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ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ

15-го

 

Тюняі

 

Ж

 

19

 

Ш0ШІ
II Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4U

 

руб.

 

SO

 

коп.

II

годъ XXII.

 

1
II II

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕШ

 

ЕПАРХІАЛШГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
1897

 

года,

 

мая

 

19

 

дня.

 

По

 

Указу

 

Его

 

Императорскаго

Величества,

 

Симбирская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

отно-

шеніе

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

24

 

апрѣля

1897

 

года

 

за

 

№

 

2670

 

о

 

томъ,

 

что

 

Государь

 

Импораторъ,

 

по

всеподданѣйшему

 

докладу

 

Министра

 

Внутрѳннихъ

 

Дѣлъ,

 

3-го

апрѣля

 

сего

 

года

 

Всемилостивѣйше

 

соизводилъ

 

на

 

открытіе

 

сбо-

ра

 

добровольныхъ

 

пожортвованій

 

въ

 

18

 

губерніяхъ

 

Волжскаго

бассейна,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Симбирской,

 

для

 

устройства

 

часов-

ни

 

надъ

 

истокомъ

 

Волги.

Приказали

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

утвердилъ:-

 

о

 

предпо-

лагаемомъ,

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія,

 

сборѣ

 

на

 

постройку

 

ча-

совни

 

надъ

 

истокомъ

 

Волги

 

дать— (и

 

дается)— знать

 

духовен-

ству

 

Епархіи,

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стяхъ,

 

и

 

пригласить

 

его

 

располагать

 

прихожанъ

 

къ

 

пожертвова-
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ніямъ

 

на

 

сей

 

предметъ,

 

когда

 

въ

 

приходахъ

 

будетъ

 

производить-

ся

 

на

 

сей

 

предметъ

 

сборъ.

Движеніе

 

и

 

неремѣны

 

по

 

службѣ.

Его

 

Прѳосвящѳнствомъ

 

предоставлены

 

мѣста:— священ-

ническія:

 

при

 

Симбирскомъ

 

Спасскомъ

 

жѳнскомъ

 

монастырѣ

 

свя-

щеннику

 

Симбирской

 

Смоленской

 

церкви

 

Александру

 

Керенскому-

въ

 

селѣ

 

Валахъ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

діакону

 

села

 

Новаго

 

Тукшума,

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣю

 

Алексѣевскому;

 

въ

 

селѣ

 

Старыхъ

Алгашахъ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

діакону

 

села

 

Городищъ,

 

Буин-

скаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Михайлову;

 

вь

 

селѣ

 

Новыхъ

 

Айбосяхъ,

Буинскаго

 

уѣзда,

 

діакону

 

села

 

Убой,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Але-

ксандру

 

Доброхотову; — діаконскія;

 

въ

 

селѣ

 

Курмачкасахъ,

 

Ар-

датовскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

Атяшева,

 

Ардатовскаго

 

уѣз-

да,

 

Михаилу

 

Рождественскому;

 

при

 

Алатырской

 

Христорождест-

венской

 

церкви

 

псаломщику

 

села

 

Кабаѳва,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

Евгенію

 

Люстрову;

 

въ

 

селѣ

 

Троицкомъ

 

Куроѣдовѣ,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

Наборныхъ

 

Сыресь,

 

Ардатовскаго

 

уѣз-

да,

 

Петру

 

Иванову;

 

и

 

псаломщическія:

 

въ

 

селѣ

 

Промзинѣ,

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

Архангельскаго,

 

Ардатов-

скаго

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Сугутскому;

 

въ

 

селѣ

 

Хоненеевкѣ,

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

Покровской

 

Рѣшетки,

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда,

 

Дмитрію

 

Семенову;

 

въ

 

селѣ

 

Апухтинѣ,

 

Ардатов-

скаго

 

уѣзда,

 

безмѣстному

 

священнику

 

Михаилу

 

Сельдинскому;

 

въ

солѣ

 

Красной

 

Соснѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

сыну

 

псаломщика

 

Але-

ксандру

 

Бѣлозерскому;

 

въ

 

селѣ

 

Наборныхъ

 

Сыресяхъ,

 

Ардатов-

скаго

 

уѣзда,

 

діаконскому

 

сыну

 

Александру

 

Фруентову;

 

въ

 

селѣ

Атяшѳвѣ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

сыну

 

псаломщика

 

Ѳеодору

 

Фіал-

кову,

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Покровской

 

Рѣшеткѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

быв-

шему

 

псаломщику

 

Петру

 

Дометіеву.
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Утверждены

 

въ

 

должности

 

депутатовъ

 

на

 

училищ-

ные

 

съѣзды

 

духовенства:

 

по

 

4-му

 

округу

 

Карсунскому

 

свя-

щонннкъ

 

села

 

Аргаша

 

Ѳеодоръ

 

Копьевъ

 

съ

 

кандидатомъ

 

къ

нему

 

священникомъ

 

села

 

Городищъ

 

Петромъ

 

Лебедевымъ

 

и

 

по

2-му

 

округу

 

Буанскому

 

священникъ

 

села

 

Протопопова

 

Стефанъ

Омирновъ

 

съ

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

 

священникомъ

 

села

 

Тойсей

Алексѣемъ

 

Соколовымъ.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

старостъ

 

избранные

 

къ

церквамъ:

 

къ

 

Ардатовскоиу

 

Троицкому

 

собору

 

крестьянинъ

Петръ

 

Тургенѳвъ

 

и

 

къ

 

цевкви

 

села

 

Безштановки

 

крестьянинъ

Дмитрій

 

Мамонтовъ.

Состоять

 

праздныя

 

мѣста: — священническія:

 

при

 

Сим-

бирской

 

Смоленской

 

церкви;

 

въ

 

солѣ

 

Сарбаевѣ,

 

Ардатовскаго

уѣзда;

 

въ

 

солѣ

 

Красныхъ

 

Четаяхъ,

 

въ

 

селѣ

 

Ратовѣ,

 

Курмыш-

скаго

 

уѣзда;

 

въ

 

селѣ

 

Чѳберчинѣ,

 

Ататырскаго

 

уѣзда;

 

въ

 

селѣ

Судосевѣ,

 

въ

 

сѳлѣ

 

Сюксюмѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда;

 

въ

 

с.

 

Головинѣ,

Сызринск.

 

уѣзда,

 

при

 

Единовѣрческой

 

церкви; — діаконскія:

 

въ

селахъ:

 

Бутыркахъ-Вечерлеяхъ,

 

Архангельскомъ,

 

Большомъ

 

Та-

лызинѣ,

 

Старой

 

Пузѣ,

 

Тазинѣ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда;

 

въ

 

Хо-

дарахъ,

 

Быковкѣ,

 

Туванахъ,

 

Каменкѣ,

 

Раскильдинѣ,

 

Мажаровомъ

Майданѣ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда;

 

въ

 

Миренкахъ,

 

Стѳмасѣ,

 

По-

рѣцкомъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда;

 

въ

 

Чертановкѣ,

 

Мордовѣ,

 

Но-

вомъ

 

Тукшумѣ,

 

Сѳнгилеовскаго

 

уѣзда;

 

въ

 

Арской

 

Слободѣ,

 

Сим-

бирекаго

 

уѣзда;

 

въ

 

Городищахъ,

 

Палатовѣ,

 

Сурекомъ

 

Острогѣ,

Пермисяхъ,

 

Беклѳмишевѣ,

 

Малой

 

Хомутери,

 

Трусдейкѣ,

 

Папузѣ,

Карсунскаго

 

уъзда;

 

въ

 

Тойсяхъ,

 

Шѳмуршѣ,

 

Городищахъ

 

и

 

Убе-

яхъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда;

 

—

 

псаломщическія:

 

при

 

Единовѣрческой

церкви

 

села

 

Кладбищъ,

 

въ

 

селѣ

 

Кабаевѣ,

 

Алатырскаго

 

уѣз-

да;

 

при

 

Единовѣр ческой

 

церкви

 

гор.

 

Сызрана;

 

при

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

г.

 

СоНгилея,

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Архангельскомъ,

 

Ардатов-

скаго

 

уѣзда.
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РУКОПОЛОЖЕНІЯ.

14-го

 

мая.

 

За

 

литургіею

 

въ

 

Каѳедральцомъ

 

Соборѣ

 

Его

Преосвященствомъ

 

іеромонахъ

 

Симбирскаго

 

Архіерейскаго

 

Дома

Полихроній

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

Игумена;

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

На-

борныхъ

 

Сыресь,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Потръ

 

Ивановъ

 

рукопо-

ложенъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

село

 

Троицкое

 

Куроѣдово

 

Карсунскаго

уѣзда.

18-го

 

мая.

 

За

 

литургіею

 

въ

 

Недѣлю

 

о

 

Слѣпомъ

 

въ

 

Ка-

ѳедральномъ

 

Соборѣ

 

Его

 

Проосвященствомъ

 

рукоположены:

 

діа-

конъ

 

Александръ

 

Соловьѳвъ — во

 

священника,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

Вальдиватской

 

Слободы,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,— во

 

діакона

 

съ

оставленіемъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

 

томъ-же

 

селѣ.

19-го

 

мая.

 

За

 

литургіею

 

въ

 

Покровскомъ

 

Монастырѣ

 

Его

Преосвященствомъ

 

рукоположеиъ

 

псаломщикъ

 

села

 

Атяшева

 

Ар-

датовскаго

 

уѣзда

 

Махаилъ

 

Рождественскій

 

во

 

діакона

 

въ

 

село

Курмачкасы

 

того-же

 

уѣзда.

1-го

 

іюня.

 

Въ

 

день

 

Св.

 

Троицы

 

за

 

литургіею

 

въ

 

Каѳе-

дральномъ

 

Соборѣ

 

Его

 

Преосвящеествомъ

 

рукоположены:

 

діаконъ

села

 

Папузы,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Троицкій— во

 

свя-

щенника

 

въ

 

село

 

Сюксюмъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

а

 

псаломщикъ

села

 

Кабаева,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Евгеній

 

Люстровъ— во

 

діако-

на

 

къ

 

Христорождоственской

 

церкви

 

г.

 

Алатыря.
/
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о

 

дѣятельности

 

Братства

 

во

 

имя

 

Св.

 

Николая

 

Мирли-
кійскаго,

 

состоящаго

 

при

 

церкви

 

села

 

Промзина,

 

Ала-
тырскаго

 

уѣзда,

 

за

 

1896

 

годъ.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Братство,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

преслѣдовало

 

главную

 

свою

 

цѣль — обращать

 

къ

 

Св.

 

Православной

Церкви

 

уклонившихся

 

отъ

 

нея,

 

такъ

 

называемыхъ

 

старообрядцевъ

и

 

другихъ

 

заблуждающихся,

 

а

 

колеблющихся

 

утверждать

 

въ

 

пра-

вославіи.

 

Цѣль

 

эта,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

достигалась

 

Братствомъ
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—

разнообразными

 

путями:

 

Братствомъ

 

велись

 

устныя

 

собѳеѣдованія

съ

 

заблудшими;

 

раздавались

 

народу

 

книги,

 

брошюры

 

и

 

листки

противораскольническаго

 

содержания;

 

пополнялась

 

братская

 

библио-

тека

 

выпиской

 

новыхъ

 

книгъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

обличенія

 

рас-

кола

 

и

 

сектантства;

 

приготовлялись,

 

посредствомъ

 

выдачи

 

книж-

ныхъ

 

руководствъ

 

и

 

частныхъ

 

бесѣдъ

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

заражен -

ныхъ

 

расколомъ,

 

изъ

 

среды

 

православныхъ

 

грамотниковъ — опытные

помощники

 

для

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

въ

 

борьбѣ

 

ихъ

 

съ

расколомъ;

 

-открывались,

 

поддерживались

 

въ

 

видахъ

 

ослабле-

нія

 

раскола

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

ближайшихъ

 

къ

 

Братству,

 

школы

грамоты*)

 

и

 

т.

 

д.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Братствомъ

 

обращалось

 

должное

вниманіѳ

 

на

 

изысканіо

 

и

 

усиленіе

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

 

не-

обходимыхъ

 

для

 

выполнѳнія

 

своихъ

 

задачъ.

 

На

 

поприщѣ

 

Брат-

ской

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

члены

 

Брат-

ства

 

трудились

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

силъ.

Преосвящѳнаѣйшому

 

Никандру,

 

Епископу

 

Симбирскому,

 

угодно

было

 

принять

 

близкое

 

и

 

живое

 

участіо

 

въ

 

Братствѣ

 

какъ

 

своимъ

покровитольствомъ,

 

такъ

 

и

 

маторіальнымъ

 

пожертвованіомъ

 

Брат-

ству,

 

чѣмъ

 

должна

 

была

 

возбуждаться

 

большая

 

ѳнергія

 

къ

 

дѣя-

тельпости

 

братчиковъ

 

въ

 

дальнѣйшѳй

 

борьбѣ

 

ихъ

 

съ

 

расколомъ.

Нельзя

 

но

 

отмѣтить

 

здѣсь

 

и

 

особенно

 

участливаго

 

отноше-

нія

 

къ

 

Братству

 

пожизненная

 

члена

 

его,

 

священника

 

г.

 

Москвы

Ваганьковскаго

 

кладбища,

 

В.

 

А.

 

Быстрицкаго,

 

который,

 

кромѣ

личнаго

 

пожертвованія

 

на

 

нужды

 

Братства,

 

ежегодно

 

привлекает!,

къ

 

тому

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

гражданъ

 

города

 

Москвы.

Въ

 

ряду

 

вышеуказанныхъ

 

средствъ

 

и

 

путой,

 

коими

 

Брат-

ство

 

достигало

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

намѣченной

 

имъ

 

цѣли,

 

бли-

жайшими

 

и

 

постоянными,

 

по

 

прежнему,

 

служили

 

устныя

 

собѳсѣ-

дованія

 

съ

 

заблудшими.

 

Собесѣдованія

 

эти

 

по

 

указанію

 

прѳдсѣ-

датоля

 

Братства,

 

о.

 

аротоіѳрея

 

Листова,

 

и

 

при

 

руководствѣ

 

окруж-

ная

 

миссіонера,

 

священника

 

Травина,

 

велись

 

братчиками — міря-

■

 

*)

 

Лримѣчаніе:

 

Такая

 

школа

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

открыта

 

по

 

нни-

ціативѣ

 

предсѣдателя

 

Братства

 

въ

 

деревнѣ

 

Черленой.

 

Особенно

 

поддерж-

кой

 

Братства

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

пользовалась

 

школа

 

въ

 

дер.

 

Полянкахъ,
открытая

 

въ

 

1894

 

г.
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нами

 

какъ

 

въ

 

мѣстѣ

 

учрежденія

 

Братства,

 

такъ

 

въ

 

другихъ

мѣстахъ

 

Симбирской

 

епархіи,

 

зараженныхъ

 

расколомъ.

 

Собѳсѣ-

дованія

 

въ

 

мѣстѣ

 

учрежденія

 

Братства

 

обыкновенно

 

пріурочива-

лись

 

или

 

ко

 

времени

 

бываемаго

 

въ

 

Промзинѣ

 

богомолія

 

съ

 

5

 

—

10

 

мая,

 

или

 

ко

 

времени

 

годичнаго

 

собранія

 

членовъ

 

Братства

 

—

во

 

2-й

 

половинѣ

 

января

 

каждаго

 

года.

 

Въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

слу-

чаѣ

 

собосѣдованія

 

эти

 

велись

 

окружнымъ

 

миссіонеромъ — священ"

никомъ

 

Травинымъ

 

совмѣстно

 

съ

 

братчиками:

 

Васинымъ,

 

Горбу-

новымъ,

 

Потѣхинымъ

 

и

 

Мухановскимъ;

 

при

 

чемъ

 

нерѣдко

 

на

нихъ

 

присутствовали

 

предсѣдатель

 

Братства

 

и

 

члены — священ-

ники.

 

Собесѣдованія

 

во

 

время

 

богомолія

 

въ

 

праздникъ

 

Св.

 

Ни-

колая

 

были,

 

какъ

 

и

 

всегда,

 

весьма

 

многолюдны,

 

такъ

 

что

 

масса

слушателей

 

не

 

могла

 

помѣщаться

 

ни

 

въ

 

храмѣ,

 

ни

 

въ

 

какомъ

либо

 

другомъ

 

помѣщсніи,

 

почему

 

собесѣдованія

 

приходилось

 

вести

на

 

открытомъ

 

воздухѣ

 

въ

 

церковной

 

оградѣ.

 

Слушатели

 

на

 

этихъ

собесѣдованіяхъ

 

были

 

по

 

преимуществу

 

жители

 

ближайшихъ

 

и

отдалонныхъ

 

мѣстъ

 

Симбирской

 

губерніи;

 

тутъ

 

находились

 

рас-

кольники

 

и

 

сектанты,

 

православные

 

и

 

колеблющіеся.

 

Во

 

время

этихъ

 

собесѣдованій

 

сообщалось

 

слушателямъ

 

правильное

 

понятіѳ

о

 

Церкви,

 

таинствахъ

 

и

 

священствѣ;

 

раскрываласъ

 

посродствомъ

преній

 

сторонъ

 

несостоятельность

 

раскола

 

и

 

сектантства;

 

рѣша-

лись

 

разнаго

 

рода

 

недоумѣнные

 

вопросы,

 

предлагаемые

 

народомъ,

и

 

т.

 

д.

 

Почерпнутыя

 

па

 

этихъ

 

собесѣдованіяхъ

 

истинный

 

поня-

тія

 

о

 

православной

 

вѣрѣ

 

и

 

ложности

 

отщепенства

 

раскольники

уносили

 

домой,

 

тщательно

 

провѣряли

 

и

 

норѣдко

 

приходили

 

къ

тому

 

выводу,

 

что

 

истина

 

на

 

сторонѣ

 

православной

 

вѣры.

 

„Я

весьма

 

благодаренъ

 

вамъ,

 

миссіонеры,

 

что

 

вы

 

меня

 

вывели

 

изъ

великаго

 

заблужденія",

 

говорилъ

 

помощникъ

 

старшины

 

села

 

Боль-

шихъ

 

Бѳрезниковъ

 

Алоксандръ

 

Осиповъ

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

одно-

му

 

изъ

 

бывшихъ

 

тамъ

 

братчиковъ,

 

„я

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

держался

раскола,

 

но

 

вотъ

 

услыхалъ,

 

что

 

въ

 

Промзинѣ

 

ведутся

 

бесѣды

со

 

старообрядцами,

 

у

 

меня

 

возгорѣлѳсь

 

сильное

 

желаніе

 

послу-

шать

 

этихъ

 

бесѣдъ.

 

Года

 

два

 

тому

 

пазадъ

 

я

 

действительно

 

хо-

дилъ

 

въ

 

Промзино

   

къ

  

празднику

 

Св.

 

Николая

 

9

 

мая

 

и

 

здѣсь
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слушалъ

 

я

 

по

 

цѣльнымъ

 

днямъ

 

и

 

ночамъ

 

миссіонерскія

 

бѳсѣды.

На

 

этихъ

 

бѳсѣдахъ

 

ясно

 

по

 

старопочатнымъ

 

книгамъ

 

доказано

было,

 

что

 

Церковь

 

Христова

 

и

 

теперь

 

стоитъ

 

на

 

твордомъ

 

ка-

неми,

 

что

 

благодать

 

Вожія

 

въ

 

ней

 

не

 

угасла,

 

какъ

 

криво

 

тол-

куютъ

 

наши

 

старовѣры,

 

но

 

дѣйствуетъ

 

чрезъ

 

законныхъ

 

преемни-

ковъ

 

апостольскихъ

 

и

 

обильно

 

сообщается

 

вѣрующимъ

 

чрезъ

 

Св.

Таинства...

 

Тогда

 

мнѣ

 

ясно

 

стало,

 

что

 

безъ

 

Церкви

 

спастись

нельзя

 

и

 

я

 

возвратился

 

въ

 

Церковь.

 

Теперь,

 

благодареніе

 

Все-

вышнему

 

Создателю,

 

я

 

сомнѣній

 

о

 

Церкви

 

никакихъ

 

но

 

имѣю,

хожу

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

и

 

бывшихъ

 

своихъ

 

собратій

 

по

 

вѣрѣ

 

къ

тому

 

располагаю". — Не

 

лишены

 

были

 

успѣха

 

собесѣдованія,

 

устрояѳ-

мыя

 

Братствомъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстностяхъ,

 

зараженныхъ

 

раско-

ломъ.

 

Изъ

 

представлонныхъ

 

Братству

 

отчетовъ

 

*)

 

братчиковъ:

 

—

Васина,

 

Горбунова,

 

Потѣхина

 

и

 

Мухановскаго

 

видно,

 

что

 

собѳ-

сѣдованія

 

ими

 

производились

 

въ

 

четырехъ

 

уѣздахъ:

 

Алатырскомъ,

Карсунскомъ,

 

Ардатовскомъ

 

и

 

Курмышскомъ.

 

Всѣхъ

 

собесѣдова-

ній

 

во

 

время

 

года

 

публичныхъ

 

и

 

частныхъ

 

произведено

 

было

ими

 

до

 

166.

 

Собесѣдованія

 

эти

 

всегда

 

устраивались

 

при

 

содѣй-

ствіи

 

и

 

участіи

 

приходскихъ

 

свящѳнниковъ.

 

Мѣстомъ

 

для

 

собе-

сѣдованій

 

были,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

храмы,

 

школьныя

 

помѣщенія,

церковныя

 

караулки,

 

базарныя

 

лавки

 

и

 

пр.

 

Если

 

старообрядцы

упорно

 

отказывались

 

отъ

 

публичной

 

бесѣды,

 

то

 

братчики

 

вхо-

дили

 

для

 

сего

 

въ

 

домы

 

ихъ.

 

По

 

отзывамъ

 

братчиковъ

 

собесѣ-

дованія

 

ихъ

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

дѣйствовали

 

благотворно

 

на

раскольниковъ.

 

Такъ,

 

бесѣдами

 

Васина

 

поколебленъ

 

въ

 

религіоз-

ныхъ

 

убѣждѳніяхъ

 

исправляю щій

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

лжѳ-

священникѣ

 

(австрійскаго

 

рукоположѳнія)

 

села

 

Астрадамовки —

йванѣ

 

Ѳедоровѣ

 

крестьянинъ

 

того

 

же

 

села

 

Александръ

 

Луко-

нинъ.

 

Луконинъ

 

признался

 

Васину,

 

что

 

въ

 

чинопріятіи

 

митро-

полита

 

Амвросія

 

все

 

у

 

нихъ

 

сдѣлано

 

не

 

по

 

правиламъ

 

цорков-

нымъ.

 

Объ

 

этомъ

 

онъ,

 

Луконинъ,

 

будто

 

бы

 

часто

  

бесѣдуѳтъ

 

съ

*)

 

Лримѣчаніе.

 

Отчегь

 

свой

 

окружной

 

мнссіонеръ—священникъ

Травинъ

 

представляетъ

 

по

 

полугодіямъ

 

непосредственно

 

Его

 

Преосвя-
щенству,

 

почему

 

Братство,

 

не

 

имѣя

 

онаго

 

подъ

 

руками,

 

не

 

можетъ

пользоваться

 

имъ

 

при

 

составленін

 

своего

 

отчета.
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названнымъ

 

лжо-священникомъ

 

и

 

оба

 

они

 

приходятъ

 

къ

 

тому

 

за-

ключенію,

 

что

 

рано

 

или

 

поздно

 

въ

 

ихъ

 

общоствѣ

 

долженъ

 

прои-

зойти

 

крупный

 

переворота

 

въ

 

пользу

 

Православной

 

Церкви.—

Благодаря

 

бесѣдамъ

 

Мухановскаго,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

обывателей

деревни

 

Полянокъ,

 

склонные

 

прежде

 

къ

 

расколу,

 

въ

 

текущемъ

году

 

исполнили

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

жизни

 

своей

 

христіанскій

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

Причастія.

 

Эти

 

лица

 

въ

 

отчотѣ

 

братчика

Мухановскаго

 

прописываются

 

такъ:

 

Михаилъ

 

Ивановъ

 

Щепоч-

кинъ — 50

 

л.,

 

Марія

 

Иванова

 

Патрина — 60

 

л.,

 

Ефремъ

 

Ми-

хайловъ

 

Шокинъ — 70

 

л.,

 

Анастасія

 

Иванова

 

Гуськова — 50

 

л.

и

 

Михаилъ

 

Ефремовъ

 

Морозовъ — 28

 

л.

 

Трудами

 

братчика

 

Гор-

бунова

 

обращены

 

въ

 

Церковь

 

изъ

 

раскола

 

безпоповщинской

 

секты

слѣдующія

 

лица

 

села

 

Кладбищъ:

 

Елисей

 

Кривцевъ,

 

Агрипина

Солдатова

 

и

 

Варвара

 

Емелина.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

бесѣдъ

 

братчи-

ка

 

Потѣхина

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

присоединились

 

къ

 

Церкви

 

въ

селѣ

 

Потьмѣ

 

изъ

 

раскола

 

поповщинской

 

секты: — Анна

 

Шаберне-

ва,

 

Меланія

 

Таирова,

 

Василій

 

Елизаровъ,

 

Елена

 

Соболева

 

и

Ѳекла

 

Елизарова.

Въ

 

случаѣ

 

надобности

 

братчики

 

во

 

главѣ

 

съ

 

окружнымъ

миссіонеромъ

 

священникомъ

 

Травинымъ

 

нерѣдко

 

соединялись

 

вмѣстѣ

для

 

взаимнаго

 

противодѣйствія

 

расколу.

 

Такая

 

надобность

 

на-

стояла,

 

напримѣръ,

 

при

 

появленіи

 

какого

 

либо

 

начетчика,

 

при-

глашенная

 

раскольниками

 

въ

 

ту

 

или

 

другую

 

мѣстность —для

защиты

 

раскола

 

по

 

причинѣ

 

ихъ

 

собственнаго

 

безсилія.

 

Въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

по

 

приглашенію

 

раскольниковъ

 

пріѣзжали

 

два

 

на-

четчика:

 

Пермяковъ

 

изъ

 

Саратовской

 

губерніи

 

и

 

Мошковъ

 

изъ

Пензенской.

 

Съ

 

названными

 

начетчиками

 

велись

 

публичныя

 

со-

бѳсѣдованія

 

въ

 

трехъ

 

пунктахъ:

 

съ

 

Пермяковымъ

 

въ

 

іюнѣ

 

въ

 

с.

Промзинѣ

 

и

 

въ

 

октябрѣ

 

въ

 

с.

 

Кладбищахъ

 

Длатырскаго

 

уѣзда,

а

 

съ

 

Мошковымъ

 

въ

 

октябрѣ

 

въ

 

селѣ

 

Большихъ

 

Березникахъ,

Еарсунскаго

 

уѣзда.

 

Начетчики

 

эти,

 

избравъ

 

ремосломъ

 

своей

жизни

 

защиту

 

раскола,

 

всячески

 

старались

 

на

 

собесѣдованіяхъ

оправдать

 

расколъ,

 

обставляя

 

свою

 

защиту

 

разнаго

 

рода

 

обма-

номъ,

 

фальшью

 

и

 

ухищреніями,

 

при

 

чемъ

   

они

   

пользовались

 

на
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бесѣдахъ

 

или

 

книгами

 

иодпольной

 

печати,

 

стараясь

 

выдавать

 

ихъ

за

 

истилныя,

 

или

 

книгами

 

старопечатными,

 

въ

 

которыхъ

 

выскоб-

лены

 

были

 

ненавистныя

 

имъ

 

слова,

 

какъ

 

послѣднее,

 

напримѣръ,

обнаружилось

 

на

 

бесѣдѣ

 

съ

 

Мошковымъ

 

въ

 

себѣ

 

Болыпихъ

 

Берез-

никахъ,

 

гдѣ

 

въ

 

старопечатномъ

 

евангеліи

 

Іосафскаго

 

изданія,

принадложащѳмъ

 

раскольникамъ,

 

оказалось

 

во

 

второмъ

 

зачалѣ

 

отъ

Матвея

 

въ

 

имени

 

„Іисусъ"

 

выскоблена

 

буква

 

„и". — Если

 

къ

всему

 

этому

 

прибавить

 

допущенныя

 

начетчиками

 

(особенно

 

Пор-

мяковымъ)

 

на

 

бесѣдахъ

 

злохуленія

 

на

 

Церковь,

 

таинства

 

и

 

во-

обще

 

на

 

православную

 

вѣру,

 

то

 

становится

 

понятнымъ,

 

[какова
была

 

эта

 

защита

 

раскола

 

пріѣзжими

 

начетчиками.

 

Она

 

оказа-

лась

 

несостоятельной

 

даже

 

въ

 

глазахъ

 

самихъ

 

раскольниковъ.

Поэтому

 

неудивительно,

 

что

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

 

раскольниковъ

 

вслѣд-

ствіо

 

этихъ

 

бесѣдъ

 

поколебались

 

въ

 

правотѣ

 

раскола,

 

а

 

право-

славные

 

сомнѣвающіеся

 

утвердились

 

крѣпко

 

въ

 

своей

 

вѣрѣ.

 

При

чемъ

 

трое

 

изъ

 

Кладбищонскихъ

 

раскольниковъ,

 

крайне

 

недоволь-

ные

 

ходомъ

 

бесѣдъ

 

Пермякова,

 

рѣшились

 

даже

 

заявить

 

судебному

слѣдователю

 

о

 

злохуленіяхъ

 

Пермякова

 

на

 

Церковь. — Такимъ

образомъ

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны

 

Промзинское

 

Николаевское

 

Братство

въ

 

отчетномъ

 

году

 

при

 

помощи

 

Божіей

 

достигало

 

благихъ

 

рѳ-

зультатовъ.

Источниками

 

доходовъ

 

Николаовскаго

 

Братства

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прежнее

 

время,

 

служили:

 

членскіе

 

взно-

сы,

 

единовременныя

 

пожѳртвованія

 

и

 

кружечный

 

сборъ.

 

Члѳнскихъ

взносовъ

 

(отъ

 

42

 

лицъ)

 

въ

 

теченіе

 

года

 

принято

 

347

 

р.

 

85

 

к.,

единовременныхъ

 

пожѳртвованій — 112

 

р.

 

21

 

к.

 

и

 

кружечная

сбора — 100

 

р.

 

40

 

к.,

 

итого

 

560

 

р.

 

46

 

к.,

 

а

 

всего

 

съ

 

оста-

точными

 

отъ

 

прешедшаго

 

года

 

(395

 

р.

 

49

 

к.),

 

въ

 

распоряжѳ-

ніи

 

Совѣта

 

Братства

 

было

 

955

 

руб.

 

95

 

коп.

Изъ

 

этой

 

суммы

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

сдѣланы

 

слѣдующія

расхоеы:

 

а)

 

на

 

вознагражденіе

 

братскихъ

 

миссіонеровъ

 

(4

 

лицъ) —

286

 

р.,

 

б)

 

на

 

путевыя

 

издержки

 

при

 

разъѣздахъ

 

ихъ

 

по

 

миссіи

и

 

наемъ

 

квартиры

 

для

 

нихъ

 

въ

 

Промзинѣ — 50

 

р.

 

10

 

к.,

 

в)

на

 

выписку

 

книгъ

 

единовѣр ческой

   

печати,

 

разныхъ

  

брошюръ

 

и
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листовъ,

 

необходимыхъ

 

при

 

полемикѣ

 

съ

 

расколомъ — 131

 

р.

 

39

 

к.;

на

 

мелочные

 

расходы — 6

 

р.

 

88

 

к.,

 

а

 

всего

 

474

 

р.

 

37

 

к.

 

За-

тѣмъ

 

къ

 

будущему

 

братскому

 

году

 

состоитъ

 

на

 

лицо

 

181

 

р.

58

 

к.

 

и

 

книжка

 

сберегательной

 

кассы— 300

 

руб.

Предсѣдателемъ

 

Промзинскаго

 

Николаевскаго

 

церковнаго

Братства

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

состоялъ

 

протоіерей

Алексѣй

 

Листовъ.

о

 

п:

 

и

 

о

 

о

 

dk.

 

ъ
■.

членовъ

   

и

  

благотворителей

   

Промзинскаго

   

Николаев-
скаго

 

Братства

 

за

 

1896-й

 

годъ.

Покровитель

 

Братства

 

Преосвященнѣйшій

 

Никандръ,

 

Епи-

сконъ

 

Симбирскій— 100

 

руб.

Пожизненный

 

членъ

 

Братства,

 

священникъ

 

г.

 

Москвы,

 

Ва-

ганьковская

 

Кладбища

 

В.

 

А.

 

Быстрицкій.

Поступило

 

въ

 

братство

 

отъ

 

щедротъ

 

о.

 

протоіерея

 

г.

 

Кронд-

штадта

 

Іоанна

 

Ильича

 

Сергіева

 

100

 

руб.

Протоіерой

 

Церкви

 

с.

 

Промзина

 

А.

 

Листовъ

 

5

 

руб.

Отъ

 

священниковъ

 

селъ:

 

Промзина

 

Іоаннъ

 

Кудѣевскій

 

3

 

p.,

Промзина

 

Андрей

 

Покровскій

 

3

 

р.,

 

Барышской

 

Слободы

 

Васи-

лій

 

Травинъ

 

3

 

р.,

 

Барышской

 

Слободы

 

Ѳоодоръ

 

Преображенскій

3

 

р.,

 

Кувая

 

Петръ

 

Цвѣтковъ

 

3

 

р.,

 

Астрадамовки

 

Михаилъ

Шипковъ

 

3.,

 

Утесовки

 

Іоаннъ

 

Сахаровъ

 

3

 

р.,

 

Гулюшева

 

Алек-

сандръ

 

Щегловъ

 

3

 

р.,

 

Кирзяти

 

Владиміръ

 

Степановъ

 

3

 

р.,

Налитова

 

Евгеній

 

Нечаевъ

 

3

 

р.,

 

Енгалычева

 

Николай

 

Кудряв-

цевъ

 

3

 

р.,

 

Николаевки

 

Константинъ

 

Марковъ

 

3

 

р.,

 

Морги

 

Ни-

колай

 

Цвѣтковъ

 

3

 

р.,

 

Чѳберчина

 

Матѳій

 

Альбинскій

 

3

 

р.,

 

того

же

 

села

 

Михаилъ

 

Лебяжьовъ

 

3

 

р.,

 

Петровки

 

Алексій

 

Благода-

ровъ

 

3

 

р.,

 

Ардатова

 

Левъ

 

Газумовскій

 

3

 

р.,

 

Дубенокъ

 

Владиміръ

Голубинскій

 

3.,

 

Поводимова

 

Павелъ

 

Грациловъ

 

3

 

р.,

 

Чиндя-

нова

 

Михаилъ

 

Доброхотовъ

 

3

 

р.,

 

Барашева

 

Петръ

 

Марсовъ

 

3

 

р.,

Маколова

 

Димитрій

 

Павлинскій

 

3

 

р.,

 

Кувакина

 

Гавріилъ

 

Ѳео-

доровъ

 

3

 

руб.
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Выслано

 

пожертвованій

 

чрезъ

 

оо.

 

блаячинныхъ

 

отъ

 

духо-

венства

 

ІУ-го

 

округа,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда

 

5

 

р.,

 

ѴІ-го

 

округа,

Карсунская

 

уѣзда

 

8

 

р.

 

10

 

к.,

 

ІІ-го

 

округа,

 

Ардатовскаго

уѣзда

 

3

 

р.

 

20

   

к.,

   

Ѵ-го

 

округа,

   

Ардатовскаго

   

уѣзда

   

5

  

р.,

округа,

 

благочиннаго

 

Ѳеодорова

 

1

 

р.

 

30

 

к.

 

ІІІ-то

 

округа,

Алатырскго

 

уѣзда

 

15

 

р.,

 

Ѵ-го

 

округа,

 

Карсунская

 

уѣзда

 

3

 

р.

40

 

к.,

 

IV- го

 

округа,

 

Карсунская

 

уѣзда

 

6

 

р.

 

25

 

к.,

 

1-го

 

округа,

Алатырская

 

уѣзда

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

ГѴ-го

 

округа,

 

Ардатовскаго

ѵѣзда

 

2

 

р.,

 

благочинія

  

о.

 

Богословскаго

   

10

 

р.,

 

П-го

   

округа,

I

                    

*

        

in

       

<Карсунская

 

уѣзда

 

10

 

руб.

Отъ

 

пожительнаго

 

члена

 

братства,

 

священника

 

Московскаго

Ваганьковскаго

 

Кладбища

 

о.

 

Василія

 

Андреевича

 

Быстрицкаго

прислано

 

члонскихъ

 

взносовъ

 

и

 

пожертвованій

 

отъ

 

слѣдующихъ

лицъ:

 

дочь

 

Московскаго

 

протоіѳрея

 

Надежда

 

Александровна

 

Бо-

городская

 

15

 

р.,

 

Анастасія

 

Александровна

 

Быстрицкая

 

3

 

р.,

уѣздный

 

казначей

 

г.

 

Богородска

 

Н.

 

М.

 

Козловскій

 

5

 

р.,

 

Мо-

сковски

 

купецъ

 

С.

 

Н.

 

Мамонтовъ

 

5

 

р.,

 

Московскій

 

фабрикантъ

Сергѣй

 

Ильичъ

 

Сытовъ

 

5

 

р.,

 

И.

 

Н.

 

Пѣтуховъ

 

5

 

р.,

 

С.

 

Ф.

Филипповъ

 

5

 

р.,

 

Московский

 

купецъ

 

М.

 

Д.

 

Кутыревъ

 

3

 

р.,

 

3.

С

 

Прусаковъ

 

3

 

р.,

 

Н.

 

Ѳ,

 

Масленниковъ

 

3

 

р.,

 

Н.

 

П.

 

Канд-

ратьевъ

 

4

 

р.

 

85

 

к.,

 

Е.

 

П.

 

Гѳрасимовъ

 

3

 

р.,

 

А.

 

Ф.

 

Орловъ

3

 

р.,

 

Н.

 

И.

 

Игнатьевъ

 

3

 

р.,

 

К.

 

А.

 

Андреевъ

 

3

 

р.,

 

А.

 

С.

Бояршиновъ

 

3

 

р,.

 

учитель

 

Д.

 

А.

 

Быстрицкій

 

1

 

р.,

 

Т.

 

Н.

 

Вла-

димірова

 

1

 

р.,

 

Е.

 

С.

 

Мальярдъ

 

1

 

р.

 

70

 

к.,

 

И.

 

М.

 

Павловъ

50

 

к.

 

М.

 

Филиппова

 

1

 

р.,

 

Е.

 

П.

 

Агнева

 

1

 

р.

Отъ

 

неизвѣстныхъ

 

благотворителей

 

чрезъ

 

контору

 

Вагань-

ковскаго

 

Кладбища

 

получено

 

16

 

р.

 

95

 

к.

Чрезъ

 

священника

 

с.

 

Утесовки

 

о.

 

Сахарова

 

получено

 

отъ

неизвѣстнаго

 

лица

 

6

 

руб.

=*<~«»зОе£

я

 

ft

 

Т

                      

и

 

i

 

A

 

i



—

 

230

 

—

РУССКОЕ

  

ОБОЗРѢНІЕ

ежемѣсячный

 

литературно-политическій

 

и

 

научный

 

журналъ.

(Безъ

 

предварительной

 

цензуры).

1897

 

года

 

книга

 

Yl -я

 

(іюнь).
СОДЕРЖАШЕ:

 

I.

  

„Переписка

 

Аксаковыхъ

 

съ

 

Н.

 

О.

  

Соханской
(Кохановской)

 

1862

 

г.".

 

Сообщ.

 

О.

 

Г.

 

Аксакова.— II.

 

Единоличная

 

власть

какъ

 

принципъ

 

государственнаго

 

строенія".

  

Гл.

 

XX— XXXIV.

 

Л.

 

А.

 

Ти-
хомирова.— III.

 

„У

 

озера".

  

Повѣсть.

 

Гл.

  

VIII— ХУІ.

 

(Окончаніе).

 

С.

 

Ю.
Витте.—IV.

 

„Путешествіе

 

Антіохійскаго

  

патріарха

  

Макарія

  

въ

  

Россію
въ

 

половинѣ

 

XVII

 

вѣка,

 

оиисанное

 

его

 

сыномъ

 

архидіакономъ

 

Павломъ
Алеппскямъ.

 

(Продолженіе).

 

(Переводъ

 

съ

 

арабской

 

рукописи.

 

Проф.

 

Г.

 

А.
Муркоса).—Ѵ.„Пѣсни

 

любви". Стихотвор.М. А. Лохвицкой.

 

—VI.

 

„По

 

поводу

одного

 

музыкальнаго

 

изданія".

 

Е.

 

Ш.— VII.

  

„Вырожденіе".

 

Романъ

 

(по-
смертный).

 

Часть

 

вторая:

 

„Внучки".

 

Гл.

 

IX— XIII.

 

В.

 

П.

 

Желпховской.—
VIII.

 

Я А.

 

Н.

 

Островскій".

 

Изъ

 

воспоминаній

 

его

 

бывшаго

 

личнаго

  

сек-

ретаря.

 

(Продолженіе).

  

Н.

  

А.

  

Кропачева.

  

Съ

 

приложеніемъ

  

„Записки
объ

 

устройствѣ

 

въ

 

Москвѣ

 

русскаго

 

народнаго

  

театра".

  

А.

  

Н.

  

Остров-

скаго.—ІХ.

   

„Fin

  

do

 

siecle".

   

Стихотвореніе.

  

С.

 

А.

  

Володимерова.— X.
„Сильныя

 

персоны

 

въ

 

верховномъ

 

тайномъ

 

совѣтѣ

 

Петра

 

II

 

и

 

роль

 

кня-

зя

 

Голицына

 

при

 

воцареніи

 

Анны

 

Іоановны".

 

Вступленіе —Гл.

 

I.

   

Проф.
А.

 

С.

 

Алексѣева.—XI.

 

„На

 

берегу

 

Чернаго

 

моря".

 

Романъ.

 

Часть

 

вторая.

Гл.

 

II—III.

 

Н.

 

А.

 

Крыжановскаго.—

 

XII.

 

„Критическія

 

замѣтки".

 

А.

 

А.
Кирѣева.— XIII.

 

„Когда

 

безмолвная

 

печаль"...

 

Стнхотвореніе.

  

П.

  

П.

  

Су-
ворова. —XIV.

 

„На

 

родной

 

полосѣ".

  

Мысли

  

и

  

наблюденія

  

сельской

 

хо-

зяйки.

 

А.

 

Петровой.

 

-XV.

 

„Дѣла

 

нашихъ

 

акціонерныхъ

 

компаній".

 

Гл.

 

I.
Л.

 

Спиридовича.—XVI.

 

Матеріалы

 

для

  

характеристики

  

русскихъ

  

писа-
телей,

 

художниковъ

 

и

 

общественныхъ

 

дѣятелей:

 

1)

 

Письмо

 

къ

 

В.

 

А.

 

Жу-
ковскому

 

(1851

 

г.).

 

П.

 

Я.

 

Чаадаева.

 

Сообщ.

 

проф.

  

А.

  

Кирпичниковъ.

 

2)
Письмо

 

къ

 

Н.

 

С.

 

Соханской

 

(1861

 

г.)

 

Вѣры

 

Меликовой.

  

Сообщ.

  

С.

  

И.
Пономаревъ.

 

3)

 

Письма

 

къ

 

К.

 

А.

 

Губастову

 

(1890

 

г.).

 

К.

 

Н

 

Леонтьева.—
XVII.

 

Лѣтопись

 

современной

 

беллетристики.

 

Князя

 

Б.

 

Щетинпна-—XVIII.
Библіографія:

 

1)

 

Церковные

 

вопросы.

 

2)

 

Исторія.

 

3)

 

Право.

 

4)

 

Народное
хозяйство.

 

5)

 

Медицина.

 

6)

 

Беллетристика.

  

XIX.

  

Внутреннее

  

обозрѣніе.

Тюремное

 

преобразованіе.— По

 

поводу

 

катастрофы

 

на

 

благотворительномъ
базарѣ

 

въ

 

Парижѣ

 

—Финансовое

 

положеніе

 

города

 

Москвы

  

и

  

его

 

отно-

шение

 

къ

 

мѣстному

 

губернскому

 

земству.—Къ

 

дворянскому

 

вопросу:

 

зна-
ченіе

 

отмѣвы

 

крѣпостнаго

 

права

 

и

 

дворянство

 

какъ

 

опора

 

нашего

 

госу-
дарственнаго

 

строя.

 

А.

 

И.

 

Елишева.

 

XX.

 

Областной

 

отдѣлъ:

 

1)

 

Изъ

 

Виль-
ны.

 

Еще

 

о

 

паыятникѣ

 

графу

 

М.

  

Н.

  

Муравьеву.

 

А.

   

П.

  

Владимірова.

 

2)
Изъ

 

Привислянскано

 

края.

  

Н.

  

Л.—XXI.

 

Иностранное

 

обозрѣніе. —XXII.
„Возраженіе

 

г.

 

Матросову"

 

(графъ

 

Лелива— тожь).

 

В.

 

Н.

 

Макъ-Гаханъ.—
XXIII.

   

Книги,

   

поступившія

   

въ

   

редакцію.— XXIV.

   

Объявленія.— XXV.
Приложеніе:

 

„Крестоносцы".

 

Историческій

  

романъ.

  

Генрика

 

Сенкевича.
(Переводъ

 

съ

 

польского

 

А.

 

I.

 

Чичаговой).
Къ

 

свѣдѣнію

 

гг.

 

подписчииовъ.

 

Контора

 

редакціи

 

журнала

 

„Русское
Обозрѣніе"

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

гг.

 

подписчиковъ,

 

подписавшихся

 

на
журналъ

 

съ

 

разсрочкой

 

платежа,

 

озаботиться

 

высылкой

 

слѣдующаго

взноса,

 

во

 

избѣжаніе

 

перерыва

 

въ

 

полученіи

 

слѣдующихъ

 

книгъ

 

жур-
нала.

 

При

 

высылкѣ

 

взноса

 

п

 

при

 

перемѣнѣ

 

адреса

 

необходимо

 

прилагать
адресъ,

 

по

 

которому

 

высылается

 

журналъ,

 

или

 

же

 

сообщать

 

№

 

этого
адреса.

Редакторъ

 

В.

 

Соколовскій.
Симбярокь.

 

Типо-Литографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.



ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Изъясненіе

 

словъ,

 

начертанныхъ

 

на

 

крестѣ,

 

носимомъ

священниками.

Въ

 

ознаменованіѳ

 

Священнаго

 

Коронованія

 

нынѣ

 

благопо-

лучно

 

царствующаго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александро-

вича,

 

всѣмъ

 

священникамъ

 

православной

 

Русской

 

Церкви

 

Вы-

сочайше

 

даровано

 

„право

 

носить

 

на

 

персяхъ

 

серебряный

 

крестъ%

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

котораго

 

начертаны

 

слѣдующія

 

многосо-

держательныя

 

слова,

 

взятыя

 

изъ

 

4-й

 

главы

 

1-го

 

посланія

 

св.

ап.

 

Павла

 

къ

 

Тимоѳѳю:

 

„образъ

 

буди

 

вѣрнымъ

 

словомъ,

 

жи-

тіемъ,

 

любовію,

 

духомъ,

 

вѣрою,

 

чистотою"

 

(12

 

ст.).

Какой

 

же

 

смыслъ

 

имѣютъ

 

эти

 

слова

 

и

 

почему

 

именно

 

они

начертываются

 

на

 

святомъ

 

крестѣ,

 

служащомъ

 

отличительнымъ

.зпакомъ

 

іерейскаго

 

достоинства?

По

 

справедливому

 

замѣчанію

 

одного

 

изъ

 

ученыхъ

 

бого-

слововъ

 

нашего

 

отечества,

 

въ

 

этихъ

 

словахъ,

 

„въ

 

этомъ

 

настав-

лети

 

св.

 

апостола

 

кратко

 

выражено

 

основное

 

правило,

 

кото-

рымъ

 

свящонникъ

 

должѳнъ

 

руководиться

 

въ

 

своей

 

жизни"

 

(Пѣв-

ницкій,

 

„Священникъ",

 

ч.

 

I,

 

стр.

 

101).

 

И

 

дѣйствитольно,

 

если

мы

 

вникнемъ

 

въ

 

смыслъ

 

каждаго

 

тробованія,

 

выраженная

 

въ

вышеприведенномъ

 

наставленіи

 

св.

 

апостола,

 

то

 

увидимъ,

 

что

 

они

обнимаютъ

 

собою

 

всю

 

жизнедѣятельность

 

пастыря

 

церкви.

 

Такъ,

здѣсь

 

требуется,

 

прежде

 

всего,

 

чтобы

 

пастырь

 

былъ

 

„образцомъ

для

 

вѣрныхъ",

 

т.

 

е.,

 

чтобы

 

всегда

 

и

 

во

 

всемъ

  

являлъ

   

собою,



—
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—

какъ

 

выражается

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

„одушевленный

 

законъ,

правило

 

и

 

уставъ

 

жизни

 

благой".

 

Въ

 

частности,

 

затѣмъ,

 

на

него

 

возлагается

 

обязанность

 

быть

 

для

 

вѣрныхъ

 

примѣромъ,

„образцомъ

 

въ

 

словѣ".

 

Въ

 

силу

 

этого

 

тробованія

 

пастырь

церкви

 

должонъ

 

особенно

 

внимательно

 

слѣдить

 

за

 

собою,

 

чтобы

„никакое

 

гнилое

 

слово

 

не

 

исходило

 

изъ

 

устъ

 

его"

 

(Еф.

 

4,

 

29),

долженъ

 

строго

 

смотрѣть,

 

чтобы

 

не

 

сказать

 

чего

 

либо

 

неблаго-

пристойная,

 

нескромнаго,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

срамнаго.

 

Нашъ

 

про-

стой

 

народъ,

 

вообще

 

говоря,

 

не

 

особенно

 

разбор

 

чивъ

 

на

 

слова:

брань

 

и

 

скворнословія

 

среди

 

него —явленія

 

обычныя.

 

На

 

па-

стырѣ

 

лѳжитъ

 

священный

 

долгъ

 

искоренять

 

это

 

зло,

 

искоренять

не

 

только

 

путемъ

 

наставленій

 

и

 

разъясненій,

 

но

 

и

 

собствѳнныиъ

примѣромъ.

 

Правда,

 

это

 

весьма

 

трудно,

 

почему

 

св.

 

ап.

 

Іаковъ

и

 

говорить,

 

что

 

„кто

 

не

 

согрѣшаетъ

 

въ

 

словѣ,

 

тотъ

 

чело-

вѣкъ

 

совершенный"

 

(III,

 

2);

 

но

 

если

 

стремиться

 

къ

 

совершен-

ству

 

обязательно

 

для

 

всѣхъ

 

христіанъ,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

это

 

обя-

зательно

 

для

 

пастырей,

 

самимъ

 

званіѳмъ

 

своимъ

 

постановленныхъ

во

 

главѣ

 

пасомыхъ.

 

Да

 

и

 

какъ

 

пастырь

 

можетъ

 

ратовать

 

про-

тивъ

 

грѣховъ

 

языка,

 

если

 

самъ

 

не

 

будетъ

 

чуждъ

 

этихъ

 

грѣховъ?

Какъ

 

можетъ

 

онъ

 

говорить

 

о

 

неприличіи

 

и

 

грѣховности,

 

напр.,

скворнословія,

 

если

 

самъ,

 

особенно

 

въ

 

минуты

 

гнѣва

 

и

 

раздра-

жѳнія,

 

позволяѳтъ

 

себѣ,

 

забывая

 

о

 

своемъ

 

званіи

 

и

 

санѣ,

 

произ-

носить

 

неприличныя

 

слова

 

брани?

Но

 

обязанность

 

пастыря

 

„быть

 

образцомъ

 

въ

 

словѣ"

 

не

ограничивается

 

лишь

 

одной

 

заботой

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

вести

„бесѣдъ

 

злыхъ,

 

который

 

тлятъ

 

благіе

 

обычаи"

 

(1

 

Кор.

 

XV,

33),

 

чтобы

 

но

 

говорить

 

ничего

 

такого,

 

что

 

могло

 

бы

 

„оскор-

блять

 

и

 

поражать

 

чувство

 

стыдливости"

 

(блаж.

 

Августинъ).

Это

 

лишь

 

отрицательная

 

сторона

 

дѣла.

 

Пастырь

 

долженъ

 

пода-

вать

 

и

 

положительный

 

примѣръ

 

того,

 

какъ

 

нужно

 

пользоваться

даромъ

 

слова:

 

смѣло

 

и

 

безтрѳпетно

 

онъ

 

долженъ

 

свидѣтельство-

вать

 

истину

 

и

 

не

 

молчать

 

тогда,

 

когда

 

нужно

 

говорить;

 

въ

противномъ

 

случаѣ,

 

т.

 

е.

 

когда

 

истина

 

будетъ

 

нуждаться

 

въ

защитѣ,

 

а

 

пастырь

 

будетъ

 

безмолвствовать,

 

онъ

 

уподобится

   

на-
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—

емникамъ,

 

о

 

которыхъ

 

говорить

 

Господь

 

чрѳзъ

 

пророка

 

(Ис.

 

YL,

10):

 

„пси

 

нѣміи

 

не

 

возмогутъ

 

лаяти"

 

(св.

 

Григорій

 

Двоесл.,

„ Правило

 

пастырское",

 

гл.

 

IT).

 

Виѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

пастырь

 

дол-

яенъ

 

заботиться,

 

чтобы

 

слова,

 

исходящія

 

изъ

 

устъ

 

его,

 

служили

къ

 

назиданію

 

пасомыхъ,

 

чтобы

 

къ

 

нему

 

можно

 

было

 

всегда

 

и

вездѣ

 

примѣнить

 

сказанное

 

Господомъ

 

чрезъ

 

пророка

 

Малахію:

„устнѣ

 

іереовы

 

сохранять

 

разумъ,

 

и

 

закона

 

взыщутъ

 

отъ

устъ

 

его:

 

яко

 

Ангелъ

 

Господа

 

Вседержителя

 

есть"

 

(П.

 

7).

Но

 

будетъ

 

ли

 

пастырь

 

„утѣшати

 

кого

 

въ

 

здравомъ

 

уче-

ши,

 

или

 

противягціяся

 

обличать"

 

(Тит.

 

1,

 

9),

 

рѣчь

 

его,

 

какъ

говоритъ

 

св.

 

Амвросій

 

Медіоланскій,

 

„должна

 

быть

 

тиха

 

и

пріятна,

 

исполнена

 

доброжелательства

 

и

 

чужда

 

всякой

 

не-

пріязни"

 

(О

 

должност.

 

церковно- служит.

 

Изд.

 

Поспѣлова,

 

стр.

14),

 

должна,

 

по

 

своему

 

•

 

характеру,

 

„быть

 

вполнѣ

 

прилична

какъ

 

званію

 

пастыря,

 

такъ

 

и

 

святости

 

его

 

служенія"

  

(ibid).

Подавая

 

паствѣ

 

образецъ

 

въ

 

словѣ

 

и

 

словомъ,

 

пастырь

еще

 

болѣе

 

долженъ

 

являть

 

собою

 

„образецъ

 

въ

 

житіи* .

 

А

такой

 

образецъ

 

онъ

 

можетъ

 

подавать

 

тогда,

 

когда

 

въ

 

своей

жизни

 

будетъ

 

выполнять

 

все

 

то,

 

что

 

требуется

 

закономъ

 

еван-

гельскимъ:

 

будетъ

 

все

 

освящать

 

молитвою,

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

от-

носиться

 

ко

 

всякой

 

святынѣ,

 

но

 

упускать

 

ничего

 

изъ

 

заповѣ-

даннаго

 

намъ

 

Господомъ

 

или

 

св.

 

Церковью,

 

избѣгать

 

всякаго

дѣла,

 

могущаго

 

соблазнить

 

другихъ

 

и

 

навлечь

 

на

 

него

 

осужде-

ніе.

 

Исполняя

 

все

 

это,

 

пастырь

 

явится

 

вѣрнымъ

 

своему

 

званію

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

будетъ

 

подавать

 

примѣръ

 

истинно-христіан-

ской

 

жизни

 

своей

 

паствѣ.

 

Тогда

 

именно

 

пастырь

 

будетъ

 

идти

впереди

 

своихъ

 

овецъ,

 

увлекая

 

ихъ

 

своимъ

 

примѣромъ

 

на

 

путь

благочестія

 

и

 

чистоты,

 

ибо

 

ничто

 

такъ

 

не

 

увлекаетъ

 

людей,

какъ

 

живой

 

примѣръ,

 

особенно

 

подаваемый

 

начальниками

 

или,

вообще,

 

лицами,

 

стоящими

 

выше

 

толпы

 

(св.

 

Григор.

 

Двоѳсловъ).

Потому-то

 

пастырь,

 

ведущій

 

строго

 

добродѣтельную

 

жизнь,

 

хо-

тя

 

бы

 

онъ

 

не

 

наставлялъ

 

свою

 

паству

 

словомъ,

 

можетъ

 

дѣйство-

вать

 

на

 

нее

 

воспитательно

 

лримѣромъ

 

своей

 

жизни.

 

И

 

наобо-

ротъ,

 

скажемъ

   

словами

   

св.

   

Григорія

   

Двоеслова,

   

„никто

   

въ
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церкви

 

тъ

 

членовъ

 

ея

 

не

 

бываетъ

 

столько

 

вреденъ

 

для

 

ней,

какъ

 

такіе

 

священно-служители,

 

которые,

 

живя

 

дурно

 

и

уродливо,

 

прикрываются

 

именемъ

 

и

 

саномъ

 

священнымъ:

 

ибо

никто

 

изъ

 

пасомыхъ

 

не

 

позволить

 

себѣ

 

обличить

 

пастыря

своего

 

въ

 

порокахъ;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

примѣръ

 

слабостей

 

ею

сильно

 

можетъ

 

действовать

 

на

 

паству"

 

(„Правило

 

пастыр-

ское",

 

гл.

 

II).

 

Даже

 

слово

 

такого

 

пастыря,

 

хотя

 

бы

 

оно

 

со-

держало

 

чистое

 

ученіѳ

 

Еванголія,

 

не

 

будетъ

 

дѣйствовать

 

на

 

па-

сомыхъ.

 

„

 

Что

 

ты

 

высокомудрствуешь,

 

говоритъ

 

св.

 

Іоаннъ

Златоустъ,

 

когда

 

учишь

 

словомъ?

 

легко

 

философствовать

 

на

словахъ;

 

научи

 

меня

 

своею

 

жизнью,

 

которая

 

есть

 

самая

 

пре-

красная

 

проповѣдь"

 

(„1-е

 

нравоуч.

 

на

 

Дѣян.

 

Апост.").

 

„Или

вовсе

 

не

 

учи,

 

или

 

учи

 

жизнью,

 

говоритъ

 

св.

 

Дамаскинъ;

 

ина-

че

 

словами

 

будешь

 

приказывать,

 

а

 

дѣлами

 

отгонять"

 

(„Сло-

во

 

объ

 

иконахъ").

Итакъ,

 

пастырь

 

въ

 

особенности

 

долженъ

 

заботиться

 

о

 

томъ,

чтобы

 

жизнь

 

его

 

была

 

чиста,

 

добродѣтельна,

 

богоугодна, —

 

сло-

вомъ

 

вполнѣ

 

согласна

 

съ

 

требованіями

 

евангельскаго

 

закона,

такъ

 

чтобы

 

онъ,

 

по

 

своей

 

жизни,

 

дѣйствительно

 

былъ

 

„свѣтомг

міру" ,

 

„солью

 

земли",

 

образцомъ

 

для

 

пасомыхъ

 

житіемъ.

Далѣе,

 

по

 

заповѣди

 

св.

 

апостола,

 

священникъ

 

долженъ

 

по-

давать

 

своей

 

паствѣ

 

„образецъ

 

въ

 

любви".

 

Въ

 

силу

 

этого

 

тре-

бованія

 

пастырь

 

не

 

можетъ

 

ограничиваться

 

однимъ

 

только

 

акку-

ратнымъ

 

выполненіемъ

 

своихъ

 

обязанностей,

 

охраненіомъ

 

себя

 

отъ

нарушенія

 

словомъ

 

или

 

дѣломъ

 

требованій

 

христіанской

 

морали.

Необходимо

 

еще,

 

чтобы

 

всѣ

 

его

 

дѣйствія,

 

всѣ

 

его

 

слова

 

и

 

по-

ступки

 

были

 

согрѣты

 

христіанскою

 

любовью

 

къ

 

Богу,

 

паствѣ

 

и

ко

 

всѣмъ

 

вообще

 

братьямъ

 

нашимъ

 

во

 

Христѣ.

 

Любовь

 

эта,

 

безъ

которой,

 

по

 

апостолу,

 

человѣкъ

 

ничто

 

(1

 

Кор.

 

XIII,

 

2),

 

долж-

на

 

проявляться

 

въ

 

сердечномъ,

 

участливомъ

 

отношеяіи

 

пастыря

къ

 

положенію

 

и

 

дѣламъ

 

его

 

духовныхъ

 

чадъ,

 

въ

 

готовности

 

вой-

ти

 

въ

 

ихъ

 

интересы,

 

радоваться

 

ихъ

 

радостями,

 

скорбѣть

 

ихъ

печалями,

 

подавать

 

имъ

 

благовременную

 

помощь

 

словомъ

 

ли

 

то,

дѣломъ

 

ли,

 

ходатайствомъ,

 

или

   

матеріальнымъ

 

пожортвованіемъ.



-471

 

—

^Таковыми,

 

говоритъ

 

св.

 

Григорій

 

Двоословъ,

 

должны

 

являть

себя

 

пастыри

 

предъ

 

своими

 

пасомыми,

 

чтобы

 

они

 

не

 

боя-

лись

 

и

 

не

 

стѣснялись

 

повѣрять

 

имъ

 

свои

 

тайные

 

недуги,

чтобы

 

во

 

всѣхъ

 

искушенгяхъ,

 

какимъ

 

бы

 

не

 

подвергались

 

они,

прибегали

 

къ

 

нимъ,

 

какъ

 

младенцы

 

на

 

материнское

 

лоно"...

(„Правило

 

пастыр.",

 

гл.

 

V).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

отношенія

 

па-

стыря

 

къ

 

паствѣ

 

должны

 

быть

 

запечатлѣны

 

любовью

 

такою

 

же

святою,

 

великою

 

и

 

горячею,

 

какова

 

любовь

 

благочестивой

 

ма-

тери

 

къ

 

своимъ

 

дѣтямъ.

Проводя

 

жизнь

 

благочестивую,

 

любя

 

ближнихъ

 

и

 

подтверж-

дая

 

эту

 

любовь

 

дѣлами

 

любви,

 

человѣкъ

 

можетъ

 

иногда,- -по

своему

 

внутреннему

 

духовному

 

настроенію, — быть

 

не

 

весьма

 

вы-

сокаго

 

достоинства.

 

Самопревозношеніе,

 

гордость,

 

неблагоговѣніе

могутъ

 

омрачать

 

душу

 

человѣка

 

даже,

 

повидимому,

 

и

 

вполнѣ

благочестиваго.

 

Предостерегая

 

пастырей

 

отъ

 

всего

 

этого,

 

св.

 

ап.

Павелъ

 

заповѣдуетъ

 

имъ,

 

чтобы

 

они

 

являли

 

пасомымъ

 

обра-

зецъ

 

и

 

„въ

 

духѣ" ,

 

т.

 

е.

 

своимъ

 

духовнымъ

 

настроеніемъ.

 

Са-

мое

 

естественное

 

и

 

самое

 

приличное

 

духовное

 

настроеніе

 

для

 

па-

стыря — ость

 

глубокое

 

смиреніе,

 

стремленіе

 

творить

 

все

 

во

 

сла-

ву

 

Божію,

 

все

 

упованіе

 

свое

 

возлагать

 

на

 

Бога

 

и

 

на

 

Его

 

все-

сильную

 

помощь.

 

Нопамятозлобіо,

 

умѣніе

 

подавлятъ

 

въ

 

себѣ

порывы

 

гнѣва

 

и

 

вражды,

 

кротость

 

въ

 

обхождѳніи

 

даже

 

съ

 

врагами

— все

 

это

 

также

 

заключается

 

въ

 

общемъ

 

требованіи

 

быть

 

образ-

цомъ

 

„въ

 

духѣ".

 

Но

 

самое

 

главное,

 

что

 

требуется

 

въ

 

данномъ

случаѣ

 

отъ

 

пастыря,

 

это

 

—

 

благоговѣніо

 

какъ

 

предъ

 

саномъ,

 

ко-

торый

 

онъ

 

носитъ,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

предъ

 

всѣмъ

 

священнымъ,

 

и

уваженіе

 

къ

 

своему

 

духовному

 

званію.

Наконоцъ,

 

по

 

заповѣди

 

св.

 

апостола,

 

пастырь

 

долженъ

 

быть

образцомъ

 

„въ

 

вѣрѣ

 

и

 

чистоте 1'.

 

Быть

 

образцомъ

 

въ

 

вѣрѣ,

значитъ

 

подавать

 

примѣръ

 

того,

 

какъ

 

христіанинъ

 

долженъ

 

вѣ-

ровать

 

въ

 

Бога

 

и

 

Его

 

откровенный

 

законъ

 

и

 

какъ

 

онъ

 

дол-

женъ

 

обнаруживать

 

эту

 

вѣру

 

дѣлами.

 

Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

никакого

 

сомнѣнія

 

относительно

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

продметовъ

вѣры

 

не

 

должно

 

быть

 

въ

 

душѣ

 

священника:

 

онъ

   

долженъ

   

вѣ-



—

 

472

 

—

ровать

 

твердо

 

и

 

непоколебимо

 

и

 

проявлять

 

эту

 

твердую

 

вѣру

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

наша

 

вѣра

 

подвергается

 

ис-

кушеніямъ.

 

А

 

искушенія

 

эти

 

въ

 

жизни

 

пастыря

 

не

 

рѣдки.

 

И

его

 

постигаютъ

 

бѣдствія

 

и

 

несчастія,

 

которыя

 

у

 

людей

 

мало-

вѣрныхъ

 

вызываютъ

 

ропотъ,

 

жалобы

 

на

 

свою

 

судьбу,

 

жалобы

 

на

тяжесть

 

возложеннаго

 

на

 

нпхъ

 

креста.

 

Вѣра

 

въ

 

всесильный

Промыслъ

 

Божій

 

у

 

такихъ

 

людей

 

колеблется,

 

они

 

даже

 

позво-

ляютъ

 

себѣ

 

сомнѣваться

 

въ

 

милосердіи

 

Божіѳмъ...

 

Пастырь

 

Цер-

кви

 

долженъ

 

быть

 

далекъ

 

отъ

 

всего

 

этого:

 

въ

 

какихъ

 

бы

 

об-

стоятельствахъ

 

онъ

 

ни

 

находился,

 

долженъ

 

свято

 

хранить

 

залогъ

вѣры

 

въ

 

своемъ

 

сордцѣ

 

и,

 

подобно

 

праведн.

 

Іову,

 

твердо

 

упо-

вать

 

на

 

Бога,

 

вѣровать

 

въ

 

непреложность

 

Его

 

обѣтованій.

 

Но

быть

 

образцомъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

значитъ

 

еще

 

и

 

то,

 

чтобы

 

всегда

 

сто-

ять

 

на

 

стражѣ

 

вѣры,

 

защищать

 

ее

 

отъ

 

враговъ

 

истины

 

и

 

быть

готовымъ

 

положить

 

за

 

вѣру

 

и

 

і

 

животъ

 

свой.

Послѣднее

 

требованіе

 

св.

 

апостола,

 

чтобы

 

пастырь

 

былъ

образцомъ

 

„по

 

чистотѣ",

 

тождественно

 

почти

 

съ

 

требованіемъ

быть

 

образцомъ

 

по

 

жизни,

 

хотя

 

здѣсь

 

указывается

 

и

 

нѣкоторый

новый

 

оттѣнокъ.

 

Слово

 

чистота

 

выражена

 

въ

 

греческомъ

 

текстѣ

-

 

терминомъ,

 

обозначающимъ

 

собственно — цѣломудріе,

 

дѣвственную

чистоту

 

сердца

 

(Злат.,

 

Экум.,

 

Ѳеоф.).

 

Поэтому,

 

мысль

 

апосто-

ла

 

можно

 

выразить

 

такъ:

 

прѳсвитеръ

 

не

 

только

 

долженъ

 

подав-

лять

 

въ

 

себѣ

 

страсти,

 

особенно

 

похоти

 

плотскія,

 

но

 

даже

 

не

допускать

 

л

 

помысловъ

 

скверныхъ

 

и

 

пролюбодѣйныхъ

 

(Книга

 

о

должн.

 

пресвит.

 

гл.

  

53).

Таковъ,

 

въ

 

общемъ,

 

смыслъ

 

словъ,

 

начертанныхъ

 

на

 

крѳ-

стѣ,

 

носимомъ

 

священниками.

 

Они

 

дѣйствительно

 

даютъ

 

въ

 

не-

многихъ

 

ноложеніяхъ

 

точное

 

и

 

опредѣленноо

 

указаніе

 

относительно

жизпи

 

и

 

дѣятельности

 

пастырей

 

Церкви.

 

Отсюда

 

уже

 

понятно

и

 

то,

 

почему

 

именно

 

они

 

начертываются

 

на

 

іеройскомъ

 

крестѣ.

Послѣдній

 

ость

 

знакъ

 

іерѳйскаго

 

достоинства

 

и

 

долженъ

 

слу-

жить

 

постояннымъ

 

напоминаніемъ

 

іереямъ

 

объ

 

ихъ

 

званіи

 

и

 

при-

нятыхъ

 

ими

 

обязанностяхъ.

 

Цѣль

 

ношенія

 

его,

 

можно

 

сказать,

та

 

же,

 

съ

 

какою

 

въ

 

древности,

 

во

 

времена

  

ветхозаветный,

 

носили
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на.

 

груди

 

привѣшанную

 

къ

 

шнурку,

 

спускающемуся

 

съ

 

шеи,

 

пе-

чать

 

съ

 

начѳртаніемъ

 

имени

 

и

 

достоинства

 

носителя.

 

(Быт.

 

38,

18;

 

Пѣснь

 

пѣсней,

 

8,

 

6).

 

Носившій

 

на

 

груди

 

печать

 

постоян-

но

 

имѣлъ

 

ее

 

передъ

 

глазами,

 

какъ

 

свидѣтѳльство

 

своей

 

лично-

сти,

 

какъ

 

постоянное

 

напоминаніе

 

о

 

своемъ

 

достоинствѣ

 

(Толков.

на

 

Парем.

 

преосв.

 

Виссаріона,

 

изд.

 

1888

 

г.,

 

стр.

 

39).

 

Крестъ

іерейскій,

 

съ

 

изображеніемъ

 

Пастыре-начальника

 

на

 

лицевой

 

сто-

ронѣ

 

и

 

словами

 

св.

 

апостола

 

на

 

оборотной,

 

тоже

 

долженъ

 

напо-

минать

 

свящонникамъ

 

объ

 

ихъ

 

званіи

 

и

 

высшемъ

 

достоинствѣ.

Имѣя

 

его

 

всегда

 

предъ

 

глазами

 

и

 

памятуя

 

начертанныя

 

на

 

немъ

слова,

 

іерей

 

долженъ

 

всякій

 

шагъ

 

свой

 

провѣрять,

 

разсматри-

вать,

 

согласенъ

 

ли

 

онъ

 

съ

 

тѣми

 

высокими

 

трѳбованіями,

 

какія

выражены

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

 

(„Под.

 

Еп.

 

Вѣд.").

         

А.

 

Н.

Оглашенные

 

въ

 

древней

 

хрвстіансм

 

Церкви.

 

*)
„Елицы

 

оілашенніи

 

изыдите,

 

огла-

шении

 

изыдите,

 

елицы

 

оглашенніи

 

изы-

дите,

 

да

 

никто

 

отъ

 

оглашенныхъ,

 

елгі-

цы

 

вѣрніи,

 

паки

 

и

 

паки

 

миромъ

 

Госпо-

ду

 

помолимся".

 

(Чинъ

 

священный

 

и

 

бо-

жественный

 

литургіи

 

Іоанна

 

Златоустаго,

Василія

 

В.

 

и

 

Лреждеосвященныхъ

 

Даровъ).

Для

 

того,

 

чтобы

 

правильно

 

рѣшить

 

вопросъ:

 

кто

 

называ-

лись

 

въ

 

древней

 

христіанской

 

церкви

 

оглашенными,

 

нужно

 

обра-

тить

 

вниманіе

 

на

 

значеніе

 

слова:

  

„-хатг]хо6|іеѵо$"

  

(оглашенный).

*)

 

Раскольники,

 

стараясь

 

всѣми

 

силами

 

доказать

 

то

 

положеніе,

 

что

Православная

 

Церковь

 

не

 

благочестива

 

и

 

не

 

свята,

 

иногда

 

на

 

публич-

ныхъ

 

собесѣдованіяхъ

 

указываютъ

 

православнымъ

 

на

 

отсутствіе

 

въ

 

на-

шей

 

Церкви

 

оглашенныхъ

 

и

 

отлученныхъ

 

отъ

 

Церкви

 

(находящихся

 

подъ

эпитимійнымъ

 

запрещеаіемъ

 

за

 

грѣхи),

 

какъ

 

на

 

признаки

 

уклоненія

 

Пра-
вославной

 

Церкви

 

отъ

 

единой,

 

святой,

 

соборпой

 

и

 

Апостольской

 

Церкви.
Подобные

 

укоры

 

по

 

адресу

 

Православной

 

Церкви

 

были

 

высказаны

 

въ

1895

 

году

 

однимъ

 

изъ

 

глагол,

 

старообрядцевъ

 

на

 

собесѣдованіи

 

въ

 

хра-

мѣ

 

Симбирской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

(Симб.

 

Еа.

 

Вѣд.

 

1896

 

г.

 

№

 

1).
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КаіУ|^о6|леѵо? — причастіо

 

отъ

 

греческаго

 

глагола

  

хатт]^бш.

Глаголъ

 

этотъ

 

имѣетъ

  

не

 

одинаковое

   

значеніе.

   

По

   

этимологіи

отъ

 

хата

 

и

 

^х^»

 

или

 

*JX 0? >

 

овъ

   

значитъ:

   

звучу,

   

или

   

огла-

шаю

 

слухъ

 

тонами.

 

Вообще

 

же

 

глаголъ

 

хаттодео)

 

значитъ:

 

слы-

шать

 

что

 

либо

 

отъ

 

другаго,

 

или

 

наслышаться.

 

Въ

 

этомъ

  

сиыс-

лѣ

 

онъ

 

употроблонъ

 

въ

 

книгѣ

 

Дѣяній

 

Апостольскихъ,

   

гдѣ

  

го-

ворится:

   

„увестишася

 

owe

 

о,

 

тебе—штц-уЪіую»

 

8е

 

тиері

 

оой"

(21

  

гл.,

 

ст.

  

21),

 

то

 

ость,

   

„наслышались

 

о

 

тѳбѣ".

 

Частнѣе

 

онъ

означаетъ:

 

слышать

 

отъ

 

другого

 

о

 

чемъ — либо

 

такомъ,

 

что

  

от-

носится

   

къ

  

таинствамъ

 

спасенія.

 

Такое

 

значеніе

 

онъ

   

имѣетъ

 

у

Евангелиста

 

Луки,

 

гдѣ

 

сказано:

  

„да

 

разумевши,

 

о

   

нихъ

   

же

научился

 

ecu

 

словесехъ

  

утвержденіе

 

—

 

іѵа

   

ётсіуѵш;

   

тсері

   

шѵ

хатг|^т]^тг)с

 

Хбусоѵ

 

rrjv

 

daipaXetav"

   

(1

   

гл.

  

4

   

ст.).

   

Но

   

въ

   

по-

слѣднемъ

 

отношоніи

 

глаголъ

   

хаттп^ёо

  

употребляется

   

въ

   

двоя-

комъ

 

смыслѣ:

 

въ

 

обширномъ

 

и

 

тѣсномъ.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

онъ

значитъ

 

„вообще

 

наставлять

 

кого-либо

 

въ

 

познаніи

 

истинъ

 

хри-

стіанской

 

вѣры".

 

Такъ,

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Рии-

лянамъ

 

говоритъ:

   

„и

 

разумевши

 

волю,

 

и

   

разсуждаеши

 

луч-

шая

 

научаемь

   

отъ

 

закона"

  

(2

 

гл.

  

18

 

ст.).

   

Послѣднія

   

слова

въ

 

подлинникѣ

 

читаются:

    

„хатт)хо6|леѵо?

   

ex

   

той

   

vdjxou".

   

Въ

тѣгномъ

 

же

 

и

 

болѣе

 

употребительномъ

 

смыслѣ

 

глаголъ

 

„хатт^ё")"

значитъ

 

не

 

просто

 

„наставлять

   

въ

   

истинахъ

 

вѣры",

   

но

   

„на-

Чтобы

 

видѣть

 

полнѣйшую

 

несостоятельность

 

указанныхъ

 

укоровъ,

—самое

 

лучшее

 

стать

 

на

 

историческую

 

точку

 

зрѣнія,

 

обратиться

 

за

 

разъ-

ясненіями

 

недоумѣнныхъ

 

для

 

глагол,

 

старообряддевъ

 

вопросовъ

 

ко

 

вре-

менамъ

 

первенствующей

 

Церкви

 

Христовой,

 

что

 

и

 

намѣрены

 

сдѣлать

 

мы,

нредставивши

 

сначала

 

посильный

 

трудъ

 

объ

 

оглашенныхъ

 

въ

 

древней
Церкви

 

Христовой,

 

и

 

послѣ

 

него—изслѣдованіе

 

о

 

находящихся

 

подъ

эпитимійнымъ

 

запрещеніемъ

 

за

 

грѣхи.

При

 

написаяіи

 

этой

 

статьи

 

мы

 

руководствовались

 

слѣдующими

источниками

 

и

 

пособіями:
1)

  

„Твореніями

 

Кирилла

 

Іерусалимскаго"

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

2)

  

„Апологіей"

 

свят.

 

Іустина

 

Мученика

 

(Христіанское

 

чтеніе

 

1825
года,

 

часть

 

17).
3)

  

„Творейіями

 

Тертулліана"

 

въ

 

рус.

 

переводѣ

 

Карнѣева

  

часть

 

1.
4)

  

„Сочиненіями

 

Евсевія

 

Памфила"

 

томы

 

1 —2.

5)

  

Сочиненіями

 

Блажен.

 

Августина

  

„De

 

catechizandis

  

rudibus"
и

 

„De

 

baptismo

 

contra

 

Danastistos".
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ставлять

 

живымъ

 

голосомъ,

 

и

 

притомъ

 

въ

 

познаніи

 

первыхъ

 

на-

чалъ

 

христіанскаго

 

ученія".

 

Такое

 

значеніе

 

онъ

 

имѣетъ

 

въ

 

кни-

гѣ

 

Дѣяній

 

Апостольскихъ,

 

гдѣ

 

говорится

 

объ

 

Аполлосѣ:

 

„сей

бе

 

оглашенъ

 

пути

 

Господню — оито;

 

rjv

 

хаттг)^ои[і.еѵос

 

tyjv

 

6Воѵ

той

 

Коріоо"

 

(18

 

гл.,

 

25

 

ст.),

 

то

 

есть

 

„онъ

 

былъ

 

наставлѳнъ

въ

 

начаткахъ

 

ученія

 

Господня".

 

Отсюда,

 

и

 

оглашеніѳ

 

(хаттг^оіс)

есть

 

наставленіе

 

въ

 

первоначальныхъ

 

истинахъ

 

христіанекой

 

-

 

вѣ

ры

 

и

 

нравственннстн,

 

преподаваемое

 

живымъ

 

голосомъ — изустно.

Въ

 

силу

 

этого

 

и

 

оглашенными

 

назывались

 

тѣ

 

лица,

 

которыя

поучались

 

первоначальнымъ

 

истинамъ

 

вѣры,

 

сообщаемымъ

 

имъ

устно.

 

Но

 

понятіѳ

 

оглашенія,

 

какъ

 

акта

 

цорковнаго,

 

этимъ

 

впол-

нѣ

 

не

 

исчерпывается.

 

Какъ

 

актъ

 

церковный,

 

оно

 

имѣетъ

 

связь

 

съ

христіанскимъ

 

богослужоніемъ,

 

и

 

должно

 

сопровождаться

 

извѣст-

ными

 

обрядами

 

и

 

различными

 

священными

 

дѣйствіями.

 

Поэтому

подъ

 

имѳнемъ

 

оглашѳнія

 

нужно

 

разумѣть

 

не

 

одно

 

наставленіе

 

въ

первоначальныхъ

 

истинахъ

 

христіанской

 

вѣры,

 

но

 

и

 

все

 

то,

 

изъ

чего

 

слагался

 

весь

 

актъ

 

приготовленія

 

человѣка

 

къ

 

крещѳнію,

а

 

въ

 

силу

 

этого

 

и

 

оглашеннными

 

въ

  

древней

   

Церкви

   

называ-

6)

  

„Апостольскими

 

постановленіями"

 

въ

 

руск.

 

переводѣ,

 

Казань.
7)

  

„Церковной

 

Исторіей"

 

Сократа,

8)

   

„Thesaur.

 

ecclesiast".

 

Svicera

 

torn.

 

2.

9)

   

„Frimit.

 

Christ".

 

Eabe

 

lib.

 

I.
10)

  

„Есторіей

 

Христіанск.

 

Церкви"

 

Робертсона,

 

томъ

 

I.
11)

  

Изслѣдованіемъ

 

Ѳеодора

 

Смирнова:

 

„Богослуж.

 

христіанское

со

 

времени

 

Апост.

 

до

 

четвертаго

 

вѣка"

 

(Труды

 

Кіевской

 

Духовной

 

Ака-
деміи

 

1875

 

г.

 

т.

 

IY).

12)

   

Martene

 

„De

 

antiquis

 

ecclesiae

 

ritibus".

13)

   

„

 

Antiquitates

 

ecclesiasticae "

 

Binghamus

 

Vol.

 

IV.
14)

  

„Правосл.

 

Христіан.

 

Литургикой"

 

священ.

 

Ѳеодора

 

Хорошунова,

часть

 

1-ч.

15)

  

2-мъ

 

томомъ

 

„Опыта

 

курса

 

церковн.

 

законовѣд."

 

Іоанна.
16)

  

„Начертан.

 

Церк.

 

Исторіи

 

отъ

 

библейскихъ

 

временъ

 

до

 

XYIII
вѣка"

 

Иннокентія.

17)

  

„Исторіей

 

чинопослѣд.

 

крещенія

 

и

 

мтроиомазанія

 

Александра

Алмазова.
18)

  

Статьей,

 

помѣщенной

 

въ

 

Христ.

 

чт.

 

1849

 

г.

 

часть

 

I

 

(„Чннъ
оглашенія

 

въ

 

древней

 

христ.

 

Церкви)"

 

и

19)

  

„

 

Разсужденіемъ

 

о

 

таинствѣ

 

крещенія"

 

Свящ.

 

Іоанна

 

Рубцова.
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лись

 

тѣ,

 

которые

 

приготовлялись

 

къ'

 

крещенію

 

не

 

только

 

огла-

шеніомъ,

 

но

 

и

 

различными

 

священными

 

обрядами

 

и

 

дѣйствіями,

совершаемыми

 

надъ

 

ними

 

пастырями

 

Церкви.

Изъ

 

самаго

 

понятія

 

объ

 

оглашенныхъ

 

легко

 

можно

 

видѣть,

чѣмъ

 

отличались

 

они

 

отъ

  

„вѣрныхъ".

 

Оглашенные,

   

какъ

   

при-

готовлявшіеся

 

къ

 

крощенію,

 

стремились

 

быть

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

„вѣр-

ные"

  

уже

 

стали.

 

Правда,

 

оглашенные

   

иногда

   

назывались

   

имо-

неиъ

 

христіанъ

 

(напр.,

 

въ

 

7

 

прав.

    

2-го

   

всел.

   

Собора

   

и

   

въ

16-й

 

книгѣ

 

кодекса

 

Ѳеодосія);

 

но

   

имя

   

„христіанъ"

   

приписы-

валось

 

имъ

 

не

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

   

этого

   

слова.

   

Оглашен-

ные,

 

какъ

 

приготовлявшіеся

 

къ

 

святому

 

крещепію,

 

не

 

были

 

дѣй-

ствитольными

 

членами

 

Церкви

 

и

  

не

   

пользовались

   

полнымъ

   

съ

нею

   

общѳніемъ.

   

По

   

словамъ

 

блажоннаго

 

Августина

   

„оглашен-

ные

   

не

   

суть

 

еще

 

сыны

 

Церкви,

 

но

 

рабы;

   

они

 

хотя

 

принадле-

жав

 

къ

 

дому

 

Божію

 

(т.

   

е.

   

къ

   

Церкви),

   

но

   

не

   

пользуются

всѣми

 

его

 

преимуществами;

 

потому

   

что

   

они — христіане

   

только

въ

 

обширномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова"

  

((Tract.

 

XI,

 

in

 

sohan.

 

Tom.

IX,

 

pag

 

41).

 

Оглашенные

 

были

 

питомцами

 

Церкви.

  

Послѣдняя

какъ

 

сердобольная

 

мать,

 

заботилась

 

о

 

нихъ,

 

какъ

 

о

 

своихъ

 

дѣ-

тяхъ;

 

питала

 

ихъ

 

небесною

   

пищею — словомъ

   

Божіимъ

    

„да

   

о

немъ

 

возрастутъ

 

во

 

спасете"

  

(1

  

Петр.

  

2,

  

2).

   

Но

   

духовная

ихъ

 

пища

 

была

  

неполная,

   

несовершенная.

   

Ученіе

   

о

   

истинахъ

вѣры,

 

преподаваемое

 

имъ,

 

было

   

подобно

   

млечной

 

пищѣ,

   

кото-

рал

 

свойственна

   

младенцамъ.

   

„Совершеннѣйшіе

   

изъ

   

предстоя-

щихъ",

 

говоритъ

 

св.

   

Кириллъ

   

Іорусалимскій

   

готовящимся

   

къ

крещенію,

  

„терпѣливо

 

да

 

снесутъ,

 

что

   

будутъ

   

слушать

   

учоніе

болѣе

 

свойственное

 

младенцамъ

 

и

 

наставленіе

   

подобное

   

млечной

пищѣ".

 

(Огласит,

 

поуч.

 

4,

 

§

 

3).

 

Климентъ

 

Александрійскій

 

огла-

шеніе

 

называетъ

  

„первою

 

пищею

   

души,

   

млекомъ",

   

(strom.

 

lib

V,

 

pag

 

570)

 

Оглашеннымъ

 

были

   

сообщаемы

   

понятія

   

о

   

пред-

метахъ

 

вѣры

 

и

 

христіанскаго

 

благочестія,

  

но

 

не

 

обо

   

всѣхъ;

   

о

многомъ

 

имъ

 

не

 

было

 

говорено,

 

напримѣръ,

   

о

   

св.

   

таинствахъ.

Оглашеннымъ

 

позволялось

 

присутствовать

 

въ

 

храмѣ

   

при

   

совер-

шеніи

 

литургіи,

 

но

 

только

 

до

 

извѣстнаго

 

времени.

  

Они

  

должны
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были

 

выходить

 

изъ

 

храма,

 

какъ

 

скоро

 

діаконъ

 

возглашалъ:

„Оглашѳнніи

 

изыдите!"

 

Поэтому

 

они

 

'обыкновенно

 

назывались

„непосвященными"

 

(,,а|іит)тоі",

 

„ароатос")

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

вѣр-

ныхъ,

 

или

 

просвѣщѳнныхъ

 

крещеніѳмъ,

 

именовавшихся

 

„посвя-

щенными"

  

(,,[ie[xorj|xevot (t — „initiati").

Относительно

 

времени

 

образованія

 

класса

  

оглагаенныхъ

 

ка-

тегорически

 

можно

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

еше

 

во

 

времена

 

Апо-

столовъ.

 

Но

 

оглашенные

 

вѣка

 

Апостоловъ,

 

хотя

 

мы

 

и

 

не

   

имѣ-

емъ

 

о

 

нихъ

 

какихъ

 

либо

 

положительныхъ

 

свѣдѣній,

 

несомнѣнно,

не

 

были

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

они

 

стали

 

впослѣдствіи.

 

Они

 

были

 

ни

 

бо-

лѣе,

 

ни

 

менѣе,

 

какъ

 

только

 

слушателями

   

миссіонерской

   

пропо-

вѣди

 

того

 

времени.

 

За

 

первую

   

половину

   

втораго

   

вѣка,

   

иначе

сказать,

 

за

 

эпоху

 

мужей

 

Апостольскихъ,

 

руководясь

   

никоторы-

ми

 

соображеніями,

 

съ

 

достовѣрностью

 

можно

 

предполагать

   

тоже

самое.

 

Съ

   

одной

   

стороны,

 

христіанскій

   

богослужебный

   

культъ

этой

 

эпохи,

 

столь

 

близкой

 

къ

 

вѣку

 

Апостольскому,

 

былъ

   

почти

въ

 

такомъ

 

же

 

состояніи,

 

какъ

   

и

   

во

   

времена

   

Апостоловъ;

   

въ

немъ

 

еще

 

была

 

та-же

 

простота

 

и

 

имѣла

 

силу

 

та

 

свобода,

 

кото-

рыя

 

составляли

 

отличительную

 

черту

 

богослуженія

  

Апостольска-

го

 

вѣка.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

  

то

   

главное

   

направленіѳ,

   

которое

обнимало

 

христіанствво

 

при

 

Апостолахъ,

 

т.

   

е.

   

стремленіе

   

рас-

пространяться

   

вовнѣ,

   

стремленіѳ,

 

отвлекавшее

 

всѣ

 

заботы

 

и

 

си-

лы

 

Церкви

 

къ

 

этой

 

именно

   

цѣли, — и

  

теперь

   

еще

   

царило

   

во

всей

 

своей

 

силѣ.

 

Но

 

уже

 

въ

 

началѣ

 

второй

 

половины

 

2-го

 

вѣ-

ка

 

оглашенные

 

мало

 

по

 

малу

 

стали

 

составлять

 

изъ

 

себя

 

особый

классъ.

 

О

 

нихъ

   

упоминаетъ

 

св.

 

Іустинъ

  

Мученикъ,

   

изображая

порядокъ

 

приготовленія

 

ихъ

 

къ

 

крещенію,

 

равно

 

какъ

 

и

   

самое

крещеніе.

  

„Изложимъ",

 

пишетъ

 

опъ

 

„какимъ

 

образомъ

 

мы

   

по-

свящаемъ

 

самихъ

 

себя

 

Богу,

 

обновившись

 

чрезъ

   

Христа. — Кто

убѣдится

 

и

 

повѣритъ,

 

что

 

это

 

наше

 

ученіе

 

и

 

слова

  

истинны,

 

и

кто

 

обѣщается,

 

что

 

можетъ

 

жить

 

такимъ

 

образомъ,

 

тѣхъ

 

учатъ,

чтобы

 

съ

 

молитвою

 

и

 

постомъ

 

просили

 

Бога

 

объ

 

отпущоніи

 

преж-

нихъ

 

грѣховъ:

 

и

 

мы

 

молимся

 

и

 

постимся

 

съ

 

ними.

 

Потомъ

 

при-

водимъ

 

ихъ

 

туда,

 

гдѣ

 

есть

 

вода,

 

и

 

они

 

возрождаются

 

тѣмъ

 

же
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образомъ,

 

какимъ

 

мы

 

сами

 

возродились.

 

Т.

 

е.

   

омываются

 

тогда

водою

 

во

 

имя

 

Отца

 

всѣхъ

 

и

 

Владыки

 

Бога

 

и

 

Спасителя

 

наше-

го

 

I,

 

Христа,

 

и

 

Духа

 

Святаго .....

 

Отъ

 

Апостоловъ

 

мы

 

полу-

чили

 

такое

 

ученіе"

 

(Аполог.

 

1

 

гл.

 

79,

 

80.

 

Хр.

 

Чт.

 

1825

 

г.

ч.

 

17.

 

стр.

 

91,

 

92).

 

А

 

Тѳртулліанъ

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

суще-

ствованіи

 

оглашенныхъ

 

въ

 

Церкви,

 

какъ

 

особаго

 

класса,

 

отлич-

наго

 

отъ

 

вѣрныхъ,

 

и

 

имѣющаго

 

опредѣленное

 

устройство.

 

Обли-

чая

 

литургическую

 

практику

 

еретиковъ

 

своего

 

времени

 

въ

 

томъ,

что

 

у

 

нихъ

 

не

 

наблюдается

 

различія

 

между

 

оглашенными

 

и

 

вѣр-

ными,

 

онъ

 

говоритъ:

 

„неизвѣстно,

 

кто

 

у

 

нихъ

 

оглашенный,

 

кто

вѣрный.

 

Они

 

входятъ

 

(въ

 

храмъ),

 

слушаютъ...

 

молятся,

 

какъ

попало...

 

У

 

нихъ

 

оглашенные

 

считаются

 

совершенными,

 

прежде

нежели

 

научены"

 

(Прещен.

 

противъ

 

еретиковъ

 

въ

 

русск.

 

перев.

Карнѣева.

 

Ч.

 

1,

 

стр.

 

187).

 

Ясно,

 

что

 

въ

 

православной

 

Цер-

кви

 

было

 

совершенно

 

наоборотъ.

 

Оглашенные

 

составляли

 

здѣсь

особый

 

классъ,

 

отличный

 

отъ

 

класса

 

вѣрныхъ;

 

они

 

могли

 

при-

сутствовать

 

при

 

богослуженіи,

 

но

 

не

 

въ

 

полномъ

 

его

 

составѣ;

слушали

 

поученія,

 

но

 

не

 

всѣ

 

тѣ,

 

который

 

позволялось

 

слушать

вѣрнымъ.

 

Полное

 

образованіѳ

 

катехумената,

 

или

 

института

 

огла-

шенныхъ,

 

нужно

 

относить

 

къ

 

началу

 

3-го

 

вѣка.

 

Съ

 

этого

 

вре-

мени

 

институтъ

 

оглашенныхъ,

 

за

 

исключоніемъ

 

небольшихъ,

 

не-

значительныхъ

 

измѣнѳній,

 

сущоствовалъ

 

и

 

въ

 

дальнѣйшіо

 

вѣка

до

 

распространенія

 

во

 

всей

 

Церкви

 

обычая

 

крѳщенія

 

младен-

цевъ.

 

Послѣ

 

же

 

этого,

 

когда

 

оглашенныхъ

 

взрослыхъ

 

стало

 

ма-

ло,

 

и

 

катохуменатъ

 

постепенно

 

палъ

 

самъ

 

собою.

Теперь

 

мы

 

можемъ

 

обратиться

 

къ

 

рѣшенію

 

вопроса

 

о

 

по-

бужденіяхъ

 

для

 

пастырей

 

Церкви

 

къ

 

образованію

 

класса

 

огла-

шенныхъ.

 

Судя

 

по

 

прямой

 

цѣли

 

оглашенія

 

—

 

наставить

 

всякаго

вступающаго

 

въ

 

лоно

 

Церкви,

 

очевидно,

 

что

 

существованіе

 

клас-

са

 

оглашенныхъ

 

вызывалось

 

именно

 

искреннимъ

 

желаніемъ

 

луч-

ше

 

научить

 

новыхъ

 

члѳновъ

 

вѣрѣ

 

или

 

христіанскому

 

учѳнію,

 

по-

знакомить

 

ихъ

 

съ

 

сущностью

 

принимаемой

 

религіи.

 

Но

 

оглаше-

ніе

 

въ

 

цѣломъ

 

его

 

видѣ

 

преслѣдовало

 

не

 

одну

 

эту

 

цѣль,— на-

ставленіе.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

наставлоніемъ

 

пастыри

 

Церкви

   

наблюдали



—

 

479

 

-
i

 

■

еще

 

нравственное

 

состояніе

 

обращающихся

 

членовъ,

 

испытывали

твердость

 

ихъ

 

убѣждѳній

 

въ

 

истинности

 

новой

 

вѣры,

 

искрен-

яоеть

 

жѳланія — вступить

 

въ

 

члены

 

христіанскаго

 

общества

 

и

 

т.

д.

 

Такииъ

 

образоиъ,

 

сущоствованіе

 

оглашенныхъ,

 

какъ

 

особаго

класса

 

вѣрующихъ,

 

главныиъ

 

образоиъ

 

вызвано

 

было

 

желаніемъ

испытать

 

истинность

 

стремленій

 

къ

 

новой

 

вѣрѣ

 

обращающихся

ко

 

Христу.

 

Помимо

 

этого

 

побужденія

 

къ

 

образованію

 

и

 

разви-

тію

 

института

 

оглашенныхъ,

 

въ

 

послѣдствіи

 

времени

 

открылись

и

 

другія.

 

Они

 

заключались

 

въ

 

тѣсныхъ

 

обстоятельствахъ

 

юной

иорвонствующей

 

Церкви

 

Христовой,

 

особенно

 

же

 

въ

 

иоявленіи

оресей

 

и

 

расколовъ.

 

Съ

 

самаго

 

начала

 

своего

 

основанія

 

юная

Церковь

 

Христова

 

терпѣла

 

безчисленное

 

множество

 

бѣдствій

 

отъ

жестокихъ

 

гоненій,

 

воздвигаемыхъ

 

на

 

нее

 

то

 

іудеями,

 

то

 

языч-

никами.

 

Темницы,

 

пытки

 

и

 

самыя

 

разнообразныя

 

лишонія

 

жизни

во

 

2

 

и

 

3-мъ

 

вѣкахъ

 

были

 

почти

 

постояннымъ

 

удѣломъ

 

христі-

анъ.

 

Ни

 

частный

 

домъ,

 

ии

 

подземелье,

 

ни

 

самыя

 

пустынныя

мѣста,

 

—

 

ничто

 

не

 

могло

 

дать

 

христіанамъ

 

того

 

времени

 

свобод-

ная

 

мѣста

 

для

 

ихъ

 

свящонныхъ

 

собраній

 

и

 

безопаснаго

 

убѣ-

жища.

 

Естественно,

 

что

 

пастыри

 

Церкви

 

должны

 

были

 

сдѣлать-

ся

 

болѣѳ

 

осторожными

 

и

 

болѣо

 

осмотрительными

 

въ

 

дѣлѣ

 

при-

нят

 

новыхъ

 

лицъ

 

въ

 

члены

 

христіанской

 

Церкви.

 

Если

 

бы

они

 

въ

 

это

 

время

 

принимали

 

въ

 

свою

 

среду

 

новыхъ

 

членовъ

такъ

 

же

 

скоро,

 

какъ

 

это

 

было

 

въ

 

Апостольскій

 

вѣкъ,

 

то

 

могли

быть

 

приняты

 

такія

 

лица,

 

которыя,

 

не

 

обладая

 

твердостью

 

убѣж-

деній

 

и

 

характера,

 

при

 

первой

 

опасности

 

для

 

ихъ

 

жизни

 

и

благосостоянія,

 

могли

 

отречься

 

отъ

 

христіанства.

 

Для

 

избѣжанія

принятія

 

въ

 

члены

 

Церкви

 

подобнаго

 

рода

 

лицъ,

 

пастыри

 

Цер-

кви

 

стали

 

допускать

 

къ

 

крѳщѳнію

 

не

 

тотчасъ

 

по

 

заявленіи

 

же-

ланія

 

сдѣлаться

 

христіаниномъ

 

и

 

не

 

послѣ

 

краткихъ

 

наставле-

ній,

 

но

 

послѣ

 

довольно

 

продолжительна™

 

промежутка

 

времени,

въ

 

теченіѳ

 

котораго

 

они

 

поучали

 

ихъ

 

истинамъ

 

вѣры,

 

и

 

въ

 

те-

чоніе

 

котораго

 

легче

 

можно

 

было

 

убѣдиться

 

въ

 

искренности

 

на-

мѣрѳнія

 

обращающихся

 

въ

 

христіанство

 

лицъ.

 

Перенося

 

бозчис-

ленныя

   

бѣдствія

 

отъ

 

гоненій,

   

Церковь

 

въ

   

то

 

же

 

самое

   

время



—

 

480-

страдала

 

отъ

 

различныхъ

 

еретическихъ

 

сектъ

 

и

 

расколовъ,

 

и

едва- ли

 

не

 

больше,

 

чѣмъ

 

отъ

 

открытыхъ

 

гононій.

 

Съ

 

давнихъ

врененъ

 

гностическія

 

философскія

 

секты

 

нападали

 

на

 

ученіо

 

Хри-

стово;

 

въ

 

3-мъ

 

вѣкѣ

 

особенно

 

усилился

 

въ

 

языческихъ

 

шко-

лахъ

 

нѳоплатонизмъ.

 

Послѣдпее

 

ученіе,

 

представляя

 

въ

 

себѣ

 

смѣ-

шеніе

 

всѣхъ

 

философскихъ

 

системъ

 

подъ

 

преобладаніемъ

 

идей

Платона,

 

и

 

будучи

 

проникнуто

 

таинственнымъ

 

иистицизиомъ,

увлекало

 

не

 

однихъ

 

язычниковъ,

 

но

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

членовъ

 

Цер-

кви,

 

еще

 

не

 

утвердившихся

 

въ

 

правилахъ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

дѣятельности.

 

Увлекаясь

 

ложными

 

идеями,

 

многіе

 

изъ

 

христіанъ

стали

 

стремиться

 

къ

 

языческой

 

образованности.

 

Къ

 

неблагора-

зумному

 

стремленію

 

нѣкоторыхъ

 

христіаиъ

 

къ

 

языческой

 

обра-

зованности

 

присоединились

 

хитрыя,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразить-

ся,

 

мудрованія

 

языческихъ

 

философовъ.

 

Видя

 

язычество

 

болѣѳ

и

 

болѣе

 

ослабѣвающимъ

 

и

 

падающимъ

 

при

 

повсемѣстномъ

 

рас-

пространении

 

свѣта

 

Христова

 

ученія,

 

они,

 

для

 

поддержанія

 

пер-

ваго

 

и

 

прекращенія

 

успѣховъ

 

послѣдняго,

 

измыслили

 

новую

 

ре-

лигію,

 

представлявшую

 

смѣсь

 

языческихъ

 

и

 

христіанскихъ

 

док-

тринъ.

 

Не

 

ограничиваясь

 

этимъ,

 

они

 

стали

 

распространять

 

уче-

те,

 

что

 

всѣ

 

религіи

 

лишь

 

различный

 

формы

 

откровенія

 

одной

Божественной

 

сущности,

 

но,

 

впрочемъ,

 

такъ,

 

что

 

ни

 

одна

 

изъ

 

нихъ

не

 

выражаетъ

 

ея

 

вполнѣ,

 

а

 

только

 

по

 

частяиъ,

 

—

 

откуда

 

соре-

внованіе

 

различныхъ

 

религій

 

есть

 

только

 

ревность

 

къ

 

откры-

тію

 

Божества.

 

Проповѣдуя,

 

такимъ

 

образоиъ,

 

нѣчто

 

среднее

 

меж-

ду

 

христіанствомъ

 

и

 

язычѳствомъ,

 

поставляя

 

подъ

 

одинъ

 

уро-

вень

 

всѣ

 

религіи,

 

подобное

 

ученіе

 

легко

 

иогло

 

увлекать

 

мало-

душныхъ

 

членовъ

 

Церкви

 

и

 

внушать

 

равнодушіе

 

къ

 

христіан-

ской

 

вѣрѣ.

При

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

требовалась

 

особенная

 

осмо-

трительность

 

и

 

разборчивость

 

въ

 

дѣлѣ

 

принятія

 

кого-либо

 

въ

христіанство.

 

Пастыри

 

церкви,

 

къ

 

своему

 

прискорбію,

 

неодно-

кратно

 

видѣли

 

жалкіе

 

прииѣры,

 

какъ

 

одни

 

изиѣняли

 

вѣрѣ

 

во

Христа,

 

слѣдуя

 

хитрымъ

 

козняиъ

 

языческихъ

 

философовъ;

 

дру-

гіе

 

же,

 

увлекаясь

 

бредняии

 

еретиковъ,

 

присоединялись

  

къ

  

кому



—

 

481

 

—

либо

 

изъ

 

нихъ.

 

А

 

сколько

 

при

 

этомъ

 

могло

 

найтись

 

такихъ

 

изъ

язычниковъ

 

и

 

еротиковъ,

 

которые,

 

подъ

 

видомъ

 

искренняго

   

об-

ращенія

 

къ

   

христіанству,

   

старались

   

вторгнуться

   

въ

   

общество

вѣрныхъ

 

лишь

 

съ

 

цѣлью

 

узнать

 

сущность

  

новаго

   

христіанскаго

культа

 

и

 

послѣ

 

предать

 

его

 

поруганію

 

и

 

осмѣянію.

   

Послѣдняго

рода

 

случаи

 

имѣли

 

иѣсто

 

въ

 

древней

 

Церкви

   

весьиа

   

нерѣдко.

„Много

 

ходитъ

 

волковъ въ

 

одеждѣ

 

овчой",

 

жалуется

 

св.

 

Кириллъ

Іерусалиискій

 

въ

  

своихъ

   

огласительныхъ

   

поучѳніяхъ,

   

„одежду

овецъ

 

они

 

имѣютъ,

 

но

 

не

 

имѣютъ

 

ихъ

 

копытъ

   

и

   

зубовъ.

   

Бу-

дучи

 

покрыты

 

кожею

 

кроткаго

 

животнаго,

 

и

 

наружностью

 

оболь-

щая

 

простыхъ

 

людей,

 

они

 

испускаютъ

 

изъ

 

челюстей

 

своихъ

 

ги-

бельный

 

ядъ

 

нечестія"

 

(Огласит,

 

поуч.

 

IV,

 

§

 

1).

 

Поэтому,

 

что-

бы

 

не

 

увеличить

 

числа

 

слабыхъ

 

и

 

вредныхъ

 

членовъ,

  

чтобы

 

не

иринять

 

„волка

 

подъ

 

овчою

 

кожею",

 

и

 

чрезъ

   

то

   

не

   

ослабить

вѣры

 

и

 

ровности

 

въ

 

прочихъ

 

члѳнахъ

 

Церкви,

   

пастыри

   

сочли

за

 

нужное,

 

и

 

даже

 

необход

 

иное,

  

наперѳдъ

   

испытывать

   

искрен-

ность

 

обращающихся

 

посредствомъ

 

продолжительнаго

 

оглашенія, —

и

  

тогда

 

ужо

 

допускать

 

къ

 

крещенію.

  

„Итакъ",

 

заключаетъ

 

св.

Еириллъ

 

Іѳрусалимскій,

 

сказавъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

много

 

ходитъ

 

вол-

ковъ

 

въ

 

одождѣ

 

овчѳй,

 

„нужна

  

намъ

   

благодать

   

Божественная,

мысль

 

бодрая

 

и

 

очи

   

осмотрительныя,

 

чтобы

   

по

   

невѣдѣнію

   

но

съѣсть

 

вмѣсто

 

пшеницы

   

плѳвелъ,

   

и

   

не

 

потерпѣть

 

намъ

 

вреда,

чтобы

 

не

 

попасть

 

намъ

 

на

 

волка,

 

почтя

 

его

 

за

 

овцу,

 

и

 

чтобы

 

не

сдѣлаться

 

пищею

 

зловреднаго

 

діавола,

 

принявъ

 

его

 

за

 

благодѣ-

тѳльнаго

 

ангела .....

 

для

 

этого

 

предлагаетъ

 

наставлѳнія

 

Церковь;

для

 

этого

 

дѣлаются

 

настоящія

 

(огласительныя)

 

поученія;

 

для

этого

 

бываѳтъ

 

чтеніе

 

Свящѳннаго

 

Писанія

 

(Огласительныя

 

по-

учепія

 

4,

 

§

 

1).

Стихла,

 

наконецъ,

 

сильная

 

буря

 

жѳстокихъ

 

гоненій

 

ни

Церковь

 

Христову;

 

Риискій

 

императоръ

 

водрузилъ

 

крестъ

 

Хри-

стовъ

 

на

 

прсстолѣ

 

имперіи.

 

Христіане

 

заняли

 

пѳрвѳнствующеі'

положеніе

 

вь

 

государствѣ;

 

они

 

стали

 

наполнять

 

сѳнатъ

 

и

 

дворі .

Язычество

 

и

 

язычники

 

тѣснились

 

и

 

мало

 

помалу

 

уничтожалисі :

идолы

 

падали;

 

капи

 

ца

 

разрушались....

 

Теперь

 

открылись

  

новыя



—

 

482-

побужденія

 

для

 

пастырей

 

Церкви

 

испытывать

 

обращающихся

 

въ

христіанство

 

посредствомъ

 

оглашонія.

 

Весьма

 

легко

 

иогли

 

най-

тись

 

люди,

 

готовые

 

принять

 

христіанство,

 

ииѣя

 

иотивоиъ

 

ка-

кіе-либо

 

корыстные

 

виды

 

или

 

вроиенныя

 

выгоды.

 

„Есть

 

и

 

та-

кіе",

 

свидѣтѳльствуетъ

 

бл.

 

Августинъ,

 

„которые

 

желаютъ

 

быть

христіанаии

 

или

 

изъ

 

ожиданія

 

отъ

 

людей

 

какихъ-либо

 

времен-

ныхъ

 

выгодъ,

 

или

 

изъ

 

опасенія

 

оскорбить

 

тѣхъ,

 

кого

 

они

 

бо-

ятся"

 

(Христ.

 

Чт.

 

1844

 

г.

 

ч.

 

3

 

стр.

 

34).

 

Поэтому,

 

чтобы

не

 

унизить

 

самой

 

вѣры,

 

допустивъ

 

употреблять

 

ее

 

средствомъ

 

къ

пріобрѣтенію

 

земныхъ,

 

вроменныхъ

 

благъ,

 

пастыри

 

сочли

 

за

 

луч-

шее

 

тщательно

 

испытывать

 

оглашенныхъ

 

относительно

 

побужде-

на,

 

которыми

 

мотивировалось

 

ихъ

 

обращеніе

 

въ

 

христіанство,

 

и

тогда

 

уже

 

допускать

 

ихъ

 

къ

 

крещенію.

           

и.

   

Державина
(Окончаніе

 

будешь).

■

Историко-архвологическов

 

описанів

 

церквей

 

г.

 

Симбирска.
I.

 

СМОЛЕНСКАЯ

 

ЦЕРКОВЬ

 

•)

6.
Причтъ

 

церкви

 

и

 

ея

 

приходъ.

Двухкомплетный

 

причтъ

 

церкви

 

въ

 

прежнее

 

время

 

и

однокомплетный

 

въ

 

настоящее.

 

Содержаніе

 

причта

 

въ

 

древ-

ности.

 

Заволжскій

 

приходъ

 

деркви

 

въ

 

прежнее

 

время

 

и

 

пе-

ремѣны

 

въ

 

составѣ

 

прихода

 

въ

 

1849

 

и

 

1853

 

годахъ.

 

Церков-
ный

 

домъ.

 

Содержаніе

 

причта

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Къ

 

ха-

рактеристик

 

религіозно-нравственнаго

 

состоянія

 

прихода

церкви

 

въ

 

сороковыхь

 

годахъ

 

настоящаго

 

столѣтія:

 

много-

численность

 

раскольниковъ.

 

Замѣчательные

 

и

 

выдающіеся

священнослужители

 

церкви.—

По

 

„Клировымъ

 

Вѣдомостямъ"

 

1822

 

— 1825

 

годовъ

 

зна-

чится

 

о

 

причтѣ

 

Смоленской

 

церкви,

 

что

 

„по

 

штату

 

въ

 

ней

 

быть

положено:

 

священникамъ

 

двоииъ,

 

діакону

 

одноиу,

 

дьячкамъ

 

двоимъ,

пононоряиъ

 

двоимъ",

 

но

 

что

 

„вторыя

 

свящонничѳское,

 

дьячков-

ское

 

и

 

пононарскоп

 

мѣсто

 

состоятъ

 

праздными

 

ст.

 

давняго

 

вре-

мени*.

   

„Клировыя

   

Вѣдоиости"

    

1826 — 1828

   

гг.

   

свидѣтель-

")

 
См.

 
№№

 
7,

 
10

 
и

 
11.



-
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ствуютъ

 

уже,

 

что

 

церковь

 

эта

 

„однокомплетная",

 

а

 

въ

 

„Клир.

Вѣдомостяхъ",

 

начиная

 

съ

 

1829

 

года,

 

пишется

 

прямо,

 

что

„причта

 

въ

 

ней

 

положено

 

по

 

штату

 

издавна:

 

священнику

 

одному,

діакону

 

одному,

 

дьячку

 

одному

 

и

 

пономарю

 

одному".

 

Причина

изяѣненія

 

штата

 

лежала

 

въ

 

недостаткѣ

 

содержанія

 

причта.

 

„Зои ли

къ

 

церкви

 

отмежеванной,

 

пашенной

 

и

 

сѣнокоспой

 

не

 

имѣлось

 

съ

еамаго

 

начала

 

основанія

 

церкви"

 

*)•

 

Не

 

было

 

даже

 

и

 

„усадеб-

ной"

 

земли

 

3 ),

 

на-

 

которой

 

можно

 

было

 

бы

 

свящѳнно-церковно-

елужитоляиъ

 

построить

 

дома,

 

почему

 

они

 

строили

 

свои

 

дома

 

на

„собственной,

 

крѣиостной

 

зеилѣ".

 

По

 

той

 

же

 

причинѣ

 

не

 

ииѣ-

лось

 

и

 

зданій,

 

принадлежащихъ

 

къ

 

церкви,

 

кромѣ

 

„караульной

кельи".

 

Она

 

была

 

деревянная

 

и

 

въ

 

ней

 

жилъ

 

до

 

1853

 

г.

 

одинъ

сторожъ

 

3),

 

въ

 

1854

 

— 1855

 

г.

 

просвирня

 

и

 

сторожъ

 

*),

 

въ

1856

 

г.

 

просвирня

 

и

 

два

 

сторожа

 

5),

 

съ

 

1857 — два

 

сторожа

 

6).

Также

 

съ

 

еамаго

 

начала

 

церкви

 

священноцерковнослужители

свое

 

содержаніе

 

имѣли

 

„отъ

 

доброхотодателей

 

за

 

требоисправле-

нія

 

7).

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

самыхъ

 

прихожанъ

 

при

 

церкви

 

было

 

огра-

ниченное

 

число

 

8),

 

то

 

неудивительными

 

становятся

 

извѣстія

 

Вѣ-

домостей

 

о

 

„скуднонъ"

 

9 ),

 

или

 

„ весьма

 

скудномъ"

 

10)

 

„чрезвы-

чайно

 

скудномъ"

 

п)

 

содержаніи

 

причта

 

цоркви.

 

И

 

дѣйствитель-

но,

 

въ

 

1826

 

году

 

священно-церковнослужителями

 

на

 

четыре

лица

 

было

 

получено

 

денежнаго

 

доходу

 

610

 

руб.

 

13),

 

въ

 

1827

году

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

лицъ— 550

 

руб.

  

13),

 

въ

 

1828

 

г.

 

— 563

 

руб.

')

 

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1826

 

г.

 

и

 

др.

*)

 

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1829

 

г.

 

Нельзя

 

считать

 

за

 

землю

 

50

 

кв.

 

с.

совершенно

 

неудобной

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

отношеніи

 

усадебной

 

земли,

 

кото-

рая

 

указывается

 

въ

 

Клир.

 

Вѣдом.

 

1895

 

года.

*)

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

до

 

1853

 

г.

4 )

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1854

 

и

 

1855

 

г.г.

6)

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1856

 

г.

*)

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1857

 

г.

')

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1821

 

и

 

ел.

 

годовъ.

8)

 

Напр.:

 

въ

 

1827

 

г.— 474

 

души

 

муж.

 

пола

 

и

 

534

 

дуіпи

 

женск.

 

пола.

*)

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1829

 

г.

10)

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1849

 

г.

")

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1850

 

г.

'")

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1826

 

г.

13)

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1827

 

г.
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и)

 

и

 

под.

 

Необходимо

 

принять

 

еще

 

во

 

вриманіѳ

 

и

 

то,

 

что

 

къ

приходу

 

Смоленской

 

церкви

 

принадлежали

 

ранѣо

 

до

 

1847

 

года

15)

 

двѣ

 

заволжскихъ

 

деревни

 

Канава

 

и

 

Часовня,

 

удобному

 

со-

общенію

 

съ

 

которыми

 

въ

 

весеннее

 

и

 

бурное

 

время

 

препятство-

вала

 

р.

 

Волга

 

16).

 

Скудость

 

содержанія

 

причта

 

послужила

 

при-

чиною,

 

что

 

1836

 

года

 

сентября

 

3-го

 

дня

 

діаконское

 

мѣсто

 

было

упразднено

 

1Т ).

 

Возстановленное

 

потоиъ,

 

по

 

резолюціи

 

прѳосв.

Ѳеодотія,

 

епископа

 

Сиибирскаго,

 

въ

 

1847

 

году

 

18),

 

чрѳзъ

 

двад-

цать

 

лѣтъ

 

оно

 

снова

 

было

 

закрыто

 

въ

 

1868

 

году

  

19).

Въ

 

1849

 

году

 

въ

 

приходѣ

 

Сиолонской

 

церкви

 

и

 

въ

 

источ-

никахъ

 

содержанія

 

причта

 

произведена

 

была

 

пѳремѣна:

 

деревни

Канава

 

и

 

Часовня

 

были

 

отчислены

 

отъ

 

Смоленской

 

церкви,

 

а

къ

 

ней

 

былъ

 

причисленъ

 

упраздненный

 

приходъ

 

бывшей

 

Спасо-

Прѳображенской

 

церкви,

 

съ

 

1849

 

года

 

перешедшей

 

въ

 

завѣды-

ваніе

 

Заволжскаго

 

Часовеннаго

 

причта

 

20).

 

Въ

 

1853

 

году

 

къ

ней

 

же

 

была

 

присоединена

 

часть

 

прихода

 

закрытой

 

въ

 

тоиъ

 

го-

ду

 

Успенской,

 

бывшей

 

монастырской,

 

церкви

 

31).

Давнишняя

 

нужда

 

свящонно-церковнослужителей

 

была

 

удо-

влетворена,

 

наконецъ,

 

въ

 

1873

 

году.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

былъ

 

по-

строенъ

 

имъ

 

церковный,

 

деревянный

 

флигерь

 

съ

 

холоднымъ

 

на

дворѣ

 

строеніемъ.

 

Во

 

флигерѣ

 

было

 

отведено

 

помѣщеніе

 

для

мѣстнаго

 

священника

 

и

 

псаломщика

 

2а ).

 

Въ

 

1889

 

году

 

домъ

этотъ

 

былъ

 

перекрытъ

 

виѣсто

 

деревянной

 

желѣзною

 

крышею;

тогда

 

же

 

въ

 

нѳмъ

 

были

 

произведены

 

поправки,

 

стоимостью

 

бо-

лѣе

 

300

 

руб.

 

33).

Въ

  

1890

 

году

 

подъ

 

домъ

 

былъ

 

подведенъ

 

каменный

 

фун-

")

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1828

 

г.

15 )

  

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1821 —1847

 

г.г.

16 )

  

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1а21— 1847

 

г.г.

")

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1836—1847

 

г.г.

18 )

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1847

 

г.

1Э )

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1869

 

г.

20 )

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1849

 

г.

*')

 

Невоструевъ

 

стр.

 

59.

 

Свѣд.

 

объ

 

Усп.

 

монастирѣ.

22 )

 

„Планъ,

 

и

 

фасадъ,

 

и

 

разрѣзъ

 

на

 

иостройку

 

вновь

   

деревяняаго

флигеря,

 

отъ

 

28

 

марта

 

1873

 

г."

 

хранится

 

въ

 

архивѣ

 

церкви.

••)

 

Церков.

 

лѣт.

 

1889

 

г.,

 

л.

 

12

 

об.— 13
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даментъ

 

и

 

реионтирована

 

квартира

 

псалоищика

 

34).

 

Въ

 

истек-

шемъ

 

(1896

 

г.)

 

произведена

 

реионтировка

 

квартиры

 

священ-

ника.

 

Съ

 

устройствомъ

 

насыпи

 

для

 

шоссейной

 

дороги

 

на

 

Смолен-

скомъ

 

спускѣ,

 

мѣстоположеніе

 

церковнаго

 

дома

 

представляется

крайне

 

нѳудобныиъ;

 

въ

 

избѣжаніе

 

напраснаго

 

труда

 

и

 

разныхъ

ремонтировокъ,

 

настоитъ

 

неотложная

 

нужда

 

сносить

 

церковныя

строенія

 

отъ

 

дороги

 

на

 

другое

 

иѣсто.

 

Для

 

примѣра— фактъ

 

изъ

„Церковной

 

Лѣтописи":

 

„Въ

 

1894

 

г.

 

Сиоленскую

 

гору

 

довольно

размыло

 

и

 

попортило;

 

съ

 

насыпи

 

вода

 

стремилась

 

на

 

церковный

домъ;

 

нѣсколько

 

разъ

 

отчищали

 

наносъ

 

ила,

 

и

 

все-таки

 

фли-

герь

 

занесло

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

на

 

четверть

 

аршина

 

25).

Содержаніе

 

церковнаго

 

причта

 

въ

 

настоящее

 

время

 

является

„посредствѳннымъ".

 

Кромѣ

 

пользованія

 

за

 

требоисправлонія,

 

ка-

кое

 

переходитъ

 

въ

 

болыпивствѣ

 

случаевъ

 

за

 

1000

 

руб.

 

26),

причтъ

 

въ

 

количествѣ

 

только

 

двухъ

 

лицъ,

 

священника

 

и

 

пса-

ломщика,

 

получаетъ

 

еще

 

проценты

 

съ

 

капитала,

 

хранящагося

 

въ

Симбирскомъ

 

городскомъ

 

общественномъ

 

банкѣ

 

и

 

положеннаго

жертвователяни

 

вкладоиъ

 

на

 

вѣчное

 

время

 

по

 

билетамъ

 

банка,

всего

 

на

 

суииу

 

502

 

руб.

 

27).

 

Недостаточное

 

содержаніе

 

причта

Смоленской

 

церкви

 

побуждало

 

священнослужителей

 

ея

 

часто

 

мѣ-

нять

 

приходъ

 

Сиоленской

 

церкви

 

на

 

другіе

 

приходы.

 

Особенно

быстрыя

 

сиѣны

 

священниковъ

 

были

 

въ

 

1848

 

— 1849

 

годахъ

 

38).

Скудости

 

содержанія

 

причта

 

иного

 

способствовало

 

еще

 

и

 

то

обстоятельство,

 

что

 

иасса

 

прихожанъ

 

церкви

 

были

 

или

 

расколь-

ники,

 

или

 

склонные

 

къ

 

расколу.

Въ

 

архивѣ

 

Покровскаго

 

ионастыря

 

сохранился

 

указъ

 

Сим-

бирской

 

духовной

 

консисторіи,

 

но

 

поводу

 

репорта

 

священника

Смоленской

 

церкви

 

Утѣхина,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Указъ

Его

 

Ииператорскаго

 

Величества

 

Саиодоржца

 

Всероссійскаго

 

изъ

Симбирской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

Сиибирскаго

 

архіерейскаго

 

доиа

эконоиу

 

іероионаху

 

Августину.

м)

 

Церков.

 

лѣт.

 

1890

 

г.

 

л.

 

13

 

об.

26)

 

Церков.

 

лѣт.

 

1894

 

г.,

 

л.

 

17.

")

 

См.

 

въ

 

Церк.

 

лѣт.

 

записки

 

о

 

„братскихъ

 

доходахъ".
")

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1895

 

г.

 

л.

 

5

 

и

 

9.

28 )
 

Клиров.

 
Вѣдом.

 
1848—1849

 
г.

 
и

 
опись

 
1843

 
г.

 
л.

 
18

 
об.
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Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

репоргь

 

Симбирской

 

Смо-

ленской

 

церкви

 

священника

 

Михаила

 

Утѣхина,

 

при

 

которояъ

представилъ

 

реестръ

 

уклоняющихся

 

отъ

 

исполненія

 

христіанскаго

долга

 

прихожанъ.

 

Приказали

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

(Ана-

толій,

 

арх.)

 

утвердилъ:

 

Какъ

 

приходскій

 

Смолонской

 

церкви

священникъ

 

Михаилъ

 

Утѣхинъ

 

въ

 

увѣщаніи

 

и

 

наставленіи

 

своихъ

прихожанъ,

 

уклоняющихся

 

отъ

 

христіанскаго

 

долга,

 

не

 

достигъ

своей

 

цѣли,

 

то

 

согласно

 

устава

 

Духовной

 

Консисторіи

 

статьѣ

 

21-й

пункту

 

1-иу

 

означоннымъ

 

по

 

приложенному

 

реестру

 

лицамъ,

объявляющимъ

 

собя

 

раскольниками

 

и

 

уклоняющимися

 

отъ

 

испол-

ненія

 

обязанностей

 

христіански.ѵь

 

подъ

 

предлогомъ

 

пуждъ,

 

чрезъ

Васъ

 

о.

 

эконома,

 

какъ

 

доказавшаго

 

свою

 

опытность

 

и

 

усердіе

 

въ

увѣщаніи

 

раскольниковъ,

 

совокупно

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

приходскимъ

священникомъ

 

Утѣхинымъ,

 

еще

 

повторить

 

увѣщаніо,

 

чтобы

 

укло-

няющееся

 

въ

 

расколъ

 

оставили

 

свое

 

заблужденіо

 

и

 

обратились

къ

 

общей

 

Матери

 

Христовой

 

Православной

 

Церкви,

 

внѣ

 

которой

нѣтъ

 

спасенія,

 

а

 

удаляющіеся

 

отъ

 

исповѣди

 

и

 

иричащенія

 

но-

преиѣнно

 

исполнили

 

священный

 

долгъ

 

христіанскій

 

и

 

оправдали

себя

 

въ

 

Православіи

 

исполненіемъ

 

сего

 

долга,

 

о

 

чемъ

 

Вамъ

 

о.

эконому

 

съ

 

приложеніемъ

 

въ

 

копіи

 

реестра

 

предписать

 

указомъ

съ

 

трѳбованіемъ

 

о

 

успѣхѣ

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

исполнительнаго

 

доне-

сенія.

 

Іюня

 

24

 

дня

 

1842

 

г."

 

29)

 

Видно,

 

что

 

расколъ

 

состав-

лялъ

 

большую

 

язву

 

въ

 

религіозно-нравственномъ

 

настрооніи

 

при-

хода.

 

Для

 

залеченія

 

этой

 

язвы

 

Симбирскіѳ

 

Владыки

 

или

 

при-

бѣгали

 

къ

 

такому

 

средству,

 

какъ

 

выше

 

указанное,

 

т.

 

е.

 

присы-

лали

 

временнаго

 

опытнаго

 

ииссіонора,

 

или

 

назначали

 

сюда

 

не-

разъ

 

ъъ

 

священнослужители

 

лицъ,

 

особенно

 

заявившихъ

 

себя

 

въ

миссіонерско-просвѣтитѳльноиъ

 

отношеніи.

Какъ

 

на

 

болѣе

 

замѣчательныхъ

 

просвѣтительною

 

пастыр-

скою

 

дѣятельностью

 

священнослужителей,

 

бывшихъ

 

при

 

Смолен-

ской

 

церкви,

 

слѣдуетъ

 

указать

 

на

 

протоіероевъ

 

Александра

 

Пав-

ловича

   

Терпсихорова

   

и

   

Николая

   

Андреевича

   

Фармаковскаго.

29 )

 

Архивъ

 

Покров,

 

монастыря,

 

столпъ

 

12,

 

л.

 

374

 

и

 

об.

 

Въ

 

томъ

 

же
столпѣ

 

на

 

листахъ

 

374

 

и

 

1124

 

помѣщевы

 

и

 

реестры

 

прихожанъ

 

Смолен,
церкви,

 

уклонившихся

 

въ

 

расколъ

 

за

 

годы

 

1842

 

и

 

1843.
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Даже

 

одни

 

только

 

послужные

 

списки

 

этихъ

 

о.о.

 

протоіерсевъ

 

на-

глядно

 

и

 

вполнѣ

 

ясно

 

говорятъ

 

объ

 

ихъ

 

ревностной

 

пастырской

деятельности.

Протоіерей

 

Александръ

 

Павловичъ

 

Тѳрпсихоровъ,

 

по

 

окон-

чаніи

 

въ

 

Казанской

 

семинаріи

 

учебнаго

 

курса

 

1826

 

года

 

іюля

15

 

дня

 

съ

 

аттестатоиъ

 

1-го

 

разряда,

 

былъ

 

опредѣленъ

 

перво-

начально

 

учителеиъ

 

Самбирскаго

 

уѣзднаго

 

дух.

 

училища

 

низшаго

отдѣленія

 

по

 

языкамъ

 

латинскому

 

и

 

греческому;

 

потомъ

 

17-го

ноября

 

того

 

же

 

года

 

былъ

 

опрѳдѣленъ

 

инспекторомъ

 

Сиибирскихъ

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

учителеиъ

 

греческаго

 

языка

 

и

 

географіи

по

 

высшему

 

отдѣлошю

 

того

 

же

 

училища.

 

1828

 

г.

 

иая

 

29

 

дня,

по

 

обозрѣніи

 

Сиибирскихъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

по

 

испытаніи

учащихся,

 

архіепископъ

 

Филаротъ,

 

изъявивъ

 

письиенно

 

удоволь-

стзіе

 

свое

 

за

 

усиотрѣнные

 

имъ

 

очень,

 

хорошіе

 

успѣхи

 

учониковъ,

равно

 

какъ

 

и

 

за

 

отличныя

 

способности

 

и

 

усѳрдіе

 

въ

 

образованіи

юношества,

 

изволилъ

 

объявить

 

сиу,

 

инспектору,

 

архипастырскую

благодарность

 

и

 

благословеніе.

 

Въ

 

томъ

 

же,

 

1828

 

году,

 

августа

22

 

дня

 

Казанскимъ

 

архіепископомъ

 

Филаретомъ

 

былъ

 

рукополо-

женъ

 

Казанской

 

губорніи

 

Тетюшскаго

 

уѣзда

 

въ

 

село

 

Шингусъ

 

во

свящонника

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

службѣ

 

инспектора

 

и

 

по

 

учи-

лищному

 

вѣдомству.

 

1830

 

г.

 

августа

 

15

 

дня

 

перемѣщенъ

 

къ

Симбирской

 

Всесвятской

 

церкви,

 

а

 

1-го

 

декабря

 

того

 

же

 

года

къ

 

Симбирскоиу

 

Спасскоиу

 

собору,

 

что

 

въ

 

Дѣвичьеиъ

 

монастырѣ.

1831

 

года,

 

іюня

 

1-го

 

дня,

 

тотъ

 

же

 

архипастырь

 

Филаретъ,

 

по

учипенномъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

духовноиъ

 

училищѣ

 

испытаніи

 

уча-

щимся,

 

удостоилъ

 

его,

 

священника,

 

за

 

попеченіе

 

о

 

воспитаніи

 

ду-

ховнаго

 

юношества

 

наградить

 

набедренникомъ,

 

а

 

сворхъ

 

того

 

2

іюня

 

за

 

весьма

 

хорошіе

 

успѣхи

 

учениковъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

за

исправное

 

своей

 

должности

 

прохождение,

 

засвидѣтельствована

 

архи-

пастырская

 

признательность

 

и

 

благоволопіе

 

на

 

бумагѣ.

 

1834

 

года

августа

 

8

 

дня

 

за

 

восьмилѣтніо

 

благоуспѣшныо

 

труды

 

въ

 

Сим-

бирскомъ

 

уѣздномъ

 

училищѣ

 

и

 

примѣрное

 

повѳденіе,

 

въ

 

надеждѣ

неизиѣннаго

 

поровнованія

 

о

 

пользахъ

 

общественныхъ

 

и

 

благо-

усиѣшныхъ

 

успѣховъ

 

по

 

дѣлаиъ

   

епархіальнымъ,

   

архіепископомъ
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Анатоліеиъ

 

произведенъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея

 

къ

 

Ардатов-

скоиу

 

Троицкому

 

собору.

 

1835

 

года

 

іюня

 

15

 

дня

 

былъ

 

пере-

иѣщенъ

 

къ.

 

Куриышскому

 

Успенскому

 

собору

 

съ

 

званіемъ

 

перво-

присутствующего'

 

въ

 

мѣстпомъ

 

духовномъ

 

правленіи;

 

къ

 

тоиу

же,

 

опредѣленъ

 

таиошнихъ

 

градскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквей

 

бла-

гочиннымъ,

 

сотрудникомъ

 

духовнаго

 

попечительства,

 

законоучите-

лемъ

 

уѣзднаго

 

училища,

 

цензоромъ

 

проповѣдей

 

и

 

членоиъ

 

оспен-

наго

 

комитета.

 

Въ

 

1836,

 

1837,

 

1838

 

и

 

1839

 

годахъ

 

Сим-

бирское

 

духовное

 

попечительство

 

отъ

 

лица

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства

 

изъявило

 

ему,

 

сотруднику,

 

архипастырское

 

благоволеніе

и '

 

благодарность

 

за

 

чоловѣколюбивые

 

подвиги,

 

оказанные

 

имъ,

протоіорееиъ,

 

для

 

пользы

 

бѣдпыхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

довольно-

значительныиъ

 

пріобрѣтеніѳмъ

 

кружечной

 

и

 

благотворительной

суммъ.

 

1840

 

года

 

іюля

 

24

 

дня,

 

по

 

отношенію

 

г-на

 

попечителя

Казанскаго

 

учебнаго

 

округа,

 

отъ

 

должности

 

благочиннической

надъ

 

сельскими

 

церквами

 

уволенъ

 

вовсе

 

для

 

безпрепятствоннѣй-

шаго

 

и

 

дѣятельнѣйшаго

 

исполненія

 

принятой

 

ииъ

 

обязанности

законоучителя

 

уѣзднаго

 

училища

 

еъ

 

оставленіеиъ

 

его

 

протоіо-

реоиъ

 

только

 

по

 

градскому

 

Успенскому

 

собору.

 

1843

 

года

августа

 

2-го

 

дня

 

за

 

безмездное

 

помѣщеніе

 

Курмышскаго

 

прав-

ленія

 

въ

 

собственноиъ

 

своеиъ

 

доиѣ

 

съ

 

утѣсненіеиъ

 

своего

 

сеией-

ства

 

въ

 

теченіи

 

пяти

 

лѣтъ

 

и

 

за

 

пожертвованіе

 

ииъ,

 

протоіерееиъ,

на

 

исправленіе

 

правленскаго

 

корпуса

 

собствепныхъ

 

денегъ

 

ста

рублей

 

ассигнаціями,

 

объявлена

 

ему,

 

протоіерею,

 

отъ

 

епархіаль-

наго

 

начальства

 

благодарность

 

на

 

бумагѣ.

 

Того

 

жъ

 

1843

 

года

октября

 

7

 

дня

 

по

 

собственноиу

 

прошенію

 

переиѣщенъ

 

былъ

 

паки

къ

 

Симбирской

 

Всесвятской

 

церкви.

 

1845

 

года,

 

сентября

 

15-го

дня,

 

опредѣленъ

 

былъ

 

депутатоиъ

 

по

 

Симбирскииъ

 

гражданскимъ

присутственныиъ

 

иѣстамъ,

 

преимущественно

 

же

 

по

 

уголовной

 

на-

латѣ.

 

1846

 

года

 

былъ

 

членоиъ

 

ревизіоннаго

 

комитета,

 

учреж-

деннаго

 

для

 

обозрѣнія

 

отчетовъ

 

правленія

 

Сиибирской

 

семинаріи

за

 

1845

 

годъ.

 

Того

 

жъ

 

1846

 

года

 

іюля

 

27

 

дня

 

паки

 

былъ

перемѣщенъ

 

къ

 

Ардатовскому

 

Троицкоиу

 

собору

 

и

 

опредѣленъ

благочинныиъ

 

по

 

оноиу,

 

законоучителенъ

 

въ

 

Ардатовскоиъ

 

Удѣль-
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номъ

 

училищѣ

 

и

 

члевомъ

 

тамошняго

 

осаеннаго

 

комитета.

 

1847

года

 

августа

 

27

 

дня

 

пѳремѣщенъ

 

былъ

 

Симбирскаго

 

уѣзда

 

въ

въ

 

село

 

Алгаши

 

съ

 

занятіѳиъ

 

законоучительской

 

должности

 

при

тамошнемъ

 

удѣльномъ

 

училищѣ.

 

1849

 

года

 

іюля

 

11

 

дня

 

былъ

перемѣщепъ

 

къ

 

Смоленской

 

Симбирской

 

церкви

 

и

 

опредѣленъ

депутатомъ

 

и

 

увѣщатѳломъ

 

въ

 

3-й

 

части

 

Симбирской

 

градской

полиціи

 

30).

Дѣятельность

 

протоіорея

 

Николая

 

Андреевича

 

Фармаков-

скаго

 

но

 

менѣе

 

замѣчатольна. — По

 

окончаніи

 

курса

 

Богослов-

скихъ

 

наукъ

 

въ

 

Казанской

 

семинаріи

 

во

 

2-мъ

 

разрядѣ,

 

Высо-

копреосвященнымъ

 

Филаротомъ,

 

архіепископомъ

 

Казанскимъ,

 

онъ

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

Буинскаго

 

уѣзда

 

въ

 

село

 

Тар-

ханово

 

1828

 

г.

 

15

 

ноября.

 

Въ

 

1833

 

году

 

23

 

октября,

 

по

прошѳнію,

 

былъ

 

перемѣщонъ

 

къ

 

Симбирской

 

Смоленской

 

церкви.

Съ

 

соизволенія

 

высокопрсосвященнаго

 

Анатолія,

 

архіепископа

 

Сим-

бирскаго,

 

былъ

 

поремѣщенъ

 

къ

 

Симбирской

 

Богоявленской

 

церкви

въ

 

1834

 

г.,

 

2

 

апрѣля.

 

Въ

 

1834

 

г.

 

23

 

іюня

 

былъ

 

опредѣ-

ленъ

 

увѣщателемъ

 

при

 

Симбирской

 

полицім,

 

23

 

ноября

 

того

 

же

года

 

утвержденъ

 

на

 

таковой

 

же

 

должности

 

въ

 

первой

 

части

оной

 

полиціи.

 

Въ

 

1836

 

году

 

марта

 

11-го

 

опредѣленъ

 

въ

 

ком-

миссію

 

суда

 

увѣщателемъ

 

же.

 

Въ

 

1834

 

г.

 

обращено

 

и

 

присое-

динено

 

имъ

 

къ

 

православію

 

изъ

 

раскола

 

Спасова

 

согласія

 

три

души

 

и

 

въ

 

1838

 

г.

 

двѣ

 

души.

 

За

 

оказанное

 

обращеніе

 

пяти

дуінъ

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

Православной

 

церкви

 

и

 

за

 

прохожденіе

должностей

 

свящонн

 

и

 

ческой

 

и

 

увѣщательской

 

при

 

полиціи,

 

при

первой

 

части

 

и

 

коммиссіи

 

военнаго

 

суда

 

и

 

примѣрное

 

поведеніе

награждонъ

 

набедренникомъ

 

1836

 

года

 

апрѣля

 

12.

 

Въ1836г.

октября

 

12,

 

съ

 

соизволепія

 

высокопрсосвященнаго

 

Анатолія,

 

былъ

пѳремѣщенъ

 

пъ

 

Каѳедральный

 

соборъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто.

По

 

дальнему

 

разстоянію

 

жительства,

 

отъ

 

должности

 

увѣщателя

при

 

полиціи

 

и

 

коммисіи

 

военнаго

 

суда,

 

по

 

прошѳнію,

 

былъ

 

уво-

ленъ,

 

съ

 

опредѣленіѳмъ

 

къ

 

такой

 

же

 

должности

 

въ

 

Симбирской

Магистрата

 

1836

 

г.

 

въ

 

сентябрѣ.

 

Въ

   

ноябрѣ

   

1841

 

года

 

отъ

30)

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1849

 

г.
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этой

 

должности

 

былъ

 

уволенъ

 

по

 

прошенію.

 

1841

 

года' 19

 

апрѣля

былъ

 

опредѣлонъ

 

членомъ

 

и

 

казначеомъ

 

строительнаго

 

при

 

Сим-

бирской

 

семинаріи

 

комитета.

 

Въ

 

ноябрѣ

 

1841

 

года

 

былъ

 

опре-

дѣлеяъ

 

ключаремъ

 

при

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

За

 

дѣятольное

 

и

усердное

 

исполненіе

 

ключя

 

рекой

 

должности

 

и

 

другихъ,

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

епархіальнымъ,

 

порученій

 

и

 

за

 

благонравное

 

новеденіе

 

Его

Преосвященствомъ

 

былъ

 

произведенъ

 

въ

 

протоіероя

 

съ

 

оставле-

ніомъ

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

1842

 

года

 

мая

 

13-го.

 

Въ

 

семъ

 

году

обращено

 

имъ

 

къ

 

православію

 

Св.

 

Ерещеніе^іъ

 

изъ

 

язычествую-

щихъ

 

чувашъ

 

двѣ

 

души.

 

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

Ѳоо-

дотія

 

отъ

 

21

 

декабря

 

1843

 

года,

 

за

 

особые

 

труды

 

по

 

устрое-

нію

 

соборной

 

ризницы,

 

изъ

 

остаточной

 

штатной

 

суммы

 

былъ

 

на-

гражцонъ

 

14

 

руб.

 

28 4Д

 

коп.

 

сер.

 

отъ

 

29

 

марта

 

1843

 

года

 

и

отъ

 

I

 

февраля

 

1844

 

г.

 

былъ

 

командированъ

 

для

 

обревизованія

отчетовъ

 

духовнаго

 

попечительства.

 

Указомъ

 

духовной

 

консисторіи

отъ

 

31

 

янв.

 

1844

 

г.

 

объявлева

 

ему

 

отъ

 

лица

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

благодарность

 

за

 

особые

 

труды,

 

подъятые

 

имъ

 

въ

 

поль-

зу

 

собора.

 

Отъ

 

17

 

марта

 

было

 

поручено

 

обревизовать

 

отчеты

Симбирскаго

   

духовнаго

   

училища

   

за

   

1843

 

и

 

1844

  

годы.

 

Въ

1845

   

г.

 

21

 

апр.

 

Высочайше

 

былъ

 

награждонъ

 

бархатною

 

фіоле-

товою

 

скуфьею.

 

4

 

августа

 

1845

 

г.

 

отъ

 

должности

 

ключаря

 

былъ

уволенъ,

 

а

 

25

 

августа — отъ

 

строительнаго

 

комитота.

 

18

 

января

1846

   

г.

 

былъ

 

опродѣленъ

 

по

 

всѣмъ

 

присутствоннымъ

 

мѣстамъ

города

 

Симбирска

 

допутатомъ.

 

21

 

іюля

 

1847

 

года

 

перемѣщенъ

былъ

 

къ

 

Симбирскому

 

Спасо-Вознесенскому

 

собору

 

на

 

священни-

ческую

 

вакансію;

 

15

 

ноября

 

того

 

же

 

года

 

ему

 

поручено

 

было

 

го-

ворить

 

катихизическія

 

поученія.

 

Въ

 

1848

 

году

 

присоединилъ

 

Св.

Миропомазаніомъ

 

одного

 

изъ

 

лютеранъ.

 

Въ

 

1849

 

году

 

обращено

имъ

 

изъ

 

раскола

 

2

 

души

 

и

 

изъ

 

католиковъ

 

3

 

души.

 

30

 

января

1850

 

г.

 

поремѣщенъ

 

къ

 

Троицкой

 

церкви.

 

31

 

января

 

1851

 

г.,

по

 

прошенію,

 

перомѣщенъ

 

къ

 

Тихвинской

 

церкви.

 

Въ

 

томъ

 

жо

году

 

обращено

 

имъ

 

къ

 

Православной

 

церкви

 

три

 

души

 

изъ

 

лю-

теранъ,

 

просвѣщены

 

Св.

 

Крещеніемъ

 

двѣ

 

души

 

изъ

 

евреевъ,

 

одна

изъ

 

магометанъ

 

и

 

одна

 

изъ

 

поморской

 

секты.

 

20

 

февраля

  

1851
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опредѣленъ

 

законоучитолемъ

 

въ

 

Симбирскій

 

гарнизонный

 

баталіонъ

для

 

обучонія

 

рекрутъ

 

безмездно

 

и

 

увѣщателемъ

 

въ

 

военную

 

ком-

ииссію.

 

17

 

апрѣля

 

1854

 

года

 

Высочайше

 

награжденъ

 

бархатной

фіолетовой

 

камилавкой.

 

Въ

 

1857

 

году

 

Высочайше

 

награжденъ

сѳрѳбрянымъ

 

наперснымъ

 

крестомъ.

 

11

 

февраля

 

1858

 

года

 

ука-

зомъ

 

Симбирской

 

духовной

 

консисторіи

 

было

 

поручено

 

обревизо-

вать

 

отчеты

 

по

 

ѳпархіальному

 

вѣдомству

 

и

 

обревизовать

 

отчеты

семинарскіе.

 

Опредѣленъ

 

былъ

 

экзаменаторомъ

 

по

 

Закону

 

Божію

нисшихъ

 

чиновъ

 

резервной

 

довизіи

 

6-го

 

армойскаго

 

корпуса

1858

 

г.

 

10

 

марта.

 

Въ

 

1852

 

году

 

обращено

 

и

 

присоединено

имъ

 

къ

 

православой

 

церкви

 

двое

 

изъ

 

евреовъ,

 

двое

 

изъ

 

като-

ликовъ;

 

1853

 

г.

 

одинъ

 

изъ

 

католиковъ

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

евреевъ;

1856

 

г.

 

двое

 

изъ

 

евреевъ,

 

въ

 

1857

 

г.

 

шесть

 

чѳловѣкъ

 

изъ

евреевъ

 

и

 

2

 

изъ

 

магометанъ.

 

Въ

 

1852

 

году

 

23

 

марта

 

былъ

опредѣленъ

 

законоучителемъ

 

въ

 

школу

 

того

 

же

 

полка.

 

По

 

про-

шенію

 

былъ

 

поремѣщенъ

 

къ

 

Симбирской

 

Всесвятской

 

церкви;

 

по

прошенію

 

же

 

отъ

 

упомянутыхъ

 

должностей

 

былъ

 

уволенъ

 

1860

г.

 

19

 

августа.

 

Указомъ

 

духовной

 

консисторіи

 

отъ

 

26

 

марта

1866

 

г.

 

былъ

 

командированъ

 

въ

 

коммисію

 

для

 

разсмотрѣнія

проектированнаго

 

плана

 

на

 

городъ

 

Симбирскъ.

 

За

 

1867

 

годъ

ревизовалъ

 

отчетъ

 

съ

 

подлежащими

 

документами

 

Симбирской

 

се-

минары

 

и

 

строительнаго

 

комитета

 

по

 

возведен!»

 

зданія

 

Симбир-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

суммъ

 

вѣнчиковой

 

и

 

листовъ

 

разрѣ-

шительной

 

молитвы.

 

Въ

 

1873

 

году

 

присоединилъ

 

къ

 

правосла-

вие

 

одну

 

душу

 

изъ

 

католиковъ

 

и

 

одну

 

изъ

 

лютеранъ;

 

въ

 

1874

году — одну

 

изъ

 

католиковъ.

 

4

 

апрѣля

 

1876

 

года

 

Всемилости-

вѣйше

 

награжденъ

 

былъ

 

орденомъ

 

ев.

 

Анны

 

третьей

 

степени.

Къ

 

Смоленской

 

церкви

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

резолюціею

 

Симбир-

скаго

 

преосвящоннаго

 

въ

 

1880

 

году

 

12

 

марта

 

31).

Изъ

 

другихъ

 

священниковъ

 

Смоленской

 

церкви

 

нѣкоторые

заявили

 

себя

 

своими

 

заботами

 

объ

 

украшеніи

 

ея,

 

таковы:

 

свя-

щенники

 

Алексій

 

Петровъ

 

и

 

Михаилъ

 

Утѣхинъ;

 

другіе — своею

долголѣтнѳю

 

дѣятельностью

 

на

 

пользу

 

церкви — таковы:

   

свящон-

31 )

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1880

 

г.
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никъ

 

Василій

 

Потровъ

 

Умовъ,

 

Андрей

 

Ивановъ

  

Кильдюшевскіи

и

 

свящонникъ

 

Александръ

 

Михаиловичъ

 

Коренскій.

Нынѣ

 

служащій

 

при

 

Смоленской

 

церкви

   

священникъ

 

Але-

ксандръ

 

Михаиловичъ

 

Керенскій*)

 

— сынъ

 

діакона,

 

родился

 

въ

 

се-

лѣ

 

Керенкѣ,

 

Городищенскаго

   

уѣзда,

   

Пензенской

   

губерніи

 

6-го

ноября

 

1835

 

года.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Пензенской

 

духовной

семинаріи

 

съ

 

аттестатомъ

 

2-го

 

разряда,

 

онъ,

 

по

 

прошенію,

 

былъ

пѳреведенъ

 

изъ

 

Пензенской

 

въ

 

Симбирскую

 

епархію

 

въ

 

1857

 

го-

ду,

 

августа

 

17

 

дня.

  

13

   

октября

   

1857

   

года

   

Архіепископомъ

Ѳеодотіемъ

 

былъ

   

рукоположонъ

 

во

 

священника

   

къ

   

церкви

 

села

Троицкаго — Куроѣдова,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

 

20

 

августа

 

1876

 

г.

былъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

   

законоучителя

 

приходской

 

сель-

ской

 

школы.

 

Съ

  

10

 

апрѣля

  

1878

 

года,

 

въ

 

теченіи

   

трохлѣтія,

состоялъ

 

депутатомъ

  

на

   

епархіальномъ

 

и

 

окружномъ

   

съѣздахъ.

Съ

 

1879

 

по

 

1881

 

годъ

 

былъ

 

благочиннымъ

 

5-го

 

округа

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда.

  

16

 

января

  

1881

 

года

 

преосвлщеннымъ

 

Ѳеокти-

стомъ

 

былъ

 

переведенъ

 

къ

 

Смоленской

   

Симбирской

   

церкви.

 

Въ

1869

   

г.

   

награжденъ

   

набедренникомъ.

   

1878

   

г.

  

удостоенъ

 

за

заслуги

 

по

 

духовному

   

вѣдомству

 

благословѳнія

   

Святѣйшаго

 

Си-

нода.

 

Въ

 

1880

 

г.

 

награжденъ

 

скуфьою.

 

Съ

 

1S81

 

г.

 

по

 

1886

 

г.

въ

 

теченіи

 

пяти

 

лѣтъ

   

былъ

   

законоучителемъ

 

въ

 

3-мъ

 

приход

 

-

скомъ

 

жѳнскомъ

   

училищѣ.

 

Съ

 

1882

 

года

 

и

 

по

 

нынѣ

   

состоитъ

законоучителемъ

 

въ

 

3-мъ

 

приходскомъ

   

мужскомъ

   

училищѣ.

 

Въ

теченіи

 

трехлѣтія

 

съ

 

1882

 

года,

 

22

 

іюня,

 

былъ

 

членомъ

 

прав-

ленія

 

Симбирскаго

 

духовнаго

   

училища.

 

Въ

 

1885

 

году

 

награж-

денъ

 

камилавкою.

 

Въ

  

1890

   

году

   

былъ

   

членомъ

  

коммиссіи

 

do

привѳдонію

 

въ

 

извѣстность

 

районовъ

 

городскихъ

  

приходовъ.

 

Въ

продолженіи

   

четырехлѣтія

 

съ

 

1883

   

года

 

21

   

января

   

состоялъ

членомъ

 

коммиссіи

 

по

 

провѣркѣ

 

имущества

  

архіерейскаго

   

дома.

Въ

  

1888

 

году

 

вновь

 

избранъ

   

членомъ

 

этой

 

коммиссіи,

 

въ

 

ка-

ковой

 

должности

 

состоитъ

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

38).

")

 

Клиров.

 

Вѣдомости

 

1895

 

г.

*)

 

Нннѣ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Симбирскій

 

женскій

 

монастырь.

 

Ред.
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Доетопримѣчательноети

 

церкви.

Иконы

 

церкви

 

и

 

древнія

 

книги.—Мѣстно-чтимая

 

Смо-

.

 

ленская

 

икона

 

Божіей

 

Матери.—
-

Кромѣ

 

нѣкоторыхъ

 

святыхъ

   

иконъ,

 

о

   

которыхъ

   

мы

   

уже

говорили

 

ранѣе,

 

принадлежащихъ

 

Смоленской

 

церкви,

 

необходимо

отмѣтить

 

въ

 

археологическомъ

 

отношеніи

 

также

 

нѣкоторыя

 

книги

ея,

 

и

 

до

 

сего

 

дня

 

хранящіяся

 

въ

 

церковной

 

библіотекѣ.

1)

   

Евангеліо — на

 

александрійской

 

бумагѣ,

 

обложено

 

мали-

новымъ

 

'бархатомъ;

 

на

 

'доскахъ

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

имѣются

 

се-

ребренные,

 

84-й

 

пробы,

 

оклады;

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ

 

средникъ —

Воскресеніѳ

 

Христово;

 

по

 

угламъ — 4

 

евангелиста;

 

изображенія

 

—

на

 

финивти

 

и

 

убраны

 

вокругъ

 

бирюсками

  

*).

2)

   

Евангеліе — на

 

александрійской

 

бумагѣ,

 

обложено

 

мали-

новымъ

 

бархатомъ;

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ

 

доска

 

серебренная,

 

безъ

пробы;

 

на

 

ней

 

изображенія:

 

Воскресенія

 

Христова

 

и

 

4-хъ

 

Еван-

гелистовъ,

 

чеканныя.

 

Печатано

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

1763

 

году.

3)

   

Евангѳліе

 

1794

 

года.

4)

   

Евангеліе

 

1802

 

года.

5)

   

Евангеліе

 

1814

 

года.

6)

   

Апостолъ — на

 

александрійской

 

бумагѣ,

 

ветхій,

 

1699

 

года.

7)

   

Апостолъ

 

1814

 

года.

8)

   

Евенгеліе

 

учительное

 

воскресное — 1681

 

года,

 

иечатано

„повелѣніемъ

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Ѳеодора

 

Алексѣовича".

 

На

нижнихъ

 

краяхъ

 

книги

 

написано,

 

по

 

листамъ:

 

„Приложила

 

сию

книгу

 

Евангеліе

 

толковое

 

Спасскаго

 

девичья

 

монастыря

 

монахиня

Анна

 

Васильева

 

во

 

градъ

 

Синбирскъ

 

въ

 

церковь

 

Смоленской

 

Бо-

городицы

 

въ

 

поминовеніе

 

родителей

 

своихъ,

 

а

 

подписался

 

по

прошенію

 

тоеяжъ

 

церкве

 

дьячокъ

 

Иванъ

 

Михайловъ".

9)

   

Праздничная

 

минея

 

1701

  

года.

10)

   

12-тъ

 

книгъ

 

миней

 

мѣсячныхъ.

 

На

 

іюльской

 

минеи

внизу,

 

по

 

листамъ,

 

написано:

 

„1741

 

году

 

августа

 

четыренадесять

')

 

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

16.
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дня

 

въ

 

полковую

 

церковь

 

Казанскаго

  

горнизона

 

во

 

драгунскаго

полку,

 

дано

 

2

 

руб.

  

62

 

коп.

 

Подписался

 

полковой

 

писарь".

11)

   

Служба

 

св.

 

пр.

 

Захаріи

 

и

 

св.

 

прав.

 

Елисаветѣ,

 

1723

 

г.

12)

   

Служба

 

святителю

 

и

 

чудотворцу

 

Николаю,

 

1754

 

года.

13)

   

Служба

 

св.

 

Димитрію

 

Ростовскому,

  

1759

 

года.

14)

   

Октоихъ

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ,

  

1773

 

года.

15)

   

Слѣдовательная

 

Псалтирь,

 

ветхая,

 

1774

 

года.

16)

   

Четыре

 

книги

 

Четьихъ-Миней,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

іюнь-

ской

 

написано:

 

„Сія

 

книга

 

глаголемая

 

Минеи

 

Чети

 

іюнская

 

чет-

верть

 

города

 

Синбирска

 

цеха

 

Степана

 

Яковлева

 

сына

 

Пятчяко-

ва,

 

которую

 

онъ

 

Пятчяковъ

 

подалъ

 

въ

 

церковь

 

Божія

 

Матере

Смоленскія

 

вѣчно

 

для

 

поминовенія

 

своихъ

 

родителей

 

въ

 

оную

записать

 

во

 

обыкновенную

 

церковную

 

опись

 

1778

 

году

 

марта

11-

 

дня".

17)

   

Бесѣды

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго,

  

1795

  

года.

18)

  

Слова

 

„о

 

священствѣ

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

1775

 

года.

19)

   

Проповѣди

 

Синод скія,

  

1779

 

года.

20)

   

О

 

церкви

 

и

 

таинствахъ

 

къ

 

старообрядцамъ,

 

1793

 

года.

21)

   

Исторія

 

Кедрина,

  

1794

 

года.

22)

    

Приточникъ

 

Евангельскій,

 

Архимандрита

 

Сильвестра,

1796

 

года.

23)

   

О

 

должностяхъ

 

пресвиторовъ,

  

1796

 

года.

24)

   

Розыскъ

 

о

 

Брынской

 

вѣрѣ,

 

св.

 

Димвтрія

 

Ростовскаго.

На

 

заглавномъ

 

листѣ

 

книги

 

написано:

 

„принадлсжитъ

 

Симбир-

скому

 

мѣшанину

 

Алексѣю

 

Ильичу

 

Гончарову".

 

Есть

 

слѣды

 

над-

писи

 

и

 

внизу,

 

по

 

листамъ,

 

книги;

 

но

 

разобрать

 

надпись

 

не-

возможно.

25)

   

Большой

 

требникъ,

 

надписью

 

своего

 

на

 

заглавномъ

листѣ

 

свидѣтельствующій,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

церкви

 

уже

 

въ

1757

 

году.

Но

 

самою

 

главною

 

замѣчательностью

 

Смоленской

 

церкви

является

 

Смоленская

 

икона

 

Боэюіей

 

Матери,

 

чтимая

 

жителями

не

 

только

 

города

 

Симбирска,

 

окрестныхъ

 

селъ

 

и

 

деревень,

 

но

 

и

другихъ

 

мѣстностей.
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,

Нужно

 

думать,

 

что

 

эта

 

икона — не

 

явленная

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

какой

 

принято

 

разумѣть

 

подъ

 

этимъ

 

именемъ.

 

За

 

неимѣніемъ

ясныхъ,

 

документальныхъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

иконѣ,

 

изслѣдователь

признаетъ

 

за

 

несомнѣнное,

 

что

 

она

 

одновременна,

 

самому

 

осно-

вапію

 

церкви,

 

которая

 

и

 

названіѳ

 

свое

 

получила

 

отъ

 

самой

 

ико-

ны,

 

бывшей

 

сначала

 

обыкновенною

 

мѣстною

 

иконою.

 

Какъ

 

та-

ковая,

 

она

 

находилась

 

прежде

 

въ

 

холодной

 

церкви

 

по

 

лѣвую

сторону

 

царскихъ

 

вратъ

 

2).

 

Естественно

 

думать,

 

что

 

чудотво-

ренія

 

Царицы

 

Небесной

 

отъ

 

Ея

 

Смоленской

 

Симбирской

 

иконы

начались

 

весьма

 

рано.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

уже

 

во

 

второй

 

поло-

винѣ

 

ХУПІ-го

 

столѣтія

 

эта

 

икона

 

въ

 

Смоленской

 

церкви

 

является

предъ

 

другими,

 

какъ

 

особенно

 

чтимая.

 

По

 

„Описи"

 

церковнаго

имущества,

 

передъ

 

Смоленскою

 

иконою

 

въ

 

это

 

время

 

уже

 

горитъ

неугасимая

 

свѣча

 

3).

 

Но

 

тогда

 

она — еще

 

мѣстная

 

икона.

 

Не-

давнее

 

преданіе

 

относитъ

 

начало

 

явленій

 

и

 

чудотвореяій

 

отъ

иконы

 

къ

 

сороковымъ

 

годамъ

 

настоящего

 

столѣтія.

 

Въ

 

„Цер-

ковной

 

Лѣтописи"

 

записано

 

объ

 

этомъ

 

такъ:

 

„Въ

 

сороковыхъ

годахъ

 

настоящаго

 

столѣтія

 

какому — то

 

купцу

 

въ

 

сонномъ

 

видѣ-

ніи

 

повелѣно

 

было

 

икону

 

эту

 

поновить,

 

что

 

имъ

 

и

 

было

 

испол-

нено"

 

4).

 

Можно

 

полагать

 

съ

 

извѣстною

 

степенью

 

вѣроятности,

что

 

этимъ

 

купцомъ

 

былъ

 

ни

 

кто

 

иной,

 

какъ

 

тогдашній

 

староста

Смоленской

 

церкви

 

Димитрій

 

Балакирщиковъ.

 

Думать

 

такъ

 

при-

нудительно

 

заставляютъ,

 

при

 

сопоставленіи

 

съ

 

сообщеніями

 

пре-

данія

 

объ

 

украгаоніи

 

Смоленской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

тѣ

 

мно-

гія

 

и

 

дорогія

 

пожертвованія,

 

которыя

 

были

 

сдѣланы

 

этимъ

 

куп-

цомъ

 

во

 

время

 

его

 

дѣятольности

 

на

 

пользу

 

церкви

 

въ

 

качсствѣ

ея

 

старосты.

 

Вѣроятно,

 

съ

 

этимъ

 

купцемъ

 

произошло

 

въ

 

жизни

чрезвычайное

 

событіѳ,

 

при

 

каковомъ

 

Пресвятая

 

Владычица

 

яви-

лась

 

его

 

заступницею

 

и

 

Ходатайцѳю

 

предъ

 

Милосердымъ

 

Сыномъ

Своимъ

 

и

 

о

 

каковомъ

 

событіи

   

купѳцъ

   

этотъ

   

не

   

могъ

 

молчать

2 )

  

Описаніе

 

иконы

 

сдѣлано

 

выше.

3 )

  

Опись

 

1810

 

г.,

 

л.

 

7

 

об.

 

и

 

примѣчаніе

 

при

 

семъ.

*)

 

Церковн.

 

Лѣтопись,

 

л.

 

1

 

об. —2.
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при

 

разговорахъ

 

съ

 

знаемыми

 

ому

 

5).

 

Какъ

 

слѣдствіе

 

этого

 

со-

бытія,

 

въ

 

„Церковной

 

Лѣтописи",

 

отмѣчено

 

то

 

знаменательное

явленіе,

 

что

 

„съ

 

того

 

времени

 

съ

 

вѣрою

 

прибѣгающимъ

 

къ

икопѣ

 

Пресвятая

 

Богородица

 

подавала

 

утѣшеніе

 

сущимъ

 

въ

скорбяхъ,

 

больнымъ

 

подавала

 

исцѣленіе"

 

6 ).

 

Съ

 

этого

 

времени,

думаемъ,

 

икона

 

была

 

выдѣлена

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

иконъ

 

предъ— алтар-

наго

 

иконостаса

 

и

 

помѣщена

 

за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ

 

для

 

болыпаго

удобства

 

и

 

возможности

 

православнымъ

 

христіанамъ

 

лобызать

святую

 

икону.

Изъ

 

позднѣйшаго

 

времени

 

нельзя

 

умолчать

 

о

 

слѣдующихъ

ходатайствахъ

 

и

 

заступленіяхъ

 

Царицы

 

Небесной

 

чрезъ

 

Ея

 

Смо-

лепскій — Симбирскій

 

образъ.

Бывшій

 

при

 

Смоленской

 

церкви

 

священникъ

 

о.

 

А.

 

И.

 

К-ій

теперешнему

 

священнику

 

той

 

же

 

церкви

 

свидѣтельствовалъ

 

слѣ-

дующее.

 

—

 

Однажды

 

видитъ

 

онъ

 

въ

 

церкви

 

одну

 

интеллигентную

женщину,

 

повергшуюся

 

съ

 

сильными

 

рыданіями

 

предъ

 

Смолен-

скою

 

иконою

 

Богоматери.

 

Немалое

 

время

 

она

 

пребыла

 

въ

 

такомъ

состояніи.

 

Потомъ

 

подходитъ

 

къ

 

нему

 

и

 

проситъ

 

отслужить

 

мо-

лѳбенъ

 

Божіей

 

Матери

 

предъ

 

Ея

 

Смоленскою

 

иконою.

 

Во

 

время

молебна

 

та

 

женщина

 

стояла

 

на

 

колѣнахъ

 

и

 

все

 

время

 

плакала.

Видимо,

 

душа

 

ея

 

была

 

сильно

 

взволнована.

 

Послѣ

 

молебна

 

свя-

щенникъ

 

о.

 

А.

 

И.

 

К-ій

 

обратился

 

къ

 

этой

 

женщинѣ

 

съ

 

прось-

бой

 

разъяснитъ

 

ему

 

причину

 

такого

 

сильнаго

 

ея

 

душевнаго

 

вол-

ненія.

 

И

 

вотъ

 

что

 

услышалъ

 

онъ

 

отъ

 

этой

 

женщины.

 

„Я",

 

го-

ворила

 

она,

 

„родилась

 

въ

 

Пѳтербургѣ.

 

Рано

 

лишилась

 

своего

отца

 

и

 

осталась

 

на

 

попеченіи

 

матери.

 

Кромѣ

 

меня

 

у

 

матери

 

еще

было

 

нѣсколько

 

малолѣтнихъ

 

дѣтей.

 

Мать

 

моя

 

сильно

 

убивалась

& )

 

Таковымъ

 

чрезвычайнымъ

 

событіемъ

 

могла

 

быть

 

болѣзнь

 

его,

 

о

которой

 

такъ

 

упоминается

 

въ

 

„Описи"

 

церковному

 

имуществу:

 

„1845

 

г.

декабря

 

22

 

дня

 

по

 

сіи

 

описи

 

значащияся

 

имущества

 

и

 

церковную

 

утварь

за

 

болѣзнею

 

старосты

 

отца

 

своего

 

Димитрія

 

Яковлева

 

Балакерщикова

сынъ

 

его

 

родной

 

Илья

 

Дмитріевъ

 

Балакерщиковъ

 

здалъ

 

въ

 

новь

 

посту-

пившему

 

старости

 

Петру

 

Иванову

 

Крупиникову

 

и

 

росписался"

 

(опись
1843

 

г.,

 

л.

 

16).

 

Поправка

 

же

 

иконы,

 

по

 

той

 

же

 

„Описи"

 

(л.

 

2),

 

относится

именно

 

къ

 

этому

 

году.

6 )

 

Церковн.

 

Лѣтоп.,

 

л.

 

2.
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'

отъ

 

горя.

 

Я

 

была

 

старшая

 

изъ

 

дѣтѳй.

 

Однажды

 

во

 

снѣ

 

я

 

слышу

голосъ:

 

„Скажи

 

матери,

 

чтобы

 

она

 

не

 

плакала".

 

Я

 

передала

объ

 

этомъ

 

матери,

 

но

 

она

 

не

 

обратила

 

вниманія

 

на

 

мои

 

слова

а

 

продолжала

 

горевать

 

по

 

прежнему.

 

Вскорѣ

 

въ

 

новомъ

 

видѣ-

ніи

 

мнѣ

 

были

 

повторены

 

тѣ

 

же

 

слова.

 

Я

 

опять

 

передала

 

ихъ

матери,

 

но

 

та

 

опять

 

не

 

обратила

 

на

 

нихъ

 

своего

 

вниманія

 

и

дажо

 

пристыдила

 

меня

 

моею

 

вѣрою

 

въ

 

сны.

 

Печадоваться

 

она

не

 

переставала.

 

Тогда

 

въ

 

новомъ

 

видѣніи

 

мнѣ

 

было

 

сказано:

„Окажи-же

 

матери,

 

чтобы

 

она

 

не

 

плакала.

 

Я

 

не

 

оставлю

 

ее.

Пусть

 

молится

 

Смоленской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери".

 

Я

 

видѣла

 

и

самое

 

изображеніо

 

иконы.

 

Я

 

не

 

могла

 

не

 

передать

 

этого

 

видѣнія

в

 

этихъ

 

словъ

 

матери.

 

Тогда

 

и

 

мать

 

повѣрила

 

въ

 

ихъ

 

истин-

ность.

 

Мы

 

объѣхали

 

всѣ

 

церкви

 

Петербурга,

 

служили

 

молебны

предъ

 

Смоленскими

 

иконами

 

Божіей

 

Матери.

 

Но

 

однако

 

нигдѣ

я

 

но

 

могла

 

видѣть

 

ту

 

именно

 

икону,

 

которая

 

мнѣ

 

явилась

 

во

снѣ.

 

Судьба

 

семьи

 

моей

 

матери

 

устроилась

 

хорошо.

 

Между

 

про-

чимъ

 

я,

 

когда

 

выросла,

 

вышла

 

замужъ

 

за

 

инженера.

 

Мужъ

 

мой

служалъ

 

на

 

Кавказѣ.

 

Мнѣ

 

пришлось

 

ѣхать

 

туда

 

по

 

Волгѣ

 

на

пароходѣ.

 

Подъѣзжая

 

къ

 

Симбирску,

 

я

 

издали

 

увидѣла

 

красиво

бѣлѣвшую

 

на

 

горѣ

 

церковь.

 

Я

 

сильно

 

взволновалась.

 

Внутронній

голосъ

 

говорилъ,

 

чтобы

 

я

 

посѣтила

 

эту

 

церковь.

 

Я

 

справляюсь

о

 

наименованіи

 

церкви

 

и

 

узнаю,

 

что

 

она

 

называется

 

„Смолен-

скою".

 

Волненіе

 

растетъ

 

все

 

болѣе.

 

Пароходъ

 

подходитъ

 

къ

пристани

 

Симбирска.

 

Пользуясь

 

его

 

долгою

 

стоянкою,

 

я

 

спѣшу

въ

 

Смоленскую

 

церковь.

 

При

 

взглядѣ

 

на

 

Смоленскую

 

икону

Божіей

 

Матери,

 

я

 

сразу

 

узнала,

 

что

 

именно

 

эту

 

икону

 

видѣла

въ

 

дѣтствѣ

 

въ

 

видѣніи

 

и

 

отъ

 

ноя

 

тогда

 

исходили

 

тѣ

 

многозна-

менательныя

 

слова".

 

Этими

 

словами

 

та

 

женщина

 

и

 

кончила

 

свой

разсказъ.

 

Вотъ — одинъ

 

изъ

 

случаевъ

 

милости

 

Царины

 

Небесной

къ

 

снротамъ

 

и

 

вдовицамъ.

Другой

 

случай

 

чудотворонія

 

отъ

 

Смоленской

 

иконы

 

Божіей

Матери

 

передаетъ

 

нынѣ

 

служащій

 

при

 

Смоленской

 

церкви

 

свя-

щенникъ

 

о.

 

А.

 

М.

 

К — ій.

 

„Замѣтилъ

 

я",

 

говорилъ

 

онъ,

 

„что

одна

 

женщина

 

изъ

 

города

 

не

 

разъ

 

уже

 

приходила

   

служить

 

мо-
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лебенъ

 

предъ

 

Смоленскою

 

иконою

 

Божіей

 

Матери.

 

А

 

одинъ

 

разъ

приходитъ

 

и

 

проситъ

 

меня

 

придти

 

съ

 

иконою

 

къ

 

ней

 

въ

 

домъ.

Съ

 

нею

 

никого

 

не

 

было.

 

Нести

 

икону

 

было

 

некому.

 

Нашелъ

 

я

одного

 

чоловѣка

 

со

 

стороны

 

да

 

церковнаго

 

сторожа, — понесли

икону.

 

По

 

дорогѣ

 

я

 

разспросилъ

 

о

 

причинѣ,

 

заставившей

 

эту

женщину

 

взять

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ

 

икону.

 

Оказалось,

 

что

 

у

 

нея

болѣди

 

дѣти

 

дифтеритомъ.

 

Доктора

 

отказались

 

уже

 

лечить,

 

при-

знавая

 

себя

 

бѳзсильными

 

помочь

 

бѣдной

 

матери.

 

Во

 

время

 

хода

болѣзни

 

она

 

но

 

разъ

 

вспоминала

 

про

 

Смоленскую

 

икону

 

Божіеи

Матери

 

и

 

въ

 

своей

 

молитвѣ

 

иногда

 

мысленно,

 

а

 

иногда

 

и

 

на

мѣстѣ

 

повергалась

 

предъ

 

этою

 

иконою.

 

Этимъ

 

и

 

объяснялись

 

ея

неоднократныо

 

молебны

 

предъ

 

Смоленскою

 

иконою.

 

Наконоцъ,

когда

 

доктора

 

отказались

 

лечить

 

дѣтей,

 

мать

 

прибѣгла

 

въ

 

Смо-

ленскую

 

церковь

 

и

 

просила

 

принести

 

икону

 

въ

 

ея

 

домъ

 

въ

 

на-

деждѣ,

 

что

 

Царица

 

Небесная

 

не

 

оставитъ

 

ея

 

моленій

 

тщетными.

И

 

вотъ,

 

свидѣтельствовалъ

 

свящѳнникъ,

 

входимъ

 

мы

 

въ

 

домъ,

 

а

дѣти

 

уже

 

бѣгаютъ

 

вполнѣ

 

здоровыми.

 

Пресвятая

 

Богородица

явилась

 

на

 

помощь

 

съ

 

вѣрою

 

призывавшей

 

Ее

 

матери.

 

Отслужонъ

былъ

 

молебенъ.

 

Случившійся

 

при

 

этомъ

 

докторъ

 

снова

 

подтвердилъ,

что,

 

по

 

ходу

 

болѣзни,

 

дѣти

 

были

 

неизлечимы.

 

О

 

дивное

 

чудо!

Эти

 

и

 

другія

 

подобныя

 

проявленія

 

милости

 

Царицы

 

Не-

бесной

 

побуждаютъ

 

православныхъ

 

христіанъ

 

часто

 

притекать

 

въ

Ея

 

ходатайству

 

и

 

заступлѳніямъ

 

предъ

 

Ея

 

Смоленскою

   

иконою.

И

 

во

 

дни

 

всеобщихъ

 

бѣдствій

 

и

 

скорби

 

къ

 

этой

 

же

 

иісонѣ

народъ

 

прибѣгаетъ

 

съ

 

своими

 

моленіями.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

отяо-

шоніи

 

замѣчательны

 

случаи

 

въ

 

годы

 

халерныо

 

и

 

пожарные.

По

 

свидѣтельству

 

„Церковной

 

Дѣтописи",

 

во

 

время

 

по-

слѣдней

 

эпидеміи

 

Смоленская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

ежедневно

бралась

 

для

 

служѳнія

 

молебновъ.

 

Въ

 

приходѣ

 

служили

 

всѣ

 

изъ

двора

 

во

 

дворъ"

 

7 ).

 

Передаютъ

 

достовѣрный

 

фактъ

 

быстраго,

почти

 

мгновеннаго,

 

выздоровленія

 

отъ

 

холеры

 

цѣлаго

 

семейства

въ

 

приходѣ

 

Всесвятской

 

церкви,

 

куда

 

была

 

поднята

 

Смоленская

икона

 

по

 

просьбѣ

 

больныхъ.

7 )

 

Церковн.

 

Лѣтопись,

 

л.

 

12.



Не

 

мснѣо

 

общее

 

почитаніе

 

Смоленской

 

иконы

 

жителями

Симбирска

 

высказалось

 

во

 

дни,

 

слѣдовавшіе

 

непосредственно

 

за

послѣднимъ

 

пожаромъ

 

города.

 

Вотъ — буквальный

 

о

 

томъ

 

слова

„ Церковной

 

Лѣтописи"

 

8 ):

 

„Первый

 

разъ

 

послѣ

 

пожара

 

вынесли

икону

 

3-го

 

іюля

 

въ

 

Воскресенье;

 

молебѳнъ

 

служили

 

на

 

базарѣ

около

 

часовни.

 

Послѣ

 

до

 

поздняго

 

вечера

 

этого

 

дня

 

служили

Заступницѣ

 

оставпііѳся

 

на

 

окраинахъ

 

пожара

 

за

 

спасеніе

 

отъ

грозившаго

 

бѣдствія.

 

Въ

 

теченіе

 

іюля

 

почти

 

каждый

 

день

 

брали

икону

 

по

 

домамъ

 

въ

 

разныя

 

мѣста

 

города.

 

Когда

 

начали

 

при-

ступать

 

къ

 

постройкалъ

 

новыхъ

 

зданій

 

послѣ

 

пожара,

 

многіе

брали

 

икону

 

при

 

основаніи

 

домовъ,

 

другіе

 

же

 

при

 

входѣ

 

на

житіе

 

въ

 

построенныхъ

 

домахъ.

 

Такъ

 

что

 

въ

 

этомъ

 

году,

 

замѣ-

чается

 

въ ,

 

„Церковной

 

Лѣтописи",

 

икона

 

подымалась

 

на

 

гору

значительно

   

чащо

 

другихъ

 

годовъ".

Нельзя

 

умолчать

 

и

 

о

 

слѣдующемъ

 

поразительномъ

 

случаѣ,

бывгаемъ

 

также

 

во

 

дни

 

послѣдняго

 

пожара. — При

 

Смоленской

церкви

 

у

 

сторожки

 

въ

 

часовнѣ

 

находилась

 

копія

 

съ

 

чтимой

 

Смо-

ленской

 

иконы

 

Божіѳй

 

Матери.

 

Незадолго

 

предъ

 

пожаромъ

 

эта

икона

 

была

 

отдана

 

для

 

исправлѳнія

 

Заболотному,

 

квартировав-

шему

 

въ

 

Лисиной

 

улицѣ

 

въ

 

тѣсномъ

 

помѣщоніи.

 

И

 

замѣчатель-

но

 

9 ),

 

при

 

быстротѣ

 

и

 

неожиданности

 

распространенія

 

пожара,

икона

 

была

 

спасена

 

отъ

 

огня;

 

ее

 

нашли

 

послѣ

 

пожара

 

въ

 

овра-

гѣ,

 

стоящею

 

нижнею

 

частію

 

доски

 

въ

 

ключѣ;

 

у

 

самого

 

Заболот-

наго

 

задохнулась

 

въ

 

дыму

 

и

 

обгорѣла

 

въ

 

томъ

 

же

 

оврагѣ

 

около

иконы

 

старушка

 

— мать

 

Заболотнаго.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

эта

икона

 

находится

 

въ

 

придѣланныхъ

 

въ

 

церкви

 

камѳнныхъ

 

сѣняхъ

выставленною

 

на

 

сѣверной

 

ихъ

 

сторонѣ,

 

въ

 

окнѣ,

 

на

 

видъ

 

и

поклоненіе

 

богомольцамъ.

Другія

 

проявленія

 

милости

 

Царицы

 

Нсбеспой,

 

проистекающія

чрезъ

 

Ея

 

Смоленскую

 

икону,

 

не

 

заключаются

 

въ

 

письмонныхъ

документахъ,

 

но

 

запечатлѣны

 

въ

 

сердцѣ

 

по

 

одного

 

православнаго

жителя

 

города

 

Симбирска.

                

Александр*

 

Яхонтовъ.

8 )

 

Церковн.

 

Лѣтопнсь,

 

л.

 

12.

9 )

 

Церковн.

 

Лѣтопись,

 

л.

 

12.
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Краткія

  

Зіімѣтки

  

изъ

 

хроники

 

церковно-обще-

ственной

 

жизни

 

Симбирской

 

епархіи.

14

 

мая —(среда,

 

день

 

священнаго

 

коронованія

 

Ихъ

 

Импе-

раторскихъ

 

Вѳличествъ,

 

Государя

 

Императора

 

и

 

Государыни

Императрицы). —Преосвященнымъ

 

Никандромъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

градскимъ

 

духовонствомъ,

 

совершена

 

божественная

 

литургія

 

и

послѣ

 

оной

 

торжественный

 

молобенъ

 

о

 

здравіи

 

и

 

благоденствіи

Государя

 

Императора

 

и

 

Государыни

 

Императрицы

 

и

 

всего

 

Цар-

ствующаго

 

Дома.

 

Послѣ

 

запричастнаго

 

стиха

 

Преосвященнымъ

было

 

сказано

 

слово

 

на

 

текстъ:

 

„владѣетъ

 

Вышній

 

царствомъ

человѣческимъ,

 

и

 

ему

 

же

 

восхощетъ,

 

дастъ

 

е" .

 

(Дан.

 

IV,

 

14:)

 

*).

18

 

мая — (Воскресеніе,

 

Недѣля

 

о

 

Слѣпомъ).

 

Состоялось

 

при-

несете

 

чудотворной

 

иконы

 

Казанской

 

Вожіей

 

Матери

 

изъ

 

Жа-

довской

 

пустыни

 

въ

 

г.

 

Симбирскъ.

 

Торжественная

 

встрѣча

 

ико-

ны

 

Преосвященнымъ,

 

купно

 

съ

 

градскимъ

 

духовенствомъ,

 

со-

стоялась

 

въ

 

8

 

часовъ

 

утра,

 

за

 

Конной

 

слободой,

 

у

 

часовни,

на

 

4-й

 

верстѣ

 

отъ

 

города

 

Симбирска,

 

послѣ

 

чего

 

торжествен-

нымъ

 

цѳремоніаломъ

 

шествіе

 

съ

 

иконою

 

направилось

 

къ

 

Каѳед-

ральному

 

собору,

 

у

 

котораго,

 

по

 

совѳршеніи

 

литургіи,

 

на

 

особо

устроенномъ

 

и

 

благоукрашѳнномъ

 

возвышепіи

 

среди

 

площади

 

от-

правлѳнъ

 

молебенъ.

 

Стечѳніе

 

богомольцевъ

 

изъ

 

Симбирской

 

и

другихъ

 

сосѣднихъ

 

епархій

 

было

 

многочисленное.

20

 

мая— (вторникъ).

 

Состоялся

 

отъѣздъ

 

Прѳосвящѳннаго

для

 

обозрѣнія

 

церквей

 

и

 

приходовъ

 

съ

 

ихъ

 

причтами

 

въ

 

Сим-

бирскомъ,

 

Вуинскомъ

 

и

 

Алатырскомъ

 

уѣзлахъ.

25

 

мая — (день

 

рожденія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

Государыни

 

Императрицы).

 

Въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершено

было

 

торжественное

 

молебствіе,

 

за

 

отъѣздомъ

 

Проосвященнаго

Каѳедральнымъ

 

протоіереемъ

 

о.

 

П.

 

Никольскимъ,

 

въ

 

сослуженіи

съ

 

градскимъ

 

духовенствомъ. — Въ

 

этотъ

 

же

 

день,

 

предъ

 

литур-

гіей,

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

при

 

Симбирской

 

Чувашской

 

учитель-

ской

 

школѣ

 

священникомъ

 

о.

  

В.

   

Никифоровымъ

 

совершено

 

кре-

*)

 

Слово

 

имѣетъ

 

быть

 

напечатано

 

особо.
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шеніе

 

крестьянъ

 

деревни

 

Среднихъ

 

Алгашѳй,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

бывшихъ

 

язычниковъ

 

изъ

 

чувашъ,

 

Нямата

 

и

 

Туктара

 

Иметевыхъ

(Ивановыхъ)

 

Лисковыхъ

 

и

 

дѣтей

 

Нямата:

 

сына

 

Тимербулата

(3

 

л.)

 

и

 

дочери

 

Канихвы

 

(6

 

м.);

 

новокрещенные

 

наречены 1

Николаомъ,

 

Петромъ,

 

Вдадиміромъ

 

и

 

Еленой.

   

.

26

 

мая,

 

еъ

 

той

 

же

 

церкви

   

крещены

 

были

   

старшія

   

дѣти

Николая

 

Иметева — Лискова:

   

дочери

 

Нязихва

 

(11

   

л.)

   

и

   

Ня-

тихва

 

(7

 

л.),

 

нареченный

 

во

 

святомъ

 

крещоніи

 

Вѣрой

 

и

 

Анной.

Супруга

 

Николая,

   

мать

   

новокрещонныхъ

   

вышепоименованнныхъ

дѣтей,

 

принявшая

 

св.

 

крощеніе

 

еще

 

въ

   

70-хъ

 

годахъ,

   

но

   

от-

павшая

 

отъ

 

православія,

   

въ

 

виду

 

крѳщѳнія

 

мужа

   

ея

   

и

 

дѣтей,

также

 

изъявила

 

готовность

   

снова

 

присоединиться

   

къ

   

правосла-

вію,

 

(что

 

и

 

имѣетъ

 

быть

   

совершено,

 

по

 

соблюденіи

 

нѣкоторыхъ

формальностей,

 

въ

  

недалекомъ

   

будущемъ).

 

Послѣ

 

литургіи,

   

25

числа,

 

новокрещеннымъ

 

Николаю

 

и

 

Петру

  

священникомъ

 

о.

   

В.

Никифоровымъ

 

было

 

сказано

   

назидательное

 

слово

   

о

   

мужествен-

номъ

 

перенесѳаіи

 

новокрещенными

 

возможныхъ

 

со

 

стороны

 

преж-

нихъ

 

ихъ

 

единовѣрцевъ

 

всякаго

 

рода

 

насиѣшекъ,

   

обидъ,

   

огор-

ченій

 

и

 

проч.

 

и

 

о

   

свящонномъ

   

для

   

нихъ

   

долгѣ — въ

   

чистотѣ

хранить

 

воспринятую

 

ими

 

христіанскую

   

вѣру.

   

Фактъ

   

крсщонія

вышеисчисленныхъ

 

лицъ

   

заслуживаетъ

  

того,

   

чтобы

 

быть

   

отмѣ-

ченнымъ

 

здѣсь

 

уже

 

потому,

   

что

 

это

 

чуть

 

ли

 

не

 

первый

   

случай

крещонія

 

цѣлаго

 

семейства

 

изъ

 

чувашъ-язычниковъ,

 

остающагося

и

 

послѣ

 

крещенія

 

своего

 

на

 

жительствѣ

 

среди

 

прежнихъ

 

своихъ

едино

 

вѣрцевъ.

29

   

мая

 

— (четворгъ).

 

Въ

 

приходской

 

къ

 

с.

 

Алгашамъ,

 

Сим-

бирскаго

 

уѣзда,

 

деревнѣ

 

Новыхъ

 

Алгашахъ

 

Преосвященнымъ

Никандромъ

 

совершено

 

освященіе,

 

въ

 

честь

 

Вогоявленія,

 

ново-

устроеннаго

 

храма,

 

при

 

громадномъ

 

стеченіи

 

инородцѳвъ— чу-

вашъ

 

Алгашинскаго

 

прихода

 

и

 

окружающихъ

 

его

 

селъ

 

и

 

мно-

гихъ

 

изъ

 

татаръ,

 

собравшихся

 

посмотрѣть

 

на

 

торжество

 

освя-

щенія

 

христіанскаго

 

храма.

30

   

мая — (пятница).

 

Преосвященный

 

Никандръ

 

возвратился

въ

 

г.

 

Симбирскъ

 

изъ

 

предпринятой

 

имъ

 

поѣздки

 

для

 

обозрѣнія

церквей

 

епархіи.
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-

4

 

іюня

 

(среда).

 

Преосвященнымъ

 

Никандромъ

 

совершоно

торжественное

 

освященіо

 

мѣста

 

и

 

затѣмъ

 

закладки

 

каменнаго

вокзала

 

на

 

новостроющейся

 

вѣтви

 

Симбирской

 

желѣзной

 

дороги,

каковое

 

торжество

 

Преосвященный

 

продварилъ

 

соотвѣтствующимъ

словомъ.

 

На

 

торжѳствѣ

 

закладки,

 

кромѣ

 

инженеровъ,

 

завѣдую-

щихъ

 

постройкою

 

вокзала

 

и

 

желѣзной

 

дороги,

 

присутствовали:

г.

 

Начальникъ

 

губерніи

 

и

 

всѣ

 

почетные

 

представители

 

городскаго

общества

 

и

 

мѣстныхъ

 

учрежденій.

і

ИЗВѢСТІЯ

  

и

  

ЗАМѢТКИ.

Миссгонерско-просвѣтителъная

 

дѣятелыюстъ

 

современназо

 

пастыря

Церкви.

 

Необходимость

 

для

 

пасгыря

 

Церкви

 

его

 

миссіонерской

 

дея-

тельности,

 

пособія

 

къ

 

ней

 

и

 

средства.

 

Предметы,

 

на

 

которые

 

должно

быть

 

обращено

 

вниманіе

 

пастыря,

 

какъ

 

миссіонера.

 

Несправедливость
мнѣнія

 

о

 

томъ,

 

что

 

веденіе

 

бесѣдъ

 

съ

 

раскольниками—дѣло

 

трудное;

источники

 

возникновенія

 

этого

 

мнѣнія.

 

Выясненіе

 

причинъ

 

распростра-

ненія

 

раскола

 

и

 

сектантства.

 

Разъясненіе

 

мысли

 

о

 

„миссіонерствѣ

 

каж-

даго

 

приходскаго

 

пастыря";

 

возраженія

 

противт.

 

этой

 

мысли.

 

Основанія
къ

 

учрежденію

 

„мпссіонерскихъ

 

кружковъ"

 

и

 

разборъ

  

этихъ

   

основаній.

Какъ

 

служитель

 

истины,

 

пастырь

 

Церкви

 

призванъ

 

бороть-

ся

 

съ

 

представителями

 

разнообразныхъ

 

современныхъ

 

заблуж-

деній,

 

долженъ

 

умѣть

 

со

 

всѣми

 

ими

 

говорить,

 

всѣхъ

 

ихъ

 

пора-

жать

 

и

 

предохранять

 

отъ

 

ни'хъ

 

своихъ

 

пасомыхъ.

 

Поэтому

 

въ

своемъ

 

приходѣ

 

онъ

 

обязательно

 

долженъ

 

выступить

 

съпротиво-

раскольническою,

 

противосектантскою,

 

вообще — миссіонерскою

 

дѣ-

ятельностію.

 

Пособіоаъ

 

для

 

пастыря

 

Церкви

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

могутъ

 

служить

 

прежде

 

всего

 

пріобрѣтенныя

 

на

 

школьной

 

скамьѣ

осповныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

обличенію

 

раскола,

 

сектантства

 

и

 

проч.

 

Въ

случаѣ

 

нужды

 

эти

 

свѣднія

 

могутъ

 

быть

 

дополнены

 

данными

 

изъ

различныхъ

 

„руководствъ"

 

по

 

обличенію

 

раскола

 

и

 

произведо-

ній

 

противораскольнической

 

и

 

миссіонерской

 

литературы,

 

указа-

тели

 

къ

 

которой

 

имѣются

 

не

 

въ

 

одномъ

 

экземплярѣ

 

(На

 

такіо

случаи,

 

напр.,

 

Тобольскимъ

 

епархіальнымъ

 

Братствомъ

 

издана

 

въ

1895

 

году

 

книжка

 

„Обличеніе

 

раскола

 

старообрядства" — То-

больск,

 

ей.

 

вѣдом.

  

1896

 

г.

 

№

 

17.

 

Объ

 

указателяхъ

 

другого

 

со-
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держанія

 

можно

 

читать

 

въ

 

„МиссіонерскомъСборникѣ"

 

и

 

„Пра-

вославномъ

 

Благовѣстникѣ").

 

Съ

 

особенною

 

подробностію

 

долж-

но

 

разсмотрѣть

 

критически

 

тѣ

 

пункты,

 

о

 

которыхъ,

 

можно

 

пред-

полагать,

 

предстоитъ

 

пастырю

 

особенно

 

бесѣдовать.

 

Частнѣе —

въ

 

отношѳніи

 

къ

 

нашему

 

расколу

 

слѣдуетъ

 

помнить,

 

что,

 

если

съ

 

одной

 

стороны,

 

съ

 

раскольниками

 

нельзя

 

бесѣдовать

 

безъ

особой

 

подготовки,

 

то

 

съ

 

другой

 

стороны

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

осно-

вами

 

предполагать,

 

что

 

дѣло

 

веденія

 

бесѣдъ

 

съ

 

ними

 

не-

обыкновенно

 

трудное.

 

Православіѳ — истина,

 

а

 

расколъ — ложь;

поэтому,

 

как^

 

бы

 

ни

 

были

 

не

 

полны

 

богословскія

 

и

 

спеціальныя

полѳмическія

 

свѣдѣнія

 

православнаго,

 

послѣдній

 

и

 

при

 

нихъ

 

мо-

кетъ

 

всегда

 

сдѣлать

 

безотвѣтнымъ

 

раскольника,

 

а

 

самъ

 

но

 

оста-

нется

 

безъ

 

отвѣта

 

(разумѣется,

 

если

 

рѣчь

 

идетъ

 

о

 

прѳдме-

тахъ,

 

относящихся

 

къ

 

дѣлу,

 

а

 

но

 

явится

 

празднымъ

 

совопрос-

ничествомъ).

 

Бывшее

 

прежде

 

распространеннымъ

 

въ

 

общоствѣ,

говорить

 

авторъ

 

статьи

 

„Изъ

 

уроковъ

 

по

 

обличенію

 

раскола

старообрядчества"

 

(Тобольск,

 

ѳп.

 

вѣд.

 

1896

 

г.

 

№№

 

17

 

и

 

18),

да

 

и

 

теперь

 

еще

 

существующее

 

мнѣніе,

 

что

 

раскольникъ — чѳло-

вѣкъ

 

начитанный,

 

изворотливый

 

и

 

въ

 

своихъ

 

предъявленіяхъ

 

не-

побѣдимый, — мнѣніѳ

 

ложное,

 

оно

 

создалось

 

въ

 

то,

 

еще

 

очень

 

не-

давнее

 

время,

 

когда

 

кандидаты

 

священства,

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

сѳминаріяхъ,

 

выходили

 

совершенно

 

незнакомыми

 

съ

 

обличеніемъ

раскола

 

и

 

потому

 

совершенно

 

неподготовленными

 

къ

 

тому,

 

что-

бы

 

разсуждать

 

съ

 

раскольникомъ;

 

тогда

 

и

 

литература

 

противо-

раскольничеекая

 

была

 

бѣдна,

 

произведенія

 

оя

 

не

 

отличались

 

до-

стоинствами

 

совремѳнныхъ

 

ея

 

образцовъ.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

свящѳнникъ

 

изъ

 

прослушавшихъ

 

въ

 

семинаріи

 

курсъ

 

исторіи

 

и

облйчонія

 

раскола

 

затрудненій

 

при

 

собесѣдованіяхъ

 

съ

 

расколь-

никами

 

не

 

почувствуетъ:

 

всѣ

 

основвыя

 

элемента рныя

 

свѣдѣнія

 

у

него

 

имѣются,

 

а

 

расширить

 

знакомое

 

нѣтъ

 

затрудненій,

 

лишь

было

 

бы

 

желаніѳ

 

и

 

готовность

 

взяться

 

за

 

посильный

 

трудъ.

И,

 

судя

 

по

 

иноепархіальнымъ

 

извѣстіямъ,

 

наши

 

приходскіе

пастыри

 

мало-по-малу

 

сами

 

начинаютъ

 

сознавать,

 

что

 

главная

роль

 

въ

 

дѣлѣ

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ

 

должна

 

при-
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надлежать

 

именно

 

имъ,

 

что

 

только

 

тогда

 

расколъ

 

и

 

сектантство

не

 

будутъ

 

имѣть

 

у

 

насъ

 

успѣха,

 

когда

 

каждый

 

пастырь

 

Церкви

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

будетъ

 

и

 

миссіонеромъ.

 

Такъ,

 

по

 

убѣжденію

съѣзда

 

духовенства

 

Ставропольской

 

епархіи

 

(Ставропольск.

 

еп.

вѣд.

 

1896

 

г.

 

J6

 

8),

 

гораздо

 

больше

 

принесутъ

 

для

 

миссіи

 

са-

ми

 

приходскіе

 

священники,

 

если

 

даже

 

только

 

нѣкоторые

 

изъ

нихъ

 

станутъ

 

вести

 

противораскольпическія

 

и

 

противосектант-

скія

 

со^есѣдованія

 

и

 

чтонія

 

въ

 

своихъ

 

приходахъ.

 

Поэтому

съѣзду

 

желательно

 

было

 

поручить

 

дѣло

 

миссіи

 

въ

 

приходахъ

всѣмъ

 

приходскимъ

 

священникамъ,

 

миссіонеровъ

 

же

 

епархіи

 

имѣть

только

 

для

 

помощи

 

этимъ

 

екромнымъ

 

дѣятелямъ

 

на

 

нивѣ

 

Бо-

жіей

 

и

 

для

 

объединѳнія

 

и

 

направленія

 

ихъ

 

дѣятельности.

 

Такое

рѣшеніе

 

духовенства

 

было

 

подтверждено

 

и

 

авторитентнымъ

 

мнѣ-

ніемъ

 

Ставропольскаго

 

прѳосвященнаго,

 

который

 

въ

 

своей

 

резо-

люции

 

поэтому

 

поводу

 

писалъ:

 

„Вполнѣ

 

согласенъ

 

съ

 

съѣздомъ,

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

миссіи

 

приходскіе

 

священники

 

могутъ

 

быть

 

полез-

нее

 

миссіонеровъ

 

и, '

 

если

 

бы

 

всѣ

 

они

 

серьезно

 

относились

 

къ

своимъ

 

обязанностямъ,

 

то

 

но

 

распространялось

 

бы

 

въ

 

опархіи

сектантство

 

такъ

 

сильно

 

и

 

не

 

было

 

бы

 

надобности

 

въ

 

учрежде-

нии

 

должностей

 

окружныхъ

 

и

 

ѳпархіальныхъ

 

миссіонеровъ"

 

(тамъ

же).

 

Въ

 

одномъ

 

противорасвольническомъ

 

органѣ

 

печати

 

прямо

заявляется,

 

что

 

„

 

часто

 

причиной

 

распространѳнія

 

раскола

 

и

 

сек-

тантства

 

среди

 

православнаго

 

народонаселѳнія

 

служитъ

 

непро-

будный

 

сопъ

 

самихъ

 

пастырей:

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

врагъ

 

рода

человѣческаго — въ

 

лицѣ

 

пропагандистовъ

 

разнаго

 

рода

 

лжеученій —

усердно

 

всѣваетъ

 

куколь

 

своего

 

душѳвреднаго

 

лжоученія

 

на

 

ни-

вѣ

 

Христовой,

 

пастыри

 

нерѣдко

 

предаются

 

сладкой

 

дремотѣ,

 

и

только,

 

отправляясь

 

уже

 

собирать

 

жатву

 

съ

 

порученной

 

имъ

нивы,

 

съ

 

ужасомъ

 

замѣчаютъ

 

на

 

ней

 

и

 

плевелы"

 

(Миссіонерскій

Сборникъ,

 

1896

 

г.,

 

JV»

 

3).

 

Отсюда

 

вышеприведенная

 

есть

 

и

 

са-

мая

 

раціональная

 

точка

 

зрѣнія

 

на

 

дѣло

 

борьбы

 

съ

 

нашимъ

 

рас-

коломъ

 

и

 

сектантствомъ:

 

пршодскіе

 

священники

 

прежде

 

все-

го

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

должны

 

быть

 

миссгонерами

 

въ

 

ввѣ-

ренныхъ

 

имъ

 

приходахъ;

 

когда

 

иастанетъ

 

это

 

время,

   

тоід.а
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не

 

нужны

 

будутъ

 

ни

 

окружные,

 

ни

 

епархіальные

   

противо-

сектантскіе

 

и

 

противораскольническге

 

миссіонеры.

Однако,

 

на

 

высказанное

 

положеніе

 

въ

 

настоящее

 

время

 

при-

водятъ

 

возраженія

 

ссылкою

 

на

   

такъ

   

называемую

   

дѣйствитель-

ность.

 

Говорятъ:

  

„Одинъ

 

священникъ

 

въ

 

приходѣ

 

не

   

поспѣетъ

вездѣ.

 

Жизнь

 

сельская

 

такъ

 

ужь

 

сложилась:

 

миновала

 

одна

 

бѣ-

да,

 

отворяй

 

для

 

другой

 

ворота.

 

Стало

 

быть,

 

раскольникамъ

 

от-

крывается

 

поводъ

 

сразу

 

во

 

многихъ

 

домахъ

 

раскидывать

   

сѣти.

Гдѣ

 

же

 

священнику

  

во-время

 

узнать

 

и

 

вездѣ

 

поспѣть!

 

Будь

   

у

священника

   

нѣсколько

   

человѣкъ,

 

готовыхъ

   

противодѣйствовать

пронагандистамъ

 

раскола,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

освѣдомить

 

его

во-время,

 

успѣха

 

не

 

было

 

бы

 

у

 

раскольникоиъ.

 

Священникъ

 

самъ,

а

 

гдѣ

 

другихъ,

 

направилъ

 

бы

 

противъ

 

соблазнителей,— и

 

расколь-

ники

 

не

 

соблазняли

 

бы

 

православныхъ"

 

(Миссіонер.

 

Сборн.

 

1896,

№

 

3).

 

Въ

 

этой-то

 

дѣйствительности

 

полагаютъ

 

основу

 

для

 

такъ

называемыхъ

   

„миссіонерскихъ

 

кружковъ".

 

Послѣдніе

   

въ

  

нѣко-

торыхъ

 

епархіяхъ

 

существуютъ

 

уже,

 

какъ

 

факты

 

(таковы,

 

напр.,

Оычѳвскій

 

миссіон.

 

кружокъ

 

въ

 

Смоленской

 

епархіи

 

-

 

о

 

нѳмъ

 

см.

Смоленск,

 

еп.

 

вѣд.

 

1896

 

г.

 

№

 

10,

 

и

 

Коровинскій

 

въселѣКо-

ровинѣ

 

Меленковскаго

 

уѣзда,

 

Владимірской

 

епархіи — о

 

номъ

 

въ

Костромск.

 

ѳп.

 

вѣд.

 

1896

 

г.

 

№

 

14);

   

въ

   

другихъ

   

еще

 

только

рекомендуются,

 

какъ

 

полозныя

 

учрежденія

 

(Костром,

 

еп.

 

вѣдом.

1896

 

г.

 

J6

 

14;

 

Симбирск,

 

еп.

 

вѣд.

 

1896

 

г.

 

J6

 

17).

 

Въ

 

Там-

бовской

 

ѳпархіи

 

такіе

 

кружки,

  

говорятъ,

   

явились

   

дѣломъ

   

на-

стоятельной

 

нужды

 

(Костр.

 

еп.

 

вѣд.

 

№

 

14,

 

352)

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

расколомъ

 

и

 

молоканами.

 

Нѣкоторые

 

органы

 

епархіальной

 

печа-

ти

 

высказываются

   

за

   

пользу

 

и

 

примѣнимость

   

этихъ

 

кружковъ

въ

 

практикѣ.

 

Въ

 

Костром,

 

еп.

 

вѣдомостяхъ

 

напечатана

   

статья

„объ

 

образовали

 

въ

 

приходахъ

 

миссіонерскихъ

   

кружковъ",

   

въ

Симбирскихъ

 

еп.

 

вѣдомостяхъ

 

„О

 

миссіонѳрскихъ

 

кружкахъ";

 

въ

Тамбовскихъ

 

еп.

 

вѣдомостяхъ— статья

 

„Религіозноѳ

 

броженіѳ

 

въ

русскомъ

 

народѣ

 

и

 

о

 

главнѣйшихъ

 

мѣрахъ

   

борьбы

   

съ

   

нимъ".

Послѣдняя

 

изъ

 

указанныхъ

 

статей

 

болѣе

 

другихъ

 

обоснована

 

по

своему

 

матеріалу,

 

изъ

 

нея

 

же

 

заимствуются

  

и

 

въ

 

другія

 

статьи

«
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факты

 

и

 

доказательства

 

за

 

пользу

 

и

 

примѣнимость

 

„миссіонѳр-

скихъ

 

кружковъ".

 

Интересно

 

недоумѣніе

 

автора

 

первой

 

статьи

при

 

воиросѣ

 

о

 

томъ,

 

„почему

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

эти

 

миссіонерскіо
кружки

 

въ

 

практикѣ

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ

 

я г

 

сектантствомъ

 

не

обращаютъ

 

должнаго

 

вниманіл

 

на

 

себя

 

и

 

не

 

получаютъ

 

долж-

наго

 

распространенія"

 

(Костром,

 

еп.

 

вѣдом.

 

J6

 

14,

 

стран.

 

352).

Это

 

нодоумѣніе,

 

разъ

 

оно

 

уже

 

высказано

 

и

 

оставлено

 

безъ

 

от-

вѣта,

 

побуждаотъ

 

подробнѣе

 

войти

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

основаній

за

 

учрежденіо

 

миссіонерскихъ

 

кружковъ.

Нѣкогда

 

устами

 

Своего

 

пророка

 

Господь

 

сказалъ

 

пасты-

рямъ:

 

„стража

 

дахъ

 

тя

 

дому

 

Израилеву...

 

егда

 

совратится

праведникъ

 

отъ

 

нравдъ

 

своихъ,

 

и

 

сотворить

 

согрѣшеніе,

 

и

 

дамъ

муку

 

прѳдъ

 

нимъ,

 

той

 

умротъ,

 

яко

 

ты

 

не

 

воспретилъ

 

ему...

 

кро-

ве

 

же

 

его

 

отъ

 

руки

 

твоея

 

взыщу"

 

(Іезек.

 

3,

 

20).

 

Въ

 

прило-

женіи

 

къ

 

данному

 

случаю

 

это

 

значить,

 

пастырь — добрый,

 

па-

стырь,

 

душу

 

свою

 

полагающій

 

за

 

овцы,

 

прежде

 

всего

 

самъ

 

дол-

женъ

 

бдительно

 

стоять

 

на

 

стражѣ

 

своихъ

 

словесныхъ

 

овецъ

 

и

зорко

 

оберегать

 

свое

 

стадо

 

отъ

 

вѣтра

 

всякаго

 

лжѳученія.

 

Вотъ—

истина,

 

извѣстная

 

издревле.

 

Правда,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

свою

долю

 

пользы

 

приносятъ

 

публичныя

 

собѳсѣдованія

 

споціальныхъ

миссіонеровъ.

 

Такіе

 

миссіоноры

 

хорошо

 

знакомы

 

но

 

только

 

съ

сущностью

 

раскольническихъ

 

и

 

сектантскихъ

 

воззрѣній,

 

но

 

и

 

со-

всѣми

 

ихъ

 

возраженіями

 

противъ

 

праиославія,

 

съ

 

характеромъ

 

и

пріомами

 

ихъ

 

полемики.

 

Но

 

и

 

здѣсь

 

можно

 

поставить

 

нѣкото-

рыѳ

 

вопросные

 

пункты.

 

Совершенно

 

вѣрно

 

усматриваютъ

 

ихъ

 

рев-

нители

 

„миссіонерскихъ

 

кружковъ",

 

когда

 

разсуждаютъ

 

о

 

но-

удобствахъ

 

публичныхъ

 

миссіонерскихъ

 

собесѣдованій.

 

Они

 

го-

говорятъ:

 

„Миссіонеръ,

 

являясь

 

въ

 

зараженный

 

расколомъ

 

или

сектантствомъ

 

приходъ,

 

можетъ

 

ставить

 

священника

 

этого

 

при-

хода

 

на

 

второй

 

планъ,

 

и

 

самое

 

появлоніе

 

этого

 

миссіонера

 

въ

глазахъ

 

непонимающихъ

 

дѣла

 

обнаруживаетъ

 

уже

 

его

 

бѳзсиліе

,

 

самому

 

своими

 

силами

 

и

 

средствами

 

защитить

 

и

 

оградить

 

пра-

вославіе

 

своего

 

прихода.

 

При

 

этомъ

 

у

 

прихожанъ

 

возникаетъ

поводъ

 

дѣлать

 

сравнение

 

между

 

миссіонеромъ

   

и

   

своииъ

   

пасты-

•
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ремъ

 

и

 

это

 

сравнѳніе

 

можѳтъ

 

естественно

 

оказаться

 

не

 

въ

 

поль-

зу

 

послѣдняго.

 

Полному

 

торжеству

 

истины

 

надъ

 

заблужденіемъ

при

 

миссіонерскихъ

 

собесѣдованіяхъ

 

мѣшаетъ

 

то,

 

что

 

прихожане

здѣсь

 

почти

 

не

 

участвуютъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

сектантствомъ

 

и

 

рас-

коломъ,

 

представляя

 

изъ

 

себя

 

какую-то

 

неподвижную,

 

почти

мертвую,

 

массу,

 

изъ — за

 

которой

 

происходить

 

борьба;

 

потому

что

 

нельзя

 

же

 

назвать

 

участіемъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

борьбы

 

то

 

волненіе,

то

 

легкое

 

возбужденіе,

 

которое

 

временно

 

производить

 

въ

 

насе-

леніи

 

прихода

 

пріѣздъ

 

миссіонера

 

и

 

его

 

бесѣда.

 

При

 

этомъ

надобно

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

почти

 

всегдашнее

 

отсутствіѳ

 

на

миссіонѳрскихъ

 

собѳсѣдовапіяхь

 

главныхъ

 

вожаковъ

 

сектантства,

или

 

появленіѳ

 

ихъ

 

лишь

 

при

 

содѣйствіи

 

полиціи,

 

что

 

даетъ

 

имъ

поводъ

 

къ

 

извиненіямъ

 

и

 

оправданіямъ

 

своихъ

 

нѳуспѣховъ

 

и

поракѳній

 

въ

 

словопроніяхъ"

 

(Костром,

 

еп.

 

вѣд.

 

1896,

 

J\»

 

14).

Таково

 

возраженіѳ

 

противъ

 

публичныхъ

 

собосѣдованій.

 

Но

 

оно

ближе

 

всего

 

и

 

.говорить

 

за

 

ту

 

мысль,

 

что

 

приходскій

 

священ-

никъ

 

долженъ

 

прежде

 

всего

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

быть

 

миссіо-

норомъ

 

въ

 

своѳмъ

 

приходѣ.

 

И

 

если

 

теперь

 

препятствіемъ

 

къ

этому

 

является

 

недостаточная

 

подготовленность

 

нашего

 

духовен-

ства

 

къ

 

миссіонерскому

 

дѣлу,

 

такъ

 

какъ

 

большинство

 

священ-

никовъ

 

вышло

 

изъ

 

духовной

 

школы -еще

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

въ

ней

 

не

 

давалось

 

надлежащихъ

 

свѣдѣній

 

по

 

исторіи

 

и

 

облпчѳ-

нію

 

раскола

 

и

 

сектантства;

 

то

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

благодаря

постепенной

 

замѣнѣ

 

стараго

 

духовенства

 

новымъ,

 

это

 

условіо

 

по-

тѳряотъ

 

свое

 

значеніѳ

 

и

 

къ

 

каждому

 

священнику

 

можно

 

будѳтъ

предъявлять

 

требованіе — быть

 

миссіонеромъ

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ.

Но

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

по

 

словамъ

 

„Миссіонерскаго

 

Сборни-

ка"

 

(1896

 

г.

 

Л°

 

3,

 

стр.

 

267),

 

никакой

 

приходскій

 

священ-

никъ

 

по

 

самому

 

существу

 

дѣла

 

не

 

освобождается

 

отъ

 

дѣятель-

ности

 

противъ

 

лжеучоній

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ.

 

Дѣло — въ

 

томъ,

что

 

задача

 

миссіонѳрства

 

заключается

 

не

 

только

 

въ

 

прямой

 

борь-

бѣ

 

съ

 

лжеученіями,

 

но

 

и

 

въ

 

дѣятельности,

 

такъ

 

сказать,

 

охра-

нительной,

 

т.

 

е.

 

въ

 

постоянномъ

 

стремлоніи

 

пастыря

 

удержать

своихъ

 

пасомыхъ

 

отъ

 

заражонія

 

лжоучѳніями.

 

Въ

 

этомъ

 

отноше-
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ніи

 

дѣятѳльность

 

священника

 

можетъ

 

и

 

должна

 

быть

 

весьма

разнообразна:

 

необходимость

 

для

 

него

 

миссіонерства

 

не

 

уни-

чтожается.

Говорятъ

 

еще:

 

„священникъ

 

но

 

имѣетъ

 

возможности

 

во-вре-

мя

 

замѣтить

 

опасное

 

состояніо

 

души

 

прихожанина

 

и

 

во — вромя

придти

 

къ

 

нему

 

па

 

помощь.

 

Онъ

 

въ

 

селѣ

 

большею

 

частію

 

одинъ,

а

 

сѳвтантовъ

 

иногда

 

сотни.

 

Вотъ

 

почему,

 

говорятъ,

 

необходимо,

чтобы

 

въ

 

каждомъ

 

селѣ,

 

зараженномъ

 

какимъ—либо

 

сектант-

ствомъ,

 

у

 

каждаго

 

священника

 

было,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

по

 

нѣ-

сколько

 

помощниковъ.

 

Такими

 

помощниками

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ

 

но

могутъ

 

быть

 

члены

 

клира:

 

они,

 

какъ

 

лица,

 

принадлѳжащія

 

къ

клиру,

 

не

 

могутъ

 

жить

 

съ

 

народомъ

 

одною

 

жизнію,

 

одними

 

ин-

тересами.

 

При

 

современныхъ,

 

крайне

 

плачевныхъ

 

условіяхъ

 

су-

ществованія

 

духовенства

 

такое

 

совпаденіо

 

интерѳсовъ.

 

и

 

но

 

мысли-

мо

 

даже.

 

Мужикъ,

 

особенно

 

колеблющійся,

 

вѣчно

 

подозрѣваѳтъ

въ

 

желаніи

 

„взять",

 

а

 

потому,

 

естественно,

 

сторонится

 

отъ

 

нихъ

и

 

никогда

 

прѳдъ

 

ними

 

не

 

раскроетъ

 

вполнѣ

 

своей

 

души"

 

(Костр.

еп.

 

вѣд.

 

№

 

14,

 

стр.

 

354).

 

„Иное

 

дѣло",

 

продолжаютъ,

 

„если-

бы

 

помощниками

 

священнику

 

явились

 

сами

 

крестьяне

 

и

 

подъ

его

 

руководствомъ

 

занялись

 

дѣломъ

 

душепопечитѳльности

 

о

 

сво-

ихъ

 

соприхожанахъ.

 

Они

 

могутъ

 

лучше

 

всякихъ

 

миссіонеровъ

знать

 

дѣйствительныя

 

потребности

 

народной

 

мысли

 

и

 

всѣ

 

пути

тайной

 

сектантской

 

пропаганды.

 

При

 

добромъ

 

желаніи

 

и

 

по-

ощреніи

 

со

 

стороны

 

священника,

 

они

 

не

 

пропустили

 

бы

 

мимо

своихъ

 

глазъ

 

ни

 

одного

 

случая

 

вреднаго

 

вліянія

 

на

 

православ-

ныхъ,

 

откуда

 

бы

 

оно

 

ни

 

шло.

 

Эти

 

миссіонеры,

 

и

 

только

 

они

одни,

 

могли

 

бы

 

сообщить

 

священникамъ

 

о

 

томъ,

 

кто

 

въ

 

приходѣ

и

 

отъ

 

чего

 

колеблется,

 

въ

 

чемъ

 

сомнѣвается

 

и

 

откуда

 

эти

 

сомнѣ-

нія,

 

кого

 

надо

 

поддержать,

 

кого

 

усовѣстить,

 

убѣдить,

 

кого

 

по-

журить"

 

(тамъ-же,

 

стр.

 

354 — 355). — Таково

 

другое

 

разсуж-

деніе

 

за

 

устройство

 

миссіонерскихъ

 

кружковъ.

 

Но

 

и

 

оно

 

въ

 

сво-

ей

 

основѣ

 

выходвтъ

 

не

 

изъ

 

вѣрнаго

 

источника.

 

Ссылаются

 

на

нашего

 

мужика,

 

будто

 

бы

 

по

 

природѣ

 

своей

 

недовѣрчиво

 

отно-

сящагося

 

къ

 

причту.

 

Но

   

эта

   

ссылка

   

пр.отиворѣчитъ

   

факта мъ
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иеторіи.

 

йзъ

 

ной

 

мы

 

узнаомъ,

 

что

 

въ

 

прежнее

 

время

 

жизнь

духовенства

 

была

 

ближе

 

къ

 

приходской

 

частпой

 

жизни.

 

У

 

-му-

жика

 

есть

 

потребность

 

побывать

 

у

 

батюшки

 

и

 

вообще

 

у

 

прич-

та,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

гостяхъ,

 

это — его

 

честь

 

и

 

удовольствіе,

 

и

 

въ

старину

 

это

 

выходило

 

какъ-то

 

само

 

собою,

 

естественно.

 

Теперь

же,

 

по

 

словамъ

 

Полтавскихъ

 

епарх.

 

вѣдом.

 

(1896

 

г.

 

Лг

 

25,

743

 

ст.

 

„Крестовоздвиженская

 

церковь

 

Полтавской

 

епархіи"),

когда

 

и

 

батюшки,

 

и

 

матушки —люди

 

съ

 

образовавіѳмъ,

 

интел-

лигентные,

 

чаще

 

всего

 

такихъ

 

отношеній

 

не

 

только

 

не

 

завязы-

ваютъ

 

съ

 

приходомъ,

 

но

 

даже

 

разстраиваютъ

 

установившіяся.

Причину

 

этого

 

нужно

 

видѣть

 

въ

 

частыхъ

 

перемѣщѳніяхъ

 

лицъ

причта

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

на

 

приходъ

являются

 

лица

 

мало,

 

а

 

то

 

и

 

совсѣмъ

 

незнакомыя

 

народу,

 

но-

выя,

 

съ

 

которыми

 

его

 

ничто

 

пока

 

не

 

связываѳтъ,

 

Другая

 

при-

чина

 

лѳжитъ

 

въ

 

условіяхъ

 

школьнаго

 

воспитанія

 

священниковъ

и

 

женъ

 

ихъ:

 

школа

 

не

 

пріучила

 

ихъ

 

къ

 

обращенію

 

съ

 

наро-

домъ,

 

для

 

нихъ

 

положительно

 

скучно

 

сидѣть

 

съ

 

сельской

 

бабой.

Сама

 

же

 

матушка

 

съ

 

своей

 

стороны

 

никогда

 

не

 

пойдѳтъ

 

въ

 

го-

сти

 

къ

 

мужичкѣ,

 

даже

 

на

 

сватьбу

 

ея,

 

какъ

 

ни

 

просятъ

 

объ

этомъ

 

матушку.

 

Батюшка

 

тоже

 

избѣгаетъ

 

водить

 

хлѣбъ — соль

съ

 

мужикомъ:

 

онъ

 

исправилъ

 

свою

 

требу,

 

получилъ

 

деньги

 

и

идетъ

 

домой;

 

чего

 

ему

 

идти

 

къ

 

мужику,

 

напр.,

 

на

 

поминки,

если

 

у

 

него

 

дома

 

готовится

 

лучшій

 

обѣдъ?

 

Если

 

же

 

прихожа-

нина

 

сторонятся,

 

то

 

онъ

 

сразу

 

это

 

замѣчаѳтъ

 

и

 

самъ

 

старается

жить

 

подальше.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

онъ

 

имѣетъ

 

настоятельную

 

нуж-

ду

 

въ

 

причтѣ;

 

ему

 

нужно

 

довѣріе;

 

разъ

 

его

 

нѣтъ,

 

онъ

 

уходитъ

въ

 

Кіевъ,

 

или

 

другое

 

какое

 

мѣсто

 

на

 

богомолье,

 

находитъ

 

ка-

кого-нибудь

 

старца,

 

попадаетъ

 

въ

 

сѣти

 

лжеучителей

 

(тамъ

 

же,

стр.

 

744).

 

Въ

 

этомъ-то

 

разладѣ

 

между

 

прачтомъ

 

и

 

народомъ

и

 

кроется

 

главная

 

причина

 

умеченія

 

народа

 

сектантствомъ

 

и

расволомъ.

 

Но

 

если

 

пастыри

 

въ

 

современной

 

намъ

 

пастырской

практикѣ

 

очень

 

далеко

 

стоятъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

своей

 

паствѣ,

соприкасаясь

 

съ

 

нею

 

только

 

въ

 

исключительныхъ

 

случаяхъ,

 

при

совершеніи

 

тробъ

 

церковныхъ,

 

то

 

такіе

 

пастыри

 

далеко

 

не

 

вполнѣ
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атвѣчаютъ

 

своему

 

призванію.

 

Это

 

не

 

православный,

 

а

 

римско-

католическій

 

взглядъ

 

на

 

взаимныя

 

отношѳнія

 

между

 

пастырями

и

 

паствой.

 

Тамъ

 

только

 

непроходимая

 

бездна

 

отдѣляетъ

 

перваго

отъ

 

послѣдней.

 

Но

 

таковъ

 

истинный

 

пастырь,

 

по

 

изображенію

притчи

 

Христовой.

 

„

 

Пастырь

 

добрый

 

душу

 

свою

 

полагаѳтъ

 

за

овцы"

 

(Іоан.

 

10,

 

11),

 

—

 

вотъ

 

идеалъ

 

пастырской

 

любви

 

къ

 

па-

ствѣ

 

и

 

ея

 

границы.

 

„Овцы

 

гласъ

 

ого

 

(пастыря)

 

слышатъ,

 

и

 

своя

овцы

 

глашаетъ

 

по

 

имени

 

и...

 

предъ

 

ними

 

ходитъ,

 

и

 

овцы

 

по

немъ

 

идутъ"

 

(Іоан.

 

10

 

3—4), — вотъ

 

до

 

чего

 

должна

 

прости-

раться

 

забота

 

пастыря

 

о

 

своей

 

паствѣ:

 

онъ

 

постоянно

 

долженъ

быть

 

среди

 

своей

 

паствы

 

и

 

подавать

 

ей

 

голосъ.

 

При

 

такомъ

отношепіи

 

пастыря

 

къ

 

своей

 

паствѣ

 

участіе

 

миссіонерскихъ

 

круж-

ковъ

 

въ

 

ого

 

дѣятельности

 

кажется,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

сомни-

тельнымъ.

 

Одинъ

 

совѣтъ:

 

пусть

 

чащо

 

приходитъ

 

ца

 

помощь

 

эта

глубоко- назидательная

 

притча

 

Христова

 

готовящимся

 

къ

 

пастыр-

ству

 

и

 

проходящимъ

 

его,

 

и

 

пусть

 

согрѣваотъ

 

ихъ

 

тою

 

любовію,

которая

 

душу

 

свою

 

полагаѳтъ

 

за

 

други

 

своя.

Л.

  

Яхонтоѳъ.

(Продолжены

 

будешь).
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2)

 

Оглашенные
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П.

 

Державина.

 

3)

 

Историко-археологическое

 

описаніе

 

церквей

 

г.
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Яхонтова.

 

4)

 

Краткіе

 

замѣтки

 

изъ
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замѣтки.
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