
епшішныя

 

ведомости.
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въРедакціи

 

„Нижегородец.

 

Епархіальных ъ

Вѣдомостей"

   

при

 

Духовной

   

Семинаріи.

   

Цѣна

 

съ

 

пересылкой

   

и

безъ

 

пересылки

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ.

—!—-ч

 

^

 

о>.

 

_Ѵі/\;

 

>sj\r-~-r----------

1-го

 

Декабря

               

ДОЬ

  

23" й

              

1901

 

года '

ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

СОИЗВОЛЕНІЕ.

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

17

 

день

 

минувшаго

Октября,

 

і;ысочайпів

 

соизволилъ

 

на

 

укрѣпленіе

 

за

Мало-Пицкимъ

 

Богородицкимъ

 

женскимъ

 

монасты-

ремъ,

 

Ниягегородскаго

 

уѣзда,

 

жертвуемаго

 

крестья-

ниномъ

 

Иваномъ

 

Барановымъ,

 

на

 

изъявленныхъ

 

имъ

условіяхъ,

 

участка

 

земли,

 

мѣрою

 

250

 

кв.

 

саяг.,

 

съ

домомъ

 

и

 

службами,

 

состоящаго

 

въ

 

г.

 

Нижнемъ-
Новгородѣ

 

на

 

углу

 

Полевой

 

улицы

 

и

 

Всесвятскаго

переулка,

 

подъ

 

INS

 

2—502.
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Открытіе

  

самостоятельна™

 

прихода.

По

 

представленію

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

19

минувпгаго

 

Октября

 

за

 

«N»

 

4640,

 

Святѣйшимъ

 

Сино-
домъ

 

опредѣлено:

 

при

 

церкви

 

деревни

 

Ратманихи,
Балахнинскаго

 

уѣзда,

 

открыть

 

самостоятельный

 

ири-

ходъ,

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника,

 

діакона

 

и

 

пса-

ломщика.

 

(Указъ

 

Си.

 

Синода,

 

отъ

 

10

 

Ноября

 

1901

 

г.,

•N?

 

7829).

Награжденіе

 

набедренникомъ.

Священникъ

 

Екатерининской

 

церкви

 

при

 

Ни-
Я^егородскомъ

 

Каратаевскомъ

 

дворянскомъ

 

пріютѣ

Александръ

 

Преображенскій,

 

,

 

за

 

усердное

 

исполненіе
служебныхъ

 

обязанностей

 

и

 

добрыя

 

пастырскія

 

от-

ношенія

 

къ

 

призрѣваемымъ

 

въ

 

пріютѣ",

 

резолюціей
Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

минувшаго

 

Октября,
награжденъ

 

набедренникомъ.

Преподаніе

 

Архипастырскаго

 

благословенія.

Преподается

 

Архипастырское

 

Его

 

Преосвящен-
ства

 

благословеніе

 

(безъ

 

выдачи

 

грамотъ):

 

1)

 

кре-

стьянину

 

деревни

 

Ананьева,

 

Балахнинскаго

 

уѣзда,

Василію

 

Андрееву

 

Зайкову,

 

за

 

пояіертвованіе

 

въ

церковь

 

с.

 

Толоконцева,

 

Семеновскаго

 

уѣзда,

 

пла-

щаницы,

 

стоимостью

 

въ

 

31

 

рубль

 

и

 

другія

 

ножер-

твованія

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ,

 

черезъ

 

его

 

посредство,

на

 

сумму

 

317

 

р.

 

50

 

к.;

2)

 

Нижегородскому

 

купцу

 

Макару

 

Николаевичу

Блинову ,

 

за

 

пожертвованіе

 

на

 

украшеніе

 

той

 

яге

 

цер-

кви

 

400

 

рублей;
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3)

  

крестьянину

 

с.

 

Печерской

 

Слободы,

 

Ниишго-

родскаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Иванову

 

Шустову,

   

за

 

по

жертвованіе

 

лампадъ

 

къ

 

иконамъ

 

и

 

серебрянаго

 

ка-

дила

    

въ

 

ту

 

же

 

церковь,

    

всего

 

на

 

сумму

 

172

 

руб.

50

 

копѣекъ;

4)

 

членамъ

 

строительнаго

 

комитета

 

по

 

постройкѣ

храма,

 

вмѣсто

 

сгорѣвшаго,

 

въ

 

с.

 

Полянахъ,

 

Арза-
масскаго

 

уѣзда,

 

за

 

особое

 

усердіе

 

и

 

труды

 

ихъ

 

въ

дѣлѣ

 

построенія

 

временнаго

 

храма

 

въ

 

названномъ

селѣ.

Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства

 

крестьянамъ

 

села

 

Богородскаго,

 

Сергач-
скаго

 

уѣзда,

 

Алексѣю

 

Ермолаеву,

 

Якову

 

Ермолаеву,
Михаилу

 

Симакову,

 

Ивану

 

Симакову,

 

Семену

 

Фоми-
чеву,

 

Петру

 

Миронову

 

и

 

Алексѣю

 

Пученинову,

 

за

нояіертвованіе

 

ими

 

въ

 

приходскую

 

церковь

 

с.

 

Бо-
городскаго

 

запрестольныхъ,

 

металлическихъ,

 

вызо-

лоченныхъ

 

креста

 

и

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

двухъ

металлическихъ

 

вызолоченныхъ

 

лампадъ,

 

всего

 

сто-

имостію

 

въ

 

101

 

рубль.

Утвержденіе

 

въ

 

должностяхъ

 

законоучителей.

Въ

 

доляшостяхъ

 

законоучителей

 

въ

 

начальныхъ

училищахъ

 

вѣдомства

 

Министерства

 

Народнаго

 

Про-
свѣщенія

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

утверягдены

 

слѣ-

дующія

 

лица:

1)

 

въ

 

Кисловскомъ,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

-

 

свя-

щенникъ

 

церкви

 

с.

 

Колычева

 

Іоаннъ

 

Щегловъ;
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2)

  

въ

 

Горбатовскомъ

 

начальномъ

 

училищѣ— діа-

коиъ

 

соборной

 

церкви

 

г.

 

Горбатова

 

Іоаннъ

 

Карма-

зинскій:,

3)

  

въ

 

Шаргольскомъ,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,—мѣст-

ный

 

священникъ

 

Александръ

 

Улъяновъ;

4)

  

въ

 

Мало-Мартовсномъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

-

 

свя-

щенникъ

 

церкви

 

с.

 

Ярымова,

 

Іоаннъ

 

Фіалковскій;

5)

  

въ

 

Починковскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

Луко-
яновскаго

 

уѣзда, —діаконъ

 

соборной

 

церкви

 

зангт.

гор.

 

Починокъ

 

Симеонъ

 

Яіодинскій.

Утвержденіе

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старость.

Въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старостъ

 

Епархіаль-

нымъ

    

Начальствомъ

   

утверждены

   

слѣдующія

 

лица:

1)

  

къ

 

церкви

 

с.

  

Исупова,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Малининъ;

2)

  

къ

 

церкви

 

с.

 

Хрипунова,

 

того-яге

 

уѣзда, —кре-

стьянинъ

 

Иванъ

 

Ивановъ

  

Утинъ;

3)

  

къ

 

церкви

 

с.

 

Архангельскаго-Кобылина,

   

Арза-

масскаго

 

у.,

 

-крестьянинъ

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Еввинъ;
4)

  

къ

 

церкви

 

с.

 

Гнилицъ,

 

Балахнинскаго

 

уѣзда,—

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Ѳедоровъ

 

Власовъ;
5)

  

къ

 

церкви

 

с.

 

Нестіара,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,—

Макарьевскій

 

куиецъ

 

Павелъ

 

Елисѣевъ

 

Ыедвѣдевь.

Посвященіе

 

въ

 

санъ

 

священника.

4

 

минувшаго

 

Ноября,

 

за

 

литургіею

 

въ

 

Нижего-
родскомъ

 

Благовѣщенскомъ

 

монастырѣ,

 

Его

 

Пре-

освященствомъ,

 

Преосвященнѣйпіимъ

 

Назаріемъ,

посвященъ

 

въ

 

санъ

 

священника

 

діаконъ

 

церкви

   

с.
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Личадѣева,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Улія-

новъ,

 

опредѣленный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

села

 

Шарголей,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда.

Посвященіе

 

въ

 

санъ

 

діакона.

1.

  

22

 

Сентября,

 

залитургіею

 

въ

 

Нижегородскомъ

Печерскомъ

 

монастырѣ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Несто

 

-

роыъ

 

посвященъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

псаломщикъ

 

цер-

кви

 

села

 

Тумботина,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,

 

Александръ
Воскресенскій^

 

опредѣленный

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

села

 

Крутца,

 

Княгининскаго

 

уѣзда.

2.

   

28

 

Сентября,

 

за

 

литургіею

 

въ

 

Крестовой

 

цер-

кви,

 

Преосвящеинѣйшимъ

 

Назаріемъ

 

посвященъ

 

въ

санъ

 

діакона

 

нсаломщикъ

 

Ыижегородскаго

 

Архан-
гельскаго

 

собора

 

Гавріилъ

 

Кунаковъ^

 

съ

 

оставленіемъ
на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

на

 

исаломщической

 

вакансіи.

3.

   

4

 

Ноября,

 

за

 

литургіею

 

въ

 

Нижегородскомъ
Печерскомъ

 

мопастырѣ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Не-
сторомъ

 

посвященъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

псаломщикъ

церкви

 

с.

 

Краснаго,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,

 

СгеФанъ
Ласточкинъ,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

псаломщической
вакансіи

 

при

 

той

 

же

 

церкви.

4.

   

11

 

Ноября,

 

за

 

литургіею

 

въ

 

Каѳедральномъ

соборѣ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Назаріемъ

 

посвященъ

въ

 

санъ

 

діакона

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Михѣевки,

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Знаменскій,

 

съ

 

остав-

леніемъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

при

 

той

 

же

церкви.

5.

   

18

 

Ноября,

 

за

 

литургіею

 

въ

 

томъже

 

соборѣ,

Преосвященнѣйшимъ

 

Назаріемъ

 

посвященъ

 

въ

 

санъ

діакона

 

псаломщикъ

    

Крестовоздвиженской

   

церкви
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села

 

Еатунокъ,

 

Валахнинскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Кри-

ловъ,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи
при

 

той

 

же

 

церкви.

6.

 

Того

 

те

 

числа

 

въ

 

Печерскомъ

 

монастырѣ

Преосвященнѣйшимъ

 

Ыесторомъ

 

посвященъ

 

въ

 

санъ

діакона

 

кончившій

 

курсъ

 

духовной

 

Семииаріи

 

Семенъ

Молчановъ,

 

определенный

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

села

 

Ратманихи,

 

Валахнинскаго

 

уѣзда.

Выписки

 

изъ

 

духовныхъ

 

завѣщаній.

1.

     

По

 

нотаріальному

 

завѣщанію

 

купеческой

вдовы

 

Серафимы

 

Геннадьевны

 

Семеновой,

 

утверж-

денному

 

Костромскимъ

 

Окруяшымъ

 

Судомъ

 

23

 

Ок-
тября

 

сего

 

года,

 

завѣщано

 

выдать

 

1000

 

рублей

 

въ

СераФимо-Понетаевскій

 

женскій

 

монастырь,

 

Арза-
масскаго

 

уѣзда.

2.

   

По

 

домашнему

 

духовному

 

завѣщанію

 

Луко-
яновскаго

 

мѣщанина

 

Якова

 

Иванова

 

Жукова,

 

утвер-

жденному

 

Ниягегородскимъ

 

Окружнымъ

 

Судомъ

 

21

Сентября

 

сего

 

года,

 

завѣщано:

 

въ

 

Лукояновскій
Покровскій

 

соборъ

 

на

 

украшеніе

 

храма

 

50

 

рублей,
въ

 

пользу

 

причта

 

сего

 

собора,

 

на

 

поминовеніе

 

за-

вещателя

 

50

 

рублей,

 

въ

 

Лукояновскій

 

женскій

 

мо-

настырь,

 

на

 

поминовеніе

 

50

 

рублей

 

и

 

въ

 

Острояі-
ную

 

церковь

 

г.

 

Лукоянова,

 

на

 

украшеніе

 

храма

25

 

рублей.

3.

   

По

 

нотаріальному

 

духовному

 

завѣщанію

 

кре-

стьянина

 

деревни

 

Синцова,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

Ивана

 

Андреева

 

Сертева,

 

утверяеденному

 

Ншкего-
родскимъ

 

Окружнымъ

 

Судомъ

 

11

 

Сентября

 

сего

года,

 

завѣщано

   

въ

 

полную

 

собственность

    

Покров-
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ской

 

церкви

 

(единовѣрческой)

 

с.

 

Вольшого-Мураш-

кина,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

 

принадлея?ащая

 

заве-

щателю

 

земля,

 

мѣрою

 

въ

 

2

 

десятины,

 

состоящая

при

 

сельцѣ

 

Андреевкѣ,

 

въ

 

мѣстыости

 

Андреевскомъ,
..Бѣловкѣ"

 

тожъ,

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

половинная

 

часть

 

доходовъ

 

съ

 

этой

 

земли

поступала

 

на

 

богадѣльню

 

при

 

упомянутой

 

церкви,

четвертая

 

часть

 

на

 

украпгеніе

 

самой

 

церкви

 

и

 

чет-

вертая

 

же

 

часть

 

въ

 

пользу

 

причта

 

той

 

те

 

церкви,

за

 

труды

 

ихъ

 

по

 

вѣчному

 

поминовенію

 

родителей
завѣщателя.

4.

 

По

 

двумъ

 

нотаріальнымъ

 

духовнымъ

 

завѣ-

щаніямъ

 

Евгеніи

 

Лукиничны

 

Болтиной,

 

утвержден-

нымъ

 

Нижегородскимъ

 

Окружнымъ

 

Судомъ

 

26

 

Ян-
варя

 

сего

 

года,

 

завѣщаио:

 

а)

 

принадлежащее

 

заве-

щательнице

 

недвижимое

 

имѣніе,

 

состоящее

 

при

 

селѣ

Кантауровѣ,

 

Семеновскаго

 

уѣзда,

 

водяная

 

мукомоль-

ная

 

мельница

 

на

 

рѣкѣ

 

Линдѣ,

 

со

 

строечіемъ

 

при

ней

 

и

 

господскимъ

 

домомъ,

 

со

 

всею

 

при

 

мельницѣ

землею,

 

въ

 

количествѣ

 

37

 

десятинъ

 

и

 

всѣми

 

на

 

ней
находящимися

 

угодьями

 

и

 

растущимъ

 

лѣсомъ,

 

въ

полную

 

собственность,

 

владѣніе

 

и

 

распоряженіе

 

Ни-
жегородскаго

 

Крестовоздвиженскаго

 

я?енскаго

 

мона-

стыря,

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

Александра,

 

Луки,
Анны,

 

Николая

 

и

 

Евгеніи;

и

 

б)

 

недвижимое

 

имѣніе,

 

состоящее

 

при

 

томъ

 

же

селѣ

 

Кантауровѣ,

 

въ

 

особомъ

 

участкѣ

 

земли:

 

па-

шенной,

 

луговой

 

и

 

подъ

 

лѣсомъ,

 

за

 

исключеніемъ
37

 

дес,

 

которыя

 

числятся

 

при

 

мельницѣ

 

на

 

рѣкѣ

Линдѣ,

 

и

 

все

 

затѣмъ

 

остальное

 

количество

 

земли,

всего

 

около

 

330

 

десятинъ,

 

или

 

сколько

 

въ

 

иатурѣ

окажется,

 

со

 

всѣми

 

на

 

ней

 

угодьями

   

илѣсомъжер-
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твуется

 

для

 

домовой

 

Спасской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Сиро-
питательномъ

 

дѣтскомъ

 

пріютѣ

 

въ

 

г.

 

Ннжнемъ-Нов-
городѣ,

 

въ

 

полную

 

собственность

 

и

 

распоряя?еніе,

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

изъ

 

доходовъ

 

съ

 

этой

 

земли

 

одна

половина

 

поступала

 

въ

 

пользу

 

церкви,

 

а

 

другая

 

въ

пользу

 

причта

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

Александра,
Луки,

 

Анны,

 

Николая

 

и

 

Евгеніи.

 

Вмѣстѣ

 

съ,

 

тѣмъ

предоставляется

 

Ниигегородскому

 

Общественному
Управленію,

 

если

 

оно

 

признаетъ

 

выгоднѣе,

 

эту

землю

 

продать,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

вырученный

 

за

 

нее

капиталъ

 

былъ

 

полностію

 

помѣщенъ

 

въ

 

Ншкегород-

скій

 

Нпколаевскій

 

Городской

 

Общественный

 

Ванкъ
на

 

вѣчное

 

время,

 

и

 

доходъ

 

съ

 

этого

 

капитала

 

посту-

палъ

 

бы

 

по

 

равной

 

части

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

и

 

въ

пользу

 

причта

 

Сиропитательнаго

 

пріюта.

Перемѣны

   

по

   

служб!

Назначены:

 

1)

 

учитель

 

земской

 

школы

 

села

Моклокова,

 

Васильскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Лрдептовь--

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Новаго,

Ншкегородскаго

 

уѣзда,

 

2

 

Ноября;
2)

  

окончившей

 

курсъ

 

духовной

 

Семинаріи,

 

учи-

тель

 

Ушаковской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Сер-
гачскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Карповъ — на

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

перкви

 

села

 

Плотинскаго,

 

Макарьевскаго

уѣзда,

 

5

 

Ноября;

3)

  

иослушникъ

 

Нижегородскаго

 

Печерскаго

 

мо-

настыря

 

Александръ

 

Померанцевъ

 

—и.

 

д.

 

псаломщика

при

 

церкви

 

села

 

Журавлихи,

 

Лукояновскаго

 

уѣзда,

17

 

Ноября;
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4)

 

сынъ

 

псаломщика

 

Иванъ

 

Покровстй

 

-

 

на

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Дуденева,

Горбатовскаго

 

уѣзда,

 

20

 

Ноября;

и

 

5)

 

заштатный

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Геор-

гіевскаго,

 

Васильскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

 

Лавровъ—яа,

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Среди ихъ

Пичингушъ,

 

Лукояновскаго

 

уѣзда,

 

23

 

Ноября.

Перемещены:

 

1)

 

діаконъ

 

на

 

псаломщической

 

ва-

кансіи

 

церкви

 

села

 

Нучарова,

 

Ардатовскаго

 

уѣзд

 

а

Іоаннъ

 

Лроздовь

 

-

 

на

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

села

 

Личадѣева,

    

того

 

те

 

уѣзда,

   

18

 

Ноября;
2)

  

псаломщики

 

седъ:

 

Выползова,

 

Ардатовскаго
уѣзда,

 

Алепсѣи,

 

Лебедевъ

 

и

 

Васильковъ,

 

Княгининскаго
уѣзда,

 

Иванъ

 

Соколовскгй

 

-

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

13

 

Ноября;
3)

  

и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

села

 

Дуденева,
Горбатовскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Шевляіинъ — на

 

пса-

ломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Наченья,

 

Ниже-
городскаго

 

уѣзда,

 

20

 

Ноября;
4)

  

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Наченья,

 

Нижего-
родскаго

 

уѣзда,

 

Дмитріп

 

Миравъевъ

 

на

 

псаломщи-

ческое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Нучарова,

 

Ардатовскаго
уѣзда,

 

20

 

Ноября.
Уволены

 

за

 

штатъ:

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

Шарапова,

 

Сергачскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Анфимовъ,

 

18
Ноября.
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Празднуя

   

м

 

%

 

с

 

т

 

а.

Священническое

 

-

при

 

церкви

 

с.

 

Чапаръ,

 

Арзамасского

 

уѣзда.

Дгаконскгл:

при

 

церкви

 

села

 

Пѣлкина.

  

Оемевласкагр

 

У$$да,

при

 

Сергіевской

 

церкви

    

села

 

Мадаева,

    

Лукоянов-
скаго

 

уѣзда.

Псаломщичесхгя:

при

 

единовѣрческой

 

церкви

 

с.

 

Ужова,

 

Л.укрявовск.

 

у.,

при

 

церкви

 

с.

 

Шарапова,

 

Сергачскаго

 

уѣзда.

роепиедніЕ

о

 

сказываніи

   

проповѣдей

   

въ

 

Каѳедральномъ

 

и

 

Ярмароч-

ныхъ

   

соборахъ

 

учеными

   

священниками

 

и

 

діаконами

въ

 

1902

 

году-

Утверждено

 

Его

 

Преосвящеиство.мъ,

 

Преосвяіценнѣйшимъ

 

Нйзаріемъ.

Мѣсяцы

и

числа
Названіе

 

праздниковъ Имена

 

и

 

фамиліи

 

проповѣдниковъ.

Явнарь.
1

6

Обрѣза

 

ніе

 

Господне.
(Новый

 

годъ)

Богоявленіе.
(Крещеніе

   

Господне).

Покровской

 

церкви

 

снященникъ

Николай

 

Листовъ

   

и

 

законоучит.

Реальнаго

 

училища

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Ар-
хангельскій.

По

 

случаю

 

крестнаго

 

хода

 

про-

новѣхи

 

не

 

назначается.
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Январь.
13

20

27

Февраль,

2

35

 

я

 

седмица

 

по

 

Пя
тидесятницѣ.

36

 

я

 

ведѣля.

10

17

24

Мартъ.
о

10

37-я

 

недѣля.

Срѣтеніе

   

Господне.

Недѣля

   

о

   

Мытарѣ

Фарисеѣ

Осяоваше

 

Нижняго-
Новгорода.

Недѣля

 

38-я.
О

 

Блудномъ

 

сынѣ.

Мясопустъ.

Сыропустъ.

Недѣля

 

1-я.
Торжество

 

Православ

Недѣля

   

2

 

я

   

Вели
каго

 

поста.

Мироносинкой

 

церкв

 

■

 

свящ.

Іак

 

въ

 

Батистовъ

 

и

 

свяпі;.

 

Трех-
свягительской

 

церкви

 

Васи

 

ей
Краеовскій

С

 

р

 

питательнаго

     

пріюта
священникъ

   

Алексѣй

 

Вадовъ

   

и

Владимірской

 

церкви

   

свящ

   

11а-
велъ

 

Никол ьскій.
Воскресенской

 

цері.ви

 

свящ.

Николай

 

Воскресеыскій

 

и

 

діа-
ко

 

ъ

 

кадетскаго

 

корпуса

 

Дми-
трій

 

Днѣпровскій

Архангельскаго

 

< обора

 

свящ.

Викторъ

 

Веселовскій

 

и

 

Влади-
мірской

 

церкви

 

Николай

 

Вино-
градова

М

 

ни некой

 

богадѣльни

 

свящ.

Николай

 

Кесарійскій

 

и

 

Дворян-
ской

 

б

 

-гадѣльни

 

Александръ
Преображенскій

Алексіевской

 

церкви

 

священ-

никъ

 

Леонидъ

 

Вѣлавииъ

 

и

 

Оди-
гитріев

 

кой

 

церкви—Іоаннъ

 

Во-
•стоковъ.

Пріютской

 

церкв

 

священникъ

Михаилъ

 

К

 

■!

 

евскій

 

и

 

Алексіев-
ской

   

ц

   

Александръ

     

Лебедевъ.
Троицкой

 

верхненосад

 

ей

 

цер-

кв

 

■

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Коринѳ-

скій

 

и

 

Кладбищенской

 

Преобра-
женской

 

церкви

 

Евгеній

 

Пост-
никовъ.

Слободско-Предтечевской

 

цер-

кви

 

священникъ

 

Н.

 

колай

 

Лу-
зинъ

 

и

 

Живоносновской

 

церкви

священникъ

 

Александръ

 

Нечаевъ.
Каѳедральнаго

 

с

 

бора

 

Михаилъ
Добровольскій

 

и

 

Николаевской
церкви

 

В

 

силій

 

Лебедевъ.
Крестовоздвиженскаго

 

монасты-

ря

 

священникъ

 

Николай

 

Цвѣ-

таевъ

 

и

 

церкви

 

2

 

го

 

тюремнаго

замка

 

Александръ

 

Семеновъ.
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Мартъ.
17 Недѣля

 

3-я Богадѣленской

   

церкви

   

свящ.

Крестопоклонная. Павелъ

 

Тихонравовъ

 

и

 

Воскре-
сенской

 

церкви

 

Василій

 

Формо-
зовъ.

21 Недѣля

 

4-я. Трехсвятительск.

 

церк. и

 

свящ.

Павелъ

 

Троицкій

 

и

 

свящ.

 

Сергіев-
ской

 

церкви

 

Ал.

 

Соболевскій.
25 Благовѣщеніе

   

Пре- Срѣтенской

  

церкви

 

свящ.

 

Ни-
святой

 

Богородицы. і

 

олай

 

Троицкій

 

и

 

Крестовоздви-
ж,епскаго

 

монастыря

 

Іоаннъ

 

Со-
ловьев'*..

31 Недѣля

 

5

 

я. Рождественской

 

церкви

 

свящ,

Николай

 

Царевскій

 

и

 

свящ

   

Срѣ-

тенской

 

ц.

 

Оорфирій

 

Лебедевъ.

(Очончаніе

 

будетъ).

Журналы

 

Съѣзда

 

о.о

 

депутатовъ

  

духовенства

Арзамасекаго

 

училищнаго

 

округа

 

20

 

и

 

21

 

Авгу-
ста

 

1901

 

-года.

1.

   

1901

 

года

 

Августа

 

20

 

дня

 

о.о.

 

депутаты

 

ду-

ховенства

 

Арзамасекаго

 

училищнаго

 

округа

 

едино-

гласно

 

избрали

 

въ

 

предсѣдатели

 

Съѣзда

 

депутатовъ

духовенства

 

о.

 

протоіерея

 

с.

 

Селемы

 

Сергія

 

Пер-
сидскаго,

 

а

 

въ

 

дѣлоироизводители

 

Велетминскаго

завода

 

священника

 

Владиміра

 

Цвѣтаева.

2.

   

Того

 

же

 

числа

 

о.о.

 

депутаты

 

Арзамасекаго
училищнаго

 

округа

 

разематривали

 

смѣту

 

прихода

 

и

расхода

 

но

 

содержанію

 

училища

 

на

 

1902

 

годъ,

 

изъ

коей

 

видно,

 

что

 

прихода

 

ожидается

 

12450

 

руб.,

 

а

расхода

 

12775

 

руб.,

 

при

 

чемъ

 

дефицита

 

ожидается

325

 

р.

 

Но

 

кромѣ

 

того

 

въ

 

смѣтѣ

 

усмотрѣно,

 

что

на

 

содержаніе

    

въ

 

общежитіи

 

пансіонера,

    

въ

 

виду
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вздорояганія

 

жизненныхъ

 

припасовъ,

 

предположено

взимать

 

57

 

р.

 

вмѣсто

 

прежнихъ

 

50

 

р.

 

О.о.

 

депута-

ты

 

округа,

 

соглашаясь

 

съ

 

мнѣніемъ

 

Правленія

 

о

вздорожаніи

 

провизіи

 

и

 

не

 

желая

 

ухудшать

 

питаніе

учениковъ,

 

находятъ

 

нужнымъ

 

увеличить

 

плату

 

съ

своекоштныхъ

 

учениковъ

 

не

 

до

 

57

 

р.,

 

а

 

только

 

до

54

 

р.,

 

увеличение

 

пищевого

 

довольствія

 

съ

 

30

 

р.

 

на

34

 

р.

 

на

 

каягдаго

 

ученика

 

принимая,

 

а

 

расходъ

 

по

квартирному

 

содержанію

 

оставляя

 

въ

 

прежней

 

суммѣ

(20

 

р.

 

вмѣсто

 

23

 

р.).

 

Тогда

 

статья

 

прихода

 

отъ

взносовъ

 

по

 

содержанію

 

своекоштныхъ

 

учениковъ

выразится

 

въ

 

суммѣ

 

4860

 

р.

 

вмѣсто

 

5130

 

р.,

 

менѣе

на

 

270

 

р.;

 

вслѣдствіе

 

этого

 

и

 

сумма

 

дефицита,

 

уве-

личась

 

на

 

упомянутую

 

пиФру,

 

будетъ

 

равна

 

595

 

р.

Постановили:

 

1)

 

для

 

уравновѣпіенія

 

прихода

 

и

 

рас-

хода

 

ио

 

смѣтѣ,

 

статью

 

на

 

ремонтъ

 

зданія

 

умень-

шить

 

съ

 

750

 

р.

 

до

 

480

 

р.;

 

2;

 

статью

 

за

 

чтеніе пись-

менныхъ

 

упрая?неній

 

(250

 

р.)

 

и

 

статью

 

на

 

экстра-

ординарные

 

расходы

 

(75

 

р.)

 

изъ

 

смѣты

 

исключить.

Въ

 

остальномъ

 

смѣту

 

принять

 

и

 

къ

 

свѣдѣнію

 

окру

 

яс-

ного

 

духовенства

 

напечатать

 

въ

 

ближайшихъ

 

номе-

рахъ

 

Еиа.рхіальныхъ

 

Вѣдомостей.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Нреосвящеп-
ствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Назаріемъ,

 

полояшна

слѣдующая:

 

„29

 

Авг.

 

1901

 

г.

 

Исполнить,

 

а

 

вопросъ

о

 

вознаграждение

 

преподавателей

 

за

 

чтенія

 

пись-

меиныхъ

 

упраяшеній

 

пересмотрѣть

 

въ

 

слѣдующемъ

депутатскомъ

 

собраніи.

 

Вообще

 

же

 

при

 

составлепіи
смѣты

 

рекомендуется

 

принимать

 

къ

 

свѣдѣнію

 

сооб-

раженія

 

Правленія

 

Училища.

 

Е.

 

Н.".
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СМѢТА

прихода

 

денеяшыхъ

 

суммъ

 

на

 

содержаніе

 

Арзамас-
екаго

 

духовнаго

 

Училища

   

на

 

1902-й

 

годъ.

1.

   

Сборъ

 

съ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

6114

 

p.

 

71

 

к.

2.

   

Сборъ

 

съ

 

часовенъ

   

и

 

другихъ

 

церковныхъ

 

уго-

дій

 

110

 

р.

3.

   

Сумма,

 

образовавшаяся

   

отъ

 

продаяш

 

вѣнчиковъ

илистовъ

 

разрѣшительной

 

молитвы

 

590

 

р.

 

56

 

к.

4.

   

За

 

обученіе

 

иносословныхъ

 

воспитанниковъ

 

405

 

р.

30

 

кои.

5.

   

Отъ

 

продаяш

 

книгъ

 

въ

 

возвратъ

 

должно

   

посту-

пить

 

(книгъ

 

имѣется

 

на

 

236

 

р.

 

36

 

к.)

 

100

 

р.

6.

   

Отъ

 

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

взносовъ

   

за

содержаніе

 

въ

 

общеяштіи

 

съ

 

90

 

учениковъ,

 

по

57

 

руб.

 

съ

 

каждаго,

 

5130

 

р.

Всего

 

ожидается

 

прихода

 

на

 

1902

 

г.

 

12450

 

р.

 

86

 

к.

За

 

содержаніе

 

въ

 

общеягитіи

 

пансіонера

 

назна-

чается

 

57

 

руб.

 

въ

 

годъ:

 

въ

 

1-ю

 

треть

 

учебнаго

 

года

25

 

р.,

 

а

 

въ

 

остальныя

 

трети

 

по

 

16

 

руб.

 

На

 

пище-

вое

 

продовольствіе

 

ученика,

 

пользующагося

 

епар-

хіально-коштнымъ

 

содержаніемъ,

 

по

 

смѣтѣ

 

на

 

1902

 

г.

постановлено

 

34

 

рубля;

 

остальные

 

23

 

рубля

 

съ

 

каж-

даго

 

пансіонера

 

отчислены

 

на

 

содержаніе

 

прислуги,

за

 

помѣщеніе,

 

воду,

 

отопленіе,

 

освѣщеніе

 

и

 

другіе
расходы

 

по

 

содержанію

 

дома.

Предполагается

 

имѣть

 

въ

 

общежитіи

 

90

 

нан-

сіонеровъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

поступить

 

на

 

содеря«аніе

дома

 

и

 

прислуги

 

2070

 

рублей.
Всего,

 

такимъ

 

образомъ,

 

на

 

1902

 

годъ

 

предпо-

лагается

 

приходу

 

12450

 

рублей

 

86

 

коп.
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С

 

м

 

ѣ

 

т

 

а

расходовъ

   

по

 

содержанію

 

Арзамасскаго

    

духов

 

наго

Училища

 

на

 

1902

 

годъ.

1.

  

На

 

жалованье

 

учителю

 

приготовитель-

иаго

 

класса

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

      

500

 

р.

2.

   

На

 

жалованье

 

2

 

мъ

 

надзирателямъ

    

.

      

600

 

р.

3.

  

Преподавателю

 

Владиміру

 

Введенскому
за

 

труды

 

по

 

обученію

 

пѣнія

     

...

        

.

      

150

 

p.

4.

   

На

 

жалованье

 

делопроизводителю

 

Пра-
вленія ........

       

60

 

р.

5.

   

На

 

жалованье

 

врачу

 

при

 

училищѣ

   

.

      

150

 

р.

6.

  

На

 

жалованье

 

Фельдшеру

 

при

 

больницѣ

      

180

 

р.

7.

   

За

 

чтеніе

 

письменныхъ

 

упражненій

 

.

      

250

 

р.

8.

   

На

 

жалованье

 

эконому

 

при

 

общежитіи

     

240

 

р.

9.

   

На

 

жалованье

 

служителей

 

(21

 

челов.)

    

1350

 

р.

10.

   

На

 

содержаніе

 

епархіально-коштныхъ

воспитанниковъ:

 

а)

 

вакансій

 

съ

 

полнымъ

содержаніемъ:

 

27.

 

на

 

каждую

 

54

 

р.

 

.

        

.

    

1458

 

р.

б)

 

вакансій

 

съ

 

половиннымъ

 

содержа-

ніемъ

 

23,

 

на

 

каждую

 

34

 

р.

 

(всего

 

2240

 

р.)

      

782

 

р.

11.

   

На

 

содержаніе

 

своекоштныхъ

 

воспи-

танниковъ

 

(90

 

чел.),

 

по

 

34р.

 

на

 

каждаго

 

.

    

3060

 

р.

12.

   

На

 

наемъ

 

писца

 

для

 

канцеляріи

 

Пра-
вленія

 

и

 

мелочныя

 

канцелярскія

 

потреб-

ности

 

...

        

.....

      

220

 

р.

13.

   

На

 

ремоятъ

 

зданій

 

и

 

мелочные

 

рас-

ходы

 

по

 

содеряіанію

 

зданій

        

.

        

.

        

.

      

750

 

p.

14.

  

На

 

отопленіе

 

училищныхъ

 

помѣщеній

(275

 

саж.,

 

по

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

сажень).

        

.

    

1200

 

р.

15.

   

На

 

освѣщеніе

 

училищныхъ

 

зданій

    

.

      

400

 

р.

16.

   

На

 

очистку

 

трубъ

      

.

        

.

        

.

        

.

        

60

 

р.
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17.

   

На

 

очистку

 

ретнрадныхъ

 

мѣстъ

        

.

      

120

 

р.

18.

   

На

 

содержаніе

 

больницы

   

и

 

выписку

медикаментовъ

    

......

      

350

 

р.

19.

   

На

 

страхование

 

зданій

        

.

         

.

         

.

      

320

 

р.

20.

 

На

 

содержаніе

 

лошадей

 

для

 

возки

 

воды,

набивки

 

ледииковъ

 

и

 

другихъ

 

надобностей

      

400

 

р.

21.

   

На

 

экстраординарные

 

расходы

 

.

        

.

        

75

 

р.

22.

   

На

 

содержаніе

 

Фундаментальной

 

и

 

без-

мездной

 

библіотеки

     

.

        

.

         

.

         

.

               

100

 

р.

Итого

   

.

 

12775

 

р.

РОСПИСАНІЕ

провизіи,

 

потребной

  

для

 

прокормленія

 

каждаго

ученика

 

въ

 

теченіе

 

года.

1)

  

Говядины

   

(но

 

3 /*

 

Фун.

    

на

    

день)

2

 

пуд.

 

10

 

ф.

 

по

 

3

 

р.

              

.

        

.

        

.

    

6

 

р.

 

75

 

к.

2)

  

Телятины

 

на

 

праздники

 

(по

 

а

 

-г

 

ф.

на

 

день)

 

15

 

ф.

 

по

 

3

 

р.

 

п.

     

.

        

.

        

.1

 

р.

 

12

 

к.

3)

  

Ря^аной

 

муки

 

8 х /2

 

л.

 

по

 

70

 

к.

 

зап.

    

5

 

р.

 

95

 

к.

4)

  

Рыбы

   

для

 

постныхъ

 

дней

    

20

 

ф.

по

 

5

 

р.

 

за

 

иудъ

     

.

        

.

        

.

        

.

         

.

    

2

 

р.

 

50

 

к.

5)

  

Пшеничной

 

муки

 

для

 

завтраковъ

ежедневно

 

и

 

нироговъ

 

по

 

праздникамъ

и

 

воскреси,

 

днямъ

 

2

 

пуд.

 

15

 

ф.

  

по

 

1р.

80

 

коп.

 

за

 

пудъ

    

.

        

.

        

.

        

.

        

.

   

-4

 

р.

  

28

 

к.

6)

  

Гречневой

 

крупы

 

2 7 /»

 

мѣры

 

но

 

1

 

р.

65

 

коп.

 

за

 

мѣру

    

.

        

.

        

.

        

.

        

.

    

4

 

р.

 

75

 

к.

7)

  

Коровьяго

 

масла

 

10

 

ф.

 

по

 

10

 

руб.

40

 

коп.

 

за

 

пудъ

    

.

        

.

        

.

        

.

        

.

    

2

 

р.

 

60

 

к.

8)

  

Постнаго

 

масла

 

11

 

ф.

 

по

 

6

 

р.

 

40

 

к.

за

 

пудъ

 

.

        

.

 

•

      

.

        

.

        

.

        

.

        

.

    

1

 

р.

 

76

 

к.
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9)

 

Гороху,

 

грибовъ

 

разныхъ

 

и

 

икры

я

 

постныхъ

 

дней

 

на

   

.

Г) 80

 

к.

10)

   

Сорочинскаго

 

пшена

    

для

 

пиро-

въ

 

9

 

ф.

 

по

 

8

 

коп.

 

ф.

 

. 72

 

к.

11)

 

Картофелю

 

4

 

мѣры,

    

по

 

15

 

кои.

мѣру

 

....... „ 60

 

к.

12)

 

Капусты

 

и

 

огурцовъ

 

на
); 80

 

к.

13 1

 

Соли

 

на

         

....

         

.

У) 10

 

к.

14)

 

За

 

мытье

 

бѣлья

 

и

 

за

 

мыло

 

для

 

бани 2

 

р. 30

 

к.

Итого

     

.

 

35

 

р.

    

3

 

к.

3.

     

Того

 

же

 

числа

 

о. о.

 

депутаты,

 

разсмотрѣвъ

журналъ

 

дѣйствій

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

по

 

эконо-

мическимъ

 

отчетамъ

 

за

 

1900-й

 

годъ,

 

экономическіе

отчеты

 

и

 

приходо-расходные

 

итоги

 

затотъ-жегодъ,

постановили:

 

Журналъ

 

дѣйствій

 

Ревизіоннаго

 

Коми-
тета

 

при

 

Арзамасскомъ

 

духовномъ

 

Училищѣ

 

по

экономическимъ

 

отчетамъ

 

за

 

1900-й

 

годъ

 

принять

къ

 

свѣдѣнію.

На

 

семъ

 

ягурналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства
послѣдовала

 

таковая:

  

„29

 

Авг.

 

1901

 

г.

  

Читалъ.

 

Е.

 

Н. с'

4.

   

Того-же

 

числа

 

о. о.

 

депутаты

 

единогласно

избрали

 

па

 

доляшость

 

членовъ

 

Ревизіоннаго

 

Коми-
тета

 

на

 

ІЭОѴзгодъ

 

тѣхъ

 

же

 

сватцеиниковъ:

 

Алексѣя

Боголюбова,

 

Александра

 

Доброхотова

 

и

 

Александра
ПІтернова,

 

при

 

чемъ

 

за

 

ихъ

 

службу

 

и

 

труды

 

по

коммисш

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

долгомъ

 

считаетъ

выразить

 

имъ

 

благодарность.

На

 

семъ

 

ягурналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

полоягена

 

слѣдующая:

 

„27

 

Авг.

 

Исполнить.
Е.

 

Н.'
5.

   

1901

 

года

 

Августа

 

21

 

дня

 

о.о.

 

депутаты

 

изъ

журнала

 

Правленія

 

Училища

 

отъ

    

20

 

сего

 

Августа
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за

 

№335,

 

между

 

нрочимъ,

 

усмотрѣли,

 

что,

 

вслѣдст-

віе

 

вздорожанія

 

продуктовъ,

 

содержать

 

ученика

 

пи-

щевымъ

 

довольствіемъ

 

на

 

30

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

не

 

воз-

мояшо,

 

почему

 

Правленіе

 

Училища

 

„проситъ

 

С гьѣздъ

о.о.

 

депутатовъ

 

отъ

 

духовенства

 

плату

 

съ

 

своекопіт-

ныхъ

 

восиитанниковъ

 

за

 

содеряганіе

 

въ

 

общеягитіи
увеличить

 

на

 

5

 

руб.

 

съ

 

наступающей

 

же

 

Сентябр-
ской

 

трети

 

сего

 

1901

 

года:

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

и

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

какч,

 

это

 

было

 

по

 

отчету

 

и

въ

 

проиіедшемч.

 

году,

 

но

 

содержанію

 

учениковъ

доля?енъ

 

будетъ

 

оказаться

 

дѳфицитъ

 

вч>

 

размѣрѣ

 

не

менѣе

 

5

 

руб.

 

съ

 

каягдаго

 

ученика",

 

такъ

 

какъ

 

но

Августъ

 

мѣсяцъ

 

на

 

каждаго

 

ученика

 

уяш

 

израсхо-

довано

 

20

 

руб.

 

и

 

на

 

содеряіаніе

 

въ

 

Сентябрской
трети

 

остается

 

лишь

 

10

 

р.

 

иа

 

ученика.—Принимая
во

 

вниманіе,

 

что

 

„на

 

пищевое

 

продовольствіе

 

уче-

ника,

 

пользующагося

 

епархіально-коштнымъ

 

содер-

жаніемъ,

 

посмѣтѣ

 

на

 

1902

 

годъ

 

постановлено

 

34

 

р."
и

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

сумму

 

на

 

1902

 

г.

 

въ

 

этомъ

размѣрѣ

 

принялъ,

 

постановивъ

 

взимать

 

съ

 

ученика

вмѣсто

 

50

 

р.

 

54

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

;а

 

не

 

55

 

руб.),

 

по-

становили:

 

для

 

избѣжаиія

 

дефицита

 

по

 

содеряіапію
учениковъ

 

въ

 

Сентябрской

 

трети

 

сего

 

1901

 

года,

взимать

 

за

 

содержаніе

 

своекоштныхъ

 

учениковъ

 

въ

этой

 

трети

 

вмѣсто

 

20

 

руб.

 

24

 

рубля.

На

 

семъ

 

ягурналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

полоягена

 

слѣдующая:

 

„29

 

Авг.

 

1901

 

года.

Исполнить.

 

Е.

 

Н/'

6.

 

Того

 

же

 

числа

 

о.о.

 

депутаты

 

слушали

 

отно-

шеніе

 

Правлеиія

 

Арзамасскаго

 

духовнаго

 

Училища
отъ

 

20

 

Августа

 

1901

 

г.,

 

за

 

№337,

 

изъ

 

коего

 

видно,

что

 

на

 

постройку

 

зданія

 

училища

 

и

 

общежитія

 

при
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немъ

 

Правленіе

 

Училища

 

заняло

 

у

 

разныхъ

 

част-

ныхъ

 

лицъ

 

всего

 

47000

 

р.

 

съ

 

уплатою

 

отъ

 

5

 

до

 

6

процентовъ,

 

платежъ

 

которыхч>

 

не

 

моягетъ

 

не

 

обре-

менять

 

бюджетъ

 

училища.

 

По

 

обсужденіи

 

сего,

 

по-

становили:

 

согласно

 

съ

 

докладомъ

 

Правленія

 

просить

оное

 

о

 

возбужденіи

 

ходатайства

 

чрезъ

 

Его

 

Преосвя-

щенство,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Назарія,

 

занять

 

изъ

суммъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

47000

 

р.

 

изъ

 

процентовъ

не

 

выше

 

5

 

въ

 

годъ

 

съ

 

уплатою

 

оныхъ

 

по

 

истеченіи
года.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящен-
ства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„29

 

Авг.

 

1901

 

г.

 

№

 

1244.

Согласенъ.

 

Заготовить

 

нредставленіе

 

Св.

 

Синоду.
Е.

 

НА

7.

   

Того-яге

 

числа

 

о.о.

 

депутаты,

 

выслушавъ

 

про-

гнете

 

крестьянки

 

с.

 

Вадъ,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,

 

Ma-

pin

 

Ѳедоровой

 

Цодтягиной

 

объ

 

освобождении

 

ея

 

отъ

взноса

 

за

 

обученіе

 

сына

 

въ

 

духовномъ

 

Училищѣ,

постановили:

 

на

 

основаніи

 

постановленія

 

Съѣзда

 

де-

путатовъ

 

отъ

 

24

 

Августа

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

4

 

прошеніе
Подтягиной

 

оставить

 

безъ

 

удовлетворенія.
На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

полоягена

 

слѣдующая:

 

,.29

 

Авг.

 

1901

 

г.

Исполнить,

 

Е.

 

Н."
8.

   

Того-же

 

числа

 

о.о.

 

депутаты,

 

выслушавъ

 

от-

ношеніе

 

Арзамасскаго

 

Учрілищнаго

 

Правленія

 

отъ

21

 

Августа

 

1901

 

года

 

за

 

№

 

339

 

о

 

награягденіи

 

учи-

лищнаго

 

эконома

 

діакона

 

Іоанна

 

Паскевича

 

за

 

труды

его

 

по

 

постройкѣ

 

училищнаго

 

зданія

 

и

 

за

 

честное

прохояіденіе

 

имч.

 

доляшости

 

училищнаго

 

эконома,

постановили:

 

выразить

 

ему-,

 

Паскевичу,

 

отъ

 

лица

окружнаго

    

духовенства

 

глубокую

    

благодарность

 

и
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ходатайствовать

 

предъ

 

его

 

Преосвященствомъ

 

объ
Архипастырскомъ

 

къ

 

нему

 

вниманіи.

 

Относительно
же

 

денежнаго

 

вознаграждения,

 

въ

 

виду

 

недостатка

средствъ,

 

суяаденіе

 

отлояшть

 

до

 

будущаго

 

года.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„29

 

авг.

 

1901

 

г.

 

Пред-

ставить

 

икъ

 

награждение

 

благословеніемъ

 

Св.

 

Синода
съ

 

грамотою.

 

Е.

 

Н."
(Окончание

 

бу,?егь).

ОТЧЕТЪ
о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Ни-

жегородскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

и

 

состоя-

щаго

 

при

 

немъ

 

Епархіальнаго

 

дѣтскаго

 

пріюта

   

за

 

1900

 

г.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.
I

    

ПО

   

УЧИЛИЩУ.

                        

Яредполага-

          

дѣйствитмь .

'

                                      

ЛОСЬ

   

ВЪ

 

ПОСІТ-
і

        

но

 

поступило

Къ

 

1-му

 

числу

 

мѣсяца

 

января

 

"£

 

™

 

"эоо

 

г'.

    

въ

 

1900

 

году-

1900

 

года

  

оставалось:

                    

р.

     

к.

         

р.

     

к.

а)

  

наличными ......

     

—

    

—

        

—

    

—

б)

  

билетами

     

......

     

—

    

—

     

72685

 

66
в)

  

залогами .......

      

—

    

—

        

470

 

—

Итого

   

.

   

.

     

—

    

-

    

73155

 

66

Къ

 

нимъ

 

въ

 

1900

 

году

 

посту-

пило:

а)

   

Наличными:
1)

 

Отъ

 

церквей

 

епархіи,

 

по 4

 

р.

съ

 

каждой ......... 3460

 

-

      

3449

 

58

 

О

')

 

Поступило

 

меньше

 

противъ

 

смѣтнаго

 

назначенія

 

ва

 

10

 

р.

42

 

к.,

 

вслѣдствіе

 

непредставленія

 

къ

 

отчетному

 

времени,

 

въ

 

соот-

вѣтетвующей

 

количеству

 

церквей

 

суммѣ,

 

девегъ

 

благочиннымъ

3

 

Балахнинскаго

 

округа.
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2)

  

Отъ

 

церквей

 

епархіи

 

12%

сбора

 

съ

 

такъ-называемаго

 

25%
налога

      

.......... 2830

 

-

      

2768

 

57

 

3 )

3)

   

Отъ

 

причтовъ

 

епархіи,

 

по

50

 

к.

 

съ

 

каждаго

 

причта

 

...

     

—

    

—

       

456

 

75

 

3 )

4)

 

За

 

содержаніе

 

пансіонерокъ
и

 

за

 

право

 

обученія

 

обязатель-

вымъ

 

и

 

необязательнымъ

 

пред-

метам

 

училищнаго

 

курса

 

.

   

.

   

.

 

26200

 

—

    

27437

 

50

 

*)

5)

  

Изъ

 

Нижегородской

 

Ду-

ховной

 

Консисторіи .....

     

595

 

—

       

595

 

—

.

   

6)

 

Изъ

 

Нижегородского

 

Епар-
хіальнаго

 

Попечительства

 

.

   

.

   

.

   

1773

 

68

     

1773

 

68

7)

 

Процентовъ

 

съ

 

училищныхъ

капиталовъ

  

.

   

.

   

.

   

." ..... 2922

 

68

     

3058

 

48 5 )

2)

 

Меньше

 

на

 

61

 

р.

 

43

 

к.,

 

потому

 

что

 

благочиннымъ

 

2,

 

Арза-

масскаго

 

округа

 

не

 

предсгавленъ

 

ко

 

времени

 

составленія

 

отчета

слѣдуемый

  

12%-й

 

сборъ.

8)

 

Сборъ

 

сей

 

не

 

вошелъ

 

въ

 

смѣту,

 

какъ

 

установленный

 

Епар-

хіальнымъ

 

Съѣздомъ

 

духовенства

 

въ

 

половивѣ

 

отчѳтнаго

 

1900

 

года

на

 

еодерясаніе

 

I

 

парал.

 

класса

 

въ

 

училищѣ.

4)

  

Поступило

 

больше

 

на

 

1237

 

р.

 

50

 

к.

 

вслѣдствіе

 

увѳличенія

съ

 

начала

 

1900— 1901

 

учѳбн.

 

тода,

 

но

 

открытіи

 

пятой

 

параллели

въ

 

Училищѣ,

 

числа

 

пансіонерокъ

 

въ

 

общежитіи

 

на

 

22

 

воспитан-

ницы—по

 

2-ю

 

половину

 

1900— 1901

 

учебп.

 

года

 

и

 

вслѣдствіе

 

по-

лучѳиіл

 

нѣкоторыхъ

 

недоимокъ

 

съ

 

воспитанницъ

 

за

 

1

 

половину

1899—1900

 

уч.

 

г.

5)

  

Больше

 

на

 

135

 

р.

 

80

 

к.

 

поступило

 

потому,

 

что

 

получены

о/о%

 

со

 

стипендіатскаго

 

имени

 

Преосвященнаго

 

Владиміра

 

капи-

тала

 

въ

 

3000

 

р.,

 

собраннаго

 

духовенствомъ

 

епархіи

 

въ

 

память

 

ис-

полнившагося

 

16

 

марта

 

1900

 

года

 

25-лѣтняго

 

служенія

 

Преосвя-

щеннаго

 

Владиміра

 

(нынѣ

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго)

 

въ' Святительскомъ

санЬ.
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8)

 

Изъ

 

разеыхъ

 

ист очниковъ

        

—

 

—

     

3 646

 

17

 

6 )

Итого

 

въ

 

1900

 

году

на

 

прйходъ

 

по

 

училищу

поступило

 

наличными

деньгами —сорокъ

 

три

тысячи

 

сто

 

восемъдесятъ

пять

 

рублей

 

уз

 

копѣйки

      

—

    

—

    

43185

 

73.

б)

    

В

 

и

 

л

 

е

 

т

 

а

 

м

 

и:

Поступило

 

на

 

приходъ

 

въ

1900

 

году

 

по

 

училищу

 

биле-

тами .........

   

.

   

.

   

.

        

-

    

—

     

3000

 

—

 

7 )

Итого

   

.

 

~

     

--

    

-

      

3000

 

—

в)

 

Сумма

 

сія

 

получилась

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

источниковъ:

1)

 

2000

 

р.—жертва

 

г.

 

Почетнаго

 

Блюстителя

 

училища

 

А.

 

П.

 

Крю-
кова;

 

2)

 

150

 

р.— благотворительныхъ

 

суммъ

 

на

 

нужды

 

училища

отъ

 

Преосвященнаго

 

Владиміра;

 

3)

 

785

 

руб.

 

46

 

коп. —изъ

 

Совѣта

Епархіальнаго

 

Семинарскаго

 

Общежитія

 

х );

 

4)

 

68

 

р.

 

95

 

к.

 

недо-

имокъ

 

отъ

 

благочинныхъ

 

за

 

1899

 

г.;

 

5)

 

21

 

р.

 

40

 

к.—отъ

 

продажи

классныхъ

 

дѣтскихъ

 

журналовъ;

 

6)

 

25

 

р-

 

94

 

к.— 1%"хъ

 

отчисле-

ній

 

съ

 

жалованья

 

о.о.

 

законоучителей

 

земскихъ

 

школъ;

 

7)

 

26

 

руб.
56

 

к.— изъ

 

Губернскаго

 

Казначейства

 

въ

 

возмѣщеніе

 

5%

 

налога

съ

 

доходовъ

 

отъ

 

училищныхъ

 

капиталовъ;

 

8)

 

380

 

р.

 

56

 

коп.

 

изъ

суммъ,

 

высланныхъ

 

на

 

расширеніе

 

училища

 

въ

 

возвратъ

 

израсхо-

дованныхъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

на

 

покупку

 

коекъ,

 

матрацевъ,

 

по-

душекъ

 

и

 

столовой

 

посуды

 

въ

 

имѣющія

 

быть

 

въ

 

пристроѣ

 

новыя

спальни

 

и

 

столовую

 

и

 

9)

 

187

 

р.

 

30

 

к.

 

изъ

 

суммъ

 

1901

 

года

 

въ

возвратъ

 

израсходованныхъ

 

въ

 

1900

 

году

 

на

 

экипировку

 

22-хъ

 

вое-

іштанницъ,

 

принятыхъ

 

сверхъ

 

нормы

 

въ

 

общежитіе

 

училища

 

въ

начадѣ

 

1900—1901

 

учебн.

 

года.

7)

 

Отипендіатскій

 

имени

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Преосвященнаго

1 )

 

Сумиа

 

785

 

р.

 

46

 

к.

 

изъ

 

остатковъ

 

по

 

содержанію

 

Семинарскаго

 

Общежитія
выдана

 

Совѣту

 

по

 

особому

 

распоряжонію

 

Его

 

Преосвященства

  

на

 

содержаніе

 

училища-
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в)

    

Залогами.
Поступили

   

залоги

   

отъ

 

слѣ-

дующихъ

 

поставщиковъ:

1)

  

Отъ

 

крестьянина

 

Михаила
В.

 

Палкина ....... —

    

.—•

       

500

 

—

2)

  

Отъ

   

крестьянина

    

Ивана
Кузм.

 

Чапанова .......

     

—

    

—

        

500

 

—

3)

  

Отъ

 

потомственнаго

 

дворя-

нина

 

Михаила

 

Аполлосова

 

Ше-
стакова ........

      

.

     

—

    

—

        

100

 

—

Итого

   

.

   

.

     

—

    

—

      

1100

 

—

А

   

всею

 

—

 

наличными,

 

би-
летами

 

и

 

залогами

 

въ

 

1900

 

г.

по

 

училищу

 

наприходъ

 

по-

ступило:

 

сорокъ

 

семь

 

тысячъ

двѣсти

 

восемъдесятъ

 

пять

рублей

 

у)

 

котьйки

    

...

     

—

   

—

    

47285

 

73
Съостаткомъ-жеотъ

 

прошлаго

189'J

 

года

 

на

 

приходѣ

 

въ

 

отчет-

номъ

 

1900

 

году

 

было:
а)

  

наличными ......

     

—

    

—

    

43185

 

73
б)

  

билетами ......

     

—

     

—

    

75685

 

66
в)

  

за логами .......

       

-

     

—

      

1570

 

—

Итого

 

наличными,

 

билетами

 

и

 

залогами',

 

сто

дваоцать

 

тысячъ

 

четыреста

 

сорокъ

 

одинъ

 

(12044 1)
рубль

 

тридцать

 

девять

 

(39)

 

копѣекъ.

(Окончаніо

 

будетъ).

Владиміра

 

капиталъ

 

въ

 

3000

 

руб.

 

собранъ

 

духовенствомъ

 

епархіи
въ

 

память

 

25-ти-лѣтняго

 

сдуженія

 

почившаго

 

Архипастыря

 

въ

 

Свя-
тительскомъ

 

санѣ.

 

Капиталъ

 

сей

 

находится

 

въ

 

оборотахъ

 

Епархі-

альнаго

 

свѣчного

 

завода

 

изъ

 

572%

 

годовыхъ

 

ва

 

содержаніе

 

2-хъ
воспитавницъ-стипендіатокг

 

имени

 

Преосвященнаго

 

Владиміра.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

„Нйіегородскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей"
въ

 

1902

 

году.

„Нижегородскія

 

Еиархіальныя

 

Вѣдомости"

 

въ

1902

 

году

 

будутъ

 

издаваться

 

при

 

Нижегородской

 

Ду-
ховной

 

Семинаріи

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ— ОФФиціальной
и

 

неоФФиціальной,

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

на

 

ко-

торыхъ

 

издавались

 

въ

 

шестнадцать

 

предыдущих*

лѣтъ.

Годовая

 

цѣна

 

изданія

 

прежняя,

 

именно

 

пять

рублей.

О

 

вызовѣ

 

къ

 

торгамъ.

Совѣтъ

 

Нпжегородскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

Училища

 

симъ

 

объявляетъ,

 

что

 

въ

 

нонедѣльннкъ,

10

 

Декабря

 

1901

 

г.,

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня,

 

въ

 

канцелярии
Совѣта

 

Училища

 

имѣютъ

 

быть

 

произведены

 

окон-

чательные

 

торги,

 

безъ

 

переторжки,

 

на

 

поставку

 

въ

1902

 

г.

 

въ

 

училищную

 

экономно

 

слѣдующихъ

 

при-

пасовъ:

 

рж.

 

муки

 

отъ

 

1700

 

до

 

1800

 

п.,

 

пшеничной
муки

 

2

 

с.

 

(первачу)

 

отъ

 

330

 

до

 

380

 

п.,

 

русекаго

желтаго

 

пшена

 

отъ

 

250

 

до

 

300

 

п.,

 

гречневой

 

крупы

(ядрицы)

 

отъ

 

250

 

до

 

300

 

п..

 

гороху

 

лучшаго

 

отъ

50

 

до

 

80

 

п.,

 

бѣлаго

 

хлѣба

 

1

 

с.

 

(въ

 

Формѣ

 

булочекъ)
отъ

 

1200 до

 

1250п.,

 

ржаного

 

солоду

 

отъ

 

40

 

до

 

50

 

п.,

соли

 

^(пермяики)

 

отъ

 

150

 

до

 

170

 

п.,

 

скоромнаго

масла

 

отъ

 

60

 

до

 

70

 

п.,

 

льняного

 

масла

 

отъ

 

70

 

до

80

 

п.,

 

мяса

 

1

 

сорта,

 

черкасскаго

 

отъ

 

700

 

до

 

780

 

п.,

картофеля

 

отъ

 

1100

 

до

 

1200

 

мѣръ,

 

сѣна

 

отъ

 

500

 

до

600

 

п.,

 

дровъ

 

отъ

 

110

 

до

 

120

 

иятер.,

 

и

 

на

 

произ-

водство

 

работъ

 

по

 

очисткѣ

 

ретирадныхъ

 

мѣстъ

 

и

дымовыхъ

 

трубъ

 

при

 

зданіяхъ

 

Училища

 

и

 

Пріюта.
Желающіе

 

торговаться

 

приглашаются

 

въ

 

озна-

ченный

 

день

 

въ

 

Училище

 

съ

 

надлеяіащими

 

доку-

ментами

 

и

 

узаконенными

 

залогами.

 

Условія

 

на

 

по-

ставку

 

продуктовъ

 

и

 

матеріаловъ

 

и

 

на

 

производство

работъ

 
можно

 
заблаговременно

 
видѣть

 
въ

 
Канцеля-

ріи Совѣта Училища.



ешшлшія

 

ведомости.
1-го

 

Декабря

             

№

  

23" й

                

1901

  

года.

-ч:.А.ст:ь

 

нвоффишальная.

О

 

СВОБОДѢ

 

СОВѢСТИ

 

*j|
„Векую

   

свобода

  

моя

   

судится

отъ

 

иныя

 

совѣспш?*

 

(1

 

Кор.

 

X,

 

29),

Одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

важныхъ

 

вопросовъ,

 

требу-

ющихъ,

 

по

 

нуждамъ

 

нашего

 

времени,

 

тщательнаго

разъясненія,

 

есть

 

вопросъ

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти.

Мы

 

знаемъ,

 

что

 

одною

 

попыткою

 

приступить

къ

 

разъясненію

 

и

 

разрѣпіенію

 

этого

 

вопроса

 

съ

 

цер-

ковной

 

каѳедры

 

мы

 

возбуждаемъ

 

во

 

многихъ

 

недораз-

! )

 

Слово

 

въ

 

день

 

восшествія

 

на

 

престодъ

 

благочестивѣйшаго

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Николаевича,

 

произнесенное

въ

 

московскомъ

 

Вольшомъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

19

 

Февраля
187

 

5

 

г.,

 

въ

 

Бозѣ

 

почившимъ

 

3

 

Сентября

 

1901

 

г.

 

высокопр.

 

Ам-
вросіемъ,

 

архіеп

 

харьковскимъ.

 

Перепечатывается

 

въ

 

виду

 

появля-

ющихся

 

въ

 

повремеиой

 

печати

 

ложныхъ

 

сужденій

 

о

 

предметѣ.
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умѣнія

 

и

 

опаеенія.

 

Онъ

 

нынѣ

 

въ

 

христіанскихъ

странахъ

 

сталъ

 

вопросомъ

 

политическими.,

 

и

 

потому

многимъ

 

можетъ

 

представиться,

 

что

 

мы

 

входимъ

 

въ

область

 

не

 

принадлежащую

 

церковному

 

слову,

 

или,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

 

можемъ

 

быть

 

безпристрастны

въ

 

суягденіяхъ

 

о

 

немъ.

 

Но

 

для

 

устраненія

 

всякихъ

недоразумѣній

 

мы

 

должны

 

сказать,

 

что

 

вопросъ

 

о

свободѣ

 

совѣсти,

 

прежде

 

всего,

 

есть

 

вопросъ

 

нрав-

ственный,

 

какъ

 

и

 

сама

 

совѣсть

 

есть

 

главный

 

дея-

тель

 

нравственной

 

жизни.

 

Итакъ,

 

даже

 

для

 

того,

чтобы

 

видѣть,

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

и

 

съ

 

какихъ

 

сторонъ

онъ

 

моягетъ

 

входить

 

въ

 

область

 

политическихъ

 

во-

просовъ,

 

и

 

не

 

угроя^аютъ

 

ли

 

какія-либо

 

опасности

нашей

 

нравственной

 

жизни

 

отъ

 

неправильнаго

 

его

пониманія

 

и

 

невѣрныхъ

 

пріемовъ

 

въ

 

его

 

разрѣ-

шеніи, — даже

 

для

 

этой

 

цѣли

 

мы

 

должны

 

возвратить

вопросъ

 

на

 

свое

 

мѣсто

 

и

 

разсмотрѣть

 

его

 

въ

 

той
СФерѣ

 

понятій,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

только

 

и

 

моя!етъ

быть

 

вѣрно

 

поставлеиъ

 

и

 

разрѣшенъ.

Скажемъ

 

даже

 

больше:

 

это

 

именно

 

нашъ

 

вопросъ,

принадлеяіащій

 

къ

 

области

 

ученія

 

церковнаго,

 

потому

что

 

самое

 

ученіе

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти

 

стало

 

извѣстно

міру

 

только

 

изъ

 

Боягественнаго

 

Откровенія.

 

Древ-

ніе

 

языческіе

 

философы,

 

при

 

всѣхъ

 

своихъ

 

усиліяхъ,

не

 

могли

 

и

 

домыслиться

 

до

 

той

 

высоты

 

нравственнаго

совершенства,

 

гдѣ

 

начинается

 

для

 

человѣка

 

свобода

совѣсти;

 

а

 

философы

 

новаго

 

времени

 

только

 

запутали

это

 

ученіе,

 

какъ

 

и

 

многія

 

другія

 

чистыя

 

христіанскія
понятія,

 

перемѣшавши

 

ихъ

 

съ

 

идеями

 

ФилосОФСкаго

характера.

 

Поэтому

 

мы

 

со

 

всѣмъ

 

дерзновеніемъ

 

яс-

наго

 

сознанія

 

истины

 

утверждаемъ,

 

что

 

въ

 

разрѣ-

щеніи

 

вопроса

    

о

 

свободѣ

 

совѣсти,

 

объ

 

этомъ

 

вые-
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шемъ

 

проявлеиіи

 

истинной

 

свободы

 

человѣка,

 

пер-

вое

 

мѣсто

 

должно

 

принадлежать

 

Православной

 

Дер-

кии.

 

А

 

кто

 

Православную

 

Церковь

 

и

 

духъ

 

ея

 

хорошо

зпаетъ,

 

тотъ

 

раздѣлитъ

 

съ

 

нами

 

и

 

то

 

убѣжденіе,

что

 

она

 

никогда

 

и

 

никого

 

ни

 

въ

 

ложное,

 

ни

 

въ

 

не-

ясное

 

нравственное

 

или

 

общетвенное

 

полоягеніе

 

не

поставить,

 

только

 

бы

 

мы,

 

нроповѣдиики

 

ея

 

ученія

неуклонно

 

слѣдовали

 

ея

 

указаніямъ

 

и

 

руководству.

Главныя

 

затрудненія

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

жизни

христіанскаго

 

учепія

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти

 

нынѣ

 

про-

исходятъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

многіе

 

обращаютъ

 

къ

 

вла-

стямъ

 

церковнымъ

 

и

 

государственнымъ

 

требованія

на

 

свободу

 

ягизни

 

по

 

праву

 

неприкосновенности

ровѣсти,

 

исходяхція

 

изъ

 

невѣрнаго

 

пониманія

 

этого

ученія.

 

Всѣ

 

такія

 

требованія,

 

при

 

всемъ

 

разнообра-

зіи

 

взглядовъ

 

и

 

выводовъ,

 

на

 

которыхъ

 

основыва-

ются,

 

сводятся

 

къ

 

одному

 

общему

 

полоя!енію;

 

„вся-

кій

 

имѣетъ

 

свою

 

совѣсть,

 

а

 

потому

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

дѣйствіяхъ

 

долженъ

 

быть

 

предоставленъ

 

самому

 

себѣ,

лишь

 

бы

 

его

 

дѣйствія

 

не

 

нарушали

 

личной

 

свободы

другихъ

 

и

 

общественнаго

 

порядка

 

и

 

безопасности-'.
Правда,

 

что

 

совѣсть

 

есть

 

священная

 

и

 

неприкосно-

венная

 

прпнадлеяшость

 

человѣка,

 

какъ

 

существа

разумпо-нравственнаго;

 

она

 

есть

 

главный

 

внутрен-

ній

 

руководитель

 

его

 

въ

 

стремленіи

 

къ

 

усовершен-

ствованію

 

по

 

пути

 

истины

 

и

 

правды,

 

и

 

при-

нудить

 

людей

 

дѣйствовать

 

нротивъ

 

совѣсти,

 

это

значитъ

 

лишить

 

ихъ

 

внутренняго

 

свѣта

 

и

 

силы,

нравственно

 

исказить

 

и

 

развратить

 

ихъ.

 

Въ

 

общемъ
смыслѣ,

 

или,

 

какъ

 

говорятъ

 

философы,

 

въ

 

отвлечен-

номъ,

 

идеальномъ

 

нредставленіи

 

о

 

человѣкѣ,

 

какимъ

онъ

 

долягенъ

 

быть,

    

это

    

совершенно

   

справедливо.
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Но

 

не

 

къ

 

такому

 

заключенію

 

мы

 

приходимъ

 

при

тщательномъ

 

наблюденіи

 

надъ

 

человѣкомъ

 

въ

 

опы-

тахъ

 

дѣйствитедьной

 

жизни,.

 

Чего

 

бы,

 

кажется,

 

лучше,

какъ

 

пустить

 

людей

 

идти

 

свободно

 

по

 

прямому

 

пути

къ

 

познанію

 

истины,

 

не

 

задерживая

 

и

 

не

 

стѣсняя

ничьимъ

 

чужимъ

 

вліяніемъ

 

самостоятельнаго

 

раз-

витія

 

въ

 

нихъ

 

разнообразныхъ

 

умственныхъ

 

силъ

и

 

дарованій?

 

Но

 

на

 

дѣлѣ

 

оказывается,

 

что

 

большую

часть

 

изъ

 

нихъ

 

приходится

 

во

 

всю

 

ихъ

 

жизнь

 

учить

и

 

руководить

 

на

 

пути

 

къ

 

истинѣ;

 

потому

 

что

 

они

сами

 

этого

 

пути

 

не

 

находятъ

 

и

 

даже

 

не

 

видятъ

 

и

не

 

узнаютъ,

 

когда

 

его

 

ясно

 

указываютъ

 

имъ.

 

Чего

 

бы

лучше,

 

какъ

 

дать

 

людямъ

 

волю

 

упражнять

 

свою

свободу

 

въ

 

самостоятельной

 

дѣятельности

 

по

 

зако-

намъ

 

правды

 

боягеской

 

и

 

человѣческой,

 

безъ

 

вся-

каго

 

вмѣшательства

 

стороннихъ

 

руководителей,

 

и

только

 

радоваться

 

проявленію

 

въ

 

нихъ

 

свойствен-
ныхъ

 

каждой

 

личности

 

особыхъ

 

совершенствъ

 

че-

ловѣческой

 

природы?

 

Но

 

на

 

дѣлѣ

 

оказывается,

 

что

они

 

до

 

того

 

иногда

 

забываютъ

 

и

 

попираютъ

 

эти

законы,

 

что

 

приходится

 

вязать

 

ихъ

 

и

 

заключать

 

въ

темницы.

 

Если

 

таковы

 

люди

 

по

 

отношенію

 

къ

 

но-

знанію

 

истины

 

и

 

къ

 

свободной

 

деятельности

 

по

 

за-

конамъ

 

правды:

 

то

 

могутъ

 

ли

 

они

 

быть

 

иными

 

въ

своей

 

совѣсти,

 

которая

 

есть

 

выраженіе

 

общаго

 

вну-

тренний)

 

состоянія

 

и

 

направленія

 

человѣка

 

и,

 

такъ-

сказать,

 

выводъ

 

изъ

 

всей

 

его

 

дѣятельности?

 

Оче-

видно,

 

• нѣтъ.

Разъяснимъ

 

эти

 

мысли

 

подробнѣе.

 

Что

 

такое

совѣсть?

 

Ее

 

называютъ

 

закономъ

 

Бояиимъ,

 

наие-

чатлѣннымъ

 

въ

 

душѣ

 

человѣка,

 

внутреннимъ

 

сви-

дѣтелемъ

    

нашей

 

жизни,

    

неотлучнымъ

 

судіею

 

на-
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шихъ

 

помысловъ

 

и

 

дѣлъ

 

и

 

т.

 

под.

 

Всѣ

 

эти

 

выра-

женія

 

хотя

 

и

 

вѣрно,

 

но

 

только

 

сравнительно

 

они

сываютъ

 

различный

 

дѣйствія

 

и

 

состоянія

 

нашей

 

со-

вѣсти.

 

По

 

точному

 

опредѣленію

 

совѣсть

 

есть

 

вну-

треннее

 

чувство

 

мира

 

и

 

благосостоянія,

 

испытывае-

мое

 

нами

 

при

 

соблюдении

 

закона,

 

и

 

чувство

 

скорби

и

 

страданія

 

при

 

нарушеніи

 

его.

 

Какой

 

здѣсь

 

разу-

мѣется

 

законъ?

 

Тотъ,

 

но

 

которому

 

мы

 

созданы

 

и

жить

 

должны,

 

т.

 

е.

 

законъ

 

Божій.

 

Этотъ

 

законъ

яшзни,

 

влоягенный

 

въ

 

природу

 

каждаго

 

существа,

вездѣ

 

обнаруживаетъ

 

одинаковый

 

дѣйствія:

 

при

 

со-

блюденіи

 

его

 

вездѣ

 

разливается

 

порядокъ

 

и

 

благо-

состояніе,

 

при

 

нарушеніи — разстройство

 

и

 

страда-

ніе.

 

Это,

 

такъ

 

сказать,

 

совѣсть

 

всей

 

природы

 

въ

совокупности

 

и

 

каждаго

 

созданія

 

порознь.

 

Разность
по

 

отношенію

 

къ

 

различнымъ

 

существамъ

 

состоитъ

въ

 

томъ,

 

что

 

природа

 

неодушевленная

 

дѣйствій

 

въ

себѣ'

 

и

 

на

 

себѣ

 

этого

 

закона

 

не

 

чувствуетъ;

 

живот-

ныя

 

чувствуютъ,

 

но

 

не

 

сознаютъ;

 

человѣкъ

 

и

 

чув-

ствуетъ

 

и

 

сознаетъ.

 

Возьмемъ

 

опыты

 

нарушенія

закона.

 

Растеніе

 

не

 

развивается

 

въ

 

свойственную
ему

 

Форму,

 

чахиетъ

 

и

 

вянетъ,

 

когда

 

не

 

соблюдены

условія

 

его

 

питанія

 

и

 

содержанія,

 

но

 

не

 

чувствуетъ

этого.

 

Животное

 

въ

 

болѣзни

 

чувствуетъ

 

страданіе
(какъ

 

и

 

человѣкъ,

 

живущій

 

только

 

одною

 

животного

жизнію,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

младенчествѣ

 

или

безпамятствѣ),

 

но

 

не

 

сознаетъ

 

ни

 

причины

 

своихъ

страданій,

 

ни

 

возмояшости

 

выхода

 

изъ

 

тяжкаго

 

по-

лоя^енія.

 

Но

 

человѣкъ,

 

вполнѣ

 

обладающій

 

своими

силами

 

во

 

внутренней

 

духовной

 

своей

 

жизни,

 

на-

примѣръ,

 

при

 

потерѣ

 

невинности,

 

нарушеніи

 

зако-

новъ

 

чести,

 

справедливости,

 

любви

 

къ

 

ближнему,

 

и
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етрадаетъ,

 

и,

 

въ

 

то

 

я?е

 

время,

 

сознаетъ,

 

отъ

 

чего

страдаетъ,

 

и

 

какъ

 

онъ

 

впалъ

 

въ

 

это

 

состояніе,

 

и

что

 

онъ

 

чувствовалъ

 

до

 

своего

 

падснія,

 

—

 

и

 

тѣмъ

убѣя?дается,

 

что

 

ему

 

для

 

возвращенія

 

внутренияго

мира

 

и

 

довольства

 

самимъ

 

собою

 

непремѣнно

 

нужно

выдти

 

изъ

 

этого

 

неестествен

 

наго

 

состоянія.

 

Ясно,
что

 

здѣсь

 

привходитъ

 

дѣятельность

 

собственно

 

че-

ловѣческихъ

 

способностей:

 

разумнаго

 

самообсуягде-
нія

 

и

 

свободнаго

 

самоопредѣлеиія.

 

Посему,

 

совѣсть

человѣческая,

 

какъ

 

все,

 

основанное

 

на

 

постепенно

развивающемся

 

нознаніи

 

себя

 

и

 

другихъ

 

и

 

посте-

пенно

 

возвышающемся

 

свободномъ

 

саморазвитіи,

удобоизмѣняема;

 

а

 

при

 

возможности

 

свободнаго

 

на-

рушенія

 

закоповъ

 

со

 

стороны

 

человѣка

 

и

 

разнооб-

разныхъ

 

ошибокъ

 

и

 

заблужденій,

 

и

 

легко

 

возму-

щается,

 

колеблется,

 

затемняется

 

и

 

извращается.

Никто

 

такъ

 

хорошо

 

не

 

знаетъ

 

различныхъ

 

болѣз-

ненныхъ

 

состояній

 

совѣсти

 

человѣческой,

 

какъ

 

св.

Церковь.

 

По

 

ея

 

указаніямъ,

 

больше

 

чѣмъ

 

по

 

вся-

кимъ

 

психологическпмъ

 

изслѣдованіямъ,

 

намъ

 

из-

вѣстно,

 

что

 

есть

 

совѣсть

 

грубая,

 

нечувствительная

къ

 

внутреннимъ

 

страданіямъ

 

духа

 

дая?е

 

при

 

совер-

шеніи

 

тяя^кихъ

 

престунленій,

 

при

 

которой

 

человѣкъ,

подобно

 

умирающему,

 

не

 

чувствующему

 

разрушенія

своего

 

тѣла,

 

не

 

сознаетъ

 

близости

 

вѣчиой

 

погибели,

или

 

подобно

 

бѣдняку,

 

привыкшему

 

къ

 

душному

 

воз-

духу

 

своего

 

жилища,

 

дышетъ

 

въ

 

своей

 

зараженной
нравственной

 

атмосФерѣ

 

безъ

 

тягости

 

и

 

отвращенія.

Къ

 

такимъ

 

людямъ

 

относится

 

увѣщаніе:

 

возстани

спяй

 

и

 

воскресни

 

отъ

 

мертвыхъ

 

(ЕФес.

 

У,

 

14).

 

Есть
совѣсть

 

безпечная

 

и

 

нерадивая,

 

когда

 

человѣкъ,

 

не

наблюдая

 

за

 

своими

 

мыслями

 

и

 

дѣлами,

 

отъ

 

легкихъ
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нарушеній

 

закона

 

персходитъ

 

къ

 

боіѣе

 

важнымъ

 

и,

перемѣшивая

 

проступки

 

съ

 

преступленіями,

 

не

 

слу-

шая

 

обличеній,

 

постепенно

 

день-ото-дня

 

глубже

развращается

 

и,

 

какъ

 

говорить

 

Ппсаиіе,

 

пришедъ

во

 

глубину

 

золь

 

нерадитъ

 

(Ирит.

 

ХѴ'Ш ;

 

3).

 

Есть,

 

но

указанію

 

апостола

 

Павла,

 

сооюоісепная

 

совѣсть

 

лице-

яѣровъ

 

(1

 

Тим.

 

IT,

 

2),

 

когда

 

но

 

привычкѣ

 

къ

 

раз-

счетамъ

 

самолюбія,

 

честолюбія,

 

корысти,

 

ложныя

ученія

 

и

 

лягетолкованія

 

становятся

 

въ

 

умѣ

 

человѣка

на

 

мѣстѣ

 

истины,

 

а

 

торигество

 

страсти

 

въ

 

развра-

щенномъ

 

сердцѣ

 

замѣияетъ

 

утѣпгенія

 

совѣсти.

 

Есть

совѣсть

 

буквалистовъ,

 

которые

 

скорѣе

 

готовы

 

прощать

преступленія,

 

чѣмъ

 

уклоненія

 

отъ

 

внѣшняго

 

обряда,

на

 

что

 

указываетъ

 

апостолъ

 

Павелъ,

 

говоря:

 

буква

убываешь,

 

духъ

 

животворить

 

(2

 

Кор.

 

3,

 

6).

 

Есть

 

со-

вѣсть

 

лукавая,

 

когда

 

человѣкъ

 

худыя

 

дѣла

 

свои

 

из-

впняетъ

 

и

 

онравдываетъ

 

благовидными

 

предлогами.

Объ

 

избавленіи

 

отъ

 

этого

 

порока

 

Церковь

 

научаетъ

молиться

 

н

 

самихъ

 

совершителей

 

таинствъ:

 

очисти,

Господи,

 

мой

 

умъ

 

и

 

сердце

 

отъ

 

совѣсти

 

лукавыя-

 

Есть
совѣсть

 

фанатическая,

 

когда

 

человѣкъ

 

по

 

горячему

стремленію

 

къ

 

распространению

 

вѣры,

 

или

 

къ

 

во-

дворенію

 

закона

 

и

 

порядка,

 

готовъ

 

дѣйствовать

 

мѣ-

рами

 

насильственными,

 

съ

 

забвеніемъ

 

личныхъ

правъ

 

и

 

свободы

 

другихъ,

 

что

 

апостолъ

 

называетъ

ревностгю

 

не

 

по

 

разуму

 

(Рим.

 

10,

 

2).

 

Есть

 

совѣсть

рабская,

 

когда

 

человѣкъ,

 

подавляемый

 

силою

 

грѣ-

ховныхъ

 

навыковъ,

 

или

 

страстей,

 

и

 

страдаетъ

 

вну-

тренно,

 

и

 

страшится

 

вѣчнаго

 

осужденія,

 

и

 

ищетъ

выхода

 

изъ

 

своего

 

тяжкаго

 

полоя^енія

 

и

 

не

 

нахо-

дитъ.

 

Къ

 

этимъ

 

нравственнымъ

 

состояніямъ

 

отно-

сится

 

слово

 

Спасителя:

 

всякъ

 

творяй

 

грѣхъ,

 

рабъ

 

есть
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грѣха

 

(Іоан.

 

8,

 

34).

 

Есть

 

совѣсть

 

робкая %

 

страшливая,

когда

 

человѣкъ

 

теряетъ

 

спокойное

 

и

 

ясное

 

настро-

еніе

 

духа,

 

смущаясь

 

страхомъ

 

осужденія

 

за

 

неиз-

бѣжные

 

грѣхи

 

человѣческой

 

немощи.

 

Здѣсь

 

мы

 

ука-

зали

 

только

 

главнѣйшіе

 

виды

 

болѣзнеиныхъ

 

состоя-

ній

 

совѣсти.

 

Въ

 

дѣйствительной

 

жизни

 

эти

 

пороки

совѣсти

 

въ

 

душахъ

 

нашихъ

 

такъ

 

соединяются,

 

пе-

реплетаются,

 

получаютъ

 

такіе

 

разнообразные

 

от-

тенки

 

и

 

степени

 

силы,

 

что

 

ни

 

услѣдить

 

ихъ,

 

ни

описать

 

въ

 

подробности

 

невозмояшо.

 

Но

 

и

 

въ

 

этомъ

общемъ

 

очеркѣ

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

внимательно

 

всмо

трѣвшись

 

въ

 

себя,

 

найдетъ

 

много

 

такого,

 

что

 

близко

относится

 

и

 

къ

 

нему,

 

что

 

составляетъ

 

и

 

его

 

вну-

треннюю

 

болѣзнь.

 

Подумавши

 

такимъ

 

образомъ

 

о

людяхъ

 

нравственно

 

недужныхъ

 

и

 

исиорченныхъ

(каковы

 

всѣ

 

мы,

 

болѣе

 

или

 

менѣе),

 

какой

 

свободы

совѣсти

 

мы

 

можемъ

 

пожелать

 

для

 

нихъ?

 

Позволенія
и

 

разрѣшенія

 

говорить

 

во

 

всеуслышаніе

 

о

 

томъ,

чего

 

они

 

внутренне

 

еще

 

стыдятся?

 

Разоблачать

лредъ

 

всѣми

 

то,

 

что

 

они

 

тщательно

 

скрываютъ?
Дѣлать

 

открыто

 

и'

 

на

 

глазахъ

 

всѣхъ

 

то,

 

что,

 

по

остаткамъ

 

совѣсти,

 

еще

 

дѣлается

 

въ

 

четырехъ

 

стѣ-

нахъ

 

и

 

во

 

тьмѣ

 

ночной?

 

Или,

 

съ

 

другой

 

стороны,

дать

 

волю

 

во

 

вредъ

 

другимъ

 

дѣлать

 

то,

 

что

 

пояге-

лаютъ

 

по

 

своей

 

совѣсти

 

дѣлать

 

интригующіе,

 

подъ

разными

 

именованіями,

 

лицемѣры,

 

неукротимые

 

Фа-

натики,

 

безстыдные

 

развратники,

 

воры

 

и

 

разбойни-
ки?

 

Но

 

не

 

значитъ-ли

 

это

 

растворить

 

настежь

 

двери

тому

 

не

 

изобразимому

 

количеству

 

зла,

 

которое

 

кро-

ется

 

въ

 

сердцахъ

 

человѣческихъ,

 

и

 

дозволить

 

ему

безпрепятственно

 

вырываться

 

наруягу,

 

на

 

соблазнъ
и

 

развращеніе

 

невинныхъ

 

и

 

неопытныхъ,

 

на

 

иску-
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шеніе

 

колеблющихся,

 

на

 

разслабленіе

 

терпящихъ

 

и

трудящихся

 

въ

 

подвигахъ

 

добра

 

и

 

чести?..

 

Ясно,

что

 

это

 

будетъ

 

не

 

свобода

 

совѣсти,

 

а

 

высвобожденіе

людей

 

изъ-подъ

 

надзора

 

и

 

суда

 

совѣсти,

 

или

 

иначе,

попраніе

 

и

 

уничто?кеніе

 

самой

 

совѣсти.

Намъ

 

скажутъ:

 

„кто

 

же

 

такъ

 

понимаетъ

 

свободу

совѣсти?

 

Это

 

очевидная

 

несообразность". — Согласны.
Но

 

именно

 

эта

 

несообразность,

 

или

 

внутренняя

 

лоя?ь,

прикрываемая

 

разными

 

софизмами,

 

и

 

заключается

въ

 

современномъ

 

поиятіи

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти,

 

ука

занномъ

 

нами

 

въ

 

началѣ.

 

„Предоставьте

 

каяидому

дѣйствовать

 

по

 

своей

 

соівѣсти,

 

такъ

 

какъ

 

совѣсть

 

свя-

щенна

 

и

 

неприкосновенна".

 

Что

 

это

 

значитъ?

 

Отдайте
нравственный

 

порядокъ

 

обществъ

 

на

 

личную

 

совѣсть

каждаго

 

чедовѣка,

 

и,

 

во-первыхъ,

 

на

 

нашу

 

совѣсть,

на

 

совѣсть,

 

—какая

 

у

 

насъ,

 

проповѣдниковъ

 

новыхъ

ученій.

 

Но

 

мы

 

въправѣ

 

сказать

 

имъ:

 

покажите

 

намъ

сначала,

 

какая

 

у

 

васъ

 

совѣсть,

 

чтобы

 

мы

 

знали,

можно

 

ли

 

ей

 

довѣриться.

 

Есть

 

совѣсть

 

общечеловѣ-

ческая,

 

на

 

основаніи

 

которой

 

поставлены

 

общечело-

вѣческіе

 

законы

 

жизни,

 

заключенные

 

въ

 

письме-

нахъ,

 

преданіяхъ,

 

правилахъ

 

и

 

обычаяхъ

 

цѣлыхъ

иародовъ.

 

Не

 

представляетъ

 

ли

 

ваша

 

личная

 

совѣсть

чего-нибудь

 

несоотвѣтствующаго

 

этой

 

высшей

 

со-

вѣсти,

 

чего-нибудь

 

болѣзненнаго,

 

искаженнаго,

 

урод-

ливаго?

 

Есть

 

совѣсть

 

христіанская,

 

руководимая

Божественными

 

законами.

 

Какъ

 

ваша

 

совѣсть

 

отно-

сится

 

къ

 

этимъ

 

святымъ

 

и

 

непреложнымъ

 

законамъ

нравственности,

 

которые

 

чтить

 

лучшая

 

часть

 

чело-

вѣчества

 

и,

 

въ

 

томъ

 

числѣ,

 

вся

 

Православная

 

Цер-
ковь?

 

Не

 

представляетъ

 

ли

 

ваша

 

совѣсть

    

по

 

отно-
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шенію

 

къ

 

нимъ

 

чего-нибудь

 

оскорбительнаго,

 

врая-і-

дебнаго,

 

разрушительнаго?

Но

 

совѣсть

 

матеріалистовъ

 

и

 

ихъ

 

послѣдовате-

лей

 

нельзя

 

обсуждать

 

по

 

законамъ

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

было

 

религіи,

 

когда

 

они

 

отвергаютъ

 

всякую

 

рели-

гію.

 

О

 

нихъ

 

можно

 

судить

 

только

 

по

 

совѣсти

 

обще-

человѣческой

 

и

 

исторической.

 

Мы

 

и

 

возьмемъ

 

изъ

ихъ

 

дѣиствій

 

такія,

 

который

 

подлежатъ

 

этому

 

суду.

Когда

 

человѣкъ,

 

состоящій

 

въ

 

супруяіествѣ,

 

соблаз

няетъ

 

невинную

 

дѣвицу,

 

и,

 

оставляя

 

жену

 

п

 

дѣтей,

встуиаетъ

 

съ

 

нею

 

въ

 

открытое

 

сояштіе, — по

 

какой
совѣсти

 

это

 

онъ

 

дѣлаетъ?

 

Когда

 

жена

 

говорить

 

му-

жу:

 

я

 

люблю

 

другого,

 

отпусти

 

меня

 

безъ

 

огласки,

отдай

 

мнѣ

 

всфхъ

 

или

 

половину

 

дѣтей

 

и

 

возврати

мнѣ

 

приданое,

 

или

 

назначь

 

приличное

 

содеряганіе
изъ

 

своего

 

состоянія, — изъ

 

какой

 

совѣсти

 

исходитъ

такое

 

предлояюпіе?

 

Когда

 

мужъ,

 

уваятя

 

эту

 

мни-

мую

 

святыню

 

чувства

 

своей

 

я?ены,

 

самъ

 

отдаетъ

 

ее

въ

 

руки

 

другому,

 

награягдаетъ

 

ее

 

и

 

самъ

 

нрисут-

ствуетъ

 

на

 

торягествѣ

 

новаго

 

брака,

 

не

 

скрывая

 

его

и

 

отъ

 

своихъ

 

дѣтей,— по

 

какой

 

совѣсти

 

это

 

онъ

 

дѣ-

лаетъ?

 

Не

 

по

 

свободной

 

совѣсти,

 

а

 

посовѣсти,

 

оту-

иѣвшей

 

въ

 

сладострастіи,

 

по

 

совѣсти,

 

оглохшей

 

ко

всѣмъ

 

внушеніямъ

 

стыда,

 

нравственнаго

 

приличія,

родительской

 

любви

 

и

 

здраваго

 

разума,

 

по

 

которому

даже

 

народы,

 

едва

 

изникающіе

 

изъ

 

невѣжества,

 

въ

единобрачіи

 

иолагаютъ

 

истинное

 

семейное

 

счастіе
и

 

проч'ныя

 

основы

 

восиитанія

 

и

 

народиаго

 

благосо-

стоянія.

 

Они

 

говорятъ:

 

,мы

 

не

 

стѣсняемъ

 

личной
свободы

 

другихъ,

 

не

 

производимъ

 

общественныхъ

безпорядковъ".

 

Но

 

всему

 

міру

 

извѣстно,

 

что

 

для

нравственной

 

свободы

   

больше

 

представляютъ

 

опас-
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ностей

 

соблазнъ

 

и

 

дурной

 

примѣръ,

 

чѣмъ

 

внѣншее

принуягденіе

 

и

 

стѣсненіе;

 

что

 

семейные

 

безпорядки

суть

 

сѣмена

 

всякихъ

 

безиорядковъ

 

и

 

бѣдствій

 

обще-

ственныхъ.

 

Пора,

 

въ

 

предостереяшніе

 

христіанскихъ

семействъ,

 

полояшть

 

печать

 

не

 

только

 

обществен-

наго,

 

но

 

м

 

церковнаго

 

осужденія

 

на

 

этихъ

 

ироио-

вѣдниковъ

 

разврата

 

нодъ

 

именоыъ

 

свободы

 

совѣсти.

Въ

 

чемъя^е,

 

однако,

 

состоитъ

 

истиннаа

 

свобода

совѣсти?

 

Не

 

во

 

внѣшнихъ

 

иравахъ

 

и

 

преимуще-

ствахъ,

 

обществепныхъ

 

и

 

долитическихъ.

 

а

 

во

 

вну-

треннемъ

 

освобожденіи

 

духа

 

отъ

 

всѣхъ

 

препятствій

къ

 

соблюденію

 

закона,

 

встрѣчаемыхъ

 

въ

 

повре-

жденной

 

человѣческой

 

нриродѣ,

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

созна-

ніи

 

правоты,

 

въ

 

невозмущаемомъ

 

чувствѣ

 

внутрен-

няго

 

мира

 

и

 

благосостоянія

 

и

 

въ

 

правѣ

 

относиться

къ

 

постановленіямъ

 

закона

 

обрядовыыъ

 

по

 

высшему

разумѣнію

 

законовъ

 

и

 

цѣлей

 

нравственныхъ.

Мы

 

сказали,

 

что

 

ученіе

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти

 

есть

собственно

 

христіанское

 

ученіе;

 

потому

 

и

 

разъяс-

ненія

 

его

 

надобно

 

искать

 

въ

 

области

 

христіанскихъ

истиыъ

 

и

 

церковныхъ

 

учренгденій.

 

і.іъ

 

Церкви

 

мы

знаемъ

 

два

 

рода

 

законовъ:

 

законы

 

нравственные,

утвержденіе

 

которыхъ

 

въ

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

духа

есть

 

цѣль

 

всякихъ

 

человѣческихъ

 

трудовъ

 

и

 

усилій,

и

 

законы

 

обрядовые,

 

или

 

воспитательные,

 

вспомо-

ществующіе

 

человѣку

 

овладѣть

 

всѣми

 

своими

 

нрав-

ственными

 

силами

 

для

 

соблюденія

 

первыхъ.

 

Св.

 

апо-

столъ

 

Павелъ

 

обрядовый

 

законъ

 

ветхаго

 

завѣта,

 

на-

лагавшей

 

на

 

членовъ

 

ветхозавѣтной

 

Церкви

 

строгія

правила

 

о

 

тѣлесной

 

чистотѣ,

 

о

 

жертвахъ,

 

праздни-

кахъ,

 

разборѣ

 

пищи,

 

называетъ

 

пѣстуномъ

 

во

 

Хри-
ста

 

(Тал.

 

3,

 

24),

   

или

 

воспитателемъ,

    

руководите-
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лемъ

 

ко

 

Христу.

 

То-я?е

 

значеніе

 

имѣютъ

 

и

 

подоб-
ные

 

обрядовые

 

законы

 

въ

 

Церкви

 

новозавѣтной.

каковы:

 

времена

 

богослуженій,

 

праздники,

 

посты,

правила

 

о

 

говѣніи

 

и

 

молитвѣ

 

домашней

 

и

 

другія
религіозныя

 

упражненія.

 

Цѣль

 

ихъ — пріучить

 

хри-

стіанъ

 

путемъ

 

опытовъ,

 

или

 

нравственныхъ

 

уро-

ковъ,

 

къ

 

собранности

 

ума,

 

различенію

 

помысловъ

п

 

сердечныхъ

 

двшкеній,

 

самообладанію

 

и

 

терпѣнію

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

страстями

 

плоти,

 

къ

 

самоотверженно

въ

 

дѣлахъ

 

человѣколюбія,

 

къ

 

ощущеніямъ

 

высшихъ

вліяній

 

изъ

 

міра

 

духовнаго,

 

пробу ждающихъ

 

въ

душѣ

 

нашей

 

стремленіе

 

къ

 

жизни

 

высшей

 

и

 

вѣчной.

Въ

 

этихъ

 

упражненіяхъ

 

непрестанно

 

внушаются

 

чи-

стыя

 

понятія

 

о

 

добрѣ

 

и

 

злѣ,

 

объ

 

обязанностяхъ

человѣка,

 

объ

 

его

 

истинномъ

 

совершенствѣ,

 

о

 

спо-

собахъ

 

исиравленія

 

прирожденной

 

порчи:

 

здѣсь

естественныя

 

внушенія

 

совѣсти

 

проясняются,

 

ис-

правляются

 

и

 

утверждаются,

 

такъ

 

что

 

законъ

 

Бо-
ягественный

 

вызывается

 

и

 

изъ

 

самой

 

души,

 

какъ

прирожденный,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

вводится

 

въ

 

нее

извнѣ,

 

какъ

 

богооткровеиный,

 

полояштельный,

 

изъ

чего

 

въ

 

совокупности

 

и

 

слагается

 

полное

 

и

 

ясное

познаніе

 

и

 

сознаніе

 

воли

 

Божіей

 

о

 

человѣкѣ.

 

И

 

все

это

 

дѣлается

 

подъ

 

живымъ

 

вліяніемъ

 

пастырей

 

и

учителей

 

Церкви,

 

гдѣ

 

совѣсть

 

человѣческая

 

охра-

няется

 

покровомъ

 

глубокой

 

тайны,

 

гдѣ

 

человѣкъ

 

къ

нравственнымъ

 

подвигамъ

 

убѣждается,

 

но

 

не

 

при-

нуждается,

 

гдѣ

 

внѣшнія

 

упражненія,

 

видимыя

 

со

стороны,

 

переходятъ

 

во

 

внутреннее,

 

невидимое

 

дѣ-

ланіе

 

предъ

 

очами

 

Божіими,

 

гдѣ

 

нравственно-боль-

ной

 

съ

 

любовію

 

обличается

 

и

 

врачуется,

 

но

 

не

оскорбляется

 

и

 

не

 

унижается.

 

Но

 

внутреннюю

 

силу,
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существо,

 

душу

 

всѣхъ

 

этихъ

 

законоположеній

 

и

упраяшеній

 

составляютъ

 

святыя

 

Таинства,

 

въ

 

ко-

торыхъ,

 

по

 

силѣ

 

крестной

 

жертвы

 

Искупителя,

 

сооб-

щается

 

христианину

 

благодать

 

Божія,

 

возраждающая

нашу

 

поврежденную

 

природу,

 

вспомоществующая

намъ,

 

очищающая

 

и

 

освящающая

 

насъ.

 

Только

„кровь

 

Христова,

 

по

 

ученію

 

Апостола,

 

очищаетъ

совѣсть

 

нашу

 

отъ

 

мертвыхъ

 

дѣлъ"

 

(Евр.

 

9,

 

14)

 

и

освобояедаетъ

 

насъ

 

„отъ

 

порочной

 

совѣсти"

 

(10,

 

22).

Аще

 

Сынъ

 

вы

 

свободитъ^

 

говоритъ

 

Господь,—воистину

свободни

 

будете

 

(Іоан.

 

8,

 

36).

Очевидно,

 

что

 

эти

 

законоположенія,

 

трудныя

для

 

начинающихъ,

 

становятся

 

болѣе

 

легкими

 

для

успѣвающихъ

 

и

 

нечувствительными,

 

какъ

 

бы

 

те-

ряющими

 

свою

 

обязательную

 

силу,

 

для

 

христіанъ

совершенныхъ.

 

Кому

 

все

 

равно,

 

какъ

 

апостолу

Павлу, —терпѣть

 

голодъ,

 

или

 

насыщаться,

 

быть

 

въ

изобиліи,

 

или

 

недостаткѣ

 

(Филин.

 

4,

 

12),

 

для

 

того

незамѣтны,

 

столь

 

тяжелые

 

для

 

насъ,

 

посты;

 

кто

 

не-

престанно

 

молится

 

(1

 

Сол.

 

5,

 

17),

 

для

 

того

 

не

 

труд-

ны

 

продолжительныя

 

богослуягенія;

 

кто

 

ягиветъ

 

ду-

хомъ

 

(Гал.

 

5,

 

16),

 

для

 

того

 

не

 

соблазнительны

 

на-

слаяіденія

 

плоти —вкусныя

 

явства,

 

дорогія

 

вина,

пиры,

 

зрѣлища

 

и

 

пр.

 

Вообще,

 

кто

 

ввелъ

 

въ

 

свою

природу

 

какъ

 

потребность,

 

какъ

 

необходимость,

исиолненіе

 

закона

 

нравственнаго,

 

для

 

того.теряютъ

силу

 

средства,

 

только

 

ведущія

 

къ

 

этому

 

совершен-

ству.

 

„Кто

 

имѣетъ",

 

говоритъ

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ,
„плоды

 

Духа:

 

любовь,

 

радость,

 

миръ,

 

долготернѣніе,

благость,

 

милосердіе,

 

вѣру,

 

кротость,

 

воздеряіаніе,
на

 

таковыхъ

 

нѣтъ

 

закона"

 

(Гал.

 

5,

 

23).

 

„Законъ
положенъ

 

не

 

для

 

праведника,

 

но

 

для

 

беззаконныхъ"
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(1

 

Тим.

 

1,

 

9).

 

..Если

 

вы

 

Духомъ

 

водитесь,

 

то

 

вы

не

 

нодъ

 

закономъ"

 

(Гал.

 

5,

 

18).

 

Вотъ

 

на

 

какой
нравственной

 

высотѣ

 

водружено

 

знамя

 

свободы

 

со-

вѣсти!

 

Здѣсь

 

говоритъ

 

человѣкъ:

 

„мнѣ

 

все

 

позво-

лено"

 

(1

 

Кор.

 

10,

 

23),

 

-

 

потому

 

что

 

знаетъ,

 

что

 

не

только

 

не

 

сдѣлаетъ,

 

но

 

и

 

не

 

пожелаетъ

 

ничего

 

вред-

наго,

 

или

 

противозаконнаго;

 

онъ

 

говоритъ:

 

вел

 

могу

о

 

укрѣпляющемъ

 

мя

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

(Филин.

 

4,

 

13),
потому,

 

что

 

чувствуетъ

 

въ

 

себѣ

 

обиліе

 

испытан-

ныхъ

 

борьбою

 

и

 

восполняемыхъ

 

благодатію

 

Божіею
нравственных!,

 

силъ.

 

Онъ

 

говоритъ:

 

„для

 

чего

 

моей

свободѣ

 

быть

 

судимою

 

чужою

 

совѣстію"

 

(Кор.

 

10,

29)? — потому

 

что

 

носитъ

 

въ

 

себѣ

 

Духа

 

Божія,

 

оза-

ряющаго

 

его

 

совѣсть

 

(Рим.

 

9,

 

1).

 

Какіе

 

внѣшніе

знаки

 

свободы,

 

какія

 

права

 

моягетъ

 

дать

 

такймъ

людямъ

 

церковная

 

власть?

 

Церковь

 

сама

 

почитаетъ

ихъ

 

своими

 

учителями,

 

руководителями,

 

образцами,

свѣтилами

 

на

 

церковномъ

 

небѣ,

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

зва-

ніи

 

они

 

ни

 

были— епископы,

 

смиренные

 

иноки,

 

рабы

или

 

рудокопы.

 

Какія

 

права

 

па

 

свободу

 

совѣсти

 

мо-

жетъ

 

дать

 

имъ

 

власть

 

государственная?

 

Они

 

ника-

кихъ

 

не

 

ягелаютъ,

 

потому

 

что

 

всѣ

 

имѣютъ.

 

Они

радуются,

 

когда

 

Церковь

 

Божія

 

не

 

въ

 

гоненіи,

 

а

мирно

 

и

 

свободно

 

совершаетъ

 

великое

 

дѣло

 

спасенія

людей;

 

но

 

терпятъ

 

и

 

гоненія

 

съ

 

покорностію

 

попу-

скаю

 

ней

 

ихъ

 

волѣ

 

Божіей,

 

и

 

затѣмъ

 

внушаютъ

всѣмъ

 

христіанамъ:

 

„повинуйтесь

 

всякому

 

человѣ-

ческому

 

начальству

 

(единовѣрному

 

и

 

иновѣрному)

Господа

 

ради"

 

(1

 

Петр.

 

2,

 

13;

 

„рабы,

 

повинуйтесь

своимъ

 

господамъ

 

не

 

только

 

за

 

гнѣвъ,

 

но

 

и

 

за

 

со-

вѣсть"

 

(Рим.

 

13,

 

5).

 

По

 

отношенію

 

ко

 

всѣмъ

 

вла-

стямъ

 

они

 

даютъ

 

христіаиамъ

 

одно

 

общее

 

правило,
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обезпечивающее

 

ихъ

 

отъ

 

всякаго

 

неудовольствія

власти:

 

хощеши

 

ли

 

не

 

болтися

 

власти,—

 

благое

 

твори

(Рим.

 

13,

 

3).

 

Счастливо

 

христіанское

 

государство,

въ

 

которомъ

 

не

 

оскудѣваютъ

 

эти

 

свободные

 

испол-

нители

 

и

 

ревнители

 

закона!

 

Изъ

 

нихъ

 

выходятъ

слуги

 

отечества,

 

трудящіеся

 

для

 

него

 

въ

 

Цѣлую

ягизнь

 

безъ

 

мысли

 

о

 

чинахъ

 

и

 

наградахъ;

 

изъ

 

нихъ

неподкупные

 

судіи,

 

правдивые

 

и

 

безбоязненные

 

цар-

скіе

 

совѣтники:

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

войскахъ

 

составляются

громоносные

 

леііоны.

Посмотрите,

 

какъ

 

съ

 

этой

 

высоты

 

ярко

 

освѣ-

щается

 

ложное

 

нанравленіе

 

тѣхъ

 

христіанъ,

 

кото-

рые

 

требуютъ

 

себѣ

 

свободы

 

совѣсти,

 

не

 

имѣя,

 

не

утвердивши

 

въ

 

себѣ

 

ни

 

одного

 

изъ

 

нравственныхъ

свойствъ,

 

составляющихъ

 

существенный

 

черты

 

этой

свободы.

 

Св.

 

апостолы

 

предвидѣли,

 

что

 

въ

 

хри-

стіанскихъ

 

обществахъ

 

будутъ

 

злоуиотребленія

 

этимъ

высокимъ

 

ученіемъ.

 

Апостолъ

 

Петръ,

 

онредѣляя

отношенія

 

первенствующихъ

 

христіанъ

 

именно

 

къ

правителямъ,

 

или

 

гражданскимъ

 

властямъ,

 

и

 

при

томъ

 

язьіческимъ,

 

говоритъ

 

имъ:

 

„такова

 

есть

 

воля

Боя?ія,

 

чтобы

 

мы,

 

дѣлая

 

добро,

 

заграждали

 

уста

невѣяіеству

 

безумныхъ

 

людей,

 

какъ

 

свободные,

 

не

какъ

 

уиотребляющіе

 

свободу

 

для

 

прикрытія

 

зла,

 

но

какъ

 

рабы

 

Боягіи"

 

(1

 

Петр.

 

2,

 

15,

 

16).

 

Апостолъ
Павелъ

 

остерегаетъ

 

съ

 

другой

 

стороны:

 

„къ

 

свободѣ

призваны

 

вы,

 

братія,

 

только

 

бы

 

свобода

 

ваша

 

не

была

 

поводомъ

 

уюжденію

 

плоти^

 

(Гал.

 

5,

 

13).

 

Въ
этихъ

 

двухъ

 

наставленіяхъ

 

точнымъ

 

образомъ

 

опре-

деляются

 

два

 

рода

 

современныхъ

 

искателей

 

свободы

во

 

имя

 

совѣсти.

 

Одни

 

требуютъ,

 

чтобы

 

въ

 

христіан-

скихъ

 

странахъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

государственныхъ

 

учре-
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жденій

 

и

 

законополоя^еній,

 

относящихся

 

къ

 

воспи-

тан™

 

и

 

охраненію

 

народной

 

нравственности,

 

были

устранены

 

всякія

 

мѣры,

 

имѣюшія

 

религіозный

 

ха-

рактеръ,

 

какъ

 

наиримѣръ,

 

обязательное

 

преподава-

ніе

 

Закона

 

Боягія

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

охра-

неніе

 

христіанскихъ

 

браковъ

 

и

 

церковяыхъ

 

временъ,

требующихъ

 

особаго

 

благоговѣнія,

 

и

 

т.

 

п.,

 

натомъ

основаніи,

 

что

 

всякій

 

имѣетъ

 

право

 

дѣйствовать

 

по

своей

 

совѣстп.

 

Такое

 

требованіе

 

есть

 

прикрытіе

 

зла

или

 

злонамѣренности

 

именемъ

 

свободы.

 

Какъ

 

мо-

ягетъ

 

вредить

 

свободѣ

 

христіанской

 

совѣсти

 

сообще-

ніе

 

юношеству

 

основательныхъ

 

научныхъ

 

познаній
въ

 

христіанской

 

религіи.

 

охраненіе

 

чистоты

 

семей-
ной

 

жизни

 

именно

 

отъ

 

этихъ

 

беззаконныхъ

 

сояш-

тій,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

говорили

 

выше,

 

или

 

остереже-

те

 

невѣягественныхъ

 

массъ

 

отъ

 

пьянства

 

и

 

буйства

въ

 

священ

 

ныя

 

цсрковныя

 

времена?

 

Это — нособія,

 

а

не

 

препятствія

 

къ

 

достиженію

 

истинной

 

свободы

совѣсти.

 

Но

 

искатели

 

свободы

 

здѣсь

 

радѣютъ

 

не

 

о

совѣсти

 

и

 

ея

 

нравахъ,

 

а

 

о

 

безпреиятственномъ

 

рас-

пространен^

 

своихъ

 

ложныхъ,

 

противухристіан-

скихт

 

ученій.

 

Церковной

 

власти

 

ослушаться

 

легко

и

 

во

 

вредъ

 

Церкви

 

дѣйствовать

 

удобно,

 

но

 

съ

 

госу-

дарственною

 

властію

 

бороться

 

трудно.

 

Вотъ

 

гдѣ

истинная

 

причина

 

ихъ

 

я^аркихъ

 

наиаденій

 

на

 

по-

кровительство

 

христіанской

 

нравственности,

 

оказы-

ваемое

 

государственнымъ

 

законодательствомъ!

Другой

 

родъ

 

злоупотребленія

 

ученіемъ

 

о

 

сво-

бодѣ

 

совѣсти,

 

предуказанный

 

апостолами,

 

относится

къ

 

обрядовымъ,

 

или

 

воспитательнымъ

 

церковнымъ

законоположеніямъ.

 

Въ

 

этомъ

 

злоуцотребленіи

 

ви-

новны

 

всѣ

 

тѣ,

 

такъ

 

называемые,

 

образованные

 

люди
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въ

 

нашемъ

 

обществѣ,

 

которые

 

возстаютъ

 

противъ

строгихъ

 

уставовъ

 

Православной

 

Церкви.

 

„Оставьте",
говорятъ

 

они

 

намъ,

 

„всѣ

 

ваши

 

напоминанія

 

о

 

ве-

чернихъ

 

и

 

утреннихъ

 

богослуженіяхъ,

 

о

 

постахъ

 

и

говѣніи;

 

не

 

препятствуйте

 

намъ

 

быть

 

въ

 

театрахъ

и

 

концертахъ

 

наканунѣ

 

праздниковъ;

 

мы

 

желаемъ,

чтобы

 

театры

 

были

 

открыты

 

и

 

на

 

великій

 

постъ,

чтобы

 

было

 

убавлено

 

и

 

самое

 

число

 

вашихъ

 

празд-

никовъ,

 

потому

 

что

 

намъ

 

нужны

 

рабочія

 

руки

 

для

мнояіества

 

необходимыхъ

 

дѣлъ,

 

и

 

пр.

 

Къ

 

чему

 

при-

нужден]

 

е?"

 

Здѣсь

 

христіанская

 

свобода

 

обращается

въ

 

поводъ

 

къ

 

уюжденгю

 

плоти

 

и

 

обнаруяшвается

явное

 

неиониманіе

 

того,

 

что

 

именно

 

въ

 

этихъ

 

цер-

ковныхъ

 

правилахъ

 

и

 

лежитъ

 

путь

 

къ

 

свободѣ

 

со-

вѣсти.

 

Страсть

 

къ

 

плотскимъ

 

наслаяіденіямъ

всегда

 

будетъ

 

бунтовать

 

противъ

 

церковныхъ

 

пра-

вилъ,

 

потому

 

что

 

плоть

 

съ

 

великимъ

 

трудомъ

 

под-

чиняется

 

духу

 

и

 

его

 

высшимъ

 

стремленіямъ.

 

Но

Православная

 

Церковь

 

не

 

знаетъ

 

принужденія.

 

Въ

крайнихъ

 

случаяхъ

 

она

 

только

 

отрекается

 

отъ

 

сво-

ихъ

 

непокорныхъ

 

чадъ

 

и

 

отчуягдаетъ

 

ихъ

 

отъ

 

себя.

Эти

 

любители

 

наслаяіденій

 

вольны

 

дѣлать,

 

что

 

хо-

тятъ ;

 

все,

 

что

 

выноситъ

 

ихъ

 

совѣсть.

 

Но

 

жаль,

 

что

этою

 

распущенностію

 

по

 

отношенію

 

къ

 

уставамъ

Церкви

 

нарушаются

 

единообразіе

 

и

 

порядокъ,

 

столь

важные

 

для

 

успѣховъ

 

христіанской

 

яшзни,

 

нрав-

ственно

 

разслабляются

 

молодыя

 

поколѣнія,

 

соблаз-

няется

 

простой

 

народъ,

 

возмущается

 

совѣсть

 

рев-

нителей

 

христіанской

 

нравственности.

 

Здѣсь

 

кроется

великая

 

опасность

 

развращенія — прежде

 

цѣльнаго,

нравственно-крѣпкаго

 

русскаго

 

народа.

 

Не

 

такъ

поступаютъ

    

истинные

 

ревнители

 

свободы

 

оовѣсти:
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они

 

всегда—самые

 

строгіе

 

исполнители

 

церковныхъ

уставовъ,

 

и

 

пользуются

 

правомъ

 

уклоненія

 

отъ

 

нихъ,

какъ

 

мы

 

сказали,

 

только

 

для

 

высшихъ

 

нравствен-

ныхъ

 

цѣлей.

 

Но,

 

и

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

они

 

остере-

гаются,

 

чтобы

 

своею

 

свободою

 

не

 

повредить

 

кому-

нибудь,

 

чтобы,

 

какъ

 

говоритъ

 

ап.

 

Павелъ,

 

„ихъ

свобода

 

не

 

послуяшла

 

соблазномъ

 

для

 

немощныхъ,

чтобы

 

отъ

 

ихъ

 

высшаго

 

знанія

 

не

 

погибъ

 

немощ-

ный

 

братъ,

 

за

 

котораго

 

Христосъ

 

умеръ"

 

(1

 

Кор.
8,

 

9 —11).

 

Въ

 

виду

 

такихъ

 

опасностей

 

они

 

говорятъ:

не

 

имамъ

 

ясти

 

м

 

нса

 

во

 

вѣки,

 

да

 

не

 

соблазню

 

брата

моею

 

(1

 

Кор.

 

8,

 

13).

Итакъ,

 

свободы

 

совѣсти

 

надобно

 

искать

 

не

 

въ

области

 

правъ

 

земныхъ,

 

а

 

въ

 

области

 

совершенствъ

духовныхъ.

 

Ее

 

надобно

 

ждать

 

не

 

отъ

 

законовъ

 

го-

сударственныхъ,

 

а

 

отъ

 

нашихъ

 

собственныхъ

 

нрав-

ственныхъ

 

трудовъ

 

и

 

подвиговъ,

 

и

 

просить

 

не

 

у

 

зем-

ныхъ

 

царей

 

и

 

властителей,

 

а

 

у

 

Господа

 

Бога.

 

Въ

смыслѣ

 

расширенія

 

разумной

 

свободы

 

въ

 

обще-

ственной

 

жизни

 

разсуждайте:

 

о

 

свободѣ

 

мысли,

 

о

свободѣ

 

слова,

 

о

 

свободѣ

 

убѣжденій,

 

о

 

свободѣ

вѣроисиовѣданій —но

 

не

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти.

 

Всѣ

 

эти

роды

 

свободы

 

могутъ

 

быть

 

только

 

путями

 

къ

 

сво-

бодѣ

 

совѣсти,

 

но

 

она

 

сама

 

стоитъ

 

выше

 

ихъ.

 

Идѣже

Лухъ

 

Господень,

 

ту

 

свобода

 

(2

 

Кор.

 

3,

 

17).

 

Аминь

 

*).

---------------

*)

 

Перепечатано

 

изъ

 

«С.-Петерб.

 

Дух.

 

Вѣстника»,

 

1901

 

г.

 

№

 

45-
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ

   

ХРОНИКА.

Пастырская

   

бесѣда

 

Преосвященнаго

 

Назарія

   

съ

 

священ-

никами

 

города

 

Арзамаса.

При

 

обозрѣніи

 

епархіи

 

въ

 

минувшемъ

 

Сентябрѣ

Преосвященный

 

Назарій,

 

Епнскопъ

 

Нижегородскій

 

и

Арзамасскій,

 

находясь

 

въ

 

к

 

Арзамасѣ,

 

пригласилъ

 

къ

себѣ

 

всѣхъ

 

священниковъ

 

этого

 

города

 

для

 

собесѣдо-

ванія

 

по

 

различнымъ

 

^опросамъ

 

пастырскаго

 

и

 

законо-

учительскаго

 

дѣла.

 

Эта

 

пастырская

 

бесѣда

 

происходила

вечеромъ

 

14-го

 

Сентября

 

въ

 

настоятельскихъ

 

покояхъ

Арзамасскаго

 

Спасскаго

 

монастыря.

Открывая

 

бесѣду,

 

Владыка

 

заявилъ,

 

что

 

за

 

послѣд-

нее

 

время

 

поднято

 

всюду

 

много

 

разныхъ

 

вопросовъ,

среди

 

которыхъ

 

не

 

мало

 

и

 

такихъ,

 

которые

 

имѣютъ

близкое

 

отвошеніо

 

къ

 

намъ,

 

пастырямъ.

 

„Такъ,

 

напри-

мѣръ,

 

—

 

сказалъ

 

Преосвященный, -я

 

недавно

 

услы-

шалъ

 

о

 

существованіи

 

здѣсь,

 

такъ

 

называемаго,

 

„се-

мѳйнаго

 

союза

 

трезвости", — не

 

общества,

 

а

 

семейнаго
союза,

 

т.

 

е.

 

такого

 

учрѳждѳнія,

 

гдѣ

 

не

 

отдѣльныя

 

лица

только,

 

а

 

цѣлая

 

семья

 

встаетъ

 

на

 

борьбу

 

съ

 

порокомъ

пьянства".

 

Выяснилось,

 

что

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

подгород-

нихъ

 

селъ

 

дѣйствительно

 

существуешь

 

такой

 

„союзъ",
при

 

чемъ

 

для

 

трезвенниковъ

 

устроена

 

„чайная",

 

выпи-

сываются

 

доступныя

 

для

 

пониманія

 

простолюдиновъ

журналы:

 

„Другъ

 

трезвости",

 

„Воскресный

 

досугъ"

 

и

устраиваются

 

чтенія

 

съ

 

туманными

 

картинами.

 

Прео-
священный

 

относительно

 

журналовъ

 

замѣтилъ,

 

что

 

свя-

щенникамъ

 

нужно

 

хорошо

 

знакомиться

 

съ

 

журналами

для

 

народа,

 

съ

 

ихъ

 

содержаніемъ

 

и

 

направлѳніемъ,

 

ибо
часто

 

подъ

 

заманчивой

 

и

 

красивой

 

обложкой

 

и

 

над-

писью

 

„другъ"

 

и

 

проч.

 

скрывается

 

злой

 

врагъ...

Что

 

же

 

касается

 

чайныхъ,

 

то,

 

по

 

наблюдѳнію

 

Вла-
дыки

 

и

 

по

 

газетвымъ

 

свѣдѣніямъ,

 

это— тѣ

 

жѳ

 

трактиры,

съ

 

табакокурѳніемъ,

 

а,

 

пожалуй,

 

иногда

 

и

 

съ

 

винопиті-
«мъ,

 

съ

 

шарманкой

   

или

  

граммофономъ;

   

поэтому

   

свя-
а

                   

.
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щенник;шъ

 

неудобно

 

быть

    

въ

 

числѣ

   

учредителей

  

та-

кихъ

 

заведеній.

 

Вмѣсто

 

того

 

Преосвященный

 

рекомее-

довалъ

 

священникамъ

 

дѣйствовать

   

чисто

   

пастырскими

мѣрами:

 

убѣжденіемъ,

   

увѣщаніями,

   

церковною

   

пропо-

вѣдью

 

и

 

домашними

 

бесѣдами,

 

для

 

чего

 

слѣдуетъ

 

чаще

видѣтьоя

 

съ

 

прихожанами,

 

вавѣщать

 

ихъ.

  

Но

 

еще

 

бо-
лѣе

 

щжно

  

учить

   

ихъ

   

примѣромъ,

   

добрымъ

   

житіемъ,
молитвой

 

домашней

   

и

   

въ

 

храмѣ

   

Вожіемъ.

   

При

 

этомъ

Архипастырь

 

указалъ

 

нѣсколько

 

примѣровъ

 

того,

 

какъ

внѣшнее

 

неблагоповеденіе

 

прежде

 

всего

   

другого

   

дѣй-

ствуетъ

 

неблагопріятно,

 

вредно

   

на

 

прихожавъ,

   

удаля-

етъ

 

'ихъ

 

отъ

 

Церкви,

 

■-

 

этого

 

самимъ

 

Господомъ

 

ѵ

 

устро-

еннаго

 

общества,

 

котораго

 

и

 

намъ

 

крѣпко

   

нужно

 

дер-

жаться,

 

къ

 

которому

 

также

 

крѣпко

 

нужво

 

привязывать

и

 

прихожанъ.

 

Какое,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

общество,

 

брат-
ство

   

или

 

союзъ

   

можетъ

   

идти

   

въ

 

сравненіи

 

съ

 

Бого-
учрежденаымъ

 

обществомъ — Церковію?

   

Нигдѣ,

   

ни

 

въ

какомъ

 

обществѣ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

такой

 

близости

 

чле-

новъ

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

какъ

 

въ

 

Церкви.

 

Церковь— всѣмъ

мать,

 

а

 

члены

 

ея

 

— братья,

   

единымъ

   

Тѣломъ

   

Христо-
вымъ

 

питаемые,

   

единою

   

Кровію

 

напаяемые...

   

И

 

если

бы

 

существовали

 

должныя

 

братскія

 

отношенія

   

у

   

хри-

стіанъ

 

между

 

собою

   

(а

 

къ

 

этому,

 

вѣдь,

 

и

 

нужво

   

намъ

направлять

 

всѣ

 

усилія),

   

если

 

бы

   

паства,

   

приходъ

   

со-

ставляли

 

одну

 

семью,

   

съ

 

пастыремъ

 

своимъ

   

во

 

главѣ,

то

 

зачѣмъ

 

тогда

 

учреждать

 

какія

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

обще-
ства,

 

союзы

 

или

 

братства?

 

Въ

 

первенствующей

 

церкви

и

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

христіанотва

   

не

 

было

 

особыхъ

 

бла-
готворительныхъ

    

обществъ."

 

Церковь

   

сосредоточивала

въ.

 

себѣ

 

всякое

 

благотвореніе,

   

ибо

 

у

 

вѣрующихъ

 

были
„одно

 

сердце

 

и

 

одна

 

душа",

   

братья

   

готовы

   

были

   

во

всякое

 

время

 

прійти

 

на

 

помощь

 

своимъ

 

братья мъ

  

сло-

вомъ

 

утѣгаенія,

 

ободренія,

 

горячею

 

молитвою

 

и

 

матери-

альною

 

помощію.

 

Дѣло

 

было

 

просто:

 

скажетъ

 

пастырь

церкви

 

братіи

 

о

 

бѣдствіи

 

тамъ

 

или

 

здѣсь,— и

   

отверза-

ются

 

сердца

 

и

 

руки

 

братій.

 

Такъ,

 

наприм.,

 

когда

   

при

кесарѣ

 

Клавдіи

   

случился

  

голодъ,

   

предсказанный

 

про-

рокомъ

 

Агавомъ,

 

то

 

христіане

 

церкви

 

Аатіохійской

 

поло-
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жили,

 

каждый

 

по

 

достатку

 

своему,

 

послать

 

пособіе

 

бра-
тіямъ,

 

живущимъ

 

въ

 

Іудеѣ,

 

что

 

и

 

сдѣлали,

 

пославши

собранное

 

къ

 

прегвитерамъ

 

чрсзъ

 

Варнаву

 

и

 

Савла.

Правда,

 

жизнь

 

идетъ

 

вперед'!.,

 

измѣняются

 

формы
человѣческаго

 

общежитія;

 

однако,

 

будучи

 

новою

 

по

формѣ,

 

я;изнь

 

христіанина

 

по

 

существу

 

-та

 

же.

 

Анаше
пастырское

 

служеніе,

 

не

 

измѣнившись

 

по

 

существу,

 

не

должно

 

бы

 

измѣняться

 

и

 

по

 

формѣ...

 

И

 

нынѣ

 

мы

 

долж-

ны

 

стоять

 

на

 

той

 

же

 

высот

 

в

 

и

 

просвѣтительнаго,

 

и

благотворительнаго

 

дѣланія,

 

и

 

нынѣ

 

Церковь,

 

какъ

 

и

въ

 

апостольскія

 

времена,

 

такъ

 

и

 

до

 

скончанія

 

вѣка,

должна,

 

по

 

слову

 

Вожію,

 

являть

 

собою

 

„едино

 

тѣло

 

и

единъ

 

духъ".

И

 

теперь

 

должно

 

бы

 

быть

 

такъ,

 

чтобы

 

прихожане

 

шли

къ

 

своему

 

пастырю

 

съ

 

своимъ

 

горемъ

 

и

 

радостію,
недоразумѣніями,

 

сомнѣніями,

 

а

 

пастырь

 

долженъ

 

быть
угѣшителемь,

 

учителемъ,

 

совѣтнигсомъ.

 

,}

 

Батюшка"
знаетъ

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

изъ

 

своихъ

 

прихожанъ

 

(инъ
„глашаетъ

 

ихъ

 

по

 

имени")

 

аваетъ

 

вуждаюиіихся

 

и

помогаетъ

 

имъ.

 

Уже

 

во

 

маогихъ

 

приходахъ

 

и

 

издавна

подъ

 

покровомъ

 

Церкви

 

учреждены

 

попечительства

 

или

братства,

 

дѣлагощія

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

тоже

 

самое,

что

 

дѣлали

 

въ

 

области

 

благотворенія

 

отдѣльныя

 

церкви

апостсльскаго

 

времени

 

и

 

первыхъ

 

вѣкоьъ

 

христіан"тва.
Эти

 

общества-попечительства

 

имѣютъ

 

свой

 

извѣстпый

вамъ

 

уставъ,

 

за

 

ними

 

многолѣтній

 

практически

 

опытъ.

Тутъ,

 

передъ

 

праздниками

 

или

 

въ

 

особыхъ

 

случаяхъ

нужды—

 

болѣзеи.

 

смерти,

 

пожара,

 

похищенія

 

имуще-

ства

 

и

 

т.

 

под.,

 

священникъ

 

теплымъ

 

словомъ

 

распола-

гаетъ

 

своихъ

 

чадъ

 

духовныхъ

 

придти

 

скорѣе

 

на

 

по-

мощь

 

вуждѣ.

 

.

 

Дѣлаетъ

 

это

 

онъ

 

безъ

 

особыхъ

 

формаль-
ностей,

 

просто

 

и

 

скоро.

Мѣстный

 

град

 

кій

 

благочинный

 

разсказалъ

 

именно

о

 

такомъ

 

извѣстномь

 

ему

 

священникѣ,

 

не

 

называя

 

его

по

 

имени,

 

чтобы

 

не

 

смущать

 

скромности

 

его.

 

Къ

 

нему

предъ

 

праздниками

 

прихожане

 

его

 

приносятъ

 

кто

 

сколь-

ко

 

можетъ,

 

чтобы

 

онъ

 

раздавалъ

 

бѣднымъ

 

своего

 

при-
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хода

 

по

 

личному

 

своему

 

усмотрѣнію:

 

такимъ

 

онъ

 

поль-

зуется

 

довѣріемъ

 

и

 

вліяніемъ

 

въ

 

приходѣ!

Владыка

 

порадовался

 

столь

 

утѣшительному

 

при-

мѣру

 

въ

 

наши

 

дни

 

и

 

замѣтилъ,

 

что,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

та-

кіе

 

примѣры

 

теперь

 

не

 

часты.

 

А

 

какъ

 

было

 

бы

 

и

 

въ

наше

 

время

 

спасительно,

 

если

 

бы

 

вся

 

благотворитель-
ность

 

снова

 

возвратилась

 

подъ

 

покровъ

 

Церкви!..
Поговоривъ,

 

затѣмъ,

 

о

 

значеніи

 

личнаго

 

примѣра

жизни

 

пастыря,

 

Преосвященный

 

разспрашивалъ

 

каждаго

изъ

 

священниковъ

 

въ

 

отдѣльности

 

объ

 

его

 

службѣ,

паетырскихъ

 

трудахъ,

 

семейномъ

 

положеніи.

 

Всѣ

 

при-

сутствовавгаіе

 

на

 

собраніи

 

съ

 

особою

 

похвалою

 

отозва-

лись

 

о

 

своемъ

 

духовникѣ.

 

Остановившись

 

на

 

положе-

ніи

 

молодого

 

священника

 

тюремной

 

церкви,

 

Архипа-
стырь

 

выразилъ

 

свое

 

соболѣзнованіе

 

его

 

вдовству,

 

раз-

спрашивалъ

 

объ

 

оставшейся

 

семьѣ

 

и

 

совѣтовалъ

 

ему

заняться

 

своими

 

узниками,

 

представляющими

 

весьма

благодарную

 

почву

 

для

 

пастырскаго

 

дѣйствованія.

Спросивъ,

 

не

 

состоитъ-ли

 

этотъ

 

священникъ

 

за-

коноучителемъ,

 

Его

 

Преосвященство

 

перевелъ

 

рѣчь

 

на

законоучительскоѳ

 

дѣло

 

вообще

 

и

 

поинтересовался

 

узнать,

не

 

случается-ли

 

здѣсь,

 

что

 

одни

 

священники

 

обремене-
ны

 

дѣломъ,

 

а

 

другіе—

 

не

 

могутъ

 

добиться

 

какого-нибудь
дѣла.

 

Выяснилось,

 

что

 

у

 

насъ,

 

въ

 

Арзамасѣ,

 

этого

 

нѣтъ:

здѣсь

 

школъ

 

мало,

 

сравнительно

 

съ

 

количествомъ

 

свя-

щенниковъ.

Относительно

 

метода

 

преподавания

 

Закона

 

Вожія
Преосвященный

 

замѣтилъ,

 

что

 

по

 

его

 

наблюденію

 

это

преподаваніе

 

у

 

многихъ

 

законоучителей

 

бы ваетъ

 

крайне
объективно.

 

Такъ,

 

напр.,

 

дѣти

 

хорошо

 

знаютъ

 

текстъ

Символа

 

Вѣры,

 

но

 

часто

 

не

 

понимаютъ

 

вопроса,

 

какъ

они

 

сами

 

вѣруютъ

 

и

 

не

 

сознаютъ,

 

что

 

въ

 

Символѣ-то

и

 

заключается

 

все

 

то,

 

чему

 

и

 

какъ

 

они

 

научаются

 

вѣ-

ровать.

 

Поэтому,

 

изъяснялъ

 

Архипастырь,

 

нужно

 

обра-
щаться

 

и

 

къ

 

самой

 

душѣ

 

учащагося;

 

нужно

 

вдохнуть

въ

 

него

 

созяаніе

 

того,

 

какъ

 

онъ

 

вѣруетъ

 

и

 

долженъ

вѣровать,

 

какъ

 

онъ

 

молится,

 

какъ

   

онъ

   

живетъ

  

и

 

дол-
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женъ

 

жить;

 

нужно

 

поселить

 

и

 

уіфБПйть

 

въ

 

ребенкѣ

мысль,

 

что

 

онъ

 

православный

 

христіанинъ,

 

что

 

отвѣт-

стврнъ

 

предъ

 

Вогомъ...
Выли

 

затронуты

 

на

 

собраніи

 

и

 

другіе

 

вопросы;

напримѣръ,

 

очень

 

важный

 

вопросъ

 

о

 

значеніи

 

дисцип-

лины

 

въ

 

низшихъ

 

членахъ

 

клира.

Въ

 

концѣ

 

пастырской

 

бесѣды

 

бывшіѳ

 

здѣсь

 

свя-

щенники

 

согласились

 

врѳмя-отъ-времени

 

собираться

 

и

обсуждать

 

разные

 

вопросы,

 

возникающіе

 

въ

 

пастырской
и

 

законоучительской

 

практикѣ.

*

     

*
*

Въ

 

четвергъ,

 

1-го

 

минувшаго

 

Ноября,

 

въ

 

день

 

па-

мяти

 

св.

 

Везсребренниковъ

 

Космы

 

и

 

Даміана,

 

Преосвя-
щенный

 

Назарій

 

соборнѣ

 

совершилъ

 

панихиду

 

въ

 

ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ

 

надъ

 

гробницею

 

приснопамятнаго

нижегородокаго

 

гражданина,

 

„спасителя

 

отечества"
Козьмы

 

Минича.

 

Въ

 

храмѣ,

 

на

 

молитвенномъ

 

іюмино-

веніи

 

славнаго

 

нижегородца-патріота,

 

присутствовали

учащіеся

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

мужской

 

Гимназіи,

 

Ре-
альнаго

 

училища,

 

женскихъ

 

и

 

другихъ

 

учебныхъ

 

заве-

деній

 

г.

 

Н.-Новгорода,

 

вмѣстѣ

 

со

 

своими

 

начальниками

и

 

воспитателями.

Оообщаемъ

 

о

 

посвщеніяхъ

 

приходскихъ

 

цгрквей
г.

 

Н.-Новгорода,

 

совершенныхъ

 

Нижегородскимъ

 

Архи-
пастыремъ

 

за

 

послѣднее

 

время.

2U-ro

 

минувшаго

 

Октября

 

Преосвященный

 

Назарій
посѣтилъ

 

церковь

 

во

 

имя

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

что

 

въ

Влаговѣщенской

 

слободѣ,

 

на

 

берегу

 

р.

 

Оки.

 

Послѣ

обычной

 

церковной

 

встрѣчи,

 

Владыка

 

спросилъ

 

насто-

ятеля

 

объ

 

его

 

прихожанахъ.

 

Священникъ

 

доложилъЕго
Преосвященству,

 

что

 

приходъ

 

его

 

небольшой,

 

всего

изъ

 

120

 

душъ,

 

всѣ

 

прихожане

 

— православные,

 

въ

 

празд-

ничные

 

и

 

воскресные

 

дни

 

храмъ

 

Вожій

 

посѣщаютъ

нелѣностяо.

 

Кромѣ

 

постоянныхъ

 

прихожанъ

 

есть

 

въ

приходѣ

 

и

 

временно

 

проживающіе:

 

служащіе

 

и

 

рабочіе
на

 

двухъ

 

паровыхъ

   

мукомольныхъ

   

мельницахъ

   

М.

 

Е.
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Вашкирова'

 

и

 

М.

 

А.

 

Дехтярева, — при

 

вокзалѣ

 

новой

 

Теми-
рязево-

 

Нижегородской

 

желѣзеой

 

дороги, — на

 

окскихъ

пароходныхъ

 

пристаняхъ

 

и

 

судовыхъ

 

караванахъ.

 

По
отзыву

 

приходскаго

 

священника,

 

среди

 

столь

 

разнооб-
разной

 

его

 

паствы

 

не

 

встрѣчается

 

особыхъ

 

нравствен-

ныхъ

 

недостатковъ

 

или

 

пороковъ.

Выслушавъ

 

священника,

 

Преосвященный

 

обратился
къ

 

собравшемуся

 

народу

 

съ

 

святительскимъ

 

своимъ

 

сло-

вомъ,

 

въ

 

которомъ

 

призывалъ

 

всѣхъ

 

къ

 

усердному

 

по-

сѣщенію

 

храма

 

Божіп.

 

къ

 

посту

 

и

 

молитвѣ,

 

приближа-
ющимъ

 

человѣка

 

къ

 

Богу,

 

особливо

 

же

 

— къ

 

нѳопусти-

тельному

 

исполненію

 

христіанскаго

 

долга

 

Исповѣди

 

и

Св.

 

Таинъ

 

ІІричащенія,

 

въ

 

коемъ

 

вѣрующіе

 

члены

Церкви— тѣла

 

Христова — тѣснѣйшимъ

 

образомъ,

 

суще-

ственно

 

соединяются

 

съ

 

Главою

 

Церкви— Господомъ
нашимъ

 

Спасителемъ

 

Іисусомъ

 

Хрисюмъ.

 

Преподавъ
затѣмъ

 

архипастырское

 

благословеніе

 

народу,

 

Святитель
въ

 

молитвенномъ

 

благоговѣніи

 

приложился

 

къ

 

мѣстно-

чтимой

 

Кипрской

 

иконѣ

 

Вожіей

 

Матери.

 

Сія

 

святая

икона

 

издавна

 

почитается

 

чудотворною

 

по

 

прѳданію.

Вѣра

 

въ

 

особенную

 

благодатную

 

силу

 

сей

 

святыни

 

по-

буждала

 

православныхъ

 

нижегородцевъ

 

износить

 

ее

 

въ

свои

 

дома

 

во

 

время

 

чумы,

 

свирепствовавшей

 

у

 

насъ

 

въ

1771

 

году,

 

-

 

-и

 

многіе

 

получали

 

исцѣленіе

 

отъ

 

губитель-
ной

 

язвы.

 

Преимущественно

 

испытали

 

на

 

себѣ

 

целеб-
ную

 

силу

 

отъ

 

сего

 

образа

 

жители

 

ближайшихъ

 

къ

 

Сло-
бодско-Предтеченской

 

церкви

 

мѣстъ.

 

Въ

 

благодарность
за

 

чудесную

 

помощь,

 

явленную

 

въ

 

эту

 

годину

 

бѣдствія,

мѣстныѳ

 

прихожане,

 

съ

 

благословенія

 

Нижегородскаго
Архипастыря

 

Преосвященнаго

 

Ѳеофаеа,

 

стали

 

съ

 

осо-

беннымъ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

усердіемъ

 

совершать

 

празд-

нованіе

 

въ

 

честь

 

Кипрскія

 

иконы

 

Вож'ей

 

Матери,

 

прі-
уроченное

 

ко

 

дню

 

памяти

 

св.

 

Епифанія,

 

Епископа
Кипрскаго

 

и

 

св.

 

Савина,

 

Архіепископа

 

Кипрскаго

 

— 12
Мая,

 

каковое

 

чествованіе

 

свято

 

сохраняется

 

и

 

понынѣ.

Утѣшенный

 

благолѣпіемъ

 

храма,

 

его

 

святынею

 

и

 

бла-
госостояніемъ

 

прихода,

 

Преосвященный

 

милостиво

 

по-



1005

сѣтилъ

 

дома

   

приходскаго

 

священника

 

Николая

 

Лузина
и

 

церковнаго

 

старосты

 

купца

 

В.

 

Е.

  

Ножевникова.

Интересна

 

историческая

 

справка

 

о

 

Слободско-Прѳд-

теченскомъ

 

приходѣ.

Изсгари

 

на

 

Волгѣ

 

кипѣли

 

разбои;

 

въ

 

XIV

 

столѣ-

тіи

 

воды

 

ея

 

бороздили

 

струги

 

удалой

 

вольницы

 

-дѣтѳй

„Господина

 

Великаго

 

Новгорода", -грабившей

 

волжскіе
караваны.

 

Въ

 

началѣ

 

XV

 

вѣка

 

шайки

 

новгородскихъ

ушкуйниковъ

 

появились

 

и

 

на

 

Окѣ.

 

Въ

 

великое

 

княже-

ніе

 

Василія

 

Іоапновича

 

одна

 

изъ

 

такихъ

 

шаекъ

 

заве-

лась

 

недалеко

 

отъ

 

самого

 

Нижняго-Новгорода

 

и

 

много

лѣтъ

 

грабила

 

караваны

 

купеческіе,

 

а

 

по

 

зимамъ

 

укры-

валась

 

въ

 

прибрежномъ

 

лѣсу,

 

близъ

 

города.

 

Въ

 

это

время

 

доставалось

 

и

 

нижегородцам!.,

 

особенно

 

жителямъ

Благовѣіиенской

 

слободы.

 

Нецеремонные

 

сосѣди

 

иногда

просили

 

послѣднихъ

 

о

 

разныхъ

 

одолженіяхъ,

 

о

 

хлѣбѣ

и

 

прочемъ,

 

при

 

чемъ

 

нерѣдко

 

и

 

сами,

 

по

 

праву

 

силь-

наго,

 

дерско

 

распоряжались

 

ихъ

 

собственности),

 

жесто-

ко

 

наказывая

 

тѣхъ,

 

кто

 

осмѣлился

 

бы

 

не

 

исполнить

ихъ

 

требованій

 

или

 

ирибѣгать

 

къ

 

сопротивление.

 

Жи-
тели

 

Влаговѣщѳнской

 

слободы

 

были

 

не

 

въ

 

состояніи
избавиться

 

отъ

 

этой

 

разбойничьей

 

шайки-

 

а

 

правители

нижегородскіе

 

почему-то

 

мало

 

заботились

 

о

 

томъ,

 

и

разбойники

 

жилп

 

себѣ

 

да

 

поживали

 

и,

 

быть

 

можетъ,

долго

 

еще

 

хозяйничали

 

бы

 

здѣсь,

 

если

 

бы

 

атаману

ихъ,— котораго

 

звали

 

Сулейкой, — не

 

вздумалось

 

огра-

бить

 

каравановъ

 

Государевыхъ.

 

Тогда,

 

для

 

поимки

 

гра-

бителей,

 

отправлено

 

было

 

войско;

 

Сулейка

 

и

 

вся

 

его

шайка

 

были

 

изловлены

 

и

 

казнены

 

смертіго.

 

Въ

 

память

избавленія

 

отъ

 

опасныхъ

 

сосѣдей,

 

кто-то

 

изъ

 

жителей
Благовѣщенской

 

слободы

 

построилъ

 

часовню;

 

чрезъ

 

пять

лѣтъ

 

часовню

 

рчсширили

 

и

 

обратили

 

въ

 

церковь.

 

Въ
1621

 

году

 

эта

 

церковь

 

была

 

уже

 

вегха,

 

а

 

въ

 

1721

 

—

1725

 

гг.,

 

вмѣсто

 

деревянной,

 

усердіемъ

 

нрихожанъ

 

была
сооружена

 

каменная

 

церковь,

 

которая

 

въ

 

1876

 

году

была

 

перестроена

 

въ

 

иастоящемъ

 

видѣ.

 

Храмъ — трех-

престольный;

 

главный

 

престолъ

 

— въ

 

честь

 

Ввѳденія

 

во
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храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

придѣльные — южный
во

 

имя

 

Св.

 

Пророка

 

и

 

Предтечи

 

Іоанна,

 

северный- во

имя

 

Всѣхъ

 

Святыхъ.
Въ

 

приходѣ

 

этой

 

церкви

 

;килъ

 

нѣкогда

 

и

 

славный
нижегородскій

 

гражданинъ,

 

„спаситель

 

отечества",
Козьма

 

Мининъ;

 

здѣсь

 

родилась

 

у

 

него

 

мысль

 

о

 

спа-

сены

 

отечества,

 

здѣсь

 

обдумалъ

 

онъ

 

планъ

 

этого

 

вѳ-

ликаго

 

дѣла

 

и

 

отсюда

 

пошелъ

 

онъ

 

на

 

защиту

 

Москвы,
а

 

съ

 

нею

 

и

 

всей

 

Россіи,

 

во

 

главѣ

 

многочисленной

 

зем-

ской

 

рати,

 

въ

 

небываломъ

 

еще

 

на

 

Руси

 

званіи

 

„вы-

борнаго

 

человѣка"

 

отъ

 

всего

 

государства

 

Московскаго...
Домъ

 

Минина,

 

по

 

преданію,

 

стоялъ

 

на

 

берегу

 

Оки,
гдѣ

 

нынѣ

 

домъ

 

почетныхъ

 

гражданъ

 

Ненюковыхъ.
Впослѣдствіи

 

въ

 

эѵомъ

 

домѣ

 

жила

 

(съ

 

1622

 

по

 

І032

 

гг.)
несчастная

 

Марія

 

Ивановна

 

Хлопова,

 

—

 

получившая

 

съ

именемъ

 

„невѣсты

 

царской"

 

санъ

 

Царевны

 

и

 

имя

Анастасіи,- которую

 

ничтожный

 

споръ

 

дяди

 

ея,

 

Гаври-
лы

 

Хлопова,

 

съ

 

Михаиломъ

 

Салтыковымъ

 

лишилъ

 

и

вѣнца

 

брачнаго,

 

и

 

вѣнца

 

царскаго,

 

заставилъ

 

жить

 

из-

гнанницею

 

въ

 

свѣгахъ

 

Сибири

 

-

 

въ

 

болотахъ

 

Верхо-
турья

 

и

 

окончить

 

жизнь

 

въ

 

совершенномъ

 

одиночествѣ,

въ

 

Нижегородской

 

Влаговѣщенской

 

слободѣ,

 

на

 

берегу
Оки...

 

Полагаютъ,

 

что

 

М.

 

И.

 

Хлопова

 

погребена

 

на

погостѣ

 

Прѳдтеченской

 

церкви.

12-го

 

Ноября

 

Преосвященный

 

Назарій

 

посѣтилъ

нриходъ

 

Похвалинской

 

церкви.

 

Послѣ

 

установленной
церковной

 

встрѣчи,

 

Владыка

 

осведомился

 

у

 

настоятеля

церкви

 

о

 

прихожанахъ,

 

объ

 

усердіи

 

ихъ

 

къ

 

храму

 

Во-
жію,

 

объ

 

ихъ

 

благочестіи.

 

Въ

 

своей

 

рѣчи

 

Преосвящен-
ный,

 

между

 

прочимъ,

 

выразилъ

 

свою

 

радость

 

по

 

поводу

того,

 

что

 

прихожане

 

во

 

воѣхъ

 

своихъ

 

нуждахъ

 

и

 

не-

доразумѣніяхъ

 

обращаются

   

къ

 

своему

   

духовному

 

отцу.

Обозрѣвая

 

храмъ,

 

Владыка

 

обратилъ

 

ввимавіе

 

на

пятиярусный,

 

рѣзной

 

художественной

 

работы

 

иконостасъ,

покрытый

 

червоннымъ

 

золотомъ

 

и

 

эмалью,

 

и

 

на

 

стѣн-

нуго

 

живопись

 

храма;

 

рисунокъ

 

этого

   

иконостаса

 

заим-
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ствованъ

 

изъ

 

храма

 

Черниговскаго

 

скита

 

Троице-Сѳр-

гіевой

 

лавры.

 

Съ

 

особеннымъ

 

интересомъ

 

выслушадъ

Преосвященный

 

разсказъ

 

настоятеля

 

о

 

чудесномъ

 

спа-

сеніи

 

мѣстно-чтимой

 

древней

 

св.

 

иконы

 

Похвалы

 

Пре-
святыя

 

Богородицы

 

во

 

время

 

пожара,

 

бывшаго

 

въ

1715

 

году,

 

когда

 

до-тла

 

сгорѣла

 

запертая

 

прежняя

 

де-

ревянная

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

сія

 

святыня

 

была

 

мѣстною

иконой.

 

Образъ

 

Похвалы

 

въ

 

настоящее

 

время

 

нахо-

дится

 

за

 

правымъ

 

клиросомъ,

 

въ

 

благолѣпномъ

 

кіотѣ,

и

 

богато

 

украшенъ

 

драгоцѣнными

 

камнями.

 

Владыка
благоговѣйао

 

приложился

 

къ

 

св.

 

иконѣ

 

и

 

внимательно

разсматривалъ

 

чудеснымъ

 

образомъ

 

отъ

 

огня

 

спасенную

святыню.

 

Выразивъ

 

свою

 

похвалу

 

за

 

порядокъ,

 

чисто-

ту

 

и

 

благолѣпіе

 

въ

 

храмѣ,

 

Преосвященный

 

преподалъ

архипастырское

 

благословеніе

 

каждому

 

изъ

 

предстоя-

щихъ

 

и

 

затѣмъ

 

посѣтилъ

 

квартиру

 

приходскаго

 

свя-

щенника

 

Іоанна

 

Никольскаго.
Время

 

основанія

 

Похвалинской

 

церкви

 

не

 

извѣстно;

послѣ

 

помянутаго

 

пожара,

 

вмѣсто

 

деревянной,

 

въ

1742—1749

 

гг.

 

была

 

построена

 

въ

 

настоящемъ

 

своемъ

видѣ

 

каменная

 

трехпрестольная

 

церковь.

 

Главный

 

пре-

столъ

 

въ

 

чость

 

Похвалы

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

при-

дѣльные— южный

 

во

 

имя

 

Св.

 

Благовѣрнаго

 

Великаго
Князя

 

Александра

 

Невскаго,

 

сѣверный— во

 

имя

 

Свя-
тителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Преосвященный

 

Назарій

 

посѣ-

тилъ

 

Духовскую

 

единоверческую

 

церковь.

 

Настоятель
ея

 

встрѣтилъ

 

Архипастыря

 

привѣтственною

 

рѣчью,

 

въ

которой

 

упомянулъ,

 

что

 

сей

 

храмъ

 

рѣдко

 

былъ

 

посѣ-

щаемъ

 

ншпегородскпми

 

епископами,

 

*)

 

между

 

тѣмъ

здѣшніе

 

прихожане-единовѣрцы

 

высоко

 

почитаютъ

 

и

 

сер-

*)

 

Посдѣднее

 

Святительское

 

посѣщеніе

 

сего

 

храма

 

было

 

чет-
верть

 

вѣка

 

тому

 

назадъ,

 

когда

 

единовѣрческую

 

церковь

 

посѣтилъ

Нижегородскій

 

Архипастырь

 

Высокопреосвященный

 

Іоанникій,

 

въ

Бозѣ

 

почившій

 

митрополитъ

 

Кіевскій.
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дечпо

 

любятъ

 

своего

 

Святителя,

 

какъ

 

«главу

 

церковнаго

тѣлеси".

 

Рѣчь

 

свою

 

священникъ

 

заключилъ

 

просьбою

 

ко

Владыкѣ

 

благословить

 

всѣхъ

 

собравшихся

 

прихожанъ,

какъ

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

истинныхъ

 

чадъ

 

Единой,

 

Святой,
Соборной

 

.

 

и

 

Апостольской

 

Церкви.

 

Послѣ

 

обычной
встрѣчи

 

и

 

отпуста

 

св.

 

крестомъ,

 

Преосвященный

 

бла-
гословилъ

 

народъ

 

и,

 

сойдя

 

съ

 

амвона,

 

сталъ

 

отечески

поучать

 

его.

 

Архипастырь

 

приглашалъ

 

единовѣрцевъ

всегда

 

сохранять

 

миръ

 

церковный,

 

взаимную

 

любовь

 

и

единеніе,

 

какое

 

замечается

 

въ

 

нихъ

 

сейчасъ.

 

„Если
вы

 

будете

 

сохранять

 

это

 

единеніе

 

съ

 

прочими

 

членами

Христовой

 

Церкви",

 

сказалъ

 

Владыка,

 

-

 

„то

 

тогда

 

ис-

полнятся

 

слова

 

Спасителя,

 

моливщагося

 

о

 

своихъ

 

по-

слѣдователяхъ:

 

„да

 

ecu

 

едино

 

будить

 

...

 

Искренній
задушевный

 

тонъ

 

бесѣды

 

благостнаго

 

Архипастыря,

 

его

проникновенная

 

рѣчь

 

настолько

 

растрогали

 

слушателей,
что

 

многіе

 

прослезились

 

и

 

дали

 

обѣщаніе

 

свято

 

хра-

.нить

 

архипастырское

  

наставленіѳ.

Въ

 

это

 

время

 

подошли

 

старѣйшіе

 

представители

прихода

 

и

 

доложили

 

Его

 

Преосвященству,

 

что

 

нака-

нунѣ

 

въ

 

квартирѣ

 

священника

 

состоялось

 

собраніе

 

при-

хожанъ,

 

на

 

которомъ

 

единогласно

 

порѣшили

 

учредить

при

 

своей

 

церкви

 

церк.овно-приходсі;ое

 

попечительство,

преде вдателемъ

 

котораго

 

и.'.бранъ

 

купецъ

 

М.

 

И.

 

Ка-
лашниковъ,

 

и

 

просили

 

Владыку

 

.

 

благословить

 

откры-

вающееся

 

приходское

 

попечительство

 

и

 

благотвори-
тельную

 

его

 

деятельность.

 

Преосвященный

 

съ

 

любовію
благословилъ

 

эготъ

 

доброхотный

 

союзъ

 

прихожанъ,

возникающій

 

во

 

имя

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнему.

Осмотрѣвъ

 

холодный

 

храмь,

 

Преосвященный

 

инте-

ресовался

 

древнимъ

 

Евангеліемъ

 

Св.-Духовской

 

церкви,

печатаннымъ

 

по

 

благословенію

 

страдальца

 

за

 

вѣру

 

и

отечество,

 

патріарха

 

Гермогена.

 

Священникъ

 

Владиміръ
Серебровскій

 

обратилъ

 

вниманіе

 

Владыки

 

на

 

изобра-
женіе

 

въ

 

Евангеліи

 

св.

 

Евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова
съ

 

именословнымъ

 

перстосложеніемъ.

 

Ласково

 

побесѣ-

довавь

 

съ

 

находившимися

   

въ

 

храмѣ

   

дѣтьми

   

и

 

препо-
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давъ

 

каждому

 

изъ

 

присутствовавшихъ

 

свое

 

благослове-
ніе,

 

Архипастырь

 

посѣтилъ

 

домъ

 

мѣстнаго

 

священника.

Единовѣрческая

 

Спасопреображенская

 

кладбищен-
ская

 

церковь

 

построена

 

въ

 

1834—1843

 

гг.,

 

каменная,

трехпрестольная

 

Главный

 

престолъ

 

въ

 

честь

 

Преобра-
женія

 

Господня,

 

придѣльные--

 

южный

 

въ

 

честь

 

Святаго
Духа,

 

сѣверный

 

— въ

 

честь

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Бого-
родиц!.!.

-

23-го

 

Ноября

 

Преосвященный

 

Назарій

 

посѣтилъ

богадѣльню

 

.губврнскаго

 

земства.

 

Его

 

Преосвященство
былъ

 

встрѣченъ

 

членомъ

 

губернской

 

управы

 

П.

 

Н.
Званпевымъ

 

и

 

священникомъ

 

церкви

 

при

 

богадѣльнѣ

о.

 

П.

 

Тихонравовымъ.

 

Преосвященный

 

Назарій

 

осмо-

трѣлъ

 

церковь,

 

иризрѣваемымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ
сказано

 

краткое

 

поученіе

 

и

 

розданы

 

крестики.

 

При
осмотрѣ

 

палатъ

 

Преосвященный

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

призрѣ-

ваемыми,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

есть

 

нѣсколько

 

бродягъ.
Преосвященный

 

Назарій

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

одного

молодого

 

человѣка,

 

который

 

называетъ

 

себя

 

непомня-

щимъ

 

родства.

 

Добрая

 

христіанская

 

рѣчь

 

Преосвящее-
наго

 

Назарія

 

такъ

 

подѣйствовала

 

на

 

бродягу,

 

что

 

онъ

сказалі.,

 

что

 

знаетъ

 

свое

 

происхожденіе.

 

Оставляя

 

бо-
гадѣльню,

 

Преосвященный

 

Назарій

 

пожертвовалъ

 

въ

пользу

 

призрѣваемыхъ

 

нѣкоторую

 

сумму

 

денегъ.

 

(„Вол-
гарь"

 

№

 

323).
М.

 

И.

 

М.
-г

                    

*т*

"С

Юбилейное

  

торжество

 

въ

 

Нижегородсконъ
Духовномъ

 

Училищѣ.

28-го

 

Октября

 

сего

 

1901

 

года

 

въ

 

Нижегород-
скомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ

 

праздновался

 

25-лѣтній

юбилей

 

старшаго

 

учителя

 

того-же

 

Училища,

 

Ивана
Ивановича

   

Аболенскаго.

   

Въ

   

половинѣ

    

1-го

  

часа
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Его

 

Преосвященство,

   

Преосвященнѣйшій

   

Архипа-
стырь

 

Ншкегородскій

 

Назарій

 

осчастливилъ

 

Училище

и

   

юбиляра

 

своимъ

 

высокимъ

 

присутствіемъ.

    

При

входѣ

 

Его

 

Преосвященства

   

въ

 

залъ

  

Училища

   

всѣ

ученики

 

стройно

 

пропѣли:

  

„Достойно

 

есть"...

 

Прео-

священнѣйшій

 

Назарій

 

благословилъ

 

юбиляра,

 

люб-

веобильно

 

привѣтствовалъ

   

его

   

и

 

милостиво

   

выра-

зилъ

 

ему

 

свои

 

благоиожеланія.

 

Затѣмъ

   

Смотритель

Училища,

   

В.

 

А.

 

Миловидовъ,

    

разъяснилъ

   

учени-

камъ

 

значеніе

 

настоящаго

 

торжества

 

и

 

предложилъ

имъ

 

благодарственно

 

помолиться

 

Богу

 

за

 

виновника

торягества.

 

Духовенство

 

соборнѣ

 

совершило

 

благодар-
ственный

 

молебенъ

 

съ

 

канономъ

 

Преподобному

 

Ма-

карію

 

и

 

Преподобному

 

Іоанну.

 

По

 

окончаніи

 

молеб-

на,

 

были

   

провозглашены

   

обычныя

 

многолѣтія

   

съ

присоединеніемъ

 

многолѣтія

 

юбиляру.

 

Учитель

   

Га-

лаховъ

    

отъ

 

лица

   

всѣхъ

   

товарищей-сослуживцевъ
привѣтствовалъ

 

юбиляра

   

и

 

выразилъ

   

ему

   

призна-

тельность,

 

какъ

   

доброму

 

товарищу

 

и

 

неутомимому

труженику,

 

25

 

лѣтъ

 

высоко

 

державшему

 

честь

 

учи-

теля.

 

Г.

 

Смотритель

 

просилъ

 

юбиляра

 

принять,

  

въ

изъявленіе

 

къ

  

нему

 

общаго

 

сочувствія,

 

подносимую

ему

 

отъ

 

всей

 

учительской

 

корпораціи

 

книгу:

 

„Путе-

шествіе

   

ГОСУДАРЯ

   

ИМПЕРАТОРА

   

НИКОЛАЯ
П-го

 

на

 

Востокъ

 

и

 

по

 

Сибири".

 

Затѣмъ

 

одинъ

 

изъ

учениковъ

 

IV

 

класса

 

сказалъ

   

краткое

   

привѣтствіе

юбиляру

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

учениковъ.

Юбиляръ

 

выразилъ

 

свою

 

радость

 

и

 

глубочай-

шую

 

благодарность

 

Преосвященнѣйшему

 

Назарію

за

 

высокую

 

честь,

 

оказанную

 

ему

 

Архипастыремъ,
и

 

8а

 

его

 

отеческое

 

поёѣщеніе;

 

взаимно

 

поблагода-

рилъ

 

далѣе

 

1\

 

Смотрителя

 

Училища

 

и

 

всѣхъ

 

сослѵ-
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живцевъ

 

за

 

ихъ

 

привѣты

 

и

 

благопожеланія.

 

Пѣвчіе

лослѣ

 

того

 

пропѣликонцертъ:

 

„Господи

 

Боже

 

нашъ,

на

 

Тя

 

уповахъ" — ,

 

переложеяіе

 

Лтірина.

Преосвященнѣйшій

 

Назарій

 

оказалъ

 

такую

 

бла-

госклонность

 

къ

 

юбиляру,

 

что

 

соблаговолилъ

 

посѣ-

тить

 

его

 

домъ.

 

Здѣсь

 

депутатъ

 

отъ

 

духовенства,

Ключарь

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

П.

 

В.

 

Никольскій,
въ

 

присутствіи

 

Его

 

Преосвященства,

 

прочитэлъ

 

въ

честь

 

юбиляра

 

заранѣе

 

yate

 

отпечатанный

 

адресъ.

Окружное

 

духовенство

 

поднесло

 

юбиляру

 

икону

 

Пре-
подобнаго

 

Сергія,

 

которою

 

Преосвященнѣйшій

 

Наза-
рій

 

и

 

благословилъ

 

юбиляра.

 

Милостиво

 

иожелавъ

ему

 

здоровья,

 

благоденствія

 

и

 

продолженія

 

полезна-

го

 

служенія,

 

Владыка

 

отбылъ

 

изъ

 

дома

 

юбиляра,
оставивъ

 

радость

 

и

 

счастіе

 

въ

 

посѣщенномъ

 

имъ

домѣ.

 

Конецъ

 

юбИлейнаго

 

торжества

 

завершился

дружескою

 

трапезою

 

въ

 

домѣ

 

юбиляра,

 

гдѣ

 

было
произнесено

 

еще

 

нѣсколько

 

задушевныхъ

 

привѣтовъ

въ

 

честь

 

юбиляра.

Вышеупомянутый

 

адресъ

 

духовенства

 

юбиляру.

Высокочтимый
Иванъ

 

Ивановичъ!

Нынѣ

 

исполнилось

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ

 

Вашей
учебной

 

и

 

воспитательной

 

деятельности

 

при

 

Ниже-
городскомъ

 

Духовномъ

 

мужскомъ

 

Училищѣ.

 

Знаме-
нателенъ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

жизни

 

Вашей.

 

Это

 

день

 

осо-

бой

 

милости

 

Божіей

 

къ

 

Вамъ

 

за

 

понесенные

 

Вами
труды

 

по

 

воспитанію

 

и

 

обученію

 

дѣтей

 

епархіаль-
наго

 

духовенства,

 

съ

 

отроческихъ

 

лѣтъ

 

подготовляю-

щихся

 

въ

 

стѣнахъ

 

училища

  

на

 

служеніе

   

Св.

 

Пра-
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вославной

 

Церкви

 

на

 

священ ныхъ

 

началахъ

 

вѣры

отеческой

 

и

 

отъ

 

дней

 

юности

 

упражняющихся

 

здѣсь

въ

 

добрыхъ

 

навыкахъ

 

христіанскихъ,

 

носителями

 

и

провозвѣстниками

 

которыхъ

 

они

 

потомъ

 

становятся,

какъ

 

пастыри

 

и

 

учители

 

словеснаго

 

стада

 

Христо-
ва,

 

потому

 

именно

 

особой

 

милости

 

Божіей,

 

что

только

 

немногимъ

 

избраннымъ

 

даруетъ

 

Богъ

 

въ

удѣлъ

 

прожить

 

четверть

 

вѣка

 

на

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

служебномъ

 

поприщѣ,

 

безъ

 

перемѣны

 

мѣста

 

служ-

бы

 

и

 

рода

 

занятій.

 

Это,

 

поистинѣ,

 

день

 

благодат-

ный,

 

дарованный

 

Вамъ

 

отъ

 

„Отца

 

щедротъ

 

и

 

Бога
всякія

 

утѣхи",

 

въ

 

который

 

Вы,

 

многочестный

 

тру-

женикъ-педагогъ,

 

мысленно

 

обозрѣвая

 

свою

 

чет-

верть-вѣковую

 

учебно-воспитательную

 

службу

 

наше-

му

 

доброму

 

питомнику,

 

не

 

обинуясь,

 

открыто

 

во

всеуслышаніе

 

всѣхъ

 

не

 

только

 

бывшихъ

 

и

 

настоя-

щихъ

 

своихъ

 

воспитан

 

никовъ

 

по

 

училищу

 

и

 

ихъ

отцовъ

 

и

 

матерей,

 

но

 

и

 

передъ

 

лицом'ъ

 

болѣе

 

стро-

гихъ

 

судей

 

и

 

цѣнителей

 

своихъ

 

бывшихъ

 

и

 

на-

стоящихъ

 

сослуживцевъ

 

по

 

учебному

 

заведенію,

 

внра-

вѣ

 

сказать

 

про

 

себя:

 

„подвигом*

 

добрымъ

 

подви-

зался"

 

я

 

во

 

всѣ

 

эти

 

нротекшіе

 

долгіе

 

годы.

 

Ііотъ

въ

 

чемъ

 

состоялъ

 

этотъ

 

посильный,

 

съ

 

любовью

подъятый

 

и

 

нелѣностно

 

понесенный

 

мною

 

подвигъ:

лучшія

 

духовныя

 

и

 

тѣлесныя

 

силы

 

приносил ъ

 

я

 

на

пользу

 

дѣтей

 

духовенства

 

училйщпаго

 

округа;

 

успѣ-

хи

 

въ

 

научныхъ

 

познаніяхъ

 

и

 

въ

 

пріобрѣтеніи

 

доб-
рыхъ

 

навыковъ

 

однихъ

 

изъ

 

дѣтей

 

меня

 

радовали,

 

а

неуспѣхи

 

въ

 

прохождеяіи

 

школьныхъ

 

наукъ

 

и

 

про-

явленіе

 

нежелатрльныхъ

 

чертъ

 

въ

 

характерѣ

 

дру-

гихъ

 

меня

 

печалили

 

всегда

 

такъ

 

глубоко.;

 

какъ

 

буд-
то

 

бы

 

дѣло

   

касалось

   

моихъ

   

собствегіныхъ

   

дѣтей>
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принимая

 

живое

 

и

 

непосредственное

 

участіе

 

въ

 

дѣлѣ

духовно-православнаго

 

роста

 

и

 

совершенствованія

 

дѣ-

тей

 

духовенства,

 

я

 

и

 

какъ

 

ихъ

 

воспитатель,

 

и

 

какъ

ихъ

 

учитель

 

—

 

воздѣйствовалъ

 

и

 

на

 

умъ,

 

и

 

на

 

волю,

и

 

на

 

сердце

 

своихъ

 

учеииковъ

 

и

 

питомцевъ

 

не

столько

 

доводами

 

холоднаго

 

разсудка,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

— системой

 

школьныхъ

 

репрессалій,

 

сколько

 

дово-

дами

 

своего

 

любвеобильнаго

 

сердца

 

и

 

кроткими

 

мѣ-

рами

 

отеческихъ

 

наставленій,

 

стараясь

 

при

 

этомъ

стать

 

по

 

отношенію

 

ко

 

всѣмъ

 

и

 

каждому

 

изъ

 

нихъ

безъ

 

различія

 

въ

 

положеніе

 

родного

 

отца

 

или

 

стар-

шаго

 

брата,

 

а

 

школу,

 

насколько

 

это

 

было

 

въ

 

моихъ

силахъ,

 

превратить

 

для

 

нихъ

 

въ

 

родной

 

домъ,

 

гдѣ

бы

 

жилось

 

имъ,

 

по

 

возможности,

 

и

 

легко,

 

и

 

пріят-
но,

 

и

 

свободно;

 

не

 

чуждъ

 

я

 

былъ,

 

наконецъ,

 

за

 

всѣ

эти

 

прожитые

 

годы

 

заботъ

 

и

 

попеченій,

 

клонив-

шихся

 

къ

 

благоустройству

 

училищнаго

 

зданія

 

и

школьнаго

 

при

 

немъ

 

интерната;

 

хорошо

 

вѣдая,

 

что

„здоровый

 

умъ"

 

попреимуществу

 

живетъ

 

„въ

 

здо-

ровомъ

 

тѣлѣ",

 

я,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прочими,

 

достаточно

 

и

поработалъ

 

въ

 

томъ

 

направленіи,

 

которое

 

сводилось

къ

 

тому,

 

чтобы

 

дать

 

ученикамъ

 

и

 

питомцамъ

 

въ

стѣнахъ

 

училища

 

побольше

 

воздуха

 

и

 

свѣта,

 

улуч-

шить

 

столъ

 

ихъ

 

и

 

одѣяніе.

 

И

 

все

 

это,

 

сказанное

Вами,

   

будетъ

 

одна

 

святая

 

правда.

Не

 

удивляйтесь,

 

поэтому,

 

высокоуважаемый
Иванъ

 

Ивановичъ,

 

тому,

 

что

 

Вы

 

видите

 

сегодня

насъ

 

иередъ

 

собою

 

съ

 

словомъ

 

привѣта

 

на

 

устахъ

и

 

съ

 

священиымъ

 

даромъ

 

въ

 

рукахъ:

 

мы

 

не

 

само-

вольно

 

пришли

 

сюда,

 

а

 

явились

 

къ

 

Вамъ

 

съ

 

благо-
словенія

 

Милостивѣйшаго

 

Архипастыря

 

нашего—

потому,

 

чтобы

 

свято

   

выполнить

   

порученіе,

   

возло-
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яренное

 

на

 

насъ

 

глубоко

 

признательнымъ

 

Вамъ

 

и

благодарнымъ

 

духовенствомъ

 

Нижегородскаго

 

Учи-
лищнаго

 

Округа.
Примите

 

же

 

отъ

 

насъ,

 

дорогой

 

Иванъ

 

Ивано-
вичъ,

 

нынѣ,

 

въ

 

день

 

исполнившегося

 

ХХУ-лѣтія

Вашей

 

высокочестной

 

и

 

плодотворной

 

служебной

 

дѣя-

тельности,

 

—

 

какъ

 

вещественное

 

выраженіе

 

Вамъ
благодарныхъ

 

чувствъ

 

довѣрителей

 

нашихъ

 

за

 

все

то

 

доброе

 

и

 

полезное,

 

чѣмъ

 

послужили

 

Вы

 

за

 

истек-

шую

 

четверть

 

вѣка

 

нашимъ

 

дѣтямъ,—и

 

это

 

посиль-

ное

 

слово

 

сердечной

 

признательности

 

нашей

 

за

 

Вашъ

священный

 

школьный

 

трудъ,

 

и

 

сію

 

св.

 

икону

Преподоб.

 

Сергія,

 

небеснаго

 

покровителя

 

школы

нашей,

 

въ

 

ней

 

учащихъ

 

и

 

учащихся,

 

при

 

молит-

венномъ

 

пожеланіи:

 

да

 

сохранить

 

Васъ

 

Господь
Богъ

 

по

 

молитвамъ

 

и

 

предстательству

 

Преподобна-
го

 

въ

 

крѣпости

 

силъ

 

душевныхъ

 

и

 

тѣлесиыхъ

 

и

впредь

 

на

 

многіе

 

и

 

многіе

 

годы

 

при

 

нашемъ

 

учеб-

номъ

 

заведеніи —къ

 

чести

 

сего

 

послѣдняго,

 

къ

 

ду-

ховной

 

пользѣ

 

и

 

радости

 

нашихъ

 

ребятъ,

 

равно

какъ

 

въ

 

душевной

 

отрадѣ

 

и

 

насъ

 

самихъ.

Уполномоченные

 

Съѣздомъ

 

духовенства

 

Нижегород-

скаго

 

Училищнаго

 

Округа

 

и

 

лично

  

признательные:

Председатель

 

Съѣзда

 

Священникъ

Павелъ

 

Никольскій.
Депутатъ

 

Священникъ

 

Павелъ

 

Тріхонравовъ.

Депутатъ

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Орловъ.

Октября

 

28

 

дня

   

1901

 

года.

Г.

 

Н.-Новгородъ.
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Поднесеніе

 

св.

 

иконы

 

священнику

 

Серафимо-Дивѣева

 

мо

настыря

 

отцу

 

Петру

 

Соколову

 

оть

 

духовенства

 

1-го

 

округа

Ардат.

 

уѣзда.

24-го

 

Сентября

 

1901

 

года,

 

съ

 

разрѣшенія

 

и

благословенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Назарія,

 

Епи-

скопа

 

Ншкегородскаго

 

и

 

Арзамасскаго,

 

въ

 

СераФимо-
Дивѣевом гь

 

монастырѣ

 

Ардатовскаго

 

уѣзда

 

проис-

ходило

 

скромное

 

чествованіе

 

Священника

 

Петра

Матвѣевича

 

Соколова

 

за

 

9-ти-лѣтнее

 

полезное

 

слу-

ягеніе

 

его

 

въ

 

доляшости

 

Благочиннаго

 

въ

 

1-мъ

 

ок-

руге

 

Ардатовскаго

 

уезда

 

(съ

 

18

 

Map.

 

1889

 

г. —

6

 

Map.

 

1898

 

г.).

О.

 

Петръ

 

М.

 

Соколовъ

 

до

 

перемещенія

 

къ

 

цер-

кви

 

СераФимо-Дивеева

 

монастыря

 

состоялъ

 

священ-

никомъ

 

въ

 

селе

 

Хохлове

 

1-го

 

благочинническаго
округа

 

Ардатовскаго

 

уезда,

 

где

 

и

 

ироходилъ

 

долж-

ность

 

Благочиннаго

 

почти

 

9

 

.теть.

 

20

 

Января

1898

 

года,

 

будучи

 

еще

 

благочиннымъ,

 

онъ

 

согласно

прошенію

 

былъ

 

перемещенъ

 

въ

 

СераФимо-Дивеевъ
монастырь

 

2-го

 

округа

 

Ардатовскаго

 

уезда;

 

но

съ

 

переходомъ

 

туда

 

онъ

 

вскоре

 

оставилъ

 

и

 

должность

Благочиннаго

 

за

 

отдаленностію

 

церквей

 

1-го

 

округа

отъ

 

новаго

 

места

 

его

 

слуягенія.
Проходя

 

должность

 

Благочиннаго

 

9

 

летъ,

 

отецъ

Петръ

 

М.

 

Соколовъ

 

сиоею

 

добротою,

 

внимательно-

стью

 

ко

 

всемъ

 

и

 

исполнительностію

 

заслужилъ

 

глу-

бокое

 

уваженіе

 

и

 

любовь

 

со

 

стороны

 

духовенства

всего

 

округа.

Въ

 

благодарность

 

за

 

его

 

девятилетнее

 

плодо-

творное

 

служеніе

 

на

 

пользу

 

духовенства

 

округа

 

и

за

 

его

 

добрыя

 

отношенія

 

къ

 

подчиненному

 

ему

 

ду-
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ховенству,

 

последнее,

 

по

 

инициативе

 

о.

 

Благочин-
наго

 

А.

 

И.

 

Аргентова,

 

постановило

 

почтить

 

своего

бывшаго

 

Благочиннаго

 

о.

 

Петра

 

М.

 

Соколова

 

под-

несеніемъ

 

ему

 

св.

 

иконы,

 

на

 

что

 

въ

 

свое

 

время

 

и

испрошено

 

было

 

разрешеніе

 

и

 

благословеніе

 

Его
Преосвященства,

 

Преосвященнейшаго

 

Назарія.
На

 

торягество

 

чествованія

 

прибыли

 

въ

 

СераФи-

мо-Дивеевъ

 

монастырь

 

23

 

числа

 

ко

 

всенощному

бденію

 

уполномоченные

 

съездомъ

 

духовенства

 

1

 

Ар-
датовскаго

 

округа

 

священники:

 

духовникъ

 

округа

села

 

Ломовки

 

священникъ

 

СтеФанъ

 

Тумановскій

 

и

села

 

Гремячева

 

священникъ

 

Іаковъ

 

Казанскій.

Всенощное

 

бденіе

 

23

 

числа

 

и

 

Божественную
литургію

 

24

 

числа

 

совершалъ

 

виновникъ

 

торжества,

о.

 

Петръ

 

М.

 

Соколовъ,

 

въ

 

соборномъ

 

храме,

 

въ

 

со-

служеніи

 

священниковъ

 

о.

 

СтеФана

 

Тумановскаго

 

и

о.

 

Іакова

 

Казанскаго.

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

былъ

 

совершенъ

 

моле-

бенъ

 

Честному

 

Кресту,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

Апо-

столу

 

и

 

Евангелисту

 

Іоанну

 

Богослову,

 

которые

изображены

 

на

 

подносимой

 

иконе.

 

На

 

молебенъ

 

при-

были

 

и

 

местные

 

монастырскіе

 

священники:

 

Іоаннъ

Гусевъ

 

и

 

Іоаннъ

 

Смирновъ.
Предъ

 

началомъ

 

молебна

 

о.

 

СтеФанъ

 

Туманов-

скій

 

и

 

въ

 

конце

 

молебна

 

о.

 

Іаковъ

 

Казанскій

 

ска-

зали

 

глубоко -прочувствованныя

 

речи.

 

После

 

речи

о.

 

I.

 

Казанскаго

 

оба

 

уполномоченные

 

поднесли

 

о.

Петру

 

Соколову

 

худоя^ественно

 

написанную

 

сестрами

СераФимо-Дивеева

 

монастыря

 

большого

 

размера

 

*)

св.

 

икону — Распятіе

 

Спасителя

 

на

 

кресте

 

съ

 

пред-

*)

  

Г1/*

 

арш

   

вышины,

 

1

 

арга.

 

ширины.
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стоящими:

 

Божіею

 

Матерію,

 

св.

 

An.

 

и

 

Еванг.

 

Іоан-

номъ

 

Богословомъ

 

и

 

св.

 

Равноапостольною

 

Маріею

Магдалиною,

 

въ

 

вызолоченной

 

кіоте,

 

съ

 

надписью:

„Отъ

 

благодарнаго

 

духовенства

 

1

 

округа

 

Ардатов-
скаго

 

уезда

 

священнику

 

СераФимо-Дивеева

 

мона-

стыря

 

о.

 

Петру

 

Матвеевичу

 

Соколову

 

за

 

9-ти-лет-

нее

 

полезное

 

прохоягденіе

 

должности

 

Благочиннаго
въ

 

томъ

 

округе.

 

1901

 

года

 

24

 

Сентября".
Чествуемый

 

іерей

 

о.

 

Петръ

 

М.

 

Соколовъ,

 

осе-

нивъ

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

облобызалъ

 

св.

икону

 

и

 

сердечно

 

благодарить

 

представителей

 

отъ

духовенства,

 

а

 

въ

 

лищв

 

ихъ

 

и

 

все

 

духовенство

округа

 

за

 

оказанную

 

ими

 

любовь.

Священникъ

 

Іаковъ

 

Казанскій.

f

 

Священникъ

 

Василій

 

Николаевичъ

 

Полянскій.

(Некрологъ).

15-го

 

Октября

 

въ

 

7

 

часовъ

 

утра

 

скончался

 

въ

 

селѣ

Просѣкѣ,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

благочинный,

 

священникъ

этого

 

села,

 

о

 

Василій

 

Николаевичъ

 

Полянскій,

 

кото-

раго

 

съ

 

печалью

 

и

 

слезами

 

17

 

го

 

Октября

 

собравшіеся
изъ

 

окрестностей

 

іереи,

 

въ

 

числѣ

 

15,

 

близкіе

 

о.

 

Васи-
лію

 

его

 

родные,

 

друзья

 

и

 

многочисленные

 

міряне— его

пасомые,

 

проводили

 

въ

 

могилу.

О.

 

Василію

 

отъ

 

роду

 

было

 

только

 

38

 

лѣтъ.

 

Забо-
лѣлъ

 

онъ

 

въ

 

началѣ

 

Августа

 

мѣсяца

 

сего

 

года.

 

6

 

Авгу-
ста

 

у

 

него

 

отъ

 

простуды

 

открылся

 

кашель.

 

21-го

 

Сен-
тября

 

врачъ

 

нашелъ

 

у

 

него

 

крупозное

 

воспалееіе

 

пра-

ваго

 

легкаго.

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

былъ

 

уже

 

боленъ,

 

о.

 

Василій
въ

 

концѣ

 

Августа

 

ѣздилъ

 

на

 

Епархіально-Миссіонер-
скій

 

съѣздъ

 

въ

 

г.

 

Нижній-Новгородъ,

   

гдѣ

 

пробылъ

  

5
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дней.

 

Возвратившись

 

оттуда

 

28-го

 

Августа,

 

онъ

 

не

пропускалъ

 

службы

 

въ

 

храмѣ

 

Вожіемъ,

 

и

 

послѣдняя

его

 

служба

 

была

 

9-го

 

Сентября;

 

но

 

10

 

Сентября,

 

бу-
дучи

 

не

 

въ

 

силахъ

 

противустоять

 

болѣзни,

 

онъ

 

окон-

чательно

 

слегъ

 

въ

 

постель,

 

съ

 

которой

 

не

 

суждено

 

уже

было

 

ему

 

встать.

Усопшій

 

пастырь

 

вѣдалъ

 

не

 

только

 

дѣла

 

своего

обгаирнаго

 

прихода,

 

но

 

дѣйствовалъ

 

неусыпно

 

далеко

за

 

предѣлами

 

ввѣреннаго

 

ему

 

прихода

 

и

 

пользовался

широкой

 

извѣстностью.

Общительный,

 

свѣдущій

 

по

 

разнымъ

 

вопросамъ

жизни,

 

простой,

 

привѣтливый,

 

всегда

 

благодушный,

 

онъ

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

живую

 

память

 

въ

 

сердцахъ

 

всѣхъ

тѣхъ

 

людей,

 

среди

 

которыхъ

 

жилъ

 

и

 

съ

 

которыми

 

вхо-

дилъ

 

въ

 

сношеніе.

 

Утрата

 

о.

 

Полянскаго

 

чувствительна

не

 

только

 

для

 

его

 

близкихъ

 

родныхъ

 

и

 

горячо

 

люби-
мыхъ

 

его

 

духовныхъ

 

чадъ,

 

но

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

учре-

жденій,

 

мѣстъ

 

и

 

обществъ,

 

въ

 

дѣлахъ

 

которыхъ

 

при-

нималъ

 

участіе

 

покойный

 

пастырь

 

на

 

общее

 

благо

 

и

пользу.

0.

 

Василій

 

Полянскій — сынъ

 

умершаго

 

псаломщика;

окончилъ

 

полный

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

Нижегородской

 

Се-
минаріи

 

въ

 

1885

 

году

 

и

 

26

 

Сентября

 

того

 

же

 

года

Преосвященнымъ

 

Модестомъ

 

руконоложенъ

 

во

 

священ-

ники

 

въ

 

село

 

Чернуху;

 

съ

 

17

 

Іюля

 

1895

 

г.

 

былъ

 

свя-

щенникомъ

 

въ

 

с.

 

Просѣкѣ;

 

былъ

 

наблюдатѳлемъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

1-го

 

Макарьевскаго

 

округа

съ

 

1888

 

года

 

по

 

1896

 

г.;

 

былъ

 

казначеемъ

 

Макарьев-
скаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Нижегородскаго

 

Епархіаль-
наго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

съ

 

30-го

 

Марта

 

1889

 

г.

 

по

1

 

Августа

 

1891

 

г.;

 

состоялъ

 

учителемъ

 

и

 

законоучите-

лемъ

 

церковно-приходской

 

школы

 

с.

 

Чернухи

 

1885 —

18-J0

 

г.;

 

секретаремъ

 

Макарьевскаго

 

отдѣленія

 

Епар-
хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

съ

 

1

 

Августа

 

1891

 

года

но

 

20

 

Ноября

 

1894

 

года;

 

съ

 

18

 

Октября

 

1894

 

г.

 

про-

ходилъ

 

должность

 

благочиннаго

 

1-го

 

Макарьевскаго
округа;

  

состоялъ

 

въ

 

должности

 

депутата

   

отъ

 

духовен-
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ства

 

1-го

 

Макарьевскаго

 

округа

 

три

 

года,

 

съ

 

5

 

Авгу-
ста

 

1895

 

года

 

по

 

5

 

Августа

 

1898

 

года;

 

съ

 

1

 

Сентября
1898

 

года

 

состоялъ

 

депутатомъ

 

отъ

 

мѣстнаго

 

духовен-

ства

 

Макарьевскаго

 

уѣзда

 

въ

 

уѣздныхъ

 

земскихъ

 

со-

браніяхъ;

 

въ

 

1900

 

г,

 

назначенъ

 

депутатомъ

 

отъ

 

ду-

ховнаго

 

ведомства

 

въ

 

Макарьевскій

 

Уѣздный

 

Комитетъ
попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости;

 

состоялъ

 

дѣй-

ствительнымъ

 

членомъ-сотрудникомъ

 

Императорскаго
Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества;

 

былъ

 

членомъ

Общества

 

Краснаго

 

Креста.
Имѣя

 

неусыпны

 

я

 

заботы

 

о

 

благоустроѳніи

 

и

 

бла-
голѣпіи

 

храма,

 

покойный

 

о.

 

Василій

 

личнымъ

 

старані-
емъ

 

пріобрѣлъ

 

колоколъ

 

для

 

приходской

 

села

 

Просѣка

колокольни

 

вѣсомъ

 

въ

 

227

 

пудовъ,

 

который

 

отлить

 

въ

память

 

Священнаго

 

Коронованія

 

Ихъ

 

Импвраторскихъ
Величествъ.

Въ

 

память

 

же

 

Св.

 

Коронованія

 

его

 

заботами

 

устро-

ена

 

въ

 

приходской

 

деревнѣ

 

Ушаковкѣ

 

церковно

 

при-

ходская

 

школа.

 

Со

 

времени

 

открытія

 

въ

 

деревняхъ

 

на-

родныхъ

 

чтеній

 

съ

 

туманными

 

картинами,

 

былъ

 

органи-

заторомъ

   

этихъ

   

чтеній

   

въ

   

школахъ

   

своего

   

округа.

Послѣ

 

покойнаго

 

остались

 

убитая

 

горемъ

 

жена

 

и

малолѣтняя

 

дочь.

За

 

литургіей

 

предъ

 

отпѣваніемъ

 

0.

 

Василія.

 

гово-

рили

 

проповѣди:

 

священники

 

— с.

 

Оселка

 

о.

 

Владиміръ
Рюриковъ

 

и

 

с.

 

Вармина

 

о.

 

Михаилъ

 

Виноградовъ.
Рѣчь

 

у

 

гроба

 

покойнаго

 

въ

 

храмѣ

 

сказалъ

 

еще

 

учи-

тель

 

Лысковскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

В.

 

Ѳ.

 

Счастневъ,
на

 

могилѣ— священникъ

 

села

 

Краснаго

 

Яра

 

о.

 

Сергій
Алфеевъ.

Вѣчная

 

память

 

много

 

потрудившемуся

 

доброму
пастырю!
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Достопамятный

 

Арзамасецъ

ХУІІ

 

стоіѣтія,

Іеромонахъ

 

Исаакій,

 

въ

 

схимѣ

 

Іоаннъ,

настоятель

 

Арзамасским

 

Введеискаго

 

монастыря,

первоначальникъ

 

и

 

основатель

 

Саровской

 

пустыни

 

и

просвѣтитель

 

расколъниковъ.

.

 

(II

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

и

 

і

 

е).

Беседы

 

Іоанна

 

съ

 

Филаретомъ,

 

продолжавшіяся

трое

 

сутокъ,

 

произвели

 

на

 

последняго

 

глубокое

 

впе-

чатленіе

 

и

 

совершили

 

переворотъ

 

въ

 

его

 

убеятде-

ніяхъ.

 

„Божіею

 

помощію

 

умилися

 

зело

 

и

 

нача

 

воз-

дыхати",

 

нишетъ

 

о

 

немъ

 

Іоаннъ.

 

То,

 

что

 

онъ

 

съ

 

жа-

ромъ

 

защищалъ,

 

во

 

что

 

безусловно

 

веровалъ,

 

теперь

показалось

 

ему

 

неправымъ:

 

онъ

 

началъ

 

сознавать

свои

 

заблужденія,

 

онъ

 

уже

 

сознавалъ

 

необходимость

обратиться

 

съ

 

покаянеімъ

 

ко

 

св.

 

Церкви,

 

но,

 

какъ

человекъ

 

разсудительный

 

и

 

осторожный,

 

не

 

могъ

сразу

 

оставить

 

то,

 

что

 

такъ

 

долго

 

признавалъ

 

за

неопровержимую

 

истину,

 

а

 

потому

 

и

 

желалъ

 

„по-

размыслить"

 

и

 

„познать

 

самого

 

себя".

 

Вирочемъ

не

 

долго

 

продолжались

 

его

 

размышленія:

 

на

 

другой-
же

 

день

 

онъ

 

объявилъ

 

Тоанну,

 

что

 

церкви

 

у

 

нихъ

нѣтъ,

 

а

 

„безъ

 

церкви

 

невозможно

 

спасеніе

 

получити:

аще

 

кто

 

отлучится

 

отъ

 

нея,

 

вечно

 

погибаетъ".

 

Но
его

 

интересовалъ

 

воиросъ:

 

можно-ли

 

и

 

церкви

 

у

нихъ

 

быть

 

и

 

книгамъ

 

старопечатнымъ

 

въ

 

ней

 

быть?
Іоаннъ

 

отвѣтилъ

 

ему,

 

что

 

если

 

обратятся

 

они

 

съ

покаяніемъ,

 

то

 

могутъ

 

иметь

 

и

 

церковь

 

и

 

старыя

книги,

 

въ

 

которыхъ

 

то

 

же,

   

что

 

и

 

въ

 

новыхъ,

   

на-
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писано.

  

Три

 

дня

 

уже

 

пробылъ

 

Филаретъ

  

у

 

Іоанна,

который

    

ежедневно

 

ходилъ

   

въ

 

церковь

    

ко

 

всѣмъ

службамъ

 

церковнымъ,

 

но

 

самъ

 

не

 

былъ

 

въ

 

церкви

еще

 

ниоднажды,

    

боясь

 

„входа

 

церковнаго".

 

Только

чрезъ

 

три

 

дня,

 

убѣдясь

 

въ

 

ложности

 

своихъ

 

мнѣній,

онъ

 

пожелалъ

   

побывать

   

въ

 

церкви

    

и

 

иосмотрѣть

Богослуженіе.

 

Видя,

   

что

 

Іоаннъ

 

готовится

    

къ

 

со-

вершенію

 

Боя^ественной

 

литургіи,

    

Филаретъ

   

мол-

вилъ

 

ему:

 

„пошелъ

 

бы

 

и

 

азъ

   

къ

 

церкви

 

вашей

   

и

видѣлъ

 

бы

    

чинъ

 

вашъ

 

церковный".

    

Іоаннъ

 

давно

уяте

 

скорбѣяъ

 

о

 

нерадѣніи

 

Филарета

 

къ

 

церкви,

 

но

не

 

рѣшался

 

ему

 

высказать

 

это

 

и

 

терпѣливо

 

яадалъ,

когда

   

онъ

 

самъ

   

изъявитъ

 

желаніе.

    

Теперь,

 

когда

это

 

желаніе

   

было

 

высказано,

 

Іоаннъ

    

съ

 

радостью

отвѣчалъ

 

ему

 

:„грядемъ,

 

брате,

    

ко

 

святѣй

   

церкви

купно

 

со

 

мною,

 

да

 

послушаеши

 

святыя

 

Литургіи

 

и

помолишися

 

съ

 

нами

 

о

 

нашемъ

 

согрѣшеніи.

 

Нѣсть

 

бо
у

 

насъ

 

ничто

 

же

 

еретическаго,

 

но

 

все

 

православно".
Но

 

Филаретъ

 

всетаки

 

не

 

вошелъ

 

въ

 

церковь,

 

а

 

оста-

новился

 

въ

 

трапезѣ,

 

у

 

дверей

 

церковныхъ,

    

высма-

тривая

 

все

 

священнодѣйствіе

 

и

 

слушая

 

иѣніе,

    

мо-

лился

 

ж

 

кланялся,

 

изображая

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

зна-

меніе

 

двумя

 

перстами.

 

Но

 

окончаніи

 

Литургіи

 

Іоаннъ
вышелъ

   

къ

 

нему

 

въ

 

полномъ

 

облаченіи

    

и

 

подалъ

ему

 

просФОру.

 

Филаретъ

 

смутился

 

и

 

не

 

хотѣлъ

 

при-

нять.—

 

„Вообрази

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знамепіе,

    

при-

зывая

 

Бога",

    

сказалъ

 

ему

 

Іоаннъ:— „и

 

пріими

 

ни-

чтоже

 

сумнящеся

 

и

 

снѣждь".

 

Едва

 

могъ

 

Іоаннъ

 

убѣ-

дить

 

Филарета

 

взять

 

просФОру

 

и

 

съѣсть

 

ее.

 

По

 

воз-

вращеніи

 

въ

 

келью,

 

разговоры

 

о

 

церкви

 

возобнови-
лись.

 

Іоаннъ

 

увѣщевалъ

 

Филарета

 

молиться

 

усердно

Богу,

 

полагаясь

 

на

 

Его

 

святую

 

волю,

 

а

 

свои

 

смыш-
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леніл

 

всѣ

 

отложить.

 

На

 

другой

 

день

 

Іоаннъ

 

опять

совершалъ

 

литургію,

 

при

 

чемъ

 

взялъ

 

Филарета

 

въ

церковь,

 

поставилъ

 

на

 

клиросѣ

 

и

 

велѣдъ

 

ему

 

чи-

тать

 

часы

 

и

 

пѣть

 

дитургію

 

по

 

своей

 

обыкности,

 

по

старопечатнымъ

 

книгамъ.

 

Вотъ

 

гдѣ

 

явилось

 

начало

единовѣрія!

 

Филаретъ

 

простоялъ

 

на

 

клиросѣ

 

всю

литургію. —Пробывъ

 

въ

 

монастырѣ

 

пять

 

дней,

 

онъ

отправился

 

за

 

Волгу,

 

упрашивая

 

Іоанна

 

непремѣнно

посетить

 

его

 

скитъ. —Іоаннъ

 

опасался,

 

что

 

Фила-
ретъ,

 

возвратясь

 

за

 

Волгу,

 

въ

 

средѣ

 

раскольниковъ

снова

 

перемѣнитъ

 

свои

 

мысли,

 

но

 

опасенія

 

эти

 

были

напрасны.

 

Филаретъ,

 

по

 

возвращеніи,

 

преигде

 

всѣхъ

разсказалъ

 

все

 

другу

 

своему,

 

Ивану

 

Дмитріеву,

 

и

оба

 

они,

 

благодатію

 

св.

 

Духа,

 

окончательно

 

утвер-

дились

 

въ

 

познаніи

 

истины

 

и

 

отвергли

 

всѣ

 

заблуж-
дения.

 

Тогда

 

Филаретъ

 

созвалъ

 

къ

 

себѣ

 

всѣхъ,

 

на-

ходившихся

 

подъ

 

его

 

начальствомъ,

 

монаховъ

 

и

 

бѣль-

цовъ

 

и

 

прямо,

 

безъ

 

всякаго

 

страха,

 

объявилъ

 

имъ

о

 

своемъ

 

„прелыценіи". — „У

 

отца,

 

у

 

негоже

 

азъ

 

въ

Арзамасѣ

 

быхъ", —говорилъ

 

онъ:

 

„увѣдѣхъ,

 

яко

прельщени

 

есмы

 

отъ

 

діавола

 

и

 

живемъ

 

здѣ

 

въ

 

по-

гибели

 

и

 

въ

 

неправой

 

вѣрѣ

 

пребываемъ,

 

не

 

имѣемъ

бо

 

Святыя

 

Церкви,

 

юже

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

стяяга

 

Своею

 

кровію,

 

ни

 

архіереевъ...

 

Аще-же
отменяемся

 

Святыя

 

Церкви

 

и

 

архіереевъ,

 

мню

 

Са-
мого

 

Бога

 

отмещемся —

 

Подобаетъ

 

намъ,

 

братіе,
молити

 

Всещедраго

 

Бога,

 

со

 

слезами,

 

день

 

и

 

нощь,

да

 

откроетъ,

 

что

 

есть

 

путь

 

истины.

 

Азъ

 

отселѣ

хощу

 

пещися,

 

да

 

присоединюся

 

ко

 

св.

 

Церкви;

 

вы

же

 

якоже

 

хощете."

 

Такая

 

перемѣна

 

въ

 

ученіи

 

на-

ставниковъ

 

и

 

бывшихъ

 

ревнителей

 

раскола

 

сначала

сильно

 

возмутила

 

скитниковъ

 

и

 

произвела

 

среди

 

нихъ
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раздѣленіе:

 

одни

 

говорили;

 

„должно

 

молить

 

Господа

о

 

познаніи

 

истины

 

и

 

пещись

 

о

 

томъ",

 

другіе

 

яге

недоумѣвали:

 

„како

 

отлучитися

 

отъ

 

старый

 

вѣры"?

Но

 

Филаретъ

 

и

 

Иванъ

 

Дмитріевъ

 

не

 

потерялись

среди

 

этихъ

 

разногласій:

 

уговаривали,

 

вразумляли,

утверждали

 

уиорствующихъ,

 

и

 

мало-по-малу

 

вся

братія

 

того

 

скита

 

познала

 

свои

 

заблужденія

 

и

 

рѣ-

шила

 

отстать

 

отъ

 

раскола

 

и

 

обратиться

 

къ

 

правой

вѣрѣ.

 

Всѣ

 

начали

 

заботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

испо-

вѣдаться

 

у

 

православнаго

 

священника

 

и

 

самымъ

 

дѣ-

ломъ

 

присоединиться

 

къ

 

Святой

 

Церкви.

 

Для

 

при-

веденія

 

въ

 

исполненіе

 

этого

 

благаго

 

намѣренія

 

они

всѣ

 

единодушно

 

согласились

 

обратиться

 

къ

 

Іоанну
и

 

пригласить

 

его

 

къ

 

себѣ.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

они

 

желали

видѣть

 

его

 

у

 

себя,

 

что

 

у

 

Филарета

 

явилось

 

желаніе

устроить

 

въ

 

своемъ

 

скиту

 

православную

 

церковь

 

и

основать

 

монастырь,

 

чтобы

 

дѣйствовать

 

среди

 

окрест-

ныхъ

 

раскольниковъ

 

на

 

пользу

 

Православной
Церкви.

Лѣтомъ

 

1705

 

года

 

Филаретъ

 

поѣхалъ

 

на

 

Ма-

карьевскую

 

ярмарку

 

съ

 

единственной

 

цѣлью

 

увидѣть

тамъ

 

Іоанна,

 

но

 

не

 

нашелъ

 

его

 

тамъ,

 

потомучто

Іоаннъ

 

былъ

 

тогда

 

въ

 

Москвѣ.

 

За

 

то

 

Филаретъ

 

по-

знакомился

 

здѣсь

 

съ

 

двумя

 

московскими

 

монахами,

которые

 

потомъ

 

помогли

 

ему

 

получить

 

благосло-
венную

 

грамоту

 

на

 

постройку

 

церкви

 

въ

 

скиту

 

и

указъ

 

на

 

отводъ

 

земли

 

подъ

 

церковь.

Теперь

 

Филарету

 

и

 

его

 

братіи

 

оставалось

 

только

возсоединиться

 

съ

 

Православною

 

Церковью.

 

Созна-
вая,

 

что

 

они

 

обязаны

 

своимъ

 

обращеніемъ

 

не

 

кому

другому,

 

какъ

 

Іоанну,

 

Филаретъ

 

и

 

его

 

братія

 

рѣ-

шили

 

завершить

 

свое

 

возсоединеніе

 

съ

 

церковью

 

при
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его

 

посредствѣ,

 

а

 

потому

 

Филаретъ

 

и

 

отправился

къ

 

нему

 

въ

 

Арзамасъ.

 

Онъ

 

прибылъ

 

сюда

 

21

 

Ноября
1705

 

года,

 

какъ

 

разъ

 

въ

 

день

 

храмового

 

праздника

Введенскаго

 

монастыря.

 

Не

 

возможно

 

описать

 

ра-

дость

 

Іоанна,

 

когда

 

онъ

 

узналъ

 

отъ

 

Филарета,

 

что

всѣ

 

ученики

 

его

 

оставили

 

свои

 

заблужденія

 

и

 

теперь

умоляютъ

 

Іоанна,

 

чтобы

 

онъ

 

ѣхалъ

 

за

 

Волгу

 

испо-

вѣдать

 

и

 

причастить

 

св.

 

Таинъ.

 

Возблагодаривъ

Бога

 

за

 

обращеніе

 

заблудшихъ,

 

Іоаннъ

 

въ

 

тотъ

 

же

день

 

подѣлился

 

своею

 

радостію

 

съ

 

архимандритомъ

Снасскаго

 

монастыря

 

Павломъ,

 

6 )

 

попросилъ

 

его

благословенія

 

и

 

совѣтовъ,

 

а

 

на

 

другой

 

день

 

немед-

ленно

 

выѣхалъ

 

съ

 

Филаретомъ

 

за

 

Волгу.

 

По

 

дорогѣ

они

 

заѣхали

 

въ

 

г.

 

Юрьевецъ

 

Поводгскій

 

къ

 

воеводѣ

Михаилу

 

Андрееву,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

котораго

 

находилась

мѣстность,

 

занятая

 

скитомъ

 

Филарета,

 

и

 

сообщили

ему

 

цѣль

 

своей

 

поѣздки.

 

Воевода

 

былъ

 

обрадованъ

такимъ

 

небывалымъ

 

дотолѣ

 

событіемъ

 

и,

 

сдѣлавъ

должное

 

распоряягеніе,

 

отпустилъ

 

ихъ.

Когда

 

они

 

иодъѣхали

 

къ

 

скиту,

 

то

 

всѣ,

 

бывшіе
тамъ,

 

монахи

 

и

 

бѣльцы

 

встрѣтили

 

ихъ

 

за

 

воротами

и,

 

едва

 

вышелъ

 

Іоаннъ

 

изъ

 

повозки,

 

всѣ

 

поклони-

лись

 

ему

 

до

 

земли

 

и

 

съ

 

великою

 

честію

 

ввели

 

его

въ

  

„крестовую

   

келію",

    

въ

   

которой

   

обыкновенно

в )

 

Архимандритъ

 

Арзамасскаго

 

Спасскаго

 

монастыря

 

Цавелъ
бы

 

іъ

 

прежде

 

ризничимъ

 

патріарха

 

Адріана.

 

Когда

 

арзамасцы

„били

 

челомт"

 

патріарху

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

Спасскомъ

 

монаетырѣ

быть,

 

вмѣсто

 

игумена,

 

архимандриту,

 

патріархъ,

 

грамотой

 

отъ

9

 

Февраля

 

1694

 

г.,

 

удовлетворилъ

 

это

 

жеданіе

 

и

 

вмѣстѣ

 

назна-

чилъ

 

архимандритомъ

 

своего

 

ризничаго.

 

Настоятели

 

Спасскаго
монастыря,

 

въ

 

тѣ

 

времена,

 

вообще

 

стояли

 

во

 

главѣ

 

арзамасскаго

духовенства

 

и

 

имѣли

 

большое

 

значеніе

 

въ

 

общественной

 

жизни

г.

 

Арзамаса.
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собирались

 

на

 

молитву.

 

Совершивъ

 

обычную

 

мо-

литву,

 

Іоаннъ

 

обратился

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

вопросомъ:

„Аще

 

истинно

 

ко

 

св.

 

Апостольской

 

Церкви

 

обраща-

ются;"

 

истинно-ли

 

я?елаютъ

 

къ

 

Ней

 

присоединиться?

Всѣ

 

упали

 

ницъ

 

и

 

со

 

слезами

 

отвѣчали:

 

, Истинно,

отче

 

святый",

 

каялись

 

въ

 

своемъ

 

заблужденіи

 

и

 

изъ-

являли

 

всеусердное

 

желаніе

 

причаститься

 

Святыхъ
Таинъ.

Іоаннъ

 

подробно

 

изъяснилъ

 

имъ,

 

въ

 

чемъ

 

должно

состоять

 

ихъ

 

покаяніе

 

и

 

обращеніе;

 

поучалъ,

 

вра-

зумлялъ

 

и

 

испытывалъ

 

ихъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

всю

 

ис-

кренность

 

ихъ,

 

онъ

 

не

 

спѣшилъ

 

окончательно

 

при-

соединить

 

ихъ

 

и

 

пробылъ

 

въ

 

скиту

 

двѣ

 

недѣли.

 

На-

конецъ,

 

вполнѣ

 

убѣдившись

 

въ

 

ихъ

 

искренности,

онъ

 

велѣлъ

 

имъ

 

готовиться

 

къ

 

исповѣди

 

и

 

для

 

того

заставилъ

 

каждаго,

 

ягелающаго

 

соединиться

 

съ

 

Цер-
ковію,

 

„своею

 

рукою"

 

записать

 

свое

 

имя

 

„въ

 

рос-

пись

 

" .

 

Всѣхъ

 

обратившихся

 

въ

 

Филаретовомъ

 

скиту

было:

 

монаховъ

 

7,

 

монахиня

 

1,

 

бѣльцовъ

 

16

 

и

 

бѣ-

лицъ

 

3.

 

Въ

 

ІоасаФОвомъ

 

скиту — 15

 

монахинь

 

и

 

въ

скиту

 

Артемія

 

Иванова

 

20.
Исповѣдавъ

 

всѣхъ

 

обратившихся,

 

Іоаннъ

 

велѣлъ

имъ

 

ѣхать

 

въ

 

ближайшій

 

монастырь,

 

Спасскій,

 

что

на

 

р.

 

Кезѣ,

 

къ

 

Божественной

 

литургіи

 

для

 

ирича-

щенія

 

св.

 

Таинъ.

 

Другіе

 

раскольники,

 

узнавъ

 

объ

обращеніи

 

Филарета,

 

задумали

 

воспрепятствовать

ему

 

въ

 

этомъ,

 

напали

 

на

 

дорогѣ

 

на

 

него

 

и

 

его

 

спут-

никовъ,

 

избили

 

ихъ

 

и

 

отвели

 

въ

 

свой

 

иритонъ,

 

гдѣ

заперли

 

Филарета

 

въ

 

подвалъ

 

и

 

выпустили

 

лишь

тогда,

 

какъ

 

одииъ

 

его

 

знакомый

 

отдалъ

 

за

 

него

 

вы-

купъ

 

15

 

рублей.
Когда

 

всѣ

 

обращенные

 

собрались

 

въ

 

Спасскомъ
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монастырѣ

 

на

 

Кезѣ,

 

Іоаннъ

 

приготовилъ

 

ихъ

 

ко

св.

 

Причащенію,

 

самъ

 

совершилъ

 

литургію

 

и

 

при-

частилъ

 

всѣхъ

 

ихъ.

 

Неоиисанна

 

радость

 

возсоеди-

нившихся

 

съ

 

Церковью;

 

не

 

менѣе

 

ихъ

 

радовался

 

и

благодарилъ

 

Бога,

 

со

 

слезами

 

радости,

 

и

 

виновникъ

ихъ

 

спасенія,

 

Іоаннъ.

 

Они

 

просили

 

его

 

остаться

 

съ

ними

 

навсегда,

 

но

 

Іоаннъ

 

не

 

могъ

 

согласиться

 

на

ихъ

 

просьбу:

 

душа

 

его

 

стремилась

 

къ

 

другому

 

ве-

ликому

 

дѣлу,

 

которое

 

предстояло

 

ему

 

совершить

 

во

славу

 

Божію.

 

Мысли

 

его

 

были

 

заняты

 

построеніемъ

церкви

 

и

 

основаніемъ

 

монастыря

 

въ

 

пустыни

 

Са-

ровской.

 

Простившись

 

со

 

своей

 

новообращенной
паствой,

 

Іоаннъ

 

поѣхалъ

 

въ

 

Москву,

 

чтобы

 

засви-

детельствовать

 

обращеніе

 

ея

 

предъ

 

высшими

 

духов

ными

 

властями.

 

Онъ

 

взялъ

 

съ

 

собою

 

и

 

Филарета.
Смотрѣніемъ

 

Боясіимъ,

 

проѣзяіая

 

чрезъ

 

г.

 

Пере-
славль-Залѣсскій,

 

они

 

заѣхали

 

къ

 

строителю

 

тамош-

няго

 

Николаевскаго

 

монастыря,

 

Питириму,

 

бывшему
раскольнику,

 

по

 

убѣжденію

 

перешедшему

 

въ

 

Пра-
вославіе

 

и

 

теперь

 

усердно

 

подвизавшемуся

 

въ

 

обра

щеніи

 

раскольниковъ.

 

Узнавъ

 

о

 

совершившемся

 

за

Волгой,

 

Питиримъ

 

не

 

мало

 

дивился

 

и

 

благодарилъ

Бога,

 

а

 

Іоаннъ,

 

видя

 

въ

 

Питиримѣ

 

мужа

 

добродѣ-

тельнаго,

 

самимъ

 

Богомъ

 

избраннаго

 

на

 

это

 

дѣло,

уже

 

извѣстнаго

 

посему

 

Царямъ

 

и

 

мѣстоблюстителю

патріаршаго

 

престола,

 

митрополиту

 

Стефану

 

Явор-

скому,

 

„билъ

 

челомъ"

 

Питириму

 

принять

 

новообра-

щенныхъ

 

„къ

 

себѣ

 

въ

 

духовность"

 

и

 

сообщить

 

о

семъ

 

Царямъ

 

и

 

Митрополиту,

 

что

 

Питиримъ

 

и

 

ис-

полнить,

 

принявъ

 

на

 

себя

 

все

 

это

 

дѣло.

 

Въ

 

Декабрѣ

1705

 

года

 

онъ

 

былъ

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

въ

 

Москвѣ,

 

а

весною

 

1706

 

года,

 

по

 

неотступной

 

просьбѣ

 

Іоанна

 

и
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Филарета,

 

поѣхалъ

 

за

 

Волгу,

 

исполнилъ

 

духовныя

нужды

 

новообращенныхъ

 

и

 

залояшлъ

 

у

 

нихъ

 

цер-

ковь.

 

Впослѣдствіи

 

на

 

мѣстѣ

 

Филаретова

 

скита

 

уч-

режденъ

 

былъ

 

монастырь,

 

въ

 

которомъ

 

Филаретъ

былъ

 

яастоятелемъ

 

и

 

іеромонахомъ

 

7 ).

 

А

 

Питиримъ

былъ

 

впослѣдствіи

 

епископомъ

 

Ншкегородскимъ

 

и

въ

 

1722

 

г.

 

къ

   

его

 

епархіи

 

отписанъ

 

былъ

 

отъ

 

си-

7 )

 

Питиримъ

 

Архіепиокопъ

 

Нижегородскій,

 

въ

 

мірѣ

 

Петръ,
происходилъ

 

изъ

 

торговыхъ

 

иосадскихъ

 

людей,

 

родился

 

въ

 

с.

Горицахъ,

 

близъ

 

г.

 

Шуи,

 

около

 

1665

 

года,

 

отъ

 

родителей

 

ра-

скольниковъ

 

и

 

самъ

 

былъ

 

раскольникомъ.

 

Иыѣя

 

расположеніе
къ

 

отшельнической

 

жизни,

 

удалился

 

въ

 

Польскія

 

владѣнія,

 

въ

Стародубскую

 

область,

 

на

 

Вѣтку,

 

гдѣ

 

было

 

главное

 

гнѣздо

 

рас-

кола.

 

Здѣсь

 

онъ

 

былъ

 

постриженъ,

 

но

 

вскорѣ

 

возвратился

 

въ

Россію,

 

гдѣ,

 

обходя

 

разбросанные

 

въ

 

лѣсахъ

 

Ростовскихъ,

 

Пе-
реславскихъ

 

и

 

Еерженскихъ

 

раскольничьи

 

скиты

 

и

 

поселки,

 

былъ
наставникомъ,

 

ревнителемъ

 

и

 

защитникомъ

 

старой

 

вѣры.

 

Будучи
убѣжденъ

 

въ

 

чистотѣ

 

и

 

истинѣ

 

«древняго

 

православія»,

 

т.

 

е.

 

ра-

скола,

 

и

 

желая

 

принести

 

ему

 

еще

 

большую

 

пользу,

 

Питиримъ
прилежно

 

изучалъ

 

Св

 

Писаніе,

 

творенія

 

св.

 

отецъ.

 

богослужеб-
ныя

 

книги

 

и

 

русскую

 

исторію,

 

занимался

 

церковной

 

археологіею
и

 

много

 

размышлялъ

 

о

 

цредметахъ

 

Вѣры.

 

Плодомъ

 

всего

 

этого

было

 

то,

 

что

 

онъ,

 

при

 

помощи

 

благодати

 

Божіей.

 

позналъ

 

исти-

ну,

 

оставилъ

 

расколъ

 

и

 

перешелъ

 

въ

 

Православіе.

 

Соединяя

 

въ

себѣ

 

глубокія

 

познанія

 

съ

 

чистотою

 

жизни,

 

онъ

 

сдѣлался

 

муд

рымъ

 

и

 

ревностнымъ

 

обличителемъ

 

раскольниковъ,

 

за

 

что

 

удо-

стоился

 

благословенія

 

и

 

похвалы

 

великаго

 

>

 

толпа

 

Православія,
святителя

 

Димитрія

 

Ростовского,

 

который

 

лично

 

благословилъ
его

 

на

 

дальнѣйшій

 

подвигъ.

 

Сначала

 

онъ

 

пребывалъ

 

въ

 

Нико-
лаевскомъ

 

монастырѣ,

 

что

 

на

 

болотѣ,

 

въ

 

г.

 

Переславлѣ-Залѣс-

скомъ,

 

гдѣ

 

былъ

 

строителемъ,

 

но

 

потомъ,

 

когда,

 

какъ

 

ревнитель

Православія,

 

сдѣлался

 

извѣстенъ

 

Петру

 

Великому,

 

по

 

ѵказу

 

его

отъ

 

28

 

Сентября

 

1 707

 

года

 

и

 

по

 

благословенію

 

мѣстоблюстителя

Патріаршаго

 

престола,

 

избранъ

 

на

 

подвигъ

 

противъ

 

раскола

 

и

дѣятеліность

 

его

 

распространилась

 

нъ

 

нредѣлахъ

 

нынѣшнихъ

губерній:

 

Ярославской,

 

Костромской,

 

Владимірской

 

и

 

Нижегород-
ской.

 

23

 

Марта

 

1719

 

года

 

онъ

 

рукоположенъ

 

во

 

епископа

 

Ни-
жегородскаго

 

и

 

Алатырскаго

 

и

 

управлялъ

 

Нижегородскою

 

епар-

хіею

 

19

 

лѣтъ.

 

деятельность

 

его

 

была

 

обширна

 

и

 

многоплодна.

Скончался

 

8

 

Мая

 

1738

 

года

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

Нижегородскомъ
Спасо-Преображенскомъ

 

соборѣ.
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нодальной

 

области

 

г.

 

Арзамасъ

 

съ

 

его

 

уѣздомъ

 

для

предоставленія

 

Преосвященному

 

Питириму

 

болыяаго

удобства

 

къ

 

обращенію

 

раскольниковъ,

 

живпшхъ

въ

 

Арзамасскомъ

 

уѣздѣ.

 

По

 

его

 

собственному

 

доне-

сение

 

въ

 

теченіи

 

5

 

лѣтъ

 

обращено

 

имъ

 

въ

 

Арза-

масскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

Православіе

 

1066

 

раскольни-

ковъ,

 

а

 

всего

 

около

 

60,000

 

человѣкъ.

 

Не

 

смотря,

однако,

 

на

 

свою

 

столь

 

многоплодную

 

деятельность

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ,

 

Питиримъ

 

всегда

 

достойно

чтилъ

 

Іоанна,

 

какъ

 

первоначальнаго,

 

смиреннаго

и

 

доброволыіаго

 

труженика

 

въ

 

дѣлѣ

 

обращенія

 

за-

блудшихъ.

 

Іоаннъ-же,

 

меяаду

 

тѣмъ,

 

хотя

 

и

 

передалъ

своихъ

 

заволжскихъ

 

духовныхъ

 

чадъ

 

Питириму,

еще

 

долго

 

продолжалъ

 

трудиться

 

въ

 

обращеніи

 

рас-

кольниковъ,

 

которые

 

сами

 

приходили

 

къ

 

нему

 

уже

въ

 

Саровскую

 

пустынь

 

обращались

 

къ

 

Православію

и

 

иногда

 

оставались

 

иночествовать

 

подъ

 

его

 

руко-

водство

 

мъ.

Едва

 

успѣлъ

 

Іоаннъ

 

совершить

 

первое

 

свое

великое

 

дѣло,

 

какъ

 

начались

 

у

 

него

 

труды

 

и

 

новыя

заботы,

 

съ

 

которыми

 

сопряжено

 

было

 

построение

церкви

 

и

 

монастыря

 

въ

 

Саровѣ.

 

Много

 

было

 

пово-

довъ

 

Іоанну

 

пещись

 

и

 

заботиться

 

объ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

Зналъ

 

онъ

 

и

 

о

 

тѣхъ

 

предзпаменованіяхъ,

 

которыя

въ

 

разныя

 

времена

 

предуказывали

 

будущую

 

священ-

ную

 

славу

 

сего

 

богоизбраннаго

 

мѣста;

 

желательно

было

 

ему

 

воздвигнуть

 

святой

 

храмъ

 

среди

 

полной
безмолвія

 

прекрасной

 

пустыни,

 

въ

 

которой

 

подви-

зался

 

онъ

 

цѣлыхъ

 

семь

 

лѣтъ

 

и

 

гдѣ

 

намѣревался

 

въ

такихъ

 

же

 

подвигахъ

 

и

 

трудахъ

 

провести

 

и

 

оста-

токъ

 

дней

 

своихъ;

 

къ

 

тому

 

же,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

возвра-

щенія

 

его

 

въ

 

Арзамасъ,

 

стали

 

собираться

 

на

 

житье

<>
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въ

 

Саровскую

 

пустыню

 

иноки,

 

число

 

которыхъ

 

въ

1706

 

году

 

достигло

 

9-ти,

 

а

 

меягду

 

тѣмъ

 

Введенскій

монастырь

 

былъ

 

и

 

бѣденъ

 

и

 

малолюденъ,

 

братіи

было

 

мало,

 

а

 

іеромонахъ

 

всего

 

лишь

 

одинъ,

 

самъ

Іоаннъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

случаяхъ

 

его

 

отъѣзда

 

некому

было

 

совершать

 

Божественную

 

службу,

 

и

 

у

 

него

явилась

 

мысль

 

перевести,

 

со

 

временемъ,

 

весь

 

мона-

стырь

 

въ

 

Саровъ.

 

Къ

 

постройкѣ

 

храма

 

побуждало

его

 

еще

 

и

 

то,

 

что

 

около

 

того

 

времени

 

вышелъ

 

указъ

считать

 

всѣхъ

 

монаховъ,

 

жившихъ

 

въ

 

пустыняхъ

 

и

лѣсахъ

 

безъ

 

церквей,

 

раскольниками,

 

а

 

его

 

Саров-

ские

 

ученики,

 

жившіе

 

въ

 

непроходимыхъ

 

лѣсахъ,

безъ

 

церкви,

 

по

 

ошибкѣ

 

или

 

недоразумѣнію,

 

легко

могли

 

быть

 

приняты

 

за

 

раскольниковъ.

 

Уже

 

одная?ды

и

 

былъ

 

къ

 

тому

 

поводъ:

 

одинъ

 

изъ

 

бывшихъ

 

дру-

зей

 

Іоанна,

 

написалъ

 

на

 

него

 

лояшый

 

доносъ,

 

въ

которомъ

 

его

 

сношенія

 

съ

 

раскольниками

 

выстав-

лялъ

 

за

 

сочувствіе

 

расколу,

 

а

 

саровскихъ

 

пустын-

никовъ

 

называлъ

 

раскольниками.

 

Хотя

 

ложь

 

и

 

от-

крылась,

 

а

 

доносчикъ

 

раскаялся

 

и

 

просилъ

 

у

 

Іоанна

црощеиія,

 

однако

 

это

 

принесло

 

Іоанну

 

много

 

тру-

довъ

 

и

 

тревогъ.

 

Всѣ

 

его

 

духовные

 

друзья,

 

въ

 

числѣ

которыхъ

 

были

 

спасскій

 

архимандритъ

 

Павелъ

 

и

арзамасскій

 

посадскій

 

человѣкъ

 

Иванъ

 

Васильевичъ
Масленковъ,

 

котораго

 

Іоаннъ

 

особенно

 

чтилъ

 

за

 

его

благочестіе

 

и

 

разсудителыюсть,

 

одобряли

 

его

 

мысль

и

 

совѣтовали

 

ему

 

строить

 

церковь,

 

но

 

совершить

это

 

святое

 

дѣло

 

было

 

очень

 

трудно.

 

Не

 

говоря

 

о

матеріальныхъ

 

затратахъ,

 

неизвѣстно

 

было

 

даже

 

и

то,

 

кому

 

принадлежала

 

земля,

 

на

 

которой

 

предпо-

лагалось

 

построить

 

храмъ.

 

По

 

справкамъ

 

оказалось,

что

 

земля

    

эта

 

была

    

дана

    

въ

 

вотчину

   

номѣщику
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Дмитрію

 

Полоченинову,

 

яшвшему

 

въ

 

Москвѣ.

 

Іоаннъ
обратился

 

было

 

къ

 

нему

 

съ

 

просьбою

 

уступить

 

землю

подъ

 

церковь,

 

но

 

Полочениновъ

 

не

 

соглашался

 

от-

дать

 

дешевле,

 

какъ

 

за

 

300

 

рублей,

 

а

 

Іоаннъ

 

поло-

ягительно

 

не

 

могъ

 

найти

 

такой

 

крупной

 

по

 

тому

времени

 

суммы.

 

Обѣщалъ-было

 

выхлопотать

 

ему

эту

 

землю

 

сосѣдній

 

помѣщикъ,

 

князь

 

Илларіонъ

 

Ку-

гушевъ

 

и

 

велѣлъ

 

Іоанну

 

съ

 

этой

 

цѣлью

 

ѣхать

 

въ

Москву,

 

но

 

потомъ

 

охладѣлъ

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

и

 

лишь

напрасно

 

задерятлъ

 

Іоанна

 

въ

 

Москвѣ.

 

Наконецъ,
взялъ

 

на

 

себя

 

этотъ

 

трудъ

 

его

 

племянникъ,

 

князь

Даніилъ

 

Кугушевъ,

 

который

 

вскорѣ

 

и

 

устроилъ

 

все

дѣло,

 

закрѣиивъ

 

землю

 

за

 

себя

 

и

 

отказавшись

 

отъ

нея

 

въ

 

пользу

 

имѣющей

 

быть

 

построенной

 

церкви.

Іоаннъ

 

пробылъ

 

по

 

этому

 

поводу

 

въ

 

Москвѣ

 

съ

 

28
Іюня

 

по

 

11

 

Августа

 

1705

 

года,

 

ходатайствуя

 

въ

то-иге

 

вреаш

 

и

 

предъ

 

духовнымъ

 

начальствомъ

 

о

разрѣшеніи

 

построить

 

церковь

 

во

 

имя

 

Пресвя-
тыя

 

Богородицы,

 

Живоноснаго

 

Ея

 

Источника.
На

 

челобитной,

 

подписанной

 

Іоанномъ,

 

монахами

 

и

вкладчиками

 

Введенскаго

 

монастыря,

 

Архіерей

 

не-

медленно

 

подписалъ:

 

„дать

 

благословенную

 

грамоту

церковь

 

строить".

 

Но

 

не

 

такъ

 

скоро

 

шло

 

дѣло

 

въ

патріаршемъ

 

приказѣ,

 

откуда

 

должно

 

было

 

получить

эту

 

грамоту.

 

Подъячій

 

Алексѣй

 

Титовъ,

 

желая

 

по-

лучить

 

взятку,

 

воспротивился

 

выдать

 

грамоту,

 

ссы-

лаясь

 

на

 

Государевы

 

указы,

 

воснрещающіе

 

выдачу

грамотъ

 

на

 

построеніе

 

новыхъ

 

церквей.

 

Дѣло

 

на-

столько

 

затянулось,

 

что

 

Іоаннъ

 

принужденъ

 

былъ
поручить

 

полученіе

 

грамоты

 

одному

 

знакомому

 

при-

четнику,

 

а

 

самъ

 

уѣхалъ

 

въ

 

Арзамасъ.

 

Осень

 

и

 

на-

чало

 

зимы

 

провелъ

 

онъ

 

частію

 

въ

 

Введенскомъ

 

мо-
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настырѣ,

 

частію

    

въ

 

пустыни,

   

а

 

также,

    

какъ

 

мы

видѣли,

 

за

 

долгой.

 

Въ

 

Январѣ

 

1706

 

года

 

онъ

 

полу-

чилъ

 

извѣстіе

 

изъ

 

Москвы,

 

что

  

въ

 

приказѣ

 

Казан-

скаго

 

Дворца

   

„земля

   

подъ

 

церковь

   

справлена"

    

и

„память"

 

о

 

томъ

 

послана

   

въ

 

Патріаршій

 

приказъ,

и

 

ему

 

оставалось

 

лишь

 

ѣхать

 

въ

 

Москву

   

для

 

того,

чтобы

 

получить

   

„отказную

 

грамоту"

    

на

 

землю

    

и

„благословенную"

 

на

 

постройку

 

церкви.

  

23

 

Января

прибылъ

 

онъ

 

въ

 

Москву,

 

гдѣ

 

лолучилъ

  

обѣ

 

грамо-

ты

    

и

 

св.

 

антиминсъ

   

для

 

новой

   

церкви,

    

которую

освятить

    

поручалось

   

архимандриту

    

Арзамасскаго
Снасскаго

   

монастыря

   

Павлу.

    

Возвратившись

    

въ

Арзамасъ

   

1

 

Февраля,

   

Іоаннъ

 

представилъ

 

грамоту

о

 

землѣ

 

воеводѣ,

 

а

 

благословенную

 

и

 

св.

 

антиминсъ

архимандриту.

 

Извѣстіе

 

о

 

возникновеніи

 

новаго

 

мо-

настыря

    

въ

 

окрестностяхъ

 

Арзамаса

    

(на

 

границѣ

Арзамасскаго

 

уѣзда

 

съ

 

Кадомскимъ)

   

удивило

 

арза-

масцевъ

 

своей

 

неожиданностью.

 

Ревностные

 

къ

 

Пра-
вославію

 

и

 

усердные

 

къ

 

построенію

 

св.

 

церквей,

 

они

приняли

 

живое

 

участіе

 

въ

 

созиданіи

 

новаго

 

святого

храма

 

и

 

помогали

 

кто

 

чѣмъ

 

могъ.

Архимандритъ

 

Павелъ

 

былъ

 

духовнымъ

 

руко-

водителемъ

 

этого

 

дѣла

 

и

 

поддерживалъ

 

Іоанна

 

на-

ставленіями

 

и

 

совѣтами.

 

Въ

 

матеріальномъ

 

отноше-

ніи

 

главными

 

помощниками

 

были:

 

помѣщикъ

 

села

•Ьздакова,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,

 

Ѳедоръ

 

Васильевичъ
Головачевъ,

 

который

 

первый

 

подписался

 

подъ

 

че-

лобитной

 

о

 

построеніи

 

церкви

 

въ

 

пустыни,

 

первый
далъ

 

сказку

 

о

 

землѣ,

 

т.

 

е.

 

заявилъ,

 

какъ

 

сосѣдній

землевладѣлецъ,

 

что

 

не

 

имѣетъ

 

на

 

нее

 

претензіи,

 

и

первый,

 

пріѣхавъ

 

побывать

 

въ

 

пустыню,

 

заставилъ

бывшихъ

    

съ

 

нимъ

   

его

 

людей

 

вывозить

    

изъ

 

лѣса
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бревна

 

для

 

постройки

 

церкви.

 

Онъ

 

же

 

далъ

 

loan

 

ну

рѣтпительный

 

совѣтъ,

 

на

 

какомъ

 

мѣстѣ

 

строить

 

первую

церковь.

 

Большое

 

усердіе

 

оказалъ

 

при

 

построеніи хра-

ма

 

крестьянинъсосѣдн яго

 

села,

 

Кременокъ,

 

староста

той

 

половины

 

села,

 

которая

 

принадлежала

 

князь-

ямъ

 

Долгорукимъ,

 

Андрей

 

Никитинъ

 

Долинъ.

 

Много
иомогалъ

 

Іоанну

 

совѣтами

 

и,

 

при

 

скудныхъ

 

обстоя-

тельствахъ,

 

деньгами

 

другъ

 

его

 

духовный,

 

арзамас-

скій

 

носадскій

 

человѣкъ,

 

Яванъ

 

Васильевичъ

 

Ма-

сленковъ,

 

котораго

 

Іоаннъ

 

въ

 

своемъ

 

сказаніи

 

на-

зываетъ

 

просто

 

ІІваномъ

 

8 ).

22

 

Февраля

 

начали

 

рубить

 

лѣсъ

 

для

 

церкви.

Для

 

этого

 

норяяіенъ

 

былъ

 

Іоанномъ

 

крестьянинъ

с.

  

Кременокъ

 

Андрей

 

Лазаревъ

 

Зимнякъ.

Когда

 

наступила

 

весна,

 

лѣсъ

 

былъ

 

вывезенъ

 

и

земля

 

растаяла

 

и

 

оставалось

 

приступить

 

къ

 

по-

строить,

 

оказался

 

недостатокъ

 

въ

 

главномъ,

 

въ

 

день-

8)

 

Посадскій

 

челонѣкъ

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

Масленковъ

 

былъ
однимъ

 

изъ

 

наиболѣе

 

достопамятныхъ

 

жителей

 

г.

 

Арзамаса.
Іеросхимонахъ

 

Іоаннъ

 

свидѣтельсті-уетъ

 

о

 

немъ

 

въ

 

своемъ

 

ска-

завши,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

«вг

 

разумѣ

 

зѣло

 

искусенъ

 

и

 

по-премноіу

 

раз-

судителенъ

 

и

 

во

 

всемъ

 

полезет,

 

паче-же

 

въ

 

духовныхъ».

 

Въ

 

Арза-
масе,

 

въ

 

церкви

 

Рождества

 

Христова

 

сохранилась

 

икона

 

Смо-
ленской

 

Вожіей

 

Матери,

 

писанная

 

по

 

его

 

повелѣнію

 

въПоронежѣ,

въ

 

1709

 

го.іу,

 

о

 

чемъ

 

свидѣтельствуетъ

 

подпись

 

на

 

этой

 

иконѣ.

Въ

 

той

 

же

 

церкви

 

каменная

 

доска,

 

вложенная

 

въ

 

западную

 

сті;-
ну,

 

внутри

 

храма,

 

указываетъ

 

мѣсто

 

его

 

погребенія,

 

а

 

надпись

на

 

ней

 

гласить:

 

„лѣта

 

iji2,

 

генваря

 

ij,

 

на

 

память

 

преподобнаю
Антонгя

 

Великаю,

 

въ

 

у

 

часу

 

нощи,

 

преставися

 

рабъ

 

Божій,

 

Арза-
масецъ,

 

посадскій

 

человѣкъ,

 

Иванъ

 

Василъевъ

 

сынъ

 

Масленковъ

 

и

поіребенъ

 

бѣ

 

здѣ" .

 

потомки

 

его

 

жили

 

по

 

смерти

 

его

 

въ

 

Арзамасѣ

болѣе

 

100

 

лѣтъ,

 

отличались

 

благочестіемъ,

 

принимали

 

большое
участіе

 

въ

 

устройствѣ

 

Арзамасской

 

Нысокогорской

 

пустыни,

 

а

олинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

Матвѣй

 

Степааовичъ

 

Масленковъ

 

построилъ

2

 

церкви

 

на

 

Тихвинскомъ

 

кладбищѣ

 

и

 

4

 

часовни

 

на

 

«убогихъ
домахъ».
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гахъ:

 

не

 

на

 

что

 

было

 

нанять

 

плотниковъ.

 

Надѣясь

всегда

 

на

 

помощь

 

Божію,

 

Іоаннъ

 

со

 

своею

 

братіею

порѣшилъ

 

начать

 

постройку

 

самимъ

 

и

 

назначено

было

 

положить

 

основаніе

 

28

 

Апрѣля.

 

„Хорошо-бы

было',

 

думали

 

пустынножители,

 

„если-бы

 

на

 

осно-

ваніе

 

къ

 

молебному

 

пѣнію

 

прибылъ

 

кто

 

изъ

 

свя-

щенииковъ".

 

Желаніе

 

сердца

 

ихъ

 

исполнилось:

 

на-

канунѣ,

 

т.

 

е.

 

27

 

Апрѣля,

 

пріѣхалн

 

два

 

священника,

одинъ

 

изъ

 

Арзамаса,

 

а

 

другой

 

изъ

 

Темникова,

 

діа-

конъ

 

и

 

нѣсколько

 

мірянъ.

Торя?ественно

 

и

 

восхитительно

 

было

 

молебствіе

при

 

основаніи

 

церкви

 

въ

 

непроходимой

 

пустыни.

Тамъ,

 

гдѣ

 

жили

 

прежде

 

идолопоклонники

 

и

 

иослѣ-

дователи

 

Магомета,

 

откуда

 

духи

 

злобы

 

много

 

разъ

своими

 

кознями

 

изгоняли

 

благочестивыхъ

 

подвижни-

ковъ,

 

при

 

утреннемъ

 

свѣтѣ

 

весенняго

 

солнца,

 

со-

боръ

 

служителей

 

истиннаго

 

Бога,

 

„въ

 

ризахъ

 

бле-

стящихся"

 

огласилъ

 

воздухъ

 

иѣніемъ

 

„Христосъ
воскресе"

 

и

 

священными

 

пѣснями

 

въ

 

честь

 

и

 

славу

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери.

 

Можно-ли

 

себѣ

 

пред-

ставить,

 

какими

 

мыслями

 

и

 

чувствами

 

объяты

 

были

тогда

 

душа

 

и

 

сердце

 

Іоанновы? .....

По

 

совершеніи

 

молебствія,

 

срубленъ

 

былъ

 

пер-

вый

 

вѣнецъ

 

святого

 

храма,

 

а

 

потомъ

 

всѣмъ

 

при-

бывшимъ

 

иредлоя{ена

 

была

 

пустынная

 

трапеза.

Построеніе

 

храма

 

шло

 

очень

 

быстро.

 

.

 

Какъ
только

 

разнеслась

 

объ

 

этомъ

 

вѣсть

 

по

 

окрестности,

отовсюду

 

начали

 

стекаться

 

христолюбивые

 

люди,

чтобы

 

помочь

 

монахамъ

 

и

 

потрудиться

 

во

 

славу

Вожію

 

и

 

на

 

снасеніе

 

своей

 

души.

 

Большая

 

часть

ихъ

 

работала

 

„туне,

 

ничтоже

 

вземлюще",

 

даже

 

„въ

иропитаніе

    

свой

 

хлѣбъ

   

приносяще";

    

иные

 

брали
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самую

 

ничтожную

 

плату — „по

 

единой

 

цатѣ,

 

иные

по

 

двѣ

 

и

 

но

 

три

 

цаты".

 

При

 

такомъ

 

усердіи

 

дѣло

спорилось,

 

какъ

 

нельзя

 

лучше,

 

но

 

и

 

тутъ

 

ІОаннъ
не

 

обходился

 

безъ

 

заботъ

 

итерпѣнія.

 

Іінрочемъ,

 

на-

дежда

 

на

 

Промыслъ

 

Божій

 

всегда

 

укрѣпляла

 

и

 

спа-

сала

 

его.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

однажды,

 

когда

 

онъ

томился

 

отъ

 

крайняго

 

оскудѣнія

 

средствъ

 

и

 

у

 

него

не

 

было

 

ни

 

копѣйки

 

на

 

продолягеніе

 

работы,

 

вдругъ,

неожиданно,

 

иріѣхалъ

 

къ

 

нему

 

другъ

 

его,

 

И.

 

В.

 

Ма-
сленковъ,

 

далъ

 

ему

 

денегъ

 

восемь

 

рублей,

 

утѣшилъ

его

 

и

 

обѣщалъ

 

помогать

 

и

 

впредь.

Другое

 

искушеніе

 

было

 

для

 

Іоанна

 

еще

 

затруд-

нительнее.

 

Мы

 

уже

 

видѣли,

 

что

 

одна

 

половина

 

с.

Кременокъ

 

принадлежала

 

князьямъ

 

Долгорукимъ

 

и

староста

 

ихъ

 

относился

 

къ

 

постройкѣ

 

церкви

 

въ

 

Са-

ровѣ

 

съ

 

болынимъ

 

участіемъ.

 

Другая

 

половина

 

села

принадлежала

 

гг.

 

Леонтьевымъ,

 

и

 

крестьяне

 

ихъ,

напротивъ,

 

настроены

 

были

 

крайне

 

недруяіелюбно

къ

 

пустынникамъ,

 

потому-что

 

преягде

 

пользовались

лѣсными

 

Саровскими

 

угодьями,

 

а

 

теперь

 

этого

 

ли-

шались.

 

Староста

 

ихъ,

 

А.

 

ТроФимовъ,

 

даже

 

возна-

мерился

 

вовсе

 

изгнать

 

монаховъ,

 

а

 

начатое

 

церковное

дѣло

 

разорить

 

н

 

разметать.

 

Взявъ

 

съ

 

собою

 

не-

сколько

 

человѣкъ

 

крестьянъ,

 

онъ

 

пріѣхалъ

 

на

 

мѣсто

постройки,

 

иачалъ

 

всячески

 

ругать

 

и

 

поносить

 

тру-

дившихся,

 

а

 

въ

 

особенности

 

монаховъ.

 

Іоанна

 

въ

это

 

время

 

на

 

постройкѣ

 

не

 

было:

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

сво-

ей

 

келліи

 

подъ

 

горою.

 

Идя

 

па

 

постройку,

 

онъ

 

былъ

удивленъ

 

неслыханнымъ

 

дотолѣ

 

шумомъ

 

и

 

бранью

и,

 

остановившись,

 

молчалъ.

 

А

 

Андрей,

 

мея?ду

 

тѣмъ

узнавъ,

 

что

 

это

 

самъ

 

строитель,

 

съ

 

яростью

 

набро-

сился

 

на

 

Іоанна,

 

упрекая

 

его

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

безъ
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согласія

 

его

 

господъ

 

началъ

 

строеніе.

 

Послѣ

 

нѣко-

тораго

 

молчанія,

 

Іоаннъ

 

кротко

 

и

 

смиренно

 

сказалъ

ему:

 

„Какъ

 

хочешь,

 

такъ

 

и

 

дѣлай;

 

если

 

Богъ,

 

Ве-

ликій

 

Государь

 

и

 

твои

 

господа

 

повелѣли

 

тебѣ

 

такъ

говорить

 

и

 

дѣлать,

 

то

 

дѣлай,

 

что

 

хочешь,

 

мы

 

тебѣ

противиться

 

не

 

будемъ;

 

а

 

если

 

отъ

 

Государя

 

и

 

гос-

нодъ

 

твоихъ

 

сего

 

не

 

повелѣно,

 

то

 

ничего

 

слова

 

и

дѣла

 

твои

 

успѣть

 

не

 

могутъ."

 

Потомъ,

 

взявъ

 

Ан-

дрея

 

за

 

правую

 

руку,

 

Іоаннъ,

 

съ

 

улыбкою,

 

сказалъ

ему:

 

„Сейчасъ

 

помолчимъ,

 

пока

 

господамъ

 

твоимъ

отпишемъ

 

и

 

рѣшеніе

 

отъ

 

нихъ

 

получпмъ.

 

А

 

лучше

пойдемъ

   

въ

 

нашу

 

убогую

 

келыо

    

и

 

тамъ,

    

о

 

чемъ

слѣдуетъ,

    

иоговоримъ __ "

    

Отъ

    

этихъ

 

ларковыхъ

словъ

 

ярость

 

Андрея

 

утихла,

 

онъ

 

пошелъ

въ

 

келью

 

и

 

тамъ

 

пробылъ

 

весь

 

день,

 

бесѣдуя

 

съ

Іоанномъ

 

,.отъ

 

писанія

 

и

 

о

 

пустынномъ

 

житіи".
Уѣхалъ

 

онъ

 

домой

 

совершенно

 

преобразившимся,

сдѣлался

 

другомъ

 

Іоанна,

 

помогалъ

 

ему

 

во

 

время

постройки

 

и

 

послѣ,

 

снабжая

 

его

 

съѣстными

 

припа-

сами,

 

посылая

 

ему

 

рабочихъ

 

и

 

даже

 

располояаілъ

въ

 

пользу

 

обители

 

своихъ

 

господъ.

Постройка

 

храма

 

шла

 

съ

 

необычайной

 

быстро-

той:

 

къ

 

16

 

Мая

 

воздвигнуты

 

были

 

стѣны

 

и

 

покрыта

крыша,

 

въ

 

этотъ

 

день,

 

но

 

совершеніи

 

молебствія,
поставленъ

 

былъ

 

на

 

храмѣ

 

св.

 

крестъ.

 

Тогда

 

Гос-
поду

 

Богу

 

угодно

 

было

 

чудеснымъ

 

знаменіемъ

 

про-

явить

 

Свое

 

благоволеніе

 

къ

 

избранному

 

мѣсту

 

и

 

воз-

двигнутому

 

храму:

 

въ

 

ночь

 

на

 

17

 

Мая

 

вдругъ

 

раз-

дался

 

сильный

 

колокольный

 

звонъ,

 

который

 

слы-

шали

 

всѣ,

 

бывшіе

 

тогда

 

въ

 

пустыни

 

и

 

знавіпіе,

 

что

при

 

строюшемся

 

храмѣ

 

и

 

вообще

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ

не

 

было

 

еще

 

ни

 

одного

 

колокола.

   

Настунилъ

 

день.
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Кровельный

 

мастеръ

 

Стеианъ

 

Ѳедоровъ,

 

бывшій

изъ

 

с.

 

Елизарьева,

 

взошелъ

 

на

 

верхъ

 

храма

 

для

окончательной

 

обивки

 

главы'

 

деревянной

 

чешуей,

 

а

другіе

 

занялись

 

отдѣлкой

 

внутри

 

храма.

 

Все

 

шло

обычнымъ

 

иорядкомъ,

 

но

 

въ

 

полдень

 

вдругъ

 

освѣ-

тилъ

 

всѣхъ

 

необыкновенный

 

свѣтъ

 

и

 

снова

 

раздался

звонъ

 

„аки

 

во

 

многіе

 

колокола

 

звонящій".

 

Всѣ

 

оста-

вили

 

своидѣла

 

и,

 

прислушиваясь

 

къ

 

чудному

 

звону,

старались

 

узнать,

 

откуда

 

онъ

 

исходить,

 

но

 

звонъ

слушался

 

и

 

внутри

 

храма

 

и

 

внѣ

 

его.

14

 

Іюня

 

окончено

 

было

 

все

 

церковное

 

строеніе,
но

 

не

 

было

 

ни

 

священныхъ

 

сосудовъ,

 

ни

 

одеждъ,

ни

 

церковной

 

утвари.

 

Іоаннъ,

 

много

 

разъ

 

уже

 

ис-

пытавшій

 

попечительное

 

Промышленіе

 

Боягіе,

 

не

захотѣлъ

 

отлагать

 

освященіе

 

храма,

 

ни

 

посиѣшилъ

сообщить

 

объ

 

окончаніи

 

постройки

 

архимандриту

Павлу

 

и

 

всякаго

 

чина

 

и

 

званія

 

людямъ,

 

какъ

 

въ

Арзамасѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

уѣздѣ,

 

назначивъ

 

освященіе

храма

 

16

 

Іюня,

 

въ

 

день

 

воскресный.
Къ

 

назначенному

 

дню,

 

по

 

изволенію

 

Божію,
собрались

 

въ

 

безмолвной

 

дотолѣ

 

пустыни

 

Саровской
тысячи

 

народа

 

всякаго

 

чиііа

 

и

 

возраста.

 

Собрав-
шееся

 

богомольцы

 

принесли

 

и

 

привезли

 

съ

 

избыт-

комъ

 

все

 

необходимое

 

для

 

храма

 

и

 

для

 

проиитанія
богомольцевъ:

 

св.

 

иконы

 

и

 

сосуды,

 

одежды,

 

даже

колокола,

 

хлѣбъ,

 

муку,

 

масло

 

и

 

медъ,

 

вино

 

и

 

пиво...

Архимандритъ

 

Павелъ

 

привезъ

 

и

 

отдалъ

 

въ

 

но-

вую

 

церковь

 

напрестольное

 

Евангеліе.

 

Ив.

 

t Bac.

Масленковъ —храмовую

 

икону

 

Божіей

 

Матери,

 

Жи-
воноснаго

 

Ея

 

Источника,

 

обложенную

 

серебромъ

 

и

позолоченную,

 

срачицу

 

на

 

престолъ,

 

пелены,

 

епи-

трахили

 

и

 

иную

 

церковную

 

утварь,

 

также

 

множество
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сосудовъ

 

деревянныхъ

 

на

 

потребу

 

братіи.

 

Помѣщикъ

села

 

Ъздакова

 

Ѳедоръ

 

Васильевичъ

 

Головачевъ —

4

 

колокола,

 

покровы,

 

епитрахиль,

 

стихарь

 

и

 

орарь,

а

 

для

 

братіи

 

разнаго

 

хлѣба

 

и

 

меду;

 

арзамасскіе

купцы:

 

Иванъ

 

Сальниковъ

 

9 ) — покровы,

 

завѣсу

 

къ

царскимъ

 

дверямъ,

 

одежду

 

на

 

яіертвенникъ,

 

сти-

харь;

 

Михаилъ

 

Милютинъ— покровцы,

 

Иванъ

 

Ку-

рочкинъ

 

одежду

 

и

 

нокровъ

 

напрестольные:

 

мона-

хиня

 

Арзамасскаго

 

Николаевскаго

 

монастыря

 

при-

слала

 

ризы

 

луданныя,

 

красныя

 

съ

 

золотыми

 

оплечья-

ми;

 

священникъ

 

села

 

Юсупова,

 

много

 

помогавшій

и

 

прежде, — парчи,

 

льняной

 

холстъ

 

на

 

срачицу

 

для

жертвенника

 

и

 

разные

 

продукты

 

для

 

трапезы.

 

Кре-

стьяне

 

с.

 

Кременокъ,

 

по

 

старинному

 

обычаю,

 

сва-

рили

 

у

 

себя

 

въ

 

селѣ,

 

всѣмъ

 

міромъ,

 

пиво

 

и

 

при-

несли

 

его

 

въ

 

Саровъ,

 

а

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

порознь

приносилъ

 

что-либо

 

отъ

 

своихъ

 

трудовъ.

 

Болѣе

другихъ

 

усердствовалъ

 

управляющій

 

г. г.

 

Леонтье-

выхъ,

 

Андрей

 

ТроФимовъ,

 

который,

 

какъ

 

мы

 

ви-

дѣли,

 

не

 

давалъ-было

 

и

 

строить

 

церковь;

 

онъ

 

при-

везъ

 

множество

 

съѣстныхъ

 

припасовъ

 

и

 

взялся

 

за-

вѣдывать

 

и

 

распоряжаться

 

угощеніемъ

 

богомольцевъ.

Изъ

 

с.

 

Кременокъ

 

иришелъ

 

крестный

 

ходъ

 

и

 

при-

хожане

 

принесли

 

2

 

колокола,

 

аналой,

 

церковный

книги

 

и

 

утварь.

 

Все

 

множество

 

богомольцевъ

 

распо-

9)

 

Посадскщ

 

человѣкъ

 

Иванъ

 

Сальниковъ —также

 

досто

 

па-

мятный

 

арзамасецъ

 

Въ

 

Нижегородскомъ

 

церковномъ

 

древлехра-

нилищѣ,

 

при

 

духовной

 

семинаріи,

 

хранятся

 

двѣ

 

грамоты

 

патріар-
ха

 

Іоакима,

 

данныя

 

на

 

его

 

имя, —первая,

 

1682

 

года,

 

на

 

постро-

ение

 

церкви

 

Спаса

 

Нерукотвореннаго

 

Образа,

 

въ

 

г.

 

Арзамасѣ,

 

а

вторая,

 

1 683

 

года,

 

на

 

освященіе

 

этого

 

храма.

 

Улица,

 

на

 

которой
стоить

 

эта

 

церковь

 

и

 

гдѣ

 

доселѣ

 

живутъ

 

его

 

потомки,

 

носитъ

названіе

 

Сальниковой.
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лояшлось

 

въ

 

пустыни,

 

какъ

 

древній

 

Израиль

 

около

Скиніи,

 

вокругъ

 

новаго

 

храма.

 

Наступилъ

 

вечеръ

15

 

Іюня,

 

и

 

раздался

 

первый

 

благовѣстъ

 

ко

 

всенощ-

ной __

    

Невозможно

 

описать

 

восторгъ,

    

охватившій
души

 

участниковъ

 

свѣтлаго

 

торжества,

 

въ

 

простотѣ

того

 

времени

 

и

 

нолнотѣ

 

христіанскаго

 

чувства

 

со-

знававшихъ

 

всю

 

торжественность

   

и

 

великое

 

значе-

ніе

 

той

 

минуты .....

 

Не

 

поддается

 

описанію

 

и

 

потомка,

чрезъ

 

200

 

лѣтъ

 

спустя,

 

нишущаго

 

эти

 

строки,

 

это

знаменательное

 

событіе,

 

достопамятное

 

не

 

только

для

 

ближайшихъ

 

окрестностей,

 

но

 

имѣющее

 

значе-

ніе

 

въ

 

судьбахъ

 

цѣлой

 

Русской

 

Церкви,

 

а,

 

можетъ

быть,

 

даже

 

и

 

всей

 

Церкви

 

Пселенской-

 

Пріятно

 

и

отрадно

 

думать

 

и

 

сознавать

 

православному

 

арзамасцу,

что

 

великая,

 

въ

 

духовномъ

 

смыслѣ,

 

Саровская

 

оби-

тель

 

какъ-бы

 

родилась

 

отъ

 

иравославнаго

 

города

Арзамаса,

 

изъ

 

котораго

 

она

 

получила

 

и

 

основателя,

и

 

первыхъ

 

иноковъ,

 

что

 

освящали

 

первый

 

ея

 

св.

храмъ;

 

арзамасскій

 

архимандритъ

 

и

 

арзамасское

 

ду-

ховенство

 

и,

 

что

 

можно

 

сказать,

 

всѣ

 

тогдашніе

 

гра-

ждане

 

Арзамаса,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ,

 

усердство-

вали

 

въ

 

созиданіи

 

св.

 

храма

 

и

 

обители

 

Саровской.
Блаженна

 

участь

 

и

 

убогой

 

обители

 

Введенской,
давно

 

уже

 

упраздненной

 

и

 

почти

 

забытой,

 

но

 

всегда

имѣющей

 

остаться

 

въ

 

памяти

 

людей

 

благочестивыхъ

потому,

 

что

 

изъ

 

нея

 

вышли

 

первоначальникъ

 

Са-
ровской

 

пустыни

 

и

 

его

 

сподвижники

 

и

 

ученики!
Послѣ

 

освященія

 

храма

 

и

 

по

 

окончаніи

 

Боже-
ственной

 

Литургіи

 

всѣмъ

 

собравшимся

 

была

 

пред-

ложена

 

трапеза:

 

священству

 

и

 

господамъ

 

въ

 

тра-

пезѣ

 

храма,

 

а

 

всѣмъ

 

остальнымъ

 

на

 

обширной

 

луго-

винѣ,

 

расчищенной

 

около

 

него.

 

Этимъ

 

было

 

положено
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начало

 

тому

 

страннолюбію

 

и

 

гостеиріимству,

 

кото-

рый

 

впослѣдствіи

 

прославили

 

Саровскую

 

пустынь

на

 

всю

 

Русскую

 

землю.

Съ

 

духовной

 

радостью

 

и

 

благоговѣніемъ

 

къ

 

див-

номуПромыслу

 

Бояіію

 

возвратились

 

въ

 

свои

 

дома

участники

 

свѣтлаго

 

торжества.

 

Снова

 

тишина

 

и

 

без-

молвіе

 

водворились

 

въ

 

дебряхъ

 

Саровскихъ;

 

но

еягедневно,

 

въ

 

часы

 

Богослуженія,

 

началъ

 

разли-

ваться

 

въ

 

нихъ

 

звонъ

 

колоколовъ,

 

и

 

уже

 

не

 

тихія

одинокія

 

молитвы

 

отшельниковъ

 

возносились

 

къ

небу,

 

а

 

громкія

 

умилительныя

 

иѣснопѣнія

 

цѣлаго

братства.
(Окончаніс

 

будстъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА
НА

БОГОСЛОВСКШ

 

ВѢСТНИКЪ
1902

 

года

(одиннадцйтый

 

іодъ

 

иэданіл)
СЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Твореній

 

св.

 

Аѳанасія,

АРХІЕПИСКОІІА

 

АЛЕКСАНДРІЙСКАТО.

Въ

 

1 (.Ю2

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

бу-
детъ

 

продолжать

 

изданіе

 

„Вогословскаго

 

Вѣстника"

ежемѣсячно,

 

книжками

 

въ

 

пятнадцать

 

и

 

болѣе

 

пепат-

ныхъ

 

листовъ,

 

по

 

слѣдукшіей

 

программѣ:

1)

 

Творенія

 

Ов.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ;

 

2)
Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богословскимъ,

 

фило-
софекимъ

 

и

 

иоторическимъ,

 

составляющая

 

въ

 

большей
своей

 

массѣ

    

труды

    

профессоровъ

   

Академіи;

    

3)

 

Изъ
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современной

 

жизни:

 

обозрѣнія

 

важнѣйтихъ

 

событій

 

изъ

церковной

 

жизни

 

Россіи,

 

правое

 

іавваго

 

Востока,

 

страаъ

славянскихъ

 

и

 

западно-европейскихъ

 

и

 

сообщенія

 

изъ

области

 

внутренней

 

жизни

 

Академіи;

 

4)

 

Систематически
обзоръ

 

текущей

 

русской

 

журналистики,

 

преиму-

щественно

 

духовной,

 

а

 

также

 

критика,

 

рецензіи

 

и

библіографіи

 

по

 

наукамъ

 

богословскимъ,

 

философскимъ
и

 

иеторическимъ;

 

5)

 

Приложенія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ
печататься

 

автобіографическія

 

записки

 

Высокопреосвящен-
наго

 

Саввы,

 

Архіепископа

 

Тверского

 

(прод.лженіе),
и

 

протоколы

 

Совѣта

 

Академіи

 

за

 

истекаюшій

 

1901

 

годъ

(полностью).

 

Въ

 

качествѣ

 

собственнаго

 

приложенія

 

къ

журналу

 

„Вогословскій

 

Вѣствикъ*

 

всѣмъ

 

подпиочикамъ

•его

 

въ

 

1902

 

году

 

будутъ

 

даны:

ПЕРВАЯ

 

И

  

ВТОРАЯ

 

ЧАСТИ

Т80РЕНІЙ

 

СВЯТА

 

ГО

 

АѲАНАСІЯ,
Архіепископа

 

Александрійснаго,

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

Высокія

 

богословскія

 

достоинства

 

твореній

 

св.

 

Аѳа-

насія,

 

ихъ

 

догматическая

 

и

 

церковно-историческая

 

важ-

ность,

 

глубокая

 

назидательность

 

нравоучительныхъ

 

по-

слаеій

 

и

 

сочиненій

 

его

 

и

 

вытекающая

 

отсюда

 

необхо-
димость

 

лля

 

всякаго

 

православная >•,

 

ищущаго

 

здраваго

наученія

 

и

 

нази

 

іанія

 

въ

 

иредметахъ

 

своей

 

вѣры

 

и

 

по-

веденія,

 

ближе

 

ознакомиться

 

съ

 

ними —не

 

требуютъ

 

объ-
ясненія.

 

Не

 

многимъ

 

изъ

 

своихъ

 

дѣятелей

 

церковь

 

усво-

ила

 

имя

 

„Великихъ",

 

и

 

къ

 

сонму

 

ихъ

 

принадлежать

св.

 

Аѳанасій,

 

котораго

 

она

 

въ

 

своихъ

 

пѣснопѣніяхъ

именуетъ

 

„столпомъ

 

православгя" .

 

Какъ

 

высоко

 

тени-
лись

 

творенія

 

его

 

въ

 

древности,

 

объ

 

этомъ

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

замѣчательный

 

отзывъ

 

о

 

нихъ,

 

сдѣланный

 

од-

нимъ

 

подвижникомъ

 

(аввой

 

Космою)

 

въ

 

такихъ

 

словахъ."

„если

 

ты

 

найдешь

 

сочиненге

 

Аѳанасгя,

 

и

 

у

 

тебя

 

не

 

будешь
бумаги, —запиши

 

его

 

на

 

своей

 

одеждѣ

 

"

 

На

 

древне-славян-

•скій

 

языкъ

 

нѣкоторыя

 

творенія

 

св.

 

Аѳанасія

 

переведены
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были

 

очевь

 

рано,

 

въ

 

IX

 

и

 

X

 

вв

 

,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

насажденіемъ
христіанства

 

среди

 

славянскихъплеменъ

 

и

 

въ

 

числѣ

 

тѣхъ

вемиогихъ

 

памятниковъ

 

святоотеческой

 

письменности,

которые

 

являлись

 

наиболѣе

 

необходимыми

 

для

 

укрѣ-

пленія

 

вѣры

 

и

 

насажленш

 

луховнаго

 

просвѣшенія

 

въ

новообращенных?,

 

страеахъ.

 

Въ

 

полномъ

 

русскомъ

 

пе-

реводѣ

 

они

 

появились

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

1851

 

— 1854
гг.

 

трудами

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи,

 

исполнен-

ными

 

по

 

благословенію

 

и

 

при

 

непосредственномъ

 

руко-

 

г

водствѣ

 

приснопамятяаго

 

святителя

 

русской

 

церкви

Филарета,

 

Митрополита

 

Московского.

 

Но

 

этотъ

 

пере-

водъ,

 

давно

 

уже

 

вышедшій

 

изъ

 

продажи,

 

въ

 

настоящее

время

 

предстнвляетъ

 

соГой

 

библіографическую

 

рѣдкость

и,

 

кромѣ

 

того,

 

нуждается

 

въ

 

пересмотрѣ

 

и

 

дополненіяхъ,
особенно

 

благодаря

 

открытію

 

нѣкоторыхъ,

 

тогда

 

еще

неигвѣстныхъ,

 

сочиненій

 

св.

 

Аѳанасія.

 

Удовлетворяя
этой

 

дгівно

 

чувствуемой

 

потребности

 

въ

 

новомъ

 

и

 

луч-

шемъ

 

переводѣ

 

твореній

 

св.

 

Аѳаяасія,

 

редакція

 

Бог.
Вѣст.

 

и

 

находитъ

 

благовременнымъ,

 

начиная

 

съ

 

1902
года,

 

предложить

 

подписчикамъ

 

своего

 

журнала,

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

приложенія

 

къ

 

нему,

 

творенія

 

этого

 

великаго

 

отца

церкви

 

во

 

второмъ

 

тщательно

ИСПРАВЛЕННОМЪ

 

И

 

ДОПОЛНЕННОМЪ

 

ИЗДАНІИ.

Новое

 

изданіе

 

твореній

 

св.

 

Аѳанасія

 

будетъ

 

состо-

ять

 

изъ

 

четырехъ

 

частей,

 

отъ

 

25—30

 

печати,

 

лист,

(около

 

500

 

стр.)

 

каждая

 

и

 

закончится

 

въ

 

1903

 

году.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

Вогословскій

 

Вѣстникъ

 

совмѣ-

стно

 

съ

 

приложеніемъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

томовъ

 

твореній
св.

 

Аѳависія

 

Александрійскаго
восемь

 

рублей

 

еъ

 

перееылкой-
Примѣч.

 

Везъ

 

пересылки

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу

 

—

десять.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

гу

берніи,

 

въ

 

редакцію

 

Вогословскаго

 

Вѣстника.

Редакторъ

 

проф,

 

А.

 

Спасскій.
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Правошвный

 

Собееѣдникъ,
изданіе

 

Казанской

 

Академіи,

въ

 

1902

  

году

Пудетъ

 

выходить

 

попр

 

жнему

 

ежемѣслчно,

   

книжками

  

оть

  

10

 

до

1 2

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой

 

и

 

булетъ

   

издаваться

 

по

 

преж-

ней

    

программѣ,

 

ііъ

 

томъ

 

же

   

строго- нравославнолъ

    

духѣ

   

и

   

въ

томъ

 

же

 

ученомъ

 

направленіи,

 

к

 

къ

 

издавался

 

доселѣ.

Въ

 

пособіе

 

на

 

изданіе

 

журнала

 

и

 

вь

 

1902

 

году

 

ассигнована

особая

 

сумма

 

Его

 

В

 

.ісокопреосященствомъ,

 

Высокопреосвящен-
нЬйшимъ

 

Арсеніемъ,

 

Архі

 

пископомъ

 

Казанскимъ

 

и

 

С

 

іяжскимъ.
На

 

средства

 

Владыки

 

будетъ

 

напечатано

 

обширное

 

научное

 

из-

слѣдонаніе:

 

„Православные

 

Акаѳисти

 

и

 

ихъ

 

цензура

 

за

 

синодаль-

ный

 

періодъ

 

русскаго

 

церковнаго

 

пѣсяотвирчества".

Журналь

 

Православный

 

Собесѣдникъ

 

рекомендованъ
Свяптйишмъ

 

Синодомъ

 

для

 

выписывачія

 

в

 

церкоония

библіотеки

 

^какъ

 

изданіе

 

полезное

 

для

 

пастырского

 

слу-

женія

 

духовенства"

 

(Синод,

 

опред.

 

8

 

сентября

 

1874

 

г.,

№

 

2792).
Цѣна

 

за

 

полное

 

годовое

 

изданіё,

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

къ

нему,

 

остается

 

прежняя:

    

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

   

мѣста

   

Имперіи

СЕМЬ

    

РУБЛЕЙ.

Въ

 

Редакціи

 

журнала

 

Православный

   

Собесѣдникъ

   

прода-

ются

 

слѣдующія

   

изданія:

Посланія

 

св.

 

Игнатія

 

Б

 

гоносца

 

(съ

 

саѣдѣиіями

 

о

 

немъ

 

и

его

 

посланіяхъ).

 

Одинъ

 

томъ.

  

1855.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

Дѣянія

 

вселѳнскихъ

 

собѳровъ

 

ьъ

 

переводѣ

 

на

 

русскій

 

языкъ-

Семь

 

томовъ.

 

1859 — 1878.

 

Цѣна

 

каждому

 

тому

 

въ

 

отдѣльносіи:

за

 

1-й

 

томъ

 

4

 

р.,

 

за

 

второй

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

 

третій

 

2

 

р

 

50

 

коп.,

за

 

четвертый

 

Г

 

р.

 

50

 

к

 

,

 

на

 

пятый

 

3

 

р,

 

за

 

ше<

 

той

 

3

 

р.

 

50

 

коп.,

за

 

седьмой

 

4

 

р.

 

50

 

коп

   

А

 

за

 

всѣ

 

семь

 

томовъ

 

20

 

руб.
Дѣянія

 

девяти

 

поѵ.ѣстныхъ

 

соб

 

фовъ

 

въ

 

пе ; еводѣ

 

на

 

рус-

ский

 

языкъ.

 

Одинъ

 

томъ.

  

1878.

 

Цѣна

 

2

 

руб.
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Ѳеофшгикта,

 

архіеп.

 

болгарскаго:

 

Благовѣстникъ,

 

или

 

тол-

ковішіе

 

на

 

св.

 

евангелі

 

•.

 

1874—1875

 

гг.

 

Четыре

 

тома,

 

цѣна

7

 

руб.

 

50

 

коп.

Его

 

же:

 

На

 

посланіе

 

къ

 

Га

 

ат

 

мъ,

 

Ефесяяамъ

 

и

 

Филиппій-
цамъ.

 

1884

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

На

 

посланіе

 

къ

 

Колоесянамъ.

 

1887

 

г.

Ц.

 

30

 

к.

 

На

 

посіаніе

 

къ

 

Солунянамъ.

 

1889

 

г.

 

Ц.

 

30

 

к.

 

На

 

по-

слішія

 

апост.

 

Павла

 

къ

 

Тимоѳею,

 

Титу

 

и

 

Фил

 

мону.

 

К.

 

1898

 

г.

Цѣча

 

70

 

коп.

Онисаніе

 

рукописи

 

Соловецкаго

 

монастыря,

 

наход

 

щихся

въ

 

библіотекѣ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи.

 

4.1.

 

Ц.

 

3

 

руб

 

съ

переі.

  

Ч.

 

2.

 

Ц.

 

та

 

же.

 

Ч.

 

3.

 

Выпуслъ

 

I—цѣна

 

2

 

руб.

Lip

 

'свѣтитель

 

или

 

обличеніе

 

ереси

 

жидовствующихъ,

 

пре-

под.

 

Іосифа

 

Воюцкаго.

 

Изданіе

 

треіье,

 

наиечатан.

 

славянскимъ

шрифтомъ.

 

Цѣна

 

3

 

руб.

 

съ

 

перес

Посланія

 

Игнатія,

 

митрополита

 

сибирскаго

 

и

 

тобольскаго
(съ

 

предвари >ельными

 

зшѣчаніями).

 

Одинъ

  

томъ.

  

1855.

 

Ц.

  

1

  

р.

Сочиненія

 

преподобнаго

 

Максима

 

грека

 

(съ

 

пр'дис

 

овіемъ).
Три

 

тома.

  

1859

 

—

 

1862.

 

Ц.

 

5

 

руб.
Стоглавъ

 

(съ

 

предисловіемъ).

 

Одинъ

 

томъ.

 

1887.

 

Цѣна

 

I

 

р.;

на

 

лучшей

 

бумагѣ

 

2

 

руб.
Остенъ.

 

Памятник

 

.

 

русской

 

духовной

 

письменности

 

XVII
вѣка

 

(съ

 

предисловіемъ

 

и

 

съ

 

портретомъ

 

патрі>рха

 

Іоакима).
1865.

 

Цѣна

  

1

  

рубль.
Зеркало

 

очевидное.

 

И.

  

Посошкова.

 

Вы

 

.1

   

Ц.

 

2

 

р.

Полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

Епископа

 

Антонія

 

(ректора

 

Ка-
занской

 

духовной

 

акадечіи),

 

въ

 

3-хъ

 

томахъ

 

съ

 

портретомъ

 

Прео-
священнаго

 

Антонія.
Цѣна

 

за

 

всѣ

 

три

 

тома

 

5

 

р.;

 

за

 

каждый

 

томъ

 

въ

 

отдель-

ности

 

2

 

р.,

 

студептамъ

 

25%

 

уступки.

Творенін

 

си.

 

Ипполита,

 

ешскопа

 

Римскаго.

 

Вып.

 

I.

 

Толко-
ваніе

 

на

 

книгу

 

Дані

 

ла.

 

Казань.

 

1898

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

руб..

 

Вып.

 

2 —

«О

 

Христѣ

 

и

 

антихристѣ»

 

и

 

другія

 

сочиненія.

 

Ц.

 

1

 

р.

Творенія

 

Оригені.

 

Вып.

 

первый.

 

Со

 

іиненіе

 

Оригена

 

«О

 

на-

чалах!»,

 

съ

 

предисловіемъ.

 

Ц.

 

3

 

р

Творенія

 

св.

 

Діонисія

 

Неликаго,

 

епископа

 

Александрійскаго,
въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

Казань.

 

1900.

 

Цѣна

  

1

  

р.

  

25

 

к.

Творенія

 

св.

 

Амвросія,

 

епископа

 

Медіоланскаго,

 

по

 

вопросу

0

  

дѣвствѣ

 

и

 

бракѣ,

 

въ

 

русскомъ

 

нереподѣ

  

Казань.

   

1901

 

г.

 

Цѣна

1

   

руб.

 

50

 

коп.

Лекціи

 

по

 

Введёпію

 

въ

 

кругъ

 

богосло

 

скихъ

 

наукъ.

 

Прео-
священнаго

 

Михаила,

 

епископа

 

Таврическаго.

 

Д.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

Сборникъ

 

соч

 

неній

 

студінтовъ

 

Казанской

 

академіи.

 

Выпускъ
перзый. — Въ

 

немъ

 

поѵ/ѣщепы

 

слѣдующія

 

сочиненія:

 

/)

 

А.

 

Ворон-
цова:

 

Метафизика

 

Ир

 

освященнаго

 

Никанора,

 

Архіеіископа

 

Хер-
сонскаго.

 

2)

 

Н.

 

Егорова:

 

Христіанское

 

нравоученіе

 

по

 

Мартенсену
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сравнительно

 

съ

 

христіанскимъ

 

правоученіемъ

 

по

 

епископу

 

Ѳео-

фаиу.

 

j)

 

К.

 

Григорьева:

 

Немезій,

 

емиекопъ

 

Емесскій

 

и

 

его

 

сочи-

неніе

 

о

 

природѣ

 

человѣка.

 

4)

 

А-

 

Оссіева:

 

Древне-еврейскій

 

об-
рядъ

 

праздника

 

пасхи

 

и

 

его

 

символическое

 

и

 

прообразовате

 

іь-

ное

 

з

 

ачевіе.

 

j)

 

А.

 

Юръевскаю.

 

Маркъ

 

пустынникъ

 

и

 

его

 

ново-

открытое

 

слово

 

противъ

 

несторіанъ.

 

6)

 

Н.

 

Примоіенова:

 

Уставъ
иноческой

 

жизни

 

Василія

 

Великаго

 

и

 

сравненіе

 

его

 

съ

 

уставомъ

св.

 

Пахомія.

 

Ц.

  

1

  

р.

 

50

 

к.

Выпусъ

 

второй.

 

Въ

 

немъ

 

помѣщены

 

слѣдующіи

 

сочиненія:
і)

 

В.

 

Приклонскаю:

 

Ветхозавѣтяое

 

червосв

 

щенство.

 

2)

 

А.

 

Воскре-
сенскаіо:

 

Іосифъ

 

Флавій

 

и

 

Библія.

 

3)

 

А.

 

Воронцова:

 

Ученіе

 

Биб-
ліи

 

о

 

душѣ.

 

4)

 

П.

 

Прокошева:

 

Прискилліанъ

 

и

 

прискилліанисты.
f)

 

И.

 

Иванова:

 

Ученіе

 

о

 

царствіи

 

Божіи.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

Полный

 

списокъ

 

всгьхъ

 

книіъ,

 

продающихся

 

въ

 

редакціи,

 

на-

печатанъ

 

въ

 

мартовской

 

книжкѣ

 

журнала

 

за

 

igoi

 

іодъ.

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
въ

 

1902

 

году,

годъ

 

изданія

 

сорокъ

 

третій.

Изданіе

 

журнала

 

«Душеполезное

 

Чтеніе»

 

въ

 

1902

 

году,

 

сорокъ

третъемъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

 

прежнихъ

основаніяхъ.

 

Ври

 

благословеніи

 

преосвященнѣйшаго

 

Виссариона,
еписко.іа

 

Костромского

 

и

 

Галичскаго.,

 

несшего

 

труды

 

по

 

редакціи
„Лушеполезнаю

 

Чтенія"

 

ровно

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

и

 

при

 

его

 

полномъ

и

 

постоянномъ

 

содѣйстиіи.

 

новая

 

редаКція

 

и

 

въ

 

сдѣдующемъ

 

(те-
перь

 

уже

 

тридцатомъ)

 

году

 

будетъ

 

продолжать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло,

какое

 

предназначалъ

 

журналу

 

и

 

святитель

 

Филаретъ,

 

митроиолитъ

Московскій:

 

„И

 

правительствомъ

 

и

 

частными

 

людьми

 

усиленно

 

рас-

пространяемая

 

грамотность

 

и

 

любовь

 

къ

 

чтенію,

 

писалъ

 

онъ

 

Свя-
тѣйшему

 

Синоду,

 

требуютъ

 

здравой

 

пищи,

 

и

 

особенно

 

тогда,

 

когда

свѣтская

 

литература

 

повсюду

 

предлагаетъ

 

чтеніе

 

большею

 

частію
суетное

 

и

 

неблагоприятное

 

для

 

истиннаго

 

назиданія

 

народа.

 

По-
сему

 

предлагаемое

 

повременное

 

изданіе

 

—

 

Лушепо

 

іезное

 

Чтеніе
можетъ

 

соотвѣтствовать

 

современнымъ

 

настоятельнымъ

 

потребно-
стямъ" — служить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

наставленію

 

хри-

стіанъ,

 

удовлетворять

 

потребности

 

назидательная

 

и

 

понятнаго

 

ду-

ховнаю

 

чтенія.
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Въ

 

изданныхъ

 

доседѣ

 

пятистахъ

 

книшхъ

 

Душеполезнаю

 

Чте-
нія

 

(достаточныхъ

 

для

 

составлена

 

цѣлой

 

„Библиотеки")

 

уже

 

имѣется

твердое

 

основаніс

 

для

 

сужденія

 

о

 

журналѣ,

 

и

 

только

 

для

 

лицъ,

 

не-

знакомыхъ

 

съ

 

нимъ,

 

считаемъ

 

необходимымъ

 

присовокупить,

 

что

ВЪ

 

СОСТАВЬ

 

ЖУРНАЛА

 

ВХОДЯТЪ:

1 )

 

Труды,

 

отнэсящіѳся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореній

 

св.

отцовъ

 

и

 

православнаго

 

Богослуженія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучительнаго

и

 

нравоучительна™

 

содержанія,

 

съ

 

обращеніемъ

 

особеннаго

 

внима-

нія

 

на

 

современныя

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

 

жизни.

3)

 

„Публичный

 

богословскія

 

чтенія".

 

4)

 

Церковно-историческіе
разсказы

 

на

 

основаніи

 

первоисточниковъ

 

и

 

исторически

 

авторптет-

ныхъ

 

памятниковъ.

 

5)

 

Воспоминанія

 

о

 

іицахъ,

 

замѣчательныхъ

 

по

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-нравствеиной

 

жизни.

 

6)

 

Письма
и

 

разныя

 

изслѣдованія

 

преосвященнаго

 

Ѳеофана-Затворннка,

 

іеро-

схимонаха

 

о.

 

Амвросія

 

Оптинскаго,

 

„Бесѣды"

 

Вселенскаго

 

патрі-

арха

 

Анѳима

 

VII,

 

достойнаго

 

преемника

 

святѣйшаго

 

патріарха

 

Фо-
тія

 

п

 

мудраго

 

первосвятителя

 

Православной

 

Церкви;

 

Уроки

 

благо-
датной

 

жизни

 

по

 

руководству

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго,

 

слова,

поученія

 

и

 

внѣбогослузкебныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

 

основаніи

 

свято-

отеческихъ

 

твореній

 

и

 

наиболѣе

 

знаменитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.
7)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-

 

поучительное

 

издоженіе

 

свѣдѣній

 

изъ

наукъ

 

естсственныхъ.

 

8)

 

Описаніе

 

иутешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ

и

 

„богосиасаемымъ

 

градамъ"

 

9)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

расколѣ,

 

особен-
но

 

при

 

содѣйствіи

 

высшаго

 

спеціалиста

 

по

 

расколу— Н.

 

И.

 

Суббо-
тина.

 

Подъ

 

его

 

же

 

блияіайшимъ

 

наблюдоніеыъ

 

печатается

 

въДуше-
полезномъ

 

Чтеніи:

 

Разсмотрѣніе

 

изданной

 

ноповцамп

 

Австрійскаго
согласія

 

книги:

 

„Разборъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

сто

 

пять

 

вопросовъ

 

Е.

 

Е.
Антонова",

 

гдѣ,

 

по

 

отзыву

 

Богословскаго

 

Бпбліографпческаго

 

Лн-
стка,,

 

.

 

можно

 

сказать,

 

собрано

 

все,

 

что

 

выставляется

 

расколомъ-

поповщиной

 

противъ

 

Православной

 

Церкви,

 

и

 

все,

 

что

 

обличаетъ
заблужденія

 

раскола".

 

10)

 

По

 

возможно-тп

 

докумонтальныя

 

и

 

въто

 

же

время

 

понятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ:

 

римско-ка-

толическомъ,

 

англиканскомъ,

 

лютеранскомъ,

 

реформатскомъ,

 

много-

различныхъ

 

сектахъ

 

съ

 

разборомъ

 

пхъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

По
тому

 

самому,

 

что

 

редакторъ

 

журнала

 

долгое

 

время

 

преподавалъ

 

о

западныхъ

 

исповѣданіяхъ

 

въ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

и

 

три

раза

 

отправлялся

 

за

 

границу,

 

чтобы

 

лучше

 

ознакомиться

 

съ

 

ними

на

 

мѣстѣ,—на

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

обращено

 

его

 

особенное

 

внпманіе,

 

что

настоятельно

 

требуется

 

умноженіемъ

 

и

 

усиленіемъ

 

сектъ

 

въ

 

на-

шемъ

 

отечествѣ

 

за

 

послѣднее

 

время.

Во

 

исполненіе

 

желанія

 

очень

 

многихъ

 

читателей

 

Душеполез^
наго

 

Чтенія,

    

въ

 

приложении

   

къ

 

зкурналу

 

печатается

   

съ

 

особымъ
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счетомъ

 

странпцъ

 

полное

 

собраніе

 

резолюцій

 

Филарета,

 

Митрополита
Московскаго,

 

съ

 

примѣчаніями

 

Протопресвитера

 

Московскаго

 

Боль-
шого

 

Успенскаго

 

собора

 

В.

 

С

 

Маркова.

По

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1902

 

году

 

въ

 

Душеполез-
номъ

 

Чтеніп

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

соответ-
ственными

 

рисунками

Для

 

лицъ,

 

нуждающихся

 

во

 

внѣшнемъ

 

свидѣтельствѣ

 

о

 

жур-

налѣ,

 

слѣдуетъ

 

присовокупить,

 

что

 

извѣстный

 

всей

 

Россіи

 

преосвя-

щенный

 

Ѳеофанъ—докторъ

 

Боюсловгя

 

■»

 

затворникъ,

 

на

 

обращенный
къ

 

нему

 

вопросъ

 

о

 

выборѣ

 

чтенія,

 

нисалъ:

 

у,

 

Для

 

чтенія

 

выписы-

вайте

 

журналъ

 

„Душеполезное

 

Чтеніе".

 

Очень

 

пригодный

 

оісурналъ

и

 

дешевый — 4

 

р.

 

съ

 

пересылкой 1 .

Московская

 

Вѣдомости

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

„Душеполезное
Чтеніе"

 

„всецѣло

 

и

 

исключительно

 

оправдываешь

 

свое

 

названіе а

 

.-

«Среди

 

журналовъ,

 

избравшихъ

 

для

 

себя

 

нарочитою

 

цѣлію— давать

своимъ

 

читателямъ

 

назидательное

 

чтеніѳ,

 

говорить

 

Руководство
для

 

Селъскихь

 

Пастырей,

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

мы

 

должны

 

поставить

„Душеполезное

 

Чтеніе"...

 

И

 

въ

 

Руескомъ

 

Словѣ

 

читаемъ:

 

„Душепо-
лезное

 

Чтеніе

 

богато,

 

какъ

 

и

 

всегда,

 

статьями

 

популярными

 

и

нравоучительными,

 

которыя

 

всѣ

 

читаются

 

легко

 

и

 

съ

 

интересомъ.

Большую

 

цѣнность

 

представ ляютъ

 

печатающаяся

 

здѣсь

 

письма

 

пре-

освященяаго

 

Ѳеофаиа-Затворника

 

и

 

Амвросія

 

Оптпнскаго,

 

зтихъ

двухъ

 

великихъ

 

знатоковъ

 

души

 

и

 

учите

 

іей

 

христіанской

 

мудрости.

Въ

 

этихъ

 

письмахъ

 

я

 

поученіяхъ

 

заключается

 

цѣлая

 

система

 

хри-

стіанской

 

философіи"...

 

Редакція

 

Троицкихъ

 

Листковъ

 

съ

 

своей

 

сто-

роны

 

присовокупляешь:

 

„Отъ

 

души

 

совѣтуемъ

 

нашимъ

 

читателямъ

выписывать

 

этотъ

 

воистину

 

душеполезный

 

журналъ.

 

Это

 

такое

чтеніе,

 

которое

 

даетъ

 

пищу

 

уму

 

и

 

сердцу

 

и

 

за

 

которымъ

 

отды-

хаетъ

 

душа"...

Опредѣленіемъ

 

Училищнаіо

 

Совѣта

 

при

 

Овятѣйшемъ

 

Оинодѣ

отъ

 

16— 19

 

іюня

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

477,

 

утверяаденнымъ

 

Г.

 

Оборъ-
Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

 

Москвѣ

ежемесячный

 

духовный

 

журналъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе —одобрить,

 

въ

настоящемъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

2.300

страницъ,

 

4

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

 

За

 

границу — 5

 

рублей.

Адресъ:

 

Москва,

 

въ

 

редакцію

 

журнала:

 

Душеполезное

 

Чтеніе,
при

 

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.

Можно

 

подписываться

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

магазинахъ.

Редакторъ-издатель

 

заслуж.

 

проф.

 

прот.

 

Димитрій

 

Касицынъ.
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ПРИ

 

РВДАКЦІИ

ДУШЕП0ЖШАГ0

 

ЧТЕШЯ"

можно

 

нріобрѣтать

 

слѣдующія

 

книги:

 

Д.

 

Б.

 

Епископа

 

Виссаріона:

1)

 

Поученія,

 

говоренныя

 

въ

 

Костромѣ

 

въ

 

1895

 

году

 

Ц.

 

80

 

к.,

 

съ

перес.

 

1

 

руб.

 

2)

 

Поученія,

 

говоренныя

 

въ

 

Костромѣ

 

въ

 

1897

 

году.

Ц.

 

80

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

1р.

 

3)

 

Костромскія

 

поученія

 

за

 

1898

 

годъ.

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

30

 

к.

 

4)

 

Костромскія

 

поученія

 

за

 

1899

 

г.

Ц.

 

1

 

р.

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

5)

 

Толкованіе

 

на

 

пареміи

 

изъ

 

ново-

завѣтныхъ

 

книгъ.

 

1895.

 

Ц.

 

40

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

50

 

к.

 

б)

 

Толкованіе

 

на

пареміи

 

изъ

 

книгъ

 

пророковъ:

 

Іереміи,

 

Іезекіиля;

 

Даншла,

 

Іоиля,
Іоны,

 

Михея,

 

Софоніи,

 

Захаріи

 

и

 

Малахіи.

 

1892.

 

Ц.

 

80

 

к.,

 

съ

 

пер.

1

 

p.

 

7)

 

Толкованіе

 

на

 

париміи

 

изъ

 

книги

 

пророка

 

Исаіи.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

30

 

к.,

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

50

 

к

 

8)

 

Голосъ

 

пастыря.

 

1893.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

20

 

к.

 

9)

 

0

 

расколѣ

 

и

 

по

 

поводу

 

раскола.

 

Семнадцать

 

проповѣдей.

Ц.

 

80

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

10)

 

Обозрѣніе

 

употребительнѣйшихъ

 

цер-

ковныхъ

 

молитвъ.

 

Изданіе

 

третье,

 

исправленное.

 

1892.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

съ

пер.

 

65

 

к.

 

11)

 

Духовная

 

пища.

 

Сборникъ

 

для

 

религіознаго

 

чтенія.
1891.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

й0

 

к.

 

12)

 

Расколы

 

первыхъ

 

вѣковъ

христіанства.

 

Монтанизмъ,

 

новаціанство,

 

донатизмъ

 

и

 

вліяніе

 

ихъ

на

 

раскрытіе

 

ученія

 

о

 

Церкви.

 

Изслѣдованіе

 

•

 

Д.

 

Еаспиына.

 

Вы-
пускъ

 

первый.

 

1889

 

г.- Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

13)

 

Христіан-
скіе

 

уроки.

 

Второе

 

изданіе.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

l

 

р.

 

20

 

к.

 

14)

 

Сбор-
никъ

 

для

 

назидательнаго

 

чтенія.

 

Второе

 

изд.

 

Ц.

 

I

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

20

 

к.

 

15)

 

Духовный

 

свѣтъ.

 

Второе

 

изд.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

20

 

к.

 

16)

 

0

 

вечернѣ.

 

Два

 

публичяыхъ

 

чтенія.

 

Изд.

 

1891

 

г.

 

Ц.
30

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

35

 

к.

 

17)

 

Изъясненіе

 

молитвы

 

Господней.

 

Ц.

 

15

 

к.

18)

 

Сказаніе

 

о

 

житіи

 

оптинскаго

 

старца

 

іеросхимонаха

 

отца

 

Амвро-
сія.

 

Архим.

 

Григорія

 

(Борисоглѣбскаго).

 

1893

 

г.

 

Ц.

 

35

 

к.,

 

съ

 

пер.

50

 

к.

 

19)

 

Святитель

 

Ѳеофанъ,

 

затворникъ

 

и

 

подвижникъ

 

Вышенской
пустыни.

 

И.

 

А.

 

Крутикова

 

1899

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

65

 

к.

 

20)
Указатели

 

къ

 

„Душеполезному

 

Чтенію":

 

за

 

186с— 1869

 

гг.,

 

1880—

1889

 

гг.,

 

по

 

15

 

к.

 

за

 

каждое

 

десятилѣтіе.

Кромѣ

 

сихъ

 

книгъ

 

тамъ

 

же

 

можно

 

пріобрѣтать

 

слѣдующія

 

брошюры

Епископа

 

ВИССАРЮНА:

1.

 

Грѣхи

 

чувствъ:

 

зрѣніе,

 

слухъ,

 

вкусъ,

 

обоняніе,

 

осязаніе

 

и

внутреннее

 

чувство

 

Ц.

 

6

 

к.

 

2.

 

Раздоръ

 

между

 

мужемъ

 

и

 

женой.
Ц.

 

5

 

к.

 

3.

 

Духовное

 

завѣщаніе.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

4.

 

Гордость.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

5.

Старость.

 

Четвертое

 

изданіе.

 

Ц.

 

7

 

к.

 

6.

 

Братья

 

и

 

сестры.

 

Ц.

 

4

 

к.

7.

 

Свекрови

 

и

 

невѣстки.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

8.

 

О

 

христіанскихъ

 

именахъ.

 

Ц.

 

3

 

к.

9.

 

Изрѣченія

 

слова

 

Божія,

 

располагающія

 

къ

 

покаянію.

 

Третье

 

изда-



1048

ніе.

 

Ц.

 

2

 

к

   

10.

 

Отѣлесныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

при

 

богослуженіи

 

и

 

молитвѣ

(стояніе,

 

колѣнопреклоненіе,

 

паденіе

 

нпцъ,

 

воздѣяніе

 

рукъ,

 

покло-

неніе

 

лицомъ

 

на

 

востокъ.

 

крестное

 

знаменіе).

 

Третье

 

изданіе.

   

Ц.
3

   

к.

 

11.

 

Радости

 

и

 

скорби

 

родителей

 

о

 

дѣтяхъ.

 

Пятое

 

изданіе.

 

Ц.
2

 

к.

 

12

 

Многочадіе

 

и

 

безчадіе.

 

Четвертое

 

изданіе.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

13.
Святость

 

брачнаго

 

союза.

 

Изданіе

 

второе.

 

Ц.

 

4

 

коп.

 

14.

 

Дружба.
Шестое

 

изданіе.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

15.

 

О

 

путешествіяхъ

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ.

Второе

 

изданіе.

 

Ц.

 

3

 

к.

  

іб.

 

Лица

 

безбрачный

   

Шестое

 

изданіѳ.

 

Ц.
4

   

к.

 

17.

 

Утѣшеніе

 

и

 

совѣты

 

людямъ,

 

живущимъ

 

въ

 

бѣдности.

 

Пятое
изданіе.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

18

 

Доброе

 

имя.

 

Шестое

 

изданіе.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

19- Же-
нихи

 

и

 

невѣсты.

 

Шестое

 

изданіе.

 

Ц.

 

4

 

в

 

20.

 

Отчимы

 

и

 

мачехи,

пасынки

 

и

 

падчерицы.

 

Шестое

 

изданіе.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

2

 

1.

 

Изъясненіе

 

крат-

кихъ

 

изреченій,

 

употребляемыхъ

 

въ

 

богослуженіи.

 

Четвертое

 

изданіе.
Ц.

 

5

 

к.

 

22.

 

Нѣчто

 

о

 

вечеринкахъ

 

и

 

балахъ.

 

Изд.

 

2-е.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

23.
Убогіе.

 

Пзд.

 

5-е

 

Ц.

 

4

 

к.

 

24.

 

Сиротство.

 

Изд.

 

5-е.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

25.

 

Вдов-
ство.

 

Изд.

 

5-е.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

26.

 

Инока

 

П

 

ар

 

ѳ

 

е

 

н

 

і

 

я.

 

Число

 

раскольниковъ.

Ц.

 

2

 

к.

 

'27.

 

Преосвященнаго

 

Іереміи —отшельника.

 

Врачевство

 

духов-

ное,

 

отъ

 

міра

 

собираемое.

 

(52

 

стр

 

),

 

Ц.

 

10

 

к.

 

28.

 

Врачи

 

и

 

ихъ

 

па-

тенты.

 

Второе

 

іізданіе

 

исправленное

 

и

 

дополненное.

 

Ц

 

5

 

к.

 

29.
Лѣствица

 

добродѣтелей.

 

Уроки

 

христіанскаго

 

усовершенствовали

по

 

руководству

 

Лѣствицы

 

пренодобнаго

 

отца

 

нашего

 

Іоанна,

 

игу-

мена

 

Синайской

 

горы

 

Лѣствичника

 

(52

 

стр.).

 

Ц.

 

10

 

к.

 

30

 

Высокое
значеніе

 

храма

 

Божія.

 

По

 

руководству

 

о

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго,
Изданіе

 

второе

   

Ц.

 

4

 

к.

Всѣ

 

30

 

брошюръ

 

(въ

 

нихъ

 

около

 

«25

 

стран.)

 

съ

 

пересылкой
1

  

р

   

25

 

к.

При

 

въшискі]

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

сразу

 

на

 

25

 

и

 

болѣе

 

рублей
20%

 

уступки

 

и

 

пересылка

 

на

 

счетъ

 

редакціи.

Нѣкоторые

 

спрашиваютъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе

 

за

 

всѣ

 

годы

 

его

изданія

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

вмѣсто

 

изданія

 

за

 

сорокъ

 

одинъ

 

годъ,

 

пол-

ные

 

экземпляры

 

Душеполезнаго

 

Чтенія

 

имѣются

 

только

 

за

 

десять

лѣтъ,

 

которые

 

и

 

отпускаются

 

за

 

1887

 

и

 

1888

 

годы

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

за

 

1890,

 

іШ,

 

1894,

 

1897,

 

1898,

 

1899,

 

1900

 

и

 

1901

 

годы

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

На

 

пересылку

 

прилагается

 

по

 

разстоянію

 

за

 

5

 

фун-

товъ

 

12-ти

 

книжекъ

 

каждаго

 

изъ

 

означенныхъ

 

первыхъ

 

двухъ

лѣтъ

 

и

 

за

 

6

 

фунтовъ

 

12

 

книжекъ

 

каждаго

 

года

 

изъ

 

восьми

 

посдѣд-

нихъ

 

лѣтъ.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ

 

на

 

духовный

 

журналъ

„СТРАННИКЪ"
СЪ

 

ПРИЛОЖЕШЕМЪ

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки"

и

 

новой

 

ееріи

 

богшоввко-ашогвтичвскихъ

 

трактатовъ.

Духовный

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1902

году

 

по

 

прежней

 

широкой

 

црограммѣ,

 

обнимающей

 

весь

 

кругъ

движеній

 

богословско-философской

 

мысли

 

и

 

церковно-общеотвенной
жизни,

 

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служитъ

 

въ

 

теченіе

 

бо-

лѣе

 

сорока

 

лІ;тъ.

 

Кроыѣ

 

того

 

въ

 

удовлетвореніо

 

насущнѣпшей

 

по-

требности

 

нашего

 

времени

 

редакція

 

съ

 

18 98

 

года

 

приступила

 

къ'

крупному

 

литературному

 

нредпрштію

 

именно

 

къ

 

изданію

 

„Общедо-
ступной

 

Богословской

 

Библіотеки",

 

имѣюЩей

 

своею

 

цѣлью

 

сдѣлать

болѣе

 

доступными

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

н

 

камитальнѣйшія

 

про-

изведенія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы,

  

именно:

1)

  

При

 

редакціи

 

духовнаго

 

журнала

 

„Странникъ"

 

издается

г Общедоступная

 

Богословская

 

Библіотека"

 

въ

 

качеств!',

 

безплатнаго
приложенія.

2)

   

Въ

 

нее

 

входять

 

учшія

 

и

 

каііитальнѣВшія

 

прои.зведенія

 

рус-

ской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

 

по

 

всѣмъ

 

отраслядгь

богословскаго

 

знанія:

 

по

 

Св.

 

Писанію

 

(гдѣ

 

кромѣ

 

всдомогателыіыхъ

къ

 

его

 

изученію

 

сочиненій

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

издать

 

и

 

полное

 

тол-

кование

 

на

 

всю

 

Библію

 

иримѣнительно

 

къ

 

потребиостямъ

 

пастырей
и

 

ироновѣдниковъ),

 

по

 

Основному,

 

Догматическому

 

и

 

Нравствен-
ному

 

богословію

 

(лучшія

 

системы

 

изъ

 

русской

 

и

 

иностранной

 

ли-

тературы),

 

Библейской

 

и

 

Церковной

 

исторіп,

 

проповѣдничеству

 

и

пр.,

 

при

 

чемъ

 

для

 

каждой

 

отрасли

 

представителями

 

избираются

 

ка-

питальнѣйшіе

 

труды

 

лучшихъ

 

б

 

гословскихъ

 

писателей —-руескпхъ

и

 

иностранныхъ.

3)

  

Егкегодно

 

издается

 

по

 

два

 

тома,

 

отъ

 

40

 

до

 

45

 

и

 

болѣе

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

томѣ.

 

всего

 

около

 

1.500

 

страницъ

 

убористаго,
но

 

четкаго

 

шрифта,

 

такъ

 

что

 

подписчики

 

нашего

 

журнала,

 

ежегодно

получая

 

по

 

два

 

тома

 

лучшихъ

 

произведеній

 

русской

 

и

 

иностранной
богословской

 

литературы,

 

безъ

 

обремененгя

 

для

 

себя

 

пріобрѣтутъ

 

цѣлую

библиотеку

 

этпхъ

 

произведений,

 

которая

 

при

 

отдѣльной

 

покупкѣ

потребовала

 

бы

 

громадныхъ

 

расходовъ,

 

непосильныхъ

 

большинству
нашихъ

 

пастырей.
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Въ

 

теченіе

 

первыхъ

 

четырехъ

 

лѣтъ

 

выхода

 

„Общедоступной
Богословской

 

Библіотеки"

 

подписчиками

 

получены

 

слѣдующія

 

цѣн-

ныя

 

изданія:

а)

   

„Правосл.

 

Собесѣдовательное

 

Богословіе"

 

придв.

 

прот.

 

I.

 

В.
Толмачева, —капитальное

 

и

 

единственное

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

со

 

чине -

Hie

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

литературѣ,

 

составляющее

 

вполнѣ

 

необхо-
димую

 

книгу

 

для

 

всякаго

 

пастыря,

 

который

 

по

 

долгу

 

служенія

 

и

совѣсти

 

не

 

хочетъ

 

оставаться

 

нѣмымъ

 

при

 

возрастающей

 

жаждѣ

къ

 

духовному

 

назиданію

 

во

 

ввѣренной

 

его

 

попеченію

    

паствѣ;

б)

  

„Исторія

 

Христіанской

 

Церкви

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ",

 

въ

 

двухъ

 

то-

махъ

 

(Правосл.

 

Востокъ

 

и

 

иносл.

 

западъ)

 

съ

 

иллюстраціями,

 

со-

ставляющая

 

вполнѣ

 

понятную

 

потребность

 

для

 

современнаго

 

поко-

лѣнія,

 

которое

 

стоить

 

на

 

зарѣ

 

новаго

 

вѣка

 

и

 

поэтому

 

должно

 

знать,

что

 

нашъ

 

вѣкъ

 

внесъ

 

въ

 

сокровищницу

 

міровой

 

исторіи

   

и

в)

   

„Православная

 

Богословская

 

Энцинлопедія",

 

или

 

Богослов-
скій

 

энциклопе.шческій

 

словарь,

 

содержащій

 

въ

 

себѣ

 

необходимыя
для

 

всякаго

 

богословски

 

образованнаго

 

человѣка

 

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

предметамъ

 

богословскаго

 

и

 

философскаго

 

знанія,

 

съ

 

иллюстраціями
и

 

картами.

Въ

 

1902

 

году

 

подписчики

 

журнала

 

получатъ

 

3-й

 

и

 

4-й

 

томы

„Правосл.

 

Богосл.

 

Энциклопедіи"

 

(на

 

буквы

 

В,

 

Г,

 

Д

 

и

 

Е),

 

за

 

кото-

рыми

 

въ

 

свое

 

время

 

не

 

замедлятъ

 

послѣдовать

 

и

 

другіе.

Кромѣ

 

того

 

съ

 

1902

 

г.

 

редакція

 

нриступаетъ

 

къ

 

новой

 

серіи
богословско-апологетическихъ

 

трактатовъ

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:
„Христіанство,

 

Наука

 

и

 

Невѣріе",

 

имѣющихъ

 

своею

 

цѣлію

 

защиту

Христіанства

 

противъ

 

новѣйшаго

 

невѣрія

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

видахъ.

Ежегодно

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

одному

 

выпуску

 

въ

 

10— 12

 

печ.

листовъ

 

(около

 

200

 

страницъ)

 

въ

 

каждомъ.

 

Въ1902

 

г.

 

будетъ

 

данъ

крит.

 

разборъ

 

извѣстныхъ

 

лекцій

 

А.

 

Гарнака

 

„Сущность

 

Христіан-
ства".

Журналъ

 

попрежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячио

 

книжками

въ

 

10— 12

 

и

 

болѣе

 

печат.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

книжкѣ).

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

съ

 

приложеніемъ
двухъ

 

томовъ

 

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библиотеки"

 

и

 

одного

вып.

 

богословско-апологетическихъ

 

трактатовъ

 

восемь

 

(8)

 

рублей

 

съ

перес.

 

и

 

дост,,

 

б)

 

за

 

границей

 

11

 

руб.

 

съ

 

перес.

П

 

р

 

и

 

м

 

ѣ

 

ч.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

для

 

неподписчиковъ

 

цѣна

„Общед.

 

Богосл.

 

Библиотеки"

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

томъ,

 

а

 

съ

перес.

 

3

 

рубля.

б)

 

Желающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

„Библіотеки"

 

въ

 

изящ-

номъ

 

англійскомъ

 

переплетѣ

 

благоволятъ

 

прилагать

 

по

50

 

коп.

 

за

 

выпускъ.
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в)

  

Новые

 

подписчики,

 

желаю щіѳ

 

получить

 

уясе

 

вышед-

шіе

 

восемь

 

вьшусковъ

 

„Библютеки"

 

(четыре

 

тома

 

„Пра-
вославнаго

 

Собесѣдовательнаго

 

Богословія",

 

два

 

тома

„Исторіи

 

Христ.

 

Церкви''

 

и

 

два

 

тома

 

„Прав.

 

Богослов-
ской

 

Энпиклонедіи"),

 

при

 

выпискѣ

 

всѣхъ

 

прилагаютъ

по

  

1

  

р

   

затомъ,

 

а

 

при

 

выписке

 

на

 

выборъ —по' 1

 

р.

 

50

 

к.

г)

  

Въ

 

виду

 

связанныхъ

 

съ

 

изданіемъ

 

лриложеній

 

боль-
шихъ

 

расходов^,,

 

редакція

 

вынуждена

 

печатать

 

ихъ

 

въ

оіраяиченномъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ

 

и

 

поэтому

 

под-

писчикамъ

 

на

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

будетъ

 

выдавать

только

 

по

 

1

 

экз.

 

За

 

второй

 

и

 

слѣд

 

экземпляры

 

подпис-

чики

 

платятъ

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

кон.

 

|

 

за

 

экз.

 

безъ

 

перес.

 

и

3

 

р.

 

съ

 

перес,

 

въ

 

англійскомъ

 

переплетѣ

 

3

 

р

 

50

 

коп.

съ

 

перес.

Адресоваться:

 

Въредакцію

 

журнала

 

„СТРАННИК/Ъ":

 

С.-Петер-
бургъ,

 

Невскій

 

Проспектъ

 

д.

 

№

 

182.

Городскіе

 

СПБ.

 

подписчики

 

благоволя іъ

 

обращаться

 

въ

 

кон-

тору

 

редакціи:

 

Телѣжная

 

ул.,

 

д.

 

№

 

5.

За

 

редактора

 

издатель

 

проф.

 

А.

 

П.

 

Лопухинъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

г.

 

(изд.

 

XVII

 

годъ)

еженедѣльный

 

иллюстрированный

 

журналъ—

одобренъ

 

всѣми

 

вѣдомствами.

 

— Съ

 

ежемѣс.

 

литерат.

 

прил. —

РУССКІЙ

 

ПАЛОМНИКЪ
ИЗДАНІВ

  

IT.

  

П.

  

СОЙКИНА
ПОДЪ

    

РЕДАКЦІЕЮ

А.

 

И.

 

ПОПОВИЦКАГО

 

и

 

при

 

участіи

Отпа

 

ІОАННА

 

КРОНШТАДТСКОГО.

РѴРРІПЙ

 

ТТД

 

ІТЛМТШТРк

 

п Р ед ставляетъ

   

собою

 

ел ин -
ГЛіиЛШ

 

ШЛЛШѴАшШ

 

fl

 

ствекный

 

въ

 

Россіи

 

иллюстри-

рованный

 

журналъ

 

ДЛЯ

 

СЕМЕЙНАГО

 

религіозно-нравственнаго

 

ЧТЕНІЯ,

по

 

богатству

 

же,

 

разнообразію

 

и

 

занимательности

 

содержанія

 

и

художеств,

 

рисунковъ

 

его

 

можно

 

сравнить

 

съ

 

лучшими

 

отече-

ственными

 

изданіями.
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52
12

ПОДПИСЧИКИ

 

ВЪ

 

ТЕЧЕНІЕ

  

1902

 

года

 

получать:

иллюстрирован.

 

№№

   

болыя.

 

форм,

   

до

 

2000

 

столбцовъ,

    

съ

рисунк.

 

изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

народа

 

и

 

руссге.

 

прав,

 

церкви.

ежемѣсячныхъ книгъ.

 

объемомъсвыше

 

2000

 

стран

 

,

 

заключ.

 

въ

себѣ:

 

историч.

 

повѣсти

 

и

 

разсказы,

 

описанія

 

святынь

 

и

 

т.

 

п.

И

   

КРОМЬ

    

ТОГО

   

БУДЕТЪ

   

ВЫДАНО

   

БЕЗЪ

   

ВСЯКОЙ

   

ДОПЛАТЫ

   

ЗА

     

ПЕРЕСЫЛКУ

картина

 

извѣстнаго

 

худотнина-профессора

  

Ѳ.

 

А.

 

БРУНИ:

МОЛКНІЕ

   

О

 

ЧАІІГВ
исполненная

 

на

 

металлѣ,

 

въ

 

18

 

красокъ,

 

въ

 

рельефной

 

рамѣ.

Въ

 

12

 

книгахъ

 

„РУССКАГО

 

ПАЛОМНИКА"

 

будетъ

 

дано:

1)

  

Святитель

 

Алексѣй.

 

Историческая

 

повѣсть.

  

П.

 

А-

 

Россіева.

2)

  

Довмонтовъ

 

мечъ.

 

Историческая

 

иовѣсть.

 

Вл.

 

П.

 

Лебедева.

3)

  

Очерки

 

изъ

 

русской

 

духовной

 

жизни

 

ХѴШ

 

вѣка.

 

Е.

 

Поселянина.

4)

  

Пути

  

Провидѣнія.

   

Нов.

 

изъ

 

временъ

 

Константина

 

Велик.
Пер.

 

съ

 

англ.

 

В.

 

Н

  

А.

5)

  

Закрестъ

 

и

 

вѣру.

 

Историческая

 

повѣсть.

 

А.И.Красниикаю.

fi)

 

Фелинисъ.

 

Повѣсть

 

изъ

 

исторіи

   

гонбній

 

христіанъ

    

при

Домиціанѣ.

 

Гено.

 

Переводъ

 

И.

 

В.

 

Новгородской.

7)

 

Исторія

 

Россіи

    

для

 

народа

    

(съ

 

иллюстрациями)

     

А.

 

Н.
Сальникова.

8 — 9)

 

Мученики.

 

Церковно-историческая

 

повѣсть.

 

Кн.

 

I—II.
Ф.

 

Шатобріана.

 

Переводъ

 

А.

 

С.

 

Мерказииой.

10)

  

Буръ-Ань.

  

Повѣсть

 

изъ

 

древне-зырянской

 

жизни.

 

Н.

 

М.

Лебедева.

                     

О

 

О

11)

  

Предъ

 

разсвѣтомъ.

   

Историческая

 

повѣсть

   

А.И.Лаврова.

12)

  

Путемъ

    

неисповѣдимымъ.

    

Историческая

    

новѣсть

    

изъ

жизни

 

иатріарха

 

Филарета

 

Никитича.

 

Вл.

 

П.

 

Лебедева.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

на

 

журн.

 

„РУССКІЙ

 

ПАЛОМНИКЪ"

 

со

всѣми

 

прилож.

 

остается

 

прежняя:

 

пять

 

рублей

 

за

 

годъ

 

безъ

 

до-

ставки;

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

по

 

всей

 

Россіи

 

шесть

 

руб.
За

 

границу

 

8

 

р.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.,

   

къ

 

1

  

апрѣля

   

2

 

руб.

и

 

йъ

 

1

 

ішля

 

остальные.

ГЛАВНАЯ

 

КОНТОРА:

 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

 

Стремянная

 

ул.,

 

№

 

12,

 

соб.

 

домъ.

Отдѣленіе

 

Конторы:

 

СПБ.,

 

Невскій

 

пр.,

 

№

 

96,

 

уг.

 

Надеждинской.
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Открыта

 

подписка

   

на

 

1902

 

годъ

НА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ,

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ,

 

РЕШІОЗНО-НРШВЕННЫЙ
НАРОДНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

4

 

рубля

           

К

 

П

 

Р

 

TUf

 

tJ

     

Id

        

2

 

i».

 

50

  

к
за

 

годъ

 

съ

           

Г\

  

II

 

J

      

IfI

            

jfl

            

за

 

полгода

ішресылкой.

      

М

        

*^

 

*

    

"'•

     

■■*■

          

съ

 

ііересылк.

(ПЯТНАДЦАТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНЫ).

„Кормчій"

    

одобрен-ь

    

и

 

реномендованъ

   

разными

вѣдомствами.

„КОРМЧІЙ"

 

предназначается

 

для

 

благочестиваго

 

чтенія

 

въ

каждой

 

православно-русской

 

семьѣ.

„КОРМЧІИ"

 

даетъ

 

обильный

 

матеріадъ

 

для

 

церковнаго

 

пропо-

вѣдничества

 

и

 

веденія

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ.

Всѣ

 

статьи

 

«КОРМЧАГО»

 

общедоступны,

 

изложены

 

живыыъ,

понятнымъ

 

народу

 

языкоыъ

 

и

 

способствуютъ

 

духовно-нравствен-

ному

 

воспитанно

 

и

 

укорененію

 

въ

 

русской

 

сеыьѣ

 

религіозныхъ
чувствъ

 

и

 

впечатлѣній.

Кромѣ

 

реллгіозно-нравственныхъ

 

статей,

 

въ

 

«КОРМЧЕМЪ»,
въ

 

еж

 

■недѣльномъ

 

прибавленіи

 

къ

 

журналу,

 

печатаются

 

свѣдѣнія

о

 

выдающихся

 

событіяхъ

 

текущей

 

жизни,

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

СОВРЕМЕННОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ.

№№

 

«КОРМЧАГОэ

 

украшаются

   

рисунками

 

религіозно-нравствен-
наго

 

содержанія.

Въ

 

журналѣ

 

„КОРМЧІЙ"

 

попрежнему

   

будетъ

  

принимать

 

участіе
своими

 

литературными

 

трудами

извѣстный

 

Кронштадтсй

 

пастырь

 

Отецъ

 

Іоаннъ.
За

 

ЧЕТЫРЕ

 

РУБЛЯ

 

въ

 

годъ'

 

„Кормчій"

 

дастъ:

52

 

№№

 

журнала,

 

украшеннаго

 

рисунками,

 

и

 

СовременнагоОбозрѣнія.

52

 

№№

 

илдюстр.

 

листковъ

 

по

 

воскреснымъ

 

житіямъ

 

святыхъ.

24-

 

книжки

 

для

 

народа,

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

„Народная

 

библіотека

 

Кормчаго";
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Содержаніемъ

   

книжекъ

   

будутъ

 

служить

   

разные

 

религюзно-нрав-

ственные

 

разсказьт.

При

   

одновременной

    

выпискѣ

   

десяти

 

экземпляровъ

  

журнала

   

за

1902

   

ГОДЪ

   

ОДИННАДЦАТЫЙ

   

ВЫСЫЛАЕТСЯ

   

БЕЗПЛДТНО.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Большая- Ордынка,

 

д-

 

Бажановой

 

{квар-
тира

 

Протоіерея

  

Скорбященской

 

церкви)-

Редакторы:

 

Проверен

 

j£fg-«-
Издатель:

 

Священннкъ

 

С.

 

С.

 

Ляпидввскій.

ЗА

 

ИРЕЖНІЕ

 

ГОДА

 

ЖУРНАЛЪ

    

„КОРМЧІЙ"

 

ПРОДАЕТСЯ

    

по

три

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

Есть

 

сброшюрованные

 

экземпляры

    

за

 

1893,

    

1894,

   

1895,

   

1896,
1897,

 

1898,

 

1899,

  

1900

 

гг.

 

При

 

выпискѣ

 

журнала

   

за

 

всѣ

 

восемь

лѣтъ

 

цѣна

 

20

 

рублей

 

съ

 

пересылкой.

Религіозно-нравственные

 

листки.
Каждый

 

лпстокъ

 

съ

 

рисункомъ.

Рекомендуются

 

для

 

содесѣдованія

 

съ

 

народомъ.

На

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

на

 

великій
постъ

 

и

 

страстную

 

недѣлю,

 

а

 

также

 

по

 

житіямъ
святыхъ.

 

За

 

1000

 

дистковъ

 

5

 

рубд.

 

безъ

 

перес,

пересылка

 

по

 

разстоянію.

 

За

 

100

 

дистковъ

 

60

 

коп.

безъ

 

пересылки

  

и

 

80

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Можно

 

выписывать

 

сразу

 

на.

 

цѣлый

 

годъ.

Адресъ:

 

Москва,

 

редакція

 

п Нормчій и .

НОВАЯ

   

КНИГА.

ЗАДУШЕВНЫЯ

 

ІРУЖСІ

 

БЕЩЫ

 

ПАСТЫРЯ
&Ъ

 

ВОИНАМИ

 

ВЪ

 

ШЫ

 

ДООТА,
Священника

 

С.

 

Ляпидезскаго.

Бесѣды

 

эти

 

написаны

 

самымъ

 

общедоступнымъ,

   

живымъ

 

язы-

комъ,

 

приспособительно

 

къ

 

повиманію

   

и

 

положению

   

простого

 

на-



1055

рода

 

и

 

но

 

своему

 

разнообразному

 

содержанію

 

могутъ

 

служить

.добрымъ

 

чтеніемъ

 

не

 

только

 

для

 

Христолюбиваго

 

воинства,

 

но

 

и

вообще

 

для

 

православнаго

 

народа

 

русскаго.

ЦЪНА

 

25

  

КОП.,

  

СЪ

  

ПЕРЕС.

  

35

  

коп.

Выписывающіе

 

ю

 

и

 

болѣе

 

экз.

 

платлтъ

 

за

 

экз.

   

)0

 

коп,

 

съ

 

перес.

Складъ

 

изданія

 

у

 

автора:

 

Москва,

 

Лефортово,

 

Военная

 

Тюрьма,

кв.

 

священника.

P.S.

 

Отзывъ

 

о

 

сей

 

книжкѣ

 

см.

 

«Церковныя

 

Вѣдомости,

 

издав,

при

 

Св.

 

Сгнодѣ»

 

за

 

1900

 

годъ,

 

№

 

32.

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ВЪ

 

1902

 

ГОДУ
большой

 

ежедневной

 

политико-общественной

 

и

 

литературной

 

газеты

„ВОЛГАРЬ"
(органъ

 

Поволжья

 

и

 

Нижегородская

  

края).

Газета

 

„Волгарь"

 

выходитъ

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ,

 

без-
прерывно

 

въ

 

продолженіи

 

27-ми

 

лѣтъ,

 

изъ

 

нихъ

 

двадцать

 

лѣтъ

подъ

 

нынѣшней

 

редакціей.

 

Озабочиваясь

 

постояннымъ

 

развитіемъ
газеты

 

и

 

улучшеніемъ

 

ея

 

внутренняго

 

содержанія,

 

редакція

 

со-

ставила

 

для

 

„Волгаря"

 

новую

 

программу,

 

получившую

 

22-го

 

ав-

густа

 

1901

  

г.

 

утвержденіе

 

г.

 

Министра

 

Ввутреннихъ

 

Дѣлъ.

Согласно

 

этой

 

программы,

 

въ

 

1902

 

г.

 

газета

 

„Вол-
гарь"

 

будетъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

1)

 

Руководящія

 

статьи

 

по

 

воиросамъ

 

общественной

 

жизни,
промышленнымъ,

 

торговымъ

 

и

 

другимъ.

 

2)

 

Телеграммы

 

о

 

событі-
яхъ,

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за-границей.

 

3)

 

Правительственныя

 

извѣстія.

4)

 

Столичныя

 

новости.

 

Разныя

 

сообщепія

 

изъ

 

Петербурга

 

и

 

Моск-
вы,

 

относящіяся

 

къ

 

обще-русской

 

жизни

 

и

 

затроіивающія

 

инте-
ресы

 

нровиндіи.

 

5)

 

Отгопоеки

 

печати.

 

Извлеченія

 

изъ

 

руководя-
щихъ

 

статей

 

и

 

фельетоновъ

 

газетъ

 

столичныхъ

 

и

 

провинціаль-
ныхъ,

 

по

 

воиросамъ

 

обще-русской

 

жизни,

 

съ

 

отзывами

 

„Волгаря"
по

 

поводу

 

нихъ,

 

6)

 

Хроника

 

жизни

 

Нижняго-Новгорода,

 

Нижего-
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родской

 

ярмарки

 

и

 

прилегающихъ

 

населенныхъ

 

пунктовъ.

 

7)

 

Съ.
Волги,

 

Оки,

 

Камы.

 

Сообщ

 

нія

 

собственныхъ

 

корреспондентовъ

„Волгаря"

 

о

 

жизпи

 

и

 

событіяхъ

 

въ

 

городахъ

 

и

 

мѣстечкахъ

 

по-

волжскихъ

 

губерній,

 

приокскихъ,

 

прикамскихъ

 

и

 

другихъ,

 

стоя-

щихъ

 

въ

 

бассейиѣ

 

Волги

 

и

 

ея

 

судоходныхъ

 

притоковъ,

 

и

 

выдаю-

щіяся

 

новости

 

изъ

 

всѣхъ

 

иоволжскихъ

 

газетъ.

 

8)

 

Театръ

 

и

 

музыка.

9)

 

Вѣсти

 

по

 

судоходству.

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ,

 

который

 

ведется

 

въ

«Вплгарѣ»

 

обширно

 

и

 

разносторонне,

 

помѣщаются

 

обыкновенно
всѣ

 

новости

 

и

 

происшесгвія

 

но

 

пароходству,

 

судоходству

 

и

 

со-

прикасающимся

 

съ

 

ними

 

другимъ

 

рѣчнымъ

 

промысламъ.

 

Благо-
даря

 

участію

 

въ

 

этомъ

 

отлѣлѣ,

 

въ

 

качестнѣ

 

сотрудниковъ,

 

мно-

гихъ

 

волжскихь

 

капитановъ

 

и

 

судоходныхъ

 

дѣяте.тей, — газета

даетъ

 

полную

 

освѣдомленность

 

обо

 

всемъ,

 

что

 

относится

 

къ

 

су-

доходной

 

жизни

 

на

 

Волгѣ,

 

Окѣ,

 

Камѣ,

 

Бѣлой,

 

Вяткѣ

 

и

 

ихъ

 

при-

токахъ.

 

10)

 

Наука,

 

искусство,

 

литература.

 

11)

 

Библіографія.

 

Отзыш
о

 

кн

 

гахъ,

 

присылаемыхь

 

въ

 

редакцію

 

12)

 

По

 

Россіи.

 

Извѣстія

и

 

замѣтки

 

изъ

 

жизни

 

городовъ

 

и

 

мѣстечекъ

 

тожныхъ

 

губерній,
Сибири,

 

Кавказа,

 

Заиаднаго

 

края

 

и

 

др.

 

13)

 

Изъ

 

прошлаго.

 

Мате-
ріалы

 

по

 

исторіи

 

Поволжскаго

 

края,

 

кромѣ

 

того

 

извлеченія

 

изъ

историческихъ

 

журиаловъ

 

но

 

описанію

 

быта

 

русской

 

старины

 

и

ея

 

дѣятелей.

 

14)

 

Судебныя

 

дѣла.

 

15)

 

Съ

 

Дальняго

 

Востока.

 

Извѣстія

о

 

дѣятельности

 

русскихъ

 

въ

 

Манчжуріи

 

и

 

соприкасающихся

 

съ

нею

 

окраинахъ.

 

1б)

 

Заграницей.

 

Сообщенія

 

и

 

замітки

 

о

 

собы-
тіяхъ

 

въ

 

славянскихъ

 

странахъ

 

и

 

другихъ,

 

интересующихъ

 

рус-

ское

 

общество.

 

17)

 

Смѣсь.

 

Мелкія

 

извѣстія

 

изъ

 

газетъ,

 

анекдоты,

курьезы.

 

18)

 

Номмерческій

 

отдѣлъ:

 

а)торговыя

 

телеграммы,

 

б)

 

соб-
ственныя

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

газетъ;

 

корреспоидепдіи

 

съ.внутреннихъ

рынковъ

 

и

 

съ

 

хлѣбпыхъ

 

пристаней

 

Поволжья,

 

в)

 

свѣдѣнія

 

о

 

сдѣл-

кахъ

 

на

 

Нижегородской

 

биржѣ

 

и

 

на

 

Нижегородской

 

ярмаркѣ,

 

о

мѣстныхъ

 

базарахъ,

 

скотопритнномъ

 

рынкѣ

 

и

 

проч.

 

19)

 

Письма
въ

 

редакцію.

 

2о)

 

Стороннія

 

сообщенія

 

и

 

объявленія.

Въ

 

литературномъ

 

отдѣлѣ

 

будетъ

 

помѣщенъ

 

въ

 

1902

 

году

рядъ

 

повѣстей,

 

разсказовъ,

 

очерковъ

 

и

 

стпхотвореній.

 

Къ

 

участію
въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

кромѣ

 

кружка

 

поволжскихъ

 

литераіоровъ

приглашены

 

некоторые

 

писатели,

 

работающіе

 

въ

 

ежемѣсячныхъ

журналахъ

 

и

 

болыпихъ

 

столичныхъ

 

ежедневныхъ

 

изданіяхъ.

Въ

 

«Волгарѣ»

 

бу.іетъ

 

обращено

 

серьезное

 

вниманіе

 

на

фельетонъ

 

изъ

 

жизни

 

Нижегородскаго

 

края,

 

а

 

также

 

поволжскихъ

гѵберній.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНЙ

 

НА

 

„ВОЛГАРЬ":
Съ

 

доставкою

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ:

 

на

 

12

 

мѣс.

 

7

 

р.,

 

на

11

 

мѣе.

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

10

 

мѣс.

 

6

 

р.,

 

на

 

9

 

мѣс.

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

на.

8

 

мѣс.

 

5

 

р.,

 

на

 

7

 

мѣс.

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

6

 

мѣс.

 

4

 

р.,

 

на

 

5

 

мѣс

 

3

 

р.
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50

 

к.,

 

на

 

4

 

мѣс.

 

3

 

р.,

 

на

 

3

 

мѣс.

 

2

 

p.

 

50

 

к.,

 

на

 

2

 

мѣе.

 

1

 

р

 

75

 

к.,

на

 

1

 

мѣс.

  

1

 

р.

Съ

 

пересылкою

 

въ

 

другіе

 

города:

 

на

 

12

 

мѣс.

 

8

 

р.,

 

на

 

II

мѣс.

 

7

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

10

 

мѣс.

 

7

 

р.,

 

на

 

9

 

мѣс.

 

6

 

р.

 

25

 

к.,

 

на

 

8

 

м.

5

 

р.

 

75

 

к.,

 

на

 

7

 

мѣс

 

5

 

р.

 

25

 

к.,

 

на

 

6

 

мѣс.

 

5

 

р.,

 

на

 

о

 

мѣс

 

4

 

р.

25

 

к.,

 

на

 

4

 

мѣс.

 

3

 

р.

 

25

 

к.,

 

на

 

3

 

мѣс.

 

2

 

р

 

50

 

к.,

 

на

 

2

 

мѣс.

 

1

 

р.

75

 

к.,

 

на

 

1

  

мѣс.

  

1

 

р.

Для

 

сельскихъ

 

учителей

 

и

 

лицъ

 

сельскаго

 

духовенства — на

годъ

 

съ

 

пересылкою

 

7

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

4

 

руб.

Всѣ

 

новые

 

годовые

 

подписчики

 

на

 

1902

 

годъ,

 

уплатившіе
сполна

 

нодписныя

 

деньги,

 

получать

 

«Волгарь»

 

со

 

дня

 

сдѣланной

подписки

 

до

 

конца

  

1901

 

года

 

БЕЗШІАТНО.

Гг.

 

иногородніе

 

подписчики

 

адресуютъ

 

свои

 

требоваиія

 

въ

главную

 

контору

 

„Волгаря"

  

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ.

Редакторъ-иядателъ

 

Серіѣй

 

Жуковъ.

----- ^лллЛА/Ѵиѵ

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи
Протоіерей

 

Г.

 

Годневъ

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Часть

 

оффиціальная. — Высочайшее

 

соизволеніе.

 

Открытіе

 

само-

стоятельная

 

прихода. —Награждение

 

набедрениикомъ. — Преиоданіе

 

Архипастырекаго

 

бла-
гословенія. —Объявление

 

благодарности

 

Епархіадьнаго

 

Начальства

 

—Утвержденіе

 

въ

должвостяхъ

 

законоучителей.

 

-

 

Утвержденіе

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старость. — По-
священіе

 

въ

 

сань

 

священника. —Посвящепіе

 

въ

 

cam.

 

діакова.-

 

Выписки

 

изъ

 

духовныхъ

завѣщаній. —Перемѣны

 

по

 

службѣ. —Праздныя

 

мт>ста.--Росписаніе

 

цроповѣдей. —Жур-
налы

 

Съѣзда

 

о.о.

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Арзаи.

 

училпщнаго

 

окр.

 

20

 

и

 

21

 

Августа
1901

 

года.

 

Отчетъ

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

но

 

содержание

 

Ниж.

 

Епарх.
женск.

 

училища

 

и

 

состоят,,

 

при

 

немъ

 

Епарх.

 

дѣтск.

 

нріюта

 

за

 

1 900

 

г.—

 

Объявленія.—
Часть

 

неоффиціальная.

 

О

 

свободѣ

 

совѣсти. —Епарх.

 

хроника. —Достопамятный

 

Арзама-
сецъ

 

XVII

 

столѣтія,

 

Іеромонахъ

 

Исаакій,

 

въ

 

схниѣ

 

Іоаявъ. — Объявленія.

Дозволено

 

цензурой.

 

Цензоръ,

 

Инспекторъ

 

Семвнаріи,

Отатск.

 

Сои.

  

Михаилъ

 

Пальмовъ.

Типографія

 

Нижегородскаго

 

Губернскаго

 

Правленія.


