
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ

'О

   

Іюля

 

I15-го"

 

Іюля

 

I

 

,\о

 

1і

    

1898

 

года.
K^^^WVT^f^HET---- -члг-/ѵ>>/ч^ѵѵѵѵ

годъ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣн.а

  

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

■&

 

руб.

 

БО

 

коп.

I

XXIII.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Указомъ

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

16

 

іюня

 

1898

 

г.

 

за

 

J6

 

3093,

разрѣшено

 

не

 

считать

 

препятствіемъ

 

къ

 

награжденію

 

установлен-

ными

 

для

 

духовенства

 

знаками

 

отличія

 

показываѳмыхъ

 

въ

 

по-

служныхъ

 

спискахъ

 

подсудностѳй

 

священниковъ

 

церквей

 

селъ:

Іоанна

 

Прибыловскаго;

 

Чиркова,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Николая

Неофитова;

 

Починокъ,

 

Карсунекаго

 

уѣзда,

 

Георгія

 

Транк-

вилицкаго;

 

Анненкова,

 

Симбирскаго

 

уѣзда

 

Петра

 

Вознесен-

скаго;

 

Болтина,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Сергія

 

Андреева,

 

и

 

Ма-

лой

 

Борлы,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Терпсихорова.

ІПОѴІ

 

і"'

    

огоді

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛШГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
1898

 

года

 

іюня

 

12-го

 

дня.

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРА-

ТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Симбирская

 

Духовная

 

Конси-

еторія

 

слушали:

1)

 

Отношеніе

 

г.

 

Симбирскаго

 

Губернатора,

 

отъ

 

26-го

 

ми-

нувшаго

 

мая

 

за

 

J\°

 

1254,

 

въ

 

которомъ

 

сообщилъ

 

Его

 

Преосвя-
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щенству,

 

что

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданѣйшему

докладу

 

Г.

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

въ

 

30-й

 

день

 

апрѣля

сего

 

года

 

Всемилостивбйпіе

 

соизволилъ

 

на

 

разрѣшеніо

 

отпразд-

новать

 

4-го

 

октября

 

текущаго

 

года

 

250-ти

 

лѣтній

 

юбилей

 

су-

ществованія

 

города

 

Симбирска.

 

При

 

чемъ

 

пренроводилъ

 

копію

съ

 

программы

 

празднованія,

 

утвержденной

 

Министромъ

 

Внутрон-

нихъ

 

Дѣлъ.

2)

 

Отношеніе

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

отъ

24-го

 

минувшаго

 

мая

 

за

 

Л;

 

3301-мъ,

 

въ

 

которомъ

 

сообщилъ

Его

 

Преосвященству

 

о

 

томъ

 

же;

 

при

 

чемъ

 

присовокупилъ,

 

что

въ

 

память

 

вышеуказаннаго

 

событія

 

разрѣшено

 

выбить

 

жетоны,

ношеніе

 

которыхъ

 

дозволяется

 

въ

 

видѣ

 

брелоковъ.

Приказали

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

19-го

 

іюня

 

утвердилъ:

о

 

Всемилостивейшемъ,

 

по

 

всоподданнѣйшому

 

докладу

 

Министра

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

соизволоніи

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

на

 

разрѣшеніе

 

отпраздновать

 

по

 

выработанной

 

Симбирскимъ

 

го-

родскимъ

 

общественнымъ

 

управлѳніѳмъ

 

и

 

Губернскою

 

Архивною

Коммиссіею

 

программѣ

 

4-го

 

октября

 

текущаго

 

года

 

250-ти

 

лѣтніи

юбилей

 

существованія

 

города

 

Симбирска

 

объявить

 

духовенству

и

 

прихожанамъ

 

города

 

Симбирска

 

чрезъ

 

припечатаніѳ

 

въ

 

бли-

жайшемъ

 

номерѣ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

ПРОГРАММА

праздвованія

 

250-ти

 

лѣтія

 

основанія

 

города

 

Симбирска.

1.

3-го

 

октября,

 

наканунѣ

 

юбилея:

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

города

заупокойная

 

литургія

 

съ

 

панихидою

 

по

 

Царв

 

основатѳлѣ

 

Але-

ксгв

 

Михайловиче

 

и

 

Императоре

 

Александре

 

іі-мъ,

 

а

 

также

бояринѣ

 

Хитрово

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

почившихъ

 

дѣятеляхъ,

 

служившихъ

въ

 

Симбирскѣ.

4-го

 

октября— день

 

юбилея:

 

торжественная

 

литургія

 

въ

Каѳедральномъ

 

Соборѣ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

  

города.

   

Крестный
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ходъ

 

по

 

древней

 

чѳртѣ

 

города

 

и

 

молебствіе

 

на

 

соборной

 

пло-

щади

 

съ

 

провозглашеніетъ

 

многолѣтія

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

ВЕЛИЧЕСТВУ

 

ГОСУДАРЮ

 

ИМПЕРАТОРУ

 

и

 

всему

 

Цар-

ствующему

 

Дому,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣмъ

 

настоящимъ

 

дѣятелямъ

 

и

 

жи-

телямъ

 

города.

 

Въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

участвуютъ,

 

кромѣ

 

духовен-

ства,

 

высшей

 

администраціи

 

и

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

представители

дворянства,

 

земства,

 

городскаго

 

управлонія,

 

воспитанники

 

всѣхъ

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

городскіе

 

цехи

 

съ

 

ихъ

 

значками.

По

 

окончаніи

 

молебна

 

парадъ

 

войскамъ.

 

Въ

 

2

 

часа

 

тор-

жественное

 

засѣданіе

 

Городской

 

Думы

 

для

 

прочтенія

 

Историче-

ской

 

записки

 

о

 

значеніи

 

юбилея.

 

Звонъ

 

во

 

всѣхъ

 

цорквахъ.

5-го

 

октября —второй

 

день

 

юбилея:

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня

 

тор-

жественное

 

засѣданіе

 

Симбирской

 

Губернской

 

Ученой

 

Архивной

Коммиссіи

 

въ

 

залѣ

 

Дворянскаго

 

Собранія.

 

Въ

 

4

 

часа

 

дня

 

обѣдъ

по

 

подпискѣ.

Въ

 

дни

 

юбилея

 

4

 

и

 

5

 

октября

 

городскимъ

 

обывате.чяиъ

предоставляется

 

дома

 

украсить

 

флагами.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальваго

 

Начальства:

Церковному

 

старостѣ

 

села

 

Барятина,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

крестьянину

 

Александру

 

Коренкову,

 

за

 

сдѣланныя

 

имъ

 

въ

церковь

 

означеннаго

 

села

 

пожертвованія

 

вещей

 

изъ

 

церковной

утвари

 

на

 

сумму

 

триста

 

сѳмьдесятъ

 

семь

 

(377)

 

рублей.

И.

 

д.

 

благочиннаго

 

6-го

 

округа,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

Николай

 

Анненковъ,

 

репортомъ

 

евоимъ

 

отъ

 

20-го

 

ап-

рѣля

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

89,

 

донесъ,

 

что

 

проживающій

 

въ

 

городѣ

Нижне-Уральскѣ,

 

крѳстьянипъ

 

села

 

Красной

 

Сосны

 

Степанъ

Степановъ

 

Самойловъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

церковь

 

села

 

Красной

Сосны,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

два

 

священническихъ

 

блачѳнія

 

-тра-

урное

 

и

 

парчевоѳ,

 

серебряное

 

кадило,

 

атласныя

   

покрывала

   

для
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пяти

 

аналоовъ, — всего

 

на

 

сумму

 

168

 

рублей.

 

На

 

прописанноиъ

репортѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„25

 

аир.

1898

 

года.

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

преподается

крестьянину

 

Степану

 

Самойлову

 

за

 

сдѣланноо

 

имъ

 

пожортво-

ваніе

 

въ

 

церковь

 

села

 

Красной

 

Сосны.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

службѣ.

Діаконъ

 

села

 

Папулова,

 

Ардатовскаго

 

уЬзда,

 

Сергій

 

Ан-

дреевъ

 

опредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Апухтино,

Ардатовск.

  

уѣзда.

Діаконъ

 

села

 

Погибелки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

Тихомировъ

 

опродѣленъ

 

на

 

цсаломщическую

 

вакансію

 

къ

 

Сим-

бирскому

 

Спасскому

 

женскому

 

монастырю.

Діаконъ

 

села

 

Киржеманъ

 

на

 

р.

 

Менѣ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

Петръ

 

Боголюбовъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Вортсурманы,

 

Курмыш-

скаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

села

 

Кузькина,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Иваиъ

Волковъ

 

оиредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Папулево,

Ардатовск.

 

уѣзда.

Свящепнииъ

 

села

 

Ильиной

 

Горы,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Смирновъ

 

перемѣщонъ

 

въ

 

соло

 

Тазнѣево,

 

Ардатов-

скаго

 

уѣзда.

П

                                                            

ТТ

                                     

ТГ

                                                

Д.

                       

АСвящонникъ

 

села

 

Никитина,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Алеши

Хлыстовскій

 

перемѣщенъ

 

въ

 

пригородъ

 

Юіпанскъ,

 

Симбир-

скаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

села

 

Бутырокъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

Ясенскій

 

поремѣщенъ

 

въ

 

соло

 

Никитине,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

Священники — села

 

Кадышева,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Лаврен-

тій

 

Солнцевъ

 

и

 

села

 

Большихъ

 

Монадышъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

Василій

 

Кассоньевъ

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Псаломщикъ

 

Симбирской

 

Всесвятской

 

церкви

 

Сергѣй

 

Бо-

голюбовъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

отъ

 

занимаемой

 

должности

уволенъ.



—

 

247

 

—

Уволены

 

для

 

поступлѳнія

 

на

 

службу

 

въ

 

Самарскую

 

епархію:

священникъ

 

пригорода

 

Юшанска,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

Флоронсовъ;

 

священникъ

 

села

 

Волостниковки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

Ссменъ

 

Адріановскій;

 

діаконъ

 

села

 

Беклемишева,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

Александръ

 

Ивановъ.

Учитель

 

Арско-Слободской

 

цорковно-приходской

 

школы

 

Павелъ

Покровскій

 

принятъ

 

на

 

ѳпархіальную

 

службу

 

въ

 

Омскую

 

епархію.

Діаконъ

 

села

 

Коноплянки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Николай

Ахматовъ,

 

за

 

нетрезвость

 

и

 

неблаговидные

 

поступки,

 

отрѣшенъ

отъ

 

мѣста,

 

съ

 

запрещеніемъ

 

свящоннослужѳнія

 

и

 

низведеніемъ

на

 

причетническую

 

должность.

Утверждены

 

старостами

 

къ

 

церквамъ:

 

села

 

Бере-

зовки,

 

Сенгилѳевскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Пономаровъ;

Богоявленской

 

церкви

 

города

 

Симбирска

 

куноцъ

 

Димитрій

 

Кузь-

мичевъ;

 

села

 

Богдашкина,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ро-

манъ

 

Салюкинъ;

 

села

 

Винновки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Петръ

 

Зайцевъ;

 

села

 

Кріушъ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Петръ

 

Качаевъ:

 

села

 

Алова,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Иванъ

  

Кузнецовъ.

               

_________

Умершіе:

 

благочинный

 

3-го

 

округа,

 

Сонгилеевскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

села

 

Кузоватова

 

Михаилъ

 

Адріановскій;

 

священникъ

пригорода

 

Малаго

 

Карсуна

 

Николай

 

Алексѣовъ.

Отъ

 

Совѣта

 

Симбирскаго

  

Епархіальнаго
женскаго

 

училища.

1.

 

Совѣтъ

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

симъ

 

увѣдомляетъ

 

(желающихъ

 

вновь

 

поступить

 

въ

 

Симбирское

Епархіальноо

 

женское

 

училище

 

и

 

имѣющихъ

 

подвергнуться

 

пере-

экзаменовкамъ),

 

что,

 

на

 

основаніи

 

постановленія

 

яедагогическаго

совѣта,

 

утворжденнаго

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

15

 

іюня

 

1898

года,

 

пріемныя

 

испытанія

 

и

 

переэкзаменовки

 

въ

 

началѣ

  

18 98/э9
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учебнаго

 

года

 

будутъ

 

произведены

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

тѳкущаго

года

 

по

 

слѣдующему

 

росписанію:

 

17-го

 

и

 

18-го

 

августа— прі-

емныя

 

испытанія

 

дочерямъ

 

духовенства

 

Симбирской

 

ѳпархіи;

 

19-ѳ

число

 

съ

 

10

 

часовъ

 

утра —мѳдицинскій

 

осмотръ

 

всѣхъ

 

желаю-

щихъ

 

поступить

 

въ

 

училище

 

и

 

засѣданіе

 

Совѣта

 

для

 

разсу-

жденія

 

о

 

результатахъ

 

пріемныхъ

 

испытаній

 

и

 

о

 

пріемѣ

 

на

 

ка-

зенное

 

содержаніѳ;

 

20-го

 

и

 

21-го— переэкзаменовки

 

и

 

рѣшоніе

Совѣта

 

о

 

результатахъ

 

ихъ;

 

22-го — пріемныя

 

испытанія

 

доче-

рямъ

 

иноепархіальнаго

 

духовенства;

 

24-е

 

число— засѣданіѳ

 

Со-

вѣта

 

для

 

окончательнаго

 

составленія

 

списковъ

 

по

 

классамъ;

25-го — общій

 

сборъ

 

ученицъ;

 

26-го— молебенъ,

 

27-го— начало

ученія.

 

Пріема

 

въ

 

старшіе

 

классы,

 

начиная

 

со

 

ІІ-го,

 

въ

 

на-

стоящемъ

 

году

 

не

 

будетъ.

Программа

 

свѣдѣній,

 

требуемыхъ

 

для

 

поступлонія

 

въ

 

1-й

классъ

 

училища,

 

помѣщена

 

въ

 

13

 

№

 

Симбирскихъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостой

 

за

 

1897

 

годъ.

Списокъ

 

воспитанницъ

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища,

   

составленный

   

Совѣтомъ

   

училища

  

на

основаніи

 

успѣховъ

   

ученицъ,

  

обнаружѳнныхъ

  

ими

 

въ

теченіи

 

года

 

и

 

на

 

экзаменахъ.

1.

 

Колосова

 

Раиса,

 

Данилова

 

Антонина,

 

Игумнова

 

Нина,

Смирнова

 

Александра;

 

5.

 

Спасская

 

Марія,

 

Благодарова

 

Аделаида,

Смѣловская

 

Надежда,

 

Доброхотова

 

Евдокія,

 

Лукашевичъ

 

Алексан-

дра;

 

10.

 

Козмодемьянская

 

Александра,

 

Зомляницкая

 

Марія,

 

Пе-

тропавловская

 

Марія,

 

Еливанова

 

Зинаида,

 

Соколовская

 

Люд-

милла;

 

15.

 

Ивановская

 

Анна,

 

Зефирова

 

Марія,

 

Вознесенская

Варвара,

 

Сагацкая

 

Таисія,

 

Канкрова

 

Марія;

 

20.

 

Никольская

Екатерина,

 

Богоявленекая

 

Анна,

 

Багрянская

 

Вѣра,

 

Овидіова

Юлія,

 

Рождественская

 

Марія;

 

25.

 

Ильина

 

Серафима,

 

Сергіев-

ская

 

Екатерина,

 

Троицкая

 

Марія,

 

Иванова

 

Марія,

 

Синявская

Марія;

 

30.

 

Протопопова

 

Варвара.

 

31.

 

Антонова

 

Вѣра.

Всѣ

 

означенныя

 

воспитанницы

 

выпущены

 

изъ

 

училища,

какъ

 

окончивгаія

 

полный

   

курсъ

   

ученія, — при

 

чемъ

   

изъ

  

нихъ
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-

первый

 

семь

 

за

 

отличное

 

поведеніѳ

 

и

 

успѣхи

 

награждены

 

по-

хвальными

 

листами

  

и

 

книгами.

Ѵ-й

 

классъ:

 

1.

 

Доброславина

 

Лидія,

 

Порфирьева

 

Софія,

Родникова

 

Ольга,

 

Травина

 

Евгенія;

 

5.

 

Крылова

 

Анна,

 

Воздви-

женская

 

Анна,

 

Сазова

 

Римма,

 

Кирюхина

 

Пелагія,

 

Лебединская

Валентина;

 

10.

 

Петрова

 

Нина,

 

Загарина

 

Людмила,

 

Лабзина

Александра,

 

Смирнова

 

Вѣра,

 

Степанова

 

Екатерина;

 

15.

 

Вино-

градова

 

Софія,

 

Лепоринская

 

Александра,

 

Иванова

 

Ольга,

 

Пре-

ображенская

 

Марія,

 

Успенская

 

Екатерина;

 

20.

 

Кудрявцева

 

Софія,

Малиновская

 

Марія,

 

Высоцкая

 

Марія,

 

Зефирова

 

Марія,

 

Руднева

Клавдія;

 

Покровская

 

Екатерина,

 

Самойлова

 

Антонина,

 

Іорданъ

Валентина,

 

Смирнова

 

Антонина,

 

Паптюхина

 

Пелагія;

 

30.

 

Але-

ксѣевская

 

Елизавета,

 

Раждаева

 

Зинаида,

 

Діомидова

 

Елизавета,

Маллицкая

 

Александра,

 

Тихомирова

 

Серафима;

 

35.

 

Пластова

Варвара,

 

Кузнецова

 

Инна,

 

Цвѣткова

 

Анна,

 

Козмодемьянская

Маріамма,

 

Соловьева

 

Анна;

 

40.

 

Троицкая

 

Ольга,

 

Георгіевская

Александра,

 

Ясницкая

 

Вѣра;

 

43.

 

Побѣдоносцова

 

Александра.

Всѣ

 

поименованныя

 

43

 

воспитанницы

 

У-го

 

класса

 

пере-

ведены

 

въ

 

ѴІ-й

 

классъ;

 

изъ

 

нихъ

 

первыя

 

четыре

 

за

 

отличное

поведеніе

 

и

 

успѣхи

 

награждены

 

похвальными

 

листами

 

и

 

книгами.

Назначены

 

переэкзаменовки:

 

Быковой

 

Антонинѣ,

 

Флоренсовой

Пелагіѣ — по

 

ариѳметикѣ,

 

Панормовой

 

Ольгѣ — по

 

словесности.

ІУ-й

 

классъ:

 

1.

 

Арнольдова

 

Екатерина,

 

Аполлонова

Валентина,

 

Фаресова

 

Елизавета,

 

Миртова

 

Зинаида;

 

5.

 

Прото-

пова

 

Валентина,

 

Анкудимова

 

Анна,

 

Рождественская

 

Елизавета,

Киватская

 

Нина,

 

Рождественская

 

Анастасія;

 

10.

 

Бѣликова

 

Елена,

Травина

 

Софія,

 

Ааронова

 

Марія,

 

Логачева

 

Марія,

 

Голодяевская

Вѣра;

 

15.

 

Колосова

 

Варвара,

 

Русанова

 

Любовь,

 

Туруновская

Клавдія,

 

Ахматова

 

Надежда,

 

Коновалова

 

Марія;

 

20.

 

Кудряв-

цева

 

Раиса,

 

Колосова

 

Пелагія,

 

Любимова

 

Вѣра,

 

Аркатовская

Марія,

 

Аркатовская

 

Елизавета;

 

25.

 

Соколова

 

Варвара,

 

Малинов-

ская

 

Марія,

 

Лебедева

 

Надежда,

 

Васильева

 

Екатерина,

 

Добро-

хотова

 

Надежда;

 

30.

 

Алмазова

 

Марія,

 

Зефирова

 

Евгенія,

 

Мо-

розова

  

Вѣра,

 

Дворянская

 

Анна,

 

Михайлова

 

Антонина;

 

35.

 

Ми-



—

 

250

 

-

хайлова

 

Анна,

 

Смирнова

 

Елизавета,

 

Зефирова

 

Антонина,

 

Смир-

нова

 

Екатерина,

 

Юрьева

 

Надежда;

 

40.

 

Голубепа

 

Александра,

Хлыстовская

 

Анна,

 

Архангельская

 

Клавдія,

 

Архангельская

 

Ва-

лентина,

 

Юрьева

 

Марія;

 

45.

 

Тихонравова

 

Александра,

 

Петрова

Ольга,

 

Тихомирова

 

Антонина;

 

48.

 

Соколова

 

Надежда.

Всѣ

 

поименовапныя

 

48

 

воснитанницъ

 

ІУ-го

 

класса

 

поре-

зодятся

 

въ

 

Ѵ-й

 

классъ,

 

порвыя

 

9

 

изъ

 

нихъ

 

за

 

отличное

 

но-

веденіе

 

и

 

успѣхи

 

награждены

 

похвальными

 

листами,

Назначены

 

переэкзаменовки:

 

Головцовой

 

Маріи — по

 

русскому

языку,

 

Соловьевой

 

Маріи— но

 

русскому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ.

Тихова

 

Ольга

 

оставлена

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

—

 

по

желанію

 

родителей.

 

Листова

 

Зинаида

 

уволена

 

изъ

 

училища

 

но

прошонію

 

отца.

III- й

 

классъ:

 

1.

 

Крылова

 

Марія,

 

Прибыловская

 

Екате-

рина,

 

Ясѳнская

 

Екатерина,

 

Пальмова

 

Анна;

 

5.

 

Жемчужникова

Клавдія,

 

Покровская

 

Александра,

 

Смирнова

 

Лидія,

 

Алоксѣѳв-

ская

 

Елена,

 

Смирнова

 

Екатерина;

 

10.

 

Лепоринская

 

Екатерина,

Агринская

 

Екатерина,

 

Блатодарова

 

Александра,

 

Виноградова

Марія,

 

Сагацкая

 

Антонина;

 

15.

 

Смирнова

 

Людмила,

 

Никольская

Анна,

 

Абрамова

 

Марія,

 

Кузоватова

 

Вѣра,

 

Стеклова

 

Анна;

20.

 

Векшина

 

Екатерина,

 

Данилова

 

Марія,

 

Потрова

 

Марія,

 

Ко-

лосова

 

Марія,

 

Алмазова

 

Ольга;

 

25.

 

Ропьова

 

Серафима,

 

Курмыш-

ская

 

Вѣра,

 

Медвѣдева

 

Ольга,

 

Утѣхина

 

Лидія,

 

Малиновская

Евфимія;

 

30.

 

Мамаева

 

Анна,

 

Доброхотова

 

Ирина,

 

Разумова

Олимпіада,

 

Богородицкая

 

Елизавета,

 

Каллѳстинова

 

Александра;

35.

 

Добросмыслова

 

Екатерина,

 

Ясницкая

 

Зинаида,

 

Хлыстовская

Александра,

 

Мейснеръ

 

Вѣра;

 

Стратонова

 

Антонина;

 

40.

 

Попова

Елизавета,

 

Смышляева

 

Софія,

 

Георгіѳвская

 

Антонина,

 

Чубарова

Антонина;

 

44.

 

Целлярицкая

 

Лидія.

Всѣ

 

поименованныя

 

44

 

воспитанницы

 

III- го

 

класса

 

пере-

ведены

 

въ

 

ІѴ-й

 

классъ;

 

первыя

 

4

 

изъ

 

нихъ

 

за

 

отличное

 

по-

ведете

 

и

 

успѣхи

 

награждены

 

похвальными

 

листами.

Назначены

 

переэкзаменовки:

 

Архангельской

 

Нинѣ— по

 

рус-

скому

 

и

 

церковно-славянскому

 

языкамъ;

   

Благоразумовой

  

Маріи,
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Ясницкой

 

Рахили— по

 

церковно-славянскому

 

языку,

 

Смѣловской

Евфаліи

 

и

 

Терентьевой

 

Маріи — по

 

русскому

 

языку.

 

Алмазова

Екатерина

 

уволена

 

изъ

 

училища

 

по

 

прошенію

 

отца.

П-й

 

классъ:

 

1.

 

Иванова

 

Марія,

 

Рождественская

 

Екате-

рина,

 

Воздвиженская

 

Александра,

 

Соловьева

 

Елена;

 

5.

 

Флорин-

ская

 

Софія,

 

Колосова

 

Елизавета,

 

Марсальская

 

Елизавета,

 

Бла-

говидова

 

Екатерина,

 

Розова

 

Вѣра;

 

10.

 

Алмазова

 

Раиса,

 

Косо-

горская

 

Марія,

 

Петропавловская

 

Анна,

 

Смирнова

 

Нина,

 

Тран-

квилицкая

 

Нина,

 

Бюргановская

 

Антонина,

 

Доброхотова

 

Ольга,

Бодростива

 

Марина,

 

Любимова

 

Ираида,

 

Алѣева

 

Екиторина,

20.

 

Алексѣевская

 

Нина,

 

Разумовская

 

Александра,

 

Протопопова

Зинаида,

 

Троицкая

 

Ольга,

 

Скворцѳва

 

Надежда;

 

25.

 

Травина

Вѣра,

 

Флоронсова

 

Серафима,

 

Малиновская

 

Екатерина,

 

Софоте-

рова

 

Зинаида,

 

Соколова

 

Елизавета;

 

30.

 

Соколова

 

Дидія,

 

Золот-

ницкая

 

Ольга,

 

Нѣмкова

 

Софія,

 

Введенская

 

Надежда,

 

Смирнова

Надежда;

 

35.

 

Соколова

 

Викторія,

 

Адріанова

 

Елена,

 

Ааронова

Антонина,

 

Цвѣткова

 

Антонина,

 

Никулина

 

Марія;

 

40.

 

Сахарова

Елизавета,

 

Сахарова

 

Нина,

 

Люстрова

 

Марія;

 

43.

 

Аверьянова

Елизавета.

Всѣ

 

поимѳнованныя

 

43

 

воспитанницы

 

ІІ-го

 

класса

 

пере-

ведены

 

въ

 

ІІІ-й

 

классъ,

 

изъ

 

нихъ

 

первыя

 

'6

 

за

 

отличное

 

по-

ведете

 

и

 

успѣхи

 

награждены

 

похвальными

   

листами.

Назначены

 

переэкзаменовки:

 

Вознесенской

 

Александрѣ,

 

Си-

лецкой

 

Капитолинѣ — по

 

церковно-славянскому

 

языку,

 

Гнѣвуше-

вой

 

Маріи,

 

Скурлыгиной

 

Маріи — по

 

русскому

 

и

 

церковно-сла-

вянскому

 

языкамъ,

 

Маіоровой

  

Екатеринѣ — по

   

русскому

   

языку.

Остается

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

Рай-

ская

 

Зинаида

 

по

 

болѣзни.

1-й

 

классъ:

 

1.

 

Копьѳва

 

Марія,

 

Фаресова

 

Клавдія,

 

Мал-

лицкая

 

Александра,

 

Троицкая

 

Надежда;

 

5.

 

Иракліонова

 

Клав-

дія,

 

Крылатова

 

Аполлинарія,

 

Турылева

 

Акилина.

 

Яхонтова

 

На-

дежда,

 

Крылатова

 

Нина;

 

10.

 

Сагацкая

 

Серафима,

 

Утѣхина

Зинаида,

 

Ясницкая

 

Пѳлагія,

 

Архангельская

 

Антонина,

 

Алексѣев-

ская

 

Анастасія;

  

15.

 

Благовѣщенская

 

Надежда,

 

Молгачѳва

 

Тать-
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яна,

 

Бѣльская

 

Александра,

 

Тихова

 

Серафима,

 

Дмитріева

 

Клав-

дія;

 

20.

 

Ахматова

 

Лидія,

 

Орлова

 

Варвара,

 

Сурминская

 

Анто-

нина,

 

Флоренсова

 

Глафира,

 

Анненкова

 

Клавдія;

 

25.

 

Гнѣдоч-

кина

 

Анна,

 

Назарова

 

Анна,

 

Уренцова

 

Анна,

 

Векшипа

 

Вѣра,

Акрамовская

 

Евгенія;

 

Архангельская

 

Елена,

 

Сергіевская

 

Анна,

Окурлыгина

 

Антонина,

 

Алексѣевская

 

Анна,

 

Егорова

 

Надежда;

35.

 

Акрамовская

 

Вѣра,

 

Любимова

 

Александра,

 

Цвѣткова

 

Ольга,

Лебедева

 

Антонина;

 

40.

 

Целлярицкая1

 

Татьяна,

 

Иванова

 

Анна,

Смышляева

 

Любовь,

 

Ясницкая

 

Варвара,

 

Троицкая

 

Ольга,

 

Остро-

умова

 

Марія;

 

45.

 

Хлыстовская

 

Марія,

 

Бѣликова

 

Антонина,

Эсперова

 

Екатерина;

 

48.

 

Силѳцкая

 

Марія.

Всѣ

 

поимѳнозанныя

 

48

 

воспитанницъ

 

1-го

 

класса

 

переве-

дены

 

во

 

П-й

 

классъ;

 

при

 

чемъ

 

первыя

 

2

 

за

 

отличное

 

поведѳніе

и

 

успѣхи

 

награждены

 

похвальными

 

листами.

Назначены

 

переэкзаменовки:

 

Павловской

 

Клавдіи— по

 

рус-

скому

 

языку,

 

Побѣдоносцевой

 

Аннѣ,

 

Сапожниковой

 

Аннѣ

 

и

 

Со-

коловой

 

Надеждѣ — по

 

Закону

 

Божію.

 

Остается

 

въ

 

томъ

 

же

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

Побѣдоносцѳва

 

Марія — по

желанію

 

родителей.

------------------- 4%йОѵф>сОЪ& -------------------

Разрядный

 

списокъ

воспитанниковъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи,

 

соста-

вленный

 

Педагогическимъ

 

Собраніемъ

 

Правленія

 

сѳми-

наріи

  

отъ

 

13/із

  

іюня

   

1898

 

года

 

и

 

утвержденный

   

Его
Преосвященствомъ

 

отъ

 

18

 

іюня

 

того

 

же

 

года.

Y1

 

классъ.

Выпускаются

 

изъ

 

семинаріи

 

за

 

окончанъемъ

 

курса

 

ученія:

1.

 

Александровскій

 

Дмитрій,

 

Анненковъ

 

Соргѣй — во

 

второмъ

разрядѣ,

 

Арнольдовъ

 

Сергѣй — въ

 

первомъ

 

разрядѣ,

 

Архангель-

ск

 

Ѳеодоръ— во

 

второмъ

 

разрядѣ,

 

5.

 

Багрянскій

 

Паволъ,

 

Бе-

резинъ

 

Михаилъ— въ

 

первомъ

 

разрядѣ,

 

Благовидовъ

 

Михаилъ—

во

 

второмъ

   

разрядѣ,

   

Голодяовскій

  

Николай— въ

   

первомъ

 

раз-
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рядѣ,

 

Гурьевъ

 

Ѳеодоръ,

 

10.

 

Дивногорскій

 

Николай — во

 

второмъ

рязрядѣ,

 

Елпидинъ

 

Викторъ— въ

 

первомъ

 

разрядѣ,

 

Зефировъ

Александру

 

Зефировъ

 

Модестъ,

 

Знаменскій

 

Константинъ — во

 

вто-

ромъ

 

разрядѣ,

 

15.

 

Керенскій

 

Сергѣй — въ

 

первомъ

 

разрядѣ,

 

Кра-

совскій

 

Василій— во

 

второмъ

 

разрядѣ,

 

Левитскій

 

Александръ—

въ

 

первомъ

 

разрядѣ,

 

Любимовъ

 

Алексѣй,

 

Нѳдѳшевъ

 

Николай,

Осиповскій

 

Александръ,

 

Остроумовъ

 

Алексапдръ— во

 

второмъ

 

раз-

ряде,

 

Охотинъ

 

Петръ —въ

 

первомъ

 

разрядѣ,

 

Пальмовъ

 

Ѳеодоръ

—во

 

второмъ

 

разрядѣ,

 

Панормовъ

 

Матвѣй,

 

Писаревъ

 

Иванъ,

Рождественскій

 

Александръ,

 

Розовъ

 

Николай,

 

Романовъ

 

Іосифъ

— въ

 

первомъ

 

разрядѣ,

 

Русановскій

 

Аггей — во

 

второмъ

 

раз-

рядѣ,

 

30.

 

Рыбаковъ

 

Константинъ— въ

 

первомъ

 

разрядѣ,

 

Семе-

повъ

 

Василій,

 

Сергіевскій

 

Александръ,

 

Соргіевскій

 

Петръ — во

второмъ

 

разрядѣ,

 

Сокольскій

 

Василій,

 

Торховъ

 

Андрей,

 

Травинъ

Сергѣй,

 

Троицкій

 

Симонъ — въ

 

первомъ

 

разрядѣ,

 

38.

 

Усольцевъ

Николай— во

 

второмъ

 

разрядѣ.

У

 

классъ.

Переводятся

 

въ

 

VI

 

классъ

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1.

 

Лѳ-

бяжьевъ

 

Дмитрій,

 

Дроздовъ

 

Арсеній,

 

Павлинскій

 

Иванъ,

 

Род-

пиковъ

 

Викторъ,

 

5.

 

Оссіевъ

 

Сергѣй,

 

Солынинъ

 

Александръ,

 

Да-

ниловъ

 

Василій,

 

Виноградовъ

 

Владиміръ,

 

Флоринскій

 

Сергѣй,

 

10.

Шевяковъ

 

Константинъ,

 

Канкровъ

 

Александръ,

 

Добросмысловъ

Викторъ,

 

Левитскій

 

Владиміръ,

 

Добролюбскій

 

Владиміръ,

 

15.

Тѳрнсихоровъ

 

Борисъ,

 

Троицкій

 

Владиміръ,

 

Премировъ

 

Михаилъ.

Анисимовъ

 

Петръ,

 

Даулей

 

Романъ;

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

 

20.

Васильевъ

 

Дмитрій,

 

Введенскій

 

Константинъ,

 

Рождаовъ

 

Михаилъ.

Преображенскій

 

Павелъ,

 

Ласточкинъ

 

Александръ,

 

25.

 

Порфирьевъ

Владиміръ,

 

Обновленскій

 

Иванъ,

 

Архангельскій

 

Николай,

 

Гри-

горьевъ

 

Ѳеодоръ,

 

Пальмовъ

 

Михаилъ,

 

30.

 

Власовъ

 

Викторъ.

Смѣловскій

 

Михаилъ,

 

Соколовъ

 

Михаилъ,

 

Смѣловскій

 

Александръ.

Смирновъ

 

Петръ,

 

35.

 

Ахматовъ

 

Ѳеодоръ,

 

Статировъ

 

Николай.

Никифоровъ

 

Василій,

 

Садовниковъ

 

Петръ;

 

Канкровъ

 

Гѳннадій,

 

40.

Бягрянскій

 

Веніаминъ,

 

Никольскій

 

Владиміръ,

 

Благовидовъ

 

Алек-
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сѣй,

 

Егоровъ

 

Николай,

 

Писаревъ

 

Ѳеодоръ,

 

45.

 

Крыловъ

 

Василій,

Яблонскій

 

Александръ,

 

Руяовскій

 

Павелъ,

 

Таратыновъ

 

Яковъ,

Рождественскій

 

Владиміръ"250.

 

Смирновъ

 

Александръ,

 

Ѳеодорозъ

Владиміръ,

 

Селивановскій

 

Анатолій,

 

Подлѣсниковъ

 

Ѳѳодоръ,

 

Алек-

сѣѳвскій

 

Иванъ,

 

Яковдевъ

 

Иванъ.

ІУ

 

классъ.

Переводятся

 

въ

 

V

 

классъ

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1.

 

Сель-

динскій

 

Николай,

 

Покровскій

 

Михаилъ,

 

Цвѣтковъ

 

Николай,

 

Діовъ

Викторъ,

 

5.

 

Осиновскій

 

Михаилъ,

 

Агринскій

 

Александръ,

 

Мол-

чановъ

 

Сергѣй,

 

Доброхотовъ

 

Алексѣй,

 

Топорковъ

 

Валѳнтинъ,

 

10.

Григорьѳвъ

 

Александръ,

 

Флоринскій

 

Михаилъ,

 

Дьяконовъ

 

Петръ,

Доржавинъ

 

Сергѣй,

 

Григорьовъ

 

Иванъ,

 

15.

 

Феодоровъ

 

Гавріилъ,

Антоновъ

 

Александръ,

 

Ефремовъ

 

Алексѣй;

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

Арнольдовъ

 

Николай,

 

Бодровъ

 

Дмитрій,

 

Кассеньовъ

 

Алексѣй,

Семеновъ

 

Михаилъ,

 

Нечаевъ

 

Петръ,

 

Смирновъ

 

Петръ,

 

Благодаровъ

Лѳонидъ,

 

Троицкій

 

Ѳеодоръ,

 

Богословскій

 

Михаилъ,

 

Утѣхинъ

 

Ни-

колай,

 

Сокольскій

 

Константинъ,

 

Лобовиковъ

 

Николай,

 

80.

 

Мель-

никовъ

 

Василій,

 

Юрьѳвъ

 

Петръ,

 

Потаповъ

 

Сергѣй,

 

Леимановъ

Алексѣй,

 

Козловъ

 

Вячеславъ,

 

35.

 

Ароновъ

 

Всеволодъ,

 

Покровскій

Андрей,

 

Добролюбскій

 

Николай,

 

Алоксѣевскій

 

Александръ,

 

При-

быловскій

 

Владиміръ,

 

40.

 

Троицкій

 

Михаилъ,

 

Семеновъ

 

Петръ,

Красновъ

 

Владиміръ,

 

Голубевъ

 

Николай,

 

Протопоповъ

 

Петръ,

 

45.

Краснояровъ

 

Алексѣй,

 

Малиновскій

 

Леонидъ,

 

Разумовъ

 

Вячославъ,

Архангельскій

 

Владиміръ,

 

Слыхановъ

 

Иванъ,

 

50.

 

Жемчужниковъ

Александръ,

 

Никольскій

 

Василій,

 

Добросмысловъ

 

Иванъ;

 

уволь-

няется

 

изъ

 

семинаріи

 

за

 

малоуспѣшность

 

53.

 

Рождественскій

Владиміръ.

III

 

класъ— первое

 

отдѣленіе.
I

Переводятся

 

въ

 

If

 

классъ

 

еъ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1.

 

Рос-

сейкинъ

 

Ѳеодоръ,

 

Малиновскій

 

Михаилъ,

 

Бѣликовъ

 

Викторъ,

Травинъ

 

Виталій,

 

5.

 

Галкинъ

 

Александръ,

 

Елпидинъ

 

Веніаминъ,

Анастасіевъ

   

Николай;

   

во

  

второмъ

   

разрядѣ:

   

Алѣевъ

   

Василій,
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Агровъ

 

Николай,

 

10.

 

Рождественскій

 

Паволъ,

 

Архангельский

 

Кон-

стантипъ,

 

Доброхотовъ

 

Григорій,

 

Кіятскій

 

Дмитрій,

 

15.

 

Ивановъ

Иванъ,

 

Аттиковъ

 

Алѳксандръ,

 

Сильницкій

 

Соргѣй,

 

Прозоровъ

Николай;

 

подлежать

 

псреэкзаменовкѣ:

 

Городецкій

 

Николай— по

всеобщей

 

гражданской

 

исторіи,

 

20,

 

Травинъ

 

Николай — по

 

свя-

щенному

 

писааію,

 

Малининъ

 

Петръ — по

 

русской

 

и

 

всеобщей

 

гра-

жданской

 

исторіи,

 

Вадковскій

 

Иванъ — но

 

священному

 

писанію

 

и

экзамену

 

по

 

логикѣ;

 

оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

тоиъ

 

же

 

классѣ:

 

согласно

 

прошенія — Ковригинъ

 

Алоксандръ

 

и

по

 

малоуснѣшности:

 

Прудентовъ

 

Оергѣй

 

и

 

25

 

Беневоленскій

 

Кон-

стантинъ.

Щ

 

классъ— второе

 

отдѣленіе.

Переводятся

 

еъ

 

IV

 

классъ

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1.

 

Пре-

ображенскій

 

Михаилъ,

 

Доржавииъ

 

Михаилъ,

 

Боголюбовъ

 

Дмитрій,

Архангольскій

 

Алоксѣй,

 

5.

 

Отепановъ

 

Евгоній;

 

во

 

второиъ

 

раз-

ряде

 

Евтѣевъ

 

Валонтинъ,

 

Красовскій

 

Дмитрій,

 

Троипкій

 

Пан-

телоимонъ,

 

Егоровъ

 

Сѳргѣй,

 

Покровскій

 

Владиміръ,

 

Сазоновъ

Николай,

 

Соколовъ

 

Веніаминъ,

 

Покровскій

 

Василій,

 

Покровскій

Иванъ;

 

подлежатъ

 

переэкзаменовкѣ:

 

Синебрюховъ

 

Алексей,

 

Бого-

любовъ

 

Алоксѣй

 

и

 

Листовъ

 

Евгоній — по

 

математикѣ,

 

Виногра-

довъ

 

Александръ— по

 

всеобщей

 

гражданской

 

исторіи,

 

Бабушкинъ

Михаилъ — по

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

по

 

словесности,

 

Неофитовъ

Викторъ — по

 

математикѣ

 

и

 

греческому

 

языку,

 

Смирновъ

 

Алек-

сандръ —по

 

русской

 

и

 

всеобщей

 

гражданской

 

исторіи

 

и

 

сочиненію;

подлежатъ

 

экзамену:

 

Утѣхинъ

 

Викторъ— по

 

математикѣ,

 

Орловъ

Викторъ — по

 

священному

 

писанію,

 

русской

 

и

 

всеобщей

 

граждан-

ской

 

исторіи,

 

матоматикѣ,

 

словесности,

 

латинскому

 

и

 

греческому

языкаиъ

 

и

 

церковному

 

иѣнію

 

и

 

переэкзамоновкѣ:

 

по

 

логикѣ

 

и

церковной

 

исторіи;

 

оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

же

 

классѣ

 

Алиазовъ

 

Михаилъ;

 

увольняется

 

за

 

малоуспѣшность

изъ

 

сеиинаріи

 

Ласточкинъ

 

Павелъ.

II

 

классъ— первое

 

отдѣленіе.

Переводятся

 

въ

 

111

 

классъ

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

\.

 

Рос-

сов

 

ь

 

Владиміръ,

 

Макаровъ

 

Сергѣй,

 

Солунскій

 

Сергѣй,

 

Покровекій
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Алексѣй;

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

 

5.

 

Ястробовъ

 

Николай,

 

Соловьевъ

Михаилъ,

 

Добролюбекій

 

Михаилъ,

 

Вознесенскій

 

Михаилъ,

 

Юрьевъ

Александръ,

 

10.

 

Фіадковъ

 

Алексѣй,

 

Смѣловскій

 

Владиміръ,

 

Ти-

хомировъ

 

Ѳеодоръ,

 

Стѳрновъ

 

Василій,

 

Алексѣѳвскій

 

Петръ,

 

15.

Архангельске

 

Петръ,

 

Васильевъ

 

Матвѣй,

 

Споранскій

 

Михаилъ,

Алмазовъ

 

Владиміръ,

 

Спасскій

 

Сергѣй;

 

подлежать

 

пѳреэкзаме-

новкѣ:

 

20.

 

Вырыпаевъ

 

Иванъ — по

 

всеобщей

 

гражданской

 

исторіи,

Хрусталевъ

 

Алексѣй

 

и

 

Арсеньевъ

 

Алѳксѣй — по

 

латинскому

 

языку,

Ахматовъ

 

Петръ —по

 

всеобщей

 

гражданской

 

исторіи,

 

Тихонравовъ

Михаилъ— по

 

сочиненно,

 

25.

 

Кипарисовъ

 

Всеволодъ — по

 

словес-

ности

 

и

 

латинскому

 

языку,

 

Виноградовъ

 

Иванъ — по

 

всеобщей

гражданской

 

исторіи,

 

церковному

 

пѣнію

 

и

 

сочиненію;

 

увольняется

изъ

 

соминаріи

 

за

 

малоуспѣшность

 

Фавстрицкій

 

Михаилъ.

II

 

классъ— второе

 

отдѣленіе.

Переводятся

 

въ

 

111

 

классъ

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1.

 

Ку-

сакинъ

 

Петръ,

 

Григорьевъ

 

Петръ,

 

Добронравовъ

 

Алексѣй.

 

во

второмъ

 

разрядѣ:

 

Смирновъ

 

Викторъ,

 

5.

 

Гавриловъ

 

Александръ,

Терпсихоровъ

 

Иванъ,

 

Сульдинъ

 

Иванъ,

 

Воецкій

 

Александръ,

Рудневъ

 

Петръ,

 

10.

 

Транквилицкій

 

Ѳеодоръ,

 

Ясницкій

 

Николай,

Богословскій

 

Стѳпанъ,

 

Орловъ

 

Николай,

 

Малиновскій

 

Констан-

тину

 

15.

 

Степановъ

 

Дмитрій,

 

Голубевъ

 

Владиміръ.

 

Архангель-

ске

 

Петръ,

 

Княжѳвъ

 

Павелъ;

 

подлежать

 

нереэкзамоновкѣ:

 

Возд-

виженскій

 

Александръ — по

 

греческому

 

языку,

 

20.

 

Кильдюшев-

скій

 

Михаилъ

 

и

 

Соргіевскій

 

Ѳоодоръ--по

 

церковному

 

пѣнію,

Подлѣсниковъ

 

Василій — по

 

словесности,

 

Проображенскій

 

Влади-

міръ— по

 

математикѣ

 

и

 

библейской

 

исторіи,

 

Валидовъ

 

Михаилъ

— по

 

библейской

 

исторіи

 

и

 

греческому

 

языку;

 

оставляются

 

на

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

25.

 

Козмодемьянскій

Иванъ

 

и

 

Архангельске

 

Валеріанъ.

I

 

классъ — первое

 

отдѣленіе.

Переводятся

 

во

 

11

 

классъ

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1.

 

Пок-

ровский

 

Сергѣй,

 

Преображенскій

 

Веніаминъ,

 

Строгоновъ

  

Сергѣй,
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Дѳвитскій

 

Петръ;

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

 

5.

 

Малиновскій

 

Иванъ,

Аркатовскій

 

Алексѣй,

 

Доржавинъ

 

Петръ,

 

Ворозинъ

 

Николай,

Рождественскій

 

Григорій,

 

10.

 

Травинъ

 

Викторъ,

 

Архапгольскій

Николай;

 

Крайневъ

 

Борись,

 

Богоявленскій

 

Валѳнтинъ,

 

Остро-

уиовъ

 

Александръ,

 

15.

 

Похвалинскій

 

Григорій,

 

Сурминскій

 

Иванъ,

Румянцевъ

 

Александръ;

 

подлежать

 

переэкзаменовкѣ:

 

Архангельскій

Михаилъ,

 

Романовъ

 

Николай,

 

20.

 

Благодаровъ

 

Петръ,

 

Каганинъ

Владиміръ

 

и

 

Векшинъ

 

Владиміръ — по

 

словесности,

 

Мыльниковъ

Николай — по

 

математикѣ,

 

Яковлѳвъ

 

Константипъ — по

 

математикѣ

и

 

церковному

 

пѣнію,

 

25.

 

Пятницкій

 

Владимиръ — по

 

сочиненно,

Омѣловскій

 

Сергѣй — по

 

гражданской

 

исторіи

 

и

 

сочиненно,

 

Зефи-

ровъ

 

Ѳѳодоръ,

 

Жуковъ

 

Николай,

 

Покровскій

 

Алоксѣй — по

 

граж-

данской

 

исторіа

 

и

 

словесности,

 

80.

 

Винокуровъ

 

Александръ — по

гражданской

 

исторіи,

 

словесности

 

и

 

сочиненно,

 

Любомировъ

 

Арсо-

ній— по

 

словесности

 

и

 

сочиненію,

 

Писаревъ

 

Александръ— по

 

гра-

жданской

 

исторіи,

 

словесности

 

и

 

сочиненно;

 

увольняются

 

изъ

 

се-

минаріи

 

за

 

малоуспѣшность:

 

Перовъ

 

Александръ,

 

Благовадовъ

Александръ,

 

35.

 

Каллестиновъ

 

Леонидъ

 

и

 

Голубинскій

 

Алексадръ.

I

 

классъ— второе

 

отдѣленіе.

Переводятся

 

во

 

11

 

классъ

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

 

1.

 

Ана-

стасіевъ

 

Сергѣй,

 

Богдановъ

 

Николай,

 

Крыловъ

 

Николай;

 

во

 

вто-

ромъ

 

разрядѣ:

 

Мишинъ

 

Александръ,

 

5.

 

Колосовъ

 

Николай,

Власовъ

 

Алексѣй,

 

Смирновъ

 

Константинъ,

 

Саблуковъ

 

Яковъ,

 

Ни-

кольские

 

Андрей,

 

Алексѣовскій

 

Александръ.

 

10.

 

Нѣмковъ

 

Степанъ»

Забѣлинъ

 

Михаилъ,

 

Поспѣловъ

 

Сѳргѣй,

 

Вогоявлѳнскій

 

Владиміръ,

Знаменскій

 

Леонидъ,

 

15.

 

Сергіевскій

 

Василій,

 

Гнѣвушевъ

 

Вик-

торъ,

 

Невскій

 

Александръ,

 

Ульяновъ

 

Иванъ,

 

Нетровъ

 

Влади-

міръ,

 

20.

 

Виноградовъ

 

Леонидъ;

 

подлежать

 

пореэкзаменовкѣ:

Кильдюшевскій

 

Дмитрій,

 

Утѣхинъ

 

Николай,

 

Кольинъ

 

Викторъ,

Смирновъ

 

Дмитрій,

 

Тресвятскій

 

Александръ,

 

Остроумовъ

 

Иванъ

—по

 

математикѣ,

 

Михайловъ

 

Михаилъ — по

 

сочипѳнію,

 

Крыловъ

Леонидъ

 

—

 

по

 

математикѣ

 

и

 

словесности,

 

Румянцевъ

 

Михаилъ —

по

 

словесности

 

и

 

сочиненію,

 

Косогорскій

 

Сергѣй — по

 

гражданской
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исторіи,

 

церковному

 

пѣнію

 

и

 

сочиненію,

 

Алмазовъ

 

Николай,

 

Пок-

ровскій

 

Михаилъ,

 

Троицкій

 

Николай— по

 

математикѣ,

 

словесности

и

 

сочиненію,

 

Марсальскій

 

Александръ

 

— по

 

гражданской

 

исторіи,

словесности

 

и

 

сочиненію.

О

 

Т

 

Ч:

 

ЕЗ

 

Т

 

Ъ

о

 

дѣятельности

 

Братства

 

во

 

имя

 

Св.

 

Николая

 

Мѵоли-

кійскаго,

 

состоящаго

 

при

 

церкви

 

села

 

Промзина,

 

Ала-

тырскаго

 

ѵѣзда,

 

за

 

1897

 

годъ.

Обозрѣвая

 

миссіонерскую

 

дѣятельность

 

Братства

 

Св.

 

Ни-

колая

 

за

 

отчетный

 

годъ,

 

нельзя

 

но

 

видѣть,

 

что

 

оно,

 

пользуясь

высокимъ

 

инимаяіемъ

 

и

 

покровительствомъ

 

Его

 

Преосвященства,

Преосвящепнѣйшаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызран-

скаго,

 

также

 

ревностно

 

стремилось

 

къ

 

достиженію

 

намѣченной

имъ

 

цѣли,

 

какъ

 

и

 

прежде.

 

Чтобы

 

обратить

 

на

 

нуть

 

истины

уклонившихся

 

отъ

 

Церкви,

 

такъ

 

называсмыхъ

 

старообрядцевъ

и

 

сектантовъ

 

раціоналистическаго

 

и

 

мистическаго

 

направленія,

 

а

колеблющихся

 

утвердить

 

въ

 

преданности

 

Церкви

 

Православной,

Братство

 

въ

 

лицѣ

 

продсѣдателя

 

своего

 

продолжало,

 

по

 

нримѣру

прожнихъ

 

лѣтъ,

 

изыскивать

 

матеріальныя

 

средства,

 

пеобходи-

мыя

 

для

 

выполненія

 

указанной

 

задачи.

 

Съ

 

этою

 

цѣлькглредсѣ-

датель

 

Братства

 

приглагаалъ

 

къ

 

пожортвованіямъ

 

ближайшихъ

къ

 

мѣсту

 

Братства

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

непосредственно

самъ,

 

а

 

отдаленныхъ

 

чрезъ

 

мѣстныхъ

 

о.о.

 

благочинныхъ.

 

За

исключеніемъ

 

немпогихъ,

 

всѣ

 

почти

 

внимательно

 

отнеслись

 

къ

подобиымъ

 

приглашеніямъ

 

продсѣдателя

 

и.

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ,

прислали

 

пожертвованія

 

на

 

нужды

 

Братства,

 

сознавая

 

вполнѣ

благотворное

 

иліяніо

 

послѣдпяго

 

на

 

приходскую

 

жизнь

 

народа.

Но

 

являлись

 

жертвователи

 

и

 

безъ

 

зова

 

предсѣдателя.

 

Такимъ

жертвователемъ

 

Братство

 

привыкло

 

видѣть

 

въ

 

точоніе

 

уже

 

мно-

гихъ

 

лѣтъ

 

пожизненная

 

члена

 

своего.

 

Московская

 

Вагаиьков-

скаго

 

кладбища

 

священника

 

В.

 

А.

 

Быстрицкаго.

 

О

 

Выстрицкій,
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движимый

 

любовію

 

и

 

христіанскимъ

 

состраданіемъ

 

къ

 

заблудшимъ

отщепенцамъ

 

своей

 

родины,

 

*)

 

кромѣ

 

личнаго

 

круннаго

 

пожер-

твованія

 

на

 

нужды

 

Братства,

 

ежегодно

 

располагаетъ

 

къ

 

этому

и

 

нѣкоторыхъ

 

гражданъ

 

города

 

Москвы.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году,

сверхъ

 

денежныхъ

 

пожертвованій,

 

поступила

 

отъ

 

о.

 

Быстрицкаго

цѣлая

 

серія

 

св.

 

иконъ

 

художественной

 

работы

 

въ

 

серебряныхъ

окладахъ,

 

служи вшихъ

 

благолѣппымъ

 

украшеніемъ

 

моленной

 

ком-

наты

 

одной

 

Московской

 

гражданки

 

г-жи

 

Шебекъ,

 

завѣщавшей

по

 

смерти

 

своей

 

иконы

 

эти

 

на

 

дѣла

 

благотворенія.

 

Жертвован-

ныя

 

иконы

 

розданы

 

предсѣдателемъ

 

въ

 

бѣдныя

 

церковно-приход-

скія

 

школы

 

и

 

храмы,

 

ближайшіо

 

къ

 

мѣсту

 

Братства.

Помимо

 

изысканія

 

и

 

усиленія

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

 

не-

обходимыхъ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

ссктантствомъ,

 

Николаев-

ское

 

Братство

 

шло

 

къ

 

намѣченной

 

имъ

 

цѣли

 

и

 

другими

 

путями.

Такъ

 

Братетво,

 

по

 

примѣру

 

прежпихъ

 

лѣтъ,

 

вело

 

устныя

 

собѣ-

сѣдованія

 

съ

 

народомъ,

 

какъ

 

въ

 

мѣстѣ

 

учрежденія

 

Братства,

 

въ

 

с.

Промзинѣ,

 

во

 

время

 

весенняго

 

извѣстнаго

 

Никольскаго

 

богомолья,

или

 

во

 

время

 

январскаго

 

общаго

 

годичнаго

 

собранія

 

Братства,

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

миссіонерскаго

 

района

 

священника

Травина.

 

Далѣѳ,

 

Братство

 

заботилось

 

о

 

пополнѳнін

 

братской

библіотеки

 

пріобрѣтеніемъ

 

новыхъ

 

книгъ,

 

брошюръ

 

и

 

листковъ,

паправленныхъ

 

еъ

 

изобличѳнію

 

ноправыхъ

 

мнѣній

 

уклонившихся

отъ

 

Церкви

 

и

 

раздавало

 

оные,

 

кому

 

находило

 

нужнымъ,

 

бозмездно.

Въ

 

видахъ

 

ослаблѳнія

 

раскола

 

и

 

сектантства,

 

Братство

 

стара-

лось,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

содѣйствовать

 

въ

 

приходахъ

 

съ

соктантскимъ

 

населеніемъ

 

образованію

 

миссіонерскихъ

 

кружковъ,

иоддержанію

 

**)

 

школъ

 

грамоты,

 

а

 

иногда

 

въ

 

ннтересахъ

 

миссіо-

перскаго

 

дѣла

 

рѣшалось

 

указывать,

 

гдѣ

 

настоитъ

 

нужда

 

***),
въ

 

открытіи

 

вновь

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

   

школъ

   

гра-

*)

 

Примѣчаніе:

 

Родиной

 

о.

 

Быстрицкаго

 

считается

 

Алатырскій

уѣздъ.

**)

 

Примѣчаніе:

 

напримѣръ

 

въ

 

раскольническихъ

 

деревняхъ

 

По-
лян

 

кахъ

 

н

 

Черненовѣ

 

школы

 

нользуются

 

поддержкою

 

Братства.
***)

 

Примѣчанге:

 

такая

 

нужда

 

настоитъ

 

въ

 

открытіи

 

школъ

 

въ

селахъ

 

Кабаепѣ

 

и

 

Сыресяхъ.
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моты.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Братство

 

слѣдило

 

за

 

тѣмъ:

 

не

 

появи-

лось

 

ли

 

гдѣ

 

вновь

 

сектантство

 

и

 

если

 

таковое

 

обнаруживалось,

то

 

нѳмодлонио

 

принимало

 

соотвѣтствующія

 

мѣры

 

къ

 

просѣченію

онаго

 

зла.

Постоянными

 

сотрудниками

 

Братства

 

по

 

веденію

 

бѳсѣдъ,

кромѣ

 

окружная

 

миссіонѳра-священпика

 

Травина,

 

состояли

 

брат-

чики:

 

Васинъ,

 

Горбуновъ,

 

Потѣхинъ,

 

Шибановъ

 

и

 

Мухановскій.

За

 

отчетный

 

годъ

 

означенными

 

сотрудниками

 

Братства

 

произве-

дено

 

было

 

до

 

30-ти

 

противораскольничоскихъ

 

и

 

противосек-

тантскихъ

 

бесѣдъ

 

въ

 

районѣ,

 

обнимающемъ

 

собою

 

уѣзды:

 

Ала-

тырскій.

 

Ардатовскій,

 

Карсунскій

 

и

 

Курмыгаскій.

 

Какую

 

пользу

эти

 

бесѣды

 

приносятъ

 

простому

 

народу— это

 

отчасти

 

можно

 

ви-

дѣть

 

изъ

 

сообщоній

 

сотрудниковъ

 

Братства.

 

Вотг

 

что,

 

напримѣръ,

сообщаѳтъ

 

миссіонеръ

 

священникъ

 

Травинъ

 

о

 

раскольникахъ

 

и

иравославныхъ

 

Алатырскаго

 

края:

 

„раскольники

 

здѣшняго

 

края

лѣтъ

 

15

 

и

 

20

 

тому

 

были

 

ярые

 

защитники

 

своихъ

 

заблужденій,

а

 

православные,

 

живущіе

 

въ

 

однихъ

 

селахъ

 

съ

 

раскольниками,

въ

 

болыпинствѣ

 

случаѳвъ,

 

сомнѣвались

 

въ

 

истинности

 

правосла-

вія

 

и

 

нерѣдко

 

склонялись

 

къ

 

расколу,

 

но,

 

при

 

помощи

 

Божіой

и

 

благодаря

 

нопрѳрывнымъ

 

миссіонерскюгь

 

бесѣдамъ,

 

фанатизмъ

раскола

 

былъ

 

сломленъ,

 

а

 

сомнѣніе

 

иравославныхъ

 

замѣнилось

твердымъ

 

убѣжденіемъ

 

въ

 

правотѣ

 

Православной

 

Церкви.

 

Мпогіо

изъ

 

благомысляшихъ

 

раскольниковъ

 

обратились

 

въ

 

Церковь.

 

Остав-

шіеся-же

 

въ

 

расколѣ

 

индеффсрентпо

 

стали

 

относиться

 

къ

 

своему

вѣроучонію".

 

Другой

 

братскій

 

миссіонсръ

 

на

 

страницѣ

 

отчета

своего

 

заносить

 

слѣдующсе:

 

„посѣянноо

 

слово

 

Божіо

 

не

 

угасаетъ,

а

 

возрастаетъ;

 

изъ

 

среды

 

самыхъ

 

упорпыхъ

 

раскольниковъ

 

стали

являться

 

люди

 

пе

 

только

 

съ

 

правильными

 

понятіями

 

о

 

Св.

 

Церкви,

но

 

и

 

съ

 

живой

 

готовностію

 

расположить

 

своихъ

 

собратьевъ

 

но

вѣрѣ

 

въ

 

пользу

 

православія.

 

Такимъ

 

предъ

 

нами

 

является

 

за-

коренѣлый

 

раскольникъ

 

села

 

Наченалъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

Ѳеодоръ

 

Макаровъ.

 

Послѣдній,

 

будучи

 

въ

 

дружбѣ

 

съ

 

одино-

мышлошіикомъ

 

своимъ

 

по

 

вѣрѣ — односольчаниномъ

 

Григоріемъ

Торулевымъ

 

—

 

старикомъ

 

уже

 

нроклонныхъ

 

лѣтъ

 

(86

 

л.)

  

и

 

опа-
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саясь,

 

чтобы

 

старикъ

 

но

 

умерь

 

безъ

 

поканпія

 

и

 

Св.

 

Таинъ,

 

ват

говорилъ

 

однажды

 

съ

 

нимъ

 

такъ:

 

„ты,

 

дѣдушка,

 

па

 

концѣ

 

жизни,

тебѣ

 

пужно

 

готовиться

 

на

 

тотъ

 

свѣтъ,

 

а

 

безъ

 

Причастія

 

тамъ

будетъ

 

плохо.

 

Сколько

 

мы

 

не

 

споримъ

 

съ

 

миссіонерами,

 

но

истина

 

на

 

ихъ

 

сторонѣ...

 

Если

 

мы

 

по

 

упорству

 

своему

 

по

 

обра-

тимся

 

къ

 

Св.

 

Церкви,

 

то,

 

дѣдушка,

 

погибнемъ

 

на

 

вѣки!"

 

Эти

слова

 

рискольника-бозпоновца,

 

сказанныя

 

отъ

 

души,

 

съ

 

искрен-

иимъ

 

убѣждоніемъ

 

къ

 

своему

 

собрату

 

умирающему,

 

такъ

 

благо-

творно

 

подѣйствовали

 

на

 

него,

 

что

 

старикъ

 

Григорій

 

Торулевъ

не

 

замодлилъ

 

присоединиться

 

къ

 

Церкви

 

и

 

удостоился,

 

по

 

чисто-

сердечномъ

 

раскаяпіи,

 

пріобщиться

 

Св.

 

Таинъ

 

и

 

даже

 

принять

таинство

 

Елоосвященія. — Встрѣчались

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

и

 

такіе

случаи,

 

гдѣ

 

послѣ

 

бесѣдъ

 

тотчасъ

 

же

 

раскольники

 

изъявляли

желаніе

 

присоединиться

 

къ

 

Церкви.

 

Такъ,

 

по

 

сообщепію

 

того

 

же

Васина

 

видно,

 

что

 

въ

 

солѣ

 

Воѳцкомъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

послѣ

произведенной

 

имъ,

 

Васннымъ,

 

здѣсь

 

бссѣды

 

присоединился

 

къ

Церкви

 

раскольникъ

 

Петръ

 

Петровъ

 

Воробьовъ,

 

а

 

въ

 

дерѳвнѣ

Коченяевкѣ,

 

того-жо

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

раскольникъ

 

Ефииъ

Петровъ

 

Арискипъ,

 

изъ

 

иепріемлющихъ

 

водпаго

 

крещенія,

 

на-

столько

 

убѣдился

 

доводами

 

Васина,

 

что

 

на

 

бесѣдѣ

 

признался

въ

 

своемъ

 

заблуждѳніи

 

и

 

при

 

свящѳнникѣ

 

приходскомъ

 

далъ

обѣщаніе

 

окрестить

 

всѣхъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

церкви.

 

Миссіонеръ-

свящепникъ

 

Травинъ

 

сообщаетъ,

 

что

 

въ

 

декабрѣ

 

отчетнаго

 

года

раскольники

 

села

 

Иванькова,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

для

 

защиты

поповщинскаго

 

согласія,

 

вызвали

 

изъ

 

Нижегородской

 

губерніи

извѣстнаго

 

лже-свящонпика

 

Алексѣя

 

Соргѣева

 

Старкова,

 

который

„

 

распрашивалъ

 

духа

 

лукаваго"

 

о

 

разныхъ

 

цорквахъ

 

и

 

кото-

рому

 

„духъ

 

лукавый"

 

объявилъ,

 

что

 

истинную

 

Церковь

 

соста-

вляютъ

 

только

 

старообрядцы,

 

пріемлющіо

 

австрийскую

 

іѳрархію

 

*).
Нелѣпость.

 

эту

 

Старковъ

 

повторилъ

 

и

 

на

 

бесѣдѣ

 

въ

 

Иваньков'!),

какъ

 

самое

 

сильное,

 

по

 

ого

 

мнѣиію,

 

доказательство

 

истинности

старообрядческой

 

іерархіи.

 

Нелѣпость

  

его,

   

разумѣется,

   

обстоя-

*)

 

Примѣчапіе:

  

подробнѣе

  

о

 

семъ

 

въ

 

„Братскомъ

 

Словѣ"

 

за

  

1897
годъ

 

стр.

 

270—278.
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тельно

 

была

 

разоблачена

 

прѳдъ

 

народомъ

 

и

 

лживость

 

австрійской

іѳрархіи

 

настолько

 

убѣдительно

 

и

 

ясно

 

доказана,

 

что

 

Старковъ

послѣ

 

третьей

 

бѳсѣды

 

рѣшился

 

уѣхать

 

домой,

 

къ

 

великому

 

огор-

ченію

 

старообрядцевъ.

 

Слѣдствіомъ

 

этого

 

было

 

то,

 

что

 

закоро-

нѣлые

 

старообрядцы

 

Иванъ

 

Петровъ

 

Лозинъ

 

и

 

Степанъ

 

Маер-

шинъ

 

съ

 

семействами

 

своими

 

пожолали

 

присоединиться

 

къ

 

Церкви.

Братскій

 

миссіонеръ

 

Шабановъ

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

 

за

 

на-

стоящій

 

годъ

 

тоже

 

указываотъ

 

на

 

одинъ

 

случай,

 

бывшіи

 

въ

дѳревнѣ

 

Балдаковой,

 

гдѣ

 

раскольникъ

 

Кандирій

 

Ивочковъ

 

нослѣ

бесѣды

 

изъявилъ

 

жѳланіо

 

оставить

 

расколъ.

 

Вообще

 

можно

 

было

бы

 

указать

 

и

 

еще

 

нѣсколько

 

случаевъ

 

изъ

 

практики

 

братскихъ

сотрудниковъ,

 

изъ

 

коихъ

 

видно,

 

какъ

 

благотворно

 

дѣйствуютъ

миссіонерскія

 

бѳсѣды

 

на

 

сердца

 

заблудшихъ.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

мы

должны

 

замѣтить

 

однако,

 

что

 

миссіоперскія

 

босѣды

 

имѣютъ

 

ус-

пѣхъ

 

только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

онѣ

 

ведутся

 

возможно

 

часто

 

и

 

система-

тично,

 

тамъ-жѳ,

 

гдѣ

 

бесѣды

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

причинамъ

не

 

велись,

 

или

 

ведутся

 

восьма

 

рѣдко,— тамъ

 

раскольники,

 

особенно

на

 

первыхъ

 

порахъ,

 

вовсе

 

не

 

поддаются

 

вліянію

 

мпссіонерскихъ

 

бе-

сѣдъ.

 

Вотъ

 

что,

 

между

 

прочимъ,

 

по

 

этому

 

поводу

 

пишѳтъ

 

въ

своемъ

 

отчетѣ

 

братчикъ

 

Васинъ:

 

„въ

 

одпу

 

изъ

 

поѣздокъ

 

моихъ

по

 

Карсунскому

 

уѣзду

 

съ

 

миссіонѳрской

 

цѣлью

 

мнѣ

 

пришлось

 

оста-

новиться

 

въ

 

г.

 

Карсунѣ.

 

Здѣсь

 

иредставителѳмъ

 

раскола

 

является

нѣкто

 

Степанъ

 

Андреовъ

 

Гончаровъ.

 

Гончаровъ

 

содержитъ

 

постоя-

лый

 

дворъ;

 

къ

 

нему

 

поэтому

 

съѣзжаются

 

на

 

постой

 

въ

 

болыпомъ

количоствѣ

 

какъ

 

православные,

 

такъ

 

и

 

раскольники.

 

Слышалъ

 

я,

что

 

у

 

него

 

часто

 

происходить

 

съ

 

народомъ

 

пріѣзжимъ

 

и

 

рѳли-

гіозныя

 

бесѣды.

 

1 2

 

декабря

 

я

 

зашолъ

 

въ

 

домъ

 

Гончарова,

 

здѣсь

засталъ

 

у

 

него

 

раскольника

 

Григорія

 

Егорова

 

Кулагина.

 

Завя-

залась

 

у

 

меня

 

съ

 

ними

 

бѳсѣда

 

на

 

всю

 

ночь.

 

Раскольники

 

ока-

зались

 

дерзки,

 

упорны

 

и

 

ругатели

 

православной

 

вѣры.

 

Сколько

за

 

эту

 

ночь

 

я

 

выслушалъ

 

отъ

 

нихъ

 

разныхъ

 

хуленій

 

па

 

Церковь

и

 

ея

 

таинства,

 

одному

 

Богу

 

извѣстно!

 

А

 

служителей

 

церковныхъ

они

 

не

 

знали

 

какъ

 

назвать!!"

Заканчивая

 

краткое

  

обозрѣніѳ

  

миссіонерской

   

дѣятельности
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Николаевская

 

Братства,

 

вступившаго

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

двадцатую

 

годовщину

 

своего

 

существованія,

 

мы

 

уповаемъ,

 

что

оно,

 

при

 

помощи

 

Божіѳй

 

и

 

при

 

содѣйствіи

 

приходскихъ

 

свя-

щенниковъ

 

и

 

членовъ-братчиковъ,

 

ноуклонпо

 

будотъ

 

идти

 

къ

гіамѣчепной

 

имъ

 

цѣли — просвѣщать

 

заблудгаихъ,

 

иже

 

не

 

суть

отъ

 

двора

 

сего

 

(Іоанн.

 

гл.

  

10

 

ст.

   

16).

Источниками

 

доходовъ

 

Николаевская

 

Братства

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году,

 

по

 

примѣру

 

прожнихъ

 

лѣтъ,

 

служили

 

членскіе

 

взносы,

единовременный

 

пожертвованія

 

и

 

кружечный

 

сборъ.

 

Членскихъ

износовъ

 

(отъ

 

46

 

лицъ)

 

въ

 

течѳніи

 

года

 

принято

 

164

 

рубля,

ѳдиновременныхъ

 

пожертвованій

 

79

 

руб.

 

33

 

коп.,

 

изъ

 

опархі-

альнаго

 

фонда

 

поступило

 

120

 

рублей,

 

кружочнаго

 

сбора

 

100

рублей,

 

%

 

по

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

87

 

руб.

 

30

 

коп.,

итого

 

550

 

руб.

 

63

 

коп.,

 

а

 

всего

 

съ

 

остаточными

 

1032

 

руб.

21

 

коп.

 

Изъ

 

этой

 

суммы

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

сдѣлапы

 

слѣдую-

щіе

 

расходы:

 

а)

 

на

 

вознаграждоніо

 

пяти

 

братскихъ

 

миссіонеровъ

406

 

руб.;

 

б)

 

на

 

путевыя

 

издержки

 

при

 

разъѣздахъ

 

ихъ

 

по

миссіи

 

и

 

наемъ

 

для

 

нихъ

 

квартиры

 

въ

 

селѣ

 

Промзинѣ

 

18

 

p.

20

 

коп.;

 

в)

 

па

 

выписку

 

журпаловъ,

 

книгъ,

 

брошюръ

 

и

 

листовъ,

необходимыхъ

 

при

 

полемикѣ

 

съ

 

расволомъ

 

и

 

для

 

раздачи

 

по-

слѣднихъ

 

при

 

собесѣдованіяхъ

 

грамотнымъ

 

лицамъ,

 

80

 

рублей

62

 

коп.;

 

г)

 

на

 

канцелярскіе

 

и

 

молочные

 

расходы

 

9

 

руб.

 

15

 

к.,

а

 

всего

 

513

 

руб.

 

97

 

коп.

 

Затѣмъ

 

къ

 

будущему

 

братскому

 

году

(26

 

января

 

1898

 

года)

 

состоитъ

 

въ

 

остаткѣ

 

518

 

руб.

 

24

 

к.,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

книжкою

 

сберегательной

 

кассы

 

300

 

руб.

Предсѣдатолѳмъ

 

Промзинскаго

 

Николаевская

 

Братства

 

со-

стоялъ

 

протоіерѳй

 

Алоксѣй

 

Листовъ.

Опиоокъ

членовъ

   

и

 

благотворителей

   

Промзинскаго

   

Николаев-

скаго

 

Братства

 

за

 

1897

 

годъ.

Покровитель

 

Братства

 

пожизненный

 

членъ

 

Преосвящепнѣй-

шій

 

Никандръ,

 

Епископъ

 

Симбирскій

 

и

 

Оызранскій.



-

 

264

 

-

Пожизненный

 

членъ

 

Братгтва

 

о.

 

протоіорей

 

г.

 

Кронштадта

Іоаннъ

 

Ильичъ

 

Сергіовъ.

Пожизненный

 

членъ

 

Братства,

 

священникъ

 

г.

 

Москвы,

 

Ва-

ганьковская

 

кладбища

 

В.

 

А.

 

Быстрицкій.

Дѣйствительные

 

члены:

 

протоіерей

 

церкви

 

с.

 

Промзина

 

А.

Листовъ

 

5

 

р.;

 

священники

 

селъ:

 

Промзина

 

Іоаннъ

 

Кудѣовскій

3

 

р.,

 

Андрей

 

Покровскій

 

3

 

р.;

 

Барышской

 

слободы

 

Василій

Транинъ

 

3

 

р.,

 

Ѳеодоръ

 

Проображенскій

 

3

 

р.;

 

Кувая

 

Петръ

Цвѣтковъ

 

3

 

р.;

 

Астрадамовки — Михаилъ

 

Шипковъ

 

3

 

р.;

 

Уто-

совки — Іоаннъ

 

Сахаровъ

 

3

 

р.;

 

Кирзяти

 

-

 

Владиміръ

 

Стопановъ

3

 

р.;

 

Налитова —Евгѳній

 

Нечаѳвъ

 

3

 

р.;

 

Гулюшева —Іоаннъ

Цредмѣстьинъ

 

3

 

р.;

 

Николаевки — Константинъ

 

Марковъ

 

3

 

р.;

Еигалычева — Николай

 

Кудрявцевъ

 

3

 

р.;

 

Чоберчина — Михаилъ

Лобяжьовъ

 

3

 

р.,

 

Евгеній

 

Цвѣтковъ

 

3

 

р.;

 

Морги— Николай

Цвѣтковъ

 

3

 

р.;

 

Петровки — Алоксій

 

Блаядаровъ

 

3

 

р.;

 

Арда-

това— Ловъ

 

Разумовскій

 

3

 

р.;

 

Дубенокъ

 

— Владиміръ

 

Голубип-

скій

 

3

 

р.;

 

Поводимова— Павелъ

 

Грацилевъ

 

3

 

р.;

 

Чиндянова—

Михаилъ

 

Доброхотовъ

 

3

 

р.;

 

Барашева — Петръ

 

Марсовъ

 

3

 

р.;

Кученяова — Александръ

 

Поспѣловъ

 

3

 

р.;

 

Алова — Андрей

 

Ли-

мановъ

 

3

 

р.;

 

Кувакина

 

—

 

Гавріилъ

 

Ѳоодоровъ

 

3

 

р.

 

Выслано

 

по-

жертвованы}

 

чрезъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

отъ

 

духовенства:

 

3

 

окру-

га,

 

Алатырскаго

 

уѣзда— 4

 

р.

 

50

 

к.,

 

1

 

округа,

 

Алатырскаго

уѣзда— 8

 

р.

 

90

 

к.,

 

3

 

округа,

 

Карсунскаго

 

уѣзда

 

—

 

S

 

р.

 

62

 

к.,

6

 

округа,

 

Карсунскаго

 

уѣзда

 

— 5

 

р.;

 

4

 

округа,

 

Алатырскаго

уѣзда— 1

 

р.

 

40

 

к;

 

5

 

округа,

 

Ардатовская

 

уѣзда

 

.

 

5

 

р.

 

55

 

к.;

2

 

округа,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда — 2

 

р.;

 

3

 

округа,

 

Ардатовскаго

уѣзда— 3

 

р.

 

36

 

к,,

 

4

 

округа,

 

Ардатовская

 

уѣзда

 

— 5

 

р.;

 

5

округа,

 

Карсунскаго

 

уѣзда

 

— 6

 

р.;2

 

округа,

 

Карсунскаго

 

уѣзда—

11

 

р.;

   

отъ

   

о.

   

благочинная

   

Павлинскаго— 5

 

руб.

Отъ

 

пожизненная

 

члена

 

Братства,

 

священника

 

Московскаго

Ваганьковская

 

кладбища,

 

о.

 

Василія

 

Андреевича

 

Быстрицкаго

прислано

 

члѳнскихъ

 

взносовъ

 

и

 

пожертвованій

 

отъ

 

слѣдующихъ

лицъ:

 

настоятель

 

Никольская

 

единовѣрческая

 

монастыря

 

игу-

мѳнъ

 

Сергій

 

3

 

р.,

 

настоятельница

 

Всѣхсвятскаго

 

единовѣрческаго



—

 

265

 

-

монастыря

 

игуменія

 

Александра — 3

 

р.,

 

Анастасія

 

Александровна

Быстрицкая— 3

 

р.,

 

графъ

 

Татищовъ — 5

 

р.,

 

Богородскій

 

уѣзд-

ный

 

казначей

 

Н.

 

М.

 

Козлинскій— 5

 

р.,

 

Потръ

 

Никитичъ

 

Сла-

ущевъ — 6

 

р.

 

5

 

к.,

 

Иванъ

 

Николаовичъ

 

Пѣтуховъ— 5

 

р.,

 

Ми-

хаилъ

 

Дмитріевичъ

 

Кутыринъ — б

 

р.,

 

Савва

 

Николаевичъ

 

Ма-

ионтовъ

 

— 5

 

р.,

 

Сергѣй

 

Ильичъ

 

Сытовъ — 5

 

р.,

 

Самуилъ

 

Фи-

лишювячъ

 

Филипповъ — 5

 

р.,

 

Карпъ

 

Андрсевичъ

 

Андреовъ —

5

 

р.

 

40

 

к.,

 

Алексѣй

 

Филипповичъ

 

Орловъ— 4

 

р.

 

70

 

к.

 

Ге-

расимъ

 

Евлаяпіевъ

 

Петровъ— 3

 

р.

 

77

 

к.,

 

Емельянъ

 

Самуило-

вичъ

 

Мальярдъ

 

—

 

3

 

р.,

 

Ксенія

 

Фаддѣова

 

Сатина — 3

 

р.,

 

Сергѣй

Семеновичъ

 

Прусаковъ — 3

 

р.,

 

Н.

 

Ѳ.

 

Маслонниковъ — 3

 

р.

 

70

 

к.,

Аѳанасій

 

Васильѳвичъ

 

Игнатіевъ

 

— 3

 

р.,

 

Андрей

 

Семеновичъ

 

Бо-

яркиновъ— 3

 

р.,

 

Т.

 

Н.

 

Владимірова — 1

 

р.,

 

И.

 

М.

 

Павловъ

 

—

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

Юкина— 95

 

'К.,

 

К,

 

Д.

 

Аблажновъ — 1

 

р.,

 

А.

 

В.

Оапоговъ—

 

1

 

р.,

 

неизвѣстный — 1

 

р.

 

25

 

к.,

 

неизвѣстный

 

—

 

85

 

к.,

Я.

 

И.

 

Суворовъ

 

— 95

 

к.,

 

случайныхъ

 

поступленіі

 

чрезъ

 

контору

Ваганьковскаго

 

кладбища

 

поступило

 

8

 

р.

  

13

 

к.

-н(

 

объявденіе.у

Отъ

 

правленія

 

Симбирской

 

духовной

 

соминаріи

 

объявляется,

что

 

переэкзаменовки

 

и

 

экзамены

 

для

 

воспитанни-

ковъ

 

соминаріи

 

въ

 

189 8/э

 

учебномъ

 

году

 

будутъ

 

произведены:

18-го

 

августа — по

 

сочиненію;

 

19-го— по

 

всеобщей

 

гра-

жданской

 

исторіи

 

въ

 

I

 

классѣ

 

и

 

по

 

математвкѣ

 

во

 

II

 

и

 

III

классахъ;

 

20-го —по

 

русской

 

и

 

всеобщей

 

гражданской

 

исторіи

во

 

II

 

и

 

III

 

классахъ

 

и

 

по

 

матоматикѣ

 

въ

 

I

 

классѣ;

 

21-го—

по

 

словесности

 

въ

 

I

 

классѣ

 

I

 

отдѣленіи,

 

по

 

Священному

 

ииса-

нію,

 

церковной

 

и

 

библейской

 

исторіямъ

 

и

 

латинскому

 

языку;

22-го — по

 

словесности

 

и

 

исторіи

 

литературы

 

въ

 

I

 

классъ

 

2

отдѣленіи

 

и

 

во

 

II

 

и

 

III

 

классахъ

 

по

 

логикѣ,

 

греческому

 

языку

и

 

церковному

 

пѣнію;

 

а

 

пріемныо

 

испытанія

 

для

 

вновь

 

поступаю-

щихъ

 

въ

 

семинарію:

 

24-го

 

августа

 

по

 

сочиненію

   

и

   

25-го— по



-

 

266

 

-

катихизису,

 

Свящ.

 

исторіи,

 

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

язык.,

 

церковному

 

пѣнію,

 

математикѣ,

 

географіи,

 

латинскому

 

и

греческому

 

языкамъ;

 

на

 

26-е

 

число

 

назначенъ

 

медицинскій

 

ос-

мотръ

 

всѣхъ

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

соминарію

 

учениковъ;

 

31-го

августа — общій

 

сборъ

 

всѣхъ

 

воснитанниковъ

 

семинаріи

 

и

 

моле-

бенъ

 

предъ

 

началомъ

 

ученія.

 

Воспитанники

 

соминаріи,

 

желаю-

щіе

 

воспользоваться

 

въ

 

будущемъ

 

учобномъ

 

году

 

казеннымъ

 

со-

доржаніемъ

 

или

 

пособіемъ,

 

или

 

правомъ

 

помѣщонія

 

за

 

устано-

вленную

 

плату

 

въ

 

общежитіи,

 

заблаговременно,

 

никакъ

 

не

позже

 

первыхъ

 

чиселъ

 

августа,

 

должны

 

подать

о

 

томъ

 

прошенія

 

на

 

имя

 

о.

 

ректора

 

семинаріи

 

съ

 

надлежащими

при

 

оныхъ

 

прошѳніяхъ

 

удостовѣреніями

 

о

 

сомейномъ

 

и

 

матері-

альномъ

 

положеніи

 

ихъ

 

родителей;

 

воспитанники

 

духовныхъ

 

учи-

лнщъ,

 

удостоенные

 

перевода

 

въ

 

семинарію

 

безъ

 

экзамена

 

и

 

же-

лающіе

 

поступить

 

въ

 

оную,

 

должны

 

подать

 

прошонія

 

(на

 

имя

о.

 

ректора)

 

о

 

томъ

 

въ

  

1-му

 

августа.

Отъ

 

Правленія

 

Сызранскаго

 

духовнаго

училища.

Пріемныя

 

испытанія

 

на

 

поступление

 

въ

 

Сызранское

 

духов-

ное

 

училище

 

въ

 

токущемъ

 

1898

 

году

 

назначены

 

на

 

слѣдующіе

дни:

 

18-го

 

августа— письменное

 

испытаніе

 

для

 

всѣхъ

 

дѣтей,

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

училище,

 

19-го

 

августа —устное

 

ис-

пытаніе

 

для

 

дѣтей,

 

живущихъ

 

внѣ

 

города

 

Сызрапи,

 

20-го

 

ав-

густа

 

устное

 

испытаніе

 

для

 

дѣтой,

 

живущихъ

 

въ

 

городѣ

 

Сыз-

рани.

 

Прошонія

 

о

 

пріемѣ

 

дѣтей

 

въ

 

училище

 

должны

 

быть

 

по-

даны

 

заблаговременно,

 

на

 

имя

 

смотрителя

 

училища.

 

При

 

про-

теши

 

требуется

 

представить

 

метрическую

 

выпись

 

о

 

рожденіи

 

и

крещоніи

 

и

 

свидѣтельство

 

о

 

привитін

 

оспы.

Редакторъ

 

В.

 

Соколовскій.

Симбнрскт..

 

Тппо-Литографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.



15-го

 

Іюля

   

$_

 

11,1

 

1898

 

ro^aj

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
s^ss^̂ —___________——____—

Донолненіе

 

къ-

 

докладу

 

членовъ

  

Миссіонерской

комиссіи

 

*).

3-й

 

миссіонерскій

 

съѣздъ

 

выслушалъ

 

и

 

принялъ

 

къ

 

свѣ-

дѣнію

 

сообщоиіо

 

Самарскаго

 

епархіальнаго

 

наблюдателя,

 

бывшаго

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣиъ

 

и

 

епархіальнымъ

 

миссіонѳромъ,

 

А.

 

М.

 

о.

 

Ма-

тюшенскаго,

 

кончившаго

 

курсъ

 

въ

 

нашей

 

семинаріи,

 

о

 

хлыстов-

скихъ

 

толкахъ.

 

Такъ

 

какъ

 

Симбирская

 

епархія

 

находится

 

въ

близкомъ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Самарскою,

 

и

 

взаимообщепіе

 

жителей

 

ихъ

не

 

подложитъ

 

никакому

 

сомнѣпію,

 

то,

 

думаемъ,

 

это

 

сообщеніе

 

не

безъинтересно

 

и

 

для

 

нашей

 

епархіи,

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

это

 

со-

общено

 

касается

 

вопроса

 

о

 

толкахъ

 

въ

 

хлыстоветвѣ,

 

до

 

сихъ

поръ

 

въ

 

литературѣ,

 

насколько

 

намъ

 

извѣстно,

 

не

 

разработаннаго.

Въ

 

Самарской

 

епархіи

 

замѣчаются

 

слѣдующіе

 

виды

 

хлыстовства.

1)

 

Старохлыстоаство,

 

основное

 

учоніо

 

котораго

 

о

 

Даніилѣ

Филипиовичѣ,

 

какъ

 

„Саваофѣ",

 

Иванѣ

 

Тимоѳеевичѣ,

 

какъ

 

„Сынѣ

Божіемъ",

 

а

 

равно

 

и

 

заповѣди

 

Даніила

 

Филинповича,

 

изложены

въ

 

докладѣ.

 

Послѣдователи

 

старохлыстовства

 

рѣшитольно

 

отри-

цаютъ

 

бракъ

 

и

 

дѣторожденіе

 

(„кто

 

родитъ,

 

тотъ

 

300

 

лѣтъ

будогъ

 

мучиться").

 

Живутъ

 

они

 

небольшими

 

общинами:

 

обыкно-

венно

 

мужчины

 

живутъ

 

единодомовно

 

съ

 

2,

 

3

 

дѣвицами,

 

иногда

изъ

 

разныхъ

 

губерній.

 

Мужчины

 

и

 

женщины

 

у

 

нихъ

 

посятъ

 

свое-

образное

 

одѣяніе:

 

первые — бѣлые

 

рубахи

 

и

 

синіе

 

штаны,

 

опоясы-

Ч

 

Епарх.

 

Сим.

 

Вѣд.

 

1598,

 

Л:

 

11.



—

 

378

 

—

в

ваются

 

шелковыми

 

цвѣтными

 

поясами,

 

стоящими

 

отъ

 

3

 

до

 

5

 

руб-

лей

 

(пояса

 

даются

 

при

 

поступленіи

 

въ

 

секту),

 

а

 

вторыя — синіе

сарафаны

 

съ

 

серебряными

 

пуговицами

 

и

 

бѣлые

 

рукава.

 

Тѣ

 

и

другія

 

носятъ

 

еще

 

особаго

 

рода

 

серебряные

 

кресты

 

(дѣлаѳмые,

 

го-

ворять,

 

только

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

юволирномъ

 

матіінѣ

 

купца

 

С,

по

 

слухамъ

 

принадлежащая

 

къ

 

хлыстовской

 

сектѣ)

 

въ

 

2

 

вершка,

съ

 

лучами

 

въ

 

сорединѣ

 

и

 

надписью

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

„Царю

небесный"

 

(въ

 

продажѣ

 

такихъ

 

крестовъ

 

обыкновенно

 

нѣтъ).

Въ

 

домахъ

 

этихъ

 

хлыстовъ

 

находятся

 

особыя

 

иконы:

 

Космы

 

и

Даміана,

 

Михаила

 

Архангела

 

на

 

бѣломъ

 

конѣ

 

и

 

изображенія

райскихъ

 

птицъ — Алконоста

 

и

 

Сирина.

 

—

 

Этотъ^толкъ

 

хлыстовства

занѳсенъ

 

въ

 

Самарскую

 

епархію

 

въ

 

30

 

годахъ

 

настоящаго

 

сто-

лѣтія

 

изъ

 

Москвы

 

сектантомъ

 

Кобызевымъ.

2)

  

Другой

 

толкъ

 

хлыстовства,

 

по

 

мнѣнію

 

о.

 

Матюшенскаго,

занесенъ

 

въ

 

Самарскую

 

епархію

 

тоже

 

въ

 

30

 

годахъ

 

текущаго

столѣтія

 

изъ

 

с.

 

Майданъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Симбирской

 

гу-

берніи.

 

Сектанты

 

этого

 

типа

 

называютъ

 

себя

 

Божіими

 

послан-

никами,

 

сѣрыми

 

голубями,

 

въ

 

народѣ

 

же

 

извѣстпы

 

прямо

 

подъ

имонемъ

 

хлыстовъ.

 

Ничѣмъ

 

они,

 

не

 

исключая

 

и

 

одежды,

 

не

 

от-

личаются

 

отъ

 

православныхъ.

 

Особенность

 

ихъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

другими

 

хлыстами

 

состоитъ

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

вступаютъ

въ

 

бракъ.

 

имѣютъ

 

дѣтой,

 

но

 

къ

 

женамъ

 

своимъ

 

относятся

 

крайне

пренебрежительно:

 

жены

 

ихъ

 

поставлены

 

хуже

 

прислугъ,

 

неряш-

ливы,

 

грязны

 

и

 

продставляютъ

 

изъ

 

себя

 

рабочую

 

только

 

силу.

Вмѣсто

 

женъ

 

хлысты

 

этого

 

вида

 

живутъ

 

съ

 

„сеструшками",

 

связь

съ

 

которыми

 

они

 

называютъ

 

„

 

Христовою

 

любовію".

 

Радѣнія

 

у

нихъ

 

бываютъ

 

часты,

 

обычно

 

съ

 

пятницы

 

на

 

субботу

 

и

 

въ

 

вос-

кресные

 

дни

 

во

 

время

 

церковныхъ

 

богослужоній.

3)

   

Третій

 

толкъ

 

хлыстовства

 

-

 

это

 

хлысты

 

бесѣдпики,

 

чер-

нецы

 

(по

 

народному — мнихи)

 

и

 

черницы.

 

Хлыстовство

 

этого

 

на-

правлена

 

занесено,

 

яо

 

мнѣнію

 

о.

 

Матюшенскаго,

 

тоже

 

въ

 

30

 

го-

дахъ

 

изъ

 

с.

 

Прислонихи,

 

Симбирскаго

 

у..

 

Симбирской

 

губерніи

 

3 ),

')

 

Въ

 

Оызранскомъ

 

уѣздѣ

 

села

 

Прислонихи

 

нѣтъ,

 

а

 

есть

 

въ

 

Сим-
бирскомъ

 

уѣздѣ,

 

но

 

здѣсь,

 

насколько

 

намъ

 

известно,

 

о

 

хлыстахъ

 

никогда

не

 

было

 

слышно.
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Василіемъ

 

Никифоровымъ

 

Щегловымъ.

 

Особенность

 

этихъ

 

хлыстовъ

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

живутъ

 

большими

 

общинами,

 

на

 

мо-

настырскихъ

 

началахъ,

 

причомъ

 

надъ

 

мужчинами

 

начальствуетъ

женщина,

 

а

 

надъ

 

обществомъ

 

женщинъ — мужчина.

 

Въ

 

общины

для

 

обученія

 

грамотѣ

 

и

 

рукодѣлію

 

принимаются

 

сиротки —дѣ-

вочки,

 

но,

 

замѣчательно,

 

только

 

красивыя;

 

въ

 

общинѣ

 

нѣтъ

 

ни

одной

 

рябой

 

и

 

кривой.

 

Ходятъ

 

всѣ

 

въ

 

чернотѣ,

 

къ

 

богослуженію

усердны,

 

любятъ

 

быть

 

попечителями,

 

церковными

 

старостами,

 

вни-

мательны

 

и

 

почтительны

 

къ

 

духовенству.

 

Члены

 

общины

 

находятся

въ

 

безусловномъ

 

повиновеніи

 

главарямъ,

 

на

 

которыхъ

 

работаютъ

нерѣдко

 

для

 

„спасѳнія

 

души".

 

Главари

 

эти

 

собираютъ

 

иногда

пожертвованія

 

на

 

Аѳонъ

 

и

 

Палестину,

 

но

 

большая

 

часть

 

пожерт-

вовали

 

утаивается

 

ими.

 

Радѣнія

 

у

 

хлыстовъ

 

описываемаго

 

вида

очень

 

рѣдки,

 

совершаются

 

со

 

всевозможными

 

предосторожностями

и

 

въ

 

неболыномъ

 

кругу

 

избранныхъ.

 

На

 

обычныхъ

 

моленіяхъ,

называемыхъ

 

у

 

нихъ

 

бссѣдками,

 

поются

 

церковныя

 

пѣснопѣнія

 

и

особые

 

каноны.

 

Бракъ

 

они

 

отрицаютъ,

 

а

 

съ

 

жонатыхъ,

 

вступа-

ющихъ

 

въ

 

ихъ

 

общину,

 

берутъ

 

клятву

 

не

 

имѣть

 

супружескихъ

отношеній.

4)

 

Четвертый

 

толкъ

 

хлыстовства

 

составляготъ

 

Мормоно—

хлысты,

 

появившіося

 

въ

 

Самарской

 

губ.

 

въ

 

40-хъ

 

годахъ

 

вы-

нѣшняго

 

столѣтія

 

и

 

подраздѣляющіеся

 

на

 

два

 

вида:

 

корабль

(общество)

 

собственно

 

Мормоновъ

 

(въ

 

Никольскомъ

 

и

 

Бузулукскомъ

уѣздахъ)

 

и

 

корабль

 

Мѳтодистовъ

 

(въ

 

Новоузенскомъ

 

уѣздѣ).

Распространено

 

хлыстовство — мормонство

 

крестьяниномъ

 

с.

 

Але-

ксандрова — Гая,

 

Новоузенскаго

 

у.,

 

Иваномъ

 

Каныгинымъ,

 

на

 

Кав-

казѣ

 

бывшимъ

 

въ

 

обществѣ

 

молоканъ,

 

т.

 

н.

 

црыгуновъ.

 

Этимъ

обстоятельствомъ

 

и

 

объясняются

 

тѣ

 

явленія,

 

что

 

мормоны

 

вы-

даютъ

 

себя

 

за

 

молоканъ,

 

и

 

что

 

дѣйствительно

 

организація

 

хлы-

стовъ

 

этого

 

вида

 

напоминаетъ

 

организацію

 

общины

 

Кавказскихъ

прыгуновъ:

 

есть

 

у

 

нихъ,

 

какъ

 

и

 

у

 

прыгуновъ,

 

пророкъ — прес-

витеръ;

 

„рука"

 

въ

 

родѣ

 

„діакона",

 

обязанность

 

котораго

 

со-

стоитъ

 

въ

 

удаленіи

 

грѣганиковъ

 

изъ

 

собранія

 

„во

 

тьму

 

кромѣга-

ную",

 

по

   

ихъ

   

мпѣнію;

   

„нога"

  

въ

  

родѣ

  

сторожа,

   

обязанность
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коего — стоять

 

у

 

дверей,

 

вводить

 

въ

 

собраніе

 

и

 

быть

 

на

 

посыл і;ахъ.

За

 

признаніе

 

сущсствопанія

 

въ

 

настоящее

 

время

 

пророкоиъ

 

и

апостоловъ,

 

за

 

допущеніо

 

многоженства,

 

при

 

отрицаніи

 

свальнаго

грѣха,

 

послѣдователей

 

описываомаго

 

пами

 

хлыстовства

 

еще

 

въ

40

 

годахъ

 

Самарскій

 

протоіерей

 

Рождествепскій,

 

первый

 

напе-

чатавшій

 

свои

 

наблюденія

 

надъ

 

этою

 

сектою,

 

назвалъ

 

—

 

Мормо-

нами.

 

Мормоны

 

въ

 

собстиенномъ

 

смыслѣ

 

воздержны

 

въ

 

противо-

положность

 

Методистамъ,

 

сіывущимъ

 

за

 

пьяницъ

 

и

 

развратниковъ,

Въ

 

сообщеніи

 

одного

 

окрѵжнаго

 

миссюнера

 

указывается,

 

что

въ

 

селѣ

 

Собакинѣ,

 

Сииб.

 

губ.,

 

появился

 

Мормоно-хлыстъ,

 

въ

виду

 

чего

 

остановимъ

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

догматическомъ

 

ученіи

Мормоновъ,

 

пользуясь

 

статьей)

 

того

 

же

 

о.

 

Матюшенскаго,

 

понѣ-

щояною

 

въ

 

Дѣяніяхъ

 

3-го

 

всороссійскаго

 

миссіонерскаго

 

съѣзда,

стр.

 

Ill

 

— 116.

Въ

 

существѣ

 

своемъ

 

мормонство

 

есть

 

то

 

же

 

хлыстовство:

 

то

 

же

внутреннее

 

озареніе,

 

таинственное

 

перерожденіе

 

и

 

пореселеніе

 

душъ,

таинственное

 

воскресеніе

 

(„Богъ

 

тогда

 

Христа

 

рождаотъ,

 

когда

все

 

(земное)

 

въ

 

немъ

 

умираетъ"),

 

отрицаніе

 

брака;

 

словомъ,

 

оно

проповѣдуетъ

 

то

 

же,

 

что

 

и

 

хлыстовство.

 

Отъ

 

хлыстовства

 

оно

 

от-

личается

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

отрицаетъ

 

т.

 

н.

 

свальный

 

грѣхъ

 

и

допускаетъ

 

многоженство

 

(=духовный

 

бракъ=

 

„любовь

 

Хри-

стова"))

 

чѣмъ

 

и

 

выигрываетъ

 

въ,

 

сравненін

 

съ

 

хлыстовствомъ,

такъ

 

какъ

 

оно

 

чуждо

 

того

 

трѣха,

 

который

 

составляетъ

 

особенную

преступность

 

хлыстовства.

 

Вотъ

 

почому

 

и

 

впослѣдствіи,

 

нужно

думать,

 

назваяіе

 

хлыстъ

 

будотъ

 

замѣнять

 

названіѳ

 

„Мормонъ".

Помимо

 

того,

 

характерно

 

въ

 

мормонствѣ

 

еще

 

присутстіе

 

моло-

канскихъ

 

началъ,

 

проявляющихся

 

въ

 

организаціи

 

устройства

 

ихъ

общины,

 

богослуженіи,

 

состоящемъ

 

изъ

 

чтенія

 

и

 

пѣнія

 

псалмовъ,

и

 

способѣ

 

доказатольствъ

 

своего

 

учонія

 

на

 

основаніи

 

Св.

 

Писанія.

Догматическое

 

ученіе

 

Мормоновъ

 

своеобразно

 

и

 

предста-

вляется

 

въ

 

такомъ

 

видѣ.

По

 

ученію

 

ихъ,

 

Адамъ

 

и

 

Ева

 

не

 

были

 

созданы

 

по

 

образу

Божію

 

и

 

были

 

только

 

первыми

 

людьми

 

грѣха.

 

Прожде

 

нихъ

были

 

люди

 

Энохъ

 

и

 

Левіаданъ,

 

какъ

 

это

 

они

 

обосновываютъ

 

на
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основаніи

 

словъ

 

49

 

ст.

 

6

 

гл.

 

3-й

 

кн.

 

Эздры,

 

гдѣ

 

сказано:

 

„и

тогда

 

(?)

 

сохранивъ

 

сіи

 

двѣ

 

души:

 

имя

 

единой

 

назвалъ

 

еси

 

Энохъ

и

 

имя

 

другой

 

назвалъ

 

Левіаданъ".

 

Имя

 

же

 

Адамъ,

 

по

 

ихъ

 

мнѣ-

нію,

 

не

 

есть

 

собственное,

 

а

 

нарицательное:

 

этимъ

 

именемъ

 

на-

зываются

 

скоты

 

и

 

птицы

 

и

 

при

 

томъ

 

худшіе;

 

вообще,

 

это

 

бран-

ное

 

имя

 

худого

 

человѣка,

 

плохой

 

лошади

 

и

 

т.

 

д.

Исторію

 

грѣхопаденія

 

они

 

отрицаютъ,

 

какъ

 

отрицаютъ

 

бытіе

ангеловъ

 

и

 

ночистыхъ

 

духовъ,

 

какъ

 

отрицаютъ

 

чудеса,

 

пони-

маемый

 

ими

 

въ

 

иносказатольномъ

 

(аллогорическомъ)

 

смыслѣ:

 

такъ,

напр.,

 

пробываніо

 

Іоны

 

пророка

 

во

 

чргвѣ

 

кита,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

означаетъ

 

пребываніе

 

его

 

во

 

грѣхѣ;

 

выброшеніе

 

же

 

его

 

на

 

сушу

— прощѳніе

 

его

 

грѣховъ.

 

-

 

Отрицаютъ

 

они

 

2-е

 

пришествіе

 

Спа-

сителя

 

и

 

послѣдній

 

судъ

 

потому,

 

что

 

будто

 

оно

 

уже

 

было

 

въ

Іерусалимѣ

 

и

 

для

 

Израиля.

 

Выражоніѳ

 

св.

 

Писанія

 

(Мѳ.

 

24,

 

14;

Іезек.

 

7,

 

2)

 

„конѳцъ

 

пріиде"

 

понимаотся

 

ими

 

въ

 

смыслѣ

 

совер-

шенія

 

тогда

 

уже

 

суда

 

Божія,

 

почему

 

и

 

воскресеніе

 

мертвыхъ

 

уже

не

 

будетъ.

 

Нынѣшняя

 

жизнь

 

Мормоновъ

 

есть

 

новый

 

Іерусалимъ;

самъ

 

основатель

 

секты

 

Иванъ

 

Каныгинъ

 

съ

 

послѣдователями —

избранники

 

Новаго

 

Іерусалима

 

3 );

 

на

 

нихъ

 

возсіяваотъ

 

свѣтъ

 

4),

остальные

 

же

 

пребываютъ

 

во

 

тьмѣ

 

б ),

 

доколѣ

 

они

 

не

 

переродятся.

Всѣ

 

они

 

цари,

 

іереи

 

и

 

пророки

 

6);

 

тѣмъ

 

не

 

монѣе

 

они

 

при-

знаютъ

 

благодатность

 

особую

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

учителя

 

Капыгина

 

и

поставленныхъ

 

имъ

 

просвитеровъ,

 

которые

 

рукополагаются

 

на

каждое

 

село

 

7 ).

 

Пресвитеры

 

называются

 

еще

 

„окомъ",

 

такъ

 

какъ

должны

 

наблюдать

 

за

 

нравственнымъ

 

состояніемъ

 

паствы.

Таинствъ

 

другихъ,

 

какъ

 

проводниковъ

 

благодати,

 

не

 

при-

знаютъ.

 

Крощеніѳ

 

по

 

нимъ

 

состоитъ

 

въ

 

несѳніи

 

креста

 

трудовъ

 

8 ),

причащеніе — въ

 

боязни

 

Бога

 

и

 

храненіи

 

заиовѣдей

 

Его

 

9).

 

На

 

ос-

новами

 

словъ

 

Писанія

 

„сложность

 

цѣны

 

ихъ",

 

исповѣдающіеся

(исповѣданіе

 

необязательно),

 

по

 

оцѣнкѣ

 

пресвитера,

 

платятъ

 

ему

отъ

 

100

 

р.

 

до

 

300

 

р.

 

Брака

 

не

 

имѣютъ:

 

отсюда

 

названія

 

мужа

3 )

 

Товія

 

14,

 

4

 

и

 

5.

                                

*)

  

Исаін

 

60,

 

1—2.
5 )

 

Тамъ

 

же

 

13,

 

10.

                                

в )

  

Апокал.

 

5,

 

10.

7 )

 

Дѣян.

 

14,

 

23.

                                     

6 )

  

Марк.

 

8,

 

34.
•)

 

Пса

 

л.

 

118,

 

63,
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и

 

жены

 

не

 

сущѳствуетъ

 

у

 

нихъ,

 

а

 

называютъ

 

другъ

 

друга

 

братьями

и

 

сестрами.

 

Относительно

 

другихъ

 

таинствъ

 

не

 

высказываются.

Смерть,

 

по

 

ихъ

 

ученію,

 

есть

 

раздѣленіѳ

 

тѣлесной

 

оболочки

отъ

 

духовной,

 

которая

 

получаѳтъ

 

новую

 

нѳтлѣнную

 

плоть

 

10).

Тѣло— это

 

гробъ;

 

мертвые — это

 

не

 

принявшіе

 

ихъ

 

ученія;

 

а

 

по-

слѣдователи

 

этой

 

секты

 

есть

 

воскросшіе,

 

которые,

 

принявъ

 

не-

тлѣнную

 

плоть,

 

будутъ

 

вѣчно

 

блаженствовать.

Рождоніе

 

въ

 

ихъ

 

обществѣ

 

ость

 

рожденіѳ

 

отъ

 

Духа

 

Свя-

таго

 

и),

 

а

 

внѣ

 

ихъ

 

общества — отъ

 

сѣмени

 

діавола

 

іа).

 

Роди-

телей

 

земныхъ

 

не

 

признаютъ,

 

а

 

признаютъ

 

одного

 

отца

 

— Отца

небеснаго.

Не

 

только

 

молоканское,

 

но

 

что-то

 

штундистское

 

прогляды-

ваетъ

 

въ

 

нредставленномъ

 

очеркѣ

 

ученія

 

Самарскихъ

 

Мормоновъ.

Кромѣ

 

упомянутыхъ

 

толковъ

 

хлыстовской

 

секты

 

извѣстны

въ

 

Самарской

 

епархіи

 

еще

 

толки

 

тѣлешей

 

и

 

паніашковцевъ.

Первый

 

толкъ

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

разновидность

 

3-го

 

толка

бѳсѣдничества,

 

съ

 

тою

 

отличительною

 

особенностью,

 

что

 

на

 

ра-

дѣніяхъ

 

мужчины

 

и

 

женщины

 

ходятъ,

 

по

 

подобію

 

Адама

 

и

 

Евы,

нагими,

 

отчего

 

и

 

получилось

 

названіѳ

 

толка.

 

Второй

 

же

 

толкъ

—

 

тоже

 

разновидность

 

бесѣдничества

 

„съ

 

тою

 

особенностію,

 

что

послѣдователи

 

этой

 

секты

 

въ

 

числѣ

 

способовъ

 

къ

 

удаленію

 

изъ

плоти

 

злого

 

начала

 

(діавола,

 

бѣса),

 

по

 

ученію

 

основателя

 

ея

 

Па-

ташки,

 

практикуютъ

 

громкое

 

испусканіе

 

газовъ"

 

13)

 

(см.

 

„Мис-

сіон.

 

Обозр."

  

кн.

 

1-я,

 

май

 

1897

 

г.).

Поистиннѣ

 

„предаде

 

ихъ

 

Богъ

 

въ

 

неискусенъ

 

умъ,

 

творити

неполобная

  

н).

10)

 

Екклез.

 

12,

 

7.

                               

и )

 

1

 

доел.

 

Іоан.

 

3,

 

9.
^)

 

Таыъ

 

же

 

ст.

 

8.

")

 

Дѣянія

 

3-го

 

Всероссійскаго

 

Миссіон.

 

Съѣзда,

 

стр.

 

105.

")

 

Римл.

 

1,

 

28.
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Объ

 

уличныхъ

 

народныхъ

 

библіотекахъ.

 

*)

Содѣйствовать

 

религіозно-нравствонному

 

просвѣщенію

 

наше-

го

 

народа,

 

дать

 

здоровую

 

пищу

 

душѣ,

 

уму

 

и

 

сердцу,

 

такъ

 

въ

ней

 

нуждающимся, — вотъ

 

та

 

великая

 

задача,

 

которая

 

возложена

на

 

наше

 

духовенство

 

всѣми,

 

начиная

 

съ

 

высоты

 

царственнаго

престола

 

и

 

кончая

 

простолюдиномъ.

 

Действительно

 

наше

 

духо-

венство

 

вполнѣ

 

оправдываотъ

 

возложенныя

 

на

 

него

 

всѣми

 

на-

дежды:

 

оно

 

всѣми

 

зависящими

 

отъ

 

него

 

средствами

 

взялось

 

за

религіозно-нравственное

 

просвѣщеніе

 

народа. —Усилоніѳ

 

церков-

ной

 

проповѣди,

 

открытіе

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій,

 

без-

платныхъ

 

библіотекъ-читалонъ

 

и

 

обществъ

 

распространенія

 

рѳ-

лигіозно-нравственнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

народѣ

 

посредствомъ

 

об-

щодостуішыхъ

 

народныхъ

 

чтеній

 

и

 

собесѣдованій

 

по

 

празднич-

нымъ

 

дпямъ,

 

усилѳніѳ

 

борьбы

 

пастырей

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

сок-

тантствомъ,

 

продажа

 

и

 

бозплатная

 

раздача

 

листковъ

 

и

 

брошюръ

религіозно-нравственнаго

 

содержанія,

 

съѣзды

 

окружнаго

 

духовен-

ства

 

и

 

благочинныхъ

 

опархіи

 

для

 

обмѣна

 

мыслей

 

по

 

вопросамъ,

касающимся

 

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщенія

 

своихъ

 

пасо-

мыхъ,

 

наконецъ,

 

открытіе

 

школъ

 

цорковно-приходскихъ

 

и

 

грамо-

ты — вотъ

 

отрадные

 

факты,

 

объ

 

открытіи

 

которыхъ

 

тамъ

 

и

 

сямъ

слышишь

 

или

 

читаешь

 

и

 

посредствомъ

 

которыхъ

 

каждый

 

пас-

тырь

 

жолаотъ

 

распространить

 

среди

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

полозныя

и

 

назидательный

 

свѣдѣнія.

Къ

 

числу

 

подобнаго

 

рода

 

срѳдствъ

 

насажденія

 

въ

 

народѣ

полезныхъ

 

знаній

 

относятся

 

и

 

уличныя

 

народныя

 

библіотеки.

Такъ

 

называются

 

библіотеки,

 

которыя

 

открываются:

 

въ

 

почтам-

тѣ,

 

казначействѣ,

 

пріемныхъ

 

больницъ,

 

волостныхъ

 

и

 

сельскихъ

правлоніяхъ,

 

городскихъ

 

и

 

зѳмскихъ

 

управахъ,

 

сельскихъ

 

шко-

лахъ,

 

тюрьмахъ

 

гражданскаго

 

и

 

военнаго

 

вѣдомствъ,

 

арестант-

скихъ

 

ротахъ,

 

иснравительныхъ

 

колоніяхъ,

 

на

 

гауптвахтахъ,

 

въ

*)

 

Помѣщаемъ

 

здѣсь

 

извлечете

 

изъ

 

брошюры,

 

присланной

 

въ

 

пись-

мѣ

 

отъ

 

А.

 

А.

 

Костина,

 

близко

 

стоящаго

 

къ

 

уважаемому

 

всѣми

 

о.

 

Іоаину
Кронштадтскому;

 

по

 

порученію

 

иослѣдняго

 

брошюра

 

подписана

 

А.

 

А.
Костинымъ.
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богадѣльняхъ,

 

домахъ

 

трудолюбія,

 

ночлѳжныхъ

 

иріютахъ,

 

казар-

махъ,

 

пожарныхъ

 

командахъ,

 

въ

 

обществахъ

 

трезвости,

 

въ

 

ихъ

столовыхъ

 

и

 

чайныхъ,

 

вокзалахъ,

 

пароходныхъ

 

пристаняхъ,

 

на

судахъ

 

и

 

пароходахъ

 

военнаго

 

и

 

коммерческаго

 

флотовъ,

 

на

 

за-

водахъ

 

и

 

фабрикахъ

 

и

 

проч.

 

мѣстахъ.

Способъ

 

устройства

 

такихъ

 

библіотѳкъ

 

слѣдующій:

 

обыкно-

венно

 

листъ

 

или

 

книга

 

наклеивается

 

въ

 

два

 

столбца

 

на

 

кар-

тонъ

 

малаго

 

формата

 

(10

 

верш.

 

выш.

 

и

 

6

 

верш,

 

шир.);

 

кар-

тонъ

 

покрывается

 

сначала

 

желатиномъ, !

 

потомъ

 

сшіртовымъ

 

ла-

комъ;

 

листокъ

 

или

 

книга

 

берется

 

въ

 

2-хъ

 

экземплярахъ

 

одного

и

 

того

 

же

 

изданія:

 

изъ

 

одного

 

экземпляра

 

берутся

 

ночетныя,

 

изъ

другого

 

четныя

 

страницы.

 

Наклейка

 

производится

 

на

 

обѣ

 

сто-

роны

 

картона

 

по

 

4

 

страницы

 

на

 

каждой;

 

слѣдоватольпо

 

на

 

двух-

стороннемъ

 

картонѣ

 

помѣщается

 

два

 

листка

 

изъ

 

Троицкихъ

 

или

Аѳонскихъ.

Если

 

же

 

берется

 

не

 

листокъ,

 

а

 

книжка

 

въ

 

16,

 

24,

 

32

 

и

болѣе

 

страницъ,

 

то

 

наклеивается

 

на

 

два,

 

на

 

три

 

и

 

болѣо

 

кар-

тоновъ

 

съ

 

печатными

 

на

 

каждой

 

сторонѣ

 

картона

 

послѣдователь-

ными

 

Ж№,

 

и

 

тогда

 

картоны

 

связываются

 

вмѣстѣ.

 

Съ

 

лѣваго

 

бо-

ка

 

картоновъ

 

вставляются

 

вверху

 

и

 

внизу

 

по

 

мѣдному

 

пистону,

въ

 

которые

 

и

 

продѣвается

 

шнурокъ,

 

свободно

 

связывающій

 

ихъ

въ

 

двухъ

 

мѣстахъ,

 

такъ

 

что

 

картоны

 

перолистываютея,

 

какъ

страницы

 

книги.

Картоны,

 

на

 

которыхъ

 

послѣдоватѳльно

 

наклеены

 

цѣлыя

книжки,

 

должны

 

имѣть

 

ободки

 

изъ

 

разпоцвѣтной

 

бумаги,

 

для

каждой

 

книжки

 

одного

 

цвѣта,

 

для

 

скорѣйшей

 

подборки

 

ихъ.

Вверху

 

картона

 

вставляется

 

пистонъ,

 

чтобы

 

картоны

 

вѣшать

 

на

стѣну.

 

Стоимость

 

такого

 

картона

 

до

 

23

 

коп.,

 

при

 

наклейкѣ

 

же

и

 

отдѣлкѣ

 

картоновъ

 

домашними

 

средствами

 

стоимость

 

ихъ

 

уде-

шевляется

 

до

 

12

 

коп.

 

Не

 

мѣшаетъ

 

ставить

 

на

 

каждой

 

сторонѣ

картона

 

послѣдовательно

 

номера

 

(вырѣзываются

 

изъ

 

старыхъ

стѣнныхъ

 

календарей).

 

Наклейка

 

прекрасной

 

книги

 

„Училище

благочостія",

 

состоящей

 

изъ

 

выбранныхъ

 

житій

 

святыхъ,

 

поучи-

тольныхъ

   

разсказовъ,

   

обойдется

   

не

 

дешево,

    

13

 

— 14

 

руб.,

   

но



—
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читать

 

ео

 

могутъ

 

одновременно

 

около

 

80

 

чел.,

 

тогда

 

какъ

 

двѣ

книги

 

читали

 

бы

 

только

 

двое.

Полезно

 

ииѣть

 

наклеенными

 

на

 

картоны

 

книги

 

и

 

брошюры

духовно-нравственныя,

 

напр.

 

Житія

 

Святыхъ

 

на

 

12

 

мѣсяцевъ

А.

 

Бахметевой;

 

Народная

 

акадѳмія;

 

„Доброе

 

Олово"

 

изъ

 

по-

учоній

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Оѳргіева,

 

изданіѳ

 

Дункевича;

 

изданія

прот.

 

В.

 

Михайловскаго,

 

св.

 

Овирѣлина,

 

Богословскаго

 

и

 

др.

(дошеваго

 

изданія);

 

кромѣ

 

того

 

(хорошо

 

съ

 

рисунками)— брошю-

•

 

ры

 

историчоскія,

 

патріотичоскія,

 

разсказы

 

по

 

земледѣлію,

 

ското-

водству,

 

огородничеству,

 

лѣченію

 

болѣзнѳй

 

простыми

 

средствами,

о

 

ноданіи

 

номедленной

 

помощи

 

въ

 

носчастныхъ

 

случаяхъ,

 

о

 

суе-

вѣріи

 

и

 

т.

 

д.

 

Прекрасный

 

выборъ

 

книжокъ

 

можно

 

пріобрѣсти

изъ

 

изданій

 

общоствъ:

 

распространонія

 

духовно-нравственныхъ

книгъ,

 

С. -Петербургскаго

 

комитета

 

грамотности;

 

комиссіи

 

на-

родных!,

 

чтеній,

 

„Общественная

 

польза",

 

„Народная

 

польза",

„Онасеніо

 

на

 

водахъ"

 

и

 

т.

 

д.

 

Картонвыя

 

библіотеки

 

могутъ

имѣть

 

примѣненіе

 

въ

 

вышеуказанныхъ

 

мѣстахъ

 

для

 

того,

 

чтобы

публика,

 

собирающаяся

 

въ

 

нихъ,

 

въ

 

ожиданіи

 

справки

 

могла

заняться

 

полезнымъ

 

чтеніемъ.

Картоны,

 

приготовленные

 

вышеозначеннымъ

 

образомъ,

 

мо-

гутъ

 

быть

 

употреблены

 

и

 

для

 

ручного

 

чтенія;

 

будучи

 

покрыты

лакомъ,

 

они

 

долго

 

сохраняются,

 

не

 

грязнятся

 

отъ

 

рукъ,

 

а

 

по

величинѣ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

затеряны

 

или

 

унесены.

 

Находящіяся

во

 

многихъ

 

мѣстахъ,

 

какъ

 

то:

 

больницахъ,

 

богадѣльняхъ,

 

на

пароходахъ

 

и

 

проч.,

 

библіотеки

 

мало

 

доступны,

 

ибо

 

завѣдующіе

книгами

 

цредпочитаютъ

 

хранить

 

ихъ

 

въ

 

шкафахъ,

 

но

 

выдавая

на

 

руки

 

изъ

 

боязни

 

отвѣтить

 

предъ

 

своимъ

 

начальствомъ

 

за

пропажу

 

и

 

порчу

 

книгъ. — Есть

 

и

 

другой

 

способъ

 

устройства

 

улич-

ныхъ

 

библіотекъ.

На

 

сухихъ

 

сосновыхъ

 

дощечкахъ

 

длиною

 

1

 

арш.

 

10

 

верш,

и

 

шириною

 

5

 

7*

 

верш,

 

(съ

 

двумя

 

шпонками,

 

дабы

 

не

 

коробило)

наклеивается

 

крахмаломъ

 

предварительно

 

бѣлая

 

бумага,

 

а

 

на

 

нее

листки

 

для

 

чтенія,

 

которые

 

послѣ

 

наклейки

 

покрываются

 

уже

на

 

дощечкахъ

 

желатиномъ

 

и

 

дамарнымъ

 

лакомъ;

   

способъ

   

этотъ
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примѣнимъ

 

и

 

къ

 

высокимъ

 

и

 

къ

 

низкимъ

 

рѣшѳткамъ

 

церквей,

скверовъ,

 

при

 

сельскихъ

 

цорквахъ

 

и

 

школахъ.

 

При

 

тщательномъ

сохраненіи

 

библіотеки

 

эти,

 

не

 

смотря

 

на

 

различныя

 

воздушныя

перомѣны,

 

въ

 

тѳченіе

 

2-хъ

 

лѣтъ

 

могутъ

 

быть

 

годны

 

къ

 

упо-

тробленію.

 

Одно

 

только

 

неудобство

 

этихъ

 

библіотекъ:

 

въ

 

дождь,

снѣгъ

 

и

 

на

 

ночь

 

ихъ

 

необходимо

 

убирать.

Чтобы

 

поддержать

 

въ

 

народѣ

 

интересъ

 

къ

 

чтенію,

 

необхо-

димо

 

чрезъ

 

три

 

или

 

чѳтыро

 

мѣсяца

 

выставлять

 

новые

 

разсказы.

Наконецъ,

 

можно

 

устроить

 

библіотеки

 

въ

 

деревянныхъ

 

шка-

пикахъ

 

съ

 

рамами,

 

подъ

 

стѳкломъ,

 

изъ

 

сосноваго

 

или

 

березоваго

дерева;

 

листки

 

прикрѣпляются

 

въ

 

нихъ

 

кнопками.

 

Разрѣзается

2

 

экземпляра

 

чтеній

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

изданія

 

на

 

листки;

 

пер-

вая

 

страница — вечетная

 

— берется

 

изъ

 

одного

 

экземпляра,

 

послѣ-

дующая — четная

 

изъ

 

другого;

 

такъ

 

подбирается

 

вся

 

книга,

 

по-

слѣ

 

чего

 

ее

 

накалываютъ

 

кнопками

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

рядѣ

страницъ

 

столбцами

 

сверху

 

внизъ.

 

Продолженіе

 

переходитъ

 

на

слѣдующую

 

такую

 

же

 

раму,

 

причемъ

 

необходимо

 

ставить

 

J6JE

рамъ

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

порядкѣ.

 

Великую

 

пользу

 

принесло

бы

 

народу

 

выставлевіе

 

„Толкованія

 

Евангелій"

 

и

 

„Толкованія

Апостола"

 

свящ.

 

Бухарева,

 

котороо

 

съ

 

270

 

страницами

 

помѣ-

щается

 

въ

 

15

 

рамахъ

 

подъ

 

етекломъ,

 

по

 

18

 

стр.

 

въ

 

рамѣ.

Священникъ

 

с.

 

Чуфарова

 

Андрей

 

Предмѣстьинъ.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

  

ХРОНИКА.

Открытіе

 

курсовъ

 

въ

 

гор.

 

Буинскѣ

 

для

 

учителей

 

ино-

родческихъ

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Въ

 

гор.

 

Буинскѣ

 

1-го

 

іюня

происходило

 

скромное

 

торжество

 

открытія

 

педагогическихъ

 

кур-

совъ

 

для

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

инородческихъ

 

церковныхъ

школъ.

 

Торжество

 

началось

 

обѣдней

 

въ

 

городскомъ

 

соборѣ,

 

ко-

торую

 

пѣли

 

курсисты

 

подъ

 

управленіемъ

 

учителя

 

приходскаго

городского

 

училища

 

г.

 

Кофтьѳна.

 

Послѣ

 

обѣдни

 

Предсѣдатоль

Отдѣленія

 

протоіорей

 

Гр.

 

Юньевъ,

 

съ

 

участіемъ

 

Епархіальнаго

Наблюдателя

 

свящ.

 

Дм.

 

Троицкаго,

 

руководителей

 

и

 

проподава-
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телей

 

курсовъ,

 

городского

 

духовенства,

 

а

 

также

 

пѣкоторыхъ

 

лицъ

изъ

 

сельскаго

 

духовенства,

 

совершилъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

 

молѳ-

бенъ

 

предъ

 

началомъ

 

ученія

 

отрокомъ,

 

предваривъ

 

его

 

(молобенъ)

краткимъ

 

задушевнымъ

 

словомъ,

 

сказаннымъ

 

въ

 

назиданіѳ

 

кур-

систамъ.

 

Молебенъ

 

закончился

 

многолѣтіѳмъ

 

Государю

 

Императору

и

 

всему

 

Царствующему

 

дому,

 

Св.

 

Сѵноду,

 

Преосвященному

 

Ни-

кандру,

 

Епископу

 

Симбирскому,

 

начальствующимъ,

 

учащимъ

 

и

учащимся

 

и

 

всѣмъ

 

нравославнымъ

 

христіанамъ.

 

На

 

молебнѣ

 

при-

сутствовалъ

 

Председатель

 

Буинской

 

Земской

 

Управы

 

Ѳ.

 

А.

 

Го-

ловинскій

 

и

 

много

 

народа.

 

Послѣ

 

молебна

 

все

 

духовенство,

 

ру-

ководители

 

и

 

курсисты,

 

а

 

также

 

и

 

предсѣдатель

 

Управы

 

собра-

лись

 

въ

 

зданіи

 

городского

 

женскаго

 

училища.

 

Сюда

 

прибыли

 

еще

Городской

 

Голова

 

И.

 

Е.

 

Корсаковъ

 

и

 

воинскій

 

начальникъ.

 

Здѣсь

курсисты

 

пропѣли

 

молитву

 

„Царю

 

Небесный,"

 

от.

 

Епархіаль-

ный

 

Наблюдатель

 

произнесъ

 

рѣчь

 

о

 

задачахъ

 

открываѳмыхъ

 

кур-

совъ,

 

о.

 

Уѣздный

 

Наблюдатель,

 

на

 

основаніи

 

выработанныхъ

правилъ,

 

объявилъ

 

порядокъ

 

жизни

 

курсистовъ

 

и

 

кругъ

 

дѣ-

ятельности

 

какъ

 

ихъ

 

самихъ,

 

такъ

 

и

 

руководителей.

 

Наконоцъ,

Предсѣдатѳль

 

Управы

 

г.

 

Головинскій,

 

въ

 

простой,

 

но

 

увлека-

тельной

 

формѣ

 

сообщивъ

 

курсистамъ

 

объ

 

участіи

 

земства

 

въ

открытіи

 

и

 

содержаніи

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

указавъ

 

на

 

невѣ-

жество

 

массы

 

народной,

 

влекущее

 

за

 

собой,

 

между

 

прочимъ,

частые

 

и

 

опустошительные

 

пожары,

 

предложилъ

 

курсистамъ

 

быть

проводниками

 

культу рныхъ

 

идей

 

среди

 

этой

 

массы

 

и

 

въ

 

част-

ности

 

знакомить

 

ее

 

съ

 

современными

 

противопожарными

 

средства-

ми,

 

напр.

 

съ

 

огнеупорными

 

постройками.

 

Торжество

 

закончилось

словами

 

о.

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя,

 

обращенными

 

ко

 

всѣмъ

присутствовавшимъ,

 

„отъ

 

имени

 

Его

 

Преосвященства

 

объявляю

курсы

 

открытыми"

 

и

 

молитвой

 

„Достойно

 

есть",

 

пропѣтой

курсистами.

Руководитолеиъ

 

курсовъ

 

состоитъ

 

Уѣздный

 

Наблюдатель

 

свящ.

А.

 

Перовъ;

 

помощниками

 

его

 

состоятъ:

 

свящ.

 

о.

 

П.

 

Скворцовъ

и

 

учитель — инспекторъ

 

городского

 

училища

 

Е.

 

Сизѳмскій.

 

Учи-

телей

 

и

 

учитольницъ

 

слушателей

 

собралось

 

47.
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Рѣчь

 

при

 

открытіи

 

педагогическихъ

 

курсовъ

 

въ

 

гор.

 

Буинскѣ

1

 

іюня

 

1898

 

г.,

 

сказанная

 

о.

 

епархіальнымъ

 

наблюдателемъ.

За

 

иослѣдное

 

время

 

дѣло

 

устройства

 

курсовъ

 

для

 

учи-

телей

 

народныхъ

 

школъ

 

духовнаго

 

и

 

гражданскаго

 

вѣдомствъ

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

развивается.

 

Этому

 

явленію

 

нельзя

 

не

 

по-

радоваться,

 

равно

 

также

 

нельзя

 

не

 

сочувствовать

 

и

 

тѣмъ

 

цѣ-

лямъ,

 

ст.

 

которыми

 

устрояются

 

эти

 

курсы.

 

Успѣхъ

 

школьныхъ

занятій

 

въ

 

значительной

 

степени

 

зависитъ

 

отъ

 

достоинства

 

тѣхъ

пріемовъ,

 

которые

 

употребляются

 

учителѳмъ

 

для

 

сообіденія

 

учо-

никамъ

 

соотвѣтствующихъ

 

и

 

опредѣленныхъ

 

программой

 

свѣдѣній:

чѣмъ

 

лучше

 

пріемъ,

 

тѣмъ

 

легче

 

ученики

 

усвояютъ

 

преподаваемое

имъ,

 

тѣмъ

 

глубже

 

и

 

сознатольнѣй

 

оно

 

укореняется

 

въ

 

нихъ

 

и

тѣмъ

 

больше

 

сберегается

 

времени,

 

такъ

 

нообходимаго

 

въ

 

началь-

ныхъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

каждая

 

минута

 

должна

 

быть

 

разсчитана

 

и

употреблена

 

на

 

дѣло.

 

Ознакомиться

 

съ

 

новѣйшими

 

и

 

улучшен-

ными

 

пріемами

 

обученія

 

такимъ

 

образомъ

 

является

 

дѣломъ

 

въ

высшей

 

степени

 

важнымъ

 

и

 

желательнымъ.

 

Курсы

 

и

 

устроются

съ

 

этой

 

цѣлью:

 

здѣсь

 

вы

 

будете

 

имѣть

 

возможность

 

слушать

образцовые

 

уроки

 

по

 

разнымъ

 

продмотамъ

 

школьнаго

 

обучепія,

сообща

 

обсуждать

 

ихъ,

 

въ

 

случаяхъ

 

возникшихъ

 

недоумѣвій

 

по-

лучать

 

соотвѣтствующія

 

разъясненія,

 

такъ

 

что

 

все

 

лучшее,

 

чему

научилъ

 

каждаго

 

опытъ

 

и

 

что

 

разработано

 

и

 

указано

 

педагоги-

ческой

 

наукой,

 

по

 

возможности

 

будетъ

 

вамъ

 

не

 

только

 

сообщено

однимъ

 

словомъ,

 

но

 

и

 

показано

 

дѣломъ.

 

Чрозъ

 

это

 

же

 

каждый

получитъ

 

возможность

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

найти

 

для

 

себя

 

не-

обходимый

 

и

 

интересныя

 

указанія,

 

а

 

иногда

 

и

 

видѣть

 

ошибоч-

ность

 

того

 

пріема,

 

которому

 

онъ

 

до

 

сего

 

времони

 

слѣдоиалъ,

 

и

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

получитъ

 

возможность

 

къ

болѣо

 

успѣшному

 

ведонію

 

своего

 

дѣла.

Настоящіе

 

курсы,

 

помимо

 

указанной

 

общей

 

всѣмъ

 

учитель-

скимъ

 

курсамъ

 

школъ

 

духовнаго

 

и

 

гражданскаго

 

вѣдомствъ

 

цѣли,

имѣютъ

 

еще

 

нѣсколько

 

отличную

 

отъ

 

другихъ,

 

спеціальную

 

за-

дачу.

 

Эти

 

курсы

 

для

 

учителей

 

инородческихъ

 

цорковио-приход-

скихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты.

 

Учениками

  

этихъ

  

школъ

 

явля-
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ются

 

дѣти

 

инородцевъ,

 

совершенно

 

не

 

знающіе

 

русскаго

  

языка,

на

 

которомъ

 

ведется

 

обученіе

 

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

  

школахъ

 

и

 

на

которомъ

 

такъ

 

много

 

книгъ,

 

дающихъ

 

возможность

 

всякому

 

гра-

мотному

 

русскому

 

получить

 

при

 

жѳланіи

   

самыя

   

многочисленныя

и

   

разнообразныя

   

свѣдѣнія.

    

Наблюденія

   

надъ

   

инородческими

школами

 

показали,

 

что

 

русекій

   

языкъ

   

въ

   

нихъ

 

занимаетъ

 

да-

леко

 

не

 

отвѣчающее

   

его

 

значенію

   

мѣсто.

 

Всѣмъ

  

извѣстный

 

Н.

И.

 

Ильминскій

 

вмѣняетъ

 

въ

 

обязанность

   

вести

   

обученіо

   

всѣмъ

предметамъ

 

школьнаго

 

курса

 

съ

 

третьяго

   

года

 

уже

 

на

 

русскомъ

языкѣ,

 

первые

 

же

 

два

 

года

   

на

   

инородческомъ,

 

при

   

чемъ

 

рус-

скому

 

языку

 

должно

 

быть

 

удѣляемо

 

6-ть

 

недѣльныхъ

 

часовъ

 

*).

Это

 

и

 

понятно:

 

цорковно-приходскія

 

школы

 

имѣютъ

 

цѣлью

 

глав-

нымъ

 

образомъ

   

религіозно-нравственное

   

ііросвѣщеніе

   

учениковъ,

которое

 

должно

 

быть

   

порвымъ,

   

основнымъ

   

камнемъ

   

школьнаго

обученія;

 

успѣшнымъ

 

же

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

тогда,

 

когда

 

христіан"

скія

   

истины

   

сообщаются

   

ученикамъ

   

на

   

родномъ

   

ихъ

   

языкѣ.

Вмѣстѣ

 

же

 

съ

 

тѣмъ

 

названный

 

великій

 

педагогъ

 

сознавалъ,

 

что

учителю

  

„нужно

 

направить

 

всѣ

 

усилія

   

на

  

усвоеніе

 

дѣтьми

„русскаго

 

языка,

 

main

 

какъ

 

знаніе

   

его

   

есть,

 

конечно,

  

самое

„необходимое

   

и

   

полезтьйшее

   

для

  

русскаго

   

подданнаго

   

изъ

„всѣхъ

 

другихъ

 

знаній"

 

(прогр.

 

стр.

 

4);

 

безъ

 

него

 

певозможно

ученикамъ

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

школы

   

продолжать

   

дальнѣйшаго

 

са-

мостоятельна™

 

образованія,

 

и

 

нознаніе

 

его

 

будетъ

 

мѣшать

 

уста-

вовлонію

 

общенія

 

съ

 

корепнымъ

 

русскимъ

 

населеніемъ.

   

Поэтому-

то

 

въ

 

своей

 

программѣ

 

онъ

 

тробуетъ

 

вести

 

обученіе

 

съ

 

тротьяго

года

 

уже

 

на

 

русскомъ

   

языкѣ,

   

считая,

   

очевидно,

   

достаточнымъ

двухгодичную

   

подготовку

 

къ

 

тому

 

при

   

6-ти

   

недѣльныхъ

   

уро-

кахъ.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

наблюдонія

   

показали,

   

что

  

дѣти,

   

об-

учающееся

 

тротій

 

годъ,

 

крайне

 

недостаточно

 

знакомы

 

съ

 

русскимъ

языкомъ:

 

но

 

понимаютъ

 

самыхъ

   

простыхъ

   

вопросовъ

   

на

   

немъ,

*)

 

Что

 

касается

 

до

 

того,

 

съ

 

какого

 

времени

 

въ

 

первые

 

два

 

года

должно

 

начинать

 

обученіе

 

русскому

 

языку,

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

мы

 

нахо-

димъ

 

отвѣтъ

 

въ

 

книгѣ

 

„Крещено-татарская

 

школа

 

(стр.

 

95),

 

гдѣ

 

Н.

 

И.
Ильмппскш

 

говорить,

 

что

 

послѣ

 

272—3

 

мѣсяцевъ

 

обученія

 

на

 

инород-

ческихъ

 

языкахъ

 

слѣдуетъ

 

приниматься

 

за

 

русскія

 

книги".
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чйтаютъ

 

русскія

 

книги

 

безъ

 

пониманія

 

содоржанія

 

и

 

нетолково

такъ

 

что

 

все

 

обученіе

 

исключительно

 

ведется

 

на

 

инородческомъ

языкѣ.

 

Послѣднимъ

 

обстоятельствомъ

 

объясняется

 

постановлоніе

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

о

 

предпочтитольномъ

 

обученіи

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

учѳниковъ

 

со

 

второго

 

года,

 

представляющее

изъ

 

себя

 

попытку

 

поднять

 

русскій

 

языкъ

 

приблизительно

 

до

 

той

высоты,

 

на

 

которую

 

онъ

 

поставленъ

 

покойнымъ

 

Н.

 

И.

 

Иль-

минскимъ.

Одной

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

задачъ

 

вастоящихъ

 

курсовъ,

 

тѣмъ

и

 

отличающихъ

 

ихъ

 

отъ

 

всякихъ

 

другихъ,

 

поэтому

 

должна

быть

 

выработка,

 

ознакомленіе

 

и

 

усвоеніе

 

нріемовъ

 

обученія

 

рус-

скому

 

языку,

 

чтобы

 

съ

 

наступающего

 

учебнаго

 

года

 

болѣе

 

успѣшно

вести

 

его

 

изучѳніѳ

 

и

 

тѣмъ

 

дать

 

возможность

 

прошедшему

 

школь-

ный

 

курсъ

 

самостоятельно

 

заниматься

 

своимъ

 

образованіемъ,

 

если

у

 

кого

 

будетъ

 

къ

 

тому

 

желаніе,

 

а

 

вамъ

 

съ

 

спокойной

 

совѣстью

отъ

 

сознанія

 

должно

 

исполненнаго

 

дѣла

 

ожидать

 

ого

 

плодовъ.

Приложите

 

же

 

все

 

стараніѳ

 

и

 

вниманіе

 

къ

 

тому,

 

что

 

здѣсь

будетъ

 

сообщаемо

 

вамъ.

 

Помните,

 

что

 

вы

 

служите

 

великому

 

дѣ-

лу

 

просвѣщенія

 

народа,

 

и

 

ваше

 

служеніо

 

ему

 

не

 

есть

 

„гласъ

вопіющаго

 

въ

 

пустынѣ",

 

но

 

рѣчь,

 

которой

 

ждутъ

 

и

 

жаждутъ,

съ

 

вѣрой

 

принимая

 

каждое

 

ваше

 

слово.

 

Постарайтесь

 

успѣхомъ

вашихъ

 

занятій

 

еще

 

болѣе

 

укрѣпить

 

эту

 

вѣру

 

и

 

распространить

свѣтъ

 

просвѣщенія.

                             

Свщ _

 

д_

 

Трогщкій.

Рѣчь,

  

произнесенная

   

Предсѣдателемъ

   

Буинской

  

Земской
Управы

 

Ѳ.

 

А.

 

Головинскимъ

 

при

 

открытіи

 

въ

 

городѣ

 

Буинскѣ

педагогичеснихъ

 

курсовъ

 

для

 

учителей

 

инородческихъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ,

 

1-го

 

іюня

 

1898

 

года.

М.

 

Г.

Со

 

времени

 

открытія

 

земскихъ

 

учрежденій

 

одною

 

изъ

 

глав-

ныхъ

  

обязанностей,

   

возложенныхъ

   

Правительствомъ

 

на

 

земство,

была

 

забота

 

о

 

народномъ

 

образованіи.

 

Хотя

 

земство

 

много

 

поло-

жило

 

срѳдствъ

 

и

 

труда

 

на

 

эту

 

отрасль

 

своей

 

дѣятельности,

 

бла-
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годаря

 

чему

 

народное

 

образованіе

 

двигалось

 

и

 

двигается

 

твердыми

шагами

 

впередъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣо

 

земство,

 

почерпающее

 

средства

изъ

 

мѣстныхъ

 

источниковъ,

 

сравнительно

 

ограпиченныхъ,

 

не

 

могло

такъ

 

быстро

 

подвинуть

 

дѣло

 

впередъ,

 

какъ

 

то

 

для

 

пользы

 

на-

рода

 

было

 

бы

 

желательно.

 

Въ

 

недавнее

 

сравнительно

 

время

 

на-

шимъ

 

Государямъ

 

угодно

 

было

 

привлечь

 

къ

 

дѣлу

 

народнаго

 

об-

разовали

 

духовенство,

 

щедрою

 

рукою

 

дать

 

матеріальныя

 

сродства,

аъ

 

которымъ

 

прибавились

 

крупныя

 

пожертвованія,

 

результатомъ

чего

 

явилось

 

значительное

 

распространено

 

школъ,

 

въ

 

особенности

среди

 

инородцевъ,

 

въ

 

такихъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

земство

 

по

 

своимъ

средствамъ

 

еще

 

не

 

скоро

 

могло

 

бы

 

открыть

 

свои

 

школы.

 

На

 

раз-

вито

 

школъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

я,

 

такимъ

 

образомъ,

 

гляжу,

 

какъ

на

 

помощь

 

земству

 

и

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія,

 

какъ

 

представитель

земства,

 

я

 

позволяю

 

собѣ

 

привѣтствовать

 

васъ,

 

какъ

 

нашихъ

 

го-

рячихъ

 

сотрудниковъ.

 

Вы

 

счастливы,

 

что

 

на

 

вашу

 

долю

 

выпала

честь

 

присутствовать

 

на

 

этихъ

 

курсахъ,

 

такъ

 

какъ

 

подобныхъ

курсовъ

 

еще

 

въ

 

Россіи

 

очень

 

немного,

 

и

 

безъ

 

сомнѣнія

 

вы

 

мно-

гому

 

можете

 

здѣсь

 

научиться.

 

Обязанности

 

народнаго

 

учителя,

 

по

моому

 

мнѣнію,

 

идутъ

 

дальше

 

одного

 

обученія

 

мальчиковъ:

 

учи-

тель

 

долженъ

 

показывать

 

примѣръ

 

нравственной

 

и

 

разумной

 

жизни

и

 

способствовать

 

уничтоженію

 

въ

 

народѣ

 

предразсудковъ

 

и

 

кос-

ности,

 

которыя

 

часто

 

служатъ

 

препятствіемъ

 

къ

 

улучшенію

 

эко-

номическая

 

быта

 

народа.

 

Я

 

позволяю

 

сѳбѣ

 

въ

 

частности

 

обратить

ваше

 

вниманіе

 

на

 

опустошительные

 

дереве нскіе

 

пожары,

 

къ

 

осла-

бленію

 

разрушительной

 

силы

 

которыхъ

 

теперь

 

направлены

 

заботы

правительства

 

и

 

земства.

 

Въ

 

борьбѣ

 

съ

 

этимъ

 

бѣдствіемъ

 

вы

можете

 

принести

 

громадную

 

пользу,

 

какъ

 

устройствомъ

 

пожарныхъ

дружинъ,

 

такъ

 

и

 

распространеніомъ

 

среди

 

насоленія

 

свѣдѣній

 

объ

огнестойкихъ

 

постройкахъ

 

и

 

крышахъ.

 

Съ

 

этимъ

 

дѣломъ

 

вы

 

мо-

жете

 

познакомиться

 

изъ

 

книжекъ,

 

которыя

 

я

 

имвю

 

удовольствіѳ

вамъ

 

здѣсь

 

съ

 

разрѣшенія

 

о.

 

наблюдателя

 

раздать;

 

главнымъ

образомъ

 

съ

 

этими

 

постройками

 

я

 

могу

 

васъ

 

теперь

 

познакомить

на

 

дѣлѣ

 

при

 

помощи

 

нанятаго

 

земствоиъ

 

спеціалиста

 

изъ

 

Новго-

родской

 

губерніи,

 

который

 

вамъ

 

все

 

покажетъ

 

во

 

всѣхъ

 

подроб-
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ностяхъ,

   

для

 

чего

 

прошу

 

васъ

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

классныхъ

 

за-

няли

 

время

 

пожаловать

 

на

 

мѣсто

 

постройки

 

на

 

земскомъ

 

дворѣ.

На

 

этомъ

 

я

 

кончаю

   

свою

  

рѣчь,

   

пожелавъ

   

вамъ

   

полнаго

успѣха

 

въ

 

вашихъ

 

запятіяхъ.

К

 

А

 

Т

 

А

 

Л

 

О

 

Г

 

Ъ

квигъ

 

кеижнаго

 

склада.

 

Симбирскаго

 

Братства

 

свв.

3-хъ

 

Святителей

 

при

 

семинаріи.

О

 

Т

 

Д

 

ѣ

 

I

 

Ъ

   

II.

Книги

   

богослужебные.
(Продолженіе).

Псалтирь

 

слѣдованная

   

цорк.

   

печ.

 

въ

 

листъ,

  

въ

     

р.

    

к.

КОЖЪ

  

.

                       

.

                          

.

            

.

        

О

      

OU

въ

 

лучш.

 

кожѣ

 

...

               

6

    

25

въ

 

8

 

д ,

 

въ

 

кожѣ

                      

.

      

2

    

85

въ

 

лучш.

 

кожѣ

 

...

               

3

    

50
Л

                                          

А

               

НАСинодикъ

 

въ

 

4

 

д.

 

70

 

коп.

 

и

       

....

      

1

    

—

Служебвикъ

   

церк.

 

печ.

 

съ

 

кинов.

 

въ

 

4°,

 

круп.

 

печ.

»

                  

в

             

я

              

въ

 

4°,

   

въ

 

кожѣ

я

               

въ

 

12

 

д.,

  

съ

 

4

 

изображ.,

 

въ

 

колен,

я

                      

я

           

въ

 

лучш.

   

кожѣ

„

               

въ

 

8°,

 

Кіов.

 

изд.,

 

въ

 

листахъ

 

.

„

               

въ

 

32

 

д.,

 

въ

 

колен.

 

....

Служба

 

на

 

каждый

 

день

   

первой

  

недѣли

 

Ве-
ликаго

 

поста

 

съ

 

киноварью,

 

въ

 

4

 

д.,

  

1—2

 

кн.

      

4

    

20
(Продолженіе

 

будетъ).

Содержаніе:

 

1)

 

Дополненіе

 

къ

 

докладу

 

членовъ

 

Миссіонерокой

 

ко-

миссіи —Свящ.

 

С.

 

Введенскаго.

 

2)

 

Объ

 

улячныхъ

 

народныхъ

 

библіотекахъ
—Свящ.

 

А.

 

Бредмѣстьина.

 

3)

 

Епархіальная

 

хроника.

 

4)

 

Каталогъ

 

книга
книжнаго

 

склада

 

Симбирскаго

 

братства

 

3-хъ

 

Святителей.

 

Приложенія:
1-е— Учрежденіе

 

Архіерейской

 

каѳедры

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ.—Пав.

 

Небо-
любова.

 

2-е— Историко-археологическое

 

оиисаніе

 

церквей

 

города

 

Сим-
бирска—А.

 

Яхонтова.___________________________________

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Іюля

 

14

 

дня

 

1898

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

  

Сергій

  

Медвѣ

 

д

 

к

 

о

 

в

 

ъ.

3 20

1 90

1 30

1 45

1 50

60

Снмбпрскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



Но

 

въ

 

дѣйствитольности

 

доходъ

 

отъ

 

увольненія

 

служителей

 

на

оброкъ

 

былъ

 

гораздо

 

больше,

 

такъ

 

какъ,

 

кромѣ

 

оброчной

 

платы,

отъ

 

каждаго

 

такого

 

служителя

 

оставался

 

въ

 

экономіи

 

архіорѳй-

скаго

 

дома

 

годовой

 

окладъ

 

его

 

жалованья.

 

Отсюда

 

понятно,

 

от-

чего

 

администрація

 

дома

 

такъ

 

зорко

 

слѣдитъ

 

за

 

всякою

 

убылью

въ

 

штатѣ

 

служителей

 

и

 

почему

 

такъ

 

быстро

 

и

 

энергично

 

при-

нимаетъ

 

мѣры

 

къ

 

пополненію

 

убыли

 

въ

 

этомъ

 

доходномъ

 

для

дома

 

штатѣ.

 

Послѣдними

 

и

 

самыми

 

незначительными

 

доходами

экономіи

 

были

 

случайныя

 

денежныя

 

поступленія:

 

отъ

 

продажи,

напр.,

 

негодныхъ

 

или

 

лишнихъ

 

для

 

экономіи

 

лошадей,

 

ненужнаго

тесу,

 

кирпича

 

и

 

дровъ

 

съ

 

кирпичнаго

 

завода

 

и

 

пр.

 

Сюда

 

же

можно

 

присоединить

 

и

 

„подаянія"

 

на

 

архіерейскій

 

домъ

 

„нату-

рою",

 

хотя, — по

 

докладу

 

эконома,

 

іеромонаха

 

Августина,

 

пре-

освященному

 

Ѳоодотію

 

въ

 

апрѣлѣ

 

1843

 

года, —

 

„ъъ

 

натурѣ

 

при-

насовъ

 

на

 

содержаніе

 

архіерея

 

и

 

прочихъ

 

состоящихъ

 

при

 

немъ

лицъ

 

въ

 

теченіе

 

1832 — 1842

 

гг.

 

поступаѳмо

 

на

 

приходъ

 

не

было,

 

кромѣ

 

ежегодно

 

получаомаго

 

изъ

 

30

 

десятинъ

 

луговаго

сѣна

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

огородныхъ

 

продуктовъ,

 

на

 

сумму,

 

примѣр-

но,

 

отъ

 

100—120

 

р.

 

сер.

 

въ

 

годъ"

 

(Ст.

 

12,

 

стр.

 

614)

 

*).
Такими

 

разнообразными,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

скудными

 

доходами**)

администрація

 

архіерейскаго

 

дома

 

должна

 

была

 

покрывать

 

мно-

гіе

 

и

 

нерѣдко

 

довольно

 

крупные

 

хозяйственные

 

расходы.

 

Вотъ,

для

 

примѣра,

 

подсчетъ

 

расходовъ

 

изъ

 

неокладной

 

суммы

 

за

1834-й

 

годъ:

 

1)

 

въ

 

настоятельскую

 

часть

   

Его

 

Высокопреосвя-

*)

 

О.

 

Августинъ,

 

очевидно,

 

заыалчиваетъ

 

или

 

забываетъ,

 

что

 

7-го
августа

 

1832

 

года

 

строитель

 

Сызранскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

Инно-
кентій

 

выслалъ

 

въ

 

архіерейскін

 

домъ

 

„15

 

п.

 

пшена— выдѣлки

 

монастыр-

ской

 

мельницы";

 

13

 

іюля

 

архимандритъ

 

Алатырскаго

 

монастыря

 

Арсеній
прислалъ

 

въ

 

архіерейскій

 

домъ

 

„30

 

арш.

 

сукна

 

да

 

кофейничекъ

 

свой

 

Его
Высокопреосвященству,

 

какъ

 

архипастырь

 

нашъ

 

охотникъ

 

до

 

кофію,

 

а

сія

 

кофейница,

 

какъ

 

сварилъ,

 

такъ

 

и

 

кушай,

 

недожидаясь

 

отстою"

 

(Ст.

 

9);
въ

 

мартѣ

 

1837

 

года

 

въ

 

архіерейскій

 

домъ

 

пожертвовано

 

г.

 

Мотовиловымъ:
ржи

 

33

 

четверти,

 

овса

 

72

 

четв.,

 

гречневой

 

крупы

 

9

 

четв.,

 

гороху

 

4

 

четв.

и

 

маку

 

3

 

четверика

 

(Ст.

 

11).
**)

 

Доходы

 

архіерейскаго

 

дома

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

замѣтно

 

воз-

растали:

 

въ

 

1832

 

году

 

неокладной

 

суммы

 

значится

 

на

 

приходѣ

 

только

435

 

р.

 

62

 

к.

 

сер.,

 

въ

 

1835

 

году

 

сумма

 

возрастаетъ

 

уже

 

до

 

1030

 

р.

 

63

 

коп.,

а

 

въ

 

1841

 

году-до

 

1395

 

р.

 

71

 

к.

 

сер.

 

(Of.

 

12,

 

л.

 

614).
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щенству — 700

 

p.,

 

2)

 

на

 

трапезу

 

братіи — 694

 

p.

 

45

 

к.,

 

3)

на

 

покупку

 

муки

 

— 673

 

р.

 

71

 

к.,

 

4)

 

на

 

покупку

 

овса

 

для

 

ло-

шадей— 483

 

р.

 

15

 

к.,

 

5)

 

на

 

покупку

 

и

 

вывозку

 

дровъ— 890

р.

 

10

 

к.,

 

6)

 

па

 

починку

 

экипажа

 

и

 

др.

 

мелкіо

 

расходы— 381

р.

 

92

 

к.,

 

7)

 

на

 

расходы

 

по

 

сѣнокосу

 

(на

 

Чувичинскомъ

 

остро-

вѣ) — 120

 

р.,

 

и

 

8)

 

за

 

пилку

 

тесу— 216

 

р.;

 

такимъ

 

образомъ

въ

 

теченіе

 

года

 

употреблено

 

изъ

 

неокладныхъ

 

суммъ

 

на

 

разныя

нужды

 

4159

 

р.

 

33

 

к.

 

асе,

 

или

 

номного

 

болѣе

 

1180

 

р.

 

сер.,

тогда

 

какъ

 

на

 

приходѣ

 

этого

 

года

 

такихъ

 

суммъ

 

было

 

только

974

 

р.

 

83

 

к.

 

сер.

 

Но

 

бывали

 

годы,

 

когда

 

цифра

 

расходовъ

 

по

неокладной

 

суммѣ

 

еще

 

болѣѳ

 

возрастала;

 

это— такіе

 

годы,

 

когда

удовлетворялись

 

такъ

 

называемыя

 

„

 

строительный

 

по

 

архісрей-

скому

 

дому

 

надобности "

 

(изъ

 

той

 

же

 

неокладной

 

суммы);

 

тако-

вы

 

1832-й,

 

1833-й,

 

1836-й,

 

1838-й

 

и

 

1841-й

 

годы,

 

погло-

тившіе

 

отъ

 

786

 

до

 

941

 

р.

 

сер.

 

неокладной

 

суммы

 

на

 

однѣ

строительный

 

нужды.

Такіѳ

 

довольно

 

крупные

 

и

 

нерѣдко

 

повторявшіеся

 

расходы

по

 

ремонту

 

зданій

 

архіерейскаго

 

дома

 

объяснялись,

 

бѳзъ

 

сомнѣ-

нія,

 

ветхостью

 

и

 

неприспособленностью

 

зданій

 

бывшаго

 

Покров-

скаго

 

монастыря

 

къ

 

нуждамъ

 

архіоройскаго

 

дома

 

и

 

духовной

 

коп-

систоріи.

Зданія

 

архіерейскаго

 

дома.

 

Самъ

 

Преосвящопный

 

Анатолій

занималъ

 

бывшія

 

настоятольскія

 

келіи

 

въ

 

дерѳвянномъ,

 

на

 

камен-

номъ

 

фундамѳнтѣ,

 

одноэтажномъ

 

домѣ,

 

близъ

 

Благовѣщенской

церкви

 

(съ

 

сѣверо-восточной

 

стороны).

 

Зданіе

 

это

 

ко

 

времени

 

по-

мѣщенія

 

въ

 

немъ

 

Проосвящоннаго

 

Анатолія

 

имѣло

 

уже

 

очень

почтенную

 

древность,

 

такъ

 

какъ

 

первоначальная

 

постройка

 

его

относилась

 

къ

 

1875

 

году*),

 

и

 

но

 

отличалось

 

достаточно

 

обшир-

ными

 

размѣрами,

 

такъ

 

какъ

 

занимало

 

пространство

 

въ

 

ширину

только

 

на

 

6

 

саженъ,

 

а

 

по

 

длинѣ

 

на

 

8 1/з

 

саженъ

 

**).

 

Зданіе

 

это

къ

 

пріѣзду

 

пр.

 

Анатолія

 

было,

 

конечно,

 

отремонтировано,

 

но

капитальнаго

 

ремонта

 

произведено

 

не

 

было

 

въ

 

нѳмъ,

 

такъ

  

какъ

*)

 

Ст.

 

2,

 

№

 

407—410.

•*)

 

Ст.

 

3,

 

№

 

1218.
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вначалѣ

 

за

 

нимъ

 

признавалось

 

значѳніѳ

 

только

 

временной

 

квар-

тиры

 

для

 

преосвященнаго.

 

Можду

 

тѣмъ

 

пр.

 

Анатолій

 

жилъ

 

въ

этомъ

 

домѣ

 

во

 

все

 

время

 

управленія

 

Симбирской

 

епархіей,

 

т.

 

е.

болѣо

 

10

 

лѣтъ,

 

и

 

само- собою

 

понятно,

 

что

 

недостатки

 

перво-

начальнаго

 

ремонта

 

дома

 

исправлялись

 

частыми

 

и

 

довольно

 

круп-

ными

 

позднѣйшими

 

его

 

ремонтировками.

 

Особенно

 

крупный

 

ре-

монта

 

помѣщѳнія

 

пр.

 

Анатолія,

 

поглотившій

 

значительную

 

часть

штатной

 

строительной

 

суммы,

 

относится

 

къ

 

лѣту

 

1836

 

года,

когда

 

ожидался

 

пріѣздъ

 

въ

 

Симбирскъ

 

Императора

 

Николая

 

Пав-

ловича.

 

Къ

 

этому

 

же

 

году

 

относится

 

и

 

устройство

 

домовой

 

церкви,

во

 

имя

 

Овятитоля

 

Воронежскаго

 

Митрофана,

 

при

 

покояхъ

 

Владыки

на

 

счетъ

 

неокладныхъ

 

и

 

частію

 

цѳрковныхъ

 

суммъ.

 

Изъ

 

неоклад-

ныхъ

 

суммъ,

 

напр.,

 

значатся

 

слѣд.

 

болѣе

 

крупные

 

расходы

 

на

 

по-

стройку

 

крестовой

 

церкви:

 

1)

 

за

 

купленный

 

лѣсъ

 

(балки)

 

325

 

руб.,

2)

 

подрядчику

 

вознагражденіе

 

375

 

руб.,

 

3)

 

за

 

желѣзо

 

30

 

руб.

60

 

коп.

 

и

 

за

 

тосъ

 

для

 

половъ

 

69

 

руб.;

 

изъ

 

цѳрковныхъ

 

суммъ

на

 

тотъ

 

же

 

предмета

 

расходуется:

 

а)

 

въ

 

іюлѣ

 

на

 

установку

 

ико-

постаса

 

15

 

руб.,

 

в)

 

въ

 

декабрѣ

 

за

 

написанную

 

на

 

горнее

 

мѣсто

икону

 

Спасителя

 

въ

 

архіерейскомъ

 

облаченіи

 

живописцу

 

Моисееву

84

 

руб.

 

и

 

за

 

раму

 

для

 

ноя

 

16

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

с)

 

въ

 

сентябрѣ

за

 

написаніе

 

2-хъ

 

иконъ:

 

1)

 

Св.

 

Митрофана

 

и

 

2)

 

Св.

 

Николая

на

 

холстѣ

 

живописцу

 

Моисееву

 

140

 

руб.

 

Частыя

 

и

 

довольно

крупныя

 

ремонтировки,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

но

 

устраняли

 

главныхъ

нѳдостатковъ

 

зданія,

 

т.

 

е.

 

тѣсвоты

 

и

 

нѳудобствъ

 

его

 

помѣщеній.

Ректоръ

 

Московской

 

духовной

 

акадѳміи

 

архимандрита

 

Филарета,

бывшій

 

на

 

рѳвизіи

 

Симбирской

 

семинаріи

 

въ

 

1841

 

году,

 

въ

одномъ

 

изъ

 

своихъ

 

писемъ

 

къ

 

А.

 

В.

 

Горскому,

 

между

 

прочимъ,

заиѣчаотъ,

 

что

 

прѳосв.

 

Анатолій

 

живота

 

„въ

 

скудныхъ

 

деровян-

ныхъ

 

и

 

тѣсныхъ

 

покояхъ"

 

*).

 

Тѣснота

 

помѣщоній,

 

можѳтъ

 

быть,

вызывала

 

и

 

сравнительную

 

скудость

 

обстановки

 

въ

 

покояхъ

 

проосв.

Анатолія.

 

Преосв.

 

Анатолій

 

довольствовался

 

на

 

порвыхъ

 

порахъ

скромною

   

мебелью

 

и

 

не

  

монѣо

   

скромнымъ

   

выѣздомъ,

   

хотя

 

на

*)

 

Прнбавленія

 

къ

 

изданію

 

ТворенійСв.

 

Отцовъза

 

1883

 

г.,

 

ч.

 

XXX,
стр.

 

217.
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—

этотъ

 

прѳдметъ

 

отпущена

 

была,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

достаточная

сумма

 

*).

 

Только

 

ожидавшійся

 

нріѣздъ

 

Государя

 

въ

 

1836

 

году

побудилъ,

 

повидимому,

 

преосвященнаго

 

обратить

 

вниманіо

 

на

улучшеніе

 

обстановки

 

своихъ

 

покоовъ

 

и

 

своего

 

выѣзда.

Такъ,

 

въ

 

апрѣлѣ

 

этого

 

года

 

обновляется

 

обивка

 

на

 

12

 

крес-

лахъ

 

„покоевыхъ",

 

въ

 

маѣ

 

появляются

 

„шитые

 

къ

 

кресламъ

 

по

дердодаму

 

разными

 

цвѣтами

 

чехлы"

 

(стоимостью,

 

золотомъ

 

по

курсу,

 

84

 

руб.);

 

въ

 

февралѣ

 

сдѣланы

 

и

 

позолочены

 

рамы

 

для

портрѳтовъ

 

Государя

 

и

 

Государыни

 

за

 

40

 

руб.

 

22

 

коп,;

 

прі-

обрѣтаются

 

зававѣски

 

къ

 

окнамъ

 

въ

 

покояхъ

 

Владыки

 

и

 

заказы-

ваются

 

новые

 

часы,

 

стоимостью

 

въ

 

200

 

руб.,

 

съ

 

футляромъ

 

къ

нимъ

 

(въ

 

50

 

руб.);

 

въ

 

это

 

же

 

лѣто

 

покупаются

 

2

 

новыхъ

 

ка-

ретныхъ

 

лошади,

 

одна

 

за

 

252

 

руб.,

 

другая —за

 

315

 

руб.;

 

упла-

чивается

 

55

 

руб.

 

„за

 

пѳредѣлку

 

и

 

починку

 

на

 

6

 

лошадей

каретной

 

збруи,

 

хомутовъ,

 

уздъ,

 

постромокъ,

 

возжѳй

 

и

 

прочаго";

производится

 

починка

 

кареты

 

за

 

50

 

руб.,

 

дѣлаются

 

кучеру

 

новые

сапоги

 

за

 

8

 

руб.

 

30

 

коп.

 

и

 

нр...

Если

 

самъ

 

архіепископъ

 

испытывалъ

 

тѣсноту

 

и

 

неудобства

въ

 

своихъ

 

покояхъ,

 

то

 

можно

 

вообразить,

 

съ

 

какими

 

удобствами

помѣщались

 

въ

 

монастырѣ

 

духовная

 

консисторія

 

и

 

штатъ

 

мона-

шествующихъ

 

лицъ

 

арх.

 

дома.

Духовная

 

консисторія

 

помѣщена

 

была

 

въ

 

каменномъ,

 

подъ

деревянной

 

крышей,

 

двухъ-этажномъ

 

корпусѣ:

 

самая

 

консистгрія

занимала

 

верхній

 

этажъ,

 

а

 

въ

 

нижнѳмъ

 

этажѣ

 

помѣщался

 

ея

архивъ.

 

Зданіе

 

это

 

имѣло

 

въ

 

длину

 

и

 

ширину

 

только

 

по

 

7

 

Уз

 

са-

жѳнъ;

 

построено

 

было

 

вчернѣ

 

въ

 

1750—1758

 

годахъ

 

близъ

восточныхъ

 

вратъ

 

монастырской

 

ограды

 

и

 

предназначалось

 

перво-

начально

   

для

 

церкви

 

**);

   

около

  

30

 

лѣтъ

 

зданіѳ

 

стояло

 

недо-

*)

 

Въ

 

декабрѣ

 

1837

 

года

 

пр.

 

Анатолій

 

въ

 

своемъ

 

предложеніи

 

кон-

систоріи

 

изъяснилъ,

 

что

 

„изъ

 

10

 

тысячъ

 

руб.,

 

отпущенныхъ

 

на

 

обзаведеніе
Симбирскаго

 

арх.

 

дома,

 

остались

 

у

 

него

 

700

 

руб.,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

донесено

Св.

 

Синоду".

 

Изъ

 

этого

 

остатка

 

преосв.

 

удерживаетъ

 

600

 

руб.

 

„въ

 

возврата

упіаченныхъ

 

иыъ

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

въ

 

1833

 

году

 

600

 

руб.

 

за

 

купленное

для

 

построенія

 

семинаріи

 

мѣсто",

 

а

 

послѣдніе

 

100

 

приказываетъ

 

записать

на

 

приходъ

 

арх.

 

дома.

••)

 

Ст.

 

1,

 

Юк

 

39-40.
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строеннымъ

 

и

 

бѳзъ

 

употребленія

 

и

 

только

 

въ

 

1790

 

году

 

было,

наконецъ,

 

исправлено

 

и

 

приспособлено

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

немъ

духовнаго

 

правленія

 

(въ

 

нижнемъ

 

этажѣ)

 

и

 

настоятельскихъ

 

по-

коевъ

 

(въ

 

вѳрхнемъ)

 

*).

 

Изъ

 

дѣлъ

 

Покровскаго

 

монастыря

 

не

видно,

 

чтобы

 

этотъ

 

малопомѣститольный

 

и

 

вѳтхій

 

домъ

 

предва-

рительно

 

ремонтировался

 

и

 

приспособлялся

 

для

 

приличнаго

 

помѣ-

щенія

 

въ

 

немъ

 

главнаго

 

органа

 

мѣстнаго

 

епархіальнаго

 

управлонія,

съ

 

ого

 

„присутствіомъ",

 

канцѳляріей

 

и

 

немалымъ

 

архивомъ

 

**).
Объяснялось

 

это

 

обстоятельство

 

опять-таки,

 

конечно,

 

тѣмъ,

 

что

консисторія

 

помѣщалась

 

здѣсь

 

временно.

 

До

 

1841

 

года

 

кое- какъ

просуществовала

 

здѣсь

 

духовная

 

консисторія,

 

но

 

въ

 

этомъ

 

году

признана

 

была

 

уже,

 

очивидно,

 

почти

 

полная

 

негодность

 

зданія

для

 

помѣщѳнія

 

консисторіи,

 

и

 

потребовалось

 

капитальное

 

его

 

ис-

правлоніе.

 

10

 

іюля

 

этого

 

года

 

пр.

 

Анатолій

 

поручилъ

 

правленію

архіерейскаго

 

дома

 

„экономичоскимъ

 

образомъ

 

исправить

 

починкою

всю

 

внутренность

 

и

 

внѣшность

 

каменнаго

 

двухъэтажнаго

 

дома,

занимаемаго

 

Симб.

 

духовной

 

консисторіей";

 

а

 

27

 

сентября

 

кон-

систорія

 

предписываетъ

 

эконому

 

архіер.

 

дома

 

„въ

 

исправленномъ

корпусѣ,

 

гдѣ

 

помѣщаѳтся

 

духовная

 

консисторія,

 

исправить

 

для

сохраненія

 

въ

 

зимнее

 

время

 

тепла

 

три

 

наружный

 

двери

 

обивкою

ихъ

 

кошмою

 

и

 

сверху

 

рогожею

 

или

 

для

 

прочности

 

и

 

приличія

клеянкою"

 

***).

 

Но

 

и

 

эти

 

мѣры,

 

повидимому,

 

не

 

оказали

 

суще-

ственной

 

пользы

 

помѣщенію

 

консисторіи,

 

т.

 

е.

 

не

 

устранили

 

глав-

наго

 

недостатка

 

его

 

— тѣсноты;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

черезъ

 

годъ

 

съ

неболыпимъ

 

послѣ

 

этого

 

ремонта,

 

консисторія

 

уже

 

вынуждена

 

была

просить

 

преосвященнаго

 

о

 

новомъ

 

помѣщеніи

 

для

 

своего

 

архива,

и,

 

съ

 

разрѣгаенія

 

пр.

   

Ѳеодотія,

   

въ

 

декабрѣ

   

1842

   

года

   

„для

*)

 

Ст.

 

2,

 

№№

 

414

 

и

 

573.

 

Позднѣе

 

(съ

 

1803

 

по

 

1818

 

г.)

 

здѣсь

 

помѣща-

лось

 

вновь

 

открытое

 

Симбирское

 

духовное

 

училище,

 

а

 

настоятельскіе

 

покои

перенесены

 

были

 

въ

 

деревянный

 

домъ

 

(Ст.

 

4,

 

№№

 

469

 

и

 

1011;

 

ст.

 

5,

 

№

 

1129).

**)

 

Кромѣ

 

архива,

 

прпнадлежавшаго

 

упраздненному

 

Симбирскому
духовному

 

правленію,

 

въ

 

архивъ

 

Симбирской

 

консисторіи

 

поступили

 

изъ

Казанской

 

консисторіи

 

дѣла

 

и

 

книгп,

 

„относящаяся

 

до

 

Симбирской

 

епархіи",
въ

 

почтенноиъ

 

количествѣ

 

(присланы

 

изъ

 

Казани

 

въ

 

52

 

коробахъ,

 

вѣсомъ

въ

 

690

 

пуд.),

 

(Дѣло

 

д.

 

консисторін

 

л.

 

232).

***)

 

Ст.

 

12,

 

№

 

81.
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помѣіпенія

 

архивныхъ

 

дѣлъ

 

консисторіи"

 

устроены

 

были

 

„полки"

въ

 

кладовой

 

комнатѣ,

 

имѣющейся

 

на

 

паперти

 

Благовѣщѳнской

церкви,

 

въ

 

вѳрхнемъ

 

этажѣ

 

*).

 

Штатные

 

монашествующіе,

 

по-

слушники,

 

колейники

 

и

 

духовныя

 

лица,

 

отбывавшія

 

послушаніо

въ

 

архіорейскомъ

 

домѣ,

 

также

 

едіши

 

съ

 

удобствами

 

помѣщались

въ

 

деревянномъ

 

и

 

старомъ

 

(съ

 

1810

 

года)

 

одноэтажномъ

 

домѣ

(на

 

12

 

и

 

4

 

сажоняхъ),

 

стоявшемъ

 

близъ

 

Благовѣщенской

 

церкви,

съ

 

западной

 

ея

 

стороны,

 

гдѣ

 

и

 

ранѣо

 

помѣщались

 

братскія

 

келіи.

О

 

тѣснотѣ

 

и

 

неудобствахъ

 

въ

 

помѣщеніяхъ

 

для

 

пѣвчихъ

 

и

 

слу-

жителей

 

уже

 

была

 

рѣчь.

При

 

наличіи

 

столь

 

ноблагопріятныхъ

 

условій*

 

для

 

помѣщенія

въ

 

бывшемъ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ

 

штата

 

архіеройскаго

 

дома,

не

 

могло

 

быть

 

уже

 

и

 

рѣчи

 

о

 

содержаніи

 

при

 

арх.

 

домѣ

 

поло-

женнаго

 

по

 

гататамъ

 

1832

 

года

 

числа

 

(25

 

человѣкъ)

 

„богадѣ-

леяныхъ

 

обоего

 

пола"

 

**),

 

и

 

отпускавшіяся

 

па

 

этотъ

 

прѳдметъ

деньги,

 

въ

 

количествѣ

 

250

 

руб.

 

ассигн.

 

(по

 

10

 

руб.

 

на

 

чело-

вѣка),

 

обыкновенно

 

отсылались

 

въ

 

Симбирское

 

духовпое

 

попечи-

тельство

 

„для

 

раздачи

 

бѣднымъ

 

духовнаго

 

званія

 

людямъ".

Архіопископъ

 

Апатолій

 

съ

 

перваго

 

взгляда,

 

конечно,

 

опре-

дѣлилъ

 

тѣсноту

 

и

 

неудобства

 

бывшихъ

 

монастырскихъ

 

зданій

 

для

помѣщенія

 

архіер.

 

дома

 

и

 

потому

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

 

своего

пребыванія

 

въ

 

Сммбирскѣ

 

занята

 

былъ

 

вопросомъ

 

о

 

построоніи

въ

 

бывшемъ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ

 

для

 

собетвеннаго

 

помѣщонія

и

 

для

 

помѣщенія

 

своего

 

штата

 

съ

 

консисторіей

 

„приличнаго

 

дома".

По

 

пріѣздѣ

 

въ

 

Симбирскъ,

 

въ

 

маѣ

 

1832

 

года,

 

проос

 

Ана-

толій

 

въ

 

благодарственномъ

 

письмѣ

 

къ

 

архіепископу

 

Казанскому

Филарету

 

(за

 

пожертвованіо

 

облачонія

 

въ

 

архіерѳйскую

 

ризницу),
между

 

прочимъ,

 

просилъ

 

архісп.

 

Казанскаго

 

выслать

 

планъ

 

ново-

*)

 

Ст.

 

12,

 

№

 

58.
**)

 

По

 

штатамъ

 

1764

 

года,

 

при

 

каждоыъ

 

архіер.

 

домѣ

 

указано

 

было
учредить

 

богадѣльню

 

для

 

всякихъ

 

разночипцевъ,

 

самыхъ

 

увѣчпыхъ

 

и

 

иро-

питанія

 

никакого

 

достать,

 

а

 

при

 

томъ

 

и

 

родствепниковъ

 

никого,

 

которые

бы

 

пропитать

 

ихъ

 

могли,

 

не

 

имѣющнхъ".

 

Архіер.

 

домаыъ

 

III

 

класса

 

ука-

зано

 

содержать

 

такнхъ

 

по

 

25

 

человѣкъ,

 

а

 

па

 

каждаго

 

призрѣваваемаго

отпускать

 

по

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

(Прав.

 

Соб.

 

1875

 

г.

 

ч.

 

1

 

стр.

 

137).
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построовнаго

 

Казанскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

„въ

 

образецъ

 

къ

построѳнію

 

таковаго

 

въ

 

Симбирскѣ"

 

*).

 

По

 

образцу

 

этого

 

дома,

вѣроятпо,

 

вскорѣ

 

составлены

 

были

 

проэктъ

 

и

 

смѣта

 

на

 

построоніе

Симбирскаго

 

архіѳрейскаго

 

дома

 

на

 

сумму

 

(съ

 

матеріалами

 

и

работами)

 

въ

 

148,329

 

руб.

 

асе,

 

а

 

10

 

января

 

1833

 

года

планъ

 

„на

 

построеніе

 

въ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ

 

дома

 

архіерой-

скаго

 

съ

 

двумя

 

флигелями"

 

(одного

 

для

 

монашествующихъ,

 

другого

для

 

консисторіи)

 

уже

 

носланъ

 

былъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

**).

 

Въ

 

маѣ

1833

 

года

 

духовная

 

консисторія,

 

въ

 

виду

 

постройки

 

зданій

 

Сим-

бирскаго

 

архіерейскаго

 

дома,

 

проситъ

 

у

 

прѳосвященнаго

 

разрѣ-

шенія

 

устроить

 

„сарай

 

для

 

дѣланія

 

кирпича"

 

за

 

жандармскими

конюшнями

 

***).

 

Вскорѣ

 

устроены

 

были

 

три

 

кирпичныхъ

 

сарая

и

 

заподряжены

 

кирпичные

 

мастера

 

для

 

выдѣлки

 

кирпича

 

въ

 

мо-

настырскихъ

 

сараяхъ;

 

по

 

контракту,

 

мастера

 

обязаны

 

были

 

къ

1-му

 

августа

 

1833

 

года

 

заготовить

 

до

 

300

 

тысячъ

 

кирпича,

 

съ

платою

 

по

 

7

 

руб.

 

съ

 

тысячи

 

„отдѣланнаго

 

и

 

апиробованнаго"

кирпича.

На

 

устройство

 

кирпичнаго

 

завода,

 

на

 

плату

 

мастерамъ

 

и

на

 

покупку

 

дровъ

 

для

 

завода

 

употреблено

 

изъ

 

штатныхъ

 

и

 

не-

окладныхъ

 

суммъ

 

архіер.

 

дома

 

болѣе

  

10

 

тысячъ

 

руб.

 

асе

Между

 

тѣмъ

 

планы

 

и

 

стѣны

 

на

 

постройку

 

архіер.

 

дома,

 

по-

видимому,

 

надолго

 

задержаны

 

были

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ,

 

и

 

дѣло

 

о

 

по-

стройкѣ

 

затянулось.

Въ

 

1836

 

году

 

смѣта

 

на

 

постройку

 

архіер.

 

дома

 

возвращена

была

 

„для

 

породѣлки".

 

Препровожденная

 

въ

 

Губернскую

 

Строи-

тельную

 

Комиссію,

 

отсюда

 

она

 

передана

 

была

 

для

 

исправленія

и.

 

д.

 

губернскаго

 

архитектора

 

Костину,

 

заложалась

 

у

 

него

 

не

малое

 

время,

 

и

 

когда,

 

послѣ

 

пеодпократныхъ

 

напоминапій,

 

архи-

текторъ

 

заявилъ,

 

что

 

„по

 

имѣющимся

 

у

 

него

 

отъ

 

начальства

другимъ

 

ноотложнымъ

 

порученіямъ

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

въ

 

скорости

заняться

 

смѣтою

 

на

 

архіерейскій

 

домъ",

 

дѣло

 

это

 

было

 

поручено

•)

 

Дѣло

 

дух.

 

конснсторіи

 

л.

 

32.

                        

О'НШЯМ.ЭОННЯЭТйаЯ
**)

 

Тамъ-же

 

л.

 

284.

***)

 

Дѣло

 

д.

 

консисторіи

 

л.

 

322.

      

.дтдоха



-

  

64

  

-

губернскому

 

архитектору

 

Бѣлоусову.

 

Исправленная

 

на

 

этотъ

 

разъ

Бѣлоусовымъ

 

смѣта

 

позднѣе

 

вновь

 

возвращалась,

 

—

 

и,

 

'невиди-

мому,

 

не

 

разъ, —для

 

перодѣлокъ

 

и

 

исправдѳній;

 

„передѣланная,

согласно

 

заключенію

 

комиссіи

 

проэктовъ

 

и

 

смѣтъ,

 

смѣта

 

на

 

по-

стройку

 

въ

 

Симбирскѣ

 

архіер.

 

дома

 

съ

 

чертежами,

 

пояснительною

запискою

 

и

 

кондиціями"

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

представлена

 

была

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

при

 

рапортѣ

 

преосв.

 

Анатолія

 

отъ

 

4-го

 

августа

1841

 

года;

 

но

 

и

 

этой

 

послѣдней

 

смѣтѣ

 

не

 

суждено

 

было

 

осу-

ществиться.

 

Главнымъ

 

образомъ,

 

по

 

видимому,

 

ставила

 

Св.

 

Синодъ

въ

 

затруднонія

 

довольно

 

внушительныя,

 

по

 

тому

 

времени,

 

сумма

смѣтныхъ

 

исчисленій.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

возвращая

 

для

 

новой

пѳредѣлки

 

послѣдній

 

1841

 

года

 

проэктъ

 

смѣты,

 

Св.

 

Синодъ

 

не

скрываотъ,

 

что

 

главнымъ

 

побужденіемъ

 

для

 

порѳдѣлки

 

проэкта

зданій

 

и

 

смѣты

 

служитъ

 

„соображеніе,

 

что

 

на

 

построеніѳ

 

въ

 

Сим-

бирск

 

новаго

 

архіорейскаго

 

дома

 

требуются

 

(по

 

послѣдней

 

смѣтѣ)

весьма

 

значительныя

 

издержки

 

(79270

 

руб.

 

65

 

коп.

 

сер.),

 

къ

совершенному

 

покрытію

 

коихъ,

 

по

 

предлежащимъ

 

безотлагатоль-

нымъ

 

постройкамъ

 

и

 

ограниченности

 

строитольнаго

 

капитала

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства,

 

не

 

предвидится

 

никакой

 

возможности"

 

*).

Гѣгаительный

 

и

 

нѳожиданно-благопріятный

 

ходъ

 

дѣлу

 

объ

устройствѣ

 

архіер.

 

дома

 

въ

 

Симбирскѣ

 

данъ

 

былъ

 

на

 

мѣстѣ

 

и

въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

уже

 

послѣ

 

удаленія

 

преосв.

 

Анатолія

 

на

 

покой

и

 

вскорѣ

 

по

 

вступленіи

 

на

 

Симбирскую

 

архіор.

 

каѳедру

 

второго

архипастыря,

 

преосв.

 

Ѳѳодотія.

Въ

 

октябрѣ

 

1842

 

года

 

пр.

 

Ѳѳодотій

 

получвлъ

 

изъ

 

Св.

 

Си-

нода

 

послѣдній

 

проэкта

 

(отъ

 

1841

 

г.)

 

смѣты

 

на

 

постройку

 

въ

Симбирскѣ

 

архіер.

 

дома

 

„для

 

того,

 

чтобы,

 

согласно

 

отзыву

 

со-

стоявшаго

 

при

 

духовно- у чебномъ

 

управленіи

 

архитектора

 

Щедрина,

или

 

составленъ

 

былъ

 

(на

 

мѣстѣ)

 

новый

 

проэктъ,

 

или

 

доставлены

были

 

замѣчанія

 

(самого

 

преосвященнаго)

 

и

 

подробная

 

программа

на

 

построоніо

 

въ

 

Симбирскѣ

 

архіер.

 

дома";

 

при

 

этомъ

 

для

 

об-

разца

 

приложенъ

 

былъ

 

Высочайше

 

утвержденный

 

проэктъ

 

для

Еватеринославскаго

 

архіер.

 

дома.

 

Архитскторъ

 

Бѣлоусовъ,

 

кото-

*)

 

Ст.

 

12,

 

№

 

63

 

по

 

входящ.



—
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.

было

 

„скудное"

 

16),

 

особенно

 

когда

 

въ

 

1856

 

году

 

была

 

откры-

та

 

при

 

церкви

 

вторая

 

священническая

 

вакансія,

 

въ

 

которой

однако

 

была

 

неотложная

 

нужда

 

по

 

невозможности

 

одному

 

свя-

щеннику,

 

какъ

 

кладбищенскому

 

и

 

вмѣстѣ

 

почти

 

приходскому,

справляться

 

съ

 

богослуженіѳмъ

 

и

 

требоисправленіями.

15-го

 

іюля

 

1874

 

года

 

Всесвятская

 

церковь

 

образована

изъ

 

кладбищенской

 

въ

 

приходскую.

 

—

 

Апрѣля

 

2-го

 

дня

 

1877

года,

 

по

 

новому

 

росписанію

 

причтовъ

 

и

 

приходовъ

 

Симбирской

губерніи,

 

Присутствіемъ

 

но

 

дѣламъ

 

православваго

 

духовенства,

Высочайше

 

утвержденнымъ,

 

образованъ

 

приходъ

 

и

 

причта

 

поло-

жено

 

настоятоль

 

и

 

псаломщикъ

 

16),

 

но

 

въ

 

действительности

 

до

1880

 

года

 

состояли

 

при

 

церкви

 

настоятель

 

и

 

свящѳнникъ;

 

діа-

конская

 

вакансія

 

была

 

упразднена

 

еще

 

въ

 

1876

 

году

 

17),

 

но

 

въ

1885

 

году,

 

указомъ

 

духовной

 

консисторін

 

отъ

 

3

 

іюля

 

снова

открыто

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсто.

 

18)

 

Въ

 

1896

 

году

 

учрежде-

ны

 

вновь

 

вторая

 

священническая

 

и

 

псаломщицкая

 

вакансія

 

19).

Прихожанами

 

состоятъ

 

городскіе

 

жители:

 

купцы,

 

мѣщанѳ,

крестьяне

 

и

 

нижніе

 

военные

 

чины.

5.

Доетопримѣчательноети

 

архива

 

церкви.

Къ

 

числу

 

достопримѣчательностей

 

архива

 

Всесвятской

 

церк-

ви

 

можно

 

отнести

 

только

 

нѣсколько

 

книгъ.

1)

 

Напрестольное

 

евангеліе

 

большого

 

формата.

 

На

 

заглав-

номъ

 

листѣ

 

его

 

написано

 

о

 

времени

 

изданія

 

книги

 

такъ:

„Во

 

славу

 

чѳловѣколюбца

 

единаго

 

тріипостаснаго

 

Бога

 

и

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа

 

напечатася

 

въ

 

типографіи

 

цар-

ствующаго

 

города

 

Москвы:

 

повѣлоніемъ

 

Благочѳстивѣйшаго

 

Ве-

ликаго

 

Государя

  

Царя

 

и

 

Великаго

   

Князя

 

Петра

   

Алѳксѣѳвича

")

 

Клиров.

 

Вѣдом.

 

1857

 

года.

")

 

Клиров.

 

Вѣдом.

 

1895

 

года.

")

 

Церк.

 

лѣт.

 

1876

 

года,

 

л.

 

3.
18)

 

Клиров.

 

Вѣдом.

 

1895

 

года,

 

ц.

 

5.
")

 

Клиров.

 

Вѣдом.

 

1896

 

года.

•

 

uuufiи
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всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

Самодержца,

 

при

 

бдаго-

роднѣйшемъ

 

Государѣ

 

Нашѳмъ

 

Царевичѣ

 

и

 

Вѳликомъ

 

Князѣ

Алѳксіѣ

 

Петровичѣ

 

и

 

при

 

благороднѣйшемъ

 

Государѣ

 

Нашѳмъ

Царѳвичѣ

 

и

 

Великомъ

 

Князѣ

 

Петрѣ

 

Петровичѣ

 

и

 

при

 

благо-

роднѣйшемъ

 

Великомъ

 

Князѣ

 

Петрѣ

 

Алоксѣевичѣ,

 

благослове-

ніемъ

 

преосвященныхъ

 

архіереевъ,

 

между

 

патріаршеотвомъ,

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

^cks^

 

отъ

 

Тождества

 

же

 

по

 

плоти

Бога

 

слова

 

^а^з'1"*»

 

індикта

 

11,

 

мѣсяца

 

октоврія".

 

На

 

оборотѣ

одного

 

изъ

 

заглавныхъ

 

листовъ

 

изображево

 

Воскрѳсеніе

 

Христово

съ

 

событіями

 

ему

 

предшествовавшими.

 

Каждоо

 

изъ

 

нихъ

 

пояс-

няется

 

приличествующими

 

событію

 

стихами.

 

Мы

 

приведемъ

 

ихъ

въ

 

послѣдоватольномъ

 

изображенію

 

на

 

картинѣ

 

порядкѣ.

Въ

 

срединѣ

 

изображено

 

Воскресеніо

 

Господа

 

съ

 

стихами:

„Радуйтеся

 

вси,

 

смерть

 

ада

 

побѣдихъ,

„Вѣровавшихъ

 

въ

 

мя

 

отъ

 

узъ

 

всѣхъ

 

свободихъ.

„Что,

 

воини,

 

вамъ

 

мечи,

 

стража

 

поможе

„Христосъ

 

бо

 

Сынъ

 

Божій

 

крестомъ

 

вся

 

преможѳ".

Вверху

 

Воскросенія

 

Христова

  

въ

 

рядъ

 

изображены

 

четыре

событія.

1)

   

Омовѳніе

 

нота:

„Чисти

 

есте

 

вы,

 

но

 

обаче

 

не

 

вси

 

и£ мш

„Іуда

 

сребромъ

 

душу

 

си

 

прелсти".

2)

   

Тайная

 

вечеря:

„Хлѣбъ

 

сей

 

и

 

вино,

 

моя

 

кровь

 

и

 

тѣло

„Ядите,

 

пійте

 

нова

 

плода

 

дѣло".
„.

      

'

                                  

j

                                               

:<ЯЭНПВИ

   

ОТО

   

ЯЧМНГ.

   

.ГИОН
3)

   

Моленіе

 

о

 

чашѣ:

„Отче,

 

да

 

минетъ

 

мя

 

сія

 

чаша
-сяд

       

п

                              

і

                         

Э

 

и

 

лннО
„ори

 

самъ,

 

что

 

ми

 

дѣетъ

 

зло

 

твориша

 

.

.

    

.'.jioqoi

 

own.-
4)

   

Преданіе

 

Господа

 

Іудою:

„Твори

 

друже,

 

на

 

что

 

ты

 

пришелъ,

„Азъ

 

тѣмъ

 

міръ,

 

ты

 

же

 

пругло

 

обрѣлъ".

Съ

 

лѣвой

 

стороны

 

Воскресенія

 

двѣ

 

картины,

 

изъ

 

нихъ

 

одна

представляетъ.
<тньй

 

("



1

5)

   

Біеніе

 

Господа:

                                                      

;ви;і

„Аще

 

добрѣ

 

рѣхъ,

 

почто

 

мя

 

біете

  

,

     

шшо

„Ащѳ

 

же

 

злѣ

 

что,

 

то

 

здѣ

 

да

 

речѳте".

6)

   

Другая

 

изображаетъ

 

Христа

 

связаннаго:

„Крѣпости

 

столпъ

 

есть,

 

ко

 

столпу

 

привязанъ

„Безгрѣшный

 

біѳмъ,

 

аки

 

грѣхами

 

связанъ".

 

лицо;

По

 

правую

 

сторону

 

Воскресенія

 

находятся

 

также

 

двѣ

 

кар-

тины,

 

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

изображаетъ:

7)

   

Веденіѳ

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

судъ:

„И

 

что

 

ведете

 

бѳзвиннаго

 

къ

 

винну

„Судяще

 

Творцу

 

судьбу

 

преобиди".

                   

\

 

^nHoq'J

8)

   

Другая-надѣваніе

 

терноваго

 

вѣнца:

„За

 

се

 

любезные

 

терномъ

 

мя

 

красиша,

„Что

 

райски

 

цвѣты

 

вѣнчана

 

тя

 

зриіпи".

Внизу

 

Воскресѳнія

 

Христова

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

вверху,

 

че-

тыре

 

картины:

а-і

 

хт

       

.

  

-г,

    

■

                     

s

                                                      

■

   

да
9)

   

Положѳніѳ

 

Господа

 

во

 

гробъ:
.

                 

_

                                                

,

                                                                

ѵ!'ЯЯ0>
„Безсмертна

 

во

 

гробъ

 

съ

 

мертвыми

 

влагаютъ

„Мати

 

со

 

други,

 

слозъ

 

токъ

 

испускаютъ

 

.

10)

 

Снятіе

 

со

 

Креста:
і

„Кто

 

мой

 

ученикъ,

 

снимай

 

мя

 

не

 

тѣломъ;

„Будь

 

новъ

 

Іосифъ,

 

добрымъ

 

твоимъ

 

дѣломъ.

И)

 

Распятіе

 

Господа:

„Распяхся

 

міру

 

да

 

міръ

 

мнѣ

 

сраспнѳтся,

„Безъ

 

сего

 

никто

 

въ

 

мірѣ

 

семъ

 

спасется".

12)

 

Несеніѳ

 

Креста:

„Несу,

 

любезне,

 

не

 

мой

 

креста,

 

но

 

твой;

„Неси

 

и

 

ты

 

мой

 

за

 

тяжкій

 

грѣхъ

 

свой".

Прежде

 

это

 

ѳвангоніѳ

 

было

 

„обложено

 

малиновымъ

 

барха-

томъ;

 

верхняя

 

доска

 

его

 

была

 

серебряная,

 

позолоченная

 

съ

 

нак-

ладною

 

около

 

Вседержителя

 

и

 

Евангелистовъ

 

серебряною

 

рѣзь-

бою;

 

на

 

нижней

 

доскѣ

 

средникъ

 

и

 

наугольники

 

малаго

 

вида

 

се-

ребряные,

 

позолоченные;

   

застежки

 

накладныя

 

серебряный,

 

вызо-
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лоченння;

 

звѣзда

 

шитая

 

золотоиъ

 

но

 

малиновому

 

бархату

 

90).

„Сіе

 

святое

 

евангѳліе

 

усѳрдіѳмъ

 

любящихъ

 

благолѣпіе

 

дому

 

Гос-

подня

 

украшено

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

1840,

 

мѣ-

сяца

 

февруарія

 

28

 

дня", — такъ

 

гласитъ

 

надпись

 

на

 

средникѣ

нижней

 

доски

 

евангѳлія.

 

Въ

 

новомъ

 

своемъ

 

видѣ

 

ѳвангеліе

 

та-

ково:

 

верхняя

 

доска

 

сребропозлащѳнная;

 

Воскресеніѳ

 

Христово,

четыре

 

евангелиста — финифтивыя;

 

средникъ

 

окруженъ

 

сіяніемъ

еъ

 

мелкими

 

стразами"

 

81).

2)

   

Служебникъ, — на

 

заглавномъ

 

его

 

листѣ

 

значится:

 

„Во

славу

 

Святыя,

 

Единосущныя,

 

Животворящія.

 

и

 

нѳраздѣлимыя

Троицы,

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа:

 

[повелѣніемъ

 

Благоче-

стивѣйшихъ

 

великихъ

 

Государей

 

нашихъ

 

Царей

 

и

 

вѳликихъ

Князей,

 

Іоанна

 

Алексіевича,

 

Петра

 

Алексіевича,

 

всея

 

великія,

и

 

малыя,

 

и

 

бѣлыя

 

Росіи

 

Самодержцѳвъ;

 

благословеніемъ

 

же

 

въ

духовномъ

 

чинѣ

 

отца

 

ихъ

 

и

 

Богомольца,

 

Ведикаго

 

господина,

 

и

святѣйшаго

 

Куръ

 

Іоакима,

 

патріарха

 

Московскаго

 

и

 

всея

 

Ро-

сіи,

 

издадеся

 

книга

 

сія

 

служебникъ

 

въ

 

царствуюшемъ

 

воликомъ

градѣ

 

Москвѣ,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

^ЗР^З^

 

отъ

 

Р°"
ждества

 

же

 

по

 

плоти

 

Бога

 

Слова

 

лѵпи-,

 

індикта

 

ац

 

мѣсяца

октовріа

 

.

3)

   

Книга

 

„Служба,

 

житіѳ

 

и

 

чудеса

 

иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

нашего

 

Николая

 

Архіепископа

 

мѵръ

 

лѵкійскаго

 

чудотворца",

 

на-

печатанная

 

въ

 

царствующемъ

 

вѳликомъ

 

градѣ

 

Москвѣ

 

въ

 

лѣто

отъ

 

Рождества

 

по

 

плоти

 

Бога

 

Слова

 

^шл-,

 

індикта

 

5,

 

мѣсяца

октовріа,

 

повѳлѣніѳмъ

 

благочостивѣйшаго

 

само

 

держав

 

нѣйшаго

 

ве-

ликаго

 

Государя

 

нашего

 

Императора

 

Александра

 

Павловича

 

всея

Росіи".

 

На

 

оборотѣ

 

заглавнаго

 

листа

 

изображенъ

 

святитель

 

Ни-

колай,

 

въ

 

митрѣ

 

на

 

главѣ,

 

въ

 

священнической

 

ризѣ,

 

съ

 

омофо-

ромъ

 

на

 

плечахъ

 

и

 

панагіей

 

на

 

груди,

 

съ

 

лѣвою

 

рукою,

 

дер-

жащею

 

закрытое

 

евангеліе,

 

и

 

съ

 

правою

 

рукою

 

благословляющею;

въ

 

нимбѣ— надпись:

 

„Святый

 

Николай

 

чудотвороцъ".

 

Такое

 

же

г------------ 1---------------------
,0 )

 

Опись

 

1820

 

года,

 

л.

 

3

 

об.
")

 

Опись

 

1895

 

года,

 

ч.

 

2,

 

л.

 

29,

 

ц.

 

2.

 

Такое

 

же

 

евангеліе

 

хранится

и

 

въ

 

Троицкой

 

церкви.
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язображеніе

 

находится

  

и

  

въ

 

миніатюрѣ

   

на

 

слѣдующеиъ

 

листѣ.

Въ

 

церковной

 

библіотекѣ

 

эта

 

книга

 

числится

 

подъ

 

JS

 

18.

4)

 

„Библія

 

сирѣчь

 

книги

 

Священнаго

 

писанія

 

вѳтхаго

 

и

новаго

 

завѣта".

 

О

 

времени

 

и

 

обстоятѳльетвахъ

 

этого

 

изданія

библіи

 

въ

 

ней

 

пишется

 

такъ:

 

„Во

 

славу

 

Святыя,

 

Единосущная,

Жпвѳтворящія,

 

и

 

нераздѣлимыя

 

Троицы,

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Свя-

таго

 

духа:

 

поволѣніѳмъ

 

Благочестивѣйшія

 

Самодержавнѣйшія

Великія

 

Государыни

 

Нашѳя

 

Императрицы

 

Екатерины

 

Алѳксіѳвны

всея

 

Россіи;

 

при

 

наслѣдникѣ

 

Ея

 

Влаговѣрномъ

 

Государѣ,

 

цѳса-

ревичѣ

 

и

 

Великомъ

 

князѣ

 

Павлѣ

 

Яетровичѣ,

 

Благословоніемъ

же

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

Библіа,

 

сирѣчь,

книги

 

Священнаго

 

писанія,

 

ветхаго

 

завѣта

 

греческому

 

Богомуд-

рыхъ

 

сѳдмидесяти

 

двоихъ

 

толковниковъ

 

переводу,

 

новаго

 

же

 

са-

моначальному

 

святыхъ

 

апостолъ

 

писмони,

 

тщательнѣе

 

и

 

вѣрнѣѳ

отъ

 

преждепѳчатанной

 

1663

 

года

 

въ

 

царству ющемъ

 

градѣ

 

Моск-

вѣ,

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ

 

во

 

всемъ

 

соглашенная,

 

и

 

въ

 

чѳмъ

потреба

 

бѣ,

 

исправленная;

 

напечатася

 

нынѣ,

 

пятымъ

 

по

 

испра-

влении

 

тисноніемъ,

 

въ

 

царствующѳмъ

 

великомъ

 

градѣ

 

Москвѣ,

въ

 

лѣто

 

отъ

 

созданія

 

міра

 

^З'^А?

 

отъ

 

воплощонія

 

же

 

Бога

Слова

 

^Ajjrgs

 

(1766),

 

індикта

 

ді-і

 

въ

 

пятое

 

лѣто

 

мирнаго

 

и

{ілагополучнаго

 

Государствованія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

мѣсяца

 

марта,

 

въ

 

Московской

 

типографіи".

 

Въ

 

двухъ

 

прѳди-

словіяхъ

 

къ

 

библіи

 

указывается

 

польза

 

изданія

 

ея

 

на

 

Руси

 

для

народа,

 

исторія

 

таковаго

 

изданія,

 

исправлѳнныя

 

мѣста

 

(л.

 

1 — 28),

дается

 

оглавленіѳ

 

книгъ

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта

 

(л.

 

28),

 

со-

общается

 

раздѣлѳніѳ

 

книгъ

 

Священнаго

 

Писанія

 

на

 

два

 

завѣта

и

 

краткое

 

содѳржаніѳ

 

каждой

 

книги

 

въ

 

отдѣльности

 

(л.

 

28

об.

 

— 30

 

об.);

 

затѣмъ

 

идѳтъ

 

„синопсисъ"

 

или

 

„краткое

 

сказа-

Hie"

 

святителя

 

Аѳанасія

 

Великаго

 

о

 

внигахъ

 

Священнаго

 

Пи-

санія,

 

за

 

исключѳніомъ

 

книгъ

 

Маккаввѳйскихъ,

 

на

 

которыя

 

у

святителя

 

Аѳанасія

 

нѣтъ

 

сказанія

 

(л.

 

31 — 46);

 

на

 

посланія

апостольскія

 

предлагаются

 

особыя

 

сказанія.

 

На

 

заглавномъ

 

листѣ

Библіи,

 

кругомъ

 

надписи —названія

 

книги,

 

изображены:

 

вверху —

еврейскими

  

буквами — „Іегова",

   

Моисей,

 

учащій

 

еврѳѳвъ

   

Бого-



-

 

Не-

познанно,

 

съ

 

правой

 

стороны — ветхозавѣтные

 

прообразы:

 

змійвъ

пустынѣ

 

на

 

крѳстѣ,

 

закланіе

 

агнца

 

въ

 

жортву,

 

Синайское

 

зако-

нодательство;

 

съ

 

лѣвой

 

стороны:

 

Голгофская

 

жертва,

 

принад-

лежности

 

святой

 

Евхаристіи,

 

Сошествіѳ

 

Овятаго

 

Духа;

 

внизу:

Москва

 

и

 

С.-Пѳтербургъ.

 

Каждая

 

книга

 

Священнаго

 

Писанія

предваряется

 

особыми

 

миніатюраМи,

 

содѳржаніе

 

которыхъ

 

или

увазываетъ

 

на

 

содержаніе

 

книги,

 

или

 

взято

 

изъ

 

нея;

 

такъ,

 

напр.:

прѳдъ

 

книгой

 

Бытія

 

изображено

 

блаженное

 

состояніѳ

 

первыхъ

людей

 

въ

 

раю,

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

чему

 

помѣщенъ

 

на

 

миніатюрѣ

тѳкстъ:

 

„вся

 

прѳмудростію

 

сотворилъ

 

еси",

 

и

 

искушеніе

 

первыхъ

людей

 

зміемъ;

 

вторая

 

миніатюра

 

представляотъ

 

потопленіе

 

егип-

тянъ

 

въ

 

морѣ

 

и

 

побѣдную

 

пѣснь

 

евреевъ

 

по

 

пѳреходѣ

 

черезъ

него

 

и

 

т.

 

п.

 

Изъ

 

свящѳнныхъ

 

книгъ

 

новаго

 

завѣта

 

каждая

предваряется

 

особымъ

 

предисловіѳмъ,

 

преимущественно

 

содѳржа-

щемъ

 

въ

 

себѣ

 

враткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

писателѣ

 

книги.

 

Ко

 

всей

 

биб-

ліи

 

приложенъ

 

а)

 

„сборникъ

 

12

 

мѣсяцевъ,

 

сказуя

 

зачала

 

кое-

гождо

 

апостола

 

и

 

евангелія,

 

праздникомъ

 

и

 

святымъ

 

всего

 

лѣ-

та",

 

б)

 

„сказаніе

 

главамъ

 

евангѳльскимъ

 

утроннимъ,

 

апостоломъ

и

 

ѳвангѳліамъ,

 

извѣстно

 

сѳдмицамъ

 

всего

 

лѣта",

 

в)

 

„субботамъ

и

 

недѣлямъ

 

святаго

 

великаго

 

поста",

 

г)

 

„апостолы

 

и

 

евангеліа

на

 

всяку

 

потребу,

 

различныя"

 

и

 

д)

 

„каталогъ

 

собственныхъ

Еврейскихъ,

 

Грѳческихъ,

 

и

 

несобственныхъ

 

бѳзъ

 

перевода

 

по

 

всей

Библій,

 

оставленныхъ

 

именъ,

 

по

 

алфавиту

 

собранныхъ

 

и

 

иетол-

кованныхъ".

 

Этотъ

 

„каталогъ"

 

заключается

 

на

 

цѣлыхъ

 

трид-

цати

 

девяти

 

листахъ

 

мелкой

 

печати

 

въ

 

полулистъ.

 

Нашо

 

мнѣ-

ніѳ, — въ

 

приложѳніи

 

къ

 

настоящимъ

 

изданіямъ

 

Библіи

 

этотъ

„каталогъ"

 

имѣлъ

 

бы

 

значѳніе

 

облегчающаго

 

средства

 

при

изученіи

 

и

 

чтеніи

 

Библіи.
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аонтоеі

ТСЭІ

 

,.

ІІЯ

    

ВЭТЯЯДіі

с

 

к

 

а)яы

I

 

I

■

Воскресенская

 

(Гѳрмановская)

 

церковь.

Первоначальная

 

иеторія

 

церкви.

Въ

 

1567

 

год,у

 

6

 

ноября

 

скончался

 

въ

 

Москвѣ

 

святитель

Казанскій

 

Германъ.

 

Почти

 

24

 

года

 

его

 

мощи

 

покоились

 

въ

Москвѣ.

 

Однако

 

благоговѣйная

 

память

 

о

 

номъ

 

въ

 

Казани

 

не

умирала

 

во

 

все

 

это

 

время.

 

При

 

Казанскомъ

 

митрополитѣ

 

Гер-

могѳнѣ,

 

ревностномъ

 

чтителѣ

 

мѣстныхъ

 

Казанскихъ

 

святынь

 

и

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

оставшіеся

 

въ

 

живыхъ

 

ученики

 

святителя

Германа,

 

съ

 

благословѳпія

 

своего

 

митрополита,

 

отправились

 

въ

Москву

 

и

 

испросили

 

у

 

царя

 

Ѳедора

 

Іоанновича

 

и

 

патріарха

 

Іова

дозволеніе

 

перенести

 

нотлѣнныя

 

мощи

 

святаго

 

учителя

 

и

 

архи-

пастыря

 

въ

 

основавный

 

имъ

 

Свіяжскій

 

монастырь.

 

Торжественное

принѳсѳніе

 

святыхъ

 

мощей

 

было

 

совершено

 

25

 

сентября

 

1591

года.

 

Чудеса,

 

сопровождавшія

 

это

 

событіе,

 

послужили

 

еще

 

къ

большему

 

прославленію

 

угодника

 

Божія

 

и

 

его

 

почитанію.

 

Съ

 

этого

времени

 

въ

 

Казанскомъ

 

краю

 

стали

 

чтить

 

святителя

 

Германа,

какъ

 

святаго,

 

и

 

призывать

 

его

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ

 

х).

 

Однако

до

 

конца

 

XVII

 

столѣтія

 

святитель

 

чествовался

 

еще

 

только

 

мѣ-

стно.

 

Въ

 

1695

 

году,

 

по

 

распоряжению

 

патріарха

 

Адріана,

 

6

октября

 

Казанскій

 

митрополитъ

 

Маркеллъ

 

свидѣтельствовалъ

 

мо-

щи

 

св.

 

Германа

 

и

 

переложилъ

 

ихъ

 

въ

 

новую

 

липовую

 

раку,
_____________________

а )

 

„Житіе

 

святителя

 

Германа".

 

Казань,

 

1894

 

г.

 

стр.

 

29.

 

30.
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обложенную

 

съ

 

лицевой

 

стороны

 

сорѳбромъ.

 

Это

 

обстоятельство

послужило

 

началомъ

 

къ

 

общерусскому

 

чѳствованію

 

Казанскаго

святителя.

По

 

поводу

 

этого

 

же

 

самаго

 

событія

 

въ

 

1697

 

году

 

жители

города

 

Симбирска

 

и

 

духовенство

 

обращаются

 

къ

 

Казанскому

митрополиту

 

съ

 

просьбою

 

о

 

присылкѣ

 

и

 

имъ

 

мощей

 

новоявлен-

наго

 

угодника

 

Божія.

 

Въ

 

Симбирскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

сохранились

 

три

 

рукописи,

 

подробно

 

излагающія

 

это

 

дѣло.

 

Инте-

ресныя

 

и

 

сами

 

по

 

себѣ.

 

эти

 

рукописи

 

имѣютъ

 

важное

 

значеніѳ

и

 

для

 

исторіи

 

Германовской

 

(Воскресенской)

 

церкви.

 

Мы

 

при-

водимъ

 

ихъ

 

съ

 

буквальною

 

точностію.

„Великому

 

Преосвященнѣйшому

 

Маркеллу

 

митрополиту

 

Ка-

занскому

 

і

 

Свіяжскому",

 

пишется

 

въ

 

одной

 

изъ

 

этихъ

 

грамотъ

 

3),

„бьютъ

 

челомъ

 

богомольцы

 

твоі

 

града

 

Синбирска

 

Троицкаго

большого

 

собора

 

протопопъ

 

Захарій

 

Дометиевъ

 

з'

 

братиею

 

да

Спасскаго

 

Дѣвичья

 

монастыря

 

протопопъ

 

Феодоръ

 

Диомидовъ

 

з'

братиею

 

и

 

прочихъ

 

парахиальныхъ

 

церквей

 

попы

 

і

 

диаконы

 

і

всего

 

града

 

жители:

 

в'

 

нынѣшнѳе

 

Государь

 

Святѣйшій

 

Владыка

и

 

грядущее

 

время

 

прославилъ

 

Богъ

 

своего

 

угодника

 

подобника

первейшему

 

Архипастырю

 

Казанскому

 

святителю

 

и

 

чудотворцу

Гурию,

 

того

 

бо

 

і

 

престола

 

преемника

 

брата

 

святителю

 

і

 

въ

 

чю-

десехъ

 

дивнаго

 

Хлермана

 

Архіепископа

 

Казанскаго

 

і

 

Свияжскаго

его

 

же

 

святыя

 

мощи

 

по

 

преставлѳніи

 

его

 

честномъ

 

аще

 

і

 

в'

 

зем-

ныхъ

 

запортыхъ

 

хранилищахъ

 

многолѣтно

 

прѳбыша,

 

но

 

по

 

пи-

санному

 

кости

 

его

 

святыя

 

не

 

сокрушишася,

 

къ

 

нимъ

 

же

 

съ

 

вѣ-

рою

 

притекающимъ

 

изливаютъ

 

токи

 

ісцѣления.

 

Милостивый

 

Го-

сударь

 

преосвященнѣйшій

 

Маркеллъ

 

Митрополитъ

 

Казанскій

 

і

Свіяжскій

 

пожалуй

 

насъ

 

Богомольцѳвъ

 

своихъ

 

і

 

всего

 

града

 

жи-

телей,

 

даруй

 

намъ

 

въ

 

благодарение

 

і

 

пвосвѣщениѳ

 

онаго

 

святи-

теля

 

і

 

чюдотворца

 

Германа

 

Архіепископа

 

Казанскаго

 

і

 

Свіяж-

скаго

 

мощой

 

его

 

часть

 

да

 

тако

 

чрезъ

 

его

 

і

 

твоя

 

святёйшия

 

мо-

литвы

 

і

 

намъ

  

отъ

 

всеблагаго

  

Бога

 

присно

 

грѣховъ

 

прощение

 

і

, 2 )

 

„Отъ

 

Захарія

 

протопопа

 

прошеніе

 

к'

 

митрополиту

   

Маркеллу

   

о

мощахъ

 

св.

 

Германа".

 

Рукопись

 

Симбирскаго

 

Каѳедр.

 

Собора

 

№

 

26-й.
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отъ

 

навѣтовъ

  

вражіихъ

   

свободу

 

і

 

спасение

 

получити.

   

Государь

Архиерей

 

Божій,

 

не

 

презри

 

прошения

 

нашего".

Владыка

 

Казанскій

 

действительно

 

отослалъ

 

въ

 

Симбирскъ

часть

 

мощей

 

святителя

 

Германа

 

въ

 

благословеніѳ

 

и

 

благодатную

помощь,

 

а

 

потомъ

 

далъ

 

и

 

„позволительную

 

память"

 

о

 

построѳніи

часовни

 

въ

 

Симбирскѣ

 

на

 

мѣстѣ

 

встрѣчи

 

святыхъ

 

мощей.

 

Вотъ

текстъ

 

„позволительной

 

памяти"

 

3).

 

Лѣта

 

^з"

 

(7205)

 

февру-

аріа

 

въ

 

а

 

(4)

 

день

 

по

 

указу

 

вѳликаго

 

господина

 

Проосвященнаго

Маркѳлла

 

Митрополіта

 

Казанскаго

 

и

 

Свіяжскаго

 

память

 

града

Спнбирска

 

закащикомъ

 

Успенскаго

 

монастыря

 

ігумѳну

 

Макарію

да

 

церкви

 

Владимірскія

 

Богородицы

 

іерею

 

Аввакуму

 

Стефанову:

въ

 

нынѣшнемъ

 

Ъ

 

(205)

 

году

 

фѳвруаріа

 

въ

 

день

 

били

 

челомъ

Преосвященному

 

Митрополіту

 

града

 

Синбирска

 

соборныя

 

цѳркве

протопресвитеръ

 

Захарій

 

Дометіевъ

 

з'

 

братіею,

 

а

 

въ

 

челобитьѣ

своемъ

 

написалъ.

 

По

 

указу

 

де

 

Архіерейскому

 

прислано

 

в'

 

Син-

бирскъ

 

в'

 

соборную

 

церковь

 

часть

 

святыхъ

 

мощей

 

Германа

 

Ар-

хіепископа

 

Казанскаго

 

чудотворца

 

и

 

не

 

дошедъ

 

до

 

града

 

Син-

бирска

 

по

 

Казанской

 

дорогѣ

 

у

 

вершины

 

Свіяжскаго

 

ключа

 

встрѣтя

тѣ

 

святыя

 

мощи

 

совершали

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

молебное

 

благо-

дароніе.

 

И

 

то

 

мѣсто

 

по

 

указу

 

вѳликаго

 

государя,

 

а

 

по

 

ихъ

 

че-

лобитью

 

подъ

 

часовню

 

и

 

подъ

 

келлію

 

имъ

 

отведено.

 

И

 

Преосвя-

щенному

 

Митрополіту

 

пожаловати

 

бъ

 

ихъ

 

благоволити

 

имъ

 

ве-

леть

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

построить

 

часовню.

 

И

 

Преосвященный

 

Ми-

трополітъ

 

слушавъ

 

ихъ

 

челобитную

 

указалъ

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

ко-

торое

 

отведено

 

подъ

 

часовню,

 

построить

 

вновь

 

часовню

 

и

 

поставить

в'

 

ней

 

честный

 

и

 

животворящій

 

крестъ

 

Господень

 

и

 

святыя

 

иконы.

И

 

какъ

 

к'

 

вамъ

 

ся

 

память

 

придѳтъ

 

и

 

вамъ

 

бы

 

о

 

строѳніи

 

тоя

часовни

 

учинить

 

по

 

сему

 

Преосвященнаго

 

Митрополіта

 

указу".

Третья,

 

сохранившаяся

 

въ

 

Симб.

 

каѳодр.

 

соборѣ

 

рукопись

содѳржитъ

 

въ

 

сѳбѣ

 

„списокъ

 

съ

 

владѣнной

 

выписи"

 

объ

 

отведе-

ніи

 

земли

 

подъ

 

Германовскую

 

часовню.

 

„Лѣта

 

^З"

 

(7205),

говорится

 

здѣсь

 

4),

 

„октября

   

въ

 

Т

 

(10)

 

день

 

по

   

указу

   

вели-

3 )

 

Рукопись

 

Симб.

 

Каѳедр.

 

Собора,

 

№

 

27-й.

4)

 

Рукопись

 

Симб.

 

Каѳедр.

 

Собора,

 

ненумерованная.
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каго

 

государя-

 

царя

 

і

 

великаго

 

князя

 

Петра

 

Адексѣѳвича

 

всея

великія

 

и

 

малыя,

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

самодержца

 

ближней

 

столь-

никъ

 

і

 

воевода

 

Андрѣй

 

Потровичь

 

Измайловъ

 

да

 

дьякъ

 

Ермилъ

Никитинъ

 

волѣли

 

дать

 

владѣную

 

выпись

 

Синбирские

 

соборные

церкви

 

протопопу

 

Захарію

 

Дементьянову

 

з"

 

братиею

 

на

 

отводную

землю,

 

которая

 

отведена

 

по

 

ихъ

 

чолобитью

 

подъ

 

часовню

 

и

подъ

 

кѳллію

 

въ'

 

Синбирску

 

по

 

Казанской

 

дорогѣ

 

за

 

кол-

ками

 

для

 

того:

 

в'

 

прошломъ

 

въ

 

сд

 

(204)

 

году

 

августа

 

въ

К£

 

(25)

 

день

 

били

 

челомъ

 

великому

 

государю

 

Царю

 

і

 

великому

князю

 

Петру

 

Алексѣевичу

 

всея

 

воликія,

 

и

 

малыя,

 

и

 

бѣлыя

 

Рос-

сіи

 

Самодержцу

 

они

 

протопопъ

 

Захарій

 

з'

 

братиею,

 

а

 

в'

 

Син-

бирску

 

в'

 

приказной

 

палате

 

ближнему

 

стольнику

 

і

 

воеводѣ

 

Ан-

дрѣю

 

Петровичу

 

Ізмайлову

 

да

 

дьяку

 

Ермилу

 

Никитину

 

подали

за

 

рукою

 

челобитную,

 

а

 

в'

 

челобитной

 

ихъ

 

наиисано:

 

по

 

бла-

гословению

 

Преосвященнѣйшаго

 

Маркелла

 

Митрополита

 

Казанскаго

і

 

Свіяжскаго

 

прислано

 

в'

 

Синбирскъ

 

в'

 

соборную

 

церковь

 

часть

отъ

 

мощей

 

іже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Германа

 

архіепискоиа

Казанскаго

 

і

 

Свияжскаго

 

чудотворца,

 

і

 

не

 

дошедше

 

Синбйрска

по

 

указу

 

Преосвящеинѣйшаго

 

Митрополита

 

в'

 

томъ

 

мѣстѣ

 

на

 

поле

совершали

 

всенощное

 

бдѣніе

 

і

 

молобноѳ

 

пѣние

 

і

 

на

 

томъ

 

мѣсте

велено

 

построить

 

часовню

 

для

 

поставления

 

святаго

 

образа

 

Гер-

мана

 

чудотворца,

 

і

 

великій

 

Государь

 

пожаловаіъ

 

бы

 

ихъ

 

про-

топопа

 

з'

 

братиею

 

велѣдъ

 

подъ

 

часовню

 

і

 

сторожамъ

 

подъ

 

клѣть

ихъ

 

то

 

мѣсто

 

отвесть;

 

і

 

по

 

приказу

 

ближнего

 

стольника

 

і

 

во-

еводы

 

Андрѣя

 

Петровича

 

Ізмайлова

 

і

 

по

 

помѣте

 

на

 

той

 

ихъ

челобитной

 

дьяка

 

Ермила

 

Никитина

 

велено

 

подъ

 

часовню

 

и

 

подъ

клѣть

 

измѣрять

 

земли

 

длиннику;

 

і

 

поперешнику

 

по

 

сороку

 

саженъ;

і

 

по

 

той

 

помѣте

 

въ

 

вышеписанномъ

 

мѣстѣ

 

подъ

 

часовню

 

и

 

подъ

клѣти

 

земли

 

указное

 

число

 

длиннику

 

і

 

поперешнику

 

по

 

сороку

саженъ

 

в'

 

Госудавеву

 

трехаршинную

 

сажень

 

отмѣрѳно

 

і

 

в'

 

при-

казной

 

палате

 

в'

 

отводные

 

книги

 

то

 

мѣсто

 

записано".

Такимъ

 

образомъ,

 

на

 

мѣстѣ

 

встрѣчи

 

иконы

 

святителя

 

Гер-

мана

 

съ

 

мощами

 

его,

 

у

 

верховья

 

Свіяжскаго

 

ключа,

 

называемаго
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теперь

 

„Маришкою",

 

была,

 

устроена

 

сначала

 

часовня

 

5).

 

Подъ

нее,,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

нослѣдней

 

грамоты,

 

было

 

отведено^

 

довольно

достаточное

 

мѣсто

 

земли.

                                                   

'>П

 

вьотэ

.

 

На.

 

мѣстѣ

 

этой

 

самой

 

часовни

   

впослѣдствіи

   

и

   

была

   

вы-

строена

 

Гѳрмановская

 

или

 

Воскресенская

 

церковь

 

6);нтвнэ

 

.

Съ

 

точностію

 

нельзя

 

указать,

 

въ

 

какомъ

 

именно

 

году

 

это

произошло,

 

потому

 

что

 

но

 

сохранилось

 

ни

 

храмоздательнаго

 

креста,

ни

 

благословенной

 

грамоты

 

ни

 

какихъ-либо

 

другихъ

 

документовъ

на

 

то.

 

Думается,

 

что

 

часовня

 

была

 

обращена

 

въ

 

церковь

 

въ

концѣ

 

первой

 

четверти

 

ХѴІІІ-го

 

столѣтія,

 

согласно

 

указу

 

Им-

ператора

 

Петра

 

Великаго

 

объ

 

умѳныпеніи

 

часовѳнь

 

вообще,

 

дан-

ному

 

въ

 

1722

 

году

 

7).

 

Кажется,

 

народное

 

преданіѳ

 

подтвер-

ждаетъ

 

наше

 

предположеніе,;

 

когда

 

говорить,

 

что

 

прежній

 

(до-

перестройки

 

1879

 

года)

 

храмъ

 

существовалъ

 

около

 

полутораста

лѣтъ

 

8).

 

Отнимите

 

отъ

 

1879

 

полтораста

 

и

 

вы

 

получите

 

почти

туже

 

хронологическую

 

дату

 

о

 

построеніи

 

Гормановской

 

церкви,

которую

 

устанавливаемъ

 

и

 

мы

 

9).

 

Увеличение

 

городского

 

и

 

насе-

ленія

 

10)

 

много

 

способствовало

 

этому

 

преобразованію

 

часовни

 

въ

церковь.

 

При

 

этомъ

 

полное

 

обновленіѳ

 

часовни

 

дало

 

поводъ

и

 

главный

 

престолъ

 

новой

 

церкви

 

посвятить

 

въ

 

память

 

обновле-

б )

  

Краткая

 

исторія

 

часовень

 

на

 

Руси

 

и

 

ихъ

 

значенге

 

таковы.

 

Ча-
совни

 

составляютъ

 

памятники

 

вѣры,

 

народнаго

 

благочестія

 

и

 

обѣіныя

мѣста

 

молитвословія,

 

устроявшіяся

 

и

 

устрояемыя

 

по

 

благословенно

 

пред-

стоятелей

 

Церкви.

 

Часовни

 

находятся

 

при

 

городахъ,

 

селеніяхъ,

 

на

 

боль-
шкхъ

 

дорогахъ,

 

особенно

 

на

 

перекресткахъ,

 

поклонныхъ

 

горахъ,

 

въ

 

лѣ-

сахъ,

 

при

 

церквахъ,

 

монастыряхъ,

 

пустыняхъ,

 

колодцахъ

 

и

 

ключахъ,

также

 

на

 

„прощахъ

 

или

 

розстаняхъ"

 

при

 

выѣэдѣ

 

изъ

 

города

 

и

 

села

 

и

въѣздѣ

 

въ

 

нихъ.

 

На

 

Руси

 

появились

 

часовни

 

вмѣстѣ

 

съ

 

христіанскою
вѣрою.

 

Подробно

 

въ

 

книгѣ

 

Снегирева

 

„Русская

 

Старина",

 

часть

 

2-я,
стран.

 

45 —53.
в )

  

Церк.

 

Лѣтопись,

 

л.

 

2.

 

Ср.:

 

Липинскій,

 

„Матеріалы...

 

Симбирская
губернія",

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

383.

')

 

Снегиревъ,

 

„Русская

 

Старина",

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

43.
8 )

   

Церковп.

 

Лѣтопись,

 

л.

 

2-й.

9 )

  

По

 

книгѣ

 

Липинскаго,

 

Германовская

 

церковь

 

выстроена

 

въ

 

концѣ

ХѴШ-го

 

столѣтія

 

(стр.

 

383).

 

Необходимо

 

было

 

бы

 

добавить,— и

 

не

 

позд-

нѣе

 

1780

 

года,

 

потому

 

что

 

съ

 

этого

 

года

 

въ

 

церкви

 

хранятся

 

уже

 

копін
съ

 

метрич(скихъ

 

книгъ.

10 )

  

См.:

 

нашу

 

„Историческую

 

замѣтку

 

о

 

г.

 

Симбирскѣ".
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нія

 

храма

 

Воскрѳсенія

 

Христова,

 

празднуемаго

 

13-го

 

сентября

или

 

въ

 

честь

 

„Словущвго

 

Воскресенія"

 

п).

 

Отъ

 

главнаго

 

пре-

стола

 

церковь

 

получила

 

названіе

 

„Воскресенской";

 

однако

 

въ

городѣ,

 

по

 

имени

 

прежней

 

часовни

 

и

 

по

 

второму

 

престолу

 

въ

честь

 

святителя

 

Германа,

 

церковь

 

называлась

 

преимущественно

з,Германовской";

 

въ

 

настоящее

 

время

 

первое

 

названіо

 

церкви

осталось

 

почти

 

только

 

въ

 

церковныхъ

 

документахъ.

Какою

 

была

 

построена

 

Гѳрмановская

 

церковь

 

вначалѣ,

 

не*

извѣстно.

 

Ясно

 

однако,

 

что

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

ХІХ-го

 

сто-

лѣтія

 

она

 

была

 

каменная

 

съ

 

такою

 

же

 

колокольнею

 

1а ),

 

крѣп-

кая

 

13).

 

До

 

1847

 

года

 

раздѣлялась

 

на

 

двѣ

 

половины:

 

холод-

ную

 

и

 

теплую;

 

въ

 

этомъ

 

году

 

вся

 

была

 

сдѣлана

 

теплою

 

и).

Въ

 

церкви

 

было

 

три

 

престола:

 

въ

 

настоящей,

 

холодной,—

въ

 

память

 

обновленія

 

храма

 

Христова

 

Воскресенія;

 

въ

 

придѣлѣ,

тепломъ,

 

одинъ — во

 

имя

 

Гурія

 

и

 

Варсонофія

 

Казанскихъ

 

чудо-

творцевъ,

 

а

 

другой — во

 

имя

 

Германа

 

Свіяжскаго

 

чудотворца

 

15).

Въ

 

1854

 

г.

 

было

 

произведено

 

пѳреименованіо

 

прѳстоловъ,

 

именно;

въ

 

настоящей

 

церкви

 

святый

 

прѳстолъ

 

оставлѳнъ

 

тотъ-же;

 

одинъ,

правый,

 

придѣльный

 

простолъ

 

посвящѳнъ

 

тремъ

 

святителямъ

 

Ка-

занскимъ

 

всѣмъ

 

вмѣстѣ,

 

а

 

другой,

 

лѣвый,—святымъ

 

порвоверхов-

иымъ

 

апостоламъ

 

Петру

 

и

 

Павлу

 

1в).

Церковь

 

была

 

неболыпихъ

 

рйзмѣровъ,

 

по

 

внѣшнему

 

виду —

крестообразная,

 

съ

 

каменной

 

колокольней,

 

квадратной

 

внизу,

 

съ

пирамидальнымъ

 

на

 

ней

 

верхомъ,

 

покрытымъ

 

черепицей.
■

п )

 

Клнровыя

 

Вѣдомости

 

1837

 

г.,

 

ц.

 

2.

IJ )

 

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1846

 

г.,

 

ц.

 

2.
")

 

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1846

 

г.,

 

ц.

 

2.
'*)

 

Формулярный

 

списокъ

 

протоіерея

 

церкви

 

Николая

 

Григорьевича
Воронцова.

15 )

   

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1837

 

г.

 

ц.

 

3.
16 )

  

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1854

 

г.,

 

ц.

 

3.
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2.

Приходъ

 

и

 

причтъ

 

церкви.

Какъ

 

о

 

самой

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

о

 

времени

 

образованія

 

ея

прихода

 

говорить

 

съ

 

точностію

 

никакъ

 

нельзя,

 

по

 

ноимѣнію

 

на

то

 

письмѳнныхъ

 

докуиентовъ.

 

Приходъ

 

именовался

 

и

 

Воскросен-

скимъ,

 

и

 

Гѳрмановскимъ,

 

какъ

 

и

 

самая

 

церковь.

 

Сказаніѳ

 

ста-

рожиловъ,

 

что

 

Воскресенскій

 

приходъ

 

былъ

 

основанъ

 

однимъ

изъ

 

первыхъ

 

въ

 

Сиибирскѣ

 

и

 

что

 

онъ

 

почти

 

совреиѳнѳнъ

 

по-

строенію

 

самаго

 

города

 

на

 

горѣ,

 

нельзя

 

признать

 

справѳдливымъ.

Насолоніо

 

прихода

 

составляютъ

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

переселенцы

 

изъ

 

соеѣднихъ

 

съ

 

городомъ

 

сѳлъ,

 

русскіе

 

крестьяне,

перешедшіе

 

въ

 

Симбирскъ

 

и

 

записавшіеся

 

въ

 

мѣщане

 

*).
Кромѣ

 

русскаго

 

православна

 

го

 

населѳнія

 

среди

 

прихода

 

про-

живаете

 

немало

 

татаръ — магометанъ,

 

имѣющихъ

 

въ

 

Лосевой

 

улицѣ

довольно

 

красивую

 

и

 

обширную

 

мечеть;

 

прилегающая

 

въ

 

Лосевой

улицѣ

 

по

 

оврагу,

 

идущему

 

отъ

 

Маришки

 

къ

 

рѣкѣ

 

Свіягѣ,

 

сло-

бода

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

удержала

 

за

 

собою

 

названіѳ

 

„татарской".

При

 

мечети

 

служатъ

 

два

 

муллы

 

и

 

ииѣется

 

магометанское

 

училище.

На

 

русское

 

народонасѳленіе,

 

по

 

свидѣтельству

 

составителя

 

„цер-

ковной

 

лѣтописи",

 

магометане

 

не

 

имѣютъ

 

никакого

 

вліянія:

 

боль-

шинство

 

изъ

 

нихъ

 

крайне

 

бѣдны,

 

занимаются

 

самыми

 

трудными

черными

 

работами

 

или

 

ведутъ

 

мелочную

 

торговлю.

Въ

 

настоящее

 

время

 

прихожане

 

состоятъ

 

изъ

 

воѳнныхъ,

приказныхъ,

 

купцовъ,

 

мѣщанъ,

 

разночинцѳвъ

 

и

 

крестьянъ.

Къ

 

приходу

 

Гѳрмановской

 

церкви

 

издавна

 

принадлежите

деревня

 

„Поливный

 

Врагъ",

 

состоящая

 

теперь

 

изъ

 

35-ти

 

дво-

ровъ

 

съ

 

крестьянскимъ

 

насѳлѳніемъ

 

чисто-руссваго

 

племени.

 

Родъ

занятій

 

его

 

— хлѣбопашество

 

и

 

торговля

 

строѳвымъ

 

и

 

дровяныиъ

лѣсомъ,

 

получаемымъ

 

съ

 

Волги.

 

Деревня

 

„Поливный

 

Врагъ"
отстоитъ

 

отъ

 

Симбирска

 

на

 

семь

 

вѳрстъ;

 

расположена

 

по

 

пра-

вому

 

нагорному

 

берегу

 

Волги;

 

мѣстоположеніе

 

ея

 

довольно —жи-

')

 

Церковн.

 

Лѣтопись.
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i

вописное:

 

кругомъ— лѣсъ

 

различной

 

породы,

 

а

 

внизу

 

широко

 

раз-

ливается

 

Волга.

 

Городскіе

 

жители

 

въ

 

лѣтное

 

время

 

любятъ

 

вы-

ѣзжать

 

сюда

 

на

 

дачи.

 

Рядояъ

 

съ

 

деревнею,

 

съ

 

южной

 

стороны,

построены

 

лагеря

 

для

 

воспитанпиковъ

 

Симбирскаго

 

кадетсваго

корпуса.

 

Среди

 

красиво

 

расположенныхъ

 

легкихъ

 

тосовыхъ

 

по-

строокъ,

 

подъ

 

сѣнію

 

дубовъ,

 

стоите

 

небольшой,

 

деревянный

 

храмъ,

въ

 

которомъ

 

богослуженіе

 

совершается

 

причтомъ

 

церкви

 

кадет-

сваго

 

корпуса

 

только

 

въ

 

лагерное

 

время.

Земли

 

при

 

церкви

 

усадебной,

 

пашенной

 

и

 

сѣнокосной

 

прежде

не

 

имѣлось

 

а).

 

Съ

 

1851

 

года

 

3)

 

является'

 

при

 

церкви

 

земля,

пожертвованная,

 

„на

 

потребности

 

храма*

 

*),

 

по

 

завѣщанію,

 

мѣ-

щанкою

 

Балакирщиковою,

 

въ

 

количествѣ

 

12

 

сажень

 

поперечнику

и

 

70

 

саж.

 

длиннику

 

5).

 

Въ

 

1874

 

году

 

присоединилось

 

еще

 

одно,

пожертвованное

 

Симбирскимъ

 

мѣщаниномъ

 

Андреемъ

 

Васильевымъ

Масленниковымъ,

 

70

 

саж.

 

длиннику

 

и

 

10

 

саж.

 

поперечнику

 

6).

Причта

 

при

 

Германовской

 

церкви

 

издавна

 

было

 

положено

двоимъ

 

священникамъ,

 

одному

 

діакону,

 

двоимъ

 

причетникамъ.

Въ

 

действительности

 

такъ

 

было

 

до

 

1791

 

года.

 

Съ

 

этого

 

года

составъ

 

причта

 

становится

 

однокомплектнымъ

 

и

 

продолжаете

 

быть

таковымъ

 

цѣлыхъ

 

шѳстьдесятъ

 

лѣтъ.

 

Дѣйствитольность

 

вошла

 

въ

законъ.

 

Въ

 

„Клировыхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

стали

 

писать,

 

что

 

„при

церкви

 

по

 

штату

 

издавна

 

положено

 

быть

 

священнику

 

одному,

діакону

 

одному

 

и

 

двумъ

 

причетникамъ"

 

7).

 

Въ

 

августѣ

 

1846

года,

 

по

 

резолюціи

 

преосвященнаго,

 

открыта

 

священническая

 

ва-

вансія

 

вторая

 

8),

 

а

 

въ

 

1849

 

году

 

въ

 

апрѣлѣ

 

определены

 

и

двое

 

причетниковъ

 

9).

 

Мѣстнымъ

 

священнивомъ

 

А.

 

П.

 

Соколь-

свимъ

 

составленъ '

 

списокъ

 

священниковъ,

 

совмѣстно

  

или

   

проем-

-)

 

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1837

 

г.,

 

ц.

 

6.

3 )

 

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1851

 

года.

•

      

«)

 

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1865

 

г.

 

ц.

 

6.
5 )

 

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1851

 

года.

 

I'

 

ja

  

<ГКИ

         

;г.0П

  

,ЛМ

Ч

 

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1874

 

года.

          

ваЭ аадмв!

 

>

  

<П'

7 )

  

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1837

 

г.,

 

ц.

 

5.
8 )

  

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1846

 

г.,

 

ц.

 

5.

           

.

    

РО

  

р.О).
*)

 

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1849

 

г.,

 

ц.

 

5.

t
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ственво

 

служившихъ

 

при

 

Германовской

 

церкви

 

съ

 

1-го

 

января

1780

 

года.

 

Таковыми

 

были:

 

Аѳанасій

 

Донисовъ

 

и

 

Иванъ

 

Ѳѳ-

доровъ

 

до

 

1791

 

года

 

два,

 

съ

 

,1791

 

года— одинъ

 

Аѳанасій

 

До-

нисовъ

 

до

 

1806

 

года;

 

съ

 

1806

 

года — Иванъ

 

Аѳанасьовъ,

 

съ

1-го

 

января

 

1816

 

года — Сергѣи

 

Адріановъ,

 

съ

 

1-го

 

апрѣля —

Николай

 

Стѳпановъ,

 

съ

 

20

 

іюня — Егоръ

 

Адріановъ,

 

съ

 

1-го

января

 

1827

 

года — Николай

 

Воронцовъ

 

одинъ

 

до

 

1-го

 

октября

1851

 

года.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

при

 

Германовской

 

церкви

 

служатъ

постоянно

 

но

 

два

 

священника.

 

Бъ

 

настоящее

 

время

 

при

 

ной

 

со-

стоятъ:

 

одинъ

 

протоіерей,

 

одинъ

 

священникъ,

 

одинъ

 

діаконъ

 

и

два

 

псаломщика.

                             

киннѳщ

Содержаніе

 

причта

 

происходило

 

и

 

происходитъ

 

на

 

средства

отъ

 

доброхотныхъ

 

даяній

 

прихожанъ

 

за

 

требоисправленія.

 

Со-

держаніе

 

его

 

прежде

 

было

 

„посредственное"

 

10),

 

а

 

вслѣдствіѳ

пожара

 

1864

 

года

 

и

 

прямо

 

„недостаточное"

 

п) і

 

потому

 

что

многіе

 

перешли

 

въ

 

другіѳ

 

приходы

 

іа).

 

Теперь

 

къ

 

доброхотнымъ

даяніямъ

 

прихожанъ

 

присоединяются

 

въ

 

содержапіи

 

причта

 

и

нѣкоторые

 

проценты

 

съ

 

капиталовъ

 

благотворителей

 

13).

.

   

даѳпквв

   

дяомуд

   

£■■■■■

3.
Иеторія

 

церкви

 

еъ

 

1877

 

года.

 

Внутреннее

 

устрой-
ство

 

ея

 

и

 

доетопримѣчательноети.
t iia

                                                     

иткяэ

 

-'.

Въ

 

1877

 

— 1879

 

годахъ

 

главная

 

часть

 

Германовекой

 

цер-

кви

 

была

 

перестроена.

 

Не

 

столько

 

непрочность

 

церкви

 

была

 

при-

чиной

 

втого,

 

сколько

 

сырость

 

и

 

малые

 

ея

 

размѣры,

 

не

 

соотвѣт-

ствовавшіе

 

количеству

 

прихожанъ..

     

иотэпт;і

Къ

 

перестройкѣ

 

церкви

 

было

 

приступлено

 

въ

 

сонтябрѣ

 

1877

года.

 

Первый

 

камень

 

въ

 

основаніе

 

храма

 

былъ

 

положонъ

 

4

 

ок-

тября

 

каѳѳдральнымъ

 

протоіереемъ

 

П.

 

И.

 

Юстиновымъ

 

при

 

уча-

стіи

 

духовенства

 

и

 

значительномъ

 

стеченіи

 

народа.

")

 

Клировый

 

Вѣдомости

 

1837

 

г.,

 

ц.

 

8.

»)

 

Клировыя

 

Вѣдоыостн

 

1865

 

г.,

 

д.

 

8.

12 )

  

Клировыя

 

Вѣдоыости

 

1869

 

года,

 

ц.

   

8,

 

ср.

 

Клир.

 

Вѣд.

 

1870

 

г.

13)

   

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1874

 

года.'

    

г
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Вновь

 

сооруженная

 

церковь — каменная,

 

о

 

семи

 

главахъ,

 

съ

тремя

 

полукруглыми

 

алтарями

 

въ

 

рядъ.

 

Противъ

 

прежней

 

она

распространена

 

на

 

четыре

 

сажени,

 

по

 

двѣ

 

сажени

 

съ

 

сѣверной

и

 

южной

 

сторонъ;

 

на

 

двѣ

 

сажени

 

къ

 

востоку

 

выдвинуты

 

и

 

ал-

тари.

 

Кирпичу

 

на

 

половинную

 

часть

 

храма

 

пошло

 

932000,

 

жѳ-

лѣза

 

759

 

пудовъ,

 

не

 

считая

 

крыши;

 

деногъ

 

за

 

работу

 

и

 

отча-

сти

 

за

 

матеріалы

 

израсходовано

 

20000

 

рублей,

 

изъ

 

суммъ

 

церк-

ви—-1500

 

рублей

 

х).

По

 

случаю

 

перестройки,

 

въ

 

церкви

 

оставались

 

только

 

два

придѣльныхъ

 

престола

 

2).

 

Освящѳніо

 

совершено

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣ-

сяцѣ

 

1879

 

г.

 

преоевященнымъ

 

Ѳѳоктистомъ,

 

епископомъ

 

Сии-

бирскимъ.

Съ

 

этой

 

перестройкой

 

въ

 

настоящей

 

были

 

устроены

 

три

престола:

 

одинъ — главный,

 

въ

 

память

 

обновленія

 

храма

 

Христа

и

 

Бога

 

нашего

 

Воскресенія;

 

другой —придѣльный,

 

съ

 

правой

стороны,

 

въ

 

честь

 

святителя

 

Германа,

 

Казанскаго

 

чудотворца;

третій —придѣльный,

 

съ

 

лѣвой

 

стороны,

 

въ

 

честь

 

святителя

Николая,

 

Мирликійскаго

 

чудотворца.

 

Въ

 

трапезѣ

 

были

 

оставлены

прежніѳ

 

престолы.

 

Такимъ

 

образомъ

 

церковь

 

является

 

пяти-

престольною

 

3).

Главный

 

алтарь

 

церкви

 

въ

 

длину

 

отъ

 

царскихъ

 

вратъ

 

до

Горняго

 

мѣста

 

4

 

саж.

 

V8

 

аршина,

 

въ

 

ширину

 

также

 

4

 

саж.

х/з

 

аршина.

 

Въ

 

нѳмъ

 

святый

 

престолъ

 

четырехъ-угольный,

 

вы-

шиною — 1

 

арш.

 

6

 

вѳршковъ,

 

длиною

 

и

 

шириною

 

по

 

1

 

Ѵа

 

арши-

на.

 

Доска

 

кипарисная,

 

столицы

 

и

 

переплетъ — дубовые.

 

На

 

прѳ-

столѣ

 

святый

 

антиминсъ — атласный,

 

желтаго

 

цвѣта,

 

освященный

преоевященнымъ

 

Ѳеовтистомъ

 

14

 

октября

 

1879

 

года.

 

Жѳртвен-

никъ— дубовый,

 

вышиной

 

1

 

арш.,

 

шириной

 

и

 

длиной — 5

 

чет-

вертей.

 

На

 

Горнѳмъ

 

мѣстѣ

 

образъ

 

Спасителя,

 

сѣдящаго

 

на

 

пре-

столѣ,

 

въ

 

архіѳрѳйскомъ

  

облачѳніи,

 

писанный

 

па

 

полотнѣ

 

и

 

по-

')

 

Болѣе

 

крупными

 

жертвователями

 

были

 

купцы:

 

В.

 

А.

 

и

 

Н.

 

А.

Чебоксаровы,

 

П.

 

И.

 

Татариновъ,

 

Е.

 

И.

 

Куликовъ,

 

Н.

 

и

 

П.

 

С.

 

Балакир-
щиковы,

 

Я.

 

Я.

 

Юдинъ,

 

Ѳ.

 

С.

 

Юдина,

 

Д.

 

С.

 

Кузнецовъ.'
')

 

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1877

 

г.,

 

ц.

 

2

 

и

 

3.

s )

 

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1880

 

года.


