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РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

186-4

 

года

 

декабря

 

31

 

дня.

 

Нижегородская

 

духовная

коисисторія

 

слушала

 

репортъ

 

бласочиннаго,

 

заштатнаго

города

 

Ночинокъ

 

иротоіерея

 

Ѳеодора

 

Свѣтозарскаго^

 

къ

Его

 

Преосвященству

 

Нектарію,

 

Епископу

 

Нижегородско-
му

 

и

 

Арзамасскому

 

поданный,

 

коимъ

 

онъ

 

доцесъ,

 

что

благочиинымъ

 

нерѣдко

 

приходится

 

отвѣчать

 

духовному

попечительству

 

и

 

другимъ

 

присутственнымъ

 

мѣстамъ

 

и

лицамъ

 

о

 

заштатныхъ

 

священно-и-церковнослужителяхъ

 

въ

большой

 

подробности;

 

но

 

какъ

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомо-

стяхъ,

 

согласно

 

требованію

 

Формы,

 

пишется

 

только

 

за-

штатнаго

 

лица

 

чинъ,

 

имя,

 

Фамилія

 

и

 

лѣта

 

отъ

 

рожденія,
а

 

необозначается

 

ни

 

лѣтъ

 

его

 

службы,

 

ни

 

проходимыхъ

имъ

 

должностей,

 

то

 

благочинные

 

весьма

 

затрудняются

 

въ

собраніи

 

таковыхъ

 

справокъ,

 

основывающихся

 

иногда

 

на

сдовесныхъ

 

показаніяхъ,

 

особенно

 

же

 

тогда,

 

когда

 

заштат-

ныя

 

лица

 

проживают^

 

не

 

на

 

своихъ

 

мѣстахъ.

 

Почему
проеитъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

къ

 

облегченію

 

благочин-
ныхъ,

 

обязать

 

причты,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомо-



t.

 

ШЯЙ

   

;

ЧЭЬб
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«j

стяхъ

 

не

 

только

 

обо^шщйи*

 

чдянъ,»

 

имя,

 

фэмилію

 

и

 

лѣта

отъ

 

рождеиія

 

заштатныхъ

 

свящеТі$о-Ѵцерковнослужителей,

)!о

 

объясняли

 

бы

 

и

 

лѣта

 

ихъ

 

службы

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

чннЬ

 

отдѣльно,

 

чѣмѣ

 

бьііи

 

награждены

 

и

 

но

 

какому

 

слу-

чаю

 

уволены

 

въ

 

заштатъ.

 

Приказали:

 

Объявить

 

благо-
чинпьпіъ

 

чрезъ

 

Нижегородскія

 

Епархіальныя

 

ведомости,
чтобы

 

они

 

въ

 

случаѣ

 

наведенія

 

справокъ

 

о

 

затнтатНыхъ

священно-и-церковнослужителяхъ,

 

живущихъ

 

въ

 

зашта-

тѣ

 

въ

 

ихъ

 

вѣдомствѣ

 

и

 

состоявшихъ

 

на

 

слуяібѣ

 

въ

 

в;б-

домствѣ

 

другаго

 

благочиннаго,

 

обращались

 

за

 

свѢденіями

о

 

цихъ

 

къ

 

сему

 

последнему,

 

какъ

 

это

 

предписано

 

дѣлать

при

 

перехбдѣ

 

священно-и-церковнослуя{ителей

 

изъ

 

одного

ведомства

 

благочииія

 

въ

 

другое;

 

но

 

■

 

прѣдварительно

 

жур-

иалъ

 

сей

 

представить

 

Его

 

Преосвященству

 

на

 

Архипа-
стырское

 

благоразсмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе.

 

На

 

семъ

журналѣ

 

послѣдовала

 

слѣдующая

 

Его

 

Преосвященства
резолюція:

 

«исполнить».

Нижегородской

 

іуберніи

 

Сергачскаю

 

уѣзда

 

деревни-

 

Новой

строитель

 

церкви

 

временно-обязанный

 

крестьянины-жи

 

Спган-

тръ

 

Александръ

 

Еозмжъ

 

Жысовъ,

 

отъ

 

7-го

 

марта

 

1865

 

%.

Ш&оШ

 

Шо

 

Преосвягценотву

 

прогйеніе

 

слѣдуюищго

 

содержтія:

Согласно 1

 

указу

 

Нижегородской

 

дуіойной

 

Консисторіи
отъ

 

25

 

Февраля

 

мййувшаго

 

1864

 

г.

 

за

 

№

 

206*4,

 

поелѣ-

довйвшеМу

 

на

 

просьбу

 

нашу

 

относительно

 

постройки

 

де-

ІЙШгной

 

церкви

 

въ

 

дерёвйѣ

 

Новой,

 

ігынѣ

 

мы

 

съ

 

пШЬ>-
гііио-БШіею

 

хотя

 

оную

 

и

 

соорудили,

 

по

 

по

 

недостатку
нйіИШу,

 

котбрьій

 

мы

 

прётерпѣваемъ

 

чрезъ

 

градобйтіе

 

по-

•

 

лей,

 

бывшее

 

у

 

насъ

 

передъ

 

постройкою

 

церкви,

 

въ

 

течс-

нги

 

трехъ

 

лѣтъ

 

сряду,

 

негёмѣемъ

 

дос¥ато ііныхъ

 

е^едствъ
на

 

пріобрѣтеніе

 

въ

 

нашу

 

Церковь

 

разной

 

йёрковнёй

 

утва-

ри,

 

какъ-то:

 

колоколовъ,

 

кнйгъ

 

и

 

рвзъ,

 

въ

 

котЬрыхъ
должно

 

отправляться

 

ббгослуженіе.

 

Находясь

 

въ

 

так!йъ
о'бстОятельствахъ

 

мы

 

вынужденными

 

нашлійь

 

гірибѣгнуть

къ

 

сто

 

памъ

 

Вашего

 

Пре^вяМйѴнства

 

съ

 

покорнѣішеіо

 

сёю



_
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—

просьбою:

 

не

 

благоугодно

 

ли

 

будетъ

 

Вашему

 

Преосвя-
щенству

 

едѣлать

 

распораженіе

 

о

 

принечатаіпи

 

въШнже-
городскихъ

 

Епархіальныхъ

 

'вѣдомоотяхъ

 

елѣдующаго:'

 

іне

окажетея/'яи^гдѣ

 

либо

 

по

 

нриходекимъ

 

церкнамъ

 

упо-

мянутой

 

церковной

 

утвари

 

для

 

пожертвованіявъ

 

нашу

церковь?

 

И

 

если

 

обретется

 

въ

 

какихъ

 

либо

 

церквахъ

въ

 

излишестве

 

что

 

либо

 

изъ

 

утвари

 

церковной,

 

кнйгъ,
ризъ,

 

или

 

чего

 

другаго,

 

необходимая

 

для

 

церкви

 

— то

благоволили

 

бы

 

принты

 

донести

 

объ

 

этомъ

 

Консисторіи
репортомъ,

 

а

 

о

 

пересылкѣ

 

оныхъ

 

будетъ

 

озабоченъ

 

самъ

того

 

Села

 

строитель

 

церкви. ^-.Прощеніе

 

сіе

 

кон&исторія,
съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

определила

 

привести

въ

 

извѣстность

 

чрезъ

 

припечатапіе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

вѣ-

домостяхъ.

II.

ИЗВФСТІЯ.

Вместо

 

уволеннаго

 

отъ

 

доляшости

 

благочиннаго

 

Лу-
кояновскаго

 

уѣзда

 

села

 

Шутилова

 

священника

 

Іоанна
Звѣздина,

 

опредѣленъ

 

благОчиинымъ

 

онаго

 

же

 

уѣзда

 

села

Рйзоватова

 

священннкъ

 

Алексѣй !

 

ТравннцкіН,

  

1 Г

 

"марта.

—

  

Вместо

 

умершаго

   

благочиннаго

 

протіерся

 

Алексан-
дра

 

Тихомирова

 

опредѣлены

 

благочинными:

   

1,

 

но

 

городу

Арзамасу— Алексіевской

    

общины

   

священникъ

    

Гоаннъ
Страгородскій,

 

по

 

2-му

 

вѣдометву

 

Арзамаеекаго

 

уезда—

 

'

села

 

Краснаго

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Яворскій,

 

16

 

марта.

 

*
• :'■■

    

..

 

;■

   

'

 

■

 

.

       

,

        

і

                                    

,

                                                              

•

—

  

Ардатовскаго

 

уѣзда

 

села

 

Страховой-Пузы

 

священ-

никъ

 

Андрей

 

Золотшгцкій

 

опредѣленъ

 

помошпикомъ-

 

благо-
чиннаго

 

по

 

вѣдомству

 

благочиннаго

 

Александра

 

Приклоя-
скаго,

 

23

 

карта.



_
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Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнейшимъ

 

Некта-
ріемъ,

 

Епископомъ

 

Нижегородскимъ

 

и

 

Арзамасскимъ

 

руко-

полояіены

 

во

 

священники,

 

окончившее

 

курсъ

 

Семинар-
скихъ

 

наукъ

 

воспитанники:

1)

   

Павелъ

 

Смнрновъ

 

въ

 

село

 

Слышково,

 

Балахнин-
скаго

 

уезда.

2)

  

Иванъ

 

Спасскій

 

въ

 

село

 

Исаково,

 

Васильскаго
уезда.

3)

  

Иванъ

 

Недешевъ

 

въ

 

село

 

Паново-Осаново,

 

Сергач-
скаго

 

уезда.

4)

  

Діаконъ

 

Васильскаго

 

убзда

 

села

 

Быковки

 

Василій
Агніевъ

 

въ

 

Покровскій

 

единоверческій

 

дѣвичій

 

второклас-

ный

 

монастырь,

 

Семеновскаго

 

уезда.

5)

  

Левъ

 

Дмйтровскій

 

въ

 

село

 

Адашево,

 

Сергачскаго
уезда.

6)

  

Студентъ

 

Евгеній

 

Пальмовъ

 

въ

 

село

 

Павлово,

 

Гор-
батовскаго

 

уезда.

Во

 

діаконы:

1)

  

Уволенный

 

изъ

 

низшзго

 

отделенія

 

Семинаріи

 

Алек-
сандръ

 

Зимцерловъ

 

въ

 

село

 

Святицы,

 

Семеновскаго
уезда.

2)

  

Уволенный

 

изъ

 

средняго

 

отделенія

 

Семинаріи

 

Ни-
колай

 

Успенскій

 

въ

 

село

 

Верхиежелезницкій

 

заводъ,

Ардатовскаго

 

уезда.

3)

  

Причетникъ

   

Нижегородской

   

Спасопреображенской
'

   

единоверческой

   

церкви

   

Михаилъ

 

Громовъ

 

къ

 

единовер-
ческой

 

церкви

 

города

 

Семенова.

4.)

 

Уволенный

 

изъ

 

средняго

 

отделенія

 

Семинаріи

 

Ве-
недиктъ

 

Покровскій

 

въ

 

село

 

Великій

 

Врагъ,

 

Нижего-
родскаго

 

уезда.

5)

 

Уволенный

 

изъ

 

низшаго

 

отделенія

 

Семинаріи

 

Вла-
диміръ

 

Лавровъ

 

въ

 

село

 

Матюшево,

 

Горбатовскаго

 

уезда.



—
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6)

  

Уволенный

 

изъ

 

средняго

 

отделенія

 

Семинаріи

 

Але-
ксандръ

 

Магнйтскій

 

въ

 

село

 

Петровку,

 

Васильскаго

 

уѣада*

7)

  

Уволенный

 

изъ

 

низшаго

 

отделенія

 

Семинаріи

 

Васи-
лий

 

Добронравовъ

 

произведеиъ

 

во

 

діакона

 

на

 

дьяческую

вакансію

 

въ

 

село

 

Сырятино,

 

Лукояновскаго

 

уезда,

 

2-го
января.

—

  

Исключенный

 

изъ

 

высшаго

 

отделенія

 

Лысковскаго
духовнаго

 

уезднаго

 

училища

 

Александръ

 

НйКольскіЙ

 

ойре-
деленъ

 

на

 

пономарское

 

место

 

въ

 

село

 

Сумки,.

 

Василь-
скаго

 

уезда,

 

29

 

января.

—

 

Исключенный

 

изъ

 

высшаго

 

отделенія

 

Лысковскаго
духовнаго

 

уезднаго

 

училища

 

Константин!

 

Геликоновъ
определенъ

 

на

 

пономарское

 

место

 

въ

 

село

 

Высокій-Осе-
локъ,

 

Васильскаго

 

уезда,

 

29

 

января.

—

  

Троицкаго

 

Островоезерскаго

 

монастыря

 

послушнйкъ
Павелъ

 

Скамницкій

 

определенъ

 

въ

 

село

 

Еонетантиновку,
Лукояновскаго

 

уезда,

 

на

 

пономарское

 

место,

 

30

 

Января.
—

     

Исключенный

 

изъ

 

высшаго

 

отделенія

 

Лысковскаго
духовнаго

 

уезднаго

 

училища

 

Ѳедоръ

 

Быстровидовъ

 

опре-

деленъ

 

на

 

пономарское

 

место

 

въ

 

село

 

Монастырскій'
Ватрасъ,

 

Васильскаго

 

уезда,

 

6-го

 

Февраля.

—

  

Исключенный

 

изъ

 

нисдщго

 

отделенія

 

Семинаріи
Иванъ

 

Лавровъ

 

определенъ

 

на

 

дьяческое

 

место

 

въ

 

село

Верхнежелѣзницкій

 

-

 

Заводъ,

 

Ардатовскаго

 

уезда.

 

25-го
Февраля.

—

  

Уволены

 

въ

 

Симбирскую

  

епархію

 

для

 

зангітія

 

свя-

щенническихъ

   

местъ

  

окончившее

 

курсъ

   

въ

 

Нижегород
ской

 

Семинаріи

   

воспитанники

 

—

 

Николай

 

Громовъ,

   

сту"
дентъ

 

Ксенофовтъ

 

Недешевъ,

 

Владиміръ

 

Лебедевъ,

 

Але

 

-

ксандръ

 

Рождественскій.

—

  

Бывшій

 

послушнйкъ

 

Оранскаго

 

Богородицкаго

 

мо-

настыря

 

Александръ

 

Титовскій,

 

по

 

прошенію

 

его,

 

уво-

ленъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія,

 

19

 

января.

—

 

Бывшій

 

послушнйкъ

 

Городецкаго

 

Ѳедоровскаго

 

мо-

настыря

 

Евлампій

 

Тихомирову

 

по

 

прѳшенію

 

его,

 

уволенъ

изъ

 

духовнаго

 

званія,

 

9-го

 

Февраля.



—

 

Крестьянская

 

девица

 

Настасья

 

Евстафьева

 

определена
въ

 

число

 

послушницъ

 

Абабковскаго

 

Николаевскаго

 

мона-

стыря,

 

8-го

 

Февраля.

—

  

Указомъ

 

Святейшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода

отъ

 

9-го

 

Февраля

 

за

 

№

 

359

 

разрешено

 

постричь

 

въ

 

мо-

нашество

 

послушниковъ

 

Оранскаго

 

Богородицкаго

 

мона-

стыря

 

Александра

 

Скворцова

 

и

 

Николая

 

Иванцева,

 

и

Абабковскаго

 

Николаевскаго,

 

монастыря

 

послушницъ

 

На-
стасью

 

Абрамову

 

и

 

Наталью

 

Иванову.

—

  

Причтъ

 

и

 

церковь

 

села

 

Большаго-Маресева

 

Луко^-
яновскаго

 

уезда

 

подчинены

 

надз'ору

 

благочиннаго

 

г.

 

Лу-
коянова

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Виноградова— 17

 

марта.

—

  

Изъявлена

 

Архипастырская

 

Его

 

Преосвященства
благодарность

 

церковному

 

старосте

 

волостному

 

старшине
и

 

прихожанамъ

 

села

 

Троицкаго

 

Васильскаго

 

уезда,

 

за

устройство

 

и

 

позолоту

 

иконостаса,

 

17

 

марта.

-

 

—'

 

Л.Ш к.

 

<|ЮКі>

СОДЕРЖАНІЕ:

   

Распораженія

   

Епархіальнаго

   

Начальства.

 

—

йзвѣстія.

Дозволено

 

цензурой

 

8-го

 

апрѣія

 

1865

 

года.

иижшй-новгородъ;

 

въ

 

губернёкой

 

типографіи.



НИЖЕГОРОДСКИ

ЕПАРХІАІЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
15-го

 

апрѣля.

   

-

            

JH

 

8-й.

                 

1865

 

года.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

шш

 

шшйтшм

 

штшъ

О

   

ВСПОМОШЕСТВОВАНІИ

  

БѢДНЫМЪ

  

ЖИТЕЛЯМЪ

   

НиЖНЯГО-
Новгорода

 

ВЪ

 

ИХЪ

 

БОЛѢЗНЯХЪ.

(Но

 

случаю

 

открытія

 

<

 

Лечебницы

 

для

 

бѣдныяъ>.)

Едва

 

ли

 

кому

 

нибудь

 

въ

 

городе

 

приводится

 

видеть
столько

 

бедности

 

и

 

болезни,

 

какъ

 

приходскому

 

священ-

нику; —

 

доктора? — но

 

имъ

 

редко

 

случается

 

бывать

 

въ

тѣхъ

 

яшлищахъ,

 

где

 

болезнь

 

мучитъ

 

человека

 

заодно

 

съ

бедностью;

 

свой

 

братъ,

 

бедный

 

же

 

человекъ?

 

—

 

но

 

и

тотъ

 

видитъ

 

только

 

своихъ

 

соседей

 

по

 

квартирамъ,

 

но

грязнымъ

 

угламъ

 

нодваловъ

 

и

 

чердаковъ;

 

a

 

прнходскій
священникъ,

 

призываемый

 

всюду,

 

где

 

болѣзпь

 

достигаетъ

своей

 

крайней

 

степени,

 

съ

 

болезнью

 

городской

 

бедности
встречается

 

даже

 

гораздо

 

чаще,

 

чемъ

 

съ

 

болезнью

 

до-

статка

 

и

 

богатства.

 

Какъ

 

часто

 

надъ

 

грязнымъ

 

тряпьемъ,

на

 

которомъ

 

п

 

подъ

 

которымъ

 

лежитъ

 

больной

 

или

 

боль-
ная,

 

приходилось

 

пишущему

 

эти

 

строки

 

жалеть,

 

что

 

ме-

дицинскія

 

науки

 

не

 

преподавались

 

ему

 

въ

 

духовной

 

семи-
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—

наріи

 

хотя

 

бы

 

на

 

половину

 

такъ

 

же

 

обширно,

 

какъ

 

науки

оОъ

 

оказаніи

 

духовной

 

помощи

 

страждущему

 

человечеству!

BillII Ц

 

fjjgjl?!^f ^ЛІУШіи
Все,

 

что

 

дожетъ

 

сделать

 

священникъ

 

у

 

постели

 

бѣд-

наго

 

въ

 

болезни,

 

это—уговорить

 

иногда,

 

чтобы

 

не

 

обра-
щались

 

къ

 

какой

 

нибудь

 

самозванной

 

лекарке,

 

отставному

Фельдшеру

 

или

 

скотскому

 

лекарю,

 

какъ

 

наивно

 

з.оветъ

простой

 

народъ

 

ветеринара,

 

котораго

 

считаетъ

 

для

 

себя
доступнее,

 

чемъ

 

человеческихъ

 

врачей.

 

А

 

отчего

 

всякій
несчастный

 

беднякъ,

 

котораго

 

крайность

 

наконецъ

 

уже

вынудила

 

заняться

 

своей

 

болезнью,

 

отчего

 

онъ

 

скорее
обратится

 

ко

 

всякому,

 

отъ

 

кого

 

надеется

 

получить

 

что

нибудь

 

похожее

 

на

 

лекарство,

 

чьмъ

 

къ

 

настоящему

 

вра-

чу?

 

Ответъ

 

очень

 

простой;

 

—

 

оттого,

 

что

 

онъ

 

считаетъ

яеченіе

 

отъ

 

ученаго

 

врача

 

не

 

по

 

своимъ

 

средствамъ,—

не

 

подъ

 

силу

 

себе.

 

Фельдшеръ

 

—

 

еще

 

другое

 

дело;

 

хоть

и

 

трудно,

 

да

 

какъ

 

нибудь

 

еще

 

сможетъ

 

бедный

 

человекъ
платить

 

ему

 

за

 

его

 

леченье.

 

Лекарки

 

и

 

знахарки — и

здесь,

 

если

 

вздть

 

въ

 

расчетъ

 

то,

 

что

 

иереплатитъ

 

имъ

бедный

 

человекъ

 

собственно

 

за

 

леченье,

 

вместе

 

съ

 

рас-

ходами

 

на

 

лекарства,

 

который

 

лекарки

 

обыкновенно

 

сами

же

 

и

 

составляютъ

 

изъ

 

спецій

 

москатильныхъ

 

лавокъ,—

всегда

 

-почти

 

обходятся

 

нашему

 

темному

 

люду

 

едвали

 

де-

шевле,

 

чьмъ

 

стоило

 

бы

 

ему

 

и

 

раціональное

 

леченье

 

отъ

образованная

 

врача.

 

Но

 

за

 

то

 

лекарка

 

большею

 

частію
берется

 

за

 

леченіе

 

съ

 

обещаніемъ,

 

поставить

 

больнаго
или

 

больную

 

на

 

ноги

 

со

 

столькихъ

 

то

 

бутылокъ;

 

бедный
человекъ

 

разсчитываетъ,

 

что

 

тутъ

 

по

 

крайней

 

уере

 

есть

изъ-за-чего

 

рисковать,

 

хотя

 

бы

 

это

 

былъ

 

рискъ

 

и

 

очень

для

 

него

 

значительный;

 

а

 

ведь

 

ученый

 

лекарь

 

никогда

не

 

возмется

 

лечить

 

такъ,

 

чтобы

 

напередъ

 

сказать,

 

«что

будетъ

 

стоить

 

за

 

вылечкур.

 

Плати

 

ему,

 

да

 

плати

 

за

 

ле-

карство,

 

думаетъ

 

беднякъ,

 

а

 

будетъ

 

ли

 

польза,

 

—

 

какъ

знать?

 

Докторъ

 

не

 

станетъ

 

въ

 

этомъ

 

уверять

 

:

 

его,

 

потому

что

 

опъ

 

не

 

лекарка,

 

чтобы

 

уверять

 

въ

 

томъ,

 

въ

 

чемъ

самъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

уверенъ;

 

а

 

въ

 

выздоровленіи

 

обра-
щающихся

 

къ

 

докторамъ

 

за

 

помощью

 

больныхъ

 

изъ

 

«аго

 

класса

   

народа

   

докторъ

  

можетъ

 

быть

  

чрезвычайно
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рѣдко

 

увѣренъ:

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

трудно

 

ле-

чить

 

съ

 

успѣхомъ

 

больныхъ

 

этого

 

рода,

 

при

 

ихъ

 

невѣ-

жественномъ

 

упрямствѣ

 

и

 

при

 

общей

 

въ

 

ихъ

 

бытѣ

 

не-

осторожности,

 

небрежности,

 

докторъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

до-

вольно

 

увѣренъ

 

въ

 

уснѣхѣ

 

своего

 

леченія

 

у

 

людей,

 

при-

мадлежащихъ

 

къ

 

низшему

 

классу

 

общества,

 

между

 

про-

чігаъ

 

и

 

потому

 

самому,

 

что

 

обращаются-то

 

они

 

за

 

по-

мощью

 

къ

 

докторамъ

 

только

 

тогда

 

уже,

 

когда

 

страданіе
сдѣлается

 

выше

 

всякаго

 

терпѣнія,

 

либо

 

когда

 

уже

 

видятъ

явную

 

почти

 

смерть

 

передъ

 

собой.

 

Обращаться

 

же

 

за

медицинскимъ

 

пособіемъ

 

къ

 

Фельдшерамъ,

 

какъ

 

состоя-

щимъ

 

еще

 

на

 

службѣ,

 

такъ

 

и

 

оставившимъ

 

уже

 

службу,
съ

 

ея

 

зависимостью

 

и

 

отвѣтственностью,

 

особенно

 

непрі-
ятной

 

въ

 

ихъ

 

иевысокомъ

 

рангѣ,

 

—

 

обращаться

 

за

 

меди-

цинской

 

помощью

 

къ

 

Фельдшерамъ

 

нашъ

 

бѣдиый,

 

невѣ-

жественный

 

народъ

 

увлекается

 

тѣмъ

 

легче,

 

что

 

эти

 

Фельд-

шера

 

въ

 

отставкѣ

 

слывутъ

 

обыкновенно

 

yate

 

не

 

Фельд-

шерами

 

и

 

подлекарями;

 

оставляя

 

казенныя

 

мѣста,

 

они

бросаютъ

 

и

 

эти

 

названія

 

и,

 

мало

 

по

 

малу,

 

вмѣстѣ

 

съ

порядочнымъ

 

партикулярнымъ

 

платьемъ,

 

пріобрѣтаютъ

 

вѵ

народѣ

 

названіе

 

лекарей.

 

Изволь

 

послѣ

 

этого

 

священникъ

ратовать

 

противъ

 

непризванныхъ

 

лекарей

 

и

 

лекарокъ,

когда

 

бѣдняки,

 

страждущіе

 

сколько

 

отъ

 

болѣзней,

 

-

 

столь-

ко

 

же,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

отъ

 

такихъ

 

непризванныхъ

 

вра-

чей,

 

на

 

вопросъ

 

священника

 

—

 

кто

 

лечитъ?

 

только

 

и

 

мо-

гутъ

 

сказать,

 

что

 

такой-то

 

«военный

 

лекарь

 

с,

 

либо

 

какой
нйбудь

 

«Иванъ

 

Нванычъ».

 

Даже

 

какую

 

нибудь,

 

давно

извѣстную

 

священнику,

 

по

 

своей

 

практикѣ,

 

лекарку,

 

дей-
ствующую

 

убійственными

 

средствами,

 

священникъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

предать

 

въ

 

руки

 

правосудія^

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

этого

сдѣлать

 

потому,

 

что

 

и

 

ближайшіе

 

родные

 

залеченныхъ

такими

 

лекарками

 

больныхъ

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

согласятся

ему

 

въ

 

этомъ

 

способствовать.

 

Съ

 

одной

 

стороны,

 

будучи
твердо

 

увѣрены,

 

что

 

жизнь

 

и

 

смерть

 

человѣка

 

въ

 

рукахъ

Божіихъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

дернись

 

того

 

мнѣнія,

что

 

преследовать

 

кого

 

нибудь

 

слѣдствіемъ

 

и

 

судомъ

 

зна-

читъ,

 

все

 

таки,

 

предать

 

этого

 

человѣка

 

въ

 

руки

 

человѣ-

ческія,

 

они

 

считаютъ

   

за

 

грѣхъ

   

законное

   

преслѣдованіе
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—

этихъ

 

убійцъ— по

 

рекеслу.

 

Богъ

 

съ

 

ней,

 

Ббгь

 

ей

 

судья!
скажетъ

 

овдовѣвшій

 

мужъ,

 

оснротѣвшаа

 

жена

 

или

 

мать,

христіански

 

стараясь

 

подавить

 

въ

 

себѣ

 

чувство

 

личной
мстительности.

 

И

 

лекарки

 

проживаютъ

 

въ

 

нашихъ

 

горо-

дахъ,

 

не

 

только

 

въ

 

аолной

 

безопасности

 

со

 

стороны

 

вра-

чебныхъ

 

уиравъ

 

и

 

уголовныхъ

 

палатъ,

 

но

 

еще,

 

наживаясь

деньгами,

 

пользуются

 

даже

 

и

 

почетомъ.

 

Да

 

простить

 

мнѣ,

что

 

я,

 

увлекшись

 

этимъ

 

предметомъ,

 

говорилъ

 

о

 

немъ

слишкомъ

 

много;

 

-

 

такъ

 

много,

 

что

 

люди,

 

незнакомые

 

съ

жизнью

 

бѣднаго

 

глродскаго

 

населенія,

 

могутъ

 

пожалуй
подумать,

 

будто

 

бѣдность

 

нуждается

 

не

 

въ

 

средствах^,

не

 

въ

 

возможности

 

лечиться,

 

а

 

только

 

въ

 

наставленіяхъ
и

 

совѣтахъ—къ

 

кому

 

прибѣгать

 

за

 

медицинской

 

помощью.

Нѣтъ,

 

эти

 

полуврачи

 

и

 

шарлатанки

 

благоденствуютъ

 

бо-
лѣе

 

на

 

счетъ

 

зажиточныхъ

 

мѣщанъ

 

и

 

купцовъ

 

мелкой
руки,

 

а

 

крайняя

 

бѣдность

 

обращается

 

къ

 

нимъ

 

только

уже

 

въ

 

самычъ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ;

 

—

 

обыкновенный

 

же

удѣлъ

 

ея

 

—

 

страдать,

 

стонать

 

и

 

умирать

 

въ

 

совершенной
безпомощности ....

Но

 

отчего

 

же,

 

скажутъ,

 

наше

 

простонародье

 

въ

 

горо-

дах^

 

на

 

безпомощность

 

котораго

 

въ

 

болѣзни

 

такъ

 

много

жалуется

 

намъ

 

авторъ

 

этой

 

статьи,

 

—

 

отчего

 

бѣдные

 

го-

родские

 

жители

 

не

 

пользуются

 

тѣмъ

 

благодѣяніемъ

 

горо-

довъ,

 

какое

 

представляютъ

 

имъ

 

общественный

 

городскія
больницы?

 

Не

 

хотятъ

 

они

 

или

 

не

 

могутъ

 

пользоваться

этимъ

 

благодѣяніемъ?

 

Въ

 

законѣ

 

прямо

 

сказано:

 

«Въ
больницы

 

приказовъ

 

(""')

 

принимаются

 

для

 

пользованія
всякаго

 

званія

 

бѣдные

 

и

 

неимущіе

 

люди

 

безденежно».
См.

 

св.

 

зак.

 

т.

 

ХШ.

 

Сводъ

 

учрежденііі

 

и

 

уставовъ

 

о

общественномъ

 

призрѣніи,

 

ст.

 

584

 

(изд.

 

1857

 

г.);

 

а

 

въ

статьѣ

 

586

 

подробно

 

опредѣлается,

 

какія

 

именно

 

лица

безденежно

 

пользуются

 

..въ

 

больницахъ

 

приказовъ

 

на

 

пра-

яахъ

 

неимущихъ.

   

йтакъ,

 

значить,

   

неимущіе

 

жители

 

го-

Щ

 

Т.

 

е.

 

въ

 

больницы,

 

состиящія

 

въ

 

вѣдѣніи

 

приказовъ

 

об-
щественнаго

 

аризрѣяія.
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-

родовъ

 

имѣютъ

 

право

 

на

 

безденежное

 

пользованіе,

 

хотя

это

 

и

 

не

 

довольно

 

извѣстно

 

въ

 

народѣ:,

 

какъ

 

бы

 

то

 

ни

было,—

 

то

 

вѣрпо,

 

что,

 

когда

 

только

 

есть

 

человѣкъ,

 

спо-

собный

 

мало

 

мальски

 

поруководить

 

больнаго

 

въ

 

отысканіи
этого

 

права,

 

и

 

если

 

больница

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

неполна

 

боль-
ными:

 

то

 

неимущіе

 

больные

 

имѣютъ

 

возможность

 

посту-

пать

 

въ

 

городскія

 

больницы;

 

даже

 

если

 

бы

 

больница

 

была
переполнена,

 

они

 

имѣютъ

 

право

 

получить

 

изъ

 

больничной
конторы

 

билетъ,

 

по

 

которому

 

доктора

 

больницы

 

даютъ

имъ

 

совѣтъ,

 

а

 

изъ

 

больничной

 

аптеки

 

безденежно

 

отпу-

скаются

 

лекарства

 

(ст.

 

587).

 

Нтакъ

 

лучше

 

поставить

вопросъ

 

только

 

такъ:

 

отчего

 

больные

 

не

 

хотятъ

 

пользо-

ваться

 

этимъ

 

бдагодѣяніемъ?

 

Отчего?.

 

.

 

Чтобы

 

не

 

впасть

въ

 

злословіе

 

относительно

 

всѣхъ

 

общественныхъ

 

город-

скихъ

 

больницъ

 

вообще,

 

—

 

злословіе,

 

образцы

 

котораго

представляютъ

 

всѣ

 

почти

 

современные

 

журналы,

 

занима-

ющіеся

 

хотя

 

сколько

 

нибудь

 

общественною

 

жизнію

 

и

 

ея

недостатками,

 

довольно

 

и

 

того

 

сказать,

 

что

 

благодѣяніе,
представляемое

 

общественными

 

городовыми

 

больницами,
по

 

общему

 

правилу

 

и

 

de

 

facto

 

простирается

 

только

 

на

тѣхъ

 

(""'),

 

которые

 

имѣютъ

 

возможность

 

«лечь

 

въ

 

боль-
ницу»,

 

какъ

 

говорится,

 

т.

 

е.

 

поступить

 

туда

 

на

 

житель-

ство

 

до

 

излеченія,

 

отказываясь

 

уже

 

на

 

это

 

время

 

отъ

исполненія

 

своихъ

 

обязанностей,

 

отъ

 

мастерства,

 

торгов-

ли,

 

услуженія;

 

тогда

 

какъ

 

весьма

 

многимъ

 

нужны

 

бы
только

 

совѣтъ

 

врача

 

и

 

лекарство,

 

и

 

они,

 

при

 

этомъ,

могли

 

бы

 

какъ

 

нибудь

 

держаться

 

мѣстъ

 

и

 

занятій,

 

до-

ставляющихъ

 

имъ

 

прокормленіе;

 

для

 

многихъ

 

также

 

не-

возможно

 

бываетъ

 

поступить

 

въ

 

больницу

 

потому,

 

что

имъ

 

не

 

на

 

кого

 

оставить

 

домъ

 

и

 

семейство.

 

Наконецъ,
помимо

 

всякихъ

 

злоупотребленій

 

и

 

недостатков'!.,

 

какіе
могутъ

 

быть

 

и

 

не

 

быть

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

больницѣ,

 

въ

О

 

De

 

jureî

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

могло

 

бы

 

быть

 

и

 

иваче;

  

въ

больницахъ

 

могли

 

бы

 

получать

 

безплатное

 

пользованіе

 

и

 

прихо-

дящіе

 

больные

 

изъ

 

бѣдныхъ

 

и

 

непмущихъ;

 

но

 

даже

 

по

 

буквѣ

 

за-

кона

 

это

 

допускается

 

только

 

какъ

 

исключеніе

 

во

 

время

  

перепод-

лрнія

 

больницъ.
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—

то

 

или

 

другое

 

время,

 

нельзя

 

не

 

принять

 

во

 

вниманіе
тотъ

 

паническій

 

страхъ,

 

какимъ

 

поражается

 

воображепіе
нашего

 

простонародья

 

при

 

первомъ

 

словѣ

 

о

 

больницѣ.

Больной

 

плотникъ,

 

больная

 

кухарка

 

на

 

знаютъ

 

чѣмъ

 

и

какъ

 

умолить,

 

чтобы

 

хозяева

 

не

 

отправляли

 

ихъ

 

въ

 

боль-
ницу.

 

Совершенно

 

справедливо,

 

что

 

этотъ

 

страхъ

 

боль-
ницы

 

въ

 

простонародьѣ

 

--

 

чистый

 

прсдразсудокъ,

 

поло-

жимъ,

 

это— нелѣпый

 

предразсудокъ,

 

но,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

этотъ

 

предразсудокъ

 

—-

 

печальный

 

Фактъ,

 

имѣющій

 

слѣд-

ствіемъ

 

то,

 

что

 

общественная

 

больница, — дѣйствительно

составляющая

 

благодѣяиіе

 

для

 

одинокихъ

 

бѣдныхъ

 

чинов-

никовъ,

 

для

 

солдатъ,

 

привыкшихъ

 

къ

 

общинной

 

жизни,—

для

 

большинства

 

крестьянъ

 

и

 

мѣщанъ,

 

вообще,

 

для

 

низ-

шего

 

класса

 

городскаго

 

населенія,

 

можно

 

сказать,

 

почти

вовсе

 

не

 

существуетъ;

 

волей

 

и

 

охотой

 

они

 

попадаютъ

 

въ

больницу

 

очень

 

рѣдко.

 

Нѣтъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

бѣднымъ

людямъ

 

городовъ

 

доставить

 

дѣйствительную

 

помощь

 

въ

ихъ

 

болѣзняхъ

 

еще

 

недостаточно

 

того,

 

что

 

существуютъ

городскія

 

больницы;

 

для

 

этого

 

надобно

 

было

 

бы

 

еще

 

из-

слѣдовать

 

и— если

 

окажется

 

возможнымъ

 

—

 

устранить

 

тѣ

причины,

 

который

 

дѣлаютъ

 

больницы

 

для

 

темнаго,

 

бѣд-

наго

 

горожанина

 

такимъ

 

страшилищемъ;

 

a

 

іюка

 

этого

 

не

сдѣлано,

 

не

 

будемъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

считать

 

его

 

не

имѣющимъ

 

крайней

 

нужды

 

во

 

врачебномъ

 

пособіи.

Сдѣлать

 

доступнымъ

 

для

 

бѣдныхъ

 

горожанъ

 

пособіе
образованнаго

 

врача,

 

—

 

въ

 

частности

 

—

 

доставить

 

возмож-

ность

 

получить

 

докторскій

 

совѣтъ

 

тѣмъ

 

больнымъ,

 

кото-

рые

 

еще

 

на

 

ногахъ

 

и

 

сами

 

могутъ

 

придти

 

за

 

совѣтомъ,—

дать

 

лекарство

 

тѣмъ,

 

которые

 

не

 

лечатся

 

потому,

 

что

не

 

находятъ

 

возможнымъ

 

тратить

 

на

 

лекарства

 

свои

 

скуд-

ный

 

сбереженія

 

или

 

свои

 

жалкіе

 

текущіе

 

доходы, — до-

ставить

 

медицинскую

 

помощь

 

тѣмъ,

 

которые

 

не

 

могутъ

уже

 

встать

 

съ

 

постели,

 

но,

 

цо

 

несостоятельности,

 

по

домашнимъ,

 

семейнымъ

 

обстоятедьетвамъ

 

и

 

даже,

 

по

 

не-

счастному

 

предубѣжденію,

 

не

 

могутъ

 

поступить

 

и

 

въ

 

об-
щественную

 

городскую

 

больницу,

 

—

 

вотъ

 

способъ

 

благо-
творительности,

   

заслуживающей

  

предпочтеніе

 

предъ

 

мно-
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-

гими

 

другими.

 

Если

 

болѣзнь

 

сама

 

по

 

себѣ

 

и

 

бѣдность

сама

 

собою

 

заслуживаю™

 

нашего*

 

состраданія;

 

то

 

тѣмъ

большаго,

 

—

 

вдвое

 

большего

 

сожалѣнія

 

заслуживаютъ

 

тѣ

несчастные,

 

болѣзни

 

которыхъ

 

вдвое

 

жесточе

 

отъ

 

бѣд-

ности

 

и

 

влекутъ

 

за

 

собою

 

еще

 

большую

 

нищету.

 

Люди
достаточнымъ

 

образомъ

 

огражденные

 

отъ

 

тяжелаго,

 

не-

пріятцаго,

 

болѣзнепно

 

поражающего

 

чувствительность

 

зре-
лища

 

нищеты,

 

съ

 

ея

 

грязью,

 

болѣзныо

 

и

 

порокомъ,

 

люди,

имѣющіе

 

по

 

этому

 

возможность

 

безстрастно,

 

безъ

 

увлё-
ченій

 

чувства

 

разсуждать

 

о

 

бѣдности,

 

нерѣдко

 

опасаются,

что

 

помощь,

 

оказываемая

 

нищетѣ,

 

обращена

 

будет!

 

во

 

зло,

послужйтъ

 

только

 

средствомъ

 

къ

 

поддержапію

 

тунеядства,

обмана

 

и

 

порока.

 

Оттого-то

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

остатки

 

отъ

расходовъ

 

по

 

устройству

 

спектаклей,

 

концертовъ

 

и

 

лоте-

рей

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

и

 

раздаются

 

обыкновенно

 

такимъ

только

 

бѣднымъ

 

(и

 

большею

 

частію,

 

благороднымъ)

 

се-

мёйсрамъ,

 

въ

 

благоповедеиіи

 

которыхъ

 

общественные
благотворители

 

имѣютъ

 

возможность

 

удостовѣриться

 

лич-

ньшъ

 

знакомствомъ

 

съ

 

приличными,

 

чистенькими

 

старуш-

ками,

 

носѣщающйми

 

ихъ

 

внутренніе

 

аппартаменты,

 

умею-
щими

 

проникнуть

 

туда

 

черезъ

 

заднія

 

крыльца

 

и

 

лестни-
цы,

 

черезъ

 

дѣвичьй.

 

Мы

 

совсѣмъ

 

не

 

хотймъ

 

сказать,
будто

 

не

 

слѣдуётъ

 

помогать

 

благородной

 

и

 

опрятной,
стыдливой

 

бѣдиости;

 

но

 

жалко

 

того,

 

что

 

самая-то

 

бѣдная

бѣдность,

 

самая-то

 

горькая

 

беспомощность

 

и

 

не

 

пользу-

ются

 

благотворительное™

 

высшагб

 

общества.

 

Вотъ-іке
прекрасный

 

случай

 

благороднымъ

 

благотворителямъ

 

упла-

тить

 

часть

 

своихъ

 

долговъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

бѣднымъ

низшаго

 

класса,

 

безъ

 

всякаго

 

уже

 

опасенія,

 

что

 

ихъ

 

по-

мощь

 

употреблена

 

будетъ

 

во

 

зло— больными

 

бурлаками,
плотниками,

 

камеиыциками,

 

прядильщиками,

 

кузнецами,

кухарками

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

Нѣтъ

 

никакого

 

затрудненіа

 

устро-

ить,

 

чтобы

 

деньги

 

ихъ

 

попадали

 

не

 

въ

 

питейные

 

дома,

чего

 

особенно

 

опасаются

 

многіе,

 

а

 

въ

 

аптеки; —чтобы
деньги

 

эти

 

обращались

 

въ

 

лекарство,

 

въ

 

здоровье,

 

въ

жизнь

 

для

 

бѣдняковъ,

 

въ

 

достатокъ

 

для

 

ихъ

 

семействъ,
въ

 

ихъ

 

немудрое,

 

немногосложное,

 

нетребовательное

 

сча-

стье,

 

Братья,

   

принадлежащіе

  

отъ

  

древнихъ

 

лѣтъ

 

и

 

ро-



__

 

ц

 

_

,д9въ

 

къ

 

сословію,

 

которое

 

называется

 

благороднымъ,

 

и

вы—

 

пріобрѣтшіе

 

право

 

на

 

это

 

назвакіе

 

своими

 

личными

заслугами

 

государству!

 

подѣлитесь

 

съ

 

несчастными

 

,бѣд-

ня,ками

 

тѣмъ,

 

чего

 

у

 

васъ

 

въ

 

сотни,

 

въ

 

тысячи

 

разъ

больше,

 

чѣмъ

 

у

 

нихъ;

 

—

 

и

 

Господь,

 

въ

 

воздаяніе,

 

по-

щлетъ

 

вамъ

 

то,

 

чего

 

у

 

васъ

 

недостаетъ,

 

при

 

всемъ

 

ва-

шемъ

 

богатетвѣ,

 

и

 

чѣмъ,

 

—

 

будто

 

въ

 

насмѣшку

 

надъ

 

бо-
гатством!., —обладаетъ

 

бѣднота

 

на

 

этомъ

 

свѣтѣ:— Господь
пощлетъ

 

вамъ

 

привязанность

 

къ

 

жизни,

 

вкусъ

 

къ

 

ея

благамъ,

 

способность

 

къ

 

здоровой

 

веселости

 

въ

 

трудѣ

 

и

даже

 

въ

 

тѣхъ

 

иепріятностяхъ,

 

который

 

постигаютъ

 

насъ

отвнѣ,

 

отъ

 

враждебныхъ

 

обстоятельствъ,

 

а

 

не

 

отъ

 

насъ

самихъ.

 

И

 

православному,

 

старорусскому

 

населенію

 

на-

шнхъ

 

городовъ,

 

представителемъ

 

котораго

 

служитъ

 

по

преимуществу

 

купеческое

 

сословіе,—

 

одѣляюшее

 

отъ

 

сво-

мхъ

 

избытковъ,

 

Христе-ради,

 

бѣдныхъ,

 

просящихъ

 

мило-

стыни

 

прдъ

 

окнами

 

и

 

на

 

папертяхъ

 

церквей,

 

посьиающее,

Христа-ради,

 

щедрыя

 

подаянія

 

въ

 

остроги,

 

—

 

и

 

ему

 

слѣ-

дуетъ

 

вспомнить,

 

что

 

Господь,

 

перечисляя

 

благодѣянія,

.какія

 

мы,

 

Его-ради,

 

можемъ

 

оказывать

 

нашимъ

 

бѣдству-

ющимъ

 

ближннмъ,

 

и

 

говоря,

 

что

 

Онъ

 

прииимаетъ

 

эти

благодѣянія,

 

въ

 

лицѣ

 

своихъ

 

меньшихъ

 

братій,

 

какъ

 

буд-
то

 

мы

 

оказывали

 

ихъ

 

Ему

 

Самому, —слѣдуетъ

 

вспомнить,

что

 

Господь,

 

исчисляя

 

дѣла

 

милосердія,

 

самымъ

 

тѣснымъ

образомъ

 

соединяетъ

 

съ

 

попечительностію

 

о

 

заключен-

ныхъ

 

и

 

вспоможеніе ,

 

больнымъ:

 

боленъ

 

и

 

въ

 

темницѣ

былъ

 

Я,

 

говорить

 

Онъ,

 

и

 

вы

 

посетили

 

Меня

 

(Ев.

 

отъ

іМатѳ.

 

гл.

 

XXV,

 

ст.

 

36).

 

Въ

 

темницѣ

 

они

 

не

 

забываютъ
Господа,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

больнаго

 

судорабочаго,

 

замученнаго

лихорадкой,

 

въ

 

лицѣ

 

плотника

 

или

 

кровельщика,

 

разбив-
шегося

 

при

 

паденіи

 

съ

 

высоты,

 

довольно

 

ли

 

они

 

дѣлаютъ

)Для

 

Господа,

 

подавая

 

этому

 

несчестному

 

одну

 

или

 

нѣ-

сколько

 

копѣекъ,

 

тогда

 

какъ

 

онъ

 

нуждается

 

въ

 

прпеченіи
о

 

его

 

здоровьѣ.

 

Помогите

 

ему

 

въ

 

томъ,

 

что

 

е^у

 

суще-

ственно

 

нужно;

 

а

 

когда

 

къ

 

нему

 

воротятся

 

,

 

его

 

руки

 

и

ноги,

 

онъ

 

самъ

 

будетъ,

 

по

 

прежнему,

 

подавать

 

свою

 

тру-

довую

 

копѣйку

 

и

 

въ

 

церковь—по

 

праздникамъ,

 

и

 

нищимъ:і

м

 

не. забудьте

  

при

  

этомъ,

   

что

   

его

 

двѣ

 

денежки,

   

какъ
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-

извѣстно

 

вамъ

 

изъ

 

Еваягелія,

 

предъ

 

Господомъ

 

дороже:;

чѣмъ

 

богатые

 

вклады

 

и

 

милостыни

 

дающйхъ

 

отъ

 

избыткѴ.-

Нѣтъ,

 

Господь

 

не

 

такъ

 

велѣлъ

 

дѣлать,

 

какъ

 

теперь

 

у

насъ

 

это

 

дѣлается.

 

Припомнимъ

 

разсказанную

 

Господомъ
исторію

 

о

 

Самарянинѣ,

 

который

 

нашелъ

 

человѣка,

 

из-

рененнего

 

разбойниками:

 

какъ

 

онъ

 

сначала

 

самъ

 

оказалъ

ему,

 

— какое

 

могъ

 

на

 

первый

 

разъ.— медицинское

 

пособіе,
а

 

потояъ

 

перевезъ

 

въ

 

гостинницу,

 

чтобы

 

доставить

 

боль-
ному

 

необходимый

 

уходъ

 

за

 

нйіиъ

 

въ

 

болѣзпи

 

и

 

принялъ

на

 

себя

 

нужныя

 

для

 

сего

 

издержки.

 

«Иди,

 

и

 

ты

 

дѣлай

также»,

 

прибавилъ

 

Онъ

 

въ

 

заключение

 

этого

 

разскава,

обращаясь

 

къ

 

человѣку,

 

который

 

Его

 

спрашивалъ:

 

«что

мнѣ

 

дѣлать,

 

чтобы

 

животъ

 

вѣчный

 

наследовать?»

 

(Ев.
отъ

 

Лук.

 

гл.

 

Х^

 

ст.

 

25

 

—

 

37).

 

Не

 

лишнее

 

будетъ

 

при-

бавить,

 

что,

 

въ

 

лішѣ

 

этого

 

Самарянина,

 

Господь

 

предста-

вилъ

 

Себя

 

Самого,

 

какъ

 

учить

 

наша

 

Св.

 

Православная
церковь.

 

Вотъ

 

между

 

прочимъ

 

и

 

отвѣтъ

 

тѣмъ,

 

которые

4

   

проповѣдуютъ,

 

будто

 

бы

 

грѣхъ

 

лечиться.

Недавно

 

открытая

 

въ

 

нашемъ

 

городѣ

 

лечебница

 

для

б.ѣднйхъ

 

представляетъ

 

всякому

 

ближайшую

 

возможность

содѣйствовать,

 

но

 

силамъ

 

и

 

средствамъ

 

своимъ,

 

святому,

Христоподражательному

 

дѣлу,

 

началомъ

 

котораго

 

служитъ

открытіе

 

лечебницы.

 

Лечебница

 

эта

 

есть

 

только,

 

первый
опытъ

 

къ

 

осуществленію

 

благотворительна™

 

предпріятія —

облегчить

 

чѣмъ-нвбудь

 

страданія

 

братьевъ

 

нашихъ,

 

несу-

щихъ

 

насебѣ

 

два

 

бѣдствія,

 

принадлежащія

 

къ

 

тя'гчаЙшимъ
послѣдетвіямъ

 

грѣха— нищету

 

и

 

болѣзнь.

 

Псякое

 

ножерт-

вованіе,

 

какъ

 

бы

 

оно

 

ни

 

было

 

незначительно,

 

будетъ
принято

 

бѣдными

 

съ

 

благодарное™,

 

а

 

Самимъ

 

Господомъ
съ

 

блатоволеніемъ,

 

если

 

только

 

скудость

 

прииошенія

 

не

бу'Детъ

 

зависѣть

 

отъ

 

скудости

 

любви.

Слѣдуетъ

 

ли

 

умолчать

 

здѣсь

 

объ

 

одцамъ

 

опасеиіи,—
опасеніи,

 

что

 

предпріятіе,

 

открывающееся

 

теперь

 

устрой-
ствбмъ

 

«лечебницы

 

для

 

бѣдныхъ»,

 

моЖётъ

 

быть

 

всу-
чено

 

со

 

стороны

 

общества

 

не

 

съ

 

такимъ

 

сочуйствіемій,
какого

 

0ног

 

заслуживает*

 

по'

 

своей

 

нѣлйй

 

предполагаемой



-
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-

нользь?

 

Этого

 

можно

 

опасаться

 

потому,

 

что

 

лечебница

 

для

бѣдныхъ

 

есть

 

предпріятіе

 

общественной

 

благотворитель-
ности,

 

которой

 

(нельзя

 

йе

 

замѣтить)

 

пашъ

 

русскій

 

на-

родъ,

 

но

 

малому

 

развитію

 

у

 

насъ

 

общественной

 

жизни,

гораздо

 

менѣе

 

сочувствуетъ,

 

чѣмъ

 

благотворительности
частной;

 

особенно

 

общественная

 

благотворительность

 

не

пользуется

 

довѣріемъ

 

и

 

сочувствіемъ

 

средняго

 

сословія,
которому

 

виднѣе,

 

чѣмъ

 

высшему

 

классу

 

общества,

 

ея

злоупотребленія,

 

по

 

большей

 

его

 

близости

 

къ

 

бѣдному

люду.

■

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

эта

 

нерасположенность

 

къ

 

общественной
благотворительности

 

въ

 

болынинствѣ

 

ііасёленія

 

нашихъ

городовъ

 

составляетъ

 

очень

 

печальное

 

явленіе

 

жизни,

 

и

руководителямъ

 

православнаго

 

народа

 

въ

 

его

 

духовно-

нравственной

 

жизни,

 

—

 

скященникамъ

 

слѣдовало

 

бы

 

все-

мѣрно

 

стереться

 

объ

 

уничтоженіи

 

предуйѣжденія

 

противъ

общественной

 

бляготворительности,

 

о

 

развитіи

 

любви

 

къ

ней.

 

Частная

 

благотворительность,

 

при

 

равныхъ

 

сред-

ствахъ,

 

и

 

на

 

половину

 

не

 

можетъ

 

сдѣлать

 

противъ

 

друж-

ной,

 

общественной

 

благотворительности

 

къ

 

облегченно
участи

 

бѣдствующей

 

части

 

рода

 

человѣческаго.

 

Такъ,
хоть

 

бы

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

было

 

бы,

 

если

бы

 

вспомоществованіе

 

бѣдиымъ

 

въ

 

ихъ

 

болѣзни

 

предо-

ставить

 

одной

 

честной

 

благотворительности,

 

—

 

личному

усмотрѣнію

 

состредателыіыхъ

 

особъ,

 

т.

 

е.

 

предоставить

идти

 

дѣлу

 

такъ,

 

чтобы,

 

кто

 

кого

 

знаетъ

 

за

 

бѣдиаго

 

чело-

вѣке,

 

тотъ

 

тому

 

и

 

помогалъ

 

въ

 

болѣзни!

 

Совершенно

 

по-

нятно,

 

что,

 

при

 

такомъ

 

порядкѣ

 

этого

 

дѣла,

 

распредѣленіе

пособій

 

между

 

нуждающимися

 

было

 

бы

 

въ

 

значительной
мѣрѣ

 

дѣломъ

 

случая,

 

который

 

даетъ

 

мѣсто

 

несправедли-

вости, —

 

при

 

такомъ

 

порядкѣ

 

этого

 

дѣла,

 

въ

 

одномъ

 

мѣ-

стѣ

 

города

 

и

 

менѣе

 

нуждающееся

 

получали

 

бы

 

пособіе,
а

 

въ

 

другомъ

 

—

 

самая

 

вопіющэя

 

бѣдность

 

оставалесь

 

бы
въ

 

совершенной

 

безпомощности.

Но

 

это

 

еще

 

далеко

 

не

 

все;

 

несправедливость

 

въ

 

рас-

нредѣленіи

 

благодѣяній,

 

какая

 

неизбежна

 

въ

 

частной
благотворительности,

   

быть

  

можетъ

  

даже

 

не

 

главный

 

ея



-.

 

щ

 

-

недостатокъ.

   

Этотъ

 

недостатокъ

  

обыкновенно

 

даже

 

ста-

вятъ

 

главнымъ

 

упрекомъ

 

именно

 

блеготворительности

 

об-
щественной,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

общественной

 

благотво-
рительности

 

онъ

 

получаетъ

  

только

   

большую

   

гласность.,,

чѣмъ

 

въ

 

благотворительности

   

частной,

   

вовсе

  

почти

 

не-

доступной

   

для

 

гласности.

 

По

 

сущности

 

дѣла,

   

въ

 

обще-
ственной

   

благотворительности

  

несправедливость

 

въ

 

рас-

пределена

 

благодѣяній

 

составляетъ

 

только

 

ея

 

злоупотре-

бленіе,

   

тогда

 

какъ

 

въ

 

частной

 

—

 

это

 

ея

 

существенный

 

и

неизбѣжный,

 

неустранимый

 

недостатокъ.

 

Кроме

 

этой

 

не-

выгодной

 

стороны

 

въ

 

частной

   

благотворительности,

   

она

не

 

можетъ

 

равняться

 

съ

 

общественною

 

и

 

по

 

суммѣ

 

добра
производимаго

 

ими;

 

это

 

вслѣдствіе

 

разрозненности

 

благо-
творительныхъ

 

усилій,

   

составляющей

  

второй

 

столько

 

же

неизбежный

 

и

 

неустранимый

   

недостатокъ

 

частной

 

благо-
творительности.

 

Обрещеемся

  

опять

 

къ

 

настоящему

 

дѣлу.

Что

 

можетъ

 

сдѣлать

 

частная

 

благотворительность

 

въ

 

дѣлѣ

оказанія

 

медицинскаго

 

пособія

 

неимущимъ

 

больнымъ?

 

Раз-
ве

 

многіе

   

могутъ

  

призыветь

 

врече

 

въ

 

лачуги

 

и

 

подвалы

бѣдныхъ

 

больныхъ?

 

Для

 

частной

 

благотворительности

 

не

маловажное

   

пожертвованіе

   

составитъ

   

и

   

то,

   

когда

   

бы
благотворитель

  

сталъ

 

платить

 

за

 

лекарство

   

неимущихъ.

A

 

вѣдь

 

этого,

 

согласитесь,

 

для

 

бѣдныхъ

 

еще

 

очень

 

мало.

Правда,

 

мы

 

увѣрены,

 

что

 

изъ

 

гг.

 

врачей

 

нашего

 

города,

едва

 

ли

 

не

 

всякій

 

готовъ

 

помочь

   

своимъ

   

совѣтомъ

 

бед-
ному

 

человѣку,

 

который

 

съумѣетъ

 

выбрать

 

время,

  

чтобы
придти

 

за

 

совѣтомъ.

  

Но,

 

во

 

первыхъ,

 

едва

 

ли

 

кто,

 

зна-

ющій

 

дѣло,

 

станетъ

   

отрицеть,

  

что

 

бедному

 

человѣку

 

не

такъ-то

   

легко

   

найти

   

доступъ

 

ко

 

врачу

 

въ

 

его

 

доме;

 

и

     

'

это

 

лишь

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

бѣдный

 

больной,

 

имѣющій

нужду

 

во

 

врачѣ,

 

долженъ

 

встретиться

 

сперва

 

сълакеемъ

этого

 

врача...

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

многіе

 

ли

 

могутъ

 

знать,

 

въ

какіе

 

часы

   

удобнее

   

зестать

  

того

   

или

  

другаго

  

изъ

 

гг.

врачей

 

въ

 

его

 

доме

 

и

 

видеть

 

его?

 

Никто

 

не

 

въ

 

праве

 

обвиг

нять

 

врачей,

 

если

 

они

 

даже

 

и

 

особыми

 

приказаніями

 

при-

слуге

 

ограждаютъ

 

свой

 

покой,

 

въ

 

часы

 

отдыха- отъ

 

тру-

довъ;

  

ведь

 

отдыхъ

 

необходимъ

 

для

 

нихъ

 

гораздо

 

болѣе^

чемъ

 

для

 

многихъ

   

другихъ

   

служебныхъ

   

лицъ,

 

равняю-



щихся

 

имъ

 

по

 

общественному

 

своему

 

положенію.

 

Hé,
предположимъ,

 

что

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

врачей

 

объявилъ

 

чрезъ

напеЧатаніе

 

въ

 

губернскихъ

 

ведомостяхъ,

 

что

 

онъ

 

готовъ

давать

 

медицинскіе

 

советы

 

всемъ

 

желающимъ

 

приходить

зангіми

 

въ

 

такіе-то

 

часы

 

дня

 

(это

 

было

 

бы

 

подвигомъ

тоже

 

частной

 

благотворительности);

 

другіе

 

благотворители,
по

 

просьбамъ

 

лично

 

известныхъ

 

имъ

 

неимущихъ,

 

прини-

мают^

 

на

 

себя

 

плату

 

за

 

лекарство;

 

при

 

возможности

 

по-

лучать

 

лекарство

 

безплатно,

 

приходящихъ

 

за

 

советами,
надо

 

думать,

 

было

 

бы

 

очень

 

много.

 

Вотъ

 

т.

 

о.

 

говиди-

мгйму, "и

 

средствами

 

одной

 

частной

 

благотворительности
можно

 

достигнуть

 

значительпыхъ

 

результатовъ.

 

Но

 

мно-

жество

 

'ищущихъ

 

медицинскаго

 

совета

 

не

 

только

 

отвле-

кало

 

бы

 

благотворителыіаго

 

врача

 

отъ

 

практики,

 

достав-

ляющей

 

е"му

 

средства

 

къ

 

жизни,

 

да

 

и

 

сами

 

приходящіе
больные

 

не

 

могли

 

бы,

 

по

 

своему

 

множеству,

 

пользовать-

ся

 

по

 

Лнымъ

 

и

 

неутомленнымъ

 

вниманіемъ

 

врача- совето-
дателя.

 

Такимъ

 

образомъ

 

по

 

нашему

 

мненію,

 

даже

 

для

пт/дІШйія

 

медицинскаго

 

совѣта

 

приходящимъ

 

больнымъ,
еучцёётбуетъ

 

решительная

 

необходимость

 

въ

 

единодушном

 

ь

Мёланіи

 

несколькихъ

 

врачей

 

безкорыстно

 

послужить

 

ихъ

бѣДйыйъ

 

страждущимъ

 

братьямъ

 

своими

 

познаніями.

 

Вотъ
нЛЬдомъ

 

такого

 

благороднаго

 

соглашенія

 

между

 

врачами

иЧаШось

 

оТкрытіе

 

лечебницы

 

для

 

приходящихъ

 

'больныхъ.
Съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

особенно

 

если

 

число

 

врачей-бла-
ЭДтШрителбй,

 

принимающихъ

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

предпрія-
тШ -'общественной

 

благотворительности,

 

еще

 

более

 

увели-

ШчЩ'ШЩе>>же&

 

вероятности,

 

имъ

 

можно

 

будетъ

 

подумать

и

 

о

 

■

 

беамездтігіМъ

 

посещеніи

 

тѣхъ

 

недостаточнихъ

 

боль-
ньШ,

 

'Которые,

 

по

 

крайнему

 

развитію

 

болезни,

 

не

 

мо-

1*уШ»>Щдаи '

 

явітвся

 

sa

 

полученіемъ

 

медицинскаго

 

совета
гётз

 

ноМЩейіо

 

лечебницы.

 

Когда

 

бы

 

все,

 

или

 

хотя

 

почти

все 'Вірачи

 

города

 

единодушно

 

соединились

 

въ

 

этомъ

 

пред-

приятий1;

 

'то

 

пЬсѣщеніе

 

врачами

 

неимущихъ

 

тяжко-больныхъ
въ

 

ихъ

 

йШйщахъ

 

вовсе

 

не

 

представляло

 

'бы

 

такого

 

не-

удобойсйойнМмаго

 

желанія,

 

какимъ

 

это

 

представляется

теперь.

 

°В$йаа

 

ежедневно

 

въ

 

какомъчшбудь

 

домЬ

 

по

 

при-

зйбу

 

«достеШнаго

 

*бШйаго,

  

ШШЩаго

 

ШШё&Шсіь

 

"воз-



-ê§-
наградить

 

труды

 

врача,

 

какой

 

врачъ

 

отказался

 

бы

 

спу-

ститься

 

въ

 

подвалъ

 

или

 

подняться

 

подъ

 

кровлю

 

того

 

зкс

дома,

 

или

 

зайти

 

въ

 

домъ,

 

лежащій

 

по

 

сосѣдству,

 

когда

бы

 

его

 

призывала

 

туда

 

нищета

 

и

 

безпомощность,

 

обра-
щаясь

 

съ

 

воззваніемъ

 

къ

 

его

 

сострадательности?

 

Очевид-
но,

 

что

 

при

 

такомъ

 

разшнренін

 

благотворительной

 

дѣя-

телыюсти

 

врачей

 

тѣмъ

 

болѣе

 

иеобходимымъ

 

дѣлалось

 

бы
самое

 

строгое

 

опредѣленіе

 

лицъ,

 

который

 

должны

 

быть
ліризиаваемы

 

заслуживающими

 

безмезднаго

 

пользовзнія;
тогда

 

тѣмъ

 

бодѣе

 

необходимы

 

были

 

бы

 

положительный,

точно

 

опредѣленныя

 

правила,

 

на

 

оспованіи

 

которыхъ

 

тѣ

или

 

другія

 

лица

 

могли

 

бы

 

быть

 

признаваемы

 

недостаточ-

ными;

 

совершенно

 

естественно,

 

кажется,

 

и

 

то,

 

что

 

со-

ставленіе

 

такихъ

 

правилъ

 

должно

 

принадлежать

 

обществу
гг.

 

врачей-благотворителей,

 

потому

 

что

 

этими

 

правилами

они

 

выразятъ,

 

какъ

 

далеко

 

намѣрены

 

простереть

 

свою

благотворительность.

 

Но

 

затѣмъ,

 

при

 

собираніи

 

свѣдѣній,

кто

 

изъ

 

жителей

 

города

 

подходить

 

подъ

 

категорію

 

недо-

статочных^

 

заслуживающихъ,

 

по

 

мнѣнію

 

врачей,

 

ихъ

безмезднаго

 

пользованія,

 

самыми

 

лучшими

 

помощниками

обществу

 

врачей-благотворителей,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

мо-

гутъ

 

быть

 

прпходскіе

 

священники:

 

кто

 

можетъ

 

лучше

снященнпковъ

 

знать

 

дѣйствительныя

 

нужды

 

и

 

средства,

самую

 

внутреннюю,

 

большею

 

частію

 

скрываемую, отъ

 

по-

стороннихъ

 

глазъ,

 

домашнюю

 

жизнь

 

лицъ

 

и

 

семействъ,
прииадлежащихъ

 

къ

 

ихъ

 

приходамъ.

 

Такой

 

хаірактеръ

 

и

такіе

 

размѣры

 

можетъ

 

принять

 

общественная

 

благотвори-
тельность,

 

которая

 

положила

 

начало

 

своей

 

дѣятельности

открытіемъ

 

лечебницы

 

для

 

бѣдныхъ.

Можемъ

 

порадовать

 

всѣхъ

 

гражданъ

 

йижняго-Новго-
рода,

 

сострадательныхъ

 

къ

 

бѣдности

 

и

 

болѣзии

 

ихъ

братьевъ

 

—

 

извѣстіемъ,

 

что

 

открытіе

 

лечебницы

 

для

 

бѣд-

ныхъ

 

есть

 

только

 

первое

 

выражсніе

 

давняго

 

уже

 

стрем-

ленія

 

гг.

 

врачей

 

Нижпяго-Новгоррда

 

къ

 

тому

 

роду

 

бла-
готворительной

 

дѣятелыюсти,

 

на

 

какой

 

указываютъ

 

имъ

самимъ

 

ихъ

 

занятія.

 

Еще

 

въ

 

1861

 

году

 

«Общество

 

Ни-
жегородскихъ

 

врачей»

 

разеуждало

 

и

 

даже

 

предпринимало
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—

нѣкоторыя

 

дѣятельныя

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

устроить

благое

 

дѣло

 

оказанія

 

безмездной

 

медицинской

 

помощи

 

бѣд-

нымъ

 

больнымъ

 

Нижняго-Новгорода.

 

Но

 

тогда,

 

но

 

обстоя-
тельствамъ,

 

независѣввшимъ

 

отъ

 

нихъ,

 

дѣло

 

это

 

останови-

лось.

 

Общество

 

Нижегородскихъ

 

врачей

 

занималось

 

тогда

между

 

прочимъ

 

обсужденіемъ

 

составленнаго

 

однимь

 

изъ

нихъ

 

проэкта

 

объ

 

осиоваіііи

 

особаго

 

общества

 

без'платнаго
пользованія

 

неимущихъ

 

больныхъ,

 

такъ

 

какъ

 

сострада-

тельные

 

врачи,

 

принося

 

къ

 

Облегченію

 

страданій

 

боля-
щаго

 

и

 

нуждающегося

 

населенія

 

Нижняго-Новгорода

 

свои

зпапія,

 

трудъ

 

и

 

время,

 

тѣмъ

 

не

 

меиѣе

 

не

 

могутъ

 

же

всего

 

сдѣлать

 

одними

 

своими

 

силами,

 

безъ

 

сочувствія

 

и

дѣятельнаго

 

участія

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

предпріятіи

 

другихъ

членовъ

 

Нижегородскаго

 

общества.

 

Вотъ

 

къ

 

этому- то

дѣятельному

 

участію

 

въ

 

пособіи

 

недугующей

 

бѣдности

 

и

призывается

 

общество

 

Нижняго-Новгорода

 

волею

 

БожіеЮ,
которая

 

открытіемъ

 

лечебницы

 

для

 

бѣдныхъ

 

положила

начало

 

осуществлена

 

предпріятія,

 

остававшегося

 

болѣе

четырехъ

 

лѣтъ

 

однимъ

 

только

 

желаніемъ.

Общество

 

безплатнаго

 

пользованія

 

бѣдныхъ

 

болныхъ,
когда

 

оно,

 

какъ

 

мы

 

надѣемся,

 

съ

 

Божіею

 

помощію,

 

со-

ставится

 

и

 

получитъ

 

правительственное

 

утвержденіс,

 

воз-

метъ

 

этотъ

 

родъ

 

благотворительности

 

въ

 

свое

 

завѣдыва-

ніе,

 

чтобы

 

направлять

 

и

 

развивать

 

соединенныя

 

рилы

 

со-

страдательныхъ

 

сограждаиъ

 

Нижняго-Новгорода

 

къ

 

наи-

большему

 

благу

 

болящаго

 

бѣднаго

 

населенія

 

города.

 

Бе-
ремъ

 

на

 

себя

 

смѣлость

 

увѣрять,

 

что

 

всякія

 

предположе-

нія,

 

указанія,

 

совѣты

 

относительно

 

того,

 

какъ

 

бы

 

лучше,

устроить

 

этодѣло,

 

приняты

 

будутъ

 

людьми,

 

которыхъ

 

за-

нимаете

 

это

 

предпріятіе,

 

съ

 

истиннымъ

 

желаніемъ

 

вос-

пользоваться

 

ими,

 

если

 

будетъ

 

возможно,

 

и,

 

во

 

всякомъ

случаѣ,

 

съ

 

истиннымъ

 

удовольствіемъ,

 

какъ

 

выраженіе
и

 

свидетельство

 

сочувствія

 

дѣлу

 

со

 

стороны

 

общества.

Особенно

 

должны

 

будутъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

обратить
на

 

себя

 

вниманіе

 

будущего

 

Общества

 

и

 

возбудить

 

даже,

но

 

всей

 

вѣроятности,

 

борьбу

 

мнѣній

 

тѣ

 

правила,

 

которыми

долженъ

 

определяться

 

кругъ

 

лицъ,

  

имѣющихъ

 

быть

 

при-
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-

зианными

 

за

 

истинно

 

заслуживающихъ

 

безмезднаго

 

меди-

цинскаго

 

иособія.

 

Общее

 

желаніе

 

всѣхъ

 

участвующихъ

въ

 

этоМъ

 

предпріятіи

 

денежными

 

или

 

вещественными

 

по-

жертвованіями,

 

а

 

не

 

собственными

 

трудами

 

и

 

времепемъ,

конечно,

 

"будетъ— -чтобы

 

кругъ

 

лицъ,

 

пользующихся

 

этимъ

благодѣяніемъ,

 

былъ

 

возможно

 

шире;

 

но

 

если

 

бы

 

нѣ-

которые

 

изъ

 

гг.

 

врачей,

 

какъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

изъявили

уже,

 

такъ

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

еще

 

изъявятъ

 

свою

 

го-

товность

 

принять

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

благотворительномъ
предпріятіи,

 

если

 

бы

 

нѣкоторые

 

Изъ

 

нихъ

 

потребо-
вали,

 

чтобы

 

число

 

безплатно

 

пользуемыхъ

 

было

 

воз-

можно

 

болѣс

 

ограничено;

 

то

 

и

 

ихъ

 

требовапіе

 

будетъ
заслуживать

 

полнаго

 

вниманія

 

и

 

самаго

 

тщательнаго

 

об-
сужденія

 

со

 

стороны

 

общества.

 

Они

 

могутъ

 

имѣть

 

при

этомъ

 

въ

 

виду

 

не

 

только

 

соразмѣреніе

 

оказываемаго

ими

 

благодѣянія

 

съ

 

неизбѣжною

 

при

 

этомъ

 

для

 

нихъ

 

тра-

тою

 

снлъ,

 

времени

 

и

 

даже

 

интересовъ

 

но

 

и

 

возмож-

ность,

 

въ

 

случаѣ

 

остатка

 

въ

 

суммахъ

 

Общества,

 

достав-

лять

 

этому,

 

болѣе

 

ограниченному

 

кружку

 

бѣдныхь,

 

посо-

біе

 

болѣе

 

дѣйствительное,

 

чѣмъ

 

совѣты

 

И

 

самыя

 

рѣдкія

визитаціи:

 

напр.

 

устроеніе

 

больницы,

 

которая

 

бы

 

въвоз-'
можно

 

большей

 

степени

 

удовлетворяла

 

духу

 

и

 

потребно-
стямъ

 

простаго

 

народа,

 

н

 

др.

 

т.

 

п.

Теперь,

 

когда

 

едва

 

"положены

 

еще

 

самыя

 

первыя

 

осно-

ванія

 

этого

 

дѣла,

 

не

 

будетъ

 

ли

 

слишкомъ

 

рано

 

говорить

что

 

нибудь

 

о

 

такихъ

 

отдаленныхъ

 

видахъ,

 

какъ

 

устроеніе
при

 

лечебницѣ

 

для

 

приходящихъ

 

больныхъ

 

и

 

безмездной
клиники

 

для

 

бѣдныхъ?

 

Но

 

вѣдь

 

вреда

 

не

 

будетъ,

 

если

бы

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

мысль

 

объ

 

-

 

устрѳеніи

 

больницы
Обществомъ

 

безплатнаго

 

пользованія

 

бѣдныхъ

 

больныхъ
упреждала

 

средства

 

общества.

 

Плохо

 

шло

 

бы

 

всякое

дѣло,

 

если

 

бы

 

человѣкъ

 

не

 

аагадывалъ

 

постоянно

 

о

 

луч-

шихъ

 

возможностяхъ.

 

Намъ

 

думается,

 

что

 

и

 

собственная
больница

 

могла

 

бы

 

быть

 

устроена

 

Обществомъ

 

въ

 

такомъ

видѣ,

 

чтобы

 

простой

 

народъ

 

не

 

боялся

 

ея:

 

отсутствіе
ненужной

 

Формальности

 

и

 

излишней

 

дисциплины,

 

достав-

леніе

   

полной

  

возможности

   

оставить

   

больницу

 

при

 

пер-



_

 

щ

 

—

вомъ

 

желаніи,

 

внушеніе

 

самымъ

 

дѣломъ

 

увѣренности,

 

что

безъ

 

затрудненія

 

и

 

безъ

 

замедленія

 

исполняемы

 

будутъ
религіозныя

 

требованія

 

больныхъ,

 

внушаемыя

 

имъ

 

опа~

сеніемъ

 

близкой

 

смерти,

 

т.

 

е.

 

не

 

только

 

исповвдь

 

и

 

при-

чащеніе,

 

но

 

также

 

елеосвящепіе,

 

погребеніе,

 

сообразное
съ

 

ихъ

 

желаніяли

 

и

 

распораженіями, —

 

(опасеніе

 

быть
анатомированными

 

по

 

смерти

 

составляетъ

 

едва

 

ли

 

не

 

одну

изъ

 

главныхъ

 

причипъ,

 

внушающихъ

 

нашему

 

простонаро-

дію

 

предубѣждеиіе

 

противъ

 

городовыхъ

 

больницъ),* —

 

все

это,

 

можно

 

издѣяться,

 

сдѣлало

 

бы

 

поступленіе

 

въ

 

боль-
ницу

 

Общества

 

не

 

только

 

не

 

ст-рашнымъ

 

и

 

повергающимъ

въ

 

уныніе,

 

но

 

иредметомъ

 

желанія

 

и

 

соискательства.

 

За
справедливость

 

такого

 

ожиданіа

 

ручается

 

примѣръ

 

нѣко-

торыхъ

 

частныхъ

 

больницъ.

 

А

 

-подчинение

 

расходовъ

 

какъ

по

 

лечебницЬ

 

для

 

бѣдныхъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

больиицѣ,

 

контрр-

лю

 

городскаго

 

общества

 

печатаніемъ

 

отчетовъ

 

привлекло

бы

 

къ

 

ней

 

сочувствіе

 

гражданъ

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

купеческаго

 

сословія,

 

сочувствіе

 

котораго

 

особенно

 

важно

для

 

успѣха

 

въ

 

подобномъ

 

предпріятіи.

 

Впрэчемъ,

 

нельзя

не

 

опасаться,

 

что

 

значительный

 

остатокъ

 

въ

 

суммахъ

 

Об-
щества

 

отъ

 

ежегодныхь

 

расходовъ

 

по

 

лечебницѣ,-*- такой
остатокъ,

 

который

 

бы

 

давалъ

 

возмояшость

 

открыть

 

и

 

под-

держивать

 

больницу,

 

есть

 

возмояшость

 

сляшкомъ

 

отда-

ленная,

 

такъ

 

что

 

ради

 

нея

 

едва

 

ли

 

было

 

бы

 

благоразумно
ограничивать

 

число

 

благодѣтельствуемыхъ

 

въ

 

настоящее

и

 

блшкайшее

 

время.

Священникъ

 

Валеріат

 

Jaepcmu.

«яК*ЙІ»ч*»«ф*й-
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ІМЦІИ

О

  

СОСТОЯШИ

  

НИЖЕГОРОДСКИХЪ

   

ЦЕРКВЕЙ

   

И

 

M

 

О

 

H

 

А-

СТЫРЕЙ

   

ВЪПЕРВОЙ

   

ЧЕТВЕРТИ

  

XVII

   

СТОЛѢТІЯ.

(Дродолженіе)

Между

 

Георгіевскими

 

и

 

Дмигріевскими

 

воротами

 

была
площадь;

 

по

 

восточной

 

сторонѣ

 

ея

 

стояло

 

двадцать

 

четы-

ре

 

двора;

 

въ

 

юЖномъ

 

концѣ

 

ея

 

были

 

двѣ

 

церкви

 

Димит-
рія

 

Солунскаго

 

и

 

Казанскіа

 

Богоматери.

 

Первая

 

есть

ныиѣшній

 

Благовѣщенскій

 

соборъ;

 

она

 

стояла

 

нѣсколько

ближе

 

къ

 

Дмитровскймъ

 

воротамъ.

 

Основаніе

 

ея

 

припи-

сываютъ

 

Великому

 

князю

 

Димитрію-Ѳомѣ

 

Константино-
вичу.

 

Въ

 

началѣ

 

XVIII

 

столѣтія

 

главный

 

алтарь

 

въ

 

ней
былъ

 

во

 

имя

 

Димитрія

 

Солунскаго,

 

a

 

придѣльный

 

въ

честь

 

Благовѣщенія

 

Божіей

 

Матери,

 

Благолѣпіемъ

 

ево-

имъ

 

она

 

превосходила

 

многіа

 

городскія

 

церкви:

 

на

 

мѣст-

ныхъ

 

иконахъ

 

Благовѣщенія

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Димитрія
Солунскаго

 

сіяли

 

серебряный

 

ризы,— у

 

первой

 

съвѣнцами

сканной

 

работы.

 

Другой

 

образъ

 

св.

 

Димитрія,

 

писанный
на

 

прозелени,

 

украшала

 

витая

 

гривна;

 

вѣнецъ

 

и

 

гривна

серебряный,

 

басмянной

 

работы,

 

да

 

гривенки

 

витыя

 

сереб-
ряныя

 

украшали

 

запрестольный

 

образъ

 

Богоматери.

 

Предъ
Деисусомъ,

 

висаннымъ

 

на

 

прозелени,

 

висѣло

 

мѣдцое

 

па-

никадило.

 

Напрестольные—крестъ

 

и

 

Еваигеліе

 

тоже .

 

от-

личались

 

украшеніемъ— послѣднее

 

было

 

съ

 

серебряными
изображеніями

 

Евангелистовъ,

 

басмянной

 

работы,

 

первый

обложенный

 

серебряными

 

золоченными

 

листами,

 

съ

 

ли-

тымъ

 

изъ

 

серебра

 

распятіемъи

 

осыпью

 

изъ

 

дорогих*

 

кам-

ней.

 

На

 

колокольнѣ

 

ДимитріевсКой

 

церкви

 

висѣло

 

шесть

колоколовъ:

 

благовѣстникъ

 

въ

 

двадцать

 

четыре

 

пуда

 

и

шестнадцать

 

гривенокъ,

 

второй

 

въ

 

шесть

 

пудовъ,

 

третій
и

 

четвертый

   

по

 

"

 

пяти

 

пудовъ,

  

пятый

 

въ

 

полтретья

 

пуда
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и

 

шестой,

 

зазвонный,

 

въ

 

пудъ

 

(88).

 

Пятипудовыя

 

коло-

кола

 

были

 

пожертвованы

 

всѣмъ

 

приходомъ,

 

благовѣст-

никъ— Потѣхой

 

Павловымъ;

 

зазвонный

 

Онисимомъ

 

Зуб-
чаниномъ;

 

въ

 

полтретья

 

пуда— Гришей

 

Корелой,

 

а

 

шести-

пудовый

 

Федькой

 

Колвакомъ

 

съ

 

товарищами

 

(89).

 

И

 

книгъ

было

 

довольно

 

въ

 

Димитріевской

 

церкви,

 

и

 

все

 

новыя,

или

 

иокрайней

 

мѣрѣ

 

не

 

ветхія:

 

Евангеліе

 

толковое,

 

Слу-
жебникъ,

 

Апостолъ,

 

Ирмолой,

 

два

 

Октоя,

 

Тріодь,

 

Часов-
никъ,

 

Псалтирь,

 

Уставъ,

 

Минея

 

мѣсячная

 

и

 

минея

 

об-
щая

 

печатныя.

 

Послѣдняя

 

была

 

пожертвована

 

Иваномъ
Воиновымъ

 

(90)'Кромѣ

 

того

 

еще

 

были

 

письменный:

 

Трі-
одь,

 

Шестодневецъ

 

и

 

Прологъ.

 

Но

 

въ

 

ризницѣ

 

находи-

лась

 

только

 

одна

 

риза

 

полотняная

 

еъ

 

оплечьемъ

 

изъ

красной

 

камки,

 

одинъ

 

епитрахиль

 

выбойчатой

 

и

 

такія

 

же

поручи.

 

Впрочемъ

 

и

 

другія

 

церкви

 

иижегородскія

 

не

 

бли-
стали

 

тогда

 

священническими

 

и

 

дьяконскими

 

облаченіями.
Сосуды

 

въ

 

Дмитріевской

 

церкви

 

были

 

оловянные;

 

такіе
сосуды

  

имѣлись

 

тогда

 

тоя^е

 

не

 

въ

 

каждой

 

церкви

 

(9!).

(88)

    

Изъ

 

всѣхъ

 

колоколовъ,

 

бывшихъ

 

тогда

 

па

 

нижего-

родскихъ

 

колокольняхъ,

 

только

 

и

 

показанъ

 

вѣсъ

 

колоколовъ

 

Дп-
мнтріевской

 

церкви.

 

Не

 

были

 

ли

 

эти

 

колокола

 

въ

 

то

 

время

 

самы-

ми

 

значительными

 

повѣсу?

(89)

  

Потѣха

 

Павловъ

 

Ояаринъ

 

былъ

 

площадной

 

подъячій;
онъ

 

имѣлъ

 

домъ

 

въ

 

Старомъ

 

острогѣ,

 

по

 

правой

 

сторонѣ

 

улицы

пролегавшей

 

отъ

 

Егорьевскихъ

 

воротъ

 

Новаго

 

острога

 

па

 

востокъ

Дворъ

 

его

 

былъ

 

десятый

 

оть

 

воротъ.

 

Мѣсто

 

это

 

приходится

 

вт.

нынѣшней

 

Жуковской

 

улидѣ,

 

гдѣ

 

зданія

 

Больницы.

 

Корела

 

былъ
посадской,

 

полагать

 

падо

 

илп

 

лучшій

 

или

 

средній,

 

потому

 

что

съ

 

дому

 

своего,

 

находившагося

 

въ

 

Медвѣдковомъ

 

переулкѣ,

 

что
нынѣ

 

Болотовъ— -онъ

 

платилъ

 

оброку

 

по

 

Ю

 

алтынъ

 

въ

 

годъ.

 

-Въ
1621

 

году

 

его

 

уже

 

небыло

 

въ

 

живыхъ;

 

въ

 

домѣ

 

жила

 

жена

 

его

Маланья

 

Семенова.

 

Кто

 

были

 

Зубчанинъ

   

п

 

Колвакъ —неизвѣстно

(90)

  

Иванъ

 

Воиновъ.былъ

 

дѣдъ

 

Митрополита

 

Казанскаго

 

Ти-
хона,

 

строителя

 

Нижегородскаго

 

Благовѣщенскаго

 

собора.

 

Рукой,
сказаніе

 

о

 

жпзии

 

Митрополита

 

Тихона,

 

хранящееся

 

въ

 

ризницѣ

Благовѣщ.

 

Собора.

(91)

  

Нижегор.

 

Сотн.

 

Грам.
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Церковь

 

Казанскія

 

Богоматери

 

съ

 

придѣломъ

 

Фрола
и

 

Лавра

 

стояла

 

на

 

сѣверовостокъ

 

отъ

 

Димитріевской,
почти

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

находится

 

сѣверная

 

оконеч-

ность

 

дома

 

Гимназіи.

 

Основаніе

 

ея

 

относится

 

къ

 

послѣд-

ней

 

четверти

 

XVI

 

столѣтія

 

(9а).

Прежде

 

она

 

составляла

 

одинъ

 

приходъ

 

съ

 

Димитріев-
ской.

 

Погосты

 

этихъ

 

церквей

 

были

 

смежны,

 

что

 

подава-

ло

 

поводъ

 

къ

 

ссорамъ

 

духовенству

 

ихъ

 

между

 

собой.

 

Ссо-
ры

 

эта

 

доходили

 

иногда

 

и

 

до

 

патріарха

 

(93).

Иконостасы

 

обоихъ

 

алтарей

 

Казанской

 

церкви

 

украша-

ло

 

сорокъ

 

пять

 

иконъ,

 

писанныхъ

 

красками;

 

кромѣ

 

того

были

 

еще

 

два

 

мѣстныя

 

образа— Казанскія

 

Богоматери
въ

 

мѣдномъ

 

окладѣ

 

и

 

Владимірскія

 

рѣзной.

 

О

 

ризницѣ

ничего

 

неизвѣстно,

 

также

 

ничего

 

не

 

сказано

 

въ

 

описи

и

 

о

 

напрестольномъ

 

креетѣ,

 

но

 

упомянуто

 

мѣдное

 

кадило

и

 

мѣдная

 

лампадка.

 

Сосуды

 

были

 

деревянные

 

съ

 

пок-

ровцами.

 

Напрестольное

 

печатное

 

.Евангеліе

 

неимѣло

 

укра-

шеній.

 

Кромѣ

 

того

 

были

 

еще

 

печатныя

 

книги.

 

Толковое
Евангеліе,

 

Апостолъ,

 

Псалтирь,

 

Тріоди,

 

постная

 

и

 

цвѣт-

ная,

 

два

 

Октоя,

 

Уставъ,

 

Минея

 

общая

 

и

 

еще

 

отдѣльныя

книги

 

Минеи

 

за

 

январь,

 

іюль,

 

сентябрь,

 

октябрь,

 

ноябрь
и

 

декабрь,

 

да

 

письменные

 

два

 

Пролога,

 

Уставъ,

 

два

 

Три-
ѳолоя,

 

два

 

Златоуста

 

и

 

Соборникъ.

 

Минеи

 

январьская

 

и

іюльская

 

пожертвованы

 

Самоиломъ

 

Осиповымъ

 

Мыльни-
кодъ,"

 

а

 

декабрьская

 

братомъ

 

его

 

Богданомъ

 

(94).

 

Все

 

же

прочее,

 

находившееся

 

въ

 

церкви,

 

какъ

 

и

 

самое

 

зданіе

 

ея

было

 

устроено

 

насчетъ

 

прихода.

 

Верхъ

 

-церкви

 

былъ
шатрообразвый,

   

трапезы

   

не

 

было,

   

но

 

была

 

паперть

 

въ

(92)

  

Вѣроятно

 

она

 

построена

 

вскорѣ

 

по

 

прославленіи

 

Иконы
Казанской

 

Богоматери,

 

явившейся

 

въ

 

1575

 

году

(93)

  

Акт.

 

Нижегор.

 

монаст.

 

№

 

101

 

въ

 

неоф.

 

час.

 

Нижег.

 

Гу-
бер.

 

Вѣдомостей

 

№

 

20.
(94)

  

Богдапъ

 

п

 

Самоилъ

 

Мыльники

 

посадскіе

 

середніе

 

имѣли

домъ

 

въ

 

Кремлѣ

 

на

 

Духовской

 

горѣ

 

для

 

осаднаго

 

времени,

 

и

 

домъ

въ

 

Старомъ

 

острогѣ

 

у

 

Варварскихъ

 

воротъ.
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w-

приетроѣ

 

и

 

колокольня,

 

на

 

которой

 

было

 

пять

 

койоко-

ловъ,

 

пожертвованныхъ

 

Владиміромъ

 

Лсковитиновымь
и

 

ішестый^Григорьемъ

 

Солоденикомъ

 

(9Ô).

Отъ

 

этой

 

церкви

 

шла

 

первая

 

большая

 

Печерская

 

ули-

ца;

 

она

 

пролегала

 

частію

 

по

 

нынѣшней

 

малой

 

Печерской,
а

 

потомъ

 

поворачивала

   

на

   

лѣво

 

между

  

нынѣшнимъ

 

до-

момъ

   

гг.

   

Рудневыхъ

 

и

 

»восточнымъ

   

«мигелемъ

   

втораго

дѣтскаго

 

прііюта,

 

гдѣ

 

лѣтъ

 

тридцать

 

>назадъ,

  

были

 

іворо-

та

 

Архіерейскаго

 

дома

 

и

 

проѣздъ

 

къ

 

нему

 

между

 

оадамсь.

Первая

 

Печерская

 

оканчивалась

 

у

 

нечерскихъ

 

воротъ

 

Но-
!ва»о

 

іѳстрога,

 

которыя

 

находились

 

да

 

домъ

 

самода»

 

містѣ,

гдѣ

  

теперь

   

главныя

   

ворота

   

Архіервйекіаг.о

   

дома.

 

Отъ
Димитріевской

  

церкви

 

шла

 

улица

   

Дмитріевская,

   

по

 

на-

правленно

 

нынѣншей

 

Варваринской

 

улицы;

  

онаоканчива-

чідаюь.у

 

Варварскихъ

   

воротъ

  

Новаго

 

і острога —на

   

пере-

інрвоткѣ

 

.нынѣшнихъ

   

Варварской

  

и

 

'

 

Ѳісьшной

 

улицъ.

 

Въ
■вреха.

   

уЕ'олвникѣ,;образуемомъ

 

этими

 

улицадаи,

 

находилась

іеущбадка,

 

©собнякймъ,

 

въ

 

которой

 

и

 

стояла

 

церковь

   

св.

(Аѳннаеія

  

и

 

Кирилла

   

Александрійскихъ,

   

Приходу

 

у

 

ней
гнеибыло,

 

это

 

можно

 

заключать

 

изъ

 

того,

 

что

 

самые

 

бли-
?жайшіе

 

къ

 

ней

 

жители,

 

какъ-то

 

-Ивана»

 

Воиновъ

 

и

 

братъ
<егО

 

іРоманъ,

 

которых

 

ь

 

домъ

 

былъ

 

у

 

самой

 

этой

  

цержи,

'принадлежали

   

къ

 

Димитріевскому

 

".приходу,

 

чщо

 

доказ^і-

(95)

 

'ВладиміръіПековитиновъ,/нижегорг)Дбкійпосадскій,ійм4аъ
"большой

 

домъ

 

съ

 

садймъ

 

на

 

второй

 

большой

 

Печерской

 

улицѣівъ

Старомъ

 

острогѣ,

 

около

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

домъ

 

гг.

 

Шереые-
тевыхъ.

 

Владиміръ

 

Псковитиновъ

 

пзвѣстенъ

 

еще

 

тѣмъ,

 

что

 

у

 

него

'въ 1

 

риботШкахъ

 

на

 

судахъ

 

проживалъ

 

йѣсколько

 

времени

 

Илейко
Муромецъ— самозванецъ

 

царевігчъ

 

Петръ^

 

Въ

 

1621

 

г.

 

домомъ

Псковитинова

   

владѣлъ

 

за

 

долгъ

   

москвптянинъ

   

гостиной

   

сотни

паника

 

ІВѳгдановъ

 

Порывшшъ.

 

Сынъ

 

Псковитинова

 

йванъ

 

имѣлъ

домъ

 

и

 

лавку

 

въ

 

Кремй;

 

за

 

жослѣдиюю

 

.пяатилъ

 

оброку

 

:2

 

ая'ш-
•

 

йа

 

съ

 

деньгай.

 

Казанская

 

(Церковь

 

въ

 

1794

 

г.

 

даренееена

 

ife.

 

Ар-
замаской

 

заставѣ

 

и

 

обращена

 

въ

 

кладбшценекую.

 

Новое

 

зданіе
ёя

 

поеар,оеро

 

жуоцозиъ

 

Стешевымъ.

 

Съ

 

1816

 

г.

 

она

 

причислена

 

къ

"■Креетдаовдвиженскому

 

монастырю. Лажег-.

 

Сотн.

 

Грам,;

 

Акт.

 

Ниже-
гор.

 

Крестовоздв.

 

монастыря

 

и

 

Акт.

 

Аріхеогр.

 

фконед.

 

1— gl.



m

 

„ .

ваегь

 

пѳжертвованіе

 

Иваномъ

 

въ

 

Димитріевскую

 

церковь

Минеи,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

то,

 

что

 

сынъ

 

его

 

Василій

 

и

 

жена-

сына

 

Ѳеодора*

 

(отецъ

 

и

 

мать

 

Митрополита,

 

Тихона),

 

умер^

пііе

 

въ

 

І659

 

году,

 

были

 

похоронены

 

при

 

церкви

 

Димит-
рія

 

Солунскаго

 

(96).

 

Всѣ

 

свѣдѣиія

 

объ

 

Аѳанасье

 

-

 

Ки-
риловской

 

церкви

 

состоятъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

о

 

ней

 

упоми-

нается

 

въ

 

Нижегородской

 

Писцовой

 

Книгѣ

 

1 622

 

г.

 

нѣ-

сколько

 

разъ

 

при

 

описаніи

 

первой

 

Печерской

 

и

 

Дмитри-
евской

 

улицъ

 

и

 

слободки,

 

находивпіейся

 

около

 

нея

 

(97 ).

Отъ

 

Дмитріевскихъ

 

воротъ

 

на

 

право,

 

по

 

направлению

къ

 

нынѣшнему

 

Зеленскому

 

съѣзду,

 

было

 

тоже

 

полое

 

мѣ-

сто,

 

гдѣ

 

стояло

 

тридцать

 

шесть

 

кузницъ,

 

государевъ

 

ка-

бацкій

 

дворъ

 

и

 

нѣсколько

 

домовъ.

 

Пройдя

 

эту

 

площадь

у

 

самыхъ

 

Никольскихъ

 

воротъ,

 

что

 

нынѣ

 

башня,

 

стояла

церковь

 

св.

 

Николая

 

чудот.

 

именуемаго

 

Щихаборскимъ.
Строилъ

 

ее

 

Михаилъ

 

Спиринъ,

 

нижегородски

 

посадскій
лучшій

 

человѣкъ

 

(98с).^МѢстныя

 

иконы

 

этого

 

храма.,

 

Спа-

(96)

  

Нижег.

 

Сотн.

 

Грамот,

 

и

 

Рукописное

 

Сказаніе

 

о

 

жизни

Митр.

 

Тихона.
(97)

  

Нижегор.

 

Сотн.

 

Грамот.

(98)

  

Мпхаплъ

 

Сииринъ,

 

какъ

 

видно,

 

былъ

 

очень

 

богатый

 

чег

ловѣкъ

 

и

 

пользовался

 

болыпимъ

 

значеніемъ

 

въ

 

городѣ:

 

одна

 

изъ

улицъ

 

Новаго

 

острота

 

носила

 

названіе

 

Спириной;

 

на

 

ней

 

било

 

у

Спирина

 

обширное

 

дворовое

 

мѣсто

 

и

 

домъ;

 

другой

 

домъ

 

его

 

сто-

ялъ

 

въ

 

кремлѣ,

 

у

 

самыхъ

 

Никольскихъ

 

воротъ,

 

черезъ

 

домъ

 

отъ

Дьячьяго

 

двора

 

и

 

рядомъ

 

съ

 

домомъ

 

боярина

 

князя

 

Бориса

 

Ми-
хайловича

 

Хыкова;

 

были

 

лавки

 

въ

 

рядахъ

 

и

 

анбары,

 

но

 

сынъ

его

 

Аидреянъ,

 

числпвшійся

 

молодшимъ

 

посадскиМъ,

 

«обнищалъ

 

и

задолжалъ>;

 

лавки

 

и

 

анбары

 

были

 

распродапы,

 

кремлевскій

 

домъ

взятъ

 

въ

 

казну

 

и

 

обращёнъ

 

ііъ

 

тюрьму.

 

Въ

 

немъ

 

содержался

 

то-

варищъ

 

Струся,-

 

полковникъ

 

Будило

 

съ

 

товарищами,

 

сдавшиеся
2б

 

октября

 

1612

 

г.,

 

Пожарскому

 

.

 

и

 

Трубецкому.

 

Мѣсрго

 

на

 

Спи-
рипекой

 

улицѣ

 

также

 

было

 

взят

 

у

 

Андреяпа

 

Сппряна

 

городомъ.

Въ

 

1621

 

году

 

частію

 

спиринскои

 

земли

 

владѣлъ

 

уже

 

пнозедецъ

Михаиле

 

Мировинокій.

 

Аніреянъ

 

Спиринъ

 

владѣлъ

 

нѣсколькимп

лавками

 

и

 

маленькимъ

 

домишкомъ

 

въ

 

Сішринскрй

 

улицѣ,

 

за

 

кого-

рый

 

съ

 

тру

 

домъ

 

платилъ

 

оброку

 

деньгу.

 

Онъ

 

умеръ

 

въ

 

1 620

 

году.

Нижег.

 

Сотн.

 

Гррц

 

доимненіе

  

къ

 

Акт;

  

Мстор,

  

ц—Щ.

 

Древ.



—
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сителя

 

и

 

Николая

 

Чудотворца,

 

были

 

въ

 

серебряныхъ
позолоченныхъ

 

ризахъ,

 

на

 

последней

 

была

 

еще

 

и

 

сереб-
ренная

 

же

 

позолоченная

 

цата,

 

чеканной

 

работы

 

о

 

и

 

двѣ

панагіи.

 

Напрестольные

 

Крестъ

 

и

 

Еангеліе

 

тоже

 

блиста-
ли

 

серебромъ;

 

воздухи

 

были

 

низаны

 

жемчугомъ;

 

но

 

о

сосудахъ

 

въ

 

описи

 

не

 

упоминается, —ризы

 

были

 

миѵкаль-

ныя.

 

Кромѣ

 

упомянутыхъ

 

иконъ

 

въ

 

Никольской

 

церкви

находились

 

еше

 

слѣдующія:

 

О

 

Тебѣ

 

Радуется,

 

Воскресе-
нія

 

Христова,

 

нрѳповѣдь

 

Апостольская,

 

Владимірскія

 

Бого-
матери,

 

Моленіе

 

Богородицы,

 

Страшнаго

 

Суда,

 

Притчи
Евангельской

 

и

 

еще

 

образъ

 

Богоматери

 

запрестольный.
Книгъ

 

было:

 

Евангеліе

 

толковое,

 

даАпостолъ — печатные,

и

 

письменныхъ:

 

двѣнадцать

 

Мѣсяцовъ

 

Минеи

 

въ

 

отдѣль-

ныхъ

 

книгахъ,

 

два

 

Октоя,

 

Тріоди

 

постная

 

и

 

цвѣтная,

 

два

Пролога,

 

два

 

Треѳолоя

 

и

 

житія

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

Сергіа

 

Радонежскаго.

 

Минеи

 

и

 

Октои

 

были

 

приношеніе
Максима

 

Чапурина

 

и

 

Пашки

 

Гнѣвашева

 

(")

 

Изъ

 

пяти

колоколовъ— четыре

 

были

 

пожертвованы

 

нриходомъ,

 

а

пятый—благовѣстникъ —храмоздателемъ

 

( ,0°) .

Росс.

 

Вивліоѳ.

 

V— 64

 

Царст.

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

Берха

 

ст.

   

83
Лѣтоп.

 

о

 

мятеж.

 

295

 

Никонов.

 

VIII.— 197;

 

kronika

 

Swiata

   

Bi-

.

   

elski

 

S

 

774,
,{99)

 

Максимъ

 

Игнатьевъ

 

Чапуринъ,

 

средніи

 

посадскій,

 

жидъ

вблиэи

 

Никольской

 

церкви;

 

у

 

него

 

бьтлъ

 

домъ

 

съ

 

огородомъ

 

и

 

съ

садомъ*

 

съ

 

KOTopaFO

 

онъ

 

платилъ

 

оброку

 

по

 

три

 

деньги

 

въ

 

годъ.

Гнѣвашевъ

 

былъ

 

тоже

 

носадскій

 

п

 

тоже

 

человѣкъ

 

съ

 

состояніемъ,
домъ

 

его,

 

стоявшін

 

въ

 

Новомъ

 

острогѣ

 

въ

 

Шиловой

 

улнцѣ,

 

около

нынѣшней

 

семинаріи,

 

былъ

 

обложенъ

 

оброкомъ

 

въ

 

12

 

алт.

 

п

 

2
деньги.

 

Въ

 

1621

 

г.

 

его

 

уже

 

небыло

 

въ

 

живыхъ;

 

сынъ

 

его

 

Мак-
симъ

 

былъ

 

«животинымъ

 

пастухомъ>

 

и

 

жилъ

 

оченъ

 

бѣдно.

 

Ниж.
Сотн.

 

Гр.

(100)

 

Многіе

 

приппсываютъ

 

недолговѣчпость

 

кашпаловъ

 

на-

шего

 

современнаго

 

торговать

 

сословія

 

пынѣшней

 

роскоши,

 

заб-
венію

 

прадѣдовскихъ

 

обычаевъ,

 

уклоненію

 

отъ

 

простаго

 

образа
ихъ

 

жизни

 

и

 

т.

 

п.,

 

чего

 

предки

 

нашп

 

не

 

знавали.

 

Но

 

такъ

 

ли

это?

 

И

 

въ

 

старину,

 

какъ

 

видно,

 

капиталы

 

торговцевъ

 

были

 

не

долговѣчнѣе

 

нынѣшнихъ,

 

не

 

смотря'

 

на

 

простоту

 

нравовъй

 

скром-

ный

 

образъ

 

жизни,

 

и

 

рѣдко

 

доходили,

  

какъ

 

п

 

нынѣ,

 

до

 

третьей
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Когда

 

основана

 

и

 

кт?мъ

 

эта

 

церковь,

 

свѣдѣній

 

нѣтъ.

Конечно

 

Михаилъ

 

Спиринъ,

 

жившій

 

въ

 

концѣ

 

XVI

 

стол.,

былъ

 

не

 

основатель

 

ея,

 

а

 

только

 

возобновитель

 

Николь-
ская

 

церковь

 

существовала

 

еще

 

въ

 

первые

 

годы

 

XVI
столѣтія,

 

это

 

доказываетъ

 

названіе

 

находившихся

 

близь
нее

 

воротъ

 

Кремля,

 

построеннаго

 

въ

 

первые

 

годы

 

велико-

княженія

 

Василія

 

Іоановича

 

(ш).—

-

 

Кромѣ

 

этихъ

 

шести

 

церквей

 

въ

 

верхней

 

части

 

города

по

 

правую

 

сторону

 

Почайны,

 

находилось

 

еще

 

двѣ

 

церкви,

но

 

онѣ

 

уже

 

были

 

за

 

Новымъ

 

острогомъ

 

въ

 

Большемъ
или

 

Отаромъ

 

( ,oâ).

Церковь

 

св.

 

Варвары

 

Великомученицы

 

стояла

 

по

 

лѣ-

вую

 

сторону

 

Кавалихи,

 

близь

 

Варварскихъ

 

воротъ

 

Но-
ваго

 

Острога;

 

нынѣ

 

мѣсто,

 

занимаемое

 

тогдашнимъ

 

ея

зданіемъ,

 

приходится

 

во

 

дворѣ

 

дома

 

Палаты

 

Государствен-
ныхъ

 

Имуществъ.

генераціи.

 

<Отецъ

 

лучшій

 

человѣкъ,

 

торгуетъ

 

большими

 

складами

разныхъ

 

товаровъ,

 

ходитъ

 

внпзъ

 

и

 

вверхъ

 

по

 

Волгѣ

 

и

 

Окѣ

 

су-

дами),

 

строитъ

 

храмы

 

Божіи

 

или

 

дѣлаетъ

 

въ

 

нихъ

 

значптельныя

пожертвованія,

 

а

 

сешъ

 

«обнищалъ,

 

задолжалъ,>

 

торгуетъвъ

 

какой
нибудь

 

лавченкѣ,

 

или

 

«животину

 

пасетъ»

 

платить

 

оброку

 

денежку

не

 

можетъ!..

 

Таже

 

исторія,

 

какъ

 

и

 

вынѣ.

 

Какія

 

же

 

тому

 

тогда-

были

 

причины?— А

 

кажется

 

однѣ

 

и

 

тѣжѣ,

 

что

 

и

 

ныпѣ,

 

то

 

и

 

тог-

 

•

да.

 

Неразвитость

   

и

 

азіатскія

 

понятія

 

о

 

правѣ

 

и

 

чести.

(101)

  

Кремль

 

Нижргородскій

 

заложенъ

 

1

 

сентября

 

1509

 

г.

Нижегор.

 

Лѣтоп.

 

въ

 

Древн.

 

Русск.

 

Вивліоѳ.

 

ХѴШ.—

 

83.

(102)

  

Старый

 

острогъ

 

шелъ

 

по

 

берегу

 

Оки

 

и

 

Волги,

 

начипая

<>тъ

 

того

 

мѣста

 

гдѣ

 

стоитъ

 

нынѣ

 

дерковъ

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи'
въ

 

слободѣ,

 

и

 

до

 

нынѣганяго

 

Боровскаго

 

перевоза;

 

здѣсь

 

тынъ

 

его

и

 

■днимался

 

въ

 

гору.

 

На

 

горѣ

 

онъ

 

шедъ

 

сначала

 

понаправленію
нынѣшней

 

Больничной

 

улицы,

 

потоыъ

 

вправо

 

по

 

вершинамъ

 

буг,-
ра

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

ковалихинскаго

 

ручья;

 

отъ

 

нынѣшней

 

Вар-
варской

 

дамбы

 

онъ

 

шелъ

 

на

 

перекрестокъ

 

Дворянской

 

и

 

Ошар-
ской

 

улицъ,

 

а

 

отсюда

 

на

 

югозападъ

 

на

 

нынѣшпіе

 

сады

 

гг.

 

Буг-
рова

 

и

 

Иванова,

 

а

 

потомъ

 

по

 

Ковалихинской

 

осыпи,

  

малой

   

Пок-
'

 

ровкѣ,

 

Гребешковской

 

улицѣ

 

и

 

спускался

 

къ

 

церкви

 

Іоанна

 

Пред-
течи.

 

Нижегород.

 

Сотн.

 

Грам.



—
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Варварскую

 

церковь

 

украшало

 

всего

 

четыре

 

образа:
одинъ— Богоматери

 

въ

 

алтарѣ

 

и

 

три-Воскресенія

 

Христо-
ва,

 

Богоматери

 

и

 

св.

 

Варвары— въ

 

иконостасѣ.

 

Всѣ

 

эти

иконы

 

были

 

писаны

 

на

 

прозелени;

 

на

 

послѣдней

 

висѣла

серебряная

 

золоченная

 

цата

 

съ

 

двумя

 

серебряными

 

кре-

стами,

 

а

 

икона

 

Богородицы

 

мѣстнаа

 

украшалась

 

двумя

серебряными

 

гривнами.

 

Напрестольное

 

Евангеліе

 

не

имѣло

 

украшеній.

 

О

 

воздвизальномъ

 

крестѣ,

 

сосудахъ

и

 

ризницѣ

 

въ

 

описи

 

неупоминается.

 

Йзъ

 

книгъ

 

Вар-
варская

 

церковь

 

имѣла

 

только

 

Апостолъ,

 

два

 

Ок-
тоя,

 

Минею

 

общую,

 

Тріодь

 

постную

 

и

 

Часовникъ
печатной,

 

да

 

рукописную

 

Псалтырь.

 

Все

 

строеніе

 

и

украшеніе

 

церковное

 

сооружено

 

на

 

счетъ

 

міра,

 

а

также

 

книги

 

и

 

колокола— послѣднихъ

 

было

 

четыре— чис-

лились

 

но

 

описи

 

«мірскнми».

 

Варварской

 

церкви

 

шла

руга

 

отъ

 

земской

 

избы,

 

я

 

это

 

даетъ

 

поводъ

 

думать,

 

что

Варварская

 

церковъ

 

основана

 

счетомъ

 

всего

 

города/

 

въ

память

 

побѣды

 

надъ

 

Балахонцами,

 

которые

 

были'

 

отогна-

ны

 

отъ

 

Нижняго

 

2

 

декабря

 

1608

 

г.,

 

3

 

разбиты

 

подъ

 

Ба-
лахной;

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

взята

 

и

 

Балахна,

 

а

 

четвертаго

въ

 

день

 

св.

 

Варвары

 

Нижегородцы

 

возвратились,

 

какъ

побѣдители,

 

съ

 

знаменами,

 

пушкаійи,

 

литаврами,

 

отнятыми

у

 

Балахонцевъ,

 

ведя

 

съ

 

собою,

 

какъ

 

плѣнниковъ,

 

Бала-
хоискаго

 

воеводу

 

Голенищева,

 

посадскихъ

 

старостъ

 

Кух-
тана

 

и

 

Суровцева

 

и

 

друтихъ

 

клевретовъ

 

Туш'инскаго

 

ца-

рика

 

( шз)

Церковь

 

Покрова

 

Пресвятая

 

Богородицы,

 

съ

 

придѣ-

ломъ

 

Николая

 

Чудотворца,

 

стояла

 

на

 

Никблькой

 

улицѣ

Большего

 

оетрога,

 

которая

 

шла^

 

нѣсколько

 

восточиѣе

 

ны-

нешней

 

Покровки,

 

а

 

самая

 

церковь

 

стояла

 

южнѣе

 

ны-

нѣшней

 

церкви;

 

теперь

 

мѣсто,

 

занимавшееся

 

ею,

 

приходится

(ІОЗі)

 

Нижет.

 

Сотн.

 

Граи.

 

Акт.

 

Археогр.

 

Эти.

  

1

 

~ЧіШ-

 

Акт.
Истор.

 

11—107.

 

112

 

и

 

113.



на

 

дшрѣ

 

дома,

 

шазначеннаго

 

для

 

помЪщенія

 

училища

 

дѣ-

вицъ

 

духовнаго

 

ведомства.

Богатаго

 

украшенія

 

и

 

здѣсь

 

не

 

видѣлось;

 

три

 

иконы

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

икона

 

Покрова

 

Божіей

 

Матери

 

на-

ходились

 

въ

 

обоихъ

 

иконостасахъ,

 

да

 

двѣ

 

иконы

 

Бого-
матери

 

стояли

 

въ

 

алтаряхъ

 

за

 

престолами.

 

Одинъ

 

изъ

 

об-
разовъ

 

Николая

 

чудотворца

 

украшался

 

серебряной

 

грив-

ной,

 

другой-- мѣднымъ

 

окладомъ

 

Предъ

 

образомъ

 

Пок-
рова

 

Богородицы

 

стояла

 

мѣстная

 

сввча.

 

Напрестольное
Евангеліебыло

 

съ

 

серебряными

 

изображенгями

 

Еванге-
листовъ;

 

другое

 

Евангеліе

 

было

 

толковое;

 

ещ)

 

были

 

два

Октоя,

 

"Минея

 

общая

 

и

 

Тріоди

 

цйѣтная

 

и

 

постная

 

печат-

ные,

 

да

 

писмеиные:

 

Требникъ

 

и

 

'Псалтырь.

 

На

 

коло-

кольнѣ

 

было

 

пять

 

колоколов^;

 

но

 

какіе

 

были

 

ризы,

 

со-

суды

 

и

 

напрестольный

 

крестъ,

 

не

 

извѣстно.

 

Время

 

осно-

ванія

 

этой

 

церкви

 

тоже

 

неизвестно

 

(ш).

Церковь

 

Вознесеція

 

Юоснодня

 

стояла

 

на

 

лѣвой

 

сторо-

нѣ

 

Почайны,

 

въ

 

Ямской

 

слободѣ.

 

Эта

 

слобода

 

находи-

лась

 

между

 

Ильинскими

 

воротами

 

Новаго

 

острога

 

и

 

Иль-
инскими

 

же

 

воротами

 

Стараго

 

т.

 

е.

 

лротяженіе

 

ея рав-

нялось

 

той

 

части

 

нѣнѣшней

 

Ильинской

 

улицы,

 

которая

заключается

 

между

 

Сергіевскииъ

 

перекресткомъ

 

и

 

тѣмъ,

у

 

котараго

 

сходятся

 

Ильинка,

 

Малая

 

Покровка,

 

большая
Ямская

 

и

 

Требешковская

 

улица.

 

На<этомъ

 

протяженіи,

 

до

устройства

 

въ

 

Нйжнемъ

 

Новгородѣ

 

Ямскихъ

 

охотниковъ,

жили

 

иѣмцц,

 

выселенные

 

Іоанномъ

 

IV

 

изъ

 

Дерпта( 105);
а

 

потому

 

основаніе

   

Вознесенской

 

церкви

 

.должно

 

озде-

(104)

  

Нижегород.

 

Сотн.

 

Грам.

(105)

  

Нижегор.

 

Сотн.

 

Грам.

 

и

 

стат.

 

Г.

 

Мельникова

 

«Событія,
с«учнвшіяся>в,ъ

 

Нижвемъ

 

Ловгородѣ

 

съ

 

1462

 

до

 

Х600г.,>

 

въ

 

Ни-

жег.

 

Губерн.

 

Вѣдом.

 

1846 ,jr..:.№ : Ш

 

55

 

и

 

56.



-
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сти

 

къ

 

последней

 

четверти

 

XVI

 

стол.

 

( ,01)ѵЭта

 

цер-

оквь

 

была

 

еще

 

бѣднѣе

 

и

 

Варварской

 

и

 

Покровской.
Упомянутыя

 

въ

 

описи

 

три

 

иконы,

 

бывшія

 

въ

 

этой

 

церк-

ви — Вознесенія

 

Господня,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Деисусъ

 

не

имѣли

 

украшеній,

 

какъ

 

кеимѣло

 

ихъ

 

и

 

напрестольное

печатное

 

Евангеліе.

 

Печатный

 

Апостолъ,

 

да

 

писмеинпая

Минея

 

и

 

Часовникъ

 

составляли

 

все

 

книжное

 

богатство
Вознесенскаго

 

Храма,

 

также

 

въ

 

описи

 

упомянуты

 

два

 

коло-

кола,

 

но

 

о

 

ризницѣ,

 

сосудахъ

 

и

 

прочемъ

 

ничего

 

не

 

сказа-

но

 

(«7),

Между

 

ЯмскОЙ

 

слободой

 

и

 

слободой

 

Телячьей

 

(что

 

нынѣ

елячья

 

улица)

 

на

 

урочищѣ,

 

называемомъ

 

Петушокъ

 

илиПе-
тушково,

 

стоялъ

 

Сергіескій

 

монастырь,

 

который

 

назывался

въ

 

старыхъ

 

актахъ

 

Изосимы

 

и

 

Саваатія

 

Соловецкихъ

 

чудо-

творцевъ.

 

Эта

 

обитель

 

оенована

 

между

 

1505

 

и

 

1533

 

го-

дами,

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

Спасскимъ

 

Толоконцовымъ

 

мо-

настыремъ,

 

или

 

нѣсколько

 

попозднѣе

 

его,

 

при

 

которомъ

она

 

и

 

состояла

 

приписной.

 

( 10s

 

)

I

 

(1 06)

 

Нижегородская

 

Ямская

 

Слобода

 

учреждена

 

при

 

царѣ

Ѳеодорѣ

 

Іоановпчѣ

 

Акт.

 

Ниж.

 

монаст.

 

Ас

 

33,

 

въ

 

Ниж.

 

Губери.
Вѣдом.

 

1848

 

г.

 

№

 

8.
(107)

  

Нижег.

 

Сотн.

 

Грам.
(108)

  

Спасскій

 

Толоконцевъ

 

монастырь,

 

нынѣ

 

приходская

 

цер-

ковь

 

въ

 

селѣ

 

Толоконцовѣ

 

Семеновскаго

 

уѣзда,

 

верстахъ

 

въ

 

10
отъ

 

Нижняго

 

Новгорода,

 

бнлъ

 

основанъ

 

Великимъ

 

княземъ

 

Ва-
сильемъ

 

Ивановичемъ,

 

который

 

пожертвовалъ

 

къ

 

нему

 

села,

 

де-

ревни

 

и

 

разныя

 

угодья,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

въ

 

немъ

 

постригали

 

безъ
вкладу

 

казенныхъ

 

заволжскнхъ

 

бортниковъ,

 

желавшнхъ

 

быть

 

ино-

ками.

 

Въ

 

концѣ

 

XVI

 

стол.

 

Толоконцевъ

 

монастырь

 

сдѣлали

 

при-

»

 

писнымъ

 

къ

 

Нижег.

 

Печерск.

 

монастырю;

 

въ

 

1613

 

г.

 

ему

 

возвра-

щена

 

самостоятельность,

 

потомъ

 

его

 

опять

 

приписали

 

къ

 

Пе-
черскому,

 

а

 

въ

 

послѣдствіи

 

къ

 

Савину-Сторожевскому

 

монастырю.

Онъ

 

упраздненъ

 

вѣроятно

 

вскорѣ

 

послѣ

 

изданія

 

Духовнаго

 

рег-

ламента;

 

съ

 

нимъ

 

вмѣстѣ

 

упраздненъ

 

и

 

Сергіевскій.

 

Въ

 

1723

 

году

Толоконцевъ

 

монастырь

 

уже

 

не

 

упоминается

 

въ

 

числѣ

 

монасты-

рей

 

Нижегородской

 

епархіи,

 

a

 

Сергіевской

 

названъ

 

приходскоі
церковью

 

Спаса

 

Нерукотвореннаго

 

и

 

Сергіевскою.

 

Акт.

 

Нижег.
монаст.

 

№

 

57.

 

Нпжегородск.

 

Епархія

 

при

 

Архіеписк.

 

Питиримѣ

состав,

 

о.

 

Макаріемъ

 

въ

 

Нижег.

 

Губерн.

 

Вѣд.

 

1848

 

г.

 

№

 

Л»

 

14

 

и

62

 

и

   

Истор.

 

Россией

 

Іерарх.

 

IY— 402.
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-

Въ

 

этомъ

 

монастырѣ

 

была

 

церковь

 

Сергія

 

Радонеж-
скаго

 

съ

 

придѣломъ

 

Изосимы

 

и

 

Савватія.

 

Въ

 

описи

 

только

упомянуто

 

о

 

четЫрехъ

 

иконахъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

этой

 

церкви:

Деисусѣ,

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

и

 

Изосимы

 

и

 

Оавватія,

 

мѣ-

стныхъ,

 

и

 

Богоматери,,

 

запрестѳльномъ;

 

да

 

о

 

Деисусѣ,

 

сто-

явш'емъ

 

надъ

 

святыми

 

воротами.

.

Печатное

 

напрестольное

 

Евангеліе

 

неимѣло

 

никакихъ

украшеній,

 

сосуды

 

были

 

деревянные,

 

о

 

воздвизальномъ

крестѣ

 

ничего

 

не

 

упомянуто;

 

но

 

ризъ

 

священническихъ

было

 

двѣ

 

миткальныхъ,

 

съ

 

оплечьями

 

чернаго

 

бархата,
и

 

одна

 

вся

 

полотняная;

 

стихарь

 

тоже

 

былъ

 

полотня-

ный.

 

Книгъ

 

было

 

не

 

много:

 

Евангеліе

 

рукописное

 

тол-

ковое,

 

Апостояъ

 

печатный

 

и

 

Апостолъ

 

письменный,

 

два

охтоя,

 

двѣ

 

тріоди,

 

минея

 

и

 

псалтирь

 

письменные

 

же.

Колоколовъ

 

было

 

два.

 

Монастырь

 

руги

 

не

 

получалъ,

угодій

 

у

 

него

 

тоже

 

не

 

было;

 

монахи

 

и

 

настоятель

 

«кор-

мились

 

отъ

 

церкви». — Настоятельствовалъ

 

игуменъ

 

(* 09).

На

 

Ильинской

 

горѣ

 

было

 

четыре

 

церкви

 

(

 

ti0):

 

Мѵро-

носицкая,

 

Успенская,

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Ильинская.

Церковь

 

св.

 

Женъ

 

Мѵроносицг

 

стояла

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

гдѣ

 

стоитъ

 

и

 

нынѣ.

 

Около

 

нея

 

была

 

Пушкарская

 

слобод-
ка.

 

Этотъ

 

храмъ

 

одинъ

 

изъ

 

древнѣйшихъ

 

въ

 

Нижнемъ
Новгорода:

 

въ

 

немъ

 

крещены

 

Макарій

 

Желтоводскій

 

и

и

 

Евфимій

 

Суздальскіи,

 

родившійся

 

въ

 

мѵроносицкомъ

приходѣ

 

( J 'i)

(109)

 

Нпжегор.

 

Сотн.

 

Грам.

(Но)

 

Ильинской

 

горой

 

назмвалось

 

все

 

пространство

 

между

Почайной

 

и

 

Успенскимъ

 

оврагомъ,

 

который

 

тогда

 

былъ

 

извѣстенъ

подъ

 

названіемъ

 

Рождественскаго

 

ручья.

(111)

 

Преп.

 

Макарій

 

родился

 

въ

 

1349

 

г.,

 

апреп.

 

Евфимій

 

еще

ранѣе.

 

Жизнь

 

и

 

чудеса

 

прей.

 

Макарія,

 

сост.

 

о.

 

Макаріемъ.

 

Москва
1850

 

г.

 

стр.

 

7,

 

8

 

и

 

16.



**.

 

m

 

—

   

,

На

 

сколько

 

благолѣпенъ

 

былъ

 

этотъ

 

храмъ— нельзя

 

оцре-

Дѣлить,

 

потому

 

что

 

опись

 

его

 

сдѣлана

 

въ

 

общихъ

 

выра-

женіяхъ.

«Церковь

 

св.

 

Женъ

 

Мѵроносицъ» —сказано

 

въ

 

опи-

си— «древяна,

 

верхъ

 

шатромъ

 

съ

 

на

 

папертью.

 

Да

 

подъ

церковію

 

св.

 

Женъ

 

Мѵроноспцъ

 

теплой

 

храмъ

 

Знаменія
Пречистая

 

Богородицы;

 

да

 

придѣлъ

 

Макарія

 

Желтовод-
скаго

 

чудотворца

 

съ

 

теплой

 

трапезою.

 

А

 

въ

 

церкви

 

св.

Женъ

 

Мѵроносицъ

 

и

 

въ

 

теплой

 

церкви

 

Звамеиія

 

Иресвя-
тыя

 

Богородицы,

 

и

 

въ

 

придѣлѣ

 

чудотворца

 

Макарія

 

об-
разы

 

мѣстныя,

 

и

 

Деисусъ,

 

и

 

праздники,

 

и

 

пророки,

 

и

 

две-

ри

 

царскіе,

 

и

 

церковные

 

сосуды,

 

и

 

книги,

 

и

 

ризы,

 

и

 

на-

колокольницѣ

 

колокола

 

и

 

всякое

 

церковное

 

строеніе

 

мір-
ское»

 

(МЦ.

По

 

Надобно

 

полагать,

 

что

 

храмъ

 

этотъ

 

былъ

 

если

 

не

самый

 

богатѣйшій

 

въ

 

городѣ,

 

то

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

по

украшенію.

 

Приходъ

 

его

 

состоялъ

 

изъ

 

богатыхъ

 

людей
торговаго

 

сословія;

 

къ

 

нему

 

принадлежали:

 

Третьякъ
Андреевъ

 

Луковниковъ,

 

Дмитрій

 

Борисовъ

 

Ианкратовъ,
Борисъ

 

Макура

 

съ

 

сыномъ

 

Лукой,

 

Василій

 

Воосевъ,
Третьякъ

 

Семеновъ

 

Голубковъ,

 

Курбатъ

 

Созоновъ

 

съ

дѣтьми

 

Анкудимомъ

 

иГригорьемъ,ѲедоръМарковъКозловъ,

Степанъ

 

Олисовъ,

 

извѣстные

 

дѣлъцы

 

того

 

времени

 

(лз),
Матвѣй

 

Бѣлинъ,

 

Тимофей

 

ѲераФОнтовъ.

 

Это

 

были

 

все

«лучшіе

 

люди»

 

("*)

 

какихъ

 

въ

 

то

 

время

 

во

 

всемъ

 

Ниж-

(112)

  

Нижег.

 

Сотн.

 

Грам.
(113)

  

Козловъ

 

и

 

Олисовъ

 

оба

 

служили

 

земскими

 

старостами,

первый

 

въ

 

1621

 

г.,

 

второй

 

въ

 

1632

 

г.;

 

оба

 

сильно

 

старались

 

от-

нять

 

у

 

Духова

 

монастыря,

 

въ

 

пользу

 

города,

 

слободку

 

Гривку,
вь

 

чемъ

 

въ

 

послѣдствр

 

и

 

успѣли.

 

Акт.

 

Нижег.

 

мон.

 

№

 

139,

 

вт.

Нижег.

 

губ.

 

вѣдом.

 

1848

 

г.

 

JV»

 

31

 

и

 

историч.

 

извѣст.

 

о

 

Духовѣ

монастырѣ.

(114)

  

Посадскіедѣлшшсь

 

на

 

четыре

 

разряда

 

-дучншхъ,

 

сред-

нихъ,

 

молодшихъ

 

и

 

худшихъ;

 

лучшіе

 

равнялись

 

иынѣшнимъ

 

куп-

цамъ

 

первой

 

гильдіи.



—

 

m

 

—

немъ-Нѳвгородѣ

 

было

 

двадцать

 

девяти,

 

дворов*.

 

Кромѣ

того

 

въ

 

Мѵроноснцкомъ

 

пряходѣ

 

были

 

дома

 

и

 

середнихъ

людей

 

очень

 

богатыхъ,

 

которые

 

платили

 

с*

 

евоихъ

 

до-

мовъ

 

оброку

 

отъ

 

5

 

до

 

12

 

алтынъ

 

( ,/5),

 

какъ

 

то;

 

Под-
сѣвалыцикова,

 

Патова,

 

Дуплева,

 

Ковалева,

 

Пушникова,
Захара

 

Трясогѳловквяа,

 

Гаврила

 

Середщіяяа,

 

Гаврила
Шеина,

 

Мирослава

 

Ситникова

 

и

 

другихъ

 

(^ 6).

Мѵршосицкая

 

церковь

 

имѣла

 

изетари

 

не

 

судимую

 

гра-

моту,

 

но

 

утратила

 

ее

 

(ш)<

Церковь

 

Успенія

 

Пресвятая

 

Богородицы.

 

Это

 

была
упраздненный

 

мѳяастырь,

 

сущестЕОвавшій

 

ще

 

въ

 

1.6Ш>
году

 

(Щ
.

Церковь

 

была

 

построена

 

на

 

подклѣти

 

съ

 

папертью

 

и

шатровымъ

 

верхомъ.

 

Она

 

стояла

 

западнѣе

 

нынѣшней.

 

Въ
ней

 

мѣстный

 

образъ

 

Успѣнія

 

Божіей

 

Матери

 

украшала

серебряная

   

риза

   

съ

   

вѣнцами

   

сканной

   

работы.

 

Кромѣ

---,

(115)

  

О

 

цѣнности

 

ихъ

 

недвижимыхъ

 

имѣній

 

можно

 

судить

 

по-

тому,

 

что

 

въ

 

Нижнемъ-

 

Ноьтородѣ

 

изъ

 

869

 

тяглыхъ

 

дворовъ

 

107
цлатнли

 

оброку

 

въ

 

годъ

 

но

 

'Д

 

деньги,

 

284—Ш

 

%

 

%ёЩЩ

 

Мв^-
поденьгѣЗ— по

 

T'A,

 

60

 

—но

 

2

 

деньги

 

и

 

только

 

60

 

дворовъ

 

платили

свыше

 

того.

 

Нижег.

 

Сотн.

 

Грам.

(116)

  

.Іуковниковъ

 

жіілъ

 

въ

 

нижней

 

части

 

нынѣшнейПочайн-

екой

 

улицы,

 

Пятовы

 

жили1

 

протинъ

 

мтроносицкаго

 

пруда,

 

Панкра-
товъ

 

и

 

Макура— нѣсколько

 

пониже

 

въ

 

Почаинскую

 

улшц,

 

Воосевъ,
Голубковъ,

 

Со8оновъ—по

 

другую

 

сторону

 

пруда,

 

Козловъ— въ

Плотничьей

 

улицѣ

 

^нынѣ

 

нереулокъ),

 

Олисовъ,

 

Бѣлинт^

 

Подсѣ-

вальщиковъ—на

 

Ііетушкѣ,

 

Ѳерапонтовъ--въЖихаревомъ

 

переулкф;
прочіе

 

всѣ

 

но

 

близости

 

къМѵроносіщкой

 

церкви.

 

Нижег.

 

Сотн.

 

Грам.
(117)

  

Впосдѣдствіи

 

Натріархъ

 

Фпларстъ

 

выдалъ

 

новую,

 

кото-

рая

 

подтверждала

 

всѣ

 

прежнія

 

права

 

и

 

избавляла

 

духовенство

Мтрой.йсицкой'

 

церкви

 

oW

 

суда

 

патріаіршйхъ

 

дѣя^ел^никовъ

 

и

другихъ

 

властей,

 

а

 

подчиняла

 

только

 

суду

 

самого

 

Штріарха

 

или

того,

 

кому

 

отъ

 

него

 

назначено

 

будетъ,

 

а

 

только

 

въ

 

три

 

срока:

 

25

декабря,

 

29

 

іюня,

 

и

 

1

 

сентября.

 

Акір.

 

Нижег.

 

монаст.

 

№

 

140;,

 

въ

Нижег.

 

губ,

 

вѣдом.

 

1848

 

г.

 

№

 

31.

(118)

  

Акт.

 

Историч.

 

11—69.



_

 

m

 

--

этой

 

иконы

 

въ

 

описи

 

еще

 

помѣщено 1

 

семь

 

иконъ:

 

Деи-
сусъ

 

надъ

 

царскими

 

вратами,

 

Спасителя

 

Нерукотвореннаго,
Богородицы

 

Одигитріи —мѣстныя,

 

Богородицы —за

 

пре-

стольными

 

на

 

паперти

 

Казанской

 

Богоматери

 

въкіотѣ,

 

на

створахъ

 

котораго

 

были

 

изображены

 

Архангелъ

 

Михаилъ
и

 

иророкъ

 

Михей,

 

Евангеліе,

 

обложенное

 

бархатомъ

 

съ

серебряными

 

изображеніами

 

Евангелистовъ,

 

и

 

сосуды

оловянные

 

составляли

 

всю

 

утварь

 

Успенской

 

церкви;

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

описи

 

не

 

упомянуто

 

ни

 

о

 

ризницѣ,

 

ни

о

 

книгахъ,

 

ни

 

о

 

воздвизальномъ

 

крестѣ.

 

Можетъ

 

быть,
по

 

упразднена

 

монастыря,

 

имущество

 

церковное

 

было

 

роз-

дано

 

по

 

другимъ

 

церквамъ,

 

чему

 

бывали

 

примѣры

 

и

 

въ

послѣдствіи

 

(^э),

 

а

 

ближе

 

всего

 

можно

 

заключить,

 

что

имущество

 

Успенской

 

церкви

 

перешло

 

въ

 

церковь

 

Рож-
дества

 

Христова,

 

стоявшую

 

съ

 

ней

 

рядомъ.

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

основанъ

 

былъ

 

Успенскій

 

монастырь,

 

не

сохранилось

 

даже

 

и

 

преданій;

 

но

 

Тарханъ

 

Шуйскаго

 

на-

водитъ

 

на

 

предположеніе,

 

что

 

этотъ

 

монастырь

 

основанъ,

какъ

 

и

 

монастырь

 

Симеоновскій,

 

кѣмъ

 

либо

 

изъ

 

князей
Суздальско-Нижегородскихъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

происходилъ

и

 

самъ

 

Василій

 

Ивановичъ

 

(*-°) ?

 

Но

 

объ

 

этомъ

 

будетъ

 

еще

упомянуто

 

при

 

описаніи

 

Петропавловской

 

церкви.

Церковь

 

Рождества

 

Христова

 

съ

 

прйдѣломъ

 

Николая
чудотворца

  

хотя

  

и

   

стояла

 

рядомъ

 

съ

 

Успенской,

 

но

 

не

(119)

  

Такъ

 

напримѣръ

 

въ

 

Тихоновской

 

церкви

 

находится

 

нт,і-

нѣ

 

богатое

 

Евангеліе,

 

переданное

 

въ

 

нее

 

изъ

 

Казанской

 

церкви,

при

 

перёводѣ

 

.ея

 

на

 

новое

 

мѣсто,

 

а

 

въ

 

Живоносновскоп

 

на

 

пре-

стольный

 

крестъ,

 

принадлежавши

 

Зачатейскому

 

монастырю.

(120)

  

Васйлій

 

Шуйскій

 

былъ

 

праправнукъ

 

Василья

 

Юрьеви-
ча,

 

который

 

при

 

Димитріи

 

Шемякѣ

 

возстановилъ

 

было

 

независи-

мость

 

Нижегородскаго

 

княжества.

 

У

 

Василья

 

Юрьевича

 

былъ

 

сынъ

Михаилъ,

 

а.

 

у

 

него— Андреи;

 

сынъ

 

Андрея— Иванъ

 

былъ

 

отцемъ

царя

 

Василия.

 

Родосл.

 

книг.

 

1— .68

 

M

 

69

 

и

 

XII

 

таблица

 

при

 

клю-

чѣ

 

къ

 

Истор,

 

Госуд.

 

Росс.

                                                

I



-

   

$7

 

-

принадлежала

 

монастырю.

 

Это

 

потому

 

можно

 

заключить,

что

 

иынѣшній

 

Успенскій

 

оврагъ

 

или

 

съѣздъ

 

въ

 

старину,

какъ

 

сказано

 

въ

 

ПО

 

примѣчаніи,

 

назывался

 

Роже-
ственскимъ

 

ручьемъ;

 

вѣроятно

 

такое

 

названіе

 

онъ

 

полу-

чилъ

 

отъ

 

этой

 

церкви,

 

которая

 

стояла

 

на

 

самомъ

 

урѣзѣ

горы.

 

Эта

 

церковь

 

существовала,

 

какъ

 

надо

 

полагать,

соображаясь

 

съ

 

нѣкоторыми

 

намеками,

 

лѣтоипсей,

 

ранѣе

1531

 

года

 

(«')•

Иконы

 

и

 

утвари

 

этого

 

храма

 

отличались

 

богатствомъ:
иконы

 

Рождества

 

Христова,

 

Успѣнія

 

Божіей

 

Матери

 

и

Богородицы

 

Владимірскія

 

осмилиствешігщы

 

были

 

въ

серебряныхъ

 

ризахъ.

 

Двѣ

 

первыя

 

стояли

 

въ

 

иконостасѣ,

последняя

 

въ

 

особомъ

 

кіотѣ,

 

на

 

створахъ

 

котораго

 

нахо-

дились

 

изображенія

 

архангеловъ.

 

У

 

этого

 

образа

 

висѣла

вышитая

 

пелена.

 

Третій

 

местный

 

образъ

 

былъ

 

Николая
чудотворца

 

съ

 

дѣяніями,

 

писанный

 

на

 

золотѣ.

 

Его

 

укра-

шалъ

 

серебряный

 

вѣнецъ

 

сканной

 

работы.

 

Предъ

 

этой
иконой

 

стояла

 

свѣча

 

мѣстная

 

или

 

пашавпая\

 

такая

 

же

свѣча,

 

но

 

украшенная

 

травами^

 

стояла

 

предъ

 

иконой
Рождества

 

Христова.

Въ

 

числѣ

 

мѣстныхъ

 

образовъ

 

находились

 

еще

 

два,

 

пи-

санные

 

на

 

золотѣ:

 

Богоматери

 

Владимірскія

 

и

 

Богомате
ри

 

Одигитрія;

 

первый

 

украшался

 

жемчужнымъ

 

вѣнцомъ

и

 

жемчужнымъ

 

ожерельемъ.

 

Деисусъ,

 

царскія

 

двери

 

и

запрестольная

 

икона

 

Богородицы,

 

были

 

тоже

 

писаны

 

на

золотѣ.

 

На

 

паперти

 

стояли

 

два

 

образа— Архангеловъ

 

Ми-
хаила

 

'

 

и

 

Гавріила

 

въ

 

кіотѣ,

 

и

 

Спасителя

 

надъ

 

дверьми.

Напрестольное

 

Евангеліе

 

и

 

крестъ

 

были

 

покрыты

 

сереб-

(121)

 

Въ

 

Нижег.

 

Лѣт.

 

подъ

 

1531

 

годомъ

 

говорится:

 

<въ

 

Ниж-
немъ

 

Новгородѣ

 

отъ

 

ручья

 

Рождественскаго

 

до

 

Пятницы

 

выгорѣ-

ло

 

посаду

 

1400

 

Дворовъ

 

и

 

лавки

 

и

 

анбары.>

 

Въ

 

Никонов.

 

<іюля
3

 

загорѣлося

 

въ

 

Нижнемъ

 

Новгородѣ

 

на

 

посадѣ,

 

по

 

выше

 

Козь-
мы

 

и

 

Даміана>

 

Древ.

 

Русск.

 

Вивлеоѳик.

 

XYIJI— 84

 

и

 

Никонов.
YI--245.



m

ромъ,— послѣдній

 

осыпанъ

 

жемчугомъ

 

съ

 

дорогими

 

кам-

нями,

 

сосуды—оловянные.

 

Въ

 

церквѣ

 

висѣло

 

два

 

мѣд-

ныхъ

 

паникадила.

 

Въ

 

ризницѣ

 

находилось

 

двѣ

 

ризы

 

и

стихарь

 

миткалевые,

 

два

 

мѣдныя

 

кадила,

 

такая

 

же

 

водо-

святная

 

чаша

 

большая

 

и

 

двѣ

 

малыхъ

 

и

 

такое

 

же

 

блюдцо
луншное

 

и

 

большое

 

блюдо

 

оловянное.

 

Книгъ

 

было:

 

Еван-
геліе

 

толковое

 

печатное

 

и

 

печатные

 

Апостолъ,

 

уставъ,

двѣнадцать

 

мѣсячныхъ

 

миней

 

и

 

минея

 

общая,

 

два

 

охтоя,

маргаритъ,

 

тріодь

 

цвѣтная,

 

два

 

служебника—одинъ

 

мо-

сковской,

 

другой

 

литовской

 

печати,

 

ирмологій

 

и

 

часов-

шікъ

 

ветхій.

 

Изъ

 

письменныхъ

 

книгъ

 

были:

 

псалтирь,

уставъ,

 

два

 

пролога,

 

златоустъ,

 

тріодь

 

постная. На

 

коло-

кольнѣ

 

висѣло

 

семь

 

колоколовъ

 

( ,22).

Четвертая

 

церковь

 

Ильинской

 

горы,

 

отъ

 

которой

 

и

 

са-

мая

 

гора

 

получила

 

названіе,

 

св.

 

Иліи

 

Пророка

 

была

 

по-

строена

 

нижегородцами

 

въ

 

1505

 

году,

 

въ

 

восиоминаніе
объ

 

избавленіи

 

Нижняго-Новгорода

 

отъ

 

нашествія

 

Махметъ-
Аминя.

 

Этотъ

 

вѣроломный

 

присяжникъ

 

Іоанна

 

III,

 

назы-

вавши

 

себя

 

его

 

сыномъ,

 

24.

 

числа

 

іюня

 

1505

 

г.

 

захва-

тилъ

 

русскаго

 

посла

 

Михаила

 

Кляпика

 

и

 

избилъ

 

много

русскихъ,

 

бывшихъ

 

на

 

казанской

 

ярмаркѣ,

 

а

 

другихъ

 

за-

точилъ

 

въ

 

улусы

 

ногайскіе,

 

и

 

вторгнулся

 

вь

 

землю

 

Ни-
зовскую,

 

имѣя

 

съ

 

собой

 

сорокъ

 

тысячь

 

Казанцевъ

 

и

 

двад-

цать

 

тысячъ

 

Ногайцевъ,

 

которыхъ

 

привелъ

 

къ

 

нему

 

на

помощь

 

шуринъ

 

его

 

Мирза

 

Ногайски.

 

Іоаниъ

 

послалъ

на

 

встрѣчу

 

его

 

стотысячное

 

войско,

 

но

 

предводители

 

этого

ополченія

 

не

 

пошли

 

далѣе

 

Мурома;

 

между

 

тѣмъ

 

Махметъ-
Аминь

 

осадилъ

 

Нижній-Новгородъ

 

и

 

овладѣлъ

 

его

 

поса-

дами

 

(^3).

 

Въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

въ

 

то

 

время

 

воевзд-

ствовалъ

 

Иванъ

 

Васильевича

 

Хаборъ-Симскій,

 

въ

 

пос-

лѣдствіи

 

прославившійся

 

въ

 

Рязани,

 

какъ

 

спаситель;

 

че-

сти

 

великаго

 

князя

 

Василія

 

Ивановича

 

(т).

 

Эротъ

 

мо-

(122)

  

Нижег.

 

Сотн.

 

Грам.
(123)

  

Казан*

 

лѣт.

(124)

  

Разряди,

 

книга

 

нодъ

 

7029

 

г.



—

 

39

 

—

лодой

 

и

 

отважный

 

воевода,

 

имѣвшій

 

очень

 

малое

 

число

войска,

 

отчаянно

 

защищалъ

 

городъ;

 

онъ

 

нѣсколько

 

разъ

 

дѣ-

лалъ вылазки

 

на

 

полчища

 

Махметъ-Аминя,

 

но

 

незначительное

число

 

его

 

ратниковъ

 

и

 

робость

 

горожанъ

 

въ

 

битвѣ,

 

кото-

рые,

 

по

 

слову

 

лѣтописца,

 

были

 

«страшливые

 

люди»,

 

дѣлали

всѣ

 

усилія

 

его

 

безполезными.

 

Невидимому

 

Нижній-Нов-
городъ

 

долженъ

 

былъ

 

испытать

 

ту

 

же

 

участь,

 

какую

 

ис-

пытывалъонъ

 

въ

 

1376,

 

1378,

 

1399,

 

1408,

 

Ш2

 

и

 

1445

 

го-

дахъ— превратиться

 

въ

 

развалины,

 

а

 

жптелямъ

 

его

 

уме-

реть

 

отъ^рукъ

 

варваровъ,

 

или

 

идти

 

въ

 

тяжкую

 

неволю.

Въ

 

этомъ

 

увѣренъ

 

былъ

 

и

 

самъ

 

Махметъ-Аминь,

 

кото-

рому

 

наскучила

 

осада,

 

продолжавшаяся,

 

носказанію

 

однихъ

лѣтопигцевъ,

 

три

 

дня,

 

по

 

сказанію

 

другихъ,

 

тридцать

 

дней
( ,25),

 

почему

 

онъ

 

и

 

рѣшился

 

взять

 

Нижній

 

Новгородъ
приступомъ.

 

Видя

 

это,

 

Хабаръ — Симскій,

 

уже

 

не

 

надѣяв-

шійся

 

отстоять

 

городъ,

 

хотѣлъ

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

на-

нести

 

вреда

 

врагамъ

 

и

 

пасть

 

со

 

славою,

 

достойною

 

ис-

тинного

 

витязя;

 

онъ

 

вздумалъ

 

употребить

 

«ротивъ

 

непри-
ятеля

 

пушки

 

и

 

порохъ,

 

отбитые

 

у

 

литовцевъ

 

при.

 

Ведро-
шѣ

 

въ

 

1500

 

г.

 

и

 

хранившіеся

 

въ

 

укрѣпленіяхъ

 

Нижего-
родскихъ.

 

Но

 

тутъ

 

оказалось,

 

что

 

никто

 

изъ

 

его

 

ратни-

ковъ

 

не

 

умѣлъ

 

управляться

 

съ

 

ними,

 

о

 

нижегородцахъ

уже

 

и

 

говорить

 

нечего;

 

ио

 

это

 

не

 

остановило

 

н.амѣренія

молодаго

 

воеводы.

 

Въ

 

тюрьмахъ

 

Нижегородскихъ

 

сидѣли,

какъ

 

государственные

 

преступники,

 

Литовскіе

 

артиллери-

сты,

 

сподвижники

 

Константина

 

Острожскаго,

 

взятые

 

съ

пимъ

 

вмѣстг.

 

въ

 

плѣнъ

 

кнйземъ

 

Дапіиломъ

 

Васмьеви-
чемъ

 

Щеней

 

и

 

боириномъ

 

Юрьемъ

 

Захоромичемъ

 

при

Ведрошѣ

 

же

 

( /2е).

 

Ихъ

 

было

 

много

 

прислано

 

въ

 

Ниж-
ній

 

Новгородъ,

 

но

 

тяжкое

 

заключеніе

 

въ

 

душныхъ

 

ямахъ

(і 27)

   

большую

   

часть

   

ихъ

    

уложило

   

въ

    

могилу;

    

въ

(125)

   

Казанск.

 

Лѣтоп.

 

п

 

Рггаковъ

 

въ

 

своемъ

 

опытѣ

 

Казан.
Истор.

 

УИ— 87,

 

89-
(126)

  

Герберштейнъ.

 

Rer

 

Moscov

 

Comt.

 

Разряды,

 

книга

 

подъ

7Ѳ08

 

г.

 

и

 

Казан.Лѣтоп.

(127)

  

Эти

 

тюрьмы

 

были

 

въ

 

кремлѣ,

 

на

 

дѣво

 

отъ

 

Дмитров-
скихъ

 

воротъ.

 

Впослѣдствіи

 

ямы

 

ихъ

 

обратили

 

въ

 

ирудъ, который

существовалъ

 

подъ

 

яазвапіемъ

 

Сарки

 

до

 

1857

 

г.



40

 

—

1505

 

году

 

ихъ

 

оставалось

 

до

 

сорока

 

чел-вѣкъ,

 

между

которыми

 

было

 

нѣсколько

 

воеводъ.

 

Хабаръ— Симскій

 

пред-

ложилъ

 

имъ

 

взять

 

управленіе

 

пушечиымъ

 

снарядомъ.

 

При-
чемъ

 

именемъ

 

Іоанна

 

обѣщалъ

 

имъ

 

полную

 

свободу,

 

если

удастся

 

спасти

 

городъ;

 

литовцы

 

приняли

 

его

 

предложеніе.
Конечно

 

ни

 

онъ,

 

ни

 

они

 

не,

 

могли

 

расчитывать

 

на

 

благо-
нріятный

 

исходъ

 

дѣла.

 

Въ

 

виду

 

неизбѣжной

 

смерти

ему

 

уже

 

нестрашенъ

 

былъ

 

гнѣвъ

 

Іоанна,

 

который

 

бы

 

могъ

обрушиться

 

на

 

него

 

за

 

самовольное

 

освобожденіе

 

плѣн-

никовъ.

 

Литовцамъ,

 

было

 

одинаково

 

умирать,

 

защищая

ли

 

враговъ

 

своихъ— Русскихъ,

 

или

 

сидя

 

въ

 

тюрьмѣ, —дѣ-

ло

 

извѣстное,

 

что

 

татары

 

нешадили

 

и

 

заключенныхъ.

Литовцы

 

втащили

 

пушки

 

на

 

Ивановскую

 

бойницу

 

,28)

 

и

навели

 

ихъ

 

на

 

станъ

 

татарскій.

 

Въ

 

это

 

время Махметъ

 

—

Аминь

 

и

 

шуринъ

 

его

 

стояли

 

на

 

ближайшей

 

горѣ

 

за

 

По-
чайной,

 

войско

 

ихъ

 

совершенно

 

было

 

готово

 

кинуться

 

на

приступъ

 

п

 

задавить

 

своей

 

громадной

 

численностію

 

горсть

защитниковъ

 

Нижияго

 

Новгорода,

 

не

 

смотря

 

и

 

на

 

пушеч-

ный

 

снарядъ.

 

Но

 

случилось

 

иначе.

 

Раздался

 

первый

 

пу-

шечный

 

выстрѣлъ,

 

сдѣланный

 

одиимъ

 

изъ

 

литовцевъ,

 

ко-

тораго

 

лѣтописи

 

называютъ

 

«Ѳедей

 

Литвичемъ»,

 

и

 

этотъ

первый

 

выстрѣлъ

 

спасъ

 

НижиіЙ-Новгородъ

 

отъ

 

вѣрной

гибели:

 

ядро

 

попало

 

прямо

 

въ

 

грудь

 

Мирзѣ

 

Ногайскому.
Всѣхъ

 

осаждающихъ

 

поразилъ

 

ужасъ,

 

особенно

 

ногайцевъ:
«они

 

возмутились

 

аки

 

птичьи

 

стада»,

 

и

 

нехотѣли

 

идти

 

на

приступъ.

 

Махметъ— Аминь

 

хотѣлъ

 

заставить,

 

ихъ

 

силой;
вслѣдствіе

 

этого

 

между

 

ними

 

и

 

казанцами

 

возникъ

 

бой.
Много

 

пало

 

татаръ

 

и

 

ногайцевъ

 

въ

 

этой

 

междоусобицѣ,

а

 

также

 

много

 

пало

 

ихъ

 

и

 

отъ

 

ядеръ,

 

которыми

 

осыпали

ихъ

 

искустные

 

въ

 

пушечномъ

 

дѣлѣ

 

литовцы.

 

Махметъ—
Аминь

 

вынужденнымъ

 

нашелся

 

отступить

 

отъ

 

Нижняго
Новгорода.

 

Въ

 

память

 

этого

 

событія

 

Нижегородцы

 

соору-

(128)

 

Ивановская

 

бойница —это

 

нынѣганія

 

Евановскія

 

ворота

ее

 

также

 

называли

 

и

 

Тверской

 

башней.

 

Она

 

построена,

 

по

 

сказя-

нію

 

Соликам.

 

Лѣтоп.,

 

въ

 

1572

 

г.

 

Путешествіс

 

Верха

 

въ

 

Чердынь
и

 

Соликашсвъ,

 

ст.

 

203.



—

 

m

 

—

дили

 

храмъ

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

палъ

 

Мирза

 

Но-
гайскіЙ,

 

и

 

посвятили

 

эту

 

церковь

 

Пророку

 

Иліи,

 

какъ

властителю

 

(по

 

народнымъ

 

преданіямъ)

 

грома

 

и

 

молніи,
на

 

которые

 

было

 

отчасти

 

похоже

 

«огненное

 

стрѣляніе

 

ли-

товскихъ

 

жолнырянъ

 

(т).

Не

 

смотря

 

на

 

свое

 

историческое

 

значеніе,

 

храмъ

 

Иль-
инскій

 

былъ

 

очень

 

небогатъ

 

украшеніями:

 

въ

 

иконоетасѣ

его

 

было

 

девять

 

иконъ,

 

кромѣ

 

мѣстныхъ.

 

Послѣднихъ

было

 

три: —Троицы

 

живоначальныя,

 

Богоматери

 

Одигит-
рія

 

и

 

Пророка

 

Иліи,

 

— всѣ

 

безъ

 

окладовъ

 

и,

 

даже,

 

безъ
вѣнцовъ;

 

но

 

предъ

 

всѣми

 

тремя

 

иконами

 

стояли

 

мѣстныя

свѣчи,

 

въ

 

трченыхъ

 

подсвѣчникахъ.

 

За

 

престоломъ

 

сто-

ялъ

 

образъ

 

Богородицы,

 

а

 

престолъ

 

былъ

 

покрытъ

 

пеле-

ной.

 

Напрестольное

 

Евангеліе

 

неимѣло

 

украшеній;

 

о

 

со-

судахъ

 

и

 

воздвизальномъ

 

креств

 

въ

 

описи

 

ничего

 

не

 

ска-

зано,

 

но

 

упоминаются:

 

мѣдное

 

кадило,

 

полотняная

 

риза

съ

 

атласнымъ

 

оплечьемъ,

 

стихарь

 

зерденирной,

 

двои

 

по-

ручи,

 

да

 

эпитрахиль

 

и

 

поясъ

 

шелковый.

 

Изъ

 

печатныхъ

книгъ

 

Ильинская

 

церковь

 

имѣла

 

только

 

одну

 

Минею

 

об-
щую;

 

письменныхъ

 

книгъ

 

ъъ

 

ней

 

находилось

 

девять:

 

Апо-
столъ,

 

два

 

Октоя,

 

двѣТріоди,

 

два

 

Треѳолоя,

 

Псалтирь

 

и

Часовникъ.

 

Колоколовъ

 

было

 

три

 

(' 30).

У

 

югозападной

 

оконечности

 

Стараго

 

острога,

 

за

 

Благо-
вѣщенскимъ

 

монастыремъ

 

стояла

 

церковь

 

Рождества

 

Іо-
анна

 

Предтечи.

 

Это

 

тоже

 

былъ

 

памятникъ,

 

воздвигнутый
нижегородцами

 

въ

 

благодарность

 

Господу

 

за

 

избавленіе
же

 

отъ

 

опасности,

 

хотя

 

и

 

не

 

такъ

 

значительной,

 

какою

было

 

нашествіе

 

Махметъ —Аминя.

Изстари'по

 

Волгѣ

 

кипѣли

 

разбои,

 

йзстари

 

[бороздили
ея

 

глубокія

 

воды

 

шайки

 

удалой

 

вольницы.

 

Эта

 

вольница

(129)

  

Казанск.

 

Лѣтоп.

 

Опыты

 

Казанск.

 

Истор.

  

Рычкова

  

VIT,
87—89.

 

Ист.

 

Госуд.

 

Росс.

 

УІ— 337

 

и

 

338.
(130)

  

Нижегор.

 

Сотн.

 

Грам.



—

 

m

 

.

била

 

не

 

каків

 

нибуда

 

бездомные

 

бродяги,

 

а

 

дети,

 

понетншшъ

гражданъ

 

господина

 

велжкагр

 

Новагорода.— Удальцы

 

праг

били

 

судѳвьш

 

караваны.,

 

принадлежали

 

ли

 

они

 

русскимъ

или

 

йшшмцамъ,

 

нападали

 

и

 

на

 

города,

 

какъ

 

наприм.

 

въ

1371 — 1375

 

г.—на

 

Кострому,

 

въ^З)6(і^ЛіЗЛі54г.-^наНиж-
ній

 

Новгородъ,

 

доставалось

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

прикамскимъ

жителям^,

 

провисали

 

они

 

иногда

 

и

 

др

 

Каода.

 

Инрвдацимъ
это

 

сходило

 

съ

 

рукъ

 

благополучно,

 

иногда

 

платились

 

они

и

 

своими

 

головами,

 

да

 

иногда

 

платился

 

за,

 

это

 

и

 

самъ

госцрдднъ

 

В^лдкій

 

Нрвгородъ

 

тоже

 

не

 

дешево

 

(ш ).

 

Съ
увеличещемъ

 

значения

 

Москвы

 

и

 

ослаоленіемъ

 

Нрвррр-
да;

 

великого,

 

шайки

 

грабителей

 

ие

 

появлялись

 

уже

 

такъ

открытой

 

дерзко

 

и,

 

вътакихъ

 

объемахзу

 

какимц

 

являлись

онд

 

въ

 

%Щ

 

сщфущ

 

но

 

за

 

то

 

численность,

 

ихъ

 

умножа-

лась.

 

Цоявилщ.

 

оц,н

 

и

 

на

 

Ощб,

 

производя,,

 

грабежу

 

кат

равановъ,

 

а,

 

иногда,

 

и

 

прибрежлыхд.;

 

щщ$$%

 

Въ

 

вселикр-

кня^крще

 

Ba^ipifl,

 

Іращрвина;

 

одна

 

изъ,

 

ШШЩ

 

нтаокъ

 

за-

велась

 

бли,8ъ:

 

самагр

 

Нижняго-Новгорода

 

на

 

0к,ѣ.;

 

не-
сколько,

 

лт/р

 

она

 

грабила,

 

во,

 

время

 

навитаціи,

 

караваны

ча^щщ

 

лип,ъэ

 

а

 

по

 

зщ$щь

 

укрывалась

 

въ

 

ирибрежномъ
лісу

 

б^и^ь

 

города.

 

Въ

 

это,

 

время

 

до&тавалрсь

 

и.

 

нижего-

родцам^,

 

оср^еащ

 

жцтелямъ

 

Бд|щвѣщрдр,кой

 

слрррды.
Нецеремонные

 

сооіди

 

иногда,,

 

п^ил^;

 

hxj.

 

о,

 

щщхл,

одолженіяхъ-— хлѣбѣ

 

и

 

ирочемъ,

 

а

 

иногда

 

просто

 

требо-
вали

 

отъ

 

нихъ

 

услугъ,

 

а

 

иногда, и,«чаще,

 

всего,

 

по

 

праву,

е,$ай (

 

щ

 

си^ьнаг,р.,

 

то.

 

смѣдагр,,

 

сами

 

располагали,,

 

ихъ

собственностью,

 

и/жестрко

 

наказывали

 

тѣхъ,

 

кто

 

осмвди-

вался

 

неисполнять

 

ихъ

 

требрванШ,

 

или

 

прибегать

 

къ

 

со-

^щтдивленда.

 

Жители

 

Б,^агов|щен,скрй

 

слобрды,

 

недмѣли

средствъ

 

истребить

 

эту

 

шайку,

 

правители

 

нижегородскіе
ночему-то

 

мало

 

заботились

 

о

 

томъ,

 

и

 

разбойники

 

жили

себѣ

 

да

 

поживали^

 

и,;

 

мржетъ

 

бьдь,

 

и

 

п^о^или^ .

 

бы

 

г.еще

тутъ

 

много

 

лѣтъ,

 

если

 

бы

 

атаману

 

ихъ,

   

кртрраго

   

звали

(Ш^Д?лн,-

 

СЦбрад.;

 

Вщк.

 

Л$доп>,

 

Щ^8^це:

 

281*

 

IYi— 65,
66,

 

71

 

и

 

72.

 

У-230,

 

Щ^

 

235fcjiPf~.UvH.il8,

 

21

 

i24>V%

    

<
конов.

 

Лѣтоп.

 

Ill—216.

 

IY—12

 

и,.ф



_

 

із

 

_

ЩШшШрт

 

вздумалось

 

Грабить

 

ЪраваШвъ

 

Государе-
вых*.

 

Тогда

 

отправлено

 

было

 

войско

 

для

 

поимки

 

граби-
телей;

 

Сулейка

 

и

 

вея

 

его

 

шайка

 

попались*въ

 

руки

 

пра-

вительства

 

и

 

были

 

казнены

 

смертію.

 

Въ

 

память

 

избавле-
на

 

отъ

 

опасныхъ

 

сосѣдей,

 

кто-то

 

изъ

 

жителей

 

Блатевѣ-

щеиской

 

слободы

 

построилъ

 

часовню;

 

чрезъ

 

пять

 

лѣтъ

іюслѣ

 

того

 

часовню

 

разширили

 

и

 

превратили

 

въ

 

цер-

ковь

 

('за).

Въ

 

концѣ

 

первой

 

четверти

 

XVII

 

стол,

 

церковь

 

Рож-
дества

 

Іоанна

 

Предтечи

 

была

 

ветха.

 

Всѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

тог-

'

 

дашнемъ

 

ея

 

состояніи,

 

сохраненный

 

Нижегородскими

 

пис-

цовыми

 

книгами,

 

заключаются

 

въ

 

томъ:

 

«въ

 

церкви

 

Бо-
жіе

 

мйлоеердіе

 

(т.

 

е.

 

иконы),

 

образы

 

мѣстные

 

и

 

двери

царскія,

 

сосуды,

 

и

 

книги

 

и

 

ризы,

 

и

 

наколокольнѣ

 

коло-

кола

 

й

 

всякое

 

церковное

 

строеніе

 

мірское»

 

('33).

В

 

г

 

приходѣ

 

этой

 

церкви

 

жилъ

 

въ

 

доисторическіе

 

дни

свои

 

Козма

 

Мининъ;

 

здѣсь

 

родилась

 

у

 

него

 

мысль

 

о

спасеніи

 

отечества,

 

здѣсь

 

обдумалъ

 

рнъ,

 

какъ

 

приступить

къ

 

этому

 

великому

 

дѣлу,

 

и

 

какъ

 

повести

 

его

 

(f34),

 

и

 

пошелъ

онъ

 

на

 

защиту

 

Москвы,

 

или

 

точнѣе,

 

Россіи,

 

въ

 

главѣ

 

много-

численной

 

рати,

 

вънебываломъ

 

еще

 

на

 

Руси

 

санѣ

 

«выбор-
наго

 

человѣка»

 

отъ

 

всего

 

государства

 

Московскаго

 

(У35),

(132)

  

Свѣдѣнія

 

о

 

Сулейкѣ

 

и

 

первоначальномъ

 

построеніи

 

церк-

ви

 

заимствованы

 

мной

 

изъ

 

рукописнаго

 

описанія

 

Предтеченскаго
храма,

 

составленнаго

 

священникомъ

 

ея

 

А.

 

Болеславовымъ,

 

ко-

торое^сообщплъ

 

онъ

 

мнѣ

 

въ

 

J

 

85

 

5

 

г.

(133)

  

Нижегор.

 

Сотн.

 

Грам.

(134)

  

Всѣ

 

дѣиетвіа

 

Минина

 

показывачотъ,

 

что

 

онъ

 

дѣйсгйо-

валъ

 

не

 

і.акъ

 

фанатикъ,

 

а,

 

какъ

 

глубйкій

 

аДминистраторъ

 

и

 

по-

литикъ.

 

Доказательства

 

тодау

 

его

 

сношенія

 

съ

 

Пожарскймъі

 

.

 

сдѣ-

лаиныя

 

какъ

 

видно

 

лзъ

 

Іѣтоп.

 

о

 

мятеж,

 

прежде

 

вбззвшвія

 

КЪ.

 

Виже-

городцамге,

 

его

 

неторйиливбсть

 

при

 

приняли

 

сана

 

^виборнаго

 

че-

ловѣка»

 

и

 

его

 

письменный

 

догонор'ъ

 

съ

 

нижегородцами,'

 

который
онъ

 

отослал^

 

къ^Ножарскому.
(135)

  

Лѣтоп.

 

о

 

мятеж.



_

 

щ

 

_

признанный

 

княземъ

 

Д.

 

М.

 

Пожарскимъ

 

равнымъ

 

себѣ,

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

Пожарскій, какъ

 

сынъ

 

своего вѣка,

былъ

 

насквозь

    

проникнутъ

 

духомъ

 

мѣстничества

 

( /36),

Домъ

 

Минина,

 

какъ

 

тоже

 

говорить

 

преданіе,

 

былъ

 

на

берегу

 

Оки,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

домъ

 

почетныхъ

 

гражданъ

 

Неню-
ковыхъ.

 

Въ

 

послѣдствіи

 

въ

 

немъ

 

жила

 

(съ

 

і 621

 

по

1632

 

г.)

 

несчастная

 

Марья

 

Ивановна

 

Хлопова.

 

получив-

шая,

 

съ

 

именемъ

 

невѣсты

 

царской,

 

санъ

 

царевны

 

и

 

имя

Анастасіи,

 

которую

 

ничтояшый

 

споръ

 

дяди

 

еяГаврилыХло
нова

 

съ

 

Михаиломъ

 

Салшковымъ,

 

лишилъ

 

и

 

вѣнца

 

царскаго

и

 

в!нца

 

брачнаго,

 

заставилъ

 

жить

 

изгнанницей

 

въ

 

снѣгахъ

Сибривъ

 

болотахъ

 

Верхотурья

 

и

 

кончить

 

жизнь

 

въодииоче-

ствѣ

 

ипреждевременно

 

на

 

берегу

 

Оки

 

и

 

Волги

 

( /37).

 

По-
лагаютъ,

 

что

 

Марья

 

Ивановна

 

погребена

 

на

 

погостѣ

 

Пред-
теченскоЙ

 

церкви.

 

При

 

этой

 

церкви

 

изстари

 

было

 

два

священника,

 

а

 

иногда

 

было

 

и

 

три

 

( У38).

Н.

 

Храмцовскій,
Дѣйствительный

 

члепъ

 

Статистичесваго

 

Комитета.

-»MwaBS»"«ssffi»«ssw»»—

(136)

  

Русск

 

Историч.

 

Соборн.

 

1838

 

г.

 

т.

 

II.

 

Дѣло

 

князя

 

Лы-
кова

 

съ

 

Пожарскимъ.

 

Чтенія

 

общ.

 

Ист.

 

и

 

древн.

 

1848

 

г.

 

книг.

9.

 

Замѣчательные

 

случаи

 

но

 

мѣстничеству

 

JV»

 

XIX.

 

Собран.

 

Госу-
дар.

 

Грам.

 

и

 

Догов.

 

III — 18

 

Біограф.

 

Свѣд.

 

о

 

Пожар.

 

Милонов.
стр.

 

91.

 

Опис.

 

Госуд.

 

Разряд.

 

Архив.

 

337,

 

339

 

и

 

340.
(137)

  

Акт.

 

Археогр.

 

Эксп.

 

III— 218.

 

Акт.

 

Историч.

 

ИГ

 

— 80

и

 

81.

 

Собран.

 

Государ.

 

Грам.

 

и

 

Догов.

 

III— 63,

 

64

 

и

 

98.

 

Царствов.
Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

соч.

 

С.

 

В.

 

Верха

 

I— 132— 140.
(138)

  

Акт.

 

Нижег.

 

монаст.

 

JV?

 

102,

 

въ

 

Нйжегор.

 

губ.

 

вѣдом.

1848

 

г.

 

№

 

20.



-

 

45

 

-*■

i

 

IlltHIl

 

11ІШІ1,

ПО

   

ПРЕИМУЩЕСТВУ

  

ЧТИМЫХЪ

 

ВЪ

 

НИЖЕГОРОДСКОЙ

   

КПАРХІИ.

Во

 

всѣ

 

времена

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

странахъ

 

святая

 

православ-

ная

 

Христова

 

Церковь

 

распространялась

 

и

 

утверждалась

не

 

столько

 

ревностными

 

усиліями

 

проповѣдниковъ,

 

сколь-

ко

 

дивнымъ

 

содѣйствіемъ

 

.

 

Самого

 

Начальника

 

вѣры

 

и

Совершителя

 

Іисуса

 

Христа.

 

Не

 

объ

 

однихъ

 

апостолахъ—

первыхъ

 

проповѣдникахъ

 

Христова

 

Еваигелія,

 

но

 

и

 

о

 

всѣхъ

преемникахъ

 

ихъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

распространена

 

и

 

утвержденія
христіанства

 

должно

 

сказать

 

съ

 

евангелистомъ

 

Маркомъ:
Они

 

же,

 

изіиедше,

 

проповѣдаша

 

всюду,

 

Господу

 

по-

спѣшствующу

 

и

 

слово

 

утверждающу

 

послѣдствующч-

ми

 

знаменьми

 

(Марка

 

гл.

 

XVI,

 

ст.

 

20).

 

При

 

особенномъ

 

благодатномъ

 

содѣйствіи

 

Промысла
Божія,

 

вѣра

 

Христова

 

началась

 

и

 

утвердилась

 

и

 

въ

 

на-

шемъ

 

отечествѣ.

 

Дивныя

 

знаменія

 

и

 

чудеса,

 

содѣйетвовав-

шія

 

водворенію

 

и

 

распространенно

 

Христіанской

 

вѣры

въ

 

отечествѣ

 

нашемъ,

 

давно

 

уже

 

сдѣлались

 

общеизвѣст-

ными

 

благочестивымъ

 

чадамъ

 

Церкви

 

Православной,

 

лю-

бящимъ

 

назидательное

 

чтеніе;

 

потому

 

не

 

считаемъ

 

нуж-

нымъ

 

повторять

 

объ

 

нихъ

 

здѣсь.

Но

 

проявленіе

 

вседѣйствующей

 

благодати

 

Божіей

 

чрезъ

видимыя

 

чудесныя

 

знаменія

 

не

 

ограничивается

 

однимъ

 

на-

чаломъ

 

и

 

утвержденіемъ

 

христіанства.

 

Во

 

всѣ

 

вреяена

 

и

во

 

всѣхъ

 

странахъ

 

истинная

 

святая

 

вѣра

 

производила

и

 

производитъ

 

безчисленное

 

множество

 

благотворныхъ
чудесъ,

 

по

 

слову

 

Спасителя:

 

още

 

имате

 

вѣру

 

яко

 

зерно

юрушпо,

 

речете

 

горѣ

 

сей,

 

прейди

 

отсюду

 

тамо,

и

 

прейдетц

 

и

 

нттоже

 

будешь

 

невозможно

 

вамс.

(Матѳ.

 

гл.

 

XVII,

 

ст.

 

20).

 

И

 

въ

 

православномъ

 

отече-

ствѣ

 

нашемъ

 

много

 

совершалось'

 

дивныхъ

 

знаменій

 

въ

каждый

 

вѣкъ,

 

со

 

времени

 

просвѣщенія

 

его

 

Христіанскою
вѣрою!

 

Не

 

станемъ

 

говорить

 

о

 

тѣхъ

 

чудесахъ,

 

которыми



=*

 

$

 

чей
.

       

-

      

:

                                                                                 

(..

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

благочестивой

 

Россіи

 

сопровождалось

врославленіе

 

нетлѣнныхт.

 

останковъ

 

святыхъ

 

угодниковъ

Божіихъ.

 

Это

 

проявленіе

 

благодати

 

Божіей

 

не

 

вездѣ,

 

и

не

 

твиъ

 

часто

 

повт^яШя.

 

НО

 

пройдтітё

 

йвѴк^ая 'Въ

край

 

во

 

всѣхъ

 

направленіяхъ

 

благословенную

 

землю

 

Рус-
скую,

 

и,

 

едва

 

ли

 

не

 

въ

 

каждомъ

 

уголкѣ

 

ея,

 

вы

 

найдёте
святуя

 

иконы,

 

къ

 

которымъ

 

православные

 

во

 

всѣхъ

 

об-
стоятельства

 

жизни,

 

преимущественно

 

же

 

во

 

время

 

постига-

ющихъ

 

ихъ

 

напастей,

 

общественпыхъ

 

и

 

чаетныхъ,

 

—ири-

бѣгаютъ

 

съ

 

особенною

 

ВѣрОю

 

и

 

благРговѣніемъ.

 

Не

 

безъ-
отчетный

 

произволу

 

не

 

слѣпйе

 

увлеченіе

 

побуждаетъ
вѣрныхъ

 

сыновъ

 

Православной

 

церкви

 

воздавать

 

этимъ

иконамъ

 

особенное

 

чествованіе

 

и

 

изливать

 

предъ

 

ними

съ

 

вѣрою

 

и

 

благоговѣніемъ

 

теплыя

 

мольбы

 

объ

 

избавленіи
отъ

 

бѣдъ

 

и

 

скорбей,

 

или

 

предъ

 

ними

 

же

 

возносить

 

мо-

литву

 

хвалы

 

и

 

благодареНія

 

Господу,

 

Богоматери

 

и

 

свя-

тымъ,

 

изображеннымъ

 

на

 

нихъ,

 

за

 

избавлепіе

 

отъ

 

раз-

личныхъ

 

бѣдствій.

 

Нѣтъ!

 

Ихъ

 

влечётъ

 

къ

 

этимъ

 

иконаМъ

 

благодатная

 

еияа,

 

такъ

 

или

 

иначе,

 

m

 

одинъ

 

ійи

 

мПого
разъ

 

чрезъ

 

нихъ

 

спасительно

 

проявившаяся.

Разумѣемъ

 

здѣсь

 

не

 

о-днѣ

 

тѣ

 

иконы,

 

'которая,

 

какъ

 

и

нетаѣниыя

 

останки

 

праведнйковъ,

 

чествуются

 

повеемѣстно

въ

 

вравоелавномъ

 

оіетеетвѣ

 

нашемъ,

 

какъ

 

напримѣръ:

Владимірская

 

икона

 

Божіеі

 

Матери^

 

Шшиевая,1

 

Тяхшн-
ская

 

и

 

подобный

 

имъ.

 

Особенная

 

вѣра

 

въ

 

чудотворную

и

 

спасительную

 

для

 

насъ

 

ешу

 

такихъ

 

иконъ

 

утверждает-
ся

 

скаваніями

 

о

 

нихъ,

 

которвія

 

съ

 

дввнято

 

времени'

 

заяв-

иають

 

мѣсто

 

въ

 

исторіи

 

Церкви

 

и

 

государства

 

Роесій-
екаво.

 

Крамь

 

этихъ,

 

повешѣетн©

 

чтимьгхъ

 

и

 

—

 

такъ

 

ска^

зате^первоѳбразнвіхъ

 

икопъ,

 

мвдш

 

въ

 

отечеетвѣ

 

нашемъ

другехъ,

 

который,

 

сходствуя

 

съ

 

ними

 

иачертаиіемъ

 

и

 

нося

сание

 

имя

 

ихъ,

 

также

 

прославлены,

 

—

 

то

 

чудотворевіями
отъ

 

нихъ,

 

то

 

дивнымъ

 

явленіемъ

 

ихъ,

 

или

 

даже

 

одною

древностью;

 

но

 

слава

 

еовёршиѣпійхея

 

и

 

' совершающихся
отъ

 

нияъ

 

чудесъ

 

и

 

ихъ

 

древности

 

озіряегь

 

гораздо

 

тѣс-

нѣйшШ>

 

крути,

 

чѣмъ

 

слава

 

гохъ

 

иервѳобразовъ.

 

О

 

дйвиомъ

 

явшніи,

 

о

 

чудочщреміихъ,

 

о

 

древности

  

зтихъ

 

Moàm^op



«

 

m

 

— .

щбодрда

 

или?

 

тмьжо

 

руковдеаня

 

сказанія,

 

сахравіив-
ішяояі

 

въ,

 

церікоінйхъ

 

риздіц^хъ

 

и

 

бездѣстныд

 

GBîbT#,

 

или

даже

 

один

 

устныд

 

преданія,,

 

цереходивдіія

 

отъ

 

отцевъ

 

къ

дѢтяміь.

 

въ,

 

той

 

или

 

другой.

 

мѣст:нрсти

  

oouttpiiajro

 

царртва

ІЩРЕО.

Какъ

 

хорошо

 

было

 

бы

 

собрать

 

въ

 

одно

 

эти,

 

большею
частію,

 

безцѣстныя

 

свѣту

 

сказанія

 

и

 

преданія

 

и,

 

какъ

 

бы
на

 

одной

 

картинѣ,

 

изобразить

 

всѣ

 

дивныя

 

знаменія

 

и

 

чу-

деса,

 

которыя

 

Промыслъ

 

Божій,

 

къ

 

сцасенію

 

нашему,

совершалъ

 

и

 

соверщаетъ

 

чрезъ

 

святыя

 

иконы

 

въ

 

разныхъ

мѣстахъ

 

земли

 

Русской,

 

—

 

православной

 

!

 

Чрезъ

 

это— съ

одной

 

стороны

 

извлечено

 

было

 

бы

 

изъ

 

безвѣстности

 

и

сохранено

 

отъ

 

забвенія

 

или..повреждения

 

множество

 

собы-
тій,

 

драгоцѣнныхъ

 

для

 

исторіи

 

Русской

 

церкви, — съ

 

дру-

гой

 

стороны— какъ

 

много

 

содействовало

 

бы

 

этокъутвер-

ждснію

 

вѣры,

 

надежды

 

и

 

любви

 

къ

 

благодѣющему

 

Богу
Спасителю

 

въ

 

православныхъ

 

сынахъ

 

Россіи;

 

сколько

чистыхъ

 

и

 

святыхъ

 

утѣшеній

 

доставляло

 

бы

 

всякому,

 

кто

иривыкъ

 

въ

 

скорби

 

и

 

несчастіяхъ

 

искать

 

утѣшенія

 

преж-

де

 

всего

 

въ

 

святой

 

Вѣрѣ

 

!

Такой

 

трудъ — очевиндо

 

—

 

не

 

только

 

превышает!

 

силы

одного

 

человѣка,

 

нрд

 

соединенными

 

силами

 

многихъ

 

едва

ли

 

можетъ

 

быть

 

выполйенъ

 

безъ

 

еодѣйствія

 

Правитель-
ства,— особенно

 

духовнаго

 

начальства.

 

Такимъ

 

образомъ
полнаго

 

свѣдѣнія

 

о

 

святыхъ

 

иконахъ,

 

прославленныхъ

 

въ

православномъ

 

отечествѣ

 

нашемъ

 

благодатію

 

чудотвореній,
дивнымъ

 

явленіемъ

 

или

 

древностію,

 

можно

 

ожидать

 

не

скоро.

 

Утѣшительно

 

и

 

то,

 

что

 

собиранію

 

свѣідѣній.

 

о

 

свя-

тыхъ

 

иконахъ

 

мѣстно

 

чтимыхъ

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

і

 

по-

ложено

 

начало

 

—

 

учрежденіемъ

 

комитетовъ

 

для

 

составле-

нія

 

церковно-статистическаго

 

описанія

 

епархій.

 

Но

 

про-

граммѣ,

 

даннойПравительетвомъ

 

дл^ этижъ

 

оийеаиій,

 

со-

бираніе

 

свѣдѣній

 

Р_мѣш^чимыхъ_

 

святыхъ.

 

иконахъ

 

не:

обходимо

 

вщръвъ

 

чадло,

 

занятЩ,,

 

срставдяшръ

 

обя-
занность

 

комитетовъ,
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Редакція

 

Нижегородскихъ

 

еПархіальныхъ

 

вѣдомостей

имѣетъ

 

возможность

 

предложить

 

читателямъ

 

вѣдомостей

нѣсколько

 

сказаній

 

о

 

святыхъ

 

иконахъ,

 

преимущественно

чтимыхъ

 

въ

 

Нижегородской

 

епархіи.

 

Матеріаломъ

 

для

этихъ

 

сказаній

 

послужили

 

главнымъ

 

образомъ

 

свѣдѣнія,

собранный

 

относительно

 

этого

 

предмета

 

Нижегородскою
духовною

 

консисторіею,

 

по

 

предложенію

 

покойнаго

 

Пре-
освященнаго

 

Іакова,

 

Архіепископа

 

Нияіегородскаго.

 

Впро-
чемъ

 

нѣкоторыя

 

снѣдѣнія

 

объ

 

иконахъ,

 

доставленный

 

епар-

хіальному

 

начальству,

 

по

 

недостаточности

 

ихъ,

 

попол-

няемы

 

были

 

изъ

 

другихъ

 

источниковъ,

 

которые

 

будутъ
указаны

 

въ

 

своихъ

 

мѣстахъ,

 

подъ

 

самыми

 

статьями.

 

При-
ведете

 

же

 

всѣхъ

 

этихъ

 

свѣдѣній

 

въ

 

надлежащій

 

аорядокъ

и

 

изложение

 

ихъ

 

въ

 

настоящемъ

 

видѣ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

это'
предисловие

 

принадлежитъ

 

перу

 

покойнаго

 

протоіерея

 

Ни-
жегородской

 

Знаменской

 

церкви

 

Виктора

 

Лаврскаго.
«Смѣю

 

надѣяться,

 

—такъ

 

оканчивалъ

 

онъ

 

это

 

свое

 

пре-

дисловіе,— что

 

любители

 

назидательнаго

 

чтенія,

 

при

 

всѣхъ ,

недостаткахъ

 

моего

 

труда,

 

примутъ

 

его

 

съ

 

снисходитель-

ною

 

любовію,

 

уже

 

потому

 

одному,

 

что

 

в ь

 

нихъ

 

говорится

о

 

предметахъ,

 

дорогихъ

 

сердцу

 

каждаго

 

православнаго,

 

а

особенно

 

сердцу

 

жителей

 

Нижегородской

 

епархіи».

(Продолженіе

 

будешь)

---------------------------- ■
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въ
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свѣдѣвія о
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въ
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четверти

 

XVII
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Прибавлвиіе

 

къ

 

8-му

 

M

 

Ниж.

 

Е.

 

В.

I

ï

нищіі-даигошдъ,

 

»-<«

 

mmi-

По

 

случаю

 

нзвѣетТ8

 

изъ

 

Святвйшаго

 

Сѵиода

 

объ
онасяомъ

 

оборотѣ

 

болѣзни

 

Государя

 

Наследника
Его

 

Йреосвященствомъ

 

сдьлано

 

было

 

распоряжсніе,
чтобы

 

1)

 

«независимо

 

отъ

 

молебствій

 

и

 

молитвен-

ныхъ

 

возношеній

   

на

 

эктеніяхъ

 

объ

 

исцѣленіи

  

Его
ИмПЕРАТОРСКАГО

       

ВЫСОЧЕСТВА

       

ГОСУДАРЯ
Наследника,

 

пастыри

 

церкви

 

усердно

 

озаботились
о

 

возбужденіи

 

въ

 

сердцахъ

   

прііхожаиъ

 

своихъ

 

духа

молитвеннаго,

   

объяснивъ

   

ири

 

этомъ,

   

что

   

и

   

самъ

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

возлагая

 

на

 

Бога

 

все

упованіе,

 

изволитъ

 

быть

 

увѣренъ,

 

что

 

Церковь

 

возне-

сен,

 

къ

 

Всевышнему

 

горячія

 

молитвы

 

о

 

здравіп

 

Наслед-
ника

 

Престола-,

 

2)

 

чтобы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

священники,

имѣя

 

въвиду,

 

какъ

 

православному

 

Русскому

 

народу

и

 

каждому

 

Русскому

 

сердцу

 

драгоцѣнно

 

благоденствіе
\

 

Царствующагѳ

 

Дома

   

и

 

съ

 

какимъ

 

усердГемъ

 

и'лю-

:

 

бовію

 

православный

 

Русскій

 

народъ

 

готовъ

   

жертвой

!

 

вать

 

и

 

состояніемъ

 

и

 

жизнію

 

для

 

благоденствія

 

Авгу-
стѣйшихъ

 

Особъ

 

и

 

для

 

блага

  

отечества,

 

неразрывно

связанпаго

 

съ

 

благоденствіемъ

 

АвгустѣіНпей

 

Фамиліи,-
въ

 

удовлетвореніе

 

симъ

 

священнымъ

  

чувствамъ

 

рус-

1

 

скаго

 

сердца,—предложили

 

народу,

 

что

 

Слово

 

Божіе
и

 

примѣры

 

благочестивыхъ

 

христіанъ,

 

кромѣ

 

молитвъ,

въ

 

настоящемъ

  

горестномъ

 

случаѣ,

 

указываютъ

 

еще

прекращеніе

 

всѣхъ

 

публичныхъ

 

и

 

домашнихъ

   

увесе-



II

леній

 

и

 

всякаго

 

рода

 

развлеченій,

 

всеобщій

 

постъ,

 

ми-

лостыни

 

и

 

благотворенія,

 

раскаяніе

 

въ

 

грѣхахъ

 

и

жизнь

 

строго-нравственную,

 

какъ

 

существенпыя

 

и

самыя

 

необходимый

 

средства,

 

привлекающія

 

милость

и

 

благодать

 

Божію

 

на

 

усердную

 

молитву

 

вѣрующихъ.

 

»

Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

 

духовенство

 

и

 

общество

 

съ

глубокимъ

 

и-искреннѣйшимъ

 

сочувствіемъ

 

отозвались

на

 

предложеніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

потому

 

что

жизнь

 

и

 

здоровье

 

Наследника

 

Цесаревича

 

для

всякаго

 

истинно

 

-русскаго

 

человѣка

 

въ

 

высшей

 

степени

драгоцѣнны.

 

Мы

 

были

 

свидетелями

 

общаго

 

и

 

торже-

ствениаго

 

выражения

 

этого

 

чувства

 

любви

 

и

 

благоже-
лаііія

 

къ

 

болѣвшему

 

II

 

а

 

с

 

л

 

е

 

д

 

h

 

и

 

к

 

у

 

Престола.

 

Въ

 

на--

значенный

 

Его

 

Преосвященствочъ

 

день

 

для

 

молебство-
ванія

 

объ

 

исцѣлсніи

 

Августѣйшаго

 

Больнаго,

 

въ

каѳедральный

 

соборъ,

 

гдѣ

 

назначалось

 

оное

 

молеб-
ствіе,

 

(не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

не

 

всѣ

 

еще

 

и

 

знали

объ

 

этомъ

 

имѣющемъ

 

быть

 

моленіи)

 

собралось

 

весь-

ма

 

значительное

 

количество

 

парода

 

разныхъ

 

званій,
состояній,

 

пола

 

и

 

возраста.

 

И

 

сколько

 

глубокаго
сокрушенія

 

и

 

пламенной

 

сердечной

 

молитвы

 

выра-

жалось

 

въ

 

лицѣ

 

каждаго

 

изъ

 

молящихся!

 

Какъ

 

еди-

нодушно

 

всѣ

 

проникнуты

 

были

 

однимъ

 

общимъ

 

ис-

креннимъ

 

желаніемъ:

 

да

 

ношлетъ

 

Господь

 

иснЬленіе
отъ

 

болѣзни

 

незабвевнѣйшему

 

и

 

любіімѣйтему

 

для

каждаго

 

Нижегородца

 

Государю

 

Цесареви-
чу!...

 

Но

 

видно

 

чистая

 

душа

 

Его

 

была

 

угоднѣе

на

 

небесахъ.

 

Отъ

 

12

 

апрѣля

 

получен і

 

была

 

депеша

изъ

 

Ниццы,

 

гдѣ

 

страдалъ

 

и

 

умеръ

 

Августѣйшп

Наследнике

 

Престола:

 

«Всевышній

 

воззвалъ

 

къ

себѣ

 

душу

 

Государя

 

Наследника

 

Цесаре-
вича

 

сего

 

дня,

 

въ

 

12

 

ч.

 

50

 

мин.

 

ночи».

 

И

 

вотъ,

на

 

другой

 

день

 

(13

 

апрѣла),

 

унылый,

 

погребальный
звонъ

 

соборнаго

 

колокола

 

вновь

 

собралъ

 

на

 

молитву

жителей

 

Нижняго-Новгорода,

   

но

 

ужь

 

не

 

о

 

здравіи,



/
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а

 

объ

 

упокоеніи

 

души

 

новопреставленнаго

 

Цесаре-
вича.

 

Отгадывая

 

сердцемъ

 

смыслъ

 

этого

 

скорбнаго
звона,

 

съ

 

тяжолою

 

грустію

 

двигались,

 

минута

 

отъ

минуты,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

возрастающая

 

толпы

 

народа,

со

 

всѣхъ

 

сторонъ,

 

по

 

направленно

 

къ

 

собору.

 

Вско-
ре

 

уже

 

и

 

па

 

паперти

 

церковной,

 

гдѣ

 

мы

 

стояли,

 

не

оставалось

 

ни

 

одного

 

свободнаго

 

места.

 

Между

 

тѣііъ

народъ

 

прибыіялъ

 

и

 

старался

 

проникнуть

 

внутрь

церкви.

 

Тѣснота

 

увеличивалась.

 

Некоторый

 

женщины

со

 

слезами

 

иросили,

 

чтобы

 

ихъ

 

пропустили

 

дал'Ье,
говоря:

 

«мы

 

любимъ

 

нашего

 

Го.сударя,

 

мыхотимъ

плакать

 

вмѣств

 

съ

 

другими

 

по

 

Его

 

умсршемъ

 

Сынѣ,

и

 

все-таки

 

имъ

 

неудавалось

 

этого

 

сделать*

 

потому

что

 

и

 

др\гіе

 

съ

 

неменьшимъ

 

усердіемъ

 

хотѣли

слышать

 

.и

 

видеть

 

печальный

 

обрядъ

 

панихиды

 

и,

вмѣстѣ

 

съ

 

другими,

 

молиться

 

о

 

упокоеиіи

 

души

повѳпреставленнаго

 

Государя

 

Наслѣдника.

<Если

 

бы

 

тяжелый

 

и

 

горестный

 

■■обрядъ

 

не

 

прйвле-

калъ

 

всего

 

нашего

 

вниманія,

 

—

 

если

 

бы

 

только

-замечать,

 

то

 

можно

 

бы

 

представить

 

множество

 

сценъ,

свидвтельствующихъ

 

о

 

глубокомъ

 

соболезновании

 

и

пламеииомъ

   

желаніи

    

молиться,

   

чѣмъ

   

проникнуты

были

 

всѣ

 

собравшіеся

 

па

 

панихиду ...............

Горесть

 

была

 

у

 

всѣхъ

 

самая

 

сильная,

 

самая

 

непритвор-

ная.

 

И

 

естественно:

 

на

 

всякаго

 

человѣка

 

смерть

 

ближ-
нягО;

 

производйтъ

 

грустное

 

впечатлѣніе,

 

тѣмъ

 

болѣе

•когда

 

она

 

постигаетъ

 

еще

 

мшодаго

 

чсловѣка,

 

только

вступавщаго

 

въ

 

жизнь.

 

Во

 

сколько

 

же

 

разъ

 

песрав-

неипо

 

тяжелѣйшее

 

впечатлѣніе

 

должепъ

 

былъ

 

испыты-

вать

 

каждый

 

молящійся

 

при

 

мысли

 

о

 

томъ,

 

что

смерть. на

 

этотъ

 

разъ

 

избрала

 

своею

 

жертвою

 

не

просто

 

юношу

 

въ

 

полномъ

 

развнтіи

 

снлъ,

 

въ

 

цвѣтѣ

■лѣтъ,;

 

но

 

Царственнаго

 

Юношу,

 

съ

 

которымъ

 

каждый
привыкъ

 

соединять

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

 

представлеиіе
о

 

прекрасныхъ

 

;

 

йравствениыхъ

 

дрстоийствахъ^

 

у

 

к

 

pa--
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шавшихъ

 

Его,

 

о

 

т$хъ

 

нѣжныхъ

 

свойствахъ

 

души

 

и

высокихъ

 

стремденіяхъ,

 

который

 

были

 

его

 

неотъем-

лемою

 

принадлежности,

 

и.котория

 

Онъ

 

такъ

 

прежде-

временно

 

унесъ

 

съ

 

собою

 

въ

 

могилу*

 

Й

 

среди

 

какой
обстановки

 

постигла

 

смерть

 

этого

 

Царственнаго

 

Юно-
шу?

 

Когда

 

съ

 

самаго

 

дѣтства

 

Ему

 

нредстоялъ

 

удѣлъ

величія

 

и

 

власти

 

на

 

нрестолѣ

 

величайшей

 

державы

въ

 

мірѣ,

 

—

 

когда

 

Онъ

 

стоялъ

 

уже

 

на

 

порогѣ

 

своего

 

-I
счастія

 

и

 

семейныхъ

 

радостей,

 

потому

 

что

 

былъ

 

же-

нихъ

 

и

 

чрезъ

 

несколкѳ

 

времени

 

имѣлось

 

совершить-

ся

 

Его

 

бракосочетаніе

 

съ

 

высоконарѣченной

 

Ему
Невестой!

Какъ

 

прекрасное

 

выраженіе

 

мыслей

 

и

 

чувствъ

 

по

случаю

 

трогательной

 

смерти

 

Наследника,

 

при-

водим

 

ъ

 

далѣе

 

изъ

 

газеты

 

«День»

 

слѣдующее;

 

«Вся
Россія.,

 

изъ

 

конца

 

зъ

 

конецъ,

 

охвачена

 

теперь

однимъ

 

всенародиымъ

 

движеніемъ

 

—

 

глубокой,

 

ис-

кренней

 

скорбн.

 

Вся

 

она,

 

—

 

какъ

 

одинъ

 

чело-

вѣкъ,

 

съ-

 

человеческою

 

душою

 

и

 

еердцемъ,—соеди-

няется

 

теперь

 

въ

 

общемъ

 

чувствѣ

 

живой

 

человѣче-

ской

 

горести

 

съ.

 

ч

 

е

 

л

 

о

 

в

 

ѣ

 

к

 

о

 

м

 

ъ-Царемъ,

 

надъ

 

ко-

торымъ

 

обрушилось

 

такое

 

ужасное

 

человѣческое

 

го-

ре!..

 

Кто

 

не

 

переносился

 

мыслью,

 

въ

 

эти

 

дни,

 

въ

Ниццу,— туда,

 

чуть

 

ли

 

не

 

за

 

десятокъ

 

тысячъ

 

веретъ,

гдѣ

 

на

 

жаркомъ

 

полу-итзльянскомъ

 

Югѣ,

 

по

 

неиспо-

ведимой

 

волѣ

 

судьбы,:

 

собралась

 

на

 

общее

 

сердечное

бѣдствоваиіе— целая

 

семья

 

представителей

 

и

 

владыкъ

нашего

 

студенаго

 

Сѣвера?

 

Кому

 

не

 

представлялась

ъъ

 

воображения

 

эта

 

иепрнвѣтная

 

дальняя

 

чужбина,
гдѣ— среди

 

наглаго

 

ликоватіія

 

бездушной

 

природы,

среди

 

красоты,

 

блеска

 

и

 

шума

 

Физическаго

 

міра
его

 

роскошномъ

 

убранствѣ

 

весны—въ

 

это

 

самое

 

вре

мя

 

томился

 

въ

 

смертной

  

тоскѣ

 

человѣкъ, — соверша



I

 

лось

 

величавое

  

таинство

   

смерти,— погасала

  

молодая

1

 

прекрасная

 

жизиь,

 

въ

 

самую

 

лучшую

 

свою

 

весеннюю

1

 

пору,—почти

 

у

 

дверей,

 

на

 

порогѣ

   

молодаго

   

яснаго

I

 

счастія

 

и

 

всехъ

 

радостей

 

любви,— жизнь,

 

призванная

 

:

І

 

виѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ—

 

казалось— н

 

къвысокимъ

 

трудамъ,

 

!
1

 

къ

 

блистательнейшему

 

удѣлу

 

земнаго

 

величія

 

и

 

вла-

I

 

сти.

 

Умираготцій

 

былъ

   

Наследникъ

   

Престола

 

вели-

|

 

чайшей

 

державы

 

въ

 

мірѣ,

 

подававшій

 

много

 

свѣтлыхъ

1

 

надеждъ,

 

съ

 

еамаго

 

детства

 

готовившійся

 

для

 

своего

 

]
высокаго

   

служеиія;

   

умирающій— былъ

 

юноша,

 

на

22-мъ

 

году

 

жизни,

 

чистый

 

душою

 

и

 

сердиемъ^-

 

folio-

s'

  

ша

 

и

 

жени

 

х

 

ъ,

 

которому

 

такъ

 

приветливо

   

улыба-
лось

 

счастіе...

 

Его

 

окружали

 

иопеченія

 

Супруги

 

мо-

 

|
і

   

гущественнЬпшаго

   

изъ

   

властителей

 

міра:

 

понеченія

 

,

матери,

 

нѣжной

 

и

 

страстно-любящей...

   

Къ

  

нему;

}

   

спѣшилъ

 

Его

 

Величество

 

Императоръ

 

всея

 

Россіи, —

 

!
|

   

т.

 

е.

 

иначе:

   

спѣшилъ

   

отецъ,

   

сиѣшилн

 

братья,
|

   

снѣшила

 

семнадцатилѣтняя

 

невѣста,

  

которой

   

сча-

стіе

 

увяло

 

не

   

разцвѣтая,

   

которая

   

не

 

познала

 

еще

 

j
всей

 

радости

 

любви,

 

но

 

уже

 

познала

 

ея

 

горечь,

 

ко-

 

;

торая

 

еще

 

не

 

приняла

 

брачныхъ

 

узъ

 

и

 

уже

 

является

 

)
;

   

какъ

 

бы

 

вдовицей...
\

     

{:'

                                                          

h

     

и

 

Ют

                      

.UltUliJ

Сколько

 

раздирающаго,

 

потрясающаго

 

душу,

 

долж-

но

 

было

 

происходить

 

у

 

этого

 

одра

 

болѣзни,

 

при

 

сви-

даніяхъ

 

и

 

прощаніяхъ

 

умирающего

 

сына,

 

брата

 

и

 

же-

ниха—

 

<съ

 

отцомъ,

 

съ

 

матерью,

 

съ

 

братьями

 

и

 

невѣ-

 

I
;

   

стою!

 

Пусть

 

поможетъ

 

Богъ

 

перенести

 

это

 

горе

 

Го- 1
;

   

сударю

 

и

 

Государынѣ.

 

Теперь

 

именно

 

наступили

 

те

 

\
|

   

минуты,

 

когда

 

изъ

 

души

 

невольно

 

вырывается

 

кликъ—

!

   

повидимому

 

страннаго,

 

по

 

темъ

 

не

 

менее

 

еамаго

 

по- ;
!

   

чтительйаго,

   

искренняго

 

и

 

потому

  

еамаго

  

дорогаго

!

   

человеческаго

 

сочувствія:

 

бе дныі

 

Государь!

 

бед-
ная

 

Государыня!

                

іѵ

 

wmaimvoo

 

и

 

о

f

           
і

                                 
і



VI

Имъ,

 

бсзъ

 

сомігбнія,

 

еще

 

тяжелее

 

теперь

 

въ

 

Ихъ
званіи,

 

чемъ

 

людямъ

 

не

 

такъ

 

высоко

 

поставленнымъ,

потому

 

что

 

Они

 

не

 

могутъ

 

даже

 

и

 

предаться

 

вполне
свободному

 

движенію

 

сердца.

 

Земное

 

велнчіе

 

особен-
но

 

тягостно

 

въ

 

часы

 

скорби,

 

когда

 

такъ

 

живо

 

даетъ

себя

 

чувствовать

 

душе

 

земная

 

бренность...

 

И

 

что

еще

 

предстоитъ!

 

Предстоитъ

 

везти

 

останки

 

почив-

шаго

 

Наследника

 

Престола

 

обратно,

 

въ

 

Россію,

 

ку-

да,

 

говорятъ,

 

во

 

время

 

путешествія

 

по

 

чужим ъ

 

кра-

ямъ,

 

такъ

 

стремился

 

назадъ

 

Онъ

 

душою;

 

предетоятъ

встречи —скорбныя

 

сердечный,

 

и

 

тягостные

 

оФіщіаль-
пые

 

церемоніалы.

 

обусловливаемые

 

Высокимъ,

 

Ав?-
густейшимъ

 

положеніемъ...страждущихъ,

 

сетующихъ,
плачущихъ

 

—

 

какъ

 

страждутъ

 

и

 

нлачутъ

 

простые

смертные

 

люди!.*.

Особенность

 

Русскаго

 

гражданскаго

 

устройства
заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

великая

 

сила

 

верховной
власти— Эта

 

необходимость

 

гражданскаго

 

существова-

нія

 

обществъ

 

—

 

не

 

есть

 

въ

 

Россіи

 

принадлежность
какого-нибудь

 

механическаго

 

снаряда,

 

—

 

бездушной
машины,

 

или

 

такого

 

же

 

бездушнаго

 

отвлеченнаго

коллективнаго

 

или

 

юридическаго

 

лица,—

 

а

 

вручена

Русскимъ

 

народомъ

 

живой

 

человеческой

 

личности,

съ

 

человеческою

 

душою

 

и

 

сердцемъ.

 

«Святейшее
изъ

 

званій»~по

 

словамъ

 

Русскаго

 

поэта

 

и

 

по

мысли

 

Русскаго

 

народа— ч

 

е

 

л

 

о

 

в

 

е

 

к

 

ъ,—и

 

въ

 

вере
въ

 

человека,

 

въ

 

благородство

 

человеческой

 

приро-

ды-^-до

 

енхъ

 

поръ

 

ищетъ

 

онъ,

 

идеально,

 

лучшей

 

для

себя

 

гарантіи...

 

Поэтому

 

всякое

 

проявленіе

 

теплоты

сердечиѳі— на

 

морозныхъ

 

высотахъ

 

Престола,— вся-

кое

 

проявленіе

 

человечности—въ

 

этомъ,

 

какъ

бы

 

сверхчеловеческими,

 

правами

 

паделенномъ

 

званіи-
дорого

 

и

 

сочувственно

 

чуткому

 

сердцу

 

Русскаго

  

на-



VII

рода.

 

Царь-ч

 

е

 

л

 

о

 

в

 

е

 

к

 

ъ

 

на

 

престоле

 

встретитъ

 

всег-

да

 

въ

 

многомилліоиомъ

 

Русскомъ

 

народе

 

надежную

опору

 

еамаго

 

искренняго

 

сердечнаго

 

сочувствія — и

въ

 

радости

 

и

 

въ

 

горе,

 

и

 

во

 

всехъ

 

благихъ

 

челове-
ческихъ

 

движепіяхъ

 

своего

 

сердца,— особенно

 

же

 

въ

наше

 

время,

 

при

 

техъ

 

особенныѵь

 

отношеніяхъ,

 

въ

какихъ

 

стоитъ

 

народъ

 

къ

 

нынешнему

 

Государю.

 

Ни-
когда

 

еще

 

участіе

 

скорбл

 

не

 

выражалось

 

такъ

 

едііно-

дужно,

 

искренно

 

и

 

свободно,

 

какъ

 

по

 

случаю

 

по-

следняя

 

горестиаго

 

событія,

 

постигшаго

 

Царскую
семью...»

 

(*)

Г.

 

П-въ.

(*)

 

<День>

 

№

 

1£

 

стр.

 

537

 

и

 

338.



ѵш

Указъ

 

Духовной

 

Консисторіи

 

Нижего-
родскому

 

Духовенству.

Нижегородская

   

Духовная

   

Консисторія

   

слушали

предложеніе

   

Его

   

Преосвященства

   

отъ

 

13

 

апреля,
въ

 

коемъ

 

прописано:

 

Получивъ

 

отъ

 

Г.

   

Оберъ-Иро-.
курора

 

Святейшего

 

Сѵнода,

 

на

 

мое

 

имя,

  

тслеграму>

«Синодомъ

 

определено

 

о

 

новопресгавленномъ

  

Цеса-
ревиче

 

повсеместно

 

соборне

 

отправлять

  

панихиды

 

и

поминовеніе

 

целый

 

годъ.

 

До

 

извещенія

 

о

   

полученіи
|

 

манифестовъ,

 

ограничиться

 

на

 

эктеніяхъ

 

н

 

великомъ

I

 

выходе

 

возношеніемъ

 

нменъ

 

Ихъ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ,

 

съ.

І

 

присовокупленіемъ

 

и

 

о

 

всемъ

 

Царствующемъ

 

Доме»,—
|

 

предлагаю

 

Консисторіи

 

учинить

 

теперь

 

же

 

зависящее

I

 

распоряженіе

 

о

 

повсеместномъ

 

отправленіи,

 

по

  

вве-
ренной

 

мне

 

Епархіи,

 

означенныхъ

 

панихидъ

 

и

 

помиио-

венія о

 

новопреставленномъ

 

Цесаревиче

   

Благо-
іверномъ

 

Государе

 

Великомъ

 

КнязеНико-
|

 

л

 

а

 

е

 

Александровиче.

 

При семъ

 

присовокупляю,

і

 

что

 

объ

 

отправлении,

 

по

 

сему

 

случаю,

    

панихидъ

   

и

і

 

пониновенШ

  

по

 

цѳрквамъ

 

Нижняго

 

Новгорода

 

раепо-

\

 

ряженіе

    

сделано

   

уже

   

мною.

 

Приказали:

 

Съ
і

 

прописаніемъ

 

предложения

 

Его

 

Преосвященства,

  

для

І

 

должнаго

 

по

 

оному

 

исполненія,

   

послать

 

въ

  

Духов-
Іныя

   

Правленія,

 

къ

 

Благочиннымъ,

 

а

 

также

 

къ

 

На-
I

 

стоятелямъ

 

и

 

Настоятелышцамъ

 

монастырей

 

и

 

Началь-
ницамъ

 

общинъ,

 

указы.

 

Апреля

 

\і

 

дня

 

1865

 

г.

     

|

■

—

 

^«Чі^К

 

^5SE=«

Дозволено

 

цензурой.

 

14-гѳ

 

анрѣля

 

1865

 

года.

—■——^аиііщі

 

min

 

іі

 

«ниюи—иiteal


