
Я&0&*

 

St

ВЫХОЛЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

    

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

„Нижегородец.

 

Епархіальныхъ

Вѣдоыостей"

   

при

 

Духовной

   

Семинаріи.

   

Цѣна

 

съ

 

пересылкой

   

и

безъ

 

пересылки

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ.

15-го

 

I

 

ю

 

н

 

я

              

|S|b

  

12-й.

              

^903

 

года.

часть

 

ОФФіазЕіхА.лньши±я.

Высочайшій

 

приказъ.

Государь

 

Императоръ

 

Всемилостивѣйпіе

 

сонзво-

лилъ

 

въ

 

24-и

 

день

 

Мая

 

1903

 

года

 

на

 

производство

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

со

 

старшинствомъ:

 

изъ

 

коллеж-

ских?,

 

въ

 

статскіе

 

совѣтники

 

учителя

 

Починковскаго

духовпаго

 

училища

 

Рождественскаго

 

и

 

изъ

 

коллеж-

скихъ

 

асессоровъ

 

въ

 

надворные

 

совѣтники

 

учителя

 

Ни-
жегородская

 

духовнаго

 

училища

 

Миловидова.
■
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Опрѳдѣлѳнія

 

йвятѣйшаго

 

Йинода.

I.

 

Отъ

 

18

 

Марта— 5

 

Мая

 

1903

 

года

 

за

 

№

 

1367,
о

 

разъясненіи

 

нѣкоторыхъ

 

вопросовъ

 

относительно

взиманія

 

установленною

 

Высочайше

 

утвержденнымъ
3

 

Іюня

 

ідэ2

 

юда

 

мнѣніемъ

 

Государственною

 

Совіъта
особою

 

въ

 

пользу

 

казны

 

сбора

 

съ

 

причтовъ,

 

не

 

полу-

чающихъ

 

казенною

 

содержанія.

ГТ

                            

X?

           

тт

                                               

о

                                    

ППо

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

ивя-

тѣйіиій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

пред-

ложеніе

 

Г.

 

Синодальнаго

 

Оберъ-

 

Прокурора,

 

отъ

7

 

Марта

 

сего

 

года

 

за

 

«NS

 

7346^

 

о

 

разъясненіи

 

нѣко-

торыхъ

 

вопросовъ

 

относительно

 

взиманія

 

установ-

леннаго

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

3

 

Іюнл

 

1902

 

г.

мнѣніемъ

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

особаго

 

въ

 

поль-

зу

 

казны

 

сбора

 

съ

 

причтовъ,

 

не

 

получающихъ

 

ка-

зеннаго

 

содержанія.

 

Приказали:

 

Разсмотрѣвъ

 

настоя-

щее

 

предложеніе,

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

 

от-

зыву

 

Департамента

 

Государственнаго

 

Казначейства
и

 

заключенію

 

Хозяйственная

 

Унравленія,

 

признаетъ

необходимымъ

 

преподать

 

но

 

духовному

 

вѣдомству

слѣдующія

 

разъясненія:

 

1)

 

но

 

вопросу:

 

слѣдуетъ

 

ли

производить

 

установленный

 

въ

 

пользу

 

казны

 

сборъ
со

 

всѣхъ

 

не

 

получающихъ

 

казеннаго

 

содержанія
причтовъ

 

безъ

 

исключенія,

 

или

 

же

 

только

 

съ

 

тѣхъ

членовъ

 

причта,

 

которые

 

занимаютъ

 

штатный

 

мѣста.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

по

 

ст.

 

I

 

Высочайше

 

утвержденнаго

3

 

Іюня

 

1902

 

г.

 

устава

 

о

 

ненсіяхъ

 

и

 

единовремен-

ныхъ

 

пособіяхъ

 

священнослужителямъ

 

и

 

псаломщи-

камъ

 

епархіальнаго

 

вѣдомства,

 

право

 

на

 

иолученіе
пенсіи

 

или

 

иособія

 

изъ

 

казны

 

имѣютъ

 

лишь

 

штат-

ные

 

священнослужители

 

и

 

псаломщики,

 

слѣдуетъ

производить

 

взиманіе

 

помянутаго

 

сбора

 

лишь

 

съ

 

чле-

новъ

 

причтовъ,

 

занимающихъ

 

штатный

 

мѣста.

2)

 

Слѣдуетъ

 

ли

 

освобождать

 

отъ

 

сего

 

сбора

 

тѣхъ

священноцерковнослужителей,

   

которые

    

нолучаютъ
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содержаніе

 

изъ

 

казны,

 

но

 

по

 

смѣтамъ

 

не

 

духовнаго,

а

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

напримѣръ:

 

Министерства
Финансовъ,

 

вѣдомотва

 

учрежденій

 

ИМПЕРАТРИЦЫ
МАРШ

 

и

 

пр.,

 

а

 

также

 

подлежать

 

ли

 

этому

 

сбору
священноцерковнослужители,

 

занимающее,

 

кромѣ

мѣстъ

 

(безъ

 

казеннаго

 

содержанія)

 

при

 

церквахъ

различныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

еще

 

законоучи-

тельскія

 

должности

 

въ

 

тѣхъ

 

зиведеніяхъ

 

ипользую-

щіеся

 

казеннымъ

 

содержаніемъ

 

по

 

этимъ

 

послѣднимъ

должпостямъ.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

по

 

ст.

 

3

 

Высочайше
утвержденнаго

 

устава

 

священноцерковнослужите-

лямъ,

 

выслужившиыъ

 

пенсіи

 

на

 

епархіальной

 

и

 

на

какой-либо

 

другой

 

службѣ,

 

предоставляется

 

право

получать

 

ту

 

пенсію,

 

которая

 

окажется

 

для

 

нихъ

выгоднѣе,

 

представляется

 

необходимымъ,

 

чтобы

 

какъ

служба

 

епархіальная,

 

такъ

 

и

 

служба

 

по

 

другому

вѣдомству,

 

съ

 

особыми

 

пенсіонными

 

нравами,

 

была
оплачена

 

вычетами

 

независимо

 

одна

 

отъ

 

другой,
какъ

 

это,

 

напримѣръ,

 

установлено

 

для

 

гражданскихъ

чиновниковъ,

 

которые,

 

въ

 

случаѣ

 

занятія

 

нѣсколь-

кихъ

 

должностей

 

съ

 

нравами

 

на

 

пенсію,

 

уплачи-

ваютъ

 

вычетъ

 

въ

 

пенсіонный

 

капиталъ

 

по

 

всѣмъ

этимъ

 

должностямъ.

 

Поеему

 

священноцерковнослу-

жители,

 

получающіе

 

содержаніе

 

изъ

 

казны

 

по

 

смѣ-

тамъ

 

не

 

духовнаго,

 

а

 

другихъ

 

какихъ-либо

 

вѣ-

домствъ

 

и

 

пользующееся

 

правомъ

 

на

 

пенсію

 

по

 

пра-

виламъ

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

вѣдомствъ.

 

равно

 

и

 

свя-

щенноцерковнослужители,

 

занимающіе

 

мѣста

 

при

церквахъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

(безъ

 

содержанія)

 

и,

сверхъ

 

того,

 

законоучительскія

 

должности

 

въ

 

тѣхъ

же

 

заведеніяхъ

 

помимо

 

установленныхъ

 

°/о°/о

 

по

дѣйствующимъ

 

въ

 

тѣхъ

 

вѣдомствахъ

 

и

 

заведеніяхъ
пенсіоннымъ

 

Уставамъ,

 

должны

 

уплачивать

 

такяіе

и

 

установленные

 

закоиомъ

 

3

 

Іюня

 

1902

 

года

 

вычеты

съ

 

священ ноцерковнослужителей

 

епархіальнаго

 

вѣ-

домства.

 

3)Слѣдуетъли

 

взимать

 

помянутый

 

сборъ

 

съ

священноцерновнослужителей,

   

получающихъ

 

жало-
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ванье

 

отъ

 

городскихъ

 

думъ,

 

напримѣръ,

 

на

 

столич-

ныхъ

 

загородныхъ

 

кладбищахъ,

 

отъ

 

земствъ

 

и

 

т.

 

и.

источниковъ.

 

Таковые

 

священноцерковносаужители

обязаны

 

вносить

 

въ

 

пользу

 

казны

 

сборъ

 

въ

 

размѣ-

рахъ,

 

установленныхъ

 

закономъ

 

3

 

Іюня

 

1902

 

года,

т.

 

е.

 

священники

 

по

 

6

 

руб.,

 

діаконы

 

по

 

3

 

руб.

 

и

псаломщики

 

по

 

2

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

независимо

 

отъ

 

того,

производится

 

ли

 

изъ

 

ихъ

 

содержанія

 

вычетъ

 

въ

 

го-

родскія

 

и

 

земскія

 

средства,

 

такъ

 

какъ

 

пособіе

 

или

пенсія

 

изъ

 

средствъ

 

городскихъ

 

или

 

земскихъ

 

і;ак г ь

суммъ

 

частныхъ,

 

а

 

не

 

казенныхъ,

 

могутъ

 

быть

 

на-

значаемы

 

имъ

 

независимо

 

отъ

 

казенной

 

пенсіи

 

за

епархіальную

 

службу.

 

4)Долягны

 

ли

 

подлежать

 

этому

сбору

 

тѣ

 

священноцерковнослуяштели,

 

которые,

 

за-

нимая

 

мѣста

 

при

 

церквахъ

 

и

 

не

 

получая

 

по

 

нпмъ

жалованья

 

отъ

 

казны,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

получаютъ

иенеію

 

за

 

преяшюю

 

службу,

 

нанримѣръ,

 

по

 

духов-

но-учебному

 

вѣдомству.

 

По

 

прежнему

 

смыслу

 

закона

(п.

 

11

 

Высочайше

 

утверягденнаго

 

3

 

Іюня

 

1902

 

года

мнѣнія

 

Государственнаго

 

Соьѣта),

 

съ

 

такихъ

 

свя-

щенноцерковнослужителей

 

слѣдуетъ

 

производить

сборъ

 

въ

 

установленныхъ

 

размѣрахъ.

 

5)

 

І'ъ

 

какомъ

размѣрѣ

 

слѣдуетъ

 

взимать

 

сборъ

 

съ

 

не

 

получаю-

щихъ

 

содеря?анія

 

отъ

 

казны:

 

аі

 

священниковъ

 

на

діаконскихъ

 

вакансіяхъ,

 

б)

 

священниковъ

 

на

 

нса-

ломщическихъ

 

вакансіяхъ

 

и

 

в)

 

діаконовъ

 

на

 

пса-

ломщическихъ

 

вакансіяхъ.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что,

 

со-

гласно

 

ст.

 

17-й

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

ненсіон-
наго

 

устава,

 

священники,

 

состоящіе

 

на

 

діаконскихъ
или

 

псаломщическихъ

 

ваканеіяхъ,

 

имѣютъ

 

право

 

на

полученіе

 

діаконскихъ

 

или

 

псаломщическихъ

 

окла-

довъ

 

пенсіи,

 

а

 

діаконы

 

на

 

исаломщпческой

 

вакан-

сіи—псаломщическихъ

 

окладовъ,

 

съ

 

лицъ

 

первой
категоріи

 

надлеяштъ

 

взимать

 

сборъ

 

какъ

 

съ

 

діако-
новъ,

 

т.

 

е.

 

но

 

3

 

рубля

 

въ

 

годъ^

 

а

 

второй

 

и

 

третьей
категоріи— какъ

 

съ

 

псаломщиковъ,

 

т.

 

е.

 

но

 

2

 

рубля
въ

 

годъ.
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II.

   

Отъ

 

2—13

 

Мая

 

1903

 

года

 

за

 

№

 

2056,

 

оэъ

освобожденіи

 

отъ

 

уплаты

 

долга

 

духовному

 

вѣдомству

за

 

обученіе

 

въ

 

СеминарЫ

 

тѣхъ

 

изъ

 

окончивши хъ

 

кур съ

иносословныхъ

 

воспитанниковъ

 

СеминарЫ,

 

которые

 

по-

ступили

 

на

 

должности

 

учителей

 

церковно-при ходскихъ
школъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорская

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

пред-

ложенный

 

Г.

 

Синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,
отъ

 

28

 

минувшаго

 

Апрѣля

 

№

 

632,

 

журналъ

 

Учеб-
ная

 

Комитета

 

за

 

ЗМ°

 

177,

 

съ

 

заключеніемъ

 

Коми-
тета,

 

но

 

возбуягденному

 

правленіемъ

 

Рязанской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

вопросу

 

объ

 

освобожденіи

 

отъ

уплаты

 

долга

 

духовному

 

вѣдомству

 

за

 

обученіе

 

въ

семннаріи

 

тѣхъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

иносослов-

ныхъ

 

воснптанниковъ

 

семинарін,

 

которые

 

поступили

на

 

доляіности

 

учителей

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Попинали:

 

Разсмотрѣвъ

 

настоящій

 

журналъ

 

Учеб-
ная

 

Комитета,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

разъяснить

 

правленіямъ

 

Рязанской

 

и

 

прочихъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій,

 

что

 

служба

 

иносословныхъ

 

вос-

иитапннковъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

въ

 

доляшостяхъ

учителей

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

подлежитъ

зачету

 

въ

 

уплату

 

долга

 

таковыхъ

 

восиитанниковъ

духовному

 

вѣдомству

 

за

 

обученіе

 

въ

 

семинаріяхъ
на

 

тѣхъяге

 

основаніяхъ,

 

на

 

каковыхъ,

 

по

 

Синодаль-
ному

 

опредѣленію

 

25

 

Мая

 

-8

 

Іюля

 

1878

 

года,

 

засчи-

тывается

 

таковая

 

ніе

 

слуягба

 

семинарскимъ

 

воспи-

тан

 

никамъ

 

въ

 

уплату

 

долга

 

за

 

пхъ

 

казенное

 

содер-

ятніе

 

въ

 

семинаріяхъ,

 

т.

 

е.,

 

чтобы

 

каяідый

 

годъ

службы

 

въ

 

означен ныхъ

 

доляшостяхъ

 

засчитывался

за

 

два

 

года

 

обученія

 

въ

 

семинаріи.

III.

   

Онредѣленіемъ

 

Святѣйшая

 

Синода,

 

отъ

9 —13

 

Мая

 

сего

 

года

 

за

 

№Ns

 

1955

 

и

 

2177,

 

игуменія
Асенеѳа

 

уволена

 

отъ

 

долишости

 

настоятельницы

 

Ни-
жегородская

 

Крестовоздвия^енскаго

  

яіенская

 

мона-
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стыря,

 

а

 

на

 

сію

 

должность

 

назначена

 

монахиня

того

 

же

 

монастыря

 

Маріл,

 

съ

 

возведеніемъ

 

ея

 

въ

санъ

 

игуменіи.

Временное

 

исполненіе

 

обязанностей

 

цензора

 

очеред-

ныхъ

 

проповѣдей,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства
отъ

 

7-го

 

Іюня

 

1903

 

года,

 

поручено,

 

за

 

отъѣздомъ

иротоіерея

 

Ния^еяродскаго

 

Влаявѣщенская

 

собора
Іоанна

 

Виноградова

 

въ

 

трехмѣсячный

 

отпускъ,

священнику

 

Нижегородской

 

Тихоновской

 

церкви

Николаю

 

Троіщкоми.

Посвященіе

 

въ

 

санъ

 

священника.

1

 

Іюня

 

1903

 

года

 

Преосвященнымъ

 

Назаріемъ
рукополояіенъ

 

во

 

священника

 

діаконъ

 

с.

 

Ново-Ли-
кѣева,

 

Нижегородская

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Крыловъ^
определенный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

села

 

Среднихъ

 

Пичингушъ,

 

Лукояновская

 

уѣзда.

Утвержденіе

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старостъ.

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

утверягдаются

 

въ

долѵкностяхъ

 

церковныхъ

 

старостъ

 

слѣдующія

 

лица:

къ

 

Нижегородской

 

Казанской

 

церкви —мѣщанинъ

гор.

 

Корчевы

 

Тверской

 

губерніи

 

Алексѣй

 

Борисовъ,
къ

 

церкви

 

села

 

Хохлова

 

Ардатовская

 

уѣзда

 

Ма-
каръ

 

Купцовъ,

 

села

 

Степанова

 

Арзамасская

 

уѣзда—•

йванъ

 

Лавыдовъ,

 

къ

 

Александро-Невской

 

церкви

села

 

Сормова

 

Балахнинскаго

 

уѣзда

 

—

 

Александръ
Хохловъ,

 

къ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

села

 

Лыскова

 

Ма-
карьевскаго

 

уѣзда—Алексѣй

 

Тяжеловъ,

 

с.

 

Крестовъ
Семеновская

 

уѣзда—Василій

 

Зореновскій.
■■

 

ч:

 

;Н;іі

 

I. Hi
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Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Объявляется

 

благодарность

 

Елархіальнаго

 

На-
чальства:

 

крестьянину

 

дер.

 

Ваганькова

 

Ивану

 

Кли-
мычеву

 

за

 

поя^ертвованіе

 

имъ

 

на

 

украшеніе

 

церкви

села

 

Воробьева,

 

Семёновская

 

уѣзда,

 

180

 

р.

 

и

 

кре-

стьянину

 

дер.

 

Аѳанасьева

 

Василію

 

Заѵкову

 

за

 

по-

ягертвованіе

 

имъ

   

на

 

украшеніе

 

церкви

    

села

 

Толо-
ко и цена

 

100

 

рублей.
----------------

О

 

е

 

р

 

б

 

м

 

ѣ

 

н

 

ы

   

по

   

с

 

л

 

у

 

ж

 

о

 

ъ.

Назначены:

 

1.

 

Псаломщикъ

 

Нижегородской

 

Але-
ксіевской

 

церкви

 

Александръ

 

Лебедева — на

 

священ-

ническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Сурадѣева,

 

23

 

Мая.
2.

  

Діаконъ

 

на

 

вакансіи

 

псаломщика

 

Троицкой
церкви

 

села

 

Лыскова,

 

Макарьевская

 

уѣзда,

 

Алексѣй

Maimimciiih — на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

села

 

Азрапина,

 

Лукояновскаго

 

уѣзда,

 

24

 

Май.
3.

  

Діаконъ

 

с.

 

Ново-Ликѣева

 

Михаилъ

 

ІЦт.іовъ —

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Средннхъ
Пичингушъ,

 

Лукояновскаго

 

уѣзда,

 

23

 

Мая.
4.

  

Діаконъ

 

Казанской

 

епархіи,

 

Спасская

 

у

 

взда,

села

 

Жидяевки

 

Андрей

 

(

 

офоновь — на

 

діаконское

 

мѣ-

сто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ново-Ликѣева,

 

Нішеяродсная
уѣзда.

 

23

 

Мая.
5.

   

Окончившій

 

курсъ

 

Арзамасская

 

духовнаго

училища

 

Михаилъ

 

Солооьевъ—и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

церкви

 

села

 

Мигалихи,

 

28

 

Мая.

6.

   

Уволенный

 

изъ

 

3

 

класса

 

Арзамасскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

Константинъ

 

С'пвраиаии — и.

 

д.

 

пса-

ломщика,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сосновки,

 

Ардатовскаго
уѣзда,

 

2Ь

 

Мая.
7.

   

Псаломщикъ

 

с.

 

Ново-Языкова,

 

Арзамасскаго
уѣзда,

    

Павслъ

 

Віь.пясвъ — на

   

діаконское

   

мѣсто

    

къ

церкви

 

с.

 

Старинскаго,

 

Сергачскаго

 

уѣзда,

 

28

 

Мая.
1
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8.

   

Учитель

 

и

 

законоучитель

 

Нелединской

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

Павелъ

 

Троицкін—па

 

діа-
конское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Курилова,

 

Нижего-
родская

 

уѣзда,

 

29

 

Мая.

9.

   

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

епархіальной

 

ремеслен-

ной

 

школѣ

 

Николай

 

Сахаровъ —и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

кладбищенской

 

церкви

 

гор.

 

Балахны,

 

28

 

Мая.

10.

   

Вывшій

 

псаломщикъ

 

села

 

Николай-Дара,
Лукояновскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Вейсовъ —допущенъ

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ново-Языкова,
Арзамасскаго

 

уѣзда,

 

31

 

Мая.

11.

   

Окончившій

 

курсъ

 

духовнаго

 

училища

 

Але-
ксандръ

 

Ерестовоздвиженскгй

 

—

 

на

 

нсадомщическое

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Подъяблоннаго,

 

31

 

Мая.

12.

  

Бывшій

 

ученикъ

 

2

 

класса

 

духовная

 

учили-

ща

 

Константинъ

 

Еикольскій — допущенъ

 

къ

 

и.

 

об.
псаломщика

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ревезени,

 

Княгинин-
ская

 

уѣзда,

 

31

 

Мая.

13.

   

Окончившій

 

курсъ

 

духовнаго

 

училища

 

Але-
ксандръ

 

Ведетцкій

 

на

 

псалом щическое

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

с.

   

! Іысокова,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

2

 

Іюня.

14.

   

Псаломщикъ

 

Нижегородской

 

Георгіевской
церкви

 

Александръ

 

Цитроновъ—нъ

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Корсакова,

 

Княгипипская
уѣзда,

 

3

 

Іюня.

15.

   

Заштатный

 

священникъ

 

с.

 

Пальца,

 

Ниже-
городская

 

уѣзда,

 

Василій

 

Цвѣтаевъ — на

 

священниче-

ское

 

мѣсто

 

къ

 

Маровской

 

яіенской

 

общинѣ,

 

5

 

Іюня.

Перемѣщены:

 

1.

 

Діаконъ

 

села

 

Старинская,

 

Сер-
гачская

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Ливровъ

 

•

 

на

 

псаломщи-

ческое

 

мѣсто

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Лыскова,
Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

29

 

Мая.

2.

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Подъяблоннаго,

 

Горбатов-
екая

 

уѣзда,

 

Николай

 

Дроздовскій — къ

 

домовой

 

цер-

кви

 

въ

 

имѣніи

 

Боглевской,

 

28

 

Мая.
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3.

   

Псаломщикъ

 

села

 

Глушенокъ,

 

Лукояновскаго
уѣзда,

 

Алекеѣй

 

Лебедевъ — къ

 

церкви

 

села

 

Осиновки,
2

  

Іюня.
4.

   

Священпикъ

 

села

 

Корсакова,

 

Княгининская
уѣзда,

 

Петръ

 

Покровскій-

   

къ

 

церкви

   

села

 

Кетроси,
3

  

Іюня.
5.

   

Діаконъ

 

с.

 

Борисова,

 

Нижегородская

 

уѣзда,

Іоаннъ

 

Писаревъ —на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Ни-
ягеяродской

 

Георгіевской

 

церкви,

 

3

 

Іюня.

6.

   

Діаконъ

 

на

 

исаломщической

 

вакансіи

 

Ниже-
городской

 

Ильинской

 

церкви

 

Александръ

 

Розановъ

 

и

псаломщикъ

 

Ншкеяродской

 

Жияоносновской

 

церкви

А.пександръ

 

Архангелъскій — одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

6

 

Іюня.

Уволены

 

за

 

штаты

 

1.

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Высокова,
Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

 

Нечаевъ,

 

30

 

Мая.
2.

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Ревезени,

 

Княгининская

 

у.,

Семенъ

 

Лшюлъшй,

 

29

 

Мая.
Умерли-.

 

1.

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Сосновки,

 

Ардатов-
скаго

 

уѣзда,

 

Ѳедоръ

 

Сарминскіщ

 

16

 

Мая.
2.

   

Псаломщикъ

 

села

 

Мигалихи

 

Михаилъ

 

ііру-
дентовъ,

 

15

 

Мая.
3.

   

Псаломщикъ

 

кладбищенской

 

церкви

 

гор.

 

Ба-
лахны

 

Павелъ

 

Головинъ.,

 

25

 

Мая.
4.

   

Священникъ

 

села

 

Кетроси,

 

Княгининская
уѣзда,

 

Павелъ

 

Сновѣдскоіі-,

 

30

 

Мая.

   

.

5.

  

Діаконъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

церкви

села

 

Осиновки,

 

Сергачскаго

 

уѣзда,

 

Леонидъ

 

Преобра-
женскій,

 

14

 

Мая.

Праздны

 

я

   

м

 

ѣ

 

с

 

т

 

а.

Священническія:

 

при

 

церквахъ

 

селъ:

 

Воздвшкен-
ская

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

Богомолова

 

Балахнин-
скаго

 

уѣзда,

 

при

 

колоній

    

малолѣтнихъ

 

преступни-
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ковъ,

 

при

 

единовѣрческой

 

церкви

 

гор.

  

Горбатова

 

и

при

 

церкви

 

села

 

Пестровки

 

Лукояновскаго

 

уѣзда.

Діаконскія:

 

при

 

единовѣрческой

 

церкви

 

села

Павлова

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

гимназическомъ

общеяштіи

 

и

 

при

 

церкви

 

села

 

Борисова,

 

Нішего-
родская

 

уѣзда.

Псаломщическое — при

     

единовѣрческой

    

церкви

гор.

 

Горбатова.

Приеоѳдиненіе

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

правоелавію.

1.

   

Священникомъ-миссіонеромъ

 

села

 

Бакалдъ,
Княгининская

 

уѣзда,

 

Александромъ

 

Виноградовымъ
присоединены

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

православію:

 

3

 

Анрѣ-

ля —крестьянская

 

дѣвица

 

села

 

Вакалдъ

 

Марія

 

Гсду-
хща

 

и

 

5

 

Анрѣля —крестьянскій

 

сынъ

 

дер.

 

Марьевки
Александръ

 

Ражиковъ.
2.

   

Священникомъ

 

села

 

Безводная,

 

Ншкеярод-
скаго

 

уѣзда,

 

Владиміромъ

 

Сергіевскимъ

 

присоеди-

нены

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

православію:

 

крестьянская

 

дѣ-

вица

 

Анна

 

Михайлова

 

Хватова,

 

крестьянская

 

я?ена

села

 

Безводная

 

Анна

 

Данилова

 

Волжамсина

 

и

 

кре-

стьянская

 

дочь

 

села

 

Ново-Ликѣева

 

Васса

 

Степанова
Racial

 

на.

3.

   

Священникомъ

 

Нижегородской

 

земско-бога-
дѣленной

 

церкви

 

Павломъ

 

Тихонравовымъ

 

23

 

Мая
присоединена

 

къ

 

православно

 

солдатская

 

вдова

 

Еле-
на

 

Александрова

 

Блшомыслова

 

-

 

римско-католиче-

ская

 

вѣроисповѣданія.

Къ

 

свѣдѣнію

 

причтовъ

 

и

 

старостъ

 

церквей

 

епархіи.

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

опредѣленіемъ

отъ

 

30

 

Мая

 

1903

 

года

 

за

 

№

 

6646

 

постановлено:

строжайше

 

подтвердить

 

циркулярными

 

указами

 

нрич-
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тамъ

 

и

 

старостамъ

 

епархіи,

 

чтобы

 

они:

 

1)

 

согласно

указу

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

14

 

Октября

 

1902

 

г.

 

за

 

Л°

 

14
ни

 

нодъ

 

какимъ

 

видомъ

 

не

 

оставляли

 

при

 

церквахъ

болѣе

 

200

 

рублей:

 

2)

 

чтобы,

 

на

 

основаніи

 

указа

Св.-

 

Синода

 

отъ

 

31

 

Іюня

 

1869

 

года

 

за

 

№

 

31,

 

на

внесенныя

 

въ

 

Государственный

 

кредитный

 

учрежде-

нія

 

церковный

 

сумдіы

 

были

 

иріобрѣтаемы

 

непре-

мѣнно

 

именные

 

билеты

 

на

 

имя

 

церквей

 

и

 

3)

 

чтобы,
въ

 

исиолненіе

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

31

 

Марта
1888

 

года

 

за

 

«N»

 

2,

 

могущіе

 

остаться

 

у

 

церквеГі
билеты,

 

снабженные

 

купонными

 

листами,

 

отсылаемы

были

 

для

 

храненія

 

въ

 

Государственный

 

Банкъ

 

или

его

 

отдѣленія

 

и

 

конторы.

 

Въ

 

случаѣ

 

неисполненія
сего

 

предписанія

 

виновные

 

будутъ

 

подвергнуты

 

за-

конной

 

отвѣтственности.

ОТЧЕТЪ
о

 

состояніи

    

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

   

школъ

 

гра-

моты

 

за

 

1907*

 

учебный

 

годъ

   

въ

 

учебно-воспитательномъ
отношеніи.

(

 

0

 

в

 

о

 

н

 

ч

 

и

 

и

 

і

 

е

 

).

VI.

Устройство

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеиій
для

 

народа

 

начало

 

развиваться

 

при

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

епархіи

 

съ

 

1897

 

года,

 

когда

 

отпущена

 

была
на

 

этотъ

 

предметъ

 

довольно

 

крупная

 

сумма

 

Енар-
хіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

(500

 

руб.)

 

и

организована

 

при

 

Совѣтѣ

 

особая

 

комиссія

 

для

 

заго-

товленія

 

и

 

разсылки

 

по

 

школамъ

 

чтеній

 

съ

 

карти-

нами.

 

За

 

истекшіе

 

съ

 

того

 

времени

 

5

 

лѣтъ

 

дѣло

это

 

успѣло

 

замѣтно

 

распространиться

 

и

 

окрѣпнуть.

Въ

 

добавленіе

 

къ

 

Фонарямъ

 

и

 

картинамъ,

 

пріобрѣ-

теннымъ

   

при

 

началѣ

   

и

 

затѣмъ

 

ежегодно

 

пополня-
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емымъ

 

на

 

средства

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Со-
вѣта,

 

при

 

однихъ

 

школахъ

 

заведены

 

уже

 

свои

 

Фо-

нари,

 

а

 

другія

 

получаютъ

 

ихъ

 

изъ

 

складовъ,

 

при

губернскомъ

 

земствѣ

 

и

 

мѣстномъ

 

обществѣ

 

раепро-

страненія

 

начальнаго

 

образованія.

 

По

 

приблизитель-
ному

 

подсчету

 

(точныя

 

свѣдѣнія

 

доставлены

 

не

 

отъ

всѣхъ

 

уѣздовъ)

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

произведено

 

до

800

 

чтеній

 

при

 

120

 

(приблизительно)

 

школахъ,

 

при

чемъ

 

действовало

 

около

 

50

 

Фонарей.

 

Ііъ

 

одномъ

только

 

Сергачскомъ

 

уѣздѣ

 

отмѣченъ

 

нѣкоторый

 

ко-

личественный

 

упадокъ

 

чтеній;

 

во

 

всѣхъ

 

нрочихъ,

по

 

единогласному

 

свидѣтельству

 

наблюдателей,

 

за-

вѣдующихъ

 

и

 

учащихъ,

 

устройство

 

чтеній

 

продол-

жаетъ

 

развиваться:

 

увеличивается

 

число

 

чтеній,
умножается

 

число

 

пунктовъ,

 

гдѣ

 

они

 

производятся,

растетъ

 

интересъ

 

къ

 

нимъ

 

слушателей.

 

Какъ

 

и

 

въ

прежніе

 

годы,

 

чтенія

 

собирали

 

всегда

 

наибольшее
количество

 

слушателей,

 

какое

 

могла

 

иомѣстить

 

ауди-

торія.

 

Во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

помѣщеніе

 

переполня-

лось

 

настолько,

 

что

 

не

 

могъ

 

горѣть

 

Фонарь

 

и

 

не-

чѣмъ

 

становилось

 

дышать,

 

такъ

 

что

 

приходилось

или

 

пускать

 

посѣтителей

 

по

 

выбору,

 

или

 

дѣлить

ихъ

 

на

 

двѣ

 

смѣны

 

и

 

читать

 

для

 

каждой

 

то

 

же

 

самое

особо.

 

Какъ

 

и

 

въпрежніе

 

годы,

 

рѣшительное

 

пред-

почтете,

 

особенно

 

слушателями

 

взрослыми

 

и

 

по-

жилыми,

 

отдавалось

 

чтеніямъ

 

религіознаго

 

или

 

на-

зидательнаго

 

содержания.

 

Съ

 

интересомъ

 

слушались

еще

 

чтенія

 

историческія.

 

Наименѣе

 

нравились

 

чте-

ния

 

естественно

 

научныя

 

(о

 

соли,

 

о

 

каменномъ

 

углѣ

и

 

иод.)

 

и

 

вообще

 

описательныя.

УН.

Общества,

 

имѣющія

 

своею

 

цѣлію

 

расиростране-

ніе

 

народнаго

 

образованія

 

или

 

содѣйствіе

 

ему

 

въ

той

 

или

 

иной

 

Формѣ,

 

имѣются

 

въ

 

Нижегородской
епархіи

 

слѣдующія:
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а)

 

Но

 

духовному

 

бѣдомству:

1.

   

Нижегородское

 

Епархіальное

 

Братство

 

во

 

имя

основателя

 

Нижняго-Новгорода,

 

Великаго

 

Князя
Георгія

 

Всеволодовича.

 

Учреждено

 

въ

 

1884

 

году

Преосвященнымъ

 

Макаріемъ

 

для

 

„развитія

 

народ-

наго

 

образования

 

на

 

началахъ

 

св.

 

православной

 

ве-
ры",

 

въ

 

частности — открытія

 

церковно-приходскихъ

школъ,

 

учрежденія

 

при

 

церквахъ

 

и

 

школахъ

 

би-
бліотекъ,

 

устройства

 

народныхъ

 

чтеній

 

и

 

приход-

скихъ

 

иопечительствъ

 

(первоначальный

 

уставъ

Братства

 

§

 

2

 

и

 

3

 

.

 

Совѣту

 

означеннаго

 

Братства,
согласно

 

§

 

22

 

правилъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

предоставлены

 

права

 

Епар-
хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

Отчеты

 

о

 

деятель-
ности

 

Братства

 

ежегодно

 

заслушиваются

 

на

 

общнхъ
собраніяхъ

 

его

 

членовъ

 

(пріурочиваемыхъ

 

обыкно-
венно

 

къ

 

4

 

Февраля,

 

дню

 

основанія

 

Братства

 

и

 

вмѣ-

стѣ

 

памяти

 

его

 

Небеснаго

 

Покровителя)

 

и

 

затѣмъ

печатаются

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стяхъ,

 

независимо

 

отъ

 

отчетовъ

 

Епархіальнаго

 

Учи-
лищнаго

 

Совѣта.

2.

   

Братство

 

во

 

имя

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

при

соборной

 

церкви

 

въ

 

городе

 

Балахнѣ,

 

основанное

четыре

 

года

 

назадъ.

 

Цѣль

 

Братства — расиростране-

ніе

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

духѣ

 

православной
церкви.

 

За

 

первое

 

время

 

своего

 

существованія
Братство

 

оказало

 

на

 

постройку

 

церковно

 

приход-

скихъ

 

школъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

денежную

 

помощь

 

въ

 

разме-
ре

 

до

 

500

 

р.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

за

 

последиіе

 

годы

 

оно

совершенно

 

ничемъ

 

не

 

обнаруживаетъ

 

своей

 

дея-
тельности.

3.

   

Александро-Невское

 

Братство

 

при

 

Городец-
комъ

 

Ѳеодоровскомъ

 

монастырѣ,

 

дающее

 

всецѣло

содержаніе

 

многолюдной

 

мужской

 

школе

 

съ

 

обще-
яштіемъ,

 

имъ

 

же

 

учреміденной.

4.

   

Приходское

 

Попечительство

 

при

 

Александре-
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Невской

 

церкви

 

въ

 

заводскомъ

 

селе

 

Сормовѣ,

 

Ба-
лахнинскаго

 

уѣзда.

 

На

 

средства,

 

получаемый

 

чрезъ

отчисленіе

 

по

 

1

 

копѣйке

 

съ

 

каждаго

 

рубля,

 

полу-

чаем

 

аго

 

служащими

 

и

 

рабочими

 

на

 

мѣстныхъ

 

заво-

дахъ,

 

Попечительство

 

учредило

 

въ

 

1885

 

г.

 

церковно-

приходскую

 

школу,

 

сътѣхъ

 

поръ

 

продолжаетъ,

 

безъ
всякаго

 

посторонняго

 

пособія,

 

содеряіать

 

ее,

 

все-

сторонне

 

улучшать,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

довело

ее

 

до

 

замечательнаго

 

развитія.

 

Число

 

учащихся

простирается

 

до

 

огромной

 

цифры— 1500

 

человекъ;
число

 

учащихъ — около

 

50,

 

годовой

 

бюджетъ

 

за

 

по-

слѣднее

 

время- -до

 

25

 

тысячъ

 

рублей.
5.

 

Къ

 

числу

 

таковыхъ

 

же

 

обществъ

 

должно

отнести

 

и

 

другія

 

приходскія

 

попечительства,

 

сполна

или

 

отчасти

 

дающія

 

содержаніе

 

местнымъ

 

церковно-

приходскимъ

 

школамъ,

 

напр.,

 

при

 

Вознесенской

 

и

Рождественской

 

городскихъ

 

церквахъ

 

въ

 

Нижнемъ-
Новгородѣ,

 

при

 

единовѣрческой

 

церкви

 

Покрова
Пресвятыя

 

Богородицы

 

въ

 

с.

 

Больпюмъ-Мурашкинѣ

и

 

нек.

 

др.

б)

 

По

 

вѣдомству

 

Министерства

 

Еароднаго

 

Просвѣщенія:

1.

 

Общество

 

распространенія

 

начальнаго

 

обра-
зовала

 

въ

 

Нижегородской

 

губерніи.

 

Учреждено

 

въ

1872

 

г.

 

и

 

преобразовано

 

въ

 

1887

 

году.

 

Для

 

дости-

н?енія

 

своей

 

цѣли

 

Общество

 

пользуется

 

следующими
средствами:

 

а)

 

содержите

 

центральный

 

книжный
складъ

 

съ

 

отдѣленіями

 

въ

 

уездахъ;

 

б)

 

выбираетъ
книги

 

и

 

картины

 

для

 

склада

 

съ

 

отдѣленіями;

 

в)

 

со-

ставляетъ

 

и

 

разсылаетъ

 

по

 

школамъ

 

ученическія,
школьно-учительскія

 

и

 

народныя

 

библіотеки,

 

пере-

движныя

 

и

 

постоянный;

 

г)

 

устрояетъ

 

безплатныя
народныя

 

библіотеки-читальни;

 

д)

 

организуетъ

 

на-

родныя

 

чтенія,

 

для

 

чего

 

имѣетъ

 

довольно

 

значи-

тельный

 

запасъ

 

Фонарей

 

и

 

картинъ;

 

е)

 

устрояетъ

литературно-музыкальныя

 

утра.
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2.

   

Нижегородское

 

общество

 

взаимнаго

 

вспомо-

ществованія

 

учителямъ

 

и

 

учительницамъ

 

Нижего-
родской

 

губерніи,

 

съ

 

отдѣленіемъ

 

въ

 

Арзамасе.
Открыто

 

съ

 

1

 

Января

 

1894

 

г.

 

Цѣль

 

общества,

 

въ

1-мъ

 

§

 

его

 

устава,

 

двоякая:

 

оказывать

 

матеріальную
помощь

 

лицамъ,

 

учащимъ

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ

Нижегородской

 

губерніи,

 

и

 

способствовать

 

поиолне-

нію

 

ихъ

 

педагогическихъ

 

знаній.

 

Матеріальную

 

по-

мощь

 

общество

 

оказываетъ

 

въ

 

слѣдующихъ

 

Фор

махъ:

 

выдаетъ

 

учащимъ

 

безироцентныя

 

ссуды

 

на

разные

 

сроки

 

и

 

безвозвратныя

 

денежныя

 

пособія;
делаетъ

 

взносы

 

за

 

обученіе

 

детей;

 

снабжаетъ

 

уде-

шевленными

 

билетами

 

для

 

проезда

 

на

 

пароходахъ;

предоставляетъ

 

пріезжимъ

 

даровыя

 

или

 

удешевлен-

ныя

 

квартиры

 

въ

 

Н.-Новгороде;

 

содержитъ

 

спра-

вочное

 

бюро

 

для

 

доставленія

 

заработка

 

въ

 

теченіе
каникулярнаго

 

времени.

 

Для

 

понолненія

 

педагоги-

ческихъ

 

знаній

 

своихъ

 

членовъ

 

общество

 

основало

библіотеку,

 

устрояетъ

 

лекціи

 

и

 

организуетъ

 

педаго-

гическіе

 

курсы.

3.

   

Общество

 

для

 

пособія

 

учащимся

 

въ

 

началь-

ныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

г.

 

Н.-Новгорода,
учрежденное

 

въ

 

1892

 

году.

 

, Общество

 

имеетъ

 

целію
оказывать

 

всякаго

 

рода

 

помощь

 

ученикамъ

 

и

 

уче-

ницамъ

 

Ншкегородскихъ

 

начальныхъ

 

училищъ".
(Устава

 

Общества

 

§

 

1).

 

Бѣднейшимъ

 

изъ

 

учащихся

общество

 

оказываетъ

 

иособіе

 

одеждой,

 

обувью,
книгами

 

и

 

учебными

 

принадлежностями,

 

устрояетъ

чтенія

 

для

 

дѣтей,

 

катанья

 

и

 

вообще

 

школьные

праздники;

 

основало

 

лѣтнюю

 

школьную

 

колонію,

 

въ

которой

 

содержатся

 

наиболѣе

 

бедныя

 

и

 

слабыя

 

здо-

ровьемъ

 

дѣти

 

изъ

 

числа

 

учащихся

 

въ

 

начальныхъ

городскихъ

 

училищахъ.

4.

   

Братство

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

при

 

Арза
масскомъ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ,

   

снабжающее

 

бед-
нейшихъ

 

учениковъ

   

городскихъ

 

училищъ

 

одеждой,
обувью,

 

письменными

 

принадлежностями.
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5.

  

Братство

 

того

 

же

 

имени

 

при

 

Княгининскомъ
3

 

классномъ

 

городскомъ

 

училище,

 

имеющее

 

цѣлію

помогать

 

учащимся

 

въ

 

этомъ

 

училищѣ.

 

Пособія
оказываются

 

на

 

средства,

 

образующіяся

 

изъ

 

член-

скихъ

 

взносовъ,

 

и

 

состоять

 

въ

 

выдачѣ

 

учебниковъ,
одежды

 

и

 

взноса

 

илаты

 

за

 

обученіе

 

бедныхъ

 

воспи-

танниковъ.

 

Братствомъ

 

изысканы

 

средства

 

и

 

полу-

чено

 

разрешеніе

 

построить

 

общежитіе

 

для

 

иного-

роднихъ

 

воспитанниковъ

 

училища.

6.

   

„Общество

 

вспомоществованія

 

учащимся"

 

въ

г.

 

Василѣ.

7.

   

Таковое

 

же

 

общество

 

въ

 

г.

 

Семеновѣ,

 

уч-

реяіденное

 

въ

 

намять

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

роя?денія
А.

 

С.

 

Пушкина.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

между

 

другими

воспитанниками

 

городскихъ

 

училищъ

 

пособіемъ
отъ

 

общества

 

воспользовались

 

и

 

учащіеся

 

въ

 

цер

ковныхъ

 

школахъ:

 

3

 

ученицы

 

второклассной

 

шко-

лы

 

и

 

5

 

учениковъ

 

мужской

 

одноклассной

 

школы

въ

 

городѣ

 

Семеновѣ.

Отъ

 

Совѣта

 

Нижегородской

 

Епархіальной

 

реме-

сленной

    

школы

   

къ

    

евѣдѣнію

    

духовенства
епархіи.

Всехъ

 

учащихся

 

въ

 

ЬЬшегородской

 

Епархіаль-
ной

 

ремесленной

 

школѣ

 

въ

 

1902

 

—1903

 

учебпомъ

году

 

было

 

28.

 

Изъ

 

нихъ

 

окончили

 

курсъ

 

следуюппс
ученики:

а)

 

по

 

портняжному

 

мастерству-

1.

   

Маловъ

 

Алексѣй,

2.

   

Преображенскій

 

Степанъ:

б)

 

по

 

сапожному:
ъ

3.

   

Виноградовъ

 

Николай,
4.

   

Никольскій

 

Пегръ,
5.

   

ІОрьевъ

 

Павелъ;
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в)

 

по

 

переплетному:

    

ЗТ<Г80

6.

  

Введенскіи

 

Михаилъ

 

и

7.

   

Покровскій

 

Александръ.
[

Уволены

 

изъ

 

школы:

 

ЗеФировъ

 

Владиміръ —за

опредѣленіемъ

 

его

 

во

 

псаломщика,

 

Перицкій

 

Иванъ
по

 

неспособности

 

къ

 

обученію,

 

после

 

3

 

лѣтъ

 

пре-

быванія

 

въ

 

школе,

 

Сперанскій

 

Алексей — по

 

неспо-

собности

 

къ

 

обученію,

 

вслѣдствіе

 

атроФІи

 

мышцъ,

Гуляевъ

 

Степанъ-

 

по

 

неявке

 

въ

 

школу

 

и

 

Скороду-
мовъ

 

Иванъ —за

 

дурное

 

поведеніе.

На

 

основаніи

 

§

 

28

 

устава

 

школы

 

въ

 

пользу

окончившихъ

 

учениковъ

 

отчислено

 

пзъ

 

прибыли,
полученной

 

отъ

 

ихъ

 

заработка,

 

и

 

выдано

 

на

 

руки

при

 

выходе

 

изъ

 

школы

 

76

 

руб.:

 

Малову

 

Алексею
9

 

руб.,

 

Преображенскому

 

Степану

 

8

 

руб.,

 

Виногра-
дову

 

Николаю

 

9

 

руб.,

 

Никольскому

 

Петру

 

5

 

руб.,
Юрьеву

 

Павлу

 

14

 

руб.,

 

Введенскому

 

Михаилу

 

Юр.,
Покровскому

 

Александру

 

19

 

руб.

 

и

 

Перицкому
Ивану

 

2

 

руб.

 

(на

 

дорогу).

Къ

 

началу

 

будущаго

 

учебнаго

 

года

 

въ

 

портняж-

ной

 

мастерской

 

осталось

 

5

 

учениковъ,

 

въ

 

сапожной
4

 

и

 

переплетной — 7;

 

вакантныхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

школе —

14.

 

Желающіе

 

обучаться

 

въ

 

школѣ

 

подаютъ

 

не

 

позд-

нее

 

15

 

августа

 

на

 

имя

 

Совета

 

школы

 

прошенія

 

съ

представленіемъ

 

метрической

 

выииси

 

о

 

рожденіи

 

и

крешеніи,

 

свидетельства

 

о

 

привитіи

 

предохрани-

тельной

 

оспы

 

и

 

объ

 

образованіи

 

и

 

удостовереніе
отъ

 

местнаго

 

о.

 

Благочиннаго

 

о

 

матеріальномъ

 

со-

стояніи

 

ихъ

 

родителей.

 

Принятые

 

имеютъ

 

отъ

 

школы

полное

 

содеряганіе,

 

т.

 

е.

 

пищу,

 

квартиру,

 

одежду,

обувь

 

и

 

пр.

 

Ученье

 

въ

 

школе — съ

 

1

 

Сентября.
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Отъ

    

Совѣта

    

Нижегородская

   

Епархіальнаго
женскаго

 

Училища.

Совѣтъ

 

Училища

 

объявляетъ,

 

что

 

пріемные
экзамены

 

для

 

поступленія

 

въ

 

I,

 

II

 

и

 

III

 

классы

Епархіальнаго

 

женскаго

 

Училища

 

будутъ

 

произво-

диться

 

съ

 

18

 

Августа

 

текущаго

 

года,

 

22

 

и

 

23

 

Ав-
густа—производство

 

переэкзаменовокъ,

 

а

 

26

 

Августа
молебенъ

 

предъ

 

ученіемъ.

Для

 

пріема

 

въ

 

IT

 

и

 

Т

 

классы

 

Училища

 

сво-

бодныхъ

 

вакансій

 

не

 

имѣется.

 

Въ

 

ТІ

 

нлассъ

 

пріемъ
девицъ

 

не

 

допускается.

Прошенія

 

подаются

 

на

 

имя

 

Совета

 

Училища
съ

 

приложеніемъ

 

метрической

 

выписки

 

о

 

рожденіи
и

 

крещеніи

 

и

 

свидетельства

 

врача

 

о

 

привитіи

 

предо-

хранительной

 

оспы

 

и

 

о

 

состояніи

 

здоровья,

 

при

чемъ

 

родители

 

должны

 

обозначить

 

въ

 

своихъ

 

про-

шеніяхъ:

 

живущею

 

въ

 

пансіонѣ

 

Училища,

 

или-же

приходящею

 

они

 

желаютъ

 

имѣть

 

дочь

 

свою

 

въ

 

Учи-
лище.

Желающіе

 

же

 

поместить

 

своихъ

 

дѣтей-сиротъ

на

 

епархіальное

 

содержаніе

 

(имеется

 

8

 

вакансій)
должны

 

представлять

 

вместѣ

 

съ

 

прошеніями

 

удо-

стоверенія

 

мѣстныхъ

 

о. о.

 

благочинныхъ

 

о

 

своемъ

семейномъ

 

положеніи

 

и

 

матеріальномъ

 

обезпеченіи.

Въ

 

Епархіальномъ

 

дѣтскомъ

 

Пріютѣ,

 

находя-

щемся

 

при

 

Училищѣ,

 

свободныхъ

 

вакансій

 

для

поступленія

 

сиротъ-девочекъ

 

не

 

имеется,

 

для

сиротъ-мальчиковъ

 

имѣется

 

3

 

свободныхъ

 

вакансіи.



НШШВДЕШ
ЕШХІШНЫЯ

 

ВѢДОІОСТИ.

15-го

 

I

 

ю

 

н

 

я

              

№

  

12-й-

               

1903

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИТДІАЛЬНАЯ.

Благодатныя

 

исцѣленія

   

по

 

молитвамъ

 

Препо-
добнаго

 

Серафима,

 

Сарсвскаго

 

Чудотворца.

і.

Въ

 

1900

 

г.

 

ягавущая

 

въ

 

СераФимо-Дивѣевскомъ

монастыре

 

девица,

 

живописка

 

Татьяна

 

Ивановна
Морозова,

 

22

 

летъ,

 

родомъ

 

изъ

 

села

 

Пузы,

 

Ниже-
городской

 

губерніи,

 

заболела.

 

Тетка

 

ея,

 

монахиня

Серафима,

 

заведующая

 

живописнымъ

 

послушэніемъ,
стала

 

замечать

 

за

 

ней

 

странности:

 

что

 

бы

 

ей

 

ни

 

го-

ворили,

 

она

 

отвѣчала

 

все

 

не

 

въ-попадъ;

 

потомъ

 

съ

ней

 

стали

 

делаться

 

столбняки,

 

и

 

она

 

впадала

 

въ

 

без-
памятство.

 

Больную

 

10

 

Января

 

пришлось

 

положить

въ

 

монастырскую

 

больницу.

 

Лечилъ

 

монастырскій
докторъ.

 

Больной

 

дѣлалось

 

не

 

лучше,

 

а

 

все

 

хуже;

она

 

сдѣлалась

 

буйная

 

и

 

безъ

 

памяти

 

порывалась

бросаться

 

на

 

людей,

 

такъ

 

что

 

ее

 

съ

 

трудомъ

 

удер-

яшвали

 

человѣкъ

  

восемь

 

на

 

кровати;

 

пищи

 

никакой
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не

 

принимала:

 

когда

 

приходила

 

въ

 

себя,

 

то

 

лежала

отъ

 

слабости

 

и

 

истощенія

 

силъ

 

какъ

 

нластъ,

 

безъ
движенія;

 

окружающихъ

 

ее

 

людей

 

не

 

узнавала.

Докторъ

 

призналъ

 

ее

 

психически

 

разстроенной,

 

и

рѣшили

 

отвезти

 

ее

 

въ

 

Нижній

 

въ

 

лечебницу

 

ду-

шевно-больныхъ.

 

Это

 

было

 

въ

 

великий

 

постъ.

До

 

самаго

 

іюнедѣльника

 

на

 

страстной

 

недѣлѣ

больная

 

была

 

безъ

 

памяти,

 

такъ

 

что

 

ее

 

не

 

могли

свозить

 

ни

 

на

 

источникъ,

 

ни

 

на

 

могилку

 

о.

 

Сера-
фима,

 

и

 

мать

 

Серафима

 

одна

 

проливала

 

слезы

 

на

могилкѣ

 

и

 

въкеллійкѣ

 

дивнаго

 

Чудотворца

 

и

 

горячо

молилась

 

объ

 

исцѣленіи

 

своей

 

племянницы.

 

Въ

 

по-

недѣльникъ

 

больная

 

пришла

 

въ

 

себя,

 

и

 

ее

 

отвезли

на

 

цѣлебный

 

источникъ.

 

То

 

же

 

самое

 

сдѣлали

 

и

 

во

вторникъ.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

больная

 

уяіе

 

не

 

впада-

ла

 

больше

 

въ

 

безпамятство,

 

ощущала

 

только

 

силь-

ную

 

слабость,

 

но

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

чувствовала

себя

 

все

 

лучше

 

и

 

лучше.

 

Татьяна

 

Ив.

 

Морозова
работаетъ

 

теперь

 

въ

 

яшвописноп

 

мастерской

 

и

 

со-

вершенно

 

здорова.

О

 

болѣзни

 

Т.

 

Ив.

 

Морозовой

    

и

 

ея

 

чудесномъ

исцѣленіи

    

свидѣтельствуютъ

    

игуменін

   

СераФимо-
Дивѣевскаго

 

монастыря

 

Марія

 

и

 

священникъ

 

мона

стыря

    

I.

 

Гусевъ.

    

О

 

выздоровленіи

   

ея

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

и

 

врачъ

 

монастырской

 

больницы.

2.

Крестьянинъ

 

23

 

летъ,

 

родомъ

 

Тамбовской

 

губ.
НІацкаго

 

уезда

 

села

 

Польнаго-Канабеева

 

Андрей
Иван.

 

Яныкинъ

 

въ

 

1902

 

году,

 

накануне

 

праздника

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

иочувствовалъ

колотье

 

въ

 

боку,

 

и

 

затѣмъ

 

бокъ

 

и

 

животъ

 

у

 

него

распухли;

 

онъ

 

лишился

 

и

 

аппетита

 

и

 

сна

 

и

 

былъ
не

 

въ

 

состояніи

 

работать.

 

Обращался

 

онъ

 

къ

 

док-

торамъ

 

за

 

помощію,

 

но

 

отъ

 

нихъ

 

облегченія

 

въ

 

своей
болезни

 

не

 

получалъ.

 

Такъ

 

прошло

 

нѣсколько

 

мѣ-

сяцевъ.
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Мѣстный

 

сельскій

 

священникъ,

 

къ

 

которому

больной

 

обратился

 

за

 

совѣтомъ,

 

далъ

 

ему

 

почитать

житія

 

святыхъ

 

и

 

совѣтовалъ

 

просить

 

помощи

 

у

Всемогущаго

 

Господа

 

и

 

молитвъ

 

угодника

 

Бояіія,
Преподобнаго

 

Отца

 

Серафима.

 

Мужичекъ

 

сталъ

 

еже-

дневно

 

горячо

 

со

 

слезами

 

молитвенно

 

призывать

Преподобнаго

 

О.

 

Серафима

 

на

 

помощь,

 

прося

исцѣлить

 

его

 

отъ

 

болѣзни.

Побывавъ

 

однажды

 

въ

 

городѣ

 

Шацкѣ,

 

А.

 

Яны-
кинъ

 

увидалъ

 

у

 

своего

 

знакомаго

 

въ

 

первый

 

разъ

изображеніе

 

О.

 

Серафима

 

и

 

затѣмъ,

 

вернувшись

домой,

 

видѣлъ

 

слѣдующій

 

сонъ:

 

мимо

 

его

 

избы

 

хо-

дить

 

согбенный

 

старецъ

 

въ

 

нолумаитіи

 

и

 

съ

 

палоч-

кой.

 

Больной

 

слросилъ

 

его:

 

;; Что

 

ты,

 

дѣдушка,

 

все

ходишь?

 

Тогда

 

старецъ

 

подошелъ

 

къ

 

окну

 

и

 

ска-

залъ:

 

„Андрей,

 

подойди

 

сюда

 

ко

 

мнѣ!"

 

Старушка
мать

 

больного

 

велѣла

 

сыну

 

подойти

 

къ

 

старцу,

 

и

больной

 

подошелъ.

 

Старецъ

 

взялъ

 

его

 

за

 

голову

 

и

три

 

раза

 

тряхнулъ,

 

потомъ

 

веяѣлъ

 

ему

 

нагнуть

 

го-

лову

 

и

 

осѣнилъ

 

ее

 

крестнымъ

 

знаменіемъ.

 

,

 

Послѣ

этого

 

старецъ

 

вошелъ

 

въ

 

избу

 

и

 

лоцѣловалъ

 

боль-
ного.

 

Мужичекъ

 

спросилъ

 

старца,

 

какъ

 

его

 

зовутъ?
Старецъ

 

отвѣтилъ:

 

,.Я

 

отецъ

 

СераФимъ,

 

отецъ

 

Се-
раФимъ!"

 

Мужичекъ

 

въ

 

умиленіи

 

подошелъ

 

къ

 

Отцу
Серафиму

 

подъ

 

благословеніе,

 

поцѣловалъ

 

его

 

ручку

и

 

сказалъ:

 

„Батюшка,

 

я

 

много

 

разъ

 

собирался

 

въ

Саровскую

 

пустынь

 

сходить

 

въ

 

твою

 

пустыньку".

 

На
это

 

старецъ

 

отвѣтилъ:

 

„Идите

 

всѣ,

 

всѣ

 

идите

 

на

мое

 

мѣстечко".

 

И

 

съ

 

этими

 

словами

 

онъ

 

сталъ

 

не-

видимъ.

 

А.

 

Яныкинъ

 

видѣлъ

 

этотъ

 

благодатный
сонъ

 

14

 

Января

 

1903

 

года.

 

Проснувшись,

 

больной
разсказалъ

 

о

 

сновидѣніи

 

своимъ

 

роднымъ

 

и

 

свя-

щеннику

 

и

 

13-го

 

Февраля

 

собрался

 

пѣшкомъ

 

въ

Саровъ.

 

Призывая

 

на

 

помощь

 

Угодника

 

Божія,

 

онъ

около

 

двухъ

 

сотъ

 

верстъ

 

прошелъ

 

легко,

 

и

 

въ

 

про-

щеное

 

воскресеніе

 

пришелъ

 

въ

 

Саровъ.

 

Здѣсь

 

онъ

прожилъ

    

недѣлю,

    

говѣлъ,

    

причастился

 

Святыхъ
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Таинъ

 

и

 

искупался

 

въ

 

цѣлительномъ

 

источникѣ

Отца

 

Серафима.

 

Опухоль

 

его

 

совершенно

 

исчезла,

и

 

къ

 

нему

 

вернулись

 

силы,

 

аппетитъ

 

и

 

сонъ.

Такимъ

 

образомъ

 

удостоился

 

онъ

 

по

 

вѣрѣ

 

сво-

ей,

 

по

 

молитвамъ

 

Отца

 

Серафима,

 

получить

 

исцѣ-

леніе

 

отъ

 

своей

 

болѣзни.

Свидѣтельствуютъ

 

о

 

семъ

 

священникъ

 

с.

 

Поль-
наго-Канабѣева,

 

Тамб.

 

г.,

 

Михаилъ

 

Фіолетовъ

 

и

 

др.

ЕШШЛШЯ

 

ХРОНИКА
1-го

 

числа

 

сего

 

мѣсяца

 

Іюня,

 

въ

 

недѣлю

 

Всѣхъ

Святыхъ,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣй-

шимъ

 

Назаріемъ,

 

въ

 

сослуиіеніи

 

старѣйшаго

 

город-

ского

 

духовенства,

 

совершена

 

литургія

 

въ

 

Кресто-
вой

 

церкви.

Время

 

съ

 

3

 

по

 

б

 

число

 

текущаго

 

Іюня

 

Владыка
употребилъ

 

на

 

посѣщеніе

 

города

 

Арзамаса

 

и

 

селъ:

Орѣховца,

 

Онучина,

 

Березниковъ,

 

Иванова,

 

Дивѣев-

снаго

 

монастыря,

 

села

 

Страховой

 

Пузы,

 

Глухова,
Ѳедотова,

 

Успенскаго,

 

Кардавили,

 

Понетаевки

 

и

 

Хи-
рина.

8-го

 

числа,

 

во

 

второе

 

воскресенье

 

по

 

Пятиде-
сятницѣ,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

Назарій,

 

по

 

совершения

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

литургіи,

 

сопровождалъ,

 

съ

 

собравшимся

 

изъ

 

го-

родскихъ

 

церквей

 

духовенствомъ,

 

при

 

многочислен-

номъ

 

стеченіи

 

богомольцевъ,

 

ежегодно

 

совершаемый
въ

 

это

 

воскресенье

 

изъ

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

крест-

ный

 

ходъ

 

по

 

Нижнему

 

Базару,

 

Малой-Покровской
и

 

Алексѣевской

 

улицамъ

 

города.

Священникъ

 

Николай

 

Троиикій.
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Библіографическая

 

замѣтна.

Изъ

 

воспоминаній

 

о

 

Высокопреосвященном

 

Іоанникіи,

 

Ми-
трополии

 

Кіевскомъ.

(Душеполезное

 

Чтеміе

 

1903

 

г.

 

іюнь

 

стр.

 

295 — З 01 )-

Со

 

времени

 

смерти

 

Преосвященнаго

 

Митропо-
лита

 

Іоанникія

 

(-J-

 

7

 

іюня

 

1900

 

г.)

 

въ

 

различныхъ

органахъ

 

духовной

 

періодической

 

печати

 

(Странникѣ,

Душеполезномъ

 

Чтеніи,

 

Русскомъ

 

Паломникѣ

 

и

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

тѣхъ

 

епархій,

 

гдѣ

 

По-
чивший

 

проходилъ

 

свое

 

архипастырское

 

служеніе)
усиѣло

 

уже

 

появиться

 

не

 

мало

 

воспоминаній,

 

изобра-
жающихъ

 

въ

 

самомъ

 

симпатичномъ

 

видѣ

 

черты

 

об-
раза

 

знаменитаго

 

Іерарха.

 

Видно,

 

что

 

Преосвящен-
ный

 

Митрополитъ

 

Іоанникій,

 

не

 

смотря

 

на

 

свою

внѣшнюю

 

замкнутость

 

и

 

какъ

 

бы

 

сухость,

 

произ-

водить

 

сильное

 

и

 

неотразимое

 

впечатлѣніе

 

на

 

всѣхъ

знавшихъ

 

или,

 

просто,

 

видѣвшихъ

 

его.

Къ

 

предстоящей

 

3-хлѣтней

 

годовщинѣ

 

со

 

дня

смерти

 

митрополита

 

Іоанникія

 

въ

 

„Душеполезномъ
Чтеніи"

 

помѣщена

 

небольшая

 

статейка

 

памяти

 

по-

чившаго

 

Архипастыря,

 

подъ

 

выіпеприведеннымъ

 

за-

главіемъ,

 

чрезвычайно

 

живо

 

и

 

симпатично

 

характе-

ризующая

 

личность

 

Владыки,

 

какъ

 

„строгаго

 

аскета,

подъ

 

серьезнымъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

суровымъ

 

внѣшнимъ

обликомъ

 

носившаго

 

любящую

 

всѣхъ

 

щушу

 

и

 

доб-
рѣйшее,

 

отзывчивое

 

на

 

людскія

 

страданія

 

и

 

горе

сердце,

 

невольно

 

располагавшая

 

къ

 

себѣ

 

всѣхъ,

кто

 

имѣлъ

 

возможность

 

такъ

 

или

 

иначе

 

съ

 

нимъ

соприкасаться" .

Авторъ

 

воспоминаній

 

(Алексѣй

 

Воскресенскій)
припоминаетъ

 

свои

 

три

 

встрѣчи

 

съ

 

почившимъ

 

Ар-
хипаетыремъ:

 

1)въ

 

іюнѣ

 

1876

 

г.,

 

когда

 

въ

 

санѣ

 

Ни-
жегородская

 

епископа

 

Почившій

 

посѣтилъ

 

одно

 

село,

при

 

необыкновенной

 

обстановкѣ.

 

„Какъ

 

теперь

помню",

 

говоритъ

 

авторъ,

 

„Преосв.

 

Іоанникія,

 

обле-
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ченнаго

 

въ

 

бѣлую

 

рясу,

 

въ

 

черномъ

 

клобукѣ,

 

съ

посохомъ

 

въ

 

рукахъ,

 

высокаго,

 

стройнаго,

 

съ

 

весьма

умными

 

и

 

проницательными

 

глазами.

 

Въ

 

то

 

время

онъ

 

былъ

 

въ

 

полномъ

 

развитіи

 

своихъ

 

духовныхъ

 

и

тѣлесныхъ

 

силъ,

 

и

 

еще

 

ни

 

одна

 

серебряная

 

нить

 

не

появлялась

 

въ

 

его

 

черныхъ

 

волосахъ";

 

2)

 

въ

 

1888

 

г.

въ

 

Троице-Серпевой

 

Лаврѣ,

 

когда

 

сѣдина

 

уже

 

зна-

чительно

 

посеребрила

 

его

 

волосы,

 

но

 

блескъ

 

очей
и

 

стройность

 

стана

 

остались

 

тѣ

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

ми-

нувшую

 

встрѣчу.

 

При

 

этомъ

 

произошелъ

 

слѣдую-

щій

 

Фактъ,

 

чрезвычайно

 

ярко

 

характеризующей
любвеобильный

 

и

 

гуманныя

 

отношенія

 

почившаго

Архипастыря

 

къ

 

простому

 

народу:

 

„Митронолитъ,
окруженный

 

великолѣпіемъ

 

своего

 

высокаго

 

святи-

тельскаго

 

сана,

 

при

 

звукахъ

 

тысячныхъ

 

доброшум
ныхъ

 

колоколовъ

 

лаврскихъ,

 

среди

 

громаднѣйшей

толпы

 

богомольцевъ,

 

пришедшихъ

 

на

 

поклоненіе
иреп.

 

Сергію

 

изъ

 

разныхъ

 

концовъ

 

Россіи,

 

шество-

валъ

 

въ

 

Троицкій

 

соборъ

 

къ

 

всенощному

 

празд-

ничному

 

бдѣнію.

 

Вдругъ

 

ИЗТ)

 

толпы

 

народной,

 

плот-

ною

 

.массою

 

сплотившейся

 

окрестъ

 

шествія

 

Митро-
полита,

 

выдвигается

 

одна

 

крестьянская

 

я?енщина-

рязанка,

 

судя

 

по

 

ея

 

костюму,

 

и

 

проситъ

 

его

 

благо-
словенія.

 

Владыка

 

осѣнилъ

 

ее

 

крестнымъ

 

знаменіемъ
и

 

намѣревался

 

продолжать

 

свой

 

путь.

 

Но

 

женщннѣ,

осчастливленной

 

святительскимъ

 

благословеніемъ,
очевидно,

 

захотѣлось

 

раздѣлить

 

свою

 

радость

 

съ

односельчанкою

 

своею

 

и

 

товаркою

 

по

 

путешествие

въ

 

Лавру.

 

Уцѣпившись

 

за

 

архіерейскуго

 

мантіго
Владыки

 

и

 

не

 

выпуская

 

его

 

изъ

 

руки,

 

она,

 

въ

 

глу-

бокомъ

 

душевномъ

 

волненіи,

 

стала

 

громко

 

звать

товарку:

 

„Арина.

 

Арина, — кричали

 

она, —иди

 

сюда

скорѣе,

 

а

 

то

 

уйдетъ

 

вѣдь".

 

Владыка

 

съ

 

улыбкою
смотрѣлъ

 

па

 

ото

 

своеобразное

 

проявлепіе

 

глубокаго
къ

 

нему

 

иочтенія

 

со

 

стороны

 

простой

 

русской

 

жен

щины

 

и

 

имѣлъ

 

терпѣніе

 

дождаться,

 

когда

 

глашаемая

по

 

имени

 

Арина

 

также

 

выдвинулась

 

изъ

 

толпы

 

и

 

удо-
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стоилась

 

получить,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

его

 

святитель-

ское

 

благословеніе.

 

Чуткій

 

душею

 

и

 

сердцемъ

 

Свя-
титель

 

отлично

 

понялъ,

 

какими

 

побужденіями

 

руко-

водилась

 

эта

 

простая

 

я?енщина,

 

останавливая

 

его,

 

и

не

 

захотѣлъ

 

лишить

 

ее

 

утѣшенія,

 

единственная

быть

 

моя?етъ

 

во

 

всей

 

ея

 

трудовой

 

и

 

скудной

 

радо-

стями

 

безцвѣтной

 

яшзни".

 

Здѣсь

 

невольно

 

припоми-

нается

 

другой,

 

читанный

 

нами,

 

кажется,

 

въ

 

.Русск.
Паломникѣ' 1 ,

 

разсказъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

Митрополитъ
Іоанникій

 

однажды,

 

подъѣхавъ

 

наканунѣ

 

Рождества
Христова

 

къ

 

храму

 

Христа

 

Спасителя,

 

увидѣлъ

массу

 

народа,

 

не

 

пропускаемая

 

въ

 

храмъ,

 

остано-

вился

 

и

 

велѣлъ

 

пропустить

 

всѣхъ,

 

имѣвъ

 

терпѣніе,

при

 

снѣяшой

 

погодѣ,

 

дождаться,

 

пока

 

всѣ

 

прошли

въ

 

церковь;

 

въ

 

3) —послѣдній

 

разъ

 

авторъ

 

воспоми-

наний

 

видѣлъ

 

М.

 

Іоанникія

 

въ

 

1893

 

г.,

 

въ

 

Кіевѣ,

когда

 

онъ

 

уже

 

склонялся

 

къ

 

западу

 

дней

 

своихъ:

„теперь

 

онъ

 

выглядѣлъ

 

совсѣмъ

 

старцемъ".
Г

 

I

Нельзя

 

отъ

 

всего

 

сердца

 

не

 

присоединиться

 

къ

послѣднимъ

 

заключится

 

ьнымъ

 

сдовамъ

 

автора

 

вос-

поминаній,

 

который

 

говоритъ:

 

„Преосвященный
Митрополитъ

 

Іоанникіп

 

приложился

 

къ

 

отцамъ

 

сво-

имъ

 

и

 

возлегъ

 

на

 

вѣчный

 

покой

 

меяіду

 

гробами
святителей

 

матери

 

градовъ

 

русскихъ — Филарета,
Арсенія

 

и

 

Филрѳея,

 

оставивъ

 

по

 

себѣ

 

самую

 

свѣтлую

память

 

и

 

искреннее

 

иоя^еланіе,

 

да

 

не

 

оскудѣваютъ

въ

 

русской

 

церкви

 

святители,

 

подобные

 

ему".

(Изъ

 

Кіевск.

 

ЕВ!

 

Вѣд,

 

Лё

 

Ц)

__________
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Празднованіе

   

тридцать

 

третьей

 

годовщины

Правос/іавнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества.

1

 

Іюня

 

Православное

 

Миссіонерское

 

Общество
торжественно

 

праздновало

 

33-ю

 

годовщину

 

своего

существованія.

 

Празднованіе

 

происходило

 

въ

 

Епар-
хіальномъ

 

домѣ

 

въ

 

Москвѣ.

Литургію

 

въ

 

храмѣ

 

Енархіальная

 

дома

 

совер-

шалъ

 

Высокопреосвященный

 

Владиміръ,

 

Митропо-
литъ

 

Московскій

 

и

 

Коломенскій.

 

въ

 

сослуженіи
Преосвященныхъ:

 

Парѳенія,

 

Епископа

 

Можайская,
и

 

ТриФОна,

 

Епископа

 

Дмитровская,

 

Ректора

 

Мо-
сковской

 

Семинаріи

 

Архимандрита

 

Анастасія

 

и

другого

 

духовенства,

 

при

 

иѣніи

 

Чудовскаго

 

хора.

Послѣ

 

литургіи

 

благодарственное

 

молебствіе

 

совер-

шалъ

 

также

 

Высокопреосвященный

 

Владиміръ:

 

кро-

мѣ

 

лицъ,

 

участвовавшихъ

 

въ

 

совершеніи

 

литургіи,
на

 

молебствіе

 

еще

 

вышли:

 

Преосвященный

 

Григо-
рій,

 

Настоятель

 

Донского

 

монастыря,

 

Преосвящен-
ный

 

Наѳанаилъ,

 

унравляющій

 

Спасо-Андроніевымъ
монастыремъ,

 

и

 

другое

 

столичное

 

духовенство.

 

Об-
ширный

 

залъ

 

при

 

храмѣ

 

былъ

 

наиолненъ

 

моля-

щимися.

Послѣ

 

богослуженія,

 

въ

 

залѣ

 

Епархіальная

 

дома

состоялось

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Владыки

 

Митро-
полита

 

общее

 

собраніе

 

членовъ

 

Общества,

 

на

 

кото-

ромъ

 

присутствовало

 

высшее

 

столичное

 

духовенство

и

 

много

 

членовъ

 

Общества

 

и

 

лицъ,

 

сочувствующихъ

его

 

деятельности.

Во

 

главѣ

 

Общества

 

стоитъ

 

Совѣтъ,

 

который
въ

 

отчетномъ

 

году,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Высо-
копреосвященнѣйшаго

 

Митрополита

 

Владиміра,

 

со-

стоялъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

первая

 

помощника

предсѣдателя,

 

по

 

его

 

назначенію,

 

Иреосвященвая
ТриФОна,

 

Епископа

 

Дмитровская,

 

второго —поизбра-
нію

   

общая

   

собранія —г.

 

помощника

   

Московская
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Генералъ-Губернатора,

 

Гофмейстера

 

А.

 

Г.

 

Булыгина
и

 

нѣсколькихъ

 

членовъ— по

 

избранію

 

общая

 

собра-
нія

 

и

 

по

 

назначенію

 

Предсѣдателя.

Всѣхъ

 

Епархіальныхъ

 

отдѣленій

 

или

 

Комите-
товъ

 

Общества

 

было

 

54

 

Число

 

членовъ

 

Общества
возрасло

 

до

 

18,282

 

человѣкъ,

 

увеличившись

 

за

 

годъ

на

 

1,110

 

лицъ.

Отъ

    

1901

 

г.

    

денежныхъ

средствъ

 

оставалось ..... 1.326.325

 

p.

 

45 1

 

4

 

к.

(въ

 

томъ

 

числѣ

    

капитала

 

не-

прикосновенная

    

.

   

.

       

.

      

693,593

 

„

   

52

      

„

Въ

 

1902

 

г.

 

поступило

   

на

 

.

прпхоОъ

 

по

 

Совѣту

 

и

 

Комитетамъ

     

556,027

 

р.

 

44

      

к.

Въ

 

1902

 

г.

 

израсходовано

 

.

       

594,132

 

„50

      

к.

Къ

 

1903

 

г.

 

осталось

     

.

   

.

   

1.288,220

 

р.

 

Щ ( ц

  

к.

(въ

 

томъ

 

числѣ

    

капитала

 

не-

прикосновенная

    

....

       

702,533

 

„

   

31

      

„

На

 

попеченіи

 

Миссіонерская

 

Общества

 

нахо-

дится

 

9

 

миссій

 

въ

 

Сибири,

 

нѣсколько

 

миссій

 

въ

Европейской

 

Россіи

 

въ

 

епархіяхъ

 

съ

 

инородческимъ

населеніемъ

 

и

 

двѣ

 

миссіи,

 

дѣйствующія

 

за

 

предѣ-

лами

 

Россіи —Японская

 

и

 

Американская.

Всего

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

трудами

 

отечествен-

ныхъ

 

миссіонеровъ

 

обращено

 

въ

 

христіанство

 

изъ

язычества

 

и

 

магометанства

 

3,882

 

человѣка,

 

именно

въ

 

Сибирскихъ

 

миссіяхъ — 2,371

 

*),

 

въ

 

Японской

 

и

Американской —1,243

 

и

 

въ

 

Европейской

 

Россіи — 268.
Въ

 

школахъ,

 

существующихъ

 

или

 

вподнѣ

 

на

средства

 

Миссіонерская

 

Общества,

 

или

 

при

 

болѣе

или

 

менѣе

 

значительномъ

 

пособіи

 

отъ

 

него,

 

обуча-
лось

 

около

 

30,000

 

человѣкъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

не

 

мало

инородцевъ-нехристіанъ.

Ч

 

Нѣтъ

 

свѣдьній

 

изъ

 

миссіи

 

Забайкальской.
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Смѣта

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

миссій

 

и

 

мис-

сіонерскихъ

 

учрежденій

 

на

 

1903— 1904

 

г.

 

исчислена

въ

 

суммѣ

 

350,415

 

р.

 

и

 

принята

 

собраніемъ

 

едино-

гласно.

Въ

 

заключеніе

 

собранія

 

Владыка

 

Митрополитъ
обратился

 

къ

 

присутствующимъ

 

съ

 

рѣчью,

 

въ

 

ко-

торой,

 

указавши

 

на

 

существующая

 

въ

 

обществѣ

 

не-

правильный

 

понятія

 

о

 

миссіонерствѣ,

 

призывалъ

 

къ

участію

 

въ

 

этомъ

 

богоугодномъ

 

и

 

обязательномъ
для

 

всякая

 

православная

 

христианина

 

дѣлѣ.

(«Правосл.

 

Благов...

 

№

  

І0 ).

В.

 

Н.

 

Хитрово.

Въ

 

Гатчинѣ

 

5

 

Мая

 

скончался

 

секретарь

 

Импе-
раторская

 

Православная

 

Палестинская

 

Общества
д.

 

т.

 

с.

 

Василій

 

Николаевичъ

 

Хитрово.

 

Покойный
былъ

 

однимъ

 

изъ

 

учредителей

 

Палестинская

 

Об-
щества

 

и

 

съ

 

самая

 

начала

 

его

 

существованія,

 

въ

1882

 

г.,

 

иринялъ

 

въ

 

немъ

 

самое

 

горячее

 

участіе.
сначала

 

въ

 

качествѣ

 

товарища

 

предсѣдателя

 

Обще-
ства,

 

а

 

затѣмъ

 

члена

 

совѣта

 

и

 

секретаря

 

Общества.
Ещевъ

 

1881

 

году

 

В.

 

Н.

 

Хитрово

 

обратилъ

 

на

 

себя

 

вни-

мапіе

 

изданной

 

имъ

 

книгой:

 

„Православие

 

въ

 

Св.
Землѣ".

 

рекомендовавшей

 

его,

 

какъ

 

знатока

 

ноло-

жеиія

 

въ

 

то

 

время

 

Палестины,

 

мѣстнаго

 

православія
и

 

русскаго

 

паломничества.

 

Неоднократныя

 

затѣмъ

посѣщенія

 

Св.

 

Земли,

 

близкое

 

знакомство

 

съ

 

такими

дѣятелами

 

въ

 

Палестинѣ,

 

какъ

 

о.

 

архимапдритъ

Антонинъ

 

(иачальникъ

 

русской

 

духов,

 

мис.)

 

и

 

Д.

 

Д.
Смышляевъ,

 

наконецъ,

 

непосредственное

 

участіе
въ

 

дѣлахъ

 

Императ.

 

Правосл.

 

Пал.

 

Общества,

 

вѣда-

ющая

 

судьбы

 

нравославія

 

на

 

Востокѣ

 

и

 

русскаго

паломничества,

 

несомнѣнно,

 

расширили

 

его

 

иозна-

нія

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

настолько,

 

что

 

онъ,

 

въ

 

качествѣ

секретаря

 

Палестинская

 

Общества,

   

являлся

   

неза-
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мѣнимымъ

 

лицомъ,

 

съ

 

мнѣніями

 

и

 

дѣйствіями

 

кото-

рая

 

Обществу

 

приходилось

 

считаться

 

и

 

къ

 

голосу

котораго — прислушиваться.

 

Отличаясь

 

большимъ
трудолюбіемъ,

 

неослабной

 

энергіей,

 

не

 

оставлявшей
его

 

до

 

послѣднихъ

 

дней

 

жизни,

 

покойный

 

весь

 

отда-

вался

 

дѣламъ

 

Палестинская

 

Общества,

 

радуясь

 

его

успѣхамъ

 

и

 

искренно

 

горюя

 

надъ

 

его

 

неудачами.

Покойному

 

принадлежало

 

нѣсколько

 

сочиненій

 

о

 

Св.
Землѣ,

 

одно

 

изъ

 

которыхъ

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Къ
Животворящему

 

Гробу"

 

имѣдо

 

громадный

 

усиѣхъ,

выдержавъ

 

нѣсколько

 

изданій.

 

В.

 

Н.

 

скончался

70

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

7

 

мая

 

въ

 

3

 

ч.

 

25

 

м.

 

тѣло

 

почив-

шая

 

привезли

 

изъ

 

Гатчины

 

на

 

Варшавскій

 

вокзалъ,

откуда,

 

въ

 

ирисутсгвіи

 

помощника

 

иредсѣдателя

Палестинская

 

Общества

 

г.-лейт.

 

М.

 

П

 

Степанова,
Товарища

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

В.

 

К.

 

Саб-
лера

 

и

 

многихъ

 

членовъ

 

Общества,

 

было

 

перевезено

въИсидоровскую

 

церковь

 

Александро-Невской

 

лавры,

гдѣ

 

въ

 

6

 

час.

 

пополудни

 

совершена

 

была

 

всенощная.

Отнѣваніе

 

и

 

погребеніе

 

послѣдовало

 

8

 

мая.

 

(СПБ.
Пѣд.

 

№

 

123).

Памятники

 

церковной

 

старины.

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

постановлено,

 

въ

цѣляхъ

 

упорядоченія

 

способовъ

 

охраненія

 

памят-

 

і

никовъ

 

церковныхъ

 

древностей

 

въ

 

монастыряхъ

 

и

церквахъ

 

Имперіи,

 

установить

 

слѣдующія

 

правила:

1)

 

въ

 

Московской

 

Патріаршей

 

библіотекѣ

 

сосредо-

точить

 

копіи

 

съ

 

описей

 

ризницъ

 

тѣхъ

 

монастырей
и

 

церквей,

 

гдѣ

 

осталась

 

еще

 

старина,

 

при

 

чемъ

 

на

мѣстахъ

 

храненія

 

древностей

 

описи

 

современныхъ

ризницъ

 

должны

 

быть

 

совершенно

 

выдѣлены

 

изъ

описей

 

древнихъ

 

вещей;

 

2)

 

по

 

представленіи

 

коній
и

 

описей

 

предметовъ

 

старины

 

сдѣлать

 

провѣрку

 

ихъ

особыми

     

комиссіями

     

изъ

    

настоятеля,

    

ключаря
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иди

 

ризничная;

 

3)

 

если

 

мѣсто

 

храненія

 

старины —

губернскій

 

городъ,

 

то

 

присоединить

 

въ

 

комиссію
одного

 

изъ

 

преподавателей

 

семинаріи,

 

авъуѣздномъ

городѣ,

 

гдѣ

 

есть

 

духовный

 

училища, —одного

 

изъ

преподавателей

 

оная,

 

если

 

же

 

такового

 

нѣтъ, — бли-
жайшая

 

благочинная.

 

Все

 

заключенное

 

въ

 

эти

описи

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

отчуж-

даемо

 

безъ

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

при

чемъ

 

ходатайства

 

о

 

такомъ

 

отчужденіи

 

направляются

въ

 

Московскую

 

Святѣйшая

 

Синода

 

Контору

 

на

 

за-

ключеніе;

 

4)

 

въ

 

Патріаршей

 

библіотекѣ

 

сосредото-

чить

 

всѣ

 

описи

 

старин ныхъ

 

монастырей,

 

соборовъ
и

 

церквей

 

до

 

1800

 

г.

 

включительно,

 

поручить

 

епар-

хіальнымъ

 

начальствамъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

составлении

 

настоятелями

 

подлежащихъ

 

монастырей
и

 

церквей

 

описи

 

и

 

копіи

 

съ

 

нихъ,

 

о

 

провѣркѣ

 

по-

слѣднихъ

 

комиссіями

 

и

 

о

 

доставленіи

 

затѣмъ

 

про-

вѣренныхъ

 

копій

 

въ

 

Патріаршую

 

библіотеку,

 

нред-

варивъ

 

цри

 

этомъ

 

хранителей

 

древнихъ

 

ризницъ

 

и

библіотекъ,

 

что

 

за

 

неисполненіе

 

и

 

нарушеніе

 

ука-

занныхъ

 

правилъ

 

виновные

 

будутъ

 

подвергаемы

строгой

 

отвѣтственности

 

(„Рус.

  

Паломникъ").

Нижегородская

 

Духовная

 

Оеминарія
въ

 

1840-1851

 

г.г.

( П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е ) .

Весьма

 

важный

 

вопросъ

 

въ

 

семинарской

 

*

 

эко-

номіи

 

составлялъ

 

вопросъ

 

о

 

пищѣ

 

и

 

одеяідѣ

 

воспи-

танниковъ.

 

Штатной

 

суммы

 

на

 

это

 

по

 

Семинаріи
отпускалось

 

около

 

3800

 

р.

 

въ

 

годъ

 

(на

 

110

 

чел.

 

по

34

 

р.

 

28

 

к.

 

на

 

кая?дая).

 

Но

 

на

 

практикѣ,

 

какъ

 

это

ни

 

странно,

 

сумма

 

эта

 

при

 

ректорѣ

 

Аиоллоніи

 

ни-

когда

 

почти

 

полностью

 

не

 

расходовалась,

 

и

 

часть

ея

 

всегда

 

шла

 

на

 

покрытіе

 

другихъ

 

нуждъ.

 

Напр.,
отъ

 

1843

 

г.

    

по

 

содержанію

    

учениковъ

 

пищею

    

и
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одеждою

 

осталось

 

800

 

р.

 

при

 

общемъ

 

расходѣ

 

на

пищу

 

около

 

двухъ

 

тысячъ

 

р.

 

и

 

на

 

одежду

 

свыше

900

 

р.,

 

отъ

 

1844

 

г.

 

1365

 

р.,

 

отъ

 

1845

 

г.

 

1942

 

р.

 

и

т.

 

д.

 

Въ

 

1848

 

г.

 

на

 

пищу

 

израсходовано

 

1648

 

р.,

 

на

одежду

 

1235

 

р.,

 

т.

 

е.

 

опять

 

съ

 

остаткомъ

 

свыше

800

 

рублей.
Разсчетливый

 

ректоръ

 

при

 

осторояшомъ

 

и

 

умѣ-

ломъ

 

веденіи

 

хозяйства

 

и

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

смо-

трѣлъ

 

на

 

дѣло

 

слишкомъ

 

практически:

 

не

 

допуская

крайностей

 

и

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

балуя

 

своихъ

 

нитом-

цевъ,

 

онъ

 

удовлетворялъ

 

ихъ

 

лишь

 

въ

 

необходимому
Каковъ

 

былъ

 

столъ

 

учениковъ

 

Семинаріи

 

и

училищъ

 

при

 

архимандритѣ

 

Аполлоніи,

 

объ

 

этомъ

мы

 

имѣемъ

 

точныя

 

и

 

ОФФиціальныя,

 

и

 

частныя

 

свѣ-

дѣнія.

 

По

 

мысли

 

эконома

 

Свѣтовидова

 

осенью

1845

 

г.

 

имъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

инспекторомъ

 

Понятовскимъ
выработано

 

было

 

примѣрное

 

росписаніе

 

кушаній
казеннокоштныхъ

 

восиитанниковъ

 

Семинаріи

 

и

 

учи-

лищъ

 

на

 

разные

 

дни

 

и

 

случаи,

 

„чтобы

 

одни

 

и

 

тѣ

 

же

кушанья

 

не

 

могли

 

наскучить".

 

Такимъ

 

образомъ
назначено

 

было

 

въ

 

мясоѣдъ

 

готовить

 

въ

 

простые

дни

 

„щи

 

съ

 

говядиной

 

и

 

кашу",

 

въ

 

простые

 

празд-

ники

 

„щи,

 

кашу

 

и

 

картофель

 

или

 

холодное"

 

(сту-

день);

 

въ

 

двунадесятые

 

праздники

 

и

 

торжественные

дни

 

булки

 

,.(на

 

завтракѣ),

 

холодное

 

(солонина

 

или

студень),

 

щи

 

и

 

жаркое

 

(телятина

 

или

 

баранина).

 

Въ
посты

 

семинарское

 

меню

 

составляли —въ

 

будни:
горячее

 

(поиеремѣнно) —картофельный

 

супъ,

 

„бура-
ки",

 

горохъ,

 

щи

 

съ

 

„подболкою"'

 

и

 

лавровымъ

 

ли-

стомъ,

 

или

 

съ

 

грибами,

 

со

 

снѣдками

 

или

 

др.

 

мел-

кою

 

рыбой,

 

и

 

каша;

 

въ

 

праздники— винигретъ,

 

супъ

и

 

каша;

 

въ

 

болыпіе

 

праздники — булки,

 

винигретъ

или

 

рыба,

 

супъ

 

или

 

уха,

 

каша

 

или

 

картофель.

Архимандритъ

 

Аполлоній

 

утвердилъ

 

это

 

росни-

саніе

 

съ

 

оговоркою

 

„слѣдовать

 

оному

 

съ

 

надлежа-

щей

 

осмотрительностью

 

и

 

бережливостью"

 

пз ).

пз)

 

Д.

  

1845

 

г.

 

X.

 

51.
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На

 

масляницу

 

обѣдъ

 

состоялъ

 

изъ

 

заливного

изъ

 

свѣжихъ

 

судаковъ,

 

ухи

 

изъ

 

ершей,

 

карасей

 

и

окуней

 

и

 

жаркого

 

изъ

 

лещей

 

(по

 

цѣнѣ

 

60

 

к.

 

пудъ)

 

т).

Росписаніе

 

кушаній,

 

какъ

 

видимъ,

 

въ

 

общемъ
было

 

не

 

разнообразно

 

тѣмъ

 

болѣе.

 

что

 

въ

 

действи-
тельности

 

осуществлялось

 

оно,

 

по

 

указанію

 

эконом-

наго

 

ректора,

 

съ

 

большою

 

осторожностью.

 

Семинар-
ское

 

начальство,

 

какъ

 

сказано,

 

ухитрялось

 

даже

 

изъ

скудныхъ

 

штатныхъ

 

ассигновокъ

 

на

 

пищу

 

сберегать
крупные

 

остатки,

 

и

 

не

 

далѣе,

 

какъ

 

съ

 

1843г.

 

„щи

и

 

каша,

 

каша

 

и

 

щи

 

кая?дый

 

день! — нишетъ

 

о

 

семи-

нарской

 

пищѣ

 

своего

 

времени

 

упомянутый

 

пито-

мецъ

 

Аполлонія.

 

Хлѣбабѣлаго

 

донге

 

по

 

праздникамъ

(простымъ)

 

не

 

давали.

 

А

 

каковы

 

были

 

щи?

 

Въ

 

мясо-

ѣдъ

 

на

 

казеннаго

 

воспитанника

 

отпускалось

 

по

 

чет-

верти

 

Фунта

 

мяса

 

въ

 

день,

 

и

 

изъ

 

того

 

же

 

котла

 

поль-

зовались

 

и

 

сторожа,

 

и

 

писцы

 

Правленія.

 

Въ

 

пост-

ные

 

дни

 

особенно

 

голодно

 

было:

 

щи,

 

плохо

 

при-

правленные,

 

или

 

супъ

 

картофельный,

 

сдобренный
лукомъ....

 

Да,

 

насъ

 

кормили

 

несладко,

 

заключаетъ

свои

 

воспоминанія

 

о

 

семинарскомъ

 

столѣ

 

уже

 

уму-

дренный

 

житейскимъ

 

опытомъ

 

„аполлоніевецъ",

 

и —

спасибо

 

умному

 

учебному

 

начальству,

 

что

 

не

 

бало-
вало

 

нашихъ

 

желудковъ,

 

ибо

 

впереди

 

предстояла

жизнь

 

тоже

 

не

 

сладкая.

 

Хорошо

 

и

 

то.

 

что

 

мы,

 

ка-

зеннокоштные,

 

не

 

думали

 

о

 

насыщеніи

 

на

 

завтраш-

ній

 

день,

 

какъ

 

приходилось

 

задумываться

 

нѣкото-

рымъ

 

своекоштнымъ...

 

Тогда

 

намъ

 

стыдно

 

было
роптать,

 

что

 

насъ

 

кормятъ

 

несладко".
Что

 

касается

 

одежды,

 

то

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

особенно

 

въ

 

первые

 

годы,

 

ректоръ

 

АполлоніЙ

 

забо-

11

 

*)

 

Съ

 

конца

 

сороковыхъ

 

годовъ

 

Семинарія

 

постоянно

 

поль-

зовалась

 

„чистою,

 

ключевою

 

водою"

 

изъ

 

общаго

 

водохранилища,

находя щагося

 

на

 

городской

 

площади,

 

а

 

до

 

этого

 

времени

 

изъ

 

соб-
ственныхъ

 

двухъ

 

колодцевъ

 

на

 

Семинарскомъ

 

дворѣ;

 

въ

 

одномъ

изъ

 

нихъ

 

(у

 

больницы),

 

впрочемъ,

 

вода

 

была

 

неудобна

 

для

 

упо-

требленія

 

въ

 

обыкновенномъ

 

быту.
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тился

 

не

 

столько

 

о

 

внѣшности,

 

сколько

 

о

 

прочности

ея,

 

а

 

главное,

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

такъ

 

или

 

иначе,

 

но

удовлетворить

 

костюмомъ

 

по

 

возможности

 

всѣхъ

нуждающихся

 

учениковъ

 

и

 

Семинаріи.

 

и

 

училищъ.

Всѳ

 

это

 

дѣлалось

 

по

 

запискамъ

 

эконома,

 

гдѣ

 

приво-

дились

 

подробно

 

не

 

только

 

мотивы,

 

но

 

и

 

всѣ

 

нуж-

ныя

 

справки

 

и

 

смѣты,

 

тщательно

 

разсматривавшіяся
самимъ

 

ректоромъ

 

Аполлоніемъ

 

предварительно

внесенія

 

въ

 

Правленіе.

 

Постепенно,

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ,

Аполлоній

 

улучшалъ

 

и

 

одежду

 

учениковъ

 

Семпна-
ріи

 

и

 

училищъ,

 

причемъ

 

въ

 

одеждѣ

 

соблюдалась
по

 

возможности

 

„униформа''.

Для

 

учениковъ

 

Семинаріи

 

до

 

1846

 

г.

 

но

 

уставу

вмѣото

 

верхней

 

зимней

 

одежды

 

полагалось

 

шить

лишь

 

.,суконные

 

нантолоны

 

и

 

игилеты

 

съ

 

рукавами ".
Въ

 

декабрѣ

 

1845

 

г.

 

Аполлоній

 

предложилъ

 

устроить

для

 

всѣхъ

 

110

 

полнокоштныхъ

 

учениковъ

 

Семина-
ріи

 

.зимнія

 

шинели"

 

(на

 

1000

 

р.)

 

суконныя,

 

сѣраго

цвѣта,

 

на

 

Фланелевой

 

подкладкѣ,

 

на

 

остаточныя

средства

 

къ

 

1846

 

г.

 

по

 

содеряганію

 

учениковъ

 

пи-

щею,

 

о

 

чемъ

 

и

 

было

 

возбуждено

 

ходатайство

 

предъ

высшимъ

 

начальствомъ.

 

Къ

 

концу

 

46

 

г.

 

шинели

эти,

 

въ

 

количествѣ

 

92

 

шт.,

 

были

 

дѣйствительно

сшиты

 

(но

 

на

 

байкѣ,

 

а

 

не

 

на

 

Фланели)

 

и,

 

но

 

осви-

дѣтельствованіи

 

особой

 

комиссіей

 

„изъ

 

сторонпнхъ

лицъ",

 

приняты

 

Правленіемъ.

 

II

 

впослѣдетвіп

Духовно-Учебное

 

Управленіе

 

разрѣшало

 

Правленію
Семинаріи

 

шить

 

такія

 

же

 

шинели,

 

но

 

съ

 

оговоркою

„озаботиться

 

сокращеніемъ

 

но

 

возможности

 

сего

расхода"

 

(въ

 

1851

 

г.).

Въ

 

1843

 

45

 

г. г.

 

Аполлоній

 

постепенно

 

заво-

дитъ

 

для

 

учениковъ

 

Семинаріи,

 

вмѣсто

 

нанковыхъ,

суконные

 

темно-сѣраго

 

цвѣта

 

сюртуки

 

„длиною

 

на

два

 

вершка

 

ниже

 

колѣна

 

и

 

никакъ

 

не

 

короче",
двубортные,

 

съ

 

суконными

 

же

 

пуговицами.

 

Къ

 

пимъ

шились

 

'съ

 

48

 

г.)

 

триковые

 

панталоны

 

и

 

жилеты;

послѣдніе,

    

должно

   

быть,

    

для

 

избранныхъ.

    

были

ч^
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иногда

 

даже

 

изъ

 

„полубархату"

 

(въ

 

47

 

г.).

 

На

 

лѣто,

впрочемъ,

 

и

 

для

 

учениковъ

 

Семинаріи

 

попрея!нему

были

 

оставлены

 

нанковые

 

сюртуки

 

и

 

брюки,

 

но

 

съ

46

 

г.

 

они

 

шились

 

уже,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Св.

 

Синода,
ежегодно

 

(а

 

прежде

 

чрезъ

 

2

 

года).

 

Выдавались

 

еще

(въ

 

46

 

г.)

 

теплые

 

носки

 

и

 

суконные

 

картузы

 

(учен.

Сем.

 

и

 

училищъ).

 

Необходимою

 

принадлежностью

ученическаго

 

костюма

 

при

 

Аполлоніи

 

были

 

еще

коленкоровыя

 

косынки,

 

въ

 

1850

 

году

 

замѣненныя

платками.

Нижнее

 

бѣлье

 

было

 

изъ

 

тонкаго

 

холста.

Ни

 

въ

 

проектѣ

 

Устава

 

низшихъ

 

училищъ,

 

ни

въ

 

расиоряженіяхъ

 

высшаго

 

начальства

 

(до

 

46

 

г.)
ничего

 

не

 

говорилось

 

о

 

томъ,

 

какую

 

именно

 

одежду

должны

 

были-

 

получать

 

и

 

въ

 

какіе

 

сроки

 

казенно-

коштные

 

воспитанники

 

собственно

 

низшихъ

 

учи-

лищъ,

 

и

 

все

 

это

 

дѣло

 

предоставлялось

 

такимъ

 

обра-
зомъ

 

благоусмотрѣнію

 

и

 

благоразумію

 

мѣстнаго

 

на-

чальства.

 

Послѣднее

 

же,

 

приобщей

 

скудости

 

средствъ,

заботилось

 

лишь

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

снабдить

 

казенно-

коштныхъ

 

учениковъ

 

какою-нибудь

 

одеждою,

 

въ

предотвращеніе

 

прямой

 

нищеты,

 

нерѣдко

 

доходив-

шей

 

до

 

крайности.

До

 

ректора

 

Аполлонія

 

обычный

 

костюмъ

 

ка-

зеннокоштныхъ

 

учениковъ,

 

не

 

очень

 

исправно

 

под-

новляемый,

 

составляли:

 

зимнюю

 

верхнюю

 

одежду

нанковые

 

или

 

Фризовые

 

халаты,

 

лѣтомъ —шлафро-

ки,

 

нанковые

 

сюртуки

 

съ

 

такими

 

же

 

панталонами

и

 

жилетами

 

и

 

нанковыя

 

или

 

коленкоровыя

 

косынки.

Аполлоній

 

постепенно

 

сталъ

 

замѣнять

 

нанку

 

на

одежды

 

казенно-коштныхъ

 

учениковъ

 

фризомъ,

 

„за-

трапезной

 

матеріей"

 

или

 

тикомъ

 

и

 

даже

 

сукномъ

„низшей

 

доброты".

 

Старую

 

одежду

 

семднаристовъ

онъ

 

также

 

нерѣдко

 

передѣлывалъ

 

для

 

бѣдныхъ

 

уче*

никовъ

 

училищъ,

 

наприм.,

 

для

 

вновь

 

посту иавшихъ

въ

 

Оеминарію.
Въ

 

іюлѣ

 

1850

 

г.

 

Аноллоній

   

предложилъ

 

выда-
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вать

 

ученикамъ

 

нанковыя

 

пары

 

ежегодно

 

(вмѣсто

двухъ

 

лѣтъ),

 

а

 

когда

 

Дух.-Учебн.

 

Управленіе

 

пред-

ложило

 

Правленію

 

Семинаріи

 

шить

 

лучше

 

суконные

сюртуки,

 

но

 

на

 

два

 

года,

 

если

 

оно

 

имѣетъ

 

средства,

архимандритъ

 

Аполлоній

 

немедленно

 

отвѣтилъ,

 

что

„Правленіе

 

Семинаріи

 

какъ

 

въ

 

настоящее

 

время

(въ

 

51

 

г.)

 

имѣетъ,

 

такъ

 

и

 

впредь

 

надѣется

 

имѣть

возможность"

 

исполнить

 

волю

 

начальства.

Вообще

 

и

 

объ

 

одеждѣ

 

казенно-коштныхъ

 

уче-

никовъ

 

училищъ

 

ректоръ

 

Аиоллоній

 

позаботился
немало.

 

Отъ

 

всѣхъ

 

вообще

 

питомцевъ

 

строжайше
требовалось

 

хранить

 

и

 

беречь

 

казенную

 

одежду

всѣми

 

мѣрами.

Но,

 

какъ

 

и

 

въ

 

пищѣ,

 

и

 

относительно

 

казенной
одежды

 

питомцевъ

 

Аполлонія

 

дѣйствительность,

конечно,

 

была

 

далека

 

отъ

 

своего

 

идеала,

 

особенно
при

 

общей

 

нетребовательности

 

того

 

времени.

 

„Одѣ-

вали

 

насъ

 

неказисто,

 

вспоминаетъ

 

о

 

своемъ

 

времени

извѣстный

 

уже

 

намъ

 

„аполлоніевецъ*,

 

но

 

по

 

край-
ней

 

мѣрѣ

 

мы

 

не

 

зябли,

 

какъ

 

иные

 

квартирные,

которые

 

одѣвались

 

во

 

что

 

попало.

 

Для

 

буденъ

 

у

насъ

 

были

 

сюртуки

 

и

 

брюки

 

изъ

 

сѣренькой

 

нанки,

а

 

для

 

праздниковъ

 

и

 

торжественныхъ

 

встрѣчъ

 

сюр-

туки

 

изъ

 

толстаго

 

сукна

 

такого

 

цвѣта,

 

который

 

и

определить

 

трудно,

 

съ

 

пуговицами

 

изъ

 

того

 

же

сукна.

 

Для

 

осени

 

и

 

зимы

 

понашиты

 

были

 

шинельки

изъ

 

того

 

же

 

сукна,

 

-съ

 

коротенькими

 

капюшончи-

ками

 

и

 

длиннѣйшими

 

рукавами".

За

 

свою

 

заботливость

 

о

 

жизненныхъ

 

удобствахъ
своихъ

 

питомцевъ

 

р.

 

Аіюллоній

 

получалъ

 

благодар-
ность

 

и

 

отъ

 

высшаго

 

начальства

 

(отъ

 

Св.

 

Синода
въ

 

1847

 

г.),

 

и

 

отъ

 

мѣстнаго.

 

Утверждая,

 

наприм.,

списокъ

 

принятыхъ

 

на

 

казенное

 

содержаніе

 

на

18 18 / 19

 

г.,

 

Преосвященный

 

Іаковъ

 

прибавляетъ:
„Правленію

 

Семинаріи

 

изъявляю

 

благодарность

 

за

вкусную

    

пищу,

    

за

 

приличную

   

одежду

  

и

 

за

 

чис-
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тыя

 

помѣщенія,

 

доставляемый

 

казеннокоштнымъ

восиитанннкамъ".

 

Это

 

одобреніе

 

было

 

справедливой
наградой

 

для

 

заботливаго,

 

но

 

и

 

самолюбпваго

 

ректора.

Больница

 

Семинарская

 

до

 

ремонта

 

сороков ыхъ

годовъ

 

помѣщалась

 

въ

 

нижнемъ

 

этаж$

 

малаго

 

кор-

пуса,

 

а

 

послѣ

 

ремонта

 

перенесена

 

въ

 

одну

 

половину

верхняго

 

175 j.

При

 

лѣченіи

 

болыіыхъ

 

вт>

 

большомъ

 

ходу

 

тогда

были

 

піявки,

 

иромывательныя,

 

также

 

кровопусканіе,
для

 

чего

 

иногда

 

приглашались

 

особые

 

спеціалпсты
со

 

стороны

 

(напр.,

 

мѣщанннъ

 

Ал.

 

КудрЯвцевъ).
Въ

 

общемъ

 

лѣченіе

 

каждаго

 

заболѣванія

 

обхо-
дилось

 

отъ

 

20-

 

-40

 

к.

 

и

 

въ

 

серьезныхъ

 

случаяхъ

 

до

3—4

 

рублей

 

(въ

 

мѣсяцъ).

Собственной

 

аптеки

 

при

 

больницѣ

 

не

 

было,

 

и

всѣ

 

медикаменты

 

забирались

 

изъ

 

вольной

 

аптеки

д-ра

 

Увеніуса,

 

со

 

скидкою

 

30°/о

 

съ

 

таксы.

 

Но

 

въ

1850

 

г.,

 

какъ

 

сказано

 

(гл.

 

У),

 

ректоръ

 

Аполлоній
устроилъ

 

собственными

 

трудами

 

семинариетовъ

 

ма-

ленькую

 

аптечку

 

при

 

больницѣ.

На

 

больницу

 

(и

 

съ

 

медикаментами) отпускалось

всего

 

228

 

р.

 

въ

 

годъ

 

На

 

эти

 

же

 

средства

 

до

 

1850

 

г.

лѣчились

 

и

 

ученики

 

низшихъ

 

училищъ.

 

По

 

боль-
ницѣ

 

всегда

 

былъ

 

поэтому

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

круп-

ный

 

нерерасходъ.

До

 

чего,

 

однако,

 

было

 

экономно

 

по

 

этой

 

статьѣ

семинарское

 

начальство,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

даже

за

 

похороны

 

учениковъ

 

Правл.

 

Семин,

 

не

 

стѣсня-

лось

 

взыскивать

 

расходы

 

(отъ

 

2

 

р.

 

до

 

2

 

р.

 

50

 

к.)
съ

 

родственниковъ

 

умершихъ.

Число

 

низшей

 

прислуги

 

при

 

Семинаріи,

 

посте-

пенно

 

увеличиваясь,

 

къ

 

концу

 

ректорства

   

Аполло-

17Ь )

 

Въ

 

другой

 

лоловинѣ

   

съ

 

1849

 

г,

 

помѣщались

 

ученики,

  

а

въ

 

нижнемъ

 

были

 

квартиры.
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нія

 

достигло

 

27

 

человѣкъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

были:

 

ку-

черъ,

 

маляръ,

 

столяръ,

 

штукатуръ,

 

переплетчикъ,

онъ

 

же

 

и

 

штукатуръ,

 

баныцикъ,

 

онъ

 

же

 

и

 

швейцаръ,
второй

 

швейцаръ

 

и

 

т.

 

д.

 

Всѣмъ

 

имъ,

 

по

 

распоря-

женію

 

и

 

свѣдома

 

Аполлонія,

 

самымъ

 

точнымъ

образомъ

 

расписаны

 

были

 

всѣ

 

ихъ

 

обязан-
ности,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

не

 

только

 

комнатъ,

 

но

 

и

лѣстнипъ,

 

площадокъ

 

и

 

корридоровъ,

 

за

 

которые

доляіенъ

 

былъ

 

отвѣчать

 

тотъ

 

или

 

другой

 

служитель.

II

 

при

 

ректорѣ

 

Аполлоніи

 

время

 

отъ

 

времени

въ

 

Семинарію

 

въ

 

число

 

слуяштелей

 

же

 

посылали

изъ

 

Консисторіи

 

штраФОванныхъ

 

дьячковъ

 

и

 

поно-

марей,

 

съ

 

такой,

 

напр.,

 

рекомендаціей:

 

„грубъ,

 

овое-

воленъ"

 

н

 

т.

 

п.,

 

или

 

иослушниковъ

 

„за

 

ираздноша-

тательство

    

и

 

др.

 

провинности.

Этотъ

 

разрядъ

 

служителей

 

былъ,

 

конечно,

 

прямо

въ

 

тягость

 

для

 

экономіи

 

и

 

Семинаріи

Со

 

свойственною

 

ему

 

горячностью

 

ректоръ

Аполлоній

 

съ

 

низшими

 

слуяштелями

 

обращался
чрезвычайно

 

строго,

 

нерѣдко

 

немедленно

 

удаляя

неисправныхъ

 

изъ

 

нихъ

 

изъ

 

семинарскаго

 

дома.

 

„Слу-
яштелн

 

Петра

 

Степанова,

 

пишетъ,

 

напр.,

 

самъ

 

Апол-
лоній

 

(въ

 

Іюнѣ

 

44

 

г.),

 

препроводить

 

завтра

 

чрезъ

Консисторію

 

въ

 

Губернское

 

Правленіе

 

для

 

отдачи

въ

 

военную

 

слуяібу*

 

(за

 

буйство

 

въ

 

нетрезпомъ

видѣ).

 

Или:

 

„грубаго,

 

дерзкаго

 

и

 

невѣрнаго

 

казнѣ

муяшка

 

Леонтьева

 

(повара)

 

выгнать

 

изъСеминаріи,
отобравъ

 

отъ

 

него

 

казенныя

 

вещи,

 

какія

 

у

 

него

есть " .

А.

  

Тиховъ.

(Продолженіе

 

будетъ).
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В"ь

 

Саровской

 

обители.

(Изъ

 

воспоашнаній

 

семинариста).

Лѣтомъ

 

1902

 

года,

 

пользуясь

 

каникулярнымъ

временемъ,

 

я

 

исполнилъ

 

давнее

 

желаніе

 

моей

 

ма-

тери

 

посѣтить

 

Саровскую

 

обитель.

 

Наступило

 

давно

ожидаемое

 

въ

 

Ншкегородской

 

Семинаріи

 

13

 

число

Іюня.

 

Въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

отслуженъ

 

благодар-
ственный

 

молебенъ

 

и

 

послѣ

 

молебна

 

мы,

 

семинари-

сты,

 

были

 

свободны

 

отъ

 

учебныхъ

 

занятій.

 

Воспо-
минанія,

 

предлагаемый

 

здѣсь,

 

суть

 

не

 

болѣе,

 

какъ

описаніе

 

пережитаго

 

и

 

перечувствованиаго

 

мною

 

и

моей

 

матерью

 

въ

 

совмѣстномъ

 

нашемъ

 

палом ни-

чествѣ

 

чрезъ

 

Понетаевскій

 

монастырь,

 

и

 

мы,

 

счаст-

ливые,

 

желаемъ

 

сими

 

воспоминаніями

 

подѣлиться

 

съ

читателями.

Разстояніе

 

Саровской

 

обители

 

отъ

 

Понетаевской
около

 

40

 

верстъ.

 

Дорога

 

идетъ

 

проселками

 

и

 

поля-

ми,

 

только

 

уже

 

не

 

доходя

 

верстъ

 

6-ти

 

до

 

самаго

монастыря,

 

она

 

скрывается

 

въ

 

густомъ

 

сосновомъ

лѣсу.

 

Приблизительно

 

версты

 

за

 

три

 

до

 

монастыря

находятся

 

разсадники,

 

гдѣ

 

воспитываются

 

почки

для

 

искусственнаго

 

разведеніа

 

лѣса.

 

Чѣмъ

 

болѣе

приблиягаешься

 

къ

 

намѣченной

 

цѣли,

 

тѣмъ

 

выше

и

 

выше

 

поднимается

 

внутреннее

 

настроеніе.

 

Разно-
образные

 

разсказы

 

о

 

Саровской

 

обители

 

и

 

ея

 

св.

старцѣ,

 

подвияшикѣ

 

СераФимѣ,

 

взлелѣянные

 

съ

дѣтства,

 

наполняютъ

 

душу.

 

„Вотъ

 

гдѣ

 

спасался

этотъ

 

св.

 

старецъ;

 

каковъ

 

же

 

самый

 

монастырь?
гдѣ

 

такъ

 

часто

 

упоминаемая

 

рѣчка

 

Саровка?^

 

—

 

по-

добный

 

мысли

 

одна

 

за

 

другою

 

вставали

 

въ

 

головѣ

моей.

 

Дорога

 

замѣтно

 

изъ

 

ровной

 

переходитъ

 

въ

 

хол-

мистую,

 

и

 

вотъ

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

спусковъ

 

заблестѣла

рѣчка,

 

носящая

 

название

 

Сатисъ,

 

которая,

 

извиваясь

змѣйкой,

 

течетъ

 

окруженная

 

задумчивыми

 

соснами

по

 

направленію

 

отъ

 

востока

   

на

 

западъ.

    

По

 

этому
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же

 

направленію,

 

а

 

по

 

мѣстамъ

 

по

 

самому

 

берегу
этой

 

рѣчки

 

и

 

идетъ

 

дорога

 

въ

 

обитель.

 

Но

 

вотъ

шедшая

 

впереди

 

насъ

 

толпа

 

богомольцевъ

 

закрести-

лась,

 

нѣкоторые

 

становятся

 

на

 

колѣни. — это

 

за

 

чет-

верть

 

версты

 

до

 

обители

 

мелькаютъ

 

сквозь

 

иглы

деревьевъ

 

позолоченный

 

главы

 

монастырскихъ

 

хра-

мовъ.

 

Но

 

онѣ

 

тотчасъ

 

же

 

опять

 

скрываются

 

въ

лѣсной

 

чащѣ

 

и

 

уже

 

появляются

 

снова,

 

когда

 

пут-

ники

 

выходятъ

 

изъ

 

лѣсной

 

чащи

 

прямо

 

противъ

монастыря

 

къ

 

мосту,

 

для

 

перехода

 

черезъ

 

рѣку.

Рѣка

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

образуетъ

 

какъ

 

бы

 

нолу-

островъ

 

и

 

на

 

болѣе

 

возвышенной

 

его

 

части

 

(лѣвой)

возвышается

 

самый

 

монастырь

 

съ

 

окружающими

его

 

бѣлыми

 

стѣнами.

 

Монастырь

 

открывается

 

предъ

усталымъ

 

путникомъ

 

высящимися

 

надъ

 

окружаю-

щею

 

мѣстностью

 

лѣсомъ

 

и

 

монастырскими

 

зданія-
ми

 

золотыми

 

главами

 

монастырскихъ

 

храмовъ,

 

осо-

бенно

 

высокой

 

колокольней

 

съ

 

часовымъ

 

цыФербла-
томъ.

 

Правѣе

 

монастырскихъ

 

воротъ

 

высятся

 

об-
ширный

 

гостиницы

 

Мы

 

прибыли

 

въ

 

Саровъ

 

18

 

ч.

Іюня,

 

около

 

11

 

часовъ

 

дня.

 

Данный

 

намъ

 

номеръ

своимъ

 

окномъ

 

выходилъ

 

какъ-разъ

 

въ

 

сторону

монастыря.

 

Намъ

 

требовалось

 

нѣсколько

 

отдохнуть

іюслѣ

 

пятнадцати верстнаго

 

перехода.

 

Наше

 

волненіе
усиливалось

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

мы

 

все

 

болѣе

 

и

болѣе

 

проникались

 

мыслію:

 

такъ

 

вотъ

 

гдѣ

 

жилъ

и

 

подвизался

 

преподобный

 

отецъ

 

СераФимъ.

 

Нѣ-

сколько

 

отдохнувъ,

 

мы

 

отправились

 

въ

 

монастырь.

Идти

 

нуяшо

 

было

 

немного:

 

небольшая

 

площадь

 

на

восточной

 

сторонѣ

 

оканчивалась

 

колокольней,

 

кото-

рая

 

и

 

составляетъ

 

начало

 

монастыря.

 

Въ

 

нижней
части

 

ея

 

находятся

 

ворота,

 

ведущія

 

въ

 

монастырь.

Вотъ

 

мы

 

и

 

въ

 

монастырѣ.

 

Прямо

 

предъ

 

нами,

 

не-

много

 

влѣво

 

возвышается

 

лѣтній

 

Успенскій

 

соборъ,
обширный

 

и

 

величественный

 

по

 

своему

 

внѣшнему

виду

 

храмъ;

 

еще

 

ближе

 

другой

 

соборъ,

 

зимній,

 

мень-

шихъ

 

размѣровъ

 

по

 

сравненію

 

съпервымъ.

 

Рядомъ
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съ

 

Успенскпмъ

 

соборомъ,

 

правѣе

 

отъ

 

него,

 

сози-

дается

 

другой

 

соборъ

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Троицы:

 

нодъ

сѣнію

 

его

 

находится

 

келлія

 

о.

 

Серафима.

 

Предъ
алтаремъ

 

Успенскаго

 

собора,

 

немного

 

съ

 

боку,

 

на-

ходится

 

могила

 

о.

 

Серафима.

 

Сюда-то

 

мы

 

и

 

напра-

вились.

Мѣсто

 

иогребенія

 

о.

 

Серафима

 

осѣнепо

 

купо-

ломъ

 

на

 

подобіе

 

часовни.

 

Благодаря

 

разноцвѣтпымъ

стекламъ

 

верхней

 

части

 

купола

 

и

 

часовни,

 

здѣсь

царствуетъ

 

полумракъ,

 

говорящій

 

о

 

тихомъ,

 

безмя-
тёжн'омъ

 

пристанищѣ

 

старца.

 

Надъ

 

мѣстомъ

 

его

уиокоенія

 

находится

 

памятникъ

 

въ

 

видѣ

 

чугунной
массивной

 

гробницы,

 

поставленный

 

усердіемъ

 

ниже-

городскаго

 

купца

 

Ясырева

 

и

 

на

 

немъ

 

надпись:

„Жилъ

 

во

 

славу

 

Божію

 

73

 

г.,

 

5

 

мѣсяцевъ".

 

Мѣсто

погребенія

 

назначено

 

самимъ

 

о.

 

СераФимомъ,

 

когда

онъ

 

незадолго

 

до

 

кончины,

 

вышедши

 

изъ

 

своей
келліи

 

къ

 

Успенскому

 

собору,

 

обмѣрялъ

 

и

 

назначплъ

мѣсто

 

для

 

своей

 

могилы

 

На

 

верху

 

памятника

 

возло-

женъ

 

красивый

 

вѣнокъ,

 

а

 

въ

 

ния?ней

 

сторонѣ

 

его,

у

 

самой

 

земли

 

сдѣлано

 

небольшое

 

отверстіе,

 

чрезъ

которое

 

богомольцы

 

берутъ

 

несочекъ

 

съ

 

могилы

старца.

 

На

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

сторонахъ

 

стѣнъ

 

часовни

находятся

 

картины,

 

изображающая

 

событія

 

изъ

 

жиз-

ни

 

о.

 

Серафима:

 

кончина

 

о.

 

Серафима,

 

о.

 

Сера-
фимъ

 

кормитъ

 

медвѣдя,

 

вотъ

 

онъ

 

идетъ

 

въ

 

дальнюю

свою

 

пустыньку

 

въ

 

лаитяхъ,

 

съ

 

крестомъ

 

на

 

груди

и

 

посохомъ

 

върукахъ

 

и

 

проч.,

 

который

 

лобызаются
усердными

 

посѣтителями.

 

По

 

лѣвую

 

сторону

 

его

могилы

 

почиваетъ

 

нрахъ

 

другого

 

подвижника

 

Са-
ровскаго,

 

старца

 

Марка.

 

Поклонившись

 

могилѣ

 

ве-

ликаго

 

подвижника,

 

мы

 

отправились

 

носмотрѣть

 

па

другія

 

достопримѣчательности

 

монастыря.

 

Первымъ
такимъ

 

мѣстомъ

 

являлась

 

монастырская

 

келья

о.

 

Серафима.
„Боже",

 

думали

 

мы,

 

„это

 

та,

 

самая

 

келлія,

 

гдѣ

виродоля?еніе

    

столькихъ

 

лѣтъ

    

подвизался

 

великіи
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старецъ.

 

Здѣсь

 

онъ

 

жилъ

 

первое

 

время

 

своей

 

мо-

нашеской

 

жизни,

 

сюда

 

возвращался

 

наканунѣ

 

вос-

кресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней

 

изъ

 

своей

 

пустыньки,

когда

 

онъ

 

несъ

 

уже

 

іюдвигъ

 

жизни

 

пустыннической.
Здѣсь,

 

когда

 

онъ,

 

ноблагословенію

 

строителя

 

мона-

стыря

 

НиФОнта,

 

переселился

 

въ

 

1810

 

г.

 

въ

 

мона-

стырь,

 

несъ

 

въ

 

теченіе

 

5

 

лѣтъ

 

подвпгъ

 

безмолвія
и

 

уединенія,

 

никого

 

не

 

принимая:

 

въ

 

это

 

время

 

въ

кельѣ

 

не

 

было

 

огня,

 

на

 

тѣлѣ

 

своемъ

 

онъ

 

носилъ

вериги.

 

Послѣ

 

пятилѣтней

 

безмолвной

 

жизни,

 

убѣ-

ягденный

 

просьбами

 

нѣкоторыхъ

 

посѣтителей

 

о.

 

Се-
раФіімъ

 

въ

 

этой

 

яіе

 

самой

 

келліи

 

принималъ

 

и

 

по-

стороннихъ;

 

здѣсъ

 

яге

 

онъ

 

и

 

скончался.

 

Келлія

 

его,

какъ

 

уя?е

 

замѣчено,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

находится

подъ

 

сводами

 

воздвигаемаго

 

собора

 

Пресватыя

 

Тро-
ицы.

 

У

 

нея

 

нѣтъ

 

уяге

 

тѣхъ

 

сѣней,

 

гдѣ

 

стоялъ

 

ду-

бовый

 

гробъ

 

его,

 

у

 

котораго

 

онъ

 

часто

 

молился,

нѣтъ

 

и

 

самаго

 

гроба,

 

но

 

та

 

же

 

келья,

 

то

 

ніе

 

нетро-

нутое

 

внутреннее

 

ея

 

убранство,

 

тѣ

 

же

 

мѣста

 

нреа.ъ

глазами,

 

гдѣ,

 

только

 

отдаленные

 

періодомъ

 

времени,

совершались

 

подвиги,

 

возносились

 

молитвы.

 

Прямо
иротииъ

 

входа

 

находится

 

икона

 

Умилен ія

 

Божіей
Матери,

 

списокъ

 

той,

 

предъ

 

которою,

 

склонясь

 

на

колѣни,

 

почилъ

 

Боягественный

 

стареиъ.

 

Предъ

 

ней
находится

 

массивный

 

нодевѣчникъ,

 

на

 

которомъ

 

по-

стоянно

 

теплятся

 

за?ішенныя

 

свѣчи.

 

Налѣво

 

одно

окно,

 

на

 

которомъ

 

лея?атт

 

свѣчи,

 

раскупаемый

 

же-

лающими.

 

Направо

 

лежатъ

 

Щ

 

и

 

висятъ

 

останки

одеягды

 

почившаго

 

старца:

 

мантія.

 

посохъ

 

и

 

др.

вещи.

 

Здѣсь

 

же

 

лежитъ

 

камень,

 

ознаменованный
подвижническою

 

молитвою

 

подвизавшагося

 

старца,

перенесенный

 

изъ

 

его

 

пустыньки.

 

Бѣдная,

 

убогая
обстановка

 

не

 

угнетала,

 

а,

 

напротивъ,

 

окрылила

духъ

 

почитаемаго

 

о.

 

Серафима.

 

Жизнь,

 

протекавшая

_____

*)

 

Но

 

надобно

 

забывать,

    

что

 

писанное

   

здѣсь

 

относится

    

къ

1902

 

году.
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подъ

 

крышей

 

этой

 

убогой

 

келліи,

 

была

 

высокою

 

и

чистой,

 

молитва

 

пламенной,

 

возвышенной

 

и

 

дѣйст-

венной,

 

а

 

подвиги — подвигами

 

полнаго

 

самоотверяге-

нія

 

и

 

побѣды

 

духа

 

надъ

 

илотію.

 

Невольно

 

какъ-то

припоминаются

 

слова

 

нашего

 

отечественнаго

 

про-

повѣдника

 

о

 

такой

 

же

 

кельѣ

 

прей. -Сергія:

 

„Отво-
рите

 

мнѣ

 

дверь

 

тѣсной

 

келліи,

 

чтобъ

 

я

 

могъ

 

вздох-

нуть

 

ея

 

воздухомъ,

 

который

 

трепеталъ

 

отъ

 

гласа

и

 

воздыханій

 

прей.

 

Сергія,

 

который

 

орошенъ

 

до-

ягдемъ

 

слезъ

 

его...

 

Дайте

 

мнѣ

 

облобызать

 

прахъ

 

ея

сѣней а ...

 

Подобная

 

яге

 

келлія

 

была

 

и

 

здѣсь:

 

сюда

приходили

 

тысячи

 

русскихъ

 

людей

 

со

 

своими

 

радо-

стями

 

и

 

печалями,

 

со

 

своими

 

различными

 

думами

и

 

чувствами.

 

Сколько

 

пролито

 

здѣсь

 

слезъ,

 

съ

 

ка-

кимъ

 

подъемомъ

 

своего

 

духа

 

возвращались

 

отсюда

странники

 

въ

 

дома

 

свои.

 

Широкой

 

волной

 

распро-

странялся

 

отсюда

 

свѣтъ

 

Христовой

 

вѣры

 

и

 

христі-
анскаго

 

жизнепониманія

 

и

 

ягизнеустроенія.

 

Стар-
шимъ

 

здѣсь

 

давались

 

полезные

 

совѣты,

 

младшимъ—

отеческія

 

наставленія.

 

Не

 

выходили

 

отсюда

 

безъ
наставленія

 

ни

 

богатые,

 

ни

 

бѣдные,

 

ни

 

простые,

ни

 

ученые,

 

ни

 

вельможи,

 

ни

 

простолюдины.

 

Кто

 

бы
ни

 

былъ

 

посѣтителемъ

 

о.

 

Серафима,— бѣднякъ

 

ли

въ

 

рубищѣ,

 

или

 

богачъ

 

въ

 

свѣтлой

 

одеягдѣ— всѣхъ

принималъ

 

онъ

 

съ

 

любовію

 

и

 

благословлялъ.

 

Всѣ

ощущали

 

потоки

 

воды

 

живой,

 

текшей

 

изъ

 

устъ

смирен

 

наго

 

и

 

убогаго

 

старца;

 

всѣ

 

ощущали

 

его

 

лю-

бовь,

 

и

 

потоки

 

горькихъ

 

слезъ

 

вырывались

 

иногда

 

у

тѣхъ,

 

кои

 

имѣли

 

твердое

 

и

 

окамененное

 

сердце.

 

Все
это

 

было

 

здѣсь,

 

здѣсь

 

вотъ

 

въ

 

этой

 

самой

 

келліи.
Отстоявъ

 

за

 

панихидой,

 

мы

 

отправились

 

на

 

источ-

никъ

 

о.

 

Серафима,

 

чрезъ

 

который

 

пролегаетъ

 

путь

въ

 

дальнюю

 

пустыньку

 

старца

 

Серафима.

 

Но

 

по

дорогѣ

 

попавшаяся

 

намъ

 

спутница

 

предложила

 

намъ

посѣтить,находящіяся

 

въСаровской

 

обители,

 

пещеры.

Мы

 

обошли

   

Усиенскій

 

соборъ

   

и

 

сошли

    

подъ

гору

 

по

 

устроенной

 

лѣстницѣ;

   

у

 

подножья

 

горы

   

и
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находится

 

входъ

 

въ

 

эти

 

пещеры.

 

Подождавъ

 

прово-

ягатаго

 

монаха,

 

мы,

 

въ

 

сопровоягденіи

 

женщины

 

и

одного

 

мальчика,

 

отправились

 

по

 

пещерамъ.

 

Предъ
самымъ

 

входомъ

 

туда

 

намъ

 

иредлоягили

 

купить

 

по

свѣчкѣ

 

и,

 

кто

 

ягелаетъ,

 

надѣть

 

вериги.

 

Обѣ

 

спут-

ницы

 

мои

 

пожелали

 

надѣть

 

на

 

себя

 

по

 

кресту,

 

и

мы

 

отправились.

 

Мальчикъ

 

оказался

 

нашимъ

 

вожа-

тымъ.

 

старецъ-монахъ

 

объяснялъ

 

намъ

 

достопримѣ-

чательности

 

пещеръ.

 

Сперва

 

мы

 

шли

 

болѣе

 

шнро-

кИіМъ

 

коридоромъ,

 

вышиною

 

въ

 

ростъ

 

человѣка,

затѣмъ,

 

чѣмъ

 

далѣе

 

мы

 

подвигались,

 

коридоръ

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

суживался

 

и

 

по

 

временамъ

 

становился

на

 

столько

 

узокъ,

 

что

 

приходилось

 

проходить

 

бо-
комъ;

 

почва

 

то

 

повышалась,

 

то

 

понижалась.

 

Почва
эта —сухая

 

глина,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

извѣстная

подъ

 

названіемъ

 

„опоки-,

 

она

 

легко

 

поддается

 

дѣй-

ствію

 

желѣза.

 

По

 

пути

 

мы

 

заходили

 

въ

 

келліи:

 

въ

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

находятся

 

иконы,

 

къ

 

кото-

рымъ

 

вѣрующіе

 

прикладываются

 

и

 

берутъ

 

песочекъ

изъ

 

келлій

 

подвиягниковъ.

 

Келліи

 

отличаются

 

отъ

коридора

 

только

 

большею

 

вмѣстимостью

 

и

 

нѣсколько

повыше.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

для

 

ложа

 

под-

виягническаго

 

были

 

изсѣчены

 

неболыпія

 

углубленія
на

 

подобіе

 

лавки,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

для

 

этой

 

цѣли

слуягило

 

простое

 

сидѣнье.

 

По

 

временамъ

 

откуда-то

сверху

 

дулъ

 

холодный,

 

пронизывающій

 

вѣтеръ, —

это,

 

по

 

объясненію

 

старца-монаха,

 

были

 

продухи

для

 

воздуха.

 

Однажды

 

онъ

 

остановился,

 

говоря:

„Вотъ

 

теперь

 

мы

 

подъ

 

самымъ

 

соборомъ",

 

тогда

какъ

 

соборъ

 

отъ

 

входа

 

въ

 

пещеры

 

находится

 

не

близко.

 

Старецъ

 

обратилъ

 

наше

 

вниманіе

 

на

 

цер-

ковь.

 

Вся

 

она

 

высѣчена

 

въ

 

землѣ,

 

такъ

 

яге,

 

какъ

и

 

келліи;

 

царскія

 

двери

 

алтаря

 

сдѣланы

 

изъ

 

дерева.

Мнѣ

 

старецъ

 

предлоягилъ

 

войти

 

въ

 

алтарь,

 

на

 

что

я

 

съ

 

радостью

 

согласился.

 

Здѣсь

 

моя

 

мысль

 

окон-

чательно

 

перенеслась

 

въ

 

тѣ

 

отдаленный

 

времена

христіанства,

    

когда

 

Церковь

   

возносила

   

въ

 

подоб-
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ныхъ

 

храмахъ

 

молитву

 

за

 

враговъ

 

своихъ

 

и

 

гони-

телей.

 

Все

 

здѣсь

 

высѣчено

 

изъ

 

того

 

яге

 

камня:

 

и

престолъ,

 

и

 

жертвенникъ,

 

и

 

шка.Фъ

 

для

 

принадлеж-

ностей

 

алтаря;

 

все

 

это

 

такое

 

убогое,

 

но

 

въ

 

то

 

яге

время

 

сильное

 

и

 

величественное.

 

Направо

 

изъ

 

алта-

ря

 

дверь

 

въ

 

ризницу.

 

Старецъ

 

предложилъ

 

мнѣ

пройти

 

и

 

туда.

 

Комната

 

такая

 

маленькая,

 

что

 

мы

двое

 

едва

 

расходились.

 

Ризъ

 

здѣсь

 

нѣгъ,

 

но

 

леягатъ

вѣнцы

 

желѣзные,

 

носившіеся

 

подвижниками

 

подъ

скуФьею

 

для

 

постояннаго

 

памятованія

 

о

 

Богѣ.

 

Ста-
рецъ

 

предлоягилъ

 

мнѣ

 

помѣрять

 

нхъ,

 

что

 

я

 

и

 

сдѣ-

лалъ;

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

были

 

мнѣ

 

малы.

 

Монахъ
вынесъ

 

ихъ

 

и

 

предлоягилъ

 

иосмотрѣть

 

моимъ

 

спут

ницамъ.

 

Намъ

 

сказали,

 

что

 

и

 

теперь

 

въ

 

день

 

хра-

мового

 

праздника

 

въ

 

этой

 

церкви

 

совершается

 

бо-
гослуженіе.

 

Затѣмъ

 

вскорѣ

 

мы

 

пришли

 

къ

 

выходу,

встрѣчая

 

на

 

пути

 

задѣланные

 

ходы.

 

Изъ

 

пещеръ

мы

 

отправились

 

къ

 

пустынькѣ,

 

гдѣ

 

подвизался

 

ста-

рецъ

 

СераФимъ.

Было

 

около

 

половины

 

второго,

 

когда

 

мы

 

тро-

нулись

 

въ

 

путь.

 

Послѣ

 

почти

 

часового

 

пребываиія
въ

 

пещерахъ

 

и

 

безъ

 

того

 

красивая

 

мѣстность

 

Са-
ровской

 

обители

 

каягется

 

вдвое

 

привлекательнѣй.

Миновавши

 

иримыкагощія

 

съ

 

юговосточной

 

сторо-

ны

 

къ

 

монастырю

 

постройки,

 

мы

 

спустились

 

подъ

гору

 

по

 

устроеннымъ

 

лѣстницамъ

 

къ

 

рѣчкѣ

 

Саровкѣ.

Эта

 

рѣчка

 

течетъ

 

параллельно

 

первой

 

и,

 

составляя

притокъ

 

ея,

 

огибаетъ

 

Саровскій

 

монастырь

 

съ

 

юж-

ной

 

стороны.

 

Дорога

 

идетъ

 

прямо

 

по

 

берегу

 

рѣчки.

Мѣстность

 

ровная

 

и

 

песчаная;

 

дорога

 

такъ

 

утоптана,

что

 

скорѣе

 

похожа

 

на

 

дорожку

 

парка,

 

за

 

которою

ухаягиваетъ

 

опытный

 

сторожъ,

 

а

 

никакъ

 

не

 

на

лѣсную

 

тропинку,

 

— такъ

 

не

 

зарастаетъ

 

тропа

 

для

русскаго

 

человѣка

 

къ

 

народной

 

святынѣ.

 

Невольно
переносишься

 

мыслію

 

въ

 

то,

 

еще

 

такъ

 

недавнее

прошлое,

 

когда

 

видъ

 

мѣстности

 

былъ

 

совершенно

иной.

    

Гдѣ

 

мы

 

идѳмъ,

    

думалось,

 

была

 

еще

 

только
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едва

 

замѣтная

 

тропинка,

 

окруженная

 

глухимъ

 

и

 

не-

удобопроходимымъборомъ,

 

безъ

 

удивленія

 

можнобыло
встрѣтить

 

въ

 

лѣсной

 

чащѣ

 

и

 

медвѣдя,

 

и

 

вотъ...

 

по

этой-то

 

тропинкѣ

 

такъ

 

часто

 

проходилъ

 

согбенный
старецъ

 

въ

 

убогой

 

и

 

простой

 

одеягдѣ,

 

съ

 

Евангеліемъ
за

 

плечами

 

и

 

крестомъ —даромъ

 

матери

 

на

 

груди,

 

съ

иосохомъ

 

въ

 

рукахъ...

 

Подорогѣ

 

часто

 

встрѣчаются

водоемы,

 

изъ

 

которыхъ

 

путники

 

утоляютъ

 

свою

жажду.

 

Въ

 

двухверстномъ

 

разстояніи

 

отъ

 

обители
по

 

дорогѣ

 

въ

 

дальнюю

 

иустыньку

 

находится

 

другая

пустыня

 

о.

 

Серафима,

 

такъ

 

называемая

 

„ближняя
иустынька а .

 

Когда

 

удрученный

 

лѣтами

 

и

 

изнурен-

ный

 

отъ

 

долговременныхъ

 

иодвиговъ

 

старецъ

 

жплъ

уже

 

въ

 

монастырской

 

кельѣ,

 

онъ

 

удалялся

 

сюда

для

 

отдохновеиія

 

и

 

уединенной

 

молитвы

 

Всевышнему.
Сюда-то

 

послѣднее

 

время

 

онъ

 

ходилъ

 

почти

 

каягдый
день

 

и

 

занимался

 

то

 

приготовленіемъ

 

дроіть.

 

то

 

воз -

дѣлываніемъ

 

грядокъ.

 

Теперь

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

вы-

строена

 

изящная,

 

красивой

 

архитектуры

 

часовня.

Въ

 

ней

 

стоитъ

 

обширный

 

водоемъ

 

со

 

святою

 

водою 1 ,

и

 

паломники

 

почерпаютъ

 

цѣлебную

 

воду.

 

Рядомъ
съ

 

часовнею

 

находится

 

купальня,

 

просторное

 

U
простое

 

лвтнее

 

зданіе,

 

арш

 

10—12

 

въ

 

длѵ^у

 

и

5 —6

 

въ

 

ширину.

 

Она

 

разгорожена

 

на

 

дв* нОЛ,, вины:

восточную — женскую

 

л

 

западную

 

донскую.

 

Подъ
крышей

 

помѣщенія

 

устроены

 

л/ 1 '- 1™1

 

для

 

раздѣванія

купающихся.

 

Для

 

купанія.

 

^оственно

 

окачиванія,
приходится

 

спускаться

 

^иенеи

 

на

 

семь

 

къ

 

кра-

намъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

Ж

 

Дѣиствш

 

особаго

 

прибора,
й

 

пускается

 

ВД

 

*%

 

}кела нію

 

купающихся.

Отсюіг-

  

'л

 

иотой

 

ж еД°Р<>гѣ

 

отправились

 

далѣе—

въ

 

да-

         

п У стьтн ьку

 

старца

 

Серафима.

 

По

 

доро-

Щ

 

Далеко

    

отъ

 

ближней

    

лежитъ

 

камень-мѣсто

imS

   

Ш'Ч

  

°-

 

Се Р афима -

    

Овъ

 

окруженъоградою.

   

Па^камнѣ

 

указываютъ

 

слѣды

 

мѣста,

   

гдѣ

кЖІЙ ВД

 

(,TW" Ib

    

ВЪ

 

бллі,оговѣйной

    

молитвѣ
колѣнопреклоненный

 

старецъ.

 

А

 

вотъ

 

и

 

дальняя

 

иу-
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стынька

 

о.

 

Серафима.

 

Здѣсь,

 

въ

 

этомъ

 

самомъ

 

мѣ-

стѣ

 

старецъ

 

провелъ

 

въ

 

уединенныхъ

 

подвигахъ

болѣе

 

15

 

лѣтъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

3

 

послѣдніе

 

года

 

несъ

величайшій

 

нодвигъ

 

молчанія.

 

Келья

 

стоитъ

 

на

холмѣ.

 

Монахъ,

 

живущій

 

теперь

 

въ

 

кельѣ,

 

охотно

показалъ

 

намъ

 

келью,

 

по

 

стѣнамъ

 

которой

 

висятъ

картины,

 

изображающія

 

старца

 

Серафима;

 

монахъ

указалъ

 

намъ

 

пещеру

 

подъ

 

ней,

 

куда,

 

по

 

его

 

объ-
яснение,

 

любилъ

 

удаляться

 

о.

 

СераФимъ

 

для

 

пѣнія

духовныхъ

 

нѣсноиѣній;

 

здѣсь

 

онъ

 

занимался

 

мо-

литвою,

 

богомысліемъ,

 

чтеніемъ

 

Св.

 

Писанія

 

и

святоотеческихъ

 

твореній

 

и

 

меягду

 

прочимъ

 

Добро-
толюбія.

 

Внимательный

 

монахъ

 

предложилъ

 

намъ

показать

 

мѣсто

 

огорода,

 

который

 

своими

 

руками

воздѣлывалъ

 

старецъ.

 

Въ

 

восноминаніе

 

бывшаго
прежде

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

мѣсто

 

это

 

засѣвается

 

кар-

тоФелемъ.

 

Тутъ

 

же

 

рядомъ

 

находится

 

и

 

то

 

мѣсто,

гдѣ

 

старецъ

 

СераФимъ

 

потерпѣлъ

 

удары

 

обухомъ
топора,

 

полѣномъ,

 

побои

 

ногами,

 

до

 

иосдѣдняго

истощенія

 

имъ

 

своихъ

 

силъ.

 

Осмотрѣли

 

мы

 

и

 

дру-

гое

 

мѣсто

 

иодвиговъ

 

о.

 

Серафима.

 

Это

 

небольшая
пещера,

 

на

 

подобіе

 

землянки,

 

на

 

берегу

 

самой

 

рѣч

ни

 

Саровки.

 

Къ

 

ней

 

нужно

 

сойти

 

немного

 

подъ

 

гору.

При

 

вхы!-|

 

въ

 

нее

 

и

 

въ

 

ней

 

мнонгество

 

образковъ.
Предъ

 

ней

 

^крится

 

Саровка,

 

окруженная

 

колеблю-
щимся

 

тростних^ мъ .

 

Прибреягная

 

растительность

другого

 

берега

 

зака., тивается

 

ВЫСОКИМ гц

 

строевымъ

лѣсомъ.

 

Когда

 

стоишь

 

, q

 

этомъ

 

мѣ ст ѣ,

 

становится

понятнымъ,

 

какія

 

мучень.

 

ч „ жн0

 

вынести

 

отъ

 

од _

нихъ

 

только

 

комаровъ,

 

между

 

^ мъ

 

какъ

 

здѣсь

 

цѣ _

лые

 

годы

 

терпѣливо

 

подвизался

 

и.

         

ный

    

и

 

не _

мощный

 

старецъ,

 

служа

 

для

 

вѣрных^

          

ъ

 

ц

кви

 

Православной

 

утѣшеніемъ

 

въ

 

страдав

        

£

 

F
мѣромъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

образцомъ

 

иодвиговъ

 

и

 

мЪ.

   

1
Спѣша

 

обратно

 

въ

 

монастырь,

 

мы

 

обратили

 

вни№,
ніе

 

по

 

дорогѣ

 

на

 

незамѣченное

 

прежде

 

дерево,

 

вер-
шина

 

кот'ораго

    

преклонилась,

   

по

 

молитвѣ

 

старца,
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въ

 

удостовѣреніе

 

послушника

 

въ

 

спасительности

пустыннической

 

жизни.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

стоить

только

 

стволъ

 

его

 

со

 

вдѣланною

 

въ

 

него

 

иконою.

Когда

 

мы

 

подходили

 

къ

 

монастырю,

 

то

 

было
уже

 

около

 

6

 

часовъ

 

и

 

звонили

 

къ

 

вечернѣ.

 

Мы

 

по-

спѣшили

 

въ

 

храмъ

 

Божій.

 

Когда

 

мы

 

вошли

 

въ

храмъ,

 

то

 

служба

 

уже

 

началась

 

и

 

была

 

масса

 

моля-

щихся,

 

не

 

смотря

 

на

 

будничный

 

день.

 

Молящимися
были

 

прибывшіе

 

паломники,

 

но-преимуществу

 

жен-

щины-мордовки.

 

Всѣ

 

онѣ,

 

какъ

 

мы

 

иослѣ

 

узнали,

говѣли.

 

Ч/гецъ

 

четко

 

и

 

раздѣльно

 

читалъ

 

псаломъ.

Онъ

 

окончилъ

 

чтеніе

 

и

 

остановился;

 

настала

 

тиши-

на;

 

но

 

вотъ

 

съ

 

клироса

 

раздалось

 

очень

 

громкое

пѣніе,

 

но

 

пѣніе

 

это

 

не

 

было

 

похоже

 

на

 

нашъ

 

мѣст-

ный

 

напѣвъ

 

и

 

пѣніе

 

другихъ

 

монастырей.

 

Это

 

было
пѣніе

 

столповое,

 

сохранившееся

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи
только

 

въ

 

двухъ— трехъ

 

монаетыряхъ.

 

Пѣніе

 

это

сильно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

душу.

Какъ

 

при

 

ягизни

 

своей

 

о.

 

СераФимъ

 

многихъ

поучалъ,

 

просвѣщалъ,

 

назидалъ,

 

утѣшалъ,

 

враче-

валъ

 

своимъ

 

словомъ,

 

примѣромъ

 

и

 

молитвою, —

такъ

 

и

 

послѣ

 

его

 

смерти

 

вѣрующій

 

христіанинъ

 

не

забываетъ

 

памяти

 

сего

 

подвиягника,

 

но

 

такъ

 

же,

какъ

 

при

 

его

 

жизни,

 

ириходятъ

 

сюда

 

изъ

 

отдален -

ныхъ

 

предѣловъ

 

Русской

 

Православной

 

Церкви
паломники

 

помолиться

 

и

 

яснѣе

 

вынести

 

уроки

 

жизни,

преподанные

 

этимъ

 

Угодникомъ,

 

какъ

 

правила

 

для

плаванія

 

въ

 

волнахъ

 

житейскаго

 

моря.

Сериьй

 

Успенскій.

__________
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ОБЪЯВЛЕН

 

I

 

Я.
=====

0

    

П

 

Р

 

О

 

Д

 

О

 

Л

 

Ж

 

Е

 

Н

 

I

 

И

    

И

 

3

 

Д

 

А

 

Н

 

I

 

Я

ЖУРНАЛА

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСШ

 

ШКОЛА"
въ

 

1903—1904

   

подписномъ

 

году

   

(съ

 

1

 

августа

1903

 

года

 

по

 

1

 

августа

 

1904

 

года).

Журналъ

 

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ

 

ШКОЛА"

 

въ

 

насту пагощемъ

съ

 

1-го

 

августа

 

XVII

 

году

 

изданш

 

своего

 

останется

 

неизмѣнно

вѣрнымъ

 

утвержденной

 

Святѣйшпмъ

 

Синодомъ

 

программ!;,

 

при

чемъ

 

редакція

 

позаботится

 

о

 

возможно

 

полномъ

 

н

 

разностороннемъ

выполнении

 

ея.

 

Журналъ

 

выходитъ

 

въ

 

2-\ъ

 

отдѣлахъ,

 

изъ

 

коихъ

первый

 

предназначается

 

для

 

унащцхъ,

 

а

 

второй

 

преимущественно

для

 

учащихся

 

и

 

вообще

 

ірамотныхъ

 

крестъянъ;

 

изъ

 

статей

 

этого
отдѣла

 

въ

 

концѣ

 

года

 

составится

 

полный

 

и

 

законченный

 

томъ

 

ре-

лнгіозпо-нравственныхъ

 

статей

 

и

 

статей

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

знанія.

Программа

 

журнала:

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

постановленія

 

Училищиаго
при

 

неыъ

 

Совѣта,

 

а

 

также

 

нѣкоторыя

 

распоряженія

 

епархіальныхъ
преосвященныхъ

 

и

 

училищныхъ

 

совѣтовъ.

Методическія

 

и

 

дидактическія

 

статьи

 

ио

 

предметамъ

 

обучёнія,
входящимъ

 

въ

 

учебный

 

курсъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Мнѣнія

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

періодической

 

печати

 

о

 

лучшей
постановкѣ

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

церковно-приходскихъ

и

 

вообще

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

Свѣдѣнія

 

о

 

церк. -приход,

 

школахъ

 

въ

 

епархіяхъ.

Изъ

 

школьнаго

 

міра

 

(хроника).

Педагогическое

 

обезрѣніе.

Мелкія

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

относящаяся

 

къ

 

школьному

 

на-

родному

 

образованію.
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Рецензіи

 

книгъ,

 

посвященныхъ

   

школьному

   

народному

 

обра-
зованію.

Корреспонденции.

Неболынія

 

статьи

 

для

 

чтенія

 

въ

 

школѣ

 

ч

 

дома:

а)

  

Размышленія

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

   

и

 

нравственности

  

пра-

вославной.

б)

   

Примѣры

 

благочестія

   

въ

 

разныхъ

 

обстоятельствахъ

 

жизни

человѣческой.

в)

   

Новѣсти

 

и

 

разсказы

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія.

г)

   

Разсказы

 

изъ

 

отечественной

 

и

 

общей

 

исторіи.

д)

  

Притчи.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкой

 

ТРИ

 

руб.

Подписка

 

принимается:

Въ

 

Кгевѣ:

  

1)

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

«Церковно-Приходская

 

Школа»,
при

 

Кіевскомъ

 

епархіальномъ

 

училищномъ

 

совѣтѣ;

2)

 

въ

 

редакціи

   

журнала

   

«Руководство

   

для

 

сельскихъ

пастырей»,

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

семинаріи

Въ

 

С.-Петербургѣ:

 

1)

 

въ

 

Синодальной

 

книжной

 

лавкѣ;

2)

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Л.

 

Тузова.

Пъ

 

Москвѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

К.

 

И.

 

Тихомирова.

Редакторъ

 

П.

 

Игнатовичъ.

Строительная

 

Контора

И.

 

Б.

 

Несвижскаго,
въ

 

Н.-Новгородѣ

(Нижній

 

Базаръ,

 

Суетинскій

 

съѣздъ,

 

рядомъ

 

съ

 

церковью

 

Рождества),

ПРИНИМАЕШЬ

 

НА

 

СЕБЯ

 

УСТРОЙСТВО

 

ПОЛОВЪ

 

ВЪ

 

ЦЕРКВАХЪ:

1)

  

Изъ

 

разноцвѣтныхъ

 

шштокъ

 

цем

 

нтныхъ

         

]

           

въ

2)

  

Изъ

 

рисунчатыхъ

 

илитокъ

 

терракотовыхъ

         

I

       

разныхъ

3)

  

Сплошныхъ

 

мозаично-мраморныхъ

                    

I

       

узорахъ.
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4)

  

Сплошныхъ

 

цементныхъ

 

подъ

 

стальной

 

цвѣтъ.

5)

  

Такихъ

 

же

 

цементн.

 

одноцвѣтн.

 

желтыхъ

 

или

 

коричневыхъ.

Полы

 

послѣднихъ

 

двухъ

 

типовг,

 

въ

 

цѣляхъ

 

достиженія

 

боль-
шей

 

прочности

 

и

 

изящности,

 

при

 

отливкѣ

 

расшиваются

 

на

 

не-

болъшія

 

квадратныя

 

клѣтки.

Контора

 

также

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

устройство

 

солеи

 

и

 

под-

оконниковъ

 

изъ

 

искусственныхъ

 

массъ

 

и

 

разныхъ

 

породъ

 

натураль-

на™

 

мрамора.

Исѣ

 

работы

 

выполняются

 

добросовѣстно

 

съ

 

гарантіею

 

за

 

нроч

 

-

ность

 

и

 

сохраненіе

 

ихъ

 

въ

 

теченіе

 

десятковъ

 

дѣтъ.

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

конторою,

 

между

 

прочимъ,

 

устроены

 

полы

 

въ

 

церквахъ:

села

 

Песта

 

овъ

   

Ророховецкаго

 

уЬзда,

 

Владимірекой»

 

губ.,
„

 

Чернухи,

 

Арзамасского

 

уѣзда.

  

Нижегородской

 

губ.
с.

 

Бѣлаго,

 

Балахнинскаго

 

уѣзда,

„

 

Чистухи,

 

близъ

 

ст.

  

Второво,

 

М.-Н.

   

ж.

 

д.,

 

Владимирской

 

губ.,
гор.

 

Горбатова:

 

въ

 

Успенской

 

церкви,

Нижн.-Новгорода

     

въ

 

церкви

 

Успенія

    

и

 

въ

 

новомъ

 

храмі.

    

Св.
Спаса,

 

на

 

Острожной

 

улицѣ

   

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ.

Продажа

 

портландскаго

 

цемента

 

высшаго

 

качества

по

 

заводскимъ

  

цтЬнамъ.

---------- -»—0 <

 

> Ѳ~Ф- ----------

.svueomawiV

   

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи
Протоіерей

 

Г.

 

Годневъ.

СОДЕРЖАіІІЕ:

 

Часть

 

оффиціальная.

 

Высочайшій

 

приказъ, —Оиродѣленія

 

Святѣй-

шаго

 

Синода.

 

-

 

Епархіальныл

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія. —Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

церк.-

прих.

 

школъ

 

и

 

шкодъ

 

грамоты

 

за

 

ІУОѴг

 

уч.

 

годь

 

въ

 

учебно-восн.

 

отиошеніи

 

—()ті.
Совѣта

 

Нижегородской

 

Епарх.

 

ремесленной

 

школы

 

къ

 

свѣдънію

 

духовенства

 

еніірхіи.--
Отъ

 

Совѣта

 

Ниж.

 

Енарх.

 

жеискаго

 

Училища. —Часть

 

неоффиціальная.

 

Влагодатныя
исцѣденія

 

по

 

иилитваиъ

 

Пренодобнаго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

Чудотворца. —Епархіаль-
ная

 

хроника.

 

Библіографическая

 

вамѣтка. —Праздновано

 

тридцать

 

третьей

 

годовщины

Православнаго

 

Миссіоиерскаго

 

Общества. —В.

 

Н.

 

Хитрово.

 

'амягники

 

церковной

 

ста-

рины.—Нижегор.

 

Духовная

 

Сеиинарія

 

въ

 

1840- — 185 1

 

гг. —Въ

 

прѳвгкой

 

обители.'
Объявленія.

Дозволено

 

цензурой.

 

Цензоръ,

 

Ипспекторъ

 

Омипаріи,

Отатск.

 

Сов.

  

Михаилъ

 

Палъмовъ.

Типографія

 

Нижегородская

 

Губернснаго

 

Правленія.


