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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Праіпітельствепныя распоряженія, 
і.

Высочайшій Манифестъ.
ЕОЖІПЮ ХДИсТХОСТІЮ, 

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ЩИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

и прочая, и прочая, и- прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.
Въ 1 день сего іюня Любезнѣйшая Супруга Наша, Государыня 

Императрица Марія Ѳеодоровна благополучно разрѣшилась отъ бре

мени рожденіемъ Намъ Дочери, нареченной Ольгою.
Таковое Императорскаго Дома Нашего приращеніе пріемля но

вымъ ознаменованіемъ благодати Божіей, на Насъ и Имперію 
Нашу изливаемой, возвѣщаемъ о семъ радостномъ событіи вѣрнымъ 
Нашимъ подданнымъ. Мы увѣрены, что всѣ они, вмѣстѣ съ На-
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ми, вознесутъ ко Всевышнему теплыя молитвы о благополучномъ 
возрастѣ и преуспѣяніи Новорожденной.

Во всѣ.хъ дѣлахъ, гдѣ приличествуетъ, повелѣваемъ писать и 
именовать Сію Любезнѣйшую Намъ Дочь, Великую Княжну, Ея 
Императорскимъ Высочествомъ.

Данъ въ Александріи, въ 1 день іюня, въ лѣто отъ Рожде
ства Христова тысяча восемьсотъ восемьдесятъ второе, Цартвова- 
нія же Нашего во второе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ11.
II.

Указы Святѣйшаго Синода.
— 14 апрѣля —4 мая 1882 года, № 712. Объ установ

леніи въ 19 день февраля мѣсяца празднованія въ па
мять освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависи
мости. По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложеніе Господина Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 4 марта 1882 года, за № 1038, 
по Высочайшему повелѣнію, объ установленіи въ 19 день февраля 
мѣсяца празднованія въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣ
постной зависимости. Приказали: Во исполненіе изъясненной 
въ настоящемъ предложеніи Высочайшей воли Государя Императо
ра, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: предписать епархіальнымъ 
Преосвященнымъ сдѣлать распоряженіе по епархіямъ, чтобы во 

всѣхъ приходскихъ церквахъ ежегодно въ 19 день февраля мѣ
сяца совершались заупокойныя литургіи и панихиды по въ Бозѣ 
почившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ II, а приходскіе 

священники внушали бы народу пастырскимъ примѣромъ и поуче
ніемъ, что день благодарнаго воспоминанія о благодѣяніи въ Бозѣ 
почившаго Монарха наипаче должно имъ святить молитвою объ 

упокоеніи души его добрыми дѣлами и трезвеппымъ поведеніемъ. 
О чемъ, для всеобщаго свѣдѣнія и исполненія по духовному вѣ

домству, напечатать въ „Церковномъ Вѣстникѣ
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— О заведеніи во всѣхъ монастыряхъ особыхъ книгъ 
для записи умершихъ монашествующихъ лицъ. Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ, опредѣленіемъ 23 февраля 1882 го
да, постановилъ: для установленія въ монастыряхъ записей объ 
умершихъ монашествующихъ лицахъ, объявить по духовному вѣ
домству, чрезъ припечатаніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ", чтобы 

на будущее время во всѣхъ монастыряхъ для записи объ умер
шихъ монашествующихъ лицахъ заведены были особыя книги, по 
образцу 3 части метрической книги объ умершихъ, приложенному 
къ 1076 ст. IX Том. Св. Зак. Рос. Импер. изд. 1876 года.

— 21 мая 1882 года, № 1,698. Объ образованіи при 
церкви деревни Грязнухи, Ставропольскаго уѣзда, само
стоятельнаго прихода. Указомъ симъ предписано, въ слѣд

ствіе представленія Самарскаго Епархіальнаго Начальства, выдѣ
лить изъ Васильевскаго прихода, Ставропольскаго уѣзда, деревню 
Грязнуху п образовать при церкви сей деревни самостоятельный 
приходъ, съ назначеніемъ въ оный причта изъ настоятеля и одного 
псаломщика.

III.

Распоряженія по епархіальному вѣдомству.
— Самарская Духовная Консисторія слушали рапортъ исправ

ляющаго должность благочиннаго IV благочинническаго округа, 
Бузулукскаго уѣзда, священника с. Георгіевки Іоанна Діомидова, 
отъ 25 февраля, за Лг 91, съ журналами съѣзда духовенства 
округа, составленными въ общемъ собраніи 23 числа того же мѣ
сяца, слѣдующаго содержанія: 1) Духовенство округа, въ числѣ 
10 священниковъ, 2 діаконовъ и 11 причетниковъ, вмѣстѣ съ 
церковными старостами, собравшись на окружный съѣздъ въ с. 
Мочинскомъ, слушало предъявленное исправляющимъ должность мѣ
стнаго благочиннаго, священникомъ Іоанномъ Діомидовымъ, отноше
ніе къ нему правленія Самарскаго духовнаго училища, отъ 27 
января сего 1882 года, за № 35, о представленіи, на содержа

ніе этого училища, числящагося на церквахъ округа недобора 
50% сбора въ 145 руб. 4 коп. серебромъ. Для уяспенія дѣй-
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ствительной цифры недобора и для взысканія онаго съ каждой 
церкви округа въ частности, съѣздъ разсматривалъ ітриходорасход- 
ныя церковныя книги, и нашолъ: а) что недоборъ на церквахъ 
округа въ 145 руб. 4 коп. на означенный предметъ дѣйствитель
но состоитъ и произошелъ отъ того, что бывшимъ благочиннымъ, 
священникомъ Александромъ Ашихминымъ, въ 1880 году 50% 

сборъ съ церквей взятъ собственно за этотъ только годъ и почти 
ничего не собрано впредь на первую половину 1881 года, вопре
ки постановленію съѣзда выборныхъ отъ духовенства по дѣламъ 
означеннаго училища, въ сессію 15—21 чиселъ января 1880 года; 

б) что недоборъ, остававшійся на округѣ отъ 1880 года по цер
кви с. Домашки покрытъ въ 1880 году взносомъ соотвѣтствующей 
недобору суммы денегъ; по церквамъ с. Бариновки и Филипповки 
этотъ недоборъ въ томъ же 1881 году возмѣщенъ съ излишкомъ, 
въ слѣдствіе того, что 50% сборъ съ церквей взимался не при
мѣнительно къ 25% сбору въ замѣнъ свѣчнаго дохода, какъ бы

ло постановлено означепнымъ выше съѣздомъ, а съ каждаго при
быльнаго свѣчнаго и кошельковаго рубля, а по остальнымъ 11 
церквамъ недоборъ этотъ покрытъ только отчасти, тѣмъ же спо
собомъ взиманія 50% сбора, и на этихъ то собственно церквахъ 
состоитъ недоборъ въ 145 руб. 4 коп., означенный въ прописан
номъ выше отношеніи правленія Самарскаго духовнаго училища. И 
потому съѣздъ положилъ: церкви с. Домашки, Бариновки и Фи
липповки отъ взысканія недобора освободить, а также освободить 
и церковь с. Парѳеповки въ счетъ излишковъ, перебранныхъ съ 
двухъ послѣднихъ церквей, въ томъ уваженіи, что при пей съ 
сентября 1881 года по состоитъ наличнаго священника и бого
служеніе совершается изрѣдка; съ остальныхъ же десяти церквей 
округа нѳдоплачепные 145 руб. 4 коп., на содержаніе Самарскаго 
духовнаго училища, взыскать, сообразно состоящей на нихъ недо
имкѣ, въ слѣдующихъ размѣрахъ: с. Утевки 35 руб. 7 коп., Ма
лой Малышевки 22 руб. 46 коп., Большой Малышевки 13 руб. 
86 коп., Мочинскаго 31 руб. 73 коп., Георгіевки 25 руб. 94 
коп., Грачѳвки 4 руб. 40 коп., Малаго Обухова 4 руб. 6 коп., 
Покровки 2 руб. 72 коп., Красносамарскаго 2 руб. 44 коп. и
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Домашкинскихъ Вершинъ 2 руб. 36 коп.; всего же 145 руб. 
4 коп. серебромъ. Постановлено: 0 вышеизложенномъ записать въ 

журналъ, который и представить на благоусмотрѣніе Его Преосвя
щенства, а собранные 145 руб. 4 коп., чрезъ мѣстнаго благочин
наго, препроводить, по принадлежности, въ правленіе Самарскаго 
духовнаго училища. 2) Съѣздъ въ составѣ тѣхъ же лицъ слу
шалъ журналъ епархіальнаго съѣзда духовенства майской сессіи 
1881 года, о повой раскладкѣ на благочинническихъ съѣздахъ 

свѣчей по церквамъ, выдѣлываемыхъ на епархіальномъ свѣчномъ 
заводѣ, чтобы покупка ихъ изъ этого завода и распродажа по 
церквамъ епархіи могла равняться 7,000 пудамъ въ годъ. По 
обсужденіи этого вопроса, съѣздъ пришолъ къ тому убѣжденію, 
что покупку свѣчей въ церкви округа и распродажу оныхъ можно 
бы увѣличить при слѣдующихъ условіяхъ: а) если уменьшить про

дажную въ церквахъ цѣну свѣчей, ограничиваясь, примѣрно, при
былью шести и неболѣс семи руб. па пудъ, чрезъ что можетъ по
дорваться у прихожанъ вкравшаяся привычка покупать дешовыя 
недоброкачественныя свѣчи у частныхъ торговцевъ какъ для до
машняго молитвеннаго употребленія, такъ и на прикладъ въ цер
кви; б) если церковные старости поймутъ наконецъ, что епархіаль
ный свѣчной заводъ установленъ, съ одной стороны, для снабже

нія церквей доброкачественными свѣчами чистаго пчелинаго воска, 
а съ другой—для того, чтобы прибылями изъ завода покрывать 
нужды по мѣстнымъ духовноучебпымЧ) заведеніямъ, и что съ уве
личеніемъ этихъ прибылей будутъ уменьшаться взносы съ церквей 
па содержаніе этихъ заведеній. Принимая въ соображеніе какъ это, 

такъ и неравномѣрную численность приходовъ округа' и прибѣж
ность прихожанъ къ св. храмамъ Божіимъ и къ службамъ цер

ковнымъ, съѣздъ находитъ возможнымъ установить, въ видѣ опы
та, слѣдующую раскладку свѣчей по церквамъ округа: с. Утевки 
12 пуд., Домашки 8 пуд., Малой Малышевки 7 пуд., Большой 
Малышевки 5 пуд., Мочинскаго 6 пуд., Георгіевки 5 пуд., Гра- 
чевки 5 пуд., Малаго Обухова 3 пуд., Бариновки 3 пуд., По
кровки 4 пуд., Филипповки 3 пуд., Красносамарскаго 1 пуд. 20 
фун., Парееновки 2 пуд. 20 фун. и Домашкинскихъ Вершинъ 2
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пуд.; всего же 67 пуд. При этомъ съѣздъ считаетъ за необходи

мое: а) просить принты и церковныхъ старостъ, чтобы они при

няли на себя трудъ разъяснить своимъ прихожанамъ различіе ме

жду свѣчою изъ чистаго пчелинаго воска и подмѣсной дешевкой, 
едва ли заслуживающей названіе церковной свѣчи; б) обязать цер

ковныхъ старостъ, чтобы они непремѣнно покупали въ церкви 
свѣчи епархіальнаго свѣчнаго завода, какъ въ видахъ снабженія 

церквей свѣчами чистаго пчелинаго воска, такъ и въ видахъ уве
личенія прибылей этого завода и наступленія того желательнаго 
времени, когда этими прибылями будутъ покрываться нужды на
шихъ мѣстныхъ духовноучебныхъ заведеній, и в) обязать и принты, 

чтобы они, въ случаѣ появленія въ церквахъ свѣчей пучками 
безъ бандеролей епархіальнаго свѣчнаго завода, отклоняли употреб

леніе таковыхъ при богослуженіи и требахъ церковныхъ и о по
явленіи таковыхъ пучтовъ немедленно доводили бы до свѣдѣнія 
мѣстнаго благочиннаго. Постановлено: Записать о семъ въ жур
налъ. 3) Духовенство округа имѣло сужденіе объ избраніи изъ 
среды себя уполномоченнаго на епархіальный и окружный училищ
ный съѣзды на слѣдующее трехлѣтіе (1882 — 1884 годы), вмѣ
сто прослужившаго вь этой должности трехлѣтній срокъ священ
ника с. Покровки Іоанна Благодарова. и единогласно избрало на 
означенную должность священника с. Домашки Петра Бѣлозѣрова, 
а кандидатомъ къ нему священника с. Грачевки Іоанна Альбано- 
ва, съ положеніемъ выборному, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 2 руб. 

изъ собственныхъ средствъ окружнаго духовенства, за каждыя сут
ки, которыя будутъ проведены имъ въ пути и па съѣздѣ. При
нтомъ съѣздъ находитъ нужнымъ обязать выборнаго своевременно 
сообщать мѣстному благочинному объ имѣющихъ быть распоряже

ніяхъ съѣздовъ, относительно изысканія ими средствъ на содержа
ніе духовноучебныхъ заведеній, чтобы эти средства могли соби

раться въ свое время, а не происходило той путаницы, какая вы
шла въ 1880 году, относительно 50% сбора съ церквей округа 

на Самарское духовное училище,- и въ 1881 году, относительно 
собранія 21% сбора, на содержаніе епархіальнаго женскаго учи

лища. Постановлено: Записать о семъ въ журналъ. 4) Имѣли суж-
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депіе о выборѣ изъ среды себя лицъ въ составъ мѣстнаго благо

чинническаго попечительнаго совѣта по эмеритальной кассѣ духо
венства Самарской епархіи на слѣдующее трехлѣтіе (1882—1884 
годы), такъ какъ прежніе члены этого совѣта, священники с. Гра- 
чевки Іоаннъ Альбановъ и Большой Малыпіевки Василій Яблон
скій выслужили трехлѣтній срокъ. По обсужденіи сего вопроса, 

съѣздъ постановилъ: избрать священника Іоанна Альбанова и на 
слѣдующее трехлѣтіе, а вмѣсто священника Василія Яблонскаго, 
за его болѣзнію, избрать вновь священника с. Малой Малыпіевки 
Ѳеодора Смирнова. Постановлено: Записать о семъ въ журналъ. 

5) Слушали предложеніе исправляющаго должность благочиннаго, 

священника Іоанна Діомидова, о томъ, не сочтетъ ли съѣздъ нуж
нымъ оформить практикуемое въ округѣ частно уже нѣсколько 
лѣтъ 50 руб. вознагражденіе мѣстному благочинному на канце

лярскіе расходы и на подводную часть по полученію бумагъ, по
ступающихъ къ нему отъ Епархіальнаго Начальства, и по отсылкѣ 
таковыхъ по назначенію. Принимая во вниманіе, что исправляю
щій должность благочиннаго, священникъ Іоаннъ Діомидовъ нахо

дится въ такомъ же положеніи по должности, какъ и бывшій 
благочинный, священникъ Александръ Ашихминъ, тоже не имѣя 
подъ рукою ни волостнаго правленія, пи почтоваго отдѣленія, для 

прямой получки и отсылки поступающихъ къ пему и отъ него 
бумагъ, а равно и то, что при всѣхъ почти церквахъ округа на

ходится по одному причетнику, и что поэтому ст. 51 благочин
нической инструкціи неудобоисполнима для принтовъ, съѣздъ опре
дѣлилъ: выдавать исправляющему должность благочиннаго, священ
нику Іоанну Діомидову, какъ и бывшему благочинному, священ
нику Александру Ашпхмину, пятьдесятъ руб. (50 руб.) изъ соб

ственныхъ средствъ окружнаго духовенства, па канцелярскіе рас
ходы по письмоводству и на подводную часть по полученію и от
сылкѣ поступающихъ къ нему и отъ него должностныхъ бумагъ, 

по нижеслѣдующей раскладкѣ съ принтовъ округа: с. Утевки 6 
руб. 10 коп., Домашки 6 руб. 10 кои., Малой Малышевки 5 

руб. 60 коп., Большой Малышевки 4 руб. 80 коп., Мочпнскаго 
5 руб, Грачѳвки 4 руб., Малаго Обухова 3 руб., Бариновки 3
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руб., Покровки 3 руб., Филипповки 3 руб,, Красносамарскаго 2 
руб., Парѳеновки 2 руб. 40 коп. и Домашкинскихъ Вершинъ 2 
руб.; всего же 50 руб. серебромъ. Почему и постановлено: Запи

сать о семъ въ журналъ (Подлинныя Постановленія за подписомъ 
10 священниковъ, 2 діаконовъ и 11 причетниковъ, а первыя два, 
кромѣ того, за подписомъ церковныхъ старостъ 11 приходскихъ 
церквей) И по справкѣ, Приказали: Первое постановленіе, 
о взысканіи съ церквей округа 145 руб. 4 коп. въ счетъ 50% 

сбора, слѣдующихъ на содержаніе Самарскаго духовнаго училища 
съ первой половины 1881 года, по несобранныхъ своевременно 
бывшимъ благочиннымъ, священникомъ Александромъ Ашихминымъ, 

утвердить по той именно раскладкѣ, какая проэктирована съѣз
домъ, и собранныя деньги препроводить, чрезъ благочиннаго, по 

назначенію. Второе постановленіе, о раскладкѣ восковыхъ свѣчей 
по церквамъ округа, выдѣлываемыхъ на епархіальномъ свѣчномъ 

заводѣ, передать на распоряженіе въ комитетъ означеннаго завода. 
По третьему постановленію, священника с, Домашки Петра Бѣло
зерова утвердить на слѣдующее трехлѣтіе въ званіи выборнаго на 
епархіальный и училищные съѣзды, а священника с. Грачевки 
Іоанна Альбанова кандидатомъ къ нему, предоставивъ духовен
ству округа вознаграждать выборнаго изъ своихъ средствъ по 2 
руб. въ сутки, проведенныя въ пути и на съѣздѣ. По четвертому 
постановленію, утвердить въ званіи членовъ попечительнаго совѣта 
эмеритальной кассы, на слѣдующее трехлѣтіе, священниковъ с. 
Грачевки Іонна Альбанова и с. Малой Малышевки Ѳеодора Смир

нова. По пятому постановленію, предоставить духовенству округа 
выдавать изъ своихъ средствъ благочинному Діомидову по 50 руб. 

въ годъ на канцелярскіе расходы по должности, по той расклад
кѣ, какая сдѣлана съѣздомъ. О чемъ, поставить въ извѣстность 
духовенство округа, чрезъ припечатаніе въ Самарскихъ Епархіаль

ныхъ Вѣдомостяхъ. Независимо отъ сего, предсѣдателю съѣзда, 
священнику Іоанну Діомидову, выразить одобреніе за обстоятель
ное изложеніе постановленій съѣзда.—Резолюція Его Преосвящен
ства на этомъ журналѣ Консисторіи: „18 марта 1882 года. 

Исполнитъ*.
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— Самарская Духовная Консисторія слушали циркуляръ Госпо
дина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 23 апрѣля сего 
года, за № 5,395, послѣдовавшій на имя секретаря Самарской 
Духовной Консисторіи, слѣдующаго содержанія: На основаніи опре
дѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 24 сентября —8 октября 1876 
года, за № 1,671, о порядкѣ высыпки и отсылки кружечнаго 
по церквамъ сбора въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ, объ

явленнаго по духовному вѣдомству въ № 41 „Церковнаго Вѣ
стника “ за тотъ же годъ (*), всѣ пожертвованія изъ находящих
ся при церквахъ кружекъ въ пользу раненыхъ и больныхъ вои
новъ должны быть доставляемы въ Главное Управленіе Общества 
Краснаго Креста (называвшееся въ то время Обществомъ попече
нія о раненыхъ и больныхъ воинахъ), два раза въ годъ, въ іюнѣ 

и въ концѣ года, съ такимъ расчетомъ, чтобы второй разъ вы
сланныя деньги могли быть получены въ Главномъ Управленіи 15 
декабря и могли войти въ отчетъ Управленія за тотъ годъ. Ме
жду тѣмъ, нѣкоторыя Духовныя Консисторіи, вопреки приведен
ному опредѣленію Святѣйшаго Синода, представляютъ помянутый 
сборъ не въ Главное, а въ мѣстныя управленія Общества. Въ 
виду сего, Главное Управленіе Общества Краснаго Креста проситъ 
о распоряженіи, чтобы кружечный по церквамъ сборъ въ пользу 
раненыхъ и больныхъ воиновъ былъ высылаемъ въ Главное Управ
леніе упомянутаго Общества, предлагаю Вамъ наблюсти, чтобы 
кружечный по церквамъ сборъ въ пользу раненыхъ и больныхъ 
воиновъ непремѣнно высылался, въ установленные для сего сроки, 
въ Главное Управленіе Общества Краснаго Креста, находящееся 
въ С.-Петербургѣ, по Инженерной улицѣ, въ д. № 9. По справ
кѣ оказалось: Изъ приходорасходныхъ книгъ 1877, 1878, 1879, 
1880 и 1881 годовъ подъ № 10 видно, что кружечный сборъ въ 
пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ нѣкоторыми благочинными 
представляется за вторую половину въ Консисторію въ копцѣ де

кабря, а нѣкоторыми даже въ началѣ января слѣдующаго года; 
почему и изъ Консисторіи сборъ этотъ препровождается въ пер-

(*) Указъ Святѣйшаго Синода по сему предмету напечатанъ въ № 24 Самар
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1876 годъ. Ред.
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выхъ числахъ января слѣдующаго года. Приказали: Цирку

ляръ Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода принять къ 
свѣдѣнію; благочиннымъ же епархіи предписать, чрезъ припечата
ніе въ Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, чтобы они па бу
дущее время представляли въ Консисторію пожертвованія изъ на
ходящихся при церквахъ кружекъ въ пользу больныхъ и ране
ныхъ воиновъ: за первую половину года—къ іюню, а за вторую — 
непремѣнно во второй половинѣ ноября мѣсяца каждаго года, 
на тотъ предметъ, чтобы этотъ кружечный сборъ своевременно 
былъ изъ Консисторіи препровождаемъ по назначенію.—Резолюція 
Его Преосвященства на этомъ журналѣ Консисторіи: „20 мая 

1882 года. Исполнить*.
— Утверждены въ должности по приходскимъ попечительствамъ 

на слѣдующее трехлѣтіе (1882 —1884 годы): 13 мая—въ с. 
Ольшанкѣ, Бузу.іукскаго уѣзда: предсѣдателемъ приходскій свя
щенникъ Димитрій Воздвиженскій, членапи крестьяне Борисъ Пет
ровъ Шмелевъ, Илья Сидоровъ Петровъ и Петръ Савельевъ Со- 
болековъ; въ с. Денисовнѣ, того же уѣзда: предсѣдателемъ кре
стьянинъ Филиппъ Добрынинъ, членомъ Миронъ Проскуринъ.

— Самарская Духовная Консисторія слушали опредѣленіе Свя
тѣйшаго Синода, отъ 23 февраля сего 1882 года, о заведеніи 
во всѣхъ монастыряхъ особыхъ книгъ для записи умершихъ мо
нашествующихъ лицъ (смотр. выше). П р и к аз а л и: Опредѣле
ніе Святѣйшаго Синода напечатать въ Самарскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, а также напечатать указанную въ приложеніи къ 
1,076 ст. IX Том. Св. Зак. (изд, 1876 года) форму и пред
писать, чтобы во всѣхъ монастыряхъ и общинахъ Самарской епар
хіи были заведены по указанной формѣ, въ двухъ экземплярахъ, 
особыя метрическія книги, для записи въ нихъ умершихъ монаше
ствующихъ лицъ, съ тѣмъ, чтобы одинъ экземпляръ оныхъ хра
нился въ церковномъ архивѣ монастыря, а другой, по источеніи 
года, представлялся въ Консисторію, чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ, 
съ свидѣтельствомъ послѣднихъ о исправномъ веденіи книгъ.—Ре
золюція Его Преосвященства на этомъ журналѣ Консисторіи: „18 
мая 1882 года. Исполнить*.
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МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА,
данная изъ Самарской Духовной Консисто
ріи Вузулукскому Преображенскому муж
скому монастырю, для записи умершихъ

на 1ѲѲ2 годъ.
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Метрической книги на1882

Счетъ

Мѣсяцъ 

и 

день.

Званіе, имя, отечество и фами
лія умершихъ.

Лѣта

умер- •= умор-

шикъ
5—

-

1 

о 
И

ЛІІІХЪ.

Я11В арь

221 20 Іеромонахъ Ириней, въ мірѣ 
Иванъ Ѳеодоровъ Панкратовъ, 
изъ мѣщанъ г. Бузу лука, Самар
ской гѵбевшн ......................................... 58

Подпись лицъ погребавшаго.

1 л\\

2

февр

4

аля

6 Послушникъ Макаръ Ивановъ 
Сидоровъ, изъ крестьянъ с. Спас
скаго, Бугулышпскаго уѣзда, Са
марской губерніи.................................

/ '<> і .

48

Подпись лицъ погребавшаго.

3 18 20 Манатейный монахъ Савнатій. 
въ мірѣ Петръ Петровъ Онуфрі
евъ, сынъ діакона с. Рождествена, 
Сызранскаго уѣзда, Симбирской 
губерніи ................................................ 78

Подпись лицъ погребавшаго.

1

_________
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годъ, часть третья, о умершихъ.

Отъ чего умерли. Кто исповѣдовалъ и 
пріобщалъ.

Кто совершалъ погребе
ніе, и гдѣ погребены.

Отъ такой то 
болѣзни, к. т. 

отъ горячки

Іеромонахъ К X.
' *7 ' О г “ т*' < . I

Настоятель, игуменъ 
Нифонтъ, съ іеродіако
номъ Софроніемъ и по
слушникомъ И Родіономъ
Скворцовымъ.

Отъ удара. По внезапной смер

ти. по былъ исповѣ
данъ и пріобщенъ св. 
Таинъ.

Іеромонахъ Андрей, 
съ іеродіакономъ Софро
ніемъ и послушникомъ И- 
родіономъ Скворцовымъ.

Отъ старости. Іеромонахъ X X. Настоятель^ игуменъ 
Нифоціъ, съ іеродіако
номъ Софроніемъ и по

слушникомъ Иваномъ Са- 

лам:ѵі инымъ.
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— Самарская Духовная Консисторія слушали предложеніе Его 
Преосвященства, отъ 17 апрѣля сего 1882 года, за № 3,360, 

слѣдующаго содержанія: Вмѣстѣ съ симъ препровождаются: 1) для 
пріобщенія къ дѣламъ Консисторіи, законченный счетъ по приходу 
и расходу суммъ, собранныхъ на образованіе стипендій, по случаю 
двадцатипятилѣтняго юбилея царствованія покойнаго Государя Им
ператора Александра Николаевича, вмѣстѣ съ подлинными бума
гами, при которыхъ препровождены были пожертвованныя суммы, 
и оправдательными документами по ихъ израсходованію, и 2) об
лигація третьяго Восточнаго займа за № 196,467 на 1000 руб. 

съ восемнадцатью купонами, пріобрѣтенная на остатки пожертво
ванной суммы, и проценты съ пріобрѣтенныхъ для стипендій обли

гацій за майское полугодіе 1880 года. Сумма сія, какъ излишняя, 
можетъ быть употреблена на пріобрѣтеніе иконы, въ память двад

цатипятилѣтняго царствованія Императора Александра II, въ но
вомъ строющемся каѳедральномъ соборѣ. Проценты, которые по сой 
облигаціи будутъ получаемы, должны быть прилагаемы къ капита

лу и служить для того же назначенія и значиться по приходо- 
расходнымъ книгамъ Консисторіи, какъ собственность епархіальная. 
И по справкѣ, Приказали: 1) Законченный счетъ по при
ходу и расходу суммъ, собранныхъ на составленіе стипендій, по 
случаю двадцатипятилѣтняго юбилея царствованія покойнаго Госу
даря Императора Александра Николаевича, вмѣстѣ съ подлинными 
бумагами, при которыхъ препровождены были пожертвованныя сум
мы, и оправдательные документы по ихъ израсходованію, хранить 
при дѣлахъ Консисторіи. 2) Облигацію третьяго Восточнаго займа 
за № 196,467 въ 1000 руб. съ восемнадцатью купонами запи
сать (и записаны) на приходъ и сдать въ Казначейство на хра
неніе въ сундукѣ Консисторіи, съ тѣмъ, чтобы купоны отъ нея 

отрѣзывались пополугодно для полученія процентовъ, которые и 
хранить въ Консисторіи до количества 100 руб., а затѣмъ день
ги 100 руб. вносить въ какое либо кредитное учрежденіе, биле
ты же хранить въ сундукѣ Консисторіи. 3) 0 пріобрѣтеніи же 

иконы въ память двадцатипятилѣтняго царствованія Императора 
Александра II въ новомъ строющемся каѳедральномъ соборѣ имѣть
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сужденіе по окончаніи постройки собора. Независимо отъ сего 4)
настоящій журналъ съ приложеніями напечатать въ Самарскихъ
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. —Резолюція Его Преосвященства на

этомъ журналѣ Консисторіи. „27 мая 1882 года. Исполнитъ*1.

ЗАКОНЧЕННЫЙ СЧЕТЪ
по приходу и расходу суммъ, собранныхъ на образо-
ваніе стипендій по случаю 25-лѣтняго юбилег царство-

ванія Императора Александра II.

1) Поступило пожертвованій: Руб. Коп.
а) отъ монастырей и общинъ................................... 989 89
б) отъ духовенства Самарскаго уѣзда . . . 2540 4 1
в) отъ духовенства Ставропольскаго уѣзда. . 1734 98
г) отъ духовенства Бугульминскаго уѣзда . . 747 11
д) отъ духовенства Бугурусланскаго уѣзда. . 2420 2
е) отъ духовенства Бузулукскаго уѣзда . . . 3413 47
ж) отъ духовенства Николаевскаго уѣзда . . 2385 40
з) отъ духовенства Ыовоузенскаго уѣзда . 1434 54
и) отъ духовноучебныхъ заведеній .... 244 45

Итого . . 15910 30
2) Получено процентовъ съ облигацій на сумму

1750 руб. за майское полугодіе 1880 года . 437 50

А всего. . . 16347 80
3) На сумму сію пріобрѣтено облигацій третьяго

Восточнаго займа:
января 24 дня 1880 года .... 10000 -

февраля 4 дня того же года . . . 3500 —

февраля 12 дня того же года . 1000 —

февраля 13 дня того же года . . 1000 —

февраля 15 дня того же года . . . 1000 —
Ч /1 /X Г\

апрѣля 3 дня того же года .... 1000 —

Итого . 17500 -

4) Израсходовано суммы:
а) 24 января 1880 года за 10,000 руб. въ

облигаціяхъ третьяго Восточнаго займа . 9316 72
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б) 4 февраля за 3500 руб. въ облигаціяхъ того 

жѳ займа............................................................... 3265 80
в) 12 февраля за 1000 руб. въ облигаціи того 

же займа......................................................... 939 17
г) 13 февраля за 1000 руб. въ облигаціи того 

же займа......................................................... 936 86
д) 15 февраля за 1000 руб. въ облигаціи того 

же займа . . ...................................... 937 13
е) 3 апрѣля за 1000 руб. въ облигаціи того же 

займа ...... ......................................................... 946 30
ж) употреблено на пересылку по почтѣ облига

цій на 1800 руб. въ правленіе Бугуруслан- 
скаго духовнаго училища......5 80

Итого . . . 16347 80
5) Сумма въ облигаціяхъ распредѣлена такъ:

а) на одну стипендію въ Казанской духовной 
академіи................................................................ 4000 —

б) на одну стипендію въ Самарской духовной 

семинаріи.......................................... 1800 —
в) на двѣ стипендіи въ Самарскомъ епархіаль

номъ женскомъ училищѣ............................. 5300 —
г) на одну стипендію въ Самарскомъ духов

номъ училищѣ.................................................. 1800 —
д) на одну стипендію въ Бугурусланскомъ ду

ховномъ училищѣ........................................... 1800 —
е) на одну стипендію въ Николаевскомъ ду

ховномъ училищѣ........................................... 1800 —

ж) на устройство иконы въ память двадцати
пятилѣтія царствованія покойнаго Государя 
Императора Александра Николаевича въ но- 
востроющемся въ г. Самарѣ каѳедральномъ 
соборѣ ........ . . . 1000—

Итого . . . 17500 —
— Самарская Духовная Консисторія слушали журналъ съѣзда 

духовенства IV благочинническаго округа, Бузулукскаго уѣзда,



- 215 —

составленный въ обвѣемъ собраніи 23 февраля сего 1882 года 
и въ присутствіи церковныхъ старостъ, слѣдующаго содержанія: 
Слушали предложеніе мѣстнаго благочиннаго, священника Іоанна 
Діомидова, объ измѣненіи по церквамъ округа взимаемаго нынѣ 
25% сбора, въ замѣнъ свѣчнаго дохода, съ церковныхъ суммъ 

на потребности учебной части духовнаго вѣдомства, такъ какъ 
этотъ сборъ не соотвѣтствуетъ ни численности душъ въ приходахъ, 
ни прибѣжности прихожанъ къ храмамъ Божіимъ и къ службамъ 
церковнымъ, на дѣйствительной доходности церквей. Обсудивъ это 

предложеніе и находя оное вполнѣ справедливымъ, съѣздъ поста
новилъ: На основаніи распоряженія Самарскаго Епархіальнаго На
чальства, напечатаннаго въ № 19 Самарскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей за 1879 годъ, составить новую раскладку на 303 
руб. 68 коп. 25% сбора, взимаемаго нынѣ съ 14 церквей 

округа на потребности учебной части духовнаго вѣдомства, въ 
видахъ уравненія между ними сего сбора, и представить на у- 

твержденіе Епархіальнаго Начальства. О чемъ и записать въ жур
налъ (Подлинное постановленіе за подписомъ 10 священниковъ, 2 

діаконовъ и 11 причетниковъ). И но справкѣ, Приказали: 
Распредѣленіе 25% сбора съ церквей IV благочинническаго окру
га, Бузулукскаго уѣзда, въ количествѣ 303 руб 68 коп., какъ 
согласное въ общемъ итогѣ съ раскладкою, сдѣланною Епархіаль
нымъ Начальствомъ и напечатанною въ 19 Самарскихъ Епар
хіальнымъ Вѣдомостей за 1879 годъ, утвердить. О чемъ и напе

чатать, къ свѣдѣнію духовенства округа, въ Самарскихъ Епархі

альныхъ Вѣдомостяхъ. —Резолюція Его Преосвященства па этомъ 
журналѣ Консисторіи: „27 мая 1882 года. Исполнитъ"'.

По IV благочинническому округу, Бузулукскаго у-
ѣзда. Журналъ Консисторіи 27 мая 1882 года. Руб. Коп.

Церкви селъ: Мочи.............................................................. 3068
Домашки . . ,.................................. 51 —
Парѳеновки ....... 7 —
Домашкинскихъ Вершинъ ... 3 —
Бариновки.................................................12 —
Филипповки................................................10 —
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Утѳвки < ........ 51 —
Покровки........................................................ 10 —
Краспосамарскаго............................................ 3 —
Малой Малышевки.................................. 36 —
Грачевки........................................................ 24 —
Малаго Обухова.......................................... 10 —
Большой Малышевки. .... 28 —
Георгіевки.................................................28 —

Итого .... 303 68
— Самарская Духовная Консисторія слушали отношеніе Самар” 

скаго Губернскаго правленія, отъ 8 сего іюня, за № 2,849, съ 
препровожденіемъ, для прочтенія въ церквахъ Самарской епархіи, 
800 экземпляровъ Высочайшаго Манифеста о разрѣшеніи Ея Им
ператорскаго Величества, Государыни Императрицы Марій Ѳеодо
ровны отъ бремени рожденіемъ Дочери, нареченной Ольгою, и объ 

именованіи Высоконоворожденной Великой Княжны Ея Император
скихъ Высочествомъ. По справкѣ оказалось: Благодарственное Го
споду Богу молебствіе; по случаю благополучнаго разрѣшенія Ея 

Императорскаго Величества отъ бремени рожденіемъ Дочери, наре
ченной Ольгою, въ Самарскихъ градскихъ церквахъ отправлено, 
по особому распоряженію, въ 6 число сего іюня мѣсяца. При- 
ка з а л и: ]) 0 благополучномъ разрѣшеніи Ея Императорскаго 
Величества, Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны отъ бре
мени Дочерію, нареченною Ольгою, и объ именованіи Новорожденъ 
ной Великой Княжны Ея Императорскимъ Высочествомъ, увѣдо- 
вивъ принты Самарской епархіи, съ препровожденіемъ экземпляровъ 

Высочайшаго Манифеста по числу церквей, предписать, дабы опи 
по предварительномъ сношеніи съ гражданскими начальствами, со
вершили по сему всерадостному событію во всѣхъ уѣздныхъ град
скихъ соборныхъ и другихъ церквахъ въ первый слѣдующій, а 

въ сельскихъ и уѣздныхъ монастырскихъ церквахъ—въ первый 
же воскресный, или праздничный день, предъ литургіею, по про
чтеніи Манифеста, благодарственное Господу Богу молебствіе, съ 
колѣнопреклоненіемъ и цѣлодневнымъ звономъ, и съ возношеніемъ 

на таковомъ молебствіи, послѣ Высочайшей Фамиліи, такъ: „и о
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Новорожденной Великой Княжѣ Ольгѣ Александровнѣ". 2) Вы
сочайшій Манифестъ и настоящее распоряженіе напечатать въ бли

жайшемъ номерѣ Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.—Резо
люція Его Преосвященства на этомъ журналѣ Консисторіи: „9 
іюня 1882 года. Исполнить*.

— По резолюціямъ Его Преосвященства: 23 апрѣля іеродіа
конъ Мойскаго Троицкаго мужскаго монастыря Титъ перемѣщенъ 
въ Бугульминскій Александро-Невскій мужской монастырь; священ
никъ с. Георгіевки, Бузулукскаго уѣзда, Іоаннъ Діомидовъ пе

ремѣщенъ, по прошенію, па настоятельское мѣсто къ церкви с. 
Утевки, того же уѣзда; священникъ с. Богданбвки, Бузулукскаго 
уѣзда, Іоаннъ Муромцевъ уволенъ, согласно прошенія, за штатъ; 
27 апрѣля пѣвчій Архіерейскаго хора, уволенный въ запасъ ар
міи старшій писарь унтеръ-офицерскаго званія Александръ Тро
ицкій опредѣленъ, но прошенію, причетникомъ въ с? Новый Бу
янъ, Самарскаго уѣзда, впредь до усмотрѣнія; священникъ с. Чи- 
стовки, Самарскаго уѣзда, Василій Врыловъ перемѣщенъ на 
первое священническое мѣсто въ с. Шенталу, Бугульминскаго у- 
ѣзда, съ порученіемъ ему исправленія должности благочиннаго II 

округа.

IV.

Распоряженія по духовноучилищному вѣдомству.

— Послѣ годичныхъ испытаній воспитанницъ Самарскаго епар
хіальнаго женскаго училища, бывшихъ 1—27 мая сего 1882 
года, совѣтомъ сего училища составленъ, на основаніи § 24 устава 
епархіальныхъ женскихъ училищъ, списокъ, въ коемъ воспитанни
цы размѣщены въ такомъ порядкѣ:

Влассъ шестой: 1) Діомидова Лидія, Питовранова Пра
сковья, Тычинипа Александра, Агаѳодорова Анна, 5) Сергіевская 
Клавдія, Жостовская Анна, Смирнова Елизавета, Чернозатонская 
Антонина, Соколова Серафима, 10) Алявдина Александра, Геор
гіевская Антонина, Зефирова Александра, Дроздова Елизавета, 
Терновскал Анастасія, 15) Борисова Екатерина, Покровская Ели-
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завета, Ѳесвитянинова Анна, ГГавцерова Александра, Орлова Ан

тонина, 20) Хмѣлькова Клавдія, Тихомирова Евлампія, Благора- 
зумѳва Марія, Иаптеровская Марія, Смѣльская Анна, 25) Прота
сова Надежда, Тихомирова Анна, Бѣльская Софья, Каменская 
Марія, Черемшапская Марія, 30) Преображенская Раиса и 31) 

Печорина Таисія. Всѣ сіи воспитанницы, какъ окончившія полный 
курсъ, выпущены изъ училища, на основаніи § 88 Высочайше у- 

тверждениаго устава епархіальныхъ женскихъ училищъ, съ атте
статами и первыя 7 изъ нихъ, сверхъ того, съ наградами.

Классъ пятый: 1) Утѣхина Ольга, Октотонова Софья, Без- 
четпова Анна, Бѣлгородская Маріонилла, 5) Златогорская Анаста

сія, Левитская Елизавета, Кашпирова Марія, Кубарева Вѣра, 
Парадизова Софья, 10) Соколова Марія, Майеранова Екатерина, 
Предтеченская Юлія, Рахманова Евпраксія, Флорова Клавдія, 15) 

Царевская Серафима, Лебедева Надежда, Карліонина Раиса, Ро
зова Вѣра, Эпиктетова Елизавета, 20) Богоявленская Анна, И- 
ванова Людмила, Миролюбова Любовь, Любимова Марія, Николь
ская Ѳеодосія, 25) Николаева Марія, Равенская Серафима, Глад
кова Анна, Щербакова Анна и 29) Орлова Вѣра. Изъ сихъ вос

питанницъ: а) назначается переэкзаменовка въ августѣ мѣсяцѣ: 
Равепской Серафимѣ по физикѣ, Гладковой Аннѣ по всеобщей 

гражданской исторіи, Щербаковой Аннѣ но всеобщей гражданской 
исторіи и физикѣ; б) Орловой Вѣрѣ, какъ не сдававшей экзаменъ 

по болѣзни, предоставляется право держать оный въ августѣ по 
всѣмъ предметамъ; затѣмъ в) всѣ остальныя воспитанницы пере
водятся въ шестой классъ и первыя 8 съ наградами.

Классъ четвертый: 1) Благовидова Александра, Надеждина 
Ольга, Сслпвестрова Анастасія, Голубева Александра, 5) Архан
гельская Валентина, Владимірская Вѣра, Орлова Анастасія, Лебе

дева Анфія, Срѣтенская Анастасія, 10) Смирнова Павла, Разу
мовская Надежда, Лопастейская Марія, Уварова Аполлинарія, Лу

кина Клавдія, 15) Рапидова Лариса, Кандалинцева Надежда, 
Сергіевская Надежда, Азясская Павла, Стратонова Александра, 
20) Элпидовская Александра, Серебрякова Раиса, Георгіевская Е- 
катсрина, Соколова Александра, Каменская Анна, 25) Алонзова
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Олимпіада, Благовѣста Олимпіада, Ѳеодорова Марія, Уварова 
Елизавета, Гсперозова Анисья, 30) Соловьева Татьяна, Ушакова 
Лариса, Аѳанасьева Апна, Самуилова Евгенія, Ѳеодорова Алек

сандра, 35) Димитріева Анна, Бѣлорѣченская Наталія, Вирту- 
озова Марія. Предтеченская Елена и 39) Семенова Марія. Изъ 
сихъ воспитанницъ: а) Предтеченской Еленѣ назначается переэкза
меновка въ августѣ мѣсяцѣ по словесности; б) Семеновой Маріи 

предоставлено право, за ея болѣзнію, держать экзаменъ въ авгу
стѣ мѣсяцѣ по всѣмъ предметамъ; затѣмъ в) всѣ остальныя вос
питанницы переводятся въ пятый классъ и первыя изъ нихъ 12 

съ наградами. 1
Классъ третій: 1) Смѣловская Ольга, Любимова Надежда, 

Уварова Клавдія, Понкина Екатерина, 5) Кунцендорфъ Елизаве
та, Краснорѣцкад Ольга, Краснорѣцкая Александра, Богоявлен
ская Зинаида,1 Березинская Анна, 10) Цедрипская Марія, Сары- 
чёвская Антонина, Смирнова Марія, Малова Антонина, Лебедева 
Клавдія, 15) Горизонта Марія. Ашихмина Ольга, Иванова Ан
тонина, Кряжимская Екатерина, Степанова Апна, 20) Остроумова 
Людмила, Михайлова Марія, Воронцова Анна, Нектарова Надеж
да., Сунгурова Капитолина, 25) Дроздова Марія, Чернѳсливова 
Зоя, Добронранова Евдокія, Аверкіева Ольга, Лопастейская Евге
нія, 30) Аксенова Анна, Леонидова Аполлинарія, Марина Софья, 
Каменскйя Марія. Благоразумова Серафима, 35) Ильина Клавдія, 
Черпозатонская Анна, Цитар'инская Вѣра, Смирнова Елена, Тер- 
повская Надежда, 40) Островидова Клавдія, Фармаковская Лю
бовь, Овидіева Евгенія, Діомидова Александра и 44) Овидіева 
Александра. Изъ сихъ воспитанницъ: а) назначается переэкзаме
новка въ августѣ мѣсяцѣ: Ильиной Клавдіи и Чернозатопской 
Аннѣ по русскому языку, Цитаринс.кой Вѣрѣ л Смирновой Еленѣ 
по русскому языку и ариѳметикѣ, Терновской Надеждѣ по геогра
фіи и Островидовой Клавдіи по ариѳметикѣ; б) Фармаковской Лю
бови и Овидіевой Евгеніи, какъ не сдававшимъ экзаменъ' по бо
язни, предоставляется правб держать оный Въ августѣ; в) Діо- 
ми/жа Александра и Овидіева Александрѣ за'ма’іі^нѣшностВ въ 
слѣдтвіе болѣзни, оставляются въ томъ же классѣ йа повтори-
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тельный курсъ; затѣмъ г) всѣ остальныя воспитанницы переводятся 

въ четвертый классъ и притомъ первыя изъ нихъ 12 съ наградами.
Классъ второй: 1) Иларіонова Софья 1-я, Воронцова Апол

линарія, Модестова Раиса, Покровская Марія 2-я, 5) Широкин- 
ская Варвара, Ѳеодорова Агнія, Щербакова Александра, Розова 
Вѣра, Каменская Елизавета, 10) Розова Клавдія, Александрова 
Антонина, Беневоленская Марія, Покровская Филицата, Карпова 
Анна, 15) Меркурьева Ѳеоктиста, Никольская Викторина, Аль- 
бокринова Аполлинарія, Балаковская Ольга, Борисова Надежда, 
20) Суркова Анастасія, Свѣтлова Александра, Воронцова Алек
сандра, Соколовская Антонина, Благомыслова Марія, 25) Архан" 
гельская Вѣра, Бѣлозерова Лидія, Введенская Ольга, Разумов
ская Ираида, Чернозатонская Екатерина, 30) Алфеева Олимпіада, 
Черносливова Александра, Архангельская Ольга, Иларіонова Софья 
2-я, Лаврова Антонина, 35) Унгвицкая Марія, Голубева Алек
сандра, Ѳеодорова Зинаида, Цвѣткова Пераскева, Миролюбова 
Клавдія, 40) Крылова Валентина, Ваковская Анна, Азясская Ма
рія, Бѣлгородская Любовь, Покровская Марія 1-я, 45) Бѣлорѣ
ченская Антонина, Ѳеодорова Марія, Архангельская Лидія, Мав; 
рива Елизавета, Остроумова Марія, 50) Цвѣткова Анна и 51) 
Чѳремпіанская Софья, Изъ сихъ воспитанницъ: а) назначается пе
реэкзаменовка въ августѣ мѣсяцѣ: Крыловой Валентинѣ по рус
скому языку и ариѳметикѣ, Ваковской Аннѣ по русскому языку, 
Азясской Маріи и Бѣлгородской Любови по ариѳметикѣ, Покров
ской Маріи 1-й по русскому языку и Бѣлорѣченской Антонинѣ 
по русскому языку и ариѳметикѣ; б) Ѳеодоровой Маріи назначает
ся экзаменъ по русскому языку и географіи, какъ несданпый ею 
цр болѣзни; в) Архангельской Лидіи, Мавриной Елизаветѣ, Остро
умовой Маріи, Цвѣтковой Аннѣ и Черемшанской Софьѣ, какъ не 
сдававшимъ экзаменъ въ слѣдствіе болѣзни, предоставляется право 

держать оный., въ августѣ мѣсяцѣ по всѣмъ предметамъ; затѣмъ 
г) всѣ остальныя воспитанницы переводятся въ третій классъ и 
притомъ первыя изъ нихъ 14, съ наградами.

Классъ первый'. 1) Соловьева Евдокія, Раевская Аполли<И 
рія, Боголюбсцая Анна, Кры,лова. Александра, 5) Кильдюшер^ая
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Серафима, Черкасская Евдокія, Докукина Анпя. Вѣнценосцева 
Евгенія, Андреева Анастасія, 10) Боголюбская Лидія, Бѣльская 

Евгенія, Солнцева Варвара, Серебрякова Маріи, Модестова Лю- 
боць, 15) Волгина Антонина, Прозоровская Лариса, Соколова 
Ольга, Соколова Пелагія, Лореттова Евгеніяѵ 20) Петрова Ека
терина, Алякринская Александра,. Балаковская Александра. Ива
нова Александра, Ласточкина Анна; 25) Віапцева Александра, 
Терновская Александра, Лебедева Антонина, Павлова Любовь, 

• Щербакова Вѣра, ВО) Тычинина Анна. Орлова Юлія, Майера- 

пова Анна, Канаева Клавдія, Еварестова Юлія, 35) Грекулова 
Зинаида, Кудрявцева Капитолина; Бѣльская Капитолина, Иванов
ская Евгенія, Николаева Ольга, 40) Цвѣткова Марія, Любимова 
Вѣра, Разумовская Елена, Протодіаконова Зинаида, Ашихмина 
Марія, 45) Каменская Александра, Царевская Вѣра, Поспѣлова 

Анастасія,- Аксенова Лидія, Смоленская Дарья, 50) Лейтонская 
Елизавета и 51) Соловьева Зинаида, Изъ сихъ • воспитанницъ: 

а) назначается переэкзаменовка въ августѣ мѣсяцѣ: Протодіаконовой 
Зинаидѣ, Ашихминой Маріи и Каменской Александрѣ по русскому 
языку, Царевской Вѣрѣ по русскому-языку и ариѳметикѣ и По- 
спѣловой Анастасіи по русскому языку; б) Аксеновой Лидіи и 

Смоленской Дарьи, какъ подержавшимъ экзаменъ по болѣзни, пре
доставляется право держать оный въ августѣ мѣсяцѣ по всѣмъ 
предметамъ; в) Лентовская Елизавета и Соловьева Зинаида остав
ляются, въ слѣдствіе малоуспѣшности, въ томъ же классѣ па пов
торительный курсъ; затѣмъ г) всѣ остальныя воспитанницы пере
водятся во второй классъ и притомъ первыя изъ нихъ 15 съ 
наградами. .............. я:і -г.. /: • • - . я::

•— Отъ совѣта Самарскаго епархіальнаго женскаго училища объ
является, что т-1) пріемные экзамены въ училищѣ будутъ происхо
дить въ теченіе первыхъ пяти дней будущаго августа мѣсяца, 
прошенія о принятіи въ училище и объ испытаніи адѣвочекъ дол
жны быть писаны на имя совѣта училища, при прошеніи должны 
быть представлены метрическое свидѣтельство или, при неимѣніи 
онаго, выписка изъ метрическихъ книгъ и свидѣтельство врача о 
привитіи оспы; 2) дѣвочки, желающія поступить въ училище,



— 222 —

должны: а) знать наизусть начальныя молитвы, молитву утреннюю 
и вечернюю (Къ Тебѣ Владыко Человѣколюбье, Отъ сна, воставъ 
прибѣгаю, Господи Боже нашъ, еже согрѣшихъ во дни семъ сло

вомъ, дѣломъ и помышленіемъ), Богородице Дѣво, радуйся, До" 
стойно есть, молитву Ангелю хранителю, Символъ вѣры и Десять 
заповѣдей; б) умѣть свободно и толково читать какъ обыкновен
ную гражданскую печать, такъ и курсивную, умѣть читать безъ 

затрудненія славянскую печать. Само собою разумѣется, что посту
пающія дѣвочки должны умѣть писать по линейкамъ и разбирать 

безъ затрудненія четкую рукопись; б) по ариѳметикѣ умѣть писать 

цифры и производить умственныя вычисленія надъ числами въ 
предѣлахъ десяти; 3) до утвержденія Его Преосвященствомъ жур
нала совѣта относительно принятія въ училище, дѣвочки остаются 
на попеченіи родителей и родственниковъ, въ квартирахъ, и не 
могутъ быть помѣщаемы въ училищѣ до тѣхъ поръ; по утвержде
ніи же, желающіе помѣстить своихъ дочерей и родственницъ въ 
училищѣ, предварительно вносятъ установленную плату за содер
жаніе за полугодіе впередъ и, сверхъ того, единовременно на пер
воначальное обзаведеніе 20 руб.; 4) желающіе просить совѣтъ о 
принятіи сиротъ и дочерей несостоятельныхъ родителей на полное 
или полуепархіальное содержаніе подаютъ о томъ въ совѣтъ не
премѣнно особое прошеніе, при которомъ должны быть приложены 
свѣдѣнія о несостоятельности по формѣ, данной Епархіальнымъ 

Начальствомъ для испрошенія пособій въ духовномъ попечитель
ствѣ. Свѣдѣнія эти должны быть точно также удостовѣрены, какъ 
и при прошеніяхъ въ попечительство. Неисполнившіе сего условія 

вынуждены будутъ жить на квартирахъ, вмѣстѣ съ представляе
мыми ими дѣвицами довольно продолжительное время, до собранія 

совѣтомъ свѣдѣній о ихъ несостоятельности. Въ виду этого, со
вѣтъ убѣдительно проситъ оо. благочинныхъ о настоящихъ усло
віяхъ пріема въ училище поставить въ извѣстность все иодвѣдо- 

мое имъ духовенство.

Редакторъ В. Калалпузовъ.



САМАРСКІЯ
ЕПаКШЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 12. 1882 г. іюня 15-го.
пі Годъ шестнадцатый.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:—Г. Ставрополь и его храмы.—(продолженіе).—Иргизскіе ра
скольническіе монастыри—(продолженіе).—Объявленіе/

его храмы.
(Продолженіе).

Въ 1660 году Царь и Государь -.Алексѣй Михаиловичъ (*) 

грамотою пожаловалъ „межъ Синбирска и Самары въ соляныхъ го

рахъ" Надѣивское Усолье съ варницами, со всѣми варничными за

водами, съ крестьянами и бобылями, съ рыбными ловлями и со 

всѣми угодьями въ монастырь Рождества Пресвятыя Богородицы и 

великаго чудотворца Саввы Сторожевскаго, основанный въ 1407 

году преподобнымъ Саввою, ученикомъ преподобнаго Сергія. Жа-

(*) Монастырь Савво-Сторожевскій находится въ Московской гу
берніи въ 1-й верстѣ отъ Звенигорода на мѣстѣ Сторожи. Онъ 

былъ подъ особымъ покровительствомъ Царя Алексѣя Михаило

вича, соорудившаго кругомъ его каменную ограду и въ немъ об

ширный для временнаго своего пребыванія дворецъ въ 1650 г. 

Копія съ копіи сей грамоты находится въ дѣлахъ Ставропольской 

Думы. Скрѣпилъ сію отказную грамоту Ивашка Мошнинъ.
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ломяпая же грамота на владѣніе | Усольемъ дана была Савво- 

Оторожевскому монастырю на имя Архимандрита Сильвестра и ке

ларя старца Вельямина Горсткина съ братіею чрезъ 13 лѣтъ—въ 

1673 г., а опись и межевыя; книги' чрезъ нѣсколько лѣтъ посту

пили въ приказъ Казанскаго дворца, за скрѣпою „казанца Тимо

ѳея Кошелева", такъ какъ Усолье состояло тогда въ Казан

скомъ округѣ.
Границы Усольскаго въ то время монастырскаго имѣнія равня

лись границамъ нынѣшняго Усольскаго имѣнія, состоящаго во вла

дѣніи графа В. П. Орлова-Давыдова, притомъ со включеніемъ— 

па правой сторонѣ Волги земель Горбуновскихъ, Кускинскихъ, 

Тукшумскихъ, Шигонскихъ. Переволоцкихъ и волостей Жегулев- 

ской и собственно Усольской, а па лѣвой сторонѣ Волги или на 

луговой—Борковской волости, съ нынѣшнею землею на коей стоитъ 

г. Ставрополь.

Во время владѣнія монастыремъ Усолья, село это продолжало 

еще существовать въ “видѣ крѣпостцы деревянной съ воротами на 

западной и восточной • сТоронахър съ Церковью въ ней во имя 
Преображенія Господня и съ кельями для монашествующихъ (*). 

Для защиты крѣпостцы переданы монастырю отъ прежнихъ вла

дѣльцевъ купцовъ Строгановыхъ и Свѣшниковнхъ три модныя пуш

ки въ 19,' 8 и 7 пудовѣ и 5 желѣзныхъ на станкахъ, 77 

ядеръ, 30 пищалей, 40 копій съ древками, 1 барабанъ, 1 знамя 

дорогильное шелковое и 2 знамя кумачныя (**),

(*) Церковная утварь вся была отъ монастыря; доселѣ сохра

нились сосуды 1685 г. Евангеліе 1677 г.
(**) Во время монастырскаго владѣнія Усольемъ, въ слободкѣ 

Усольской было 117 Душъ, земли пашенной монастырской 170 

четвертей въ полѣ, да въ дву потомужъ, или 669 нынѣшнихъ 

десятинъ; сѣнокосной монастырской 10,210 копенъ/
Въ Верооие-Усольской слободкѣ считалось пашенной земли 

монастырской 73, и крестьянской 146, всей 219 четвертей въ 
полѣ, да въ дву потому же, или 98572дес.,и сѣнокосной только 

одной крестьянской 730 копенъ или1 73 десятины.
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Внѣ крѣпостцы ближе къ озеру Усольскому," полти на берегу его, 

въ трехъ большихъ сараяхъ были расположены 6 соляныхъ варницъ 

для варки изъ соляной воды соли, съ названіями вышеупомянуты
ми Кромѣ варницъ тутъ же были два амбара для складки хлѣба, 

соли и рыбы, и трубы — колодцы соляной воды. На луговой сторонѣ 
Волги была также отдана съ варницами Кунья Воложка съ заво
дами, лѣсами во владѣніе монастыря.

Въ Нижм-Усолъской слободкѣ было земли монастырской 

пашенной 59 и крестьянской 114, всего 173 четверти въ полѣ, 
да въ дву пМому же,”илй 769 десят., 'и сѣнокосной одной кресть

янской 570 копенъ или 57 десятинъ.
ВъПГоркинѣ бу бракѣ было земли пашенной монастырской 

23, крестьянской 46, всего 69 четвертей въ полѣ да въ дву 
потому же,г или 323’/й десятины, и сѣнокосной одной крестьянской 

230 копенъ йли 23 десяТйны.
Всего въ прихбдѣ Усольскомъ было тогда крестьянъ 516 душъ 

муж. пбла.
Въ с. ЖигуляХЪ, въ которомъ монастырь выстроилъ церковь 

во имя ВойнесеПія Господня, пашенной земли было 361 четверть, 
да въ дву пбтойу же, или 16241/я десят., сѣнокосной 5778 ко

пенъ или 577 ’/е ДѳсяТ.
Въ слободѣ ПеревоЛоцкоіі пашенной земли было 140 чет

вертей въ полѣ да въ двухѣ потомуже, или 630 десят., и сѣно
косной 2700 копенъ или 270 Десят. :

Кромѣ сёЛеній русскихъ, при монастырѣ значились три чуваш
скія деревни на НагайскомЪ броду и Новый Теплый Станъ па 

Брусьянскомъ ключѣ.
Всего въ монастырской вотчинѣ,1 по писцовымъ книгамъ, было 

дворовъ 299, народонаселенія 967 дупгь м. п., землѣ всей па

шенной, сѣнокосной, удобной и неудобной къ распашкѣ и подъ 
лѣсами и въ степяхъ 65,716 десятинъ, лѣсъ Мурманскій боръ 

27 верстъ длины и 5 ширины,’ Лѣсъ черный 7 верстъ длины и 
6 верстъ ширины, Да за Волгбю Ягодиискій боръ 20 верстъ дли
ны и ширины 3 вѳрсты^ОЙ саженъ. Рыбный ловли простирались
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Послѣдующіе Цари и Государи своими грамотами подтверждали 
нрляа обладанія Усольскимъ имѣніемъ по правую и лѣвую сторону 
р. Волги съ Куньею Волошкою этому Савво-Сторожевскому мона
стырю и давали даже другія привиллегіи и льготы (*). Такъ гра
мотою Царя и Государя Ѳеодора Алексѣевича въ 1682 году со 
всего монастырскаго имѣнія никакихъ податей имать не велѣно, а 
грамотою царей Іоанна и Петра Алексѣевичей и царевны Софіи 
Алексѣевны съ Усольскаго Муромскаго бора и съ звѣроловья и 
съ рыбныхъ ловель весь верховый и бортный оброкъ повѳлѣно

на нѣсколько десятковъ верстъ, по р. Волгѣ; около г. Сызрани 
воды рыбныя даны 1673 г., . вмѣадУфимскихъ, .взятыхъ въ казну; 
водами управлялъ соборный іеромонахъ Савво-Сторожевскаго мо
настыря Самуилъ.

(*) Эти привиллегіи и льготы, ,а равно изобиліе земли, лѣсовъ, 
луговъ и всякихъ угодій подъ мирнымъ и спокойнымъ управлені
емъ монашествующихъ привлекли отовсюду много народа па .жи
тельство въ имѣніи Усольскомъ. Въ слѣдствіе чего въ усольскомъ 
монастырскомъ имѣніи явились новыя .поселенія, и первѣе всего с. 
Валы, которое образовали выходцы изъ с. ІЦальковки, гдѣ нынѣ 
стоитъ городъ Вольскъ, и которое получило названіе отъ огром
ныхъ валовъ около селенія до нынѣ существующихъ* Второе Ря

зань съ деревнею сего же имени, населенною выходцами изъ Пе
реяславля Рязанскаго и гдѣ, по преданію, имѣлъ пристанище иди 
городокъ среди лѣса Стенька Разинъ.

Въ деревнѣ Рязановѣ до сихъ поръ видны сдѣланныя будто бы 
Разинымъ па самомъ берегу р. Волги укрѣпленія для прикрытія 
его выхода съ Волги. Сказываютъ даже, будто бы есть еще пе;- 
щ«ра около того же мѣср, простирающаяся до горъ Жегулевскихъ 
и будто бы Разинъ хотѣлъ (намѣреніе невозможное) современенъ 
устроить тутъ подземельный проходъ отъ Волжскаго , берега Рязан
скаго до Волжскаго берега Жегулевскаго, такъ что, въ случаѣ его 
преслѣдованія, онъ могъ явиться неожиданно чрезъ нѣсколько ча
совъ на Волгѣ въ двухъ пунктахъ, раздѣленныхъ .между собою 
теченіемъ рѣки больше, чѣмъ па 100 верстъ.
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изъять и владѣть тѣмъ боромъ и угодьями Саввинскому монасты
рю по прежнему (*),

1710 года февраля 16 дня, но имянному Великаго Госу- 
даря Петра I указу, повелѣла Савво-Сторожсвскаго монастыря въ 

Казанскомъ уѣздѣ Надѣинскоѳ Усолье, до село Спасскаго монасты
ря въ Симбирскомъ уѣздѣ Кануевскоѳ городище съ селамн и де

ревнями, съ крестьяны, съ пашнею и сѣнными покосами, и съ 
соляными варницами и со всѣми угодьями, но писцовымъ, межо

вымъ и переписнымъ книгамъ, и съ хлѣбомъ отдать въ вѣчное 
владѣніе Римскаго и Россійскаго государства князю Ижерскому и 

Всероссійскому, надъ войсками учрежденному генералъ-фельдмаршалу 

и кавалеру Александру Даниловичу Меньшикову, женѣ его и дѣ

тямъ вмѣсто тѣхъ вотчинъ, которые у него взяты будутъ къ но- 
позавоеваннымъ городамъ Венгріи (**).

Границы Усольской вотчины Меньшикова, согласно писцовымъ,

(*) Съ окончаніемъ XVII столѣтія собственно кончилось незави
симое управленіе мопашествующихъ Усоль?кимъ имѣніемъ, продол
жавшееся 40 лѣтъ. Съ наступленіемъ XVIII ст. по указу Петра 

І-го 24 генваря 1701 г. всѣ монастырскія имѣнія, въ томъ чи
слѣ и Саввинское Усольское поступило въ управленіе монастыр

скаго приказа, подъ вѣдѣніе свѣтскихъ чиновниковъ, съ выдачею 
изъ онаго монахамъ по 10 руб. деньгами и хлѣбомъ по 10 чет

вертей въ годъ каждому, и съ обращеніемъ остальныхъ суммъ на 
госпитали, училища и другія богоугодныя заведенія и цѣли. Но 

это можно сказать, косвенное, владѣніе монашествующихъ Усольемъ 
продолжалось не болѣе 10 лѣтъ; всего же Усолье йодъ вѣдѣніемъ 

монастырскимъ было ровно 50 лѣтъ. Си. записки къ истор. Петра 

Великаго ни. 26, гл. 11, стр. 161 и примѣчаніе.

(**) Петръ I, возведшій Меньшикова въ княжеское достоинство, 
осыпалъ ѳге несмѣтными богатствами. По первой ревизской пере

писи, окончившейся въ 1720 году, кромѣ 32,886 человѣкъ, счи

талось въ ого владѣніяхъ 82,095 душъ муж пола. слѣдовательно, 
всѣхъ крѣпостныхъ крестьянъ у него было болѣе 114,000, въ 

составъ коихъ входило и Усольское имѣніе.
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межевымъ и переписнымъ книгамъ,:въ равное время до него учи
неннымъ, повторены и остались тѣ же самыя, въ нагорной и лу
говой сторонѣ р. Волги, какія были означены мри передачѣ У- 
солья въ монастырское владѣніе (*).

Князь Меньшиковъ владѣлъ Усольскимъ имѣніемъ до дня ли
шенія его всѣхъ почестей и ссылки въ Сибирь, около 20 лѣтъ. 
Послѣ него Усольское имѣніе все описано въ казну Государеву.

Усольское имѣніе, поступивъ въ казну съ 1730 г. и, сдѣлалось 
подвѣдомственно управленію Дворцовому и Экономическому (**); для 
сбора податей съ него тутъ жили драгоманы, ио народному выраженію.

(*) Во время управленія имѣніемъ Усольскимъ княземъ Меньши
ковымъ, явились новыя селенія въ Усольскомъ имѣніи: 1) Ах- 

туша, куда какъ передаютъ, были пересолены большею частію 
жители изъ г. Балахны и гдѣ доселѣ родъ Балахонцевыхъ суще
ствуетъ. Жители сего селенія доселѣ, руководимые преданіями, 
разсказываютъ, что во дни Меньшикова дѣды ихъ и прадѣды 
жили какъ бы въ золотомъ вѣкѣ. 2) Александровка, построеніе 
которой приписываютъ князю Меньшикову съ церковію во имя св. 
Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго, соимяннаго святаго 
князю. Чрезъ 60 лѣтъ селеніе это названо Александровкою на
горною, въ отличіе отъ другой Александровки луговой за Волгою, 
находящеюся нынѣ въ Самарскомъ уѣздѣ. 3) Русская Морковки. 
При началѣ своего появленія—это были ничто иное какъ кресть
янскіе хутора—-селъ Усолья, Жегулей и Валовъ,1 стоявшіе на томъ 
мѣегѣ, гдѣ нынѣ городъ Ставрополь. При основаніи сего города 
всѣ эти хутора за исключеніемъ не многихъ приписавшихся къ 
городу, сосредоточились въ одну деревню Ворновку, о коей упо
минается при размежеваніи земель около Ставрополя въ 1741 году. 
Въ 1770 годахъ возлѣ нея поселена была Мордва, и первая въ 
отличіе отъ деревни этой Мордовской Ворковки, получила' назва
ніе Русской. 4) Деревня Комаровка, образовавшаяся около рѣки 
Усы изъ переселенцевъ изъ Усольскихъ, что подъ горою слободъ, 
о) Роселокъ Шпіоны сформировался въ; это время въ соло,

( ) Изъ этой эпохи оЬтались въ памяти народа времена Би-
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Казна владѣла Усольемъ и Усольскимъ имѣніемъ около сорока 

лѣтъ (*).

1768 года апрѣля 23 дня, Императрица Екатерина П, по 
прошенію близкихъ къ престолу пятерыхъ братьевъ графовъ Орло

выхъ, приписала къ казенному вѣдомству собственное ихъ недвижимое 
имѣніе, разсѣянное въ разныхъ губерніяхъ съ 7036 душами кре

стьянъ, и въ. замѣнъ оныхъ пожаловала имѣніе, состоящее тогда

рона, но ихъ жестокости, когда, за недоимку нѣсколькихъ лептъ, 
подвергали народъ страшнымъ истязаніямъ.,

Въ эту то эпоху владѣнія Усольемъ казною появился за Вол

гою на Усольской землѣ городъ Ставрополь, нарушивъ такимъ об

разомъ единство Усольскаго имѣнія. Хутора крестьянъ Усолья, 

Жѳгулей, Валовъ принадлежащихъ Усольскому имѣнію нераздѣль

ному, были снесены и на нихъ воздвигнутъ былъ городъ. Такъ 

какъ съ основаніемъ города, открыта была продажа соли отъ каз
ны, то, но ея распоряженію, соляныя варницы Усольскія стали по

степенно закрывать, уничтожать, разсольныя трубы заваливать вся

кою нечистотою.
Съ этого времени кончились славные нѣкогда Усольскіе вар

ничные заводы, существовавшіе около 200 лѣтъ.

Соляная вода изъ горъ Усольскихъ доселѣ течетъ въ родѣ клю
чей. На вкусъ она свойства тухлаго. Жители Усолья между тѣмъ 
пользуются ею для соленія огурцовъ, закваски хлѣба, причемъ 

тухлость ея совершенно уничтожается, что доказывается тѣмъ, что 

какъ огурцы, такъ и хлѣбъ сохраняютъ свои свойства.

(*) Во время управленія Усольскимъ имѣніемъ казною, въ на
горной сторонѣ' явился, послѣ передачи земли подъ городъ Ставро

поль, новый владѣлецъ г. Левашовъ, при которомъ Усольское 
имѣніе раздѣлилось на двѣ не ровныя половины, къ востоку соб

ственно Усольскую, а къ западу ПІигонскую. Изъ Усольска

го прежняго имѣнія, какъ принадлежащаго казнѣ, въ то время 
вырѣзана земля отъ села Мавы вплоть до р. Усы. Земля эта на
всегда осталась за Левашовымъ, безъ всякаго вознагражденія бу

дущимъ владѣльцамъ Усолья.
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въ Симбирскомъ и Сызранскомъ уѣздахъ съ 9571 дуіп.,міринад

лежащее прежде монастырямъ Новодѣвичьему Благовѣщенскому, 

Христорождественскому, Савво-Сторожевскому и др. Въ составъ 

пожалованнаго имѣнія входили: 1) село Новодѣвичье, съ селомъ 

Кускинымъ и деревнею Камы топкою; 2) Усолье съ прежними 

селами и деревнями какъ то Надѣинскаго, Монастырскаго 

и Меньшикова имѣнія, но ту и другую сторону рі Волги; 3) село 

Рооюдествсио съ селомъ Новинками и деревнею Выползовою; 4) 
села Винновка, Аскулы, Сосновый Солонецъ, Брусъяны, 

деревни мордовскіе—Бахилово, ПІелехметь, Торново, Ширяево, 

Борковка, Плотеневка и чувашскія деревни—Березовый Солонецъ, 

Серюкаево, Каркала, Тайдахтино, Чириково, и наконецъ на лу- 

совой сторонѣ р. Волги ниже г. Самары, деревня Кануѳвка, ны

нѣ село;
Всѣ эти села и деревни даны братьямъ графамъ Орловымъ со 

всѣми къ нимъ приписанными землями, лѣсами-, лугами и со вся

кими угодьями и совсѣми даже но приписанными къ нимъ землями, 

но состоящими въ нагорной сторонѣ р. Волги, въ Самарской, лукѣ, 

кромѣ помѣщичьихъ.

Съ тѣмъ вмѣстѣ графамъ Орловымъ пожалованы и рыбныя лов 

ли Новодѣвиченской, Усольской и Рождественской волостей, и 

.Ясминыхъ сказанныхъ селеній, которые тогда отдавались казною 

грамотами изъ оброку монастырямъ прежнимъ Новодѣвичьему Бла 

говѣщенскому, Савво-Сторожевскому и Христорождественскому.

Наконецъ имъ же графамъ Орловымъ Высочайше повелѣно от

вести па луговой сторонѣ р. Волги возлѣ города Ставрополя, и 
затѣмъ ниже Самары, еще земли къ деревнѣ Кунѣевкѣ ивъ пусто* 

порожней на каждую ревизскую душу по межевой инструкціи.
Этою то статьею сильные графы воспользовались и вмѣсто одной 

Кунѣевки въ послѣдствіи (1770 и 17.7,1 г.г.) явились всѣ; тѣ 

селенія, населенныя изъ селъ нагорной стороны, которыя идутъ 

отъ г. Самары по луговой сторонѣ р. Волги до самыхъ хуторовъ 
Печерскихъ, а именно нынѣшнія селы: Воскресенское / Покровское, 
Екатериновка, съ деревнями Григорьевкою, Алексѣевкою, Влади- 
міровкою, и Луговая Александровка, Къ нимъ въ послѣдствіи при-
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соединены графомъ В. Г. Орловымъ прежде деревни, нынѣ села; 
Преполовенское, Мыльное тожъ, и Натальино.

Такимъ образомъ границы прежняго Усольскаго имѣнія совер

шенно измѣнились. Самарская Лука въ нагорной сторонѣ и за

тѣмъ* на луговой сторонѣ противъ Усолья около Ставрополя дерев

ни съ ихъ Землями. стали однимъ нераздѣльнымъ имѣніемъ, село же 
Усолье сдѣлалось какъ бы центромъ этого имѣнія. Въ нагорной 

сторонѣ и .въ Самарской лукѣ не принадлежали графамъ только 

села—Маза графа Левашова и другихъ помѣщиковъ какъ то: Ко- 

локольцовка, Осиновкар Ермаково, Ширяево и Моркваши.
Въ жалованной грамотѣ графамъ на Усольское имѣніе, даро

ванной Императрицею Екатериною II въ 1770 г., означены йод

ные титулы 5-ти братьевъ графовъ Орловыхъ такъ: 1-й Генералъ 
Фельдцѳхмѳйстеръ надъ фортификаціями, Генералъ-Директоръ, Ка

валергардскаго корпуса Шефъ, Генералъ-Адъютантъ, Дѣйствитель

ный камергеръ, Лейбъ-гвардіи коннаго полка подполковникъ, кан
целяріи опекунствъ иностранныхъ Президентъ и Кавалеръ Князь 

Григорій Григорьевичъ Орловъ; 2-й Генералъ Аншефъ и Кава

леръ графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ-Чесмѳяскій; 3-й Гене

ралъ Аншефъ и Кавалеръ Ѳеодоръ Григорьевичъ Орловъ; 4-й 
Генералъ поручикъ графъ Владиміръ Григорьевичъ Орловъ; 5-й 

Лейбъ-гвардіи капитанъ Іоаннъ Гриюрьевичъ Орловъ.
Этотъ послѣдній графъ, младшій но чину, но старшій по рож

денію, съ общаго согласія братьевъ, и по своему желанію, со вре
мени поступленія въ ихъ владѣніе Усольскаго имѣнія, принялъ на 
себя главное управленіе этимъ имѣніемъ (*), взявъ въ помощь себѣ

(*) Графъ Иванъ Григорьевичъ еще прежде поступленія Усоль

скаго имѣнія въ полное, владѣніе графовъ, въ твердой надеждѣ на 

это, именно въ 1764 г., съ, согласія братьевъ, пріобрѣлъ покуп
кою у помѣщика Головина въ 40 верстахъ отъ Симбирска въ 
Ставропольскомъ уѣздѣ соло Вознесенское, Головкино тожъ, Кра- 

ненки и нѣсколько душъ въ «.Майнѣ и, живя постоянно въ Го

ловкинѣ съ своемъ семействомъ, построилъ тамъ для.лріова Госу 

дарыни Императрицы, Великой Екатерины П съ свитбю/в]івъ,« войй
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Сямбиршю .поиѣщига, коллежскаго асессора Аѳанасія Ивановича 

Мещеринова (*), съ которымъ совмѣстно вдѣлалъ пересоленіе кре- 
стьянъ изъ нагорной стороны, Волги на луговую, какъ то: нѣ
сколько семействъ—изъ Мордовской Борковки около г. Ставрополя, 
изъ Еускина, Шиловъ и др. до нынѣшнихъ Печерскихъ хуторовъ.

Въ 1783 г. апрѣля 13 дня скончался князь Григорій Гри
горьевичъ, по имѣніе оставалось пока не раздѣльнымъ. Первый 
раздѣлъ Усольскаго имѣнія послѣдовалъ 18 ноября 1791 года, 
но смерти графа Ивана Григорьевича (**), между графами Алек
сѣемъ, Ѳеодоромъ и Владиміромъ Григорьевичами; а по смерти

состояли князь Григорій и графъ Владиміръ, огромный дворецъ, 
въ которомъ и принималъ Императрицу во время. ея путешествія 
но р. Волгѣ.

(*) Графы Орловы имѣли земли и угодья съ крестьянами, какъ 
выше сказано, въ разныхъ губерніяхъ, такъ что нельзя ихъ было 
приблизительно сосредоточить по управленію. Пользуясь милостями 
Государыни Императрицы, они просили Ее дозволить обмѣнять на 
болѣе сосредоточенное имѣніе. Когда милостивая Государыня доз
волила это, то по просьбѣ графовъ помѣщикъ Мещериновъ первѣе 
всего осмотрѣлъ Усольское имѣніе, затѣмъ пересмотрѣлъ свободныя 
казенныя имѣнія въ разныхъ мѣстахъ по рѣкѣ Камѣ. Осмотрѣвши, 
Мещериновъ ві> заключеніе пришелъ къ тому, что. въ полномъ 
своемъ составѣ Усольское имѣніе въ Самарской лукѣ есть одно 
изъ лучшихъ въ цѣлой Россіи по обилію лѣсовъ, луговъ, пашен
ныхъ земель, рыбныхъ ловель и всякихъ угодій, даваемыхъ Вол
гою на обѣихъ ея сторонахъ, и не ошибся къ особенному удоволь
ствію графовъ.

( *) Послѣ смерти Ивана Григорьевича, графы братья село 
Головкипо съ дворцомъ, мебелью и съ Кременками отдали су
пругѣ его Елизаветѣ Ѳеодоровнѣ, и такимъ образомъ имѣніе это 
вышло изъ круга общаго1 графскаго Усольскаго имѣнія. Самый 
дворецъ былъ разобранъ въ половинѣ настоящаго столѣтія, а за 
тѣмъ нѣсколько душъ въ селѣ Майнѣ перешли во владѣніе графа 
Владиміра Григорьевича. .
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Ѳеодора Григорьевича, вскорѣ послѣдовавшей, сдѣланъ и второй 
раздѣлъ этого имѣнія между двумя братьями Алексѣемъ и Влади
міромъ Григорьевичемъ. По второму сему раздѣлу графу Алексѣю 
Григорьевичу Орлову-Чесменскому достались села Нцводѣвичье, Кус- 
кино, деревня Камышенка, Анненскій поселокъ, Переволока, Вин
новкаи Березовый Солонецъ въ нагорной сторонѣ Волги, а въ 
луговой вся Екатериповская волость. Графу Владиміру Григорь
евичу по сему раздѣ.лу достались волости въ нагорной сторонѣ 
Полги Усольская,. Жегулевская, Аскульская и Рождественская, а 
въ, луговой сторонѣ Волги, Ставропольскаго уѣзда, что противъ 
Усолья, Борковская, и въ Самарскомъ уѣздѣ, близь г. Самары, села 
Воскресенское и Покровское (*).

(*) Въ дополненіе къ примѣчаніямъ поіНіщаемъ и это. Графъ 
Владиміръ Григорьевичъ, Орловъ скончался 1831 года февраля 
28 дня, 87 лѣтъ, 7 мѣсяцевъ, Такъ какъ у сына его, прямаго на
слѣдника, графа Григорія Владиміровича, умершаго отъ удара въ 
1826 году, не осталось дѣтей, то наслѣдницами обширнаго граф- 

• скаго Усольскаго имѣнія сдѣлались двѣ его дочери Екатерина и Со
фія и внукъ его отъ 3-й дочери Наталіи Владиміровны Влади
міръ Петровичъ Давыдовъ, владѣлецъ (нынѣ покойный) Усолья 
графъ Орловъ-Давыдовъ. Посему все имѣніе, по смерти графа Вла
диміра Григорьевича, ,было раздѣлено на три части. Софья Влади- 
міровна, графиня Панина, получила паевою долю верховыя граф
скія вотчины; Екатерина Владимірошід, жена бригадира Новосиль
цева, получила изъ Усольскаго имѣнія въ нагорной сторонѣ Волги 
волости Аскульскую, Рождественскую и въ луговой сторонѣ Волги 
Покровскую съ Рязановской, а внукъ графа В. П. Давыдовъ по
лучилъ волости Усольскую, Жегулевскую въ нагорной сторонѣ 
Волги, Борковскую въ Ставропольской мѣстности, и Прѳполовен- 
скую — Натальинскую въ луговой. Кромѣ сего, по смерти Новосиль
цевой въ 1849 г. ему достались волости Аскульская (дынѣ прц- 
падлежащця дочери его Н. В. княгини Долгорукой) и Ряза нев
ская, а водости Рождественская и Покровская графу Панину, ны
нѣ же первой дочери его графцнѣ Лэдашецой., По смерти сестры
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Такъ какъ мѣстность, на которой построенъ городъ Ставрополь, 
взхавна принадлежала Усольскому имѣнію, и не взирая на разныя 
судьбы его владѣтелей,. никогда не исключалась изъ состава сего 
имѣнія, даже во время владѣнія Усольемъ казною, то графъ Вла- 

сего графа Орлова-Давыдова графини Вильтгейштейнъ къ Усоль
скому имѣнію присоединена была и Тукшумская волость, Съ сего 
времени, такимъ образомъ, округлилось опять Усольское имѣніе и 
въ такомъ видѣ существуетъ до настоящаго времени.

При графахъ Орловыхъ, во время совмѣстнаго ихъ владѣнія 
Усольскимъ имѣніемъ, крестьяне платили имъ оброкъ по 3 руб. 
ассигнаціями или мѣди съ ревизской души по всѣмъ селеніямъ, не 
исключая и Борковской волости. Это было тогда, когда овца сто
ила 30 коп. мѣдью, осмина ржи 4 мѣры 40 коп., рыба прода
валась не вѣсомъ, а счетомъ и 10 лещей и судаковъ крупныхъ 
стоили 7, 8 коп. Съ постройкою винокуреннаго завода близь ро
щи, именуемой нынѣ звѣринецъ, Усольскіе и другіе крестьяне об
ращены на трехдневную барщину и хлѣбопашество, что въ исторіи 
Усолья означено первою барщиною, Памятною между крестьянами 
по своей трудности. Графъ Владиміръ Григорьевичъ эту тяжелую 
трехдневную барщину, въ бытность свою въ Усольѣ 1795 года, 
обратилъ опять, по ходатайству крестьянъ тѣхъ, на оброкъ сначала въ 
10 руб., а потомъ въ 25 руб. съ ревизской души, что и про

должалось до смерти графа Владиміра Григорьевича въ 1831 г.
Въ 1770 г., въ бытность этого графа въ Усольѣ, крестьяне со

гласились имѣть училища на господскомъ содержаніи въ селахъ: У- 
сольѣ, Ахтушѣ, Переволокѣ, Кускивѣ, Шигонахъ и Поводѣвичьѣ, 
изъ коихъ потомъ вышло много учениковъ, доселѣ занимающихъ 
должности при Усольской конторѣ и другихъ мѣстахъ;.

При графѣ Владимірѣ Григорьевичѣ была заведена охота соко
линая и псовая, для чего были выстроены два двора—птичій, 
въ коемъ содержались соколы, ястреба-и др., и по коимъ люди, 
завѣдывающіе сими дворами, именовались сокольники, ястребники, 
и псовый, въ коемъ содержались по однимъ около 15? собакъ 
разной породы, а по другимъ до 300. Особенно любили охотиться 
графъ Иванъ Григорьевичъ’ и Мещериновъ.
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диміръ Григорьевичъ Орловъ, какъ преемственный владѣтель, про

силъ Государыню Императрицу. Екатерину II, въ замѣнъ земли, от- 

шедшей подъ городъ Ставрополь съ ея необходимыми угодьями, 

прирѣзать и округлить на луговой сторонѣ р. Волги землю изъ 
казенныхъ земель. Поданное прошеніе сіе графомъ Императрица

Для пойманныхъ медвѣдей, волковъ, лисицъ и зайцевъ „и дру

гихъ звѣрей отведена была близь Усолья роща, доселѣ именуемая 

звѣринецъ, огороженная со всѣхъ сторовъ и имѣвшая перегородки 

внутри, но такъ искусно, что, по сказанію народа, въ рощу было 

много дверей, но для выхода изъ ней ни одной.

Были устроены заводы конный, уничтоженный въ 1793 году, 

винокуренный, уничтоженный, въ силу необходимости для предохра
ненія народа, въ 1796 году, салотопенный, сгорѣвшій въ 1798 

г,, мыловаренный, не принесшій впрочемъ пользы, водяные муко

мольныя большія мельницы о многихъ поставахъ, существущія досолѣ.

;На караульномъ, спасительномъ для прежняго Усолья, бугрѣ 

была графами выстроена деревянная вся въ стеклахъ бесѣдка, отъ 

чего съ тѣхъ поръ и доселѣ, не смотря уже на ее не существова
ніе, горный этотъ бугоръ носить названіе свѣтелки. Съ этой воз

вышенности открывается видъ далеко па окрестности въ нагорной 

сторонѣ—къ Симбирску и къ Самарѣ и за Самарою во всѣ сто

роны. Графы имѣли, какъ говорятъ,. такую подзорную трубу, что 
въ нее они усматривали Симбирскъ, по прямой линіи болѣе 100 

верстъ.
При покойномъ владѣльцѣ графѣ Владимірѣ Петровичѣ Орловѣ- 

Давыдовѣ выстроена па этой горѣ многооконная каменная башня, 

и сдѣ чанъ подъѣздъ къ ней по горѣ зигзагами. По разсказами 

покойнаго преосвященнаго Симбирскаго Ѳеодотія, бывшаго въ этой 

башнѣ въ 50 годахъ, онъ видѣлъ съ нея безъ пособ.я трубы Сим

бирскъ. Чтобы провѣрить это, мы, разъ улучивъ тихую, свѣтлую 

погоду, нарочито ѣздили къ этой башнѣ, съ которой, дѣйстви

тельно, былъ простымъ зрѣніемъ видѣнъ нами Симбирскій каѳед

ральный соборъ, отражавшійся своею бѣлизною на солнцѣ около 

Ю ч. утра
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’ій рязмотрііиіе ѣъ Правительствующій Сят, № воемуЖс 
й это «реия равсиатривмось дѣло-о шиѣ и .тѣсѣ Около'Ставро- 

поля’, по прошенію' общаго присутствія Ставропольской городской дума. 

Поелику же на основаніи писцовыхъ/ межевыхъ и переписныхъ 

книгъ, хранившпхтя въ Казанскомъ приказѣ, а ‘равно на основа
ніи указовъ и отказныхъ грамотъ Царей и Государей выяснилось, 

что земля, на которой построенъ г. Ставрополь, значилась непре
рывно въ составѣ и въ кругѣ Усольскаго имѣнія, начиная съ куп

цовъ Свѣтешниковыхъ и до передачи оной графамъ, такъ что и 

само правительство не исключило оную изъ этого состава и круга 

въ то время, когда предписывало строить городъ для крещеныхъ 
калмыковъ; то Правительствующій Сенатъ отказалъ Ставропольской 

Думѣ въ искѣ земли съ лѣсами, по праву принадлежащей графу 

Владиміру Григорьевичу Орлову, предписавъ въ замѣнъ отведенной 

подъ городъ прирѣзать и межами обставить земли изъ казенныхъ 

дачь около Ставрополя, каковое обмежеваніе и сдѣлано въ 1795 

году. Самое же дѣло сіе съ тѣхъ поръ и доселѣ носитъ названіе 

поверстной Ставропольской дачи, подробные документы коей, за

ключая въ себѣ изложеніе судьбы Усолья ' съ 1532 по 1795 

год. хранятся какъ въ Ставропольской Думѣ, такъ и Усольской 

конторѣ.

Засимъ, чтобы положить конецъ всѣмъ недоумѣніямъ и откло

нить въ будущемъ притязаніе на разнаго рода иски со стороны 
Ставрополя, Правительство предписало произвесть въ 1798 г. ге

неральное размежеваніе земель и лѣсовъ, фактически принадлежа

щихъ городу и другимъ владѣльцамъ, причемъ, къ сожалѣнію, зем
ли принадлежащія духовенству не только не внесены въ особую 

опись для духовенства, но и опущены какъ бы никогда небыва
лыя во владѣніи ими. Вмѣсто пахатпой и сѣнокосной земли въ 

послѣдствіи положена была духовенству хлѣбная руга.

Во владѣніи же города Ставрополя по генеральному размеже
ванію съ того времени опредѣленно стало значиться земли удоб

ной и неудобной вмѣсто 20,000 дес. 5,461 дес. и 1,620 саж. 

подъ городомъ, сѣнокосами и лѣсами. 1 : •
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ИРГИЗСКІЕ
РАСКОЛЬНИЧЕСКІЕ МОНАСТЫРИ.

(Продолженіе).

Затѣмъ, все рядовое иночествующее населеніе Иргизскихъ мона

стырей составляли, по обыкновенному монастырскому уставу, мона

хи и схимонахи въ мужескихъ, монахини и схимонахини въ жен
скихъ монастыряхъ. Въ рядовомъ иночествующемъ населеніи Ир

гизскихъ монастырей особенно обращаетъ на себя вниманіе зна

чительное число схимонаховъ и схимонахинь, жившихъ одновре

менно въ каждомъ изъ монастырей Самую значительную 
чаегь населенія Иргизскихъ монастырей составляли нѳпринявшіѳ 

иночества, это—бѣльцы или послушники, бѣлицы или послуш

ницы. Бѣльцы и бѣлицы въ монастыряхъ были кандидатами и 

кандидатками па будущее «монашество. Поэтому, кромѣ мелкихъ 

„послугъ* и легкихъ работъ какъ для монастыря вообще, такъ 
въ особенности для евангельскихъ отцевъ и матерей, они боль

шею частью отправляли должность „клирошанъ* и пѣвцовъ, или 

пѣвицъ въ монастыряхъ. Въ числѣ своихъ жителей монастыри 
имѣли также довольно значительное количество простыхъ работ

никовъ и работницъ. Эти наемные рабочіе за извѣстную плату 
нанимались изъ раскольниковъ сосѣднихъ и отдаленныхъ поселеній 
для обработки монастырскихъ земель и для исполненія разнаго 
рода черныхъ я трудныхъ работъ. Наконецъ, былъ и особый 

классъ монастырскихъ жителей, извѣстный подъ именемъ гостей 

или посѣтителей. Нѣкоторые изъ нихъ проживали въ монастыряхъ 
не только по нѣсколько мѣсяцевъ, но даже по нѣсколько лѣтъ. Во 

всякомъ случаѣ гости или посѣтители никогда совершенно не из
чезали изъ монастырей, потому что на смѣну однихъ являлись 
другіе, и новый притокъ ихъ въ монастыри былъ постоянный. Бо

гатые купцы ближайшихъ къ Иргизу городовъ иногда отдавали

’) Подъ опредѣленіями Иргизскаго собора 1805 г. между про

чимъ подписались четыре схимонаха Нижне-Воскресенскаго мона

стыря.
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ВЪ Иргизсків монастыри своихъ собственныхъ сыновей и дочерей 

для воеовтанія и обученія. Здѣсь эти дѣти купцовъ проживали у 

своихъ родственниковъ и родстнниЦъ; или у знакомыхъ ихъ от
цевъ и матерей, у монастырскихъ, старцевъ и старицъ. Эти посѣ

тители или гости являлись впослѣдствіи самыми дѣятельными, піо

нерами раскола по всему нижнему Поволжью. Простые посѣтители 

или гости, по выходѣ изъ монастырей, получали выгодныя для себя 

должности уставщиковъ и попечителей въ раскольническихъ часов

няхъ и въ частыхъ молельныхъ домахъ, при чемъ въ мѣстахъ 

дѣятельности по своимъ должностямъ все старались направлять па 

поддержаніе интересовъ монастырей, гдѣ они прежде проживали. 

Богатые и привиллегированные посѣтители или гости были еще 

болѣе выгодны для Иргизскихъ монастырей. во всѣхъ отношеніяхъ. 

Помимо того, что въ періодъ ихъ проживанія въ монастыряхъ 

родители ихъ связались, самыми тѣсными нравственными узами съ 

монастырями и по естественному родственному чувству дѣлали въ 
монастыри богатыя приношенія, и сами эти посѣтители или гости, 

по выходѣ изъ монастырей, и въ мірѣ продолжали чувствовать 
тяготѣніемъ прежнему мѣсту своего воспитанія и обученія. Изъ 

нихъ впослѣдствіи времени выходили самые богатые и щедрые 

вкладчики и вкладчицы въ Иргизскіе монастыри; они жё впослѣд

ствіи являлись и самыми преданными и дѣятельными'ходатаями й 
ходатайницами за всѣ интересы Иргизскихъ монастырей^

По отношенію къ церковному благочинію Иргизскій край съ 

его монастырями для раскольниковъ--бѣглопоповцевъ имѣлъ то же 
значеніе, какое для православныхъ Аѳонъ. „Какъ по паденій 
благочестія въ старомъ Римѣ Цареградъ вторымъ Ёимбйъ бталѣ, 
такъ и но' паденіи благочестія во святой Аѳовской горѣ, второй 

Аѳонъ ла Иргязѣ явился1*, говорили обыкновенно про Йргизъ раС- 

кодьническіе начетчики. По всему пространству обширной Россіи 

раскольники—Йглоііоповцы, если желали выразить’особенную по
хвалу устройству церкви и ея принадлежностей,' строййости бого

служенія вообще и въ частности хоровому лыиолщдаю церковныхъ 
ігіияоііѣвиі, абадшои^іювории;, ,вВД[ІЪ 

какой вибудь особевно уважаемой . святынѣ, раскольники инвди-
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ральной Россіи, и отдаленныхъ ея окраинъ предпринимали на Ир- 
гизъ, въ это „царство иноковъ", по выраженію раскольническихъ 

начетчиковъ, религіозныя, путешествія, чтобы насладиться здѣсь 
зрѣлищемъ благолѣпія храмовъ, послушать „изряднаго осмогласія" 

и еще болѣе изряднаго „ангелоподобнаго демественнаго" пѣнія. 

И во всемъ этомъ раскольники—богомольцы находили полное се
бѣ удовлетвореніе на Иргизѣ. Даже сами московскіе раскольники, 

послѣдователи Рогожскаго кладбища, съ теченіемъ времени долж
ны были признать первенствующее религіозное значеніе въ расколѣ 

за Иргизскими монастырями и преклониться предъ ними. Нѣкото

рыя изъ церквей въ мужескихъ раскольническихъ монастыряхъ на 
Иргизѣ съ начала XIX столѣтія были уже каменныя, что было 

большою рѣдкостью въ расколѣ. Внутри—церкви Иргизскихъ мо

настырей изобиловали драгоцѣнностями, особенно почитаемыми ра

скольниками. Здѣсь были собраны въ большомъ количествѣ анти

минсы самаго древняго освященія, какъ объ этомъ говорили сами 
Иргизскіе раскольники х). Здѣсь было поразительное на взглядъ 

приходящаго свѣжаго человѣка изобиліе большихъ, среднихъ и 

малыхъ иконъ древняго, какъ говорили самп Иргизскіе расколь

ники, письма 3) въ золотыхъ и серѳбрянныхъ ризахъ, украшея-

-1) Древность и даже самая подлинность собранныхъ въ Ирпіз- 

скихъ монастыряхъ антиминсовъ можетъ быть однакоже подверже
на сомнѣнію. Архимандритъ Платонъ въ своей автобіографіи но 

поводу этихъ антиминсовъ пишетъ: „и не только одно мѵро фаль

шивое у Иргизскихъ монастырей, но и самые въ церквахъ анти
минсы, какъ по точному здѣсь и тщательному разсмотрѣнію въ 

пятнадцати древнихъ антиминсахъ, настоятелемъ Прохоромъ со

бранныхъ, не оказалось въ воскомастикѣ ни одной крупицы св. 
мощей, и гдѣ они взяты, доказать того братія отозвались незна

ніемъ и явно подали на нихъ въ истинѣ ихъ архіерейскаго освя

щенія сомнѣніе, и даже сомнительны въ томъ, подлинно ли они 
были въ какой либо церкви въ освященіи... Таковые же сомни

тельные антиминсы и въ Верхнемъ, и Среднемъ монастыряхъ .

2) Сохранившіяся до настоящаго времени иконы въ нынѣш-
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ныхъ жемчугомъ и драгоцѣнными камйЛмй. Здѣсь были въ болъ^ 

шогь количествѣ рукописныя и особенно уважаемыя раскольниками 
старопечатныя Іосифбвскія церковно-богослужебныя книгй;-Здѣсь же 
имѣлись древнѣйшей печати напрестольныя Евангелія въ богатѣй
шихъ серебрянннхъ съ позолотою окладахъ,' доходившихъ чуть но 
до пуда вѣсомъ, и настолько же огромные но. вѣсу и цѣйныб по 
достоинству серебрянные съ густою позолотою потиры/‘ДйсКОсы, на
престольные кресты *) и т. д. Здѣсь же, какъ на мѣстѣ, указан
номъ самимъ Богомъ для построенія монастырей, по увѣренію Ир- 
гизскихъ раскольниковъ, были нетлѣнныя мощи Иргизскихъ свя
тыхъ отцевъ, Исакія, Асафа, отъ которыхъ получали исцѣленіе 
больные (?!) Но что особенно было важно для раскольниковъ, 
здѣсь даже въ самое трудное для раскола время никогда не „оску
дѣвало44 священство, постоянно пополняемое свѣжими притоками 
бѣглыхъ священниковъ изъ православной церкви 2). Слѣдователь
но, церковная служба, при ^неизсякаемомъ священствѣ44, въ Ир-

нвхъ единовѣрческихъ монастыряхъ па Иргизѣ,4 обращенныхъ изъ 
раскольническихъ* не могутъ похвалиться своею древностью. Впро
чемъ, написаніе одной иконы Божіей Матери, хранящейся въ Верх- 
не-Спасо-Преображенскомъ единовѣрческомъ монастырѣ, Знатоками — 
спеціалистами относится ко времени XIII или не позднѣе XIV 
вѣка.

’) Болѣе подробный обзоръ библіотеки одного изъ нынѣшнихъ 
единовѣрческихъ монастырей на Иргизѣ будетъ представленъ въ 
описаніи поѣздки моей на Иргизъ, Здѣсь же можно замѣтить, 
чго въ библіотекѣ Верхнѳ-Снасо-Преображенскаго монастыря по 
настоящее время хранится одно напрестольное Евангеліе въ сереб
рянкой позолоченной оправѣ, вѣсомъ около 35 ф. и въ ризницѣ 
серебрлипае М съ позолотою потиръ и дйкбсъ въ общей сложно- 
СТЙ вѣсомъ ОКОЛО 30 ф. ;н і

*) Бѣглыхъ свящИиійЬъ Иногда Одновременно въ Иргизстъ 

«онастырт собиралось випчигелмгое количество. Вывели случаи 
™ въ одной Иргизсмиъ ноиастырѣ за одинъ разъ скоплялось 
до пятидесяти бѣглыхъ священниковъ.
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гизскихъ монастыряхъ могла всегда выполняться по полному чину 
съ необыкновеннымъ „благолѣпіемъ". Для всякаго же рода бого

служенія здѣсь былъ необыкновенно обильный запасъ древнихъ и 

богатыхъ священническихъ ризъ и другихъ священныхъ облаченій.
Церковное пѣніе и пѣніе религіозныхъ и нравственно-назида

тельныхъ гимновъ или. такъ называемыхъ, псальмъ, бывшее обыч
нымъ въ Иргизскихъ монастыряхъ, славилось между раскольниками 

всей Руси. Церковное крюковое и такъ называемое „демественное* 
(нынѣшнее партесное) пѣніе въ Иргизскихъ монастыряхъ не было 

дѣломъ простаго навыка, „наслышки", но, какъ можно пред

полагать, было возведено въ искуство, конечно, въ несовершен

номъ и ограниченномъ смыслѣ. Изъ всего круга церковно-богослу

жебныхъ книгъ, сохранившихся и по настоящее время отъ суще

ствованія прежнихъ раскольническихъ монастырей, въ нынѣшнихъ 

единовѣрческихъ Иргизскихъ монастыряхъ поражаетъ необыкновен
ное обиліе книгъ „пѣвчихъ", разнаго рода „демественниковъ", 

„торжественниковъ", „трезвоновъ", „осмогласниковъ" и т. под. 

На демественное или партесное пѣніе съ крюковыхъ нотъ въ Ир

гизскихъ монастыряхъ была переложена большая часть церковныхъ 
пѣснопѣній. При необыкновенной численности народонаселенія въ 

Иргизскихъ монастыряхъ, здѣсь не могло быть въ голосовыхъ 

средствахъ недостатка при образованіи хоровъ, и пѣніе церковное 

могло быть здѣсь дѣйствительно образцовымъ въ пониманіи ра

скольниковъ.
Кругъ богослуженія въ мужескихъ Иргизскихъ монастыряхъ 

былъ обычный. Онъ состоялъ изъ вечерни, каноновъ, повечерія, 

отправлявшагося послѣ ужина, вечернихъ молитвъ, утрени, а подъ

*) Большая часть такъ называемыхъ пѣвчихъ книгъ въ Иргиз

скихъ монастыряхъ писаны въ самыхъ же монастыряхъ. Искусство 

писанія нотъ было довольно развито въ Иргизскихъ монастыряхъ. 

Иргизскій старожилъ и составитель „домашнихъ записокъ въ 
своихъ запискахъ говоритъ, что во всѣхъ школахъ Иргизскихъ 

монастырей, помимо другихъ занятій, было, между прочимъ, обу

ченіе письму крюковъ для пѣвчихъ книгъ косымъ перомъ.
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пря8дники*всѳяощнаго бдѣнія, которое отправлялось съ вечера и 

очень часто продолжалось около шести-семи часовъ, и, наконецъ, 
литургіи. Въ женскихъ монастыряхъ кругъ богослуженія былъ 

тотъ же самый, съ тѣмъ лишь различіемъ, что литургіи въ нихъ 

не отправлялось никогда, потому что въ женскихъ монастыряхъ не 
было церквей, а были только часовни безъ престоловъ. Церков

ное богослуженіе отправлялось бѣглыми попами и діаконами. Если 

же попа почему либо не было въ наличности, что, впрочемъ, 
случалось весьма рѣдко, то каждую службу церковную могъ от

правлять діаконъ, а за отсутствіемъ и діакона— церковный устав

щикъ, за исключеніемъ однакоже литургіи. Такъ какъ въ жен

скихъ Иргизскихъ монастыряхъ особыхъ для себя бѣглыхъ свя

щенниковъ не было, то въ нихъ церковную службу въ обыкновен

ное время отправляли настоятельницы, уставщицы и соборныя 

старицы и иногда даже не въ часовнѣ, а въ своихъ кельяхъ. По 

случаю же праздниковъ и какихъ либо торжествъ, для отправле
нія богослуженія въ женскіе монастыри обыкновенно приглашались 

бѣглые ноны изъ ближайшихъ мужескихъ монастырей.

Точное выполненіе церковнаго устава при богослуженіи лежало 

на обязанности церковнаго уставщика и уставщицы, которые изби

рались изъ соборныхъ старцевъ и старицъ на цѣлый годъ и дол

жны непремѣнно были присутствовать при каждомъ богослуженіи. 
Уставщикъ же и уставщица обязаны были слѣдить за порядкомъ 

церковныхъ чтеній и пѣній. По отношенію къ вновь принятому 

въ мужескій монастырь бѣглому попу или діакону уставщикъ иг

ралъ роль учителя. Онъ училъ новаго бѣглаго попа или діакона 

тому, какъ правильнѣе по старинному пѣть, читать, стоять, ходить, 

кланяться, кадить и т. д.
Пѣніе при богослуженіи да Иргизскихъ монастыряхъ выполни

ло» на два хора ши клироса. Въ обыкповонгіыо ди» каждый 

клиросъ состоялъ ивъ десяти пѣвцовъ, смѣнявшихся чревъ .каждые 

сутки;.въ воскресные же и праздничные дви обычное число пѣв

чихъ ва каждомъ клиросѣ было по; двадцати пяти человѣкъ. Кож

амъ клиросомъ заправлялъ особый головщикъ ши ремитъ, вѣр
нѣе же всмо—запѣвало. Онъ безразлично избирался ивъ нона-
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ховъ и монахинь, или изъ бѣльцовъ и бѣлицъ и, кромѣ знанія 

церковнаго пѣнія, долженъ былъ непремѣнно обладать хорошимъ, 

звучнымъ голосомъ, потому что, помимо управленія клиросомъ, онъ 
обыкновенно начиналъ пѣніе каждой церковной пѣсни, а къ нему 

уже приставалъ весь хоръ. Непремѣнною принадлежностію кажда
го клироса въ мужескихъ монастыряхъ былъ такъ называемый 

подголосокъ или зазвонышь, мальчикъ съ высокимъ и звучнымъ 
голосомъ, который выкрикивалъ самыя высокія ноты. Пѣвчіе или 
клирошане были большею частью изъ молодыхъ бѣльцовъ-послуш- 

пиковъ, а клирошанки изъ молодыхъ бѣлицъ, также изъ расколь

ническихъ дѣтей обоего пола* обучавшихся въ монастырскихъ 
школахъ 1). Хорошіе и голосистые пѣвцы и пѣвицы и особенно 

хорошіе головщики и головщицы были предметомъ преимуществен

наго вниманія какъ всего монастыря, такъ въ особенности настоя

телей и настоятельницъ монастырей. Чтеніе при богослуженіи въ 

Иргизскихъ монастыряхъ производилось поочередно всѣми мона

хами и монахинями, но въ торжественныхъ случаяхъ и въ празд

ничные дни читали обыкновенно отборные чтецы и чтицы.
Всѣ принадлежавшіе къ составу монашествующей братіи или 

монашествующихъ сестеръ, не исключая бѣльцовъ и бѣлицъ-,!- по

занятыхъ „послушаніемъ", обязаны были присутствовалъ въ цер

кви или часовнѣ при каждомъ общественномъ богослуженіи. Только 

для настоятелей п настоятельницъ монастырей, по монастырскому у- 
ставу, дѣлалось нѣкотораго рода послабленіе, вѣроятно, въ виду пред

полагаемой многосложности ихъ обязанностей. Настоятели и настоятель
ницы монастырей ходили на общественное богослуженіе не не обязатель

но. но по своему желанію. Непремѣнною принадлежностью кажда
го монаха и каждой монахини во время присутствія въ церкви 

при общественномъ богослуженіи были подручники и лѣстовка. 

Подручники были небольшія подушечки, которыя молящіеся пола

гали предъ собою во время земныхъ поклоновъ и припадали къ

’) Дѣтямъ православныхъ родителей, обучавшимся въ монастыр
скихъ школахъ, пс позволялось пѣть и молиться вмѣстѣ съ ра

скольниками.
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МП своими головами, чтобы по касаться голаго пола. Лѣстовки 
же были монашескія четки,- по которымъ молившіеся воли обыкно
венно счетъ своихъ поклоновъ. Обязательно было, чтобы каждый 

йенахъ и каждая монахиня всякій день „справляли седмицу ле
стовокъ, для исполненія седми церковныхъ таипъ^ въ которыхъ за
ключается христіанскій законъ4 *)> какъ °^ъ 9Т0МЪ говорится въ 
.Сказаніи о лестовкѣ*. Монахи и монахини, бѣльцы и бѣлицы 
во время богослуженія въ церкви или часовнѣ стояли стройными 
рядами, слушали богослуженіе въ глубокомъ безм(Гівіи, всѣ крести
лись въ одинъ разъ, дѣлали поклоны всѣ въ одно время. Въ 
случаяхъ продолжительности церковнаго богослуженія и особенно 
во время продолжительнаго всенощнаго бдѣнія, “въ періодъ чтенія 
шестопсалмія, каѳизмъ, послѣ приложенія къ Евангелію или послѣ 
помазанія елеемъ монахамъ и монахинямъ, бѣльцамъ и бѣлицамъ 
считалось дозволительнымъ выйти изъ церкви или часовни 2). Въ

2) Вотъ полное раскольническое „сказаніе о лестовкѣ* съ ука
заніемъ символическаго значенія каждой ея части въ отдѣльности. 
„Лестовка имѣетъ въ себѣ 4 лѣпостка, въ коихъ исповѣдается 
4 евангелиста; а вшивка около лѣіюстковъ евангельское ученіе. 
Между лѣпостковъ 7 передвижекъ въ знакъ церковныхъ тайнъ. 
А гдѣ у всякой лестовки по 8 бубенчика на сторонѣ и (въ лѳ- 
ттовкѣ) 3 крупные бубенчика- всего девять, то значитъ девять 
чиновъ Ангельскихъ. Отъ связки простое мѣсто—земля; 12 бу- 
бешконъ—12 Апостоловъ съ Господемъ по земли ходища. 38 бу- 
беіиковъ 38 недѣль Пресвятая Богородица во чревѣ Христа но- 
сила, 33 бубешна— 33 годя Господь но землѣ ходилъ. 17 бу- 
беяковъ—17 пророчествъ о немъ было. Другое простое мѣсто— 
небо. И внимай, каждый христіанинъ долженъ на молитвѣ -стоять 
предъ образомъ Божіимъ, на всякій день справлять седмицу ле
стовокъ. для исполненія седми Церковныхъ тайнъ. - въ которыхъ 
заключается христіанскій закопъ. 1 лестовка крещенія, 2 лестовка 
мѵропомазанія, 3 лестовка священства, 4 причащеніе, 5 исповѣ
даніе, 6 законный брамъ, 7 елеосвященіе,

) Выходъ изъ церкви во время богослуженія можно и но на-
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это же время приглашались изъ церкви или часовни въ кельи къ 
монашествующимъ и посторонніе богомольцы обоего поля или для 
угощенія, или просто для того, чтобы „отдохнуть". Но было въ 
непремѣнномъ обычаѣ, чтобы вышедшіе вновь приходили въ цер
ковь, или часовню къ концу богослуженія для выслушанія „про- 
щи* или отпуста.

Въ высокоторжественные и праздничные дни богослуженіе въ 
Иргизскихъ монастыряхъ отправлялось съ. особеннымъ торжествомъ. 
Изъ ризницъ и потаенныхъ мѣстъ, гдѣ хранились драгоцѣнныя и, 
такъ сказать, заповѣдныя для раскольниковъ вещи монастырей, вы
носились напримѣръ: богатые священные сосуды, кадила, напрестоль
ныя Евангелія въ серебрянныхъ окладахъ, напрестольные кресты, 
свящейническія и діаконскія облаченія, жертвовапныя разными ли
цами, подсвѣчники для мѣстныхъ иконъ, въ которые вставлялись 
пудовыя свѣчи. Въ праздники Богоявленія, Преполовенія, въ день 
„Происхожденія честныхъ древъ креста Господня", а также въ 
храмовые и престольные праздники Иргизскихъ монастырей, въ 
которые обыкновенно въ монастыряхъ совершалось освященіе воды, 
напрестольный крестъ во все время совершенія обряда освященія 
воды осѣнялся рипидами. Осѣненіе напрестольнаго креста рипида
ми происходило также въ праздникъ Воздвиженія креста Господ
ня и въ недѣлю Крестопоклонную Когда въ монастыряхъ на
ходились богатые иногородные гости—купцы, на богослуженіе об
ращалось также особенное вниманіе. Въ такое время пѣніе всегда 
бывало демественное, чтеніе производилось отборными чтецами, ли
тургія продолжалась по четыре часа, а всенощное бдѣніе иногда 
шло по шести и семи часовъ. Но церковныя богатства монастырей 

стоящее время наблюдать въ нынѣшнихъ единовѣрческихъ мона
стыряхъ на Иргизѣ. Этотъ обычай можетъ быть вызывается про
должительностью богослуженія, а можетъ быть также объясненъ и 
традиціею, унаслѣдованною отъ времени существованія здѣсь раскола.

і) Пара рипидъ раскольническихъ и по настоящее время хра- 
нити въ ризницѣ Верхио-Сііасо-ПреображевскаЮ единовѣрческаго 

монастыря.
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иночествующіе ня этотъ разъ по большой части старались скрыть, 

чтобы возбудить въ богатомъ посѣтителѣ —купцѣ состраданіе къ 

мнимой бѣдности монастырей и чрезъ это получить отъ пего бо

гатое пожертвованіе на монастырскія нужды, что всегда и удава

лось монастырямъ.
Д. Дубакинъ.
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