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ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ

1-го

 

Сентября

 

|

 

,М

 

17

 

I

 

1898

 

года.

годъ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4»

 

руб.

 

SO

 

коп.

XXIII.

л

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Указомъ

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

30

 

іюля

 

1898

 

г.

 

за

 

Л»

 

4127

преподано

 

благословѳніѳ

 

Св.

 

Сгнода,

 

съ

 

выдачей

 

уста-

новленной

 

грамоты,

 

діакону

 

села

 

Ризоватова,

 

Ардатов.

 

уѣз.,

Іоанну

 

Николаеву,

 

за

 

50-тилѣтнюю

 

службу

 

его

 

Церкви

 

Божіѳй.

РАСПРЯЖЕНЫ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Симбирская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

послѣдовавшеѳ

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

отношеніе

 

Главноуправляющаго

Собственною

 

Его

 

Импѳраторскаго

 

Величества

 

Канцеляріею

 

по

учрежденіямъ

 

Императрицы

 

Маріи,

 

графа

 

Протасова-Бахметева,

отъ

 

30

 

іюня

 

сего

 

1898

 

года

 

за

 

Л°

 

13997-мъ,

 

въ

 

коемъ

 

изло-

жено,

 

что

 

нри

 

Николаевскомъ

 

училищѣ

 

для

 

цочерей

 

нижнихъ

чиновъ

 

Чѳрноморскаго

 

флота,

 

находящемся

 

въ

 

числѣ

 

учрѳждѳній

Вѣдомства

 

Императрицы

 

Маріи,

 

существуетъ

 

особая

 

шкода

 

шел-

ководства,

 

при

 

коей

 

устроена

 

образцовая

 

червоводня,

 

снабжен-

ная

 

всѣми

 

необходимыми

   

приспособленіями

 

для

   

вывода

   

шелко-
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вичныхъ

 

червей,

 

выдѣлки

   

шелка

 

и

 

производства

 

изъ

 

него

 

раз-

наго

 

рода

 

издѣлій.

 

Шелководное

 

дѣло

 

при

 

пазванномъ

 

училищѣ

постановлено

 

въ

 

такое

 

высокое

 

положеніе,

 

что

 

обратило

 

на

 

себя

вниманіе

 

не

 

только

   

отдѣльныхъ

   

спеціалистовъ-шелководовъ,

   

но

и

  

высшихъ

   

Правительетвенныхъ

   

учрежденій,

   

какъ

   

напримѣръ

Министорствъ

 

Финансовъ

 

и

 

Зѳмледѣлія

 

и

 

Государственныхъ

 

Иму-

ществъ.

 

За

 

свои

 

издѣлія

 

изъ

 

шелка

 

училище

 

удостоивалось

 

бла-

годарности

 

Августѣйшихъ

 

Особъ,

 

а

 

за

   

работы,

 

экспонированныя

имъ

 

на

 

бывшихъ

   

въ

   

1895

   

и

   

1896

   

г.

   

въ

   

г.г.

   

Николаевѣ,

Москвѣ

 

и

 

Нижнѳмъ-Новгородѣ

 

техническо-рѳмесленныхъ,

 

сельско-

хозяйственной

 

и

 

Всероссійской

   

выставкахъ,

 

училищу

 

были

 

при-

суждены

 

двѣ

 

серобрянныя

 

и

 

золотыя

 

медали

 

и

 

дипломъ

 

II

 

раз-

ряда.

 

Развитіе

 

въ

   

училищѣ

   

шелководства

 

дало

 

заведенію

   

воз-

можность

 

въ

 

настоящее

   

время

 

принимать

 

отъ

   

Морскаго

   

Мини-

стерства

 

заказы

 

на

   

различный

   

необходимыя

   

для

   

него

 

издѣлія

изъ

 

чистой

 

шелковой

 

ткани

 

и

 

при

 

томъ

 

по

 

цѣнѣ

 

не

 

выше

 

той,

по

 

которой

 

поставлялись

   

ранѣѳ

   

шелковыя

   

издѣлія

   

фабричнаго

производства

 

не

 

столь

   

высокаго

   

достоинства.

   

Желая

   

привлечь

къ

 

развитію

 

шелководства

 

при

 

училищѣ

 

и

   

другія

 

вѣдомства

   

и

принимая

  

во

  

вниманіе,

   

что,

   

съ

   

предоставлѳніемъ

   

означенному

училищу

 

постоянныхъ

 

заказовъ

  

отъ

   

Правительетвенныхъ

   

учре-

жденій,

 

дѣятельность

 

этого

 

заведенія

 

по

 

шелководству

 

достигнетъ

вполнѣ

   

обезпеченнаго

   

положѳнія,

   

необходимаго

   

не

   

только

   

въ

интѳресахъ

 

самаго

 

учѳбнаго

   

заведонія,

 

но

   

и

   

для

   

развитія

   

на

югѣ

 

Россіи

   

шелководства,

   

г.

   

Главноуправляющій

   

Собственною

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Канцеляріею,

 

графъ

 

Протасовъ-

Бахметевъ

 

и

 

проситъ

 

Его

   

Преосвященство

 

не

 

отказать

 

въ

 

воз-

можномъ

 

содѣйствіи

   

къ

 

прѳдоставленію

 

названному

 

училищу

  

со

стороны

   

православныхъ

   

церквей

   

Симбирской

   

епархіи

   

заказовъ

на

 

различнаго

 

рода

 

шелковыя

 

издѣлія,

 

необходимыя

 

для

 

церквей.

Приказали

   

и

   

Его

   

Преосвященство

    

утвордилъ:

    

для

ознакомленія

 

съ

 

дѣятельностію

   

Николаевской

   

школы

   

шелковод-

ства

 

отношѳніо

   

Главноуправляющаго

 

Собственною

   

Его

   

Импера-

торскаго

 

Величества

 

Канцеляріею

 

по

 

учрежденіямъ

 

Императрицы
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Маріи

 

напечатать

 

(и

 

печатается)

 

въ

 

Симбирскихъ

 

Епархіаль-

яыхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

при

 

чомъ

 

рекомендовать

 

причтамъ

 

церквей

Симбирской

 

епархіи

 

пріобрѣтать

 

отъ

 

сказанной

 

школы

 

для

 

церк-

вей

 

шелковыя

 

издѣлія,

 

когда

 

будетъ

 

опублакованъ

 

прейсъ-

курантъ

 

церковныхъ

 

издѣлій,

 

приготовляемыхъ

 

изъ

 

шелка

 

Ни-

Еолаѳвскою

 

школою,

 

съ

 

указаніемъ

 

цѣны

 

вощамъ.

Опредѣленіѳмъ

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

со-

стоявшимся

 

в'",,1"'

 

сего

 

года,

 

между

 

прочимъ

 

постановлено:

 

объ-

явить

 

(и

 

объявляется)

 

священноцерковнослужителямъ

 

Симбирской

епархіи,

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

должному

 

исполнѳнію,

 

чтобы

 

они

 

не

 

предавали

христіанскому

 

погребенію

 

по

 

православному

 

обряду

 

находимыхъ

скелетовъ

 

и

 

костей

 

неизвѣстныхъ

 

лицъ

 

безъ

 

установлѳнія

 

по

надлежащему

 

факта

 

принадлежности

 

вышесказанныхъ

 

скелетовъ

и

 

костей

 

умершимъ

 

лицамъ

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

но

 

пре-

давали

 

бы

 

землѣ

 

подобные

 

останки

 

умершихъ

 

людей

 

только

 

съ

пѣніемъ

 

„Святый

 

Боже".

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Земскому

 

Начальнику

 

7-го

 

участка

 

Кареунскаго

 

уѣзда

Алексѣю

 

Николаевичу

 

г.

 

Фонъ-Викъ

 

за

 

его

 

усердіе

 

и

полезную

 

дѣятельность

 

для

 

благоустроенія

 

приходскаго

 

храма

 

и

участіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

постройки

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

 

дѳ-

ревнѣ

 

Ермакахъ,

 

Кареунскаго

 

уѣзда.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

наслѣд-

ницамъ

 

умершаго

 

дворянина

 

землевладѣльца

 

при

 

селѣ

 

Кушниковѣ

Петра

 

Васильевича

 

Бестужева,

 

Сызранской

 

мѣщанкѣ

 

Домнѣ

Николаевой

 

Сарычевой

 

съ

 

сестрами

 

и

 

крестьянину

 

села

Переволоки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Михаилу

 

Егорову

 

Лагу-

нову

 

за

 

пожертвованныя

 

ими

 

въ

 

приходскіе

 

храмы

 

слѣдующіе

предметы:

  

наслѣдницами

   

г.

   

Бестужева — полное

   

облаченіе

   

для
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священника

 

и

 

діакона

 

изъ

 

парчи,

 

затканной

 

серебромъ,

 

стои-

мостью

 

до

 

150

 

руб.;

 

Домной

 

Сарычевой

 

съ

 

сестрами — сѳрсбрян-

ныѳ

 

вызолоченные

 

священническіе

 

сосуды

 

во

 

100

 

р.

 

и

 

траурное

облаченіе

 

для

 

священника

 

и

 

діакона

 

въ

 

80

 

руб.;

 

и

 

Михаиломъ

Лагуновымъ

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Переволоки— выписанную

 

за

 

90

 

р.

съ

 

Аѳона

 

икону

 

Иверскія

 

Божія

 

Матери.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

службѣ.

Священникъ

 

с.

 

Кивати,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Ираклій

Жемчужниковъ

 

назначенъ

 

и.

 

д.

 

благочиннаго

 

по

 

3-му

 

округу,

Сенгилеевскаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

с.

 

Папузы,

 

Карсун.

 

уѣз.,

 

Іоаннъ

 

Сѳргіевскій,

согласно

 

прошѳнію,

 

уволенъ

 

отъ

 

исправленія

 

должности

 

благо-

чиннаго

 

по

 

3-му

 

округу

 

Кареунскаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

с.

 

Жадовки,

 

Карсун.

 

уѣз.,

 

Іоаннъ

 

Агринскій

назначенъ

 

и.

 

д.

 

благочиннаго

 

по

 

3-му

 

Карсупскоиу

 

округу.

Псаломщикъ

 

с.

 

Погибѳлки,

 

Карсун.

 

уѣз.,

 

Потръ

 

Адріановъ

опрѳдѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

томъ

 

же

 

селѣ.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи

 

Потръ

Эпиктетовъ

 

допущенъ

 

къ

 

исполнонію

 

обязанностей

 

псаломщика

въ

 

сѳлѣ

 

Марьяновкѣ,

 

Карсун.

 

уѣз.

Священникъ

 

Мѣдянскаго

 

Покровскаго

 

женскаго

 

монастыря

Владиміръ

 

Солнцевъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Волостниковку,

 

Симб.

 

уѣз.

Заштатный

 

псаломщикъ

 

Саратовской

 

епархіи

 

Никифоръ

Темнвковъ

 

опредѣленъ

 

на

 

псаломщическую

 

вакансію

 

къ

 

Симбир-

ской

 

единовѣрчѳской

   

церкви,

 

съ

   

возведеніѳмъ

 

въ

 

санъ

 

діакона.

Діаконъ

 

с.

 

Чуфарова,

 

Карсун.

 

уѣз.,

 

Іоаннъ

 

Максимовичъ

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Базарный

 

Сызганъ,

 

Карсун.

 

уѣз.

Кончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи

 

Николай

Голодяовскій

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Спас-

ское,

 

Курмыш.

 

уѣз.

Діаконъ

 

с.

 

Сіявы,

 

Алат.

 

уѣз.,

 

Потръ

 

Десницкій

 

перомѣ-

щѳнъ

 

въ

 

с.

 

Стемасъ,

 

Алат.

 

уѣз.
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Кончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи

 

Александръ

Зефировъ

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Старую

Пузу,

 

Ардат.

 

уѣз.

Послушникъ

 

Архіѳрѳйскаго

 

Дома

 

Василій

 

Кудрявцевъ

 

до-

пущенъ

 

къ

 

исполнѳнію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Кана-

бѣѳвкѣ,

 

Карсун.

 

уѣз.

Псаломщики

 

с.

 

Кулясова,

 

Ардат.

 

уѣз.,

 

Иванъ

 

Шмыровъ

и

 

с.

 

Киржеманъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Николаевъ

 

перѳмѣщены

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.

Кончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

сѳминаріи

 

Николай

Усольцевъ

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Чуфарово,

Карсун.

 

уѣз.

Псаломщикъ

 

с.

 

Новаго

 

Урѳня,

 

Оимб.

 

уѣз.,

 

Николай

 

Жда-

новъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Гулюшево,

 

Алат.

 

уѣз.

Бывшій

 

священникъ

 

с.

 

Апухтина,

 

Ардат.

 

уѣз.,

 

Михаилъ

Сельдинскій

 

допущѳнъ

 

къ

 

исполнонію

 

обязанностей

 

псаломщика

въ

 

селѣ

 

Новомъ

 

Уренѣ,

 

Симб.

 

уѣз.

Кончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

сѳминаріи

 

Николай

Дивногорскій

 

опродѣленъ

 

на

 

псаломщичоскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

Жадовку,

 

Карсун.

 

уѣз.

Священникъ

 

с.

 

Ахматова

 

на

 

р.

 

Нуѣ,

 

Ардат.

 

уѣз.,

 

Сергій

Розовъ

 

поромѣщенъ

 

въ

 

пригородъ

 

Малый

 

Карсунъ,

 

Карсун.

 

уѣз.

Священникъ

 

с.

 

Судосева,

 

Карсун.

 

уѣз.,

 

Петръ

 

Смирновъ

перемѣщенъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

Мѣдянскій

 

Покров-

скій

 

монастырь.

Священникъ

 

с.

 

Каласева,

 

Ардат.

 

уѣз.,

 

Павелъ

 

Баллицкій

пѳремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Бутырки,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Кончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи

 

Михаилъ

Благовидовъ

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Кабаево,

Алатыр.

 

уѣз.

Священникъ

 

с.

 

Мало- Кареунскаго

 

выселка,

 

Карсун.

 

уѣз.,

Ѳеодоръ

 

Покровскій

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Кузоватово,

 

Сенгил.

 

уѣз.

Священникъ

 

с.

 

Троицкихъ

 

Дубровокъ,

 

А'рдатов.

 

уѣзд.,

Аристархъ

 

Рудневъ

 

перемѣщонъ

 

въ

 

с.

 

Мало-Карсунскій

 

Высе-

локъ,

 

Карсун.

 

уѣз.
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Псаломщичѳскій

 

сынъ

 

Иванъ

 

Покровскій

 

допущенъ

 

къ

 

ис-

полнѳнію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Погибѳлкѣ,

 

Карсун.

 

уѣз.

Псаломщическій

 

сынъ

 

Василій

 

Сугутскій

 

допущенъ

 

къ

 

ис-

полненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Бутыркахъ,

 

Ардат.

 

уѣз.

Псаломщикъ

 

Покровскаго

 

собора

 

г.

 

Сенгилея

 

Семенъ

 

Куд-

рявцѳвъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Всесвятской

 

церкви

 

г.

 

Симбирска.

Псаломщикъ

 

с.

 

Живайкина,

 

Карсун.

 

уѣз.,

 

Адріанъ

 

Смир-

новъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Покровскому

 

собору

 

г.

 

Сенгилея.

Псаломщикъ

 

с.

 

Чаадаѳвки,

 

Ардат.

 

уѣз.,

 

Владиміръ

 

При-

быловскій

 

опрѳдѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Куракино,

Ардатовск.

 

уѣз.

И.

 

об.

 

псаломщика

 

с.

 

Кононовки,

 

Карсун.

 

уѣз.,

 

Семенъ

Тресвятскій

 

поремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Чаадаѳвку,

 

Ардат.

 

уѣз.

Кончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

сѳминаріи

 

Николай

Нѳдешевъ

 

опредѣленъ

 

на

 

псаломщическую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Баха-

ревку,

 

Курмыш.

 

уѣз.

Надзиратель

 

Алатырскаго

 

дух.

 

училища

 

Иванъ

 

Бѳнедик-

товъ

 

опредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Троицкія

Дубровки,

 

Ардат.

 

уѣз.

Діаконъ

 

с.

 

Михайловки,

 

Сенгил.

 

уѣз.,

 

Алѳксій

 

Вырыпаевъ

опредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Альзу,

 

Ардат.

 

уѣз.

Священникъ

 

с.

 

Альзы,

 

Ардат.

 

уѣз.,

 

Алексій

 

Добролюбскій

перемѣщѳнъ

 

въ

 

с.

 

Симкино,

 

Ардат.

 

уѣз.

Священникъ

 

с.

 

Симкина,

 

Ардат.

 

уѣз.,

 

Стефанъ

 

Апраксинъ

перемѣщенъ

 

въ

 

Ахматово

 

на

 

р.

 

Нуѣ,

 

Ардат.

 

уѣз.

И.

 

об.

 

псаломщика

 

с.

 

Хомбусь-Батырѳва,

 

Буинск.

 

уѣз.,

Иванъ

 

Березинъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Шеремотѳво-Вознѳсѳнское,

Сызран.

 

уѣз.

Псаломщикъ

 

с.

 

Шереметова-Вознесѳнскаго,

 

Сызран.

 

уѣз.,

Леонидъ

 

Журавлевъ,

 

въ

 

виду

 

возникновенія

 

между

 

нимъ

 

и

 

при-

ходскимъ

 

свящонникомъ

 

непріязненныхъ

 

отношеній,

 

могущихъ

 

весь-

ма

 

вредно

 

вліять

 

на

 

прихожанъ,

 

удаленъ

 

съ

 

занимаемаго

 

имъ

 

мѣста.

Учитель

 

Симбирской

 

Всесвятской

 

цѳрковно-приходской

 

шко-

лы

 

Дмитрій

 

Терпигоревъ

 

принятъ

 

на

 

епархіальную

 

службу

 

въ

Самарскую

 

ѳпархію.
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Псаломщикъ

    

Покровскаго

   

собора

   

г.

   

Сенгилея

    

Николай

Альбинскій,

 

для

 

продолженія

 

образованія,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

благочиннаго

 

исправ-

ляющіѳ

 

сію

 

должность:

 

по

 

1-му

 

округу

 

Симбирскому

 

свя-

щенникъ

 

Іаковъ

 

Флоринскій,

 

по

 

3

 

Симбирскому

 

округу

 

священ-

никъ

 

Алоксій

 

Целебрицкій,

 

по

 

4

 

Симбирскому

 

округу

 

священ-

никъ

 

Іоаннъ

 

Бѣликовъ,

 

по

 

3

 

Сызранскому

 

округу

 

священникъ

Михаилъ

 

Воецкій,

 

по

 

6

 

Сызранскому

 

округу

 

священникъ

 

Сте-

фанъ

 

Покровскій,

 

по

 

2

 

Карсунскому

 

округу

 

священникъ

 

Нико-

лай

 

Орловъ

 

и

 

по

 

5

 

Карсунскому

 

священникъ

 

Петръ

 

Родниковъ.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

сель-

скихъ

 

училищъ

 

священники:

 

с.

 

Суруловки,

 

Сызран.

 

уѣз.,

Николай

 

Благовѣщенскій;

 

с.

 

Кайбичева,

 

Ардат.

 

уѣз.,

 

Александръ

Добросмысловъ;

 

с.

 

Покровскаго,

 

Ардат.

 

уѣз.,

 

Александръ

 

Кас-

сѳньевъ;

 

с.

 

Верхняго

 

Талызина,

 

Курмыш.

 

уѣз.,

 

Іоаннъ

 

Анаста-

сіѳвъ;

 

въ

 

дер.

 

Куликовкѣ,

 

Курмыш.

 

уѣз.,

 

священникъ

 

с.

 

Жда-

нова

 

Александръ

 

Красовскій.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость

избранные

 

къ

 

церквамъ:

 

с.

 

Ясашнаго

 

Сызгана,

 

Каре,

 

уѣз.,

крестьянинъ

 

Семенъ

 

Льяскинъ;

 

с.

 

Шемурши,

 

Сызран.

 

уѣз.,

 

мѣ-

щанинъ

 

Григорій

 

Оапуновъ;

 

с.

 

Сосновки,

 

Карсун.

 

уѣз.,

 

крестья-

нинъ

 

Гурьянъ

 

Жбановъ;

 

с.

 

Погибѳлки,

 

Карсун.

 

уѣз.,

 

крестья-

нинъ

 

Никита

 

Кузьмичѳвъ;

 

с.

 

Карлинской

 

Слободы,

 

Симбир.

уѣз.,

 

крестьянинъ

 

Стопанъ

 

Лаваревъ;

 

с.

 

Кононовки,

 

Карсун.

уѣз.,

 

крестьянинъ

 

Титъ

 

Сѣдовъ;

 

с.

 

Юрловки,

 

Карсун.

 

уѣз.,

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Юхтинъ;

 

с.

 

Маріополя,

 

Карсун.

 

уѣз.,

крестьянинъ

 

Яковъ

 

Мокѣйчевъ;

 

с.

 

Шойнъ-Майдана,

 

Ардат.

 

уѣз.,

крестьянинъ

 

Дмитрій

 

Егоровъ;

 

ѳдиновѣрческой

 

церкви

 

с.

 

Голо-

вина,

 

Сызран.

 

уѣз.,

 

крестьянинъ

 

Семенъ

 

Колычовъ.



-
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Уволены

 

согласно

 

прошѳнію

 

за

 

штатъ:

 

псаломщикъ

с.

 

Бутырокъ,

 

Ардат.

 

уѣз.,

 

Димитрій

 

Сугутскій;

 

діаконъ

 

с.

 

Кѳ-

чушева,

 

Ардат.

 

уѣз.,

 

Іоаннъ

 

Косогорскій;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Тру-

бетчины,

 

Сызран.

 

уѣз.,

 

Іаковъ

 

Остроумова

Къ

 

свѣдѣнію,

 

руководству

 

и

 

исполвенію

 

духо-

вевства

 

Симбирской

 

епархіи.

Въ

 

Минскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

№

 

15

 

за

1898

 

годъ,

 

пропечатано,

 

что,

 

по

 

разъяснѳнію

 

Г.

 

Оберъ-Проку-

рора

 

Св.

 

Сѵнода,

 

изложенному

 

въ

 

отношеніи

 

на

 

имя

 

Его

 

Пре-

освященства

 

отъ

 

9

 

іюля

 

1898

 

г.

 

за

 

Л:

 

4598,

 

подаваомыя

прошенія

 

объ

 

увольнении

 

въ

 

отпуски

 

дола/с-
ны

 

быть

 

оплачиваемы

 

гербовыми

 

сборомъ
на

 

1

 

р.

 

00

 

КОП,.,

 

изъ

 

коихъ

 

80

 

коп.

 

гербоваго

 

сбора

 

пола-

гается

 

на

 

оплату

 

прошенія

 

и

 

80

 

коп.

 

на

 

оплату

 

свидѣтольства

о

 

разрѣшеніи

 

отпуска

 

въ

 

качествѣ

 

отвѣта

 

на

 

поданное

 

проше-

ніе

 

объ

 

отпускѣ.

Архіерейскія

 

служенія,

 

рукоположенія

 

и

 

посвященія
въ

 

стихарь.

17

 

іюля

 

въ

 

Жадовкой

 

Казанско-Богородицкой

 

пустыни

литургія,

 

за

 

которою

 

псаломщикъ

 

села

 

Жадовки,

 

Кареунскаго

уѣзда,

 

Александръ

 

Архангельске

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

въ

село

 

Преображенское,

 

Акмолинской

 

области,

 

Омской

 

епархіи.

19

 

іюля,

 

въ

 

8

 

нѳдѣлю

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

въ

 

Жадовской

Казанско-Богородицкой

 

пустыни

 

литургія,

 

за

 

которою

 

учитель

Ширяево-Буерацкой

 

цорковно-приходской

 

школы,

 

Сызранскаго

уѣзда,

 

Викторъ

 

Виноградовъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

Казанское,

 

Омской

 

епархіи.

22

 

іюля,

 

въ

 

день

 

Св.

 

Равноапостольной

 

Маріи

 

Магда-

лины,

 

въ

 

той

 

же

 

пустыни

 

послѣ

 

литургіи

 

молебенъ

 

Равноапо-

стольной

 

Маріи

 

Магдалинѣ.
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26

 

іюля,

 

въ

 

нодѣлю

 

9

 

по

 

пятидосятницѣ,

 

литургія

 

въ

церкви

 

села

 

Жадовки,

 

Кареунскаго

 

уѣзда.

15

   

августа,

 

въ

 

день

 

Успенія

 

Божія

 

Матери,

 

въ

 

Кресто-

вой

 

церкви

 

всенощное

 

бдѣніѳ,

 

литургія

 

и

 

молѳбенъ

 

празднику.

За

 

литургіею

 

псаломщикъ

 

села

 

Канабѣевки,

 

Кареунскаго

 

уѣзда,

Димитрій

 

Архангельске

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Верх-

ніе

 

Коки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Лукина,

Сенг.

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Эсперовъ

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

16

    

августа,

 

въ

 

недѣлю

 

12

 

по

 

пятидесятницѣ

 

и

 

въ

 

день

пѳрен.

 

Норукотвореннаго

 

Образа

 

Спасителя,

 

литургія

 

и

 

молѳ-

бѳнъ

 

Норукотворѳнному

 

Образу

 

въ

 

Спасскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

За

 

литургіѳю

 

псаломщикъ

 

села

 

Костычей,

 

Сызран.

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

Виноградовъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

зани-

маемой

 

имъ

 

псаломщической

 

вакансіи.

18

 

августа,

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

селѣ

 

Бѣломъ

 

Ключѣ,

Кареунскаго

 

уѣзда,

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

мѣстной

 

церкви

 

на

 

цер-

ковную

 

площадь

 

къ

 

мѣсту

 

постановки

 

памятника

 

почившему

Императору

 

Александру

 

II

 

и

 

благодарственное,

 

по

 

случаю

 

от-

крыт

 

памятника,

 

молебствіе.

23

 

августа,

 

въ

 

13

 

недѣдю

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

въ

 

Ка-

еедральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

священникъ

 

Богоро-

дицерождѳствѳнской

 

церкви

 

города

 

Ардатова

 

возвѳденъ

 

въ

 

санъ

протоіероя,

 

а

 

псаломщикъ

 

Богородицерождественскаго

 

собора

 

г.

Алатыря

 

Алексѣй

 

Разумовскій

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

съ

 

остав-

леніемъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

при

 

томъ

 

же

 

соборѣ.

26

   

августа,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

литур-

гіи

 

молѳбѳнъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Усненію

 

Божіея

 

Матери.

27

    

августа

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

литургія,

 

за

 

которою

рукоположены:

 

діаконъ

 

села

 

Поселокъ,

 

Кареунскаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колай

 

Богородицкій

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Судосево,

 

того

 

же

уѣзда,

 

а

 

окончившій

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

 

Николай

 

Усоль-

цевъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Чуфарово,

 

Кареунскаго

 

уѣзда.

29

 

августа,

 

въ

 

день

 

Усѣкновѳнія

 

главы

 

пророка

 

Предтечи

и

 

Крестителя

  

Іоанна,

   

въ

   

Крестовой

   

церкви

   

литургія,

   

предъ
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началомъ

 

которой

 

совершено

 

освящѳніе

 

антиминсовъ,

 

а

 

за

 

литургіею

псаломщикъ

 

села

 

Погибелки,

 

Кареунскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Адріа-

новъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

то

 

же

 

село

 

на

 

штатную

 

діа-

конекую

 

вакансію.

30

 

августа,

 

въ

 

нѳдѣлю

 

14

 

по

 

пятидѳсятницѣ

 

и

 

въ

 

день

св.

 

Благовѣрнаго

 

Князя

 

Александра

 

Невскаго,

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ

 

литургія

 

и

 

молебѳнъ

 

св.

 

Александру

 

Невскому;

 

за

литургіею

 

псаломщикъ

 

Вознесенскаго

 

собора

 

г.

 

Симбирска

 

Петръ

Виноградовъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

пса-

ломщической

 

вакансіи

 

при

 

томъ

 

же

 

соборѣ.

У

  

С

   

Т

  

А

  

В

   

Ъ

Миссіонерскихъ

 

курсовъ

 

при

 

Казанской

 

Духовной

 

Акаріи.
Составь

   

миссіонерскихъ

   

курсовъ.

§

 

1.

 

Миссіонерскіе

 

курсы

 

учреждены

 

при

 

Казанской

 

Ду-

ховной

 

Академіи

 

по

 

обоимъ

 

отдѣламъ

 

миссіонѳрской

 

группы

 

наукъ —

какъ

 

татарскому,

 

такъ

 

и

 

монгольскому.

§

 

2.

 

Въ

 

составъ

 

миссіонерскихъ

 

курсовъ

 

принимаются

 

лица

со

 

среднимъ

 

образованіемъ,

 

а

 

также

 

окончившіѳ

 

курсъ

 

въ

 

Ка-

занской

 

инородческой

 

учительской

 

сѳминаріи.

 

Изъ

 

послѣдней

 

при-

нимаются

 

преимущественно

 

тѣ

 

воспитанники,

 

которые

 

поослужили

въ

 

званіи

 

народнаго

 

учителя

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

и

 

при

 

томъ

 

съ

рекомендаціей

 

или

 

своего

 

начальства,

 

или

 

наставниковъ

 

соотвѣт-

ствующаго

 

миссіонѳрскаго

 

отдѣлѳнія

 

академіи,

 

лично

 

знающихъ

рекомендуемаго.

§

 

3.

 

Лица

 

священнаго

 

сана

 

принимаются

 

даже

 

безъ

 

обра-

зовательная

 

ценза,

 

но

 

лишь

 

подъ

 

тѣмъ

 

условіемъ,

 

если

 

о

 

ихъ

принятіи

 

послѣдуетъ

 

отношеніе

 

соотвѣтствующихъ

 

Епархіальныхъ

Начальствъ

 

къ

 

Архіепископу

 

Казанскому.

 

При

 

этомъ

 

условіи

 

и,

сверхъ

 

того,

 

по

 

особенному

 

разрѣшенію

 

Архіопископа

 

Казанскаго,

допускаются

 

на

 

курсы

 

и

 

лица

 

жѳнатыя

 

съ

 

прѳдоставленіѳмъ

 

имъ

права

 

жить

 

на

 

квартирахъ

 

подъ

 

надзоромъ

 

начальства

 

курсовъ.
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•

§

 

4.

 

Въ

 

миссіонерское

 

общежитіе,

 

помѣщающѳеся

 

въ

 

восточ-

номъ

 

флигелѣ

 

Акадоміи,

 

принимаются

 

курсисты

 

или

 

казеннокошт-

ными,

 

или

 

пѳнсіонерами

 

съ

 

платою

 

200

 

руб.,

 

или

 

полупансіо-

нерами,

 

которые

 

имѣготъ

 

свою

 

одежду

 

(но

 

непрѳмѣнно

 

духовную),

бѣлье

 

и

 

обувь.

 

Плата

 

за

 

полупансіонеровъ

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ.

На

 

содержаніе

 

казенно-коштныхъ

 

курсистовъ

 

отпускается

 

еже-

годно

 

по

 

16

 

стипендій

 

(по

 

8

 

на

 

старшій

 

и

 

младшій

 

курсы)

 

въ

200

 

руб.

 

каждая,

 

но

 

при

 

томъ

 

бѳзъ

 

отчисленія

 

ихъ

 

отъ

 

содер-

жанія

 

студентовъ,

 

какъ

 

это

 

было

 

съ

 

1889

 

года

 

до

 

сего

 

вромѳни,

а

 

въ

 

видѣ

 

особливой

 

ассигновки.

§

 

5.

 

Отчислявшіяся

 

же

 

ежегодно

 

на

 

курсистовъ

 

8

 

стипен-

дій

 

отъ

 

содержанія

 

студентовъ

 

возвратить

 

послѣднимъ,

 

предо-

ставляя

 

эти

 

стипендіи

 

исключительно

 

студентамъ

 

миссіонерскихъ

отдѣленій,

 

поровну

 

па

 

каждое

 

отдѣлѳніе,

 

такъ

 

какъ,

 

даже

 

въ

случаѣ

 

расширения

 

и

 

развитія

 

миссіонерскихъ

 

курсовъ,

 

нужда

 

въ

знатокахъ

 

миссіонѳрскихъ

 

предметовъ,

 

получившихъ

 

высшее

 

бо-

гословское

 

образованіе,

 

будетъ

 

всегда

 

сохраняться,

 

какъ

 

для

 

прѳ-

подаванія

 

этихъ

 

предметовъ

 

въ

 

различныхъ

 

миссіонерскихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ

 

Европейской

 

Россіи

 

и

 

Сибири,

 

такъ

 

и

 

для

переводовъ

 

и

 

другихъ

 

ученыхъ

 

работъ,

 

связанныхъ

 

съ

 

миссіонор-

скимъ

 

дѣломъ.

Объ

 

управленіи

 

миссіонѳрскихъ

 

курсовъ.

§

 

6.

 

Дѣлами

 

курсовъ

 

завѣдуетъ

 

Подагогическій

 

Совѣтъ,

состоящій

 

изъ

 

Предсѣдатоля —Ректора

 

Академіи,

 

о.

 

Инспектора

и

 

всѣхъ

 

преподавателей

 

миссіонерскихъ

 

предметовъ.

§

 

7.

 

За

 

поводоніѳмъ

 

курсистовъ

 

слѣдитъ

 

особый

 

наблюда-

тель,

 

преимущественно

 

изъ

 

преподавателей

 

миссіонорскаго

 

отдѣ-

лонія,

 

облеченный

 

инспекторскими

 

полномочіями.

 

Онъ

 

дѣйствуетъ

подъ

 

руководствомъ

 

о.

 

Ректора

 

и,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

о.

 

Инспектора

 

Акадоміи.

 

Животъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

курсистами.

§

 

8.

 

Въ

 

хозлйственномъ

 

отношеніи

 

курсы

 

управляются

Правленіемъ

 

Академіи,

 

въ

 

составъ

 

котораго

 

при

 

этомъ

 

входитъ

и

 

наблюдатель

   

курсовъ.

 

Въ

 

случаѣ

  

расширенія

 

курсовъ

  

Педа-
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гогическому

 

Совѣту

 

предоставляется

 

ходатайствовать

 

чрезъ

 

Совѣтъ

Академіи

 

объ

 

отдѣленіи

 

курсовъ

 

и

 

въ

 

хозяйственномъ

 

отношѳніи.

§

 

9.

 

Дѣла

 

Педагогическаго

 

Совѣта

 

утверждаются

 

Его

 

Вы-

сокопреосвящѳнствомъ,

 

при

 

чемъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

поступаютъ,

по

 

усмотрѣнію

 

о.

 

Ректора,

 

или

 

Педагогическаго

 

Совѣта,

 

на

 

пред-

варительное

 

разсмотрѣніе

 

Совѣта

 

Академіи.

§

 

10.

 

Пѳрѳдъ

 

концомъ

 

каждаго

 

учебнаго

 

года

 

Педагогиче-

ски

 

Совѣтъ

 

обращается

 

съ

 

запросомъ

 

къ

 

Преосвящоннымъ

 

ино-

родческихъ

 

епархій,

 

или

 

къ

 

начальникамъ

 

миссій,

 

или

 

къ

 

Пра-

вославному

 

Миссіонерскому

 

Обществу

 

и

 

его

 

Комитѳтамъ, — не

нуждаются-ли

 

они

 

въ

 

дѣятеляхъ

 

по

 

миссіонерству

 

и,

 

по

 

получѳніи

отвѣтовъ,

 

рекомендуетъ

 

соотвѣтственныхъ

 

предъявляемымъ

 

требо-

ваніямъ

 

курсистовъ.

§

 

11.

 

Прилагая

 

стараніѳ

 

о

 

сохранѳніи

 

близкихъ

 

отногаеній

къ

 

Братству

 

Св.

 

Гурія,

 

Миссіонерскому

 

Обществу

 

и

 

къ

 

Комите-

тамъ

 

инородческихъ

 

епархій,

 

Педагогическій

 

Совѣтъ

 

курсовъ

 

зна-

комить

 

представителей

 

этихъ

 

учрежденій

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

случаѣ

 

съ

 

жизнью

 

и

 

дѣятельностью

 

курсовъ,

 

предоставляя,

 

на-

примѣръ,

 

право

 

членамъ

 

сихъ

 

учрѳжденій

 

присутствовать

 

на

 

экза-

менахъ,

 

а

 

Предсѣдателя

 

Братства

 

Св.

 

Гурія

 

нарочито

 

приглашая

на

 

нихъ

 

чрезъ

 

о.

 

Ректора

 

Академіи.

 

Кромѣ

 

того,

 

Подагогичѳ-

скій

 

Совѣтъ

 

мѣняется

 

съ

 

этими

 

учрежденіями

 

отчетами,

 

учеными

изданіями,

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

старается

 

сохранить

 

такое

отношѳніе

 

къ

 

миссіонерамъ,

 

какое

 

намѣчено

 

въ

 

соображеніяхъ

 

Со-

вѣта

 

Академіи,

 

утвержденныхъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

отъ

 

1 7

 

мая

1889

 

года,

 

о

 

миссіонѳрскихъ

 

курсахъ.

Учебная

   

часть.

§

 

12.

 

Уроки

 

курсисты

 

слушаютъ

 

частію

 

вмѣстѣ

 

со

 

студен-

тами

 

соотвѣтственныхъ

 

миссіонерскихъ

 

отдѣлоній,

 

частію

 

отдѣльно.

Вмѣстѣ

 

со

 

студентами

 

курсисты

 

слушаютъ*.

1.

 

На

 

татарскомъ

  

отдѣлѣ:

а)

 

Татарскій

 

и

 

арабскій

 

языки

 

на

 

первомъ

 

курсѣ.
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б)

   

Исторію

 

мусульманства.

в)

   

Этнографію

 

татарскихъ

 

племенъ.

і

11.

 

На

 

Монголъскомъ

  

отдѣлѣ:

а)

   

Монгольскій

 

и

 

калмыцкій

 

языки

 

на

 

первомъ

 

курсѣ.

б)

   

Исторію

 

ламайства.

в)

   

Этнографію

 

Монгольскихъ

 

племенъ.

От дѣ ль

 

но

   

отъ

   

студентовъ:

1.

 

На

  

Татарскомъ

 

отдплѣ:

а)

   

Татарскій

 

языкъ

 

на

 

2-мъ

 

курсѣ

 

(6

 

особыхъ

 

уроковъ

въ

 

нѳдѣлю).

б)

   

Арабскій

 

языкъ

 

на

 

2-мъ

 

курсѣ

 

(3

 

урока).

в)

   

Исторія

 

миссій

 

татарскаго

 

отдѣла

 

(3

 

урока).

г)

   

Обличеніе

 

мухаммѳданства

 

(3

 

урока);

 

всего

 

на

 

Татарскомъ

отдѣлѣ

 

15

 

особыхъ

 

уроковъ

 

для

 

курсистовъ.

II.

 

На

 

Монголъскомъ

  

отдѣлѣ:

а)

   

Монгольскій

 

языкъ

 

на

 

2-мъ

 

курсѣ

 

(4

 

урока).

б)

   

Калмыцкій

 

языкъ

 

на

 

2-мъ

 

курсѣ

 

(4

  

урока).

в)

   

Обличеніе

 

ламайства

 

(2

 

урока).
г)

   

Исторію

 

миссій

 

(2

 

урока);

 

всего

 

на

 

Монголъскомъ

 

отдѣлѣ

12

 

особыхъ

 

уроковъ

 

для

 

курсистовъ.

Свѳрхъ

 

вышсисчисленнаго,

 

курсисты

 

2-го

 

года

 

имѣютъ

 

еще

дополнитѳльныя

 

вечернія

 

практичѳскія

 

занятія

 

по

 

языкамъ—та-

тарскому,

 

арабскому

 

и

 

калмыцкому.

 

Количество

 

уроковъ

 

по

 

этимъ

вечернимъ

 

занятіямъ

 

опредѣляется

 

Педагогическимъ

 

Совѣтомъ.

Уроки,

 

которые

 

курсисты

 

слушаютъ

 

вмѣстѣ

 

со

 

студентами

соотвѣтственныхъ

 

миссіонѳрскихъ

 

отдѣленій,

 

преподаются

 

настав-

никами

 

безвозмездно.

За

 

отдѣльныѳ

 

же

 

уроки,

 

назначенные

 

только

 

для

 

курсистовъ,

наставники

 

получаютъ

 

дополнительное

 

вознагражденіе,

 

о

 

которомъ

Сказано

 

ниже,

 

соотвѣтствующее

 

установленному

 

въ

 

духовныхъ

 

се-
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минаріяхъ

 

дополнительному

 

вознагражденію,

   

т.

 

е.

 

по

 

75

 

рублей

за

 

каждый

 

годовой

 

урокъ.

§

 

13.

 

Въ

 

виду

 

разнообразной

 

богословской

 

подготовки

 

слу-

шателей

 

ииссіонерскихъ

 

курсовъ,

 

Педагогическій

 

Совѣтъ

 

предъ

началомъ

 

каждаго

 

учебнаго

 

года

 

имѣетъ

 

сужденіо

 

о

 

томъ,

 

какія

богословскія

 

науки

 

и

 

гдѣ

 

именно

 

должны

 

слушать

 

курсисты,

 

не-

получившіѳ

 

богословскаго

 

образованія.

 

Сверхъ

 

сего,

 

исходя

 

изъ

той

 

мысли,

 

что

 

успѣхъ

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

зависитъ

 

отъ

 

дарованій

 

духовной

 

жизни

 

самого

 

вѣродроио-

вѣдника,

 

Пѳдагогичѳскій

 

Совѣтъ

 

прилагаетъ

 

особое

 

стараніѳ

 

о

томъ,

 

чтобы

 

доставить

 

курсистамъ

 

возможность

 

усовершаться

 

въ

духовной

 

жизни,

 

прежде

 

всего

 

путемъ

 

разъясненія

 

оя

 

въ

 

качествѣ

особаго

 

учебнаго

 

предмета

 

для

 

веѣхъ

 

курсистовъ,

 

чрезъ

 

особое

лицо

 

изъ

 

академической

 

корпораціи,

 

или

 

даже

 

внѣ

 

ѳя

 

по

 

утверж-

денію

 

Архіепископа

 

Казанскаго.

 

Дополнительное

 

преподаваніе

богословскихъ

 

предметовъ

 

ведется

 

не

 

въ

 

формѣ

 

академическихъ

лекцій,

 

а

 

въ

 

видѣ

 

преподаванія,

 

задаванія

 

и

 

спрашиванія

 

уро-

ковъ

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

области

 

слѣдующихъ

 

учебныхъ

 

предметовъ:

Священнаго

 

Писанія,

 

Богословской

 

Эяциклопѳдіи

 

(въ

 

духѣ

 

учеб-

ника

 

Богословія

 

для

 

старшаго

 

класса

 

гимназій),

 

Церковной

 

Исторіи

и

 

Богословія

 

практическая.

 

Самое

 

преподаваніе

 

ведется

 

въ

 

прак-

тически-миссіонерскомъ

 

направленіи.

 

Педагогичѳскій

 

Совѣтъ

 

рас-

предѣляотъ

 

преподаванія

 

этихъ

 

предметовъ

 

между

 

своими

 

членами

по

 

соглашѳнію

 

съ

 

ними,

 

а

 

сверхъ

 

того

 

сохраняетъ

 

право

 

пригла-

шать

 

къ

 

тому

 

же

 

преподаванію

 

и

 

прочихъ

 

членовъ

 

академической

корпораціи.

 

Всѣхъ

 

уроковъ

 

по

 

Богословскимъ

 

предметамъ,

 

ко-

торые

 

курсисты

 

обоихъ

 

отдѣленій

 

слушаютъ

 

вмѣстѣ,

 

полагается

18

 

въ

 

нѳдѣлю.

§

 

14.

 

Курсисты

 

же,

 

окончившіе

 

курсъ

 

духовпыхъ

 

семинарій,

въ

 

замѣнъ

 

дополнительныхъ

 

свѣдѣній

 

по

 

предметамъ

 

Богослов-

скимъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

Педагогическаго

 

Совѣта,

 

обязываются—

или

 

къ

 

изученію

 

нѣкоторыхъ

 

предметовъ

 

академическаго

 

курса,

или

 

къ

 

самодѣятольному

 

изученію

 

Священнаго

 

Писапія,

 

твореній

Святыхъ

 

Отцевъ

 

и

 

другихъ

 

областей

 

знанія,

 

необходимыхъ

  

для
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ииссіонера,

 

въ

 

усвоеніи

 

которыхъ

 

они

 

затѣмъ

 

даютъ

 

отчетъ

 

своимъ

наставникамъ.

Внѣклассныя

 

и

 

доіиашнія

 

учебныя

 

занятія

 

курсистовъ.

§

 

15.

 

Сверхъ

 

посѣщенія

 

уроковъ

 

курсисты

 

обязаны

 

про-

водить

 

въ

 

учебныхъ

 

трудахъ

 

занятные

 

часы,

 

опредѣляемые

 

особой

инструкціей,

 

въ

 

дообѣденное

 

и

 

вечернее

 

время.

 

Занятія

 

эти

бываютъ

 

4-хъ

 

родовъ:

 

1,

 

заучи ваніе

 

уроковъ,

 

2,

 

обязательное

чтеоіе,

 

вмѣстѣ

 

или

 

порознь,

 

миссіонерскихъ

 

сочиненій

 

общеобра-

зовательнаго

 

богословскаго

 

и

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія,

въ

 

3,

 

составленіѳ

 

сочиненій, — преимущественно

 

въ

 

видѣ

 

отчетовъ

о

 

прочитанпыхъ

 

книгахъ,

 

и

 

наконецъ

 

въ

 

4,

 

составленіе

 

поученій

общодоступныхъ

 

и

 

краткихъ.

 

Общее

 

чтѳніе

 

можетъ

 

происходить

въ

 

присутствіи

 

кого-либо

 

изъ

 

наставниковъ

 

и

 

сопровождаться

 

жи-

вымъ

 

объяснен іемъ

 

прочитаннаго.

§

 

16.

 

Къ

 

означеннымъ

 

въ

 

§

 

15

 

чтеніямъ

 

и

 

бесѣдамъ,

а

 

равно

 

и

 

къ

 

посѣщонію

 

уроковъ,

 

проподаваемыхъ

 

курсистамъ,

допускаются

 

также

 

по

 

жѳланію

 

наставниковъ

 

и

 

по

 

разрѣшенію

академическаго

 

начальства,

 

и

 

посторонніе

 

слушатели,

 

причастные

къ

 

миссіонерскому

 

дѣлу,

 

или

 

даже

 

и

 

иновѣрцы,

 

склонные

 

къ

 

при-

нятію

 

православія.

§

 

17.

 

Подборъ

 

книгъ

 

для

 

чтенія

 

миссіонерскаго

 

и

 

общо-

образоватѳльнаго

 

содержанія

 

составляется

 

Педагогическимь

 

Со-

вѣтомъ.

 

Сверхъ

 

того,

 

по

 

предложенію

 

наставниковъ,

 

курсисты

участвуютъ

 

въ

 

оглашепіяхъ

 

новообращающихся.

§

 

18.

 

Во

 

время

 

вакацій

 

нѣкоторые

 

курсисты,

 

по

 

избранію

Педагогическаго

 

Совѣта,

 

назначаются

 

въ

 

соотвѣтстнующія

 

ино-

родческія

 

мѣстности

 

длл

 

практическая

 

изученія

 

языка

 

и

 

быта

инородцевъ.

 

При

 

чемъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

мѣстнаго

 

священника

и

 

съ

 

его

 

согласія,

 

курсисты

 

помогаютъ

 

ему

 

въ

 

богослуженіи,

 

огла-

шеніи

 

и

 

проповѣдничествѣ.

 

По

 

возвращѳніи

 

изъ

 

командировокъ,

курсисты

 

даютъ

 

краткій

 

отчетъ

 

о

 

лѣтнихъ

 

занятіяхъ.

 

Въ

 

виду

 

озна-

ченныхъ

 

командировокъ,

 

переводные

 

и

 

выпускные

 

экзамены

 

курси-

стовъ

 

производятся

 

въ

 

апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ

 

на

 

прежнихъ

 

основаніяхъ.
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Быть

    

курсистовъ.

§

 

19.

 

Курсисты

 

обязаны

 

носить

 

установленную

 

духовную

одежду.

 

Замѣна

 

ее

 

свѣтской

 

вмѣняется

 

въ

 

нетерпимый

 

просту-

покъ,

 

какъ

 

доказательство

 

пренебрежитѳльнаго

 

отношенія

 

къ

 

своему

призванію.

§

 

20.

 

Курсисты

 

встаютъ

 

утромъ

 

въ

 

7

 

часовъ,

 

въ

 

7 х/з

 

ча-

совъ

 

поютъ

 

и

 

читаютъ

 

утреннія

 

молитвы,

 

а

 

вѳчернія

 

исполняютъ

вмѣстѣ

 

со

 

студентами.

§

 

21.

 

Обычное

 

ежедневное

 

времяпрепровожденіе

 

курсистовъ

происходитъ

 

подъ

 

надзоромъ

 

и

 

руководствомъ

 

назначеннаго

 

на

 

то

лица,

 

преимущественно

 

изъ

 

наставниковъ,

 

проживающаго

 

съ

 

ними.

§

 

22.

 

Выходъ

 

курсистовъ

 

изъ

 

Академіи

 

позже

 

6

 

часовъ

вечера

 

и

 

раньше

 

обѣда

 

(во

 

время

 

лекцій),

 

а

 

въ

 

праздники

 

раньше

литургіи

 

могутъ

 

допускаться

 

лишь

 

по

 

разрѣшеніи

 

наставника,

при

 

чемъ

 

курсистъ

 

обязанъ

 

доложить,

 

куда

 

и

 

зачѣмъ

 

онъ

 

на-

мѣрѳнъ

 

идти.

§

 

23.

 

Выходъ

 

и

 

возвращеніе

 

курсистовъ

 

въ

 

такое

 

время

отмѣчаѳтся

 

ими

 

въ

 

отпускной

 

книгѣ.

§

 

24.

 

Курсисты

 

безусловно

 

обязаны

 

посѣщать

 

уроки,

 

для

нихъ

 

предназначенные,

 

имѣютъ

 

право

 

по

 

желанію

 

посѣщать

 

и

 

ака-

демическія

 

лекціи

 

въ

 

свободные

 

отъ

 

собственныхъ

 

занятій

 

часы.

§

 

25.

 

Раздѣлившись

 

на

 

чреды,

 

курсисты

 

участвуютъ

 

въ

ежедневныхъ

 

богослуженіяхъ,

 

установленныхъ

 

Его

 

Высокопрео-

священствомъ

 

въ

 

Академическомъ

 

храмѣ.

§

 

26.

 

Въ

 

остальномъ

 

они

 

обязаны

 

выполнять

 

инструкціго,

составленную

 

для

 

студентовъ

 

Акадѳміи.

Въ

  

редакцію

 

поступила

  

брошюра

  

К.

  

В.

 

ТРУБ-

НИКОВА:

 

„14.

 

fizz -у

 

хі

 

ъ

 

іхііж:

 

ізгЫ^а,".

Продается

 

у

 

извѣстныхъ

 

книгопродавцевъ

 

Цѣна

 

10

 

коп.

Редакторъ

 

В.

 

Соколовсній.
Симбирскт..

 

Типо-Литографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.



Сентября

  

JY?

 

17,

 

І2§ЩЖІё
ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Историческое

 

значеніе

 

древне-русскихъ

 

православныхъ

церковныхъ

 

братствъ

 

и

 

задачи

 

таковыхъ

 

же

 

братствъ
современныхъ.

(Рѣчь,

 

сказанная

 

на

 

общемъ

 

собраніи

 

члѳновъ

 

Сызран-
скаго

   

Отдѣлѳнія

   

Братства

   

3-хъ

   

Святителей

   

25-го
марта

 

1898

 

года.

Самое

 

цвѣтущее

 

время

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

древнихъ

церковно-народныхъ

 

православныхъ

 

братствъ

 

было

 

вторая

 

поло-

вина

 

XVI

 

и

 

первая

 

половина

 

XVII

 

в. в.,

 

когда

 

юго-западная

православная

 

церковь

 

вела

 

сильнѣйшую

 

борьбу

 

за

 

свою

 

самосто-

ятельность

 

и

 

независимость

 

и

 

чистоту

 

своей

 

православной

 

вѣры

противъ

 

посягательствъ

 

на

 

оную

 

со

 

стороны

 

папства,

 

іозуитовъ

и

 

литовско-польскаго

 

католическаго

 

правительства.

Въ

 

это

 

несчастное

 

для

 

православныхъ

 

юго-заиадныхъ

 

хри-

стіанъ

 

время

 

римскіѳ

 

папы

 

напрягали

 

всѣ

 

свои

 

усилія

 

къ

 

тому,

чтобы

 

подчинить

 

своей

 

власти

 

и

 

увлечь

 

въ

 

свои

 

заблужденія

юго-западную

 

православную

 

церковь,

 

подпавшую

 

подъ

 

власть

католическаго

 

литовско-польскаго

 

правительства.

 

Для

 

сего

 

испы-

танное

 

въ

 

борьбѣ

 

папское

 

воинство—

 

орденъ

 

іезуитовъ — навод-

нило

 

собою

 

Литву

 

и

 

Южную

 

Русь

 

и

 

пустило

 

въ

 

ходъ

 

всѣ

 

іезуит-

скія

 

сродства,

 

подходы

 

и

 

извороты,

 

чтобы

 

совращать

 

православ-

ныхъ

 

въ

 

католичество

 

или

 

въ

 

унію,— союзъ

 

съ

 

латинскою

 

цер-

ковію.

   

А

 

литовско-польское

   

правительство,

   

въ

   

лицѣ

   

королей,
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сената

 

и

 

сейма,

 

вопреки

 

своимъ

 

политическимъ,

 

правительствен-

нымъ

 

интересамъ,

 

изъ

 

угожденія

 

папамъ

 

и

 

іезуитамъ,

 

неимо-

вѣрно

 

усердствовало

 

во

 

всевозможныхъ

 

гононіяхъ

 

и

 

притѣсне-

ніяхъ

 

своихъ

 

православныхъ

 

подданныхъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

съ

 

цѣ-

лію

 

вынудить

 

совращеніо

 

ихъ

 

въ

 

католичеетво

 

или

 

унію

 

и

 

тѣмъ

оказать

 

подспорье

 

отцамъ

 

іозуитамъ.

 

Къ

 

доворшенію

 

несчастія,

юго-западная

 

православная

 

церковь

 

незадолго

 

продъ

 

тѣмъ

 

вро-

менемъ,

 

искусственно,

 

усиліями

 

своего

 

иновѣрнаго

 

правитель-

ства,

 

была

 

оторвана

 

отъ

 

общенія

 

съ

 

нашею

 

сѣверо-восточпою

московскою

 

православною

 

церковію

 

и

 

слѣдовательно

 

но

 

получала

помощи

 

и

 

поддержки

 

отъ

 

православныхъ

 

московскихъ

 

государей

и

 

ихъ

 

народа.

 

А

 

константинопольская

 

церковь,

 

въ

 

подчиненіи

которой

 

находилась

 

юго-западная

 

церковь,

 

сама

 

подпала

 

подъ

рабство

 

турокъ

 

и

 

не

 

могла

 

оказать

 

послѣдней

 

никакой

 

помощи.

Такимъ

 

образомъ

 

юго-западные

 

православные

 

христіане

 

со

стороны

 

людей

 

являлись

 

бозпомощными

 

въ

 

борьбѣ

 

со

 

врагами

своей

 

вѣры

 

и

 

народности,

 

и

 

имъ

 

предстояло

 

только

 

молить

Господа

 

Бога

 

о

 

помощи

 

и

 

искать

 

средства

 

и

 

силы

 

для

 

этой

борьбы

 

и

 

самозащиты

 

въ

 

самихъ

 

сѳбѣ.

 

И

 

они

 

нашли

 

оныя

 

въ

себѣ

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ.

 

Они

 

стали

 

слагаться

 

въ

 

церковно-

народныя

 

братства.

 

Скоро

 

образовались

 

знаменитый,

 

многочи-

сленныя

 

и

 

сильныя

 

братства:

 

Львовское,

 

Виленское,

 

Кіевское-

Богоявленское

 

и

 

другія.

 

Членами

 

братствъ

 

становились

 

не

 

одни

лишь

 

люди

 

высокопоставленные,

 

богатые

 

и

 

сановные

 

и

 

затѣмъ

духовенство

 

съ

 

монашествомъ:

 

главную

 

силу

 

братствъ

 

составляли

городскія

 

общества.

 

Православные

 

папы

 

и

 

шляхта

 

(по

 

нашему

бояре

 

и

 

дворяне)

 

и

 

лица

 

сановныя,

 

конечно,

 

принимали

 

на

 

себя

званіе

 

членовъ

 

сихъ

 

братствъ;

 

но

 

.

 

цѣлыми

 

массами

 

вписывались

въ

 

эти

 

братства

 

горожане:

 

купцы,

 

торговцы,

 

мѣщане,

 

ремеслен-

ники,

 

посадскіо

 

казаки,

 

и

 

пр.

 

вольные

 

люди,

 

а

 

также

 

духовен-

ство.

 

Лица

 

бѣлаго

 

духовенства

 

и

 

монашествующіе

 

жертвовали

 

на

пользу

 

общаго

 

братскаго

 

дѣла,

 

большою

 

частію,

 

своими

 

позна-

ніями,

 

способностями

 

и

 

личнымъ

 

трудомъ

 

въ

 

братскихъ

 

монасты-

ряхъ,

 

школахъ

 

и

 

типрграфіяхъ;

   

болѣе

 

состоятельные

   

изъ

 

нихъ
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дѣлали

 

и

 

матеріальные

 

взносы

 

и

 

пожертвованія.

 

Болѣо

 

зажи-

точные

 

горожане

 

дѣлали

 

ежегодные

 

опредѣлонныо

 

денежные

 

взносы

въ

 

братскую

 

казну,

 

а

 

менѣе

 

зажиточная —половина

 

горожанъ

сыпала

 

пожортвованіями

 

въ

 

ту

 

же

 

казну,

 

кто

 

что

 

могъ

 

и

 

сколько

могъ.

 

Братства

 

строили

 

и

 

содержали

 

на

 

свои

 

средства

 

монастыри,

церкви,

 

школы

 

и

 

типографіи.

 

Начальники

 

и

 

учители

 

братскихъ

школъ

 

и

 

монашествующіе

 

братскихъ

 

монастырей

 

и

 

прочіе

 

ревни-

тели

 

православной

 

вѣры

 

и

 

благочѳстія

 

составляли

 

учебники

 

для

школъ,

 

религіозно-поучительныя

 

сочиненія

 

для

 

назиданія

 

пра-

вославнаго

 

народа

 

и

 

полѳмическіе

 

трактаты

 

въ

 

обличеніо

 

и

 

опро-

верженіе

 

лжеучонія

 

враговъ

 

православія— католиковъ

 

и

 

протѳ-

стантовъ,

 

а

 

братства

 

на

 

свои

 

средства

 

издавали,

 

печатали

 

эти

книги

 

и

 

распространяли

 

среди

 

народа.

 

Въ

 

братскихъ

 

школахъ

и

 

монастыряхъ

 

воспитались

 

и

 

образовались

 

ученые,

 

философски

и

 

богословски

 

развитые,

 

глубокомысленные

 

иноки

 

и

 

клирики,

которые

 

потомъ

 

стали

 

знаменитыми

 

учителями

 

вѣры

 

и

 

благо-

чостія

 

христіанскаго,

 

краснорѣчивыми

 

проповѣдниками

 

и

 

побѣ-

доносными

 

борцами,

 

духовнымъ

 

оружіемъ

 

устнаго

 

и

 

письменнаго

слова

 

противъ

 

враговъ

 

православія.

 

Таковы:

 

острожскій

 

свя-

щенникъ

 

Василій,

 

писатель

 

книги

 

„о

 

Вѣрѣ",

 

архимандритъ

 

ви-

ленскаго

 

братскаго

 

Духова

 

монастыря

 

Леонтій

 

Карповичъ,

 

из-

вѣстный

 

проповѣдникъ,

 

короцкій

 

протоіерой

 

Лавронтій

 

Зизаній,

авторъ

 

„Болыпаго

 

Катихизиса*,

 

учитель

 

братской

 

школы

 

въ

Львовѣ,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

Вильнѣ

 

Стефанъ

 

Зизаній,

 

горячій

 

поле-

мистъ-проповѣдникъ,

 

издавшій

 

„Книжицу

 

на

 

римскій

 

костелъ"

 

и

сочиненіе

 

„Казаніо

 

Св.

 

Кирилла

 

іерусалимскаго

 

объ

 

антихристѣ",

вошедшіо

 

въ

 

составъ

 

извѣстной

 

у

 

насъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

такъ

 

назы-

ваемой,

 

„Кириловой

 

книги";

 

ученые

 

иноки:

 

Тарасій

 

Зѳмка,

написавшій

 

трактатъ

 

о

 

литургіи,

 

Ѳеодосій

 

Сафоновичъ,

 

авторъ

трактата

 

„о

 

церкви

 

и

 

ея

 

тайныхъ",

 

Епифаній

 

Славинецкіи

и

 

мн.

 

друг.

Такія

 

могучія

 

силы

 

и

 

средства

 

развили

 

церковный

 

брат-

ства

 

въ

 

православномъ

 

юго-западномъ

 

народѣ

 

и

 

духовенствѣ

 

для

борьбы

   

съ

 

врагами

   

православія

   

и

 

русской

   

народности,

 

борьбы.
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длившейся

 

болѣѳ

 

столѣтія.

 

Чѣмъ

 

кончилась

 

эта

 

борьба,

 

каковы

ея

 

результаты?

 

Нападающая

 

сторона

 

въ

 

этой

 

борьбѣ

 

—

 

литовско-

польское

 

правительство

 

и

 

польская

 

народность — изнемогла

 

нако-

нецъ,

 

принесши

 

себя

 

въ

 

жертву

 

папскимъ

 

властолюбивымъ

 

стрем-

леніямъ

 

и

 

заблужденіямъ,

 

и

 

потеряла

 

политическую

 

самостоятель-

ность.

 

Литовско-польскаго

 

государства

 

не

 

стало.

 

А

 

юго-запад-

ная

 

православная

 

церковь

 

вытерпѣла

 

и

 

выстояла

 

въ

 

сей

 

борьбѣ,

отстояла

 

свою

 

православную

 

вѣру

 

и

 

русскую

 

народность

 

и

 

по-

степенно

 

возсоединилась

 

съ

 

сѣворо-восточною

 

церковію,

 

подъ

 

вла-

стію

 

одного

 

московскаго

 

патріарха

 

и

 

замѣнившаго

 

его

 

Св.

 

Си-

нода,

 

вошедши

 

также

 

постепенно

 

въ

 

составъ

 

одного

 

Россійскаго

Государства.

 

Возсоединяясь,

 

она

 

изобильно

 

надѣлила

 

своими

 

раз-

витыми

 

въ

 

вѣковой

 

борьбѣ

 

духовно-просвѣтительными

 

силами

 

и

средствами

 

Сѣверную

 

или

 

Московскую

 

Русь.

 

Юго-западные

 

уче-

ные

 

иноки

 

и

 

клирики

 

устремились

 

на

 

сѣверъ — въ

 

Москву

 

и

 

дру-

гіе

 

города

 

съ

 

своими

 

богословскими

 

сочиноніями

 

и

 

полемическими

трактатами,

 

а

 

также

 

съ

 

школьными

 

учебниками

 

по

 

наукамъ

 

мір-

скимъ

 

и

 

здѣсь

 

положили

 

прочное

 

начало

 

школьному,

 

научному,

религіозно- нравственному

 

просвѣщенію

 

духовенства

 

и

 

народа,

 

а

также

 

просвѣщенію

 

въ

 

наукахъ

 

свѣтскихъ,

 

каковы:

 

грамматика,

риторика,

 

ариѳметика,

 

философія

 

и

 

пр.

Такова

 

была

 

дѣятѳльность

 

и

 

заслуга

 

предъ

 

православ-

ною

   

церковію

   

древнихъ

   

церковно-народныхъ

   

братствъ.

Съ

 

нодавняго

 

времени

 

наше

 

русское

 

правительство,

 

церков-

ное

 

и

 

государственное,

 

старается

 

снова

 

вызвать

 

къ

 

жизни

 

и

 

дѣ-

ятельностп

 

подобныя

 

братства,

 

считая

 

ихъ

 

деятельность

 

особенно

благовременного

 

и

 

полезною

 

при

 

совремонныхъ

 

смутныхъ

 

обсто-

ятельствахъ

 

жизни

 

русскаго

 

народа.

 

Можетъ

 

быть,

 

кого

 

либо

 

при-

водить

 

въ

 

нодоумѣніо

 

то,

 

что

 

современныя

 

обстоятельства

 

жизни

названы

 

смутными.

 

Между

 

тѣмъ

 

это

 

такъ.

 

И

 

духовная

 

и

 

свѣт-

ская

 

литература

 

давно

 

признаетъ

 

существовало

 

сей

 

смуты.

 

И

кто

 

же

 

рѣшится

 

отрицать

 

это

 

въ

 

виду

 

тѣхъ

 

страшныхъ

 

событій,

въ

 

которыхъ

 

проторгается

 

эта

 

смута

 

наружу,

 

каковы:

 

событіѳ

1-го

   

марта

 

1881

   

года,

   

событіо

  

въ

 

г.

   

Курскѣ

   

8-го

   

марта,
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т.

 

е.

 

безбожная,

 

кощунственная

 

попытка

 

уничтожить

 

издревле

чтимую

 

святыню

 

русскаго

 

народа,

 

и

 

не

 

мало

 

другихъ,

 

на

 

кото-

рая

 

можно

 

было

 

бы

 

указать,

 

если

 

бы

 

дозволяли

 

предѣлы

 

крат-

кой

 

статьи.

 

Правда,

 

смута

 

эта

 

внутренняя,

 

духовная,

 

рѳлигіоз-

ная,

 

а

 

не

 

внѣшняя.

 

Во

 

внѣшней

 

жизни

 

нашего

 

русскаго

 

народа,

на

 

всемъ

 

пространствѣ

 

обширнаго

 

нашего

 

государства,

 

по

 

ми-

лости

 

Божіей,

 

царствуютъ

 

полнѣйшая

 

тишина

 

и

 

спокойствіе,

 

бла-

годаря

 

крѣпости

 

и

 

могуществу

 

единодержавной

 

и

 

самодержавной

власти

 

въ

 

Россіи.

 

Это

 

внѣшнеѳ

 

спокойствіѳ,

 

быть

 

можетъ,

 

и

убаюкиваетъ

 

многихъ

 

изъ

 

насъ,

 

и

 

но

 

даетъ

 

видѣть

 

всей

 

силы

 

и

пагубности

 

для

 

православнаго

 

русскаго

 

народа

 

помянутыхъ

 

смут-

ннхъ

 

обстоятельствъ

 

его

 

жизни,

 

дѣлаѳтъ

 

насъ

 

лѣнивыми,

 

бѳз-

печными,

 

но

 

располагаѳтъ

 

насъ

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

ними,

 

къ

 

самоза-

щитѣ,

 

къ

 

защитѣ

 

своей

 

православной

 

вѣры

 

и

 

народности

 

про-

тивъ

 

ихъ

 

разрушительнаго

 

вліянія.

 

Правительство

 

же,

 

будучи

несравненно

 

дальновиднѣе

 

насъ

 

и

 

заботясь

 

о

 

благополучіи

 

и

 

без-

опасности

 

нашей

 

внутренней,'

 

духовной

 

жизни

 

несравненно

 

болѣе,

чѣмъ

 

мы

 

сами,

 

учреждая

 

вышесказанныя

 

церковно-народныя

 

брат-

ства,

 

именно

 

желаетъ

 

чрѳзъ

 

эти

 

братства

 

возбудить

 

насъ

 

къ

самодѣятельности,

 

къ

 

саиозащитѣ,

 

къ

 

охраненію

 

нашей

 

право-

славной

 

вѣры

 

и

 

народности

 

отъ

 

угрожающихъ

 

имъ

 

внутреннихъ

враговъ.

 

Враговъ,

 

сѣющихъ

 

среди

 

русскаго

 

народа

 

духовную

смуту,

 

очень

 

много.

 

Среди

 

русскаго

 

народа

 

насчитываются

 

сотни

тысячъ

 

и

 

даже

 

милліоны

 

раскольниковъ

 

разныхъ

 

толковъ

 

и

 

сек-

тантовъ

 

разныхъ

 

сектъ.

 

Если

 

ихъ

 

сложить

 

вмѣстѣ,

 

то

 

сила

 

ихъ

во

 

много

 

разъ

 

большею

 

и

 

опаснѣйшою

 

представляется,

 

нежели

сила

 

враговъ,

 

съ

 

которыми

 

боролись

 

дрѳвнія

 

русскія

 

православ-

ный

 

братства.

И

 

вотъ,

 

первый

 

врагъ

 

соврѳмѳннаго

 

православнаго

 

рус-

скаго

 

народа,

 

врагъ

 

старый,

 

доморощенный, —рѳлигіозное

 

новѣ-

жество

 

и

 

предразсудки

 

и

 

историческая

 

окаменѣлость

 

сего

 

невѣ-

кества

 

—

 

расколъ

 

такъ

 

называемыхъ

 

„старообрядцевъ".

 

Гово-

рятъ,

 

и

 

камень

 

ростѳтъ,

 

если

 

онъ

 

спокойно

 

лежитъ,

 

сокрытый

въ

 

слояхъ

 

почвы,

   

не

   

подвергаясь

 

вліянію

 

вѣтра

 

и

 

влаги.

 

По-
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сему

 

и

 

расколъ

 

старообрядства

 

можетъ

 

рости,

 

если

 

его

 

оставить

въ

 

покоѣ,

 

скрывающимся

 

въ

 

слояхъ

 

народныхъ,

 

не

 

обнажать

 

его

невѣжественную

 

окаменѣлость,

 

не

 

подвергать

 

обсужденію

 

и

 

осу-

ждѳнію, — словомъ,

 

если

 

не

 

бороться

 

съ

 

нимъ.

 

Возрастая,

 

или

даже

 

только

 

не

 

умаляясь,

 

онъ,

 

естественно,

 

стѣсняетъ

 

въ

 

на-

родной

 

почвѣ

 

правильный

 

и

 

успѣшный

 

ростъ

 

православія.

 

По-

сему

 

православнымъ

 

людямъ,

 

въ

 

видахъ

 

самосохраненія

 

и

 

само-

защиты,

 

необходимо

 

принимать

 

самое

 

дѣятельное

 

участіѳ

 

въ

борьбѣ

 

съ

 

нимъ.

Второй

 

врагъ

 

уже

 

не

 

окамонѣлость

 

и

 

не

 

русскаго

 

проис-

хожденія,

 

а

 

живое

 

зловредноо

 

произрастеніе,

 

отродившееся

 

на

почвѣ

 

ѳретическаго

 

запада,

 

отъ

 

еротическихъ

 

пловелъ

 

нѣмецкихъ

реформаторовъ

 

Лютера

 

и

 

Кальвина,

 

и

 

пересаженное

 

въ

 

Россію,

на

 

русскую

 

народную

 

почву,

 

нѣмецкими

 

колонистами

 

и

 

разными

заѣзжими

 

нѣмцами.

 

Это

 

группы

 

русскихъ

 

еретиковъ — сѳктантовъ:

духоборцовъ,

 

молоканъ,

 

хлыстовъ,

 

штундистовъ

 

и

 

прочихъ,

 

амъ

же

 

имя

 

легіонъ.

 

Эти

 

враги

 

православія

 

много

 

опаснѣѳ

 

раскола,

потому

 

что

 

они

 

суть

 

произведете

 

уже

 

не

 

невѣжества

 

религіоз-

наго,

 

а

 

своовольнаго

 

человѣческаго

 

разума,

 

взимающагося

 

на

Разумъ

 

Божій,

 

горделиваго

 

человѣческаго

 

сердца,

 

не

 

покоря-

ющегося

 

въ

 

послушаніи

 

вѣрѣ

 

Христовой;

 

побѣдить

 

ѳтихъ

 

враговъ,

т.

 

е.

 

доказать

 

имъ,

 

что

 

они

 

заблуждаются,

 

гораздо

 

труднѣѳ.

Они

 

угрожаютъ

 

опасностію

 

не

 

только

 

нашей

 

православной

 

вѣрѣ

и

 

церкви,

 

а

 

и

 

народности

 

русской.

 

Нѣкоторые

 

же

 

дальновидные,

патріотическіѳ

 

русскіе

 

умы,

 

кромѣ

 

того,

 

провидятъ

 

за

 

спиною

этихъ

 

враговъ,

 

особенно

 

штундистовъ,

 

надвигающуюся

 

на

 

Рос-

сію

 

политическую

 

пропаганду,

 

прокладывающую

 

путь

 

господству

нѣмцовъ.

 

Необходимость

 

борьбы

 

съ

 

ними,

 

въ

 

видахъ

 

самоза-

щиты,

 

для

 

православныхъ

 

русскихъ

 

людей

 

еще

 

настоятѳльнѣе,

еще

 

неотложнѣе.

Указанные

 

враги,

 

т.

 

е.

 

раскольники

 

и

 

еретики-сектанты

нѣмецкаго

 

происхожденія,

 

сѣютъ

 

ролигіозную

 

смуту,

 

большою

частію,

 

среди

 

простого

 

русскаго

 

народа

 

и

 

давно

 

уже.

 

Но

 

вотъ

въ

   

нынѣшнемъ,

   

19

 

столѣтіи,

   

особенно

   

во

   

2-й

 

его

 

половинѣ,
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свилъ

 

сѳбѣ

 

гнѣздо,

 

уже

 

среди

 

такъ

 

называѳмаго

 

образованнаго

русскаго

 

общества,

 

новый,

 

особаго

 

характера,

 

врагъ,

 

налетѣ-

вшій

 

тоже,

 

съ

 

вольнодумнаго

 

запада.

 

Это-проникшѳе

 

въ

 

умы

 

нѣ-

которыхъ

 

образованныхъ

 

русскихъ

 

людей,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

западной

наукой

 

и

 

цивилизаціой,

 

религіозное

 

легкомысліе

 

и

 

легковѣріе,

именуемое

 

свободомысліѳмъ,

 

граничащее

 

иногда

 

съ

 

нѳвѣріемъ.

Врагъ

 

этотъ

 

сѣетъ

 

смуту

 

въ

 

умахъ

 

русскихъ

 

людей

 

но

 

менѣе

вредную,

 

чѣмъ

 

первые.

 

Какъ

 

миѳическій

 

соловей —разбойникъ,

онъ

 

плѣняѳтъ

 

слушающихъ

 

сладостію

 

своей

 

соловьиной

 

пѣсни,

но

 

тлетворнымъ

 

дыханіемъ

 

своего

 

свободомыслія

 

въ

 

области

религіи

 

поражаѳтъ

 

и

 

губитъ

 

довѣрчивыя

 

души

 

приближающихся

къ

 

нему

 

и

 

входящихъ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

духовное

 

общѳніе.

 

Потому

современные

 

„Ильи-Муромцы" — ревнители

 

и

 

сильные

 

защитники

православной

 

вѣры

 

и

 

церкви

 

должны — стараться

 

поразить

 

его

стрѣлами

 

здравыхъ

 

словесъ

 

истинной

 

науки

 

и

 

мечемъ

 

слова

 

Бо-

ям,

 

дабы

 

охранить

 

неопытные

 

въ

 

вопросахъ

 

ролигіи

 

и

 

довѣр-

чивые

 

умы

 

православныхъ

 

русскихъ

 

людей

 

отъ

 

его

 

тлетворнаго

дыханія,

 

сиущающаго

 

эти

 

умы.

Наконоцъ,

 

въ

 

недавнее

 

время,

 

два

 

столбовыхъ,

 

богатыхъ

и

 

знатныхъ

 

русскихъ

 

дворянина

 

сдѣлались

 

врагами

 

православ-

ной

 

вѣры

 

и

 

церкви

 

въ

 

Россіи

 

и

 

сѣютъ

 

свою

 

смуту

 

какъ

 

среди

простого

 

русскаго

 

народа,

 

такъ

 

и

 

среди

 

образованныхъ

 

его

 

клас-

совъ— это

 

богачъ

 

Пашковъ

 

и

 

графъ

 

Л.

 

Н.

 

Толстой.

 

При

 

по-

мощи

 

своихъ

 

богатствъ,

 

а

 

Толстой

 

еще

 

при

 

помощи

 

своей

 

ли-

тературной

 

славы,

 

они

 

уже

 

успѣли

 

образовать

 

изъ

 

православ-

ныхъ

 

русскихъ

 

людей

 

орѳтичѳскія

 

секты

 

своего

 

времени — паш-

ковцовъ,

 

толстовцѳвъ.

 

Какъ

 

злые

 

пауки,

 

они

 

ткутъ

 

свои

 

ероти-

ческія

 

паутины

 

тонко

 

и

 

незамѣтно,

 

въ

 

видѣ

 

благочѳстивыхъ,

душеспаситѳльныхъ

 

книжочекъ,

 

доступныхъ

 

для

 

народа

 

и

 

по

цѣнѣ,

 

отъ

 

1

 

до

 

3

 

коп.

 

за

 

книжку,

 

и

 

по

 

простотѣ

 

изложонія,

или

 

въ

 

видѣ

 

увлекатольныхъ

 

литературно-художѳственныхъ

 

свѣт-

скихъ

 

произведеній

 

и

 

распространяютъ

 

ихъ

 

по

 

всему

 

простран-

ству

 

Россіи,

 

среди

 

всѣхъ

 

слоевъ

 

русскаго

 

народа.

 

И

 

горе

 

тѣмъ

православнымъ

   

русскимъ

 

людямъ,

   

которые

   

не

   

замѣтятъ

 

этихъ
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паутипъ

 

и

 

запутаются

 

въ

 

нихъ.

 

Горе

 

тѣмъ,

 

которые

 

но

 

упо-

требляютъ

 

благоразумной

 

осторожности

 

при

 

выборѣ

 

для

 

чтенія

книгъ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

обычая

пользоваться

 

въ

 

этомъ

 

выборѣ

 

руководствомъ

 

своихъ

 

духовныхъ

пастырей.

 

Они,

 

по

 

нознанію,

 

легко

 

могутъ

 

напитать

 

свою

 

душу

 

кни-

гою

 

гнилою,

 

еретическою

 

пищею

 

пашковскихъ

 

и

 

толстовскихъ

 

кни-

жочекъ.

 

Ересь

 

же

 

эта,

 

особенно

 

„толстовщина,"

 

одна

 

изъ

 

зло-

вреднѣйшихъ

 

и

 

близко

 

подходитъ

 

къ

 

бозбожію.

Вотъ

 

сколько

 

духовной

 

смуты

 

сѣѳтся

 

среди

 

православнаго

русскаго

 

народа.

 

Вотъ

 

сколько

 

враговъ

 

православной

 

вѣры

 

и

и

 

церкви

 

въ

 

Россіи.

 

И

 

всѣ

 

эти

 

враги

 

дѣйствуютъ,

 

большею

частію,

 

хитростію,

 

тайно,

 

скрываясь

 

отъ

 

взоровъ

 

правительства

и

 

поставленныхъ

 

имъ

 

властей.

 

Потому

 

правительственная

 

борьба

съ

 

ними

 

затруднительна

 

и

 

не

 

сопровождается

 

должнымъ

 

успѣ-

хомъ,

 

что

 

показала

 

исторія

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ

 

„старобряд-

ства".

 

Гораздо

 

успѣшнѣе

 

можетъ

 

быть

 

борьба

 

съ

 

ними

 

церковно-

народныхъ

 

обществъ,

 

организованныхъ

 

по

 

образцу

 

древнихъ

 

пра-

вославныхъ

 

братствъ,

 

цѣлесообразность

 

и

 

успѣшность

 

которыхъ

въ

 

борьбѣ

 

со

 

врагами

 

православія

 

оправдала

 

исторія.

Что

 

же

 

мѣшаетъ

 

и

 

нынѣ

 

православному

 

русскому

 

народу

слагаться

 

въ

 

подобный

 

братства,

 

когда

 

его

 

призываѳтъ

 

къ

 

тому

и

 

правительство,

 

и

 

когда

 

такъ

 

много

 

враговъ,

 

опасныхъ

 

для

его

 

святой

 

вѣры

 

и

 

церквиі

 

Нельзя

 

медлить

 

и

 

откладывать.

 

Если

не

 

будемъ

 

спѣшить

 

самозащищаться

 

и

 

одолѣвать

 

враговъ

 

право-

славія,

 

то

 

они

 

будутъ

 

усиливаться

 

и

 

одолѣвать

 

насъ — православ-

ныхъ.

 

Таковъ

 

законъ

 

борьбы.

 

Правда,

 

Вселенская

 

Церковь

 

Хри-

стова,

 

по

 

слову

 

Божію,

 

неодолѣнна:

 

ее

 

и

 

врата

 

адовы

 

не

 

одо-

лѣютъ;

 

но

 

мѣстныя

 

церкви,

 

какъ

 

части

 

единой

 

Вселенской

 

Церкви,

по

 

безпечности

 

и

 

нерадѣнію

 

своихъ

 

членовъ,

 

могутъ

 

жестоко

страдать

 

и

 

сокращаться

 

въ

 

своѳмъ

 

числѣ

 

отъ

 

таковыхъ

 

враговъ.

Да

 

не

 

будетъ

 

сего

 

съ

 

нашею

 

русскою

 

церковію;

 

русскій

 

народъ,

при

 

помощи

 

Божіей,

 

этого

 

не

 

допуститъ;

 

онъ

 

воспрянетъ

 

на

 

за-

щиту

 

своей

 

православной

 

вѣры

 

и

 

церкви,

 

и

 

уже

 

отчасти

 

воспря-

нулъ;

 

уже

 

по

 

многимъ

 

епархіямъ

   

Россіи

 

учреждены

   

помянутыя
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братства,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи,

 

съ

 

отдѣло-

ніями

 

сего

 

братства

 

по

 

уѣзднымъ

 

городамъ.

 

Остается

 

только

православнымъ

 

русскимъ

 

людямъ

 

усилить

 

свое

 

сочувствіе

 

и

 

со-

дѣйствіо,

 

кто

 

и

 

чѣмъ

 

можотъ,

 

дѣятельности

 

и

 

задачамъ

 

сихъ

братствъ,

Протоіерей

 

Сызранскаго

 

Казанскаго

 

Собора

 

М.

 

Ксанѳъ.

„СИДЯЧАЯ

    

В

 

Ѣ

 

Р

 

А«.

Такимъ

 

страннымъ

 

названіѳмъ

 

окрестили

 

крестьяне

 

нашего

села

 

вновь

 

народившуюся

 

секту

 

въ

 

средѣ

 

многочисленныхъ

 

здѣсь

раскольниковъ.

Наше

 

село

 

Монастырскій

 

Сунгуръ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

издавна

извѣстно,

 

какъ

 

гнѣздо

 

самаго

 

упорнаго

 

раскола.

 

Бѳзъ

 

сомнѣнія,

самое

 

мѣстоположеніе

 

села

 

немало

 

способствовало

 

насаждонію

 

и

развитію

 

въ

 

немъ

 

раскола,

 

такъ

 

какъ

 

дремучіе,

 

простирающееся

и

 

донынѣ

 

на

 

огромное

 

разстояніѳ

 

лѣса,

 

окружающіе

 

село,

 

пред-

ставляли

 

самое

 

надежное

 

мѣсто

 

для

 

всякаго

 

рода

 

людей,

 

волею

судебъ

 

поставленныхъ

 

въ

 

необходимость

 

избѣгать

 

всякаго

 

рода

представителей

 

власти

 

и

 

правосудія.

 

Бѣжавшіе

 

отъ

 

барщины,

воинской

 

повинности,

 

тюрьмы

 

и

 

каторги

 

находили

 

въ

 

лѣсахъ

 

и

домахъ

 

крестьянъ,

 

въ

 

душевной

 

простотѣ

 

считающихъ

 

даже

 

са-

мыхъ

 

отъявленныхъ,

 

подвергшихся

 

законному

 

возмѳздію,

 

преступ-

никовъ

 

„несчастненькими",

 

свободный

 

пріютъ

 

и

 

надежное

 

убѣ-

жище

 

отъ

 

грозившей

 

имъ

 

опасности.

И

 

вотъ

 

эти

 

то

 

отверженные,

 

поправшіе

 

законы

 

Божескіѳ

 

и

человѣческіѳ,

 

въ

 

благодарность

 

за

 

радушіѳ,

 

оказываемое

 

имъ,

 

об-

учали

 

темный

 

людъ

 

древнему

 

благочестію,

 

объясняя

 

свое

 

бѣд-

ственное

 

положоніе

 

гоненіями

 

якобы

 

воцарившагося

 

уже

 

на

 

землѣ

антихриста.

И

 

эти,

 

посѣянныя

 

преступными

 

бродягами,

 

лживыя

 

сѣмена

расколоучонія

 

возрасли

 

и

 

дали

 

такой

 

плодъ,

 

что

 

въ

 

настоящее

время

 

изъ

 

1000

 

душъ

 

нашего

 

прихода

 

едвали

 

наберется

 

400

 

пра~

вославныхъ;

 

остальные

 

всѣ

 

раскольники.
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Въ

 

точеніе

 

долгаго

 

времени

 

шла

 

упорная

 

борьба

 

между

нѣсколькими

 

раскольническими

 

толками,

 

окончившаяся

 

побѣдой

безпоповщинскаго

 

толка

 

надъ

 

всѣми

 

остальными.

 

Но

 

и

 

аослѣдо-

ватѳли

 

этого

 

толка

 

недолго

 

торжествовали

 

побѣду,

 

недолго

 

пре-

были

 

въ

 

единомысліи.

 

Лѣтъ

 

10

 

тому

 

назадъ,

 

одинъ

 

изъ

 

бѳзпо-

повщинскихъ

 

наставниковъ,

 

нынѣ

 

уже

 

умѳршіп,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

Егоровъ

 

Ометовъ,

 

сталъ

 

заводить

 

у

 

себя

 

на

 

моленьяхъ

 

пѣніѳ.

Завязалась

 

полемика.

 

Старая

 

партія,

 

во

 

главѣ

 

которой

 

сталъ

крестьянинъ— наставникъ

 

Кондратій

 

Маслѳнниковъ,

 

обличала

 

Оме-

товское

 

нововведѳніе,

 

доказывая,

 

что

 

въ

 

нынѣшнія

 

времена

 

анти-

христа

 

служба,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

пѣніѳ

 

должны

 

угаснуть

 

(Соборн.

л.

 

133

 

об.),

 

да

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

пѣть

 

простецу

 

не

 

положено.

 

Въ

отвѣтъ

 

на

 

это

 

Ометовъ

 

сталъ

 

учить,

 

что

 

антихристъ

 

еще

 

не

пришелъ

 

и

 

придетъ

 

чувственно,

 

а

 

не

 

духовно,

 

какь

 

учитъ

 

Ма-

сленниковъ;

 

отъ

 

церкви

 

Православной

 

онъ

 

отдѣляется

 

не

 

потому,

что

 

въ

 

ней

 

воцарился

 

антихристъ,

 

а

 

лишь

 

потому,

 

что

 

она

 

впала

въ

 

ереси,

 

исправивъ

 

старинный

 

книги

 

и

 

замѣнивъ

 

двупорстіѳ

троепѳрстіемъ;

 

что

 

же

 

касается

 

пѣнія,

 

то

 

простецу

 

пѣть

 

можно;

примѣромъ

 

тому

 

служатъ

 

Маріамъ,

 

воспѣвшая

 

пѣснь

 

Богу

 

по

 

пе-

реходѣ

 

евреевъ

 

черезъ

 

Чермноѳ

 

море,

 

Давидъ

 

и

 

т.

 

под.

 

Отпоше-

нія

 

между

 

двумя

 

партіями

 

обострялись.

 

Когда

 

же

 

Ометовъ

 

сталъ

надѣвать

 

при

 

службѣ

 

что-то

 

въ

 

родѣ

 

облачепія,

 

сталъ

 

учить

пѣть

 

„по

 

солямъ"

 

(нотному

 

пѣнію)

 

и

 

наконецъ

 

принялъ

 

исповѣдь,

сдѣлавъ

 

духовникомъ

 

проживающаго

 

въ

 

г.

 

Сызранѣ

 

здѣшняго

уроженца

 

Ст.

 

Бандурова,

 

ловкаго,

 

продпріимчиваго

 

человѣка,

 

изо

всего

 

извлѳкающаго

 

свою

 

личную

 

выгоду;

 

тогда

 

разрывъ

 

между

двумя

 

партіями

 

сдѣлался

 

неизбѣженъ,

 

и

 

22-го

 

декабря

 

прошлаго

года

 

обѣ

 

партіи,

 

послѣ

 

двухъ-дновной

 

бурной

 

бесѣды,

 

продали

другъ

 

друга

 

проклятію

 

и

 

постановили

 

не

 

сообщаться

 

въ

 

молитвѣ

и

 

ядоніи

 

и

 

переходящихъ

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

принимать

 

но

 

иначе,

какъ

 

чрезъ

 

порекрещиваніе.

Въ

 

это-то

 

смутное

 

время

 

и

 

появилась

 

въ

 

нашемъ

 

селѣ

третья

 

партія,

 

получившая

 

названіе

 

„сидячей

 

вѣры".

 

Основате-

лемъ

  

„сидячей

 

вѣры*

  

явился

   

крестьянинъ

   

Василій

   

Максимовъ
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Авдѣѳвъ.

 

Этотъ

 

полуграмотный,

 

не

 

лишенный

 

однако

 

же

 

ума,

 

ста-

рикъ,

 

присутствуя

 

на

 

собесѣдованіяхъ

 

Ошетова

 

и

 

Масленникова,

нало

 

по

 

малу

 

пришелъ

 

къ

 

тому

 

убѣжденію,

 

что

 

какъ

 

тотъ,

 

такъ

и

 

другой

 

заблуждаются,

 

а

 

потому

 

счелъ

 

за

 

лучшее

 

отдѣлиться

отъ

 

нихъ

 

и

 

сдѣлаться

 

наставникомъ

 

третьей,

 

не

 

похожей

 

на

враждующія,

 

партіи.

Такъ

 

какъ

 

въ

 

каждой

 

раскольнической

 

сектѣ

 

важнѣѳ

 

всего

звать

 

ея

 

догматическое

 

учѳніѳ,

 

то

 

я

 

и

 

позволю

 

сѳбѣ

 

изложить,

насколько

 

могу,

 

поподробнѣѳ

 

ученіо

 

Василія

 

Максимова,

 

какъ

онъ

 

высказывалъ

 

его

 

мнѣ

 

на

 

бесѣдахъ

 

и

 

въ

 

частномъ

 

разговорѣ.

Ученіе

 

это

 

представляется

 

въ

 

такомъ

 

видѣ.

Господь

 

Ісусъ

 

Христосъ

 

создалъ

 

свою

 

Церковь

 

съ

 

сомью

таинствами

 

и

 

тремя

 

чинами

 

іерархіи.

 

Въ

 

такомъ

 

же

 

точно

 

видѣ

пребывала

 

церковь

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

отъ

 

временъ

 

Св.

 

князя

Владиміра

 

до

 

Никона — патріарха.

 

Незадолго

 

до

 

1666

 

года,

въ

 

которомъ,

 

по

 

мнѣнію

 

списателя

 

„книги

 

о

 

вѣрѣ"

 

(л.

 

270,

 

271),

надлежало

 

явиться

 

антихристу,

 

явился

 

его

 

предтеча-' патріархъ

Никонъ.

 

Стремясь

 

уподобиться

 

Прѳдтечѣ

 

Христову— Іоанну,

 

пре-

дуготовлявшему

 

путь

 

Господу,

 

и

 

этотъ

 

предтеча

 

антихристовъ,

Никонъ,

 

сталъ

 

предуготовлять

 

путь

 

антихристу.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью

онъ

 

завелъ

 

въ

 

цорквахъ

 

чтеніе

 

поучоній

 

„отъ

 

себя",

 

а

 

не

 

„отъ

писанія"

 

(импровизацію),

 

училъ,

 

что

 

нужно

 

бросить

 

ереси,

 

ко-

торыя

 

будто-бы

 

находятся

 

въ

 

старопечатныхъ

 

книгахъ,

 

а

 

для

сего

 

сталъ

 

исправлять

 

и

 

перепечатывать

 

посвоему

 

богослужебный

книги,

 

выкалывалъ

 

глаза

 

святымъ

 

на

 

иконахъ,

 

старинныя

 

иконы

бросалъ

 

на

 

землю,

 

кололъ

 

ихъ

 

и

 

кидалъ

 

въ

 

печь.

 

Затѣмъ

 

при-

готовилъ

 

антихристу

 

и

 

жилище

 

„Новый"

 

Іерусалимъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

уетроилъ

 

все

 

подобно

 

тому

 

„Старому"

 

Іерусалиму,

 

въ

 

которомъ

аилъ

 

и

 

страдалъ

 

Христосъ

 

Ісусъ.

 

Наконѳцъ

 

явился

 

и

 

саиъ

 

анти-

христъ,

 

имя

 

которому

 

Никонъ

 

далъ

 

Іисусъ

 

(инъ

 

Ісусъ,

 

сирѣчь

антихристъ),

 

который

 

изъ

 

Новаго

 

Іеру салима

 

распространилъ

 

свое

ученіе

 

и

 

царство

 

по

 

всей

 

Россіи

 

и

 

сдѣлалъ

 

пастырей

 

Россійской

церкви

 

своими

 

апостолами,

 

а

 

ихъ

 

пасомыхъ —послѣдоватѳлями.

Какъ

 

тѣхъ,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

онъ

 

отмѣчаетъ

 

своею

 

печатью.

 

Такъ
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у

 

архіѳреевъ

 

и

 

священниковъ

 

Россійской

 

церкви

 

печатью

 

служатъ:

во

 

1-хъ,

 

поручи,

 

дабы

 

они

 

но

 

могли

 

положить

 

на

 

себѣ

 

крестъ

Господень,

 

но

 

чтобы

 

рука

 

ихъ

 

была

 

связана

 

(шнурками

 

поручей

и

 

изображоніемъ

 

на

 

поручахъ

 

четвероконечнаго

 

креста),

 

какъ

 

о

томъ

 

говорятъ

 

Св.

 

Ефремъ

 

Сиринъ

 

(Слово

 

105-ѳ)

 

и

 

Св.

 

Иппо-

литъ,

 

папа

 

Римскій

 

(Соборн.

 

л.

 

101

 

об.);

 

во

 

2-хъ,

 

„малакса",

т.

 

е.

 

именословное

 

благословоніе;

 

и,

 

въ

 

3-хъ,

 

троѳперстіе.

На

 

мірянъ

 

же

 

накладываютъ

 

печать

 

священники,

 

благо-

словляя

 

именословно,

 

помазывая

 

елеѳмъ

 

въ

 

храмѣ

 

за

 

богослуже-

ніемъ

 

въ

 

болыпіѳ

 

праздники,

 

елеѳмъ

 

въ

 

таинствѣ

 

крещенія

 

и

мтромъ

 

въ

 

таинствѣ

 

мтропомазанія,

 

а

 

также

 

заповѣдуя

 

молиться

троеперстіемъ.

 

А

 

чтобы

 

еще

 

тѣснѣѳ

 

соединиться

 

съ

 

своими

 

по-

слѣдователями,

 

Іисусъ

 

питаетъ

 

ихъ

 

своими

 

тѣломъ

 

и

 

кровью

 

въ

нынѣшнемъ

 

причащоніи,

 

совершаемомъ

 

въ

 

Россійской

 

церкви,

 

упо-

добляясь

 

истинному

 

Господу

 

Ісусу,

 

питавшему

 

древле

 

благоче-

стивыхъ

 

людей

 

Своими

 

пречистыми

 

Тѣломъ

 

и

 

Кровію.

 

Нынѣ

 

же

истиннаго

 

причащенія

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовыхъ

 

уже

 

нѣтъ:

 

они

истреблены

 

Іисусомъ,

 

согласно

 

предреченію

 

Даніилову

 

(гл.

 

9-я)

и

 

Толковому

 

апостолу

 

(Толк.

 

Ап.

 

1

 

Крѳ.,

 

зач.

 

150

 

л.

 

549).

Но

 

не

 

всѣ

 

сдѣлались

 

послѣдователями

 

антихриста — Іисуса.

 

Мно-

гіе,

 

согласно

 

пророчеству

 

(Соборн.

 

л.

 

136-й),

 

бѣжали

 

въ

 

горы,

т.

 

о.

 

удалились

 

отъ

 

господствующей

 

нынѣ

 

Россійсвой

 

церкви.

 

Но,

не

 

имѣя

 

священства

 

и

 

таинствъ,

 

могутъ

 

ли

 

эти

 

отбѣгшіе

 

отъ

церкви

 

люди

 

составлять

 

Христову

 

церковь

 

и

 

достигнуть

 

спасенія?

Могутъ,— отвѣчаетъ

 

В.

 

Максимовъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

каково

 

было

начало

 

церкви

 

Христовой,

 

таковъ

 

же

 

долженъ

 

быть

 

и

 

ея

 

ко-

нецъ.

 

И

 

вотъ,

 

какъ

 

при

 

началѣ

 

церкви

 

Христовой

 

на

 

землѣ

по

 

вознесѳніи

 

на

 

небо

 

Господа

 

апостолы,

 

составлявшіо

 

тогда

церковь,

 

сидѣли

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

не

 

совершая

 

никакихъ

 

таинствъ,

а

 

лишь

 

молясь,

 

такъ

 

и

 

мы

 

теперь,

 

когда

 

наступили

 

послѣд-

нія

 

времена

 

церкви

 

на

 

землѣ,

 

собираемся

 

на

 

моленія

 

и,

 

не

 

со-

вершая

 

таинствъ,

 

молимся

 

и

 

читаѳмъ

 

Священное

 

Писаніе,

 

пока-

зующео

 

намъ

 

путь

 

спасенія.
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Сообразно

 

сему,

 

молѳнія

 

у

 

раскольниковъ

 

описываемаго

 

толка

происходятъ

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

По

 

звону

 

въ

 

колоколъ

 

въ

 

православной

 

цоркви

 

всѣ

 

послѣ-

дователи

 

„сидячей

 

вѣры"

 

собираются

 

въ

 

избу

 

своего

 

наставника

и,

 

положивъ

 

началъ,

 

садятся.

 

Наставникъ

 

берѳтъ

 

книгу

 

и

 

чи-

таѳтъ

 

обыкновенно

 

какое-нибудь

 

свято-отеческое

 

поученіѳ.

 

Когда

послышится

 

благовѣстъ

 

„къ

 

достойно",

 

всѣ

 

встаютъ,

 

молча

 

мо-

лятся

 

(чтеніѳ

 

и

 

пѣніе

 

молитвъ

 

угасли)

 

и,

 

поклонившись

 

другъ

другу,

 

молча

 

расходятся.

Таинство

 

крещенія

 

соворшается

 

чрезъ

 

троекратное

 

погруже-

ніѳ

 

съ

 

произношеніемъ

 

установленныхъ

 

словъ,

 

читается

 

положен-

ное

 

при

 

крещоніи

 

зачало

 

Апостола

 

и

 

Евангелія,

 

во

 

время

 

чтенія

которыхъ

 

сидятъ

 

всѣ.

 

Бракъ

 

совершается

 

чтеніемъ

 

положенныхъ

при

 

бракѣ

 

Апостола

 

и

 

Евангелія.

 

Другихъ

 

таинствъ

 

не

 

совер-

шается.

 

При

 

погребоніи

 

кладется

 

началъ,

 

и

 

затѣмъ,

 

простившись

съ

 

покойникомъ,

 

выпосятъ

 

его

 

на

 

кладбище.

Таковы

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

ученіе

 

и

 

богослуженіе

 

новообра-

зовавшейся

 

секты.

Наименованіѳ

 

же

 

„сидячей

 

вѣры"

 

секта

 

эта

 

получила

 

отъ

вышѳупомянутаго

 

правила

 

ея

 

послѣдователой

 

сидѣтъ

 

во

 

время

моленій. —

 

„Зачѣмъ

 

это

 

вы

 

на

 

моленьяхъ

 

сидите'?"

 

спрашиваю

 

я

одного

 

„сидячаго".

—

 

„Такъ

 

Христосъ

 

волѣлъ". —

 

„Кому,

 

когда

 

и

 

какъ?"
— „Апостоламъ,

 

при

 

вознесеніи

 

на

 

небо,

 

сказавъ:

 

„выжѳсѣдите

во

 

градѣ

 

Іерусалимстѣ,

 

дондеже

 

облечетеся

 

силою

 

свыше

 

(Лк.

24

 

г.

 

49

 

с.)".

 

— „Такъ

 

это

 

апостоламъ,

 

а

 

не

 

вамъ".

 

—

 

„При

началѣ

 

церкви— апостоламъ,

 

а

 

при

 

концѣ

 

ѳя— намъ". — „Когда

же

 

вы

 

„облечетеся

 

силою

 

свыше"?

 

— „ Когда

 

сойдетъ

 

на

 

землю

судомъ

 

Христосъ,

 

тогда

 

онъ

 

и

 

облѳчетъ

 

насъ

 

силою

 

свыше".

Такова

 

„сидячая

 

вѣра",

 

появившаяся

 

у

 

насъ

 

въ

 

прошломъ

году.

 

Впрочемъ

 

послѣдоватѳли

 

этой

 

секты

 

крайне

 

не

 

многочи-

сленны,

 

благодаря

 

однообразію

 

и

 

скукѣ,

 

царящимъ

 

на

 

ихъ

 

мо-

леніяхъ.„

 

Что

 

это

 

за

 

вѣра", — говорятъ

 

иные

 

сидячіе, —

 

„придешь

молиться,

    

сядешь,

    

Максимычъ

   

читаѳтъ,

   

мы

   

дремлѳмъ,

   

а

 

то



—

 

454

 

—

и

 

спимъ

 

сидя.

 

Нѣтъ,

 

у

 

Ометовыхъ

 

лучше:

   

тамъ

 

хоть

   

читаютъ

и

 

поютъ,— послушать

 

есть

 

чего,

 

а

 

это

 

что!"

И

 

„сидякъ"

 

переходитъ

 

къ

 

Ометовымъ.

Священникъ

 

Александръ

 

Боголюбовъ.

Одиннадцатое,

 

двѣнадцатое,

 

тринадцатое,

 

четырнадцатое,

пятнадцатое

 

и

 

шестнадцатое

 

религіозно-нравственныя

 

чтенія
въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи.

Одиннадцатое

 

рѳлигіозно-нравственноо

 

чтеніѳ

 

состоялось

 

въ

семинарскомъ

 

храмѣ

 

въ

 

воскресенье,

 

25

 

января.

Первымъ

 

отдѣленіемъ

 

было

 

чтеніе

 

„Бесѣды

 

о

 

рѳлигіозно-

нравственномъ

 

состояніи

 

рода

 

человѣческаго

 

продъ

 

Рождоствомъ

Христовымъ".

 

Прочелъ

 

эту

 

босѣду

 

по

 

третьему

 

выпуску

 

„Внѣ-

богослужебныхъ

 

бѳсѣдъ"

 

преподаватель

 

семинаріи,

 

священникъ

Всесвятской

 

церкви

 

Н.

 

И.

 

Новинскій.

Предъ

 

чтеніомъ

 

хоръ

 

пропѣлъ

 

молитву

 

„Царю

 

небесный",

а

 

вслѣдъ

 

за

 

нимъ — „Нынѣ

 

отпушаещи",

 

муз.

 

Ломакина.

Вторымъ

 

отдѣленіемъ

 

чтенія

 

послужила

 

„Босѣда

 

о

 

гоне-

ніяхъ

 

на

 

христіанъ

 

отъ

 

язычниковъ",

 

прочитанная

 

по

 

десятому

выпуску

 

„Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ"

 

г.

 

инспѳкторомъ

 

семинаріи

А.

 

И.

 

Соловьевымъ.

Послѣ

 

этого

 

пѣвчіе

 

пропѣли

 

тропарь

 

и

 

копдакъ

 

Пятиде-

сятницы,

 

тропарь

 

мученикамъ:

 

„Иже

 

во

 

всемъ

 

мірѣ

 

мучепикъ

Твоихъ"

 

и

 

воскресный

 

тропарь

 

„Воскресъ

 

изъ

 

гроба",

 

муз.

Турчанинова.

На

 

послѣднемъ

 

отдѣленіи

 

экономомъ

 

сѳминаріи,

 

свящонникомъ

М.

 

И.

 

Багрянскимъ

 

было

 

прочитано

 

по

 

январской

 

книжкѣ

„Избранныхъ

 

житій

 

евятыхъ"

 

А.

 

Н.

 

Бахметевой — „Житіе

 

пре-

лодобнаго

 

Ксенофонта,

 

жены

 

его

 

Маріи

 

и

 

сыновой

 

ихъ — Іоанна

и

 

Аркадія*

 

(память

 

ихъ

 

празднуется

 

св.

 

Церковію

 

26

 

января).

По

 

прочтеніи

 

этого

 

житія.

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

пропѣлъ

 

„До-

стойно

 

есть" — „входное".

 

Пѣлъ

 

лѣвый

 

семинарскій

 

хоръ,

 

подъ

управленіемъ

 

воспитанника

 

ІѴ-го

 

класса

 

М.

 

Семенова.
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Посѣтителей

 

на

 

описываемомъ

 

религіозно-нравственномъ

 

чтѳ-

ніи

 

было,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

весьма

 

много;

 

между

 

ними

 

виднѣлись

и

 

лица

 

интеллигентный.

Въ

 

понедѣльникъ,

 

въ

 

праздникъ

 

Срѣтѳнія

 

Господня,

 

2

 

фе-

враля,

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

было

 

двѣнадцатое

 

религіозно-

нравственное

 

чтеніѳ

 

съ

 

пѣснопѣніями,

 

состоявшее,

 

по

 

обычаю,

 

изъ

трехъ

 

отдѣленій.

Для

 

пѳрваго

 

отдѣленія

 

избрана

 

была

 

изъ

 

третьяго

 

выпуска

„Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ" —

 

„Бесѣда

 

о

 

лицѣ

 

Господа

 

и

 

Спаса

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

совѳршенномъ

 

Имъ

 

спасѳніи

 

людей".

Бѳсѣда

 

эта

 

прочитана

 

была

 

проподавателѳиъ

 

сѳминаріи,

 

священ-

никомъ

 

Еаѳѳдральнаго

 

собора

 

С.

 

И.

 

Введѳнскимъ.

Прѳдъ

 

первымъ

 

чтѳніѳмъ

 

хоръ

 

исполнилъ

 

концертное

 

„Царю

небесный*,

 

а

 

послѣ

 

него— „На

 

рѣкахъ

 

Вавилонскихъ",

 

муз.

Новикова.

На

 

второмъ

 

отдѣлѳніи

 

о.

 

ректоромъ

 

сѳминаріи,

 

протоіереемъ

А.

 

В.

 

Стерновымъ

 

прочитана

 

была

 

по

 

пятому

 

выпуску

 

„Внѣ-

богослужебныхъ

 

босѣдъ" —

 

„Бесѣда

 

о

 

чинѣ

 

Божественной

 

литургіи

вообще".

 

Въ

 

началѣ

 

о.

 

ректоромъ

 

сказано

 

было

 

отъ

 

себя

 

о

 

пре-

восходствѣ

 

литургіи

 

въ

 

сравнѳніи

 

съ

 

прочими

 

(вечернимъ

 

и

 

утрен-

ними)

 

церковными

 

службами.

 

Литургія

 

есть

 

таинство;

 

она

 

есть

не

 

только

 

наше

 

Богослуженіе,

 

но

 

и

 

служеніе

 

Бога

 

намъ:

 

по

ученію

 

Церкви,

 

Самъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

есть

 

„приносящій

 

и

 

Самъ

приносимый

 

въ

 

жертву

 

за

 

грѣхи

 

наши".

 

Всѣ

 

прочія

 

службы

служатъ

 

для

 

насъ

 

лишь

 

приготовленіемъ

 

къ

 

литургіи.

 

Знать

о

 

томъ,

 

кѣмъ,

 

когда

 

и

 

какъ

 

впервые

 

совершена

 

литургія,

 

и

 

какъ

составился

 

настоящій

 

чинъ

 

литургіи,

 

необходимо

 

каждому,

 

хотя-

щему

 

быть

 

добрымъ

 

православнымъ

 

христіаниномъ.

 

(Здѣсь

 

о.

 

рек-

торомъ

 

указано,

 

между

 

прочимъ,

 

на

 

невѣжественныя

 

и

 

дерзкія

рѣчи

 

разныхъ

 

сектантовъ

 

о

 

происхожденіи

 

вообще

 

чина

 

право-

славная

 

богослуженія).



—

  

4:56

   

—

Говоря

 

о

 

прекращеніи

 

послѣ

 

апостоловъ

 

въ

 

Христовой

 

Церкви

чрезвычайныхъ

 

дарованій

 

и

 

о

 

значоніи

 

пастырства

 

въ

 

православ-

ной

 

христіанской

 

церкви,

 

лекторъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

слушателей

на

 

то,

 

какъ

 

незаконны

 

и

 

преступны

 

всѣ

 

стромленія

 

и

 

дѣйствія

сектантскихъ

 

и

 

раскольническихъ

 

общинъ

 

съ

 

ихъ

 

такъ

 

называе-

мыми

 

духовными

 

руководителями,

 

„лжепастырями"

 

во

 

главѣ.

 

Про-

читано

 

нѣсколько

 

изъ

 

„Правилъ

 

св.

 

апостоловъ"

 

и

 

всолѳнскихъ

и

 

помѣстныхъ

 

соборовъ

 

въ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

какъ

 

безпо-

повцы

 

не

 

могутъ

 

имѣть

 

общенія

 

съ

 

Духомъ

 

Святымъ

 

и

 

съ

 

Го-

сподомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

такъ

 

и

 

старообрядцы — поповцы

 

не

получаютъ

 

спасенія

 

чрезъ

 

бѣглыхъ

 

свящонниковъ,

 

внѣ

 

общенія

съ

 

Богоучреждонною

 

іерархіею.

 

Исходя,

 

затѣмъ,

 

изъ

 

ученія

святаго

 

апостола

 

Павла

 

*)

 

и

 

Самого

 

Іисуса

 

Христа

 

)

 

объ

истинныхъ

 

пастыряхъ,

 

лекторъ

 

кратко

 

охарактеризовалъ

 

преступ-

ную

 

дѣятельность

 

раскольническихъ

 

и

 

сектантскихъ

 

учителей

 

и

главарей

 

въ

 

совращѳніи

 

православныхъ

 

съ

 

истиннаго

 

пути

 

и

 

ука-

залъ

 

на

 

ихъ

 

главный

 

губительный

 

недугъ — отсутствіѳ

 

христіан-

ской

 

любви,

 

ненависть

 

(фанатизмъ),

 

гордость,

 

тщеславіе.

 

А

 

чтобы

слушатели

 

не

 

смущались

 

невѣжествѳнными

 

сектантскими

 

рѣчами

о

 

томъ,

 

будто

 

всякій

 

христіанивъ

 

есть

 

священникъ,

 

лекторъ

 

вы-

яснилъ

 

различіе

 

между

 

духовнымъ

 

священствомъ,

 

о

 

которомъ

 

учитъ

святый

 

апостолъ

 

Пѳтръ

 

въ

 

первомъ

 

посланіи,

 

и

 

священствомъ

таинственнымъ,

 

т.

 

е.

 

іерархичоскимъ,

 

причомъ

 

указалъ

 

на

 

невоз-

можность

 

перваго

 

священства

 

безъ

 

второго,

 

такъ

 

какъ

 

ничто

доброе,

 

спасительное

 

невозможно

 

для

 

человѣка

 

безъ

 

полученія

 

бла-

годатныхъ

 

даровъ,

 

благодать

 

же

 

сообщается

 

чѳловѣку

 

только

 

по-

средствомъ

 

семи

 

таинствъ,

 

а

 

совершители

 

этихъ

 

таинствъ

 

суть

архипастыри

 

и

 

пастыри

 

православной

 

Церкви.

Сообщая

 

о

 

томъ,

 

что

 

разность

 

въ

 

обрядахъ,

 

въ

 

словахъ

 

и

выраженіяхъ

 

чина

 

литургіи

 

ІІ-го

 

и

 

ІП-го

 

вѣка

 

не

 

нарушала

 

мира

церковнаго,

 

лекторъ

 

снова

 

напомнилъ

 

слушатолямъ

 

о

 

раскольни-

кахъ,

 

кои

 

разрываютъ

 

заповѣданный

 

Іисусомъ

 

Христомъ

  

(запо-

*)

 

Ефес.

 

I,

 

11.

 

Евр.

 

5,

 

4.

**)

 

Іоан.

 

10,

 

2.



—

 

457

 

—
»

t

вѣдъ

 

новую

 

даю

 

вамъ,

 

да

 

любите

 

друіъ

 

друга")

 

союзъ

 

мира

и

 

любви

 

изъ-за

 

того,

 

что

 

собственно

 

не

 

составляетъ

 

существа

вѣры,

 

и

 

клеймятъ

 

православныхъ

 

христіанъ

 

именемъ

 

„ерѳтиковъ",

„автихристовъ"

 

и

 

проч.

 

за

 

троеперстіе,

 

почитаніѳ

 

четырехконеч-

ная

 

креста,

 

хожденіе

 

не

 

посолонь

 

и

 

за

 

другія

 

обрядовыя

 

разности.

Сказавъ

 

объ

 

упраздненіи

 

нынѣ

 

древняго

 

обычая

 

христіанъ

благотворить

 

бѣднымъ

 

посредствомъ

 

такъ

 

называемой

 

„вечери

любви"

 

и

 

о

 

замѣнѣ

 

ея

 

въ

 

наще

 

время

 

разными

 

братствами,

 

по-

почитѳльствами,

 

пріютами,

 

богадѣльнями,

 

лекторъ

 

напомнилъ

 

между

прочимъ

 

о

 

цѣли

 

и

 

задачахъ

 

существу ющаго

 

при

 

семинарскомъ

храмѣ

 

Просвѣтительнаго

 

Братства

 

во

 

имя

 

свв.

 

трѳхъ

 

Святителей.

Закончилъ

 

свое

 

чтеніе

 

о.

 

ректоръ

 

слѣдующимъ

 

замѣчаніѳмъ:

„Итакъ,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

наша

 

Божественная

 

литургія

 

(обѣдня)

въ

 

сущѳственныхъ

 

священнодѣйствіяхъ

 

и

 

молитвахъ

 

— та

 

самая,

которая

 

совершалась

 

въ

 

вѣкъ

 

апостоловъ

 

и,

 

затѣмъ,

 

во

 

второмъ

и

 

третьемъ

 

вѣкѣ

 

по

 

Гождествѣ

 

Христовомъ.

 

Какое

 

для

 

насъ

утѣшеніе,

 

что

 

мы

 

произносимъ

 

и

 

слушаемъ

 

тѣ

 

же

 

возгласы

 

и

 

мо-

литвѳнныя

 

воззванія,

 

какіл

 

исходили

 

во

 

время

 

оно

 

изъ

 

чистыхъ

устъ

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

и

 

ихъ

 

учениковъ!...

 

Пожѳлаеиъ

  

другъ

другу

 

нелѣностно

 

посѣщать

 

Божественную

 

литургію .....

 

Не

 

будемъ

уподобляться

 

Іудѣ

 

предателю,

 

который

 

но

 

захотѣлъ

 

оставаться

среди

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

и

 

преждевременно

 

ушолъ,

 

на

 

погибель

сѳбѣ,

 

съ

 

Тайной

 

Вечери,

 

этой,

 

такъ

 

сказать,

 

первой

 

литургіи,

совершенной

 

Самимъ

 

Господомъ

 

нашимъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ.

Третье

 

отдѣленіе

 

открылось

 

пѣніемъ

 

концерта

 

„Доколѣ,

Господи,

 

забудоши

 

мя

 

до

 

конца",

 

муз.

 

Воде

 

ля.

 

Затѣмъ

 

учите-

лемъ

 

образцовой

 

школы

 

при

 

духовной

 

семинаріи

 

А.

 

Н.

 

Лобяжье-

вымъ

 

было

 

прочитано

 

по

 

январской

 

книжкѣ

 

„Избранныхъ

 

житій

святыхъ"

 

А.

 

Н.

 

Бахметевой — „Житіе

 

преподобнаго

 

отца

 

нашого

Ефрема

 

Сирина",

 

память

 

котораго

 

празднуется

 

св.

 

церковію

29-го

 

января.

 

,

Въ

 

заключеніе

 

хоръ

 

исполнилъ

 

„

 

Достойно

 

есть

 

"-г- „входное".
На

 

описываемомъ

 

ролигіозно-нравственномъ

 

чтѳніи

 

пѣлъ

 

хоръ,

въ

 

количествѣ

 

1 5

 

чоловѣкъ,

  

составленный

   

изъ

   

воспитанниковъ



—

 

458-
i

3-го

 

класса

 

духовной

 

семинаріи,

 

подъ

 

управленіомъ

   

А.

   

Коври-

гина,

 

ѵченика

 

третьяго-жѳ

 

класса.

.

 

«

 

,.

 

■

                                                                                                                     

=

Слѣдующбе,

 

тринадцатое,

 

рѳлигіозно-нравственноо

 

чтеніе

 

съ

пѣснопѣніями

 

состоялось

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семи-

наре

 

въ

 

воскресенье,

 

8

 

февраля.

 

Открылось

 

оно

 

пѣніомъ

 

1-й

 

сти-

хиры

 

на

 

„ Господи

 

воззвахъ"

 

въ

 

день

 

Пятидесятницы

 

„Днесь

благодать

 

Святаго

 

Духа

 

насъ

 

собра".

На

 

пѳрвомъ

 

отдѣленіи

 

о.

 

духовникъ

 

семинаріи,

 

священникъ

Н.

 

Д.

 

Лебяжьѳвъ

 

прочиталъ

 

по

 

третьему

 

выпуску

 

„Внѣбогослу-

жебныхъ

 

бесѣдъ" — порвую

 

„Босѣду

 

о

 

святомъ

 

Іоаннѣ

 

Предтѳчѣ

и

 

Крестителѣ

 

Господнѳмъ".

 

Послѣ

 

этого

 

чтенія

 

хоръ

 

пѣлъ

 

тро-

парь

 

Іоанну

 

Прѳдтечѣ

 

„Память

 

праведнаго

 

съ

 

похвалами"

 

и

 

„На

рѣкахъ

 

Вавилонскихъ",

 

муз.

 

Григорьева.

Для

 

второго

 

отдѣленія

 

избрана

 

была

 

изъ

 

дѳсятаго

 

выпуска

„Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ" — „Бесѣда

 

о

 

торжествѣ

 

христіанства

надъ

 

язычествомъ

 

и

 

о

 

распространен! и

 

евангелія

 

въ

 

четвертоиъ

и

 

послѣдующихъ

 

вѣкахъ".

 

Эта

 

бесѣда

 

прочитана

 

была

 

препода

 

-

ватемъ

 

семинаріи

 

В.

 

К.

 

Горизонтовынъ.

Въ

 

началѣ

 

третьяго

 

отдѣленія

 

хоръ

 

пропѣлъ

 

тропарь

 

Пя-

тидесятницы

 

„

 

Благословѳнъ

 

еси,

 

Христе

 

Боже

 

нашъ"

 

и

 

„Къ

 

Бо-

городицѣ

 

прилежно

 

нынѣ

 

притецемъ",

 

муз.

 

Архангельскаго.

 

За

симъ

 

священникомъ

 

Никольской

 

церкви

 

Г.

 

М.

 

Сѳргіевскимъ

 

про-

читаны

 

были

 

два

 

(третье

 

и

 

четвертое)

 

размышлѳнія:

 

одно

 

о

 

томъ,

будотъ-ли

 

воскресеніе

 

мертвыхъ,

 

а

 

другое

 

трактуотъ

 

о

 

тоиъ,

когда

 

настанетъ

 

страшный

 

судъ.

 

Оба

 

эти

 

размышленія

 

помѣщены

въ

 

книжкѣ

 

А.

 

Славина

 

„Газмышленія

 

кающагося

 

грѣшника

 

о

страшномъ

 

судѣ,

 

или

 

о

 

второмъ

 

пришествіи

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

Христа

 

на

 

землю

 

и

 

всеобщомъ

 

воскресеніи

 

мертвыхъ"

 

(См.

 

стр.

24 — 35

 

изд.

 

С.-П.Б.

 

1886

 

г.;

 

стоитъ

 

книжка

 

15

 

копѣекъ).

Чтеніе

 

закончилось

 

пѣніемъ

 

„Достойно

 

есть",

 

муз.

 

Львова

 

(№

 

2).

На

 

описываомомъ

 

религіозно-нравственномъ

 

чтеніи

 

пѣлъ

 

пра-

вый

 

хоръ

 

семинарскихъ

 

пѣвчихъ,

 

подъ

 

управлоніемъ

 

воспитанника

УІ-го

 

класса

 

М.

 

Голодяевскаго.



—

 

459

 

—

Въ

 

такъ —

 

называемое

 

„прощеное"

 

воскресенье,

 

15

 

февраля,

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

состоялось

 

четырнадцатое

 

публичное

 

ре-

лигіозно- нравственное

 

чтеніе

 

съ

 

пѣснопѣніями.

По

 

исполнѳніи

 

хоромъ

 

молитвы

 

„Царю

 

небесный",

 

свя-

щѳнникъ

 

Вознѳсѳнскаго

 

собора

 

I.

 

К.

 

Арнольдовъ

 

прочиталъ

 

изъ

третьяго

 

выпуска

 

„ Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ"

 

вторую

 

„Бе-

сѣду

 

о

 

святомъ

 

Іоаннѣ

 

Прѳдточѣ

 

и

 

Крестителѣ

 

Господнемъ".

Послѣ

 

чтенія

 

хоръ

 

пропѣлъ

 

„Покаянія

 

отверзи

 

ми

 

двери",

по

 

композиціи

 

Малашкина,

 

и

 

тропарь

 

св.

 

Іоанну

 

Предтечѣ

 

„Па-

мять

 

цраведнаго

 

съ

 

похвалами*.

На

 

второмъ

 

отдѣлоніи

 

прочитана

 

была

 

„Бесѣда

 

о

 

проско-

мидіи

 

и

 

часахъ

 

прѳдъ

 

литургіею"

 

изъ

 

пятаго

 

выпуска

 

„Внѣ-

богослужебныхъ

 

бѳсѣдъ".

 

Лекторомъ

 

былъ

 

экономъ

 

духовной

 

се-

минаріи,

 

священникъ

 

М.

 

И.

 

Багрянскій.

Послѣднее

 

отдѣлѳніе

 

началось

 

пѣніемъ

 

„На

 

спасенія

 

стези

настави

 

мя,

 

Богородице",

 

муз.

 

Малашкина,

 

послѣ

 

чего

 

препо-

даватель

 

духовной

 

семинаріи

 

А.

 

И.

 

Арнольдовъ

 

прочелъ

 

изъ

книги

 

„Житія

 

святыхъ,

 

чтимыхъ

 

православною

 

Цераовію,

 

съ

свѣдѣніями

 

о

 

нраздникахъ

 

Господскихъ

 

и

 

Богородичныхъ

 

и

 

о

явлонныхъ

 

чудотворныхъ

 

иконахъ"

 

преосвящѳннаго

 

Филарета

 

(Гу-

милѳвскаго),

 

архіепископа

 

Чѳрниговскаго

 

(С.-П.:Б.

 

1892

 

г.,

февраль,

 

стр.

 

163

 

— 167)

 

— „Житіе

 

преподобнаго

 

Исаакія

 

За-

творника",

 

памяти

 

котораго

 

посвящено

 

святою

 

Церковію

 

14-е

число

 

февраля

 

мѣсяца.

 

Читая

 

указанное

 

житіе,

 

лекторъ

 

доба-

вилъ

 

отъ

 

себя

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

важномъ

 

значеніи

 

крѳстнаго

знаменія

 

и

 

необходимости

 

начинать

 

каждое

 

хорошее

 

дѣло,

 

пред-

варительно

 

перекрестившись.

За

 

этимъ

 

чтеніѳмъ

 

пѣвчіе

 

исполнили

 

„входное"

 

„До-

стойно

 

есть".

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

воспитанниковъ

 

IV -го

 

класса

 

духов-

ной

 

семинаріи,

 

въ

 

количествѣ

 

10

 

чѳловѣкъ,

 

подъ

 

управленіемъ

воспитанника

 

того

 

же

 

класса

 

А.

 

Кассѳньева.

=^===.

                                         

.

   

..

Пятнадцатое

 

ролигіозно-нравственноѳ

 

чтеніе

 

состоялось

 

въ

недѣлю

 

Православія,

 

22

 

февраля.



—

 

460

 

—

На

 

первомъ

 

отдѣленіи

 

помощникомъ

 

инспектора

 

духовной

семинаріи

 

П.

 

И.

 

Дѳржавинымъ

 

прочитана

 

была

 

по

 

тротьому

выпуску

 

„Внѣбогослужебныхъ

 

бѳсѣдъ"

 

—

 

„Босѣда

 

о

 

святыхъ

цраведныхъ

 

Богоотцахъ

 

Іоакимѣ

 

и

 

Аннѣ".

 

При

 

чтеніи

 

этой

бесѣды

 

лекторъ

 

дѣлалъ

 

много

 

добавлеиій

 

отъ

 

себя,

 

ііі

 

также

 

изъ

сентябрской

 

книжки

 

„Житій

 

святыхъ,

 

составленныхъ

 

по

 

четь-

мипѳямъ

 

и

 

другимъ

 

книгамъ"

 

С.

 

Дѳстунисъ

 

(Спб.

 

1892

 

года

стр.

 

63

 

—

 

67).

Прѳдъ

 

первымъ

 

чтоніемъ,

 

продолжавшимся

 

ровно

 

часъ,

было

 

пропѣто

 

хоромъ

 

„Царю

 

небесный",

 

а

 

послѣ

 

него— „За-

ступница

 

усердная",

 

Кіевскаго

 

роспѣва,

 

и

 

стихира

 

на

 

„Господи,

воззвахъ"

 

въ

 

недѣлю

 

свв.

 

отѳцъ

 

„Арій

 

безумный

 

Пресвятыя

Троицы

 

пресѣчѳ

 

единоначаліѳ".

Вторымъ

 

отдѣлѳніемъ

 

послужило

 

чтеніѳ

 

первой

 

половины

„Бѳсѣды

 

о

 

борьбѣ

 

Церкви

 

съ

 

ересями

 

и

 

о

 

всолонскихъ

 

собо-

рахъ"

 

изъ

 

дѳсятаго

 

выпуска

 

„Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ".

Вслѣдъ

 

за

 

этою

 

бесѣдою,

 

прочитанною

 

прѳподаватѳлѳмъ

 

семина-

ріи

 

К.

 

А.

 

Смирновымъ,

 

пѣвчіѳ

 

пропѣли

 

тропарь

 

и

 

кондакъ

недѣли

 

свв.

 

отоцъ

 

и

 

воскресный

 

тропарь

 

„Днесь

 

спасеніѳ

 

міру

бысть",

 

муз.

 

Турчанинова.

На

 

послѣднемъ

 

отдѣленіи

 

проподаватѳлѳмъ

 

семинаріи,

 

свя-

щонникомъ

 

Всѣхсвятской

 

церкви

 

Н.

 

И.

 

Новинскимъ

 

предложено

было

 

многочисленнымъ

 

слушателямъ,

 

собравшимся

 

въ

 

семинарскій

храмъ

 

на

 

рѳлигіозно-нравствѳнное

 

чтеніе,

 

объясненіо

 

молитвы

преподобнаго

 

Ефрема

 

Сирина:

 

„Господи

 

и

 

Владыко

 

живота

 

мо-

его".

 

Прежде

 

всего

 

высказано

 

была

 

настоятельная

 

нужда

 

объ-

яснѳнія

 

этой

 

покаянной

 

молитвы

 

въ

 

виду

 

наступившаго

 

Великаго

поста:

 

молитва

 

святаго

 

Ефрема

 

Сирина

 

говорятъ

 

намъ

 

о

 

томъ

настроепіи

 

духа,

 

какое

 

должны

 

имѣть

 

христіано

 

во

 

дни

 

поста

 

и

говѣнія.

 

Она

 

раздѣляется

 

на

 

три

 

части.

 

Въ

 

первой

 

части

 

мы

просимъ

 

Господа

 

Бога

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Онъ

 

Своею

 

Благодатію

помогъ

 

намъ

 

избѣжать

 

грѣховныхъ

 

склонностей:

 

праздности,

унынія,

 

властолюбія

 

и

 

празднословія.

 

При

 

этомъ

 

лекторомъ

 

ска-

зано

 

было

 

о

 

сравнительной

 

преступности

 

и

 

тяжести

 

каждой

 

ука-
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#

занпой

 

склопности,

 

во

 

всякое

 

время

 

жизни

 

христіанина

 

и

 

въ

особенности

 

но

 

дни

 

святой

 

Четыредосятницы.

 

Во

 

второй

 

части —

просимъ

 

Всеблагого

 

Господа

 

даровать

 

намъ

 

добрыя

 

склонности

или

 

святыя

 

расположенія

 

духа:

 

цѣломудріе,

 

смиреніѳ

 

(или

 

сми-

ронпомудріо),

 

терпѣніе

 

и

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

людямъ.

 

Въ

 

третьей

части,

 

наконоцъ,

 

умоляемъ

 

Господа

 

и

 

Царя

 

нѳбеснаго

 

нис-

послать

 

намъ

 

благодатный

 

даръ

 

взирать

 

на

 

свои

 

собственные

грѣхи

 

и

 

недостатки

 

и

 

избѣгать

 

столь

 

распространоннаго

 

среди

многихъ

 

недостатка — осужденія

 

ближнихъ.

 

Въ

 

заключѳніо

 

лек-

торомъ

 

выяснена

 

была

 

особенная

 

преступность

 

послѣдняго

 

грѣха,

стоящаго

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

гордостію

 

и

 

продставляющаго

 

пря-

мое

 

порожденіо

 

послѣдней,

 

въ

 

особепности

 

въ

 

дни

 

поста

 

и

 

по-

каяпія,

 

когда

 

сознаніе,

 

чувство

 

грѣховности

 

предъ

 

Богомъ

 

и

смиреніѳ

 

мытарево

 

должны

 

быть

 

у

 

христіанъ

 

первыми

 

въ

 

ряду

другихъ

 

чувствъ.

Закончилось

 

пятнадцатое

 

ролигіозно-нравствепное

 

чтеніо

 

пѣ-

піемъ

  

„входнаго"

  

„Достойно

 

есть".

    

•

Пѣніе

 

исполнялъ

 

хоръ,

 

въ

 

количсствѣ

 

13

 

чѳловѣкъ,

 

со-

ставленный

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

Т-го

 

класса

 

духовной

 

семинаріи,

подъ

 

управлоніомъ

 

ученика

 

пятаго

 

же

 

класса

 

А.

 

Смирнова.

■

Въ

 

воскресенье

 

второй

 

нодѣли

 

Великаго

   

поста,

   

1

   

марта,

иослѣдовало

   

въ

  

семинарскомъ

   

храмѣ

   

шестнадцатое

   

ролигіозно-

нравствонноо

 

чтеніе,

 

на

 

которомъ,

 

по

 

исполненіи

 

хоромъ

 

молитвы

„Царю

  

небесный",

   

преподаватель

   

духовной

   

семинаріи

   

А.

   

И.

Арнольдовъ

 

прочиталъ

  

по

   

десятому

   

выпуску

   

„Внѣбогослужоб-

ныхъ

 

босѣдъ"

  

вторую

 

половину

 

„Бѳсѣды

 

о

  

борьбѣ

   

Церкви

   

съ

ересями

  

и

 

о

 

.

 

вселенскихъ

   

(пятомъ,

   

шестомъ

   

и

   

сѳдьмомъ)

   

со-

борахъ".

Вслѣдъ

 

за

 

пѳрвымъ

 

чтѳніемъ

 

хоръ

 

исполнилъ

 

тропарь

 

свя-

тымъ

 

отцамъ

 

и

 

„Въ

 

молитвахъ

 

нѳусыпающую

 

Богородицу",

 

Кі-

евскаго

 

роспѣва.

Второе

 

отдѣлоніо

 

велъ

 

преподаватель

 

семинаріи,

 

свящон-

никъ

 

Всѣхсвятской

  

церкви

 

Н.

 

И.

   

Новинскій.

   

Имъ

   

прочитана
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•

была

 

изъ

 

трѳтьяго

 

выпуска

 

„Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ"~-„Бѣ-

сѣда

 

о

 

земной

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа

 

со

 

дня

 

рождества

 

Его

 

до

крещѳнія".

Предъ

 

третьимъ

 

отдѣленіомъ

 

пѣвчіѳ

 

исполнили

 

стихиру

на

 

25-ѳ

 

декабря

 

и

 

„Днесь

 

спасеніо

 

міру

 

бысть",

 

муз.

 

Тур-

чанинова.

На

 

послѣднеиъ

 

отдѣленіи

 

о.

 

рѳкторъ

 

семинаріи,

 

протоіорей

А.

 

В.

 

Стерновъ,

 

прочелъ

 

изъ

 

первой

 

части

 

пятаго

 

выпуска

„

 

Внѣбогослужобныхъ

 

бесѣдъ"

 

— „Бесѣду

 

о

 

литургіи

 

оглашен-

пыхъ",

 

послѣ

 

чего

 

пѣвчіе

 

пропѣли

 

„входное"

   

„Достойно

   

есть".
На

 

чтеніи

 

пѣлъ

 

хоръ

 

воспитанниковъ

 

ѴІ-го

 

класса

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

въ

 

количествѣ

 

15

 

человѣкъ,

 

подъ

 

управле-

ніемъ

 

ученика

 

того

 

же

 

класса

 

М.

 

Зѳфирова.

Описываемое

   

религіозно- нравственное

   

чтеніе

   

продолжалось

3

 

часа

 

15

 

минутъ.

 

Стеченіе

 

слушателей,

 

какъ

 

и

   

прежде,

 

было

очень

 

многочисленное.

                                 

„

   

„

П.

 

Державинъ.

КАТАЛОГЪ

квигь

 

книжнаго

 

склада

 

иимбирскаго

 

Братства

 

свв.

8-хъ

 

Святителей

 

при

 

семинаріи.

ОТДѢЛЪ

   

II.

Книги

   

богослужебный.
(Ир

 

одолжепіе).

Бахметева.

  

Двунадесятые

 

праздники.

 

Картины

 

съ

молитвами

 

и

 

текстомъ,

 

на

 

картонѣ

 

.

„

        

Избранныя

 

житія

  

святыхъ

   

'

 

.

„

        

Житія

 

святыхъ

 

съ

 

изображ.,

 

4

 

тома

 

.

„

        

Разсказы

  

изъ

 

исторіи

 

христіаеской
церкви,

 

2

 

тома

     

.....

„

       

Разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

русск.

 

церкви,

2

 

тома

   

.......

Беллюстинъ.

 

Бесѣды

 

съ

 

дѣтьми

 

о

  

христ.

 

вѣрѣ

Бернардъ.

   

Правила

 

святой

 

жизни

 

.

   

.

] 50

1 80

5 —

1 75

2 50

- 40

50
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Берсьо.

  

Бесѣды.

   

1 — 4

 

т.

              

.

       

.

       

.

Бесѣды

 

во

 

славу

 

Богородицы.

 

Изд.

 

Аѳон.

 

час.

Бесѣды

 

по

 

русской

 

исторіи.

 

Изд.

 

Учил.

 

Сов.

Бирюковъ.

 

Катихизич.

 

бесѣды

Бобровъ.

 

Поученія

 

сельскаго

 

пастыря

Богдановъ.

 

Исторія

 

христіанской

 

церкви

   

.

Богородскій.

 

Голосъ

 

сельскаго

 

пастыря.

 

Поучен

Богословскій.

   

Священная

 

исторія.

 

1

 

—

 

2

 

ч.

Бородкинъ.

 

Гр.

   

Л.

 

Н.

 

Толстой,

   

какъ

  

учитель

жизни ......

Буткевичъ.

 

Жизнь

 

Іисуса

 

Христа.
Бухаровъ

 

I.

 

Весѣды

 

на

 

воскреси,

 

евангелія
„

          

Житія

 

святыхъ

 

....

„

          

Первоначальный

 

бесѣды

 

съ

 

дѣтьми

Бѣлороссовъ.

 

Поученія .....
Бѣлоцвѣтовъ.

 

Кругъ

 

поучѳній

 

(ПО)

Бѣляевъ.

 

Исторія

 

русской

 

церкви— иллюстрир.

Бѣллюстинъ.

 

Изъ

 

цѳрковн.

 

бѳсѣдъ

 

.

Веніаминъ.

 

Новая

 

скрижаль,

   

съ

 

рисунк.

Векшинъ

 

А.

 

Я.

 

Молитвенныя

 

воздыханія,

 

перев

съ

 

новогреческаго

 

яз.

Василій

 

Великій.

 

Бесѣды

 

на

 

шестодневъ

   

.

Творенія

  

1

 

—

 

7

 

т.

Вигуру.

 

Руководство

 

къ

 

чтѳнію

 

Библіи

    

.

Викторова.

 

Кіѳвопечерскій

 

патерикъ

  

,

Виноградовъ.

 

Будущность

 

церкви

 

.

Виссаріонъ.

 

Духовная

 

пища.

 

Сборн.

 

для

 

чтенія

я

        

Духовный

 

свѣтъ.

   

Собран,

   

назидатель

ныхъ

 

статей

   

.....

„

       

Сборникъ

 

для

 

любителей

 

духовваго

чтѳнія .....

„

       

Сборникъ

 

для

 

назидат.

 

чтѳнія

 

.

„

       

Толкованіе

 

на

 

литургію

    

.

„

        

Толкованіѳ

 

на

 

париміи,

 

1

 

—

 

2

 

т.

„

       

Черты

 

христіанскаго

 

учѳнія

р.

     

к.

3

    

60

—

  

50

—

  

60

-

  

40

1

    

25

-

  

50

1

  

50

2

  

50

— '

 

40

4

 

—

—

  

60

1

  

25

40

75

1

  

50

—

  

50

—

  

40

2

  

— :

.

—

  

20

—

  

45

2

    

75

1

     

—

1

     

25
\

   

—

1

  

20

2

  

-

1

     

—

1

    

75

5

    

—

1

    

—
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р.

     

к.

Виссаріонъ.

 

О

 

расколѣ.

   

Семнадцать

 

проповѣдой

     

.

    

—

    

80

„

       

Уроки

 

покаянія

 

въ

 

велик,

 

канонѣ

         

1

     

—

„

        

Обозрѣніе

 

молитвъ

 

■

   

.

       

.

       

.

      

.

    

—

     

70

„

        

Очерки

 

христіанской

 

жизни,

 

въ

 

брюш.
80

 

коп.

 

и

             

.

               

.

       

.

              

1

     

—

Владиславлевъ.

 

Объяснѳніе

 

богослужен.

 

1—2

 

ч.

 

.

      

1

    

00

Вознесенскій.

   

О

   

церковномъ

    

пѣніи.

    

Знаменный
распѣвъ

 

1-й

 

и

 

2-й

 

вып.

      

.

       

.

       

.

      

4

    

50

Вруцопичъ.

 

Руководство

 

для

   

консисторій,

 

слѣ-

доватѳлей

 

и

 

духовенства

 

.

      

.

              

1

     

25

Вѣтвеницкій.

 

Руководство

 

къ

 

преподаванію

 

За-
кона

 

Божія

 

въ

 

школахъ

 

.

     

.

       

.

    

—

     

75

Гавріилъ.

 

Нравственное

 

богословіе

    

.

       

.

              

2

     

75

Гавріилъ

 

Имеретинскій.

 

Слова

 

и

 

рѣчи

   

.

                      

2

    

—

Гэйки.

 

Жизнь

 

Іисуса

 

Христа.

   

1—2

 

вып.

 

.

              

2

    

20

Глинка.

  

Жизнь

 

Іисуса

 

Христа

   

.

       

.

       

.

       

.

    

—

    

35

„

      

Жизнь

 

Богородицы

 

•

     

•

      

-

       

•

      

.

    

-

     

35

Голубинскій

 

Е.

 

Жизнь

 

преп.

 

Сергія

    

.

              

.

      

2

    

—

Голубинскій

 

Ѳ.

 

Премудрость

  

и

 

благость

 

Божія
въ

   

судьбахъ

   

міра

   

и

   

человѣка.

(О

 

конечныхъ

 

причинахъ)

 

.

       

.

              

2

     

—

Городцевъ.

 

Апостолы

 

проповѣдники

 

христіанства

 

--

    

75

Грамматикъ

 

А.

 

Поученія ...... 1

    

—

(Продолженіе

 

будетъ).

,^—-^^^,____ ^~^,^,ц^„ ц̂ _____ „-___________

   

.:,,___

  

„^„„^.^
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Содержаніѳ:

 

1)

 

Историческое

 

значеніе

 

древие-руссішхъ

 

православ-

пыхъ

 

церковныхъ

 

братствъ

 

и

 

вадачи

 

таковыхъ

 

же

 

братствт.

 

совремеп-

ныхъ— Дрот

 

М.

 

Ксанѳа.

 

2)

 

„Сидачая

 

вѣра"—Свящ.

 

А.

 

Боголюбова.

 

3)
Одиннадцатое,

 

двѣнадцатое,

 

тринадцатое,

 

четырнадцатое,

 

пятнадцатое

 

и

шестнадцатое

 

религіозно-нравственныя

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

ду-
ховной

 

семинаріи

 

П.

 

Державина.

 

4)

 

Каталогъ

 

книгъ

 

книжнаго

 

склада

Симбирскаго

 

братства

 

3-хъ

 

Святителей.

 

Нриложевія:

 

1-е

 

Учрежденіе
Архіврейской

 

каѳедры

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ. —Пав.

 

Неболюбова.

 

2-е— Исто-
рико-археологическое

 

описаніе

 

церквей

 

города

 

Симбирска— А

  

Яхонтова.

За

 

Гедактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Августа

 

31

 

дня

 

1898

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

  

Сергій

  

Медвѣдковъ.

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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.

^*

     

кДфіфріп

  

.

свихъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

смотритоломъ",

 

а

 

17

 

декабря

 

въ

 

Сим-

бирскомъ

 

духовномъ

 

правленіи

 

присутствующимъ.

 

По

 

должности

смотрителя

 

о.

 

Похвалинсвій

 

неоднократно

 

удостоивался

 

нохвалъ

и

 

наградъ

 

отъ

 

ровизовавшихъ

 

духовныя

 

училища

 

лицъ

 

„

 

за

 

благо-

разумную

 

опытность

 

въ

 

управленіи

 

и

 

попечительный

 

надзоръ

за

 

училищнымъ

 

порядкомъ".

 

Такъ,

 

преосвященный

 

Филаретъ,

лично

 

обозрѣвавшій

 

духовныя

 

училища

 

въ

 

1828

 

году,

 

наградилъ

о.

 

Похвалинскаго

 

въ

 

1830

 

г.

 

бархатною

 

камилавкою.

Кромѣ

 

обязанностей

 

по

 

своимъ

 

должностямъ,

 

о.

 

Похвалин-

скій

 

исполнялъ

 

нерѣдко

 

особенныя

 

и

 

немаловажныя

 

порученія.

Въ

 

1824

 

году

 

имъ

 

составлена

 

и

 

подана

 

архіопископу

 

Казанскому

Амвросію

 

„исторія

 

сущоствующихъ

 

въ

 

Оимбирскѣ

 

монастырей,

 

со-

боровъ

 

и

 

церквей"

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

онъ

 

„былъ

 

командированъ

для

 

привѳдонія

 

въ

 

городахъ:

 

Симбирскѣ,

 

Ставрополѣ,

 

Карсунѣ

и

 

вообще

 

по

 

тракту

 

отъ

 

Симбирска

 

до

 

границъ

 

Понзенской

 

губ.

находящихся

 

церквей

 

и

 

самыхъ

 

ихъ

 

причтовъ

 

въ

 

должное

 

благо-

лѣпіе

 

и

 

устройство".

 

Съ

 

7-го

 

октября

 

1830

 

года

 

до

 

10

 

марта

1S31

 

года,

 

по

 

случаю

 

перемѣщенія

 

настоятеля

 

Покровскаго

 

мо-

настыря

 

архимандрита

 

Серафима,

 

свящоннику

 

Похвалинскому,

 

какъ

члену

 

духовнаго

 

правленія,

 

порученъ

 

былъ

 

„главный

 

надзоръ"

за

 

Покровскимъ

 

монастыремъ.

 

„Во

 

вниманіѳ

 

къ

 

(этимъ)

 

много-

различнымъ

 

трудамъ

 

и

 

заслугамъ",

 

о.

 

Похпалинскій

 

18-го

 

ян-

варя

 

1831

 

года

 

архіепископомъ

 

Казанскимъ

 

Филаретомъ

 

произвѳ-

денъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея,

 

съ

 

оставлѳніемъ

 

въ

 

томъ.

 

же

 

Тропцкомъ

соборѣ

 

на

 

священнической

 

вакансіи.

 

10-го

 

марта

 

1831

 

года

 

про-

тоіерей

 

Пахвалинскій

 

резолюціей

 

Высокопреосв.

 

Филарета

 

опре-

дѣлѳнъ,

 

по

 

вдовству

 

и

 

„въ

 

надеждѣ

 

постриженія",

 

въ

 

Покров-

скій

 

монастырь

 

на

 

должность

 

настоятеля;

 

постриженъ

 

въ

 

монашество,

съ

 

именѳмъ

 

Германа,

 

31-го

 

августа

 

1831

 

г.

 

*).

Съ

 

открытіемъ

 

епархіи

 

и

 

духовной

 

консисторіи

 

въ

 

Симбирскѣ,

15

 

мая

 

іеромонахъ

 

Германъ

 

опредѣленъ

 

членомъ

 

консисторіи

 

и

(вскорѣ)

 

экономомъ

 

архіер.

 

дома;

 

въ

 

тоже

 

время

 

іеромонахъ

 

Гѳр-

*)

 

Извлечено

  

изъ

 

формулярнаго

  

списка

  

іерои.

   

Гермогена.

 

(Ст.

 

9,
л.л.

 

720—721).
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манъ

 

остается

 

и

 

смотритолемъ

 

Симбирскихъ

 

духовныхъ

 

училищъ.

Но

 

эти

 

многосложныя

 

и

 

трудныя

 

обязанности,

 

по

 

видимому,

 

ока-

зались

 

вскорѣ

 

уже

 

не

 

по

 

силамъ

 

энергичного

 

и

 

трудолюбивая

іѳромонаха,

 

и

 

16

 

декабря

 

1834

 

года

 

іѳромонахъ

 

Горманъ,

 

по

указу

 

Св.

 

Синода,

 

опрѳдѣленъ

 

настоятоломъ

 

Алатырскаго

 

Свято-

Троицкаго

 

монастыря,

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита;

отсюда

 

вскорѣ

 

архим.

 

Германъ

 

пѳрѳвѳденъ

 

на

 

такую

 

же

 

долж-

ность

 

въ

 

Сызранскій

 

Вознесенскій

 

монастырь.

Мѣсто

 

іером.

 

Германа,

 

по

 

должности

 

эконома

 

арх.

 

дома,

занялъ

 

казначей

 

и

 

дѣлопроизводитель

 

этого

 

дома,

 

іером.

 

Авгу-

стинъ.

 

Уроженецъ

 

Волынской

 

губерніи,

 

изъ

 

духовнаго

 

званія,

іером.

 

Августинъ

 

„въ

 

сѳминаріи

 

и

 

другихъ

 

училищахъ

 

но

 

былъ,

а

 

обучался

 

приватно,

 

при

 

домѣ

 

своихъ

 

родителей,

 

россійской

 

и

польской

 

грамматикѣ,

 

ариѳметикѣ,

 

пространному

 

катихизису,

 

нот-

ному

 

пѣнію,

 

церковному

 

уставу

 

и

 

прочимъ,

 

латинскому,

 

грече-

скому,

 

еврейскому

 

и

 

нѣмецкому

 

языкамъ

 

и

 

письму";

 

так.

 

обра-

зомъ

 

недостатокъ

 

школьнаго

 

духовнаго

 

образованія

 

іером.

 

Авгу-

стинъ

 

восполнилъ

 

довольно

 

солиднымъ

 

домашнимъ

 

образованіомъ,

которое

 

впослѣдствіи

 

и

 

помогало

 

ему

 

удачно

 

справляться

 

съ-

 

до-

вольно

 

сложными

 

и

 

трудными

 

обязанностями,

 

обусловливавшими-

ся

 

его

 

виднымъ

 

и

 

отвѣтственнымъ

 

служебнымъ

 

положеніѳмъ.

 

По

окончаніи

 

домашняго

 

образованія,

 

іором.

 

Августинъ,

 

по

 

собствен-

ному

 

желанію,

 

въ

 

1816

 

году

 

началъ

 

суровую

 

школу

 

военной

службы

 

въ

 

Уланскомъ

 

гвардѳйскомъ

 

(отдѣльнаго

 

Литовскаго

 

кор-

пуса)

 

полку

 

„товарищемъ", — дослужился

 

здѣсь

 

до

 

унтеръ-офицер-

скаго

 

чина

 

и

 

чрѳзъ

 

10

 

лѣтъ

 

службы

 

вышелъ

 

въ

 

отставку;

 

за

тѣмъ

 

вскорѣ

 

принимаетъ

 

онъ

 

монашество,

 

и

 

въ

 

1829

 

году

 

ужо

видимъ

 

его

 

въ

 

Пинскомъ

 

Богоявлѳнсвомъ

 

пѳрвоклассномъ

 

мона-

стырѣ

 

штатнымъ

 

казначеѳмъ

 

и

 

ризничимъ.

 

Въ

 

1832

 

году

 

іером.

Августинъ

 

пѳремѣщѳнъ,

 

по

 

прошенію,

 

во

 

вновь

 

учрежденную

Симбирскую

 

епархію

 

и

 

зачисленъ

 

„кростовымъ

 

іеромонахомъ"

 

при

арх.

 

домѣ;

 

съ

 

февраля

 

1833

 

года

 

занялъ

 

онъ

 

здѣсь

 

должность

штатнаго

 

казначея

 

и

 

дѣлопроизводитоля,

 

а

 

съ

 

16

 

дек.

 

1834

года— должность

 

эконома

 

арх.

 

дома.

 

Еромѣ

 

не

 

легкихъ

 

обязан-
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ностей

 

эконома,

 

іѳром.

 

Августинъ

 

съ

 

20

 

марта

 

1835

 

года

 

не-

сѳтъ

 

труды

 

по

 

званію

 

члена

 

духов,

 

консисторіи,

 

а

 

въ

 

ноябрѣ

того

 

же

 

года

 

на

 

него

 

возложена

 

должность

 

благочиннаго

 

въ

Симбирскомъ

 

женскомъ

 

и

 

Сызранскомъ

  

мужскомъ

 

монастыряхъ.

Въ

 

должности

 

эконома

 

арх.

 

дома

 

іером.

 

Августинъ,

 

подоб-

но

 

своему

 

предшественнику,

 

постоянно

 

заявляетъ

 

себя

 

честнымъ,

авкуратнымъ,

 

бережливымъ,

 

находчивымъ

 

и

 

весьма

 

трудолюби-

вымъ

 

хозяиномъ;

 

этими

 

именно

 

качествами

 

порвыхъ

 

экодомовъ

въ

 

значительной

 

степени,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

и

 

объясняются

 

поря-

докъ

 

и

 

сравнительная

 

безбѣдность

 

въ

 

хозяйствѣ

 

Симбир.

 

арх.

дома

 

за

 

время

 

управленія

 

пр.

 

Анатолія,

 

не

 

смотря

 

на

 

скудность

средствъ

 

этого

 

дома.

 

Трудолюбіе

 

и

 

аккуратность

 

эконома

 

Авгу-

стина

 

отчасти

 

свидѣтельствуются

 

тѣмъ

 

уже

 

однимъ,

 

что

 

почти

все

 

дѣдопроизводство

 

и

 

отчетность

 

по

 

экономіи

 

арх.

 

дома

 

ве-

дутся

 

самимъ

 

экономомъ,

 

при

 

чемъ

 

не

 

только

 

черновая

 

письмен-

ная

 

работа,

 

но

 

и

 

самая

 

переписка

 

дѣловыхъ

 

бумагъ

 

нерѣдко

производятся

 

рукою

 

эконома;

 

а

 

делопроизводство

 

по

 

экономіи

было

 

не

 

легкое,

 

если

 

даже

 

судить

 

только

 

по

 

солидному

 

числу

входящихъ

 

и

 

исходящихъ

 

бумагъ

 

арх.

 

дома

 

*).
Помимо

 

многосложныхъ

 

занятій

 

по

 

тѳкущимъ

 

экономичо-

свимъ

 

дѣламъ

 

арх.

 

дома,

 

іером.

 

Августину

 

поручались

 

иногда

трудный

 

и

 

кропотливыя

 

работы

 

по

 

приведенію

 

въ

 

извѣстность,

разбору

 

и

 

упорядочѳнію

 

хозяйственныхъ

 

нодочетовъ

 

или

 

неуря-

дицъ

 

въ

 

монастыряхъ

 

епархіи.

 

Такъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

не

 

мало

пришлось

 

потрудиться

 

іером.

 

Августину

 

въ

 

1835

 

году,

 

чтобы

привести

 

въ

 

извѣстность

 

и

 

оцѣнить

 

„потери"

 

въ

 

монастырскомъ

имуществѣ

 

за

 

время

 

управленія

 

Покровскимъ

 

монастыремъ

 

ар-

хим.

 

Порфирія.

 

Послѣ

 

тщательно

 

произведенной

 

провѣрки

 

мо-

настырскаго

 

имущества

 

по

 

описямъ

 

и

 

докумѳнтамъ

 

монастыря

оказалось,

   

что

   

„за.

  

покойнымъ

   

архимандритомъ

   

(Порфиріѳмъ)

*)

 

Въ

 

1841

 

году,

 

напр.,

 

кромѣ

 

подробна™

 

эконоы.

 

отчета

 

и

 

обсто-
ятельныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

монашествующихъ

 

лицахъ,

 

послуіпникахъ

 

и

 

служн-

теляхъ

 

арх.

 

дома,

 

однѣхъ

 

исходящихъ

 

бумагъ

 

было

 

119

 

№Л°-въ,

 

въ

 

1842
году

 

ио

 

оглавденію

 

исходящихъ

 

бумагъ

 

значится

 

169

 

ЛгЛ-въ,

 

въ

 

1843

 

го-

ду

 

187

 

и

 

т.

 

д.
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нѳдостального

 

монастырскаго

 

имущества

 

болѣе

 

2000

 

руб.

 

не

простирается",

 

что

 

„ложки

 

монастырскія

 

отысканы,

 

отданы

 

и

значатся

 

по

 

описи

 

ныпѣшняго

 

арх.

 

дома,

 

а

 

виновные

 

въ

 

кражѣ

оныхъ

 

получили

 

свое

 

наказаніе

 

по

 

суду

 

Гражданскаго

 

Прави-

тельства"*),

   

і

         

.;fOq9

На

 

основаніи

 

этихъ

 

данныхъ

 

31

 

іюля

 

1835

 

года

 

состо-

ялось

 

рѣшеніе

 

коясисторіи:

 

„сужденіо

 

объ

 

ономъ

 

(дѣлѣ)

 

оставить,

по

 

Всѳмилостивѣйшому

 

манифесту,

 

состоявшемуся

 

1826

 

года

 

ав-

густа

 

22

 

дня,

 

а

 

имѣніе,

 

по

 

покойномъ

 

(архимандритѣ)

 

какое

осталось

 

и

 

какое

 

предохранено,— отдать

 

для

 

воспитанія

 

внука

покойнаго

 

матери

 

сего

 

послѣдняго"

 

(ст.

 

10,

 

л.

 

436).

Не

 

менѣе

 

трудное

 

и

 

щекотливое

 

порученіе

 

долженъ

 

былъ

исполнить

 

іором.

 

Августинъ

 

осонью

 

-того

 

же

 

года.

 

Сентября

 

13

дня

 

пр.

 

Анатолій

 

даетъ

 

порученіе

 

іером.

 

Августину,

 

какъ

 

чле-

ну

 

дух.

 

консисторіи,

  

„отправиться

 

въ

 

г.

 

Сызрань

   

и,

   

по

   

при-

*)

 

30

 

октября

 

1835

 

года

 

Симбирская

 

копсисторія

 

слушали

 

докладъ

консисторской

 

капцедяріи

 

о

 

тоыъ,

 

что

 

„по

 

описямъ,

 

въ

 

Казап.

 

дух.

 

коп-

систоріи

 

учиненнымт,

 

значатся

 

дѣла,

 

рѣшеніемъ

 

не

 

оконченная".

 

Въ

 

чис-

лѣ

 

такихъ

 

8

 

дѣлъ

 

оказались

 

слѣдующія:

 

1)

 

1818

 

года

 

Генваря

 

23

 

„о

 

иро-

исшедшнхъ

 

по

 

Симбирскому

 

Покровскому

 

монастырю

 

(что

 

нынѣ

 

арх.

домъ)

 

здоупотребленіяхъ";

 

2)

 

Авг.

 

19

 

— „о

 

растроііствѣ

 

'того

 

монастыря

ч'резъ

 

пьянственную

 

страсть

 

настоятеля

 

архпм.

 

Порфнрія,

 

и

 

о

 

неоказав-

шихся,

 

при

 

сдачѣ

 

казначею

 

іером.

 

Веніампну,

 

по

 

описи,

 

нѣкоторыхъ

 

мо-

настырскпхъ

 

вещахъ;

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

о

 

покражѣ

 

монастырскнхъ

 

ло-

жекъ

 

ц

 

собственныхъ

 

архимандрита

 

часовъ

 

съ

 

преданіемъ

 

за

 

тѣмъ

 

вн-

новныхъ

 

суду

 

Гражданскаго

 

Правительства";

 

3)

 

Окт.

 

14— „но

 

иредшіса-

нію

 

пр.

 

Амвросія

 

о

 

скорѣйшемъ

 

рѣшеніи

 

конспсторіен

 

дѣлъ,

 

касающих-

ся

 

до

 

Покровскаго

 

монастыря;"

 

4)

 

Дек.

 

21—„по

 

жалобѣ

 

архим.

 

Порфирія

о

 

расхищенія

 

его

 

якобы

 

вещей

 

протоіереемъ

 

Милоновымъ

 

и

 

казначеем':,

Веніампномъ";

 

5)

 

1819

 

Генв.

 

16— „о

 

смерти

 

арх.

 

Порфнрія

 

и

 

объ

 

освн-

дѣтельствованіи

 

всего

 

мопастырскаго

 

имѣнія,

 

также

 

о

 

описаніи

 

и

 

предо-

храненіи

 

таковаго

 

жъ

 

и

 

нослѣ

 

архимандрита";

 

6)

 

1820

 

г.

 

Генв.

 

8— „о

обревизованіи

 

приходо-расходныхъ

 

монастырскнхъ

 

кннгъ

 

и

 

о

 

утанкѣ

якобы

 

бывшими

 

присутствующими

 

духов,

 

правленія

 

и

 

повытчикомъ

 

съ

казначеемъ

 

Веніампномъ

 

казенныхъ

 

монастырскихъ

 

денегъ

 

415

 

р.

 

42

 

коп.;

при

 

чемъ

 

особое

 

дѣло

 

духовнаго

 

правленія

 

о

 

нмѣніи

 

надъ

 

монастыремъ

надзора"...
За

 

состоявшимся

 

(31

 

іюля

 

1835

 

года)

 

„по

 

матеріямъ

 

до

 

мопастыр-

скаго

 

и

 

архимапдричьяго

 

имущества"

 

рѣшеніемъ,

 

всѣ

 

указанпыя

 

дѣла,

„какъ

 

по

 

связямъ

 

свонмъ

 

въ

 

одно

 

опредѣленіе

 

вшедшія

 

и

 

разрѣшеипыя",

консисторія

 

онредѣлила

 

„сдать

 

въ

 

архивъ".

 

(Ст.

 

10,

 

л.л.

 

435—436).
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бытіи:

 

1)

 

освидѣтольствовать

 

порядокъ

 

дѣлъ

 

въ

 

экономическомъ

ионастырскомъ

 

правленіи;

 

2)

 

собрать

 

въ

 

ономъ

 

свѣдѣнія,

 

какія

приняты

 

мѣры

 

къ

 

исправленію

 

мельничныхъ

 

поврежденій

 

и

 

ка-

кія,

 

по

 

мѣстнымъ

 

обстоятѳльствамъ,

 

могутъ

 

быть

 

употреблены

съ

 

бблыпею

 

для

 

монастыря

 

выгодою;

 

3)

 

взять

 

отъ

 

игумена

 

(Ин-

вокентія)

 

объяснение,

 

какими

 

его

 

(Проосвященнаго)

 

распоряже-

ниями

 

причинено

 

монастырю

 

убытка

 

на

 

7

 

тыс.

 

рублей

 

по

 

то

число

 

Іюля,

 

въ

 

которое

 

онъ

 

послалъ

 

донссоніе

 

Св.

 

Синоду;

 

тре-

бовать

 

же

 

на

 

то

 

объясненіе

 

въ

 

присутствіи

 

духовнаго

 

правле-

ния"...

 

„Ежели

 

но

 

вашему

 

усмотрѣнію, —говорится

 

далѣе

 

въ

 

пред-

писаніи

 

іером.

 

Августипу, — окажутся

 

бозпорядки,

 

вредные

 

для

аояастырскаго

 

интереса,

 

то

 

при

 

содѣйствіи

 

духовнаго

 

правленія

неотлагательно

 

оные

 

исправить

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

донести

 

мнѣ

обстоятельно.

 

А

 

какъ

 

по

 

дѣламъ

 

эконом,

 

правленія

 

видно,

 

что

итумонъ

 

не

 

подписываетъ

 

присылаемыхъ

 

мнѣ

 

донесеній:

 

то

 

о

цричинѣ

 

сего

 

упущенія

 

потребовать

 

отъ

 

ного,

 

игумена,

 

объяспе-

нія,

 

а

 

прочихъ

 

членовъ

 

спросить,

 

участвуетъ

 

ли

 

опъ,

 

игуменъ,

въ

 

дѣлахъ

 

правлепія

 

и

 

дѣлаетъ

 

ли

 

какія

 

распоряженія

 

по

мѳльницѣ"

 

*).

Каковъ

 

былъ

 

докладъ

 

ревизора

 

Августина — изъ

 

дѣлъ

Покровскаго

 

монастыря

 

по

 

видно;

 

но,

 

судя

 

по

 

тому,

 

что

 

игу-

менъ

 

въ

 

слѣдующомъ

 

году

 

какъ

 

бы

 

намѣренпо

 

пе

 

продставляотъ

іером.

 

Августину,

 

какъ

 

своему

 

благочинному,

 

затребованныхъ

имъ

 

свѣдѣній

 

„о

 

благостояніи

 

ввѣрѳпной

 

ему

 

(игумену)

 

Сызран-

ской

 

обители"**,

 

можно

 

думать,

 

что

 

отчетъ

 

іером.

 

Августина

былъ

 

не

 

въ

 

пользу

 

игумена;

 

тоже

 

подтверждаотъ

 

и

 

вскорѣ

 

по-

слѣдовавшѳо

 

замѣщоніе

 

игумена

 

Иннокентія

 

пастоятоломъ

 

Ала-

тырскаго

 

Свято- Троицкаго

 

монастыря

 

аримандритомъ

 

Гормапомъ.

Въ

 

мартѣ

 

1843

 

года,

 

„по

 

случаю

 

выбытія

 

въ

 

штатъ

консисторіи"

 

копіиста

 

Ив.

 

Поникина,

 

служившаго

 

письмоводите-

леиъ

 

въ

 

канцеляріи

 

Его

   

Преосвященства,

 

экономъ

 

іором.

 

Авгу-

*)

 

Ст

  

10,

 

л.

 

541.
**)

 

Это

 

видно

 

изъ

 

отпошенія

 

къ

 

настоятелю

 

Сызр.

 

монастыря

 

оіъ

20

 

августа

 

1836

 

года,

 

которымъ

 

іером.

 

Августинъ

 

вторично

 

проснтъ

 

игу-

мена

 

прислать

 

ему,

 

благочинному,

 

требуемый

 

свѣдѣнія.
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стинъ

 

(по

 

постановленію

 

консисторіи

 

и

 

съ

 

утвержденія

 

пр.

 

Ѳео-

дотія)

 

„учиняетъ

 

повѣрку

 

въ

 

домовой

 

Его

 

Преосвященства

 

кан-

целяріи"

 

и

 

24

 

марта

 

представляетъ

 

въ

 

консисторію

 

докладъ

 

о

состояніи

 

означенной

 

канцоляріи.

 

Изъ

 

этого

 

доклада

 

видно,

 

что

дѣла

 

канцеляріи

 

велись

 

правильно

 

и

 

документы

 

хранились

 

въ

должномъ

 

порядвѣ

 

*)...

Но

 

но

 

одними

 

хозяйственными

 

распоряженіями

 

ограничива-

лась

 

дѣятельность

 

эконома

 

арх.

 

дома;

 

на

 

него

 

же

 

возлагалась

 

не

 

лег-

кая

 

обязаность

 

поддерживать

 

порядокъ

 

и

 

благочиніѳ

 

въ

 

архіо-

рейскомъ

 

домѣ,

 

т.

 

ѳ.

 

слѣдить

 

за

 

служебного

 

исправностію

 

и

нравственнымъ

 

состояніѳмъ

 

какъ

 

штатныхъ

 

„чиновъ"

 

и

 

служи-

телей

 

арх.

 

дома,

 

такъ

 

и

 

всѣхъ

 

лицъ

 

(изъ

 

мірянъ

 

и

 

духовнаго

званія),

 

отбывавшихъ

 

срочное

 

„послушаніе"

 

въ

 

арх.

 

домѣ

 

по

 

при-

говору

 

дух.

 

консисторіи.

 

Мы

 

видѣли

 

уже,

 

сколько

 

заботъ

 

и

огорченій

 

причиняли

 

администраціи

 

арх.

 

дома

 

штатные

 

его

 

слу-

жители

 

небрѳжнымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

своимъ

 

обязанностямъ

 

и

нравственною

 

своею

 

распущенностію.

 

Немало

 

непріятностей

 

и

безпокойствъ

 

выпадало

 

на

 

долю

 

завѣдующихъ

 

арх.

 

домомъ

 

и

отъ

 

поведонія

 

штатныхъ

 

„чиновъ"

 

этого

 

дома.

 

По

 

открытіи

арх.

 

дома,

 

въ

 

штатѣ

 

ого

 

оказались

 

(вѣроятно,

 

по

 

отсутствію

лучшихъ

 

кандидатовъ)

 

вдовые

 

діаконы,

 

сомнительнаго

 

(въ

 

прош-

ломъ)

 

поводенія,

 

Ѳ.

 

Л — въ

 

и

 

I.

 

П — въ.

 

Оба

 

эти

 

діакона

 

съ

самаго

 

поетупленія

 

своего

 

въ

 

монастырь,

 

по

 

свидѣтольству

 

о.о.

экономовъ,

 

„замѣчались

 

не

 

благонадежными

 

въ

 

поведеніи":

 

первый

„предавался

 

нѳрѣдко

 

пьянству

   

и

   

дозволялъ

   

себѣ

   

самовольныя

*)

 

По

 

докладу

 

іером.

 

Августина:

 

1)

 

„реэстры

 

входящихъ

 

и

 

исхо-

дящихъ

 

бумагъ

 

въ

 

канцеляріи

 

ведутся,

 

а

 

секретная

 

дѣла

 

заведены

 

съ

1839

 

года;

 

2)

 

копіп

 

съ

 

указовъ

 

Св.

 

Правит.

 

Синода,

 

съ

 

вѣдомостію

 

со-

держанія

 

оныхъ,

 

также

 

имѣются

 

со

 

времени

 

изданія

 

Проэкта

 

для

 

дух.

конснсторій;

 

3)

 

дѣла

 

ставленническія

 

другихъ

 

епархіи

 

по

 

производству

во

 

священники

 

и

 

діаконы

 

хранятся

 

особо

 

и

 

въ

 

связкахъ

 

съ

 

приложен-

ною

 

къ

 

нимъ

 

описью,

 

а

 

также

 

рапорты

 

и

 

прочія

 

донесенія

 

съ

 

резолю-

ціями

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

(пр.

 

Анатолія)

 

по

 

отношенію

 

учреж-

денія

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

кружекъ

 

для

 

содержапія

 

арестантовъ

хранятся

 

отдѣльно

 

съ

 

описью;

 

другихъ

 

же

 

относящихся

 

собственно

 

къ

лицу

 

Епархіальнаго

 

Архіерея, т секретныхъ

 

и

 

оффиціальныхъ

 

бумагъ

 

вн-

какихд,

 

въ

 

сей

 

канцеляріи

 

не

 

имѣется"

 

(Ст.

 

12,

 

л.

 

1211).
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изъ

 

монастыря

 

отлучки,

 

чрезъ

 

цѣлыя

 

иногда

 

ночи"

 

*);

 

второй,

 

„по

пристрастно

 

своему

 

къ

 

горячимъ

 

напиткамъ

 

часто

 

отлучаясь

 

изъ

монастыря,

 

до

 

обезпамятствія

 

упивался

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

только

 

поро-

чилъ

 

свой

 

санъ,

 

но

 

и

 

предъ

 

народомъ

 

дѣлалъ

 

не

 

терпимый

 

со-

блазнъ"**).

 

Съ

 

стороны

 

о.о.

 

экономовъ

 

(по

 

ихъ

 

докладамъ)

 

при-

нимаемы

 

были

 

„всевозможныя

 

мѣры

 

къ

 

удержание

 

"

 

виповныхъ

діаконовъ

 

„отъ

 

порочной

 

страсти

 

и

 

дурныхъ

 

привычекъ,"

 

но

мѣры

 

ихъ

 

оказались

 

нѳдѣйствитѳльными,

 

и

 

они,

 

„не

 

пред-

видя

 

никакой

 

надежды

 

къ

 

исправлѳнію"

 

означенныхъ

 

лицъ,

 

вы-

нуждались,

 

наконецъ,

 

представлять

 

дѣло

 

о

 

виновныхъ

 

на

 

благо-

усмотрѣніе

 

преосвящоннаго.

 

Но

 

и

 

вліяніе

 

самого

 

преосвященнаго,

и

 

строжайшіѳ

 

приговоры

 

дух.

 

консисторіи

 

также,

 

по

 

видимому,

но

 

произвели

 

желаемаго

 

дѣйствія

 

на

 

ослабленную

 

порочными

страстями

 

волю

 

злосчастныхъ

 

вдовцовъ:

 

въ

 

августѣ

 

1834

 

года

діаконъ

 

Л —въ

 

„за

 

дурную

 

жизнь

 

лишенъ

 

діаконства

 

и

 

ото-

сланъ

 

въ

 

Симбирское

 

Губернское

 

Правленіе***);

 

той

 

же

 

участи

подвергся,

 

по

 

видимому

 

въ

 

1838

 

г.,

 

и

 

діаконъ

 

П— въ.

Монашествующія

 

лица

 

арх.

 

дома,

 

по

 

оффиціальному

 

сви-

дѣтельству

 

о.о.

 

экономовъ,

 

отличались

 

честнымъ

 

поводоніемъ

 

и

исполнитольностію

 

„въ

 

послушаніяхъ,"

 

но

 

и

 

здѣсь

 

бывали

 

исклю-

ченія.

 

Такое

 

печальное

 

исключоніе

 

въ

 

ряду

 

монашествующихъ

составлялъ

 

крестовый

 

іеромонахъ

 

Ан— сій,

 

родомъ

 

изъ

 

рязан-

свихъ

 

мѣщанъ,

 

человѣкъ

 

малообразованный,

 

заносчивый

 

и

 

грубый.

Переведенный

 

изъ

 

Хутынскаго

 

монастыря

 

(Новгородской

 

опар-

хіи)

 

въ

 

Симбирскій

 

арх.

 

домъ

 

въ

 

декабрѣ

 

1842

 

года

 

(по

 

види-

*)

 

Изъ

 

доклада

 

іером.

 

Германа

 

пр.

 

Анатолію,

 

отъ

 

3

 

марта

 

1833

 

г.

(ст.

 

10).

**)

 

Изъ

 

доклада

 

іером.

 

Августина

 

пр.

 

Анатолію

 

отъ

 

28

 

декабря

1836

 

года.

***)

 

По

 

опредѣленію

 

дух.

 

консисторіи

 

(въ

 

іюлѣ

 

1834

 

года)

 

діакона
Л—ва,

 

„отданнаго

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

подъ

 

строгій

 

надзоръ

 

эконома

 

за

его

 

жизнію,

 

при

 

первомъ

 

донесеніи

 

о

 

поползновеніп

 

его

 

къ

 

пьянству,

какъ

 

совершенно

 

ненадежнаго,

 

со

 

снятіемъ

 

сана,

 

отослать

 

въ

 

Губернское
Правленіе,

 

на

 

его

 

разсмотрѣніе,

 

о

 

чемъ

 

діакону

 

въ

 

присутствіи

 

конси-

сторіи

 

объявить

 

съ

 

подпискою

 

„(ст.

 

10,

 

л.

 

170);

 

ауказомъСв.

 

Синода

 

отъ

27

 

августа

 

предписано

 

уже

 

„принять

 

по

 

отношенію

 

къ

 

діакону

 

Л—ву

тѣ

 

мѣры,

 

что

 

рѣшены

 

были

 

въ

 

дух.

 

конспсторіи"

 

(ст.

 

10,

 

л

 

179).
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мому,

 

„въ

 

свитѣ"

 

пр.

 

Ѳеодотія),

 

этотъ

 

іѳромонахъ, — по

 

докла-

ду

 

эконома

 

Августина

 

отъ

 

11

 

февраля

 

1843

 

года, — „во

 

многихъ

отношоніяхъ,

 

съ

 

прибытія

 

своего

 

сюда,

 

велъ

 

себя

 

совершенно

 

по

соотвѣтственно

 

своему

 

званію,

 

и,

 

во

 

первыхъ,

 

по

 

неизвѣстнымъ

(эконому)

 

причинамъ,

 

не

 

ходилъ

 

ко

 

всодневной

 

службѣ

 

Божіей

 

и

не

 

занимался

 

очѳреднымъ

 

Богослуженіомъ;

 

во

 

вторыхъ,

 

хотя

 

по

 

вро-

монамъ

 

и

 

бывалъ

 

въ

 

св.

 

храмѣ,

 

по

 

безъ

 

надлежащей

 

формы,

т.

 

е.

 

безъ

 

рясы

 

и

 

клобука,

 

а

 

просто

 

приходилъ

 

въ

 

храмъ

 

Бо-

жій

 

или

 

въ

 

овчиной

 

шубѣ,

 

покрытой

 

сукпомъ,

 

или

 

въ

 

одномъ

полукафтапіи,

 

чѣмъ

 

для

 

приходящихъ

 

богомольцевъ

 

служилъ

очевидпымъ

 

соблазномъ;

 

въ

 

третьихъ,

 

въ

 

такомъ

 

же

 

видѣ

 

отлу-

чался

 

въ

 

городъ;

 

по

 

часту

 

бывалъ

 

въ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

и

при

 

томъ

 

мимо

 

вѣдома

 

начальницы;

 

въ

 

чотвертыхъ,

 

къ

 

старшой

братіи

 

арх.

 

дома

 

оказывалъ

 

грубости

 

и

 

нѳпочтеніѳ

 

и

 

разстраи-

валъ

 

ихъ

 

братское

 

'къ

 

другъ — другу

 

довѣріе

 

и

 

любовь

 

и

 

тѣмъ

самымъ

 

нарушалъ

 

въ

 

обители

 

спокойствіе..."

 

„И

 

хотя

 

я

 

по

 

обя-

занности

 

моей, — докладываотъ

 

далѣѳ

 

Владыкѣ

 

іером.

 

Авгу-

стинъ, —дѣлалъ

 

ому

 

(іоромонаху)

 

напоминаніо,

 

чтобы

 

онъ

 

велъ

себя

 

покротчѳ

 

и

 

благоприличнѣе,

 

занялся

 

бы

 

существенною

 

своею

обязанностію

 

и

 

старался

 

изъучиться

 

церковному

 

Богослуженію,

въ

 

особенности

 

соворшенію

 

Божественной

 

литургіи,

 

которой

 

опъ,

и

 

до

 

сего

 

времени,

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

не

 

изъучонъ,

 

но

 

онъ,

Ан — сій,

 

съ

 

неприличною

 

его

 

монашескому

 

сану

 

грубостію

 

про-

небрегъ

 

таковымъ

 

моимъ

 

наставленіемъ,

 

и

 

вмѣсто

 

исправлѳнія

себя

 

еще

 

больше

 

сдѣлался

 

дѳрзокъ

 

и

 

свооволонъ."

 

„Предста-

влялся!

 

Его

 

Преосвященству"

 

о

 

таковыхъ

 

неблагопристойныхъ

поступкахъ

 

іором.

 

Ан

 

—

 

сія,

 

іером.

 

Августинъ

 

„долгомъ

 

почитаетъ

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

сдѣлать

 

ему

 

свое

 

архипастырское

вразумлоніе."*)

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

уволенный

 

изъ

 

Симбирской

епархіи

 

въ

 

Казапскую,

 

іором.

 

Ан — сій

 

оиредѣленъ

 

былъ

 

въ

Казанскій

 

Іоанновскій

 

монастырь

 

„въ

 

число

 

братства"

 

(ст.

 

12,

л.

  

1458).

*)

 

Ст.

 

12,

 

л.

 

1208.
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*

законоположенія"

 

9).

 

Черезъ

 

пять

 

лѣтъ,

 

въ

 

1696

 

году

 

10),

 

дѣй-

ствительно,

 

была

 

построена

 

церковь

 

во

 

имя

 

только

 

Нерукотворен-

наго

 

Образа

 

еъ

 

наименованіемъ

 

ея

 

вторымъ

 

въ

 

городѣ

 

соборомъ

послѣ

 

перваго

 

Троицкаго

 

п ).

 

У

 

новаго

 

собора

 

или

 

осталась

 

отъ

прежней

 

церкви,

 

или

 

была

 

выстроена

 

новая

 

колокольня

 

„дере-

вянная,

 

сосновая,

 

осмеричная,

 

рубленая

 

въ

 

лапу,

 

шатровая,

 

глава

обита

 

чешуею

 

древяной,

 

крестъ

 

бѣлымъ

 

мелѣзомъ"

  

12).

Церковь

 

была

 

построена

 

однопрестольною

 

потому,

 

что

 

„въ

201-мъ

 

году

 

града

 

Синбирска

 

гостиной

 

сотни

 

Іоаннъ

 

Андреевъ

 

'

сынъ

 

подалъ

 

за

 

рукою

 

челобитну

 

Преосвященному

 

Маркеллу

 

митро-

политу,

 

чтобъ

 

ему

 

въ

 

томъ

 

градѣ

 

въ

 

приходѣ

 

Спасова

 

Неруко-

твореннаго

 

Образа,

 

что

 

въ

 

Новодѣвичьѣ

 

монастырѣ,

 

построить

вновь

 

каменную

 

церковь

 

во

 

имя

 

иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

Алексія

 

Митрополита

 

Московскаго

 

и

 

всея

 

Россіи

 

Чудотворца

 

и

о

 

строеніи

 

тоя

 

церкви

 

дати

 

архіерейскую

 

благословенную

 

грамоту,

почему

 

ему

 

та

 

церковь

 

вновь

 

строити"

 

13).

 

Церковь

 

строилась

пять

 

лѣтъ.

 

Еще

 

въ

 

1696

 

году

 

причтъ

 

писалъ

 

митрополиту,

 

что

„по

 

указу

 

де

 

преосвящѳннаго

 

митрополита

 

и

 

по

 

благословенной

грамотѣ

 

строитца

 

въ

 

томъ

 

ихъ

 

Спасскомъ

 

монастырѣ

 

церковь

Божія

 

каменная

 

и

 

они

 

де

 

протопонъ

 

съ

 

братіею

 

о

 

томъ

 

церков-

номъ

 

строеніи

 

радѣютъ"

 

и).

 

Отъ

 

храмоздателя

 

церковь

 

была

 

снаб-

жена

 

всѣмъ

 

нужнымъ

 

къ

 

священносЛужѳнію.

 

На

 

одномъ

 

изъ

 

на-

простольныхъ

 

врестовъ

 

надпись

 

гласила:

 

„лѣта

 

7202

 

построилъ

церковь

 

во

 

имя

 

Алѳксѣя

 

Митрополита

 

и

 

въ

 

нее

 

крестъ,

 

евангѳліѳ

и

 

всяку

 

церковную

 

утварь

 

положилъ

 

гостиной

 

сотни

 

Иванъ

 

Андреевъ

въ

 

вѣчное

 

богомоліѳ

 

и

 

поминовоніѳ

 

по

 

своихъ

 

родителѣхъ".

 

По

Клировымъ

 

Вѣдомостямъ

 

и

 

другимъ

 

монастырскимъ

 

актамъ

 

цѳр-

')

 

Текстъ

 

грамоты—см.

 

у

 

Невоструева,

  

указ.

 

ст.,

 

стр.

 

49,

 

прим.

 

9.

10)

 

Въ

 

книгѣ

 

Липинскаго

 

(Матеріалы...

 

Симб.

 

губернія,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

374)

годомъ

 

построенія

 

этой

 

церкви

 

выставляется

 

годъ

 

ея

 

основанія

 

1691-й.

Также

 

и

 

въ

 

„Календарѣ

 

Симбир.

 

губерніи".

 

1877

 

г.,

 

стр.

 

19.

")

 

Челобитн.

 

прихожанъ

 

къ

 

м.

 

Маркеллу—въ

 

актахъ

 

монастыря,

 

у

Невостр.

 

49,

 

пр.

 

10.

12)

 

Опись

 

церковн.

 

имуществу

 

1709

 

г.,

 

столп.

 

1.

 

Невостр ,

 

стр.

 

49,

 

пр.11.

18 )

 

Невоструевъ,

 

стр.

 

49,

 

пр.

 

12.

")

 

Акты

 

монастыря,

 

№

 

4.
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ковь

 

считалась

 

построенною

 

и

 

освященною

 

въ

 

1698

 

году

 

,5).

По

 

„Описи

 

1709

 

года",

 

кругомъ

 

церкви

 

была

 

каменная

 

паперть,

спереди

 

и

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

крытая

 

тесомъ.

 

Въ

 

1709

 

году

 

съ

западной

 

стороны

 

церкви

 

была

 

застроена

 

колокольня,

 

которая

окончена

 

въ

 

1710

 

году;

 

на

 

колоколѳнное

 

дѣло

 

было

 

подряжено

30000

 

кирпича

 

1в).

Въ

 

1713

 

году,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

разрѣшитольнаго

 

указа

Казанскаго

 

митрополита

 

Тихона,

 

„іюня

 

въ

 

8

 

день

 

билъ

 

челомъ

Преосвященному

 

Митрополиту

 

града

 

Синбирека

 

житель

 

гостиныя

сотни

 

Иванъ

 

Андреевъ:

 

въ

 

прошломъ

 

де

 

2. .Г

 

году

 

по

 

благосло-

венію

 

Преосвященнаго

 

Маркелла...

 

^построилъ

 

онъ

 

Иванъ

 

въ

 

Син-

бирску

 

жь

 

въ

 

Спасскомъ

 

соборѣ,

 

что

 

въ

 

дѣвичьемъ

 

монастырѣ,

церковь

 

каменную

 

во

 

имя

 

иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Алексія

митрополита

 

Московскаго

 

Чудотворца

 

теплою,

 

и

 

зимнимъ

 

де

вромонемъ

 

за

 

умаленіемъ

 

трапезы

 

бываотъ

 

въ

 

собраніи

 

приход-

скимъ

 

людямъ

 

утѣсненіе

 

и

 

Преосвященнѣйшій

 

митрополитъ

 

по-

жаловалъ

 

бы

 

ево

 

указалъ

 

къ

 

той

 

церкви

 

пристроить

 

съ

 

запад -

ныя

 

стороны

 

трапезу

 

къ

 

прежней

 

трапѳзѣ"

 

1Т ).

 

Разрѣшительный

указъ

 

былъ

 

данъ;

 

паперти

 

съ

 

прочихъ

 

сторопъ

 

были

 

упразднены,

а

 

съ

 

западной

 

стороны

 

паперть

 

была

 

обращена

 

въ

 

трапезу,

 

преж-

няя

 

трапеза

 

была

 

распространена

 

и

 

такииъ

 

образомъ

 

соединена

съ

 

колокольнею.

 

Тогда

 

же

 

была

 

пристроена

 

съ

 

южной

 

стороны

церкви

 

небольшая

 

больница

 

„ради

 

немощныхъ

 

и

 

прѳстарѣлыхъ"

 

18).

Около

 

1716

 

года

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

каменной

 

колокольни

была

 

устроена

 

еще

 

особая

 

небольшая

 

церковь

 

во

 

имя

 

Святителя

Николая

 

Мирликійскаго.

 

Въ

 

монастырской

 

описи

 

церковному

 

иму-

ществу

 

1727

 

года

 

описывалась

 

и

 

эта

 

церковь,

   

при

 

чѳмъ

 

гово-

1& )

 

Противорѣчіе

 

въ

 

годѣ

 

проф.

 

Невоструевъ

 

выясняетъ

 

такъ,

 

что

на

 

крестѣ

 

буква

 

В

 

для

 

обозначенія

 

цифры

 

2

 

вырѣзана

 

послѣ

 

вмѣсто

 

другой.
Въ

 

книіѣ

 

Липинскаго

 

годомъ

 

иостроенія

 

церкви

 

оовсѣмъ

 

невѣрно

 

указы-

вается

 

1799-й

 

годъ.

16)

 

Симбпр.

 

Граждан.

 

Палаты

 

крѣпостн.

 

книга

 

1710

 

г.,

 

№

 

9,

 

стр.

 

20.
Невоструевъ,

 

стр.

 

50,

 

пр.

 

17.

")

 

Разрѣшительный

 

указъ

 

м.

 

Казанскаго

 

Тихона.

 

Невоструевъ,

 

стр.

51,

 

пр.

 

18.

18)

 

Невоструевъ,

 

стр.

 

51,

 

пр.

 

18.
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рилось,

 

что

 

антиминсъ

 

въ

 

ной

 

священнодѣйствованъ

 

Казанскииъ

митрополитомъ

 

Тихономъ

 

и

 

упоминалось

 

овангѳліѳ,

 

печатанное

въ

 

1716

 

году

 

19).

 

Описывалась

 

эта

 

церковь

 

и

 

въ

 

описи

 

цер-

ковному

 

имуществу

 

1778

 

года,

 

но

 

на

 

полѣ

 

этой

 

описи

 

вскорѣ

было

 

помѣчоно:

 

„упразднена,

 

а

 

иконы

 

перенесены

 

въ

 

часовню,

находящуюся

 

у

 

святыхъ

 

воротъ".

 

Тоже

 

говоритъ

 

и

 

преданіѳ.

По

 

заключенію

 

проф.

 

Нѳвоструева

 

so ),

 

церковь

 

была

 

закрыта

въ

 

1790-хъ

 

годахъ.

Упомянутая

 

выше

 

больница

 

нъ

 

1734

 

году

 

пришла

 

въ

 

вет-

хость

 

и

 

въ

 

этояъ

 

году

 

была

 

перестроена

 

и

 

обращена

 

21)

 

въ

придѣльную

 

церковь

 

во

 

имя

 

трехъ

 

святителей:

 

Василія

 

Вѳликаго,

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

аз).

 

Въ

 

устроеніи

этого

 

придѣла

 

потрудился

 

полковникъ

 

Ив.

 

Ив.

 

Нѣмковъ,

 

въ

1733

 

—

 

1738

 

годахъ— Оимбирсвій

 

воевода

 

23).

 

Къ

 

1739

 

году

въ

 

одной

 

изъ

 

церквей

 

былъ

 

устроѳнъ

 

еще

 

одинъ

 

прѳстолъ,

 

не-

извѣстно — въ

 

чье

 

наименованіѳ.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

документовъ

 

24)

Московскаго

 

Архива

 

Министерства

 

Юстиціи

 

пишется

 

отъ

 

1739

19)

 

Невоструевъ,

 

стр.

 

53,

 

примѣч.

 

24.

          

20 )

 

Невоструевъ,

 

стр.

 

8.

21 )

 

Въ

 

книгѣ

 

Липинскаго

 

(ч.

 

2,

 

стр.

 

374)

 

вевѣрно

 

указывается

 

1784

 

г.

гг )

 

Ра8рѣшительный

 

указъ

 

на

 

это

 

1734

 

г.

 

іюля

 

16.

 

Дѣла

 

монастыря,

у

 

Невоструева,

 

стр.

 

51,

 

примѣч.

 

19,

")

 

Въ

 

своемъ

 

„завѣщаніи"

 

онъ

 

велѣлъ

 

годовую

 

службу

 

отправлять

въ

 

монастырь

 

въ

 

новой

 

придѣльной

 

церкви,

 

„которая"— говорилъ—„мною

грѣшнымъ

 

построена".

 

Онъ

 

же

 

пожертвовалъ

 

въ

 

Спасскій

 

монастырь

 

и

и

 

въ

 

Симб.

 

Троицкій

 

соборъ

 

богато

 

украшенныя

 

евангелія,

 

а

 

въ

 

монастырь

н

 

Казанскую

 

икону

 

Вожіей

 

Матери.

 

Онъ

 

умеръ

 

въ

 

1742

 

году

 

и

 

въ

 

„за-

вѣщаніи"

 

своемъ

 

нисалъ:„

 

Да

 

въ

 

оные

 

два

 

собора,

 

въ

 

Троицкой

 

и

 

Спас-

ской,

 

зачатыя

 

мною

 

строить

 

два

 

евангелія,

 

на

 

которыя

 

отдано

 

сребра
сребреннику

 

Матвею

 

Михайлову

 

шесть

 

фуитовъ

 

безъ

 

трехъ

 

золотни-

ковъ"...

 

О

 

пожертвованномъ

 

имъ

 

образѣ

 

въ

 

монастырской

 

описи

 

церковн.

имущ.

 

1763

 

г.

 

писалось:

 

„Образъ

 

Казанскія

 

Богородицы

 

въ

 

окладѣ

 

сере-

бряномъ,

 

вѣнецъ,

 

цата

 

сереОряныя,

 

иозлаченныя,

 

въ

 

вѣнцѣ

 

убрусъ

 

ни-

занъ

 

жемчугомъ

 

съ

 

камепьями".

 

Но

 

этому

 

описанію,

 

согласно

 

Невостру-

еву

 

(стр.

 

52,

 

пр.

 

20),

 

„онъ

 

совершенно

 

соотвѣтствовалъ

 

стоявшему

 

до

пожара

 

1864

 

года

 

въ

 

теплой

 

церкви

 

ио

 

лѣвую

 

сторону

 

сѣверныхъ

 

две-

рей—древнему

 

образу

 

Казанской

 

Еожіей

 

Матери.

24 )

 

В.

 

Холмогоровъ.

 

„Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Симбпрскаго

 

края

 

до

второй

 

половины

 

XVIII

 

вѣка

 

(описаніе

 

Спнбирской

 

и

 

Карсунской

 

деся-

тинъ

 

Патріаршеи

 

области)".

 

Изданіе

 

Симбирской

 

Губернской

 

Ученой

 

Ар-
хивной

 

Коммиссіи.

 

„Монастыри",

 

стр.

 

140.

 

Симбирскъ

 

1898

 

г.
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года:

 

„Казанской

 

епархіи

 

Спасской

 

дѣвичь

 

монастырь

 

въ

 

городѣ

Синбирскѣ.

 

Въ

 

томъ

 

монастырѣ

 

каменнаго

 

строонія

 

церквей

 

че-

тыре,

 

въ

 

нихъ

 

прѳстоловъ

 

пять".

2.

йеторія

 

внутренняго

 

устройства

 

церквей.

Двѣ

 

каменныя

 

церкви,

 

одна — во

 

имя

 

Опасова

 

Нѳрукот-

вореннаго

 

Образа,

 

другая — во

 

имя

 

Святителя

 

Алексія,

 

митро-

полита

 

Московскаго,

 

съ

 

придѣломъ

 

трохъ

 

святителей

 

вселенскихъ

и

 

каменного

 

колокольнею

 

существовали

 

до

 

пожара

 

1864

 

года.

Первая — холодная,

 

вторая — теплая

 

*).
Первая — посреди

 

монастыря,

 

имѣетъ

 

длины

 

съ

 

алтаремъ

 

и

папертью

 

12

 

саженъ,

 

ширины

 

7

 

саженъ,

 

высоты

 

до

 

кровли

 

6

саженъ.

 

Она

 

представляется

 

достаточно

 

обширной

 

и

 

величествен-

ной;

 

церковь

 

Византійской

 

архитектуры,

 

о

 

пяти

 

главахъ.

 

До

1815

 

года

 

была

 

окружена

 

деревянными

 

папертями,

 

послѣ

 

устроены

каменныя.

 

По

 

описямъ

 

1709,

 

1727,

 

1763

 

и

 

1778

 

г.г.,

 

кровля

крыта

 

тѳсомъ,

 

а

 

главы— по

 

первымъ

 

двумъ — деревянною,

 

а

 

по

послѣднимъ — муравленою

 

черепицею,

 

окошки

 

слюдяныя

 

а ).

 

Внутри

церкви

 

четыре

 

огромные

 

столба,

 

поддерживающіѳ

 

сводъ.

 

Вся

цорковь

 

раздѣляется

 

такимъ

 

образомъ

 

па

 

три

 

корабля

 

или

 

нефа.

Средостѣніе,

 

.отдѣляющѳѳ

 

св.

 

алтарь

 

отъ

 

сродней

 

части

 

храма,

каменное.

 

На

 

западной

 

стѣнѣ— хоры,

 

устроенные

 

въ

 

1846

 

году

для

 

стоянія

 

монахинь.

 

Полъ

 

въ

 

1786

 

году

 

вмѣсто

 

доревяннаго

былъ

 

устроенъ

 

изъ

 

чугунныхъ

 

чплитъ,

 

но

 

въ

 

1846

 

году

 

онѣ,

по

 

неудобности,

 

были

 

рамѣнѳны

 

опоковымъ,

 

провареннымъ

 

въ

маслѣ

 

и

 

окрашеннымъ,

 

камнемъ;

 

теперь — опять

 

деревянный

 

полъ.

Стѣны

 

въ

 

1770

 

году

 

были

   

расписаны

   

изображеніями

 

изъ

 

свя-

1 )

  

Въ

 

„Исторіи

 

Россійской

 

іерархіи"

 

(т.

 

VI,

 

стр.

 

97)

 

увеличение

 

и

несправедливо

 

пишется:

 

„Соборная

 

церковь

 

монастырская

 

огромная

 

и

весьма

 

хорошей

 

архитектуры,

 

каменная

 

во

 

имя

 

Спаса

 

Нерукотвореннаго
Образа,

 

построена

 

1692

 

года.

 

Церковь

 

св.

 

Алексія

 

митрополита

 

здѣсь

 

со-

всѣмъ

 

пропущена.

2 )

  

Невоструевъ,

 

54,

 

28.
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ценной

 

исторіи;

 

въ

 

1817

 

году

 

стѣнопись

 

была

 

обновлена.

 

Предъ-

алтарный

 

иконостасъ

 

былъ

 

въ

 

два

 

яруса,

 

столярной

 

работы,

 

ок-

рашенъ

 

земною

 

краскою,

 

по

 

мѣстамъ

 

съ

 

рѣзьбою,

 

вызолоченный

и

 

посеребренный;

 

былъ

 

устроенъ

 

въ

 

1801

 

году

 

вмѣсто

 

преж-

него,

 

обветшавшаго.

 

Про

 

послѣдній

 

писали:

 

„иконостасъ

 

отъ

многопрошедшаго

 

времени

 

обветшалъ,

 

такъ

 

что

 

склопенъ

 

къ

 

па-

депію

 

и

 

самыя

 

иконы

 

потемнѣли

 

и

 

очень

 

ветхи",

 

онъ

 

былъ

столярной

 

работы,

 

гладкій,

 

позолоченный;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

некото-

рыми

 

иконами

 

его

 

въ

 

1797

 

году

 

отдали

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ту-

рупова,

 

Буинской

 

округи.

 

Для

 

новаго

 

иконостаса

 

и

 

самыя

 

иконы

мѣстныя,

 

кромѣ

 

одной

 

(Иверской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери)

 

въ

 

1S01

году

 

были

 

написаны

 

вновь,

 

изъ

 

нихъ

 

до

 

нашего

 

времени

 

сохра-

нился

 

только

 

одинъ

 

Нерукотворенный

 

образъ

 

Спасовъ

 

8).

 

У

столбовъ

 

за

 

клиросами

 

находились

 

въ

 

болыпихъ

 

позлащенныхъ

кіотахъ

 

образъ

 

Спаса

 

Нерукотворенный

 

и

 

Нѳизчерпаемаго

 

Кла-

дезя,

 

въ

 

серебряныхъ

 

же

 

кованныхъ

 

ризахъ

 

и

 

вѣнцахъ.

 

При-

мѣчательны

 

были

 

также

 

иконы,

 

писанный

 

въ

 

алтарѣ

 

на

 

стѣнѣ:

по

 

правую

 

сторону

 

Горняго

 

мѣста

 

образъ

 

Спасовъ

 

Неруко-

творный

 

(дл.

 

2

 

арш.,

 

шир.

 

1 1/з

 

арш.),

 

въ

 

серебряной

 

кованной,

съ

 

позолотою,

 

ризѣ

 

и

 

таковымъ

 

же,

 

убраннымъ

 

стразами

 

и

 

кам-

нями,

 

вѣнцомъ,

 

признававшійся

 

за

 

чудотворный;

 

по

 

лѣвую

 

сто-

рону — образъ

 

Иверскія

 

Божія

 

Матери

 

(дл.

 

2

 

арш.

 

безъ

 

чет-

верти,

 

шир.

 

1 х/з

 

арш.),

 

въ

 

серебряной

 

же

 

ризѣ

 

и

 

позолочѳн-

ныхъ

 

вѣнцахъ.

Послѣ

 

пожара

 

1864

 

года

 

церковь

 

возобновлена,

 

но

 

планъ

оя

 

оставленъ

 

тотъ

 

же.

 

Теперь

 

вся

 

церковь

 

внутри

 

и

 

снаружи

оштукатурена,

 

крыта

 

листовымъ

 

желѣзомъ,

 

окрашеннымъ

 

мѣдян-

кою

 

на

 

маслѣ,

 

кресты

 

вызолочены.

 

Святый

 

антиминсъ

 

на

 

.пре-

столѣ

 

освящѳнъ

 

проосвященнымъ

 

Евгеніемъ

 

20

 

декабря

 

1864

года.

 

Святые

 

престолъ

 

и

 

жѳртвѳнникъ

 

этого

 

храма —липовые,

но

 

предъалтарный

 

иконостасъ — сосновый.

 

Послѣдній

 

сдѣланъ

 

пяти-

яруснымъ;

 

онъ — столярной

 

работы,

 

окрашенъ

 

карминомъ,

 

по

 

мѣ-

*)

 

На

 

покупку

 

золота

 

для

 

иконостаса

 

было

 

выдано

 

протопопу

 

Але-
ксандру

 

600

 

р.,

 

дьякону

 

Вознесенской

 

церкви

 

дано

 

за

 

написаніе

 

иконо-

стаса

 

2680

 

р.,

 

столярамъ

 

и

 

рѣзчнкамъ

 

750

 

р.
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стамъ

 

украшенъ

 

рѣзьбою,

 

вызолоченною

 

червоннымъ

 

золотомъ

 

на

полиментъ.

 

У

 

четырехъ

 

колоннъ,

 

на

 

которыхъ

 

держится

 

сводъ

храма,

 

утверждены

 

съ

 

западной

 

стороны

 

каждой

 

колонны

 

че-

тыре

 

иконостаса,

 

всѣ

 

они— столярной

 

работы,

 

окрашены

 

карми-

номъ,

 

колонки

 

и

 

рѣзьба

 

на

 

нихъ

 

вызолочены

 

на

 

полиментъ;

 

на

каждомъ

 

водруженъ

 

крестъ.

 

Въ

 

этихъ

 

иконостасахъ — изображѳ-

нія

 

разныхъ

 

святыхъ

 

и

 

изображенія

 

различныхъ

 

явлоній

 

Божіой

Матери.

 

Необходимо

 

также

 

отмѣтить

 

находящейся

 

въ

 

этой

 

церкви

большого

 

размѣра

 

крестъ

 

съ

 

изображоніемъ

 

Распятія

 

Христа

Спасителя,

 

утвержденный

 

на

 

камнѣ.

Другая

 

монастырская

 

церковь

 

была

 

теплая,

 

съ

 

посвяще-

ніемъ

 

ѳя

 

во

 

имя

 

святителя

 

Алексія,

 

митрополита

 

Московскаго;

занимала

 

въ

 

длину

 

съ

 

алтарѳмъ

 

и

 

трапезою

 

12

 

Уз

 

саж.,

 

шир.

5

 

саж.,

 

имѣла

 

одну

 

главу.

 

До

 

пожара

 

1864

 

года

 

эта

 

церковь

существовала

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

видѣ,

 

какъ

 

была

 

построена

 

и

исправлена

 

храмоздателемъ.

 

Полы

 

въ

 

церкви

 

были

 

изъ

 

опоко-

ваго

 

камня.

 

Иконостасъ

 

вмѣсто

 

прежняго

 

былъ

 

устроенъ

 

вновь

въ

 

1799-мъ

 

году

 

4)

 

на

 

сумму

 

г.

 

Твердышевой

 

5).

 

Потомъ,

 

по

обветшаніи

 

этого

 

иконостаса,

 

въ

 

1828

 

году

 

былъ

 

сдѣланъ

 

дру-

гой.

 

Изъ

 

прежнихъ

 

иконъ

 

многія

 

были

 

отданы

 

въ

 

1846

 

году

Ставропольскаго

 

уѣзда

 

въ

 

церковь

 

седа

 

Архангельскаго,

 

Кре-

стовые

 

Городищи — тожъ.

 

Иконостасъ

 

1828

 

года

 

былъ

 

о

 

двухъ

ярусахъ,

 

столярной

 

работы,

 

съ

 

колоннами,

 

карнизомъ

 

и

 

аркою,

выкрашенъ

 

бѣлою

 

краскою,

 

по

 

мѣстамъ

 

украшенъ

 

рѣзьбою

 

и

 

по

полименту

 

вызолоченъ

 

червоннымъ

 

золотомъ.

 

Мѣстныя

 

иконы

 

по

npaEjK)

 

сторону — Господа

 

Вседержителя

 

и

 

св.

 

Алоксія

 

митро-

полита,

 

по

 

лѣвую—'Господа

 

Саваоѳа

 

(обѣ

 

дл.

 

2

 

арш.,

 

шир.

 

14

вер.)

 

были

 

облечены

 

(во

 

всю

 

доску)

 

серебряными

 

ризами

 

съ

 

сѳ-

ребрянопозлащенными

 

вѣнцами.

 

Богато

 

украшена

 

была

 

за

 

лѣ-

вымъ

 

клиросомъ,

 

въ

 

кіотѣ,

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

„Всѣхъ

 

скор-

бящихъ

 

Радоете"

 

(дл.

 

1

 

арш.

 

3/і;

 

шир.

 

1

 

арш.

 

2

 

верш.),

 

въ

серебряной,

   

позолоченной

   

съ

 

каменьями

   

ризѣ.

 

По

 

древности

 

и

*)

 

Можетъ

 

быть,

 

на

 

этомъ-то

 

основаніи

 

Липинскій

 

привпалъ

 

и

 

са-

мую

 

церковь

 

построенною

 

въ

 

1799

 

году.

5)

 

По

 

завѣщанію

 

на

 

35000

 

р.

 

Невоструевъ,

 

стр.

 

65—66,

 

пр.

 

76.



—

 

11

 

—

добротѣ

 

письма

 

были

 

примѣчательны

 

стоявшіе

 

въ

 

трапезѣ

 

об-

разъ

 

Спасовъ

 

Нерукотворенный

 

(дл.

 

1

 

арш.

 

6 Уз

 

вер.,

 

шир.

 

1

арш.

 

2

 

вор.),

 

на

 

немъ

 

и

 

двухъ

 

ангелахъ

 

вѣнцы

 

сребропозла-

щенные, — древнѣйшій

 

изъ

 

всѣхъ

 

сущоствовавшихъ

 

тогда

 

въ

 

мо-

настырѣ;

 

образъ

 

Николая

 

Чудотворца,

 

Похвалы

 

Божіей

 

Матери,

Смоленскія

 

Божія

 

Матери

 

и

 

Всемилоетиваго

 

Спаса.

 

О

 

всѣхъ

этихъ

 

образахъ

 

упоминалось

 

въ

 

описи

 

церковному

 

имуществу

1709

 

и

 

послѣдующихъ

 

годовъ.

При

 

этой

 

церкви

 

была

 

придѣльная,

 

имѣвшая

 

съ

 

главною

сообщеніе,

 

церковь

 

трехъ

 

святителей

 

вселенскихъ,

 

длиною

 

съ

 

ал-

таромъ

 

6

 

саж.,

 

ширин.

 

ЗУз

 

саж.

 

Построенная

 

въ

 

1734

 

году,

она

 

была

 

обновлена

 

и

 

въ

 

ней

 

устроенъ

 

иконостасъ

 

вмѣсто

 

прѳж-

няго

 

обветшавшаго

 

въ

 

1784

 

году

 

6 ),

 

потомъ

 

поновленный

 

съ

написаніемъ

 

вновь

 

образовъ

 

въ

 

1828

 

году.

Колокольня

 

описываемой

 

церкви

 

была

 

на

 

двухъ

 

саженяхъ

во

 

всѣ

 

стороны,

 

высотой

 

съ

 

крестами

 

15

 

саж.,

 

восьмиугольная,

трехъярусная.

 

Прежде

 

на

 

ней

 

были

 

желѣзные

 

часы,

 

упоминаемые

въ

 

описи

 

церковному

 

имуществу

 

1778

 

года.

Въ

 

1863 — 1864

 

г.г.,

 

при

 

игуменіи

 

Сорафимѣ,

 

вмѣсто

церкви

 

св.

 

Алексія,

 

митрополита

 

Московскаго

 

и

 

трехъ

 

воликихъ

вселенскихъ

 

святителей,

 

былъ

 

построенъ

 

каменный

 

же

 

храмъ

 

въ

честь

 

Ивѳрскія

 

иконы

 

Божіѳй

 

Матери.

 

Но

 

не

 

было

 

окончено

въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

всо

 

внутреннее

 

устройство,

 

какъ

 

пожаръ,

 

быв-

ши!

 

19

 

авг.

 

1864

 

г.,

 

истрѳбилъ

 

въ

 

этомъ

 

неотстроенномъ

 

хра-

мѣ

 

все,

 

что

 

только

 

доступно

 

огню.

 

ІІослѣ

 

пожара

 

храмъ

 

былъ

возобновленъ

 

и

 

совершенно

 

оконченъ

 

устройствомъ

 

при

 

игуменіи

Евпраксіи.

Новый

 

храмъ — Византійской

 

архитектуры,

 

пятиглавый,

 

съ

каменного

 

въ

 

пять

 

ярусовъ

 

колокольнею,

 

высота

 

которой

 

25

 

са-

женъ.

 

Снаружи

 

онъ

 

простирается

 

въ

 

длину

 

на

 

24

 

сажени,

 

а

 

въ

ширину

 

на

 

9

 

Уз

 

сажонъ.

 

Внутренность

 

храма

 

дл.

 

18

 

саж.,

 

изъ

которыхъ

 

6

 

саж.

 

занимаѳтъ

 

главный

 

алтарь;

 

шириною

 

весь

 

храмъ

6)

 

Архивъ

 

Симбир.

 

Покров,

 

монастыря,

  

столпъ

 

2-й,

   

л.

 

182,

 

JVs

 

331.
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8

 

саж.

 

съ

 

полуаршиномъ,

 

высота

 

иго

 

внутри

 

5

 

саж.

 

съ

 

арши-

номъ.

 

Длина

 

трапезы

 

съ

 

папертью

 

до

 

входной

 

площади

 

5

 

саженъ.

Храмъ

 

устроенъ

 

въ

 

два

 

свѣта;

 

въ

 

нижней

 

части

 

болыпихъ

къ

 

верху — полу

 

цирку

 

льныхъ,

 

14

 

оконъ,

 

и

 

вверху

 

подъ

 

сводами

на

 

южной

 

и

 

сѣверной

 

стѣнахъ

 

8

 

циркульныхъ

 

оконъ;

 

кроиѣ

того,

 

на

 

паперти

 

подъ

 

колокольнею

 

четыре

 

окна

 

большого

 

раз-

мѣра

 

и

 

три

 

циркульныхъ

 

окна

 

на

 

западной

 

сторонѣ

 

колокольни

надъ

 

дверьми,

 

ведущими

 

на

 

паперть.

 

Вся

 

церковь

 

внутри

 

и

снаружи

 

оштукатурена,

 

внутри

 

окрашена

 

масляного

 

краскою.

Крыша

 

покрыта

 

листовымъ

 

желѣзомъ,

 

окрашена

 

мѣдянкою,

 

а

главы

 

на

 

храмѣ

 

и

 

колокольнѣ

 

покрыты

 

бѣлымъ

 

листовымъ

 

жѳ-

лѣзомъ;

 

кресты

 

на

 

главахъ

 

вызолочены.

Сводъ

 

храма

 

утвержденъ

 

на

 

шести

 

столбахъ

 

большого

 

раз-

мѣра,

 

изъ

 

которыхъ

 

два

 

отдѣляютъ

 

алтари

 

отъ

 

главной

 

части

храма.

 

Полъ

 

во

 

всей

 

церкви

 

деревянный,

 

окрашенный

 

масляною

краскою;

 

амвонъ

 

и

 

солея

 

ограждены

 

жолѣзного

 

рѣшеткою.

 

Въ

западной

 

сторонѣ

 

храма

 

надъ

 

трапозною

 

частію

 

устроены

 

хоры,

которые

 

съ

 

передней

 

стороны

 

ограждены

 

деревянного

 

рѣшеткою.

Паперть

 

и

 

входная

 

площадка

 

выложены

 

ступѳннымъ

 

камнемъ,

площадка

 

ограждена

 

желѣзною

 

рѣшоткою.

 

Съ

 

площади

 

на

 

па-

перть

 

и

 

съ

 

послѣдной

 

въ

 

трапезную

 

часть

 

храма

 

устроено

 

два

входа,

 

въ

 

которыхъ

 

снаружи

 

двери

 

желѣзныя.

Храмъ— трехъалтарный;

 

всѣ

 

алтари

 

устроены

 

рядомъ,

 

изъ

нихъ

 

средній

 

выдается

 

нѣсколько

 

впередъ.

 

Въ

 

главномъ

 

алтарѣ

святый

 

прѳстолъ

 

въ

 

честь

 

Иверскія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

алтарѣ

 

съ

 

правой

 

стороны — престолъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Алѳксія,

 

митро-

полита

 

Московскаго,

 

а

 

съ

 

лѣвой

 

стороны — предназначѳнъ

 

во

 

имя

Святителя

 

Тихона

 

Задонскаго,

 

но

 

еще

 

не

 

освященъ.

Святые

 

престолъ

 

и

 

жѳртвенникъ

 

Иверскаго

 

храма — дубо-

вые,

 

верхняя

 

доска

 

пѳрваго— кипарисовая,

 

второго — липовая.

Святый

 

антиминсъ

 

свящѳннодѣйствованъ

 

прѳосвященнымъ

 

Вар-

сонофіемъ

 

въ

 

1883

 

году.

 

Предъалтарный

 

иконостасъ

 

и

 

иконы

Иверскаго

 

храма

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

особенное

 

вниманіе

 

худо-

жественностью

 

работъ.

 

Иконостасъ — четырехъярусный,

  

сосновый,
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окрашенъ

 

бѣлою

 

краскою,

 

украшенъ

 

рѣзными

 

колоннами

 

и

 

почти

сплошною

 

рѣзьбой,

 

вызолоченными

 

червоннымъ

 

золотомъ

 

на

 

по-

лиментъ.

 

Иконостасъ — Московской

 

работы

 

Софронова,

 

иконы—

художника

 

Варламова

 

7).

 

По

 

живописи

 

замѣчательны

 

иконы:

Господа

 

Вседержителя

 

на

 

Горнемъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

алтарѣ

 

Иверскаго

храма

 

и

 

Распятіе

 

съ

 

предстоящими

 

въ

 

придѣльномъ

 

Алѳксіев-

скомъ

 

храмѣ;

 

обѣ

 

писаны

 

на

 

полотнѣ.

Придѣльныѳ

 

иконостасы

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

*и

 

главный,

 

сто-

лярной

 

работы,

 

четырехъярусные,

 

сосновые,

 

окрашены

 

въ

 

бѣлый

цвѣтъ

 

и

 

украшены

 

рѣзными

 

колоннами

 

и

 

рѣзьбою,

 

позолочен-

ными

 

на

 

полиментъ.

Колонны

 

—

 

столбы,

 

поддерживающіе

 

своды,

 

и

 

простѣнки

между

 

окнами

 

украшены

 

разными

 

иконами

 

большого

 

и

 

малаго

размѣра.

 

Сводъ

 

храма

 

расписанъ

 

масляного

 

краскою

 

разныхъ

колоровъ.

 

На

 

номъ,

 

противъ

 

главнаго

 

предъалтарнаго

 

иконостаса,

живописныя

 

изображенія

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

Зна-

монія,

 

Живоносныя

 

Источницы

 

и

 

Неопалимыя

 

Купины.

 

На

 

сводѣ

средней

 

части

 

храма — живописныя

 

изображеніл

 

четырохъ

 

еван-

гелистовъ,

 

а

 

съ

 

западной

 

стороны,

 

противъ

 

хоръ,

 

изображенія

трехъ

 

святителей:

 

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Іоанна

Златоустаго

 

и

 

Германа,

 

Казанскаго

 

чудотворца.

При

 

каменномъ,

 

больпичномъ

 

корпусѣ

 

Спасскаго

 

монастыря

устроена

 

отдѣльная,

 

маленькая

 

церковь

 

во

 

имя

 

святителя

 

Ни-

колая,

 

Мирликійскаго

 

чудотворца.

 

Церковь

 

освящена

 

въ

 

шести-

десятыхъ

 

годахъ

 

настоящаго

 

столѣтія;

 

святый

 

аптиминсъ

 

ея

свящоннодѣйствованъ

 

прѳосвящ.

 

Евгѳніемъ

 

11

 

сентября

 

1866

 

г.

Святый

 

престолъ,

 

жѳртвенникъ

 

и

 

прѳдъалтарный

 

одноярусный

иконостасъ

 

этой

 

церкви

 

липовые.

 

Рѣзьба

 

и

 

восемь

 

полуколонокъ

послѣдняго

 

вызолочены

 

па

 

полиментъ;

 

вверху

 

иконостаса — чаша

въ

 

сіяніи,

 

а

 

съ

 

правой

 

и

 

лѣвой

 

ея

 

стороны — символы

 

Ветхаго

и

 

Новаго

 

завѣтовъ.

При

 

святыхъ

 

воротахъ

 

монастыря,

 

на

 

южной

 

его

 

сторонѣ,

до

 

1789

 

года

   

находилась

 

деревянная

 

часовня,

   

которая

  

имѣла

7)

 

М.

 

Барсовъ,

 

указ.

 

стат.



—

 

14

  

-

въ

 

собѣ

 

большое

 

рѣзное

 

Распятіе

 

и

 

святыя

 

иконы.

 

Такъ

 

по

разсказамъ

 

старожиловъ.

 

При

 

часовнѣ

 

была

 

кружка

 

и

 

свѣчная

продажа.

 

Съ

 

1789

 

года

 

часовня

 

была

 

устроена

 

на

 

сѣверо-во-

еточномъ

 

углу

 

монастырской

 

стѣпы

 

въ

 

башнѣ,

 

гдѣ

 

находится

 

и

теперь.

 

Часовня

 

особенно

 

уважается

 

Симбирскими

 

жителями.

 

Сюда

обыкновенно

 

жертвуютъ

 

на

 

ноугасимыя

 

лампады

 

за

 

здоровье

 

дѣ-

тей

 

8).

 

Самое

 

Распятіе,

 

бывшее

 

въ

 

часовнѣ

 

до

 

пожара

 

1864

года,

 

мѣстно

 

чтилось

 

чудотворнымъ

 

9 ).

Съ

 

самаго

 

основанія

 

первой

 

монастырской

 

церкви

 

при

 

ней

сущѳствовалъ

 

и

 

приходъ

 

10).

 

Съ

 

1696

 

года

 

нынѣшняя

 

Спас-

ская

 

церковь

 

была

 

возведена

 

на

 

степень

 

соборной,

 

второй

 

послѣ

Симбирскаго

 

Троицкаго

 

собора,

 

почему

 

Спасскому

 

протопопу

 

съ

братіею

 

тогда

 

же,

 

вслѣдствіе

 

просьбы

 

прихожанъ,

 

даны,

 

по

 

при-

мѣру

 

учрожденныхъ

 

въ

 

Казанскихъ

 

монастыряхъ

 

соборовъ,

 

пре-

имущества

 

цредъ

 

приходскими

 

священниками

 

п).

 

Въ

 

началѣ

XYIII-ro

 

столѣтія

 

причтъ

 

состоялъ

 

изъ

 

одного

 

протопопа,

 

одно-

го

 

ключаря,

 

одного

 

попа,

 

двухъ

 

дьяконовъ,

 

одного

 

дьячка,

одного

 

псаломщика,

 

одного

 

пономаря

 

12).

 

Въ

 

1844

 

году

 

Св.

Синодомъ

 

велѣно

 

было

 

приходъ

 

и

 

соборъ

 

отчислить

 

къ

 

Симбир-

ской

 

Вознесенской

 

церкви

 

13).

 

Теперь

 

на

 

лице

 

состоятъ

 

одинъ

протоіерей,

 

одинъ

 

священникъ,

 

два

 

діакона,

 

одинъ

 

псаломщикъ.

8 )

  

Липпнскій,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

373.

9 )

  

Тамъ-же.

10 )

  

Невоструевъ,

 

стр.

 

67,

 

прим.

 

80.

 

Ср.:

 

„Приходо-расходная

 

книга

Симб.

 

приказной

 

избы".

")

 

Память

 

отъ

 

7204

 

лѣта

 

объ

 

освобожденіи

 

Симб.

 

Спасскаго

 

Собо-
ра

 

въ

 

Спасскомъ

 

дѣвичьемъ

 

монастырѣ

 

священнослужителей

 

отъ

 

наряда

на

 

церковную

 

службу

 

и

 

о

 

илатежѣ

 

ими

 

однихъ

 

иодможпыхъ

 

денегъ.

 

1696

 

г.

Акты

 

монастыря

 

№

 

4,

 

у

 

Невоструева,

 

стр.

 

44—46.

12 )

 

Холмогоровъ,

 

ук.

 

ст.,

 

стр.

 

140.

18 )

 

См.

 

Описаніе

 

Вознесенскаго

 

собора.
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Достопримечательности

 

церквей

 

прежде

и

 

теперь.

Къ

 

достопримѣчательностямъ

 

церквей

 

до

 

пожара

 

1864

 

года

относились

 

нѣсколько

 

свяш.

 

продметовъ,

 

приложенныхъ

 

основа-

телями

 

и

 

главными

 

соорудителями

 

церквей.

1)

   

Евангеліе

 

въ

 

листъ

 

на

 

Алѳксандрійской

 

бумагѣ,

 

печат.

1750

 

года,

 

корень

 

и

 

обѣ

 

доски

 

его

 

серебрянныя,

 

кованныя

подъ

 

золотомъ;

 

въ

 

средникѣ,

 

по

 

сторонамъ

 

его

 

и

 

на

 

углахъ

изящной

 

работы

 

изображѳнія

 

на

 

финифти;

 

серебра

 

въ

 

немъ

 

было

27

 

фун.

 

50

 

золот.

 

Надпись

 

нижней

 

доски

 

гласила:

 

„Сіе

 

Свя-

тое

 

Евангіе

 

сооружено

 

бысть

 

во

 

славу

 

Тріипостаснаго

 

Божества

тщаніомъ

 

и

 

иждивеніемъ

 

Христолюбивой

 

рабы

 

Божіей

 

вдовы

Натальи

 

Кузминишны

 

госпожи

 

Твердышевой

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Рож-

дества

 

Христова

 

1784

 

іюня

 

дня".

 

Ею

 

же

 

пожертвованы

 

были

напрестольный

 

крестъ,

 

потиръ

 

такіе

 

же,

 

какъ

 

пожертвованы

были

 

и

 

въ

 

Троицкую

 

церковь.

2)

   

Еванголіе

 

на

 

полуалександрійскій

 

бумагѣ,

 

съ

 

верхнею

доскою

 

серебряною,

 

кованною

 

съ

 

позолотою,

 

съ

 

изображеніемъ

Господа

 

Вседержителя,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Іоанна

 

Предтечи

 

съ

двумя

 

ангелами,

 

по

 

угламъ — чѳтырехъ

 

евангѳлистовъ,

 

внизу —

трехъ

 

святителей

 

вселенскихъ.

 

На

 

евангеліи

 

была

 

надпись;

 

„лѣта

1786

 

іюня

 

въ

 

29

 

день

 

сіо

 

святое

 

Евангеліе

 

Всемилостиваго

Спаса

 

Нерукотвореннаго

 

въ

 

Синбирскій

 

дѣвичь

 

монастырь

 

по-

строилъ

 

по

 

обѣщанію

 

Синбирянинъ

 

посадской

 

чоловѣкъ

 

Стефанъ

Трофимовъ

 

сынъ

 

Протопоповъ".

3)

   

Нѣсколько

 

святыхъ

 

крестовъ

 

съ

 

мощами

 

святыхъ

 

угод-

никовъ

 

Божіихъ.

 

Кресты

 

были

 

сребропозлащеные,

 

нѣкоторыѳ

 

—

кованные,

 

нѣкоторые — литые.

 

На

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ,

 

построен-

номъ

 

въ

 

1696

 

году,

 

были

 

вырѣзаны

 

слѣдующіе

 

стихи

 

XYII-ro

етолѣтія:

Крестъ

 

хранитель-

         

Всѣхъ

 

хранитель

И

 

Спаситель

                   

Прогонитѳль
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Царей

 

Слава Домоновъ

 

злыхъ

И

 

держава И

 

силъ

 

ихъ.

Орудіе Христіаномъ

Оружіе Въ

 

день

 

же

 

и

 

нощь

Царя

 

славна Въ

 

бранѣхъ

 

помощь.

Міру

 

явна, Молимъ,

 

спасай

Христа

 

Бога И

 

соблюдай

Честь

 

ты

 

многа. Силою

 

си,

Церкви

 

глава Да

 

тебе

 

вси

Ты

 

и

 

краса, Человѣки

Страхъ

 

поганомъ, Чтимъ

 

во

 

вѣки.

[^остопримѣчательностями церквей

 

въ

 

настоящее

 

время

 

служ

1)

 

Евангеліе

   

напрестольное, въ

   

листъ,

   

напечатанное въ

Москвѣ

 

въ

 

1862

 

году

 

на

 

Александрійской

 

бумагѣ;

 

оно

 

въбар-

хатномъ

 

переплетѣ,

 

верхняя

 

доска

 

срѳбропозлащенная;

 

въ

 

сред-

ние

 

изображено

 

Воскресеніѳ

 

Христово,

 

а

 

по

 

угламъ — четыре

Евангелиста;

 

на

 

нижней

 

доскѣ

 

средникъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

Кре-

ста,

 

а

 

угольники — гладкіе;

 

застежки

 

сребропозлащенныя.

 

Это

 

Еван-

геліѳ

 

пожертвовано

 

въ

 

1865

 

году

 

Ея

 

Импѳраторскимъ

 

Высочѳ-

ствомъ

 

Великою

 

Княжною

 

Маріею

 

Александровною.

   

.

2)

   

Напрестольный

 

срѳбропозлащенный

 

крестъ

 

съ

 

финитя-

ными

 

образками,

 

осыпанными

 

стразами;

 

вѣсомъ

 

1

 

фун.

 

33

 

зол.

Крестъ

 

этотъ

 

пожертвованъ

 

Ея

 

Императорскимъ

 

Высочѳствомъ

Великою

 

Княгинею

 

Александрою

 

Петровною.

3)

   

Святый

 

потиръ

 

срѳбропозлащенный,

 

съ

 

клеймами,

 

новой

работы.

 

На

 

передней

 

и

 

обратной

 

сторонѣ— изображенія

 

Христа

Спасителя,

 

а

 

на

 

боковыхъ

 

сторонахъ — изображенія

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

и

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

При

 

потирѣ

 

дискосъ,

 

звѣздица,

 

лжица

 

и

два

 

блюдца, — сребропозлащонные.

 

Даръ

 

высокопроосвящоннаго

Филарета,

 

митрополита

 

Московскаго.

4)

   

Дарохранительница,

 

сребропозлащенная,

 

въ

 

видѣ

 

пеще-

ры,

 

которой

 

полукруглый

 

сводъ

 

поддерживается

 

семью

 

литыми

колоннами.

 

Въ

 

углубленіи

 

ея — гробница

 

съ

 

предстоящими

 

двумя

ангелами

 

и

  

женами

   

мироносицами.

   

Надъ

   

гробницею — Распятіе



Господне

 

съ

 

предстоящими

 

Божіею

 

Матерью

 

и

 

Іоанномъ

 

Бого-

словомъ, — на

 

финифти.

 

Вверху— Воскресоніѳ

 

Христово,

 

также

на

 

финифти,

 

съ

 

сіяніемъ

 

изъ

 

стразъ.

 

Дарохранительница

 

покры-

та

 

футляромъ

 

со

 

стеклами;

 

пожертвована

 

высокопреосвященнымъ

филаретомъ,

 

митрополитомъ

  

Московским!..

Изъ

 

нрежнихъ

 

иконъ

 

мопастырскихъ

 

церквей

 

сохранились

отъ

 

пожара

 

только

 

четыре.

1)

   

Древній

 

образъ

 

святителя

 

Николая

 

Чудотворца

 

най-

денъ

 

въ

 

монастырской

 

часовнѣ

 

и

 

впослѣдствіи

 

поставленъ

 

въ

больницѣ,

 

куда

 

нерѣдко

 

приходили

 

вѣрующіе

 

служить

 

предъ

нимъ

 

молебны.

 

Затѣдіъ

 

сдѣлана

 

на

 

него

 

сребропозлащенная

 

риза

и,

 

съ

 

благословенія

 

проосвящѳннаго

 

Варсонофія,

 

образъ

 

поста-

вленъ

 

въ

 

Иверскомъ

 

храмѣ

 

за

 

правымъ

 

клиросомъ.

 

По

 

четвергамъ

предъ

 

нимъ

 

читается

 

акаѳистъ.

2)

   

Образъ

 

страждущаго

 

Спасителя

 

въ

 

терновомъ

 

вѣнцѣ,

писанный

 

на

 

полотнѣ,

 

вдѣланный

 

въ

 

простую,

 

деревянную

 

раму.

По

 

однимъ

 

сказаніямъ,

 

онъ

 

найденъ

 

послѣ

 

пожара

 

подъ

 

обго-

рѣвшимъ

 

тротуаромъ

 

въ

 

монастырѣ,

 

по

 

другимъ — на

 

церковной

колокольнѣ.

 

Образъ

 

именуется

 

въ

 

общемъ

 

сознаніи

 

„Страстнымъ

Спаситѳломъ".

 

При

 

этомъ

 

образѣ

 

находятся

 

въ

 

особыхъ

 

привѣ-

скахъ,

 

въ

 

формѣ

 

крѳстовъ

 

и

 

медальоновъ,

 

мощи

 

разныхъ

 

свя-

тыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

а)

   

Въ

 

сѳрѳбряномъ

 

окладѣ

 

въ

 

видѣ

 

медальона

 

заключены

часть

 

Животворя

 

щаго

 

Древа

 

Креста

 

Господня

 

и

 

части

 

мощей

святыхъ

 

Іоанна

 

Крестителя,

 

Николая

 

Чудотворца,

 

Алексѣя

 

чѳ-

ловѣка

 

Божія,

 

Архидіакона

 

Стефана.

 

Окладъ

 

восмиугольный,

 

на

номъ

 

помѣченъ

 

1705

 

годъ.

б)

   

Въ

 

сѳребряномъ

 

окладѣ,

 

въ

 

видѣ

 

медальона,

 

мощи

 

свя-

таго

 

мученика

  

Поліовкта.

в)

   

Въ

 

серебрянномъ

 

крестѣ,

 

размѣра

 

Ѵа

 

вер.Х 1/2

 

вер.,

 

мощи

святаго

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Михаила,

 

Муромскаго

 

чудотворца.

г)

   

Въ

 

сребропозлащонномъ

 

крестѣ

 

полувѳршковаго

 

размѣра

части

 

мощей

 

святыхъ:

 

Іоанна

 

многострадальнаго,

 

препод.

 

Гри-

горія

 

Печорскаго,

   

Игнатія

 

архимандрита

 

Почѳрскаго,

   

Аѳанасія
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затворника,

 

Моисея

 

чудотворца,

 

прѳп.

 

Нектарія,

 

преп.

 

Акилы,

преп.

 

Игнатія

 

цѣлѳбника,

 

преп.

 

Аѳанасія,

 

св.

 

великомуч.

 

Вар-

вары,

 

св.

 

Николы

 

святоши,

 

преп.

 

Пимона,

 

преп.

 

Ѳеодора,

 

преп.

Тита,

 

преп.

 

Романа,

  

блаженнаго

 

Углицкаго.

д)

 

Въ

 

срѳбропозлащенномъ

 

крестѣ

 

двухвершковаго

 

размѣра

части

 

мощей

 

святыхъ:

 

преп.

 

Никиты

 

затворника,

 

преп.

 

Нестора

лѣтописца,

 

преп.

 

Тита

 

священника,

 

преп.

 

Симона,

 

епископа

 

Суз-

дальскаго,

 

преп.

 

Афанасія

 

затворника,

 

преп.

 

Игнатія

 

архиман-

дрита

 

Пѳчерскаго,

 

свят.

 

Зинона

 

постника,

 

преп.

 

Игоря

 

затвор-

ника,

 

преп.

 

Евѳимія

 

затворника,

 

преп.

 

Руфы

 

затворника,

 

преп.

Мартирія

 

діакона,

 

преп.

 

Діонисія

 

священника,

 

преп.

 

Панкратія

священника,

 

преп.

 

Логина

 

вратаря

 

прозорливаго,

 

св.

 

Акилы

постника,

 

преп.

 

Силуана

 

постника,

 

преп.

 

Захарія

 

постника,

 

преп.

Ипатія

 

чудотворца.

3)

 

Нерукотворенный

 

образъ

 

Христа

 

Спасителя,

 

неизвѣстно

кѣмъ

 

вынесенный

 

изъ

 

монастыря

 

и

 

найденный

 

послѣ

 

пожара

 

со-

вершенно

 

цѣлымъ

 

въ

 

нишѣ

 

наружной

 

стороны

 

каѳодральнаго

 

хо-

лоднаго

 

собора.

 

Онъ

 

написанъ

 

въ

 

1801

 

году

 

и

 

былъ

 

всегда

мѣстнымъ

 

образомъ.

 

Вышина

 

его

 

12

 

вер.,

 

ширина

 

10

 

воршковъ.

Образъ

 

въ

 

сребропозлащенной

 

ризѣ

 

и

 

вѣнцѣ,

 

вѣноцъ

 

кругомъ

унизанъ

 

стразами,

 

коими

 

сдѣланы

 

и

 

слова

 

на

 

трѳхъ

 

пластин-

кахъ

 

изъ

 

синяго

 

хрусталя.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

кіотомъ

 

этотъ

 

образъ

вставленъ

 

въ

 

другую

 

икону,

 

на

 

которой

 

вверху

 

живописное

 

изоб-

раженіе

 

Господа

 

Саваоѳа,

 

окруженнаго

 

ангелами,

 

съ

 

боковъ

 

два

ангела

 

поддѳрживаютъ

 

кіотъ,

 

а

 

внизу— два

 

изображонія

 

изъ

исторіи

 

Нерукотвореннаго

 

образа.

При

 

этомъ

 

образѣ

 

въ

 

серебряномъ

 

крестѣ

 

вершковаго

 

раз-

мѣра

 

заключены:

 

часть

 

Животворящаго

 

древа

 

Креста

 

Господвя

и

 

части

 

мощей

 

святыхъ

 

Нила

 

Столпѳнскаго,

 

Максима

 

блажен-

наго,

 

Московскаго

 

чудотворца,

 

и

 

князя

 

Давида.

Въ

 

1873

 

году

 

принесена

 

съ

 

Аѳона

 

икона

 

св.

 

великомуч.

и

 

цѣлителя

 

Пантелеймона

 

съ

 

частію

 

ого

 

святыхъ

 

и

 

многоцѣлеб-

ныхъ

 

мощей.

 

Икона

 

въ

 

длину

 

имѣетъ

 

12Ѵз

 

вершк.,

 

въ

 

ширину

12

 

воршковъ.

 

Б

 

а

 

нее

 

(дѣлана

 

сребропозлащенная

 

риза

 

и

 

такой
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же

 

вѣнѳцъ.

 

Рама

 

и

 

рѣзьба

 

вызолочены

 

на

 

полимонтъ.

 

Икона

находится

 

въ

 

кіотѣ,

 

утворжденномъ

 

въ

 

тумбѣ,

 

украшенной

 

по

мѣстамъ

 

золотой

 

рѣзьбой,

 

и

 

поставляется

 

обыкновенно

 

у

 

амвона

съ

 

лѣвой

 

стороны

   

противъ

 

главнаго

 

алтаря.

Въ

 

придѣлѣ

 

святителя

 

Тихона

 

на

 

правой

 

стѣнѣ

 

при

 

особой

иконѣ

 

подвѣшѳнъ

 

серебряный

 

крѳстъ

 

полувершковаго

 

размѣра

 

съ

мощами

 

святыхъ:

 

Евфимія

 

исповѣдника,

 

великомуч.

 

Пантелеймона,

Евстафія

 

Плакиды,

 

муч.

 

Меркурія,

 

св.

 

Андроника,

 

пепелъ,

земля

 

святая

 

и

 

мантія

 

Гурія

 

Казанскаго.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

придѣлѣ

на

 

лѣвой

 

стѣнѣ

 

икона

 

съ

 

мощами

 

неизвѣстныхъ

 

святыхъ,

 

оста-

вшаяся

 

отъ

 

игуменіи

 

Евпраксіи,

 

похороненной

 

у

 

этой

 

стѣны.

Въ

 

предѣлѣ

 

св.

 

Алексія

 

на

 

правой

 

стѣнѣ

 

виситъ

 

икона

 

Гурія

 

и

Варсонофія

 

Казанскихъ

 

съ

 

мощами

 

святителя

 

Варсонофія.

Но

 

самою

 

главною

 

замѣчательностью

 

и

 

святынею

 

церк-

вей

 

Спасскаго

 

монастыря

 

является

 

Иверская

 

икона

 

Вожіей

Матери.

 

Она—мѣстная

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

храмѣ.

 

Вышиною

 

—

7

 

вершковъ,

 

шир.

 

6

 

Уз

 

вершковъ,

 

въ

 

сребропозлащенномъ

 

ков-

чегѣ

 

съ

 

таковымъ

 

же

 

сіяніемъ;

 

вложена

 

въ

 

другую

 

съ

 

живо-

писными

 

изображоніями,

 

вверху — хѳрувимовъ

 

и

 

двухъ

 

ангеловъ,

поддерживающихъ

 

ковчегъ,

 

а

 

съ

 

нижней

 

части — событій,

 

отно-

сящихся

 

къ

 

явленію

 

и

 

чудесамъ

 

Ивѳрской

 

иконы

 

Божіѳй

 

Мате-

ри.

 

Въ

 

1875

 

году

 

на

 

икону

 

съ

 

вышеупомянутыми

 

изображени-

ями

 

сооружена

 

серебряная

 

риза,

 

вызолоченная

 

чрезъ

 

огонь.

 

Для

самой

 

иконы

 

Иверскія

 

Божія

 

Матери

 

имѣются

 

двѣ

 

ризы,

 

изъ

которыхъ

 

одна — праздничная,

   

другая

 

—

 

вседневная.

По

 

монастырскимъ

 

актамъ

 

и

 

по

 

самому

 

письму

 

эта

 

икона

древняя.

 

По

 

описи

 

церковному

 

имуществу

 

1709

 

года

 

Иворскій

образъ

 

Вожіѳй

 

Матери

 

уже

 

упоминался

 

и

 

описывался

 

такъ:

 

„На

налоѣ

 

(въ

 

церкви

 

св.

 

Алексія

 

митрополита)

 

образъ

 

Пресвятыя

Богородицы

 

Иворскія,

 

вѣнецъ

 

съ

 

короною

 

серебряные,

 

золоче-

ные,

 

чеканной,

 

а

 

у

 

Богородична

 

образа

 

убрусъ'

 

и

 

ожерелья

 

и

перерукавья,

 

у

 

Спасова

 

образа

 

ожерелья

 

жемчужныя

 

съ

 

камеш-

ками,

 

на

 

поляхъ

 

окладъ

 

серебряный,

 

золоченой

 

гладью,

 

на

 

немъ

жо

 

убрусъ

 

тафтяной,

   

красной,

 

по

 

концамъ

   

кружево

 

золотяое".
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По

 

описи

 

1727

 

года

 

онъ

 

въ

 

сребропозлащенной

 

кованной

 

ризѣ

и

 

богато

 

украшенъ

 

жемчугомъ,

 

въ

 

иконостасѣ

 

противъ

 

лѣваго

клироса,

 

вложенъ

 

въ

 

доску,

 

въ

 

коей

 

писаны

 

12

 

образовъ

 

Бо-

городичныхъ.

 

По

 

описи

 

1763

 

года,

 

въ

 

подвѣсѣ

 

у

 

этого

 

образа

крестъ

 

золотой

 

съ

 

алмазами,

 

серги

 

жѳмчужныя

 

съ

 

зелеными

изумруды.

 

По

 

описи

 

1778

 

года,

 

кромѣ

 

этого

 

подвѣса,

 

пишутся

алмазныя

 

и

 

брилліантовыя

 

каменья

 

въ

 

коронѣ

 

Богоматери.

 

Все

это — свидѣтельства

 

особен

 

наго

 

усордія

 

къ

 

этой

 

иконѣ

 

и

 

въ

прежнее

 

время.

Объ

 

этой

 

иконѣ

 

есть

 

преданіе,

 

что

 

ее

 

дала

 

въ

 

состоявшую

при

 

монастырской

 

стѣнѣ

 

часовню

 

какая-то

 

пріѣзжая

 

старушка

на

 

время,

 

подъ

 

сохраненіе,

 

доколѣ

 

она

 

пріищетъ

 

себѣ

 

квартиру;

но

 

потомъ

 

за

 

ней

 

и

 

не

 

приходила.

Всѣ

 

вообще

 

жители

 

Симбирска

 

особенно

 

чествуютъ

 

эту

икону,

 

какъ

 

чудотворную,

 

и

 

молебствуютъ

 

ей

 

въ

 

общественныхъ

и

 

семейныхъ

  

случаяхъ.

Въ

 

1847

 

году,

 

когда

 

въ

 

Симбирскѣ

 

дѣйствовала

 

холера,

эту

 

икону

 

носили

 

вокругъ

 

города

 

въ

 

крестномъ

 

ходу

 

и

 

непре-

станно

 

по

 

домамъ.

 

Потомъ,

 

по

 

минованіи

 

болѣзни,

 

13

 

декабря

предъ

 

этою

 

и

 

соборною

 

святителя

 

Германа,

 

Казанскаго

 

чудот-

ворца

 

(съ

 

частію

 

мощей

 

ого)

 

иконами,

 

по

 

желанію

 

городскаго

общества,

 

торжественно

 

былъ

 

соворшенъ

 

благодарственный

 

моло-

бенъ

 

съ

 

поминовеніемъ

 

умершихъ

 

отъ

 

холеры.

 

Въ

 

память

 

избав-

ленія

 

отъ

 

холеры

 

общество

 

устроило

 

въ

 

монастырѣ

 

икону

 

Ивер-

скія

 

Божія

 

Матери

 

съ

 

предстоящими

 

Гуріемъ

 

и

 

Германомъ,

 

Ка-

занскими

 

чудотворцами,

 

и

 

пяточисленными

 

(13

 

дек.)

 

мучениками

(дл.

 

3

 

четв.,

 

шир.

 

10

 

вер.)

 

въ

 

сребренопозлащенной

 

ризѣ,

 

укра-

шенной

 

аметистами

 

и

 

стразами,

 

съ

 

надписями,

 

показывавшими

вѣру

 

и

 

усердіе

 

жителей.

 

На

 

лицевой

 

сторонѣ

 

иконы

 

было

 

напи-

сано:

 

„Напиеася

 

сія

 

икона

 

отъ

 

Симбирскихъ

 

гражданъ

 

въ

 

па-

мять

 

избавленія

 

отъ

 

бывшей

 

болѣзни—холеры

 

молитвами

 

Прѳ-

святыя

 

Владычицы

 

и

 

чудотворца

 

Германа".

 

На

 

оборотѣ

 

иконы

имѣлись

 

еще

 

другія

 

надписи;

 

вверху:

 

„Въ

 

бытность

 

Преосвящ.

Епископа

 

Ѳѳодотія

   

и

 

въ

 

бытность

 

въ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

игу-




