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1896

 

года,

 

сентября

 

24

 

дня.

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРА-

ТОРСЕАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Симбирская

 

духовная

 

Еонсисторія

слушали

 

отношеніе

 

Симбирскаго

 

губорнскаго

 

землемѣра,

 

ртъ.

 

.7

 

.

сего

 

сентября

 

за

 

№

 

796,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„составлено

полірбовныхъ

 

сказокъ

 

ц

 

къ

 

нимъ

 

чертежей

 

по

 

отмежеванію

 

цер-

ковныхъ

 

земель

 

производится

 

частными

 

землѳмѣрами,

 

по

 

пригла-

шение

 

прлхожанъ

 

или

 

членовъ

 

причта,

 

каковой

 

порядокъ,

 

какъ

возможно

 

было

 

усмотрѣть

 

Консисторіи,

 

ведете

 

къ

 

тому,

 

что

 

по- ,

любовныя

 

сказки,

 

препровождаемыя

 

чрозъ

 

губернскую

 

чертежную

на

 

утвержденіе

 

Губернскаго

 

Правленія,

 

въ

 

больщей

 

части

 

слу-

чаевъ

 

возвращаются

 

назадъ,

 

а

 

иныя

 

и

 

неоднократно,

 

для

 

испра-

вленій

 

и

 

дополненій

 

по

 

замѣчаніямъ,

 

указываемымъ

 

губернской

чертежной,

 

а

 

равно

 

и

 

приложенные

 

къ

 

сказкамъ

 

чертежи.,

 

Та-

ковая

 

пересылка ,

 

документовъ, . весьма

 

большой

 

важности

 

для

 

при-

хожанъ

   

и

   

причтовъ,

   

представляется

   

крайне^
,.:.',:
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оттягивающей

 

время

 

скорѣйшаго

 

обезпеченія

 

причта

 

вновь

 

уст

роенной

 

церкви

 

и

 

вовлекающая

 

въ

 

излишніе

 

значительно

 

боль-

шіо

 

расходы

 

прихожанъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

бывши

 

въ

 

истекшемъ

августѣ

 

мѣсяцѣ,

 

по

 

поручонію

 

межевого

 

управленія,

 

по

 

ревизіи

мѳжѳвыхъ

 

работъ

 

въ

 

Казанской

 

губорніи,

 

по

 

исполненію

 

ихъ

 

въ

натурѣ

 

уѣздными

 

землемѣрами,

 

командированными

 

Казанскимъ

губернскимъ

 

правлоніѳмъ,

 

я

 

встрѣтилъ

 

и

 

обревизовалъ

 

такого

рода

 

дѣло

 

какъ:

 

д,составленіе

 

полюбовной

 

сказки

 

на

 

отмежова-

ніе

 

церковной

 

земли".

 

Слѣдовательно,

 

тамъ

 

установился

 

иной

порядокъ

 

въ

 

составленіи

 

сказокъ,

 

а

 

именно

 

—

 

чрѳзъ

 

казѳнныхъ

зѳмлемѣровъ

 

и

 

никакъ

 

не

 

чрезъ

 

частныхъ,— порядокъ,

 

каковъ

извѣстенъ

 

и

 

межевому

 

управленію,

 

изъявляющему

 

согласіѳ

 

на

порученіо

 

дѣлъ

 

разнаго

 

рода

 

для

 

исполненія,

 

а

 

въ

 

томъ

 

числѣ

и

 

составленіе

 

сказокъ;

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

пра-

вильное

 

составленіе

 

сказки

 

казеннымъ

 

землемѣромъ

 

идете

 

на

встрѣчу

 

требованія

 

о

 

болѣе

 

точной

 

охранѣ

 

инторесовъ

 

вѣдомства,

защищаѳмаго

 

правомъ

 

казны.

 

А

 

потому

 

въ

 

видахъ

 

однообразія

въ

 

возникновеніи

 

дѣлъ

 

межевыхъ

 

въ

 

двухъ

 

смежныхъ

 

губерні-

яхъ,

 

хода

 

самаго

 

исполненія

 

и

 

вообще

 

успѣха

 

межеваго

 

дѣла,

цроситъ

 

увѣдомкть,

 

не

 

усмотритъ

 

ли

 

Консисторія

 

въ

 

томъ

 

по-

ряди,

 

какой

 

существуете

 

въ

 

Казанской

 

губерніи

 

относительно

соътавленія

 

сказокъ

 

на

 

церковный

 

земли, — желательный

 

порядокъ

и

 

для

 

Симбирской

 

епархіи,

 

и

 

не

 

найдетъ

 

ли

 

возможнымъ

 

сдѣ-

лать

 

распоряженіе

 

чрезъ

 

благочинныхъ,

 

чтобы

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

случаяхъ,

 

когда

 

прихожанамъ

 

или

 

причтамъ

 

потребуется

 

соста-

влѳніе

 

сказки

 

на

 

вновь

 

отводимую

 

церковную

 

землю,

 

обращались

чрезъ

 

посредство

 

Консисторіи

 

въ

 

Губернское

 

Правленіе

 

о

 

коман-

дировании

 

для

 

того

 

уѣзднаго

 

зомлѳмѣра".

"^ 1

 

'Приказа

 

л

 

и:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

указываемый

 

г.

губѳрпскимъ

 

зѳмломѣромъ

 

и

 

существующій

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

губер-

ніяхъ

 

порядокъ

 

составленія

 

полюбовныхъ

 

сказокъ

 

на

 

отводъ

 

къ

цорквамъ

 

земель

 

для

 

довольствія

 

причтовъ

 

дѣйствительно

 

спо-

собствуетъ

 

ускоренно

 

производству

 

сихъ

 

дѣлъ

 

въ

 

Консисторіи,

сообщить

 

г.

 

губернскому

   

землсмѣру,

   

что

 

введеніе

   

сего

   

способа
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составленія

 

полгобовныхъ

 

сказокъ

 

Консисторія

 

признаотъ

 

жела-

тельнымъ,

 

а

 

потому

 

впредь

 

и

 

будете

 

употреблять

 

оный,

 

по

 

сдѣ-

ланіи

 

надлежащего

 

распоряженія

 

чрезъ

 

благочинныхъ,

 

съ

 

тѣмъ

впрочемъ,

 

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

сдѣланныхъ

 

казеннымъ

 

землемѣромъ

ошибокъ

 

при

 

составленіи

 

сказокъ

 

не

 

были

 

возлагаемы

 

на

 

при-

хожанъ

 

расходы

 

на

 

исправлоніе

 

оныхъ

 

на

 

мѣстѣ*.

 

На

 

сѳмъ

 

жур-

налѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдовала

 

такая:

 

„27

сентября

 

1896

 

г.

 

Утверждается".

_

Движеніе

 

и

 

ііереиѣны

 

по

 

службѣ.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

мѣста:

 

свящеиническія:

 

въ

 

с.

 

Хухоревѣ,

 

Ардатовскаго

 

у.,—

діакону

 

с.

 

Каменки,

 

Курмышскаго

 

у.,

 

Алексѣю

 

Петрову;

 

въ

 

с.

Кунѣевѣ,

 

Карсунскаго

 

у.,~протоіерею

 

Андрею

 

Нечаеву;

 

въ

 

с.

Чеборчинѣ,

 

Алатырскаго

 

у., — священнику

 

с.

 

Сырятина,

 

Арда-

товскаго

 

у.,

 

Евгенію

 

Цвѣткову;

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

гор.

 

Сим-

бирска—священнику

 

с.

 

Среднихъ

 

Тимерсянъ,

 

Симбирскаго

 

у.,

Павлу

 

Иванову;

 

въ

 

с.

 

Вязовкѣ,

 

Сызранскаго

 

у.,— священнику

с.

 

Камышинки,

 

Сенгилеевскаго

 

у.,

 

Аркадію

 

Любимову;

 

въ

 

с.

Григоровѣ,

 

Алатырскаго

 

у.,— священнику

 

с.

 

Козловки,

 

Курмыш-

скаго

 

у.,

 

Александру

 

Соколову;

 

діаконскія:

 

въ

 

с.

 

Спасскомъ,

Курмышскаго

 

у., — псаломщику

 

с.

 

Найманъ,

 

Ардатовскаго

 

у.,

Александру

 

Кассеньеву;

 

въ

 

с.

 

Раскильдинѣ,

 

Курмышскаго

 

у., —

псаломщику

 

с.

 

Балабашъ

 

щ

 

Баишева,

 

Буинскаго

 

у.,

 

Владиміру

Швецову;

 

въ

 

с.

 

Среднихъ

 

Тимерсянахъ,

 

Симбирскаго

 

у., — пса-

ломщику

 

того

 

же

 

села

 

Аристарху

 

Михайлову;

 

въ

 

с.

 

Михайловкѣ,

Сенгилеевскаго

 

у., — діакону

 

с.

 

Зеленовки,

 

Симбирскаго

 

у.,

 

Алек-

сею

 

Вырыпаеву;

 

псаломщическія:

 

въ

 

с.

 

Порѣцкомъ,

 

Алатырска-

го

 

у.,— бозмѣстному

 

псаломщику

 

Андрею

 

Преображенскому;

 

въ

с.

 

Елшанкѣ,

 

Симбирскаго

 

у.,— бывшему

 

воспитаннику

 

3

 

кл.

 

се-

минаріи

 

Владиміру

 

Введенскому;

 

при

 

Алатырской

 

Пятницкой

церкви — окончившему

 

курсъ

 

семинаріи

 

Анемподисту

 

Канкрову;

въ

 

с.

 

Вышкѣ,

 

Симбирскаго

 

у.,— учителю

 

ц.-п.

 

школы

  

Алексѣю
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Алмазову;' въ

 

с.

 

Малыхъ

 

Монадышахъ,

 

Ардатовскаго

 

у., — учи-

телю

 

Бобарыкинской

 

школы

 

грамоты

 

Арсенію

 

Оагацкому;

 

при

Алатырской

 

Знаменской

 

церкви — псаломщику

 

с.

 

Алашеевки,

 

Ар-

датовскаго

 

у.,

 

Василію

 

Ягодинскому

 

съ

 

возводеніомъ

 

его

 

въ

 

санъ

діакона.

                

коя

   

нг.иі)

 

он

   

лчіошй

   

нінѳкпятзоэ

 

щи

 

л\?іоі)ишо

.

 

Священники

 

^- пригорода

 

Югаанска,

 

Симбирскаго

 

у.,

 

Андрей

Рождественскій

 

и

 

с.

 

Бѣлаго

 

Озера,

 

Сенгилеевскаго

 

у.,

 

Никаноръ

Ульяновъ

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Свящѳнникъ

 

с.

 

Вязовки,

 

Сызранскаго

 

у ,

 

Алексѣй

 

Голов-

цѳвъ

 

и

 

псаломщикъ

 

с.

 

Вышки,

 

Симбирскаго

 

у.,

 

Алоксѣй

 

Алма-

зовъ,

 

согласно

 

прошеній,

 

уволены

 

за

 

штатъ.

ицофвящѳнникъ

 

с.

 

Григорова,

 

Алатырскаго

 

у.,

 

Владиміръ

 

Зе-

фировъ

 

за

 

нетрезвость

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

мѣста

 

съ

 

запрещопіемъ

свящѳннослуженія

 

и

 

низведепіемъ

 

на

 

псаломщи ческу ю

 

должность.

 

.

Состоящій

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Болыпихъ

 

Бе-

резникахъ,

 

Карсунскаго

 

у.,

 

запрещенный

 

въ

 

священнослуженіи

свящонникъ

 

Александръ

 

Сунгуровъ,

 

за

 

нетрезвость

 

и

 

неблаговид-

ные

 

поступки,

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

мѣста

 

съ

 

лишеніѳмъ

 

сана

 

и

 

исклю-

ченіемъ

 

изъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.
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Коа5юитвг-А
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zsthtw

                                                        

о'шгэ
присоединившихся

 

въ

 

1895

 

году

 

къ

 

Православной

 

во-

сточной

   

каѳолической

 

Церкви

 

изъ

 

раскола

 

и

 

разныхъ

сектъ

  

изъ

   

иновѣрныхъ

   

христіанскихъ

  

исповѣданій

 

и

просвѣщенеыхъ

 

св.

 

крещѳніѳиъ

 

нехристіанъ.

•

 

(П Р

 

од

 

ол

 

ж

 

енг

 

е).

По

 

Сенгилеевскому

 

уезду:

 

1)

 

священникомъ

 

села

 

Тумкина

Петромъ

 

Смирновым ъ — того

 

села

 

крестьяне:

 

Маркъ

 

Кузьминъ

Смиркинъ,

 

дѣти

 

Ивана

 

Иванова

 

Ефремова— Иванъ

 

и

 

Николай;

дѣти

 

Василія

 

Петрова

 

Исаева — Ефимъ,

 

Ѳеодосія

 

и

 

Пораскева

и

 

дочь

 

Михаила

 

Осипова

 

Шишова

 

—

 

Анна;

 

2)

 

священникомъ

 

села

Тереньги

 

Алексѣемъ

 

Георгіевскимъ — того

 

села

 

крестьянинъ

 

Сте-

панъ

 

Савельевъ

   

Вагинъ

 

іцоповщинской

 

секты;

  

3)

 

священникомъ
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села

 

Кріушъ

 

Симбирскаго

 

уѣзда

 

Ѳоодоромъ

 

Смирновыиъ — того

села

 

крестьянина

 

Евфима

 

Максимова

 

Комлева

 

дочь

 

Евдокія

 

,

 

без-

поповщинской

 

секты;

 

4)

 

священниксмъ

 

села

 

Подвалья

 

Пѳтромъ

Маловымъ — кростьянская

 

дѣвица

 

деревни

 

Солькиной

 

Ѳекла

 

Яко-

влева

 

Галанина

 

поповщинской

 

секты;

 

5)

 

священникомъ

 

села

Мордова

 

Іоанномъ

 

Анраксинымъ— того

 

села

 

крестьяне:

 

дѣвица

Анастасія

 

Петрова

 

Абросимова,

 

Матвѣй

 

Семеновъ

 

Блюдѳновъ '

 

и

Харламній

 

Андрѳѳвъ

 

Елизаровъ

 

секты

 

безпоповцовъ;

 

6)

 

священ-

никомъ

 

села

 

Ново-Алекоандровской

 

Мазы

 

Басиліемъ

 

Утѣхинымъ

— того

 

села

 

крестьянинъ

 

Потръ

 

Васильовъ

 

Алѳксандровъ

 

безпо-

повщинской

 

секты;

 

7)

 

священникомъ

 

села

 

Осоки

 

Василіемъ

 

Сѳр-

гіевскимъ

 

— крестьянскія

 

дѣвицы

 

деревень:

 

Кудажлейки,

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда,

 

Алипія

 

Дмитріева

 

Назарова

 

и

 

Киселевки

 

того-жѳ

 

у.

Февронія

 

Самуилова

 

Кузнецова

 

безпоіювщинской

 

секты;

 

8)

 

свя-

щенникомъ

 

села

 

Томылова

 

Іоапномъ

 

Ильинскимъ— того

 

села

 

кре-

стьяне:

 

Анна

 

Алексѣева,

 

Пѳлагія

 

Владимірова

 

Прянишникова,

Андрей

 

Елисѳевъ

 

Юдинъ,

 

Николай

 

Ганриловъ

 

Волдыревъ,

 

Иванъ

Николаѳвъ

 

Болдыревъ,

 

Аѳанасій

 

Михайловъ

 

Мозгалѳвъ,

 

Агапія

Фролова

 

Табакова,

 

Евдокія

 

Ѳокеева

 

Табакова,

 

Пераскева

 

Степа-

нова

 

Стулкова,

 

Тимофей

 

Тимофеевъ

 

Отулковъ,

 

Марія

 

Сидорова

Трегубова,

 

Ѳѳдосья

 

Николаева

 

Каткова,

 

Иванъ

 

Григорьеве

 

Куз-

нецовъ,

 

Петръ

 

Ѳедоровъ

 

Софроновъ,

 

Архипъ

 

Іеонтьѳвъ

 

Дробинъ,

Пелагія

 

Васильева

 

Озбина,

 

Агапія

 

Алексѣева

 

Додаѳва,

 

дочь

 

ея

Васса,

 

дѣти

 

Николая

 

Иванова

 

Бордина— Василій

 

и

 

індро^

никѵя-и

 

(Шн№'і

 

солдата

 

Степана

 

Семенова

 

Дюлькийа^

 

Андрей,

бѳзпоповщинской

 

секты;

 

9)

 

священникомъ

 

села

 

Карлинскаго

 

Іоан-

номъ

 

Лебѳдевымъ— того

 

села

 

крѳстьяно:

 

дѣвица

 

Ирина

 

Петрова

Воробьева,

 

Иванъ

 

Дмитріѳвъ

 

Зимнягсовъ,

 

Александра

 

Иванова

Еремина,

 

солдатъ

 

Ѳѳдоръ

 

Ивановъ

 

Кузнѳцовъ,

 

жена

 

его

 

Прас-

ковья

 

Сергѣова,

 

солдатъ

 

Сергѣй

 

Игнатьевъ

 

Вавилинъ,

 

жена

 

его

Пелагія

 

Иванова,

 

крестьянская

 

дѣвица

 

Стефанида

 

Петрова

 

Кузне-

цова

 

и

 

крестьянка

 

Стефанида

 

Флорова

 

Шѳкурова

 

поповщинской

секты;

 

10)

 

свящонникомъ

 

Троицкой

 

одиновѣрческой

 

церкви

 

села

Мордовской

 

Темрязани

 

Георгіемъ

 

Турылевымъ— того

 

села

 

кресть-
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--

янская

 

дѣвица

 

Татьяна

 

Калинина

 

и

 

Пензенскій

 

мѣщанинъ

 

Иванъ

Уваровъ

 

Афанасьевъ

 

безпоповщинской

 

секты;

по

 

Еарсунскому

 

уѣзду:

 

1)

 

священникомъ

 

Кресто-Воздви-

женской

 

соборной

 

церкви

 

г.

 

Карсува

 

Владиміромъ

 

Листовымъ —

солдатская

 

вдова

 

Марія

 

Иванова

 

Адріянова

 

Римско- католиче-

ская

 

исповѣданія;

 

2)

 

священникомъ

 

села

 

Потьмы

 

Владиміромъ

Раждаѳвымъ — того

 

села

 

крестьяне:

 

Матрена

 

Степанова

 

Сизова,

Иванъ

 

Петровъ

 

Помѣхинъ

 

и

 

Иванъ

 

Зиновьевъ

 

Зотовъ

 

попов-

щинской

 

секты;

 

3)

 

священникомъ

 

села

 

Никитина

 

Алоксѣемъ

Хлыстовскимъ — деревни

 

Коболевки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

Михайловъ

 

Ивахинъ

 

поповщинской

 

секты;

 

4)

 

священникомъ

 

села

Живайкина

 

Алѳксандромъ

 

Смирновымъ— дочь

 

крестьянской

 

дѣви-

цы

 

соло

 

Загарина,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Евдокіи

 

Гавриловой —

Марина

 

Яковлева

 

Раводина — безпоиовщинской

 

секты;

 

5)

 

священ-

никомъ

 

села

 

Жадовки

 

Іоанномъ

 

Агринскимъ

 

-

 

дочь

 

крестьянина

Алоксѣя

 

Матвѣева

 

Жегалова— Вѣра,

 

крестьянская

 

дѣвица

 

Дарья

Семенова

 

.Звонарева,

 

дочь

 

ѳя

 

Пѳдагія,

 

причисленный

 

къ

 

Жадов-

ской

 

волости

 

крестьянинъ

 

Іосифъ

 

Васильевъ

 

Леаиловъ

 

и

 

дочь

причисленнаго

 

къ

 

той-же

 

волости

 

Петра

 

Алексѣева

 

Радушева —

Анна

 

безпоповщинской

 

секты;

 

6)

 

священникомъ

 

села

 

Воецкаго

Павломъ

 

Алексѣевскимъ— того,

 

села

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Петровъ

Фроловъ,

 

Аггѣй

 

Григорьевъ

 

Николаевъ

 

и

 

билетпый

 

солдатъ

Ивлій

 

Ивановъ

 

Гаранинъ

 

поповщинской

 

секты;

 

6)

 

священникомъ

села

 

Румянцева

 

Павломъ

 

Разумовымъ

 

—

 

того

 

села

 

крестьянинъ

Ефимъ

 

Васильевъ

 

Панинъ

 

поповщинской

 

секты;

 

8)

 

священ-

никомъ

 

села

 

Ясашнаго

 

Сызгана

 

Алоксѣемъ

 

Адріановымъ —дере-

вни

 

Русской

 

Хомутери

 

крестьянина

 

Михаила

 

Васильева

 

Бурда-

сова

 

сынъ

 

Михаилъ,

 

сынъ

 

Сергѣя

 

Кузьмина

 

Ерина — Сергѣй

 

и

дочь

 

крестьянина

 

села

 

Ясашнаго

 

Сызгана

 

Алексѣя

 

Анисимова

Христова —дѣвица

 

Татьяна

 

Алѣксѣѳва

 

безпоповщинской

 

секты;

9)

 

священникомъ

 

села

 

Болыпихъ

 

Березниковъ

 

Михаиломъ

 

Мар-

совымъ— сынъ

 

крестьянина

 

того

 

села

 

Ѳѳдора

 

Ѳедорова

 

Пескова

— Евфимій

 

безпоповщинской

 

секты;

 

10)

 

священникомъ

 

села

 

Кра-

сной

 

Сосны

 

Григоріемъ

 

Колосовылъ— того

 

села

 

крестьяне:

 

Ефремъ
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-

Степановъ

 

Калашникову

 

Егоръ

 

Ефремовъ

 

Калашниковъ,

 

дѣти

его:

 

Василій

 

и

 

Иванъ,

 

Лазарь

 

Калашниковъ

 

съ

 

дочерью

 

Матре-

ною,

 

Иванъ

 

Калашниковъ

 

съ

 

дочерью

 

Евфиміею,

 

Ѳедоръ

 

Ка-

лашниковъ,

 

Иванъ

 

Васильевъ

 

Радаевъ,

 

Устинья

 

Евремова

 

Каг

лашникова

 

безпоповщинской

 

секты;

 

11)

 

священникомъ

 

села

 

Ар-

хангельская

 

Куроѣдова

 

Сергіемъ

 

Цвѣтковымъ — деревни

 

Коче-

няевки

 

дочь

 

крестьянина

 

Козьмы

 

Моисеева— Татіана

 

и

 

сынъ

крестьянина

 

Иларіона

 

Егорова — Михаилъ

 

безпоповщинской

 

секты;

по

 

гор.

 

Сызрану:

 

1)

 

священникомъ

 

Успенской

 

церкви

Александромъ

 

Августовымъ

 

-

 

дочь

 

Сызранской

 

ыѣщанской

 

дѣ-

вицы

 

Агрипины

 

Степановой

 

Луновой —Марѳа

 

поповщинской

 

секты;

2)

   

священникомъ

 

той-же

 

церкви

 

Ѳеодоромъ

 

Парадоксовымъ — дочь

запаснаго

 

рядоваго

 

села

 

Новой

 

Яблонки,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

Саратовской

 

губерніи,

 

Владиміра

 

Лукъянова

 

-

 

Марія

 

и

 

Сызран-

скій

 

мѣщанинъ

 

Василій

 

Осиповъ

 

Шишкинъ

 

поповщинской

 

секты;

3)

   

священникомъ

 

Покровской

 

церкви

 

Владиміромъ

 

Протопопо-

вымъ— дѣти

 

крестьянина

 

г.

 

Сызрана

 

Ѳедора

 

Михайлова

 

Малорос-

сіянова

 

Стефанъ

 

и

 

Тимофей

 

и

 

крестьянка

 

села

 

Кученяѳвки,

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Наталія

 

Васильева

 

Бабунова

 

поповщинской

секты;

 

4)

 

священникомъ

 

Ильинской

 

церкви

 

Димитріемъ

 

Ливано-

вымъ — дѣти

 

крестьянской

 

дѣвицы

 

села

 

Еделева

 

Александры

 

Оси-

новой

 

Возоровой — Михаилъ

 

безпоповщинской

 

секты;

 

5)

 

священ-

никомъ

 

Преображенской

 

церкви

 

Василіемъ

 

Петровскимъ — кресть-

янинъ

 

села

 

Шигонъ,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Матвѣй

 

Ивановъ

Нѣгинъ

 

той-же

 

секты;

 

6)

 

священникомъ

 

Архангельской

 

церкви

села

 

Заволжскаго

 

Нижняго

 

Хутора

 

Стефаномъ

 

Архангельскими—

дѣти

 

Сызранскаго

 

мѣщанина

 

Гавріила

 

Степанова

 

Догадина —

Агаѳія

 

и

 

Акилина

 

поповщинской

 

секты;

 

7)

 

священникомъ

 

Сыз-

ранской

 

Николаевской

 

одиновѣрческой

 

церкви

 

Григоріемъ

 

Мил-

кинымъ

 

присоединены

 

на

 

правахъ

 

едшовѣрія:

 

дочери

 

Сызранг

скихъ

 

мѣщанскихъ

 

дѣвицъ:

 

Наталіи

 

Петровой

 

Сычевой— Наталія,

Іуліаніи

 

Михайловой

 

Макаровой — Іуліаніа,

 

дочь

 

мѣщанинагор.

Сызрана

 

Ивана

 

Игнатьева

 

Еозлова — Пѳраскева

 

поповщинской

секты,

 

дочь

 

Сызранской

 

мѣщанской

 

дочери

 

Іуліяніи

 

Григорьевой



->398

 

-

Кудимовой

 

— Іуліяніа,

   

сынъ

   

крестьянина

   

гор.

 

■

 

Сызрана

   

Якова

Васильева

 

Куликова—

 

Яковъ,

   

дѣти

 

Сызранскаго

 

мѣщанина

 

Ва-

силія

 

ТимоѳоеВа

 

Григаачкина:

 

Марѳа,

 

Евгенія,

 

Виссаріонъ

 

и

 

Ба-

сили

 

безпоповщинской

 

секты.
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ТЬкіл
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род
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ііоаэнышаопопвэЬ

 

вднвхнМ — шшіі

 

чнокш.Ы

 

«ннннатэадл
о

 

состоявш

  

церковво-приходскихъ

  

школъ

 

и

  

школъ

грамоты

 

Симбирской

 

ѳпархіи

 

за

 

189Ѵ»5

 

учебный

 

годъ.
-й-д

   

йолэн*щ4к

   

вдаэш;ір;кк)

              

яжыаоуц'шк

   

а'ио^днлэноьА
(Продолженіе).
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.дшопон
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;онлпѳтІ)

 

иннпінгіА

 

идыа

Было

 

ли

 

составлено

   

росписаніе

   

уроковъ

   

согласно

 

съ

 

требо-

вангями

 

программъ

 

и

 

выполнялось

 

ли

 

оно.

Учебныя

 

занятія

 

въ

 

школахъ

 

велись

 

по

 

данному

 

Еііархіаль-

яымъ

 

учили

 

щнымъ

 

Совѣтомъ

 

росписанію,

 

составленному

 

въ

 

соот-

вѣтствіи

 

съ

 

требованіями

 

программъ,

 

каковое

 

и

 

выполнялось,

 

за

исключеніемъ

 

тѣхъ

 

случаевъ,

 

когда

 

члены'

 

причта

 

отвлекались

отъ

 

занятій

 

исправленіомъ

 

богослуженія

 

и

 

требъ.

 

■

 

ФтЭ

   

ва

i.jiiaoiioa

 

каощЬчИ.

 

..

                     

j

                                  

ідвй
Были

 

ли

 

заведены

 

въ

 

школахъ

 

какія

 

либо — записи

 

уроковъ.
.ГЕОИЦННОЩВНЭ

   

(^

 

;j

•

 

; .;

 

Содоржаніе

 

уроковъ,

 

по

 

отзывамъ

 

отдѣленій,

 

во

 

всѣхъ

 

шко-

лахъ

 

записывалось

 

въ

 

классный

 

журналъ,

 

форма

 

котораго

 

издана

Епарх.

 

училищн.

 

Совѣтомъ.

 

Исключеніѳ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

пред-

ставляетъ

 

только

 

Преображенская

 

школа

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

записи

 

уроковъ

 

почти

 

не

 

было,

 

и

 

нѣкоторыя

 

школы

 

(въ

 

отчетѣ

отдѣленія. не

 

поименованныя)

 

3-го

 

округа

 

Симбирскаго

 

уѣзда.

—

 

лнндвіоД

   

лноллиотЭ

   

j;r.niquii'I

   

япниядиги

  

Штаящт®

 

птід
г ,

                         

Дисциплинарныя

 

мѣры.

             

,

                

.

■■

 

Въ

 

качествѣ

 

дисциплинарныхъ

 

мѣръ

 

въ

 

церк.-прих.

 

шко-

лахъ

 

употреблялись:

 

замѣчанія,

 

увѣщанія,

 

выговоры,

 

стояніѳ

 

па

ногахъ,

 

лишоніѳ

 

права

 

участвовать

 

въ

 

играхъ

 

и

 

оставленіе

 

въ

школѣ

 

послѣ

 

уроковъ,

 

а .

 

въ

 

немногихъ

 

школахъ

 

—

 

приглашеніѳ

родителей

 

къ

 

вразумлонію

 

дѣтей.

 

Послѣднія

 

мѣры

 

употреблялись

только

 

въ

 

і рѣдкихъ

  

случаяхъ,

 

въ

 

примѣпеніи

 

къ

 

особенно,

 

інера-
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дивымъ

 

и

 

шаловливымъ

 

дѣтямъ;

 

большею

 

же

 

частію

   

преподава-

тели

 

пользовались

 

мѣрами

   

увѣщанія,

 

какъ

   

болѣе

 

соотвѣтствую-

щими

 

впечатлительной

 

и

 

воспріимчивой

 

дѣтской

 

натурѣ.

—

    

К

 

OS

            

Н

      

j

 

.

   

.

       

.

   

.

   

нілэнн^Я

      

8

Число

 

окончившихъ

 

курсъ

 

со

 

льготою

 

по

 

воинской

 

повинности

.

 

'

          

, .

                  

и

 

безъ

 

льготы.

     

..

40

          

01

     

j

  

144

          

OV

      

.

   

.

 

cjotM

Испытанія

 

ученикамъ,

 

пожелавшимъ

 

получить

 

свидетельство

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности,

 

въ

 

отчетпомъ

 

году

 

произве-

дены

 

были

 

въ

 

90

 

церк.-прих.

 

школахъ.

 

Права

 

на

 

получоніе

спхъ

 

свидѣтольствъ,

 

на

 

основаніи

 

документовъ

 

испытательныхъ

комиссій,

 

Епарх.

 

училищ.

 

Совѣтомъ

 

удостоены

 

441

 

мальч.,

 

и

 

64

дѣвочки'

 

признаны

 

достойными

 

получонія

 

свидѣтельствъ

 

объ

успѣшномъ

 

окончаніи

 

курса

 

церк.-прих.

 

школы.

 

15

 

мальч.

 

окон-

чили

 

курсъ

 

безъ

 

свидѣтельствъ

 

на

 

льготу.

 

Число

 

школъ,

 

въ

коихъ

 

произведены

 

испытанія,

 

и

 

число

 

окончившихъ

 

въ

 

церк.-

прих.

 

школахъ

 

курсъ

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

со

 

свидѣтельствами

и

 

безъ

 

оныхъ

 

по

 

уѣздамъ

 

распределяется

 

слѣдующимъ

 

образомъ:
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шта'днт
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si ІП
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При

 

сколькихъ

 

и

 

какихъ

 

именно

 

школахъ

 

существуютъ

 

пѣв-

ческге

  

хоры

 

гі

   

сколько

   

учениковъ,

   

поющихъ

   

въ

   

церковныхъ

JJVyWJjO.

і'0

   

11

   

,.!>,

    

■

                                                                                                          

ЦЩОЯ

Пѣвческіе

 

хоры

 

существовали

 

при

 

28-ми

 

церк.-прих.

 

шко-

лахъ,

 

именно:
-тнгао'

 

.р<шш

  

с.1

 

.иг.оаш

               

-

                       

рнояо

 

«гконшот»'/

а)

   

по

 

Симбирскому

 

уѣзду

 

при

 

6-ти

 

школахъ:

 

Русско-

Цильнинской,

 

Мало-Нагаткинской,

 

Старо-Алѳйкинской,

 

Макси-

мовичи,

 

Ропьевско-Космынской

  

(20

 

м.)

  

и

   

Вожинской

 

(22

 

м.);

б)

   

по

 

Алатырскому

 

уѣзду

 

при

 

4-хъ:

 

Барышско

 

-

 

Слобод-

ской,

 

Николаевской,

 

Березовско

 

-

 

Майданской

 

(12

 

м.)

 

и

 

Елхов-

ской

 

(6

 

мал.);

в)

   

по

 

Ардатовскому

 

уѣзду

 

при

 

4-хъ:

 

Пиксясинской

 

(15

мал.),

 

Козмияской

 

(12

 

мал.),

 

Куракинской

 

(12

 

мал.

 

и

 

2

 

дѣв.)

и

 

Кучкаевской

 

(12

 

мал.);

г)

   

по

 

Еарсунскому

 

уѣзду

 

при

 

2-хъ

 

— Павловской

 

(8

 

мал.

и

 

2

 

дѣв.)

 

и

 

Стемасской

 

(7

 

мал.

 

6

 

дѣв.);

д)

   

по

 

Еурмышскому

 

уѣзду

 

при

 

6-ти:

 

Ильиногорской

 

(35

мал.),

 

Хоршевашской

 

(15

 

мал.),

 

Быковской

 

(14

 

мал.),

 

Дико-

польской

 

(12

 

м.),

 

Выползовской

 

(35

 

м.)

 

и

 

Знаменской

 

(19

 

м.);

е)

   

по

 

Сенгилеевскому

 

уѣзду

 

при

 

3-хъ:

 

Хвостихинской

(21

 

мал.

 

4

 

дѣв.),

 

Степно-Матюнинской

 

(5

 

мал.)

 

и

 

Смышляев-

ской

 

(5

 

мал.);

ж)

   

по

 

Сызранскому

 

уѣзду

 

при

 

2-хъ:

 

Ильинской

 

и

 

Старо-

Костычевской;

з)

   

по

 

Буинскому

 

уѣзду

 

при

 

1-й

 

Болыпе-Батыревской.
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Посѣщеніе

 

уцащимцся

 

храма

 

Божія.

 

Приготовленіе

 

въ

 

шко-

лахъ

 

къ

  

итовѣди

 

и

 

св.

 

Причащенію,

 

и

 

всѣ

 

ли

 

учащіеся

 

cno-

йопдо

   

і

 

'.■

 

добились

 

принятія

   

св.

 

Таит?

                 

ѵ.олш

Посѣщеніе

 

храма

 

Божія

 

поставлялось

 

учѳникамъ

 

цер.-прих.

гаколъ

 

завѣдующими

 

и

 

учителями

 

оныхъ

 

въ

 

непремѣнную

 

обя-

занность,

 

которую

 

они

 

и

 

исполняли

 

съ

 

усёрдіёмъ

 

и

 

безъ

 

принуждё-

иія,

 

посѣщая

 

хргімъ

 

въ

 

воскресные,

 

праздничные

 

И

 

высокоторже-

ственные

 

дни;

 

Ученики

 

гаколъ

 

деревенскихъ,

 

отстоящихъ

 

отъ

 

при-

ходскихъ

 

селъ

 

па

 

большомъ

 

разстояніи,

 

посѣщали

 

храмъ

 

только

по

 

великимъ

 

праздникамъ.

 

Посѣщеніо

 

храма

 

производилось

 

уче-

никами

 

въ

 

извѣстномъ

 

установленномъ

 

порядкѣ.

 

Обыкновенно

предъ

 

богослуженіомъ

 

ученики

 

собирались

 

въ

 

школу

 

и

 

отсюда

подъ

 

надзоромъ

 

учителя,

 

учительницы

 

или

 

старшаго

 

изъ

 

учени-

ковъ

 

шли

 

уже

 

въ

 

хрпмъ,

 

гдѣ

 

размѣщались

 

предъ

 

солеею.

 

Умѣю-

щіе

 

изъ

 

нихъ

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

пѣніи

 

на

 

клиросѣ,

 

другіе

читали

 

часы,

 

шестопсалміо,

 

каѳизмы

 

и

 

нѣкоторые,

 

болѣе

 

благо-

нравные,

 

допускались

 

къ

 

прислуживанію

 

въ

 

алтарѣ:

 

подавали

кадило,

 

выносили

 

подсвѣчникй

 

и

 

т:

 

п.

Во

 

св.

 

четыредесятницу

 

всѣ

 

ученики

 

православнаго

 

испо-

вѣданія

 

исполнили

 

христіанскій

 

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

Причаще-

нія,

 

къ

 

чему

 

подготовлялись

 

недѣльнымъ

 

хожденіемъ

 

въ

 

храмъ

Божій,

 

бесѣдами

 

оо.

 

законоучителей

 

и

 

чтеніемъ

 

душеспаситель-

ныхъ

 

книгъ,

 

какъ

 

то:

 

Жйтій

 

Святыхъ,

 

Троицкихъ

 

Листковъ

 

и

др.,

 

имѣющихся

 

въ

 

школьныхъ

 

и

 

церковныхъ

 

библіотекахъ.

 

Врѳ-

менеМъ

 

говѣпія

 

учениковъ

 

въ

 

болыпинствѣ

 

школъ

 

были

 

1

 

и

 

7-я

нѳдѣли

 

великаго

 

поста;

 

ученики

 

пѣкоторыхъ

 

школъ

 

говѣли

дважды,

 

т.

 

е.

 

на

 

той

 

и

 

Другой

 

недѣлѣ.

 

Для

 

учениковъ

 

дере-

венскихъ

 

школъ

 

въ

 

недѣли

 

говѣнія

 

службы

 

совершались

 

оо.

 

за-

коноучителями

 

въ

 

школьныхъ

 

зданіяхъ,

 

при

 

чемъ

 

каждое

 

бого-

служеніе

 

сопровождалось

 

бесѣдою.

Какъ

 

исполняются

 

утреннія

 

и

 

вечернія

 

молитвы

 

въ

 

школахъ.

Учебный

 

день

 

во

 

всѣхъ

 

церк.-прих.

 

школахъ

 

начинался

обыкновенно

 

чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ

 

утрённихъ

 

молитвъ

 

въ

 

порядкѣ,

указанномъ

 

въ

 

предшоствовавшемъ

 

году

 

Епарх.

 

учил.

 

Оовѣтомъ,
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а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

безъ

 

опущѳній — въ

 

порядкѣ

 

изложенія

таковыхъ

 

молитвъ

 

въ

 

учебномъ

 

часословѣ.

 

При

 

этомъ

 

въ

 

однихъ

школахъ

 

утреннія

 

молитвы

 

исполнялись

 

при

 

чтеніи

 

одной

 

части

ихъ

 

очореднымъ

 

ученикомъ

 

старшаго

 

отдѣленія

 

и

 

при

 

совмѣстномъ

пѣніи

 

всѣми

 

учениками

 

другой

 

части,

 

въ

 

другихъ

 

же

 

и

 

пѣніе

и

 

чтѳніе

 

ихъ

 

совершалось

 

одновременно

 

всѣми

 

учениками

 

по

 

ча-

сослову

 

и

 

наизустъ.

 

Что

 

касается

 

молитвъ

 

вечернихъ,

 

то

 

тако-

выя

 

совершались

 

въ

 

немногихъ

 

школахъ

 

и

 

то

 

непосредственно

послѣ

 

дневныхъ

 

учебныхъ

 

занятій.

 

Исключеніе

 

представляетъ

только

 

школа

 

Хвостихинская,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

учи-

тель

 

собираетъ

 

учениковъ

 

для

 

исполнонія

 

этихъ

 

молитвъ

 

вечо-

ромъ

 

неопустительно

 

каждый

 

день,

 

почему

 

мѣстноо

 

населоніе

и

 

относится

 

къ

 

этой

 

школѣ,

 

по

 

отзыву

 

отдѣленія,

 

особенно

 

со-

чувственно,

                                                

цщ;

    

(Г ,,

    

&щ

    

[{Ш

    

JjfOjJ

■

  

MB 1

 

относится

 

къ

 

школамъ

 

Устное

 

населен 1̂
(ш;г.і)

 

чііт.оо

 

.inqoro:

                                                  

нэт^

  

hustnp

По

 

вопросу

 

объ

 

отнощеніи

 

къ

 

школамъ

 

мѣстнаго

 

населенія

уѣздныя

 

отдѣленія

 

даютъ

 

слѣдующіе

 

отзывы.

 

Такъ,

 

Симбирское

отдѣленіо

 

свидѣтольствуетъ,

 

что

 

нссолѳніе

 

относится

 

къ

 

церк.-

прих.

 

школамъ

 

не

 

только

 

съ

 

довѣріемъ,

 

но

 

и

 

съ

 

расположеніемъ,

выражая

 

таковое

 

охотной

 

отдачей

 

дѣтей

 

въ

 

школы

 

и

 

посиль-

нымъ

 

участіемъ

 

въ

 

ихъ

 

содержаніи.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

отношеніи

нѣкоторое

 

исключение

 

представляютъ

 

только

 

крестьянскія

 

общества

селъ

 

Арской

 

Слободы,

 

Уржумской

 

Слободы

 

и

 

с.

 

Хохловки,

 

кото-

рые,

 

иногда

 

отказываютъ

 

школамъ

 

въ

 

средствахъ

 

на

 

отопленіе

школьныхъ

 

помѣщеній.

 

Впрочѳмъ,

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

какъ

 

видно

изъ

 

дѣдъ

 

Совѣта,

 

отношеніе

 

къ

 

школамъ

 

двухъ

 

первыхъ

 

обществъ

начияаѳтъ

 

измѣняться

 

къ

 

лучшему.

 

Алатырское

 

отдѣленіе

 

замѣ-

чаотъ

 

кратко,

 

что

 

населеніе

 

относится

 

къ

 

школамъ

 

вообще

 

со-

чувственно.

 

Ардатовскоѳ

 

отдѣлѳніе,

 

свидѣтельствуя

 

также

 

о

 

до-

брожелательномъ

 

отношеніи

 

къ

 

школамъ

 

населенія,

 

между

 

про-

чимъ

 

присовокупляетъ, /11(да жнфкоторая

 

холодность

 

со

 

стороны

обществъ

 

проявляется

 

только

 

къ

 

обезпеченію

 

школъ

 

средствами

содержанія.

  

Карсунское

 

отдѣленіе

   

говоритъ,

 

что

 

населеніе

 

отно-
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сится

 

къ

 

школамъ

 

съ

 

добрымъ

 

чувствомъ,

 

кромѣ

 

наееленія

 

села

Кивати,

 

которое

 

хотя

 

безпрепятственно

 

и

 

съ

 

радостію

 

отда-

отъ

 

дѣтей

 

въ

 

церковноприходскую

 

школу,

 

но

 

къ

 

нуждамъ

ея

 

относится

 

равнодушно,

 

ничѣмъ

 

не.

 

хочетъ

 

помочь

 

ой

 

и

 

не

даетъ

 

даже

 

отоплонія.

 

Курмышское

 

отдѣлоніе

 

констатируотъі,

что

 

населеніе

 

питаетъ

 

къ

 

школамъ

 

сердечную

 

любовь,

 

довѣріо

 

и

сочувствіе,

 

доказывая

 

это

 

обѳзпѳченіемъ

 

школъ

 

на

 

свои

 

средства

помѣщеніями,

 

отоплѳніемъ

 

и

 

вообще

 

оказаніемъ

 

имъ

 

посильной

помощи

 

во

 

всѣхъ

 

нуждахъ.

 

Удовлетворительный

 

отзывъ

 

по

 

ука-

занному

 

вопросу

 

даютъ

 

также

 

отдѣлеяія

 

Сенгилеевское

 

и

 

Буин-

ское.

 

А

 

отдѣленіе

 

Сызранское

 

дѣлаетъ

 

по

 

сему

 

вопросу

 

отзывы

по

 

каждому

 

округу

 

въ

 

отдѣльности

 

и

 

въ

 

общемъ

 

представляетъ

отношеніе

 

къ

 

церковно-приходскимъ

 

школамъ

 

населенія

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

видѣ,

 

а

 

именно:

 

„мѣстное

 

населеніе

 

однихъ

 

селъ

 

отно-

сится

 

къ

 

школамъ

 

сочувственно,

 

что

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

а)

мальчиковъ,

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

школу,

 

каждогодно

 

бы-

ваетъ

 

много

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

сколько

 

можно

 

принять

 

и

 

б)

 

общества

оказываютъ

 

матеріальное

 

содѣйствіе

 

школамъ

 

какъ

 

по

 

содоржанію

ихъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

устройству

 

для

 

нихъ

 

помѣщеній.

 

Общества

 

же

другихъ

 

селъ,

 

хотя

 

и

 

посылаютъ

 

дѣтей

 

учиться

 

въ

 

школы,

 

но

матеріальной

 

помощи

 

имъ

 

не

 

оказываютъ.

 

Явное

 

же

 

носочув-

ствіо

 

къ

 

школамъ

 

замѣчается

 

въ

 

насѳденіи

 

селъ— Кушникова

 

и

Тайдакова^гнчсіэг.ои

 

ошівдяз

 

ошэноѳА

 

tf,i$qn,

 

<піэшЬ;ояоэ

 

«d'qoSoi

„4>9qH

 

0'ій

 

.йдянтааоднткп

 

on

  

IS

 

ошідап

 

<гя

 

.кайятло

 

О
Школы—

 

наиболѣе

 

замѣчательныя

 

въ

 

воспитательномъ

 

и
.эшчіо

 

оонпіоио:і-

          

„,

                        

.

 

.га

 

ипчпщчяоэ

 

.гиояпноді
учебномъ

 

отношенгяхъ.
-

 

iu[9x.nffi

 

аѳіжосі

 

ого п о;

                         

сГдэо;п

 

явооог.ои

 

н

 

вп

Какъ

 

на

 

лучшія

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отношеніи,

 

уѣзд-

ныя

 

отдѣленія

 

указываютъ

 

на

 

слѣдующія

 

церковно-приходскія

школшінтэяноІГ.

                       

ипшэ

 

оі

                         

Ш

   

н

   

«яохаг.

а)

   

Симбирское

 

отдѣленіе-

 

Абраиовскую,

 

Русско-Цильнин-

скую

 

и

 

Шиловскую;

                          

іввоъвйЯ

 

ййшяЯ

 

анолвід

 

шеи

б)

   

Алатырское

 

отдѣленіе:

 

Барышско-Слободскую,

 

Беро-

зовско-Майданскую,

 

Алтышевскую

 

и

 

Казанскую

 

г.

 

Алатыря;

,

     

в)

 

Ардатовское

    

отдѣленіе:

    

Собаченскую,

 

,

 

Папулевскую,
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Старо- Пузйнскую,

   

Тарасовскую,

 

Тройцко-Дубровскую,

   

Кучкаев-

скую,

  

Бутырскую,

 

Сырятинскую

 

и

 

Козминскую;

г)

   

Карсунское

 

отДѣленіо:

 

Араповскую

  

и

 

Павловскую;

д)

   

Курмышское

 

отдѣленіе:

 

Шолинскую,

 

Туванскую,

 

Выпол-

зовсвую

 

и

 

Знаменскую;'

       

рвяашиидхЯ

   

.кіі

с)

 

Сенгилеевское

 

отдѣлѳніе

 

точныхъ

 

свѣдѣній

 

не

 

сообщаѳтъ;

ж)

 

Сызранское

 

отдѣленіе:

 

Ильинскую,

 

Всѣхсвятскую,

 

Старо-

Костычевскую,

 

Тайдаковскую

 

и

 

Байдеряковскую,

 

и

і

 

з)

 

Буинское

 

отдѣленіе:

 

Кайеровскуго,

 

Балабашъ-Баишев-

скую,

 

Янтиковскую,

 

Бурцевскую,

 

Бурундуковскую

 

и

 

Трехъ-Избъ

Шемуршинскую.
1

  

<ГК

       

(Продолженге

 

будетъ).

.

   

<ГЯ

   

КІН9ШЛК

   

А

             

Ж

    

ИІЫіИОДІ

ЕПАРХІАІЬНАЯ

  

ХРОНИКА.
(li

   

OTI 1

   

,

                                  

H

    

OTP

     

/ 'I

                  

" ;

2

 

октября,

 

въ

 

среду,

 

Его :

 

Преосвященствомъ

 

въ

 

Крестовой

церкВи

 

послѣ

 

литургіи

 

совершѳнъ

 

молебонъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Усие-

нію

 

Божіея

 

Матери.

5

   

октября

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

съ

 

братіею

 

Каѳедраль-

наго

 

собора

 

и

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

была

 

встрѣчена

 

съ

 

парохода

изъ

 

Казани

 

чудотворная

 

икона

 

Божіея

 

Матери — Млекопитатель-

ницы

 

изъ

 

Аѳонскаго

 

Ильинскаго

 

скита

 

и,

 

по

 

прияѳсеЁіи

 

Ея

 

въ

соборъ,

 

соворшенъ

 

предъ

 

Аѳонскою

 

святынею

 

молебенъ.

 

адОкад&й
6

   

октября,

 

въ

 

недѣлю

 

21

 

по

 

пятидесятницѣ.

 

Его

 

Преосвя-

щенствомъ

 

совершены

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

всенощное

 

бдѣніе,

литургія

 

и

 

молебенъ

 

предъ

 

чудотворною

 

иконою

 

Божіея

 

Матери

 

—

Млѳкопитательницы

 

въ

 

сослужоніи

 

соборной

 

братіи,

 

крѳстоваго

 

іеро-

монаха

 

Полихронія,

 

Вознесенскаго

 

собора

 

священника

 

Павла

 

Ма-

льхова

 

и

 

новорукоположоннаго

 

священника

 

села

 

Монастырскаго

Сунгура

 

Сызранскаго

 

уѣзда

 

Александра

 

Боголюбова.

 

За

 

литур-

гіею

 

діаконъ

 

Василій

 

Благовидовъ

 

рукоположѳнъ.

 

во

 

священника.

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

слово

 

произнесено

 

Его

 

Преосвященствомъ.

Въ

 

тотъ-же

 

день,

 

послѣ

 

вечерпяго

 

богослуженія,

 

въ

 

Каѳед-

ральномъ

 

соборѣ

  

Его

 

Преосвященствомъ

 

соворшенъ

 

молебенъ

 

съ



—

 

405-

акаѳистомъ

 

предъ

 

чудотворною

 

иконою

 

Божіея

 

Матери

 

—

 

МлекО-

питательницы

 

въ

 

сослужѳніи

 

соборной

 

братіи

 

и

 

свящѳнниковъ

 

—

Аѳиногена

 

Березина

 

и

 

Александра

 

Боголюбова.

9

   

октября,

 

въ

 

среду,

 

Его

 

Прѳосвящѳнствомъ

 

послѣ

 

литургіи

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

совершенъ

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Успе-

нію

 

Божіѳя

 

Матери.

                                                        

*'■

  

ог.ао

 

<га

10

   

октября,

 

Его

 

Преосвященствоиъ

 

въ

 

Еаѳедральномъ

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

городскаго

 

духовенства

 

совершенъ

 

предъ

чудотворною

 

Аѳонскою

 

иконою

 

Божіея

 

Матери — Млекопитатель-

ницы

 

молебенъ,

 

послѣ

 

котораго

 

св.

 

икона

 

была

 

изнесена

 

и

 

пре-

провождена

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

на

 

пароходъ,

 

при

 

нногочислѳн-

номъ

 

собраніи

 

гражданъ,

 

для

 

дальнѣйшаго

 

Ея

 

слѣдованія

 

внизъ

по

 

Волгѣ.

13

 

октября,

 

въ

 

недѣлю

 

22

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

Его

 

Прео-

священствоиъ

 

совершена

 

въ

 

Каѳедральнонъ

 

соборѣ

 

литургія

 

въ

сослуженіи

 

соборной

 

братіи,

 

Вознесенскаго

 

собора

 

священника

Павла

 

Мальхова,

 

крѳстоваго

 

іеромонаха

 

Полихронія

 

и

 

безмѣ-

стнаго

 

священника

 

Іоанна

 

Виноградова.

 

За

 

литургіею

 

рукопо-

ложены:

 

діаконъ

 

села

 

Каменки

 

Курмышскаго

 

уѣзда

 

Алексѣй

Потровъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Хухорево

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Алашеевки

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Василій

Ягодинскій

 

—

 

въ

 

діакона

 

къ

 

Знаменской

 

церкви

 

г.

 

Алатыря.

 

Пса-

ломщикъ

 

села

 

Елаура

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда

 

Иванъ

 

Ахматовъ

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

                                     

к

 

пгаорннщпнаэ

 

т

Въ

 

тотъ-же

 

день

 

посдѣ

 

вечерняго

 

богослужонія

 

въ

 

Каѳед-

ральномъ

 

соборѣ

 

Его

 

Преосвященствоиъ

 

совершенъ

 

молебенъ

 

съ

акаѳистомъ

 

св.

 

чудотворцу

 

Николаю.

1 6

   

октября,

 

въ

 

среду,

 

Его

 

Преосвящепствоиъ

 

въ

 

Крестовой

церкви

 

послѣ

 

литургіи

 

совершенъ

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Успо-

нію

 

Божіея

 

Матери.

17

   

октября,

 

въ

 

день

 

избавленія

 

Царственой

 

семьи

 

отъ

 

опа-

сности

 

при

 

крушеніи

 

иоѣзда

 

близъ

 

ст.

 

Борки,

 

Его

 

Преосвящен-

ствоиъ

 

совершены

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

литургія

 

въ

 

-сослу-

женіи

 

соборной

   

братіи

 

и

   

крестоваго

   

іеромонаха

   

Полихронія,

 

а



послѣ

 

литургіи— благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молобствіѳ

 

въ

сослуженіи

 

старшаго

 

городскаго

 

духовенства.

 

За

 

литургіеЮі

 

руко-

положены:

 

діаконъ

 

села

 

Туванъ

 

Курмышскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

Максииовъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Богдашкицо

 

Сиибир.

 

уѣзда,

а

 

окончившій

 

курсъ

 

.сѳнинаріи

 

Ѳѳодоръ

 

Васильовъ

 

— въ

 

діакона ;І

въ

 

соло

 

Кабаево

 

Алатырскаго

 

уѣзда.

              

.ш\ьті-ЛІ

 

ііуізкосі

 

tain

if if.oH.n.iiij,! 'іѳлЛ

   

da

   

.пгі я '!")іі'>іі

 

няпочд П

   

опЯ

    

,Rq()RT«o

 

Of

4'Aoqii

 

(THoraqoaoa

                                

ii.oqo'i

   

ніімжѵг/юэ

 

<і'я

 

tfqoboo

-аг.этвтннояоіѴ^

 

ъщ

 

ЗІІР

 

**■

 

Si

 

*^-

 

Ш

 

SG

 

Я

 

®*

     

іноі^оатодр

-oqn

 

ji

 

внаэвнвн

 

яш5

 

j;homh

 

.во

   

ошіотод

 

йчэон

 

..гноиог.ои

 

щшн
Оиская

 

духовная

 

консисторія

 

приглашаетъ

 

какъ

   

священни-
-ноинроіоям

 

fiqn

 

,<rj,ozoann

 

віг

 

rTffOAOz

 

ятитщя

 

<гэ

 

янэджоаодп
ковъ,

 

такъ

 

и

 

не

 

получивпшхъ

 

еще

 

назначонія

 

окончившихъ

 

курсъ

духовныхъ

 

сеиинарій

 

на

 

службу

 

въ

 

Омскую

 

епархію

 

для

 

занятія.

приходскихъ

 

священническихъ

 

иѣстъ,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

крестьян-

скихъ

 

селоніяхъ

 

Тобольской

 

губерніи,

 

Акмолинской

 

и

 

Семипалатин-

ской

 

областей,

 

съ

 

жалованьемъ

 

отъ

 

казны

 

по

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ,

кроиѣ

 

братскихъ

   

доходовъ,

 

при

   

готовыхъ

 

квартирахъ. — Всѣмъ

-он

                                          

;аюинЯ

   

янпяоі

  

ялшшодтяэ

 

оікігп
священникаиъ

 

и

  

кандидатамъ

   

священства,

 

ѣдущимъ

   

на

 

службу
■

                                                        

,

        

.ожог.
въ

 

Омскую

 

епархію,

 

выдаются

 

или

 

па

 

мѣстахъ

 

.отправления

 

ил^-

по

 

прибытіи

 

къ

 

мѣсту

  

служенія

   

установленные

  

прогоны,

 

суточ- ..

ныя

 

по

 

60

 

коп

 

и

 

по

 

300

 

руб.

 

пособія

 

на

 

первоначальное. ідоСізагК

веденіо

 

(Церк.

 

Вѣд.

 

1893

 

г.

 

Jc

 

23).

 

Лица,

 

желающія

 

поступить

на

 

священническія

 

иѣста

 

въ

 

Оискую

 

епархію,

 

должны

 

обращаться

съ

 

гірошѳніями

 

къ

 

Проосвящоннѣйшему

 

Григорію,

 

Епископу

 

Ои-
<п

 

.in

   

и

                              

тт

      

-

 

Rfioooqll

 

o'jtf

 

dqoo<»

           

іыа
скоиу

 

и

 

Ооиипалатинскоиу.

   

Праздныхъ

   

священническихъ

 

иѣстъ
J

     

.оглшііш

 

^оатод/р

 

.аэ

 

сгиотанѳяяя

нынѣ

 

ЩЩ^Миттф

 

оаИ

 

дода

 

*я

 

]щЪыао

 

№

-оюУ,

 

<гкот:)«0!і;ія

 

<го

 

«гнзііѳг.ом

 

сгношдоаоо

 

Hhq'jTHF.

   

аямгош

 

шпідод

=

             

.ндэтяМ

 

кэіжосі

 

отіи

-jjLio

 

ато

 

нлімэ

 

йоноатодяД

 

кінэьаясікн

 

лнчд

 

а,а

 

,nqt)RTJio

 

ТІ

: '! '.!

 

'I'J'i'J'i'-'J

 

I 1, 1

 

..

 

Р3?„

 

Л^Д^Я-^ТіііУ/і

 

JiLl^l'J^^I'IiL

 

..HI"

 

ЛВИѵ" ''
іОНЛіРвДАКТОРЪ.

 

В.

   

СОКОЛЬСКІЙУОНТ)
й

 

,

    

і

 

Симвдрскъ,

 

Типо-Литографія

  

А.

 

Т.

 

Токаеезлі

 

м

     

:

 

аэж



—

 

ы

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЪНЫЙ.

і'В0Шйюиа€вя

 

О

 

У

 

Ч

 

Е

 

Н

 

I

 

Е

               

г 5

 

.иглі

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никандра,

 

Епис-
копа

 

Симбирскаго,

 

и

 

Сызранскаго

 

при

 

освященіи

 

храма,

устроеннаго

 

въ

 

исправительномъ

 

арестантскомъ

 

отдѣленіи

г.

 

Симбирска,

 

на

 

сборныя

 

частныя

 

пожертвованія,

 

въ

 

1896
году,

 

октября

 

19-го.
-О'хіяг.0

 

ы

 

чгксшийчі

 

,г;:;

                                

іпігьФпын

 

н

 

ям
8

 

Отй

  

ifwdie

   

сѣдящіи

 

(ходящіи)

 

во

 

тмѣ,

   

ви-

^д

   

fR f'

                  

jjfflgg

 

сетът*

 

ммА

 

№ш

 

ft

 

ЗД

   

EBqz

-лД¥''Мы

 

нынѣ,

 

благочестивые

 

слушатели,

 

молитвенно

присутствуемъ

 

на

 

торжествѣ

 

освященія

 

новосозданиаго

храма,

 

при

 

обстоятельствахъ,

 

не

 

совсѣмъ

 

обыкновѳн-

ныхъ.

 

Этотъ

 

храмъ

 

является

 

не

 

просто

 

домового

 

цер-

ковію,

 

среди

 

свободныхъ,

 

полноправныхъ

 

гражданъ

 

на-

ходящеюся,

 

какіѳ

 

мы

 

привыкли

 

видѣть

 

въ

 

частныхъ

домахъ

 

или

 

общественныхъ

 

учреждѳніяхъ,

 

но

 

храмомъ,

созданнымъ

 

въ

 

помѣщѳніи

 

людей,

 

осужденныхъ

 

на

 

лише-

ніе

 

свободы,

 

на

 

узы

 

темницы,

 

хотя

 

бы

 

и

 

времѳнныя,

 

въ

цѣляхъ

 

ихъ

 

нравственнаго

 

и

 

гражданскаго

 

исправленія.

Среди

 

христіанскихъ

 

учрежденіи,

 

оказывающихъ

доброе,

 

просвѣтительное

 

вліяніѳ

 

на

 

духовную

 

жизнь

чѳловѣка,

 

самымъ

 

благотворнѣйшимъ

 

является

 

храмъ

Вожій.

 

То,

 

чѣиъ

   

дѣйствуютъ

 

на

 

человѣка-христіанина

*)

 
Изъ

 
Симбир.

 
Губерн.

 
Вѣцом.

 
№

 
76.
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—

другія

 

учрежденія

 

въ

 

разрозненномъ

 

видѣ,

 

по

 

частямъ

и

 

односторонне,

 

здѣсь

 

объединяется

 

въ

 

общей

 

сово-

купности

 

средствъ

 

и

 

образа

 

дѣйствованія,

 

и

 

потому

храмъ

 

Вожій

 

можетъ

 

одновременно

 

удовлетворять

 

раз-

личнымъ

 

духовнымъ

 

потребностямъ

 

человѣка-христіанина.

Уже

 

по

 

одному

 

этому

 

его

 

не

 

можетъ

 

замѣнить

 

со-

бою

 

всецѣло

 

никакое

 

другое

 

изъ

 

христіанскихъ

 

учре-

ждены,

 

приносящихъ

 

ту

 

или

 

другую

 

пользу

 

душѣ

 

хри-

стіанина.

 

Но,

 

если

 

мы

 

вепомнимъ,

 

что

 

только

 

изъ

 

хра-

ма,

 

и

 

ни

 

откуда

 

больше,

 

можетъ

 

истекать

 

та

 

животвор-

ная,

 

благодатная,

 

освѣщающая

 

и

 

возвышающая

 

душу

христіанина,

 

сила,

 

безъ

 

которой

 

невозможна

 

въ

 

соб-
ственномъ

 

емыслѣ

 

духовная

 

жизнь

 

человѣка,

 

условли-

вающая-

 

собою

 

возможность

 

и

 

дѣйствительность

 

его

спасенія,

 

то

 

мы

 

поймемъ,

 

какое

 

неоцѣнимое

 

благодѣ-

яніѳ

 

оказано

 

для

 

заключенныхъ

 

устроевіемъ

 

здѣсь

 

хра-

ма

 

и

 

нынѣшнимъ

 

і

 

оржествомъ,

 

какъ

 

вѣнцомъ

 

и

 

благо-
словеннымъ

 

завершеніемъ

 

предпринятаго

 

для

 

нихъ

 

дѣла

храмозданія.

 

Для

 

ихъ

 

нравственнаго

 

исправленія,

 

для

ихъ

 

духовной

 

отрады

 

иутѣшенія

 

среди

 

горестей

 

судь-

бы,

 

для

 

духовной

 

опоры

 

и

 

противодѣйствія,

 

такъ

 

не-

рѣдко

 

появляющимся

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ,

 

унынію
и

 

отчаянію,

 

для

 

предупреждения

 

и

 

устраненія

 

■

 

закоснѣ-

лости

 

и

 

упорства

 

въ

 

преступно-грѣховной

 

настроенно-

сти,

 

нѣтъ

 

другого

 

болѣе

 

могучаго

 

и

 

лучшаго

 

средства

на

 

землѣ,

 

какъ

 

храмъ

 

Божій,

 

со

 

всѣмъ

 

его

 

наполняю-

щимъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

совершающимся.икгкші

И

 

вотъ

 

это

 

благодѣяніе

 

нынѣ

 

преподнесено,

 

какъ

даръ,

 

какъ

 

духовная

 

милостыня,

 

какъ

 

плодъ

 

братской
любви

 

къ

 

меньшей

 

братіи

 

нашей

 

о

 

Христѣ— здѣсь

 

за-

ключеннымъ.

 

Съ

 

этимъ

 

духовнымъ

 

даромъ,

 

въ

 

мѣрѣ

 

едгтыя

коеяждо

 

части

 

(Ефес.

 

4.

 

16),

 

мѣстные

 

христолюбцы,

 

какъ

участники

 

въ

 

созиданіи

 

св.

 

храма

 

сего,

 

нынѣ

 

входятъ

сюда

 

и

 

посѣщаютъ

 

сущихъ

 

во

 

узахъ

 

и

 

темницѣ.



—
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—

Посему

 

въ

 

настоящемъ

 

праздникѣ

 

позволительно

усматривать

 

торжество

 

не

 

только

 

добродѣтели

 

храмо-

зданія,

 

но

 

и

 

другой

 

христіанской

 

добродѣтели,

 

упоми-

наемой

 

въ

 

евангеліи

 

и

 

имѣющей

 

быть

 

отмѣченной

 

на

судѣ

 

Божіемъ,— добродѣтѳли

 

посѣщѳнія

 

находящихся

во

 

узахъ

 

и

 

тѳмницѣ.

 

Мы

 

могли

 

бы

 

прибавить

 

въ

 

смы-

сле

 

ограниченія— хотя

 

и

 

малое

 

торжество;

 

но

 

не

 

бу-

демъ

 

измѣрять

 

человѣческою

 

мѣркою

 

то,

 

что

 

пріемлетъ,
въ

 

лицѣ

 

меныпихъ

 

братій

 

своихъ,

 

какъ

 

приношеніѳ

Себѣ,

 

Сердцевѣдѣцъ

 

Господь,

 

видящій

 

сокровенное

 

и

оцѣнивающій

 

приношеніе

 

по

 

внутреннему

 

побужденію
принося

 

щаго.

 

Онъ

 

говорить

 

въ

 

Евангеліи

 

и

 

повторить

нѣкогда

 

на

 

судѣ

 

Своемъ

 

въ

 

отношѳніи

 

къ

 

христіанамъ,
обнаружившимъ

 

такую

 

добродѣтѳль:

 

въ

 

темницѣ

 

бѣхъ,

и

 

пріидосте

 

ко

 

Мнѣ....

 

Понеже

 

сотвористе

 

единому

 

сихъ

братій

 

Моихъ

 

меньшихъ,

 

Мнѣ

 

сотвористе

 

(Матѳ.

 

25,

 

36.
40).

 

Какъ

 

утѣшительно

 

и

 

вдвойнѣ

 

дорого,

 

служа

 

ближ-
нимъ

 

нашимъ,

 

служить

 

этимъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

Самому
Господу.

 

Малыя

 

жертвы,

 

но

 

въ

 

такой

 

формѣ

 

приноси-

мый

 

отъ

 

многихъ,

 

въ

 

общемъ

 

составляютъ

 

нѣчто

 

ве-

ликое,— что,

 

служа

 

къ

 

удовлетворенію

 

самыхъ

 

высокихъ

и

 

насущныхъ

 

потребностей

 

чѳловѣческаго

 

духа,

 

можетъ

быть

 

цѣнно

 

въ

 

очахъ

 

всевидящаго

 

Бога,

 

особенно

 

же

достолюбезно

 

и

 

дорого

 

для

 

тѣхъ,

 

кто

 

ближе

 

всѣхъ

 

и

болѣѳ

 

всѣхъ

 

будетъ

 

пользоваться

 

этою

 

общею

 

жертвою.

Она

 

будетъ

 

вносить,

 

можно

 

сказать,

 

постоянный

 

луче-

зарный

 

свѣтъ

 

во

 

тьму

 

заключевія;

 

она

 

будетъ

 

внутрен-

но

 

облегчать

 

самую

 

тяжесть

 

виѣшнихъ

 

узъ

 

этого

 

за-

ключенія.
Итакъ,

 

вѣрою

 

-нельзя

 

не

 

видѣть

 

здѣсь

 

исполне-

на

 

словъ

 

пророческихъ

 

о

 

временахъ

 

христіанскихъ

 

и

по

 

отношенію

 

къ

 

этому

 

частному

 

случаю:

 

людіе

 

сѣдя-

щги

 

во

 

тмѣ,

 

видѣша

 

свѣтъ

 

велгй

 

(Исаіи

 

9,

 

2).
Если

 

свѣтъ

   

христіанства

   

и

 

христіанскаго

   

ученія

.•
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—

вообще

 

просвѣщаетъ

 

и

 

разгоняетъ

 

тьму

 

язычества,

 

какъ

области

 

грѣха

 

и

 

заблужденій,

 

какъ

 

царства

 

діавола,
то

 

христіанскіе

 

храмы,

 

освященные

 

благодатію

 

Божіею,
&ш

 

совершаемымъ

 

въ

 

нихъ

 

богослуженіемъ

 

и

 

таинства-

ми^;

 

съ

 

чтеніемъ

 

евангельскаго

 

слова

 

Самого

 

Господа,
—въ

 

особенности

 

способны

 

разгонять

 

тьму*

 

коснѣнія

во

 

грѣхѣ

 

и

 

преступленіи,

 

въ

 

нравственномъ

 

отупѣніи,

грубости

 

и

 

невѣжествѣ

 

падшихъ

 

и

 

заблуждающихся
среди

 

ісамихъ

 

христіанъ.

 

Этимъ

 

падшимь 1

 

чрезъ

 

храмы

Вожіи

 

даются

 

всѣ

 

благодатныя

 

средства

 

къ

 

поКаянію
и

 

исправленію

 

жизни,

 

къ

 

обновление- въ

 

оебѣ

 

ветхаго

человѣка,

 

погрязшаго

 

въ

 

порочной

 

настроенности.

 

Поль-
зуясь

 

этими

 

средствами,

 

они

 

изъ

 

рабовъ

 

грѣха

 

и

 

пре-

ступленія

 

могутъ

 

сдѣлаться

 

свободными

 

во

 

Христѣ;

будучи

 

осужденными

 

на

 

временныя

 

внѣшнія

 

наказанія,
въ

 

смыслѣ

 

лишенія

 

свободы

 

и

 

гражданскихъ

 

правъ,

могутъ

 

получать

 

внутренне,

 

духовно,

 

прощеніе

 

грѣховъ

своихъ

 

во >

 

св.

 

таинства хъ,

 

испытывать

 

чрезъ

 

это

 

миръ

съ

 

Богомъ

 

и

 

съ

 

своего

 

совѣстію,

 

а

 

чрезъ

 

это— дѣлать

драгоцѣАное

 

пріобрѣтеніе

 

себѣ

 

для

 

вѣчности.

 

Это— та-

кое

 

великое

 

благо,

 

предъ

 

которымъ

 

блѣднѣютъ

 

всѣ

внѣшнія^и

 

временныя

 

льготы

 

и

 

преимущества,

 

теряя

свою

 

привлекательность

 

и

 

извѣстное

 

значеніе.

 

Самыя
внѣшнія

 

узы,

 

<

 

которыя

 

заключенники,

 

по

 

своей' 'винѣ,

несутъ

 

нынѣ,— при

 

■

 

условіи

 

правильнаго

 

пользованія
тѣми

 

же,

 

доставляемыми

 

храмомъ,

 

религіозао-просвѣти-

тельными

 

и

 

благодатными

 

средствами,

 

могутъ

 

послу-

жить

 

къ

 

ихъ

 

же

 

нравственному

 

благополучно

 

и

 

пре-

успѣянію,

 

не

 

только

 

въ

 

смыслѣ

 

удовлетворенія !

 

земно-

му

 

и

 

небесному

 

правосудіюв-'Нѳ>н.и

 

иівъ

 

смыслѣ

 

'

 

искуса

и

 

вразумленія

 

на

 

будущее

 

время;

 

въ

 

смыслѣ

 

воспита-

нія

 

въ

 

себѣ

 

чувства

 

смиренія

 

и '

 

покорности

 

волѣ

 

Бо-
жіей;

 

въ

 

сознаніи

 

своего

 

недостоинства

 

и

 

въ

 

пріобрѣ-

теніи

 

уваженія

 

къ

 

правамъ

 

и

 

законамъ

 

Божескимъ

 

и

человѣческимъ.
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Итакъ,

 

обращаясь,

 

въ

 

заключеніе

 

своего

 

слова,

собственно

 

къ

 

вамъ,

 

собратіе

 

во

 

Христѣ,

 

узники

 

мѣ-

ста

 

сего,

 

мы

 

должны

 

высказать

 

вамъ

 

слѣдующее

 

поже-

ланіе.

 

Да

 

послужитъ

 

ваше

 

здѣсь

 

пребываніе

 

и

 

во

 

храмѣ

семъ

 

освящѳніе

 

и

 

просвѣщеніѳ

 

къ

 

вящшей

 

духовной

пользѣ

 

вашей,

 

къ

 

нравственному

 

и

 

гражданскому

 

ис-

правленію

 

вашей

 

жизни

 

и

 

къ

 

умилостивленію

 

Спаси-
теля

 

нашего

 

какъ

 

въ

 

настоящѳмъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

буду-
щемъ.

 

Аминь.

 

;інл

 

ншшігѵиаші

 

<гмнн

                  

v.hisos

 

,i

~<а™,*^*3е*=е=йттіа

 

on

 

ѵиун

 

<гя

 

никв;

Житіе,

 

прославленіе

 

и

 

чудеса

 

святителя

 

Ѳеодосія
-ОІІК

     

'14:. й

                                

'[П

   

НМШ

       

К!'

    

'

        

:

   

.83

   

йОоЯТ

   

V

Углицкаго,

 

архіепископа

 

Черниговскаго

 

*).

Не

 

возиожпо

 

открыть

 

къ

 

нашему

 

назиданію,

 

несоинѣнно,

полную

 

высокихъ

 

подвиговъ

 

келейную

 

жизнь

 

св.

 

Ѳеодосія,

 

но

какъ

 

живое

 

свидѣтельство

 

о

 

нихъ

 

являются

 

теперь

 

православ-

ному

 

иіру

 

св.

 

иощи

 

его.

 

Молва

 

о

 

нетлѣніи

 

тѣла

 

св.

 

угодника

Божія

 

стала

 

распространяться

 

вскорѣ

 

послѣ

 

кончины

 

его.

 

Пово-

дом,

 

къ

 

этому

 

послужило

 

чудо

 

исцѣленія

 

отъ

 

болѣзни

 

предета-

тельствоиъ

 

св.

 

Ѳеодосія

 

прееиника

 

его

 

по

 

черниговской

 

каѳедрѣ

Іоанна

 

Максимовича.

 

Преосвященный

 

Іоаннъ

 

заболѣлъ

 

горячкою;

болѣзнь

 

быстро

 

усиливалась;

 

явился

 

бродъ.

 

Вдругъ

 

преосвящен-

ный

 

призываѳтъ

 

къ

 

себѣ

 

келейника

 

и

 

дѣлаетъ

 

распоряженіе

неиедлонно

 

отправить

 

въ

 

его

 

покояхъ

 

вечерню

 

и

 

прочесть

 

для

пего

 

служебное

 

правило,

 

а

 

на

 

утро

 

приготовить

 

'

 

все

 

для

 

его

елуженія

 

въ

 

храмѣ.

 

Окружающіе

 

думали,

 

что

 

преосвященный

дѣлаетъ

 

это

 

въ

 

бреду,

 

однако,

 

уступая

 

его

 

настойчивымъ

 

тре-

бованіямъ,

 

исполнили

 

его

 

желаніе.

 

На

 

другой

 

день

 

преосвящен-

ный

 

чувствовалъ

 

себя

 

совершенно

 

здоровыиъ

 

и

 

служилъ

 

божест-

венную

 

литургію,

 

послѣ

 

которой

 

онъ

 

объяснилъ

 

окружающииъ,

Что

 

наканунѣ

 

ому

 

являлся

 

святитель

 

Ѳеодосій

 

и

 

сказалъ:

 

„служи

завтра

 

и

 

будешь

 

здоровъ."

 

Описанное

 

чудо

 

произошло,

 

вѣроятно,

Ь

 

Изъ

 

С.-Петерб.

 

Духовн.

 

Вѣсгинка— 1896

 

№

 

34-35.

 

Нач.

 

см

Сим

  

Епар.

 

Вѣдом.

 

Ѣ

 

20.
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вскорѣ

 

послѣ

 

блаженной

 

кончины

 

св.

 

Ѳеодосія

 

и

 

оно

 

послужило

причиною

 

того,

 

что

 

гробъ

 

святителя

 

не

 

былъ

 

задѣланъ.

 

Вста-

рину,

 

по

 

иѣстному

 

обычаю,

 

послѣ

 

соиершенія

 

отпѣванія,

 

гробъ

каждаго

 

архіепископа

 

ставили

 

въ

 

общій

 

склепъ

 

подъ

 

церковію,

не

 

задѣлнвая

 

его

 

до

 

40

 

дней,

 

чтобы

 

имѣть

 

возможность

 

въ

теченіи

 

этого

 

врѳиени

 

у

 

самого

 

гроба

 

творить

 

поииновоніе.

 

По-

лученное

 

Іоанномъ

 

Максимовичемъ

 

исцѣлепіо,

 

должно

 

быть,

 

и

побудило

 

его

 

сдѣлать

 

распоряженіо.

 

не

 

закрывая

 

гроба

 

св.

 

Ѳео-

досія,

 

воздвигнуть

 

надъ

 

нимъ

 

возвышенный

 

кирпичный

 

сводъ

 

с»

входами

 

къ

 

нему

 

по

 

витой

 

лѣстницѣ.

Вѣсть

 

объ

 

этоиъ

 

чудѣ

 

и,

 

вѣроятно,

 

новыя

 

проявлонія

 

бла-

годати

 

у

 

гроба

 

св.

 

Ѳеодосія,

 

стали

 

привлекать

 

къ

 

ному

 

мно-

жество

 

богомольцевъ.

 

Чрезъ

 

76

 

лѣтъ

 

послѣ

 

кончины

 

святителя,

14

 

февраля

 

1772

 

года,

 

нетлѣнное

 

тѣло

 

его,

 

по

 

благословенію

мѣстнаго

 

епископа

 

Ѳеофила

 

(Игнатовича),

 

переложено

 

было

 

въ

новую

 

деревянную

 

раку,

 

при

 

чемъ,

 

по

 

проданію,

 

первый

 

гробъ

угодника,

 

какъ

 

и

 

его

 

мантія,

 

розданы

 

были

 

по

 

частямъ

 

бого-

мольцамъ.

 

Въ

 

1781

 

году

 

тотъ

 

же

 

черниговскій

 

епископъ

 

Ѳѳо-

филъ,

 

доставляя

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

монастыряхъ

 

его

епархіи,

 

сообщалъ,

 

что

 

„въ

 

каѳедральномъ

 

Борисоглѣбскомъ

 

мо»

настырѣ,

 

въ

 

большой

 

церкви

 

имѣются

 

подъ

 

спудомъ

 

въ

 

ракѣ

деревянной

 

нетлѣніи

 

мощи

 

преосвященнаго

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго,

архіенископа

 

черниговскаго...

 

до

 

коихъ

 

мощей

 

имѣотся

 

иходъ."

Въ

 

началѣ

 

настоящаіо

 

столѣтія

 

молва

 

объ

 

угодникѣ

 

святителѣ

Ѳеодосіѣ

 

была

 

распространена

 

уже

 

далеко

 

за

 

предѣлы

 

чернигов-

ской

 

губ.

 

и

 

не

 

между

 

простымъ

 

только

 

народомъ.

 

Знаменитый

герой

 

отечественной

 

войны

 

1812

 

года

 

князь

 

М.

 

И.

 

Кутузову

свято

 

чтя

 

память

 

св.

 

Ѳеодосія,

 

всегда

 

прибѣгалъ

 

къ

 

его

 

бла-

гословенно

 

въ

 

особенно

 

важныхъ

 

обстоятельствахъ

 

своей

 

жизни.

Такъ,

 

когда

 

въ

 

1808

 

году,

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

главнокоман-

дующимъ

 

дунайскою

 

арміею

 

и

 

спѣша

 

къ

 

мѣсту

 

назначенія,

 

не

могъ

 

лично

 

побывать

 

въ

 

Черниговѣ,

 

выѣзжая

 

изъ

 

Kioua,

 

онъ

псродавалъ

 

20

 

руб.

 

черниговскому

 

соборному

 

причту

 

съ

 

прось-

бою

 

непремѣнно

 

отслужить,

 

„какъ

 

и

 

прежде,

  

двѣ

   

панихиды

  

у
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Въ

 

1824

 

году

 

при

 

гробѣ

 

св.

Ѳеодосія

 

совершилось

 

исцѣленіе

 

черниговскаго

 

купца

 

раскольника

Горбунова.

 

Горбуновъ

 

обратился

 

въ

 

православіе

 

и

 

въ

 

память

чудеснаго

 

исцѣленія

 

своего

 

на

 

собственныя

 

средства

 

соорудилъ

для

 

нѳтлѣннаго

 

тѣла

 

святителя

 

новую

 

мѣдную

 

посеребрянную

и

 

мѣстами

 

вызолоченную

 

раку.

 

Второй

 

гробъ

 

святителя

 

сданъ

былъ

 

при

 

этомъ

 

въ

 

соборную

 

ризницу,

 

гдѣ

 

и

 

хранится

 

до

 

сихъ

поръ.

 

Слава

 

о

 

св.

 

Ѳеодосіѣ

 

росла

 

все

 

болѣѳ

 

и

 

болѣе

 

вслѣдствіѳ

совершающихся

 

при

 

его

 

гробѣ

 

чудосъ,

 

которые,

 

впрочѳмъ,

 

дошли

до

 

насъ

 

лишь

 

по

 

преданію,

 

ибо

 

первоначально

 

не

 

было

 

ведено

записей

 

о

 

нихъ,

 

или

 

эти

 

запиеи

 

и

 

существовали,

 

но

 

утратились.

Въ

 

началѣ

 

1850

 

года

 

Св.

 

Синодомъ

 

было

 

сдѣлано

 

первое

 

рас-

поряженіе

 

произвести

 

разслѣдованіе

 

ходившихъ

 

повсюду

 

извѣстій

объ

 

исцѣлѳніяхъ

 

по

 

молитвеному

 

ходатайству

 

св.

 

Ѳеодосія.

 

Посы-

лая

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

описаніе

 

подтвержденныхъ

 

разслѣдованіемъ

случаовъ

 

чудесныхъ

 

исцѣленій,

 

благодатною

 

помощію

 

св.

 

Ѳѳодо-

сія

 

больныхъ,

 

нѣмыхъ,

 

глухихъ,

 

слѣпыхъ,

 

одержимыхъ

 

бѣснова-

ніемъ

 

и

 

пр.,

 

преосвященный

 

Павелъ

 

доносилъ,

 

что

 

вслѣдствіе

этихъ

 

чудесъ

 

„къ

 

святителю

 

обращаются

 

не

 

только

 

православ-

ные

 

христіане,

 

но

 

даже

 

католики,

 

лютеране

 

**)

 

и

 

раскольники

благоговѣйно

 

чествуютъ

 

нетлѣнно

 

почивающія

 

его

 

мощи."
Обильное

 

стеченіе

 

богомольцевъ

 

ко

 

гробу

 

св.

 

Ѳеодосія,

 

при

тѣснотѣ

 

и

 

ноудобности

 

входа

 

къ

 

нему,

 

понудили

 

въ

 

1856

 

г.

пристроить

 

съ

 

южной

 

стороны

 

къ

 

передней

 

части

 

притвора

 

Бо-

рисоглѣбскаго

 

собора

 

полукруглый

 

придѣлъ

 

съ

 

удобной

 

лѣстни-

цей

 

въ

 

пещеру,

 

а

 

самую

 

пещеру

 

разширить

 

и

 

сдѣлать

 

свѣтлой.

 

8

 

ок-

тября

 

1857

 

г.

 

проѣздомъ

 

чрезъ

 

Черниговъ

 

воздали

 

благоговѣйное

поклононіе

 

гробу

 

св.

 

Ѳеодосія

 

Ихъ

 

Императорскія

 

Величества

Государь

 

Императоръ

 

Александръ

 

Николаевичъ

 

и

 

Государыня

Императрица

 

Марія

 

Александровна.

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

имя

 

святителя

 

Ѳеодосія,

 

какъ

 

вели-

каго

 

угодника

 

Божія,

 

защитника

 

отъ

 

бѣдъ

 

и

  

напастей,

 

избави-

*)

 

Письмо

 

Леванды

 

отъ

 

16

 

апр.

 

1808

 

г.

 

въ

 

„Трудахъ

 

кіев.

 

дух.

акад.",

 

1860

 

г.,

 

кн.

 

II,

 

стр.

 

230.
**)

 

Таковъ,

 

напр,,

 

былъ

 

даректоромъ

 

черниговской

 

гимназіи

 

Борисъ
Ивановичъ

 
Фишеръ.
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теля

 

отъ

 

всякаго

 

злаго

 

обстоянія,

 

извѣстно

  

было

   

положительно

по

 

всей

 

Россіи,

 

и

 

хотя

 

при

 

гробѣ

 

св.

 

Ѳедосія

 

совершались

 

лишь

панихиды,

 

но

 

въ

 

народѣ

 

ому

 

воздавалось

   

почитаніе,

   

какъ

   

уже

прославленному

 

святому.

 

Вотъ

 

что

 

писалъ

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

1891

 

г.

каѳодральный

 

прот.

 

черниговскаго

 

собора

   

о.

 

Іоаннъ

 

Платоновъ,

постоянный

 

свидѣтель

 

горячаго

 

цочитанія

 

богомольцами

 

св.

 

Ѳео-

досія:

   

„Православный

   

народъ,

   

во

   

всѣхъ

   

сословіяхъ,

   

глубоко

вѣруетъ

 

въ

 

дѣйственность

 

ходатайства

 

святителя

 

Ѳсодосія

 

предъ

Господомъ

   

Богомъ:

   

тысячи

   

богомольцевъ,

   

изъ

   

отдальнѣйгаихъ

даже

 

мѣстъ

 

нашего

 

отечества,

 

съ

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

ежегодно

стекаются

 

въ

 

Черниговъ,

 

на

 

поклоненіе

 

мощамъ

 

святителя

   

Ѳео-

досія

 

Углицкаго,

 

изливаютъ

 

предъ

 

нимъ,

 

какъ

 

дѣти

 

предъ

 

отцѳмъ

свои

  

молитвы

  

и

  

съ

 

умиленіемъ

 

вѣры

  

лобызаютъ

  

его

   

благосло-

вляющую

 

десницу.

 

Жители

 

же

 

Чернигова—

 

христіане

 

ночитаютъ

своимъ

 

непремѣннымъ

 

долгомъ

  

во

   

всѣхъ

  

случаяхъ

   

семейной

   

и

ебщественной

 

жизни,

 

во

 

всѣхъ

 

предпріятіяхъ

 

и

 

начинаніяхъ

  

по-

просить

 

благословеніе

 

святителя

 

Ѳоодосія,

 

а

 

потому

 

и

 

въ

 

радости,

и

 

въ

 

горѣ

 

каждый

 

и

 

каждая

 

изъ

 

нихъ

 

спѣшатъ

 

къ

 

ракѣ

 

чост-

ныхъ

 

мощей

 

сего

 

небеснаго

 

покровителя

   

Чернигова.

 

Въ

   

домахъ

своихъ

 

предъ

 

изображеніемъ

 

святителя

 

возжигаются

 

ими

 

лампады,

имя

 

святителя

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

надеждою

 

произносится

 

надъ

одромъ

 

болящаго

   

члена

   

семьи;

   

къ

   

номуже

   

стремятся

   

чувства

признательности

 

облагодѣтольствованныхъ

 

его

 

святымъ

  

заступни-

чествомъ.

 

Эта

 

увѣренность

 

народа

 

въ

 

святости

 

святителя

 

Ѳоодо-

сія

 

была

 

засвидѣтельствована

   

между

   

прочимъ

  

и

   

черниговскимъ

губернаторомъ

 

въ

 

его

 

всеподданнѣйшемъ

 

отчотѣ

 

о

 

состояніи

 

чер-

ниговской

 

губерніи

 

за

 

1889

 

г.

 

и

 

обратила

 

па

 

себя

 

вниманіе

 

въ

Бозѣ

 

почившаго

 

Государя

 

Императора

  

Александра

   

Александро-

вича.

 

Тогда

 

же

 

Св.

 

Синодъ

 

указомъ

 

предписалъ

 

мѣстному

 

архіо-

пископу

 

собрать

   

новыя

  

точныя

 

свѣдѣнія

   

о

 

святитѳлѣ

 

Ѳеодосіѣ.

Исполняя

  

этотъ

   

указъ,

   

преосвящ.

   

Веніаминъ

   

(Быковскій)

   

въ

1892

 

г.

 

представилъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

описаніо

 

60

 

случаевъ

   

чу-

дотвореній

 

при

 

мощахъ

 

св.

 

Ѳеодосія,

 

свидѣтельствуя

 

истину

 

извѣ-

стій

 

о

 

нихъ.

 

Послѣ

 

этого

 

приступлено

 

было

 

къ

   

оффиціальному



—

 

663

 

—

обслѣдованію

 

для

 

удостовѣрепія

 

въ

 

нетлѣніи

 

тѣла

 

вновь

 

проелавляо-

маго

 

угодника,

 

каковое

 

и

 

было

 

произведено

 

5

 

іюля

 

1895

 

года.

Въ

 

благословеніе

 

цаиъ

 

и

 

какъ

 

живое

 

напоминаніе

 

о

 

под-

вижнической

 

жизни

 

святителя

 

Ѳедосія,

 

сохранилось

 

до

 

нашихъ

дней

 

живописное

 

изображѳніе

 

св.

 

Ѳѳдосія,

 

по

 

своему

 

происхо-

жденію

 

близкое

 

ко

 

времени

 

его

 

земной

 

жизни.

 

Св.

 

Ѳѳодосій

 

изоб-

раженъ

 

во

 

весь

 

ростъ,

 

въ

 

подномъ

 

архіерейскомъ

 

облаченіи, —

саккосѣ,

 

омофорѣ,

 

украшѳнпой

 

на

 

верху

 

крестомъ

 

митрѣ,

 

съ

четвороконечнымъ

 

крестомъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ,

 

съ

 

жозломъ

 

въ

лѣвой

 

и

 

съ

 

наперснымъ

 

крестомъ

 

на

 

груди.

 

Ростъ

 

св.

 

Ѳѳодосія,

по

 

этому

 

изображенію,

 

выше

 

средняго.

 

Благолѣпный

 

ликъ

 

его

блѣдно-смуглаго

 

цвѣта,

 

окаймленный

 

окладистою,

 

черною

 

съ

 

сѣди-

нами

 

бородою

 

и

 

ложащимися

 

по

 

плечамъ,

 

слегка

 

вьющимися,

 

гус-

тыми,

 

темными,

 

съ

 

просѣдью

 

волосами,

 

носитъ

 

на

 

себѣ

 

отпеча-

токъ

 

ума

 

и

 

крѣпкой

 

воли.

 

Болыпіе,

 

но

 

кроткіе

 

глаза

 

его

 

видимо

обладаютъ

 

глубокою

 

проницательностью.

Чудесныя

 

проявленія

 

благодати

 

Божіей,

 

совершавшіяся

 

по

молитвенному

 

ходатайству

 

св.

 

Ѳеодосія,

 

давно

 

уже,

 

переходя

изъ

 

устъ

 

въ

 

уста,

 

сдѣлались

 

достояніемъ

 

преданія.

 

Время

 

сти-

рало

 

въ

 

народной

 

памяти

 

подробности

 

отдѣльныхъ

 

чудесныхъ

случаовъ,

 

но

 

не

 

изгладило

 

общаго

 

твердаго

 

убѣждѳнія

 

въ

 

ихъ

несомнѣнности.

 

Напротивъ,

 

это

 

убѣжденіе

 

росло

 

больше

 

и

 

больше

вслѣдствіе

 

новыхъ

 

чудесныхъ

 

явлоній

 

помощи

 

св.

 

угодника

 

Божія.

Бъ

 

1838

 

г.

 

въ

 

Черниговъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мужемъ

 

своимъ,

назначеннымъ

 

директоромъ

 

гимназіи,

 

и

 

малолѣтнимъ

 

сыномъ,

пріѣхала

 

Анна

 

Григорьевна

 

Фишеръ.

 

Будучи

 

лютеранскаго

 

испо-

вѣданія,

 

она, — какъ

 

потомъ

 

письменно

 

сама

 

свидѣтѳльствовала, —

не

 

знала

 

о

 

существовали

 

въ

 

Чорниговѣ

 

православнаго

 

Борисо-

глѣбскаго

 

собора

 

и

 

ничего

 

не

 

слыхала

 

о

 

находящихся

 

въ

 

нѳмъ

подъ

 

спудомъ

 

св.

 

мощахъ

 

святителя

 

Ѳеодосія.

 

Въ

 

августѣ

 

мѣ-

сяцѣ

 

того

 

же

 

года

 

случилось

 

опасно

 

заболѣть

 

ея

 

сыну.

 

И

 

сама

она

 

около

 

этого

 

времени

 

сильно

 

страдала

 

глазами.

 

Вдругъ

 

од-

нажды

 

видитъ

 

она

 

во

 

снѣ

 

двѣ

 

церкви,

 

одну

 

большую,

 

а

 

дру-

гую

 
малую.

 
Изъ

 
нослѣдней

   
выходила

 
вся

 
въ

 
слезахъ

 
женщина,



—

 

664

 

—

кормившая

 

въ

 

то

 

время

 

ея

 

сына.

 

На

 

вонросъ

 

оя:

 

гдѣ

 

она

 

бы-

ла? — та

 

отвѣчала;

 

—

 

въ

 

церкви.

 

Г-жа

 

Фишеръ

 

вошла

 

въ

 

цер-

ковь

 

и

 

спустилась

 

въ

 

какой-то

 

склепъ,

 

гдѣ

 

ея

 

глазамъ

 

пред-

ставился

 

серебряный

 

гробъ

 

съ

 

почивающимъ

 

въ

 

немъ

 

святитолемъ,

и

 

на

 

стѣнѣ

 

прѳдъ

 

нимъ

 

образъ

 

Богоматери.

 

У

 

гроба

 

молилась

незнакомая

 

ей

 

женщина.

 

Никогда

 

не

 

видѣвъ

 

ничего

 

подобнаго,

Фишеръ

 

обратилась

 

къ

 

незнакомкѣ

 

съ

 

вопросомъ:

 

что

 

это

 

зна-

читъ?

 

Та

 

отвѣчала:

 

„это

 

святой

 

Ѳеодосій

 

Углицкій,

 

молись

ему! — ты

 

и

 

твое

 

дитя

 

будете

 

здоровы".

 

Услышавъ

 

такой

 

отвѣтъ,

г-жа

 

Фишеръ

 

начала

 

молиться

 

и

 

тутъ

 

же

 

проснулась.

 

Сначала

она

 

не

 

придала

 

сновидѣнію

 

никакого

 

значенія,

 

но

 

вскорѣ

 

сама

она

 

дѣйствительно

 

поправилась.

 

Выздоровѣлъ

 

и

 

сынъ

 

ея.

 

Заин-

тересованная

 

неожиданнымъ

 

исполненіемъ

 

предсказаннаго

 

во

 

снѣ

г-жа

 

Фишеръ

 

стала

 

разспрашивать

 

знакомыхъ,

 

и

 

узнавъ

 

отъ

нихъ

 

о

 

дѣйствительномъ

 

существовали

 

видѣннаго

 

ею

 

во

 

снѣ,

поспѣшила

 

въ

 

Борисоглѣбскій

 

соборъ.

 

Каково

 

же

 

было

 

ея

 

удив-

лѳніе,

 

когда

 

вся

 

обстановка

 

никогда

 

невиданной

 

ею

 

дотолѣ

 

пе-

щеры

 

св.

 

Ѳеодосія

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

оказалась

 

во

 

всѣхъ

 

подроб-

ностяхъ

 

точно

 

такою,

 

какую

 

она

 

видѣла

 

во

 

снѣ.

 

Увѣрившись,

что

 

здоровье

 

ея

 

и

 

ея

 

сына—благодатный

 

даръ

 

молитвеннаго

ходатайства

 

св.

 

Ѳеодосія,

 

г-жа

 

Фишеръ — лютеранка— тутъ

 

же

попросила

 

соборный

 

причтъ

 

отслужить

 

по

 

святитѳлѣ

 

панихиду

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

стала

 

постоянно

 

чтить

 

св.

 

Ѳдодосія.

 

Вскорѣ

она

 

опять

 

увидѣла

 

во

 

снѣ

 

св.

 

угодника.

 

Снится

 

ей,

 

что

 

свя-

титель

 

сидитъ

 

въ

 

простой

 

избѣ

 

въ

 

полномъ

 

архіерейскомъ

 

об-

лаченіи.

 

Она

 

хотѣла

 

было

 

подойти

 

подъ

 

благословеніе,

 

но

 

свя-

титель

 

вдругъ

 

остановилъ

 

ее

 

словами:

 

„Какъ

 

тебѣ

 

не

 

стыдно,

ты

 

не

 

умѣешь

 

подойти

 

къ

 

благое ловенію"

 

и

 

тутъ

 

же

 

началъ

учить

 

ее

 

какъ

 

надо

 

класть

 

кисть

 

правой

 

руки

 

на

 

лѣвую.

 

Прос-

нувшись

 

съ

 

благоговѣйнымъ

 

трепетомъ

 

на

 

дугаѣ,

 

г-жа

 

Фишеръ

поспѣшила

 

въ

 

храмъ

 

и

 

здѣсь,

 

къ

 

удивлѳнію

 

многихъ

 

евидѣтѳ-

лей,

 

узнала

 

святителя

 

по

 

находящемуся

 

тамъ

 

портрету,

 

ею

 

до-

толѣ

 

невидѣнному.

 

Чрѳзъ

 

мѣсяцъ

 

она

 

снова

 

испытала

 

помощь

св.

   
Ѳеодосія

   
во

   
время

   
отчаянной

   
болѣзни

 
мужа.

 
Все

 
случив-



—

 

665

 

—

шеѳся

 

г-жа

 

Фишеръ

 

сама

 

въ

 

свое

 

время

 

записала

 

и

 

свою

 

за-

писку

 

окончила

 

такими

 

словами:

 

„Всевѣдующій

 

и

 

всевидящій

Господь

 

свидѣтель,

 

что

 

показаніо

 

мое

 

истинно".

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

образъ

 

св.

 

Ѳеодосія

 

былъ

 

постояннымъ

 

и

 

дорогимъ

 

святымъ

украшоніемъ

 

квартиры

 

семейства

 

Фишеръ

 

и

 

самъ

 

хозяинъ-люте-

ранинъ

 

относился

 

къ

 

ному

 

съ

 

такимъ

 

же

 

уважѳніемъ,

 

съ

 

какимъ

относилась

 

къ

 

ному

 

жена

 

его.

1848

 

г.

 

14-го

 

сентября

 

при

 

мощахъ

 

святителя

 

Ѳеодосія

совершилось

 

исцѣленіѳ

 

монаха

 

Серапіона.

 

Въ

 

своей

 

запискѣ

 

объ

этомъ

 

Серапіонъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

онъ

 

уроженецъ

 

Новго-

родской

 

губорніи,

 

Домянскаго

 

уѣзда,

 

деревни

 

Чернаго

 

Ручья,

отпущенный

 

изъ

 

крестьянъ,

 

по

 

причинѣ

 

падучей

 

болѣзни,

 

въ

Юрьевскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

въ

 

1836

 

г.

 

былъ

 

пострижонъ

 

въ

 

мо-

нахи

 

архимандритомъ

 

Фотіемъ.

 

По

 

смерти

 

послѣдняго

 

онъ

 

былъ

переведенъ

 

въ

 

Іоноотенскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

и

 

получилъ

 

исцѣ-

леніе

 

отъ

 

падучей

 

болѣзни

 

предъ

 

изображеніемъ

 

чудотворной

Тихвинской

 

иконы

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Полтора

 

года

 

онъ

былъ

 

здоровъ.

 

Въ

 

1842

 

г.,

 

пишетъ

 

въ

 

своей

 

запискѣ

 

Серапіонъ,

постигла

 

меня

 

другаго

 

рода

 

болѣзнь,

 

сопровождавшаяся

 

е'иль-

нымъ

 

трясеніемъ,

 

совершенною

 

безчуствительностію

 

и

 

біеніѳмъ

самого

 

себя,

 

каковое

 

болѣзнѳнноо

 

состояніе

 

со

 

временемъ

 

начало

усиливаться,

 

такъ

 

что

 

въ

 

сутки

 

повторялось

 

нѣсколько

 

разъ.

 

Съ

симъ

 

вмѣстѣ

 

началъ

 

я

 

ощущать

 

страхъ

 

и

 

отвращѳніе

 

ко

 

всему

священному,

 

такъ

 

что

 

съ

 

болыпимъ

 

усиліѳмъ

 

могъ

 

ходить

 

въ

храмъ

 

Божій

 

и

 

когда

 

бывалъ

 

на

 

литургіи,

 

то

 

никогда

 

не

 

былъ

свободенъ

 

отъ

 

болѣзненнаго

 

припадка

 

во

 

время

 

пѣнія

 

херувим-

ской,

 

а

 

иногда

 

во

 

время

 

чтонія

 

Евангѳлія.

 

Чѣмъ

 

далѣе,

 

все

оолѣе

 

усиливалась

 

моя

 

болѣзнь

 

и

 

отвращеніѳ

 

ко

 

всему

 

священ-

ному,

 

хула

 

на

 

Бога

 

и

 

поползновеніе

 

въ

 

мысляхъ

 

ко

 

всему,

 

что

не

 

только

 

противно

 

монашескому

 

обѣту,

 

но

 

и

 

христіанскому

долгу,

 

меня

 

преслѣдовали.

 

Почему

 

и

 

позволено

 

было

 

мнѣ

 

про-

живать

 

въ

 

дер.

 

Черномъ

 

Ручьѣ,

 

на

 

попечѳніи

 

родетвенниковъ.

Когда

 

же

 

привѳденъ

 

я

 

былъ,

 

по

 

обѣщанію,

 

въ

 

Иверскій

 

мона-

стырь,

 
то

 
во

 
время

 
молитвъ,

 
произносимыхъ

 
за

 
меня

 
предъ

 
чу-



—

 

666

 

—

дотворнымъ

 

образомъ

 

Божіей

 

Матери,

 

къ

 

припадкамъ

 

моимъ

присоединился

 

крикъ,

 

и

 

я,

 

какъ

 

утверждали

 

присутствовавшіе

братья

 

и

 

посторонніе,

 

произносилъ

 

такіе

 

слова,

 

по

 

которьшъ

можно

 

было

 

заключать,

 

что

 

во

 

мнѣ

 

находятся

 

злые

 

духи.

 

Пос-

лѣ

 

сего

 

около

 

двухъ

 

мѣсяцевъ

 

я

 

не

 

имѣлъ

 

прежнихъ

 

припад-

ковъ,

 

ощущая

 

только

 

одинъ

 

страхъ

 

во

 

время

 

присутствія

 

въ

храмѣ

 

Божіемъ.

 

Чрезъ

 

два

 

же

 

мѣсяца,

 

когда

 

выпилъ

 

имѣвшій-

ся

 

у

 

меня

 

елей

 

отъ

 

чудотворнаго

 

образа

 

Богоматери,

 

припадки

мои

 

съ

 

крикомъ

 

опять

 

начали

 

повторяться,

 

въ

 

которыхъ

 

я

произносилъ,

 

что

 

меня

 

обдержатъ

 

два

 

духа".

 

Мучимый

 

болѣзнью,

Серапіонъ,

 

какъ

 

онъ

 

повѣствуетъ

 

далѣе,

 

по

 

жоланію

 

своихъ

 

род-

ныхъ,

 

отправился

 

на

 

поклоненіе

 

святынямъ

 

Кіева.

 

Больнаго

 

сопро-

вождалъ

 

мѣщанинъ

 

Харинскій.

 

Во

 

время

 

путешествія

 

припадки

повторялись

 

по

 

нѣскольку

 

разъ

 

въ

 

день.

 

Въ

 

Смоленскѣ

 

свидѣ-

телемъ

 

этихъ

 

припадковъ

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

у

 

себя

 

въ

 

домѣ

 

былъ

преосвященный

 

архіепископъ

 

Тимоѳей,

 

благословившій

 

больнаго

и

 

пастырскимъ

 

совѣтомъ

 

своимъ

 

укрѣпившій

 

ого

 

въ

 

предприняі-

томъ

 

намѣреніи.

 

Предъ

 

приходомъ

 

въ

 

Черниговъ,

 

1-го

 

сентября

съ

 

больнымъ

 

припадокъ

 

повторился

 

9

 

разъ,

 

послѣ

 

чего

 

онъ

 

ли'-

шился

 

языка

 

и

 

оставался

 

въ

 

такомъ

 

положеяіи

 

до

 

4-го

 

сен-

тября.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

Харинскій

 

коѳ-какъ

 

доведши

 

Сорапіона

до

 

Чернигова,

 

привелъ

 

его

 

здѣсь

 

въ

 

пещеру,

 

къ

 

мощамъ

 

св.

Ѳеодосія.

 

Больному

 

дано

 

было

 

выпить

 

масла

 

изъ

 

лампады

 

предъ

иконою

 

у

 

св.

 

мощей,

 

послѣ

 

чего

 

съ

 

нимъ

 

сдѣлался

 

обморокъ

 

и

новый

 

припадокъ,

 

по

 

минованіи

 

которыхъ

 

онъ

 

опять

 

сталъ

 

гово-

рить

 

по

 

прежнему.

 

Два

 

дня

 

они

 

пробыли

 

въ

 

Черниговѣ

 

и

 

на

третій

 

день,

 

послѣ

 

литургіи

 

намѣреьались

 

отправиться

 

въ

 

Кіовъ.

Поговоривъ

 

съ

 

вечера

 

о

 

предыдущей

 

дорогѣ,

 

Серапіонъ

 

съ

Харинскимъ

 

заснули.

 

Вдругъ

 

во

 

снѣ

 

Серапіонъ

 

видитъ

 

себя

 

въ

пещерѣ

 

предъ

 

открытыми

 

мощами

 

св.

 

Ѳеодосія,

 

намѣревающим-

ся

 

приложиться

 

къ

 

нимъ.

 

Когда

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

нѣсколько

 

покло-

новъ

 

и

 

хотѣлъ

 

уже

 

приложиться,

 

то

 

святитель

 

всталъ,

 

благо-

словилъ

 

его

 

и

 

началъ

 

говорить,

 

чтобы

 

онъ

 

обѣщался...,

 

но

 

то-

варищъ

 
въ

 
это

  
время

  
разбудилъ

 
его.

 
Серапіонъ

 
снова

 
забылся,



—

 

667

 

—

онова

 

повторилось

 

видѣвіе,

 

но

 

опять

 

голосъ

 

товарища,

 

звавшаго

его

 

къ

 

обѣднѣ,

 

помѣшалъ

 

Серапіону

 

дослушать

 

окончаніе

 

словъ

святителя.

 

Странники

 

сходили

 

къ

 

обѣднѣ

 

и

 

предъ

 

отправленіемъ

въ

 

путь,

 

■

 

по

 

обычаю,

 

легли

 

отдохнуть.

 

Опять

 

Сорапіонъ

 

увидѣлъ

во

 

снѣ

 

святителя,

 

который

 

сказалъ

 

ему:

 

„Обѣщайся

 

пожить

здѣсь,

 

ходи

 

въ

 

церковь,

 

молись

 

и

 

получишь

 

исцѣленіе,

 

Проси

свящонниковъ

 

читать

 

надъ

 

тобою

 

заклинатѳльныя

 

молитвы

и

 

каждую

 

обѣдню

 

вынимать

 

о

 

здравіи

 

твоемъ

 

частицы

 

и

служить

 

панихиду,

 

продолжая

 

это

 

до

 

12-го

 

числа;

 

а

 

12-го

проси

 

вынуть

 

о

 

здравіи

 

твоемъ

 

частицу — и

 

получишь

 

исцѣленіе.

Не

 

смотря

 

на

 

страданія

 

твои

 

во

 

время

 

припадиовъ,

 

не

 

отчаи-

вайся,

 

а

 

проси

 

помощи,

 

и

 

да

 

будетъ

 

вѣра

 

твоя

 

такая

 

же,

 

какъ

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

возвращѳнъ

 

былъ

 

тебѣ

 

даръ

 

слова".

 

При

этомъ

 

святитель

 

поволѣлъ

 

отслужить

 

молѳбенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

Успенію

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

доложить

 

объ

 

этомъ

 

преосвя-

щенному

 

и

 

послѣ

 

всего

 

исповѣдаться

 

и

 

причаститься

 

і

 

св.

 

Таинъ.

9-го

 

сентября

 

Серапіонъ

 

снова

 

видѣлъ

 

во

 

снѣ

 

святителя,

 

кото-

рый,,

 

видя

 

расположеніе

 

страждущаго

 

къ

 

покаянію,

 

помогалъ

ему

 

припоминать

 

его

 

грѣхи,

 

трѳбовалъ

 

отъ

 

него

 

вѣры

 

въ

 

воз-

можность

 

исцѣленія,

 

а

 

по

 

полученіи

 

его,

 

непремѣнно

 

исполнить

свой

 

обѣтъ

 

покдоненія

 

кіевскимъ

 

святынямъ.

 

Все

 

сказанное

 

свя-

тителемъ

 

въ

 

видѣніяхъ

 

было

 

исполнено.

 

13-го

 

сентября

 

у

 

мо-

щой

 

св.

 

Ѳеодосія

 

несчастный

 

больной

 

подвергся

 

послѣднимъ

етрашнымъ

 

припадкамъ

 

и

 

во

 

время

 

служонія

 

панихиды

 

почуст-

вовалъ

 

себя

 

совершенно

 

здоровымъ,

 

почему

 

тутъ

 

же

 

отправленъ

былъ

 

благодарственный

 

молебенъ.

 

14-го

 

сентября

 

Серапіонъ

 

въ

совершенно

 

спокойномъ

 

душовномъ

 

состояніи

 

причастился

 

св.

Таинъ,

 

и

 

хваля

 

Господа

 

Бога,

 

могъ

 

вполнѣ

 

самостоятельно

 

от-

правиться

 

далѣе

 

на

 

поклоненіѳ

 

кіевскимъ

 

святынямъ.

Не

 

перечисляя

 

множества

 

другихъ

 

случаовъ

 

чудесной

 

по-

мощи

 

святителя

 

Ѳеодосія,

 

упомяномъ

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

чудесныхъ

выздоровленіяхъ

 

тяжко

 

больныхъ

 

дѣтей

 

по

 

молитвенному

 

хода-

тайству

 

св.

 

Ѳоодосія.

Отъ

   

11

   

Января

   

1852

   

года,

   

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда



—

 

66S

 

—

благочинный,

 

священникъ

 

села

 

Ивота

 

Константинъ

 

Ожановскій,

доставилъ

 

въ

 

Черниговскій

 

соборъ

 

слѣдующее

 

описаніе

 

исцѣленія

св.

 

Ѳеодосіемъ

 

малолѣтняго

 

сына

 

его:

 

„сынъ

 

мой,

 

Іоаннъ,

 

двухъ

съ

 

половиной

 

лѣтъ,

 

въ

 

концѣ

 

1849

 

и

 

началѣ

 

1850

 

годовъ

былъ

 

одержимъ

 

тяжкою

 

болѣзнію,

 

которая

 

изсушила

 

ого

 

до

 

не-

возможности

 

и

 

чуть

 

не

 

умертвила.

 

Нѣсколько

 

ночей

 

уже

 

при-

сматривали

 

за

 

его

 

жизнью.

 

Просидя

 

съ

 

женою

 

моею

 

до

 

глубо-

кой

 

полночи

 

нидъ

 

болящимъ

 

сыномъ,

 

прерывистое

 

дыханіе

 

кото-

раго

 

и

 

хрипота

 

въ

 

груди

 

и

 

горлѣ,

 

какъ

 

обыкновенно

 

бываетъ

предъ

 

кончиною,

 

предвѣщали

 

приближеніе

 

смерти,

 

я

 

съ

 

недо-

стойными

 

прошеніями

 

объ

 

исцѣленіи

 

сына

 

моего

 

прибѣгалъ

 

къ

святителю

 

Ѳеодосію

 

Углицкому.

 

Наконецъ

 

отъ

 

истомленія

 

я

 

ус-

нулъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

въ

 

сонномъ

 

впдѣніи

 

представилась

 

мнѣ

церковь,

 

въ

 

которой

 

почиваетъ

 

святитель

 

Ѳеодосій.

 

Принося

мои

 

мольбы

 

предъ

 

находящеюся

 

близъ

 

пещеры,

 

въ

 

кіотѣ,

 

ико-

ною

 

Богоматери,

 

увидѣлъ

 

я

 

жену

 

мою,

 

вышедшую

 

изъ

 

пещеры,

необыкновенно

 

блѣдную.

 

Она

 

на

 

нѣкоторыя

 

.мои

 

слова

 

къ

 

ной

указала

 

только

 

на

 

пещеру.

 

Кргда

 

я

 

началъ

 

приближаться

 

къ

пещерѣ,

 

овладѣлъ

 

мною

 

сильный

 

страхъ,

 

какъ

 

грѣшникомъ.

 

У

меня

 

было

 

сильное

 

душевное

 

желаніе

 

принести

 

мольбы

 

святителю

на

 

единѣ.

 

Вошедши

 

въ

 

пещеру,

 

палъ

 

я

 

предъ

 

мощами

 

святи-

теля

 

Ѳеодосіи

 

и,

 

чрѳзъ

 

нѣсколько

 

времени

 

приподнявшись,'

 

уви-

дѣлъ

 

его

 

сидящимъ

 

въ

 

евоемъ

 

гробѣ.

 

Я

 

опять

 

палъ

 

на

 

землю,

исповѣдывая

 

предъ

 

святителемъ

 

свои

 

грѣхи,

 

прося

 

ого

 

разрѣ-

шить

 

мои

 

немощи

 

и

 

быть

 

ходатаемъ

 

у

 

Милосердаго

 

Господа

 

объ

исцѣленіи

 

отъ

 

болѣзни

 

сына

 

моего

 

Іоанна.

 

По

 

окончаніи

 

испо-

вѣди,

 

святитель

 

Христовъ

 

Ѳеодосій.

 

удостоивъ

 

меня

 

своего

 

бла-

гословѳнія,

 

сказалъ:

 

благословляю

 

и

 

прощаю,

 

і

 

При

 

этомъ

 

далъ

обѣщаніо

 

объ

 

исцѣленіи

 

сына.

 

Пробудясь

 

отъ

 

сна,

 

я

 

нашелъ

сына

 

моего

 

тихо

 

спящимъ,

 

а

 

изнеможенную

 

жену

 

въ

 

полусон-

номъ

 

состояпіи.

 

Утромъ

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

больной

 

сынъ

 

нашъ

попросилъ

 

пищи.

 

Это

 

неожиданность

 

скораго

 

предстатольства

святителя

 

Ѳеодосія

 

побудила

 

меня,

 

призвавъ

 

нричетниковъ,

 

возбла-

годарить

 

Богоматерь

 

молебнымъ

 

пѣніомъ,

 

а

 

святителя

 

Ѳѳодосія

 

—



-

 

669

 

—

отправлепіомъ

 

панихиды.

 

Съ

 

сего

 

времени

  

сынъ

 

мой

 

Іоаннъ

 

скоро,

выздоровѣлъ

 

и

 

попынѣ

  

живъ/

                              

ншарнтноэтфид

2

 

января

 

1856

 

года

 

Борзенскій

 

уѣздный

 

казначей

 

Евлам-

пій

 

Головня

 

писалъ

 

черниговскому

 

соборному

 

причту

 

сдѣдующее:

„Сынъ

 

мой

 

Кѳльсій,

 

10

 

лѣтъ,

 

въ

 

1855

 

году

 

заболѣлъ

 

сперва,

лихорадкой,

 

потомъ

 

горячкой,

 

а

 

наконѳцъ

 

отнялся

 

у

 

него

 

языкъ

и

 

закрылись

 

глаза.

 

Правая

 

нога

 

была

 

скорчена.

 

Въ

 

такомъ

 

со-

стояніи

 

онъ

 

пролежалъ

 

болѣе

 

10-ти

 

недѣль,

 

на

 

одной

 

спинѣ,

испуская

 

только

 

стоны,

 

безъ

 

всякой

 

пищи

 

и

 

питья.

 

Надежды

на

 

выздровлоніе

 

не

 

было

 

никакой,

 

лекарь

 

отказался

 

его

 

лѣчить,

предсказывая

 

ему

 

смерть

 

неминуемую

 

и

 

очень

 

.скорую.

 

Въ

 

та-

скихъ

 

печальныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

я

 

и

 

жена

 

моя

 

обратились

съ

 

молитвою

 

къ

 

святителю

 

Ѳеодосію,

 

обѣщаясь

 

свезти

 

къ

 

нему

на

 

поклоненіе

 

сына

 

нашего,,

 

ожоли

 

онъ

 

выздоровѣетъ.

 

На

 

другой,

день

 

больной

 

пашъ

 

открылъ

 

глаза

 

и

 

могъ

 

проглотить

 

нѣсколько

ложекъ

 

чая,

 

потомъ,

 

укрѣпясь

 

благодѣтельнымъ

 

сномъ,

 

котораго

онъ

 

не

 

зналъ

 

во

 

всю

 

свою

 

болѣзпь,

 

постепенно,

 

безъ

 

всякихъ

медицинскихъ

 

пособій,

 

совершенно

 

выздоровѣлъ.

 

На

 

больной

 

ногѣ

образовался

 

нарывъ;

 

когда

 

изъ

 

него

 

вышла

 

матерія,

 

нога

 

вып-

рямилась

 

и

 

болѣзни

 

какъ

 

небывало...

 

Одно

 

только

 

чудо

 

угод-

ника

 

Божія,

 

заключаетъ

 

свое

 

письмо

 

Головня,

 

могло

 

спасти

 

отъ

смерти

 

и

 

исцѣлить

 

отъ

 

болѣзни

 

моего,

 

сына."

 

При

 

этомъ

 

письмѣ

Головня

 

препроводилъ

 

къ

 

ракѣ

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

серебряную

привѣску,

 

изображающую

 

ногу,

 

въ

 

память

 

соворшившагося

 

надъ

его

 

сыномъ

   

чуда.

Подобное

 

двумъ

 

описаннымъ

 

случаямъ,

 

чудесное

 

исцѣленіе

ребенка

 

по

 

молитвенному

 

ходатайству

 

св.

 

Ѳеодосія

 

имѣло

 

мѣсто

въ

 

г.

 

Черниговѣ

 

въ

 

1890

 

году.

 

Перѳдаемъ

 

его

 

опять

 

словами

письмѳннаго

 

показанія

 

отца

 

исцѣленнаго

 

ребенка.

 

„Въ

 

половинѣ

сентября

 

1890

 

года,

 

пишетъ

 

старшій

 

врачъ

 

Болховскаго

 

полка,

Матвѣевъ,

 

въ

 

городѣ

 

Черниговѣ

 

сынъ

 

мой

 

Викторъ,

 

6

 

лѣтъ

заболѣлъ

 

скарлатиной,

 

осложнившейся

 

дифтеритомъ

 

зѣва.

 

Диф-

тѳритъ

 

но

 

ограничился

 

этимъ

 

мѣстомъ,

 

но

 

распространился

 

на

всю

   

полость

  

носа,

   

пробилъ

  

барабанныя

   

перепонки

 

и

   

проникъ



—

 

670

 

—

въ

 

глаза,

 

которые

 

вслѣдствіо

 

отека

 

закрылись.

 

Всюду

 

появились

дифтеритическія

 

пленки

 

съ

 

обильнымъ

 

отДѣлоніемъ

 

гноя.

 

Тем-

пература

 

тѣла

 

все

 

время

 

въ

 

тѳченіи

 

мѣсяца

 

держалась

 

отъ

40

 

до

 

41

 

градусовъ.

 

Лицо

 

больнаго

 

приняло

 

видъ

 

безформѳн-

ной

 

массы.

 

Истощоніе

 

тѣла

 

достигло

 

высшей

 

стопони,

 

не

 

смотря

на

 

хорошее

 

питаніе;

 

сердце

 

слабо

 

билось.

 

Всѣ

 

разнообразныя

медицинскія

 

сродства

 

не

 

приносили

 

никакой

 

пользы.

 

Тогда

 

я,

посовѣтовавшись

 

съ

 

товарищемъ

 

докторомъ

 

Рыбальскимъ,

 

лочив-

шимъ

 

больнаго

 

совмѣстно

 

со

 

мной,

 

пришелъ

 

къ

 

заключонію,

 

что

надежды

 

на

 

выздоровленіе

 

нѣтъ

 

никакой,

 

о

 

чемъ

 

и

 

объявилъ

 

женѣ.

Въ

 

отчаяніи

 

мать

 

пошла

 

въ

 

соборъ,

 

гдѣ

 

ей

 

дали

 

пелену

 

отъ

мощей

 

святителя

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго.

 

По

 

возвращеніи

 

ея

 

домой

мы

 

возложили

 

на

 

голову

 

младенца

 

полену,

 

которую

 

онъ

 

облобы-

залъ.

 

Минутъ

 

черезъ

 

10

 

больной

 

попросилъ

 

посадить

 

его

 

въ

постели

 

поиграть.

 

Съ

 

этого

 

дня

 

началось

 

медленное

 

поправлоніе

здоровья

 

сына,

 

окончившееся

 

полнымъ

 

выздоровленіемъ.

 

Твердо

вѣрую

 

и

 

убѣжденъ,

 

заключаетъ

 

свое

 

показаніе

 

г.

 

Матвѣевъ,

 

что

выздоровленіе

 

моего

 

сына

 

Виктора

 

произошло

 

только

 

чудотворе-

ніемъ

 

отъ

 

мощей

 

и

 

по

 

молитвамъ

 

преосвященнаго

 

Ѳеодосія

 

Углиц-

каго,

 

архіепископа

 

Черниговскаго. "

Св.

 

Стнодомъ

 

предполагается

 

составить

 

особую

 

службу

 

свя-

тителю

 

Ѳѳодосію.

 

До

 

времени

 

жо

 

составленія

 

таковой

 

ему

 

бу-

детъ

 

отправляться

 

общая

 

служба

 

святителемъ.

 

Пока

 

существуетъ

только

 

тропарь

 

и

 

кондакъ

 

св.

 

Ѳеодосію,

 

составленные,

 

по

 

пре-

данію,

 

или

 

упомятымъ

 

выше

 

архіепископомъ

 

Іоанномъ

 

Мак-

симовичемъ

 

или

 

же

 

протоіореемъ

 

Іоанномъ

 

Левицкимъ.

Тропарь.

 

Преудобренъ

 

во

 

архіореехъ,

 

святителю

 

Ѳеодосіѳ;

былъ

 

оси

 

свѣтило

 

своему

 

стаду;

 

та

 

же

 

преставился

 

еси

 

въ

 

вѣч-

ныя

 

обители;

 

умоли

 

у

 

престола

 

Царя

 

славы

 

избавитися

 

отъ

находяш.ихъ

 

на

 

ны

 

золъ,

 

и

 

спастися

 

дупіамъ

 

нашимъ,

 

святе,

молитвами

 

твоими.

                 

ш?

 

il'uo'iHHq 1 .

Кондакъ.

 

Пастырей

 

начальнику

 

Христу

 

трудился

 

еси,

 

свя-

тителю

 

Ѳѳодосіе,

 

на

 

пажити

 

духовной,

 

питая

 

словесныя

 

своя

овцы,

 

и

 

пріялъ

 

еси

 

отъ

 

Христа

 

Спаса

 

цѣлебный

   

даръ

   

цѣлити



—

 

671

 

—

отъ

 

немощи

 

тѣлѳсныя

 

и

 

душевныя

 

всякаго

 

яриходящаго

 

къ

 

цѣ-

лѳбнымъ

 

твоимъ

 

мощамъ;

 

моли,

 

святе,

 

о

 

призывающихъ

 

имя

 

твое

отъ

 

навѣтовъ

 

вражія

 

спастися

 

душамъ

 

нашимъ.

Политическое

 

и

 

религіозно-нравственное

 

состояніе

 

іудеевъ

 

и

язычниковъ

 

во

 

время

 

пр.

 

Даніила.

 

Значеніе

 

его

 

служенія

 

*).

(Пр

 

оболжете).

Ко

 

времени

 

пр.

 

Даніила

 

евреи

 

лишились

 

политической

 

са-

мостоятельности,

 

сдѣлались

 

рабами

 

вавилонянъ

 

и

 

въ

 

своей

 

еудьбѣ

слились

 

съ

 

другими

 

мелкими

 

восточными

 

народностями.

 

Ими

управляли

 

чиновники

 

изъ

 

вавилонянъ,

 

наравнѣ

 

съ

 

другими

 

несли

государственные

 

повинности

 

и,

 

какъ

 

знакъ

 

особеннаго

 

благово-

лѣнія,

 

иногда

  

имѣли

 

своими

  

ближайшими

 

правителями

 

сановни-

/ТТ

             

ТТ

       

ЛП\
ковъ

 

изъ

 

евроевъ

 

(Дан.

 

II,

 

49).

Спокойствіе

 

ихъ

 

существованія

 

было

 

не

 

прочно

 

и

 

часто

зависѣло

 

отъ

 

произвола

 

восточныхъ

 

владыкъ

 

(Дан.

 

III— отроки

въ

 

печи,

 

YI — Даніилъ

 

во

 

рву).

Языческій

 

міръ

 

въ

 

то

 

время

 

пѳроживалъ

 

небывалую

 

ранѣе

быструю

 

смѣну

 

міровыхъ

 

монархій.

 

Мѣсто

 

ассирійской

 

монархіи

и

 

Египта,

 

самыхъ

 

сильныхъ

 

до

 

времени

 

Даніила

 

и

 

самыхъ

 

обра-

зованныхъ

 

народностей

  

заняла

 

вавилонская

   

монархія,

 

поглотив-
103,4

                           

ЛИ

   

.'
шая

 

первую

 

до

 

сліянія

 

съ

 

собой,

 

а

 

вторую

 

поставившая

 

почти

въ

 

вассальныя

 

отношѳнія

 

къ

 

себѣ.

 

Сама

 

же

 

возросла

 

до

 

небы-

валаго

 

въ

 

то

 

время

 

вѳличія,

 

явилась

 

первой

 

по

 

времени

 

все-

мірной

 

монархіей.

 

Но

 

это

 

величіе

 

было

 

не

 

долгимъ,

 

свое

 

пре-

обладаніе

 

Вавилонъ

 

вскорѣ

 

перѳдалъ

 

мидо- пѳрсамъ,

 

а

 

самъ

 

сни-

зошелъ

 

до

 

степени

 

раба.

 

По

 

пророческому

 

созѳрцанію

 

Даніила

судьба

 

Вавилона

 

предстояла

 

какъ

 

мидо-персамъ,

 

такъ

 

и

 

побѣ-

дителямъ

 

послѣднихъ, — онъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

былъ

 

свидѣтѳлемъ

и

 

пріобрѣтенія

 

земнаго

 

вѳличія,

 

и

 

полной

 

потери

 

его.

Это

 

поразительное

 

и

 

непонятное

 

явленіе

 

видѣли

 

и

 

стара-

лись

 

объяснить

  

лучшіе

   

изъ

 

язычниковъ.

   

Разсматривая

   

судьбы

*)

 

См.

 

Оимб.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

№№

 

3-й,

 

4-й,

 

5-й,

 

7-й,

 

13-й,

 

16-й,

 

17-й,

 

18-й

 

и

 

19-й.
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народовъ,

 

ихъ

 

умъ

 

невольно

 

задавалъ

 

вопросы:

 

къ

 

чему

 

ведотъ

эта

 

смѣна

 

монархій

 

въ

 

этомъ

 

ли

 

состоитъ

 

жизнь

 

народовъ

 

и

потому

 

смѣна

 

должна

 

быть

 

безконечной,

 

или,

 

если

 

долженъ

 

на-

ступить

 

конецъ,

 

то

 

„что

 

будетъ

 

по

 

сихъ"?

 

какъ

 

безплодно

спрашивалъ

 

себя

 

Навуходоносоръ.

 

Другими

 

словами — постепенное

возникновеніе

 

и

 

паденіе

 

монархій

 

въ

 

дровнемъ

 

мірѣ

 

въ

 

умахъ

лучшихъ

 

изъ

 

язычниковъ

 

вселяло

 

нодоумѣніе

 

продъ

 

совершаю-

щимися

 

событіями

 

и

 

вызывало

 

напряженное

 

ожиданіо

 

чего-то

болѣе

 

великаго

 

въ

 

будущемъ.

Религіозно-нравственное

 

состояніе

 

іудоевъ

 

продъ

 

концемъ

плѣна

 

было

 

много

 

выше,

 

чѣмъ

 

въ

 

ого

 

началѣ.

 

Пророкъ

 

Іѳзо-

кіиль,

 

служеніе

 

котораго

 

совпадаѳтъ

 

съ

 

началомъ

 

плѣна,

 

указы-

ваете

 

еще

 

господство

 

въ

 

народѣ

 

многихъ

 

нодостатковъ;

 

но

 

уже

тогда

 

плѣненныѳ

 

іудеи

 

способны

 

были

 

къ

 

глубокому

 

покаянію

въ

 

своихъ

 

грѣхахъ

 

и

 

самоограниченію.

 

Яркимъ

 

доказательствомъ

того

 

служитъ

 

книга

 

пр.

 

Варуха.

Сожалѣніе

 

о

 

потерянной

 

политической

 

самостоятельности,

настоящее

 

угнетенное

 

положбніе

 

развивало

 

въ

 

народѣ

 

сильпое

патріотическоѳ

 

чувство

 

и

 

нашло

 

выраженіе

 

въ

 

прекрасной

 

поэти-

ческой

 

пѣсни

 

временъ

 

плѣна

 

(пс.

 

XXXVI).

 

Народъ

 

очищался,

чтобы

 

вступить

 

въ

 

новую

 

жизнь.

Особенно

 

характернымъ

 

въ

 

состояніи

 

овреѳвъ

 

того

 

времени

были

 

ихъ

 

ролигіозныя

 

чаянія.

 

Съ

 

плѣномъ

 

ѳеократія

 

прекрати-

лась,

 

храмъ

 

и

 

Іерусалимъ

 

были

 

разрушены,

 

страна

 

опустошена.

Все

 

это

 

евреямъ

 

указывало,

 

что

 

послѣ

 

плѣна

 

должна

 

начаться

новая

 

жизнь.

 

Но

 

какая?

 

Доплѣнныо

 

пророки

 

смотрѣли

 

на

 

вави-

лонское

 

рабство

 

какъ

 

на

 

завершительный

 

пунктъ

 

древней

 

жизни,

за

 

которымъ

 

должно

 

наступить

 

новое

 

царство

 

подъ

 

управленіемъ

Моссіи

 

изъ

 

рода

 

Давидова.

 

Плѣнъ

 

приходилъ

 

уже

 

къ

 

концу,

но

 

признаковъ

 

наступленія

 

новаго

 

царства

 

еще

 

не

 

было

 

замѣтно.

Естественно

 

было

 

спросить:

 

что

 

же

 

будетъ

 

послѣ

 

плѣна?

 

Этотъ

вопросъ

 

недоумѣнія

 

предъ

 

ближайшимъ

 

будущимъ

 

и

 

жажда

 

точ-

наго

 

знанія

 

момента

 

наступленія

 

новыхъ

 

временъ

 

волновалъ

лучшихъ

 
іудеовъ

 
и,

 
между

 
прочимъ,

 
Даніила

 
(Дан.

 
IX).
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Каково

 

было

 

нравственное

 

состояніе

 

язычества

 

того

 

вре-

мени,

 

можно

 

судить

 

уже

 

a

 

priori,

 

на

 

основаніи

 

ихъ

 

религіозныхъ

вѣрованій.

 

Религія

 

вавилонянъ

 

была

 

тогда

 

господствующей.

 

От-

личительной

 

чертой — обоготворѳніе

 

силъ

 

природы,

 

звѣзднаго

 

міра

и

 

вѣра

 

во

 

вліяніе

 

ихъ,

 

особенно

 

звѣздъ,

 

на

 

земную

 

жизнь

 

че-

ловѣка.

 

Смотря

 

по

 

тому,

 

какое

 

божество

 

считалось

 

добрымъ,

или

 

злымъ,

 

и

 

культы

 

этихъ

 

божоствъ

 

были

 

отличны.

 

Ваалъ

 

и

Ашера

 

(Деркото)

 

считались

 

за

 

добрыхъ

 

божествъ,

 

виновниковъ

плодородія,

 

а

 

потому

 

культы

 

ихъ

 

состояли

 

въ

 

играхъ

 

и

 

плот-

скомъ

 

невоздержаніи;

 

Молохъ

 

же

 

и

 

Астарта,

 

какъ

 

грозныя

 

бо-

жества,

 

требовали

 

строгаго

 

воздержанія

 

и

 

въ

 

культахъ,

 

выра-

жавшагося

 

часто

 

въ

 

самооскопленіи

 

и

 

въ

 

чѳловѣческихъ

 

жертвахъ.

Если

 

половой

 

развратъ,

 

къ

 

которому

 

вообще

 

склонны

 

жители

жаркихъ

 

странъ,

 

и

 

человѣческія

 

жортвы

 

освящались

 

требова-

ніемъ

 

религіи,

 

то

 

понятнымъ

 

станотъ,

 

что

 

и

 

въ

 

обыкновенной

жизни

 

въ

 

порвомъ

 

видѣли

 

вообще

 

невинное

 

удовольствіе,

 

а

 

въ

убійствѣ

 

часто

 

геройскій

 

подвигъ

 

(напр.

 

въ

 

войнахъ

 

ассирій-

скихъ

 

царей,

 

вѣрованія

 

которыхъ

 

были

 

однородны

 

съ

 

вавилоня-

нами,

 

пирамиды

 

изъ

 

череповъ

 

враговъ

 

составляли

 

гордость

 

твор-

цамъ

 

ихъ

 

и

 

въ

 

надписяхъ

 

надгробныхъ

 

царей

 

ведется

 

всегда

перечисленіе

 

убитыхъ

 

враговъ).

Во

 

время

 

пр.

 

Даніила

 

религіозныя

 

вѣрованія

 

язычниковъ

стали

 

расшатываться.

 

По

 

представленіямъ

 

древнихъ

 

значоніе

національныхъ

 

божествъ

 

опродѣлялось

 

могущѳствомъ

 

самого

 

на-

рода.

 

Чѣмъ

 

сильнѣо

 

былъ

 

народъ,

 

тѣмъ

 

его

 

божества

 

считались

могуществоннѣе.

 

Смѣна

 

міровыхъ

 

монархій

 

подорвала

 

эту

 

вѣру;

божоства

 

покорителей

 

вдругъ

 

низводились

 

на

 

степень

 

существъ

слабыхъ;

 

то,

 

чему

 

ранѣе

 

покланялись,

 

оказывалось

 

уже

 

недостой-

нымъ

 

того.

 

Отсюда

 

естественно

 

возникало

 

нѳдовѣріе

 

вообще

 

къ

божествамъ.

 

Это

 

нѳдовѣріо

 

порѳходило

 

въ

 

полное

 

нѳвѣріе

 

благо-

даря

 

тому,

 

что

 

восточные

 

владыки

 

возводили

 

себя

 

на

 

степень

божествъ

 

и

 

тѣмъ

 

въ

 

основѣ

 

разрушали

 

ту

 

вѣру

 

народа

 

въ

 

на-

ціональныхъ

 

божествъ,

 

которая

 

главнымъ

 

образомъ

 

черпала

 

силу

въ

 

традиціи,

 

въ

 

наслѣдіи

 

этой

 

вѣры

 

отъ

 

предковъ.

 

Такимъ

 

об-
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)Т

   

внірві
разомъ

   

въ

 

области

   

ролииознои

   

повторялось

   

то

 

же,

   

что

 

и

 

въ

политической:

   

одни

   

божества

 

падали,

 

другіѳ

   

возникали,

   

чтобы

снова

 

пасть

 

и

 

т.

 

д.

 

Что

 

же

 

будетъ

 

въ

 

будущомъ,

 

что

 

замѣнитъ

разрушенныя

   

вѣрованія?

   

Вотъ

 

вопрось,

   

къ

 

которому

   

невольно

долженъ

 

былъ

 

придти

 

мыслящій

 

язычникъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

общее

 

состояніе

 

всего

 

дровняго

 

міра

 

при

пр.

 

Даніилѣ

 

можно

 

назвать

 

состояніемъ

 

напряженнаго

 

ожиданія

новыхъ

 

временъ.

Отвѣтомъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

и

 

опредѣляѳтся

 

значоніе

 

служенія

пр.

 

Даніила.

 

Язычникамъ,

 

занятымъ

 

вопросомъ

 

о

 

политическихъ

судьбахъ

 

народовъ,

 

онъ

 

отвѣчаетъ

 

предсказаніемъ,

 

что

 

чрезъ

извѣстный

 

пѳріодъ

 

времени

 

вражда

 

націй

 

прекратится,

 

человѣ-

ческая

 

власть

 

падетъ

 

предъ

 

божественной

 

и

 

тогда

 

настанетъ

единое

 

и

 

зѣчное

 

царство

 

(Дан.

 

VI,

 

VII,

 

IX

 

и

 

XII).

 

На

 

ихъ

религіозныя

 

недоумѣнія

 

и

 

ожиданія

 

онъ

 

отвѣчаотъ

 

въ

 

фактахъ,

неопровержимо

 

доказывающихъ,

 

что

 

истинный

 

Богъ

 

есть

 

Богъ

евреевъ,

 

что

 

только

 

Ему

 

принадлежитъ

 

и

 

сила

 

и

 

власть

 

надъ

міромъ,

 

и

 

что

 

манифесты

 

царей,

 

требующіе

 

отъ

 

народа

 

благо-

говѣнія

 

предъ

 

этимъ

 

Богомъ,

 

суть

 

первое

 

и

 

невольное

 

прѳдвѣ-

стіе

 

будущаго

 

обращенія

 

язычниковъ.

 

На

 

недоумѣнія

 

евреевъ

 

о

моментѣ

 

наступления

 

новаго

 

царства

 

пророкъ

 

отвѣчаетъ

 

точнымъ

указаніѳиъ

 

какъ

 

времени

 

его

 

наступлѳнія,

 

такъ

 

и

 

ближайшихъ

признаковъ

 

того

 

изъ

 

міра

 

политическихъ

 

событій

 

(времена

 

Ан-

тіоха

 

Епифана)

 

и

 

области

 

религіозной

 

(прекращоніе

 

видѣній

 

и

пророчествъ).

Такимъ

 

образомъ

 

служѳніѳ

 

пр.

 

Даніила

 

состояло

 

въ

 

пред-

открытии

 

и

 

разъясноніи

  

всему

  

древнему

 

міру

 

новой

 

эры

 

жизни.

(Продолженіе

 

будетъ).

Освященіе

 

церкви

 

при

 

Симбирскомъ

 

исправительномъ

 

аре-

стантскомъ

 

отдѣленіи

 

*).

Въ

 

субботу,

 

19

 

октября,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвя-

щоннѣйшимъ

   

Никандромъ,

   

епископомъ

  

Симбирскинъ

 

и

 

Сызран-

*)

 
Изъ

 
Симбир.

 
Губерн.

 
Вѣдом.

 
№

 
75.
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скимъ,

 

было

 

совершено

 

освященіѳ,

 

сооруженной

 

на

 

частныя

 

по-

жѳртвованія,

 

церкви

 

при

 

Симбирскомъ

 

исправитольномъ

 

арестант-

скомъ

 

отдѣлѳніи,

 

во

 

имя

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери.

Храмъ,

 

по

 

общему

 

мнѣнію,

 

устроенъ

 

прекрасный,

 

особенно

хорошъ

 

иконостасъ, — простой,

 

изящный,

 

совершенно

 

отвѣчающій

отведенному

 

для

 

церкви

 

въ

 

третьемъ

 

этажѣ

 

тюремнаго

 

зданія

помѣщенію.

 

Иконостасъ

 

исполненъ

 

мастерскою

 

Шишкиныхъ

 

въ

Калязинѣ,

 

Тверской

 

губ.,

 

за

 

очень

 

умѣрѳнную

 

цѣну— 850

 

руб.

вмѣстѣ

 

съ

 

иконами

 

(разцѣниваемыми

 

отдѣльно

 

въ

 

280

 

руб.).

Новая

 

церковь

 

снабжена

 

всею

 

утварью

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

доста-

точномъ

 

количествѣ.

На

 

освящѳніи

 

и

 

литургіи

 

присутствовали:

 

губернаторъ

 

В.

Н.

 

Акинфовъ,

 

вице-губѳрнаторъ

 

А.

 

П.

 

Наумовъ,

 

предсѣдатѳдь

окружнаго

 

суда

 

М.

 

А.

 

Евреиновъ,

 

устроитель

 

церкви — управляю-

щей

 

казенною

 

палатою

 

И.

 

А.

 

Ивановъ,

 

управляющій

 

контроль-

ною

 

палатою

  

А.

   

П.

   

Горизонтовъ,

   

прокуроръ

 

окружнаго

   

суда

A.

   

Ф.

 

Пржецлавскій

 

съ

 

своимъ

 

товарищемъ

 

Н.

 

К.

 

Антель,

 

го-

родской

 

голова

 

А.

 

Д.

 

Сачковъ,

 

Оимбирскій

 

воинскій

 

начальникъ

B.

   

И

 

Богдановъ,

 

старшій

 

совѣтникъ

 

губернскаго

 

правленія

 

А.

И.

 

Неофитовъ,

 

полиціймойстеръ

 

В.

 

А.

 

Пифіевъ,

 

представители

мѣстнаго

 

купечества,

 

преимущественно

 

изъ

 

числа

 

жертвователей,

и

 

такое

 

количество

 

сторонней

 

публики,

 

которое

 

могло

 

помѣстить-

ся

 

въ

 

церкви

 

и

 

прилегающѳмъ

 

къ

 

ней

 

корридорѣ.

Архіеройское

 

служеніе

 

отличалось

 

рѣдкою

 

торжественностью.

Послѣ

 

освященія

 

престола

 

совершенъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

Александровскую

 

церковь

 

губернской

 

земской

 

больницы,

 

откуда

опископомъ

 

на

 

головѣ

 

были

 

вынесены

 

св.

 

мощи

 

для

 

вложонія

 

ихъ

въ

 

запасные

 

антиминсы,

 

освященные

 

вслѣдъ

 

за

 

симъ

 

на

 

престо-

лѣ

 

тюремной

 

церкви.

 

Стройное

 

пѣніе

 

архіерейскихъ

 

пѣвчихъ,

золотыя,

 

блестящія

 

на

 

солнцѣ,

 

облаченія

 

духовенства,

 

толпа

 

мо-

лящихся

 

съ

 

зажженными

 

свѣчами —представляли

 

чудную

 

кар-

тину,

 

озаренную

 

какъ-бы

 

прощальными

 

лучами

 

осѳнняго

 

солнца...

По

 

окончаніи

 

божественной

 

литургіи

 

былъ

 

совершенъ

 

мо-

лебенъ

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

предъ

 

началомъ

 

котораго
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Прѳосвященствомъ,

 

Преосвящоннѣйшимъ

 

Епископомъ

 

Никандромъ

было

 

сказано

 

слово

 

на

 

текстъ:

 

„Людіе

 

сѣдящіе

 

во

 

тмѣ,

 

ви-

дѣша

 

свѣтъ

 

велій и —о

 

значеніи

 

храма

 

и

 

совершаемыхъ

 

въ

немъ

 

таинствъ

 

для

 

исправленія

 

нравственности

 

порочныхъ

 

людей,

при

 

чемъ

 

было

 

указано,

 

что

 

церковь

 

съ

 

оя

 

таинствами

 

и

 

молит-

вословіями

 

стоить

 

выше

 

всѣхъ

 

сущоствующихъ

 

исправительныхъ

учрѳжденій,

 

такъ

 

какъ

 

вмѣщаотъ

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

средства

 

для

 

пе-

ревоспитанія

 

и

 

духовнаго

 

порерожденія

 

заключонныхъ

 

*).

 

Сказан-

ное

 

слово

 

отличалось

 

глубиною

 

и

 

полнотою

 

мысли,

 

замѣчательною

ясностью

 

изложенія,

 

сердечностью

 

и

 

произвола

 

сильное

 

и

 

глубо-

кое

 

впѳчатлѣніѳ

 

на

 

слушателей.

 

По

 

окончаніи

 

молобствія,

 

его

Преосвященство

 

съ

 

крестомъ

 

и

 

св.

 

водою

 

изволилъ

 

подойти

 

къ

арестантамъ,

 

при

 

чемъ

 

ихъ

 

снова

 

приввтствовалъ

 

краткимъ

 

словомъ.

Нельзя

 

не

 

отмѣтить

 

щедрыхъ

 

пожертвованій,

 

сдѣланныхъ

въ

 

этотъ

 

день

 

какъ

 

для

 

новоосвящонной

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

для

..тюремныхъ

 

сидѣльцевъ",

  

такъ

 

что

 

послѣдніѳ

   

въ

 

этотъ

 

знаме-
I

нательный

   

для

   

пихъ

 

день

   

получили

 

не

 

только

 

духовное,

 

но

 

и

тѣлосное

 

утѣшеніе.

■

Протоіерей

 

А.

 

И.

 

Баратынекій.
■

f

 

27

 

августа

 

1895

 

года.

(Пр

 

одолжені

 

е).

Буинскій

 

уѣздъ —уѣздъ

 

инородчоскіи:

 

тамъ

 

живутъ

 

во

множествѣ

 

чуваши

 

и

 

татары.

 

Въ

 

1865

 

—

 

66

 

годахъ

 

были

 

мас-

совыя

 

отступленія

 

въ

 

магометанство

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

и

 

чувашъ, —

и

 

тогда-то

 

о.

 

Баратынскій

 

увидѣлъ

 

необходимость

 

просвѣщать

инородцевъ

 

въ

 

школѣ

 

и

 

церкви

 

на

 

ихъ

 

родномъ

 

языкѣ.

 

Впро-

чемъ,

 

съ

 

начала

 

онъ

 

былъ

 

противникомъ

 

этой

 

послѣдней

 

системы

воспитанія,

 

требовалъ

 

обученіе

 

инородцевъ

 

начинать

 

на

 

русскомъ

языкѣ,

 

пока

  

не

 

получилъ

  

письма

   

отъ

 

приснопамятнаго

   

Н.

 

И.

Ильминскаго,

 

измѣнившаго

 

его

 

воззрѣнія

 

и

 

сдѣлавшаго

 

изъ

 

него
•

 

■

    

-

       

■■■

      

___________

                              

г

                                           

Л!
і

   

*)

 

Ыоученіе,

 

печатается

 

выше.
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сторонника

 

нынѣ

 

существующей

 

систомы

 

просвѣщонія

 

и

 

обученія

инородцевъ,

 

получившей

 

значеніе

 

закона

 

вслѣдствіо

 

Высочайшаго

утворжденія

 

26

 

марта

 

1870

 

года.

Это

 

письмо,

 

какъ

 

характерное

 

для

 

современной

 

систомы

 

нро-

свѣщонія

 

инородцевъ,

 

мы

 

позволяемъ

 

себѣ

 

представить

 

цѣликомъ.

Милостивый

 

отецъ,

 

Алексѣй

 

Ивановичъ!

ТТ

          

ГТ

          

IT

                                                                     

^

                                                                      

л

И.

 

Я.

 

Яковлевъ,

 

такъ

 

глубоко

 

занятый

 

просвѣщѳніемъ

своихъ

 

земляковъ,

 

съ

 

самаго

 

начала

 

знакомства

 

со

 

мною,

 

внесъ

или

 

старается

 

внести

 

миръ

 

и

 

единогласіѳ

 

между

 

Вами,

 

какъ

продставителомъ

 

Симбирской

 

системы

 

инородческаго

 

образованія,

и

 

между

 

Казанской

 

системой,

 

представитѳломъ

 

которой

 

служитъ

въ

 

нѣкоторой

 

степени

 

крещено-татарская

 

школа.

 

Благодаря

 

ому,

я

 

совершенно

 

измѣнилъ

 

свое

 

понятіе

 

о

 

Васъ,

 

Откровенно

 

говоря,

я

 

прежде

 

смотрѣлъ

 

на

 

Васъ,

 

какъ

 

на

 

.человѣка,

 

который

 

по

самолюбію

 

(и

 

больше

 

ни

 

почему)

 

но

 

желаетъ

 

отстать

 

отъ

 

своего

мнѣнія,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

понималъ

 

самъ

 

его

 

ошибочность.

 

И.

 

Я.

Яковлевъ

 

убѣдилъ

 

меня,

 

что

 

Вы

 

съ

 

полнымъ

 

усердіемъ

 

заботи-

тесь

 

объ

 

учебномъ

 

дѣлѣ

 

по

 

уѣзду.

 

Итакъ

 

— въ

 

чемъ

 

же

 

наша

разность?

 

Кажется,

 

вотъ

 

въ

 

чемъ:

 

я

 

смотрю

 

на

 

инородческую

школу,

 

какъ

 

на

 

учрежденіе

 

христіанско-религіозно-воспитатель-

ное,

 

а

 

Вы— какъ

 

на

 

преимущественно

 

образовательное;

 

я

 

желаю

развитія

 

религіознаго

 

чувства,

 

а

 

Вы— умствоннаго

 

развитія.

 

Въ

концѣ

 

концовъ

 

и

 

мой

 

и

 

Вашъ

 

путь

 

должны

 

привести

 

къ

 

одному

результату;

 

но

 

я

 

полагаю,

 

что

 

нашъ

 

путь

 

доведетъ

 

къ

 

желаемой

цѣли

 

вѣрнѣе

 

и

 

легче,

 

чѣмъ

 

Вашъ.

 

Я

 

имѣю

 

дѣло

 

съ

 

крещеными

татарами,

 

которые

 

обуреваются

 

магометанской

 

пропагандой,

 

не

 

на-

рочитой

 

дѣятольностью

 

сословій

 

муллъ

 

или

 

какого

 

нибудь

 

круж-

ка

 

завзятыхъ

 

ревнителей

 

исламизма,

 

а

 

общимъ

 

магомотански

усерднымъ

 

нанравлепіемъ

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

изъ

 

татаръ — маго-

мотанъ.

 

Крещеные

 

татары,

 

равно

 

какъ

 

и

 

другіѳ

 

инородцы

 

Ка-

занскаго

 

края,

 

чужды

 

христіанскаго

 

міросозерцанія,

 

они

 

живутъ

своими

 

религіозными

 

понятіями, — нужно

 

такъ

 

вести

 

дѣло,

 

чтобы

мало

 

по

 

малу

 

измѣнить

  

міросозорцаніе

 

всего

  

инородческаго

   

на-
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селенія

 

изъ

 

нохристіанскаго

 

въ

 

христіанское.

 

Изъ

 

этого

 

основ-

ного

 

положѳнія

 

выходятъ

 

и

 

всѣ

 

подробности.

 

Но

 

не

 

думайте,

что

 

мы

 

съ

 

самаго

 

начала

 

ясно

 

формулировали

 

эти

 

мысли,

 

со-

ставили

 

опредѣленный

 

планъ

 

и

 

постоянно

 

твердо

 

держались

 

его.

Нѣтъ,

 

провидѣніе

 

такъ

 

устроило,

 

что

 

дѣло

 

наше

 

началось

 

толь-

ко

 

при

 

оптовомъ

 

взглядѣ

 

нашомъ,

 

и

 

постепенно

 

развивалась

 

и

росла

 

школа,

 

фактически

 

обнаруживая

 

разныя

 

стороны

 

инород-

ческо-школьнаго

 

дѣла.

 

Ростъ

 

ея

 

естественный,

 

при

 

учебныхъ

средствахъ

 

самыхъ

 

простыхъ,

 

убѣждаетъ

 

въ

 

удобности

 

и

 

проч-

ности

 

дѣла.

 

Когда

 

христіанское

 

учоніе

 

передается

 

понятно

 

ино-

родцамъ,

 

особенно

 

наиболѣе

 

наивнымъ,

 

простымъ,

 

захолустнымъ,

дикимъ

 

изъ

 

нихъ,

 

оно — христіанство — невольно

 

привлекаетъ

 

ихъ

расположение,

 

потому

 

что

 

трогаетъ

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

питаетъ

 

ихъ

сердце,

 

давно

 

жаждущее

 

истины

 

и

 

свѣта,

 

также

 

инстинктивно,

какъ

 

напр.,

 

растеніе

 

жаждетъ

 

свѣта

 

солночнаго,

 

и

 

вдругъ

 

ожи-

вляется,

 

получивши

 

благопріятныя

 

условія.

 

Душа

 

человѣческая

по

 

своей

 

природѣ — христіанка,

 

говорить

 

древній

 

писатель

 

Церкви;

надъ

 

инородцами

 

это

 

сбывается,

 

если

 

только

 

магометанство

 

не

отвлекаетъ

 

ихъ

 

отъ

 

христіанства,

 

или

 

если

 

духъ

 

торговый

 

и

вообще

 

мірской

 

не

 

убилъ

 

ихъ

 

ролигіозныхъ

 

стромленій.

 

Напри-

мѣръ,

 

въ

 

школѣ

 

нашей

 

какъ

 

только

 

инородцу

 

случится

 

послу-

шать

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ

 

христіанское

 

богослуженіе,

 

оно

 

про-

изводить

 

на

 

простую

 

душу

 

болѣо

 

или

 

монѣе

 

глубокое

 

впечат-

лѣе.

 

Конечно,

 

Вы

 

согласитесь,

 

что

 

христіанская

 

религіозность

есть

 

то

 

единое

 

на

 

потребу,

 

о

 

чемъ

 

особенно

 

нужно

 

хлопотать.

Но

 

и

 

въ

 

видахъ

 

образованія

 

вообще

 

христіанская

 

рѳлигіозность

составляетъ

 

самую

 

лучшую

 

подготовку

 

или

 

почву

 

для

 

образо-

ванія.

 

Мнѣ

 

кажется,

 

что

 

Ваша

 

метода

 

не

 

вполнѣ

 

сорьезно

 

отно-

сится

 

къ

 

религіозному

 

воспитанію

 

инородцевъ.

 

Вы

 

это

 

имѣето

въ

 

виду,

 

но

 

не

 

вполнѣ

 

цѣльно

 

и

 

настойчиво

 

осуществляете.

 

Въ

дѣлахъ

 

тохническихъ

 

иногда

 

и

 

всѣ

 

матеріалы

 

положены,

 

но,

 

упу-

стивши

 

изъ

 

вниманія

 

какую-нибудь

 

малость,

 

не

 

получается

 

ожи-

даемаго

 

результата:

 

разность

 

въ

 

точкѣ

 

о*правленія

 

должна

 

имѣть

большое

 

вниманіе

   

на

  

инородческую

 

школу.

   

У

 

насъ

 

школа

 

есть
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какъ

 

бы

 

нѣкая

 

фабрика,

 

ученики — инородцы

 

— обработываемый

матеріалъ,

 

на

 

который

 

школа

 

дѣйствуетъ

 

своими

 

религіозными

впечатлѣніями

 

исподволь,

 

медленно

 

и

 

постоянно.

 

Изяѣнить

 

рѳ-

лигіозноо

 

воззрѣніе,

 

убѣжденіе,

 

воспитать

 

и

 

упрочить

 

въ

 

сѳрдцѣ

любовь

 

къ

 

христіанству

 

нельзя

 

скоро,

 

какъ

 

ни

 

сочувственна

 

мо-

жѳтъ

 

быть

 

природа

 

иного

 

ученика.

 

Мы

 

въ

 

началѣ

 

ни

 

мало

 

не

хлопочемъ

 

о

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

или

 

объ

 

ариѳметикѣ

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

собственно

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

ученикъ

 

набрался

 

христіанскаго

 

духа,

христіанскихъ

 

понятій

 

и

 

фактовъ,

 

для

 

наибольшей

 

легкости

 

и

удобности

 

на

 

своѳмъ

 

родномъ

 

языкѣ.

 

Когда

 

это

 

достигнуто,

тогда

 

всѣ

 

предметы

 

и

 

русскій

 

языкъ

 

сами

 

собой

 

пойдутъ

 

хоро-

шо

 

и

 

успѣшно.

 

Это

 

у

 

насъ

 

подтверждается

 

фактами.

 

А

 

Вы

 

же-

лаете

 

сразу

 

вложить

 

въ

 

инородческихъ

 

учениковъ

 

науку

 

и

 

рус-

скій

 

языкъ;

 

у

 

Васъ

 

сравнительно

 

слишкомъ

 

мало

 

мѣста

 

отве-

дено

 

для

 

релитіи

 

или

 

же

 

она

 

не

 

вполнѣ

 

удобными

 

способами

дается

 

ученикамъ, — русскій

 

языкъ

 

замѣшался

 

тутъ.

 

Мы

 

тробу-

емъ

 

въ

 

учитѳлѣ

 

преимущественно

 

искренне-теплаго

 

христіанскаго

чувства,

 

а

 

Вы

 

преимущественно — образованія

 

и

 

умствѳннаго

 

раз-

витія.

 

Мы

 

предпочитаемъ

 

родствонныхъ

 

инородцевъ,

 

хотя

 

бы

 

ма-

ло

 

грамотныхъ,

 

а

 

по

 

Вашему

 

учитель

 

русскій,

 

столько

 

ученый

 

и

пожалуй

 

немножко

 

умѣющій

 

по

 

чувашски

 

говорить — вполнѣ

 

го-

донъ

 

обучать

 

чувашъ.

 

Вы

 

допускаете

 

чувашскія

 

книжки,

 

но

 

не-

премѣнно

 

требуете,

 

чтобы

 

онѣ

 

были

 

и

 

съ

 

русскимъ

 

текстомъ,

 

—

зачѣмъ?

 

Значить,

 

Вы

 

желаете,

 

чтобы

 

чувашленокъ

 

лишь

 

ста-

нѳтъ

 

учиться

 

азамъ,

 

сейчасъ

 

бы

 

уже

 

заучивалъ

 

русскія

 

слова

 

и

обороты.

 

Но

 

вѣдь

 

работа,

 

употребленная

 

на

 

одно

 

дѣло,

 

отни-

маете

 

силу

 

отъ

 

другаго:

 

сила

 

ума,

 

потраченная

 

на

 

изучоніе

 

рус-

скаго

 

языка,

 

неминуемо

 

теряется

 

въ

 

отношеніи

 

и

 

въ

 

ущорбъ

 

рѳ-

лигіознаго

 

развитія

 

христіанскаго.

 

Поэтому

 

то

 

я

 

убѣждѳнъ

 

не-

сравненно

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

даже

 

Н.

 

И.

 

Золотницкій

 

(въ

 

то

 

время

инспѳкторъ

 

чувашскихъ

 

школъ

 

Казанскаго

 

учѳбнаго

 

округа),

 

въ

томъ,

 

что

 

соединять

 

въ

 

элемеятарныхъ

 

книжкахъ

 

русскій

 

текстъ

съ

 

инородческимъ

 

положительно

 

вредно,

 

ибо

 

это

 

будетъ

 

отвлекать

вниманіе

 

ученика

 

отъ

 

главнѣйшаго

 

и

 

существеннѣйшаго

 

отъ

 

хри-
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стіанства.

 

Кромѣ

 

того,

 

св.

 

исторія

 

и

 

катихизисъ,

 

или

 

молитвы,

изложенныя

 

на

 

двухъ

 

языкахъ,

 

по

 

Вашему

 

плану,

 

не

 

годятся

для

 

обученія

 

русскаго

 

языка:

 

наши

 

инородчоскіе

 

татаро-финскіе

языки

 

такъ

 

далеки

 

по

 

своему

 

внутреннему

 

строю

 

отъ

 

русскаго,

что

 

въ

 

чувашскомъ

 

изложѳніи

 

разстановка

 

словъ

 

должна

 

быть

на

 

выворотъ

 

противъ

 

русской,

 

грамматичоскія

 

формы,

 

падежи

 

и

т.

 

п.

 

тоже

 

совсѣмъ

 

иначе

 

и

 

т.

 

д.,

 

такъ

 

что

 

учоникъ

 

не

 

мо-

жотъ

 

пріурочить

 

русскаго

 

слова

 

къ

 

чувашскому

 

въ

 

такой

 

книж-

кѣ.

 

Если

 

для

 

русскаго

 

языка

 

не

 

достаточно

 

учить

 

по

 

русскимъ

книгамъ

 

съ

 

устнымъ

 

объясненіомъ

 

и

 

переводомъ

 

на

 

чувашекій,

то

 

нужно

 

составить

 

особыя

 

книжечки

 

въ

 

родѣ

 

христоматіи,

 

съ

постопеннымъ

 

подборомъ

 

русекихъ

 

словъ

 

и

 

оборотовъ,

 

начиная

съ

 

логчайшаго

 

и

 

идя

 

постепенно

 

къ

 

труднѣйшему.

 

Поэтому

 

наши

татарскія

 

книжки

 

для

 

крещенскихъ

 

школъ

 

печатаются

 

постоянно

и

 

умышленно

 

по-татарски,

 

безъ

 

русскаго

 

текста.

 

Недавно,

 

долго

толкуя

 

съ

 

Иваномъ

 

Яковличемъ

 

о

 

системѣ

 

здѣшней

 

и

 

Буинской,

мы

 

остановились

 

на

 

томъ,

 

что

 

мы

 

стараемся

 

о

 

фундаментѣ,

 

а

Вы,

 

минуя

 

фундаментъ,

 

стараетесь

 

украсить

 

зданіе

 

красивыми

узорами.

 

Ваша

 

метода — хороша,

 

но

 

только

 

она

 

должна

 

составлять

въ

 

процоссѣ

 

христіанско-русскаго

 

образованія

 

инородцевъ

 

второй

фазисъ,

 

а

 

первый—

 

у

 

насъ.

 

Что

 

лучше

 

начинать

 

сначала

 

или

 

съ

середины— это

 

Вы

 

сами

 

рѣшите,

 

подумавъ

 

безпристрастно.

Иванъ

 

Яковлевичъ

 

лишь

 

сообщилъ,

 

что

 

свящѳнникъ

 

Бого-

явленский

 

перевелъ

 

на

 

чувашскій

 

языкъ

 

„Начатки".

 

Я

 

предпо-

лагаю,

 

что

 

эта

 

работа

 

неудобна:

 

во

 

1

 

-хъ,

 

Начатки

 

сами

 

по

 

собѣ

изложены

 

убійствѳнно,

 

слишкомъ

 

сжато

 

и

 

философски,

 

а

 

во

 

2-хъ,

священники

 

—

 

чу вашисты

 

впадаютъ

 

обыкновенно

 

бъ

 

руссицизмы.

Внрочѳмъ,

 

быть

 

можеть

 

о.

 

Богоявленскій

 

избѣжалъ

 

неудобства,

тогда

 

ему

 

честь

 

и

 

хвала.

 

Благодаря

 

татарскому

 

языку,

 

я

 

по-

рядочно

 

навострился

 

оцѣнивать

 

доброкачественность

 

пореводовъ

и

 

изложеній

 

на

 

какомъ

 

угодно

 

изъ

 

здѣшнихъ

 

языковъ,

 

даже

 

мнѣ

вовсе

 

неизвѣстныхъ:

 

внутренній

 

строй

 

всѣхъ

 

здѣшнихъ

 

языковъ

поразительно

 

между

 

собою

 

сходенъ.

 

Но,

 

впрочомъ,

 

печатайте

 

съ

Вогомъ — по

 

крайности

 

увеличится

 

масса

 

печатной

 

бумаги.
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Кошкинская

 

школа

 

будетъ

 

центромъ

 

инородческаго

 

рели-

гіозно-образовательнаго

 

движенія.

 

Но

 

будущее

 

въ

 

рукахъ

 

Бо-

жіихъ.— На

 

сей

 

разъ

 

довольно.

 

Лучше

 

бы,

 

если

 

бы

 

Вамъ

 

при-

велось

 

побывать

 

самимъ

 

въ

 

Казани:

 

устами

 

къ

 

устамъ

 

можно

 

бы

больше

 

объясниться

 

взаимно.

Съ

 

глубочайшомъ

 

уваженіемъ
проданный

  

слуга

 

Н.

 

Илъминскій

 

J ).

Прекрасную

 

оцѣнку

 

педагогической

 

дѣятѳльности

 

о.

 

Бара-

тынскаго

 

прѳдставляетъ

 

компетентный

 

судья

 

въ

 

данныхъ

 

вопро-

сахъ

 

г.

 

диревторъ

 

народныхъ

 

училищъ,

 

ого

 

превосходительство,

И.

 

В.

 

Ишерскій

 

въ

 

своѳмъ

 

письмѣ,

 

посланномъ

 

покойному

 

въ

день

 

его

 

юбилея....

 

„Начавшись

 

съ

 

скромной

 

роли

 

законоучи-

теля

 

и

 

учителя

 

въ

 

сельскомъ

 

училищѣ,

 

служеніе

 

это

 

постепенно

осложнялось,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

принимая

 

отвѣтственныя

 

формы

главнѣйшаго,

 

а

 

иногда

 

и

 

единствѳннаго

 

руководителя

 

и

 

защит-

ника

 

интересе

 

въ

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

краѣ,

 

съ

 

особенною

плодотворною

 

рельефностію

 

выразившись

 

при

 

томъ

 

въ

 

такую

эпоху,

 

когда

 

приходилось

 

но

 

только

 

учреждать

 

самыя

 

школы,

 

но

буквально

 

все

 

созидать

 

въ

 

нихъ

 

вновь,

 

начиная

 

съ

 

подбора

 

и

подготовки

 

падежныхъ

 

учителей,

 

организаціи

 

учебно-воспитатель-

ныхъ

 

порядковъ

 

и

 

кончая

 

устройствомъ

 

самыхъ

 

мелкихъ

 

учѳб-

ныхъ

 

вещей,

 

бѳзъ

 

которыхъ

 

однако

 

не

 

могли

 

идти

 

успѣшно

школьныя

 

занятія.

 

Но

 

искренняя

 

любовь,

 

необыкновенная

 

энер-

гия,

 

просвѣщонный

 

и

 

широкій

 

онытъ

 

въ

 

дѣлѣ,

 

соединившись

 

съ

благожелательными

 

стремленіями

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстныхъ

 

обществен-

ныхъ

 

учрежденій

 

и

 

отдѣльныхъ

 

лицъ,

 

помогли

 

Вамъ

 

превоз-

мочь

 

всѣ

 

затрудненія

 

и

 

быстро

 

поставить

 

Буинскій

 

уѣздъ

 

въ

ряду

 

прочихъ

 

уѣздовъ

 

губерніи

 

на

 

одно

 

изъ

 

первыхъ

 

мѣстъ

 

по

успѣхамъ

 

въ

 

народномъ

 

образованіи.

 

Такъ

 

онъ

 

издавна

 

славился

численностію

 

своихъ

 

школъ,

 

въ

 

составѣ

 

которыхъ

 

больше

 

всѣхъ

другихъ

 

уѣздовъ

 

губорніи

 

имѣѳтся

 

образцевыхъ

 

инородческихъ,

ихъ

 

относительно

 

высокимъ

 

матеріальныиъ

 

обезпеченіомъ,

 

обду-

мннымъ

 

и

 

полнымъ

 

подборомъ

 

учебныхъ

 

пособій,

 

хорошимъ

 

пре-

')

 

Цитов.

 

брошюра,

 

стр.
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подавательскимъ

 

составомъ,

 

церковно-просвѣтительнымъ

 

напра-

вленіемъ

 

учебно-воспитательныхъ

 

задачъ,

 

наконецъ,

 

прочнымъ

установленіемъ

 

особой

 

организаціи

 

просвѣщенія

 

мѣстныхъ

 

чувагаъ

 

—

инородцевъ,

 

благотворныя

 

послѣдствія*

 

которой

 

такъ

 

ощутительно

обнаруживаются

 

теперь

 

въ

 

возводеніи

 

инородцами

 

новыхъ

 

при-

ходскихъ

 

храмовъ,

 

въ

 

рачительномъ

 

выполненіи

 

ими

 

православ-

но-христіанскихъ

 

обязанностей

 

и

 

въ

 

стремленіи

 

дать

 

своимъ

 

дѣ-

тямъ

 

начальное

 

образованіе,

 

пичѣмъ

 

не

 

уступающее

 

подобному

 

же

стремленію

 

русскаго

 

населенія

 

въ

 

уѣздѣ...

 

Я

 

стараюсь

 

бросить

 

саиый

общій

 

бѣглый

 

взглядъ

 

на

 

прошлое,

 

въ

 

которомъ

 

такъ

 

много

„разумнаго,

 

вѣчнаго,

 

святаю".,

 

за

 

посажденіе

 

котораго

 

„спа-

сибо

 

сердечное",

 

по

 

мѣткому

 

выраженію

 

поэта,

 

всегда

 

Вамъ

скажетъ

 

народъ

 

*).

        

.iluua.m

                                  

ithfj

 

и

 

нг.эт

(Окончатебудетъ).^^

  

ьш

   

^ЭОГЛШЖОЕОО

-тіщве

 

в

              

і 'шаШзШат^^зШоак^'Юпн

 

ц

 

[ШШИвШл

.$щп

 

<£н

 

кшпаоюит'Ю

   

ошіьмян

 

ачюээтшш

 

mm
Краткое

  

описаніе

 

Николаевской

 

церкви

 

и

 

села

Образцоваго— Царево-Николаевскаго

 

тожь.
іі

 

Ri?!

              

~і

 

•

                                                   

--холе

Въ

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Царево-Николаевскаго

 

хранится

 

гра-

мота

 

преосвященнѣйшаго

 

Ѳеодотія,

 

бьгвшаго

 

архіепископа

 

Сим-

бирскаго

 

и

 

Сызранскаго,

 

рукою

 

ого

 

высокопреосвященства

 

под-

писанная

 

и

 

печатью

 

его<

 

утвержденная.

 

Дана

 

въ

 

Богоспасаомомъ

градѣ

 

Симбирскѣ

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

7353,

 

а

 

отъ

вонлощенія

 

Божія

 

Слова

 

1845-е,

 

мѣсяца

 

ноября

 

въ

 

16-й

 

день.

Изъ

 

этой

 

грамоты

 

видно,

 

что

 

близь

 

города

 

Сызрана

 

во

вновь

 

строющемся

 

Образцевомъ

 

селеніи,

 

дозволялось

 

высшимъ

духовнымъ

 

начальствомъ

 

построить

 

церковь

 

по

 

плану,

 

(который

также

 

хранится

 

въ

 

церкви),

 

утвержденному

 

господиномъ

 

Мини-

стромъ

 

Императорскаго

 

Двора, — съ

 

тѣмъ

 

непремѣннымъ

 

усло-

віемъ,

 

чтобы

 

какъ

 

внѣшнее,

 

такъ

 

и

 

внутреннее

 

украшеніѳ

 

церк-

ви,

 

соотвѣтствовало

 

бы

 

постановленіямъ

 

и

 

правиламъ

 

соборовъ

и

 

предписаніямъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Устройство

 

престола

 

и

жертвенника,

   

постановка

 

иконостаса,

   

св.

 

иконы

 

и

 

прочее

   

цер-

')

 
Вышеупомянутая

 
брошюра,

 
стр.
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ковное

 

благолѣігіе

 

и

 

ризница:

 

сребряные

 

сосуды,

 

шелковыя

 

обла-

чѳнія

 

и

 

все

 

прочее

 

необходимое

 

для

 

богослуженія

 

непремѣнно

было

 

бы

 

въ

 

церкви

 

и

 

все

 

согласно

 

съ

 

требованіемъ

 

правосла-

вія.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

устройствонъ

 

церкви

 

и

 

снабженіемъ

 

ее

 

всѣмъ

необходимымъ

 

для

 

богослуженія

 

было

 

указано

 

удѣльному

 

началь-

ству,

 

чтобы

 

оно

 

устроило

 

и

 

домы

 

для

 

причта,

 

званію

 

ихъ

 

при-

личны*,

 

надѣлило

 

бы

 

узаконенной

 

пропорціей

 

земли,

 

и

 

въ

 

по-

собіе

 

причту

 

положено

 

было

 

бы

 

жалованье.

 

Причтъ

 

же

 

долженъ

состоять

 

изъ

 

полнаго

 

штата:

 

священника,

 

діакона

 

и

 

двоихъ

 

при-

четниковъ.

Согласно

 

сему

 

предписанію

 

высшаго

 

начальства,

 

какъ

 

о

томъ

 

свидѣтельствуютъ

 

докумены,

 

хранящееся

 

въ

 

Царево-Ни-

колаовской

 

церкви,

 

въ

 

1846

 

г.

 

въ

 

Образцѳвомъ

 

селеніи,

 

во

 

имя

Святителя

 

и

 

Чудотворца'

 

Николая,

 

съ

 

благословенія

 

преосвя-

щбннаго

 

Ѳѳодотія,

 

иждивеніемъ

 

департамента

 

удѣловъ,

 

построена

церковь, — въ

 

видѣ

 

креста,

 

деревянная,

 

на

 

каменномъ

 

фунда-

ментѣ,

 

обшитая

 

тесомъ

 

и

 

окрашона

 

дикою

 

масляного

 

краскою,

съ

 

желѣзною

 

крышею,

 

окрашенной

 

мѣдянкою,

 

стоющая

 

примѣрно

7— 8

 

т.

 

руб., — со

 

всею

 

утварью,

 

облаченіями,

 

присланными

 

уже

сшитыми

 

изъ

 

департамента

 

удѣловъ,

 

колоколами, — числомъ

 

8,

вѣсомъ

 

181

 

п.

 

ІбѴз

 

ф.,

 

съ

 

художественными

 

живописными

 

ико-

нами

 

въ

 

золочѳнномъ

 

на

 

полиментѣ

 

иконостасѣ,

 

шкафами

 

хоро-

шей

 

работы

 

для

 

ризницы

 

и

 

книгъ:

 

служебныхъ,

 

законоположи-

тѳльныхъ

 

и

 

поучительныхъ,

 

которыя

 

имѣются

 

въ

 

достаточномъ

количествѣ.

 

30

 

августа

 

того

 

жо

 

года

 

церковь

 

была

 

торжественно

освящена

 

преосвященнымъ

 

Ѳеодотіемъ

 

въ

 

сослуженіи

 

двоихъ

 

о.о.

архимандритовъ,

 

двоихъ — протоіѳревъ

 

и

 

двоихъ

 

священниковъ,

въ

 

прису тствіи

 

Симбирскаго

 

гражданскаго

 

губернатора

 

Булгакова

и

 

прочихъ

 

высокопоставленныхъ

 

особъ

 

удѣльнаго

 

вѣдомства.

 

При

освященіи

 

церкви

 

пѣлъ

 

хоръ

 

архіѳрейскихъ

 

пѣвчихъ.

Въ

 

1867

 

году

 

устроѳнъ

 

придѣльный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Пок-

рова

 

Божіей

 

Матери.

Придѣльный

 

храмъ

 

былъ

 

теплый,

 

но,

 

съ

 

увеличеніемъ

 

чис-

ла

 

прихожанъ,

 

сталъ

 

тѣсенъ.

  

1895

 

г.,

   

благодаря

   

пожертвова-
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ніямъ

 

Сызранскаго

 

купца

 

Н.

 

П.

 

Рѳвякина

 

п

 

Царово-Никола-

евскаго

 

церковно-приходскаго

 

попечительства,

 

церковь

 

устроена

теплая.

До

 

1864

 

г.

 

при

 

Царево-Николавской

 

ц.

 

штатъ

 

причта

состоялъ:

 

изъ

 

священника,

 

діакона

 

и

 

двоихъ

 

причотниковъ,

 

а

съ

 

1864

 

года,

 

въ

 

видахъ

 

улучшѳнія

 

матеріальнаго

 

положенія

причта,

 

штатъ

 

сокращенъ

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

состоитъ

 

изъ

 

священ-

ника

 

и

 

псаломщика.

Съ

 

1846

 

г.

 

при

 

сей

 

церкви

 

протоіероевъ

 

было:

 

одинъ, —

померъ

 

1877

 

г.,— свящонниковъ— 6,

 

(4

 

— померло,

 

2 — живы),

діаконовъ

 

было

 

3

 

(всѣ

 

померли),

 

псаломщиковъ — 12

 

(изъ

 

нихъ

8

 

померло).

Жалованье

 

до

 

1864

 

г.

 

производилось

 

причту:

 

священнику

до

 

295

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

діакону

 

по

 

150

 

руб.

 

и

 

двоимъ

 

причет-

никамъ

 

по

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Съ

 

1864

 

г.

 

священнику

 

и

 

пса-

ломщику

 

изъ

 

государствѳннаго

 

казначейства

 

выдавалось

 

по

 

по-

лугодно

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

387

 

руб.

 

10

 

коп.

 

Кромѣ

 

жа-

лованья,

 

причтъ

 

пользовался

 

и

 

пользуется

 

одной

 

пропорціей

 

земли

въ

 

30

 

десятинъ

 

пахатной

 

и

 

трехъ — сѣнокосной.

Въ

 

50-лѣтній

 

періодъ

 

Николаевская

 

церковь

 

была

 

посѣ-

щаема

 

епархіальныхъ

 

начальствомъ

 

три

 

раза.

 

При

 

освященіи

церкви

 

въ

 

1846

 

г.— Преосвященнымъ

 

Ѳеодотіемъ,

 

въ

 

1859

 

г. —

Преосвященнымъ

 

Евгеніемъ

 

и

 

въ

 

1880

 

г. — Преосвященнымъ

 

Ѳе-

октистомъ.

 

Кромѣ

 

сихъ

 

особъ

 

духовной

 

іерархіи,

 

церковь

 

была

лосѣщаѳма

 

и

 

свѣтскими

 

высокопоставленными

 

лицами.

Въ

 

1846

 

г.

 

въ

 

торжѳствѣ

 

открытія

 

Образцеваго

 

селонія

и

 

церкви

 

принимали

 

участіо, — о

 

чемъ

 

выше

 

было

 

сказано, — Сим-

бирскій

 

гражданскій

 

губернаторъ

 

Булгаковъ,

 

г.г.

 

управляющіе

удѣльными

 

конторами:

 

Симбирской —Глинка,

 

Алатырской —Бо-

роздинъ,

 

Самарской— Набоковъ,

 

начальникъ

 

жандармской

 

коман-

ды— Мейснеръ.

 

Въ

 

1857

 

г.

 

посѣтилъ

 

село

 

и

 

церковь

 

господинъ

Министръ

 

Государственныхъ

 

Имуществъ,

 

онъ

 

же

 

и

 

предсѣдатель

департамента

 

удѣловъ

 

М.

 

Н.

 

Муравьевъ;

 

въ

 

1859

 

г.— г.

 

членъ

департамента

 

удѣловъ

 

Н.

 

Н.

 

Тютчевъ.

                 

г<гш
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Пока

 

село

 

Царево-Николаевскоѳ

 

принадлежало

 

удѣльному

вѣдомству,

 

нужды

 

храма

 

исправлялись

 

отъ

 

удѣла.

 

Но

 

со

 

времени

перехода

 

крестьянъ

 

изъ

 

удѣла

 

въ

 

мировыя

 

учрежденія — 1861

 

г.,

забота

 

по

 

исправлонію

 

храма

 

пала

 

на

 

прихожанъ

 

с.

 

Царево-Никола-

овскаго.

 

Не

 

смотря

 

на

 

малое

 

количество

 

прихожанъ— (185

 

душъ

мужскаго

 

пола

 

съ

 

малолѣтками),

 

храмъ

 

Божій,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

и

 

средствъ,

 

поддерживается

 

въ

 

благоприличномъ

 

видѣ

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

не

 

имѣетъ

 

никакихъ

 

особыхъ

 

нуждъ

 

во

 

внутрен-

немъ

 

убранствѣ

 

его.

Итакъ

 

воть

 

краткая

 

исторія

 

полувѣковаго

 

храма — памят-

ника

 

Образцеваго

 

ееленія.

Село

 

Царево-Николаевское

 

въ

 

первое

 

время

 

своего

 

существо-

ванія

 

называлось

 

оффиціально

 

„Образцевое

 

село".

 

Образцевое

село

 

было

 

построено

 

по

 

поволѣнію

 

Государя

 

Императора

 

Николая

1-го

 

Павловича

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

оно

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ г

какъ-то:

 

въ

 

землѳдѣліи,

 

скотоводствѣ,

 

огородничествѣ

 

и

 

вообще

домашномъ

 

быту

 

послужило

 

бы

 

образцемъ

 

для

 

прочихъ

 

удѣль-

ныхъ

 

крестьянъ.

 

Постройка

 

описываѳмаго

 

села

 

началась

 

съ

1845

 

г.

 

и

 

къ

 

„Петрову

 

дню*

 

1846

 

г.

 

была

 

окончена.

 

Всякая

работа

 

при

 

постройкѣ

 

селенія

 

производилась

 

лучшими

 

мастерами,

вызванными

 

изъ

 

всей

 

Симбирской

 

губорніи.

Образцевое

 

село

 

состояло

 

изъ

 

16

 

крестьянскихъ

 

домовъ

 

со

всѣми

 

надворными

 

службами,

 

выкрашенными

 

масляной

 

дикой

 

крас-

кой

 

и

 

крытые

 

красною

 

чешуйчатою

 

черепицею.

 

Улицы,

 

переулки

и

 

площади

 

шоссированы,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

пролегали

 

тротуары,

обсаженные

 

березками.

 

Кромѣ

 

сихъ

 

домовъ,

 

были

 

еще

 

4 — 2

причтовыхъ

 

дома— одинъ

 

одноэтажный

 

для

 

священника,

 

который

и

 

по

 

сіе

 

время

 

существуете,

 

другой — двух-этажный

 

для

 

діакона

и

 

двоихъ

 

пречетниковъ

 

(проданъ

 

на

 

сломъ),

 

третій — одноэтаж-

ный,

 

въ

 

которомъ

 

поиѣщалась

 

контора

 

управляющая

 

удѣльнымъ

имѣніемъ

 

Оызранскаго

 

округа

 

и

 

четвертый— двух-этажный.

 

Это

было

 

ремесленное

 

училище,

 

гдѣ

 

мальчиковъ,

 

набранныхъ

 

изъ

разныхъ

 

селъ,

 

обучали

 

различнымъ

 

сельскимъ

 

ремесламъ,

 

какъ-

то:

 

валкѣ

 

и

 

шитью

 

сапогъ,

  

столярному

 

и

 

кузнечному

 

искусству,
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садоводству

 

и

 

огородничеству

 

и

 

грамотѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

училищѣ

обучали

 

исключительно

 

ремесламъ,

 

для

 

обученія

 

же

 

грамотѣ

 

су-

ществовало

 

другое

 

училище.

 

Первое

 

уже

 

упразднено,

 

а

 

второе —

существуетъ

 

и

 

по

 

сіе

 

время.

 

Вѣнцемъ

 

же

 

всей

 

постройки

 

былъ

храмъ

 

Божій, —довольно

 

хорошей

 

архитектуры.

 

Замѣчательно-, —

на

 

колокольнѣ

 

храма

 

имѣлись

 

часы,

 

молотъ

 

которыхъ

 

ударялъ

въ

 

сорокапудовой

 

колоколъ,

 

но

 

кѣмъ

 

то

 

и

 

почему

 

то

 

часы

 

про-

даны

 

купцу

 

Плеханову

 

за

 

120

 

руб.

 

и

 

вг

 

настоящее

 

время

 

на-

ходятся

 

въ

 

г.

 

Самарѣ

 

на

 

колокольнѣ

 

градского

 

храма.

Что

 

касается

 

домашняго

 

хозяйства,

 

то

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

все

 

было

 

постановлено

 

такъ,

 

чтобы

 

и>въ

 

хозяйствѣ

 

слу-

жило

 

образцемъ

 

для

 

домохозяѳвъ

 

прочихъ

 

селеній.

 

На

 

счетъ

удѣльныхъ

 

суммъ

 

былъ

 

куплонъ

 

весь

 

домашній

 

скотъ;

 

рогатый —

холмогорскій,

 

штеймарской

 

и

 

тирольской

 

породъ,

 

рабочіѳ

 

лошади

«ъ

 

лучшихъ

 

заводовъ,

 

овцы

 

и

 

другія

 

домашнія

 

животпыя

 

были

породистая.

Крестьянамъ

 

Образцеваго

 

села

 

былъ

 

данъ

 

полный

 

душевой

надѣлъ

 

земли

 

въ

 

12

 

десятинъ.

 

Зомледѣльческіо

 

инструменты

 

были

лучшей

 

постановки.

 

Земля

 

была

 

обработываема

 

подъ

 

надзоромъ

и

 

руководствомъ

 

лицъ,

 

спеціально

 

обученныхъ

 

для

 

сего

 

въ

 

зем-

ледѣльческихъ

 

школахъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

 

Садоводство

 

было

также

 

въ

 

образцевомъ

 

порядкѣ.

 

Словомъ

 

село

 

Образцевое

 

было,

именно,

 

въ

 

такомъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

оно

 

могло

 

служить

 

образ-

цемъ

 

для

 

прочихъ

 

селеній,

 

и

 

это

 

то

 

„

 

Образцовое

 

селеніе"

 

въ

1847

 

г.

 

было

 

переименовано

 

въ

 

село

 

Царево-Никольское, — въ

честь

 

и

 

память

 

царствовавшаго

 

тогда

 

Государя

 

Николая

 

1-го

Павловича.

Съ

 

отдѣленіемъ

 

крестьянъ

 

отъ

 

удѣла — въ

 

1861

 

г.,

 

съ

 

унич-

тоженіемъ

 

ближайшаго

 

начальственнаго

 

руководства

 

въ

 

ихъ

 

сель-

скомъ

 

хозяйствѣ,

 

матеріальное

 

благосостояніе

 

крестьянъ

 

села

 

Ца-

рево- Никольскаго

 

замѣтно

 

стало

 

ухудшаться.

 

Крестьяне,

 

выйдя

на

 

свободу,

 

обладая

 

хорошимъ

 

крѳстьянскимъ

 

имѣніемъ,

 

но

 

не

пріучонныо

 

къ

 

разумной

 

самостоятельности

 

въ

 

веденіи

 

хозяй-

ственныхъ

 

дѣлъ,

   

хромая

 

и

 

въ

 

нравственномъ

 

отношеніи,

 

довели
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свое

 

хозяйство

 

до

 

полнаго

 

разстройства;

 

одни

 

осталась

 

бозъ

 

зѳ-

мольныхъ

 

надѣловъ,

 

другіе

 

безъ

 

крова,

 

а

 

третьи

 

безъ

 

того

 

и

другаго.

 

Такая

 

неприглядная

 

жизнь

 

крестьянъ

 

продолжалась

лѣтъ

 

15-ть

 

или

 

20-ть.

 

Но

 

наученные

 

горькимъ

 

опытомъ,

 

они

сами

 

спохватились,

 

поняли,

 

что

 

продолжать

 

жить

 

такъ — невоз-

можно

 

и

 

стали

 

всѣми

 

силами

 

стараться

 

выйти

 

изъ

 

такого

 

пе-

чальнаго

 

положенія.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

съ

 

увѣренностію

 

можно

ожидать

 

исправленія

 

ими

 

своихъ

 

ошибокъ

 

и

 

рѣшенія

 

идти

 

къ

улучшенію

 

въ

 

нравствѳнномъ

 

и

 

матеріальномъ

 

положеніи.

 

Во

первыхъ,

 

потому

 

то

 

народъ

 

созналъ,

 

что

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ

 

первою

руководительницею

 

должна

 

быть

 

Мать

 

наша

 

Святая

 

Церковь,

которая

 

всегда

 

учитъ

 

насъ

 

жить

 

разумно

 

„по

 

Божески",

 

а

 

слу-

шая

 

оя

 

материнскаго

 

гласа,

 

поживемъ

 

благо

 

и

 

долголѣтно.

 

Во

вторыхъ,

 

улучшонію

 

быта

 

крестьянъ

 

села

 

Царево-Никольскаго

способствуетъ

 

и

 

учрежденіе

 

земскихъ

 

начальниковъ.

 

Подъ

 

ихъ

руководствоннымъ

 

правленіемъ

 

можно

 

ожидать,

 

что

 

къ

 

крестья-

намъ

 

возвратится

 

то

 

старое — доброе

 

время,

 

когда

 

у

 

нихъ

 

и

 

въ

закромахъ

 

было

 

полно,

 

и

 

скотоводство

 

было

 

примѣрно,

 

и

 

кровъ.

былъ

 

хорошій, — словомъ

 

Царево- Николаевское

 

село

 

снова

 

воз-

вратитъ

 

себѣ

 

званіе — Образцевое

 

тожь.

С.

  

Царево-Николаовскаго,

 

Николаевской

 

цер.

священникъ

 

Василій

 

Лшановъ.

ИЗВѢСТІЯ

   

и

  

ЗАМѢТКИ.

Отрицательный

 

взглядъ

 

на

 

значеніе

 

народныхъ

 

чтеній,

 

ихъ

 

должная

 

по-

становка.—Заботы

 

епархіальныхъ

 

преосвященыхъ

 

о

 

релнгіо8но-нравствен-
ныхъ

 

чтеніяхъ.

Существуете

 

и

 

отрицательный

 

взглядъ

 

на

 

значеніе

 

рѳли-

гіозно-нравственныхъ

 

чтеній

 

съ

 

туманными

 

картинами.

 

Такъ,

 

въ

статьѣ

 

„Нѣчто

 

о

 

народныхъ

 

чтеніяхъ

 

и

 

народныхъ

 

воззрѣніяхъ"

(Вятск.

 

оп.

 

вѣд.

 

J6

 

7):

 

„и

 

зачѣмъ

 

это

 

понадобились

 

разныя

туманныя

 

картины — фокусы

 

для

 

разныхъ

 

чтеній

 

духовито

содержанія?"

    

„Недавно

 

пришлось

 

слышать

   

отъ

 

простого

   

чело-



—

 

6S8-

вѣка",

 

продолжаете

 

авторъ

 

статьи,

 

„очень

 

нелестное

 

мнѣніе

объ

 

этихъ

 

туманныхъ

 

картинахъ".

 

„Ну

 

хорошо

 

ли

 

это,

 

судите

сами,

 

говоритъ

 

намъ

 

мужичекъ:

 

сейчасъ

 

на

 

этомъ

 

самомъ

 

полот-

нѣ

 

появляется

 

божественное

 

изображеніе,

 

напр.,

 

ликъ

 

Спасителя

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

а

 

потомъ

 

вдругъ

 

появляется

 

портрете

стихотворца

 

Пушкина

 

или

 

тамъ

 

еще

 

кого,

 

а

 

иной

 

разъ

 

и

 

сказка

Еакая-нибудь...

 

Нѣтъ,

 

неприлично

 

это...

 

Ужъ

 

если

 

хотятъ

 

по-

казать

 

ликъ

 

Господень,

 

такъ

 

пусть

 

и

 

покажутъ

 

намъ

 

настоя-

щую

 

икону

 

святую,

 

а

 

это

 

что...

 

Да

 

еще

 

иной

 

разъ

 

огромный,

уродливый

 

выходитъ

 

этотъ

 

ликъ-то"....

 

Учредителямъ

 

чтеній

 

съ

туманными

 

картинами

 

необходимо

 

прислушиваться

 

къ

 

подобнымъ

сужденіянъ

 

простыхъ

 

людей.

 

Авторъ

 

указанной

 

статьи

 

отмѣча-

етъ

 

смѣшеніе

 

свѣтскаго

 

съ

 

духовнымъ

 

въ

 

программахъ

 

этихъ

народныхъ

 

чтеній.

 

Онъ

 

пишете:

 

„Читаютъ,

 

пол ожимъ

 

что-нибудь

изъ

 

священной

 

исторіи.

 

Потомъ

 

проможутокъ

 

и

 

чтеніе,

 

напри-

мѣръ,

 

о

 

баснописцѣ

 

Крыловѣ".

 

По

 

справедливому

 

замѣчанію

автора,

 

учредители

 

такихъ

 

чтеній

 

не

 

принимаютъ

 

во

 

вниманіе

простого

 

психологическаго

 

закона,

 

по

 

которому

 

рядъ

 

послѣдую-

щихъ

 

впечатлѣній

 

всегда

 

почти

 

заслоняете

 

собою

 

предъидущія

впечатлѣнія,

 

такъ

 

что

 

духовно-нравственное

 

чтеніо

 

почти

 

всегда

остается

 

безплоднымъ;

 

слушатель

 

выходитъ

 

подъ

 

впочатлѣніемъ

свѣтской

 

темы, —житейское,

 

мірскоѳ

 

заслоняешь

 

собою

 

въ

 

душѣ

слушателей

 

чтеніе

 

отъ

 

„божественнаго".

 

Лучшимъ

 

авторъ

 

счи-

таете — предлагать

 

эти

 

чтенія

 

по

 

очереди:

 

одно

 

воскресенье

 

—

духовное,

 

а

 

другое— свѣтскоо.

 

Положительный

 

же

 

его

 

взглядъ

таковъ,

 

что

 

„надобно

 

всячески

 

щадить

 

нѣжное

 

религіозное

 

чув-

ство

 

народное;

 

и

 

если

 

простой

 

человѣкъ

 

находитъ

 

кошунствен-

нымъ

 

чтобы

 

ему

 

ликъ

 

Спасителя

 

показывали

 

на

 

томъ

 

же

 

са-

момъ

 

экранѣ,

 

на

 

которомъ

 

только-что

 

показали

 

сказку

 

о

 

рыбакѣ

и

 

рыбкѣ,

 

то

 

и

 

должно

 

этого

 

не

 

повторять

 

больше.

 

Рслигіоз-

но-нравственныя

 

воззрѣнія

 

народа

 

должны

 

быть

 

для

 

насъ

 

свя-

тыней

 

неприкосновенной;

 

мы

 

должны

 

сами

 

воспринимать

 

ихъ

 

у

простыхъ

 

русскихъ

 

людей,

 

если

 

хотимъ

 

сохранить

 

цѣлостность

нашего

 

народнаго

 

міросозерцанія;

 

а

 

не

 

вытравлять

 

ихъ

 

изъ

 

на-
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родной

 

души

 

во

 

имя

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

утилитарныхъ

 

цѣ-

лей.

 

Въ

 

мнѣніяхъ

 

простого

 

народа

 

такъ

 

часто

 

слышится

 

голосъ

Церкви,

 

воспитывающей

 

эти

 

воззрѣнія

 

вътеченіе

 

тысячи

 

лѣтъ*.

Историческими

 

примѣрами

 

авторъ

 

доказываете,

 

что

 

„любимыми

книгами

 

для

 

чтенія

 

народа

 

были

 

книги

 

славянскія:

 

Минеи-Четьи,

Прологъ,

 

Благовѣстникъ,

 

Розыскъ,

 

Соборникъ,

 

разныя

 

творенія

свято-отеческія,

 

Библія — все

 

это

 

прихожане

 

грамотѣи

 

разбирали

изъ

 

церковной

 

библіотеки,

 

и

 

не

 

легко

 

было

 

достать

 

ту

 

или

 

дру-

гую

 

книгу:

 

обычно

 

онѣ

 

передавались

 

изъ

 

деревни

 

въ

 

деревню,

только

 

при

 

этомъ

 

взявшій

 

книгу

 

изъ

 

церкви

 

сообщалъ,

 

что

 

пе-

редалъ

 

ее

 

такому-то.

 

Замѣчательно,

 

говорите

 

авторъ

 

статьи,

что

 

книги

 

но

 

пропадали:

 

на

 

нихъ

 

смотрѣли

 

какъ

 

на

 

святыню

 

и

хранили

 

всегда

 

подъ

 

образами"

 

(Вятск.

 

он.

 

вѣд.

 

№

 

7).

 

Въ

 

этомъ

стародавнемъ

 

пользованіи

 

народа

 

книгами

 

можно

 

усматривать

основаніе

 

къ

 

вводимому

 

теперь

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

(Подольск.,

Вятск.)

 

употребленію

 

„передвижныхъ

 

библіотекъ " .

Правильно

 

устрояемыя

 

рѳлигіозно-нравственныя

  

чтонія

   

со-

ставляютъ

 

предмотъ

 

заботъ

 

и

 

Св.

 

Стнода

 

и

 

епархіальныхъ

 

пре-

освященныхъ.

   

Такъ,

 

во

 

исполненіе

 

указа

   

Св.

   

Правительствую-

щаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

21

 

декабря

 

1892

 

г.

 

за№9-мъ,

 

озабочиваясь

распространеніемъ

 

религіозно-нравственнаго

 

нросвѣщенія

  

во

 

ввѣ-

ренной

 

епархіи

   

чрезъ

 

внѣбогослужобныя

   

чтенія

 

и

 

собесѣдованія

и

 

желая

 

имѣть

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этихъ

 

чтеніяхъ

 

и

 

собосѣдованіяхъ,

дабы

 

возможно

 

было

 

всесторонне

 

и

 

правильно

   

судить

 

о

 

пастыр-

ской

 

деятельности

 

духовенства,

 

Псковскій

   

преосвященный

 

пред-

ложилъ:

 

I,

 

о.о.

 

благочиннымъ:

 

а)

 

вмѣнить

 

въ

 

обязанность

 

всѣмъ

причтамъ

 

ихъ

 

округовъ

   

вести

 

журналы

  

о

 

поименованныхъ

 

чте-

ніяхъ

 

и

 

собесѣдованіяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

бы

 

прописывалось:

 

1,

 

ка-

кого

 

мѣсяца

 

и

 

числа

 

и

 

въ

 

какое

 

время

 

дня

 

было

   

каждое

 

чте-

яіе

 

и

 

собесѣдованіе;

 

2,

 

кто

   

изъ

 

членовъ

   

причта

 

и

 

о

 

чемъ

 

чи-

талъ

 

или

 

бесѣдовалъ;

 

3,

 

было

 

ли

   

при

 

этихъ

   

чтеніяхъ

 

и

 

собе-

     

s

сѣдованіяхъ

 

пѣніѳ

 

и

 

кто

 

именно

 

пѣлъ

 

и

 

что

 

пѣлъ;

 

4,

 

гдѣ

 

устраи-

вались

 

чтенія

 

и

 

собесѣдованія,— въ

 

церковн.

 

школѣ

 

и

 

т.

 

д.;

 

5,

много

 

ли

   

народу

 

было

 

на

 

этихъ

   

чтеніяхъ

 

и

 

собесѣдованіяхъ

 

и
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6,

 

какое

 

вліяніе

 

производили

 

эти

 

чтенія

 

и

 

собесѣдованія

 

на

 

слу-

шателей;

 

б)

 

при

 

обзорѣ

 

церквей

 

•

 

просматривать

 

эти

 

журналы

 

и

объ

 

оказавшемся

 

помѣщать

 

хотя

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

въ

 

своихъ

годичныхъ

 

отчетахъ;

 

II,

 

всѣмъ

 

священникамъ

 

и

 

прочимъ

 

спо-

собнымъ

 

членамъ

 

причтовъ— о

 

всѣхъ,

 

болѣе

 

иди

 

менѣе

 

выдаю-

щихся,

 

случаяхъ

 

благотворнаго

 

вліянія

 

поименованныхъ

 

чтеній

на

 

прихожанъ

 

безъ

 

замедленія

 

составлять

 

и

 

присылать

 

въ

 

ре-

дакцію

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостѳй

 

обстоятельныя

 

сообщонія

 

для

напечатанія"

 

(Псковск.

 

ѳп.

 

вѣд.

 

Ж

 

5).

dtp

 

,$i.muoqot-v~— -іб^юьйээ- —тпггапжоте

 

Щй

 

онаг.от

щщ»

  

jtK-

 

А

 

Т

 

А

 

Л

 

О

 

Г

 

Ъ

                

.,.

 

ли;

книгъ

 

книжнаго

 

склада

 

Симбирскаго

 

Братства

 

свв.

3-хъ

 

Святителей

 

при

 

семинаріи.

        

нг.нняй

іщщтшц

  

от

                   

VI.

                          

гмояяад.-

Акаѳисты,

 

службы

 

въ

 

32

 

и

 

1 6°;оаіг

 

й

 

ѳМа
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.

   

)&фня

 

,ѵщр

  

ййрпІО

 

коп.

Казанской,

 

служба

   

.

       

.

       

.

   

ч>о*ЕІл*да ;ао

 

аччтмл 15

 

коп-

Алексію

 

митрополиту

 

4°

 

акаѳистъ .

       

.

       

.

       

45

 

коп.
П^„.К

      

ГІ' "

   

<

       

•

                                                      

ОГ.ИО

   

ОНЖОИ-іі-
Ълужоа

 

Скорбящихъ

 

радости

               

.

       

.

       

2 о

 

коп.

Акаѳисты,

 

службы

 

въ

 

4°

 

въ

 

30.

 

35,

 

40

 

и

 

50

 

коп.

у

 

ту

  

ѵиннвро-ш.і)

 

.0.0

 

,1

  

:<гг.нжоі.

Изданія

 

редакціи

 

Троицкихъ

 

листковъ.

Троицкіе

 

листки

 

сотня......

   

—

    

90

•

   

»

            

„

      

тысяча

      

.

       

Jsa

 

пшпѵ

 

и

 

діінэЭк

  

т

Выпуски

 

Троицкіе

 

по

 

40

 

■№№

 

съ

 

оглавл.

 

.

       

.

   

—

    

40

Щ

 

съ

 

I

 

по

 

ХХ-й

             

.

     

8

    

—

Троицкія

 

книжки,

 

въ

 

пер...... 10

    

40
Троицкія

 

книжки,

 

полный

 

комплекте

 

150

 

кн.

    

.

      

1

     

35
Троицкія

 

книжки

 

съ

 

образк.

 

въ

 

каждой,

 

комплекта

50

 

кн.

   

.

       

.

       

.

       

.1

     

50



—

 

691

 

-

р.

    

к.

Образки

 

Троицкіе

 

въ

 

2

 

в.

 

па

 

бум.

   

.

       

.

    

(1

 

.дтО

    

2

„.пші

 

ші

 

2і

 

в.

  

на

 

липѣ,

 

«

 

«гмияофомі.ігф-

 

,<гШг,
„

                

„

            

2Ѵз

 

в.

 

на

 

буіі,

 

.

    

щіі

 

.'f.

 

.£тО

    

3
„

                 

„

        

въ

 

3

 

вор.

     

„

      

.

    

в&я

    

«нввижттП

    

5
Образки

   

Троицкіе

 

въ

 

4

 

вор.

     

„

     

.

              

itoHuro-tqeiJOj-a
-эц

  

s§

  

,мінс^эо-

 

„

         

въ

 

7

 

вор.

      

„

                     

,

 

\гпщгЛ

  

So
„

                

„

        

въ

 

8

 

вор.

 

икона

 

Спасителя

   

.

    

—

    

,40
„

                

„

        

въ

 

10

 

вер.

   

тоже

     

.

       

.

   

—

    

60
г

    

и

 

икона

 

12

 

праздн.

 

на

 

бум,

   

.

      

..

    

—

    

40
*■

     

»

    

•

     

«*

 

J-«L--»-"t

 

Л/*

 

Т

 

Т

 

I

 

•-— "*^J-

 

'

 

-J»

 

«*•

 

^-

      

і

 

ѵ-

Изображенія

 

свв.

 

иконъ,

 

изд.

 

Е.

 

И.

 

Фесенко

 

въ

 

Одессѣ.

Иконы

 

на

 

бум.

   

въ

 

краскахъ

   

и

   

лакированныя

 

въ

 

2уаХ
3

 

вершка,

  

138

 

изображений,

 

по

 

2

 

коп.

Въ

 

ЗУзХ4

 

вер.,

 

39

 

изображ.

 

по

 

4

 

коп.

 

Въ

 

4X5

 

вер.

по

 

6

 

коп.

 

Въ

 

5X6

 

вер.

 

по

 

10

 

коп.

 

Въ

 

7X8

 

вер.

 

15

 

коп.
инь

 

оіі;

                         

ту

0ІН9Ш0НТ0

   

оаишжши)

   

<гхншамі£%«шгдто

 

«га

 

оішэатоздіѵкні^і:

Брошюры,

 

мелкія

 

книжки

 

въ

 

1

 

к.,

 

въ

 

2

 

к.,

 

въ

 

3,

 

4,

 

5
и -до

 

40

 

коп.

 

изд.

 

Оинодальи.,

 

Кіевопечорской

 

лавры,

 

Общества
распространения

   

духовно

 

-

 

нравствен,

   

книгъ,

   

Братства

 

Покрова
Богородицы,,

 

св.

 

митрополита

 

Петра.-,..

iwTJ/i

             

ілі.ііж

 

iioKin^.^rap^^

   

а ___ oaoqnoa

 

оя

 

кіяпш.

-aoaqen

 

лскін ог.ан

 

кэки,іі-

                       

______ ■•

-ющ

 

d-э

 

h-j^

 

о

 

Ѳ

 

ч>

 

д

 

в

 

л

 

е

 

и

 

1

 

яс.

 

)ч—
-«гаонэн

 

а'хнлэнптнох

 

эпідо
ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ДУХОВНЫХЪ

 

ЖУРНАЛОВЪ

 

въ

 

1897

 

г.

ш Л ;вогоыовскй

 

вяствнкъ.
Въ

 

1897

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будете

 

про-

должать

 

изданіе

 

„Богословскаго

 

Вѣстника

 

ежомѣсячно,

 

книж-

ками

 

отъ

 

12

 

до

 

15

 

листовъ,

 

по

 

прежней

 

программѣ.

Содоржаніе

 

журнала

 

распадается

 

на

 

5

 

отдѣловъ.

Отд.

 

I.

 

Творѳнія

 

Св.

 

Отцевъ

 

въ

 

русскомъ

 

пореводѣ.

Отд.

 

II.

 

Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богослов-
скимъ,

 

философскимъ

 

и

 

историческимъ.

Отд.

 

III.

 

Изъ

 

современной

 

жизни.

 

Въ

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

вой-
дутъ

 

обозрѣнія

 

современныхъ

 

событій

 

изъ

 

церковной

 

жизни

 

Рос-
сіи,

 

православнаго

 

Востока,

 

странъ

 

славянскихъ

 

и

 

западно-овро-

пейскихъ,

 

а

 

также

 

свѣдѣнія

 

о

 

внутренней

 

жизни

 

Академіп.
«ПННЯ

 

«ГХНЯЭЭЭД

                                                                                           

ЙИНРНОЯЧ



—

 

692-

Отд.

 

IT.

 

Критика,

 

рецѳнзіи

 

и

 

библіографія

 

по

 

богослов-
скимъ,

 

философскимъ

 

и

 

историческимъ

 

наукаиъ.

Отд.

 

Y.

 

Приложенія.
Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ:

 

безъ

 

пересылки

 

шесть

 

рублей,

съ

 

пересылкой

 

семь

 

рублей.
Адресъ:

 

въ

 

Серііевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

 

ре-

дакцію

 

„Богословскаго

 

Вѣстника".

Журналъ

 

„СТРАННИКЪ"

 

съ

 

октября

 

1880

 

г.

 

издается

новою

 

редакціей,

 

по

 

утвержденной

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

новой

 

програм-

мѣ,

 

и

 

выходитъ

 

ежемѣсячно,

 

книгами

 

отъ

 

10-ти

 

до

 

12-ти

 

и

болѣе

 

листовъ,

 

по

 

слѣдующой

 

программѣ:

1)

 

Богословскія

 

статьи

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

разныиъ

 

отра-

слямъ

 

обще-церковной

 

исторіи

 

и

 

историко-литературнаго

 

знанія, —

преимущественно

 

въ

 

отдѣлахъ,

 

имѣющихъ

 

ближайшее

 

отношеніе
къ

 

Православной

 

Восточной

 

и

 

Русской

 

жизни.

 

2)

 

Статьи,

 

из-

слѣдованія

 

и

 

необнародаванные

 

матеріалы

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

Русской

 

церковной

 

исторіи.

 

3)

 

Бесѣды,

 

поученія,

 

слова

 

и

 

рѣчи

извѣстнѣйшихъ

 

проповѣдниковъ.

 

4)

 

Статьи

 

философскаго

 

содор-

жанія

 

по

 

вопросамъ

 

современной

 

богословской

 

жизни.

 

5)

 

Статьи
публицистическаго

 

содоржанія

 

по

 

выдающимся

 

явлоніямъ

 

церков-

ной

 

жизни.

 

6)

 

Очерки,

 

разсказы,

 

описанія,

 

знакомящія

 

съ

 

укла-

домъ

 

и

 

строемъ

 

церковной

 

жизни

 

вообще

 

христіанскихъ

 

исповѣ-

даній,

 

особенно — съ

 

жизнью

 

пастырства

 

и

 

преимущественно

 

у

славлнъ.

 

7)

 

Бытовые

 

очерки,

 

разсказы

 

и

 

характеристики

 

изъ

области

 

религіознаго

 

строя

 

и

 

нравственныхъ

 

отношеній

 

нашего

духовенства,

 

общества

 

и

 

нростаго

 

народа.

 

8)

 

Внутреннее

 

церков-

ное

 

обозрѣніе

 

и

 

хроника

 

епархіальной

 

жизни.

 

9)

 

Иностранное
обозрѣніе:

 

важнѣйшія

 

явленія

 

текущей

 

церковно-религіозной

 

жизни

православпаго

 

и

 

неправославпаго

 

міра

 

на

 

Востокѣ

 

и

 

Западѣ,

особенно

 

у

 

славянъ.

 

10)

 

Обзоръ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

и

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей.

 

11)

 

Обзоръ

 

свѣтскихъ

 

журналовъ,

газете

 

и

 

книгъ:

 

отчеты

 

и

 

отзывы

 

о

 

помѣщаемыхъ

 

тамъ

 

стать-

яхъ,

 

имѣющихъ

 

отношение

 

къ

 

программѣ

 

журнала.

 

12)

 

Библіо-
графичѳскія

 

и

 

критическія

 

статьи

 

о

 

новыхъ

 

русскихъ

 

книгахъ

духовнаго

 

содержанія,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

важнѣйшихъ

 

производоніяхъ
иностранной

 

богословской

 

литературы.

 

13)

 

Книжная

 

лѣтопись:

ожемѣсячный

 
указатель

 
всѣхъ

 
вновь

 
выходящихъ

 
русскихъ

 
книгъ



—

 

698

 

—

духовнаго

 

содѳржанія:

 

краткіо

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

внигахъ.

 

І4)
Хроника

 

важнѣйшихъ

 

церковно-административныхъ

 

распоряжоній

и

 

указовъ.

 

15)

 

Разныя

 

отрывочныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки;

 

кор-

респонденции,

 

объявленіяѵб^ні

При

 

„СТРАННИКѢ"

 

начато

 

изданіо

 

„Памятниковъ

 

древ-

но-русской

 

церковно-учительной

 

литературы".

 

Въ

 

первомъ

 

вы-

нусь

 

его

 

помѣщены:

 

Поучонія

 

Луки

 

Жидяты,

 

преи.

 

Ѳеодосія

Почерскаго,

 

митр.

 

Илларіопа

 

и

 

Кирилла

 

Туровскаго,

 

съ

 

примѣ-

чаніями

 

и

 

объяснительными

 

статьями;

 

во

 

второмъ

 

выпускѣ:

 

„Сла-
вяно-русскій

 

церковно-учительный

 

Прологъ",

 

съ

 

примѣчаніями

 

и

объяснительной

 

статьей

 

проф.

 

А.

 

И.

 

Пономарева;

 

въ

 

третье мъ

вынускѣ

 

на

 

1896

 

г.:

 

„Древне-русскія

 

поученія

 

о

 

разныхъ

 

исти-

нахъ

 

вѣры

 

и

 

жизни

 

но

 

церковно-учитѳльнымъ

 

сборникамъ

 

XI—

ХУІ

 

в.",

 

со

 

статьями

 

и

 

примѣчаніями

 

профессоровъ

 

П.

 

В.

 

Вла-

димірова,

 

А.

 

И.

 

Пономарева,

 

Е.

 

В.

 

Пѣтухова.

 

Въ

 

1897

 

году

выйдетъ

 

четвертый

 

выпускъ

 

„Памятниковъ",

 

въ

 

который

 

войдетъ

вторая

 

часть

 

„Славяно-русскаго

 

Пролога"

 

за

 

мѣсяцы

 

январь —

апрѣль,

 

со

 

статьей

 

и

 

примѣчаніями

   

проф.

 

А.

 

И.

 

Пономарева.
Журналъ

 

выходитъ

 

ожемѣсячно

 

книгами

 

отъ

 

10-ти

 

до

 

12-ти
и

 

болѣе

 

листовъ.

 

Подписная

 

плата

 

на

 

журналъ

 

въ

 

1897

 

г.,

 

съ

пересылкою

 

въ

 

Россіи

 

и

 

доставкою

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

ШЕСТЬ
руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

же

 

„Памятниковъ"

 

СЕМЬ

 

руб.

 

(Цѣна

перваго,

 

второго

 

и

 

третьяго

 

выпусковъ

 

„Памятниковъ"

 

для

 

под-

писчиковъ

 

„Странника"

 

по

 

ОДНОМУ

 

рублю,

 

для

 

неподписчи-

ковъ

 

по

 

ДВА

 

рубля

 

за

 

экземпляръ).

 

Адресъ:

 

въ

 

редакцію

 

журнала

„Сѵгранникъ" ,

 

въ

 

С-

 

Петербуръѣ,

 

Левскій

 

проспектъ,

 

д.

 

Л?

 

173.

■

 

■

                                                                                                       

—

        

.

 

-—

Воскресное

 

Чтеніе

 

въ

 

1897

 

году

 

будетъ

 

продолжено

 

въ

 

томъ

же

 

духѣ

 

и

 

направлены.

 

Содержаніо

 

его

 

будутъ

 

составлять:

I.

 

Поучонія

 

и

 

бесѣды

 

на

 

текущіе

 

воскресные

 

и

 

празднич-

ные

 

дни

 

и

 

на

 

разные

 

случаи.

 

Въ

 

видѣ

 

особаго

 

бсзплатнаго

 

при-

ложенія

 

къ

 

журналу

 

будетъ

 

разослана

 

своевременно

 

всѣмъ

 

под-

писчикам

 

книга

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Внѣбогослужебныя

 

бесѣды

сельскаго

 

пастыря

 

къ

 

своимъ

 

пасомыиъ

 

на

 

воскресныя

 

евангелія".
Второй

 

выпускъ

 

(окончаніѳ),

 

28

 

бес,

 

болѣо

 

400

 

пѳчат.

 

стран.

Бесѣды

 

представляютъ

 

изъясненіо

 

овангельскихъ

 

чтоній

 

съ

 

вы-

водами

 

правилъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

   

подкрѣпляомыхъ

 

учені-



емъ

 

Слова

 

Божія,

 

св.

 

Отцѳвъ,

 

учителей

 

и

 

подвижниковъ

 

Цер-
кви

 

Христовой,

 

примѣрани

 

изъ

 

жизни

 

св.

 

угодниковъ

 

и

 

частной

жизни

 

христіанъ.

 

Бесѣды

 

начинаются

 

съ

 

11-й

 

нед.

 

по

 

50-цѣ.

Желающіе

 

получить

 

1-й

 

выпускъ

 

Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ

— отъ

 

недѣли

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея

 

до

 

•

 

11-й

 

нед.

 

благоволятъ
приложить

 

1

 

рубль-

 

еъ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

на

 

журналъ.

 

нолэ

П.

 

Статьи

 

по

 

изъясненію

 

тѣхъ

 

мѣстъ

 

Свящ.

 

Писанія,

 

ко-

торыя

 

такъ

 

или

 

иначе

 

извращаются

 

вольнодумцами;

 

статьи,

 

на-

правленный

 

противъ

 

заблужденій

 

сектантовъ,

 

отчасти

 

расколь-

никовъ,

 

и

 

служащія

 

къ

 

охраневію

 

и

 

утвѳржденію

 

правосл.

 

вѣры.

Между

 

прочимъ

 

въ

 

1897

 

г.

 

напечатаны

 

будутъ

 

противосектант-

скія

 

бесѣды,

 

числомъ

 

18,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Пособіе

 

къ

 

обличе-
ние

 

штундовой

 

ереси*. — Статьи

 

объ

 

истинахъ

 

христ.

 

нравствен-

ности,

 

о

 

важнѣйшихъ

 

цорковныхъ

 

обрядахъ, — о

 

подвигахъ

 

угод-

никовъ

 

Божійхъ

 

и

 

проявленіяхъ

 

благодатной

 

силы

 

Вожіей

 

во

 

св.

Прав.

 

Церкви

 

и

 

духовно-нравственные

 

разсказы,

 

повѣсти,

 

стихо-

творенія,

 

общеполезныя

 

свѣдѣнія,

 

краткія

 

библіографіи

 

и

 

объяв-
ленія

 

о

 

болѣо

 

важныхъ,

 

вновь

 

выходящихъ

 

книгахъ

 

духовні

 

со-

держанія.

 

Сверхъ

 

того,

 

по

 

прежнему,

 

отдѣльно

 

отъ

 

журнала

 

бу-
дутъ

 

издаваться

 

Кіѳвскіе

 

листки

 

религіозно-нравствон.

 

содоржанія
для

 

народа.

 

Въ

 

листкахъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

будутъ

 

продолже-

ны

 

жизнеописанія

 

св.

 

угодниковъ

 

Кіево-печерскихъ.;и{іі

Цѣна

 

годоваго

 

изданія

 

съ

 

приложеніями

 

и

 

пересылк.

  

4

 

р.

Адресъ

 

прѳжній:

 

Егевъ,

 

въ

 

Редакцію

 

„ВОСКРЕСНАГО

ЧТЕН1Я"

 

(Водолъ,

 

д.

 

Ильинской

 

церкви

 

№

 

3).

. ________________________________________________________________________________________ ;_______________ С_____________________

Содержаніе:

 

1)

 

Поученіе

 

Преосвященнаго

 

Никандра,

 

произнесенное

при

 

освященіи

 

храма,

 

19-го

 

октября.

 

2)

 

Житіе,

 

прославленіе

 

и

 

чудеса

святителя

 

Ѳеодосія.

 

3)

 

Политическое

 

и

 

релягіозно-нравственное

 

состояніе
іудеевъ.

 

4)

 

Освященіѳ

 

церкви

 

при

 

Симбирскомъ

 

исправит,

 

арестан.

 

отдѣ-

леніп.

 

5)

 

Протоіерей

 

А.

 

И.

 

Баратынскій— Свящ.

 

С.

 

Введенскаго— (Про-
долженіе).

 

6)

 

Краткое

 

описаніе

 

Николаевской

 

церкви—Свящ.

 

В.

 

Ливанова
7)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

8)

 

Каталогъ

 

книгъ

 

книжнаго

 

склада

 

Симбирскаго
Братства—(Окончаніе).

 

9)

 

Объявленія.

Рвдакторъ,

 

Ректоръ

 

семинаріи,

 

протоіерей

  

В.

 

Успенскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Ноября

 

1

 

дня

 

1896

 

года.

     

%Щ
Цензоръ,

 

протоіерей

  

Сергій

  

ПЛедвѣдковъ.

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

   

А.

 

Т.

  

Токарева.




