъ

 

Бого-
словія,

 

штатн.

 

преподаватель

 

Нижегор.

 

Духовн.
Семинаріи;

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Училищѣ

 

со

 

2

 

Сент.

 

1902

 

г.

Дидактики — Николай

 

Михайловичъ

 

Боголюбовъ,
магистръ

 

Богословія,

 

штатный

 

преподаватель

 

того-

же

 

предмета

 

Нижегор.

 

Дух.

 

Семинаріи;

 

на

 

службѣ
въ

 

Училищѣ

 

съ

 

1897

 

г.

Физики—Иванъ

 

Евстратьевичъ

 

Детентьевъ,

 

вос-

питатель

 

Нижегор.

 

Александр.

 

Дворян.

 

Института,
статскій

 

совѣтникъ,

 

39

 

лѣтъ;

 

1887

 

г. — кандидатъ

С.-Петербургскаго

 

Университета,

 

на

 

службѣ

 

въ

Училищѣ

 

съ

 

1888

 

г.

Русскаго

 

языка — Варвара

 

Павловна

 

Бѣликова,
дѣвица,

 

д.

 

коллежскаго

 

регистратора;

 

1878

 

г.

 

окон-



5

чила

 

к.

 

въ

 

Нижег.

 

Маріинск.

 

ж.

 

гимназіи

 

съ

 

се-

ребряной

 

медалью;

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Училищѣ

 

съ

1893

 

г.

Ариѳметики

 

и

 

Геометріи —Анна

 

Александровна
Савельева,

 

дѣвица

 

изъ

 

дворянъ,

 

оконч.

 

к.

 

въ

 

1869

 

г.

въ

 

Нижегор.

 

Маріинск.

 

ж.

 

гимнааіи;

 

на

 

службѣ

 

въ

Училищѣ

 

съ

 

1876

 

г.

ГеограФІи —Елена

 

Васильевна

 

Скворцова,

 

дѣвица,
д.

 

коллежскаго

 

ассесора,

 

оконч.

 

к.

 

въ

 

1879

 

г.

 

въ

Императорскомъ

 

Москов.

 

Сиротск.

 

Институтѣ;

 

съ

1890

 

г.— учительница

 

новыхъ

 

языковъ,

 

а

 

съ

 

1897

 

г.

учительница

 

ГеограФІи.

Ариѳметики

 

—

 

Анна

 

Васильевна

 

Хитровская,

 

дѣ-
вица,

 

дочь

 

діакона,

 

въ

 

1891

 

г.

 

оконч.

 

к.

 

въ

 

Нижег.
Епарх.

 

ж.

 

Училищѣ;

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Училищѣ
съ

 

1897

 

г.

Церковнаго

 

пѣнія —діаконъ

 

Михаило-Архангель-
скаго

 

собора

 

Петръ

 

Михайловичъ

 

Ретезовц

 

на

службѣ

 

въ

 

Училищѣ

 

съ

 

Августа

 

м.

 

1901

 

г.

Музыки

 

1)

 

Елизавета

 

Ивановна

 

Вознесенская,
окончив,

 

к.

 

въ

 

1878

 

г.

 

въ

 

Нижегор.

 

Епарх.

 

жен.

Училищѣ

 

и

 

Нижег.

 

Отд.

 

Император.

 

Русск.

 

Муз.
Общества;

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Училищѣ

 

съ

 

1878

 

г.

Музыки —2)

 

Зоя

 

Васильевна

 

Хрулева,

 

дѣвица,
окончив,

 

курсъ

 

въ

 

Нижегор.

 

Отдѣл.

 

Император.
Русс.

 

Музык.

 

Общества;

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Училищѣ

 

съ

1896

 

года.

Французскаго

 

языка — Софія

 

Викентьевна

 

Вино-
градова,

 

преподавательница

 

того-же

 

предмета

 

въ

Нижегор.

 

Маріинск.

 

гимназіи;

 

преподаетъ

 

въ

 

Учи-
лищѣ

 

съ

 

Октября

 

м.

 

1900

 

г.

Нѣмецкаго

 

языка — Ольга

 

Ѳедоровна

 

Елеонская,
дѣвица,

 

д.

 

статскаго

 

совѣтника,

 

окончивш.

 

к.

 

въ

Нижегор.

 

Маріинскомъ

 

Институтѣ;

 

преподаетъ

 

въ

Училищѣ

 

съ

 

Сентября

 

м.

 

1901

 

года.
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Служащіе

    

при

    

Училищ

 

ѣ.

Почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

части

въ

 

Училищѣ,

 

Нижегородскій

 

купецъ

 

Александръ
Петровичъ

 

Крюковц

 

на

 

службѣ

 

въУчилищѣ

 

съ

 

1898

 

г.

Экономъ

 

Училища

 

священникъ

 

Введенской
училищной

 

церкви

 

Николай

 

Степановичъ

 

Туманов-
скій,

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Училищѣ

 

съ

 

1

 

Сентября

 

1901

 

г.

Врачъ

 

училищнаго

 

лазарета

 

—старшій

 

врачъ

237

 

Кремлевскаго

 

резервнаго

 

баталіона,

 

коллежскій
совѣтникъ,

 

докторъ

 

медицины,

 

Петръ

 

Григорьевичъ
Троицкій',

 

на

 

слуяібѣ

 

въ

 

Училищѣ

 

съ

 

Окт.

 

м.

 

1901г.

Церковный

 

староста

 

училищной

 

домовой

 

церкви

Нижегородскій

 

купецъ

 

Родіонъ

 

Ивановичъ

 

Грибковъ,
состоитъ

 

въ

 

должности

 

старосты

 

съ

 

1894

 

года.
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пересылкой

 

6

 

руб.

   

За

 

100

 

листковъ

 

60

 

коп.

    

безъ
пересылки

 

и

 

80

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Можно

 

выписывать

 

сразу

 

на

 

цѣлый

 

годъ.

Адресъ:

 

Москва,

 

редакція

 

„Кормчій".

КНИЖКИ

   

ДЛЯНАРОДА

содепжатъ

 

въ

 

овбѣ

 

назидательные

 

разсказы

 

изъ

 

быта
народнаго,

 

школьнаго,

 

миссіонерскаго,

 

военнаго

 

и

 

проч.

Цгьна

 

2

 

р.

 

за

 

100 -безъ

 

перес,

 

съ

 

пврес.

 

2'

 

р.

 

50

 

коп.

Адресъ:

 

Москва,

 

редакція

 

„Кормчій".

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

   

НА

 

1

 

903

 

ГОДЪ

 

НА

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
СЪ

 

БЕЗПЛАТНЫМЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„Общедоступной

 

Богословской

  

Библіотени"

и

 

прибавлены:

 

къ

 

ней.

Духовный

 

журналъ

 

„Странникъ

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1903

 

г.

по

 

прежней

 

широкой

 

программе,

 

обнимающей

 

весь

 

кругъ

 

движеній
богословско-фююсофской

 

мысли

 

и

 

перковно-общественной

 

жизни,

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служитъ

 

въ

 

теченіе

 

болѣе

 

со-

рока

 

лѣтъ.

 

Бри

 

журнадѣ

 

въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложенія
издается

 

«Общедоступная

 

Богословская

 

Библиотека»,

 

'

 

имѣющая
своею

 

цѣдію

 

сдѣлать

 

вполнѣ

 

доступными

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

и

капитальн'Ьйпия

 

произведения

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской
литературы.

Въ

 

1903

 

году

 

подписчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

два

 

капитальныхъ

сочиненія:
аТ"с(ПРАВОСЛАВНАЯ

 

БОГОСЛОВСКАЯ

 

ЭНЦИКЛОПЕДІЯ»

 

или

 

Бо-
гословскій

 

Энциклопедическій

 

словарь,

 

содержаний

 

въ

 

себѣ

 

необ-
ходимый

 

для

 

всякаго

 

серьезна

 

абразованнаго

 

человѣка

 

свѣдѣнія
по

 

всѣмъ

 

предмѳтамъ

 

богословскаго

 

и

 

философскаго

 

знанія,

 

т.

 

IV,
въ

 

который

 

войдутъ

 

слова

 

на

 

Г,

 

Д

 

и

 

Е

 

(съ

 

картами

 

и

 

иллюстра-

циями)

 

и

 

б)

 

извѣстное

    

сочин.

 

Фаррара:

 

„ЖИЗНЬ

 

И

 

ТРУДЫ

    

СВВ.
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ОТЦОВЪ

 

И

 

УЧИТЕЛЕЙ

 

ЦЕРКВИ"

 

(т.

 

2-й)

 

въ

 

перев.

 

А.

 

П.

 

Лопухи-
на,

 

2-е

 

изданіе,

 

съ

 

иллюстраціями.

 

в)

 

Кромѣ

 

того

 

безплатно

 

будетъ
разослано

 

сочиненіе:

 

„ВОСКРЕСЕНІЕ

 

ХРИСТОВО,

 

какъ

 

величайшее
и

 

достовѣрнѣйшее

 

изъ

 

чудесъ"

 

—богословско-апологетическій

 

трак-

татъ

 

противъ

 

новѣйшихъ

 

воззрѣній

 

на

 

это

 

событіе.

Журналъ

 

попрежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книжками

въ

 

10— 12

 

и

 

болѣе

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

книжкѣ).

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россію

 

за

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

съ

 

приложеніемъ
двухъ

 

томовъ

 

«Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки»

 

восемь

 

(8)
рублей

 

съ

 

пересылкой;

 

б)

 

за

 

границей

 

11

 

руб.

 

съ

 

перес.

П

 

р

 

и

 

м

 

ѣ

 

ч.

 

а)

 

Въ

 

отдѣлъной

 

продажѣ

 

для

 

неподписчиковъ

 

цѣна
„Богосл.

 

Библіотеки"

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

томъ

 

безъ

 

перес.

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

перес.

б)

  

Желающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

«Библіотеки»

 

въ

 

изящ-

номъ

 

англійскомъ

 

переплетѣ

 

благовелятъ

 

прилагать

 

по

60

 

коп.

 

за

 

выпускъ.

в)

  

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

уже

 

вышедшіе
десять

 

выпуске

 

въ

 

„Библіотеки

 

(четыре

 

тома

 

„Право-
славна™

 

Собесѣд.

 

Вогословія",

 

два

 

т.

 

«Исторіи

 

Христ.
церкви

 

въ

 

XIX

 

в.»

 

и

 

три

 

т.

 

«Правое.

 

Богосл.

 

Энци-
кдопедіи»

 

и

 

одинъ

 

т.

 

сочин.

 

Фаррара:

 

«Жизнь

 

и

 

тру-

ды

 

свв.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви»

 

съ

 

иллюстраціями)
прилагаютъ

 

при

 

выпискѣ

 

веѣхъ

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

выпускъ

(въ

 

перепл.

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

коп.),

 

а

 

при

 

выпискѣ

 

на

 

вы-

боръ

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

(въ

 

пер.

 

по

 

2

 

р.).

Адресоваться

 

въредакцію

   

журнала

   

« СТРАННИКЪ» :

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

 

НЕВСКІЙ

 

ПРОСПЕКТЪ,

 

Д.

 

№

 

182.

Городскіе

 

СПБ.

 

подписчики

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

 

кон-

тору

 

редакціи:

 

Телѣжная

  

ул.,

 

д.

 

№

 

5.

За

 

редактора

 

издатель

 

проф.

 

А.

 

Лощхинъ.
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ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

  

НА

   

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ

 

ЧТЕНІЯ

  

ВЪ

 

ХРИСТІАНСКОЙ

 

СЕМЬѢ

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ"
съ

 

приломееніеггъ

 

газеты

„СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛѢТОПЙСЬ".
4

                              

СЕМНАДЦАТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ.
Допущенъ

 

въ

 

библіотеки

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

Адресъ

 

редакцги:

 

Москва^

 

Мясницкал

 

ул.,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

р.

 

вътодъ

 

еъ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

въ

 

1903

 

г.

 

Оудетъ

 

дано:

52

 

№№

 

журнала

 

ИЛЛЮСТрироВ., ;въобъемѣ

 

Щ

 

печати,

 

листовъ,

больш.

 

формата

 

каждый,

 

по

 

слѣд.

 

строграммѣ:

 

1)

 

Церковь

 

Христова
въ

 

ея

 

прошлоиъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

об-
щей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

гражданской.

 

Въ

 

виду

 

неоднократныхъ
З аявленій

 

инохихъ

 

подписчиковъ

 

о

 

назрѣвшей

 

нуждѣ

 

въ

 

популяр-

ныхъ

 

чтеніяхъ

 

по

 

русской

 

исторги,

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

БУДЕТЪ
ВВЕДЕНЪ

 

НОВЫЙ

 

ОТДЪЛЪ:

 

„Чтенія

 

въшколѣ":

 

2)

 

Церковь

 

Христова
въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

Жизнеописаніе

 

служвтелей

 

Христовой

 

истины,

воспомияанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣльные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

 

3)

 

Хри-
стіанское

 

богослуженіе.

 

Исторія

 

его

 

и

 

его

 

значеніе.

 

4)

 

Христіанскоѳ
искусство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

современное

 

состояніе.

 

5)

 

Церковная

 

гео-

графія.

 

Путешествія,

 

описанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

святынь.

 

6)

 

Евангельская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ
евангелія

 

на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

предѣлами

 

оной.
7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нравоученіе.

 

Благодатный
явленія

 

вѣры.

 

Духовно-нравоучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

наукъ

 

естественныхъ.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

художѳ-

ствѳнныхъ

 

произвѳдевій

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-бытовая
жизнь.

 

Разсказы,

 

дневники,

 

записки,

 

воспоминанія

 

изъ

 

церковно-

бытовой

 

и

 

религіозно-нравственной

 

жизни.

52

 

№№

 

газеты

 

„Современная

 

Лѣтопись"

 

по

 

елѣд

 

программѣ:
1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-общественнымъ

 

вопросамъ.

 

2)

 

Церковно-
общественная

 

жизнь

 

въ

 

Россіи.

 

з)

 

Распоряженія

 

ѳпархіальн.

 

на

чальствъ.

 

4)

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

журяаловъ.

 

5)

 

Дерковно-общественн.
жизнь

 

за

 

границ.

 

6)

 

Разный

 

извѣстія.



Кромѣ

 

этого,

   

въ

 

1903

 

году

  

будутъ

 

даны

слѣдующія

 

приюженія:

52

 

№№

 

„ВоСКреСНЫХЪ

 

ЛИСТКОВЪ",

 

пріобрѣтшихъ

 

такую

 

из-

в'Ьстно'сть,

 

что

 

яхъ

 

каждый

 

годъ

 

расходится

 

нѣснолько

 

милліоновъ
экземпляровъ.

 

Въ

 

«Воскресныхъ

 

Листкахъ»

 

будутъ

 

цомѣщаться
простые

 

назидательные

 

разсказы

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

съ

 

нравствен-

ными

 

приложеніями

 

для

 

простого

 

народа.

12

 

книгъ

 

поученій

 

„Пастырскія

 

Назидангя"

 

на

 

всѣ

 

воскре-

сные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Книги

 

.„.Пастырскія

 

Назиданія"

 

будутъ
разсылаться

 

за

 

несколько

 

мѣсяцевъ

 

до

 

произнесенія

 

поученій

 

въ

Церкви.

12

 

книгъ

 

анѣбогослуж.

 

бесѣдъ

 

,, Воскресный

 

Собесѣдіркъ''.
Сбдержаніемъ

 

-бѳсѣдъ

 

будетъ

 

объясненіе

 

молитвы

 

Господней

 

аневан-

гельскихъ

 

зановѣдей

 

блаженства

 

съ

 

нравственными

 

уроками,

 

при-

мѣрами

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

и

 

обыденной

 

жизни!

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

              

/

           

ш

 

полгода

на

 

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ"

                          

/|
ЧийвЙии

 

прііложеаіями

 

съ

      

ТТ

 

д

     

РО

 

ГГТ-.

        

^Т

    

Р

      

/П

   

Slilf
■яерееьмкой

   

и

  

доставкой,

      

1

 

х

 

'*>■

    

L

 

^М

 

*->

           

-*~

    

•

 

•

    

£-ф-

 

U*V/

 

«.

Благочинные,

 

выписывающіе

 

журналъ

 

не

 

мѳнѣе

 

10

 

экз.,

 

получаютъ

еще

 

одиннадцатый

 

экз.

 

БЕЗПЛАТНО.

БЪКНИЖНОМЪСКЛАДѢжурнала и ВОСКРЕСНЫЙДЕНЬ а ,

Москва,

 

Мясницкая

 

ул.,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви,

продаются

 

слѣдующія

 

изданія:

„вшдааьЩ

 

еоБЕсвдщъ"
10

   

в

 

ып

 

у

 

с

 

к

 

о

 

в

 

ъ:

ѵ

      

l

 

Земная

 

жизнь

 

Спасителя.
'2.

 

Жизнь

 

и

 

подвиги

 

св.

 

апостоловъ.
'3.

 

ЙсторіяхристаансКіПЦефЕви

 

до

 

.'Константина -Великаго.
"4.

 

.'Вселепскіе

 

соборы.
5.

  

Жизнеописание

 

св.

 

пусиаяниковъ.

6.

  

Исторія

 

христіанстваіінаійуси.
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7.

   

Святители

 

и

 

преподобные,

 

иодвизавшіеся

 

на

 

Руси
8.

  

Патріаршество

 

на

 

Руси.
9.

  

Православн.

 

Богослуженіе.
10.

 

Символъ

 

вѣры.

.

 

=

 

Цѣна

 

каждаго

 

выпуска

 

=

   

Гі\

   

™

                              

ПК

    

ті»

„ВОСКРЕСНАГО

 

СОБЕСЪДНИКА".

     

ОѴ

   

it»,

    

съ

 

пересылкой

    

W

    

-**•

„Воскресный

 

Собесѣдникъ"

 

представляетъ

 

собою

 

сборникъ

 

ста-

тей

 

для

 

внѣбогосіужебныхъ

 

собесѣдованій.

 

Статьи

 

изложены

 

просто

и

 

весьма

 

понятно

 

для

 

простого

 

народа.

 

Тотъ

 

или

 

другой

 

разсказъ

изъ

 

исторіи

 

всегда

 

сопровождается

 

нравственнымъ

 

назиданіемъ

для

 

слушателей,

 

примѣрами

 

изъ

 

житія

 

святыхъ

 

или

 

изъ

 

обыден-
ной

 

жизци.

.ВОСКРЕСНЫЕ

 

ЛИСТКИ".
СЪ

 

РИСУНКОМЪ

 

КАЖДЫЙ

 

листокъ.

«Воскресные

 

Листки»

 

имѣютъ

 

цѣлыо

 

дать

 

полезное

 

и

 

духовно-

назидательное

 

чтеніе

 

для

 

народа

 

и

 

потому

 

рекомендуются

 

для

 

чте-

нія

 

въ

 

церкви.

 

Содержаніемъ

 

ихъ

 

служатъ:

 

толкование

 

евангелія
отъ

 

Луки;

 

разсказы

 

изъ

 

свящ.

 

исторіи;

 

исторія

 

христіанск-

 

празд-

никовт,

 

описаыіе

 

св.

 

иконъ,

 

а

 

также

 

-жизнешисанія

 

угодниковъ

Божіи-хъ

 

съ

 

нравственными

 

уроками

 

по

 

отношенію

 

къ

 

современной
жизни

 

христіанъ.

Цѣна

 

каждаго

 

листка

 

1

 

коп.,

 

100

 

листковъ— 60

 

коп.,

 

съ

 

пер.

80

 

коп.,

 

книжки

 

(по

 

50

 

листковъ)—40

 

коп.

 

Всѣ

 

десять

 

«нджеиъ

съ

 

1

 

-№

 

по

 

501

 

№

 

—

 

3"

 

рубля,

 

съ

 

пересылкой

 

3

 

р.

 

50

 

кои.

 

Выци-
сывающіе

 

„Воскресные

 

Листки"

 

на

 

5руб.

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ,

если

 

разстояніе

 

не

 

болѣе

 

1.000

 

веретъ.

,.

 

Шздное

 

.иллюстрированное

 

описаніе

 

жизни,

 

чудесъ

 

и

 

икоеъ

Шт

  

-НИКОЛАЯ

 

Чудотворца.
Въ

 

2

 

частяхъ.

 

Цѣна

 

съ

 

^пересылкою

 

75

 

к.

.ПАСТЫРСКОЕ

 

СЛОВО*
Сборникъ

 

поученій

 

на

 

ВОСН^НЫЕ

 

НЕПРАЗДНИЧНЫЕ

 

дни.

Цѣна

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

#5

 

аздц.

ДБВВОВИАД,

 

БгЕСѢДА".
€ёорнййн^.ученій'ібъ :ріиоунк.ами

 

ювжорщйфные

 

и

 

празщ$нны£дн0.

Цѣна

 

50

 

;Kr ,

 

-

 

съ

 

иер^сьілкою

 

65

 

к.
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0

 

продолженіи

 

изданія

 

журнала

„Воскресное

 

Чтеніе"

 

въ

 

1903

 

г.

Въ

 

1903

   

году

   

Редакція

 

журнала

 

„Воскресное

   

Чтеніе"
дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

52

 

нумера

 

разнообразнаго

 

ду-

ховно-назидательнаго

 

содержанія

 

и

 

въ

 

приложеніи

 

двѣ

 

книги

объемомъ

 

въ

 

400

 

стр.

Содержаніе

 

номеровъ

 

журнала

 

будутъ

 

составлять:

1)

 

Поучевія

 

и

 

бесѣды

 

на

 

всѣ

 

текущіе

 

воскресные

и

 

праздничные

 

дни

 

и

 

на

 

разные

 

случаи.

 

Поучѳнія

 

и

бесѣды

 

будутъ

 

присылаться

 

заблаговременно,

 

—

 

къ

 

тѣмъ

днямъ,

 

на

 

которые

 

они

 

назначены.

2.

 

Статьи

 

по

 

изъясненію

 

св.

 

Писаиія;

 

статьи

 

объ
истинахъ

 

Христ.

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

между

 

про-

чимъ

 

будѳтъ

 

печататься

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

нумѳровъ

„П

 

Р

 

О

 

Л

 

0

 

Г

 

Ъ

 

въ

 

нравоучительныхъ

 

бесѣдахъ".

 

свящ.

А.

 

Любимова;

 

продолжены

 

будутъ

 

и

 

окончены

 

„Раз-
сужденія

 

врача

 

о

 

Христ.

 

нравст.

 

обязанностяхъ,

 

обра-
щенныя

 

къ

 

своей

 

женѣ";

 

статьи

 

о

 

важнѣйшихъ

 

цер-

ковныхъ

 

обрядахъ,

 

о

 

жизни

 

и

 

подвигахъ

 

св.

 

угодниковъ

Вожіихъ

 

и

 

нроявлѳніяхъ

 

благодатной

 

силы

 

Божіѳй

 

въ

св.

 

православной

 

Церкви;

 

нравственно-назидательные

разсказы,

 

преимущественно

 

изъ

 

народной

 

жизни;

 

стихо-

творенія,

 

общеполезный

 

свѣдѣнія;

 

краткія

 

библіографіи
и

 

объявленія

 

о

 

болѣе

 

важныхъ,

 

вновь

 

выходящихъ,

книгахъ

 

духовнаго

 

содержанія.

Въ

 

видѣ

 

отдѣльныхъ

 

Приложѳній

 

къ

 

журналу

даны

   

будутъ

   

подписчикамъ

   

двѣ

 

книги:

   

первая

 

подъ

заглавіемъ:
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„С

 

п

 

у

 

т

 

н

 

и

 

к

 

ъ

   

Пастыря".
Сборникъ

    

статей

   

и

 

замѣтокъ

   

по

 

вопросамъ

 

пастыр-

скаго

 

служѳнія,

 

свящ.

 

С.

 

Бролковскаю)

вторая

 

подъ

 

заглавіемъ

„ЗА

 

ВЪРУ

 

и

 

ПРОТИВ!)

 

ЛІЕВЩ".
Сборникъ

 

вѣроучитѳльныхъ,

 

нравоучительныхъ

 

и

апологѳтйческихъ

 

бесѣдъ,

 

очерковъ,

 

разсказовъ

 

и

 

сти-

хотвореній,

 

примѣиительно

 

къ

 

двунадесятымъ

 

праздни-

камъ,

 

въ

 

огражденіе

 

чадъ

 

православной

 

Церкви

 

отъ

еуемудрія

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ.

 

Для

 

семьи,

школы

 

и

 

внѣбогослужѳбныхъ

 

чтеній,— Первая

 

книга

будѳтъ

 

разсылаться

 

съ

 

пѳрвымъ

 

же

 

номеромъ

   

жунала,

а

 

вторая

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ.

Сверхъ

 

того

   

попрѳжнѳму

   

будутъ

 

издаваться

 

отдѣдьно

отъ

 

журнала

•КІЕВСКІЕ

 

ЛИСТКИ"
религіозно-нраветв.

 

содержанія

 

для

 

народнаго

 

чтенія,
числомъ

 

не

 

менѣе

 

12-ти;

 

между

 

прочимъ

 

продолжены

будутъ

 

и

 

праздничные

 

листки.

Цѣна

 

за

 

журналъ

 

съ

 

приложѳніями

 

и

 

пересылкой

на

 

годъ

 

4

 

р.,

 

на

 

полгода

 

2

 

р.

 

50

 

коп.

 

За

 

три

 

руб.
журналъ

 

можѳтъ

 

быть

 

высылаемъ

 

только

 

по

 

требованію
Попечительствъ

 

о

 

народной

 

трезвости

 

не

 

менѣѳ

 

пяти

экземпляровъ

 

сразу.

 

Разсрочка

 

допускается

 

такъ:

 

при

подпиекѣ

 

два

 

руб.,

   

а

 

остальные

 

два

 

къ

 

1-му

 

мая.

Адрес*:

 

Кіевъ

 

въ

 

ред.

 

„ВОСКРЕСНАГО

 

ЧТЬНШ*.
Подолъ,

 

домъ

 

Ильинск.

 

ц.,

 

№

 

4-й.

Редакторъ-Издатель

 

Протоіерѳй

 

Іоаннъ

 

Богородицкій.



Попечительетвомъ

 

въ

 

г.

 

Орлѣ

 

о

 

бѣдныхъ

 

воепи-

танникахъ

   

Орловской

   

Духовной

    

Семинаріи
издана

 

книжка:

„Народный

 

Сокровища

 

Духовный".

Соч.

 

бьівшаго

 

Нижегородская

 

епископа

 

Іереміи.

Орелъ.

 

1902

 

г.

 

Ц.

 

60

 

коп.

Съ

  

требованіями

 

ѵ

 

обращаться

    

въ

 

Канцелярію
Правленія

 

Орловской

 

Духовной

 

Семинаріи.

-^^■•^••J^

   

•—

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи
Протоіерей

 

Г.

 

Годневъ.
■'

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Часть

 

оффиціальная.

 

Высичапшія

 

награды.— Назначеніе

 

на

 

долж-

ность

 

члена

 

Духовной

 

Консисторіи. —Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода. —Епарх.

 

раегіо-
рдженія

 

и

 

дзвЬсаія. — Отчета

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

епарх

 

суммъ

 

по

 

содержа-

нию

 

Нижег.

 

дух.

 

училища

 

за

 

1901

 

г. —Объявленіе

 

о

 

вызовѣ

 

къ

 

торгамъ. —Часть

 

неоф-
фиціальная.— Euapx.

 

хроника.Р-5>есѣда

 

5;Я,

 

о

 

томъ,

 

нарушаеіъ-ли

 

русская

 

Церковь
прав,

 

исповѣданіѳ

 

ввры

 

чрезъ

 

употребление

 

троѳперстія?—Нажегор.

 

Духова.

 

Сеиинарія
въ

 

1840 —1851

 

г.г. — Сіоб.

 

Гривка,

 

находившаяся

 

въ* И.

 

вт.ьѣ

 

близъ'

 

Иунавйна,

 

нынѣ
вжендемаго

 

Макар,

 

частью

 

Н--Новгорода. —іОтъ

 

Кавцоляріи

 

Комитета

 

Мвнистровъ.-
Библіографичѳская

 

замѣтка. —Объявления.

                             

' !

Проседь

  

;№

 

рѣ

 

прилагается

   

Краткій

 

еписокъ*

 

г лицаиъ,.

 

служащииъ

    

въ

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

Нижег.

 

еп.

 

на

 

1902

 

—

 

1903

 

уч-ебньій

 

го?ъ.

'"'

       

'

                      

"

                                

■"

      

■'

    

-■■"■'

      

'

        

!-' : "П.

       

■'■!■■

   

<■■■-■>■■

 

-!;,■->■-■

Дозводено

 

чдеШудой..^еазрфъ,

 

йнзщект^^^дав^р^и^
ОтатсЕ.

 

Сов.

 

Михаэль

 

Пальмовъ.

Тнпографія

 

Нижегородекаго

 

Губернскаго

 

Правлвнія.


