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ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ

[І^тоФѳвраляІ

 

J\o

 

4.

 

I

 

1899

 

года.

годъ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4=

 

руб.

 

SO

 

коп.

XXIY.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШАЯ

  

НАГРАДА.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

Всемилостивѣйшѳ

 

соизволилъ

пожаловать

 

къ|6

 

числу

 

декабря

 

1898

 

года,

 

за

 

заслуги

 

по

 

духов-

ному

 

вѣдомству,

 

по

 

ходатайству

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства,

 

орденомъ

 

св.

 

Станислава

 

2-й

 

степени

 

Симбирскаго

1-й

 

гильдіи

 

купца

 

Николая

 

Шатрова.

Опрѳдѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

11 — 22

 

де-

кабря

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

4917

 

преподаватель

 

Симбирской

 

ду-

ховной

 

соминаріи

 

протоіерей

 

(нынѣ

 

Каѳедральвый

 

г.

 

Симбирска),

Сѳргій

 

Медвѣдковъ

 

уволонъ,

 

вслѣдствіе

 

просьбы

 

его,

 

отъ

означенной

 

должности. _________ •

Опредѣлевіемъ

 

Святѣйшаго

 

Оѵнода

 

отъ

 

21

 

—

 

27

 

де-

кабря

 

1898

 

г.

 

за

 

Л°

 

229

 

начальница

 

Симбирскаго

 

епархіальнаго

женскаго

 

училища

 

Надежда

 

Лукашевичъ

 

уволена,

 

вслѣдствіе
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просьбы

 

ѳя,

 

по

 

разстроенному

 

здоровью,

 

отъ

 

занимаемой

 

ею

должности,

 

а

 

на

 

эту

 

должность

 

назначена

 

избранная

 

совѣтомъ

сѳго

 

училища

 

дѣвица

 

Варвара

 

Аксенова.

Его

 

Преосвящѳнствомъ

 

награжденъ

 

набедренникомъ

состоящій

 

въ

 

числѣ

 

братіи

 

Симбирскаго

 

Архіерескаго

 

Дома

 

за-

штатный

 

священникъ

 

с.

 

Бозводнаго,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Оте-
фанъ

 

Золотницкій.

.

 

РАСПОРЯЖЕШЕ

 

ЕПАРХШЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Въ

 

Симбирской

 

духовной

 

Консисторіи,

 

по

 

выслушаніи

 

отяо-

шѳнія

 

Комитета

 

по

 

возобновленію

 

Мцхетскаго

 

12

 

апостоловъ

собора

 

отъ

 

9

 

ноября

 

1898

 

года

 

за

 

J\i

 

65,

 

коимъ

 

онъ,

 

Коми-

тетъ,

 

съ

 

препровождоніемъ

 

воззваній

 

и

 

подписныхъ

 

листовъ,

 

хо-

датайствуетъ

 

предъ

 

Его

 

Преосвящонствомъ

 

а)

 

о

 

содѣйствіи

 

къ

 

рас-

пространено)

 

воззваній

 

чрезъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

среди

 

христіанъ

Симбирской

 

епархіи,

 

съ

 

приглашеніемъ

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

возобновленіе

 

названнаго

 

храма

 

и

 

б)

 

распоряженіи

 

о

 

возвращѳніи

листовъ

 

обратно

 

въ

 

Комитетъ

 

въ

 

свое

 

время,

 

приказали

 

и

Его

 

Преосвященство

 

утвердилъ:

 

1)

 

съ

 

препровожденіѳмъ

 

воззваній

Комитета

 

по

 

возобновденію

 

Мцхетскаго

 

12

 

апостоловъ

 

собора,

предписать

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

циркулярными

 

указами

 

духовен-

ству

 

епархіи

 

пригласить

 

прихожанъ

 

къ

 

пожертвованію

 

на

 

пред-

мета

 

рѳставраціи

 

древнѣйшаго

 

православнаго

 

христіанскаго

 

храма

на

 

мѣстѣ

 

сокрытія

 

хитона

 

Христа

 

Спасителя,

 

въ

 

Грузинекомъ

сѳленіи

 

Мцхѳтѣ,

 

ознакомивъ

 

предварительно

 

своихъ

 

прихожанъ

чрезъ

 

прочтѳніѳ

 

воззванія

 

въ

 

цѳрквахъ

 

съ

 

исторіою

 

Мцхетскаго

храма

 

и

 

задачами

 

Комитета

 

по

 

возобновленію

 

сказаннаго

 

храма, —

способомъ,

 

какой

 

причты

 

признаютъ

 

болѣо

 

удобнымъ

 

для

 

сбора

сказанныхъ

 

пожѳртвованій:

 

чрезъ

 

обнесеніе

 

ли

 

тарелки

 

въ

 

церкви

во

 

время

 

богослуженій

 

крестопоклонной

 

седмицы

 

будущаго

 

Вели-

каго

 

поста,

 

или

 

чрезъ

 

предложеніе

 

прихожанамъ

 

подписнаго

листа,

 

и

 

собранныя

 

деньги

 

представить

 

въ

 

Консисторію

 

не

 

ііозд-



-

 

35

 

-

нѣѳ

 

15

 

мая

 

с.

 

г.

 

съ

 

подписными

 

листами

 

и

 

актами

 

о

 

собранныхъ

суммахъ

 

денегъ;

 

2)

 

въ

 

виду

 

ограниченнаго

 

количества

 

печатныхъ

воззваній,

 

высланныхъ

 

Комитетомъ

 

по

 

возобновлѳнію

 

МихетскагО

храма,

 

сказанное

 

воззваніо

 

напечатать

 

(и

 

печатается)

 

въ

 

блн-

жайшемъ

 

№

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

Преподается

 

Архипастырское

 

Его

 

Преосвященства
благословеніе:

 

а)

 

Симбирскому

 

купцу

 

Н.

 

Я.

 

Шатрову,

 

по-

жертвовавшему

 

въ

 

храмъ

 

села

 

Изл.ійловки:

 

два

 

подсвѣчника

 

съ

фарфоровыми

 

на

 

оныхъ

 

свѣчами

 

стоимостью

 

въ

 

175

 

р.,

 

два

 

полныхъ

священническихъ

 

и

 

діаконскихъ

 

облачонія

 

бѣлое

 

и

 

желтое — сереб-

ряный

 

стоимостію

 

въ

 

300

 

руб.

 

инѣсколько

 

иконъ

 

на

 

210

 

р.,

 

а

всего

 

на

 

810

 

рублей;

 

б)

 

потомственному

 

гражданину

 

А.

 

А.

 

Сач-
кову,

 

употребившему

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

на

 

ремонтъ

 

храма

 

въ

селѣ

 

Рѳпьевкѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

600

 

руб.,

 

и

 

пожертвовавшей

въ

 

оный

 

же

 

храмъ

 

два

 

священническихъ

 

облаченія

 

стоимостію

 

во

150

 

руб.

 

владѣлицѣ

 

М.

 

Мачуговской,

 

и

 

в)

 

пожертвовавшимъ

въ

 

храмъ

 

села

 

Анненкова

 

крестьянами

 

П.

 

Г.

 

Зеленикину —

кипарисный,

 

окованный

 

латунью

 

крѳстъ

 

съ

 

подсвѣчникомъ

 

къ

оному

 

и

 

тремя

 

лампадами

 

стоимостію

 

въ

 

400

 

руб.;

 

М.

 

И.

 

Вала-
шеву —металлическія

 

хоругви

 

стоимостію

 

въ

 

159

 

руб.,

 

и

 

С

 

П.
Козыреву— серебряную

 

напрестольную

 

дарохранильницу

 

стои-

мостію

 

110

 

руб.;

 

церковному

 

старостѣ

 

села

 

Алашеевки,

 

Арда-

товскаго

 

уѣзда,

 

крестьянину

 

Димитрію

 

Степанову

 

Пронину —

за

 

его

 

пожертвованія

 

въ

 

свой

 

приходскій

 

храмъ

 

церковной

 

утва-

ри:

 

1)

 

мѣдно-посерѳбрѳнной

 

лампады

 

съ

 

металлической

 

свѣчей,

2)

 

бронзовой

 

позолоченной

 

дарохранительницы,

 

3)

 

двухъ

 

мѣдно-

посеребренныхъ

 

сосудовъ,

 

употребл.

 

на

 

панихидѣ

 

и

 

литіи,

 

4)

плащаницы,

 

всего

 

же

 

на

 

сумму

 

119

 

руб.

 

75

 

коп

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства

 

Его

 

Превосходительству

 

Александру

 

Николаевичу

 

Те-
рѳнину

 

ва

 

пожертвованіо

 

въ

 

церковь

 

села

 

Кищакъ,

 

Вуинскаго

уѣзда,

 

двухъ

 

полныхъ

 

священническихъ

 

и

 

діаконскихъ

 

облаченій:
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одного

 

парчеваго

 

позолоченнаго,

 

другого

 

бархатнаго

 

зелѳнаго,

стоимостію

 

оба

 

не

 

менѣе

 

500

 

рублей;

 

обществу

 

прихожанъ

церкви

 

села

 

Тарханова

 

за

 

ихъ

 

усердіо

 

къ

 

приходскому

 

храму,

выразившееся

 

въ

 

пожертвованіи

 

1100

 

руб.

 

на

 

переливку

 

двухъ

разбитыхъ

 

колоколовъ

 

вѣсомъ

 

въ

 

236

 

пуд.

 

на

 

два

 

новыхъ

 

съ

 

до-

бавленіемъ

 

30

 

пудовъ

 

повои

 

мѣди.

о

 

и

 

и:

 

о

 

о

 

is

 

ъ

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

коимъ,

 

по

 

опредѣленію

 

Святѣй-

щаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

х1/і8

 

декабря

 

1898

 

г.

 

за

 

№

 

4931,
назначены,

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства,

 

единовремонныя

 

пособія

 

изъ

 

спеціальнаго

 

на

этотъ

 

предметъ

  

сбора

 

за

 

1898

   

годъ,

   

съ

  

означеніѳмъ

размѣра

 

пособій.

Заштатнымъ

 

священникамъ:

 

с.

 

Нижнихъ

 

Кокъ,

 

Сенгил-

у.,

 

Николаю

 

Соколову

 

70

 

руб.

 

и

 

с.

 

Шемурши,

 

Буин.

 

у.,

 

Ди-

митрію

 

Прудентову

 

100

 

руб.;

 

заштатному

 

діакону

 

с.

 

Атяшкина,

Буин.

 

у.,

 

Петру

 

Еделевскому

 

40

 

руб.;

 

заштатнымъ

 

псаломщи-

камъ:

 

с.

 

Мокрой

 

Бугурны,

 

Снмб.

 

у.,

 

Матвѣю

 

Сперанскому

 

30

руб.,

 

с.

 

Вышки,

 

Симбир.

 

у.,

 

Алексѣю

 

Алмазову

 

30

 

руб.;

 

с.

Языкова,

 

Симб.

 

у.,

 

Іоанну

 

Живоносновскому

 

30

 

руб.;

 

с.

 

Репьев-

ки,

 

Сызран.

 

у.,

 

Михаилу

 

Троицкому

 

30

 

руб.;

 

с.

 

Самайкина,

Сызран.

 

у.,

 

Петру

 

Алексѣевскому

 

30

 

руб.;

 

с.

 

Енгалычева,

Карсун.

 

у.,

 

Ѳеодору

 

Фруентову

 

30

 

руб.;

 

с.

 

Бозводнаго,

 

Ардат.

у.,

 

Антонію

 

Троянову

 

25

 

руб.;

 

с.

 

Пичеуръ,

 

Ардат.

 

у.,

 

Васи-

лію

 

Алексѣевскому

 

30

 

руб.;

 

с.

 

Кезьмина,

 

Симб.

 

у.,

 

Михаилу

Кедрову

 

30

 

руб.;

 

с.

 

Румянцева,

 

Карсун.

 

у.,

 

Григорію

 

Левит-

скому

 

30

 

руб.;

 

с.

 

Безштановки,

 

Оенгил.

 

у.,

 

Михаилу

 

Покров-

скому

 

30

 

руб.;

 

жонѣ

 

заштатнаго

 

священника

 

с.

 

Нагаткина,

Симб.

 

у.,

 

Александра

 

Арнольдова

 

Елонѣ

 

Ивановой

 

70

 

руб.;

—

 

вдовамъ

 

умѳргаихъ

 

священниковъ:

 

с.

 

Новыхъ

 

Айбось,

 

Буин.

у.,

 

Риммѣ

 

Дивногорской

 

50

 

руб.;

 

с.

 

Лобаськовъ,

 

Ардат.

 

у.,

Одьгѣ

 

Соколовой

 

50

 

руб.;

 

с.

 

Андреевки, .

 

Ардат.

 

у.,

 

Елизаветѣ
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Остроумовой

 

60

 

руб.;

 

г.

 

Сызрана,

 

Покровской

 

церкви

 

Евдокіи

Травиной

 

60

 

руб.;

 

с.

 

Помаѳва,

 

Буин,

 

у.,

 

Ольгѣ

 

Козмодемьян-

ской

 

60

 

руб.;

 

с.

 

Чумакина,

 

Карсун.

 

у.,

 

Анастасіи

 

Грозновой

60

 

руб.;

 

г.

 

Курашша

 

Покровской

 

церкви

 

Олимиіадѣ

 

Люцерно-

вой

 

50

 

руб.;

 

с.

 

Паракина,

 

Ардат.

 

у.,

 

Клавдіи

 

Рождественской

40

 

руб.;

 

с.

 

Воѳцкаго,

 

Сенгил.

 

у.,

 

Ольгѣ

 

Поспѣловой

 

60

 

руб.,

и

 

е.

 

Дмитріѳва-Богородскаго

 

Елизавотѣ

 

Востоковой

 

50

 

руб.;

 

—

вдовамъ

 

діаконовъ:

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Симбирска,

 

Евдокіи

Русановской

 

40

 

р.;

 

г.

 

Симбирска

 

Возносенскаго

 

собора

 

Пара-

скевѣ

 

Тресвятской

 

50

 

руб.

 

и

 

с.

 

Кучоняева^

 

Алатыр.

 

у.,

 

Та-

тіанѣ

 

Колосовой

 

40

 

руб.; —вдовамъ

 

умершихъ

 

псаломщиковъ:

 

с.

Копышевки,

 

Симб.

 

у.,

 

Дарьѣ

 

Евкарпіевой

 

25

 

р.;

 

с.

 

Оосуновки,

Ардат.

 

у.,

 

Дарьѣ

 

Сперанской

 

25

 

руб.;

 

с.

 

Сабуровыхъ

 

Мачкасъ,

Ардат.

 

у.,

 

Евгеніи

 

Хрусталевой

 

25

 

руб.;

 

с.

 

Серленей,

 

Ардат.

у.,

 

Параскевѣ

 

Флоренсовой

 

25

 

руб.;

 

с.

 

Ардатова,

 

Алат.

 

у.,

Александрѣ

 

Агрипской

 

20

 

руб.;

 

с.

 

Козловки,

 

Курмыш.

 

у.,

Дарьѣ

 

Тиховой

 

25

 

руб.;

 

—

 

дочерямъ

 

умершихъ

 

свяшонниковъ:

с.

 

Уваровки,

 

Сонг.

 

у.,

 

Елизавѳтѣ

 

Пономаревой

 

15

 

руб.;

 

с.

Загоскина,

 

Сенг.

 

у.,

 

Лидіи

 

Богородицкой

 

15

 

руб.;

 

с.

 

Тазнѣева,

Ардат.

 

у.,

 

Аннѣ

 

Поспѣловой

 

15

 

руб.;

 

с.

 

Малой

 

Кандарати,

Каре,

 

у.,

 

Екатеринѣ

 

Покровской

 

15

 

руб.;

 

с.

 

Ореднихъ

 

Тимер-

сянъ,

 

Симб.

 

у.,

 

Елизаветѣ

 

Алѣевой

 

15

 

руб.;

 

г.

 

Симбирска,

Успенской

 

церкви

 

(нынѣ

 

упраздненой)

 

Алоксандрѣ

 

Адріановой

60

 

руб.;

 

с.

 

Кабаева,

 

Алат.

 

у.,

 

Пелагеѣ

 

Похвалинской

 

60

 

руб.,

и

 

с.

 

Кищакъ,

 

Буин.

 

у.,

 

Сорафимѣ

 

Покровской

 

50

 

руб.; —доче-

ри

 

умершаго

 

псаломщика

 

с.

 

Четвертакова,

 

Ардат.

 

у.,

 

Ольгѣ

Силецкой

 

15

 

руб.

 

Итого

 

43

 

лицамъ

 

на

 

сумму

 

1680

 

рублей.

Движеніе

 

и

 

неремѣны

 

по

 

службѣ.

Псаломщикъ

 

с.

 

Ивашевки,

 

Сызр.

 

у.,

 

Ѳѳодоръ

 

Краковъ

 

пе-

ремѣщѳнъ

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Сызрана.

Діаконъ

 

с.

 

Городищъ,

 

Буин.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Лепоринскій

опредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

  

с.

 

Осоку,

   

Сенг.

 

у.
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Крестьянипъ

 

с.

 

Сосновой

 

Мазы,

 

Саратовской

 

губ.,

 

Власъ

Курышевъ

 

допущенъ

 

къ

 

исполнѳнію

 

обязанностей

 

псаломщика

при

 

единовѣрчѳской

 

церкви

 

г.

 

Сязрана.

Псаломщичеекій

 

сынъ

 

Иванъ

 

Петровъ

 

допущенъ

 

къ

 

испол-

ненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Сурскомъ

 

Острогѣ,

 

Каре.

 

у.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

Вла-

диміръ

 

Колосовъ

 

допущенъ

 

къ

 

исполнеяію

 

обязанностей

 

псалом-

щика

 

въ

 

г.

 

Курмыгаѣ,

 

при

 

Покровской

 

церкви.

Священникъ

 

с.

 

Наборннхъ

 

Оырѳсь,

 

Ардат.

 

у.,

 

Владиміръ

Садовскій

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Черкасскія

 

Сыреси,

 

Алатыр.

 

у.

Бывшій

 

учонивъ

 

Алатырскаго

 

дух.

 

училища

 

Владиміръ

Архангельске

 

допущенъ

 

къ

 

исполнепію

 

обязанностей

 

въ

 

с.

 

Ива-

шеве,

 

Сызр.

 

у.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Маріополѣ,

 

Карсун.

 

у.,

 

священ-

никъ

 

Димитрій

 

Репьѳвъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

исправ-

лѳнія

 

должности.

Псаломщики

 

Симбирскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

Димитрій

Пальмовъ

 

и

 

Сызранскаго

 

Казанскаго

 

собора

 

Константинъ

 

Паль-

мовъ

 

перемѣщепы

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.

Надзиратель

 

Сызранскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Александръ

Сергіевскій

 

опредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

къ

 

Троиц-

кому

 

собору

 

г.

 

Ардатова.

Указный

 

послушникъ

 

Симбирскаго

 

Покровскаго

 

монастыря

Тимоѳѳй

 

Климахинъ,

 

по

 

прошонію

 

ого,

 

уволенъ

 

изъ

 

числа

 

по-

слушниковъ.

Исполняющіе

 

обязанности

 

псаломщиковъ:

 

с.

 

Головцева,

 

Сызр.

у.,

 

Димитрій

 

Нѣмковъ,

 

с.

 

Полаго,

 

Ардат.

 

у.,

 

Пѳтръ

 

Смирновъ

и

 

с.

 

ПІераутъ,

 

Буин.

 

у.,

 

Павлинъ

 

Добросмысловъ

 

утверждены

въ

 

должности.

Священники

 

села

 

Собачонокъ,

 

Ардат.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Кры-

ловъ

 

и

 

с.

 

Киржѳманъ

 

на

 

р.

 

Нуѣ,

 

Ардат*

 

у.,

 

Николай

 

Боголю-

бовъ

 

утверждены

 

членами

 

благочинническаго

 

совѣта

 

4

 

округа,

Ардатовскаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

с.

 

Болтина,

 

Ардат.

   

у.,

 

Сергій

 

Андреевъ

   

ут-



—

 

39

 

—

воржденъ

 

депутатомъ

 

на

 

училищные

 

съѣзды

 

духовенства

 

по

4-му

 

Ардатовскому

 

округу,

 

съ

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

 

свящѳнни-

комъ

 

с.

 

Собаченокъ

 

Михаиломъ

 

Крыловымъ.

Псаломщикъ

 

с.

 

Хлыстовки,

 

Ардат.

 

у.,

 

Василій

 

Семеновъ

принять

 

на

 

службу

 

въ

 

Туркестанскую

 

епархію.

Утверждены

 

законоучителями

 

училищъ:

 

Ардатовскаго

собора

 

Александръ

 

Сергіевскій,

 

Кайсаровскаго

 

инородческаго

М.

 

Н.

 

П.

 

училища

 

и

 

Зеленовскаго

 

сельскаго

 

священникъ

 

с.

Зѳленовки

 

Николай

 

Ивановскій;

 

въ

 

кадетскомъ

 

корпусѣ

 

въ

 

млад-

шихъ

 

классахъ

 

мѣстный

 

діаконъ

 

Василій

 

Ягодинскій;

 

с.

 

Терень-

ги,

 

Сенг.

 

у.,

 

священникъ

 

Николай

 

Востоковъ;

 

с.

 

Палатова,

Карсун.

 

у.,

 

Павелъ

 

Алексѣевскій.

Утверждены

 

старостами

 

избранные

 

къ

 

церквамъ:

Сергіовской

 

с.

 

Явлей,

 

Алатырскаго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Ермолай

Шубиновъ;

 

с.

 

Старыхъ

 

Айбесь,

 

Буин.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Василій

Яковлевъ;

 

с.

 

Новыхъ

 

Айбесь,

 

Буин.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

Акимовъ;

 

с.

 

Шемурши,

 

Буин.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Николай

 

Влади-

міровъ;

 

с.

 

Матакъ,

 

Буин.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Артемій

 

Спиридонову

с.

 

Старыхъ

 

Алгашей,

 

Симб.

 

у.,

 

солдатъ

 

Иванъ

 

Даниловъ;

 

Воз-

несенской

 

церкви

 

с.

 

Кладбщъ,

 

Алат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Григорій

Вѣлянушкинъ;

 

с.

 

Стемаса,

 

Алатырскаго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Алексѣй

Захаровъ;

 

с.

 

Атрати,

 

Алат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Бурмистровъ;

с.

 

Болтина,

 

Ардатов.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Кожаевъ;

 

с.

Наченалъ,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Никифоръ

 

Тумановъ;

 

с.

 

Ап-

раксина,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Степанъ

 

Лупановъ;

 

с.

 

Хлы-

стовки,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Назимкинъ;

 

с.

 

Альзы-

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Трошинъ;

 

с.

 

Киржеманъ

 

на

р.

 

Нуѣ,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Борисъ

 

Гарасевъ;

 

с.

 

Тазнѣева,

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Гурьянъ

 

Кокнаевъ;

 

с.

 

Кочкушъ,

 

Ардат.

у.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Щербаковъ;

 

с.

 

Лобаськовъ,

 

Ардат.

 

у.,

крестьянинъ

 

Макарій

 

Русяовъ;

 

с.

 

Чалпанова,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестья-

нинъ

 

Романъ

 

Измалкинъ;

 

с.

 

Шамкина,

 

Буин.

   

у.,

   

крестьянинъ
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Стѳпанъ

 

Петровъ;

 

с.

 

Помаева,

 

Буин.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Карпъ

Коракшинъ;

 

с.

 

Чеботаовки,

 

Буин.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

Мартыновъ;

 

с.

 

Конкина,

 

Буин.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Руфъ

 

Лапшинъ;

с.

 

Шатрашанъ,

 

Буин.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Евѳимій

 

Левашинъ;

 

с.

Городищъ,

 

Буин.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Антонъ

 

Михаиловъ;

 

Архан-

гельской

 

ц.

 

с.

 

Монадышъ,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Максимъ

Черкасовъ;

 

с.

 

Четвертакова,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Іосифъ
Клибышѳвъ;

 

с.

 

Керамсурки,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Степанъ

Блохинъ;

 

с.

 

Калаеова,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Гавріилъ

 

Бли-

новъ;

 

с.

 

Лунги,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Максимъ

 

Харитоновъ;

с.

 

Козловки,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Гордѣй

 

Кудашкинъ;

 

с.

Ахматова

 

на

 

р.

 

Алатырѣ

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Туй-

цинъ;

 

с.

 

Знамонскаго,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Щети-

ненковъ;

 

с.

 

Кечушева,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Степанъ

 

Жир-

новъ;

 

с.

 

Баева,

 

Алат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Аверьяновъ;

 

с.

Лунгинскаго

 

Майдана,

 

Ардатов.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Жит-

ковъ;

 

с.

 

Покровскаго,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Яковъ

 

Адаѳвъ;

с.

 

Полаго,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Андрей

 

Широковъ;

 

с.

 

Пал-

гугаъ,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Козыревъ;

 

с.

 

Тургенева,

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Ианокентій

 

Іоновъ;

 

къ

 

Ардатовскому

Троицкому

 

собору

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Тургеновъ;

 

къ

 

Ардатов-

ской

 

Богородицерождественской

 

церкви

 

мѣщанинъ

 

Семенъ

 

Ва-

силювъ;

 

с.

 

Ермоловки,

 

Карсун.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Моля-

ковъ;

 

с.

 

Жогулей,

 

Сызран.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Осиповъ;

 

с.

 

Ва-

ловъ,

 

Сызран.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Андрей

 

Сопляковъ;

 

с.

 

Александровки,

Сызран.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Даніилъ

 

Борисовъ;

 

с.

 

Морквашъ,

 

Сыз-

ран.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Курушинъ;

 

с.

 

Сосноваго

 

Солонца,

Сызран.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Антиковъ;

 

с.

 

Аскулъ,

 

Сызран.

у.,

 

крестьянинъ

 

Родіонъ

 

Исаевъ;

 

с.

 

Рождествена,

 

Сызран.

 

у.,

потомственпый

 

почетный

 

гражданинъ

 

Константинъ

 

Ушковъ;

 

с.

Осиповки,

 

Сызран.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Лазаревъ;

 

с.

 

Ерма-

кова,

 

Сызр.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Косма

 

Стрекаловъ;

 

с.

 

Мордова,

Сызран.

 

у.,

 

мѣщанинъ

 

Антонъ

 

Югановъ;

 

с.

 

Брусьянъ,

 

Сызран.

у.,

 

крестьянинъ

  

Григорій

   

Князьковъ;

   

с.

   

Кирзяти,

   

Алат.

   

у.,
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крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Прохоровъ;

 

с.

 

Енгалычѳва,

 

Карсун.

 

у.»

отставной

 

рядовой

 

Петръ

 

Голодаевъ;

 

къ

 

Христорождественской

церкви

 

с.

 

Барышской

 

слободы,

 

Алат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Петръ

Паничкинъ;

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

того

 

же

 

села

 

крестьянинъ

Ѳедоръ

 

Ширмановъ;

 

с.

 

Астрадамовки,

 

Алат.

 

у.,

 

отставной

 

фельд-

фебель

 

Иванъ

 

Арскинъ;

 

с.

 

Чиндянова,

 

Алат.

 

у.,

 

крестьянинъ

Андрей

 

Акайнинъ;

 

с.

 

Барашева,

 

Алат.

 

у.,

 

отставной

 

солдатъ

Василій

 

Спдякинъ;

 

с.

 

Налитова,

 

Алат.

 

у.,

 

отставной

 

унтеръ-

офицоръ

 

Афанасій

 

Галаевъ;

 

с.

 

Морги,

 

Алат.

 

у.,

 

отставной

 

ря-

довой

 

Семенъ

 

Кузьминъ;

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Ардатова,

Алат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Зинькинъ;

 

с.

 

Петровки,

 

Алат.

у.,

 

крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Бозхмельновъ;

 

с.

 

Николаевки,

 

Алат.

у.,

 

крестьянинъ

 

Харитонъ

 

Моисеевъ;

 

с.

 

Дубенокъ,

 

Алат.

 

у.,

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Шалкинъ;

 

с.

 

Вальдиватской

 

слободы,

 

Каре.

у.,

 

крестьянинъ

 

Максимъ

 

Алыповъ;

 

с.

 

Уренско-Карлинскаго,

Каре,

 

у.,

 

крестьянипъ

 

Александръ

 

Антоновъ;

 

с.

 

Лавы,

 

Каре,

 

у.,

Карсувскій

 

купецъ

 

Григорій

 

Ефимовъ;

 

с.

 

Большой

 

Кандарати,

Каре,

 

у.,

 

отставной

 

солдатъ

 

Степанъ

 

Зоровъ;

 

с.

 

Устерени,

 

Каре.

у.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Садовниковъ;

 

с.

 

Спасскаго

 

Куроѣдова,

Каре,

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Никаноръ

 

Ганинъ;

 

с.

 

Малой

 

Кандарати,

Каре,

 

у.,

 

отставной

 

унтеръ-офицеръ

 

Яковъ

 

Синицинъ;

 

с.

 

Ники-

тина,

 

Каре,

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Зотовъ;

 

с.

 

Малаго

 

Ба-

рышка,

 

Каре,

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Мелѳхинъ;

 

с.

 

Выползова,

Алат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Андрей

 

Одиноковъ;

 

с.

 

Кивати,

 

Каре.

у.,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Королѳвъ;

 

с.

 

Кадышова,

 

Каре,

 

у.,

 

кростья-

нинъ

 

Григорій

 

Барановъ.

Уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

псаломщикъ

 

села

Сурскаго

 

Острога,

 

Карсун.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Петровъ.

Умершіе:

 

псаломщикъ

 

Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Сызрана

Василій

 

Кравковъ;

 

заштатный

 

протоіерой

 

с.

 

Канадей,

 

Сызран.

у.,

 

Николай

 

Соколовскій.
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Избранные

 

духовенствомъ

 

4

 

округа

 

Ардатовскаго

 

уѣзда

священники

 

селъ:

 

Собаченокъ

 

Михаилъ

 

Крыловъ

 

и

 

Кержеманъ

на

 

рѣкѣ

 

Нуѣ

 

Николай

 

Боголюбовъ

 

членами

 

ревизіоннаго

 

коми-

тета

 

при

 

Апраксинскомъ

 

Ардатовскаго

 

уѣзда

 

свѣчномъ

 

складѣ

въ

 

сихъ

 

должностяхъ

 

утверждены

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

27

января

  

1899

 

года

 

на

 

трехлѣтіе.

Избранные

 

духовенствомъ

 

1-го

 

округа,

 

Сенгилеевскаго

уѣзда,

 

членами

 

рѳвизіонныхъ

 

комитетовъ

 

при

 

свѣчпыхъ

 

складахъ

священники:

 

Сенгилеевскаго

 

Покровскаго

 

собора

 

Христофоръ

 

Бо-

голюбовъ

 

и

 

Сѳнгилеевской

 

Николаевской

 

церкви

 

Михаилъ

 

Род-

никовъ

 

при

 

Сѳнгилеевскомъ

 

складѣ,

 

а

 

священники

 

Введенской

церкви

 

села

 

Тѳреньги

 

Алексѣй

 

Георгіевскій

 

и

 

села

 

Тумкина

Василій

 

Ясенскій

 

при

 

Тѳреньгульскомъ

 

складѣ

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

утверждены

 

въ

 

сихъ

 

званіяхъ

 

31

 

января

 

сего

 

1899

 

го-

да

 

срокомъ

 

на

 

три

 

года.

Праздныя

 

священно-церковнослужительскія

 

мѣста.

Священническія:

 

въ

 

солахъ:

 

Спасскомъ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

съ

 

3

 

февраля

 

1899

 

г.;

 

Сырятинѣ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

февраля

 

1899

 

года.

 

Діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Бутыркахъ-Вѳчер-

леяхъ,

 

Ардат.

 

у.,

 

съ

 

31

 

янв.

 

1894

 

г.;

 

Ходарахъ,

 

Курмышск.

у.,

 

съ

 

4

 

янв.

 

1895

 

г.;

 

Раскильдинѣ,

 

Курмыш.

 

у.,

 

съ

 

7

 

нояб.

1896

 

г./

 

Архангельскомъ,

 

Ардат.

 

у.,

 

съ

 

25

 

нояб.

 

1896

 

г.;

Тойсяхъ,

 

Буин.

 

у.,

 

съ

 

10

 

мар.

 

1897

 

г.;

 

Мѣдянѣ

 

Никольской

церкви,

 

Курмыш.

 

у.,

 

съ

 

31

 

авг.

 

1897

 

г.;

 

Старыхъ

 

Алгагаахъ,

Симб.

 

у.,

 

съ

 

11

 

сонт.

 

1897

 

г.;

 

Хомбусь-Батыровѣ,

 

Буин.

 

у.,

съ

 

13

 

окт.

 

1897

 

г.;

 

Кочушевѣ,

 

Ардат.

 

у.,

 

съ

 

15

 

авг.

 

1898

г.;

 

Ардатовѣ,

 

Алат.

 

у.,

 

съ

 

21

 

сент.

 

1898

 

г.;

 

Болтинкѣ,

 

Кур-

мыш.

 

у.,

 

съ

 

13

 

дек.

 

1898

 

г.;

 

Городищахъ,

 

Буин.

 

у.,

 

съ

 

2

янв.

 

1899

 

г.;

 

Коноплянкѣ,

 

Карсун.

 

у.,

 

съ

 

23

 

нояб.

 

1898

 

г.;

Качкарлеяхъ,

 

Сызр.

 

у.,

 

съ

 

11

 

янв.

 

1899

 

года.

 

Хоршевашахъ,

Курмыш.

 

у.,

 

съ

 

7

 

февр.

 

и

 

при

 

соборѣ

 

г.

 

Буинска

 

съ

 

8

 

февр.

1899

 

г,

  

Псаломщическія:

 

въ

 

селахъ;

   

Новомъ

   

Тукшумѣ,

 

Соц-
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гил.

 

у.,

 

съ

 

9

 

нояб.

 

1898

 

г.;

 

Шемуршѣ,

 

Буин.

 

у.,

 

съ

 

декабря

1898

 

г.;

 

Валахъ,

 

Сызр

 

у.

 

съ

 

4

 

февр.

 

Хлыстовкѣ,

 

Ардат.

 

у.

съ

 

5

 

фер.

 

при

 

Буинскомъ

 

соборѣ

 

съ

 

1

 

ноября

 

1898

 

г.;

 

при

Симбирской

 

Троицкой

 

церкви

 

съ

 

19

 

янв.

  

1899

 

г.

-------------•gctfa^eeo^ -------------

Отъ

 

Епархіальнаго

 

Попечительства.

Симбирское

 

Епархіальноѳ

 

Попечительство,

 

согласно

 

поста-

новлснію

 

своему

 

отъ

 

3-го

 

декабря

 

1898

 

года,

 

утвержденному

 

Его

Преосвящѳнствомъ

 

7

 

того

 

же

 

декабря,

 

еимъ

 

объявляетъ,

 

что

 

1)

на

 

будущее

 

время

 

Попечительское

 

пособіо

 

всѣмъ

 

вдовамъ

 

и

 

си-

ротамъ,

 

имѣющимъ

 

получить

 

просфорничоскія

 

должности,

 

съ

 

мо-

мента

 

зачисленія

 

ихъ

 

на

 

таковыя,

 

будетъ

 

прекращено;

 

2)

 

пен-

сіонерки

 

Попечительства,

 

достигшіе

 

17-лѣтняго

 

возраста,

 

по-

лучаютъ

 

пособіе

 

изъ

 

Попечительства

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

съ

 

пред-

ставіеніомъ

 

права

 

наибѣднѣйшимъ

 

сиротамъ

 

женскаго

 

пола

 

вхо-

дить

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

года

 

съ

 

прошеніемъ

 

въ

 

Благочинничѳ-

скіе

 

Совѣты

 

о

 

ходатайствѣ

 

предъ

 

Епархіальнымъ

 

Попечитель-

ствомъ

 

продолжить

 

выдачу

 

получаомаго

 

ими

 

пособія

 

до

 

21

 

лѣт-

няго

 

возраста,

 

а

 

Благочинническіе

 

Совѣты

 

уже

 

продетавляютъ

по

 

поводу

 

ихъ

 

прошеній

 

свои

 

заключѳнія

 

на

 

разсмотрѣніѳ

 

По-

печительства;

 

3)

 

сиротамъ

 

мужскаго

 

пола,

 

достигнувгаимъ

 

17-

лѣтняго

 

возраста,

 

пособія

 

изъ

 

попечительскихъ

 

еуммъ

 

прекраща-

ются;

 

4)

 

понсіонѳровъ

 

Попечительства,

 

получившихъ

 

единовре-

менное

 

пособіе

 

изъ

 

еуммъ

 

Овятѣйшаго

 

Синода,

 

въ

 

годъ

 

нолуче-

нія

 

ими

 

таковаго,

 

изъ

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

пособія

 

не

лишать;

 

ленсіонерамъ

 

же

 

Попечительства,

 

коимъ

 

будетъ

 

назна-

чено

 

постоянное

 

пособіе

 

изъ

 

еуммъ

 

Св.

 

Синода,

 

пособіе

 

отъ

 

По-

печительства

 

прекращать

 

со

 

дня

 

полученія

 

ими

 

Синодальнаго

ежегоднаго

 

пособія,

 

и

 

5)

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

тому,

 

что

 

сироты,

 

на-

ходящееся

 

въ

 

училищахъ

 

на

 

казенномъ

 

содержаніи,

 

имѣютъ

 

пре-

бываніе

 

у

 

своихъ

 

родственниковъ

 

въ

 

каникулярное

 

время

 

безъ

всякаго

 

вспомоществования

 

отъ

 

Правлѳній

 

училищъ,

 

то

 

назнача-
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емое

 

симъ

 

сиротамъ

 

пособіѳ

 

отъ

 

Попечительства,

 

согласно

 

2

 

и

3

 

п.п.

 

настоящаго

 

постановленія,

 

не

 

прекращается

 

— мальчикамъ

до

 

16

 

лѣтъ,

 

а

 

дѣвочкамъ

 

до

 

17-лѣтняго

 

возраста,

 

но

 

по

 

осо-

бымъ

 

каждый

 

разъ

 

удостовѣреніямъ

 

Благочинническихъ

 

Оовѣтовъ

о

 

затруднительпомъ

 

семейномъ

 

и

 

матеріальномъ

 

положеніи

 

ихъ

родителей

 

или

 

родственниковъ,

 

въ

 

домахъ

 

которыхъ

 

они

 

имѣ-

ютъ

 

пребываніо.

ВОЗЗВАНІК
Возлюбленныя

   

о

 

Господѣ

   

Чада

 

церкви

   

православно-

каѳоличѳскія!

Вѳрстахъ

 

въ

 

двадцати

 

къ

 

еѣвѳру

 

отъ

 

г.

 

Тифлиса,

 

при

 

впа-

деніи

 

р.

 

Арагвы

 

въ

 

р.

 

Куру,

 

расположенъ

 

Мцхетъ,

 

нѣкогда

славный

 

городъ,

 

столица

 

и

 

мѣстопробываніе

 

царей

 

и

 

патріарховъ-

католикосовъ

 

грузинскихъ,

 

нынѣ

 

же

 

убогое

 

селеніѳ,

 

привлекаю-

щее

 

къ

 

себѣ

 

вниманіе

 

лишь

 

вѳличественнымъ

 

памятникомъ

 

хри-

стіанской

 

древности

 

(IV

 

в.),

 

соборомъ

 

Двѣвадцати

 

Апостоловъ,

извѣстнымъ

 

у

 

грузинъ

 

подъ

 

именѳмъ

 

Свэти-цховели — Столпа

Жавотворящаго.

 

Свэти-цховели — это

 

священная

 

купель

 

грузинъ,

слава

 

и

 

гордость

 

ихъ,

 

свидѣтольяица

 

несокрушимаго

 

православія,

усыпальница

 

многихъ

 

царей

 

и

 

католикосовъ

 

грузинскихъ

 

и

 

древ-

нѣйшая

 

хранительница

 

величайшей

 

святыни

 

христіанскаго

 

міра

нешвеннаго

 

хитона

 

Господня.

Сказанное

 

сокровище,

 

по

 

раздѣленіи

 

ризъ

 

Господпихъ

 

ме-

жду

 

участниками

 

распятія

 

Богочеловѣка,

 

досталось

 

мцхетскому

 

ев-

рею

 

Эліозу,

 

который

 

и

 

принесъ

 

его

 

съ

 

собою

 

при

 

возвращеніи

своемъ

 

изъ

 

Іорусалима

 

во

 

Мцхетъ.

Сестра

 

Эліоза,

 

праведная

 

Сидонія,

 

руководимая

 

внушѳніемъ

Божіимъ,

 

поспѣшила

 

выйти

 

на

 

встрѣчу

 

возвращавшемуся

 

брату,

взяла

 

у

 

него

 

произведоніе

 

прѳчистыхъ

 

рукъ

 

Пренепорочиой

 

Дѣвы

Маріи,

 

облобызала

 

его,

 

какъ

 

величайшую

 

святыню,

 

и,

 

обнявъ

 

съ

глубочайщимъ

 

бдагоговѣніемъ,

 

крѣпко

 

прижала

 

его

 

къ

 

дѣвствец-
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нымъ

 

своимъ

 

персямъ.

 

Но

 

дивенъ

 

Богъ

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

Своихъ!

Сидонія

 

немедленно,

 

по

 

полученіи

 

хитона,

 

стала

 

бездыханной,

 

и

такъ

 

какъ

 

оказалось

 

нѳвозможнымъ

 

освободить

 

изъ

 

ея

 

объятій

это

 

чудное

 

одѣяпіе,

 

то

 

похоронили

 

ее

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ.

 

Смыслъ

чуда

 

уяснился

 

лишь

 

по

 

прошествіи

 

значительнаго

 

времени:

 

мѣ-

сто

 

сокрытія

 

хитона

 

Спасителя,

 

оказалось,

 

было

 

уготовано

 

Бо-

гомъ

 

для

 

построонія

 

на

 

немъ

 

перваго

 

христіанскаго

 

.святилища

въ

 

Грузіи,

 

и

 

продназначеніе

 

это

 

осуществилось

 

во

 

дни

 

просвѣ-

тительницы

 

Иверіи,

 

равноапостольной

 

Нины,

 

когда

 

воспринятый

ею

 

отъ

 

купели

 

евятаго

 

крещенія

 

царь

 

Миріанъ

 

воздвигъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

саду,

 

именно

 

на

 

мѣстѣ

 

погребенія

 

праведной

 

Сидоніи,

 

храмъ

во

 

имя

 

святыхъ

 

славныхъ

 

Двѣнадцати

 

Апостоловъ.

 

Наскоро

 

возд-

вигнутый

 

деревянный

 

храмъ

 

сей,

 

въ

 

V

 

вѣкѣ,

 

при

 

Вахтангѣ

Горгасланѣ,

 

былъ

 

замѣнонъ

 

довольно

 

обширнымъ

 

каменнымъ

 

хра-

моиъ,

 

сдѣлавшимся

 

впослѣдствіи

 

каѳѳдрой

 

патріарховъ-католико-

совъ.

 

Простоявъ

 

свыше

 

800

 

лѣтъ,

 

храмъ

 

сей

 

былъ

 

разрушевъ

въ

 

1318

 

году

 

зомлотрясоніемъ,

 

но

 

вскорѣ

 

же

 

снова

 

былъ

 

по-

строѳнъ

 

Георгіемъ

 

VI,

 

прозваннымъ

 

Блистатольнымъ,

 

и

 

оконча-

тельно

 

разукрашенъ

 

Александромъ

 

1

 

-мъ

 

въ

 

XV

 

вѣкѣ,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

поръ

 

его

 

строгія

 

формы,

 

остроконочный

 

куполъ,

 

кровля

 

изъ

 

то-

санаго

 

камня,

 

легкія

 

арки

 

и

 

лѣпныя

 

украшенія

 

по

 

стѣнамъ

 

по-

стоянно

 

вызываютъ

 

въ

 

зрителяхъ

 

мысль

 

о

 

величіи

 

Божества,

которому

 

совершается

 

въ

 

немъ

 

служба,

 

и

 

заставляли

 

даже

 

та-

кихъ

 

враговъ

 

христіанства,

 

какъ

 

Шахъ-Аббасъ,

 

1-й

 

смиряться

предъ

 

мѣстомъ

 

служенія

 

христіанскому

 

Богу.

Пощаженный,

 

однако,

 

человѣкомъ

 

соборъ

 

сей

 

не

 

былъ

 

поща-

женъ

 

всосокрушающимъ

 

временемъ:

 

лодъ

 

вліяніемъ

 

южнаго

 

солнца,

знойнаго

 

вѣтра

 

и

 

обильныхъ

 

дождей,

 

каменныя

 

плиты

 

кровли

вывѣтрились,

 

и

 

по

 

мѣстамъ

 

черезъ

 

нихъ

 

протекаетъ

 

вода,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

сырость

 

проникаѳтъ

 

во

 

внутренніе

 

двойные

 

своды

 

ку-

пола

 

и

 

парусовъ,

 

и

 

чудно

 

сложенныя

 

изъ

 

простаго

 

булыжника

арки,

 

поддерживающія

 

всю

 

огромную

 

тяжесть

 

купола

 

и

 

каменной

крыши,

 

грозятъ

 

обрушиться

 

ежеминутно.

 

Вывѣтрились

 

также

 

и

каменныя

 

плиты,

 

составляющая

 

наружный

   

переплетъ

   

стѣнъ

 

со-
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бора,

 

и

 

мало-помалу

 

уничтожается

 

на

 

нихъ

 

богатая

 

орнаментика,

составляяющая

 

типичную

 

особенность

 

грузинскаго

 

церковнаго

 

зод-

чества.

 

Совершенно

 

исчезла

 

со

 

стѣнъ

 

живопись

 

al

 

fresco,

 

напол-

нявшая

 

Свэти-цховели

 

отъ

 

низу

 

до

 

верху:

 

жалкіе

 

остатки

 

въ

передней

 

части

 

южной

 

стѣны

 

собора,

 

да

 

величественная

 

фигу-

ра

 

Спасителя

 

въ

 

алтарной

 

абсидѣ

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

томъ

печальномъ

 

положеніи,

 

въ

 

которомъ

 

находится

 

соборъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время.

Видя

 

все

 

это,

 

бывшіе

 

первосвятители

 

Иверской

 

церкви,

 

нынѣ

занимающіе

 

каѳедры

 

митрополитовъ

 

въ

 

Россіи,

 

принимали

 

всо-

возиожныя

 

мѣры

 

сначала

 

для

 

предупрежденія

 

окончательная

 

раз-

рушенія

 

собора,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

для

 

реставраціи

 

его

 

въ

 

пѳрвона-

чальномъ

 

видѣ.

 

Но

 

для

 

приведѳнія

 

сего

 

послѣдняго

 

предпріятія

въ

 

исполнѳніе

 

необходимы

 

средства,

 

— и

 

средства

 

немалыя:

 

по

 

ис-

численію

 

спеціалистовъ,

 

на

 

приведете

 

собора

 

въ

 

благолѣпіе,

 

со-

отвѣтствующѳе

 

его

 

вѳличію

 

и

 

святости,

 

необходимо

 

до

 

200,000

руб.,

 

каковыхъ

 

денегъ

 

у

 

собора

 

нѣтъ.

 

Сознавая

 

вею

 

важность

для

 

имени

 

христіанскаго

 

міра

 

такого

 

памятника,

 

какъ

 

Свэти-

цховели

 

и

 

не

 

надѣясь

 

гдѣ-нибудь

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

найти

 

нуж-

ный

 

для

 

его

 

рѳставраціи

 

средства,

 

учрежденный

 

въ

 

гор.

 

Ти-

флисѣ

 

комитетъ

 

обратился

 

чрезъ

 

посредство

 

Овятѣйшаго

 

Прави-

тельствующая

 

Синода

 

съ

 

всѳподданнѣйшей

 

просьбой

 

къ

 

ЕГО

 

ИМ-

ПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕЛИЧЕСТВУ

 

ГОСУДАРЮ

 

ИМПЕРАТОРУ

объ

 

открытіи

 

повсемѣстнаго

 

въ

 

Импѳріи

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

указанный

 

предметъ.

 

Такъ

 

какъ

 

просьба

 

комитета

 

увѣнчалась

успѣхомъ,

 

и

 

послѣдовало

 

Всѳмилостивѣйіпео

 

разрѣшеніо

 

на

 

от-

крытіе

 

сбора

 

пожертвованій

 

по

 

Импѳріи,

 

то

 

комитетъ

 

обращается

ко

 

всѣмъ

 

сынамъ

 

Церкви

 

православно-каѳолической

 

и

 

проситъ

всѣхъ

 

о

 

братской

 

помощи.

 

Комитетъ

 

знаетъ,

 

что

 

кромѣ

 

него

 

много

просящихъ;

 

много

 

ходитъ

 

по

 

городамъ

 

и

 

селамъ

 

нашихъ

 

благо-

честивыхъ

 

сборщиковъ

 

и

 

сборщицъ

 

на

 

построопіе

 

и

 

возобновлсніс

храмовъ

 

Божіихъ,

 

знаетъ,

 

что

 

пожѳртвованія

 

православнаго

 

лю-

да

 

стекаются

 

и

 

къ

 

святымъ

 

пещерамъ

 

кіевскимъ,

 

и

 

къ

 

лаврѣ

угодника

 

Божія

 

преподобнаго

 

Сергія,

 

и

 

къ

 

далекой

 

горѣ

 

Аѳона,
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но

 

все

 

же

 

просить

 

всѣхъ

 

удѣлиіь

 

и

 

на

 

совѳршеніе

 

святаго

 

дѣла,

порученнаго

 

ему,

 

лепту

 

отъ

 

щедротъ

 

своихъ.

Пастыри

 

и

 

учители

 

православной

 

Церкви,

 

ежедневно

 

возно-

сящіе

 

молитвы

 

къ

 

Богу:

 

„да

 

освятить

 

Ояъ

 

любящихъ

 

благолѣ-

піо

 

дома

 

Его",

 

православные

 

люди

 

па

 

всѣхъ

 

поприщахъ

 

общо-

ственнаго

 

служѳнія,

 

словомъ

 

и

 

дѣлоиъ

 

работающіе

 

во

 

имя

 

ук-

рѣпленія

 

православія,

 

христолюбивое

 

воинство,

 

стоящее

 

на

 

стражѣ

вѣры

 

православной,

 

Престола

 

и

 

Отечества,

 

люди

 

торговые,

 

всегда

отзывчивые

 

на

 

все

 

доброе

 

и

 

угодное

 

Богу,

 

православные

 

хри-

стіанѳ

 

всей

 

земли

 

Россійской

 

изъ

 

конца

 

въ

 

конецъ,

 

ко

 

всѣмъ

вамъ

 

обращается

 

комитѳтъ

 

и

 

умилеянѣйшѳ

 

проситъ

 

всѣхъ

 

во

 

имя

Начальника

 

вѣры

 

и

 

Совершителя

 

нашего

 

спасонія

 

Господа

 

Іисуса

Христа

 

и

 

двѣнадцати

 

Его

 

Апостоловъ,

 

пожертвуйте,,

 

кто

 

сколько

и

 

что

 

можетъ,

 

на

 

возобновленіе

 

15-вѣковой

 

христіанской

 

свя-

тыни,

 

мцхетскаго

 

патріаршаго

 

Двѣнадцати

 

Апостоловъ

 

собора.

Пожертвованія

 

можно

 

адресовать

 

въ

 

гор.

 

Тифлисъ,

 

въ

 

грузино-

Имеретинскую

 

Святѣйшаго

 

Правитольствующаго

 

Синода

 

контору.

Предсѣдатоль

 

комитета

 

Флавіанъ,

 

архіепискомъ,

 

экзархъ

 

Грузіи.

Вицо-предсѣдатель

 

Леонидъ,

 

епископъ

 

горійскій.

Архіерейскія

 

служенія,

 

рукоположенія

 

и

 

посвященія
въ

   

стихарь.

20

 

января,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

литургіи

молебѳнъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Успенію

 

Божіоя

 

Матери.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣніѳмъ

 

въ

 

Крестовой

церкви

 

псаломщикъ

 

села

 

Теньковки,

 

Симбир.

 

уѣзда,

 

Ѳедоръ

 

Пет-

товъ

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

24

 

января,

 

въ

 

недѣлю

 

35

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

въ

 

Кресто-

вой

 

церкви

 

литургія,

 

за

 

которой

 

состоящій

 

въ

 

числѣ

 

братіи

 

Ар-

хіерейскаго

 

дома

 

священникъ

 

Стефанъ

 

Золотницкій

 

за

 

продолжи-

тельное

 

и

 

усердное

 

служеніе

 

церкви

 

Божіей

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

   

награждонъ

   

набѳдрѳнникомъ;

   

надзиратель

   

Сызранскаго
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духовнаго

 

училяща

 

Александръ

 

Сѳргіевскій,

 

опредѣлѳнный

 

на

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Ардатовскомъ

 

Троицкомъ

 

Соборѣ.

рукоположенъ

 

во

 

діакона;

 

а

 

воспитанники

 

V

 

класса

 

духовной

семинаріи:

 

Владиміръ

 

Красновъ

 

и

 

Андрей

 

ГІокровскій

 

посвя-

щены

 

въ

 

стихарь.

25

 

января,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

„Утоли

 

моя

 

печали",

 

всенощное

 

бдѣніо,

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

молобенъ

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ;

 

за

 

литур-

гіею

 

рукоположены:

 

діаконъ

 

Александръ

 

Сергіовскій

 

во

 

священ-

ника,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Топлаго

 

Стана,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Рождествонскій

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Спасское,

 

того

же

 

уѣзда.

27

 

января,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

литур-

гіи

   

молобенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Успенію

 

Божіея

 

Матери.

30

 

января,

 

въ

 

день

 

Св.

 

трѳхъ

 

Святителей— храмовой

 

празд-

никъ

 

въ

 

духовной

 

семинаріи,

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

литургія

 

и

 

мо-

лебенъ

 

Св.

 

трѳмъ

 

Святителямъ

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ;

 

за

 

ли-

тургіею

 

студонтъ

 

семинаріи

 

Александръ

 

Левитскій

 

рукоположенъ

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Сыреси,

 

Алатырск.

 

уѣзда.

2

   

фовраля,

 

въ

 

день

 

Срѣтонія

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Хри-

ста,

 

всонощное

 

бдѣніе

 

и

 

литургія

 

въ

 

Каѳѳдральномъ

 

соборѣ.

3

   

февраля,

 

въ

 

среду,

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

молебенъ

 

съ/ акаѳистомъ

 

Успенію

 

Божіея

 

Матери.

Бішіію

 

духовенства

 

и

 

щіковныіъ

 

старстъ.

Адресъ

 

Епархіальнаго

  

архитектора

 

Э.

 

В.

 

Спан-
вѳръ:

 

г.

 

Симбирскъ.

 

Верхне-Лисиная

 

улица,

 

домъ

Орловой.

Редакторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



il5i^lil||f
j

 

15-го

 

Февраля|

 

t \o

 

^ #

 

j

 

1899

 

года.

 

|

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Слово

 

Преосвященнаго

 

Никандра,

 

произнесенное

на

 

праздникъ

 

Трехъ

 

Святителей

 

въ

 

церкви

 

Сим-
бирской

 

духовной

 

сежинаріи,

   

30

 

января

 

1899

 

г.

Духа

 

не

 

угашайте.

 

(1

 

Солуп.

 

5,

 

19).

Въ

 

праздникъ

 

духовной

 

школы,

 

назначенной

 

для

воспитанія

 

и

 

образованія

 

духовнаго

 

юношества,

 

буду-
щихъ

 

служителей

 

духа

 

и

 

религіи,

 

намъ

 

представлялось

бы

 

умѣстнымъ

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

о

 

распространенной

 

нынѣ

 

духовной

 

болѣзни

 

вѣка

 

се-

го—

 

роемой

 

пустотѣ

 

большинства

 

современнаго

 

чело-

вѣчества,

 

и

 

указаніемъ

 

на

 

таковую

 

болѣзнь,

 

быть

 

мо-

жетъ,

 

предостеречь

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

васъ,

 

боголюбез-
ные

 

питомцы

 

духовной

 

школы,

 

отъ

 

зараженія

 

ею.

Въ

 

нынѣшнее

 

время

 

среди

 

человѣчества,

 

можно

сказать,

 

преобладаютъ

 

матеріальные,

 

практически-жи-

тейскіе

 

вопросы

 

и

 

чувственные

 

интересы

 

жизни

 

надъ

духовными,

 

низшіе

 

надъ

 

высшими,

 

временные

 

и

 

прѳ-

ходящіе

 

надъ

 

вѣчными

 

и

 

неизмѣняѳмыми.

 

Непреодоли-
мое

 

желаніе

 

и

 

стремленіе

 

обезпечить

 

возмолшо

 

наилуч-

шимъ

 

образомъ

 

свое

 

матеріальное

 

существованіе

 

стоитъ

на

 

первомъ

 

планѣ

 

у

 

людей

 

всѣхъ

 

классовъ

 

общества
отъ

 

высшихъ

 

до

 

низшихъ,

 

и

 

для

 

многихъ

 

служить

главнѣйшею,

 

если

 

не

 

единственною,

 

задачей

 

всей

 

ихъ

жизни.

   

Съ

   

матѳріальнымъ

   

довольствомъ

   

въ

   

глазахъ
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этихъ

 

людей

 

связано

   

представленіе

 

о

   

всѣхъ

   

возмож-

ныхъ

 

благахъ

 

жизни,

 

и

 

прежде

 

всего— объ

 

облегченіи
для

   

себя

  

физическаго

   

труда,

 

исполненія

   

служебнаго
долга,

 

затѣмъ— житейскихъ

 

отношеній,

 

нуждъ

 

общежитія
и

 

т.

 

д.

 

Физичѳскій

 

трудъ

 

въ

   

томъ

 

или

   

другомъ

   

видѣ

въ

 

послѣднее

   

время

   

становится

  

все

   

болѣе

   

и

   

болѣе

нелюбимымъ

 

и

 

нежелательнымъ

 

для

 

большинства

  

лю-

дей

 

сравнительнаго

  

матеріальнаго

 

достатка

 

и

   

образо-

ванности,

 

оставаясь

  

почти

 

исключитѳльнымъ

   

удѣломъ

простаго

   

народа.

   

Забываютъ

   

первоначальное

   

Вожіе
назначѳніѳ

 

человѣка

   

къ

 

труду.

   

Кто

  

вынужденъ

   

тѣми

или

 

другими

 

обстоятельствами

   

заниматься

 

этимъ

   

тру-

домъ,

 

тотъ

 

старается

  

большею

 

частію

  

исполнять

   

его

кое-какъ,

   

при

   

первомъ

   

удобномъ

   

случаѣ —поскорѣѳ

освободиться

 

отъ

 

него,

 

и,

 

если

 

окажется

  

возможнымъ,

то

 

снова

 

уже

 

не

  

возвращаться

 

къ

 

нему,

 

а

 

стремиться

къ

 

чему-то

 

другому...

 

Подобное

 

же

 

отношеніѳ

 

къ

 

дѣлу

замѣчается

 

часто

   

и

 

среди

 

тѣхъ

   

людей,

 

кои

   

призваны

заниматься

 

не

 

прямо

  

физическимъ

 

трудомъ— самостоя-

тельно

 

и

 

независимо

 

отъ

 

другихъ— земледѣліѳмъ,

 

руко-

дѣліемъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

для

 

снисканія

 

себѣ

 

срѳдствъ

 

къ

 

жиз-

ни,

 

но

 

исполненіемъ

   

въ

   

тѣхъ

  

или

  

иныхъ

   

видахъ

   

и

формахъ

 

извѣстнаго

 

служебнаго

 

долга,

 

различныхъ

 

слу-

жебныхъ

  

обязанностей,

   

въ

   

зависимости

  

отъ

  

другихъ

лицъ

 

и

 

учрежденій,

 

кому

 

они

   

служатъ.

 

На

 

этотъ

 

слу-

жебный

 

долгъ

 

и

 

исполненіе

 

обязанностей

 

они

 

смотрятъ

опять

 

не

 

какъ

 

на

 

главную,

 

стоящую

 

на

  

первомъ

   

для

нихъ

 

планѣ,

 

задачу

 

жизни,

  

чрезъ

 

которую

 

они

 

могутъ

исполнить

 

свое

 

земное

 

назначѳніе,

 

а

 

какъ

 

на

 

что-то

 

для

нихъ

 

совершенно

  

постороннее,

 

чуждое,

 

внѣшнеѳ,

 

вто-

ростепенное,

 

отъ

  

котораго

   

они

  

спѣшатъ

   

оторваться,

чтобы

 

отдаться

 

также

 

чему-то

 

другому.

 

Молодое,

 

уча-

щееся

 

поколѣніе,

 

всѣмъ

   

обезпеченноѳ,

 

могущее

   

ни

   

о

чемъ

 

другомъ

 

не

 

думать

 

и

 

не

  

заботиться,

 

призванное
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лишь

 

къ

 

исполнѳнію

 

очень

 

ограниченнаго

 

круга

 

обя-
занностей

 

по

 

воспитанію

 

и

 

образованію

 

своего

 

ума,

сердца

 

и

 

воли,

 

по

 

изучѳнію

 

извѣстнаго

 

круга

 

наукъ

или

 

искусствъ

 

и

 

ремеслъ,

 

также

 

въ

 

болыпинствѣ

 

не-

брежно

 

относится

 

къ

 

своему

 

дѣлу;

 

и,

 

хотя

 

исполняетъ

его

 

по

 

необходимости,

 

съ

 

большимъ

 

или

 

меныпимъ

стараніѳмъ,

 

но

 

душей

 

не

 

лѳжитъ

 

къ

 

нему,

 

тяготится

имъ,

 

работаѳтъ

 

въ

 

существѣ

 

кое-какъ,

 

показнымъ

 

об-
разомъ,

 

для

 

того

 

только,

 

чтобы

 

достичь

 

извѣстныхъ

ближайшихъ

 

практическихъ

 

цѣлей;

 

душей

 

же

 

и

 

оно

ве

 

удовлетворяется

 

этимъ,

 

стремится

 

всетаки

 

къ

 

чему-

то

 

другому,

 

ищетъ

 

себѣ

 

удовлѳтворенія

 

и

 

успокоенія
не

 

въ

 

этомъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

находитъ

 

искомаго.

Что

 

же

 

это

 

такое

 

другое,

 

къ

 

чему

 

такъ

 

всѣ

 

стре-

мятся,

 

какъ

 

искомому,

 

бросая

 

и

 

тяготясь

 

своимъ

 

бли-
жайшимъ

 

дѣломъ,

 

къ

 

которому

 

они

 

призваны?
Всѣ

 

почти

 

изъ

 

круга

 

этого

 

громаднаго

 

большин-
ства

 

людей

 

стремятся

 

къ

 

исканію

 

удовольствій

 

и

 

раз-

влеченій

 

всякаго

 

рода,

 

къ

 

какимъ

 

чье

 

сердце

 

лежитъ

болѣе,

 

какія

 

на

 

чей

 

вкусъ

 

кажутся

 

привлекательнѣѳ;

но

 

стремятся

 

къ

 

удовольствіямъ

 

и

 

развлеченіямъ

 

пре-

имущественно

 

чувствѳннаго

 

характера,

 

занимающимъ

главнымъ

 

образомъ

 

низшую

 

сторону

 

душевной

 

жизни,

будутъ

 

ли

 

они

 

представляться

 

въ

 

грубомъ

 

или

 

утон-

ченномъ

 

видѣ,

 

словомъ

 

къ

 

тѣмъ,

 

кои

 

по

 

преимуществу

измѣряются

 

и

 

оцѣниваются

 

чувствомъ

 

пріятнаго

 

или

непріятнаго, —и

 

это

 

считаютъ

 

для

 

себя

 

счастіемъ

 

жизни.

Чѣмъ

 

болѣе

 

такіе

 

люди

 

погружаются

 

въ

 

водоворотъ

этихъ

 

стремлѳній

 

и

 

исканій,

 

никогда

 

однакожъ

 

ихъ

неудовлѳтворяющихъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

они

 

отвыкаютъ

 

и

дѣлаются

 

неспособными

 

ни

 

къ

 

какому

 

серьезному

 

тру-

ду,

 

требующему

 

терпѣнія,

 

напряженія

 

ума,

 

усилія

 

во-

ли

 

и

 

характера,

 

ни

 

къ

 

какой

 

серьезной

 

и

 

глубокой
мысли.

 

Для

 

нихъ

  

доступными

 

и

   

сколько

  

нибудь

   

ихъ
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интересующими

 

становятся

 

только

 

легкіе

 

разговоры,

пустыя

 

мысли,

 

шутки

   

и

 

минутныя,

 

мелочныя

   

занятія.
Что

 

же

 

все

 

это

 

значитъ?

 

о

 

чемъ

 

свидѣтѳльствуетъ?

на

 

что

 

указываете — Это

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

духовной

пустотѣ

 

такихъ

 

людей,

 

какъ

 

болѣзни

 

вѣка...

 

Если

 

бы

кто

 

спросилъ

 

насъ:

 

какимъ

 

образомъ

 

можетъ

 

быть
здѣсь

 

рѣчь

 

о

 

духовной

 

пустотѣ,

 

когда

 

подобные

 

люди

и

 

мыслятъ,

 

и

 

желаютъ,

 

и

 

стремятся,

 

и

 

чувствуютъ,

 

и

бесѣдуютъ,

 

словомъ — когда

 

душевная

 

жизнь

 

ихъ

 

на-

полнена

 

извѣстнымъ

 

содержаніемъ? — то

 

мы

 

отвѣтили

бы:

 

душа

 

такихъ

 

людей

 

живетъ

 

и

 

дѣйствуетъ

 

лишь

низшею

 

своею

 

стороною,

 

такъ

 

называемою,

 

животною

жшнію,

 

будучи

 

порабощена

 

плотію,

 

плотскимъ

 

нача-

ломъ,

 

а

 

не

 

высшею — духомъ,

 

которая

 

остается

 

у

 

нихъ

въ

 

забвеніи,

 

въ

 

состояніи

 

подавленности

 

и

 

пустоты.

Высшая

 

сторона

 

духовной

 

жизни,

 

или

 

точнѣе—

 

жизнь

духа

 

человѣческаго

 

характеризуется

 

собственно

 

идеаль-

ными

 

стремленіями,

 

неизмѣримо

 

возвышающими

 

чело-

вѣка

 

надъ

 

животными.

 

Ни

 

что

 

другое,

 

какъ

 

собственно
эти

 

высшія

 

идеальныя

 

стремленія

 

выдвигаютъ

 

чело-

вѣка

 

изъ

 

ряда

 

всѣхъ

 

видимыхъ

 

тварныхъ

 

существъ,

и

 

придаютъ

 

ему

 

истинно-человѣческое

 

достоинство

 

и

благородство.

 

Въ

 

отношеніи

 

къ

 

религіи

 

въ

 

области
духа

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

стоитъ

 

идея

 

Бога,

 

вѣра

 

въ

него

 

и

 

страхъ

 

Вожій;

 

въ

 

умственномъ

 

отношеніи-—
любовь

 

и

 

стремленіѳ

 

къ

 

истинѣ;

 

въ

 

отношеніи

 

води—

стремленіе

 

къ

 

добру

 

и

 

добродѣтельной

 

жизни,

 

къ

 

ис-

полненію

 

нравственнаго

 

и

 

служебнаго

 

долга;

 

въ

 

отно-

шеніи

 

чувства — стремленіѳ

 

къ

 

прекрасному,

 

къ

 

истинной

красотѣ.

Усмотримъ

 

ли

 

мы,

 

теперь,

 

эти

 

стремленія,

 

въ

 

ихъ

обнаруженіи

 

и

 

дѣйствіи,

 

въ

 

указанной

 

группѣ

 

людей?
—Нѣтъ,

 

эти

 

стремленія,

 

въ

 

надлежащемъ

 

имъ

 

видѣ

 

и

силѣ,

 

въ

 

нихъ

 

не

 

обнаруживаются:

 

они

 

подавлены,

 

ослаб-
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лены,

 

а

 

нерѣдко

 

прямо

 

вытѣснены.

 

Итакъ,

 

эти

 

люди

являются

 

представителями

 

духовной

 

пустоты,

 

больными
этою

 

болѣзнію...

 

Чѣмъ

 

же,

 

спрашивается,

 

душа

 

ихъ

занята

 

и

 

наполнена?

 

Въ

 

мысленной

 

области

 

у

 

такихъ

людей

 

бываетъ

 

лишь

 

смятеніе,

 

разсѣяніѳ

 

и

 

блужданіѳ

мыслей

 

по

 

стихіямъ

 

и

 

распутіямъ

 

міра;

 

въ

 

желатель-

ной

 

и

 

дѣятельной — непостоянство,

 

безпорядочность

 

и

своенравіѳ

 

желаній,

 

а

 

за

 

ними

 

и

 

дѣлъ;

 

въ

 

сердцѣ— тоскли-

вое

 

и

 

неспокойное

 

чувство

 

неудовлетворенности

 

и

 

недо-

вольства

 

всѣмъ

 

окружающимъ.

 

Сколько

 

дорогого

 

вре-

мени

 

проходитъ

 

у

 

нихъ

 

въ

 

бездѣліи

 

и

 

пустодѣліи,

или

 

въ

 

дѣланіи

 

чего

 

либо,

 

хотя

 

бы

 

и

 

должнаго,

 

но

кое-какъ;

 

шатаются

 

они

 

туда

 

и

 

сюда,

 

сами

 

не

 

зная

для

 

чего;

 

дѣлаютъ

 

и

 

передѣлываютъ

 

что

 

либо,

 

не

 

умѣя

дать

 

здраваго

 

въ

 

томъ

 

отчета.

 

Отъ

 

всего

 

этого

 

сердце

ихъ

 

покоя

 

Не

 

имѣетъ

 

и

 

имѣть

 

его

 

не

 

можѳтъ.

 

Больше
всего

 

тиранятъ

 

его

 

страсти,

 

господствующія

 

надъ

 

ду-

хомъ,

 

когда

 

послѣдній

 

находится

 

въ

 

состояніи

 

забвенія
й

 

подавленности,

 

при

 

духовной

 

пустотѣ.

 

Кому

 

неизвѣ-

стно,

 

какъ

 

жжѳтъ

 

сердце

 

гнѣвъ,

 

терзаетъ

 

его

 

нена-

висть,

 

точитъ

 

злая

 

зависть?

 

Сколько

 

тревогъ,

 

печали

и

 

безпокойства

 

причиняѳтъ

 

неудовлетворенное

 

или

посрамленное

 

самолюбіе,

 

тщеславіе

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

такъ

какъ

 

духъ,

 

духовную

 

сторону

 

въ

 

человѣкѣ,

 

совершенно

заглушить

 

и'уйичтожить

 

нѣтъ

 

возможности,

 

то

 

она

 

и

сказывается

 

въ

 

мучительномъ,

 

тоскливомъ,

 

неопрѳдѣ-

ленномъ

 

чувствѣ

 

'неудовлетворенности

 

чѳловѣка

 

и

 

не-

довольства

 

ничѣмъ'

 

окружающимъ...

Вотъ

 

внутреннее

 

состояніѳ

 

людей

 

при

 

духовной

пустотѣ!

 

У

 

насъ-

 

въ''

 

общежитіи

 

нерѣдко

 

говорятъ

 

о

комъ

 

либо:

 

„пустой-

 

бнъ

 

человѣкъ"!

 

Если

 

къ

 

кому

 

наи-

болѣе

 

приложимо

 

это

 

изреченіѳ,

 

то

 

именно

 

къ

 

изобра-
женнымъ

 

выше

 

людя^ъ...

Пусть

 

каждый

   

изъ

 

насъ

   

заглянетъ

   

во

   

внутрен-
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нюю

 

храмину

 

своей

 

дущи

 

и

 

прослѣдитъ

 

по

 

внѣшней

своей

 

деятельности,

 

чтобы

 

рѣшить

 

для

 

себя

 

вопросъ:

не

 

принадлежитъ

 

ли

 

и

 

онъ

 

къ

 

разряду

 

людей

 

духовной

пустоты,

 

недостойной

 

чѳловѣка?

 

И

 

если

 

окажется

 

дей-

ствительно

 

повиннымъ

 

этому

 

грѣху,

 

то

 

долженъ

 

бла-

говремѳнно

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

исцѣленію

 

себя

 

отъ

 

этой

опасной

 

въ

 

нравственномъ

 

отношеніи

 

болѣзни.

Возлюбленные

 

о

 

Господѣ

 

питомцы

 

сей

 

школы! —

Духа

 

не

 

утѣшайте.

 

Вы—

 

духовніи,

 

какъ

 

выражается

 

Апо-
столъ.

 

Вамъ

 

менѣе

 

всего

 

прилично

 

допускать

 

въ

 

себѣ

духовную

 

пустоту;

 

напротивъ,

 

болѣе

 

всего

 

свойственно

развивать

 

въ

 

себѣ

 

жизнь

 

духа,

 

наполнять

 

ее

 

соотвѣтству-

ющимъ

 

содержаніѳмъ;

 

дать

 

ей

 

господствующее

 

значѳніе

въ

 

вашей

 

дѣятельности,

 

чтобы

 

быть

 

способными

 

впослѣд-

ствіи

 

и

 

въ

 

другихъ

 

возбуждать

 

и

 

возгрѣвать

 

духовную

жизнь,

 

съ

 

ея

 

идеалами,

 

съ

 

ея

 

высшими

 

потребностями
и

 

стремленіями,

 

чтобы

 

чрезъ

 

это

 

и

 

вамъ

 

самимъ

 

и

 

тѣмъ,

вами

 

наставляемымъ,

 

исполнить

 

и

 

осуществить

 

свое

 

выс-

шее

 

назначѳніе.

 

Не

 

забывайте

 

словъ

 

Апостола,

 

что,

 

мудро-
ваніе

 

плотское,

 

смерть

 

есть,

 

а

 

мудрованіе

 

духовное,

 

животъ

и

 

миръ;

 

что

 

сущіи

 

во

 

плоти,

 

Богу

 

угодити

 

не

 

могутъ.

(Рим.

 

8,

 

6.

 

8).

 

Посему,

 

аще

 

по

 

плоти

 

жевете,

 

имате

умрети:

 

аще

 

ли

 

духомъ

 

дѣянія

 

плотская

 

умерщвляете,

живи

 

будете

 

(ст.

 

13).

 

Нельзя

 

дать

 

другому

 

того,

 

чего

самъ

 

не

 

имѣешь?

 

Нужно

 

прежде

 

самому

 

пріобрѣсти

извѣстное

 

достояніе,

 

чтобы

 

потомъ

 

дать

 

другому.

 

А
это

 

при

 

наличныхъ

 

обстоятельствахъ

 

не

 

особенно

 

для

васъ

 

трудно:

 

старайтесь

 

только

 

не

 

разбрасываться
мыслями,

 

чувствами

 

и

 

желаніами

 

по

 

стихіямъ

 

міра;
дѣлать

 

свое

 

дѣло,

 

къ

 

какому

 

кто

 

призванъ,

 

съ

 

пол-

нымъ

 

усердіемъ,

 

изъ

 

любви

 

къ

 

нему,

 

по

 

сознанію

 

сво-

его

 

долга;

 

въ

 

точности

 

и

 

съ

 

сердечностію

 

исполнять

свои

 

первѣйшія

 

и

 

высшія

 

обязанности,

 

рѳлигіозныя

 

и

нравствѳнныя,— вотъ

 

чрезъ

 

что

 

вы

 

дадите

 

въ

 

сѳбѣ

 

гос-
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подство

 

духу

 

и

 

наполните

 

свою

 

духовную

 

жизнь

 

дѣйстви-

тельнымъ

 

содержаніѳмъ.

 

Сего

 

вамъ

 

отъ

 

всей

 

души

 

и

желаю,

 

въ

 

семъ

 

и

 

да

 

помогутъ

 

вамъ

 

ваши

 

небесные
покровители

 

и

 

учители,

 

нынѣ

 

празднуемые

 

служители

духа.

 

Аминь.

Къ

 

исторіи

 

храма

 

и

 

села

 

Карлинской

 

слободы.

(По

 

поводу

 

в

 

въ

 

поііолиевіе

 

статьи

 

„Освященіе

  

храма

 

въ

 

селѣ

 

Карлин-
ской

 

Слободѣ

 

Симбирской

 

гуоерніи

 

и

 

уѣзда",

 

помѣщенной

 

въ

 

№

 

1-мъ

 

Сим-
бирскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдоиостей

 

за

 

1899

 

годъ).

Въ

 

своей

 

статьѣ

 

„Освященіе

 

храма

 

въ

 

сѳлѣ

 

Карлинской

Слободѣ"

 

досточтимый

 

о.

 

А.

 

Г.

 

Ясѳнскій,

 

упомянувши

 

словомъ

о

 

прѳжнемъ

 

дереиянномъ

 

храмѣ

 

своего

 

села,

 

построенномъ

 

въ

1767

 

году

 

и,

 

по

 

прѳданію,

 

пріобрѣтееномъ

 

покупкою

 

изъ

 

села

Грязнухи

 

Синбирскаго

 

уѣзда,

 

совсѣмъ

 

не

 

касается

 

ни

 

исторіи

села,

 

ни

 

исторіи

 

самаго

 

перваго

 

храма

 

его.

 

Имѣющіеся

 

у

 

насъ

подъ

 

руками

 

источники

 

позволяютъ

 

и

 

побуждаюсь

 

добавить

 

къ

этой

 

статьѣ

 

нѣсколько

 

строкъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

эти

 

сами

 

собой

 

воз-

никающее

 

вопросы.

Свое

 

происхожденіе

 

село

 

Карлинская

 

Слобода

 

получило

 

одно-

временно

 

съ

 

учрежценіомъ

 

Симбирской

 

черты,

 

а

 

названіѳ

 

свое

заимствовало

 

отъ

 

устроенія

 

и

 

еще

 

болѣе

 

древняго, — отъ

 

древней

Карлинской

 

черты.

Осноианіѳ

 

поолѣдпей

 

восходитъ

 

ко

 

времени

 

царя

 

Іоанна

Васильевича

 

Грознаго

 

*)•

 

Извѣстно,

 

что

 

самою

 

важною

 

мѣрою

его

 

къ

 

завладѣнію

 

поволжскимъ

 

краемъ

 

было

 

устройство

 

цѣлой

системы

 

городковъ,

 

сторожъ

 

и

 

укрѣпленныхъ

 

линій.

 

Подобныя

оборонительныя

 

линіи

 

состояли:

 

I)

 

изъ

 

укрѣплонныхъ

 

городковъ,

служившихъ

 

главными

 

пунктами

 

вооннаго

 

управлѳнія

 

и

 

складовъ

военныхъ

 

припасовъ;

 

2)

 

изъ

 

укрѣплонныхъ

 

линій,

 

состоявшихъ

изъ

 

валовъ

 

и

 

засѣкъ;

 

и

 

3)

 

изъ

 

порѳдовыхъ

 

сторожъ

 

или

 

поле-

1 )

 

Липивскін,

 

полковнивъ.

 

„Матеріалы

 

для

 

географіи

 

и

 

статистики

Россіи,

 

собранные

 

офицерами

 

генеральнаго

 

штаба.

 

Симбирская

 

губернія"

ч.

 

1,

 

стр.

 

11.

 

Спб.

 

1868

 

г.
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выхъ

 

укрѣплѳній,

 

устраиваемыхъ

 

дня

 

на

 

два

 

или

 

на

 

три

 

пути

отъ

 

главной

 

оборонительной

 

линіи.

 

Эти

 

укрѣпленныя

 

линіи

 

тяну-

лись

 

отъ

 

Волги

 

на

 

Алатырь

 

и

 

далѣѳ

 

по

 

всей

 

степной

 

Украйнѣ

до

 

Рыльска

 

и

 

Путивля

 

(Курской

 

губѳрніи).

 

По

 

мѣстамъ

 

нынѣш-

ной

 

Симбирской

 

губѳрніи

 

остатки

 

этой

 

линіи

 

представляютъ

 

сплош-

ной

 

валъ

 

со

 

рвомъ,

 

идущій

 

отъ

 

г.

 

Тетюшъ

 

на

 

западъ

 

къ

 

рѣкѣ

Свіягѣ

 

и

 

отсюда

 

въ

 

томъ

 

же

 

направленіи,

 

параллельно

 

рѣіш

Карлы

 

а),

 

съ

 

правой

 

ея

 

стороны,

 

въ

 

разстояніи

 

отъ

 

двухъ

 

до

четырехъ

 

верстъ

 

отъ

 

берега.

 

Валъ

 

этотъ,

 

по

 

описанію

 

полков-

ника

 

Липинсваго

 

3),

 

представляется

 

двойпымъ,

 

иногда

 

тройнымъ,

а

 

мѣстами,

 

сзади,

 

въ

 

правильной

 

послѣдовательности,

 

имѣетъ

насыпанные

 

курганы.

 

Пройдя

 

вдоль

 

рѣки

 

Карлы

 

версты

 

4—5,

этотъ

 

валъ

 

поварачиваѳтъ

 

на

 

юго- западъ

 

и

 

доходить

 

до

 

верховья

рѣки

 

Бездны.

 

Вотъ

 

эта-то

 

линія

 

отъ

 

Тетюшъ

 

до

 

верховья

 

рѣки

Бездны

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

позднѣйгаихъ

 

актахъ

 

и

 

называется

 

Кар-

линскою

 

чертою.

 

Она

 

не

 

играла

 

видной

 

роли

 

въ

 

системѣ

 

общей

государственной

 

обороны,

 

потому

 

что

 

главными

 

непріятелями

 

Руси

того

 

времени

 

были

 

крымскіе

 

татары,

 

производившіе

 

свои

 

вторже-

нія

 

въ

 

русше

 

предѣлы

 

со

 

стороны

 

степныхъ

 

городовъ:

 

Курска,

Путивля

 

и

 

др.

 

Въ

 

Симбирскій

 

же

 

край

 

хотя

 

и

 

заходили

 

крымцы,

но

 

это

 

были

 

частные

 

набѣги,

 

неопасные

 

для

 

государства.

 

Болѣѳ

частые

 

набѣги

 

сюда

 

стали

 

производиться

 

въ

 

XVII

 

столѣтіи

 

со

стороны

 

нагайцевъ,

 

калмыковъ,

 

башкиръ.

 

Возстановленіе

 

порядка

въ

 

этихъ

 

пограничныхъ

 

областяхъ

 

становилось

 

необходимым^

почом% у

 

первою

 

заботою

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

и

 

было

 

возоб-

новлено

 

пограничной

 

черты

 

съ

 

названіемъ

 

ёя

 

Симбирскою.

 

Одни

пункты

 

были

 

устроены

 

вновь,

 

другіо

 

возобновлены.

 

Новые

 

городки

были

 

заселены

 

разными

 

людьми

 

съ

 

Карлинской

 

черты.

 

Такое

выселеніе

 

прямо

 

вытокаетъ

 

изъ

 

принятой

 

системы

 

по

 

устройству

линіи

 

вообще,

 

по

 

которой

 

ратные

 

люди

 

на

 

черту

 

обыкновенно

выселялись

 

съ

 

прежнихъ

 

ближайшихъ

 

военныхъ

 

линій,

 

особенно

 

если

2 )

  

В.

 

Н.

 

Поливановъ

 

и

 

В.

 

Э.

 

Красовскій.

 

„Матеріалы

 

исторические
и

 

юридическіе

 

района

 

бывшаго

 

приказа

 

Казанскаго

 

дворца",

 

т.

 

II.

 

Изданіе
Симбирской

 

Г.

 

У.

 

А.

 

Комиссіи.

 

1898

 

г.

3 )

  

Липинскій,

 

Шатеріалы.,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

12,

 

приыѣчаніе.
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новая

 

черта

 

обезпечивала

 

мѣстность

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

прежняя

линія

 

дѣлалась

 

бесполезною.

 

Въ

 

разсматриваеиомъ

 

случаѣ

 

это

подтверждается

 

сущѳствованіемъ

 

въ

 

Симбирской

 

губерніи

 

трехъ

болыпихъ

 

селъ,

 

находящихся

 

около

 

Симбирской

 

черты

 

и

 

нося-

щихъ

 

названіѳ

 

Карлинскихъ:

 

село

 

Уроньскъ — Карлинское,

 

Кар-

линская

 

Слобода

 

близь

 

Симбирска

 

и

 

село

 

Карлинское,

 

выселен-

ное

 

съ

 

черты

 

въ

 

Сенгилеѳвскій

 

уѣздъ.

Какъ

 

Уренскоѳ-Карлияское

 

прежде

 

называлось

 

почти

 

исклю-

чительно

 

городомъ

 

Уренскомъ,

 

такъ

 

Карлинская

 

Слобода

 

сначала

носила

 

другое

 

названіе

  

„Куралова

 

(Куларова)

 

города".

Въ

 

новый

 

городъ

 

были

 

переведены

 

съ

 

Карлинской

 

черты

сто

 

человѣкъ

 

конныхъ

 

казаковъ,

 

изъ

 

нихъ

 

два

 

пятидесятника,

восемь

 

десятниковъ,

 

девяносто

 

рядовыхъ

 

казаковъ

 

4).

 

По

 

каза-

камъ

 

и

 

самый

 

городъ

 

часто

 

назывался

 

„казачьииъ",

 

или

 

„ка-

зачьей"

 

слободой

 

5 ).

На

 

новомъ

 

мѣстѣ

 

поселенія

 

этимъ

 

ста

 

чѳловѣкамъ,

 

„рядо-

вымъ

 

коннымъ

 

казакамъ",

 

было

 

отмѣрено

 

„двѣ

 

тысячи

 

сто

 

двад-

цать

 

четвертей

 

въ

 

цолѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

потом

 

у-жъ".

 

Въ

 

„Строель-

ныхъ"

 

книгахъ

 

города

 

Симбирска

 

ясно

 

для

 

своего

 

времени

 

были

обозначены

 

границы

 

этой

 

пашенной

 

земли.

 

Такъ,

 

въ

 

„Строельной

книгѣ"

 

стольника

 

и

 

воеводы

 

Ивана

 

Камынина

 

(книга

 

эта

 

отъ

1649

 

года)

 

писалась

 

„той

 

зомлѣ

 

межа:

 

у

 

Свіяги

 

рѣки,

 

на

 

берегу

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

нѳмъ

 

грань,

 

а

 

подлѣ

 

столба

 

въ

 

ямѣ

 

уголья;

отъ

 

того

 

столба

 

къ

 

старому

 

копанному

 

рву

 

на

 

дубовый

 

столбъ,

на

 

нѳмъ

 

двѣ

 

грани;

 

а

 

отъ

 

того

 

столба

 

по

 

старому

 

копанному

рву;

 

"а

 

отъ

 

рва

 

вверхъ

 

по

 

суходолу

 

на

 

виловатую

 

березу

 

$

 

на,

 

ней

двѣ

 

грани;

 

отъ

 

березы

 

по

 

тому

 

же

 

суходолу

 

до

 

суходольной

 

вер-

шины

 

межею

 

на

 

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани;

 

oW'foro

столба

 

на

 

дубовый

 

же

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани;

 

отъ

 

того

столба

 

поворотить

   

вкруто

   

налѣво

 

межею

  

Сѳльдинской

  

Слободы

4 )

  

„Строельная

 

книга

 

города

 

Синбирека".

 

Изданіе

 

Симбирской

 

Гу-
бернской

 

Ученой

 

Архивной

 

Коммиссіи.

 

Симбирскъ

 

1897

 

г.,

 

стр.

 

11-я.

5 )

  

В.

 

Холмогоровъ,

 

„Матеріалы

 

для

 

исторін

 

Спмбирскаго

 

края

 

до
второй

 

половины

 

XVIII

 

вѣка.

 

Описаніе

 

Синбирской

 

и

 

Карсунской

 

деся-
тинъ

 

Оатріаршей

 

области".

 

Ивданіе

 

Симбирской

 

Губ.

 

Уч.

 

Архив.

 

Коммис-
сіи.

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

16.
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на

 

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

три

 

грани:

 

налѣво — земля

 

Соль-

динской

 

Слободы,

 

а

 

направо

 

Куралова

 

городка

 

конныхъ

 

каза-

ковъ

 

земля;

 

а

 

отъ

 

того

 

столба

 

направо

 

по

 

межѣ

 

новоприборныхъ

конныхъ

 

казаковъ

 

Свіяжской

 

слободы

 

на

 

березовый

 

столбъ,

 

а

подъ

 

столбомъ

 

въ

 

ямѣ

 

береста;

 

отъ

 

того

 

столба

 

чорезъ

 

большой

суходолъ

 

на

 

троегранный

 

дубъ,

 

а

 

тотъ

 

дубъ

 

стоитъ

 

въ

 

полугорѣ;

отъ

 

того

 

дуба

 

на

 

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани;

 

отъ

 

того

столба

 

на

 

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани,

 

а

 

подлѣ

 

столба

въ

 

ямѣ

 

уголья;

 

отъ

 

того

 

столба

 

черезъ

 

яму

 

на

 

берегу,

 

на

 

ней

двѣ

 

грани;

 

отъ

 

березы

 

направо

 

по

 

межѣ

 

Арскихъ

 

конныхъ

 

ка-

заковъ

 

дубровою

 

на

 

взмочалистый

 

дубъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани;

 

отъ

того

 

дуба

 

на

 

виловатый

 

дубъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани;

 

отъ

 

того

 

дуба

на

 

утинннй

 

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

три

 

грани,

 

противъ

 

грани

въ

 

ямѣ

 

уголья:

 

двѣ

 

грани

 

по

 

гранямъ

 

позади

 

поль,

 

а

 

третья

грань

 

на

 

право

 

вдоль

 

поль;

 

на

 

право— земля

 

Куларова

 

городка,

Карлинскихъ

 

переведенцевъ,

 

полковыхъ

 

казаковъ,

 

а

 

налѣво —

Лаишевскихъ

 

переведенцевъ,

 

конныхъ

 

казаковъ

 

Лебяжьей

 

Слободы

земля;

 

отъ

 

того

 

столба

 

направо,

 

вдоль

 

поль,

 

по

 

можѣ

 

Лебяжьей

Слободы

 

конныхъ

 

казаковъ,

 

на

 

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани;

отъ

 

того

 

столба

 

на

 

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани;

 

отъ

того

 

столба

 

чрѳзъ

 

долину

 

на

 

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани,

а

 

тотъ

 

столбъ

 

стоитъ

 

близко

 

суходола;

 

отъ

 

того

 

столба

 

чрезъ

Карлинскую

 

дорогу

 

на

 

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани;

 

а

тотъ

 

столбъ

 

поставленъ

 

подлѣ

 

сѣнныхъ

 

покосовъ;

 

а

 

отъ

 

того

 

столба

налѣво,

 

подлѣ

 

пашенной

 

земли

 

Лебяжьей

 

Слободы,

 

на

 

дубовый

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани;

 

отъ

 

того

 

столба

 

направо

 

на

 

два

вяза,

 

что

 

стоятъ

 

подлѣ

 

Кривого

 

озера,

 

на

 

одномъ

 

вязѣ

 

грань;

а

 

отъ

 

того

 

вяза

 

впрямъ

 

до

 

Свіяги

 

рѣки".

Кромѣ

 

пашенной

 

земли

 

новымъ

 

пероведенцамъ

 

были

 

даны

и

 

сѣнные

 

покосы

 

по

 

р.

 

Свіягѣ

 

и

 

около

 

Бѣлаго

 

озера,

 

противъ

поль

 

Лаишевскихъ

 

переведенцевъ,

 

„сто

 

двадцать

 

шесть

 

десятинъ

и

 

два

 

третника".

 

Межа

 

этихъ

 

покосовъ

 

такъ

 

определялась

 

въ

строельной

 

книгѣ

 

того

 

же

 

стольника:

 

„Отъ

 

Свіяги

 

рѣки,

 

подлѣ

Кривого

 

озера,

 

на

 

два

 

вяза

 

на

 

одномъ

 

корнѣ,

 

на

   

одномъ

  

вязу
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грань;

 

а

 

отъ

 

того

 

вяза

 

на

 

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани:

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

сѣнныѳ

 

покосы

 

Куралова

 

городка

 

полковыхъ

казаковъ".

„Да

 

имъ

 

жо",

 

писалось

 

въ

 

той

 

же

 

книгѣ,

 

„дано

 

сѣнныхъ

покосовъ

 

подлѣ

 

Мохового

 

болота

 

и

 

поддѣ

 

Свіяги

 

рѣки

 

и

 

подлѣ

Сухой

 

Бирючевки

 

сто

 

пятьдесятъ

 

три

 

десятины.

 

И

 

тѣмъ

 

сѣннымъ

покосамъ

 

межа:

 

отъ

 

Свіяги

 

рѣки

 

по

 

Сухой

 

Бирючевкѣ

 

ввѳрхъ

на

 

таловый

 

кустъ,

 

а

 

въ

 

кустѣ

 

двѣ

 

ивы,

 

на

 

одной

 

ивѣ

 

двѣ

грани;

 

а

 

отъ

 

той

 

ивы

 

вверхъ

 

по

 

сухой

 

Бирючевкѣ

 

на

 

ду-

бовый

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани,

 

подъ

 

столбомъ

 

кузнечная

изгарина;

 

а

 

отъ

 

того

 

столба

 

на

 

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

номъ

 

двѣ

грани,

 

а

 

подъ

 

столбомъ

 

кузнечная

 

изгарина;

 

отъ

 

того

 

столба

 

и

большой

 

дороги

 

на

 

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани;

 

грань

указываетъ

 

по

 

гранямъ,

 

а

 

другая

 

грань

 

по

 

большой

 

дорогѣ

 

къ

Синбирску;

 

а

 

подлѣ

 

дороги

 

стоитъ

 

столбъ

 

дубовый,

 

на

 

немъ

 

двѣ

грани,

 

подъ

 

столбомъ

 

изгарина;

 

а

 

отъ

 

того

 

столба

 

налѣво

 

на

дубовый

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани,

 

грань

 

указываетъ

 

по

 

гра-

нямъ,

 

а

 

другая

 

грань

 

направо,

 

на

 

Моховое

 

болото;

 

а

 

подлѣ

колота

 

на

 

ольховый

 

кустъ,

 

а

 

тотъ

 

кустъ

 

стоитъ

 

за

 

истокомъ,

что

 

течѳтъ

 

изъ

 

Мохового

 

болота;

 

а

 

истокомъ

 

до

 

Свіяги

 

рѣки

 

на

западъ

 

на

 

ольховый

 

кустъ,

 

а

 

въ

 

кустѣ

 

три

 

ивы,

 

на

 

ивѣ

 

грань

указываетъ

 

противъ

 

истока

 

отъ

 

Свіяги

 

рѣки,

 

по

 

гранямъ,

 

на

Моховое

 

болото,

 

а

 

въ

 

поворота

 

вверхъ

 

по

 

Сухой

 

Бирючевкѣ

 

по

гранямъ".

„Да

 

имъ

 

же

 

дано

 

въ

 

Чувичинскихъ

 

лугахъ

 

сѣнныхъ

 

поко-

совъ

 

семьсотъ

 

двадцать

 

десятинъ,

 

тѣмъ

 

сѣннымъ

 

покосамъ

 

межа:

у

 

чувича

 

на

 

берегу

 

на

 

стрѣлкѣ

 

стоитъ

 

осокорь,

 

на

 

ней

 

грань

указываетъ

 

по

 

межѣ

 

и

 

по

 

гранямъ

 

Лебяжьей

 

Слободы

 

конныхъ

казаковъ;

 

направо — сѣннные

 

нокосы

 

Куралова

 

городка

 

конныхъ

казаковъ".

Поселенные

 

слободою

 

около

 

Симбирска

 

эти

 

сто

 

Карлинскихъ

переведенцевъ

 

вскорѣ

 

устроили

 

у

 

себя

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Покрова

Прѳсвятыя

 

Богородицы.

 

Церковь

 

уже

 

существовала

 

въ

 

7159

(1651)

   

году.

   

По

   

отпискѣ

   

отъ

 

31

 

августа

 

и

 

по

  

перѳписнымъ



—

 

164

 

—
■

книгімъ

 

1651

 

года

 

Синбирскаго

 

города

 

Соборной

 

церкви

 

Живо-

начальныя

 

Троицы

 

протопопа

 

Сергія

 

значилась

 

„Церковь

 

Покрова

Святѣй

 

Богородицы

 

въ

 

Кураловѣ

 

Слободѣ"

 

и

 

„дани"

 

съ

 

нѳя

въ

 

Патріаршій

 

Казенный

 

Приказъ

 

приходилось

 

„30

 

алтынъ,

4

 

деньги"

 

6).
Построенная

 

однопрестольною

 

въ

 

указанное

 

наименованіе,

 

эта

церковь

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

была

 

расширена

 

въ

 

двухпрестоль-

ную.

 

„Въ

 

7160

 

году

 

августа

 

27

 

дня

 

была

 

запечатана

 

благо-

словенная

 

грамота

 

о

 

строеніи

 

церкви,

 

по

 

челобитью

 

изъ

 

Синбирска

конныхъ

 

казаковъ

 

Фдорки

 

Алексѣова

 

съ

 

товарищи

 

на

 

два

 

пре-

стола"

 

7).

 

Святой

 

придѣлъ

 

былъ

 

устроенъ

 

во

 

имя

 

Архангела

Михаила

 

8).

Такъ

 

какъ

 

церковь,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

приходъ

 

увеличи-

лись,

 

то

 

и

 

дани

 

съ

 

нея

 

было

 

опредѣлено

 

значительно

 

болѣе.

Въ

 

7162

 

году

 

соборный

 

гор.

 

Симбирска

 

попъ

 

Василій

 

„по

 

но-

вому

 

письму

 

и

 

дозору"

 

долженъ

 

былъ

 

дать

 

съ

 

этой

 

церкви

 

„дани

и

 

десятильничихъ

 

рубль

 

23

 

алтына"

  

9).

Матеріалъ

 

церкви

 

и

 

ѳя

 

устройство,

 

и

 

дальныйшая

 

судьба

ея

 

и

 

самой

 

Карлинской

 

Слободы

 

неизвѣстны

 

до

 

времени

 

Петра

Вѳликаго.

Такъ

 

какъ

 

русская

 

граница

 

къ

 

началу

 

XVIII

 

вѣка

 

ото-

двинулась

 

далеко

 

на

 

югъ,

 

Симбирская

 

черта

 

должна

 

была

 

поте-

рять

 

свое

 

значѳніе.

 

По

 

указу

 

Петра

 

Вѳликаго

 

отъ

 

1702

 

года

ратные

 

люди

 

съ

 

нея

 

были

 

переведены

 

къ

 

Азову,

 

а

 

отведенный

имъ

 

земли

 

были

 

розданы,

 

знатному

 

дворянству

 

10).

Эту

 

общую

 

участь

 

пришлось

 

раздѣлить

 

и

 

Кураловскимъ

казакамъ,

 

Карлинскимъ

 

переведенцамъ.

 

Въ

 

1702

 

году

 

казаки

городка .

 

Куралова

 

были

 

переведены

 

въ

 

Азовъ,

 

а

 

самый

 

городокъ

в )

 

Тамъ-же

 

стр.

 

1.

')

 

Тамъ-же

 

стр.

 

3,

 

ц.

 

11.

8)

  

Тамъ-же,

 

стр.

 

3.

9 )

  

Тамъ-же,

 

стр.

 

1.

10)

 

П.

 

Мартыновъ.

 

„Остатки

 

старины,

 

сохранившіеся

 

въ

 

Симбирскомъ
уѣздѣ".

 

Изд.

 

Симб.

 

Губ.

 

Уч.

 

Арх.

 

Коммиссіи

 

1896

 

г.,

 

стр.

 

3.
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отданъ

 

въ

 

помѣстье

 

боярину

 

князу

 

Михаилу

 

Яковлевичу

 

Чер-

касскому

 

и).

Съ

 

этого

 

года

 

бывшій

 

прежде

 

Кураловъ

 

городокъ

 

становится

извѣстныиъ

 

исключительно

 

подъ

 

имепемъ

 

Карлинской

 

Слободы.

Въ

 

этомъ

 

памятномъ

 

году

 

въ

 

ней

 

„значится

 

церковь

 

По-

крова

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

У

 

церкви

 

дворъ

 

попа

 

Ипата

 

Сер-

гѣѳва,

 

дворъ

 

діакона

 

Бориса

 

Мартемьянова,

 

дворъ

 

дьячка,

 

дворъ

пономаря,

 

дворъ

 

проевирницы;

 

дворъ

 

боярской,

 

а

 

въ

 

немъ

 

живетъ

прикащикъ;

 

на

 

рѣкѣ

 

Гущѣ

 

мельница,

 

да

 

68

 

дворовъ

 

крестьянъ,

перевѳдѳнныхъ

 

изъ

 

разныхъ

 

селъ

 

и

 

деревень".

Первый

 

храмъ

 

стоялъ

 

до

 

1767

 

года,

 

когда

 

былъ

 

замѣненъ

другимъ,

 

теперь

 

уже

 

обветшавшимъ,

 

оосвященнымъ

 

въ

 

то

 

же

 

на-

именованіе.

 

Замѣненъ

 

теперь

 

и

 

второй

 

храмъ

 

совершенно

 

новымъ,

каменнымъ.

 

Одно

 

осталось

 

нсизмѣнныяъ

 

въ

 

теченіе

 

250

 

лѣтъ:

посвященіе

 

храма

 

въ

 

честь

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

Александръ

 

Яхонтовъ.

Симбирская

 

Губернская

 

Ученая

 

Архивная

Комиссія.

(ЕЯ

 

ЗАДАЧИ

 

и

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ).

Въ

 

моемъ

 

„Историко-археологическомъ

 

описаніи

 

церквей

города

 

Симбирска"

 

читатель

 

неразъ

 

видѣлъ

 

ссылки

 

на

 

рукописи

или

 

изданія

 

Симбирской

 

Губернской

 

Ученой

 

Архивной

 

Комиссіи.

И

 

мой

 

нравственный

 

долгъ,

 

и

 

общій

 

интересъ

 

побуждаютъ

 

меня

остановить

 

вниманіе

 

читателя

 

на

 

этомъ

 

мѣстномъ

 

учрежденіи.

Весьма

 

немногіе

 

знакомы

 

съ

 

нимъ,

 

и

 

еще

 

болѣе

 

немногіѳ

 

знаютъ

объ

 

его

 

задачахъ

 

и

 

дѣятельности.

И

 

вообще

 

Губѳрнскія

 

Ученыя

 

Архивныя

 

Комиссіи

 

сущѳ-

ствуютъ

 

недавно.

 

Высочайшее

 

утвержденіе,

 

разрѣгаающео,

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

надобности

 

и

 

имѣющихся

 

средствъ,

 

открытія

 

такихъ

 

комис-

п )

 

Холмогоровъ,

 

Материалы,

 

стр.

 

15.
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сій,

 

послѣдовало

 

только

 

13

 

апрѣля

 

1884

 

года

 

х).

 

На

 

обязан-

ности

 

Ученыхъ

 

Комиссій

 

лѳжитъ:

 

а)

 

разборъ

 

дѣлъ

 

и

 

докумен-

товъ,

 

предназначенныхъ

 

въ

 

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

архивахъ

разныхъ

 

вѣдомствъ

 

къ

 

уничтоженію,

 

для

 

выдѣленія

 

изъ

 

нихъ

тѣхъ

 

столбцовъ

 

и

 

бумагъ,

 

которые

 

по

 

представляемому

 

ими

интересу

 

въ

 

научномъ

 

отношѳніи,

 

подлежатъ

 

пѳредачѣ

 

для

 

хра-

ненія

 

въ

 

Историческій

 

Архивъ;

 

б)

 

составленіѳ

 

таковымъ

 

доку-

ментамъ

 

и

 

дѣламъ

 

надлежащихъ

 

описей

 

и

 

указателей,

 

и

 

в)

 

рас-

положѳніѳ

 

ихъ

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ,

 

чтобы

 

они

 

были

 

доступны

для

 

ученыхъ

 

занятій

 

а).

 

Независимо

 

отъ

 

этой

 

прямой

 

своей

 

обя-

занности,

 

комиссіи

 

могутъ,

 

по

 

мѣстнымъ

 

обстоятельствамъ,

 

вклю-

чать

 

въ

 

кругъ

 

своихъ

 

занятій

 

разысканіѳ,

 

описаніе

 

и

 

объясненіе

всякихъ

 

другихъ

 

памятниковъ

 

старины

 

3).

 

Годовые

 

свои

 

отчеты

Ученыя

 

Комиссіи

 

прѳдставляютъ

 

въ

 

концѣ

 

года

 

Директору

 

Архѳо-

логическаго

 

Института,

 

который

 

доводить

 

о

 

нихъ

 

до

 

свѣдѣнія

Императорской

 

Акадоміи

 

Наукъ 4).

 

Членами

 

Комиссій

 

могутъ

быть

 

всѣ

 

лица

 

губѳрніи,

 

какъ

 

служащія,

 

такъ

 

и

 

не

 

состоящая

на

 

службѣ,

 

но

 

могущія

 

быть

 

полезными

 

Комиссіи

 

своими

 

позна-

ніями

 

и

 

усердіѳмъ

 

къ

 

дѣлу

 

5 ).

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

всѣхъ

 

Архив-

ныхъ

 

Комиссій

 

только

 

14;

 

послѣднею

 

открыта

 

на

 

дняхъ

 

Вла-

димірская.

Архивная

 

ученая

 

Комиссія

 

Симбирская

 

сущоствуетъ

 

совер-

шенно

 

недавно

 

6).

 

Мысль

 

ея

 

открытія

 

въ

 

Симбирскѣ

 

давно

 

зани-

мала

 

ревнителей

 

мѣстной

 

старины.

 

Первая

 

попытка

 

въ

 

этомъ

направленіи

 

была

 

сдѣлана

 

въ

 

мартѣ

 

1890

 

года,

 

но,

 

по

 

недо-

статку

 

имѣвшихся

 

въ

 

виду

 

денѳжныхъ

 

срѳдствъ,

 

пришлось

 

отло-

жить

 

ея

 

осущоствленіе

 

до

 

болѣе

 

благопріятнаго

 

времени.

 

Только

въ

 

1894

 

году,

 

при

 

сочувственномъ

 

отношеніи

 

г.

 

Симбирскаго

губернатора,

 

В.

 

Н.

 

Акинфова,

 

оказавшаго

 

этому

 

дѣлу

 

свое

 

авто-

а )

 

Правила

 

объ

 

учрежденіи

 

Губернскихъ

 

Архивныхъ

 

Комиссій.
s )

 

Правила

 

объ

 

Ученыхъ

 

Губ.

 

Архив.

 

Комиссій.

 

ц.

 

5.
3 )

   

Правила,

 

ц.

 

7.

4 )

   

Правила,

 

ц.

 

5,

 

букв.

 

б.
5 )

  

Правила,

 

ц.

 

3.

в )

 

Отчетъ

 

о

 

дѣятельности

 

Симб.

 

Губ.

 

Уч.

 

Архив.

 

Комиссіи

 

за

 

1895
годъ.

 

Ср.:

 

Симб.

 

Губ.

 

Вѣдом.

 

1895

 

г.,

 

Лг

 

56-й,

 

отд.

 

неоффиц.
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ритетное

 

и

 

просвѣщенное

 

содѣйствіе

 

7 ),

 

и

 

благодаря

 

также

 

суб-

сидіямъ

 

земскихъ

 

и

 

обществѳнныхъ

 

учрежденій,

 

обезпечившихъ

матѳріальноѳ

 

положеніо

 

Комиссіи,

 

явилась

 

возможность

 

ходатай-

ствовать

 

объ

 

ея

 

открытіи,

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

нобезуспѣшно.

Послѣ

 

необхэдимыхъ

 

сношеній

 

съ

 

подлежащими

 

вѣдолствани

 

г.

Директора

 

Археологичоскаго

 

Института,

 

А.

 

Н.

 

Труворова,

 

при-

нявшаго

 

живѣйшео

 

участіѳ

 

въ

 

благопріятномъ

 

разрѣшеніи

 

хода-

тайства,

 

27

 

апрѣля

 

1895

 

года,

 

послѣдовало

 

на

 

имя

 

губерна-

тора

 

предложеніе

 

г.

 

Министра

 

Внутреннихь

 

Дѣлъ

 

о

 

разрѣшеніи

открыть

 

въ

 

городѣ

 

Симбирскѣ

 

ученую

 

Архивную

 

Комиссію

 

съ

историческимъ

 

при

 

ней

 

архивомъ

 

и

 

музеем

 

ъ.

30

 

іюля,

 

подъ

 

предсѣдатольствомъ

 

г.

 

непремѣннаго

 

попе-

чителя

 

Комиссіи,

 

въ

 

занимаемомъ

 

имъ

 

помѣщеніи,

 

состоялось

 

ея

открытіѳ

 

и

 

первое

 

засѣданіе.

 

Послѣ

 

рѣчи

 

г.

 

губернатора,

 

вы-

разившаго,

 

что

 

ему

 

особенно

 

пріятно

 

открыть

 

въ

 

Оимбирскѣ

учрежденіе,

 

которое

 

по

 

своему

 

назначенію

 

и

 

научнымъ

 

цѣлямъ

составляетъ

 

необходимое

 

и

 

желательное

 

дополнѳніе

 

къ

 

кругу

губернскихъ

 

учреждоній

 

ввѣренной

 

ему

 

губерніи,

 

произведены

были,

 

на

 

основаніи

 

4

 

п.

 

Высочайше

 

утвержд.

 

13

 

апр.

 

1884

 

г.

Положѳнія

 

Комитета

 

Министровъ,

 

выборы

 

должностныхъ

 

лицъ

 

и

почетныхъ

 

членовъ.

 

Вновь

 

открытое

 

учрежденіе

 

привѣтетвовали

Директоръ

 

Археологическаго

 

Института,

 

А.

 

Н.

 

Труворовъ,

 

и

 

А.

К.

 

Жизневскій,

 

предсѣдатель

 

старѣйшей

 

архивной

 

Комиссіи

 

въ

Россіи,

 

Тверской

 

9 ).

Продсѣдателѳмъ

 

Комиссіи

 

былъ

 

избранъ

 

В.

 

Н.

 

Поливановъ,

незадолго

 

предъ

 

тѣмъ

 

подарившій

 

русской

 

археологіи

 

богатые

результаты

 

раскопокъ

 

Муранскаго

 

могильника

 

10).

 

Въ

 

первый

разъ

 

сообщѳніе

 

о

 

послѣднѳмъ

 

было

 

предметомъ

 

его

 

реферата

VIII — му

 

археологическому

   

съѣзду

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

  

1890

   

году,

')

 

Ср.:

 

рѣчь

 

делегата

 

французскаго

 

Правительста,

 

археолога,

 

баро-
на

 

I.

 

А.

 

де-Бай.

 

См.

 

журналъ

 

3-го

 

засѣданія

 

Симб.

 

Арх.

 

Комиссіи

 

отъ

19

 

севт.

 

1895

 

г.,

 

стр.

 

5.
9 )

  

Оба

 

покойные.
10 )

   

Находится

 

въ

 

Сызравскомъ

 

уѣздѣ,

 

на

 

р.

 

Усѣ,

 

въ

 

25

 

в.

 

отъ

 

гор

Сызрани.
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а

 

затѣмъ

 

очоркъ

 

открытыхъ

 

древностей

 

былъ

 

помѣщенъ

 

въ

извѣстіяхъ

 

Казанскаго

 

Общества

 

археологіи,

 

исторіи

 

и

 

энтогра-

фіи

 

въ

 

1893

 

году.

 

За

 

границей

 

В.

 

Н.

 

Поливановъ

 

сдѣлался

извѣстнымъ,

 

какъ

 

ученый

 

археологъ,

 

благодаря

 

сообщенію

 

фран-

цузскаго

 

барона

 

де-Бай

 

о

 

Муранскихъ

 

древностяхъ

 

въ

 

Кѳѵиѳ

Archeologique

 

за

 

1898

 

годъ

 

и

 

на

 

послѣднемъ

 

конгрессѣ

 

оріен-

талистовъ

 

въ

 

Женевѣ

 

въ

 

1894

 

году.

 

Изслѣдованіе

 

о

 

Муран-

скомъ

 

могильникѣ

 

отдѣльно

 

издано

 

авторомъ

 

въ

 

1896

 

году.

Незадолго

 

до

 

открытія

 

Комиссіи

 

В.

 

Н.

 

написалъ

 

въ

 

Симб.

 

Губ.

Вѣдомостяхъ

 

статью

 

о

 

„Задачахъ

 

археологіи

 

въ

 

изученіи

 

мѣст-

ной

 

старины"

 

").

 

При

 

открытіи

 

Комиссіи

 

упомянутый

 

выше

 

А.

К.

 

Жизневскій

 

привѣтствовалъ

 

Вл.

 

Ник.

 

Поливанова,

 

какъ

„одного

 

изъ

 

самыхъ

 

симпатичныхъ

 

архѳологовъ"

 

12).

Избранный

 

предсѣдателемъ,

 

В.

 

Н.

 

Поливановъ

 

въ

 

про-

странной

 

рѣчи

 

13 )

 

познакомилъ

 

собраніе

 

съ

 

задачами

 

будущей

дѣятельности

 

Комиссіи

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

обширнымъ

 

маторіаломъ,

 

ко-

торый

 

можотъ

 

быть

 

продметомъ

 

ея

 

научной

 

разработки.

Къ

 

числу

 

первыхъ

 

заботъ

 

Симбирской

 

Губѳрнекой

 

Архив-

ной

 

Комиссіи

 

относится

 

выполненіе

 

возложенной

 

на

 

нее

 

обязан-

ности

 

собранія

 

въ

 

историчоскомъ

 

архивѣ

 

дѣлъ

 

и

 

докумонтовъ

оффиціальной

 

переписки,

 

не

 

требующихся

 

для

 

текущаго

 

дѣло-

производства.

 

Съ

 

охранѳніемъ

 

памятниковъ

 

письменныхъ

 

она

считаетъ

 

необходимымъ

 

заботиться

 

и

 

объ

 

огражденіи

 

памятни-

ковъ

 

вощоственныхъ,

 

особенно

 

древняго

 

зодчества,

 

часто

 

иска-

жаемыхъ

 

неумѣлою

 

реставраціею.

Съ.пѳрвыхъ

 

дней

 

своего

 

открытія,

 

Комиссія

 

озаботилась

устройствомъ

 

своего

 

музея,

 

считая

 

это

 

учрѳжденіо

 

одною

 

изъ

наиболѣе

 

дѣйствитольныхъ

 

мѣръ

 

къ

 

скорѣйшѳму

 

и

 

наглядному

ознакомленію

 

мѣстнаго

 

общества

 

съ

 

результатами

 

своей

 

дѣятель-

ности.

 

Благодаря

 

сочувствію

 

членовъ

 

Комиссіи

 

и

 

посѣщавшей

его

 

публики,

 

музей

   

наполнился

 

теперь

 

настолько,

 

что

 

для

 

раз-

")

 

Симб.

 

Губ.

 

Вѣдом.

 

1894

 

г.,

 

№

 

15

 

и

 

16.

 

Есть

 

и

 

отдѣльное

 

изданіе

")

 

Открытіе

 

Симб.

 

Уч.

 

Губ.

 

Арх.

 

Комиссіи,

 

1895

 

г.,

 

стр.

 

4.
,3)

 

Симб.

 

Губ.

 

Вѣдом.

 

189о,

 

№

 

56.

 

Въ

 

отдѣльн.

 

изд.

 

1895

 

г.,

 

стр.
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мѣщенія

 

предмѳтовъ

   

старины

 

не

 

оказывается

   

достаточно

   

мѣста

въ

 

витринахъ,

 

шкафахъ

 

и

 

на

 

полкахъ

 

14).

Изъ

 

отдѣловъ

 

музея

 

наиболѣе

 

полный

 

—

 

нумизматическій.

Главнымъ

 

образомъ

 

его

 

составляютъ

 

монеты,

 

пожертвованныя

бывшимъ

 

дѣйствительнымъ

 

членомъ

 

Комиссіи

 

А.

 

В.

 

Толстымъ.

Послѣдній

 

принадлежалъ

 

къ

 

числу

 

рѣдкихъ

 

людей,

 

для

 

кото-

рыхъ

 

высшее

 

назначеніе

 

въ

 

жизни

 

заключается

 

въ

 

служеніи

своей

 

родинѣ,

 

гдѣ

 

бы

 

судьба

 

и

 

обстоятельства

 

имъ

 

ни

 

указали.

Съ

 

раннихъ

 

поръ

 

занимаясь

 

изученіемъ

 

родной

 

старины,

 

А.

 

В.

состоялъ

 

почетнымъ

 

членомъ

 

археологичѳскаго

 

института

 

и

 

чле-

номъ

 

многихъ

 

ученыхъ

 

общоствъ.

 

Сокрушаясь

 

объ

 

отсутствіи

 

въ

Симбирской

 

губерніи

 

учрѳжденія,

 

которое

 

охраняло

 

бы

 

и

 

объяс-

няло

 

памятники

 

мѣстной

 

старины,

 

А.

 

В.

 

былъ

 

несказанно

 

счаст-

ливъ,

 

когда,

 

наконоцъ,

 

онъ

 

дожилъ

 

до

 

того

 

дня,

 

въ

 

который

послѣдовало

 

открытіе

 

Симб.

 

Архив.

 

Комиссіи.

 

Ей

 

онъ

 

и

 

завѣ-

щалъ

 

свою

 

богатую

 

нумизматическую

 

коллекцію,

 

состоящую

 

изъ

2500

 

номоровъ

 

15).

 

Самое

 

большое

 

число

 

изъ

 

этого

 

собранія

принадлежите

 

къ

 

разряду

 

монотъ

 

римскихъ,

 

немало

 

также

 

золо-

то-ордынскихъ

 

и

 

русскихъ.

Благодаря

 

сочувствію

 

цѣлямъ

 

Архивной

 

Комиссіи

 

почет-

наго

 

члена

 

ея,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Сим-

бирскаго

 

и

 

Сызранскаго,

 

историческій

 

музей

 

по

 

отдѣлу

 

церков-

ныхъ

 

древностей

 

значительно

 

обогатился

 

предметами

 

церковной

утвари,

 

о

 

чемъ

 

прѳдсѣдатель

 

Комиссіи

 

имѣлъ

 

счастіо

 

доклады-

вать

 

Его

 

Импегаторскому

 

Величеству,

 

Государю

 

Николаю

 

Але-

ксандровичу,

 

при

 

своомъ

 

продставленіи

 

ему

 

13

 

марта

 

1896

года

 

16).

 

Особенно

 

интересными

 

являются

 

Царскія

 

двери

 

конца

XVI

 

столѣтія

 

и

 

верхняя

 

часть

 

складня

 

изъ

 

спруды,

 

т.

 

ѳ.

 

соѳ-

диненія

 

мѣди

 

съ

 

оловомъ,

 

пріобрѣтонная

 

предсѣдателемъ

 

на

Муранскомъ

 

могильникѣ

 

въ

   

1892

   

году

 

17).

 

Эта

   

древность

   

по

u)

 

Въ

 

настоящеее

 

время

 

мувей

 

поиѣщается

 

на

 

Стрѣлецкой

 

улицѣ

гор..

 

Симбирска.
16 )

 

Журналъ

 

7

 

засѣданія

 

Симб.

 

Губ.

 

Уч.

 

Арх.

 

Комиссіи,

 

стр.

 

5.

16)

 

Журналъ

 

6

 

засѣданія,

 

стр.

 

4.

")

 

Журн.

 

3-го

 

засѣданія

 

Симб.

 

Губ.

 

Уч.

 

Арх.

 

Комиссіи,

 

стр.

 

13.
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-еталлу,

 

техникѣ

 

и

 

характеру

 

надписи

 

предположительно

 

мо-

жетъ

 

быть

 

отнесена,

 

по

 

мнѣнію

 

проф.

 

Покровскаго,

 

къ

 

XI

 

и

XII

 

вѣку.

 

Форма

 

складня

 

довольно

 

обычная;

 

на

 

немъ

 

изобра-

жены

 

въ

 

срѳдинѣ

 

Христосъ

 

(бюстъ)

 

въ

 

рамѣ,

 

представляющей

по

 

своей

 

формѣ

 

подобіе

 

формы

 

самаго

 

складня;

 

по

 

сторонамъ

Христа — Богоматерь

 

и

 

Іоаннъ

 

Богословъ,

 

вверху

 

и

 

внизу

 

по

два

 

ангела;

 

сверхъ

 

того,

 

въ

 

срединѣ,

 

между

 

двумя

 

нижними

ангелами,

 

представлена

 

поясная

 

сцена,

 

напоминающая

 

композицію

Рождества

 

Христова.

Весьма

 

любопытны

 

предметы

 

церковной

 

утвари

 

раскольни-

ковъ,

 

переданные

 

изъ

 

архива

 

Консисторіи

 

18),

 

и

 

картины

 

сим-

волическая

 

соіержанія.

 

Послѣднія

 

всѣ

 

ручной

 

работы

 

и

 

испол-

нены

 

красками

 

на

 

бумагѣ.

 

Нѣкоторыя

 

съ

 

изображеніемъ

 

райскихъ

птицъ

 

съ

 

женскими

 

лицами:

 

Алканоса,

 

Сирена,

 

Лифана,

 

Феникса

и

 

„высокопарящаго

 

орла";

 

одна

 

картина

 

выясняетъ

 

значеніе

старообрядческой

 

лѣстовки,

 

а

 

другая

 

представляотъ

 

цѣлитолей

въ

 

лицахъ.

Есть

 

въ

 

музеѣ

 

и

 

рѣзныя

 

изъ

 

дерева

 

и

 

горельефныя

 

изобра-

жѳнія

 

святыхъ,

 

отобранныя

 

сюда

 

изъ

 

разныхъ

 

церквей

 

Симбир-

ской

 

епархіи,

 

между

 

прочими— изъ

 

Симбирской

 

Смоленской

 

под-

горной

 

цоркви.

 

Обычай

 

украшать

 

церкви

 

подобными

 

изображе-

ніями,

 

полагаютъ

 

19),

 

проникъ

 

въ

 

Симбирскую

 

губернію

 

изъ

 

со-

сѣдней

 

Нижегородской,

 

чрѳзъ

 

Арзамасскій

 

уѣздъ.

 

Со

 

времени

Петра

 

1-го

 

было

 

обращено

 

не

 

разъ

 

вниманіе

 

высшей

 

правитель-

ственной

 

и

 

духовной

 

власти

 

на

 

нѳумѣстность

 

имѣть

 

въ

 

пра-

вославныхъ

 

церквахъ

 

подобныя

 

украшенія.

 

Въ

 

первый

 

годъ

своего

 

учрежденія,

 

въ

 

1722-мъ

 

году

 

Святѣйшій

 

Правитель-

ствующій

 

Сѵнодъ

 

издалъ

 

по

 

этому

 

поводу

 

два

 

указа,

 

отъ

 

12

апрѣля

 

и

 

31-го

 

октября.

 

По

 

словамъ

 

перваго

 

указа,

 

„Обычай

въ

 

Россіи

 

устроять

 

рѣзныя

 

неумѣренныя

 

иконы

 

вышелъ

 

отъ

иновѣрныхъ,

 

а

 

наипаче

 

отъ

 

римлянъ

 

и

 

отъ

 

послѣдующихъ

 

имъ

порубежпыхъ

 

намъ

  

поляковъ,

 

которымъ,

 

яко

 

благочестивой

 

вѣрѣ

,8 )

 

Журналъ

 

6-го

 

засѣданія,

 

стр.

 

9.
1Э)

 

Журналъ

 

9-го

 

засѣданія,

 

стр.

 

7.
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нашей

 

не

 

согласнымъ,

 

послѣдовать

 

не

 

подобаетъ";

 

посему

 

озна-

ченнымъ

 

указомъ

 

и

 

другимъ

 

отъ

 

31

 

октября

 

того

 

же

 

года

 

за-

прещалось

 

употреблять

 

въ

 

цѳрквахъ

 

„рѣзныя

 

и

 

отливныя

 

иконы,

кромѣ

 

распятія,

 

искусною

 

рѣзьбою

 

учрежденныхъ

 

и

 

иныхъ

 

нѣ-

кіихъ

 

штукатурнымъ

 

мастѳрствомъ

 

устроенныхъ

 

и

 

на

 

высокихъ

мѣстахъ

 

поставлѳнныхъ

 

кунштовъ".

 

Для

 

искорѳненія

 

прививша-

гося

 

обычая

 

изданы

 

были

 

дальнѣйшія

 

запрѳщенія,

 

и,

 

несмотря

на

 

это,

 

въ

 

православныхъ

 

храмахъ

 

долго

 

еще

 

сохранялись

 

рѣзныя

изображенія.

 

Только

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

нынѣшняго

 

столѣтія

замѣтно

 

ихъ

 

исчезновение

 

изъ

 

церковнаго

 

инвентаря.

Къ

 

наиболѣе

 

интереснымъ

 

въ

 

археологическоиъ

 

отношѳніи

находкамъ,

 

поступившимъ

 

въ

 

музей,

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

обломокъ

краснаго

 

изразца

 

съ

 

горельофнымъ

 

изображеніемъ

 

воиновъ,

 

не-

сущихъ

 

предъ

 

собою

 

пищали,

 

найденный

 

близь

 

с.

 

Стараго

 

Алѳ-

кина

 

въ

 

1895

 

г.

 

Фрагментъ

 

этотъ

 

по

 

техникѣ

 

и

 

изображѳн-

нымъ

 

на

 

немъ

 

типамъ

 

напоминаетъ

 

такіо

 

же

 

красные

 

кирпичи,

найденные

 

въ

 

Москвѣ

 

(Кремль

 

и

 

Нѣмѳцкая

 

улица),

 

въ

 

Суздалѣ

и

 

Угличѣ.

 

Г.

 

Султановъ,

 

посвятившій

 

ииъ

 

особое

 

изслѣдованіе

въ

 

„

 

Археологичсскихъ

 

извѣстіяхъ

 

и

 

замѣткахъ"

 

за

 

1894

 

г.

въ

 

Л»

 

12-мъ,

 

относитъ

 

эти

 

памятники

 

древне-русскаго

 

зод-

чества

 

къ

 

XVI

 

вѣку.

 

Кроиѣ

 

того,

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

вни-

маніе

 

бронзовый

 

кѳльтъ,

 

прекрасно

 

сохранившійся,

 

найденный

въ

 

с.

 

Куваѣ,

 

и

 

молотокъ

 

каменнаго

 

вѣка

 

искусной

 

обработки,

найденный

 

въ

 

Ёурмышскомъ

 

уѣздѣ,

 

гдѣ

 

и

 

прежде

 

находили

каменныя

 

орудія,

 

которыхъ

 

имѣется

 

въ

 

музеѣ

 

довольно

 

значи-

тельная

 

коллокція.

 

Любопытенъ

 

также

 

бронзовый

 

калмыцкій

 

до-

машній

 

идолъ-бурханъ,

 

найденный

 

въ

 

Снзранскомъ

 

уѣздѣ,

 

рѣд-

кій

 

по

 

формѣ

 

экзомпляръ,

 

имѣющій

 

три

 

изображѳнія

 

лица;

 

фи-

гура

 

идола

 

выпуклая,

 

вѣроятно,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

при

 

моленіи

подъ

 

него

 

можно

 

было

 

подклады

 

вать

 

курѳніо,

 

дымъ

 

котораго

выходилъ

 

изъ

 

отверстій

 

глаза

 

и

 

рта.

Главнымъ

 

пособіемъ

 

къ

 

научнымъ

 

занятіямъ

 

Комиссіи

 

нѳ-

сомнѣнно

 

служитъ

 

ея

 

споціальная

 

библіотока.

 

Только

 

при

 

пол-

нотѣ

 

общихъ

 

и

   

мѣстныхъ

   

изданій

   

по

   

вопроеамъ

   

палѳографіи,
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исторіи,

 

археологіи

 

и

 

этнографіи

 

возможна

 

ихъ

 

научная

 

раз-

работка.

По

 

отдѣлу

 

совремѳнныхъ

 

изданій

 

Еомиссія

 

имѣотъ

 

щедрыхъ

пожертвоватолей

 

въ

 

лицѣ

 

Императорскаго

 

Московскаго

 

Археоло-

гическаго

 

Общества,

 

приславгааго

 

Комиесіи

 

78

 

томовъ

 

своихъ

изданій,

 

Археографической

 

Комиссіи,

 

приславшей

 

15

 

томовъ

„Русской

 

исторической

 

библіотеки"

 

и

 

10

 

выпусковъ

 

„Лѣтописи

Археографической

 

Комиссіи",

 

Московскаго

 

Главнаго

 

Архива

Министерства

 

Иностранныхъ

 

Дѣлъ,

 

приславшаго

 

65

 

томовъ

 

и

многихъ

 

лицъ,

 

содѣйствовавшихъ

 

своими

 

вкладами

 

основанію

книгохранилища

 

Комиссіи.

 

Немало

 

поступило

 

книгъ

 

и

 

отъ

 

мѣст-

ныхъ

 

жителей

 

и

 

членовъ

 

Комиссіи.

Въ

 

числѣ

 

рукописныхъ

 

библіографичоскихъ

 

рѣдкостей

 

за-

служиваем

 

вниманія

 

поступивши

 

изъ

 

города

 

Кареуна

 

Синодикъ

Петровской

 

эпохи

 

(1715

 

г.).

 

гдѣ

 

записаны

 

многіѳ

 

изъ

 

мѣст-

ныхъ

 

дворянскихъ

 

родовъ.

 

Синодикъ

 

этотъ

 

находился

 

въ

 

Спасо-

Преображенскомъ

 

мужскомъ

 

монастырѣ,

 

нынѣ

 

упраздненномъ.

 

Къ

этому

 

же

 

почти

 

времени

 

(1712

 

г.)

 

относится

 

и

 

„Уложѳніѳ"

 

царя

Алексия

 

Михайловича

 

съ

 

дополненіями

 

и

 

измѣненіями

 

нѣкото-

рыхъ

 

статей

 

по

 

указамъ

 

царя

 

Петра

 

Перваго.

 

Интересно

 

также

рукописное

 

съ

 

чертежами

 

руководство

 

1709

 

года

 

по

 

гоомѳтріи,

тригонометріи

 

и

 

навигаціи.

 

Вообще,

 

историческій

 

архивъ

 

Сим-

бирской

 

Ученой

 

Архивной

 

Комиссіи,

 

одновременно

 

съ

 

нею

 

от-

крытый,

 

несмотря

 

на

 

свое

 

недавнее

 

существовало,

 

быстро

 

обога-

тился

 

цѣнными

 

памятниками

 

XVII

 

и

 

начала

 

XVIII

 

столѣтій.

Въ

 

числѣ

 

документовъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

его

 

собраніе,

 

находят-

ся

 

царскія

 

жалованныя

 

грамоты

 

и

 

указы,

 

челобитныя,

 

владѣн-

ныя

 

выписи

 

изъ

 

писцовыхъ,

 

пѳреписныхъ

 

и

 

отказныхъ

 

книгъ,

списки

 

съ

 

дѣлъ

 

судебнаго

 

и

 

административнаго

 

производствъ

 

и

др.

 

акты,

 

издаваемые

 

правительственными

 

должностными

 

лицами,

а

 

также

 

и

 

акты

 

частнаго

 

юридическаго

 

быта.

 

Всего

 

за

 

этотъ

сравнительно

 

короткій

 

промежутокъ

 

времени

 

въ

 

историчоскій

архивъ

 

поступило,

 

не

 

говоря

 

о

 

массѣ

 

дѣлъ

 

отъ

 

учреждѳній,

 

отъ

частныхъ

 

лицъ

 

болѣе

 

300

   

дрѳвнихъ

 

рукописей

 

и

   

документовъ,
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имѣющихъ

 

значительный

  

мѣстный

  

интересъ

 

по

  

своему

 

близкому

отношенію

 

къ

 

прошлому

 

Симбирскаго

 

Поволжья.

Къ

 

цѣннымъ

 

пріобрѣтеніяиъ

 

библіотеки

 

совремонныхъ

 

изда-

ній.слѣдуетъ

 

отнести

 

пожертвованіе

 

„Изборника

 

Святослава

 

Яро-

славича,

 

1073

 

года",

 

изданнаго

 

при

 

участіи

 

проф.

 

Московскаго

университета

 

Г.

 

Ф.

 

Карпова.

 

Императорская

 

Археологическая

Комиссія

 

прислала

 

„Русскіе

 

клады, — изслѣдованіе

 

древностей

великокняжескаго

 

поріода",

 

цѣнное,

 

роскошно

 

исполненное

 

изда-

ніѳ

 

съ

 

20

 

таблицами

 

рисунковъ

 

и

 

122

 

политипажами.

 

Въ

 

этой

книгѣ

 

между

 

другими

 

рѣдкими

 

находками

 

обстоятельно

 

сооб-

щается

 

и

 

о

 

замѣчательной

 

золотой

 

серьгѣ-вольтѣ

 

(мѳдальонъ),

найденной

 

въ

 

Симбирской

 

губѳрніи

 

и

 

представленной

 

въ

 

Импе-

раторски}

 

Эрмитажъ

 

предсѣдателемъ

 

Симбирской

 

Архивной

 

Ко-

миссіи

 

В.

 

Н.

 

Поливановымъ.

 

А.

 

В.

 

Толстой

 

пожертвовалъ

 

Ко-

миссіи

 

236

 

книгъ,

 

двѣ

 

географичоскихъ

 

карты

 

и

 

одинъ

 

планъ.

Изъ

 

книгъ

 

есть

 

немало

 

такихъ,

 

который

 

въ

 

настоящее

 

время

въ

 

исторической

 

литературѣ

 

и

 

археологіи

 

составляютъ

 

библіогра-

фическую

 

рѣдкость.

 

И.

 

А.

 

Бергманъ

 

принесъ

 

въ

 

даръ

 

Комиссіи

изъ

 

библіотоки

 

П.

 

В.

 

Анненкова,

 

съ

 

разрѣшенія

 

его

 

наслѣдни-

ковъ,

 

49-ть

 

томовъ

 

старинныхъ

 

русскихъ

 

изданій.

 

Какъ

 

на

 

бо-

лѣѳ

 

цѣнныя

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

библіографичѳскомъ

 

отношеніи

 

слѣдуетъ

указать:

 

а)

 

мѣсяцесловъ

 

съ

 

росписью

 

чиновныхъ

 

особъ,

 

или

 

об-

щій

 

штатъ

 

Россійской

 

Имперіи

 

на

 

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

1806"

 

и

 

того

 

же

 

содержанія

 

мѣсяцесловъ

 

на

 

1815

 

и

 

1819

года;

 

б)

 

„Журналъ

 

или

 

поденная

 

записка

 

блаженныя

 

и

 

вѣчно

достойныя

 

памяти

 

Государя

 

Императора

 

Петра

 

Великаго

 

съ

1698

 

года

 

даже

 

до

 

завлюченія

 

Нейштатскаго

 

мира";

 

в)

 

„Древ-

няя

 

россійская

 

вивліоѳика,

 

или

 

собраніе

 

разныхъ

 

дрѳвнихъ

 

сочи-

неній,

 

яко-то:

 

россійскія

 

посольства

 

въ

 

другія

 

государства,

 

рѣд-

кія

 

грамоты,

 

описаніе

 

свадѳбныхъ

 

обрядовъ

 

и

 

другихъ

 

исторй-

ческихъ

 

и

 

гѳографическихъ

 

достопамятностей,

 

и

 

многія

 

сочиненія

древнихъ

 

россійскихъ

 

стихотворцевъ.

 

Н.

 

Новикова.

 

1782

 

г.;

г)

 

„Полный

 

географически

 

лѳксиконъ,

 

содержаний

 

въ

 

себѣ

 

по

азбучному

   

порядку

   

подробное

 

описаніе

    

всѣхъ

   

частой

   

свѣта,
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«обранный

 

Карломъ

 

Генрихомъ

 

Лангеромъ.

 

1791

 

года";

 

д)

„Памятникъ

 

изъ

 

законовъ,

 

руководствующій

 

къ

 

познанію

 

ихъ,

«обранный

 

трудами

 

надворнаго

 

совѣтника

 

Федора

 

Правикова

 

и

коллежскаго

 

ассесора

 

Александра

 

Правикова.

  

1789 — 1824

 

г.

Александръ

 

Яхонтовъ.

(Продолженіе

 

будетъ).

------------«ІМѲІХИ& ------------

                              

ч

(Іятидесятилѣтіе

 

служенія

  

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

протоіерея

Ѳеодора

 

Васильевича

 

Троицкаго.

Въ

 

селѣ

 

Анненковѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

13

 

ноября

 

1898

года,

 

совершилось,

 

съ

 

благословенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

небы-

валое

 

въ

 

мѣстной

 

приходской

 

жизни

 

празднество

 

по

 

случаю

исполнившагося

 

въ

 

этотъ

 

день

 

50-лѣтія

 

службы

 

въ

 

священномъ

санѣ

 

протоіерея

 

села

 

Анненкова

 

Ѳ.

 

В.

 

Троицкаго.

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Васильѳвичъ

 

Троицкій

 

родился

 

въ

1827

 

году;

 

онъ

 

сынъ

 

діакона

 

села

 

Ишеѳвки

 

Василія

 

Иванова

Троицкаго,

 

который

 

избранъ

 

былъ

 

Прѳосвященнымъ

 

Анатоліемъ

въ

 

1832

 

г.

 

на

 

должность

 

протодіакона;

 

по

 

прѳданію,

 

этотъ

первый

 

протодіаконъ

 

Симбирскій

 

обладалъ

 

фѳноменальнымъ

 

голо-

сомъ

 

и

 

эту

 

силу

 

голоса

 

передалъ

 

своему

 

сыну,

 

который

 

и

 

до

сихъ

 

поръ

 

владѣетъ

 

рѣдкими

 

по

 

силѣ

 

голосовыми

 

средствами.

 

По

окончаніи

 

курса

 

богословскихъ

 

наукъ

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

семинаріи,

 

о.

 

Троицкій

 

былъ

 

уволѳнъ

 

въ

 

ѳпархіальное

 

вѣдомство

съ

 

аттестатомъ

 

II

 

разряда

 

въ

 

1848

 

году

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году,

ноября

 

13

 

дня,

 

рукоположенъ

 

Ѳеодотіемъ,

 

Епископомъ

 

Симбнр-

скимъ,

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Тѳрѳньгу,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда;

того

 

же

 

года,

 

декабря

 

7

 

дня,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Кріуши,

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда,

 

а

 

въ

 

1853

 

году

 

переведенъ

 

на

 

настоящее

 

мѣсто

(въ

 

село

 

Анненково);

 

съ

 

1852

 

года

 

проходитъ

 

должность

 

епархіаль-

наго

 

депутата;

 

съ

 

1875

 

года

 

по

 

настоящее

 

время

 

проходитъ

должность

 

законоучителя

 

въ

 

мѣ<ѵгной

 

земской

 

школѣ;

 

въ

 

теченіѳ

пяти

 

трехлѣтій

 

(съ

 

1875

 

г.

 

по

 

1892

 

г.)

 

былъ

 

избираомъ

 

отъ

10

 

причтовъ

 

дѳпутатомъ

 

на

 

съѣзды

 

духовенства.
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Ѳ.

 

В.

 

Троицкій

  

служитъ

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

   

жѳ

   

приходѣ

села

 

Анненкова

 

болѣе

 

45

 

лѣтъ.

 

Такое

 

продолжительное

 

служѳніѳ

въ

 

одномъ

  

приходѣ

  

естественно

   

укрѣпило

   

нравственную

   

связь

между

 

иочтеннымъ

 

пастыремъ

 

и

 

его

 

паствою,

 

установило

 

и

 

упро-

чило

 

авторитетъ

 

его

 

пастырскаго

 

слова;

 

а

 

эти

 

нравственный

 

узы,

этотъ

  

пастырскій

  

авторитетъ

   

давали

   

настоятелю

  

Анненковской

церкви

 

право

 

и

 

сродства

 

широко

 

и

 

плодотворно

 

вліять

 

не

 

только

на

 

рели

 

гіозпо-нравственную

   

жизнь

   

своихъ

   

прихожанъ,

 

но

 

и

 

на

ихъ

 

общественную

 

или

 

„мірекую"

   

жизнь.

 

Что

 

сами

   

прихожане

села

 

Анненкова

 

высоко

 

цѣнили

 

и

 

цѣнятъ

 

„долголѣтнее,

 

примѣр-

ное

 

и

 

усердное

 

служѳніе"

 

въ

 

ихъ

 

приходѣ

 

о.

 

Троицкаго,

 

дока-

зывается,

 

между

 

прочимъ,

 

неоднократными

 

случаями

 

формалънаго

съ

 

ихъ

 

стороны

  

заявленія

   

почтеному

  

пастырю

  

своихъ

   

чувствъ

уваженія

 

и

 

признательности.

 

Такъ,

 

въ

 

1887

 

году

 

Анненковскими

прихожанами

 

поднесенъ

 

о.

 

Троицкому

 

наперсный

 

крестъ

 

съ

 

укра-

шеніями

 

„за

 

его

 

полезную

 

и

 

усердную

 

службу"

  

въ

 

тѳченіѳ

 

трид-

цати

  

пяти

   

лѣтъ

 

въ

 

ихъ

 

приходѣ;

 

въ

 

январѣ

   

1897

   

года

 

отъ

„благодарныхъ"

   

прихожанъ

 

поднесена

 

была

 

уважаемому

 

о.

 

про-

тоіерею

 

камилавка;

 

въ

 

знаменательный

  

день

 

13

   

ноября

   

прихо-

жане

 

села

 

Анненкова,

 

какъ

 

увидимъ,

 

также

 

сердочнымъ

 

образомъ

выразили

 

свои

 

чувства

  

почтенному

  

юбиляру.

 

Вотъ

 

какими

 

сим-

патичными

 

чертами

 

рисуютъ

 

прихожане

 

села

 

Анненкова

 

примѣр-

ное

   

служеніе

   

почтеннаго

 

о.

   

протоіерея

 

въ

 

своемъ

   

письменномъ

обращѳніи

 

къ

 

нему

 

при

 

поднесѳніи

 

камилавки,

 

12

 

января

 

1897

года:

   

„Мы

   

слышали

   

отъ

    

васъ,

   

глубокоуважаемый

   

батюшка

Ѳеодоръ

 

Васильевичъ,

 

какъ

 

отъ

 

добраго

 

пастыря,

 

душополезныя

наставленія,

 

(содержавшія

 

въ

 

себѣ

  

благодатную

   

силу,

   

послужи-

вшую

 

къ

 

укорененію

 

и

 

распространен^

 

православно-христіанской

вѣры,

 

чему

 

служитъ

 

полнымъ

 

доказательствомъ

 

то,

 

что

 

во

 

всемъ

нашѳмъ

 

приходѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

раскольника;

 

мы

  

слышали

 

отъ

васъ

 

также

 

совѣты

 

и

 

наставленія,

   

которыя

   

служили

 

и

 

служатъ

для

 

насъ

 

полезными

 

и

 

добрыми

 

правилами

 

какъ

 

въ

 

обществен-

ной,

 

такъ

 

и

 

въ

 

семейной

  

нашей

  

жизни;

 

мы

 

были

 

свидетелями

кроткаго,

 

ласковаго

 

вашего

 

обращѳнія,

 

постоянно— открытаго

 

къ
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вамъ

 

доступа,

 

скора

 

го

 

удовлетворенія

 

нашихъ

 

всевозможныхъ

 

требъ,

вашихъ

 

нѳутомимыхъ

 

заботъ

 

по

 

украшѳнію

 

нашего

 

приходскаго

храма,

 

усерднаго

 

вашего

 

старанія

 

въ

 

пользу

 

церковнаго

 

попечи-

тельства,

 

постояннаго

 

вашего

 

посѣщенія

 

сельской

 

школы,

 

прино-

сящей

 

драгоцѣнную

 

пользу

 

въ

 

дѣлѣ

 

образованія

 

нашихъ

 

дѣтей,

и

 

прочихъ

 

добродѣтелей,

 

содѣянныхъ

 

вами

 

за

 

время

 

вашего

 

здѣсь

служенія.

 

Что

 

же

 

мы

 

видимъ

 

изъ

 

свазаннаго

 

сейчасъ

 

нами?

 

Мы

видимъ

 

въ

 

васъ

 

для

 

себя

 

добраго

 

и

 

незамѣнимаго

 

пастыря"

 

и

 

т.

 

д.

Въ

 

ряду

 

выдающихся

 

заслугъ

 

почтеннаго

 

о.

 

протоіерея

 

прихо-

жане

 

с.

 

Анненкова

 

ставятъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

на

 

первомъ

 

иѣстѣ

„укорененіе"

 

православно-христіанской

 

вѣры

 

въ

 

приходѣ

 

села

Анненкова

 

и,

 

какъ

 

слѣдствіе

 

этого

 

отраднаго

 

явленгя, — полное

отсутствіѳ

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

раскола.

 

По

 

словамъ

 

самого

 

о.

 

про-

тоіорея,

 

за

 

весь

 

почти

 

полувѣковой

 

періодъ

 

его

 

служеяія

 

въ

приходѣ

 

села

 

Анненкова

 

былъ

 

только

 

одинъ

 

случай

 

уклоненія

отъ

 

православія

 

двухъ

 

семойствъ

 

въ

 

приходской

 

деревнѣ

 

Кара-

улов^

 

въ

 

1880

 

году;

 

эти

 

два

 

семейства,

 

возвратившись

 

съ

 

зара-

ботковъ

 

изъ

 

Самарской

 

губерніи,

 

оказались

 

зараженными

 

(отъ

хозяевъ,

 

у

 

которыхъ

 

работали)

 

молоканскимъ

 

лжеученіемъ;

 

два

года

 

упорствовали

 

они

 

въ

 

своомъ

 

заблуждоніи:

 

не

 

ходили

 

въ

церковь,

 

не

 

принимали

 

въ

 

свои

 

дома

 

св.

 

иконъ

 

и

 

проч.

 

Сильно

болѣлъ

 

душею

 

добрый

 

пастырь

 

о

 

своихъ

 

заблуждающихся

 

духов-

ныхъ

 

овцахъ

 

и,

 

наконецъ,

 

рѣшился

 

воздѣйствовать

 

на

 

нихъ

 

своимъ

пастырскимъ

 

авторитет

 

нымъ

 

словомъ:

 

два

 

мѣсяці

 

ходилъ

 

онъ

 

къ

нимъ

 

по

 

вочерамъ

 

на

 

домъ,

 

толковалъ

 

съ

 

ними

 

о

 

пагубныхъ

слѣдствіяхъ

 

отступничества

 

ихъ

 

отъ

 

храма

 

Божія

 

и

 

убѣждалъ

ихъ

 

оставить

 

свои

 

гибольныя

 

заблужденія.

 

Въ

 

результатѣ

 

этихъ

настойчивыхъ

 

и

 

задушевныхъ

 

бѳсѣдъ

 

о.

 

протоіѳрѳя

 

было

 

возвра-

щеніе

 

заблуждавшихся

 

въ

 

лоно

 

православной

 

церкви:

 

они

 

начали

ходить

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

приступать

 

къ

 

св.

 

таинствамъ

 

и

 

до

сихъ

 

поръ

 

остаются

 

благодарны

 

своему

 

батюшкѣ

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

помогъ

 

имъ

 

сдѣлаться

 

снова

 

истинными

 

христіанами.

 

Почему

фактъ

 

отсутствия

 

раскола

 

въ

 

с.

 

Аннѳнковѣ

 

дѣйствитольно

 

достоинъ

особаго

 

вниманія,

 

почему

 

онъ

 

ставится

 

въ

 

особую

 

заслугу

 

уважаемому
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настоятелю

 

мѣстной

 

церкви

 

и

 

не

 

одними

 

его

 

прихожанами,— уви-

димъ

 

въ

 

рѣчи

 

одного

 

изъ

 

о.о,

 

почитателей

 

маститаго

 

юбиляра.

Указаніѳ

 

прихожанъ

 

с.

 

Анненкова

 

на

 

неутомимый

 

заботы

о.

 

протоіѳроя

 

Троицкаго

 

по

 

украшенію

 

приходскаго

 

храма

 

имѣетъ

также

 

достаточное

 

фактическое

 

основаніѳ.

 

Солидный

 

по

 

размѣрамъ

и

 

внушительный

 

по

 

архитектурѣ

 

каменный

 

храмъ

 

села

 

Анненкова

пріятно

 

поражаетъ

 

но

 

одною

 

своою

 

внѣшностію,

 

но

 

также

 

богат-

ствомъ

 

и

 

благолѣпіемъ

 

ваутренней

 

отдѣлки,

 

вѳличѳственнымъ

 

ви-

домъ

 

иконостаса,

 

богатствомъ

 

ризницы

 

и

 

другихъ

 

принадлежностей

богослуженія.

 

И

 

всѣмъ

 

этимъ

 

благолѣпіемъ

 

Анненвовскій

 

храмъ

въ

 

значительной

 

степени

 

обязанъ

 

попечительности

 

своего

 

насто-

ятеля.

 

За

 

время

 

служѳнія

 

о.

 

Троицкаго

 

въ

 

солѣ

 

Анненковѣ

 

сдѣ-

ланы

 

въ

 

тепломъ

 

храмѣ

 

два

 

новыхъ

 

иконостаса,

 

во

 

всемъ

 

храмѣ,

холодномъ

 

и

 

тепломъ,

 

настланы

 

вмѣсто

 

кирпичныхъ

 

чугунные

полы,

 

перекрашонъ

 

весь

 

иконостасъ

 

въ

 

холодномъ

 

храмѣ,

 

всѣ

иконы,

 

облинявшія

 

и

 

облупившіяся,

 

переписаны,

 

на

 

всѣхъ

 

мѣет-

ныхъ

 

иконахъ

 

сдѣланы

 

новыя

 

пооеребренныя

 

ризы;

 

наконецъ

 

въ

врошломъ

 

1898

 

году

 

холодный

 

храмъ,

 

съ

 

разрѣшѳнія

 

Его

 

Прео-

евящонства,

 

обращенъ

 

въ

 

теплый;

 

.'наружность

 

храма,

 

какъ-то:

штукатурка

 

и

 

кровля,

 

за

 

тотъ

 

же.

 

пѳріодъ

 

времени

 

была

 

капи-

тально

 

поновлена

 

три

 

раза.

 

Ризница

 

и

 

другія

 

принадлежности

алтаря

 

и

 

св.

 

престола

 

въ

 

приходскомъ

 

храмѣ

 

с.

 

Анненкова

 

также

въ

 

большинствѣ

 

обязаны

 

своимъ

 

богатствомъ

 

заботливости

 

о.

 

про-

тоіерея

 

Троицкаго.

 

Въ

 

заботахъ

 

о

 

благоукрашеніи

 

приходскаго

храма

 

не

 

забыто

 

было

 

о.

 

Троицкимъ

 

и

 

благолѣпіо

 

церковнаго

богослуженія:

 

его

 

иниціативѣ

 

обязанъ

 

своимъ

 

возникновеніѳмъ

 

и

благоустройствомъ

 

церковный

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

въ

 

с.

 

Анненковѣ.

Все

 

это

 

требовало,

 

конечно,

 

не

 

малыхъ

 

денѳжныхъ

 

срѳдствъ,— и

средства

 

находились:

 

уважаемый

 

настоятель

 

умѣлъ

 

расположить

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

нужды

 

своего

 

храма

 

всѣхъ

 

болѣѳ

 

состо-

ятольныхъ

 

изъ

 

своихъ

 

прихожанъ-крестьянъ,

 

привлѳкалъ

 

къ

 

тому

же

 

мѣстныхъ

 

г.г.

 

землѳвладѣльцевъ;

 

ему

 

помогали

 

въ

 

этомъ

 

бла-

гомъ

 

дѣлѣ

 

даже

 

посторонніе

 

приходу

 

благотворители,

 

какъ

 

на-

прим.,

 

недавно

 

умершій

 

въ

 

Москвѣ

 

гонералъ

 

Исаковъ

 

и

 

др.

 

При-
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хожане

 

с.

 

Анненкова

 

не

 

бѳзъ

 

основанія

 

говорятъ

 

далѣѳ

 

объ

 

уча-

стит

 

о.

 

протоіерея

 

въ

 

дѣдѣ

 

школьнаго

 

просвѣщенія

 

молодого

 

ихъ

поколѣнія.

 

Въ

 

этомъ

 

отношѳніи

 

дѣятѳльность

 

о.

 

Троицкаго

 

заслу-

живаем

 

действительно

 

особаго

 

вниманія.

 

Почтенный

 

пастырь

 

вы-

ступилъ

 

на

 

поприще

 

школьнаго

 

учительства

 

въ

 

с.

 

Аннѳнковѣ

 

за-

долго

 

еще

 

до

 

появленія

 

и

 

организаціи

 

земскихъ

 

народныхъ

 

школъ.

Наблюдая

 

потребность

 

въ

 

грамотѣ

 

среди

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

часть

которыхъ

 

занимается

 

торговлею,

 

а

 

большинство

 

въ

 

лѣтнео

 

время

проживаетъ

 

въ

 

разныхъ

 

городахъ,

   

промышляя

   

кирпичнымъ

 

дѣ-

ломъ,

 

о.

 

Троицкій

   

въ

 

1862

   

году

 

*),

 

т.

 

ѳ.

 

чрезъ

   

годъ

   

послѣ

освобожденія

   

крестьянъ

  

отъ

   

крѣпостной

   

зависимости,

   

по

  

соб-

ственной

 

иннціативѣ

 

и

 

отчасти

 

даже

 

па

 

свои

 

средства

 

открываем

въ

 

наемной

 

квартирѣ

 

школу

 

для

 

дѣтой

 

своихъ

 

прихожанъ

 

и

 

до

1875

 

года

 

безмездно

 

состоитъ

 

въ

 

этой

 

школѣ

  

учитѳлемъ

 

и

 

за-

коноучитѳлемъ.

   

Эта

   

школа

  

обращала

 

на

 

себя

 

лестное

   

вниманіѳ

земства,

 

и

 

ревностный

 

ея

 

руководитель

 

и

 

учитель

   

неоднократно

получалъ

   

отъ

   

земства

   

благодарность

 

и

 

денежныя

 

награды

 

**).

Въ

 

1875

 

году

 

эта

 

школа

 

принята

 

была

 

въ

 

вѣдѣніѳ

 

земства,

 

и

въ

 

нее

   

прислаеъ

   

былъ

   

особый

   

учитель,

 

но

 

и

 

о.

 

Троицкій

  

не

покину лъ

   

своего

  

дѣтища;

 

съ

 

1875

 

года

 

и

 

до

 

сихъ

  

поръ

 

про-

ходитъ

 

онъ

 

въ

 

земской

   

школѣ

  

должность

   

законоучителя,

   

вна-

чалѣ

 

безмездно,

 

а

 

въ

 

послѣднѳе

  

время

   

получая

   

вознагражденіе

въ

 

36

 

рубл.

 

въ

 

годъ.

 

Школа

 

эта

 

считается

 

лучшею

 

въ

 

уѣздѣ,

а

 

ѳя

 

почтенный

 

законоучитель

 

обращаѳтъ

 

на

 

себя

 

впимавіе

 

Кар-

сунскаго

 

училищнаго

 

совѣта,

 

какъ

 

опытный

 

и

 

усердный

 

педагогъ,

и

 

нерѣдко

 

поощряется

 

денежными

 

наградами.

 

Ревность

 

о.

 

Троиц-

каго

 

о

 

школьномъ

 

просвѣщеніи

 

молодого

 

покодѣнія

  

своихъ

 

при-

хожанъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

ограничивается

 

усѳрднымъ

 

испол-

*)

 

Ранѣе

 

того

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

о.

 

Троицкій

 

руково-

дилъ

 

школой

 

для

 

дѣтей

 

дворовыхъ

 

людей

 

г.

 

Анненкова,

 

помѣщавшейся

при

 

барской

 

конторѣ.

 

Изъ

 

этой

 

школы

 

вышелъ,

 

между

 

прочимъ,

 

извѣст-

ный

 

въ

 

Симб.

 

туб.

 

заводчикъ

 

и

 

виноторговецъ

 

А.

 

Д.

 

Сачковъ,

 

сынъ

 

бар-

скаго

 

повара.

**)

 

Ивъ

 

этой

 

школы

 

вышелъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

довольно

 

видвыхъ

 

подряд-

чиковъ

 

и

 

крупныхъ

 

владѣльцевъ

 

кирпичныхъ

 

заводовъ

 

въ

 

г.

 

Казани,

 

Са-
марѣ

 

и

 

др.
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неніѳмъ

 

имъ

 

обязанности

 

законоучителя

 

въ

 

земской

 

школѣ:

 

въ

послѣднее

 

время

 

уважаемый

 

о.

 

протоіѳрей

 

серьезно

 

занятъ

 

во-

просомъ

 

объ

 

открытіи

 

цѳрковно-приходской

 

школы

 

для

 

дѣвочекъ

въ

 

приходской

 

дѳревнѣ

 

Карауловкѣ,

 

и

 

открытіе

 

этой

 

школы,

 

бѳзъ

всякаго

 

сомнѣнія, —дѣло

 

близкаго

 

будущаго.

Принимая,

 

такимъ

 

образомъ,

 

всѣ

 

возможныя

 

мѣры

 

къ

 

удо-

влетворенно

 

духовныхъ

 

нуждъ

 

своего

 

прихода,

 

протоіерей

 

Троиц-

кій,

 

какъ

 

добрый

 

и

 

попечительный

 

отецъ,

 

не

 

оставлялъ

 

своихъ

духовныхъ

 

чадъ

 

бѳзъ

 

совѣта

 

и

 

помощи

 

и

 

въ

 

затруднительныхъ

обстоятольствахъ

 

ихъ

 

общественной

 

жизни

 

и

 

нѳрѣдко

 

своимъ

совѣтомъ,

 

увѣщаніями,

 

предостереженіями

 

отклонялъ

 

общество

 

отъ

круиныхъ

 

и

 

неисправимыхъ

 

ошибокъ

 

или

 

заблужденій.

 

Нельзя

здѣсь

 

обойти

 

молчаніомъ

 

рухъ

 

фактовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

сказалось

особенно

 

рельефно

 

пастырски — авторитетное

 

вліяніе

 

почтеннаго

о.

 

протоіерея

 

на

 

его

 

бывшихъ

 

и

 

настоящихъ

 

прихожанъ

 

въ

 

мір-

скихъ

 

дѣлахъ.

 

Попытаемся

 

передать

 

разсказъ

 

объ

 

одномъ

 

изъ

этихъ

 

фактовъ

 

характернымъ,

 

но

 

образности

 

и

 

сжатости,

 

языкомъ

самого

 

о.

 

протоіерея.

 

„Въ

 

1862

 

году,

 

на

 

св.

 

Пасху,

 

во

 

втор-

никъ, — разсказываетъ

 

о.

 

протоіорей, — я

 

кончилъ

 

служить

 

молебны

по

 

домамъ

 

крестьянъ

 

и

 

уставшій

 

иду

 

домой;

 

у

 

церкви

 

меня

 

встрѣ-

чаетъ

 

большая

 

толпа

 

крестьянъ.

 

Я

 

спрашиваю,

 

зачѣмъ

 

они

 

со-

брались,

 

и

 

они

 

мнѣ

 

отвѣчаютъ,

 

что

 

въ

 

волости

 

заперты

 

крестьяне

деревни

 

Константиновки,

 

что

 

вся

 

волость

 

обставлена

 

сотниками

изъ

 

другихъ

 

сѳленій,

 

и

 

пришли

 

солдаты

 

наказывать

 

заключѳнныхъ

въ

 

волости

 

кростьянъ

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

не

 

подписываются

 

къ

 

устав-

ной

 

грамотѣ.

 

Я

 

высказался

 

при

 

этомъ,

 

что

 

напрасно

 

въ

 

такой

вѳликій

 

праздникъ

 

г.г.

 

начальники

 

затѣваютъ

 

подобныя

 

исторіи.

Сейчасъ

 

же

 

объ

 

этомъ

 

было

 

передано

 

въ

 

господскій

 

домъ;

 

тамъ

въ

 

это

 

время

 

были:

 

предводитель

 

дворянства

 

г.

 

Бестужовъ,

 

ми-

ровой

 

посредникъ

 

Родіоновъ

 

и

 

уѣздный

 

исправникъ

 

Аверкіевъ.

Меня

 

тотъ

 

же

 

часъ

 

призываютъ

 

въ

 

домъ,

 

и

 

г.

 

Бѳстужевъ

 

на-

чинаем

 

на

 

меня

 

кричать,

 

что

 

я

 

бунтую

 

народъ.

 

Я

 

ему

 

на

 

это

говорю:

 

во

 

1-хъ,

 

вы

 

не

 

имѣето

 

никакого

 

права

 

на

 

меня

 

такъ

кричать...

   

я

 

самъ

 

закричу

 

не

 

легче

   

васъ;

 

во

 

2-хъ,

 

вы

 

дѣйст"
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вительно

 

неправильно

 

и

 

ноосторожно

 

ведете

 

это

 

дѣло;

 

позвольте

мнѣ

 

сходить

 

въ

 

волость

 

съ

 

г.

 

исправникомъ:

 

я

 

надѣюсь

 

угово-

рить

 

ихъ

 

(крестьянъ),

 

и

 

они

 

согласятся

 

подписать

 

грамоту,

 

такъ

какъ

 

они

 

были

 

мои

 

прихожане

 

и

 

мнѣ

 

во

 

всѳмъ

 

довѣряли

 

и

 

до-

нынѣ

 

ходятъ

 

ко

 

мнѣ

 

за

 

разными

 

совѣтами".

 

Предложовіе

 

о.

 

Тро-

ицкаго

 

было

 

принято,

 

и

 

крестьяне

 

легко

 

подчинились

 

увѣщаніямъ

уважаемаго

 

батюшки.

 

„Точно

 

такое

 

же

 

возмущоніѳ, — по

 

сло-

вамъ

 

о.

 

протоіерея, — было

 

и

 

между

 

Аннонковскими

 

крестьянами",

и

 

онъ

 

же

 

помогъ

 

мировому

 

посреднику

 

успокоить

 

крестьянъ,

 

„рас-

толковавъ

 

имъ,

 

въ

 

чомъ

 

дѣло, — выяснивъ,

 

что

 

рано

 

или

 

поздно,

а

 

доведется

 

имъ

 

согласиться

 

на

 

подписаніе

 

уставной

 

грамоты,

 

а

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

пришлюм

 

команду".

Въ

 

трудныя

 

годины

 

голода

 

и

 

эпидомій

 

о.

 

Троицкій

 

ііри-

нималъ

 

мѣры

 

къ

 

посильному

 

облогченію

 

народнаго

 

горя

 

въ

 

своемъ

приходѣ.

 

Такъ

 

во

 

время

 

голода

 

въ

 

1891

 

году

 

онъ

 

ревностно

заботился

 

о

 

прокормленіи

 

бѣдныхъ

 

прихожапъ,

 

а

 

особенно — уче-

никовъ

 

земской

 

школы:

 

по

 

его

 

внушепію,

 

г-жою

 

Анненковою

(мѣстною

 

землевладелицею)

 

для

 

учениковъ

 

школы

 

(а

 

ихъ

 

было

130

 

человѣкъ)

 

устроена

 

была

 

столовая;

 

онъ

 

же

 

обратилъ

 

вни-

маніе

 

случайно

 

бывшаго

 

въ

 

Аннонковѣ

 

губернатора

 

Теронина

 

на

бѣдствонное

 

положопіѳ

 

школьниковъ,

 

и

 

г.

 

губорнаторъ,

 

посѣтивъ

школу

 

и

 

оставшись

 

очень

 

доволенъ

 

отвѣтами

 

учѳниковъ,

 

далъ

имъ

 

на

 

хлѣбъ

 

25

 

рублей.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

тотъ

 

жѳ

 

годъ,

 

о.

протоіерей

 

просилъ

 

г.г.

 

Анненковыхъ

 

и

 

другихъ

 

сосѣднихъ

 

по-

мѣщиковъ

 

пожертвовать,

 

кто

 

что

 

могъ;

 

изъ

 

пожертвованныхъ

 

де-

негъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

о.

 

протоіерея,

 

выдаваемы

 

были

 

потомъ

 

не-

болыпія

 

пособія

 

на

 

хлѣбъ

 

самымъ

 

бѣднымъ

 

крестьянамъ.

Во

 

время

 

бывшей

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

с.

 

Ан-

ненковѣ

 

эпидеміи

 

дифтерита

 

о.

 

протоіерой

 

принималъ

 

мѣры

 

къ

тому,

 

чтобы

 

„больныхъ

 

отдѣлять

 

отъ

 

здоровыхъ,

 

устроилъ

 

особые

бараки

 

для

 

больныхъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

многихъ

 

спасъ

 

отъ

болѣзни

 

и

 

смерти".

Говоря

 

о

 

дѣятельности

 

о.

 

протоіѳроя

 

Троицкаго,

 

нельзя

обойти

 

молчаніемъ

 

и

 

его

 

личныхъ

 

качоствъ,

 

какъ

 

главной

 

основы
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для

 

ого

 

плодотворной

 

дѣятольности,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

для

 

его

популярности

 

не

 

только

 

въ

 

приходѣ,

 

но

 

и

 

далеко

 

за

 

его

 

прѳ-

дѣлами.

 

Выдающимися

 

личными

 

качествами

 

о.

 

протоіѳрея

 

слѣ-

дуотъ

 

признать,

 

во

 

1-хъ,

 

твердость

 

и

 

рѣдкую

 

прямоту

 

его

 

ха-

рактера.

 

Эти

 

благородный

 

качества

 

о.

 

Троицкаго,

 

въ

 

связи

 

съ

высокоразвитымъ

 

чувствомъ

 

пастырскаго

 

достоинства

 

и

 

долга,

давали

 

и

 

даютъ

 

ему

 

смѣлость

 

въ

 

важныхъ

 

случаяхъ

 

пастырской

практики

 

говорить

 

и

 

дѣйствовать

 

открыто

 

и

 

рѣшительно.

 

Замѣчая

въ

 

приходѣ

 

нарушеніе

 

кѣмъ-либо

 

христіанскихъ

 

обязанностей,

узнавъ

 

о

 

безнравственномъ

 

поводеніи

 

или

 

выдающемся

 

дурномъ

поступкѣ

 

своего

 

прихожанина, — будь

 

то

 

простолюдинъ

 

или

 

родо-

витый

 

помѣщикъ, — о.

 

Троицкій

 

считалъ

 

и

 

считаетъ

 

нравствен-

нымъ

 

долгомъ

 

осторожно,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

смѣло

 

и

 

откровенно

выразить

 

виновному

 

чувство

 

своего

 

пастырскаго

 

огорченія

 

или

негодованія

 

по

 

поводу

 

его

 

поведенія

 

и

 

настойчиво

 

склонять

 

ви-

новнаго

 

къ

 

исправленію.

 

И

 

такова

 

сила

 

пастырской

 

ревности

 

и

правды:

 

виновные

 

исправлялись

 

и

 

не

 

питали

 

къ

 

своему

 

строгому

пастырю

 

иныхъ

 

чувствъ,

 

кромѣ

 

уважѳнія

 

и

 

признательности

 

*).

Безъ

 

сомнѣнія,

 

пъ

 

связи

 

съ

 

рѣдкими

 

качествами

 

характера

 

о.

 

Трои-

цкаго

 

выработалась

 

и

 

замѣчательная

 

ровность

 

въ

 

его

 

обращеніи

 

съ

людьми:

 

въ

 

немъ

 

нельзя

 

замѣтить

 

ни

 

заискивающей

 

принижен-

ности

 

предъ

 

знатныиъ

 

и

 

богатымъ,

 

ни

 

холодности

 

или

 

высоко-

мѣрія

 

предъ

 

скромнымъ

 

и

 

бѣднымъ

 

простолюдиномъ.

Съ

 

почтенными

 

качествами

 

характера

 

у

 

о.

 

протоіѳрея

 

со-

единяются:

 

его

 

здравый,

 

практически

 

умъ,

 

рѣдкое

 

добродушіе,

общительность

 

и

 

уживчивость,

 

т.

 

ѳ.

 

особенный

 

даръ

 

или

 

умѣніѳ

его

 

жить,

 

по

 

заповѣди

 

Спасителя,

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

согласіи

 

со

 

всѣми

его

 

окружающими.

 

Послѣднія

 

качества

 

о.

 

протоіерея

 

имѣютъ

особенно

 

важное

 

значеніѳ,

 

между

 

прочимъ,

 

для

 

членовъ

 

мѣстнаго

причта,

 

къ

 

которымъ

 

о.

 

настоятель

 

Анненковской

  

церкви

  

отно-

*)

 

Въ

 

высшей

 

степени

 

горячія

 

и

 

искренвія

 

чувства

 

признательности

и

 

уваженія

 

къ

 

о.

 

протоіерею

 

питадъ,

 

наприы.,

 

покойный

 

г.

 

Анненковъ,

крупный

 

и

 

родовитый

 

мѣстный

 

землевладѣлецъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

этому

 

прихожанину

 

едва-ли

 

не

 

чаще

 

всѣхъ

 

приходилось

 

выслушивать

 

отъ

о.

 

протоіерея

 

„горькую

 

правду"

 

по

 

своему

 

адресу.
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сится

 

не

 

только

   

вполнѣ

  

миролюбиво,

 

но

 

и

 

благожелательно,

 

съ

истинною

 

отеческою

 

дюбовію

 

и

 

попечительностію.

Высокія

 

личныя

 

качества

 

о.

 

Троицкаго

 

и

 

его

 

видная

 

па-

стырская

 

дѣятельность

 

издавна

 

и

 

по

 

достоинству

 

признавались

 

и

цѣнились

 

какъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ,

 

такъ

 

и

 

окружнымъ

духовенствомъ.

 

Это

 

мы

 

видѣли

 

отчасти

 

уже

 

взъ

 

того,

 

что

 

Епархіаль-

ная

 

власть

 

въ

 

1852

 

году

 

облекла

 

о.

 

Троицкаго

 

высокимъ

 

и

отвѣтственнымъ

 

званіемъ

 

„епархіальнаго

 

депутата",

 

т.

 

е.

 

довѣ-

рила

 

ему

 

защиту

 

правовыхъ

 

интересовъ

 

епархіальнаго

 

духовенства

предъ

 

судомъ

 

[

 

гражданскимъ,

 

а

 

окружное

 

духовенство

 

въ

 

теченіе

пяти

 

трехлѣтій

 

облекало

 

его

 

полномочіями

 

присутствовать

 

и

 

об-

суждать

 

на

 

общѳепархіальныхъ

 

еъѣздахъ

 

хозяйственныя

 

нужды

духовенства

 

и

 

церквей

 

епархіи.

 

И

 

эти

 

нелегкія

 

обязанности

 

о.

Троицкій

 

всегда

 

исполнялъ

 

безкорыстно

 

и

 

добросовѣстно.

 

Вни-

маніе

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

къ

 

долголѣтней

 

и

 

полезной

деятельности

 

о.

 

Троицкаго

 

выразилось,

 

естественно,

 

и

 

въ

 

цѣломъ

рядѣ

 

наградъ,

 

отъ

 

набедренника,

 

полученнаго

 

о.

 

Троицкимъ

 

въ

1857

 

году,

 

до

 

сана

 

протоіерея

 

(въ

 

1894

 

году)

 

и

 

ордена

 

Св.

Анны

 

3

 

степени

 

(въ

 

1897

 

году).

 

Но

 

едва

 

ли

 

не

 

самою

 

высшею

Наградою

 

для

 

о.

 

протоіорея

 

Ѳ.

 

В.

 

Троицкаго

 

было

 

рѣдкоѳ,

 

по

широтѣ

 

и

 

искренности,

 

общественное

 

чествованіе

 

его

 

полувѣко-

вой

 

деятельности

 

въ

 

знаменательный

 

день

 

13

 

ноября

 

1898

 

года.

Къ

 

этому

 

торжественному

 

дню,

 

не

 

смотря

 

на

 

неблагоприятную

погоду,

 

съѣхались

 

въ

 

Анненково

 

почти

 

всѣ

 

дѣти

 

и

 

внуки

 

по-

чтеннаго

 

юбиляра,

 

прибыло

 

не

 

мало

 

и

 

другихъ

 

его

 

почитателей.

П.

 

Е-въ.
(Окончаніе

 

будетъ).

Второе,

 

третье

 

и

 

четвертое

 

религіозно-нравственныя

 

чтенія
въ

 

храмѣ

  

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи.

Второе

 

ролигіозно-нравственноѳ

 

чтѳніѳ

 

состоялось

 

въ,

 

храиѣ

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

воскресенье,

 

25

 

октября.

 

Въ

пѳрвомъ

 

отдѣлоніи

 

преподаватель

 

семинаріи,

 

свящѳнникъ

   

каѳѳд-
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ральнаго

 

собора

 

С.

 

И.

 

Введѳнскій,

 

прочелъ

 

по

 

„Троицкимъ

 

лист-

камъ"

 

объяснееіо

 

послѣднихъ

 

пяти ,

 

заповѣдей

 

о

 

блаженствахъ

изъ

 

нагорной

 

бѳсѣды

 

Спасителя.

 

Въ

 

прочитанныхъ

 

листкахъ

 

по-

слѣ

 

разъясненія,

 

кто

 

истинно

 

алчущіе

 

и

 

жаждущіѳ,

 

говорится

 

о

томъ,

 

что

 

пища

 

для

 

души

 

есть,

 

во-первыхъ, — воля

 

Божія;

 

во-

вторыхъ— слово

 

Божіе;

 

въ-третьихъ —причащеніо

 

Тѣла

 

и

 

Крови

Господа

 

и,

 

въ-четвертыхъ,— вѣчное

 

блаженство.

 

Затѣмъ,

 

послѣ-

доватѳльно

 

разрѣшаются

 

и

 

объясняются

 

слѣдующіе

 

вопросы:

 

Кто

истинно

 

милостивъ?

 

Какія

 

дѣла

 

милости

 

тѣлесныя

 

и

 

милости

 

ду-

ховныя?

 

Что

 

значитъ:

 

„помиловани

 

будутъ"?

 

На

 

что

 

готово

сердце

 

милостивца?

 

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

высшее

 

блаженство?

 

Что

значитъ:

 

„Бога

 

узрятъ"?

 

Какъ

 

очистить

 

сердце

 

отъ

 

страстей?
Кто

 

истинные

 

миротворцы?

 

Почему

 

миротворцы

 

нарекутся

 

сынами

Божіими?

 

Когда

 

и

 

миротворцы

 

не

 

должны

 

уступать?

 

Кому

 

не

должно

 

уступать?

 

Кто

 

„изгнани

 

правды

 

ради?"

 

Сколь

 

необхо-

димы

 

и

 

благотворны

 

для

 

насъ

 

скорби?

 

Какія

 

существуютъ

 

виды

скорбсй?

 

Какіе

 

несутъ

 

кресты

 

грѣшники?

 

Кто

 

истинные

 

кресто-

носцы,

 

и

 

какое

 

имъ

 

обѣщаѳтся

 

утѣшеніе?

 

Почему

 

заповѣдь

 

о

терпѣніи

 

скорбой

 

Господь

 

прёдложилъ

 

послѣ

 

всѣхъ

 

другихъ?

Можно

 

ли

 

нынѣ

 

быть

 

мученикомъ? — Послѣ

 

перваго

 

чтенія

 

лѣ-

вымъ

 

хороиъ

 

былъ

 

пропѣтъ

 

псаломъ

 

„Ниже

 

образомъ

 

желаѳтъ."

Второе

 

чтеніѳ

 

о

 

монашеской

 

жизни

 

на

 

востокѣ

 

и

 

западѣ

 

(про-

долженіе)

 

велъ

 

священникъ

 

городского

 

пріюта

 

I.

 

П.

 

Тиховъ.

Предъ

 

тротьимъ

 

чтеніемъ

 

хоромъ

 

было

 

исполнено

 

„Нынѣ

 

отпу-

щаеши".

 

Послѣдпимъ

 

отдѣленіемъ

 

послужило

 

чтоніѳ

 

о

 

святомъ

апостолѣ

 

Ѳомѣ

 

(6

 

октября).

 

Лекторомъ

 

былъ

 

о.

 

ректоръ

 

сѳми-

наріи,

 

протоіѳрей

 

А.

 

В.

 

Стерновъ.

 

Въ

 

заключеніѳ

 

чтеній

 

было

пропѣто

 

„входное"

  

„Достойно

 

есть."

Въ

 

воскресенье,

 

1

 

ноября,

 

происходило

 

въ

 

соминарскомъ

храмѣ

 

третье

 

рѳлигіозно-нравственноѳ

 

чтеніе.

 

Занокоучитель

 

чу-

вашской

 

школы,

 

о

 

іѳромонахъ

 

Сергій

 

прёдложилъ

 

вниманію

слушателей

 

Бѳсѣду

 

„О

 

высокомъ

 

званіи

 

учениковъ

 

Христо-

выхъ

 

и

 

о

 

превосходствѣ

 

Евангѳлія

 

предъ

 

закономъ

 

Моисе-

■евымъ."

    

Предъ

   

вторымъ

   

отдѣленіемъ

   

было

 

пропѣто

 

тріольноѳ
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„Пречистому

 

образу

 

Твоему 5," '

 

муз.

 

Бахметова.

 

Второе

 

чтеніо

 

„О

христіанствѣ

 

у

 

славянъ

 

велъ

 

'по

 

десятому

 

выпуку

 

„внѣбогослу-

жебныхъ

 

бесѣдъ"

 

съ

 

ніОольшиѴи

 

сокращеніями

 

г.

 

инспекторъ

сёминаріи

 

А.

 

И.

 

Ооловьевъ.

 

Въ

 

тротьомъ

 

отдѣленіи,

 

по

 

испол-

нена

 

хоромъ

 

псалма

 

145-го

 

„Хвали,

 

душе

 

моя,

 

Господа",

 

муз.

Григорьева,

 

и

 

тропаря

 

преподоб.

 

Пелагеи,

 

преподаватель

 

семи-

наріи

 

К.

 

А.

 

Смирновъ

 

прочелъ

 

житіе

 

преподобной

 

Пелагеи

 

(8

октября),

 

вслѣдъ

 

за

 

каковымъ

 

чтеніемъ

 

хоръ

 

пропѣлъ

 

икосъ

препод.

 

Пелагеи

 

и

 

„входное"

 

„Достойно

 

есть".

 

Пѣніе

 

исполняли

избранные

 

воспитанники

 

ѴГго

 

класса,

 

въ

 

количествѣ

 

15

 

чело-

вѣкъ,

 

подъ

 

управлѳніемъ

 

ученика

 

того

 

же

 

А.

 

Смирнова.

Четвертое

 

рѳлигіозно-нравственное

 

чтеніо

 

состоялось

 

въ

 

воскре-

сенье,

 

8

 

ноября.

 

Протоіерой

 

Возносенскаго

 

собора

 

Л.

 

Марсальскій

прочелъ

 

по

 

третьему

 

выпуску

 

„внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ"

 

продол-

женіе

 

нагорной

 

бесвды

 

Іисуса

 

Христа

 

„о

 

милостынѣ,

 

молитвѣ

и

 

постѣ"

 

(Матѳ.

 

гл.

 

VI).

 

Во

 

второмъ

 

отдѣлѳніи,

 

по

 

исполнѳ-

ніи

 

хоромъ

 

ирмоса

 

„Молитву

 

пролію

 

ко

 

Господу,"

 

муз.

 

іеромо-

наха

 

Виктора,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

В.

 

Г.

 

Архангельске

 

про-

челъ

 

по

 

десятому

 

выпуску

 

„внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ"

 

объ

 

„Ис-

торіи

 

церковной

 

іерархіи,

 

отдѣленіи

 

Западной

 

церкви

 

отъ

 

Вос-

точной

 

и

 

попыткахъ

 

къ

 

соединенію

 

церквей."

 

Предъ

 

третьимъ

отдѣленіѳмъ

 

были

 

пропѣты

 

хоромъ

 

тропарь

 

св.

 

мученикамъ

 

Прову,

Тараху

 

и

 

Андронику

 

и

 

„Заступнице

 

усердная."

 

Вслѣдъ

 

за

 

пѣні-

емъ

 

учитель

 

образцовой

 

школы

 

при

 

духовной

 

семинаріи

 

А.

 

Н г

Лебяжьевъ

 

прочелъ

 

о

 

страданіяхъ

 

св.

 

мучениковъ

 

Тараха,

 

Прова

и

 

Андроника

 

(12

 

октября).

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

изъ

 

15

 

человѣкъ

 

вос-

питанниковъ

 

Y-го

 

класса

 

духовной

 

семннаріи,

 

подъ

 

управленіемъ

ученика

 

того

 

же

 

класса

 

А.

 

Кассеньѳва.

П.

 

Державинъ.



-
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ

  

ХРОНИКА.

I.

   

Храмовой

 

праздникъ

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

семи-

нары.

 

-

 

30

 

января

 

Симбирская

 

духовная

 

семинарія

 

торжествен-

но

 

справляла

 

свой

 

храмовой

 

праздникъ.

 

Наканунѣ

 

этого

 

дня

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

соминарскомъ

 

храмѣ

 

совершалъ

 

Его

 

Пре-

освященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Никандръ,

 

Епископъ

 

Симбирскій,

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

Ректора

 

семинаріи

 

прот.

 

А.

 

В.

 

Стернова,

 

ка-

ѳедральнаго

 

прот.

 

С

 

Ст.

 

Мѳдвѣдкова,

 

ключаря

 

каѳедр.

 

собора

М.

 

Ѳ.

 

Троицкаго,

 

преподавателей

 

семинаріи

 

свящ.

 

С.

 

И.

 

Вве-

дѳнскаго

 

и

 

Н.

 

И.

 

Новинскаго,

 

духовника

 

семинаріи

 

свящ.

 

Н.

В.

 

Лебяжьѳва,

 

эконома

 

соминаріи

 

свящ.

 

М.

 

И.

 

Багрянскаго,

свящ.

 

Вознесенскаго

 

собора

 

И.

 

В.

 

Никольскаго,

 

протодіакона

Ильина

 

и

 

діакона

 

Знамѳнскаго.

Вт,

 

день

 

праздника

 

божественная

 

литургія

 

въ

 

семинарскомъ

храмѣ

 

была

 

совершена

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

 

сослуженіи

тѣхъ

 

жо

 

лицъ,

 

кромѣ

 

свящ.

 

Никольскаго

 

и

 

Багрянскаго.

 

Послѣ

литургіи

 

Преосвященный

 

Владыка

 

обратился

 

къ

 

воспитанникамъ

сѳминаріи

 

съ

 

глубоко-назидательнымъ

 

словомъ,

 

въ

 

которомъ

 

ука-

залъ

 

слушателямъ

 

на

 

одинъ

 

изъ

 

выдающихся

 

по

 

своимъ

 

врѳд-

нымъ

 

нравствѳннымъ

 

послѣдствіямъ

 

пороковъ

 

соврѳиеннаго

 

обще-

ства—душевную

 

пустоту

 

и

 

разьяснилъ,

 

какими

 

средствами

 

дож-

но

 

избавляться

 

отъ

 

этого

 

порока

 

*).

 

По

 

окончаніи

 

слова

 

былъ

совершенъ

 

молебѳнъ

 

св.

 

Тремъ

 

Святителямъ.

 

За

 

литургіой

 

въ

семинарскомъ

 

храмѣ

 

присутствовали

 

всѣ

 

преподаватели

 

семинаріи,

дирѳкторъ

 

кадетскаго

 

корпуса

 

гѳнералъ

 

Н.

 

А.

 

Якубовичъ,

 

на-

чальникъ

 

Маріинской

 

гимназіи

 

А.

 

В.

 

Годневъ,

 

дирѳкторъ

 

клас-

сической

 

гимназіи

 

Е.

 

С.

 

Котовщиковъ,

 

инспекторъ

 

народныхъ

училищъ

 

Н.

 

П.

 

Охотинъ,

 

смотритель

 

дух.

 

училища

 

С.

 

А.

 

Остро-

умовъ

 

и

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

 

городскихъ

 

свящонниковъ.

II.

   

Рѳлигіозно-нравственныя

 

чтенія

 

въ

 

залѣ

 

Сызранскаго
городского

 

общества. —Много

 

лѣтъ

 

съ

 

неослабѣвающею

 

энѳргіею

сызранскимъ

 

городскимъ

 

духовѳнствомъ

 

ведутся

 

въ

 

залѣ

 

Городской

*)

 
Слово

 
см.

 
въ

 
томъ

 
же

 
нумерѣ

 
вѣдомостей.
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Думы

 

религіозно-нравственныя

 

чтенія.

 

—

 

Первоначально

 

чтенія

 

ве-

лись

 

особой

 

комиссіею,

 

состоявшей

 

изъ

 

троихъ

 

священниковъ,

 

и

въ

 

помощь

 

этой

 

комиссіи

 

приглашались

 

посторонніе

 

лекторы

 

по

усмотрѣнію

 

комиссіи;

 

затѣмъ,

 

число

 

лекторовъ

 

постепенно

 

изъ

года

 

въ

 

годъ

 

увеличивалось,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

хотя

 

и

 

су-

ществуем

 

особая

 

комиссія

 

по

 

веденію

 

чтеній,

 

но

 

въ

 

чтеніяхъ

участвуетъ

 

почти

 

все

 

городское

 

духовенство.

 

Программа

 

чтеній

вырабатывается

 

всей

 

комиссіей,

 

и

 

списоеъ

 

статей

 

чрезъ

 

предсѣ-

дателя

 

каждогодно

 

представляется

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвя-

щенства.

 

При|разсмотрѣніи

 

списка

 

статей,

 

прочитанныхъ

 

въ

 

залѣ

Городской

 

Думы

 

въ

 

прежніе

 

годы,

 

невольно

 

приходитъ

 

въ

 

го-

лову

 

мысль:

 

сколько

 

уже

 

сдѣлано

 

и

 

сработано

 

на

 

„нивѣ

 

Божі-

ей"

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

сколько

 

еще

 

прѳдстоитъ

 

работы,

 

чтобы

эта

 

„нива"

 

оказаласъ

 

воздѣланною.

 

И

 

ѳслибы

 

у

 

духовенства

не

 

было

 

другихъ

 

способовъ

 

и

 

средствъ

 

просвѣщенія

 

паствы,

 

кро-

мѣ

 

подобныхъ

 

чтеній,

 

то,

 

конечно,

 

„нива

 

Божія"

 

очень

 

долго

была

 

бы

 

покрыта

 

терніями.

 

Имѣя

 

же

 

въ

 

виду

 

церковную

 

шко-

лу,

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

и

 

церковную

 

проновѣдь,

 

можно

смѣло

 

сказать,

 

что

 

при

 

энергичныхъ

 

работникахъ

 

не

 

только

 

по-

кажутся,

 

но

 

и

 

показались

 

уже

 

золенѣющіѳ

 

ростки

 

на

 

этой

 

нивѣ,

и

 

должно

 

только

 

еще

 

усилить

 

энергію,

 

тогда

 

и

 

плоды

 

созрѣютъ.

Желая

 

подѣлиться

 

мыслями

 

съ

 

своими

 

собратіями,

 

я,

 

какъ

 

лицо

близко

 

стоящее

 

и

 

принимающее

 

участіе

 

въ

 

чтеніяхъ,

 

рѣшился

 

на-

печатать

 

о

 

нихъ

 

на

 

страницахъ

 

ѳпархіальныхъ

 

вѣдомостей.

 

Пре-

жде

 

всего

 

постараюсь

 

вкратцѣ

 

описать

 

внѣшнюю

 

обстановку

 

чте-

ній.

 

Довольно

 

обширный

 

залъ

 

Городской

 

Думы,

 

находящейся

 

въ

центрѣ

 

города,

 

вмѣщающій

 

въ

 

сѳбѣ

 

до

 

500

 

чѳловѣкъ

 

(конечно,

по

 

нуждѣ),

 

каждогодно

 

любезно

 

предоставляется

 

Городскимъ

 

06-

ществомъ

 

въ

 

распоряженіе

 

городского

 

духовенства

 

по

 

празднич-

нымъ

 

днямъ

 

съ

 

Г)

 

ч.

 

вечера.

 

Болѣо

 

подходящаго

 

для

 

чтеній

помѣщенія

 

въ

 

городѣ

 

и

 

не

 

имѣется.

 

Въ

 

переднѳмъ

 

углу

 

залы

находится

 

въ

 

рѣзномъ

 

дубовомъ

 

кіотѣ

 

икона

 

Спасителя,

 

предъ

которой

 

во

 

время

 

чтеній

 

теплится

 

лампада.

 

Между

 

чтеніями

 

ис-

полняѳтъ

 
нотныя

 
богослужебный

 
пѣснопѣнія

 
церковный

 
хоръ

 
пѣв-
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чихъ

 

(Успѳнскаго

 

храма).

 

До

 

настоящаго

 

года

 

чтенія

 

не

 

сопрово-

ждались

 

свѣтовыми

 

картинами,

 

теперь

 

же

 

на

 

собранныя

 

мною

 

по-

жертвован

 

ія

 

(112

 

р.)

 

пріобрѣтѳнъ

 

волшебный

 

фонарь

 

стоимостью

въ

 

110

 

руб.

 

и

 

небольшое

 

количество

 

религіозныхъ

 

картинъ,

 

и

благодаря

 

сочувствію

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ,

 

у

 

которыхъ

 

имѣются

картины,

 

можно

 

было

 

приступить

 

къ

 

чтеніямъ

 

съ

 

туманными

 

кар-

тинами,

 

что

 

еще

 

болѣе

 

способствовало

 

увеличѳнію

 

числа

 

слуша-

телей

 

ихъ.

 

Однимъ

 

словомъ

 

вся

 

обстановка,

 

молитва

 

предъ

 

чтѳ-

ніями,

 

пѣніе

 

богослужебныхъ

 

пѣенопѣній,

 

лики

 

святыхъ

 

и

 

собы-

тія

 

изъ

 

ихъ

 

жизни

 

въ

 

картинахъ

 

самое

 

содѳржаніѳ

 

чтеній,

 

и

сами

 

лекторы- священники —все

 

съ

 

пѳрваго

 

же

 

взгляда

 

указы-

ваем

 

на

 

характеръ

 

чтеній;

 

слушатели

 

охотно

 

посѣщаютъ

 

ихъ,

 

и

большею

 

частію

 

залъ

 

бываетъ

 

переполнѳнъ. — Въ

 

настоящѳмъ

 

году

(1898)

 

чтенія

 

начались

 

съ

 

22

 

октября;

 

первое

 

же

 

чтеніѳ

 

съ

картинами

 

происходило

 

20

 

декабря.

 

Залъ

 

былъ

 

буквально

 

пере-

полнѳнъ,

 

и

 

между

 

слушателями

 

было

 

немало

 

лицъ

 

уважаемыхъ

и

 

интеллигентныхъ.

 

Пѳрвымъ

 

лекторомъ,

 

протоіерѳѳмъ

 

М.

 

Е.

Ксанфъ,

 

было

 

предложено

 

вниманію

 

слушателей

 

въ

 

высшей

 

сте-

пени

 

назидательное

 

чтеніѳ:

 

„Житіе

 

и

 

подвиги

 

прѳподобнаго

 

отца

нашего

 

Сергія,"

 

жизнь

 

котораго

 

должна

 

быть

 

дорога

 

и

 

поучи-

тельна

 

для

 

каждаго

 

православнаго

 

христіанина

 

„Учись,

 

какъ

сказано

 

въ

 

предисловіи

 

къ

 

житію,

 

у

 

него

 

смиренно

 

и

 

подражай

его

 

добродѣтѳлямъ;

 

учиеь

 

труду,

 

посту,

 

молитвѣ

 

и

 

прочимъ

 

хри-

стіанскимъ

 

подвигамъ,

 

и,

 

назидаясь

 

примѣромъ

 

въ

 

святой

 

жизни:

„съ

 

прѳподобнымъ

 

преподобенъ

 

будеши,"

 

со

 

смирѳннымъ

 

будешь

смиряться,

 

съ

 

любящимъ — любить,

 

еъ

 

молитвенникомъ

 

научишься

молиться."

 

(Житіе

 

и

 

подвиги

 

Пр.

 

Сѳргія,

 

изд.

 

подъ

 

ред.

 

Ше-

мякина).

 

Внятно

 

прочитанное

 

и

 

сопровождаемое

 

картинами

 

худо-

жѳственнаго

 

исполненія

 

на

 

стѳклѣ,

 

чтеніе

 

произвело

 

сильное

 

впе-

чатлѣніе

 

на

 

слушателей.— Вторымъ

 

лекторомъ

 

былъ

 

священникъ

Преображенской

 

церкви

 

о.

 

Востоковъ,

 

которымъ

 

было

 

предложе-

но

 

чтѳніѳ

 

„Тоаннъ

 

Дамаскинъ."

 

Серьезное

 

по

 

содержанію,

 

но

вполнѣ

 

доступное

 

пониманію

 

слушателей,

 

чтеніѳ

 

съ

 

неослабѣва-

ющимъ

 

вниманіѳмъ

 

было

 

выслушано

 

присутствующими.

 

Два

 

про-
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—

должительныхъ

 

чтенія

 

побудили

 

третьяго

 

лектора,

 

священника

Успенской

 

церкви

 

о.

 

Августова,

 

предложить

 

вниманію

 

слушате-

лей

 

болѣе

 

краткое,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

поэтическое

 

произвѳдѳніе

подъ

 

заглавіемъ

 

„Іуда."

 

Картины

 

художѳствѳннаго

 

исполнѳнія:

„смерть

 

Господа

 

Іасуса

 

Христа,

 

лобзаніѳ

 

Іуды

 

и

 

смерть

 

Гуды,"

а

 

главное

 

самое

 

чтеніе — возбудили

 

общій

 

интересъ

 

слушателей,

 

и

они

 

послѣ

 

пѣнія

 

молитвы

 

съ

 

благодарностью

 

разошлись

 

по

 

до-

мамъ. — Второе

 

чтеніѳ

 

происходило

 

3-го

 

января

 

1899

 

г.

 

Лек-

торами

 

выступили

 

священники:

 

Казанскаго

 

собора

 

о.

 

Сиѳранскій,

Троицкой

 

церкви

 

о.

 

Протопоповъ

 

и

 

Успенской

 

церкви

 

о.

 

Авгу-

стовъ.

 

Свящѳнникъ

 

Спѳранскій

 

продолжилъ

 

чтеніе

 

о

 

преп.

 

Сер-

ии,

 

именно

 

прочитано

 

было:

 

„пострижѳніе

 

Варѳоломѳя

 

въ

 

мона-

шество

 

съ

 

именѳмъ

 

Сергія,

 

тяжелые

 

подвиги

 

отшельника

 

и

 

ис-

кушенія,"

 

при

 

чемъ

 

были

 

показаны

 

3

 

картины:

 

ликъ

 

Сергія,

Сергій

 

кормитъ

 

мѳдвѣдя

 

и

 

построѳніѳ

 

келій.

 

Священникомъ

Протопоповымъ

 

была

 

прочитана

 

брошюра:

 

„Гдѣ

 

честный

 

трудъ —

тамъ

 

и

 

счастье"

 

Пріорова.

 

Изложенная

 

легкимъ

 

разговорнымъ

языкомъ,

 

сопровождаемая

 

показываніемъ

 

5-ти

 

картинъ,

 

брошюра

выслушѳна

 

была

 

съ

 

болыпимъ

 

интересомъ,

 

и

 

лекторъ

 

завладѣлъ

вниманіемъ

 

всей

 

публики.

 

Священникъ

 

Августовъ

 

прочиталъ

изъ

 

журнала

 

„Воскресное

 

Чтеніе*

 

за

 

1898

 

г.

 

стихотвореніе

свящ.

 

Лебедева:

 

„Сонъ

 

отца

 

Захара,"

 

при

 

чемъ

 

была

 

демонстри-

рована

 

при

 

помощи

 

волшебнаго

 

фонаря

 

картина:

 

„Пріидите

 

ко

Мнѣ

 

вси

 

труждающіися." —Чтѳнія

 

возбуждаютъ

 

интересъ

 

не

 

толь-

ко

 

простого

 

парода,

 

но

 

и

 

интеллигѳнтнаго

 

общества.

 

Къ

 

сожа-

лѣнію,

 

комиссія

 

не

 

имѣетъ

 

и

 

не

 

располагаетъ

 

никакими

 

средствами,

потребными

 

для

 

продолжонія

 

чтеній.

Прѳдсѣдатель

 

комиссіи

 

по

 

веденію

 

чтеній,

священникъ

 

В.

 

Августовъ,

III.

 

Встрѣча

 

Новаго

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Порогахъ,

 

Сызран-

скаго

 

уѣзда. — По

 

благому

 

почину

 

нашего

 

Высокопреосвѣщеннаго

Архипастыря,

 

начавшаго

 

еще

 

прошлый

 

1898

 

г.

 

въ

 

храмѣ

 

молит-

вою

 

къ

 

Господу

 

Богу,

 

подобная

 

же,

 

только

 

въ

 

болѣе

 

скромныхъ
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размѣрахъ,

 

встрѣча

   

новаго

 

1899

 

года,

 

съ

 

молитвами

   

благода-

рѳнія

 

за

 

прошедшее

 

лѣто

 

и

 

съ

 

просьбами

 

за

 

наступающее,

   

про-

исходила

   

въ

 

храмѣу

 

прихожанъ

 

Николаевской

 

ц.

 

села

 

Порогъ.

Мысль

 

о

 

встрѣчѣ

 

новаго

   

года

 

какимъ— либо

 

особеннымъ,

   

при-

личнымъ

 

въ

 

церковномъ

   

смыглѣ

   

образомъ

   

занимала

   

и

 

прежде

многихъ

 

пастырей.

 

Необходимость

 

выдѣлить

 

этотъ

 

день

 

изъ

 

ряда

другихъ

 

молитвой

 

въ

 

особое

 

время,

 

какъ

 

въ

 

виду

 

его

 

исключи-

тельная

 

значенія

 

въ

 

жизни

 

каждаго

 

человѣка,

 

такъ

 

и

 

въ

 

виду

несоотвѣтствующей

 

встрѣчи

 

новаго

 

года

 

многими

 

свѣтскими

 

людь-

ми,— занимала

 

умы

 

также

 

многихъ

 

пастырей.

 

При

 

этомъ

  

нѣко-

торыѳ

 

пастыри,

 

не

 

видя

 

особаго

 

примѣра,

 

встрѣчали

 

иногда

 

на-

ступленіе

 

новаго

 

года

 

въ

 

12

 

ч.

 

ночи

 

служеніемъ

 

молебнаго

  

пѣ-

нія

 

ко

 

Господу

 

Богу,

   

положеннаго

 

на

 

этотъ

 

день,

 

а

 

иные

 

слу-

жѳніѳмъ

 

утрени.

   

Но

 

подобныя

   

мысли

 

казались

   

другимъ

   

часто

диковинными,

 

а

 

исполнѳніе

 

ихъ

 

нѳобычайнымъ,

 

почему

 

часто

 

вы-

зывало

 

пересуды,

 

неправильное

 

толкованіе

 

такого

 

поступка

 

и

 

ос-

лабляло

   

энергію

   

пастыря,

 

дѣйствующаго

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

на

свой

 

страхъ

 

и

 

на

 

свою

 

отвѣтственность.

 

Число

 

такихъ,

 

въ

 

осо-

бенности

 

сельскихъ,

 

пастырей,

 

дошедшихъ,

 

такъ

 

сказать,

  

своимъ

умомъ

 

до

 

мысли

 

начинать

 

новый

 

годъ

 

молитвой

 

къ

 

Господу

 

Богу,

именно

 

при

 

наступленіи

 

онаго

 

въ

 

12

 

часовъ

   

ночи,

 

и

  

приводи-

вшихъ

 

свою

 

мысль

 

въ

 

исполненіе,

 

было

 

въ

 

Симбирской

  

ѳпархіи

незначительное.

 

(Такъ

 

мнѣ

 

лично

 

извѣстенъ

 

одинъ

 

только

   

свя-

щенникъ

 

с.

 

Кроткова,

 

Сенгилоевскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Сергіѳвскій,

постановивши

 

себѣ

 

за

 

правило

   

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ

   

встрѣчать

новый

   

годъ

   

въ

 

храмѣ

 

вмѣстѣ

   

съ

 

прихожанами

   

подобающимъ

случаю

 

образомъ).

 

Но

 

вотъ

 

эти

 

мысли

   

получаютъ

  

освящѳніо,

 

а

подобныя

 

начинанія

 

благословѳніѳ

   

въ

 

лицѣ

 

своего

 

Архипастыря,

Преосвященнѣйшаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызран-

скаго,

 

который

 

первый

 

изъ

 

епископовъ

 

симбирскихъ

 

сталъ

 

встрѣ.-. .

чать

 

новый

 

годъ

 

въ

 

храмѣ

 

Богослуженіемъ

 

съ

 

церковными

 

пѣс-

нопѣніями,

 

поучая

 

тѣмъ

 

самымъ

 

всѣхъ

 

насъ,

 

что

 

умѣстно

 

и

 

бла-

гоприлично

 

при

 

началѣ

 

новаго

 

года

 

особенно

 

прибѣгать

   

съ

 

мо-

литвою

 

къ

 

Виновнику

   

новолѣтія,

 

испрашивая

 

у

 

него

   

благосло-
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вѳніе

 

на

 

труды

 

и

 

дѣла

 

будущаго

 

лѣта

 

и

 

вознося

 

благодареніе

 

за

прошедшее

 

лѣто.

 

Такой

 

высокій

 

примѣръ

 

Архипастыря

 

вызвалъ

подражаніе

 

во

 

многихъ

 

пастыряхъ,

 

такъ

 

что

 

теперь,

 

годъ

 

спу-

стя,

 

подобныя

 

встрѣчи

 

новаго

 

года,

 

хотя

 

и

 

рѣдко,

 

можно

 

видѣть

и

 

въ

 

селахъ,

 

къ

 

числу

 

каковыхъ

 

относится

 

и

 

село

 

Пороги.

Такъ

 

какъ

 

такая

 

встрѣча

 

наступающая

 

лѣта

 

новая,

 

то

 

для

 

при-

хожавъ

 

она

 

могла

 

показаться

 

странною

 

и

 

нѣсколько

 

необычайною.

Во

 

избѣжаніѳ

 

этого

 

священник омъ

 

предварительно,

 

за

 

нѣсколько

дней,

 

были

 

выяснены

 

прихожанамъ

 

въ

 

храмѣ

 

особымъ

 

поучені-

емъ

 

умѣстность

 

и

 

целесообразность

 

такой

 

встрѣчи.

 

Приходъ

 

села

Пороговъ

 

состоитъ

 

изъ

 

села

 

и

 

семи

 

деревень,

 

изъ

 

которыхъ

 

нѣ-

которыя

 

находятся

 

на

 

далѳкомъ — около

 

7

 

вер. — разстояніи

 

отъ

храма;

 

поэтому

 

можно

 

было

 

опасаться,

 

что

 

прихожане,

 

хотя

 

пой-

мутъ

 

и

 

посочувствуютъ

 

мысли

 

своего

 

пастыря,

 

но

 

не

 

найдутъ

 

для

себя

 

удобнымъ

 

въ

 

зимнее

 

время

 

и

 

ночью

 

итти

 

за

 

далекое

 

раз-

стояніе

 

въ

 

храмъ

 

изъ-за

 

выдумки

 

священника,

 

какъ

 

у

 

крестьянъ

принято

 

смотрѣть

 

на

 

всякое

 

новшество

 

въ

 

приходѣ.

 

Но

 

бла-

годареніѳ

 

Богу!

 

Ещо

 

31

 

декабря

 

многіѳ

 

изъ

 

прихожанъ

 

пришли

ночевать

 

въ

 

церковную

 

сторожку,

 

дабы

 

здѣсь

 

дождаться

 

церков-

ной

 

службы.

 

Мальчики

 

и

 

дѣвочки,

 

обучающіѳся

 

въ

 

трехъ

 

мѣст-

ныхъ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

около

 

ста

 

чѳловѣкъ,

 

явились

 

всѣ.

Въ

 

11

 

Уз

 

часовъ

 

начался

 

звонъ

 

въ

 

большой

 

колоколъ,

 

торже-

ственно

 

извѣщавшій

 

о

 

кончинѣ

 

прошлаго

 

и

 

наступление

 

новаго

лѣта.

 

На

 

нризывъ

 

колокола

 

пришли

 

еще

 

многіе

 

прихожане

 

изъ

села

 

и

 

ближайшихъ

 

деревень.

 

Народу

 

въ

 

храмѣ

 

набралось

 

до-

вольно

 

много,

 

особенно,

 

если

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

новизну

 

дѣла

и

 

разбросанность

 

прихода

 

болѣѳ,

 

чѣмъ

 

на

 

20

 

вѳрстъ.

 

Храмъ

освѣщенъ

 

былъ

 

зажженными

 

свѣчами

 

на

 

паникадилѣ

 

и

 

у

 

всѣхъ

иконъ,

 

такъ

 

что

 

ночью

 

казался

 

горящимъ

 

въ

 

огнѣ.

 

Ровно

 

въ

12

 

часовъ

 

ночи

 

священнослужителями

 

храма

 

въ

 

свѣтлыхъ

 

об-

лачѳніяхъ

 

началось

 

служѳніе

 

благодарствѳннаго

 

молебнаго

 

Господу

Богу

 

пѣнія

 

на

 

этотъ

 

день.

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

пѣвчихъ,

 

составленный

приходскимъ

 

діакономъ,

 

учителѳмъ

 

П.

 

Воздвижѳнскимъ,

 

преиму-

щественно

 

изъ

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

церковныхъ

 

школъ

   

при-



—

 

191

 

-

хода.

 

Торжественность

 

церковной

 

обстановки,

 

необычайность

 

служ-

бы

 

въ

 

такое

 

время,

 

стройное

 

и

 

благоговѣйноѳ

 

пѣніе

 

дѣтскихъ

голосовъ,

 

видимо,

 

действовали

 

на

 

молящихся,

 

почему

 

съ

 

особен-

нымъ

 

усердіемъ

 

возносились

 

ими

 

прошѳнія

 

и

 

молитвенные

 

вздохп

ко

 

Господу

 

Богу.

 

Послѣ

 

молѳбнаго

 

пѣнія

 

свящѳнникомъ

 

сказано

приличное

 

случаю

 

поученіе,

 

а

 

послѣ

 

онаго

 

совершено

 

служѳніе

утрени.

 

Утѣшенныѳ

 

такимъ

 

служеніѳмъ,

 

прихожане

 

благодарили

своего

 

пастыря

 

за

 

добрый

 

іючинъ.

Овящѳнникъ

 

А.

 

Сурминскій.

-<8С/7Э(®)«Я®-

С

 

о

 

держа

 

ніе:

 

1)

 

Слово

 

Преосвященнаго

 

Никандра,

 

произнесенное

 

п а

пра8дникъ

 

Трехъ

 

Святителей,

 

30

 

января

 

1899

 

года.

 

2)

 

Къ

 

исторіи

 

храма

и

 

села

 

Карлннскоіі

 

слободы— А.

 

Яхонтова.

 

3)

 

Симбирская

 

Губернская
Ученая

 

Архивная

 

Комиссія— А.

 

Яхонтова.

 

4)

 

Второе

 

и

 

третье

 

религіозно-
нравственныя

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи—

 

Б.

 

Держа-

вина.

 

5)

 

Епархіальная

 

хроника.

 

6)

 

Объявденіе.

 

7)

 

Приложеніе:

 

Свѣдѣнія

о

 

состояніи

 

раскола

 

и

 

сектантства

  

въ

 

Симбир.

 

епархіи— С.

 

Введенскаго.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Февраля

 

14

 

дня

 

1899

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

   

Сергій

   

Медвѣдковъ.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинши

 

А.

 

Соловьевъ.
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I

 

сваднію

 

ДУХОВЕНСТВА

 

і

 

ЦЕРКВЕЙ.
Въ

 

книжномъ

 

складѣ

 

братства

 

Св.

 

Василія,

 

Епископа
Рязанскаго,

 

продаются:

 

Димитрій,

 

Архіѳпископъ

 

Хѳрсон-

скій

 

и

 

Одесскій.

 

Слова,

 

бѳсѣды

 

и

 

рѣчи,

 

въ

 

пяти

 

томахъ.

Издавіе

 

3-е.

 

Москва,

 

1898

 

года.

 

Цѣна

 

5

 

руб.

 

40

 

коп

Т.

 

1-й.

 

Слова

 

и

 

бесѣды

 

на

 

праздники

 

Господскіе.

 

Цѣна

1

 

p.

 

20

 

коп.

Т.

 

2-й.

 

Слова

 

и

 

босѣды

 

на

 

дни

 

богородичные

 

и

 

святыхъ-

Цѣна

 

1

 

р.

Т.

 

3-й.

 

Олова

 

и

 

бесѣды

 

на

 

дни

 

воскресные

 

отъ

 

недѣли

Ѳоминой

 

до

 

нѳдѣли

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Фарисеѣ

 

и

 

на

 

тексты.

 

Цѣна

 

1

 

р.

Т.

 

4-й.

 

Слова

 

и

 

бесѣды

 

на

 

дни

 

воскресные

 

отъ

 

недѣли

Мытаря

 

и

 

Фарисея

 

до

 

Пасхи

 

и

 

на

 

Великій

 

Постъ.

 

Цѣна

 

1

  

р.

Т.

 

5-й.

 

Слова

 

и

 

бесѣды

 

на

 

дни

 

высокоторжественные,

 

на

 

ос-

вященіѳ

 

храмовъ,

 

въ

 

учебныхъ

 

завѳденіяхъ,

 

при

 

посѣщѳніи

 

па-

ствы,

 

на

 

разные

 

случаи

 

и

 

ногрѳбенія,

 

рѣчи

 

и

 

воззванія.

 

Цѣна

1

 

p.

 

20

 

коп.

Выписывающіѳ

 

изъ

 

книжнаго

 

склада

 

братства

 

Св.

 

Василія

 

Рязан-

сваго,

 

г.

 

Рязань,

 

уплачиваютъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

упаковкою

вмѣсто

 

5

 

p.

 

40

 

к.— 5

 

рублей.

Требования

 

и

 

деньги

 

адресовать

 

въ

 

Книжный

 

Складъ

 

Брат-

ства

 

св.

 

Василія

 

Рязанскаго,

 

въ

 

г.

 

Рязань.

Тамъ

 

же

 

можно

 

пріобрѣтать:

 

1.

 

Нѳаполитансвій

 

А.,

 

свящ.

Церковный

 

уставъ

 

въ

 

таблицахъ,

 

показывающій

 

весь

 

порядокъ

цорковныхъ

 

службъ,

 

въ

 

3-хъ

 

частяхъ.

 

Допущенъ

 

Учѳбнымъ

 

Ко-

митетов

 

въ

 

цѳрковныя

 

библіотеки.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

50

 

коп.

2.

 

Хойнацкій

 

А.,

 

протоіер.

 

Практическое

 

руководство

 

для

священно- служителей

 

при

 

совершеніи

 

святыхъ

 

таинствъ.

 

Цѣна

 

3

 

р.

Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



ея

 

и

 

Еоролевъ.

 

Немного

 

лѣтъ

 

тому

 

пазадъ

 

обратились

 

изъ

 

рас-

кола

 

А.

 

Ѳ.

 

Ѳедосѣевъ

 

и

 

Еондратій

 

Еузьминъ

 

Шапкинъ

 

(18

ноября

 

1893

 

года),

 

вслѣдствіе

 

обращенія

 

которыхъ

 

сильно

 

сталъ

падать

 

расколъ.

 

Присоединившись

 

къ

 

Православной

 

Церкви,

 

эти

лица

 

не

 

пѳрестаютъ

 

заботиться

 

объ

 

обращеніи

 

своихъ

 

собратіи,

блуждающихъ

 

во

 

тьмѣ

 

раскола.— Въ

 

церковной

 

библіотекѣ

 

имѣет-

ся

 

изъ

 

старыхъ

 

—

 

книга

 

о

 

вѣрѣ,

 

изъ

 

полемическихъ — мелкія

брошюры;

 

желательно

 

пріобрѣтеніе

 

сочиненій

 

Архимандрита

 

Пав-

ла:

 

„Разборъ

 

Поморскихъ

 

отвѣтовъ",

 

„Отвѣтовъ

 

Пешѳхонова"

 

и

„Толкованіе

 

апокалипсиса".

 

Церковь

 

здѣсь

 

бѣдная.

 

Священникъ

о.

 

Ясницкій

 

ведетъ

 

съ

 

пользою

 

бесѣды

 

съ

 

раскольниками

 

')•

8)

  

Карлинская

 

слобода.

 

Жителей

 

645

 

м.,

 

684

 

ж.,

 

1329

душъ

 

обоего

 

пола.

 

Въ

 

1896

   

году

 

было

   

раскольниковъ

   

1

   

м.,

I

   

ж.,

 

2

 

души

 

обоего

 

пола,

 

склонныхъ

 

къ

 

расколу

 

19

 

м.,

 

20

ж.,

 

а

 

въ

 

1897

 

году

 

со

 

склонными

 

къ

 

расколу

 

20

 

м.,

 

21

 

ж.,

41

 

душа

 

обоего

 

пола.

 

Большая

 

часть

 

раскольниковъ

 

здѣсь

 

Ав-

стрійскаго

 

согласія,

 

меньшая

 

—

 

новоспасовцевъ.

 

Австрійцы

 

за

требоиснравіеніями

 

обращаются

 

къ

 

лжѳнопу

 

Дубову,

 

а

 

спасовцы

живутъ

 

подъ

 

руководстиомъ

 

Каменскаго

 

наставника

 

Еарасева.

9)

   

Лаишѳвскаго

 

прихода

 

деревня

 

Протопоповка.

 

Рас-

кольниковъ

 

новостсова

  

согласія

 

въ

 

1896

 

году

 

было

 

7

 

м.,

 

4

 

ж.

II

   

душъ

 

обоего

 

пола,

 

а

 

въ

 

1897

 

году

 

3

 

м.,

 

2

 

ж.,

 

5

 

душъ

 

обоего

пола.

 

Наставникъ

 

у

 

нихъ

 

Каменскій

 

— Карасѳвъ.

 

Расколъ

 

падаетъ.

10)

   

Сельдинская

 

слобода.

 

1

 

школа,

 

Волостное

 

Пра-

вленіѳ.

 

Въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

раскольниковъ

 

помѣчено

 

въ

1896

 

году

 

3

 

д.

 

об.

 

п.,

 

а

 

въ

 

1897

 

году

 

2

 

м.,

 

3

 

ж.,

 

5

 

чело-

вѣкъ

 

обоего

 

пола.

 

По

 

заявленію

 

о.

 

миссіонера,

 

отмѣченныя

 

лица

скорѣе

 

принадлежать

 

къ

 

сектѣ

 

субботниковъ.

 

Глава

 

секты

умеръ,

 

а

 

дѣти

 

иногда

 

бываютъ

 

въ

 

церкви.

11)

   

С.

 

Уржумская

 

слобода.

 

Жителей

 

564

 

м.,

 

578

 

ж.,

1142

 

человѣка

 

обоего

 

пола,

 

церковно

 

-

 

приходская

 

школа.

 

Въ

1896

 

году

 

и

 

1897

 

году

 

по

 

клировымъ

 

вѣдомостямъ

 

раскольни-

ковъ

 

значится

 

2

 

женщины,

 

Спасова

 

согласія,

 

келейницы.

')

 

Словесное

 

заявленіе

 

окр.

 

миссіон.
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Благочинничѳская

 

миссіонерская

 

библіотека

 

находится

 

въ

селѣ

 

Мостовой

 

слободѣ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

раскольниковъ.

 

Въ

 

библіо-

текѣ

 

изъ

 

старопечатныхъ

 

книгъ

 

находятся:

 

Большой

 

катихизисъ,

Малый

 

катихизисъ,

 

Кириллова

 

книга,

 

Ефрема

 

Сирина,

 

Толко-

ваніе

 

Андрея

 

Кессарійскаго;

 

изъ

 

книгъ

 

историческаго

 

и

 

полеми-

ческаго

 

содержанія

 

противъ

 

раскола

 

имѣются

 

и

 

солидныя,

 

какъ

напримѣръ:

 

Исторія

 

Австрійскаго

 

священства

 

Н.

 

И.

 

Субботина,

Объ

 

антихристѣ

 

Нильскаго,

 

0

 

необходимости

 

священства

 

Прѳд-

тѳченскаго

 

и

 

т.

 

д.

 

Стараніями

 

библіотѳкаря

 

о.

 

Лебедева,

 

какъ

старопѳчатныя

 

книги,

 

такъ

 

и

 

полемическія,

 

по

 

мѣрѣ

 

необходи-

мости

 

и

 

поступленія

 

денежныхъ

 

средствъ,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

пріобрѣтаготся.

                    

_________

Въ

 

3

 

благочинническомъ

 

округѣ

 

раскольничѳскихъ

 

селъ

 

нѣтъ.

Въ

 

4

 

благочинническомъ

 

округѣ

 

раскольники

 

находятся

 

въ

приходахъ:

 

Загудаевкѣ,

 

Аннежовп,

 

Сіучѣ,

 

Еопышевкѣ,

 

Под-

лѣсной

 

слободѣ,

 

Новомъ

 

Нжулинѣ,

 

Чиржовѣ,

 

Тагаѣ,

 

Тень-

ковкѣ,

 

Ерестнжовѣ,

 

Норовкѣ

 

и

 

Еезминѣ,

 

входящемъ

 

въ

 

со-

ставь

 

2

 

благочинничѳскаго

 

округа

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

12)

  

Загудаевскаго

 

прихода

 

деревня

 

Сычевка.

 

Жителей

71

 

м.,

 

80

 

ж.,

 

школы

 

нѣтъ.

 

Въ

 

1896

 

году

 

раекодьниковъ

Спасова

 

согласія

 

было

 

24

 

м.,

 

18

 

ж.,

 

42

 

души

 

обоего

 

пола,

а

 

въ

 

1897

 

году

 

24

 

м.,

 

13

 

ж.,

 

37

 

душъ

 

обоего

 

пола.

 

Начет-

чиковъ

 

нѣтъ.

 

Расколъ

 

держится

 

исключительно

 

подъ

 

вліяніемъ

Пилюгинскихъ

 

раскольниковъ.

 

„Если

 

Пилюгинскіѳ

 

пойдутъ

 

въ

церковь,

 

то

 

и

 

мы

 

за

 

ними".

 

Кажется,

 

отдаленность

 

отъ

 

приход -

скаго

 

храма

 

служить

 

одной

 

изъ

 

причинъ

 

коснѣнія

 

жителей

 

Сы-

чевки

 

въ

 

расколѣ.

13)

  

Сельцо

 

Степное

 

Пилюгино,

 

Ашежовскаго

 

прихода.

Жителей

 

562

 

м.,

 

617

 

ж.,

 

1179

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

школы

нѣтъ.

 

*)

 

Раскольниковъ

 

Спасова

 

согласія

 

(немною

 

есть

 

и

 

по-

морцевъ-Данцловцевъ)

 

въ

   

1896

  

году

 

было

 

191

 

м.,

   

196

   

ж.,

*)

 

Нынѣ

 

открыта

 

церковно-прнходская.



-
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387

   

душъ

 

обоего

 

пола,

   

а

 

въ

 

1897

   

году

   

193

   

н.,

   

195

   

ж.,

388

   

душъ

 

обоего

 

пола.

 

Мѣстнынъ

 

наставникомъ

 

и

 

совершите-

лемъ

 

духовныхъ

 

требъ

 

является

 

крѳстьянинъ

 

Алексѣй

 

Ивановъ

Матвѣевъ,

 

слѣпо

 

преданный

 

расколу,

 

живущіі

 

на

 

средства,

получаѳмыя

 

отъ

 

раскольниковъ,

 

чоловѣкъ

 

малоначитанный

 

и

 

ма-

лограмотный.

 

Мѣстные

 

начетчики-крестьяне

 

Ѳеодоръ

 

Гавриловъ

Еузьминъ,

 

Ѳедоръ

 

Апдреевъ

 

Вжторовъ.

 

Свящѳнникомъ

 

села

Анненкова

 

состоитъ

 

о.

 

Вознесенскій,

 

назначенный

 

блаючинниче-

скимъ

 

миссіонеромг.

 

Раскольники

 

поговариваютъ

 

о

 

присоединеніи

къ

 

Православной

 

Церкви

 

на

 

правахъ

 

единовѣрія

 

J ).

 

Теперь

 

насущ-

ный

 

вонросъ

 

въ

 

построены

 

школы,

 

или

 

лучше

 

бы

 

школы-церкви

единовѣрческой.

 

—

 

По

 

донесенію

 

о.

 

благочиннаго

 

2 ),

 

въ

 

церковной

библіотекѣ

 

Анненковской

 

имѣются

 

изъ

 

старыхъ

 

книгъ:

 

Малый

катихизисъ,

 

Благовѣстникъ

 

(подлинный),

 

а

 

изъ

 

полемичѳскихъ

книгъ:

 

сочиненія

 

Архимандрита

 

Павла,

 

Митрополита

 

Григорія,

профессора

 

Ивановскаго

 

и

 

другія.

 

У

 

о.

 

миссіонера

 

изъ

 

благо-

чиннической

 

библіотеки

 

4-ю

 

округа

 

имѣются

 

на

 

рукахъ

 

книги

этой

 

библіотеки:

 

Большой

 

катихизисъ,

 

Кириллова,

 

книга

 

о

 

вѣрѣ,

Кормчая,

 

Златоустникъ,

 

Ефрема

 

Сирина,

 

ѳдиновѣрческой

 

печати,

Бесѣды

 

Апостольскія,

 

подлинный,

 

1623

 

года,

 

Стоглавъ,

 

доктор-

ская

 

диссертація

 

профессора

 

Ивановскаго

 

— Критическій

 

разборъ

ученія

 

бѳзпоповцевъ

 

о

 

церкви

 

и

 

таинствахъ,

 

Выписки

 

Озерскаго.

Благочинническая

 

библіотека

 

помѣщается

 

при

 

церкви

 

села

 

Ан-

ненкова;

 

въ

 

ней,

 

кромѣ

 

вышеуказанныхъ,

 

по

 

заявленію

 

окр.

 

мис-

сіонера,

 

имѣются

 

„Братское

 

Слово

 

и

 

Истина"

 

за

 

многіѳ

 

годы.

Въ

 

сельцѣ

 

замѣчается

 

наклонность

 

къ

 

Австрійскому

 

священству;

въ

 

1897

 

году

 

одинъ

 

перешелъ

 

въ

 

это

 

согласіѳ.

14)

 

С.

 

Сіучъ

 

(Большой).

 

Жителей

 

540

 

м.,

 

550

 

ж.,

 

1090

душъ

 

обоего

 

пола,

 

школа

 

земская.

 

Въ1896

 

и

 

1897

 

годахъ

значится

 

всего

 

раскольниковъ

 

2

 

м.,

 

1

 

ж.=3

 

человѣка

 

(крестьяне:

Полововы

 

и

 

старикъ

 

Маловъ).

 

Полововъ,

 

говорятъ,

 

держится

 

рас-

кола

 

изъ- за

   

денегъ,

   

потому

 

что

 

его

 

снабжаетъ

   

средствами

 

бо-

1 )

 

Отчѳтъ

 

за

 

1896

 

г.

 

2

 

полуг.

*)

 

Донес,

 

благ,

 

отъ

 

2

 

марта

 

1897

 

г.

 

за

 

№

 

17.



—

 

12

 

—

гатый

 

крестьянинъ

 

села

 

Тагая

 

Иларіонъ

 

Мартыновъ,

 

филиппо-

вецъ-безбрачникъ,

 

а

 

второй— поморецъ.

 

Пріятно

 

отмѣтить

 

доне-

сете

 

о.

 

миссіонера,

 

что

 

при

 

той

 

любви,

 

какою

 

пользуется

 

мѣст-

ный

 

свящѳнникъ

 

о.

 

В.

 

Алмазовъ,

 

„но

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи,

 

чтобы

возможно

 

было

 

держаться

 

расколу

 

въ

 

Сіучскомъ

 

приходѣ"

  

J ).

15)

   

С.

 

Копышевка.

 

Жителей

 

754

 

м.,

 

780

 

ж.,

 

1534

души

 

обоего

 

пола,

 

школа

 

цѳрковно-приходская.

 

Въ

 

1896

 

году

раскольниковъ

 

значилось

 

6

 

м.,

 

5

 

ж.,

 

11

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола,

а

 

въ

 

1897

 

году

 

6

 

+

 

7=13

 

душъ.

 

Расколъ

 

здѣсь

 

спасова

 

согла-

сія;

 

есть

 

между

 

прочимъ

 

и

 

спасовцы,

 

не

 

пріемлющіе

 

воднаго

 

кре-

щенія:

 

одинъ

 

въ

 

селѣ

 

остается

 

пекрещеннымъ

 

доселѣ.

 

Расколъ

 

здѣсь

начать

 

не

 

болѣе

 

30

 

лѣтъ

 

крестьяниномъ

 

Василіемъ

 

Игнатьевымъ

Юдинымъ,

 

отрицающимъ

 

водное

 

крощеніе,

 

сынъ

 

котораго

 

быдъ

въ

 

1895

 

году

 

присоединенъ

 

къ

 

церкви.

 

Юдинъ

 

говорить,

 

что

изъ-за

 

вопроса

 

объ

 

юнитахъ

 

(23

 

глава

 

книги

 

о

 

вѣрѣ)

 

онъ

 

и

отдѣлился

 

отъ

 

Православной

 

Церкви

 

2 ).

 

Старуха

 

Слѣпухина

 

здѣсь

же

 

обвиняла

 

церковь

 

за

 

то,

 

что

 

въ

 

ней

 

женщины

 

стоять

 

за

службой

 

безъ

 

платковъ

 

3).— Въ

 

церковной

 

библіотекѣ,

 

по

 

бѣд-

ности

 

*),

 

по

 

обличѳнію

 

раскола

 

имѣются

 

только

 

двѣ

 

книги:

 

Ефрема

Сирина,

 

и

 

записки(?)

 

Архимандрита

 

Павла

 

о

 

его

 

бесѣдѣ

 

съ

 

ста-

рообрядцами,

 

пріемлющими

 

Австрійскоѳ

 

священство. — Расколъ

слабѣетъ

 

благодаря

 

полезной

 

дѣятельности

 

о.

 

Смирнова.

16)

   

Подлѣсная

 

Слобода;

 

шкода

 

церковно-приходская.

Собственно

 

между

 

этимъ

 

селомъ

 

и

 

Тагаемъ

 

на

 

мельнгщѣ

 

про-

живалъ

 

въ

 

1896

 

—

 

1897

 

годахъ

 

крестьянинъ

 

Везбородовъ

 

съ

женою,

 

придерживающійся

 

не

 

только

 

раскола,

 

но

 

и

 

сектант-

ства

 

уже

 

кажется.

 

Везбородовъ,

 

ранѣѳ

 

сомнѣвавшійся

 

въ

 

истин-

ности

 

раскола,

 

теперь

 

высказываетъ

 

такія

 

мысли,

 

что

 

„право

вѣровать

 

не

 

такъ

 

дорого,

 

какъ

 

дѣлать

 

добрыя

 

дѣла"

 

(1

 

пѳтр.

2,

 

21).

 

Онъ

 

дошелъ

 

даже

 

до

 

нелѣпости,

 

что

 

магометане

 

и

 

языч-

ники,

 

если

 

будутъ

 

вести

 

добрую

 

жизнь,

 

спасутся

 

б ).

')

 

Отч.

 

окр.

 

мис.

 

за

 

2

 

пол.

 

1896

 

г.

!)

 

Пут.

 

жур.

 

ва

 

2

 

пол.

 

1896

 

г.

•)

 

Отчетъ

 

Бр.

 

Тр.

 

Свят,

 

за

 

1896

 

годъ

 

стр.

 

32,

 

33.

4)

 

Дон.

 

о.

 

Благ,

 

отъ

 

2

 

марта

 

1897

 

г.

6)
 

Пут.
 

жур.

 
за

 
2

 
пол.

 
1896

 
г.



—
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17)

   

Ново-Никулинскаго

 

прихода

 

деревня

 

Устеренка.

Жителей

 

461

 

м.,

 

474

 

ж.,

 

935

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

школы

 

нѣтъ,

Раскольниковъ

 

спасова

 

согласія,

 

находящихся

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

Пи-

люгинскими

 

раскольниками,

 

въ

 

1896

 

году

 

считалось

 

2

 

м.,

 

7

 

ж.,

9

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола,

 

а

 

въ

 

1897

 

году

 

2

 

м.,

 

12

 

ж.,

 

16

 

душъ

обоего

 

пола. — Въ

 

церковной

 

библіотекѣ

 

1 )

 

Ново-Никулинской

имѣются:

 

„Розыскъ",

 

„Увѣщаніѳ",

 

„Отвѣты

 

Никифора

 

Астра-

ханская";

 

изъ

 

полемическихъ

 

сочиненій

 

текущаго

 

столѣтія:

 

Митро-

полита

 

Григорія

 

Истинно —древняя

 

Церковь,

 

прот.

 

П.

 

Н.

 

Охо-

тина

 

„Очоркъ

 

раскола",

 

о

 

Луки

 

М.

 

Нечаева

 

„Бѳсѣды".

18)

   

Чириковскаго

 

прихода

 

сельцо

 

Васильевка.

 

Жителей

305

 

м.,

 

346

 

ж.,

 

651

 

душа

 

обоего

 

пола,

 

школа

 

грамоты.

 

Въ

1896

 

году

 

раскольниковъ

 

спасова

 

согласія

 

было

 

21

 

м.,

 

17

 

ж.,

38

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

а

 

въ

 

1897

 

году

 

21

 

м.,

 

14

 

ж.,

 

35

душъ.

 

Народъ

 

крайне

 

бѣдный;

 

и

 

здѣсь

 

сказывается

 

вліяніе

 

Пи-

люгинскихъ

 

раскольниковъ.

 

До

 

открытія

 

церковной

 

школы

 

здѣсь

не

 

было

 

ни

 

одного

 

грамотнаго:

 

здѣсь

 

говорили

 

между

 

прочимъ

отцу

 

миссіонеру,

 

что

 

„старинный

 

книги

 

были

 

напечатаны

 

до

Іисуса

 

Христа".

19)

   

Упраздненный

 

городъ

 

Тагай.

 

Жителей

 

1562

 

м.,

1719

 

ж.,

 

3281

 

душа

 

обоего

 

пола,

 

2

 

школы

 

земскія,

 

Волостное

правленіе.

 

Въ

 

1896

 

году

 

значилось

 

раскольниковъ

 

27

 

м.,

 

35

 

ж

 

,

62

 

души

 

обоего

 

пола,

 

а

 

въ

 

1897

 

году

 

28

 

м.,

 

35

 

ж.,

 

63

 

души

обоего

 

пола,

 

изъ

 

коихъ

 

большинство

 

(душъ

 

около

 

60)

 

принад-

лежим

 

къ

 

австрійскому

 

соглассію,

 

держащемуся

 

здѣсь

 

очень

крѣпко,

 

послѣдоватѳли

 

котораго

 

рѣшитѳльно

 

не

 

выходятъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

запрѳщенія

 

лжепоповъ

 

своихъ,

 

на

 

публичныя

 

бесѣды,

 

и

поморскому.

 

Число

 

безпоповцевъ

 

(одинъ

 

филипповѳцъ

 

есть)

 

съ

каждымъ

 

годомъ

 

сокращается.

20)

   

С

 

Тѳвьковка.

 

Жителей

 

1361

 

и.,

 

1481

 

ж.,

 

2842

души

 

обоего

 

пола,

 

2

 

школы:

 

земская

 

и

 

перковно- приходская.—

Мѣстные

 

крестьяне

 

Максимъ

 

Ивановъ

 

и

 

Семенъ

 

Акимовъ,

 

по-

мещая

  

Иргизъ

   

съ

 

торговыми

 

цѣлями,

   

совратились

   

въ

 

расколъ.

*)

 

Донес,

 

о.

 

Благочиннаго

 

цит.



—

 

І4

 

—

Сѳменъ

 

принялъ

 

монашество

 

съ

 

именемъ

 

Сергія

 

и

 

жилъ

 

въ

 

Тѳнь-

ковскомъ

 

лѣсу

 

въ

 

избѣ,

 

устроенной

 

богатымъ

 

крестьяниномъ

 

Щито-

вымъ.

 

Онъ

 

получилъ

 

благословеніе

 

на

 

Иргизѣ

 

отправлять

 

требы.

По

 

праздникамъ

 

множество

 

народу

 

стекалось

 

къ

 

нему

 

въ

 

лѣсъ

 

для

поученія

 

и

 

молитвы.

 

Со

 

смерти

 

Щитова

 

(|

 

ок.

 

1830)

 

расколъ

 

сталъ

ослабѣвать

 

1)

 

и

 

былъ

 

въ

 

1896

 

году

 

очень

 

незначительный

 

спа-

сова

 

согласія.

 

Совопросниками

 

являются

 

три

 

старика:

 

Корнилъ

Васильѳвъ

 

Убоювъ,

 

К.

 

Спирит

 

и

 

П.

 

Г.

 

Беныинъ,

 

которые

открыто

 

заявляютъ,

 

что,

 

„если

 

бы

 

не

 

стыдъ,

 

можно

 

бы

 

итти

 

и

въ

 

церковь".

 

Въ

 

1897

 

году

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

уже

 

не

помѣчѳно

 

ни

 

одного

 

раскольника,

 

хотя

 

не

 

только

 

склонные

 

къ

расколу,

 

но

 

и

 

раскольники

 

несомнѣнно

 

еще

 

есть, — по

 

заявленію

окр.

 

миссіонера. —Въ

 

церковной

 

бабліотекѣ

 

имѣются

 

между

 

прочимъ:

Большой

 

Катихизисъ

 

и

 

книга

 

о

 

вѣрѣ,

 

единовѣрческой

 

печати,

„Увѣщаніе",

 

Бесѣды

 

къ

 

глаголемому

 

старообрядцу

 

митропо-

лита

 

Филарета;

 

Выписки

 

Озерскаго,

 

Истинно

 

древняя

 

и

 

право-

славная

 

церковь

 

митрополита

 

Григорія.

 

0.

 

Аркатовскій

 

имѣѳтъ

и

 

собствѳнныя

 

старопечатныя

 

и

 

полемическія

 

книги,

 

ведѳтъ

 

не

безъ

 

пользы

 

бесѣды

 

съ

 

раскольниками.

21)

   

С.

 

Крестниково.

 

Жителей

 

1008

 

м.,

 

1009

 

ж.,

 

1

церковно- приходская

 

школа,

 

1

 

школа

 

земская.

 

Въ

 

1896

 

году

значится

 

7

 

м.,

 

10

 

ж.,

 

17

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

а

 

въ

 

1897

 

году

3

 

м.,

 

6

 

ж.,

 

9

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

раскольниковъ — бѣлоризцевъ

нѣтовскаго

 

согласія

 

(2

 

дома)

 

которые,

 

будучи

 

недовольны

 

насто-

ящими

 

порядками

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

духовенствомъ,

 

въ

 

цер-

ковь

 

не

 

ходятъ,

 

предпочитая

 

молиться

 

дома.

22)

   

С.

 

Норовка.

 

Жителей

 

289

 

м.,

 

283

 

ж.,

 

572

 

души

обоего

 

пола,

 

1

 

школа.

 

Въ

 

1896

 

году

 

раскольниковъ

 

значилось

 

3

 

м.,

2

 

ж.,

 

5

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

а

 

въ

 

1897

 

году

 

3

 

м.,

 

1

 

ж.,

 

4

 

души

обоего

 

пола.

 

Раскольники — бѣлоризцы

 

(семейство

 

Брюхановыхъ).

23)

   

С.

 

Кезьмино.

 

Жителей

 

531

 

м.,

 

630

 

ж.,

 

1161

 

душа

обоего

 

пола,

 

школа

 

земская. — Крестьянинъ

 

сельца

 

Городца

 

(Кѳз-

минскаго

   

прихода),

   

крѣпостной

   

помѣщика

   

Ржѳвскаго,

   

Иванъ

1 )

 

Аристовъ

 

Ист.

 

очер.

 

рас.

 

Сим.

 

губ.,

 

стр.

 

45.



—
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-

Захаровъ,

 

скитаясь

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ,

 

нрибылъ

 

на

 

Иргизъ

 

и

сдѣлался

 

раскольникомъ;

 

въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

поселился

въ

 

Козминѣ.

 

Въ

 

1800

 

году

 

сгорѣла

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

церковь,

 

и

крестьяне

 

были

 

приписаны

 

къ

 

селу

 

Теньковкѣ,

 

отстоявшей

 

отъ

Кезьмина

 

въ

 

10

 

верстахъ.

 

Разумѣется,

 

благодаря

 

этому

 

обсто-

ятельству,

 

расколъ

 

въ

 

Козьминѣ

 

усилился.

 

Къ

 

Ивану

 

Захарову

крестьяне

 

собирались

 

слушать

 

чтѳніе

 

и

 

пѣніе.

 

Скоро

 

совратились

въ

 

расколъ

 

Михаилъ

 

и

 

Ѳеодоръ

 

Макаровы,

 

бывшіе

 

не

 

разъ

 

на

Иргизѣ,

 

а

 

Михаилъ

 

Макаровъ

 

получилъ

 

даже

 

благословеніе

 

совер-

шать

 

требы

 

(„стариковщина").

 

Кромѣ

 

Захарова,

 

извѣстенъ,

 

какъ

распространитель

 

раскола,

 

Панкратъ

 

Трофимовъ,

 

у

 

котораго

 

въ

1854

 

году

 

отобраны

 

книги

 

и

 

Святые

 

Дары

 

запасные.

 

Въ

 

этомъ

сѳлѣ,

 

по

 

росписямъ

 

1843

 

года,

 

значилось

 

раскольниковъ

 

32

 

души.

Помѣщикъ

 

Ржѳвскій

 

сильно

 

наказывалъ

 

Захарова

 

за

 

распространено

раскола,

 

но

 

вслѣдствіе

 

этого

 

послѣдній

 

сталъ

 

распространять

 

его

еще

 

смѣлѣѳ

 

! ).— Въ

 

1896

 

году

 

и

 

1897

 

г

 

въ

 

Кезьминскомъ

 

при-

ходѣ

 

раскольниковъ

 

спасова

 

согласія

 

было

 

130

 

м.,

 

179

 

ж.,

309

 

душъ

 

обоего

 

пола.

 

Совопросниками

 

являются

 

братья

 

Ила-

ріонъ

 

и

 

Василій

 

Семеновы,

 

Ѳедоръ

 

Антиповъ

 

и

 

Фролъ

 

Наза-

ровъ

 

Еиселевъ

 

2 ).

 

Моленной

 

и

 

старопечатныхъ

 

книгъ

 

у

 

расколь-

никовъ

 

нѣтъ.

 

Руководителомъ

 

и

 

трѳбоисправителѳмъ

 

считается

Лазарь

 

Никитинъ

 

Юровъ,

 

а

 

въ

 

приходской

 

деревнѣ

 

Красной

Яклѣ — Иванъ

 

Ивановъ

 

Майеровъ,

 

полуграмотный,

 

но

 

вопіющій

противъ

 

школы

 

грамоты,

 

изъ

 

боязни

 

лишиться,

 

съ

 

развитіемъ

просвѣщенія,

 

своего

 

авторитета.

 

0.

 

Гнѣвушевъ

 

заботится

 

объ

 

иско-

рененіи

 

раскола:

 

ведѳтъ

 

бесѣды,

 

въ

 

церковную

 

библіотѳку

 

прі-

обрѣлъ

 

немало

 

старопечатныхъ

 

и

 

полемическихъ

 

книгъ

 

3).

Въ

 

5

 

округѣ

 

раскольники

 

находятся

 

въ

 

6

 

приходахъ:

 

Суровкѣ,

ЯсашнойТашлѣ,

 

Елючищахъ,

 

Еадыковкѣ,

 

Абрамовкѣ

 

и

 

Вырахъ.

24)

 

С.

 

Оуровка.

 

Жителей

 

560

 

м.,

 

643

 

ж.,

 

1203

 

души

обоего

 

пола,

 

школа

 

земская.

 

Въ

 

1896

 

году

  

раскольниковъ

 

было

*)

 

Арист.

 

Истор.

 

оч.

 

раек,

 

въ

 

Симб.

 

г.,

 

стр.

 

41.

*)

 

Пут.

 

журн.

 

мис.

 

за

 

1-е

 

полуг.

 

1897

 

г.

*)

 

Пут.

 

журн.

 

мис.

 

за

 

2-е

 

полуг.

 

1895

 

г.



—

 

16

 

—

23

 

м.,

 

23

 

ж.,

 

46

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

а

 

въ

 

1897

 

году

 

22

 

м.,

 

24

 

ж.,

46

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

изъ

 

коихъ,

 

по

 

донесенію

 

о.

 

благочиннаго,

 

39

принадлежать

 

кг

 

австргйскому

 

согласію

 

и

 

8

 

(на

 

хуторѣ)

 

къ

 

бѣіло-

поповству.

 

Австрійскій

 

расколъ

 

занесенъ

 

сюда

 

изъ

 

села

 

Тѳреньги,

Сенгилевскаго

 

уѣзда,

 

и

 

поддерживается

 

раскольниками

 

этого

 

села.

Дѣти

 

Суровскихъ

 

раскольниковъ

 

посѣщаютъ

 

земскую

 

школу,

берутъ

 

тамъ

 

книги

 

гражданской

 

печати

 

и

 

изучаютъ

 

Законъ

 

Божій.

Есть

 

надежда,

 

что

 

чрезъ

 

школу,

 

по

 

словамъ

 

законоучителя

 

о'

Богоявленскаго,

 

произойдетъ

 

сближеніе

 

раскольниковъ

 

съ

 

Право-

славною

 

Церковію.

 

Вожакомъ

 

раскольниковъ

 

является

 

Суровскій

крестьянинъ

 

Егоръ

 

Іосифовъ

 

Оленикъ,

 

гордящійся

 

близкимъ

 

зна-

комствомъ

 

съ

 

извѣстнымъ

 

защитникомъ

 

раскола,

 

О.

 

В.

 

Швецо-

вымъ,

 

нынѣ

 

лжеепископомъ

 

Уральскимъ

 

Арсеніомъ,

 

завѣдыва-

вшимъ

 

Московскою

 

архіепископіею,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

разъ

 

призна-

вшійся

 

въ

 

неистинности

 

своего

 

согласія.

 

Чтобъ

 

поддержать

 

свой

авторитетъ,

 

онъ

 

вызывалъ

 

окр.

 

миссіонера

 

на

 

бесѣды

 

на

 

1

 

и

 

7

недѣляхъ

 

великаго

 

поста,

 

когда

 

послѣднѳму

 

нельзя

 

было

 

отлучиться

отъ

 

прихода,

 

и

 

хвалился,

 

что

 

не

 

можетъ

 

миссіонеръ

 

говорить

 

съ

нимъ,

 

но

 

пріѣхалъ

 

о.

 

окружной

 

миссіонѳръ,

 

самъ

 

не

 

являлся

 

на

бѳсѣды,

 

не

 

смотря

 

на

 

продолжительныя

 

приглашенія:

 

„хотя

 

нѳ-

дѣлю

 

ждите,

 

я

 

все

 

равно

 

бесѣдовать

 

не

 

буду,— не

 

расположенъ!

 

"

 

1 )

Въ

 

церковной

 

библіотекѣ,

 

по

 

донесенію

 

о.

 

благочиннаго

 

въ

 

Со-

вѣтъ

 

Братства,

 

имѣются

 

сочиненія

 

архимандрита

 

Павла,

 

митро-

полита

 

Григорія

 

и

 

др.

 

й ).

25)

 

С.

 

Ясашная

 

Ташла.

 

Жителей

 

1177

 

м.,

 

1280

 

ж.,

2457

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

школа

 

земская.

 

Раскольниковъ

 

въ

1896

 

году

 

было

 

238

 

м.,

 

233

 

ж.,

 

471

 

душа

 

обоего

 

пола,

 

а

 

въ

1797

 

году

 

207

 

м.,

 

204

 

ж.,

 

411

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

изъ

 

коихъ

въ

 

1897

 

году,

 

по

 

донесенію

 

о.

 

благочиннаго

 

въ

 

Духовную

 

кон-

систорію,

 

значилось

 

90

 

человѣкъ

 

спасова

 

согласія,

 

168

 

человѣкъ

австрійскаю

 

и

 

153

 

души

 

бѣглопоповцевъ.

 

Успѣхи

 

православія

и

 

здѣсь

 

сказываются:

 

ранѣѳ

 

все

 

село

 

было

 

раскольническое.

 

Австрій-

!)

 

Отч.

 

Брат.

 

Тр.

 

Свят,

 

за

 

1896

 

г.,

 

стр.

 

31.

*)

 

Донес,

 

отъ

 

7

 

марта

 

1897

 

г.

 

№

 

59.




