
n

   

»'"i

    

д

ПІН
ШЕШШЩЩШШШШЗШЕ

ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ

годъ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

  

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

■*

 

руб.

 

SO

 

коп.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

САМОДЕРЖ-
ЦА

 

ВСЕРОССІИСКАГО.

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствую-
щаго

 

Сѵнода,

 

послѣдовавшій

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,
Преосвященнѣйшаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

Сызранскаго,

 

отъ

 

30

 

сентября

 

с.

 

г.,

 

по

 

вопросу

 

объ

 

уста-

новлены

 

правилъ

 

для

 

дѣйствій

 

коммиссіонерскихъ

 

похо-

ронныхъ

 

конторъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Сватѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

преддоженіѳ

 

Г.

Товарища

 

Синодальнаго

 

Обѳръ- Прокурора,

 

отъ

 

29

 

минувшаго

августа

 

за

 

№

 

5676.

 

съ

 

приложеяіемъ

 

отзыва

 

Товарища

 

Ми-

нистра

 

Внутрѳннихъ

 

Дѣлъ,

 

аолучѳннаго

 

вслѣдствіе

 

сдѣланнаго

сношонія

 

о

 

внесеніи

 

въ

 

программы

 

дѣйствій

 

коммиссіонѳрскихъ

конторъ

 

по

 

устройству

 

похоронъ

 

выработанныхъ

 

особою

 

коммис-

сіею

 

и

 

одобренныхъ

 

Святѣйшимъ

 

Огнодомъ

 

правилъ.

 

П

 

р

 

и

 

к

 

а-

зали:

 

Опрѳдѣленіѳмъ

  

Святѣйшаго

   

Сѵнода

 

отъ

   

13/зз

 

мая

   

сего
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года

 

одобрены

 

составленныя

 

учрежденною

 

Г.

 

Оборъ-Прокуро-

ромъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Митрополитомъ

 

С-

Петербургскимъ,

 

коммиссіѳю

 

правила

 

для

 

дѣйствій

 

конторъ

 

по

устройству

 

похоронъ

 

и

 

предоставлено

 

Г.

 

Оберъ-Прокурору

 

про-

сить

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

о

 

вносеніи

 

сихъ

 

правилъ

 

въ

программы

 

дѣятельности

 

какъ

 

существующихъ,

 

такъ

 

и

 

впредь

открываомыхъ

 

означенныхъ

 

конторъ.

 

По

 

сдѣланномъ

 

по

 

сему

предмету

 

сношѳніи,

 

Товарищъ

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

князь

 

Оболѳнскій

 

увѣдомилъ

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора,

 

что

 

упомя-

нутое

 

въ

 

п.

 

б

 

§

 

2

 

и

 

примѣчаніи

 

къ

 

оному

 

воспрещеніе

 

похо-

роннымъ

 

конторамъ

 

приглашать

 

духовенство

 

на

 

панихиды,

 

вы-

носы

 

тѣлъ

 

изъ

 

дому,

 

для

 

служонія

 

литургій,

 

совершенія

 

отиѣ-

ваній

 

и

 

отправленія

 

сорокоустовъ,

 

а

 

такжо

 

пѣвчихъ

 

и

 

читаль-

щиковъ,

 

съ

 

дозволеніемъ

 

конторѣ

 

приглашать

 

послѣднихъ

 

лишь

въ

 

случаѣ

 

письменнаго

 

отказа

 

отъ

 

присылки

 

оныхъ

 

со

 

стороны

мѣстнаго

 

причта,

 

можетъ

 

повлечь

 

за

 

собою

 

весьма

 

сущѳственныя

неудобства

 

для

 

лицъ

 

родственныхъ

 

умершимъ,

 

которыя,

 

нахо-

дясь

 

подъ

 

тяжелымъ

 

впечатлѣпіемъ

 

утраты,

 

вынуждаются,

 

въ

случаѣ

 

обращенія

 

въ

 

подлежащую

 

контору

 

для

 

исполненія

 

по-

хоронныхъ

 

процессій,

 

прибѣгать

 

еще

 

къ

 

другимъ

 

посредникамъ

для

 

приглашенія

 

духовенства,

 

цорковнаго

 

причта,

 

читальщиковъ

и

 

пѣвчихъ,

 

или

 

принимать

 

на

 

самихъ

 

себя

 

хлопоты

 

по

 

этому

предмету,

 

и

 

что

 

въ

 

видахъ

 

облегченія

 

вышоуказанныхъ

 

лицъ

представлялось

 

бы

 

соотвѣтствоннымъ

 

не

 

устранять

 

конторы

 

отъ

возможности

 

передавать

 

такія

 

приглашенія,

 

воспрѳтивъ

 

имъ

лишь

 

производство

 

расчѳтовъ

 

по

 

выдачѣ

 

надлежащаго

 

въ

 

сихъ

случаяхъ

 

вознаграждепія,

 

чѣмъ

 

устранилось

 

бы

 

въ

 

то

 

же

 

время

весьма

 

стѣсиительяое

 

требованіе

 

письмоннаго

 

удостовѣренія

 

мѣст-

наго

 

причта

 

о

 

нежелапіи

 

прислать

 

пѣвчихъ

 

и

 

читальщиковъ,

каковое

 

требованіе

 

можетъ

 

норѣдко

 

повлечь

 

за

 

собою

 

существен-

ное

 

замедленіе,

 

едва

 

ли

 

допустимое

 

при

 

устройствѣ

 

похоронъ.

Къ

 

сему

 

князь

 

Оболенскій

 

присовокупляетъ,

 

что

 

установление

означенныхъ

 

стѣсненій

 

представляется

 

тѣмъ

 

менѣе

 

желательнимъ,

что

 

по

 

проекту

 

онѣ

 

относятся

 

лишь

 

къ

 

подчинѳннымъ

 

контролю
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правительства

 

похороннымъ

 

конторамъ,

 

а

 

не

 

къ

 

обыкновеннымъ

гробовымъ

 

магазинамъ,

 

которые

 

также

 

принимаюсь

 

на

 

себя

 

по-

рученія

 

по

 

устройству

 

похоронъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Товарищъ

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

полагаѳтъ,

 

что

 

внесеніо

 

§

 

5

 

пра-

вилъ

 

въ

 

программы

 

аохоронныхъ

 

конторъ

 

едва

 

ли

 

представляет-

ся

 

необходимымъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

немъ

 

содержится

 

лишь

 

указаніѳ

на

 

обязанность

 

церковныхъ

 

причтовъ

 

доносить

 

опархіальнымъ

начальствамъ

 

о

 

парушеніи

 

правилъ

 

конторами,

 

каковое

 

поста-

новленіе

 

очевидно

 

не

 

нормируетъ

 

самой

 

дѣятельности

 

конторъ.

Обсудивъ

 

изложенное

 

и

 

соглашаясь

 

съ

 

замѣчаніями

 

Товарища

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

1)

 

§

 

2

 

означенныхъ

 

правилъ

 

изложить

 

такимъ

 

образомъ:

 

„въ

вругъ

 

дѣйствій

 

конторъ

 

не

 

могутъ

 

входить

 

поручонія

 

по

 

по-

ставе

 

покрововъ

 

на

 

усопшихъ,

 

свѣчой,

 

подсвѣчниковъ,

 

какъ

для

 

панихидъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

отпѣванія

 

и

 

катафалковъ

 

въ

 

церкви,

равно

 

вѣнчиковъ

 

и

 

разрѣшительныхъ

 

молитвъ;

 

что

 

же

 

касается

приглашеній

 

духовенства

 

на

 

панихиды,

 

выносы

 

тѣлъ

 

изъ

 

дому,

для

 

служенія

 

литургій,

 

совершѳнія

 

отпѣваній

 

и

 

отправленія

 

со-

рокоустовъ.

 

а

 

также

 

пѣвчихъ

 

и

 

читаталыциковъ,

 

то

 

таковыя

дозволяются,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

конторы

 

по

 

сему

 

предмету

обращались

 

къ

 

мѣстному

 

приходскому

 

причту

 

и,

 

лишь

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

отказа

 

мѣстнаго

 

причта

 

отъ

 

совершонія

 

означенныхъ

 

бого-

служеній

 

и

 

присылки

 

пѣвчихъ

 

или

 

читальщиковъ,

 

конторы

 

мо-

гутъ

 

приглашать

 

стороннихъ

 

священнослужителей,

 

пѣвчихъ

 

и

 

чи-

тальщиковъ",

 

и

 

2)

 

§

 

5

 

правилъ

 

исключить

 

совсѣмъ

 

изъ

 

про-

граммы

 

дѣйствій

 

конторъ,

 

оставивъ

 

его

 

въ

 

силѣ

 

для

 

дѣятель-

ности

 

духовенства

 

по

 

наблюденію

 

за

 

дѣйствіями

 

конторъ;

 

о

 

чемъ

и

 

предоставить

 

Г.

 

Сгнодальному

 

Оберъ-Прокурору

 

увѣдомить

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

на

 

каковой

 

прѳдметъ

 

передать

въ

 

Канцелярію

 

Оберъ-Прокурора

 

выписку

 

изъ

 

сего

 

опредѣлѳнія,

а

 

Огнодальнымъ

 

Конторамъ,

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

Духовнику

 

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ

 

и

Протопресвитеру

 

военнаго

 

и

 

морскаго

 

духовенства,

 

послать,

 

для

свѣдѣнія.

 

циркулярные

 

указы.
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Объ

 

увеличены

 

причту

 

Симбирскаго

 

Каѳедральнаго

   

собора

ассигнуема™

 

отъ

 

казны

 

содержанія.

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Стнода

 

отношеніемъ

 

отъ

 

19

сент.

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

20004

 

увѣдомилъ

 

Его

 

Преосвященство,

что

 

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

* 4„'"" юто

 

года

 

за

 

J6

 

2781

постановлено:

 

на

 

счетъ

 

24000

 

руб.,

 

назначавшихся

 

по

 

финансо-

ішмъ

 

смѣтамъ

 

Св.

 

Синода

 

на

 

пособія

 

новорукоположеннымъ

 

и

перемѣщеннымъ

 

священникамъ

 

и

 

обращенпыхъ

 

нынѣ,

 

по

 

Высо-

чайше

 

утвержденному

 

30

 

марта

 

сего

 

года

 

мнѣнію

 

Государствен-

наго

 

Совѣта,

 

на

 

воспособлѳніе

 

причтамъ

 

каѳедральныхъ

 

соборовъ,

увеличить,

 

съ

 

текущаго

 

1898

 

г.,

 

причту

 

Симбирскаго

 

каѳед-

ральнаго

 

собора

 

положенное

 

по

 

Высочайше

 

утвержденному

 

27

дек.

 

1867

 

г.

 

штату

 

содержаніо

 

на

 

50%,

 

для

 

чего

 

добавить

къ

 

ассигнуемымъ

 

изъ

 

казны

 

2850

 

руб.

 

одну

 

тысячу

четыреста

 

двадцать

 

пять

 

(14=25)

 

рублей,
полагая

 

изъ

 

нихъ:

 

протоіерею

 

200

 

руб.,

 

ключарю

 

150

 

руб.,

двумъ

 

священникамъ

 

и

 

нротодіакому

 

по

 

125

 

р.,

 

двумъ

 

діако-

намъ

 

и

 

двумъ

 

иподіаконамъ

 

по

 

90

 

р.,

 

двумъ

 

псаломщикамъ

 

по

70

 

р.,

 

и

 

на

 

остальной

 

причтъ

 

и

 

церковную

 

прислугу

 

200

 

руб.

РАСШШЕШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Опредѣленіемъ

 

Епархіальваго

 

Начальства,

 

состояв-

шимся

 

28/з9

 

сентября

 

сего,

 

1898

 

года,

 

утверждены

 

въ

 

зани-

маемы

 

хъ

 

должностяхъ

 

и.

 

д.

 

столоначальника

 

1

 

стола

 

Кан-

целяріи

 

Консисторіи,

 

титулярный

 

совѣтникъ,

 

Владиміръ

 

Стѳ-

пановъ

 

и

 

испр.

 

д.

 

регистратора,

 

колложскій

 

регистраторъ,

Сергѣй

 

Шалаевъ.

Его

 

Преосвященствомъ

 

награжденъ

 

скуфьею

 

свя-

щенникъ

 

с.

 

Мостовой

 

слободы

 

Симбир.

 

у.

 

Михаилъ

 

Лебедевъ,

набедренникомъ

 

священникъ

 

с.

 

Городищъ,

 

Буин.

 

у.,

 

Василій

Смирновъ.
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Священно-церковно-служителямъ

 

5

 

округа,

 

Сызранскаго

 

у.,

согласно

 

ходатайству

 

ихъ,

 

разрѣшено

 

поднести

 

икону

 

Зем-

скому

 

Начальнику,

 

1

 

участка,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Павлу

Таушѳву,

 

за

 

его

 

полезную

 

дѣятольность

 

для

 

духовенства

 

и

содѣйствіе

 

къ

 

благоустройству

 

храмовъ.

—

   

^і—^ —^—• —

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

службѣ.

Діаконъ

 

с.

 

Ардатова,

 

Алатырск.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Элпидинъ

 

пе-

ремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Тазино,

 

Ардатов.

 

у.

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

соминаріи

 

Ѳоодоръ

Пальмовъ

 

опродѣленъ

 

на

 

псаломщическую

 

вакансію

 

къ

 

Покров-

скому

 

собору

 

г.

 

Сенгилея.

И.

 

об.

 

псаломщика

 

с.

 

Беклемишева,

 

Карсун.

 

у.,

 

Павелъ

Покровскій

 

утвержденъ

 

въ

 

занимаемой

 

должности.

И.

 

об.

 

псаломщика

 

с.

 

Русской

 

Боашанки,

 

Сызранск.

 

у.,

Потръ

 

Соколовъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволѳнъ

 

отъ

 

занимаемой

должности,

 

Для

 

поступлѳнія

 

на

 

должность

 

учителя

 

въ

 

Самарской

епархіи.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи

 

Валѳ-

ріанъ

 

Архангельске

 

допущенъ

 

къ

 

исполнѳнію

 

обязанностей

 

пса-

ломщика

 

въ

 

с.

 

Паранояхъ,

 

Алат.

 

у.

Псаломщики

 

с.

 

Волостниковки,

 

Симб.

 

у.,

 

Пѳтръ

 

Травинъ

и

 

с.

 

Большой

 

Кандарати,

 

Карсун.

 

у.,

 

Григорій

 

Травинъ

 

перѳ-

мѣщоны

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Жукова,

 

Буян,

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Михай-

ловъ

 

утвержденъ

 

въ

 

занимаемой

 

должности.

И.

 

об.

 

псаломщика

 

при

 

Курмышской

 

Покровской

 

церкви,

запрещенный

 

священникъ

 

Димитрій

 

Рѳпьевъ

 

перѳмѣщенъ

 

въ

 

с.

Маріополь,

 

Карсун.

 

у.

Священники

 

с.

 

Загудаевки,

 

Симбир.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Георгіев-

скій

 

и

 

с.

 

Максимовки,

 

того

 

же

 

у.,

 

Владиміръ

 

Богоявленскій

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.
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Отрѣшенный

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

 

Капитонъ

 

Вино-

градовъ

 

допущенъ

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

с.

 

Винновкѣ,

 

Сызран.

 

у.

Псаломщикъ

 

с.

 

Бокломишѳва,

 

Карсун.

 

у.,

 

Павелъ

 

Покров-

скій

 

поремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Уренско-Карлинскую

 

слободу,

 

Карсун.

 

у.

Заштатный

 

свящѳнникъ

 

с.

 

Сюксюма,

 

Карсун.

 

у.,

 

Василій

Серафимовъ

 

помѣщѳнъ

 

въ

 

Алатырскій

 

Троицкій

 

монастырь,

 

въ

число

 

братіи.

Состояний

 

на

 

послушническомъ

 

положоніи

 

въ

 

Жадовской

пустыни

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Луговцѳвъ

 

принятъ

 

въ

 

число

 

указ-

ныхъ

 

послушниковъ

 

Симбирскаго

 

Архіерейскаго

 

Дома.

Утверждены

 

1)

 

помощниками

 

благочиннаго:

 

по

 

3-му

Сенгилеевскому

 

округу

 

священникъ

 

с.

 

Дворянскаго

 

Алѳксандръ

Люстровъ;

 

по

 

2-му

 

Карсунскому

 

священникъ

 

с.

 

Котякова

 

Ѳео-

доръ

 

Тихомировъ

 

и

 

священникъ

 

с.

 

Погибелки

 

Димитрій

 

Розовъ;

2)

 

депутатомъ

 

на

 

училищные

 

съѣзды

 

духовенства

 

по

2-му

 

Карсунскому

 

округу

 

священникъ

 

с.

 

Никитина

 

Петръ

 

Ясѳн-

скій

 

съ

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

 

священникомъ

 

с.

 

Лавы

 

Павломъ

Красковымъ;

 

3)

 

членами

 

ревизіоннаго

 

Комитета

 

для

 

про-

вѣрки

 

свѣчнаго

 

Дворянскаго

 

склада,

 

Сонгилѳевскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

с.

 

Старой

 

Ерыклы

 

Іаковъ

 

Кіятскій

 

и

 

священникъ

 

с.

Коромысловки

 

Александръ

 

Адріановскій.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

Мона-

дышскаго

 

начальнаго

 

училища

 

священникъ

 

с.

 

Монадышъ,

 

Ала-

тырск.

 

у.,

 

Василій

 

Лимановъ.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

избранные

 

къ

 

цорквамъ:

 

с.

 

Норовки,

 

Симб.

 

у.,

 

крестьянинъ

Тимоѳей

 

Ларіоновъ;

 

с.

 

Камаева,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Афа-

насій

 

Шмыровъ;

   

Димитровской

   

с.

 

Сыресь,

 

Алат.

   

у.,

   

крестья-
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нинъ

   

Дмитрій

   

Свищовъ;

 

с.

   

Юлова,

   

Карсун.

   

у.,

   

крестьянинъ

Василій

 

Суслинъ.

Уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

согласно

 

прошенію,

   

псаломщикъ

   

с.

Стараго

 

Ардатова,

 

Алатыр.

 

у.,

 

Петръ

 

Ивановъ.

Умѳршіе:

 

священникъ

 

Ардатовскаго

 

Троицкаго

 

собора

Александръ

 

Дѳржавинъ;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Уренско-Карлинской

 

сло-

боды,

 

Карсун

 

у.,

 

Владиміръ

 

Лебедевъ.

Праздныя

 

священно-церковнослужительскія

 

мѣста:

Священническое:

 

при

 

Ардатовскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ.

Діаконскія:

 

Въ

 

селахъ:

 

Ардатов.

 

у., — Бутыркахъ —Вечерлѳяхъ,

Кочушевѣ,

 

Старой

 

Пузѣ

 

и

 

Козловкѣ;

 

Курмыш.

 

у., —Ходарахъ,

Раскильдинѣ

 

и

 

Мѣдянѣ

 

Николаевской

 

церкви;

 

Буинскаго

 

у., —

Тойсяхъ

 

и

 

Хомбусь-Батыревѣ;

 

Карсун.

 

у., — Вооцкомъ;

 

Алатыр.

у., —Ардатовѣ.

 

Псаломщическія:

 

при

 

Сызранской

 

единовѣрческой

церкви;

 

при

 

Ардатовскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ;

 

въ

 

селахъ:

 

Кар-

сун.

 

у., — Беклемишевѣ

 

и

 

Кононовкѣ;

 

Алат.

 

у., — Паранеяхъ;

 

Сыз-

ран.

 

у.,

 

— Русской

 

Бекшанкѣ;

 

Симбир.

 

у., — Новыхъ

 

Алгашахъ

 

и

Мокрой

 

Бугурнѣ;

 

при

 

Курмышской

 

Покровской

 

церкви.

Архіерейскія

 

служенія,

 

рукоположенія

 

и

 

посвященія
въ

 

стихарь.

16

 

сентября,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

ли-

тургіи

 

молобенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Успѳнію

 

Божіоя

 

Матери.

18

 

сентября,

 

за

 

всѳнощнымъ

 

бдѣніѳмъ

 

въ

 

Крестовой

 

церк-

ви

 

псаломщикъ

 

села

 

Ясашной

 

Ташлы,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

посвя-

щенъ

 

въ

 

стихарь.

20

 

сентября,

 

въ

 

недѣлю

 

17-ю

 

по

 

пятидѳсятницѣ,

 

въ

 

Ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

рукоположены:

 

діаконъ

села

  

Михайловки,

   

Сенгилѳѳвскаго

   

уѣзда,

   

Алоксѣй

   

Вырыпаевъ
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во

 

священника

 

въ

 

село

 

Альзу,

 

Ардатов.

 

уѣзда,

 

студѳнтъ

 

семи-

наріи

 

Николай

 

Розовъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Аннѳнково,

 

Симбир-

скаго

 

уѣзда,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Алгашей,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

Евгѳній

 

Золотницкій

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

23

 

сентября,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

ли-

тургіи

 

молобѳнъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Успенію

 

Божіея

 

Матери.

25

 

сентября,

 

въ

 

день

 

храмоваго

 

праздника

 

преподобнаго

Сергія

 

Радонежскаго

 

чудотворца,

 

въ

 

Сергіѳвской

 

церкви

 

при

Классической

 

гимназіи

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебонъ

 

препо-

добному

 

Сѳргію;

 

за

 

литургіою

 

окончившій

 

курсъ

 

сѳминаріи

 

Ми-

хаилъ

 

Благовидовъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Кабаево,

Алатыр.

 

уѣзда.

27

 

сентября,

 

въ

 

нодѣлю

 

18

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

въ

 

слобо-

дѣ

 

Мостовой,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

освященіе

 

придѣльнаго

 

алтаря

во

 

имя

 

св.

 

и

 

чудотворца

 

Николая,

 

послѣ

 

освященія

 

литургія

 

и

молебенъ

 

св.

 

Николаю;

 

за

 

литургіою

 

священникъ

 

слободы

 

Мо-

стовой

 

Михаилъ

 

Лебедевъ

 

награждѳнъ

 

Его

 

Преосвящѳнствомъ

бархатною

 

фіолетовою

 

скуфьею,

 

а

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

Николай

 

Голодяевскій

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Спас-

ское,

 

Курмышскаго

 

уѣзда.

3

 

октября,

 

наканунѣ

 

празднованія

 

250-лѣтія

 

основанія

г.

 

Симбирска, — въ

 

Каѳѳдральномъ

 

соборѣ

 

совершена

 

Преосвящѳн-

нымъ

 

Антоніемъ,

 

Епископомъ

 

Чебоксарскимъ,

 

[ректоромъ

 

Казан-

ской

 

Духовной

 

Академіи,

 

заупокойная

 

литургія

 

о

 

почившихъ:

Царѣ

 

Алексѣѣ

 

Михаиловичѣ,

 

Императорѣ

 

Александрѣ

 

II,

 

боя-

ринѣ

 

Богданѣ,

 

князѣ

 

Юріѣ,

 

бывшихъ

 

Симбирскихъ

 

Архипа-

стыряхъ

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

потрудившихся

 

въ

 

благоустроѳпіи

 

града

Симбирска;

 

за

 

литургіею

 

окончившій

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

Василій

 

Красовскій

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Зѳленовку,

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Знаменскаго,

 

Курмыш-

скаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Крыловъ

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь;

 

по

 

окон-

чаніи

 

литургіи

 

Преосвященнымъ

 

Симбирскимъ,

 

Епископомъ

 

Ни-

кандромъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

Епископа

 

Антонія

 

совершена

 

панихида.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

въ

 

6

 

часовъ

 

по

 

полудни,

 

въ

 

Каѳодраль-
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номъ

 

соборѣ

   

Преосвященнымъ

   

Антоніомъ

 

совершено

 

торжествен-

ное

 

всенощное

 

бдѣніе.

4

 

октября

 

Преосвященнымъ

 

Епископомъ

 

Симбирскимъ

 

Ни-

кандромъ

 

въ

 

сослуженіи

 

Преосвященнаго

 

Антонія

 

совершены

 

въ

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

торжественная

 

литургія,

 

по

 

окончаніи

 

ко-

торой

 

и

 

по

 

совершены

 

крестнаго

 

хода

 

по

 

старой

 

чертѣ

 

города, —

благодарственное

 

молобствіе.

Журналомъ

 

Комитета

 

по

 

управлѳнію

 

Симбирскимъ

 

епар-

хіальнымъ

 

свѣчнымъ

 

заводомъ

 

отъ

 

5/э

 

октября,

 

утворжденнымъ

Его

 

Проосвященствомъ,

 

свѣчной

 

складъ

 

Качкарлейскій

 

Сызран-

скаго

 

уѣзда

 

по

 

случаю

 

пожара

 

церкви

 

въ

 

сѳлѣ

 

Качкарлѳяхъ

переведенъ

 

въ

 

Покровскую

 

церковь

 

села

 

Головина,

 

того

 

же

 

уѣзда.

------------ «ооэфеота ------------

списокъ

  

лицъ,

которыя

 

состоятъ

 

должными

 

Правленію

 

Симбирскаго
духовнаго

 

училища

 

за

 

содержаніѳ

 

"своихъ

 

дѣтей

 

въ

училищномъ

 

общежитіи,

 

съ

 

показаніемъ

 

суммы

 

ихъ

 

долга.

І.Діаконъ

  

села

 

Шиловки,

   

Симбирскаго

  

уѣзда,

Иванъ

 

Алмазовъ ......... 25

 

р.

2.

  

Псаломщикъ

 

села

 

Бурундукъ,

 

Буинскаго

 

уѣз-

да,

 

Александръ

 

Аркатовскій ..... 45

 

р.

3.

  

Псаломщикъ

 

села

   

Базарнаго

 

Уреня,

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Архаягѳльскій

   

...

     

50

 

p.

4.

  

Священникъ

 

села

 

Судосѳва,

   

Карсунскаго

 

уѣз-

да,

 

Николай

 

Вогородицкій ...... 12

 

p.

5.

  

Діаконъ

   

села

   

Пятины,

   

Карсунскаго

   

уѣзда,

Ксонофонтъ

 

Богоявлѳнскій

   

.......

   

107

 

p.

 

40

 

к.

6.

  

Псаломщикъ

   

пригорода

   

Юшанска,

    

Симбир-

скаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Великановъ.

    

.

    

.

    

.

     

33

 

р.

7.

  

Діаконъ

 

села

 

Тарханъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Анд-

рей

 

Витовскій ..........

     

16

 

р.
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8.

  

Священникъ

   

села

 

Новыхъ

   

Айбесь,

   

Бунскаго

уѣзда,

 

Алѳксандръ

 

Доброхотовъ

    

....

     

15

 

р.

9.

  

Псаломщикъ

   

села

 

Крюковки,

   

Сенгилеевскаго

уѣзда,

 

Константинъ

 

Добролюбскій

 

....

       

5

 

р.

10.

  

Священникъ

   

села

   

Сосновки,

    

Сенгилеевскаго

уѣзда,

 

Николай

 

Егоровъ ....... 27

 

р.

 

50

 

к.

1 1 .

 

Псаломщикъ

 

села

  

Репьевки-Озерокъ,

 

Симбир-

скаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Земляницкій.

    

.

    

.

     

84

 

р.

12.

  

Священникъ

   

села

   

Ѳѳдькина,

   

Сенгилеевскаго

уѣзда,

 

Паволъ

 

Каллестиновъ ..... 20

 

р.

13.

 

Діаконъ

 

села

   

Старыхъ

 

Алгашой,

   

Симбирска-

го

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Кирилловъ ..... 30

 

р.

14.

  

Псаломщикъ

 

села

 

Новаго

 

Никулина,

 

Симбир-

скаго

 

уѣзда,

 

Копьовъ

 

Степанъ ..... 139

 

р.

 

50

 

к.

15.

  

Священникъ

 

села

   

Помаева,

   

Буинскаго

 

уѣзда,

Ѳеодоръ

 

Козмодемьянскій ...... 40

 

p.

16.

  

Діаконъ

   

села

 

Репьевки-Озерокъ,

   

Симбирска-

го

 

уѣзда,

 

Николай

 

Лебедевъ ..... 67

 

р.

17.

  

Псаломщикъ

   

села

  

Матакъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

Григорій

 

Ласточкинъ ....... ■

   

.

     

62

 

р.

18.

  

Псаломщикъ

 

села

 

Поселокъ,

 

Карсунскаго

 

уѣз-

да,

 

Стефанъ

 

Лепоринскій ...... 119

 

р.

 

50

 

к.

19.

 

Діаконъ

 

села

 

Помаева,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Ал-

сѣй

 

Любомировъ ......... 32

 

р.

20.

  

Псаломщикъ

 

села

 

Бѣлозерья,

 

Карсунскаго

 

уѣз-

да,

 

Николай

 

Марсальскій ...... 73

 

р.

21.

  

Псаломщикъ

 

села

   

Новаго

   

Ильмоваго

   

Куста,

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Гавріилъ

 

Пляцидовскій.

    

.

     

30

 

p.

22.

  

Священникъ

 

села

 

Большого

   

Батырева,

 

Буин-

скаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Россовъ ..... 12

 

р.

 

50

 

к.

23.

 

Діакопъ

 

села

 

Ртищевой

 

Каменки,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

Матвѣй

 

Рождественскій ..... 40

 

p.

24.

  

Діаконъ

 

села

 

Протопопова,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Румянцевъ ........ 42

 

р.

 

50

 

к.
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25.

 

Діаконъ

   

села

   

Батырѳва,

   

Буинскаго

   

уѣзда,

Гѳоргій

 

Румянцевъ ........ 67

 

р.

26.

 

Овящѳнникъ

   

села

   

Балабашъ-Баишева,

   

Буин-

скаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Русановскій'.

    

...

     

60

 

р.

27.

 

Псаломщикъ

   

села

 

Помаева,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

Павелъ

 

Оаблуковъ

     

. ....... 76

 

р.

28.

 

Псаломщикъ

 

села

 

Козьмина,

 

Ардатовскаго

 

уѣз-

да,

 

Петръ

 

Силоцкій ........ 151

 

р.

20.

 

Свящонникъ

 

села

 

Кадыковки,

 

Симбирскаго

 

уѣз-

да,

 

Николай

 

Смѣловскій ....... 18

 

р.

 

50

 

к.

30.

  

Овященникъ

   

села

   

Таволжанки,

    

Карсунскаго

уѣзда,

 

Николай

 

Троицкій ...... 140

 

р.

31.

  

Діаконъ

   

села

   

Кріушъ,

   

Симбирскаго

   

уѣзда,

Василій

 

Утѣхинъ ......... 57

 

р.

 

50

 

к.

32.

  

Псаломщикъ

 

села

 

Болыпаго

  

Нагаткина,

 

Сим-

бирскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Эпиктетовъ

 

.

    

.

     

99

 

р.

Всего

 

.

 

1796

 

р.

 

90

 

к.

-н(

 

о

 

о

 

ть

 

Я.

 

В

 

jl

 

е

 

ЕС

 

±

 

J3C.

 

)-з-

Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

годъ,

 

на

 

ежемѣсячный

 

литоратурно-

историческій

 

журналъ

„ШИЙИЪ

 

ИНОСТРАННОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ"
Въ

 

1899

 

году

 

„Вѣстникъ

 

Иностранной

 

Литературы"

 

будѳтъ

давать

 

общедоступное,

 

разнообразное,

 

литературно-худо-

жественное

 

чтеніе,

 

знакомя

 

въ

 

хорошихъ

 

пѳреводахъ

 

съ

 

луч-

шими,

 

какъ

 

новѣйшими,

 

такъ

 

и

 

классическими

 

произведеніями

всѣхъ

 

выдающихся

 

иностранныхъ

 

изящныхъ

 

литературъ.

 

Вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

статьяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

болѣе

 

крат-

кихъ

 

очеркахъ

 

и

 

замѣткахъ,

 

въ

 

„Заграничной

 

хроникѣ",

 

со-

стоящей

 

изъ

 

отдѣловъ:

 

1)

 

Общественная

 

жизнь,

 

2)

 

Историчес-

кія,

 

новости

 

3)

 

Изъ

 

области

 

науки,

   

4)

 

Литература

   

и

   

печать,
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5)

 

Искусство — театръ,

 

музыка,

 

живопись,

 

и

 

пр.

 

и

 

6)

 

Смѣсь,—

„Вѣстникъ",

 

внимательно

 

слѣдя

 

за

 

иностранною

 

жизнью

 

во

 

всѣхъ

ея

 

характорныхъ

 

проявленіяхъ,

 

будетъ

 

сообщать

 

обо

 

всемъ

 

но-

вомъ,

 

выдающемся,

 

интѳресномъ

 

въ

 

заграничной

 

общественной

жизни,

 

наукѣ,

 

литературѣ

 

и

 

искусствѣ.

„Вѣстникъ

 

Иностранной

 

Литературы"

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

ра-

зошлешь

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

при

 

январской

 

книгѣ

 

безплат-

ное

 

отдѣльное

 

приложеніе

  

иллюстрированное

   

собраніо

   

сочиненій

-------1

 

зые

 

о

 

л.

 

ь.

 

жз

 

г»

 

.а.

 

|-------

съ

 

біографіей,

 

портретами

 

знаменитаго

 

писателя,

 

его

 

жены

 

и

дочери,

 

множествомъ

 

копій

 

съ

  

наилучшихъ

   

гравюръ

   

и

   

примѣ-

чаніями.

Въ

 

это

 

изданіѳ

 

войдутъ

 

слѣдующія

 

19

 

пьесъ

 

МОЛЬЕРА:

1)

 

Взбалмошный,

 

2)

 

Любовная

 

досада,

 

3)

 

Жеманницы,

 

4)

 

Сга-

нарѳль,

 

или

 

Мнимый

 

рогоносѳцъ,

 

5)

 

Школа

 

мужей,

 

6)

 

Школа

женъ,

 

7)

 

Бракъ

 

по

 

неволѣ,

 

8)

 

Донъ

 

жуанъ,

 

9)

 

Мизантропъ,

10)

 

Докторъ

 

по

 

неволѣ,

 

11)

 

Тартюфъ,

 

12)

 

Амфитріонъ,

13)

 

Жоржъ

 

Данденъ,

 

14)

 

Скупой,

 

15)

 

Господинъ

 

де-Пурсонь-

якъ,

 

16)

 

Мѣщанинъ

 

во

 

дворянствѣ,

 

17)

 

Продѣдки

 

Скапена,

18)

 

Ученыя

 

женщины

 

и

 

19)

 

Мнимый

 

больной

 

и

 

др.

Каждая

 

изъ

 

пьесъ

 

будетъ

 

иллюстрирована

 

нѣсколькими

 

ко-

піями

 

съ

 

гравюръ- офортовъ

 

двухъ

 

наиболѣе

 

замѣчатѳльныхъ

 

ил-

люстраторовъ

 

Мольера —ЭдмОНДа

 

Гбдуэна,

 

получившаго

 

во

французскомъ

 

„Салонѣ"

 

1888

 

года

 

высшую

 

награду

 

за

 

Dlus-

trationa

 

pour

 

le

 

theatre

 

qe

 

Moliere",

 

и

 

Луи

 

Лѳлуа.

 

Кромѣ

того,

 

будутъ

 

воспроизведены

 

гравюры

 

и

 

другихъ

 

французскихъ

иллюстраторовъ

 

Мольера.

Въ

 

приложеніи

 

къ

 

„Вѣстнику"

 

появятся

 

лучшія

 

новеллы

И8ъ

 

„ГЕПТАМЕРОНА"

 

французской

 

принцессы

 

Маргариты
НаварреКОЙ

 

съ

 

иллюстраціями

 

(копіями

 

съ

 

гравюръ)

 

и

 

въ

извлеченіи

 

мемуары

 

знаменитыхъ

 

авантюристовъ

 

XVIII

 

вѣка.

„Гептамеронъ" — это

 

сборникъ

 

новеллъ,

 

написанпыхъ

 

въ

духѣ

 

Боккаччіо,

 

поэтичныхъ

   

и

   

соединяющихъ

   

занимательность
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сюжетовъ

 

съ

 

поучительностью

 

и

 

остроуміемъ.

 

Изъ

 

французскихъ

подражателей

 

Боккаччіо

 

Маргарита

 

Наваррская — наиболѣѳ

 

из-

вѣстная

 

и

 

талантливая.

„Мемуары

 

знаменитыхъ

 

авантюристовъ",

 

заключая

 

въ

себѣ

 

множество

 

цѣнныхъ

 

культурно-историческихъ

 

данныхъ

 

и

 

да-

вая

 

рѣзко

 

очерченные

 

портреты

 

личностей,

 

имѣвшихъ

 

значеніе

въ

 

полита кѣ,

 

читаются,

 

какъ

 

увлекательный

 

романъ,

 

полный

удивитѳльныхъ,

 

необычайныхъ

 

ириключоній.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1899

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кою

 

5

 

руб.

 

За

 

Собр.

 

соч.

 

„Мольера"

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ

приплачивается

 

50

 

к.

Гг.

 

служащіе

 

въ

 

казѳнныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учрѳждоніяхъ

 

поль-

зуются

 

разсрочкою,

 

за

 

поручительствомъ

 

гг.

 

казначѳевъ

 

и

 

лицъ,

завѣдующихъ

 

подпискою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

С.-Пѳтѳрбургѣ,

 

Верейская

 

ул.,

д.

 

JS

 

16,

 

собств.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

годъ

 

на

 

еженѳдѣльный

 

общедоступ-

ный

 

журналъ

СПУФНВДСЪ

 

ЗДОРОВЫ.
Органъ

 

популярной

 

медицины

 

и

 

гигіѳны

 

съ

 

иллюстраціями.

 

Выхо-

дить

 

по

 

четвѳргамъ

 

въ

 

объемѣ

 

17

 

страпицъ

 

журнальнаго

 

формата.

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

съ

 

1-го

 

ноября

 

1898

 

года,

 

52

 

ЛгЛг

въ

 

годъ.

 

иллюстраціи.

 

Двѣнадцать

 

безплатныхъ

 

приложеній.

Въ

 

Журналѣ

 

„СПУТНИКЪ

 

ЗДОРОВЬЯ"

 

принимаютъ

участіе:

 

И.

 

А.

 

Баженоьъ,

 

Проф.

 

Н.

 

И.

 

Быстровъ, — Д-ръ

 

В.

М.

 

Бурлаковъ, — Проф.

 

А.

 

Я.

 

Данилевскій,

 

—

 

Проф.

 

Н.

 

П.

Доброклонскій, — Проф.

 

0. 1.

 

Залѣсскій, — Д-ръ

 

Н.

 

И.

 

Ильинъ, —

Д-ръ

 

В.

 

Ф.

 

Краевскій,

 

—

 

Проф.

 

П.

 

Ф.

 

Лесгафтъ, — Проф.

 

Е.

В.

 

Павловъ, — Проф.

 

В.

 

В.

 

Подвысоцвій,

 

(Кіевъ), —Д-ръ

 

В.

И.

 

Раммъ, — Проф.

 

И.

 

А.

 

Сикорскій,

 

(Кіевъ) — Проф.

 

И.

 

П.

Скворцовъ,

 

(Харьковъ), — Академикъ

 

Князь

 

И.

 

Р.

 

Тархановъ, —

Д-ръ

 

А.

  

Н.

 

Шабанова, — Д-ръ

 

Б.

 

Е.

 

Шехтеръ

 

и

 

др.
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I.

 

Правительственный

 

распоряженія. — II.

 

Тіоііулярно-на-

учныя

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

медицины

 

и

 

гигіены,—

III.

 

Хроника. — IV.

 

Обиходная

 

рецептура,

 

полезные

 

совѣты,

народныя

 

средства,

 

косметика,

 

домашняя

 

аптека. — V.

 

Фальси-

фикація

 

пищевыхъ

 

продуктовъ,

 

папитковъ,

 

косметическихъ

 

и

парфюмерныхъ

 

средствъ. — VI.

 

Обиходная

 

веторинарія. — VII.

 

Раз-

нил

 

извѣстія

 

изъ

 

внутренней

 

и

 

иностранной

 

жизни. — VIII.

 

Кри-

тика

 

и

 

библіографія. — IX.

 

Почтовый

 

ящикъ. —X.

 

Рисунки,

чертежи

 

и

 

портреты.

Пользуясь

 

широкой

 

программой,

 

„Спутникъ

 

Здоровья"

 

дастъ

рядъ

 

полезныхъ

 

статей

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

популярной

 

меди-

цины,

 

гигіены

 

п

 

обиходной

 

ветеринаріи,

 

причемъ

 

статьи

 

эти

 

бу-

дутъ

 

составлены

 

такъ,

 

чтобы

 

онѣ

 

отвѣчали

 

своей

 

основной

 

за-

дачи,

 

т.

 

ѳ.

 

были

 

бы

 

непосредственно

 

примѣнимы

 

въ

 

насущным,

нуждамъ

 

домашняго

 

обихода.

ДВѢНАДЦАТЬ

 

БЕЗПЛАТНЫХЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЙ
на

 

1899

 

годъ

 

общедоступная

 

гигіоническая

 

и

 

медицинская

 

биб-

ліотѳка

 

„Спутникъ

 

Здоровья".

I.

 

Д-ръ

 

Медиц.

 

В.

 

И.

 

Павловъ —Болѣзни

 

Желудка — П.

Д-ръ

 

Медиц.

 

Б.

 

Е.

 

Шохтѳръ,

 

—

 

Ревматизмъ. — III.

 

Д-ръ

 

Мед.

Павоне — Нервныя

 

болѣзни

 

дѣтой. — IV.' Проф.

 

Д-ръ

 

А.

 

Штрюм-

пель.

 

—

 

Болѣзни

 

сердца. — V.

 

Д-ръ

 

А.

 

А.

 

Гальпернъ, — Англій-

ская

 

болѣзнь. — VI.

 

Д-ръ

 

Медиц.

 

В.

 

Ф.

 

Зибольдъ — О

 

вскармли-

вали

 

груднаго

 

ребенка

 

и

 

уходѣ

 

за

 

нимъ

 

въ

 

первый

 

годъ

 

жиз-

ни.— VII.

 

Д-ръ

 

В.

 

Г.

 

Бать— Тифъ

 

брюшной,

 

сыпной

 

и

 

воз-

вратный. — VIII.

 

Д-ръ

 

Медиц.

 

В.

 

И.

 

Филиповъ — Алкоголизмъ.

— IX.

 

Д-ръ

 

В.

 

М.

 

Бурлаковъ — Женсвія

 

болѣзни. — X.

 

Д-ръ

Медиц.

 

В.

 

Ивановъ — Тучность. — XI.

 

Профос.

 

Д-ръ

 

А.

 

Штрюм-

пель — Болѣзни

 

почекъ

 

и

 

печени. — XII.

 

Д-ръ

 

Мед.

 

В.

 

И.

 

Раммъ

—

 

Истерія

 

и

 

певрастонія.

Независимо

 

отъ

 

двѣнадцати

 

безплатныхъ

 

приложеній,

 

объ-

явленныхъ

 

на

 

1899

 

годъ,

 

подиисавшіеся

 

въ

 

1898

 

году

 

до

 

1

января

  

1899

 

года

 

получатъ

 

еще

 

два

 

безплатныхъ

   

приложенія.

I.

 

Въ

 

ноябрѣ

 

1898

 

года.

 

Академика

 

Князя

   

И.

 

Р.

 

Тар-



—

 

357

 

—

хаиова,— ПРОСТУДА.

 

И.

 

Въ

 

декабрѣ

 

1898

 

года.

 

Проф.

 

Д-ра

Штрюмиель.

 

—

 

БОЛѢЗНИ

 

ДЫХАНІЯ.

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

означенныя

 

брошюры

 

будутъ

 

сто-

ить

 

ВЯІЬ

 

рублей.

Подписная

 

цѣна:

 

на

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

S

руб.,

 

на

 

полгода

 

3

 

рубля.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

ап-

рѣля

 

2

 

руб.

 

и

 

къ

  

1

 

іюля

 

1

  

руб.

Адресъ

 

Главной

 

Конторы

 

С.-Потербургъ.

 

Невскій,

  

148.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

годъ,

 

на

 

еженедѣльный

 

иллюстри-

рованный

 

журналъ

 

путешествій

 

и

 

приключеній

 

на

 

сушѣ

 

и

 

морѣ

\.

 

Народн.

 

Проев,

 

журналъ

 

„Вокругъ

 

Свѣта"

 

допущенъ

 

къ

обращенію

 

въ

 

народныхъ

 

читальпяхъ.

Въ

 

теченіи

 

1899

 

года

 

подписчики

 

получатъ:

 

SO

 

еже-

недѣльныхъ

 

иллюстрированныхъ

 

Ж№,

 

заключающихъ

 

въ

 

себѣ:

романы,

 

повѣсти,

 

путешествія,

 

научныя

 

статьи

 

и

 

множество

 

ри-

сунковъ,

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

безплатно

 

12

 

томовъ,

 

[въ

 

которыхъ

будутъ

 

помѣщены

 

слѣдующія

  

произведѳнія:

1)

 

Сервантеса,

 

„Донъ-Нихотъ",

 

въ

 

полномъ

 

переводѣ,

въ

 

2-хъ

 

иллюстрированныхъ

 

томахъ.

 

2)

 

Собраніе

 

романовъ

ГУСТАВА

 

ЭМАРА

 

въ

 

10-ти

 

томахъ,

 

съ

 

полныхъ

 

фран-

цузскихъ

 

изданій,

 

переведенныхъ

 

нашими

 

лучшими

 

переводчиками

безъ

 

сокращеній

 

и

 

передѣлокъ:

I.

 

Арканзасскіо

 

трапперы.

 

2.

 

Пограничные

 

бродяги.

 

3.

 

Чис-

тое

 

сердце.

 

4.

 

Вольные

 

стрѣлки.

 

5.

 

Гампузино.

 

6.

 

Сокрамонто.

7.

 

Масъ-горка.

 

8.

 

Розасъ.

 

9.

 

Красивая

 

рѣка

 

ч.

 

I.

 

Фортъ

 

Дю-

кенъ.

 

10.

 

ч.

 

П.

 

Атласная

 

змѣя.

При

 

допдатѣ

 

одного

 

рубля

 

подписчики

 

получатъ

 

ДВѢ

РОСКОШНЫЯ

 

ПРЕМІИ,

 

состояния

 

изъ

 

2-хъ

 

художественныхъ

картинъ:

 

1)

 

Буря

 

на

 

Чернотъ

 

моргь,

 

съ

 

картины

проф.

 

И.

 

-К.

 

Айвазовскаго.

 

2)

 

Севастополь— откры-
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7¥іый

 

рейдъ,

 

съ

 

картины

 

проф.

 

Лагаріо.

 

Олѳографіи

 

въ

 

28

красовъ.

Подписная

 

цѣна

 

журнала

 

остается

 

прежняя.

 

На

 

годъ

 

съ

приложоніемъ

 

ром.

 

Сервантеса

 

„Донъ-Кихотъ"

 

и

 

собраніо

 

ром.

Густава

 

Эмара,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

41=

 

руб.

 

Тоже

 

съ

преміями,

 

2-м я

 

картинами,

 

S3

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.,

 

къ

 

1-му

 

ап-

рѣля

 

и

  

1-му

 

іюля

 

по

 

1

 

р.

 

За

 

премію — при

 

послѣдномъ

 

взносѣ.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

   

Ильинсвія

 

ворота,

 

домъ

 

Титова.

Съ

 

1

 

января

 

1899

 

года

 

въ

 

Москвѣ

 

будетъ

 

издаваться

 

новый

еженедѣльный

 

политически,

 

научный

   

и

   

литературный

   

журналъ

„ЗНАМЯ"

 

будетъ

 

выходить

 

каждую

 

недѣлю,

 

отдѣльными

 

книж-

ками,

 

до

 

4

 

печатныхъ

 

листовъ

 

текста.

Программа:

 

1.

 

Романы,

 

повѣсти,

 

разсказы

 

и

 

стихотворенія.

II.

 

Литературная

 

критика.

 

III.

 

Обозрѣніе

 

иностранной

 

и

 

вну-

тренней

 

жизни.

 

IV.

 

Вопросы

 

ролигіозныѳ,

 

философскіо

 

и

 

научные.

Лицъ,

 

желающихъ

 

ознакомиться

 

съ

 

идейной

 

стороной

 

из-

данія,

 

редаація

 

проситъ

 

затребовать

 

первую

 

книжку,

 

выходящую

1

 

декабря.

  

Первый

 

№

 

высылается

 

за

 

одну

 

сомикопѣечпую

 

марку.

Подписная

 

цѣна:

 

на

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

5

 

р.,

 

на

 

Ѵэ

 

года

3

 

руб.,

 

на

 

1/і

 

года

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Разсрочка

 

по

 

соглашенію

съ

 

конторой.
Учащимся,

 

учителямъ

 

и

 

священнослужитолямъ

 

цѣна

 

съ

 

до-

ставкой

 

и

 

пересылкой

 

4

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Адресъ

 

Редакціи

 

и

 

Конторы:

 

Москва,

 

Варсонофьовскій

 

п.,

домъ

 

Кн.

 

Гагарина.

РвдАКТОРЪ

 

В.

 

Соколовскій.
Спмбирскт..

 

Типо-Литографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.
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НЕОФФИЦІАЛЫШЙ.

Слово

 

Преосвященнаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Сим-
бирскаго,

 

въ

 

день

  

250-лѣтняго

 

юбилея

   

г.

  

Сим-
бирска,

 

4

 

октября

 

1898

 

г.

Помянухъ

 

дни

 

древнія,

 

поучихся

 

(Пс.

  

142,

  

5).

Въ

 

столь

 

знаменательный

 

деньпразднованія

 

двухъ

 

съ

половиной

 

вѣкового

 

юбилея

 

богохранимаго

 

града

 

Сим-
бирска,

 

что

 

сказать

 

намъ

 

съ

 

сего

 

священнаго

 

мѣста,

отъ

 

лица

 

св.

 

церкви

 

нашей?

 

Куда

 

устремить

 

свои

умственные

 

взоры,

 

какія

 

проявить

 

изъ

 

одушевляющихъ

насъ

 

чувства;

 

съ

 

чего

 

начать

 

нашу

 

рѣчь

 

и

 

куда

 

ее

направить,

 

въ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

значеніемъ

 

событія

 

и

въ

 

цѣляхъ

 

общаго

 

нашего

 

назиданія?

 

Начать

 

ли

 

съ

благодаренія

 

Вогу

 

за

 

прошедшее,

 

или

 

съ

 

молитвы

 

и

прошенія

 

о

 

милости,

 

помощи

 

и

 

благословеніи

 

Божіемъ
на

 

будущее,

 

да

 

не

 

подвигнется

 

и

 

не

 

разрушится

 

градъ

нашъ

 

отъ

 

враговъ

 

видимыхъ

 

и

 

невидимыхъ,

 

отъ

 

на-

пора

 

разрушительныхъ

 

силъ

 

природы

 

и

 

растлѣва-

ющихъ

 

началъ

 

духа

 

времени

 

и

 

злобы

 

поднебесной?

 

Вы-
сказывать

 

ли

 

чувства

 

радости

 

или

 

печали

 

за

 

прошед-

шее,

 

чувства

 

надежды

 

или

 

опасенія

 

за

 

будущее,

 

чув-

ства

 

любви,

 

успокоенія

 

и

 

отрады

 

за

 

настоящее?

 

Или
слагать

 

хвалебный

 

гимнъ

 

дѣятелямъ,

 

отшѳдшимъ

 

изъ

міра

   

сего,

   

а

  

равно

   

и

  

труждающимся

   

понынѣ

   

надъ
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благоустроеніемъ

 

града

 

нашего

 

въ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

отношеніяхъ?

 

Переноситься

 

ли

 

намъ

 

мыслію

 

въ

 

отда-

ленныя

 

времена

 

существованія

 

нашего

 

града

 

и

 

обозрѣ-

вать

 

судьбы

 

его

 

отъ

 

первыхъ

 

страницъ

 

его

 

исторіи;
или

 

остановиться

 

только

 

на

 

настоящемъ

 

его

 

состояніи,
чтобы

 

отсюда

 

судить

 

или

 

гадать

 

о

 

будущемъ?...
Вотъ

 

вопросы,

 

изъ

 

которыхъ,

 

всѣхъ

 

въ

 

совокуп-

ности,

 

наряду

 

еще

 

со

 

многими

 

другими,

 

какъ

 

изъ

своихъ

 

составныхъ

 

частей,

 

должно

 

было

 

бы

 

слагаться

настоящее

 

слово

 

наше,

 

при

 

разсмотрѣніи

 

каждаго

 

изъ

нихъ

 

въ

 

частностяхъ;

 

но

 

ни

 

наше

 

вниманіе

 

въ

 

насто-

ящія

 

минуты,

 

ни

 

находящееся

 

въ

 

нашемъ

 

распоряженіи
время

 

не

 

могутъ

 

вмѣстить

 

всего

 

этого.

 

Намъ,

 

по

 

не-

обходимости,

 

приходится

 

теперь

 

ограничиваться

 

лишь

немногимъ

 

и

 

притомъ

 

только

 

съ

 

извѣстной

 

стороны

разсмотрѣнія,

 

предоставляя

 

другимъ

 

изслѣдователямъ

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

излагать

 

исторію

 

и

 

судьбы

 

бо-

гохранимаго

 

града

 

нашего

 

въ

 

его

 

прошедшемъ

 

и

 

на-

стоящемъ

 

и,

 

на

 

основаніи

 

добытыхъ

 

отсюда

 

данныхъ,

быть

 

можетъ,

 

гадательно

 

проникать

 

въ

 

будущее,

 

что-

бы

 

представить

 

во

 

всѳмъ

 

этомъ

 

поучительные

 

уроки

для

 

насъ,

 

для

 

нашихъ

 

современниковъ

 

и

 

потомства.

Итакъ,

 

что

 

же

 

сказать

 

собственно

 

намъ,

 

какого

руководитѳльнаго

 

начала

 

и

 

какой

 

точки

 

зрѣнія

 

дер-

жаться

 

въ

 

настоящемъ

 

церковномъ

 

словѣ,

 

чтобы

 

этимъ

опредѣлялось,

 

хоть

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ,

 

содержаніѳ,

направленіе

 

и

 

характеръ

 

слова?
Священные

 

боговдохновенные

 

писатели

 

древности

и

 

христіанскаго

 

времени,

 

когда

 

устремляли

 

свои

 

взоры

въ

 

глубь

 

вѣковъ

 

прошедшихъ,

 

тогда

 

въ

 

судьбахъ

 

все-

ленной,

 

въ

 

исторіи

 

царствъ

 

и

 

народовъ,

 

градовъ

 

и

 

весей'
въ

 

жизни

 

и

 

дѣлахъ

 

людей,

 

давно

 

отшедшихъ,

 

старались,

главнымъ

 

образомъ,

 

усмотрѣть

 

пути

 

Промысла

 

Вожія
и

 

извлечь

 

отсюда

 

полезные,

 

назидательные

 

уроки

 

какъ
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для

 

себя

 

самихъ,

 

такъ

 

для

 

своихъ

 

современниковъ

 

и

вхъ

 

потомковъ,

 

въ

 

лицѣ

 

отдаленныхъ

 

поколѣній.

 

Такъ,

св.

 

Пророкъ

 

Давидъ,

 

обозрѣвая

 

и

 

воспѣвая

 

въ

 

свя-

щенныхъ

 

поэтическихъ

 

гимнахъ

 

судьбы

 

своего

 

народа

и

 

пути

 

Божіи

 

въ

 

его

 

исторіи,

 

взывалъ

 

нѣкогда

 

предъ

Богомъ:

 

помянухъ

 

дни

 

древнія,

 

поучихся

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлѣхъ

Твоихъ,

 

въ

 

твореніяхъ

 

руку

 

Твоею

 

поучахся

 

(не.

 

142,

 

5).

И

 

св.

 

Апостолъ

 

Павелъ,

 

уже

 

въ

 

христіанскія

 

времена,

обращая

 

наше

 

вниманіе

 

на

 

исторію

 

народа

 

Божія,

 

на

записи

 

и

 

сказанія

 

дрѳвнихъ

 

священныхъ

 

лѣтописцевъ —

бытописателей,

 

говорить,

 

между

 

прочимъ:

 

яже

 

предна-

писана

 

быша,

 

въ

 

наше

 

наказаніе

 

преднаписашася

 

(Рим.

 

15,

 

4).

Вотъ

 

гдѣ

 

руководительное

 

начало

 

для

 

нашего

 

слова!
Вотъ

 

его

 

характеръ,

 

какъ

 

поученія!

 

Вотъ

 

исходная

точка

 

зрѣнія,

 

съ

 

которой

 

мы

 

должны

 

смотрѣть

 

на

 

пред-

метъ

 

настоя щаго

 

праздника.

Итакъ,

 

какой

 

же

 

смыслъ

 

и

 

какіе

 

поучительные

уроки

 

представляетъ

 

намъ

 

настоящее

 

торжество,

 

со-

единенное

 

съ

 

воспоминавіями

 

прошедшаго?
Нынѣшній

 

праздникъ

 

нашъ,

 

какъ

 

и

 

другія

 

юбилей-
ная

 

торжества,

 

по

 

своему

 

первообразу,

 

не

 

суть

 

чело-

вѣческія

 

учреждѳнія

 

и

 

изобрѣтенія.

 

Празднованіе

 

юби-
леевъ,

 

по

 

началу

 

своему,

 

есть

 

установлѳніе

 

Божествен-
ное,

 

какъ

 

читаемъ

 

о

 

томъ

 

въ

 

первыхъ

 

книгахъ

 

свя-

щенной

 

Библіи

 

(см.

 

Лев.

 

25

 

гл.).

 

Цѣль

 

этого

 

устано-

влена

 

была

 

и

 

религіозная

 

и

 

гражданская;

 

главнымъ

 

же

образомъ

 

оно

 

имѣло

 

въ

 

виду

 

напомнить

 

людямъ,

 

что

какъ

 

они,

 

такъ

 

и

 

земля

 

ихъ,

 

все

 

ихъ

 

достояніе,

 

всецѣло

принадлежать

 

Господу,

 

и

 

чрезъ

 

это

 

расположить

 

ихъ

къ

 

столь

 

любезнымъ

 

Богу

 

дѣламъ

 

милосердія

 

и

 

благо-
творительности

 

въ

 

самомъ

 

широкомъ

 

смыслѣ.

 

Въ

 

этомъ

краткомъ

 

положеніи

 

все

 

сказано.

 

Вотъ

 

общій

 

смыслъ

юбилеевъ.

 

Этотъ

 

смыслъ

 

и

 

это

 

значеніѳ

 

ихъ

 

изъ

 

древ-

ности

 

простирается

 

и

 

на

 

наше

 

время,

 

и

 

на

 

наши

юбилейныя

 
торжества...
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Вдумываясь

 

въ

 

это

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

со-

временную

 

дѣйствительность,

 

нельзя

 

не

 

удивляться,

какъ

 

все

 

это

 

для

 

насъ

 

поучительно!...

 

Идутъ

 

дни,

 

не-

дѣли,

 

мѣсяцы,

 

годы,

 

седмилѣтія,

 

десятки

 

лѣтъ;

 

время

и

 

жизнь

 

текутъ

 

быстро

 

и

 

незамѣтно;

 

совершаются

дѣла — великія

 

и

 

малыя,

 

добрыя

 

и

 

злыя;

 

предприни-

маются

 

великія

 

сооруженія

 

въ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

об-

ластяхъ

 

человѣческой

 

жизни

 

и

 

дѣятельности,

 

въ

 

обла-
сти

 

религіи,

 

наука,

 

искусства,

 

промышленности

 

и

 

т.

 

д.

Одно

 

разрушается,

 

замѣняется

 

другимъ;

 

усовершен-

ствованія

 

идутъ

 

впередъ,

 

вліяютъ

 

на

 

человѣческую

жизнь

 

въ

 

хорошую

 

или

 

дурную

 

сторону,

 

смотря

 

по

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

условіямъ...

 

Но

 

вотъ

 

это

 

всеоб-
щее

 

движеніе

 

впередъ

 

доходитъ

 

до

 

извѣстнаго

 

предѣла

во

 

времени

 

— полустолѣтія.

 

Тутъ

 

мы

 

и

 

встрѣчаемся

 

съ,

такъ

 

называемымъ,

 

юбилеемъ,

 

въ

 

который

 

намъ

 

и

 

слѣ-

дуетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

остановиться,

 

осмотрѣться

 

кру-

гомъ,

 

разобраться

 

въ

 

окружающей

 

дѣйствительности,

главное — оглянуться

 

назадъ,

 

чтобы

 

видѣть,

 

что

 

и

 

какъ

пройдено,

 

что

 

и

 

какъ

 

сдѣлано,

 

что

 

изъ

 

всего

 

прошла-

го

 

слѣдуѳтъ

 

отмѣтить,

 

какъ

 

особенное,

 

выдающееся,

что,

 

какъ

 

лучшее

 

и

 

достойное

 

подражанія,

 

взять

 

въ

руководство

 

на

 

послѣдующее

 

время,

 

кому

 

изъ

 

прошед-

шихъ

 

дѣятелей

 

воздать

 

должную

 

дань

 

уважѳнія

 

и

 

по-

хвалы;

 

чьи

 

запечатлѣть

 

заслуги

 

въ

 

памяти

 

народной;

какіе

 

періоды

 

въ

 

жизни

 

человѣческихъ

 

обществъ

 

и

учрежденій

 

отмѣтить,

 

какъ

 

знаменія

 

времени,

 

какъ

проявлѳнія

 

милостей

 

или

 

кары

 

Болгіей

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

т.

 

д.

Вотъ

 

гдѣ

 

смыслъ

 

всѣхъ,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

юбилей-
ныхъ

 

записокъ,

 

рѣчей,

 

воспоминаній,

 

историческихъ

 

и

археологичеикихъ

 

изысканій

 

и

 

т.

 

п.,

 

готовящихся

 

обык-
новенно

 

ко

 

днямъ

 

юбилеевъ.

 

Но

 

что

 

особенно

 

важно

во

 

всемъ

 

этомъ

 

пересмотрѣ

 

прошедшей

 

жизни,

 

это—

указать

 

нѣчто

 

общее

 

и

 

постоянное

   

среди

 

разнообраз-
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ной

 

и

 

безконечной

 

смѣеы

 

вещей,

 

лицъ

 

и

 

событій,

 

въ

продолженіе

 

извѣстнаго

 

звачительнаго

 

періода

 

време-

ни;

 

нѣчто

 

руководящее

 

этою

 

смѣною,

 

властвующее

надъ

 

нею

 

и,

 

незамѣтно

 

для

 

обыкновеннаго

 

взгляда

людского,

 

устанавливающее

 

во

 

всемъ

 

цѣлесообразный

порядокъ

 

среди

 

хаоса

 

и

 

безпорядковъ,

 

среди

 

тысячи

препятствій,

 

и

 

все

 

направляющее

 

къ

 

извѣстной

 

выс-

шей

 

цѣли.

 

Мы

 

говоримъ

 

о

 

дѣйствіи

 

и

 

путяхъ

 

Про-
мысла

 

Вожія

 

въ

 

исторіи

 

и

 

жизни

 

людей,

 

въ

 

существо-

вали

 

градовъ

 

и

 

весей.

Обращаясь

 

теперь

 

мыслію

 

къ

 

настоящему

 

торже-

ству

 

и

 

соединеннымъ

 

съ

 

нимъ

 

воспоминаніямъ,

 

что

 

мы

видимъ 1?
Вогохранимый

 

градъ

 

нашъ

 

Симбирскъ

 

нынѣ

 

пѳ-

реживаетъ

 

не

 

первый

 

только,

 

но

 

уже

 

пятый

 

юбилей-
ный

 

пѳріодъ

 

своего

 

историческаго

 

существованія,

 

рав-

няющійся

 

четверти

 

тысячелѣтія

 

времени

 

отъ

 

начала

его

 

основанія.

 

Періодъ,

 

какъ

 

видите,

 

немалый.

 

Въ
течете

 

сего

 

времени

 

градъ

 

нашъ

 

многое

 

пѳрежилъ

 

и

переиспыталъ

 

въ

 

своей

 

внутренней

 

жизни:

 

видѣлъ

 

и

счастливые

 

и

 

несчастные

 

дни,

 

дни

 

радости

 

и

 

печали,

богатства

 

и

 

скудости,

 

дни

 

страха

 

и

 

ободренія,

 

дни

упадка

 

и

 

подъема

 

духа.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

онъ

 

былъ
свидѣтелемъ

 

и

 

участникомъ

 

и

 

многихъ

 

внѣшнихъ

 

для

него

 

событій

 

въ

 

исторической

 

жизни

 

нашего

 

отечества,

радостныхъ

 

и

 

печальныхъ,

 

разрушительныхъ

 

для

 

гра-

жданского

 

благосостоянія

 

всего

 

отечества

 

и

 

благотвор-
но-зиждительно

 

дѣйствовавшихъ

 

на

 

гражданскій

 

бытъ
русскаго

 

народа

 

вообще

 

и,

 

въ

 

частности,

 

на

 

умствен-

ное

 

и

 

нравственное

 

развитіе

 

и

 

матеріальное

 

благосо-
стояніе

 

населенія

 

здѣшняго

 

края.

 

Былъ

 

свидѣтелемъ

смутъ

 

и

 

мятежныхъ

 

возстаній

 

противъ

 

существующихъ

порядковъ

 

государственной

 

жизни

 

нашего

 

отечества;

отражалъ

   

неразъ

   

мятежныя

   

вражескія

   

нападенія

   

на
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него;

 

грудью

 

защищалъ

 

родную

 

страну

 

отъ

 

грозившихъ

ей

 

ударовъ,

 

чувствительныхъ

 

ранъ

 

и

 

опасностей;

 

остал-

ся

 

вѣренъ

 

русской

   

законной

 

государственной

   

власти;

явился

   

неуклоннымъ

   

охранителемъ

    

вѣры

    

и

   

церкви

православной

 

на

 

здѣшней

 

окраинѣ,

 

хранителемъ

 

и

 

вы-

разителемъ

 

основныхъ

  

началъ

 

нашей

   

государственно-

сти

 

и

 

вообще

  

существующихъ

 

порядковъ

 

гражданской

и

 

церковной

 

жизни

   

нашего

 

отечества.

   

Богохранимый
градъ

 

нашъ

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

и

 

гнѣва

 

Божія,

 

не

 

разъ

его

 

поражавшаго,

 

въ

 

видѣ

   

различныхъ

 

физическихъ

 

и

народныхъ

 

бѣдствій;

 

но,

   

вразумляемый

 

десницею

 

Все-
вышняго,

 

онъ,

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

покаяніемъ,

 

мужественно

 

и

бодро,

 

выходилъ

   

изъ-подъ

 

тяжести

 

постигавшихъ

 

его

испытаній,

 

чрезъ

   

что

 

становился

  

участникомъ

  

новыхъ

милостей

 

Божіихъ,

   

изобильно

 

и

 

доселѣ

 

на

 

него

 

изли-

ваемыхъ...

 

Симбирскій

   

край,

 

въ

 

теченіѳ

 

двухъ

 

съ

   

по-

ловиною

   

вѣковъ

   

существованія

   

нашего

   

града,

   

далъ

многихъ

 

достойнѣйшихъ

 

служителей

  

церкви

 

православ-

ной

 

съ

 

нѣсколькими

  

іерархами

 

во

   

главѣ,

 

многихъ

 

по-

лезнѣйшихъ

   

слугъ

   

государства

   

и

   

отечества

   

нашего,

многихъ

 

ученыхъ,

 

поэтовъ.

 

мыслителей, ;съ

 

родоначаль-

никомъ

   

русскихъ

   

историковъ

   

включительно;

   

но— что

особенно

 

важно

 

и

   

дорого— онъ

 

воспиталъ

   

даже

   

пра-

ведниковъ,-

 

особо

   

чтимыхъ

 

въ

 

памяти

 

народной,

 

отно-

сительно

 

которыхъ

 

мы

  

вѣруемъ,

 

что

 

они

 

являются

  

за

насъ

 

теперь

 

сильными

 

молитвенниками

 

и

 

предстателя-

ми

 

предъ

 

Богомъ...

 

Словомъ,

 

богохранимый

 

градъ

 

нашъ,

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ,

 

служилъ

  

и

 

доселѣ

 

служить

  

ве-

ликую

   

службу

   

нашему

   

православному

   

государству

  

и

отечеству

 

въ

 

разныхъ

 

отношеніяхъ.
Вотъ,

 

въ

 

общемъ,

 

краткомъ

 

видѣ,

 

изображеніе
протекшихъ

 

судебъ

 

и

 

явлѳній,

 

въ

 

течѳніе

 

двухъ

 

съ

половиною

 

вѣковъ

 

существованія

 

нашего

 

града;

 

изоб-
раженіе,

 

представляющее

   

для

 

насъ

 

много

   

утѣшитель-
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наго

 

и

 

немало

 

поучятѳльнаго.

 

Чему

 

же

 

мы

 

можѳмъ

поучиться

 

въ

 

исторіи

 

нашего

 

града

 

и

 

края?
Прежде

 

всего,

 

протекшія

 

судьбы

 

нашего

 

града

 

и

края

 

научаютъ

 

насъ

 

опытно

 

убѣдиться

 

въ

 

той

 

бого-
откровенной

 

истинѣ,

 

что.

 

ащв

 

не

 

Господь

 

созиждетъ

домъ,

 

всуе

 

трудишася

 

зиждущги;

 

аще

 

не

 

Господь

 

сохранить

ірадъ,

 

всуе

 

бдѣ

 

стрегій

 

(пс.

 

126,

 

1).

 

Господь

 

призвалъ

къ

 

бытію

 

нашъ

 

городъ

 

и,

 

Своимъ

 

всеблагимъ

 

и

 

прѳ-

мудрымъ

 

Промыслоиъ,

 

сохранялъ

 

его

 

существованіѳ

среди

 

постоянной

 

смѣны

 

лицъ

 

и

 

событій,

 

среди

 

напо-

ровъ

 

вражескихъ,

 

среди

 

бѣдствій

 

физическихъ

 

и

 

на-

родныхъ.

 

Изъ

 

малаго

 

сторожевого

 

пункта,

 

богохрани-
мый

 

градъ

 

нашъ

 

въ

 

теченіе

 

столѣтій,

 

при

 

помощи

Божіей,

 

разросся,

 

окрѣпъ

 

и

 

благоустроился,

 

превра-

тившись

 

въ

 

большой

 

и

 

величественный

 

губернскій

 

го-

родъ.

 

Ни

 

вражескія

 

нападенія

 

невѣрныхъ

 

агарянъ,

 

ни

грозные

 

приступы

 

разбойническихъ

 

шаекъ

 

разныхъ

самозванцевъ

 

не

 

сокрушили

 

его

 

твердыни,

 

не

 

осквер-

нили

 

его

 

св.

 

храмовъ;

 

ни

 

страшные

 

разрушительные

пожары

 

не

 

превратили

 

его

 

навсегда

 

въ

 

груды

 

пепла

и

 

вѣчныя

 

развалины.

 

При

 

содѣйствіи

 

помощи

 

Вожіей,
послѣ

 

этихъ

 

бѣдствій,

 

градъ

 

нашъ

 

становился

 

еще

лучше

 

и

 

величественнѣѳ.— Какъ

 

же

 

намъ,

 

въ

 

виду

 

это-

го,

 

молитвенно

 

не

 

возблагодарить

 

Господа,

 

Промысли-
теля

 

нашего,

 

и

 

Пречистую

 

Богоматерь-Покровитель-
ницу

 

нашего

 

края?!
Далѣѳ,

 

протекшія

 

судьбы

 

нашего

 

города

 

и

 

края

научаютъ

 

насъ

 

съ

 

тѳрпѣніемъ,

 

вѣрою

 

и

 

упованіемъ

 

на

милосердіе

 

Вожіе

 

переносить

 

постигающія

 

насъ

 

обще-
народный

 

и

 

частныя

 

бѣдствія

 

и

 

испытанія

 

человѣче-

скія,

 

въ

 

какой

 

бы

 

формѣ

 

они

 

ни

 

выражались,

 

который

часто

 

ни

 

предусмотрѣть,

 

ни

 

предупредить,

 

ни

 

отразить

не

 

въ

 

силахъ

 

никакая

 

современная

 

наука,

 

никакое

человѣческое

 

искусство.

 

Ни

 

моры

 

и

 

эпидемическія

 

бо-
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лѣзни,

 

ни

 

засухи

 

и

 

пожары,

 

ни

 

глады

 

и

 

наводненія

 

не

страшны

 

для

 

истинно

 

вѣрующаго

 

и

 

надѣющагося

 

на

Бога

 

христіанина.

 

Онъ

 

видитъ

 

въ

 

нихъ

 

временные

бичи

 

Божіи,

 

посылаемые

 

для

 

вразумленія

 

грѣшниковъ,

или

 

съ

 

какими

 

нибудь

 

другими

 

премудрыми

 

и

 

благими
цѣлями,

 

и

 

прекращаемые

 

большею

 

частію

 

тою

 

же

 

чу-

додѣйственною

 

силою

 

Божіею,

 

проявляемою

 

или

 

отъ

чудотворныхъ

 

иконъ

 

Небесной

 

Покровительницы

 

на-

шего

 

края,

 

или

 

отъ

 

особенныхъ

 

дѣйствій

 

невидимаго

Промысла

 

Божія,

 

по

 

молитвамъ

 

и

 

покаянію

 

народа.

Какъ

 

было

 

это

 

въ

 

протекшія

 

времена

 

по

 

вѣрѣ

 

народ-

ной,

 

такъже

 

вѣрою

 

научаемся

 

разумѣвать

 

(Евр.

 

11,

 

3),

что

 

подобнымъ

 

образомъ

 

можемъ

 

избавляться

 

отъ

 

та-

ковыхъ

 

бѣдствій

 

и

 

испытаній

 

и

 

въ

 

будущемъ,

 

если

Господу

 

угодно

 

будетъ

 

послать

 

ихъ

 

на

 

насъ.

Затѣмъ,

 

протекшія

 

судьбы

 

и

 

подвиги

 

мѣстнаго

населенія

 

научаютъ

 

насъ

 

быть

 

вѣрными

 

богопоставлен-
ной

 

у

 

насъ

 

государственной

 

власти

 

и

 

существующимъ

порядкамъ

 

церковно-общественной

 

жизни

 

нашего

 

оте-

чества,

 

какой

 

бы

 

великой

 

и

 

неожиданной

 

опасности,

какому

 

бы

 

испытанно

 

ни

 

подвергалось

 

наше

 

граждан-

ское

 

мужество,

 

вѣрность

 

Престолу

 

и

 

завѣтамъ

 

церкви

православной.

 

Наши

 

предки,

 

населявшіе

 

нѣкогда

 

градъ

сей,

 

воодушевляемые

 

вѣрою,

 

въ

 

минуты

 

смертной

 

опас-

ности,

 

не

 

щадили

 

жизни

 

своей,

 

оставаясь

 

вѣрными

главнымъ

 

основамъ

 

нашего

 

отечества — православію

 

и

единодержавію,

 

и,

 

своими

 

подвигами,

 

хранимыми

 

те-

перь

 

въ

 

исторіи

 

и

 

памяти

 

народной,

 

оставили

 

намъ

поучительные

 

примѣры

 

для

 

подражанія.— Будемъ

 

же

и

 

мы

 

твердо

 

блюсти

 

свою

 

св.

 

вѣру

 

и

 

преданность

церкви

 

православной,

 

не

 

уклоняясь

 

ни

 

въ

 

какія

 

ереси,

секты

 

и

 

расколы,

 

не

 

увлекаясь

 

никакимъ

 

вольно-

мысліемъ,

 

противоцерковными

 

ученіями

 

и

 

разными,

несоотвѣтствующими

  

духу

  

православія,

   

модными

   

вѣ-
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яиіями

 

вѣка

 

сего;

 

постараемся

 

проходить

 

каждый

 

свое

служеніе

 

по

 

долгу

 

присяги

 

и

 

по

 

совѣсти,

 

какъ

 

предъ

Богомъ,

 

памятуя,

 

что

 

за

 

все

 

это

 

Мздовоздаятель

 

и

Судія

 

есть

 

Богъ...

 

Вѣрою,

 

благочестіемъ

 

и

 

граждан-

скими

 

доблестями

 

сильны

 

были

 

наши

 

предки.

 

Да

 

про-

цвѣтаютъ

 

же

 

эти

 

вѳликія

 

христіанскія

 

.добродѣтели

 

и

эти

 

гражданскія

 

доблести

 

и

 

среди

 

насъ — ихъ

 

потом-

ковъ!...
Что

 

касается

 

настоящаго

 

времени,

 

то

 

постепенно

увѳличивавшійся

 

ростъ

 

населенія

 

нашего

 

города

 

и

 

края,

земледѣльческая

 

культура,

 

движеніе

 

впѳредъ

 

промыш-

ленности

 

и

 

торговли,

 

умственное

 

и

 

нравственное

 

раз-

витіе

 

мѣстнаго

 

населенія,

 

умноженіе

 

учебно-воспита-
тельныхъ

 

заведеній

 

и

 

благотворительныхъ

 

учрежденій,
распространеніѳ

 

грамотности

 

въ

 

простомъ

 

народѣ,

 

на-

учная

 

образованность

 

въ

 

срѳднихъ

 

и

 

высшихъ

 

клас-

сахъ

 

здѣшняго

 

общества,

 

улучшеніе

 

путей

 

сообщенія
и

 

проч.

 

и

 

проч., — поставили

 

духовную

 

и

 

матеріальную
жизнь

 

мѣстнаго

 

населенія

 

на

 

ту

 

высоту,

 

которую

 

мы

призваны

 

созерцать

 

теперь

 

и

 

на

 

уровнѣ

 

которой

 

сто-

 

•

ятъ

 

и

 

многіѳ

 

другіе,

 

даже

 

болѣе

 

крупные

 

и

 

знаме-

нитые

 

города

 

нашего

 

дорогого

 

отечества...

 

На

 

ру-

бѳжѣ

 

2Уа

 

столѣтій

 

своего

 

историческаго

 

существова-

нія

 

нашъ

 

городъ,

 

можно

 

сказать,

 

сравнялся

 

теперь

со

 

всѣми

 

другими

 

городами

 

Россіи

 

и

 

Европы

 

и

 

въ

послѣднемъ

 

преимуществѣ

 

культурной

 

жизни

 

наро-

довъ— желѣзнодорожномъ

 

пути

 

сообщенія...
Видя

 

такіе

 

успѣхи

 

и

 

блага

 

земныя,

 

намъ

 

данныя,

воздадимъ

 

же

 

и

 

мы

 

за

 

все

 

это

 

благодарѳніе

 

Господу,
отъ

 

Котораго

 

свыше

 

исходить

 

всякое

 

даяніе

 

благо

 

и

 

всякъ

даръ

 

совершенъ

 

(Іак.

 

1,

 

17);

 

и

 

будемъ

 

усердно

 

молить

Его,

 

чтобы

 

Онъ,

 

Милосердый,

 

и

 

впредь

 

не

 

лишилъ

насъ

 

Своихъ

 

милостей

 

и

 

Своего

 

благословенія;

 

чтобы
направилъ

 

жизнь

   

нашу

 

и

 

нашего

   

молодого

  

поколѣнія
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по

 

пути,

 

Ему

 

угодному,'

 

а

 

для

 

насъ

 

полезному

 

и

 

спа-

сительному.

 

Пусть

 

дальнѣйшеѳ

 

движѳніе

 

впередъ

 

жиз-

ни

 

населѳнія

 

нашего

 

города

 

и

 

края

 

въ

 

религіозно-
нравственномъ

 

и

 

житейски— бытовомъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

другихъ

 

отношѳніяхъ,

 

идетъ

 

вполнѣ

 

согласно

 

съ

 

во-

лею

 

Божіею,

 

съ

 

задачами

 

и

 

основами

 

нашего

 

право-

славнаго

 

отечества

 

и

 

съ

 

завѣтами

 

нашихъ

 

благочести-
выхъ

 

предковъі...
Въ

 

заключеніе

 

нашего

 

слова,

 

вспомнимъ,

 

братіе,
что

 

священные

 

юбилеи,

 

какъ

 

мы

 

сказали

 

ранѣе,

 

вну-

шали

 

людямъ

 

мысль

 

о

 

дѣлахъ

 

милосердія,

 

о

 

самой

широкой

 

благотворительности,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Оѣд-

нымъ

 

и

 

несчастнымъ,

 

къ

 

меньшей

 

братіи

 

нашей,

 

для

пользы

 

которой,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

назначены

 

были
Богомъ

 

священные

 

юбилеи.

 

О,

 

если

 

бы

 

намъ

 

ознаме-

новать

 

настоящее

 

торжество

 

и

 

увѣнчать

 

протекшія
судьбы

 

нашего

 

края,

 

въ

 

выраженіе

 

болѣе

 

полной

 

и

действительной

 

благодарности

 

Господу,

 

не

 

только

 

сло-

вами

 

и

 

рѣчами,

 

но

 

и

 

дѣлами,— созданіемъ

 

какого

 

ни-

будь

 

рукотвореннаго

 

или

 

нерукотвореннаго

 

памятника

изъ

 

дѣлъ

 

милосердія

 

и

 

благотворительности,

 

который

могъ

 

бы

 

увѣковѣчить

 

и

 

нашу

 

память

 

въ

 

отдаленномъ

потомствѣ,

 

который

 

бы

 

оставилъ

 

неизгладимый

 

слѣдъ

отъ

 

настоящаго

 

торжества

 

на

 

отдаленныя

 

времена...

Господи,

 

Боже

 

нашъ,

 

вразуми

 

и

 

расположи

 

сердца

наши

 

на

 

сіѳ

 

святое

 

дѣло,

 

если

 

Тебѣ

 

угодно,

 

чтобы
наша

 

благодарность

 

къ

 

Тебѣ

 

за

 

прошедшее,

 

за

 

всѣ

Твои

 

милости

 

къ

 

нашему

 

граду

 

и

 

къ

 

намъ

 

недостой-
нымъ,

 

выразилась

 

и

 

въ

 

исполненіи

 

двухъ

 

главныхъ

Твоихъ

 

заповѣдей— въ

 

дѣлахъ

 

любви

 

и

 

милосердія

 

къ

ближнимъ

 

нашимъ,

 

а

 

чрезъ

 

то — и

 

въ

 

дѣйствительной

любви

 

къ

 

Тебѣ,

 

—милосердому

 

Богу,— которая

 

познает-

ся

 

изъ

 

дѣлъ

 

любви

 

и

 

милосердія

 

къ

 

ближнимъ

 

(Іоан*
4,

 

20-21)!

 

Аминь.
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Празднованіе

 

250-лѣтняго

 

юбилея

 

города

Симбирска.

4

 

октября

 

1898

 

года

 

городъ

 

Симбирскъ

 

праздновалъ

 

250-

лѣтіе

 

своего

 

существованія.

 

Инициатива

 

этого

 

важнаго

 

въ

 

исто-

рів

 

города

 

событія

 

принадлѳжитъ

 

Симбирской

 

ученой

 

архивной

кояаесіи,

 

въ

 

которой

 

прежде

 

всего

 

возникла

 

мысль

 

о

 

празднованіи

юбилея

 

города.

 

Комиссія

 

выработала

 

программу

 

юбилейныхъ

 

тор-

жествъ

 

и

 

представила

 

ѳѳ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

городского

 

обществен-

наго

 

управлѳнія,

 

пригласивъ

 

послѣднее

 

стать

 

во

 

главѣ

 

праздно-

ванія.

 

Программа

 

съ

 

небольшими

 

измѣненіями

 

была

 

сочувственно

принята

 

городскою

 

думою

 

и

 

представлена

 

на

 

утвержденіѳ

 

мини-

стра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ.

 

По

 

всеподданнѣйшому

 

докладу

 

министра,

Государь

 

Импораторъ

 

30

 

апрѣля

 

1898

 

года

 

Всемилостивѣйше

соизволилъ

 

разрѣшить

 

городу

 

Симбирску

 

отпраздновать

 

4

 

октя-

бря

 

250-лѣтіе

 

своего

 

существованія.

 

Празднованіе

 

юбилея

 

прі-

урочѳво

 

къ

 

4

 

октября

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

именно

день

 

въ

 

1670

 

году

 

подъ

 

стѣнами

 

Симбирска

 

былъ

 

разбитъ

Стонька

 

Разинъ

 

царскими

 

воеводами

 

Варятинскимъ

 

и

 

Милослав-

екимъ,

 

и

 

тѣмъ

 

положено

 

начало

 

прекращенія

 

громаднаго

 

бунта,

охватившаго

 

большую

 

часть

 

Поволжья

 

и

 

угрожавгааго

 

серьезною

опасностію

 

Московскому

 

государству.

Празднованіе

 

250-лѣтія

 

города

 

Симбирска

 

происходило

 

въ

тѳчееіо

 

трѳхъ

 

дней.

 

3-го

 

октября,

 

наканунѣ

 

юбилея,

 

во

 

всѣхъ

городскихъ

 

церквахъ

 

были

 

совершены

 

заупокойныя

 

литургіи

 

съ

панихидами

 

по

 

Царв-основателѣ

 

города

 

Симбирска

 

Алексѣѣ

 

Ми-

хайловичѣ

 

и

 

ИмператорѢ

 

Александра

 

II,

 

по

 

бояринѣ

 

Богданѣ

(въ

 

крѳщеніи

 

Іовѣ)

 

Хитрово,

 

архіепископахъ:

 

Анатоліи,

 

Ѳеодо-

тіи

 

и

 

Ѳѳоктистѣ,

 

епископахъ:

 

Евгеніи

 

и

 

Варсонофіи

 

и

 

всѣхъ

почившихъ

 

дѣятеляхъ.

 

служившихъ

 

въ

 

Симбирскѣ.

 

Заупокойную

лптургію

 

въ

 

каѳодральномъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

совершалъ

 

при-

бывшій

 

па

 

юбилейныя

 

торжества]

 

Преосвященный

 

Антоній,

 

Епи-

скопъ

 

Чебоксарскій,

 

рѳкторъ

 

Казанской

 

духовной

 

акадѳміи,

 

въ

сослуженіи

 

ректора

 

Симбирской

 

дух.

 

соминаріи

 

и

 

соборнаго

 

духовен-
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ствіѵ.

 

По

 

окончаніи

 

литургій

 

и

 

панихидъ

 

въ

 

приходскихъ

 

цер-

квахъ

 

всѣ

 

священнослужители

 

города

 

явились

 

въ

 

соборъ

 

на

 

тор-

жественную

 

панихиду,

 

которую

 

совершилъ

 

Его

 

Преосвященство,

Енископъ

 

Симбирскій

 

Никандръ,

 

въ

 

сослуженіи

 

Преосвященнаго

Антовія

 

и

 

всего

 

городского

 

духовенства.

 

Торжественное

 

богослу-

жение

 

привлекло

 

въ

 

соборъ

 

много

 

молящихся.

 

Панихиды

 

были

совершены

 

и

 

въ

 

Симбирскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

имѣющихъ

домовыя

 

церкви,

 

а

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріи

 

и

 

училищѣ

 

въ

 

этотъ

день

 

служились

 

заупокойныя

 

литургіи.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

въ

 

6

часовъ

 

вечера,

 

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

и

 

домовыхъ

 

церквахъ

 

было

совершено

 

торжественное

 

всенощное

 

бдѣніо;

 

въ

 

каѳѳдральномъ

 

со-

борѣ

 

оно'

 

совершалось

 

Преосвященнымъ

 

Антоніемъ

 

въ

 

сослужоніи

архимандритовъ:

 

Антопія,

 

намѣстника

 

Сызранскаго

 

монастыря,

 

и

Макарія,

 

управляющаго

 

Жадовской

 

пустыней,

 

ректора

 

семинаріи

 

и

соборнаго

 

духовенства.

 

За

 

всѳнощнымъ

 

бдѣніемъ

 

въ

 

соборѣ

 

было

много

 

молящихся.

4-го

 

октября,

 

въ

 

день

 

юбилея,

 

въ

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

бо-

жественную

 

литургію

 

совершалъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

Епископъ

Симбирскій

 

Никандръ,

 

въ

 

сослужоніи

 

съ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

Епископомъ

 

Чебоксарскимъ

 

Антоніемъ,

 

архимандритами,

 

ректо-

ромъ

 

семинаріи

 

и

 

соборнымъ

 

духовенствомъ.

 

На

 

клиросахъ

 

пѣли

пять

 

соединенныхъ

 

хоровъ

 

пѣвчихъ:

 

на

 

правомъ

 

—

 

архіерейсвій

 

и

семинарскій,

 

на

 

лѣвомъ— Троицка

 

го

 

и

 

Вознесенскаго

 

соборовъ

 

и

Троицкой

 

церкви;

 

нотныя

 

пѣсвопѣнія

 

исполнялись

 

всѣми

 

хорами

вмѣстѣ.

 

Стеченіе

 

богомольцевъ

 

было

 

громадное.

 

Во

 

время

 

при-

частнаго

 

стиха

 

Его

 

Преосвященство,

 

Епископъ

 

Никандръ,

 

про-

изнесъ

 

глубоко-назидательное

 

слово

 

*).

 

Еще

 

до

 

окончанія

 

ли-

тургіи

 

въ

 

соборъ

 

прибыло

 

въ

 

золотыхъ

 

облаченіяхъ

 

духовенство

приходскихъ

 

церквей

 

города

 

съ

 

хоругвями

 

и

 

иконами,

 

а

 

на

 

со-

борную

 

площадь

 

собрались

 

воспитанники

 

и

 

воспитанницы

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній

 

со

 

своими

 

воспитателями

 

и

 

воспитательницами

 

и

и

 

мѣстные

 

батальоны

 

войскъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

былъ

 

совершенъ

крестный

 

ходъ

 

по

 

границѣ

 

древняго

 

города

 

(по

 

Вѣнцу,

 

по

 

ули-

*)

 

Слово

 

напечатано

 

въ

 

настоящеыъ

 

номерѣ

 

вѣдомостей.



—

 

519

 

—

цамъ

 

Сѣнной

 

и

 

Большой

 

Саратовской

 

и

 

по

 

Троицкому

 

переулку)

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ.

 

Во

 

главѣ

 

хода

 

несена

 

была

 

икона

 

Не-

рукотвореннаго

 

образа

 

Спасителя,

 

принадлежавшая

 

боярину

 

Бог-

дану

 

Матвѣевичу

 

Хитрово,

 

строителю

 

Симбирска

 

*).

 

За

 

иконою

шли

 

стройными

 

рядами

 

воспитанницы

 

и

 

воспитанники

 

всѣхъ

 

учеб-

ныхъ

 

заводеній

 

города.

 

Далѣе

   

несены

 

были

   

по

   

двѣ

   

въ

   

рядъ

хоругви,

 

а

 

между

 

ними

 

выносные

 

кресты

 

и

 

иконы

   

Божіей

   

Ма-

тери

 

и

 

дровніе

 

мѣстночтимыо

 

образа.

 

Затѣмъ

   

слѣдовали

 

пѣвчіе,

попарно

 

псаломщики

 

въ

 

стихаряхъ,

 

діаконы,

   

священники

 

и

 

ар-

химандриты

 

въ

 

облачоніяхъ,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Епископъ

 

Ан-

тоній,

 

Его

 

Превосходительство,

 

Начальникъ

 

губорніи,

  

представи-

тели

 

административныхъ,

 

сословныхъ

 

и

 

обществонныхъ

  

учрежде-

ній

 

и

 

городскіе

 

цехи

 

со

 

значками;

 

крестный

 

ходъ

 

сопровождали

многочисленныя

 

толпы

 

народа.

 

Во

 

время

 

шествія

 

хода

 

были

 

слѣ-

дующія

 

остановки

 

съ

 

осѣноніями,

 

совершенными

 

Преосвящѳннымъ

Антоніемъ:

 

противъ

 

алтаря

  

Троицкаго

   

каѳедральнаго

   

собора —

древнимъ

 

напрѳстольнымъ

 

крестомъ,

   

пожалованнымъ

   

въ

   

соборъ

царемъ

 

Алексѣемъ

 

Михайловичемъ;

 

противъ

 

архіорейскаго

 

дома —

тѣмъ

   

же

   

крестомъ;

    

противъ

    

Владимірской

   

церкви— древнею

Владимірскою

 

иконою

   

Божіѳй

   

Матери;

   

противъ

   

Вознесенскаго

собора — древнею

 

иконою

 

св.

 

великомученика

 

Іоанна

 

воина,

 

при-

надлежащею

   

Вознесенскому

   

собору.

   

По

   

возвращеніи

   

крестнаго

хода

 

благодарственный

 

молебенъ,

   

по

  

случаю

   

холодной

   

погоды,

былъ

 

совершенъ

 

не

 

на

 

площади,

 

а

   

въ

   

соборѣ.

   

Въ

   

совершоніи

его

 

принимали

   

участіе

 

Преосвященные

   

Епископы

   

Никандръ

   

и

Антоній,

 

архимандриты

 

и

 

все

 

городское

 

духовенство.

 

Предъ

 

от-

пускомъ

 

молебна

 

всѣ

   

молившіеся

 

въ

 

соборѣ

   

были

 

осѣнены

 

древ-

нею

 

иконою

 

Нерукотвореннаго

   

образа

   

Спасителя,

   

принадлежав-

шею

  

боярину

   

Хитрово.

   

Многолѣтіе

   

провозглашалось

   

Государю

Императору

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

   

Синоду,

Преосвященному

 

Епископу

   

Симбирскому

   

Никандру

   

и

   

Преосвя-

щенному

 

Епископу

 

Чебоксарскому

 

Антонію,

 

всѣмъ

   

дѣятелямъ

 

и

*)

 

Опнсаніе

 

этой

 

иконы

 

поыѣщено

 

въ

   

№

 

19

   

Сиыбирскихъ

   

епарх*

вѣдоыостей.
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жителямъ

 

города

 

Симбирска

 

и

 

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ.

Въ

 

день

 

юбилея

 

въ

 

городскихъ

 

церквахъ

 

производился

 

празд-

ничный

 

звонъ

 

до

 

4

 

часовъ

 

пополудни.

 

По

 

окончаніи

 

молебна

въ

 

соборѣ,

 

а

 

также

 

и

 

наканунѣ,

 

послѣ

 

всенощной,

 

было

 

роздано

народу

 

нѣсколько

 

тысячъ

 

экземпляровъ

 

брошюры

 

Е.

 

В.

 

Богда-

новича

 

„Царь-Освободитель"

 

и

 

гравюръ

 

„Царская

 

семья"

 

и

„Дивное

 

знаменіо

 

Божіой

 

Матери"

 

со

 

снимкомъ

 

съ

 

чудотворнаго

Курскаго

 

образа

 

Знамонія

 

Пресвятыя

 

Богородицы;

 

брошюры

 

и

гравюры

 

присланы

 

составитолемъ

 

и

 

издателемъ

 

ихъ

 

изъ

 

Петербурга

для

 

раздачи

 

народу

 

во

 

время

 

юбилейныхъ

 

торжествъ.

4-го

 

же

 

октября

 

въ

 

два

 

часа

 

дня

 

въ

 

домѣ

 

городского

 

об-

щества

 

состоялось

 

торжественное

 

засѣданіо

 

городской

 

думы.

 

Къ

2-мъ

 

часамъ

 

въ

 

думскій

 

залъ

 

собрались:

 

Начальникъ

 

губерніи,

представители

 

правитсльственныхъ,

 

сословныхъ

 

и

 

общественныхъ

учрежденій,

 

гласные

 

думы

 

съ

 

городскимъ

 

головою

 

и

 

очень

 

много

приглашенныхъ

 

лицъ.

 

Залъ

 

былъ

 

красиво

 

докорированъ

 

гирлян-

дами

 

изъ

 

зелени

 

и

 

національными

 

флагами.

 

Позади

 

стола,

 

за

которымъ

 

помѣстилась

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

городская

 

управа,

 

ве-

личественно

 

возвышался

 

портретъ

 

Государя

 

Императора,

 

убранный

зеленью.

 

По

 

сторонамъ

 

портрета

 

были

 

сдѣланы

 

изъ

 

зелени

 

двѣ

хронологическія

 

даты:

 

1648

 

г. — надъ

 

портретомъ

 

царя

 

Алексѣя

Михайловича

 

и

 

1898

 

г. — надъ

 

неболыпимъ

 

портретомъ

 

нынѣ

царствующаго

 

Государя.

 

Въ

 

2

 

часа

 

въ

 

думу

 

прибылъ

 

Преосвя-

щенный

 

Епископъ

 

Никандръ

 

съ

 

почотнымъ

 

гостѳмъ

 

Симбирска,

Епископомъ

 

Чебоксарскимъ

 

Антоніомъ;

 

при

 

входѣ

 

въ

 

залъ

 

они

были

 

встрѣчены

 

городскимъ

 

головою.

 

Послѣ

 

того

 

архіерейскіе

пѣвчіо

 

исполнили

 

юбилейную

 

кантату

 

и

 

величаніѳ.

 

Затѣмъ

Преосвященный

 

Никандръ

 

произносъ

 

привѣтствіо

 

городскому

 

упра-

вленію,

 

поздравилъ

 

его

 

съ

 

торжѳственнымъ

 

днемъ

 

юбилея

 

и

благословилъ

 

городъ

 

иконою

 

Спасителя.

 

Отвѣтивъ

 

на

 

это

 

при-

вѣтствіе

 

нѣсколькими

 

словами

 

благодарности,

 

городской

 

голова

П.

 

С.

 

Балакиршиковъ

 

произнесъ

 

рѣчь

 

ко

 

всему

 

собранію.

 

Въ

этой

 

рѣчи

 

онъ

 

выяснилъ

 

кратко

 

историческое

 

значеніѳ

 

юбилой-

наго

 

дня

 

и

 

между

 

прочимъ

 

указалъ

 

на

 

то,

 

что

   

по

   

имѣющимся
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въ

 

его

 

роду

 

лѣтописямъ

 

видно,

 

что

 

предокъ

 

его

 

выселился

 

изъ

Тетюшъ

 

въ

 

Симбирскъ

 

еще

 

въ

 

1643

 

году,

 

т.

 

е.

 

за

 

5

 

лѣтъ

 

до

постройки

 

оффиціальнаго

 

„города";

 

этотъ

 

фактъ

 

весьма

 

красно-

рѣчиво

 

говоритъ

 

въ

 

пользу

 

предположепія,

 

высказаннаго

 

мѣст-

ными

 

историками,

 

что

 

еще

 

до

 

основапія

 

Симбирска

 

на

 

его

 

мѣстѣ

существовало

 

посѳленіе.

 

Затѣмъ

 

было

 

праступлено

 

къ

 

обсужденію

проекта

 

адреса,

 

имѣющаго

 

быть

 

повергнутымъ

 

къ

 

стопамъ

 

Его

Императорскаго

 

Величества

 

Государя

 

Императора

 

по

 

случаю

 

тор-

жественна™

 

празднованія

 

юбилея

 

города.

 

Въ

 

проектированный

текстъ

 

было

 

внесено

 

добавленіе,

 

и

 

затѣмъ

 

адросъ

 

одобренъ

 

думою,

которая

 

постановила:

 

просить

 

Г.

 

Губернатора

 

чрезъ

 

Министра

внутрѳннихъ

 

дѣлъ

 

адресъ

 

съ

 

выражоніомъ

 

вѣрноподданничоскихъ

чувствъ

 

повергнуть

 

къ

 

стопамъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

Государя

 

Императора.

 

Вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

исполнилъ

народный

 

гимнъ,

 

выслушанный

 

присутствовавшими

 

стоя.

 

По

 

оконча-

ніи

 

пѣнія

 

прогремѣло

 

восторженное

 

„ура",

 

посдѣ

 

чего

 

городской

голова

 

продложилъ

 

думѣ

 

обсудить

 

слѣдующій

 

по

 

программѣ

 

за-

сѣданія

 

вопросъ

 

объ

 

избраніи

 

депутаціи

 

для

 

поднесеаія

 

Государю

Императору

 

жетона

 

въ

 

память

 

юбилея

 

города

 

и

 

Государынѣ

Иішератрицѣ

 

туалета,

 

изготовлѳннаго

 

въ

 

городской

 

швейной

 

шволѣ,

а

 

также

 

для

 

поднесонія

 

жетоновъ

 

министрамъ

 

внутрѳннихъ

 

дѣлъ

и

 

финансовъ.

 

По

 

этому

 

вопросу

 

дума

 

постановила:

 

депутація

должна

 

состоять

 

изъ

 

трехъ

 

лицъ,

 

составъ

 

же

 

ѳя

 

будетъ

 

опредѣ-

ленъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

очерѳдномъ

 

засѣданіи

 

думы;

 

жотонъ

 

ми-

нистру

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

въ

 

виду

 

предстоящаго

 

пріѣзда

 

его

въ

 

Симбирскъ

 

11

 

октября,

 

поднести

 

въ

 

Симбирскѣ.

 

По

 

прочтѳ-

ніи

 

секретаромъ

 

думы

 

ностановлонія

 

ея

 

отъ

 

4

 

марта

 

и

 

1

 

сен-

тября

 

сего

 

года

 

о

 

поднесѳніи

 

золотыхъ

 

жетоновъ,

 

выбитыхъ

 

въ

память

 

юбилея

 

города,

 

почетнымъ

 

присутствующимъ

 

лицамъ,

 

воз-

бужденъ

 

былъ

 

вопросъ

 

о

 

поднѳсѳніи

 

такого

 

же

 

жетона

 

почетному

гостю

 

Симбирска,

 

Епископу

 

Чебоксарскому

 

Антонію,

 

присутство-

вавшему

 

на

 

засѣданіи.

 

Дума

 

единогласно

 

разрѣшила

 

этотъ

 

во-

просъ

 

въ

 

утвердительномъ

 

смыслѣ.

 

Затѣмъ

 

голова

 

поднесъ

 

же-

тоны

 

Преосвященному

 

Никандру,

 

Г.

 

Губернатору

 

В.

 

Н.

   

Акин-
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фову

 

и

 

составителю

 

исторіи

 

Симбирска

 

П.

 

Ж.

 

Мартынову!

 

Епи-

скопу

 

Антонію

 

жетонъ

 

будотъ

 

доставленъ

 

по

 

его

 

изготовлопіи.

Г.

 

Губорнаторъ

 

благодарилъ

 

думу

 

за

 

оказанную

 

ему

 

честь

 

и

 

вы-

разилъ

 

надежду,

 

что

 

городъ

 

и

 

вперѳдъ

 

будетъ

 

преуспѣвать,

 

имѣя

во

 

главѣ

 

своего

 

самоуправленія

 

лицъ,

 

вполнѣ

 

добросовѣстно

 

от-

носящихся

 

къ

 

своимъ

 

обязанностямъ.

 

Затѣмъ

 

членомъ

 

управы

Башановымъ

 

былъ

 

поднесенъ

 

отъ

 

гласныхъ

 

думы

 

золотой

 

же-

тонъ

 

городскому

 

головѣ.

 

Тогда

 

же

 

Г.

 

Губернаторъ

 

сообщилъ

собранію

 

только-что

 

полученную

 

ииъ

 

отъ

 

Г.

 

Министра

 

внутрѳн-

нихъ

 

дѣлъ

 

телеграмму

 

съ

 

поздравленіемъ

 

городу.

 

Затѣмъ,

 

по

предложенію

 

городского

 

головы,

 

секретарь

 

думы

 

прочиталъ

 

исто-

рическую

 

записку

 

о

 

250-лѣтіи

 

Симбирска.

 

Послѣ

 

того,

 

въ

 

увѣ-

ковѣченіе

 

памяти

 

писателей,

 

уроженцевъ

 

Симбирской

 

губерніи,

дума

 

постановила

 

назвать

 

по

 

ихъ

 

фамиліямъ

 

четыре

 

городскихъ

начальныхъ

 

училища:

 

Карамзинскимъ,

 

Гончаровскимъ,

 

Языков-

скимъ

 

и

 

Минаевскимъ,

 

а

 

въ

 

память

 

Гончарова,

 

кромѣ

 

того,

 

по-

ставить

 

доску

 

на

 

домѣ

 

г.

 

Юргенсъ

 

(на

 

углу

 

Большой

 

Саратов-

ской

 

и

 

Московской

 

улицъ),

 

въ

 

которомъ,

 

по

 

разсказамъ

 

старо-

жиловъ,

 

родился

 

и

 

жилъ

 

этотъ

 

писатель.

 

Послѣ

 

исполненія

 

хо-

ромъ

 

пѣвчихъ

 

„славы"

 

царю

 

Алексѣю

 

Тишайшему,

 

докторъ

Покровскій

 

въ

 

обширной

 

и

 

прекрасной

 

рѣчи

 

очортилъ

 

дѣятоль-

ность

 

городского

 

управленія

 

въ

 

отношеніи

 

благотворительности;

помянувъ

 

добрымъ

 

словомъ

 

уже

 

умершихъ,

 

а

 

также

 

и

 

доселѣ

здравствующихъ

 

благотворителей,

 

изъ

 

которыхъ

 

особенно

 

круп-

ныя

 

пожѳртвованія

 

на

 

бѣдныхъ

 

симбирцевъ

 

сдѣлали

 

А.

 

П.

 

Кир-

пичниковъ,

 

А.

 

П.

 

Еонуринъ

 

и

 

М.

 

В.

 

Лебедевъ,

 

ораторъ

 

ука-

залъ

 

на

 

то,

 

что

 

городу

 

немало

 

еще

 

и

 

остается

 

сдѣлать

 

въ

этой

 

области,

 

какъ

 

напр.

 

увеличить

 

число

 

безплатныхъ

 

коѳкъ

при

 

городской

 

больницѣ

 

для

 

неизлѣчимыхъ

 

больныхъ,

 

и

 

при-

гласилъ

 

присутствовавшихъ

 

сдѣлать

 

пожертвованія

 

на

 

это

 

доброе

дѣло. — Затѣмъ

 

думѣ

 

поднесены

 

были

 

адресы

 

отъ

 

Симбирской

ученой

 

архивной

 

комиссіи,

 

земства,

 

судебныхъ

 

учрежденій

 

и

 

об-
щества

 

врачей,

 

а

 

также

 

прочитано

 

множество

 

поздравитѳльныхъ

писемъ

 

и

 

толеграммъ

   

отъ

   

городовъ,

   

биржевыхъ

   

комитетовъ

   

и
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уроженцѳвъ

 

г.

 

Симбирска,

 

изъ

 

разныхъ,

 

даже

 

саиыхъ

 

дадекихъ

странъ

 

обширной

 

Россіи.

 

Въ

 

3 3Д

 

часа

 

городской

 

голова

 

объ-

явилъ

 

засѣданіе

 

закрытымъ.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

въ

 

задѣ

 

дворянскаго

собранія

 

состоялся

 

обѣдъ,

 

который,

 

благодаря

 

многолюдству,

прошолъ

 

весьма

 

оживленно;

 

столъ

 

былъ

 

прекрасно

 

убранъ;

 

на

каждомъ

 

приборѣ

 

лежало

 

спѳціально

 

изданное

 

къ

 

юбилею

 

сочи-

вевіе

 

Богдановича

 

„Родъ

 

князей

 

Барятинскихъ".

 

Г.

 

Начальникъ

губерніи

 

цровозгласилъ

 

первый

 

тостъ

 

за

 

здоровье

 

Государя

 

Им-

ператора;

 

тостъ

 

былъ

 

покрытъ

 

восторжѳннымъ

 

„ура",

 

причемъ

оркестръ

 

музыки

 

исполнилъ

 

народный

 

гимнъ.

 

Губернски

 

предво-

дитель

 

дворянства

 

цровозгласилъ

 

тостъ

 

за

 

городского

 

голову

 

и

городскихъ

 

представителей.

 

Затѣмъ

 

рядъ

 

тостовъ

 

предложилъ

городской

 

голова.

 

Во

 

время

 

обѣда

 

была

 

получена

 

привѣтственная

телеграмма

 

отъ

 

генерала

 

Богдановича

 

слѣдующаго

 

содержанія:

„Сердечный

 

привѣтъ

 

славному

 

юбиляру,

 

который

 

не

 

безъ

 

гор-

дости

 

можетъ

 

оглянуться

 

на

 

прошлое.

 

Да,

 

въ

 

прошломъ

 

есть

 

у

Симбирска

 

свои

 

крупныя

 

заслуги

 

передъ

 

царемъ

 

и

 

родиной,

 

есть

свои

 

свѣтлыя

 

воспоминанія,

 

и,

 

что

 

особенно

 

дорого,

 

есть

 

свидѣ-

тельство

 

внутренней

 

жизненной

 

силы.

 

Симбирскъ

 

въ

 

моментъ

своего

 

возникновенія

 

былъ

 

неболыпимъ

 

укрѣпленнымъ

 

пунктомъ,

вмѣвшииъ

 

своимъ

 

назначеніѳмъ

 

служить

 

оплотомъ

 

русскаго

 

мо-

гущества

 

и

 

сдерживать

 

натискъ

 

разнопломѳнныхъ

 

инородцевъ,

чуждыхъ

 

Россіи

 

и

 

по

 

вѣрѣ,

 

и

 

по

 

языку,

 

и

 

по

 

крови.

 

А

 

теперь? —

Теперь

 

Симбирскъ — Россія,

 

и

 

кругомъ

 

его

 

Россія,

 

и

 

далеко

 

на

востокъ

 

отъ

 

него

 

Россія,

 

говорящая,

 

думающая

 

и

 

вѣрующая

 

по-

русски

 

и

 

не

 

умѣющая

 

даже

 

иначе

 

думать

 

и

 

вѣровать;

 

мало

 

того:

сравнительно

 

еще

 

молодой

 

Симбирскъ — уже

 

старая

 

Россія:

 

онъ

имѣетъ

 

памятникъ

 

Карамзину,

 

своему

 

уроженцу,

 

явившемуся

геніальнымъ

 

учителѳмъ

 

русскаго

 

патріотизма

 

для

 

всего

 

русскаго

общества.

 

Лишенный,

 

къ

 

прискорбію

 

моему,

 

возможности

 

лично

участвовать

 

въ

 

вагаемъ

 

юбилейномъ

 

торжествѣ,

 

я

 

всей

 

душой

привѣтствую

 

юбиляра,

 

которымъ

 

Россія

 

можетъ

 

гордиться,

 

какъ

своимъ

 

достойнымъ

 

дѣтищемъ,

 

такъ

 

честно

 

послужившимъ

 

съ

 

юныхъ
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дней

 

престолу

 

и

 

родинѣ,

 

такъ

 

умѣло

 

и

 

успѣгано

 

поработавшимъ

для

 

родственнаго

 

сближенія

 

съ

 

ной

 

новыхъ

 

сочленовъ

 

великой

русской

 

семьи.

 

Честь

 

и

 

хвала

 

юлиляру!

 

Да

 

процвѣтаетъ

 

опъ

 

и

впредь,

 

вѣрный

 

завѣтамъ

 

своего

 

прошлаго,

 

на

 

благо

 

отечества,

 

па

радость

 

пагаего

 

Царя,

 

на

 

пользу

 

обрусѣвшимъ

 

обитателямъ

 

об-

ширнаго

 

края.

 

Да

 

сіяотъ

 

онъ

 

этому

 

краю

 

свѣтомъ

 

просвѣщенія

и

 

дѣятельпаго

 

патріотизма,

 

да

 

здравствуетъ

 

славный

 

городъ

 

Сим-

бирскъ!"

 

Эта

 

телеграмма

 

вызвала

 

громъ

 

рукоплесканий;

 

единодушно

былъ

 

припятъ

 

тостъ

 

за

 

здоровьо

 

Ё.

 

В.

 

Богдановича.

 

Во

 

время

обѣда

 

было

 

произпосено

 

много

 

рѣчей;

 

между

 

прочимъ

 

блестящую

рѣчь

 

сказалъ

 

пріѣхавшій

 

на

 

юбилей

 

Казанскій

 

городской

 

голова

Дьячопко;

 

теплое

 

и

 

прочувствованное

 

слово

 

сказалъ

 

прѳдсѣдатоль

Симбирскаго

 

окружнаго

 

суда

 

Евреиповъ.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

озна-

меновать

 

юбилей

 

добрымъ

 

дѣломъ,

 

между

 

присутствовавшими

 

на

обѣдѣ

 

былъ

 

произведепъ

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

голодающихъ

учениковъ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

вачальныхъ

 

земскихъ

 

гаколъ

Симбирской

 

губѳрніи.

Во

 

второй

 

донь

 

юбилея,

 

5-го

 

октября,

 

въ

 

залѣ

 

дворянскаго

собранія,

 

въ

 

присутствіи

 

Его

 

Преосященства,

 

Епископа

 

Ыикандра,

г.

 

Губорпатора,

 

г.

 

Вице-губернатора,

 

почотныхъ

 

гостей

 

и

 

многихъ

лицъ

 

изъ

 

высшаго

 

общества,

 

состоялось

 

торжественное

 

засѣданіѳ

Симбирской

 

ученой

 

архивной

 

комиссіи.

 

Предъ

 

началомъ

 

засѣданія

хоромъ

 

архіереііскихъ

 

пѣвчихъ

 

была

 

исполнена

 

юбилейная

 

кан-

тата.

 

По

 

окончаніи

 

пѣнія

 

предсѣдатѳль

 

комиссіи

 

В.

 

Н.

 

Поли-

вановъ

 

аросилъ

 

г.

 

Губернатора

 

повергнуть

 

къ

 

стопамъ

 

Его

 

Им

ператорскаго

 

Величества

 

Государя

 

Императора

 

отъ

 

архивной

комиссіи

 

адресъ

 

съ

 

выражоніомъ

 

вѣрпоподданническихъ

 

чувствъ.

Затѣмъ

 

предсѣдатель

 

цроизнесъ

 

рѣчь

 

о

 

значеніи

 

празднованія

250-лѣтняго

 

юбилея

 

города

 

Симбирска.

 

Послѣ

 

этой

 

рѣчи

 

членами

комиссіи

 

чрозъ

 

г.

 

Губернатора

 

былъ

 

поднесепъ

 

г.

 

Поливанову

золотой

 

жетонъ

 

въ

 

благодарность

 

за

 

организацію

 

архивной

 

ко-

миссіи

 

и

 

открытіе

 

при

 

ней

 

музея

 

и

 

за

 

дѣятолыюе

 

участіѳ

 

въ

изданіи

 

трудовъ

 

комиссіи

 

и

 

въ

 

археологичѳскихъ

 

изысканіяхъ.

Потомъ

 

были

 

прочитаны:

  

„Сообщеніе

 

профессора

 

Императорскаго
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Казапскаго

 

университета

 

Д.

 

А.

 

Корсакова,

 

посвященпое

 

памяти

трехъ

 

симбирцевъ —бытописателей

 

земли

 

русской:

 

Н.

 

М.

 

Карам-

зина,

 

А.

 

Н.

 

Тургенева

 

и

 

Д.

 

А.

 

Валуева"

 

и

 

„Біографія

 

боярина

В.

 

М.

 

Хитрово",

 

составленная

 

Д.

 

А.

 

Горчаковыми

 

Послѣ

 

того

хоръ

 

пѣвчихъ

 

исполнилъ

 

„Слава

 

на

 

небѣ*

 

и

 

маршъ

 

„Многи

лѣта".

 

Затѣмъ

 

были

 

прочитаны

 

цривѣтствонпыя

 

письма

 

и

 

тело-

граммы

 

отъ

 

Преосвященнаго

 

Гурія,

 

прѳдсѣдателя

 

Училищпаго

совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

отъ

 

Московскаго

 

археологи чоскаго

 

об-

щества,

 

отъ

 

графини

 

Уваровой,

 

отъ

 

Архѳологичѳскаго

 

института,

архива

 

министерства

 

юстиціи,

 

Московской

 

археологической

 

ко-

миссии,

 

учопыхъ

 

архивныхъ

 

комиссій:

 

Рязанской,

 

Нижегородской,

Оренбургской

 

и

 

Тамбовской,

 

отъ

 

историка

 

Иловайскаго,

 

отъ

 

Ка-

занскаго

 

предводителя

 

дворянства

 

Мамаева,

 

отъ

 

гонераловъ

 

Бог-

дановича

 

и

 

Бранденбурга

 

и

 

многи хъ

 

другихъ.

 

Далѣѳ

 

были

 

про-

читаны

 

доклады:

 

„Историческій

 

очеркъ

 

дровнѣйшей

 

жизни

 

Сим-

бирскаго

 

края"

 

С.

 

С

 

Краснодубровскаго,

 

„Памяти

 

И.

 

А.

 

Гонча-

рова"

 

М.

 

Ѳ.

 

Суперанскаго

 

и

 

стихотвореніо

 

П.

 

А.

 

Александрова

„Симбирскъ".

 

По

 

окончании

 

чтеній

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

исполнилъ

 

на-

родный

 

гимнъ.

Послѣ

 

засѣданія

 

архивной

 

комиссіи

 

присутствовавшая

 

на

 

немъ

лица

 

осматривали

 

историческую

 

юбилейную

 

выставку,

 

устроенную

комиссіей

 

въ

 

залахъ

 

дворянскаго

 

собранія.

 

Комиссія

 

заблаговре-

менно

 

обратилась

 

къ

 

владѣльцамъ

 

древностей,

 

имѣющихъ

 

отно-

гаеніѳ

 

къ

 

историческому

 

прошлому

 

города

 

Симбирска,

 

съ

 

просьбою

доставить

 

эти

 

древности

 

па

 

выставку;

 

просьба

 

не

 

осталась

 

безъ

благопріятнаго

 

отвѣта,

 

и

 

на

 

выставку

 

собрано

 

до

 

500

 

предме-

товъ — памятниковъ

 

мѣстной

 

старины.

 

Особенно

 

сочувственное

 

от-

ношеаіе

 

къ

 

интерѳсамъ

 

выставки

 

обнаружили:

 

шталмейстеръ

 

Двора

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Алексѣй

 

Захаровичъ

 

Хитрово,

доставившій

 

на

 

выставку

 

драгоцѣнныѳ

 

памятники,

 

принадлежавшіѳ

его

 

предку — основателю

 

г.

 

Симбирска;

 

тайный

 

совѣтникъ

 

В.

 

Н.

Хитрово,

 

сообщи вшій

 

книгу

 

земелъныхъ

 

владѣній

 

Богдана

 

Матв.

Хитрово

 

и

 

свѣдѣнія

 

для

 

его

 

біографіи;

 

П.

 

Я.

 

Дашковъ,

 

при-

славшій

 

много

 

исторяческихъ

 

портретовъ

 

и

 

гравюръ,

   

имѣющихъ
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отношеніе

 

къ

 

прошлому

 

г.

 

Симбирска:

 

кн.

 

С.

 

М.

 

Баратаевъ

представившій

 

вещи

 

ритуала

 

симбирской

 

масонской

 

ложи,

 

и

 

многіе

другіе.

 

Выставка

 

состоитъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

отдѣловъ:

 

1)

 

портреты

извѣстныхъ

 

мѣстныхъ

 

дѣятелей,

 

ученыхъ,

 

писателей

 

и

 

др.

 

лиць;

ихъ

 

письма,

 

автографы

 

и

 

принадлежавшія

 

имъ

 

вещи;

 

2)

 

мѣстныя

нечатныя

 

изданія

 

(первые

 

номера

 

Симбирскихъ

 

губернскихъ

 

вѣ-

домостей,

 

объявленія,

 

афиши

 

и

 

т.

 

под.)

 

и

 

рукописный

 

сочиненія

на

 

мѣстныя

 

темы

 

(стихи,

 

поэмы,

 

описанія

 

и

 

т.

 

под);

 

3)

 

старин-

ные

 

гравюры

 

русскія

 

и

 

иностранный

 

и

 

планы

 

города;

 

4)

 

царскія

жалованныя

 

грамоты,

 

столбцы

 

и

 

др.

 

документы

 

по

 

городу

 

и

 

при-

городнымъ

 

слободамъ;

 

5)

 

церковная

 

утварь,

 

иконы

 

и

 

кресты;

6)

 

найденные

 

въ

 

городѣ

 

и

 

его

 

окрестностяхъ

 

древнія

 

оружія

 

и

предметы

 

домашняго

 

обихода:

 

7)

 

эмблемы

 

и

 

другія

 

принадлеж-

ности

 

бывшей

 

Симбирской

 

масонской

 

ложи

 

„Ключа

 

добродѣтели".

Изъ

 

числа

 

находящихся

 

на

 

выставкѣ

 

предметовъ

 

особеннаго

 

вни-

манія

 

засл^иваютъ

 

слѣдующіе:

 

Серебряная

 

булава

 

съ

 

надписью,

сдѣланною

 

вязью

 

подъ

 

главою:

 

„Боярина

 

и

 

оружейничаго

 

Бог-

дана

 

Матвѣевича

 

Хитрово";

 

приложенная

 

къ

 

футляру

 

булавы

надпись

 

глаеитъ:

 

„Сія

 

булава

 

въ

 

1812

 

году

 

отбита

 

у

 

францу-

зовъ,

 

когда

 

они

 

бѣжали

 

изъ

 

Россіи,

 

полковымъ

 

командиромъ

Рыльскаго

 

пѣхотнаго

 

полка

 

Нѳкрасовымъ

 

1-мъ

 

и

 

прислана,

 

какъ

къ

 

старшему

 

въ

 

фамиліи,

 

сенатору

 

и

 

кавалеру

 

С.

 

П.

 

Хитрово

въ

 

1816

 

г.,

 

а

 

потомъ

 

перешедшая

 

къ

 

Алексѣю

 

Захаровичу

 

Хит-

рово".

 

Образъ

 

Нерукотвореннаго

 

Спаса,

 

украшенный

 

финифтью,

съ

 

надписью:

 

„Въ

 

лѣто

 

сей

 

святый

 

образъ,

 

по

 

обѣщанію

 

своему,

поетроилъ

 

бояринъ

 

и

 

оружейничій

 

Богданъ,

 

зовомый

 

Іовъ,

 

Хит-

рово".

 

Ножны

 

для

 

охотничьяго

 

ножа,

 

покрытыя

 

зелѳннымъ

 

бар-

хатомъ,

 

въ

 

серебряной

 

оправѣ

 

съ

 

финифтью;

 

бока

 

орнаментованы

изображеніями

 

звѣрей

 

и

 

птицъ,

 

а

 

по

 

краямъ

 

имѣется

 

надпись

вязью:

 

„Боярина

 

и

 

оружейничаго

 

Богдана

 

Матвѣевича

 

Хитрово".

Серебряные

 

часы

 

съ

 

репетиціей

 

и

 

изображеніемъ

 

царя

 

Алексѣя

Михайловича;

 

вокругъ

 

изображенія

 

надпись:

 

„Божіею

 

милостію

Великій

 

Государь

 

и

 

Великій

 

князь

 

Алоксѣй

 

Михайловичъ

 

всея

Вѳликія

 

и

 

Малыя

  

Россіи".

   

Чернильница

   

историка

   

Карамзина,
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большая,

 

иѣдная,

 

съ

 

четырьмя

 

флаконами

 

для

 

чернилъ,

 

носку

 

и

проч.,

 

съ

 

тремя

 

подсвѣчниками

 

и

 

мѣднымъ

 

подвижнымъ

 

абажу-

ромъ.

 

Нѣсколько

 

гравированныхъ

 

портретовъ

 

Стеньки

 

Разина

современнаго

 

заграничнаго

 

изданія.

 

Портреты

 

всѣхъ

 

писателей —

уроженцевъ

 

Симбирской

 

губерніи.

 

Гравюры,

 

изображающія

 

казнь

Пугачева

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

1774

 

г.

 

и

 

казнь

 

Стеньки

 

Разина

 

въ

Астрахани

 

въ

 

1670

 

г.

 

Фотографичѳскій

 

снииокъ

 

съ

 

напрестоль-

наго

 

креста,

 

пожертвованнаго

 

въ

 

Симбир.

 

Троицкій

 

соборъ

 

въ

1848

 

г.

 

царемъ

 

Алексѣомъ

 

Михайловияемъ.

 

Живописный

 

видъ

Симбирска

 

въ

 

половинѣ

 

яынѣшняго

 

столѣтія.

 

Подлинные

 

авто-

графы:

 

И.

 

И.

 

Дмитріева,

 

В.

 

И.

 

Даля,

 

И.

 

А.

 

Гончарова,

 

Д.

 

Д.

Минаева,

 

Н.

 

М.

 

Карамзина,

 

Языкова,

 

Гоголя

 

и

 

др.;

 

автографы

опископовъ

 

Симбирскихъ.

 

Церковный

 

трехсвѣчникъ

 

изъ

 

Симб.

Возносенскаго

 

собора,

 

помѣченный

 

1693

 

годомъ.

Члены

 

архивной

 

комиссіи,

 

явившіося

 

главными

 

иниціаторами

въ

 

устройствѣ

 

250-лѣтняго

 

юбилея

 

Симбирска,

 

ко

 

дню

 

этого

юбилея

 

составили

 

и

 

издали

 

нѣсколько

 

сочиненій,

 

въ

 

которыхъ

съ

 

разныхъ

 

сторопъ

 

изслѣдовали

 

историческое

 

прошлое

 

города.

Таковы

 

изданія:

 

П.

 

Мартынова.

 

Городъ

 

Симбирскъ

 

за

 

250

 

лѣтъ

его

 

существованія

 

(съ

 

иллюстраціями).

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

50

 

коп. —

В.

 

Н.

 

Поливанова

 

и

 

В.

 

Э.

 

Красовскаго.

 

Матеріалы

 

историческіе

и

 

юридическіе

 

района

 

бывшаго

 

приказа

 

Казанскаго

 

дворца.

 

Т.

 

2.

Ц.

 

1

 

р.

 

—

 

П.

 

Мартынова.

 

Тагай.

 

Историко-статистическій

 

очеркъ. —

В.

 

Холмогорова.

 

Маторіалы

 

для

 

исторіи

 

Симбирскаго

 

края

 

до

второй

 

половипы

 

XYIII

 

в. — М.

 

Ѳ.

 

Супоранскаго.

 

Симбирскъ

 

и

его

 

прошлое

 

(1648 — 1898

 

г.).

 

Ц.

 

15

 

к.

 

—

 

Д.

 

А.

 

Горчакова

 

и

А.

 

М.

 

Матвѣева.

 

Строитель

 

Симбирска,

 

бояринъ

 

Вогданъ

 

Мат-

вѣевичъ

 

Хитрово. —

 

А.

 

К.

 

Яхонтова.

 

Историко-статистическое

описаніе

 

цорквей

 

города

 

Симбирска.

 

4

 

вып. — Его

 

же.

 

Симбирскъ

(1648 — 1898

 

г.).

 

Историческая

 

замѣтка.

 

—

 

П.

 

П.

 

Неболюбова.

Учрежденіе

 

архіеройской

 

каѳедры

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ.

 

Ц.

 

50

 

к. —

Д

 

И.

 

Сапожникова.

 

Сожженіе

 

еретика

 

ЯровавъСимбирскѣ.

 

Ц.

 

15

 

к,

4

 

и

 

5

 

октября

 

г.

 

Симбирскъ

 

былъ

 

украшѳнъ

 

флагами,

 

а

вечеромъ

 

иллюминовапъ.



-

 

528

 

—

Къ

 

исторіи

 

хриетіаиско-нросвѣтительнаго

 

дѣлл

среди

 

инородцевъ.

(Исторія

 

одного

 

инородческаго

 

прихода).

Въ

 

началѣ

 

семидесятыхъ

 

годовъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

стали

 

за-

водиться

 

при

 

цорквахъ

 

лѣтописи,

 

а

 

до

 

того

 

времени

 

никакихъ

записей

 

о

 

выдающихся

 

явленіяхъ

 

рѳлигіозной

 

жизни

 

въ

 

соль-

скихъ

 

приходахъ

 

не

 

велось.

 

Благодаря

 

этому,

 

много

 

интересныхъ

свѣдѣній

 

пропало

 

навсегда

 

для

 

исторіи.

 

Напр.,

 

приходъ

 

села

ПІемурши,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

одинъ

 

изъ

 

старѣйшихъ

 

инородче-

скихъ

 

приходовъ

 

нашей

 

епархіи;

 

архивъ

 

же

 

церковный

 

даетъ

очень

 

мало

 

матеріала

 

для

 

составлонія

 

исторіи

 

прихода.

 

На

 

осно-

ваніи

 

имѣющихся

 

данныхъ

 

исторія

 

Шемуршипскаго

 

прихода

такова

 

х ).

Село

 

Шемурша

 

находится

 

почти

 

въ

 

самомъ

 

цѳнтрѣ

 

Буин-

скаго

 

уѣзда,

 

при

 

истокахъ

 

рѣки

 

Малой

 

Карлы

 

изъ

 

Южно-Сур-

ской

 

удѣльной

 

дачи.

 

Съ

 

сѣверной

 

стороны

 

къ

 

Шемуршѣ

 

близко

прилегаетъ

 

огромный

 

сосновый

 

боръ,

 

отдѣляющійся

 

отъ

 

села

только

 

вышеупомянутой

 

рѣчкой.

 

На

 

восточной

 

сторонѣ

 

двѣ

 

рѣчки

 

—

Матака

 

и

 

Карла — своимъ

 

сліяніемъ

 

образуютъ

 

уголъ,

 

который

занятъ

 

лугами

 

для

 

покоса.

 

Съ

 

южной

 

и

 

восточной

 

сторопъ

 

село

окружено

 

пахотными

 

полями.

Село

 

это

 

очень

 

небольшое — около

 

90

 

дворовъ.

 

Почти

 

на

самомъ

 

краю

 

его,

 

на

 

южной

 

сторонѣ,

 

на

 

большой

 

площади,

 

обра-

зуемой

 

двумя

 

улицами,

 

находится

 

новая,

 

красивой

 

архитектуры,

церковь.

 

Шесть

 

близъ — лежащихъ

 

деревень

 

составляютъ

 

приходъ

ея.

 

До

 

1840

 

года

 

приходъ

 

этотъ

 

состоялъ

 

изъ

 

17

 

вотчинъ,

 

и

еще

 

въ

 

трехъ

 

татарскихъ

 

дорѳвняхъ

 

числилось

 

нѣсколько

 

дѳ-

сятковъ

 

душъ,

 

принадложавшихъ

 

къ

 

православію.

 

При

 

такомъ

количествѣ

 

прихожанъ

 

причтъ

   

состоялъ

   

изъ

   

трехъ

   

свящонни-

')

 

Матеріалы:

 

Церковная

 

лѣтопись,

 

составленная

 

въ

 

1873

 

г.;

 

Кли-
ровыя

 

вѣдомости;

 

Приходо-расходныя

 

книги

 

перваго

 

десятилѣтія

 

нынѣш-

няго

 

столѣтія;

 

нѣкоторые

 

другіе

 

документы

 

церкви;

 

„Дѣло

 

о

 

новокре-

щенныхъ

 

чуватахъ"

 

(изъ

 

архива

 

Шемуршинскаго

 

волостного

 

правленіяі
по

 

описи

 

JV5

 

147);

 

устные

 

разсказы

 

старожпловъ.



-

 

529

 

-

ковъ

 

3),

 

двухъ

 

дьяконовъ

 

и

 

шести

 

дьячковъ.

 

Въ

 

сороковомъ

 

году

пастоящаго

 

столѣтія

 

изъ

 

Шемуршинскаго

 

прихода

 

выделились

два

 

самостоятельныхъ

 

прихода:

 

Чепкасскій

 

и

 

Трохбалтаевскій;

въ

 

1861

 

году

 

ко

 

вновь

 

образовавшемуся

 

Матакскому

 

приходу

отошло

 

двѣ

 

деревни;

 

няконецъ,

 

въ

 

1874

 

и

 

1890

 

гг.

 

отошло

 

къ

Трехбалтаевскому

 

приходу

 

еще

 

двѣ

 

деревни.

 

Такимъ

 

образомъ

въ

 

ІПемуршиискомъ

 

приходѣ

 

осталось

 

не

 

болѣе

 

четверти

 

преж-

нихъ

 

прихожанъ.

 

Этотъ

 

приходъ

 

можно

 

назвать

 

исключительно

инородческимъ,

 

съ

 

довольно

 

разнообразнымъ

 

составомъ

 

населенія:

количественно

 

преобладали

 

(и

 

преобладаютъ)

 

чуваши,

 

но

 

есть

мордва

 

и

 

татары;

 

послѣднихъ

 

особенно

 

много

 

въ

 

выдѣлившихсл

Трехбалтаевскомъ

 

и

 

Чопкасскомъ

 

приходахъ:

 

въ

 

первомъ

 

числится

только

 

мужескаго

 

пола

 

95

 

душъ,

 

отпадшихъ

 

отъ

 

христіанства.

По

 

преданію,

 

чисто-русскихъ

 

въ

 

сѳлѣ

 

Шемуршѣ

 

была

 

только

одна

 

семья,

 

переселенная

 

неизвѣстно

 

откуда

 

правительствомъ

при

 

самомъ

 

образованіи

 

Шемуршинскаго

 

прихода,

 

вѣроятно,

 

въ

видахъ

 

укрѣпленія

 

православія

 

между

 

новокрещенными

 

инород-

цами.

 

Теперь

 

въ

 

Шѳмуршѣ

 

на

 

русское

 

происхожденіе

 

претенду-

ютъ

 

семей

 

тридцать,

 

изъ

 

которыхъ,

 

вероятно,

 

двѣ

 

трети

 

обру-

сѣлая

 

мордва.

Въ

 

церкви

 

не

 

сохранилось

 

никакихъ

 

докумѳнтовъ

 

о

 

томъ,

когда

 

и

 

кѣмъ

 

построенъ

 

первый

 

храмъ

 

и

 

просвѣщены

 

инородцы,

вошедшіо

 

въ

 

составъ

 

Шемуршинскаго

 

прихода;

 

даже

 

нѣтъ

 

пре-

дали

 

о

 

томъ

 

между

 

старожилами.

 

До

 

1832

 

года

 

Симбирская

губорнія

 

составляла,

 

какъ

 

извѣстно,

 

часть

 

Казанскаго

 

памѣстни-

чества;

 

епископъ

 

былъ

 

въ

 

Казани.

 

Въ

 

Шемуршинской

 

церкви

сохранилось

 

наирестольноѳ,

 

вышедшее

 

изъ

 

печати

 

въ

 

1745

 

году,

евангеліе,

 

на

 

которомъ

 

по

 

листамъ

 

сдѣлана

 

надпись

 

такого

 

рода:

„Сія

 

книга

 

Евангеліе

 

напрестольное,

 

Ея

 

Императорскаго

 

Вели-

чества

 

казенное,

 

выдано

 

съ

 

конторы

 

новокрещенныхъ

 

дѣлъ

 

въ

Симбирскій

 

уѣздъ,

 

въ

 

новокрещенное

 

село

 

Рождественское,

 

Ше-

мурша

 

тожъ,

 

въ

 

церковь

 

Божію,

 

священнику

   

Павлу

  

Яковлеву,
■

                                                                                                                                       

. --------------------------------------

2 )

 

До

 

1828

 

года;

 

съ

 

этого

 

года

 

было

 

два

 

священника,

 

а

 

съ

 

1862

 

г,

только

 

одинъ.



.

—

 

530

 

—

ноября

 

27

 

дня

 

1748

 

года".

 

Точно

 

такая

 

же

 

надпись

 

и

 

тоюжо

рукою

 

сдѣлана

 

и

 

на

 

современныхъ

 

этому

 

овангелію

 

постной

 

трі-

оди

 

и

 

служебникѣ.

 

Старѣе

 

ѳтихъ

 

книгъ

 

въ

 

церкви

 

нѣтъ.

 

На

основаніи

 

вышеприведенной

 

надписи

 

можно

 

предположить,

 

что

Шемуршинская

 

Христорождествонская

 

церковь

 

основана

 

въ

 

1748

и

 

1749

 

годахъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

концѣ

 

первой

 

половины

 

прошлаго

 

сто-

лѣтія.

 

А

 

въ

 

это

 

время

 

(царствованіе

 

Елизаветы

 

Петровны)

 

была

еще

 

въ

 

силѣ

 

извѣстная

 

Казанская

 

миссія,

 

много

 

потрудившаяся

въ

 

дѣлѣ

 

обращенія

 

въ

 

христіанство

 

иашихъ

 

инородцевъ;

 

ей

 

обя-

зано

 

большинство

 

чувашъ

 

и

 

мордвы

 

своимъ

 

крещѳніемъ,

 

въ

 

томъ

числѣ,

 

вѣроятно,

 

и

 

населеніе

 

Шемуршинскаго

 

прихода.

Первое

 

зданіе

 

церкви

 

существовало

 

около

 

54

 

лѣтъ.

 

По

народному

 

преданію,

 

первый

 

Шемуршинскій

 

храмъ

 

отъ

 

ветхости

разрушился

 

весь

 

до

 

основавія.

 

Мѣсто

 

первой

 

церкви

 

обозначено

небольшой

 

часовней,

 

находящейся

 

саженяхъ

 

въ

 

50

 

к.

 

къ

 

сѣверу

отъ

 

теперешней

 

церкви.

 

Вторая

 

церковь

 

(на

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

3)

построена

 

въ

 

1803

 

году,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

клировой

 

вѣдомости

1818

 

года

 

(годъ

 

основанія

 

клировыхъ

 

вѣдомостей

 

при

 

Шемур-

шинской

 

церкви).

 

Существовала

 

эта

 

церковь

 

до

 

1847

 

года,

слѣдовательно

 

только

 

44

 

года.

 

Въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

до

1840

 

года

 

она

 

значилась

 

крѣпкою,

 

а

 

въ

 

1841

 

году

 

рукою

благочиннаго

 

сдѣлана

 

въ

 

вѣдомостяхъ

 

такая

 

помѣта:

 

„вцрочемъ

отъ

 

согнитія

 

нижнихъ

 

брѳвенъ

 

склонилась

 

на

 

южную

 

сторону

 

и

полъ

 

въ

 

трапозѣ

 

ветхъ".

 

Въ

 

вѣдомостяхъ

 

за

 

1843

 

годъ

 

есть

и

 

другая

 

маленькая

 

замѣтка,

 

что

 

деревянная

 

ограда

 

вокругъ

церкви

 

развалилась

 

во

 

многихъ

   

мѣстахъ

   

*).

   

Въ

   

1844

   

году,

3 )

 

И

 

мѣсто

 

второй

 

церкви

 

обозначено

 

часовенкой,

 

которая

 

скры-

вается

 

за

 

вѣтвистыии

 

березами

 

и

 

липами.

 

Этотъ

 

садъ

 

обнесенъ

 

крѣпкои,

красивой

 

оградой

 

и

 

считается

 

училищнымъ.

*)

 

О

 

второй

 

церкви,

 

вцрочемъ,

 

мѣстное

 

преданіе

 

говорить;

 

что

она

 

не

 

склонялась

 

па

 

которую

 

либо

 

сторону,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

кли-

ровыхъ

 

вѣдомостяхъ.

 

А

 

дѣло

 

обстояло

 

такъ.

 

Посѣтилъ

 

однажды

 

эту

 

цер-

ковь

 

управлявіпій

 

удѣльной

 

конторой

 

Глинка;

 

ему

 

не

 

понравились

 

ма-

ленькія

 

окна

 

церкви

 

и

 

грубоватая

 

работа

 

/какъ

 

самой

 

церкви,

 

такъ

 

и

иконостаса.

 

Всесильный

 

въ

 

то

 

время

 

Глинка

 

выразился,

 

что

 

это

 

не

 

цер-

ковь,

 

а

 

копюшня,

 

и

 

отдалъ

 

приказъ

 

построить

 

новую.

 

Преданіе

 

доба-
вляет^

 

что

 

когда

 

стали

 

разбирать

 

еще

 

крѣпкую

 

церковь,

 

то

 

священникъ



—

 

531

 

—

в'ь

 

маѣ,

 

сильная

 

буря

 

уничтожила

 

эту

 

ветхую

 

ограду.

 

Въ

 

1846

году

 

прихожане

 

изъявили

 

согласіе

 

построить

 

новую

 

деревянную,

холодную,

 

на

 

камѳнномъ

 

фундаментѣ,

 

церковь,

 

которая

 

и

 

была

выстроена

 

съ

 

однимъ

 

престолоиъ

 

на

 

томъ

 

именно

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

стоитъ

 

теперешняя

 

церковь.

Нѣсколько

 

данныхъ

 

объ

 

имущоственнонъ

 

состояніи

 

первыхъ

двухъ

 

цорквой.

 

До

 

самаго

 

конца

 

первой

 

половины

 

текущаго

 

сто-

лѣтія,

 

т.

 

е.

 

въ

 

цѣлые

 

сто

 

лѣті,

 

Щомуршинская

 

церковь

 

нетолько

не

 

пріобрѣла

 

какихъ

 

либо

 

богатствъ,

 

но

 

смотря

 

на

 

тысячи

 

при-

хожанъ

 

5),

 

но

 

едва

 

сводила

 

концы

 

съ

 

концами

 

при

 

удовлетво-

реніи

 

нуждъ

 

первой

 

необходимости.

 

Изъ

 

описей

 

церковныхъ

 

видно,

что

 

какъ

 

утварь,

 

такъ

 

и

 

ризница

 

ея

 

были

 

бѣдны

 

до

 

послѣдней

етопени.

 

Выписываемъ

 

изъ

 

„описи

 

всему

 

церковному

 

имуществу

за

 

1805

 

годъ"

 

перечень

 

достоянія

 

церковнаго,

 

ничѣмъ

 

не

 

по-

иолненнаго

 

до

 

самаго

 

конца

 

первой

 

половины

 

текущаго

 

столѣтія.

Въ

 

алтарѣ,

 

въ

 

иконостасѣ

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

мѣстахъ

 

церкви

 

на-

считывалось

 

двадцать

 

три

 

иконы

 

и

 

двѣ

 

хоругви

 

(на

 

холостѣ).

Напрестольное

 

евангеліе

 

— облечено

 

алымъ

 

трикомъ,

 

евангелисты

мѣдные;

 

два

 

креста

 

напростольные

 

мѣдныѳ;

 

двѣ

 

дарохранитель-

ницы,

 

одна

 

мѣдная,

 

а

 

другая

 

оловянная;

 

двѣ

 

оловянныя

 

даро-

носицы,

 

самой

 

грубой

 

работы.

 

На

 

жертвенникѣ

 

одежда

 

бумажная,

а

 

занавѣсъ

 

(предъ

 

царскими

 

вратами)

 

зеленой

 

китайки.

 

Ризъ

(на

 

троихъ

 

свящепниковъ)

 

шесть,

 

всѣ

 

на

 

синей

 

холщевой

 

под-

кладки.

 

Матеріалъ,

 

изъ

 

котораго

 

сшиты

 

ризы:

 

тафта

 

темная,

гарнитуръ,

 

тафта

 

желтая

 

„грозотъ*,

 

травчатая

 

бумажная

 

мате-

рія

 

и

 

простая

 

набойка.

 

Три

 

подризника—всѣ

 

простой

 

набойки

съ

 

накладкой

 

изъ

 

бѣлаго

 

холста.

 

Два

 

пояса

 

нитяны,

 

третій

 

ко-

Протографовъ,

 

который

 

служилъ

 

въ

 

ней

 

почти

 

съ

 

самаго

 

ея

 

основанія
(онъ

 

руЕоположенъ

 

во

 

священники

 

въ

 

1815

 

году

 

изъ

 

діаконовъ

 

этой

 

же

церкви),

 

плакалъ

 

навзрыдъ,

 

не

 

желая

 

разставаться

 

съ

 

церковью,

 

въ

 

кото-

рой

 

онъ

 

священнодѣйствовалъ

 

цѣлыхъ

 

32

 

года.

 

Сломанная

 

церковь

 

долго

лежала

 

на

 

мѣстѣ

 

въ

 

саженяхъ;

 

наконецъ

 

было

 

разрѣшено

 

употреблять
ее

 

на

 

отопленіе

 

училища.

 

(Разсказъ

 

этотъ

 

записанъ

 

въ

 

Церк.

 

Лѣт.

 

(си.
Ц.

 

лѣт.

 

3

 

листъ),

 

но

 

маѣ

 

приходилось

 

слышать

 

его

 

и

 

отъ

 

стариковъ).
5)

 

Напр.

 

въ

 

1825

 

г.

 

м.

 

и.

 

значится

 

2188

 

душъ,

 

ж.

 

п.

 

2294;

 

въ

 

1832
году—м.

 

н.

 

2330,

 

а

 

ж.

 

п.

 

2527

 

душъ.



—

 

532

 

—

жанный.

 

Четыре

 

стихаря,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

изъ

 

зеленой

 

ки-

тайки,

 

а

 

оплочьо

 

у

 

него

 

изъ

 

голубой;

 

въ

 

нимъ

 

четыре

 

ораря,

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

набойчатый.

 

Воздуховъ

 

только

 

двое.

 

Книгь

 

47,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

богослужобныхъ

 

тридцать

 

двѣ,

 

считая

 

и

 

мѣсяч-

ныя

 

минеи;

 

остальныя

 

одиннадцать

 

(Поучснія

 

Іоанна

 

Златоустаго,

босѣды

 

пасомымъ

 

и

 

пр.)

 

составляли

 

церковную

 

библіотоку.

 

Два

паникадила

 

—

 

одно

 

мѣдноо,

 

полужопое,

 

а

 

другое

 

„деревянное,

покрытое

 

голубою

 

краскою,

 

позлащено

 

но

 

прішічнымъ

 

мѣстамъ".

Четыре

 

большихъ

 

лампады

 

мѣдныя

 

и

 

три

 

малыхъ

 

жестяныя.

Три

 

колокола;

 

1-й

 

въ

 

10

 

пудовъ,

 

2-й

 

въ

 

6

 

пудовъ

 

и

 

3-й

 

въ

1

 

пудъ

 

и

 

10

 

фунтовъ.

 

Во

 

всемъ

 

храмѣ

 

была

 

единственная

 

се-

ребряная

 

вещь — это

 

потиръ

 

съ

 

приборомъ,

 

да

 

и

 

тотъ

 

низкой

(72-й)

 

пробы

 

и

 

грубой

 

работы

 

6 ).

Если

 

взять

 

пѣсколько

 

цифръ

 

о

 

приходѣ

 

денежныхъ

 

суммъ

церковныхъ,

 

то

 

будетъ

 

совершенно

 

понятна

 

воніяющая

 

бѣдность

церкви.

 

Въ

 

книгѣ

 

о

 

приходѣ

 

денегъ

 

за

 

1809

 

годъ

 

значится:

„Генварь.

 

Осталось

 

отъ

 

прошлаго

 

(1808)

 

года

 

—

 

71

 

коп.

 

Въ

продолженіо

 

всего

 

мѣсяца

 

прибыло

 

отъ

 

проданныхъ

 

свѣчъ

 

—

 

1

 

р.

25

 

коп.

 

Собрано

 

въ

 

теченіе

 

мѣсяца

 

отъ

 

подаянія

 

въ

 

кошолекъ

доброхотныхъ

 

датѳлей— 35".

ибыль

 

отъ

 

прод.

 

свѣчъ. Сборъ отъ

 

под.

 

въ

 

кошелекъ

Февраль

   

.

  

60

 

к. 15

 

к.

Мартъ.

    

.

    

2

 

р. 52

 

к.

Апрѣль

     

.

  

50

 

к. 15

  

к.

Май

    

.

    

.

 

60

 

к. 30

 

к.

Іюнь

   

.

    

.

 

30

 

к. 5

 

к.

Іюль

   

.

    

.

 

20

 

к. 6

  

к.

6 )

 

Изъ

 

этого

 

бѣднаго

 

инвентаря

 

до

 

нашихъ

 

дней

 

сохранилось:

 

двѣ

мѣстныя

 

иконы

 

и

 

одна

 

(большая)

 

храмовая,

 

неискуснаго

 

письма;

 

холщо-

выя

 

хоругви;

 

одна

 

набойчатая

 

риза;

 

потиръ;

 

шести

 

пудовой,

 

пожертвован-

ный

 

Екатериной

 

II,

 

колоколъ;

 

Евангеліе;

 

мѣдный

 

или

 

собственно

 

дере-

вянный,

 

но

 

обложенный

 

ыѣдными

 

съ

 

изображенілми

 

листами,

 

напрестоль-

ный

 

крестъ;

 

мѣдная

 

дарохраиительнипа;

 

оловянная

 

дароносица

 

и

 

пѣ-

сколько

 

книгь.

 

Въ

 

употребленіи

 

изъ

 

всего

 

этого

 

только

 

потиръ

 

и

 

коло-

колъ,

 

остальное

 

же

 

сохраняется

 

въ

 

кладовой

 

и

 

ризннцѣ.— На

 

потирѣ

выставленъ

 

годъ

 

его

 

иэготовленія — 1786-й.

 

Какой

 

священный

 

сосудъ

 

упо-



—

 

533

 

-

Въ

 

общомъ

 

дохода

 

къ

 

концу

 

года

 

набирается

 

11

 

р.

 

55

 

к.

Въ

 

1S11

 

году

 

доходъ

 

церковный

 

увеличивается

 

почти

 

вдвое

 

и

доходитъ

 

до

 

21

 

р.

 

58

 

к.,

 

но

 

это

 

потому,

 

что

 

въ

 

томъ

 

году

былъ

 

особый

 

сборъ

 

„на

 

мѣстную

 

свѣчу".

 

Въ

 

послѣдующіе

 

годы

сумма

 

прихода

 

начинаетъ

 

увеличиваться,

 

но

 

до

 

самаго

 

начала

пятидесятых!

 

годовъ

 

рѣдко

 

переходитъ

 

за

 

50

 

—

 

60

 

рублей.

 

Эта

бѣдность

 

церкви

 

и

 

скудость

 

доходовъ

 

являются

 

однимъ

 

изъ

вѣскихъ

 

свидѣтельствъ

 

отсутствія

 

въ

 

нрихожанахъ

 

ея

 

усердія

 

къ

церкви

 

и

 

отчасти

 

недостаточной

 

заботливости

 

о

 

ней

 

самого

 

при-

ходскаго

 

духовенства.

Третья

 

церковь

 

построена

 

въ

 

1847

 

году

 

по

 

распоряжению,

какъ

 

уже

 

было

 

замѣчено,

 

удѣльнаго

 

начальства,

 

на

 

деньги

 

при-

хожанъ.

 

Планъ

 

церкви

 

былъ

 

составленъ

 

въ

 

Симбирской

 

удель-

ной

 

конторѣ,

 

утверждонъ

 

министромъ

 

удѣловъ

 

и

 

благословленъ

епископомъ

 

Ѳеодотіемъ.

 

Планъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

хранится

 

въ

церковной

 

ризницѣ

 

(нлановъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

церквей

 

нѣтъ).

 

Въ

1866

 

году

 

къ

 

этой

 

церкви,

 

съ

 

южной

 

стороны,

 

была

 

пристроена

небольшая

 

теплая

 

церковь

 

во

 

имя

 

Живоначальной

 

Троицы,

 

на

что

 

прихожанами

 

было

 

истрачено

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

болѣе

тысячи

 

рублей

 

7).

 

Освящена

 

была

 

церковь

 

въ

 

декабрѣ

 

того

 

жо

1866

 

года,

 

по

 

благословенію

 

епископа

 

Евгѳнія,

 

мѣстнымъ

 

бла-

гочиннымъ

 

Лобедевымъ.

 

Эта

 

третья

 

церковь

 

съ

 

пристроенною

 

къ

ней

 

теплою

 

въ

 

1891

 

году

 

отъ

 

расщелявшейся

 

печи

 

сгорѣла

 

до

тла.

 

Пожаръ

 

случился

 

въ

 

глухую

 

полночь,

 

но

 

утварь

 

церков-

ная,

 

многія

 

иконы

 

и

 

архивъ

 

были

 

спасены.

Настоящая

 

церковь

 

(четвертая

 

по

 

счету,

 

тоже

 

деревянная)

построена

 

па

 

пожертвованіе

 

нѣкоей

 

благотворительницы,

 

а

 

окон-

чательная

 

отдѣлка

 

(штукатурка,

 

окраска

 

и

 

пр.)

 

произведена

 

на

треблялся

 

въ

 

начальные

 

годы

 

существованія

 

первой

 

церкви—деревянный,
или

 

оловянный,— ничего

 

неизвѣстно.

 

„Думаю,

 

что

 

оловянный,—высказы-

ваетъ

 

догадку

 

церковный

 

лѣтописецъ,—такъ

 

какъ

 

онъ

 

не

 

сохранился

 

и,

вѣроятно,

 

былъ

 

перелитъ

 

па

 

какую

 

нибудь

 

другую

 

вещь— на

 

дароносицу,

или

 

дарохранительницу.

 

Еслибы

 

сосудъ

 

былъ

 

деревянный,

 

то

 

навѣрное

сохранился

 

бы"

 

(Ц.

 

Лѣт.

 

8-Й

 

листъ).
7 )

 

Въ

 

церковной

 

лѣтописи

 

имѣется

 

обстоятельное

 

описаніе

 

этой
третьей

 

церкви

 

съ

 

пристроенной

 

новой

 

(Ц.

 

Л.,

 

листы

 

6,

 

7,

 

8,

 

9

 

н

 

10).



—

 

534

 

—

средства

 

прихожанъ.

 

Эта

 

послѣдняя

 

церковь

 

замѣчательно

 

кра-

сивой

 

архитектуры

 

въ

 

русскомъ

 

стилѣ

 

8 ).

 

Внутренность

 

оя

 

ошту-

катурена

 

и

 

раздѣлана

 

красками

 

подъ

 

мраморъ.

 

Въ

 

иконостасѣ

иконы

 

хорошей

 

живописи.

  

Въ

 

общомъ

   

церковь

   

имѣетъ

   

вполнѣ

благообразный

 

видъ;

 

теплая.

                          

„

   

„

И.

 

Новрускш.
(Продолженге

 

будетъ).

По

 

случаю

 

250-лѣтія

 

г.

 

Симбирска

 

вышла

изъ

 

печати

 

и

 

поступила

 

въ

 

продажу

книжка

УЧРЕЖДЕНА

 

АРМЕЙСКОЙ

 

КАѲБДРЫ
ВЪ

   

Г.

   

СИМБИРСКѢ,

соч.

 

Пав.

 

Неболюбова.

   

ѴІІІ+104

  

стр.

   

Цѣна

 

50

 

ноп.

без-ь

 

пересылки.

 

Пересылка

 

под-ь

  

бандеролью

 

5

 

к

Съ

 

требованіями

   

можно

 

обращаться

 

или

 

къ

 

автору

(Духовная

 

Соминарія,

 

преподавателю),

 

или

 

въ

 

Книжный

складъ

 

Братства

 

Трехъ

 

Святителей

 

въ

 

Симбирскѣ.

1

 

8)

 

Года

 

два

 

тому

 

назадъ

 

лѣтомъ

 

проѣзжалъ

 

чрезъ

 

Шемуршу

 

въ

удѣльныя

 

лѣсныя

 

дачи

 

для

 

съемки

 

вцдовъ

 

къ

 

Нижегородской

 

выставкѣ

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

Симбирскихъ

 

фотографовъ.

 

Онъ

 

былъ

 

пріятно

 

пора-

женъ

 

Ш —ской

 

церковью

 

и

 

выразился,

 

что

 

рѣдко

 

приходится

 

встрѣчать

такія

 

красивыя

 

зданія

 

и

 

соразмѣрность

 

въ

 

частяхъ

 

всей

 

постройки.

 

Какъ

любитель

 

красивыхъ

 

архитектурныхъ

 

образцовъ,

 

онъ

 

снялъ

 

съ

 

нея

 

видъ

и

 

отпечатокъ

 

его

 

прислалъ

 

въ

 

Шеиуршинскую

 

церковь.

Содержаніе:

 

1)

 

Слово

 

Преосвященнаго

 

Никандра,

 

въ

 

пень

 

250-лѣт-

няго

 

юбилея

 

г.

 

Симбирска.

 

2)

 

Празднованіе

 

250-лѣтняго

 

юбилея

 

г.

 

Сим-
бирска.

 

3)

 

Къ

 

исторіи

 

христіанско-просвѣтительыаго

 

дѣла

 

среди

 

инород-

цевъ

 

— Н.

 

Новрускаго.

 

4)

 

Объявленіе.

 

5)

 

Приложеніе:

 

Историко

 

археоло-

гическое

 

описаніе

 

церквей

 

гор.

 

Симбирска— А.

 

Яхонтова

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Октября

 

14

 

дня

 

1898

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

   

Сергій

   

Мѳдвѣдновъ.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинарш

 

А.

  

Соловьевъ.

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



Истщш-аршошеское

 

ошше

 

церквей

 

гор.

 

СишОирска.
(Александра

 

Яхонтова).

Церкви

 

Покровекаго

 

монастыря.

1.

Иеторія

 

Благовѣщенекой

 

церкви.

Изъ

 

церквей

 

Покровекаго

 

монастыря

 

главная

 

и

 

самая

 

древ-

няя

 

церковь

 

Благовѣщенская.

„Въ

 

7208

 

году

 

сентября

 

въ

 

15

 

день

 

(169^

 

года)'Петръ

Ивановъ

 

сынъ

 

Муромцовъ

 

далъ

 

письмо

 

въ

 

Синбирску

 

посадскому

человѣку

 

Якову

 

Костантинову

 

сыну

 

Крашенинникову

 

и

 

дѣтямъ

ово

 

Ѳедосѣю

 

съ

 

братьями

 

въ

 

томъ:

 

променяли

 

они

 

Яковъ

 

съ

дѣтьми,

 

а

 

Ѳедосѣй

 

съ

 

братьями

 

мнѣ

 

Петру

 

для

 

строенья

 

подъ

церковь

 

Божъю

 

и

 

подъ

 

монастырь

 

отводные

 

свои

 

мѣста,

 

кото-

рые

 

отведены

 

ому

 

Якову

 

съ

 

дѣтьми

 

четыремъ

 

человѣкомъ

 

въ

Синбирску

 

изъ

 

приказной

 

палаты

 

въ

 

прошломъ

 

200-мъ

 

году

 

отъ

Свіяги

 

рѣки

 

;подлѣ

 

пушкаря

 

Василья

 

Сорокина

 

и

 

позади

 

ого-

рода

 

Ивана

 

Ефимова

 

длиннику

 

по

 

тридцати

 

саженъ

 

человѣку

на

 

мое

 

Петрово

 

и

 

Антона

 

Муромцева

 

отводные

 

жъ

 

мѣста,

 

что

отведены

 

намъ,

 

мнѣ

 

Петру

 

и

 

Антону

 

Муромпѳву,

 

въ

 

Синбирску
изъ

 

приказной

 

палаты

 

въ

 

томъ

 

же

 

200-мъ

 

году

 

за

 

Московскою

свободою

 

подлѣ

 

валу

 

и

 

отводныхъ

 

же

 

мѣстъ

 

Синбирскихъ

 

пуш-

карей

 

Трифона

 

Харитонова,

 

мѣрою

 

отъ

 

валу

 

къ

 

дорогѣ

 

длин-

нику

 

по

 

сороку,

   

поперечнику

 

по

 

двадцати

  

по

 

пяти

 

саженъ

 

че-



-

   

2

   

-

ловѣку,

 

а

 

на

 

Антонове

 

мѣсто

 

Муромцова

 

поступное

 

письмо

 

есть

 

у

меня

 

Потра ..... А

 

сіе

 

письмо

 

писалъ

 

я

 

Муромцевъ

 

своею

 

рукою"

 

').

На

 

куплонномъ

 

мѣстѣ

 

„въ

 

Синбирску

 

за

 

Московскою

 

сло-

бодою,

 

подлѣ

 

валу"

 

въ

 

томъ

 

же

 

1697

 

году

 

и

 

была

 

построена

церковь

 

во

 

имя

 

Благовѣщенія

 

Пресвятой

 

Богородицѣ.

 

Церковь

была

 

сначала

 

деревянной

 

2 ).

 

При

 

ней

 

былъ

 

тогда

 

же

 

устроенъ

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

почему

 

цер-

ковь

 

и

 

приходъ

 

ѳя

 

часто

 

назывались

 

и

 

Покровскими

 

3).

 

Новая

Благовѣщенская

 

церковь

 

была

 

освящена

 

3

 

января

 

1698

 

года.

На

 

нѣкоторыхъ

 

листахъ

 

старинной

 

постной

 

тріоди

 

было

 

напи-

сано:

 

„Книга,

 

глаголемая

 

тріодіонъ,

 

приложена

 

въ

 

церковь

 

Бо-

жію

 

Благовѣщенію

 

Богородицѣ,

 

что

 

достроилась

 

въ

 

Синбирску

за

 

валомъ

 

въ

 

206

 

году

 

и

 

освящалась

 

генваря

 

въ

 

3

 

день".

 

При

этой

 

цоркви

 

скоро

 

же

 

былъ

 

устроенъ

 

и

 

монастырь,

 

мужской.

Церковь

 

стала

 

называться

 

монастырской,

 

а

 

монастырь

 

Благовѣ-

щенскимъ

 

4 ),

 

рѣжо

 

Покровскимъ.

Храмоздатель

 

Петръ

 

Ивановичъ

 

Муромцевъ

 

принималъ

 

са-

мое

 

живое

 

участіе

 

какъ

 

въ

 

устройствѣ

 

монастыря,

 

такъ

 

и

 

цер-

кви.

 

Для

 

послѣдной

 

онъ

 

покупалъ

 

нужныя

 

богослужебныя

 

книги,

какъ

 

свидѣтельствуютъ

 

надписи

 

на

 

нихъ,

 

и

 

устроялъ

 

для

 

нея

святыя

 

иконы

 

б).

')

 

Заимствовано

 

проф.

 

К.

 

И.

 

Невоструевымъ

 

изъ

 

Архива

 

Сиыбир.
Гражданской

 

Палаты

 

записной

 

книги

 

крѣпостнаго

 

сбору

 

1704

 

г.,

 

№

 

6,
стр.

 

21

 

об.

 

п

 

22

 

и

 

помѣщепо

 

въ

 

его

 

„Описаніи

 

монастыря"

 

подъ

 

особымъ
заглавіеиъ

 

„Акты

 

монастыря",

 

Симб.

 

Губ.

 

Вѣдом.

 

1870

 

года,

 

отд.

 

неоф.,
№

 

60-й.

*)

 

Такъ

 

по

 

допесенію

 

архиыандр.

 

Покров,

 

монастыря

 

Порфирія
отъ

 

1816

 

года

 

графу

 

Румянцеву.

 

Архивъ

 

Покровекаго

 

монастыря,

 

дѣла

за

 

1816

 

годъ.

s)

 

Въ

 

крѣпостныхъ

 

кпигахъ

 

Симб.

 

Гражд.

 

Палаты

 

отъ

 

1701

 

года

упоминается

 

„въ

 

Синбирскѣ

 

приходъ

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы",
№

 

1,

 

стр.

 

85.

 

Также

 

отъ

 

1710

 

г.,

 

№

 

19,

 

стр.

 

21.

*)

 

Названіе

 

Благовѣшепскаю

 

Покровскій

 

монастырь

 

удерживалъ

долго.

 

На

 

мѣсячныхъ

 

минеяхъ

 

ва

 

мѣсяцы

 

май—декабрь

 

написано:

 

„Сія
книга

 

минея

 

мѣсяцъ

 

N

 

дапа

 

въ

 

730

 

(1730)

 

году

 

октября

 

въ

 

27

 

день

 

во

святую

 

обитель

 

въ

 

Благовѣщенскій

 

монастырь

 

въ

 

поминовеніе

 

души

 

Сип-
бирскаго

 

канцеляриста

 

Петра

 

Иванова

 

сына

 

Муромцева

 

и

 

жены

 

его

 

На-
таліи

 

Семеновой

 

п

 

оные

 

погребены

 

въ

 

сей

 

обители"
6 )

 

Ср.

 

Архивъ

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

1,

 

№

 

64.

 

Дѣло

 

о

 

Смоленской
нконѣ

 

Божіей

 

Матери.



—

    

3

    

-

Въ

 

1720—1722

 

годахъ

 

эта

 

деревянная

 

церковь

 

сгорѣла.

Тотъ

 

же

 

Петръ

 

Ивановъ

 

Муромцевъ

 

построилъ

 

въ

 

монастырѣ

новую,

 

каменную,

 

и

 

досѳлѣ

 

существующую,

 

церковь

 

во

 

имя

 

Бла-

говѣщенія

 

Пресвятой

 

Богородицѣ

 

съ

 

придѣлами

 

Покрова

 

Пре-

святой

 

Богородицы

 

и

 

чотырехъ

 

Московскихъ

 

святителей:

 

Петра,

Алексія,

 

Іоны

 

и

 

Филиппа.

Первымъ

 

былъ

 

освященъ

 

Покровскій

 

придѣлъ.

 

Въ

 

своомъ

описапіи

 

Покровекаго

 

монастыря,

 

прѳдставленномъ

 

графу

 

Румян-

цеву,

 

о.

 

архимандритъ

 

приводитъ

 

копію

 

съ

 

надписи

 

на

 

бывшемъ,

теперь

 

утраченномъ,

 

ветхомъ,

 

деревянномъ,

 

храмоздательномъ

крестѣ:

 

„Освятися

 

жертвенникъ

 

во

 

имя

 

Пресвятыя

 

Богородицы

честнаго

 

и

 

Славнаго

 

Ея

 

Покрова

 

въ

 

державу

 

Государя

 

Петра

Великаго

 

Императора

 

и

 

Самодержца

 

Всероссійскаго,

 

при

 

благо-

вѣрномъ

 

и

 

великомъ

 

князѣ

 

Петрѣ

 

Алексѣевичѣ,

 

по

 

благосло-

венію

 

Преосвящѳннаго

 

Тихона,

 

митрополита

 

Казанскаго

 

и

 

Свіяж-

скаго,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

по

 

плоти

 

Бога

 

Слова

 

1723

 

года

мѣсяца

 

октовріа

 

1

 

дня*.

Когда

 

былъ

 

освященъ

 

храмъ

 

Благовѣщенскій,

 

неизвѣстно.

На

 

придѣлъ

 

Московскихъ

 

святителей

 

въ

 

церкви

 

указываетъ

самъ

 

храмоздатель

 

въ

 

своемъ

 

„завѣщаніи*

 

отъ

 

1728

 

года,

 

ибо

въ

 

этомъ

 

придѣлѣ

 

онъ

 

завѣщаетъ

 

похоронить

 

его

 

6).
При

 

церкви

 

на

 

западной

 

сторонѣ

 

онъ

 

построилъ

 

каменную

колокольню,

 

сдѣлавъ

 

въ

 

ней

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Всѣхъ

 

Овятыхъ

 

7).
Церковь

 

устроена

 

двухъ-этажной;

 

она

 

стоитъ

 

почти

 

среди

монастыря

 

и

 

имѣетъ

 

въ

 

длину

 

съ

 

алтаремъ

 

16

 

саженъ,

 

въ

 

ши-

рину

 

8

 

сажонъ,

 

а

 

съ

 

папертями

 

10

 

саженъ.

Первую

 

церковь

 

нужно

 

представлять

 

въ

 

видѣ

 

креста,

 

объ

одной

 

главѣ,

 

съ

 

тесовою

 

крышею.

 

Съ

 

южной,

 

сѣверной

 

и

 

запад-

ной

 

сторонъ

 

настоящая

 

церковь

 

имѣла

 

деревянныя,

 

крытыя

 

па-

перти.

 

Въ

 

1751

 

году

 

она

 

значительно

 

исправлялась.

 

Въ

 

част-

ныхъ

   

дѣлахъ

  

Симбирскаго

   

духовнаго

   

Правлонія

    

1756

   

года

4)

 

Архивъ

 

Покровекаго

 

монастыря,

 

ст.

 

1,

 

л.

 

23.

')

 

Такъ

 

по

 

описи

 

1764

 

года.
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упоминалось

 

8 )

 

о

 

строѳніи

 

въ

 

монастырѣ

 

въ

 

1751

 

году

 

цер-

квей

 

Божіихъ.

 

Такъ

 

какъ

 

вновь

 

строилась

 

теперь

 

только

 

одна

церковь,

 

надъ

 

воротами,

 

то

 

относительно

 

другой,

 

Благовѣщен-

ской,

 

подъ

 

этимъ

 

надобно

 

понимать

 

значительное

 

исправленіѳ

 

ея.

Въ

 

1787

 

году

 

были

 

вновь

 

сдѣланы

 

главы

 

на

 

придѣлахъ

 

9),

 

а

въ

 

1799

 

г. —и

 

на

 

настоящей

 

10).

 

Въ

 

1808

 

году

 

тесовая

 

кровля

церкви

 

была

 

замѣнена

 

желѣзною

 

п).

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году,

 

вмѣсто

обветшавшихъ

 

съ

 

сѣвѳрной

 

и

 

южной

 

сторонъ

 

дерѳвянныхъ

 

па-

пертей,

 

сдѣланы

 

каменныя

 

и

 

арками

 

соединены

 

съ

 

церковію

 

1а ),

а

 

въ

 

1840

 

году

 

вмѣсто

 

деревянной

 

же

 

была

 

приложена

 

къ

 

ко-

локольнѣ

 

каменная

 

двухъ-этажная

 

паперть

 

и

 

съ

 

западной

 

сто-

роны

 

13).

 

Въ

 

1806

 

— 1809

 

годахъ

 

и

 

въ

 

настоящей

 

и

 

въ

 

прн-

дѣлахъ

 

были

 

устроены

 

чугунные

 

полы

 

14),

 

но

 

въ

 

1846

 

году,

по

 

неудобности

 

ихъ,

 

были

 

замѣпѳны

 

каменными,

 

изъ

 

бѣлаго

 

кам-

ня

  

15);

 

въ

 

верхней

 

церкви

 

полъ

 

деревянный.

2.

Внутреннее

 

устройство

 

церквей.

Святые

 

престолъ

 

и

 

жертвенникъ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

-

дубовые,

 

верхняя

 

доска

 

престола — кипарисная.

 

Прежде

 

надъ

престоломъ

 

находилась

 

*)

 

деревянная

 

сѣнь

 

съ

 

четырьмя

 

витыми

колонками,

 

вызолоченными

 

на

 

полиментъ,

 

и

 

съ

 

карнизами,

 

укра-

шенными

 

рѣзьбою

 

и

 

сіяніемъ;

  

въ

 

срединѣ

 

сѣни

   

на

 

верху

 

изоб-

8 )

   

Невоструевъ,

 

описаніе

 

монастыря,

 

примѣч.

 

40-е;

 

Симб

 

Губ.

 

Вѣд.

1870,

 

№

 

55.
9 )

   

Архивъ

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

2,

 

А1 »

 

505

 

и

 

573.
10 )

   

Архивъ

 

Покров.

 

Монастыря,

 

ст.

 

3,

 

Л°

 

845.
")

 

Архивъ

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

5,

 

Л5

 

1166

 

и

 

1178.
1!)

 

Архивъ

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

5,

 

№

 

1177,

 

1178,

 

1189.
13 )

 

Дѣла

 

эконом.

 

Правленія

 

при

 

Сиыб.

 

архіерейскомъ

 

домѣ

 

1840
года!

 

Невоструевъ,

 

Опис.

 

монастыря,

 

прим.

 

44.
")

 

Архивъ

 

Пркров.

 

монастыря,

 

ст.

 

5,

 

№

 

117S,

 

1189.
1б )

 

Дѣла

 

эконом.

 

Правленія

 

при

 

Симб.

 

архіерейскоыъ

 

домѣ

 

1846

 

г.

Невоструевъ,

 

Опис.

 

монастыря,

 

прим.

 

46.

')

 

Опись

 

1888

 

г.,

 

л.

 

46,

 

ц.

 

3.
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раженъ

 

Госиодь

 

Саваоѳъ;

 

теперь

 

эта

 

сѣнь

 

перенесена

 

на

 

пла-

щаницу

 

3).

Простолы

 

и

 

жертвенники

 

придѣльныхъ

 

храмовъ

 

и

 

вѳрхня-

го— липовые.

 

На

 

прѳстолѣ

 

верхняго

 

храма

 

верхняя

 

доска

 

ки-

парисная.

 

Святый

 

антиминсъ

 

чѳтырѳхсвятительскаго

 

храма,

 

освя-

щенный

 

Амвросіемъ,

 

архіепископомъ

 

Казанскимъ

 

и

 

Симбирскимъ,

въ

 

1826

 

году

 

30

 

октября

 

3),

 

замѣненъ

 

теперь

 

новымъ,

 

свя-

щепнодѣйствованнымъ

 

Преосвящениымъ

 

Никандромъ,

 

Епископомъ

Симбирскимъ

 

и

 

Сызрапскииъ,

 

24

 

мая

 

1897

 

года.

Предъалтарный

 

иконостасъ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

— сто-

лярной

 

работы,

 

былъ

 

поновляемъ

 

въ

 

1803

 

году;

 

въ

 

1847

 

году

весь

 

разобранъ,

 

поновлѳнъ

 

и

 

по

 

золотому

 

фону

 

украшенъ

 

позо-

лоченною

 

рѣзьбою,

 

окрашенъ

 

голубою

 

краскою.

 

Царскія

 

врата

рѣзныя,

 

вызолоченный

 

червоннымъ

 

золотомъ.

 

На

 

нихъ

 

иконы

Благовѣщенія

 

Пресвятой

 

Богородицѣ

 

и

 

четырехъ

 

евангелистовъ

въ

 

мѣдныхъ,

 

посеребренныхъ

 

ризахъ

 

4).

Мѣстныя

 

иконы

 

Спасителя,

 

Божіей

 

Матери,

 

Благовѣщенія

всѣ

 

новыя,

 

длиною

 

1

 

арш.

 

7

 

вершк.,

 

ширин.

 

ІіѴз

 

воршк.,

въ

 

изящно

 

сдѣланныхъ

 

сребропозлащенныхъ

 

ризахъ

 

5).

 

Предъ

ними

 

четыре

 

лампады

 

и

 

пятая

 

предъ

 

царскими

 

вратами,

 

сереб-

ряныя,

 

вѣсомъ

 

всѣ

 

37

 

фун.

 

48

 

золоти.

 

6).

Надъ

 

мѣстными

 

иконами

 

съ

 

правой

 

стороны

 

размѣщены

слѣдующія

 

иконы

 

въ

 

апликовыхъ

 

ризахъ:

 

Воскресеніѳ

 

Христово,

Богоявленіе

 

и

 

Срѣтеніе

 

Господне,

 

съ

 

лѣвой

 

стороны — Вознесеніе

Господне,

 

Проображеніе,

 

Сошествіе

 

Св.

 

Духа.

Во

 

второмъ

 

ярусѣ

 

надъ

 

царскими

 

вратами

 

икона

 

Спаси-

теля—Отрока,

 

бесѣдующаго

 

во

 

храмѣ

 

между

 

еврейскими

 

учи-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1—j—

2 )

  

Опись

 

1888

 

г.,

 

л.

 

46,

 

примѣч.

 

поля.

3 )

  

Опись

 

1888

 

г.,

 

л.

 

47

 

об.,

 

ц.

 

3.

4 )

  

Опись

 

1888,

 

л.

 

47

 

об.,

 

ц.

 

2.
6 )

 

Ср.

 

Опись

 

1888

 

г.,

 

л.

 

48,

 

ц

  

3

 

и

 

л.

 

49,

 

ц.

 

6.
°)

 

Приложены

 

въ

 

поминовеніе

 

надворн.

 

совѣтницы

 

Надежды

 

Ива-
новны

 

Куроѣдовой

 

Въ

 

оппси

 

о

 

нихъ

 

писалось:

 

„5

 

серебряныхъ

 

лампадъ

приложены

 

мая

 

25

 

1806

 

года

 

нри

 

архим.

 

Евстафіи

 

въ

 

вѣчное

 

номинове-

ніе

 

г-жп

 

Куроѣдовой,

 

въ

 

силу

 

указа

 

изъ

 

Казанской

 

дух.

 

конспсторіи

 

15
мая

 

1866

 

г.— Архивъ

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

5,

 

№

 

1236.
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телями.

 

Съ

 

правой

 

стороны

 

этой

 

иконы — Исцѣленіѳ

 

слѣпого

 

и

Бесѣда

 

съ

 

Самарянкою,

 

съ

 

лѣвой

 

-

 

Исцѣлоніѳ

 

разслабленнаго

 

и

Ѳомино

 

увѣреніѳ.

 

Въ

 

двухъ

 

клеймахъ

 

изображено

 

Моленіѳ

 

о

 

чашѣ

и

 

Несоніе

 

Креста.

 

Иконостасъ

 

завершается

 

Раснятіомъ

 

съ

 

пред-

стоящими

 

Господу

 

Божіою

 

Матерію

 

и

 

Іоанномъ

 

Богословомъ.

Придѣлы

 

Благовѣщенской

 

церкви— тѣ

 

же,

 

какіе

 

построены

и

 

первоначально:

 

съ

 

правой

 

стороны

 

—

 

Покрова

 

Пресвятой

 

Бого-

родицы,

 

съ

 

лѣвой

 

— четырѳхъ

 

святителей

 

Московскихъ.

 

Въ

 

пер-

вомъ

 

придѣлѣ

 

иконостасъ — столярной

 

работы,

 

устроенъ

 

вновь

 

въ

1792

 

году

 

7),

 

во

 

второмъ— нѣсколько

 

позже,

 

по

 

преданію

 

8),

капитаншѳю

 

Авдотьею

 

Петровой

 

Писаревой,

 

Жадовекой

 

тожъ,

которая

 

и

 

похоронена

 

9)

 

возлѣ

 

четырехсвятительскаго

 

придѣла.

Оба

 

окрашены

 

карминомъ

 

и

 

позолочены

 

на

 

полиментъ.

 

Иконо-

стасъ

 

4-хсвятитольскаго

 

придѣла

 

отличается

 

болыпимъ

 

излще-

ствомъ.

 

Особенно

 

выдѣляѳтся

 

въ

 

немъ

 

сѣнь,

 

устроенная

 

надъ

царскими

 

дверями

 

въ

 

видѣ

 

занавѣса

 

и

 

укрѣпленная

 

на

 

тонкихъ

золоченыхъ

 

колонкахъ,

 

немного

 

выступагощихъ

 

изъ

 

царскихъ

 

две-

рей

 

и

 

образующихъ

 

такимъ

 

образомъ

 

какъ

 

бы

 

особый

 

входъ,

царскій

 

входъ.

 

Эта

 

сѣнь

 

покрыта

 

серѳбромъ

 

съ

 

зелоными

 

лен-

тами

 

и

 

позлащенною

 

бахромою

 

съ

 

кистями.

 

Въ

 

ней

 

изображенъ

Святый

 

Духъ

 

въ

 

златолучномъ

 

сіяніи.

 

Оба

 

иконостаса

 

двухъ-

ярусные,

 

только

 

малыхъ

 

размѣровъ.

 

Первый

 

завершается

 

Распя-

тіемъ

 

и

 

символами

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣтовъ,

 

а

 

второй

 

—

 

изоб-

ражоніемъ

 

Возстанія

 

Христова

 

и

 

Кустодіи.

Третій

 

придѣлъ,

 

въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

подъ

 

колокольнею,

устроенный

 

съ

 

начальныхъ

 

временъ

 

церкви,

 

освященъ

 

въ

 

1737

году

 

во

 

имя

 

Всѣхъ

 

Святыхъ.

 

Объ

 

этомъ

 

свѣдѣнія

 

находимъ

 

въ

слѣдующемъ

 

указѣ

 

изъ

 

Казеннаго

 

Архіерейскаго

 

Приказа

 

отъ

26

 

августа

 

1737

 

года

 

за

 

№

 

56-мъ

 

Симбирскаго

 

Покровекаго

монастыря

 

Архимандриту

 

Іоасафу

 

съ

 

братіѳю:

 

,,

 

Сего

 

1737

 

года

августа

 

13

 

дня

   

по

 

указу

   

Ея

 

Імпораторскаго

   

Величества

 

дому

')

 

Архивъ

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

3,

 

№

 

607;

 

ст.

 

4,

 

№

 

251.
8 )

  

Невоструевъ,

 

Описаніе

 

монастыря.

9 )

  

1809

 

г.,

 

октября

 

31-го.



-

   

7

   

—

Преосвящѳннѣйшаго

 

Гавріила

 

Архіепископа

 

Казанскаго

 

и

 

Свіяж-

скаго

 

в'

 

небытность

 

в'

 

Казани

 

Его

 

Преосвященства

 

Казеннаго

Приказа

 

Правители

 

слушавъ

 

поданнаго

 

вашего

 

прошонія

 

о

 

освя-

щѳніи

 

імѣющейся

 

в'

 

ояомъ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ

 

подъ

 

коло-

кольнею

 

издавна

 

построенной

 

каменной

 

церкви

 

во

 

імѳнованіѳ

всѣхъ

 

святыхъ,

 

которая

 

де

 

нынѣ

 

цорковнымъ

 

украшеніомъ

 

і

 

свя-

тыми

 

іконами

 

совершена

 

і

 

ко

 

освященію

 

в'

 

готовности:

 

и

 

для

того

 

оной

 

церкви

 

освяшенія

 

требовано

 

указу

 

і

 

освящѳннаго

 

ан-

тиминса;

 

того

 

ради

 

приказали:

 

ежели

 

оная

 

церковь

 

построена

правильно

 

і

 

непротивно

 

церковному

 

уставу,

 

духовному

 

регламенту

і

 

состоявшимся

 

Ея

 

Імператорскаго

 

Величества

 

указомъ

 

і

 

ни

 

в'

чемъ

 

прѳпятствія

 

і

 

никакія

 

противности

 

не

 

шжажется,

 

то

 

оную

церковь

 

освятить

 

тебѣ

 

Архимандриту

 

з'

 

братіѳю

 

соборнѣ

 

по

 

но-

воисправнояу

 

большому

 

требнику,

 

како

 

о

 

томъ

 

святыя

 

правила,

церковный

 

уставъ

 

і

 

указъ

 

повелѣваютъ:

 

і

 

о

 

томъ

 

освященіи

 

к'

тебѣ

 

Архимандриту

 

і

 

о

 

выдачѣ

 

освященнаго

 

антиминса

 

Казан-

скаго

 

Благовѣщенскаго

 

собора

 

протопопу

 

з'

 

братіѳю

 

послать

 

ука-

зы;

 

і

 

о

 

чемъ

 

сей

 

к'

 

вамъ

 

і

 

посланъ

 

і

 

архимандриту

 

Іоасафу

з'

 

братіею

 

учинить

 

о

 

томъ

 

по

 

Ея

 

Інпѳраторскаго

 

Величества

указу"

 

10).

 

Въ

 

церковь

 

былъ

 

присланъ

 

антиминсъ,

 

освященный

еще

 

въ

 

1720

 

году

 

Щ.

 

Въ

 

1800

 

— 1803

 

годахъ

 

эта

 

церковь

была

 

обновлона

 

12).

 

На

 

одномъ

 

евангеліи

 

по

 

листамъ

 

подписа-

но:

 

„ Переплетено

 

1801

 

года

 

маія

 

31

 

дня,

 

въ

 

которомъ

 

маіѣ

и

 

храмъ

 

Всехсвятскій

 

иконостасомъ

 

и

 

священнодѣйствіемъ

 

обно-

вленъ

 

попочѳніомъ

 

архимандрита

 

Іосифа

 

Смоленска™ ".

 

Потомъ

церковь

 

снова

 

обветшала

 

и

 

служба

 

въ

 

ней

 

мало-по-малу

 

пре-

кратилась.

 

Церковь

 

была

 

возстановлѳна

 

только

 

уже

 

въ

 

1846

 

году

въ

 

лучшемъ

 

видѣ

 

усѳрдіемъ

 

коллежской

 

ассесорши

 

Екатерины

Александровой

 

Столыпиной.

 

Послѣдняя

 

исправила

 

внутренность

церкви,

 

устроила

 

для

 

нея

 

вновь

 

иконостасъ

 

и

 

всѣ

 

иконы

 

изящ-

ной

 

работы,

 

богатыя

   

ризы ,

 

и

 

престольныя

  

облачѳнія,

  

сребропо-

10 )

 

Архивъ

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

1,

 

№

 

17.

")

 

Опись

 

монастыря

 

1764

 

г.

 

Невоструевъ,

 

описаніе,

 

пр.

 

53.

12)

 

Архивъ

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

4,

 

№

 

257.



злащѳнныо

 

сосуды,

 

ѳвангѳліе

 

съ

 

верхнею

 

доскою

 

серебряною,

 

че-

канного,

 

и

 

снабдила

 

ее

 

всѣми

 

богослужебными

 

книгами.

 

Обно-

вленная

 

церковь

 

была

 

освящена

 

4

 

февраля

 

1846

 

года

 

съ

 

пе-

реименованіемъ

 

въ

 

честь

 

святаго

 

благовѣрнаго

 

великаго

 

князя

Александра

 

Невскаго

 

13).

Въ

 

1750

 

году

 

было

 

застроено,

 

а

 

въ

 

1758

 

году

 

вчернѣ

окончено

 

каменное,

 

подъ

 

деревянного

 

крышею,

 

зданіѳ

 

для

 

церкви,

на

 

монастырской

 

стѣнѣ,

 

при

 

вратахъ,

 

съ

 

лицевой,

 

восточной,

стороны.

 

Оно

 

было

 

выстроено

 

прихожанами

 

Благовѣщонской

 

цер-

кви.

 

Но

 

по

 

построѳніи

 

самаго

 

зданія,

 

весьма

 

медлили

 

пріобрвте-

ніемъ

 

нужнаго

 

собственно

 

къ

 

освящонію

 

церкви.

 

Зданіе

 

стояло

ираздннмъ

 

и

 

съ

 

тѳченіемъ

 

времени

 

приходило

 

въ

 

ветхость.

 

Въ

1763

 

году

 

армандритъ

 

Пахомій

 

съ

 

прихожанами

 

доносилъ

 

въ

Казанскую

 

духовную

 

консисторію,

 

что

 

„на

 

новопостроенной

 

онаго

Благовѣщонскаго

 

монастыря

 

на

 

вратѣхъ

 

каменной

 

церкви

 

сводъ

чрезъ

 

шесть

 

лѣтъ

 

стоялъ

 

непокрытой

 

и

 

отъ

 

великихъ

 

дождей

и

 

снеговъ

 

ні

 

единаго

 

в'

 

немъ

 

цѣлаго

 

кирпича

 

почти

 

не

 

оста-

лось,

 

чего

 

ради

 

и

 

великія

 

сквозь

 

его

 

происходили

 

протоки

 

и

можетъ

 

совсомъ

 

разрушиться,

 

причемъ

 

немалое

 

бъ

 

повреждоніо

учинило

 

і

 

всему

 

нижнему

 

фундаменту"

 

и

 

просили,

 

„дабы

 

вмѣсто

онаго

 

разобравъ

 

тотъ

 

сводъ

 

здѣлать

 

накатной

 

брущаной

 

ното-

локъ"

 

н).

 

Поправить

 

церковь

 

было

 

разрѣшено

 

15).

 

Однако

 

со-

всѣмъ

 

она

 

никогда

 

но

 

была

 

отдѣлана.

 

Въ

 

описи

 

1764

 

года

 

о

ней

 

говорилось:

 

„Надъ

 

вратами

 

на

 

оградѣ

 

церковь

 

каменная,

въ

 

ней

 

иконостасовъ

 

и

 

святыхъ

 

иконъ

 

не

 

имѣотся

 

и

 

никакимъ

церковнымъ

 

благолѣпіомъ

 

не

 

убрана.

 

На

 

ней

 

маковица

 

деревян-

ная".

 

Равно

 

и

 

въ

 

1785

 

году

 

настоятель

 

писалъ:

 

„на

 

вратѣхъ

въѣздныхъ

 

въ

 

монастырѣ

 

каменная

 

церковь

 

.

 

безъ

 

иконостаса

 

и

не

 

освященная"

 

16).

 

Церковь

 

такъ

 

и

 

не

 

была

 

устроена.

 

Впо-

слѣдствіи

   

въ

 

этомъ

 

зданіи

   

были

 

помѣщоны

 

покои

   

настоятелей,

13 )

 

Дѣла

 

экономич.

 

Правленія

 

при

 

архіер.

 

домѣ

 

1845

 

г.

 

Невостру-
евъ.

 

Описаніе

 

монастыря.

w )

 

Архивъ

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

1,

 

№

 

40.

15 )

  

Тамъ

 

же.

16 )

  

Архивъ

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

2,

 

№

 

414.




