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Авгуета]

 

^о

 

}[),

 

j
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II Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

  

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

■*

 

руб.

 

SO

 

коп.

_J
Цгодъ XXIII.
II •

    

1

II

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
САМОДЕРЖЦА

 

ВСЕРОССІЙСКАГО,

 

изъ

 

Святѣй-

шаго

 

Правительствующаго

 

Сгнода,

 

Преосвящен-
ному

 

Никандру,

 

Еиископу

 

Симбирскому

 

и

 

Оыз-
ранскому.

По

  

указу

  

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Стнодъ

 

слушали:

 

предложѳніе

 

Г.

Товарища

   

Стнодальнаго

   

Оберъ- Прокурора,

   

отъ

 

7

 

сего

 

мая

 

за

J6

 

2803,

   

съ

 

приложеніемъ

  

журнала

 

Коммиссіи

  

для

 

обсуждѳнія

условій

 

дѣятельности

  

коммиссіонерскихъ

   

конторъ

   

по

 

устройству

похоронъ.

   

Приказали:

   

Учрежденная

   

Г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

Митрополитомъ

   

С.-Петербургскимъ,

   

Коммиссія,

   

приступивъ,

 

во

иснолноніе

 

возложеннаго

   

на

 

нее

 

поручѳнія,

 

къ

 

обсужденію

 

усло-

Въ

 

№

 

14-мъ

 

„Симбирск.

 

Епархіал.

 

Вѣдом."

  

за

  

настоящій

  

годъ

 

на

стран.

 

1-й

 

(243),

 

строка

 

5,

 

послѣ

  

словъ

 

„церквей

 

селъ":

 

опущены

_____________слова:

 

„Наподьнаго,

 

Алатырскаго

 

уѣзда".
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вій,

 

при

 

которыхъ

 

въ

 

дѣятельности

 

сущѳствующихъ

 

и

 

впредь

открываемыхъ

 

конмиссіонерскихъ

 

конторъ

 

по

 

устройству

 

похо-

ронъ

 

были

 

бы

 

устранены

 

нежелательный

 

явленія,

 

нарушающія

интересы

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

и

 

вносящія

 

нестроеніѳ

 

въ

 

приход-

скую

 

жизнь,

 

остановилась

 

на

 

необходимости

 

привятія

 

такихъ

мѣръ,

 

который

 

могли

 

бы

 

содѣйствовать

 

къ

 

установленію

 

надле-

жащихъ

 

отношений

 

означенныхъ

 

конторъ

 

къ

 

лицамъ

 

и

 

предме-

там^

 

касающимся

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

и

 

посему

 

признала

 

нуж-

нымъ,

 

чтобы

 

въ

 

правила

 

для

 

всѣхъ

 

конторъ

 

по

 

устройству

 

по-

хоронъ

 

было

 

включено

 

слѣдующее:

 

§

 

1.

 

„Конторамъ

 

по

 

устрой-

ству

 

похоронъ

 

предоставляется

 

принимать

 

на

 

себя

 

исполненіѳ

 

по-

рученій

 

частныхъ

 

лицъ:

 

а)

 

по

 

доставленію

 

гробовъ

 

съ

 

принад-

лежностями

 

для

 

нихъ

 

(подушками,

 

саванами,

 

одеждами

 

для

 

усоп-

шихъ,

 

катафалками

 

для

 

постановки

 

гроба

 

въ

 

квартирѣ,

 

подуш-

ками

 

для

 

знаковъ

 

отличія),

 

колесницъ

 

съ

 

лошадьми

 

для

 

пере-

возки

 

тѣлъ

 

умѳршихъ,

 

или

 

носилыциковъ

 

для

 

переноса

 

оныхъ

 

въ

церковь

 

для

 

отпѣванія

 

и

 

на

 

кладбище

 

для

 

погребенія

 

и

 

найму

потребной

 

для

 

похоронной

 

процессіи

 

прислуги

 

и

 

по

 

приглашенію

нарядовъ

 

полицейскихъ

 

жандармскихъ

 

чиновъ

 

на

 

погребальныя

процессіи,

 

для

 

чего

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

входятъ

 

въ

 

сношеніс

съ

 

подлежащими

 

властями;

 

б)

 

по

 

порѳвозкѣ

 

мертвыхъ

 

тѣлъ

 

изъ

одной

 

мѣстности

 

въ

 

другую,

 

когда

 

послѣдуетъ

 

на

 

то

 

разрѣшеніѳ

подлежащаго

 

начальства

 

и

 

съ

 

соблюденіемъ

 

всѣхъ

 

существую-

щихъ

 

на

 

сей

 

предметъ

 

постановленій,

 

и

 

в)

 

по

 

устройству

 

мо-

гши.,

 

памятниковъ

 

и

 

склеповъ

 

и

 

постановкѣ

 

могильвыхъ

 

плитъ

и

 

крестовъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

мѣстнаго

 

духовнаго

 

управленія,

 

въ

непосредственномъ

 

завѣдываніи

 

коего

 

находится

 

кладбище".

 

§

 

2.

„Въ

 

кругъ

 

дѣйствій

 

конторъ

 

не

 

могутъ

 

входить

 

порученія,

 

ка-

сающіяся

 

собственно

 

церквей

 

и

 

духовенства,

 

а

 

именно

 

онѣ

 

не

могутъ:

 

а)

 

поставлять

 

покровы

 

на

 

усопшихъ,

 

свѣчи,

 

подсвѣчники

какъ

 

для

 

панихидъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

отпѣванія,

 

и

 

катафалки

 

въ

церкви,

 

равно

 

вѣнчики

 

и

 

разрѣшительныя

 

молитвы,

 

и

 

б)

 

при-

глашать

 

духовенство

 

на

 

панихиды,

 

выносы

 

тѣлъ

 

изъ

 

дому,

 

для

служенія

 

литургій,

   

совершѳнія

 

отпѣванія

 

и

 

отправленія

  

сороко-
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устовъ,

 

а

 

также

 

пѣвчихъ

 

и

 

читальщиковъ".

 

Примѣчаніе.

 

Въ

случаѣ

 

письменнаго

 

отказа

 

мѣстяаго

 

причта

 

отъ

 

присылки

 

пѣв-

чихъ

 

или

 

читальщиковъ,

 

конторы

 

могутъ

 

приглашать

 

сторон-

нихъ

 

пѣвчихъ

 

и

 

читальщиковъ".

 

§

 

3.

 

„Всѣ

 

присвоиваомыя

прислугѣ

 

при

 

похоронныхъ

 

процоссіяхъ

 

одѣянія,

 

а

 

также

 

бал-

дахины,

 

дроги,

 

фонари,

 

носилки

 

должны

 

быть

 

изготовляемы

 

по

рисункамъ,

 

утвержденнымъ

 

мѣстнымъ

 

еаархіальнымъ

 

архіѳреемъ".

§

 

4.

 

„Дѣйствія

 

означенпыхъ

 

конторъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

ни

 

въ

чемъ

 

не

 

должны

 

нарушать

 

правъ

 

Александро- Невской

 

Лавры,

предоставленпыхъ

 

ей

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

14

 

августа

 

1848

года

 

„Положеніемъ

 

о

 

предметахъ,

 

требующихся

 

при

 

погрѳбеніи

усѳшпихъ

 

и

 

о

 

вкладахъ

 

за

 

оные

 

по

 

кладбищу

 

Лавры"

 

и

 

§

 

5..

„Въ

 

случаѣ

 

нарушоній

 

конторами

 

настоящихъ

 

правилъ

 

церков-

ные

 

причты

 

доносятъ

 

о

 

томъ

 

епархіальнымъ

 

начальствамъ

 

для

поставляенія

 

въ

 

извѣстность

 

подлежащихъ

 

учрежденій".—

 

Обсу-

дивъ

 

изложенное

 

и

 

признавая

 

прооктированныя

 

постановлѳнія

 

для

дѣйствій

 

конторъ

 

по

 

устройству

 

похоронъ

 

соотвѣтствующими

 

цѣли,

Святѣйшій

 

Сгнодъ

 

опредѣляетъ:

 

1)

 

предоставить

 

Г.

 

Оберъ-Про-

курору

 

просить

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

о

 

внесѳніи

 

озна-

ченныхъ

 

постановлений,

 

какъ

 

въ

 

правила

 

существующихъ

 

нынѣ

конторъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

правила

 

конторъ

 

впредь

 

открываѳмыхъ;

2)

 

Сгаодальныя

 

Конторы,

 

Епархіальныхъ

 

Преосвященныхъ,

 

Ду-

ховника

 

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ

 

и

 

Про-

топресвитера

 

военнаго

 

и

 

морскаго

 

духовенства

 

поставить

 

въ

 

извѣ-

стность

 

о

 

настоящемъ

 

опредѣленіи

 

и

 

предписать

 

имъ

 

объявить

подвѣдомому

 

имъ

 

духовенству,

 

чтобы

 

оно

 

при

 

приглашеніи

 

къ

совершенно

 

панихидъ

 

и

 

отпѣванія

 

по

 

усопшимъ

 

озабочивалось

доставленіемъ

 

покрововъ,

 

свѣчей

 

и

 

другстхъ

 

церковныхъ

 

принад-

лежностей

 

погробенія,

 

а

 

равно

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

перевезете

 

или

перенесете

 

тѣлъ

 

умершаго

 

изъ

 

дому

 

въ

 

церковь

 

или

 

на

 

клад-

бище

 

происходило

 

съ

 

проднесеніѳмъ

 

св.

 

иконы,

 

и

 

3)

 

поручить

Епархіальнымъ

 

Преоевященнымъ

 

при

 

разрѣшеніи

 

къ

 

употреблѳ-

нію

 

одѣяній

 

для

 

прислуги

 

при

 

похоронныхъ

 

процессіяхъ.

 

а

 

также

балдахиновъ,

 

колесницъ,

   

фонарей

 

и

 

носиловъ

   

не

 

допускать

 

ни-
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какихъ

 

украшѳній,

 

несогласныхъ

 

съ

 

уставомъ

 

церковнымъ

 

и

оскорбляющихъ

 

чувства

 

православныхъ

 

христіанъ.

 

Для

 

исполне-

нія

 

1

 

пункта

 

сего

 

опрѳдѣленія

 

и

 

для

 

свѣдѣнія

 

передать

 

въ

Канцелярію

 

Обѳръ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

выписку

 

изъ

сего

 

прѳдѣленія,

 

каковую

 

сообщить,

 

для

 

свѣдѣнія

 

же,

 

и

 

въ

 

Хо-

зяйственное

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

Управленіе,

 

а

 

Сѵнодаль-

нымъ

 

Конторамъ,

 

Епархіальнымъ

 

Преоевященнымъ,

 

Духовнику

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ

 

и

 

Протопресвитеру

военнаго

 

и

 

морскаго

 

духовенства

 

послать

 

циркулярные

 

указы,

для

 

зависящихъ

 

распоряженій

 

къ

 

исполненію

 

2

 

и

 

3

 

пунктовъ

сего

 

опредѣлѳнія

 

и

 

для

 

свѣдѣнія.

  

Мая

 

30

 

дня

 

1898

 

года.

Симбирская

 

экзаменаціонная

 

Коммиссія

 

для

 

производства

испытанія

 

не

 

окончившимъ

 

курса

 

въ

 

семинаріи,

 

ищущимъ

 

званія

псаломщика

 

и

 

сана

 

діакона

 

и

 

пресвитера,

 

отъ

 

18

 

сего

 

іюня

 

и

года

 

за

 

J6

 

40,

 

входила

 

съ

 

докладомъ

 

къ

 

Его

 

Преосвященству

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Изъ

 

поступающихъ

 

въ

 

Коммиссію

 

про-

шеній

 

лицъ,

 

экзаменующихся

 

на

 

должность

 

псаломщика,

 

усмат-

ривается,

 

что

 

сіи

 

прошенія

 

пишутся

 

не

 

всегда

 

самими

 

просите-

лями,

 

а

 

отъ

 

имени

 

ихъ

 

другими

 

лицами,

 

которыми

 

и

 

подписы-

ваются

 

за

 

просителей,

 

притомъ

 

пишутся

 

съ

 

весьма

 

грубыми

ошибками,

 

ясно

 

свидѣтѳльствующими

 

о

 

безграмотности

 

и

 

проси-

телей,

 

и

 

писавшихъ,

 

такъ

 

напримѣръ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

подобныхъ

прошеній

 

изображено

 

было:

 

„свидѣтольство

 

образованія

 

предста-

влю

 

изъ

 

Сызранскаго

 

Духовной

 

Училище

 

уволенъ

 

1891

 

году"

(такая

 

приписка

 

была

 

сдѣлана

 

на

 

прошеніи

 

Г.

 

рукою

 

самого

 

про-

сителя).

 

Между

 

тѣмъ,

 

подобные

 

просители,

 

выдержавъ

 

удовлет-

ворительно

 

устныя

 

испытанія

 

по

 

всѣмъ

 

предмѳтамъ,

 

положеннымъ

программою

 

для

 

псаломщиковъ,

 

могутъ

 

оказаться

 

поступившими

на

 

сію

 

должность,

 

съ

 

коею,

 

по

 

закону,

 

сопряжено

 

и

 

веденіѳ

 

цѳр-

ковныхъ

 

документовъ,

 

тогда

 

какъ

 

съ

 

безграмотностію

 

псалом-

щики

 

но

 

могутъ

 

удовлетворительно

 

вести

 

письмоводство

 

по

 

цер-

кви

 

и

 

приходу,

 

и

 

нетолько

 

не

 

являются

 

въ

 

этомъ

 

отногаеніи

помощниками

 

свящонникамъ

 

и

 

полезными

 

членами

 

клира,

 

но

 

со-
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ставляютъ

 

для

 

послѣдняго

 

бремя,

 

ибо

 

священникамъ,

 

за

 

безграмот-

ности)

 

псаломщика,

 

самимъ

 

доводится

 

писать

 

всѣ

 

церковные

 

до-

кументы,

 

и

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

подвергаться

 

строгой

 

отвѣт-

етвенности

 

за

 

неисправное

 

вѳденіе

 

церковно-приходскихъ

 

доку-

мѳнтовъ

 

подвѣдомыми

 

имъ,

 

священникамъ,

 

низшими

 

членами

 

причта.

Кромѣ

 

сего,

 

ищущіѳ

 

званія

 

псаломщика

 

являются

 

въ

 

ком-

миссію

 

для

 

сдачи

 

экзамена

 

по

 

своему

 

произволу,

 

кому

 

когда

заблагоразсудится,

 

почему,

 

для

 

удовлетворѳнія

 

ихъ

 

ходатайствъ,

приходится

 

назначать

 

засѣданіѳ

 

экзамѳнаціонной

 

коммиссіи

 

раза

по

 

два

 

въ

 

недѣлю,

 

что

 

членовъ

 

коммиссіи,

 

какъ

 

людей

 

долж-

ностныхъ,

 

немало

 

обремѳняетъ

 

и

 

затрудняетъ.

По

 

вниманію

 

къ

 

вышеизложенному,

 

испытательная

 

коммис-

сія

 

мнѣніомъ

 

полагаетъ:

 

1)

 

ходатайствовать

 

продъ

 

Его

 

Преосвя-

щенствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никандромъ,

 

Епископомъ

 

Сим-

бирскимъ

 

и

 

Сызранскимъ,

 

въ

 

программу

 

испытанія

 

лицъ

 

на

должность

 

псаломщика,

 

кромѣ

 

существующихъ

 

четырохъ

 

парагра-

фовъ,

 

включить

 

еще

 

одинъ:

 

объ

 

испытаніи

 

по

 

письму

 

посред-

ствомъ

 

диктанта,

 

по

 

коему

 

можно

 

бы

 

было

 

судить

 

о

 

способности

иснытуемаго

 

вести

 

грамматически

 

церковные

 

документы

 

и

 

вообще

все

 

письмоводство

 

по

 

церкви;

 

2)

 

для

 

производства

 

испытанія

лицъ,

 

не

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

семинаріи

 

и

 

ищущихъ

 

званія

псаломщика

 

и

 

сана

 

діакона

 

и

 

пресвитера,

 

установить

 

опредѣлен-

ныѳ

 

сроки,

 

а

 

именно:

 

1,

 

10

 

и

 

20

 

число

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

въ

случаѣ

 

же

 

праздниковъ,

 

могущихъ

 

прилучиться

 

въ

 

сіи

 

числа,

испытательную

 

коммиссію

 

открывать

 

въ

 

слѣдующіо

 

за

 

оными

 

дни,

о

 

чомъ

 

объявить,

 

къ

 

свѣдѣнію,

 

всѣмъ,

 

кого

 

сіе

 

касаться

 

будетъ,

чрезъ

 

„Епархіальныя

 

Вѣдомости",

 

съ

 

таковымъ

 

присовокуплѳ-

ніемъ,

 

чтобы

 

лица,

 

жѳлающіе

 

держать

 

экзаменъ

 

на

 

полученіе

сана

 

діакона

 

и

 

не

 

имѣющіѳ

 

свидѣтѳльства

 

на

 

званіе

 

учителя

 

на-

чального

 

училища

 

или

 

церковно-приходской

 

школы,

 

являлись

 

на

экзаменъ

 

лишь

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

бываетъ

 

ученіѳ

 

въ

 

образцовой

при

 

духовной

 

соминаріи

 

церковно-приходской

 

школѣ".

 

На

 

сомъ

докладѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

21

 

ігоня

 

1S98

 

г.

за

 

JV;

 

48,

 

послѣдовала

 

такая:

 

„Согласенъ".
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ЖУРНАЛЫ
i

съѣзда

 

оо.

 

депутатовъ

 

Сызранскаго

 

духовно-училищнаго

округа,

 

бывтаго

 

(съѣзда)

 

27

 

мая

 

1898

 

года.

АКТ

 

ТЕ».

Депутаты

 

Сызранскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

въ

 

числѣ

 

13

человѣкъ,

 

27

 

мая

 

1898

 

года,

 

собравшись

 

въ

 

училищиомъ

 

зда-

ніи,

 

по

 

предварительной

 

молитвѣ,

 

подъ

 

руководством

 

старѣй-

шаго

 

изъ

 

депутатовъ,

 

села

 

Смышляевки

 

священника

 

Алексѣя

Ливанова,

 

приступили

 

къ

 

избранію

 

предсѣдателя

 

и

 

дѣлопроизво-

дителя

 

съѣзда

 

и

 

единогласно

 

избрали

 

предсѣдателемъ

 

города

Сызрана

 

протоіерея

 

о.

 

Матвѣя

 

Ксанѳа,

 

а

 

дѣлопроизводителемъ

села

 

Пѳчерскаго

 

священника

 

Михаила

 

Ѳоодорова.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„1

 

іюня

 

1898

 

г.

Смотрѣно".

Журналъ

 

№

 

1-й.

1898

 

года,

 

мая

 

27

 

дня,

 

въ

 

утренноо

 

засѣданіе

 

оо.

 

депу-

таты

 

Сызранскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

подъ

 

предсѣдательствояъ

протоіерёя

 

Матвѣя

 

Ксанѳа,

 

разсматривали

 

представленную

 

Пра-

вленіемъ

 

училища

 

смѣту

 

доходовъ

 

и

 

расходовъ

 

церковныхъ

 

суммъ

по

 

содержат»

 

Сызранскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

по

 

которой

 

на

содержаніе

 

его

 

требуется

 

14970

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

а

 

именно:

 

§

 

1

 

—

на

 

содержаніе

 

лицъ

 

управлѳнія

 

и

 

служащихъ

 

сверхъ

 

штата

 

2020

руб.,

 

со

 

включеніемъ

 

сюда-же

 

и

 

3%

 

сбора

 

на

 

репетиторовъ;

 

§

 

2 —

на

 

содержаніо

 

воспитанниковъ

 

7250

 

р.;

 

§

 

3 — на

 

рѳмонтъ,

 

со-

держаніе

 

домовъ

 

училищныхъ,

 

отопленіе,

 

наемъ

 

прислуги

 

и

 

дру-

гіѳ

 

хозяйственные

 

расходы

 

3068

 

р.;

 

§

 

4 — на

 

содержаніе

 

учи-

лищной

 

больницы

 

360

 

р.;

 

§

 

5 — на

 

содержаніѳ

 

библіотеки

 

учи-

лища

 

350

 

руб.;

 

§

 

6 —на

 

содержаніо

 

канцоляріи

 

училища

 

335

руб.;

 

§

 

7 — на

 

молочные

 

и

 

экстраординарные

 

расходы

 

150

 

руб.

и

 

§

 

8 — на

 

уплату

 

долга

 

съ

 

процентами

 

Сызранскому

 

Вознесен-

слому

 

мужскому

 

монастырю

 

на

 

занятый

 

у

 

него

 

капиталъ

 

для

постройки

 

общежитія

  

1437

 

руб.

 

50

 

коп.
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Постановили:

 

признавъ

 

статьи

 

расхода

 

въ

 

смѣтѣ

 

Правле-

нія

 

правильными,

 

принять

 

ихъ

 

безъ

 

измѣненія.

 

Нѳдостающую-же

сумму

 

8635

 

руб.

 

99

 

коп.

 

собрать

 

съ

 

церквей

 

округа

 

въ

 

два

полугодія —въ

 

1-е

 

25°/о,

 

во

 

2-е

 

26%

 

съ

 

суммы

 

обложенія.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„1

 

іюня

 

1898

года.

 

Утверждается".

Журналъ

 

№

 

2-й.

1898

 

года,

 

мая

 

27

 

дня,

 

въ

 

утреннее

 

засѣданіе,

 

депутаты

Сызранскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

подъ

 

прѳдсѣдательствомъ

 

про-

тоіерея

 

Матвѣя

 

Ксанѳа,

 

читали

 

журналы

 

члѳновъ

 

ревизіоннаго

комитета

 

о

 

ревизіи

 

отчетовъ,

 

приходо-расходныхъ

 

книгъ

 

и

 

про-

чихъ

 

документовъ

 

по

 

содоржанію

 

училища

 

въ

 

прошломъ

 

1897

году

 

и,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

этихъ

 

журналовъ,

 

признали

 

дѣятель-

ность

 

какъ

 

Правленія

 

по

 

содержанію

 

училища,

 

такъ

 

и

 

члѳновъ

временнаго

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

во

 

всемъ

 

правильною.

 

На

 

слѣ-

дующій

 

годъ

 

въ

 

члены

 

ровизіоннаго

 

комитета

 

депутаты

 

едино-

гласно

 

постановили — просить

 

прежнихъ

 

членовъ — свящѳнниковъ:

Сызранскаго

 

Срѣтенскаго

 

монастыря

 

Василія

 

Касаткина,

 

Всѣх-

святской

 

церкви

 

Михаила

 

Остроумова

 

и

 

села

 

Новой

 

Рачейки

Іоанна

 

Гиляровскаго,

 

какъ

 

уже

 

заявившихъ

 

себя

 

въ

 

этомъ

 

своею

опытностью

 

и

 

полезною

   

дѣятельностью,

 

и

 

искренно

 

благодарить.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„1

 

іюня

 

1898

года.

 

Утверждается".

Журналъ

 

№

 

3-й.

1898

 

года,

 

мая

 

27

 

дня,

 

оо.

 

депутаты

 

Сызранскаго

 

училищ-

наго

 

округа

 

въ

 

утреннее

 

засѣданіе

 

слушали

 

заявленіе

 

Правленія

училища

 

объ

 

открытіи

 

при

 

училищѣ

 

переплетной

 

и

 

столярной

мастерскихъ.

 

Занятіе

 

въ

 

мастерской,

 

по

 

мпѣнію

 

Правлѳнія,

 

дало-

бы

 

возможность

 

ученикамъ

 

съ

 

пользою

 

употребить

 

свободное

 

вре-

мя,

 

отвлекало-бы

 

ихъ

 

отъ

 

праздности

 

и

 

пріучало-бы

 

къ

 

полез-

ному

 

въ

 

жизни

 

мастерству.

 

На

 

заводеніе

 

мастерской,

 

по

 

мпѣнію

Правленія,

 

на

 

первый

 

разъ

 

требуется

 

100

 

руб.
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По

 

достаточномъ

 

обсуждѳніи

 

прѳдложенія

 

Правлѳнія,

 

поста-

новили:

 

въ

 

виду

 

многихъ

 

общѳепархіальныхъ

 

нуждъ,

 

требующихъ

значительныхъ

 

расходовъ,

 

открытіе

 

при

 

училищѣ

 

мастерскихъ,

не

 

смотря

 

на

 

ихъ

 

несомнѣнную

 

пользу,

 

отложить

 

до

 

болѣе

 

благо-

пріятнаго

 

времени.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„1

 

іюня

 

1898

года.

 

Утверждается".

Журналъ

 

JN§

 

4-й.

1898

 

года,

 

мая

 

27

 

дня,

 

въ

 

утреннее

 

засѣданіѳ,

 

депутаты

Сызранскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

подъ

 

продсѣдательствомъ

 

про-

тоіерея

 

Матвѣя

 

Ксанѳа,

 

слушали

 

заявленіе

 

Правленія

 

училища

о

 

нѳуплатѣ

 

денегъ

 

родителями

 

нѣкоторыхъ

 

учениковъ

 

за

 

содер-

жаніе

 

дѣтей

 

въ

 

училищномъ

 

общежитіи.

 

Не

 

уплатили

 

слѣдунщія

лица:

 

1)

 

псаломщикъ

 

села

 

Шереметево-Никольскаго,

 

Сызранскаго

уѣзда,

 

Петръ

 

Утѣхинъ

 

56

 

руб.,

 

2)

 

діаконъ

 

села

 

Зеленца,

 

Сен-

гилеевскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Сергіѳвскій

 

(нынѣ

 

умершій)

 

25

 

руб.

и

 

3)

 

медицинскій

 

фельдшѳръ

 

села

 

Томышева

 

Николай

 

Утѣхинъ

40

 

руб.

Постановили:

 

1)

 

такъ

 

какъ

 

псаломщикъ

 

Петръ

 

Утѣхинъ

занимаетъ

 

хорошій

 

приходъ

 

и

 

притомъ

 

одинъ

 

изъ

 

его

 

двоихъ

сыновей,

 

обучающихся

 

въ

 

Сызранскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

поль-

зуется

 

полнымъ

 

епархіальнымъ

 

содержаніемъ,

 

а

 

другой

 

получаетъ

значительное

 

денежное

 

пособіе,

 

то

 

поручить

 

Правленію

 

учили-

ща

 

войти

 

въ

 

Симбирскую

 

духовную

 

Консисторію

 

съ

 

просьбою

 

о

побужденіи

 

псаломщика

 

Утѣхина

 

къ

 

уплатѣ

 

невнесенныхъ

 

имъ

денегъ;

 

2)

 

вдову

 

послѣ

 

діакона

 

села

 

Зеленца

 

Василія

 

Сергіе-

скаго,

 

вслѣдствіе

 

ея

 

крайней

 

бѣдноети,

 

освободить

 

отъ

 

уплаты

25

 

руб.;

 

3)

 

съ

 

медицинскаго

 

фельдшера

 

Утѣхина,

 

въ

 

виду

 

не-

удобства

 

и

 

затруднительности

 

взысканія

 

съ

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

числящагося

 

за

 

яимъ

 

долга

 

не

 

взыскивать.

 

Просить

 

Правленіе

училища

 

на

 

будущее

 

время

 

съ

 

лицъ

 

свѣтскаго

 

званія

 

деньги

 

за

правоученіе

 

и

 

содержаніо

 

въ

 

общежитіи

 

взыскивать

 

за

 

треть

впередъ,

 

а

 

учениковъ,

 

новнесшихъ

 

деньги

 

за

 

содержите

 

за

 

одну
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треть,

 

удалять

   

изъ

   

общѳжитія,

  

нѳуплатившихъ-же

   

при

   

этомъ

и

 

за

 

правообученія

 

увольнять

 

изъ

 

училища.

На

 

сѳиъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„1

 

іюня

 

1898

года.

 

Утверждается*.

Журналъ

 

№

 

5-й.

1898

 

г.,

 

мая

 

27

 

дня,

 

о.о.

 

депутаты

 

Сызранскаго

 

училищ-

наго

 

округа

 

въ

 

утреннее

 

засѣданіе

 

слушали

 

предложеніе

 

учи-

лищнаго

 

Правлѳнія

 

объ

 

увеличены

 

жалованья

 

учителю

 

пригото-

вительнаго

 

класса

 

на

 

80

 

руб.

 

Постановили:

 

согласно

 

опредѣле-

нію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

28

 

мая— б

 

іюня

 

1897

 

года

 

за

$

 

1759,

 

учителю

 

приготовительнаго

 

класса

 

прибавить

 

къ

 

полу-

чаемому

 

имъ

 

жалованью

 

по

 

восьмидесяти

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Начать

производство

 

увеличѳннаго

 

содержанія

 

съ

 

1

 

іюля

 

мѣсяца

 

теку-

щего

 

года;

 

сорокъ-же

 

рублей,

 

потребные

 

на

 

сей

 

продметъ

 

за

 

2-ю

половину

 

сего

 

года,

 

взять

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ,

 

а

 

на

 

буду-

щее

 

время

 

увеличенный

 

окладъ

 

вносить

 

въ

 

общую

 

смѣту.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„1

 

іюня

 

1898

года.

 

Утверждается".

Журналъ

 

№

 

6-й.

1898

 

года,

 

мая

 

27

 

дня,

 

въ

 

вечернее

 

засѣданіе,

 

депутаты

Сызранскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

разсмотрѣвъ

 

вопросы,

 

подлежа-

щее

 

обсужденію

 

съѣзда

 

и

 

не

 

имѣя

 

другихъ

 

къ

 

обсужденію,

 

по-

становили:

 

занятія

 

съѣзда

 

окончить

 

и

 

журналы

 

чрезъ

 

г.

 

Смот-

рителя

 

училища

 

представить

 

Его

 

Преосвященству

 

на

 

благоусмот-

рѣніе.

 

Въ

 

будущемъ

 

1899

 

году

 

съѣздъ

 

о.о.

 

дѳпутатовъ

 

назна-

чается

 

на

 

9

 

іюня.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„1

 

іюня

 

189S

года

 

Утверждается".
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ЖУРНАЛЫ
оо.

 

деііутатовъ

 

съѣзда

 

духовенства

 

Симбирской
епархіи,

 

№

 

9-й.

1898

 

года,

 

іюня

 

14

 

дня,

 

оо.

 

депутаты

 

съѣзда

 

духовенства

Симбирской

 

епархіи

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

протоіерѳя

 

Сызран-

скаго

 

Казанскаго

 

собора

 

Матвѣя

 

Ксанѳа

 

въ

 

вечернее

 

засѣданіѳ

слушали

 

краткій

 

отчетъ

 

о

 

дѣятельности

 

строительнаго

 

комитета

по

 

устройству

 

общежитія

 

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

семина-

ры

 

со

 

времени

 

учрежденія

 

его

 

до

 

іюня

 

сего

 

1898

 

года,

 

и

постановили:

 

изложенный

 

въ

 

отчетѣ

 

сообщенія

 

принять

 

къ

свѣдѣнію,

 

а

 

членовъ

 

комитета

 

за

 

ихъ

 

дѣятельность

 

благодарить.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

16

 

іюня

1898

 

года

 

за

 

J6

 

229,

 

послѣдовала

 

слѣдующаго

 

содержанія:

„Смотрѣно".

№

 

17-й.

 

1898

 

года,

 

іюня

 

16

 

дня,

 

оо.

 

депутаты

 

духовен-

ства

 

Симбирской

 

епархіи

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

протоіерея

Сызранскаго

 

Казанскаго

 

собора

 

Матвѣя

 

Есанѳа

 

въ

 

утреннее

 

8а-

еѣданіе

 

слушали

 

заявлѳніѳ

 

священника

 

Владимірской

 

церкви

 

г.

Симбирска

 

Іоанна

 

Оссіева

 

объ

 

увольненіи

 

его

 

отъ

 

должности

члена

 

Правленія

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи,

 

и

 

постано-

вили:

 

священника

 

Іоанна

 

Оссіева,

 

по

 

слабости

 

его

 

здоровья,

какъ

 

онъ

 

заявляетъ,

 

освободить

 

отъ

 

должности

 

члена

 

Правленія

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

просить

 

Его

Преосвященство

 

утвердить

 

единогласно

 

избрапнаго

 

съѣздомъ

 

про-

тоиерея

 

Воскресенской

 

церкви

  

г.

 

Симбирска

 

Николая

 

Дроздова.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

18

 

іюня

1898

 

года

 

за

 

№

 

228,

 

послѣдовала

 

слѣдующаго

 

содержанія:

„Утверждается".

№

 

20-Й.

 

1898

 

года,

 

іюня

 

16

 

дня,

 

оо.

 

депутаты

 

съѣзда

духовенства

 

Симбирской

 

епархіи

 

подъ

 

предсѣдатольствомъ

 

про-

тоіерея

 

Сызранскаго

 

Казанскаго

 

собора

 

Матвѣя

 

Ксанѳа

 

слушали

въ

 

вечернее

 

засѣданіе

 

отношѳніе

 

Правленія

 

Симбирской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

отъ

 

11

 

іюня

 

сего

 

года

  

за

 

№

 

178

   

и

   

препрово-
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жденную

 

при

 

семъ

 

копію

 

съ

 

утверждѳннаго

 

Его

 

Преосвящонствомъ

журнала

 

Правленія

 

отъ

 

1

 

іюня

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

35

 

съ

 

разъ-

ясненіемъ

 

всего

 

дѣла

 

по

 

содоржанію

 

дома

 

пансіона

 

и

 

образо-

вавшаяся

 

по

 

нему

 

дефицита

 

за

 

1897

 

годъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

1936

руб.

 

34

 

коп.,

 

каковой

 

дефицитъ

 

тѣмъ

 

же

 

отношеніемъ

 

Правле-

ние

 

семинаріи

 

проситъ

 

съѣздъ

 

оо

 

депутатовъ

 

покрыть

 

едино-

временнымъ

 

ассигнованіѳмъ

 

въ

 

вѣдѣніѳ

 

семинарскаго

 

Правлопія

потребной

 

суммы;

 

во

 

избѣжаніо

 

же

 

дефицита

 

на

 

будущее

 

время

возобновить

 

существовавшій

 

до

 

1896

 

года

 

4%

 

сборъ

 

съ

 

цер-

квей

 

епархіи,

 

каковой

 

назначался

 

на

 

содержаніе

 

зданія

 

бывшаго

духовнаго

 

училища

 

и

 

на

 

приспособленіе

 

его

 

подъ

 

общежитіѳ

 

для

своекоштныхъ

 

учониковъ

 

соминаріи.

Тогда

 

же

 

слушали

 

словесное

 

заявленіе

 

предсѣдателя

 

строи-

тѳльнаго

 

комитета

 

по

 

устройству

 

епархіальпаго

 

общежитія

 

при

семинаріи

 

священника

 

Іакова

 

Благовидова

 

о

 

продложеніи

 

Прав-

ленія

 

семинаріи,

 

въ

 

виду

 

предполагаемой

 

постройки

 

новаго

 

зда-

нія

 

семинаріи

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ,

 

духовенству

 

примкнуть

 

средст-

вами

 

къ

 

нему

 

въ

 

продполагаемомъ

 

дѣлѣ

 

для

 

устройства

 

тутъ

 

же

и

 

общожитія

 

для

 

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

при

 

сѳминаріи

на

 

епархіальныя

 

средства.

Постановили:

 

1)

 

образовавшійся

 

по

 

содержанію

 

дома

 

пан-

сгона

 

при

 

семинаріи

 

дефицитъ

 

за

 

1897

 

годъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

1936

руб.

 

34

 

коп.

 

принять

 

на

 

средства

 

церквей

 

епархіи,

 

обложивъ

ихъ

 

для

 

погашенія

 

онаго

 

дефицита

 

3%

 

сборомъ,

 

каковой

 

вне-

сти

 

единовременно

 

въ

 

текущемъ

 

1898

 

году

 

въ

 

семинарское

Правленіѳ;

 

во

 

избѣжаніе

 

же

 

дсфицитовъ

 

на

 

будущее

 

время

 

по

содѳржанію

 

дома

 

пансіона

 

при

 

сеиинаріи

 

отчислять

 

каждогодно

въ

 

два

 

срока — по

 

полугодіямъ — также

 

по

 

"3°/о

 

съ

 

суммы

 

обло-

женія

 

въ

 

годъ,

 

начиная

 

съ

 

1898

 

года,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

на

 

этотъ

же

 

счетъ

 

производился

 

потребный

 

ремонта

 

зданія

 

и

 

выдавалось

жалованье

 

секретарю

 

Правлѳнія

 

сѳминаріи

 

въ

 

количествѣ

 

60

 

руб.

въ

 

годъ

 

за

 

его

 

труды

 

по

 

письмоводству

 

по

 

дѣламъ

 

пансіона

семинаріи,

 

каковое

 

обложеніе

 

также

 

препровождать

 

въ

 

Правле-

ние

 

семинаріи.
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2)

 

Въ

 

дѣлѣ

 

выбора

 

и

 

покупки

 

мѣста

 

подъ

 

предполагаемую

постройку

 

епархіальнаго

 

семинарскаго

 

общѳжитія

 

поручить

 

строи-

тельному

 

комитету

 

по

 

устройству

 

онаго

 

общежитія

 

стараться

 

ку-

пить

 

такое

 

мѣсто,

 

которое

 

бы

 

было

 

вблизи

 

или

 

рядомъ

 

съ

 

тѣмъ

мѣстомъ,

 

на

 

которомъ

 

предположено

 

будетъ

 

выстроить

 

семинарію

и

 

семинарское

 

общежитіѳ,

 

но

 

чтобы

 

это

 

мѣсто

 

пріобрѣтено

 

было

на

 

имя

 

ѳпархіальнаго

 

духовенства

 

и

 

принадлежало

 

ему

 

какъ

собственность

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

послѣ

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

построить

ѳпархіальное

 

семинарское

 

общежитіе,

 

которое

 

было

 

бы

 

отдѣльно

отъ

 

казеннаго

 

семинарскаго

 

общѳжитія

 

и

 

имѣло

 

бы

 

свое

 

особое

хозяйство.

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящѳства,

 

отъ

 

18

 

іюня

1898

 

года

 

за

 

№

 

230,

 

посдѣдовала

 

слѣдующаго

 

содержанія:

в

 

Утверждается".
—~<э=*5£Э9»- е>- —

Архіерейскія

 

служенія,

 

рукоположенія

 

и

 

посвященія

въ

 

стихарь.

24

 

іюня,

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Св.

 

Крестителя

 

и

 

Предтечи

Іоанна,

 

всенощное

 

бдѣніѳ,

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

вселенская

 

па-

нихида

 

въ

 

40

 

день

 

по

 

скончавшемся

 

родителѣ

 

Прѳосвященнаго

—діаконѣ

 

Димитріѣ;

 

за

 

литургіею

 

рукоположены:

 

діаконъ

 

Іоаннъ

Никольскій

 

во

 

священника,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Малаго

 

Нагаткина,

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Павпортовъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Зе-

лѳнецъ,

 

Сенгилеевскаго

 

у.ѣзда.

26

 

іюня,

 

въ

 

день

 

храмоваго

 

праздника

 

Тихвинской

 

Божіей

Матери,

 

всенощное

 

бдѣніѳ,

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молѳбенъ

 

празд-

нику

 

въ

 

Крестовой

 

церкви;

 

за

 

литургіею

 

рукоположены

 

діаконъ

села

 

Зеленца,

 

Сенгилсевскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Зѳфировъ

 

во

 

священ-

ника

 

въ

 

село

 

Павловку,

 

Карсунскаго

 

уѣзда;

 

а

 

псаломщикъ

 

села

Рѣпьевки,

 

Сызран.

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Невскій

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

Жемковку,

 

того

 

же

 

уѣзда.

28

 

іюня,

 

въ

 

недѣлю

 

5

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ

  

литургія,

 

за

 

которою

  

рукоположены:

  

діаконъ

 

села
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Бабаева,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Васильевъ

 

во

 

священника

въ

 

село

 

Ильипую

 

Гору,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

а

 

псаломщикъ

 

Успен-

ской

 

церкви

 

гор.

 

Курмыша

 

Николай

 

Никольскій

 

въ

 

діакона

 

въ

пригородъ

 

Кашпиръ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда.

29)

 

іюня,

 

въ

 

день

 

свв.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

въ

Еаѳедральнномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

псаломщикъ

 

села

Кузькина,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Волковъ

 

рукоположенъ

во

 

діакона

 

въ

 

село

 

Папулево,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда.

-------------̂СОэфеЯЭ^ -------------

Въ

 

прошломъ

 

1897

 

году

 

присоединены

 

къ

 

Православ-
ной

 

Восточной

 

Каѳолической

 

церкви

 

изъ

 

раскола

 

и

 

раз-

ныхъ

   

сектъ,

   

изъ

  

иновѣрныхъ

 

христіанскихъ

 

исповѣ-

даній

 

и

 

просвѣщены

 

св.

 

крещеніемъ

 

нехристіане:

По

 

Сызранскому

 

уѣзду.

(Пр

 

одолженіе).

21)

   

Священникомъ

 

села

 

Брусьяны

 

Василіемъ

 

Ивановымъ:

крестьянской

 

дѣвицы

 

того

 

села

 

Екатерины

 

Васильевой

 

Безпало-

вой — дочь

 

дѣвица

 

Матрона,

 

20

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

22)

   

Священникомъ

 

села

 

Винновки

 

Александромъ

 

Феликсо-

вымъ:

 

крестьянской

 

вдовы

 

того

 

села

 

Анастасіи

 

Александровой

Соколовой

 

дочь

 

Матрона,

 

18

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

23)

   

Священникомъ

 

села

 

Осиновки

 

Николаемъ

 

Введенскимъ:

дѣти

 

крестьянъ

 

того

 

села

 

Спиридона

 

Емельянова

 

Скотникова

сынъ

 

Мартиніанъ,

 

15

 

лѣтъ,

 

Алѳксѣя

 

Михайлова

 

Хохлова

 

сынъ

Филиппъ,

 

11

 

лѣтъ,

 

и

 

Савелія

 

Димитріева

 

Писарева

 

дочь

 

Анна,

19

 

лѣтъ,

   

всѣ

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

24)

   

Священникомъ

 

села

 

Ермакова

 

Викторомъ

 

Яблонскимъ:

села

 

Ермакова

 

запаснаго

 

унтеръ-офицера

 

Герасима

 

Филиппова

Чеканова— дочери:

 

Агафія

 

и

 

Анна

 

близнецы,

 

12

 

лѣтъ,

 

ивъ

безпоповщинской

 

секты.

2)

 

Священникомъ

 

села

 

Рождествѳна

 

Михаиломъ

 

Смирно-

вымъ:

 

сынъ

 

умѳршаго

 

крестьянина

   

того

 

села

   

Андрея

   

Ефимова
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Просвирова —Іоаннъ,

 

18

 

Ѵз,

 

лѣтъ

 

и

 

крестьянина

 

Семена

 

Василь-

ева

 

Малькова

 

дочь

 

Евфимія,

 

18

 

лѣтъ,

 

оба

 

изъ

 

безпоповщин-

ской

 

секты.

Но

 

Карсунскому

 

уѣзду:

1)

   

Протоіереемъ

 

Карсунскаго

 

Крестовоздвиженскаго

 

собора

Стефаномъ

 

Зѳфировымъ:

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Уразовки,

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда,

 

Хасянъ

 

Абдулловъ

 

Гафуровъ

 

17

 

лѣтъ

 

съ

 

нарече-

ніѳмъ

 

ему

 

при

 

св.

 

крощеніи

 

имени

 

„Александръ",

 

изъ

 

магоме-

танскаго

 

исповѣданія.

2)

   

Священникомъ

 

села

 

Потьмы

 

Владиміромъ

 

Раждаевымъ:

того

 

села

 

крестьянская

 

вдова

 

Дарья

 

Яковлева

 

Потѣхина

 

30

лѣтъ,

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Степановъ

 

Сизовъ

 

18лѣтъ

 

и

 

млад-

шій

 

унтеръ-офицеръ

 

Ѳсопемптъ

 

Ивановъ

 

Соболевъ

 

25

 

лѣтъ,

 

изъ

поповщинской

 

секты.

3)

   

Священникомъ

 

села

 

Товолжанки

 

Іоанномъ

 

Ахматовымъ:

изъ

 

крестьянъ

 

села

 

Товолжанки

 

дочь

 

запаснаго

 

рядоваго

 

Васи-

лія

 

Ѳедорова

 

Кувшинникова

 

Анна

 

17

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщин-

ской

 

секты.

4)

   

Священникомъ

 

села

 

Никитина

 

Алексѣемъ

 

Хлыстовскимъ:

крестьяне

 

деревни

 

Степановки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Родіонъ

 

Кузь-

мпнъ

 

Доревянкинъ

 

(онъ

 

же

 

Мироновъ)

 

20

 

лѣтъ

 

и

 

деревни

 

Ко-

белевки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

дѣвица

 

Александра

 

Ѳеодорова

 

Сѳ-

лехова

 

(она

 

же

 

Березина)

 

16

 

лѣтъ,

 

Никита

 

Ивановъ

 

Рябовъ

19

 

лѣтъ,

 

дѣвица

 

Татіана

 

Ѳедорова

 

Селехова

 

(она

 

же

 

Березина)

18

 

лѣтъ,

 

поповщинской

 

секты.

5)

  

Священникомъ

 

села

 

Кивати

 

Александромъ

 

Виноградовымъ:

сынъ

 

крестьянина

 

деревни

 

Кобелевки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Алек-

сандра

 

Степанова

 

Никулина —Николай

 

18

 

лѣтъ,

 

поповщ.

 

секты.

6)

   

Священникомъ

 

села

 

Котякова

 

Ѳводоромъ

 

Тихомировымъ:

крестьянинъ

 

того

 

села

 

Иларіонъ

 

Ивановъ

 

Жарковъ

 

24

 

лѣтъ

 

и

крестьянка

 

Анна

 

Парѳенова

 

Жаркова,

 

урожденная

 

Мишанина,

22

 

лѣтъ,

 

поповщинской

 

секты.

7)

   

Свящонникомъ

 

села

 

Лавы

 

Павломъ

 

Красковымъ:

 

кресть-
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янинъ

 

того

 

же

 

села

 

Тимоѳей

 

Семоновъ

 

Данилинъ

 

(онъ

 

же

 

Ста-

канниковъ)

 

18

 

лѣтъ,

 

изъ

 

поповщинской

 

секты.

8)

   

Священникомъ

 

села

 

Лавы

 

Іоанномъ

 

Агринскимъ:

 

дочь

крестьянина

 

села

 

Жадопки

 

Василія

 

Антипова

 

Сорокина

 

Ксенія

и

 

сынъ

 

уморшаго

 

крестьянина

 

села

 

Рызлѳй,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Антона

 

Гурьянова

 

Цыганова — Степанъ

 

12

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпопов-

щинской

 

секты.

9)

    

Священникомъ

 

села

 

Папузы

 

Іоанномъ

 

Сергіевскимъ:

крестьянинъ

 

того

 

же

 

села

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Гуновъ,

 

живущая

 

съ

нимъ

 

въ

 

расколѣ

 

дѣвица

 

Параскева

 

Авѳркіева

 

и

 

дѣти

 

ихъ:

 

Вѣра

14

 

лѣтъ,

 

Григорій

 

9

 

лѣтъ

 

и

 

8

 

мѣсяцевъ,

 

Тимоѳей

 

6

 

лѣтъ

 

и

Михаилъ

 

новорожденный,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

10)

   

Священникомъ

 

села

 

Павловки

 

Василіомъ

 

Серафимо-

вымъ:

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Филатовки

 

Маркелъ

 

Яковлевъ

 

Та-

расовъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

11)

   

Священникомъ

 

села

 

Восцкаго

 

Павломъ

 

Алексѣевскимъ:

дѣти

 

крестьянъ

 

того

 

села:

 

Василія

 

Емельянова

 

Кафидова— Домна

17

 

лѣтъ,

 

Ивана

 

Минѣева—

 

Параскева

 

22

 

лѣтъ,

 

Якова

 

Ефимова

Гиганова — Яковъ

 

20

 

лѣтъ,

 

бѣглопоповщинской

 

секты

 

и

 

Сызран-

ской

 

мѣщанской

 

вдовы

 

Екатерины

 

Осиновой

 

Семеновой

 

дѣти

 

Иванъ

13

 

лѣтъ

 

и

 

Василій

  

12

 

лѣтъ,

 

изъ

 

поповщинской

 

секты.

12)

   

Священникомъ

 

села

 

Живайкина

 

Алоксандромъ

 

Смир-

новыми

 

дочери

 

крестьянъ

 

деревни

 

Сорокиной

 

Димитрія

 

Кирил-

лова

 

Грибова —Марѳа

 

23

 

лѣтъ

 

и

 

Ѳодора

 

Димитріева

 

Мокшан-

кина

 

—

 

Варвара

 

21

  

года,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

13)

   

Священникомъ

 

села

 

Ясашнаго

 

Сызгана

 

Алексѣемъ

 

Адрі-

ановымъ:

 

того

 

жо

 

села

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Николаевъ

 

Гри-

стовъ

 

и

 

дочь

 

крестьянина

 

деревни

 

Савадеркиной

 

Игнатія

 

Тимо-

ѳеева

 

Круглова

 

— Татіана

   

3

 

лѣтъ,

   

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

14)

    

Священникомъ

 

села

 

Базарнаго

 

Сызгана

 

Михаиломъ

Копьевымъ:

 

крестьянинъ

 

того

 

села

 

Григорій

 

Исидоровъ

 

изъ

 

без-

поповщинской

 

секты

 

и

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Нагаевой,

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда,

 

Техметулла

 

Рахмотуллопъ

 

18

 

лѣтъ

 

съ

 

наречоніемъ

ему

 

при

 

св.

 

крсщеніи

 

имя

 

„Григорій",

 

изъ

 

магометанскаго

исповѣданія.

і
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15)

   

Священникомъ

 

села

 

Пермись

 

Іоанномъ

 

Ягодинскимъ:

крестьянинъ

 

села

 

Пермись

 

Иванъ

 

Николаевъ

 

Ромашкинъ

 

20

 

лѣтъ

и

 

дѣвица

 

Анна

 

Николаева

 

Ромашкина

 

21

 

года,

 

безпоповщ.

 

секты.

16)

   

Священникомъ

 

села

 

Давыдова

 

Аполлосомъ

 

Лебодевымъ:

крестьяне

 

деревни

 

Давыдовки,

 

Саранскаго

 

уѣзда,

 

Пензенской

губерніи,

 

Адріанъ

 

Алексѣевъ

 

Вавилинъ,

 

жена

 

его

 

Варвара

 

Аѳа-

насьева,

 

дѣти

 

ихъ:

 

Андрей

 

18

 

лѣтъ,

 

Агрипина

 

14

 

лѣтъ,

 

Илья

5

 

лѣтъ,

 

Пелагія

 

3

 

лѣтъ,

 

Прокопій

 

Алѳксѣевъ

 

Вавилинъ,

 

жена

его

 

Пелагія

 

Яковлева,

 

дѣти.

 

ихъ:

 

Игнатій

 

25

 

дѣтъ,

 

Матрона

16

 

лѣтъ,

 

Александра

 

14

 

лѣтъ,

 

Михаилъ

 

11

 

лѣтъ,

 

Петръ

7

 

лѣтъ,

 

Игнатія

 

жена

 

Матрона

 

Ефимова

 

24

 

лѣтъ,

 

дѣти

 

ихъ:

Михаилъ

 

6

 

лѣтъ,

 

Иванъ

 

2

 

лѣтъ,

 

Василій

 

5

 

мѣсяцевъ

 

и

 

кресть-

янская

 

жена

 

Наталья

 

Алѳксѣѳва

 

Шарова,

 

безпоповщинской

 

секты.

17)

    

Священникомъ

 

села

 

Каргина

 

Іоанномъ

 

Троицкимъ:

деревни

 

Коченяевки

 

крестьянина

 

Андрея

 

Мокѣева

 

сынъ

 

Іоакимъ

20

 

лѣтъ,

 

безпоповщинской

 

секты.

18)

   

Священникомъ

 

села

 

Соплевки

 

Алѳксѣемъ

 

Рѣпьевымъ:

сынъ

 

солдата

 

того

 

же

 

села

 

Ивана

 

Тимоѳѣева

 

Грязнова

 

Иванъ

13,

 

лѣтъ,

 

безпоповщинской

 

секты.

19)

   

Священникомъ

 

села

 

Хомутери

 

Николаемъ

 

Органовымъ:

крестьянская

 

дѣваца

 

деревни

 

Поповой

 

мельницы

 

Марѳа

 

Андре-

ева

 

Подрядчикова

 

19

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

20)

   

Священникомъ

 

села

 

Каргина

 

Іоанномъ

 

Троицкимъ:

 

дѣти

крестьянской

 

вдовы

 

того

 

сола

 

Евфросиніи

 

Васильевой

 

Ерофе-

евой — Іосифъ

 

23

 

лѣтъ,

 

Кириллъ

 

19

 

лѣтъ,

 

Елизавета

 

17

 

лѣтъ>

Иванъ

 

14

 

лѣтъ

 

и

 

Павелъ

 

12

 

лѣтъ— Петровы

 

Ерофеевы,

 

като-

лическая

 

вѣроисповѣданія.

21)

   

Протоіеремъ

 

села

 

Анненкова

 

Ѳѳодоромъ

 

Троицкимъ:

нижегородской

 

губерніи,

 

Сергачскаго

 

уѣзда,

 

деревни

 

Кадомки,

крестьянинъ

 

Абдрахманъ

 

Мухаметжановъ

 

20

 

лѣтъ,

 

съ

 

нарече-

ніемъ

 

ему.

 

имени

 

„ Андрей"

 

по

 

крестному

 

отцу

 

Викторовъ,

 

изъ

магомѳтанскаго

 

исповѣданія.

22)

   

Священникомъ

 

села

 

Красной

 

Сосны

 

Григорьѳмъ

 

Коло-

совымъ:

 

крестьяне

 

того

 

же

 

села

 

Михаилъ

 

Ѳедоровъ

 

Долотовъ

5о

 

лѣтъ

 

и

 

Петръ

 

Яковлевъ

 

Чумаковъ

 

19

 

лѣтъ,

 

безпоповщ.

 

секты.
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23)

   

Священникомъ

 

села

 

Архангольскаго-Куроѣдова

 

Сер-

гѣомъ

 

Цвѣтковынъ:

 

деревни

 

Коченяевки

 

Андрея

 

Корнилова

 

Мо-

кѣева

 

сынъ

 

Паволъ

 

1778

 

лѣтъ

 

и

 

той

 

же

 

деревни

 

крестьянина

Ларіона

 

Егорова

 

Кондратьева

 

сынъ

 

Григорій

 

родился

 

20,

 

а

крещенъ

 

21

 

числа

 

ноября

 

1897

 

года,

 

безпоповщинской

 

секты.

24)

  

Священникомъ

 

села

 

Неклюдова

 

Михаиломъ

 

Алексѣѳвымъ:

дѣти

 

крестьянина

 

деревни

 

Чиркова

 

Демонтія

 

Авдѣева

 

Сурова

 

—

дочь

 

Марія

 

10

 

лѣтъ,

 

сынъ

 

Ѳеодосій

 

11

 

лѣтъ*

 

и

 

сынъ

 

Лаврен-

тій

 

7

 

лѣтъ,

 

безпоповщинской

 

секты.

25)

   

Священникомъ

 

села

 

Бѣлаго

 

Ключа

 

Николаемъ

 

Орло-

вымъ:

 

села

 

Бѣлаго

 

Ключа

 

солдатскій

 

сынъ

 

Николай

 

Алексѣевъ

Загуменновъ

 

ІЭѴалѣтъ,

 

дѣти

 

крестьянъ

 

того

 

же

 

села

 

Михаила

Ильина

 

Шарикова

 

—

 

Иванъ

 

13

 

лѣтъ,

 

Ивана

 

Петрова

 

Ша-

рикова— Петръ

 

10

 

лѣтъ

 

и

 

Марія

 

9

 

лѣтъ,

 

Осипъ

 

Михай-

ловъ

 

Шариковъ

 

21

 

года,

 

Гавріила

 

Яковлева

 

Соболева —дочь

Агапія

 

167а

 

лѣтъ,

 

Ивана

 

Козьмина

 

Демина

 

(онъ

 

же

 

Жид-

ковъ)

 

сынъ

 

Иванъ

 

1 2

 

лѣтъ,

 

Степана

 

Яковлева

 

Пиманова

 

—дочь

Параскева

 

13

 

лѣтъ,

 

Николая

 

Андреева

 

Лазарева

 

сынъ

 

Иванъ

1 1

 

лѣтъ

 

и

 

1 1

 

мѣсяцовъ,

 

запаснаго

 

унторъ-офицора

 

того

 

же

 

села

Ивана

 

Михайлова

 

Городнова

 

дѣти:

 

Павелъ

 

11

 

лѣтъ

 

и

 

5

 

мѣ-

сяцевъ

 

и

 

Василій

 

9

 

лѣтъ

 

и

 

2

 

мѣсяцовъ,

 

отставнаго

 

солдата

Семена

 

Яковлева

 

Пименова

 

дочь

 

Марѳа

 

14

 

лѣтъ

 

и

 

сосланнаго

въ

 

Сибирь

 

крестьянина

 

села

 

Бѣлаго

 

Ключа

 

Василія

 

Семенова

Герасимова

 

дочь

 

дѣвица

 

Агрипина

 

20

 

лѣтъ,

 

крестьянской

 

вдовы

Пераскѳвы

 

Степановой

 

Хлѣбалиной

 

дочори:

 

Ксенія

 

13

 

лѣтъ

 

и

7

 

мѣсяцевъ,

 

Анастасія

 

7

 

лѣтъ

 

и

 

8

 

мѣсяцевъ

 

и

 

Анна

 

5

 

лѣтъ, —

Ивановы

 

Хлебалины

 

и

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Сѳргѣевъ

 

Кудашевъ

20

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

Но

 

Алатырскому

 

уѣзду:

1)

 

Священникомъ

 

Знаменской

 

церкви

 

г.

 

Алатыря

 

Порфи-

ріемъ

 

Ласточкинымъ:

 

жена

 

запаснаго

 

рядоваго

 

изъ

 

мѣщанъ

 

г.

Алатыря

 

Николая

 

Васильева

 

Герасимова

 

Франциска

 

Валеріанова

(урожденная

 

Каменецъ- Подольской

 

губерніи

  

г.

 

Камевца

 

мѣщан-
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екая

 

дѣвица,

 

по

 

отцѣ

 

Ковалевская)

 

24

 

лѣтъ

 

съ

 

нареченіемъ

 

ой

имени

 

„Лидія",

 

изъ

 

римско-католичоскаго

 

вѣроисповѣданія.

2)

   

Священникомъ

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Алатыря

 

Алоксанд-

ромъ

 

Алмазовымъ:

 

деревни

 

Полевыхъ-Бикшикъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

крестьянка

 

Хусньзянъ

 

Айзетуллова,

 

рожденая

 

1

 

іюня

 

1867

 

г.

съ

 

нарѳченіемъ

 

при

 

св.

 

крѳщѳніи

 

„Марія",

 

изъ

 

магометанскаго

исповѣданія.

3)

   

Священникомъ

 

села

 

Порѣцкаго

 

Павломъ

 

Введевскимъ:

проживающая

 

въ

 

с.

 

Порѣцкомъ

 

дворянина

 

г.

 

Казани

 

Владислава

Ахматовичъ,

 

жена

 

Амалія

 

Адамова

 

Ахматовичъ

 

52

 

лѣтъ

 

съ

нареченіемъ

 

ей

 

имени

 

„Марія",

 

изъ

 

лютеранскаго

 

вѣроисповѣ-

данія.

4)

   

Священникомъ

 

Троицкой

 

Единовѣрческой

 

церкви

 

села

Явлей

 

Іоанномъ

 

Костинымъ:

 

крестьянинъ

 

села

 

Явлей

 

Иванъ

 

Ло-

гиновъ

 

Земсковъ

 

38

 

лѣтъ;

 

запасный

 

рядовой

 

того

 

села

 

Аѳона-

сій

 

Егоровъ

 

Гуляевъ

 

28

 

лѣтъ

 

и

 

крестьянская

 

дѣвица

 

Татіана

Никитина

 

Филиппова

 

12

 

лѣтъ.

 

безпоповщинской

 

секты.

5)

   

Священникомъ

 

села

 

Кладбищъ

 

Михаиломъ

 

Костинымъ:

крестьянинъ

 

того

 

села

 

Елисей

 

Кирилловъ

 

Кризцовъ

 

19

 

лѣтъ

 

и

крестьянинъ

 

села

 

Березовскаго

 

Майдана

 

Евфимій

 

Ивановъ

 

Ки-

сѳловъ

 

23

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты,

 

всѣ

 

на

 

правахъ

единовѣрія.

6)

   

Священникомъ

 

села

 

Березовскаго

 

Майдана

 

Михаиломъ

Ѳедоровымъ:

 

отставной

 

рядовой

 

Савелій

 

Димитріевъ

 

Сергѣевъ

26

 

лѣтъ

 

и

 

крестьянинъ

 

того

 

же

 

села

 

Василій

 

Ивановъ

 

Соро-

кинъ

 

45

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

7)

   

Священникомъ

 

села

 

Промзина

 

Іоанномъ

 

Кудѣевскимъ:

сынъ

 

послѣ

 

умершаго

 

крестьянина

 

села

 

Промзина

 

Дмитрія

 

Ми-

хайлова

 

Сажина — Симеонъ

 

20

 

лѣтъ;

 

священникомъ

 

того

 

же

 

села

Андроемъ

 

Покровскимъ;

 

сынъ

 

умершаго

 

крестьянина

 

села

 

Бара-

нова

 

Ивана

 

Филиппова

 

Буканова— Ѳеодоръ

 

20

 

лѣтъ.

8)

   

Священникомъ

   

села

 

Астрадамовки

   

Михаиломъ

 

Шипко-

вымъ:

 

деревни

   

Аркаѳвой

 

крестьянская

 

дѣвица

   

Ксѳнія

 

Иванова

Ермохина

 

20

 

лѣтъ,

 

безпоповщинской

 

секты.

{Окончаніе

 

будетъ).
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Отъ

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

при

 

Свя-
тѣйшемъ

 

СунодѢ.

По

 

полученнымъ

 

евѣдѣніямъ,

 

въ

 

нѣкоторымъ

 

мѣстахъ

 

Россіи

производится

 

еборъ

 

пожертвованій

 

на

 

Аоонскіе

 

монастыри

 

и

 

коліи

лицами,

 

именующими

 

себя

 

монахами

 

святой

 

Аѳонской

 

горы,

 

при-

бывшими

 

въ

 

Россію,

 

по

 

свидѣтѳльствамъ

 

настоятелей

 

монастырей,

для

 

свиданія

 

съ

 

своими

 

родственниками

 

или

 

для

 

леченія.

 

Въ

 

числѣ

такихъ

 

монаховъ

 

оказываются

 

лица

 

податныхъ

 

сословій,

 

не

 

уво-

ленныя

 

изъ

 

своихъ

 

обществъ,

 

и

 

даже

 

жѳнатыя,

 

оставившія

 

въ

Россіи

 

свои

 

семейства

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми.

Въ

 

виду

 

сего

 

и

 

для

 

огражденія

 

населенія

 

отъ

 

обмана

 

и

вымогательства

 

подобныхъ

 

сборщиковъ,

 

Хозяйственное

 

Управлѳніѳ,

по

 

распоряженію

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода,

 

объявляетъ

 

во

всеобщее

 

свѣдѣніе,

 

что

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

Аѳонскіе

 

мона-

стыри

 

и

 

келіи

 

можетъ

 

быть

 

производимъ

 

только

 

лицами,

 

кото-

рымъ

 

дано

 

на

 

это

 

разрѣшеніе

 

Св.

 

Синодомъ,

 

и

 

что,

 

засимъ,

 

о

лицахъ,

 

производящихъ

 

сборы

 

бозъ

 

таковаго

 

разрѣшенія,

 

должно

быть

 

заявлено

 

мѣстнымъ

 

полицейскимъ

 

властямъ,

 

для

 

привлоченія

ихъ

 

къ

 

законной

 

отвѣтственности.

Отъ

 

Правленія

 

Алатырскаго

 

духовнаго

училища.

По

 

окончаніи

 

вакаціоннаго

 

времени

 

назначается

 

на

 

19

 

ав-

густа

 

1898

 

г.

 

переэкзаменовки

 

ученикамъ

 

II

 

и

 

приготовитель-

наго

 

классовъ,

 

на

 

20 — переэкзаменовка

 

ученикамъ

 

I

 

класса,

21— И-го,

 

22— III

 

класса,

 

на

 

24-е

 

пріѳмъ

 

дѣтѳй

 

въ

 

1-й

 

и

другіе

 

высшіе

 

классы

 

училища,

 

на

 

25

 

и

 

26

 

пріомъ

 

дѣтѳй

 

окруж-

наго

 

духовенства

 

въ

 

приготовительный

 

классъ,

 

къ

 

27

 

числу

 

(чет-

вергъ)

 

должны

 

явиться

 

всѣ

 

ученики

 

училища.
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ьѳ^лщщад^еЁ ?Ѳ§и§МШ)іі&®ШіМ/

ЦЕРЕОВЕШ

 

ИКОНЫ
СВЯТИТЕЛЯ

 

ѲЕОДОСІЯ

 

УГЛИЦКАГ0,
новопроолавлѳннаго

 

Чѳрниговскаго

 

чудотворца,

ИМЕЮТСЯ

 

ДЛЯ

 

ПРОДАЖИ

 

ВЪ

 

г.

 

ЧЕРНИГОВА,

 

ВЪ

 

ИКОННОМЪ

 

МАГАЗИНѢ

Московснаго

  

*абринанта

 

К.

 

А.

 

Збук-ь.

ЗР8&С&-ХТРД87&
ИКОНАМЪ

    

СВ.

   

ѲЕОДОСІЯ:

1

На

 

кипарисныхъ

 

доскахъ

 

съ

 

че-
канкою

 

по

 

червонному

 

золоту,

художественной

 

живописи.

Размѣръ

 

въ

 

вышину:

 

цѣна

Въ

 

2

 

аршина

*

 

і 3а

   

і
»

 

(Mi

   

*

и

     

1

           

я

„

 

12

 

вершк.

я

 

Ю

         

я

Q
я

     

°

         

я

я

    

8

         

я

.

   

7

       

.

125

 

р.

100

 

„

85

 

,

75

 

3
55

 

„.

30

 

„

25

 

я

20

 

,

17

 

я

15

 

„

SfgS

   

На

 

простыхъ

 

доскахъ,

 

художе-
ственной

 

живописи.

tf>

      

Размѣръ

 

въ

 

вышину:

 

цѣна

аз

      

Въ

 

2

 

арш.

 

10

 

вершк.

 

100

 

р.

я

     

2

      

я

      

•

     

• .

   

.

   

75

я

   

1 3 А„

  

• .

   

55
■

я

     

IV»,

    

•

     

• .

   

45

й я

 

т

 

я

 

•

 

• .

   

30
»
w я

     

1

       

я

    

•

     

• .

   

25
IX.

„

 

12

 

верши. .

   

18

я

 

Ю

        

я .

    

12

зР^ 7 .

     

8

РАЗМѢРЪ

 

ВЪ

 

ШИРИНУ

 

ПРОПОРЦІОНАЛЬНО.

Иконы

 

выщеозначенныхъ

 

размѣровъ

 

всегда

 

есть

 

въ

 

готовности

 

и

 

по

первому

 

требованію

 

высылаются

 

во

 

всі

 

города

 

и

 

селепія

 

Россійской
Нмперіи,

 

по

 

желанію

 

съ

 

наложенны.мъ

 

нлатежомъ,

 

при

 

нолученіи

 

за-

датка

 

Ѵз

 

стоимости.

Bet'

 

отсылаемый

 

иконы

 

передъ

 

упаковкой

 

отсылаются

 

въ

 

Каѳедральный

Соборъ,

 

гдѣ

 

освящаются

 

но

 

чину

  

положенія

 

у

 

гробницы

 

Св.

   

Ѳеодосія

 

и

возлагаются

 

на

 

Св.

 

мощи

 

Его.
Магазинъ

 

принішаетъ

 

иконы,

 

присылаемый

 

изъ

 

разншъ

 

мѣстъ,

 

но

 

же-

ланію

  

для

  

освященія,

 

т.

 

е.

 

относить

 

въ

 

соборъ

 

для

 

освященія,

  

беря

 

за

распаковку,

  

упаковку

   

вновь

 

и

 

отсылку

 

•

 

на

 

ст.

 

ж.

 

д.

 

за

 

каждую

 

икону

і

 

руб.

 

сер.

 

Вст,

 

требованія

 

исполняются

 

скоро,

 

аккуратно

 

и

 

добросовѣстно.

Съ

 

почтеніемъ

  

Збук-ь.

Адресъ

 

для

 

пнеемъ:

   

Черниговъ,

  

Шоссейная

  

ул"

 

д.

  

Маркельса

 

икон,

торговля

 

К.

 

А.

 

Збукъ.

 

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Чернпговъ,

 

ЗБУКЪ

•©sxs^^^s^ejgsgpafcs^^^w^^waj*®©

РВДАКТОРЪ

 

В.

 

Соколовскій.
Снмбирскт..

 

Тішо-Литографія

 

Л.

 

Т.

 

Токарева.



1 1-го

 

Августа

 

I

 

# \o

 

1h

    

1898

 

года,

 

j

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

Пастырское

 

собесѣдованіе

въ

 

нѳдѣлю

 

о

 

блудномъ

 

сывѣ,

 

произвесеввое

 

въ

 

Казав-
ской

 

церкви

 

села

 

Промзива,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

по

случаю

 

праздновавія

 

20-й

 

годовщивы

 

Николаевскаго
противораскольвическаго

  

братства,

   

учреждевваго

  

при

овой

 

церкви

 

*).

Святая

 

соборная

 

и

 

апостольская

 

церковь,

 

какъ

 

чадолюби-

вая

 

мать

 

наша,

 

еще

 

за

 

нѣсколько

 

нѳдѣль

 

до

 

наступленія

 

Вели-

кан)

 

поста

 

приготовляетъ

 

насъ,

 

братіѳ,

 

къ

 

воздержанію,

 

молитвѣ

и

 

покаянію.

 

Такъ

 

въ

 

прошедшую

 

недѣлю

 

она

 

предлагала

 

нашему

вниманію

 

овангельскую

 

притчу

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ,

 

научая

пасъ

 

этою

 

притчею

 

тому,

 

какъ

 

мы

 

должны

 

молиться,

 

чтобы

 

мо-

литва

 

наша

 

была

 

пріятна

 

Богу

 

и

 

спасительна

 

для

 

насъ

 

самихъ.

Въ

 

настоящую

 

недѣлю

 

притчею

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ

 

святая

 

цер-

ковь

 

располагаетъ

 

чоловѣка

 

прибѣгать

 

къ

 

милосердію

 

Божію

 

съ

живою

 

вѣрою

 

и

 

надеждою

 

на

 

спасительное

 

дѣйствіе

 

онаго

 

и

 

съ

искрѳнпимъ,

 

чистосердечныиъ

 

сознаніемъ

 

ошибокъ

 

и

 

погрѣшностой

при

 

готовности

 

самоисправленія.

Содержаніе

 

притчи

 

по

 

„Златоусту"

 

**)

  

таково.

   

Чѳловѣкъ

*)

 

Николаевское

 

протнвораскольническое

 

братство

 

открыто

 

въ

1878

 

году

 

по

 

благословенію

 

бывшаго

 

епископа

 

Симбчрскаго

 

Ѳеоктиста

 

съ

цѣлію

 

противодѣйствовать

 

расколу

 

и

 

сектантству

 

въ

 

епархіи.

**)

 

„Златоустъ"

 

весьма

 

уважаемая

 

и

 

излюбленная

 

книга

 

не

 

только

въ

 

средѣ

 

старообрядцевъ,

 

но

 

н

 

въ

 

средѣ

 

простого

 

грамотнаго

 

люда.

 

Осо-



-394-

нѣкто

 

имѣ

 

два

 

сына.

 

„И

 

репе

 

юный

 

ко

 

отцу:

 

отче,даждь

 

ми

достойную

 

часть

 

имѣнія.

 

И

 

раздѣли

 

има

 

отецъ

 

имѣніе,

рекше:

 

заповѣди

 

има

 

преда.

 

И

 

вземъ

 

менъшій

 

сыт,

 

отыде

на

 

страну

 

далече...

 

и

 

изгуби

 

добродѣтели,

 

живый

 

блудно.

И

 

бысть

 

іладъ

 

крѣпокъ

 

на

 

странѣ

 

той:

 

не

 

гладъ

 

хлѣба,

но

 

еже

 

не

 

слышати

 

словесе

 

Божія,

 

и

 

нача

 

лишатися,

 

еже

не

 

пріяти

 

части

 

Святыхъ

 

честныхъ

 

Таинъ.

 

И

 

шедъ

 

при-

лѣпися

 

ко

 

единому

 

гражданину

 

страны

 

тоя,

 

се

 

суть

 

бѣсы,

и

 

той

 

посла

 

на

 

село

 

свое

 

пасти

 

свиней,

 

рекше

 

иныхъ

 

по-

учати

 

на

 

зло"...

 

*).

 

Братіе,

 

остановимся

 

на

 

этихъ

 

словахъ

„Златоуста".

 

Было

 

время,

 

когда

 

Россійская

 

церковь

 

составляла

одно

 

великое

 

семейство,

 

гдѣ

 

всѣ

 

члены

 

едиными

 

усты,

 

еди-

нымъ

 

сердцемъ

 

исповѣдовали

 

и

 

славили

 

Пресвятую

 

Троицу,

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа;

 

изъ

 

одного

 

благодатнаго

источника

 

почерпали

 

живительную

 

спасающую

 

благодать;

 

всѣ

были

 

счастливы

 

и

 

довольны!

 

Но

 

вотъ

 

врагъ

 

человѣческій

позавидовалъ

 

блаженному

 

состоянію

 

этой

 

великой

 

семьи.

 

Онъ

соблазнилъ

 

нѣкоторыхъ,

 

ревнующихъ

 

не

 

по

 

разуму

 

членовъ

 

ея

произвести

 

раздоръ

 

въ

 

семьѣ.

 

„И

 

явишася

 

мнози

 

невпжди",

какъ

 

сказано

 

въ

 

соборномъ

 

свиткѣ

 

1667

 

года,

 

„не

 

точію

 

отъ

простыхъ,

 

но

 

и

 

отъ

 

священныхъ

 

и

 

монаховъ,

 

иже

 

возмутиша

многихъ

 

души

 

неутвержденныхъ,

 

ови

 

убо

 

устно,

 

овиже

 

и

письменно,

 

глаголюще

 

и

 

пишуще,

 

якоже

 

возшепта

 

имъ

 

са-

тана;

 

нарицаху

 

бо

 

книги

 

печатныя

 

новоисправленныя

 

быти

еретическія

 

и

 

растлѣны,

 

и

 

чины

 

церковные

 

имени

 

хуль-

ными

 

нарицаху,

 

и

 

глаголаша

 

церкви

 

быти

 

не

 

церкви,

 

ар-

хіереи

 

не

 

архіереи,

 

священники

 

не

 

священники"

 

**).

 

Однимъ

бенно

 

простои

 

наррдъ

 

любитъ

 

читать

 

ее

 

во

 

дни

 

поста

 

и

 

покаянія.

 

Въ

 

со-

ставъ

 

этой

 

книги

 

входятъ

 

преимущественно

 

поученія,

 

приписываемыя

 

св.

Іоанну

 

Златоусту,

 

отчего

 

она

 

и

 

получила

 

свое

 

нагваніе

 

„Златоустъ".

 

Въ
данномъ

 

случаѣ

 

содержавіе

 

евангельской

 

причти

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ

 

ци-

туется

 

нами

 

изъ

 

иоучепія

 

св.

 

I.

 

Златоустаго,

 

помѣщеннаго

 

въ

 

книгѣ

 

„Зла-
тоустъ",

 

гдѣ

 

эта

 

причта

 

истолкована

 

сиыъ

 

святителемъ.

 

(См.

 

кн.

 

Злато-

устъ,

 

2-й

 

листъ

 

на

 

оборотѣ).

*)

 

См.

 

„Златоустъ",

 

листъ

 

3-й.

**)

 

См.

 

книгу

  

Дѣяиій

  

Московскихъ

  

Соборовъ

 

1666

 

и

 

1667

  

ГОДОВЪ'
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словомъ,

 

явился

 

въ

 

Россійской

 

церкви

 

расколъ.

 

Зачинщики

 

рас-

кола,

 

подобно

 

блудному

 

сыну,

 

отдѣляясь

 

отъ

 

матери

 

своей —

Церкви

 

Христовой,

 

унесли

 

съ

 

собой

 

и

 

нѣкоѳ

 

церковное

 

достояніе —

это

 

Св.

 

Евангеліѳ,

 

богослужѳбныя

 

и

 

учительныя

 

книги,

 

преданія

и

 

обычаи

 

старины.

 

Но

 

сокровища

 

эти

 

вскорѣ

 

употреблены

 

были

ими

 

во

 

зло.

 

Такъ,

 

непреложшя

 

овангельскія

 

истины

 

низведены

ими

 

на

 

степень

 

простыхъ

 

чоловѣческихъ

 

истинъ,

 

не

 

имѣющихъ

устойчивости

 

и

 

вѣчности.

 

Въ

 

другихъ

 

книгахъ

 

они

 

стали

 

искать

оправданіо

 

своему

 

отдѣленію

 

отъ

 

Церкви,

 

а

 

обычаи

 

и

 

преданія

старины

 

смѣшались

 

съ

 

вымыслами

 

развращеннаго

 

ума

 

и

 

сордца.

И

 

такимъ

 

образомъ

 

у

 

раскольниаовъ

 

незамедлилъ

 

обнаружиться

ужасный

 

гладъ

 

—

 

не

 

хлѣба,

 

но

 

спасающей

 

благодати.

 

Не

 

стало

у

 

нихъ

 

благодатныхъ

 

таинствъ,

 

Христопрѳданнаго

 

священства

 

и

всего

 

того,

 

бѳзъ

 

чего

 

нельзя

 

человѣку

 

спастись,

 

и

 

безъ

 

чего

душа

 

вѣрующаго

 

христіанина

 

алкаетъ

 

и

 

жаждаетъ:

 

что

 

же

 

эти

жалкіо

 

отщепенцы

 

предпринимаютъ

 

въ

 

виду

 

такихъ

 

ужасовъ

 

го-

лода

 

духовнаго

 

и

 

скудости

 

средствъ

 

благодатныхъ?

 

То

 

же,

 

что

и

 

ѳвангольскій

 

блудный

 

сынъ.

 

Они

 

прилѣпляются

 

къ

 

чуждому

„гражданину",

 

чтобы

 

чѣмъ

 

нибудь

 

напитать

 

свою

 

алчущую

 

душу.

„Гражданинъ"

 

этотъ

 

ость

 

врагъ

 

рода

 

чѳловѣческаго,

 

а

 

„рожцы"*),
которыми

 

онъ

 

питаетъ

 

прилѣпившихся

 

къ

 

нему,

 

есть

 

ложъ

и

 

похоть

 

развращеннаго

 

ума.

 

И

 

вотъ

 

„гражданинъ"

 

этотъ

 

на-

чинаетъ

 

усердно

 

кормить

 

жалкихъ

 

отщепенцевъ

 

своими

 

„рож-

цами".

 

Поповцамъ

 

онъ

 

внушаетъ

 

ложную

 

мысль,

 

что

 

у

 

нихъ

однихъ

 

сохранилась

 

во

 

всей

 

чистотѣ

 

и

 

полнотѣ

 

Св.

 

Соборная

Апостольская

 

Церковь,

 

со

 

священствомъ

 

таинствами

 

и

 

обрядами,

и

 

что

 

у

 

нихъ

 

однихъ

 

возможно

 

спастись.

 

Подъ

 

вліяніѳмъ

 

этой

мысли

 

старообрядцы

 

этой

 

секты

 

доходятъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

до

 

вос-

хищенія

 

нѳдарованнаго

 

имъ.

 

Именно:

 

ихъ

 

простые,

 

безблагодатные

мужички,

 

поправъ

 

Законъ

 

Божій

 

и

 

совѣсть,

 

безъ

 

смущѳнія

 

воз-

лагаютъ

 

на

 

себя

  

омофоры

   

архіерейскіе

   

и

   

ризы

   

пресвитерскія,

изданную

 

братствомъ

 

Св.

 

Ветра

 

митрополита,

 

гл.

 

1-я,

 

Соборное

 

дѣяніе

1667

 

г.,

 

л.

 

1-й.

*)

 

См.

 

Ев.

 

отъ

 

Луки,

 

гл.

 

15,

 

ст.

 

16.
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величаютъ

 

себя

 

„смиренными

 

епископами

 

и

 

честными

 

священпо-

іерѳями

 

и

 

діаконами",

 

созидаютъ

 

студныо

 

алтари;

 

служатъ

 

и

благословляютъ,

 

крестятъ

 

и

 

брачутъ,

 

вяжутъ

 

и

 

разрѣшаютъ

 

прі-

общаютъ

 

и

 

рукополагаютъ,

 

и

 

въ

 

жизнь

 

загробную

 

напутствіе

даютъ.

 

Увлекшись

 

чиномъ

 

не

 

„дарованнымъ",

 

эти,

 

такъ

 

назы-

ваемые,

 

„смиренные

 

епископы

 

и

 

честные

 

свящонноіереи"

 

расколь-

ническіе

 

забыли

 

слова

 

старопечатнаго

 

номоканона,

 

гдѣ

 

ясно

 

го-

ворится,

 

что

 

„дѣло

 

ихъ

 

горшее

 

есть

 

и

 

самыхъ

 

тѣхъ

 

нече-

стивыхъ

 

бѣсовъ,

 

во

 

ангела

 

свѣтла

 

точію

 

преобразующихъ,

но

 

не

 

сущихъ"

 

*).

 

Помрачается

 

умное

 

око

 

и

 

у

 

тѣхъ,

 

кои

 

окор-

мляются

 

этимъ

 

ложнымъ

 

свящепствомъ.

 

Не

 

внемлютъ

 

они

 

гроз-

ному

 

слову

 

древлеписмѳннаго

 

Долковаго

 

Апостола",

 

гласящему:

проклену

 

благословеніе

 

ваше,

 

и

 

оклену

 

е,

 

и

 

разорю

 

благосло-

веніе

 

ваше

 

и

 

не

 

будетъ

 

въ

 

васъ,

 

сирѣчь

 

положу

 

клятву

 

на

блаюсловеніе

 

ваше,

 

имъ-же

 

тайна

 

совершена

 

бываетъ...

 

Цер-

ковь

 

Божія

 

есть,

 

яко

 

же

 

глаголетъ

 

писаніе,

 

вертоірадъ

 

за-

ключенъ

 

и

 

источникъ

 

запечатлѣнъ;

 

того

 

ради

 

невозможно

нигдѣ

 

же

 

тайнѣ

 

совершатися,

 

токмо

 

во

 

единости

 

Церкви

Божгей,

 

ея

 

же

 

между

 

сонмищами

 

еретическими

 

нѣсть;

 

тогда

и

 

тайны

 

въ

 

нихъ

 

ни

 

единыя

 

нѣсть

 

**).

 

Короче

 

сказать,

 

по-

повцы,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

лжеепископами

 

и

 

лжѳіероями,

 

не

 

бо-

ятся

 

пи

 

Бога,

 

ни

 

клятвы,

 

ни

 

страшной

 

отвѣтственности

 

на

 

бу-

дущемъ

 

судѣ

 

за

 

восхищеніе

 

недарованнаго.

 

Они

 

продолжаютъ

съ

 

покойной

 

совѣстью

 

питаться

 

рожцами,

 

т.

 

е.

 

пищей,

 

угото-

вляемой

 

для

 

свиней,

 

ибо

 

бѣглый

 

митрополитъ

 

Амвросій,

 

порвав-

шій

 

первенствующую

 

связь

 

съ

 

церковью

 

апостольской,

 

не

 

могъ

имъ

 

дать

 

нетлѣнное

 

брашно,

 

пребывающее

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную.

Бѳзпоповцамъ

 

этотъ

 

чуждый

 

„гражданинъ

 

"предлагаетъ

 

пищу

нѣсколько

 

иную.

 

Онъ

 

неустапно

 

твѳрдитъ

 

имъ

 

о

 

наступленіи

якобы

 

со

 

врѳменъ

 

Никона-патріарха

 

владычества

 

послѣдняго

 

ан-

тихриста,

 

объ

 

уничтоженіи

 

имъ

 

таинъ

 

и

 

священства,

 

о

 

возмож-

ности

 

спастись

 

при

 

одномъ

 

упованіи

 

на

 

милость

 

Спаса

 

и

 

испол-
___________________

*)

 

См.

 

Номокавонъ,

 

листъ

 

57-й.

**)

 

Толковый

 

Апостолъ,

 

листъ

 

549-й.
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нѳніи

 

внѣшней

 

обрядности.

 

Слѣдствіемъ

 

этого

 

стало

 

то,

 

что

 

среди

безпопбвцевъ

 

произрасли

 

враждебные

 

другъ

 

другу

 

толки

 

и

 

секты,

каковы,

 

напримѣръ:

 

Ѳедосѣевщина,

 

Филин повщи на,

 

Даниловъ

 

толкъ,

Спасово

 

согласіе

 

и

 

др.

 

И

 

живутъ

 

послѣдователи

 

сихъ

 

толковъ

 

и

сектъ

 

безъ

 

спасающей

 

благодати,

 

въ

 

непримиримой

 

враждѣ

 

между

собой,

 

живутъ

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

съ

 

грѣхами,

 

никѣмъ

 

неразрѣ-

шѳнными,

 

и

 

умираютъ

 

безъ

 

благодатнаго

 

напутствованія

 

Св.

 

Тай-

нами.

 

Изъ-за

 

чего?

 

Изъ-за

 

того,

 

что

 

врагъ

 

нашопталъ

 

имъ,

 

будто

церковь

 

пала.

 

Какая

 

дерзкая

 

хула

 

на

 

промышленіѳ

 

Божіе

 

о

Церкви!

 

Не

 

самъ

 

ли

 

Христосъ

 

сказалъ

 

о

 

ней:

 

созижду

 

церковь

Мою,

 

и

 

врата

 

адова

 

неодолѣютъ

 

ей

 

(Мѳ.

 

16

 

г.,

 

18

 

ст).

Неужели

 

сила

 

ада

 

сильнѣо

 

силы

 

Божіей?

 

Неужели

 

антихристъ

сильнѣе

 

Христа?

 

Не

 

Самъ

 

ли

 

Христосъ

 

предъ

 

вознѳсѳніомъ

 

Сво-

имъ

 

на

 

небо

 

сказалъ

 

апостоламъ,

 

а

 

чрезъ

 

нихъ

 

преемникамъ

 

ихъ:

се

 

Азъ

 

съ

 

вами

 

есмъ

 

во

 

вся

 

дни

 

до

 

скончанія

 

вѣка

 

(Мѳ.

 

28

 

гл.,

20

 

ст.).

 

Мы

 

вѣруемъ

 

во

 

едину

 

церковь.

 

Раскольники

 

отпали

 

отъ

этого

 

единства,

 

и

 

ихъ

 

многочисленные

 

толки

 

и

 

секты

 

суть

 

только

мелкіе

 

отломки

 

отъ

 

великаго

 

корабля

 

цорковнаго,

 

а

 

отнюдь

 

не

живыя

 

части

 

церкви.

 

Церковь

 

основана

 

на

 

краеугольномъ

 

камнѣ—

Христѣ,

 

а

 

раскольническія

 

общества

 

основаны

 

на

 

пескѣ

 

чело-

вѣчоскихъ

 

мнѣній,

 

легко

 

разсыпающихся

 

отъ

 

прикосновенія

 

къ

нимъ

 

евангельскаго

 

церковнаго

 

ученія...

 

Но

 

обратимся,

 

братіе,

къ

 

притчѣ

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ:

 

И

 

въ

 

себѣ

 

бывъ,

 

рече:

 

колико

 

на-

емникомъ

 

у

 

отца

 

моего

 

избываютъ

 

хлѣбы,

 

азъ

 

же

 

гладомъ

гибну;

 

но

 

воставъ

 

иду

 

ко

 

отцу

 

моему

 

и

 

реку

 

ему:

 

отче,

согрѣшихъ

 

на

 

небо

 

и

 

предъ

 

тобою,

 

и

 

нѣсмь

 

уже

 

достоинъ

нарещися

 

сынъ

 

твой,

 

но

 

сотвори

 

мя

 

яко

 

единаго

 

отъ

 

на-

емникъ

 

твоихъ,

 

и

 

не

 

токмо

 

рече,

 

но

 

и

 

дѣломъ

 

сотвори.

 

И

еще

 

ему

 

далече

 

сущу,

 

срѣте

 

его

 

отецъ

 

и

 

лобыза

 

его,

 

и

 

по-

велѣ

 

рабомъ

 

облещи

 

его

 

въ

 

первую

 

одежду,

 

и

 

дати

 

перстень

на

 

руку

 

его,

 

и

 

сапози

 

на

 

ногу

 

его,

 

и

 

повелѣ

 

заклати

 

те-

лецъ

 

упитанный.

 

Таково

 

есть

 

милосердіе

 

Божіе:

 

не

 

судомъ

бо

 

ждетъ

 

грѣшника,

 

но

 

пріемлетъ

 

кающихся

  

*).

 

Случается,

*)

 

См.

 

кн.

 

„Златоустъ",

 

листъ

 

3

 

и

 

4-й.

t
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братіѳ,

 

и

 

весьма

 

часто,

 

что

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

 

благомыслящихъ

 

ста-

рообрядцевъ,

 

находясь

 

подъ

 

дѣйствіѳмъ

 

благодати

 

и

 

милосордія

Божія,

 

хотящаго

 

всѣмъ

 

спастися

 

и

 

въ

 

разумъ

 

истины

 

пріити,

приходятъ,

 

подобно

 

блудному

 

сыну,

 

въ

 

себя.

 

Вспоминая

 

прежнее

своо

 

жилище

 

въ

 

лонѣ

 

православной

 

церкви,

 

гдѣ

 

вѣруюшимъ

 

на

трапезѣ

 

предлагается

 

толецъ

 

упитанный— тѣло

 

и

 

кровь

 

Христова,

они

 

сильно

 

начинаютъ

 

чувствовать

 

голодъ.

 

Положѳніе

 

ихъ

 

ста-

новится

 

мучительнымъ.

 

Наконецъ

 

они

 

но

 

выносятъ

 

болѣе

 

смѳртель-

наго

 

голода

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

блуднымъ

 

сыномъ

 

изъ

 

глубины

 

души

взываютъ

 

къ

 

Богу

 

Отцу:

 

„Отче,

 

согрѣшихъ

 

на

 

небо"....

 

И

 

вотъ

съ

 

распутій

 

и

 

дебрей,

 

по

 

которыми

 

блуждали,

 

яко

 

овцы,

 

ноимущія

пастыря,

 

они

 

съ

 

глубокимъ

 

смиренісмъ

 

входятъ

 

во

 

двери

 

Господни.

Здѣсь

 

церковь

 

сама

 

срѣтаетъ

 

ихъ

 

и,

 

какъ

 

любящая,

 

милующая

и

 

прощающая

 

мать,

 

торжественно

 

пріемлотъ

 

заблудшихъ

 

въ

 

свои

материнскія

 

объятія*и

 

повелѣваетъ

 

рабамъ

 

своииъ

 

одѣть

 

ихъ

 

въ

первую

 

одежду,

 

преподать

 

имъ

 

благодатные

 

дары

 

Св.

 

Духа

 

и

предложить

 

„тельца

 

уіштаннаго".

 

Тогда

 

мертвые

 

оживаютъ,

 

по-

гибшіё

 

обрѣтаются,

 

и

 

бываетъ

 

велія

 

радость

 

на

 

небѣ!....

 

Но,

 

къ

сожалѣнію,

 

есть

 

среди

 

старообрядцевъ

 

такіе,

 

которые

 

не

 

слѣдуютъ

гласу

 

блуднаго

 

сына:

 

они

 

продолжаютъ

 

коснѣть

 

въ

 

расколѣ.

Правда,

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

хотя

 

душа

 

тоскуѳтъ

 

по

 

церкви,

болитъ,

 

мучается

 

гладомъ,

 

ищетъ

 

соединенія

 

со

 

Христомъ,

 

какое

Онъ

 

Самъ

 

установилъ

 

на

 

Тайной

 

вечери,

 

хочетъ

 

исполнить

 

то»

что

 

заповѣдано

 

творить

 

въ

 

Его

 

воспоминаніе, — и

 

не

 

можотъ!

 

Въ

такомъ

 

постоянно-тревожномъ

 

состояніи

 

ихъ

 

застаетъ

 

смерть,

 

и

они

 

заканчивают

 

свое

 

земное

 

поприще

 

безотрадно. — Встрѣчаются

въ

 

раскольническомъ

 

мірѣ

 

и

 

такіе

 

упорные,

 

которые

 

спокойно

кушаютъ

 

пищу,

 

предлагаемую

 

„гражданиномъ";

 

они

 

повидимому

но

 

ощущаютъ

 

голода;

 

закрываютъ

 

глаза

 

отъ

 

церкви,

 

бѣгутъ

 

отъ

нея

 

все

 

дальше

 

и

 

дальше

 

и,

 

наконецъ,

 

умираютъ

 

на

 

глазахъ

церкви,

 

но

 

не

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

нею. —Поистинѣ

 

положеніе

 

тѣхъ

 

и

другихъ

 

старообрядцевъ

 

весьма

 

печально!

Сегодня,

   

отцы

 

и

 

братіе,

   

мы

 

празднуемъ

   

'20-ю

  

годовщину

нашего

 

Николаевскаго

 

противораскольническаго

  

братства.

 

Посему

і



—

 

399

 

-

въ

 

знаменательный

 

сей

 

день

 

соединимся

 

еще

 

тѣснѣе

 

для

 

проти-

водѣйствія

 

расколу.

 

Припомнимъ,

 

что

 

мы,

 

чада

 

церковныя,

 

обя-

заны

 

такъ

 

или

 

иначе

 

заботиться

 

объ

 

обращеніи

 

заблудшихъ

 

на

путь

 

истины.

 

Мы

 

должны

 

подражать

 

милосердію

 

Божію,

 

всѣмъ

хотящему

 

спастися

 

и

 

въ

 

разумъ

 

истины

 

пріити

 

(Тим.

 

2,

 

4).

Пусть

 

всѣ,

 

кто

 

чѣмъ

 

можетъ,

 

заботятся

 

о

 

вразумленіи

 

и

 

при-

миропіи

 

заблудшихъ

 

съ

 

церковью.

 

Особонпо

 

же

 

мы,

 

члены

 

Брат-

ства,

 

потщимся

 

исполнить

 

этотъ

 

высокій

 

долгъ

 

нашей

 

миссіи

 

и

за

 

помощію

 

въ

 

предпріятіяхъ

 

нашихъ

 

будемъ

 

чаще

 

прибѣгать

 

къ

Угоднику

 

Божію

 

Святителю

 

Николаю

 

Чудотворцу,

 

покровительству

котораго

 

поручило

 

себя

 

наше

 

Братство.

 

Да

 

молитъ

 

сей

 

Святитель

Божій

 

Пастыреначальника

 

Христа,

 

чтобы

 

исполнилось

 

слово

 

Его,

да

 

будетъ

 

едино

 

стадо

 

и

 

одинъ

 

пастырь

 

(отъ

 

Іоан.

 

гл.

 

10,

 

ст.

 

16)

Аминь.

                        

Миссіонеръ

 

Свящѳнникъ

 

В.

 

Травинъ.

Церковь

 

села

 

Старыхъ

  

Алгашей

 

и

  

прошедшее

и

 

настоящее

 

отвошеніе

 

къ

 

ней

 

прихожанъ.

(По

 

поводу

 

капитальной

 

ремонтировки

 

приходскаго

 

храма).

і

 

Пустынно

 

и

 

дико

 

было

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

теперь

 

раскинулось

 

боль-

шое

 

село

 

Старые

 

Алгаши

 

*);

 

могучія

 

деревья,

 

касавшіяся

 

своими

вершинами

 

облаковъ,

 

и

 

тучная

 

земля

 

спали

 

непробуднымъ

 

сномъ;

вездѣ

 

господствовала

 

тишина,

 

изрѣдка

 

нарушавшаяся

 

то

 

пѣніемъ

птицъ,

 

то

 

трескомъ

 

падавшихъ

 

доревъ,

 

то

 

журчаніемъ

 

ручейка,

едва

 

замѣтно

 

протокающаго

 

по

 

глубокимъ

 

оврагамъ.

 

Долго

 

ли

существовала

 

эта

 

тишина

 

въ

 

описываемомъ

 

мѣстѣ,

 

ноизвѣстно»'

наконецъ

 

она

 

была

 

нарушена:

 

нарушили

 

ее

 

выходцы

 

изъ

 

одной

деревни

 

Курмышскаго

 

уѣзда

 

(дер.

 

Старые

 

Алгаши),

 

недоволь-

ные

 

своей

 

родиной

 

и

 

мечтавшіе

 

о

 

новой

 

обѣтованной

 

землѣ.

 

Но,

желая

 

найти

 

себѣ

 

то,

 

чего

 

не

 

давала

 

имъ

 

родина,

 

они,

 

судя

по

 

томнымъ

 

преданіямъ,

 

дѣйствовали

 

со

 

всею

 

старинною

 

осмотри-

тельностію.

   

Какъ

 

бы

 

подражая

 

путеводителю

   

евреевъ

   

Моѵсею,

*)

 

По

 

исповѣдной

  

росписи

 

за

 

1897

 

годъ

 

въ

 

с.

 

Алгашахъ

  

числится

муж.

 

пола

 

1330

 

душъ,

 

а

 

женскаго

 

1363

 

д.



—

 

400

 

—

нѣкогда

 

посылавшему

 

соглядатаевъ

 

осматривать

 

текущую

 

медомъ

и

   

млѳкомъ

   

землю,

 

переселенцы

   

послали

   

выборныхъ

   

отъ

   

себя

облюбовать

 

новую

 

землю

 

для

 

поселенія.

 

Долго

 

ли

 

ходили

 

они,

 

оты-

скивая

 

цѣль

 

своого

 

путошествія,

 

—

 

объ

   

этомъ

   

прѳданіѳ

   

умалчи-

ваетъ;

 

наконецъ

 

они

 

нашли

  

себѣ

   

мѣсто

 

по

 

душѣ

 

и,

 

возвратив-

шись

 

домой,

 

разсказали

 

о

 

немъ

 

своимъ

   

собратьямъ.

   

Тогда

 

нѣ-

сколько

 

богатыхъ

 

семействъ

 

(10),

 

можетъ

 

быть

   

ноохотно,

 

поки-

нули

 

свою

 

родину

 

и,

 

поселившись

 

па

 

облюбованномъ

 

мѣстѣ,

 

по-

ложили

 

основаніе

 

новому

 

сѳлѳнію,

 

удержавъ

 

за

 

нимъ

 

названіѳ

 

ро-

дины — „Старые

 

Алгаши"

   

*).

 

Но

 

что

 

заставило

 

эту

 

горсть

 

лю-

дей

 

итти

 

съ

 

богатымъ

   

достояніомъ

 

на

 

новое

 

мѣсто?

   

Жажда

 

ли

большаго

 

богатства

 

или

 

другое

 

что

 

понудило

 

ихъ

 

покинуть

 

свою

 

ро-

дину

 

и

 

итти

 

въ

 

невѣдомое

 

имъ

 

мѣсто?...

 

Нельзя

 

отрицать

 

сущеетво-

ванія

 

и

 

первой

   

причины,

 

но

 

слѣдуетъ

 

также

 

замѣтить,

 

что

 

нѳ-

благопріятныя

 

условія

 

для

 

жизни

 

на

 

ихъ

 

родинѣ

 

побудили

 

ихъ

выселиться.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

родина

   

этихъ

   

выходцѳвъ

 

(дер.

Стар.

 

Алгаши,

 

Курмышскаго

 

уѣзда)

   

находилась

 

въ

 

лѣсу;

 

земля

тамъ

 

песчаная

   

и

   

мало

 

удобная

   

для

   

земдѳдѣлія;

 

поэтому

 

были

частые

 

недороды

 

хлѣба,

 

что

 

заставляло

 

жителей

   

селенія

 

искать

другихъ

 

источниковъ

 

для

 

своего

   

пропитанія;

   

такъ:

 

одни

 

зани-

мались

 

рубкой

 

лѣса,

 

бревенъ,

 

дровъ

 

и

 

т.

 

п.

   

и

  

доставляли

 

ихъ

въ

 

село

 

Порѣцкое,

 

находящееся

 

въ

  

13

 

верстахъ

   

отъ

   

Старыхъ

Алгашей;

 

другіе,

 

болѣе

 

достаточные,

 

устраивали

   

плоты

 

и

 

спла-

вляли

 

ихъ

 

по

 

рѣкамъ

   

Кири,

   

Сурѣ

 

и

 

Волгѣ,

 

а

 

бѣдные

   

гнали

деготь,

 

смолу,

 

жгли

 

угли

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

прокармливали

 

себя

 

и

свои

 

семейства.

 

Но

 

не

 

по

 

душѣ

 

была

 

эта

 

работа

 

житѳлямъ

 

дер.

Алгашей

 

— чувашамъ;

 

они

   

тяготились

  

ею

   

и

 

старались

 

всячески

избавиться

 

отъ

 

нея,

 

не

 

потому,

 

что

 

она

  

давала

 

мало

 

прибылей,

а

 

по

 

своей

 

природѣ

 

непредпріимчивой

   

и

   

косной;

  

зомледѣліѳ —

вотъ

  

ихъ

  

излюбленный

   

промыселъ;

   

а

   

заниматься

 

земледѣліемъ

на

 

родинѣ

 

для

 

нихъ

   

не

   

было

   

возможности,

 

такъ

  

какъ

   

почва
_-----------------------------

*)

 

Алгаши— слово

 

чувашское

 

и

 

происходить

 

отъ

 

слова

 

„улѣх",

 

что

въ

 

переводѣ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

овначаетъ— поляна,

 

пустое

 

мѣсто,

 

свобода,
просторъ.



—

 

401

 

—

этому

 

но

 

благопріятствовала.

 

При

 

всемъ

 

томъ

 

переселенцы—

чуваши

 

на

 

своей

 

родинѣ

 

были

 

окружены

 

исключительно

 

русски-

ми

 

людьми;

 

имъ

 

приходилось

 

брать

 

себѣ

 

жеиъ

 

ивъ

 

Казанской

губѳрніи

 

и

 

ѣхать

 

для

 

того

 

за

 

40

 

—

 

60

 

верстъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

села

Норусы,

 

Абызы,

 

Кослоуши

 

и

 

т.

 

д.

 

Все

 

это

 

и

 

,

 

заставило

 

ихъ

оставить

 

родину

 

и

 

итти

 

на

 

новое

 

мѣсто.

Поселившись

 

на

 

нѳмъ,

 

эти

 

выходцы

 

всѣмъ

 

тѣломъ

 

и

 

всею

душою

 

прильнули

 

къ

 

матушкѣ — сырой

 

землѣ

 

и,

 

обработывая

 

ее

съ

 

дѣтскою

 

любовію,

 

кротостію

 

и

 

усердіемъ,

 

въ

 

этомъ

 

находили

себѣ

 

удовольствие

 

и

 

средства

 

къ

 

жизни;

 

они

 

душевно

 

радовались,

что

 

нашли

 

то,

 

чего

 

искали

 

и

 

къ

 

чему

 

стремились,

 

и

 

отъ

 

всего

сердца

 

благодарили

 

своего

 

благодѣтеля,

 

но

 

къ

 

сожалѣнію

 

бла-

годарность

 

ихъ,

 

по

 

ихъ

 

коснѣнію

 

въ

 

язычествѣ,

 

воздавалась

 

не

истинному

 

Богу

 

и

 

выражалась

 

въ

 

пѣсни,

 

пляскѣ

 

и

 

возліяніи

вина.

 

Предавшись

 

съ

 

любовію

 

земледѣлію,

 

они

 

ни

 

о

 

чомъ

 

болѣе

не

 

думали,

 

всѣмъ

 

были

 

довольны

 

и

 

ничего

 

себѣ

 

не

 

искали.

 

Ихъ

души

 

вполнѣ

 

удовлетворялись

 

языческими

 

вѣрованіями

 

и

 

но

стремились

 

къ

 

божественной

 

истинѣ.

 

Но

 

мало

 

по

 

малу

 

они

 

со-

знали

 

ложь

 

язычества

 

и

 

обратились

 

къ

 

почитанію

 

истиннаго

Бога.

 

Неизвѣстно,

 

когда

 

основатели

 

новаго

 

селенія

 

Алгашей

просвѣтились

 

святымъ

 

крещеніемъ,

 

отреклись

 

отъ

 

идоловъ

 

и

дали

 

обѣтъ

 

Господу

 

служить

 

Ему

 

Единому.

 

Не

 

имѣя

 

же

 

осно-

вательнаго

 

знанія

 

Христова

 

ученія

 

и

 

не

 

возгрѣвая

 

даръ

 

Божій,

полученный

 

ими

 

въ

 

таинствахъ,

 

христіанскою

 

дѣятольностію

 

и

собетвеннымъ

 

стараніемъ,

 

они

 

и

 

по

 

принятіи

 

св.

 

крещенія

 

только

нарицались

 

христіанами,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

оставались

 

послѣдо-

вателями

 

языческой

 

старины.

Время

 

шло...

 

Горсть

 

людей,

 

смѣло

 

поселившись

 

на

 

свобод-

номъ

 

мѣстѣ,

 

годъ

 

отъ

 

года

 

увеличивалась,

 

и

 

жилища

 

ихъ

 

ши-

рокою

 

лентою

 

раскидывались

 

вдоль

 

берега

 

незначительной

 

рѣки.

Но

 

не

 

было

 

у

 

нихъ

 

христіанскаго

 

храма,

 

который

 

своимъ

 

свя-

щсннымъ

 

благовѣстомъ

 

будилъ

 

бы

 

ихъ

 

отъ

 

нравственной

 

бозпѳч-

ности

 

и

 

отъ

 

омраченія

 

житейской

 

суетой

 

и,

 

высоко

 

поднимаясь

надъ

 

жилищами

 

ихъ,

 

говорилъ

 

ясно

 

о

 

ихъ

 

христіанствѣ.

 

И

 

дол-



—

 

402-

го— долго

 

они

 

жили

 

бозъ

 

храма.

 

И

 

пеизвѣстно,

 

когда

 

окончилась

 

бы

такая

 

жизнь,

 

свидетельствующая

 

о

 

ихъ

 

огрубѣлости

 

и

 

предан-

ности

 

вѣрѣ

 

язычниковъ— предковъ,

 

если

 

бы

 

не

 

J

 

допартаментъ

удѣловъ,

 

который

 

понесъ

 

всѣ

 

расходы

 

по

 

построенію

 

для

 

нихъ

христіанскаго

 

храма,

 

соорудивъ

 

его,

 

такъ

 

сказать,

 

насильно

 

для

того,

 

чтобы

 

показать,

 

куда

 

должны

 

обращаться

 

взоры

 

его

 

окру-

жающихъ — обитателей

 

селенія

 

Алгашей,

 

и

 

доказать

 

видимымъ

образомъ

 

ничтожество

 

язычества

 

и

 

безмѣрное

 

превосходство

 

прѳдъ

нимъ

 

христіанской

 

вѣры.

 

Въ

 

1838

 

году

 

совершенно

 

неожиданно

для

 

обывателей

 

селенія

 

Алгашей

 

явился

 

у

 

нихъ

 

христіанскій

храмъ,

 

въ

 

которомъ

 

они,

 

какъ

 

пѳредаютъ

 

старики,

 

не

 

имѣли

особенной

 

нужды.

 

Поэтому

 

они

 

равнодушно

 

смотрѣли

 

на

 

при-

готовленія

 

къ

 

постройкѣ

 

храма,

 

па

 

заготовку

 

матеріала

 

и

 

на

самую

 

постройку

 

его

 

и

 

не

 

принимали

 

въ

 

ней

 

никакого

 

участія:

они

 

не

 

привезли

 

ни

 

капли

 

воды,

 

нужной

 

для

 

кладки

 

фундамента,

ни

 

воза

 

строитольнаго

 

матеріала.

 

Вѳздѣ

 

и

 

во

 

всемъ

 

дѣйствовалъ

одинъ

 

департамента

 

удѣловъ

 

чрезъ

 

Симбирскаго

 

управляющая.

 

Онъ

заготовилъ

 

весь

 

потребный

 

для

 

построенія

 

церкви

 

матѳріалъ,

 

до-

ставилъ

 

его

 

къ

 

мѣсту,

 

построилъ

 

церковь,

 

снабдилъ

 

ее

 

звонницей,

выславъ

 

нужные

 

колокола

 

изъ

 

Казани,

 

снабдилъ

 

ее

 

книгами,

 

риз-

ницей

 

и

 

всѣми

 

необходимыми

 

принадлежностями.

 

Итакъ,

 

все

 

сдѣ-

лалъ

 

одинъ

 

допартаментъ

 

удѣловъ,

 

а

 

народъ,

 

для

 

котораго

 

цер-

ковь

 

строилась,

 

оставался

 

къ

 

тому

 

равнодушнымъ.

 

Такой

 

огру-

бѣлости

 

и

 

такому

 

невѣжеству

 

можно

 

только

 

удивляться!

Милосердый

 

Господь,

 

желающій

 

всѣмъ

 

человѣкамъ

 

спасти-

ся

 

(Іѳзек.

 

33,

 

11),

 

посылалъ

 

обыватолялъ

 

селенія

 

Алгашей

 

раз-

ныя

 

испытанія

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

напомнить

 

имъ

 

о

 

Ссбѣ,

 

вразумить

ихъ

 

и

 

расположить

 

къ

 

нравственному

 

исправлонію;

 

такъ,

 

силь-

ный

 

вѣтеръ

 

разрушилъ

 

колокольню

 

храма

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

1849

 

года.

 

Старики

 

объ

 

этомъ

 

такъ

 

разсказываютъ.

 

Однажды

(день

 

и

 

число

 

не

 

помпятъ)

 

въ

 

началѣ

 

марта

 

упомянутаго

 

1849

года

 

поднялся

 

сильный

 

вѣтеръ

 

съ

 

ужасными

 

порывами,

 

который

всему

 

грозилъ

 

разрушеніемъ.

 

И

 

дѣйствительно,

 

многое

 

не

 

могло

противостоять

 

его

 

силѣ:

 

крыши

 

нѣкоторыхъ

 

домовъ

 

падали,

 

коп-
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ны

 

хлѣба

 

валились,

 

заборы

 

разрушались

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

народъ,

предь

 

главами

 

котораго

 

все

 

это

 

происходило,

 

стоялъ

 

въ

 

недо-

умѣніи

 

и

 

не

 

могъ

 

ничего

 

предпринять

 

противъ

 

порывовъ

 

раз-

рушающего

 

вѣтра;

 

при

 

томъ

 

въ

 

воздухѣ

 

носился

 

снѣгъ,

 

и

 

трудно

было

 

разсмотрѣть,

 

что

 

дѣлалось

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

шагахъ.

 

Всѣ

рьяные

 

любители

 

Убеѳвскаго

 

*)

 

базара

 

жертвовали

 

своими

 

ба-

рышами

 

и

 

никакъ

 

но

 

рѣшались

 

ѣхать

 

на

 

этотъ

 

базаръ;

 

только

одна

 

женщина,

 

вынужденная

 

крайнею

 

необходимое™,

 

полагаясь

на

 

свою

 

добрую

 

лошадь,

 

отправилась

 

на

 

базаръ;

 

при

 

этомъ

 

род-

ственники

 

отклоняли

 

ее

 

отъ

 

поѣздки,

 

говоря:

 

„посмотри,

 

какая

 

по-

года:

 

вѣдь

 

ты

 

погибнешь"! — Но

 

она

 

не

 

послушала

 

ихъ;

 

на

 

другой

день

 

нашли

 

ее

 

среди

 

поля

 

замерзшей.

 

Въ

 

это

 

время

 

вѣтеръ

 

съ

силою

 

ударилъ

 

въ

 

церковь,

 

и

 

колокольня

 

разлѳтѣлась

 

по

 

сто-

ронамъ.

 

Когда

 

буря

 

утихла,

 

всѣ

 

бросились

 

сглаживать

 

слѣды

разрушенія,

 

и

 

скоро

 

все

 

приняло

 

прежній

 

видъ;

 

только

 

одна

церковь,

 

не

 

имѣя

 

у

 

себя

 

признательныхъ

 

дѣтей,

 

осталась

 

забы-

той

 

и

 

стояла

 

съ

 

разрушенной

 

колокольней

 

до

 

1851

 

года,

 

когда

департаментъ

 

удѣловъ

 

исправилъ

 

ее

 

опять

 

на

 

свои

 

средства.

Такъ

 

обитатели

 

Отарыхъ

 

Алгашей,

 

не

 

смотря

 

на

 

сущоство-

ваніе

 

христіанской

 

церкви

 

въ

 

ихъ

 

селѣ,

 

попрежнему

 

оставались

почти

 

язычниками.

 

Поэтому

 

церковь

 

всегда

 

была

 

пуста,

 

и

 

толь-

ко

 

изрѣдка

 

посѣщали

 

ее

 

нѣкоторые

 

изъ

 

поселянъ,

 

но

 

не

 

съ

цѣлію

 

присутствованія

 

при

 

церковномъ

 

богослуженіи

 

и

 

участія

въ

 

общей

 

молитвѣ,

 

а

 

для

 

отправленія

 

нѳобходимыхъ

 

христіан-

скихъ

 

требъ.

 

И

 

прискорбно

 

было

 

пастырю

 

и

 

служителю

 

алтаря

видѣть,

 

какъ

 

его

 

духовный

 

дѣти,

 

удерживаемый

 

язычествомъ,

по

 

невѣдѣнію,

 

чуждаются

 

христіанскаго

 

храма,

 

этого

 

божествѳн-

наго

 

дома

 

наставленія,

 

вразумленія,

 

гдѣ

 

они

 

могли

 

бы

 

познать

своего

 

Создателя

 

и

 

Спасителя

 

и

 

научиться

 

истинамъ

 

христіан-

ской

 

вѣры.

 

Сколько

 

пастырь

 

ни

 

старался

 

о

 

вразумленіи

 

своей

паствы,

 

она

 

оставалась

 

равнодушною

 

къ

 

его

 

увѣщаніямъ

 

и

 

за

это

 

была

 

наказана

 

Богомъ

 

лишеніемъ

 

храма.

То

 

было

 

не

 

такъ

 

давно

 

и

 

свѣжо

 

сохранилось

 

въ

 

памяти

народа,

 

что

 

даетъ

 

возможность

   

подробнѣе

   

изложить

   

печальный

*)

 

Село

 

Убей

 

въ

 

15

 

вер.

 

оіъ

 

Алгашей,

 

базарное.
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конецъ

 

„удѣльной"

 

церкви.

 

10-го

 

августа

 

1868

 

года

 

отпра-

вляли

 

священно-цѳрковно-служѳтоли

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

Ихъ

 

пѣ-

ніе

 

и

 

возгласы

 

громко

 

раздавались

 

подъ

 

сводами

 

холодно-дѳре-

вяннаго

 

храма,

 

въ

 

которомъ,

 

по

 

печальному

 

обыкновенію,

 

моля-

щихся

 

не

 

было.

 

Кадильный

 

ѳиміамъ

 

густо

 

разстилался

 

по

 

храму,

благодаря

 

усердію

 

крестьянскаго

 

служителя.

 

Но

 

онъ,

 

или

 

для

удобства,

 

или

 

по

 

своему

 

обычаю,

 

поставилъ

 

урну

 

съ

 

горящими

углями

 

на

 

паперти

 

среди

 

приготовленныхъ

 

на

 

запасъ

 

углой.

 

Во

 

время

наполнѳнія

 

имъ

 

кадила

 

одинъ

 

горящій

 

уголь,

 

по

 

ведосмотру

 

ли,

или

 

по

 

торопливости,

 

попалъ

 

въ

 

кучу

 

углой,

 

и

 

вѣтѳръ,

 

врывав-

шійся

 

въ

 

дверь,

 

раздулъ

 

его,

 

а

 

отъ

 

него

 

запылали

 

и

 

другіе

 

угли.

Не

 

успѣлъ

 

служитель

 

возвратиться

 

съ

 

кадильницей,

 

какъ

 

на

 

па-

перти

 

все

 

было

 

объято

 

огнемъ,

 

и

 

по

 

мѣстамъ

 

густой

 

дыаъ

 

вы-

рывался

 

наружу.

 

„Пожаръ,

 

пожаръ!"....

 

испугано

 

возгласилъ

 

онъ

дрожащимъ

 

голосомъ,

 

и

 

его

 

слова,

 

подавленныя

 

эхомъ

 

пустой

церкви,

 

громомъ

 

прозвучали

 

въ

 

ушахъ

 

отправлявшихъ

 

богослу-

женіе,

 

и

 

въ

 

ихъ

 

сознаніи

 

мысль

 

о

 

своемъ

 

спасеніи

 

пробѣжала

молніей...

 

Они

 

прервали

 

свое

 

пѣніе

 

и

 

бросились

 

къ

 

выходу,

 

но

тамъ

 

было

 

уже

 

море

 

огня.

 

Испуганно

 

бросились

 

они

 

къ

 

южнымъ

 

две-

рямъ

 

и

 

какимъ— то

 

малымъ

 

орудіѳмъ,

 

подъ

 

вліяніѳмъ

 

подавля-

ющаго

 

страха,

 

выломали

 

двери;

 

видя

 

свое

 

спасеніе,

 

они

 

возблаго-

дарили

 

Бога

 

и

 

съ

 

торопливостью

 

начали

 

вытаскивать

 

церковное

имущество.

 

Но

 

какое

 

имущество?

 

Церковь

 

была

 

бѣдна

 

и

 

пуста,

и

 

въ

 

ней

 

было

 

только

 

то,

 

чѣмъ

 

наградилъ

 

ее

 

департаментъ

 

удѣ-

ловъ.

 

Поэтому

 

они,

 

вынувъ

 

ризницу,

 

двѣ — три

 

иконы

 

и

 

книги,

совершенно

 

очистили

 

церковь;

 

но,

 

видя,

 

что

 

огонь

 

даетъ

 

еще

нѣкоторую

 

возможность

 

работать,

 

выломали

 

и

 

вынесли

 

иконостасъ,

одноярусный,

 

съ

 

четырьмя

 

иконами

 

и

 

съ

 

сіяніемъ

 

наверху.

 

Едва

успѣли

 

они

 

это

 

едѣлать,

 

какъ

 

стѣны

 

храма

 

рушились,

 

и

 

скоро

на

 

мѣстѣ

 

его

 

образовалась

 

куча

 

мусора

 

и

 

пепла.

 

Народъ

 

весь

находился

 

въ

 

полѣ

 

на

 

работѣ,

 

и

 

когда

 

огонь

 

окончательно

 

сгладилъ

слѣды

 

храма,

 

узналъ

 

объ

 

этомъ.

 

Итакъ

 

„удѣльная"

 

церковь

 

строи-

лась

 

безъ

 

участія

 

Алгашинскаго

 

народа

 

и

 

уничтожилась

 

безъ

 

него.

Священникъ

   

А.

   

Лебедевъ.
(Окотаніе

 

будетъ).
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Девятое

  

религіозно-нравственное

  

чтеніе

  

въ

 

храмѣ

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи.

Девятое

 

религіозно-нравственноѳ

 

чтеніе

 

состоялось

 

въ

 

вос-

кресенье,

  

11-го

 

января.

По

 

исполненіи

 

хоромъ

 

молитвы

 

„Царю

 

небесный",

 

священ-

викомъ

 

Никольской

 

церкви

 

Г.

 

М.

 

Сергіевскимъ

 

была

 

прочитана

по

 

второму

 

выпуску

 

„Внѣб.

 

бес."

 

—

 

„Босѣда

 

о

 

состояніи

 

іудеевъ

подъ

 

управленіемъ

 

Персидскихъ

 

царей".

 

Въ

 

этой

 

бесѣдѣ

 

гово-

рится

 

о

 

жизни

 

іудейскаго

 

народа

 

подъ

 

управленіемъ

 

Персидскихъ

царей;

 

о

 

пророкѣ

 

Даніилѣ — какъ

 

онъ,

 

по

 

навѣтамъ

 

враговъ,

брошонъ

 

былъ

 

въ

 

берлогу

 

львовъ,

 

но

 

остался

 

невредимъ

 

и

 

послѣ

этого

 

чудеснаго

 

факта

 

достигъ

 

еще

 

большей

 

чести

 

и

 

власти

 

при

царскомъ

 

дворѣ;

 

затѣмъ

 

объ

 

освобожденіи

 

іудеовъ

 

изъ

 

плѣна

вавилонскаго.

 

возвращеніи

 

ихъ

 

въ

 

отечество

 

и

 

построеніи

 

второго

храма

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

Остановивъ

 

вниманіе

 

на

 

томъ,

 

что

 

враги

Даніила

 

по

 

зависти

 

оклеветали

 

его

 

предъ

 

царемъ

 

(Даріемъ)

 

и

хотѣли

 

погубить

 

его,

 

бесѣда

 

изображаетъ

 

гнусность

 

и

 

пагубность

такихъ

 

страстей,

 

какъ

 

зависть

 

и

 

клевета.

 

Сплетая

 

клевету

 

на

ближняго,

 

человѣкъ

 

порочитъ

 

его

 

доброе

 

имя,

 

которое

 

для

 

чѳст-

ныхъ

 

и

 

благородныхъ

 

людей

 

дороже

 

многаго

 

богатства,

 

дороже

самой

 

жизни.

 

Для

 

зависти

 

и

 

ненависти

 

съ

 

ихъ

 

оружіеиъ — кле-

ветою

 

и

 

злорѣчіемъ — нѣтъ

 

ничего

 

священнаго.

 

Если

 

не

 

находятъ

пороковъ

 

и

 

проступковъ

 

къ

 

обвиненію

 

„лишняго"

 

для

 

нихъ

 

че-

ловѣка,

 

они

 

сумѣютъ

 

привести

 

къ

 

подозрѣніго

 

самыя

 

добродѣ-

тели

 

его:

 

благочестіе

 

огласятъ

 

лицомѣріемъ,

 

бережливость— ску-

постію,

 

милосердіе

 

и

 

снисходительность — слабостію;

 

словомъ,

 

вся-

кое

 

доброе

 

дѣло

 

ухитрятся

   

низвести

 

на

 

степень

 

порока.

Вслѣдъ

 

за

 

первымъ

 

чтеніемъ

 

хоромъ,

 

составленнымъ

 

изъ

воспитан никовъ

 

второго

 

класса

 

духовной

 

сѳминаріи,

 

въ

 

коли-

чествѣ

 

двадцати

 

чоловѣкъ,

 

подъ

 

управленіѳмъ

 

воспитанника

второго

 

же

 

класса

 

В.

 

К,,

 

было

 

исполнено

 

„Взбранной

 

воеводе",

муз.

 

Новикова.

Вторымъ

 

отдѣленіомъ

 

послужило

   

чтеніе

 

изъ

   

десятаго

   

вы-
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пуска

 

„Внѣб.

 

бес."

 

—

 

„Бесѣды

 

о

 

гоненіяхъ

 

на

 

христіанъ

 

и,

 

въ

частности,

 

о

 

гоненіяхъ

 

отъ

 

іудѳевъ".

 

Эту

 

бесѣду

 

прочелъ

 

препо-

даватель

 

семинаріи

 

К.

 

А.

 

Смирновъ.

На

 

трѳтьѳмъ

 

отдѣлепіи

 

сначала

 

исполнено

 

было

 

хоромъ

„Молитву

 

пролію

 

ко

 

Господу",

 

Кіевскаго

 

напѣва;

 

затѣмъ,

 

учи-

тель

 

образцовой

 

школы

 

при

 

духовной

 

семинаріи

 

А.

 

Н.

 

Добяжьѳвъ

прочиталъ

 

по

 

январской

 

книжкѣ

 

„Избранныхъ

 

житій

 

святыхъ"

А'.

 

Н.

 

Бахмѳтевой

 

„житіе

 

преподобнаго

 

Іоанна

 

Кущника",явив-

шаго

 

собой

 

образѳцъ

 

любви

 

къ

 

родителямъ

 

(память

 

его

 

совер-

шается

 

св.

 

церковію

 

15-го

 

января).

Чтеніе

 

закончилось

 

пѣніемъ

 

„Достойно

 

есть".

Съ

 

1 1

 

-го

 

января

 

текущаго

 

года

 

была

 

начата

 

выдача

 

книгъ

изъ

 

безплатной

 

церковной

 

библіотеки,

 

состоящей

 

изъ

 

книжекъ

 

и

брошюръ

 

религіозно-нравствѳннаго

 

содѳржанія

 

и

 

существующей

при

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

съ

 

19-го

 

января

 

1897

 

года

 

(см.

 

наши

замѣтки

 

о

 

ней

 

въ

 

„Оимбирскихъ

 

Епарх.

 

Вѣд."

 

1897

 

г.

 

J^№

 

20

и

 

21).

 

Выдача

 

книгъ

 

изъ

 

семинарской

 

церковной

 

библіотеки

 

бу-

детъ

 

производиться

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

предъ

 

вечерней,

 

между

вечерней

 

и

 

религіозно-нравственными

 

чтеніями

 

и

 

послѣ

 

чтеній.

Такъ

 

какъ

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

совершается

 

ежѳнодѣльно

 

ве-

чернее

 

богослуженіе

 

по

 

вторникамъ

 

и

 

чѳтвергамъ,

 

то

 

выдача

книгъ

 

будетъ

 

производиться

 

и

 

въ

 

означенные

 

дни

 

съ

 

5-ти

 

ча-

совъ

 

вечера.

Прошлогодній

 

способъ

 

выдачи

 

книгъ

 

отмѣнѳнъ

 

о.

 

Гокторомъ

семинаріи

 

въ

 

виду

 

его

 

сложности

 

и

 

пропажи

 

миогихъ

 

книгъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

выдача

 

книгъ

 

производится

 

подъ

 

небольшой

залогъ,

 

которымъ

 

читатели

 

нисколько

 

не

 

затрудняются.

 

Коли-

чество

 

залога

 

простирается

 

отъ

 

10

 

до

 

15

 

копѣекь.

 

Всѣхъ

 

кни-

жекъ

 

и

 

брошюръ

 

въ

 

церковной

 

библіотекѣ

 

числится

 

233

 

экзем-

пляра.

 

Берутся

 

онѣ

 

весьма

 

охотно

 

и

 

прочитываются

 

съ

 

живымъ

интѳрееомъ.

 

Производите

 

выдачу

  

книгъ

  

воспитанникъ

 

V

 

класса

В.

 

Годниковъ.

                                                   

„

    

tj

П.

  

Державинъ.
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ

  

ХРОНИКА.

Встрѣча

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Никандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызранскаго,

 

въ

 

селѣ

Артюшкинѣ,

  

Симбирскаго

  

уѣзда,

   

8

  

іюля

 

1898

 

года.— Въ

сорока

 

вѳрстахъ

 

отъ

 

города

 

Симбирска,

 

между

 

Волгою

 

и

 

боль-

шимъ

 

Саратовскимъ

 

трактомъ,

 

въ

 

глухой

 

лѣсной

 

мѣстности

расположено

 

село

 

Артюшкино.

 

До

 

1856

 

года

 

Артюшкино

 

было

приходскою

 

деревнею

 

къ

 

Архангельской

 

церкви

 

села

 

Тушны,

 

а

съ

 

этого

 

года,

 

съ

 

устроеніомъ

 

въ

 

немъ

 

своего

 

храма,

 

освященнаго

во

 

имя

 

преподобнаго

 

Сергія,

 

Радонѳжскаго

 

Чудотворца,

 

оно

 

стало

самостоятельнымъ

 

приходомъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

Артюшкинскій

храмъ

 

сущоствуетъ

 

42

 

года

 

и

 

въ

 

теченіе

 

этого

 

времени

 

до

 

настоящаго

года

 

онъ

 

ни

 

p;uty

 

не

 

былъ

 

осмотрѣнъ

 

Симбирскими

 

архипастырями.

Въ

 

1896

 

году,

 

8

 

іюля,

 

при

 

освящоніи

 

Кріушинскаго

 

храма,

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Никандръ,

 

Епископъ

Оимбирскій

 

и

 

Сызранскій,

 

случайно

 

узналъ,

 

что

 

въ

 

Артюшкинѣ

не

 

былъ

 

ни

 

одинъ

 

Преосвященный,

 

что

 

оно

 

но

 

вошло

 

и

 

на

 

этотъ

разъ

 

въ

 

число

 

селъ,

 

назначенныхъ

 

для

 

осмора,

 

и

 

высказалъ

 

свое

желаніе,

 

при

 

удобномъ

 

случаѣ,

 

посѣтить

 

Артюшкино.

 

Слухъ

 

объ

этомъ

 

дошѳлъ

 

до

 

Артюшкинскихъ

 

жителей,

 

по

 

большинство

 

изъ

нихъ

 

отнеслось

 

къ

 

ному

 

недовѣрчиво.

 

„Неужели",

 

говорили

 

многіе,

„Владыка

 

пріѣдетъ

 

къ

 

намъ?

 

Нѣтъ,

 

врядъ

 

ли

 

это

 

случится".

Такъ

 

невѣроятна

 

и

 

несбыточна

 

казалась

 

мысль

 

о

 

пріѣздѣ

 

Вла-

дыки

 

въ

 

наше

 

село.

 

Но

 

благостнѣйшій

 

нашъ

 

Архипастырь,

 

среди

непрѳстанныхъ

 

своихъ

 

трудовъ

 

и

 

заботъ,

 

не

 

забылъ

 

про

 

Артюш-

кино:

 

ровно

 

чорезъ

 

два

 

года,

 

8-го

 

іюля

 

1898

 

года,

 

неожиданно

для

 

всѣхъ

 

насъ,

 

назначается

 

пріѣздъ

 

Его

 

Преосвященства

 

въ

 

село

Артюшкино.

 

Вѣсть

 

о

 

скоромъ

 

посѣщеніи

 

нашего

 

села

 

Владыкою

такъ

 

обрадовала

 

жителей

 

Артюшкина,

 

что

 

у

 

многихъ

 

вызвала

слозы.

 

Начались

 

приготовленія

 

къ

 

принятію

 

столь

 

высокаго,

 

до-

рогого

 

и

 

рѣдкаго

 

гостя.

 

Всѣмъ

 

хотѣлось

 

встрѣтить

 

своего

 

Архи-

пастыря

 

получше.

 

Одни,

 

опасаясь,

 

какъ

 

бы

 

не

 

сдѣлать

 

какой

оплошности

 

при

 

встрѣчѣ,

 

спрашивали:

 

какъ

 

нужно

 

кланяться

Владыкѣі

 

какъ

 

подходить

 

къ

 

нему

 

подъ

 

благословеніе?

 

и

 

т.

 

п.;
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другіе

 

предлагали

 

свои

 

холсты,

 

которые

 

могли

 

бы

 

служить

 

вмѣсто

ковровъ

   

при

   

слѣдованіи

   

Преосвященнаго

 

во

 

св.

 

алтарь;

 

а

 

нѣ-

которые

 

изъявили

   

свои

 

услуги

 

по

 

украшенію

   

воротъ

 

церковной

ограды

 

зеленью

 

и

 

вѣнками.

 

День

 

прибытія

 

Владыки

 

былъ

 

празд-

ничный;

 

прекрасная

 

погода

   

вполнѣ

  

соотвѣтствовала

 

общему

 

ра-

достному

 

настроенію.

 

Во

 

время

   

богослуженія

 

храмъ

   

былъ

 

пере-

полненъ

 

молящимися,

 

какъ

 

въ

 

великій

 

праздникъ.

 

Послѣ

 

литургіи

на

 

площади

 

вокругъ

 

храма

 

стали

 

появляться

 

толпы

 

народа,

 

опасав-

шагося,

 

какъ

 

бы

 

не

 

опоздать

 

къ

 

встрѣчѣ

 

Преосвященнаго.

 

Около

трехъ

 

часовъ

 

пополудни

 

раздался

 

благовѣстъ,

 

призывавшій

 

при-

хожанъ

 

къ

 

храму.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

минутъ

 

вся

 

площадь

 

предъ

храмомъ

  

была

 

занята

 

народомъ.

 

Вскорѣ

   

начался

 

торжественный

звонъ

 

во

 

всѣ

 

колокола,

 

возвѣщавшій

 

о

 

прибытіи

 

Преосвященнаго

въ

 

село.

 

По

 

пути

 

слѣдованія

 

Владыки

 

многіе

 

домохозяева

 

встрѣ-

чали

 

Его

 

около

 

своихъ

 

домовъ

 

съ

 

хлѣбомъ

 

и

 

солью.

 

При

 

входѣ

Преосвященнаго

 

въ

 

храмъ,

 

мѣстный

 

свящѳнникъ

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

присутствовавшихъ

 

привѣтствовалъ

 

Владыку

 

слѣдующими

 

словами:

„Ваше

 

Преосвященство,

 

Милостивѣйшій

 

нашъ

 

Архипастырь!

 

Срѣтая

Васъ,

 

не

 

можемъ

 

не

 

сказать

 

Вамъ

 

хотя

 

нѣсколько

 

привѣтствѳн-

ныхъ

 

словъ,

 

потому

 

что

 

отъ

 

избытка

  

сердца

 

уста

 

глаголютъ,

 

а

наши

 

сердца

 

въ

 

настоящія

   

минуты

   

дѣйствитольно

  

преисполнены

чувствомъ

   

великой

   

радости

 

и

 

восторга

 

при

 

видѣ

 

Васъ

   

вмѣстѣ

съ

 

нами.

 

Правда,

   

русскій

   

православный

   

народъ,

 

какъ

 

глубоко

вѣрующій

 

и

 

искренно

  

преданный

 

своей

 

священной

   

іерархіи,

 

по-

всюду

 

встрѣчаетъ

 

Васъ,

 

своего

 

Архипастыря,

 

съ

 

радостью

 

и

 

сла-

вою;

 

но

 

мы

 

въ

 

особенности,

 

преимущественно

 

предъ

 

другими,

 

рады

Вашему,

 

Владыка,

 

посѣщенію,

 

такъ

 

какъ

 

наше

 

село,

 

лежащее

 

въ

глухой

 

лѣсной

 

мѣстности,

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

большихъ

 

дорогъ,

 

до-

селѣ,

 

въ

 

теченіе

 

42

 

лѣтъ,

 

со

 

времени

 

построѳнія

 

храма,

 

ни

 

разу

не

 

было

 

обозрѣно

 

ни

 

однимъ

 

изъ

 

предшествовавшихъ

 

Вамъ

 

архи-

пастырей.

 

Вы.

 

Владыка,

 

первый

 

приняли

 

на

 

себя

 

трудъ

 

навѣстить

нашу

 

захолустную

 

весь,

 

посѣтить

 

нашъ

 

скромный

   

храмъ

 

и

 

пре-

подать

 

намъ

 

архипастырское

 

благословеніѳ,

 

чѣмъ

 

много

 

обрадовали

и

 

осчастливили

 

насъ.

 

Выражая

 

Вамъ

 

нашу

 

глубокую

 

и

 

искреннюю
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благодарность

  

за

   

Ваше

   

милостивое

  

посѣщеніѳ,

   

почтительнѣйше

просииъ

 

Васъ,

 

Ваше

  

Преосвященство,

 

внити

 

во

 

святое

  

святыхъ

нашего

 

храма

 

и

 

вознести

 

молитву

 

предъ

 

престоломъ

 

Всевышняго

о

 

насъ

 

грѣшныхъ,

 

дабы

 

всѣмъ

  

намъ

 

ходить

  

достойно

  

высокаго

званія

 

христіанскаго,

 

дабы

 

храмъ

 

сей

 

святый

 

во

 

всѣ

 

воскресные

и

 

праздничные

 

дни

 

переполнялся

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

переполненъ

 

онъ

нынѣ,

 

въ

 

знаменательный

 

и

 

незабвенный

  

для

 

насъ

 

день

 

Вашего

посѣщѳнія,

 

и

 

дабы

 

слово

 

Божіе,

   

возвѣщаемое

  

здѣсь

 

въ

 

цорков-

ныхъ

 

чтеніяхъ,

 

пѣснопѣніяхъ

 

и

 

поученіяхъ,

 

вселялось

 

въ

 

сердца

слушателей

   

богатно

 

и

 

приносило

   

обильный

   

плодъ.

 

А

 

мы

 

моли-

лись

 

и

 

будемъ

   

молиться

 

о

 

Васъ,

   

Владыка,

 

да

 

поможетъ

  

Вамъ

Господь

 

въ

   

вашей

   

архипастырской

  

деятельности,

 

да

 

увѣнчаетъ

Онъ

 

счастливымъ

 

успѣхомъ

 

всѣ

 

Ваши

 

благія

 

начинанія

 

и

 

труды,

предпринимаемые

 

Вами

 

во

 

благо

 

богоспасаемой

 

Вашей

 

паствы,

 

и

да

 

продлитъ

   

Вашу

   

жизнь

   

въ

 

здравіи

 

и

 

спасеніи

  

на

 

многія

 

и

многія

 

лѣта"!

 

По

 

окончаніи

 

рѣчи,

 

Преосвященный

 

прослѣдовалъ

во

 

св.

 

алтарь;

 

послѣ

   

обычныхъ

   

молитвословій

   

Преосвященный,

выйдя

 

изъ

 

св.

 

алтаря,

 

обратился

 

къ

 

народу

 

со

 

словомъ

 

назиданія.

Одобряя

 

прихожанъ

 

за

 

ихъ

 

заботы

 

о

 

благолѣпіи

 

я

 

чистотѣ

 

храма,

за

 

ихъ

 

усердіе

 

къ

 

церкви

 

Божіей.

 

Преосвященный

 

выразилъ

 

жѳ-

ланіе,

 

чтобы

 

эти

 

добрыя

 

качества

 

ихъ

 

и

 

впредь

 

не

 

умалялись,

 

а

увеличивались,

 

и

 

чтобы

 

вся

 

жизнь

  

прихожанъ

 

располагалась

 

по

руководству

 

заповѣдей

 

Божіихъ

 

и

 

по

 

ученію

 

Слова

 

Божія.

 

Съ

 

глу-

бокимъ

 

вниманіѳмъ,

 

многіе

 

со

 

слезами,

 

слушали

 

стоящіе

 

въ

 

храмѣ

своего

 

Архипастыря.

 

Пронодавъ

 

назиданіе,

 

Преосвященный

 

сталъ

благословлять

  

народъ

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

усталость

   

послѣ

 

девяти-

дневнаго

 

путешествія,

 

благословилъ

 

каждаго

 

изъ

 

собравшихся,

 

а

собрались

 

всѣ — и

 

старъ

 

и

 

младъ,

 

такъ

 

что

 

храмъ

 

не

 

могъ

 

вмѣстить

всѣхъ,

 

и

 

многіе

   

стояли

   

внѣ

 

его.

 

Во

 

время

   

благословѳнія

  

было

общее

 

пѣніо

 

церковныхъ

 

молитвословій,

 

которыя

 

обыкновенно

 

поются

у

 

насъ

 

во

 

время

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій.

 

Преосвященный

былъ

  

доволенъ

  

общимъ

  

пѣніомъ

 

и

 

совѣтовалъ

 

не

 

оставлять

 

его

и

 

на

 

будущее

 

время.

 

Осмотрѣвъ

  

ризницу,

 

архивъ

 

и

 

библіотеку,

Преосвященный,

  

по

 

выходѣ

 

изъ

 

храма,

   

удостоилъ

   

посѣщѳніомъ

/
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священника.

 

Во

 

время

 

пребыванія

 

Владыки

 

въ

 

домѣ

 

священника

народъ

 

оставался

 

на

 

церковной

 

площади.

 

Когда

 

Преосвященный

вышѳлъ

 

и

 

благословилъ

 

стоявшихъ

 

на

 

всѣ

 

стороны,

 

то

 

всѣ,

 

по-

клонившись

 

ему,

 

благодарили

 

его

 

за

 

милостивое

 

посѣщеніо.

 

Затѣмъ

при

 

торжественномъ

 

звонѣ

 

колоколовъ

 

Преосвященный

 

отбылъ

изъ

 

Артюшкина

 

въ

 

городъ

 

Симбирскъ,

 

напутствуемый

 

благоже-

ланіями

 

и

 

благодарѳніями

 

жителей

 

села

 

Артюшкина.

 

Послѣ

 

отъ-

ѣзда

 

Владыки

 

только

 

и

 

рѣчи

 

было

 

у

 

всѣхъ:

 

„Какую

 

великую

милость,

 

какую

 

радость

 

сдѣлалъ

 

намъ

 

нашъ

 

добрый

 

Архипастырь!

Дай

 

Ты,

 

Господи,

 

ему

 

доброе

 

здоровье,

 

сохрани

 

его

 

на

 

многія

лѣта"!

 

Торжественный

 

и

 

радостный

 

день

 

посѣщенія

 

Его

 

Пре-

освященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никандромъ,

 

нашего

 

села

останется

   

навсегда

   

въ

 

благодарной

   

памяти

  

у

  

Артюшкинскихъ

жителей.

                                    

п

                 

,.

   

^,

Священникъ

 

М.

 

Егоровъ.

ИЗВѢСТІЯ

 

и

 

ЗАМѢТКИ.

Народная

 

библіотека

 

при

 

Семинарскомъ

 

храмѣ.— За

 

по-

слѣднеѳ

 

время

 

началось

 

сильноо

 

движеніе

 

въ

 

народѣ

 

въ

 

пользу

просвѣщенія:

 

число

 

школъ

 

какъ

 

земскихъ,

 

такъ

 

и

 

церковно-при-

ходскихъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

быстро

 

возрастаетъ.

 

Съ

 

увеличеніѳмъ

числа

 

школъ

 

значительно

 

увеличилось

 

и

 

число

 

грамотеевъ

 

въ

народѣ,

 

почему

 

скоро

 

почувствовалась

 

нужда

 

въ

 

книгахъ,

 

доступ-

яыхъ

 

народному

 

пониманію,

 

и

 

явилась

 

необходимость

 

открытія

народныхъ

 

библіотекъ.

 

Такія

 

библіотеки

 

прежде

 

всего

 

стали

 

откры-

ваться

 

и

 

доселѣ

 

открываются

 

при

 

волостныхъ

 

правлоніяхъ

 

и

сельскихъ

 

школахъ.

 

Но

 

народъ

 

за

 

книжкой

 

для

 

чтенія

 

охотнѣе

обращается

 

къ

 

церкви,

 

которая

 

въ

 

теченіе

 

цѣлыхъ

 

вѣковъ

 

была

почти

 

единственною

 

его

 

просвѣтительницею;

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

цер-

квахъ

 

рѣдко

 

имѣются

 

книги,

 

доступпыя

 

народному

 

понпманію.

Существующія

 

церковныя

 

библютоки

 

за

 

весьма

 

рѣдкими

 

исклю-

ченіями

 

имѣютъ

 

книги,

 

а

 

равно

 

и

 

періодическія

 

изданія

 

(болып.

част,

 

церковныя

 

и

 

епархіальныя

 

вѣдомости),

 

которыя

 

служатъ

болѣе

 

руководствомъ

 

для

 

пастырей,

 

чѣмъ

 

общѳдоступпымъ

 

чтеніемъ
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для

 

народа.

 

Въ

 

виду

 

сказаннаго

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

стали

устраиваться

   

народвыя

  

библіотѳки;

   

изъ

  

такихъ

   

библіотекъ

 

въ

числѣ

 

первыхъ

 

была

 

открыта

 

библіотека

 

при

 

Семинарскомъ

 

храмѣ.

Открыта

 

была

 

она

 

въ

 

1897

 

году,

 

но

 

правильная

 

выдача

 

книгъ

началась

 

только

 

въ

 

январѣ

 

настоящаго

 

года

 

и

 

продолжалась

 

до

1-го

 

іюня.

 

Всѣхъ

 

книгъ

 

въ

 

библіотокѣ

 

состоитъ

 

около

 

310

  

экзем-

пляровъ;

 

большинство

  

ихъ

 

содержитъ

 

житія

 

святыхъ

 

и

 

описанія

святынь

 

православной

 

церкви;

 

затѣмъ

 

идутъ

 

книги

 

съ

 

общепонят-

нымъ

   

объясненіѳмъ

   

догиатичѳскихъ

 

и

 

обрядовыхъ

   

вопросовъ

 

и,

паконецъ,

 

книги

 

назидатѳльнаго

 

и

 

отечѳственно-историчѳскаго

 

со-

держанія.

 

Открытіе

 

библіотѳки

 

встрѣчѳно

 

народомъ

 

сочувственно;

книги

 

берутся

 

и

 

читаются

 

съ

 

большою

 

охотой,

 

особенно

 

во

 

время

великаго

 

поста.

 

Можно

 

надѣяться,

 

что

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

по

примѣру

 

Семинарской

 

церкви

 

и

 

при

 

приходскихъ

 

цѳрквахъ

 

будутъ

устрояться

 

народный

  

библіотеки.

   

Устройство

 

такихъ

  

библіотекъ

не

 

поведетъ

 

за

 

еобою

 

болыпихъ

 

издержокъ.

 

Достаточно

 

на

 

первый

разъ

 

пріобрѣсти

 

тѣ

 

книги,

   

которыми

 

народъ

   

наиболѣѳ

   

интере-

суется,

 

и

 

которыя

 

читаотъ

 

онъ

 

съ

 

большою

 

охотою.

 

А

 

годичный

опытъ

 

семинарской

   

народной

   

библіотоки

   

свидѣтольствуетъ,

   

что

съ

 

особенной

 

охотой

 

народомъ

 

читаются

 

слѣдующія

 

книги:

 

Житія

Святыхъ,

 

Софіи

 

Достунисъ

 

(кратк.

 

издан,

 

съ

 

рисунками,

 

12

 

кн.,

стоятъ

 

1

 

р.

 

80

 

к.),

  

Бѳсѣды

   

священника

 

Щумова

   

(Уроки

 

изъ

жизни

 

святыхъ;

 

Объясноніе

 

символа

 

вѣры,

 

десяти

 

заповѣдѳй,

 

мо-

литвы

 

Господней

 

и

 

литургіи),

 

Училище

 

Благочестія

 

(ц.

 

1

 

руб.),

Троицкіе

 

выпуски,

 

книжки

 

свящ.

 

Дьячонко:

 

Наканунѣ

 

исповѣди

и

 

Наканунѣ

 

св.

 

причащенія

 

(обѣ

 

стоятъ

 

50

 

к.)

 

и

 

назидательные

сборники

 

Навогородскаго

  

(свыше

  

наказанные

   

нарушители

   

запо-

вѣдей,

 

ц.

 

1

 

р.

  

10

 

к.,

   

и

  

наказанные

   

раскольники,

 

ц.

 

50

 

к.).

Всѣхъ

 

этихъ

 

книгъ

 

на

 

первый

 

разъ

 

вполнѣ

 

достаточно

 

для

 

удо-

влетворенія

 

религіозной

 

пытливости

 

простолюдина,

 

для

 

поддоржанія

его

 

благочестивой

   

настроенности,

 

а

 

главнымъ

   

образомъ

 

для

 

от-

влѳченія

 

его

 

отъ

 

нехристіанскаго

 

провожденія

 

свободнаго

 

отъ

 

тру-

"

        

'

             

Воспитаннакъ

 

семинаріи

 

В.

 

Родниковъ.



—

 

412

 

—

КАТАЛ

 

О

 

ГЪ

квигъ

 

книжнаго

 

склада

 

Симбирскаго

 

Братства

 

свв.

3-хъ

 

Святителей

 

при

 

семинаріи.

О

 

Т

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

   

II.
■

Книги

  

богослужебный.
(Лр

 

одолженіе).
.■

3

    

60

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

Страстной

 

недѣли

 

въ

4

 

д.,

 

въ

 

кожѣ,

 

въ

 

2-хъ

 

кн.

    

.

Службы:

 

въ

 

недѣлю

 

пентикостіи

 

15

 

коп.,

 

Ивѳрской

съ

 

акаѳистомъ

 

30

 

коп.,

 

Казанской

 

15

 

коп.,

Скорбящихъ

 

радости

 

25

 

к.,

 

Тихвинской

 

40

 

к.,

Ѳеодоровскія

 

55

 

коп.,

 

Св.

 

Алексѣю

 

митрополиту

45

 

коп.,

 

Служба

 

Іоанну

 

Воину

 

15

 

к.,

 

Николаю
съ

 

житіѳмъ

 

и

 

акаѳистомъ

 

95

 

коп.,

 

Стефану
Пермскому

 

25

 

коп.

Стихирарь

 

церк.

 

печ.

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кинов.,

 

ч.

 

1-я

"

                   

»

                   

„

                

„

   

,;

        

Ч.

   

2-Я
Требникъ

  

въ

 

листъ,

 

въ

 

кожѣ

 

....

„

                  

я

       

въ

 

лучш.

 

кожѣ.

Тоже

    

Кіев.

 

изд.

 

въ

 

листъ.

  

1

 

и

 

2

 

ч.,

 

въ

 

кожѣ

„

                  

„

      

и

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

  

1

 

—

 

2

 

ч.

 

.

Требникъ

  

въ

 

8

 

д.,

 

1

  

и

 

2

 

ч.

 

M f

 

.

я

                      

я

                 

1-Я

   

Ч.

       

.

                           

.

„

             

„

          

2-я

 

ч.

 

дополнительный
(Продолжеиіе

 

будешь).

Содержаніе:

 

1)

 

Пастырское

 

собесѣдованіе

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

блудномъ
сынѣ— Свящ.

 

В.

 

Травина.

 

2)

 

Церковь

 

села

 

Старыхъ

 

Алгашей

 

и

 

прошед-

шее

 

и

 

настоящее

 

отношеніе

 

къ

 

ней

 

прихожанъ—Свящ.

 

А.

 

Лебедева.

 

4)

 

Де-
вятое

 

публичное

 

религіозно-нравственное

 

чтеніе

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской
духовной

 

сеыинаріи —П.

 

Державина.

 

3)

 

Епархіальная

 

хроника.

 

5)

 

Извѣстія

и

 

замѣтки.

 

6)

 

Каталогъ

 

книгъ

 

книжнаго

 

склада

 

Симбирскаго

 

братства

 

3-хъ
Святителей.

 

7)

 

Приложенія:

 

1-е— Учрежденіе

 

Архіерейской

 

каѳедры

 

въ

г.

 

Симбирскѣ.—Пав.

 

Неболюбова.

 

2-е— Историко-археологическое

 

оппсаніе
церквей

 

города

 

Симбирска— А.

 

Яхонтова.__________________________

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Поля

 

31

 

дня

 

1898

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

  

Сергій

   

Медвѣдковъ.

.

    

1 —

.

    

1 75

.

      

4 15

.

     

5 —

5 —

3 20

.

      

1 20
.

   

— 80
— 60

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



торому,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

членами

 

экономичѳскаго

 

правленія

 

архіер.

 

доиа,

пр.

 

Ѳеодотіемъ

 

поручено

 

было

 

обсудить

 

вопросъ,

 

возможно

 

ли,

 

по

условіямъ

 

мѣстности

 

(Покровскаго

 

монастыря),

 

построить

 

въ

 

Сим-

бирск

 

архіер.

 

домъ

 

по

 

Высочайше

 

утвержденному

 

плану

 

Екатѳ-

ринославскаго

 

архіѳр.

 

дома,

 

27

 

ноября

 

далъ

 

свое

 

заключеніе

 

въ

 

томъ

сныслѣ,

 

что

 

по

 

условіямъ

 

мѣстности

 

проэктъ

 

Екатериносл.

 

архіер*

дома

 

выполнить

 

въ

 

точности

 

нельзя,

 

что

 

фасадъ

 

будущаго

 

арх.

дома

 

должѳнъ

 

разниться

 

отъ

 

фасада

 

Екатериносл.

 

арх.

 

дома

 

и

т.

 

д.;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

представлены

 

были

 

пр.

 

Ѳеодотію

 

новые

чертежи

 

и

 

смѣты

 

архитектора,

 

которые

 

вскорѣ

 

и

 

представлены

были

 

въ

 

Св.

 

Синодъ.

 

Въ

 

фѳвралѣ

 

1843

 

года

 

эти

 

чертежи

 

и

смѣты

 

были

 

возвращены

 

„для

 

исправления

 

оныхъ

 

согласно

 

занѣ-

чаніямъ

 

Синодальнаго

 

архитектора

 

Щедрина",

 

и

 

при

 

этомъ

 

пред-

ложено

 

пр.

 

Ѳеодотію

 

„войти

 

въ

 

обстоятельное

 

соображеніе

 

мѣст-

ности,

 

гдѣ

 

будѳтъ

 

строиться

 

арх.

 

домъ,

 

съ

 

возможностью

 

сохранить

для

 

ного

 

фасадъ

 

Высочайше

 

утвѳржд.

 

проекта

 

для

 

Екатериносл.

арх.

 

дома

 

и

 

представить

 

по

 

сему

 

предмету

 

свое

 

заключѳніе"

 

*).

Но

 

это

 

было

 

уже

 

послѣднеѳ

 

испытаніе

 

для

 

мѣстной

 

епар-

хіальной

 

администраціи.

 

Въ

 

апрѣлѣ

 

1843

 

года,

 

когда

 

внесенъ

ужо

 

былъ

 

(отъ

 

строительной

 

комиссіи)

 

на

 

архипастырское

 

благо-

усмотрѣніе

 

вновь

 

сдѣланный

 

архитекторомъ

 

Бѣлоусовымъ,

 

согласно

послѣднимъ

 

занѣчаніямъ

 

Синодальнаго

 

архитектора,

 

фасадъ

 

для

главнаго

 

корпуса

 

архіѳрейскаго

 

дома

 

съ

 

дополнительною

 

смѣтою

и

 

прочими

 

приложеніями,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

представлены

 

были

преосвященному

 

отзывъ

 

архитектора

 

Бѣлоусова

 

о

 

неудобствахъ

мѣстности

 

(въ

 

оградѣ

 

Покровскаго

 

монастыря)

 

для

 

построенія

архіерейскаго

 

дома

 

и

 

заявленіе

 

эконома

 

архіѳр.

 

дома

 

іѳромонаха

Августина

 

о

 

„

 

представляющейся

 

возможности

 

пріобрѣсти

 

для

 

архіер.

дома

 

ютовый

 

двухъэтаоюный

 

домъ

 

княгини

 

Екатерины

 

Лет-

ровны

 

Хованской,

 

съ

 

мебелью

 

и

 

прочими

 

деревянными

 

службами

— цѣною

 

за

 

25

 

тысячъ

 

рублей

 

сер."

 

Въ

 

заключеніе

 

своего

 

до-

клада,

 

строительная

 

комиссія

 

проситъ

 

преосвященнаго

 

„повѳлѣть

духовной

 

консисторіи

 

взойти

 

въ

 

разсмотрѣніѳ

 

сего

 

дѣла

 

и

 

о

 

по-

*)

 

Ст.

 

12,

 

ж.

 

1050.



-

 

66

 

-

купкѣ

 

вышеупомянутая

 

дома,

 

готоваго

 

и

 

весьма

 

удобнаго

 

для

иомѣщенія,

 

представить

 

Св.

 

Правит.

 

Синоду"

 

*).

-ѵ»'

 

Въ

 

маѣ

 

консисторія

 

затребовала

 

и

 

разсматривала

 

соста-

вленную

 

губернскимъ

 

архитекторомь

 

„подробную

 

опись

 

дому

 

кн.

Хованской

 

и

 

находящемуся

 

при

 

немъ

 

строонію,

 

какъ

 

уже

 

пред-

положенному

 

къ

 

покупкѣ",

 

а

 

1-го

 

іюня,

 

„разсмотрѣвъ

 

весь

 

ходъ

настоящаго

 

дѣла",

 

консисторія

 

приходитъ

 

къ

 

слвдующему

 

о

 

немъ

заключепію:

 

„Поелику

 

Симбирскій

 

архіерейскій

 

домъ,

 

учрежденный

въ

 

здѣшнемъ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

продолженіе

 

болѣе

десятилѣтняго

 

времени

 

остается

 

въ

 

прѳжнемъ

 

своомъ

 

положеніи,

и

 

деревянныя

 

зданія

 

онаго,

 

кромѣ

 

тѣсноты

 

и

 

неудобства

 

къ

 

по-

мѣщенію

 

епархіальнаго

 

архіерѳя,

 

пришли

 

уже

 

въ

 

ветхость

 

и

требуютъ

 

одни

 

совершенной

 

сломки,

 

другія

 

значительнаго

 

ис-

правлонія;

 

между

 

тѣмъ

 

на

 

построеніо

 

въ

 

семъ

 

монастырѣ

 

камен-

ныхъ

 

для

 

архіорейскаго

 

дома

 

зданіб

 

открываются

 

немаловажныя

препятетвія,

 

во

 

первыхъ— покатость

 

къ

 

рѣвѣ

 

Свіягѣ,

 

на

 

коей

существуетъ

 

прудъ

 

и

 

отъ

 

оваго

 

въ

 

весеннее

 

время,

 

послѣ

 

ожѳ-

годнаго

 

половодья,

 

происходятъ

 

врѳдныя

 

для

 

здоровья

 

испаренія;

во

 

вторыхъ— приближеніе

 

къ

 

дрѳвле

 

— существующему

 

здѣсь

 

клад-

бищу,

 

на

 

коемъ,

 

при

 

рытіи

 

подъ

 

фундаментъ

 

рвовъ,

 

логко

 

могутъ

встрѣтиться

 

гробы

 

у

 

покой

 

ни

 

ко

 

въ;

 

да

 

и

 

самая

 

мѣстность,

 

назна-

ченная

 

для

 

построенія

 

архіорейскаго

 

дома,

 

весьма

 

удалена

 

отъ

каѳедральнаго

 

собора,

 

отчего

 

во

 

всякое

 

ненастное

 

время,

 

а

 

осо-

бенно

 

весною

 

и

 

осенью,

 

бываетъ

 

затруднительный

 

для

 

прѳосвя-

щѳннаго

 

проѣздъ

 

къ

 

совершонію

 

въ

 

соборѣ

 

богослужевія;

 

равно

и

 

пѣвчимъ,

 

большею

 

частію

 

состоящимъ

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

се-

минаре

 

и

 

другихъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

далеко

 

и

 

затруднительно

ходить

 

какъ

 

для

 

архіерейской

 

службы,

 

такъ

 

и

 

для

 

собственныхъ

ихъ

 

въ

 

классѣ

 

занятій;

 

притомъ

 

и

 

члены

 

духовной

 

консисторіи

имѣютъ

 

Свои

 

жительства

 

внутри

 

города,

 

и

 

но

 

такой

 

отдаленности

отъ

 

присутствія'

 

затрудняются

 

въ

 

ежедневныхъ

 

прибытіяхъ

 

къ

своей

 

должности

 

и

 

много

 

теряютъ

 

времени

 

въ

 

однихъ

 

только

проѣздахъ;

 

а

 

потому,

 

въ

 

отвращеніѳ

 

таковыхъ

 

неудобствъ

 

и

 

за-

*)

 

Коиія

 

съ

 

донесеиія

 

пр.

 

Ѳеодотія

 

Св.

 

Синоду

  

(Ст.

 

12,

 

л.

 

1048).



труднсній,

 

необходимость

 

иродлежитъ

 

архіѳрсйскій

 

домъ

 

сблизить

съ

 

каѳедральнымъ

 

соборомъ

 

и

 

прочими

 

духовно-учебными

 

заве-

деніями.

 

Изъ

 

собранныхъ

 

же,

 

по

 

донесонію

 

эконома

 

іѳромонаха

Августина,

 

свѣдѣній

 

открывается,

 

что

 

домъ

 

княгини

 

Хованской

находится

 

въ

 

самомъ

 

центрѣ

 

города,

 

недалеко

 

отъ

 

собора,

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

училищъ

 

и

 

присутствопныхъ

 

мѣстъ;

 

домъ

 

сей,

но

 

внутреннему

 

онаго

 

расположенію,

 

вееьма

 

удобонъ

 

для

 

помѣ-

щенія

 

опархіальнаго

 

архіероя

 

съ

 

состоящею

 

при

 

немъ

 

свитою;

имѣѳтъ

 

въ

 

собѣ

 

домовую

 

церковь

 

съ

 

надлежащею

 

въ

 

ней

 

утварью-

верхній

 

этажъ

 

дома

 

весь

 

омеблированъ,

 

и

 

ио

 

свидѣтельству

 

гу-

бернскаго

 

архитектора

 

но

 

тробуетъ

 

никакихъ

 

ни

 

внутреннихъ,

 

ни

наружныхъ

 

исправленій;

 

къ

 

тому

 

же

 

деровянныя

 

строенія,

 

какъ-то:

кухня,

 

жилыя

 

людскія

 

избы,

 

конюшня

 

и

 

карѳтникъ

 

всѣ

 

новой

постройки

 

и

 

стоятъ

 

на

 

своомъ

 

мѣстѣ;

 

для

 

помѣщенія

 

же

 

духовной

консисторіи

 

имѣотся

 

при

 

домѣ

 

деревянный

 

съ

 

антрессоляли

 

флигель,

который

 

хотя

 

и

 

требуетъ

 

нѣкоторой

 

починки,

 

но

 

весьма

 

незна-

чительной

 

и

 

малокоштной;

 

а

 

слѣдовательно,

 

за

 

пріобрѣтеяіемъ

покупкою

 

сего

 

дома

 

всѣ

 

выше

 

изъясненный

 

неудобства

 

и

 

затруд-

ненія

 

могутъ

 

прекратиться,

 

и

 

самая

 

потребность

 

капитала,

 

необхо-

димая

 

на

 

построеніе

 

для

 

архіорейскаго

 

дома

 

новыхъ

 

зданій,

 

зна-

чительно

 

уменьшится.

 

И

 

потому

 

учинить

 

слѣдующео:

 

1 )

 

обращенные

изъ

 

Св.

 

Прав.

 

Синода

 

и

 

вновь

 

исправленные

 

Губернскимъ

 

архй-

текторомъ

 

Бѣлоусовымъ

 

чертежи

 

на

 

построеніѳ

 

новыхъ

 

для

 

архіер.

дома

 

зданій

 

съ

 

составленною

 

имъ

 

въ

 

33666

 

руб.

 

67

 

коп.

 

серѳбр.

смѣтою

 

представить

 

въ

 

благоразсмотрѣніе

 

Свят.

 

Правит.

 

Синоду,

съ

 

прописаніемъ

 

открывшихся,

 

по

 

мѣстности,

 

неудобствъ

 

и

 

за-

трудненій;

 

2)

 

на

 

пріобрѣтѳніе

 

покупкою

 

камѳннаго

 

двухъэтаж-

наго

 

дома

 

съ

 

принадлежащею

 

къ

 

оному

 

мѣстностью

 

и

 

прочими

строеніями,

 

за

 

25

 

тыс.

 

руб.

 

серебромъ,

 

представивъ

 

планъ

 

и

фасадъ

 

сего

 

дома

 

съ

 

подробною

 

описью,

 

ходатайствовать

 

у

 

Свят.

Правит.

 

Синода

 

разрѣшенія,

 

съ

 

тѣмъ,

 

дабы

 

благоволоно

 

было

 

въ

добавку

 

къ

 

находящимся

 

въ

 

Симбирскомъ

 

Приказѣ

 

Общественнаго

Призрѣнія

 

50

 

тысячамъ

 

руб.

 

ассигнаціями

 

отпустить

 

изъ

 

казны

ассигнаціями

 

же

 

37500

  

руб.,

  

что

 

и

 

составитъ

   

всей

   

суммы

 

на



-

 

68

 

-

|

ассигнац.

 

87500

 

руб.,

 

а

 

на

 

серебро

 

25

 

тыс.

 

руб.,

 

проценты

 

же

изъ

 

вышеупомянутаго

 

50 — тысячнаго

 

капитала

 

дозволено

 

бъ

 

было

употребить

 

на

 

исправлѳніѳ

 

деревяннаго

 

съ

 

антресолями

 

флигеля,

въ

 

коемъ

 

предположено

 

помѣстить

 

духовную

 

консисторію

 

и

 

на

іірочія

 

необходимыя

 

при

 

пѳремѣщѳніи

 

архіѳрѳйскаго

 

дома

 

и

 

кон-

систоріи

 

потребности;

 

и

 

3)

 

относительно

 

Покровскаго

 

монастыя,

въ

 

коемъ

 

помѣщается

 

нынѣ

 

архіерѳйскій

 

домъ:

 

то

 

оный

 

со

 

всѣми

принадлежащими

 

къ

 

нему

 

угодіями

 

оставить

 

въ

 

расиоряжоніи

 

епар-

хіальнаго

 

архіерея

 

въ

 

видѣ

 

загороднаго

 

дома

 

впредь

 

до

 

дальнѣй-

шаго

 

о

 

немъ

 

усмотрѣнія".

Въ

 

такомъ

 

смыслѣ,

 

отъ

 

лица

 

Его

 

Преосвященства,

 

заготов-

лено

 

было

 

„донесеніѳ

 

Св.

 

Правит.

 

Сѵноду"

 

*).
Свят.

 

Сѵнодъ,

 

указомъ

 

отъ

 

21

 

сентября

 

1843

 

года,

 

„пред-

варительно

 

окончательнаго

 

рѣшенія

 

вопроса"

 

(о

 

покупкѣ

 

дома

Хованской),

 

требуетъ

 

дополнительныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

томъ,

 

до

 

какой

суммы

 

могутъ

 

простираться

 

расходы

 

на

 

починку

 

деревяннаго

 

фли-

геля,

 

прѳдназначѳннаго

 

для

 

помѣщеніл

 

консисторіи,

 

и

 

сколько

нужно

 

на

 

необходимыя

 

при

 

перѳмѣщѳніи

 

архіерейскаго

 

дома

 

и

консисторіи

 

издержки".

 

Въ

 

октябрѣ

 

представлены

 

ужо

 

Св.

 

Сѵноду

составленныя

 

Бѣлоусовымъ

 

„планъ

 

и

 

смѣта

 

на

 

починку

 

и

 

пере-

дѣлку

 

флигеля — въ

 

суммѣ

 

1195

 

руб.

 

9

 

коп.

 

серебр.",

 

а

 

на

 

из-

держки

 

по

 

пѳремѣщенію

 

испрашивается

 

300

 

руб.

 

сер.

Указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

26

 

февраля

 

1844

 

года

 

за

 

$

 

803-мъ

Его

 

Преосвященству

 

„дано

 

знать

 

о

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

 

на

покупку

 

въ

 

городѣ

 

Симбирскѣ

 

каменнаго

 

дома

 

княгини

 

Хован-

ской

 

со

 

всѣми

 

принадлежащими

 

къ

 

нему

 

строеніями

 

и

 

землею

для

 

помѣщенія

 

архіерея

 

Симбирской

 

епархіи

 

съ

 

его

 

штатомъ

 

и

консисторіею,

 

за

 

24

 

т.

 

руб.

 

серебромъ,

 

съ

 

нредписаніемъ:

 

принявъ

сказанный

 

домъ

 

и

 

принадлежащая

 

ему

 

строенія

 

съ

 

землею

 

въ

вѣдѣніѳ

 

Симбирскаго

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

сдѣлать

 

надле-

жащее

 

распоряженіѳ

 

о

 

совершеніи

 

на

 

покупку

 

того

 

дома,

 

гдѣ

слѣдуетъ,

 

акта,

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

донести

 

Свят.

   

Сѵноду"

 

**).

*)

 

Копія

 

съ

 

донесеніяпр.

 

Ѳеодотія

 

Св.

 

Синоду.

 

(Ст.

 

12,

 

л.л.Е1048— 1049),

**)

 

Ст.

 

12,

 

л.

 

1270.



-

 

69

 

-

Марта

 

10

 

дня

 

консисторія,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

предписываетъ

 

эконому

 

архіер.

 

дома

 

іеромонаху

 

Авгу-

стину,

 

во

 

исполненіе

 

указа

 

Св.

 

Синода,

 

„о

 

принятіи

 

покупаемаго

дома

 

княгини

 

Хованской

 

и

 

принадлѳжащихъ

 

ому

 

строоній

 

съ

землею

 

въ

 

вѣдѣніе

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

по

описи"

 

извѣстить

 

княгиню

 

Хованскую,

 

съ

 

просьбою

 

поспѣшить

совершеніѳмъ

 

на

 

проданный

 

ею

 

домъ

 

куичей

 

крѣпости

 

на

 

имя

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

и,

 

„по

 

принятіи,

 

донести

объ

 

ономъ

 

коасисторіи,

   

пред

 

ставя

 

въ

 

оную

 

и

 

самую

   

опись"

 

*).

11

 

марта

 

1844

 

года

 

экономъ

 

„рѳпортуетъ"

 

консисторіи,

что

 

купленный

 

домъ

 

съ

 

мебелью

 

сего

 

числа

 

принятъ,

 

равно

 

и

прочія

 

по

 

дому

 

деровянныя

 

зданія,

 

значущія

 

въ

 

генѳральномъ

 

планѣ"

(опись

 

при

 

семъ

 

прѳдставляетъ

 

Его

 

Преосвященству).

 

26

 

іюля

 

со-

вершена

 

была

 

купчая крѣпость,

 

„пошлинный

 

деньги

 

внесены

 

въ

 

Гра-

жданскую

 

Палату,

 

и

 

крѣпостпой

 

актъ

 

отъ

 

повѣреннаго

 

княгини,

Генѳралъ-Майора

 

Головинскаго,

 

получѳнъ

 

и

 

представлѳнъ

 

въ

 

ду-

ховную

 

консисторію".

 

Слѣдующую

 

за

 

совершѳніе

 

крѣпостнаго

 

акта

на

 

купленный

 

домъ

 

сумму

 

1050

 

руб.

 

60

 

коп.

 

сер.,

 

по

 

указу

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

7-го

 

іюля,

 

разрѣшѳно

 

„употребить

 

изъ

 

остатка

тѣхъ

 

процентовъ,

 

которые

 

накопились

 

съ

 

хранившейся

 

въ

 

При-

казѣ

 

Общественная

 

Призрѣнія

 

суммы

 

въ

 

50

 

тыс.

 

рублей".

Съ

 

мая

 

начались

 

работы

 

по

 

исправленію

 

флигеля,

 

предна-

значенная

 

для

 

помѣщенія

 

духовной

 

консисторіи,

 

а

 

къ

 

октябрю

были

 

уже

 

закончены

 

эти

 

работы.

 

8-го

 

октября

 

1844

 

года,

 

„по

выслугааніи

 

въ

 

консисторіи

 

репорта

 

протоіерея

 

Павла

 

Ястребова,

имѣвшаго

 

надзоръ

 

за

 

исправленіемъ

 

сего

 

дома",

 

былъ

 

свидѣтель-

ствованъ

 

исправленный

 

для

 

консисторіи

 

домъ

 

членами

 

духовной

консисторіи

 

и

 

губернскимъ

 

архитекторомъ

 

Бѣлоусовымъ.

 

По

 

освидѣ-

тельствованіи

 

найдено,

 

что

 

домъ

 

исправленъ

 

согласно

 

проэкту

 

и

смѣтѣ,

   

работы

   

произведены

   

съ

 

надлежащею

   

прочностью

 

и

 

изъ

*)

 

По

 

справкѣ

 

оказалось,

 

что

 

процентныхъ

 

денегъ

 

на

 

хранившуюся

въ

 

Приказѣ

 

Общественваго

 

Призрѣнія

 

сумму

 

было

 

получено

 

3077

 

руб.
1

 

коп.,

 

изъ

 

цихъ

 

разрѣшено

 

Св.

 

Сянодомъ

 

употребить

 

300

 

руб.

 

„на

 

не-

обходимыя

 

при

 

перемѣщеніи

 

архіер.

 

дома

 

и

 

консисторіи

 

потребности"

 

и

1194

 

руб.

 

39

 

коп.

 

„на

 

исправленіс

 

флигеля

 

для

 

консисторіи";

 

въ

 

остаткѣ

было

 

1522

 

р.

 

62

 

коп.

 

(Ст.

 

12,

 

л.

 

1361).



—

 

70

 

—

матеріаловъ

 

хорошая

 

качества".

 

Въ

 

виду

 

такого

 

отзыва

 

комиссіи

духовная

 

консисторія

 

своикъ

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

18

 

октября

 

по-

ложила:

 

„оный

 

домъ

 

принять

 

въ

 

вѣдѣніе

 

консисторіи

 

и,

 

перѳ-

мѣстившись

 

въ

 

него

 

присутствіемъ

 

и

 

канцѳляріою

 

съ

 

текущими

дѣлами

 

и

 

съ

 

дѣлами

 

за

 

прогаедшіе

 

3

 

года,

 

но

 

поступившими

 

еще

въ

 

главный

 

архивъ,

 

нынѣ

 

же

 

открыть

 

засѣданія,

 

по

 

освященіи

оная

 

дома

 

обычнымъ,

 

по

 

церковнымъ

 

правиламъ

 

порядкомъ;

 

главный

же

 

архивъ

 

оставить

 

до

 

времени

 

на

 

настоя щѳмъ

 

его

 

мѣстѣ,

 

въ

зданіи,

 

донынѣ

 

занимаемомъ

 

консисторіей,

 

подъ

 

охраненіѳмъ

 

извнѣ

стражи,

 

охраняющей

 

принадлежавши

 

архіерейскому

 

дому,

 

бывшій

Покровскій

 

монастырь,

 

при

 

которомъ

 

это

 

зданіе

 

находится"

 

*).

Тѣмъ

 

же

 

лѣтомъ

 

произведены

 

были

 

и

 

другія"

 

довольно

 

крупныя

работы

 

въ

 

новокуплонномъ

 

домѣ:

 

22-го

 

мая

 

экономическое

 

пра-

влоніе

 

архіерейскаго

 

дома

 

*п)

 

возбуждаетъ

 

вопросъ

 

„о

 

ремонтѣ

флигеля,

 

съ

 

прочими

 

при

 

немъ

 

службами,

 

находившагося

 

при

архіерейскомъ

 

домѣ,

 

по

 

Стрѣлецкой

 

улицѣ

 

(между

 

зданіями

 

свящ.

Орлова

 

и

 

г.

 

Лазаревича);

 

этотъ

 

флигель

 

со

 

службами

 

„по

 

вет-

хости

 

своей

 

были

 

неспособны

 

для

 

жилья

 

и

 

требовали

 

необходимой

переделки,

 

какъ-то:

 

переборки

 

потолковъ,

 

крыши,

 

печей

 

и

 

пр.

принадлежностей,

 

за

 

передѣлку

 

коихъ

 

мастеровые

 

плотники

 

вы-

просили

 

послѣднюю

 

цѣну

 

750

 

руб.

 

асе."

 

Исправленное

 

зданіе,

по

 

мнѣнію

 

правленія,

 

„можѳтъ

 

быть

 

отдаваемо

 

для

 

постояльцевъ

и

 

впослѣдствіи

 

для

 

экономіи

 

принесетъ

 

пользу

 

***).
Въ

 

томъ

 

же

 

маѣ

 

предположено

 

сдѣлать

 

пристройку

 

къ

 

Кре-

стовой

 

архіер.

 

дома

 

церкви

 

каменной

 

паперти

 

съ

 

лѣстницей";

расходы

 

на

 

матѳріалы

 

и

 

работы

 

по

 

этой

 

постройкѣ

 

исчислены

 

въ

2500

 

руб.

 

асе.

 

Расходы

 

по

 

этимъ,

 

такъ

 

сказать,

 

„свѳрхсмѣт-

ныиъ"

 

работамъ

 

покрывались

 

изъ

 

неокладной

 

и

 

церковной

 

суииъ,

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

докладовъ

 

и.

 

д.

 

эконома

 

архіѳр.

 

дома

 

въ

сентябрѣ

 

и

 

октябрѣ

 

1844

 

года.

 

По

 

сентябрскому

 

докладу,

 

„по

*)

 

Указъ

 

духовной

 

консисторіи

 

эконому

 

архіер.

 

дома

 

Флегонту

 

отъ

18

 

октября.

 

(Ст.

 

12,

 

л.

 

1436).
**)

 

Въ

 

его

 

составѣ:

 

экономъ,

 

кавначей,

 

ризничій,

 

два

 

іеродіакона

 

и

и

 

одинъ

 

послушникъ

 

(онъ

 

же

 

дѣлопроизводитель).

***)

 

Копія

 

съ

 

доклада.

 

(Ст.

 

12,

 

л.

 

1707).
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_

производству

 

въ

 

нынѣшнѳмъ

 

яду

 

значительныхь

 

построекъ

 

и

 

пе-

редѣлокъ

 

въ

 

архіер.

 

домѣ,

 

неокладная

 

сумма

 

вся

 

(была)

 

уже

 

из-

доржона

 

и

 

для

 

окончательной

 

расплаты

 

за

 

матеріалы

 

и

 

прочіе

расходы

 

необходимо

 

(было)

 

въ

 

неокладную

 

сумму

 

перенести

 

часть

(200

 

руб.)

 

цорковной";

 

а

 

въ

 

октябрѣ

 

и.

 

д.

 

эконома

 

докладываетъ

Его

 

Преосвященству,

 

что

 

„въ

 

наличности

 

ни

 

церковной,

 

ни

 

не-

окладной

 

суммъ

 

уже

 

не

 

имѣѳтся,

 

а

 

потому

 

необходимо

 

заимство-

вать

 

изъ

 

Приказа

 

Общественная

 

Призрѣнія

 

1500

 

руб.

 

асе."

Въ

 

этихъ

 

работахъ

 

немаловажное

 

участіѳ,

 

по

 

видимому,

 

принимали

и

 

служители

 

архіер.

 

дома,

 

„половинная

 

часть

 

которыхъ

 

(по

 

до-

кладу

 

экономическая

 

правленія

 

отъ

 

5

 

іюля

 

1844

 

года),

 

по

 

случаю

производства

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

по

 

архіер.

 

дому

 

построекъ,

 

со-

стояли

 

въ

 

безсмѣнной

 

при

 

домѣ

 

работѣ

 

и

 

не

 

имѣли

 

времени

пріобрѣсти

 

для

 

себя

 

необходимой

 

одежды,

 

а

 

потому

 

просили

 

сдѣ-

лать

 

имъ

 

какое-либо

 

изъ

 

неокладныхъ

 

доходовъ

 

пособіѳ"

 

*).
Вмѣстѣ

 

съ

 

заботами

 

по

 

ремонту

 

зданій,

 

администрація

 

архіер.

дома

 

съ

 

весны

 

того

 

же

 

года

 

занята

 

была

 

и

 

работами

 

по

 

устройству

принадлежащая

 

новому

 

архіер.

 

дому

 

довольно

 

обширная

 

фрук-

товая

 

сада'

 

Съ

 

этою

 

цѣлью

 

1-го

 

апрѣля

 

нанятъ

 

былъ

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

садовника,

 

съ

 

дозволенія

 

своихъ

 

господъ,

 

дворовый

 

чело-

вѣкъ

 

г.г.

 

Хованскихъ,

 

Симонъ

 

Ивановъ

Вступая

 

въ

 

должность,

 

Ивановъ

 

формальнымъ

 

условіемъ

обязывался

 

„смотрѣть

 

за

 

фруктовымъ

 

садомъ,

 

дѣлать

 

въ

 

свое

время

 

посадку

 

и

 

прививку

 

молодыхъ

 

доревъ,

 

а

 

старыя

 

очищать

отъ

 

суши

 

и

 

зарослей;

 

лѣтомъ

 

сѣять

 

различную

 

овощь

 

и

 

зелень,

а

 

также

 

и

 

въ

 

зимнее

 

время

 

содержать

 

теплицу

 

и

 

парники

 

съ

посѣвомъ

 

и

 

посадкою

 

разной

 

зелени"

 

и

 

пр.

 

За

 

свои

 

труды,

 

по

условію,

 

садовникъ

 

долженъ

 

былъ

 

получать

 

отъ

 

экономическая

правлѳнія

 

въ

 

жалованье

 

по

 

10

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

на

 

приварокъ

по

 

3

 

р.

 

50

 

коп.

 

асе.

 

въ

 

мѣсяцъ;

 

„къ

 

тому

 

же

 

для

 

жилья

 

избу

*)

 

Экономическое

 

правленіе

 

„входя

 

въ

 

положеніе

 

служителей,

 

опре-

дѣлило

 

выдать

 

имъ

 

на

 

покупку

 

одежды

 

денежное

 

пособіе,

 

а

 

именно—тѣмъ,

которые

 

натурою

 

оную

 

не

 

получаютъ";

 

такихъ

 

служителей

 

значится

 

въ

цриложенномъ

 

спискѣ

 

17

 

человѣкъ;

 

предположено

 

выдать

 

имъ

 

44

 

р.

 

60

 

кои.

сер.

 

(отъ

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

сер.

 

на

 

человѣка).



-n-

      

'

съ

 

отопленіемъ

 

и

 

весь

 

нужный

 

для

 

садоводства

 

инструментъ

 

ииѣть

отъ

 

правленія"

 

*).
Въ

 

заключоніе

 

очерка

 

экономическихъ

 

мѣропріятій

 

и

 

стро-

ительныхъ

 

заботъ

 

администраціи

 

архіерѳйскаго

 

дома

 

умѣстно

 

ска-

зать

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

тѣхъ

 

лицахъ,

 

на

 

долю

 

которыхъ

 

пала

большая

 

часть

 

заботъ

 

по

 

„устроонію"

 

архіерѳйская

 

дома

 

въ

 

Сим-

бирскѣ.

 

Главными

 

дѣятелями

 

и

 

усерднѣйшими

 

сотрудниками

 

пр.

Анатолія

 

по

 

экономіи

 

архіер.

 

дома

 

были

 

первые

 

экономы

 

этого

дома — іѳромонахъ

 

Германъ

 

и

 

іеромонахъ

 

Августинъ.

 

Имена

 

этихъ

дѣятелей

 

тѣмъ

 

болѣе

 

достойны

 

памяти,

 

что

 

рядомъ

 

съ

 

много-

сложными

 

заботами

 

по

 

управленію

 

архіорейскимъ

 

домомъ

 

они

 

несли

нолегкіе

 

труды

 

по

 

званію

 

членовъ

 

новой

 

духовной

 

консисторіи,

а

 

первый,

 

кромѣ

 

того,

 

состоялъ

 

смотритолемъ

 

Симбирскихъ

 

духов-

ныхъ

 

училищъ.

Іеромонахъ

 

Германъ,

 

до

 

принятія

 

монашества

 

протоіерѳй

Троицкая

 

собора

 

Іоаннъ

 

Семеновичъ

 

Похвалинскій,

 

сынъ

 

священ-

ника

 

Курмышскаго

 

уѣзда;

 

обучался

 

въ

 

бывшей

 

(старой)

 

Казан-

ской

 

академіи;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

Богословская

 

ученія

 

съ

 

пре-

восходными

 

успѣхами

 

при

 

поведеніи

 

благонравномъ,

 

въ

 

1813

 

году

рукоположенъ

 

въ

 

священника

 

въ

 

г.

 

Симбирскъ

 

къ

 

Троицкому

собору

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

опредѣленъ

 

въ

 

Симбирское

 

Русское

 

учи-

лище,

 

(въ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ)

 

учителемъ

 

по

 

1-му

 

классу,

каковую

 

должность

 

проходилъ

 

съ

 

отличнымъ

 

усердіѳмъ

 

и

 

успѣ-

хомъ

 

до

 

самая

 

преобразованія

 

училища

 

въ

 

1818

 

г.

 

въ

 

приход-

ское

 

и

 

уѣздноѳ

 

духовныя

 

училища,

 

занимался

 

и

 

въ

 

этомъ

 

учи-

лищѣ,

 

сначала

 

въ

 

низшемъ,

 

а

 

потомъ,

 

съ

 

открытіемъ

 

высшая

отдѣлѳнія,

 

и

 

въ

 

высшомъ

 

отдѣлоніи;

 

въ ,

 

1818

 

яду,,

 

въ

 

іюлѣ

мѣсяцѣ,

 

Высокопреосвящ.

 

Амвросій,

 

архіепископъ

 

Казанскій,

 

въ

бытность

 

свою

 

въ

 

Симбирскѣ,

 

„обозрѣвъ

 

училища

 

и

 

самолично

испытавъ

 

учениковъ

 

оная,

 

изъявилъ

 

ему,

 

учителю,

 

при

 

полномъ

училищномъ

 

собраніи,

 

архипастырское

 

свое

 

за

 

отличные

 

успѣхи

учениковъ

 

удовольствіе"

 

и

 

вскорѣ

 

наградилъ

 

его

 

набѳдренникомъ.

Съ

 

февраля

 

1821

 

года

 

о.

 

Похвалинскій

   

утвержденъ

   

„Симбир-
—і------------------------------------------------------------------------------ 1-------------------------------------------------------- _

*)

 

Копія

 

съ

 

условія,

 

въ

 

ст.

 

12,

 

л.

 

1619.
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^/шгСШМЯ-

   

№/>*

ставленный

 

въ

 

деревянной,

 

вызолоченной

 

рамѣ,

 

вышиною

 

3

 

ар-

шина

 

14

 

вершковъ,

 

шириною

 

2

 

арш.

 

7

 

вершковъ.

 

Запрестоль-

ный

 

крестъ

 

съ

 

рукоятью,

 

образа

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

свят.

 

Митрофанія,

 

Вожіея

 

Матери

 

„Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радосте",

Спасителя — другія

 

украшѳяія

 

святаго

 

алтаря.

Предъалтарный

 

иконостасъ

   

былъ

 

столярной

   

работы,

 

окра-

шенъ

  

бѣлою

   

масляною

   

краскою,

 

съ

 

колоннами

   

и

 

рѣзьбою,

   

по

мѣстамъ

 

вызолоченными.

   

Царскія

 

врата

   

были

 

рѣзныя,

   

вызоло-

ченныя,

   

съ

 

обычными

 

иконами.

   

По

   

правую

   

сторону

   

царскихъ

вратъ —мѣстный

 

образъ

 

Спасителя

 

съ

 

предстоящими

 

Ему

 

Божіею

Матеріею

 

и

 

Предтечею;

   

на

  

этой

 

иконѣ

 

была

   

риза

 

серебряная,

чеканная,

   

сдѣланная

   

въ

 

1836

 

году

 

4).

   

За

 

южною

 

дверію

 

по-

мѣщалась

  

храмовая

   

икона

   

Обновленія

   

храма

 

Христа

   

и

   

Бога

нашего

   

Воскресенія;

 

на

 

ней —серебряная

 

риза,

 

съ

 

позолотою

 

на

изображеніяхъ:

   

Воскрѳсенія

   

Христова,

 

трехъ

 

святителей,

   

главъ

храма,

 

на

 

вѣнцахъ

   

Константина

 

и

 

Елены,

   

на

 

митрѣ

 

и

 

палицѣ

святителя,

 

совершавшаго

 

Обновленіе

 

храма,

 

на

 

евангеліи

 

въ

 

его

рукахъ,

 

на

 

потирѣ

 

и

 

дискосѣ;

 

сдѣлана

 

риза

 

въ

 

1841

 

году

 

5).

По

 

лѣвую

 

сторону

   

царскихъ

 

вратъ

   

мѣстный

   

Иверскій

   

образъ

Божіей

 

Матери,

   

въ

 

серебряной

 

ризѣ

   

съ

 

вызолочѳннымъ

 

на

 

Бо-

гоматери

 

вѣнцомъ.

 

За

 

сѣверной

 

дверью

 

находился

 

образъ

 

трехъ

святителей

 

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Іоанна

 

Зла-

тоустаго,

   

въ

 

серебряной

 

ризѣ

 

б).

   

Весь

 

иконостасъ

 

былъ

 

трехъ-

ярусный,

 

оканчивался

 

образомъ

 

Воскресенія

 

Христова.

Придѣльные

 

продъалтарные

 

иконостасы

 

настоящаго

 

храма

были

 

двухъярусные,

 

а

 

въ

 

трапезѣ— одноярусные.

 

Всѣ

 

отлича-

лись

 

весьма

 

малыми

 

размѣрами.

По

 

причинѣ

 

неимѣнія

 

средствъ

 

Германовская

 

церковь

 

оста-

валась

 

недостроенною

 

до

 

1890

 

года.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

преосвя-

щенный

 

Варсонофій

 

далъ

 

благословеніѳ

 

на

 

перестройку

 

и

 

осталь-

ной

 

части

 

храма.

 

Ветхая

 

каменная

 

колокольня

 

была

 

разрушена,

два

  

трапезныхъ

  

придѣла

 

были

 

упразднены,

 

вырытъ

   

ровъ

 

додъ

*)

 

Опись

 

1880

 

г.,

 

л.

 

7.

5 )

 

Опись

 

1880

 

г.,

 

л.

 

7

 

об.

           

«)

 

Опись

 

1880

 

г.,

 

л.

 

8.
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фундаментъ,

 

заготовлены

 

первые

 

нужные

 

матеріалы,

 

отслуженъ

молебенъ.

 

Щедрою

 

рукою

 

подавались

 

пожертвованія

 

на

 

церковь,

и

 

она

 

скоро

 

была

 

воздвигнута

 

въ

 

величественныхъ,

 

въ

 

сравненіи

съ

 

прежними,

 

размѣрахъ

 

8).

 

И

 

внутренность,

 

и

 

внѣшность

 

цер-

кви

 

существенно

 

были

 

измѣнены.

 

Она

 

устроена

 

трехпрестольною.

Святые

 

алтари

 

сдѣланы

 

по

 

одной

 

линіи

 

отъ

 

сѣвера

 

къ

 

югу

 

и

тремя

 

полукруглыми

 

выступами

 

выдаются

 

на

 

востокъ

 

изъ

 

общаго

зданія

 

церкви.

 

Четыре

 

столба

 

поддерживаютъ

 

куполообразный

сводъ

 

настоящаго

 

отдѣленія

 

храма;

 

на

 

лбу

 

купола

 

изображеніе

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

звѣздномъ

 

нобѣ,

 

а

 

по

 

угламъ

 

святые

евангелисты.

 

Своды

 

трапезы — коробовые,

 

на

 

среднемъ

 

изъ

 

нихъ

Покровъ

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

На

 

стѣнахъ

 

надъ

 

окнами

 

въ

трапозѣ

 

изображенія

 

святыхъ,

 

по

 

пяти

 

на

 

каждой

 

стѣнѣ.

 

На

пѳресѣкающихся

 

между

 

собою

 

желѣзныхъ

 

связяхъ

 

въ

 

настоящей

церкви

 

укрѣплено

 

массивноо,

 

вызолоченное

 

паникадило.

 

Четырьмя

столбами — колоннами

 

вся

 

церковь

 

раздѣляотся

 

на

 

три

 

вомѣсти-

тельныхъ,

 

продолговатыхъ

 

корабля.

 

Надъ

 

главными

 

западными,

входными,

 

дверями,

 

устроены

 

хоры

 

на

 

кронштейнахъ.

Главною

 

отличительною

 

чертою

 

трапезы

 

Германовской

 

цер-

кви

 

являются

 

небольшого

 

размѣра,

 

одного

 

украшенія

 

и

 

одной

работы

 

иконы,

 

размѣщенныя

 

по

 

стѣнамъ

 

и

 

столбамъ

 

церкви,

 

это—

иконы

 

бывшихъ

 

прежде

 

придѣльныхъ

 

иконостасовъ:

 

Господь

 

Все-

держитель,

 

Божія

 

Матерь

 

„Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радость"

 

(на

 

пра-

вомъ

 

при

 

входѣ

 

столбѣ),

 

Спаситель,

 

Гурій,

 

Варсонофій

 

и

 

Гер-

манъ,

 

Казанскіе

 

чудотворцы

 

(на

 

второмъ

 

правомъ

 

столбѣ),

 

Бо-

жія

 

Матерь,

 

св.

 

апостолы

 

Петръ

 

и

 

Павелъ

 

(на

 

второмъ

 

лѣвомъ

столбѣ),

 

Тайная

 

вечеря

 

(на

 

правой

 

стѣнѣ)

 

и

 

друг.

У

 

второго

 

лѣваго

 

отъ

 

входа

 

столба

 

помѣщается

 

въ

 

осо-

бомъ

 

кіотѣ,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ,

 

нѳбольшихъ

 

размѣровъ

 

Вла-

димірская

 

икона

 

Божіѳй

 

Матери,

 

пожертвованная

 

въ

 

церковь

Симб.

 

купцомъ

 

Н.

 

В.

 

Кротковымъ.

 

Эта

 

икона

 

чествуется

 

при-

хожанами

 

преимущественно

 

предъ

 

другими

 

иконами.

8 )

 

Главнымъ

 

распорядителен^

 

по

 

постройкѣ

 

церкви

 

былъ

 

церков-

ный

 

староста

 

D.

 

А.

 

Никнтинъ.
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У

 

второго

 

праваго

 

столба

 

въ

 

такомъ

 

же

 

кіотѣ,

 

какъ

 

и

предъидущая

 

икона,

 

въ

 

апликовой

 

ризѣ,

 

икона

 

Нерукотворѳн-

наго

 

Спасова

 

образа,

 

пожертвованная

 

Симбирскимъ

 

купцомъ

 

И.

Е.

 

Войлошниковымъ.

У

 

правой

 

стѣны

 

особенно

 

выдѣляется

 

икона

 

Божіѳй

 

Ма-

тери

 

„Нечаянная

 

радость"

 

въ

 

кіотѣ,

 

сдѣланномъ

 

на

 

средства

Е.

 

Я.

 

Юдиной

 

и

 

другихъ

 

жертвователей.

 

Икона — безъ

 

ризы,

новаго

 

письма,

 

снимокъ

 

съ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

„Нѳчанная

 

ра-

дость",

 

находящейся

 

въ

 

селѣ

 

Сельдинской

 

сдободѣ.

 

Вниманіе

каждаго

 

икона

 

привлекаетъ

 

къ

 

себѣ

 

надписью,

 

заимствованною

изъ

 

книги

 

„Руно

 

Орошенное",

 

листъ

 

79.

 

Мы

 

приведѳмъ

 

эту

надпись

 

дословно.

 

„Человѣкъ

 

нѣкій

 

беззаконенъ

 

и

 

имѣяше

 

пра-

вило

 

повседневное

 

къ

 

Пресвятой

 

Богородицѣ

 

молитнся

 

словесы

Архангельскаго

 

цѣлованія:

 

радуйся,

 

обрадованная.

 

Единою

 

хо-

тящу

 

ему

 

ити

 

къ

 

скверному

 

безэаконію,

 

обратися

 

къ

 

образу

Прссвятыя

 

Богородицы,

 

да

 

первѣе

 

совершитъ

 

моленіе,

 

по

 

сѳмъ

да

 

идетъ.

 

И

 

абіе

 

нападѳ

 

на

 

него

 

страхъ,

 

и

 

бывъ

 

во

 

ужасѣ,

видитъ

 

образъ

 

движущься,

 

и

 

се

 

жива

 

Богородица

 

съ

 

Сыномъ

на

 

руку

 

держимымъ.

 

Отверзошася

 

же

 

язвы

 

Младенца

 

въ

 

ру-

кахъ

 

и

 

ногахъ

 

и

 

боку

 

и

 

со

 

течаше

 

кровь

 

потоками,

 

яво

 

жѳ

 

на

крестѣ.

 

Сіе

 

чоловѣкъ

 

видѣвъ

 

падѳ

 

отъ

 

страха

 

и

 

во.зопи:

 

О

 

Гос-

поже,

 

кто

 

сія

 

сотвори*?

 

Отвѣща

 

Богородица:

 

ты

 

и

 

прочіи

 

грѣш-

ницы

 

грѣхами

 

Сына

 

Моего

 

распинаете,

 

яко

 

Іудеи.

 

И

 

рече

 

грѣш-

никъ:

 

помилуй

 

мя,

 

Мати

 

милосердія!

 

Отвѣща

 

Богородица:

 

Ма-

терь

 

Милосордія

 

Мя

 

нарицаете,

 

скорби

 

же

 

исполняете". — Совер-

шенно

 

такая

 

же,

 

только

 

въ

 

малыхъ

 

размѣрахъ,

 

икона

 

Божіѳй

Матери

 

„Нѳчаяннаая

 

радость"

 

находится

 

въ

 

главномъ

 

предъ-

алтарномъ

 

иконостасѣ

 

противъ

 

лѣваго

 

клироса;

 

цередъ

 

этою

 

ико-

ною

 

горитъ

 

неугасимая

 

лампада.

Также

 

противъ

 

лѣваго

 

клироса

 

въ

 

главномъ

 

предъалтар-

номъ

 

иконостасѣ

 

замѣчательна

 

икона

 

святителя

 

Мирликійскаго

и

 

чудотворца

 

Николая.

 

Икона

 

въ

 

кіотѣ

 

въ

 

видѣ

 

складня

 

съ

крестомъ

 

вверху;

 

размѣръ

 

кіота

 

12

 

— 14

 

вершковъ;

 

по

 

бокамъ

складня — иконописныя

   

изображонія

 

ангеловъ

 

въ

 

серебряныхъ

 

ри-
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захъ.

 

Изображеніе

 

самого

 

святителя

 

Николая

 

рѣзное,

 

деревянное,

березовое,

 

прежде

 

было

 

бронзированноо,

 

тепорь

 

въ

 

серебряной

ризѣ

 

84

 

пробы.

 

Для

 

мѣстнаго

 

края

 

изображеніѳ

 

святителя

 

по-

нятно;

 

оно — Промзинское:

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

святителя — мечъ,

въ

 

лѣвой — церковь;

 

вѣнецъ

 

на

 

святитѳлѣ

 

вызлащонный;

 

на

 

омо-

форѣ

 

изображены

 

святые

 

Иннокентій,

 

Варвара

 

и

 

Ѳеодора.

 

По

преданію,

 

эта

 

икона

 

перенесена

 

изъ

 

старой

 

церкви

 

въ

 

новую

 

и

,

 

должна

 

считаться

 

древнею.

За

 

лѣвымъ

 

клиросомъ

 

въ

 

особомъ

 

кіотѣ

 

находится

 

икона

Божіей

 

Матери,

 

именуемая

 

„Сладкое

 

лобзаніе".

 

Она

 

принесена

въ

 

церковь

 

въ

 

самое

 

недавнее

 

время;

 

по

 

надписи,

 

имѣющеіся

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

этой

 

иконы,

 

она

 

„писана

 

и

 

освящена

 

на

святой

 

Аѳонской

 

горѣ

 

въ

 

пустынно-келейной

 

св.

 

вел.

 

Артемія

обители".

 

Размѣромъ

 

икона

 

4 — 5

 

четвертей.

За

 

правымъ

 

клиросомъ

 

въ

 

отдѣльномъ

 

кіотѣ

 

вставлена

 

ико-

на

 

святитоля

 

Германа,

 

архіепископа

 

Казанскаго,

 

въ

 

серебряной,

вызолоченной

 

ризѣ

 

и

 

въ

 

серебряной

 

рамкѣ.

 

Вокругъ

 

святителя

изображены

 

событія

 

изъ

 

его

 

жизни;

 

всѣ

 

изображенія

 

въ

 

сереб-

ряныхъ

 

ризахъ,

 

а

 

вѣнцы

 

вызолоченные.

 

Надъ

 

самою

 

иконою

серебряное,

 

вызолоченное

 

сіяніе

 

съ

 

изображеніемъ

 

въ

 

немъ

 

Гос-

пода

 

Саваоѳа.

 

Икона

 

эта

 

замѣчательна

 

какъ

 

своею

 

древностью,

такъ

 

особенно

 

святынею,

 

въ

 

ней

 

заключающеюся.

 

Въ

 

икону

вложена

 

часть

 

святыхъ

 

мощей

 

святителя

 

Германа,

 

въ

 

1697

году,

 

по

 

разрѣшѳнію

 

Казанскаго

 

митрополита

 

Маркелла,

 

прислан-

ныхъ

 

въ

 

Симбирскъ

 

въ

 

благословѳніе

 

и

 

благодатную

 

помощь

 

9).
По

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

 

дверей

 

главнаго

 

алтаря

 

на

особомъ

 

аналоѣ

 

лежитъ

 

небольшая

 

икона

 

святыхъ

 

врачей

 

и

 

цѣ-

лебниковъ

 

Печѳрскихъ

 

Агапита

 

и

 

Даміана.

 

И

 

эта

 

икона

 

замѣ-

чательна

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

ней

 

находятся

 

частицы

 

св.

 

мощей

 

по-

именованныхъ

 

святыхъ.

Изъ

 

предметовъ

 

церковной

 

ризницы

 

можно

 

отмѣтить

 

только

двѣ

 

книги:

   

мѣсячную

 

минею

   

1724

 

года

 

и

 

напрестольное

 

еван-

9 )

 

Другая

 

часть

 

св.

 

мощей

 

святителя

 

Гермапа

 

находится

 

въ

 

Симб.
Каѳедр.

 

Соборѣ.

 

См.

 

въ

 

описаніи

 

послѣдняго.
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гѳліе

 

1771

 

года.

 

Послѣдноѳ — на

 

Александрійской

 

бумагѣ,

 

въ

полулистъ,

 

обложено

 

малиновымъ

 

бархатомъ.

 

До

 

1884

 

года

 

на

этомъ

 

евангеліи

 

верхняя

 

доска

 

была

 

покрыта

 

серебряною,

 

вызо-

лоченною

 

доскою;

 

на

 

ней

 

изображенія

 

Спасителя

 

и

 

четырѳхъ

евангѳлистовъ — серебряный,

 

вызолоченныя.

 

Таковыя

 

же

 

были

 

надъ

Господомъ

 

Саваоѳомъ

 

корона,

 

а

 

на

 

нижней

 

доскѣ

 

средникъ

 

съ

образомъ

 

креста

 

и

 

угольники

 

10).

 

Въ

 

1884

 

году

 

на

 

евангеліе

былъ

 

сдѣланъ

 

новый

 

окладъ

 

вокругъ

 

всего

 

овангѳлія

 

съ

 

застеж-

ками

 

и

 

ножками,

 

серебряный,

 

вызолоченный.

 

Изображенія

 

были

измѣнены;

 

на

 

верхней

 

доскѣ

 

сдѣланы

 

Воскрѳсеніе

 

и

 

евангелисты,

на

 

нижней — поклоненіе

 

волхвовъ,

 

вверху — чаша,

 

внизу — орудія

крестной

 

смерти.

Мы

 

не

 

все

 

сказали

 

бы

 

о

 

Германовской

 

церкви,

 

если

 

бы

не

 

упомянули

 

про

 

большой

 

колоколъ

 

ея.

 

Въ

 

1896

 

году

 

былъ

поднять

 

на

 

ея

 

колокольню

 

колоколъ

 

вѣсомъ

 

въ

 

703

 

пуда

 

21

фунтъ;

 

вѣсу

 

въ

 

языкѣ

 

26

 

пудовъ.

 

По

 

надписи

 

на

 

колоколѣ

видно,

 

что

 

онъ

 

отлитъ

 

въ

 

Оаратовѣ

 

къ

 

Симбирской

 

Воскресен-

ской

 

церкви

 

усердіемъ

 

Симбирскаго

 

купца

 

1

 

гильдіи

 

Ѳ.

 

И.

 

Че-

калина

 

по

 

благословенію

 

прѳосвященнаго

 

Никандра,

 

Епископа

Симбирскаго

 

и

 

Сызранскаго.

 

По

 

другимъ

 

надписямъ

 

на

 

колоко-

лѣ,

 

заимствованнымъ

 

изъ

 

разныхъ

 

псалмовъ,

 

видно,

 

что

 

онъ

 

сдѣ-

ланъ

 

въ

 

память

 

священнаго

 

коронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

Воличествъ

 

Государя

 

Николая

 

Александровича

 

и

 

Супруги

 

Его

Государыни

 

Александры

 

Ѳеодоровны.

 

Здѣсь

 

читаемъ,

 

напримѣръ:

„Вострубите

 

въ

 

новомѣсячіе

 

трубою

 

во

 

знаменитый

 

день

 

празд-

ника

 

нашего"

 

(пс.

 

80,

 

4).

 

„Господи,

 

силою

 

Твоею

 

возвеселится

Царь

 

и

 

о

 

спасѳніи

 

Твоемъ

 

возрадуется

 

зѣло"

 

(пс.

 

20,

 

4).

 

„Гос-

поди,

 

спаси

 

Царя,

 

въ

 

оньжѳ

 

ащѳ

 

день

 

призову

 

Тя"

 

(пс.

 

19,

10).

 

Въ

 

исторіи

 

искусствъ

 

колоколъ

 

этотъ

 

можетъ

 

служить

 

сви-

дѣтелемъ

   

развитія

 

у

 

насъ

 

литейнаго

   

дѣла

   

въ

 

концѣ

   

XIX- го

столѣтія.

------------------------------

                                                        

*

           

.

10)

 

Церковная

 

Опись

 

1880

 

г.,

 

л.

 

50.
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Какъ

 

на

 

особенность

 

новой

 

Гѳрмановской

 

церкви

 

слѣдуетъ,

наконецъ,

 

указать,

 

что

 

въ

 

подвальномъ

 

этажѣ

 

ея

 

устроено

 

по-

мѣщеніѳ

 

для

 

отдѣльной

 

церкви

 

и

 

все

 

нужное

 

для

 

нея,

 

и

 

только

сырость

 

помѣщенія

 

не

 

допускаетъ

 

до

 

служенія

 

тамъ.

Въ

 

церковномъ

 

архивѣ

 

прежде

 

хранились

 

планы

 

и

 

фасады

Германовской

 

церкви

 

1837,

 

1849,

 

1878

 

годовъ,

 

Описи

 

ея

 

иму-

ществу

 

1827,

 

1854

 

годовъ,

 

которые

 

могли

 

бы

 

дать

 

большія

свѣдѣнія

 

о

 

церкви,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

за

 

перестройками

 

ея,

 

все,

утрачено.

 

Только

 

Опись

 

1880

 

года,

 

Церковная

 

лѣтопись

 

по-

слѣднихъ

 

годовъ,

 

метричѳскія

 

книги,

 

клировыя

 

вѣдомости

 

да

 

ни-

сколько

 

бумагъ

 

совершенно

 

оффиціальнаго

 

характера — вотъ

 

все

достояніѳ

 

архива

 

теперешней

 

Германовской

 

церкви.



Успенская

 

церковь.

Исторія

    

успенской

   

церкви

   

города

   

Симбирска

   

раздѣляѳтся

   

на

двѣ

 

половины:

 

исторію

 

Успенской

 

церкви

 

прежной

 

и

 

теперешней.

1.

Иеторія

 

прежней

 

Уепенекой

 

церкви.

Въ

 

Симбирскѣ

 

еще

 

и

 

теперь

 

немало

 

жителей,

 

которые

 

весьма

хорошо

 

помнятъ

 

и

 

прѳдставляютъ

 

эту

 

древнюю

 

церковь

 

города.

Она

 

была

 

тамъ,

 

гдѣ

 

теперь

 

стоитъ

 

часовня

 

на

 

подгорной

 

Успен-

ской

 

улицѣ.

Уже

 

изъ

 

описанія

 

Смолонской

 

церкви

 

видно

 

было,

 

что

 

пер-

воначальная

 

исторія

 

Успенской

 

церкви

 

тѣсно

 

связана

 

съ

 

перво-

начальной

 

исторіей

 

самого

 

города.

Одновременно

 

съ

 

бояриномъ

 

Богданомъ

 

Матвѣевичемъ

 

Хит-

рово

 

пришѳлъ

 

въ

 

Симбирскъ

 

нѣкій

 

игумонъ

 

Макарій

 

и

 

„своимъ

собственнымъ

 

коштомъ"

 

х )

 

устроилъ

 

здѣсь

 

въ

 

1648 — 1654

 

г.г.

подъ

 

горою

 

„деревянную"

 

церковь

 

во

 

имя

 

Успенія

 

Пресвятыя

Богородицы

 

съ

 

монастырскими

 

келліи

   

2 ).

Какъ

 

велика

 

и

 

какого

 

устройства

 

была

 

эта

 

монастырская

церковь,

 

не

 

извѣстно.

 

Доподлинно

 

извѣстно

 

одно,

 

что

 

она

 

могла

г )

 

Архивъ

 

Оимб.

 

Покровск.

 

монастыря,

 

ст.

 

1

 

и

 

2.

 

„Описаніе

 

Успен-
скаго

 

монастыря

 

игуменомъ

 

Покров,

 

монастыря

 

Іустомъ".
2)

 

Ередположеніе

 

Липинскаго(„Матеріалы

 

для

 

исторін

 

и

 

статистики

Россіи.

 

Симбирская

 

губернія,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

377),

 

что

 

Успенская

 

церковь

 

су-

ществовала

 

еще

 

прежде

 

Симбирска,

 

или

 

что

 

и

 

самый

 

Успенскій

 

монастырь

былъ

 

лостроенъ

 

въ

 

7156

 

(1649)

 

году

 

изъ

 

Государственной

 

казны

 

(опись
Покров,

 

монастыря

 

1764

 

года),

 

не

 

подтверждается

 

сохранившимися

 

актами^
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просуществовать

 

только

 

около

 

тридцати

 

лѣтъ.

 

На

 

судьбу

 

ея

 

имѣлъ

существенное

 

вліяніе

 

разгромъ

 

Симбирска

 

Стенькою

 

Разинымъ.

По

 

одному

 

монастырскому

 

свидѣтельству,

 

въ

 

этотъ

 

разгромъ

 

„весь

монастырь

 

былъ

 

разграбленъ

 

и

 

сожженъ"

 

3).

 

Сгорѣла

 

и

 

Успен-

ская

 

монастырская

 

церковь.

Возстановлена

 

она

 

была

 

не

 

сразу

 

и

 

не

 

тотчасъ

 

послѣ

 

раз-

грома.

 

Въ

 

1671

 

году

 

бояринъ

 

Симбярскій

 

и

 

воевода

 

Петръ

Васильевичъ

 

Шереметьѳвъ

 

увѣдомлялъ

 

Государя

 

Алоксѣя

 

Михай-

ловича,

 

что

 

„онъ

 

и

 

Великаго

 

Государя

 

ратные

 

люди

 

воровскихъ

казаковъ

 

которые

 

были

 

подъ

 

Сиябирскимъ,

 

на

 

боѣхъ,

 

и

 

на

 

вы-

лазкахъ,

 

и

 

въ

 

посылкѣ,

 

и

 

на

 

приступѣхъ,

 

побили

 

многихъ,

 

ми-

лостію

 

Всесильнаго

 

Господа

 

Бога

 

и

 

заступленіемъ

 

Надежды

 

хри-

стіянскія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

и

 

молитвами

 

великаго

 

святителя

Николая

 

Чудотворца,

 

и

 

прѳподобнаго

 

Сергія

 

Радонежскаго "

 

4).

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

извѣщеніо

 

въ

 

„наказѣ

 

стольнику

 

князю

 

Вол-

конскому

 

и

 

воѳводѣ

 

Потру

 

Васильевичу

 

Шереметьеву*'

 

писано

было:

 

„Вѣдомо

 

Великому

 

Государю

 

учинилось,

 

что

 

онъ

 

бояринъ

и

 

воеводы

 

и

 

ратные

 

люди

 

обѣщались

 

въ

 

осадное

 

время

 

построить

въ

 

Симбирскѣ

 

церковь

 

Знаменія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

вели-

каго

 

святителя

 

Николая

 

Чудотворца,

 

и

 

на

 

то

 

церковное

 

строеніе

собрали

 

деньги:

 

и

 

они

 

бы

 

бояринъ

 

и

 

воеводы

 

тое

 

церкви

 

до

 

указу

Великаго

 

Государя

 

строить

 

не

 

волѣли,

 

а

 

Великаго

 

Государя

 

указъ

о

 

томъ

 

цорковномъ

 

строеньѣ

 

будетъ

 

вскорѣ,

 

какъ

 

тое

 

церковь

строить"

 

5).

Вопросъ

 

о

 

построеніи

 

новой

 

церкви

 

въ

 

Симбирскѣ

 

былъ

рѣшенъ

 

въ

 

смыслѣ

 

возобновленія

 

бывшей

 

Успенской

 

монастырской

церкви.

 

Въ

 

1673

 

году

 

на

 

мѣстѣ

 

прежней

 

деревянной

 

была

 

по-

строена

 

новая

 

каменная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Усненія

 

Божіей

 

Матери

съ

 

придѣломъ

 

во

 

имя

 

святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

 

6).

Новая

  

церковь

  

была

  

освящена

   

въ

 

1674

 

году.

   

На

  

антиминсѣ

церкви

 

значилось:

  

„Освятися

 

олтарь

 

въ

 

церкви

 

Успенія

 

Пресвятыя
j___________________________________

s )

 

См.

 

въ

 

описаніи

 

Смоленской

 

церкви.

4 )

  

Акты

 

Археографической

 

экспедиціи,

 

т.

 

IV,

 

№

 

186,

 

стр.

 

238.
5 )

  

Тамъ-же,

 

стр.

 

239.
в )

 

Архивъ.

 

Симб.

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

1.
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Богородицы

 

лѣта

 

отъ

 

созданія

 

міра

 

,j<3P nK

 

индикта

 

к'Г,

 

а

 

отъ

воплощенія

 

Бога

 

Слова

 

^лѵод

 

мѣсяца

 

августа

 

при

 

митрополитѣ

Корни ліи

 

Казанскомъ

 

и

 

Свіяжсвомъ".

 

Отношѳніе

 

придѣла

 

къ

осадѣ

 

города

 

Стенькою

 

Разинымъ

 

подтверждается

 

двумя

 

бывшими

въ

 

церкви

 

мѣстными

 

иконами

 

святителя

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

преподобнаго

 

Сергія

 

Радонежскаго,

 

которымъ

 

осажденные

 

при-

писывали

 

особенную

 

помощь

 

7 ).

По

 

прежнему

 

обычаю,

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

хотя

 

и

 

мо-

настырской,

 

былъ

 

учрѳждонъ

 

отдѣльный

 

причтъ,

 

завѣдывавшій

подгорнымъ

 

Успенскимъ

 

приходомъ.

Въ

 

XYII

 

и

 

въ

 

началѣ

 

XVIII

 

столѣтія

 

Успенскій

 

монастырь

находился

 

въ

 

лучшемъ

 

состояніи.

 

Съ

 

возвышеніемъ

 

въ

 

началѣ

ХѴПІ-го

 

же

 

столѣтія

 

Покровскаго

 

монастыря

 

и

 

съ

 

уменыпеніемъ

населонія

 

подъ

 

горою,

 

Симбирсвій

 

Успенскій

 

монастырь

 

сталъ

упадать

 

и

 

терпѣть

 

нужду

 

въ

 

своемъ

 

содержаніи.

 

Немало

 

способ-

ствовало

 

этому

 

неудобство

 

самаго

 

мѣста,

 

которое

 

занималъ

 

мо-

настырь,

 

его

 

рыхлость

 

и

 

осадокъ

 

отъ

 

истекающихъ

 

изъ

 

горы

источниковъ,

 

весоннихъ

 

потоковъ

 

и

 

дождей,

 

отъ

 

которыхъ

 

самая

гора

 

болѣѳ

 

и

 

болѣе

 

сползала

 

8).

 

Въ

 

1724

 

году

 

Успенскій

 

мо-

настырь,

 

за

 

малолюдствомъ,

 

былъ

 

закрыть;

 

братія

 

его

 

переведена

въ

 

Покровсвій

 

монастырь

 

9 ).

 

Монастырское

 

строѳніе

 

велѣно

 

было

продать,

 

а

 

годное

 

перевесть

 

10).
Самая

 

церковь

 

была

 

обращена

 

въ

 

самостоятельную

 

приход-

скую

 

и

 

при

 

ней

 

послѣ

 

этого

 

является

 

два

 

штата

 

священноцер-

ковно-служитѳлей.

 

Впослѣдствіи

 

она

 

дѣлается

 

одноштатною,

 

а

 

въ

1826

 

году,

 

по

 

указу

 

Казанской

 

духовной

 

консисторіи

 

отъ

 

28

 

ян-

варя

 

за

 

№

 

4115-мъ,

 

по

 

малолюдству

 

и

 

бѣдности

 

прихожанъ

Успенской

 

церкви,

   

штатъ

 

ея

 

и

 

совсѣмъ

 

былъ

 

закрыть.

   

Прихо-

')

 

Акты

 

археографич.

 

экспедиціи,

 

т.

 

IV,

 

№

 

186,

 

стр.

 

238.

 

Невоструевъ,
„Свѣдѣнія

 

о

 

бывш.

 

Успенск.

 

монастырѣ",

 

Симб.

 

сборн.,

 

т.

 

2,

 

53

 

стр.

 

и

 

при-

мѣчаніе

 

4-е.
8 )

  

См.

 

нашу

 

„историческую

 

замѣтку

 

о

 

г.

 

Оимбирскѣ".

9 )

  

Архивъ

 

Симб.

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

1,

 

л.

 

26

 

об.

 

Сл.:

 

Исторія
россійск.

 

іерархіи,

 

т.

 

V

 

стр.

 

53.
10 )

  

Архивъ

 

Симб.

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

1,

 

л.

 

26

 

об.
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жане

 

и

 

церковь

 

были

 

приписаны

 

къ

 

Петропавловской

 

церкви

 

Щ,

Въ

 

архивѣ

 

теперешней

 

Успенской

 

церкви

 

сохранился

 

„планъ

фасада

 

и

 

вида"

 

старой

 

Успенской

 

церкви,

 

сдѣланный

 

въ

 

1817

 

г. 1а ).

При

 

планѣ

 

есть

 

и

 

краткое

 

„описаніѳ"

 

церкви.

 

Пользуясь

 

тѣмъ

и

 

другимъ,

 

а

 

также

 

и

 

живымъ

 

преданіѳмъ,

 

можно

 

дать

 

такое

описаніе

 

бывшей

 

Успенской

 

церкви.

Построенная

 

въ

 

1674

 

году

 

каменного,

 

церковь

 

эта

 

такою

существовала

 

до

 

самыхъ

 

послѣднихъ

 

дней

 

своихъ\

 

Она

 

раздѣля-

лась

 

на

 

двѣ

 

части:

 

теплую

 

и

 

холодную.

 

Въ

 

холодной

 

прѳстолъ

былъ

 

во

 

имя

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

въ

 

теплой — во

 

имя

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая.

 

По

 

формѣ

 

она

 

была

 

продол-

говатая,

 

кораблообразная.

 

Теплый

 

иридѣлъ

 

былъ

 

съ

 

сѣворнаго

боку,

 

гораздо

 

короче

 

главной

 

церкви.

 

Онъ

 

отдѣлялся

 

отъ

 

по-

слѣдной

 

капитальною

 

каменною

 

стѣною.

 

Нѳболыпихъ

 

размѣровъ

дверь — арка

 

вела

 

изъ

 

трапезы

 

теплаго

 

храма

 

въ

 

трапезу

 

холод-

наго.

 

Древнее

 

правило,

 

чтобы

 

святые

 

престолы

 

отдѣлялись

 

другъ

отъ

 

друга

 

капитальною

 

стѣною

 

и

 

не

 

дѣлались

 

въ

 

рядъ, — соблю-

далось

 

во

 

всей

 

силѣ

 

13).

 

Ходъ

 

и

 

въ

 

холодную,

 

и

 

въ

 

теплую

церковь

 

велъ

 

съ

 

запада.

 

Предъ

 

церковью

 

былъ

 

деревянный

 

кор-

ридоръ

 

съ

 

западной

 

стороны,

 

съ

 

крыльцами

 

по

 

бокамъ

 

его

 

и

 

съ

поломъ,

 

настланнымъ

 

пѣсколько

 

ниже

 

пола

 

храма.

 

Отдѣльноѳ

крыльце

 

съ

 

южной

 

стороны

 

вело

 

въ

 

настоящее

 

отдѣлеиіе

 

холодной

церкви.

 

Церковь

 

была

 

построена

 

въ

 

одинъ

 

свѣтъ,

 

по

 

четыре

 

окна

съ

 

каждой

 

стороны.

 

Алтарь

 

холодной

 

цоркви

 

имѣлъ

 

три

 

окна,

алтарь

 

теплой — одно.

 

Алтари

 

были

 

полукруглые;

 

алтарь

 

теплой

церкви

  

кончался

 

тою

 

именно

  

линіей,

   

какою

   

начинался

   

алтарь

п )

 

Архивъ

 

ІІетро-Павловской

 

церкви.

 

Клир.

 

Вѣд.

 

ея

 

1827

 

г.

 

у

 

Не-
воструева— ошибочно:

 

1853

 

г.,— стр.

 

59.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

архивѣ

 

хранятся

клнровыя

 

вѣдомости

 

Успенской

 

церкви

 

отъ

 

1816

 

г.

 

и

 

ревизскія

 

сказки

 

ея

съ

 

1811

 

года.

12 )

  

Заглавіе

 

плана:

 

„планъ

 

фасада

 

и

 

вида

 

въ

 

городе

 

Симбирске

 

со-

стоящей

 

въ

 

третѣй

 

части

 

по

 

Успенской

 

улице

 

цѣркви

 

во

 

имя

 

Усиенія
Пресвятыя

 

Богородицы,

 

спределомъ

 

Святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая

 

въ

какомъ

 

ныне

 

расположеніи

 

существуйте,

 

Снята

 

сего

 

1817

 

года

 

въ

 

майе

мѣсяцѣ".

13 )

  

Сравн.:

 

грамоту

 

митрополита

 

Маркелла

 

при

 

описаніи

 

Вознесен-
скаго

 

собора

 

и

 

другія

 

древнія

 

благословенныя

 

грамоты.



—

 

I

 

ЗУ

 

—

холодной

 

церкви.

 

Надъ

 

главнымъ

 

отдѣленіемъ

 

холодной

 

церкви

поетроонъ

 

былъ

 

каменный

 

восьмигранникъ;

 

надъ

 

куноломъ

 

его,

также

 

восьмигранный,

 

трибунъ,

 

на

 

которомъ

 

находилась

 

широкая

большая,

 

рѣновидная

 

глава,

 

оканчивавшаяся

 

яблокомъ

 

и

 

вось-

миконечнымъ

 

крестомъ.

 

Крыша

 

на

 

церкви

 

была

 

тесовая.

 

Надъ

теплою

 

церковію

 

на

 

небольшой

 

шейкѣ

 

находилась

 

небольшая

 

глава

а

 

яблокомъ

 

и

 

чѳтырехконечнымъ

 

крестомъ.

 

Купола

 

главы

 

были

обшиты

 

„жестянымъ

 

листомъ".

 

Въ

 

1817

 

году

 

церковь

 

является

уже

 

до

 

того

 

опустившейся

 

въ

 

землю,

 

что

 

окна

 

ея

 

находились

почти

 

на

 

землѣ.

 

Съ

 

разныхъ

 

сторонъ

 

церкви

 

были

 

устроены

 

ка-

менные

 

контрафорсы,

 

„покрытые

 

тесомъ".

 

Колокольня

 

ея

 

была

построена

 

каменною,

 

отдѣльно

 

отъ

 

церкви,

 

по

 

преданію,

 

—

 

по

 

за-

крыт

 

монастыря

 

14).

 

Нижній

 

ярусъ

 

ея

 

былъ

 

четырех-угольный,

два

 

вторые — восьмп-угольные.

 

На

 

третьемъ

 

ярусѣ

 

помѣщались

колокола.

 

Небольшихъ

 

размѣровъ

 

четвертый

 

ярусъ,

 

также

 

восьми-

угольный,

 

оканчивался

 

неболыпимъ

 

фонаремъ,

 

пѳрешейкомъ,

 

рѣ-

повидной

 

главой,

 

яблокомъ

 

и

 

восьми- коночнымъ

 

крестомъ.

 

Вокругъ

всей

 

церкви

 

была

 

деревянная

 

ограда

 

на

 

камонномъ

 

основаніи

 

1б).

Въ

 

1848

 

году

 

вся

 

церковь

 

съ

 

трапезою

 

покрыта

 

желѣзомъ

 

1в).
Полы

 

церкви

 

были

 

кирпичные

 

1? ).

На

 

стѣнахъ

 

церкви

 

масляными

 

красками

 

были

 

изображены

въ

 

отдѣльныхъ

 

видахъ

 

23

 

главы

 

изъ

 

апокалипсиса,

 

въ

 

плафонѣ

девять

 

чиновъ

 

ангельскихъ,

 

а

 

въ

 

срѳдинѣ — Господь

 

Саваоѳъ,

окруженный

 

сонмомъ

 

хорувимовъ;

 

иконостасъ

 

церкви — пятиярус-

ный,

 

рѣзной,

 

со

 

множествомъ

 

трудныхъ

 

къ

 

выполнѳнію

 

фигуръ,

богато

 

позлащенный;

 

царскія

 

врата

 

съ

 

прекрасными

 

древними

 

из-

ображеніями

 

Благовѣщѳнія

 

и

 

четырехъ

 

евангелистовъ.

 

Замѣчательны

были

 

своимъ

 

древнимъ

 

письмомъ

 

мѣстные

 

образа:

 

Господа

 

Все-

держителя

 

(длиною

 

1

 

Ѵз

 

арш.,

 

шириною

 

1

 

арш.),

 

предъ

 

клиро-

сами— Св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

препод.

 

Сергія

 

Радонежскаго

(оба

 

длин.

 

1

 

арш.

 

10

 

вершк.,

 

шир.

 

1

 

арш.),

 

въ

 

серебряно-по-

злащенныхъ

 

вѣнцахъ;

 

древнѣйшаго,

 

но

 

съ

 

меныпимъ

 

искусствомъ,

")

 

Невоструевъ.

 

описаніе

 

Успенскаго

 

монастыря,

 

59.
15 )

 

Описаніе

 

по

 

плину

 

1817

 

г.

           

16)

 

Невоструевъ,

 

57.

17)

 

Описаніе

 

по

 

плану

 

1817

 

г.
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—

письма

 

былъ

 

образъ

 

Успѳиія

 

Божіей

 

Матери

 

одинаковаго

 

размѣра

съ

 

предыдущими,

 

съ

 

сребропозлащенвыяи

 

вѣнцами,

 

въ

 

ризѣ

 

изъ

средняго

 

жемчуга

 

съ

 

простыми

 

камешками.

 

Прекрасны

 

были

 

также

древніе,

 

оставшіѳся

 

отъ

 

монастыря,

 

образа

 

Казанской

 

Вожіей

Матери

 

въ

 

сребропозлащенной

 

ризѣ

 

и

 

вѣнцѣ

 

на

 

кипарисной

 

доскѣ

(длиною

 

1

 

арш.

 

5

 

вершк.,

 

шир.

 

1

 

арш.

 

4

 

верпік.),

 

Іоанна

 

Воина

въ

 

срѳбропозлащенномъ

 

вѣнцѣ

 

(длиною

 

2

 

арш.

 

2

 

вершка,

 

шир.

14

 

верш.),

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

„Всѣхъ

 

Скорбящихъ

 

Радосте"

(дл.

 

1

 

арш.,

 

15

 

вершк.,

 

ширин.

 

1

 

Ѵз

 

ар.)

 

въ

 

сребропозлащон-

номъ

 

вѣнцѣ

 

и

 

убрусѣ

 

жомчужномъ

 

18).

Отъ

 

прежней

 

Успенской

 

церкви

 

многіѳ

 

предметы

 

древности

сохранились

 

до

 

нашихъ

 

дной

 

по

 

разнымъ

 

церквамъ

 

города.

Такъ,

 

1)

 

въ

 

Петро- Павловской

 

церкви

 

находится

 

„Цвѣтная

Тріодь"

 

1686

 

г.

 

съ

 

надписью,

 

свидетельствующею

 

о

 

принадлеж-

ности

 

этой

 

книги

 

церкви

 

„Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы",

 

и

„Минея"

 

въ

 

12

 

книгахъ

 

1689

 

г.

 

съ

 

надписью

 

„Успенскія

 

церкви".

2)

   

Въ

 

Нокровскомъ

 

монастырѣ

 

сохраняются:

 

а)

 

„Типикъ"

(уставъ)

 

1695

 

г.

 

съ

 

надписью

 

„лѣта

 

1699

 

мѣсяца

 

сентемврія

въ

 

день

 

Синбирска

 

города

 

Успенскаго

 

монастыря

 

игумна

 

Макарія

сія

 

богодухновенная

 

книга

 

уставъ";

 

б)

 

напрестольный

 

крестъ

 

съ

надписью:

 

„Сооруженъ

 

сой

 

крестъ

 

въ

 

Симбирскѣ

 

въ

 

томъ

 

мона-

стырь

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

при

 

архимандритѣ

 

Адріанѣ

на

 

иждивеніо

 

того

 

монастыря

 

монаха

 

Никифора

 

Гурьева,

 

вѣсомъ

70

 

золотниковъ.

  

1704

 

г.,

 

февраля

 

17".

3)

   

Въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ:

 

сосудъ

 

серебряный,

 

вызоло-

ченный,

 

при

 

немъ

 

дискосъ,

 

двѣ

 

тарелочки,

 

звѣздица

 

и

 

лжица;

на

 

сосудѣ

 

надпись:

 

„сш

 

святые

 

сосуды

 

построены

 

въ

 

обитель

Пресвятыя

 

Бородицы

 

всечестнаго

 

и

 

славнаго

 

Ея

 

Успенія", — на

дискосѣ:

 

„обрѣтающіяся

 

въ

 

Синбирску

 

подъ

 

горою

 

у

 

рѣки

 

Волги",

— на

 

первой

 

тарелкѣ:

 

„вѣчнаго

 

ради

 

поминовонія

 

сродниковъ

стольника

 

Степана

 

Коровина,

 

о

 

которомъ

 

въ

 

обители

 

той

 

свидѣ-

тельствуетъ

 

сонадикъ", — на

 

второй:

 

„вѣсу

 

въ

 

нихъ

 

четыре

 

фунта

18)

 

Невоструевъ,

 

описаніе

 

Успенскаго

 

монастыря,

 

отр.

 

78.
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—

двадцать

 

золотниковъ

 

1708

 

года

 

іюня

 

3

 

дня";

 

б)

 

второй

 

коло.

колъ

 

въ

 

соборѣ

 

— также

 

изъ

 

Успенской

 

церкви.

Самая

 

церковь

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

XIX- го

 

столѣтія

 

была

отдана

 

старообрядцамъ,

 

присоединившимся

 

къ

 

Православной

 

церкви

на

 

правахъ

 

единовѣрія.

 

Въ

 

архивѣ

 

теперешней

 

Успенской

 

еди-

новѣрческой

 

церкви

 

сохраняется

 

еще

 

на

 

то

 

„благословенная

 

гра-

мота"

 

преосвященнаго

 

Ѳеодотія,

 

Епископа

 

Симбирскаго.

 

И

 

по

своему

 

седержанію,

 

и

 

по

 

зиаченію

 

для

 

исторіи

 

Успенской

 

церкви,

и

 

по

 

важности

 

для

 

исторіи

 

православія

 

въ

 

краѣ,

 

текстъ

 

грамоты

требуѳтъ

 

быть

 

приводеннымъ

 

дословно.

Божіѳю

   

милостію

Смиренный

 

Ѳеодотій

 

Епископъ

 

Симбирскій.

Благословенъ

 

Богъ

 

Отоцъ,

 

и

 

единородный

 

и

 

единосущный

Его

 

Сынъ,

 

Господь

 

нашъ

 

Ісусъ

 

Христосъ,

 

и

 

Духъ

 

Святый,

истинный

 

Господь

 

и

 

животворящій,

 

Божественною

 

Своею

 

благодатію

сохраняяй

 

Свою

 

Святую,

 

Соборную

 

и

 

Апостольскую

 

церковь,

 

по

непреложному

 

обѣтованію

 

Его,

 

непоколебиму,

 

и

 

вратами

 

адовыми

неодолиму,

 

вселяй

 

единомысленныя

 

въ

 

домъ

 

духовный,

 

соеди-

нѳнныхъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

соблюдай

 

въ

 

единеніи,

 

раздѣдѳнныхъ

 

недоумѣ-

ніями

 

приводяй

 

въ

 

соѳдиненіе,

 

да

 

будомъ

 

вси,

 

по

 

слову

 

Господню,

едино

 

стадо

 

единаго

 

Пастыря

 

Господа

 

нашего

 

Ісуса

 

Христа,

и

 

вси,

 

по

 

слову

 

Апостольскому,

 

едино

 

тѣло

 

Его,

 

исполняющаго

всяческая

 

во

 

всѣхъ.

                                         

.

 

,

Чтено

 

и

 

разсмотрѣно

 

нами

 

прошѳніе

 

общества

 

глагодемыхъ

старообрядцовъ

 

града

 

Симбирска,

 

изъявившихъ

 

благочестивое

 

же-

ланіе,

 

и

 

просящихъ,

 

ради

 

спасенія

 

и

 

соѳдиненія

 

съ

 

Святою

 

Апостоль-

скою

 

Церковію,

 

дабы

 

одна

 

изъ

 

дрѳвнѣйшихъ

 

града

 

Симбирска

 

церк-

вей

 

во

 

имя

 

Пресвятыя

 

Владычицы

 

нашея

 

Богородицы

 

и

 

Присно-

дѣвы

 

Маріи

 

чѳстнаго

 

и

 

славнаго

 

ея

 

успенія

 

съ

 

придѣльною

 

во

 

имя

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николы

 

передана

 

была

 

вамъ

 

для

 

со-

вершѳнія

 

въ

 

ней

 

Богослуженія,

 

безъ

 

всякаго

 

умаленія

 

и

 

приба-

вленія,

 

по

 

церковнымъ

 

книгамъ,

 

печатаннымъ

 

по

 

благословенію

Святѣйшихъ

 

Патріарховъ:

 

Іова,

 

Гермогена,

 

Филарета,

 

Іоасафа,

и

 

Іосифа,

 

и

 

дабы

 

рукоположенъ

 

былъ

 

для

 

васъ

  

къ

 

той

 

церкви
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—

во

 

іерея

 

избранный

 

вами

 

старецъ

 

Савва

 

Банцековъ.

 

И

 

возбла-

годарили

 

Мы

 

Бога

 

о

 

душахъ,

 

ищущихъ

 

праваго

 

и

 

ничѣмъ

 

не-

преграждоннаго

 

пути

 

спасонія,

 

и

 

возлюбившихъ

 

соединеніе

 

съ

Святою

 

Апостольскою

 

Цѳрковію.

Прошѳніѳ

 

ваше,

 

присныя

 

отнынѣ

 

чада

 

Святыя

 

Аностоль-

скія

 

церкви,

 

явилось

 

благословнымъ

 

и

 

къ

 

исполненію

 

возможнымъ.

На

 

передачу

 

просимаго

 

вами

 

храма

 

и

 

рукоположенія

 

къ

 

оному

во

 

іѳроя

 

избраннаго

 

вами

 

старца

 

Саввы

 

дано

 

благословоніе

 

on

Святѣйшаго

 

Синода.

Сему

 

послѣдовательно,

 

и

 

Наша

 

мѣрность,

 

по

 

благодати,

 

дару

и

 

власти

 

даннѣй

 

Намъ

 

отъ

 

воликаго

 

Архіорея

 

Господа

 

и

 

Бога,

и

 

Спаса

 

нашего

 

Ісуса

 

Христа,

 

чрозъ

 

святыхъ

 

Его

 

Апостоловъ

и

 

святыхъ

 

Отцовъ,

 

благословляемъ

 

и

 

опрѳдѣляемъ:

1)

   

Древнюю

 

Симбирскую

 

Успенскую

 

съ

 

придѣльною

 

къ

 

ней

во

 

имя

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николы

 

Церковію

 

передать

 

вамъ

сообразно

 

съ

 

вашими

 

понятіями

 

о

 

древности.

2)

   

Преподать

 

вамъ

 

дровній

 

со

 

святыми

 

мощами

 

антиминсу

освященія

 

Святѣйшаго

 

Патріарха

 

Филарета,

 

пріятый

 

Мною,

 

по

благословенно

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

Преосвящоннаго

 

Митро-

полита

 

Московскаго

 

Филарета

 

и

 

старопечатныя

 

Богослужебныя

 

книги.

3)

   

При

 

сей

 

церкви

 

быть

 

вышереченному

 

рукоположенному

Нами

 

іерею

 

Саввѣ.

4)

   

Совершать

 

ему

 

священнослуженіе

 

по

 

книгамъ,

 

печатнымъ

по

 

благословенно

 

Святѣйшихъ

 

Патріарховъ:

 

Іова,

 

Гермогена,

 

Фи-

ларета,

 

Іоасафа

 

и

 

Іосифа,

 

бозъ

 

умаленія

 

и

 

прибавленія,

 

и

 

при

томъ

 

такъ,

 

чтобы

 

чинъ

 

и

 

обряды

 

сего

 

храма

 

не

 

были

 

нарушаемы

посторонними

 

лицами,

 

различествующими

 

въ

 

обрядахъ.

5)

   

Присвоить

 

сей

 

церкви

 

права,

 

предоставлопныя

 

отъ

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода

 

Единовѣрческимъ

 

церквамъ,

 

указомъ

 

6

 

февраля,

1801

  

года.

При

 

сѳмъ

 

безъ

 

всякаго

 

недоумѣнія

 

да

 

будетъ

 

вѣдомо

 

вамъ,

что

 

изреченное

 

Соборомъ

 

1667

 

года

 

проклятіе

 

положено

 

на

 

не-

покоряющихся

 

Святой

 

Восточной

 

Церкви,

 

и

 

освященному

 

Собору,

яко

   

еретиковъ

 

и

 

непокорниковъ.

 

И

 

слѣдствснно

   

вступившіе

 

въ
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миръ

 

и

 

соодиненіе

 

со

 

Святою

 

Апостольскою

 

Церковію,

 

поелику

симъ

 

являютъ,

 

что

 

они

 

не

 

суть

 

противники,

 

то

 

по

 

самой

 

силѣ

опродѣленія

 

Собора

 

1667

 

года,

 

должны

 

быть

 

разрѣшены,

 

и

 

раз-

рѣшаются

 

и

 

пребываютъ

 

свободны

 

отъ

 

изреченнаго

 

тѣмъ

 

Соборомъ

проклятія.

 

При

 

семъ

 

надлежитъ

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

пи-

санное

 

въ

 

книгѣ

 

Стоглавѣ

 

о

 

знамѳніи

 

честнаго

 

креста

 

и

 

о

 

сугу-

бой

 

аллилуіи

 

и

 

о

 

прочемъ,

 

Ооборъ

 

1667

 

года

 

хотя

 

иапгелъ

 

не

сходными

 

съ

 

древними

 

греческими

 

и

 

славянскими

 

харатейными

книгами,

 

и

 

сего

 

не

 

одобрилъ:

 

однако

 

на

 

сію

 

книгу

 

и

 

на

 

писанное

въ

 

ней,

 

и

 

на

 

упоминаемый

 

въ

 

ней

 

Соборъ,

 

своего

 

проклятія

 

не

положилъ,

 

разсуждая,

 

что

 

писано

 

то

 

по

 

невѣденію,

 

и

 

что

 

соста-

вившіе

 

описанный

 

въ

 

сей

 

Соборъ

 

не

 

были

 

противниками

 

Церкви.

И

 

потому

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

не

 

противъ

 

суждонія

 

Собора

 

1667

 

года,

и

 

благословно

 

вступившимъ

 

въ

 

миръ

 

и

 

соединеніо

 

со

 

Святою

Апостольскою

 

Церковію,

 

по

 

снисхождопію,

 

разрѣшаетъ

 

обычное

 

для

нихъ

 

употребленіе

 

вышеупомяпутыхъ

 

и

 

прочихъ

 

подобныхъ

 

обрядовъ.

Благодать

 

Господа

 

нашего

 

Ісуса

 

Христа

 

и

 

любы

 

Бога

 

и

Отца

 

и

 

причастіе

 

Святаго

 

Духа

 

да

 

будетъ

 

со

 

всѣми,

 

ради

 

спа-

сенія,

 

пришедшими

 

и

 

приходящими

 

въ

 

соединѳніѳ

 

со

 

Святою,

 

Со-

борного

 

и

 

Апостольскою

 

Цорковію.

 

Аминь.

Въ

 

Богоспасаемомъ

 

градѣ

 

Симбирскѣ,

 

лѣта

 

Господня

 

1854,

октября

 

31

  

дня."

Такимъ

 

образомъ,

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

былъ

 

снова

 

воз-

становленъ

 

причтъ

 

и

 

приходъ.

 

Первымъ,

 

по

 

возстановленіи,

 

свя-

щонникомъ

 

былъ

 

старецъ

 

Савва

 

Банцековъ

 

изъ

 

уроженцевъ

 

Са-

марской

 

губерніи.

Такъ

 

какъ

 

многіе

 

изъ

 

прихожанъ

 

церкви,

 

купцы — особенно,

въ

 

это

 

время

 

стали

 

уже

 

пересоляться

 

изъ-подъ

 

горы

 

за

 

мостъ

и

 

на

 

Казанскій

 

выѣздъ,

 

то

 

вскорѣ

 

и

 

самая

 

церковь

 

была

 

разо-

брана

 

и

 

перенесена

 

на

 

гору,

 

просуществовавъ

 

подъ

 

горою

 

192

 

года,

какъ

 

каменная,

 

а

 

со

 

времени

 

перваго

 

своего

 

оенованія,

 

какъ

 

де-

ревянная,

 

218

 

лѣтъ.



—

 

144

 

—

2.

Иеторія

 

теперешней

 

Уепенекой

 

церкви

 

и

 

ея

доетопримѣчательноети.

Теперешняя

 

Успенская

 

церковь

 

сущѳствуѳтъ

 

всего

 

только

тридцать

 

лѣтъ.

 

Она

 

построена

 

въ

 

1867

 

году

 

тщаніемъ

 

прихо-

жанъ

 

и

 

священника

 

ея

 

Саввы

 

Банцекова.

 

Здапіемъ — каменная,

съ

 

такою

 

же

 

колокольнею.

 

Построена

 

на

 

подобіѳ

 

корабля,

 

въ

Византійскомъ

 

стилѣ;

 

снаружи

 

и

 

извнутри

 

оштукатурена,

 

покрыта

листовымъ

 

желѣзомъ,

 

окрашена

 

медянкою.

 

Длина

 

и

 

ширина

 

хо-

лодной

 

церкви — четыре

 

сажени,

 

длина

 

теплой— три

 

сажени

 

и

полтора

 

аршина,

 

ширина

 

3

 

саж.,

 

2

 

арш.

 

14

 

вершковъ

 

*).

 

Вся

церковь,

 

кругомъ,

 

обнесена

 

оградою

 

а);

 

прежде

 

былъ

 

деревянный

заборъ

 

3).

 

Среди

 

ограды

 

ворота,

 

а

 

на

 

одномъ

 

углу — часовня

 

4).

Освящена

 

Успенская

 

церковь

 

въ

 

1868

 

году.

 

Въ

 

ней — три

престола:

 

главный,

 

въ

 

хододномъ

 

отдѣленіи,

 

во

 

имя

 

Успѳнія

Божіей

 

Матери,

 

второй,

 

съ

 

правой

 

стороны

 

трапезы,

 

во

 

имя

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы;

 

третій,

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

трапезы,

во

 

имя

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая.

Святый

 

алтарь

 

холодной

 

церкви

 

длиною

 

семь

 

аршинъ,

 

а

шириною

 

10

 

аршинъ

 

и

 

15

 

вершковъ,

 

круглый;

 

полъ

 

въ

 

немъ —

деревянный.

Святый

 

престолъ

 

и

 

жертвенникъ — дубовые,

 

вышиною

 

оба

1

 

арш.

 

8Ѵз

 

вершк.;

 

длиною:

 

престолъ — 1

 

арш.

 

127s»

 

вершк.,

жертвенникъ — 1

 

арш.

 

4 х/з

 

в.;

 

шириною:

 

престолъ — 1

 

арш.

 

7

 

в.,

жертвенникъ — 1

  

арш.

 

57а

 

в.

Въ

 

святомъ

 

алтарѣ

 

находятся

 

четыре

 

иконостаса,

 

окрашен-

ные

 

карминомъ,

 

мѣстами

 

позолоченные

 

на

 

гульфарбу.

Особенное

 

вниманіѳ

 

обращаѳтъ

 

на

 

себя

 

иконостасъ

 

на

 

Гор-

немъ

 

мѣстѣ.

 

Въ

 

срѳдинѣ

 

его—икона

 

Успенія

 

Божіея

 

Матери

 

съ

12-ю

 

апостолами;

 

каймы

 

образа

 

кругомъ

 

обложены

   

непробнымъ,

*)

 

Опись

 

церкви,

 

л.

 

1.
2 )

  

Построена

 

въ

 

1881

 

году,

 

ор.

 

планъ

 

ея.

3 )

  

Опись

 

церкви.

і)

 

Сдѣлана

 

въ

 

1881

 

году;

 

ср.

 

планъ

 

ея.


