
1-го^Октября

 

I

 

До

 

|9,

 

I

 

1 8ljL™A?L
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Конспсторіи.

 

Цѣна

  

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

■*

 

руб.

 

so

 

коп.

L
годъ XXIII.

II

II

                                                                                                                                                                                     

(I

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕШІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

3

 

сентября

 

за

 

№

 

4876,

послѣдовавпіимъ

 

вслѣдствіѳ

 

ходатайства

 

Его

 

Преосвященства,

Проосвяшеннѣйшаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Оызран-

скаго,

 

разрѣшеио

 

подыскать

 

новую

 

усадьбу

 

для

 

устройства

 

на

оной

 

ноішхъ

 

зданій

 

семинаріи

 

для

 

всѣхъ

 

воспитанниковъ-казен-

нокощтныхъ

 

и

 

своекоштныхъ,

 

съ

 

обращепіомъ

 

при

 

этомъ

 

на

 

пост-

ройку

 

сихъ

 

зданій

 

суммы,

 

имѣющей

 

поступить

 

изъ

 

мѣстныхъ

сродствъ

 

на

 

устройство

 

общежитія

 

для

 

своекоштныхъ

 

воспитан-

никовъ,

 

всего

 

до

 

60

 

тюсячъ

 

рублей,

 

какъ

 

дополнительной

 

къ

средствамъ

 

духовноучебнаго

 

капитала.

 

Между

 

тѣмъ

 

съѣздъ

 

о. о.

депутатовъ

 

отъ

 

духовенства

 

Симбирской

 

епархіи,

 

бывшій

 

въ

 

іюнѣ

мѣсяцѣ

 

сего

 

года,

 

но

 

вопросу

 

объ

 

устройствѣ

 

епархіальнаго

 

обще-

жития

 

постановилъ — пріобрѣсти

 

свою

 

собственную

 

усадьбу

 

вблизи

отъ

 

семинаріп

 

и

 

на

 

ней

 

устроить

 

особое

 

зданіе

 

и

 

съ

 

отдѣльнымъ

хозяйствомъ.
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Находя

 

такое

 

постановлено

 

съѣзда

 

несогласнымъ

 

съ

 

видами

Овятѣйшаго

 

Сѵнода

 

объ

 

объединеніи

 

казоннаго

 

семинарскаго

 

обще-

житія

 

съ

 

епархіальнымъ

 

и

 

могущимъ

 

задержать

 

дальнѣйшій

 

ходъ

рѣшонія

 

ближайшаго

 

вопроса

 

о

 

пріобрѣтоніи

 

новой

 

усадьбы

 

для

семинаріи

 

и

 

далѣе

 

—

 

вопроса

 

о

 

приготовительныхъ

 

работахъ

 

въ

постройкѣ

 

новыхъ

 

зданій

 

и

 

продажѣ

 

старыхъ,

 

Правленіе

 

семи-

наріи,

 

по

 

заслушаніи

 

названнаго

 

указа

 

Св.

 

Стнода,

 

журналомъ

своимъ

 

отъ

 

11

 

сентября

 

за

 

№

 

56,

 

постановило:

 

„ходатайство-

вать

 

предъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

о

 

созывѣ

 

экстроннаго

 

съѣзда

епархіальнаго

 

духовенства

 

для

 

болѣе

 

обстоятельнаго

 

обсужденія

вопроса

 

о

 

покупкѣ

 

новой

 

усадьбы

 

и

 

объ

 

устройствѣ

 

новаго

 

зданія

общежитія

 

для

 

своекоштныхъ

 

учониковъ,

 

съ

 

цѣлію

 

осуществленія

надеждъ,

 

возлагаемыхъ

 

Св.

 

Стнодомъ

 

на

 

матеріальное

 

участіе

мѣстнаго

 

духовенства

 

въ

 

устройствѣ

 

семинарскихъ

 

зданій

 

съ

 

общо-

житіемъ

 

для

 

казенныхъ

 

и

 

своекоштныхъ

 

учениковъ

 

семинаріи".

На

 

каковомъ

 

постановлоніи

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

17-го

 

сентября

 

сего

 

года

 

за

 

Л»

 

343,

 

положена

 

слѣдующаго

 

содер-

жанія:

 

„Съѣздъ

 

духовенства

 

назначается

 

на

 

12

 

число

 

октября,

о

 

чемъ

 

и

 

сообщить

 

на

 

распоряжоніо

 

консисторіи".

О

 

таковомъ

 

постановленіи

 

Правленія

 

Симбирской

 

духовной

семипаріи,

 

Духовною

 

Консисторіею,

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

на

имя

 

о.о.

 

окружныхъ

 

благочинныхъ,

 

отъ

 

21

 

сентября

 

с.

 

г.,

 

предписано

объявить

 

духовенству

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

округовъ,

 

еъ

 

тѣмъ,

 

чтобы

избранные

 

депутаты

 

духовенства

 

явились

 

на

 

съѣздъ

 

въ

 

г.

 

Син-

бирскъ

 

къ

  

12

 

числу

 

октября

 

мѣсяца.

Симбирская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

отношоніе

 

Сим-

бирскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

отъ

 

18

 

апрѣля

 

сего

1898

 

года

 

за

 

№

 

441,

 

изъ

 

котораго

 

усматривается,

 

что

 

Сим-

бирскій

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

церковпо-приходскихъ

 

школъ

и

 

школъ

 

грамоты

 

сообщилъ

 

Епархіальному

 

Училищному

 

Совѣту

слѣдующее:

 

1)

 

изъ

 

вѣдомости,

 

представленной

 

свящонникомъ

 

одного

села

 

благочинному

 

Симбирской

 

ѳпархіи,

 

видно,

 

что

 

число

 

негра-

мотныхъ

 

дѣтей

 

въ

 

нриходѣ

   

того

   

села,

 

но

 

смотря

 

на

 

существо-
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ваніе

 

въ

 

немъ

 

земской

 

школы,

 

вполнѣ

 

благоустроенной,

 

равняется

34%,

 

поэтому

 

существозаніѳ

 

церковной

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

томъ

селѣ

 

является

 

не

 

только

 

не

 

лишнимъ,

 

но

 

и

 

вполнѣ

 

жѳлательнымъ.

Недостатка

 

учениковъ

 

въ

 

той

 

школѣ

 

не

 

должно

 

быть.

 

На

 

самомъ-

де

 

дѣлѣ

   

занятій

  

въ

   

школѣ

   

нѣтъ

   

за

 

отсутствіомъ

   

учениковъ.

На

  

запросы,

   

посланные

   

для

   

разъясненія

   

таковаго

   

положенія

школы

 

къ

 

о.

 

благочинному

 

того

 

округа

 

и

 

уѣздному

 

наблюдателю,

получены

 

слѣдующіѳ

 

отвѣты:

 

тотъ

 

и

 

другой

   

считаютъ

   

діакона-

учителя

 

той

 

школы

  

незнакомымъ

 

съ

 

методой

  

обученія

 

и

 

непри-

годнымъ

  

къ

   

занятіяиъ

 

въ

 

школѣ.

   

Еромѣ

  

сего,

   

изъ

 

отношѳнія

о.

 

благочиннаго

 

еще

 

видно,

 

что

 

означенный

   

діаконъ

   

намѣренно

отклонялъ

 

крестьянъ

 

отъ

 

школы

 

распространеніемъ

 

слуха,

 

что

 

за

обученіо

 

въ

 

школѣ

 

будутъ

 

брать

 

по

 

10

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

каждаго

лица,

 

что

 

вооружило

 

конечно

 

крестьянъ

   

противъ

   

школы.

 

Когда

бывали

 

школьныя

 

занятія,

 

о.

 

діаконъ

   

постоянно

 

находидъ

 

при-

чины

 

къ

 

отлучкамъ;

 

начииалъ

 

занятія

 

возможно

 

позже

 

и

 

кончалъ

возможно

 

раньше;

 

по

 

прокращеніи-же

   

этихъ

  

занятій

 

въ

 

школѣ,

прекратились

 

и

 

отлучки.

 

О.

 

епархіальнымъ

  

наблюдатолемъ

 

была

посѣщена

   

школа

 

3

 

декабря,

 

при

 

чѳмъ

 

найдено,

 

что

 

занятія

 

въ

школѣ

   

прекратились

   

еще

   

10

   

октября,

 

а

 

начались

 

2

 

октября,

такимъ

 

образомъ

 

ученье

 

въ

 

томъ

 

году

 

продолжалось

 

только

 

9

 

дней.

Помѣщеніо

 

хотя

 

небольшое,

 

но

 

очень

 

приличное,

   

новое,

 

свѣтлое

и

 

чистое,

 

занятій

 

въ

 

шволѣ

 

нѣтъ,

 

какъ

 

было

 

объяснено,

 

по

 

отсут-

ствію

 

топлива,

   

котораго

 

но

 

хочетъ

   

давать

   

общество.

   

Причина

логко

 

устранима.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

все

 

это,

 

о.

 

наблюдатель

со

 

своей

 

стороны

 

полагаетъ,

 

что

 

главный

 

неуспѣхъ

   

школы

 

объ-

ясняется

 

какъ

 

неумѣніемъ

 

вести

 

занятія

 

въ

 

ней

 

учителя-діакона,

такъ

 

и

 

его

 

нрямымъ

 

ножеланіемъ

 

заниматься

 

въ

 

ней

 

и

 

нораспо-

ложоніемъ

 

къ

 

гаколѣ,

 

доходящимъ

 

до

 

предосудительныхъ

 

дѣйствій

противъ

 

нея;

 

2)

 

при

 

обозрѣніи

 

о.

 

опархіальнымъ

 

наблюдатолемъ

школъ

   

другого

   

уѣзда

 

въ

 

январѣ

  

текущаго

   

года

   

найдено,

 

что

діаконъ-учитель

 

одной

 

школы

 

грамоты,

 

своимъ

 

нежоланіемъ

 

зани-

.

 

маться

  

въ

 

школѣ,

   

ложными

   

слухами,

   

имъ

   

распространенными,

ѵрубымъ

 

характоромъ

 

и

 

нетрезвою

 

жизнью

 

запустилъ

 

школу

 

такъ,
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что

 

въ

 

ней

 

вмѣсто

 

30

 

чѳловѣкъ,

 

на

 

которыхъ

 

она

 

смѣло

 

могла

разсчитывать

 

при

 

1

 

500

 

душъ

 

населѳнія,

 

оказалось

 

на

 

лицо

 

только

12

 

человѣкъ

 

учащихся,

 

и

 

3)

 

что

 

діаконъ-учитель

 

другой

 

школы

грамоты,

 

школу

 

посѣщаѳтъ

 

не

 

регулярно,

 

занимается

 

въ

 

ней

мало

 

и

 

неохотно

 

и

 

отличается

 

нетрезвою

 

жизнью.

 

Вслѣдствіе

всего

 

изложеннаго

 

Оимбирскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

журналомъ

 

отъ

 

10

 

марта

 

сего

 

года

 

постаповилъ:

 

1)

 

затрудняясь

предрѣшить,

 

за

 

нознаніемъ

 

условій

 

опродѣленія

 

діаконовъ

 

на

діаконскія

 

вакансіи

 

въ

 

тѣ

 

приходы,

 

при

 

коихъ

 

они

 

состоять,

вопросъ

 

о

 

мѣрахъ

 

взысканія

 

съ

 

оныхъ

 

за

 

манкированіе

 

учитель-

скими

 

обязанностями,

 

сопровождающееся

 

со

 

стороны

 

двоихъ

 

изъ

нихъ

 

при

 

томъ-же

 

распространеніемъ

 

о

 

школахъ

 

ложныхъ

 

слуховь,

имѣющихъ

 

послѣдствіемъ

 

нерасположеніе

 

къ

 

нимъ

 

мѣстнаго

 

насо-

лонія,

 

сообщить

 

объ

 

ихъ,

 

діаконовъ,

 

ненормальномъ

 

отпошеніи

къ

 

онымъ

 

школамъ

 

и

 

учительству

 

въ

 

нихъ,

 

для

 

окончательнаго

сужденія

 

о

 

мѣрахъ

 

взысканія

 

съ

 

нихъ,

 

въ

 

Духовную

 

Консисторію,
съ

 

объясненіомъ

 

для

 

свѣдѣнія

 

оной,

 

что,

 

по

 

мпѣнію

 

Енархіаль-

наго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

ко

 

всѣмъ

 

троимъ

 

изъ

 

названныхъ

 

діа-

коновъ

 

бозраздѣльно

 

могли-бы

 

быть

 

примѣнѳны

 

слѣдующія

 

меры,

могущія

 

въ

 

то-же

 

время

 

служить

 

и

 

къ

 

возвышѳнію

 

состоянія

мѣстныхъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

грамоты,

 

а

 

именно:

 

а)

 

производство,

примѣнительно

 

къ

 

опредѣленію

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

™*П,

 

1^92

 

года

за

 

№

 

1966,

 

вычотовъ

 

изъ

 

ихъ

 

доходовъ

 

въ

 

пользу

 

долженст-

вующихъ

 

быть

 

нанятыми

 

вмѣсто

 

нихъ

 

особыхъ

 

учителей

 

или

учительницъ

 

(если

 

они

 

посвящены

 

въ

 

діаконскій

 

санъ

 

иослѣ

1885

 

года),

 

или

 

б)

 

перемѣщеніе

 

ихъ

 

въ

 

другіе,

 

худшіе

 

но

 

мато-

ріальному

 

обезпоченію,

 

приходы,

 

школъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

не

имѣющіе,

 

съ

 

замѣщеніемъ

 

діаконскихъ

 

вакансій

 

въ

 

приходахъ,

гдѣ

 

они

 

занимаюсь

 

мѣста,

 

лицами,

 

способными

 

къ

 

учительству;

2)

 

въ

 

то-же

 

время,

 

признавая,

 

ва

 

основаніи

 

часто

 

повторяв-

шихся

 

въ

 

послѣдніѳ

 

два

 

года

 

случаевъ

 

уклоненій

 

діаконовъ

 

on

упительскихъ

 

обязанностей

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

по

 

разнымъ

чричинамъ,

 

что

 

таковыя

 

уклоненія

 

грозятъ

 

сдѣлаться

 

въ

 

церковно-

школьной

  

жизни

   

общимъ

  

явленісмъ,

 

и

 

считая

   

благовременнымъ
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озаботиться

 

изысканіемъ

 

способовъ

 

къ

 

пресѣченію

 

на

 

будущее

время

 

такихъ

 

стремленій

 

діаконовъ,

 

просить

 

Духовную

 

Конси-

сторію,

 

будо

 

указанный

 

мѣры

 

взысканія

 

съ

 

небрежно

 

относящихся

къ

 

учительству

 

діаконовъ

 

она

 

найдетъ

 

возможнымъ

 

примѣнять

дать

 

знать

 

о

 

нихъ

 

духовенству

 

епархіи

 

циркулярно;

 

3)

 

но

 

такъ

какъ,

 

кромѣ

 

мѣръ

 

взысканія,

 

къ

 

устраненію

 

замѣчаомаго

 

укло-

нена

 

діаконовъ

 

отъ

 

учительства

 

въ

 

школахъ

 

могутъ

 

служить

дѣйствительнымъ

 

средствомъ

 

и

 

мѣры

 

положитѳльнаго

 

характера,

то

 

просить

 

Духовную

 

Консисторію

 

въ

 

циркулярномъ

 

оповѣщоніи

духовенства

 

сообщить

 

къ

 

свѣдѣнію

 

онаго,

 

что,

 

съ

 

одной

 

сторопы,

заявившимъ

 

себя

 

трудолюбіемъ

 

и

 

усерднымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

школь-

ному

 

дѣлу

 

діаконамъ

 

будетъ

 

отдаваемо

 

преимущество

 

предъ

 

дру-

гими

 

по

 

перомѣщонію

 

въ

 

лучшіо

 

приходы

 

(каковыя

 

мѣры

 

Его

Преосвященствомъ

 

утверждены,

 

по

 

постановлонію

 

уѣздныхъ

 

наблю-

дателей

 

церковныхъ

 

школъ),

 

а

 

съ

 

другой, — ихъ

 

учитѳльскій

 

трудъ,

по

 

окончаніи

 

учебнаго

 

года,

 

сообразно

 

со

 

степенью

 

успѣшности

и

 

плодотворности

 

онаго,

 

будетъ,

 

по

 

мѣрв

 

возможности,

 

вознагра-

ждаться.

Приказали

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

резолюціею

 

отъ

 

31

 

мая

сего

 

года

 

утвѳрдилъ:

 

„Въ

 

предотвращоніѳ

 

на

 

будущее

 

время

повторявшихся

 

уже

 

неоднократно

 

въ

 

послѣдніе

 

два

 

года

 

случаевъ

уклоненія

 

діаконовъ

 

отъ

 

учительскихъ

 

обязанностей

 

въ

 

церков-

ныхъ

 

школахъ

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ,

 

каковыя

 

уклоненія

 

грозятъ

сдѣлаться

 

въ

 

церковно-школьной

 

жизни

 

общимъ

 

явлѳніемъ,

 

объ-

явить,

 

согласно

 

журнальнаго

 

постановленія

 

Епархіальнаго

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта,

 

отъ

 

10-го

 

марта

 

сего

 

года,

 

духовенству

 

ѳпархіи

циркулярно,

 

что

 

въ

 

отношеніи

 

діаконовъ,

 

небрежно

 

исполняющихъ

долгъ

 

служонія

 

по

 

учительству

 

въ

 

цѳрковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ,

 

будутъ

 

примѣняемы

 

слѣдующія

 

мѣры

 

взысканія:

 

а)

 

произ-

водство,

 

согласно

 

опредѣденію

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

29

 

іюля

 

— 26

 

августа

1892

 

года

 

за

 

J6

 

1966,

 

вычотовъ

 

изъ

 

ихъ

 

доходовъ

 

въ

 

пользу

долженствующихъ

 

быть

 

нанятыми

 

вмѣсто

 

нихъ

 

особыхъ

 

учителей

или

 

учительницъ,

 

или-же

 

б)

 

пѳремѣщеніе

 

ихъ

 

въ

 

другіе,

 

худшіи

по

 

условіямъ

 

причтоваго

 

содержанія,

 

приходы,

 

школъ

 

духовнаго
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вѣдомства

 

не

 

имѣющіе,

 

съ

 

замѣщеніемъ

 

діаконскихъ

 

вакансій

 

въ

приходахъ,

 

гдѣ

 

они

 

занимаютъ

 

мѣста,

 

лицами,

 

способными

 

къ

учительству;

 

при

 

чѳмъ

 

присовокупить,

 

что

 

лицамъ

 

изъ

 

числа

діаконовъ,

 

заявившимъ

 

себя

 

трудолюбіемъ

 

и

 

усерднымъ

 

отноше-

ніемъ

 

къ

 

цѳрковно-школьному

 

дѣлу,

 

будетъ

 

оказываомо

 

преиму-

щество

 

прѳдъ

 

другими

 

по

 

ходатайствамъ

 

о

 

перемѣщеніи

 

въ

 

лучшіе

приходы,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

учебнаго

 

года,

 

учительскій

 

ихъ

 

трудъ,

смотря

 

по

 

степени

 

успѣшности

 

и

 

плодотворности

 

онаго,

 

будетъ

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

вознаграждаться".

Его

 

Преосвященствомъ

 

награжденъ

 

скуфъею

 

Епархі-

альный

 

Наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

священникъ

 

Димитрій
Троицкій.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

свя-

щеннику

 

села

 

Курмачкасъ,

 

Ардатовск.

 

уѣзда,

 

Михаилу

 

Под-
лѣсникову— за

 

его

 

заботы

 

о

 

храмѣ

 

и

 

открытіѳ

 

школы

 

грамоты,

священнику

 

села

 

Вѣлоключья,

 

Сенгилеовскаго

 

уѣзда,

 

Николаю
Бѣльскому — за

 

его

 

заботливую

 

и

 

энергическую

 

дѣятѳльность

въ

 

скорой

 

постройкѣ

 

храма

 

въ

 

упомянутомъ

 

селѣ,

 

и

 

прихожа-

намъ

 

села

 

Чуфарова,

 

Карсунскаго

 

уѣзда, —дворянкѣ

 

Софіи

 

Гу-
лакъ-Артемовской,

 

крестьянину

 

Стефану

 

Малакову

 

и

 

Авнѣ

Семиной— за

 

пожертвованія,

 

сдѣланныя

 

ими

 

на

 

благоукрашеніе

приходскаго

 

храма,— Гулакъ-Артемовской

 

— 100

 

руб.,

 

Малахо-

вымъ — 130

 

руб.

 

и

 

Семиной— 60

 

руб.

Ш*

                             

та

          

•

                  

тт
ъявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

Священнику

 

сола

 

Монастырскаго

 

Сунгура,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Александру

 

Боголюбову

 

за

 

пожертвованіе

 

имъ

 

ПО

 

рублей

на

 

ремонтъ

 

приходскаго

 

храма,

 

крестьянину

 

села

 

Сухого

 

Пар-

суна,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Ивану

 

Семенову

 

Антипину,

 

цер-

ковному

 

старостѣ

 

Ивану

 

Васильеву

 

Пантелееву,

 

крестья-

нину

 

Семену

 

Степанову

 

Игонину,

 

деревни

 

Жемковки

 

земле-
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владѣдьцу

 

Алексѣю

 

Иванову

 

Куликову

 

и

 

приходскому

 

свя-

щеннику

 

Константину

 

Иванову

 

Хлыстовскому— за

 

содѣй-

ствіо

 

ихъ

 

при

 

ремонтировкѣ

 

церкви

 

села

 

Сухого

 

Карсуна,

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда,

 

своими

 

трудами

   

и

 

денежными

 

пожертвованіями.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

службѣ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Архангельскаго

 

Куроѣдова,

 

Карсун.

скаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Константинъ

 

Сергіевскій

 

опрсдѣлопъ

 

на

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Коноплянку,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Бывгаій

 

воспитанникъ

 

Симбирск,

 

дух.

 

семинаріи,

 

Александръ

Перовъ

 

допущенъ

 

къ

 

исполнонію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

солѣ

 

Козловкѣ,

 

Ардат.

 

уѣзда.

Студентъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

Василій

 

Красов-

екій

 

опродѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Зеленовку,

 

Сим-

бирскаго

 

уѣзда.

Зачисленный

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Старую

 

Пузу

 

Але-

ксандръ

 

Зефировъ

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

село

Кадышево,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Окончивший

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

Сер-

гѣй

 

Анненковъ

 

опредѣленъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

въ

 

село

Архангельское

 

Куроѣдово,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Безмѣстный

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Розовъ

 

допущенъ

 

къ

 

ис-

полнѳнію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

селѣ

 

Мачкасахъ,

 

Арда-

товскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

села

 

Осоки,

 

Сонгилеѳвскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

Сергіовскій

 

перемѣщѳнъ

 

въ

 

село

 

Живайкино,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Окончившій

 

курсъ

 

Саратовской

 

миссіонерской

 

школы

 

кре-

стьянинъ

 

Аркадій

 

Герасимовъ

 

допущенъ

 

къ

 

исполненію

 

обязан-

ностей

 

псаломщика

 

въ

 

селѣ

 

Осокѣ,

 

Сенгил.

 

уѣзда.

Діаконъ

 

села

 

Козловки,

 

Ардатонскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

Крыловъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію.

 

принятъ

 

въ

 

Симбирскій

 

По-

кровскій

 

монастырь.



-

 

338

 

—

Псалощикъ

 

села

 

Кононовки,

 

Карсун.

 

уѣзда,

 

Леонидъ

 

Жу-

равлѳвъ,

 

согласно

 

его

 

прошонію,

 

уволонъ

 

изъ

 

дух.

 

званія.

Пѳремѣщенныо

 

взаимно

 

псаломщики

 

с.

 

Кулясова,

 

Ардатов.

уѣзда,

 

Иванъ

 

Шмыровъ

 

и

 

села

 

Киржеяанъ,

 

того-жо

 

уѣзда,

 

Петръ

Николаевъ

 

оставлены

 

на

 

прожпихъ

 

мѣстахъ

Утверждены

 

въ

 

должности

 

законоучителей

 

сель-

скихъ

 

училищъ

 

священники:

 

села

 

Старо-Погорѣлова,

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Розовъ;

 

села

 

Утѳсовки,

 

Алатырскаго

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Сахаровъ;

 

села

 

Головцева,

 

Сызран.

 

уѣзда,

 

Алок-

сандръ

 

Бахаревекій.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

члена

 

благочинническаго
Совѣта

 

по

 

3-му

 

Ардатовскому

 

округу

 

священвикъ

 

села

 

Ма-

лыхъ

 

Монадышъ,

 

Ардат.

 

уѣзда,

 

Соргій

 

Ястробовъ.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

избранный

 

къ

 

церкви

 

села

 

Зимвенокъ,

 

Карсун.

 

уѣзда,

 

мѣщанинъ

Адріанъ

 

Флоровъ.

Умершіе:

 

свящонникъ

 

с.

 

Монадышъ,

 

Алатыр.

 

уѣзда,

Николай

 

Лимановъ;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Параной,

 

Алатырск.

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Аннѳнковъ.

Праздныя

 

священно-церковно-служительскія

 

мѣста:

 

.

Священническое:

 

при

 

Ардатовскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ.

Діаконскія:

 

Въ

 

селахъ:

 

Бутыркахъ — Вочорлояхъ,

 

Ардатовскаго

уѣзда;

 

Ходарахъ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда;

 

Тойсяхъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда;

Раскильдинѣ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда;

 

Старыхъ

 

Алгашахъ,

 

Симбир.

уѣзда;

 

Мѣдянѣ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Николаевской

 

церкви;

Коптевкѣ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда;

 

Хомбусь-Батыровѣ,

 

Буинскаго

уѣзда;

 

Хоршоваіпахъ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда;

 

Миренкахъ

 

и

 

Сіявѣ,

Алатырскаго

 

уѣзда;

 

Туванахъ,

   

Курмышскаго

 

уѣзда;

   

Воецкомъ,
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Карсунскаго

 

уѣзда;

 

Кочушевѣ,

 

Старой

 

Пузѣ

 

и

 

Козловкѣ,

 

Ардат.

уѣзда;

 

Ардатовѣ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда.

 

Псаломщическія\

 

при

Саранской

 

единовѣрчоской

 

церкви;

 

въ

 

солахъ:

 

Маріополѣ

 

и

 

Ко-

новвѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда;

 

Парапояхъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда;

 

Рус-

ской

 

Бекшанкѣ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда;

 

Новыхъ

 

Алгашахъ,

 

Оим-

бирскаго

 

уѣзда.

ЯЕЛ.

  

"У

  

р>

  

Ы

  

Si,

 

2L

 

Ы

бывшаго

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

1898

   

года

   

съѣзда

   

ду-

ховенства

 

Симбирской

 

епархіи.

№

 

1-й.

 

1898

 

года,

 

іюня

 

12-го

 

дня,

 

о.о.

 

депутаты

 

Сим-

бирскаго

 

общеепархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства,

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

старѣйшаго

 

протоіерея

 

Казанскаго

 

собора

 

гор.

 

Сызрани

Матвѣя

 

Ксанфа,

 

по

 

молитвѣ,

 

производили

 

избраніе

 

предсѣдателя

съѣзда

 

лицамъ,

 

означоннымъ

 

въ

 

предваритольныхъ

 

запискахъ,

 

и

болыпинствомъ

 

избиратсльныхъ

 

(35)

 

голосовъ

 

противъ

 

неизби-

рательныхъ

 

(3)

 

избрали

 

чрезъ

 

закрытую

 

баллотировку

 

протоіерея

Казанскаго

 

Сызранскаго

 

собора

 

Матвѣя

 

Ксанфа,

 

а

 

дѣлопроизво-

дитолями

 

съѣзда

 

единогласно

 

избрали

 

священника

 

села

 

Пороговъ,

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Алсксія

 

Сурминскаго

 

и

 

священника

 

села

 

Вы-

ползова,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Сахарова.

 

На

 

сѳмъ

 

розо-

люція

 

Его

 

Преосвященства

 

иослѣдовала:

 

„13

 

іюня

 

1898

 

года.

Утверждается".

Л?

 

4:-и.

 

1898

 

года,

 

іюня

 

12-го

 

дня,

 

о.о.

 

депутаты

съѣзда

 

духовенства

 

Симбирской

 

епархіи,

 

подъ

 

прѳдсѣдательст-

вомъ

 

протоіерея

 

Сызранскаго

 

Казанскаго

 

собора

 

Матвѣя

 

Ксанфа,

въ

 

вечернемъ

 

засѣданіи,

 

слушали

 

докладъ

 

комитета

 

эмеритальной

кассы

 

духовенства

 

Симбирской

 

опархіи

 

о

 

томъ,

 

„ что

 

если

 

угодно

будетъ

 

съѣзду,

 

чтобы

 

выдача

 

нснсій

 

отъ

 

эмеритальной

 

кассы

была

 

начата

 

по

 

истеченіи

 

шести

 

лѣтъ

 

сущоствованія

 

кассы,

 

то

сушоствующій

 

капиталъ

 

кассы

 

и

 

имѣющій

 

поступить

 

въ

 

оную

въ

 

слѣдующіе

 

за

 

симъ

 

ЗУз

 

года

 

по

 

приблизительному

   

разечету
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долженъ

 

быть

 

пополненъ

   

вкладомъ

   

не

   

менѣе

   

20,000

   

рублей,

каковой

 

капиталъ

 

и

 

предоставляется

 

отыскать

 

съѣзду".

Постановили:

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

желательно

для

 

духовенства

 

всей

 

епархіи

 

пользованіе

 

выдаваемой

 

понсіей

 

отъ

эмеритальной

 

кассы

 

не

 

далѣе

 

какъ

 

по

 

окончаніи

 

гаестилѣтняго

срока

 

со

 

дня

 

ея

 

существованія,

 

то

 

почтительнѣйше

 

просить

 

Его

Преосвященство

 

разрѣшить

 

комитету

 

по

 

управленію

 

свѣчнымъ

заводомъ

 

изъ

 

прибылей

 

свѣчнаго

 

завода

 

выдавать

 

въ

 

эмериталь-

ную

 

кассу

 

каждогодно

 

по

 

5000

 

руб.,

 

включая

 

сюда

 

и

 

настоя-

щій

 

1898

 

годъ,

 

такъ

 

чтобы

 

къ

 

концу

 

шостилѣтняго

 

срока

 

не-

достающая

 

по

 

докладу

 

комитета

 

эмеритальной

 

кассы

 

сумма,

 

въ

количоствѣ

 

20,000

 

руб.,

 

была

 

пополнена,

 

и

 

выдача

 

пособій

 

на-

чалась

 

бы

 

тотчасъ

 

по

 

истеченіи

 

шести

 

лѣтъ

 

съ

 

открытія

 

эме-

ритальной

 

кассы.

 

На

 

семъ

 

рѳзолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

по-

слѣдовала:

 

„16

 

іюня

 

1898

 

года.

 

Согласенъ,

 

если

 

но

 

встрѣтится

прѳпятствій

 

со

 

стороны

 

завода".

№

 

0-й.

 

1898

 

года,

 

іюня

 

13-го

 

дня,

 

о. о.

 

депутаты

 

Сим-

бирскаго

 

общѳепархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства,

 

подъ

 

предсѣда-

тельствомъ

 

протоіерея

 

Сызранскаго

 

Казанскаго

 

собора

 

Матвѣя

Ксанфа,

 

въ

 

утреннее

 

засѣданіо,

 

слушали

 

отношеніѳ

 

Симбирской

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

11

 

іюня

 

1898

 

года

 

за

 

Ж

 

4675-мъ

съ

 

изложеніемъ

 

предложены

 

священника

 

классической

 

гимназіи

гор.

 

Симбирска

 

о.

 

Іакова

 

Благовидова

 

объ

 

учрежденіи

 

въ

 

Сим-

бирской

 

ѳпархіи

 

обязательная

 

взаимнаго

 

страхованія

 

церквей

и

 

церковно-общественныхъ

 

причтовыхъ

 

домовъ.

По

 

всѳстороннемъ

 

разсмотрѣніи

 

выгодъ

 

и

 

невыгодъ

 

отъ

этого

 

предпріятія,

 

постановили:

 

утвердительное

 

рѣшеніе

 

вопроса

объ

 

учрежденіи

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи

 

обязательная)

 

взаимнаго

страхованія

 

церквей,

 

церковно-общественныхъ

 

причтовыхъ

 

домовъ

и

 

собствонныхъ

 

домовъ

 

члоновъ

 

причта,

 

но

 

ихъ

 

согласію,

 

въ

принципѣ

 

признать

 

весьма

 

желательнымъ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

этотъ

вопросъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

сложный

 

и

 

трудный,

 

то

 

предвари-

тельно

 

избрать

 

коммиссію

 

для

 

всесторонней

 

и

 

обстоятельной

 

раз-

работки

 

сего

 

вопроса

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

   

священника

   

клас-
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сической

 

гимназіи

 

Іакова

 

Алексѣева

 

Благовидова,

 

священника

Троицкой

 

церкви

 

Виктора

 

Ѳеодорова

 

Боголюбова

 

и

 

священника

Смоленской

 

церкви

 

Сергѣя

 

Иванова

 

Топорнина.

 

Предложить

 

оной

коммиссіи,

 

чтобы

 

она

 

при

 

разработкѣ

 

сего

 

вопроеа

 

заручилась

 

евѣ-

дѣніями

 

отъ

 

благочинническихъ

 

съѣздовъ

 

относительно

 

дѣйстви-

тельной

 

стоимости

 

церквей

 

и

 

церковно-общественныхъ

 

домовъ

 

въ

ихъ

 

округахъ

 

и

 

жолатѳльнаго

 

округами

 

количества

 

страховой

преміи

 

съ

 

оцѣночной

 

суммы.

 

На

 

необходимые

 

расходы

 

коммиссіи

по

 

порученному

 

ей

 

дѣлу

 

ассигновать

 

200

 

рублей,

 

кои

 

просить

комитѳтъ

 

по

 

управленію

 

свѣчнымъ

 

заводомъ

 

отчислить

 

изъ

 

при-

былой

 

онаго

 

завода.

 

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

послѣдовала:

  

„16

 

іюня

  

1898

 

года.

 

Утверждается".

№

 

22-й.

 

1898

 

года,

 

іюня

 

17-го

 

дня,

 

о.о.

 

депутаты

съѣзда

 

духовенства

 

Симбирской

 

епархіи,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

протоіѳрея

 

Сызранскаго

 

Казанскаго

 

собора

 

Матвѣя

 

Ксанфа,

 

за-

слушавъ

 

всѣ

 

дѣла,

 

подлежащіо

 

разсмотрѣнію

 

съѣзда

 

и

 

сдѣлавъ

по

 

всѣмъ

 

предложоннымъ

 

ему

 

вопросамъ

 

постановленія,

 

изложен-

ныя

 

въ

 

журналахъ

 

съѣзда

 

въ

 

Ж№отъ

 

1

 

—

 

21-го,

 

въ

 

утреннемъ

 

за-

сѣданіи

 

постановили:

 

сессію

 

настоящаго

 

съѣзда

 

о.о.

 

депутатовъ

признать

 

законченной,

 

журналы

 

съѣзда

 

чрезъ

 

прѳдсѣдателя

 

онаго

представить

 

на

 

утворжденіе

 

Его

 

Преосвященства;

 

назначеніе

 

слѣ-

дующаго

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

предоставить

 

Архи-

пастырскому

 

благоусмотрѣнію

 

Его

 

Преосвященства

 

и

 

покорнѣйше

просить

 

Епархіальное

 

Начальство,

 

чтобы

 

оно

 

заблаговременно

на

 

будущее

 

время

 

ознакомляло

 

духовенство

 

епархіи

 

съ

 

имѣю-

щими

 

быть

 

предложенными

 

на

 

обсужденіе

 

съѣзда

 

вопросами

 

чрезъ

пропечатаніѳ

 

въ

 

Симбирскихъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

открытія

 

съѣзда.

 

На

 

семъ

 

резолю-

ція

 

Его

 

Преосвященства

 

нослѣдовала:

 

„18іюня1898

 

года.

 

Смо-

трѣно.

 

Прописанное

 

желаніѳ

 

съѣзда

 

въ

 

будущемъ

 

исполнять".

Такъ

 

какъ

 

нѣкорыми

 

изъ

 

ревизіонныхъ

 

комитотовъ

 

при

уѣздныхъ

 

свѣчныхъ

 

складахъ

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

не

 

пред-

ставлено

 

въ

 

Комитетъ

 

по

   

управленію

  

опархіальнымъ

   

свѣчнымъ



—

 

342

 

—

заводомъ

 

свѣдѣній

 

о

 

ревизіи

 

складовъ

 

за

 

первую

 

половину

 

те-

кущаго

 

года,

 

то,

 

на

 

основаніа

 

§

 

47

 

правилъ

 

по

 

веденію

 

свѣч-

ныхъ

 

операцій

 

Симбирскаго

 

епархіальнаго

 

завода

 

(припечатан-

ныхъ

 

въ

 

JB

 

23

 

Симбир.

 

епарх.

 

вѣдомостей

 

за

 

1891

 

г.),

 

ко-

митетъ

 

завода

 

покорнѣйшо

 

проситъ

 

оные

 

ревизіонныо

 

комитеты

поспѣшить

 

ревизіею

 

уѣздныхъ

 

складовъ

 

за

 

первую

 

половину

 

1898

года,

 

а

 

на

 

будущее

 

время

 

обязательно

 

производить

 

таковую

 

рѳ-

визію

 

по

 

полугодно.

g&a

     

^fh

    

S&gi

    

gj$S
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*:

ёі

IS

 

I

14

ОТЪ

   

РЕДАКЦІИ

„СИМБИРСШЪ

 

ЕПАРШЛЬННД

 

ВЕДОМОСТЕЙ"
Редакція

 

„Симбирскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей"

 

покорнѣйше

проситъ

 

Оо.

 

Благочинныхъ

 

заблаго-

|

 

временно

 

озаботиться

 

возможно

 

ис-

правнымъ

 

и

 

безотлагательнымъ

 

пред-

ставленіемъ

 

отъ

 

церквей

 

Благочин-

ническихъ

 

округовъ

 

и

 

библіотекъ

подписныхъ

 

денегъ

 

на

 

высылку

вышесказанныхъ

 

„Вѣдомостей"

 

въ

 

|
1899

 

году.
„Редакція".

к.
WZ

    

4j )fo>

    

-dp? —чіфг —55;

    

чэрг

    

g rag—чі^>г

    

-dfe —чф?—

Рвдакторъ

 

В.

 

Соколовскій.
Снмбирскт..

 

Типо-Литографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.



1-го

 

Октября

 

i

 

J\o

 

|9,

 

I

 

1898

 

года.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ШУКОТВОРЕННЫЙ

 

ОБРАЗЪ

 

ГОСПОДЕНЬ

главнаго

 

строителя

 

г.

 

Симбирска,

 

Богдана

Матвѣевича

 

Хитрово.

Исторія

 

происхожденія

 

Нерукотвороннаго

 

образа

 

Господня,

который

 

подлежитъ

 

пашему

 

описанію,

 

тѣсно

 

связана

 

съ

 

именемъ

главнаго

 

строителя

 

города

 

Симбирска,

 

боярина

 

Богдана

 

Матвѣ-

евича

 

Хитрово.

Этотъ

 

бояринъ,

 

ловкій

 

царедворецъ,

 

искусный

 

въ

 

хозяй-

ствѳнномъ

 

управленіи,

 

храбрый

 

на

 

ратномъ

 

полѣ,

 

умѣлый

 

стро-

итель

 

городовъ,

 

отличался

 

также

 

и

 

благочостіемъ.

 

Построеніе

имъ

 

церквей

 

въ

 

солахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

теперешней

 

Калужской

губерніи,

 

къ

 

которой

 

онъ

 

принадлежалъ

 

по

 

мѣсту

 

своего

 

ро-

ждонія,

 

богатые

 

образа,

 

жертвованные

 

имъ

 

въ

 

устрояемыя

 

церкви,

подтворждаютъ

 

высказанную

 

мысль.

 

Особенно

 

онъ

 

любилъ

 

озна-

меновать

 

рѳлигіозными

 

дѣлами

 

выдававтіяся

 

событія

 

своей

 

жизни,

которыми

 

она

 

была

 

такъ

 

богата.

 

Пожалованіе

 

свое

 

въ

 

бояры

Богданъ

 

Матвѣѳвичъ

 

освящаетъ

 

постройкою

 

церкви

 

въ

 

солѣ

 

Гри-

горовскомъ,

 

Калужской

 

губерній.

 

Возведенный

 

въ

 

оружейничаго

и

 

потомъ

 

сдѣланный

 

присутствующимъ

 

въ

 

приказа хъ,

 

онъ

 

даотъ

въ

 

Лютиковъ

 

Троицкій

 

монастырь,

 

Калужской

 

губерніи,

 

1100

 

р.

на

 

колоколенное

 

дѣло

 

и

 

на

 

912

 

рублей

 

жертвуетъ

 

туда

 

же

церковной

 

утвари.

 

Назначенный

 

въ

 

1655

 

году

 

на

 

войну,

  

„бла-



—

 

494

 

—

гочестявый

 

бояринъ

 

даетъ

 

вкладу

 

по

 

отцѣ

 

своемъ

 

Матѳѣѣ

 

Ели-

зарьевичѣ

 

и

 

по

 

прочихъ

 

своихъ

 

родителяхъ

 

тысячу

 

рублевъ

 

дѳ-

нѳгъ,

 

а

 

построить

 

на

 

тѣ

 

деньги

 

церковь

 

Живоначальныя

 

Тро-

ицы

 

да

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы".

Въ

 

1645

 

году

 

опредѣленный,

 

послѣ

 

первоначальной

 

при-

дворной

 

службы,

 

воеводою

 

въ

 

городъ

 

Темниковъ,

 

Богданъ

 

Мат-

вѣевичъ

 

построилъ

 

Нерукотворенный

 

образъ

 

Господень

 

себѣ

 

въ

напутствіе

 

и

 

въ

 

освященіо

 

первыхъ

 

шаговъ

 

своей

 

отвѣтственной

государственной

 

дѣятельности.

Это

 

и

 

есть

 

тотъ

 

самый

 

Нерукотворенный

 

образъ

 

Господень,

описаніе

 

котораго

 

мы

 

даемъ.

 

Свято

 

оберегалъ

 

его

 

бояринъ

 

Бог-

данъ

 

Матвѣевичъ

 

въ

 

долгіе

 

годы

 

своей

 

жизни

 

и

 

имъ

 

благосло-

вилъ

 

свое

 

потомство

 

при

 

смерти

 

въ

 

1680

 

году.

 

Съ

 

того

 

вре-

мени

 

святый

 

образъ

 

преемственно

 

передается

 

потомкамъ

 

Хитрово

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ.

Въ

 

первой

 

половинѣ

 

XIX

 

столѣтія

 

образъ

 

этотъ

 

припад-

лежалъ

 

дѣйствительному

 

тайному

 

совѣтнику

 

и

 

государственному

контролеру

 

Алексѣю

 

Захарьевичу

 

Хитрово.

 

Въ

 

ознаменованіе

совершившагося

 

плтидесятилѣтія

 

брака

 

своего

 

онъ

 

возобновилъ

сей

 

образъ

 

„во

 

Славу

 

святыя

 

Троицы,

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

Духа",

 

что

 

свидѣтельствуется

 

надписью

 

на

 

образѣ.

 

Возобновле-

ніе

 

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

на

 

икону,

 

въ

 

которую

 

вкладывается

образъ,

 

была

 

сдѣлана

 

новая

 

риза,

 

та

 

самая,

 

которая

 

на

 

ней

находится

 

теперь;

 

на

 

ризѣ

 

вычеканены

 

изображенія

 

праведнаго

Іова

 

и

 

святой

 

мученицы

 

Марины,

 

каковыхъ

 

нѣтъ

 

на

 

самой

 

иконѣ.

Возобновленіе

 

но

 

коснулось

 

Нерукотворѳвнаго

 

образа,

 

оклада

 

его,

изображѳній

 

и

 

надписей

 

на

 

иконѣ,

 

въ

 

которую

 

онъ

 

вкладывается.

25-го

 

мая

 

1852

 

года

 

этимъ

 

же

 

образомъ

 

благослови лъ

 

евоѳ

потомство

 

и

 

А.

 

3.

 

Хитрово.

 

„Да

 

благословится

 

симъ

 

образомъ

потомство

 

мое,

 

да

 

будетъ

 

сопутникомъ

 

ему

 

во

 

всякомъ

 

благомъ

дѣлѣ

 

призывающее

 

свыше

 

небесное

 

благословеніо",

 

читаемъ

 

на

одной

 

изъ

 

надписей

 

этого

 

образа.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

чрезъ

 

губернскаго

 

предводителя

 

дво-

рянства,

 

предсѣдатѳля

 

Симбирской

  

Ученой

   

Архивной

   

Комиссіи,



—

 

495

 

—

онъ

 

переданъ

 

въ

 

Симбирскъ

 

на

 

выставку

 

по

 

поводу

 

250-лѣтняго

юбилея

 

города.

Древность

 

образа

 

не

 

восходитъ

 

далѣе

 

конца

 

первой

 

поло-

вины

 

ХУІІ

 

столѣтія.

 

Надпись,

 

находящаяся

 

внизу

 

образа

 

на

иконѣ,

 

въ

 

которую

 

онъ

 

вкладывается,

 

говоритъ:

 

„Въ

 

лѣто

^ЗРЙг

 

(1645)

 

сій

 

святый

 

образъ

 

по

 

обѣщанію

 

своему

 

постро-

илъ

 

бояринъ

 

и

 

оружейничей

 

Богданъ

 

зовомой

   

Иовъ

   

Хитрово".

Надпись

 

тробуетъ

 

разъясяонія

 

касатольно

 

двойного

 

имени

Хитрово.

 

Надо

 

полагать,

 

что

 

его

 

при

 

рождоніи

 

назвали

 

Богда-

номъ

 

въ

 

честь

 

святаго

 

мученика

 

Богдана,

 

память

 

котораго

 

со-

вершается

 

18

 

ноября,

 

но

 

при

 

святомъ

 

крещѳніи

 

ему

 

было

 

дано

новое

 

имя

 

Іова,

 

подъ

 

которымъ

 

однако

 

Хитрово

 

впослѣдствіи

не

 

быдъ

 

извѣстенъ

 

исторіи

 

и

 

только

 

въ

 

весьма

 

рѣдкихъ,

 

важ-

ныхъ

 

въ

 

редигіозномъ

 

отношеніи,

 

случаяхъ

 

назывался

 

Іовомъ,

при

 

чѳмъ

 

всегда

 

прибавлялось

 

къ

 

этому

 

имени

 

слово

 

„зовомой*.
Такъ

 

на

 

оппсываемомъ

 

образѣ,

 

такъ

 

и

 

на

 

надгробномъ

 

памят-

ник,

 

находящемся

 

въ

 

Московскомъ

 

Новодѣвичьемъ

 

монастырѣ.

Въ

 

настоящемъ

 

видѣ

 

вся

 

описываемая

 

икона

 

раздѣляется

на

 

двѣ

 

части:

 

въ

 

собствонномъ

 

смыслѣ

 

Нерукотворенный

 

образъ

Господень

 

и

 

икону,

 

въ

 

которую

 

онъ

 

вставляется,

 

съ

 

изображѳ-

ніомъ

 

исторіи

 

явленія

 

этого

 

образа.

Самый

 

Нерукотворенный

 

образъ

 

Господень

 

размѣромъ

 

4X3

вершка,

 

иконописный,

 

въ

 

окладѣ

 

серебряномъ,

 

съ

 

вѣнцомъ,

 

укра-

шоннымъ

 

жемчугомъ

 

и

 

другими

 

драгоцѣнными

 

камнями,

 

съ

 

под-

вѣсомъ,

 

также

 

убранныиъ

 

дорогими

 

камнями.

 

Окладъ

 

и

 

его

 

укра-

шенія,

 

по

 

времени

 

своего

 

происхожденія,

 

принадлежатъ

 

къ

 

XVII

вѣку

 

и

 

живо

 

напоминаютъ

 

отдѣлку

 

напростольнаго

 

креста,

 

по-

строеннаго

 

въ

 

1648

 

году

 

въ

 

Симбирскій

 

соборъ

 

царемъ

 

Але-

ксѣемъ

 

Михайловичемъ.

Изображонія

 

на

 

иконѣ,

 

въ

 

которую

 

вставляется

 

Нерукотво-

ренный

 

образъ,

 

также

 

иконописныя;

 

размѣромъ

 

эта

 

икона

 

7X6

вершковъ.

 

На

 

ной,

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

картинахъ,

 

представлена

 

исторія

явленій

 

Норукотвороннаго

 

образа

 

Господня.

 

Для

 

лучшаго

 

пони-

манія

 

дѣла

 

кратко

 

изложимъ

 

здѣсь

 

эту

 

исторію.



—

 

496

 

—

Во

 

время

 

земной

 

жизни

 

Господа

 

Іисуса,

 

когда

 

Онъ

 

пропо-

вѣдывалъ

 

въ

 

Іудоѣ,

 

исцѣляя

 

больныхъ,

 

слава

 

Его

 

чудотвороній

достигла

 

отдаленныхъ

 

мѣстъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Едессы

 

за

 

Евфра-

томъ.

 

Князь

 

Авгарь,

 

будучи

 

боленъ

 

проказою,

 

слыша

 

о

 

чудесахъ

Іисуса

 

Христа

 

и

 

вѣруя,

 

что

 

Онъ

 

можетъ

 

исцѣлить

 

его,

 

но

 

не

имѣя

 

возможности,

 

по

 

болѣзни,

 

отправиться

 

въ

 

Іудею,

 

послалъ

къ

 

Іисусу

 

Христу

 

съ

 

живописцемъ

 

Ананіею,

 

которому

 

поручилъ

снять

 

изображеніе

 

съ

 

Іисуса

 

Христа,

 

письмо,

 

въ

 

которомъ,

 

выражая

свою

 

вѣру

 

въ

 

Него,

 

какъ

 

Бога

 

или

 

Сына

 

Божія,

 

просилъ

 

себѣ

исцѣленія.

 

Сколько

 

ни

 

старался

 

живописецъ,

 

никакъ

 

не

 

могъ

изобразить

 

лица

 

Господа

 

Іисуса,

 

потому

 

что

 

оно

 

измѣнялось

 

и

черты

 

его

 

дѣлались

 

неуловимыми

 

для

 

Аааніи.

 

Между

 

тѣмъ

 

Спа-

ситель,

 

зная

 

желаніе

 

Авгаря

 

и

 

Ананіи

 

живописца,

 

подозвалъ

 

къ

Себѣ

 

послѣдняго,

 

спросилъ

 

письмо

 

Авгаря

 

и

 

потомъ,

 

потребовавши

воды

 

и

 

полотенце,

 

умылся,

 

отеръ

 

лице

 

полотенцомъ,

 

и

 

на

 

немъ

чудесно

 

изобразилось

 

лицо

 

Іисуса

 

Христа;

 

отдавая

 

оное

 

живо-

писцу,

 

Господь

 

сказалъ:

 

„иди

 

и

 

отдай

 

тому,

 

кто

 

тебя

 

прислалъ".

Авгарь

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

принялъ

 

Нерукотворенный

 

образъ

Господень

 

и

 

тогда

 

же

 

исцѣлился

 

отъ

 

болѣзни,

 

которая

 

оставила,

впрочомъ,

 

слѣды

 

на

 

лицѣ

 

его;

 

но

 

и

 

отъ

 

этого

 

избавилъ

 

его

 

апо-

столъ

 

Ѳаддей,

 

одинъ

 

изъ

 

70

 

апостоловъ,

 

посланный

 

въ

 

Едессу

ап.

 

Ѳомою,

 

по

 

вознесоніи

 

Христовомъ

 

на

 

небо.

 

Образъ

 

этотъ

 

въ

въ

 

царствованіе

 

Константина

 

Багрянороднаго

 

въ

 

944

 

году

 

пере-

несенъ

 

въ

 

Царьградъ

 

16-го

 

августа,

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

стали

 

празд-

новать

 

этому

 

образу.

Главные

 

моменты

 

этой

 

исторіи

 

и

 

представлены

 

на

 

иконѣ,

на

 

четырехъ

 

оя

 

углахъ.

 

На

 

лѣвомъ

 

ворхномъ

 

углѣ

 

представлено

именно,

 

какъ

 

больной

 

проказою

 

царь

 

Авгарь,

 

лежащій

 

на

 

одрѣ,

посылаетъ

 

иконописца

 

списать

 

образъ

 

Господень.

 

Надпись,

 

нахо-

дящаяся

 

при

 

изображеніи,

 

гласить:

 

„Посла

 

Авгарь

 

иконописца,

именемъ

 

Луку,

 

да

 

напишетъ

 

онъ

 

образъ

 

лица

 

Спаса

 

Іисуса

 

Христа

на

 

плащаницы".

„Оле

 

чудо!

 

Простая

 

вода

 

таковое

 

продложеніо

 

устрой.

И

 

бысть

 

образъ

 

Іисусовъ

 

на

 

плащанице.

 

Посла

 

Іисусъ

 

плащаницу
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съ

 

Ѳаддоемъ

 

и

 

Лукою

 

ко

 

Авгарю

 

князю

 

на

 

исцѣленіе".

 

Такая

надпись

 

у

 

араваго

 

верхняго

 

угла,

 

гдѣ

 

изображенъ

 

Господь

 

Іисусъ

съ

 

апостолами,

 

передающій

 

Нерукотворенный

 

образъ

 

апостоламъ

Ѳаддою

 

и

 

Лукѣ.

На

 

иконѣ

 

изображонія

 

этихъ

 

момѳнтовъ

 

изъ

 

исторіи

 

Неруко-

тнореннаго

 

образа

 

раздѣлены,

 

кромѣ

 

надписей,

 

особыиъ

 

изобра-

жепіемъ,

 

на

 

которомъ

 

представлонъ

 

„Господъ

 

Богъ

 

и

 

Отоцъ

Саваоѳъ",

 

во

 

славѣ

 

Своей,

 

имѣющій

 

въ

 

подножіи

 

сонмъ

 

анголовъ.

На

 

ризѣ,

 

вмѣсто

 

надписей,

 

находятся

 

чеканныя

 

изображенія

 

двухъ

ангеловъ

 

по

 

правую

 

и

 

лѣвую

 

сторону

 

Господа

 

Славы.

„И

 

подастъ

 

Ѳаддею

 

и

 

Лукѣ

 

иконописцу

 

и

 

речѳ:

 

идѳта

 

вспять

къ

 

пославшему

 

и

 

здравъ

 

будетъ

 

по

 

вѣрѣ

 

своей.

 

И

 

приде

 

ко

Авгарю

 

князю.

 

И

 

поклонися

 

Авгарь

 

любезно

 

и

 

цѣлова

 

святый

образъ

 

на

 

плащаницѣ

 

Нерукотворенный,

 

и

 

плакася,

 

и

 

пріѳмъ

 

въ

той

 

часъ

 

здравъ,

 

и

 

исцѣлѣ

 

отъ

 

проказы.

 

И

 

бысть

 

радость

 

волія

во

 

градѣ

 

томъ,

 

слышавше

 

и

 

видѣвше.

 

О

 

преславпоѳ

 

чудо"!

 

Такъ

написанное

 

представлено

 

въ

 

изображеніяхъ

 

на

 

лѣвомъ

 

нижнемъ

углѣ

 

иконы.

 

На

 

новой

 

ризѣ

 

это

 

написано

 

кратко:

 

„Принесенъ

святый

 

образъ

 

Спасовъ

 

Ѳаддеемъ

 

апостоломъ

 

и

 

пріимъ

 

Авгарь

честнѣ,

 

исцѣлоніѳ

 

получи".

На

 

правонъ

 

нижнемъ

 

углѣ

 

изображено

 

крещеніо

 

Авгаря

 

и

его

 

семейства

 

отъ

 

апостола

 

Ананіи.

 

„Кростиса

 

Авгарь

 

князь

 

отъ

святаго

 

апостола

 

Анания

 

со

 

всѣмъ

 

домомъ

 

своимъ", — объясняется

надписью

 

это

 

изображеніо.

Наконоцъ,

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

Норукотвореннаго

 

образа

на

 

иконѣ

 

изображены:

 

съ

 

лѣвой

 

стороны — святая

 

мученица

 

Татіана,

св.

 

царица

 

Ирина,

 

преп.

 

Евдокія,

 

св.

 

Михаилъ

 

Малеинъ;

 

съ

правой — св.

 

Алексѣй

 

человѣкъ

 

Божій,

 

св.

 

Іоаннъ

 

Бѣлоградскій,

св.

 

Богоматерь

 

Анна,

 

св.

 

великомученица

 

Екатерина.

 

Слѣдуѳтъ

думать,

 

что

 

это — ангелы

 

лицъ,

 

имѣвшихъ

 

вліяніо

 

на

 

государ-

ственную

 

службу

 

боярина

 

Богдана

 

Матвѣевича

 

Хитрово.

 

Изъ

 

нихъ

главными

 

были

 

боярыня

 

Анна

 

Петровна

 

Хитрово,

 

близко

 

стоявшая

ко

 

двору,

 

царица

 

Евдокія

 

и

 

благовѣрный

 

Великій

 

Государь

 

и

Великій

 

Князь

 

Алѳксѣй

 

Михайловичъ.
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Съ

 

оборотной

 

стороны

 

вся

 

икона

 

обложена

 

малиновымъ

 

бар-

хатомъ.

Особенно

 

примѣчательнымъ

 

кажется

 

значеніе

 

описываемаго

образа.

 

Построенный

 

въ

 

1645

 

году,

 

сравнительно

 

задолго

 

до

отдѣленія

 

раскола

 

отъ

 

истинной

 

Церкви,

 

образъ

 

этотъ

 

можетъ

 

съ

одинаковымъ

 

ролигіознымъ

 

чувствомъ

 

почитаться

 

и

 

православными

сынами

 

святой

 

Волико-Госсійской

 

Церкви

 

и

 

отдѣлившимися

 

отъ

нея

   

единовѣрными,

 

но

 

но

 

единообрядными,

 

чадами

   

ся.

Александръ

 

Яхонтовъ.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

  

ХРОНИКА.

Закладка

 

второклассной

  

церковно

 

приходской

 

школы

 

въ

селѣ

 

Абрамовкѣ.

Въ

 

1897-чъ

 

году

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

Училищный

 

Совѣтъ

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

по

 

ходатайству

 

и

 

представлонію

 

Епархі-

альнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

разрѣшилъ

 

постройку

 

зданія

 

второ-

классной

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

 

селѣ

 

Абрамовкѣ

 

съ

 

обще-

житіемъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

отведонномъ

 

по

 

приговору

 

кростьянъ

 

села

Абрамовки

 

въ

 

количоствѣ

 

3-хъ

 

десятинъ.

 

Мѣсто

 

по

 

своему

 

распо-

ложенію

 

прекрасное

 

и

 

очень

 

удобное;

 

на

 

нѳмъ

 

можно

 

развести

довольно

 

большой

 

плодовой

 

садъ,

 

такой

 

же

 

огородъ

 

и

 

завести

пасѣку.

 

Въ

 

1897-мъ

 

году

 

строительная

 

комиссія

 

по

 

устройству

Абрамовской

 

школы

 

озаботилась

 

заготовить

 

потребный

 

матеріалъ,

а

 

въ

 

1898-мъ

 

году

 

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

были

 

вырыты

 

и

 

забучены

канавы

 

подъ

 

зданіе.

 

20-го

 

іюля,

 

въ

 

день

 

Св.

 

Пророка

 

Иліи,
назначена

 

была

 

эакладка

 

школьнаго

 

зданія.

 

Еъ

 

этому

 

числу

 

прѳд-

сѣдатель

 

отдѣленія,

 

протоіѳрой

 

М.

 

А.

 

Тихомировъ,

 

и

 

уѣздный

наблюдатель

 

священникъ

 

Н.

 

К.

 

Діомидовъ,

 

по

 

постаиовлѳнію

отдѣленія,

 

утвержденному

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Сонѣтомъ,

прибыли

 

въ

 

с.

 

Абрамовку

 

для

 

осмотра

 

школьной

 

постройки

 

и

и

 

приняли

 

участіе

 

въ

 

скромномъ

 

торжествѣ

 

закладки

 

Абрамов-

ской

 

школы.

 

Торжество

 

открылось

 

наканунѣ

 

20-го

 

іюля

 

всонощ-
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нымъ

 

бдѣніѳмъ,

 

совершеннымъ

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

К.

 

Ру-

мяицовымъ

 

въ

 

сослужоніи

 

прѳдсѣдателя

 

отдѣленія

 

протоіерея

 

Тихо-

мирова,

 

села

 

Кадыковки

 

священника

 

Смѣловскаго

 

и

 

діакона

Симбирскаго

 

Вознесенскаго

 

собора

 

Лукъянова.

 

Въ

 

самый

 

день

закладки

 

уѣзднымъ

 

наблюдетелемъ

 

Н.

 

К.

 

Діомидовымъ

 

была

совершена

 

утреня,

 

а

 

въ

 

8Ѵз

 

часовъ

 

утра

 

началось

 

служеніе

 

Боже-

ственной

 

литургіи,

 

которую

 

совершилъ

 

протоіорей

 

М.

 

А.

 

Тихо-

мировъ

 

въ

 

сослужѳніи

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

Н.

 

К.

 

Діомидова

и

 

участвовавшихъ

 

при

 

служеніи

 

всенощнаго

 

бдѣнія.

 

Къ

 

литургіи

прибыли

 

нѣкоторые

 

окружные

 

помѣщики,

 

явились

 

въ

 

большомъ

количествѣ

 

крестьяне

 

селъ

 

Кадыковки

 

и

 

Выровъ,

 

а

 

также

 

мѣстное

населеніе

 

во

 

главѣ

 

съ

 

волостнымъ

 

старшиною

 

Рябиновымъ.

 

По

окончаніи

 

литургіи

 

начался

 

торжественный

 

перѳзвонъ

 

колоколовъ,

и

 

все

 

духовенство

 

со

 

св.

 

крестомъ

 

и

 

Евангсліемъ,

 

въ

 

предносеніи

хоругвей,

 

святыхъ

 

иконъ

 

и

 

сопровождаемое

 

народною

 

массой,

направилось

 

изъ

 

храма

 

къ

 

мѣсту

 

постройки

 

школьнаго

 

зданія.

Здѣсь

 

устроенъ

 

былъ

 

досчатый

 

помостъ,

 

на

 

которомъ

 

пригото-

влено

 

было

 

все

 

необходимое

 

для

 

совергаенія

 

водосвятнаго

 

молеб-

ствія,

 

а

 

на

 

столѣ

 

лежали

 

хлѣбъ-соль

 

отъ

 

общества

 

крестьянъ

с.

 

Абрамовки.

 

Народъ

 

окружалъ

 

помостъ,

 

на

 

которомъ

 

были

 

по-

ставлены

 

св.

 

иконы

 

и

 

находилось

 

духовенство

 

и

 

члены

 

стро-

ительной

 

коммиссіи.

Предъ

 

началомъ

 

молебствія

 

прѳдсѣдатель

 

Уѣзднаго

 

отдѣленія

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

протоіерей

 

М.

 

А.

 

Тихомировъ

обратился

 

къ

 

присутствующимъ

 

съ

 

слѣдующею

 

рѣчью:

„Людіе

 

сѣдящіи

 

во

 

тъмѣ

 

видѣша

 

свѣтъ

 

ве-

лій,

 

и

 

сѣдящимъ

 

въ

 

странѣ

 

и

 

сѣни

 

смертнѣй

свѣтъ

 

возсія

 

имъ"

 

(Матѳ.

 

4,

 

16

 

ст.).

„Сіи

 

слова

 

Пророка

 

Исаіи

 

Св.

 

Евангелистъ

 

Матвей

 

при-

вѳлъ,

 

повѣствуя

 

о

 

вступленіи

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

про-

повѣдь

 

Евангелія

 

въ

 

Галилеи,

 

въ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

Іи-

сусъ

 

Христосъ

 

есть

 

тотъ

 

обѣщанный

 

Спаситель,

 

Котораго

 

Іудѳи

съ

 

такимъ

 

нетерпѣніемъ

 

ожидали

 

и

 

Который

 

пришелъ

 

водворить

на

 

землѣ

 

для

 

саасенія

 

людей

 

царство

 

Божіе

 

вѣчноѳ".
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„И

 

дѣйствитѳльно,

 

слова

 

Пророка

 

вполнѣ

 

исполнились.

 

Жи-

тели

 

Галилеи

 

находились

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смортпой;

 

они

 

были

люди

 

неученые;

 

религіозныя

 

вѣрованія

 

ихъ

 

были

 

очень

 

смутны,

затемнѣны

 

разными

 

суовѣріями,

 

ложными

 

вѣрованіями

 

язычниковъ,

среди

 

которыхъ

 

они

 

жили.

 

Но

 

тѣ

 

же

 

Галилеяне

 

были

 

искренни,

просты

 

сердцемъ,

 

жаждали

 

истипнаго

 

ученія

 

и,

 

но

 

менѣѳ

 

дру-

гихъ

 

ожидая

 

пришествія

 

обѣщаннаго

 

Спасителя,

 

однако

 

не

 

были

такъ

 

сильно

 

заражены,

 

какъ

 

большая

 

часть

 

іудѳовъ,

 

гордыми,

обманчивыми,

 

чисто-зомными

 

и

 

своекорыстными

 

надеждами

 

на

блага

 

въ

 

царствѣ

 

Мессіи,

 

а

 

потому

 

и

 

сердца

 

ихъ

 

были

 

болѣе

воспріимчивы

 

къ

 

вѣрѣ

 

въ

 

Іисуса

 

Христа.

 

И

 

вотъ,

 

когда

 

Гали-

леяне

 

услышали

 

божественное

 

слово

 

Іисуса

 

Христа,

 

исполненное

любви

 

и

 

милосердія,

 

подтверждаемое

 

Его

 

многими

 

чудесами,

 

без-

числонными

 

исцѣленіями

 

отъ

 

самыхъ

 

тяжкихъ

 

болѣзнѳй

 

и

 

бла-

годѣяніями, — слово

 

Его,

 

призывающее

 

въ

 

царство

 

Божіе

 

всѣхъ

безъ

 

различія,

 

какъ

 

дѣтой

 

одного

 

Отца

 

небеснаго;

 

они

 

увѣ-

ровали

 

въ

 

Него,

 

какъ

 

истиннаго

 

Спасителя,

 

ходили

 

за

 

Нимъ

цѣлыми

 

толиами

 

не

 

только

 

въ

 

городахъ

 

и

 

селахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

по-

ляхъ

 

и

 

пустынныхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

по

 

цѣлымъ

 

днямъ,

 

забывая

 

о

пищѣ

 

и

 

питіи,

 

неустанно,

 

восторженно

 

слушали

 

Его

 

божествен-

ное

 

ученіе.

 

Изъ

 

среды

 

сихъ

 

Галилеянъ,

 

простыхъ

 

и

 

неученыхъ,

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

благоволилъ

 

избрать

 

и

 

Своихъ

 

апо-

столовъ,

 

которые,

 

по

 

воскресеніи

 

Его,

 

бывъ

 

проникнуты

 

глубо-

кою

 

и

 

живою

 

вѣрою

 

въ

 

Него,

 

какъ

 

Бога

 

Спасителя,

 

и

 

испол-

ненные

 

благодатію

 

Св.

 

Духа,

 

ученіемъ

 

Христовымъ

 

просвѣтили

всю

 

вселенную,

 

покоривъ

 

царства

 

и

 

народы

 

и

 

запечатлѣвъ

 

уче-

те

 

свое

 

мученическою

 

сяортію.

 

Во

 

всю

 

землю

 

изыде

 

вѣщаніе

ихъ

 

и

 

въ

 

концы

 

вселенных

 

глаголы

 

ихъ".

„Братіе

 

христіане!

 

И

 

русская

 

земля,

 

бывъ

 

нѣкогда

 

по-

крыта

 

мракомъ

 

язычества,

 

находилась

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смертней,

доколѣ

 

не

 

просвѣтилъ

 

ее

 

св.

 

вѣрою

 

Христовой

 

Равноапостоль-

ный

 

Воликій

 

Князь

 

Владиміръ.

 

Съ

 

того

 

времени

 

православная

христіанская

 

вѣра

 

и

 

стала

 

постепенно,

 

мирно

 

и

 

тихо

 

распро-

страняться

 

по

 

всей

 

землѣ

 

русской,

 

сплотила

 

ее

 

во

   

едино

   

госу-
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дарство,

 

которое

 

въ

 

течепіѳ

 

болѣе

 

тысячелѣтняго

 

существованія,

но

 

смотря

 

на

 

многія

 

грозныя

 

бѣдствія

 

и

 

великія

 

разоренія

 

отъ

враговъ

 

сильпыхъ

 

и

 

жестокосердыхъ,

 

подъ

 

мудрымъ

 

водитель-

ствомъ

 

св.

 

православной

 

церкви

 

возрасло

 

въ

 

многомилліонную,

могущественную

 

и

 

необъятную

 

по

 

пространству

 

Русскую

 

Имперію,

въ

 

прѳдѣлахъ

 

которой

 

теперь

 

благодѳнствуютъ

 

многіѳ

 

даже

 

ино-

племенные

 

народы.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

христіанскою

 

вѣрою,

 

со

 

временъ

св.

 

Владиміра,

 

начало

 

насаждаться

 

въ

 

русской

 

землѣ

 

и

 

про-

свѣщоніе,

 

руководительницей

 

и

 

учительницей

 

котораго,

 

въ

 

лицѣ

пастырей

 

церкви,

 

была

 

та

 

же

 

православная

 

церковь,

 

научая

 

чадъ

своихъ

 

св.

 

православной

 

вѣрѣ,

 

любви

 

и

 

преданности

 

къ

 

царю

 

и

отечеству " .

„Пастыри

 

церкви

 

при

 

помощи

 

Божественной

 

благодати,

при

 

содѣйствіи

 

благовѣрныхъ

 

царей

 

и

 

князей

 

и

 

лучшихъ

 

бла-

гочестивыхъ

 

сыновъ

 

Россіи

 

неустанно

 

трудились

 

надъ

 

право-

славнымъ,

 

чисто-русскимъ

 

образованіемъ

 

народа,

 

и

 

ихъ

 

много-

вековые

 

труды

 

сдѣлали

 

наконецъ

 

то,

 

что

 

къ

 

концу

 

XVII

 

вѣка

отъ

 

Р.

 

Хр.

 

церковная

 

школа

 

проникла

 

во

 

всѣ

 

сословія,

 

какъ

это

 

ясно

 

видно

 

изъ

 

житій

 

нашихъ

 

отечественныхъ

 

угодниковъ

Божіихъ.

 

За

 

это

 

время

 

церковная

 

школа

 

пережила

 

дажо

 

тяж-

кія

 

испытанія

 

татарскаго

 

ига,

 

междоусобицы

 

князей

 

и

 

времена

между царствія.

 

Ни

 

кровь,

 

ни

 

огонь

 

не

 

погубили

 

оя:

 

она

 

все

крѣпла

 

и

 

развивалась

 

подъ

 

благодатною

 

сѣнію

 

святой

 

вѣры

 

и

подъ

 

кровомъ

 

святыхъ

 

Божіихъ

 

храмовъ

 

вплоть

 

до

 

XVIII

 

вѣка.

Но

 

вотъ

 

повѣяло

 

и

 

на

 

нашу

 

Русскую

 

землю

 

съ

 

иновѣрнаго

 

За-

пада

 

холодомъ

 

чисто-свѣтскаго,

 

противоцорковнаго

 

образованія;

тогда

 

въ

 

дѣлѣ

 

народной

 

школы

 

и

 

у

 

насъ

 

захотѣли

 

обойтись

бѳзъ

 

руководства

 

пастырей

 

церкви,

 

захотѣли

 

учить

 

дѣтой

 

на-

шихъ

 

простецовъ — поселянъ

 

по

 

образцу

 

западныхъ

 

государству

бѳзъ

 

твердой

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

въ

 

жизнь

 

будущаго

 

вѣка, — учить

только

 

тому,

 

что

 

нужно

 

для

 

сей

 

суетной

 

земной

 

жизни,

 

и

 

за~

были

 

о

 

просвѣщеніи

 

души.

 

Русскій

 

народъ

 

искони,

 

со

 

времени

крещонія

 

Руси

 

алкалъ

 

и

 

искалъ

 

чистаго

 

свѣта

 

истинно-Боже-

ствоннаго

 

наставленія

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

ему

 

жить

 

по-Божѳски,

 

а

 

ому
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давали

 

тусклое

 

мерцаніѳ

 

чисто -мірского

 

образованія,

 

которое

кое-какъ

 

свѣтило

 

ему

 

только

 

до

 

гроба,

 

да

 

и

 

то

 

только

 

въ

 

обы-

дѳнномъ

 

мірскомъ

 

быту,

 

а

 

дальше

 

оставляло

 

его

 

бозпомощнымъ,

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смертней.

 

Такъ

 

почти

 

на

 

200

 

лѣтъ

 

оторванъ

былъ

 

нашъ

 

народъ

 

отъ

 

искони

 

любимой

 

имъ

 

церковной

 

школы".

„Но

 

вотъ

 

по

 

мысли

 

Царя-Освободителя,

 

Государя

 

Александра

II,

 

и

 

по

 

державной

 

волѣ

 

Царя

 

Просвѣтителя

 

и

 

Умиротворителя,

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Государя

 

Александра

 

III,

 

въ

 

1884

 

году

церковно-приходская

 

школа

 

снова

 

вызвана

 

къ

 

жизни

 

и

 

признана

школою — питатѳльницею

 

народа,

 

учительство

 

въ

 

которой

 

Государю

угодно

 

было

 

поручить

 

пастырямъ

 

церкви,

 

какъ

 

прямымъ

 

и

 

ис-

коннымъ

 

учителямъ

 

народа,

 

и

 

дать

 

на

 

ея

 

устройство

 

и

 

суще-

ствованіе

 

сродства,

 

съ

 

году

 

на

 

годъ

 

увеличивающіяся

 

по

 

державной

волѣ

 

Августъйшаго

 

Сына

 

Его,

 

нынѣ

 

благополучно

 

Царствующаго

БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО

 

ГОСУДАРА

 

ИМПЕРАТОРА

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА*.

„Цѣль

 

церковно-приходскихъ

 

школъ — вести

 

обучоніе

 

въ

 

духѣ

православной

 

церкви

 

и

 

въ

 

духѣ

 

православнаго — русскаго

 

народа,

т.

 

е.

 

сообщить

 

учащимся

 

въ

 

нихъ

 

истинныя

 

познанія

 

православ-

ной

 

христіанской

 

вѣры,

 

просвѣщающей

 

(всякаго

 

человѣка,

 

содѣ-

лать

 

ихъ

 

чадами

 

Божіими

 

и

 

послушными

 

чадами

 

святой

 

матери-

церкви,

 

а

 

черезъ

 

то

 

воспитать

 

въ

 

нихъ

 

добронравныхъ,

 

благо-

честивыхъ

 

и

 

дѣйствительно

 

полезныхъ

 

труженниковъ

 

для

 

счастья

семьи,

 

для

 

благоустройства

 

общества

 

и

 

для

 

славы

 

и

 

благоден-

ствія

 

государства".

„Давно

 

ли

 

и

 

ваша

 

Абрамовка

 

была

 

мало

 

извѣстнымъ

 

по-

сѳлкомъ;

 

а

 

теперь

 

мы

 

видииъ

 

ее

 

сѳломъ,

 

въ

 

которомъ

 

есть

 

и

храмъ

 

Божій,

 

какъ

 

неизсякаемый

 

кладезь

 

живой

 

воды — ученія

Христова

 

и

 

благодатныхъ

 

даровъ

 

для

 

освященія

 

чоловѣка,

 

и

при

 

немъ

 

церковно-приходская

 

школа,

 

какъ

 

необходимая

 

его

спутница;

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

устраивается

 

уже

 

второклассная

церковно-приходская

 

школа

 

съ

 

общежитіемъ

 

на

 

средства,

 

даро-

ванный

 

Государемъ

 

Императоромъ.

 

Здѣсь,

 

въ

 

этой

 

новой

 

школѣ,

ваши

 

дѣти

 

и

 

дѣти

 

окрестныхъ

 

поселянъ

 

будутъ

 

обучаться

 

и

воспитываться

 

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

православной

 

церкви

 

но

 

только
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для

 

своего

 

собственная

 

земного

 

благоденствія

 

и

 

вѣчнаго

 

спасенія,

но

 

и

 

для

 

обучѳнія

 

и

 

другихъ

 

меныпихъ

 

своихъ

 

братьевъ

 

по

происхождепію,

 

по

 

образу

 

жизни, — обучаться

 

богопознанію,

 

гра-

мотѣ,

 

счету,

 

письму,

 

церковному

 

чтонію,

 

пѣнію

 

и

 

нѣкоторымъ

другимъ

 

полѳзнымъ

 

для

 

жизни

 

работамъ

 

и

 

ремесламъ".

„Воспитанные

 

здѣсь

 

подъ

 

водительствомъ

 

православной

церкви

 

въ

 

страхѣ

 

Божіемъ,

 

вдали

 

отъ

 

городской

 

жизни,

 

часто

заражающей

 

молодыхъ

 

людей

 

разными

 

пороками

 

и

 

излишними

вредными

 

развлеченіями,

 

и

 

не

 

отторгнутые

 

отъ

 

своей

 

сельской

жизни,

 

ученики

 

второклассной

 

церковно-приходской

 

школы,

 

сдѣ-

лавшись

 

потомъ

 

учителями

 

грамоты,

 

будутъ

 

учить

 

и

 

воспиты-

вать

 

своихъ

 

меныпихъ

 

братій

 

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ.

 

Тогда

 

учитель

и

 

ученикъ

 

будутъ

 

воистинну

 

„братья

 

во

 

Христѣ",

 

другъ

 

другу

помогающіе,

 

одинъ

 

другого

 

ведущіе

 

къ

 

тому,

 

что

 

въ

 

жизни

мудро,

 

полезно,

 

честно,

 

благородно,

 

чисто,

 

свято

 

и

 

богоугодно.

Тогіа

 

цѣлыя

 

села

 

и

 

деревни

 

соединятся

 

въ

 

одну

 

дружную

 

сонью,

могущую

 

при

 

помощи

 

Божіей

 

и

 

одинаковомъ

 

просвѣщеніи

 

чрезъ

православно-церковную

 

школу

 

устоять

 

противъ

 

всякихъ

 

враговъ

нашего

 

земного

 

счастія

 

и

 

небеснаго

 

блаженства.

 

Тогда

 

не

 

страшны

будутъ

 

для

 

васъ

 

разные

 

непризнанные

 

учители — расколоучи-

тели,

 

сектанты

 

и

 

другіе

 

лжеучители

 

народные,

 

которые,

 

какъ

хищные

 

волки

 

въ

 

овчой

 

одеждѣ,

 

такъ

 

много

 

приносятъ

 

вреда

нообразов:шнымъ

 

людямъ,

 

разсѣевая

 

среди

 

нихъ

 

подъ

 

видомъ

благочестія

 

и

 

жоланія

 

добра

 

народу

 

злокозненныя

 

и

 

зловредный

церкви

 

и

 

государству

 

свои

 

лжеученія.

 

Тогда

 

мало-по-малу

 

вы

освободитесь

 

отъ

 

многихъ

 

суевѣрій

 

и

 

предразсудковъ,

 

отъ

 

склон-

ности

 

къ

 

норочпымъ

 

и

 

унижающимъ

 

достоинство

 

человѣка

 

—

христианина

 

удовольствіямъ,

 

такъ

 

много

 

вредящимъ

 

народному

здравію

 

и

 

благосостояние;

 

освободитесь

 

и

 

отъ

 

той

 

духовной

 

вѣ-

ковой

 

дремоты,

 

въ

 

которой

 

по

 

своему

 

нѳвѣжеству

 

коснѣлъ

 

про-

стой

 

русскій

 

народъ,

 

но

 

смотря

 

на

 

свои

 

природныя

 

прекрасныя

свойства,

 

при

 

правильномъ

 

развитіи

 

которыхъ

 

онъ

 

можотъ

 

до-

стигнуть

 

и

 

высоко-религіозно-нравственной

 

жизни,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣиъ

 

и

 

матеріальнаго

 

благосостоянія

 

и

 

тѣлѳснаго

 

здравія".
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„Возлюбленные

 

братіе!

 

Помолившись

 

во

 

св.

 

храмѣ,

 

мы

 

изъ

него,

 

какъ

 

источника

 

благодатваго,

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

пришли

на

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

будетъ

 

воздвигаться

 

зданіе

 

второклассной

 

церковно-

приходской

 

школы.

 

На

 

сіе

 

мѣсто

 

мы

 

собрались

 

иомолиться

 

Го-

споду

 

Богу,

 

да

 

поможетъ

 

Опъ

 

всесильною

 

Своею

 

помоіпію

 

благо-

устроить

 

сіе

 

зданіѳ

 

на

 

пользу

 

церкви

 

и

 

отечества.

 

Какъ

 

изъ

малой

 

страпы

 

Іудейской

 

просіялъ

 

свѣтъ

 

Христовъ,

 

а

 

съ

 

нимъ

и

 

всякія

 

полезныя

 

и

 

добрыя

 

знанія

 

по

 

всей

 

вселенной,

 

такъ

 

пусть

и

 

сія

 

второклассная

 

церковно-приходская

 

школа

 

будетъ

 

свѣто-

чемъ

 

и

 

проводникомъ

 

здравыхъ

 

ролигіозныхъ

 

познаній,

 

добрыхъ

нравствепныхъ

 

навыковъ

 

и

 

другихъ

 

нужныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

въ

жизни

 

знаній

 

для

 

васъ

 

и

 

всей

 

окрестности

 

вашей.

 

Помолимся,

чтобы

 

Отецъ

 

нобесный

 

помогъ

 

всѣмъ

 

вамъ,

 

учащимъ

 

и

 

учащимся,

выполнить

 

и

 

оправдать

 

тѣ

 

благія

 

надежды,

 

которыя

 

правитель-

ство

 

возлагаотъ

 

на

   

второклассный

 

церковно-приходскія

  

школы".

„Возблагодаримъ

 

Бога,

 

Подателя

 

щедротъ,

 

за

 

сіи

 

благодѣ-

янія,

 

изліянныя

 

на

 

васъ

 

щодротами

 

Доржавныхъ

 

пашихъ

 

Госу-

дарей.

 

Да

 

царствуотъ

 

на

 

многія

 

и

 

многія

 

лѣта,

 

во

 

всякоаъ

благодѳнствіи,

 

Благочестивѣйшій

 

Государь

 

нашъ

 

Императоръ

 

Ни-

колай

 

Александровичъ

 

со

 

всѣмъ

 

царствующимъ

 

Домомъ,

 

да

 

упо-

коятся

 

праведныя

 

души

 

въ

 

Бозѣ

 

почившихъ

 

нозабвенпыхъ

 

Им-

ператоровъ

 

Александра

 

II

 

и

 

Александра

 

III

 

въ

 

селѳніяхъ

 

пра-

ведныхъ,

 

и

 

да

 

будетъ

 

въ

 

благодарныхъ

 

сердцахъ

 

Русскаго

 

па-

рода

 

вѣчная

 

память

 

о

 

Нихъ;

 

да

 

пошлотъ

 

Господь

 

Богъ

 

всячо-

скихъ

 

благъ

 

благостному

 

нашему

 

Архипастырю,

 

Преосвященнѣйшему

Никандру,

 

какъ

 

главному

 

покровителю

 

и

 

руководителю

 

мѣстныхъ

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

и

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

кои

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

своихъ,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

потрудятся

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

и

образованія

 

народа

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

во

 

благо

 

православной

церкви

 

и

 

возлюбленнаго

 

нашего

 

отечества.

 

Господи,

 

во

 

свѣтѣ

Твоемъ

 

узримъ

 

свѣтъ,

 

пробави

 

милость

 

Твою

 

вѣдущимъ

 

Тя!"

По

 

окончаніи

 

рѣчи

 

было

 

совершено

 

молебствіе

 

Спасителю,

Божіей

 

Матери

 

и

 

Св.

 

Пророку

 

Иліи

 

съ

 

водоосвящепіемъ,

 

и

 

прото-

іерей

 

Тихомировъ

   

съ

  

духовенствомъ

   

отправился

   

къ

   

породному
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углу

 

на

 

восточной

 

сторонѣ

 

и

 

тамъ,

 

по

 

окропленіи

 

святой

 

водой,

заложилъ

 

крѳстъ

 

изъ

 

кирпичей;

 

на

 

второмъ

 

углу

 

заложилъ

 

такой

же

 

крѳстъ

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

Н.

 

К.

 

Діомидовъ;

 

на

 

третьемъ

и

 

четвертомъ— члены

 

строительной

 

комиссіи,

 

священники

 

Румянцевъ

и

 

Смѣловскій;

 

на

 

внутроннихъ

 

капитальныхъ

 

стѣнахъ

 

заложены

кресты

 

остальными

 

членами

 

строительной

 

комиссіи.

 

Послѣ

 

сего

протоіеремъ

 

Тихомировымъ

 

вручена

 

была

 

завѣдующѳму

 

Абрамов-

ской

 

школой

 

священнику

 

Румянцеву

 

икона

 

Иверской

 

Божіей

Матери,

 

присланная

 

въ

 

даръ

 

школѣ

 

отъ

 

духовно-просвѣтительнаго

братства

 

Трехъ

 

Святителей

 

съ

 

надписью

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ:

.Благослови,

 

Господи,

 

домъ

 

сей

 

и

 

живущихъ

 

въ

 

немъ.

 

Абрамов-

ской

 

второклассной

 

школѣ

 

благословеніе

 

съ

 

молитвоннымъ

 

благо-

пожеланіемъ,

 

да

 

будетъ

 

сія

 

школа

 

для

 

своихъ

 

питомцовъ

 

доброю

матѳрію-питатѳльницею

 

и

 

мудрою

 

путоводительницѳю

 

къ

 

благо-

донстію

 

и

 

спасонію

 

во

 

Христѣ".

 

Затѣмъ

 

духовенство

 

опять

 

взошло

на

 

помостъ,

 

гдѣ

 

провозглашено

 

было

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Импе-

ратору

 

Николаю

 

Александровичу

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

Святѣйшему

 

Синоду

 

и

 

Преосвященнѣйшему

 

Никандру,

 

Епископу

Симбирскому

 

и

 

Сызра

 

некому;

 

вѣчная

 

память

 

въ

 

Бозѣ

 

почившимъ

Государямъ

 

Импѳраторамъ

 

Александру

 

П-му

 

и

 

Александру

 

Ш-му

какъ

 

особенно

 

покровительствовавшимъ

 

учреждѳнію

 

церковно-

прпходскихъ

 

школъ;

 

потомъ

 

снова

 

многолѣтіо

 

начальствующинъ,

учащимъ

 

и

 

учащимся

 

и

 

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ.

 

Послѣ

этого

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ

 

и

 

составѣ

 

обратно

вернулся

 

въ

 

церковь,

 

гдѣ

 

народъ

 

приложился

 

ко

 

св.

 

кресту

 

и

былъ

 

окропленъ

 

св.

 

водою.

Скромноо

 

торжество

 

закладки

 

школы

 

произвело

 

благопріятноѳ

впечатлѣніе

 

на

 

мѣстноо

 

населеніе

 

и

 

уяснило

 

ему

 

мысль,

 

что

 

второ-

классная

 

церковно-приходская

 

школа

 

устраивается

 

для

 

просвѣ-

щонія

 

народа

 

и

 

его

 

благосостоянія.

 

На

 

другой

 

день

 

предсѣдатель

отдѣленія

 

и

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

осмотрѣли

 

кирпичные

 

сараи,

выдѣлку

 

кирпича

 

и

 

другіо

 

строительные

 

матеріалы;

 

при

 

нихъ

жѳ

 

артель

 

каменыциковъ

 

начала

 

возводить

 

каменныя

 

стѣны

 

школь-
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наго

 

зданія.

 

Осмотрѣны

 

были

 

и

 

наемныя

 

школьныя

 

помѣщенід,

библіотѳка

 

и

 

имущество

 

школьное,

 

а

 

также

 

и

 

зданіе

 

одноклассной

цѳрковно- приходской

  

школы.

Священпикъ

 

села

 

Абрамовки

 

Е.

 

Румянцевъ.

К

 

А

 

Т

 

А

 

Л

 

О

 

Г

 

Ъ

каигъ

 

книжнаго

 

склада

 

Сймбирскаго

 

Братства

 

свв.

3-хъ

 

Святителей

 

при

 

семинаріи.

ОТ

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

    

II.

Книги

   

богослужебный.
(Пр

 

одолженге).

Дмитрій

   

Ростовскій.

   

Розыскъ

   

о

 

Брынск.

 

вѣрѣ,
въ

 

перепл.

      

.

       

.

       

.

              

2

    

—

Дииитрій

 

Херсонскій.

 

Сочинееія.

 

1-5

 

т.

     

.

       

.

      

5

    

-

Дмитревскій.

 

Объясненіѳ

 

литургіи

 

.

             

.

             

2

    

50

Добровольскій.

 

Справочная

 

книга

 

для

 

духовен.

 

.

      

1

    

—

Доброе

   

слово

   

воспитанникамъ

   

семинарій

   

и

академій

  

.

             

.

      

.

      

.

      

.

      

.

      

.

    

—-

    

15

Добротолюбіе.

 

Въ

 

2

 

кн.

 

церк.

  

нѳч.,

 

въ

 

кор.

       

.

      

3

    

15

Доброхотовъ.

 

Простонародные

 

поучѳнія

     

.

      

.

      

1

    

—

Добротолюбіе

 

въ

 

русскомъ

  

перев.

 

Т.

 

I— 3

 

р.

20

 

к.

 

Т.

 

II— 3

 

р.

  

50

 

к.

 

Т.

 

III— 2

 

р.

 

50

 

к.

Т.

 

IV— 3

 

р.

 

50

 

к.

 

Т.

 

V— 2

 

р.

 

75

 

к.

        

.

      

15

    

45

Долинскій.

 

Внѣбогослужебныя

 

бесѣды

             

.

        

1

    

10

я

       

Катихизическія

 

поученія

 

.

       

.

              

—

    

50

Краткія

 

поученія

      

.

       

.

       

.

       

.

        

1

    

25
(Продолженіе

 

будетъ).

Содержаніе:

 

1)

 

Нерукотворенный

 

обрязь

 

Господень.— А.

 

Яхонтова.
2)

 

Епархіальная

 

хроника.

 

3)

 

Каталогъ

 

книгъ

 

книжнаго

 

склада

 

Сймбир-
скаго

 

братства

 

3-хъ

 

Святителей..

 

4)

 

Приложения:

 

1-е

 

-Учрежденіе

 

Архіѳ-
і>ейской

 

каѳедры

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ— П.

 

Неболюбова.

 

2-е— Йсторико-архео-
логическое

 

описаніе

 

церквей

 

города

 

Симбирска— А

 

Яхонтова.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Сентября

 

30

 

дня

 

1898

 

года.

Цензоръ,

 

иротоіерей

  

Сергій

  

Медвѣдковъ.

Симбирскъ.

 

Тиио-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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mqmf^

Во

 

время

 

своихъ

 

поріодичоскихъ

 

поѣздокъ

 

по

 

ѳпархіи

 

*)
преосв.

 

Анатолій,

 

прежде

 

всего,

 

обращалъ

 

вниманіе

 

на

 

исправ-

ность

 

и

 

благолѣпіе

 

какъ

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

такъ

 

и

 

ихъ

 

при-

надлежностей;

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

преосвященный

 

также

 

внушалъ —

„и

 

самимъ

 

и

 

чрезъ

 

нѣстныхъ

 

священно- цорковно-служителой

 

въ

тѣхъ

 

селеніяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

находятся

 

неисправности

 

въ

 

разсу-

ждѳніи

 

поправленія

 

церквей,

 

увѣщевать

 

прихожанъ

 

о

 

исправденіи

церковныхъ

 

вотхостей

 

и

 

недостатковъ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

непреклон-

ности

 

ихъ

 

рѳпорговать

 

съ

 

показаніемъ,

 

когда

 

было

 

дѣлаеио

 

увѣ-

щаніѳ

 

и

 

какіе

 

послѣдовали

 

отъ

 

нихъ

 

отзывы"

 

**).

 

Особенно

 

же

строгое,

 

по

 

видимому,

 

вниманіе

 

обращалъ

 

преосвящ.

 

Анатолій

 

на

исправное

 

состояніе

 

св.

 

антиминсовъ,

 

и

 

этою

 

строгостію,

 

конечно,

объясняются

 

весьма

 

частые,

 

въ

 

первые

 

годы

 

управленія

 

еиархіей

up.

 

Анатолія,

 

случаи

 

представленія

 

о.о.

 

благочинными

 

въ

 

епар-

хіальную

 

ризницу

 

ветхихъ

 

антиминсовъ

 

для

 

обиѣна

 

ихъ

 

на

новые;

 

такъ,

 

напр.,

 

въ

 

1833

 

году

 

обмѣнены

 

на

 

новые

 

17

 

вет-

хихъ

 

антиминсовъ;

 

въ

 

1834

 

году

 

обмѣнено

 

14

 

такихъ

 

же

 

ан-

тиминсовъ,

 

въ

 

1835

 

году — 15,

 

въ

 

1836

 

году — 10

 

и

 

т.

 

д.

(ст.

 

10,

 

л.л.

 

984

 

и

 

слѣд.).

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

о.о.

 

благочинные

стали

 

обнаруживать

 

случаи

 

едвали

 

законнаго

 

храненія

 

въ

 

цор-

квахъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прочимъ

 

церковнымъ

 

имуществомъ,

 

св.

 

антимин-

по

 

построеніго,

 

починкамъ

 

и

 

перестройкаыъ

 

церквей",

 

3)

 

1829

 

г.

 

(т.

 

IV
ст.

 

2588)— „обязанность

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ

 

доносить

 

Синоду

 

о

 

про-

исшествіяхъ

 

въ

 

церквахъ",

 

4)

 

1833

 

г.

 

(т.

 

"VIII

 

ст.

 

5971)— „обязанность

 

епар-

хіальныхъ

 

начальствъ

 

имѣть

 

неослабное

 

попеченіе,

 

чтобы

 

никто

 

изъ

 

пра-

вославныхъ

 

христіанъ

 

не

 

уклонялся

 

отъ

 

исповѣди

 

и

 

причастія

 

Св.

 

Таинъ,

5)

 

1833

 

г.

 

(т. VIII

 

ст.

 

6360)—„предиисаніе

 

епархіальнымъ

 

архіереяиъ,

 

дабы
они

 

усугубили

 

бдительность

 

надзора

 

надъ

 

поведеніемъ

 

и

 

нравственностію
ввѣреннаго

 

имъ

 

духовенства"

 

и

 

др.

*)

 

Ііервую

 

поѣздку

 

но

 

епархіи

 

нр.

 

Анатолій

 

совершилъ

 

осенью

1832

 

года,

 

а

 

затѣмъ

 

совершалъ

 

свои

 

поѣздки

 

по

 

епархіи

 

чуть

 

ли

 

не

 

еже-

годно;

 

по

 

свидѣтельству

 

очевидцевъ

 

(напр.,

 

протоіер.

 

Ѳ.

 

Троицкаго),

 

пр.

Анатолій

 

при

 

объѣздахъ

 

епархіи

 

совершалъ

 

по

 

мѣстамъ

 

архіерейскія

 

слу-

жевія,

 

а

 

потому

 

его

 

всегда

 

сопровождала

 

большая

 

свита,

 

состоявшая

 

изъ

протодіакона,

 

иподіаконовъ,

 

пѣвчихъ

 

и

 

другпхъ

 

лицъ.

**)

 

По

 

революціи

 

пр.

 

Анатолія

 

на

 

репортѣ

 

Алатырскаго

 

благочин-
ваго

 

свящ.

 

Дм.

 

Троицкаго

 

(въ

 

концѣ

 

1836

 

г.)

 

„о

 

ветхости

 

св.

 

аптпминса

на

 

престолѣ

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Княжухи"

 

(Ст.

 

10).
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совъ,

 

весьма

 

дровнихъ

 

и

 

давно

 

ужо

 

вышѳдшихъ

 

изъ

 

употребленія.

Такихъ

 

2

 

антиминса,

 

напр.,

 

найдены

 

были

 

благочинпымъ

 

I.

 

Есперо-

вымъ

 

при

 

повѣркѣ

 

церковныхъ

 

вещей

 

въ

 

церкви

 

сола

 

Воецкаго;

 

по

словамъ

 

благочиннаго,

 

эти

 

антиминсы

 

„остались

 

бозъ

 

употребленія

послѣ

 

сгорѣвшой

 

деревянной

 

двуцрестольпой

 

церкви"

 

*).

 

Другой

случай

 

подобнаго

 

рода

 

обнаруженъ,

 

въ

 

маѣ

 

1840

 

года,

 

благо-

чиннымъ

 

свящ.

 

села

 

Новаго

 

Никулина

 

Зах.

 

Рождоственскимъ

 

въ

церкви

 

села

 

Апалихи.

 

По

 

репорту

 

благочиннаго,

 

отъ

 

15

 

мая,

„при

 

отобраніи

 

церковнаго

 

имущества

 

и

 

документовъ

 

села

 

Апа-

лихи

 

отъ

 

свящ.

 

В.

 

Платонова

 

(по

 

случаю

 

низведенія

 

его

 

на

причетническую

 

должность),

 

найдены

 

въ

 

ризницѣ

 

два

 

старыхъ

холстовыхъ

 

антиминса,

 

которые

 

нечатованы

 

при

 

державѣ

 

Благо-

честивѣйшихъ

 

Великихъ

 

Государей,

 

Царей

 

и

 

Великихъ

 

Князей

Іоанна

 

Алексѣѳвича

 

и

 

Петра

 

Алексѣовича;

 

первый — при

 

вели-

комъ

 

Господине,

 

Св.

 

Ктръ

 

Адріанѣ,

 

сѣворныхъ

 

странъ

 

Патріархѣ,

священнодѣйствованъ

 

Преосвящ.

 

Тихономъ,

 

Митрополитоиъ

 

Ка-

занскимъ,

 

и

 

положенъ

 

въ

 

храмѣ

 

Покрова

 

Просвятыя

 

Богородицы,

въ

 

1702

 

году,

 

въ

 

селѣ

 

Покровскомъ,

 

а

 

второй— при

 

Св.

 

Кѵръ

Іоакимѣ,

 

Патріархѣ

 

Московскомъ,

 

священнодѣйствованъ

 

Андріа-

номъ,

 

митр.

 

Казанскимъ,

 

но

 

въ

 

какомъ

 

храмѣ

 

имѣлъ

 

власть

 

свя-

щѳннодѣйствовать,

 

не

 

видно".

 

Бывали

 

случаи

 

обнаруженія

 

такого

рода

 

антияипсовъ

 

даже

 

въ

 

Симбирскихъ

 

городскихъ

 

церквахъ.

Въ

 

августѣ

 

1834

 

года,

 

напр.,

 

благочиннымъ

 

городскихъ

 

церквей,

свящ.

 

Г.

 

Мизерандовымъ,

 

найдонъ

 

въ

 

Александро-Невской

 

церкви

св.

 

антиминсъ,

 

„съ

 

1824

 

года,

 

со

 

времени

 

освященія

 

вновь

сого

 

храма,

 

остававшійся

 

бозъ

 

унотребленія"

 

(ст.

 

10-й);

 

въ

 

іюнѣ

1833

 

года

 

члопъ

 

дух.

 

консисторіи,

 

свящ,

 

Воскресенской

 

церкви

Н.

 

Воронцовъ

 

доноситъ

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

что

 

„въ

придѣлѣ

 

Германа

 

Свіяжскаго

 

Чудотворца

 

на

 

престолѣ

 

сворхъ

срачицы,

 

подъ

 

всогдашнимъ

 

одѣяніемъ,

 

усмотрѣнъ

 

антиминсъ

 

на

холстѣ

 

съ

 

частію

 

св.

 

мощей

 

и

 

губою,

 

освященный

 

въ

 

1741

 

году

преосвящ.

 

Лукою,

 

бывшимъ

 

Енископомъ

 

Казанскияъ";

 

по

 

мнѣнію

о.

 

Воронцова,

   

этотъ

   

антиминсъ

   

„положенъ

  

тутъ

 

для

 

храненія

*)

 

Изъ

 

репорта

 

пр.

 

Анатолію

 

1

 

мая

 

1834

 

года

 

(Ст.

 

10).
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предмѣстникомъ

 

его

 

(Воронцова)

 

за

 

полученіомъ

 

въ

 

1817

 

году

вмѣсто

 

онаго

 

таковаго-жъ

 

на

 

атласѣ

 

новаго"...

 

*).

 

Всѣ

 

найденные

такимъ

 

образомъ

 

антиминсы,

 

по

 

резолюціямъ

 

преосвящевнаго,

„сдавались

 

въ

 

Епархіальную

 

ризницу

 

для

 

храненія".

Бѣдность

 

нѣкоторыхъ

 

храмовъ

 

и^ихъ

 

принадлежностей,

 

за-

висшая

 

отъ

 

скудности

 

ихъ

 

сродствъ,

 

также,

 

по

 

видимому,

 

не

ускользала

 

отъ

 

вниманія

 

пр.

 

Анатолія;

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

по

 

его

ходатайству,

 

бѣднѣйшія

 

церкви

 

епархіи

 

етали

 

получать

 

съ

 

30-хъ

годовъ

 

небольшое

 

вспомоществованіе

 

отъ

 

казны;

 

такъ,

 

напр.,

въ

 

1840

 

году

 

на

 

содоржаніе

 

церквей

 

„въ

 

9

 

слободахъ

 

Ставро-

польской

 

округи"

 

отпускалось

 

изъ

 

казны

 

по

 

78

 

р.

 

асе.

 

(22

 

р.

28

 

к.

 

сер.)

 

въ

 

годъ

 

на

 

каждую;

 

церковь

 

въ

 

Калмыцкомъ

 

Сускан-

скомъ

 

поселеніи

 

получала

 

казенную

 

субсидію

 

въ

 

73

 

р.

 

асе.

(18

 

р.

 

сер.);

 

Курмышская

 

соборная

 

Успенская

 

церковь — 160

 

р.

41

 

к.

 

асе.

 

(45

 

р.

 

83

 

к.

 

сер.),

 

Алатырская

 

соборная

 

Рожде-

ственская — 204

 

р.

 

асе,

 

или

 

58

 

р.

 

28

 

к.

 

сер.

 

**).

Матеріальныя

 

нужды

 

приходскаго

 

духовенства

 

также,

 

оче-

видно,

 

не

 

игнорировались

 

пр.

 

Анатоліемъ.

 

Извѣстно,

 

напр.,

 

что

 

при

просьбѣ

 

о

 

разрѣшоніи

 

..освятить

 

храмъ

 

во

 

вновь

 

открывавшемся

приходѣ,

 

по

 

требованію

 

прѳосвященнаго,

 

должно

 

было

 

прилагаться

удостовѣреніо

 

благочиннаго

 

или

 

мѣетнаго

 

священника

 

о

 

томъ,

 

во

1-хъ,

 

что

 

„къ

 

освященію

 

церкви

 

все

 

изготовлено

 

по

 

надлежа-

щему"

 

,

 

а

 

во

 

2-хъ, — что

 

„домы

 

для

 

священно- служителей

 

съ

усадьбами

 

имѣются" ,

 

и

 

узаконенная

 

„пропорція

 

земли

 

отме-

жевана,

 

и

 

планъ

 

на

 

оную

 

сочиненъ

 

или

 

уже

 

имѣѳтся"

 

***).
Причты

 

бѣднѣйшихъ

 

приходовъ,

 

по

 

представленію,

 

конечно,

преосвящѳннаго,

 

получаютъ —хотя

 

неболыпіо

 

—

 

„вспомогательные

оклады"

 

отъ

 

казны.

   

Причтъ

   

села

 

Апухтина

 

(Ардат.

 

у.)

 

полу-

*)

 

Изъ

 

указа

 

духовной

 

консисторіп

 

эконому

 

арх.

 

дома,

 

отъ

 

14

 

іюня
1833

 

года

 

(Ст.

 

10,

 

л.

 

992).

**)

 

По

 

„вѣдомости

 

о

 

суммахъ,

 

ассигнованныхъ

 

къ

 

отпуску

 

изъ

 

казны

по

 

смѣтѣ

 

расходовъ

 

Св.

 

Синода

 

1840

 

года

 

на

 

штатное

 

содержаніе

 

и

 

другіе
расходы

 

духовныхъ

 

мѣстъ

  

Симбирской

  

Енархіп"

 

(Ст.

 

11,

 

л.л.

 

839—841).

***)

 

Изъ

 

доклада

 

дух.

 

консисторіи

 

эконома

 

арх.

 

дома

 

отъ

 

24

 

іюня
1833

 

г.

 

(Ст.

 

10).
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чаетъ,

 

папр.,

 

отъ

 

казны

 

пособіѳ

 

въ

 

350

 

р.

 

асе.

 

(100

 

р.

 

сер.)

въ

 

годъ;

 

причты

 

селъ:

 

Чекалина

 

(Сѳнг.

 

у.),

 

Ананьина

 

и

 

Кона-

ровки

 

(Сызр.

 

у.)

 

получаютъ

 

по

 

300

 

р.

 

асе.

 

(85

 

р.

 

71

 

к.

 

сер.);

на

 

причты

 

селъ

 

Решетки

 

и

 

Новой

 

Зиновьевки

 

(Карсун.

 

у.)

 

отпу-

скается

 

изъ

 

казны

 

по

 

250

 

р.

 

асе.

 

(71

 

р.

 

40

 

к.

 

сер.)

 

въ

 

годъ

и,

 

наконецъ,

 

16

 

причтовъ

 

бѣднѣйшихъ

 

приходовъ

 

разныхъ

 

селъ

.получаютъ

 

отъ

 

казны

 

вспомоществованія

 

по

 

200

 

р.

 

асе.

 

или

 

по

57

 

р.

 

12

 

к.

 

сер.

 

въ

 

годъ

 

*).

Обращая

 

вниманіе

 

на

 

благолѣпіѳ

 

храмовъ

 

и

 

строго

 

взыскивая

 

за

нособлюденіѳ

 

членами

 

причта

 

аккуратности,

 

опрятности

 

и,

 

вообще,

внѣшняго,

 

такъ

 

сказать,

 

порядка

 

въ

 

храмахъ

 

**),

 

преосвященный

Анатолій

 

конечно

 

не

 

оетавлялъ

 

бѳзъ

 

должнаго

 

вразумлоніл

 

или

 

взы-

сканія

 

тѣхъ

 

членовъ

 

причта,

 

которые

 

обнаруживали

 

вообще

 

нерадѣніѳ

или

 

незнаніе

 

существеннѣйшихъ

 

обязанностей

 

по

 

должности.

 

Такъ,

напр.,

 

діаконъ

 

села

 

Краснаго

 

Яра

 

(Ставр.

 

у.)

 

Ѳ.

 

И-овъ

 

на

своомъ

 

прошеніи

 

о

 

перѳмѣщеніи

 

въ

 

село

 

Сосуновку

 

(Ард.

 

у.)

получилъ

 

справедливую,

 

хотя,

 

вѣроятно,

 

совершенно

 

неожиданную

для

 

просителя

 

резолюцію

 

пр.

 

Анатолія:

 

„Проситель

 

во

 

время

нутешествія

 

моего

 

(въ

 

іюлѣ

 

1836

 

г.)

 

въ

 

Красноярской

 

церкви

не

 

могъ

 

прочитать

 

ектеніи.

 

Потому,

 

какъ

 

не

 

знающій

 

своей

должности,

 

о

 

лучшомъ

 

мѣстѣ

 

замышлять

 

не

 

долженъ.

 

Для

 

на-

ставленія

 

же

 

его

 

въ

 

должности

 

послать

 

на

 

мѣсяцъ

 

въ

 

Крестовую

нашу

 

церковь"

 

(ст.

 

10,

 

л.

 

761).

 

Въ

 

маѣ

 

1832

 

г.

 

вызванъ

былъ

 

въ

 

арх.

 

домъ

 

„для

 

испытанія

 

поведенія

 

и

 

свѣдѣній

 

по

должности"

 

свящ.

 

А.

 

А-въ — во

 

вниманіе

 

къ

 

просьбѣ

 

помѣщика

Шубина

 

„объ

 

удаленіи

 

отъ

 

церкви

 

вотчиннаго

 

его

 

села

 

Дадъ,

(Ард.

 

у.)"

 

означеннаго

 

священника,

  

„яко

 

бы

 

по

 

несоотвѣтствен-

*)

 

Изъ

 

упомянутой

 

выше

 

„вѣдомости"

 

объ

 

ассигнованныхъ

 

на

 

Сим-
бирскую

 

епархію

 

(въ

 

1840

 

году)

 

казенныхъ

 

суммахъ

 

(ст.

 

II,

 

л.л.

 

839—841).

**)

 

Свящ.

 

с.

 

Хилкова

 

(Сам.

 

у.)

 

А.

 

Ѳ-въ,

 

напр.,

 

„за

 

неисправность

по

 

церкви,

 

лично

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

въ

 

проѣздъ

 

его

 

по

 

епар-

хіи

 

(въ

 

1836

 

году)

 

замѣченную",

 

былъ

 

посланъ

 

на

 

1

 

мѣсяцъ

 

въ

 

арх.

 

домъ

(ст.

 

10);

 

свящ.

 

с.

 

Ивановскаго

 

Д.

 

К.

 

и

 

дьячекъ

 

с.

 

Коптевки

 

Я.

 

П.

 

„за

 

до-

пущеніе

 

сгорѣть

 

напрестольной

 

одежды

 

въ

 

Хрнсторождественской

 

церкви

села

 

Коптевки"—въ

 

іюнѣ

 

1842

 

года

 

посланы

 

въ

 

арх.

 

домъ

 

на

 

6

 

недѣль

(ст.

 

12)

 

и

 

т.

 

д.



—
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—

нымъ

 

званію

 

его

 

поступкамъ

 

и

 

нознанію

 

своей

 

должности"

 

(Ст.

9,

 

по

 

входящ.

 

1832

 

г.

 

№

 

75).

 

Могли-ли,

 

послѣ

 

того,

 

остаться

незамѣченными

 

факты

 

поразительной

 

служебной

 

небрежности,

 

или,

скорѣе,

 

соворшоннаго

 

непониманія

 

членами

 

причта

 

своихъ

 

закон-

ныхъ

 

правъ

 

и

 

обязанностей,

 

какъ,

 

напр.,

 

фактъ,

 

обнаруженный

въ

 

сѳлѣ

 

Старомъ

 

Никулинѣ

 

въ

 

1834

 

году?!.

 

По

 

слѣдственному

дѣлу,

 

отъ

 

22

 

декабря

 

1834

 

года,

 

обнаружилось,

 

что

 

заштатный

свящ.

 

въ

 

селѣ

 

Старомъ

 

Никулинѣ

 

Ѳ,

 

Я-въ,

 

пріобщая

 

больную

крестьянку,

 

„по

 

старости

 

своей

 

и

 

слѣпотѣ

 

глазъ

 

Св.

 

Христову

Кровь

 

пролилъ,

 

а

 

часть

 

Тѣла

 

Христова

 

обронилъ

 

изъ

 

потира",

а

 

находившійся

 

при

 

этомъ

 

внукъ

 

его,

 

діаконъ

 

того

 

же

 

села

 

Ѳ.

Ю-въ

 

приподнялъ

 

частицу

 

и

 

преподалъ

 

оную

 

больной

 

изъ

собственныхъ

 

своихъ

 

рукъ" ...

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

указа

 

духовной

консисторіи

 

эконому

 

арх.

 

дома,

 

на

 

основаніи

 

состоявшаяся

 

по

 

это-

му

 

дѣлу

 

опредѣленія

 

консисторіи,

 

священникъ

 

Я-въ

 

„по

 

узако-

неніямъ

 

рѣшительно

 

воспрещенъ

 

въ

 

священнодѣйствіи",

 

а

 

діа-

конъ

 

Ю-въ,

 

„допустившій

 

до

 

такой

 

погрѣшности

 

священника

 

и

на

 

себя

 

принявшій

 

должность

 

его,

 

въ

 

противность

 

собственной

своей

 

должности

 

и

 

обязательства,

 

въ

 

ставленной

 

его

 

грамотѣ

значущагося",

 

посланъ

 

въ

 

арх.

 

домъ

 

„въ

 

служеніо

 

и

 

послуша-

ніе"

  

на

 

1

  

мѣсяцъ

 

*).

Если,

 

такимъ

 

образомъ,

 

не

 

оставалась

 

безнаказанною

 

слу-

жебная

 

неисправность

 

членовъ

 

причта,

 

объяснявшаяся,

 

невиди-

мому,

 

одною

 

неаккуратностію

 

или

 

нодомысліенъ

 

виновныхъ;

 

то

тѣмъ

 

строже

 

прослѣдовалась

 

служебная

 

неисполнительность

 

ду-

ховныхъ

 

лицъ,

 

если

 

причины

 

ѳя

 

крылись

 

въ

 

упрямствѣ

 

или

сознательномъ

 

нѳжеланіи

 

этихъ

 

лицъ

 

исполнять

 

служебныя

 

обя-

занности

 

самаго

 

иногда

 

серьознаго

 

и

 

отвѣтственнаго

 

характера.

Приаѣръ

 

такого

 

непохвальнаго

 

отношенія

 

къ

 

служебному

 

долгу

мы

 

ужо

 

видѣли

 

въ

 

повѳденіи

 

игумена

 

Сызранскаго

 

Вознесонскаго

монастыря.

 

Другой

 

случай

 

служсбнаго

 

„осяушанія",

 

сильно,

 

по

видимому,

 

возмутившій

 

благодушіе

 

маститаго

 

архипастыря

 

и

 

вы-

звавшій

 

съ

 

его

 

стороны

   

примѣрно

   

строгое

 

отношеніо

 

къ

 

винов-

*)

 

Ст.

 

10,

 

л.

 

368.



—
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—

нымъ,

 

имѣлъ

 

мѣсто

 

въ

 

г.

 

Самарѣ

 

въ

 

1836

   

году.

   

Вотъ

   

какъ

изложенъ

   

этотъ

   

характерный

   

фактъ

   

въ

   

обширной

   

рѳзолюціи

преосвященнаго

   

Анатолія,

   

заслушанной

   

въ

   

духов,

  

консисторіи

5

 

августа

 

1836

 

года

 

*).

  

„Указомъ

   

изъ

 

дух.

   

консисторіи

  

отъ

13

 

января,

   

послѣдовавшимъ

 

въ

 

Самарское

  

духовное

   

правленіе,

предписано

 

(было)

   

Самарскаго

  

собора

 

священникамъ

 

Е.

 

Ц-му

 

и

П.

 

Г-ву

 

поручить

   

Воскресенскій

   

приходъ

  

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

по

 

нѳдѣльной

   

очереди

   

въ

   

селѣ

   

Воскресенскомъ

   

проживали

  

и

отправляли

 

Богослуженіе,

 

удовлетворяя

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

испра-

вленіемъ

 

всѣхъ

 

христіанскихъ

 

требъ.

 

Но

 

о

 

исполнены

 

сего

 

какъ

свящ.

 

П.

  

Г-въ,

 

такъ

 

и

 

Ц-скій

 

вовсе

 

не

 

заботились,

 

ни

 

одной

недѣли

 

въ

 

селѣ

 

Воскресенскомъ

 

чрезъ

 

весь

   

Великій

  

постъ

 

не

жили

 

и

 

боюслуженія

 

не

 

отправляли

 

и

 

отъ

 

того

  

2500

 

душъ

прихожанъ

 

Воскресенскихъ,

 

какъ

 

протоіерей

   

Цвѣтковъ

 

увѣдо-

милъ

 

протоіѳрея

 

Сагатовскаго,

 

остались

 

безъ

 

исповѣди

 

и

 

при-

чащенгя

 

Святымъ

 

Христовымъ

   

Тайнамъ".

 

Кромѣ

 

того,

 

свящ.

Ц-скій,

 

по

 

словамъ

   

преосвященнаго,

 

старался

   

уклониться

  

отъ

дачи

 

показаній

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

**).

 

Въ

 

виду

 

изложеннаго

 

свящ.

Ц-скій,

 

„какъ

 

о

 

порученіяхъ

 

Начальства,

 

такъ

 

и

 

объ

 

отвѣтахъ

за

   

исполненіѳ

   

ни

   

мало

   

но

   

заботящійся,

   

для

   

пробужденія

 

въ

немъ

 

вниманія

 

къ

 

своей

 

должности

 

и

 

уваженія

 

къ

 

предписаніямъ

Начальства"

 

штрафуется,

   

какъ

   

раньше

   

сказано,

   

посылкою

 

въ

арх.

 

домъ

 

на

 

2

 

недѣли

 

***).
Еще

 

строже

 

судились

 

такіе

 

печальные

 

факты

 

служебной

неисправности,

 

которые

 

могли

 

объясняться

 

исключительно

 

„не-

трезвою

 

жизнію"

   

члѳновъ

   

причта.

   

Поразительный

 

фактъ

 

но-

*)

 

Эта

 

резолюція

 

пр.

 

Анатолія,

 

но

 

видимому,

 

была

 

поправкою

 

къ

рѣшенію

 

дух.

 

консисторіи

 

по

 

этому

 

дѣлу.—Примѣч.

 

автора.

**)„

 

О

 

высылкѣ

 

его

 

(Ц-скаго)

 

къ

 

отвѣту, —пишетъ

 

преосвященный,—
посланъ

 

(былъ)

 

указъ

 

25

 

апрѣля,

 

во

 

онъ

 

29

 

мая

 

отозвался

 

въ

 

дух.

 

кон-

систоріи,

 

что

 

по

 

случаю

 

болѣзни,

 

21

 

числа

 

сего

 

мѣсяца

 

ему

 

приключив-

шейся,

 

явиться

 

не

 

можетъ

 

до

 

выздоровленія.

 

Но

 

8

 

іюня

 

явился

 

мнѣ

 

въ

Самарѣ

 

безъ

 

всякихъ

 

признаковъ

 

болѣзни,

 

а

 

для

 

отвѣта

 

прибыль

 

въ

дух.

 

консисторію

 

31

 

моля"

 

(Ст.

 

10,

 

л.

 

760).

***)

 

Изъ

 

указа

 

дух.

 

консисторіи

 

эконому

 

арх.

 

дома,

 

отъ

 

5

 

августа

1836

 

года.

 

(Ст.

 

10,

 

л.

 

760).



—
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—

трезвости

 

и

 

связанной

 

съ

 

нею

 

служебной

 

неисправности

 

причта

имѣлъ

 

мѣсто

 

въ

 

1836

 

году

 

въ

 

селѣ

 

Малыклѣ

 

(Отавр.

 

у.).

 

Пер-

воначальными

 

показаніями

 

прихожанъ

 

села

 

Малыклы

 

всѣ

 

члены

этого

 

причта

 

(свящ.

 

I.

 

А-въ,

 

свящ.

 

М.

 

М-въ,

 

діаконъ

 

Т.

 

Е-въ,

дьячекъ

 

Ѳ.

 

Н-въ

 

и

 

пономарь

 

И.

 

И-въ)

 

уличались

 

только

 

„въ

нетрезвости

 

и

 

вымогатсльствѣ

 

при

 

требоисправленіяхъ"

 

*);

 

позд-

нѣйшими

 

же

 

показаніями

 

прихожанъ

 

и

 

причетниковъ

 

(Е.

 

Н-го

и

 

Ѳ.

 

Н-ва),

 

спрошенныхъ

 

подъ

 

присягою,

 

удостовѣрено

 

еще,

что

 

„съ

 

1834

 

года

 

свящ.

 

А-въ

 

весьма

 

рѣдко

 

занимался

 

бого-

служоніемъ,

 

въ

 

Великіе

 

посты

 

ниодной

 

не

 

было

 

преждеосвящен-

ной

 

литургіи;

 

въ

 

нынѣшномъ

 

же

 

(1836

 

года)

 

Великомъ

 

постѣ

служба

 

началась

 

съ

 

половины

 

1-й

 

седмицы

 

и

 

въ

 

недѣлю

 

право-

славія

 

кончилась;

 

потомъ

 

литургія,

 

при

 

двоихъ

 

наличныхъ

 

свя-

щонникахъ,

 

совершаема

 

была

 

въ

 

ихъ

 

цоркви

 

въ

 

недѣлю

 

Цвѣт--

ную,

 

въ

 

день

 

Благовѣщенія,

 

въ

 

1-й

 

день

 

св.

 

Пасхи,

 

наконецъ

мая

 

7-го,

 

9

 

и

 

17

 

чиселъ,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

но

 

было

 

отправляемо

ни

 

одной

 

службы,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

при

 

церкви

 

ихъ

 

два

священника,

 

иочему

 

прихожане

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздпичныо

дни

 

уѣзжаютъ

 

къ

 

слушанію

 

богослуженія

 

въ

 

ближайшія

 

селенія,

отъ

 

чего

 

приходская

 

церковь

 

лишается

 

своихъ

 

выгодъ,

 

и

 

они,

причетники,

 

доходовъ"

 

**).

 

Ставропольское

 

духовное

 

правленіе,

первоначально

 

разсматривавшеѳ

 

это

 

дѣло,

 

справедливо

 

признавая

„по

 

дѣлу"

 

менѣѳ

 

виновными

 

низшихъ

 

членовъ

 

клира

 

(діакона

 

и

причетниковъ),

 

по

 

отношепію

 

къ

 

нимъ

 

предположило

 

ограни-

читься

 

„отдачею

 

(ихъ)

 

подъ

 

строжайшій

 

надзоръ

 

мѣстнаго

 

бла-

гочиннаго

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ,

 

подъ

 

строжайшею

 

своею

 

отвѣт-

ственностію

 

дознавая,

 

достовѣрно

 

доносилъ

 

о

 

ихъ

 

поведеніи

 

по-

полугодично

   

Его

   

Высокопреосвященству";

   

относительно

 

же

 

ви-

*)

 

Изъ

 

„дѣла

 

о

 

нетрезвой

 

жизни

 

священво-церковно-служителей

села

 

Малыклы

 

(Ставр.

 

у.)",

 

заслушаннаго

 

въ

 

дух.

 

консисторіи

 

25

 

септ.

1836

 

года.

 

(Ст.

 

10,

 

л.л.

 

775-

 

778).

 

Фактъ

 

хронической

 

нетрезвости,

 

или

„запоя

 

по

 

недѣіѣ

 

и

 

болѣе",

 

всѣмп

 

свпдѣтельскими

 

нокаваніяыи

 

былъ
привнанъ,

 

вирочемъ,

 

только

 

за

 

свящ.

 

А-вымъ;

 

относительно

 

же

 

другихъ

членовъ

 

причта

 

нѣкоторые

 

прихожане

 

показывали,

 

будто

 

бы

 

они

 

только

„въ

 

праздничные

 

дни

 

(и

 

то)

 

соразмѣрно

 

горячіе

 

наииткп

 

употребляютъ".
**)

 

Изъ

 

того

 

же

 

дѣла

 

(Ст.

 

10.

 

л.л.

 

775—778).
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новпости

 

священниковъ

 

и

 

степени

 

взысканія

 

за

 

ихъ

 

поведеніе

правлоніе,

 

невидимому,

 

не

 

рѣшилось

 

высказаться

 

категорически,

продоставивъ

 

это

 

дѣло

 

суду

 

консисторіи.

 

Духовная

 

консисторія,

утвердивъ

 

мнѣніе

 

духовнаго

 

правленія

 

относительно

 

діакона

 

и

причетниковъ,

 

по

 

дѣлу

 

священниковъ

 

постановила

 

слѣдующеѳ

рѣгаеяіе:

 

„священника

 

А-ва

 

за

 

нетрезвую

 

жизнь

 

и

 

нерадѣніе

 

о

существенной

 

своей

 

должности

 

отрѣшить

 

отъ

 

запиааемаго

 

имъ

мѣста

 

вовсе

 

и

 

для

 

исправленія

 

поведенія,

 

съ

 

запрещѳніомъ

 

свя-

щеннослуженія,

 

послать

 

безсрочно

 

въ

 

арх.

 

домъ,

 

что

 

учинить

 

и

со

 

священ.

 

М.

 

А.

 

М-вымъ,

 

какъ

 

доказаннымъ

 

во

 

многихъ

 

упу-

щоніяхъ

 

по

 

своей

 

должности

 

и

 

оговариваемымъ

 

прихожанами

 

въ

употреблоніи

 

горячихъ

 

напитковъ"

  

*).
Документами

 

архива

 

Покровскаго

 

монастыря,

 

вообще,

 

кон-

статируется

 

большое

 

количество

 

фактовъ

 

„нетрезвости"

 

въ

 

сро-

дѣ

 

духовенства

 

новооткрытой

 

Симбирской

 

епархіи,

 

при

 

чемъ

весьма

 

нерѣдко

 

нетрезвость

 

духовпыхъ

 

лицъ

 

соединяется

 

съ

 

весь-

ма

 

грубыми,

 

позорящими

 

духовный

 

санъ,

 

проступками.

Вотъ,

 

на

 

выдержку,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

болѣо

 

характорныхъ

фактовъ

 

такого

 

рода.

 

Тотъ

 

же

 

священникъ

 

села

 

Малыклы

 

А-въ,-

по

 

показаніямъ

 

свидѣтелей

 

и

 

даже

 

собственной

 

жены

 

его, —

„бывалъ

 

въ

 

опьяненіи,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

безуміи;

 

выбивши

 

стекла

 

у

своего

 

дома,

 

бѣгалъ

 

за

 

женой

 

по

 

улицѣ;

 

дѣлалъ

 

въ

 

домѣ

 

буйства

и

 

разныя

 

неблагопристойности

 

съ

 

произношеніемъ

 

неприличныхъ

словъ"

 

и

 

пр.**).

 

Въ

 

ноябрѣ

 

1836

 

года

 

въ

 

духовной

 

консисто-

ріи

 

разсматривается

 

присланное

 

изъ

 

Самарскаго

 

духовнаго

 

пра-

вленіе

 

дѣло

 

„по

 

жалобѣ

 

крестьянина

 

села

 

Колывани

 

(Сам.

 

у.)

Василія

 

Григорьева

 

о

 

выбитіи

 

священникомъ

 

того

 

же

 

села

 

И.

Я-мъ

 

у

 

него

 

(Григорьева)

 

въ

 

окнахъ

 

стеколъ

 

и

 

о

 

обруганіи

 

имъ,

Я-мъ,

 

и

 

дьячкомъ

 

А.

 

Н-мъ

 

его

 

(Григорьева)

 

и

 

всего

 

его

семейства

   

неблагопристойными

   

словами"

   

***).

    

Въ

   

октябрѣ

*)

 

Изъ

 

того

 

же

 

дѣза

 

(Ст.

 

10,

 

л.л.

 

775—778).
**)

 

Ст.

 

10,

 

л.л.

 

775—778
***)

 

Хотя

 

жалоба

 

Григорьева

 

признана

 

была

 

Самарскимъ

 

дух.

 

прав-

деніемъ

 

„не

 

доказанною",

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

дух.

 

правленіе

 

нашло

 

нужнымъ

„за

 

то,

 

что

 

29

 

числа

 

іюля

 

были

 

священникъ

 

въ

 

иодгулѣ,

 

а

 

дьячекъ

 

силь-
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1836

 

года

 

назначенъ

 

въ

 

арх.

 

домъ

 

на

 

1

 

мѣсяцъ

 

„въ

 

черную

работу"

 

дьячекъ

 

села

 

Кременокъ

 

(Ставр.

 

у.)

 

Н.

 

П-въ

 

„за

 

при-

чтете

 

въ

 

церкви,

 

при

 

совершеніи

 

брака,

 

въ

 

нетрезвомъ

 

ви-

дѣ,

 

отставному

 

поручику

 

Борису

 

Канищеву

 

обиды

 

скверно-ма-

терными

 

словами".

 

(Ст.

 

10,

 

л.л.

 

784 — 785).

 

Едвали

 

безъ

участія

 

того

 

же

 

зловроднаго

 

фактора

 

(нетрезвости)

 

объяснимъ

 

и

такой

 

прискорбнѣйшій

 

фактъ,

 

какъ

 

ссора,

 

соединенная

 

съ

 

дракою,

можду

 

священникомъ

 

и

 

дьячкомъ

 

села

 

Резани,

 

(Сам.

 

у.),

 

въ

церкви,

 

во

 

время

 

совершенія

 

таинства

 

брака

 

*).
Этимъ

 

пѳрочнемъ

 

нообходимыхъ

 

для

 

характеристики

 

Сим-

бирскаго

 

духовенства

 

печальныхъ

 

фактовъ,

 

конечно,

 

далеко

 

не

исчерпывается

 

содержаніе

 

многочислонпыхъ

 

архивныхъ

 

докумен-

товъ

 

одного

 

Покровскаго

 

монастыря;

 

а

 

можду

 

тѣмъ

 

сколько

 

по-

добнаго

 

рода

 

„скорбныхъ

 

листовъ"

 

хранилось,

 

конечно,

 

въ

 

архи-

вахъ

 

другихъ

 

монастырей

 

и

 

бывшихъ

 

административныхъ

 

и

 

су-

дсбныхъ

 

учрожденій

 

ѳпархіи!

Теперь

 

естественно

 

возникаетъ

 

рядъ

 

вопросовъ:

 

могъ-ли

пр.

 

Анатолій

 

найти

 

въ

 

средѣ

 

духовенства

 

своей

 

епархіи

 

доста-

точное

 

число

  

пастырей

   

„ревностныхъ"

  

и

 

способныхъ,

 

по

 

своему

но

 

ііьяыъ,

 

послать

 

ихъ,

 

перваго,

 

съ

 

отрѣшеніемъ

 

отъ

 

мѣста,

 

въ

 

арх.

 

домъ

на

 

два,

 

а

 

послѣдняго

 

въ

 

Алатырскій

 

Троицкій

 

монастырь

 

на

 

1

 

мѣсяцъ,

съ

 

употребленіемъ

 

его,

 

дьячка,

 

въ

 

черную

 

работу

 

и

 

съ

 

обязаніемъ,

 

по

окончаніи

 

епитиміи,

 

подиискою

 

впредь

 

вести

 

жизнь

 

трезвую".

 

Дух.

 

кон-

систорія

 

мнѣніе

 

духов,

 

правленія,

 

„какъ

 

правильное

 

и

 

съ

 

законами

 

со-

гласное",

 

утверждаетъ

 

(Ст.

 

10,

 

л

 

л.

 

796—797).

*)

 

Объ

 

этомъ

 

печальномъ

 

фаитѣ

 

пр.

 

Анатолій

 

сообщалъ

 

Св.

 

Синоду,
и

 

Синодъ

 

пришелъ

 

къ

 

слѣдующему

 

о

 

немъ

 

заключенію:

 

„Хотя

 

дьячекъ

К-въ

 

показания

 

своего,

 

что

 

того

 

села

 

свящ.

 

П.

 

В-въ

 

таскалъ

 

его

 

за

 

во-

лосы,

 

ннчѣмъ

 

не

 

доказалъ

 

и

 

никто

 

изъ

 

бывшихъ

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

церкви

прямо

 

того

 

не

 

подтвердилъ;

 

но

 

какъ

 

самъ

 

В-въ

 

признался,

 

что

 

онъ

 

К-ва
оттолкнулъ

 

отъ

 

налоя

 

и

 

назвалъ

 

скотиною,

 

какъ

 

показали

 

и

 

нѣкоторые
изъ

 

его,

 

В-ва,

 

свидѣтелей,—а

 

при

 

томъ

 

изъ

 

нихъ

 

(Шелагинъ

 

н

 

Степани-
да

 

Степанова)

 

показали:

 

1-й,

 

что

 

священникъ

 

оттолкнулъ

 

отъ

 

себя

 

дьячка

рукою

 

за

 

волосы,

 

а

 

2-я— что

 

дьячекъ,

 

приступя

 

къ

 

священнику,

 

схватился

съ

 

нимъ

 

драться

 

за

 

волосы,

 

а

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

кого

 

прежде

 

схватилъ,

 

она

не

 

примѣтила;

 

и

 

какъ

 

все

 

сіе

 

ваводитъ

 

нѣкоторое

 

подозрѣніе

 

и

 

на

 

свящ.

В-ва

 

въ

 

томъ,

 

что

 

и

 

онъ

 

К-ва

 

дралъ

 

за

 

волосы;

 

то

 

для

 

усмотрѣнія

 

ха-

рактера

 

сего

 

священника

 

взять

 

его,

 

священника,

 

въ

 

арх.

 

домъ

 

на

 

1

 

мѣ-
сяцъ

 

и

 

потомъ,

 

каковымъ

 

окажется,

 

сдѣлать

 

о

 

немъ

 

постановленіе"

 

(Изъ
указа

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

14

 

дек.

 

1835

 

г.

 

Ст.

 

10,

 

л.

 

721).
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умственному

 

развитію

 

и

 

нравственнымъ

 

качествамъ,

 

содѣйствовать

„распространен^

 

православной

 

вѣры"

 

среди

 

инородческаго

 

и

иновѣрческаго

 

населенія

 

Симбирской

 

губерніи;

 

могло-ли

 

духовенство

Симбирской

 

енархіи

 

добросовѣстно

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

 

выполнять

миссію

 

„утвержденія

 

новообращенныхъ

 

язычниковъ

 

и

 

магоме-

танъ

 

въ

 

православной

 

христіанской

 

вѣрѣ";

 

подготовлено- ли

было,

 

наконецъ,

 

это

 

духовенство

 

къ

 

трудной

 

борьбѣ

 

съ

 

раско-

ломъ

 

и

 

сектантствомъ?

Выше

 

приведенная

 

(фактическая)

 

характеристика

 

духовен-

ства

 

епархіи

 

едва-ли

 

можетъ

 

дать

 

основаніо

 

для

 

положительнаго

отвѣта

 

на

 

эти

 

вопросы.

 

Были,

 

конечно,

 

среди

 

духовенства

 

епархіи

выдающіяся

 

по

 

своей

 

дѣятеліности

 

личности

 

(напр., — іеромон.

Августинъ,

 

архимандритъ

 

Германъ,

 

протоіерей

 

города

 

Карсуна

Стсфанъ

 

Корсунскій,

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

Василій

 

Дм.

 

Утѣ-

хинъ

 

и

 

др.),

 

въ

 

формулярныхъ

 

спискахъ

 

которыхъ

 

значатся

факты

 

обращенія

 

ими

 

раскольниковъ

 

въ

 

лопо

 

православной

церкви,

 

или

 

случаи

 

просвѣщенія

 

св.

 

крещеніемъ

 

язычниковъ,

магомотанъ

 

и

 

іудеевъ;

 

но

 

такихъ

 

личностей

 

одва-ли

 

было

 

много

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

едва-ли

 

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

миссіонерскоо

 

дѣло

 

получило

 

правильную

 

и

 

твердую

 

организацію.

Даже

 

лица,

 

облеченныя

 

въ

 

званіе

 

„миссіонеровъ",

 

(какъ,

 

напр.,

прот.

 

В.

 

Утѣхинъ),

 

или

 

обязанныя

 

„по

 

положенію

 

благочин-

ныхъ"

 

содѣйствовать

 

успѣхамъ

 

миссіонорскаго

 

дѣла

 

въ

 

извѣст-

яыхъ

 

районахъ

 

епархіи,

 

не

 

могли

 

особенно

 

гордиться

 

успѣ-

хами

 

на

 

этомъ

 

поприщѣ

 

*),

 

что

 

и

 

понятно,

 

конечно,

 

въ

 

виду

*)

 

Отмѣтимъ,

 

для

 

примѣра,

 

скромные

 

успѣхи

 

сравнительно

 

выда-

ющейся

 

миссіонѳрской

 

дѣятельностп

 

протоіерея

 

В.

 

Утѣхина:

 

а)

 

въ

 

1832

 

го-
ду,

 

„по

 

зваиію

 

благочиннаго

 

Симбнрскаго

 

уѣзда",

 

иротоіереи

 

В.

 

Утѣхинъ
обратплъ

 

изъ

 

раскола

 

къ

 

православной

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Суровкѣ

 

муже-
скаго

 

пола

 

21

 

и

 

женскаго

 

32

 

человѣка;

 

въ

 

Ясашпой

 

Ташлѣ

 

обратплъ

 

изъ

раскола

 

4

 

души

 

мужескаго

 

и

 

5

 

женскаго

 

пола;

 

б)

 

утвержденный

 

въ

 

1884
году,

 

но

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

въ

 

вваніи

 

„мпссіонера

 

для

 

ооращенія

 

отпад-
шпхъ

 

отъ

 

православной

 

церкви

 

„(раскольниковъ?),

 

протоіерей

 

Утѣхинъ

 

ни
въ

 

этомъ,

 

ни

 

въ

 

слѣдующіе

 

годы

 

своей

 

службы

 

ничѣмъ

 

не

 

заявляетъ

 

о
своей

 

дѣятельности

 

по

 

новому

 

„званію";

 

в)

 

въ

 

1836

 

году,

 

утвержденный
въ

 

званіи

 

„миссіонера

 

для

 

утвержденія

 

въ

 

христіанствѣ

 

новонросвѣщен-
ныхъ

 

татаръ,

 

чувашъ,

 

мордвовъ

 

и

 

для

 

обращенія

 

въ

 

христианство

 

еще
не

 

познавшихъ

 

онаго

 

по

 

уѣздамъ

 

Симбирскому,

 

Вуинскому

 

и

 

Карсун-
скому",

 

протоіерей—мнссіонеръ

   

„просвѣтилъ

   

крещеніемъ

 

изъ

 

чувашъ

 

и
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слабой

 

поддержки

 

миссіонерскому

 

дѣлу

 

со

 

стороны

 

приходскнхъ

пастырей,

 

а

 

можетъ

 

быть,

 

въ

 

виду

 

и

 

недостаточной

 

личной

 

под-

готовки

 

къ

 

этому

 

трудному

 

дѣлу

 

самихъ

 

миссіонеровъ.

Каковы

 

же

 

въ

 

то

 

время

 

могли

 

быть

 

плоды

 

миссіонорской

деятельности

 

рядовыхъ

 

пастырей?!

 

Особенно,

 

повидимому,

 

мало

подготовлено

 

было

 

приходское

 

духовенство

 

епархіи

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

расколомъ

 

и

 

сектаптствомъ;

 

вотъ

 

почему,

 

можетъ

 

быть,

 

мы

 

и

видимъ

 

нѳрѣдкіо

 

случаи

 

привлѳченія

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ

въ

 

арх.

 

домъ

 

„для

 

увѣщанія".

 

Насколько

 

духовенство

 

опархіи

мало

 

знакомо

 

было

 

съ

 

полемической

 

нротивораскольничоской

 

лите-

ратурой,

 

насколько

 

слабо

 

понимало

 

различіо

 

между

 

лжеученіомъ

раскольниковъ

 

и

 

ученіемъ

 

православной

 

церкви

 

и,

 

наконецъ,

насколько

 

само

 

шатко

 

было

 

въ

 

своихъ

 

православныхъ

 

убѣждо-

ніяхъ, —доказываютъ,

 

между

 

прочимъ,

 

печальные

 

случаи

 

„бѣгства"

православныхъ

 

священниковъ

 

кг

 

раскольникамъ.

 

Таковъ,

 

по

 

види-

мому,

 

былъ

 

случай

 

„отлучки

 

священника

 

Я-го

 

отъ

 

мѣста

 

и

должности

 

его

 

изъ

 

сола

 

Владимірскаго"

 

въ

 

1834

 

году,

 

причемъ

„не

 

оказалось

 

по

 

немъ

 

ставленной

 

грамоты

 

,въ

 

ризничномъ

 

сун-

дук"

 

*);

 

въ

 

1834

 

же

 

году

 

возвратился

 

отъ

 

раскольниковъ

или,

 

вѣрнѣо,

 

„по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

былъ

 

возвращенъ

 

и

присланъ

 

къ

 

Епархіальному

 

Начальству,

 

для

 

поступленія

 

по

 

зако-

намъ",

 

свящ.

 

села

 

Коптевки,

 

Сызр.

 

у.,

 

П.

 

А-въ

 

**);

 

въ

 

августѣ

1835

 

г.

 

былъ

 

другой

 

случай

 

„возвращенія

 

изъ

 

побѣга"

 

къ

раскольникамъ

 

свящ.

 

села

 

Рязанова,

 

Отав,

 

у.,

 

JL

 

А-ва;

 

по

 

резо-

люции

 

пр.

 

Анатолія,

 

этотъ

 

бѣглый

 

іорей

 

оставленъ

 

былъ

 

въ

 

арх.

домѣ

 

„подъ

 

нарочитымъ

 

присмотромъ"

 

на

 

все

 

время,

 

„пока

 

гра-

мота

 

не

 

отыскана —по

 

опасенію

 

вторичнаго

 

побѣга"

 

***).

татаръ

 

мужскаго

 

пола

 

только

 

5

 

и

 

женскаго

 

1

 

душу";

 

въ

  

слѣдующіе

 

годы

случаи

 

обращенія

 

имъ

 

въ

 

христіанство

 

чувашъ

 

и

 

татаръ

 

считаются

 

так-

же

 

только

 

единицами.

*)

 

Ст.

 

10,

 

л.

 

185.

**)

 

Ст.

 

10,

 

л.л.

 

165—166.

 

По

 

резолюціи

 

пр.

 

Анатолія(на

 

„дѣлѣ"

 

дух-

ковсисторіи),

 

этотъ

 

свящевникъ

 

„лишеиъ

 

священства"

 

и

 

оставленъ

 

при

арх.

 

домѣ

 

подъ

 

падзоромъ

 

эконома,

 

„пока

 

грамота

 

(его)

 

возвращена

 

бу-
детъ

 

въ

 

консисторію

 

чрезъ

 

переписку

 

съ

 

Астраханскиыъ

 

Губерпскимъ

Правлевіемъ".
***)

 

Ст.

 

10,

 

л.

 

504.
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Всѣ

 

эти

 

почальныя

 

явлѳнія

 

въ

 

жизни

 

и

 

служебной

 

дѣятель-

ности

 

Оимбирскаго

 

духовенства

 

неотразимо

 

указывали

 

на

 

необхо-

димость

 

умственнаго

 

и

 

нравствепнаго

 

обновленія

 

въ

 

срѳдѣ

 

епар-

хіальнаго

 

духовенства;

 

это

 

обновленіе,

 

конечно,

 

могло

 

быть

 

достиг-

нуто

 

образованіемъ

 

въ

 

епархіи

 

контингента

 

духовныхъ

 

лицъ

съ

 

законченнымъ

 

богословскимъ

 

образованіемъ,

 

а

 

это,

 

въ

 

свою

очередь,

 

было

 

достижимо

 

только

 

при

 

условіи

 

открытія

 

епархіальной

семинаріи.

По

 

милости

 

Божіей,

 

съ

 

1838

 

года

 

вопросу

 

объ

 

открытіи

семинаріи

 

въ

 

Симбирскѣ

 

былъ

 

данъ,

 

наконецъ,

 

рѣшительный

толчекъ

 

въ

 

высшихъ

 

сфѳрахъ.

 

Преосвященный

 

Анатолій,

 

конечно,

съ

 

полною

 

готовностію

 

пошелъ

 

на

 

встрѣчу

 

прѳдложоніямъ

 

изъ

Петербурга,

 

и

 

вотъ,

 

чрезъ

 

2

 

года,

 

въ

 

Симбирскѣ

 

открывается

уже

 

епархіальная

 

семинарія

 

*).
Но

 

пр.

 

Анатолію

 

Богъ

 

не

 

судилъ

 

уже

 

видѣть

 

добрыхъ

 

пло-

довъ

 

отъ

 

устройства

 

въ

 

Симбирскѣ

 

вожделѣннаго

 

для

 

него

 

раз-

садника

 

духовнаго

 

образованія:

 

труды

 

и

 

заботы

 

по

 

устроенію

семинаріи,

 

неудачи

 

и

 

огорчонія,

 

испытанный

 

преосвященнымъ

 

при

ремонтѣ

 

соминарскихъ

 

зданій

 

и,

 

наконецъ,

 

неустройства

 

и

 

без-

порядки

 

во

 

внутренней

 

жизни

 

новооткрытой

 

семинаріи

 

въ

 

коноцъ

подорвали

 

ослабѣвшія

 

отъ

 

лѣтъ

 

и

 

трудовъ

 

силы

 

и

 

энергію

 

масти-

таго

 

архипастыря,

 

и

 

чрезъ

 

2

 

года

 

по

 

открытіи

 

семинаріи

 

пр.

Анатолій

 

вынужденъ

 

былъ

 

просить

 

увольненія

 

на

 

покой.

 

7-го

 

августа

1842

 

года,

 

по

 

докладу

 

Св.

 

Синода,

 

послѣдовало

 

Высочайшее

повелѣніе,

 

во

 

1-хъ,

 

„о

 

увольненіи

 

пр.

 

Анатолія,

 

архіопископа

 

Оим-

бирскаго,

 

согласно

 

прошенію

 

ого,

 

отъ

 

службы

 

на

 

покой,

 

съ

 

доз-

воленіемъ

 

ему

 

имѣть

 

жительство

 

въ

 

Сызранскомъ

 

Вознесенскомъ

монастырѣ

 

и

 

управлять

 

онымъ,

 

и

 

о

 

производствѣ

 

ему

 

на

 

содер-

жание

 

изъ

 

казны

 

по

 

тысячѣ

 

руб.

 

сер.

 

въ

 

годъ;

 

во

 

2-хъ,

 

о

 

замѣ-

щоніи

 

Симбирской

 

каѳедры,

 

изъ

 

трѳхъ

 

избранныхъ

 

Синодомъ

кандидатовъ,

 

Викаріемъ

 

Новгородской

 

опархіи,

 

Старорусскимъ

Епископомъ

 

Ѳѳодотіемъ"

  

(Озеровымъ).

**)

 

Подробности

 

открытія

 

Симбирской

 

семинаріи

 

будутъ

 

изложены

въ

 

имѣющей

 

(въ

 

скоромъ

 

времени)

 

появиться

 

въ

 

печати

 

„Исторической
запискѣ

 

о

 

Симбирской

 

семинаріи".

 

Примѣч.

 

автора.
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Св.

 

Синодъ,

 

извѣщая

 

архіепископа

 

Анатолія

 

о

 

состоявшемся

его

 

увольненіи,

 

прѳдписываетъ

 

ому,

 

чтобы

 

онъ,

 

„учинивъ,

 

по

силѣ

 

указовъ

 

Св.

 

Синода

 

1788

 

года

 

іюля

 

17-го

 

и

 

1826

 

г.

марта

 

31

 

числъ,

 

во

 

всѣхъ

 

отпускаемыхъ

 

на

 

Симбирскій

 

арх.

 

домъ

штатныхъ

 

суммахъ

 

и

 

въ

 

неокладныхъ

 

доходахъ

 

падложащій

 

раз-

счетъ

 

по

 

22

 

число

 

минувшаго

 

іюля,

 

и

 

получивъ

 

принадлежащее

себѣ,

 

все

 

прочее

 

сдалъ

 

со

 

всѣми

 

приходо-расходными

 

книгами,

въ

 

смотрѣніо

 

и

 

распоряженіо

 

Симбирской

 

Консисторіи,

 

а

 

по

 

сдачѣ

слѣдовалъ

 

на

 

жительство

 

въ

 

предоставленный

 

ему

 

Сызранскій

Вознесенскій

 

монастырь

 

и

 

управлялъ

 

онымъ

 

на

 

такихъ

 

основа-

ніяхъ:

 

а)

 

архимандритъ

 

тамошній

 

Германъ

 

и

 

братія

 

должны

 

быть

въ

 

нему,

 

Преосвящонпому,

 

въ

 

такихъ

 

же

 

отношеніяхъ,

 

въ

 

какихъ

доселѣ

 

находились

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

епархіальному

 

архіерею;

 

б)

 

самъ

онъ,

 

Архіепископъ,

 

завѣдывая

 

монастыремъ

 

и

 

пользуясь

 

по

 

избранно

своему

 

келліями,

 

отопленіемъ,

 

освѣщеніомъ,

 

прислугою

 

и

 

эки-

пажомъ

 

и

 

распоряжаясь

 

суммами

 

на

 

потребности

 

монастыря,

 

нѳ

входилъ

 

болѣе

 

ни

 

въ

 

какую

 

часть

 

штатнаго

 

содержанія,

 

архи-

мандриту

 

и

 

братіи

 

монастырской

 

опредѣленнаго,

 

равно

 

но

 

участ-

вовалъ

 

онъ

 

и

 

въ

 

неокладныхъ

 

и

 

другихъ

 

доходахъ

 

по

 

монастырю"

 

*).

Но

 

недолго

 

пользовался

 

маститый

 

архипастырь

 

заслужон-

нымъ

 

„покоомъ":

 

14

 

февраля

 

1844

 

года

 

Симбирская

 

епархія

лишилась

 

порваго

 

своего

 

Архипастыря,

 

Высокопреосвященнаго

 

Архі-

епископа

 

Анатолія,

 

такъ

 

много

 

и

 

добросовѣстно

 

потрудившагося

надъ

 

первоначальной

 

организацией

 

епархіальнаго

 

управленія

 

и

болѣо

 

10

 

лѣтъ

 

усердно

 

заботившагося

 

о

 

водвореніи

 

возможнаго

благоустройства

 

въ

 

новооткрытой

 

опархіи.

Не

 

можемъ

 

но

 

привести

 

здѣсь

 

описанія

 

послѣднихъ

 

дней

 

и

блаженной

 

кончины

 

Высокопреосвященнаго

 

Анатолія

 

по

 

некрологу,

составленному

   

совроменникомъ

 

и

 

свидѣтѳлемъ

 

событій

 

**).

  

„Сей

*)

 

Изъ

 

указа

 

духовной

 

консисторіи

 

эконому

 

арх.

 

дома,

 

отъ

 

19

 

авг-

1842

 

г.

 

за

 

№

 

3862.

 

(Ст.

 

12,

 

по

 

входящ.

 

1842

 

г.

 

№

 

36).

**)

 

Подлинникъ

 

некролога

  

хранится

 

въ

 

архивѣ

 

Сазранскаго

 

Воз-
несенскаго

 

монастыря;

 

можно

  

думать,

 

что

 

авторомъ

 

некролога

 

былъ

 

из-

вѣстный

 

намъ

 

архимандритъ

 

Германъ,

 

управляющій

 

въ

 

то

 

время

 

Сызран-
скпмъ

 

Возаесепскимъ

 

моиастыремъ.
Примѣчаніе

 

автора.
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маститый

 

Іерархъ

 

(пишѳтъ

 

достовѣрный

 

свидѣтель

 

событій),

 

три-

дцать

 

лѣтъ

 

подвизавшійся

 

на

 

поприщѣ

 

Святительскаго

 

служенія

Церкви,

 

въ

 

1842

 

году,

 

по

 

преклонности

 

своихъ

 

лѣтъ

 

испросивъ

увольноніе

   

отъ

 

управленія

   

Симбирскою

   

енархіею,

   

порошелъ

 

на

постоянное

   

жительство

  

въ

  

Сызранскій

  

Вознесенскій

  

монастырь,

предоставленный

 

непосредственному

 

его

 

управлепію,

 

и,

 

пользуясь

отъ

 

щедротъ

 

Монаршихъ

 

пожизненнымъ

 

пенсіономъ,

 

занимался

 

тамъ

христіанскимъ

 

богомысліѳмъ,

 

составлявшимъ

 

всегдашнее

 

ого

 

утѣ-

шеніе.

 

Между

 

тѣмъ

 

ослабѣвшія

 

тѣлесныя

 

ого

 

силы

 

начали

 

мало-

помалу

 

истощаться

 

и

 

въ

 

половинѣ

 

генваря

 

текущаго

 

(1844)

 

года,

по

 

причинѣ

   

воспослѣдовавшаго

 

съ

 

нимъ

   

удара

  

на

  

внутреннюю

часть

 

тѣла,

 

оказались

 

въ

 

немъ

 

предсмертныо

 

уже

 

признаки.

 

Освѣ-

домившись

 

объ

 

опасномъ

 

положеніи

 

болящаго

 

Архипастыря,

 

Прео-

священнѣйшій

 

Ѳеодотій,

 

Епископъ

   

Оимбирскій

 

и

 

Сызранскій,

 

по

сыновному

 

къ

 

нему

  

уваженію,

   

поспѣшилъ

   

навѣстить

 

его

 

лично,

и,

 

найдя

 

его

 

Высокопреосвященство

 

въ

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

съ

 

шестью

священнослужителями

   

совершилъ

  

надъ

  

нимъ

  

таинство

   

елеосвя-

щенія,

 

при

 

совершеніи

 

коего

 

Святитель

 

Божій,

 

не

 

имѣя

 

возмож-

ности

 

объясниться

 

словами,

 

умилитольнымъ

 

взоромъ

 

своимъ

 

пода-

валъ

 

знаки

   

искренней

   

благодарности

 

къ

 

признательному

  

своему

Посетителю,

 

и

 

при

   

послѣднемъ

 

прощаніи

 

съ

   

живѣйшимъ

   

чув-

ствомъ

 

душевнаго

 

удовольствия

 

всѣхъ

 

сослужащихъ

 

Ему

 

удостоивалъ

взаимнаго

 

цѣлованія.

 

Напутствованный

 

спасительными

 

таинствами

Св.

 

Церкви

 

и

 

цриготовлонный

 

къ

 

исходу

 

отъ

 

сей

 

временной

 

жизни,

Онъ

 

наканунѣ

 

своего

 

преставленія

 

благословилъ

 

Настоятеля

 

оби-

тели

 

и

 

братію

 

едва

 

двигавшеюся

 

уже

 

десницею;

 

1 4

 

февраля,

 

въ

 

два

часа

 

по

 

полуночи,

 

тихо

 

и

 

мирно

 

отошолъ

 

ко

 

Господу,

 

украшен-

ный

 

долготою

 

дней

 

и

 

долговроменнымъ

 

служеніѳмъ

 

Св.

 

Церкви".

„По

   

полученіи

   

донесенія

  

о

 

копчинѣ

 

Его

   

Высокопреосвя-

щенства,

   

Преосвящоннѣйшій

   

Ѳеодотій

   

въ

 

15-й

   

день

   

сего

 

жъ

мѣсяца,

 

тотчасъ

 

по

 

получѳніи

 

сего

 

печальнаго

   

извѣстіл,

   

отслу-

живъ

 

въ

 

домовой

 

архіеройской

 

церкви

 

панихиду,

 

предписалъ

 

всему

градскому

 

духовенству

 

отслужить

 

таковую-жъ

 

19

 

числа

 

въ

 

Сим-

бирскомъ

 

каѳодральномъ

 

соборѣ

 

при

 

заупокойной

 

литургіи,

 

кото-
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рыя

 

и

 

были

 

соворшоны

 

при

 

собраніи

 

чиновниковъ

 

и

 

воспитан-

никовъ

 

семинаріи,

 

при

 

чемъ

 

инспекторомъ

 

соминаріи

 

произнесено

приличное

 

слово;

 

а

 

самъ

 

Преосвященный

 

со

 

свитою

 

17

 

числа

отправился

 

для

 

погребенія

 

преставившагося

 

о

 

Господѣ

 

Архи-

пастыря.

 

По

 

прибытіи

 

въ

 

городъ

 

Сызранъ

 

18-го

 

числа,

 

Его

Проогвященствомъ

 

отслужена

 

при

 

гробѣ

 

повойнаго

 

большая

 

пани-

хида;

 

а

 

19

 

въ

 

восемь

 

часовъ

 

утра,

 

по

 

предваритольномъ

 

собраніи

духовенства

 

съ

 

крестами

 

и

 

хоругвями,

 

послѣдовалъ

 

выносъ

 

тѣла

изъ

 

монастырскаго

 

храма

 

въ

 

Сызранскій

 

Казанско-Вогородицкій

соборъ,

 

въ

 

сопровожденіи

 

Его

 

Преосвященства,

 

всего

 

градскаго

духовенства,

 

при

 

многочислонномъ

 

сточеніи

 

обоего

 

пола

 

народа,

собравіпагося

 

съ

 

окрѳстныхъ

 

селеній

 

отдать

 

послѣдній

 

долгъ

христіанской

 

признательности

 

въ

 

Бозѣ

 

почившему

 

Архипастырю.

По

 

перенесены

 

тѣла

 

въ

 

соборъ

 

и

 

поставлепіи

 

опаго

 

на

 

пріуго-

товленноѳ

 

мѣсто,

 

Его

 

Проосвященствомъ

 

совершена

 

Божественная

литургія,

 

а

 

потомъ

 

панихида;

 

затѣмъ

 

мощи

 

Святителя

 

оставлены

въ

 

соборѣ

 

открыто,

 

и

 

при

 

чтоніи

 

священнослужителями

 

св.

 

Еван-

гелія.

 

дозволено

 

народу

 

прикладываться

 

къ

 

онымъ

 

во

 

все

 

остальное

вромя

 

дня

 

и

 

ночи,

 

при

 

чемъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

усордствующихъ

 

къ

усопшему

 

Архипастырю

 

служили

 

по

 

нѳмъ

 

панихиды".

„Наконецъ

 

20

 

числа,

 

въ

 

назначенный

 

день

 

погребѳнія,

 

по

окончаніи

 

Божественной

 

литургіи,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

произ-

несено

 

надгробное

 

слово,

 

выражавшее

 

между

 

прочимъ

 

душевпыя

качества

 

и

 

мирную,

 

истинно-христіанскую

 

кончину

 

добраго

 

Пастыря,

которое

 

Преосвященный

 

заключилъ

 

благодарностію

 

священству

 

и

иаствѣ,

 

заявленное

 

ими

 

усердіѳ

 

къ

 

почившему

 

о

 

Господѣ

 

Архи-

пастырю.

 

Потомъ,

 

совершивъ

 

надгробное

 

молитвословіе

 

и

 

почти

 

въ

усопшаго

 

Святителя

 

послѣднимъ

 

цѣлованіомъ,

 

къ

 

мощамъ

 

коего

не

 

прикоснулось

 

еще

 

естественное

 

человѣчеству

 

тлѣпіе,

 

сопрово-

ждалъ

 

тѣло

 

Его,

 

несенное

 

священнослужителями

 

вышесказаннымъ

порядкомъ, — къ

 

погребальному

 

мѣсту

 

въ

 

Сызранскій

 

Вознѳсонскій

монастырь,

 

гдѣ

 

оно

 

и

 

предано

 

землѣ

 

въ

 

храмѣ

 

оной

 

обитоли,

которою

 

онъ

 

въ

 

послѣдніѳ

 

дни

 

долговременнаго

 

своего

 

служенія

управлялъ,

 

и

 

которую

 

избралъ

 

по

 

своему

 

желанію

 

для

 

времѳннаго
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и

 

вѣчнаго

 

своего

 

успокоонія.

 

Въ

 

сей-жѳ

 

день,

 

когда

 

происходило

въ

 

городѣ

 

Сызранѣ

 

погребеніе

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Святителя,

Симбирскіе

 

граждане,

 

движимые

 

къ

 

Нему

 

любовію

 

и

 

усердіемъ,

собрались

 

въ

 

Симбирскій

 

каѳѳдральный

 

соборъ,

 

и

 

при

 

служоніи

соборными

 

священнослужителями

 

панихиды,

 

съ

 

чувствами

 

христіан-

скаго

 

къ

 

Нему

 

уважѳнія,

 

почтили

 

память

 

Его

 

теплою

 

ко

 

Господу

молитвою".

„Такъ

 

скончалъ

 

житіе

 

свое

 

Боголюбивѣйшій

 

Архипастырь,

Высокопреосвящѳннѣйшій

 

Архіепископъ

 

Анатолій,

 

послѣ

 

долго-

времѳннаго

 

служенія

 

Церкви,

 

оставивъ

 

по

 

себѣ

 

память

 

незабвенной

Пастырской|любви

 

и

 

примѣрно-доброй

 

христіанской

 

кротости!"



-

   

17

неводныхъ

 

и

 

нриволочныхъ

 

одиннатцать

 

озеръ,

 

а

 

сенныхъ

 

поко-

совъ

 

полторы

 

тысячи

 

дѳсятинъ"

 

39).

 

Этими

 

сѣнными

 

покосами

на

 

Чувичинскомъ

 

острову

 

соборный

 

причтъ

 

безобидно

 

владѣлъ

до

 

7191

 

(1683)

 

года.

 

Но

 

вотъ

 

въ

 

191-мъ

 

году

 

крестьяне

Кроменской

 

слободы

 

„на

 

этихъ

 

жалованныхъ

 

сонныхъ

 

покосахъ

на

 

половинѣ

 

Чувичинскаго

 

острова

 

па

 

сосновой

 

гривѣ,

 

что

 

нынѣ

словотъ

 

Борковскій

 

островъ,

 

покосили

 

траву

 

и

 

въ

 

стоги

 

помо-

тали".

 

Соборной

 

церкви

 

протопопъ

 

Иванъ

 

Алѳксѣевъ

 

бьотъ

 

тогда

челомъ

 

Царемъ

 

Государемъ

 

и

 

Вѳликимъ

 

Княземъ

 

Іоанну

 

Алѳ-

ксѣѳвичу,

 

Петру

 

Алексѣевичу

 

всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

Россіи

 

Самодержцамъ

 

на

 

упомянутыхъ

 

крестьянъ

 

и

 

проситъ

 

дать

на

 

нихъ

 

„свой

 

царскій

 

судъ*.

 

Отсюда

 

начинается

 

судное

 

дѣло

по

 

обладанію

 

Борковскимъ

 

островомъ,

 

что

 

на

 

Чувичѣ

 

40).

 

Оно

окончилось

 

въ

 

пользу

 

соборянъ

 

только

 

въ

 

203

 

году.

 

Къ

 

сожа-

лѣнію,

 

въ

 

настоящей

 

статьѣ

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

возможности,

 

за

 

крат-

костью

 

времени,

 

изложить

 

подробности

 

этого

 

интерѳснаго

 

дѣла.

Коноцъ

 

его

 

совпадаотъ

 

съ

 

началомъ

 

хлопотъ

 

по

 

построенію

 

но-

ваго,

 

камоннаго,

 

теперѳшняго

 

теплаго

 

Каѳѳдральнаго

 

собора.

Одновременно

 

съ

 

дѣломъ

 

о

 

сѣнныхъ

 

покосахъ

 

на

 

Чупичин-

скомъ

 

острову

 

поднимался

 

вопросъ

 

и

 

о

 

владѣніи

 

соборнымъ

причтомъ

 

„рыбпыхъ

 

ловель"

 

при

 

томъ

 

жо

 

островѣ.

 

Интересный

подробности

 

узнаомъ

 

изъ

 

челобитной

 

-протопопа

 

Захаріи

 

Царю

Петру

 

Алексѣевичу

 

41 )

 

и

 

списка

 

съ

 

„владѣнной

 

памяти

 

7200

года"

 

42).

 

„Великому

 

Государю

 

і

 

Великому

 

Князю

 

Петру

 

Алѳ-

ксѣевичу

 

всея

 

вѳликія

 

и

 

малые

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

Самодержцу",

пишется

 

въ

 

челобитной,

 

„бьютъ

 

челомъ

 

богомольцы

 

твои

 

города

Синбирска

 

соборные

 

церкви

 

Троицкой

 

протопоиъ

 

Захарій

 

До-

ментьяновъ

 

з'

 

братиѳю;

 

в'

 

прошлыхъ

 

Государь

 

во

 

157

 

и

 

во

158

 

годѣхъ

 

по

 

указу

 

отца

 

твоего

 

Государева

 

блаженные

 

памяти

39 )

 

У

 

подлинной

 

выписи

 

помѣта

 

дьяка

 

Тимоѳея

 

Литвинова,

 

справа

подьячего

 

Семена

 

Коптяева.
")

 

Въ

 

копіи

 

это

 

дѣло

 

хранится

 

теперь

 

въ

 

архивѣ

 

Каѳедральнаго
собора.

 

Подлинникъ

 

сберегался

 

въ

 

архивѣ

 

Симбирской

 

Гражданской

 

Па-
латы

 

въ

 

грамотахъ

 

Синбирскихъ

 

за

 

№

 

1069

 

и

 

1942.

41 )

 

Рукопись

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

№

 

32.

")

 

Рукопись

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

№

 

21.
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Воликаго

 

Государя

 

царя

 

і

 

Великаго

 

Князя

 

Алексѣя

 

Михаило-

вича

 

всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

Самодержца

 

по

строельнымъ

 

книгамъ

 

Івана

 

Богдановича

 

Камынина,

 

дапо

 

намъ

на

 

соборъ

 

Вашего

 

Великихъ

 

Государей

 

жалованья

 

сенныхъ

 

по-

косовъ

 

половину

 

Чувичинскаго

 

острова

 

со

 

всѣми

 

угодьи,

 

а

 

уго-

ден

 

на

 

той

 

половинѣ

 

острова

 

новодныхъ

 

і

 

приволочныхъ

 

один-

надцать

 

озеръ,

 

а

 

сенныхъ

 

покосовъ

 

полторы

 

тысячи

 

досятинъ,

і

 

теми

 

нашими

 

рыбными

 

ловлями

 

подле

 

дачи

 

нашей

 

і

 

владѣнья

и

 

too

 

нашу

 

дачу

 

и

 

строольные

 

книги

 

откупщики

 

разныхъ

чиновъ

 

и

 

тоя

 

строельныя

 

книги

 

и

 

наши

 

дачи

 

били

 

челомъ

 

о

тѣхъ

 

нашихъ

 

рыбныхъ

 

ловляхъ

 

себѣ

 

в'

 

оброкъ

 

і

 

по

 

тому

 

ихъ

ложному

 

челобитью

 

тѣ

 

наши

 

жалованные

 

воды

 

имъ

 

чолобитчи-

комъ

 

даваны

 

были

 

в'

 

оброкъ

 

не

 

справясь

 

с'

 

строельными

 

кни-

гами

 

и

 

нашею

 

дачею

 

и

 

безъ

 

розыску

 

і

 

в'

 

прошломъ

 

Государь

во

 

190

 

году

 

майя

 

въ

 

15

 

день

 

по

 

указу

 

блаженные

 

памяти

брата

 

твоего

 

Государева

 

Воликаго

 

Государя

 

царя

 

і

 

Великаго

Князя

 

Ѳѳодора

 

Алексѣевича

 

всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

Россіа

 

Самодержца

 

по

 

челобитью

 

Оинбирскаго

 

Троицкаго

 

прежде

бывшаго

 

протопопа

 

Іоанна

 

Алексѣева

 

з'

 

братиею

 

по

 

приговору

боярина

 

князя

 

Якова

 

Никитича

 

Одоѳвскаго

 

с'

 

товарищи

 

велено

тѣмъ

 

озѳрамъ

 

и

 

сѳннымъ

 

покосамъ

 

по

 

строельнымъ

 

книгамъ

 

быть

за

 

нами

 

Богомольцы

 

твоими

 

з'

 

братиею

 

и

 

із'

 

оброку

 

велено

 

было

 

жить

и

 

о

 

томъ

 

в'

 

Синбирскъ

 

к'

 

стольнику

 

і

 

воеводѣ

 

князю

 

Якову

Ѳѳдоровичу

 

Долгоруково

 

дана

 

намъ

 

Богомольцамъ

 

твоимъ

 

брата

твоего

 

блаженные

 

памяти

 

Великаго

 

Государя

 

нашего

 

грамота

 

і

после

 

той

 

грамоты

 

спустя

 

великое

 

время

 

билъ

 

челомъ

 

тобѣ

 

Ве-

ликому

 

Государю

 

алаторскій

 

посацкой

 

человѣкъ

 

Алешка

 

Іва-

новъ

 

сынъ

 

Котельниковъ

 

о

 

тѳхъ

 

жа

 

нашихъ

 

водахъ

 

и

 

тоя

 

жъ

строельныо

 

книги

 

і

 

дачю

 

нашу

 

назвавъ

 

порозжими

 

оброчными

водами

 

і

 

потому

 

ево

 

Алешкину

 

ложному

 

челобитью

 

наши

 

воды

не

 

справясь

 

съ

 

строельными

 

книгами

 

и

 

с'

 

прежнею

 

блаженныя

памяти

 

брата

 

твоего

 

Великаго

 

Государя

 

нашего

 

грамотою

 

тѣ

наши

 

воды,

 

рыбные

 

ловли,

 

озера,

 

что

 

на

 

Чувичинскомъ

 

острову

ему

 

Алешке

 

Котельпикову

 

отданы

 

в'

 

оброкъ

  

і

   

отняты

   

у

   

насъ
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богомольцовъ

 

твоихъ

 

напрасно".

 

Списокъ

 

съ

 

„владѣной

 

памяти"

добавляетъ:

 

„I

 

противъ

 

Великихъ

 

Государей

 

жалованной

 

гра-

моты

 

і

 

владеной

 

выписи

 

дана

 

имъ

 

протопопу

 

Захарию

 

з'

 

бра-

тиею

 

с'

 

рыбпаго

 

двора

 

на

 

тѣ

 

воды

 

и

 

озера

 

владеная

 

память

впредь

 

для

 

спору

 

і

 

очистки".

Наконецъ,

 

кромѣ

 

указанныхъ

 

доходныхъ

 

статей

 

соборному

причту

 

была

 

отведена

 

еще

 

и

 

пашенная

 

земля.

 

Въ

 

строельныхъ

книгахъ

 

стольника

 

и

 

воеводы

 

Ивана

 

Камынина

 

было

 

написано:

„Синбирскіе

 

соборные

 

церкви

 

Живоначальныѳ

 

Троицы

 

попомъ

Оергію

 

да

 

Василью

 

дьякону

 

Ѳалалѳю

 

дьячку

 

и

 

пономарю

 

и

просвирнице

 

отмеряно

 

на

 

пашню

 

земли

 

попомъ

 

по

 

20

 

четей

дьякону

 

по

 

12

 

четей

 

дьячку

 

по

 

8

 

четей

 

пономарю

 

и

 

просвир-

нице

 

по

 

5

 

четей

 

въ

 

поле

 

а

 

въ

 

дву

 

потомужъ,

 

а

 

межа

 

той

 

ихъ

земли

 

отъ

 

Свіяги

 

рѣки

 

с'

 

устья

 

Каменки

 

рѣчки

 

ввѳрхъ

 

по

 

Ка-

менке

 

рѣчке

 

до

 

граненые

 

ольхи,

 

на

 

ней

 

двѣ

 

грани,

 

грань

 

по

рѣчкѳ

 

Каменке

 

до

 

устья,

 

а

 

другая

 

на

 

право

 

на

 

дубовой

 

столбъ,

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани,

 

а

 

тотъ

 

столбъ

 

стоитъ

 

за

 

дорогою,

 

что

 

ѣз-

дятъ

 

изъ

 

Лебяжьи

 

Слободы

 

на

 

Казанскую

 

дорогу,

 

а

 

отъ

 

того

столба

 

на

 

большой

 

дубъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани,

 

отъ

 

большого

 

дуба

 

на

развиловатый

 

дубъ

 

съ

 

струями,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани,

 

отъ

 

разви-

ловатаго

 

дуба

 

на

 

суховерхій

 

дѣльный

 

дубъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани,

отъ

 

дѣльнаго

 

дуба

 

на

 

березу,

 

что

 

стоитъ

 

возлѣ

 

дороги,

 

кото-

рою

 

ѣздятъ

 

въ

 

Мостовую

 

и

 

въ

 

Сельдинскую

 

слободу,

 

на

 

березѣ

двѣ

 

грани,

 

отъ

 

тоо

 

березы

 

черезъ

 

дорогу

 

на

 

дубъ,

 

на

 

немъ

 

три

грани,

 

отъ

 

того

 

дуба

 

грань

 

указываѳтъ

 

на

 

лѣво

 

по

 

межо

 

Мо-

стовой

 

слободы

 

до

 

Синбирскихъ

 

пѣшихъ

 

стрѣльцовъ,

 

другая

 

на-

право

 

на

 

бортный

 

дубъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани,

 

отъ

 

того

 

дуба

 

на

на

 

дубовой

 

столбъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

 

грани,

 

отъ

 

того

 

столба

 

на

два

 

дуба,

 

выросли

 

изъ

 

одного

 

корени,

 

на

 

одномъ

 

дубу

 

двѣ

грани,

 

отъ

 

двухъ

 

дубовъ

 

къ

 

Свіягѣ

 

на

 

ивовой

 

кустъ,

 

въ

 

томъ

куетѣ

 

вязокъ,

 

на

 

немъ

 

грань,

 

на

 

лѣвѣ

 

земля

 

Мостовые

 

слободы

села

 

Ѳѳдоровскихъ

 

перѳводенцевъ,

 

а

 

направо

 

земля

 

соборныхъ

поповъ

 

и

 

всего

 

собору"

 

43).

 

Въ

 

самомъ

 

непродолжительномъ

 

вре-

**)

 

Рукопись

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

№

 

4,

 

также

 

и

 

въ

 

рукоппсяхъ

№

 

2,

 

3,

 

5-й

 

и

 

8-й.
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мени

 

къ

 

этой

 

дачѣ

 

было

 

прибавлено

 

еще.

 

Въ

 

грамотѣ

 

отъ

 

царя

и

 

великаго

 

князя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

въ

 

Синбирскъ

 

столь-

нику

 

и

 

воѳводѣ

 

Петру

 

Андреевичу

 

да

 

подьячему

 

Роману

 

Ефи-

мову

 

писалось:

 

„Ныне

 

билъ

 

намъ

 

челомъ

 

соборные

 

церкви

 

про-

топопъ

 

Василей

 

Аѳонасьевъ,

 

по

 

нашему

 

до

 

указу

 

велено

 

ему

быти

 

въ

 

Оипбирской

 

в'

 

соборной

 

церкви,

 

в'

 

протопопехъ,

протопопажъ

 

на

 

Оергіево

 

мѣсто

 

и

 

наше

 

жалованье

 

годовое

 

де-

нежное

 

и

 

хлебное

 

окладъ

 

волѣно

 

учинить

 

и

 

пашнею

 

и

 

сенными

покосы

 

и

 

всякими

 

угодьи

 

владѣть

 

противъ

 

дачи

 

прежняго

 

иро-

топопа

 

Сергія,

 

прежнему

 

де

 

протопопу

 

Сергію

 

и

 

ему

 

земли

 

подъ

дворъ

 

и

 

подъ

 

огородъ

 

и

 

на

 

пашню

 

указано

 

равно

 

съ

 

редовыми

попы

 

а,

 

въ

 

иныхъ

 

де

 

городехъ,

 

гдѣ

 

велено

 

быти

 

протопопомъ,

и

 

имъ

 

земляной

 

окладъ

 

учиненъ

 

противъ

 

соборныхъ

 

поповъ

 

вдвое

и

 

намъ

 

бы

 

пожаловать

 

ево

 

велети

 

ему

 

отвести

 

зомли

 

противъ

поповъ

 

вдвое

 

ис'

 

порожнія

 

земли,

 

что

 

взята

 

у

 

стрѣльцовъ

 

вверхъ

Каменки

 

рѣчки

 

отъ

 

Волги

 

рѣки

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

Поливнаго

 

врага

возле

 

ихъ

 

соборныхъ

 

поповскихъ

 

дачъ.

 

И

 

какъ

 

к'

 

вамъ

 

ся

 

наша

грамота

 

придотъ

 

и

 

вамъ

 

бы

 

Сянбирскому

 

протопопу

 

къ

 

прежней

ево

 

даче,

 

что

 

ему

 

велено

 

владѣть

 

поповскою

 

дачею

 

десятью

 

де-

сятины

 

велеть

 

прпбавити

 

десять

 

же

 

десятинъ

 

ис'

 

порожнихъ

земель

 

и

 

учинить

 

земляную

 

выпись

 

на

 

тыи

 

двадцать

 

досятинъ

въ

 

поле,

 

а

 

въ

 

дву

 

потомужъ"

 

44).

 

На

 

этой

 

землѣ

 

основалась

потомъ

 

деревня

 

Протоповка,

 

крестьяне

 

которой,

 

по

 

силѣ

 

указовъ,

„находились

 

у

 

соборнаго

 

причта

 

во

 

крестьянствѣ

 

и

 

тою

 

жалован-

ною

 

пашенною

 

землею

 

и

 

съ

 

угодьи

 

владѣли

 

безо

 

всякой

 

обиды

ж

 

тѣмъ

 

были

 

довольны

 

и

 

всякую

 

работу

 

исправляли

 

безспорно"

 

45).

Деревня

 

Протопоповка

 

принадлежала

 

соборянамъ

 

до

 

1764

 

года.

Въ

 

этомъ

 

же

 

году,

 

„по

 

силѣ

 

Высочайшаго

 

Ея

 

Імператорскаго

Величества,

 

повелѣнія,

 

то

 

ихъ

 

имѣніе,

 

земля

 

со

 

крестьяны,

 

пре-

поручено

 

в'

 

вѣдомство

 

Государственной

 

Коллегіи

 

Экономіи"

 

46).

Поднимался

 

даже

 

вопросъ

 

объ

 

отобраніи

 

у

 

нихъ

 

и

 

сѣнныхъ

 

по-

41)

 

Рукопись

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

№

 

1-й.

")

 

Рукопись

   

Каеедральнаго

   

собора.

   

Указъ

   

Казанской

   

духовной
конспсторін

 

1767

 

года.

")

 

Тамъ-же.
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косовъ

 

на

 

Чувичинскомъ

 

острову.

 

Но

 

такъ

 

какъ,

 

но

 

справкамъ,

оказалось,

 

что

 

„кромѣ

 

объявленныхъ

 

сенныхъ

 

на

 

Чувичинскомъ

острову

 

покосовъ

 

соборянаиъ

 

содержать

 

себя

 

нѳчемъ",

 

то

 

изъ

Государственной

 

Коллегіи

 

Экономіи

 

я в'

 

Синбирскую

 

Правитель-

ственную

 

Канцелярію

 

и

 

къ

 

экономическому

 

казначею

 

Ленивпеву"

былъ

 

присланъ

 

указъ,

 

коимъ

 

было

 

„велѣно

 

объявленными

 

на

Чувичинскомъ

 

острову

 

сенными

 

покосами

 

впредь

 

владѣть

 

имъ

соборяномъ

 

дозволить

 

и

 

Оинбирскаго

 

Троицкаго

 

собору

 

прото-

попу

 

з'

 

братиею

 

о

 

томъ

 

вѣдать"

 

47).

Всѣ

 

эти

 

отмѣченныо

 

выше

 

дрѳвніе

 

акты

 

въ

 

исторіи

 

Сим,

бирскаго

 

Свято-Троицкаго

 

собора

 

имѣютъ

 

и

 

то

 

важное

 

значеніе-

что

 

по

 

нимъ

 

мы

 

узнаемъ

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

о

 

многихъ

 

слу-

жителяхъ

 

его,

 

которыхъ

 

не

 

только

 

дѣятельность,

 

но

 

и

 

имена

остались

 

бы

 

для

 

насъ

 

неизвѣстными,

 

если

 

бы

 

не

 

дошли

 

до

 

насъ

эти

 

именно

 

акты.

 

Замѣчательно,

 

что

 

даже

 

въ

 

старомъ

 

соборномъ

синодикѣ

 

записаны

 

были

 

имена

 

іерѳевъ,

 

служившахъ

 

только

со

 

времени

 

протопопа

 

Захаріи.

 

Мы

 

беремъ

 

на

 

себя

 

задачу

 

воз-

становить

 

перечень

 

протопоповъ

 

Симбирскаго

 

Свято-Троицкаго

собора

 

со

 

времени

 

его

 

основанія

 

до

 

времени

 

протопопа

   

Захаріж.

Въ

 

самое

 

первое

 

время

 

основанія

 

собора

 

штатъ

 

его

 

свя-

щснноцерковнослужителей

 

состоялъ

 

изъ

 

двухъ

 

поповъ

 

Сергія

 

да

Василія,

 

дьякона

 

Ѳалалоя,

 

дьячка,

 

понамаря

 

и

 

просвирницы

 

48).

Попъ

 

Сергій

 

вскорѣ

 

былъ

 

произведешь

 

въ

 

протопопа

 

49)

 

и

 

сдѣ-

ланъ

 

„поновскимъ

 

старостою"

 

на

 

городъ

 

Симбирскъ

 

и

 

весь

его

 

уѣлдъ

 

б0 ).

Попъ

 

Василій

 

Аѳанасьевъ

 

Толстовъ

 

сначала

 

исполнялъ

 

при

соборѣ

 

обязанности

 

ключаря

 

и

 

казначея.

 

По

 

дѣламъ

 

службы

ему

 

нерѣдко

 

приходилось

 

ѣздить

 

въ

 

Москву

 

51),

 

гдѣ,

 

вѣроятно,

47 )

   

Рукопись

 

Каѳедральнаго

 

собора;

 

указъ

 

Казанской

 

духовной

консисторііі

 

1767

 

года.

48 )

  

Рукописи

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

AS

 

1,

 

2,

 

3,

 

4,

 

5,

 

8,

 

23

 

и

 

24.

40 )

 

Холыогорівъ.

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Симбирская

 

края

 

до

 

вто-

рой

 

половины

 

ХѴІП-го

 

вѣка.

 

Симбирскъ

 

1898

 

г.

 

Изданіе

 

Симб.

 

Уч.

 

Арх

Коммиссіи,

 

стр.

 

1.

50 )

 

Тамъ-же.

           

51 )

 

Строельпая

 

книга

 

г.

 

Синбирска,

 

стр.77.
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былъ

 

извѣстонъ

 

и

 

самому

 

Государю

 

Алексѣю

 

Михайловичу,

 

по-

чему

 

и

 

„велѣно

 

было

 

ему

 

быти

 

в' Синбирской

 

в' соборной

 

церкви

в'

 

протопопехъ

 

протопопа

 

же

 

на

 

Сѳргіово

 

мѣсто"

 

52).

 

Стараніями

этого

 

протопопа,

 

видѣли

 

мы,

 

соборному

 

причту

 

было

 

прибав-

лено

 

пашенной

 

земли.

Третьимъ

 

протопопомъ

 

является

 

протопопъ

 

Никифоръ.

 

Въ

168

 

году

 

онъ

 

уже

 

„поповскій

 

староста"

 

63),

 

служилъ

 

въ

 

со-

борѣ

 

до

 

1-го

 

сентября

 

175

 

года

 

б4).

 

Это — тотъ

 

самый

 

„Син-

бирскій

 

протопопъ

 

Микиѳоръ",

 

который

 

былъ

 

осужденъ,

 

вмѣстѣ

съ

 

Аввакумомъ,

 

на

 

отрѣзаніѳ

 

языка

 

за

 

содѳржаніе

 

раскола

 

и

на

 

ссылку

 

въ

 

Сибирь

 

бб ).

 

При

 

этомъ

 

протопопѣ

 

видимъ

 

уже

тройной

 

штатъ

 

священнослужителей:

 

попами

 

состояли

 

Онтипа

 

Ни-

кифоровъ

 

и

 

Михаила

 

Никифоровъ

 

56).

Попъ

 

Онтипа

 

замѣнилъ

 

протопопа

 

Никифора

 

и

 

былъ

 

про-

топопомъ

 

отъ

 

175

 

года

 

по

 

182-й.

 

Про

 

него

 

упоминается

 

въ

книгѣ

 

Холмогорова

 

„Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Симбирскаго

 

крзя

до

 

второй

 

половины

 

XYIII

 

вѣка"

 

57).

 

Ему

 

пришлось

 

быть

 

сви-

дѣтелѳмъ

 

страшнаго

 

разгрома

 

Стеньки

 

Разина

 

на

 

Симбирскъ

 

я

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

вытерпѣть

 

осадноо

 

сидѣніе

 

въ

 

стѣпахъ

 

„ма-

лаго

 

городка".

„Въ

 

182-мъ

 

году,

 

по

 

благословенію

 

и

 

рукоположѳнію

 

ве-

ликаго

 

господина

 

преосвялгеннаго

 

Корнилія,

 

митрополита

 

Казан-

скаго

 

и

 

Свіяжскаго,

 

на

 

мѣсто

 

прежде

 

бывшаго

 

умершаго

 

про-

топопа

 

Антипы

 

Никифорова

 

поставленъ

 

въ

 

протопопы

 

Андрей

Ивановъ"

 

58).

 

Ему

 

принадлежало

 

дѣло

 

182

 

года

 

по

 

вопросу

 

о

перемѣркѣ

 

пашонной

 

земли

 

по

 

рѣкѣ

 

Свіягѣ

 

59).

5г )

 

Рукопись

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

AS

 

1-й.
53 )

  

Холмогоровъ,

 

стр.

 

4.
54 )

   

Приходо-расходная

 

книга

 

Синбирской

 

приказной

 

избы.

 

Издан.
Архивн.

 

Симбирск.

 

Коммиссіи,

 

стр.

 

170.
55 )

   

Сапожниковъ,

 

самосожженіе

 

въ

 

русскомъ

 

расколѣ,

 

стр.

 

6.

 

М.
1891

 

года.

 

Есиповъ,

 

раскольническія

 

дѣла

 

XVII

 

в.

56 )

  

Приходо-расходная

 

книга,

 

стр.

 

173.
")

 

Холмогоровъ,

 

стр.

 

10 — 12.

58 )

  

Холмогоровъ,

 

стр.

 

10—11.
59 )

  

Холмогоровъ,

 

стр.

 

11—12.
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Въ

 

190-мъ

 

году

 

упоминается

 

протопопъ

 

Иванъ

 

Алексѣевъ,

хлопотавшій

 

прѳдъ

 

царѳмъ

 

Ѳѳдоромъ

 

Алексѣѳвичемъ

 

по

 

дѣлу

 

о

рыбныхъ

 

ловляхъ

 

на

 

Чувичинскомъ

 

оетровѣ

 

60).
Отъ

 

193

 

года

 

протопопомъ

 

древняго

 

Симбирскаго

 

Свято-

Троицкаго

 

собора

 

является

 

Захарій

 

Демонтьяновъ,

 

энергическая

личность

 

конца

 

XYII -го

 

и

 

начала

 

ХѴПІ-го

 

столѣтій

 

Въ

 

хо-

зяйственномъ

 

отношѳніи

 

ему

 

принадложитъ

 

вѳденіе

 

дѣла

 

по

 

во-

просу

 

о

 

пользованіи

 

на

 

Чувичинскомъ

 

острову

 

сѣнными

 

покосами

 

61)

и

 

рыбными

 

ловлями

 

62).

 

Онъ

 

же

 

участвуетъ

 

и

 

при

 

вѳдоніи

 

дру-

гихъ

 

судныхъ

 

дѣлъ

 

63).

 

Какъ

 

представитель

 

Симбирскаго

 

ду-

ховенства,

 

онъ,

 

по

 

поводу

 

канонизаціи

 

святителя

 

Германа

 

Ка-

занскаго,

 

проситъ

 

Казанскаго

 

митрополита

 

прислать

 

въ

 

Сим-

бирскъ

 

часть

 

мощей

 

новаго

 

угодника

 

Божія

 

6І ).

 

Онъ

 

же

 

встрѣ-

чаетъ

 

святый

 

крестъ

 

съ

 

мощами,

 

присланный

 

въ

 

Симбирскъ

 

пат-

ріархомъ

 

Адріаномъ

 

6б ).

 

Впослѣдствіи

 

онъ

 

былъ

 

произведонъ

 

въ

протопресвитера.

 

Во

 

время

 

его

 

свящѳннослуженія

 

сгорѣлъ

 

дрѳв-

ній

 

деревянный

 

Овято-Троицкій

 

соборъ

 

и

 

потому

 

на

 

его

 

же

долю

 

выпали

 

хлопоты

 

и

 

по

 

устройству

 

новаго

 

камѳннаго

 

Свято-

Троицкаго,

 

теперь

 

Николаевскаго,

 

собора.

2.

Николаевекій

   

собор ъ.

Тепероганій

 

теплый

 

каѳодральный

 

Николаовскій

 

соборъ

 

гор.

Симбирска

 

построенъ

 

между

 

1702

 

и

 

1712

 

годами

 

*).

Надпись,

 

высѣченная

 

на

 

каменной

 

доскѣ,

 

вдѣланной

 

съ

наружной

 

стороны

 

правой

 

стѣны

 

собора,

 

но

 

можѳтъ

 

служить

 

про-

тиворѣчіомъ

 

установленной

 

датѣ.

 

Доска

 

гласитъ:

  

„Лѣта

 

^з£

 

иаР"

60)

 

Рукопись

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

AS

 

32.

61

 

Рукопись

 

Каѳедральнаго

 

собора.

 

Судное

 

дѣло

 

о

 

сѣнныхъ

 

поко-

сахъ

 

на

 

Чувичинскомъ

 

острову.

°2 )

 

Рукопись

 

Каѳедра.іьпаго

 

собора,

 

№

 

21

 

и

 

32.

63 )

 

Холмогоровъ,

 

стр.

 

14.

е4)

 

Рукопись

 

Кафедральнаго

 

собора,

 

AS

 

26,

 

27

 

и

 

ненумерованныя.

°5 )

 

Архивъ

 

Симбирскаго

 

Покровскаго

 

монастыря,

 

ст.

 

1.

')

 

Календарь

 

Симбирской

 

губерніи,

 

1877

 

года.
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та

 

въ

 

г

 

день

 

преставися

 

рабъ

 

Божій

 

Евстаѳій

 

Николаевъ

 

сынъ

Кам...

 

родомъ

 

Смоленъ...

 

погребепъ

 

у

 

соборные

 

церкви...

 

противъ

церковныхъ

 

дверей"...

 

Вѣроятно,

 

при

 

устроѳніи

 

камоннаго

 

собора

въ

 

1702-мъ

 

и

 

слѣдующихъ

 

годахъ

 

было

 

расширено

 

и

 

мѣсто

подъ

 

него;

 

могила

 

упоминаемаго

 

на

 

доскѣ

 

раба

 

Божія

 

Евстаѳія

могла

 

попасть

 

подъ

 

стѣну,

 

почему

 

на

 

самой

 

стѣнѣ

 

собора

 

и

вдѣлана

 

эта

 

доска,

 

служившая

 

прежде

 

обыкновенпою

 

надгроб-

ного

 

доскою.

Въ

 

1702-мъ

 

году

 

собственно

 

были

 

заложены

 

два

 

придѣла

во

 

имя

 

святителя

 

Николая

 

и

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Вожіей

 

Матери

Знамонія

 

Новгородскія.

Главное

 

отдѣлѳніе

 

собора,

 

посвященное

 

Живоначальной

 

Трои-

цѣ,

 

было

 

заложено

 

4-го

 

іюля

 

1704

 

года,

 

а

 

окончено

 

въ

 

1712

году.

 

Въ

 

соборѣ

 

хранился

 

деревянный,

 

липовый,

 

храмоздавный

крѳстъ,

 

присланный

 

Казапскимъ

 

митрополитомъ

 

Тихономъ

 

въ

1712

 

году

 

2).

До

 

1844

 

года

 

соборъ

 

именовался

 

„Свято-Троицкимъ".

 

Въ

этомъ

 

же

 

гол,у,

 

по

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

3 ),

 

былъ

 

пере-

именованъ

 

въ

 

„Николаевскій",

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Мирликійскаго

и

 

Чудотворца

 

Николая;

 

придѣлъ

 

Знаменскій

 

остался

 

съ

 

прож-

нимъ

 

наименованіомъ,

 

а

 

вмѣсто

 

Николаѳвскаго

 

впослѣдствіи

 

бы-

ла

 

устроена

 

церковь

 

на

 

колокольнѣ

 

въ

 

честь

 

святаго

 

великому-

ченика

 

Іоанна

 

Воина.

Съ

 

самаго

 

своего

 

основанія

 

этотъ

 

соборъ

 

былъ

 

построѳнъ

каменнымъ,

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

представляется

 

и

 

теперь,

если

 

отнять

 

отъ

 

него

 

всю

 

каменную

 

колокольню

 

и

 

притворъ.

Колокольни

 

прежде

 

соборъ

 

не

 

имѣлъ,

 

а

 

была

 

при

 

нѳмъ

 

дере-

вянная

 

звонница.

 

Теперешняя

 

колокольня

 

выстроена

 

въ

 

1855

 

—

1857

 

годахъ, -въ

 

четыре

 

этажа.

 

Въ

 

память

 

войны

 

1853

 

—

 

1856

годовъ

 

въ

 

ней

 

устроена

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

великомуч.

 

Іоанна

Воина,

 

въ

 

которой

 

хранится

 

святыня

 

походной

 

церкви

 

Симбир-

скаго

 

ополченія

 

1812

 

года.

г )

 

Сборникъ

 

историческихъ

 

и

 

статистическихъ

 

матеріаловъ

 

о

 

Сим-
бирской

 

губерніи.

 

Приложеніе

 

къ

 

памятной

 

книжкѣ

 

на

 

1868

 

г.,

 

стр.

 

43.
3 )

 

Опись

 

собора,

 

л.

 

1.
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Снаружи

 

Николаевскій

 

соборъ,

 

въ

 

своемъ

 

первоначальномъ

построеніи,

 

бѳзъ

 

колокольни,

 

имѣетъ

 

видъ

 

правильнаго,

 

равно-

сторонняго

 

четвероугольника,

 

возвышающагося

 

безъ

 

уступовъ

 

отъ

основанія

 

до

 

кровли.

 

Алтарь

 

главнаго

 

храма

 

выдается

 

къ

 

во-

стоку

 

тремя

 

полукружіями.

 

Украшенія

 

стѣнъ

 

состоятъ

 

изъ

 

ко-

лоппъ,

 

соединенныхъ

 

на

 

каждой

 

сторонѣ

 

храма

 

тремя

 

архиволь*

тами,

 

расположенными

 

надъ

 

окнами.

 

Послѣднихъ

 

по

 

три

 

на

каждой

 

сторонѣ.

 

Тромя

 

алтарными

 

полукружіями,

 

тремя

 

архи-

вольтами,

 

тремя

 

окнами

 

съ

 

каждой

 

стороны

 

зодчій

 

какъ

 

будто

хотѣлъ

 

видимо

 

всѣмъ

 

показать

 

посвященіѳ

 

храма

 

Живоначальной

Троицѣ.

 

Кровля

 

собора

 

въ

 

четыре

 

ската,

 

простого

 

желѣза,

 

окра-

шена

 

мѣдянкою.

 

Надъ

 

нею,

 

на

 

круглыхъ

 

каменныхъ

 

трибунахъ

возвышаются

 

пять

 

главъ,

 

обитыхъ

 

англійскимъ

 

бѣлымъ

 

желѣзомъ.

Вадъ

 

среднимъ

 

изъ

 

нихъ — большая

 

рѣповидная

 

глава,

 

другія

главы — много

 

меньше.

 

Надъ

 

каждою

 

главою

 

водружѳнъ

 

особый

крестъ.

Входъ

 

въ

 

Николаевскій

 

соборъ

 

съ

 

южной

 

стороны,

 

чрезъ

паперть,

 

устроенную

 

нодъ

 

колокольней.

Простотѣ

 

внѣшности

 

собора

 

соотвѣтствуетъ

 

и

 

простота

 

его

внутренности.

 

Въ

 

этомъ

 

послѣдномъ

 

отношѳніи

 

нельзя

 

не

 

при-

знать,

 

что

 

Николаевскій

 

соборъ

 

построѳнъ

 

по

 

плану

 

Византій-

скому

 

4).

 

Сообразно

 

съ

 

послѣднимъ,

 

въ

 

основаніи

 

всего

 

устрой-

ства

 

собора

 

лсЖитъ

 

такъ

 

называемый

 

Византійскій

 

крестъ.

 

Надъ

цонтромъ

 

этого

 

креста

 

на

 

чотырехъ

 

высокихъ,

 

соединяющихся

взаимно

 

арками,

 

столбахъ

 

утверждается

 

куполъ.

 

Обветшавшій

 

къ

1875

 

году

 

онъ

 

былъ

 

разобранъ

 

и

 

въ

 

1876

 

году

 

возведѳнъ

вновь.

 

Площадь,

 

занятая

 

подъ

 

постройку

 

зданія,

 

имѣетъ

 

видъ

почти

 

квадратный.

 

Два

 

изъ

 

столбовъ

 

соединены

 

арками

 

съ

 

па-

латями

 

или

 

хорами,

 

устроенными

 

у

 

западной

 

стѣны.

 

Въ

 

исторіи

назначоніе

 

хоръ

 

было

 

двоякое.

 

На

 

нихъ

 

или

 

стояли

 

княжескіи

и

 

боярскія

 

семьи,

 

или

 

въ

 

отдѣльной

 

§палаткѣ

 

хранилась

 

„цер-

ковная

 

кузнь".

 

Въ

 

исторіи

 

описываемаго

 

собора

 

устрооніѳмъ

 

хоръ

*)

 

Подробнѣе

 

у

 

проф.

 

Лашкарена,

 

„Кіевская

 

архитектура

 

X —XII
в.",

 

стр.

 

24

 

-26.

 

Кіевъ,

 

1874

 

г.
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хотѣли

 

достигнуть

 

послѣдпой

 

цѣли.

 

Теперь

 

тамъ

 

складены

 

ста-

рыя

 

иконы

 

и

 

проч.

 

подобн.

Внутренность

 

Николаевскаго

 

собора

 

и

 

притвора

 

заключаетъ

въ

 

себѣ

 

отъ

 

Горняго

 

мѣста

 

до

 

западныхъ

 

дверей

 

14

 

саженъ

съ

 

полуаршиномъ,

 

въ

 

ширину

 

6

 

саженъ.

 

Полъ

 

въ

 

храмѣ

 

и

притворѣ — чугунный,

 

въ

 

алтарѣ

 

деревянный.

Святый

 

престолъ

 

и

 

жертвенникъ

 

сдѣланы

 

изъ

 

дуба

 

въ

1837

 

году

 

при

 

возобновленіи

 

собора

 

и

 

освящены

 

Высокопреосвя-

щеннымъ

 

Анатоліемъ,

 

нервымъ

 

архіепископомъ

 

Симбирскимъ

 

и

Сызранскимъ.

 

Святый

 

антиминсъ

 

на

 

этомъ

 

престолѣ

 

атласный,

освященный

 

въ

 

1850

 

году

 

преосвящ.

 

Ѳеодотіемъ,

 

вторымъ

 

архі-

епископомъ

 

Симбирскимъ.

Въ

 

святомъ

 

алтарѣ

 

придѣльной

 

Знаменской

 

церкви

 

святый

престолъ

 

и

 

жертвенникъ

 

также

 

изъ

 

дуба.

 

На

 

святомъ

 

престолѣ

верхняя

 

доска — капарисная;

 

сдѣланы

 

въ

 

1843

 

году

 

при

 

возоб-

новленіи

 

иконостаса

 

и

 

внутренности

 

этой

 

церкви

 

и

 

освящены

 

въ

томъ

 

же

 

году

 

преосвященныъ

 

Ѳеодотіемъ.

 

Антиминсъ

 

этого

 

пре-

стола—атласный,

 

освященъ

 

преосвящ.

 

Варсонофіемъ

 

19

 

октября

1887

 

года.

Въ

 

церкви

 

св.

 

Іоанна

 

Воина,

 

бывшей

 

походной

 

во

 

имя

усѣкновенія

 

главы

 

св.

 

Іоанна

 

Крестителя,

 

престолъ

 

и

 

жертвен-

никъ

 

оба

 

березовые

 

съ

 

таковыми

 

же

 

ввертными

 

ножками

 

и

 

под-

ножными

 

доеками.

 

На

 

святомъ

 

престолѣ

 

атласный

 

антиминсъ

 

по-

чатанъ

 

въ

 

царствованіѳ

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

пер-

ваго,

 

благословеніѳмъ

 

Св.

 

Синода,

 

священнодѣйствованъ

 

преосвя-

щеннымъ

 

Серапіономъ,

 

митрополитомъ

 

Кіевскимъ

 

и

 

Гадицкимъ

1812

 

года,

 

августа

 

въ

 

шестой

 

день.

Внутреннее

 

украшеніе

 

Николаевскаго

 

собора

 

заслуживаетъ

особеннаго

 

вниманія.

Во

 

святомъ

 

алтарѣ

 

отъ

 

срѳдостѣнія

 

и

 

надъ

 

святымъ

 

пре-

столомъ

 

устроена

 

столярной

 

работы,

 

на

 

четырѳхъ

 

колоннахъ,

сѣнь,

 

окрашенная

 

масляною,

 

голубою

 

краскою,

 

и

 

по

 

мѣстамъ

вызолоченная

 

на

 

полиментъ;

 

внутри

 

сѣни

 

и

 

въ

 

сводѣ

 

надъ

 

нею

ивображенъ

 

Святый

 

Духъ

 

въ

 

видѣ

 

голубя.
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На

 

Горнемъ

 

мѣстѣ,

 

на

 

стѣнѣ,

 

выше

 

окна,

 

находится

 

жи-

вописное

 

изображоніѳ

 

св.

 

Живоначальныя

 

Троицы;

 

на

 

сѣверной

сторонѣ — Моисей,

 

источающій

 

воду,

 

а

 

на

 

южной — бесѣда

 

Спа-

сителя

 

съ

 

Самарянкою.

Древность

 

продъалтарнаго

 

иконостаса

 

Николаевскаго

 

собора

не

 

можетъ

 

подлежать

 

сомнѣнію.

 

Онъ

 

столярной

 

работы.

 

Рѣзьба

его

 

большею

 

частію

 

прѳдставляетъ

 

виноградные

 

грозды;

 

окрашѳнъ

иконостасъ

 

зеленою

 

масляного

 

краскою,

 

а

 

рѣзьба

 

вызолочена

 

на

полиментъ

 

червоннынъ

 

золотомъ.

Иконы

 

всего

 

иконостаса

 

замѣчательны

 

какъ

 

своимъ

 

пре-

краснымъ,

 

дрѳвнимъ

 

письмомъ,

 

такъ

 

и

 

цѣнными

 

окладами

 

и

 

ри-

зами.

 

Надъ

 

устроеніемъ

 

послѣднихъ

 

много

 

потрудился

 

въ

 

соро-

ковыхъ

 

годахъ

 

настоящаго

 

столѣтія

 

протоірей

 

Н.

 

А.

 

Фарма-
ковскій.

 

Прежде

 

иконы

 

были

 

безъ

 

ризъ.

 

Въ

 

своемъ

 

описаніи

ихъ

 

мы

 

будемъ

 

пользоваться

 

подробностями

 

„Описи

 

имуществу

собора".

Царскія

 

врата

 

иконостаса — столярной

 

работы,

 

рѣзная,

 

вы-

золоченная

 

червоннымъ

 

золотомъ

 

на

 

полиментъ.

 

Въ

 

нихъ

 

образа

въ

 

сѳребряныхъ

 

ризахъ

 

84

 

пробы,

 

съ

 

вызолоченными

 

вѣнчиками.

По

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ — мѣстный

 

образъ

 

Спа-

сителя,

 

живописный,

 

сдѣланъ

 

во

 

весь

 

ростъ

 

и

 

поставленъ

 

въ

вызолоченной

 

на

 

полиментъ

 

съ

 

рѣзьбою

 

рамѣ.

 

На

 

изображеніи

Спасителя

 

риза,

 

вѣнцы

 

и

 

глобусъ — серебряные,

 

чеканные,

 

подъ

золотомъ;

 

на

 

поляхъ

 

серебряная

 

риза

 

бѳзъ

 

позолоты;

 

вѣнчики

на

 

херувимахъ

 

также

 

вызолочены.

 

Вѣнцы

 

надъ

 

Спаситолемъ

 

съ

лучами

 

изъ

 

французскихъ

 

стразъ,

 

корона

 

украшена

 

брилліантами;

крестъ

 

на

 

глобусѣ

 

и

 

самой

 

глобусъ

 

убранъ

 

аквамаринами;

 

слова

на

 

вѣнцѣ

 

написаны

 

золотомъ

 

на

 

трѳхъ

 

стеклахъ.

Подлѣ

 

иконы

 

Спасителя

 

находится

 

храмовый

 

образъ

 

Святи-

теля

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

 

въ

 

рѣзной,

 

вызолоченной

 

рамѣ

и

 

въ

 

серебряной

 

съ

 

вѣнцомъ

 

ризѣ,

 

вызолоченными

 

червоннымъ

золотомъ;

 

на

 

митрѣ

 

украшенія

 

сдѣланы

 

изъ

 

простыхъ

 

камней

 

и

изумрудовъ,

 

на

 

крестѣ — изъ

 

мелкихъ

 

алмазовъ;

 

на

 

поляхъ

 

образа

риза

 

серебряная,

 

но

 

бѳзъ

   

позолоты,

   

однако

   

съ

   

вѣнчиками

   

на
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Спасителѣ

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

вызолоченными.

 

Вся

 

риза

 

прило-

жена

 

въ

 

1848

 

году

 

Симбирскими

 

гражданами.

 

Побужденіе

 

къ-

этому

 

дѣлу

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

высказано

 

въ

 

надписи,

 

сдѣланной

на

 

подножномъ

 

орлецѣ

 

святителя.

 

Здѣсь

 

читаемъ

 

о

 

ризѣ,

 

что

она

 

есть

 

„благодарное

 

приношеніе

 

Оимбирскихъ

 

гражданъ

 

угод-

нику

 

Божію

 

за

 

избавленіе

 

отъ

 

холеры";

На

 

южной

 

двери

 

изображенъ

 

иконописью

 

святый

 

Мельхи-

сѳдекъ.

 

Далѣе — живописный

 

образъ

 

святыя

 

Живоначальныя

 

Трои-

цы,

 

въ

 

рѣзной,

 

вызолоченной

 

рамѣ,

 

въ

 

серебряной

 

подъ

 

золо-

томъ

 

ризѣ,

 

у

 

которой

 

поля

 

также

 

серебряный,

 

но

 

безъ

 

позолоты.

По

 

лѣвую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ — образа:

 

Божіой

 

Мате^

ри

 

съ

 

Предвѣчнымъ

 

Младенцемъ,

 

во

 

весь

 

ростъ,

 

живописный,

въ

 

рѣзпой,

 

вызолоченной

 

рамѣ

 

и

 

въ

 

серебряной

 

подъ

 

золотомъ

ризѣ,

 

украшенной

 

французскими

 

стразами

 

и

 

разными

 

камешками.

Подлѣ — живописный

 

образъ

 

Божіей

 

Матери

 

„Всѣхъ

 

скор-

бящихъ

 

радосте",

 

писанный

 

на

 

кипарисѣ;

 

риза

 

на

 

этомъ

 

образѣ

серебряная,

 

позолоченная,

 

корона

 

чеканная,

 

украшена

 

француз-

скими

 

стразами.

 

Образъ

 

вкладывается

 

въ

 

другой,

 

на

 

которомъ

вверху — изображеніе

 

Господа

 

Саваоѳа

 

съ

 

херувимами,

 

а

 

по

 

сто-

ронамъ — разныхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

 

На

 

ризѣ

 

внутри

 

по

краямъ,

 

гдѣ

 

вкладывается

 

образъ

 

Вожіей

 

Матери,

 

есть

 

надпись

слѣдующая:

 

„Сей

 

святый

 

образъ

 

со

 

всѣми

 

украшѳніями

 

устроонъ

въ

 

каѳѳдральный

 

соборъ

 

Свято-Троицкій

 

Христолюбивой

 

Госпожей

Коллежской

 

Ассессоршей

 

Прасковьею

 

Амвросіевной

 

Виноградовой

іюня

 

20

 

дня

 

1841

 

года".

 

Рама

 

на

 

образѣ

 

рѣзная,

 

вызолоченная

на

 

полиментъ.

На

 

сѣверной

 

двери — иконописное

 

изображеніе

 

святого

 

про-

рока

 

Аарона,

 

а

 

далѣе — Смоленская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

5).

 

і

Во

 

второмъ

 

ярусѣ

 

иконостаса,

 

надъ

 

царскими

 

дверями,

образъ

 

Тайной

 

Вечери,

 

а

 

по

 

сторона

 

мъ

 

его— двунадесятые

 

празд-

ники;

 

всѣ

 

иконописные

 

и

 

всѣ

 

въ

 

сѳребряныхъ

 

ризахъ

 

съ

 

позла-

щенными

 

вѣнцами.

Въ

 

срѳдинѣ

 

третьяго

 

яруса

 

иконописный

 

образъ

 

Господа

 

Сла-

5)

 

Подробнѣе— ниже.
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вы

 

съ

 

предстоящими

 

Божіею

 

Матерью,

 

Іоанномъ

 

Кроститоломъ

и

 

двумя

 

ангелами;

 

всѣ

 

въ

 

серебрянпыхъ

 

ризахъ,

 

держава

 

и

 

скн-

петръ

 

чеканные.

 

По

 

сторонамъ

 

въ

 

двѣнадцати

 

лицахъ

 

на

 

шести

мѣстахъ

 

иконописныя

 

изображонія

 

святыхъ

 

апостоловъ;

 

вѣнцы

на

 

нихъ

 

серебряные,

 

вызолоченные.

Въ

 

четвертомъ

 

ярусѣ

 

иконописный

 

образъ

 

Коронованія

 

Пре-

святыя

 

Богородицы,

 

украшенный

 

серебряными,

 

позолоченными

вѣнцами

 

и

 

короною.

 

У

 

этого

 

образа

 

иконописныя

 

изображенія

ветхозавѣтныхъ

 

праведниковъ

 

и

 

пророковъ

 

въ

 

двѣнадцати

 

ли-

цахъ

 

по

 

два

 

на

 

каждое

 

мѣсто.

Поворхъ

 

иконостаса

 

находится

 

Распятіе

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

предстоящими.

 

По

 

сторонамъ

 

Распятія

 

на

шести

 

иконахъ

 

изображены

 

страданія

 

Христа

 

Спасителя.

 

На

Спасителѣ,

 

распятомъ

 

на

 

крестѣ,

 

вѣнецъ

 

серебряный

 

вызолочен-

ный

 

и

 

съ

 

лучами

 

6 ).

За

 

правымъ

 

первымъ

 

отъ

 

алтаря

 

столбомъ

 

и

 

за

 

первымъ

лѣвымъ

 

ставятся

 

особенно

 

почитаомыя

 

иконы:

 

Нерукотворенный

Спасовъ

 

образъ

 

и

 

образъ

 

Божіей

 

Матери

 

„Умягченіо

 

злыхъ

 

сер-

децъ".

 

Обѣ

 

иконы

 

древнія

 

и

 

чтимыя

 

народомъ;

 

ихъ

 

описапіѳ

будетъ

 

дано

 

ниже.

На

 

южной

 

сторонѣ,

 

за

 

вторымъ

 

столбомъ

 

отъ

 

алтаря,

 

ки-

вотъ

 

столярной

 

работы

 

съ

 

рѣзьбою,

 

окрашенный

 

голубою,

 

масля-

ною

 

краскою,

 

и

 

по

 

мѣстамъ

 

вызолоченный

 

на

 

полиментъ

 

червон-

нымъ

 

золотомъ.

 

Въ

 

кивотѣ

 

древній,

 

иконописный

 

образъ

 

святыя

Живоначальныя

 

Троицы,

 

въ

 

серебряной,

 

позолоченной

 

ризѣ.

 

Образъ

вставляется

 

въ

 

другую

 

икону,

 

на

 

которой

 

изображены

 

иконо-

писью —'Двунадесятые

 

праздники.

На

 

сѣверной

 

стѣнѣ,

 

за

 

вторымъ

 

столбомъ

 

отъ

 

алтаря,

 

ки-

вотъ

 

столярной

 

работы,

 

съ

 

рѣзьбою,

 

окрашенный

 

голубою

 

масля-

ною

 

краскою

 

и

 

по

 

мѣстамъ

 

вызолоченный

 

на

 

полиментъ

 

червон-

нымъ

 

золотомъ.

 

Въ

 

кивотѣ

 

образъ

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

съ

 

изображеніемъ

 

па

 

отдѣльной

 

доскѣ

 

явлонія

 

и

 

чудесъ

 

Ея.

На

 

образѣ

 

окладъ

 

и

 

вѣнецъ

 

серебряные,

  

позолоченные,

 

риза

 

съ

6 )

 

Оппсь

 

собора.
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драгоцѣнными

 

камнями.

 

Этотъ

 

образъ

 

при

 

указѣ

 

Симбирской

духовной

 

консисторіи

 

отъ

 

12

 

февраля

 

1848

 

года

 

за

 

№

 

841-мъ

присланъ

 

въ

 

каѳѳдральный

 

соборъ

 

для

 

поминовенія

 

скончавшейся

на

 

покоѣ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

Спасскомъ

 

монастырѣ

 

Казанской

 

игу-

меніи

 

Евпраксіи.

Надъ

 

усыпальницею

 

преосвящоннаго

 

Ѳеодотія

 

обращаетъ

 

вни-

маніе

 

живописный

 

образъ

 

Христа

 

Спасителя

 

въ

 

терновомъ

 

вѣпцѣ

на

 

простой

 

доскѣ;

 

риза

 

серебряная,

 

вѣнецъ — позлащенный.

 

Са-

мый

 

образъ

 

завѣщанъ

 

преосвящ.

 

Ѳоодотіемъ.

 

Прежде

 

на

 

южной

сторонѣ

 

за

 

первымъ

 

столбомъ,

 

а

 

теперь

 

также

 

надъ

 

усыпальни-

цею

 

преосвящ.

 

Ѳоодотія

 

находится

 

образъ

 

Христа

 

Спасителя,

 

въ

серебряной,

 

вызолоченной

 

ризѣ,

 

съ

 

дорогими

 

камнями,

 

размѣромъ

икона

 

7

 

и

 

6

 

вершковъ;

 

поля

 

ея

 

съ

 

живописными

 

изображеніями:

вверху — Святыя

 

Живоначальныя

 

Троицы,

 

по

 

правую

 

сторону — св.

мучоника

 

Ѳеодотія,

 

по

 

лѣвую

 

сторону — святителя

 

Николая.

 

Внизу

иконы

 

на

 

финифти

 

сдѣлана

 

надпись:

 

„Сею

 

святою

 

иконою

Христа

 

Спасителя

 

благословилъ

 

въ

 

предсмертномъ

 

'духовномъ

завѣщаніи

 

своомъ

 

Симбирскую

 

паству

 

въ

 

Бо*ѣ

 

почившій

 

преосвя-

щенный

 

Ѳеодотій,

 

Архіепископъ

 

Симбирскій".

 

Украшена

 

икона

усердіемъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

признательной

 

къ

 

почившему

 

Архи-

пастырю

 

Симбирской

 

паствы

 

въ

  

1859

   

году.

Предъалтарный

 

иконостасъ

 

Знаменской

 

церкви

 

былъ

 

сто-

лярной

 

работы,

 

окрашонъ

 

масляного

 

краскою

 

и

 

по

 

мѣстамъ

 

вы-

золоченъ

 

на

 

гульфарбу.

 

Храмовый

 

образъ

 

Знаменія

 

Божіей

 

Ма-

тери — иконописный

 

съ

 

двумя

 

серебряными,

 

вызолоченными

 

вѣнцами;

убрусъ,

 

нарукавники

 

и

 

перси

 

вынизаны

 

мелкимъ,

 

средиимъ

 

и

крупнымъ

 

жемчугомъ

 

и

 

разнаго

 

рода

 

камешками.

 

Теперь

 

цер-

ковь

 

перѳдѣлываотся.

Предъалтарный

 

иконостасъ

 

походной

 

церкви

 

живописный,

на

 

холстѣ.

 

Храмовой

 

образъ

 

св.

 

великомученика

 

Іоанна

 

Воина

находится

 

за

 

южною

 

дверью.

Подъ

 

алтаремъ

 

Николаевскаго

 

собора

 

въ

 

1894

 

году

 

устроена

и

 

отдѣлана

 

новая

 

церковь,

 

стараніями

 

и

 

иждивеніемъ

 

гофмейстера

Двора

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

А.

 

А.

 

Арапова.

 

Размѣры
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ся

 

весьма

 

небольшіо.

 

Иконостасъ

 

церкви

 

дубовый,

 

полъ

 

асфаль-

товый,

 

стѣны

 

каменвыя

 

подъ

 

одивъ

 

сводъ.

 

Церковь

 

посвящена

святымъ

 

Варсонофію,

 

епископу

 

Тверскому,

 

и

 

Евгенію,

 

мученику

Херсонскому.

 

Здѣсь

 

погребены

 

бывшіе

 

епископы

 

гор.

 

Симбирска

преосвященный

 

Евгеній

 

(f

 

26

 

іюня

 

1888

 

года)

 

и

 

преосвящен-

ный

 

Варсонофій

 

(f

 

12

 

августа

 

1895

 

года).

 

Разъ

 

десять

 

въ

годъ

 

бываютъ

 

въ

 

этой

 

церкви

 

священнослуженія,

 

преимуще-

ственно

 

по

 

заказу:

 

низкое

 

и

 

тѣсноѳ

 

помѣщеніе

 

мѣшаотъ

 

удобному

совершенію

 

здѣсь

 

Богослуженія,

  

особенно

 

божественной

 

литургіи.

3.
Новый

 

Свято-Троицкій

 

еоборъ.

Въ

 

началѣ

 

ХІХ-го

 

столѣтія

 

старый

 

Свято-Троицкій

 

(Ни-

колаевскій)

 

соборъ

 

былъ

 

приговоронъ

 

къ

 

перестройкѣ

 

и

 

аереиме-

нованію.

 

Въ

 

рукописной

 

„книгѣ

 

о

 

сооруженіи

 

Симбирскаго

 

Ка-

ѳедральнаго

 

собора

 

отъ

 

1832

 

года"

 

читаемъ:

 

„при

 

полученіи

радостнаго

 

извѣстія

 

о

 

вожделѣнномъ

 

возвращеніи

 

изъ-за

 

границъ

въ

 

любезное

 

отечество

 

Всемилостивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

Александра

 

Павловича,

 

Симбирское

 

дворянство,

 

движимое

 

своимъ

усердіемъ

 

и

 

приглашоніемъ

 

Господина

 

Симбирскаго

 

Гражданскаго

Губернатора

 

Николая

 

Порфировича

 

Дубенскаго,

 

единодушно

 

по-

становило:

 

въ

 

изъявленіо

 

священнѣйшимъ

 

образомъ

 

жертвы

 

бла-

годаренія

 

Господу

 

Бога

 

за

 

ниспосланіѳ

 

въ

 

Помазанникѣ

 

своемъ

Царя,

 

коего

 

мудростію

 

превыше

 

человѣчоской

 

въ

 

бурную

 

годину

потрясенія

 

цѣлой

 

Европы,

 

по

 

огражденіи

 

благоденствующей

 

Россіи

отъ

 

гибели

 

всеразрушенія,

 

утверждено

 

блаженство

 

всей

 

Европы

заключеніемъ

 

всеобщаго

 

міра — возобновить

 

храмъ

 

Симбирскаго

Троицкаго

 

собора,

 

посвятивъ

 

оный

 

имени

 

свнтаъо

 

Александра

Невскаго,

 

съ

 

пріобщоніемъ

 

къ

 

нему

 

двухъ

 

придѣловъ:

 

одного

для

 

сохраненія

 

имени

 

существующаго

 

храма,

 

а

 

другого

 

для

 

вмѣ-

щенія

 

полковой

 

церкви

 

бывшаго

 

Симбирскаго

 

ополченія,

 

какъ

памятника

 

чести,

 

славы

 

и

 

чрезвычайныхъ

 

произшествій

 

времени,

и

 

въ

 

которомъ

 

преимущественно

 

въ

 

опредѣленное

   

время

 

отправ-
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лялось

 

бы

 

помиповеніе

 

о

 

воинахъ,

 

положивпшхъ

 

жизнь

 

за

 

Вѣру,

Царя

 

и

 

Отечество"

 

')•

 

Дворянство

 

пожертвовало

 

на

 

это

 

пять-

десятъ

 

тысячъ

 

рублей,

 

поручивъ

 

эту

 

сумму

 

и

 

главное

 

понечепіо

о

 

сооруженіи

 

и

 

украшеніи

 

еобора

 

въ

 

полное

 

распоряжоніе

 

Гра-

жданскаго

 

Губернатора,

 

принявшаго

 

себѣ

 

въ

 

сотрудники

 

бывшаго

тогда

 

Губорнскаго

 

Предводвтоля

 

Дворянства

 

А.

 

Ѳ.

 

Ермолова

 

и

совѣстнаго

 

судью

 

А.

 

А.

 

Сталыпина.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

на

 

предметъ

пожертвованій

 

изъ

 

усердія

 

была

 

открыта

 

добровольная

 

подписка

членовъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

по

 

Симбирской

 

губорніи.

 

Для

 

новаго

 

уст-

роенія

 

собора

 

былъ

 

нроэктированъ

 

планъ

 

и

 

фасадъ,

 

которые,

 

по

разсмотрѣніи

 

строительными

 

комитетомъ

 

Министерства

 

Вутрен-

нихъ

 

Дѣлъ,

 

были

 

переработаны

 

и

 

Высочайшо

 

утверждены

 

Госу-

даремъ

 

Императоромъ.

Однако

 

впослѣдствіи

 

истрѣтились

 

нѣкоторыя

 

неудобства

 

от-

носительно

 

внутренней

 

церковной

 

перодѣлки

 

и

 

новой

 

пристройки.

Означенный

 

строительный

 

комитетъ

 

нашолъ,

 

что

 

желаніо

 

Сим-

бирскаго

 

благороднаго

 

дворянства

 

украсить

 

свою

 

соборную

 

церковь

пристройками

 

и

 

передѣлками,

 

приспособительно

 

къ

 

новому

 

фа-

саду

 

собора,

 

но

 

можетъ

 

быть

 

удовлетворено,

 

по

 

невозможности

изъ

 

настоящаго

 

характера

 

старой

 

церкви

 

сдѣлать

 

новое

 

распо-

ложеніе

 

и

 

фасадъ

 

въ

 

хорошемъ

 

вкусѣ

 

и

 

по

 

непрочности

 

новыхъ

нридѣлокъ

 

къ

 

старому

 

строенію

 

съ

 

такими

 

притомъ

 

издержками,

которыя

 

бы

 

но

 

превышали

 

собранной

 

на

 

сей

 

предметъ

 

суммы.

Комитетъ

 

за

 

лучшее

 

полагалъ

 

выстроить

 

новый

 

соборъ.

Соглашаясь

 

съ

 

мнѣніемъ

 

комитета,

 

дворянство

 

признало

 

дѣй-

ствительно

 

гораздо

 

прочнѣе

 

и

 

благовиднѣе,

 

вмѣсто

 

перестройки

соборной

 

церкви,

 

выстроить

 

новый

 

храмъ

 

Живоначальныя

 

Троицы

съ

 

придѣлами

 

св.

 

Александра

 

Невскаго

 

и

 

св.

 

Предтечи

 

Господня

Іоанна,

 

во

 

имя

 

котораго

 

была

 

устроена

 

церковь

 

при

 

Симбирскомъ

ополченіи.

 

Составлены

 

были

 

новые

 

планъ

 

и

 

фасадъ

 

и

 

чрезъ

 

Сим-

')

 

Книга

 

о

 

сооруженіи

 

Симбирскаго

 

Каѳедральпо

 

собора,

 

усердіемъ

и

 

иждивеніемъ

 

Симбирскаго

 

благороднаго

 

дворянства

 

воздвпгнутаго,

 

съ

краткою

 

историческою

 

запискою

 

начатія

 

онаго

 

и

 

со

 

внесеніеыъ

 

нменъ

на

 

вѣчное

 

восиоминаніе

 

благотворныхъ

 

прииосителей

 

на

 

сіе

 

Богоугодное
сооруженіе.

 

1832

 

года",

 

л.

 

2-й

 

и

 

об.
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бирскаго

 

Гражданскаго

 

Губернатора

 

всеподданнѣйше

 

были

 

под-

несены

 

на

 

Высочайшее

 

благоусмотрѣніе

 

Государя

 

Императора

 

во

время

 

посѣщенія

 

Его

 

Вѳличествомъ

 

Симбирской

 

губѳрніи.

„Всемилостивѣйшій

 

Государь,

 

благосклонно

 

разсмотрѣвъ

 

пла-

ны,

 

удостоилъ

 

ихъ

 

Высочайшимъ

 

своимъ

 

одобреніомъ

 

и

 

въ

 

незаб-

веппый

 

для

 

Симбирской

 

губорніи

 

день

 

7-го

 

сентября

 

1824

 

года,

въ

 

6-ть

 

часовъ

 

по

 

полуночи,

 

соизволилъ

 

собственноручно

 

поло-

жить

 

камень

 

основанія

 

соборнаго

 

храма,

 

при

 

совершеніи

 

соборнѳ

молебствія

 

и

 

водоосвященія

 

Амвросіемъ,

 

Архіопискоиомъ

 

Казан-

скимъ

 

и

 

Симбирскимъ"

 

3 ).

 

Онъ

 

помѣщенъ

 

на

 

срѳдинѣ

 

большой

площади,

 

одна

 

сторона

 

которой

 

оканчивается

 

обрывомъ

 

къ

 

Волгѣ

и

 

совершенно

 

открыта,

 

а

 

прочія

 

стороны

 

обставлены

 

каменными

зданіями.

 

По

 

„книгѣ

 

о

 

сооружѳніи

 

Симбирскаго

 

каѳедральнаго

собора"

 

мѣсто

 

для

 

его

 

сооружонія

 

назпачилъ

 

самъ

 

Императоръ

 

3).

По

 

преданію

 

4 ),

 

соборъ

 

построонъ

 

на

 

мѣстѣ

 

стараго

 

крѣностного

арсенала.

Постройка

 

собора

 

шла

 

медленно.

 

Въ

 

1825

 

г.

 

былъ

 

учре-

жденъ

 

особый

 

комитетъ

 

по

 

сооруженію

 

собора,

 

подъ

 

предсѣда-

тельствомь

 

Губернскаго

 

Предводителя

 

дворянства

 

князя

 

М.

 

П.

Баратаева.

 

Дѣйствія

 

комитета

 

начались

 

въ

 

1827

 

году

 

25-го

 

іюня.

„Въ

 

сей

 

высокоторжественный",

 

пишется

 

въ

 

книгѣ,

 

„и

 

всера-

достнѣйшій

 

день

 

Рожл.енія

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Ни-

колая

 

Павловича

 

ириступлено

 

было

 

съ

 

подобнымъ

 

благолѣпіемъ,

по

 

совершеніи

 

Божественной

 

Литургіи

 

и

 

молѳбствія

 

о

 

здравіи

Августѣйшаго

 

Помазанника,

 

въ

 

воздвижѳнію

 

каменною

 

работою

сего

 

священнаго

 

и

 

драгоцѣннаго

 

памятника, — да

 

основанный

 

Алѳ-

ксандромъ

 

первымъ,

 

какъ

 

и

 

все

 

благоденствіе

 

Россіи,

 

возрастетъ

онъ

 

въ

 

лѣнотѣ

 

своей

 

съ

 

благомъ

 

Россіи

 

же

 

подъ

 

царствова-

ніѳмъ

 

Николая

 

перваго.

 

И

 

Господь,

 

возлюбившій

 

благолѣпіе

Дома

 

Своего

 

и

 

мѣсто

 

сѳленія

 

славы

 

Своея,

 

увѣнчалъ

 

счастливымъ

успѣхомъ

 

дѣло

 

tie, — и

 

храмъ

 

во

 

славу

 

Пресвятыя

 

Троицы —Бога

нашего,

 

начатый

 

построеніемъ

 

въ

  

1827

  

году,

 

въ

 

1832

 

году

 

по-

а )

 

Книга

 

о

 

сооруженіи

 

Спмб.

 

собора,

 

л.

 

3

 

об.

3 )

 

Тамъ-же

 

л.

 

3

 

об.
*)

 

ЛипинскіВ,

 

Матеріалы....

 

Симбирская

 

губ.,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

382.
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лучилъ

 

главное

 

свое

 

образованіе

 

5 ).

 

Собственно

 

въ

 

это

 

время

 

со-

боръ

 

былъ

 

оконченъ

 

каменного

 

кладкою

 

и

 

отдѣланъ

 

снаружи

 

я

внутри

 

штукатурного

 

работою,

 

лепными

 

украшеніями

 

и

 

пр.

 

6),

Совсѣмъ

 

соборъ

 

былъ

 

устроенъ

 

въ

 

1841

 

году

 

и

 

освященъ

 

прео-

священнымъ

 

Анатоліемъ,

 

Архіелископомъ

 

Симбирскимъ

 

и

 

Сыз-

ранскимъ.

 

Сгорѣвшій

 

въ

 

1864

 

году,

 

соборъ

 

былъ

 

возобновленъ

и

 

снова

 

освященъ

 

въ

 

1868

 

году

 

28

 

іюля

 

преосвященнымъ

 

еписко-

помъ

 

Евгеніемъ.

Какъ

 

и

 

прежде,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

соборъ

 

былъ

 

устроенъ

 

хо-

лоднымъ.

 

Изъ

 

„Записки

 

о

 

соборѣ"

 

бывшаго

 

старосты

 

его

 

К.

 

Я.

Жаркова

 

видно,

 

что

 

неособенно

 

давно

 

предполагалось

 

обратить

Троицкій

 

соборъ

 

въ

 

теплый

 

и

 

тѣмъ

 

дать

 

возможность

 

совершать

въ

 

немъ

 

Богослуженіѳ

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года.

 

Съ

 

благословонія

преосвященнаго

 

Варсонофія

 

и

 

разрѣшонія

 

Начальника

 

губерніи

Теренина,

 

былъ

 

составлонъ

 

планъ

 

для

 

пароваго

 

отонленія

 

собора.

Проэктировалось

 

поставить

 

паровикъ

 

не

 

въ

 

подвалѣ

 

собора,

 

а

напротивъ—въ

 

нѣсколькихъ

 

саженяхъ

 

отъ

 

него.

 

Предполагавшаяся

постройка

 

высчитывалась

 

въ

 

12000

 

руб.,

 

а

 

годовое

 

его

 

отоп-

леніе

 

въ

 

200

 

рублей.

 

Планы

 

два

 

раза

 

разсматривались

 

въ

С.-Петербургѣ

 

инженерами,

 

но

 

дальнѣйшаго

 

движенія

 

дѣла

 

не

послѣдовало.

 

Соборъ

 

и

 

теперь

 

остается

 

холоднымъ.

По

 

архитектурѣ

 

и

 

легкости

 

своей

 

каменной

 

постройки

Троицкій

 

соборъ — первое

 

украшеніе

 

города.

 

Наружное

 

очертаніѳ

его

 

напоминаетъ

 

Исаакіевскій

 

соборъ

 

въ

 

Петѳрбургѣ,

 

хотя,

 

ко-

нечно,

 

по

 

отдѣлкѣ

 

и

 

богатству

 

сравнонія

 

между

 

ними

 

быть

 

не

можетъ.

Симбирскій

 

Свято-Троицкій

 

соборъ,

 

какъ

 

снаружи,

 

такъ

 

и

внутри

 

отдѣланъ

 

весьма

 

просто

 

и

 

даже

 

бѣдно,

 

что

 

доказывастъ

уже

 

недавнее

 

его

 

существованіе.

Соборъ

 

занимаетъ

 

подъ

 

собою

 

земли

 

23X21

 

саж.

 

Внут-

ренность

 

его

 

мѣрою

 

въ

 

длину

 

отъ

 

Горняго

 

мѣста

 

до

 

западныхъ

дверей

 

19

 

сажѳнъ,

 

въ

 

ширину

 

13

 

саж.

 

и

 

8

 

вершковъ.

5 )

  

Книга

 

о

 

сооруженіи

 

собора,

 

л.

 

9

 

и

 

ел.

6 )

  

Тамъ-же.
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Главное

 

отдѣленіе

 

собора

 

посвящено

 

во

 

славу

 

Пресвятыя

Живоначальныя

 

Троицы,

До

 

пожара

 

1864

 

года

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

былъ

 

придѣлъ

во

 

имя

 

Усѣкновонія

 

Главы

 

Предтечи

 

и

 

Крестителя

 

Господня

Іоанна.

 

Послѣ

 

пожара

 

этотъ

 

придѣлъ

 

былъ

 

возобновленъ

 

Сим-

бирскимъ

 

городскимъ

 

обществомъ

 

и

 

переименованъ

 

въ

 

честь

 

третьяго

обрѣтенія

 

Главы

 

Предтечи

 

Господня,

 

въ

 

благодарность

 

Господу

Богу

 

за

 

спасоніе

 

драгоцѣнной

 

жизни

 

благочестивѣйшаго

 

Государя

Императора

 

Александра

 

Николаевича

 

отъ

 

злодѣйскаго

 

покушенія

въ

 

Парижѣ

 

25

 

мая

 

1867

 

года;

 

придѣлъ

 

освященъ

 

вновь

 

1

 

сен-

тября

 

1868

 

года

 

прѳосвященнымъ

 

ѳпископомъ

 

Евгоніемъ.

Находящійся

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

св.

 

бла-

говѣрнаго

 

князя

 

Александра

 

Новскаго

 

послѣ

 

пожара

 

1864

 

года

былъ

 

возобновленъ

 

усердіемъ

 

бывшаго

 

старосты

 

собора

 

Сим-

бирскаго

 

купца

 

К.

 

Я.

 

Жаркова,

 

въ

 

благодарность

 

Господу

 

Богу

за

 

спасеніе

 

драгоцѣнной

 

жизни

 

благочѳстивѣйшаго

 

Государя

 

Им-

ператора

 

Александра

 

Николаевича

 

отъ

 

злодѣйскаго

 

покушенія

 

4

 

ап-

рѣля

 

1866

 

года;

 

придѣлъ

 

освященъ

 

вновь

 

11

 

августа

 

1868

 

года

преоснящѳннымъ

  

еписвопомъ

 

Евгоніемъ.

Святые

 

престолъ

 

и

 

жертвепникъ

 

главнаго

 

отдѣленія

 

со-

бора —дубовые,

 

верхняя

 

доска

 

престола —кипарисная.

На

 

Горномъ

 

мѣстѣ — образъ

 

Госпора

 

Вседержителя,

 

въ

 

ко-

роаѣ;

 

въ

 

правой

 

рукѣ— скппѳтръ,

 

въ

 

лѣвой — держава;

 

рама

 

вы-

золочена

 

на

 

полиментъ

 

чѳрвоннымъ

 

золотомъ,

 

отдѣлана

 

рѣзьбою;

вокругъ — рѣзныя

 

изображенія

 

четырехъ

 

херувимовъ,

 

позолоченный

на

 

полиментъ

 

червоннымъ

 

золотомъ;

 

вверху

 

рамы

 

— рѣзьба,

 

корона

и

 

крѳстъ

 

съ

 

сіяніемъ

 

вызолочены

 

также

 

на

 

полиментъ

 

червоннымъ

золотомъ.

 

Икона

 

имѣетъ

 

въ

 

длину

 

3

 

аршина

 

8

 

вершковъ,

 

а

 

въ

ширину

 

1

 

аршинъ

 

8

 

вершковъ.

На

 

стѣнѣ

 

предъ

 

жертвѳнникомъ — икона

 

святыя

 

Троицы

 

въ

видѣ

 

трехъ

 

ангеловъ,

 

древней,

 

иконописвой

 

работы;

 

ангелы-въ

серебряныхъ,

 

позолочонныхъ

 

вѣнцахъ,

 

вокругъ

 

иконы — сереб-

ряный,

 

позолоченный

 

окладъ.

 

Икона

 

въ

 

длину

 

1

 

арга.

 

3

 

вершка»

въ

 

ширину

 

15

 

х/з

 

воршковъ.
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Надъ

 

царскими

 

дверями

 

въ

 

алтарѣ

 

Казанская

 

икона

 

Божіой

Маторп,

 

небольшого

 

размѣра,

 

въ

 

серебрянной,

 

позолоченной

 

ризѣ,

съ

 

вѣнцоиъ

 

чеканной

   

работы

 

и

 

серебряно-позлащенной

   

короной.

Предъалтарный

 

иконостасъ

 

главнаго

 

отдѣленія

 

собора

 

четы-

рехъярусный,

 

столярной

 

работы,

 

съ

 

рѣзьбою,

 

вызолочснъ

 

на

 

по-

лиментъ

 

червоннымъ

 

золотомъ

 

и

 

окрашенъ

 

бѣлою

 

масляного

 

краскою.

Въ

 

нижномъ

 

ярусѣ

 

14

 

рѣзныхъ

 

колоннъ,

 

во

 

второмъ

 

5

арокъ,

 

въ

 

трѳтьомъ

 

двѣ

 

полуколонны,

 

а

 

въ

 

четвсртомъ

 

12

 

не-

болыпихъ

 

колоннъ

 

и

 

7

 

арокъ,

 

надъ

 

которыми

 

9

 

рѣзпыхъ

 

шости-

крылатыхъ

 

херувиыовъ;

 

херувимы

 

и

 

псѣ

 

колонны

 

съ

 

арками

 

вызо-

лочены

 

на

 

полиментъ

 

червоннымъ

 

золотомъ.

Царскія

 

вгата-рѣзныя,

 

столярной

 

работы.

 

На

 

каждомъ

 

по-

лотнѣ

 

по

 

четыре

 

херувима,

 

а

 

надъ

 

вратами

 

—

 

Духъ

 

Святый

 

въ

видѣ

 

голубя,

 

вокругъ

 

котораго

 

сіяніе.

На

 

царскихъ

 

вратахъ

 

иконы

 

Благовѣщенія

 

Пресвятой

 

Бо-

городиц/в

 

и

 

чотырехъ

 

евангелистовъ

 

— Византійско- фряжской

 

ико-

нописи,

 

фоны

 

по

 

золоту

 

чеканной

 

работы,

 

каймы

 

у

 

иконъ

 

чеканной

же

 

работы,

 

расписаны

 

разноцвѣтными

 

красками.

Въ

 

первомъ

 

ярусѣ

 

иконостаса,

 

по

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

вратъ,

 

иконы:

 

Святыя

 

Живоначальныя

 

Троицы,

 

св.

 

архидіакоші

Стефана,

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая;

 

по

 

лѣвую

 

сторону:

Божіей

 

Матери

 

съ

 

предвѣчнымъ

 

Младенцемъ,

 

именуемая

 

„Неувя-

даемый

 

цвѣтъ",

 

св.

 

архидіакона

 

Лавронтія,

 

святителя

 

Задонскаго

Тихона.

 

Надъ

 

рамами

 

крайнихъ

 

иконъ

 

— рѣзныя

 

изображенія

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣтовъ,

 

вызолоченныя

 

на

 

полиментъ

 

чер-

воннымъ

 

золотомъ.

Во

 

второмъ

 

ярусѣ

 

полукруглыя

 

иконы:

 

Сошествія

 

Святаго

Духа

 

на

 

апостоловъ,

 

Вознесенія

 

Господня,

 

Успонія

 

Пресвятой

Богородицы

 

и

 

Преображенія

 

Господня.

Въ

 

третьемъ

 

ярусѣ

 

иконы

 

круглой

 

формы,

 

надъ

 

царскими

вратами

 

—

 

Тайной

 

Вечери,

 

по

 

сторонамъ— святыхъ

 

апостоловъ,

по

 

двое

 

на

 

каждой

 

иконѣ.

Въ

 

четвертомъ

 

ярусѣ,

 

въ

 

срединѣ,

 

икона

 

Господа

 

Іисуса

Христа

 

Вседержителя;

 

надъ

 

углами

 

рамы — изображепія

 

четырехъ
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хорувимовъ,

 

вызолоченгіыя

 

на

 

полиментъ

 

червовнымъ

 

золотомъ.

По

 

сторонамъ

 

этой

 

иконы

 

шесть

 

иконъ

 

съ

 

изображеніями

 

вотхо-

завѣтныхъ

 

пророковъ.

Надъ

 

чѳтвертымъ

 

ярусомъ,

 

въ

 

средииѣ,

 

водруженъ

 

крестъ,

по

 

краямъ

 

вызолоченный

 

на

 

полиментъ

 

червоннымъ

 

золотомъ;

 

на

крестѣ

 

—

 

Живописное

 

изображоніе

 

Распятаго

 

Господа,

 

вверху— 1

Господь

 

Саваоѳъ,

  

по

 

сторонамъ

 

продстоящіѳ.

Среди

 

собора

 

на

 

желѣзной

 

цѣпи

 

виситъ

 

деревянное

 

пани-

кадило,

 

прозрачное,

 

столярной

 

работы

 

съ

 

рѣзьбою,

 

одноярусное;

на

 

номъ

 

дорѳвянныхъ

 

рѣзныхъ

 

подсвѣчниковъ

 

48,

 

на

 

кругѣ

 

между

подсвѣчниками

 

восомь

 

рѣзныхъ

 

херувимовъ,

 

вверху — рѣзная

 

ко-

рона,

 

а

 

внизу— рѣзная

 

кисть;

 

все

 

вызолочено

 

на

 

полиментъ

 

чер-

воннымъ

 

золотомъ;

 

цѣпь,

 

на

 

которомъ

 

виситъ

 

паникадило,

 

о

двадцати

 

семи

 

колѣнахъ.

За

 

правымъ

 

къ

 

западной

 

сторонѣ

 

храма

 

столбомъ

 

находится

въ

 

позолоченной

 

рамѣ,

 

съ

 

полями,

 

покрытыми

 

золотомъ,

 

Неруко-

творонный

 

Спасовъ

 

образъ,

 

живописной

 

работы,

 

сдѣланный

 

на

полотнѣ.

 

Съ

 

такою

 

же

 

отдѣлкою

 

за

 

лѣвымъ

 

столбомъ

 

виситъ

Казанская

 

икона

 

Божіей

 

Матери.

Придѣльные

 

иконостасы

 

въ

 

своей

 

отдѣлкѣ

 

подобны

 

одинъ

другому.

 

Оба

 

въ

 

два

 

яруса,

 

оба

 

столярной

 

работы

 

съ

 

рѣзьбою.

Въ

 

нижнихъ

 

ярусахъ

 

по

 

шести

 

рѣзиыхъ

 

колоннъ,

 

въ

 

ворхнемъ

 

по

четыре

 

херувима;

 

оба

 

окрашены

 

бѣлою

 

масляного

 

краскою

 

и

 

въ

 

при-

илчныхъ

 

мѣстахъ

 

вызолочены

 

на

 

полиментъ

 

червоннымъ

 

золотомъ.

Въ

 

правомъ

 

придѣл ѣ

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

себя

 

обращаетъ

икона

 

Усѣкновенія

 

Главы

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

въ

 

серебряной,

 

позо-

лоченной

 

ризѣ,

 

съ

 

четырьмя

 

такими

 

же

 

вѣнцами.

 

Икона

 

встав-

лена

 

въ

 

особую

 

доску,

 

на

 

которой

 

изображены

 

два

 

ангела,

 

а

сверху — Господь

 

Саваоѳъ.

 

На

 

иконѣ

 

есть

 

надпись

 

слѣдующаго

содержанія:

 

„Образъ

 

Усѣкновѳнія

 

чостныя

 

Главы

 

Іоанна

 

Предтечи.

Списанъ

 

с'

 

подлиннаго

 

пожалованнаго

 

образа

 

царемъ

 

Іоанномъ

Васильовичемъ

 

в'

 

Алаторской

 

Богородицкой

 

соборъ

 

в'

 

1553

 

году.

Вручается

 

на

 

благословеніо

 

и

 

освященіѳ

 

и

 

утвержденіо

 

Симбир-

скаго

   

ополченія

   

Главнокомандующему

   

онымъ

   

князю

  

Димитрію
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Васильевичу

 

Тенигаѳву,

 

1812

 

года,

 

октября

 

26

 

дня".

 

Другая

надпись

 

внизу

 

иконы

 

гдаситъ,

 

что

 

„сія

 

икона

 

украшена

 

усердіемъ

Симбирскаго

 

благороднаго

 

дворянства

 

въ

 

августѣ

  

1867

 

года".

Въ

 

лѣвомъ

 

придѣлѣ

 

выдѣляется

 

кіотъ,

 

поставленный

 

по

лѣвую

 

сторону

 

иконостаса,

 

съ

 

иконою

 

святаго

 

благовѣрнаго

 

князя

Александра

 

Невскаго.

 

Икона

 

въ

 

серебрянномъ,

 

позолоченномъ

окладѣ,

 

вѣноцъ

 

серебряный,

 

позолоченной,

 

съ

 

камнями;

 

рама,

 

съ

рѣзьбою

 

и

 

крестомъ

 

вверху,

 

вызолочены

 

на

 

полиментъ

 

червоннымъ

золотомъ.

 

Внизу

 

иконы

 

на

 

мѣдной

 

доскѣ— надпись:

 

„Икона

 

сія

сооружена

 

въ

 

1865

 

году

 

чиновниками

 

гражданскаго

 

вѣдомства

въ

 

память

 

дарованнаго

 

имъ

 

Государемъ

 

Императоромъ

 

денежнаго

посоОія

 

послѣ

 

Симбирскихъ

 

пожаровъ

 

1864

 

года,

 

въ

 

которые

они

 

лишились

 

своего

 

имущества".

Другія

 

иконы

 

придѣльныхъ

 

отдѣленій,

 

какъ

 

и

 

главнаго.

 

всѣ

Византійско-фряжской

 

иконописи,

 

поля

 

ихъ

 

и

 

рамы

 

вызолочены

на

 

полиментъ

 

червоннымъ

 

золотомъ;

 

каймы

 

иконъ

 

расписаны

 

раз-

ноцвѣтныии

 

красками.

Въ

 

срединѣ

 

соборнаго

 

купола

 

изображенъ

 

Господь

 

Саваоѳъ

съ

 

логосомъ,

 

ниже — апостолы,

 

а

 

подъ

 

ними

 

Господь

 

Вседержи-

тель

 

и

 

святители.

 

Стѣнопись

 

служитъ

 

украшеніемъ

 

и

 

другихъ

мѣстъ

 

и

 

сторонъ

 

собора.

4.
Доетопримѣчательноети

 

собора.

Изъ

 

книгъ

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

какъ

 

замѣчательныя,

должны

 

быть

 

отмѣчены

 

слѣдующія.

1)

   

Евангеліе

 

^3f^3

 

(1689),

 

въ

 

средникѣ

 

—

 

чеканное

 

изоб-

ражение

 

Воскрееенія

 

Господня,

 

а

 

по

 

угламъ,

 

также

 

чѳканныя,

изображѳнія

 

святыхъ

 

евангѳлистовъ.

 

За

 

ветхостію

 

переплета,

 

оно

теперь

 

не

 

употребляется

 

и

 

сохраняется

 

только,

 

какъ

 

древность

отъ

 

временъ

 

патріаршихъ.

2)

   

Евангеліе

 

даЗДІ

 

(1703)

 

года,

 

печатано

 

въ

 

Москвѣ

 

при

царѣ

   

Петрѣ

   

Алексѣѳвичѣ

 

и

 

Алексіи

   

Петровичѣ.

 

Въ

 

средникѣ
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изображено

 

Распятіе

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

По

 

сторо-

намъ

 

Распятія— продстоящіе:

 

Божія

 

Матерь

 

и

 

Марія

 

Магдалина,

Іоаннъ

 

Богословъ

 

и

 

сотникъ

 

Логинъ.

 

Вверху

 

Распятія

 

—

 

ангелы.

Всѣ

 

изображенія

 

чеканныя.

 

Въ

 

самомъ

 

евангеліи

 

обращаютъ

 

на

себя

 

преимущественное

 

вниманіе

 

изображенія

 

евангелистовъ,

 

помѣ-

щенныя

 

предъ

 

началомъ

 

каждаго

 

евангелія

 

въ

 

отдѣльности.

 

Каждое

изображепіѳ

 

евангелиста

 

снабжено

 

надписями

 

— стихами,

 

кратко

характеризующими

 

и

 

евангелиста,

 

и

 

его

 

евангѳліе.

 

Эти

 

стихи:

1.

  

Евангеліо

 

Матвей

 

святъ

 

писашѳ,

Рождшагося

 

въ

 

плоти

 

Бога

 

возвѣщаше.

2.

  

Во

 

проповѣдь

 

Марко

 

положилъ

 

зачало,

Что

 

во

 

Христѣ

 

людѳмъ

 

спасеяіе

 

стало.

3.

  

Лука

 

сей

 

святый

 

сказа

 

жизнь

 

Христову

И

 

Апостольску

 

въ

 

міръ

 

проповѣдь

 

нову.

4.

 

Отъ

 

Бога

 

Слово

 

Бога

 

благословитъ,

Въ

 

началѣ

 

суща

 

в

 

вѣру

 

люди

 

ловитъ.

Богословъ

 

святый

 

Іоаннъ

 

любезный.

Чти,

 

внемли

 

вѣрне

 

слогъ

 

его

 

полезный.

Въ

 

историческомъ

 

отношѳніи

 

важна

 

на

 

этомъ

 

ѳвангеліи

полистовая

 

внизу

 

надпись:

 

„Сия

 

книга

 

святое

 

евангелие

 

Града

Синбирска

 

Соборные

 

святые

 

церкве

 

Живоначальныя

 

Троицы,

яже

 

внутри

 

сего

 

града

 

Синбирска,

 

подписалъ

 

сие

 

тогожъ

 

собора

ключарь

 

іерой

 

Антоній

 

Іоанновъ,

 

мѣсяца

 

марта

 

въ

 

5

 

день

1746

 

года".

3)

   

Двѣнадцать

 

книгъ

 

мѣсячныхъ

 

миней;

 

всѣ

 

въ

 

кожан,

порѳплетѣ,

 

Московской

 

печати

 

1703

 

года

 

(пять

 

сгорѣли

 

въ

пожаръ

 

1864

 

года).

4)

   

Евангеліе

 

въ

 

восьмую

 

долю

 

листа,

 

напечатанное

 

въ

Москвѣ

 

въ

 

1717

 

году.

 

Средникъ

 

ого

 

изображаетъ

 

Распятіе

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

На

 

евангеліи

 

есть

 

полистовая

надпись:

 

„Сие

 

евангелие

 

града

 

Синбирска

 

Троицкаго

 

первенствую-

щаго

 

собора

 

церковное.

 

А

 

подписалъ

 

сие

 

евангелие

 

тогожъ

 

собора

протоіерой

 

Антоній

 

Іоанновъ

 

въ

 

1760

 

году

 

августа

 

12

 

дня".
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5)

   

Евапгеліо,

 

напечатанное

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

1735

 

году.

Лицевая

 

сторона

 

ого

 

серебряная,

 

старинной

 

мелкой

 

чеканки

 

була-

вочками

 

и

 

крупными

 

разводами

 

въ

 

видѣ

 

травяныхъ

 

стеблей,

срѳдникъ

 

и

 

наугольники

 

овальной

 

формы,

 

вставленные

 

въ

 

отдѣльные

чеканные

 

треугольники

 

отбѣленнаго

 

серебра.

 

Обратная

 

сторона

бархатная

 

со

 

средникомъ.

 

изображающимъ

 

Знаменіе

 

Божіой

 

Матери,

угольники

 

и

 

здѣсь

 

чеканные,

 

отбѣленнаго

 

серебра.

 

На

 

одной

 

изъ

застежокъ

 

изображенъ

 

архангелъ

 

Гавріилъ,

 

на

 

другой

 

Божія

 

Маторь

въ

 

моментъ

 

Благовѣіценія.

6)

   

Апостолъ

 

въ

 

золотомъ

 

обрѣзѣ,

 

обложенъ

 

малиновымъ

полубархатомъ,

 

напѳчатанъ

 

въ

 

1768

 

году

 

въ

 

Кіево-Печерской

лаврѣ.

7)

 

Апостолъ

 

въ

 

золотомъ

 

обрѣзѣ,

 

Московской

 

печати

 

1797

 

года;

верхняя

 

доска

 

его

 

серебряная

 

подъ

 

золотомъ,

 

съ

 

пятью

 

клеймами

подъ

 

чернью,

 

на

 

нихъ

 

изображенія:

 

въ

 

срединѣ — Спасителя,

 

а

по

 

угламъ

 

—

 

апостоловъ;

 

нижняя

 

доска

 

обложена

 

малиновымъ

 

барха-

томъ,

 

въ

 

срединѣ — крестъ

 

восьмиконечный,

 

четыре

 

наугольника

серебряные,

 

застежки

 

подъ

 

золотомъ.

8)

   

Евангеліе,

 

напечатанное

 

въ

 

1828

 

году

 

въ

 

Кіево-Псчер-

ской

 

лаврѣ.

 

Лицевая

 

доска

 

серебряная,

 

вызолоченная,

 

съ

 

обыч-

ными

 

изображсніями

 

средника

 

и

 

наугольниковъ,

 

писанными

 

по

золоту

 

на

 

выпуклыхъ

 

стеклянныхъ

 

клеймахъ

 

(сродникъ

 

разбить

 

и

замѣненъ

 

серебрянымъ).

 

Обратная

 

сторона

 

бархатная,

 

по

 

бортамъ

обведена

 

серебрянымъ

 

окладомъ,

 

съ

 

выпуклымъ

 

средникомъ

 

подъ

чернью,

 

на

 

которомъ

 

помѣщена

 

надпись,

 

гласящая,

 

что

 

овангеліе

это

 

приложено

 

въ

 

Троицкій

 

соборъ

 

въ

 

1834

 

году

 

при

 

преосвя-

шенномъ

 

Анатоліи

 

иждивѳніемъ

 

поручика

 

Димитрія

 

Егоровича

Бенардаки

  

*).

Другія

 

Евангелія

 

болѣѳ

 

поздняго

 

происхожденія;

 

одно,

 

напр.,

1841

  

года,

 

другія

 

1853,

  

1854,

  

18S3,

  

1893

 

и

 

др.

 

годовъ.

х )

 

Выходѳцъ

 

изъ

 

Греціи

 

послѣ

 

воины

 

1821

 

г.

 

за

 

освобожденіе,

 

зна-

менитый

 

въ

 

Росссіи

 

откуищикъ

 

по

 

винной

 

части,

 

послѣ

 

войны

 

съ

 

Турціей
въ

 

1829

 

г.,

 

по

 

настоянію

 

Россіи,

 

получившій

 

отъ

 

Турціи

 

огромное

 

денежное

вознагражденіе

 

за

 

понесенные

 

нмъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

Турѳцкихъ

 

владѣній

 

въ

войнѣ

 

1821—1829

 

годовъ

 

потери

 

имущества
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Отъ

 

пожара

 

1864

 

года

 

уцѣлѣли

 

нѣкоторыо

 

весьма

 

видные

предметы

 

ризницы

 

собора.

1)

   

Святый

 

потиръ,

 

неболыпихъ

 

размѣровъ,

 

серебряный,

 

и

двѣ

 

тарелочки;

 

принадлежность

 

бывшаго

 

Успенскаго

 

подгорнаго

монастыря.

 

На

 

святомъ

 

потирѣ

 

есть

 

надпись:

 

„сей

 

святые

 

сосуды

обители

 

Успѳнія

 

Пресвятыя

 

Богородицы".

 

Каждая

 

изъ

 

тарѳло-

чекъ

 

въ

 

одну

 

четверть

 

аршина

 

въ

 

діаметрѣ.

 

На

 

одной

 

изъ

 

нихъ,

на

 

передней

 

сторонѣ,

 

изображоніо

 

иконы

 

Знамонія

 

Божіей

 

Матери,

а

 

на

 

оборотѣ:

 

„вѣсу

 

въ

 

нихъ

 

четыре

 

фунта

 

двадцать

 

золотни-

ковъ,

 

^л^и,

 

июня

 

г

 

дня".

 

На

 

другой

 

таролочкѣ,

 

на

 

передней

сторонѣ,

 

—

 

Благовѣщѳніе

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

на

 

оборотѣ:

 

„вечнаго

ради

 

поминовенія

 

сродниковъ

 

стольника

 

Стефана

 

Коровина,

 

о

которыхъ

 

вообители

 

тоі

 

свидѣтольствуотъ

 

синодикъ".

2)

   

Два

 

воздуха

 

желтой

 

объяри.

 

Одинъ

 

съ

 

полями

 

малино-

ваго,

 

а

 

другой

 

зеленаго

 

грозета;

 

вокругъ

 

обшиты

 

полузолотой

сѣткой;

 

средина

 

перваго

 

отличена

 

золотымъ

 

узкимъ

 

позументомъ,

а

 

у

 

другого — средина

 

и

 

углы.

 

На

 

одномъ

 

изображены

 

шитьеиъ

изъ

 

золота

 

и

 

серебра

 

съ

 

шолкомъ:

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

источающій

кровь

 

изъ

 

язвъ

 

ногъ

 

въ

 

потиръ,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

Его

 

два

 

ангела

съ

 

потирами

 

жъ,

 

пріемлющими

 

кровь

 

Спасителя,

 

текущую

 

изъ

язвъ

 

рукъ

 

и

 

ребра;

 

надъ

 

Спасителемъ

 

Господь

 

Оаваоѳъ;

 

края

потира

 

и

 

вѣнцы

 

на

 

изображеніяхъ

 

обнизаны

 

въ

 

одну

 

нитку

жемчугомъ,

 

на

 

углахъ

 

четыре

 

евангелиста

 

съ

 

символическими

изображоніями

 

и

 

съ

 

словами

 

на

 

поляхъ,

 

шитыми

 

золотомъ:

 

„Ядый

Мою

 

плоть,

 

піяй

 

Мою

 

кровь:

 

во

 

Мнѣ

 

пребываѳтъ

 

и

 

Азъ

 

въ

немъ,

 

рече

 

Господь".

 

Ба

 

другомъ

 

воздухѣ

 

изображены:

 

дискосъ

съ

 

Продвѣчнымъ

 

Младенцомъ,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

два

 

ангела

 

съ

рипидами;

 

надъ

 

Предвѣчнымъ

 

Младенцемъ

 

Господь

 

Саваоѳъ

 

и

изъ

 

устъ

 

Его

 

исходящій

 

Духъ

 

Святый;

 

вокругъ

 

дискоса

 

вышиты

слова

 

сѳребромъ:

 

„Се

 

Агнецъ

 

Божій,

 

вземдяй

 

грѣхи

 

міра";

 

на

углахъ

 

четыре

 

херувима,

 

а

 

на

 

поляхъ

 

шитыя

 

золотомъ

 

слова:

„Тѣло

 

Христово

 

пріимите,

 

Источника

 

безсмертнаго

 

вкусите".

 

Вѣнцы

у

 

Господа

 

Саваоѳа

 

и

 

ангеловъ

 

обнизаны

 

въ

 

одну

 

нитку

 

жомчу-

гомъ.

 

Къ

   

этимъ

   

воздухамъ

   

того

   

жѳ

   

шитья— плащаница

   

или
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покровъ

 

алой

 

мори

 

съ

 

изображѳніемъ

 

Христа

 

Спасителя,

 

лежа-

щего

 

во

 

гробѣ,

 

и

 

предстоящихъ,

 

а

 

надъ

 

ними

 

Господа

 

Саваоѳа

и

 

сходящаго

 

изъ

 

устъ

 

Его

 

Святаго

 

Духа;

 

на

 

изображеніяхъ
Господа

 

Саваоѳа,

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

вѣнцы

 

выни-

заны

 

въ

 

одну

 

нитку

 

среднимъ

 

жемчугомъ,

 

а

 

у

 

двухъ

 

ангеловъ

мелкимъ;

 

средина

 

покрова

 

отличена

 

полузолотыыъ

 

узкимъ

 

позу-

мѳнтомъ;

 

поля

 

у

 

покрова

 

голубой

 

объяри,

 

на

 

углахъ

 

ихъ

 

вышиты

серебромъ

 

и

 

золотомъ

 

въ

 

символическихъ

 

изображеніяхъ

 

чотырѳ

евангелиста;

 

на

 

поляхъ — слова,

 

гаитыя

 

золотомъ:

 

„Благообраз-

ный

 

Іосифъ

 

съ

 

древа

 

снемъ

 

Пречистое

 

тѣло

 

Твое,

 

плащаницею

чистою

 

обвивъ

 

и

 

вонями

 

во

 

гробѣ

 

новѣ

 

яакрывъ

 

положи";

края

 

у

 

полей

 

обшиты

 

золотою

 

сѣткою. — Эти

 

воздухи

 

съ

 

покро

вомъ

 

употребляются

 

при

 

богослуженіи

 

только

 

отъ

 

Пасхи

 

до

Вознѳсенія

 

Господня;

 

древность

 

ихъ

 

но

 

можетъ

 

подлежать

 

ника-

кому

 

сомнѣнію.

3)

   

Воздухи

 

шолковаго

 

зеленаго

 

бархата

 

съ

 

полями

 

золотой

насыпи,

 

на

 

двухъ

 

малыхъ,

 

крестообразныхъ,

 

въ

 

срѳдинѣ

 

изоб-

раженіѳ

 

Христа

 

Спасителя;

 

къ

 

нимъ

 

покровъ

 

четыреугольный

 

съ

изображеніемъ

 

лежащаго

 

во

 

гробѣ

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

Матери;

 

на

 

углахъ

 

его

 

четыре

 

херувима;

 

на

 

изображеніяхъ

 

лица

живописныя,

 

а

 

одежды

 

шиты

 

золотомъ

 

и

 

серебромъ;

 

всѣ

 

три

обшиты

 

кругомъ

 

золотою

 

бахрамою,

 

подложены

 

шелковой

 

бѣлой

маторіей.

 

Древность

 

ихъ

 

восходитъ

 

къ

 

половинѣ

 

XYIII-ro

 

сто-

лѣтія

 

(къ

  

1732

 

году).

4)

   

Воздухи

 

малиноваго

 

бархата,

 

шитые

 

золотомъ

 

и

 

сереб-

ромъ,

 

а

 

кругомъ

 

обложены

 

золотою

 

бахрамою;

 

въ

 

срѳдникахъ

 

у

всѣхъ

 

трехъ— образа:

 

на

 

первомъ —Божіей

 

Матери

 

съ

 

умершимъ

Спасителемъ,

 

на

 

второмъ — Возстанія

 

отъ

 

гроба,

 

на

 

покровѣ —

Тайной

 

Вечери;

 

образа

 

всѣ

 

живописные,

 

одежды

 

шиты

 

золотомъ

и

 

серебромъ;

 

воздухи

 

подложены

   

шелковою

   

малинового

 

матеріей.

5)

   

Двѣ

 

хоругви

 

живописной

 

работы,

 

писаны

 

на

 

полотнѣ;

на

 

одной

 

изъ

 

нихъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

изображено

 

Возстаніе

Христа

 

Спасителя

 

отъ

 

гроба,

 

съ

 

другой — Крестителя

 

Господня

Іоанна.

 

На

 

другой — изображоніе

 

Св.

 

Живоначальныя

 

Троицы

 

въ
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лицахъ

 

Отца,

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа

 

и

 

Святителя

 

Николая

   

Мирли-

кійскаго;

 

обѣ

 

хоругви

 

обшиты

 

золотою

 

бахрамою.

6)

 

Въ

 

1861

 

году

 

были

 

приложены

 

разными

 

благотворителями

двѣ

 

хоругви

 

золотаго

 

глазета,

 

обшитыя

 

кругомъ

 

золотой

 

бахрамой

съ

 

золотыми

 

шнурками;

 

на

 

каждой

 

по

 

пяти

 

золотыхъ

 

кистей.

Иконы

 

на

 

нихъ

 

вычеканены

 

въ

 

видѣ

 

звѣзды

 

на

 

латуни

 

и

 

вызо-

лочены

 

червоннымъ

 

золотомъ

 

и

 

серебромъ;

 

самыя

 

изображения

писаны

 

масляными

 

красками,

 

они

 

слѣдующія:

 

Св.

 

Живоначальной

Троицы,

 

св.

 

Николая

 

Мирликійскаго,

 

Знаменія

 

Божіой

 

Матери,

св.

 

Предтечи

 

и

 

Крестителя

 

Господня

 

Іоанна,

 

св.

 

благовѣрнаго

князя

 

Александра

 

Невскаго,

 

св.

 

великомученика

 

Іоанна

 

Воина

 

и

изображеніе

 

Божіей

 

Матери

  

„Умягченіе

 

злыхъ

 

сердецъ".

Особенными

 

святынями

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

являются

 

нѣко-

торые

 

древніе

 

иконы

 

и

 

кресты

 

съ

 

частицами

 

мощой

 

святыхъ

Божіихъ.

Отъ

 

древняго

 

времени

 

города

 

сохранился

 

Нерукотворенный

Спасовъ

 

образъ.

 

Первоначально

 

онъ

 

находился

 

на

 

главныхъ

крѣпостныхъ

 

воротахъ

 

города;

 

потомъ

 

онъ

 

сохранялся

 

въ

 

Спас-

скомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

2 );

 

когда

 

и

 

какъ

 

былъ

 

перенѳсенъ

 

въ

соборъ,

 

не

 

извѣстно.

 

Здѣсь

 

онъ

 

долгое

 

время

 

стоялъ

 

на

 

паперти

и

 

взору

 

входящаго

 

представлялся

 

первымъ.

 

Отъ

 

давняго

 

времени

сохранившийся

 

образъ

 

много

 

попортился

 

и

 

далъ

 

большую

 

трощину

по

 

срѳдинѣ.

 

Въ

 

самое

 

недавнее

 

время,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

надписи,

„икона

 

сія

 

украшена

 

Симбирскимъ

 

Губѳрнскимъ

 

зѳмствомъ

 

въ

память

 

чудеснаго

 

избавленія

 

Государя

 

Императора

 

Александра

третьяго

 

при

 

крушѳніи

 

поѣзда

 

желѣзной

 

дороги

 

около

 

стапціи

Ворки

 

Азовской

 

дороги

 

17

 

октября

 

18

 

года".

 

Оправленный

 

и

украшонный

 

ризою,

 

образъ

 

этотъ

 

поставляется

 

въ

 

саиомъ

 

соборѣ

за

 

правымъ,

 

первымъ

 

отъ

 

св.

 

алтаря,

 

столбомъ

 

и

 

служитъ

 

весьма

виднымъ

 

украшеніемъ

 

храма

 

и

 

продмотомъ

 

особѳннаго

 

почитанія

городскихъ

 

жителей.

 

Прежде

 

этотъ

 

образъ

 

въ

 

холодномъ

 

соборѣ

замѣняла

 

Смоленская

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

народнымъ

   

вѣрова-

2 )

 

Лидинскій,

 

Матеріалы....

 

Симбирская

 

губернія,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

382.
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ніемъ

 

почитавшаяся

 

гя

 

чудотворную.

 

Икона — дровняго

 

письма,

 

пре-

дайте

 

признаотъ

 

ее

 

принесенною

 

въ

 

городъ

 

стрѣльцами.

 

Теперь

она

 

находится

 

въ

 

ризницѣ

 

собора,

 

въ

 

серебряной

 

позлащепой

 

ризѣ,

украшенной

 

разными

 

драгоцѣнными

 

камнями.

За

 

лѣвымъ,

 

первымъ

 

отъ

 

св.

 

алтаря,

 

столбомъ

 

того

 

и

 

дру-

гого

 

собора

 

въ

 

особомъ

 

иконостасѣ

 

поставляется

 

икона

 

Божіей

•Матери,

 

именуемая

 

„Умягченіе

 

злыхъ

 

сердецъ".

 

Она-иконописная.

Божія

 

Матерь

 

изображена

 

съ

 

Прѳдвѣчнымъ

 

Младонцемъ;

 

въ

 

коронѣ

у

 

Вожіой

 

Матери

 

представлено

 

положеніе

 

во

 

гробъ

 

Христа

 

Спаси-

теля

 

съ

 

предстоящей

 

надъ

 

Нимъ

 

Богоматорію,

 

а

 

на

 

самой

 

иконѣ,

на

 

персяхъ

 

у

 

Божіей

 

Матери,

 

изображенъ

 

Духъ

 

Святый.

 

Риза—

серебряная,

 

по

 

мѣстамъ

 

вызолоченная

 

и

 

украшенная

 

камнями.

Икона

 

эта

 

уважается

 

народомъ

 

и

 

преимущественно

 

дворянствомъ,

которое

 

еще

 

во

 

время

 

Пугачѳвскаго

 

бунта

 

прибѣгало

 

къ

 

Заступ-

ницѣ

 

рода

 

человѣческаго

 

предъ

 

этою

 

иконою

 

съ

 

молитвами

 

объ

утоленіи

 

злыхъ

 

сердецъ

 

крамольниковъ

 

и

 

объ

 

избавленіи

 

отъ

неминуемой

 

гибели

 

и

 

видѣло

 

милость

 

Царицы

 

Небесной,

 

благо-

дѣющей

 

всѣмъ,

 

съ

 

вѣрою

 

къ

 

Ней

 

притекающимъ.

 

Въ

 

память

одного

 

изъ

 

таковыхъ

 

благодѣяній

 

Ея

 

устроены

 

покойнымъ

 

коллеж.

ассес.

 

П.

 

М.

 

Наумовымъ

 

вѣнцы

 

на

 

Матерь

 

Божію

 

и

 

Продвѣчнаго

Младенца.

 

На

 

Прѳдвѣчномъ

 

Младонцѣ

 

находится

 

панагія

 

съ

святыми

 

мощами.

 

По

 

преданію

 

3 ),

 

эта

 

икона

 

прислана

 

въ

 

Оим-

бирскъ

 

Государемъ

 

Императоромъ

 

Потромъ

 

Великимъ.

Этимъ

 

же

 

Государемъ,

 

чрезъ

 

нѣкотороѳ

 

время

 

послѣ

 

посѣ-

щонія

 

Симбирска

 

4),

 

была

 

прислана

 

изъ

 

Москвы

 

Смоленская

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

богатой

 

серебряной

 

ризѣ.

 

Въ

 

описи

соборному

 

имуществу

 

икона

 

описывается

 

такъ:

 

„За

 

сѣверными

дверями

 

теплаго

 

собора

 

древній

 

иконописный

 

образъ

 

Пресвятыя

Богородицы

 

Смоленскія,

 

въ

 

серебряно-позлащенной

 

ризѣ

 

древней

работы,

 

съ

 

вѣнцами;

 

въ

 

нихъ

 

разныхъ

 

родовъ

 

четырнадцать

камешковъ,

 

а

 

убрусъ

 

у

 

Божіей

 

Матери

 

низанъ

 

жѳмчугомъ

и

   

разными

   

камешками,

   

окаймленъ

    

жемчугомъ

    

въ

 

двѣ

 

нитки

3 )

 

Лппинскііі,

 

стр.

 

382.

*)

 

Оиисаніе

 

иетро-Павловской

 

церкви.



—

  

45

  

—

съ

 

камешками;

 

на

 

рукахъ

 

Просвятыя

 

Богородицы

 

й

 

Пред-

вѣчнаго

 

Младенца

 

поручи,

 

низанныя

 

жемчугомъ

 

съ

 

камешка-

ми,

 

на

 

вѣнцѣ

 

пять

 

запонокъ;

 

при

 

образѣ

 

семъ

 

парчевыя

 

'ло-

пасти,

 

низанныя

 

жемчугомъ

 

и

 

разныхъ

 

родовъ

 

камешками

 

съ

изображоніѳмъ

 

па

 

нихъ

 

хѳрувимовъ".

 

На

 

верху

 

и

 

внизу

 

этого

образа

 

шесть

 

малыхъ

 

иконъ:

 

а.,

 

Христа

 

Спасителя

 

съ

 

Божіѳю

Маторіею

 

и

 

Іоанномъ

 

Крестителомъ

 

и

 

другими

 

угодниками

 

Бо-

жіими,

 

еъ

 

ризѣ

 

и

 

вѣнцахъ

 

серебряныхъ;

 

б.,

 

Господа

 

Саваоѳа;

в,,

 

Казанской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери;

 

г.,

 

Божіей

 

Матери

 

„Цѣ-

лебницы";

 

д.,

 

св.

 

порвомучѳника

 

архидіакона

 

Стефана

 

и

 

св.

преп.

 

Пелагеи;

 

е.,

 

св.

 

Антонія

 

и

 

Ѳоодосія

 

почерскихъ.

 

Икона

поставлена

 

въ

 

тепломъ

 

соборѣ

 

и

 

служитъ

 

мѣстною

 

по

 

лѣвую

сторону

 

продъалтарнаго

 

иконостаса

 

за

 

сѣверною

 

дверью.

 

Ее

 

сла-

вятъ

 

5 )

 

Симбирянѳ

 

въ

 

дни

 

радости,

 

а

 

въ

 

годину

 

печали

 

прибѣ-

гаютъ

 

предъ

 

нею

 

къ

 

Заступницѣ,

 

полные

 

надежды.

Въ

 

1697

 

году,

 

по

 

просьбѣ

 

всѣхъ

 

жителей

 

города

 

Сим-

бирска,

 

стараніями

 

соборнаго

 

протопопа

 

Захаріи

 

Дементьянова,

былъ

 

присланъ

 

изъ

 

Свіяжска

 

образъ

 

новоявлоннаго

 

тогда

 

свя-

тителя

 

Германа

 

съ

 

частью

 

мощей

 

его

 

6 ).

 

Торжественно

 

встрѣ-

ченный

 

всѣми

 

жителями

 

города

 

и

 

Симбирскимъ

 

духовонствомъ

образъ

 

этотъ

 

былъ

 

помѣщонъ

 

въ

 

соборѣ;

 

былъ

 

сдѣланъ

 

особый

кіотъ,

 

въ

 

который

 

вставлялась

 

большая

 

икона

 

съ

 

изображеніемъ

чудесъ

 

святителя

 

Германа;

 

самый

 

образъ

 

святителя

 

былъ

 

вло-

женъ

 

въ

 

средину

 

этой

 

иконы

 

и

 

былъ

 

поставлѳнъ

 

въ

 

соборѣ

 

на

открытомъ

 

мѣстѣ

 

для

 

болѣе

 

удобнаго

 

и

 

свободнаго

 

поклоненія

вѣрующихъ

 

частицѣ

 

мощой

 

святителя.

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ

образа

 

была

 

надпись

 

о

 

времени

 

его

 

приносенія

 

въ

 

Симбирскъ,

но

 

за

 

шшравками

 

теперь

 

утраченная.

 

Въ

 

1842

 

году

 

на

 

образъ

святителя

 

и

 

на

 

изображеніѳ

 

его

 

чудесъ

 

была

 

сдѣлана

 

серебряная

риза

 

съ

 

позлащенными

 

вѣнчиками.

 

Съ

 

устройствомъ

 

холоднаго

собора

 

этотъ

 

образъ

 

былъ

 

пороносенъ

 

въ

 

послѣдній

 

и

 

поставленъ

5)

 

Сборнпкъ

 

историческихъ

 

и

 

статистпческпхъ

 

матеріаловъ

 

о

 

Сим-

бирской

 

губервіи,

 

приложеніе

 

къ

 

памятной

 

кнпжкѣ

 

на

 

1868

 

г.,

 

стр

 

145

Симбирскъ,

 

1868

 

г.

G)

 

Описаніе

 

Германской

 

церкви.
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за

 

лѣвымъ,

 

первымъ

 

отъ

 

святого

 

алтаря,

 

столбомъ.

 

Впослѣдствіи,

по

 

распоряженію

 

проосвящоннаго

 

Варсонофія,

 

образъ

 

святителя

Германа

 

находился

 

на

 

аналоѣ

 

предъ

 

солоею

 

въ

 

холодномъ

 

соборѣ

и

 

наконѳцъ

 

былъ

 

перенесѳнъ

 

во

 

святый

 

алтарь,

 

гдѣ

 

и

 

теперь

находится

 

у

 

святого

 

престола

 

по

 

правую

 

его

 

сторону.

Не

 

извѣстно

 

кѣмъ

 

и

 

когда

 

пріобрѣтонъ

 

въ

 

Каѳедральный

соборъ

 

восьмиконечный

 

серебряный

 

напрестольный

 

крестъ,

 

ста-

ринной,

 

чеканной

 

мелкой

 

работы.

 

На

 

лицевой

 

сторонѣ

 

его

 

изо-

бражено:

 

вверху — Воскресѳніе

 

Господне

 

и

 

святые

 

апостолы,

 

въ

сродинѣ — Распятіѳ

 

Господа,

 

по

 

сторонамъ — Сниманіо

 

со

 

креста

и

 

во

 

гробъ

 

Положеніе,

 

внизу — Вечеря

 

Господня.

 

На

 

оборотной

сторонѣ

 

креста

 

есть

 

надпись

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

номъ

 

находятся

части

 

мощей

 

святыхъ:

 

отъ

 

Андрея

 

первозваннаго,

 

Лазаря

 

четве-

родневнаго,

 

архидіакона

 

Стефана,

 

Игнатія

 

Богоносца,

 

Антипы

чудотворца,

 

Климента

 

Александрійскаго,

 

священномученика

 

Ермо-

лая,

 

св.

 

Акепсима,

 

Ѳеодора

 

Тирона,

 

Ѳеодора

 

Стратилата,

 

св.

Георгія

 

Побѣдоносца,

 

великом.

 

Моркурія,

 

муч.

 

Прокопія,

 

муч.

Сергія,

 

муч.

 

Ореста,

 

преп.

 

Антонія

 

Воликаго,

 

Евѳимія

 

Великаго,

Пимена

 

Великаго,

 

Ефрема

 

Сирина,

 

Михаила

 

Малеина".

 

Однако

теперь

 

мощи

 

изъ

 

этого

 

креста

 

вынуты

 

7)

 

во

 

святые

 

антиминсы.

Отъ

 

1695

 

года

 

сохранился

 

въ

 

соборѣ

 

напрестольный

 

крестъ,

бывшій

 

прежде

 

принадлежностью

 

Симбирской

 

Спасо-Преображен-

ской

 

церкви.

 

Крестъ

 

серебряный,

 

вызолоченный,

 

большого

 

раз-

мѣра,

 

съ

 

закругленными

 

концами.

 

На

 

лицевой

 

сторонѣ

 

его

 

изо-

бражено:

 

вверху

 

Господь

 

Саваоѳъ

 

и

 

Духъ

 

Святый,

 

въ

 

срединѣ —

Распятіо

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

по

 

сторонамъ — предстоящіе

Божія

 

Матерь

 

и

 

Марія

 

Магдалина,

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

и

 

Дог-

гинъ,

 

ниже

 

Распятія— Іоаннъ

 

Креститель

 

съ

 

Бого-младонцемъ

въ

 

Чашѣ.

 

На

 

подножіи

 

креста —надпись:

 

„Построилъ

 

сей

 

чест-

ный

 

и

 

святый

 

крестъ

 

въ

 

Синбирскъ

 

градъ

 

ко

 

храму

 

Прообра-

женія

 

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

Гостиные

 

сотни

 

Ники-

форъ

 

Павловъ

 

сынъ

 

Барминевъ,

 

тщаніѳмъ

 

храма

 

того

 

іереовъ

Артемія

   

и

   

Ннкифора

   

Софроновыхъ.

 

Лѣта

 

^з^

   

(1695)

  

года

')

 

Опись

 

соборн.

 

имуществу.
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марта

  

л".

   

Надпись

   

на

   

оборотной

   

еторонѣ

   

креста

  

свидѣтель-

ствуетъ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

находятся:

   

часть

   

Животворящаго

  

Древа

Св.

 

Креста

 

Господня,

 

части

   

мощей

   

святыхъ

   

Іоанна

 

Предтечи,

св.

 

великом.

 

Никиты,

 

муч.

   

Моркурія,

 

Прокопія,

 

Ѳеодора

 

Стра-

тилата,

 

св.

 

Алексія

 

и

 

Іоны

  

митрополитовъ

  

Московскихъ,

 

Гурія

Казанскаго,

 

Григорія

   

Богослова,

 

Филиппа

 

митрополита

 

Москов-

скаго,

 

Антонія

 

Воликаго,

 

Сѳргія

 

Радонежскаго,

 

Антонія

 

Римля-

нина,

 

св.

 

великом.

 

Варвары

 

и

 

Марины,

 

св.

 

Іоанна

  

Златоустаго,

Василія

 

Великаго,

   

великом.

 

Димитрія,

  

великом.

   

Пантелеймона,

преп.

 

Даніила,

 

Іакова

 

Персянина,

 

св.

 

великом.

 

Георгія,

 

св.

 

ап.

и

 

ев.

 

Марка,

 

Тимоѳея,

 

Андрея

 

первозваннаго,

  

ап.

 

Іакова".

 

На

этой

 

же

 

сторонѣ

 

внизу

 

написано,

   

что

 

„мощи

   

святыя

 

положилъ

(во

 

святый

 

крестъ)

 

патріаршь

   

просинголъ

   

Стефанъ

   

іеродіаконъ

Сахаровъ".

 

Въ

 

архивѣ

 

Симбирскаго

 

Покровскаго

 

монастыря

 

объ

зтомъ

 

крѳстѣ

 

сохранилось

 

слѣдующаго

 

содержанія

 

посланіе,

  

„отъ

пресвященнаго

 

Маркелла

   

митрополита

   

Казанскаго

 

и

 

Свіяжскаго

въ

 

Синбирскъ

 

Успенскаго

 

монастыря

   

игумену

 

Гурію,

 

да

 

Троиц-

каго

 

собора

 

протопресвитеру

 

Захарію

   

Домотіеву":

  

„Въ

 

нынѣш-

немъ

 

1г

 

году

 

въ

 

29

 

день

 

Синбирскаго

   

града

   

церкви

 

боголѣп-

наго

 

преображенія

 

іерей

 

Артомій

 

Софроновъ

 

пріѣхалъ

 

съ

 

Москвы

въ

 

Казань

   

и

  

привезъ

 

съ

   

собою

   

многія

   

утвари

   

церковныя

 

на

украшѳніо

   

святыя

   

церкви;

   

изъ

   

нихъ

 

же

 

утвари

 

продражайшѳѳ

сокровище

 

честный

 

и

 

животворящи

 

крестъ

 

Господень

 

кипарисный

среброкованный

 

и

 

позлащенный

 

и

 

различными

  

драгими

 

камнями

маргаритый

   

украшенный

 

на

 

поклоненіѳ

 

и

 

просвѣщеніе

 

и

 

изъяв-

лено

 

всѣмъ

 

цравославяымъ

   

христіанамъ

 

съ

 

вѣрою

 

приходящимъ,

въ

 

немъ

 

же

  

по

  

благословѳнію

   

великаго

   

господина

   

святѣйшаго

Киръ

 

Андрояна

 

архіопископа

 

Московскаго

 

и

 

всея

 

Россіи

 

и

 

всѣхъ

сѣверныхъ

   

странъ

   

натріарха

   

положися

   

часть

   

Животворящаго

Креста

 

Господня

 

и

 

многихъ

   

святыхъ

  

Апостоловъ

 

и

 

мучениковъ

преподобныхъ

   

отецъ

   

многоцѣлебныя

   

мощи,

   

и

   

какъ

   

къ

   

вамъ

ся

 

грамота

 

пріидетъ

 

и

 

вамъ

 

бы

 

сказать

 

всѣмъ

 

градскимъ

 

Спас-

сколу

 

цротоіерою

   

и

  

всвмъ

   

уѣзднымъ

   

близь

   

города

 

живущимъ

свящѳпникамъ

 

и

 

діаконамъ,

 

чтобы

   

животчорящій

 

крестъ

 

Госпо-
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день

 

срѣтить

 

съ

 

подобающею

 

чостію

 

въ

 

облачоніи

 

съ

 

пѣніемъ

всенародно

 

и

 

встрѣтить

 

животворящій

 

крестъ

 

Господень

 

въ

 

церкви

Смоленскія

 

Божія

 

Матери,

 

гдѣ

 

прежь

 

сого

 

монастырь

 

бывалъ,

и

 

нести

 

тотъ

 

животворящій

 

крестъ

 

Господенъ

 

во

 

градъ

 

со

 

свѣщы

и

 

кадилы

 

и

 

съ

 

нѣніенъ

 

на

 

блюдѣ

 

на

 

головѣ

 

игумену

 

или

 

со-

борному

 

протопопу

 

и

 

быти

 

статіямъ

 

во

 

храмѣ

 

Преображенія

Господня

 

и

 

изъ

 

храма

 

Преображенія

 

Господня

 

нести

 

крестъ

 

на

іорданъ,

 

гдѣ

 

будетъ

 

устроенъ

 

и

 

освятить

 

воду

 

тѣмъ

 

животво-

рящимъ

 

крестомъ

 

августа

 

въ

 

первое

 

число

 

на

 

происхожденіе

 

жи-

вотворящихъ

 

древъ

 

и

 

по

 

освящоніи

 

воды

 

нести

 

его

 

во

 

градъ,

а

 

другой

 

статьи

 

быть

 

предъ

 

храмомъ

 

Казанскія

 

Богородицы,

третьей

 

статіи

 

быть

 

предъ

 

градскими

 

враты,

 

четвертой

 

статіи

быть

 

въ

 

соборной

 

церкви,

 

а

 

на

 

тѣхъ

 

статьяхъ

 

во

 

ектенілхъ

Господа

 

Бога

 

молить

 

и

 

Пресвятую

 

Богородицу

 

и

 

всѣхъ

 

святыхъ

о

 

побѣдѣ

 

на

 

враги

 

и

 

умноженіи

 

плодовъ

 

зомныхъ

 

перомѣняяся

и

 

съ

 

тѣмъ

 

крестомъ

 

ходить

 

по

 

всему

 

граду

 

по

 

мужскимъ

 

до-

мамъ

 

со

 

святою

 

водою

 

и

 

молебны

 

нѣть

 

ради

 

всенароднаго

 

про-

свѣщенія

 

и

 

обнести

 

по

 

всему

 

граду,

 

поставить

 

тотъ

 

животворя-

иди

 

крестъ

 

Господенъ

 

въ

 

церкви

 

благолѣпнаго

 

Преображонія

Господня,

 

егда

 

же

 

пріидетъ

 

празднество

 

всемірнаго

 

Воздвиженія

Господня,

 

тогда

 

тотъ

 

животворящій

 

крестъ

 

Господень

 

поднять

ради

 

дѣйства

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

и

 

быть

 

ому

 

въ

 

соборной

 

цер-

кви

 

до

 

отданія

 

праздника

 

на

 

налоѣ

 

и

 

какъ

 

праздникъ

 

отдастся

и

 

тотъ

 

животворящій

 

крестъ

 

Господень

 

паки

 

отнести

 

въ

 

Пре-

ображенскую

 

церковь"

 

8 ).

 

Съ

 

того

 

времени

 

и

 

до

 

половины

 

XIX

столѣтія

 

крестъ

 

этотъ

 

находился

 

въ

 

Сласо

 

-

 

Преображенской

церкви.

 

Съ

 

упраздненіемъ

 

оя,

 

онъ

 

былъ

 

перенесенъ

 

по

 

прика-

занію

 

преосвященнаго

 

Ѳеодотія,

 

въ

 

Каѳѳдральный

 

соборъ,

 

гдѣ

постоянно

 

и

 

хранится.

 

Торжество

 

въ

 

день

 

Воздвижонія

 

Креста

Господня

 

и

 

теперь

 

совершается

 

именно

 

съ

 

этимъ

 

крестомъ.

8)

 

Архивъ

 

Симб.

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

1.

 

Посланіе

 

сіе

 

„писано

въ

 

Казани

 

лѣта

 

*3*-г

 

іюля

 

2^

 

день".

 

Снято

 

со

 

списка,

 

хранившаяся

 

у
Спнбирскаго

 

главы

 

Ив.

 

Ѳед.

 

Сапожникова.

 

Въ

 

архивѣ

 

Покровскаго

 

мона-

стыря

 

хранится

 

копія

 

этого

 

посланія.
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Какъ

 

свидѣтель

 

достопамятной

 

битвы,

 

послѣ

 

которой

 

дотолѣ

ненобѣдимый

 

Стенька

 

Разииъ

 

бѣжалъ

 

по

 

Волгѣ

 

9 )

 

и

 

улеглось

воастапіе

 

всего

 

Поволжья,

 

начиная

 

отъ

 

Нижняго

 

до

 

Астрахани,

сохраняется

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

серебряный,

 

позлащенный,

убранный

 

жемчугомъ

 

и

 

камнями,

 

папрестольный

 

крестъ.

 

Въ

 

дни

осады,

 

во

 

время

 

послѣдняго

 

всопароднаго

 

крестнаго

 

хода

 

по

 

го-

роду,

 

когда

 

уже

 

изчезла

 

послѣдняя

 

надежда

 

къ

 

его

 

спасонію,

этотъ

 

крестъ

 

былъ

 

несенъ

 

вслѣдъ

 

за

 

хоругвями,

 

подлѣ

 

воеводы

Милославскаго.

 

Въ

 

ковчегѣ

 

креста,

 

и

 

на

 

самомъ

 

крестѣ

 

видна

глубокая

 

язвина,

 

которую

 

въ

 

немъ

 

оставила

 

святотатственная

пуля

 

разбойника

 

Стеньки

 

Разина

 

10).

 

Крестъ

 

замѣчателонъ

 

свя-

тынями,

 

въ

 

немъ

 

н'иходящимися.

 

Въ

 

него

 

заключены

 

мощи

 

св.

Іоанна

 

Предтечи,

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

ап.

 

Луки,

 

ап.

 

Филип-

па,

 

Козмы

 

иже

 

отъ

 

аравитъ,

 

Іакова

 

брата

 

Господня

 

по

 

плоти,

Ѳеодора

 

Тирона,

 

велимуч.

 

Варвары,

 

св.

 

Артемія,

 

Іоанна

 

мило-

стиваго,

 

Стефана

 

новаго,

 

вм.

 

Евстаѳія,

 

Іакова

 

нерсскаго,

 

м.

 

Арте-

мія,

 

Анѳима,

 

Евпла

 

діакона,

 

Кирилла

 

Александрійскаго,

 

Григо-

рія

 

еп.

 

Паламинскаго,

 

Павла

 

исповѣдника,

 

Артемія,

 

Сергія,

Марины,

 

Христины,

 

Параскевы,

 

Григорія

 

Солунскаго,

 

вм.

 

Мер--

курія,

 

Нифонта,

 

Евстаоія

 

Плакиды,

 

архидіакона

 

Стефана,

 

Ана-

стасія

 

персскаго,

 

Игватія

 

Богоносца,

 

св.

 

Григорія

 

епископа,

часть

 

ризы

 

пр.

 

Сергія

 

чудотворца,

 

великом.1

 

Ѳеодора

 

Отрати-

лата,

 

св.

 

Вавилы,

 

Ѳеодоры

 

царицы,

 

Никиты

 

Новгородскаго,

Никифора

 

патріарха

 

цареградскаго,

 

Варлаама

 

Хутывскаго,

 

Ѳео-

фана

 

новаго,

 

Агаѳоника,

 

Аммона,

 

часть

 

клобука

 

и

 

шубы

 

Кирилла

чудотворца.

 

Крестъ

 

вкладывается

 

въ

 

особый

 

ковчегъ,

 

внутри

обложенный

 

золоченными,

 

сорсбряными

 

листами,

 

съ

 

вырѣзан-

ными

 

изображеніями

 

Отрастой

 

Господнихъ

 

на

 

правой

 

сторо-

вѣ,

 

мучониковъ

 

и

 

мученицъ

 

— на

 

лѣвой.

 

Крестъ

 

этотъ

 

замѣ-

чателенъ,

 

наконецъ,

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

есть

 

даръ

 

въ

 

соборъ

 

царя

Алѳксѣя

 

Михайловича.

 

Надпись

 

на

 

крестѣ

  

говорить:

   

„Повелѣ-

°)

 

См.

 

нашу

 

„Историч.

 

замѣтку

 

о

 

гор.

 

Симбнрскѣ".
10)

 

Сборникъ

 

нсторич.

 

и

 

статистич.

 

матеріаловъ,

 

стр.

 

33.
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-

ніемъ

 

великаго

 

Государя

 

царя

 

и

 

воликаго

 

князя

 

Алексѣя

 

Ми-

хайловича

 

всея

 

Россіи

 

самодержца

 

и

 

ево

 

благовѣрныя

 

царицы

 

и

великія

 

княжны

 

Марьи

 

Ильиничны

 

сдѣланъ

 

сой. крестъ

 

въ

 

Син-

бирскъ,

 

во

 

градъ,

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

Живоначальные

 

Троицы

лѣта

 

^3P"S

 

(1648)

 

года

 

марта

 

въ

 

3

 

день".

 

Съ

 

этимъ

 

крестомъ

обыкновенно

 

встрѣчаютъ

 

теперь

 

Царствен пыхъ

 

Особъ

 

при

 

посѣще-

ніи

 

ими

 

города

 

Симбирска.


