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9-й 1865

 

года.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Ь

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ»

  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

БОЖІЕЮ

 

МИЛОСТІЮ,

Mîl

 

шшндръ

 

ВТОРЫЕ,
ИМПЕРАТОРЪ

 

И

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

 

ВСЕРОССІЙОКІЙ,

ЦАРЬ

 

ПОЛЬШИ,

 

ВЕЛИКІЙ

 

КНЯЗЬ

 

ФИНЛЯНДСКІЙ,

и

 

прочая,

 

и

 

прочая,

 

и

 

прочая.

Объявляемъ

 

всемъ

 

вернымъ

 

Нашимъ

 

подданнымъ:

Всевышнему

 

угодно

 

было

 

поразить

 

Насъ

 

страшнымъ

ударомъ.

 

ЛюбезнЬйшій

 

Сынъ

 

Нашъ,

 

Государь

 

Наслѣд-

никъ

 

,Цесаревйчъ

 

и

 

В.Еликій

 

Князь

 

Николай

 

Александро-
вичъ

 

скончался

 

въ

 

г.

 

Ницце,

 

сего

 

апреля

 

въ

 

12-й

 

день,

после

 

тяжкихъ

 

страданій.

 

Болезнь,

 

постигшая

 

Его

 

Им-
ператорское

 

Высочество

 

еще

 

въ

 

начале

 

прошедшей

 

зимы,
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во

 

время

 

совершаемаго

 

путешествія

 

по

 

Италіи,

 

не

 

пред- 1
ставлявшая

 

по

 

видимому

 

опасеній

 

за

 

столь

 

драгоценную
Намъ

 

жизнь,

 

хотя

 

медленно,

 

но,

 

казалось,

 

уступала,

действію

 

предпринятая

 

леченія

 

и

 

вліянію

 

южнаго

 

клима- 1
та,

 

когда

 

внезапно

 

появившіеся

 

признаки

 

явной

 

опасности

побудили

 

Насъ

 

поспешить

 

отъёздомъ

 

изъ

 

Россіи.

 

Въ
глубокой

 

скорби

 

Нашей,

 

Мы

 

имели

 

утешеніе

 

свидеться
съ

 

любезнейшимъ

 

Сыномъ

 

Нашимъ

 

до

 

Его

 

кончины,

поразившей

 

H

 

а

 

с

 

ъ

 

и

 

весь

 

Домъ

 

Нашъ

 

ударомъ,

 

темъ
более

 

чувствительнымъ

 

и,

 

сильнымъ,

 

что

 

печальному

 

со-

бытію

 

сему

 

суждено

 

было

 

совершиться

 

на

 

чужбине,

 

вдали

отъ

 

Нашего

 

Отечества.

 

Но

 

покоряясь

 

безропотно

 

Про-
мыслу

 

Божію,

 

Мы

 

молимъ

 

Всемогущаго

 

Творца

 

вселен-

ный,

 

да

 

дастъ

 

Намъ

 

твердость

 

и

 

силу

 

къ

 

перенесенію
глубокой

 

горести,

 

Его

 

волею

 

Намъ

 

ниспосланной.

 

Въ
твердомъ

 

убежденіи,

 

что

 

все

 

верные

 

Наши

 

подданные

разделятъ

 

съ

 

Нами

 

душевную

 

скорбь

 

Нашу,

 

Мы

 

въ

немъ

 

лишь

 

паходимъ

 

утешеиіе

 

и

 

призыв

 

земъ

 

ихъ

 

къ

усерднымъ

 

вместе

 

съ

 

Нами

 

моленіямъ

 

о

 

упокоеніи

 

ду-

ши

 

возлюбленнаго

 

Сына

 

Нашего,

 

оставившаго

 

міръ

 

сей
среди

 

надеждъ,

 

Нами

 

и

 

всею

 

Россіею

 

на

 

Него

 

возло-;

женныхъ.

 

Да

 

осенитъ

 

Его

 

десница

 

Вышняя

 

въ

 

міре
лучшемъ,

 

идеже

 

несть

 

болезни,

 

ни

 

печали.

Лишившись

 

первороднаго

 

Сына

 

и

 

прямаго

 

преемника

Нашего,

 

ныне

 

въ

 

Бозе

 

почившаго

 

Государя

 

Наследни-
ка

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Николая

 

Александро-
вича,

 

Мы, 'на

 

точномъ

 

основаніи

 

закона

 

о

 

Престолона-
следіи,

 

провозглашаемъ

 

втораго

 

Сына

 

Нашего,

 

Его
Императорское

 

Высочество

 

Великаго

 

Князя

 

Александра
Александровича,

 

Наследнйкомъ

 

Нашимъ

 

и

 

Цесаревичемъ.

Данъ

 

въ

 

городе

 

Ницце,

 

въ

 

двенадцатый

 

день

 

апреля,
въ

 

лето

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемь

 

сотъ

шеетьдесятъ

 

пятое,

 

Царствованія

 

же

 

Нашего

 

въ

 

один-

надцатое.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА

 

рукою

 

подписано:

«АЛЕЕСАНДРЪ.»
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IL

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

По

 

случаю

 

представлеиія

 

благочинными

 

и

 

другими

 

ли-

цами

 

не

 

удовлетворительныхъ

 

донесеній

 

о

 

оолученіи

 

ото-

сланныхъ

 

къ

 

нимъ

 

денегъ

 

и

 

денежныхъ

 

документовъ,

опредѣленіемъ

 

Нижегородской

 

духовной

 

консисторіи,

 

17
марта

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

заключено:

предписать

 

по

 

епархіи,

 

чтобы

 

всѣ

 

должностныя

 

лица

 

въ

репортахъ:

 

1)

 

о

 

полученіи

 

денегъ

 

и

 

билетовъ,

 

непремѣн-

но

 

обозначали

 

мѣсяцъ

 

и

 

число

 

полученія,

 

выдачу

 

ихъ

 

по

принадлежности,

 

причемъ

 

представляли

 

бы

 

и

 

самыя

 

рос-

писки,

 

или

 

записку

 

ихъ

 

на

 

приходъ

 

по

 

монастырскимъ

и

 

церковнымъ

 

документамъ

 

и

 

опекунскимъ

 

книгамъ,

 

съ

означеніемъ,

 

когда

 

и

 

подъ

 

какимъ

 

№

 

они

 

записаны;

 

и

2)

 

при

 

представленіи

 

въ

 

консисторію

 

всѣхъ

 

вообще

 

суммъ

обозначали

 

бы

 

въ

 

своихъ

 

репортахъ

 

достоинство

 

кредит-

ныхъ

 

билетовъ,

 

годъ

 

и

 

№№

 

ихъ.

—

 

До

 

свѣдѣнія

 

Его

 

Преосвященства

 

дошло,

 

что

 

нѣко-

торые

 

о.о.

 

діаконы

 

являются

 

на

 

литургіи

 

безъ

 

приготовле-

ния:,

 

посему

 

Его

 

Преосвященство

 

резолюціею

 

своею

 

отъ

30

 

декабря

 

опредѣлилъ:

 

«вмѣнить

 

въ

 

обязанность

 

всѣмъ

отцамъ

 

діаконамъ

 

по

 

епархіи

 

ненремѣнно

 

служить

 

съ

 

при-

готовленіемъ

 

и

 

пріобщаться

 

Святыхъ

 

Таинъ

 

въ

 

каждый
воскресный

 

и

 

праздничный

 

день.»

—-

 

Православное

 

братство

 

при

 

Каменецкомъ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборѣ,

 

въ

 

отношеніи

 

своемъ

 

къ

 

Его

 

Преосвя-
щенству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Нектарію,

 

отъ

 

19

 

января

изъяснило

 

слѣдующее:

 

« Преосвященнѣйшимъ

 

Леонтіемъ,
Епискоиомъ

 

Подольскимъ

 

и

 

Брацлавскимъ,

 

на

 

основаніи
Высочайше

 

утвержденныхъ

 

правилъ

 

для

 

православныхъ

церковныхъ

 

братствъ,

 

по

 

сношенію

 

съ

 

Его

 

Превосходи-
тельствомъ

 

г.

 

Начальникомъ

 

губерніи

 

Николаемъ

 

Н.

 

Су-
хотинымъ,

 

22

 

ноября

 

1864

 

года

 

утвержденъ

 

новый

 

уставъ-
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Ш

для

 

православнаго

   

при

 

Камеиецкомъ

   

каѳедральномъ

 

со-

борѣ

   

братства,

   

существовавшего

   

уже

   

съ

   

1-го

 

октября

Этотъ

 

уставъ,

 

далеко

 

расширившій

 

деятельность

 

прежде

сущеетвовавшагоі

 

братства,

 

напоішнаетъ

 

собою

 

издавна

 

Су-
ществовавшая

 

въ

 

Шдоліи

 

братства.

Йо

 

вновь

 

утвержденному

 

уставу,

 

братство

 

прл

 

Каме-
нецкомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

кромѣ

 

наружиаго

 

под-

держанія

 

благолѣпія

 

православныхъ

 

храмрвъ

 

въ

 

г.

 

Камен-
цѣ

 

(чѣМіЪ

 

первоначально

 

ограничивались

 

діЬйствія

 

брат-
ства,

 

учрржденнагр

 

въ

 

1863

 

году),

 

присовокупляетъ

 

къ

прежним к̂свридеъ,

 

завятдямъ

 

дѣла

 

христианской

 

благотво-
рИіТельности^кТ,

 

g fj

 

вспомоществовавіе

 

бѣдішмъ

 

и

 

неииу-

цщмъ

 

;ЦЗЪ;

 

дицъ

 

прадрславнаш

 

вѣроисповѣданія,

 

и

 

распро-

страденія

 

,

 

просвѣщенія

 

между

 

пррстымъ

 

классомъ

 

народа

открытіемъ

 

щкрлъ

 

въ

 

разныхъ

 

частяхъ

 

города

 

и

 

пред-

мѣстіяхъ

 

его.

Таковыя

 

дѣйствія

   

братства

 

Вызваны

   

необходимостію

 

и'
мѣстными

 

обстоятельствами,

 

потому

 

что

 

г.

 

Каменецъ

 

какъ,

извѣстнО,

 

насёленъ

   

римскими-католиками

 

и

 

евреями,

 

ко-

торыми

 

до

 

сихъ

 

поръ'

 

і

 

подавлялся

 

духъ

 

Праврславія 1

 

и

 

рус-

ской

 

народности1.

Призванное

 

вновь

 

утвержденнымъ

 

уставомъ

 

къ

 

болѣе,

чѣмъ

 

прежде,

 

обширной

 

дѣяѴельности^

 

братство ,

 

къ

 

сожа-

лѣнію,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ймѣетѣ

 

крайне

 

скудныя

 

сред-

ства,

 

по

 

малочисленности

 

и

 

бѣдности

 

православныхъ

 

жи-

телей,

 

къ

 

выполНенію

 

своего

 

уставами

 

потому

 

вынуждено,

по

 

примѣру

 

-

 

другихъ

 

братств*,

 

;

 

возстановленныхъ

 

въ

 

за-

падномъ

 

крйѣ,

 

обратиться'

 

къ

 

великодушію

 

Вешикрроссій-
скихъ

 

собратій 1

 

своихъ

 

и

 

просить

 

ихъ

 

оказать

 

посильное

вспомоществовавіе

 

братству

 

привятіемъ

 

■

 

ш>

 

себя

 

званія—
й^дѣйствитель-н^ъ

 

чйецовъ.

 

братства;или

 

жертвователей,
или

 

наконецъ

 

содействовать

 

благосостоянию

 

братсша

 

при-

глашеніемъ

 

кЪ

 

пОжертвованію

 

лицъ

 

извѣстньшь

 

своею

блёгШвотаШЛьяостію

 

и

 

состоятельнЬстію.



-

 

щ

 

-

 

.

Въ

 

пржиой

 

увйрйнноети

 

на

 

христіапскую

 

ЩЩ;

 

благо-
творительность

 

и

 

любовь

 

къ

 

православной

 

Церкви,

 

брат-
ство

 

обращается

 

къ

 

вамъ,

 

Нреосвященнѣйціій

 

Владыко,

 

съ

покорнѣйшею

 

просьбою

 

принять

 

дѣятельиое

 

участіе

 

въ

крайне

 

затруднятельнѳмъ

 

положеніи

 

братства,

 

въ

 

како-

вомъ

 

оно,

 

оо

 

недостатку

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

и

 

малому

 

числу

православныхъ,

 

находится,

 

и

 

оказать

 

ему

 

посильное

 

вспо-

моществованіе

 

отъ

 

себя,

 

и

 

пригласить

 

къ

 

тому

 

другихъ

лицъ

 

извѣстныхъ

 

вамъ

 

своею

 

любовію

 

къ

 

Православной
русской

 

народности.

Пожертвованіе,

 

какое

 

Господь

 

Богъ

 

положитъ

 

вамъ

 

на

сердце,

 

братство

 

усерднѣйше

 

проситъ

 

присылать

 

на

 

имя

старшины

 

братства

 

Ректора

 

Подольской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

Архимандрита

 

Ѳеогноста.

 

При

 

чемъ

 

долгомъ

 

счи-

таетъ

 

присовокупить,

 

что

 

оно

 

почтетъ

 

священною

 

для

,

 

себя

 

обязанностію

 

зозсылать

 

мольбы

 

ко

 

Господу

 

о

 

здравіи
живыхъ

 

благотворителей

 

и

 

упокоеніи

 

умершихъ

 

ихъ

 

ро-

дителей

 

и

 

родственниковъ,

 

списокъ

 

именъ

 

которыхъ

 

и

желало

 

бы

 

получить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пожертвоваиіямя.

 

»

 

На
семъ

 

отношении

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

ртъ

4-го

 

Февраля

 

сего

 

года,

 

послѣдовала

 

такая:

 

«объявить

 

о

срмъ

 

по

 

епархіи

 

чрезъ

 

Епарх

 

вѣд.,

 

пригласить

 

духовен-

ство,

 

а

 

чрезъ

 

него

 

и

 

прихожанъ

 

къ

 

пожервованіямъ,

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

пожертвованія

 

сіи

 

были

 

препровождаемы

 

по

адресу,

 

означенному

 

въ

 

семъ

 

отношеніи.»

Уставъ

 

братства

 

при

 

каѳедральомъ

 

соборѣ

 

въ

 

Еам&нцѣ*

1.

 

Братство

 

при

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

Каменцѣ

устанавливается

 

съ

 

цѣлію:

 

a)

 

содѣйствія

 

раепространенію

и

 

процвѣтанію

 

Святой

 

Православной

 

Вѣры;

 

б)

 

поддер-

^жанія

 

благолѣпія

 

святыхъ

 

православныхъ

 

храмовъ;

 

в)

 

ео-

дѣйстаія

 

и

 

покровительства

 

учрежденію

 

школъ

 

въ

 

духѣ

Святой

 

православной

 

Вѣрьц

 

г)

 

заботы

 

и

 

попечещя

 

р

 

нуж-

дающихся

 

членахъ

 

Св.

 

православной

 

Церкви.
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Примѣч.

 

Подробное

 

развитіе

 

деятельности

 

и

 

средствъ

братства

 

на

 

вышееказанныхъ

 

основаніяхъ

 

должно

 

быть

 

из-

ложено

 

въ

 

первомъ

 

журналѣ

   

собранія

 

членовъ

 

братства.

2.

   

Въ

 

составъ

 

братства

 

могутъ

 

поступать

 

лица

 

обоего
пола

 

всѣхъ

 

сословій

 

православнаго

 

вѣроисповѣданія,

 

какъ

живущія

 

въ

 

городѣ

 

Каменцѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ.

3.

   

Члены

 

братства

 

могутъ

 

быть

 

или

 

а)

 

членами

 

дей-
ствительными,

 

или 'б)

 

членами

 

жертвователями.

 

Действи-
тельные

 

члены

 

имЬютъ

 

право

 

голоса

 

въ

 

собраніяхъ

 

брат-
ства

 

и

 

право

 

выбирать

 

членовъ

 

совета

 

и

 

быть

 

выбран-
ными.

4.

   

Действительные

 

члены,

 

внося

 

известное

 

количество

денегъ

 

ежегодно,

 

содействуютъ

 

братству

 

своими

 

трудами,

советами

 

и

 

постояннымъ

 

участіемъ

 

въ

 

обсужденіи

 

д/блъ
братства;

 

о

 

желаніи

 

же

 

своемъ

 

быть

 

действительными
членами

 

братства

 

каждый

 

долженъ

 

заявить

 

совету.

5.

   

Члены

 

жертвователи

 

вносятъ

 

разновременно,

 

по

мере

 

средствъ

 

и

 

усердія,

 

пожертвован ія

 

деньгами

 

и

 

ве-

щами.

6.

   

Братство

 

состоитъ

 

подъ

 

непосредственнымъ

 

покро-

вительетвомъ

 

Его

 

Преосвященства

 

Епископа

 

Подольска™
и

 

Брацлавскаго

 

и

 

Его

 

Превосходительства

 

г.

 

Начальника
губерніи.

7)

 

Братство

 

избираетъ

 

себе

 

старшину,

 

котораго

 

утвер-

ждаетъ

 

Его

 

Преосвященство;

 

оно

 

выбираетъ

 

также

 

двухъ

товарищей

 

ему,

 

письмоводителя,

 

казначея

 

и

 

непременныхъ
членовъ;

 

изъ

 

этихъ

 

лицъ

 

составляется

 

советъ

 

братства;
лица

 

эти

 

избираются

 

на

 

годъ.

 

Членовъ

 

въ

 

совете

 

долж-

но

 

быть

 

7:

 

2

 

отъ

 

служащихъ,

 

2

 

отъ

 

духовенства

 

и

 

3

 

отъ

города;

 

изъ

 

числа

 

ихъ

 

выбирается

 

казначей.

 

Братство
выбираетъ

 

также

 

кандидатовъ

 

на

 

случай

 

выбытія

 

или

 

от- у

сутствія

 

дбйствительныхъ

 

членовъ,

 

кроме

 

старшины,

 

ме-
сто

 

котораго,

 

въ

 

случае

 

отсутствия

 

его,

 

занимаетъ

 

одида

изъ

 

его

 

товарищей,



_

   

7

   

—

8.

   

Советъ

 

занимается

 

всеми

 

текущими

 

делами

 

братства,
и

 

потому

 

долженъ

 

иметь

 

заседанія

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

две
недели,

 

въ

 

воскресный

 

день

 

после

 

обедни

 

въ

 

12

 

часовъ,

а

 

въ

 

случае

 

надобности

 

и

 

чаще.

 

Црочія

 

лица,

 

принадлежа-

щая

 

къ

 

братству,

 

могутъ

 

участвовать

 

въ

 

сихъ

 

засѣданіяхъ

по

 

своему

 

желанію

 

только

 

съ

 

совещательнымъ

 

голосомъ.

9.

   

Одинъ

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

должно

 

быть

 

общее

 

собраніе
всехъ

 

наличныхъ

 

членовъ

 

братства,

 

для

 

выслушаиія

 

от-

чета

 

и

 

поверки

 

его

 

чрезъ

 

выборныхъ,

 

для

 

сего

 

уполно-

ченныхъ

 

членовъ

 

братства,

 

равнымъ

 

образомъ

 

для

 

обсуж,-
денія

 

общихъ

 

мъръ

 

и

 

предположеній

 

по

 

деламъ

 

братства.
Въ

 

случае

 

надобности,

 

по

 

распоряжение

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

можетъ

 

быть

 

созываемо

  

общее

 

собраніе

 

и

 

чаще.

10.

   

Старшина

 

председательствующий

 

въ

 

совете

 

откры-

ваетъ

 

и

 

закрываетъ

 

засѣданія

 

совета,

 

руководитъ

 

пренія-
tàà

 

и

 

учреяадаетъ

 

очередь

 

въ

 

обЪявлсніи

 

мнеиій,

   

онъ

 

же

^редлагаетъ

 

подлежащее

 

обеужденію

 

совета

 

вопросы.

11.

   

Дела

 

въ

 

совете

 

решаются

 

по

 

большинству

 

голо-

совъ,

 

при

 

равенстве

 

же — голосъ

 

председателя

 

даетъ

 

пе-

ревесъ.

12.

   

Братство

 

уполномочивается

 

действовать

 

самостоя-

тельно

 

во

 

всехъ

 

делахъ

 

братства.

13.

   

СовЪтъ

 

братства

 

имеетъ

 

свою

 

печать

 

и

 

испраши-

ваетъ

 

разрешенія

 

на

 

посылку

 

своихъ

 

бумагъ

 

по

 

почте
безплатно.

14.

   

Братство

 

имеетъ

 

свою

 

хоругвь

 

съ

 

изображеиіемъ
храмоваго

 

святаго,

   

своихъ

 

12

 

восковыхъ

   

свечь,

 

весомъ
чдо

 

3-хъ

 

Фунтовъ,

 

однообразныхъ

 

и

 

назначаетъ

 

дни

 

молитво-

словій

 

о

 

здравіи

 

живыхъ

 

и

 

упокоеніи

 

умершихъ;

 

день

учрежденія

 

братства

 

празднуется

 

ежегодно,

 

какъ

 

особен-
ный

 

праздникъ.

15.

   

Суммы

 

братства

 

хранятся

 

въ

 

особомъ

 

сундуке

 

въ

каѳедральномъ

   

соборе

   

за

  

печатью

   

братства,

   

именными

1

 

печатями

 

старшины

 

и

 

члена

 

совета

 

и

 

подъ

 

ключемъ

 

казна-



і
чея

 

братства;

 

свечи

 

должны

 

храниться

 

тамъ

 

же

 

въ

 

бсо-
бомъ

 

сундуке,

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

церковнаго

 

старосты.

Î6.

 

Братство

 

по

 

своимъ

 

двламъ

 

сносится

 

посредствомъ

своего

 

совета.

17.

 

Советъ

 

братства

 

поверяетъ

 

каждомесячно

 

въ

 

со-

вет!;

 

суммы

 

и

 

приходорасходныя

 

книги,

 

делаетъ

 

объ

 

ока-

завшемся

 

актъ,

 

и

 

затемъ

 

свой

 

отчетъ

 

печатаетъ

 

въ

 

еПар-

хіальныхъ

 

ведомостяхъ

 

въ

 

ближаіішемъ

 

гіо

 

возможности

номере.

III.

ИЗВѢСТІЯ.

По

 

представлению

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-
нейпіаго

 

Нектарія,

 

указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

9-го

 

марта

 

сего

1865

 

года

 

Арзамасскому

 

купцу

 

Андрею

 

Шаматанов^
за

 

усердіе

 

его

 

къ

 

святой

 

церкви,

 

преподано

 

благослове-
ніе

 

Св.

 

Сѵнода.

—

  

О.

 

протодіакону

 

Василью

 

Вбстокову

 

за

 

его

 

усердіе
и

 

услуги

 

для

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

между

 

прочимъ

 

вы-

разившіяся

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

по

 

его

 

старанію

 

и

 

ходатайству,
пожертвованы

 

въ

 

соборъ

 

московскими

 

купцами

 

Поповымъ
и

 

Четвериковымъ

 

двое

 

серебряные

 

вызолоченные

 

сосуды,

изъявлена

 

Архипастырская

 

признательность,

 

съ

 

выдачею

ему

 

на

 

сіе

 

изъ

 

духовной

 

консисторіи

 

свидетельства.

—

 

Княгининскаго

 

уезда

 

села

 

Папулова

 

священнику
Іоанну

 

Нечаеву

 

изъявлена

 

благодарность

 

Епархіальнаго
Начальства,

 

4-го

 

марта.

ідсза^аь

 

-Ч5ВВ-Я

 

-

 

■

               

-----

СОДЕРЖАШЕ:

 

Постановления

 

и

 

распоряженія

 

Правительства. —

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

—

 

Извѣстія.
.....■n i Mwmm^»w

   

m i ......т и п

 

ІІИІ..І...І.ІІ..ИІ.ІІІ

 

ши .і

            

m

   

il ............. .и м .иі .......■ ■

 

i

 

i

    

■■^■iii............. m il

Дозволено

 

цензурой.

 

20-го

 

апрѣля
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НИЖЕГОРОДСКИ!

    

'

ШРШШЫЯ

 

ВФДОІШѴ.

1-го

 

мая.

                   

JH

 

9-й.

               

1865

 

года.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

ТЕЛЕГРАФИЧЕСШЙ

 

ИЗВѢОЗЩг-

о

 

посщдшхъ

 

дняхъ

 

жизни

 

Государя

 

Маслѣдиика

Цесаревща

 

НИЕОДАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.

По

 

телеграфическому

 

нзввстію

 

изъ

 

Ниццы,

 

отъ

 

5-го
(17-го)

 

апрѣля,

 

Государь

 

Наслѣдникъ

 

Цесаревичъ,

 

послЬ
дееятидневиыхъ

 

страданій

 

головными

 

болями,

 

почувствѳ-

валъ

 

5-го

 

(17-го)

 

апреля

 

утромъ

 

сильный

 

нрилійвъьіфони
къ

 

мозгу.

 

Хотя

 

около

 

полудня

 

оказались

 

признаки

 

более
успокоительные,

 

но

 

по

 

желанно

 

Государыни

 

Императрицы
Его

 

Высочество

 

причастился

 

святыхъ

 

Таинъ.

Государь

 

Имігераторъ,

 

озабоченный

 

известіями,

 

полу-

ченными

 

о

 

болЬзненномъ

 

состояніи

 

Государя

 

Наслѣдника

Цесаревича,

 

иаволилъ

 

решиться

 

предпринять

 

лутешествіе
въ

 

Ниццу.

 

Его

 

Величество. выехадъ

 

изъ

 

С.-Петербурга
7-го

 

числа

 

въ

 

1 1

 

часовъ

 

вечера,

 

по

 

варшавской

 

желез-
ной

 

дороге,

 

въ

 

сопровождена

  

Ихъ

 

Ймператорскихъ

 

Вы-



_

 

10

 

-

сочествъ

 

Великихъ

 

Князей

 

Владимира

 

и

 

Алексѣя

 

Але-
ксандровичей.

 

Его

 

Высочество

 

Александръ

 

Алексаидровичъ
изволилъ

 

отправиться

   

въ

 

Ннцпу

   

уже

 

і-го

 

числа,

 

вь

 

10

По

 

извѣстіямъ,

 

полученныиъ

 

изъ

 

Ниццы

 

по

 

телеграфу,

6-го

 

(1:8-го)

 

апреля,

 

въ

 

бол і.знешюмъ

 

состояніи

 

Государя
Наследника

 

Цесаревича

 

зпібтно

 

некоторое

 

облегченіе.
Признаки

 

прилива

 

крови

 

къ

 

мозгу

 

несколько

 

уменьшились:

Изъ

 

Копенгагена

 

получено

 

извѣстіе,

 

что

 

Ея

 

Величество
Королева

 

Датская

 

предполагала

 

7-го

 

числа

 

отправиться

въ

 

Ниццу,

 

въ

 

сопровождении

 

Принцессы

 

Маріи

 

Дагмары
и

 

Кронъ-'Принца.

По

 

сведеніямъ,

 

полученныиъ

 

7-го

 

(19-го)

 

апреля,

 

по-

сланный

 

въ

 

Ниццу

 

лейбъ-медикъ

 

Здекауеръ

 

прибѵтлъ

туда

 

б-го

 

числа

 

въ

 

5

 

часу

 

по

 

полудни.

 

Онъ

 

нашелъ,

 

что

Государь

 

Наслѣдникъ

 

Цесаревичъ

 

страдаетъ

 

воспаленіемъ
оболочекъ

 

мозга

 

спиннаго

 

хребта

 

и

 

головнаго

 

мозга

 

(mé-
ningite

 

cérébro-spinale).

 

Признаки

 

мозговаго

 

воспаленія
Уменьшились,

 

но

 

' упадокъ

 

силъ

 

и

 

лихорадка

 

продолжа-

лись.

 

7-го

 

числа,

 

въ

 

7

 

ч.

 

утра,

 

после

 

беспокойно

 

прове-

денной

 

ночи,

 

съ

 

малымъ

 

сномъ,

 

лихорадочное

 

состояніе
несколько

 

увеличилось,

 

но

 

признаки

 

давлеиія

 

на

 

мозгъ,

наоборотъ,

 

значительно

 

уменьшились.

 

Движеніе

 

членовъ

свободно.

 

Опасность

 

не

 

миновалась.

Изъ

 

Ниццы,

 

въ

 

ночь

 

съ

 

7-го

 

(19-го)

 

на

 

8-е

 

(20-е)
апреля,

 

получено

 

следующее

 

известіе:

 

7-го

 

(19-го)

 

апре-
ля,

 

въ

 

2

 

часа

 

по

 

полудни.

 

Его

 

Высочество

 

въ

 

теченіи
сего

 

утра

 

засыпалъ

 

несколько

 

разъ.

 

Пульсъ

 

104,

 

речь
свободна,

 

бреду

 

нетъ.

Пицца,

 

7-го

 

апргьля.

 

въ

 

10

 

ч.

 

вечера.

 

Признаки
прилива

 

крови

 

къ

 

мозгу

 

значительно

 

уменьшаются.

 

Силы
:не

 

упадаютъ.

 

Лихорадка

 

умеренная.

—

 

ô -го

 

(20-го)

 

апрѣля,

 

въ

 

7

 

ч.

 

утра.

 

Государь
Наслѣдникъ

 

Цгсаревичъ

  

вочь

 

провелъ

  

безпокойно.

 

Раз-



_-

 

и

 

-

драженіе

 

мозга

 

возобновилось,

 

сопровождаемое

 

бредомъ.
Пульсъ

 

медленнее;

 

температура

 

мало

 

возвышенная.

—

  

8-ю

 

(20-го)

 

апрѣля,

 

9

 

ч.

 

утра.

 

Съ

 

4-хъ

 

часовъ

утра,

 

после

 

ночи,

 

проведенной

 

безъ

 

сна,

 

наступилъ

 

бредъ
и

 

усилились

 

признаки

 

раздраженія

 

мозга.

 

Опасность

 

воз-

растаете

 

Ожидаемъ

 

Пирогова

 

и

 

Опольцера.

—

  

8-го

 

(20-го)

 

апрѣля,

 

2

 

ч.

 

по

 

полудни.

 

Возобно-
вившееся

 

раздраженіе

 

мозга

 

пріостановилоеь,

 

после

 

пріе-
ма

 

циика^

 

безпокойство

 

уменьшилось;

 

пульсъ

 

и

 

дыхаиіе
такъ

 

же,

 

какъ

 

утромъ.

                                       

эіниогч

—

  

9-го

 

(2\-го)

 

апрѣля,

 

8

 

ч.

 

утра.

 

Сначала

 

Его
Высочество

 

провелъ

 

ночь

 

очень

 

безпикойно;.

 

съ

 

3-хъ

 

ча-

совъ

 

утра

 

сонъ

 

былъ

 

довольно

 

спокойный

 

и

 

реже

 

пре-

рывался;

 

температура

 

понизилась.

—

  

9-го

 

(Л1-го)

 

апрѣля,

 

10

 

ч.

 

утра.

 

После

 

употре-

бленія

 

энергическихъ

 

врачебныхъ

 

средствъ,

 

Его

 

Высоче-
ство

 

вчера

 

вечеромъ

 

пришелъ

 

въ

 

память

 

и

 

узнавалъ

 

окру-

жавшнхъ

 

его;

 

ночь

 

провелъ

 

сравнительно

 

лучше

 

и

 

съ

3-хъ

 

часовъ

 

даже

 

спокойно;

 

утромъ

 

сегодня

 

проснулся

съ

 

почти

 

полною

 

свободою

 

головы.

 

Опасность

 

не

 

мино-

валась.

'{ &л

 

9-го

 

(21-го)

 

апрѣля,

 

4 1 / 2

 

ч.

 

по

 

полудни.

 

Спокой-
ное

 

состояніе

 

продолжается,

 

силы

 

не

 

упадаютъ,

 

опасные

признаки

 

уменьшаются,

 

жаръ

 

умеренный,

 

много

 

сна.

—

  

10

 

ч.

 

по

 

полудни.

 

Спокойствіе

 

продолжается,

 

си-

лы

 

немного

 

уменьшились,

 

голова

 

доволно

 

свободна,

 

жаръ

умеренный.
'Si'

 

і£'
—

  

10-го

 

(22-го)

 

апрѣля,

   

7

 

ч.

 

утра.

   

Ночью

   

пере-

межный

 

бредъ.

 

Сна

 

почти

 

не

 

было.

 

Съ

 

утра

 

Его

 

Высо-
чество

 

узнаетъ

 

окружающихъ

 

и

 

ответами

 

обнаруживаем
полное

 

присутствіе

 

памяти.

     

;

—

  

10-го

 

(22-го)

 

апрѣля,

 

W

 

ч.

 

утра.

 

После

 

до-

вольно

  

спокойнаго

 

дня,

   

ночь

 

проведена

 

была

   

безъ

 

сна,
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йрй 5 час*о#в^ед ;е:1 г; ^тромъ

   

состойте

   

головы

 

довольно

свободное.

 

ЗначитешМая

 

слабость.

 

Опасное

 

изнейекШіе.

Государь

 

ЙмнерАторъ

 

изволилъ

 

прибыть

 

въ

 

Ниццу

 

сего

10-го

 

(22-го)

 

апреля

 

въ

 

2

 

ч.

 

но

 

полудни.

 

Въ

 

болѣзнен-

номъ

 

еЬетояніи

 

Гоі

 

ударя

 

Наслѣднйка

 

Цесаревича

 

нетъ
перемены.

 

Вместе

 

съ

 

Государемъ

 

Имтшраторомъ

 

прибы-
ли

 

въ

 

Ниццу

 

Ея

 

Величество

 

Королева

 

Датская,

 

Прин-
цесса

 

Марія

 

Дагмара

 

и

 

Кронъ-Принцъ.

—■

 

Ю^іѳ ■- (82-ià)У>аЩѣля,

 

4 1/*

 

ч.

 

по

 

полуШШ

 

Що-
стояніе

 

Государя

 

Наслѣдника

 

Цеоаревйча

 

тоже,

 

какое

 

бы-
ло

 

вчерашняго

 

числа.

 

Силы

 

не

 

возстановляются.

 

Госуда-
рыня

 

Императрица

 

съ

 

твердостью

 

переноситъ

 

душевныя

страданія.

 

Путешёствіе

 

Государя

 

Императора

 

совершено
благополучно

 

въ

 

85

 

часовъ.

 

Въ

 

Берлине

 

Е.

 

В.

 

Король
Прусскій,

 

а

 

въ

 

Париже

 

Е.

 

В.

 

ИмператОръ

 

Фрапцузйвъ
нооетили

 

1|©су.ДАРЯ

 

Императора

 

на

 

сцзащщіі.

 

лжел%ной

 

до-

роги;.

 

Въ

 

Дижоне

 

Е.

 

В-.

 

Королева

 

Датская^

 

Принцесса
Матля

 

Дагмара

 

и

 

Кронъ-П,ринцъ

 

Датскій

 

присоединились

къ

 

Императорскому

 

поезду.

ШЩ-№>(%%е»о)

 

апрШя,

 

ТО 1

 

А

 

ч.

 

вечера.

 

СовьщаНіе
^^прЬФесеоромЪ'Пир'ёговымъ.

 

Решено

 

продолжать

 

нача-

тое

 

леченіе.

 

Свиданіе

 

съ

 

Государемъ

 

Шслѣдник^ъ'

 

Це-
саревичемъ

 

бьіл#

 

для

 

Государя

 

Имй-ерасгоел

 

.радосйю

 

и

 

уте-
щеніемъ.

 

Состояніе

 

Его

 

Высочества

 

къ

 

вечеру

 

^н#ва

безпокс^Шэ

 

но

 

съ

 

меньши-мъ

 

бредомъ.

 

Значительная
слабость.

 

Положеніе

 

по

 

прежнему

 

опасное.

—

 

И-го

 

(2$-го)

 

апрѣля^

 

7

 

ч.

 

55

 

м.

 

упъра.

 

Незна-
чительное

 

безпокойство;

 

бредъ;

 

быстрое

 

истощеніе

 

сидъ.

2Д

 

часа

 

цроведены

 

безъ

 

сна.

 

Сегодня

 

утромъ

 

Его' Высо-
чество

 

оъйъ

 

глубоко

 

тронуть

 

свиданіемъ

 

съ

 

Принцессою
Жаріёю

 

ДагмароЮ

 

и

 

съ

 

АвгуСгЬйшими

 

Братьями.

 

Легкій
^Іредъ

 

йёрШея^ается

 

съ

 

полнымъ

 

присутствіемъ

 

"памяти.

Страшное

 

изнеможете.

 

Опасность

 

весьчиа

 

вёійка.

Ы£і0Ч№&(Щчо)

 

апрщХА,

 

И>/і

 

ч,

 

ywipa.

 

Efé

 

Вътсоче-
SICÏBlff>9окрсй^нй4іЙЛ^ру0ГЙ»ши:іІ#

  

СШ$Ш¥в$мъІ>

 

^ЩИЫ-



—

 

13

вдается

 

ев.

 

Таіінъ

  

съ

 

глубокймъ

   

умиленіемъ.

   

Силы

 

со-

вершенно

 

истощены.

—

 

і2-ю

 

(24-го)

 

апрѣ.*я,

 

въ

 

2

 

ч.

 

і7

 

мшіутъ

 

утра.

Вол*

 

ВееШшняго

 

СйВершиласъ.

 

Онъ

 

прнзвалъ

 

къ

 

Себѣ

Вашего

 

Государя

 

Велнкэго

 

Князя

 

Нлсльдника

 

Цесаревича
сего

 

числа

 

въ

 

12

 

часовъ

 

и

 

50

 

ми«нутъ

 

ночи.

 

Государь
Ймпердторъ

 

и

 

Госудафьіня

 

Императрица

 

съ

 

умиленіемъ

 

и

йокорносгію

 

вереносятъ

 

постигшую

 

Ихъ

 

скорбь

 

и

 

пре-

клоняются

 

иредъ

 

неисііовѣдашьиш

 

ѳпредѣлешями

 

Промьісла
Мон{ія.

Г'етералъ-адъютантъ

  

граФЪ

 

Адлербертъ

 

2-й

  

извѣстдаъ

министр*

 

ймиериояскаго

 

Двора,

   

что

 

Высочайиііе

  

мани-

щ®вт,

 

ш-л

 

поводу

 

^эсйослѣдрвавшей

   

кончивы

   

въ

 

І&зѣ

ойотиврпасо

   

Государя

   

Наслѣдііика

   

ЦешірёвйіЧ^

 

; ®МйІфго
і

  

Князя

 

Николая

   

Александровича,

   

состѳщша

 

ивъ«'йійіцѣ

^

 

сего

 

12-го

 

(24-го)

  

числа

 

и

 

отправляются

   

въ

 

С.-Петер-
бургъ

 

еъ

 

наршнымъ

 

курьеромъ.

Получено

 

снѣДгВніе,

 

что

 

въ

 

ііредегояіщіі

 

иетвердц

 

iS-ro
(27рК>))'етісшал- ііѣло

 

въ

 

Бѳз&

 

иовивщаго

 

Государи

 

Цеса-
ревич»- іияяѴетр

 

бжітыівшішено

 

бъ

 

ваходаедуюея

 

въ

 

<Я.йЩѣ

четкую

 

«ерковъ.

 

ГЬершозгБ

 

Tjtoi(|B*

 

Ршсіки

 

сдверавмся

пінйр

 

вдиомъ

 

изъ?еудовъ;

 

нашей

 

аекадр»,

 

которой

 

иазгішено

етмтяея

 

съ

 

якоря

 

въ^егубооту,

 

17-юо

 

(29-го).

 

Нереходъ
до

 

&інИев:®реурла

 

іяѳтрееуеіъ

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

І-хъ

 

недъль.

 

Къ
<,с

 

даицу;

 

^тото;«рдажэ

 

«зжмѣетъ

 

©ѳсяйсладотшъ,

 

тщшзщттніе
въ

 

/Роесію

 

Государя*

 

ймшвржіганА

 

и^Гвс»ДАВнни

 

йм«вйрад*и-
if-щМ

 

Йіхіь

 

Шлиівшгва

 

оставлаютъ

 

Ниццу

 

въ

 

воскресенье,

Mkror^3%»o},

 

я,р^!р0ра¥аягвровести

 

нѣкеторве

 

врезгяАвъ
#ф|вш9адаѣ.

                                          

Щщ»

 

Штш.)

«Шейьішнтй

 

воззѣалъ

 

къ

 

ебѣ

 

душу

 

Государя

 

Наслед-
ника

  

Цесаревича»:

   

вотъ

   

заключительное

   

слово

   

этого

екорбйаго

   

ряда

 

"ПбтфясайШйхъ

   

йзѣѣстій,

   

сл%доваѣшйхъ

'

 

1'Ш<>

 

Ш%р%Шщ

  

^ь^долШйіе

 

ІШ 1

 

нёд%іЙ аШсхи,



—

 

u

 

—

въ

 

эти

 

дни

 

самаго

 

свѣтлаго

 

и

 

радостнаго

 

въ

 

Православии
празднованія.

 

На

 

второй

 

день

 

Пасхи

 

прибыло

 

изъ

 

Ниццы
первое

 

извѣстіе,

 

поразившее

 

всѣхъ

 

и

 

своею

 

внезапностью,

и

 

размерами

 

бѣдствія,

 

которымъ

 

оно

 

угрожало;

 

утромъ

того

 

дня

 

обнаружилось

 

в:>

 

всей

 

силѣ

 

признаки

 

недуга,

который

 

облекъ

 

теперь

 

въ

 

трауръ

 

Россію.

 

Но,

 

какъ

 

бы-
ло

 

видно

 

изъ

 

этого

 

извѣстія,

 

болѣзнь,

 

обнаружившаяся
съ

 

такой

 

силой

 

и

 

такъ

 

быстро

 

прекратившая

 

столь

 

доро-

гую

 

для

 

Россіи

 

жизнь,

 

наступила

 

не

 

внезапно;

 

ей

 

пред-

шествовали

 

десятидневный

 

страданія.

 

Страданія

 

эти

 

были
причинены

 

'легкою

 

простудой,

 

но

 

здоровье

 

Государя

 

Це-
саревича

 

было

 

уже

 

разстроено.

 

Это

 

разстройство

 

обна-
ружилось

 

еще

 

задолго

 

до

 

того,

 

во

 

время

 

пребыванія

 

Го-
сударя

 

Цесаревича

 

во

 

Флоренціи.

 

и

 

съ

 

тЬхъ

 

поръ

 

силы

Августѣйшаго

 

больиаго

 

уже

 

не

 

возстановлялись

 

вполнѣ

удовлетворительно.

 

Малѣйшій

 

случай

 

могъ

 

стать

 

причиной
роковаго

 

недуга.

                            

>ізвА

                         

-wM
yïi-

 

О

                                                      

-IS

 

'

 

o"-S I

            

t

Извѣстія

 

о

 

ходѣ

 

этого

 

-послѣдняго

 

недуга,

 

съ

 

самаго

начала

 

и

 

вовсе

 

продолженіе

 

этой

 

агоніи,

 

длившейся

 

цѣлую

недѣлю,

 

подавали

 

мало

 

надежды

 

на

 

благополучный

 

исходъ.

Они

 

были

 

одно

 

другаго

 

мрачнѣе,

 

и

 

утѣшительиаго

 

въ

 

нихъ

было

 

только

 

то,

 

что

 

силы

 

больнаго

 

по

 

временамъ

 

ожи-

влялись,

 

что

 

онъ

 

приходилъ

 

въ

 

память

 

зд

 

духъ

 

торже-

ствовалъ

 

надъ

 

изнемогавшимъ

 

тѣломъ.

 

Предъ

 

отшествіемъ
въ

 

вѣчность,

 

ему

 

было

 

даровано

 

проститься

 

съ

 

самыми

 

близ-
кими

 

его

 

сердцу

 

лицами.

 

Еще

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

опасность

не

 

предчувствовалась,

 

наканунѣ

 

того

 

роковаго

 

дня,

 

когда

Цесаревича

 

постигъ

 

ударъ

 

послѣдняго

 

недуга,

 

утромъ

 

въ

свѣтлое

 

воскресенье,

 

отправился

 

къ

 

нему

 

Великій

 

Князь
Александръ

 

Александровича

 

Черезъ

 

двое

 

сутокъ,

 

когда

опасность

 

внезапно

 

обнаружилась

 

во

 

всей

 

своей

 

грозной
силѣ,

 

со

 

всевозможною

 

быстротой

 

поспѣшилъ

 

къ

 

одру

больнаго

 

Государь

 

Императоръ

 

и

 

Великіе

 

Князья

 

Влади-
міръ

 

и

 

Алексѣй

 

Александровичи.

 

На

 

пути

 

соединились

Они

 

съ

 

членами

 

королевско-датской

 

Фамиліи,

 

спѣшившими

также

 

въ

 

Ниццу,

 

на

 

свиданіе,

 

долженствовавшее

 

стать

послѣднимъ.

   

Нельзя

 

было

 

читать

 

безъ

 

сердечнаго

 

содра-
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ганія

 

краткія

 

слова

 

депеши

 

о

 

потрясающемъ

 

дѣйствіи

этихъ

 

прощальныхъ

 

свидаиій.

 

Окруженный

 

всѣмъ,

 

что

было

 

для

 

Него

 

самаго

 

блнзкаго

 

на

 

землѣ,

 

Цесаревичъ
прииялъ

 

послѣднее

 

христіанское

 

напутствіе

 

и

 

отошелъ

 

въ

вѣчность,

 

оставивъ

 

скорбѣть

 

по

 

еебѣ

 

не

 

однихъ

 

близ-
кихъ,

 

но

 

и

 

цѣлый

 

народъ,

 

возлагавшій

 

на

 

пего

 

надежды

своего

 

будущаго.

Молебствія

 

о

 

здравіи

 

Наслѣдника

 

Всероссійскаго

 

Пре-
стола

 

теперь

 

занѣняются

 

молитвами

 

о

 

уяокоеніи

 

души

едва

 

расцвѣтшей

 

и,

 

по

 

неисповѣдимымъ

 

судьбамъ

 

Про-
мысла,

 

отозванной

 

внезапно

 

отъ

 

великаго

 

поприща,

 

кото-

рое

 

почившему

 

предназначалось

 

на

 

землѣ,

 

и

 

котораго

казался

 

онъ

 

столь

 

достойнымъ.

 

Онъ

 

отошелъ,

 

еще

 

не

успѣвъ

 

расточить

 

сокровища

 

своей

 

души,

 

не

 

вкусивъ

 

го-

речи

 

жизни,

 

не

 

извѣдавъ

 

ея

 

борьбы

 

и

 

испытаній.

 

Онъ
«еще

 

только

 

готовился

 

къ

 

тому

 

великому

 

дѣлу,

 

которое

предстояло

 

ему

 

въ

 

отдаленномъ

 

будущемъ;

 

но

 

народное

чувство

 

уже

 

признало

 

его.

 

Народное

 

чувство

 

къ

 

нему

выразилось

 

во

 

всей

 

своей

 

силѣ.

 

Оно

 

выразилось

 

дважды.

Наслѣдникъ

 

Престола,

 

только

 

что

 

окончивъ

 

свои

 

учеб-
иыя

 

заиятга,

 

еще

 

не

 

успѣвъ

 

проявить

 

высокія

 

качества

своего

 

ума

 

и

 

сердца

 

въ

 

обширной

 

СФерѣ

 

дѣятелыюсти,

совершалъ

 

за

 

два

 

года

 

предъ

 

симъ,

 

въ

 

памятный

 

1863
годъ,

 

путешествіе

 

по

 

Россіи:

 

у

 

всѣхъ

 

еще

 

въ

 

живой
памяти

 

тотъ

 

восторгъ,

 

которымъ

 

привѣтствовалъ

 

его

 

на-

родъ,

 

тысячами

 

стекавшійся

 

на

 

его

 

пути;

 

всѣмъ

 

памятны

умилительныя

 

изъявленія

 

народнаго

 

чувства,

 

въ

 

которыхъ

соединялись

 

всѣ

 

общественные

 

классы

 

и

 

которыя

 

сопро-

вождали

 

Наслѣдника

 

русскаго

 

Престола

 

изъ

 

конца

 

въ

конецъ

 

его

 

пути;

 

Волга

 

никогда

 

еще

 

не

 

оглашалась

такими

 

кликами

 

народнаго

 

энтузіазма:

 

всѣмъ

 

памятны

описанія

 

встрѣчъ,

 

которыя

 

дѣлались

 

ему

 

въ

 

поволжскихъ

городахъ,

 

до

 

самаго

 

устья

 

великой

 

рѣки,

 

и

 

между

 

вро-

чимъ

 

въ

 

этомъ

 

Симбирскѣ,

 

который

 

такъ

 

блистательно
принималъ

 

дорогаго

 

гостя

 

и

 

отъ

 

котораго

 

остается

 

теперь

лишь

 

страшное

 

пепелище,— и

 

потомъ

 

на

 

обратномъ

 

пути

подругимъ

 

мѣстамъ.

 

Въ

 

тотъ

 

многознаменательный

 

годъ,
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всѣ

 

классы

 

общества,

 

всею

 

силою

 

ироб^удивщагося

 

народ-

наго

 

духа,

 

приветствовали

 

въ

 

лицѣ

 

Цесаревича

 

будущую
Россію

 

и

 

видѣли

 

въ

 

Немъ

 

живой

 

символъ

 

ея

 

настоящаго

единства

 

и

 

ненарушимой

 

цГлости.

 

Обстоятельства

 

съ

 

тѣхъ

поръ

 

измѣнилисц

 

и

 

вотъ

   

теперь,

   

въ

 

другую

 

пору,

   

при

первыхъ

 

тревожныхъ

 

опасеніяхъ

 

за

 

жизнь

 

Того,

 

въ

 

комъ,

народъ

 

восторженно

   

прозрѣвалъ

 

свое

 

будущее,

   

въ

 

комъ,

онъ

   

вадвлъ

   

знамеиіе

 

и

 

залогъ

 

"плодотворнаго

   

едииенія
своего'

 

съ

 

Государемъ,

 

народная

  

екорбь

 

выразилась

 

такъ

глубоко,

   

такъ

  

пелицемѣрно,

   

съ

 

такою

   

всеобъемлющею,
силою,

 

сверху

 

до'

 

низу!

   

Еще

 

вчера

 

тысячи

 

людей

 

всѣхъ,

званій

 

собирались

 

въ

 

Кремлѣ

 

и

 

подъ

 

открытымъ

   

небрмъ
коленопреклоненно

   

молились

 

со

 

слезами

 

о

 

спасеціи

 

Це-
саревича,

 

къ

 

которому

  

уже

 

прикоснулась

   

рука

   

смерти.

И

 

послѣ->

 

.долгам,

   

славнаго

   

поприща,

   

великимъ

   

земли

рѣдкѳ

 

достается

 

такая

 

дань

 

народнаго

 

энтузіазама,

 

такая

 

дань,

народной

 

скорби,

 

какія

   

стяжалъ

 

юный,

   

едва

 

расцвътшій
для

 

жизни

 

Цесаревичъ.

 

Не

 

успѣвъ

 

начать,

 

свое

 

поприще,

Онъ

 

уже

 

иолучилъ

 

все,

 

чѣмъ

   

увенчивается

 

его

 

конецъ.

Въ

 

народной

 

памяти

 

Онъ

 

останется

 

во

 

всей

 

чистотѣ

 

своего

юнаго

 

образа....

Да

 

укрѣпитъ

 

Богъ

 

силы

 

Августѣйшихъ

 

Родителей

 

по-

чившаго

 

Цесаревича!

 

Теперь

 

эта

 

мольба

 

у

 

всѣхъ

 

на

 

серд-

це.

 

Въ

 

Ннццѣ,

 

куда

 

Ея

 

Величество

 

удалилась

 

для

 

цѣт

лебнаго

 

усіюкоенія,

 

Ей

 

суяадено

 

было

 

самое

 

тяжкое

испытание

 

въ

 

жизни.

(Моск.

 

Вгьд.)

■

 

:

 

■ .
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IIFIIIIS

  

,

НА

 

ВКЧЕРНИ

 

ДНЯ

 

ПАСХИ

 

(*).

Великъ

 

сей

 

день

 

Господень;

 

велика

 

и

 

радость

 

хрік

 

ш-

ская;

 

велико

 

и

 

собраніе

 

церковное.

 

Поистинѣ

 

нынѣ

 

у

насъ

 

праздниковъ

 

праздникъ

 

и

 

торжество

 

изъ

 

торжествъ,

день

 

свѣтлый

 

и

 

свѣтоносный,

 

какъ

 

свѣтло,

 

светоносно,
радостотворно

 

для

 

всего

 

міра

 

воскресеніе

 

Христово.

Но,

 

помышляя

 

о

 

нынѣінней

 

радости,

 

мы

 

невольно

 

вспом-

нили

 

слова,

 

многознамеиательныя

 

слова

 

Псалмопѣвца:

работайте

 

Господееи

 

со

 

страхомз,

 

и

 

радуйтеся

 

Ему
съ

 

трепшомъ

 

(Псал.

 

2,

 

И).

 

Въ

 

насъ

 

родилось

 

неко-
торое

 

опасеніе

 

за

 

целость

 

нашей

 

радости,

 

возвикли

 

одинъ

за

 

другимъ

 

серьезные

 

вопросы:

 

такъ

 

ли

 

мы

 

ныне

 

раду-

емся,

 

какъ

 

должно

 

радоваться

 

о

 

Господѣ?

 

къ

 

хоистіан-
ской

 

радости

 

уже

 

не

 

примѣшзлось

 

ли

 

нечто

 

нехристіан-
ское,

 

плотское,

 

нечистое?

 

а

 

если

 

еще

 

нѣтъ,

 

то

 

долго

 

ли

она

 

такъ

 

продлится?

 

какъ

 

сохранить

 

ее

 

во

 

всей

 

ея

 

ду-

ховности,

 

чистоте

 

и

 

святости?

Справедливо

 

ли

 

наше

 

опасеніе?

 

Думаемъ,

 

что

 

совер-

шенно

 

справедливо.

 

Почему?

 

Мы

 

такъ

 

немрщны

 

и

 

не-

устойчивы

 

въ

 

добре,

 

такъ

 

открыты

 

для

 

вражескихъ

 

на-

падение,

 

такъ

 

и

 

сами

 

поползновении

 

къ

 

греху

 

и

 

такъ

немного

 

имѣемъ

 

навыка

 

различать

 

добро

 

и

 

зло,

 

—

 

что

намъ

 

редко

 

удается

 

сохранить

 

всю

 

чистоту

 

мысли

 

и

 

чув-

ства.

 

Часто

 

зло

 

вторгается

 

въ

 

самыя

 

добродѣтели

 

наши

и

 

оскверняетъ

 

самыя

 

чистыя

 

и

 

святыя

 

минуты

 

жизни

 

на-

шей.

 

Вотъ

 

хоть

 

бы

 

и

 

теперь.

 

Празднуемъ

 

воскресеніе
I.

 

Христа,

 

Его

 

побѣду

 

надъ

 

адомъ

 

и

 

смертію— торжество

въ

 

самомъ

 

себѣ

 

въ

 

высшей

   

степени

   

духовное

 

и 'святое:

(*)

 

Сказано

 

въ

 

Ниже

 

город,

 

каѳёдр.

 

соборѣ

 

4

 

апрѣля

 

1<?65Года.
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а

 

смотришь,

 

въ

 

этомъ

 

духовномъ

 

и

 

святомъ

 

торжествѣ

греховная

 

и

 

грѣхолюбивая

 

плоть

 

по

 

мѣстамъ

 

уже

 

уснѣла

найти

 

случай

 

и

 

поводъ

 

для

 

своихъ

 

удовольствій.

 

Для
умноженія

 

духовной

 

радости

 

св.

 

Церковь

 

дозволила

 

намъ

нѣкоторое

 

благоукрашеніе

 

нашей

 

естественной

 

и

 

тѣлесной

жизни— въ

 

пищѣ,

 

одеждѣ,

 

въ

 

жйлищѣ,

 

въ

 

свободе

 

отъ

трудовъ:

 

а

 

глядишь,

 

дозволенное

 

благоукрашеніе

 

уже

обратилось

 

здѣсь

 

въ

 

мірскую,

 

неодобрительную

 

суету,

 

а

тамъ

 

въ

 

невоздержаніе

 

и

 

разгулъ.

 

Не

 

слѣдуетъ

 

ли

 

же

и

 

намъ

 

съ

 

тобой,

 

слушатель,

 

пооберечь

 

себя

 

въ

 

эти

свѣтоносные

 

дни,

 

какъ

 

бы

 

и

 

намъ,

 

начавъ

 

праздникъ

 

ду-

хомъ,

 

не

 

скончать

 

плотію?

Что

 

же

 

дѣлать?

 

какъ

 

предохранить

 

нашу

 

радость

 

о

Господѣ

 

отъ

 

примеси

 

удовольствій

 

мірскихъ,

 

илотскихъ,

грѣшныхъ?

                                                                       

^

Предметъ

 

настояшаго

 

торжества

 

есть

 

воскресеніе

 

Хри-
стово

 

въ

 

его

 

славномъ

 

событіи

 

и

 

въ

 

его

 

благотворныхъ
послѣдствіяхъ.

 

Поминай

 

и

 

ты,

 

христіаиииъ,

 

Господа
Іисуса

 

Христа,

 

еоставшаго

 

отъ

 

мертвых*

 

(2

 

Тим.

 

2,

 

8),
поминай

 

особенно

 

въ

 

свѣтлый

 

праздникъ

 

воскресенія

 

Его.
Если

 

твое

 

воспоминаніе

 

будетъ

 

исходить

 

отъ

 

вѣры,

 

то

оно

 

послужитъ

 

для

 

тебя

 

неизсякаемымъ

 

источникомъ

 

са-

мыхъ

 

высокихъ

 

и

 

святыхъ

 

радостей

 

и

 

утѣшеній.

 

Bon.
что

 

оно

 

будетъ

 

говорить

 

твоему

 

уму

 

и

 

сердцу,

 

или

 

луч-

ше—

 

вотъ

 

что

 

ты

 

будешь

 

мыслить

 

и

 

чувствовать,

 

находясь

\

                 

подъ

   

вліяніемъ

  

его.

   

Христосъ

   

воскресъ.

   

И

  

такъ

   

не

напрасно

 

я

 

вѣрую

 

въ

 

его

 

Евавгеліе,

 

въ

 

Его

 

завѣщанія

и

 

обетованія.

 

Онъ

 

мой

 

истинный

 

Богъ

 

и

 

Спаситель;

 

По-
бѣдитель

 

ада'

 

и

 

смерти;

 

Царь

 

неба

 

и

 

земли;

 

крѣпкій

 

и

присно

 

живый

 

мой

 

Помощникъ

 

и

 

Заступиикъ;

 

съ

 

Нимъ
я

 

неубоюсь

 

зла

 

ни

 

въ

 

сей

 

жизни,

 

среди

 

этого

 

бурпаго
житейскаго

 

моря;

 

ни

 

за

 

гробомъ,

 

въ

 

безднѣ

 

вѣчности,

постоанно

 

смущающей

 

человѣческіи

 

помышленія.

 

Хри-
стосъ

 

для

 

тою

 

и

 

у

 

мера

 

(и

 

воскресъ)

 

и

 

ожилъ,

 

чтобы^
владычествовать

 

и

 

падь

 

мертвыми

 

и

 

надъ

 

живыми

(Рим.

 

14,

 

9)/

 

Кто

 

будете

 

обвинять

  

избранных*

 

Во-
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оюіихь?

 

Bote

 

оправдываете

 

ихъ.

 

Кто

 

осуждает*?
Хрищосд

 

(Іисусъ)

 

умеръу

 

по

 

и

 

воскресг:

 

Онъ

 

и

 

одес-
ную

 

Бога,

 

Онъ

 

и

 

ходатайству

 

етъ

 

за

 

насъ

 

(—

 

8,
33,

 

34).

Сильная

 

радость

 

большею

 

частію

 

рвется

 

наружу,

 

ищетъ

себѣ

 

сочувствія,

 

сорадованія,

 

выражается

 

въ

 

словѣ

 

и

 

сооб-
щается

 

другимъ.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

она,

 

подобно

 

пламени,

распространяясь

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

дѣлается

 

еще

 

живее,
еще

 

сильнѣе,

 

дѣйственнѣе.

 

Гдѣ

 

же

 

можетъ

 

быть

 

это

 

об-
щеніе

 

святой

 

радости?

 

Всего

 

лучше

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,
въ

 

собраніи

 

верующихъ,

 

молитвенно

 

предстоящихъ

 

лицу

Господню.

 

Посѣщай

 

же,

 

хриетіанинъ,

 

храмъ

 

Божій

 

еже-

дневно

 

въ

 

продолженіс

 

всей

 

свѣтлой

 

седмицы,

 

посѣщай

всякій

 

разъ,

 

когда

 

будетъ

 

звать

 

тебя

 

церковный

 

благо-
вѣстъ.

 

Здѣсь,

 

въ

 

храмѣ

 

Божісмъ,

 

изольешь

 

свою

 

радость

о

 

Господѣ

 

въ

 

молитвенныхъ

 

воздыханіяхъ,

 

въ

 

псалмахъ,

славословіи

 

и

 

духовныхъ

 

пѣсняхъ.

 

Здѣсь,

 

въ

 

пасхальномъ

{ богослуженіи,

 

ты

 

узришь

 

и

 

самаго

 

Христа,

 

исходящего

изъ

 

гроба,

 

и

 

свидѣтелей

 

воскресенія

 

Его,

 

и

 

рай

 

отверз-

тый

 

для

 

верующихъ

 

въ

 

Него,

 

и

 

торжество

 

Церкви

 

небес-
но^

 

и

 

сладкія

 

надежды

 

Церкви

 

земной.

 

И

 

соутѣшишься

ты

 

здѣсь

 

общею

 

вѣрою.

 

И

 

выйдешь

 

ты

 

отсюда

 

съ

 

такою

полнотою

 

духовнаго

 

веселія,

 

которой

 

до

 

слѣдующаго

 

бо-
гослуженія

 

не

 

успѣютъ

 

расхитить

 

житейскія

 

встречи

 

и

 

л

мірскія

 

искушенія.

Господь

 

нашъ

 

Іисусг

 

Христось

 

предам

 

(на

 

смерть)
за

 

грѣхи

 

наши

 

и

 

воскресъ

 

для

 

оправданья

 

нашего

(Рим.

 

4,

 

25).

 

Наше

 

снасеніе

 

было

 

Его

 

постояннымъ

 

же-

ланіемъ,

 

Его

 

непрерывнымъ

 

дѣломъ,

 

Его

 

насущною

 

пи-

щею,

 

Его

 

славою,

 

Его

 

радостію.

 

Предай

 

себя

 

Христу

 

и

ты,

 

христіанинъ,

 

предай

 

особенпо

 

въ

 

свѣтлые

 

дни

 

воскре-

сеиія

 

Его.

 

Предай

 

свой

 

умъ:

 

пусть

 

онъ

 

помышляетъ

 

о

смерти

 

и

 

воскресеніи

 

I.

 

Христа,

 

и

 

больше

 

ни

 

о

 

чемъ

Предай

 

свое

 

сердце:

 

пусть

 

оно

 

будетъ

 

исполнено

 

благо-
дарности

 

и

 

любви

 

къ

 

поправшему

 

смерть

 

своею

 

смертію,
и

 

больше

  

ни

 

чѣмъ.

   

Предай

  

свою

  

волю:

   

пусть

 

она

 

дѣ-
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лаетъ

 

все

 

для

 

Христа,

 

и

 

только

 

для

 

одного

 

Христа.

 

Въ
тебѣ

 

возникла

 

худая

 

мысль,

 

родилось

 

худое

 

желаніе,
явился

 

позывъ

 

къ

 

греховному

 

дѣлу:

 

ради

 

Христа

 

удали

ихъ

 

отъ

 

себя;

 

скажи

 

себе:

 

Христосъ

 

умеръ

 

за

 

мои

 

гре-
хи

 

и

 

воскресъ

 

для

 

моего

 

оправданія:

 

какъ' же

 

я,

 

оправ-

данный,

 

стану

 

осквернять

 

себя

 

грехомъ,

 

особенно

 

во

 

дни

оправданія

 

моего;

 

своими

 

|грехами

 

огорчать

 

моего

 

Спаси-
теля,

 

особенно

 

во

 

дни

 

радости

 

Его?

 

вторично

 

распинать

Сына

 

Божія,

 

особенно

 

во

 

дни

 

славы

 

Его?

 

Поступая
такимъ

 

образомъ,

 

ты

 

войдешь

 

въ

 

дело

 

I.

 

Христа,

 

въ

 

Его
славу

 

и

 

радость,'

 

войдешь

 

въ

 

живоносную

 

силу

 

и

 

смерти

и

 

воскресенія

 

I.

 

Христа,

 

т.

 

е.

 

въ

 

свободу

 

отъ

 

грьха

 

и

славу

 

оправданія.

 

Тебе

 

легко

 

будетъ

 

вѣрить

 

и

 

въ

 

обе-
тованія

 

вечной

 

жизни

 

о

 

Христе

 

Гисусе:

 

потому

 

что

 

на-^

чало

 

ея

 

ты

 

будешь

 

чувствовать

 

и

 

испытывать

 

въ

 

самомъ

себѣ,

 

въ

 

обновленіи

 

твоей

 

духовно-нравственной

 

жизни.

Христе

 

Спасителю

 

иашъ,

 

единъ

 

вѣдый

 

немощь

 

человѣ-

ческаго

 

существа'

 

Пошли

 

намъ

 

Твой

 

свѣтъ,

 

Твою

 

истинуѵ

благодать

 

Св.

 

Духа

 

Твоего,

 

да

 

празднуемъ

 

нашу

 

Пасху
въ

 

чистоте

 

и

 

истинѣ,

 

и,

 

содѣлавшись

 

такимъ

 

образомъ
причастниками

 

живоноснаго

 

воскресенія

 

Твоего,,

 

сподо-

бимся

 

истѣе

 

пріобщиться

 

Тебя,

 

Сладчайшій

 

нашъ

 

Іисусе,
въ

 

невечериемъ

 

дни

 

царствія

 

Твоего.

 

Аминь.

Вознесенскій

 

священникъ

 

Д.

 

Страхове.

іі

'

: '

                                                                 

:

                             

.

      

..

 

.

-о-пш)
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1

 

питом

 

івтіші

о

   

СОСТОЯ НІИ

   

НИЖЕГОРОДСКИХЪ

   

ЦЕРКВЕЙИМО ПА-

СТЫРЕЙ

   

ВЪПЕРВОЙ

   

ЧЕТВЕРТИ

   

XVII

   

СТОЛѢТІЯ.

(Окопчаніе).

Въ

 

западной

 

оконечности

 

Большего

 

острога

 

стояла

 

цер-

ковь

 

Рождества

 

Богородицы,

 

почти

 

на

 

самомъ

 

берегу

 

Оки
С39).

 

Время

 

основанія

 

ея

 

неизвестно,

 

но

 

кажется,

 

что

она

 

существовала

 

еще

 

въ

 

въ

 

ХУ

 

столетіи

 

( ,4°)

 

йконо-
стасъ

 

этого

 

храма

 

былъчетырехъ —ярусный;

 

царскія

 

двери

золоченный.

 

Первый

 

ярусъ

 

занимали

 

мѣстныя

 

иконы:

Рождества

 

Богородицы,

 

Константина

 

и

 

Елены,

 

Рождества
Христова,

 

Николая

 

Чудотворца,

 

Страшнаго

 

Суда

 

и

 

Вла-
димірскія

 

Богоматери.

 

Четыре

 

первыя

 

были

 

писаны

 

на

золотѣ,

 

пятая

 

на

 

краекахъ,

 

а

 

последняя

 

была

 

резная;

 

на

двухъ

 

были

 

серебряныя

 

ризы.

 

Второй

 

ярусъ

 

занимали

Деисусъ

 

и

 

семь

 

различныхъ

 

иконъ,

 

изъ

 

коихъ

 

три

 

въ

серебряныхъ

 

ризахъ,

 

Третій

 

ярусъ

 

состоялъ

 

изъ

 

девяти

иконъ

 

«праздниковъ

 

владычиихъ»,

 

а

 

въ

 

четвертомъ

 

были
иконы

 

Пророковъ.

 

За

 

престоломъ

 

стоялъ

 

образъ

 

Богома-
тери.

 

У

 

местныхъ

 

иконъ

 

стояли

 

поставныя

 

свечи,

 

а

 

предъ

Деисусомъ

 

висѣло

 

мѣдное

 

паникадило.

 

Крестовъ

 

воздви-

зательныхъ

 

было

 

два— оба

 

въ

 

серебре.

 

Евангеліе

 

литов-

(139)

  

Послѣднее

 

зданіе

 

ея,

 

построенное

 

въ

 

1653

 

г.,

 

щірм-

скимъ

 

солепромншленникомъ

 

Семеномъ

 

Задоринымъ,

 

стояло

 

возлѣ

нынѣшней

 

Соборобогородицкой

 

церкви,

 

на

 

южной

 

ея

 

сторонѣ,

 

и

существовало

 

въ

 

послѣднпхъ

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

что

 

вид-,

но

 

изъ

 

городскаго

 

плана

 

1799

 

г.,

 

который

 

хранится

 

въ

 

Нижего-
родской

 

губернской

 

чертежной.

(140)

  

Въ

 

1520

 

году,

 

она

 

упоминается

 

въ

 

Нвж.

 

Лѣт.

 

Древн.
Росс.

 

Вивліоѳ.

 

XVIII—8?.
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ской

 

печати,

 

съ

 

серебряными

 

изображеніями

 

Евангели-
стовъ;

 

сосуды

 

были

 

оловянные.

 

Ризница

 

состояла

 

изъ

трехъ

 

миткалинныхъ

 

ризъ,

 

изъ

 

двухъ

 

стихарей,

 

двухъ

поясовъ,

 

двухъ

 

поручей

 

и

 

двухъ

 

епитрахилей.

 

Печатныхъ
книгъ

 

при

 

церкви

 

находилось:

 

Толковое

 

Евангеліе

 

и

 

Слу-
жебникъ,

 

нисьменныхъ— -два

 

Устава,

 

семъ

 

мѣсячныхъ

 

Ми-
ней

 

и

 

одна

 

общая,

 

два

 

Треѳолоя,

 

два

 

Октоя,

 

Ирмолой,
Псалтирь,

 

Часовникъ,

 

Прологъ

 

отъ

 

Семенова

 

дня

 

на

полгода

 

и

 

двѣ

 

Тріоди.

 

Колоколовъ

 

было

 

шесть

 

ш).

Церкви

 

Козыы

 

п

 

Даміана

 

и

 

Троицы

 

Живоначальныя,
стояли

 

почти

 

па

 

тѣхъ

 

же

 

местахъ,

 

гдѣ

 

стоятъ

 

и

 

иынѣ.

Сведѣнія

 

о

 

нихъ

 

очень

 

бедны;

 

извѣстно

 

только

 

что

 

стро-

еніе

 

и

 

украшеніе

 

ихъ,

 

сосуды, "^колокола,

 

словомъ

 

все

 

бы-
ло

 

мірское.

 

Также

 

известно,

 

что

 

въ

 

вервой

 

были

 

иконы

«окладныя,

 

а

 

на

 

тяблѣ

 

(иконостасе)

 

Деисусъ

 

и

 

праздни-

ки

 

»

 

( 442 ).

 

Въ

 

описи

 

Троицкой

 

церкви

 

упомянута

 

мѣстная

икона

 

Троицы

 

и

 

Деисусъ,

 

а

 

также

 

напрестольное

 

Еван-
геліе

 

и

 

Евангеліс

 

толковое,

 

да

 

Апостолъ

 

печатные

 

и

 

та-

кіе

 

же

 

два

 

Треѳолоя,

 

четыре

 

мѣсячныхъ

 

Минеи

 

съ

 

Ge-
меньева

 

дня

 

и

 

Минея

 

общяя,

 

и**письменнып:

 

Псалтирь,
Требяикъ,

 

Служебникъ,

 

Ирмолой

 

и

 

Часовникъ

 

(*43).

Церковь

 

Іоанна

 

Богослова

 

стояла

 

противъ

 

нынѣшней

СоФроновской

 

площади;

 

находившееся

 

подъ

 

ней

 

мѣсто

теперь

 

принаддежитъ

 

къ

 

саду

 

дома

 

гг.

 

Всеволожскйхъ,
Свйдѣнія

 

о

 

ней

 

еще

 

короче,

 

чѣмъ

 

о

 

церквахъ

 

Козмодемь
янской

 

и

 

Троицкой:

 

«древсена

 

на

 

клецкахъ,

 

въ

 

полуго-

рѣ,

 

на

 

'подКлегЬхъ,

 

съ

 

папертью,

 

строеніе

 

мірское, ;»э£В£

вотъ

 

все,

 

что

 

отмечено

 

въ

 

описи

 

ея

 

(ш),

(141)

  

Нпжегор.

 

Соти.

 

Грам.

(142)

  

idem.

(Т43)

 

idem.

(144)

 

idem.
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О

 

времени

 

основаиія

 

всвхъ

 

этихъ

 

трехъ

 

церквей

 

ііѣтъ

указаній

 

въ

 

лѣтописяхъ,

 

ніітъ

 

даже

 

намековъ

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

актахъ,

 

а

 

также

 

нѣтъ

 

и

 

нреданій;

 

только

 

извѣст-

но,

 

что

 

Козмодемі.я некая

 

церковь

 

существовиа

 

еще

 

въ

1531

 

г.

 

Щ.

Церковь

 

Николая

 

Чудотворца

 

въ

 

торгу

 

или

 

на

 

бичевѣ

или

 

на

 

ІІочайнѣ,

 

какъ

 

иногда^называли

 

ее

 

лѣтописи

 

( 1/(6 ),
построена

 

вв

 

1371

 

году

 

великимъ

 

княземъ

 

Димитріемъ
Ѳомой

 

Кбнстантиновичемъ

 

( ш),

 

полагать

 

надобно^

 

въ

память

 

счастливаго

 

похода

 

Ваеилія

 

Кирдяны

 

и

 

Бориса
Городецкаго

 

на

 

Болгарію

 

( М8).

 

Храмъ

 

этотъ

 

стонлъ

 

по

среди

 

торговыхъ

 

рядовъ;

 

близь

 

него

 

былъ

 

государевъ

гостинный

 

дворъ

 

и

 

таможня

 

и

 

главная

 

градская

 

пло-

щадь— мѣстный

 

Форумъ,

 

гдѣ собиралисьнижегородцы

 

всѣхъ

сословій,

 

и

 

преимущественно

 

торговаго,

 

за

 

дѣломъ

 

и

отъ

 

бездѣлья.

 

Здѣсь

 

же

 

объявлялись

 

царскіе

 

указы

 

и

другія

 

распоряженія

 

правительства,

 

здѣсь

 

же

 

бирючи

 

и

кличи,

 

кликали

 

и'здвсь

 

совершались

 

казни

 

Н9).

 

На

 

этой

(145)

  

Никонов.

 

Лѣтоп,

 

III—

 

245.
(146)

  

Въ

 

Сотн.

 

Грам.

 

эта

 

церковь

 

названа

 

<въ

 

торгу);

 

въ

Воскрес.

 

1649

 

г.

 

па

 

бичевѣ;

 

въ

 

Нпжегор.

 

ігодъ

 

1371

 

г.

 

па

 

иочай-
нѣ,

 

подъ

 

1520

 

г.—ва

 

Поеадѣ.

 

Въ

 

Царст.

 

Лѣт.

 

подъ

 

74С8

 

г.

 

она

тпже

 

названа

 

на

 

бичевѣ.

 

Поли.

 

Собр.

 

Русек.

 

Лѣт.

 

ѴШ— 18-

 

Древ.
Росс.

  

Вивліоѳ.

 

XVIII— 78

 

84,

 

и

 

8<j.

(147)

  

Поли.

 

Собр.

 

Русск.

 

Лѣт.

 

ѴИГ--І8

 

Древ.

 

Росс.

 

Вивлс-
оѳ.

 

ХѴШ

 

—78.
(148)

  

Походъ

 

на

 

Болгарію,

 

сдѣлатяшй

 

Димитрісмъ

 

Конетаи-
тнновичемъ

 

пожелапію

 

Мамая,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

посломъ

 

его

 

Ачихо-
жей,

 

былъ

 

сдѣланъ

 

въ

 

1370

 

г.,

 

опъ

 

доставилъ

 

большую. выгоду

Димнтрію;

 

болгарскій

 

владѣтельідалъ

 

русекпмъ

 

князьямъ,

 

какъ

 

п

Ачихожѣ,

 

болъшіе

 

дары.

 

Полн.

 

Собр.

 

Русск.

 

Лѣтоп

 

VIII— 18-

 

Ни-
конов.

 

II

 

1—24

 

Въ

 

послѣднемъ

 

это

 

событіе

 

отнесено

  

къ

  

1368

  

г.

(149)

  

Площадь

 

эта

 

ішѣла

 

тоже

 

значеніе

 

даже

 

въ

 

началѣ

 

нм-

нѣшняго^столѣтія.

 

Близь

 

посадскаго

 

рынка

 

стоялъ

 

четырехъ-уголь-

ныіі

 

столбх,

 

аршинъ

 

въ

 

квадратѣ

 

и

 

сажени

 

въ

 

нолторы

 

вышины

выкрашенный

 

краской,

 

къ

 

нему

 

нрибивались

 

разныя

 

нублпкаціи
правительства

 
н

 
близь

 
него

 
производилась

 
торговая

 
казнь.



_

 

и

 

-

площади

 

въ

 

1469

 

г

 

мая

 

19

 

ратники

 

Гоанна

 

III,.

 

послѣ

молитвы

 

въ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

храмѣ

 

Никс-
лаа

 

чудотворца,

 

вибирали

 

себѣ

 

вечемъ

 

въ

 

предводители

храбраго

 

Ивана

 

Руно

 

( /А0).

 

На

 

этой

 

же

 

площади

 

2!

 

іюня
1531

 

года

 

давалъ

 

присягу

 

въ

 

вѣрности

 

великому

 

князю

Василію

 

Іоанновичу

 

царь

 

казанскій,

 

пятнадцатилѣтній

Дженалій

 

( /5/),

 

Туть

 

же

 

декабря

 

4-го

 

1608

 

г.

 

положили

свои

 

головы

 

приверженцы

 

тушинскаго

 

царика— Тимоѳей

Тоскаевъ,

 

Елеазаръ

 

Редриковъ,

 

Лука

 

Синій,

 

СемснъДол-
гій

 

и

 

Иванъ

 

Грйденьковъ,

 

и

 

увлеченные

 

ими

 

къ

 

измѣцѣ

Василію

 

Шуйскому

 

балахонскій

 

воевода

 

Голенищевъ

 

и

балахонскій

 

посадскій

 

староста

 

Кухтанъ,

 

казненные

 

по

приговору

 

есгьхз

 

нижегородцевъ,

 

во

 

имя

 

закона

 

и

 

власти

Царя

 

«Богомъ

 

даннаго,

 

Богомъ

 

Избранннаго,

 

Богомъ
вѣнчаннаго.

 

( у59).»

 

Тутъ

 

же,

 

и

 

во

 

имя

 

того

 

же

 

принципа,

,

 

были

 

казнены,

 

и

 

тоже

 

по

 

суду

 

общесоеловному,

 

лично-

сти

 

болѣе

 

знамені

 

тыя

 

и

 

родомъ

 

и

 

саномъ — князь

 

Семенъ
Юрьевичъ

 

Вяземскій

 

и

 

Тимоѳей

 

Матвѣевичь

 

Лазареву
воеводы

 

Лжедимнтрія

 

II

 

( У5 ).

Судя

 

но

 

всему

 

этому,

 

здѣсь

 

же

 

во

 

все

 

смутное

 

время

стекались

 

вѣсти

 

изъ

 

Москвы

 

и

 

шли

 

толки

 

о

 

бѣдствіяхъ

отечества

 

и

 

конечно

 

здѣсь

 

же

 

«множество

 

і

 

народа

 

вни-

}

 

мало

 

на

 

многидни»,

 

слушая

 

разказы

 

о

 

полученной

 

грамо-

тѣ

 

отъ

 

Діонисія

 

и

 

Авраамія,

 

писанной

 

между

 

іюня

 

и

 

16
числа

 

октября

 

1611

 

года ѵ (ш).

 

Конечно

 

сюда

 

же

 

устре-

мился

 

и

 

весь

 

народъ,

 

бывшій

 

въ

 

Преображеискомъ

 

соборѣ

во

 

время

   

вторичнаго

  

чтенія

   

этой

   

грамоты

 

протопопомъ

(150)

  

Ноли.

 

Собран.

 

Русск.

 

Лѣтон.

 

VIII

 

—156

 

Никонов.
VI— 9,

 

13

 

п

 

Царст.

(151)

  

Поли.

 

Собр.

 

Русск.

 

Лѣтои.

 

VIII— 276

 

Никон,

  

ѴІ--243.

(152)

 

Акт.

 

Археогр.

 

Эксиед.

 

11—104

 

Акт.

 

Исто

 

>.

 

11 —112

 

и

 

2g6
(153)

  

Ник.

 

Лѣт.

 

VIII— НО

 

Акт.

 

Ист.

 

П,

 

131, 134, 13б,

 

139

 

п

 

225-

(154)

  

Сказаніе

 

Палиц.

 

227

 

Въ

 

Акт.

 

Археогр.

 

Эксп.

 

11 -190—
эта

 

грамота

 

отнесена

 

къ

 

ішю,

 

въ

 

Собр.

 

Госуд.

 

Грам.

 

и

 

Договор.
11— 275— къ

 

16

 

октября.



—

 

25

 

—

Саввою,

 

сказавшимъ

 

притомъ

 

краткую

 

энергическую

 

рѣчь.

С 35).

 

Навѣрно

 

сюда

 

же

 

собрались

 

и

 

тѣ

 

горожане,

 

кото-

рые

 

по

 

чему— либо

 

небыли

 

въ

 

соборѣ,

 

чтобъ

 

узнать

 

отъ

бывшихъ

 

тамъ,

 

что

 

еще

 

случилось

 

въ

 

московскомъ

 

Госу-
дарствѣ,

 

что

 

значилъ

 

этотъ

 

необычный

 

звонъ

 

большаго
колокола

 

у

 

Преображенья;

 

радость

 

или

 

горе

 

сзывалъ;

 

онъ

выслушать

 

( /56)?

 

Куда

 

же

 

было

 

и

 

Минину

 

идти,

 

какъ

не

 

на

 

туже

 

площадь,

 

гдѣ

 

же,

 

какъ

 

не

 

тамъ,

 

могъ

 

онъ

сказать

 

свои

 

знаменитый

 

слова:

 

«буде

 

намъ

 

похотѣть

 

по-

мощи

 

московскому

 

государству,

 

и

 

то

 

намъ

 

не

 

пожалѣти

животовъ

 

своихъ,

 

да

 

не

 

токмо

 

животовъ

 

своихъ,

 

но

 

и

дворы

 

свои

 

продаватй

 

и

 

женъ

 

a

 

дѣтей

 

закладывать

 

и

 

би-
ти

 

челомъ,

 

чтобы

 

кто

 

вступился

 

за

 

истинную

 

православ-

ную

 

Вѣру

 

и

 

былъ

 

у

 

насъ

 

начальникомъ»(/ ь7).

 

И

 

гдѣ

 

же,

какъ

 

не

 

тамъ,

 

подкрѣпляя

 

слово

 

свое.самымъ

 

дѣломъ,

могъ

 

онъ

 

положить

 

для

 

жертвы

 

Отечеству

 

свои

 

мѣшки

съ

 

рублями

 

московскими

 

и

 

новогородскими,

 

наряды

 

жены

своей

 

и

 

золотые

 

и

 

серебряные

   

оклады

  

съ

 

иконъ?

 

* 38).

Для

 

подкрѣпленія

 

этого

 

предположенія

 

считаю

  

необхо-
димымъ

 

вдаться

 

въ

 

нѣкоторыя

 

подробности.

Въ

 

1611

 

году

 

передовыхъ

 

защитниковъ

 

Отечества

   

за^

(155)

  

Ельниск.

 

хронографъ,

 

изъ

 

котораго

 

отрывокъ

 

помѣщенъ

въ

 

концѣ

 

стат.

 

Г.

 

Мельникова

 

«Нижній

 

и

 

Нижегородцы*.

 

Оте%
записки

 

т.

 

XXIX.

 

отд.

 

11

 

ст.

 

32.

(156)

  

idem.
(157)

  

Лѣтоп.

 

о

 

мятеж.

 

246»

(158)

  

Въ

 

одной

 

рукописи

 

первой

 

половины:

 

XVII

 

столѣія

 

под-

робно

 

изчислены

 

всѣ

 

пожертвованія

 

Минина

 

и

 

тамъ

 

сказано,

 

что

онъ

 

привезъ

 

на

 

площадь

 

рублей

 

московскихъ

 

столько,

 

что

 

удожа

мѣшки

 

съ

 

ними

 

другъ

 

на

 

друга,

 

еоставилъ

 

столбъ

 

въ

 

свой

 

ростъ,

а

 

новогородскпхъ

 

привезъ

 

еще

 

болѣе- столбъ

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

вы-

ше

 

его

 

роста

 

на

 

два

 

мѣшка.

 

Эту

 

рукопись

 

я

 

видѣлъ

 

въ

 

1855

 

г.

у

 

одного

 

скупаго

 

библіомана,

 

который

 

померъ

 

назадъ

 

тому

 

несколь-

ко

 

лѣтъ:

 

эта

 

рукопись

 

очень

 

любопытна-— въ

 

ней

 

есть

 

миого

 

тако-

го,

 

о

 

чемъ

 

еще

 

небыло

 

ни

 

гдѣ

 

заявлено.



-

 

m

 

—

труднялъ

 

не

 

сборъ

 

рати,—-всякъ

 

тогда

 

готовъ

 

былъ

 

идти;

m

 

защиту

 

гибнувшей

 

Москвы,

 

«корня— оыговаиія

 

Руси

 

и

Православія»,

 

но

 

ихъ

 

затруднялъ

 

вопросъ:

 

чѣмъ

 

содер-

жать

 

ратниковъ.

 

Это

 

видно

 

и

 

изъ

 

самыхъ

 

словъ

 

Минина.
Онъ

 

говоритъ,

 

что

 

не

 

только

 

надо

 

идти

 

спасать

 

Москву,
не

 

жалѣя

 

жизни,

 

но

 

надо

 

продать

 

дома,

 

заложить

 

женъ

 

и

дѣтей,— словомъ

 

достать

 

денегъ.

 

Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

его

ясно

 

слышится^

 

что

 

идти

 

на

 

враговъ

 

Вѣры

 

и

 

Государства,
умереть

 

за

 

этотъ

 

принципъ,

 

ни

 

кто

 

уже

 

тогда

 

не

 

считалъ

чѣяъ

 

нибудь

 

особеннымъ,

 

ио

 

что

 

важнѣе

 

того

 

и

 

труднѣе

было

 

достать'

 

денетъ,

 

безъ

 

которихъ

 

желавшіе

 

служить

отечеству

 

не

 

моглн

 

составить

 

изъ

 

себя

 

ратнаго'

 

опоачеиія,
а

 

только1

 

не

 

стройный

 

толпы

 

безъ

 

единства

 

и

 

порядка,

только

 

новый

 

жертвы

 

для

 

торжествующего

 

врага,

 

к

 

жерт-

вы

 

безшмезныя

 

для

 

отечества.

Къ

 

кому

 

же

 

Миниігц

 

простый

 

посадскій,

 

могъ

 

обра-
титься

 

съ

 

такой

 

смѣлой

 

рѣчыо,

 

которя

 

конечно

 

не

 

безъ
гиперболическаго

 

колорита,

 

но

 

звала

 

не

 

тоиомъ

 

просьбы,
не

 

тономъ

 

и

 

предложенія,

 

а

 

какимъ—то

 

особеннаго

 

рада

полонштельнымъ

 

указаніемъ,

 

аріговоромъ,

 

противъ

 

кото-

рыхъ

 

какъ

 

видно1

 

не

 

ожидалось

 

протеста?

Конечно,

 

все

 

это

 

Мининъ

 

могъ

 

сказать

 

только

 

своим*

собратьямъ,

 

своему

 

посадскому

 

соеловію.

 

Сиѣсь

 

привил-

лигированныхъ

 

классовъ,

 

которую

 

замѣтили

 

еще

 

иност-

ранцы

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

Х1У

 

столѣтія

 

(*59),

 

была

 

так-

же

 

сильна

 

и

 

въ

 

эту

 

несчастную

 

пору;

 

а

 

узкое

 

самолюбіе
личностей,

 

опиравшихся

 

на

 

родовыа

 

права,

 

на

 

когда-то

совершенный

 

заслуги

 

предковъ,

 

чуть

 

ли

 

было

 

тогда

 

не

 

въ

самомъ

 

разгарѣ.

 

Не

 

во

 

имя

 

ли

 

его

 

палъШуйскій?

 

не

 

во

имя

 

ли

 

его

 

погибъ

 

и

 

врагъ

 

его

 

Прокопій

 

Ляпуиовъ,

 

ко-

тораго

   

главная

   

вина

   

въ

 

глазахъ

  

совремеиниковъ

 

была,

(159)

 

Гсрбсрштсйлъ

 

35

 

г

 

40



-

 

27

 

—

что

 

«онъ

 

чіе;'л@

 

своей

 

мѣ|»ѣ

 

вознесся

 

в

 

(^О),

 

Конечно,

 

м

Минину

 

не

 

сошло

 

бы

 

даромъ^

 

если

 

бы

 

онъ

 

взд-умалъ

 

за-

говорить

 

такимъ

 

языкомъ

 

съ

 

иривиллигированными

 

клас-

сами;

 

а

 

если

 

бы

 

и

 

личность

 

его

 

не

 

потерпѣла,

 

наказан-

ная

 

однимъ

 

презрѣніемъ,

 

то

 

нотеряѣло

 

бы

 

его

 

предпрія-
тіе,

 

не

 

осуществилась

 

бы

 

его

 

великая

 

цѣль.

 

-Это

 

умный
Мининъ

 

нонималъ

 

какъ

 

нельзя

 

лучше— что

 

доказывается

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

пытался

 

сдѣлаться

 

главой

 

и

 

соверши-

телемъ

 

задуманнаго

 

имъ

 

предпріятія,

 

а

 

хлопоталъ— «кто

бы

 

вступился

 

за

 

истинною

 

православную

 

Вѣру

 

и

 

былъ -foi
начальвикомъ».

 

Къ

 

тому

 

же—кому

 

нижегородцы,

 

если

принять

 

буквально

 

слова

 

Минина,

 

могли

 

продать

 

дома

свои,

 

заложить

 

женъ

 

и

 

дѣтей,

 

или

 

у

 

кого

 

какъ

 

нибудь
иначе

 

могли

 

достать

 

денегъ?

 

Конечно

 

у

 

тѣхъ,

 

кто

 

былъ
богатъ

 

наличной

 

казной.

Многолѣтнія

 

бѣдствія,

 

навѣянныя

 

на

 

Россію

 

искусными

трудами

 

шуитовъ

 

и

 

завистливымъ

 

боярствомъ,

 

большин-
ство

 

котораго

 

со

 

смерти

 

царя

 

Ѳеодора

 

Ивановича

 

руко-

водила

 

корысть,

 

родовыя

 

счеты,

 

узкій

 

эгоизмъ, —изнури-

ли

 

средства

 

тѣхъ

 

изъ

 

высшаго

 

сословія,

 

которые,

 

по

 

убЬк^
деиію

 

лип

 

разечету,

 

были

 

защитниками

 

независимости

Руси

 

и

 

Православія.

 

Притомъ

 

же

 

наше

 

благородное

 

со-

ѵ,л&ш

 

XVÎ

 

и

 

XVII

 

столѣтгй

 

и

 

небыло

 

богато

 

наличной

казной.

 

Самые

 

крупные

 

магнаты

 

того

 

времени,

 

правя

 

цар-

скую

 

службу,

 

иногда

 

прибѣгали

 

къ

 

займамъ,

 

закладывали

даже

 

свое

 

движимое

 

имущество.

 

Такъ

 

на

 

примѣръ

 

Алек-
сандъ

 

Борисовичу

 

Горбатый

 

Суздальскій,

 

«града

 

Юрь-
евца

 

державный

 

кназь

 

( ш)і

 

идучи

 

на

 

службу»

 

заложилъ

даже

 

платье

 

своей

 

княгини

 

Аиастасіи,

 

и

 

ей,

 

женѣ

 

одного

изъ

 

иервыхъ

 

сановяиковъ

 

.МрсковскагО

 

Государства,

 

не

въ

 

чемъ

 

было

 

ѣхать

 

въ

 

Москву

 

на

 

свадьбу

 

дочери

 

своей,

(180)

   

Лѣтоп.

 

о

 

мятеж.

   

234.

   

Сказ.

 

Палиц.

 

224.

 

Ник.

 

Лѣт.

VIII— 165

 

и

 

1Щ.

(jjl)

 

Оііисаніе

 

Руияпцевскаго

 

Музея

 

стр.

 

192-



-

 

28

 

-

которую

 

Іоаннъ

 

IV

 

просваталъ

 

за

 

своего

 

племянника

Ивана

 

Ѳедоровича

 

Мстиславскаго,

 

и

 

не

 

чѣмъ

 

было

 

выку-

пить

 

своихъ

 

нарядовъ,

 

безъ

 

помощи

 

царя

 

(^62).

Слѣдовательно

 

и

 

тогда,

 

какъ

 

и

 

ныиѣ,

 

свободныя

 

деньги

были

 

въ

 

рукахъ

 

торговаго

 

сословія,

 

и

 

-только

 

оно-6ъ

лицѣ

 

своихъ

 

богачей —могло

 

своими

 

пожертвованіями

 

по-

ставить

 

дѣло

 

на

 

настоящую

 

точку,

 

дать

 

средства

 

къ

 

осу-

ществленію

 

великой

 

мысли.

 

На

 

него-то

 

Мининъ

 

и

 

дол-

женъ

 

былъ

 

разсчитывать.

 

Но

 

и

 

тогда,

 

какъ

 

и

 

теперь,

 

без-
корыстныя

 

пожертвованія

 

были

 

рѣдки,

 

любили

 

выгоду

 

и

гнались

 

за

 

ней

 

на

 

всевозможные

 

лады,

 

не

 

стѣсняясь

 

со-

вѣстыо;

 

такъ

 

велось

 

на

 

Руси

 

еще

 

изстари

 

( У63)

 

Ко-
нечно,

 

въ

 

несчастные

 

для

 

Росеіи

 

годы,

 

послѣдовавшіе

 

за

прекращеніемъ

 

Дома

 

Калиты,

 

нравственность

 

горожанъ

пала

 

еще

 

ниже,

 

себялюбіе

 

и

 

корысть

 

развились

 

вънихъ

еще

 

сильнѣе.

 

И

 

очень

 

натурально.— Примѣровъ

 

безко-
рыстія

 

и

 

чистой

 

любви

 

къ

 

родинѣ

 

имъ

 

было

 

не

 

съ

 

кого

брать.

 

Въ

 

эти

 

несчастные

 

годы

 

боярство

 

наше,

 

дворяне

и

 

все

 

то,

 

что

 

составляло

 

высшій

 

класъ

 

народа,

 

служеб-
ную

 

категорію,

 

такъ

 

развратились,

 

такъ

 

загрязнились

 

кра-

молами,

 

измѣиой,

 

клятволреступленіями

 

и

 

всевозможны-

ми

 

низостями,

 

что

 

между

 

ними

 

н

 

Прокоій

 

Ляпуновъ,

 

пат-

ріотъ

 

двусмысленнаго

 

цвѣта,

 

кажется

 

чѣмъ-то

 

нёобЫкно-
венымъ,

 

«славнымъ

 

бодрственнымъ

 

воеводой»

 

( y6t ).

 

Ко-
рысть

 

тогдашняго

 

передоваго

 

сословія

 

незнала

 

границъ

и

 

ничего

 

не

 

стыдилась;

 

грабежъ

 

отчизны

 

былъ

 

для

 

него

ни

 

почемъ,

 

стонъ

 

страдавшаго

 

народа

 

недостигалъ

 

до

очерствѣвшихъ

 

сердецъ

 

его.

 

Б^яре,

 

окольшічьи,

 

думные

дьяки,

 

дворяне,

 

дѣти

 

боярскіе,

 

словомъ

 

всѣ

 

«люди

 

слу-

жилые»,

 

продавали

 

отчизну

 

и

 

самое

 

Православіе

 

первому

встрѣчному

 

за

 

помѣстья,

 

боярскія

 

шапки,

 

дорогіе

  

кубки-

(162)'

 

Акт.

 

Исторпч.

 

1 1—146.
ч(163)

 

Герберштейнъ.
(164)

 

Акт.

 

Археог.

 

Эксп,

 

11— 197.



-я

 

29

 

-

й

 

прочія

 

выгоды.

 

Имъ

 

одинаково

 

были"

 

милы

 

и

 

Владиславъ
и

 

Сигизмундъ,

 

и

 

жидокъ

 

некрещенный,

 

и

 

дьяконъ

 

Иси-
доръ

 

иИлейка

 

муромецъ

 

(*65).

 

Конечно,

 

примѣръ

 

ихъ

 

дол-

женъ

 

былъ

 

неминуемо

 

отразитьса

 

и

 

на

 

прочихъ

 

сослові-
яхъ.

 

А

 

при

 

такомъ

 

складѣ

 

нравственности

 

нельзя

 

было
безъ

 

особыхъ

 

условій,

 

безъ

 

ловкихъ

 

изворотовъ

 

до-

стигнуть

 

Минину

 

своей

 

цѣли

 

-добыть

 

для

 

ополченія
денегъ

 

у

 

богачей

 

одними

 

просьбами,

 

одними

 

про-

стыми

 

убѣяеденіями.

 

Ему

 

нуяіенъ

 

былъ

 

другой

 

дви-

гатель,

 

сильнѣе

 

его

 

личной

 

любви

 

къ

 

родинѣ— именно

энтузіазмъ.

 

Вотъ

 

это-то

 

и

 

побудило

 

его

 

начать

 

свой

 

вели-

кій

 

подвивъ

 

нѣсколько

 

съ

 

аФектаціей,

 

и

 

нѣсколько,

 

если

вѣрить

 

Ельненскому

 

хронографу,

 

на

 

манеръ

 

Анны
д'Аркъ

 

( У66).

 

Мининъ

 

очень

 

хорошо

 

понималъ,

 

что

 

преж-

де

 

всего

 

нужно

 

действовать

 

на

 

массы

 

народа,

 

котораго

цожертвованія,

 

въ

 

сущности,

 

не

 

могли

 

быть

 

значительны;

но

 

его

 

примѣръ,

 

его

 

шумное

 

увлеченіе

 

должны

 

были
неминуемо

 

отразиться

 

и

 

на

 

богатомъ

 

сословіи

 

и

 

поста-

вить

 

его

 

въ

 

необходимость

 

быть

 

участникомъ

 

въ

 

пожерт-

вованіи,

 

хоть

 

только

 

изъ

 

затого,

 

чтобъ

 

не

 

отстать

отъ

 

другихъ

 

и

 

не

 

подвергнуться

 

всеобщему

 

осужденію.
Мининъ,

 

какъ

 

необыкновенно

 

умный

 

человѣкъ

 

и

 

какъ

самъ

 

вышедшій

 

изъ

 

ереды

 

народа,

 

также

 

хорошо

 

пони-

малъ,

 

чѣмъ,

 

какъ

 

и

 

когда

 

можно

 

возбудить

 

народный
энтузіазмъ,

 

и

 

гдѣ

 

удобнѣе.

 

Конечно

 

это

 

было

 

всего

 

удоб-
нѣе

 

сдѣлать

 

на

 

Никольской

 

площади,

 

гдѣ

 

постоянно

 

соби-
рались

 

горожане.

...

(165)

  

Акт.

 

Археогр.

 

экспед.

 

1—11,

 

І69,

 

171,

 

11—201,

 

202
203,

 

Собр.

 

Гос.

 

Гр.

 

и

 

дог.

 

11—223,

 

226,

 

227,

 

276,

 

277,281,287.
Акт.

 

Истор.

 

11—110,

 

П6,

 

131,

 

134,436,

 

139;

 

Лѣт.

 

о

 

мятеж.

 

233,
250,

 

253,

 

и

 

257,

 

Сказан.

 

Собр.

 

о

 

Дпмит.

 

Самоз.

 

ч.

 

V—Макѣевичъ
ст.

 

loi.

    

жцр>

 

^шашияім

 

дашвядо*
(166)

  

Въ

 

Ельнинск.

 

хронографѣ

 

говорится,

 

что

 

Мининъ

 

на

канунѣ

 

своего

 

воззванія

 

будучи

 

прпглашенъ

 

въ

 

совѣтъ,

 

гдѣ

 

засѣіа-

ли

 

воеводы

 

нижегородце,

 

духовенство,

 

дьяки,

 

стряпчіе

 

и

 

прочія
сановныя

 

лица,

 

вдругъ,

 

среди

 

разсужденій

 

и

 

споровъ,

 

всталъиска-

залъ,

 

какъ

 

вдохновенный:

 

<св.

 

Сергій

 

явился

 

мнѣ

 

сего

 

дня

 

ночью

и

 

повелѣдъ

 

разбудить

 

уснувшихъ.

 

Прочтите

 

грамоты

 

архимандри-



-

 

30

 

-

Церковь

 

гНиколая

 

Чудотворца

 

даиго

 

разъ

 

нодвертадал

«яожарамъ;

 

въ

 

XVI

 

стол,

 

она

 

гор'ѣла

 

дважды

 

(т);

 

въ

концѣ

 

первой

 

четверти

 

XVII

 

стол,

 

юна

 

тоже

 

'была

 

ветха

С 68)-

 

Въ

 

то

 

время

 

ей

 

принадлежало

 

семь

 

лавокъ,

 

одно

порожнее

 

лавочное

 

мѣсто

 

и

 

восемь

 

шалашей,

 

находившихся

твъ

 

торговыхъ

 

рядахъ

 

нижняго

 

посада;

 

съ

 

нихъ

 

она

 

полу-

чала

 

доходу

 

двадцать -шесть

 

рублей

 

( 16э ).
Шкоіостасъ

 

Никольскаго

 

храма

 

былъ

 

украшенъ

 

Деи-
сусомъ

 

и

 

иконами

 

большихъ

 

праздниковъ.

 

Мѣстныя

 

ико-

ны

 

бызи

 

Воскршгнія

 

Христова,

 

двѣ

 

Божіи

 

Матери,

 

двѣ

Николая

 

чудотворца;

 

одна

 

изъ

 

песлѣднихъ

 

была

 

въ

 

се-

ребряной

 

ризѣ,

 

прочія,

 

какъ

 

и

 

запрестолъный

 

образъ
Богоматери,

 

безъ

 

всякихъ

 

украшеній.

 

Предъ

 

Денеусомъ
висело

 

мѣддае

 

ваникадило,

 

а

 

предъ

 

мѣстаьши

 

иконами

стояли

 

поставныя

 

свѣчи.

 

Напрестольные

 

Евангеліе

 

и

крестъ

 

была

 

украшены

 

серебромъ,

 

сосуды

 

были

 

также

серебряные.

 

Ризница

 

тоже

 

была

 

Ііетаче

 

описанныхъ

 

церк-

вей:

 

риза

 

тдубая

 

камчатная

 

и

 

шшя

 

же

 

«вручи

 

и

 

епитра-

та

 

Діоппсія

 

въ

 

соборѣ,

 

а

 

тамъ,

 

чтобудетъ

 

Богу

 

угодно*. 'Статья

 

Г.
Мельникова.

 

Нижпій

 

н

 

Нижегородцы.
(167)

 

Августа

 

1-го

 

15Î3

 

и

 

августа

 

21

 

1520.

 

Нпжегор.

 

Лѣтоп.

въ

 

Древп.

 

Русск.

 

Вивлеое.

 

XVUf-SS

 

и

 

84.

(lfgl

 

Въ

 

1630

 

т.,

 

по

 

грамотѣ

   

Патріарха

   

Филарета

 

отъ

 

20

мая,

 

Никольскую

 

церковь

 

построили

 

вповь

 

и

 

опять

 

деревянную,

•а

 

черезъ

 

двадцать

 

шесть

 

лѣтъ

 

соорудили

 

уже

 

каменную,

 

главный-
алтарь

 

которой

 

былъ

 

въ

 

честь

 

Воскресенія

 

Христова,

 

и

 

придель-
ный

 

св.

 

Никалах

 

чудотворца

 

и

 

Іоанна

 

Мялостиваго.

 

Церковь

 

эту*
строили

 

першжіи

 

соленопрѳмншлешпікъ

 

гость

 

СеменъЗадорпнъ

 

и

дьакъ

 

сомныхъ

   

нромысловъ

  

Кшментъ

 

Поторнъ,

   

оба

 

нпгшю-

родскіе

 

уроженцы.

 

Задорпнъ

 

кромѣ

 

этой

 

церкви

 

п

 

церкви

 

Рождест-
ва

 

Богородицы,

 

о

 

чемъ

 

сказано

 

въпрямѣчаиіп

 

139,построидъ

 

еще

въ

 

1647

 

г.

 

цсріювъ

 

въ

   

Воскрссешжомъ

   

монастырѣ.

 

Никольская
церковь,

 

пострееннаа

 

Задорвнымьи

 

Ивтокяпымъ,

 

сущесвовала

 

до

1850

 

года;

 

въ

 

этом»

 

году

 

нряетуплеяо

 

было

 

къ

 

исправление)

 

ея

и

 

она

 

разрушилась.

 

Нынѣ

 

на

 

мѣстѣ

 

ея

 

построена

 

часовня

 

и

 

лав-

ки.

 

Нпжег.

 

Лѣт.;

 

въ

 

Древ.

 

Русск.

 

Вивлеое.

 

XVIII—83,84,

 

88,

 

89,
п

 

90.

 

Акт.

 

Нпжегор.

 

монаст.

 

JÇ

 

Цб

 

въ

 

Нпжегор.

 

гѵб.

 

вѣд.

 

1848

 

г. .

».

 

2Т.
(169)

 

Нпжегор.

 

Сотн.

 

Грам.

                     

'

                            

'



~

 

Ж

 

~

жиль;

 

друшя

 

риза

 

была

 

миткаагеваяу

 

стихарь

 

зердеиарный~
Книгъ

 

было:

 

Еваогеліе

 

Толковое

 

печатное,

 

печатные

 

же

ОктОй,

 

дв&

 

Тріоди,

 

Апостолъ

 

и:

 

Псаатирь;

 

и

 

писменныхъ

Октой,.

 

два

 

Пролога

 

годовые

 

п

 

%совникъ.

 

Также

 

въ

описи

 

упомянуто

 

и

 

мѣдное

 

кадило?

 

и

 

колокола;

 

только

не

 

сказано

 

сколько

 

было

 

послѣдшиъ

 

( ,7)),

Церковь

 

Іоанна

 

Предтечи

 

стояла?

 

у

 

Иваиовскаго

 

моста,

должно

 

быть

 

несколько

 

пониже

 

нюйшней

 

и:

 

нѣсколько

ближе

 

къ

 

сѣверу;

 

она

 

была

 

съ

 

трапезою

 

и

 

па-

пертью.

 

Оенованіе

 

ей

 

относится

 

къ

 

первымъ

 

годамъ

XVI

 

стол.

 

.

 

С71 )

 

Этотъ

 

храмъ

 

также

 

былъ

 

богатъ
иконами,

 

и

 

разницею

 

и

 

разной

 

церковной

 

утварью.

 

Мѣ-

етныхъ

 

образовъ

 

въ

 

немъ

 

было

 

тринадцать:

 

Единород-
ный

 

Сынъ,

 

Спаситель

 

Нерукотворенный,

 

Еммануилъ,
Тройиы

 

Живоначалыіой,

 

о

 

Тебѣ

 

радуемся,

 

Похвалы

 

Бого-
родицы,

 

Одигитрія,

 

другой

 

Одигитрія,

 

св.

 

Іоаииа

 

Предте-
'

 

чи,

 

св.

 

Николая

 

чудотворца,

 

св.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

трехъ

святителей:

 

Петра,

 

Алексіа

 

и

 

Іоны,

 

преп.

 

Герасима

 

иже

на

 

Іордапѣ.

 

Икона

 

Іоанна

 

Предтечи

 

была

 

въ

 

серебряной
ризѣ

 

съ

 

позолоченными

 

окладами;

 

предъ

 

ней

 

стояла

 

боль-
шая

 

мѣстная

 

свѣча;

 

также

 

стояли

 

предъ

 

другими

 

икона-

ми

 

три

 

свѣчи

 

«невелики»

 

и

 

висѣлѳ

 

три

 

паникадила.

 

На-
престольное

 

Евангеліе

 

было

 

«съ

 

Евангелисты»,

 

но

 

каки-

ми—серебряными

 

или

 

мѣдными— въ

 

описи

 

не

 

обозначено;
воздвизальный

 

крестъ

 

въ

 

серебрѣ,

 

сосуды— оловянные.

Были

 

четыре

 

водосвятньш

 

чаши,

 

изъ

 

которыхъ

 

три

 

были
мѣдныя

 

и

 

одна

 

булатная,

 

да

 

двѣ

 

стопы

 

тоя!е

 

мѣдныа

 

и

такіа

 

же

 

два

 

кадила,

 

да

 

блюдо

 

олованное.

 

Риза

 

иподриз-

никъ

 

были

 

изъ

 

бѣлой

 

камки,

 

епитрахиль

 

бархатный

 

зат-

канный

 

золотомъ,

 

поручи

 

золототканной

 

матеріи,

  

другія

:

   

(170)

 

idem.

(171)

 

Нынѣшніе

 

Ивановскія

 

ворота,

 

построенный

 

въ

 

1500

 

г.*

сначала

 

назывались

 

Тверской

 

барщней,

 

а

 

потомъ.

 

въ

 

1531

 

г.

 

Ива-
новской

 

стрѣльиицеп;

 

послѣдпее

 

названіе

 

они

 

вѣроятно

 

получила

по

 

построении

 

церкви

 

Іоапна

 

Предтечп— Соликам.

 

и

 

Казан.

 

Лѣ-

топ.,

 

и

 

Никон.

 

VI- 245.

                      

'

    

"

  

-
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—

черный

 

бархатныя,

 

стихарь

 

шелковой

 

же

 

бѣлой

 

матерія;
были

 

еще

 

три

 

ризы

 

ветхихъ

 

и

 

два

 

пестрядинные

 

стихара.

Книгъ

 

было:

 

толковое

 

Евангеліе

 

печатное,

 

Апостолъ,

 

Слу-
жебникъ,

 

Псалтирь,

 

четыре

 

Чаеовника,

 

два

 

Ирмолон

 

тоЖе
печатные,

 

и

 

письменныхъ:

 

два

 

Пролога,

 

Уставъ,

 

Треб-
никъ.

 

Минея

 

мѣсячная

 

въ

 

12

 

книгахъ,

 

Минея

 

общая,

 

два

Октоя,

 

двѣ

 

Тріоди,

 

два

 

ТреФолоя,

 

два

 

Златоуста

 

и

 

Со-
борникъ

 

( ,72).

Отъ

 

церкви

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

по

 

направленію

 

нѣнѣш-

ией

 

верхней

 

Живоносиовской

 

улицы,

 

шла

 

улица

 

называ-

емая

 

Мостовой;

 

отъ

 

этой

 

улицы

 

въ

 

лѣво

 

стоялъ

 

жеискій
Зачатеи.скій

 

монастырь,

 

на

 

самомъ

 

берегу

 

Волги,

 

который
здѣсь

 

образовывалъ

 

небольшой

 

мысъ

 

отъ

 

устьа

 

ПочаЙны
( 473)

 

и

 

давно

 

уже

 

«смытый

 

водами

 

Волги,

 

или

 

точнѣе

 

Оки.
Обитель

 

эта

 

основана,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

великой

 

кна~

гиней

 

Анастасіей

 

между

 

1355

 

и

 

1365

 

годами.

 

Благоче-
стивей

 

основательница

 

послѣ

 

смерти

 

мужа

 

постриглась въ

ней

 

и

 

въ

 

ней

 

же

 

кончила

 

дни

 

свои

 

( ,7*).

Въ

 

этомъ

 

монастырѣ

 

была

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Зачатія
Пресвятыя

 

Богородицы

 

съ

 

придѣломъ

 

Михаила

 

Малеина,
тридцать

 

шесть

 

келій,

 

построенныхъ

 

государевою

 

казною,

да

 

еще

 

было

 

шесть

 

келій,

 

у

 

святыхъ

 

воротъ

 

и

 

четырнад-

цать

 

за

 

монастыремъ,

 

со

 

стороны

 

рѣки,

 

построенный

 

на

счетъ

 

монастыря

 

и

 

отдавашіяси

 

изъ

 

оброка

 

( ,73).

(172)

  

Нижегор.

 

Сотн.

 

Грам.

(173)

  

Idem

 

и

 

видъ

 

Нижняго

 

Новгорода

 

приложенной

 

къ

Viel

 

Vermehrte

 

Moscowische

 

Und

 

Persianishe,

 

Олеарія

 

и

къ

 

царствован.

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

Берх,

(174)

  

Жи8неописаніе

 

основательницы

 

Зачатейскаго

 

монастыря

составляете

 

особую

 

статью.

(175)

  

Нижегород.

 

Сотн.

 

Грам.



ч
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Храмъ

 

Зачатія

 

благолѣпіемъ

 

своимъ

 

превосходилъ

 

«сѣ

описанныя

 

церкви.

 

Въ

 

иконостасѣ

 

его

 

былъ

 

Дедсусъ

 

и

пятнадцать

 

иконъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

три

 

мѣдныя

 

Покрова
Богородицы,

 

Зачатія

 

и

 

Казадскія— были

 

украшены

 

сереб-

 

„

ряными

 

ризами,

 

басмянной

 

работы,

 

и

 

отзолочениымй

 

ок-

ладами;

 

на

 

первой

 

аконѣ

 

висѣла

 

серебряная

 

Цата,"

 

на

второй

 

были

 

вѣицы

 

сканной

 

работы.

 

Въ

 

придѣлѣ

 

Миха-
ила

 

храмовой

 

образъ

 

угодника

 

тоже

 

былъ

 

украшенъ

вѣнцомъ

 

и

 

цатой

 

серебряными;

 

изъ

 

шестнадцати

 

иконъ,

находившихся

 

въ

 

иконостасѣ,

 

тринадцать

 

были

 

въ

 

сереб-
ряныхъ

 

позолочеиныхъ

 

ризахъ.

 

Кромѣ

 

этихъ

 

иконъ

 

бы-
ли

 

еще

 

два

 

запрестольные

 

образа—Богоматери

 

и

 

Ѳеодо-

ра

 

Стратилата— и

 

два

 

стояли

 

въ

 

трапез

 

в— Николая

 

Чудо-
творца

 

и

 

Парасковеи

 

Пятницы;

 

первый

 

нмѣлъ

 

вѣнецъ

 

и

цату

 

серебряный,

 

послѣдній

 

только

 

венецъ.

 

Предъ

 

мест-
ными

 

иконами,

 

въ

 

главнѳмъ

 

алтарѣ,

 

стояло

 

четыре

 

свѣчи

и

 

въ

 

придѣлѣ

 

предъ

 

образомъ

 

нреп.

 

Михаила.

 

На

 

пре-

столѣ

 

главнаго

 

алтаря

 

лежала

 

шелковая

 

пелена,

 

низанная

жемчугомъ;

 

жемчугъ

 

и

 

другіе

 

камни

 

украшали

 

воздвизаль-

ной

 

крестъ,

 

обложенный

 

золоченнымъ

 

серебромъ

 

басмяіі-
ный

 

работы;

 

такойже

 

работы

 

серебряный

 

съ

 

позолотой
изображенія

 

Евангелистовъ

 

украшали

 

и

 

напрестольное

Евангеліе,

 

переплетенное

 

въ

 

бархатъ.

 

Оловянныхъ

 

сосу-

довъ

 

было

 

двои

 

и

 

одно'

 

мѣдное

 

кадило.

 

Ризъ

 

было

 

пять—

одна

 

дорогильная

 

съ

 

-апласнымъ

 

оплечьемъ,

 

другая

 

мит-

кальная

 

«оплечье

 

атласъ

 

голубой

 

позолотной

 

землѣ»,

 

и

три

 

миткалышхъ

 

съ

 

бархатными

 

оплечьями,

 

два

 

подризни-

ка

 

и

 

стихарь

 

тоже

 

миткальные,— у

 

лослѣдняго

 

оплечье

было

 

какъ

 

и

 

удорогильной

 

ризы

 

изъ

 

алаго

 

атласа.

 

Книгь
при

 

церкви

 

находилось:

 

Евангеліе

 

толковое,

 

Апостолъ,
Тріоди

 

щвѣтная

 

и

 

постная,

 

два

 

Пролога

 

годовые,

 

Служеб-
никъ,

 

Псалтирь,

 

Часовпикъ

 

печатные,

 

и

 

письменныхъ:

двѣнадцать

 

мѣсацевъ

 

Минеи,

 

два

 

Октоя^

 

Уставъ,

 

четыре

Треѳолоя

 

и

 

Требникъ.

 

На

 

монастырской

 

колокольнѣ

 

ви-

село

 

пять

 

колоколовъ

 

(,76).

іт)

 

idem.



y

-

 

34 .....

Въ

 

1621

 

году

 

въ

 

Зачатейскомъ

 

монастырѣ

 

были

 

насто-

ятельница,

 

казначея,

 

просвирня

 

и

 

пятьдесятъ

 

восемь

 

монар-

хинь.

 

Причетъ

 

церковный

 

состоялъ

 

изъ

 

двухъ

 

священни-

ковъ

 

и

 

діакона,

 

пономаря

 

и

 

сторожа.

 

На

 

церковный

 

оби*-
ходъ

 

монастырь

 

получалъ

 

ежегодно

 

изъ

 

государевой

 

каза-

ны,

 

изъ

   

нижегородскихъ

 

четвертныхъ

 

доходовъ

  

за

 

два

ведра

  

церковнаго

   

вина

 

и

 

за

  

десять

 

Фунтовъ

 

ладону,

 

да

за

 

три

 

пуда

 

восковыхъ

 

свѢчь.

 

Игуменья

 

получала

   

жало-

ванья

 

три

 

рубля,

   

нанихидныхъ

   

двадцать

   

одинъ

   

алтынъ

четыре

 

деньги

 

и

 

руги

 

за

 

одиннадцать

 

четвертей

 

ржи

 

и

 

за

одиннадцать

 

четвертей

 

овса.

 

Казначея,

   

старица

 

Алексан-
дра,

 

жалованья

 

получала

 

рублемъ

  

больше

   

игуменьи,

 

но

ржи

 

и

 

овса

   

только

   

пятнадцать

  

четвертей.

   

Монахинямъ
выдавалось

 

жалованья

 

каждой

 

по

 

рублю,

 

панихидныхъ

 

по

четыре

 

алтына

 

и

 

двѣ

  

деньги

 

и

  

хлѣба

  

на

 

всѣхъ

   

шесть

сотъ

 

девяноста

 

шесть

 

четвертей,

 

изъ

 

которыхъ

 

половина

ржи

 

и

 

половина

 

овса.

 

Просвирня

 

получала

 

на

   

просвиры

и

 

за

 

ихъ

 

приготовленіе

 

двадцать

 

пять

  

алтынъ,

   

панихид-

ныхъ

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

монахинями

 

и

   

по

  

восьми

   

четвертей
ржи

 

и

 

по

 

восьми

   

овса.

   

Священники

  

получали

  

въ

 

годъ

жалованья

 

и

 

руги

 

каждый

 

па

 

ровнѣ

 

съ

 

игуменьей»

 

пани-

хидныхъ

 

по

 

пятнадцати

  

алтынъ

  

съ

 

деньгой

 

на

 

человѣка;

дьяконъ

 

панихидныхъ

  

получалъ

 

столько

  

же,

   

жалованья

по

 

два

 

рубли

 

и

 

ржи

 

восемь

 

четвертей,

 

и

 

столько

 

же

 

овса*

Пономарю

 

и

 

сторожу

 

шло

 

жалованья

 

по

 

двадцати

 

алтынъ^

да

 

ржи

 

по

   

четыре

   

четверти

  

и

 

по

   

стольку

 

же

 

овса

 

на

человѣка

 

( і77),

 

Кромѣ

 

того

 

священники

 

и

 

дьяконъ

 

полу-

чали

 

панихидныхъ

 

по

 

пятнадцати

 

же

 

алтынъ

 

и

 

двѣ

 

деньги

на

 

человѣка

 

за

 

служеніе

 

при

 

панихидахъ

 

въ

 

Преображен-
скомъ

 

сѳборѣ

 

во

 

дни

   

поминовеиія

   

погребенныхъ

   

тамъ

князей

 

и

 

княгинь

 

(178),
mm

Ниже

 

монастыря,

 

по

 

теченію

 

Волги,

 

у

 

самыхъ

 

Бирисо*

077)

 

idem.

(178)

 

Акт.

 

Историч.

 

11—69.

 

Зачатейскій

 

мойастырь

 

горѣлъ

нѣсколысо

 

разъ

 

въ

 

XV]

  

стол.,

 

потомъ

 

горѣлъвъ

 

T71Ô

 

г.,

 

ю

 

былъ



—
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-

глѣбскихъ

 

воротъ

 

( 17э ), при

 

выходѣ

 

изъ

 

кремля

 

на

 

лѣво,

 

сто-

яла

 

церковь

 

св.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

 

Названіе

 

воротъ

 

пока-

зываетъ,

 

что

 

она

 

существовала

 

ранѣе

 

построенія

 

кремля,

чуть

 

ли

 

не

 

современъ

 

княженія

 

Бориса

 

Городецкаго.
Этотъ

 

князь

 

хотя

 

былъ

 

безразсудно

 

честолюбивъ

 

и

 

хотя

дѣйствіями

 

своими

 

походилъ

 

скорѣе

 

на

 

сказочнаго

 

витязя,

чѣмъ

 

на

 

владѣтеля

 

земли

 

Низовской,

 

но,

 

независимо

 

отъ.

евоихъ

 

недостатковъ,

 

былъ

 

набоженъ

 

и

 

любилъ

 

строить

обители

 

и

 

церкви

 

(ш);

 

очень

 

возможно

 

допустить,

 

что*

ѳнъ,

 

троекратно

 

владѣя

 

Нижнимъ

 

Новгородомъ,

 

воздвигъ

въ

 

немъ

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

своего

 

ангела

 

( 181 )..

Борисоглѣбская

 

церковь

 

была

 

на

 

подклѣтѣ,

 

съ

  

трапе-

возобновляем^

 

наконецъ

 

онъ

 

окончательно

 

выгорѣдъ

 

въ

 

1743

 

г..

Послѣ

 

чего

 

монахинямъ

 

дано

 

было

 

новое

 

мѣсто

 

для

 

постройки
обители

 

между

 

Происхожденскимъ

 

монастыремъ

 

и

 

Георгіевского
церковью,

 

потомъ

 

хотѣди

 

ихъ

 

неревести

 

къ

 

церкви

 

Алексѣя

 

Митро-
полита,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

составились

 

штаты,

 

и

 

въ

 

1764

 

г.

 

Зачатей-
скій

 

монастырь

 

причислили

 

къ

 

Происхожденскону.

 

Нижег.

 

Лѣтоп.

въ

 

Древн.

 

Руеск.

 

Вивлеоѳ.

 

ХТІІІ— 93.

 

Истор.

 

Русск.

 

Іерарх.

 

IV—
141

 

Кратк.

 

Очерк.

 

Истор.

 

и

 

Описан.

 

Нпжн.

 

Новгорода

 

II—116
и

 

117.

(179)

  

Борпсоглѣбскія

 

ворота

 

находились

 

противъ

 

нынѣшней

церкви

 

Живоноснаго

 

Источника.

 

Вывшая

 

надъ

 

ними

 

четырехъ

угольная

 

башня

 

заветхостію

 

разобрана

 

въ

 

1789г.,

 

но

 

самыя воро-

та,

 

подъ

 

названіемъ

 

Живоносненскаго

 

пролаза,

 

существовали

 

до

послѣдняго

 

устройства

 

кремля;

 

ихъ

 

заклали

 

въ

 

1839'

 

году.

(180)

  

Борисъ

 

Конставтиповичъ

 

основадъ

 

Спасоевѳиміевъ

 

мо-

настырь

 

въ

 

Суздалѣ,

 

Михаиловскій

 

соборъ

 

въ

 

Городцѣ

 

и

 

соборъ
въ

 

Еурмышѣ.

 

Древ.

 

Русск.

 

Вивлеѳ

 

XIX— 363

 

Поли.

 

Соб.

 

Русск.
Лѣтоп.

 

VIII— 19

 

Никон.

 

Іѣт.

 

IV—34

 

и

 

Троиц.,

 

что

 

въ

 

примѣч.

у

 

Еарамз. —Ист.

 

Госуд.

 

Росс.

 

т.

 

V.

 

пр.

 

137.

(181)

  

Борисъ

 

Городецкій

 

сначала

 

захватилъ

 

Нижніи-Новгородъ
по

 

смерти

 

Андрея

 

Константиновича

 

въ

 

1355

 

г.,

 

вопреки

 

правъ

старшаго

 

брата

 

своего

 

Димитрія— Ѳомы,

 

которымъ

 

и

 

былъ

 

изгнанъ,
потомъ

 

онъ

 

опять

 

овладѣлъ

 

престоломъ

 

нижегородскимъ

 

по

 

смер-

ти

 

уже

 

Дамитрія

 

Ѳомы;

 

но

 

въ

 

1388

 

г.

 

его

 

изгнали

 

Кирдяпы,

 

и'

чрезъ

 

годъ

 

онъ

 

поборолъ

 

ихъ

 

и

 

вЛадѣлъ

 

Нижнимъ

 

до

 

ноября
1392

 

г.

 

См.

 

примѣчан.

 

48

 

и

 

означенння

 

подъ

 

нимъ

 

лѣтоппси.



-

 

36

 

—

зою

 

и

 

шатровымъ

 

ве'рхомъу

 

Въ

 

ней

 

не

 

было

 

ни

 

одного -

украшеннаго

 

образа.

 

Мѣстныя"

 

иконы

 

были

 

Стрѣтенія

Господня

 

и

 

Бориса

 

и

 

Глѣба;

 

надъ

 

царскими

 

вратами

 

стог'

ялъ

 

Деисусъ,

 

а

 

по

 

сторонамъего

 

иконы

 

владычнихъ

 

празд-

шшовъ;

 

за

 

срестоломь

 

стояла

 

икона

 

Богоматери

 

Одигит-
рія.

 

О

 

сосудахъ,

 

воздвизальномъ

 

крестѣ

 

и

 

рйзііицѣвъ

 

овисй

ничего

 

не

 

говорится,

 

но

 

упомянуто

 

напрестольное

 

рукописное

Евангеліе,

 

съ

 

мѣдными

 

отзолоченными

 

изображениями
Евангелистовъ,

 

и

 

печатные

 

Шестодвевецъ.

 

Минея

 

общая,
Псалтирь,

 

Тріодь

 

и£Чаеовиикъ ?

 

а

 

также

 

и

 

пятѵ

 

колоко-

ловъ

 

('»),

     

-

                                                          

,

            

:

Далѣе

 

по

 

берегу

 

Волги,почти

 

подЪсамой

 

Егорьевской

 

баш-
ней,

 

у

 

Каданова

 

ручья

 

стояла

 

церковь

 

ев,

 

Параековш

 

Пятни-
цы.

 

Въ

 

лѣтонисяхъ

 

она

 

упоминается

 

въпервой

 

половинѣ

 

XVI
столѣтія

 

( ,83),

 

но

 

вѣроятно

 

основапіе

 

ей

 

древнѣе,

 

потому;

(182)

  

Нйжегор.

 

Сотн.

 

Грам..

(183)

  

Бижегор.

 

Лѣтоп.

 

въ

 

Дрсвн.

 

Русей

 

Вивдеоѳ.

 

ХѴШ—

 

84.
Пятницкая

 

церковь

 

горѣла

 

нѣсколыш

 

разъ;

 

цослѣ

 

пожара

 

1684

 

г>

ее

 

построили

 

каменную

 

несколько

 

повыше

 

въ

 

гору.

 

Тогда
гласный

 

ирестолъ

 

въ 4

 

пей

 

освятили

 

въ

 

честь

 

Троицы
ЖгівоііачалыШя,

 

а

 

во

 

имя1

 

св.

 

Параскойей

 

былъ

 

устроенъ

 

врпдѣлъ

въ

 

траиезѣ,

 

другой

 

прцдѣлъ

 

въ

 

трапезѣ

 

же

 

былъ

 

кажется

 

св.

 

Ни-
колая

 

чудотворца.

 

Эта

 

церковь

 

упразднена

 

Я

 

разобрана

 

при

 

по-

елѣднемъ

 

устройствѣ

 

города,

 

послѣ

 

1836

 

Г.

 

Слѣды

 

ея

 

видны

 

и

теперь,

 

мѣстс-

 

престола

 

обозначено

 

голбчпкомъ.

  

Кстати

 

о

 

голбчи-
■

 

кяхъ

 

И

 

Другахъ

 

знакахѣ

 

Для

 

обознаЧенія

 

тѣйъйѣстъ^

 

гдѣнѣкогда

совершалась

 

С

 

вятаяСвятыхъ.ПатріархъФнларетъ,

 

давая

 

20

 

мая

 

1630

 

,

г.

 

благосювепіе

 

на

 

пос троеиіе

 

Никольской

 

церкви

 

на

 

Нйжвемъносадѣ,

поставилъ

 

сгроителямъ

 

Новаго

 

храма

 

въ

 

ненремѣнную

 

обязанность
<м^сто

 

гдѣ

 

былъ

 

старый

 

ирестолъ

 

обсыпать

 

землей,

 

обнести

 

сру-

боМЪі

 

покрыть

 

и

 

сверху

 

поставить

 

крестъ»

 

ЙМЦЕРАТОР гЬ

 

НИКО-
ЛАИ

 

ПАВІОВИЧЪ,

 

давая

 

Высочайшее

 

повелѣніе

 

17

 

апрѣля

 

1845

 

г.

о

 

перенесеніи

 

церкви

 

Св.

 

Духа-

 

въ

 

воевяогубернаторскій

 

домъ,

 

на-

значить

 

построить

 

на

 

ыѣстѣ

 

разрушекнаго

 

ея

 

зданія

 

Часовню.

Часовня

 

хотя

 

черезъ

 

десять

 

Лѣтъ,

 

но

 

устроена.

 

Вѣронтно

 

было
же

 

какое

 

нибудь

 

подобное

 

распоряжение

 

и

 

при

 

разборѣ

 

нижего-

родскаго

  

теплаго

 

собора

 

Скорбящей

 

Богоматери,

 

упраздисиЦаго



щ,

  

37-

что

 

эта

 

часть

 

города,

 

какъ

 

ближайшая

 

къ

 

Волгѣ,

 

был»
изетари

 

населена

 

многолюдно,

 

Мѣстныхъ

 

образовъ,

 

въ

 

Пят-
ницкой

 

церкви

 

было

 

три—Троицы

 

Живоначалыіыя,

 

Тих-
винской

 

Богоматери

 

и

 

ев,

 

Парасковеи,— -нослѣдній

 

въ

 

се-

ребрянкой

 

ризѣ,

 

Предъ

 

иконами

 

Троицы

 

и

 

св.

 

Параско^
вей

 

стояли

 

мѣстпыя

 

свѣчи,

 

О

 

соеудахъ

 

въ

 

описи

 

тоже

ничего

 

неговорится.;

 

какъ

 

и

 

о

 

напрестольномъ

 

Евангеліи,,
но

 

упомянуто Ёвангеліе толковое,.

 

Апѳетолъ

 

печатный

 

«Полу-
уставъ

 

съ

 

тропари

 

и

 

кондаки»,

 

Псалтирь

 

писиенная,

святцы

 

съ

 

кондаками,

 

Тріадь

 

постная,

 

Ирмолой,

 

да

 

три

ТреФолоя

 

ішсмениые

 

въ

 

іюлдесть.

 

Риза

 

и

 

стихарь

 

былиг
бязинные

 

и

 

поручи

 

выбойчатыя,

 

Крестъ

 

воздвизальный
былъ

 

обложенъ

 

серебромъ.

 

На

 

колокольнѣ

 

висѣло

 

пять

кодоколовъ

 

(184)г

Церковь

 

св.

 

Апост.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

стояла

 

въ

 

Паін
скомъ

 

концѣ

 

С85),

 

на

 

самомъ

 

берегу

 

Волги,

 

нѣсколыш

повыше

 

нынѣшияго

 

зданія

 

водопровода.

 

О

 

состояніи

 

ея

въ

 

первой

 

четверти

 

XVII

 

столѣтія

 

свѣдѣнія-

 

тоже

 

очень-

кратки,

 

какъ

 

и

 

о

 

церкви

 

Іоаниа

 

Богослова;

 

въ

 

описи

 

ея

только

 

сказано:

 

«деревянна

 

съ

 

папертью,

 

верхъ

 

шатромъ;

образа,

 

книги,

 

ризы,

 

и

 

церковные

 

сосуды,

 

и

 

на

 

колоколь-

ницѣ

 

колокола

 

и

 

всякое

 

строеніе

 

мірское»

 

(*86).

Петропавловск

 

священникъ

 

и

 

діаконъ,

 

по

 

тарханной
грамотѣ

 

Шуйскаго,

 

получали

 

панихидныхъ

 

по

 

пятнадцати

тоже

 

при

 

послѣднемъ

 

устройствѣ

 

кремля.— Не

 

пора

 

ли

 

и

 

его

 

ис-

полнить!

 

А

 

если

 

и

 

небыло,

 

то

 

все

 

же

 

не

 

мѣшало

 

бы

 

обозначить
мѣсто

 

его

 

престола,

 

хоть

 

какимъ

 

нибудь

 

знакомъ.

 

Вѣроятно

 

мно-

гіе

 

изъ

 

здѣшняго

 

духевенства

 

помнятъ

 

еще,

 

гдѣ

 

стоялъ

 

храмъ

Скорбящей

 

Богоматери.

(184)

  

Нйжегор.

 

Сотн.

 

Грам.

(185)

  

Панскимъ

 

кокцомъ

 

именовались

 

|

 

улицы,

 

лежавшія

 

на

берегу

 

Волги,,

 

между

 

Пятницкой

 

церковью

 

и

 

нѣмецкой

 

слободой— ны-

йѣшнимъ

 

Боровскимъ

 

перевозомъ.

 

Сотн.

 

Грам.
(186)

  

idem.

 

-



~~

 

as

алтынъ

 

и

 

двѣ

 

деньги,

 

за

 

служеніе

 

при

 

ванихи-дахъ

 

въ

 

Пре-
ѳбраженскомъ

 

соборѣ

 

( ,8?).

  

,

■

Говоря

 

о

 

Семеновскомъ

  

монастырѣ

 

и

 

церкви

 

Успенія
Божіей

 

Матери,

 

я

 

упомянулъ,

 

что

 

они,

 

должно

 

быть,

 

осно-

ваны

 

князьями

 

дома

 

Суздальско-Нижегородскаго,

 

живши-

ми

 

послѣ

 

паденія

 

самостоятельности

 

Нижегородскаго

   

кня-

жества;

 

тоже

 

можно

 

сказать

 

и

 

о

 

церкви

 

св.

   

Ап.

   

Петра-
И

 

Павла.

 

На

 

эту

 

мысль

 

наводитъ

 

тарханъ

 

Шуйскаго,

 

ко-

торымъ

 

вмѣиено

   

было

 

въ

 

обязанность

 

служить

 

духовен-

ству

  

монастырей

  

Уепеаскаго

 

и

 

Симеоиовекаго

 

и

 

Петро-
павловской

 

-церкви

   

за

   

панихидами,

   

совершавшимися

 

въ

Преображенскомъ

  

соборѣ

  

во

 

дни

  

поминовенія

 

погребен-
ныхъ

   

въ

   

немъ

 

князей

 

и

 

княгинь,

 

вмѣстѣ

 

съ

   

архиманд-

ритомъ

 

Печерскаго

 

монастыря,

 

духовенствомъ

 

обоихъ

 

со-

боровъ

 

и

 

монастыря

 

Зачатейскаго.

 

Конечно,

 

былъ

 

же

 

ка-

кой

 

нйбудь

 

поводъ

 

назначить

 

къ

 

служенію

 

панихидъ

   

ду-

ховенство

   

успенское,

   

симеоновекое

   

и

 

петропавловское.

Всего

 

вѣроятнѣе

 

положить,

  

что

 

Василью

 

Ивановичу

  

бы-
ло

 

извѣстно,

 

что

 

эти

 

монастыри

 

и

 

церковь

 

Петропавлов-
ская

 

были

 

основаны

 

князьями

 

Суздальско-Нижегородски-
ми,

 

отъ

 

которыхъ

 

происходилъ

 

онъ

 

самъ.

 

Въ

 

72

 

примѣч.

Къ

 

этой

   

статьѣ

 

я

 

упомянулъ,

   

что

 

всего

 

вѣроятнѣе,

 

что

Симеоновскій

 

монастырь

  

построеиъ

  

княземъ

  

Симеономъ
Алексанровичемъ

 

или

 

его

 

матерью

  

Василисой

  

Васильев-
ной

 

(между

 

1418

 

и

 

1440

 

гг.);

 

объ

 

Успенскомъ

 

монасты-

рѣ

 

тоже

   

можно

   

положить,

   

что

   

онъ

  

основанъ

 

этой

 

же

княгиней,

 

усердной

 

къ

 

церквамъ

 

Божіимъ

 

( У88).

 

Не

 

муд-

рено,

 

что

 

она,

 

какъ

   

урожденна

  

Москвы,

   

хотѣла

 

имѣть

и

 

въ

 

Нижпемъ-Новгородѣ

 

храмъ,

 

наименованіе

   

котораго

напоминало

 

бы

 

ей

 

главную

 

святыню

 

родины —Московскій
соборъ

 

Успенія.

 

Догадку

 

объ

 

основаніи

 

Петропавловской

(187)

  

Акт.

 

Историч.

 

И— 69,
(188)

  

Изъ

 

пожертвоваиій

 

этой

 

княгпни

 

йзвѣстепъ

 

напрестоль-

ный

 

крестъ

 

въ

 

Троицкой

 

единовѣрческой

 

церкви

 

села

 

Медвѣдева

въ

 

4

 

верст,

 

отъ

 

гор.

 

Семенова.

 

Ниж.

 

губ.

 

вѣд.

 

1846

 

г.

 

Д»

 

43-г47.
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■

церкви

 

кѣмъ

 

либо

 

изъ

 

князей

 

С

 

уздальеко- Нижегородским»
можно

 

еще

 

иодкрѣпить

 

тѣмъ,

 

что

 

Въ

 

Архангельскомъ

 

со*

борѣ

 

(нижегородскомъ)

 

погребенъ

 

князь

 

Петръ,

 

жившій,
какъ

 

сказано

 

мной

 

при

 

описаніи

 

этого

 

храма,

 

тоже

 

послѣ

паденія

 

нижегородскаго

 

княжества.

Конечно,

 

г*Гэти

 

выводы,

 

которые'

 

впрочемъ

 

я

 

и

 

пред^

jiarato

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

догаДки,

 

можетъ

 

послѣдовать

 

воп-

росъ:

 

если

 

Василій

 

Шуйскій

 

для

 

служенія

 

панихидъ

 

въ

Преображенскомъ

 

соборѣ

 

назначилъ

 

духовенство

 

Симео-
иовекаго

 

и

 

Успенскаго

 

монастырей

 

и

 

Петропавловской ,

церкви— потому

 

что

 

они

 

основаны

 

князьями

 

Суздальско-
Нижегородекими;

 

то

 

почему

 

же

 

не

 

назначилъ

 

онъ

 

слу-

жить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

духовенства

 

церквей

 

Димитріевской
и

 

Николаевской,

 

которыя

 

также

 

основаны

 

его

 

предкомъ.

Очень

 

естественно,

 

чтоШуйскій

 

и

 

не

 

имѣлъ

 

свѣдѣній,

кѣмъ

 

построены

 

церкви

 

ДиМитріевская

 

и

 

Никольская.

 

Онъ
какъ

 

видно,

 

былъ

 

недалекъ

 

въ

 

исторіи,

 

что

 

доказываютъ

ошибки

 

его

 

тархана,

 

указанный

 

мной

 

при

 

описаніи

 

ïlpe-
ображенскаго

 

собора-.

 

Объ

 

основаніи

 

же

 

монастырей

 

Ус-
пенскаго,

 

Симеоновскаго

 

и

 

Петропавловской

 

церкви,

 

стро-

енныхъ

 

въ

 

ближайшее

 

къ

 

нему

 

время— съ

 

иебольшимъ
за

 

сто

 

лѣтъ

 

до

 

его

 

рожденія— онъ

 

могъ

 

имѣть

 

положи-

тельныя

 

свѣдѣпія

 

изъ

 

устныхъ

 

разсказовъ,

 

переходившихъ

отъ

 

отца

 

къ

 

сыну

 

между

 

членами

 

семейства

 

князей

 

Суз*
дальско-Нижегородскихъ

 

(189).

т

 

fii

 

і-

 

і

 

г

      

^

   

'

   

;

 

і .........in.,

   

г

 

і

 

■

 

■—а.*

(189)

 

Петропавловская

 

церковь

 

въ

 

І781

 

г.

 

перенесена

 

съ

 

бе-
рега

 

Волги

 

на

 

нынѣшне

 

мѣсто

 

и

 

обращена

 

въ

 

кладбищенскую.
Строителями

 

нынѣшняго

 

ея

 

здапія

 

были

 

нижёгородскіе

 

посадскіе
братья

 

Неудавины

 

Александръ

 

и

 

Егоръ

 

На

 

мѣстѣ

 

прежней

 

церкви

былъ

 

поставленъ

 

деревянный

 

голбчикъ

 

аршина

 

полтора

 

въ

 

квадра-

те

 

и

 

вышиной

 

аршина

 

въ

 

два;

 

верхъ

 

его

 

сведенный

 

конусомъ

 

былъ
украшенъ

 

крестомъ,

 

внутренность

 

пустая.

 

Въ

 

эту

 

пустоту

 

черезъ

дверку,

 

находившуюся

 

съ

 

южной

 

стороны

 

конуса,

 

опущали

 

черепа

и

 

кости

 

чедовѣческіе,

 

выбрасываемые

 

водами

 

рѣкъ

 

Волги

 

и

 

Оки
на

 

берегъ,

 

которые

 

вѣроятновъпослѣдствіи

 

предавались

 

погребенію
на

 

кладбищѣ.

 

Этотъ

 

голбчикъ

 

существовалъ

 

въ

 

начадѣ

 

тридца-



r

    

M

 

—

Церковь

 

Влэдимірской

 

Богоматери

 

съ

 

цридѣломъФв»

ІІарасковеи

 

Пятницы

 

въ

 

слободѣ.

 

Гривкѣ

 

была

 

на

 

:

 

под-

клѣтѣ.

 

Въ

 

ней

 

были

 

образа

 

мѣстные:

 

Стрѣтенія

 

Господня,
Успенія

 

Божіей

 

Матери,

 

Владимірскія

 

Богоматери

 

и

 

еще

Божіей

 

же

 

Матери

 

незвѣстнаго

 

наименованія.

 

Образъ
Срвтенія

 

Господня

 

былъ

 

украшенъ

 

двумя

 

сребряными
гривнами,

 

Усненія

 

Богоматери

 

одной.

 

На

 

иконѣ

 

Влади-
мірской

 

Богородицы

 

была

 

серебряная

 

риза

 

съ

 

такими

 

же

вѣнцамп

 

сканиой

 

работы,

 

осыпанными

 

дорогими

 

камень-

ями,

 

серебрянная

 

витая

 

цата,

 

шесть

 

такихъ

 

же

 

гривенокъ

и

 

десять

 

серебряныхъ

 

крестовъ,

 

два

 

жемчужныя

 

ожерелья

и

 

третье

 

изъ

 

золоченныхъ

 

серебряныхъ

 

копѣекъ

 

въ

 

пол-

тора

 

рубля.

 

Кромѣ

 

этихъ

 

украшеній

 

у

 

иконы

 

Владимір-
скія

 

Богоматери

 

были

 

еще

 

въ

 

прикдадѣ

 

«икона

 

серебря-
ная

 

да

 

три

 

золотыя»

 

Подъ

 

образомъ

 

висѣла

 

пелена

 

ма-

линовая

 

бархатная,

 

вышитая

 

жемчугомъ.

 

Четвертая

 

мѣст-

ная

 

икона,

 

писанная

 

на

 

краскахъ,

 

была

 

украшена

 

витой
серебряной

 

цатой

 

и

 

такими

 

же

 

двумя

 

гривенками. Такое
же

 

украшеніе

 

имѣлъ

 

мѣстный

 

придѣльный

 

образъ

 

св.

 

Па-
расковеи

 

и

 

ожерелье

 

изъ

 

двѣнадцати

 

золоченныхъ

 

копѣ-

екъ.

 

Предъ

 

этой

 

иконой

 

стояла

 

мѣстпая

 

свѣча.

 

Предъ
главнымъ

 

алтаремъ

 

висѣло

 

мѣдное

 

паникадило.

 

Церковь
Успенія

 

Божія

 

Матери

 

въ

 

описи

 

только

 

упомянута

 

( у9°).
Обѣ

 

эти

 

церкви

 

были

 

построены

 

ЦорФцріемъ,

 

основате-

лемъ

 

Духова

 

монастыря

 

въ

 

1599

 

году.

 

( 19/)

 

Въ

 

1621

 

г,

изъ

 

пожертвованныхъ

 

имъ

 

вещей

 

значилось

 

уже

 

по

 

опи-

си

 

только

 

четыре

 

книги.

 

Шестодневецъ,

 

Минея

 

общая ,

 

Ча-
совникъ

 

и

 

Служебникъ.

 

Кромѣ

 

этихъ

 

книгъ

 

были

 

еще:

 

на-

престольное

 

Евангеліе

 

письменное,

 

двѣ

 

Тріоди,

 

Псалтирь

 

и

Часовникъ.

 

О

 

воздвизальномъ

 

крестѣ

 

не

 

упомянуто,

 

но

упомянуты

 

деревянные

 

сосуды,

 

мѣдное

 

кадило,

 

риза

 

и

 

сти-

харь

 

полотняные

 

съ

  

выбойчатыми

   

оплечьями

 

и

 

выбойча-

тыхъ

 

годовъ,

 

и

 

кажется

 

упичтоженъ

 

при

 

послѣднемъ

   

устройствѣ

города.

(190)

 

Нйжегор.

 

Сотп.

 

Грам.

(191):Историч.

 

извѣст

 

о

 

Духовѣ

 

монастыри,

 

і
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—

тый

   

епитрахиль,

   

два-

  

колокола

   

и:

 

желѣзпое ,

 

клепало

Церковь

 

молитовскаго

 

погоста

 

въ

 

честь

 

Преображеійя
Господня

 

стояла

 

на- берегу

 

рѣки

 

Молитовки.

 

Икоиостасъ
этого

 

храма

 

былъ

 

украшенъ

 

Деисусомъ

 

и

 

иконами

 

Про-
роковъ;

 

мѣстные

 

образа

 

были

 

Преображенія

 

Господня

 

и

св.

 

Парасковеи

 

Пятницы—послѣдняя

 

была

 

въ

 

серебря-
пой

 

ризѣ.

 

Также

 

въ

 

описи

 

упомянуто

 

два

 

Евангелія —на-

престольное

 

письменное

 

и

 

толковое

 

печатное

 

(первое

 

при-

надлежало

 

не

 

церкви,

 

а

 

священнику),

 

Апостолъ

 

и

 

Минея
общая

 

печатный,

 

и

 

письменная—Псалтирь

 

и

 

два

 

Октоя.
Колоколовъ

 

на

 

колокольнѣ

 

было

 

три.

 

Причетъ

 

состоялъ

изъ

 

священника

 

и

 

просвирни,

 

которые

 

имѣли

 

дома

 

око-

ло

 

церквп;

 

тутъже

 

стояли

 

и

 

богадельня

 

и

 

четыре

 

двора,

въ

 

которыхъ

 

жили

 

крестьяне,

 

вѣроятио

 

изъ

 

оброку.

 

Кѣмъ

основана

 

эта

 

церковь

 

и

 

по

 

какому

 

случаю

 

на

 

пустомъ

 

мѣ-

стѣ,—

 

сввдѣній

 

нѣтъ,но

 

она

 

изстари

 

т.

 

е.

 

за

 

долго

 

до

 

1621

 

г.

владѣла

 

пахатной

 

землей

 

въ

 

трехъ

 

поляхъ

 

на

 

пятнадцать

четвертей

 

посѣву.

 

Потомъ

 

ей

 

дано,

 

до

 

1621

 

же

 

года,

 

но

уже

 

пріі

 

царѣ

 

Михаилѣ

 

Ѳеэдоровичѣ,

 

по

 

его

 

указу,:

 

йо-

слѣдовавшему

 

по

 

челобитью

 

священника

 

Владиміря

 

Макси-
мова

 

«надъ

 

рѣчькою

 

надъ

 

Сандыревскою

 

вахотныя

 

земли

на

 

осемь

 

съ

 

осминою,

 

сена

 

на

 

десять

 

копенъ,

 

а

 

сколь

селища

 

лѣсъ

 

('93)

При

 

всѣхъ

 

описанныхъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

было
шестьдесятъ

 

богаделенъ,

 

гдѣ

 

бѣдные

 

содержались

 

«отъ

церквей

 

Боигіихъ

 

»

 

(т)

 

Числа

 

тогдашііяго

 

духовенства

 

опре-

(192)

 

Нижег.

 

Сотн.

 

Грам.
193

 

Нйжегор.

 

Сотн.

 

Грам.

 

Эта

 

церковь

 

упразднена

 

кажется
еще

 

въ

 

прошломъ

 

слолѣтіи.

 

Въ

 

1829

 

г.

 

въ

 

память

 

ея

 

существо-

ванія

 

построенъ

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Преображенія

 

же

 

Господня

 

въ

самомъ

 

Еанавпнѣ

 

на

 

кладбищѣ

 

на

 

суммы,

 

собрапныя

 

отъ

 

добро-
хотныхъ

 

дателей,

 

жителями

 

канавииской

 

слободы

 

купцомъ'В.

 

В.
Монаховымъ

 

и

 

дворянином

 

ъ

 

Я.

 

А.

 

Быстрпцкимъ.
194)

 

Нижег.

 

Сотн.

 

ГрамГ

                           

.

     

■



'

—

 

m

 

—

дѣлить

 

съ^точностію

 

нельзя;

 

но

 

полагать

 

надо,

 

что

 

священ-
никовъ,

 

діаконовъ

 

(считая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

протоіереевъ

 

и
протодіаконовъ)

 

и

 

причетниковъ

 

было

 

далеко

 

болѣе

 

ста

человѣкъ.

H.

 

Храмцчвскігс,

Действительный

 

чяенъ

 

Статистическаго

 

Комитета.

i'illflll

 

111Ш111®

HO

  

ПРЕИМУЩЕСТВУ

   

ЧТИМЫХЪ

 

ВЪ

 

НИЖЕГОРОДСКОЙ

  

ЁПАРХІИ.

(Продолэюеніе.)

Изъ

 

святыхъ

 

иконъ,

 

преимущественно

 

чтимыхъ

 

въ

 

Ни-
жегородской

 

епархіи,

 

однѣ

 

прославлены

 

благодатію

 

чудо-

твореній,

 

чрезъ

 

н'ихъ

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

совершившихся,

 

а

 

дру-

гая

 

замѣчательны

 

по

 

своей

 

древности.

Такія

 

иконы

 

находятся

 

частію

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

и

 

его

 

уѣздѣ,

 

частію

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздиыхъ

 

городахъ

 

и

находящихся

 

въ

 

ихъ

 

округахъ

 

—

 

монастыряхъ

 

или

 

сель-

скихъ

 

церквахъ.

 

Прежде

 

мы

 

скажемъ:

 

I.

 

объ

 

иконахъ

НиЖняго-Новгорода

 

и

 

его

 

уѣзда,

 

затѣмъ

 

обратимся,

 

II,
къ

 

иконамъ,

 

въ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

Нижегородской

 

епар-

хіи

 

и

 

ихъ

 

округахъ

 

находящимся.

I.

О

 

святыхъ

 

особенно

 

чтимыхъ

 

иконахъ,

  

находящихся

 

въ

В^жнемъ-Швгородѣ

 

и

 

его

 

уѣздѣ.

Въ

 

Нижйемъ

 

-

 

Новгородѣ,

 

въ

 

одномъ

 

каѳедральиомъ

соббрѣ

 

и

 

принадлежащей

 

къ

 

нему

 

часовнѣ

 

находится

 

пять

святыхъ

 

иконъ,

   

которымъ,

  

преимущественно

 

предъ

 

про-
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—

чими,

 

воздается

 

благоговѣйное

 

чествованіе.

 

Это:

 

а)

 

ико-

на

 

Пресвятыя

 

Богородицы/

 

всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радости,

б)

 

икона

 

Святителя

 

Филиппа,

 

митрополита

 

Московскаго
и

 

всея

 

Россіи,

 

чудотворца,

 

в)

 

икона

 

Нерукотворіеннаго
Спаса,

 

г)

 

Бозкія

 

Матеря

 

Одигитріи

 

и

 

д)

 

икона

 

Неруко-
твореннаго

 

Спаса

 

въ

 

Спасской

 

часовнѣ/

а)

 

Школа

 

Лресбяптя

 

Богородицы,

 

всѣхв

 

скорбящихъ
радости.

 

По

 

общему

 

древнему

 

преданію,

 

икона

 

эта

 

при-

знается

 

чудотворною;

 

но. о

 

чудотвореніяхъ.отъ

 

нея,

 

офиціэль-
ныхъ

 

и

 

письменно

 

переданиыхъ,,

 

свѣденій

 

не

 

сохранилось.

Особенное

 

чествовадіе

 

сей

 

св.

 

иконы

 

-^какъ

 

чудотворной
выразилось,

 

между

 

прочнмъ,

 

тѣмъ,

 

что,

 

въ

 

1745

 

году,

въ

 

честь

 

ея

 

былъ

 

сооруженъ

 

теплый

 

соборъ,

 

носившш

названіе

 

Скорбященскаго.

 

Въ

 

1841

 

году

 

соборъ

 

____

 

этотъ

упраздиенъ,

 

а

 

икона

 

перенесена

 

въ

 

новоустроенный

 

Прео-
браженский

 

соборъ,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

доселѣ

 

находится,

 

въ

особомъ

 

кіотѣ,

 

на

 

первой

 

колоннѣ

 

отъ

 

иконостаса,

 

по

лѣвую

 

сторону

 

отъ

 

царскихъ

 

вратъ.

 

Весьма

 

многіе

 

не

только

 

изъ

 

жителе!

 

Иижияго-Новгорода,

 

но

 

и

 

иногород-

ніе,

 

бывающіе

 

въ

 

не'мъ,

 

съ

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

и

часто

 

совершаютъ

 

иредъ

 

этимъ

 

образомъ

 

молебное

 

пѣніе

къ

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ

 

Богородицѣ.

 

Вѣра

 

въ

 

особенную
благодатную

 

силу

 

его

 

и

 

усердіе

 

богомольцевъ

 

украсили

его

 

серебряною

 

вызолоченною

 

ризою,

 

стоящею

 

значитель-

ной

 

цѣеы.

б^

 

Оброзъ

 

Св.

 

Филиппа

 

митрополита

 

Мссковскаю
и

 

всея

 

Россіи,

 

чудотворца.

 

Въ

 

рукопискомъ

 

сказаніи
сохранилось

 

фбъ

 

зтомъ

 

образѣ

 

слѣдующее:

 

въ

 

1 702

 

году

въ

 

городѣ

 

Балахнѣ

 

было

 

видѣніе

 

одной

 

дѣвицѣ,

 

Евдокіи
Михайловой,

 

одержимой

 

зльшъ

 

духомъ.

 

4-ГО;

 

іюня

 

св.

митрополитъ

 

Филиппъ

 

явился

 

ей

 

во

 

снѣ,

 

а

 

8-го

 

ноября
въявѣ.

 

—

 

«Иди»,

 

говорилъ

 

ей

 

святитель,

 

«въ

 

Нижній-
Новгородъ

 

въ

 

соборную

 

церковь,

 

отслужи

 

молебеиъ

 

съ

водоосвященіемъ,

 

потомъ

 

въ

 

Старыхъ

 

Печорахъ^ 1 )

 

отъ

\

 

1

 

] ;ІІеччрскіа

 

монастырь,

   

устроенний

 

преп.

 

Діонисіемъ,

 

вло

слѣдствіп

   

Архіеппекопомъ

   

Суздаяьскимъ

 

и

 

Нпжегородскігаъ,

 

хъ
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•гроба

 

ІоасаФа

 

схимника

 

возьми

 

песку

 

и

 

і:ей

 

съ

 

него

 

воду,

ты

 

получишь

 

нсцѣленіе,

 

и

 

послѣ

 

того

 

постригись

 

въ

 

ино-

ческій

 

образъ.

 

»

 

—

 

При

 

этомъ

 

онъ

 

извѣстилъ

 

Евдокію

 

о

своетнъ

 

образѣ,

 

сказавъ,

 

что

 

онъ

 

находится

 

въ

 

Нижнемъ
Новгородѣ,

 

подъ

 

колокольнею

 

Спасова

 

собора

 

въ

 

церкви,

по

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ.

 

Дѣвица

 

исполнила

повелѣніе

 

святителя,

 

но

 

по"

 

прибытіи

 

въ

 

соборъ

 

въ

 

ука-

занную

 

церковь,

 

-во

 

время

 

Божественной

 

литургііь

 

она

лежала

 

какъ

 

мертвая

 

до

 

пѣнія

 

стиха:

 

достойно

 

есть.

По

 

окончаиіи

 

же

 

пѣпія

 

стиха,

 

святитель

 

опять

 

явился

ей

 

и

 

повелѣлъ

 

встать.

 

Евдокія

 

встала

 

совершенно

 

здо-

ровою,

 

и

 

вовремя

 

всего

 

молебна

 

и

 

водоосвященія

 

усердно

молилась.

Бывшій

 

въ

 

то

 

время

 

Преосвященный

 

Исаія,

 

митропо-

литъ

 

Нижегородскій,

 

повелѣлъ

 

соборному

 

ключарю,

 

свя-

щеннику

 

Андрею

 

изслѣдовать

 

все

 

случившееся.

 

Ключарь
отправился

 

въ

 

Балахну,

 

гдѣ

 

отъ

 

священника

 

церкви

 

Не-
рукотвореннаго

 

Спаса

 

и

 

святаго

 

великомученика

 

Никиты
Іоаниа

 

Михайлова

 

узналъ,

 

что

 

духовная

 

дочь

 

его

 

дѣвица

Евдокія

 

впала

 

въ

 

болѣзнь

 

съ

 

8-го

 

числа

 

іюия

 

1700

 

года,

часто

 

кликала

 

отъ

 

порчи

 

и

 

приходила

 

въ

 

умоизстуиленіе.
Тоже

 

подтвердили

 

другой

 

священникъ

 

той

 

же

 

церкви

ГриГорій,

 

сосѣдиіе

 

жители

 

и

 

сама

 

Евдокія

 

( 2 ).

 

Спустя
около

 

13

 

лѣтъ,

 

образъ

 

святителя

 

Филиппа,

 

какъ

 

гово-

ритъ

 

устное

 

преданіе,

  

проявилъ

   

чудотворную

 

силу

 

свою

1596

 

году

 

разрушился

 

отъ

 

обвала

 

горы,

 

на

 

которой

 

опъ

 

стоялъ

н

 

перенесенъ

 

ближе

 

къ

 

городу;

 

нынѣ

 

онъ

 

съ

 

образовавшеюся

 

око-

ло

 

него

 

слободою

 

называется

 

Новым

 

Печорами,

 

а

 

церковь,

 

стоя-

щая

 

па

 

прежнемъ

 

мѣстѣ

 

монастыря,

 

и

 

окружаю щіе

 

его

 

домы

 

со-

ставляют

 

смежное

 

съ

 

слободой

 

село— Старый

 

Печоры.

|2]

 

Повѣсть

 

о

 

цѣлебяой

 

милости

 

преп.

 

Іоасафа

 

и

 

о

 

явленін
бывшемъ

 

отъ

 

иконы,

 

иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Филиппа,

 

ми-

трополита

 

Московскаго

 

и

 

всея

 

Россщ

 

чудотворца,

 

иже

 

бысть

 

въ

.

 

Нііжиемъ-Новѣградѣ

 

въ

 

церкви

 

Спасова

 

собора

 

подъ

 

колоколами.

(Ііовѣстъ

 

эта

 

"сохранилась

 

въ

 

церкви

 

села

 

Старыхъ

 

Печоръ,

 

въ

хл'орсй

 

.покоятся

 

святые

 

останки

 

Іоасафа

 

схимника).
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еще

 

другимъ,

 

болѣе

 

вндимымъ

 

знаменіемъ.

 

Въ

 

1715

 

г.

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

былъ

 

пожаръ,

 

извѣстиый

 

въ

 

лето-
писи

 

подъ

 

именемъ

 

болыиа/о

 

пожара.

 

Онъ

 

охватилъ

здапія

 

и

 

въ

 

кремлѣ

 

находившіяся;

 

и

 

какъ

 

всѣ

 

они

 

были
деревянныя,

 

то

 

огонь

 

до

 

такой

 

степени

 

усилился,

 

что

проникъ

 

въ

 

церковь,

 

устроенную

 

въ

 

среди

 

емъ

 

этажѣ

соборной

 

колокольни.

 

Полъ

 

въ

 

этой

 

церкви,

 

иконостасъ

со

 

святыми

 

иконами,

 

самый

 

престолъ

 

сгорѣли.

 

Одинъ

 

<

образъ

 

святителя

 

Филиппа

 

среди

 

пламени

 

остался

 

невре-

димымъ

 

и

 

неприкосновеннымъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

небольшую
бы

 

по

 

видимому

 

давность

 

описанныхъ

 

нами

 

чудныхъ

 

зиа-

меній,

 

прославившнхъ

 

икону

 

святителя,

 

онѣ

 

не

 

имѣютъ

общеизвестности.

 

Потому

 

неудивительно,

 

что

 

и

 

самой

 

ико-

нѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

воздается

 

особеннаго

 

чествѳ-

ванія,

 

какъ

 

другимъ

 

иконамъ,

 

признаваемымъ

 

чудотвор-

ными.

 

Такая

 

малоизвѣстность

 

образа

 

святителя

 

Филиппа
легко

 

объясняется

 

обстоятельствами.

 

До

 

третьей

 

четверти

і

 

XIX

 

столѣтія

 

онъ

 

оставался

 

подъ

 

колоколами

 

т.

 

е.

 

въ

'

 

цервви

 

св.

 

мученика

 

Ѳеодора

 

Стратилата,

 

устроенной
подъ

 

колокольнею.

 

Бсгослуженіе

 

въ

 

этой

 

церкви

 

совер-

шалось

 

разъ

 

или

 

два

 

въ

 

годъ

 

не

 

болѣе,

 

и,

 

по

 

тѣснотѣ

своей,

 

она

 

не

 

могла

 

вмѣщать

 

значительнаго

 

числа

 

бого-
мольцевъ,

 

а

 

потомъ,

 

около

 

1830

 

года

 

оно

 

и

 

вовсе

 

пре-

кращено,

 

вскорѣ

 

потомъ

 

самая

 

церковь

 

совершенно

упразднена,

 

и

 

ебразъ

 

святителя

 

хранился

 

въ

 

ризницѣ.

Только

 

по

 

освященіи

 

новоустроеиной

 

подъ

 

Преображен-
скимъ

 

соборомъ

 

церкви

 

(въ

 

1851

 

году),

 

называемой
Усыпальницею,

 

( 3 )

   

сей

 

св.

 

образъ

 

шпоставленъ

 

въ

 

ней

1 3 1

 

Церковь

 

сія

 

сооружена

 

подъ

 

сводами

 

собора,

 

гдѣ

 

покоятся

остапкп

 

нѣкоторыхъ

 

нижегородскнхъ

 

князей

 

и

 

княгинь,

 

святите-

лей,

 

управлявшихъ

 

Нижегородскою

 

епархіею,

 

блаженнаго

 

каѳоли-

коса

 

Антънія

 

Иракліевпча,

 

царевича

 

Грузинскагс,

 

и

 

также

 

знаме-

нитаго

 

Козмы

 

Минина,

 

почему

 

она

 

и

 

называется

 

усыпальницею.
Въ

 

ней

 

три

 

престола

 

ряд.

 

мъ:

 

средній

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Казанскія
Вожія

 

Матери;

 

па

 

правой

 

стородѣ

 

въ

 

честь

 

великомученика

 

Ди-
мптрія

 

Селунскаго,

 

на

 

лѣвой

 

—

 

въ

 

честь

 

безсребренниковъ

 

Козмы
и

 

Даміаиа.
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-

.для

 

благоговѣйиаго

 

поклопенія

 

святому

 

митрополиту-муче-

нику.

 

При

 

такихъ

 

.судьбахъ

 

своихъ,

 

съ

 

перемѣиою

 

по-

■

 

колѣній,

 

онъ,

 

естественно,

 

могъ

 

придти

 

въ

 

забвеніе

 

у

іНшкегородцевъ.

 

Нынѣ

 

онъ

 

находится,

 

какъ

 

.сказано,

 

въ

Усьшальницѣ,

 

въ

 

кіот.ѣ,

 

у

 

первой

 

отъ

 

иконостаса

 

ко-

лонна,

 

на

 

лѣвой

 

■

 

стороиѣ.

 

Украшенъ

 

однимъ

 

серебря-
інымъ

 

.

 

вызолоченымъ

 

окладомъ

 

по

 

краямъ

 

и

 

такимъ

 

же

«вѣіщѳмъ

 

на

 

Святителѣ.

 

Замѣчательно

 

то

 

особенно,

 

что

-краски,

 

жакйми

 

писана

 

эта

 

икона,

 

сохранили

 

всю

 

свою

'свѣжесть

 

и

 

никакихъ

 

признаковъ

 

изветшаиія

 

на

 

ней

 

не

видно.

 

:Но

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

написана

 

она,

 

неизвестно.

Кромѣ

 

святыхъ

 

иконъ,

 

признаваемыхъ

 

чудотворными,

-въ

 

томъ

 

Же

 

соборѣ

 

особенно

 

чествуются

 

двѣ

 

иконы

 

,

 

по

-ихъ

 

древности.

 

Это

в)

 

Нерукотворёяиый

 

образъ

 

.Спасителя.

 

Константинъ
Ласидьевичъ,

 

великій

 

князь

 

Суздальско-нижегородскій,
устрояя

 

свое

 

великсе

 

княжество,

 

заботился

 

и

 

объ

 

устрое-"

-ніи

 

новой

 

столицы

 

своей —Нижняго-

 

Новгорода.

 

Въ

 

О50
году

 

онъ

 

иачалъ

 

строеніемъ,

 

a

 

î

 

352.

 

году

 

■

 

совершилъ

 

ка-

менную

 

соборную

 

церковь

 

Преображеиія(*),

 

и

 

перенесъ

въ

 

нее

 

изъ

 

Суздаля

 

древнюю

 

икону

 

Спасителя.

 

По

 

пре-

данно,

 

ничѣмъ

 

особенно

 

.неподтверждаемому,

 

но

 

и

 

не-

опровергаемому,

 

икона

 

.эта

 

была

 

принесена

 

въ

 

Суздаль
изъ

 

Греціи.

 

Такимъ

 

образомъ

 

сія

 

святая

 

икона

 

принесена

была

   

въ

 

Нижній-Новгородъ

   

спустя

   

130

   

лѣтъ

   

по

  

его

(4)

 

Нижегородски

 

лѣтоппсецъ.

 

Но

 

Лаврепт.

 

лѣтоппсь

 

перво-

начальное

 

основаніе

 

собора

 

Преображенскаго

 

прпписываетъ

 

вели-

кому

 

князю

 

Георгію,

 

и

 

отлоситъ

 

его

 

къ

 

1225

 

году.

 

«Въ

 

:лѣто
6Î733

 

(Д225)

 

заложи

 

велик,

 

кн.

 

Георги

 

каменпу

 

церковь

 

на

 

устьѣ

Оки

 

въ

 

Новгородѣ,

 

Спаса

 

Святяго,

 

говорится

 

въ

 

этой

 

лѣтопнеп.

Вообще

 

о

 

времени

 

построешя

 

сего

 

собора

 

говорятъ

 

несогласно.

ФъіНикон.

 

.^ѣт.

 

заложеніе

 

;

 

его

 

показано

 

подъ

 

1349,

 

a

 

окончаніе
подъ

 

1351

 

г.

 

(111 —192

 

и

 

198);

 

въ

 

Троицкой

 

подъ

 

Т352

 

(полн.
собр.

 

рус.

 

лѣтоп.

 

1—230);

 

другія

 

относятъ

 

это

 

къ

 

1317

 

году.

Можно,

 

кажется,

 

принять

 

за

 

вѣрное,

 

что

 

Георгрд

 

II

 

положилъ

основаиіе

 

храма

 

Преображенія,

 

а

 

Константинъ

 

В.

 

перестронлъ

 

его.
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основаніи,

 

съ

 

тѣхъ

 

поръі,

 

болѣе

 

пяти

 

вѣкЪвъ,.

 

не

 

остав-

ляла

 

стѣнъ

 

его,

 

и

 

бдитъ

 

надъ

 

живущими

 

въ

 

немъ.

 

Мв-оѵ

rie

 

изъ

 

жителей

 

Нижняго-Новгорода,

 

каждый

 

разъ

 

когда'

бываютъ

 

въ

 

каѳедрадьномъ

 

соборѣ,

 

считаютъ

 

святою

 

и-

непремѣнною

 

обязаипостію

 

приложиться

 

къ

 

сему

 

образу:
Спасителя

 

и

 

возжечь

 

предъ

 

нимъ

 

свѣчу,— Онъ

 

находится

на

 

первой

 

отъ

 

иконостаса

 

колоннѣ

 

заправымъ

 

клиросомъ

и

 

украшенъ

 

богатою

 

серебряною

 

ризою.

г)

   

Обраэз

 

Боэіегей

 

Матери

 

Одиттрги.

 

Этотъ

 

об-
разъ,

 

столь

 

же

 

древній,

 

какъ

 

и

 

предыдущій,

 

драгоцѣиенъ;

сверхъ

 

того

 

по

 

сопряженнымъ

 

съ

 

нимъ

 

воспоминаніямъ.
Его

 

нрислалъ

 

въ

 

1381

 

году

 

на

 

благословеніе .

 

Нижнему
основатель

 

Нижегородскаго

 

Печерскаго

 

монастыря,

 

св.

Діонисій

 

изъ

 

Греціи,

 

гдѣ

 

въ

 

то

 

время

 

жилъ

 

сей

 

святиг

тель

 

но

 

случаю

 

поставленія

 

новаго

 

митрополита

 

для

 

рус?

ской

 

церкви,

 

по

 

кончинѣ

 

св.

 

Алексія,

 

и

 

откуда*

 

возвраь

тился

 

съ

 

сано'мъ

 

архіепископа

 

суздальскаго

 

и

 

иижегород;-

скаго.

 

Икона

 

эта

 

есть

 

точный

 

списокъ

 

съ

 

подлинное
иконы

 

Одигитріи,

 

сдѣланный

 

въ

 

Царѣ-градѣ

 

едвали

 

не

Діонисіемъ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

къ

 

такому

 

заключению

ведутъ

 

слова

 

Троицкой

 

лѣтописи.

 

«Тогожъ

 

лѣта

 

(1381)
Діоиисій

 

епиекопъ

 

посла

 

изъ

 

Царя

 

града

 

съ

 

чернцемъ

съ

 

Малахіемъ

 

съ

 

философомъ

 

икону,

 

преписавъ

 

образъ
Божія

 

Матери

 

Одигитріи

 

въ

 

тотъ

 

же

 

образъ,

 

а

 

другую

икону

 

посла

 

тоеже

 

Божія

 

Матере

 

на

 

Русь,

 

и

 

едипууеэ
поставнша

 

во

 

святомъ

 

Спасѣ

 

въ

 

Новгороде

 

въ

 

Нижнешц
а

 

другую

 

въ

 

Сушдалѣ

 

въ

 

соборной

 

церкви»

 

( 3 ).

 

Сія
святыня,

 

какъ

 

и

 

образъ

 

святителя

 

Филиппа,

 

издавна

долгое

 

время

 

хранилась

 

въ

 

соборной

 

;рнзиицѣ,

 

съ:

 

©ш-

бенньши

 

предосторожностями;

 

но

 

ныиѣ

 

поставлена

 

въ

особомъ

 

кіотѣ

 

за

 

ев-,

 

престоломъ

 

въ

 

Преображевовдмъ
соборѣ. —Мѣрою

 

эта

 

икона

 

около

 

5

 

вершковъ

 

вышинш

и

 

4

 

ширины.

д)

   

Образз

  

Перуктворентго

  

Спаса.

   

Такъ

 

жители

(5)

 

Истор.

 

Карамзина,

 

томъ

 

V

 

примѣч/

 

65.
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Нижняго

 

Новгорода

 

называютъ

 

обыкновенно

 

образъ

 

Гос-
пода

 

Іисуса,

 

находящиеся

 

въ

 

часовпѣ,

 

принадлежащей

 

къ

каѳедральпому

 

собору.

 

Образъ

 

этотъ

 

общимъ

 

голосомъ

нижегородцевъ

 

издавна

 

признается

 

чудотворнызіъ,

 

и

 

поль-

зуется

 

большею

 

славою

 

и

 

вѣрою

 

въ

 

благодатвую

 

его

 

си-

лу,

 

ч чѣмъ

 

икоііа

 

Богородицы

 

всѣхъ

 

скорбящихг

 

радости.

Каждый

 

день,

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

до

 

поздней

 

ночи,

 

часовня

стоитъ

 

отверстою

 

и

 

усердные

 

богомольцы

 

непрестанно

смѣйяютъ

 

въ

 

ней

 

одни

 

другихъ,

 

вознося

 

предъ

 

ликомъ

Спасателя

 

, или

 

молитву

 

прошенія,

 

или

 

молитвы

 

хвалы

 

и

благодаренія

 

за

 

благодатную

 

покощь.

 

И

 

едва

 

ли

 

кто

 

изъ

православныхъ

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

пройдетъ

 

мимо

часовни,

 

не

 

осѣнивъ

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

для

выраженія

 

благоговѣніа

 

къ

 

святыиѣ

 

ея.

 

Въ

 

случаѣ

 

бо-
лѣзни,

 

или

 

какихъ

 

нибудь

 

другихъ

 

несчастЫ,

 

каждый

 

изъ

нижегородцевъ,

 

кто

 

только

 

имѣетъ

 

возможность,

 

беретъ
сей

 

образъ

 

въ

 

домъ

 

свой,

 

съ

 

полною

 

вѣроіо

 

и

 

упованіемъ,
что

 

Божественный

 

Спаситель

 

неотринетъ

 

молитвы

 

страж-

дущихъ

 

и

 

подастъ

 

утѣшеніе

 

или

 

укрѣпленіе

 

къ

 

благо-
душному

 

перенесеиію

 

недуга

 

тѣлеснаго,

 

или

 

скорби

 

ду-

шевной.

 

Съ

 

такою

 

же

 

вѣрою

 

и

 

упованіемъ

 

притекаютъ

къ

 

нему

 

жители

 

города

 

во

 

время

 

бѣдствій

 

обществен-
ныхъ.

 

Но

 

когда

 

и

 

какія

 

видимыя

 

чудеса

 

совершались

 

отъ

этой

 

иконы,

 

о

 

томъ

 

также

 

не

 

сохранилось

 

ни

 

какихъ

лисьменныхъ

 

документовъ.

 

Вотъвсе,

 

что

 

извѣстно

 

о

 

ней
по

 

устному

 

преданно:

 

съ

 

незапамятныхъ

 

лѣтъ

 

находилась

она

 

на

 

нижнемъ-базарѣ

 

въ

 

небольшой

 

деревянной

 

часовнѣ

пристроенной

 

къ

 

одному

 

ветхому

 

каменному

 

дому,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

помѣщался

 

и

 

питейный

 

домъ.

 

Нижегородцы,

 

какъ

и

 

нынѣ,

 

почитая

 

ее,

 

но

 

преданію,

 

чудотворною,

 

прихо-

дили

 

молиться

 

предъ

 

нею

 

и

 

дѣлали

 

денежные

 

вклады

 

въ

устроенную

 

въ

 

той

 

часовнѣ

 

кружку.

 

Эти

 

вклады

 

получали,

иочему-то,

 

бывшіе

 

въ

 

то

 

время

 

винные

 

откупщики.

 

Въ
1808

 

году,

 

Преосвященный

 

Веніаминъ,

 

Епископъ

 

Ниже-
городски,

 

по

 

сношенію

 

съ

 

гражданскимъ

 

начальствомъ,

приказалъ

 

перенести

 

этотъ

 

образъ

 

въ

 

деревянную

 

часов-

ню,

 

построенную

 

отъ

 

Оранскаго

 

монастыря,

 

на

 

томъ

 

же

базарѣ,

 

поближе

 

къ

 

кремлю.

 

Спустя

 

15

 

или

 

болѣелѣтъ,
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часовня

 

эта

 

уступлена

 

монастыремъ

 

собору,

 

по

 

бѣдности

содержанія

 

соборяиъ;

 

потомъ

 

в ь

 

1831

 

году

 

она

 

по

 

Щ:,

хости

 

была

 

разобрана,

 

и

 

вмѣсто

 

ея,

 

на

 

сумму

 

шіЬгЬ
благотворителя,

 

выстроена

 

каменная

 

въ

 

честь

 

сего

 

образа
Спасителева,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

и

 

поставленъ.

 

По

 

С£$у

 

и

самая

 

часовня

 

называется

 

Спасскою.

 

Изъ

 

подъ

 

часовни

струится

 

въ

 

металлическія

 

чаши

 

чистая

 

родниковая

 

вода,

которую

 

можно

 

получать

 

молящимся

 

и

 

въ

 

самой

 

часовці
и

 

внѣ

 

оной.

 

Нерукотворенный

 

образъ

 

Спаса

 

украціснъ
серебряною

 

вызолоченою

 

ризою,

 

жемчугомъ

 

и

 

камнями.

Другимъ

 

неопровержимымъ

 

фэктомъ

 

въ

 

подтвержденіе
того,

 

какъ

 

многіе

 

и

 

съ

 

какимъ

 

усердіемъ

 

притекаютъ

къ

 

нему,

 

служитъ

 

производящаяся

 

отъ

 

часовни

 

свѣчная

продажа,,

 

годовое

 

количество

 

которой

 

достигаетъ

 

весьма

значительной

 

цифры.

II.

Свяшъщ

 

икот,

 

которыми

 

создается

 

особенное

 

че(щвд$щіе
въмонастыряхъ

 

Ніжняго^Новіорода

 

немного;

 

ихъ

 

только

 

$щъ,
а

 

именно:

а)

 

Икона іПщерсція

 

Божія

 

Мятвру— въ

 

дадэдклас-

шщ

 

печерскомъ,

 

мркскомъ

 

Вознесенскомъ

 

м^гі^щрі,
Она

 

составляетъ

 

первую

 

достопамятность

 

сего

 

монастьщ.

Святый

 

основатель

 

его

 

преподобный

 

Діонисій,

 

послѣ

 

епи-

скопъ,

 

а

 

потомъ

 

архіепископъ

 

суздальскій

 

и

 

нижегброд-
скій,

 

прйвезъ

 

ее

 

съ

 

еобою

 

изъ

 

-Кіева,

 

гдѣ 'Ировелъ^Пер-

вые

 

годы

 

иноческой

 

жизни.

 

Это

 

было

 

въ

 

началѣ

 

ХІУ
столѣтія.

 

Такимъ

 

образомъ

 

икона

 

эта

 

замѣчательна

 

уже

по

 

самой

 

древности

 

своей.

 

Но

 

говорятъ,

 

что

 

она

 

есть

точный

 

сиисокъ

 

съ

 

образа

 

Печерекія

 

^'Богоматери,

 

чудеейо
изобразившегося

 

въ

 

соборномъ

 

Успенскомъ

 

храмѣ,

 

въ

Кіево-Пёчерскѳй

 

лаврѣ.

 

Когда

 

именно

 

и

 

кѣмъ ; сДѣланъ

снимокъ,

 

неизвестно;

 

быть

 

можетъ,

 

Діонисій,';воайіѣЁъ

твердое

 

намѣреніе

 

поселиться

 

близь -Йижняго-Невгѳрѳда,
для

 

иноческихъ

 

подвиговъ,

 

если

 

не

 

самі

 

снялъ,

 

то

 

I

 

по-

ручить

 

предъ

 

этимъ

 

койу-лйбб

  

изъ

 

иконописцевъ

 

снять
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этотъ

 

снимокъ.

 

Жители

 

Нижняго

 

издревле

 

признаютъ

этотъ

 

образъ

 

чудотворнымь.

 

Но

 

письменныхъ

 

актовъ

 

о

чудесахъ

 

совершившихся

 

отъ

 

него

 

первоначально

 

нѣтъ.

 

Из-
вестно

 

только,

 

что

 

въ

 

1597

 

году

 

спасеніе

 

печерскихъ

иноковъ,

 

при

 

разрушеніи

 

ихъ

 

обители

 

отъ

 

обвала

 

горы,

приписано

 

спасенію

 

Печерскія

 

Божія

 

Матери.

 

Архиман-
дритъ

 

ТриФОнъ,

 

извѣщенный

 

объ

 

угрожающей

 

монастырю

опасности

 

нашедшимъ

 

на

 

него

 

страхомъ

 

отъ

 

содраганія
земли

 

и

 

другими

 

признаками

 

близкаго

 

разрушенія,

 

за-

благовременно

 

вышелъ

 

изъ

 

пего,

 

изнеся

 

съ

 

собою

 

чест-

ный

 

крестъ

 

и

 

св.

 

икону

 

Богоматери.

 

Потомъ

 

благоче-
стивый

 

настоятель

 

со

 

всею

 

братіею,

 

усердно,

 

съ

 

плачемъ

и

 

слезами

 

молился

 

предъ

 

сею

 

святынею

 

объ

 

укрощеніи
праведнаго

 

гніва

 

Божія.

 

Монастырь

 

обваломъгоры

 

разру-

шенъ;

 

но

 

иноки

 

и

 

всѣ

 

жившіе

 

въ

 

немъ

 

заступленіемъ
Пресвятыя

 

Богородицы

 

спасены

 

( в ).

Во

 

время

 

бѣдъ

 

и

 

скорбей,

 

частныхъ

 

и

 

общественныхъ,
множество

 

народа

 

приходитъ

 

въ

 

Печерскій

 

монастырь

 

для

моленія

 

предъ

 

сею

 

иконою

 

Богоматери,

 

многіе

 

берутъ

 

ее

и

 

въ

 

домы

 

свои

 

и,

 

по

 

вѣрѣ,

 

получаютъ

 

освобожденіе

 

отъ

несчастій.

 

Съ

 

1857

 

года

 

этотъ

 

образъ

 

переносится

 

она-

время

 

ярмарки,

 

въ

 

нарочно

 

устроенную

 

для

 

него

 

часовню,

которая

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера

 

наполнена

 

бываетъ

 

богомоль-
цами.

Образъ

 

Печерскія

 

Божія

 

Матери

 

написаиъ

 

съ

 

пред-

стоящими

 

Ей

 

препод.

 

Антоніемъ

 

и

 

Ѳеодосіемъ

 

Кіево-
Печерскими.

 

На

 

сВиткѣ,

 

держимомъ

 

св.

 

Аитоніемъ,

 

на-

писано:

 

«Господи,

 

да

 

будетъ

 

на

 

мѣстѣ

 

семъ

 

благослове-
ніе

 

св.

 

Аѳонскія

 

горы!»

 

Анасвиткѣ,

 

держимомъ

 

препод.

Ѳеодосіемъ,

 

надпись:

 

*Богъ,

 

васъ,

 

братіе,

 

совокупи.

Буди

 

благословеніе

 

на

 

васъ

 

отъ

 

Него.»

 

Благословеніе
Божіе,

 

по

 

заступленію

 

Пресвятыя

 

Дѣвы

 

Богородицы,

 

и

доселѣ

 

пребі-ваетъ

 

на

 

печерской

 

обители.

(6)

 

О

 

бѣдствіп,

 

постигшемъ

 

Нижегог.

 

Печерскій

 

монастырь,,

 

см.

Нет.

 

Гос.

 

Росс,

 

томъ

 

X

 

стр.

 

219,

 

и

 

нримѣч,

 

къ

 

этому

 

тому

 

364
стр.

 

121.
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Святая

 

икона

 

украшена

 

чеканного

 

серебряною

 

вызоло-

ченною

 

ризою,

 

съ

 

финифтяными,

 

на

 

пристойныхъ

 

мѣстахъ,

накладками

 

и

 

различными

 

на

 

нихъ

 

надписями.

б)

 

Икона

 

Корсунскіл

 

Божія

 

Матери,

 

—

 

въ

 

Благо-
вѣщенскомъ,

 

мужскомъ,

 

третьеклассномъ

 

монастырѣ.

 

На
лицевой

 

сторонѣ

 

этой

 

иконы,

 

внизу

 

подъ

 

йзображеніемъ
Богоматери,

 

находится

 

въ

 

трехъ

 

строкахъ

 

троякая

 

над-

пись:

 

славянская,

 

греческая

 

греческими

 

буквами

 

и

 

грече-

ская

 

славянскими

 

буквами,

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

Образъ

 

писана

 

въ

 

лѣто

 

6061

 

Сгмеономъ

 

Ісромоиахомъ.
Г)
Вкон

 

істориѳиса

 

енэти

 

6064

 

то

 

Сѵмеон

 

Іеромоѵаху.

Извѣстнын

 

любитель

 

церковныхъ

 

древностей,

 

дѣйствитель-

ный

 

членъ

 

Императорскаго

 

археологическаго

 

общества

 

о.

архимандрите

 

Макарій,

 

по

 

поводу

 

этой

 

троякой

 

надписи

дѣлаетъ

 

свое

 

заключеніе,

 

которое

 

не

 

излишне

 

считаемъ

выписать

 

здѣсь

 

слово

 

въ

 

слово

 

( 7 ).

«Въ

 

этой

 

надписи,

 

говоритъ

 

онъ,

 

первое

 

вниманіе

 

обра-
щаете

 

на

 

себя

 

слово

 

«историѳиса»

 

Слово

 

«исторео,»

 

въ

 

зна-

чены

 

пишу

 

иконы

 

у

 

греческихъ

 

писателей, сколько

 

извѣстно,

нигдѣ

 

не

 

употребляется.

 

Оно

 

значите— предаю

 

памяти,

 

по-

вествую

 

и

 

проч.,

 

а

 

когда

 

идете

 

рѣчь

 

объ

 

иконописаніи,
то

 

у

 

Грековъ

 

употреблялись

 

слова:

 

«граФО,

 

граФО

 

икона,

 

зо

(*)

 

Греческая

 

надпись

 

греческими

 

буквами,

 

находящаяся

 

на

иконѣ

 

между

 

надписями

 

славянскими

 

буквами,

 

здѣсь

 

ненапечатана

за

 

яеимѣніемъ

 

въ

 

типографіяхъ

 

Нижняго-Новгорода

 

греческаго

 

шриф-
та.

 

Редакція

 

проситъ

 

пзвиненія

 

у

 

читателей,

 

что

 

и

 

другія

 

грече-

скія

 

слова

 

будутъ

 

печататься

 

русскими

 

же

 

буквами.
(7)

  

Памятники;

 

церковн.

 

древностей.

 

Нижегород.

 

губернія.

 

Со-
чинен,

 

архимандр.

 

Макарія

 

С.-Петер.

 

въ

 

Сѵнод.

 

типографіи,

 

1857.
изд.

 

Император,

 

археология,

 

общества,

 

стр.

 

178 — 180,
(8)

 

Отсюда

 

и

 

самое

 

письмо

 

иконописное

 

называлось

 

шаровнымъ,

ішшетъ

 

о

 

Макарій

 

въ

 

примѣчаніи.

 

Причина

 

наименоваиія

 

сего

 

за-

ключается

 

въ

 

способѣ

 

приготовленія

 

красокъ

 

на

 

восковомъ

 

разство-

рѣ.

 

Краски

 

сіи

 

сгущаемыя

 

въ

 

куски

 

назывались

 

тарами

 

и

 

раз-

возились

 

повсюду.

 

Изсл.

 

о

 

Русск.

 

иісон.

 

Сахарова

 

кн.

 

II

 

прилояг

стр.

 

29.



-
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граФО»

 

и

 

нахонецъ

 

«хромаси

 

граФО»

 

что

 

значите

 

по

славянски

 

шаро— пишу;

 

( 8 )

 

а

 

но

 

русски

 

пишу

 

(ико-
ны).

 

Послѣ

 

сего,

 

слова

 

«икон

 

историеиса»

 

указываютъ

 

не

 

на

простое

 

нисаніе

 

иконы,

 

a

 

написаніе

 

ея

 

въ

 

память

 

для

 

по-

томства,

 

какъ

 

свндѣтельство

 

важнаго

 

событія,

 

напр.

 

про-

свѣщенія

 

Россіи

 

хрмстіанствомъ,

 

бывшаго

 

за

 

5

 

лѣтъ

 

до

написанія

 

иконы

 

(988), или

 

еще

 

вѣроятнѣе,

 

въ

 

память

 

совре-

мённаго

 

сему

 

написанію

 

построенія

 

храма

 

Богородицы,
назвйннаго

 

Десятиннымъ.— ( 9 )

 

Что

 

касается

 

до

 

внѣшня-

го

 

вида

 

надписи,

 

то

 

ее

 

воспроизвести

 

въ

 

точности

 

(faс —

'simile)

 

невозможно,

 

потому

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ- мѣстахъ

иетолько

 

буквы,

 

но

 

и

 

цѣлыя

 

слова

 

отъ

 

ветхости

 

стерлись;

только

 

видно,

 

что

 

она

 

писана

 

не

 

черною,

 

а

 

изжелта

 

крас-

нотОі

 

краскою.

 

Надъ

 

подлинною

 

надписью

 

наложена

 

сребро-
шозяащеииая

 

дщица,

 

на

 

которой

 

вся

 

надпись

 

вычеканена,

такимъ

 

же

 

точно

 

почеркомъ,

 

какъ

 

и

 

подлинная,

 

и

 

вѣро-

4'яшо

 

еще

 

тогда,

 

когда

 

вся

 

она

 

была

 

въ

 

цѣлости.

 

Навер-
ху

 

иконы,

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

Богоматери,

 

видна

 

на

 

ризѣ

гНадпиеь

 

ѲУ,

 

а

 

съ

 

правой

 

стороны

 

ничего

 

непримѣтно*

Вѣнецъ,

 

риза

 

и

 

окладъ

 

серебряные,

 

позолоченные,

 

a

 

двѣ

звѣзды,

 

одна

 

на

 

челѣ,

 

другая

 

на

 

персяхъ

 

жемчужныя.

Все

 

окладное

 

украшеніе

 

должно

 

относить,

 

покрайней

 

мѣ-

рѣ

 

къ

 

ХіѴвѣку,

 

если

 

даже

 

и

 

было

 

оно

 

поправляемо.

 

Дли-
на

 

иконы

 

7,

 

а

 

ширина

 

5

 

вершковъ.

 

На

 

створкахъ

 

иконы

но

 

правую

 

ея

 

сторону

 

изображены

 

Архангелъ

 

Мйхаилъ,
а

 

по

 

лѣвую

 

Іоаннъ

 

Предтеча,

 

предъ

 

ногами

 

котораго

 

от-

оченная

 

его

 

глава.

 

Створки

 

сіи

 

состоите

 

изъг

 

оеобыхъ
дщйцъ,

 

прикрѣпленныхъ

 

петлями

 

къ

 

йконѣ

 

и

 

вышиною

равныхъ

 

ей,

 

а

 

шириною

 

въ

 

три

 

вершка.

 

Вѣнцы

 

и

 

оклады

на

 

нихъ

 

сребряиые;

 

ризы

 

шиты

 

золотомъ

 

и

 

сёрёбромъ,
надписей

 

на

 

нихъ

 

не

 

видно,

 

а

 

писаны

 

они

 

одною

 

кистью

съ

 

иконою,

 

составляя

 

одиііъ

 

съ

 

нею

 

кіотъ,

 

у

 

котораго

недостаетъ

 

теперь

   

карниза

 

и

 

нижней

  

части,—-Въ

 

началѣ

1

 

,(9)

 

Полное

 

собр.

 

Русск.

 

лѣтон.

 

ті

 

стр.

 

53

 

ностроепіе

 

Де-

сятнннато

 

храма

 

отпосится

 

къ

 

993

 

н

 

994

 

годамъ

 

Примѣч.

 

о.

 

Архи-
мандрит.

 

Макарія.
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npoffiïârô

 

столѣтія

 

икона.

 

Кореунскія

 

Боягія

 

Матери

 

на-

ходилась

 

въ

 

Алексіевской

 

церкви.

 

Въ

 

монастырской
описи

 

за

 

17Î8

 

годъ

 

она

 

такъ

 

была

 

описана:«

 

подлѣчюж-

ныхъ

 

дверей

 

образъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

Корсунекія,
штилистовой,

 

(<°)

 

обложенъ

 

серебромъ,

 

вѣнецъ

 

иокладъ

серебряные,

 

рѣзные,

 

позолочены,

 

въ л

 

кіотѣ;

 

на

 

полягь

кіота

 

образы

 

архангела.

 

Михаила

 

да

 

Іоаина

 

Предтечи

 

об-

ложены

 

серебромъ,

 

оклады

 

серебряные,

 

башшые

 

( н )
вѣнцы

 

рѣзиые

 

позолочены,

 

надпись

 

подъ

 

тѣмъ

 

образомъ
серебряная,

 

писано

 

по

 

гречески;

 

вверху

 

тото

 

образа

 

и

внизу

 

писано:

 

Достойно

 

есть

 

( ,2)

 

на

 

золотѣ

 

краскатий;

 

не-

окладной»

 

—.

 

Икона

 

Корсунскія

 

Божія

 

Матери

 

6501
(993)

 

могла

 

быть

 

писана

 

въ

 

Крымскомъ

 

городѣ

 

Корсупѣ

гдѣ

 

писались

 

извѣетныя

 

у

 

иаеъ

 

подъ

 

именемъ

 

Корсун-
скихъ

 

древнія

 

иконы

 

( /3),

 

или 'же

 

въ

 

самомъ

 

Кіевѣ,

 

Если
предположить,

 

что

 

славянская

 

надпись

 

сдѣлана

 

тогда

 

же

и

 

тѣмъ

 

же

 

Іеромонахомъ

 

Сѵмеономъ

 

Грекомъ,

 

разумѣв-

шимъ

 

славянскій

 

языкъ,

 

то

 

вмѣстѣ

 

сь

 

тѣмъ

 

естественно

предполагать,

 

что

 

икона

 

писана

 

имъ

 

для

 

святаго

 

Влади-
мира

 

и

 

просвещенной

 

имъ

 

Руси,

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

въ

 

Де-
сятинную

 

церковь,

 

гдѣ

 

перЁымъ

 

священникомъ

 

былъ

 

Кор-
сунянинъ

 

Анастаеъ.

 

Приписывать

 

русскукшадпись

 

нослѣ-

дующему

 

времени,

 

и

 

притомъ

 

сверху

 

греческой^

 

кажется,

странньтмъ

 

и

 

неудобнымъ,

   

особенно

 

въ

   

такомъ

 

правиль-

но)

 

Примѣч.

 

Штшисто

 

вой

 

соиращеніе

 

отъ

 

слова

 

шестиаи-

листовой;

 

пеоны

 

у

 

насъ

 

обыкновенно'

 

писались

 

на

 

золотомъ

 

ішлѣ

и

 

величину

 

иконы

 

означали

 

чпсломъ

 

листовъ

 

нужныхъ,

 

для

 

того

чтобы

 

покрыть

 

поле

 

иконы

 

позолотою;

 

величина

 

иконы: .

 

7

 

верді-

ковъ

 

длины

 

и

 

5

 

ширины.

(11)

  

Басменной

 

или

 

басемный— говорится

 

оцерковныхъ

 

вѣ-

щахъ

 

пзъ

 

металловъ, —значитъ

 

тонкій,

 

мало

 

вѣспый

 

(Словарь

 

Церк.
Слов,

 

и

 

Руск.

 

языка);— чеканный,

 

а

 

не

 

литой.
(12)

 

Этой

 

надписи

 

теперь

 

нѣтъ;

 

но

 

она

 

была

 

вѣроятно

 

па

карнизѣ

 

и

 

нижней

 

части

 

кіотй,

 

которые

 

нзвѣстно

 

куда

 

утратилась

Прпмѣч.

 

Арх.

 

Мак.
(13)

  

См,

 

о

 

значеніп

 

отечественной

 

иконописи,

 

Снегирева,

 

въ

запискахъ

 

археолог.

 

Общества

 

т.

 

1

 

стр.

 

195

 

Примѣч.

 

архим.

Макарія.



номъ

 

положеніи,

 

какъ

 

она

 

теперь

 

написана;

 

удобнѣе

 

и

приличнѣе

 

было-бы

 

приписать

 

ее

 

послѣ

 

снизу.

 

Если

 

и

положить,

 

что

 

надписи,

 

-писанный

 

славянскими

 

буквами
были

 

переписываемы

 

или

 

возстановляемы

 

впослѣдствіи

для

 

лучшаго

 

и

 

удобнѣйшаго

 

чтенія,

 

какъ

 

показываетъ

 

и

начертаніе

 

оставшихся

 

буквъ

 

не

 

совсѣмъ

 

древнихъ:

 

то

никакъ

 

нельзя

 

думать,

 

чтобы

 

надпись

 

средняя,

 

т.е.

 

гре-

ческая

 

подверглась

 

исправленію. »

«Мѣстное,

 

преданіе

 

признаетъ

 

эту

 

икону

 

за

 

даръ

 

св.

Алексія

 

митрополита.

 

Она

 

дѣйствительно

 

могла

 

быть
принесена

 

имъ,

 

или

 

кѣмъ

 

ещё

 

и

 

прежде

 

его

 

во

 

Влади-
міръ

 

или

 

въ

 

Москву

 

изъ

 

Кіева.

 

Изъ

 

Москвы

 

святитель

Алексѣй

 

могъ

 

привести

 

самъ

 

или

 

прислать

 

ее,

 

напр.

 

съ

преподобнымъ

 

Сергіемъ

 

на

 

благословеніе

 

устраиваемаго

имъ

 

въ

 

Нижнемъ

 

Новгородѣ

 

Благовѣщенскаго

 

монастыря,

въ

 

которомъ

 

оиъ

 

въ

 

послѣднее

 

посѣщеніе

 

Нижняго,

 

1371

 

г.

года,

 

самъ

 

освящалъ

 

каменную

 

церковь

 

Благовѣщенія

 

Пре-<
сватыя

 

Богородицы.

 

Икоиѣ

 

Корсунской

 

Божіей

 

Матери
теперь

 

уже

 

болѣе

 

860

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

ея

 

написаііія;

 

за

эту

 

древность,

 

кромѣ

 

надписи,

 

можетъ

 

ручаться

 

самое

письмо

 

иконы

 

Византійское,

 

едва

 

ли

 

когда

 

поправляемое

и

 

возобновляемое

 

въ

 

очертаніяхъ.ь — Предоставляя

 

другимъ

судить

 

о

 

соображеніяхъ

 

и

 

предположеніяхъ

 

почтеннаго

археолога

 

о.

 

архимандрита

 

Макарія

 

относительно

 

этой
древней

 

святыни

 

Благовѣщенсквго

 

монастыря,

 

прибавимъ
одно,

 

что

 

благоговѣйное

 

чествованіе

 

иконы

 

Корсунскія
Божія

 

Матери

 

жителями

 

Нижняго

 

выражается

 

обильнымъ
возженіемъ

 

предъ

 

нею

 

свѣчь,

 

съ

 

достодолжпымъ

 

при

 

этомъ

поклоненіемъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

служеніемъ

 

молебновъ.

 

Благо-
чистивѣйшая

 

Государыня

 

Императрица

 

Марія

 

Александ-
ровна

 

приказала

 

въ

 

1858

 

году

 

снять

 

для

 

себя

 

точную

копію

 

съ

 

сего

 

древняго

 

образа.

(Продолженіе

 

будешь)
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СБЪЯВЛДОІК.

Отъ

 

Нижегородскаго

 

Отатистическаго

 

Коми-
тета.

Вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

изданная

 

Нижегородскимъ

 

Статисти-
ческимъ

 

Комитетомъ

 

«ПАМЯТНАЯ

 

КНИЖКА

 

НИЖЕ-
ГОРОДСКОЙ

 

ГУБЕРНИИ»

 

НА

 

1865

 

ГОДЪ,-съ

 

под-

робною

 

картою

 

губерніи.
Книжка

 

эта

 

раздѣлена

 

на

 

3

 

части.

Первая

 

часть

 

заключаете

 

въ

 

себѣ:

 

1-е)

 

статистическое

обозрѣніе

 

Нижегородской

 

губерніи;

 

2-е)

 

промышленность

и

 

торговля

 

Нижегородской

 

губерніи

 

по

 

каждому

 

го-

роду

 

и

 

уѣзду

 

отдельно;

 

3-е)

 

свѣдѣнія

 

о

 

современномъ

состояніи

 

сельскаго

 

хозяйства

 

губерніи;

 

4-е)опытъ

 

уголовной
статистики

 

губериіи,

 

и

 

5-е)

 

статистическія

 

таблицы

 

за

1863

 

годъ,

 

съ

 

выводами

 

о

 

движеніи

 

народонаселенія

 

за

5

 

лѣтъ.

Вторая

 

часть

 

содержитъ

 

въсебѣ

 

адресъ-календарь

 

слу-

жащихъ

 

въ

 

Нижегородской

 

губерніи

 

лицъ,

 

занимающихъ

классныя

 

должности,

 

и

 

другія

 

справочныя

 

евѣдѣнія:

 

1-е)
росписаніе

 

о

 

пріемѣ

 

корреспонденции,

 

отправленіи

 

и

 

по-

лученіи

 

почтъ

 

въ

 

почтовыхъ

 

мѣстахъ

 

губерніи;

 

2-е)

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

почтовыхъ

 

трактахъ

 

губерніи,

 

съ

 

означеніемъ
станцій

 

и

 

количества

 

содержимыхъ

 

на

 

нихъ

 

ямщиковъ

 

и

лошадей;

 

3-е)

 

о

 

движеніи

 

московско-нижегородской

 

же-

лѣзной

 

дороги;

 

1-е)

 

опріемѣ

 

и

 

отправленіи

 

телеграммъ

на

 

нижегородской

 

телеграфной

 

станціи;

 

5-е)

 

о

 

пароход-

ныхъ

 

сообшдніяхъ;

 

6-е)

 

правила

 

поступленія

 

въ

 

учебныя
заведенія

 

нижегородской

 

дирекціи

 

училищъ;

 

7-е)

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

дѣтскихъ

 

пріютахъ

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ,

 

и

 

8-е)
о

 

кредитныхъ

 

установленіяхъ.

Въ

 

третьей

 

части

 

помѣщены

 

разныя

 

свѣдѣнія,

 

и

 

именно:

І^е)

 

хронологія

 

замѣчательныхъ

 

событій,

 

относящихся

 

до

нижегородской

 

губерніи,

 

въ

 

видѣ

 

повсемѣстнаго

 

мѣсяце-

слова;

 

2-е)

 

указатель

 

этихъ

 

событій

 

въ

 

хронологическомъ
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порядкѣ;

 

3-е)

 

свѣдѣнія

 

о

 

намѣстникахъ

 

и

 

губернаторахъ
съ

 

1775

 

года;

 

4-е)

 

..краткое

 

историческое

 

описаніе

 

Ниже-
городской

 

епархіи

 

съ

 

1572

 

по

 

1865

 

годъ;

 

5-е)

 

духовныя

процессіи

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

и

 

замѣчательныя

 

ду:

ховныя

 

процеесіи

 

въ

 

уѣздахъ,

 

и

 

мпогія

 

другія

 

свѣдѣнія,

относящіяся

 

до

 

губерніи.
Кромѣ

 

того

 

въ

 

видѣ

 

прибавленія

 

приложены

 

свѣдѣнія

о

 

Нижегородской

 

ярмаркѣ

 

въ

 

историческомъ

 

и

 

статисти-

ческомъ

 

отношеніяхъ.
Цѣна

 

книги

 

1

 

руб.

 

75

 

коп.

 

за

 

экземпляръ,

 

а

 

съ

 

почто-

вой

 

пересылкой

 

2

 

руб.

 

Продается

 

въ

 

канцел.яріи

 

Ниже-
городскаго

 

Статистическаго

 

Комитета,

 

въ

 

книжной

 

лав-

кѣ

 

Пендрина

 

и

 

Общественной

 

Библіотекѣ.

Лица

 

иногороднія

 

могутъ

 

обращаться

 

съ

 

своими

 

требо-,
ваніями.о

 

покуикѣ

 

Памятной

 

книжки,

 

чрезъ

 

почту,

 

въ

Нижегородскій

 

Статистическій

 

Комитетъ,

 

который,

 

,ио

полреніи

 

сдѣдуемыхъ

 

денегъ,

 

не

 

замедлитъ

 

выслать

 

тре-

буемое

 

число

 

экземцляровъ

 

по

 

указанному

 

адресу— Въ
уѣздахъ

 

Нижегородской

 

губерніи

 

могутъ

 

заявлять

 

о

 

вы-

сылав

 

книги

 

требованія

 

у

 

гг.

 

исправниковъ,

 

стаиовыхъ

приставе^»!

 

и

 

городскихъ

 

головъ.
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и
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въ

 

первой

 

четверти

 

XVII
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сійітых-ь

 

иконахъ

 

по
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въ
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