
САМАРСКІЯЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

ЦѢНА ГОДОВОМУ ИЗДАНІЮ ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
съ пересылкою 4 рубля серебр, 1 опп р въ редакціи сихъ вѣдомостей, 

полугодовому 2 руб. ЬО коп. / с/ 1. при самарСКОи семинаріи.

Лэ 1. „, , января 1-го.
Іодъ тринадцатый г

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Правительственныя Расігбрйжйіія.
і.

Высочайшій Манифестъ.
ІЛИсТІОСТІТ-О,

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

ЦАРЬ ІЮЛЬСКІЙ, ііміікш князь финляндскій, 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.
Въ 10 день августа сего года, Любезнѣйшій Племянникъ Нашъ, 

Великій Князь Константинъ Константиновичъ, достигъ возраста, опре
дѣленнаго государственными основными законами для совершенно
лѣтія членовъ Нашего Императорскаго Дома, а сегодня предъ лицомъ 
святой церкви и подъ знаменемъ чести. Онъ произнесъ торжественно, 
въ присутствіи Нашемъ, присягу на служеніе Намъ и Государству.

Благословляя Его на предлежащее ему отнынѣ столь важное и об
ширное поприще, Мы, съ непоколебимою вѣрою, возносим'ь ко Все-



2

вышнему Богу усердныя моленія: да осѣняетъ и укрѣпляетъ Его 
па всѣхъ путяхъ жизни даромъ мудрости и правды къ возвеличе
нію могущества и славы Нашего Престола и Отечества. Мы твер
до увѣрены, что любезные Намъ вѣрноподданные единодушно при
соединятся къ симъ Нашимъ о Немъ молитвамъ съ искренностію и 
усердіемъ, всегда преисполняющими Наше сердце истинною отрадою.

Данъ въ С. Петербургѣ, въ 26 день ноября, въ лѣто отъ Рож
дества Христова тысяча восемьсотъ семьдесятъ восьмое, Царство
ванія же Нашего въ двадцать четвертое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ.,,

II.

Указы Св. Синода.
— 9 августа—12 сентября 1878 года, № 1,257. О пере

сылкѣ настоятелемъ Пустынскаго Успенскаго монастыря, 
Могилевской епархіи, корреспонденціи съ частными лица
ми, безъ платежа почтовыхъ сборовъ. По указу Его Импе
раторскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали вѣдѣніе Правительствующаго Сената, изъ общаго собранія 
первыхъ трехъ департаментовъ и департамента герольдіи, отъ 28 
іюня сего года, за № 672, коимъ сообщается Святѣйшему Синоду 
Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта слѣдую
щаго содержанія: „Государственный Совѣтъ въ соединенныхъ депар
таментахъ гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и законовъ и въ об
щемъ собраніи, разсмотрѣвъ внесенное, по песогласію общаго собра
нія первыхъ трехъ департаментовъ и департамента герольдіи Пра
вительствующаго Сената съ постановленіемъ Святѣйшаго Синода, дѣло 
о пересылкѣ настоятелемъ Пустынскаго Успенскаго монастыря, Мо
гилевской губерніи, корреспонденціи съ частными лицами безъ пла
тежа почтовыхъ сборовъ, нашелъ, что начетъ, сдѣланный Моги
левскою контрольною палатою на Пустынскій Успенскій монастырь, 
въ количествѣ 1,279 руб. 98 коп., за пересылку по почтѣ сверт
ковъ съ изображеніемъ чудотворной иконы, безъ платежа почтоваго 



3

сбора, признается правильнымъ какъ совѣтомъ Государственнаго Кон
троля, такъ и Святѣйшимъ Синодомъ. Несогласіе между контроль

нымъ и духовнымъ вѣдомствами послѣдовало лишь относительно на
чета, въ количествѣ 660 руб. 50 коп. за отправку настоятелемъ 
Пустынскаго монастыря по почтѣ, безъ платежа почтоваго сбора, 
писемъ на имя ча'стныхъ лицъ, съ приглашеніями къ пожертвова
ніямъ и увѣдомленіями о полученныхъ пожертвованіяхъ, а также о 
внесеній именъ жертвователей въ синодикъ. Посему предмету со
вѣта, Государственнаго контроля, основываясь на 377 ст. уст. почт. 
XII Том. и 200, 202, 203 и 205 ст. 1 ч. II Том. Свод. Зак., 
признаетъ, что отъ платежа вѣсовыхъ денегъ освобождаются только 
пакеты, которые посылаются по казеннымъ дѣламъ отъ однихъ пра
вительственныхъ мѣстъ къ другимъ, или отъ однихъ должностныхъ 
лицъ къ другимъ; посему означенная корреспонденція Пустынскаго 
монастыря, какъ адресованная частнымъ лицамъ, не могла быть отправ
ляема во почтѣ безплатно, и Могилевская контрольная палата правиль
но сдѣлала за оную начетъ. А Святѣйшій Синодъ, указывая, что въ 
369 ст. XII Том. уст. почт., разрѣшающей правительственнымъ 
мѣстамъ безплатную пересылку по почтѣ ихъ корреспонденціи, не 
содержится воспрещенія посылать казенные пакеты безплатно и къ 
частнымъ лицамъ, находите., что упомянутая корреспонденція Пус
тынскаго монастыря, какъ относившаяся къ служебной дѣятельно
сти настоятеля монастыря, должна была пересылаться по почтѣ без
платно. Возбужденный такимъ образомъ вопросъ о правѣ безплат

ной пересылки по почтѣ оффиціальной корреспонденціи къ частнымъ 
лицамъ едва ли можетъ быть разрѣшонъ па основаніи относящихся 
къ сему предмету узаконеній. Изъ приведенныхъ совѣтомъ Госу
дарственнаго контроля статей закона статья 377 уст. почт., пере
числяя нѣкоторыя типографскія произведенія, которыя предоставлено 
духовному вѣдомству пересылать по почтѣ безъ платежа вѣсовыхъ 
денегъ, пе имѣетъ прямаго соотношенія къ разсматриваемымъ во
просамъ. Чтоже касается до 200, 202, 203 и 205 статей Том. 
II Свод. Зак., то не говоря уже о томъ, что эти статьи не заклю
чаютъ въ себѣ собственно почтовыхъ правилъ, а находятся въ ряду 
общихъ постановленій о производствѣ дѣлъ въ присутственныхъ мѣс
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тахъ, нельзя не замѣтить, что въ означенныхъ статьяхъ пе выра
жено правила, въ силу коего слѣдовало бы пересылку по почтѣ 
безплатно оффиціальной корреспонденціи къ частнымъ лицамъ счи
тать положительно воспрещенною закопомъ, и такое заключеніе мож
но выводить только изъ сопоставленія нѣкоторыхъ выраженій при
веденныхъ статей. Между тѣмъ въ 369 ст. уст. почт., содержа
щей въ себѣ основное правило о пересылкѣ по почтѣ оффиціаль
ной корреспонденціи, не говорится, чтобы такая корреспонденція 
пересылалась безплатно только въ правительственныя мѣста и долж
ностнымъ лицамъ и подлежала почтовымъ сборамъ, если она адре
сована къ частнымъ лицамъ. Возникшій въ слѣдствіе сего вопросъ, 
при большой его практической важности, въ виду коей была бы 
весьма желательна разработка онаго, не имѣетъ однако существен
наго въ настоящемъ дѣлѣ значенія, такъ какъ не подлежитъ со
мнѣнію, что но почтѣ можетъ быть пересылаема безплатно только 
оффиціальная корреспонденція, а корреспонденцію монастыря о по
жертвованіяхъ слѣдуетъ признавать не оффиціальною, а частною, 
ибо хотя, во объясненію Святѣйшаго Синода, опа въ настоящемъ 
случаѣ производилась по порученію монастырскаго начальства п 
имѣла предметомъ сборъ подаяній, въ видахъ благоустройства мо
настыря, но благоустройство монастыря составляетъ частный его ин
тересъ, и заботы о немъ, лежащія на монастырскомъ начальствѣ, 
не входятъ въ кругъ оффиціальной дѣятельности монастыря 11а 
семъ основаніи Государственный Совѣтъ полагаетъ, что начетъ, сдѣ
ланный Могилевскою контрольною палатою па ІІустыпскій монас
тырь за безплатную пересылку по почтѣ его корреспонденціи о по
жертвованіяхъ, въ существѣ совершенно правиленъ и подлежалъ бы 
взысканію. Чтоже касается до возникшаго по поводу сего начета 
вопроса о правѣ правительственныхъ учрежденій и должностныхъ 
лицъ на посылку безплатно по почтѣ ихъ оффиціальной коррес
понденціи къ частнымъ лицамъ, то по сому вопросу Государствен
ный Совѣтъ признаетъ необходимымъ предоставить Министру Вну
треннихъ Дѣлъ разработать точныя правила въ связи, если онъ 
сіе признаетъ нужнымъ, сь находящимся па разсмотрѣніи особой 
коммиссіи вопросомъ объ ограниченіи количества пересылаемой по 



почтѣ безплатно корреспонденціи и, по соглашенію съ подлежащими 
вѣдомствами, представить озпаченныя правила па утвержденіе въ 
установленномъ порядкѣ. Прппимая за симъ во впимапіе, что Пу
стынскій мопастырь подвергся контрольному начету по недоразумѣ
нію относительно предѣловъ своего права на безплатную пересылку 
по почтѣ монастырской корреспонденціи и что, по удостовѣренію 
Святѣйшаго Синода. Пустынскій монастырь не имѣетъ пи какихъ 
средствъ для уплаты этого начета, Государственный Совѣтъ, со
гласно съ заключеніемъ Совѣта Государственнаго контроля, нашолъ 
возможнымъ, по разрѣшеніи настоящаго дѣла, повергнуть на Вы
сочайшее воззрѣніе Его Императорскаго Величества ходатайство о 
сложеніи съ Пустынскаго монастыря начтенныхъ на него Государ
ственнымъ контролемъ почтовыхъ пошлинъ. Въ слѣдствіе сего, Го
сударственный Совѣтъ мнѣніемъ положилъ: 1) начетъ, сдѣланный 
Могилевскою контрольною палатой на Пустынскій Успенскій монас
тырь въ количествѣ 1,940 руб. 48 коп. признать правильнымъ; 
2) предоставить Государственному Контролеру повергнуть на Высо
чайшее воззрѣніе Государя Императора ходатайство о сложеніи, въ 
видахъ Монаршей милости, означеннаго начета, п 3) предоставить 
Министру Внутреннихъ Дѣлъ, ио разработкѣ возникшаго въ на
стоящемъ дѣлѣ вопроса о нравѣ правительственныхъ мѣстъ п долж
ностныхъ лицъ на посылку безплатно по почтѣ оффиціальной кор
респонденціи съ частными лицами, представить, но соглашеніи съ 
подлежащими вѣдомствами, правила по сему предмету на утверж
деніе въ установленномъ порядкѣ. На семъ мнѣніи написано: Его 
Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ общемъ со
браніи Государственнаго Совѣта ПО' дѣлу о пересылкѣ настоятелемъ 
Пустынскаго Успенскаго монастыря, Могилевской губерніи, коррес
понденціи съ частпыми лицами безъ платежа почтовыхъ сборовъ 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. (Подпи
салъ) Предсѣдатель Государственнаго Совѣта „Константинъ* 11 
апрѣля 1878 года. Приказали: Изъясненное вѣдѣніе Правитель
ствующаго Сената напечатать въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ/ 
Для свѣдѣнія и руководства по духовному вѣдомству, па случай, 
если бы и другіе монастыри, подобно Пустынскому,, сочли себя въ
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правѣ пересылать корреспонденцію вышеупомянутаго рода по почтѣ 
безплатно.

— 29 сентября —6 октября 1878 года, № 1,586. О дозво
леніи прибивгиимъ изъ Аѳонскаго Андреевскаго скита іеро
монаху Іезекіилю и монаху Пафнутію остаться въ Рос
сіи еще на одинъ годъ, для сбора пожертвованій въ поль
зу того скита. По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали дѣло по предложенію 
Исправляющаго должность Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 19 
сентября 1878 года, за № 3,781, о воспослѣдовавшемъ въ 13 
день сентября 1878 года Высочайшемъ соизволеніи па то, чтобы 
прибывшимъ отъ Аѳонскаго Андреевскаго скита іеромонаху Іезекі

илю и монаху Пафнутію дозволено было остаться въ Россіи еще 
па одинъ годъ, для сбора въ пользу того скита пожертвованій, па 
принятыхъ для подобныхъ сборовъ основаніяхъ. Предлагая объ 
этомъ Святѣйшему Синоду, Исправляющій должность Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора присовокупляетъ, что вмѣстѣ съ симъ сообщено 
объ изъясненномъ Высочайшемъ разрѣшеніи управляющему Минис
терствомъ Иностранныхъ Дѣлъ. Справка: Высочайше утвержден
нымъ 25 мая 1874 года опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода доз
волено Аѳонскому Андреевскому скиту прислать въ Россію двухъ 
лицъ, для сбора въ теченіи одного года пожертвованій въ пользу 
того скита. На основаніи сего дозволенія, явились въ Синодаль
ную канцелярію отъ означеннаго скита іеромонахъ Паисій п мо
нахъ Пафнутій, которымъ, по опредѣленію Святѣйшаго Синода 
22 января 1875 года, разрѣшено было производить въ Россіи 
упомянутый сборъ въ теченіи одного года, для каковой цѣли въ 

представленной ими шнуровой книгѣ сдѣлана была надпись слѣдую
щаго содержавія: а) чтобы сборъ сей іеромонахъ Паисій и монахъ 
Пафнутій производили сами, не передавая книги пи подъ какимъ 
предлогомъ въ постороннія руки; б) чтобы подаяніе вносили въ 
оную вѣрпо и ясно, и в) чтобы по окончаніи сбора въ какой ли
бо епархіи, какъ собранныя деньги, такъ и книгу представляли въ 
мѣстныя Консисторіи для повѣрки и доставленія затѣмъ денегъ 
въ хозяйственное управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ. Самимъ же 
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сборщикамъ выданы были изъ Сиподальпой канцеляріи виды для 
свободнаго проживанія въ Россіи. 16 марта 1876 года іеромонахъ 
Паисій просилъ Святѣйшій Синодъ продолжить срокъ для сказан
наго сбора еще на одинъ годъ, во вниманіе къ постигшей его бо
лѣзни, въ слѣдствіе чего опъ и помощникъ его монахъ Пафнутій 
ве могли въ теченіи значительнаго времени пользоваться даннымъ 
имъ па годовой срокъ разрѣшеніемъ. Святѣйшій Синодъ 5 мая
1876 года призналъ возможнымъ дозволить іеромонаху Паисію и 
монаху Пафнутію остаться въ Россіи еще въ теченіи шести мѣся
цевъ, для производства сбора пожертвованій на прежнихъ основані
яхъ. На приведеніе сего опредѣленія въ исполненіе испрошено было 
въ 19 день іюня 1876 года Высочайшее, соизволеніе; 7 февраля
1877 года монахъ Пафнутій подалъ въ Святѣйшій Синодъ про
шеніе, въ которомъ объяснилъ, что іеромонахъ Паисій 31 января 
1877 года скончался, и что но случаю продолжительной болѣзни 
покойнаго Паисія, во все время отсрочки сборъ былъ очень не
достаточенъ, почему Пафнутій просилъ о дозволеніи прибыть въ 
С.-Петербургъ іеромонаху изъ Андреевской Аѳонской обители, по 
усмотрѣнію настоятеля, и о выдачѣ отсрочки еще па шесть мѣся
цевъ. Принимая во вниманіе, что, въ слѣдствіе болѣзпи іеромонаха 
Паисія, онъ и помощникъ его монахъ Пафнутій пе могли въ те
ченіи значительнаго времени пользоваться даннымъ имъ на годо
вой срокъ и въ послѣдствіи продолженнымъ еще на шесть мѣся
цевъ разрѣшеніемъ, для сбора пожертвованій въ Россіи на нужды 
Аѳонскаго Андреевскаго скита, и что іеромонахъ Паисій 31 ян
варя 1877 года умеръ, Святѣйшій Синодъ призналъ возможнымъ 
продолжить срокъ для упомянутаго сбора, и потому опредѣленіемъ 
24 февраля 1877 года дозволилъ означенному скиту прислать въ 
Россію одного іеромонаха для сбора, совмѣстно съ монахомъ Паф
нутіемъ, пожертвованій въ Россіи еще въ теченіи шести мѣсяцевъ, 

на принятыхъ для подобныхъ сборовъ основаніяхъ. На таковое 
опредѣленіе Святѣйшаго Синода воспослѣдовало въ іюнѣ 1877 года 
Высочайшее соизволеніе. Прибывшему па семъ основаніи іеромонаху 
Аѳонскаго Андреевскаго скита Іезекіилю и проживающему здѣсь мо

наху той же обители Пафнутію, по опредѣленію Святѣйшаго Си-



нода 16 септября 1877 года, выданы изъ Синодальной канцеля
ріи паспорты и сборная книга. Приказали: Во исполненіе изъяс
неннаго Высочайшаго соизволенія, Святѣйшій Сиподъ опредѣляетъ: 
1) поручить Синодальной канцеляріи, по явкѣ въ оную іеромонаха 
Іезекіиля и монаха Пафнутія, сдѣлать въ выданныхъ имъ видахъ 
на прожитіе и въ сборной книгѣ надлежащія падппси и 2) сооб
щить о настоящемъ Высочайшемъ соизволеніи редакціи „Церковнаго 

Вѣстника“ по принятому порядку.
— 1 декабря 1878 года, А- 4. Съ препровожденіемъ Вы

сочайшаго Манифеста по случаю совершеннолѣтія Его 
Императорскаго Высочества, Государя Великаго Князя 
Константина Константиновича. По указу Его Император
скаго Величества, Святѣйшій Прпвительствующій Синодъ слушали 
присланный Правительствующимъ Сенатомъ, при вѣдѣніи отъ 28 
минувшаго ноября, печатный экземпляръ Высочайшаго Его Импе
раторскаго Величества Манифеста, даннаго въ 26 день онаго, о 
достиженіи Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ 
Константиномъ Константиновичемъ совершеннолѣтія и о торжествен
номъ произнесеніи Имъ присяги на служеніе Его Императорскому 
Величеству и Государству. Приказали: 1) Напечатавъ потребное 
количество экземпляровъ настоящаго Высочайшаго Манифеста, разо
слать таковые, при указахъ, подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ ду
ховнаго вѣдомства, съ тѣмъ, чтобы они, по предварительномъ сно
шеніи съ мѣстными гражданскими началг.ствами, сдѣлали зависящее 
отъ нихъ распоряженіе объ отправленіи во всѣхъ церквахъ въ пер
вый слѣдующій, по полученіи указнаго предписанія, праздничный 
или воскресный день, по прочтспіи Манифеста, благодарственнаго 
Господу Богу молебствія, съ обыкновеннымъ колокольнымъ звономъ 
(кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ таковое уже совершено по особому рас
поряженію), при чемъ въ каѳедральныхъ соборахъ совершить тако
вое самимъ Преосвященнымъ Архіереямъ, а въ градскихъ соборахъ 
и монастыряхъ настоятелямъ соборнѣ. 2) Во извѣстіе о таковомъ 
распоряженіи Святѣйшаго Синода сообщить Правительствующему 
Сенату вѣдѣніемъ.



III.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
— Самарская Духовная Консисторія слушали, сданный Его Прео

священствомъ къ надлежащему распоряженію, рапортъ благочин
наго IX. благочинническаго округа, Николаевскаго уѣзда, священ
ника с. Каменной Сармы Ѳеодора Лебедева, бть 15 октября, 
за № 324, съ журналами съѣзда духовенства округа, составленны
ми въ общемъ собраніи 3 числа того же мѣсяца, слѣдующаго со
держанія: 1) Въ собраніи заслушанъ указъ Самарской Духовной 
Консисторіи, отъ 18 августа прошлаго 1877 года, за $ 4,083 
о неутвержденіи въ должности миссіонера по округу священника с. 
Толстовки Іоанна Никольскаго, за его отказомъ по болѣзни. Пос
лѣ выбора кандидатовъ на должность окружнаго миссіонера, под
вергнуты были баллотировкѣ слѣдующіе священники: с. Сулака 
Іоанпъ Ловцовъ, с. Каменки Александръ Рыбаковъ и с. Малаго 
Перекопнаго Серапіопъ Терновскій. Изъ нихъ священникъ Ловцовъ 
получилъ 8 избирательныхъ шаровъ и 13/і пеизбирательныхъ, Ры
баковъ 7 избирательныхъ и 23Д пеизбирательныхъ, Терновскій 
5 ’/з избирательныхъ и 4 ■/< пеизбирательныхъ. Постановлено: За
писать о семъ въ журналъ. Резолюція Его Преосвященства па 
этомъ постановленіи съѣзда: „28 октября 1878 года. Утверж
дается священникъ Александръ Рыбаковъ." 2) Съѣздъ имѣлъ суж
деніе объ йзбрап’и изъ среды себя членовъ благочинническаго по
печительнаго совѣта эмеритальной кассы и избралъ таковыхъ: свя
щенниковъ с. Сулака Іоанна Донцова и Серапіопа Аксенова, 
впредь на три года. Постановлено: Записать о семъ въ журналъ. 
Резолюція Его Преосвященства на этомъ журналѣ съѣзда: „28 
октября 1878 года. Избранные утверждаются." 3) Съѣздъ разсма

тривалъ списокъ церквей округа, дѣлающихъ пожертвованія на уси
леніе капитала эмеритальной кассы; причемъ нашолъ нужнымъ по
жертвованія нѣкоторыхъ церквей увеличить на будущее время до 
10 руб. въ годъ, соразмѣрно средствъ, именно: Сакмыковской, Тол
стовской, Каменской и Березово-Ярской. Постановлено: Записать 
о семь въ журналъ. Резолюція Его Преосвященства на этомъ по-



становленіи съѣзда: „28 октября 1878 года. Отложить до вре
мени иусмотрѣпія.“ 4) Съѣздъ имѣлъ сужденіе о выборѣ депутата 
при нарѣзкѣ и отмежеваніи церковной въ округѣ земли. Избраны 
на сію должность два священника: с. Бѣлипькаго Іоаннъ Іусти- 
новъ и с. Куньей Сармы Іоаннъ Софійскій. Постановлено: Запи

сать о семъ въ журналъ. Резолюція Его Преосвящевства па этомъ 
постановленіи съѣзда: „28 октября 1878 года. Избранные у- 
верждаются." Приказали: Постановленія духовенства IX благочин
ническаго округа, Николаевскаго уѣзда, и резолюціи Его Прео
священства, на оныхъ послѣдовавшія, напечатать въ Самарскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ; затѣмъ второе и третье изъ нихъ, 
по снятіи съ нихъ копіи къ дѣлу, передать въ комитетъ эмери
тальной кассы.—Резолюція Его Преосвященства па'этомъ журналѣ 
Консисторіи: „15 ноября 1878 года. Исполнить.“

— Самарская Духовная Консисторія слушали: а) рапортъ благо
чиннаго IV благочинническаго округа, Бузулукскаго уѣзда, свя
щенника с. Сорочинскаго Аристарха Борисова, отъ 1 ноября, за 
№ 162, съ донесеніемъ, что въ 29 день октября вновь устроен
ный въ с. Бурдыгинѣ храмъ, во имя Великомучеппика Димитрія 
Міроточиваго, имъ, во исполненіе указа Консисторіи, отъ 20 октября, 
за № 4,947, освященъ, въ присутствіи и сослужепіи окружныхъ 
священниковъ с. Новосергіевки Іоанна Фалькова, с. Гамалѣевки 
Александра Серебрякова, с. Матвѣевки Григорія Иванова, с. Мн- 
ролюбовки Никифора Серебрякова и с. Спасскаго Василія Агрова. 
Мѣстныхъ и окружныхъ жителей собралось на торжество освященія 
до 3,000; причемъ сдѣланы были довольно значительныя пожер
твованія па церковь, преимущественно зерновымъ хлѣбомъ. Преиму
щественное усердіе и стараніе въ устройствѣ поваго, весьма благо
лѣпнаго и цѣпнаго для села, храма и образцовыхъ для причта 

домовъ оказали, кромѣ приходскаго священника Захаріи Смирнова, 
попечитель крестьянинъ Андрей Ивановъ Баевъ и бывшій церквный 
староста Андрей Макаровъ Сотниковъ; пе смотря на возникав
шіе по временамъ недостаки въ средствахъ и неизбѣжныя несо
гласія въ обществѣ, начатое дѣло довели до конца съ полнымъ 
успѣхомъ. Крестьянинъ Баевъ, кромѣ того, уговорилъ общество сдѣ-
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лать значительную уступку, до 200 руб., при передачѣ прежней, 
временной, церкви прихожанамъ с. Тоцкаго, во впимапіе къ ихъ бѣд
ственному положенію по случаю пожара. И б) резолюцію Его 
Преосвященства на этомъ рапортѣ: „6 ноября 1878 года. Кон
систорія разсмотритъ. 2) Крестьянину Андрею Баеву и Андрею 
Сотникову, за особенное ихъ усердіе въ устроеніи приходскаго ихъ 
храма, преподается Архипастырское наше благословеніе. “ Справка: 

Освященіе вновь устроеннаго храма въ с. Бурдыгинѣ, Бузулук
скаго уѣзда, разрѣшено опредѣленіемъ Консисторіи, состоявшимся 
18 октября сего 1878 года. Священнику Смирнову, въ слѣдствіе 
представленія благочиннаго Аристарха Борисова, разрѣшено Его 
Преосвященствомъ употреблять при священнослуженіи набедренникъ, 
за усердіе въ устроеніи приходскаг) храма. Приказали: 0 препо
данномъ благословеніи Его Преосвященствомъ крестьянамъ с. Бур- 
дыгина, Бузулукскаго уѣзда, Андрею Баеву и Андрею Сотникову 
напечатать въ Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.—Резо
люція Его Преосвящепства па этомъ журналѣ Консисторіи:,, 17 

ноября 1878 года. Исполнить.и
— Самарская Духовная Консисторія слушали: а) прошеніе вдо

вы крестьянки с. Перевозникова, Бузулукскаго уѣзда, Евдокіи Ев
докимовой Ушаковой о произведеніи слѣдствія о неправильной за
писи въ метрическихъ книгахъ по Бузулукскому градскому собору 
за 1858 годъ въ рожденій дѣтей ея близнецовъ Евдокіи и Пор
фирія, вт> коей значится только Евдокія, а сынъ Порфирій опу
щенъ, какъ оказалось это и по справкѣ съ метриками того же 
собора и за тотъ же годъ, хранящимися въ архивѣ Самарской Ду- 
вной Консисторіи, и б) резолюцію Его Преосвященства, па семъ 
прошеніи послѣдовавшую: „23 октября 1878 года. Консисторіи 
разсмотрѣть. 2) Между прочимъ, здѣсь открывается возможность 
видѣть, какими послѣдствіями тяжолыми для прихожанъ можетъ 
сопровождаться небрежность священника въ веденіи метрической 
книги и какая нужда пастоитъ, съ другой стороны, въ по
бужденіи таковыхъ священниковъ къ точному и внимательному ис
полненію сей обязанности/4 Приказали: Заслушанное прошеніе отослать 
къ мѣстному благочинному для произведенія формальнаго слѣдствія о



рожденіи дѣтей крестьянской вдовы Ушаковой Евдокіи и Порфирія, 
согласно правилъ, напечатанныхъ въ № 19 Самарскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей за 1878 годъ. Независимо отъ сего, предписать 
духовенству Самарской епархіи имѣть тщательное наблюденіе за 
исправнымъ веденіемъ метрическихъ кпигъ.—Резолюція Его Прео

священства на этомъ журналѣ: „2-1 ноября 1878 года. Испол
нитъ “

— Самарская Духовная Консисторія слушали резолюцію Его 
Преосвященства, послѣдовавшую на журналѣ Консисторіи но рапорту 
благочиннаго III благочинническаго округа, Николаевскаго уѣзда, 
священника с. ІІовотулки Василія Горизонтова, съ представленіемъ 
отчета миссіонера Аоиногепа Кургаева, коею, между прочимъ пред

писано, чтобы, независимо отъ донесеній миссіонеровъ о собесѣ
дованіяхъ, доносимо было о томъ же и тѣми приходскими священ
никами, въ приходѣ которыхъ они происходили. Приказали: Резо
люцію Его Преосвященства, къ должному, кому слѣдуетъ, руковод
ству и исполненію, напечатать въ Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ.—Резолюція Его Преосвященства па этомъ журналѣ 
Консисторіи: „25 ноября 1878 года. Исполнитъ^

— Настоятель Бузулукскаго Преображенскаго мужскаго мона
стыря, игуменъ Нифонтъ рапортомъ, отъ 18 ноября 1878 года, 
за № 138, донесъ Его Преосвященству, что ввѣреннаго его смот
рѣнію монастыря благочинный, іеромонахъ Сергій, состоя въ обите
ли съ 1871 года, возложеныл па него послушанія проходить съ 
ревностію, при весьма честномъ поведеніи. Почему, желая поощ

рить сего старца за его труды, проситъ о награжденіи его пабед- 
ренникомъ.—Резолюція Его Преосвященства па этомъ рапортѣ: 
„22 ноября 1878 года. Іеромонаху Сергію, за исправное испол
неніе назначеннаго ему послушанія и доброе поведеніе, согласно хо

датайству настоятеля, разрѣшается употреблять при священнодѣйствіи 
набедренникъ, па что и выдать ему надлежащее свидѣтельство/

— Комитетъ Самарскаго епархіальнаго свѣчнаго завода, во испол
неніе журнальнаго постановленія своего, отъ 22 октября, утвержден
наго 3 ноября 1878 года Его Преосвященствомъ, составивъ форму 

отчетныхъ вѣдомостей для смотрителей свѣчныхъ по благочинниче-
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сеймъ округамъ лавочекъ, находитъ необходимымъ ввести оную въ 
дѣйствіе, съ тѣмъ, чтобы смотрители лавочекъ свѣдѣнія по этой 
формѣ доставили въ комитетъ за время съ открытія свѣчнаго завода 
по 1 іюня 1878 года и съ 1 іюня по 1 января 1879 года от
дѣльно, затѣмъ съ 1 января 187 9 года таковыя вѣдомости достав
ляли въ комитетъ ежемѣсячно.

ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ свѣчъ по № лавочкѣ № 
благочинническаго округа, № уѣзда, за мѣсяцъ № 187 г.

Жо.псыхъ. Бѣл ыхъ.

Цѣна 24 Р- Цѣпа 26 Р-
Кол п- На Кол и- “п.а

чество. сумі“Г_ чесгво. Су»!!"У_.
ІІУД. ф. 1 РУБ. к.’ ПУД. ф. РУБ. к.

Оставалось къ № мѣ
< (И. и

сяцу .................................. 1 5 27 — 2 — 52

И а приходъ поступило 10
] 1

240 — —- ■20 — 520 —-

Обоего 
сорта, 

па 
сумму. 

РУБ? К.
I

Израсходовано:

1) продано оптомъ для 
церквей ...........................

Состоитъ въ налично
сти къ № мѣсяцу .

И)8

5 130о

Итого . 10

Итого съ оста
точными.

192

48-2) — въ розницу ..

11 а 267

'240 15

260

390

Подпись завѣдующаго лавочкой.
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м ость
чь по № лавочкѣ № благочинническаго округа, № уѣзда, 
187 года.

Огарковъ шитыхъ 
и смѣшанныхъ.

Цѣдй 18 руб.

.. • ,’-г 
сумку.

РУБ. і К

Кеми? Па 
чсство.

ПУД. Ф

в т> д о 

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ выручки отъ продажи свѣ 
за мѣсяцъ №

О ста іззлось

Итого.

Израсходовало:

отослано въ комитетъ.I)

Итого. 4 _ 72

2)

3)

1)

•э)

Огарковъ

Цѣпа

честно.

бѣлы ХЪ. Дсиьгами'сосрхъ на- 
рнцатвльн. 
цѣпи над-20 р.

На 
сукну.

РУБ. ІК.

Всего

а) отъ оптовой продажи .

б) — розничной .

уплачено за пересылку 

употреблено на укупорку . 

въ жалованье смотрителю. 

(другіе расходы)

Затѣмъ состоитъ .

♦

ггг,

Р'ЮТ

72
чп

— -У

’•г’.<

Коли-

ПУД. ф. 
гг-||

10—

6 -

гГ

61—

10

Подпись смотри

по парк- 
иатсль- Лаи°т. нри- 

ГіКЛИ отъ 
НОЙ цѣнѣ розн. ирод.

251

Гікли отъ
на

сумму.

ПО

РУБ. К. РУБ.

4 о 2

Когда и за какимъ Л*

отослано.

178

теля лавочки.
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— Самарская Духовная Консисторія слушали: а) указъ Св. Си
нода, отъ 1 сего декабря, за № 4, съ препровожденіемъ Высочай
шаго Манифеста по случаю соверіпеннолігіія Его Императорскаго
Высочества, Государя Великаго Князя Константина Константиновича, 
(смотр. выше), л б) резолюцію Его Преосвященства на этомъ указѣ: „1 1 
декабря 1878 года. Вь Консисторію для надлежащаго распоряженія. 
2) Въ г. Самарѣ совершеніе молебствія назначается на 17 декабря-;
Приказали: Во исполненіе указа Св. Синода и резолюціи Его Прео
священства, на ономъ послѣдовавшей, предписать духовенству г. 
Самары отправить, по случаю совершеннолѣтія Его Императорскаго
Высочества, Государя Великаго Князя Константина Константиновича, 
благодарственное Господу Богу молебствіе 1 7 сего декабря, по про
чтеніи Высочайшаго Манифеста, съ обыкновеннымъ колокольнымъ 
звономъ; духовенству же прочихъ церквей епархіи предписать, по 
сношеніи съ гражданскимъ начальствомъ, совершить таковое же 
молебствіе въ первый слѣдующій, по полученіи распоряженія по 
сему предмету, праздничный или воскресный день, съ тѣмъ, чтобы 
въ градскихъ соборахъ и монастыряхъ молебствіе это было совершено 
соборнѣ. О настоящемъ распоряженіи отъ имени Его Преосвящен
ства увѣдомить Господина Начальника Самарской губерніи. Затѣмъ 
указъ присовокупить къ таковымъ же, списавъ съ него копію, ка
ковую оставить при дѣлѣ.—Резолюція Его Преосвященства на этомъ 
журналѣ Консисторіи: „14 декабря 1878 года. Исполнить.и

— Самарская Духовная Консисторія слушали циркуляръ Хозяй
ственнаго управленія при Св. Синодѣ, напечатанный въ № 46 
Церковнаго Вѣстника за сей 1878 годъ, о точномъ исполненіи 
законовъ относительно печатанія казенныхъ объявленій въ С.-Петер
бургскихъ и Московскихъ Вѣдомостяхъ, слѣдующаго содержанія: На 
основаніи Св. Зак. (изд. 1857 года) Том. X ч. I ст. 1,849 и 
2,333, ч. II ст. 1,006 и 3,095 и Том. XIV ст. 42, всѣ 
казенныя объявленія о вызовѣ къ торгамъ, если таковые превыша
ютъ сумму 7,500 руб., а равно объявленія о розысками имѣній 
должниковъ и объ уничтоженіи довѣренностей, имѣющія законную 
силу и обязательность, обпародываются казенными и правительствен
ными мѣстами и лицами по всѣмъ городамъ и уѣздамъ, какъ той губер-
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ніи, гдѣ производятся торги, такъ и въ смѣжныхъ съ иею губерніяхъ 
и въ Вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ. Между тѣмъ, какъ сообщилъ То
варищъ Министра Народнаго Просвѣщенія, законъ этотъ нѣкоторыми 
правительственными мѣстами и лицами, а также нѣкоторыми под
вѣдомственными Св. Синоду учрежденіями не соблюдается и казен
ныя объявленія печатаются въ Правительственомъ Вѣстникѣ, ми

нуя Московскія и С.-Петербургскія вѣдомости, чрезъ что казна, 
въ пользу коей поступаетъ сборъ за казенныя объявленія, несетъ 
ежегодно значительные убытки. Въ слѣдствіе сего и согласно у- 
твержденному Господиномъ Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода докладу 
хозяйственнаго управленія, отъ 27 октября 1878 года, за № 
9,082, о точномъ исполненіи изложеннаго выпіе закона относительно 
печатанія казенныхъ объявленій въ С.-Петербургскихъ и Москов
скихъ Вѣдомостяхъ симъ подтверждается по духовному вѣдомству. 
Приказали: Настоящій циркуляръ хозяйственнаго управленія при 
Св. Синодѣ Припять къ свѣдѣнію и руководству и къ свѣдѣнію 
же принтамъ епархіи напечатать въ Самарскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ.—Резолюція Его Преосвященства па этомъ журналѣ 
Консисторіи: „8 декабря 1878 года. Исполнитъ.1"

— Самарская Духовная Консисторія, на основаніи § 10 устава 
Духовныхъ Консисторій и указа Св. Синода, отъ 11 сентября 
1866 года, за № 2,239, представила при докладѣ, отъ 23 ноя

бря 1878 года, Его Преосвященству, на благоусмотрѣніе и у- 
твержденіе, учиненное въ оной расписаніе о составленіи въ 1879 
году своего сочипенія проповѣдей учеными священноцерковнослужи- 
телями Самарскихъ градскимъ и сельскихъ, ближайшихъ къ городу, 
церквей, для произнесенія сихъ проповѣдей въ каѳедральномъ соборѣ, 
съ таковымъ заключеніемъ, чтобы означенныя въ росписаніи проповѣ
ди за три дня до произнесенія были представляемы составителями 
ихъ па просмотръ къ цензору, каѳедральному протоіерею Іоанну 
Халколиванову, которому, для наблюденія за свосвременымъ пред
ставленіемъ проповѣдей, отослать копію съ росппсанія, съ требова
ніемъ отъ него, но истеченіи года, донесенія о послѣдующемъ. Въ 
росплсаніе не включены ректоръ, инспекторъ, преподаватели и эко
номъ духовной семинаріи, а также смотритель, его помощникъ и
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преподаватели духовпаго училища, на основаніи указа Св. Синода, 
отъ. 3 іюня 1868 года, за № 1,836, какъ па занимающіе священно- 
служстельскихъ мѣстъ при соборпыхъ пли приходскихъ церквахъ.— 
Резолюція Его Преосвященства на атомъ докладѣ Консисторіи: 
„24 ноября 1878 года. Утвероісдастпся.“

РОСПИСАШЁ.
проповѣдей для произнесенія въ каѳедральномъ соборѣ въ

Января 1, въ день Новаго Года, священнику Преображенской 
церкви Николаю Лобанову; 6 числа, въ день Богоявленія Гос
подня, священнику Троицкой церкви Помпею Сердобову; 14- чис
ла, въ недѣлю тридцать вторую по пятидесятиицѣ, священнику с. 
Лопатина; 21 числа, въ недѣлю тридцать третью по пятидесятницѣ, 
псаломщику Преображенской церкви Гавріилу Номофилову; 28 чис
ла, въ недѣлю тридцать четвертую по пятидесятницѣ, священнику 
церкви при епархіальномъ женскомъ училищѣ Іоанну Бепевольскому.

Февраля 2, въ день Срѣтепія Господня, протоіерею Казанской 
церкви Ѳедору Ястребцеву; 4 числа, въ недѣлю тридцать нятую 
по пятидесятницѣ, священнику каѳедральнаго собора Димитрію 
Смѣльскому; 11 числа, въ недѣлю сыропустную, псаломщику Все
святской церкви Александру Смѣльскому; 18 числа, въ недѣлю 
Православія, священнику Иверскаго женскаго монастыря Георгію 
Третьякову; 19 числа, въ день восшествія на престолъ Его Им
ператорскаго Величества. Государя Императора Александра Нико
лаевича, Самодержца Всероссійскаго, свящепнику Петрова плоской 
церкви Григорію Разумовскому; 26 числа, въ день рожденія Его 
Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Государя Наслѣдника 
Цесаревича и Великаго Князя Александра Александровича, про
тоіерею церкви Николаевскаго дѣтскаго пріюта Іакову Третьякову.

Марта 4, въ недѣлю третью виликаго поста, псаломщику Ус
пенской церкви Димитрію Смирнову; 25 числа, въ день Благо
вѣщенія Пресвятыя Богородицы, священнику Преображенской церк
ви Александру Ястребову; 30 числа, въ великій пятокъ, на ве

черни, священнику Троицкой церкви Помпою Сердобову.



Апрѣля 1, въ день Св. Пасхи, па вечерни, священнику Ивер
скаго монастыря Гавріилу Фармаковскому; 4 числа, въ день вос
поминанія избавленія Государя Императора Александра Николае
вича отъ покушенія па Его жизнь, священнику каѳедральнаго собора 
Ильѣ Маслову; 8 числа, въ недѣлю о Ѳомѣ, діакопу Николаев
скаго дѣтскаго пріюта Семену Соловьеву; 17 числа, въ депь рож
денія Его Императорскаго Величества, Государя Императора Алек
сандра Николаевича, Самодержца Всероссійскаго, протоіерею каѳед
ральнаго собора Алексѣю Кроткову; 22 числа, въ недѣлю о раз
слабленномъ, священнику каѳедральнаго собора Іоанну Боголюбскому; 
29 числа, въ недѣлю о Самаряныяѣ, священнику Воскресенской 
церкви Николаю Воронцову.

Мая 6, въ недѣлю о слѣпомъ, священнику с. Пригорода Алексѣевска; 
9 числа, въ депь Святителя и Чудотворца Николая, священнику Ка
занской церкви Павлу Троицкому; 10 числа, въ депь Вознесенія Гос- 
подпя, каѳедральному протоіерею Іоанну Халколиванову;' 13 числа, 
въ недѣлю Св. Отецъ въ Никеп, священнику с. Смыіпляевки; 21 
числа, въ день Сошествія Св. Духа па апостоловъ, священнику 
Успенской церкви Ѳеодосію Лапкину; 27 числа, въ недѣлю всѣхъ 

Святыхъ, священнику Всесвятской церкви Іоанну Словохотову.
Іюня 3, въ недѣлю первую по пятидесятницѣ, протоіерею церкви 

тюремнаго замка Николаю Цареградскому; 17 числа, въ недѣлю 
четвертую по пятидесятницѣ, псаломщику Троицкой церкви Василію 
Добронравову; 29 числа, въ депь св. апосталовъ Петра и Павла, 
протоіерею Покровской церкви Александру Цереградскому.

Іюля 1, въ недѣлю шестую по пятидесятницѣ, священнику с. Ло
патина; 15 числа, въ недѣлю восьмую по пятидесятницѣ,1 священнику 
Иверскаго манастыря Гавріилу Фармаковскому; 22 числа, въ день 
тезоименитства Ея Императорскаго Величества, Государыни Импе
ратрицы Маріи Александровны и Ея Императорскаго Высочества, 
Гусударвни Цесаревны Маріи Ѳеодоровны, священнику Преобра
женской церкви Николаю Лозаиову; 27 числа, въ день рожденія Ея 
Императорскаго Виличества, Государыни Императрицы Маріи Алек
сандровны, протоіерею Николаевскаго дѣтскаго пріюта Іакову 
Третьякову.
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Августа 6, въ день Преображенія Господня, протоіерею каѳед
ральнаго собора Алексѣю Кроткову; 12 числа, въ недѣлю двѣнад
цатую по пятидесятницѣ, священнику с. Пригорода Алексѣевска; 15 
числа, въ день Успенія Пресвятыя Богородицы, священнику Успенской 
церкви Ѳеодосію Лапкину; 19 числа, въ недѣлю тринадцатую по 
пятидесятницѣ, священнику Всесвятской церкви Іоанну Словохотову; 
26 числа, въ день священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, Государя Императора Александра Николаевича п Го- 
судадарнни Императрицы Маріп Александровны, священнику каѳед
ральнаго собора Ильѣ Маслову; 29 числа, въ день усѣкновенія 

честныя главы св. пророка, предтечи и крестителя Господня Іоанна, 
священнику Петропавловской церкви Григорію Разумовскому; 30 
числа, въ день тезоименитства Его Императорскаго Величества, 
Государя Императора Александра Николаевича и Его Император
скаго Высочества, Государя Наслѣдника Цесаревича Александра 
Александровича, каѳедральному протоіерею Іоанну Холколиванову.

Сентября 8, въ день Рождества Пресвятыя Богородицы, свя

щеннику каѳедральнаго собора Димитрію Смѣльскому; 14 числа, въ 
день Воздвиженія честнаго и животворящаго креста Господня, про
тоіерею Троицкой церкви Арсенію Жданову; 23 числа, въ недѣлю 

восемнадцатую по пятидесятницѣ, священнику Воскресенской церкви 
Николаю Воронцову.

Октября 1, въ день Покрова Пресвятыя Богородицы, священнику 
Покровской церкви Василію Майеранову; 7 числа, въ недѣлю 

двадцатую по пятидссятпицѣ, протоіерею церкви тюремнаго замка 
Николаю Цареградскому; 14 числа, въ недѣлю двадцать первую 

по пятидесятницѣ, священнику с. 'Смыпіляевки; 22 числа, въ день 
празднованія иконѣ Казанскія Божія Матери, протоіерею Казанской 
церкви Ѳеодору Ястребцеву; 28 числа, въ недѣлю двадцать третью 

по пятидесятницѣ, псаломщику Успенской церкви Дмитрію Смирнову.
Ноября 4, въ недѣлю двадцать четвертую по пятидесятницѣ, 

псаломщику Всесвятской церкви Александру Смѣльскому; 8 числа, 
въ день празднованія Архистратигу Божію Михаилу и всѣмъ без- 

плотнымъ силамъ, священнику каѳедральнаго собора Іоанну Бого- 
любскому; 14 числа, въ день рожденія Ея Императорскаго Вы-



сочсства, Государыни Цесаревны и Великой Княгини Маріи Ѳео
доровны, протоіерею Покровской церкви Александру Цареградскому; 
21 числа, въ день Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, 
священнику церкви епархіальнаго женскаго училища Іоанну Ве- 
невольскому; 25 числа, въ недѣлю двадцать седьмую по пятиде
сятницѣ, діакону церкви Николаевскаго дѣтскаго пріюта Семену 
Соловьеву.

Декабря 6, въ день празднованія святилелю и чудотворцу Ни
колаю, священнику Иверскаго женскаго монастыря Георгію Третья
кову; 16 числа, въ недѣлю тридцатую по пятидесятницѣ, псалом
щику Преображенской церкви Гавріилу Номофилову; 23 числа, 
въ недѣлю тридцать первую по пятидесятницѣ, псаломщику Троицкой 
церкви Василію Добраправову; 25 числа, въ день Рожества Хри
стова, священнику Преображенской церкви Александру Ястребову.

IV

Распоряженія духовноучилищнаго Начальства.
— Совѣтъ Самарскаго епархіальнаго женскаго училища слушали 

резолюцію Его Преосвященства, послѣдовавшую на журналѣ совѣта, 
2 ноября, за А*  289, о спросѣ родителей не явившихся воспитанницъ 
послѣ каникулъ—Хлѣбниковой Елизаветы, втораго класса, Тер- 
новской Анастасіи и Виноградовой Зиновіи, третьяго класса, о 
причинахъ ихъ неявки: „Исполнить. 2) Родителямъ и родствен
никамъ воспптапиицъ надлежало бы самимъ, по вводя совѣтъ учи
лища въ обременительную для него переписку, увѣдомлять о при
чинахъ неявки воспитанницъ." Опредѣлено: О содержаніи журналь
наго постановленія, утвержденнаго Его Преосвященствомъ, дать 
знать родителямъ пе явившихся воспитанницъ училища, къ должнпому 
съ ихъ стороны исполненію. Во избѣжаніе же па будущее время 
обременительной для совѣта училища переписки, дать знать духо

венству Самарской епархіи, чрезъ припечатаніе въ Самарскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, чтобы родители тѣхъ воспитанницъ 

училища, которыя по какимъ либо причппамъ оставляемы будутъ 
въ домѣ, давали знать совѣту о причинахъ пеявки ихъ въ училище; 
въ противномъ же случаѣ, воспитанницы сіи будутъ увольпяемы изъ



училища, по минованіи двухмѣсячнаго срока отъ начала учебнаго 
семестра, и объ этомъ будетъ оповѣщаться въ Самарскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ.—Резолюція Его Преосвященства на этомъ 
журналѣ совѣта: „12 ноября 1878 года. Исполнить,и

V.
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Епархіальныя извѣстія.

- - Господинъ Начальникъ Самарской губерніи, отношеніемъ отъ 
29 ноября прошлаго 1878 года, за № 5,471, увѣдомилъ Его 
Преосвященство, что о пожертвованіи священникомъ с. Рахманов- 
ки, Николаевскаго уѣзда, Василіемъ Кубаревымъ съ прихожанами 
25 руб. серебромъ па устройство добровольнаго флота доведено было 
Вице-Президентомъ комитета по устройству сего флота до Высо
чайшаго свѣдѣнія Государя Наслѣдника Цесаревича. Его Импера
торскому Высочеству благоѵгоднб было повелѣть выразить всѣмъ 

жертвователямъ Августѣйшую Его благодарность, за сочувствіе къ 
столь полезному для отечества дѣлу.

— Благочинный I благочинническаго округа, Николаевскаго у- 
ѣзда, священникъ с. Ивановки Александръ Кубаревъ, въ рапортѣ 
о благосостояніи церквей округа въ первой половинѣ прошлаго 
1878 года, пишетъ, между прочимъ, что осенью 1877 года и 
весною 1878 года въ приходахъ Николаевскаго уѣзда появилось 
много татаръ изъ Казанской губерніи па заработки и для сбора 
милостыни, по случаю бывшаго недорода въ той губерніи хлѣба. 
Крестьяне подавали имъ „Христа ради/ наравнѣ съ православ

ными сборщиками милостыни; не было случая, чтобы кто пибудь 
позволилъ себѣ отнестись къ нимъ песочувствепно, какъ къ пе- 
храстіанамъ; напротивъ, всѣ съ радушіемъ и удовольствіемъ встрѣча

ли ихъ, воспоминая недавнее свое бѣдствіе отъ неурожая хлѣба и 
пріемъ милостыни отъ другихъ и радуясь случаю хоть немного рас
платиться долгомъ, тѣмъ болѣе, что у самихъ было въ это время 
хлѣба, слава Богу, въ достаточномъ количествѣ.

— Тотъ же благочинный пишетъ, что воскресныя собесѣдованія 
бываютъ во всѣхъ приходахъ округа, по ведутся различно. Рѣдко
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сами священники занимаются на нихъ, особенно въ лѣтнее время,
когда почти всѣ христіанскія гаются до праздника, такъ
какъ въ будни прихожане заняты бываютъ полевыми работами. Боль
шею частію занимаются на собесѣдованіяхъ, съ благословенія свя
щенника, или кто либо изъ причта или изъ благонадежныхъ при
хожанъ. Предметомъ занятій на нихъ служатъ: чтеніе Четьи Ми
неи и другихъ, по назначенію священника, книгъ. Когда же имѣютъ 
возможность быть па нихъ сами священники, то объясняютъ или 
Символъ вѣры, или заповѣди, или молитву Господню; объясняютъ 
иногда дневное чтеніе изъ евангелія, разоблачаютъ при объясненіи 
разныя суевѣрія и предразсудки; по временамъ па собесѣдованіяхъ 
поются церковныя пѣснопѣнія. Многія изъ крестьянъ въ послѣднее 
время начали заниматься по праздникамъ, особенно въ зимнее время, 
чтеніемъ евангелія на дому у себя, которое благочиппымъ, какъ чле
номъ общества для распространенія св. писанія, роздано очень мно
гимъ изъ грамотныхъ пе только въ своемъ селѣ, но и въ окружныхъ.

— Благочинный III благочинническаго округа, Самарскаго уѣзда, 
священникъ с. Никольскаго Петръ Херувимовъ, въ рапортѣ по 
тому же предмету, доноситъ, что воскресныя собесѣдованія ведутся 
почти во всѣхъ приходахъ округа, только въ нѣкоторыхъ изъ 
лихъ въ зимнее холодное время, за неимѣніемъ теплыхъ и простор
ныхъ помѣщеній, не бываютъ. Временемъ, болѣе удобныхъ для 
веденія ихъ, во всѣхъ селахъ признано утреннее, послѣ утренняго 
богослуженія. На нихъ предлагаются обыкновенно объясненія днев
ныхъ евангелія и апостола съ нравственнымъ приложеніемъ, исто
рія праздниковъ, житія святыхъ, особенно чтимыхъ православною 
церковію, о значеніи постовъ, установленныхъ церковію, разъясняется 
польза поминовенія усопшихъ, читаются слова и поученія разныхъ 
авторовъ, объясняются и изучаются съ голоса общеупотребительныя, 
молитвы. Слушатели вездѣ бываютъ внимательны къ собесѣдовапі- 
ямъ, почему многіе изъ нихъ пріобрѣтаютъ навыкъ понимать и 
усвоятъ объясненное и прочитанное, располагаются къ болѣе частому 
посѣщенію храма Божія и любви къ благолѣпію и украшенію оныхъ 
п, что всего важнѣе, отвлекаются отъ ученія и учителей раскола 
и прилѣпляются болѣе и болѣе къ православію. Замѣчательно, что



многіе изъ прихожанъ учатся молитвамъ отъ своихъ дѣтей, обу
чающихся въ школахъ, и провѣряютъ изученное отъ нихъ въ церк
ви и па собесѣдованіяхъ.

— Благочинный II благочинническаго округа, Бузулукскаго у- 
ѣзда, священникъ с. Жданова Василій Пономаревъ, въ рапортѣ 
по тому же предмету, пишетъ, что въ послѣднее время, особенно 
съ развитіемъ грамотности въ приходахъ, инородцы изъ чувашъ 
мало по малу начали выходить изъ состоянія косности, апатіи, не
вѣжества и грубаго языческаго суевѣрія. Принятіе таинствъ св. 
церкви они теперь почитаютъ дѣломъ необходимомъ, имѣющимъ 
существенное значеніе для спасенія. Не было примѣра въ приходахъ 
ст. чувашскимъ населеніемъ, чтобы дѣти инородцевъ оставались не- 
просвящениыми св. крещеніемъ, по нерадѣнію своихъ родителей, иди 
кто либо умеръ безъ исповѣди и св. причастія, по невниманію и 
холодности къ вѣрѣ православной. Между ними впрочемъ мпого 
такихъ, которые рѣдко бываютъ въ храмѣ, придерживаются еще 
обычаевъ старины, не соблюдаютъ установленныхъ церковію постовъ, 
рѣдко говѣють; по такія лица больше изъ обывателей деревенскихъ, 
удаленныя отъ приходскаго храма иногда па значительныя раз
стоянія, и мало понимающія русскій языкъ. Порокъ нетрезвости 
между чувашами развитъ значительно менѣе, нежели между населе
ніемъ русскимъ и мордовскимъ; рѣдко между этимъ населеніемъ мож
но встрѣтить воровство.

— Исключены изъ списковъ, за смертію: заштатный діаконъ, 
проживавшій въ с. Ивантѣевкѣ, Николаевскаго уѣзда, Филиппъ 
Волженскій (умер. 27 августа 1878 года), священникъ с. Пья- ' 
новки, Бузулукскаго уѣзда, Александръ Меркурьевъ (умер. 28 сен
тября), исправляющій должность псаломщика с. Покровки, того же 
уѣзда, Петръ Ловцовъ (умер. 12 октября), священникъ с. Пилю
гина, Бугурусланскаго уѣзда, Іоаннъ Петропавловскій (умер. 23 
октября) и заштатный причетникъ, проживавшій въ с. Ивановкѣ, 
Самарскаго уѣзда, Поліевктъ Троицкій (умер. 23 октября).

Редакторъ В. Вала тузовъ.



САМАРСКІЯЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
№ 1.

СОДЕРЖАНІЕ:

ріодъ.—Объявленія,

1379 г.
Годъ тринадцатый.

ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф И Ц I А Л Ь Н А Я.

Городъ Бугульма,—Русская проповѣдь въ монгольскій пе-

Г. Бугульма.

(историческія свѣдѣнія).

Городъ Бугульма, или Богульма, получившій названіе свое отъ 
рѣчки Бугульминки, лежитъ подъ 54, 39 сѣверной широты и 70, 
10 восточной долготы. Городъ возникъ изъ Бугульминской слободы 
при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Учрежденіе Ново-Закамской и Самарской линій, обезопасивъ сѣ
верную половину нынѣшней губерніи Самарской отъ вторженія кочев
никовъ, открыло большую возможность для обитанія въ этихъ мѣстахъ. 
Тогдашніе начальники Оренбургскаго края принимали особыя по
печенія о скорѣйшемъ и большемъ его заселеніи. Неплюевъ, про

должая начатое Кириловымъ и Татищевымъ устроеніе края, старал
ся въ разныхъ его мѣстахъ основать больше русскихъ селеній, ко
торыя бы могли служить чѣмъ то въ родѣ кадръ для крѣпост
ныхъ гарнизоновъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ житницами. Такимъ об

разомъ въ промежутокъ 1745—1750 годовъ возникли въ ту пору 
слободы: Кувацскія, Письмянская, Кандызская и Бугульминская.

До возникновенія слободы Бугульминской на семъ мѣстѣ про

живали Башкиры, Тептяри и Татары. Съ основаніемъ ея, сюда
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переселены съ Старо-Закамской линіи, изъ пригородовъ Старопіеш- 
минска, Новошсшминска, Записка, Тіинска, отчасти и съ Пика,

бродяжества. Водворяли также и равныхъ выходцевъ и показывав
шихся гіепомняіцймй родства и племени. Новопоселенцы сіи очень 
долго пользовались льготами отъ податей.

Въ слободѣ былъ храмъ деревянный, выстроенный въ свое вре
мя для поселенцевъ, находились казенные амбары п небольшая 
команда. Но этотъ храмъ, а равно и всѣ. деревянныя строенія 
сгорѣли въ пожаръ, бывшій въ 1760 г.

Въ 1774 году слобода Бугульминская переименована въ городъ, 
съ назначеніемъ властей и открытіемъ присутственныхъ мѣстъ. Въ 
мятежъ Пугачева, здѣсь долгое время стоялъ отрядъ генерала Фрей
мами, принимавшій впрочемъ мало участія въ усмиреніи бунтовщи

ковъ. Когда Бибиковъ назначенъ былъ главнымъ распорядителемъ 
военныхъ дѣйствій противъ Пугачева, то онъ также избралъ Бу- 
гульку своею штабъ-квартирою и здѣсь же вскорѣ померъ. 1781 
года декабря 23, г. Бугульма учрежденъ и назначенъ уѣзднымъ 
городомъ Уфимскаго намѣстничества Уфимской же области. 1795 
года декабря 31 оставленъ уѣзднымъ Оренбургской губерніи, іі въ 
немъ открыто было духовное правленіе, въ вѣдомствѣ коего состояли 
церкви Бугульминскаго, Вугурусланскаго и Белебейскаго уѣздовъ. 
Въ 1849 году, въ августѣ, правленіе это, но указу-Св. Синода, 
было закрыто. 1850 года декабря 6 г. Бугульма назначенъ уѣзд
ный городомъ вновь образовавшейся Самарской губерніи.

Гербъ усвоенный городу представляетъ въ голубомъ полѣ сере
бряную рыбу, испещренную голубыми пятнами; опа извѣстна здѣсь 
подъ именемъ Пеструхи.

Соборный Бугульминскій храмъ.
* і 'НО.и ’н*  >• * •. и • / . і ѵ' • і і« «г • \ ’• і г 1 * ) 1 I 1 I

Выше мы видѣли, что въ слободѣ Бугульминской былъ храмъ дере
вянный, сгорѣвшій въ 1760 году. Подобный же деревянный храмъ, 
выстроенный послѣ сгорѣвшаго, существовалъ до 1783 года. Въ семъ 
же году выстроенъ былъ ужо каменный во имя Казанскія Божія 
Матери, иждивеніемъ и стараніемъ маіора Ивапа Иванова Галаутова,
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съ придѣльнымъ алтаремъ, носвящепнымч. въ честь и’ память святаго, 
славнаго и всехвальнаго Апостола и Ёйапгслйста Іоанна'Богослова.

‘въ прВД&й

года преосвященнымъ Веніаминомъ, архіепископомъ Казанскимъ и 
Свіяжскимъ. Антиминсъ въ храмѣ главномъ значится освященнымъ 
25 Іюня, 1792 года, преосвященнымъ Амвросіемъ, архіепископомъ 
Казанскимъ и Свіяжскимъ.

Съ 1801 года по 1852 годъ храмъ сой со сторопы внѣшней 
значится съ крышей деревянной и оградою, и въ немъ иконостасы, 
полы 
равнымъ 
подсвѣчники, лампады, кадила и іір.
~!Въ 1852'с'гбду, 
Ѳедорова, Елабужскимъ 2 й гильдіи купцомъ Димитріемъ Ивано
вымъ Стахѣсвымъ, 
съ вызолоченною на полиментъ рѣзьбою и позлащенпыми колонна
ми

ѣлыюм’Ь а т тарѣ свящепиодѣйстговапъ 1760

и проч. 
образомъ

неоднократно были исправляемы 
въ него были пріобрѣтаемы

или поновляемы; 
то колокола’ тог|і

по убѣжденію пастоятеля собора, протоіерея

въ главномъ храмѣ устроенъ новый иконостасъ

коллежскаго совѣтника Ивана Сте-

« I г

и Евангелиста

I а

к

, цѣною въ 915 рублей.
Въ 1853 году настоятелемъ собора II. Ѳ. при содѣйствіи Бу 

гульминскаго уѣзднаго судьи, 
фаповича Лопатина, па собственное ихъ иждивеніе, устроенъ но
вый иконостасъ въ придѣльномъ храмѣ Апостола 
Іоанна Богослова, съ новыми живописными икопами, съ позлащен
ными колоннймЬ и рѣзьбою

Въ тоже врзмя отъ придѣльнаго иконостаса надъ входомъ въ 
настоящую церковь, устроена арка.

Въ виду того, что храмъ этотъ пе вмѣщалъ при богослуженіи 
четвертой части прихожанъ,- еще въ августѣ мѣсяцѣ 1847 года 

настоятелемъ собора 
доромъ ІІабережнсвымъ подано было пропьчііе Его Преосвященству, 
Преосвященнѣйшему Іоанникію, Епископу Орепбугскому и Уфимс
кому о дозволеніи построить въ 
вый пятиглавый каменный соборъ и трекпрестольпый. Но дѣло На
чатое о постройкѣ ссі’О собора, по разнымъ обстоятельствамъ (см. 

исторію построенія въ г. Бугульмѣ соб' ра, 
за сей 1878 годъ) тянулось до 1856 года.

и повѣреіінймъ отъ прихожанъ, купцомъ Ѳе-

г. Бугульмѣ съ колокольпсю по-

наіт. въ № 7 Еп. Вѣд.
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«

Соборъ заложенъ былъ 5 августа 1856 грда на площади ба
зарной мѣстнымъ настоятелемъ протоіереемъ II. Ѳедоровымъ, но 
благословенію Св. Правительствующаго Синода и Преосвященнаго 
Евсевія, перваго епископа Самарскаго. Строился онъ 10 лѣтъ на 
иждивеніе Елабужскаго 1-й гильдіи купца Ивана Ив. Стахѣсва, 
при попеченіи настоятеля церкви. 15 сентября 1866 года, по 
благословенію Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Герасима, 
епэдцопа Самарскаго, каменный соборъ сей освященъ былъ во имя 
святителя и чудотворца Николая протоіереемъ онаго И. Ѳедоро
вымъ, при сослуженіи 10 священниковъ и 4 діаконовъ.

16 сентября сего года тѣмъ же протоіереемъ Ѳедоровымъ съ 8 
священниками иЗ діаконами освященъ былъ и придѣльный, па лѣ
вой сторонѣ храма, престолъ въ честь и память Воздвиженія чест
наго и животворящаго Креста Господня.

Съ этого времени старый Казанско-Богородицій соборъ съ при
дѣломъ и престоломъ Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова и 
камеменпая часовня одновременно построенная съ старымъ соборомъ, 
стали быть приписными къ собору новому Николаевскому: приписа
ны они потому, что прихожане, когда испрашивали разрѣшенія у 
Духовнаго Начальства на построеніе новаго собора, то изъявили 
желаніе, чтобъ, послѣ постройки новаго собора, соборъ старый 
былъ приписанъ съ часовнею къ новому, и чтобы одни и тѣжѳ 
священнослужители производили богослуженіе какъ въ новомъ, такъ 
и въ старомъ соборѣ, и имущество стараго собора было вмѣстѣ и 
имуществомъ новаго.

25 августа 1867 года въ память и честь святителей чудо
творцевъ Воронежскихъ Митрофана и Тихона, освященъ былъ вто
рой придѣлъ при новомъ соборѣ, нарочито прибывшимъ Его Пре
освященствомъ, Преосвященпѣйшимъ Герасимомъ.

Иконостасы въ соборѣ всѣ три украшены рѣзьбою, колоннами 
и позлащены червоннымъ золотомъ на полиментъ. Иконы во всѣхъ 
иконостасахъ греческой иконописи. По просьбѣ настоятеля собора, 
храмоздатель доставилъ весь кругъ богослужебныхъ книгъ и риз
ницу. 11а колокольню также доставлены имъ колокола, при со
дѣйствіи настоятеля собора.



Св. Анитминсы па престолахъ освяіііепы Преосвященнѣйшимъ 
Герасимомъ 30 іюля 1866 года.

До 1816 года г. Бугульма составлялъ одинъ приходъ, въ 1816 г. 
изъ города переселились до 200 ясапіпыхъ крестьянъ въ деревню, 
названную ими Иовою-Бугульмою, Медвѣдка тожъ. Въ 1823‘году 

переселились изъ Курской губерніи до 40 душъ государственныхъ 
крестьянъ въ деревню отъ г. Бугульмы въ 4 верстахъ, названною 
Забугоровкою, въ 1833 году изъ Бугульмы до 15 душъ пересе
лились въ деревню Николаевку, Комогоровка тожъ, а въ 1858 и 
1860 годахъ, по случаю пожаровъ, въ прошлые годы (1857, 

1858 г.) истребившихъ большую часть города, такъ называемые 
малолѣтки, переименованные въ государственные крестьяне, пересе
лились въ деревню Казанку, въ числѣ болѣе 100 человѣкъ. При
ходъ Бугульминскій такимъ образомъ состоитъ изъ г. Бугуль
мы и четырехъ выше означенныхъ деревень. Въ него входятъ 
дворяне, чиновники, купцы, мѣщане, государственные крестьяне, 
отставные и служащіе въ командахъ солдаты. Дворянъ и чинов
никовъ мужескаго пола 115 душъ, женскаго пола 147 душъ; 

купцовъ и мѣщанъ мужескаго пола 1,337 душъ, женскаго пола 
1,441 душа; государственныхъ крестьянъ мужеск. пола 752 душ., 
женскаго пола 825 душъ; военныхъ мужескаго пола 197 душъ, 

жепскаго пола 266 душъ.
Раскольниковъ поповщинской секты въ г. Бугульмѣ—до 100 

душъ обоего пола. Магометанъ и язычниковъ въ предѣлахъ при
хода нѣтъ, хотя въ Бугульминскомъ уѣздѣ находится магометанъ 
до 80 тыс. обоего пола, а язычниковъ до 6 тысячъ.

При церкви имѣется земли до 30 саж. длиннику и 15 саж. 
поперечнику: па этой землѣ, въ настоящее время, находится домъ 
вдовы, священнической жены, Екатерины Орловой. Сверхъ сего, 

соборъ имѣетъ домъ деревянпый, съ двумя флигелями и надвор
нымъ строеніемъ, пожертвованный въ 1854 году въ пользу собор

наго причта унтеръ-офицерскою женою Анною Петровой, съ зем
лею длиннику по улицѣ 15, а поперечнику 30 саженъ. Въ домѣ 
семъ проживаютъ священноцерковнослужители, кромѣ протоіерея, и 

просфирня.



Соборъ имѣетъ денежнаго капитала до 8 т. руб. сер., въ 
числѣ томъ въ государственныхъ непрерывно доходныхъ билетахъ 
4,357 руб. и въ серіяхъ 3,300 руб.

Библіотека при соборѣ достаточная: опа имѣетъ 90 разныхъ 
названій и 120 томовъ іспигъ разнаго содержанія. Журналы ду- 
ховпые въ библіотекѣ находятся слѣдующіе за разные годы: хрис
тіанское чтеніе, воскресное чт-ніе, творенія св. отцевъ, православ
ный собесѣдникъ, православное обозрѣпіе, духовная бесѣда, домаш
няя бесѣда, духовный дневникъ, странникъ, духъ христіанина и 
труды Кіевской академіи.

Въ мартѣ 1865 года открыто церковно-приходское попе
чительство. Предсѣдателемъ сего попечительства выбаллотпрованъ 
собраніемъ прихожанъ мѣстпый протоіерей Николай Ив. Ѳедоровъ, 
членами; кромѣ священнослужителей, 14 человѣкъ изъ дворянъ, 
8 —изъ купцовъ, 12—изъ мѣщапъ и 10—изъ государственныхъ 
крестьянъ. Попечительство въ 1865 и 1866 г. па свои средства 
содержало церковно-прцходское училище, помогало по возможности 
причту и бѣднымъ прихожанамъ, открыло за городомъ новое клад
бище съ часовнею на юговосточной сторонѣ. Въ настоящее время 
въ г. Бугульмѣ три училища, одно уѣздное и два приходскихъ — 
всѣ вѣдомства Министерства Народнаго просвѣщенія. Уѣздное от
крыто съ 1 января 1854 года, приходскія —мужское 1 января 
1851 года, женское —8 сентября 1859 года.

Въ началѣ текущаго столѣтія при соборѣ находилось училпше 
духовное, содержавшееся на прибыльную свѣчную сумму. Изъ при- 
ходо-раеходныхъскнигъ Бугульминскаго собора видно, что, въ 1805 
году, па содержаніе онаго училища изъ прибыльной свѣчпой суммы 
отдѣлялось но 2 коп. съ рубля. О времени закрытія училища пѣтъ 
никакихъ свѣдѣній.

Въ 1830 открыты па новыхъ началахъ приходское и уѣздное 
духовное училище, помѣщавшееся въ деревянномъ домѣ, пожертво
ванномъ для сей цѣли священникомъ Евграфомъ Маловымъ. По 
случаю отдѣленія г. Бугульмы съ уѣздомъ, въ 1851 году, въ со
ставъ вновь образовавшейся епархіи Самарской, г. Бугульма сдѣ
лался пограничнымъ городомъ въ епархіи, и потому предположено



перевести духовное училище въ центральный городъ Бугурусланъ, 
куда и переведено было пзъ г. Бугульмы въ 1862 году.

Училище въ г. Бугульмѣ съ 1830 по 1862 годъ содержалось 
па суммы духовно-учебныя.

Смотрительми училища были: 1-й протоіерей Василій Сергѣевичъ 
Ляховскій, 2-й—магистръ богословія Евграфъ Ивановичъ Соколовъ,
3-й  —кандидатъ богословія Петръ Петровичъ Соколовъ.

4-й  —кандидатъ богословія Александръ Михайловичъ Будановъ- 
Успенскій, при которомъ и церемѣщепо училище въ Бугурусланъ.

Инспекторами училища были студепты семинаріи: 1-й Петръ 
Егоровичъ Соколовъ.

2- й Петръ Васильевичъ Упгвицкій, бывшій въ послѣдствіи прото
іереемъ г. ІІовоузенска.

3- й Николай Ивановичъ Круглополовъ.
4- й Николай Трофимовичъ Альбипскій.
5- й Иванъ Никитичъ Спасскій, и
6- й Иванъ Николаевичъ Ѳеодоровъ.
Причтъ. Кто именно, съ открытія прихода въ г. Бугульмѣ, 

были свящепноцерковпослужителями, свѣдѣній до 1798 года пе 
имѣется. Въ озпачеппомъ году при Бугульминскомъ соборѣ былъ 

протоіереемъ Апдрей Васильевъ.
По выслушапіи богослдвскихъ паукъ, Апдрей Васильевъ, руко

положенъ былъ архіепископомъ Астраханскимъ Никифоромъ во ді- 
кона г. Астрахани къ Петропавловской церкви 22 апрѣля 1790 

года: чрезъ годъ тѣмъ же архіепископомъ и къ той же церкви 
рукоположенъ во священника. 1794 года октября 22 дня архі
епископомъ Астраханскимъ Платономъ произведенъ протоіереемъ въ 
г. Красноярскъ, а, по увольненіи изъ Астраханской епархіи въ 
Казанскую, марта 12 дня 1798 года, былъ опредѣленъ къ Бу

гульминскому собору съ должностью присутствующаго въ духовпомъ 
правленіи и благочиппымъ по церквамъ Бугульминскаго уѣзда. 23 

января 1799 года онъ награжденъ камилавкою. Скончался въ 
1810 году па 41 г. отъ рожденія.

Въ 1798 году въ причтѣ Бугульминскаго собора состояли: ді

аконъ Егоръ Ильинъ, дьячекъ Григорій Григорьевъ и пономарь



Симеонъ Васильевъ. Въ 1808 году вч, составъ сего принта былъ 
опредѣленъ дьячекъ Стефанъ Егоровъ и пономарь Василій Андреевъ.

Въ 1811 году въ причтѣ собора состояли, священники: Ев
графъ Діомидовъ Маловъ, и Родіонъ Павловскій. Оба они въ 
1809 году окончили курсъ богословскихъ наукъ въ Оренбурской 
семинаріи и въ томъ же году рукоположены во священника Авгу
стиномъ епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ, первый въ село 
Актамъ, и потомъ перемѣщенъ въ г. Бугульму, а второй руко
положенъ прямо въ Бугульму къ собору. Священники сіи вскорѣ 
были опредѣлены благочинными по уѣздамъ Бугульминскому и Беле- 
бѣевскому п присутствующими въ Бугульминскомъ духовномъ прав
леніи, въ каковыхъ должностяхъ находились они до іюля 1821 
года, а въ 1824 году первый изъ нихъ перемѣщенъ въ Мепзе- 
линскъ, а второй въ г. Бирскъ.

Въ 1811 году при соборѣ былъ діакономъ Сампсонъ Савичъ. 
Съ 1813 по 1819 годъ былъ діакономъ Василій Стефановъ Ягодин- 
скій, да кромѣ того, сверхъ означенныхъ причетниковъ въ 1808 
году, вновь опредѣленъ къ собору пономаремъ въ 1813 г. Иванъ 
Флоринскій

Въ 1821, 22, 23 годахъ діакопомъ при соборѣ былъ Стефанъ 
Ясинскій, а съ 1824 года по іюнь 1829 года діакопомъ былъ 
Аѳанасій Косминъ. Причетниками въ этихъ годахъ были: Анд
рей Канцеровъ, Павелъ Кибардинъ, Михаилъ Пономаревъ, Иванъ 
Языковскій, Андрей Покровскій и Егоръ Стерновъ.

Съ 25 октября 1823 года по 1827 годъ протоіереемъ при 
Бугульминскомъ соборѣ былъ Стефанъ Андреяновъ Быстрицкій, по 

смерти котораго, послѣдовавшей въ концѣ 1826 года, па 45 году, 
въ протоіереи произведенъ 13 февраля 1827 года благочин
ный города Мензелинска, священникъ Алексѣй Петровъ Агровъ, 
съ порученіемъ ему должностей члена Бугульминскаго духовпаго 
правленія, и благочипнаго. Протоіерей Агровъ въ ноябрѣ 1830 
года перемѣщенъ въ г. Бирскъ, а Бирскій протоіерей Василій 
Сергѣевичъ Ляховскій въ Бугульму, гдѣ онъ былъ до 25 поября 
1845 года—настоятелемъ собора,’ члепомъ Бугульминскаго духо

внаго правленія, смотрителемъ Бугульминскихъ духовныхъ приход-



скаго и уѣзднаго училищъ, благочиннымъ, сотрудникомъ Уфимска
го духовнаго попечительства и цензоромъ проповѣдей; за усердное 
прохожденіе должностей былъ награжденъ фіолетовою бархатною 

скуфьею, таковою же камилавкою и золотымъ наперстнымъ крестомъ.
26 ноября 184 5 года протоіерей Ляховскій изъ г. Бугульмы 

былъ перемѣщенъ въ г. Белебей къ Михаило-Архапгѳльской церкви, 
а Белебеевскій протоіерей Николай Ивановъ Ѳедоровъ па его мѣ
сто въ городъ Бугульму настоятелемъ собора съ порученіемъ ему 
всѣхъ должностей, какія исправлялъ протоіерей Ляховскій, исклю
чая должности смотрителя Бугульминскихъ духовныхъ училищъ, 
которой протоіерей Ѳедоровъ не желалъ Припять, по причинѣ множе
ства занятій по другимъ должностямъ, ему порученныхъ.

Съ 1824 г. были священниками при Бугульминскомъ Богородиц
комъ соборѣ:

Андрей Алексѣевъ Великановъ, въ 1830 году перемѣщенный 

въ г. Бугуруслапъ. -
Іоаннъ Іосифовъ Евфорицкій, скончавшійся въ 1840 году па 

35 году.
Петръ Васильевъ Упгвицкій ст, 7 августа 1840 года по 2 

апрѣля 1846 года, перемѣщенный потомъ въ упраздненный городъ 
Сергіевскъ.

Стефанъ Васильевъ Орловъ съ 1846 года по 31 декабря 1853, 
перемѣщенный потомъ въ село Верхосульо па мѣсто свящеппика Ѳо

мы Краспосельцева, переведеппаго въ городъ Бугульму па мѣсто 
іерея Орлова.

Ѳома Васильевъ Красносельцевъ съ 1853 года по 23 августа 
1857 года, перемѣщенный послѣ сего въ село Ивановку Бугуль
минскаго уѣзда.

Петръ Петровъ Чистовскій съ 1857 года по 15 ноября 1861 
года, перемѣщенный потомъ въ село Степную-ІІІенталу Ставрополь

скаго уѣзда.
Левъ Ивановъ Софотеровъ, опредѣленный въ 1863 году на 

второе свящепническое мѣсто, вновь открытое Его Преосвящен
ствомъ, Преосвящеппѣйпіимъ Ѳеофиломъ, вторымъ епископомъ Са
марскимъ, и скончавшійся въ слѣдующемъ году въ маѣ мѣсяцѣ.



Съ 1829 года были діаконами при Бугульминскомъ соборѣ: 
Аристархъ Лавровъ съ 1829 по 1832 годъ:
Павелъ Алексѣевъ Кибардинъ съ 1832 по 1839 годъ:
Андрей Филипповъ Еланскій съ 1839 года по 1 апрѣля 1853 

года, въ которомъ перемѣшенъ на протодіакопское служеніе въ Са
марскій каѳедральный соборъ:

Виссаріонъ Семеновъ Тиховидовъ съ 7 апрѣля 1853 года по 
6 августа 1861 годя, въ коемъ рукоположенъ во священника въ 
село Лукино:

Александръ Сергѣевъ Соколовъ сл» 13 сентября 1861 года по 
5 октября 1865 года, въ коемъ перемѣщенъ въ село Микулино.

Діаконы, состоявшіе па причетническихъ вакансіяхъ съ 1860 

по 1864 годъ были:
Ѳеодоръ Лебедевъ,
Александръ Добросмысловъ, 
Василій Горизонтовъ, 
Левъ Смоленскій, и 
Гавріилъ Архапгельскій.

Причетниками при соборѣ съ 1819 по 1867 годъ были: Евгеній 
Кибардинъ, Андрей Канцеровъ, Андрей Покровскій, Иванъ Языков
скій, Егоръ Григорьевъ, Василій Александровъ, Ѳедоръ Кибардипъ, 
Іона Виноградовъ, Александръ Любимовъ, Николай Докинъ, Ми
хаилъ Пробѣловскій, Дмитрій Миртовъ, Василій Орловскій, Васи
лій Альбипскій, Алексѣй Надеждинъ, Евдокимъ Аравпцкій, Алек
сандръ Смысловъ, Петръ Сухаревъ, Павелъ Подбѣльскій, Ивапъ 
Бѣловъ, Стефанъ Лавровъ, Николай Влагопадеждипъ, Димитрій 
Горбуновъ и Стефанъ Стекловъ.

Съ 1783 года, при Бугульмипскомъ соборѣ по штату положепо 
быть одпому протоіерею, одному свящеппику, одному діакону, двумъ 

дьячкамъ и двумъ пономарямъ, а съ 1863 года къ озпаченпому 
числу лицъ прибавленъ еще одинъ свящеппикъ и одинъ діакрпъ.

Въ настоящее время въ составѣ причта Бугульминскаго собора 
находятся слѣдующія лица:

1-й.  Настоятель собора, протоіерей Николай Ивановъ Ѳедоровъ. 
Протоіерей урожденецъ здѣшней епархіи Бузулукскаго уѣзда села



Булгакова. ІІо окончаніи курса наукъ въ Оренбургской семииаріи 
15 іюля 1830 года, онъ возведенъ на степень университетскаго 
студента, а 1 октября того же года рукоположенъ во священ
ника въ г, Троицкъ Оренбургской епархіи. 2 августа 1840 года 
перемѣщенъ въ г. Белебей и опредѣленъ благочиннымъ. 23 апрГ,- 
ля 1843 года произведенъ въ протоіереи, а 25 ноября 18 45 
года перемѣщенъ па настоящее время.

За служепіо свое онъ былъ награжденъ набедренникомъ 4 фе
враля 1835 года, скуфьею —26 апрѣля 1847 года, іщперсны.ѵ:ъ 
золотымъ крестомъ-28 апрѣля 1853 года, сентября 26 1851 
года объявлена, ему Высочайшая благодарность, августа 9 1856 
года-"-Высочайшее Его Императорскаго Величества благоволеніе, 
17 марта 1857 года удостоеігь бронзовымъ крестомъ въ память 
минувшей 1853—1856 г. войны; сопричисленъ къ ордену св. 
Анны 3-й степени 17 апрѣля 1857 года, и къ тому-же ордену
2-й  степени 6 апрѣля 1865 года.

2- й Священникъ Василій Ивановъ Малиновскій — урождепецъ здѣ- 
шней-же епархіи. По окончаніи курса паукъ въ Симбирской семинаріи 
вь первомъ разрядѣ, опъ рукоположенъ во священника въ село Ев- 
оаповку 6 ноября 1858 г. а 15 ноября 1861 г. перемѣщенъ на 
настоящее мѣсто. Награжденъ пабедреппикомъ 22 марта 1862 г.

3- й Священникъ Димитрій Гавриловъ Богородицкій —здѣшней 
епархіи урождепецъ. ГІо окончаніи курса паукъ въ Оренбургской 

семинаріи вт» первомъ разрядѣ, опредѣленъ въ Бугульминское ду
ховное училище учителемъ 14 авг. 1858 года. 15 августа 1862 
года рукоположенъ во священника въ село Микулипо, а къ Ву- 
гульминсхому собору перемѣщенъ 25 мая 1864 года.

4- й Діаконъ Іоаннъ Ѳедоровъ Сергѣевскій—урождепецъ Сим
бирской епархіи, въ семинаріи не обучался. Во діакона рукополо
женъ въ село ІІодбѣльское 28 августа 1860 года, а па настоящее 
мѣсто опредѣленъ 14 'августа 1864 іода.

5- й Косма Герасимовъ Архангельскій—урождепецъ здѣшней епар
хіи, въ семинаріи по обучался. Рукоположенъ во діакона въ село 
Чердаклы Ставропольскаго уѣзда 16 августа 1841 года, а опре
дѣленъ па настоящее мѣсто 5 октября 1865 года.



6- й. Діаконъ Симсонъ Евграфовъ Сахаровъ, изъ заштатныхъ 
допущенный до исправленія причетнической должности впредь до 
усмотрѣнія 2 Октября 1866 года.

7- й. Дьячекъ Иванъ Ивановъ Тихонъ—посвященный въ сти
харь 29 августа 1849 года, а на настоящее мѣсто опредѣленъ 
20 марта 1863 года.

8- й. Пономарь В. Лавровъ, по посвященный въ стихарь.
На содержаніе»причта, пи прежде,1 пи нынѣ не получалось ни

какого пособія отъ казны, и причтъ довольствовался добровольною 
платою отъ прихожанъ за требоисправленія.

Въ должности церковпаго старосты состоитъ 2 гильдіи купечес
кій сынъ Евсевій Ильинъ Девисовъ, помощпикъ ого—г. Бугульмы 
мѣщанипъ Тимоѳей Васильевъ' Малышевъ: оба утверждены въ долж
ностяхъ Епархіальнымъ Начальствомъ и служатъ при соборѣ съ 
1 января 1866 года.

О прихожанахъ. Въ г. Бугульмѣ мѣщане, государственные 
крестьяне и купцы нѣкоторые занимаются по преимуществу хлѣбо
пашествомъ, въ меньшемъ размѣрѣ—пчеловодствомъ и скотовод
ствомъ. Кромѣ сего мѣщане и крестьяне имѣютъ кирпичные за
воды, кирпичи которыхъ сбываются по сосѣдственнымъ городамъ. 
Есть кожевенные заводы, канатные, салотопни и пр.

Матеріальный бытъ горожанъ г. Бугульмы лишь поддерживаютъ 
ярморки, которыя бываютъ по недѣлимо три раза въ году, именно: 
9 марта, 8 іюля и 14 сентября. Послѣдняя бываетъ особенно зна

чительная: посторонняго парода пріѣзжаетъ до 30 тыс. и привози
тся товара почти на милліонъ руб. с. Въ продолженіи этихъ-то 
ярморокъ жители г. Бугульмы получаютъ за квартиры въ домахъ 
ихъ до 4,000 руб. и городоваго дохода получается отъ ярморокъ 
до 8,000 руб.

При всемъ томъ, граждане Бугульминскіе очень не богаты, это 
зависитъ особенно отъ того, что здѣсь пѣтъ судоходныхъ рѣкъ и 
сбытъ мѣстныхъ произведеній потому весьма затруднителенъ. Нѣ
которые изъ гражданъ панр. отвозятъ на продажу хлѣбъ за 409 
верстъ въ г. Уральскъ, изъ котораго привозятъ рыбу, и въ 
Соляную Илецку защиту за 500 верстъ, откуда привозятъ соль.
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Въ 1857 и 1858 годахъ, апрѣльскіе пожары, истребивъ поло
вину города, довели многихъ гражданъ до такой замѣтной бѣдно
сти, что многіе изъ купцовъ должны были поступить въ мѣщане.

Что касается религіозно-нравственнаго состоянія Бугульминскихъ 
прихожанъ, то, за небольшимъ исключеніемъ, прихожане вообще 
строго соблюдаютъ постановленія церкви, любятъ слушать поученія 
въ церкви, молиться о упокоеніи усопшихъ, усердно подаютъ мило
стыню заключеннымъ въ тюремномъ замкѣ, бѣднымъ нищимъ въ 

церкви, а немощнымъ относятъ милостыню и па дома ихъ. Молеб
ны часто служатъ въ церквахъ,’ но въ домахъ своихъ рѣдко, ис
ключая праздника ІІасхи, когда мѣстное духовенство обходитъ для 
сего дома своихъ прихожанъ съ св. иконами.

Русская проповѣдь въ монгольскій періодъ.

Промежутокъ времени съ 1237 года по 1480 годъ, извѣстный 
въ русской исторіи подъ именемъ монгольскаго періода, составляетъ 
самую тяжелую, бѣдственную эпоху въ жизни русскаго народа. Мы 
не преувеличимъ, если скажемъ, что не было такого бѣдствія, кото

раго бы не потерпѣла и не перенесла въ эту пору наша русская 
земля. Даже и тяжело становится перечитывать страшную запись 
бѣдствій того времени, и, читая страницы лѣтописныхъ сказаній, 
какъ то невольно приходишь къ мысли и соглашаешься съ лѣто
писцами и моралистами тсго времени, что гнѣвъ Божій за тяжелые 

грѣхи парода тяготѣлъ надъ нашимъ отечествомъ.
Среди княжескихъ междоусобицъ, обезсилившихъ и ослабившихъ 

русскую землю, во второй четверти 13-го столѣтія, съ востока на
хлынули на Русь Монголы съ безчисленными полчищами татарскихъ 
племенъ; съ огнемъ и мечемъ въ рукахъ прошли почти всю рус
скую землю; страшнымъ ураганомъ разразились падъ ея цвѣтущими 
городами и богатыми селами, оставляя за собою одни развалины и 
обгорѣлыя церкви, часто наполненныя грудами труповъ. Только 

удачное бѣгство или безусловная покорность дикой волѣ варваровъ 
оставляли за иобѣждешіпыми право на жизнь. Послѣ общаго раз
грома русской земли, въ продолженіи слишкомъ двухсотлѣтняго вла
дычества татары часто дѣлали набѣги на нее, жгли жилища, уго-
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ия.іи скотъ.; оскорбляли женъ и дѣвицъ, молодыхъ людей уводили 
въ плѣнъ, и нерѣдко избивали ихъ па мѣстѣ родныхъ жилищъ. 
При обуявшемъ тогда, всеобщемъ паническомъ страхѣ, при нищетѣ, 
малочисленности и разрозненности остатковъ народонаселенія нельзя 
было и подумать вооруженной рукой свергнуть съ себя позорное иго 
и сбросить рабскія цѣни. Оставалось одно: до времени терпѣть и 
молчаливо переносить тяжелое рабство, признавши надъ собою ино
земную власть. Дѣйствительно, такч. и поступали князья побѣж
денной русской земли: по первому требованію хана они являлись и 
потомъ непрестанно пріѣзжали къ ііему въ орду. Здѣсь они должны 
были испытывать разнаго рода униженія, оскорбленія, кланяться 
кумирамъ; стоя на колѣнахъ, выражать свою покорность побѣдите
лю; признавать себя его данниками, рабами, свою землю считать 
его улусами: свою власть надъ нею —не нравомъ по происхожденію, 
а ханской милостью, при случаѣ всегда готовой и могущей обратить
ся въ немилость и грозный гнѣвъ; словомъ, должны были призна
вать ханскую волю единственнымъ источникомъ права своей княже
ской власти и даже самой жизни. Поэтому, чтобы пріобрѣсти право 
па княженіе нужно было за дорогую цѣну купить у хана княже
скій ярлыкъ; чтобы поддержать ханское расположеніе и пользовать
ся благоволеніемъ нужно было щедрой рукой дарить любимыхъ хан
скихъ женъ, задабривать всѣхъ его приближенныхъ и имѣющихъ 
силу и вліяніе при дворѣ повелителя. Малѣйшее непочтеніе, а тѣмъ 
болѣе ослушаніе и противленіе могучей ханской волѣ влекло смерть 
на ослушника: многіе изъ русскихъ князей за это сложили голову 

подъ топоромъ палача предъ лицомъ хана. Въ случаѣ надобности, 
но первому призыву властелина, паши князья должны были при
готовить свое войско, встать съ нимъ подъ знамена хана и идти 
противъ его враговъ: Поляковъ, Ясовъ,—а иногда воевать съ сво
ими братьями — князьями русскими, разорять ихъ удѣлы и такимъ 
образомъ проливать кровь христіанскую. Но самая тяжелая сторона 

монгольскаго ига заключалась въ дани. Ханскіе послы и числеп- 
никп, послѣ народной Переписи, изъ которой исключено білло только 
духовенство, обложили пародъ поголовной данью. Па первыхъ по
рахъ хивинскіе купцы —магометане (бесермеиы) и жиды взяли дань



на откупъ и произиодили ее съ крайней жестокостію и рѣдкимъ 
безчеловѣчіемъ. Только со временъ Іоанна Калиты нѣсколько об
легчился способъ взиманія дани, потому что собирали и отправляли 
со въ орду сами великіе князья. Въ случаѣ недоимокъ, откупщи
ки—-бессрмены и жиды насчитывали большіе проценты, и при со
вершенной певоиможностп уплатить дань, употребляли всевозможный 
насилія, подвергали должниковъ жестокимъ побоямъ (правежъ), или 
же забирали въ плѣнъ самаго должника, или его жену, дочерей — 
дѣвицъ и продавали ихъ потомъ па азіатскихъ рынкахъ. Числен
ный, или податной, классъ не менѣе терпѣлъ насилій и отъ ханскихъ на
мѣстниковъ и баскаковъ, сидѣвшихъ по русскимъ городамъ. Въ прос
томъ народѣ надолго сохранится память о жестокости и корыстолюбіи 
бессрменовъ въ бранномъ словѣ „бусурманъ/ а о деспотизмѣ хан

скихъ пословъ во многихъ народныхъ пѣсняхъ, особенно же въ 
пѣснѣ о Щслканѣ ’) (ПІевкалѣ).

Рядомъ съ бѣдствіями отъ монголовъ русская земля едва ли не 
болѣе страдала отъ княжескихъ междоусобій и разорительныхъ на
бѣговъ. Лишь только ослабѣлъ первый ужасъ всеобщаго убійства 
и опустошенія отъ татаръ, удѣльные князья снова возвратились къ 
прежнимъ взаимнымъ раздорамъ и усобицамъ, которыя теперь сдѣла
лись тѣмъ гибельнѣе для народа, что враждующіе князья, прибѣ
гая къ защитѣ и посредству татарскихъ хановъ, чрезъ это самое 
подавали имъ случай къ новымъ набѣгамъ и хищническимъ разо
реніямъ. Для достиженія своихъ цѣлей, враждовавшіе князья но

ІІе излишнимъ считаемъ привести здѣсь отрывокъ изъ народной пѣсни: 
„Бралъ онъ, младъ Щелканъ,
Дани, невыходы, 
Царски невыплаты, 
Съ князей бралъ но сгу рубленъ, 
Съ бояръ ио пятидесятъ, 
Съ крестьянъ по пяти рублей. 
У котораго денегъ пѣгъ, 
У того дитя возметъ; 
У котораго дитя нѣтъ, 
У того жену возметъ; 
.V котораго жены то нѣтъ, 
Того самого головой возметъ “ [ІОДЪ 

ИІевкалъ посолъ Узбека, бившій въ Твери.
Щелка номъ здѣсь разумѣется

— л. V Р ? і К*  і Г*
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разбирали средствъ и не останавливались предъ явными злодѣйст
вами. Предъ ханами они старались очернить и оклеветать другъ 
друга, употребляли подкуйы, отравы, тайныя убійства,-т-въ пре
дѣлахъ своего отечества пускали въ ходъ разнаго рода насилія: 
заключеніе, ослѣпленіе, насильственную смерть, и только тогда успо- 
коивались, когда противника не оставалось въ живыхъ. Какъ до
рого обходилось для князей татарское посредничество и какъ оно 
тяжело отзывалось на народѣ, изъ множества случаевъ укажемъ 
здѣсь на два —на три примѣра. Въ извѣстномъ спорѣ сыновой 
Александра Невскаго изъ за отеческаго престола, князь Андрей 
Городецкій противъ брата Димитрія дважды приводилъ татаръ, • 
которые въ оба раза производили разныя опустошенія, отозвавшія
ся на цѣлыя столѣтія. ’) Современникъ Андрея Олегъ Рыльскій 
въ борьбѣ съ Святославомъ Липецкимъ, съ помощію татарскаго 
войска, чрезъ трупъ врага взошелъ на его княжескій престолъ. 
Братъ убитаго, Александръ богатыми подарками склонилъ на свою 

сторону хана и подкрѣпленный его войскомъ, за смерть брата тѣмъ 
же отомстилъ Олегу съ двумя его сыновьями. Въ разсказѣ лѣто
писца объ этой рѣзнѣ замѣчено, что имъ много пропущено подроб

ностей, но и малая повѣсть можетъ исторгнуть слезы у разумнаго 
человѣка. * 2) Борьба Москвы съ Тверью, —стараго удѣльнаго по

рядка съ новымъ —возрастающимъ единодержавіемъ представляется 
въ видѣ обширной драмы, исполненной всевозможнаго рода наси
лій. Обманъ, хитрость, месть, клевета, подкупы, наговоры, убій
ства—вотъ орудія, которыя практиковались въ этой борьбѣ. Князья: 
Юрій Московскій, Михаилъ и сынъ его Дмитрій, Александръ Твер
ской и сынъ его Ѳеодоръ и многіе изъ бояръ вотъ жертвы татар
скаго вмѣшательства въ княжескія распри и междоусобицы! Съ 
50,000 татарскимъ войскомъ Калиж-ходилъ па Тверь казнить 
ее за смерть ІІТевіЫа; татары пожгли города и села Тверской об
ласти, людей отвели въ плѣнъ, „и4-просто сказать, „положили 

пусту всю русскую землю/ по выраженію лѣтописца. 3) Тверская

’) Костомаровъ. Рус. ист. выи. I. 171 стр.
2) ' Соловьевъ. Рус. Ист., III, 165.
3) іыа. ш.

. * г
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Ч'до, приводимые русскими ецязьями татарскіе отряды былц

область до торо бьра, опустошена и такъ обезлюдѣла,,, чдо цѣдое 
подідолѣ'уір, носила, на себѣ слѣды этого погрома., Ворбдо1, ружно 

сдаі^і'п,,!
шіетоліцими бичами для парода. Когда имъ приходилось идти но-
еррдн, русскаго населенія^, князья встрѣчали ихъ (съ хлѣбомъ-сольдо 
и дорогими подарками, татары же на каждомъ шагу желали ,цока- 
затц,, что оуц господа, а русскіе рабы,—.били идъ,,, грабили и. дѣ
лали всякаго рода насилія. Такъ дорого обхрдидись пароду княл;^, 
скія усобицы и. ’эдкъ .тяжело ло.жидоср па цемд! ,

Іі’роагѣ ііпутреннихъ кцлжескцх'ь междоусобіи, Россія много стра
да,.! а . отъ,физическихъ бѣдртдій, голода,

лѣтописей замѣчанія о томъ или другомъ изъ указанныхъ бѣдствій.

У
осенью, морозъ побилъ хлѣбъ;

•» ‘ 
<Л

<гиі;і

мора, засухи, .наводненіи*І л • I ~ * *•

Подъ каждымъ годомъ почти мы читаемъ па страницахъ

• I
въ, Новгородской области 

въ 1291 году
Тацъ, '„въ 12'51 доду пошли . дожди 
нодмокди хлѣба,-.. .
былъ сильный голодъ, по всей русской землѣ, потому что мышь по
ѣла весь, хлѣбѣ. Въ 1331 году была большая дороговизна па 
хлѣбъ въ русской землѣ. Въ. 1364 ,г. съ половины лѣта стояла 

мгла,, ; 4зной былъ,,страшный, лѣса, болота и, .земля горѣли, рѣки 
высохли;, ръ. слѣдующемъ году то же-самос’, и отсюда сильиый грт 
лодъ, Осенью 1370 года .снѣгу , было много, хлѣбъ пошелъ . родъ 
снѣгъ; по зима была теплая, ресь снѣгъ стаялъ въ самомъ пача.дѣ 
велркаі;о .ндс^ц

была такая, что на сажени нельзя было ничего видѣть, предъ со
бою, люди стукались лбами, птицы падали съ воздуху людямъ на 
головы,,, звѣри смѣшивались съ людьми, медвѣди и волки бродили 
по., селамъ, рѣціѣ.р^сра, брлота высохлц, лѣса дорМи,, голодъ былъ 
сильный,, цо,,.цсей„землѣ. В'

...... «Чжьр,

бъ былъ сжатъ въ великій постъ, (віс);. 

въ солнцѣ показались; мѣста, черныя, када гвозди, ,мгла

пи цапли; .1 ’ ’]Гі 
крылатый 
засушилъ ихъ; въ и о; 
лоду; 1418 года голодъ 
свирѣпствовалъ голодъ 
много людей померло съ

I
ііри сильномъ .зноѣ ре было

ападъ, поѣлъ деревыь пі
*г^у мпожесМ©.._4Юдей_ діомерло от'ц ЭД-

іц, всей русской землѣ.



.... Оссныб' 1429 г. земля и лѣса 'Р'брѣл'и, дымѣм'ерзлй ж дорогѣ.'
стлалей ію воздуху, съ трудбмъ можно "было видѣть другѣ друга? 

отъ дыйу умирала рыба и птпц<і, слѣдствіемъ тяжелой ііоіюды былъ 

гблоД по веей землѣ русской."' Такія же1 извѣстія встрѣчаібчтя 
подъ годами 1436, 1142, 1441. Подъ 1446 ѣодомъ лѣтописецъ
говоритъ, что въ Новгородской области хлѣбъ былъ дорогъ не 
только
скорбь сильная: только и слышно было, что Плачъ да рыданіе по 
улицамъ и по торгу, многіе отъ голоду падали мертвые, дѣти предъ 
родителями, отецъ и мать предъ дѣтьми, многіе разошлись въ Й'ит- 
вѵ, ііъ нѣмцамъ,

въ этомъ году, но въ продолженіи деСяти лѣтъ.'... была

бусурманамъ и жйдамъ, изъ за хлѣба отдавались 
въ рабство купцамъ.“ ') Число голодныхъ годовъ приходится ио 8 
па столѣтіе и повторяются чрезъ 13 лѣтъ. 2)

Первое извѣстіе о морѣ встрѣчается подъ 1284 и 1298 го
дахъ; затѣмъ подъ 1308, 1318 г, 
пый моръ на людей во Псковѣ: „негдѣ стало погребать, гдѣ вы- 

тутъ положатъ и молодыхъ дѣ- 
II о эти бѣдствія 

наступила страшная

Въ 1341 году былъ силь-

Копаютъ могилу мужу или женѣ, 
тей головъ семь или восемь въ одномъ гробѣ." 
были только предвѣстникомъ ужаснѣйшихъ: 
половина 14-го вѣка. Въ 1351 г. году начался моръ во Псковѣ 
съ особеннымъ признакомъ: 
вертый день умираетъ
ночь къ утру иабиралосі 
дой церкви; клали по три по пяти головъ въ одинъ гробъ. Многіе 
думали, 
войдетъ въ какой либо родъ или семью,
въ живыхъ. Вели умиравшіе отдавали кому дѣтей своихъ пли имѣ

ніе,

„харкнетъ человѣкъ кровью и па чет- 
... Такъ было много мертвыхъ, что...ѣакъ оыло много мертвыхъ, что..

> но тридцати и больше труповъ у кііж-
чрезъ

что никто не останется въ живыхъ, потому что если моръ 
то рѣдко кто оставался

то и принимавшіе скоро заболѣвали и умирали 
оссію самое ужасное бѣдствіе 

опустошившая тогда большую часть земнаго шара. Явившись сперва

г

1352 году посѣтило 1’
I

. :і) 11 о въ 
черпая Смерть

?

’) Соловьсі). Гус. Пст. т. 4 247 стр.

?) Бестужевг'-Рюлпіп.. Гус. Пст. 178 сір.

3) Солойьси т 4, 248 стр.



во Псковѣ, потомъ въ Новгородѣ, и.обошедщи всѣ русскія области, 
она въ продолженіе слишкомъ 70-ти дѣтъ (1352 — 1427) нѣ

сколько рцзъ повторялась въ.равныхъ мѣстахъ,, особенно въ Псковѣщ
Новгородѣ, и вездѣ производила ужасныя опустошенія. Не только до
ма, а цѣльте города пустѣли отъ щея. Если только вѣрить лѣто
писцу въ. Глуховѣ .и Бѣлооіщрскѣ не осталось ни одного жителя, 
а въ Смоленскѣ осталось всего пять человѣкъ, и тѣ вышли изъ го
рода и затворили за собой, ворота. *)  Никогда въ Россіи посви
рѣпствовала стол ь продолжительная и опустошите а ьцая за раза. Всѣ 
видѣли въ ней гнѣвъ Божій, за грѣхи и беззаконія парода. Такъ 
сильно дѣйствовала черная смерть на умы и народное настроеніе, 
что многіе ожидали близкой кончины міра, и подъ вліяніемъ этрго 
убѣжденія мпогіе оставляли міръ и спѣшили провести остатокъ дней 
своихъ въ монастырѣ. Не представляя далѣе погодной записи о 
морѣ», бывшемъ подъ тѣмъ или другимъ годомъ, скажемъ словами 
Бестужева-Рюмина, что повальныхъ болѣзней зй разсматриваемый 
нами періодъ, насчитывается, нами по 6-ти па столѣтіе. Многія изъ 

повальныхъ болѣзней, какъ, напримѣръ, знаменитая чума, были об
щи для всей страны, иныя же ограничивались извѣстною мѣстностью. 

Въ печальномъ состояніи находилась и внутренняя духовная
жизнь тогдашняго русскаго общества. Нельзя отрицать благотвор
наго вліянія тяжелыхъ политическихъ, представленныхъ нами, об
стоятельствъ и общественныхъ физическихъ бѣдствій па религіоз
но-нравственную жизнь тогдашняго общества. Въ рту нору мы ви
димъ на Гуси по мало свѣтлыхъ, отрадныхъ явленій. Бѣдствія и 
страданія укрѣпляли въ молодомъ христіанскомъ обществѣ вѣру въ 
Промыслъ Божій, воспитывали падежду па Божественное милосердіе, 
возбуждали живое народное чувство, доставляя множество случаевъ 
видимымъ образомъ засвидѣтельствовать любовь къ Богу и выразить 
дѣятельную любовь къ ближнему. Къ концу монгольскаго ига рус
ская земля представляется переполненной церквами и св. обителями. 
Особенно много строилось церквей во время народныхъ бѣдствій: 
голода и мора. Среди постоянныхъ бѣдствій отъ внѣшнихъ и вну-

’) Преосв. Макар,, церк. ист. т. V, 260 стр.



трепнихъ враговъ, бдпи бѣжали отъ шума мірскаго и с-уэты житей
ской въ монастыри, чтобы вдѣ'сі. постомъ и молптвбю умерщвлять 
плоть и спасти душу,—другіе, оставаясь въ міру, строили „спасё-

служили добрымъ примѣромъ отношеній къ ближнему. Въ ту пору, 
какъ одни изъ князей ради врёмеппыхъ выгодъ, чести и славы 
охотно кланялись въ ордѣ монгольскимъ кумирамъ и такимъ обра
зомъ отрекались временно отъ Христа,—находились истинные рев
нители св. вѣры, открыто предъ всѣми исповѣдывали се и за Христа 
•полагали сг.ою душу. Вѣра Христова имѣетъ за этотъ періодъ па
шей отечественной церкви въ сонмѣ мучениковъ Михаила и Ѳеодора 

Черниговскихъ. Изъ среды парода выдвигались свѣтлыя личности, 
представлявшія собою образецъ истиннаго благочестія, проникавійаго 
всю жизнь, каковы святители: Петръ, Алексѣй, Іона митрополиты, 
Игнатій Ростовскій, Стефапъ Пермскій,—князья: Александръ Лев
скій, Довмонтъ Псковскій, Михаилъ Тверской и др. Преподобный 

Сергій Радопсжскій во главѣ цѣлаго сонма сѣвернаго иночества слу
житъ украшеніемъ церкви. Но за то рядомъ, съ другой стороны, 
нравственная жизпь общества представляетъ много мрачныхъ, груст
ныхъ явленій, страдаетъ тяжелыми пороками и нравственными не
достатками, такъ что при изученіи состоянія нравовъ тогдашняго 
общества выносится мрачпое вночатлѣпіе. Татарское пго, восточный 
грубый деспотизмъ побѣдителей, кровавая княжеская борьба за 
удѣлы отразились разными гибельными послѣдствіями па обществен
ныхъ нравахъ и привнесли въ нихъ новыя грубыя черты и вооб

ще паложили неизгладимую печать па русскій народный характеръ. 
Казалось, въ ту пору было много сильныхъ и разительныхъ по
бужденій къ нравственному исправленію и совершенству,—общая на
родная нужда, общее» русское горе, повидимому, должны были способ

ствовать объедипепію и тѣсному сплоченію разрозненныхъ членовъ рус
ской семьи, развивать и укрѣплять братскую любовь. Но, къ крайнему 
прискорбію, при отсутствіи въ тогдашнемъ обществѣ просвѣщенія, пол
номъ невѣжествѣ,а всего болѣе отъ того, что христіанское правствеп- 
ное ученіе было слабо усвоено юнымъ обществомъ и ученіе о евангель

ской любви еще не глубоко укоренилось въ сердцахъ русскихъ, всюду пора-



жастъ пасъ отсутствіе братской любви и ббіц'ёствепнпыхъ узъ. Въ 
и жизнеописаніяхъ святыхъ русской церкви постоянно

I

богатыми 
безчеловѣчіе, обмапы,

Iбежн,—убійства

лѣтописяхъ
слышатся жалобы па разпаго рода' обиды, притѣсненія и насилія 

и сильными бѣдпыхъ и слабыхъ. Грубость, жестокость, 
пеправосудіе, мздоимство, корыстолюбіе, гра- 

заурядныя явленія общественной жизни. Семейная 
частная жизнь много страдала отъ нарушенія обѣтовъ супружеской 
вѣрности и вообще грубой чувственности; часты были примѣры мігого- 

жепства, наложничества; норѣ, наложничества; нерѣдки были случаи разводовъ и новыхъ
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’) Русскія достопамятности. Часть I, 114 сгр. Правила Владимір. собора 
бывш. 1274 г.

2) Костомар. Рус, Ист. вып. II, стр. 253; Дополненія къ псторич. актамъ 
томъ I, № 28. Бестужевъ-Рюминъ, русск. пстор. 230—231.

незаконныхъ сожитіи. Пьянство было общимъ недугомъ всѣхъ к.іас-

і • ♦ гI *

совѣ тогдашняго обществѣ.
Литературные памятники за'разсматриваемое время показываютъ 

мпого примѣровъ самаго грубаго дв'бевѣрія и разнаго рода суевѣрій. 
ІІародпая масса, по необразованности, по своимъ дѣтскимъ поняті

ямъ, содержала христіанство болѣе внѣшнимъ образомъ, чѣмъ вну
треннимъ, исполнила болѣе обрядовую, чѣмъ внутреннюю его сто
рону. Рядомъ съ христіанскими вѣрованіями, въ пародѣ крѣпко 
еще Держались1 прежнія, языческія преданія, по мѣстамъ даже при

носились жертвы языческимъ .божествамъ и въ честь ихъ отправля
лись разныя торжества. ’) Во всѣхъ классахъ общества распростра
нена была вѣра въ сонъ, встрѣчу, птичій грай, голбеа животныхъ, 
бѣгъ звѣрей, и Другія суевѣрныя примѣты. Сильпа была вѣра въ 
волхвовъ, вѣДьмъ, ‘1 колдуновъ, 
паузы (амулеты), зелья и другія чародѣйскія средства. Отъ эѣихъ 
суевѣрій страдалъ пе одипъ только простой пародъ, по ихъ пе 
чужды были и князья, бояре и многіе изъ лицъ духовенства. 2)

Изъ краткаго очеркѣ политическаго и религіозпо-правствсннаго 
состоянія русскаго общества въ разсматриваемый періодъ, можпо ви
дѣть, какой тяжелый трудъ, лежалъ на пастыряхъ русской церкви, 
какъ учителяхъ и духовныхъ руководителяхъ парода; сколько требо
валось отъ нихъ заботы, постояннаго попечепія о благѣ духовныхъ

• 1 ТТ ГТ і \ V • (Г •'\ О Я Г I < Т В 1 
вѣДьмъ, колдуновъ въ силу ихъ заговоровъ, вѣра въ

м

о и религіозпо-правствсннаго



чадъ, сколько нужно было силы, анергіи, настырскор опытности и 
ума просвѣтительнаго для прохожденія своего званія, и благотвор
наго .служрція

к ИіIі*Нн» іъ Ікіік I
наго служоція на пользу русской церкви! Въ жизни тогдашняго 
русскаго общества много было разныхъ сторонъ, много вопросовъ, 
требовавшихъ къ себѣ отъ пастырей церкри строгаго, бдительнаго 
вниманія, глубокаго отклика и теплаго сочувствія. На духовенствѣ 
лежалъ великій трудъ—просвѣщать божествеппнымъ свѣтомъ.ученія 
Христовц массы народа, косцѣвщія в,р мракѣ невѣжества; уяснять 
возвышенныя истины христіанскаго вѣроученія и укрѣплять. ихъ въ 
сердцахъ простецовъ по вѣрѣ; оберегать чистоту истинъ и очищать 
отъ примѣси ’ оставшихся въ пародѣ языческихъ преданій;, иср.ор.е- 
пять остатки язычества, довсѣхъего формахъ и проявленіяхъ. Пас
тыри, церкви должны были распространять въ пародѣ правила хри
стіанской. нравственности и проводить ихъ въ общественную, ссмей- 

Какъ духовные .вожди и народные учители, 
они должны были обуздывать своеволіе дпкод, силы, искоренять 
вредные обычаи, порожденные духомъ времени, опредѣлять новыя, 
законныя отпошепія между князьями и народомъ, господами и рабами, 
родителями и дѣтьми,—всѣмъ „внушать благотворныя правила христі
анской нравственности: мпръ и ліобойь со всѣми. Теперь много было 
удобныхъ случаевъ, много представлялось сильныхъ побужденіи на
шимъ пастырямъ являться къ пароду, съ словомъ наученія, обли

ченія, запрещенія и умоленія. И дѣйствительно, наши пастыри пе 
остались глухими къ духовнымъ нуждамъ своихъ пасомыхъ и не 
обходили своимъ, вниманіемъ пи одного вопроса, занимавшаго обще- 

ни одного крупнаго -двледія тогдашней жизни. 
Какъ всегда, таръ и теперь оци признавали своимъ долгомъ дѣло
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дроцовѣди.

иую и частную жизнь.

родителями и дѣтьми,

ствсннос сознаніе,
•Л *
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(Продолженіе будетъ.) •
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много вопросовъ
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С В я ТІГО ІО А Н Н А 1МЙЙ Жюо
НОВЫЙ ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОДЪ НА РУССКІЙ ЯЗЫКЪ
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Одинъ'томъ въ шести.книгахъ. (^.-Петербургъ. Цѣна 1 р., въ коленкоровомъ пере
плетѣ сѣ золотыми ^крашеніями 1 р; 75 к.'; ! .'і;: а'; і

.Яч(іѵо<ртэ!І-..Э <1Я .(9 оУд е.яжія М <гмод .кнпг./ вяиа
КЖПТІГ-НХ. I.

Превосходство Василій иреДъ всѣэіи друзьями Златоустаго. Едино
душіе того и другаго.. Неравенство при,убраніи монашества. Пред
положеніе объ общежитіи.,.. Увѣщаніе матери.. Молва. Бѣгство Злато
устаго. Обвиненіе со стороны Василія. Защита Златоустаго.

сГлтІ Н Д « ЩЗЩеіМЙ 0 и А тП
Священство —выраженіе любви ко Христу. Необходимость муже

ства. Пастырство душъ. Духовное врачеваніе. Вѳвраженіе Василія. 
Отвѣтъ Златоустаго. Доказательство любви Василія. Бѣгство Злато*  
устаго —не оскорбленіе для избирателей, а предохраненіе ихъ отъ 
МНОГЦХЪііОбвіІНСНІіѴіы

Причина бѣгсгра- 
шеііетва при совершеніи увхарисТіи, покарнія и крещенія, духовное 
отчество, Боязнь отвѣтствепнорти въ апостолѣ Павлѣ. Пороки свя
щенства. Вина —къ педостоипствѣ принявшихъ священство. Нелюбо- 
пачаліе. Благораз$й& -1{ромѣіводвижничества-т--оеобаа лячества. Пе- 
гнѣщіцвостк. Устраненіе и,,утъ мадыхъ недостатковъ. Предложи из-, 
бранія. Причины сверженія. Трудности въ попеченіи о вдовахт», дЬв-
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ственпицахъ и судебной части. П ! ( Г

Принятіе священства противъ воли —не оправдЩпіё. Испытаніе 
посвящаемаго самимъ собою и избирателями. Необходимость дара 
слова для состязанія съ противниками и убѣжденія вѣрующихъ.' 
Примѣръ апостола'1 Павла. Слава его чудесъ и краснорѣчія. Увѣ
щанія его пастырямъ и пасомымъ. Вредъ отъ неискуства въ словѣ 
свящпнндка. .

ип

,. . 1 кжитЕГ-гх. 'ы.

Проповѣдничество.1 Сила слова. Нелюбовь къ похваламъ. Пре
зрѣніе зависти. Обязанность большаго труда для образованнаго. Тер
пѣніе. Цѣль проповѣдничества. Опасности любви къ похваламъ.

КТПТГ-Д. ІП. ' '
Отвѣтственность. Нравственная высота. Соблазны. Трудности. М“-
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лнтвеннос предстательство, Разгщчіс, (дежду; (щліценствоцъ.и.монаше
ствомъ. Проъа души. Устраненіе худой молвы. Мѣра наказанія. При
знаніе Златоустаго. Сравненіе Церкви съ невѣстою, подвиговъ свя
щенника съ войною. Брань діавола. Пораженіе душъ. Просьба Ва
силіи . ОбѣіцзініеЛ ЗлАтоувтало

Продается: у книгопродавца Дмитрія Ѳеодоровича Ѳедоровича. (Ап
раксинъ дворъ, Каменный корпусъ. № 12). Въ С.-Петербургѣ.

Также, у издателя Д. С. Ссверьянова. (Семеновскій полкъ. Подоль
ская улица, домъ № 3'3., квар. А: 6). Въ С.-Петербургѣ.

Требованіи Гв, Иногородныхъ исполняются немедленно. Пересылку бсд|ілатп<?. 

овъ' изДлйй „ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА ’ 
зз-і. ІѲ'Т®1 гоД-Ъ. - 1,1

ПРАШЛАЙМЙ

Пораженіе душъ. Просьба Ва-
Г < I I • 1 • ' 1 і ) С I I •м /і I I І .І І 11 I К >< I

'--------- щ
Э.

...’ I Ч<1 < I

ШШЙАВІЮ СМВСЗДНИО 
будетъ издаваться въ 1879 г. но прежней программѣ, въ томъ же *’ 
строго-православномъ духѣ и въ томъ .-же ученомъ направленій;- какъ 
издавался доселѣ, съ 1 января, ежемѣсячно, книжками оть ТО 

до 12 печатныхъ листовъ въ каждой. п
Цѣпа за полное годовое изданіе Православнаго Собесѣдника На 

1879 г. со всѣми приложеніями къ нему, остается прежняя: съ до- 
ставкою па домъ но г. Казани и съ пересылкою во всѣ мѣстаимперіи —А‘"’077Г

інимастся въ Казани, въ Редакцій Православнаго Собесѣдника, при 
іЦ .*  ).''Г,д і :|і; і / іііэдлотнш хііиъдкміііЧ ) - ПН

- с і ! •’ ' 'Извѣстія ГЕО ІсахЭаяЕхСІгой: епейрзсіи- <А 
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ'‘ "съ 1867 г. 
выходить и въ 1879 г. два раза' ііѣ мѣсяцъ, пумерайи, і 

^ЙбрисіНі^'шриі 
ИЗВѢСТІЙ" для мѣстъ и.лицъ другихъ епархіи и дру

гихъ вѣдомствъ: а) отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдника" че
тыре руб., 6) а для выписывающихъ и „Православный Собесѣдникъ" 
три руб. (всего .за,' цба^.даанія десять руб.)ч.ое|р.—

Подписка прпнпмао гея также къ.Редакціи Православнаго СрЩсѣдника.^^ ‘

Редакторъ Инспекторъ Семинаріи, 
протоіерей Дірщітрій Орловъ.

ДёМря ЗЦ’^іія.” І 879гЖа. ‘Цо’іі-

Чі I

г.
I' I

1

СІЯЛА Г ІН 1 гни

Подписка при
0<Н’Н'.-чІ .0

Цѣна

въ
Духовной А каленіи-, рч

чатныхъ листа въ каждомъ, 
іи»

1’ >1

|П .ЛТП1ШІХ0ІІ <ГЛ ЯНоЛоіГ.

Ніолсііб Цензурою. Самарада............................. , ....................... ...

зорѣ1 Протоіерей Іаковъ» Третьяковъ.

-- ]/ .111
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Ѣипографія Самарскаго Земства.


