
&

 

I

 

jjj

шршлшія

 

ведомости
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

    

РАЗА

   

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.
____

      

__

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

„Нижегородск.

 

Епархіальныхъ
Бѣдомостей"

 

при

 

Духовной

 

Сеиинаріи.

    

Цѣна

   

съ

   

пересылкой

 

и

безъ

 

пересылки

 

5

 

руб.

 

въ

 

годт>.

■

 

^ •^•^^^■■^

 

■

1-го

 

Марта

                   

№

  

5* й -

                 

1905

 

года.

ЧАСТЬ

 

ОФФИГЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАИШІИ

 

МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ

  

МИЛОСТІЮ

МЫ,

 

НИКОЛАЙ

 

ВТОРЫЙ,
Императоръ

  

и

  

Самодержецъ

 

Ввероввійвкій,
■

Царь

 

Польски,

 

Великій

 

Князь

 

Фянлявдій

 

и

 

проч.,

 

и

 

проч.,

 

и

 

проч.

Объявдяемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

Ыашимъ

 

поддан

нымъ:

Неисповѣдимому

 

Промыслу

 

Божію

 

благоугодно
было

 

посѣтить

   

отечество

   

Наше

   

тяжкими

   

исиыта-

ТВ

                                                                                

"

                                  

ГТ

               

•

        

'

                  

f>

кровопролитная

 

воина

 

на

 

Дальнемъ

 

ізостокѣ

за

 

честь

 

и

 

достоинство

 

Россіи

   

и

   

за

 

господство

 

на
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водахъ

 

Тихаго

 

океана,

 

столь

 

существенно

 

необхо-
димое

 

для

 

упроченія

 

въ

 

долготу

 

вѣковъ

 

мирнаго

преуснѣянія

 

не

 

только

 

Нашего,

 

но

 

и

 

иныхъ

 

хри-

стіанскихъ

 

народовъ,

 

потребовала

 

отъ

 

народа

 

рус-

скаго

 

значительная

 

наиряжёнія

 

его

 

силъ

 

и

 

по-

глотила

 

многія

 

дорогія,

 

родныя

 

сердцу

 

Нашему
жертвы.

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

доблестнѣйшіе

 

сыны

 

Рос-
сіи,

 

съ

 

беззавѣтною

 

храбростью

 

сражаясь,

 

самоот-

верженно

 

нолагаютъ

 

жизнь

 

свою

 

за

 

нѣру,

 

Царя

 

и

отечество,

 

въ

 

самомъ

 

отечествѣ

 

Нашемъ

 

поднялась

емута

 

на

 

радость

 

врагамъ

 

Нашимъ

 

и

 

къ

 

великой
сердечной

 

Нашей

 

скорби.

 

Ослѣпленные

 

гордынею,

злоумышленные

 

вожди

 

мятежнаго

 

движенія

 

дерзно-

венно

 

посягаютъ

 

на

 

освященные

 

православной

 

цер-

ковью

 

и

 

утвержденные

 

законами

 

основные

 

устои

Государства

 

Россійскаго,

 

полагая,

 

разорвавъ

 

есте-

ственную

 

связь

 

съ

 

нрошлымъ,

 

разрушить

 

суще-

ствующей

 

государственный

 

строй

 

и

 

вмѣсто

 

онаго

учредить

 

новое

 

управленіе

 

страною

 

на

 

началахъ,

отечеству

 

Нашему

 

ле

 

свойствен ных.ъ.

Злодѣйское

 

покушеніе

 

на

 

жизнь

 

ііеликаго

 

Князя,
горячо

 

любившаго

 

Первопрестольную

 

столицу

 

и

 

без-
временно

 

погибшаго

 

лютою

 

смертью

 

среди

 

священ-

ныхъ

 

памятниковъ

 

Московскаго

 

Кремля,

 

глубоко
оскорбляетъ

 

народный

 

чувства

 

каждаго,

 

кому

 

до-

роги

 

честь

 

русскаго

 

имени

 

и

 

добрая

 

слава

 

Нашей
родины.

Со

 

смиреніемъ

 

принимая

 

всѣ

 

сіи

 

ниспосланныя

Правосудіемъ

 

Вожіимъ

 

испытанія,

 

Мы

 

иочерпаемъ

силу

 

и

 

утѣшеніе

 

въ

 

твердомъ

 

упованіи

 

на

 

милосер-

діе

 

Господа,

 

отъ

 

вѣкаДержавѣ

 

Россійокой

 

являемое,

и

 

въ

 

иавѣстной

 

исконной

 

преданности

 

Престолу
вѣрнаго

 

народа

 

Нашего.

 

Молитвами

 

святой

 

право-

славной

 

церкви

 

подъ

 

стягомъ

 

самодержавной

 

Цар-
ской

 

власти

 

и

 

въ

 

неразрывномъ

 

единеніи

 

съ

 

нею,

земля

 

русская

 

не

 

разъ

 

переживала

   

великія

   

войны
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и

 

смуты,

 

всегда

   

выходя

   

изъ

 

бѣдъ

   

и

   

затрудненій
съ

 

новою

 

силой

 

несокрушимой.

Но

 

внутреннія

 

нестроенія

 

послѣдняго

 

времени

и

 

шатаніе

 

мыслей,

 

способствовавшія

 

рагпростране-

нію

 

крамолы

 

и

 

безиорядковъ,

 

обязываютъ

 

Насъ

 

на-

помнить

 

правительственнымъ

 

учрежденіямъ

 

и

 

вла-

стямъ

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

степеней

 

долгъ

 

службы
и

 

велѣнія

 

присяги,

 

и

 

призвать

 

къ

 

усугубленію

 

бди-
тельности

 

по

 

охранѣ

 

закона,

 

порядка

 

и

 

безопасно-
сти

 

въ

 

строгомъ

 

сознаніи

 

нравственной

 

и

 

служеб-
ной

 

отвѣтственности

 

передъ

 

Престоломъ

 

и

 

отече-

ствомъ.

Непрестанно

 

помышляя

 

о

 

благѣ

 

народномь

 

и

твердо

 

вѣруя,

 

что

 

Господь

 

Богъ,

 

испытавъ

 

териѣ-

ніе

 

Наше,

 

благословитъ

 

оружіе

 

Наше

 

успѣхомъ,

Мы

 

призываемъ

 

благомыслящихъ

 

людей

 

всѣхъ

 

со-

словій

 

и

 

состояній

 

каждаго

 

въ

 

своемъ

 

званіи

 

и

 

на

своемъ

 

мѣстѣ

 

соединиться

 

въ

 

дружномъ

 

содѣйствіи

Намъ

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ

 

въ

 

святомъ

 

и

 

великомъ

 

под-

виги

 

одолѣнія

 

упорнаго

 

врага

 

внѣшняго,

 

въ

 

иско-

рененіи

 

въ

 

землѣ

 

Нашей

 

крамолы

 

и

 

въ

 

разумномъ

противодѣйствіи

 

смутѣ

 

внутренней,

 

памятуя,

 

что

лишь

 

при

 

спокойномъ

 

и

 

бодромъ

 

состояніц,

 

,духа

всего

 

населенія

 

страны

 

возможно

 

достигнут^

 

усиѣш-

наго

 

осуществленія

 

предначертаній

 

Нашихъ,

 

на-

правленныхъ

 

къ

 

обновленію

 

духовной

 

жизни

 

на-

рода,

 

упроченію

 

его

 

благосостоянія

 

и

 

усовершен-

ствовали)

 

государственнаго

 

порядка.

Да

 

станутъ

 

же

 

крѣпко

 

вокругъ

 

престола

 

На-
шего

 

всѣ

 

русскіе

 

люди,

 

вѣрные

 

завѣтамъ

 

родной
старины,

 

радѣя

 

честно

 

и

 

совѣстливо

 

о

 

всякомъ

 

Го-
сударевомъ

 

дѣлѣ

 

въ

 

едином ысліи

 

Съ

 

Нами.

И

 

да

 

нодастъ

 

Господь

 

въ

 

Державѣ

 

Россійской:
пастырямъ

 

— святыню,

 

правителямъ — судъ

 

и

 

правду,

народу — миръ

 

и

 

тишину,

 

законамъ — силу

 

и

 

вѣрѣ —

нреуспѣяніе

   

къ

   

вящшему

   

укрѣиленію

    

истиннаго
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Самодержавія

   

на

 

благо

    

всѣмъ

    

Ыашимъ

   

вѣрнымъ

подданнымъ.

Данъ

 

въ

 

Царскомъ

 

Селѣ

 

въ

 

18-й

 

день

 

Февраля,

въ

 

лѣто

    

отъ

  

Рождества

 

Христова

   

1905,

   

Царство-
ванія

 

же

 

Нашего

 

11-е.
■

На

 

подлинном^

 

собственной

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества
рукой

 

написано:і

 

.'

„НИКОЛАИ".

Циркулярный

 

указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

отъ

 

Декабря

 

1904

 

г.

 

за

 

«N»

 

22,

 

по

 

вопросу

 

о

 

привле-

ченіи

 

священно-церковно-служителей

 

епархіалънаго

 

вѣ-

домства

 

къ

 

установленнымъ

 

въ

 

пользу

 

казны

 

вычетамъ

съ

 

вновь

 

тгзначаемаю

 

или

 

увеличиваемою

 

казтнаю

 

со-

держат*.
■

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИ-
ЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ
слушали:

 

предложеніе

 

Г.

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Про
курора,.

 

отъ

 

19

 

Ноября

 

1904

 

года

 

за

 

№

 

28і63,

 

по

вопросу

 

о

 

нривлеченіи

 

евященноцерковнослужите-

лей' і; етіархіальнаго

 

вѣдомства

 

къ

 

установлениим гь

въ' пользу

 

казны

 

закономъ

 

9

 

іюня

 

1873

 

года

 

(ст.ст.

317— 331'

 

Уст.

 

о

 

пошлин.,

 

Св.

 

.Зак.

 

изд.

 

1903

 

года)
вычетамъ

 

изъ

 

нолучаемаго

 

ими

 

содержанія

 

при

 

оире-

дѣленіи

 

на

 

священноцерковнослужительскія

 

вакан-

сии

 

и

 

перемфщеніяхъ

 

съ

 

низшаго

 

на

 

высшій

 

окладъ

жалованья.

 

Приказали:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

на

 

основаніи

 

онредѣленія

 

Правительствующего

 

Се-
ната,

 

отъ

 

15

 

Сентября

 

1878

 

г.

 

— 19

 

Января

 

1879

 

г.)
(Собр.

 

Узак.

 

и

 

распоряж,.

 

Прав.

 

1879

 

г.

 

№

 

56

 

ст.

254),

 

.свящепноцерковнослужители

 

епархіальнаго

 

вѣ-

доистВа,

 

и^ѣющіе

 

право

 

па

 

выслугу,

 

согласно

 

Вы-
сочайше

 

утвержденному

 

3

 

ігоня

 

1902

 

г.

 

Уставу,

 

пен

сій

 

изъ

 

суммъ

 

Государственного

 

Казначейства,

 

дол-
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жны

 

подлежать,

 

на

 

общемъ

 

основаніи,

 

сбору

 

въ

пользу

 

казны

 

за

 

увеличеніе

 

и

 

назначеніе

 

вновь

 

ка-

зеннаго

 

содержанія,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

имѣя

 

въ

виду,

 

что

 

невзысканный

 

съ

 

священноцерковнослу-

жителей

 

до

 

дня

 

рожденія

 

Его

 

Императорскаго

 

Высо-
чества

 

Наследника

 

Цесаревича

 

и

 

Велика

 

го

 

Князя
Алексия

 

Николаевича,

 

т.

 

е.

 

до

 

30

 

Іюля

 

1904

 

года,

означенный

 

сборъ

 

подлежитъ

 

нынѣ

 

сложенію

 

сполна

но

 

силѣ

 

ст.

 

XIII

 

Всемилостивъйшаго

 

Манифеста
11

 

Августа

 

1904

 

г.,

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

отзывамъ

 

Министра

 

Финансовъ

 

и

 

Государствен

 

наго

Контролера

 

и

 

настоящему

 

предложенію,

 

опредѣ-

ляетъ:

 

предписать

 

епархіальнымъ

 

начальствамъ,

 

что-

бы

 

къ

 

священноцерковнослужителямъ

 

еиархіальнаго
вѣдомства,

 

пользующимся

 

нравомъ

 

на

 

выслугу

 

пен-

сій

 

изъ

 

суммъ

 

Государственная

 

Казначейства,

 

были
примѣняемы

 

ст.ст.

 

317—331

 

Уст.

 

о

 

пошлин.,

 

т.

 

Св.
Зак.

 

изд.

 

1903

 

г.,

 

при

 

чемъ

 

вычеты

 

въ

 

пользу

 

казны

изъ

 

казеннаго

 

содержанія

 

таковыхъ

 

священноцер-

ковнослужителей

 

должны

 

быть

 

нынѣ

 

же

 

начаты

 

про-

изводствомъ

 

со

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

которымъ

 

вновь

назначено

 

или

 

увеличено

 

содержаніе

 

изъ

 

казны

 

нослѣ

30

 

Іюля

 

1904

 

года;

 

о

 

чемъ.

 

для

 

исполненія

 

по

 

ду-

ховному

 

вѣдомству,

 

послать

 

Епархіальнымъ

 

Пре-
освященнымъ

 

печатные

 

циркулярные

 

указы.

 

Декабря
1904

 

года.

Епархіальныя

 

распоряжения

 

и

 

извѣстія*

Утвержденіе

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старость.

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

утверждены

 

въ

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старостъ

 

къ

 

церквамъ

 

Ни-
жегородскаго

 

уѣзда

 

селъ:

 

Кстова—Адексѣй

 

Нико-
лаевъ

 

Гриюровъ,

 

Великаго

 

Врага— Яковъ

 

Викторовъ
Викторовъ,

    

Аѳанасьева— -Ивачъ

  

Лукинъ

    

Воробъевъ,
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Алистѣева— ИванъМихайловъ

 

Пахлинъ,

 

Вишенокъ

 

—

Яковъ

 

Павловъ

 

Куклевъ,

 

Ельни

 

-

 

Александръ

 

Ни-
кандровъ

 

ІОсовъ^

 

с.

 

Троицкаго,

 

Макарьевскаго

 

уѣз-

да,

 

— Иванъ

 

Степановъ

 

ІІрипоровъ.,

 

с.

 

Вазьянки,

 

І.а-
сильскаго

 

уѣзда,—

 

Андрей

 

Павловъ

 

Карсаковъ,

 

с.

 

Ге-
оргіевскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Василій

 

Яковлевъ

 

Мок-
шановъ,

 

с.

 

Верезниковъ,

 

Сергачскаго

 

уѣзда,

 

Лаврен-
тій

 

ЕвстиФѣевъ

 

Сериъевъ,

 

с.

 

Болобонова,

 

того

 

же

уѣзда —Димитрій

 

Варламокъ

 

Феоктистовъ^

 

с.

 

Панова
Леонтьева —Андрей

 

Аѳанасьевъ

 

Ширкинъ;

 

Нижего-
родскаго

 

уѣзда

 

селъ:

 

Елховки

 

ФеоФанъ

 

Федуловъ
Чирканово,

 

Ишина-

 

Степанъ

 

Михайловъ

 

Голодясвъ.
Гарышкина— Степанъ

 

Ивановъ

 

Кузинъ.

 

Пицы

 

Ко
сикиной

 

Павелъ

 

Ѳедоровъ

 

Скрятнъ;

 

Горбатовскаго
уѣзда

 

селъ:

 

Лѣсунова —Степанъ

 

Ивановъ

 

Тоскинъ,
Засережья-

 

Ѳедоръ

 

Тарасовъ

 

Баранцевъ.

 

Елизаро-
ва

 

-

 

Ѳедоръ

 

Максимовъ

 

Калбасовъ^

 

къ

 

единовѣрческой

церкви

 

с.

 

Исадъ,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,'

 

Андрей

 

Фи-
липирвъ

 

Серіѣевъ;

 

Горбатовскаго

 

уѣзда

 

селъ:

 

Па-
влова

 

Николаевской

 

церкви

 

-

 

Николай

 

Васильевъ

 

Пер-
вовъ.

 

Рыбина—Михаилъ

 

Максимовъ

 

Бакановъ^

 

Тум-
ботина^Иванъ

 

Вадимовъ

 

Родіоновъ,

 

Сосновскаго

 

—

Никандръ

 

Васильевъ

 

Шиловъ;

 

Макарьевскаго

 

уѣзда

селъ:

 

Семова

 

Иванъ

 

Ѳедоровъ

 

Кузнецовъ,

 

Иванов-
скаго

 

-

 

Григорій

 

ТимоФеевъ

 

Солдатовъ,

 

Варвар-
скаго

 

Троицкой

 

церкви

 

Яковъ

 

Степановъ

 

Шоро-
новъ,

 

Исадъ,

 

православной

 

церкви,— Михаилъ

 

Ива-
новъ

 

Швецовъ^

 

Шипилова— Григорій

 

Мамонтовъ

 

Во-
рошчловъ,

 

Занруднаго

 

Кариъ

 

Александровъ

 

Чиіаровъ^
Кирикова

 

Иванъ

 

Сергѣевъ

 

Намрновъ,

 

Лыскова,

 

По-
кровской

 

церкви,

 

-

 

Александръ

 

Ѳедоровъ

 

Красильни-
ковъ.

 

Спасопреображенской

 

церкви

 

того

 

яге

 

села —

Иванъ

 

Андреевъ

 

Зиминъ;

 

Горбатовскаго

 

уѣзда

 

селъ:

Павлова

 

едииовѣрческой

 

церкви

 

-

 

Василій

 

Миха-
йловъ

 

Боковъ

 

и

 

Селитьбы

 

единовѣрческой

 

церкви

 

-

Михаилъ

 

Павловъ

 

Сѣдовъ,

 

с.

 

Исакова,

 

Васильскаго
уѣзда,—Матвѣй

 

Яковлевъ

 

Макаровъ:

 

Нижегородскаго
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уѣзда

 

селъ:

 

Румянцева

 

Никита

 

Петровъ

 

Аубковъ,
Дальняго

 

Константинова

 

Иванъ

 

Васильевъ

 

Кара-
баевъ^

 

Теплаго—Иванъ

 

Васильевъ

 

Суринъ,

 

Курило-
ва

 

Василій

 

Ивановъ

 

Боковъ^

 

Тенелева—Иванъ

 

Дн~
мптріевъ

 

Ларинъ^

 

Маликова-

 

Иванъ

 

Васильевъ

 

Кар-
повъ.

 

с.

 

Своробоярекаго,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,

 

Ан-
дрей

 

Никитинъ

 

Клочковъ

 

и

 

с.

 

Кардавили.

 

того

 

же

уѣзда,

 

Степанъ

 

Леонтьевъ

 

Абрамовъ^

 

Нішегород-
скаго

 

уѣзда

 

селъ:

 

Берсеменова

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Те-
реховъ,

 

Верезниковъ

 

Василій

 

Андреевъ

 

Артемъевъ.,
Ыоваго

 

Василій

 

Семеновъ

 

Лапшпнъ.

 

Ново-Жедрина—

Иванъ

 

Яковлевъ

 

Казновъ^

 

Чернухи

 

Ваеилій

 

Его
ровъ

 

Еюровъ^

 

Вередѣева

 

Алексѣй

 

Харламовъ

 

Бу-
ріырскій^

 

Подлѣсова

 

Василій

 

Ивановъ

 

Урлинъ,

 

Тол-
мачева

 

Василій

 

Васильевъ

 

Трофимовъ,

 

Старыхъ
Ключищъ

 

ОнуФрій

 

Матвѣевъ

 

Кукишевъ,

 

Въездно-
го

 

Иванъ

 

Михайловъ

 

Моновъ.

 

Ляппсь

 

Игнатій
Алексѣевъ

 

Мусинь^

 

Нагавицына

 

Степанъ

 

Семеновъ
Окатовъ^

 

Слободского

 

Алекеандръ

 

Ермолаевъ

 

Куз
пецовъ,

 

Мухоѣдова

 

Николай

 

Ѳедоровъ

 

Кирилычевъ^
с.

 

Шарголей,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Ива-
новъ

 

Наимовъ

 

и

 

Хвощевки.

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Иванъ
Ѳедоровъ

 

Шипиловъ.

Присоединение

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

православію.

Присоединены

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

православію

 

ирпч-

тами

 

церквей

 

селъ:

 

1)

 

Сормова,

 

Валахпинскаго

 

уѣз-

да,

 

Евдокія

 

Михайлова

 

Танцева

 

и

 

Діонисій

 

Вуко-
ловъ

 

Біълоцсовъ;
2)

  

Георгіевска го,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

—

 

Василій
Впкторовъ

 

Филатова^

 

жена

 

его

 

Наталья

 

Кондратье-
ва^

 

Надежда

 

Николаева

 

Царъкова^

 

Никита

 

Алексаи-
дровъ

 

Жцкивъ

 

и

 

жена

 

его

  

Анисья

  

Семенова;
3)

  

Новыхъ-Ключищъ,

 

Нижегородскаго

 

уѣзда,

Надежда

 

Тимофеева

 

Лышникова:
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4)

 

Пзбыдьца,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,

 

Александръ
Ннколаевъ

 

Воробьевъ,

 

Александра

 

Ѳедорова

 

Бобылева,
5і

 

Селищъ

 

,Балахнинскаго

 

уѣзда,

 

—

 

Петръ

 

Амо-
совъ

 

Тениловъ,

 

Анна

 

Григорьева

 

Спирина,

 

Насилій
Алевсѣевъ

  

Тупицынъ,

 

Елизавета

 

Сергѣева

 

Сидорова;
6)

  

Фроловскаго,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда.— Алексан
дра

 

Мануйлова

    

Харитонова

 

и

    

Варвара

   

Алексѣева

Жукова:
7)

  

Спасскаго,

 

Масильскаго

 

уѣзда, — Наталья

 

Ни-
колаева

 

Козленкова

 

и

 

Параскева

  

Павлова

 

Корина;
8)

  

Автодѣева,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,— Степанъ

 

Ни-
колаевъ

  

Симашнъ;
9)

  

Малой

 

Поляны,

 

Лукояновскаго

 

уѣзда,

 

Петръ
Ивановъ

  

Тяміаевъ:
10і

 

Городца

    

единовѣрческой

    

церкви

    

Пелагія
Платонова

 

Катина

 

и

 

Евдокія

   

Константинова

   

Шка
пина;

11)

   

Пупкова.

 

Валахнинскаго

 

уѣзда,

 

Параскева
Иванова

 

Бутцзова,

 

Ефимъ

 

Ѳаддеевъ

 

Стрѣлъцовъ,

Дарья

 

Димитріева

 

Соколова

 

и

 

Марья

 

Яковлева

 

Сѣрпва;

12)

  

Слышкова,

 

того

 

же

 

уѣзда,— Онисимъ

 

Наза
ровъ

 

Борисовъ.

Д

 

в

 

и

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

я

   

по

   

служб

 

Ъ.

Назначены:

 

1)

 

Заштатный

 

священникъ

 

с-

 

Игум-
нова,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Преображен-
скій — на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Убѣ-

жицъ,

   

Горбатовскаго

 

уѣзда,

 

7

 

Февраля.
2)

   

Имѣющій

 

званіе

 

учителя

 

Илья

 

Конаревскій —

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Рожнова,

 

Семенов-
скаго

 

уѣзда,

   

16

 

Февраля.
3)

   

Окончившей

 

курсъ

 

двухкласснаго

 

училища

Иванъ

 

Пѣвницкій

 

-

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

села

Ефимьева.

 

Нижегородскаго

 

уѣзда,

  

16

 

Февраля.
4)

  

Діаконъ-псаломщикъ

 

с.

  

Воскресенскаго,

   

Ма
карьевскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Мухинъ— на

 

штатное

    

ді-
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аконское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Плотинскаго,

 

Макарьев-
скаго

 

уѣзда,

 

16

 

Февраля.
5,

 

Заштатный

 

діаконъ

 

с.

 

Селищъ,

 

Балахнин-
скаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Радугинъ

 

на

 

священниче-

ское

 

мѣсто

 

къ

 

домовой

 

церкви

 

въ

 

имѣніи

 

Горбатов-
кѣ,

   

16

 

Февраля.
6і

 

Крестьянинъ

 

с.

 

Долгалѣевки,

 

Харьковской
губерніи

 

ІІванъ

 

Клочинъ—

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

цер

 

-

кви

 

с.

 

Борисова,

 

Нижегородскаго

 

уѣзда,

 

21

 

февраля.
7)

  

Псаломщичѳскій

 

сынъ

 

Иванъ

 

Ѳ.-доровскій

 

—

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Звѣревэ,

 

Сергач-
скаго

 

уѣзда,

 

20

 

Февраля.
Перемгъщены:

  

1)

 

Діаконъ

 

церкви

 

с.

 

Плотинскаго,
Макарьевскаго

 

уѣзда,

   

Михаилъ

    

С.адовскій

    

на

 

пса

ломщичесное

 

мѣсто

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

    

с

 

Па-
влова,

  

15

 

Февраля.
2)

   

Священникъ

 

с.

 

Ачаиного

 

Насилій

 

Аратскій —

къ

 

церкви

 

с.

  

Лапши,

   

16

 

Февраля.
3)

  

Священникъ

 

с.

 

Юрина,

 

Насильскаго

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Делекторскій —къ

 

церкви

 

деревни

 

Малаго
Козина,

 

Балахнинскаго

 

уѣзда,

 

16

 

Февраля.
4)

   

Священникъ

 

с.

 

Лапши,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

Петръ

 

Павловскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Юрина,

 

Насилъ-
скаго

 

уѣзда,

  

16

 

Февраля.
5)

  

Священникъ

 

с.

 

Оленина,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,

Евгеній

 

Писаревъ-—къ

 

церкви

 

с.

 

Нязовки,

 

Нижего-
родскаго

 

уѣзда,

  

16

 

Февраля.
6}

 

Священникъ

 

домовой

 

перкви

 

въ

 

имѣніи

 

Гор-
батовка

 

Николай

 

Казанскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Оленина,
Горбатовскаго

 

уѣзда,

 

16

 

Февраля.
7) 'И.

 

д

 

псаломщика

 

с.

 

Сосновки,

 

Ардатовскаго
уѣзда,

 

Григорій

 

Смысловъ

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

Журелейки

 

Гавріилъ

 

Соколовъ-

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

дру-

гого,

  

17

 

Февраля.
8)

  

Священникъ

 

с.

 

Протасова,

 

Лукояновскаго

 

у..

Евгеній

 

Модератовь —къ

 

Благовѣщенскому

 

собору
г.

 

Нижняго-Новгорода

   

18

 

Февраля.
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Уволены

 

за

 

штатъ:

 

1)

 

Псаломщикъ

 

с.

 

ЕФимьева,
Нижегородскаго

 

уѣзда,

 

Аленсѣй

 

Лроздовъ,

 

16

 

Февраля.
2)

 

Діаконъ

 

с.

 

Селищъ,

 

Балахнинскаго

 

уѣзда'-

Александръ

 

Радутнъ,

 

16

 

Февраля.

Праздныя

   

м

 

"Б

 

с

 

т

 

а.

Священническія:

 

въ

 

с.

 

Протасовѣ,

 

Лукояновскаго
уѣзда,

 

и

 

Шагаевѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Лійконское—въ

 

селѣ

 

Селищахъ.

   

Балахнинск

   

у.

Псаломщическія:

 

с.

 

Новомъ

 

Усадѣ

 

(требуется
въ

 

санѣ

 

діакона),

 

Ужовѣ,

 

Лукояновскаго

 

уѣзда,

 

при

единовѣрческой

 

церкви,

 

селѣ

 

Москресенскомъ,

 

Ma-
карьевскаго

 

уѣзда,

 

и

 

Дѣтковѣ,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда.

Пожертвованія

 

на

 

военныя

 

нужды.

Въ

   

Канцелярію

  

Епископа

   

Нижегородскаго

  

посту-

пило

 

съ

 

13

 

по

 

23

 

Февраля

 

1905

 

года

 

включительно:

I)

    

на

    

нужды

    

Краенаго

   

Кревта:

отъ

 

благочинныхъ:

протоіереевъ:

  

Ѳеодора

 

Владимірскаго

      

35

 

p.

   

96

 

к.

„

            

Павлина

 

Слободского

 

.

        

31

 

р.

   

—

 

к.

Михаила

 

Кудрявцева

  

.

      

251

  

р.

   

70

 

к.

священниковъ:

 

Николая

  

Введенскаго

        

15

 

р.

   

—

 

к.

,

               

Валентина

 

Постникова

      

19

 

р.

   

49

 

к.

етъ

 

прихожанъ

 

церкви

 

села

 

Круглова,
Ардатовскаго

 

уѣзда

       

.

                

.

          

7

  

р.

   

25

 

к.

отъ

 

духовной

 

Семинаріи

               

.

                

14

 

р.

     

6

 

к.

отъ

 

Нижегородскаго

 

дух.

  

Училища

 

.'

       

35

 

р.

   

94

 

к.

Итого

    

.

     

410

 

р.

 

40

 

к.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------у

А

 

всего

 

съ

 

прежде

 

поступившими

 

29057

 

р.

 

44

 

к.
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2)

 

на

 

уеиленіе

 

военнаго

 

флота:

огь

 

духовной

 

Семинаріи

      

.

       

.

       

.

        

14

 

р.

 

—

 

к.

отъ

 

священника

 

с.

 

Пешелани.,

 

Арз.

 

у.

        

5

 

р.

 

—

 

к.

отъ

 

учениковъ

 

Семьянской

 

церковно-

приходской

 

школы

        

.

               

.

         

4

 

р.

 

21

 

к.

Итого

 

.

       

.

     

23

 

р.

 

21

 

к.

А

  

всего

 

съ

 

прежде

 

поступившими

 

6772

 

р

   

29

 

к,

3)

 

получено

 

кружечнаго

 

сбора

  

на

 

больныхъ

 

и

 

раненныхъ

воиновъ:

отъ

 

благочиннаго,

 

Игумена

 

Іереміи

 

.

        

27

 

р.

 

—

 

к.

"Й^

      

'

       

27

 

р.

 

-

 

к.

А

 

всего

 

съ

 

прежде

 

поступившими

 

2546

 

р.

  

21

 

к.

4)

 

получено

 

на

 

нужды

   

воиновъ

   

Дальняго

 

Востока

 

и

 

на

изготовленіе

 

для

 

нихъ

 

теплой

 

одежды:

оѵь

 

прихожанъ

 

церкви

 

села

 

Озерокъ,
Княгин.

  

уѣзда

         

.

        

.

        

.

        

.

        

13

 

р.

  

—

 

к.

отъ

 

прихожанъ

 

церкви

 

села

 

Покрова,
того

 

же

 

уѣзда

         

.

       

.

                       

10

 

р.

  

—

 

к.

отъ

 

прихожанъ

 

церкви

 

с.

 

Кузьминки,
Сергачскаго

 

уѣзда

         

.

       

.

       

.

       

16

 

р.

 

43

 

к.

Итого

     

~~.

       

39

 

р.

 

43

 

к.
___________________________________________________.

А

 

всего

 

съ

 

прежде

  

поступившими

    

1358

 

р.

  

—

 

к

Пожертвованія

 

вещами.

Получено

 

отъ

 

прихожанъ

 

церкви

 

села

 

Покрова,
Сергачскаго

 

уѣзда:

 

133

 

арш.

 

холста,

 

25

 

еорочекъ,

25

 

кальсоиъ,

 

11

 

полотенцевъ,

 

1

 

ситцевый

 

платокъ,

3

 

мотка

 

нитокъ,

 

10

 

кисетовъ,

 

З'/г

 

ф.

 

сахару,

 

7 /8

 

ф.

чаю.
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О

 

т

 

ч

 

е

 

т

 

ъ

о

  

состояніи

   

церковныхъ

   

школъ

   

Нижегородской

   

епархіи
въ

 

учебно-воспитательномъ

   

отношеніи

   

за

 

1903-4

   

учеб-
ный

 

годъ.

I.

Школы

  

грамоты.

Успѣхи

   

учащихся

   

по

 

предметамъ

    

школьною

   

курса.

Школьная

 

дисциплина.

   

Заботы

 

объ

 

улучшеніи

 

состава

учащихъ.

Всѣхъ

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

имѣ

лось

 

въ

 

епархіи

 

160,

 

на

 

10

 

школъ

 

меньше,

 

чѣмъ

въ

 

прошломъ

 

году.

 

Матеріальное

 

положеніе

 

ихъ

 

по-

прежнему

 

скудно.

 

Въ

 

отдѣльныхъ

 

собствен ныхъ

зданіяхъ

 

помещалось

 

всего

 

25

 

школъ;

 

остальныя

вынуждены

 

довольствоваться

 

церковными

 

сторож-

ками

 

и

 

разными

 

наемными

 

пом !

 

щеніями,

 

для

 

школь-

ныхъ

 

цѣлей

 

не

 

приспособленными.

 

Вознаграя^деніе
учащихъ

 

также

 

скудно:

 

большинство

 

получало

60 — 100

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Библіотеки

 

для

 

внѣкласснаго

чтенія

 

имѣлись

 

лишь

 

при

 

62

 

школахъ.

Не

 

смотря

 

на

 

эти

 

неблагопріятныя

 

условія,
школы

 

грамоты

 

въ

 

общемъ

 

совершенно

 

удовлетво-

рительно

 

исполняли

 

свое

 

скромное

 

нросвѣтительное

назначеніе,

 

сообщая

 

элементарную

 

грамотность

 

бо-
лѣе

 

нежели

 

4000

 

дѣтей

 

(3076

 

мадьч.

 

и

 

1209

 

дѣвоч.,

всего

 

4285

 

дѣтей,—на

 

200

 

человѣкъ

 

больше

 

сравни-

тельно

 

съ

 

прошлымъ

 

годомъ;

 

стоитъ

 

отмѣтить,

 

что

увеличеніе

 

это

 

падаетъ

 

на

 

долю

 

учащихся

 

дѣвочекъ);

въ

 

среднемъ

 

почти

 

по

 

27

 

человѣкъ

 

на

 

каждую

школу.

 

Изъ

 

этого

 

числа

 

окончило

 

курсъ

 

со

 

льгот-

нымъ

 

по

 

воинской

 

повинности

 

свидѣтельствомъ

мальчиковъ

 

342

 

и

 

безъ

 

такового

 

свидетельства

 

маль-

чиковъ

 

9

 

и

 

дѣвоченъ

 

104.
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По

 

постановкѣ

 

учебнвго

 

дѣла

 

школы

 

грамоты

можно

 

раздѣлить

 

на

 

двѣ

 

неравныя

 

половины,

 

изъ

которыхъ

 

въодну

 

койдутъ

 

приблизительно

 

Ѵзобщаго

ихъ

 

числа

 

(до

 

100

 

школъ),

 

а

 

въ

 

другую

 

остальныя

Щ

 

(около

 

60).

 

Школы

 

первой

 

категоріи

 

въ

 

учеб-
номъ

 

отношеніи

 

весьма

 

близко

 

подходятъ

 

къ

 

цер-

ковно-приходскимъ:

 

какъ

 

и

 

въ

 

этихъ

 

послѣднихъ,

курсъ

 

обученія

 

въ

 

нихъ

 

трехгодичный;

 

ученики,

поэтому,

 

дѣлятся

 

на

 

три

 

отдѣленія

 

и

 

старшіе

 

еяіе-

годно

 

представляются

 

къ

 

исиытанію

 

на

 

льготу

 

по

воинской

 

повинности,

 

при

 

чемъ

 

оказывается,

 

что

программа

 

одноклассной

 

школы

 

исполняется

 

здѣсь

совершенно

 

удовлетворительно,

 

а

 

иногда

 

и

 

весьма

хорошо.

 

Почти

 

в'ь

 

каждОмъ

 

уѣздѣ

 

есть

 

нѣсколько

школъ

 

грамоты,

 

которыя

 

по

 

Познаніямъ

 

учащихся

успѣшно

 

конкуррируютъ

 

съ

 

самыми

 

лучшими

 

цер-

конпо-приходскими.

 

Школы

 

грамоты

 

этой

 

катего-

рии

 

очевидно,

 

не

 

отличаются

 

отъ

 

церковно-ири-

ходекихъ

 

и

 

не

 

перечислены

 

въ

 

разрядъ

 

этихъ

послѣднихъ

 

только

 

потому,

 

что

 

не

 

имѣютъ

 

соб-
ствениыхъ

 

помѣщеній

 

и

 

вообще

 

достаточнаго

 

обез-
печенія.

 

Другая

 

категорія- — піколы

 

грамоты

 

въ

собствённомъ

 

смыслѣ:

 

учебный

 

курсъ

 

здѣсь

 

несвя

занъ

 

строго

 

никакими

 

опредѣленными

 

сроками

 

и

программами,

 

а

 

количество

 

учебнаго

 

матеріала

 

и

качество

 

его

 

усвоенія

 

учениками

 

зависитъ

 

ближай-
шпмъ

 

образомъ

 

отъ

 

преподавателя,— отъ

 

степени

его

 

умѣнья

 

и

 

усердія.

 

Въ

 

болыпинствѣ

 

школъ

 

этого

разряда

 

курсъ

 

ученія

 

двухгодичный;

 

ученики

 

до-

статочно

 

навыкаютъ

 

въ

 

механизмѣ

 

чтенія

 

церковно-

славянскаго

 

и

 

русскаго

 

и

 

умѣютъ

 

пересказать

 

про-

читайное.

 

Письмо

 

практикуется

 

преимущественно

какъ

 

чистописаніе,

 

съ

 

сообщеніемъ,

 

впрочемъ,

 

и

іфостѣйшихъліравилъ

 

правописанія.

 

По

 

счисленію
дѣти

 

успѣваютъ

 

ознакомиться

 

съ

 

четырьмя

 

дѣй-

стіііями

 

надъ

 

отвлеченными

 

числами

 

и

 

упражняются

в гь

 

рѣшеніи

 

несложныхъ'задачъ.

 

По

 

Закону

 

Божію
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научаются

   

молитвамъ

 

и

 

знакомятся

    

съ

 

священно-

историческими

 

повѣствованіями.

Какъ

 

ни

 

скромны

 

школы

 

грамоты

 

и

 

по

 

своей

матеріальной

 

обстановкѣ,

 

и

 

по

 

результатамъ

 

своей
деятельности,

 

однако,

 

онѣ

 

имѣютъ

 

свое

 

значеніе

 

въ

дѣлѣ

 

народнаго

 

образования.

 

Открываемыя

 

преиму-

щественно

 

въ

 

немноголюдныхъ

 

и

 

бѣдныхъ

 

селе-

ніяхъ,

 

школы

 

грамоты

 

служатъ

 

для

 

нихъ

 

по

 

боль-
шей

 

части

 

единственными

 

источниками

 

грамотности,

Но

 

онѣ

 

исполняютъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

другую

 

важ-

ную

 

роль:

 

подготовляютъ

 

почву

 

для

 

возникновенія
школъ

 

высшаго

 

тина.

 

Упрочившись

 

въ

 

томъ

 

или

другомъ

 

пунктѣ,

 

прививши

 

населенію

 

сознаніе

 

нужды

въ

 

обученіи

 

дѣтей,

 

школа

 

грамоты,

 

но

 

иниціативѣ

завѣдующаго— священника,

 

а

 

иногда

 

и

 

самаго

 

насе-

ленія,

 

обзаводится

 

собственнымъ

 

зданіемъ,

 

полу-

чаетъ

 

правоспособнаго

 

учителя

 

и

 

становится

 

одног

классного

 

регулярною

 

школой,

 

церковно-приходской
или

 

земской.

 

Въ

 

многолюдныхъ

 

пунктахъ

 

школа

грамоты

 

иногда

 

существуетъ

 

наряду

 

съ

 

одноклас-

сными

 

училищами,

 

обыкновенно

 

переполненными

здѣсь,

 

и

 

служить

 

дополнвніемъ

 

къ

 

нимъ,

 

но

 

чаще

уступаетъ

 

имъ

 

дорогу

 

и

 

прекращаешь

 

свою

 

дѣя-

тельность,

 

такъ

 

какъ,

 

естественно,

 

идти

 

въ

 

уровень

съ

 

ними

 

не

 

можетъ.

 

Этими

 

двумя

 

обстоятельствами
объясняется,

 

почему

 

число

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

еп;р-

хіи

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

уменьшается,

 

въ

 

то

 

время

какъ

 

общее

 

количество

 

начальныхъ

 

училищъ

 

въ

 

гу-

берніи

 

увеличивается.

 

Особенно

 

это

 

замѣтно

 

м
послѣдніе

 

годы,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

цифръ:

УЧЕБНЫЕ

          

ШКОЛЫ:

         

ЦЕРКОВ.-

       

ЗЕМСКО-

годы:

          

грамоты

     

приход.:

    

минист.:

1«0«/.

            

221

            

410

            

662

           

129
190Ѵя

            

185

            

435

            

685

          

130а
190*/з

            

170

            

447

            

716

          

1333
190»/*.,'

        

160

            

454

            

750

          

1364



133

Сообщая

 

дѣтямь

 

элементарныя

 

знанія,

 

школы

грамоты

 

стремятся,

 

насколько

 

возможно,

 

привить

имъ

 

правила

 

разумной

 

дисциплины,

 

дѣйствовать

 

на

нихъ

 

воспитательно,

 

Занятія

 

располагаются

 

плано-

сообразно,

 

по

 

заранѣе

 

выработанному

 

росписанію;
учебный

 

годъ

 

начинается

 

и

 

оканчивается

 

въ

 

опре-

дѣленные

 

сроки;

 

устанавливается

 

точный

 

порядокъ

всего

 

учебнаго

 

дня.

 

Учителя

 

настойчиво

 

внушаютъ

своимъ

 

ученикамъ

 

вѣжливое

 

и

 

почтительное

 

отно-

шеніе

 

къ

 

старшимъ,

 

взаимное

 

дружелюбіе,

 

береж-
ливое

 

обращеніе

 

съ

 

шкодьнымъ

 

имуществомъ,

 

вни-

мательность

 

къ

 

занятіямъ,

 

чистоплотность,

 

акку-

ратность.

 

Дѣти

 

нріучаются

 

въ

 

нужныхъ

 

случаяхъ

соблюдать

 

тишину

 

и

 

порядокъ,

 

начинаютъ

 

избѣгать

грубыхъ

 

словь

 

и

 

постунковъ

 

не

 

только

 

въ

 

школь-

ной

 

жизни,

 

но

 

и

 

внѣ

 

школы.

 

Вообще

 

въ

 

дисциили-

нарномъ

 

отношеніи

 

школы

 

грамоты

 

были

 

безу-
пречны:

 

какихъ

 

либо

 

рѣзкихъ

 

нарушеній

 

дисци-

плины

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

замѣчено

 

не

 

было.

 

Слу-
чавшіяся

 

уклоненія

 

ртъ

 

школьной

 

дисциплины

 

боль
шею

 

частію

 

зависѣли

 

не

 

отъ

 

учениковъ

 

и

 

не

 

отъ

учителей,

 

а

 

отъ

 

стороннихъ

 

неблагопріятныхъ

 

усло-

вий.

 

Такъ,

 

многія

 

дѣти

 

не

 

могли

 

аккуратно

 

пор-
ицать

 

занятія

 

вслѣдствіе

 

недостатка

 

въ

 

обуви

 

и

одр^кдѣ;

 

были

 

случаи,

 

когда

 

родители

 

не

 

дозволяли

дѣтямъ

 

ходить

 

въ

 

школу

 

при

 

концѣ

 

учебнаго

 

года,

такъ

 

какъ

 

ихъ

 

услуги

 

требовались

 

для

 

подевыхъ

и

 

домашнихъ

 

работъ.

 

Неудобное

 

устройство

 

школь-

ной

 

мебели,

 

тѣснота

 

и

 

неблагоустроенность

 

помѣ-

щеній

 

также

 

препятствовали

 

нерѣдко

 

добрымъ
школьнымъ

 

порядкамъ,

 

напр.,

 

правильной

 

посадкѣ

дѣтей

 

при

 

письмѣ.

 

Замѣчательно,

 

однако,

 

что

 

въ

огромномъ

 

большинствѣ

 

сами

 

же

 

дѣти,

 

столь

 

при-

вычный

 

къ

 

нуждѣ,

 

стремятся

 

и,

 

по

 

возможности,

успѣваютъ

 

препобѣдить

 

указанный

 

неудобства.
Этимъ

 

объясняется,

 

почему,

 

при

 

всѣхъ

 

неблаго-
пріятныхъ

 

условіяхъ 1

 

въ

 

піколахъ

 

грамоты

   

все

 

же
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поддерживается

 

разумная

 

дисциплина

 

и

 

въ

 

учебномъ
дѣлѣ

 

достигаются

 

успѣхи

 

вообще

 

удовлетворитель-

ные,

 

а

 

нерѣдко

 

и

 

очень

 

хорошіе,

 

какихъ

 

отъ

 

школы,

казалось

 

бы,

 

невозможно

 

и

 

ояшдать,

 

судя

 

но

 

ея

убогой

 

обстановкѣ.

Въ

 

составѣ

 

учащихъ

 

по

 

школамъ

 

грамоты

 

чет-

вертую

 

часть

 

занимаютъ

 

члеіы

 

причта

 

и

 

остальныя

3 Д— свѣтскія

 

лица.

 

Между

 

послѣдними

 

меньшинство

(около

 

50

 

лицъ)

 

получили

 

ту

 

или

 

иную

 

учительскую

подготовку

 

(пріобрѣли

 

учительское

 

свидѣтельство

по

 

экзамену

 

или

 

окончили

 

второклассную

 

школу),

но

 

большинство

 

(свыше

 

60)

 

такой

 

подготовки

 

не

имѣютъ.

 

Для

 

улучшенія

 

состава

 

учащихъ

 

одною

изъ

 

лучшихъ

 

мѣръ

 

могли

 

бы

 

служить

 

временные

курсы.

 

Но

 

есть

 

общая

 

причина,

 

затрудняющая

пользованіе

 

этой

 

мѣрой

 

даже

 

при

 

наличности

 

средствъ

на

 

устройство

 

курсовъ.

 

Получая

 

очень

 

скудное

кознагражденіе,

 

многіе

 

учителя

 

вынуждены

 

попол-

нять

 

его

 

лѣтнимъ

 

заработкомъ,

 

.лишиться

 

котораго

для

 

нихъ

 

было

 

бы

 

очень

 

затруднительно.

 

Одинъ
опытъ

 

устройства

 

такихъ

 

курсовъ,

 

впрочемъ,

 

имѣлъ

мѣсто

 

лѣтомъ

 

1901

 

г.

 

въ

 

Арзамасѣ.

 

Кромѣ

 

того,

нѣкоторые

 

изъ

 

учащихъ

 

по

 

школамъ

 

грамоты,

иные —добровольно,

 

другіе

 

по

 

назначенію

 

отдѣленій

Совѣта,

 

участвовали

 

въ

 

устраивавшихся

 

ежегодно

съ

 

1899

 

по

 

1901

 

г.

 

курсахъ

 

для

 

учителей

 

и

 

учи

тельницъ

 

церковно-ириходскихъ

 

школъ

 

епархіи.
Изъ

 

другихъ

 

мѣръ

 

къ

 

улучшенію

 

учительскаго

 

со-

става

 

въ

 

школѣ

 

грамоты

 

употреблялись:

 

а)

 

посте-

пенная

 

замѣна

 

неполноправныхъ

 

учителей,

 

но

 

мѣрѣ

выбытія

 

ихъ,

 

лицами

 

подготовленными.

 

По

 

предло-

женію

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя

 

Училищнымъ
Совѣтомъ

 

сдѣлано

 

общее

 

распоряженіе

 

по

 

отдѣле-

ніямъ,

 

чтобы

 

при

 

замѣщеніи

 

унительскихъ

 

вакан -

сій

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

рѣшительное

 

предцочтеніе
отдавалось

 

воспитанникамъ

 

и

 

воспитанницамъ

 

второ-

классныхъ

 

школъ,

 

и

 

лишь

    

при

 

недостаткѣ

    

этихъ
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кандидатовъ

 

и

 

кандидатокъ

 

учительскія

 

мѣста

 

пре-

доставлялись

 

другимъ

 

лицамъ;

 

б)

 

устройство

 

учи-

тельскихъ

 

библіотекъ,

 

снабжениыхъ

 

нужнѣйшими

методическими

 

руководствами.

 

Такихъ

 

библіотекъ
имѣется

 

по

 

двѣ

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ,

 

вмѣстѣ — и

 

для

учащихъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ;

 

в)

 

на-

рочитая

 

высылка

 

методическихъ

 

руководствъ

 

въ

библіотеки

 

тѣхъ

 

школъ,

 

гдѣ

 

учащіе

 

наиболѣе

 

нуж-

даются

 

въ

 

такихъ

 

руководствахъ;

 

г)

 

выдача

 

едино-

временныхъ

 

денежныхъ

 

пособій

 

наиболѣе

 

усерднымъ

и

 

успѣвающимъ

 

учителямъ

 

и

 

учительницамъ.

П.

Школы

 

церковно-приходекія:

  

идноклаееныя
и

 

двухклаееныя.

Успѣхи

 

по

 

общеобразователънымь

 

предметамъ.

 

Допол-
нительные

 

уроки

 

въ

 

предѣлахъ

 

учебнаго

 

курса.

 

Классные
журналы.

 

Росписаніе

 

уроковъ.

 

Школьная

 

дисциплина.
Вародныя

 

чтенгя

 

при

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

Вечерніе

 

классы.

 

Воскресно-повторителъныя

 

занятгя.

Учащіе,

 

наиболѣе

 

ревностно

 

относящіеся

 

къ

 

школьному

дѣлу.

    

Заботы

   

объ

 

улучшенги

 

учительского

 

персонала.

Курсы.

Церковно-приходскихъ

 

школъ

 

имѣлось

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

459;

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

454

 

одноклассныхъ

(на

 

12

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

прошломъ

 

году)

 

и

 

5

 

двух-

классныхъ.

 

Матеріальное

 

положеніе

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

можно

 

признать

 

въ

 

общемъ

 

удовлетворительнымъ,

особенно

 

по

 

сравненію

 

съ

 

школами

 

грамоты. 7 , 8

 

общаго
ихъ

 

числа

 

(всѣ

 

двухклаееныя

 

и

 

402

 

одноклассныхъ)
помѣщаются

 

въ

 

собственныхъ

 

зданіяхъ;

 

болѣе

 

8 /a
(4

 

двухклаееныя

 

и

 

407

 

одноклассныхъ)

 

снабжены
библіотеками

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія;

 

иреоблада-
ющій

 

годовой

 

окладъ

 

жалованья

 

учащимъ:

 

300

 

руб.
въ

 

школахъ

 

двухклассныхъ

 

и

 

180 — 240

 

р.

 

въ

 

шко-
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лахъ

 

одноклассныхъ.

   

Число

 

учащихся

   

дѣтей

 

было
таково:

въ

 

школахъ

   

двухклассныхъ.

    

мальч.

    

дѣв.

     

веего.

1367

      

766

        

2133

въ

 

школахъ

 

одноклассныхъ

 

.

   

13455

    

5813

      

19268

Итого

 

.

 

.

 

.

 

14822

 

6579

 

21401
болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

прошломъ

 

году:

 

мальчиковъ

 

на

 

986
и

 

дѣвочекъ

 

на

 

1358.

 

И

 

здѣсь,

 

т.

 

обр.,

 

какъ,

 

и

 

въ

школахъ

 

грамоты,

 

главный

 

приростъ

 

падаетъ

 

на

долю

 

дѣвочекъ.

 

Распредѣляя

 

эти

 

общія

 

цьіФры

 

по

тинамъ

 

школъ,

 

получимъ

 

въ

 

среднемъ

 

на

 

каждую

одноклассную

 

школу

 

свыше

 

41

 

и

 

на

 

каждую

 

двух-

классную

 

422

 

учащихся.

 

Значительная

 

величина

послѣдней

 

циФры

 

зависитъ

 

отъ

 

огромнаго

 

числа

учащихся

 

въ

 

двухъ

 

Сормовскихъ

 

школахъ:

 

около

2000

 

человѣкъ.

 

Изъ

 

показаннаго

 

числа

 

дѣтей

 

окон-

чило

 

курсъ:

 

а)

 

въ

 

школахъ

 

двухклассныхъ

 

маль-

чиковъ

 

40

 

и

 

дѣвочекъ

 

12;

 

въ

 

школахъ

 

одноклас

сныхъ —со

 

льготнымъ

 

свидѣтельствомъ

 

1965

 

мальчи-

ковъ

 

и

 

бѳзъ

 

этого

 

свидѣтельства

 

148

 

мальчиковъ

и

 

761

 

дѣвочекъ.

 

Учащихъ

 

лицъ

 

въ

 

школахъ

 

того

и

 

другого

 

разряда,

 

не

 

считая

 

законоучителей,

 

было
553;

 

между

 

ними

 

свящѳнниковъ

 

13,

 

діаконовъ

 

42,
псаломщиковъ

 

14,

 

свѣтскихъ

 

учителей

 

205

 

и

 

учи-

тельницъ

 

279,

 

при

 

чемъ

 

свѣтскіе

 

учителя

 

и

 

учи-

тельницы

 

имѣли

 

слѣдующій

 

образовательный

 

цензъ:

183

 

лица

 

получили

 

среднее

 

образованіе

 

и

 

одно

 

выс-

шее;

 

176

 

имѣли

 

свидѣтельства

 

на

 

званіе

 

учителя

начальнаго

 

училища

 

или

 

церковно-приходской

 

школы;

76

 

имѣли

 

свидетельства

 

на

 

званіе

 

учителя

 

школы

грамоты

 

(окончившіе

 

второклассныя

 

школы)

 

и

 

48
не

 

имѣли

 

вовсе

 

учительскаго

 

свидѣтельства.

Учебное

 

дѣло

 

въ

 

школахъ

 

того

 

и

 

другого

 

типа

піло

 

примѣнительно

 

къ

 

синодальнымъ

 

программамъ,

которыя

 

выполнялись

 

съ

 

болыпимъ

 

или

 

меныиимъ

совершенствомъ.
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Главное

 

вниманіе

 

повсюду

 

обращалось

 

на

 

За-
конъ

 

Божій,

 

и

 

успѣхи

 

по

 

этому

 

предмету

 

повсюду

были

 

замѣтно

 

лучше,

 

чѣмъ

 

по

 

остальнымъ.

 

Боль-
шинство

 

законоучителей

 

успѣвали

 

научить

 

дѣтей

раздѣльному,

 

внятному

 

чтенію

 

наизусть

 

положен-

ныхъ

 

молитвъ

 

съ

 

объясненіемъ

 

ихъ

 

содержанія,
толковому

 

разсказу

 

священно-историческихъ

 

собы-
тій,

 

уразумѣнію

 

основныхъ

 

катехизическихъ

 

истинъ

и

 

краткаго

 

ученія

 

о

 

богослуженіи,

 

въ

 

особенности
Божественной

 

литургіи.

 

Между

 

перечисленными

отдѣлами

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

большинствѣ

 

школъ

ученики

 

лучше

 

знали

 

первые

 

два,

 

т.

 

е.

 

священную

исторію

 

и

 

молитвы,

 

а

 

катехизисъ

 

и

 

богослуженіе
нѣсколько

 

слабѣе.

 

Нѣкоторые

 

законоучители,

 

болѣе

успѣвающіе,

 

курсъ

 

Св.

 

Исторіи

 

пополняли

 

свѣдѣ-

ніями

 

изъ

 

Церковной

 

йсторіи,

 

особенно

 

русской
(распространеніе

 

христианства

 

у

 

Славянъ,

 

крещеніе
Руси,

 

появленіе

 

раскола

 

и

 

пр.),

 

а

 

въ

 

мѣстностяхъ,

зараженныхъ

 

расколомъ,

 

при

 

объясненіи

 

символа

вѣры

 

и

 

молитвъ

 

указывали

 

на

 

тѣ

 

разности,

 

въ

 

силу

которыхъ

 

раскольники

 

отдѣляются

 

отъ

 

Православ-
ной

 

Церкви.

 

Письменный

 

работы

 

на

 

своихъ

 

уро-

кахъ

 

практиковали

 

лишь

 

очень

 

немногіе

 

изъ

 

законо-

учителей.
На

 

воспитательную

 

сторону

 

своего

 

предмета

 

не

всѣ

 

обращали

 

должное

 

вниманіе.

 

Многіе,

 

правда,

постоянно

 

ее

 

имѣли

 

въ

 

виду

 

и

 

ставили

 

на

 

первомъ

мѣстѣ,

 

почему

 

и

 

уроки

 

свои

 

вели

 

въ

 

Формѣ

 

живыхъ

назидательныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

къ

 

книжкѣ

 

обращались
лишь

 

какъ

 

къ

 

средству

 

для

 

повторенія.

 

Но

 

многіе
же,

 

видимо,

 

заботились

 

прежде

 

всего

 

о

 

томъ,

 

чтобы
дать

 

ученикамъ

 

ту

 

сумму

 

знаній

 

по

 

Закону

 

Божію,
какая

 

требуется

 

программой.

 

У

 

такихъ

 

занятія

 

мало

чѣмъ

 

отличались

 

отъ

 

обычныхъ

 

школьно-учебныхъ
уроковъ

 

по

 

другимъ

 

предметамъ:

 

воспитательный
элементъ

 

не

 

отсутствовалъ

 

и

 

здѣсь,

 

но

 

онъ

 

не

 

былъ
главнымъ.

 

Встрѣчались,

 

наконецъ

   

(правда

 

въ

 

видѣ
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рѣдкагоисключенія,

 

преимущественно

 

между

 

людьми

пожилыми

 

и

 

не

 

окончившими

 

полнаго

 

семинарскаго

курса),

 

и

 

такіе

 

законоучители,

 

которые

 

ограничива-

лись

 

задаваніемъ

 

уроковъ

 

по

 

учебнику

 

и

 

нрослу-

шиваніемъ

 

ихъ

 

въ

 

классѣ.

 

Довольно

 

распространены

еще

 

два

 

недостатка

 

при

 

обученіи

 

Закону

 

Божію:
1)

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

законоучители

 

пользуются

 

картой
Палестины

 

на

 

урокахъ

 

по

 

Св.

 

Исторіи;

 

2)

 

далеко

не

 

всѣ

 

также

 

наблюдаютъ,

 

чтобы

 

занятія

 

были
общеклассными:

 

занимаясь

 

съ

 

одним гь

 

отдѣленіемъ

(главное

 

вниманіе

 

удѣляется

 

обыкновенно

 

старшему),
мало

 

привлекаютъ

 

остальныхъ

 

учениковъ

 

къ

 

уча

стію

 

въ

 

урокѣ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

настойчивый

 

указа-

нія

 

наблюдателей,

 

далеко

 

нельзя

 

считать,

 

накоиецъ,

устраненнымъ

 

и

 

еще

 

одинъ

 

недостатокъ,

 

самый
нетерпимый:

 

торопливое,

 

безъ

 

отчвтливыхъ

 

смысло-

выхъ

 

остановокъ,

 

чтеніе

 

молитвъ,

 

заповѣдей

 

и

 

во-

обще

 

славянскаго

 

текта,

 

усвояемаго

 

наизусть.

Постановка

 

церковнаго

 

пѣнія

 

по-прежнему

 

была
весьма

 

разнообразна

 

и

 

далеко

 

не

 

соотвѣтствовала

требованіямъ

 

программы

 

ни

 

въ

 

количествен номъ,

ни

 

въ

 

качествен

 

номъ,

 

ни

 

въ

 

методическомъ

 

отноше-

ніяхъ.

 

Были

 

школы,

 

гдѣ

 

церковное

 

пѣніе

 

вовсе

отсутствовало,

 

такъ

 

что

 

ученики

 

не

 

могли

 

пропѣть

даже

 

такихъ

 

обычныхъ

 

ежедневныхъ

 

молитвъ,

 

какъ

Царю

 

Небесный

 

и

 

Достойно

 

есть.

 

Это

 

наблюдалось
преимущественно

 

по

 

школамъ

 

деревенскимъ,

 

дале-

кимъ

 

отъ

 

приходскаго

 

храма,

 

не

 

участвующимъ

 

въ

богослуженіи,

 

съ

 

непоющими

 

учителями

 

изъ

 

лицъ,

не

 

принадлежащихъ

 

къ

 

клиру,

 

или

 

въ

 

мѣстностяхъ

съ

 

раскольническимъ

 

населеніемъ,

 

гдѣ

 

занятій

 

съ

дѣтьми

 

церковнымъ

 

пѣніемъ

 

не

 

допускаютъ

 

роди

тели

 

(с.

 

Роиідествено,

 

Семеновскаго

 

уѣзда).

 

Но

 

такіе
случаи

 

встрѣчались

 

очень

 

рѣдко.

 

Почти

 

повсюду

ученики

 

могли

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

твердо

 

и

 

стройно
пропѣть

 

на

 

одинъ

 

или

 

два

 

голоса

 

употребителънѣй-

шія

 

пѣснопѣнія

 

и

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени
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знакомы

 

были

 

съ

 

гласовыми

 

мелодіями.

 

Такой

 

уро-

вень

 

можно

 

назвать

 

среднимъ,

 

наиболѣе

 

часто

 

встрѣ-

чавшимся.

 

Повсюду

 

онъ

 

достигался

 

путемъ

 

практи-

ческимъ — чрезъ

 

усвоеніе

 

напѣвовъ

 

съ

 

голоса.

 

Этимъ
объясняется

 

между

 

прочимъ

 

то

 

обстоятельство,

 

что

одинаковые

 

по

 

объему

 

успѣхи

 

учениковъ

 

по

 

цер-

ковному

 

пѣнію

 

въ

 

разныхъ

 

школахъ

 

неодинаковы

въ

 

качественномъ

 

отношеніи.

 

Классъ

 

всегда

 

былъ
точнымъ

 

отображеніемъ

 

учителя,

 

сполна

 

усвояя

 

всѣ

личныя

 

особенности

 

и

 

неправильности,

 

встрѣчавшіяся

въ

 

его

 

нѣніи.

 

Какъ

 

и

 

въ

 

прежніе

 

годы,

 

пѣніе

 

про-

должало

 

страдать

 

съ

 

одной

 

стороны

 

отъ

 

преждевре-

менной

 

погони

 

за

 

многоголоснымъ

 

пѣніемъ

 

и

 

отсюда

неисполненіемъ

 

указанныхъ

 

программою

 

лредвари-

тельныхъ

 

упражнение;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

отъ

ошибочнаго

 

взгляда

 

на

 

церковное

 

нѣніе,

 

скорѣѳкакъ

на

 

прикладное

 

искусство,

 

нужное

 

лишь

 

для

 

благо-
лѣпія

 

богослуженія,

 

а

 

не

 

какъ

 

на

 

воспитательный
школьный

 

предметъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

о. о.

 

завѣдующіе

иногда

 

не

 

удѣляютъ

 

ему

 

должнаго

 

вниманія

 

и

 

къ

преподавателямъ

 

этого

 

предмета

 

не

 

предъявляютъ

достаточно

 

строгихъ

 

требованій,

 

а

 

сами

 

преподава-

тели

 

не

 

посвящаютъ

 

ему

 

столько

 

времени,

 

сколько

нуяшо

 

для

 

его

 

надлежащей

 

постановки

 

въ

 

школѣ,

и

 

предпочитаютъ

 

вести

 

внѣклассныя

 

занятія

 

съ

бодѣе

 

способными

 

и

 

голосистыми

 

изъ

 

учениковъ,

участвующими

 

въ

 

церковномъ

 

хорѣ.

 

Лишь

 

неболь-
шое

 

сравнительно

 

число

 

школъ,

 

идя

 

правильнымъ

 

въ

методическомъ

 

отношеніи

 

путемъ,

 

или

 

приближают-
ся

 

въ

 

значительной

 

степени

 

къ

 

требованіямъ

 

про-

граммы,

 

иди

 

даже

 

сполна

 

удовлетворяютъ

 

имъ.

 

Къ
первымъ

 

нуяшо

 

отнести

 

школы,

 

гдѣ

 

ученики

 

умѣютъ

со

 

слуха

 

въ

 

униссонъ

 

или

 

на

 

два

 

голоса

 

(въ

 

парал-

лельную

 

терцпо

 

или

 

сексту)

 

твердо

 

пѣть

 

всѣ

 

гласо-

выя

 

мелодіи,

 

а

 

также

 

всю

 

литургію

 

и

 

неизмѣняемыя

лѣснопѣнія

 

всенощного

 

бдѣнія.

 

Есть

 

среди

 

этихъ

школъ

 

такія,

 

гдѣ

 

это

   

умѣнье

   

доведено

 

до

 

полнаго
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совершенства,

 

такъ

 

что

 

ученики

 

могутъ

 

по

 

одиночкѣ

исполнять

 

перечисленный

 

пѣснопѣнія

 

и

 

безошибочно
пѣть

 

всѣ

 

гласовыя

 

мелодіи.

 

Второй,

 

самый

 

совер-

шенный,

 

разрядъ

 

соетавляютъ

 

школы,

 

гдѣ

 

къ

 

пере-

чиеленнымъ

 

умѣньямъ

 

присоединяется

 

и

 

изучеиіе
ноты, — одной

 

квадратной

 

или

 

вмѣстѣ

 

и

 

круглой,

 

а

къ

 

знанію

 

церковнаго

 

иѣнія —умѣнье

 

исполнять

 

не-

сложныя

 

нотныя

 

композіи

 

или

 

переложенія,

 

какъ

духовныя,

 

напр.,

 

великій

 

канонъ

 

перелоя?.

 

Бортнян-
скаго,

 

нѣкоторые

 

№№

 

Херувимской

 

Турчанинова

 

и

иод.,

 

такъ

 

и

 

свѣтскія:

 

гимны

 

изъ

 

сборника

 

„Сель-
скіе

 

хоры"

 

и

 

пр.

 

Въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени

удовлетворяютъ

 

программѣ

 

лишь

 

около

 

100

 

школъ,

т.

 

е.

 

приблизительно

 

'/>

 

часть

 

общаго

 

числа

 

(считая
вмѣстѣ

 

и

 

школы

 

грамоты).

 

При

 

болынемъ

 

стараніи
со

 

стороны

 

завѣдующихъ

 

и

 

особенно

 

другихъ

 

чле-

новъ

 

причта,

 

на

 

которыхъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

ле-

житъ

 

преподаваніе

 

пѣнія,

 

указанная

 

цыФра,

 

можетъ

быть,

 

возросла

 

бы

 

до

 

половины

 

общаго

 

количества,

но

 

другая

 

половина

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

осталась

 

бы
на

 

настоящемъ

 

уровнѣ,

 

за

 

недостаткомъ

 

снособныхъ
и

 

нодготовленныхъ

 

учителей.

 

Необходимы,

 

поэтому,

какія-либо

 

общія

 

мѣры

 

для

 

повышенія

 

нѣвческаго

уровня

 

не

 

только

 

среди

 

учителей,

 

не

 

принадлея?а-

щихъ

 

къ

 

клиру,

 

но

 

и

 

среди

 

самыхъ

 

членовъ

 

клира.

Въ

 

качествѣ

 

такихъ

 

мѣръ

 

могли

 

бы

 

служить:

1)

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

широко

 

организованные

 

курсы

по

 

пѣнію

 

для

 

наличныхъ

 

учителей;

 

2)

 

болѣе

 

стро-

пя

 

требованія

 

по

 

сему

 

предмету

 

на

 

испытаніяхъ
лпцамъ,

 

ищущимъ

 

учительскаго

 

званія;

 

Зі

 

усвоеніе
церковному

 

пѣнію

 

обязательнаго

 

значенія

 

въ

 

ду-

ховно

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

наряду

 

съ

 

другими

учебными

 

предметами;

 

4)

 

особое

 

вознагражденіе

 

за

школьные

 

труды

 

по

 

церковному

 

пѣнію.

 

Послѣдняя

мѣра

 

была

 

бы,

 

вѣроятно.

 

одною

 

изъ

 

самыхъ

 

дѣй-

ствительныхъ.

(Продолженіо

 

будетъ).



ШРХШЬНЫЯ

 

ВѢДОШОСТИ

1-го

 

Марта.
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5~ и

                 

1905

 

года.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИІІІАЛЬЫАЯ.

Изъ

 

поученія

 

на

 

Св-

 

Четырѳдееятницу

 

Преоевя-
щеннѣйшаго

 

Іереміи,

   

въ

 

ехимонаеѣхъ

  

Іоанна,
бывшаго

 

Епископа

 

Нижегородекаго.

Что

 

есть

 

Св

 

Четыредесятница?— Священнѣй-

шее,

 

спасительное

 

Богоданное

 

время,

 

въ

 

которое

въ

 

душѣ

 

истинно

 

молящагося

 

и

 

кающагося

 

грѣш-

ника

 

невидимо,

 

таинственно

 

совершается

 

нѣкій

спасительный

 

поворота,

 

или

 

переломъ.

 

Какой? — По-
воротъ,

 

подобный

 

тому,

 

какой

 

бываетъ

 

въ

 

подне-

бесной

 

отъ

 

одного

 

времени

 

года

 

на

 

другое;

 

переломъ

тотъ

 

самый,

 

какой

 

желается

 

и

 

ожидается

 

врачемъ

въ

 

тѣлесныхъ

 

болѣзняхъ.

 

Т.

 

е.

 

душа

 

кающаяся,

во

 

время

 

св.

 

поста,

 

благодатію

 

Всесвятаго

 

Духа
обращается

 

отъ

 

тьмы

 

къ

 

евѣту;

 

изъ

 

темной

 

области
сатанины

 

въ

 

свѣтоносное

 

Царство

 

Христа

 

Спаси-
теля;

 

отъ

 

грѣха

 

къ

 

добродѣтели;

 

отъ

 

нечѳстія

 

къ

дѣламъ

   

благочестія;

    

отъ

    

гордости —къ

 

смиренію;
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отъ

 

сластолюбія

 

-къ

 

воздержанію;

 

отъ

 

скупости

 

и

лихоимства— къ

 

щедрости

 

и

 

милостынѣ;

 

отъ

 

нечи-

стоты—къ

 

чистому

 

и

 

цѣломудренному

 

поведенію.
Однимъ

 

словомъ,

 

кающійся

 

грѣшникъ

 

во

 

дни

 

Св.
Четыредесятницы

 

Вожіею

 

благодатію

 

прелагается,

возвращается

 

и

 

преводится

 

отъ

 

житія

 

безстрашяаго,
беззаконнаго

 

къ

 

житію

 

Богобоязненному,

 

къ

 

житію
по

 

заповѣдямъ

 

Вожіимъ.
О,

 

милосердый

 

Господи

 

Боже!

 

и

 

ближнимъ

 

и

дальнимъ

 

братіямъ

 

и

 

сестрамъ

 

нашимъ

 

даруй

 

сію
спасительную

 

неремѣну

 

и

 

обращеніе

 

отъ

 

пути

 

по-

рока

 

на

 

стези

 

добродѣтели;

 

сподоби

 

насъ

 

возлюбити
Тя,

 

яко-же

 

возлюбихомъ

 

иногда

 

той

 

самый

 

грѣхъ;

и

 

поработати

 

Тебѣ,

 

яко-же

 

иоработахомъ

 

прежде

сатанѣ

 

льстивому!
Но

 

не

 

бываютъ-ли

 

и

 

невидимъ

 

ли

 

тѣ

 

печальные

оныты,

 

что

 

человѣкъ

 

грѣшникъ

 

раскается

 

въ

 

своихъ

согрѣшеніяхъ,

 

и

 

потомъ

 

лаки

 

возвращается

 

къ

 

тѣмъ

же

 

грѣхамъ;

 

свергаетъ

 

бремя

 

работы

 

грѣху,

 

и

паки

 

пріемлетъ

 

его;

 

станетъ

 

на

 

путь

 

спасенія — на

путь

 

добродѣтели

 

и

 

воздержанія, — и

 

опять

 

совра-

щается

 

съ

 

него;

 

въ

 

таинствѣ

 

покаянія

 

и

 

Св.

 

Евха-
ристіи

 

очищается

 

и

 

освящается;

 

и

 

увы!

 

паки

 

и

снова

 

окаляетъ

 

и

 

оскверняетъ

 

душу

 

и

 

тѣло. — Такъ,
бывало

 

сіе

 

и

 

бываетъ.

 

й

 

потому

 

видимъ

 

въ

 

Еван-
геліи,

 

что

 

когда

 

Христосъ

 

Господь

 

исцѣлилъ

 

раз-

слаблен

 

наго

 

и

 

простилъ

 

ему

 

его

 

согрѣшенія,

 

рекши:

отпущаются

 

тебѣ

 

ірѣхи

 

твои,

 

то

 

призналъ

 

необхо-
димымъ

 

предостеречь

 

его

 

отъ

 

вящшей

 

бѣды:

 

се

здравъ

 

еси^

 

рекъ

 

ему,

 

ктому

 

несоірѣшай,

 

ба

 

не

 

горше

та

 

что

 

будешь.

 

Когда

 

простилъ

 

и

 

разрѣшилъ

 

отъ

осужденія

 

одну

 

виновную

 

женщину,

 

то

 

также

 

на-

шелъ

 

надобнымъ

 

внушить

 

ей:

 

иди

 

въ

 

мирѣ,

 

но

 

болѣе

не

 

соірѣшай.
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Предеказанія

 

Прѳподобнаго

 

Отца

 

Серафима,
Саровекаго

 

Чудотворца-

Посѣтилъ

 

разъ

 

Преп.

 

Серафима

 

подполковникъ

Островскій,

 

человѣкъ

 

прекрасныхъ

 

качествъ,

 

изъ

хорошаго

 

рода,

 

искренно

 

преданный

 

о.

 

Серафиму,
очень

 

добрый

 

кт>

 

своимъ

 

подчиненнымъ.

 

Прозорли-
вый

 

старецъ

 

принялъ

 

его

 

очень

 

милостиво

 

и

 

между

прочими

 

наставленіями

 

вдругъ

 

сказалъ

 

ему:

 

„ахъ,

братъ

 

Владиміръ,

 

какой

 

же

 

ты

 

будешь

 

пьяница!"
Эти

 

слова

 

чрезвычайно

 

огорчили

 

и

 

опечалили

 

посѣ

тителя.

 

Онъ

 

имѣлъ

 

полное

 

довѣріе

 

къ

 

словамъ

старца

 

и

 

въ

 

то

 

я*е

 

время

 

не

 

хотѣлъ

 

вѣрить

 

пред-

сказанію,

 

противоречившему

 

его

 

лривычкамъ,

 

зва-

нію

 

и

 

образу

 

жизни.

 

Мало

 

того,

 

онъ

 

считалъ

 

не-

приличнымъ

 

для

 

себя

 

такое

 

названіе!

 

Преп.

 

Сера-
фимъ,

 

видя

 

его

 

смущеніе,

 

началъ

 

утѣшать

 

его,

 

не

разубѣждая,

 

впрочемъ,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

иредсказаніе
исполнится.

-.-

 

„Ты

 

не

 

смущайся, — говорилъ

 

онъ

 

ему, —и

 

не

будь

 

печаленъ:

 

Господь

 

попускаетъ

 

иногда

 

усерд-

нымъ

 

къ

 

Нему

 

людямъ

 

впадать

 

въ

 

такіе

 

ужасные

пороки:

 

и

 

это

 

для

 

того,

 

чтобы

 

они

 

не

 

впали

 

еще

въ

 

болыній

 

грѣхъ

 

высокоуміе.

 

Искушеніе

 

твое,

по

 

милости

 

Божіей,

 

пройдетъ,

 

и

 

ты

 

смиренно

 

бу-
дешь

 

проводить

 

остальные

 

дни

 

своей

 

жизни;

 

только

не

 

забывай

 

своего

 

грѣха".

Предсказаніе

 

старца

 

действительно

 

сбылось.
Вслѣдствіе

 

разныхъ

 

дурныхъ

 

обстоятельствъ

 

под-

полковникъ

 

действительно

 

впалъ

 

въ

 

эту

 

несчастную

страсть

 

и

 

къ

 

общему

 

прискорбію

 

своихъ

 

родныхъ

провелъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

въ

 

яіалкомъ

 

состояніи
ньяницы.

 

Затѣмъ,

 

какъ

 

предсказывалъ

 

старецъ,

 

онъ

бросилъ

 

совершенно

 

пить

 

и

 

сталъ

 

жить

 

по

 

зановѣ-

дямъ

 

хриетіанскимъ,

 

какъ

 

прилично

 

хрйстіанину

 

*).

*)

 

Л.

 

Денисовъ.

 

Житіе

 

пр.

 

Серафима.

  

1904

 

г.,

 

стр.

 

357.
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Не

 

менѣе

 

странно

 

было

 

другое

 

предсказаніе
старца,

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

другія,

 

исполнившееся

 

въ

жизни.

Іеромонахъ

 

Саровской

 

пустыни

 

Савватій,

 

въ

схимѣ

 

ОтеФанъ,

 

разсказывалъ:

 

„я

 

былъ

 

духовнымъ

отцомъ

 

двухъ

 

дѣвицъ

 

— одной

 

молодой,

 

изъ

 

купече-

скаго

 

званія,

 

а

 

другой,

 

уже

 

пояшлой,

 

изъ

 

благо-
родныхъ.

 

Эта

 

нослѣдияя

 

отъ

 

юности

 

горѣла

 

лю-

бовью

 

къ

 

Вогу

 

и

 

желала

 

посвятить

 

себя

 

монаше-

ской

 

жизни,

 

но

 

этому

 

противились

 

всегда

 

ея

 

роди-

тели.

Однажды

 

обѣ

 

онѣ

 

пришли

 

къ

 

о.

 

Серафиму

 

по-

лучить

 

отъ

 

него

 

благословеніе

 

и

 

спасительные

 

со-

веты.

 

При

 

этомъ

 

случаѣ

 

благородная

 

дѣвица

 

реши-

лась

 

просить

 

у

 

него

 

благословеніе

 

на

 

ноступленіе
въ

 

монашество.

Но

 

о.

 

СераФимъ,

 

напротивъ,

 

началъ

 

ей

 

сове-
тывать

 

вступить

 

въ

 

бракъ,

 

говоря:

—

 

„Жизнь

 

брачная

 

Вогомъ

 

Самимъ

 

благосло-
венна,

 

матушка.

 

Въ

 

ней

 

только

 

нужно

 

соблюдать
съ

 

обёихъ

 

сторонъ

 

верность

 

супружества,

 

миръ

 

и

любовь,

 

и

 

ты

 

будешь

 

счастлива.

 

А

 

въ

 

монашество

нетъ

 

тебе

 

дороги.

 

Монашеская

 

жизнь

 

трудна

 

и

 

не

для

 

всехъ

 

выносима".

Другую

 

же

 

девицу

 

юную

 

самъ

 

благословилъ
въ

 

монашество

 

и

 

назвалъ

 

даже

 

тотъ

 

монастырь,

 

въ

который

 

она

 

поступитъ.

Выслушавъ

 

отъ

 

старца

 

такое

 

противоречіе

 

сво-

ему

 

ягеланію,

 

девица

 

пожилыхъ

 

лета

 

такъ

 

оскорби-
лась,

 

что

 

совершенно

 

охладела

 

къ

 

нему,

 

да

 

и

 

меня

было

 

сначала

 

поколебало.

-Я

 

много

 

дивился

 

и

 

не

 

поиималъ,

 

почему

 

ста-

рецъ

 

отвлекаетъ

 

девицу

 

уже

 

пожилыхъ

 

летъ

 

отъ

такого

 

спасительнаго

 

пути,

 

къ

 

которому

 

отъ

 

юности

она

 

стремилась,

 

и

 

какъ,

 

напротивъ

 

того,

 

онъ

 

бла-
гословляетъ

 

къ

 

тому

 

юную.
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Но

 

вскоре

 

действительно

 

случилось

 

такъ,

 

какъ

нредрекъ

 

прозорливый

 

старецъ.

Благородная

 

девица,

 

сколько

 

ни

 

горела

 

любовью
къ

 

монашеской

 

жизни,

 

но

 

въ

 

преклонныхъ

 

ужеле-
тахъ

 

вступила

 

въ

 

бракъ

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

была
совершенно

 

счастлива

 

въ

 

брачной

 

жизни

 

и

 

возы-

мела

 

твердую

 

веру

 

къ

 

о.

 

Серафиму,

 

благословив-
шему

 

ей

 

этотъ

 

путь

 

жизни.

 

А

 

юная

 

девица

 

дей-
ствительно

 

поступила

 

въ

 

тотъ

 

монастырь,

 

въ

 

кото-

рый

 

благословилъ

 

ее

 

о.

 

СераФимъ

 

*).
(Тамб.

 

Епарх.

  

Вѣдом.

 

1905

 

г.

 

№

 

6.)

тШШЪШ

 

ХРОНИКА.

20

  

го

 

числа

 

минувшаго

 

месяца

 

Февраля

 

въ

 

Ниж-
немъ-Новгородѣ

 

молитвенно

 

совершено

 

было

 

(пере-
несенное

 

распоряженіемъ

 

Св.

 

Синода

 

съ

 

19

 

го

 

числа

на

 

20-е,

 

неделю

 

мясопустную)

 

празднованіе

 

въ

 

на-

мять

 

освобоя?денія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крепостной

 

зави-

симости.

 

Это

 

многознаменательное

 

событіе,

 

всегда

возгревающее

 

въ

 

православныхъ

 

нашихъ

 

еоотече

ственникахъ

 

христіанскія

 

чувства

 

глубокой

 

благо-
дарности

 

Господу,

 

благоволившему

 

явить,

 

чрезъ

 

По-
мазанника

 

Своего,

 

ныне

 

въ

 

Возе

 

почивающаго

 

Бла-
гочестивейшаго

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕ-
КСАНДРА

 

II,

 

милость

 

Россіи

 

освобожденіѳмъ

 

кре-

стьянъ,

 

собрало

 

въ

 

соборъ

 

много

 

православнаго

 

люда.

Литургія

 

и

 

молебенъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

совершены

   

въ

соборе

 

Преосвященнымъ

 

Назаріемъ.
*■

*

 

*

21

   

числа,

   

въ

 

понедельникъ,

   

Его

 

Преосвящен
ство,

 

Преосвящен нейшій

 

Назарій,

 

осматривалъ

 

храмы

*~)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

261—262.
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селъ

 

Валахнинскаго

 

уезда —Большого

 

Козина

 

и

 

Ма
лаго

 

Козина

 

и

 

Сормовского

 

завода

 

*).

26

 

числа,

 

въ

 

субботу,

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

со-

боре,

 

по

 

окончаніи

 

литургіи,

 

Владыкой

 

совершена

панихида

 

по

 

въ

 

Возе

 

иочивающемъ

 

ГОСУДАРЪ
ИМПЕРАТОРЪ

 

АЛЕКСАНДРА

 

II.

Свящ.

 

Н.

  

Троицкій.

Изъ

 

залы

 

Дома

 

Братства

 

Св.

 

Георгія.

13-го

 

минувшаго

 

Февраля

 

чтеніе

 

дневного

 

Еваи
гелія

 

(Лук.

 

ХУ,

 

11—32)

 

съ

 

краткимъ

 

объясненіемъ
было

 

предложено

 

свящ.

 

Н.

 

М.

 

Знаменскимъ.

 

Кар-
тина

 

паденія

 

евангельскаго

 

юноши

 

переносить

 

иасъ

къ

 

современному

 

состоанію

 

общества,

 

я?елающаго

полной

 

свободы

 

себе

   

даже

   

въ

 

вопросахъ

   

религіи.
Затемъ

 

было

 

сказано

 

„несколько

 

словъ

 

о

 

вос-

иитаніи*',

 

при

 

чемъ

 

было

 

ярко

 

изображено

 

печаль-

ное

 

нравственное

 

состояніе

 

современной

 

молодежи.

Причина

 

такого

 

ненормальнаго

 

явленія

 

кроется

 

въ

ошибочномъ

 

воспитаніи

 

дома

 

и

 

въ

 

школе,

 

а

 

также

и

 

въ

 

чтеніи

 

известнаго

 

рода

 

литературы,

 

разлагаю-

ще

 

действующей

 

на

 

воспріимчивую

 

чувствитель-

ность

 

юныхъ

 

читателей

 

и

 

читательницъ.

Второе

 

отделеніе

 

программы

 

было

 

посвящено

лекціи

 

доктора

 

медицины

 

П.

 

Г.

 

Троицкаго:

 

„Всту-
пительная

 

беседа

 

по

 

гигіене".

 

Эпидемическія

 

бо-
лезни,

 

уносящія

 

ежегодно

 

множество

 

жертвъ,

 

какъ

бедствія

 

постоянный,

 

пагубнее

 

для

 

государства

 

всехъ
другихъ

 

бедствій.

 

Наука -гигіена,

 

анализирующая

причины

 

болезней

 

и

 

пути

 

къ

 

сохраненію

 

здоровья,

преду

 

преждаетъ

    

эти

    

бедствія

 

и

  

поэтому

    

имеет ь

*)

 

Подробнѣе

 

объ

 

этой

 

поѣздкѣ

 

будетъ

 

сообщено

 

посдѣ.
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огромное

 

государственное

 

значеніе.

 

Заботу

 

о

 

гигіенѣ

мы

 

видимъ

 

и

 

въ

 

древніе

 

библейскія

 

времена.

 

Напр.
пруды

 

и

 

сады

 

Соломона

 

представляли

 

верхъ

 

гигіе
ническаго

 

искусства.

 

Въ

 

30 —40-хъ

 

годахъ

 

минув-

шаго

 

столѣтія,

 

когда

 

возродились

 

науки

 

и

 

искус-

ства,

 

возникъ

 

снова

 

вопросъ

 

и

 

о

 

гигіенѣ.

 

Остается
погкелать.

 

чтобы

 

потребность

 

знанія

 

хотя

 

бы

 

эле-

ментарной

 

гигіены

 

вошла

 

въ

 

сознаніе

 

общества

 

и

чтобы

 

наука

 

о

 

гигіенѣ

 

заняла

 

видное

 

мѣсто

 

среди

другихъ

 

почетныхъ

 

знаній.

 

Лекція

 

П.

 

Г.

 

Троицкаго
была

 

прослушана

 

съ

 

большимъ

 

интересомъ

 

много

численной

 

аудиторіей.
Въ

 

чтеніи

 

13-го

 

Февраля

 

участвовалъ

 

хоръ

 

вос-

питанниковъ

 

Семинаріи,

 

по

 

обыкновенію,

 

прекрасно

исполнивши

 

нѣсколько

 

пѣснопѣній.

20-го

 

Февраля

 

чтеніе

 

дневного

 

Евангелія

 

(Матѳ.

XXV,

 

31

 

-46)

 

было

 

предложено

 

протоіереемъ

 

М.

 

Р.
Кудрявцевымъ,

 

въ

 

своемъ

 

поясненіи

 

указавшимъ

на

 

то,

 

что

 

будущая

 

загробная

 

жизнь

 

есть

 

какъ

 

бы
жатва

 

того,

 

что

 

посѣяно

 

въ

 

здѣшней

 

жизни,

 

и

 

это

сознаніе

 

должно

 

служить

 

рукозодительнымъ

 

нача-

ломъ

 

всей

 

жизни

 

человѣка.

Вся

 

остальная

 

программа

 

чтенія

 

была

 

посвя

щена

 

памяти

 

великаго

 

Царя- Освободителя.

 

Препо-
даватель

 

Дворянскаго

 

Института

 

ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА

 

II

 

Ю.

 

А.

 

Крыловъ

 

далъ

 

яркую

 

и

обстоятельную

 

характеристику

 

личности

 

и

 

дѣятель-

ности

 

ГОСУДАРЯ

 

АЛЕКСАНДРА

 

НИКОЛАЕВИ-
ЧА.

 

Не

 

завоеваніями

 

великъ

 

нашъ

 

ГОСУДАРЬ
АЛЕКСАНДРЪ

 

II,

 

а

 

мирнымъ

 

преуспѣяніемъ

 

госу-

дарственнаго

 

благоденствія —побѣдой

 

надъ

 

застаре-
лыми

 

язвами

 

русской

 

жизни.

 

Самымъ

 

яркимъ

 

дра-

гоцѣннымъ

 

камнемъ

 

въ

 

величественной

 

коронѣ

 

Его
26-ти

 

лѣтняго

 

благодѣтѳльнаго

 

царствованія— это

святое

 

дѣло

 

освобожденія

 

многихъ

 

милліоновъ

 

рус

скаго

 

народа,

 

цѣлые

 

вѣка

 

находившагося

 

въ

 

крѣ-

постной

 

зависимости.
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Благодѣтельныя

 

реформы

 

АЛЕКСАНДРА

 

II
коснулись

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

государственной

 

и

 

народ-

ной

 

жизни.

 

По

 

широтѣ

 

реФормъ

 

Его

 

сравниваюсь

съ

 

Петромъ

 

В.

 

Различіе

 

между

 

этими

 

двумя

 

вели-

кими

 

Преобразователями

 

Россіи

 

въ

 

личныхъ

 

свой
ствахъ

 

характера

 

и

 

въ

 

условіяхъ

 

времени.

 

Реформы
Петра— ломка

 

стараго,

 

а

 

АЛЕКСАНДРА

 

II

 

-

 

сози-

даніе

 

новаго

 

на

 

почвѣ

 

характера

 

русскаго

 

быта.
Онъ —не

 

грозный

 

Царь

 

и

 

повелитель,

 

а

 

свѣтлый

Царь

 

Освободитель;

 

„въ

 

новизнахъ

 

Его

 

намъ

 

ста-

рина

 

наша

 

слышится-...

Все

 

Его

 

царствованіе

 

представляло

 

рядъ

 

мило-

стей

 

и

 

благотвореній;

 

нѣтъ

 

Сферы

 

народной

 

жизни,

гдѣ

 

не

 

коснулась

 

бы

 

Его

 

благодѣющая

 

рука.

 

Онъ
былъ

 

человѣкомъ

 

въ

 

самомъ

 

лучшемъ

 

наименованіи.
Самою

 

центральной

 

Его

 

силой

 

была

 

любовь

 

къ

своему

 

народу.

 

Онъ

 

говорилъ:

 

„Я

 

прошу

 

у

 

Бога
не

 

славы

 

и

 

счастья

 

Себѣ,

 

а

 

видѣть

 

свой

 

яародъ

счастливымъ".

 

Будучи

 

истинно -вѣрующимъ

 

хри-

стіаниномъ,

 

Онъ

 

сознавалъ,

 

что

 

сила

 

вышняя

 

воз-

вела

 

Его

 

на

 

престолъ,

 

и

 

это

 

убѣжденіе

 

составляло

душу

 

живу

 

всѣхъ

 

Его

 

великихъ

 

дѣлъ.

 

Его

 

мучени-

ческая

 

кончина

 

была

 

завершеніемъ

 

Его

 

Христіан-
ской

 

подвижнической

 

яшзни. — Священная,

 

благодар-
ная

 

память

 

русскаго

 

народа

 

о

 

незабвенномъ

 

Царѣ-

Освободителѣ

 

выражается

 

между

 

прочимъ

 

и

 

въ

устройствѣ

 

Ему

 

повсемѣстно

 

величественныхъ

 

па-

мятниковъ.

 

И

 

у

 

насъ,

 

въ

 

Нижнемъ,

 

въ

 

скоромъ

времени

 

будетъ

 

готовь

 

къ

 

постановкѣ

 

великолѣпный

памятникъ

 

Царю-Мученику.

 

Возвышаясь

 

близъ

 

хра-

мовъ

 

Господнихъ,

 

онъ

 

будетъ

 

напоминать

 

о

 

доб
лестномъ

 

послѣдователѣ

 

Христовомъ,

 

жиань

 

Свою
положившемъ

 

за

 

други

 

своя.

Прекрасная

 

рѣчь

 

Ю.

 

А.

 

Крылова

 

произвела

сильное

 

впечатлЬніе

 

на

 

слушателей,

 

а

 

художествен-

ное

 

исполненіе

 

разнообразно

 

составленной

 

программы

пѣнія

 

хоромъ

   

пѣвчихъ

 

Вознесенской

 

церкви

   

подъ
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управленіемъ

 

Н.

 

Г.

 

Кармазинскаго

 

завершило

 

инте-

ресъ

 

чтенія.

 

Въ

 

заключеніе

 

о.

 

I.

 

Е.

 

Батистовымъ
было

 

прочитано

 

стихотвореніе

 

Н.

 

А.

 

К— ой

 

„1-е
Марта".

Н.

 

К.

Оевященіе

 

придѣльнаго

 

храма

  

въ

 

еелѣ

 

Варга-
нахъ,

 

Мак.

 

у.,

 

31

 

Января

 

еѳго

 

года.

Не

 

оскудѣв.іетъ

 

вѣрою

 

православный

 

Русскій
народъ.

 

Сознаетъ,

 

особенно

 

же

 

сердцемъ

 

чувствуетъ

онъ

 

величіе

 

и

 

красоту

 

православной

 

христіанской
вѣры,

 

любитъ

 

по

 

прежнему

 

церковное

 

благолѣпіе.

Множатся

 

на

 

Руси

 

храмы

 

Бояііи;

 

гдѣ

 

не

 

было

 

ихъ

прежде,

 

тамъ

 

воздвигаются

 

вновь,

 

а

 

гдѣ

 

обветшали,
тамъ

 

замѣняются

 

новыми,

 

болѣе

 

благолѣнными.

Давно

 

уже

 

обветшалъ

 

храмъ

 

въ

 

с.

 

Варганахъ,
Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

и

 

болѣло

 

о

 

немъ

 

сердце

 

при-

хожанъ.

 

18

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

надѣясь

 

на

 

Бога,

 

съ

малыми

 

средствами

 

прихожане

 

с.

 

Варганъ

 

заложили

новый

 

храмъ,

 

и

 

надежда

 

ихъ

 

на

 

Бога

 

оправдалась.

При

 

содѣйствіи

 

добрыхъ

 

людей,

 

при

 

энергіи

 

стро-

ительнаго

 

комитета,

 

мѣстнаго

 

старосты

 

и

 

мѣстнаго

священника

 

храмъ

 

этотъ

 

оконченъ

 

и

 

какъ

 

по

 

внѣш-

нему

 

виду,

 

такъ

 

и

 

по

 

внутреннему

 

устройству
благолѣпенъ.

По

 

благословенію

 

Его

 

Преосвященства,

 

Прео-
священнѣйшаго

 

Назарія,

 

освященіе

 

нридѣльнаго

храма

 

во

 

имя

 

Св.

 

Василія

 

Великаго

 

поручено

 

было
Благочинному

 

1-го

 

Макарьевскаго

 

округа

 

священ-

нику

 

села

 

Окинина

 

о.

 

Валентину

 

Постникову

 

съ

сосѣдними

 

священниками.

 

30

 

Января,

 

наканунѣ

освященія,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

вечера

 

былъ

 

отслуженъ

 

па-

раклисисъ,

 

а

 

въ

 

6

 

часовъ

 

началось

 

всенощное

 

бдѣ-

ніе.

 

На

 

литію

 

и

 

величаніе

 

Святителю

 

Василію

 

вышли

соборне

 

съ

 

о.

 

Благочиннымъ

 

священники

 

селъ:

Петровки,

 

Васильскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Василій

 

Сарлейскій,
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мѣстный

 

священникъ

 

о.

 

Николай

 

Формозовъ,

 

села

Чернухи,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Поліенъ

 

Постни-
ковъ

 

и

 

Плотинскаго

 

о.

 

Петръ

 

Карповъ.

 

Въ

 

самый
день

 

освященія

 

храма

 

въ

 

8

 

час.

 

утра

 

соборне-же
вышеозначенными

 

священниками

 

и

 

прибывшимъ
наканунѣ

 

послѣ

 

бдѣнія

 

священникомъ

 

с.

 

Долгаго
Поля,

 

Василъекаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Викторомъ

 

Лебедевымъ
въ

 

сослуженіи

 

двухъ

 

діаконовъ

 

былъ

 

совершенъ

водосвятный

 

молебенъ

 

и

 

затѣмъ

 

совершено

 

самое

освященіе.

 

Множество

 

народа

 

мѣстнаго

 

и

 

пришлаго

наполняло

 

храмъ.

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

пѣвчихъ,

 

обученныхъ
мѣстнымъ

 

священникомъ.

 

Послѣ

 

освященія

 

храма

о.

 

Благочинный

 

обратился

 

къ

 

предстоящимъ

 

съ

 

сло-

вомъ

 

назиданія.

 

Указавъ

 

на

 

Ветхій

 

Завѣтъ,

 

когда

у

 

Евреевъ

 

былъ

 

только

 

одинъ

 

Іерусалимскій

 

храмъ,

посѣщать

 

который

 

кая{дый

 

Еврей

 

считалъ

 

своею

священною

 

обязанностію

 

въ

 

установленные

 

зако-

номъ

 

праздники,

 

и

 

далѣе

 

сказавъ

 

о

 

Новомъ

 

Завѣтѣ,

когда

 

безкровная

 

яіертва

 

приносится

 

и

 

таинство

Св.

 

Причащенія

 

совершается

 

въ

 

каи?домъ

 

приход-

скомъ

 

храмѣ,

 

проповѣдникъ

 

призывалъ

 

всѣхъ

 

какъ

можно

 

чаще

 

посѣщать

 

храмъ

 

свой.

 

Предъ

 

началомъ

литургіи

 

о.

 

Поліенъ

 

Постниковъ

 

произнесъ

 

слово

о

 

значеніи

 

храма,

 

въ

 

частности

 

о

 

неразрывномъ

едпненіи

 

христіанина

 

съ

 

храмомъ

 

впродолягеніе
всей

 

жизни,

 

ѳ

 

благоговѣйномъ

 

отношеніи

 

къ

 

храму,

какъ

 

дому

 

Отца

 

Небеснаго,

 

о

 

необходимости

 

при-

надлежать

 

къ

 

Церкви—Тѣлу

 

Христову,

 

быть

 

Его
членами

 

и

 

не

 

причинять

 

своей

 

грѣшной

 

яшзныо

боль

 

Главѣ — Іисусу

 

Христу.
Вмѣсто

 

причастнаго

 

стиха

 

было

 

сказано

 

мѣстнымъ

священникомъ

 

приличное

 

событію

 

поученіе,

 

а

 

на

я буди

 

имя

 

Господне*

 

о.

 

Петромъ

 

Карповымъ

 

ска-

зано

 

было

 

слово

 

о

 

любви

 

къ

 

храму.

На

 

ряду

 

съ

 

пояіеланіемъ

 

прихожанамъ

 

села

Варга нъ — во

 

многоразличныхъ

 

случаяхъ

 

жизни

 

обра-
щаться

 

съ

 

чистою

 

молитвою

 

къ

 

Богу

   

въ

 

новоосвя-
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щенномъ

 

храмѣ,

 

-невольно

 

приходитъ

 

на

 

мысль

 

и

другое

 

шшеланіе,

 

чтобы

 

вразумилъ

 

ихъ

 

Господь
такъ

 

обновить

 

свою

 

жизнь,

 

какъ

 

обновили

 

храмъ,

а

 

не

 

находящихся

 

въ

 

лонѣ

 

Св.

 

Церкви,

 

каковыхъ

въ

 

приходѣ

 

не

 

мало,

 

чтобы

 

Господьи

 

обратилъ
на

 

путь

 

Истины.
Священникъ

 

села

 

Чернухи

 

П.

 

Постниковъ.

Изъ

 

іпкольной

 

хроники.

Еженедѣльное

 

дѣтское

 

чтеніе

 

въ

 

залѣ

 

дома

Братства

 

Св.

 

Георгія

 

23-го

 

Февраля

 

было

 

посвя-

щено,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

воспоминанію

 

знамена

тельнаго

 

событія

 

|9-го

 

Февраля.

 

Большой

 

интересъ

пробудило

 

въ

 

маленькихъ

 

слушателяхъ

 

это

 

чтеніе,
въ

 

которомъ

 

принимали

 

непосредственное

 

участіе
и

 

сами

 

дѣти.

 

Учащимися

 

мужской

 

церковной

 

шко-

лы

 

при

 

Архіерейскомъ

 

Домѣ

 

было

 

сказано

 

нѣ-

сколько

 

маленькихъ

 

стихотворений,

 

нарочито

 

состав-

ленныхъ

 

къ

 

этому

 

дню.

 

Учащимися

 

другихъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

было

 

спѣто

 

нѣсколько

 

патріотиче-
скихъ

 

пѣсней,

 

а

 

соединеннымъ

 

хоромъ

 

всѣхъ

 

при-

сутствовавшихъ

 

дѣтей

 

церковныхъ

 

школъ

 

были

 

про-

пѣты

 

весьма

 

стройно:

 

„Царю

 

Небесный",

 

„Спаси

 

Гос-
поди",

 

„Достойно"

 

и

 

„Народный

 

гимнъ".

 

Чтеніе

 

и

пѣніе

 

были

 

иллюстрированы

 

туманными

 

картинами.

По

 

окончаніи

 

чтенія

 

Преосвященнѣйшій

 

Назарій
напутствовалъ

 

расходящихся

 

дѣтей

 

благословеніемъ.
Организацію

 

дѣтскихъ

 

чтеній

 

и

 

веденіе

 

ихъ

приняли

 

на

 

себя

 

священники:

 

о.

 

Кармазинскій

 

(на-
блюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

Нижняго-Новгорода),
о.

 

Гагинскій,

 

о.

 

Миловскій

 

(учитель

 

церновной

 

школы

при

 

Архіерейскомъ

 

домѣ),

 

о.

 

Батистовъ,

 

о.

 

Иванов-
скій

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

 

лица,

 

по

 

своей

 

обществен-
ной

 

дѣятельности

 

близко

 

стоящія

 

къ

 

дѣтямъ.

Я.

 

Я.
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Гора

 

Аѳонъ,

 

гора

 

Святая.
(Очерки

 

Аѳона).

тт

Историческое

 

прошлое

 

горы

 

Аѳонской.

(Окончапіе).

Чудный

 

по

 

своей

 

ириродѣ,

 

внѣшнимъ

 

красо-

тамъ

 

и

 

уединенности,

 

Аѳонъ

 

имѣетъ

 

и

 

дивную

 

исто-

рію.

 

Преданіе,

 

донесшееся

 

къ

 

намъ

 

изъ

 

вѣковой

дали,

 

говорить,

 

что

 

Владычица

 

міра,

 

Богоматерь,
избрала

 

его

 

Своимъ

 

земнымъ

 

удѣломъ

 

или

 

жре-

біемъ.

 

Это

 

было

 

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

Боягіей
Матери,

 

вскорѣ

 

по

 

вознесеніи

 

Господа

 

на

 

небо.
Но

 

еще

 

ранѣе

 

имя

 

Аѳона

 

было

 

извѣстно

 

повсюду.

Только

 

тогда

 

тамъ

 

не

 

возносились

 

моленія

 

истин-

ному

 

Богу,

 

а

 

совершались

 

жертвоириношенія

 

идолу

Аполлону.

 

По

 

имени

 

этого

 

идола

 

и

 

самая

 

гора

 

на-

зывалась

 

прежде

 

Аполлоніадою.

 

Такъ

 

было

 

задолго

до

 

Рождества

 

Христова.

 

Во

 

времена

 

же

 

болѣе

 

близ-
кія

 

къ

 

христіанскому

 

времени

 

гора

 

получила

 

на

званіе

 

Аѳона,

 

по

 

имени

 

какого-то,

 

въ

 

ту

 

пору

извѣстнаго,

 

прорицателя.

 

Къ

 

прорицателю

 

стека-

лись

 

во

 

множествѣ

 

сосѣдніе

 

жители

 

за

 

совѣтами

 

во

всѣхъ

 

дѣлахъ

 

и

 

нуяідахъ

 

житейскихъ.

 

И

 

слава

 

Аѳона

въ

 

языческомъ

 

мірѣ

 

все

 

болѣе

 

росла

 

и

 

увеличива-

лась.

 

Но

 

прошли

 

вѣка

 

процвѣтанія

 

язычества,

 

и

 

съ

проповѣданіемъ

 

Евангелія

 

царствія

 

Божія

 

всей

 

твари

и

 

на

 

Аѳонѣ

 

возсіялъ

 

свѣтъ

 

Христовой

 

вѣры.

Первая

 

вѣсть

 

о

 

Христѣ

 

была

 

принесена

 

на

Аѳонъ

 

Самою

 

Богоматерію.

 

Древнее

 

церковное

 

нре-

даніе,

 

записанное

 

инокомъ

 

СтеФаномъ

 

Святогорцемъ
и

 

переданное

 

въ

 

„Житіяхъ

 

Святыхъ"

 

Святителемъ
Димитріемъ

 

Ростовскимъ,

 

гласитъ:

По

 

вознесеніи

 

Господа

 

на

 

небо

 

Апостолы

 

по-

кинули

   

Іерусалимъ,

   

дабы,

   

исполняя

  

завѣтъ

   

Его,
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ироповѣдать

 

всей

 

твари

 

Евангеліе

 

пришествія

 

Мес-
сіи

 

и

 

царствія

 

Вожія.

 

ІІредъ

 

отправленіемъ

 

въ

 

путь

апостолы

 

постились

 

нѣкоторое

 

время

 

и,

 

наконецъ,

бросили

 

жребій,

 

кому

 

куда

 

идти

 

для

 

проповѣди

Евангельской.

 

Въ

 

этомъ

 

приняла

 

участіе

 

и

 

Бого-
матерь.

 

И

 

вотъ

 

на

 

долю

 

Ея

 

выпалъ

 

яфебій

 

идти

на

 

проиовѣдь

 

въ

 

страну

 

Иверскую,

 

или

 

Грузію.
Но

 

Божіе

 

смотрѣніе

 

было

 

иное,

 

іівившійся

 

Бого
родицѣ

 

ангелъ

 

сказалъ,

 

что

 

страна

 

Пверская

 

бу-

детъ

 

иросвѣщена

 

истинною

 

вѣрою

 

въ

 

послѣдующее

время,

 

теперь

 

же

 

попеченію

 

Владычицы

 

предназна-

чена

 

Вогомъ

 

иная

 

страна.

 

.

 

Богоматерь,

 

получивъ

такое

 

извѣщеніе

 

отъ

 

Бога,

 

осталась

 

въ

 

Іерусалимѣ.

Въ

 

то

 

время

 

Лазарь

 

Четверодневный,

 

другъ

Христовъ,

 

былъ

 

епископомъ

 

на

 

островѣ

 

Кяпрѣ.

Онъ

 

давно

 

желалъ

 

видѣть

 

Пречистую,

 

но

 

не

 

могъ

прибыть

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

боясь

 

іудеевъ,

 

которые,

дыша

 

зло6оео

 

на

 

Воскресившаго

 

его

 

изъ

 

мертвыхъ

Господа,

 

искали

 

удобнаго

 

случая

 

убить

 

и

 

воскрес-

шаго

 

Лазаря.

 

Зная

 

это,

 

Божія

 

Матерь

 

написала

посланіе

 

Лазарю,

 

въ

 

которомъ,

 

ободряя

 

его,

 

совѣ-

товала

 

прислать

 

за

 

Нею

 

корабль.

 

Обрадованный
Лазарь

 

йеполнилъ

 

ягеланіе

 

Владычицы.
Богоматерь

 

отправилась

 

на

 

кораблѣ

 

въ

 

Кипръ.
Ее

 

сопровождали

 

возлюбленный

 

ученикъ

 

Христовъ,
—дѣвственникъ

 

и

 

Богоеловъ

 

Іоаннъ,

 

и

 

многіе

 

другіе
вѣрующіе.

 

Внезапно

 

на

 

морѣ

 

поднялась

 

буря

 

и

 

ко-

рабль

 

погнало

 

къ

 

Аѳонской

 

горѣ

 

сильнымъ

 

тече-

ніемъ.

 

На

 

той

 

горѣ

 

стояло

 

множество

 

идоловъ.

 

Лишь
только

 

корабль

 

сталъ

 

у

 

берега,

 

вътакъ

 

называемой
Климентовой

 

пристани,

 

какъ

 

бѣсы,

 

сидѣвшіе

 

въ

идолахъ,

 

закричали:

 

„сойдите

 

съ

 

горы

 

всѣ

 

люди,

прельщенные

 

Аполлономъ,

 

идите

 

въ

 

Климентову
пристань

 

и

 

пріимите

 

Марію,

 

Матерь

 

великаго

 

Бога
Іисуса".

 

Не

 

Могли

 

бѣсы

 

умолчать

 

о

 

происшедшемъ.

Божественная

 

сила

 

заставила

 

ихъ

 

быть

 

проповѣд-

никами

  

величія

 

Бога

 

истиннаго

 

и

 

вѣстниками

 

при-
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шествія

 

къ

 

ихъ

 

яшлищу

 

Матери

 

Госиода

 

Іисуса,
Котораго

 

одно

 

имя

 

палило

 

ихъ

 

какъ

 

огнемъ.

Народъ

 

толпами

 

повалилъ

 

къ

 

берегу

 

и,

 

встрѣ-

тивъ

 

Богоматерь

 

съ

 

великою

 

честью,

 

разспрашивалъ

Владычицу

 

о

 

рожденіи

 

отъ

 

Нея

 

Бога

 

и

 

о

 

Его

 

имени.

Много

 

проповѣдывала

 

имъ

 

Богоматерь

 

о

 

Христѣ,

и

 

эта

 

святая

 

проповѣдь

 

была

 

легко

 

воспринята

людьми,

 

жаяідавшими

 

познать

 

истину.

 

Весь

 

народъ

палъ

 

къ

 

ногамъ

 

Пречистой,

 

увѣровавъ

 

въ

 

рожден-

наго

 

отъ

 

Нея

 

Бога.

 

Тутъ

 

же

 

въ

 

волнахъ

 

Архипе-
лага

 

приняли

 

крещеніе

 

я!ители

 

Аѳона,

 

бывшіе
усердные

 

почитатели

 

идоловъ.

 

Боягія

 

Матерь

 

сотво-

рила

 

имъ

 

множество

 

чудесъ

 

и

 

поставила

 

еписко-

помъ

 

для

 

нихъ

 

одного

 

изъ

 

Своихъ

 

снутниковъ,

дабы

 

онъ

 

научилъ

 

новопросвѣщенныхъ

 

крещеніемъ
истинамъ

 

вѣры.

 

Возрадовалась

 

духомъ

 

Богородица,
видя

 

новое

 

стадо

 

Христово,

 

и

 

воскликнула:

 

„Сіе

 

мнѣ

да

 

будетъ

 

моимъ

 

яфебіемъ,

 

даннымтэ

 

мнѣ

 

отъ

 

Сына
и

 

Бога

 

моего!"
Затѣмъ,

 

благословивъ

 

людей,

 

Пречистая

 

сказала:

—

 

„Благодать

 

Божія

 

да

 

пребудетъ

 

на

 

мѣстѣ

 

семъ

и

 

на

 

живущихъ

 

здѣсь

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

благоговѣніемъ

и

 

сохраняющихъ

 

заповѣди

 

Сына

 

и

 

Бога

 

моего!
Все

 

же

 

необходимое

 

для

 

земной

 

жизни

 

будутъ

 

они

имѣть

 

съ

 

малымъ

 

трудомъ

 

въ

 

изобиліи,

 

и

 

жизнь

небесная

 

будетъ

 

имъ

 

уготована,

 

и

 

не

 

оскудѣетъ

милость

 

Сына

 

моего

 

ко

 

мѣсту

 

сему

 

до

 

екончанія
вѣка.

 

Я

 

же

 

буду

 

заступница

 

мѣсту

 

сему

 

и

 

къ

 

Богу
о

 

немъ

 

теплая

 

ходатаица".
Сказавъ

 

это,

 

Пречистая

 

снова

 

благословила

 

на-

родъ,

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

стоявшій

 

на

 

берегу,

 

и

 

во-

шедши

 

въ

 

корабль

 

поплыла

 

со

 

спутниками

 

въ

 

Кипръ.
Лазарь,

 

ожидая

 

долго

 

Богоматерь,

 

началъ

 

безпо-
коиться,

 

не

 

случилась-ли

 

какая

 

непріятность

 

Ей

 

въ

пути.

 

Онъ

 

не

 

зналъ

 

чуднаго

 

событія.

 

И

 

когда

 

Вла-
дычица

 

сообщила

 

ему

 

о

 

всемъ,

 

что

 

случилось,

 

онъ

отъ

   

всей

   

души

   

возблагодарилъ

   

Бога.

    

Въ

 

Кипрѣ
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Вогоматерь

 

пробыла

 

недолго

 

и,

 

благословивши

 

та-

мошнюю

 

юную

 

Церковь

 

и

 

вручивъ

 

Лазарю

 

соткан-

ные

 

собственноручно

 

омоФоръ

 

и

 

поручи,

 

отплыла

на

 

томъ

 

же

 

кораблѣ

 

обратно

 

въ

 

Іерусалимъ.
Такъ

 

былъ

 

просвѣщенъ

 

Аѳонъ

 

свѣтомъ

 

Хри-
стова

 

ученія.

 

Немногое

 

извѣстно

 

намъ

 

изъ

 

послѣ-

дующей

 

его

 

исторіи.

 

Преданіе

 

говоритъ,

 

что

 

свѣтъ

Христовъ,

 

просвѣтившій

 

чрезъ

 

Владычицу

 

Аѳонъ,

никогда

 

не

 

угасалъ

 

тамъ,

 

что

 

Аѳонская

 

гора

 

сдела-
лась

 

пріютомъ

 

монашества,

 

лишь

 

только

 

оно

 

воз-

никло

 

въ

 

христіанскомъ

 

мірѣ.

 

Монашество

 

возникло

въ

 

ІУ

 

столѣтіи,

 

но

 

оно

 

въ

 

ту

 

пору

 

проявлялось

 

по

большей

 

части

 

лишь

 

въ

 

Формѣ

 

одиночнаго

 

подвиж-

ничества.

 

По

 

догадкамъ,

 

по

 

большей

 

части

 

виро-

чемъ

 

неосновательнымъ,

 

въ

 

YII

 

вѣкѣ

 

Аѳонъ

 

былъ
отданъ

 

византійскимъ

 

императоромъ

 

Константиномъ
Погонатомъ

 

(668 —685

 

г.)

 

въ

 

полное

 

распоряженіе
монаховъ;

 

въ

 

то

 

время

 

тамъ

 

возникло

 

много

 

мона-

стырей,

 

неболыпихъ

 

по

 

размѣрамъ

 

и

 

матеріально
небогатыхъ;

 

но

 

еще

 

ранѣе

 

Аѳонъ

 

уже

 

имѣлъ

 

мо-

настыри,

 

находящееся

 

и

 

до

 

нынѣ,

 

напримѣръ:

 

Ка-
рея

 

(IY

 

в.),

 

Ксиропотамъ,

 

Ставроникита,

 

Ватопедъ,
ЕсФигменъ, —теперь

 

древнѣйшіе

 

монастырина Аѳонѣ;

въ

 

VIII

 

в.,

 

въ

 

вѣкъ

 

иконоборцевъ,

 

приливъ

 

мона-

ховъ

 

на

 

Аѳонъ

 

увеличился,

 

тамъ

 

искали

 

спасенія
отъ

 

мірскихъ

 

неправдъ

 

и

 

ярости

 

гонителей

 

многіе
подвижники.

 

Но

 

все

 

это

 

мало

 

достовѣрно.

Въ

 

IX

 

вѣкѣ

 

пришелъ

 

на

 

гору

 

Аѳонскую

 

преп.

Петръ

 

Аѳонекій,

 

великій

 

подвижникъ.

 

Богоматерь,
являясь

 

ему

 

въ

 

видѣніяхъ,

 

подтвердила

 

Свои

 

слова,

сказанный

 

IX

 

вѣковъ

 

назадъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

гора

 

Аѳон-

скаяестьжребійЕя.

 

При

 

этомъ'Царица

 

небесная

 

вы-

сказала

 

еще

 

милостивыя

 

обѣщанія

 

Свои

 

нодвижни-

камъ

 

Аѳонскимъ.

Св.

 

Петръ

 

былъ

 

военачальникомъ

 

въ

 

грече-

скомъ

 

войскѣ.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

сраженій

 

онъ

 

попалъ

въ

 

плѣнъ

 

къ

 

сарацинамъ.

     

По

 

молитвѣ

   

къ

  

Святи-
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телю

 

Николаю,

 

Петръ

 

избавился

 

отъ

 

плѣна

 

и,

 

ру-

ководимый

 

этимъ

 

Святителемъ,

 

иринялъ

 

постриже-

ніе

 

въ

 

Римѣ

 

у

 

мощей

 

соименнаго

 

ему

 

апостола

Петра.

 

Плывя

 

обратно

 

на

 

кораблѣ

 

къ

 

предѣламъ

Греціи,

 

преподобный

 

въ

 

тонкомъ

 

снѣ

 

увидѣлъ

 

Бо-
гоматерь

 

и

 

Святителя

 

Николая,

 

который

 

такъ

 

умо-

лялъ

 

Ее

 

за

 

Петра:

 

„Владычице

 

Богородице

 

и

 

Го-
споже

 

міра!

 

Если

 

нредстательствомъ

 

Своимъ

 

иредъ

Сыномъ

 

Твоимъ

 

и

 

Богомъ

 

нашимъ

 

Ты

 

освободила
раба

 

сего

 

отъ

 

горькаго

 

плѣна,

 

то

 

покажи

 

ему

 

и

мѣсто,

 

гдѣ

 

бы

 

онъ

 

удобно

 

могъ

 

творить

 

волю

 

Бо-
жію

 

во

 

всю

 

остальную

 

жизнь,

 

какъ

 

самъ

 

то

 

обѣ-

щалъ".
Богоматерь

 

сказала:

 

„Для

 

свободнаго

 

служенія
Богу

 

нѣтъ

 

другого

 

болѣе

 

удобнаго

 

мѣста,

 

какъ

гора

 

Аѳонская,

 

которую

 

Я

 

иріяла

 

отъ

 

Сына

 

Моего
и

 

Бога

 

въ

 

наслѣдіе

 

Себѣ,

 

дабы

 

тѣ,

 

которые

 

хотятъ

удалиться

 

мірскихъ

 

заботъ

 

и

 

смущеній,

 

приходили

туда

 

и

 

служили

 

тамъ

 

Богу

 

и

 

безирепатствѳнно,

 

и

спокойно.

 

Отнынѣ

 

гора

 

эта

 

будетъ

 

называться

Моимъ

 

вертоградомъ.

 

Много

 

люблю

 

Я

 

мѣсто

 

сіе,

 

и

придетъ

 

время,

 

когда

 

она

 

отъ

 

края

 

до

 

края,

 

на

 

сѣ-

веръ

 

и

 

югъ,

 

наполнится

 

множествомъ

 

иноковъ.

И

 

если

 

иноки

 

тѣ

 

отъ

 

всей

 

души

 

будутъ

 

работать
Богу

 

и

 

вѣрно

 

сохранять

 

заповѣди

 

Его,

 

то

 

Я

 

спо-

доблю

 

ихъ,

 

въ

 

великій

 

день

 

Сына

 

моего,

 

великихъ

дарованій;

 

еще

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ,

 

будутъ

 

они

 

полу-

чать

 

отъ

 

Меня

 

великую

 

помощь;

 

Я

 

стану

 

облегчать
болѣзни

 

и

 

труды

 

ихъ

 

и

 

дамъ

 

имъ

 

возможность,

 

при

малыхъ

 

средствахъ,

 

имѣть

 

довольство

 

въ

 

жизни,

даже

 

ослаблю

 

вражескую

 

противъ

 

нихъ

 

брань

 

и

 

имя

ихъ

 

сдѣлаю

 

славнымъ

 

во

 

всей

 

подсолнечной"

  

1 ).
На

 

Аѳонской

 

горѣ

 

Петръ

 

окончилъ

 

дни

 

свои,

борясь

 

съ

 

искушеніями

 

при

 

помощи

 

Владычицы,
которая,

 

согласно

   

Своему

 

обѣщанію,

    

не

 

оставляла

')

 

Аѳонскій

 

Натерикъ,

 

часть

 

1-я.
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Аѳона

 

и

 

его

 

насельниковъ.

 

Находясь

 

подъ

 

кровомъ

Богоматери,

 

Аѳонъ

 

легко

 

переносилъ

 

всѣ

 

бѣдствія,

и

 

духъ

 

подвижническій

 

не

 

угасалъ

 

таыъ

 

никогда.

Въ

 

IX

 

же

 

вѣкѣ

 

Аѳонъ

 

подвергался

 

неоднократнымъ

набѣгамъ

 

арабовъ

 

и

 

пиратовъ,

 

или

 

морскихъ

 

раз-

бойниковъ,

 

лроизводившихъ

 

большія

 

онустошенія.
Однако

 

иноки

 

аѳонскіе

 

не

 

устрашились

 

вратовъ,

 

и

число

 

ихъ

 

все

 

возрастало

 

и

 

возрастало.

 

Византій-
скіе

 

императоры

 

Македонской

 

династіи

 

(IX—X

 

вв.)
щедро

 

жертвовали

 

на

 

монастыри

 

и

 

привлекали

 

туда

иноковъ.

 

Особенно

 

же

 

укрѣпилось

 

аѳонское

 

мона-

шество

 

въ

 

X

 

стол.,

 

благодаря

 

заботамъ

 

прей.

 

Аѳа-

насія

 

Аѳонскаго.

 

Онъ

 

впервые

 

устроилъ

 

въ

 

юго-

восточной

 

части

 

горы

 

близъ

 

моря

 

большой

 

мона-

стырь,

 

которому

 

далъ

 

новый

 

общежительныйуставъ.

Но

 

образцу

 

Аѳанасіева

 

монастыря,

 

получившаго

впослѣдствіи

 

назвакіе

 

лавры,

 

стали

 

возникать

 

и

 

дру-

гіе

 

монастыри.

 

На

 

Аѳонѣ

 

введенъ

 

былъ

 

уставъ

общежитія.

 

Но

 

и

 

первоначальный

 

видъ

 

иночества,—

отшельничество,—

 

также

 

ироцвѣтало.

 

Слава

 

о

 

высо-

кихъ

 

подвигахъ

 

Аѳонскихъ

 

иноковъ

 

разнеслась

 

по

ксему

 

христіанскому

 

Востоку,

 

и

 

въ

 

половинѣ

 

XI

 

в.

въ

 

ОФФиціальныхъ

 

бумагахъ

 

Аѳонъ

 

сталъ

 

назы-

ваться

 

.Святою

 

горою",

 

или

 

но

 

гречески

 

„Агіонъ
Оросъ".

 

Такъ

 

называетъ

 

въ

 

документахъ

 

впервые

Святую

 

гору

 

императоръ

 

Константинъ

 

Мономахъ
въ

 

1046

 

г.

Тогда,

 

въ

 

XI

 

столѣтіи,

 

на

 

Аѳонѣ

 

было

 

до

 

180
монастырей

 

съ

 

болыпимъ

 

количествомъ

 

монаховъ.

Въ

 

одной

 

только

 

лаврѣ

 

св.

 

Аѳанасія

 

насчитывалось

700

 

человѣкъ

 

братіи.

 

Все

 

мірское

 

было

 

удалено

 

изъ

монастырей.

 

Входъ

 

женщинамъ

 

на

 

св.

 

гору

 

былъ
воспрещенъ

 

еще

 

ранѣе.

 

Основаніемъ

 

такого

 

запрета

послужило

 

слѣдующее

 

обстоятельство.

 

Дочь

 

импе-

ратора

 

Ѳеодосія

 

Вѳликаго

 

(IT

 

в.),

 

Плакидія,

 

по

 

до-

рогѣ

 

изъ

 

Рима,

 

прибыла

 

на

 

Аѳонъ

 

и

 

посѣтдла

 

Ва-
топедскій

 

монастырь,

 

стоящій

    

на

 

восточной

 

части
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Аѳона,

 

на

 

берегу

 

моря.

 

Вступивъ

 

въ

 

храмъ,

 

она

вдругъ

 

услышала

 

отъ

 

иконы

 

Богоматери,

 

въ

 

сѣ-

верномъ

 

придѣлѣ

 

голосъ:

 

„Зачѣмъ

 

ты

 

пришла

сюда?

 

Здѣсь

 

иноки,

 

а

 

ты

 

женщина.

 

Для

 

чего

 

же

даешь

 

врагу

 

случай

 

ратовать

 

ихъ

 

преступными

 

по-

мыслами?

 

Ни

 

шагу

 

далѣе,

 

удались,

 

если

 

хочешь

себѣ

 

добра й .

 

Это

 

было

 

въ

 

382

 

г.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

женщины

 

не

 

допускаются

 

на

 

Аѳонъ.

 

Такое

 

законо-

положеніе

 

отцовъ

 

св.

 

горы

 

было

 

подтверждено

 

цар-

скими

 

грамотами.

Греческіе

 

государи

 

всегда

 

оказывали

 

покрови-

тельство

 

Аѳону.

 

Въ

 

XII

 

в.

 

Алексѣй

 

I

 

Комнинъ

 

ука-

зомъ

 

своимъ

 

опредѣлилъ,

 

чтобы

 

Аѳонъ

 

былъ

 

неза-

висимъ

 

отъ

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

власти

 

и

 

во

всѣхъ

 

нуждахъ

 

обращался

 

къ

 

императору,

 

отъ

 

ко-

тораго

 

зависитъ

 

высшее

 

управленіе

 

горы.

 

Ближай-
шее

 

уиравленіе

 

дѣлами

 

Аѳона

 

лежало

 

на

 

совѣтѣ

игуменовъ

 

тамошнихъ

 

обителей

 

во

 

главѣ

 

съ

 

пер-

вымъ,

 

такъ

 

наз.

 

„протомъ",

 

а

 

епископу

 

ближайшаго
города

 

Іериссо

 

была

 

поручена

 

только

 

хиротонія
лицъ,

 

уназываемыхъ

 

монастырями

 

во

 

священныя

степени.

 

При

 

такомъ

 

положеніи,

 

усѣянный

 

обите-
лями

 

Аѳонъ

 

представлялся

 

однимъ

 

большимъ

 

мона-

стыремъ

 

и

 

всецѣло

 

монапіескимъ

 

царствомъ.

 

Всѣ

племена

 

роднились

 

на

 

Аѳонѣ

 

единствомъ

 

духовныхъ

цѣлей,

 

представители

 

разныхъ

 

народностей

 

соеди-

нялись

 

въ

 

одну

 

большую

 

братскую

 

общину.

 

Въ

 

ту

пору

 

иночество

 

Аѳона

   

достигло

   

полнаго

 

расцвѣта.

Но

 

вотъ

 

настала

 

трудная

 

пора

 

въ

 

исторіи

 

Аѳона.

Константинополь

 

въ

 

1204

 

году

 

подпадаетъ

 

игу

 

ла

тинянъ.

 

Ихъ

 

власти

 

подчиняется

 

и

 

Аѳонъ.

 

Высшее
управленіе

 

Аоономъ

 

взялъ

 

папа

 

Иннокентій

 

Ш,

 

а

ближайшее

 

попеченіе

 

о

 

тамошнихъ

 

обителяхъ

 

воз-

ложено

 

было

 

этимъ

 

папою

 

на

 

Севастійскаго

 

латин-

скаго

 

епископа.

 

Не

 

мало

 

бѣдъ

 

вытерпѣлъ

 

тогда

Аоонъ.

 

Въ

 

срединѣ

 

XIII

 

вѣка

 

иго

 

латинянъ

 

было
свергнуто,

   

но

 

аѳонскіе

 

иноки

 

еще

 

разъ

 

вытерпѣли
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жестокое

 

гоненіе.

 

Михаилъ

 

YIII

 

Палеологъ

 

(1259—

1282

 

г.),

 

по

 

личнымъ

 

и

 

политическимъ

 

соображе-
ніямъ,

 

въ

 

1274

 

г.

 

вошелъ

 

въ

 

унію

 

съ

 

Римомъ.
Ревнуя

 

о

 

православіи.

 

аѳонскіе

 

монахи

 

послали

 

импе-

ратору

 

посланіе,

 

въ

 

которомъ,

 

доказывая

 

истин-

ность

 

православія,

 

укоряли

 

царя

 

въ

 

измѣнѣ

 

вѣрѣ.

Въ

 

октябрѣ

 

1280

 

г.

 

на

 

Аѳонъ

 

прибыли,

 

по

 

прика-

занию

 

царя,

 

власти

 

и

 

латинское

 

духовенство

 

для

введенія

 

уніи

 

(соединенія

 

Православія

 

и

 

католи-

чества

 

въ

 

одно

 

вѣроисповѣданіе).

 

Въ

 

Аѳонцахъ

 

наса-

дители

 

уніи

 

встрѣтили

 

мужественное

 

сопротивленіе
и

 

прибѣгли

 

къ

 

жестокости.

 

Ііъ

 

Иверскомъ

 

мона-

стырѣ

 

иноки-греки

 

были

 

потоплены

 

въ

 

морѣ,

 

а

грузины

 

отправлены

 

въ

 

Италію,

 

и

 

самый

 

монастырь

былъ

 

разграбленъ.

 

Монахи

 

Ватопедскаго

 

монастыря

были

 

повѣшены,

 

а

 

въ

 

ЗограФѣ

 

26

 

иноковъ

 

были
сожжены,

 

Нротъ—ближайшее

 

управленіе

 

Аѳона

 

—

и

 

Карейскіе

 

иноки

 

изрублены,

 

а

 

келліи

 

ихъ

 

под-

вержены

 

были

 

разграбленію

 

и

 

огню.

 

Печальный
былъ

 

XIII

 

вѣкъ

 

въ

 

исторіи

 

Аѳона;

 

но

 

ХІТ

 

столѣ

тіе

 

прошло

 

спокойно.

 

Слѣдующіе

 

императоры

 

дина-

стіи

 

Палеологовъ

 

покровительствовали

 

Аѳону,

 

а

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

Андроникъ

 

Старшій,

 

въ

 

1313

 

году

отказался

 

отъ

 

управленія

 

Св.

 

горою

 

и

 

передалъ

 

ее

во

 

владѣніе

 

патріарха

 

Царьградскаго.
Въ

 

1453

 

г.

 

Аѳономъ

 

завладѣли

 

турки.

 

Въ

 

пер-

вое

 

время

 

все

 

было

 

спокойно:

 

монастыри

 

не

 

под-

верглись

 

разоренію,

 

и

 

турки

 

дали

 

право

 

свободно
совершать

 

богослуженія;

 

но

 

въ

 

царствованіе

 

сул-

тана

 

Селима

 

II

 

(1565

 

—

 

1574

 

г.)

 

для

 

монастырей

 

на-

ступили

 

бѣды.

 

Имѣнія

 

ихъ

 

были

 

отняты

 

въ

 

казну,

и

 

отъ

 

этого

 

матеріальное

 

положеніе-

 

сильно

 

ухуд

шилось.

 

Когда

 

греки

 

подняли

 

возстаніе

 

противъ

 

ту-

рокъ

 

въ

 

1821

 

г,,

 

аѳонскіе

 

монахи

 

приняли

 

въ

 

немъ

участіе.

 

За

 

это

 

они

 

потерпѣли

 

жестокое

 

наказаніе.
Турецкія

 

войска

 

заняли

 

монастыри

 

и

 

пробыли

 

тамъ

до

 

1829

 

г.

 

на

 

средства

 

иноковъ.

 

Много

 

монастырей
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и

 

келлій

 

было

 

тогда

 

разграблено,

 

а

 

монахи,

 

жившіе
въ

 

нихъ,

 

разогнаны.

 

Нѣсколько

 

иноковъ

 

были

 

вы-

требованы

 

султаномъ

 

Махмудомъ

 

II

 

въ

 

Константи-
нополь,

 

въ

 

качествѣ

 

заложниковъ,

 

и

 

посажены

 

въ

тюрьму.

 

На

 

монастыри

 

наложенъ

 

былъ

 

налогъ

 

въ

200.000

 

руб.,

 

и

 

если

 

бы

 

не

 

вмѣшательство

 

Русскаго
императора

 

Александра

 

I

 

всѣ

 

обители

 

были

 

бы
срыты

 

султаномъ.

 

Послѣ

 

Адріанопольскаго

 

мира

русскихъ

 

съ

 

турками,

 

въ

 

1829

 

году,

 

Аѳонъ

 

сталъ

опять

 

наполняться

 

иноками.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

во

 

внѣш-

ней

 

жизни

 

Св.

 

горы

 

не

 

было

 

никакихъ

 

существен-

ны

 

хъ

 

перемѣнъ.

Теперь

 

на

 

Аѳонѣ

 

находится

 

20

 

монастырей,
12

 

скитовъ

 

и

 

до

 

800

 

отшельническихъ

 

келлій

 

и

отдѣльныхъ

 

хижинъ

 

или

 

каливъ.

 

Иноковъ

 

на

 

Аѳонѣ

насчитывается

 

до

 

7000,

 

при

 

чемъ

 

около

 

3000

 

рус-

скихъ.

 

Тихо

 

течетъ

 

жизнь

 

аѳонскихъ

 

иноковъ

 

въ

соотвѣтствіи

 

съ

 

тишиною

 

природы.

 

Та

 

же

 

тишина

царила

 

на

 

Святой

 

горѣ,

 

согласно

 

преданію,

 

и

 

тогда,

когда

 

тамъ

 

было

 

болѣе

 

150

 

монастырей

 

и

 

скитовъ

съ

 

50000

 

иноковъ,

 

въ

 

пору

 

расцвѣта

 

Греческой
имперіи.

Земной

 

удѣлъ

 

Богоматери —Аѳонъ —издавна

 

и

до

 

нашихъ

 

дней

 

заботливо

 

охраняется

 

Владычицею.
Великая

 

начальница

 

и

 

ктиторша

 

Святой

 

горы,

 

Пре-
святая

 

Дѣва,

 

блюдетъ

 

Свой

 

жребій

 

и

 

исполняетъ

обѣтованія

 

Свои

 

видимо

 

для

 

всѣхъ.

 

Сбываются

 

обѣ-

тованія

 

Ея,

 

сказанныя

 

при

 

первомъ

 

иосѣщеніи

 

Ею
Аоона

 

и

 

слышанный

 

отъ

 

нея

 

Аѳонскимъ

 

подвиж-

никомъ

 

Петромъ.

 

Много

 

бурь

 

вынесъ

 

Аѳонъ,

 

много

вытерпѣли

 

гоненій

 

его

 

насельники,

 

но

 

и

 

доселѣ

стоитъ

 

Святая

 

гора,

 

красуясь

 

обителями

 

своими

 

и

славясь

 

подвигами

 

иноковъ.

 

Твердо

 

стоитъ

 

она,

 

и

ничто

 

не

 

сокрушитъ

 

того

 

оплота

 

православія,

 

ка-

кимъ

 

она

 

является

 

на

 

Востокѣ;

 

ничто

 

не

 

въ

 

со-

стояніи

 

умалить

 

славы

 

земнаго

 

жребія

 

Царицы
Небесной.

                                                

Г.

 

Kopcijub.
(Сообщ.

 

Имп.'*Прав.

  

Цалест.

 

Общ.

 

томъ

 

XY,

 

вып.

 

I,

 

1904

 

г.)
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Краткая

 

памятная

 

историческая

 

записка

 

Нижегородской

 

Ду-
ховной

 

Сешшаріі.
(П

 

Г

  

О

 

Д

 

О

 

Л

 

Ж

 

Е

 

H

 

І

 

Е).

Начало

 

собственному

 

благотворительному

 

капи-

талу

 

при

 

Нижегородской

 

Семинаріи,

 

какъ

 

замѣчено

выше,

 

было

 

положено

 

въ

 

1837

 

г.

 

ножертвованіемъ
500

 

р.

 

женою

 

Нижегородскаго

 

протоіерея

 

Н.

 

Двѣт-

ницкаго.

 

Затѣмъ

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

прошлаго

(XIX)

 

вѣка

 

учреждены

 

четыре

 

стипендіи

 

взносами

нриснопамятнаго

 

благотворителя

 

Семинаріи

 

Прео-
священнаго

 

Іереміи,

 

хотя,

 

по

 

присущему

 

сему

 

Архи-
пастырю

 

смиренію,

 

ниодна

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

не

 

носитъ

его

 

имени.

Первая

 

изъ

 

нихъ

 

„Сергіева"

 

учреждена

 

Прео-
священнымъ

 

въ

 

1851

 

г.

 

въ

 

память

 

одного

 

изъ

 

,

 

бла-
годѣтелей"

 

Преосвящ.

 

Іереміи

 

въ

 

его

 

дѣтствѣ,

 

но-

сившаго

 

имя

 

Преподобнаго

 

„Сергія

 

Радонежскаго".
Проценты

 

съ

 

капитала

 

этой

 

стипендіи

 

предназна-

чены

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

Семинаріи

 

одного

изъ

 

благонадежныхъ

 

причетническихъ

 

сыновей.
Первоначальный

 

капиталъ

 

ея,

 

въ

 

тысячу

 

рублей,
увеличенный

 

взносами

 

самого

 

учредителя,

 

возросъ

въ

 

настоящее

 

время

 

до

 

2237

 

руб.

Вторая

 

стипендія

 

—

 

Серафимо-Саровская — учреж-

дена

 

Преосвящ.

 

Іереміею

 

въ

 

1853

 

г.

 

„по

 

чувству

признательности

 

къ

 

памяти

 

іеросхимонаха

 

Сера-
фима"

 

для

 

воспитанія

 

одного

 

изъ

 

благонадежныхъ
сиротъ

 

духовнаго

 

званія.

Третья

 

стипендія — имени

 

Преосвященнаго

 

Іакова.
Начало

 

этой

 

стипендіи

 

положено

 

въ

 

1848

 

г.

 

взносомъ

100

 

руб.

 

самимъ

 

Преосвящ

 

Іаковомъ,

 

но

 

оконча-

тельно

 

и

 

она

 

обезпечена

 

также

 

благотвореніями
Преосвящ.

 

Іереміи

 

въ

 

1870

    

78

 

гг.



192

Капиталъ

 

стипендіи

 

СераФимо-Саровской

 

вмѣстѣ

съ

 

капиталомъ

 

Преосвящ.

 

Іакова

 

въ

 

настоящее

время

 

достигъ

 

4637

 

руб.

Стипендія

 

имени

 

Преосвящ.

 

Дамаскина

 

осно-

вана

 

взносами

 

того-же

 

Преосвящ.

 

Іереміи

 

незадолго

до

 

кончины

 

(въ

 

1880

 

-

 

84

 

гг.).

 

Первоначальная

 

сумма

ея

 

(475

 

р.)

 

возрасла

 

теперь

 

до

 

1527

 

р.,

 

но

 

является

еще

 

недостаточной

 

для

 

окончательная

 

учреяоденія
этой

 

„вожделѣнной",

 

по

 

словамъ

 

ея

 

основателя,

стипендіи.
Другія

 

пять

 

стипендій,

 

имѣюшихся

 

при

 

Нияіе-
городской

 

Семинаріи,

 

слѣдующія.

 

Стипендія

 

Преосв,
Нектарія,

 

учрежденная

 

купцомъ

 

Рукавишниковымъ.
Капиталъ

 

ея

 

теперь

 

1730

 

р.

 

Стипендія

 

Мысокопресв.

Іоанникіл,

 

основанная

 

гражданами

 

Нижняго-Новго-
рода

 

въ

 

1878

 

г.

 

при

 

отбытіи

 

Высокопреосв.

 

Іоанни-
кія

 

изъ

 

Нияшяго.

 

Капиталъ

 

ея

 

съ

 

1400

 

р.

 

увели-

чился

 

теперь

 

до

 

2238

 

р.

 

Стипендія

 

Высокопреосв.
Макарія

 

(Миролюбова\

 

учрежденная

 

самимъ

 

Архи-
пастыремъ

 

въ

 

концѣ

 

1893

 

г.

 

Капиталъ

 

ея

 

3500

 

р.

Стинендія

 

Высокопреосв.

 

Іусгпина

 

(нынѣ

 

Архіеии
скопа

 

Херсонскаго),

 

основанная

 

имъ

 

въ

 

1896

 

г.

Капиталъ

 

ея

 

2343

 

р.

 

Стипендія

 

Александра

 

Льво-
вича

 

Воск

 

ре

 

сенекам,

 

бывшаго

 

питомца

 

Семинѳріи,

взнесшаго

 

въ

 

1900

 

г.

 

3000

 

р.

   

(теперь

 

3356

 

р

 

).

Кромѣ

 

того,

 

при

 

Нижегородской

 

Семинаріи
имѣется

 

особый

 

капиталъ

 

на

 

выдачу

 

пособій

 

бѣд-

нымъ

 

ученикамъ.

 

Съ

 

этой

 

именно

 

цѣлыо

 

Елп.

 

Ант.
Сабовскій

 

(сконч.

 

23

 

октября

 

1895

 

г.),

 

питомецъСе
минаріи,

 

иожертвовалъ

 

тысячу

 

рублей

 

и

 

извѣстный,

нынѣ

 

здравствующей,

 

проФессоръ

 

Казанской

 

Ака-
деміи,

 

также

 

изъ

 

воспитан никовъ

 

Нижегородской
Семинаріи,

 

Петръ

 

Васильевичъ

 

Знаменскій,

 

взнесъ

двѣ

 

тысячи

 

рублей.

 

Ыаконецъ,

 

при

 

семинарской
церкви

 

имѣется

 

еще

 

капиталъ

 

въ

  

1120

 

руб.

Всѣхъ

 

благотворительныхъ

 

суммъ

 

при

 

Нижего-
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родской

   

Семинаріи

    

въ

  

настоящее

    

время

    

свыше

25

 

т.

 

р.

Исключительное

 

значеніе

 

по

 

своей

 

важности

въ

 

иеторіи

 

Нижегородской

 

Семинаріи

 

новаго

 

вре-

мени

 

имѣетъ

 

учреяаденіе

 

при

 

ней

 

въ

 

1876

 

году

епархіалънаю

 

общежипия.
Исторія

 

этого

 

общеяштія

 

неразрывно

 

и

 

навсегда

связана

 

съ

 

именемъ

 

приснопамятнаго

 

Іоанникія,
Митрополита

 

Московскаго,

 

а

 

затѣмъ

 

Кіевскаго,
бывшаго

 

на

 

Нижегородской

 

каѳедрѣ

 

съ

 

13

 

іюля
1873

 

г.

 

по

 

8

 

декабря

 

1877

 

г.

 

(съ

 

14

 

Февраля

 

1877

 

г.

въ

 

сэнѣ

 

Архіепископа).

 

Высокопреосвященный

 

Іо-
анникій,

 

въ

 

мірѣ

 

Іоаннъ

 

Рудневъ,

 

родился

 

въ

 

Туль-
ской

 

губ.,

 

въселѣ

 

Вышнемъ

 

Скворчемъ,

 

Новосиль-
скаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

діакона.

 

Обучался

 

въ

 

Тульской
Семинаріи

 

и

 

Кіевской

 

Академіи,

 

гдѣ

 

окончилъ

курсъ

 

въ

 

1849

 

г.

 

со

 

степенью

 

магистра.

 

Въ

 

санъ

епископа

 

возведенъ

 

въ

 

1861

 

г.

Тотчасъ

 

по

 

прибытіи

 

своемъ

 

въ

 

Нижній,

 

онъ

въ

 

августѣ

 

1873

 

г.

 

начинаетъ

 

дѣло

 

объ

 

устроеніи
при

 

Семинаріи

 

общежитія,

 

по

 

примѣру

 

казеннаго

(семинарскаго),

 

и

 

для

 

своекоштныхъ

 

учениковъ,

ютившихся

 

до

 

того

 

времени,

 

съ

 

крайними

 

неудоб-
ствами,

 

въ

 

разныхъ

 

частяхъ

 

города

 

по

 

квартирамъ.

Со

 

свойственными

 

сему

 

Архипастырю-Благотвори-
телю

 

мудростью,

 

опытностью

 

и

 

ревностью

 

о

 

благѣ

ввѣреннаго

 

ему

 

духовенства

 

и

 

учащагося

 

духовнаго

юношества,

 

это

 

начатое

 

сложное

 

и

 

хлопотливое

 

дѣло

онъ

 

довелъ

 

до

 

желаемаго

 

благонріятнаго

 

конца.

Въ

 

сентябрѣ

 

1874

 

г.

 

пароходное

 

общество

 

„Кавказъ
и

 

Меркурій"

 

согласилось

 

продать

 

Преосвящеиному
подъ

 

епархіальноеобщежитіепринадлежавшій

 

«Обще-
ству;),

 

на

 

Верхней

 

набережной

 

р.Волги,

 

домъ

 

за

 

}}

т.

 

р. —значительно

 

ниже

 

дѣйствительной

 

его

 

стои-

мости

 

(домъ

 

находился

 

въ

 

залогѣ

 

въ

 

суммѣ

 

50

 

т.

 

р.).
Необходимую

 

для

 

этой

 

покупки

 

ссуду

   

(безпроцент-
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ную)

 

Преосвященный

 

надѣялся

 

получить

 

-и

 

потомъ

действительно

 

подучилъ—изъ

 

суммъ

 

Св.

 

Синода,
съ

 

нокрытіемъ

 

ея

 

затѣмъ

 

по

 

частямъ

 

изъ

 

доходовъ

мѣстнаго

 

свѣчного

 

завода

 

въ

 

теченіе

 

десяти

 

лѣтъ.

Представленіе

 

въ

 

Свят.

 

Синодъ

 

въ

 

этомъ

 

смысле

было

 

отправлено

 

имъ

 

22

 

марта

 

1875

 

г.

 

и

 

виолнѣ

было

 

уважено

 

Св.

 

Синодомъ

 

опредѣленіемъ

 

его

3—16

 

октября

 

1875

 

ѵ.

 

7

 

го

 

н

 

>ября

 

иослѣдовало

 

и

Высочайшее

 

соизволеніе

 

на

 

покупку

 

дома.

 

Въ

 

январѣ

елѣдующаго

 

года

 

заключена

 

была

 

на

 

эту

 

покупку

и

 

купчая

 

крѣпость

 

%0 ).

 

Къ

 

сентябрю

 

1876

 

г.

 

ново-

купленный

 

домъ

 

ириснособленъ

 

былъ

 

для

 

своего

новаго

 

назначенія

 

съ

 

затратою

 

на

 

это

 

дѣло,

 

так-

же

 

изъ

 

суммъ

 

свѣчного

 

завода,

   

около

 

7 1 /а

 

т.

 

р.

Самое

 

открытіе

 

общежитія

 

было

 

совершено

его

 

приснопамятнымъ

 

Учредителемъ

 

іг

 

сентября
і8у6

 

г.

 

съ

 

необыкновенною

 

торжественностью,

 

со-

отвѣтствовавшей

 

этому

 

историческому

 

для

 

Семина-
ріи

 

дню,

 

во

 

время

 

бывшаго

 

тогда

 

общеепархіаль-
наго

 

съѣзда

 

духовенства.

Первые

 

четыре

 

года

 

по

 

открытіи

 

общежитія,
при

 

самомъ

 

основателѣ

 

его

 

Преосвященномъ

 

Іоан-
никіи

 

и

 

его

 

преемнийѣ

 

Преосвященномъ

 

Хрп-
санѳѣ

 

21 ),

 

всѣ

 

воспитанники,

 

жившіе

 

въ

 

общежитіг^
пользовались

 

безвозмездно

 

полно-епархіальнымъ

 

содер-

жаніемъ

 

(т.

 

е.

 

и

 

одеждою),

 

на

 

что

 

изъ

 

суммъ

 

свѣч-

ного

 

завода

 

отпускалось

 

до

 

20

 

т.

 

р.

 

ежегодно.

 

Съ
1880

 

г.,

 

при

 

Преосвящ.

 

Макаріи,

 

съ

 

восиитанни-

ковъ

 

общежитія

 

впервые

 

стала

 

взиматься

 

плата

 

но

55

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

за

 

полно-епархіальное

 

содержаніе,
с

20)

  

Площадь

 

всей

 

земли,

 

находящейся

 

подъ

 

зданіями

 

и

 

дво-

ромъ

 

епархіальнаго

 

общежитія,

 

равняется

 

1083

 

кв.

 

с,

 

изъ

 

нихъ

по

 

лицу,

 

по

 

набережной

 

Волги,

 

29,52

 

с.

21 )

  

Преосвящ.

 

Хрисанѳъ

 

(Ретивцѳвъ)

 

былъ

 

епископоыъ

 

Нвжо-
городскимъ

 

въ

 

1877—79

 

гг.

 

Это

 

извѣстныЙ

 

ученый

 

мужъ,

 

докторъ

богословія,

 

авторъ

 

сочин.

 

„Религіи

 

древняго

 

міра".

 

Сконч.

 

6

 

де-

кабря

 

1884

 

г.

 

на

 

покоѣ

 

въ

 

Донскомъ

 

мовастырѣ

 

въ

 

Москвѣ.
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въ

 

восиолненіе

 

суммъ,

 

отпускаемыхъ

 

наобщежитіе
овѣчнымъ

 

заводомъ.

 

Такая

 

плата

 

оставалась

 

до

осени

 

1887

 

г.,

 

а

 

съ

 

этого

 

времени,

 

при

 

Преосвящ.
Модестѣ

 

"),

 

снова

 

было

 

возстановлено

 

безвозмездное
полно-епархіальное

 

содсря?аніе.

 

Наконецъ,

 

указомъ

Св.

 

Синода

 

отъ

 

7

 

іюня

 

1893

 

г.,

 

при

 

Преосвящен.
Владимірѣ,

 

постановлено

 

было

 

взимать

 

за

 

содержаніе
и

 

помѣщеніе

 

въ

 

епархіальномъ

 

общежитіи

 

такъ:

за

 

дѣтей

 

священниковъ

 

60

 

руб.,

 

діаконовъ

 

40

 

руб.
и

 

нсаломщиковъ

 

30

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Съ

 

иносословныхъ

взимается

 

по

 

75

 

руб.

 

Однако

 

и

 

теперь

 

для

 

бѣднѣй-

цшхъ

 

дѣтей

 

духовенства

 

въ

 

общежитіи

 

имѣется

30

 

безплатныхъ

 

стипендій.

Какъ

 

при

 

самомъ

 

основаніи

 

своемъ,

 

такъ

 

и

 

те-

перь

 

семинарское

 

епархіальное

 

общежитіе,

 

преслѣ-

дуя

 

наравнѣ

 

съ

 

Семинаріею

 

воспитательную

 

цѣль,

въ

 

то

 

же

 

время,

 

по

 

примѣру

 

Семинаріи,

 

остается

учрежденіемъ

 

блаютворителънымъ .

 

Достаточно

 

здѣсь

указать

 

на

 

тотъ

 

Фактъ,

 

что

 

до

 

1900

 

г.

 

изъ

 

20

 

т.

 

р.

расхода

 

(приблизительно)

 

по

 

общеяштію

 

около

 

поло-

вины

 

(до

 

10

 

т.)

 

ежегодно

 

покрывалось

 

изъ

 

суммъ

свѣчного

 

завода,

 

а

 

въ

 

1902— 3

 

уч.

 

г.

 

на

 

расходы

въ

 

общемъ

 

около

 

19

 

т.

 

р.

 

ученическихъ

 

взносовъ

поступило

 

только

 

6157

 

руб,

Въ

 

1888— 90

 

гг.

 

зданіе

 

общежитія

 

было

 

увели-

чено

 

почти

 

вдвое

 

пристроемъ

 

по

 

лицевой

 

сторонѣ,

на

 

что

 

затрачено

 

около

 

30

 

т.

 

р.

Первоустроитель

 

Нижегородскаго

 

семинарскаго

общежитія,

 

приснопамятный

 

святитель

 

Іоанниній,
добрѣ

 

потрудився

 

послѣ

 

Нижняго

 

въ

 

разныхъ

 

euap-

хіяхъ,

 

въ

 

Бозѣ

 

ночилъ

 

7

 

іюня

 

1900

 

г.,

 

на

 

75-мъ
году

 

жизни,

  

въ

 

санѣ

 

Митрополита

 

Кіевскаго

 

и

 

Га-

22)

 

Преосвящ.

 

Модестъ

 

(Стрѣльбицкій),

 

бывшій

 

епископомъ

Нижегородскинъ

 

въ

 

1885 — 1889

 

гг.,

 

скончался

 

13

 

апрѣля

 

1902

 

г.

въ

 

санѣ

 

Архіепископа

 

Волынскаго.
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лицкаго.

 

Погребенъ

 

въ

 

Кіево-Печерской

 

Лаврѣ.

Нижегородская

 

Семинарія

 

каждогодно

 

молитвенно

вспоминаетъ

 

о

 

немъ

 

4

 

ноября

 

(день

 

.Ангела

 

ио-

чившаго).
А.

 

Тиховъ

(Окончаніе

 

будетъ).

50-лѣтній

 

юбилей

 

священника

 

села

 

Илева-Завода
о-

 

Александра

 

Тимоѳеевича

 

Добронравова.

30-го

 

Января

 

сего

 

года

 

духовенство

 

2

 

окр.

 

Ар-
датовскаго

 

уѣзда

 

чествовало

 

священника

 

Александра
Добронравова,

 

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

50-лѣтія

служенія

 

его

 

въ

 

священномъ

 

санѣ.

 

Считая

 

излиш-

нимъ

 

распространяться

 

здѣсь

 

о

 

трудностяхъ

 

и

 

ве-

ликой

 

отвѣтственности

 

предъ

 

Богомъ

 

пастырскаго

служенія,

 

мы.

 

однако,

 

не

 

можемъ

 

не

 

высказать,

 

что

прослужить

 

50

 

лѣтъ

 

священникомъ

 

при

 

различнаго

рода

 

случайностяхъ

 

при

 

самыхъ

 

иногда

 

неблаго-
пріятныхъ

 

и

 

скорбныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

какъ

 

на-

примѣръ,

 

преждевременное

 

вдовство

 

юбиляра, —

 

это

действительно

 

составляетъ

 

выдающійся

 

подвигъ.

 

И
къ

 

чести

 

о.

 

Александра,

 

слѣдуетъ

 

сказать,

 

что

 

онъ

въ

 

теченіе

 

всего

 

длиннаго

 

жизненнаго

 

пути

 

съ

 

твер-

дою

 

вѣрою

 

и

 

надеяідою

 

взиралъ

 

на

 

будущее,

 

все-

цѣло

 

предавъ

 

себя

 

благой

 

и

 

совершенной

 

волѣ

 

Бо-
жіей,

 

и

 

эта

 

вѣра

 

въ

 

Боя^еетвенный

 

Промысдъ,

 

со-

единенная

 

съ

 

присущимъ

 

смиреніемъ,

 

кроткою

 

по-

корностью,

 

безропотнымъ

 

и

 

терпѣливымъ

 

перене-

сеніемъ

 

скорбной

 

доли

 

своей

 

(вдовство

 

юбиляра)

 

и

непрестаннымъ

 

бодрствованіемъ

 

надъ

 

самимъ

 

со-

бой,- -не

 

посрамила

 

о.

 

Александра

 

Тимоѳѣевича:

онъ

 

доселѣ

 

твердо

 

держитъ

 

святое

 

знамя

 

великаго

пастырскаго

 

служенія

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

въ

 

назида-

ніе

 

своимъ

 

собратіямъ

 

по

 

священству.
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Чествованіе

 

50-лѣтняго

 

юбилея

 

о.

 

Александра

 

съ

благословеніяПреосвященнѣйшагоНазарія,

 

назначено

было

 

на 30-е

 

Января,

 

въ

 

воскресенье.

 

Наканунѣ,

 

мѣст-

нымъ

 

благочиннымъ,

 

священникомъ

 

Александромъ
Безсоновымъ,

 

совершено

 

было

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

На
литію

 

и

 

величаніе

 

во

 

главѣ

 

съ

 

юбиляромъ

 

выходили —

Благочинный,

 

священники

 

селъ:

 

Сарминскаго-Май-
дана

 

о.

 

Алекс.

 

Лебедевъ,

 

Нарышкина — о.

 

Николай
Спасскій,

 

Череватова-

 

о.

 

Алекс.

 

Покровскіи,

 

Сѳ-

раФИМо-Дивѣевскаго

 

монастыря

 

о.

 

1.

 

Полидорскій
и

 

Илева-Завода

 

о.

 

Леонидъ

 

Фіалковскій.

 

Утромъ
Божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

юбиляръ

 

въ

 

сослу-

женіи

 

Благочиннаго

 

и

 

вышеупомянутыхъ

 

священни-

ковъ

 

при

 

участіи

 

3-хъ

 

діаконовъ.

 

Предъ

 

началомъ

молебнаго

 

пѣнія

 

Благочинный

 

произнесъ

 

отъ

 

лица

духовенства

 

рѣчь,

 

въ

 

которой,

 

нривѣтствуя

 

юбиляра,
изобразилъ

 

высоту

 

и

 

святость

 

пастырскаго

 

служенія
и

 

его

 

трудности.

 

Священникъ

 

с.

 

Илева-Завода

 

о.

Л.

 

Фіадковскій

 

прочиталъ

 

привѣтственный

 

адресъ

отъприхожанъ.

 

Въ

 

немъ

 

прихожане

 

сыновне

 

благода-
рили

 

Батюшку,

 

о.

 

Александра,

 

за

 

его

 

отеческія

 

отно-

шенія

 

къ

 

нимъ

 

|въ

 

продолженіе

 

50-лѣтняго

 

служенія
его

 

въ

 

селѣ

 

Илевѣ-Заводѣ.

 

Далѣе—привѣтствовалъ

юбиляра

 

о.

 

I.

 

Полидорскій.

 

Въ

 

концѣ

 

благодарствен-
наго

 

молебна,

 

предъ

 

многолѣтіями,

 

юбиляръ

 

горячо

благодарилъ

 

духовенство

 

за

 

оказанную

 

ему

 

честь

но

 

случаю

 

50-ти-лѣтн.

 

юбилея.

 

Въ

 

своей

 

рѣчи

 

онъ

кратко

 

вспомянулъ

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

въ

 

селѣ

 

Илевѣ-

Заводѣ

 

за

 

50

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

просилъ

 

молитвъ

евоихъ

 

сослуживцевъ,

 

которыя

 

такъ

 

дороги

 

для

 

него

на

 

закатѣ

 

его

 

дней.

 

Молѳбное

 

пѣніе

 

закончено

 

обыч-
ными

 

многолѣтіями.

По

 

прибытіи

 

юбиляра

 

домой,

 

его

 

привѣтство-

вали — кратко

 

Благочинный

 

и

 

свящ.

 

СераФимо-Ди-
вѣевскаго

 

монастыря

 

о.

 

Полидорскій

 

отъ

 

лица

 

всего

монастырскаго

 

духовенства.

 

Тутъ

 

же

 

были

 

поданы

нѣсколько

 

поздравительныхъ

   

телеграммъ

  

и

 

прочи-
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тано

 

сердечное

 

привѣтствіе

 

братьевъ —священниковъ

Григорія

 

и

 

Венедикта

 

Гагинскихъ.

 

Юбиляръ

 

искрен-

но

 

и

 

горячо

 

благодарилъ

 

всѣхъ

 

иривѣтствовавшихъ

и,

 

по

 

обычаю,

 

предложилъ

 

своимъ

 

гостямъ

 

хлѣбъ-

соль.

Пожелаемъ

 

досточтимому

 

юбиляру

 

еще

 

много

лѣтъ

 

трудиться

 

на

 

нивѣ

 

Христовой

 

Церкви,

 

во

 

славу

Божію

 

и

 

во

 

благо

 

и

 

утѣшеніе

 

его

 

духовныхъ

 

чадъ.

Священ никъ

 

Александръ

 

Безсоновъ.

Объявление.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

1905

 

г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„ПАСТЫРСКІЙ

 

СОВЕОВДа»
съ

 

прибавленіемъ

 

газетнаго

 

отдѣла:

ВЪСТНИКЪ

 

ЦЕРК0ВН0-0БЩЕСТВЕНН0Й

 

ЖИЗНИ

(21-й

 

годъ

 

изданіл).

Въ

 

наступающем^

 

1905

 

г.

 

Па

 

тырскій

 

Гобесѣдникъ

 

будетъ

 

изда-

ваться

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

обнимающей

 

собою

 

псі;

 

отрасли

иастырскаго

 

служенія

   

и

   

церконно-обшественной

   

дѣятельности.

Въ

 

видѣ

 

отдѣльнаго

 

ириложеніл

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

ежемесячно
издаваться

 

книжки

 

подъ

 

одиимъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ

 

БЕСЬДА".

Въ

 

книжкахъ

 

„Христіанской

 

Бесѣды"

 

печатаются,

 

отличающіяся
простотой

 

изложенія

   

и

   

применимостью

 

къ

 

усюв : ямъ

 

народнаго
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быта,

 

поученія

  

на

 

предстоящіе

   

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

а

 

также

   

статьи

 

для

   

назидательного

 

чтенія

 

при

 

внѣбогослужеб-

ныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

Сверхъ

 

того,

  

какъ

 

пособіе

 

для

 

проповѣдниковъ,

   

будутъ

 

ежемѣ-

сячно

 

высылаться

 

книжки

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

ПРОПОВЬДНИЧЕСКІЙ

 

цвътникъ.

Въ

 

означенныхъ

 

киижкахъ

 

будутъ

 

печататься,

 

какъ

 

образцы,

 

въ

полномъ

 

изложеніи

 

или

 

краткихъ

 

извлечеаіяхъ,

 

проповѣди

 

извѣ-

стныхъ

 

проповѣдниковъ

 

текущаго

 

и

 

прошлаго

 

столѣтія.

Въ

 

видѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

къ

 

журналу,

 

будутъ

 

разсылать-

ся

 

проповѣдническіе

 

листки

    

(не

 

менѣе

 

50

 

№Л»)

 

для

    

народнаго

чтѳнія,

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

НАРОДНЫЙ

 

БЛАГОВЪСТНИКЪ.

Какъ

 

дополненіе

   

къ

   

церковно-практическому

 

отдѣлу

    

„Настыр.
Собесѣд."

 

всѣмъ

 

подпи^чикамъ

 

булетъ

 

выслана

 

книга:

О

 

степеняхъ

   

родства

 

и

 

свойства,

    

препятствующихъ

 

за-

ключению

 

брака.

Особенность

   

означенной

    

книги

 

въ

 

ряду

 

другихъ

   

однородныхъ

изданій

 

сосгоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чт ■

 

>

 

степени

 

родства

 

и

 

свойства

 

здѣсь

изъясняются

 

на

 

примѣрахъ

   

изъ

   

практики,

    

главнымъ

 

образомъ
въ

 

видѣ

 

отвѣтовъ

 

на

 

недоумѣнные

 

вопросы.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

и

 

приложенія

   

къ

   

нему

 

съ

 

достав-

кой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

ПЯТЬ

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

ТРИ

 

руб.

Подписчикамъ,

 

получавшим ь

 

„Паст.

 

Соб."

 

за

 

1903

 

г.,

 

журналъ

 

за

истекшій

 

1904-

 

г.

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

высылается

 

за

 

два

 

рубля.

Требованія

   

адресовать,

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

редакцію

 

духовнаго

 

жур-

нала

 

„Пастырскій

 

Собесѣдникъ".



4

    

пн<

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семннаріи
Протоіерей

 

Г.

 

Годневъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Часть

 

оффиціалвная.

 

Высочайшій

 

ыанпфестъ.

 

Цирку-
лярный

 

указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода.

 

Епархіальныя

 

распоряжения

 

й

 

извѣстія.

Пожертвованія

 

на

 

военный

 

нужды.

 

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

церковныхъ

 

ипмш
Нижегородской

 

епархіп

 

за

 

1903 — 4

 

учебный

 

годъ.

Часть

 

неоффиціальная.

 

Изъ

 

поученія

 

на

 

Св.

 

Четыредесятницу

 

Прео.
священпѣйшаго

 

Іереміи,

 

въ

 

схимонасѣхъ

 

Іоаина,

 

бывшаго

 

Епископа

 

Ниже,
городскаго.

 

Предсказанія

 

Преиодобнаго

 

Отца

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

Чу
дотворца.

 

Епархіа.тьная

 

хроника.

 

Изъ

 

залы

 

Дома

 

Братства

 

Св.

 

Георгія.
Оевященіе

 

нридѣльнаго

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Варганахъ,

 

Мак.

 

у.,

 

31

 

Января
сего

 

года.

 

Изъ

 

школьной

 

хроники.

 

Гора

 

Аѳонъ,

 

гора

 

Святая.

 

Краткая
памятная

 

историческая

 

записка

 

Нижегородской

 

Духовной

 

Семинаріи.
50-лѣтній

 

юбилей

 

священника

 

с.

 

Илева-Завода

 

о.

 

А.

 

Т.

 

Добронравова.
Объявленіе.

Дозволено

 

цензурой.

 

Цензоръ,

 

Инспекторъ

 

Сѳминаріи,

Статен.

 

Сов.

 

Михаилъ

 

Пальмовъ.

Тигогоафія

 

Нижегооодскаго

 

Гѵбернскэго

 

Поавленія


