
СИСТЕМАТИЧЕСКИ

 

УКАЗАТЕЛЬ

статей,

  

помѣщенныхъ

 

въ

 

неоффиціальномъ

  

отдѣлѣ

 

Сим-
бирскихъ

  

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1898

 

годъ.

I.

 

Олова,

 

поучееія

 

и

 

рѣчи.

Преосвященнаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сыз-

ранскаго.

 

Рѣчь

 

предъ

 

приводѳніемъ

 

къ

 

присягѣ

 

дворянъ

 

Сим-

бирской

 

губѳрніи,

 

по

 

случаю

 

выборовъ

 

на

 

общественныя

 

должности,

16

 

декабря

  

1897

 

г.

 

Ж

 

1,

 

стр.

  

1—6.

Его

 

же.

 

Поученіе

 

предъ

 

полуночныиъ

 

молебствіемъ

 

на

 

день

Новаго

 

года,

 

въ

 

Симбирскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

подъ

 

1-ѳ

января

 

1898

 

г.

 

J6

 

2,

 

стр.

 

41

 

—

 

43.

Его

 

же.

 

Рѣчь

 

къ

 

новопостриженному

 

иноку

 

Сергію

 

(въ

 

мірѣ

Александру

 

Михайловичу

 

Титову),

 

состоящему

 

законоучителѳмъ

чувашской

 

учительской

 

школы

 

г.

 

Симбирска,

 

кандидату

 

богосло-

вія,

 

3

 

января

 

1898

 

г.

 

J6

 

3,

 

стр.

 

81 — 88.

Ею

 

же.

 

Слово

 

въ

 

день

 

храмового

 

праздника

 

Симбирской

дух.

 

семинаріи,

 

30

 

января

 

1898

 

г.

 

J\°

 

4,

 

стр.

  

123 — 131.

Его

 

же.

 

Рѣчь

 

при

 

врученіи

 

посоха

 

новопоставленной

 

игу-

меніи

 

Евфросиніи

 

въ

 

Симбирскомъ

 

Спасскомъ

 

монастырѣ,

 

11

 

ян-

варя

 

1898

 

г.

 

J6

 

5,

 

стр.

  

163

 

—

 

168.

Его

 

же.

 

Р/вчь

 

предъ

 

открытіемъ

 

памятника

 

Государю

 

Им-

ператору

 

Александру

 

II

 

въ

 

селѣ

 

Бѣдомъ

 

Ключѣ,

 

Карсунскаго

уѣзда.

 

№

 

18,

 

стр.

 

466

 

—

 

470.

Его

 

же.

 

Слово

 

въ

 

день

 

250-дѣтняго

 

юбилея

 

г.

 

Симбирска,

4

 

октября

  

1898

 

г.

 

Ж

 

20,

 

стр.

 

507

 

—

 

516.

Слово

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Государыни

 

Императрицы

 

Але-

ксандры

 

Ѳеодоровны.

  

Свящ.

 

Е.

 

Любимова.

 

Ж

 

8,

 

стр.

 

245 — 250.
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Поученіо

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Благочестивѣйшей

 

Государыни

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны.

 

Свящ.

 

С.

 

Введенскаго.

Ж

 

12,

 

стр.

 

341

 

—

 

345.

Рѣчь

 

ректора

 

Симбирской

 

духовн.

 

семинаріи,

 

прот.

 

А.

Стернова,

 

къ

 

воспитанпикамъ,

 

окончившимъ

 

курсъ

 

учепія

 

въ

сеиинаріи,

 

сказанная

 

предъ

 

благодарствоннымъ

 

молебноиъ

 

по

 

окон-

чаніи

 

ученія

  

13

 

іюня

  

1898

 

г.

 

J6

  

13,

 

стр.

  

349

 

—

 

354.

Наставлоніе

 

ученицамъ

 

при

 

выпускѣ

 

ихъ

 

изъ

 

учебнаго

 

за-

ведения.

 

Инспектора

 

классовъ

 

Симбирскаго

 

епарх.

 

жен.

 

уч.

 

Св.

 

Ш.

Любимова.

 

Ж

 

13,

 

стр.

  

354

 

—

 

369.

Рѣчь

 

нря

 

открытіи

 

иодагогяческихъ

 

курсовъ

 

въ

 

г.

 

Буипскѣ

1

 

іюня

 

1898

 

г.,

 

сказанная

 

Епархіальнымъ

 

Наблюдателемъ

 

Свящ,

Д.

 

Троитимъ.

 

№

 

14,

 

стр.

 

388—390.

Рѣчь,

 

произнесенная

 

предсѣдателемъ

 

Буинской

 

Земской

Управы

 

Ѳ.

 

А.

 

Головинскимъ

 

при

 

открытіи

 

въ

 

г.

 

Буинскѣ

 

пе-

дагогическихъ

 

курсовъ.

 

№

 

14,

 

стр.

 

390 — 392.

Рѣчь

 

Алатырскаго

 

Уѣздпаго

 

Наблюдателя

 

цорковно-приход-

скихъ

 

школъ

 

св.

 

М.

 

Лебяжьева

 

при

 

открытіи

 

пѳдагогическихъ

курсовъ

 

въ

 

г.

 

Алатырѣ

 

1-го

 

іюля.

 

Л°

 

16,

 

стр.

 

413 — 419.

Рѣчь,

 

сказаниая

 

ректоромъ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи,

прот.

 

А.

 

Стерновымъ,

 

продъ

 

молебноиъ

 

при

 

началѣ

 

189 8/э

учеб.

 

года.

 

№

 

18,

 

стр.

 

472—478.

Слово

 

въ

 

день

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятой

 

Богородицы

(о

 

хожденіи

 

въ

 

храмъ

 

Божій).

 

Свяш.

 

Ал.

 

Боголюбова.

 

Ж

 

22,

стр.

 

567—573.

II.

 

Статьи

 

богословскаго

 

содержавія.

Книга

 

Притчей.

 

В.

 

Гавриловскаго.

 

№

 

1,

 

стр.

  

6

 

—

 

14.

Книга

 

Экклѳзіастъ.

 

Его

 

же.

 

Ж

 

4,

 

стр.

 

131

 

— 136;

 

J&

 

6,

стр.

  

195

 

—

 

201.

Книга

 

Пѣснь

 

пѣсной.

 

Ею

 

же.

 

№

 

10,

 

стр.

 

289 — 298;

№

 

11,

 

стр.

 

313—320.

Неканоничѳскія

 

учитольныя

 

книги

 

Вотхаго

 

Завѣта.

 

Книга

Премудрости

 

Соломона.

 

Его

 

же.

 

Л»

 

21,

 

стр.

 

535 — 547;

 

№22,

стр.

 

574—581.
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Крещеніе

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

О.

 

Н.

 

Л.

 

Ж

 

5,

стр.

  

168

 

—

 

176.

Ко

 

дню

 

памяти

 

св.

 

ап.

 

и

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова.

 

***

 

Ж

 

9,

стр.

 

265

 

—

 

274.

Замѣтка

 

сельскаго

 

свящепника

 

объ

 

иконахъ,

 

такъ

 

называ-

емой,

 

Суздальской

 

работы

 

и

 

о

 

школахъ

 

живописи,

 

какъ

 

средствѣ

 

для

улучшенія

 

оныхъ.

 

Свящ.

 

П.

  

Ахматова.

 

№11,

 

стр.

 

327

 

—

 

334.

III.

 

Статьи

 

историческаго

 

содержанія.

Городъ

 

Симбирскъ

 

(1648 — 1898

 

г.г.).

 

Историческая

 

за-

мѣтка.

 

А.

 

Яхонтова.

 

Ж

 

1,

 

стр.

 

14— 24;

 

Ж

 

2,

 

стр.

 

58 — 62;

Ж

 

3,

 

стр.

 

98-104;

 

J6

 

4,

 

стр.

 

137-144.

Кіевъ

 

и

 

его

 

достопримѣчательности.

 

В.

 

Гавриловскаго

 

Ж

 

3,

стр.

  

104—114.

Учреждоніе

 

архіерейской

 

каѳедры

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ.

 

Церконо-

историчоскій

 

очеркъ.

 

П.

 

Леболюбова.

 

Въ

 

приложенілхъ

 

къ

J6J6

 

6,

 

7,

 

8,

 

9,

  

10,

  

11,

 

12,

  

13,

 

15,

  

17,

  

18

 

и

 

19.

Историгсо-археологическое

 

описаніо

 

церквей

 

гор.

 

Симбирска.

А.

 

Яхонтова.

 

III.

 

Тихвинская

 

церковь.

 

Прилож.

 

къ

 

Л»

 

7

 

и

 

8.

—

 

IV.

 

Николаевская

 

(Казанская)

 

церковь.

 

Прил.

 

къ

 

Л»

 

8

 

и

 

9.

—V.

 

Троицкая

 

церковь.

 

Прил.

 

къ

 

Ж

 

9

 

и

 

10. —ГѴ.

 

Богоявлен-

ская

 

церковь.

 

Прил.

 

къ

 

Л»

 

10

 

и

 

11. — VII.

 

Владюіірская

 

цер-

ковь.

 

Прил.

 

къЛгП

 

и

 

12. — VIII.

 

Всесвятская

 

церковь.

 

Прил.

къ

 

Ж

 

12,

 

13

 

и

 

14. — IX.

 

Воскресенская

 

(Германовская)

 

церковь.

Прил.

 

къ

 

Л»

 

14

 

и

 

15. — X.

 

Успенская

 

церковь.

 

Прил.

 

къ

 

Ж

15

 

и

 

16. — XI.

 

Казанская

 

церковь.

 

Прил.

 

къ

 

Ж

 

16..— XII.

 

Церкви

Спасскаго

 

монастыря.

 

Прил.

 

къ

 

Ж

 

16

 

и

 

17. — XIII.

 

Каѳедраль-

ный

 

соборъ.

 

Прил.

 

къ

 

Л»

 

18

 

и

 

19. — XIV.

 

Церкви

 

Покровскаго

монастыря.

 

Прил.

 

къ

 

Ж

 

20

 

и

 

21.— XV.

 

Спасо-Вознесенскій

соборъ.

 

Прил.

 

къ

 

Ж

 

22,

 

23

 

и

 

24.

Церковь

 

села

 

Старыхъ

 

Алгашей

 

и

 

прошедшее

 

и

 

настоящее

отношоніо

 

къ

 

ней

 

прихожанъ.

 

Свящ.

 

А.

 

Лебедева.

 

Ж

 

15,

 

стр.

399-404;

 

Ж

 

16,

 

стр.

 

419

 

—

 

426.

Историческое

 

значеніе

 

дровно-русскихъ

 

православннхъ

 

цер-
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ковныхъ

 

братствъ

 

и

 

задачи

 

таковыхъ

 

же

 

братствъ

 

совремѳнныхъ.

Ilpom.

 

М.

 

Ксанѳа.

 

№

 

17,

 

стр.

 

441—449.

Нерукотворѳнный

 

образъ

 

Господень

 

главнаго

 

строителя

 

г.

 

Сим-

бирска,

 

Богдана

 

Матвѣевича

 

Хитрово.

 

А.

 

Яхонтова.

 

Л:

 

19,

 

стр.

493—498.

Празднованіе

 

250-лѣтняго

 

юбилея

 

г.

 

Симбирска.

 

Ж

 

20,

стр.

 

517— 527.

у

 

Къ

 

исторіи

 

христіанско-просвѣтитѳльнаго

 

дѣла

 

среди

 

ино-

родцевъ.

 

(Исторія

 

одного

 

инородческаго

 

прихода).

 

Л.

 

Ловру-

скаго.

 

Ж

 

20,

 

стр.

 

528-534;

 

Ж

 

21,

 

стр.

 

542-549;

 

Ж

 

23,

стр.

 

603

 

—

 

609.

IV.

 

Статьи

 

по

 

исторіи

 

и

 

обличение

 

раскола

 

и

 

сектантства.

Положитѳльныя

 

доказательства,

 

что

 

общество

 

поповцевъ,

пріемлющихъ

 

именуемое

 

австрійское

 

священство,

 

не

 

есть

 

Христова

святая,

 

соборая

 

и

 

апостольская

 

церковь.

 

Свящ.

 

С.

 

Введенскаго.

Ж

 

3,

 

стр.

 

88-97;

 

Ж

 

6,

 

стр.

 

207—217;

 

J6

 

22,

 

стр.

 

582

 

—

 

588;

Лз

 

24,

 

стр.

 

635

 

—

 

642.

Новѣйшія

 

доказательства

 

въ

 

пользу

 

имепуемаго

 

австрійскаго

священства

 

и

 

новый

 

достойный

 

защитникъ

 

ого — духъ

 

лукавый

 

—

діаволъ.

 

Свящ.

 

С.

 

Введенскаго.

 

Ж

 

4,

 

стр.

  

144

 

— 152.

О

 

сѳктантахъ

 

Спасова

 

согласія,

 

не

 

пріемлющихъ

 

воднаго

крѳщонія,

 

я

 

постановлоніе

 

о

 

нихъ

 

3-го

 

миссіонерскаго

 

съѣзда

 

(въ

Казани).

 

Свящ.

 

Вас.

 

Травина.

 

Ж

 

5,

 

стр.

  

182

 

— 185.

Копія

 

съ

 

доклада

 

члоновъ

 

Миссіонерской

 

комиссіи

 

при

Братствѣ,

 

протоіѳр.

 

Андрея

 

Арнольдова

 

и

 

свящ.

 

Серафима

 

Введен-

скаго.

 

№11,

 

стр.

 

320—327.

Дополненіе

 

къ

 

докладу

 

членовъ

 

Миссіонерской

 

комиссіи.

Ж

 

14,

 

стр.

 

377—382.

Пастырское

 

собесѣдованіе

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ,

 

про-

изнесенное

 

въ

 

Казанской

 

церкви

 

с.

 

Промзина,

 

Алатырскаго

 

у.,

по

 

случаю

 

праздпованія

 

20-й

 

годовщины

 

Николаевскаго

 

проти-

вораскольпическаго

 

братства.

 

Свящ.

 

В.

 

Травина.

 

Л»

 

15,

 

стр.

393—399.
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Сидячая

 

вѣра.

 

Свящ.

 

А.

 

Боголюбова.

 

Л»

 

17,

 

стр.

 

449—454.

Замѣчательный

 

случай,

 

происшѳдшій

 

при

 

намѣреніи

 

австрій-

скаго

 

лжепопа

   

причастить

   

православнаго

   

ребенка.

   

Свящ.-мис.

A.

   

Сокольскаго.

 

Ж

 

21,

 

стр.

 

549 — 555.

V.

 

Статьи

 

по

 

педагогикѣ

 

и

 

дидактикѣ;

 

извѣстія

 

о

школахъ.

О

 

высшемъ

 

назначеніи

 

образованной

 

женщины

 

-въ

 

средѣ

православнаго

 

духовенства.

 

(Изъ

 

рѣчи

 

Преосвященнаго

 

Амвросія,

Архіепископа

 

Харьковскаго).

 

Ж

 

2,

 

стр.

 

43 — 57.

Храмовой

 

праздникъ

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи.

 

Л:

 

4,

стр.

 

152—153.

Уг-

  

Елка

 

для

 

учениковъ

   

цѳрковно-приходскихъ

   

школъ.

  

Діак.

Л.

 

Лебедева.

 

Ж

 

4,

 

стр.

  

153

 

— 154.

О

 

наглядныхъ

 

пособіяхъ,

 

употребляемыхъ

 

въ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школахъ.

 

К.

 

Макарова.

 

Ж

 

5,

 

стр.

 

177

 

— 182;

 

Ж

 

6,

стр.

 

201

 

—

 

207.

Замѣтка

 

изъ

 

пастырской

 

практики.

 

Свящ.

 

П.

 

Л.

 

Ж

 

9,

стр.

 

274-281.

Окончаніе

 

учебнаго

 

года

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи.

Ж

 

13,

 

стр.

 

369—370.

Окончаніе

 

учебнаго

 

года

 

въ

 

Симбирскомъ

 

ѳпарх.

 

жен.

 

учи-

лище

 

Ж

 

13,

 

стр.

 

371

 

—

 

374.

f

     

Объ

 

уличныхъ

 

народныхъ

 

библіотекахъ.

 

Свящ.

 

Анд.

 

Дред-

мѣстьина.

 

Ж

 

14,

 

стр.

 

383 — 386.

І^

 

Открытіе

 

курсовъ

 

въ

 

г.

 

Буинскѣ

  

для

  

учителей

   

инородче-

скихъ

 

цорковныхъ

 

школъ.

 

Ж

 

14,

 

стр.

 

386 — 387.

Народная

 

библіотека

 

при

 

семинарскомъ

 

храмѣ.

 

Восп.

 

семин.

B.

   

Родникова.

 

Л»

 

15,

 

стр.

 

410 — 411.

ѴУ

  

Открытіе

 

педагоги ческихъ

 

курсовъ

 

для

 

учителей

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

г.

 

Алатырѣ.

 

№16,

 

стр.

 

435 — 436.

Педагоги ческіѳ

 

курсы

 

для

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

второ-

классныхъ

 

цорковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

г.

 

Казани.

 

Уч.

 

В.

Марсалъскаго.

 

Ж

 

16,

 

стр.

 

436—438;

 

№

 

18,

 

стр.

 

488

 

—

 

391.
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Закладка

 

второклассной

 

цѳрковно-приходской

 

школы

 

въ

 

селѣ

Абрамовкѣ.

  

Свящ.

 

Е.

 

Румянцева.

 

№

 

19,

 

стр.

 

498

 

—

 

506.

VI.

 

Епархіальная

 

хроника.

Чествованіе

 

намѣстника

 

Сызравскаго

 

Вознесенскаго

 

мона-

стыря

 

архимандрита

 

Антонія

 

по

 

поводу

 

35-лѣтія

 

служонія

 

его

въ

 

священномъ

 

санѣ.

 

Л.

  

Пальмова.

 

№

 

1,

 

стр.

 

25

 

—

 

33.

Религіозно-нравственныя

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

ду-

ховной

 

семинаріи.

 

П.

 

Державина.

 

№

 

2,

 

стр.

 

62

 

—

 

68;

 

№

 

5,

стр.

 

186-190;

 

№

 

7,

 

стр.

 

238

 

—

 

244;

 

№

 

8,

 

стр.

 

255-258;

№

 

12,

 

стр.

 

346;

 

№

 

15,

 

стр.

 

405

 

—

 

406;

 

№

 

16,

 

стр.

 

426-427;

№

 

17,

 

стр.

 

454—462;

 

№

 

22,

 

стр.

 

588—590;

 

№

 

24,

 

стр.

642-646.

Пострижете

 

въ

 

монашество.

 

№

 

2,

 

стр.

 

68.-

Возведеніе

 

въ

 

санъ

 

игуменьи.

 

№

 

2,

 

стр.

 

69.

Изъ

 

с.

 

Порѣцкаго.

 

Проводы

 

свящ.

 

Н.

 

В.

 

Лебяжьева.

Л.

 

Сухова.

 

Ж

 

2,

 

стр.

 

69—71.

Изъ

 

с.

 

Бутырокъ.

 

Освящоніе

 

храма.

 

Свящ.

 

П.

 

Благоразу-

мова.

 

Ж

 

2,

 

стр.

  

71

 

—

 

75.

Освященіе

 

храма

 

въ

 

дер.

 

Наватахъ.

 

Діак.

 

А.

 

Ерестовскаго.

Ж

 

3,

 

стр.

  

115—116.

Религіозно-нравственныя

 

чтенія

 

на

 

Измайловской

 

фабрикѣ,

Сенгил.

 

у.

 

Свящ.

 

М.

 

Зефирова.

 

Ж

 

3,

 

стр.

  

116

 

—

 

118.

Освящоніе

 

храма

 

въ

 

с.

 

Бекетовкѣ,

 

Карсун.

 

у.

 

Свящ.

 

Л.

Анненкова.

 

Ж

 

5,

 

стр.

   

191

 

— 194.

Оовершеніе

 

Божественной

 

литургіи

 

на

 

гроческомъ

 

языкѣ

 

Его

Проосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никандромъ,

 

Епископомъ

Симбирскимъ,

 

въ

 

Троицкомъ

 

каѳѳдральномъ

 

соборѣ

 

г.

 

Симбирска.

Л.

 

Державина.

 

Ж

  

11,

 

стр.

 

334 — 339.

Встрѣча

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никандра,

Епископа

 

Симбирскаго,

 

въ

 

с.

 

Артюшкипѣ,

 

Симб.

 

у.,

 

8

 

іюля

1898

 

г.

 

Свящ.

 

М.

 

Егорова.

 

Ж

 

15,

 

стр.

 

407—410.

Открытіѳ

 

памятника

 

Государю

 

Императору

 

Александру

 

II

въ

 

с.

 

Бѣломъ

 

Ключѣ,

 

Карсун.

 

у.

 

№

 

18,

 

стр,

 

465—472.
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Встрѣча

 

въ

 

с.

 

Отарыхъ

 

Алгашахъ,

 

Симбир.

 

у.,

 

Аѳонской

святыни,

 

Иконы

 

Божіей

 

Матери

 

„Иверскія".

 

Свящ.

 

А.

 

Лебедева.

J6

 

18,

 

стр.

 

4S4— 4S8.

Открытіе

 

народныхъ

 

чтеній

 

въ

 

с.

 

Монастырскомъ

 

Сунгурѣ,

Сызраа.

  

у.

 

Свящ.

 

А

 

Боголюбова.

 

Ж

 

23,

 

стр.

  

613

 

—

 

618.

Пожертвованіе

 

на

 

храмъ

 

с.

 

Новаго

 

Тукшума.

 

Свящ.

 

Л.

Ягодинскаго.

  

Ж

  

24,

 

стр.

  

646

 

—

 

655.

VII.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Къ

 

предстоящему

 

съѣзду

 

духовенства

 

Симбирской

 

епархіи.

Одного

 

изъ

 

многихъ.

 

Ж

 

7,

 

стр.

  

223

 

—

 

233.

Взаимопомощь

 

среди

 

духовепства.

 

С.

 

1.

 

Б.

 

Ж

 

7,

 

стр.

233—238.

Нужды

 

Симбирскаго

 

епарх.

 

жен.

 

училища.

 

Z.

 

Ж

 

8,

 

стр.

250—255;

 

JE

 

9,

 

стр.

 

281—286;

 

Ж.

  

10,

 

стр.

 

299—307.

Необходимое

 

разъясаеніе

 

къ

 

статьѣ

 

„Нужды

 

Сибир.

 

епар.

жен.

 

уч.".

 

Инспектора

 

классовъ,

 

свящ.

 

Е.

 

Любимова.

 

Ж

 

10,

стр.

 

308—312.

VIII.

 

Библіографія.

Духовные

 

журналы

 

за

 

1897

 

г.

 

А.

 

Яхонтова.

 

Ж

 

4,

 

стр.

155—162;

 

Ж

 

6,

 

стр.

 

218—220;

 

Ж

 

8,

 

стр.

 

259—262.

Христіаиское

 

чтеніѳ

 

за

 

1897

 

г.

 

В.

 

Гавриловскаго.

 

Ж

 

16,

стр.

 

427—435;

 

Ж

 

18,

 

стр.

 

479

 

—

 

484:

 

Ж

 

21,

 

стр.

 

555— 560.

IX.

   

Некролог ъ.

Заштатный

 

свящонникъ

 

Петръ

 

Ивановичъ

 

Высоцкій.

 

Свящ.

Д.

 

КрасковалЖ

 

23,

 

стр.

 

609— 613.

X.

   

С

 

м

 

ѣ

 

с

 

ь.

Полезное

 

знаніе.

 

Ж

 

6,

 

стр.

 

220—221.

Воззваніе.

  

Ж

 

9,

 

стр.

  

286

 

—

 

287.
Стихотворения.

 

Учительницы

 

Елизаветы

 

Боіородицкой.

№

 

22,

 

стр.

 

590—592.

Замѣтка

 

о

 

чисткѣ

 

цорковныхъ

 

сосудовъ.

 

Свящ.

 

А.

 

Лебедева.

Ж

 

23,

 

стр.

 

618—619.
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ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

ІѢСЯЦЪ

1-го

 

Января

 

1

   

]4fo

 

J

   

J

 

1898

 

года.

|Г0ДЪ

. -------. —.<———£»м

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

 

Консисторіи.

 

Цѣна

  

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4s

 

руб.

 

SO

 

коп.

■

XXIII.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСШШЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Симбирская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

предложеніѳ

 

Его

Преосвященства,

 

Проосвященнѣйшаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Сим-

бирскаго,

 

отъ

 

17-го

 

декабря

 

1897

 

года

 

за

 

Ж

 

4916,

 

слѣдую-

щаго

 

содержанія:

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

Еонсасторіи,

 

отъ

 

8-го

апрѣля

 

1883

 

года,

 

чрезъ

 

окружныхъ

 

благочинныхъ,

 

причтамъ

церквей

 

Симбирской

 

епархіи,

 

между

 

прочимъ,

 

объявлены

 

случаи,

при

 

которыхъ

 

можно

 

просить

 

к

 

ожидать

 

несомнѣннаго

 

разрѣшѳ-

нія

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

Архіерея

 

преждовременныхъ

 

браковъ

 

дѣ-

тямъ

 

ихъ

 

прихожанъ.

Указъ

 

сей,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

неукоснительному

 

исполненію

причтовъ,

 

напечатанъ

 

въ

 

8

 

см.

 

Ж

 

„Оинбирскихъ

 

Еаархіальныхъ

Вѣдомостей"

 

за

 

1883

 

годъ.

Въ

 

видахъ

 

дальнѣйшаго

 

и

 

большаго

 

сокращенія

 

числа

 

по-

ступающихъ

 

къ

 

Еиархіальному

   

Архіерею

   

прогарній

   

о

   

прежде-
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времонныхъ

 

бракахъ,

 

таковымъ

 

же

 

указомъ

 

Консисторіи

 

отъ

 

8

декабря

 

1887

 

года

 

вновь

 

подтверждено

 

свящонникамъ,

 

чтобы
они

 

пастырскими

 

внушеніями

 

и

 

убѣжденіями

 

отклоняли

 

своихъ

прихожанъ

 

отъ

 

подачи

 

просьбъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

преждевременныхъ

браковъ

 

по

 

такимъ

 

случаямъ,

 

кои

 

нельзя

 

признать

 

необходимыми,

чтобы

 

священники,

 

при

 

удостовѣроніи

 

нужды

 

о

 

неотложности

преждевременныхъ

 

браковъ,

 

въ

 

точности

 

и

 

строго

 

соображались

съ

 

случаями

 

таковыхъ

 

браковъ,

 

поясненными

 

въ

 

указѣ

 

отъ

 

8-го

апрѣля

 

1883

 

г.,

 

причемъ,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

подвергнуться

 

штрафу,

со

 

вносеніемъ

 

въ

 

клировыя

 

вѣдомости,

 

подтверждено

 

свящѳнникамъ,

чтобы

 

они

 

отнюдь

 

не

 

выдавали

 

мѳтричоскихъ

 

выписей

 

о

 

рождѳ-

ніи

 

жениховъ

 

и

 

новѣстъ

 

для

 

приложенія

 

ісъ

 

прошеніямъ

 

о

 

раз-

рѣшеніи

 

на

 

вступленіо

 

въ

 

преждевременный

 

бракъ

 

раньше,

 

чѣмъ

жениху

 

исполнится

 

17

 

Ѵа

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

а

 

невѣстѣ

 

157а

 

лѣтъ.

Нынѣ,

 

изъ

 

поступающихъ

 

прошеній

 

о

 

разрѣшеніи

 

прежде-

временныхъ

 

браковъ,

 

Его

 

Преосвящонствомъ

 

усмотрѣно,

 

что

а)

   

не

 

смотря

 

на

 

сіи

 

двукратныя

 

предупрежденія

 

и

 

на

 

част-

ныя

 

со

 

стороны

 

Его

 

Преосвященства

 

замѣчанія

 

причтамъ,

 

число

поступлоній

 

прошеній

 

о

 

бракахъ

 

нисколько

 

не

 

сокращается,

 

а

напротивъ

 

годъ

 

отъ

 

года

 

увеличивается;

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

попа-

даются

 

прошенія

 

о

 

бракахъ

 

и

 

далеко

 

до

 

достиженія

 

женихомъ

1 7

 

х/з

 

?

 

&

 

яевѣстою

 

15 х/з

 

лѣтъ;

б)

   

что

 

причты

 

церквей

 

не

 

вразумляютъ

 

и

 

не

 

отклоняютъ

прихожанъ

 

отъ

 

подачи

 

незаконныхъ

 

прогаенш

 

о

 

преждевремен-

ныхъ

 

бракахъ,

 

а,

 

к'акъ

 

свидѣтельствуютъ

 

опытъ

 

и

 

просители,

лично

 

являющіеся

 

въ

 

Симбирскъ

 

съ

 

подобными

 

прошеніями,

 

сами

побуждаютъ

 

ихъ

 

къ

 

тому;

в)

   

если

 

причты

 

и

 

даютъ

 

удостовѣроніе

 

о

 

необходимой

 

нуждѣ

въ

 

преждевременныхъ

 

бракахъ,

 

то

 

большею

 

частію

 

безтолково,

голословно-неопредѣленно,

 

безъ

 

приложѳнія

 

къ

 

таковымъ

 

удосто-

вѣрѳніямъ

 

церковной

 

печати

 

и,

 

когда

 

нужно,

 

по

 

возможности,

медицинскаго

 

свидѣтельства;

 

словомъ,

 

свидѣтельствуютъ

 

семейное

положѳніѳ

 

просителей

 

общею

 

фразою,

 

а

 

не

 

обстоятельно

 

и

 

не

 

съ

подробнымъ,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало,

 

перѳчисленіемъ

  

всѣхъ

   

члѳновъ
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семьи

 

просителя

 

и

 

съ

 

указаніѳмъ

 

ихъ

 

возраста;

 

иные

 

причты,

не

 

находя,

 

повидимому,

 

достаточныхъ

 

основаній

 

къ

 

получѳнію

разрѣшенія

 

преждеврѳменнаго

 

брака

 

и

 

не

 

желая

 

отклонить

 

по-

дачу

 

прошѳнія

 

о

 

сѳмъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

стѣсняются

 

допускать

выдачу

 

такихъ

 

удостовѣрѳній

 

мѣстнымъ

 

сѳльскимъ

 

старостамъ;

г)

   

нѣкоторыя

 

причты,

 

къ

 

прискорбію,

 

позволяютъ

 

сѳбѣ

 

и

и

 

такія

 

непростительныя

 

небрежности

 

въ

 

своихъ

 

обязанностяхъ,

который

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

и

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ

не

 

должны

 

бы

 

быть

 

допускаемы.

 

Такъ

 

напр.,

 

числа,

 

мѣсяцы

 

и

годы

 

рожденія

 

жениха

 

или

 

нѳвѣсты

 

въ

 

метрическихъ

 

выпи-

сяхъ

 

обозначаютъ

 

неясно,

 

съ

 

подчисками

 

и

 

поправками,

 

безъ

 

над-

лежащихъ

 

о

 

томъ

 

оговорокъ, — что

 

наводитъ

 

на

 

сомнѣніе

 

въ

правильности

 

выписи,

 

а

 

иногда

 

послѣднія

 

выдаются

 

даже

 

и

 

безъ

указанія

 

или

 

мѣсяца,

 

числа

 

или

 

года

 

рождонія

 

жениха

 

и

 

невѣсты,

нерѣдко

 

бываютъ

 

случаи

 

и

 

совершеннаго

 

нѳпредставленія

 

оныхъ,

а

 

также

 

и

 

улостовѣреній,

 

и

 

наоборотъ —представляются,

 

но

безъ

 

подписа

 

старшихъ

 

или

 

младшихъ

 

членовъ

 

причта,

 

а

 

также

и

 

безъ

 

приложенія

 

церковной

 

печати;

д)

   

къ

 

самымъ

 

прошеніямъ

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

прилагается

установленнаго

 

по

 

закону

 

и

 

требующагося

 

гербоваго

 

сбора

 

(двѣ

марки

 

по

 

80

 

коп.),

 

или

 

прилагается

 

только

 

одна

 

марка;

 

при

чемъ

 

въ

 

прошеніяхъ

 

не

 

указывается

 

подробнаго

 

адреса,

 

по

 

ко-

торому

 

должно

 

слѣдовать

 

обратное

 

возвращѳніѳ

 

прошенія;

е)

   

по

 

словеснымъ

 

заявіоніямъ

 

просителей,

 

лично

 

подающихъ

прошенія

 

о

 

бракахъ,

 

обнаруживается

 

и

 

то,

 

что

 

есть

 

и

 

такіе

причты,

 

которые

 

какъ

 

бы

 

не

 

считаютъ

 

себя

 

обязанными

 

выда-

вать

 

удостовѣренія

 

о

 

крайней

 

нуждѣ

 

въ

 

преждевременныхъ

 

бра-

кахъ,

 

даже

 

при

 

наличности

 

и

 

несомнѣнности

 

таковой

 

нужды

 

и

при

 

замѣтномъ

 

участіи

 

въ

 

составленіи

 

такихъ

 

прошѳній

 

самихъ

же

 

священниковъ

 

и

 

друг,

 

членовъ

 

причта,

 

ссылаясь

 

между

 

про-

чимъ,

 

на

 

то,

 

что

 

о

 

семъ

 

якобы

 

не

 

было

 

предписанія

 

Епархі-

альнаго

 

Начальства,

 

какъ

 

бы

 

испрашивая

 

этимъ

 

особаго

 

на

каждый

 

разъ

 

распоряженія,

 

чрезъ

 

что

 

возбуждаютъ

 

напрасную

переписку

 

и

 

усложняюсь

 

самое

 

дѣлопроизводство

 

въ

   

Епархіаль-
■
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і

 

в«и

номъ

 

Управленіи

 

и

 

заставляютъ

  

просителей

   

нести

   

лишиіе

   

для

нихъ

 

расходы.

Въ

 

устраненіе

 

на

 

будущее

 

время

 

безполозной

 

и

 

напрасной

для

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

по

 

симъ

 

дѣламъ

 

переписки

 

и

 

въ

предуцрѳждоніѳ

 

а)

 

непроизводительныхъ

 

расходовъ

 

со

 

стороны

просителей,

 

б)

 

явно

 

небрежнаго

 

отношенія

 

причтовъ

 

къ

 

выше-

сказаннымъ

 

распоряжѳніемъ,

 

а

 

также

 

и

 

в)

 

и

 

всего,

 

Его

 

Проо-

священствомъ

 

замѣченнаго, — предложено

 

Консисторіи:

 

вновь

 

стро-

жайше

 

внушить

 

причтамъ

 

церквей

 

Симбирской

 

епархіи,

 

чрезъ

припечатаніо

 

въ

 

ближайшемъ

 

Ж

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

не-

уклонно

 

исполнять

 

требованія

 

циркулярныхъ

 

указовъ

 

Консисто-

ріи

 

отъ

 

8

 

апрѣля

 

1883

 

года

 

и

 

отъ

 

8

 

декабря

 

18S7

 

года,

и,

 

въ

 

цѣляхъ

 

достижения

 

сокращенія

 

увеличивающагося

 

изъ

 

года

въ

 

годъ,

 

безъ

 

всякой

 

въ

 

томъ

 

нужды,

 

числа

 

посту пленій

 

брач-

ныхъ

 

прошеній,

 

предписать

 

имъ— неоднократно

 

объявить

 

озна-

ченныя

 

раепоряжѳнія

 

прихожанамъ

 

въ

 

церкви

 

въ

 

воскресные

 

или

праздничные

 

дни,

 

дабы

 

никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

отговаривался

 

не-

знаніемъ

 

тѣхъ

 

распоряженій

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

и

 

преду-

предить

 

ихъ,

 

что

 

всѣ

 

прошенія,

 

подаваемыя

 

ими

 

безъ

 

уважи-

тельной

 

причины,

 

безъ

 

засвидѣтельствованія

 

причта

 

и

 

безъ

 

при-

ложенія

 

метрическихъ

 

выписей,

 

будутъ

 

оставлены

 

безо

 

всякаго

отвѣта.

Сверхъ

 

сего

 

объявить

 

причтамъ,

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

повторенія

съ

 

ихъ

 

стороны

 

ноисполненія

 

распоряжоній

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства

 

и

 

вышепрописанныхъ

 

неисправностей,

 

виновные

 

въ

семъ

 

будутъ

 

подлежать

 

отвѣтствонности

 

по

 

всей

 

строгости

законовъ.

Разъяснить

 

также

 

причтамъ,

 

что

 

при

 

совѳршеніи

 

браковъ

въ

 

6-й

 

степени

 

родства,

 

по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства,

 

напечанному

 

въ

 

21-мъ

 

Ж

 

„Симбирскихъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей"

 

за

 

1884

 

годъ,

 

особаго

 

Архіерейскаго

 

раз-

рѣшенія

 

не

 

требуется.

Но

 

такъ

 

какъ

 

за

 

'послѣднее

 

время

 

стали

 

почему

 

то

 

не-

рѣдко

 

и,

 

по

 

видимому,

 

безо

 

всякой

 

нужды

   

поступать

   

прошенія



о

 

разрѣшеніи

 

браковъ

 

въ

 

4-й

 

ст.

 

3-хъ

 

и

 

даже— 2-хъ

 

кровнаго

родства

 

и

 

въ

 

сей

 

послѣдней

 

степени

 

въ

 

чувашскихъ

 

приходахъ

были

 

даже

 

случаи

 

повѣнчапія

 

браковъ,

 

отчасти

 

вслѣдствіе

 

умыш-

ленно-неправильнаго

 

разъясненія

 

причтамъ

 

родства,

 

какъ

 

со

стороны

 

сааихъ

 

брачущихся,

 

такъ

 

и

 

ихъ

 

родителей

 

и

 

родствен-

никовъ-поручителей,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

весьма

 

часто

 

самимъ

 

священ-

никамъ

 

приходится

 

отклонять

 

ходатайства

 

о

 

повѣчаніи

 

браковъ

въ

 

извѣстныхъ

 

степѳняхъ

 

родства,

 

то

 

рекомендовать

 

священно-

церковнослужитолямъ

 

внушать,

 

при

 

случаяхъ,

 

прихожанамъ

 

о

противности

 

такихъ

 

браковъ

 

Закону

 

Божественному

 

и

 

самой

природѣ

 

человѣческой.

Приказали:

 

Предложеніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

къ

 

неуклон-

ному

 

и

 

точному

 

исполненію

 

предписываемаго,

 

объявить — (и

 

объ-

является) — причтамъ

 

Симбирской

 

Епархіи

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

мѣстныхъ

 

„Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ",

 

равно

 

какъ,

 

особыми

циркулярными

 

указами

 

на

 

имя

 

оо.

 

окружныхъ

 

благочинныхъ,

 

съ

пропровожденіемъ

 

таковыхъ

 

же

 

указовъ,

 

въ

 

копіяхъ,

 

всѣмъ

причтамъ

 

опархіи.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

24

 

нояб.

 

1897

 

г.

 

за

Ж

 

6502

 

и

 

отъ

 

29

 

нояб.

 

1897

 

г.

 

за

 

Ж

 

6637

 

открыты

 

само-

стоятельные

 

приходы,

 

съ

 

причтаии

 

изъ

 

священника

 

и

 

псалом-

щика:

 

въ

 

сельцѣ

 

Тепломъ

 

Станѣ,

 

Сызран.

 

у.,

 

приписномъ

 

къ

с.

 

Головину,

 

и

 

въ

 

сельцѣ

 

Нагорной

 

Александрове,

 

того-же

уѣзда,

 

приписномъ

 

къ

 

с.

 

Валамъ,

 

съ

 

назначаніемъ

 

причтамъ

 

сихъ

четырехъ

 

церквей

 

жалованья

 

отъ

 

казны:

 

священникамъ

 

по

 

300

 

р.,

псаломщикамъ

 

по

 

100

 

руб.

 

и

 

діакону

 

с.

 

Головина

 

150

 

руб.

въ

 

годъ.

Указомъ

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

29

 

нояб.

 

за

 

Ж

 

6636,

 

открытъ

въ

 

с.

 

Пичеурахъ,

 

Ардатов.

 

у.,

 

второй

 

штатъ

 

причта,

 

съ

 

назна-

ченіемъ

 

жалованья

 

отъ

 

казны:

 

двоимъ

 

священникамъ

 

по

 

300

 

р.,

діакону

 

150

 

р.

 

и

 

двоимъ

 

псаломщикамъ

 

по

 

100

 

р.

 

въ

 

годъ.



—
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Его

 

Преосвященствомъ

 

награждены:

 

скуфьями— свя-

щенники:

 

с,

 

Шомарулина,

 

Ардатов.

 

у.,

 

Евгеній

 

Суровцевъ,

 

с.

Липовки,

 

того-жо

 

уѣзда,

 

Николай

 

Авровъ,

 

Кашпира,

 

Оызрап.

у.,

 

Іоаннъ

 

Смирновъ,

 

Верхней

 

Мазы,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Василій

Виноградовъ

 

и

 

с.

 

Репьевки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Эсперовъ;

набедренникомъ

 

священникъ

 

с.

 

Вышки,

 

Симбирск,

 

у.,

 

Стмеонъ

Юстовъ.

Объявляется

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства — священнику

 

с.

 

Коромысловки,

 

Сенгил.

 

у.,

 

Александру

Адріановскому,

 

за

 

отлично

 

усердное

 

исполненіе

 

пастырскихъ

 

обя-

занностей,

 

особенно

 

проповѣданіе

 

Слова

 

Божія,

 

при

 

примѣрномъ

поведеніи.
—-

 

I

             

Hfcfoln

          

i

 

i
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Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

службѣ.

Священникъ

 

с.

 

Качкарлей,

 

Сызран.

 

у.,

 

и.

 

д.

 

благочиннаго

4-го

 

Сызранскаго

 

округа,

 

Ловъ

 

Марсальскій

 

опредѣленъ

 

на

 

ва-

кансію

 

настоятеля

 

при

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Симбирска.

Діаконъ

 

с.

 

Козловки,

 

Ардат.

 

у.,

 

Венедиктъ

 

Тресвятскій

опредѣленъ

 

на

 

псаломщическую

 

вакансію

 

при

 

Вознесенскомъ

 

со-

борѣ

 

г.

 

Симбирска.

Безмѣстный

 

діаконъ

 

Михаилъ

 

Нѣмковъ

 

опредѣленъ

 

и.

 

д.

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Сурки,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Надзиратель

 

общежитія

 

при

 

духовной

 

семинаріи,

 

священникъ

Димитрій

 

Ерасковъ,

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

Явлейку,

 

Сызран.

 

уѣзда.

Священникъ

 

е.

 

Казаковки,

 

Сызран.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Алексѣовскій

перѳмѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Муранку,

 

Сенгилеѳв.

 

уѣзда.

Священникъ

 

с.

 

Сорленой,

 

Ардат.

 

у.,

 

Михаилъ

 

ЯгоДинскій

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Игнатове,

 

Ардатов.

 

уѣзда.

Священникъ

 

с.

 

Вырыпаевки,

 

Карсун.

 

у.,

 

Николай

 

Даниловъ

перемѣщевъ

 

въ

 

с.

 

Казаковку,

 

Сызран.

 

уѣзда.

Священникъ

 

с.

 

Румянцева,

 

Карсун.

 

у.,

 

Павелъ

 

Разумовъ

перемѣщѳнъ

 

въ

 

с.

 

Качкарлей,

 

Сызран.

 

уѣзда.



Псаломщикъ

 

с.

 

Камышинки,

 

Сенгид.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Смир-

новъ

 

опредѣлонъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Новодѣвичьѳ,

того-жо

 

уѣзда.

Діаконъ

 

с.

 

Анненкова,

 

Карсун.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Адріановъ

 

опро-

дѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Румянцево,

 

того

 

же

уѣзда.

Діаконъ

 

с.

 

Веленовки,

 

Симбир.

 

у.,

 

Алексѣй

 

Гольцманъ

опредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Старую

 

Бекшанку,

Сызран.

 

уѣзда.

Безмѣстный

 

священникъ

 

Арссній

 

Травинъ,

 

опродѣленъ

 

на

священническую

 

вакансію,

 

въ

 

с.

 

Вырыпаевку,

 

Карсун.

  

уѣзда.

Бывшій

 

псаломщикъ

 

Дмитрій

 

Спасскій

 

допущенъ

 

къ

 

испол-

ненію

 

псаломщичѳскихъ

 

обязанностей

 

въ

 

с.

 

Камышинкѣ,

 

Сенгил.

уѣзда.

Священникъ

 

с.

 

Головцева,

 

Сызран.

 

у.,

 

Андрей

 

Статирозъ

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Папулево,

 

Ардат.

 

уѣзда.

Бывгаій

 

ученикъ

 

духовнаго

 

училища

 

Илья

 

Архангельске

допущенъ

 

къ

 

исполненію

 

псаломщическихъ

 

обязанностей

 

въ

 

с.

Старой

 

Зиновьевкѣ,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Діаконъ

 

с.

 

Сыресь,

 

Алат.

 

у.,

 

Александръ

 

Прудентовъ

 

опредѣ-

ленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Серлоней,

 

Ардат.

 

уѣзда.

Свящспничсскій

 

сыаъ

 

Паве.іъ

 

Счасскій

 

допущенъ

 

къ

 

исполнѳ-

нію

 

псаломщическихъ

 

обязанностей

 

въ

 

с.

 

Серленеяхъ.

 

Ардат.

 

уѣзда.

Учитель

 

церковно-ириходской

 

школы

 

с.

 

Ширяева-Буерака,

Сызран.

 

у.,

 

Викторъ

 

Впноградовъ

 

принятъ

 

на

 

епархіальную

службу

 

въ

 

Омскую

 

енархію

Священникъ

 

с.

 

Старой

 

Бекшанки,

 

Сызран.

 

у.,

 

Николай

Благовѣшенскій

 

принятъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Саратовскую

 

опархію.

Бывшій

 

учитель

 

Алфорьевской

 

церковно-ириходской

 

школы

Стопанъ

 

Алексѣовъ

 

опредѣлонъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

Найманы,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Псаломщики:

 

с.

 

Найманъ,

 

Карсун.

 

у.,

 

Алексѣй

 

Порфирьевъ

и

 

с.

 

Сосновки,

 

Сенгил.

 

у.,

 

Петръ

 

Силецкій,

 

за

 

нетрезвость

 

ихъ,

отрѣтены

 

отъ

 

занимаомыхъ

 

ими

 

мѣстъ.
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Бывшій

 

псаломщикъ

 

с.

 

Чалпанова

 

Николай

 

Солунскій,

 

уво-

ленный

 

за

 

штатъ,

 

за

 

нетрезвость,

 

буйство

 

и

 

другіо

 

проступки,

какъ

 

вновь

 

уличенный

 

въ

 

возмущѳніи

 

Чалпаповскихъ

 

прихожанъ,

исключенъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія.

Утверждены

 

членами

 

благочинничеокихъ

 

совѣтовъ:

по

 

5-му

 

Карсунскому

 

округу

 

священникъ

 

с.

 

Каиабѣевки

 

Ни-

колай

 

Яблонскій

 

и

 

с.

 

Хоненеева

 

Іосифъ

 

Покровскій

 

и

 

по

 

4-му

Карсунскому

 

округу

 

священникъ

 

с.

 

Аргаша

 

Ѳоодоръ

 

Копьевъ

 

и

свящонникъ

 

е.

 

Найманъ

 

Петръ

 

Апрашшъ.

Утвержденъ

 

депутатомъ

 

на

 

училищные

 

съѣзды

 

ду-

ховенства—

 

по

 

5-му

 

Карсунскому

 

округу

 

священникъ

 

с.

 

Старой

Измайловки

 

Михаилъ

 

Зефировъ

 

съ

 

кандидатом

 

къ

 

нему

 

свя-

щенникомъ

 

с.

 

Араповки

 

Василіемъ

 

Вознесѳнскимъ.

Утверждены

 

законоучителями

 

сѳльскихъ

 

училигдъ

священники

 

селъ:

 

Вешкаймы

 

Михаилъ

 

Благовѣщенскій

 

и

 

Ратова

Константинъ

 

Михайловскій.

Утверждены

 

церковными

 

старостами

 

къ

 

цѳрквамъ:

домовой

 

Симбирскаго

 

дѣтскаго

 

пріюта,

 

что

 

за

 

р.

 

Свіягой,

 

мѣ-

щанинъ

 

Николай

 

Шиловъ,

 

с.

 

Селищъ,

 

Ардатов.

 

у.,

 

крестьянинъ

Филиппъ

 

Головинъ,

 

Христорождественской

 

с.

 

Верхпяго

 

Талызина,

Курмыш.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Гавріилъ

 

Тарутинъ,

 

с.

 

Бѣлаго

 

Ключа,

Карсун.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Журавлевъ,

 

с.

 

Болыпаго

 

Та-

лызина,

 

Ардатов.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Фѳдинъ

 

и

 

с.

 

Тихме-

нева,

 

Сызран.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Илья

 

Гришѳчкинъ.

Умершіе:

 

діаконъ

 

с.

 

Новодѣвичья,

 

Сенгил.

 

у.,

 

Порфирій

Флоринскій

 

и

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

Андрей

 

Полянинъ.

®<хпщ<ия®-
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Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

Его

Преосвященства

 

купцу

 

Николаю

 

Бѣлоусову,

 

за

 

пожертво-

ваніе

 

имъ

 

въ

 

Дмитріевскую

 

церковь

 

села

 

Базарнаго

 

Сызгана,

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

двухъ

 

иконъ

 

съ

 

кіотами,

 

стоимостію

 

въ

 

че-

тыреста

 

пятьдесятъ

 

рублей.

И.

 

д.

 

благочиннаго

 

3

 

округа,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

священ-

никъ

 

Іоавнъ

 

Сергіевскій,

 

донесъ

 

Консисторіи,

 

что

 

26

 

октября

сого

 

1897

 

года,

 

Московскій

 

1-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

Василій

 

Ѳедо-

товъ

 

пожѳртвовалъ

 

въ

 

Богородице-рождественскую

 

церковь

 

села

Новой

 

Зияовьевки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

сребро -позлащенный

 

по-

тиръ

 

съ

 

его

 

принадлежностями,

 

вѣсомъ

 

въ

 

четыре

 

фунта,

 

и

 

воз-

духи,

 

литые

 

серебромъ

 

по

 

томно-зеленому

 

бархату.

 

Стоимость

пожертвованныхъ

 

вещей

 

приблизительно

 

опрѳдѣляется

 

около

 

двухъ

сотъ

 

рублей.

 

На

 

таковомъ

 

рапортѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

Преосвященства:

 

„Призываю,

 

съ

 

выраженіѳмъ

 

благодар-
ности,

 

Вожіе

 

благословеніе

 

на

 

Московскаго

 

1-й

 

гильдіи

купца

 

Василія

 

Семеновича

 

Ѳедотова,

 

за

 

его

 

значительное

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

села

 

Новой

 

Зиновьевки,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

съ

 

пропечатаніемъ

 

сого

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ".

И.

 

д.

 

благочиннаго

 

4:

 

округа

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

евящен-

никъ

 

Григорій

 

Утѣхинъ,

 

донесъ

 

Консисторіи,

 

что

 

священникомъ

села

 

Болыпихъ

 

Березниковъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Михаиломъ

Марсовымъ

 

на

 

собранные

 

имъ,

 

отъ

 

разныхъ

 

благотворителей,

 

по-

жертвования

 

пріобрѣтѳно

 

покупкою

 

большое

 

золотое

 

паникадило,

стоющее

 

600

 

рублей,

 

и

 

устроенъ

 

балдахинъ

 

съ

 

иконою

 

надъ

имѣющимися

 

въ

 

приходскомъ

 

храмѣ

 

частицами

 

мощей

 

святыхъ

угодниковъ

 

Божіихъ — стоимостію

 

въ

 

120

 

рублей.

 

На

 

означенномъ

рапортѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„Призы-

ваю

 

Божіе

 

благословеніе

 

какъ

 

на

 

жертвователей

 

въ

 

пользу

приходскаго

 

храма

 

села

 

Болыпихъ

 

Березниковъ,

 

для

 

его

 

благо-

лѣпія,

 

такъ

 

и

 

на

 

расположившаго

 

ихъ

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

при-

ходскаго

 

свящонника

 

Михаила

 

Марсова,— съ

 

пропечатаніѳмъ

сего

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ".
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Въ

 

селѣ

 

Кивати

 

и

 

Томыловѣ,

 

Сонгилоевскаго

 

уѣзда,

 

въ

1897

 

году

 

открыты

 

приходскими

 

священниками:

 

въ

 

порвомъ

Иракліѳмъ

 

Жемчужниковымъ,

 

а

 

во

 

второмъ

 

Іоанномь

 

Ильинскимъ,

миссіонерскія

 

кружки,

 

въ

 

составъ

 

которыхъ,

 

кромѣ

 

свящец-

никовъ,

 

входятъ

 

сдѣдующія

 

лица:

 

въ

 

сѳлѣ

 

Кивати

 

крестьяне:

Иванъ

 

Захаровъ

 

Мошинъ,

 

Симеонъ

 

Ѳедотовъ

 

Ипчинъ

 

и

 

Козьма

Прокопьевъ

 

Кочаевъ,

 

а

 

въ

 

селѣ

 

Тоиыловѣ:

 

псаломщикъ

 

Евгеній

Флѳринскій

 

и

 

крестьяне

 

Григорій

 

Тимоѳеевъ

 

Стулковъ,

 

Тимоѳей

Тимоѳеовъ

 

Стулковъ,

 

Иванъ

 

Григорьевъ

 

Кузнецовъ,

 

Филиппъ

Евлампіевъ

 

Мозгалѳвъ,

 

Иііанъ

 

Андроновъ

 

Любишкинъ,

 

Степанъ

Самойловъ

 

Кандринъ,

 

Филиппъ

 

Павловъ

 

Кандринъ,

 

Миронъ

 

Фи-

липповъ

 

Кочергановъ,

 

Петръ

 

Григорьевъ

 

Глуховъ,

 

Гавріилъ

 

Са-

вольевъ

 

Катюшинъ,

 

Савелій

 

Дементіевъ

 

Катюшинъ,

 

Сила

 

Моисоовъ

Дарякинъ

 

и

 

волостной

 

старшинп,

 

крестьянинъ

 

села

 

Большой

Борлы,

 

Николай

 

Михайловъ

 

Лобашевъ.

Архіерейскія

 

служенія,

 

рукоположенія

 

и

 

посвященія
въ

 

стихарь.

26

   

ноября,

 

въ

 

депь

 

тезоименитства

 

Цесаревича

 

Наслѣд-

ника,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

псаломщикъ

села

 

Топорнина,

 

Сызран.

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Александроискій

 

руко-

положенъ

 

въ

 

діакона

 

съ

 

оставлоніемъ

 

на

 

псаломщической

 

вакап-
j

сіи;

 

а

 

воспитанники

 

У

 

класса

 

духовной

 

семинаріи:

 

Григорьевъ

Ѳеодоръ,

 

Никифоровъ

 

Василій,

 

Смѣловскій

 

Михаилъ

 

и

 

Ласточ-

кинъ

 

Александръ

 

посвящены

 

въ

 

стихарь.

27

   

ноября

 

въ

 

церкви

 

при

 

Маріи некой

 

женской

 

гимназія

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

Божіей

 

Матери.

 

За

 

литургіею

діаконъ

 

Владиміръ

 

Смоленскій

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

въ

соло

 

Чеберчино,

 

Алатырскаго

 

уѣзда.

В

 

декабря

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

молебенъ

съ

 

акаѳистомъ

 

Успенію

 

Божіея

 

Матери.

6

 

декабря,

 

въ

 

день

 

св.

 

и

 

чудотворца

 

Николая,

 

въ

 

Каѳе-

дральномъ

 

сѳборѣ

 

всенощное

 

бдѣніо,

   

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

мо-



—
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{гдннтиѳднтнп

 

он

 

98

 

о

лебенъ

 

св.

 

и

 

чудотворцу

   

Николаю;

 

за

   

литургіею

   

воспитанники

V

   

класса

  

дух.

  

соминаріи:

   

Ахматовъ

  

Ѳеодоръ,

   

Статировъ

  

Ни-

колай,

   

Пальмовъ

  

Михаилъ

 

и

 

Троицкій

   

Симонъ

  

посвящены

 

въ

стихарь.

7

 

декабря,

 

въ

 

нодѣлю

 

27

 

по

 

пятидесятяицѣ,

 

въ

 

Крестовой

церкви

 

литургія,

 

а

 

въ

 

Каѳедральнонъ

 

соборѣ

 

послѣ

 

вечеряяго

богослуженія

 

молебенъ

 

и

 

акаѳистъ

 

св.

 

и

 

чудотворцу

 

Николаю;

 

за

литургіею

 

рукоположены:

 

діаконъ

 

Петръ

 

Благовѣщенскій

 

во

 

свя-

щенника

 

и

 

окончивши

 

курсъ

 

семинаріи

 

Александръ

 

Транквил-

лицкій

 

въ

 

діакона,

 

а

 

воспитанники

 

V

 

класса

 

духовной

 

семинаріи:

Смирновъ

 

АлеТссандръ,

 

Багрянскій

 

Вѳніаминъ,

 

Руновскій

 

Павелъ

и

 

Смѣловскій

 

Александръ

 

посвящены

 

въ

 

стихарь.

10

 

декабря

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

литургіи

 

молебенъ

съ

 

акаѳистомъ

 

Успѳнію

 

Божіея

 

Матери.

16

 

декабря

 

литургія

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

за

 

литур-

гіею

 

псаломщикъ

 

села

 

Рязани,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

Виноградовъ

 

носвященъ

 

въ

 

стихарь,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

литургк

Его

 

Преосвященствомъ

 

Симбирское

 

дворянство

 

было

 

приведено

къ

 

присягѣ

 

предъ

 

предстоящими

 

выборами.

21

 

декабря,

 

въ

 

недѣлю

 

29

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

въ

 

Кросто-

вой

 

церкви

 

литургія,

 

а

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

послѣ

 

вечер-

няго

 

богослуженія

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Божіей

 

Матери,

 

за

литургіею

 

воснитаниики

 

Y

 

класса

 

духовной

 

соминаріи:

 

Петръ

Садовниковъ,

 

Владиміръ

 

Троицкій,

 

Ѳеодоръ

 

Подлѣсниковъ,

 

Вла-

диміръ

 

Рождественскій

 

и

 

псаломщикъ

 

Казанской

 

церкви

 

г.

 

Ала-

тыря

 

Василій

 

Дрягалкинъ

   

посвящепы

 

въ

 

стихарь.

25

 

декабря,

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Христова,

 

всенощное

 

бдѣніе,

литургія

 

и

 

молебенъ

 

въ

 

Каѳѳдральномъ

 

соборѣ.

28

 

декабря,

 

въ

 

нодѣлю

 

30

 

ю

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

литургія

въ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ,

 

а

 

нослѣ

 

вечеряяго

 

богослуженія

 

мо-

лебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Спасителю

 

иъ

 

церкви

 

при

 

тюрьмѣ;

 

за

дитургіею

 

псаломщикъ

 

села

 

Камышинки,

 

Сенгилеѳвскаго

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Смирновъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

села

 

Новодѣвичья,

то

 

го -же

 

уѣзда.
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30

   

декабря,

 

въ

 

недѣлю

 

26

 

но

 

пятидоеятницѣ,

 

литургія

 

въ

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

послѣ

 

вечерняго

 

богослужонія

 

акаѳистъ

Пресвятой

 

Троицѣ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ;

 

за

 

литургіею

 

пса-

ломщикъ

 

села

 

Березниковъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Благовѣ-

щенскій,

 

опредѣленный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

соло

 

Акшуатъ,

того

 

же

 

уѣзда,

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона,

 

а

 

воспитанники

 

V

 

класса

духовной

 

семинаріи:

 

Архангельскій

 

Николай,

 

Писпревъ

 

Ѳеодоръ,

Таратыновъ

 

Яковъ

 

и

 

Яблонскій

 

Александръ

 

посвящены

 

въ

стихарь.

31

   

декабря

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

литургіи

 

молебенъ

съ

 

акаѳистомъ

 

Успеиію

 

Божіея

 

Матери.

Самая

 

распространенная

  

въ

 

Россіи

 

ежедневная

 

газета

ъ
въ

 

1898

 

году

подъ

 

рвдакціею

 

В.

 

В.

 

КОМАРОВА

будетъ

 

выходить

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

продолжая

 

съ

 

вѣрою,

правдою

 

и

 

твѳрдымъ

 

упованіѳмъ

 

на

 

русскихъ

 

людей,

 

неустанно

работать

 

на

 

пользу

 

родины.

 

Польза

 

эта

 

въ

 

настоящее

 

время

несомнѣнно

 

заключается

 

въ

 

подъемѣ

 

нравственнаго

 

духа

 

народа,

чуткости

 

его

 

къ

 

задачамъ

 

историческаго

 

призванія

 

Россіи.

Я СВѢТЪ Л ,

 

выходя

 

ежедневно,

 

слѣдитъ

 

за

 

современностью

и

 

отражастъ

 

собою

 

современность.

 

Согласное

 

съ

 

истиной

 

и

 

пра-

вильное

 

освѣщеніѳ

 

совремѳнныхъ

 

вопросовъ — составляетъ

 

цѣль

 

и

смыслъ

 

нашей

 

газеты.

По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

въ

 

фѳльетонахъ

 

газеты

 

будутъ

помѣщаться

 

историчоскіе

 

и

 

бытовые

 

романы.

При

 

газетѣ

 

„СВѢТЪ"

 

выходитъ

 

въ

 

видѣ

 

ежемѣсячнаго

журнала

 

„ПРИЛОЖЕНIE

 

РОМАНОВЪ".

свът
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Романы,

 

выходящіо

 

ежемѣсячно

 

отдѣльными

 

книжками,

 

даютъ

такъ

 

много

 

чтенія,

 

что

 

могутъ

 

вполнѣ

 

удовлетворить

 

любителей

изящной

 

литературы.

 

Для

 

1898

 

года

 

въ

 

редакціи

 

имѣются

 

про-

изводенія

 

В.

 

Л.

 

Маркова,

 

Г.

 

П.

 

Данилевскаго,

 

Н.

 

Э.

 

Гейнце,

С

 

К.

 

Литвина,

 

В.

 

И.

 

Крыжановской,

 

К.

 

В.

 

Назарьевой,

 

А.

 

А.

Соколова,

 

Генриха

 

Оѳнкевича,

 

Болеслава

 

Прусса,

 

Э.

 

Золя,

 

Ж.

Онэ,

 

А.

 

Тѳрьо,

 

Каролины

 

Свѣтлой

 

и

 

другихъ

 

русскихъ

 

и

 

ино-

странныхъ

 

писателей.

 

Между

 

прочимъ

 

въ

 

теченіѳ

 

1898

 

года

будутъ

 

помѣщены

 

слѣдующіо

 

романы:

 

„На

 

Индію

 

при

 

Петрѣ",

ист.

 

ром.

 

Г.

 

П.

 

Данилевскаго.

 

„Курскіе

 

порубѳжники"

 

ист.

 

ром.

В.

 

Л.

 

Маркова.

 

„Надорванныя

 

силы",

 

К.

 

В.

 

Назарьевой.

 

„Въ

царствѣ

 

привидѣній",

 

спиритическій

 

ррманъ

 

Н.

 

Э.

 

Гейнце.

„Парижъ",

 

новый

 

романъ

 

Э.

 

Золя,

 

романы

 

знаменитыхъ

 

поль-

скихъ

 

писателей:

  

„Фараоны",

 

Болеслава

 

Прусса

 

и

 

друг.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

остается

 

безъ

поремѣны:

 

на

 

годъ— 4:

 

руб.,

 

на

 

полгода— 2

 

руб.,

 

на

 

3

 

мѣс.—

2.

 

рубль. -

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„СВѢТЪ"

 

съ

 

„ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

РОМАНОВЪ"

 

на

 

годъ— 8

 

руб.,

 

на

 

полгода — 4:

 

руб.,

 

на

3

 

мѣс.—2

 

руб.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С.-Петербургъ,

 

редакція

„СВЪТЪ",

 

Невскій,

 

136.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

годъ

 

на

 

журналы

81ДУШВІ0І

  

СЛОВО.
ДВА

 

еженедельные

 

иллюстрированные

 

журнала

 

для

дѣтей*

 

и

 

юношества,

основанные

 

С.

 

М.

 

Макаровой,

  

издаваемые

  

съ

 

участіемъ

 

извѣ-

стныхъ

 

русскихъ

 

писателей,

 

педагоговъ

 

и

 

художниковъ.

Быть

 

товарищѳмъ,

 

собесвдникомъ

 

и

 

руководителемъ

 

моло-

дыхъ

 

читателей,

 

давать

 

имъ

 

разумное,

 

полезное

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ,

 

интеросное

 

и

 

самое

 

разумное

 

чтеніо,

 

расширить

 

кругъ

 

ихъ

знаній,

 

содѣйствовать

 

развитію

 

у

 

нихъ

 

любознательности

 

и

 

пытли-
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вости,

 

развлекать

 

ихъ,

 

поучая,

 

дополнять,

 

освѣжать

 

и

 

оживлять

работу

 

школы

 

и

 

дополнять

 

возможные

 

пробѣлы

 

въ

 

школьномъ

образованіи — вотъ

 

цѣль

  

„Задушевнаго

 

Слова".

Подписная

 

цѣна:

 

за

 

годъ

 

(52

 

выпуска

 

со

 

всѣми

 

приложѳ-

ніями

 

и

 

преміями),

 

съ

 

пересылк.

 

и

 

доставк.

 

6

 

руб.

 

Допускается

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

руб.

 

и

 

затѣмъ

 

чорезъ

 

каждые

 

два

мѣсяца

 

по

 

1

 

руб.,

 

до

 

уплаты

 

всѣхъ

 

6

 

рублей

 

за

 

каждое

 

изданіе.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

товари-

щества

 

М.

 

Ѳ.

 

Вольфъ:

 

С.-Петербургъ,

 

Гостин.

 

дворъ,

 

№

 

18 —

21;

 

Москва,

 

Кузнецкій

 

иостъ,

 

й

 

12.

Подробное

 

объявленіѳ

 

см.

 

въ

 

Л»

 

24

 

„Еп.

 

Вѣд."

   

1897

 

г.

=

                         

щг№

 

.]£

 

Л

О

 

подпискѣ

 

на

 

еженедѣльный

 

художественный

 

и

 

юмористически

журналъ

 

съ

 

карикатурами

ТТТ

       

"V

       

«~Г

       

ПЧ"
Журналъ

 

даетъ

 

литературно-юмористическій

 

и

 

художественно-

карикатурный

 

обзоръ

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

легкой

 

юмористи-

ческой

 

прозѣ

 

и

 

стихахъ,

 

отмѣчаетъ

 

текущія

 

злобы

 

дня

 

и

 

рисуетъ

настроеніѳ

 

политическаго

 

горизонта.

Иллюстрированіе

 

произведеній

 

русскихъ

 

писателей,

 

поэтовъ

и

 

стариннаго

 

русскаго

 

народнаго

 

эпоса

 

является

 

основною

 

цѣлью

изданія,

 

при

 

чемъ

 

рисунки

 

печатаются

 

красками

 

съ

 

сохране-

ніемъ

 

факсимиле.

Всѣмъ

 

развинтившимъ

 

нервы,

 

етрадающимъ

 

катарромъ

 

и

семейными

 

сценами

 

рѳкомендуомъ

 

читать

 

нашъ

 

журналъ — онъ

возстановляѳтъ

 

жизненное

 

равновѣсіѳ

 

и

 

развиваѳтъ

 

оптимизмъ.

Адресъ:

 

въ

 

С.-Петѳрбургъ,

 

Контора

 

редакціи,

 

Б.

 

Морская,

д.

 

№

 

16.

Условія

 

подписки:,

  

съ

 

пѳрес,

  

и

 

дост.

   

на

 

годъ

 

7

 

руб.,

 

на

6

 

мѣсяцевъ

 

4

 

руб.,

 

на

 

3,

 

мѣсяца

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Разсрочка

 

по

соглашенію

 

съ

 

конторой.

     

„

                                

~

   

„

Редакторъ-издатель

 

Р.

 

Голике.

Подробное

 

объявленіѳ

 

см.

 

въ

 

№

 

23

  

„Ей.

 

Вѣд."

   

1897

 

г.

=====



—
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Принимается

 

подписка

 

на

 

1898

 

г.

 

(31-й

 

годъ

 

изданія).

Н

  

Е

 

Д

  

-Ъ

 

J

   

531-
„НЕДЪЛЯ"

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

изданій:

 

еженодѣльной

общественно,- политической

 

газеты

 

„Нодѣля"

 

и

 

ожемѣсячнаго

литературнаго

 

журнала

   

„Книжки

   

Недѣли*.

Соединеніѳ

 

ежѳнодѣльной

 

общественно-политической

 

газеты

 

съ

ежѳмѣсячнымъ

 

литературно-критическимъ

 

журналомъ

 

даѳтъ

 

возмож-

ность

 

редакціи

 

„Нѳдѣли"

 

охватывать

 

въ

 

своемъ

 

изданіи

 

всѣ

 

инте-

ресы

 

текущей

 

жизни,

 

подлежащіе

 

вѣдѣнію

 

неріодической

 

печати.

Цѣна

 

газеты

 

„НЕДѢЛЯ"

 

съ

 

„КНИЖКАМИ

 

НЕДѢЛИ"

девЯѴП.Ъ

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой.

Въ

 

уплатѣ

 

подписной

 

суммы

 

допускается

 

разсрочка:

 

при

подпискѣ— 5

 

руб.

 

и

 

къ

 

1-му

 

іюня — 4

 

руб.,

 

а

 

также

 

и

 

на

 

дру-

гихъ

 

условіяхъ

 

по

 

соглашенію

 

подписчика

 

съ

 

конторой

 

редакціи.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

ре-

дакціи

  

„НЕДѢЛИ",

 

Литейный,

 

9.

Редакторъ-издатоль

 

В.

 

П.

 

Гайдебуровъ.

=====

Д»ТСІІЙ

  

©тдыжъ
иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста.

„Дѣтскій

 

Отдыхъ"

 

допущепъ

 

ученымъ

 

комитетомъ

 

мини-

стерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

для

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

ній,

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ,

 

городскихъ

 

и

 

начальныхъ

 

училищъ;

учебнымъ

 

комитетомъ

 

при

 

святѣйшемъ

 

синодѣ— для

 

фундаменталь-

ныхъ

 

библіотекъ

 

духовныхъ

 

училищъ;

 

учебнымъ

 

комитетомъ

Собственной

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Канцеляріи

 

по

 

учрежденіямъ

 

Императрицы

Маріи — въ

 

четыре

 

класса

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

вѣдомства.

Съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи

 

на

 

годъ —

6

 

руб.,

 

на

 

6

 

мѣс.

 

—

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

конторѣ

 

журнала:

 

Лоонтьевскій

 

пер.,

 

д.

 

Мамонтова,

 

при

 

мага-

зинѣ

 

„ДѢТСКОЕ

 

ВООПИТАНГЕ".

Подробное

 

объявленіе

 

см.

 

въ

 

№

 

24

  

„Еп.

 

Вѣд."

  

1897

 

г.



—

 

16

 

—

i

 

11
Ежѳнедѣльный

   

иллюстрированный

   

журналъ

„С.-П

 

Е

 

Т

 

Е

 

Р

 

Б

 

У

 

Р

 

Г

 

Ъ<\
ИЗДАНІЕ

   

БЕЗЦЕНЗУРНОЕ.

.

 

Существуетъ

 

съ

 

1894

 

г.

 

Въ

 

1897

 

году

 

подписчиковъ

 

было

8.327.

 

Основы

 

журнала:

 

отсутствіе

 

лвцомѣрія,

 

независимость,

человѣколюбіе

 

и

 

вѣра

 

въ

 

золотой

 

вѣкъ.

 

Отзывы

 

„Новаго

 

Вре-

мени"

 

(7043

 

и

 

7053).

 

„Номера

 

журнала

 

„С.-Петербургъ"

обращаютъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

какъ

 

изящѳствомъ

 

рисунковъ,

 

такъ

и

 

матеріаломъ;

 

онъ

 

заслуживаетъ

 

быть

 

отмѣченнымъ

 

въ

 

качествѣ

добропорядочнаго

 

и

 

вполнѣ

 

литературнаго

 

изданія",

 

^

Подписная

 

цѣна

   

въ

 

годъ

 

съ

 

дост.

  

и

 

пересылкой — 2

 

руб.

Разсрочка

 

для

 

желающихъ:

   

1

 

руб.

 

при

 

подпискѣ

 

и

 

1

  

руб.

 

къ

1-му

 

апрѣля.

  

А

 

д

 

р

 

ѳ

 

с

 

ъ:

 

С.-Петербургъ,

 

Новскій

 

пр.,

 

д.

 

60.

Издатели-редакторы:

 

Н.

 

Сарычевъ

 

и

 

А.

 

Молчановъ.

Подробное

 

объявлѳніѳ

 

см.

 

въ

 

№

 

24

  

„Еп.

 

Вѣд."

  

1897

 

г.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

годъ,

 

на

 

ежедневную,

  

по-

литическую,

 

ученую

 

и

 

литературную

 

газету

 

безъ

 

пред-

варительной

 

цензуры

первое

 

изданіе

 

подъ

 

редакціей

 

А.

 

К.

 

Шеллера

 

(А.

 

Михайлова).

Поставивъ

 

своей

 

главнѣйшей

 

задачей

 

дать

 

читателямъ

 

за

недорогую

 

цѣну

 

интересную,

 

живую

 

и

 

правдивую

 

газету,

 

отвѣ-

чающую

 

на

 

вопросы,

 

выдвигаемые

 

жизнью,

 

общество

 

„ИЗДА-

ТЕЛЬ"

 

пригласили

 

къ

 

участію

 

въ

 

газетѣ,

 

кромѣ

 

прежнихъ

 

со-

труднике

 

въ,

 

новыя

 

литературный

 

силы.

Кромѣ

 

ежѳдневныхъ

 

нумѳровъ

 

газеты,

 

годовые

 

подписчики

получатъ

 

Ъ2

 

нумера

 

воскресныхъ

 

приложоній,

 

печатаемыхъ

 

въ

видѣ

 

еженедѣльнаго

 

иллюстрированнаго

 

журнала,

 

гдѣ

 

помѣщаются:

историчоскіѳ

 

и

 

современные

 

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

стихот-

воренія

 

и

 

проч.

 

300

 

художестнонныхъ

 

рисунковъ.



-

  

17

 

—

-([он

 

Подписная

 

цѣна

 

на

 

нервов

 

изданіе

 

(съ

 

доставкою):

 

на

 

годъ

8

 

руб.— На

 

полгода — 4

 

руб.

 

—

 

На

 

три

 

мѣсяца— 2

 

руб.

 

На

ѳдвнъ

 

мѣсяцъ

 

I

 

руб.

 

Годовые

 

подписчики

 

газеты

 

„Сынъ

 

Оте-

чества",

 

уилатившіе

 

сполна

 

годовую

 

подписную

 

сумму,

 

могутъ

получить

 

художественное

 

изданіе

Библія

 

въ

 

картинахъ

 

шіешіаго

 

хрінш

 

г.

 

ДОРЭ-
Цѣна

 

для

 

подписчиковъ

 

за

 

экзеипляръ

 

безъ

 

доставки

 

1

 

р,

50

 

к.

 

Требованія

 

иросятъ

 

адресовать

 

въ

 

главную

 

контору:

 

Спб.,

Невскій

 

пр.,

 

д.

 

Л°

 

68—40.

Подр.

 

объяв,

 

си.

 

въ

 

J6

 

24,

 

„Симб.

 

Ел.

 

Вѣд."

 

за

 

1897

 

г.

iiHoiujjquoisq

            

.'

       

—і

 

■■

 

-

                                   

:лщп

   

оіоогг.і

Открыта

  

подписка

  

на

  

1898

 

годъ

 

на

  

художественно-

литературный

 

журналъ

Живописное

 

Обозрѣніе.
,гя

   

9

                                                              

**

     

іквхЗ.
подъ

 

редакціей

 

А.

 

К.

 

Шеллера

 

(А.

 

Михайлова).

Общество

 

„ИЗДАТЕЛЬ"

 

стремится

 

поставить

 

„Живопис-

ное

 

Обозрѣніе"

 

на

 

ряду

 

съ

 

лучшими

 

художественными

 

загранич-

ными

 

журналами,

 

для

 

чего,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

уже

 

пригла-

шены

 

нанболѣо

 

выдающіеся

 

литераторы,

 

художники

 

и

 

лучшіе

переводчики,

 

а

 

также

 

улучшены

 

техническія

 

приспособлена .

Въ

 

1898

 

году

 

журналъ

 

„Живописное

 

Обозрѣніе",

 

дастъ

гг.

 

подписчикам

 

52

 

роскошно

 

иллюстрированныхъ

 

нумера

большого

 

формата.

      

«н

 

«гдоі

                        

юнпдоп

Въ

 

литературномъ

 

отдѣлѣ

 

журнала

 

будутъ

 

помѣщаться

только

 

повыл

 

произведенія

 

исключительно

 

извѣстныхъ

 

писателей,

причемъ

 

каждый

 

нумѳръ

 

журнала

 

въ

 

1898

 

году

 

будѳтъ

 

содер-

жать

 

въ

 

сѳбѣ

 

небольшія,

 

изящпыя

 

и

 

вполнѣ

 

закон ченныя

 

лите-

ратурная

 

произведенія,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

болыпіе

 

романы

 

и

 

повѣсти

будутъ

 

печататься

 

исключительно

 

въ

 

ѳжемѣсячнихъ

 

книгахъ

 

жур-

нала,

 

чтобы

 

дать

 

возможность

 

читателю

 

прочесть

 

все

 

произведете

сраэу

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

получить

 

целостное

 

впечатлѣніе.



-

 

18

 

—

Въ

 

художестввнномъ

 

отдѣлѣ

 

будутъ

 

помѣщаться:

 

пор-

треты

 

совремонныхъ

 

и

 

историческихъ

 

дѣятелей,

 

иллюстраціи

 

къ

современнымъ

 

выдающимся

 

событіямъ

 

и

 

литературнымъ

 

произвел

деніямъ,

 

а

 

также

 

большіа

 

гравюры-копіи

 

съ

 

новыхъ

 

картинъ

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

художниковъ,

 

бывшихъ

 

на

 

выставках*

и

 

обратившихъ

 

на

 

себя

 

вниманіѳ

 

общества

 

или

 

критики.

Кромѣ

 

тото,

 

при-

 

еженѳдѣльныхъ

 

нумерахъ

 

журнала

 

въ

теченіе

 

года

 

будѳтъ

 

выдано:

I.

 

40

 

нумеровъ— „Хроника

 

событій

 

занедѣлю".

 

II.

 

12

 

ну-

меровъ

 

„Парижекихъ

 

Новѣйшихъ

 

Модъ".

 

III.

 

12

 

выкроекъ

 

въ

натуральную

 

величину,

 

съ

 

костюмовъ,

 

обращающихъ

 

вниманіе

своею

 

практичностью

 

и

 

изяществомъ.

 

IV.

 

12

 

раскрашенныхъ

картинъ

 

(„Дамскіо

 

модные

 

костюмы"

 

и

 

„Образцы

 

дамскяхъ

 

ру-

кодѣлій").

 

У.

 

Рисунки

 

для

 

вышивки.

 

XI.

 

Рисунки

 

для

 

выпи-

ливанія.

 

VII,

 

12

 

новѣйшихъ

 

музыкальныхъ

 

пьесъ.

 

ѴІІ^,

 

JGrbH-

ной

 

календарь,

 

отпечатанный

 

цвѣтными

 

красками

 

и

 

золотомъ.

Ежемѣсячное

 

литературное

 

приложеніе,

 

составляющее

 

въ

годъ:

 

12

 

болыпихъ

 

томовъ.

 

іКаждый

 

томъ

 

выходить

 

'

 

ожомѣ-

сячно

 

(1-10

 

числа)

 

въ

 

форматѣ

 

(еиигъ

 

болыпихъ

 

журналовъ

объѳмомъ

 

20—22

 

печати,

 

листами,

 

J3

 

^ AR q

 

т

 

"шЦвоЬО

 

ѳон

Подписная

 

цѣпа

 

на

 

годъ

 

(съ

 

доставкою

 

въ

 

Спбі

 

и

 

церег

сылкою

 

по

 

Имперіи):

 

8

 

руб.

 

На

 

полгода— 4

 

руб.. На

 

три

 

мѣ-

сяца— 2

 

рубля.

 

» п

 

лшэрннгэт

 

ынѳшруг./

 

іжяят

 

я

   

нянрюаэовн

Подр.

 

объяв,

 

см.

 

въ

 

№

 

24

 

„Симб.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

за

 

1897

 

г.

вцэмун

   

rfxwHHsaoqNqTOWRfiH^SHffiffHOoq

 

SS

 

.гкаянрэнжоп

 

.п

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

годъ

 

на

 

ежемѣеячный

 

лиг

іштвщігмон

  

пу

    

тѳратурный

 

JKypHaA^HqyTBqaTHii

 

Jff

ДОШИЕШ

 

ВИВilOf

 

Щ&.
Громадный

 

успѣхъ,

 

которымъ

 

сопровождалось

 

изданіе

 

„До-

машней

 

библіотеки",

 

даетъ

 

возможность

 

новому

 

издателю

 

этого

журнала,

 

Акц.

 

Общ,

 

„Издатель",

 

не

 

останавливаться

 

прѳдъ

дальнѣйшими

 

крупными

 

затратами

 

съ

 

цѣлью

 

привлѳченія

 

къ

 

со-

трудничеству

 

въ

 

немъ

  

извѣстныхъ

   

литературныхъ

   

силъ..

  

При-



—

 

19

 

—

держиваяеь

 

прежней

 

программы,

 

новый

 

издатель

 

„Домашней

Библіотоіси"

 

ставитъ

 

своей

 

задачей

 

дать

 

обильный

 

и

 

полезный

матеріалъ

 

для

 

сеиейнаго

 

чтснія

 

лицамъ,

 

не

 

имѣющимъ

 

возмож-

ности

 

выписывать

 

дорогіѳ

 

журналы,

 

которые

 

„Домашняя

 

Библіо-

тева,

 

качѳствомъ

 

помѣщаемаго

 

въ

 

ней

 

литературнаго

 

матѳріала.

вполнѣ

 

замѣняеть.

 

Книги

 

„Домашней

 

Библіотеви"

 

выходятъ

ожѳнѣсячно

 

въ

 

форматѣ

 

большихъ

 

журналовъ,

 

размѣромъ

 

отъ

 

20

до

 

25

 

листовъ

 

удобной

 

для

 

чтеніяпечати

 

(отъ

 

320

 

до

 

400

 

стр.).

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Домашнюю

 

Библіотеку"

 

(съ

 

доставкою

по

 

Имперіи):

 

на

 

годъ

 

(за

 

12

 

книгъ), четыре

 

руб.

 

На

 

полгода

(за

 

6

 

книгъ)

 

два

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Допускается

 

разсрочва

 

взно-

совъ

 

по

 

одному

 

рублю,

 

но

 

впѳредъ

 

за

 

ДВА

 

мѣсяца;

Главная

 

контора:

 

Спб.,

 

Невскій

 

просп.,

 

у

 

Аничкова

 

моста

д.

 

№

 

68 — 40.

                  

.йояояояроІІ

 

.Н

 

.тноя

 

«гя — аияэоМ

 

<rk

."-'Подр.

 

объяв,

 

см.

 

въ

 

X

 

24

 

„Сим.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

за

 

1897

 

г.

,<|

   

Г

   

іГНКЭіГМ

   

<TBHJ!.0

   

<>Н

   

(

 

Q\i \

   

Б

   

«ДНА J ' И

  

8

 

ЯН

   

,-Ь\(\

   

О

   

ЛД01Г.ѴП

   

ян

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

г.

 

на

СѣВЕРНЫЙ

 

ВЪСТНИКЪ.
Журналъ

   

литературно-научный

  

и

 

политически,
бѳзцензурныи.

-яодпто

  

dAidilOllAniriil

  

.qH

  

іідояве

  

оі8нлг.олоіи>л

.

 

.,

 

Въ

 

первыхъ

 

книжвахъ

 

„Сѣв.

 

.В."

 

1898

 

г.

 

будутъ

 

напе-

чатаны

 

повѣсти

 

В.

 

МикулиЧъ,

 

М.

 

Горькаго,

 

В.

 

Немировича-

Данченко,

 

0.

 

Шапиръ;

 

„Современная

 

наука*

 

Э.

 

Еарпентѳра,

 

съ

введенівмъ

 

гр.

 

X

 

Н.

 

Толстого,

 

„О

 

губернаторахъ"

 

прив.-доц.

В.

 

Гессѳня.

 

й Проектъ

 

уголовнаго

 

уложенія"

 

проф.

 

И.

 

Фойниц-

каго.

 

„Мицкѳвичъ

 

и

 

русское

 

общество"

 

В.

 

Чуйко,

 

„Рабочее

 

за?

конодательство

 

въ

 

Зап.

 

Европѣ"

 

Н.

 

Райхесберга

 

и

 

мн.

 

др.;

 

въ

приложеніи

 

къ

 

журналу

 

будетъ

 

данъ

 

пѳрѳводъ

 

книги

 

проф.

Штаммлера:

 

„Хозяйство

 

и

 

право

 

съ

 

тачки

 

зрѣнія

 

матеріалисти-

чоскаго

 

пониманія

 

исторіи".

Новые

 

подписчики

 

получатъ

 

безплатно

 

первыя

 

части

(напѳч.

 

въ

 

1897

 

г.)

 

истор.

 

ром.

 

Генр.

 

Сенвевича

 

„Крестоносцы",

кот.

 

закончится

 

въ

 

журн.

 

въ

 

1898

 

г.



—

 

20

 

—

Съ

 

1897

 

г.

 

„Сѣвервый

 

Вѣстнивъ"

 

издается

 

безъ

 

пред-

варительной

 

цензуры.

.

 

Съ

 

обдвтчѳніѳмъ

 

условій

 

изданія,

 

въ

 

виду

 

евятія

 

съ

 

жур-

нала

 

предварительной

 

цензуры,

 

редавція

 

„Сѣвернаго

 

Вѣетника"

въ

 

1898

 

г.

 

расгаиритъ

 

провинціальный

 

отдѣлъ,

 

почему

 

и

 

нро-

ситъ

 

лицъ,

 

пмѣющихъ

 

къ

 

тому

 

возможность,

 

доставлять

 

мате-

риалы,

 

пригодные

 

для

 

обработки

 

въ

 

областномъ

 

отдѣлѣ,

 

а

 

такжо

самостоятельный

 

замѣтки

 

и

 

ворресповденціи

 

касательно

 

явлопііі

мѣстной

 

жизни',

 

текущихъ

 

интеросовъ

 

мѣстнаго

 

общества,

 

народ-

наго

 

образованія,

 

дѣятельности

 

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

земствъ,

всевозможныхъ

 

общѳственныхъ

 

начинаній

 

а

 

т.

 

и.

Подписка

 

принимается

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстн.

 

книжп.

 

магаз.

столицъ

 

и

 

провинціи.

 

Главн.

 

конт.:

 

Спб

 

,

 

Б.

 

Московская,

 

д.

 

1 1,

въ

 

Москвѣ — въ

 

конт.

 

Н.

 

Печвовсвой.

.

 

Условія

 

подписки:

 

для

 

иногородн.

 

еъ

 

порее,

 

на

 

годъ

 

12

 

р.,

ва

 

полгода

 

6

 

руб.,

 

па

 

3

 

мѣсяца

 

3

 

руб

 

,

 

на

 

одинъ

 

мѣсяцъ

 

1

 

р.

Редактаръ-издательпица

 

Л.

 

Я.

 

Гуревичъ.

аПодр.

 

объяв,

 

см.

 

въ

 

J6

 

24

 

„Сим.

   

Ей.

 

Вѣд.

   

за

 

1897

 

г.

Л

 

N

 

IT

 

IT) гГН

   

N

 

ХгГ

 

Н

 

ЧТіЯ

 

Я*П
По

 

примѣру

 

прежвихъ

 

лѣтъ

 

съ

 

НижѳгОродскаго

колокольнаго

 

завода

 

Ёр.

 

ІІРИВАЛОВЫХЪ

 

отправ-

лены

 

для

 

продажи

 

въ

 

Симбирскую

 

сборную

 

ярмарку

1897

 

г.

 

КрЛОКОЛА

 

отъ

 

106

 

пудоваго

вѣса.

 

(Заводь

 

удостоенъ

 

медали

 

за

 

Всероссійскую

 

вы-

ставку

 

1896

 

года).

 

Просимъ

 

Г. г.

 

покупателей

 

не

 

ли-

шить

 

наеъ

 

своииъ

 

довѣріемъ.

 

н

 

отняй

«

 

Щ

 

лт

 

н

 

щвЪ

 

Съ

 

цочтен . емъ

 

Вр . ПРИВАдовы: ...о..о:

.фо<|іі

 

ніннл

 

d7,oaoqon

 

<гнвд

 

.гтѳд^

 

ѵг.вік}ѵж

 

<гл

 

нінѳжолнди

-нтэншдотвм

 

Hratfqs*JUuu=*Hij|§ft»*-= ____

    

оХ«

 

-гвявимятіі!
'.'ШОП

   

ОЧвІІЭОР
j|4M^~Hf^vti~v^w~

 

-~,~— ~ —^---------- ~ ----- ~~ ------- щ .......ік^„~

, а идоопотоячН я

 

гіяваяиѳЭ

 

лшМ

    

РВДАКТОРЪ

  

В.

  

СОКОЛОВСКІЙ.
Снмвироеъ.

  

Гипо-Литоггафія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.
•

 

НРНОЗШ

   

.ТОЙ



ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЪНЫЙ.

Рѣчь

 

Преосвященнаго

 

Ннкандра

  

предъ

  

приве-

деніемъ

 

къ

 

присягѣ

 

дворянъ

  

Симбирской

  

губ.,
по

 

случаю

 

выборовъ

 

на

 

общественныя

 

должно-

сти,

 

16.

 

декабря

 

1897

 

года.

Досточтимые

 

дворяне!

Вы

 

собрались

 

нынѣ

 

въ

 

сей

 

соборный

 

храмъ,

 

чтобы
испросить

 

Божіе

 

благословеніе

 

и

 

вразумленіе

 

на

 

пред-

стоящее

 

вамъ

 

дѣло

 

избранія

 

болѣе

 

епособныхъ

 

и

 

до-

стойнѣйшихъ

 

лицъ

 

изъ

 

своей

 

среды

 

на

 

общественныя
должности

 

въ

 

городахъ

 

и

 

селеніяхъ

 

нашего

 

края.

 

Дѣло

это

 

великой

 

важности

 

и

 

отвѣтственности

 

какъ

 

передъ

Вогомъ

 

и

 

Его

 

святою

 

Церковію,

 

проповѣдающею

 

намъ

Божественный

 

законъ

 

правды,

 

который

 

требуетъ

 

и

 

отъ

насъ

 

правдиваго,

 

безпристрастнаго

 

и

 

нелицепріятнаго
отношенія

 

къ

 

ближнимъ,

 

къ

 

исполненію

 

нашихъ

 

обязан-
ностей

 

среди

 

прохожденія

 

служенія

 

нашего,

 

такъ

 

и

предъ

 

Благочестивѣйшимъ

 

Государемъ

 

нашимъ,

 

кото-

рый

 

ввѣрилъ

 

вамъ

 

сіе

 

важное

 

въ

 

государственной

 

жизни

дѣло,

 

и

 

наконёцъ— предъ

 

нашимъ

 

отечествомъ

 

и

 

рус-

скимъ

 

православнымъ

 

народомъ,

 

пользамъ

 

и

 

нуждамъ

котораго

 

вы

 

призваны

 

Державною

 

волею

 

послужить.

Въ

 

виду

 

всей

 

важности

 

предстоящаго

 

Вамъ

 

столь

 

от-

вѣтственнаго

 

дѣла,

 

за

 

которое

 

нѣкогда

  

Господь

   

при-
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вѳдетъ

 

исполнителей

 

его

 

на

 

судъ

 

Свой,

 

требуется

 

при-

ступить

 

къ

 

нему

 

не

 

только

 

со

 

всею

 

обдуманностію,
осторожности

 

и

 

осмотр ительностію,

 

съ

 

полнымъ

 

бѳз-

пристрастіемъ,

 

устранивъ

 

отъ

 

себя

 

всякія

 

стороннія

 

по-

бужденія,

 

разсчеты

 

и

 

соображенія,

 

не

 

относящаяся

 

къ

существу

 

и

 

пользѣ

 

дѣла,

 

но

 

и

 

нужно

 

имѣть

 

предъ

 

со-

бою

 

какое

 

либо

 

опредѣленное,

 

авторитетное

 

руковод-

ственноѳ

 

начало,

 

которое

 

могло

 

бы

 

предостеречь

 

даже

отъ

 

ошибокъ

 

и

 

въ

 

виду

 

котораго

 

можно

 

было

 

бы

 

со

спокойною

 

совѣстію

 

подвигнуться

 

на

 

тѣ

 

или

 

другія
рѣшенія

 

и

 

дѣйствія.

 

Такое

 

начало,

 

безусловно

 

вѣрноѳ

и

 

въ

 

высочайшей

 

степени

 

авторитетное,

 

есть

 

въ

 

Словѣ

Вожіемъ.

 

Господь,

 

требуя

 

отъ

 

насъ

 

нелицѳмѣрнаго

 

и

нелицепріятнаго

 

исполненія

 

долга,

 

далъ

 

намъ

 

и

 

опре-

дѣленныя

 

указанія

 

или

 

руководство,

 

какъ

 

исполнять

этотъ

 

долгъ

 

въ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ,

 

особенно

 

важныхъ

случаяхъ.

Какое

 

же

 

это

 

начало?

 

Какія

 

это

 

руководственныя

указанія?

 

Слово

 

Вожіе

 

говоритъ

 

намъ

 

въ

 

наставленіѳ

на

 

подобнаго

 

рода

 

случаи:

 

усмотрите

 

себѣ

 

мужи

 

сильны,

Бога

 

боящіяся,

 

мужи

 

праведны,

 

ненавидящія

 

гордости,

 

мужи

мудры

 

и

 

умѣтелъны

 

и

 

смысленны

 

(Исх.

 

18,

 

21;

 

Втор.

1,

 

13).

 

Вотъ

 

необходимыя

 

качества

 

тѣхъ

 

мужей,

 

кото-

рыми,

 

по

 

ученію

 

непогрѣшитѳльнаго

 

Слова

 

Божія,
должны

 

обладать

 

лица,

 

избираемый

 

на

 

общественныя
должности,

 

чтобы

 

правильно

 

судить,

 

управлять,

 

руко-

водить

 

и

 

водворять

 

всяческій

 

порядокъ

 

въ

 

обществен-

ной

 

и

 

гражданской

 

жизни

 

народной.

 

Разсмотримъ

 

это

въ

 

частностяхъ.

Первое

 

качество:

 

усмотрите

 

себѣ

 

мужи

 

сильны,

 

го-

воритъ

 

Слово

 

Божіѳ,

 

т.

 

е.

 

сильные

 

духомъ

 

и

 

благо-

родствомъ

 

нравственнаго

 

характера,

 

мужи

 

способные

 

во

всвхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

достодолжному

 

и

 

досточестному

прохожденію

   

возлагаемаго

   

на

   

нихъ

   

служенія;

   

мужи
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сильные

 

бороться

 

и

 

препобѣждать

 

находящія

 

со

 

стороны

различныя

 

препятствія

 

къ

 

нелицѳмѣрному

 

исполненію
долга,

 

различныя

 

искушѳнія

 

отъ

 

связей

 

родства

 

и

 

дружбы,
различные

 

происки

 

коварства,

 

угрозы

 

злобы,

 

подходы

корысти,

 

домогательства

 

непріязни

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

 

Чтобы
превозмочь

 

и

 

устранить

 

все

 

это,— нужна

 

испытанная

нравственная

 

сила,

 

твердость

 

нравственнаго

 

убѣжденія,

сознаніе

 

и

 

предпочтете

 

своего

 

нравственнаго

 

и

 

слу-

жебнаго

 

долга

 

всѣмъ

 

другимъ

 

соображеніямъ

 

и

 

разсче-

тамъ

 

и

 

его

 

неуклонное

 

исполнѳніе...

Второе

 

качество:

 

мужи

 

Бога

 

боящіяся.

 

Гдѣ

 

найти

главную

 

и

 

надѳжнѣйшую

 

опору,

 

а

 

также

 

и

 

ручатѳль-

тѳльство

 

за

 

то,

 

что

 

человѣкъ

 

всегда

 

употребить

 

всѣ

свои

 

старанія,

 

сдѣлаетъ

 

все

 

отъ

 

него

 

зависящее

 

къ

исполнѳнію

 

своего

 

долга,

 

къ

 

пользѣ

 

своихъ

 

ближнихъ,
интересы

 

и

 

нужды

 

которыхъ

 

ввѣрѳны

 

его

 

попеченію,
а

 

чрезъ

 

нихъ — и

 

къ

 

пользѣ

 

цѣлаго

 

государства

 

и

 

оте-

чества,

 

какъ

 

единаго

 

великаго

 

гражданства,

 

единой

 

ве-

ликой

 

семьи,

 

на

 

которой

 

всегда

 

въ

 

большей

 

или

 

мень-

шей

 

степени

 

отражается

 

благосостояніе

 

или

 

неблаго-
состояніе

 

отдѣльныхъ

 

ея

 

частей

 

и

 

членовъ?

 

Гдѣ,

 

спра-

шиваемъ,

 

найти

 

эту

 

опору

 

и

 

ручательство

 

за

 

всегдаш-

нее

 

исполненіѳ

 

человѣкомъ

 

долга

 

даже

 

и

 

въ

 

малыхъ

 

и

въ

 

нѳзамѣтныхъ

 

для

 

сторонняго

 

зрителя

 

его

 

проявлѳ-

ніяхъ,

 

когда

 

является

 

противоположное

 

искушѳніе

 

въ

томъ

 

или

 

другомъ

 

отношеніи,

 

нѳвѣдомо

 

для

 

другихъ?
Въ

 

себѣ

 

самихъ

 

намъ

 

трудно

 

найти

 

этой

 

опоры

 

и

 

ру-

чательства,

 

при

 

слабости

 

нашей

 

нравственной

 

природы,

при

 

общей

 

нашей

 

грѣховной

 

поврежденности.

 

Въ

 

сто-

ронней

 

помощи

 

тоже

 

ненадежно

 

искать

 

этой

 

опоры;

ибо

 

Слово

 

Вожіе

 

говорить:

 

не

 

надѣйтеся

 

ни

 

на

 

князи,

ни

 

на

 

сыны

 

человѣческія:

 

въ

 

нихъ

 

оке

 

нѣсть

 

спасенія. —■

Итакъ,

 

гдѣ

 

же

 

искать

 

этой

 

опоры

 

и

 

этого

 

ручатель-

ства?

 

Тоже

 

Божественное

 

Писаніе

 

отвѣчаетъ

 

намъ:

 

въ
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страхѣ

 

Божіемъ.

 

Человѣкъ,

 

Бога

 

боящійся,

 

не

 

нуждается

ни

 

въ

 

присмотрѣ,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

контролѣ

 

надъ

 

нимъ.

Онъ

 

всегда,

 

не

 

только

 

въ

 

болыпомъ,

 

но

 

и

 

въ

 

маломъ,

останется

 

вѣренъ

 

требованіямъ

 

долга,

 

не

 

смотря,

 

ни

на

 

какія

 

возможности

 

уклоненія

 

отъ

 

него.

 

Онъ

 

одно

знаетъ,

 

что

 

если

 

не

 

видитъ

 

человѣкъ

 

его

 

дѣйствія

 

и

намѣренія,

 

то

 

видитъ

 

Богъ,

 

и

 

потому

 

онъ

 

никогда

 

не

рѣшится

 

оскорбить

 

Его

 

величіе

 

и

 

Его

 

праведность.

Онъ

 

знаетъ

 

слова

 

Премудраго:

 

о

 

всѣхъ

 

сихъ

 

приведетъ

тя

 

Богъ

 

на

 

судъ.

 

Этого

 

для

 

него

 

вполнѣ

 

достаточно,

чтобы

 

всегда

 

помнить

 

и

 

тщательно,

 

добросовѣстно

 

ис-

полнять

 

свои

 

обязанности.
Третье

 

качество:

 

мужи

 

праведніи,

 

или

 

точнѣе-прав-

дивые.

 

Какъ

 

законъ

 

правды

 

Божіѳй

 

или

 

справедливости,

исполнять

 

который

 

призваны

 

люди,

 

требуетъ

 

отъ

 

нихъ

быть

 

справедливыми

 

въ

 

отношеніи

 

ко

 

всѣмъ

 

и

 

ко

 

всему;

такъ

 

и

 

человѣкъ,

 

обнаруживающій

 

въ

 

себѣ

 

это

 

свой-

ство

 

справедливости,

 

служить

 

какъ-бы

 

олицѳтворѳніѳмъ

или

 

воплощеніемъ

 

ея,

 

и

 

никогда

 

не

 

позволить

 

себѣ

 

посту-

пать

 

лицемѣрно

 

или

 

съ

 

лицепріятіемъ.

 

Это

 

свойство

тѣсно

 

связано

 

съ

 

предыдущимъ

 

и

 

на

 

немъ

 

основано:

кто

 

действительно

 

имѣетъ

 

страхъ

 

Божій,

 

тотъ,

 

помня

о

 

правОсудіи

 

Божіемъ,

 

и

 

самъ

 

будетъ

 

всегда

 

и

 

во

 

всемъ

стараться

 

поступать

 

справедливо...

Четвертое

 

качество:

 

ненавидящія

 

гордости

 

или

 

ко-

рысти

 

(по

 

другому

 

переводу).

 

Гордость

 

тѣсно

 

связана

съ

 

самолюбіемъ

 

или

 

эгоизмомъ:

 

одно

 

безъ

 

другого

 

не

мыслимо.

 

Но

 

гордость,

 

какъ

 

и

 

самолюбіе,

 

и

 

по

 

учѳнію

Слова

 

Вожія,

 

и

 

по

 

свидетельству

 

исторіи,

 

и

 

по

 

опыту

жизни,

 

есть

 

начало

 

и

 

корень

 

всякаго

 

зла

 

въ

 

мірѣ.

 

Вотъ
почему

 

человѣкъ,

 

ненавидящій

 

гордость,

 

признается

Словомъ

 

Божіимъ

 

достойнымъ

 

и

 

способнымъ

 

къ

 

про-

хожденію

 

общественнаго

 

служенія,

 

которое

 

для

 

того

и

 

установлено

 

Богомъ

 

на

  

землѣ,

   

чтобы

   

истреблялось
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всякое

 

зло,

 

а

 

вмѣсто

 

этого

 

водворялось

 

всякое

 

благо,
миръ

 

и

 

порядокъ

 

въ

 

жизни

 

людей

 

и

 

человѣчѳскихъ

обществъ.
Наконецъ,

 

послѣднія

 

три

 

свойства,

 

указываемый

Словомъ

 

Вожіимъ,

 

кажется,

 

и

 

не

 

требуютъ

 

особаго
разъясненія.

 

Ихъ

 

можно

 

объединить

 

въ

 

одномъ

 

общемъ
прѳдставленіи

 

мужа

 

мудраго

 

и

 

благочестиваго

 

(ибо

 

на

языкѣ

 

Свящ.

 

Писанія

 

премудрость

 

есть

 

благочестіе),
мужа

 

разсудительнаго,

 

истинно

 

просвѣщеннаго

 

и

 

опыт-

наго.

 

Всякому,

 

думаемъ,

 

понятно,

 

что

 

эти

 

свойства

 

без-
условно

 

необходимы

 

для

 

общѳствѳннаго

 

дѣятѳля,

 

имѣ-

ющаго

 

проходить

 

свое

 

служѳніе

 

въ

 

благоустроенномъ
христіанскомъ

 

обществѣ.

 

Особенно

 

послѣднее

 

свойство,

— проявленная

 

въ

 

жизни

 

опытность,

 

можетъ

 

служить

однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

показателей

 

въ

 

пользу

 

избранія
лицъ,

 

предназначаемыхъ

 

на

 

общественныя

 

должности.

Кто

 

уже

 

доблестно

 

заявилъ

 

себя

 

на

 

поприщѣ

 

грат

жданскаго

 

служенія,

 

тотъ

 

является,

 

очевидно,

 

способ-
нымъ

 

къ

 

прохожденію

 

таковаго

 

и

 

впредь.

Итакъ,

 

вотъ

 

руководственныя

 

указанія

 

Слова

 

Бо-
жія

 

о

 

свойствахъ

 

избираемыхъ

 

на

 

общественное

 

слу-

женіе

 

лицъ,

 

которыя

 

нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

чтобы
правильно

 

поступить

 

въ

 

прѳдлежащемъ

 

случаѣ.

 

Изъ
сказаннаго

 

можете

 

усмотрѣть,

 

что

 

помянутыя

 

свойства

требуются

 

какъ

 

отъ

 

избираемыхъ,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

изби-
рателей,

 

ибо

 

и

 

послѣдн.имъ,

 

какъ

 

и

 

первымъ,

 

въ

 

виду

важности

 

и

 

великой

 

ответственности

 

за

 

дѣло,

 

нужно

поступить

 

по

 

требованіямъ

 

высшаго

 

благородства

 

души,

по

 

доброй

 

совѣсти,

 

съ

 

полною

 

разсудительностію

 

и

безпристрастіемъ,

 

со

 

страхомъ

 

и

 

благоговѣніемъ

 

предъ

всевидящимъ

 

Богомъ,

 

съ

 

такимъ

 

страхомъ,

 

какъ

 

будто-
бы

 

мы

 

готовы

 

были

 

сѳйчасъ

 

же

 

предстать

 

предъ

 

су-

домъ

 

Христовымъ

 

и

 

дать

 

отчетъ

 

въ

 

своемъ

 

дѣйство-

ваніи.

 

Поэтому,

 

ни

   

лицѳпріятію,

   

ни

   

пристрастно,

   

ни
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даже

 

ошибкамъ

 

невольнымъ

 

здѣсь

 

не

 

должно

 

быть
мѣста.

 

Посему

 

же

 

и

 

само

 

наше

 

высшее

 

правительство

ограждаѳтъ

 

и

 

защищаѳтъ

 

сіе

 

дѣло

 

великимъ

 

священно-

дѣйствіемъ

 

присяги,

 

или

 

клятвы,

 

которую

 

вы

 

сейчасъ
будете

 

давать

 

предъ

 

лицѳмъ

 

Самого

 

Господа,

 

невидимо

прѳдстоящаго

 

намъ

 

въ

 

своихъ

 

видимыхъ

 

священныхъ

символахъ

 

креста

 

и

 

Евангѳлія.

 

Сіѳ

 

священнодѣйствіе,

подъ

 

условіемъ

 

вѣры

 

вашей,

 

освятить

 

ваши

 

мысли

 

и

намѣренія,

 

исполнить

 

васъ

 

страхомъ

 

Вожіимъ,

 

распо-

ложить

 

и

 

укрѣпитъ

 

васъ

 

поступить

 

нѳлицепріятно,

 

съ

полною

 

справѳдливостію

 

и

 

безпристрастіемъ, — чего

 

вамъ

отъ

 

всей

 

души

 

и

 

желаю,

 

съ

 

помощію

 

благодати

 

Вожіей.

bCjaxxx*£i

 

Притчей.

Названіе

 

КНИГИ. — Въ

 

еврейской

 

библіи

 

эта

 

книга

 

назы-

вается

 

„Мшпле

 

Шеломо",

 

въ

 

гречоскомъ

 

у

 

LXX— „кароці.іаі
ПоХор&усо?",

 

въ

 

славянскомъ — „Притчи

 

Соломона".

Еврейское

 

надписаніе

 

„мишле"

 

означаетъ

 

вообще

 

сравненіо,

подобіѳ,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

эти

 

сравненія

 

болѣо

 

всего

 

касались,

 

по

 

ха-

рактеру

 

воззрѣній

 

восточныхъ

 

народовъ,

 

области

 

духовно-нрав-

ственной

 

жизни

 

человѣка,

 

явленія

 

которой

 

старались

 

выяснять

чрезъ

 

сопоставленіе

 

съ

 

другими

 

явленіями

 

изъ

 

міра

 

матеріаль-

наго;

 

то

 

слово

 

„мишлѳ"

 

стало

 

обозначать

 

вообще

 

изречѳніо

нравоучительнаго

 

или

 

религіознаго

 

содержанія,

 

послѣднее

 

же,

 

бла-

годаря

 

мѣткости

 

сравненія,

 

краткости

 

и

 

сжатости

 

формы

 

выра-

женія,

 

легко

 

усвоялось

 

и

 

находило

 

широкое

 

распространено

 

среди

народа,

 

становясь

 

такимъ

 

образомъ

 

плодомъ,

 

достояніемъ

 

народ-

ной

 

мудрости,

 

на

 

подобіе

 

нашихъ

 

пословицъ.

 

Какъ

 

и

 

послѣднія,

эти

 

сравненія

 

часто

 

являются

 

замысловатыми,

 

загадочными,

 

тре-

бующими

 

извѣстнаго

 

навыка,

 

а

 

иногда

 

и

 

напряжонія

 

для

 

выясне-

нія

 

мысли,

 

лежащей

 

въ

 

ихъ

 

основѣ.

Греческое

 

названіе

 

книги

 

я тсарос|лі'аі

 

EoXofAUvxos"

 

но

 

виолнѣ

выражаѳтъ

 

мысль

 

подлинника.

 

Слово

 

„icctpoiftfa" ,

 

отъ

 

тгарар-оТр-о?,
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что

 

значитъ

 

„на

 

пути,

 

при

 

пути",

 

означаотъ

 

вообще

 

наставле-

ніѳ

 

отправляющемуся

 

въ

 

путь.

 

Слово

 

же

 

„путь"

 

въ

 

библіи

 

упо-

требляется

 

для

 

обозначѳнія

 

жизни

 

вообще,

 

а

 

потому

 

„TcapajioTjio;"

 

—

„uapotjAi'a"

 

означаетъ

 

„наставлѳніе

 

всякому,

 

вступающему

 

въ

жизнь".

 

При

 

такомъ

 

значеніи

 

слова

 

тохроі|Аі'а,

 

послѣднее

 

сохра-

няем

 

тотъ

 

дидактическій

 

характеръ,

 

какой

 

заключается

 

и

 

въ

словѣ

 

„мишле".

 

Отличіе

 

его

 

отъ

 

послѣдняго

 

въ

 

томъ,

 

что

 

слово

rcapoijiia

 

можѳтъ

 

обозначать

 

наставлѳнія

 

всякаго

 

рода,

 

какъ

 

изъ

области

 

религіозно-нравственной,

 

такъ

 

и

 

житейской,

 

какъ

 

выра-

жаемыя

 

въ

 

формѣ

 

прямой

 

рѣчи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

сравнѳніяхъ,

 

безот-

носительно

 

къ

 

краткости

 

и

 

сжатости

 

выраженія.

Дѳрковно-славянскій

 

пѳрѳводъ

 

слова

 

„мишле" — притчей

ближе,

 

чѣмъ

 

греческій,

 

выражаетъ

 

смыслъ

 

подлинника.

 

„Прит-

ча" — отъ

 

„при-тѳку" —означаетъ

 

то

 

же,

 

что

 

и

 

слово

 

„предтеча",

т.

 

е.

 

наставлѳніе,

 

предваряющее

 

всякаго,

 

идущаго

 

въ

 

путь.

 

Въ

этомъ

 

смыслѣ

 

оно

 

точно

 

передаѳтъ

 

значеніо

 

слова

 

„тохроі|А(а"

 

съ

удѳржаніѳмъ

 

его

 

дидактическаго

 

значенія.

 

Сверхъ

 

того,

 

слово

„причта"

 

указываете

 

еще

 

на

 

самую

 

форму

 

выраженія,

 

именно

аллегорическую,

 

причемъ

 

здѣсь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

словѣ

 

„тсароі^іа" ,

нисколько

 

не

 

предполагается

 

сжатости

 

и

 

краткости

 

выраженія,

входащихъ

 

въ

 

понятіѳ

 

слова

 

„мишле".

 

Поэтому

 

словомъ

 

„притча"

называются

 

какъ

 

аллегорическія

 

нравоучительныя

 

повѣствованія,

на

 

подобіе

 

евангельскихъ

 

притчей,

 

такъ

 

и

 

краткія

 

изречѳнія,

 

по-

словицы,

 

на

 

подобіе

 

находящихся

 

въ

 

Книгѣ

 

Притчей.

Писатель

 

книги,— Книга

 

Притчей

 

начинается

 

словами:

„причти

 

Соломона,

 

сына

 

Давидова,

 

иже

 

царствова

 

во

 

Израили"

(I,

 

1),

 

чѣмъ,

 

повидимому,

 

указывается

 

на

 

имя

 

автора

 

всей

книги,

 

извѣстнаго

 

еврейскаго

 

царя.

 

Кромѣ

 

этой

 

главы

 

имя

 

Соло-

мона

 

находится

 

еще

 

въ

 

надписаніи

 

XX

 

г.

 

1

 

ст.

 

по

 

еврейской

библіи

 

(въ

 

славянскомъ

 

же

 

и

 

греческомъ

 

пореводахъ

 

этого

 

имени

нѣтъ)

 

и

 

въ

 

XXV,

 

1:

 

„сіи

 

притчи

 

Соломони"...,

 

представляя

этимъ

 

указаніѳ,

 

что

 

содѳржаніѳ

 

означенныхъ

 

главъ

 

тоже

 

принад-

ложитъ

 

Соломону.

 

Въ

 

XXII,

 

18

 

(въ

 

евр.

 

17)

 

мы

 

читаемъ:

 

„къ

словесемъ

   

мудрыхъ

   

прилагай

 

твое

   

ухо*,

 

чѣмъ

   

указывается

 

на



—

  

s

   

—

другого

 

автора — „мудрыхъ",

 

слова

 

которыхъ

 

и

 

передаются

 

ниже;

тоже

 

указаніо

 

на

 

мудрыхъ

 

содержится

 

и

 

въ

 

ХХГѴ,

 

23

 

(въ

 

слав,

нѣтъ):

 

„сказано

 

также

 

мудрыми",

 

а

 

далѣе

 

идетъ

 

изложеніе

 

ихъ

изреченій.

 

Глава

 

ХХХ-я

 

надписывается:

 

„слона

 

Агура,

 

сына

Якоева",

 

а

 

ХХХІ-я:

 

„слова

 

Ломуила,

 

даря

 

Массы"

 

(Христ.

чт.

 

87

 

г.,

 

янв.— февр.,

 

стр.

 

5.

 

Якимовъ). Такимъ

 

образомъ

 

кроигв

Соломона

 

авторами

 

Кн.

 

Притчей

 

являются,

 

по

 

указанію

 

самой

 

же

книги,

 

еще — мудрые,

 

Агуръ

 

и

 

Лемуилъ,

 

и

 

вся

 

книга,

 

поэтому,

представляется

 

сборникомъ

 

произведепій

 

разныхъ

 

авторовъ.

 

На

послѣднѳѳ

 

есть

 

указаніе

 

и

 

въ

 

I

 

гл.

 

6

 

(,,уразумѣемъ...

 

реченія

премудрыхъ").

Если

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

содержаніе

 

главъ

 

и

 

форму

 

изло-

женія

 

въ

 

нихъ

 

мыслей,

 

то

 

нельзя

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

вся

 

книга

представляетъ

 

Значительное

 

разнообразіе

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ,

дающее

 

возможность

 

раздѣлить

 

ее

 

на

 

нѣсколько

 

частой

 

и

 

въ

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

точно,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

приблизительно

 

ука-

зать

 

авторовъ

 

послѣднихъ.

Такъ,

 

первыя

 

девять

 

главъ

 

Книги

 

Притчей

 

представляютъ

собой

 

стройное

 

цѣлое,

 

построенное

 

по

 

опредѣленному

 

и

 

строго

выдержанному

 

плану

 

и

 

касающееся

 

выяснепія

 

двухъ

 

идей:

 

идеи

мудрости

 

и

 

противоположной

 

ей

 

идеи

 

неразумія,

 

причемъ

 

каж-

дому

 

изъ

 

этихъ

 

продметовъ

 

посвящено

 

почти

 

одинаковое

 

число

стиховъ.

 

Все

 

это

 

указываете

 

на

 

единство

 

автора

 

этихъ

 

главъ,

 

а

такимъ

 

авторомъ,

 

согласно

 

надписанія

 

I,

 

1,

 

нужно

 

считать

 

царя

Соломона

 

(о

 

чомъ

 

подробнѣе

 

будетъ

 

сказано

 

ниже).

Главы

 

съ

 

X

 

по

 

XXII,

 

16

 

(йо

 

слав.

 

17)

 

разнятся

 

отъ

первыхъ

 

девяти.

 

Въ

 

нихъ

 

нѣтъ

 

указанной

 

въ

 

первыхъ

 

девяти

главахъ

 

связности

 

изложенія,

 

нѣтъ

 

и

 

единства

 

предмета.

 

Содер-

жаніе

 

ихъ

 

нельзя

 

подвести

 

подъ

 

опрѳдѣленную

 

рубрику;

 

здѣсь

что

 

ни

 

стихъ,

 

то

 

новая

 

мысль.

 

Послѣдняя

 

же

 

не

 

разъясняется

во

 

всей

 

широтѣ

 

своего

 

значѳнія,

 

но

 

борется

 

какая

 

нибудь

 

одна

ея

 

сторона

 

и

 

рельефно

 

выставляотся

 

чрезъ

 

сопоставленіе

 

во

 

второй

половинѣ

 

стиха

 

съ

 

противоположной

 

ей

 

мыслію.

 

Содѳржаніе

 

этихъ

стиховъ

   

чрезвычайно

  

разнообразно:

   

оно

   

касается

 

и

 

земле дѣль-
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чѳскихъ

 

запятій,

 

и

 

торговыхъ,

 

и

 

воонныхъ,

 

и

 

отношеній

 

людей

между

 

собою,

 

ид1 ,

 

п.,

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

имъ

 

даны

 

краткія

 

указавія,

какъ

 

нужно

 

поступать

 

.

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

случаѣ

 

или

 

поло-

жевіи.

 

Разнообразіе

 

содоржанія

 

этихъ

 

главъ

 

и

 

сжатость

 

пыра-

женія

 

заставля.ютъ

 

видѣть

 

въ

 

нихъ

 

плодъ

 

народной

 

мудрости,

долгаго

 

опыта

 

и

 

наблюдонія;

 

это

 

то

 

же,

  

что

 

и

 

наши

 

пословицы.

Тѣми

 

же

 

особенностями — разнообразіѳмъ

 

содоржанія,

 

сжато-

стію

 

формы

 

выраженія

 

и

 

способомъ

 

раскрытія

 

мыслей

 

путемъ

 

па-

раллелизма

 

чрезъ

 

противоположѳніе

 

и

 

такимъ

 

же

 

характеромъ

народной

 

мудрости

 

отличаются

 

главы

 

XXV — XXIX,

 

почему

происхождоніе

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

нужно

 

приписать

 

одному

 

автору.

Въ

 

надписаніи

 

XX

 

главы

 

по

 

ѳвр.

 

библіи

 

и

 

XXY,

 

1

 

по

 

овр.

и

 

славянской

 

библіи

 

стоитъ

 

имя

 

Соломона,

 

что,

 

повидимому,

указываетъ

 

на

 

него,

 

какъ

 

автора

 

этихъ

 

главъ.

 

Если

 

же

 

обра-

тить

 

вниманіе

 

на

 

многопредметность

 

содержанія

 

ихъ

 

и

 

догмати-

ческую

 

форму

 

выраженія,

 

свидѣтѳльствующую

 

о

 

томъ,

 

что

 

это —

не

 

частное

 

мнѣніе,

 

а

 

уже

 

признанныя

 

и

 

испытанныя

 

истины,

 

то

за

 

значительной

 

долей

 

содержанія

 

этихъ

 

главъ

 

скорѣе

 

нужно

цризнать

 

не

 

единоличное

 

авторство,

 

но

 

авторство,

 

многихъ

 

лицъ

и,

 

притомъ,

 

но

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

времени,

 

т.

 

е.

 

скорѣе

 

нужно

видѣть

 

здѣсь

 

плодъ

 

коллективной

 

мудрости

 

цѣлаго

 

народа,

 

пе-

редававшійся

 

(плодъ)

 

наслѣдственно

 

отъ

 

одного

 

поколѣнія

 

къ

другому,

 

каждое

 

изъ

 

которыхъ

 

могло

 

вносить

 

въ

 

него

 

и

 

свою

лепту.

 

Поэтому

 

имя

 

Соломона,

 

поставленное

 

въ

 

надписаніи

 

этихъ

главъ,

 

нужно

 

понимать

 

не

 

въ

 

смыслѣ

 

указанія

 

на

 

него,

 

какъ

автора

 

всего

 

содержанія

 

главъ,

 

но

 

какъ,

 

вѣроятно,

 

автора

 

нѣко-

торыхъ

 

изъ

 

заключающихся

 

въ

 

этихъ

 

главахъ

 

изрѳченій,

 

такъ.

и

 

несомнѣнно,

 

просто

 

высказывателя

 

большинства

 

ихъ.

Отдѣлъ

 

съ

 

XXII,

 

18

 

(по

 

евр.

 

17)

 

по

 

ХХІТ,

 

22

 

и

 

съ

XXIV,

 

23

 

по

 

84

 

ст.

 

принадлежитъ

 

„мудрымъ".

 

Прдъ

 

этимъ

названіемъ

 

нужно

 

разумѣть

 

вообще

 

людей

 

многоопытныхъ,

 

много

видѣвшихъ

 

и

 

испытавшихъ

 

и

 

плоды

 

своихъ

 

наблюдоній

 

передав-

шихъ

 

потомству

 

въ

 

формѣ

 

краткихъ,

 

содержащихся

 

въ

 

этихъ

главахъ,

 

изречѳній. .
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Глава

 

ХХХ-я

 

принадлежим

 

Агуру,

 

а

 

XXXI— Лемуилу.

Кто

 

это

 

были

 

лица— неизвѣстно.

 

Относительно

 

послѣдняго —

царя

 

Массы — предполагаютъ,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

или

 

арабскимъ,

 

или

идумойскимъ

 

княземъ.

 

По

 

раввинскому

 

же

 

толкованію

 

эти

 

имена

являются

 

символическимъ

 

наименованіемъ

 

Соломона,

 

который

 

скры-

валъ

 

себя

 

подъ

 

ними

 

потому,

 

что

 

считалъ

 

нѳдостойнымъ

 

назы-

ваться

 

настоящимъ

 

именемъ

 

Соломонъ,

 

не

 

оправдавши

 

ого

 

зна-

чения

 

(Соломонъ— миръ).

 

Но

 

такое

 

предположено

 

нельзя

 

считать

основательнымъ:

 

слово

 

?Демуидъ

 

значитъ

 

„преданный

 

Богу";
если

 

Соломонъ

 

считалъ

 

невозможнымъ

 

именовать

 

себя

 

Соломо-

номъ — миромъ,

 

то

 

уже

 

тѣмъ

 

болѣо

 

не

 

могъ

 

носить

 

означеннаго

символическаго

 

имени,

 

котораго

 

содѳржаніе

 

не

 

оправдывалъ.

 

Кромѣ

того,

 

ХХХ-я

 

и

 

ХХХІ-я

 

главы

 

отличны

 

какъ

 

по

 

своему

 

содер-

жанію,

 

такъ

 

и

 

по

 

формѣ

 

изложѳнія

 

отъ

 

остальныхъ

 

главъ:

 

XXXI

глава

 

съ

 

10

 

по

 

31

 

стихъ

 

написана

 

въ

 

алфавитномъ

 

порядкѣ,

каждый

 

стихъ

 

начинается

 

буквой

 

ѳврейскаго

 

алфавита,

 

един-

ственный

 

примѣръ

 

въ

 

Кн.

 

Притчей;

 

въ

 

обѣихъ

 

главахъ

 

нѣтъ

стройности

 

и

 

послѣдовательности,

 

какъ

 

въ

 

девяти

 

первыхъ

 

гла-

вахъ,

 

и

 

той

 

отрывочности,

 

какъ

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ,

 

такъ

 

что

естественнѣе

 

предполагать

 

и

 

другого

 

автора

 

ихъ.

Отсюда

 

названіе

 

Книги

 

Притчей

 

Соломоновыхъ

 

нужно

 

пони-

мать

 

въ

 

относительномъ

 

смыслѣ,

 

какъ

 

указаніе,

 

что

 

большая

часть

 

ея

 

содержанія

 

принадлежитъ

 

Соломону,

 

давшему

 

свое

 

на-

званіе

 

и

 

всему,

 

что

 

написано

 

другими

 

авторами,

 

точно

 

такъ

 

же

какъ,

 

напримѣръ,

 

Псалтирь

 

называется

 

Давидовою,

 

хотя

 

боль-

шинство

 

псалмовъ

 

принадлежитъ

 

не

 

ему.

'

 

Время

 

происхожденія

 

книги.—Когда

 

были

 

написаны

 

раз-

ный

 

части

 

книги,

 

указаній

 

въ

 

самой

 

книгѣ

 

нѣтъ.

 

Первыя

 

де-

вять

 

главъ

 

ея

 

главнымъ

 

предметомъ

 

своимъ

 

имѣютъ,

 

какъ

 

ужо

сказано

 

нами,

 

выясноніе

 

идеи

 

мудрости

 

и

 

противоположной

 

ей

идеи

 

неразумѣнія.

 

Подъ

 

первой

 

писатель

 

разумѣетъ

 

усвоѳніе

заповѣдей

 

Божіихъ,

 

жизнь

 

по

 

нимъ

 

и,

 

какъ

 

плоды

 

этого,

 

земное

счастіе

 

(I,

 

19—23;

 

II,

 

3—7;

 

III,

 

7

 

— 8

 

и

 

др.),

 

подъ

 

второй

же — жизнь

 

несогласную

 

съ

 

Вакономъ

 

Божіимъ,

 

жизнь

 

по

 

своимъ
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личнылъ

 

влеченіямъ,

 

плодомъ

 

чего

 

является

 

гибель

 

(I,

 

1-0 — 19;

30—31;

 

II,

 

21

 

—

 

22

 

и

 

др.).

 

Если

 

сопоставить

 

эти

 

главы

 

съ

молитвой

 

Соломона

 

по

 

освященіи

 

храма

 

(3

 

Цар.

 

VIII

 

гл.),

 

то

нельзя

 

не

 

замѣтить

 

единства

 

основной

 

мысли

 

въ

 

тѣхъ

 

и

 

другой:

таже

 

мысль

 

о

 

вѣрности

 

Іѳговѣ,

 

послушаніи

 

Его

 

заповѣдямъ,

 

какъ

необходимоиъ

 

условіи

 

зеиного

 

благополучія,

 

проводится

 

и

 

въ

 

но-

литвѣ,

 

только

 

выражена

 

здѣсь

 

болѣе

 

кратко.

 

Какъ

 

тамъ,

 

такъ

и

 

здѣсь

 

отношеніѳ

 

автора

 

къ

 

предмету

 

рѣчи

 

и

 

молитвы

 

болѣе

разсудочноѳ,

 

чѣмъ

 

сердечное:

 

онъ

 

старается

 

болѣе

 

доказать

 

и

убѣдить

 

другихъ

 

въ

 

истинности

 

своихъ

 

положеній,

 

чѣмъ

 

только

выразить

 

свое

 

сердечное

 

настроѳніе.

 

Поэтому-то

 

и

 

самая

 

форма

обращенія

 

его

 

имѣетъ

 

характеръ

 

учительства

 

(„сыне,

 

слыши„...

I,

 

8,

 

10;

 

II,

 

1;

 

„послушайте

 

дѣти"

 

IV,

 

1;

 

III,

 

1).

 

Отсюда

 

все

содержаніе

 

этихъ

 

главъ

 

можно

 

назвать

 

подробнымъ

 

раввитіемъ

основныхъ

 

мыслей

 

молитвы,

 

только

 

выраженныхъ

 

болѣѳ

 

рельефно

и

 

раздѣльно,

 

и

 

нроисхождѳніе

 

ихъ

 

нужно

 

относить

 

ко

 

времени,

близкому

 

за

 

освящѳніѳмъ

 

храма.

Остальныя

 

главы,

 

надписанный

 

ииенѳмъ

 

Соломона,

 

по

 

отры-

вочной

 

формѣ

 

выраженія,

 

многопредметности

 

содержанія,

 

какъ

 

мы

уже

 

упоминали,

 

не

 

были

 

плодомъ

 

авторства

 

одного

 

Соломона.

Скорѣѳ

 

всего

 

нужно

 

думать,

 

что

 

нѣкоторыя

 

изреченія

 

принадле-

жав

 

ему

 

лично,

 

другія

 

же

 

были

 

плодомъ

 

народной

 

мудрости,

съ

 

которой

 

онъ

 

былъ

 

знакомъ

 

и

 

часто

 

высвазывалъ.

 

Вѣроятно,

содержаніѳ

 

самыхъ

 

изреченій

 

Соломона

 

не

 

было

 

записано,

 

за

 

что

говоритъ

 

краткая

 

форма

 

ихъ

 

выражѳнія,

 

болѣе

 

пригодная

 

для

устныхъ

 

бесѣдъ,

 

чѣмъ

 

публичной

 

проповѣди;

 

да

 

кромѣ

 

того

 

Со-

ломонъ

 

по

 

складу

 

своего

 

философскаго

 

ума

 

склонѳнъ

 

былъ

 

болѣе

къ

 

полному,

 

всестороннему

 

и

 

систематическому

 

раскрытію

 

пред-

мѳтовъ,

 

о

 

чемъ

 

говорятъ

 

всѣ

 

другія

 

его

 

произведѳнія,:

 

чѣмъ

 

къ

отрывочной,

 

афористической

 

формѣ

 

изображенія

 

ихъ.

 

Нужно

 

ду-

мать,

 

что

 

эти

 

изрѳчѳнія

 

высказывались

 

Соломономъ,

 

а

 

записыва-

лись

 

другимъ

 

лицомъ,

 

его

 

соврѳменникомъ.

Предметы,

   

зртрогиваеиые

   

этими

   

изречѳніями,

 

чрезвычайно

разнообразны:

 

они

 

обнимаютъ

 

жизнь

 

древняго

 

еврея

 

во

 

всѣхъ

 

ея
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проявленіяхъ— семейной,

 

общественной,

 

частной,

 

служебной,

 

го-

ворятъ

 

о

 

всѣхъ

 

родахъ

 

занятій — земледѣліи,

 

торговлѣ

 

и

 

др.,

 

и

по

 

всѣмъ

 

нимъ

 

даются

 

краткія

 

руководящія

 

наставленія.

 

Все

это

 

предполагаетъ

 

продолжительное

 

и

 

основательное

 

знакомство

съ

 

жизнію

 

и

 

ея

 

запросами;

 

поэтому

 

можно

 

сказать,

 

что

 

содер-

жаніе

 

этихъ

 

главъ

 

было

 

произнесено

 

Соломономъ

 

въ

 

разное

 

время

и

 

въ

 

періодъ

 

болѣѳ

 

зрѣлаго

 

возраста,

 

чѣмъ

 

пѳрвыя

 

девять

 

главъ

книги,

 

когда

 

Соломонъ

 

пріобрѣлъ

 

значительную

 

опытность

 

и

 

зна-

ніе

 

людей

 

и

 

жизни.

Когда

 

были

 

написаны

 

главы,

 

принадлежащая

 

мудрымъ,

 

и

двѣ

 

послѣднія

 

(XXX

 

и

 

XXXI),

 

опрѳдѣлѳннаго

 

ничего

 

сказать

нельзя.

 

Очевидно,

 

что

 

эти

 

сборники

 

пользовались

 

въ

 

древности

глубокимъ

 

уважѳніѳмъ

 

и

 

настолько

 

были

 

проникнуты

 

духомъ

богопросвѣщенной

 

мудрости,

 

что

 

заняли

 

мѣсто

 

наряду

 

съ

 

про-

изведепіями

 

Соломона,

 

не

 

выдѣлйвшись

 

въ

 

отдѣльную

 

книгу,

 

но

составивши

 

часть

 

произвѳденія,

 

носящаго

 

въ

 

надписаніи

 

автори-

тетное

 

имя

 

вѳликаго

 

мудреца-царя

 

Соломона.

Собраніе

 

же

 

всѣхъ

 

частей

 

въ

 

одну

 

книгу

 

не

 

могло

 

про-

изойти

 

ранѣѳ

 

времени

 

царя

 

Езѳкіи,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

XXV,

 

1.

На

 

разновременность

 

собранія

 

книги

 

указываетъ

 

и

 

та

 

особенность

,ея,

 

что

 

за

 

главами

 

съ

 

X— XXII,

 

17,

 

принадлежащими

 

Соло-

мону,

 

слѣдуѳтъ

 

группа

 

главъ,

 

принадлѳжащйхъ

 

мудрымъ,

 

и

 

за

тѣмъ

 

съ

 

XXV

 

главы

 

но

 

XXIX

 

опять

 

отдѣлъ,

 

принадложащій

Соломону.

 

Такая

 

разрозненность

 

главъ

 

послѣдняго

 

можетъ

 

быть

объяснена

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

при

 

собраніи

 

ого

 

произвѳдѳній

 

сна-

чала

 

была

 

найдена

 

первая

 

часть,

 

присоединённая

 

къ

 

напжсаннымъ

Соломономъ

 

первымъ

 

девяти

 

главамъ,

 

затѣмъ

 

найдены

 

были

 

сбор-

ники,

 

принадлѳжащіѳ

 

мудрымъ

 

и

 

присоединенные

 

непосредственно

къ

 

первымъ

 

двумъ

 

частямъ;

 

позже

 

былъ

 

найдѳнъ

 

второй

 

сбор-

никъ

 

изреченій

 

Соломона

 

и

 

прйсоединѳнъ

 

уже

 

къ

 

послѣднимъ,

 

а

еще

 

позже

 

послѣднія

 

двѣ

 

главы,

 

закончившія

 

собою

 

это

 

собраніо.

Цѣль

 

книги.

 

Употребленіе

 

ея

 

въ

 

Православной

 

церкви.—

Цѣль

 

книги

 

указана

 

въ

 

I

 

г.

 

1

 

—

 

6

 

ст.

 

Она

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

познать

 

премудрость,

 

уразуиѣть

 

правду

 

и

 

исправлять

 

судъ,
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чтобы

 

йсполнившій

 

все

 

это

 

строительство

 

стяжалъ,

 

т.

 

е.

 

цѣль

книги

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

научить

 

людей

 

руководиться

 

въ

 

своей

жизни

 

правилами

 

премудрости,

 

какъ

 

главнымъ

 

условіемъ

 

благо-

получія

 

чоловѣка.

 

Послѣдное

 

же

 

понимается

 

въ

 

самомъ

 

широ-

комъ

 

смыслѣ;

 

это

 

не

 

земное

 

только

 

матеріальное

 

счастіо,

 

но

 

и

нравственно-духовное

 

удовлетвореніе

 

оть

 

приближопія

 

къ

 

Богу.

Многопрѳдметность

 

содержанія

 

книги

 

и

 

ея

 

дидакдичѳскій

характеръ

 

дали

 

широкое

 

употробленіе

 

ей

 

въ

 

Православной

 

церкви

въ

 

качествѣ

 

паремійныхъ

 

чтепій

 

въ

 

дни

 

вѳликаго

 

поста,

 

такъ

что

 

только

 

Псалтирь

 

употребляется

 

чаще

 

этой

 

книги,

 

и

 

отъ

имени

 

Книги

 

Притчей

 

или

 

паремій

 

на

 

цорковноиъ

 

языкѣ

 

стали

обозначаться

 

всѣ

 

вообще

 

церковныя

 

чтенія

 

изъ

 

ветхозавѣтныхъ

книгъ,

 

кромѣ

 

псалмовъ.

 

По

 

замѣчанію

 

св.

 

Григорія

 

Нисскаго

такое

 

значеніе

 

книги

 

понятно:

 

„какъ

 

трудящіеся

 

въ

 

тѣлесныхъ

упражнѳніяхъ

 

въ

 

училищѣ

 

готовятся

 

чрезъ

 

сіѳ

 

къ

 

понесонію

болынихъ

 

трудовъ

 

въ

 

дѣйствитольныхъ

 

борьбахъ,

 

то

 

и

 

приточ-

ное

 

ученіѳ

 

кажется

 

мнѣ

 

нѣкіимъ

 

упражнѳніемъ,

 

обучающимъ

 

души

наши

 

и

 

дѣлающимъ

 

ихъ

 

гибкими

 

въ

 

духовныхъ

 

подвигахъ".

Пріуроченіѳ

 

чтѳній

 

изъ

 

нея

 

къ

 

этому

 

именно

 

времени

 

какъ

 

нельзя

болѣо

 

отвѣчаетъ

 

и

 

значенію

 

самого

 

поста

 

и

 

содержанію

 

книги:

великій

 

постъ — время

 

покаянія,

 

исправленія

 

своей

 

грѣховной

жизни,

 

когда

 

чоловѣкъ

 

свою

 

дѣятельность

 

должен ъ

 

подчинить

высшему

 

церковному

 

руководительству

 

и

 

найти

 

въ

 

послѣднемъ

указаніе,

 

какъ

 

ому

 

поступать

 

въ

 

разнообразныхъ

 

жизненныхъ

положѳніяхъ;

 

Книга

 

же

 

Притчей

 

обнимаетъ

 

своимъ

 

содержаніемъ

жизнь

 

человѣка

 

въ

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

ея

 

проявленіяхъ

 

и

даетъ

 

краткія

 

наставлонія

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

послѣднихъ.

 

Содер-

жало

 

книги

 

является

 

такимъ

 

образомъ

 

общимъ

 

руководитель-

нымъ

 

началомъ,

 

которое

 

указываетъ,

 

куда

 

и

 

какъ

 

нужно

 

напра-

влять

 

свою

 

деятельность,

 

чтобы

 

она

 

была

 

согласна

 

съ

 

волей

Бога,

 

а

 

потому

 

именно

 

здѣсь

 

болѣе

 

всего

 

каждый

 

можетъ

 

найти

тѣхъ

 

указаній,

 

какія

 

ему

 

нужно.

 

Поэтому

 

изъ

 

книги

 

Притчей

на

 

вечерняхъ

 

воликаго

 

поста

 

во

 

всѣ

 

дни

 

недѣли,

 

кромѣ

 

субботы

и

 

воскресенья,

 

заимствуется

   

одна

 

паремія.

 

Такъ

 

на

 

первой

  

не-



—

   

U "■—!

дѣлѣ — изъ

 

главъ:

 

I,

 

II,

 

III;

 

на

 

второй — изъ

 

главъ:

 

III,

 

IV,

V,

 

VI;

 

на

 

третьей— изъ

 

VII,

 

IX,

 

X;

 

на

 

четвертой

 

изъ

 

XI,

 

XII,

XIII,

 

XIV;

 

на

 

пятой-изъ

 

XIV,

 

XV,

 

XVI,

 

XVII,

 

XVIII;

на

 

шестой— изъ

 

XIX,

 

XX,

 

XXI,

 

XXII,

 

1

 

-

 

4;

 

XXIII,

 

XXIV,

1—5

 

и

 

XXXI.

 

Кромѣ

 

того,

 

на

 

службахъ

 

общихъ

 

въ

 

честь

святителей

 

полагаются

 

чтенія

 

изъ

 

разныхъ

 

главъ

 

Книги

 

Притчей,

а

 

въ

 

праздники

 

Богородичные

 

обыкновенно

 

изъ

 

IX,

 

1

 

—

 

11,гдѣ

говорится

 

о

 

премудрости

 

Воплощенной.

        

в

   

Гавриловсній.

Г.

   

С

 

И

 

М

 

Б

 

И

 

Р

 

С

 

К

 

Ъ.
(1648-1898

 

гг.)

ИСТОРИЧЕСКАЯ

 

ЗАМѢТКА.

Его

 

Преосвященству,

ііреосвященнѣишему

 

Шканору,

Епископу

 

Симбирскому

 

и

 

Оызранскому,

"-

 

СЪ

 

ИСКРЕННЕЮ

 

ПРИЗЫАТЕЛЬНОСТІЮ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

къ

 

250-ти-лѣтію

 

города.

Занятія

 

надъ

 

изученіемъ

 

архивовъ

 

церквей

 

города

 

Сим-

бирска,

 

съ

 

цѣлью

 

составленія,

 

по

 

благословенію

 

и

 

разрѣшѳнію

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никандра,

 

Епископа

Симбирскаго

 

и

 

Сызранскаго,

 

историко-эрхеологичѳскаго

 

описанія

ихъ,

 

возбудили

 

въ

 

насъ

 

интерѳсъ

 

и

 

къ

 

исторической

 

судьбѣ

 

са-

маго

 

города,

 

которому

 

въ

 

1898

 

году

 

исполнится

 

250-тъ

 

лѣтъ

его

 

существопанія.

 

Найденныя

   

въ

 

атихъ

  

архивахъ

   

свѣдѣнія

   

о
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городѣ

 

заставили

 

насъ

 

собрать

 

ихъ

 

въ

 

одно

 

цѣлое,

 

въ

 

видѣ

краткой

 

исторической

 

замѣтки.

 

Въ

 

основу

 

ея

 

мы

 

положили

 

ру-

кописный

 

дапныя,

 

заимствованныя

 

изъ

 

архива

 

Симбирскаго

 

По-

кровскаго

 

монастыря,

 

имѣвшаго

 

въ

 

древности

 

важное

 

значеніѳ,

какъ

 

цоптра,

 

изъ

 

котораго

 

выходило

 

главное

 

духовное

 

управле-

ніе

 

города,

 

а

 

теперь

 

приписаннаго

 

къ

 

дому

 

Его

 

Преосвященства,

Епископа

 

Симбирскаго,

 

и

 

состоящаго

 

въ

 

вѣдѣніи

 

послѣдняго.

 

Со-

бранный

 

трудами

 

бывшаго

 

профессора

 

Симбирской

 

духовной

 

со-

минаріи

 

Кап.

 

Ив.

 

Невоструева,

 

извѣстнаго

 

знатока

 

нашвхъ

 

древне-

русскихъ

 

рукописей,

 

въ

 

восемнадцать

 

огромныхъ

 

книгъ,

 

имену-

емыхъ

 

„столпами",

 

изъ

 

которыхъ

 

самый

 

небольшой

 

заключаѳтъ

въ

 

себѣ

 

600

 

листовъ,

 

считая

 

безъ

 

оборотовъ,

 

а

 

другіо— до

 

2000

дистовъ,

 

весь

 

этотъ

 

рукописный

 

матеріалъ,

 

промысломъ

 

Божі-

имъ,

 

сохранился

 

и

 

до

 

нашихъ

 

дней,

 

тогда

 

какъ

 

другіе

 

архивы

Симбирска

 

погибли

 

въ

 

пожаръ

 

1864

 

года.

 

Данпыя

 

этого

 

архива

являются

 

такимъ

 

образомъ

 

почти

 

единствепнымъ

 

мѣстнымъ

 

сви-

дѣтелѳмъ

 

древней

 

исторической

 

судьбы

 

города.

 

Можно

 

видѣть

отсюда

 

ихъ

 

цѣнность

 

и

 

существенное

 

значеніе.

Другими

 

источниками

 

и

 

пособіями

 

для

 

насъ

 

служили:

1)

   

Акты

 

историческіе,

 

т.

 

IV

 

и

 

V.

2)

   

Дополноніе

 

къ

 

актамъ

 

историческимъ,

 

т.

 

VI.

3)

   

Акты

 

Археографической

 

экспедиціи,

 

т.

 

IV.

4)

   

Повѣствованіе

 

о

 

Россіи,

 

кн.

 

6.

 

Москва

 

1843

 

г.

5)

   

Соловьева

 

„Исторія

 

Россіи",

 

т.

 

XI.

 

Спб.

 

1861

 

г.

 

Царст-

вование

 

Алексѣя

 

Михайловича.

6)

   

Ратшина

 

„Полное

 

собраніѳ

 

историческихъ

 

свѣдѣній

 

о

всѣхъ

 

бывшихъ

 

въ

 

древности

 

монастыряхъ

 

и

 

примѣчатолъныхъ

церквахъ

 

въ

 

Россіи".

 

М.

  

1852.

7)

   

Звѣринскаго

 

„Матеріалы

 

для

 

историко-топографическаго

изслѣдованія

 

о

 

православвыхъ

 

монастыряхъ

 

въРоссіяскойНмперіи".

Спб.

 

1890

 

г.,

 

т.

  

1

 

и

 

2.

8)

   

Иконникова

 

„Опытъ

 

русской

 

исторіографіи",

 

т.

  

1

 

и

 

2.

9)

  

Липпинскаго

 

„Матеріалы

 

для

 

географіи

 

и

 

статистики

Россіи.

 

Симбирская

 

губернія",

 

ч.

 

1

 

и

 

2.

 

Спб.

 

1868

 

г.
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10)

   

„Волга

 

отъ

 

Твери

 

до

 

Астрахани".

 

Спб.

   

1862

 

г.

11)

    

Памятная

 

книжка

 

Симбирской

 

губорніи

 

на

 

1868

годъ,

 

ч.

 

2.
12)

   

Мальхова

 

„Описапіе

 

Симбирскаго

 

Спасо-Вознесонскаго

собора".

 

Симбирскъ

  

1883

 

г.

13)

   

Симбирскій

 

Сборникъ,

 

т.

 

2.

 

Симбирскъ

 

1870

 

г.

14)

   

Симбирскій

 

календарь

 

на

 

1877

 

г.

15)

   

Симбирскій

 

календарь

 

на

  

1878

 

г.

16)

   

Симбирскія

 

Губернскія

 

Вѣдомости

 

1865

   

г.,

   

$

  

115.

17)

   

Симбирскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

1897

 

г.,

 

наше

изслѣдованіе

 

„Историко-археологическое

 

описаніе

 

церквей

 

города

Симбирска".

18)

   

„Краткій

 

историко-географическій

 

очоркъ

 

Симбирска,

Сызрани

 

и

 

Кашпира

 

во

 

второй

 

полонинѣ

 

XVIII

 

вѣка",

 

изда-

ніе

 

Симбирской

 

Губернской

 

Ученой

 

Архивной

 

Комиссіи.

 

Сим-

бирскъ

 

1896

 

г.

19)

   

„Маторіалы

 

для

 

исторіи

 

Синбпрска

 

и

 

ого

 

уѣзда

 

(при

ходо-расходная

   

книга

   

Синбирской

   

приказной

   

избы,— 1665

 

—

1667

 

годовъ)",

 

изданіо

 

той

 

же

 

комиссіи,

 

1896

 

г.

20)

   

„Книга

 

строельная

 

города

 

Синбирска",

 

изданіе

 

той

же

 

комиссіи,

 

1897

 

года.

21)

   

Журналъ

 

ХІ-го

 

засѣданія

 

Симбирской

 

Губернской

 

Уче-

ной

 

Архивной

 

Комиссіи

 

5

 

мая

 

1897

 

года.

Въ

 

дальнѣйшемъ

 

изложеніи,

 

для

 

большей

 

точности,

 

въ

мѣстахъ

 

нѳобходимыхъ,

 

мы

 

будѳмъ

 

дѣлать

 

частныя

 

указанія

 

на

бывшіе

 

у

 

насъ

 

источники

 

и

 

пособія.

1
t

                           

л.

 

•

Названіѳ

 

„Симбирска",

 

по

 

древне-русскому

 

рукописному

правописанію

 

„Синбирскъ",

 

„Синбирской",

 

по

 

мѣстному

 

просто-

народному

 

произношенію

 

„Синбирь",

 

по

 

татарски

 

„Синбиръ",

пероноситъ

 

наше

 

воображеніе

 

въ

 

далекія

 

прошѳдшія

 

времена*

По

 

свидѣтельству

 

одвой

 

татарской

 

лѣтописи,

 

такъ

 

назывался

 

городъ,

основанный

 

однимъ

 

знатнымъ

 

Болгарскимъ

   

княземъ,

   

отъ

    

кото-
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раго

 

и

 

получилъ

 

свое

 

имя

 

*).

 

Въ

 

древности

 

онъ

 

былъ

 

важнымъ

городомъ

 

Волжскихъ

 

болгаръ,

 

главнымъ

 

въ

 

особенной

 

области

ихъ

 

царства,

 

названной

 

по

 

нему

 

„Синбирскою".

 

По

 

извѣстнымъ

соображоніямъ

 

ученыхъ

 

3 ),

 

въ

 

ХѴ-мъ

 

столѣтіи

 

въ

 

этой

 

области

было

 

особенно

 

сильно

 

распространено

 

и

 

твердо

 

насажено

 

маго-

метанство

 

знаменитымъ

 

его

 

нропагандистомъ

 

Идрисомъ,

 

который,

по

 

выражепію

 

татарской

 

лѣтописи,

 

былъ

 

посланъ

 

сюда,

 

'„чтобы

учить

 

созерцанію".

 

По

 

доказатѳльствамъ

 

проф.

 

К.

 

И.

 

Нево-

струева,

 

наши

 

оріонталисты

 

смѣшиваютъ

 

древній

 

Синбирскъ

 

съ

другимъ

 

знатнымъ

 

Болгарскимъ

 

городомъ

 

„Сиваръ".

 

Объ

 

этомъ

Сиварѣ

 

говорится

 

3 ),

 

что

 

онъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

городу

 

Буртасу,

лежавшому

 

къ

 

сѣверу

 

отъ

 

земли

 

Хазарской,

 

находился

 

на

 

западъ

и

 

имѣлъ

 

двѣ

 

мечети,

 

простую

 

и

 

соборную;

 

городъ

 

Буртасъ,

 

по-

этому

 

свидѣтельству,

 

надобно

 

положить

 

въ

 

нынѣшней

 

Саратов-

ской

 

губерніи,

 

по

 

правую

 

сторону

 

Волги,

 

а

 

Сиваръ

 

прямо

 

противъ

него— до

 

ту

 

сторону

 

Волги,

 

между

 

тѣмъ

 

Синбирскъ

 

находился

 

со-

всѣмъ

 

въ

 

другой,

 

сѣверной,

 

сторонѣ.

 

За

 

Волгой,ва

 

лѣвой

 

или

 

луго-

вой

 

сторонѣ, противъ

 

нынѣшпяго

 

Саратова,

 

или

 

нѣсколько

 

ниже,

дѣйствитольно

 

встрѣчаѳтся

 

въ

 

началѣ

 

XII

 

вѣка

 

на

 

картѣ

 

Берти

изображено

 

двухъ

 

мечетей;

 

у

 

Олоарія

 

на

 

соотвѣтствующей

 

сему

мѣстности

 

показаны

 

развалины

 

царева

 

города,

 

т.

 

е.

 

бывшей

 

сто-

лицы

 

Золотой

 

орды— Сарая;

 

здѣсь,

 

вѣроятно,

 

и

 

былъ

 

Сиваръ,

воторымъ

 

воспользовались

 

потомъ

 

монголы.

 

Вообще

 

же

 

смѣшивать

Сиваръ

 

съ

 

Симбирскомъ,

 

допуская,

 

что

 

такъ

 

собственно

 

назывался

Симбирскъ,

 

не

 

позволяетъ

 

прямое

 

ого

 

названіо

 

въ

 

татарской

 

упо-

мянутой

 

лѣтописи

 

Симбирскомъ,

 

а

 

не

 

какимъ-нибудь

 

Сиваромъ.

')

 

Есть

 

и

 

другія

 

выясненія

 

названія

 

города,

 

но

 

менѣе

 

удовдетво-

ряющія.

 

Пишуть,

 

что

 

Симбирскъ —слово

 

чувашское,

 

„бѣдая

 

гора",

 

но

 

ва-

бываютъ,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

жила

 

мордва,

 

а

 

не

 

чуваши.

 

Производство
названія

 

Симбирска

 

отъ

 

окаидинавскііхъ

 

словъ

 

еще

 

бо.тѣе

 

сомнительнаго

характера.

2 )

  

См.:

 

Записки

 

Имаераторскаго

 

Археологическаго

 

Общества,

 

т.

XIII.

 

Спб.

 

1859

 

года;

 

стат.

 

Вельяминова— Зернова

 

„Памятникъ

 

съ

 

Арабско-
Татарскою

 

надписью

 

въ

 

Башкиріи",

 

стран.

 

277;

 

его

 

же

 

изслѣдованіе

 

„О
Касимовскихъ

 

царяхъ",

 

Спб.

 

1861

 

года,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

3—13.

 

Невоструева
„Симбирское

 

Городище".
3 )

  

Въ

 

Энциклопедическомъ

 

лексиконѣ

 

Плюшара,

 

т.

 

7,

 

стр.

 

240.
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Мѣстоположеніе

 

прежняго

 

Симбирска

 

можно

 

полагать

 

ниже

нынѣшняго

 

Симбирска

 

верстъ

 

на

 

тринадцать,

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

Волги,

 

близь

 

селъ

 

Крестоваго

 

Городища

 

и

 

Кайбелы

 

4).

 

Въ

 

исто-

рическихъ

 

сочиненіяхъ

 

ХѴІП-го

 

вѣка

 

5 )

 

упоминается

 

о

 

зна-

кахъ

 

бывшихъ

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

многихъ

 

каменныхъ

 

строеній,

земляного

 

вала

 

и

 

рвовъ,

 

видимыхъ

 

и

 

тогда.

 

Да

 

и

 

до

 

послѣд-

няго

 

времени

 

къ

 

югу

 

за

 

селомъ

 

Крестовое

 

Городище

 

видѣнъ

валъ,

 

идущій

 

отъ

 

востока

 

къ

 

западу

 

и

 

обоими

 

концами

 

упира-

ющійся

 

въ

 

крутояры.

 

Найденная

 

въ

 

1851

 

году

 

неподалеку

 

отъ

этой

 

мѣстности

 

весьма

 

древняя,

 

хорошей

 

работы,

 

золотая

 

цѣпь

съ

 

бляхою,

 

представленная

 

потомъ

 

Государю

 

Императору

 

Николаю

Павловичу,

 

находящаяся

 

теперь

 

въ

 

Московской

 

оружейной

 

па-

латѣ

 

и,

 

подъ

 

именемъ

 

Болгарской

 

гривны,

 

занимающая

 

одно

 

изъ

самыхъ

 

первыхъ

 

мѣстъ

 

между

 

рѣдкостями

 

палаты

 

6),

 

не

 

мало

свидѣтѳльствуотъ

 

о

 

богатствѣ

 

и

 

важности

   

прежняго

   

Симбирска.

Страшный

 

погромъ

 

грознаго

 

Тамерлана,

 

какъ

 

разрушитель-

ный

 

потокъ,

 

смывшій

 

до

 

основанія

 

цвѣтущіе

 

приволжскіе

 

города

болгаръ

 

и

 

буртасовъ

 

положилъ

 

предѣлъ

 

существованію

 

этихъ

 

двухъ

народностей

 

и

 

ихъ

 

городовъ.

 

Лишь

 

дикая

 

мордва,

 

углубившаяся

въ

 

непроходимые

 

лѣса,

 

чрѳзъ

 

много

 

лѣтъ

 

осмѣлилась

 

выступить

изъ

 

своей

 

глуши;

 

но

 

развалины

 

разрушенныхъ

 

городовъ

 

не

 

под-

ходили

 

подъ

 

складъ

 

ихъ

 

привычной

 

кочевой

 

жизни;

 

почему

 

и

разрушенный

 

древній

 

городъ

 

Симбирскъ

 

остался

 

нообитаемымъ.

И

 

только

 

у

 

подошвы

 

горы,

 

на

 

противоположной

 

прежнему

 

Сим-

бирску

 

сторонѣ

 

Волги,

 

пріютились

 

нѣсколько

 

мордовскихъ

 

семей.

По

 

сказкѣ

 

1686

 

года

 

деревни

 

Татаровы,

 

Кирдяева

   

тожъ

(Карсунскаго

 

уѣзда),

 

посопной

 

мордвы

 

Москатки

 

Туушева

 

съ

 

то-
_____________________

*)

 

Въ

 

„

 

Писцовыхъ

 

книгахъ"

 

Казанскаго

 

уѣзда

 

Ивана

 

Болтина

 

7111
(1603)

 

года,

 

хранящихся

 

въ

 

Московской

 

межевой

 

канцеляріи

 

подъ

 

Л»

332-иъ,

 

на

 

л.

 

55

 

об.,

 

описывается

 

одинъ

 

татарскій

 

бортной

 

ухожей,

 

дан-

ный

 

еще

 

въ

 

1597

 

году,

 

въ

 

которомъ

 

именно

 

такъ

 

опредѣляется

 

мѣсто

Симбирскаго

 

Городища,

 

прежняго

 

Симбирска.
Е)

 

П.

 

Рычкова,

 

„Опытъ

 

Казанской

 

жсторіи

 

древнихъ

 

и

 

среднихъ

временъ",

 

Спб.

 

1767

 

года,

 

стр.

 

22;

 

Палласа,

 

„Путешествіе

 

по

 

разнымъ

провинціямъ

 

Россійской

 

Имперіи",

 

ч.

 

1.

 

Снб.,

 

1773

 

года,

 

стр.

 

213

 

и

 

214

е )

 

Опись

 

оружейной

 

палаты,

 

1836

 

г.,

 

л.

 

115,

 

№

 

439.
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варищами

 

вотчина

 

у

 

нихъ

 

была

 

„за

 

валомъ

 

за

 

рѣкою

 

Свіягою

верховой

 

бортной

 

Сѳнгильской

 

ухожей

 

и

 

бобровые

 

гоны

 

и

 

рыб-

ныя

 

ловли

 

были

 

по

 

Волгѣ

 

и

 

по

 

Чувичинскому

 

острову

 

7 )

 

и

 

по

рѣкѣ

 

Свіягѣ

 

8)".

 

Всегда

 

удачный

 

рыбный

 

ловъ

 

на

 

Волгѣ

 

про-

тивъ

 

нынѣшняго

 

Симбирска

 

побуждалъ

 

мордву

 

строить

 

на

 

берегу

шалаши,

 

рыбные

 

дворы

 

и

 

хижины.

 

Такимъ

 

образомъ

 

здѣсь,

подъ

 

горою,

 

издавна

 

основалась

 

рыбная

 

слободка.

 

Ее

 

могъ

 

ви-

деть

 

ученый

 

голштинецъ

 

Олеарій,

 

путешествовавшій

 

по

 

Россіи

въ

 

царствованіѳ

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

въ

 

1634

 

году.

 

Эта

 

сло-

бодка,

 

по

 

области,

 

въ

 

которой

 

она

 

находилась,

 

называлась

 

„Син-

бирской"

 

9).

 

Отъ

 

нея

 

потомъ

 

получилъ

 

свое

 

имя

 

и

 

топорешній

городъ

 

СимбирсЕъ.

 

„И

 

какъ

 

построонъ

 

городъ

 

Синбирскъ

 

и отъ-

ѣзжія

 

слободы",

 

продолжается

 

въ

 

той

 

жо

 

сказкѣ

 

мордвы,

 

„и

та

 

вотчина

 

запустѣла,

 

дѣльные

 

деревья

 

вырублены

 

и

 

вызжены

и

 

ничего

 

дѣльныхъ

 

дѳревьевъ

 

и

 

бобровыхъ

 

гоновъ

 

нѣтъ,

 

и

 

рыб-

ные

 

ловли

 

розданы

 

въ

 

роздачу

 

городскимъ

 

и

 

уѣзднымъ

 

людемъ".

Весьма

 

вѣроятнымъ

 

будетъ

 

предположоніе,

 

что

 

эта

 

слободка

имѣла

 

и

 

православное

 

населоніе,

 

котороо

 

ко

 

второй

 

половинѣ

XYII-ro

 

столѣтія

 

уже

 

достигло

 

такихъ

 

размѣровъ,

 

что

 

нужда-

лось

 

даже

 

въ

 

соборной

 

церкви,

 

которая

 

въ

 

одной

 

изъ

 

грамотъ,

принадлежащихъ

 

Симбирскому

 

Каѳодральному

 

Собору,

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

первоначально-основанному

 

въ

 

1648

 

году,

называется

  

10)

 

„старымъ"

   

Соборомъ

   

Смоленской

   

Богородицы.

')

 

Чувичннскій

 

на

 

Волгѣ

 

островъ

 

находится

 

протнвъ

 

самаго

 

Сим-
бирска,

 

а

 

городъ

 

расположат,

 

между

 

рѣкъ

 

Волги

 

и

 

Свіяги.

8 )

 

Изъ

 

архива

 

Симбирской

 

Гражданской

 

Пататы

 

Карсунскія

 

пис-

цовыя

 

книги

 

стольника

 

Ив.

 

Вельяминова

 

7194

 

г.,

 

стр.

 

444.

8 )

 

А.

 

Зерцало

 

въ,

 

„Краткій

 

историко-географическій

 

очеркъ

 

Сим-
бирска",

 

стр.

 

5,

 

иэъ

 

Моск.

 

архива

 

министерства

 

юстиціи

 

дѣлъ

 

Прав.

 

Со-

ната,

 

кн.

 

№

 

3419,

 

л.

 

813.

10)

 

Архивъ

 

СнмбирскагО'

 

Каѳѳдральнаго

 

Собора,

 

рукопись

 

№

 

16-й.

Въ

 

грамотѣ

 

называется

 

отводная

 

земля

 

старой

 

церкви,

 

но

 

не

 

указывается

мѣста

 

ея.

 

Не

 

слѣдуетъ,

 

однако,

 

смѣшивать

 

этого

 

„стираю

 

собора

 

Смолен-

ские

 

Богородицы",съ

 

теперешнею

 

Смоленскою

 

церковію,

 

явившеюся

 

въ

другое

 

время

 

и

 

по

 

особымъ

 

соображеніямъ;

 

сравн.:

 

наше

 

„описаніе

 

Смо-

елнской

 

церкви".
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(ЯО'П.

                               

«KOr.fiS

         

О

Какъ

 

городъ

 

на

 

горѣ,

 

Симбирскъ

 

возникновеніемъ

 

своимъ

одолжѳнъ

 

мысли

 

Правительства

 

провость

 

черту

 

или

 

укрѣплѳн-

ную

 

линію

 

отъ

 

Волги

 

до

 

Суры

 

и

 

далѣо

 

къ

 

прежде

 

устроенной

Тамбовской

 

чертѣ

 

для

 

обереженія

 

русскихъ

 

границъ

 

отъ

 

набѣ-

говъ

 

крымскихъ

 

и

 

ногайскихъ

 

татаръ.

 

Въ

 

1648

 

году

 

боярину

и

 

оружейничему

 

Богдану

 

Матвѣевичу

 

Хитрово

 

былъ

 

отданъ

 

при-

казъ

 

обнести

 

Симбирскъ

 

валомъ

 

в

 

устроить

 

Симбирскую

 

черту

 

1 ).

Этотъ

 

бояринъ

 

и

 

вообще

 

отличался

 

своими

 

строительными

способностями,

 

а

 

въ

 

это

 

время

 

онъ

 

уже

 

второй-

 

годъ

 

обстраи-

валъ

 

г.

 

Еарсунъ

 

послѣ

 

пожара

 

его.

 

Порвымъ

 

укрѣпленнымъ

городомъ

 

и

 

исходнымъ

 

пунктомъ

 

новой

 

черты

 

и

 

•

 

должонствовалъ

быть

 

Симбирскъ

 

при

 

Волгѣ,

 

па

 

высокой

 

и

 

крутой

 

горѣ.

1648-й

 

годъ

 

и

 

служитъ

 

началомъ

 

происхожденія

 

тепорош-

няго

 

Симбирска,

 

какъ

 

города.

 

Онъ

 

строился

 

по

 

1654-й

 

годъ

 

2 ).

Вновь

 

образованный

 

городъ

 

былъ

 

„рубленый",

 

3 )

 

деревян-

ный.

 

Онъ

 

состоялъ

 

изъ

 

четырехугольной

 

крѣпости

 

съ

 

доровян-

ными

 

башнями.

 

Длина

 

города

 

была

 

въ

 

200

 

сажень,

 

ширина —

нѣсколько

 

мѳнѣе.

 

Назначеніо

 

новаго

 

города

 

было

 

собственно

 

стра-

тегическое,

 

оборонительное.

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

изслѣдователь

 

исторической

 

судьбы

Симбирска

 

усматриваетъ

 

въ

 

его

 

устройствѣ

 

и

 

другое

 

назначеніе,

которое

 

обыкновенно

 

называютъ

 

миссіонѳрско-просвѣтитѳльнымъ.

особенно

 

если

 

принять

 

во

 

вниманіѳ

 

пропаганду

 

магометанства

Идрисомъ

 

4).

 

Одновременно

 

съ

 

первыми

 

домами

 

города

 

воздви-

гаются

 

въ

 

немъ

 

дома

 

Божіи,

 

святые

 

храмы.

 

На

 

горѣ

 

„Госуда-

ревою

 

казною"

 

созидается

 

первый

 

соборъ

 

во

   

имя

   

Живоначаль-

')

 

Бантышъ-Каменсваго

 

„Словарь

 

достопамятныхъ

 

мужей".

 

Это

 

из-

вѣстіе

 

„словаря"

 

имѣетъ

 

тѣмъ

 

большее

 

зваченіе,

 

что

 

основано

 

на

 

сви-

дѣтельствѣ

 

родового

 

архива

 

бояръ

 

Хитрово.
')

 

Архивъ

 

Симбирск.

 

Покровск.

 

монастыря,

 

рукопись,

 

столпъ

 

1-й.
*)

 

Акты

 

историч.,

 

т.

 

IV.

 

Повѣствованіе

 

о

 

Россііг,

 

кн.

 

6,

 

стр.

 

162,

примѣч.

 

950.

4 )

 

См.:

 

наше

 

изслѣдованіе

 

„Историко-археологич.

 

описаніе

 

церквей
г.

 

Симбирска.
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ныя

 

Троицы,

 

а

 

посадскіе

 

люди,

 

посолившіося

 

слободами

 

вокругъ

крѣпости,

 

устраиваютъ

 

себѣ

 

приходскую

 

церковь

 

во

 

имя

 

Возне-

сенія

 

Господня

 

съ

 

погостомъ

 

б).

 

Подъ

 

горою

 

являются

 

церкви

во

 

имя

 

Преображѳнія

 

Господня

 

и

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвя-

тыя

 

Богородицы

 

6).

 

Мало

 

этого,— на

 

горѣ

 

устрояотся

 

дѣвичій

монастырь

 

съ

 

деревянного

 

церковію

 

во

 

имя

 

Нерукотвореннаго

Спасова

 

образа.

 

Тогда'

 

же,

 

съ

 

бояриномъ

 

Хитрово,

 

приходить

на

 

мѣсто

 

новаго

 

города

 

нѣкій

 

игуменъ

 

Макарій

 

и

 

„своимъ

 

соб-

ствоннымъ

 

коіптомъ"

 

7 )

 

строитъ

 

въ

 

1648

 

— 1654

 

гг.

 

въ

 

Сим-

бирск

 

подъ

 

горою

 

„деревянную

 

церковь

 

во

 

имя

 

Успенія

 

Пре-

святыя

 

Богородицы

 

съ

 

монастырскими

 

келліями".

Въ

 

исторіи

 

возникновенія

 

первыхъ

 

церквей

 

въ

 

городѣ

 

Сим-

бирскѣ

 

можно

 

видѣть

 

и

 

исторію

 

развитія

 

Симбирскаго

 

на-

соленія.

Первоначальное

 

населеніе

 

было

 

подъ

 

горою

 

и

 

на

 

вѣнцѣ

(такъ

 

называется

 

въ

 

городѣ .

 

береговая

 

горная

 

линія

 

по

 

Волгѣ).

По

 

рукописнымъ

 

актамъ,

 

хранящимся

 

въ

 

архивѣ

 

Симбирскаго

Покровскаго

 

монастыря,

 

подгорье

 

въ

 

XVII

 

столѣтіи

 

было

 

самой

оживленной

 

и

 

торговой

 

частью

 

Симбирскаго

 

насолѳнія.

 

Отъ

 

того

именно

 

и

 

древніе

 

Симбирскіе

 

храмы

 

находились

 

подъ

 

горою,

 

хотя

это

 

ихъ

 

положеніе

 

было

 

весьма

 

неудобное;

 

въ

 

1743

 

году,

 

на-

примѣръ,

 

Симбирская

 

гора

 

„столь

 

много

 

съ

 

своего

 

мѣста

 

тро-

нулась,

 

что

 

двѣ

 

каменныя

 

церкви

 

повредило,

 

обывательское

 

же

поселоніѳ,

 

состоящео

 

подъ

 

сей

 

горою,

 

коего

 

весьма

 

не

 

мало

 

нѣ-

которыя

 

строенія

 

пѳроломало,

 

а

 

прочія

 

совсѣмъ

 

переиначило"

 

8).
Въ

 

подгорной

 

же

 

части

 

находились

 

дома

 

не

 

только

 

частные,

 

но

и

 

казенные,

 

какъ

 

папримѣръ:

 

больница,

 

острогъ

 

и

 

разные

 

амбары

по

 

берегу

 

Волги

 

9).

5 )

  

Благословенная

 

1694

 

г.

 

грамота

 

митрополита

 

Маркелла.
6 )

  

Архивъ

 

Симб.

 

Покровскаго

 

монастыря,

 

ркп.,

 

ст.

 

1.

7 )

  

Архивъ

 

Симб

 

Покровск.

 

монастыря,

 

ркп.,

 

ст.

 

1

 

и

 

2.

 

„Оппсаніе
Успенскаго

 

монастыря"

 

игуменомъ

 

Іустомъ.
8 )

  

Рапортъ

 

подполковника

 

Свѣчина

 

въ

 

Правит.

 

Сенатъ.

 

Зерцалова,
указ.

 

ст.,

 

стр.

 

7.

э )

 

Объ

 

этомъ

 

много

 

сырого

 

матеріала

 

въ

 

указ.

 

ст.

 

„Приходо-рас-
ходн.

 

кн.

 

Симб.

 

приказной

 

избы"

 

и

 

въ

 

„Строедьной

 

книгѣ".



—

  

22

  

—

„Въ

 

7169

 

(1661)

 

году

 

іюля

 

24

 

дня

 

пожаловано

 

было

около

 

города

 

всѣмъ

 

чинамъ

 

служилымъ

 

и

 

жилецкимъ

 

людямъ

подъ

 

городомъ

 

внизъ

 

и

 

вверхъ

 

по

 

Волгѣ

 

рѣкѣ

 

рыбныхъ

 

ло-

вель

 

безоброчно

 

по

 

четыре

 

версты

 

и

 

впредь

 

другимъ

 

подгород-

нымъ

 

водъ

 

въ

 

откупъ

 

отдавать

 

запрещено"

  

10).

Богатый

 

подъ

 

Симбирскомъ

 

рыбный

 

ловъ,

 

его

 

права

 

и

преимущества

 

сдѣлали

 

то,

 

что

 

лѣтъ

 

чѳрезъ

 

двадцать

 

по

 

своемъ

основаніи

 

Симбирскъ

 

былъ

 

уже

 

значитѳльнымъ

 

городкомъ.

 

Слѣ-

дующія

 

соображенія

 

даютъ

 

твердую

 

основу

 

для

 

болѣѳ

 

точнаго

опредѣленія

 

границъ

 

этого

 

именно

 

городка. — Съ

 

давняго

 

вре-

мени

 

установленъ

 

въ

 

Симбирскѣ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

день

 

святыхъ

царей

 

и

 

равноапостольныхъ

 

Константина

 

и

 

Елены.

 

Церковная

процессія

 

съ

 

духовѳнствомъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

церквей

 

города

 

отъ

 

лѣт-

няго

 

Каѳедральнаго

 

Собора

 

направляется

 

къ

 

вѣнцу

 

мимо

 

при-

сутственныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

архіѳрѳйскаго

 

дома,

 

далѣѳ

 

слѣдуѳтъ

 

по

Сѣнной

 

улицѣ

 

я,

 

дойдя

 

до

 

Спасской,

 

поворачиваѳтъ

 

на

 

эту

 

улицу

слѣдуя

 

мимо

 

Владимірской

 

церкви,

 

потомъ

 

отъ

 

часовни

 

при

Спасскомъ

 

монастырѣ

 

выходитъ

 

на

 

Дворцовую,

 

далѣѳ

 

напра-

вляется

 

по

 

Большой-Саратовской

 

улицѣ

 

до

 

Вознѳсенскаго

 

собора,

а

 

отсюда

 

по

 

Московской

 

возвращается

 

къ

 

Каѳѳдральному

 

собору.

Этотъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

народѣ

 

называется

 

ходомъ

 

вокругъ

 

го-

рода.

 

Симбирскъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

занииаѳтъ

 

далеко

 

не

 

такое

скромное

 

пространство,

 

по

 

которому

 

ежегодно

 

шѳствуетъ

 

церков-

ная

 

процессія.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

народѣ

 

сохранилась

 

память

о

 

другомъ,

 

неболыпомъ,

 

городѣ

 

Симбирскѣ.

 

Судя

 

по

 

рисунку

города,

 

помѣщѳнному

 

въ

 

„Симбирскомъ

 

Сборникѣ",

 

изданномъ

въ

 

Москвѣ

 

Валуевымъ

 

въ

 

1845

 

году,

 

Симбирскъ

 

такимъ

 

еу-

щѳствовалъ

   

дѣйствительно

   

въ

   

сѳмидѳсятыхъ

   

годахъ

   

ХѴІІ-го

столѣтія.
■

 

■

 

•.

Въ

 

это

 

время

 

городъ

 

заключался

 

въ

 

крѳмлѣ

 

п)

 

и

 

нахо-

дился

 

„на

 

бугрѣ"

 

12).

 

Окраина

 

города,

 

начинаясь

 

отъ

 

мѣста,

принадлѳжавшаго

 

прежде

   

баталіону

   

воеяныхъ

   

кантонистовъ,

   

а

10 )

 

Рапортъ

 

подполк.

 

Свѣчяна,

 

стр.

 

6.

")

 

Акты

 

нсторнч.,

 

т.

 

ІУ,

 

№

 

202,

 

стр.

 

425.
")

 

Тамъ-еж.
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нынѣ—городского,

 

около

 

водопроводной

 

башни,

 

шла

 

по

 

вѣнцу

до

 

нынѣшняго

 

архіеройскаго

 

дома

 

13),

 

затѣмъ

 

спускалась

 

къ

мѣсту

 

теперешней

 

Владимірской

 

церкви,

 

гдѣ,

 

по

 

преданію,

 

были

Спасскія

 

крѣпостныя

 

ворота

 

и

 

Спасская

 

башня

 

и).

 

Кремль

ииѣлъ

 

видъ

 

правильнаго

 

четыреугольника

 

длиною

 

въ

 

800

 

саж.

и

 

шириною

 

въ

 

200

 

сажень

 

и

 

находился

 

по

 

прямой

 

линіи

 

въ

500

 

сажѳняхъ

 

отъ

 

Волги.

 

Вокругъ

 

крѣпости

 

или

 

города

 

былъ

посадъ,

 

обнесенный

 

стѣною,

 

рвомъ

 

и

 

валомъ

 

15).

 

Позади

 

стѣны

находился

 

острогъ

 

16).

Двойныя

 

и

 

сильныя,

 

по

 

прежнему

 

времени,

 

укрѣпленія

Симбирска

 

давали

 

просторъ

 

и

 

безопасность

 

новымъ

 

поселонцамъ.

Правда,

 

нѣтъ

 

подробныхъ

 

и

 

обстоятельныхъ

 

свѣдѣній

 

17)

 

о

тоиъ,

 

какъ

 

быстро

 

застраивался

 

Симбирскъ,

 

но

 

несомнѣнно

 

все-

таки

 

то,

 

что

 

насѳлоніе

 

ого

 

было

 

значитѳльнымъ

 

уже

 

къ

 

концу

перваго

 

досятилѣтія

 

его

 

существованія.

 

Въ

 

1659

 

году,

 

наравнѣ

съ

 

другими

 

городами,

 

старшими

 

братьями,

 

и

 

Симбирскъ

 

полу-

чилъ

 

царскій

 

указъ

 

послать

 

отъ

 

себя

 

извѣстное

 

количество

 

стрѣль-

цовъ

 

и

 

казаковъ

 

на

 

Терекъ.

 

Вотъ —свидѣтельство

 

объ

 

этомъ

 

18).

„Бъ

 

прошломъ

 

во

 

166-мъ

 

году,

 

по

 

нашему

 

Великаго

 

Го-

сударя

 

указу,

 

послано

 

на

 

нашу

 

Великаго

 

Государя

 

службу

на

 

Терекъ

 

изъ

 

городовъ,

 

которые

 

городы

 

по

 

чортѣ,

 

стрѣль-

цовъ

   

и

   

казаковъ

   

тысяча

   

триста

   

сомдесятъ

   

девять

 

человѣкъ;

")

 

Мѣсю

 

посдѣдняго,

 

по

 

одному

 

монастырскому

 

документу,

 

ука-

зывается,

 

какъ

 

мѣсто,

 

находившееся

 

позади

 

крѣпости,

 

подлѣ

 

самаго

 

Кремля.
Ст.

 

1,

 

л.

 

253.

 

Промеморія

 

канцеляриста

 

Петра

 

Муромцева

 

въ

 

Симбирское
ировинціальное

 

духовное

 

правленіе.
")

 

Архивъ

 

Симбирскаго

 

Покровскаго

 

монастыря,

 

ст.

 

1,

 

л.

 

16,

 

ркп.

„Копія

 

съ

 

владѣнной

 

выписи

 

Успенскаго

 

монастыря".

п)

 

Объ

 

укрѣпленіяхъ

 

города— см.:

 

Архивъ

 

Симбирскаго

 

Покров-
скаго

 

монастыря,

 

ркп.,

 

ст.

 

1.

 

„Выписка

 

изъ

 

дѣла

 

объ

 

отводѣ

 

земли

 

Сим-
бирскому

 

Успенскому

 

монастырю".

 

Въ

 

„записной

 

книгѣ

 

крѣпостной

 

1704

года,"

 

№

 

6,

 

стр.

 

21

 

и

 

об.

 

упоминается

 

„валъ

 

и

 

Московская

 

слобода",

 

ст.

1,

 

л.

 

22.

16 )

 

Акты

 

историч.,

 

т.

 

ІУ,

 

№

 

202,

 

стр.

 

425.
")

 

Нѣкоторыя

 

можно

 

ваходить

 

въ

 

Арх.

 

Сим.

 

П.

 

м— ря,

 

ст.

 

1,

 

л.

15

 

об.—18

 

и

 

въ

 

„Строельной

 

книгѣ

 

г.

 

Симбирска",

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

77

 

и

 

ел.

18 )

 

Акт.

 

ист.,

 

т.

 

IY,

 

№

 

141,

 

стр.

 

285—286.

 

„Царская

 

грамота

 

Астра-
ханскимъ

 

воеводамъ

 

князю

 

Львову

 

и

 

Беклемишеву.
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и

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

во

 

167

 

году

 

указали

 

мы

 

Великій

 

Госу-

дарь

 

тѣхъ

 

стрѣльцовъ

 

и

 

казаковъ

 

устроить

 

на

 

Терекѣ

 

на

вѣчноѳ

 

житье,

 

въ

 

конные

 

и

 

въ

 

пѣшіѳ

 

стрѣльцы.

 

а

 

жонъ

 

ихъ

и

 

дѣтей,

 

со

 

всѣми

 

ихъ

 

животы,

 

изо

 

всѣхъ

 

городовъ

 

указали

мы

 

Ведикій

 

Государь

 

нынѣшняго

 

лѣта

 

послать

 

къ

 

нимъ

 

же

 

на

Терекъ

 

водою,

 

въ

 

судѣхъ,

 

и

 

нашъ

 

Великаго

 

Государя

 

указъ

въ

 

тѣ

 

города

 

къ

 

воеводамъ

 

посланъ. — И

 

какъ

 

къ

 

вамъ

 

ся

 

наша

Великаго

 

Государя

 

грамота

 

придотъ,

 

а

 

изъ

 

Синбирска

 

столникъ

нашъ

 

и

 

воевода

 

Ларіонъ

 

Милославскій

 

и

 

подьячей

 

Пиминъ

 

Брян-

цовъ

 

тѣхъ

 

казацкихъ

 

и

 

стрѣлецкихъ

 

жонъ

 

и

 

дѣтей

 

въ

 

Астрахань

пришлютъ,

 

и

 

вы

 

бы

 

тѣхъ

 

стрѣлецкихъ

 

и

 

казацкихъ

 

женъ

 

и

 

дѣтей

у

 

Синбирскихъ

 

присылщиковъ

 

волѣли

 

принять,

 

и

 

поресмотря

 

по

росписямъ

 

всѣхъ

 

на

 

лицо,

 

волѣли

 

ихъ

 

изъ

 

Астрахани

 

отпустить,

и

 

имянъ

 

ихъ

 

росписи

 

послали

 

на

 

Терекъ

 

къ

 

воеводамъ

 

нашимъ

къ

 

Мелентью

 

Квашнину

 

съ

 

товарищи

 

тотчасъ,

 

не

 

мѣшкая,

 

съ

астраханцы

 

съ

 

дворяны

 

и

 

съ

 

дѣтми

 

боярскими

 

добрыми,

 

съ

кѣмъ

 

пригоже,

 

и

 

съ

 

провожатыми...

 

Синбирскихъ

 

приставовъ

 

и

цровожатыхъ,

 

съ

 

которыми

 

тѣхъ

 

стрѣлецкихъ

 

и

 

казачьихъ

 

жонъ

и

 

дѣтей

 

въ

 

Астрахань

 

изъ

 

Синбирска

 

пришлютъ,

 

волѣли

 

бъ

осте

 

изъ

 

Астрахани

 

отпустить

 

въ

 

Синбирской

 

безъ

 

задержанья;

а

 

въ

 

которомъ

 

числѣ

 

тѣ

 

стрѣлецкіо

 

и

 

казачьи

 

жоны

 

и

 

дѣтивъ

Астрахань

 

пріѣдутъ

 

и

 

какъ

 

ихъ

 

изъ

 

Астрахани

 

на

 

Терекъ

 

по-

слать

 

велите,

 

и

 

вы

 

бъ

 

о

 

томъ

 

къ

 

намъ

 

Великому

 

Государю

 

от-

писали

 

и

 

имянъ

 

ихъ

 

списки

 

прислали

 

за

 

дьячьею

 

приписью,

 

и

вѳлѣли

 

подать

 

въ

 

приказѣ

 

Казанскаго

 

Дворца,

 

боярину

 

нашему

князю

 

Алексѣю

 

Никитичу

 

Трубецкому,

 

да

 

дьякомъ

 

нашимъ,

думному

 

Ларіону

 

Лопухину,

 

да

 

Ѳѳдору

 

Грибоѣдову,

 

да

 

Ивану

Патрекѣеву;

 

да

 

и

 

на

 

Терекъ

 

бы

 

къ

 

воеводамъ

 

нашимъ

 

къ

 

Мѳ-

лентію

 

Квашнину

 

съ

 

товарищи

 

о

 

томъ

 

отписали

 

жъ,

 

а

 

нашъ

Великаго

 

Государя

 

указъ

 

о

 

томъ

 

къ

 

нимъ

 

посланъ.

 

Писанъ

 

на

Москвѣ,

 

лѣта

 

7107

 

іюля

 

въ

 

8

 

день".

А.

 

Яхонтовъ.
.

 

$

 

.

        

(Продолженіе

 

будетъ).

■

     

'

                                                                                                                                                                                    

;

                                                                                                                                                     

'

                                                                                                                                         

|

    

.
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ

  

ХРОНИКА.

Чествованіе

   

намѣстника

   

Сызранскаго

   

Вознесенснаго

монастыря,

 

о.

 

архимандрита

   

Ант.онія,

 

по

 

поводу

 

исполнив

шагося

 

35-ти-лѣтія

 

служенія

 

его

   

въ

 

священномъ

   

санѣ.—

18-го

 

ноября

 

сего

 

года

 

въ

 

гор.

 

Сызранѣ

 

происходило

 

заме-

чательное

 

по

 

своей

 

задушевности

 

и

 

искренности

 

чествованіѳ

 

на-

мѣстника,

 

Сызранскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря,

 

о.

 

архимандрита

Антонія,

 

по

 

поводу

 

исполнившагося

 

35

 

ти-лѣтія

 

ого

 

служепія.;

 

въ

священномъ

 

санѣ.

 

Чествуемый

 

о.

 

архимандрита

 

пользуется

 

глубокимъ

уваженіемъ

 

и

 

любовію

 

со

 

стороны

 

сызранцовъ,

 

и

 

потому

 

еще

 

за-

долго

 

до

 

дня

 

чествованія

 

среди

 

многочисленныхъ

 

почитателей

 

его

единогласно

 

рѣшено

 

было

 

въ

 

день

 

исполнонія

 

35-лѣтія

 

его

 

свя-

щенства

 

и

 

въ

 

память

 

12-лѣтаяго

 

пребыванія ,

 

въ

 

гор.

 

Сызранѣ

почтить

 

его

 

и

 

въ

 

знакъ

 

своей

 

любви

 

и

 

уважонія

 

къ

 

нему

 

под-

нести

 

ему

 

вмѣстѣ

 

съ

 

адресомъ

 

драгоцѣнный

 

наперсный,

 

крестъ.

Съ

 

этою

 

же

 

цѣлію

 

отправлено

 

было

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

гражданъ

гор.

 

Сызрана,

 

городского

 

духовенства

 

и

 

корпорации

 

духовнаго

училища

 

ходатайство,

 

къ

 

Проосвящонному

 

Никандру,

 

Ецископу

Симбирскому

 

и

 

Сызранскому,

 

съ

 

просьбою

 

о

 

разрѣшоніи

 

под-

носенія

 

креста.

Его

 

Преосвященству

 

угодно

 

было

 

удовлетворить

 

это

 

хода-

дайство,

 

о

 

чемъ

 

просители

 

и

 

были

 

извѣщепы

 

указомъ

 

Консисто-

ріи.

 

Тотчасъ

 

же

 

изъ

 

Москвы

 

отъ

 

извѣстной

 

фирмы

 

Овчинникова

пріобрѣтенъ

 

былъ

 

массивный

 

золотой

 

съ

 

украшоніями

 

наперсный

архимандритскій

 

крестъ

 

въ

 

формѣ

 

обыкновенная

 

священничоскаго

креста,

 

пожалованнаго

 

свящонникамъ

 

Его

 

Императорскимъ

 

Вели-

чествомъ,

 

нынѣ

 

благополучно

 

царствующимъ

 

Государечъ.

 

Импера-

торомъ.

 

18-го

 

ноября,

 

послѣ

 

литургіи,

 

при

 

многочисленномъ

 

СТѲт

ченіи

 

народа

 

этотъ

 

крестъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

адресомъ

 

торжественно

 

и

былъ

 

поднесенъ

 

о.

 

архимандриту.

 

—

 

Но

 

прежде

 

чѣмъ

 

говорить

о

 

самомъ

 

торжествѣ,

 

скажемъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

виновникѣ

 

его.

0.

 

архимандритъ

 

Антоній,

 

въ

 

мірѣ

 

свящонникъ

 

Іоаннъ

 

Ва-

сильевичъ

 

Никольскій,

  

родился

 

и

 

выросъ

 

въ

 

бѣдной

  

причѳтни-
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ческой

 

сомьѣ.

 

Но

 

смотря

 

на

 

незавидное

 

въ

 

маторіальномъ

 

отно-

шеніи

 

семейное

 

положепіе

 

ого,

 

ему

 

удалось

 

всетаки

 

получить

образовало,

 

и

 

онъ

 

въ

 

1862

 

году

 

успѣшно

 

окончилъ

 

полпый

курсъ

 

учонія

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

соминаріи.

 

Въ

 

этомъ

 

жо

году

 

онъ

 

вступилъ

 

въ

 

бракъ

 

и

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священ-

ника

 

къ

 

церкви

 

села

 

Порѣцкаго,

 

Сенгилеовскаго

 

уѣзда.

 

Пробывъ

въ

 

втомъ

 

солѣ

 

около

 

пяти

 

лѣтъ,

 

о.

 

Іоаннъ

 

былъ

 

пѳремѣщенъ

 

въ

село

 

Тарханы,

 

.Дрдатовскаго

 

уѣзда.

 

Здѣсь,

 

въ

 

этомъ

 

солѣ,

 

по-

стигло

 

Ого

 

глубокое,

 

особенно

 

тяжело

 

отзывающееся

 

на

 

нашемъ

духовснствѣ,

 

горо

 

— потеря

 

жены.

 

Только

 

4

 

года

 

и

 

8

 

мѣсяцовъ

суждено

 

было

 

о.

 

Іоанпу

 

наслаждаться

 

тихими

 

радостями

 

семейной

жизни.

 

Богу

 

угодно

 

было

 

возложить

 

на

 

него

 

тяжелый

 

крестъ:

съ

 

этого

 

времени

 

молодой

 

іорой

 

должонъ

 

былъ

 

проводить

 

даль-

нейшую

 

жизнь

 

въ

 

полномъ

 

одиночествѣ,

 

бозъ

 

подруги

 

жизни

 

и

семьи,

 

такъ

 

какъ

 

дѣтей

 

у

 

него

 

не

 

было.

 

Но

 

о.

 

Іоаннъ

 

поренесъ

посланное

 

ему

 

испытаніе

 

съ

 

твердостью

 

и,

 

покорившись

 

волѣ

Божіей,

 

съ

 

новымъ

 

рвоніемъ

 

продолжалъ

 

свое

 

іерейскоѳ

 

слу-

женіе.

 

Не

 

имѣя

 

своей

 

семьи,

 

о.

 

Іоаннъ

 

всѣ

 

заботы

 

свои

 

пѳро-

несъ

 

теперь

 

на

 

своихъ

 

ближайшихъ

 

родственниковъ-сиротъ,

 

ко-

торымъ

 

нужна

 

была

 

и

 

нравственная

 

и

 

маторіальная

 

помощь.

 

И

къ

 

чести

 

о.

 

Іоанна

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

никогда

 

ни

 

въ

 

чемъ

не

 

отказывалъ

 

сиротамъ

 

и

 

отдавалъ

 

имъ

 

все,

 

что

 

пріобрѣталъ.

Въ

 

1867

 

году,

 

чрезъ

 

полгода

 

послѣ

 

смортижены,

 

о.

 

Іоаннъ

оставилъ

 

село

 

Тарханы,

 

гдѣ

 

все

 

такъ

 

живо

 

напоминало

 

ему

 

его

невознаградимую

 

потерю,

 

и

 

порошелъ

 

въ

 

соло

 

Рѣшотку,

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда.

 

Здѣсь

 

онъ

 

прожилъ

 

до

 

1872

 

года,

 

когда

 

былъ

переведенъ

 

въ

 

соло

 

Воецкое,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

 

Это

 

былъ

 

по-

слѣдній

 

сельскій

 

приходъ

 

о.

 

Іоанна.

 

Въ

 

1875

 

году

 

онъ

 

пере-

шолъ

 

на

 

службу

 

въ

 

городъ

 

Симбирскъ

 

и

 

занялъ

 

здѣсь

 

должность

эконома

 

при

 

духовной

 

семинаріп.

 

Онъ

 

былъ

 

выбаллотированъ

 

на

 

эту

должность

 

изъ

 

числа

 

1 8

 

лицъ

 

-

 

кандидатовъ

 

на

 

эту

 

должность.

Съ

 

сожалѣніемъ

 

проводила

 

паства

 

своего

 

пастыря

 

на

 

новое

мѣсто

 

его

 

служѳнія.

 

И

 

вообще

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

о.

 

Іоаннъ,

хотя

 

жилъ

 

въ

 

своихъ

 

приходахъ

 

сравнительно

   

недолгое

  

время,
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но

 

воздѣ,

 

откуда

 

ни

 

уходилъ,

 

былъ

 

провожаемъ

 

съ

 

сожалѣніѳмъ.

Этому

 

способствовали

 

открытая

 

привѣтливая

 

наружность

 

о.

 

Іоапна,

ого

 

заботы

 

о

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

и,

 

главное,

 

благолѣпноѳ,

 

всегда

благоговѣйноо

 

отправлоніе

 

имъ

 

церковныхъ

 

богослуженій. — Въ

должности

 

эконома

 

семинаріи

 

о.

 

Іоаннъ

 

пробылъ

 

десять

 

лѣтъ

 

и

здѣсь

 

заслужилъ

 

себѣ

 

общее

 

расположеніе,

 

начиная

 

отъ

 

своего

ближайшаго

 

начальника,

 

извѣстнаго

 

всему

 

духовенству

 

Симбир-

ской

 

ѳпархіи,

 

тогдашня

 

го

 

ректора

 

семинаріи

 

протоіорея

 

Н.

 

В.

Охотина

 

(въ

 

настоящее

 

вромя

 

Проосвящоннѣйшаго

 

Гурія),

 

и

 

кон-

чая

 

корпораціей

 

семинаріи

 

и

 

всѣми,

 

съ

 

кѣмъ

 

ему

 

приходилось

имѣть

 

дѣло

 

по

 

своей

 

должности.

 

Усордіо

 

и

 

честность,

 

съ

 

какими

о.

 

Іоаннъ

 

исполнялъ

 

свои

 

многосложныя

 

и

 

отвѣтствѳнныя

 

эко-

номскія

 

обязанности,

 

не

 

разъ

 

были

 

засвидетельствованы

 

со

 

сто-

роны

 

епархіальный

 

власти.

 

Такъ

 

въ

 

1878

 

году

 

онъ

 

былъ

 

ва-

гражденъ

 

набедренникомъ,

 

а

 

чорезъ

 

три

 

года

 

Высочайше

 

пожа-

лованъ

 

бархатною

 

фіолетовою

 

скуфьею.

Утомленный

 

сложною,

 

хлопотливою

 

должностью

 

эконома,

 

а

главное — стремясь

 

къ

 

выполненію

 

своей

 

давнишней

 

завѣтной

 

мысли,

о.

 

Іоаннъ

 

нослѣ

 

23-хъ-летняго

 

пребыванія

 

въ

 

священномъ

 

сане,

имѣя

 

отъ

 

роду

 

около

 

45

 

летъ,

 

пожелалъ

 

наконецъ

 

принять

 

мо-

нашество

 

и

 

съ

 

этой

 

целію,

 

согласно

 

предложѳнію

 

покойнаго

 

Пре-

освященнаго

 

Варсонофія,

 

обратился

 

съ

 

прошеніемъ

 

къ

 

нему

 

объ

определеніи

 

его

 

въ

 

число

 

братства

 

въ

 

Сызранскій

 

Вознесенскій

монастырь.

 

Просьба

 

его

 

была

 

удовлетворена,

 

и

 

23

 

ігоня

 

1885

 

г.

въ

 

крестовой

 

при

 

архіерейскомъ

 

домв

 

церкви

 

Преосвящѳннейгаимъ

Варсонофіемъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

былъ

 

постриженъ

 

въ

 

монашество

 

съ

именѳмъ

 

Антонія.

 

Все

 

знавшіе

 

о.

 

Іоанна

 

собрались

 

посмотреть

трогательный

 

обрядъ

 

пострижѳнія,

 

и

 

когда

 

онъ

 

начался,

 

то

 

почти

все

 

присутствовавшіе

 

были

 

троимы

 

до

 

слезъ,

 

видя

 

о.

 

Іоанна

глубоко

 

взволнованнаго,

 

съ

 

чувствомъ

 

произносящаго

 

слова

 

обета.

И

 

действительно,

 

трудно

 

было

 

при

 

совершеніи

 

этого

 

обряда

остаться

 

равьодушнымъ,

 

особенно

 

тѣмъ,

 

кто

 

зналъ

 

душевное

пастроеніе

 

о.

 

Іоанна,

 

его

 

одинокую,

 

тяжелую

 

жизнь.

Но

 

прежняя

 

служба

 

о.

 

Антонія,

 

его

 

опытность

 

и

 

распоря-
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дительность

 

не

 

позволяли

 

ому

 

остаться

 

въ

 

числе

 

рядовой

 

братіи

монастыря,

 

.почему

 

согласно

 

желанію

 

Проосвященнаго

 

Варсонофія

о.

 

Антоній

 

назначенъ

 

былъ

 

намѣстникомъ

 

монастыря,

 

въ

 

каковой

должности

 

прсбываетъ.и

 

донывѣ.

Много

 

заботъ

 

и

 

трудовъ

 

предстояло

 

о.

 

Антонію,

 

какъ

 

на-

мѣстнику

 

ввереннаго

 

ему

 

монастыря.

 

И

 

онъ

 

съ

 

обычной

 

своей

ровностію

 

и

 

умѣніемъ

 

принялся

 

за

 

выполнепіо

 

своихъ

 

повыхъ

обязанностей.

 

Прежде

 

всего

 

онъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

па

 

благо-

устройство

 

и

 

благолѣпіе

 

монастырскихъ

 

храмовъ.

 

Всѣ

 

они

 

(лѣтній,

зимній

 

и

 

крестовый)

 

были

 

нредметомъ

 

постоянныхъ

 

его

 

заботъ.

Такъ:

 

онъ

 

поредѣлалъ

 

почти

 

заново

 

церковь

 

при

 

архіерейскомъ

помѣщеніи,

 

поновилъ

 

весь

 

иконостасъ

 

въ

 

зимней

 

церкви,

 

сделалъ

новый

 

иконостасъ

 

и

 

расписалъ

 

стѣны

 

живописными

 

святыми

 

карти-

нами

 

въ

 

лѣтной.

 

Словомъ,

 

плодомъ

 

всѣхъ

 

забота

 

о.

 

Антонія

 

о

монастырскихъ

 

храмахъ

 

явилось , то,

 

что

 

эти

 

послѣдніо

 

стали

 

въ

настоящее

 

время

 

одними

 

изъ

 

лучшихъ

 

по

 

своему

 

благоленію

храмовъ

 

г.

 

Сызрана.

                                                        

mfl

Другая

 

сторона

 

въ

 

деятельности

 

о.

 

Аптонія

 

была

 

нанравлена

на

 

улучшеніе

 

монастырскаго

 

хозяйства.

 

Трудами

 

его,

 

тактич-

ное)

 

ью

 

и

 

опытностію

 

это

 

хозяйство

 

во

 

мпогомъ

 

и

 

значительно

улучшено;

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

по

 

отзыву

 

знатоковъ,

 

оно

 

на-

ходится

 

въ

 

очень

 

хорошемъ

 

состояніи

 

и

 

ведется,

 

замѣтно,

 

съ

умѣніемъ

 

и

 

знаніѳмъ

 

дѣла.

t-j

 

,-,Но:

 

деятельность

 

о.

 

Аптонія

 

не

 

замыкалась

 

стѣнами

 

одного

только

 

монастыря.

 

Помимо

 

своихъ

 

пепосредственныхъ

 

обязанностей,

какъ

 

намѣстника

 

монастыря

 

и

 

какъ

 

руководителя

 

цѣлой

 

обители,

ему

 

пришлось

 

принимать

 

участіе

 

и

 

въ

 

другихъ

 

делахъ,

 

хотя

постороннихъ,

 

но

 

близко

 

его

 

касающихся.

 

Такъ

 

прежде

 

всего

о.

 

Антоній,

 

какъ

 

человѣкъ,

 

получившій

 

духовное

 

образованіе

 

и

все

 

время

 

прослужившій

 

,въ

 

духовномъ

 

звавіи,

 

всегда

 

съ

 

осо-

бенною

 

любовію

 

относился

 

къ

 

находящемуся

 

въ

 

гор.

 

Сызранѣ

духовному

 

училищу.

 

Считая

 

ого

 

учрежденіемъ

 

роднымъ,

 

близкимъ

себѣ,

 

о

 

Антоній

 

всегда

 

относился

 

съ

 

живымъ

 

интеросомъ

 

къ

дѣламъ

 

/чилища

 

и

 

санъ

  

принииалъ

 

въ

 

нихъ

   

активное

 

участіе.
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Такъ,

 

когда

 

предпринята

 

была

 

постройка

 

новаго

 

зданія

 

для

 

учи-

лищнаго

 

помѣщѳнія

 

съ

 

общожитіомъ

 

для

 

учениковъ

 

и

 

зданія

 

для

помѣщенія

 

смотрителя,

 

о.

 

Антопій

 

сдѣланъ

 

былъ

 

членомъ

 

стро-

ительнаго

 

комитета

 

и

 

по

 

своему

 

зпанію

 

дѣла

 

и

 

опытности

 

былъ

самымъ

 

полѳзнымъ

 

и

 

дѣятельнымъ

 

руководитолѳмъ

 

въ

 

предпри-

нятой

 

постройкѣ.

 

Кромѣ

 

этого

 

училище

 

обязано

 

о.

 

Аптонію

 

и

за

 

матеріальную

 

поддержку,

 

оказанпую

 

ему

 

мбнастыремъ

 

при

ходатайетвѣ

 

о,

 

Антонія.

 

Мы

 

разумѣемъ

 

здѣсь

 

тѣ

 

десять

 

тысячъ,

которыя

 

даны

 

были

 

изъ

 

монастырскихъ

 

суммъ

 

заимообразно

 

съ

разсрочкою

 

па

 

десять

 

лѣтъ

 

для

 

успѣшнаго

 

окончанія

 

училищныхъ

іюстроекъ,—

 

Съ

 

1888

 

года

 

болѣо

 

трехъ

 

лѣтъ

 

о.

 

Антоній

 

при-

нималъ

 

учаетіе

 

и

 

въ

 

двлахъ

 

Сызранскаго

 

отдѣленія

 

Епархіаль-

наго

 

Училищнаго

 

Оовѣта

 

въ

 

качоствѣ

 

его

 

члена

 

и

 

казначея.

Кромѣ

 

этихъ

 

должностей,

 

съ

 

1892

 

года

 

о.

 

Аптоній

 

несетъ

 

обя-

занности

 

благочиннаго,

 

смотрѣнію

 

котораго

 

поручены

 

Сызранскій

Орѣтенскій

 

жонскій

 

монастырь

 

и

 

Костычевская

 

Смоленская

 

община,

гдѣ

 

при

 

его

 

содѣйствіи

 

распространеаъ

 

былъ

 

храмъ.

Полезная

 

и

 

усердная

 

12-ти-лѣтняя

 

служба

 

о.

 

Антонія

 

въ

должности

 

намѣстника

 

монастыря

 

неоднократно

 

была

 

поощряема

со

 

стороны

 

высшей

 

власти.

 

Такъ,

 

въ

 

1887

 

г.

 

ему

 

пожалованъ

былъ

 

наперсный

 

крестъ,

 

отъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

выдаваемый,

 

въ

 

1891

 

г.

санъ

 

игумена

 

и,

 

наконѳцъ,

 

въ

  

1895

 

году

 

санъ

  

архимандрита.

Въ

 

продолжевіо

 

12-тимѣтней

 

жизни

 

въ

 

гор.

 

Сызранѣ,

о.

 

Антоній

 

своимъ

 

прямодушіомъ,

 

откровенностію

 

и

 

привѣтли-

востію

 

въ

 

обрагп,еніи

 

спискалъ

 

себѣ

 

общую

 

любовь

 

и

 

уваженіе,

что

 

и

 

высказано

 

было

 

въ

 

поднесенномъ

 

'ему

 

адресѣ

 

и

 

вырази-

лось

 

особенно

 

ясно

 

въ

 

самомъ

 

чеетвованіи

 

его.

Самое

 

чествованіе

 

о.

 

архимавдрита

 

имѣло

 

по

 

преимуществу

церковный

 

характеръ.

 

Опо

 

началось

 

наканунѣ

 

всенощной,

 

а

 

на

другой

 

день

 

литургіей,

 

которая

 

была

 

торжественно

 

отслужена

самимъ

 

о.

 

архимандритомъ

 

въ

 

сослуженіи

 

старѣйшихъ

 

іеро-

моиаховъ

 

изъ

 

числа

 

братіи.

 

Хотя

 

день

 

былъ

 

будничный,

 

но,

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

обширный

 

монастыршй

 

храмъ

 

съ

 

самаго

 

на-

чала

 

службы

 

быстро

 

наполнился

 

богомольцами

 

и

 

многочисленными

 

и
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почитателями

 

о.

 

архимацдрита.

 

Вскорѣ

 

сюда

 

прибыли:

 

городской

голова,

 

директоръ

 

реальнаго

 

училища,

 

смотритель

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

его

 

помощникъ,

 

инспѳвторъ

 

народныхъ

 

училищъ,

 

уѣздный

воинскій

 

начальникъ,

 

управляющій

 

отдѣленіомъ

 

государственна»)

банка,

 

полицоймейстеръ,

 

церковные

 

старосты

 

городсвихъ

 

церквей,

представители

 

купечества

 

и

 

все

 

городское

 

духовенство.

 

Торже-

ственное

 

служеніѳ

 

о.

 

архимандрита

 

и

 

стройное

 

пѣніе

 

монастыр-

скаго

 

хора

 

производили

 

глубокое

 

впсчатлѣніѳ

 

па

 

молящихся.

Послѣ

 

пѣнія

 

„Буди

 

имя

 

Господне"

 

священникъ

 

жѳпскаго

 

Срѣ-

тенскаго

 

монастыря

 

П.

 

М.

 

Городецкій

 

произнесъ

 

глубоко-нази-

дательное

 

слово

 

о

 

значеніи

 

монашества

 

для

 

общества

 

*).

 

По

окончаніи

 

слова

 

о.

 

архимандритъ

 

и

 

все

 

городское

 

духовенство

во

 

главѣ

 

съ

 

своимъ

 

благочиннымъ

 

и

 

настоятолемъ

 

градского

 

со-

бора,

 

протоіереемъ

 

М.

 

Е.

 

Ксанфомъ,

 

вышли

 

на

 

средину

 

храма

 

для

служенія

 

молебна.

 

Перодъ

 

началомъ

 

его

 

о.

 

прот.

 

Ксанфъ

 

съ

амвона

 

прочиталъ

 

указъ

 

Симбирской

 

дух.

 

вонсисторіи,

 

которымъ,

во

 

исполненіе

 

розолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Никандра,

 

разрѣгаалоеь

 

подносеніе

 

о.

 

архимандриту

 

наперснаго

креста.

 

Послѣ

 

этого

 

смотритель

 

духовнаго

 

училища

 

С.

 

В.

 

Лива-

новъ

 

прочиталъ

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

почитателей

 

о.

 

архимандрита

адресъ

 

**)

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Bamo

 

Высокопреподобіе,

 

глу-

бокоуважаемый

 

и

 

досточтимый

 

о.

 

архимандритъ

 

Антоній!

 

Сего-

дня

 

исполнилось

 

35

 

лѣтъ

 

Вашего

 

служенія

 

Церкви

 

Божіѳй

 

во

свящепномъ

 

санѣ.

 

Всѣмъ

 

намъ,

 

присутствующимъ

 

здѣсь,

 

хорошо

извѣстно,

 

какъ

 

тяжела

 

и

 

многотрудна

 

пастырская

 

служба;

 

но

трудность

 

пастырства

 

ещо

 

болѣе

 

увеличивается

 

для

 

лицъ,

 

при-

нявшихъ

 

на

 

себя

 

обѣтъ

   

отречѳнія

 

отъ

 

міра

   

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

*)

 

Мы

 

не

 

имѣемъ

 

иодъ

 

руками

 

этого

 

слова;

 

но

 

но

 

важности

 

риз-

сматрпваемаго

 

въ

 

немъ

 

предмета

 

и

 

по

 

его

 

назидательному

 

значенію

 

же-

лательно

 

было

 

бы

 

видѣть

 

его

 

напечатанными

**)

 

Адресъ

 

этотъ

 

отпечатанъ

 

на

 

брпстольскомъ

 

картонѣ,

 

съ

 

гравю-

рами,

 

изображающими

 

вндъ

 

монастыря,

 

крестъ

 

съ

 

и/виью,

 

по

 

срединѣ

 

ко-

торой

 

цифра

 

„XXXV"

 

и

 

виньетки.

 

Адресъ

 

вставленъ

 

въ

 

роскошную

 

бар-

хатную

 

папку

 

съ

 

золотымъ

 

по

 

угламъ

 

тнсненіемъ,

 

съ

 

ивображеніемъ

 

креста

иосредннѣ.
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снлзанныхъ

 

съ

 

нияъ

 

административными

 

обязанностями.

 

Вы

 

же»

о.

 

архимандритъ,

 

будучи

 

пастыромъ

 

Цоркви

 

въ

 

монашескомъ

званіи

 

я

 

управляя

 

однимъ

 

изъ

 

довольно

 

значитольныхъ

 

монасты-

рей,

 

съ

 

удивительнымъ

 

умѣніемъ

 

и

 

достоинствомъ

 

выполняете

долгъ,

 

возложенный

 

на

 

Васъ

 

Господомъ

 

Богомъ

 

и

 

высшею

 

властію.

Вы,

 

оставаясь

 

вѣрнымъ

 

обѣтамъ

 

монашества,

 

своими

 

стараніями

привели

 

въ

 

надложащій

 

благолѣпный

 

видъ

 

ввѣропную

 

Вашему

управлонію

 

обитель,

 

которая

 

близка

 

сердцу

 

и

 

каждаго

 

вѣру-

ющаго

 

г.

 

Сызрани,

 

ибо

 

она

 

удостоена

 

Всеблагимъ

 

Богомъ

 

быть

мѣстомъ

 

пребыванія

 

чудотворнаго

 

лика

 

усердной

 

Заступницы

 

рода

христіанскаго.

 

Продъ

 

нами

 

и

 

сейчасъ

 

предстоятъ

 

то

 

величіе

 

и

та

 

красота

 

монастырскихъ

 

храмовъ,

 

на

 

благоукрашоніе

 

которыхъ

Вы

 

положили

 

столько

 

неусыпныхъ

 

трудовъ.

 

Но

 

въ

 

особенноети

намъ

 

пріятно

 

папомнить

 

Вамъ,

 

многоуважаемый

 

о.

 

архимандритъ,

въ

 

этотъ

 

знаменательный

 

для

 

Васъ

 

день

 

о

 

Вашихъ

 

добрыхъ,

исполпенныхъ

 

христіанской

 

любви,

 

отношеніяхъ

 

къ

 

намъ.

 

Вы

обладаете

 

какимъ-то

 

особымъ

 

даромъ

 

имѣть

 

со

 

всѣми

 

самое

искреннее

 

и

 

сердечное

 

общеніе.

 

Вы

 

всегда

 

привлекали

 

и

 

привле-

каете

 

къ

 

собѣ fсердца

 

всѣхъ,

 

кто

 

только

 

имѣлъ

 

въ

 

Вамъ

 

такое

или

 

иное

 

отношеніо.

 

Вы

 

никогда

 

и

 

никого

 

не

 

чуждались,

 

но

всегда

 

и

 

со

 

всѣми сбыли

 

ласковъ

 

и

 

привѣтливъ.

 

Ваша

 

прямота

и

 

откровенность

 

есть

 

особый

 

даръ

 

Божій.

 

Граждане,

 

духовенство

и

 

корпорація

 

духовнаго

 

училища

 

г.

 

Сызрани,

 

цѣня

 

въ

 

Васъ

 

эти

дорогія

 

качества

 

души,

 

гвыражаютъ

 

Вамъ

 

въ

 

день

 

исполненія

35-лѣтія

 

Вашей

 

службы'во

 

священномъ

 

санѣ

 

чувства

 

своего

 

исврен-

няго

 

уваженія

 

и

 

глубокой

 

любви

 

къ

 

Вамъ.

 

Въ

 

знакъ

 

жо

 

этого

уваженія

 

и

 

любви

 

благоволито,

 

дорогой

 

о.

 

архимандритъ,

 

при-

нять

 

отъ

 

Вашихъ

 

почитателей

 

сей

 

наперсный

 

святой

 

крѳстъ

 

во

всегдашнее

 

молитвенное

 

воспоминаніе

 

о

 

нихъ.

 

Просимъ

 

Васъ,

досточтимый

 

о.

 

Антоній,

 

но

 

забывайте

 

насъ

 

грѣшныхъ

 

въ

 

своихъ

молитвахъ

 

предъ

 

чудотворной

 

Ѳѳодоровской

 

иконой

 

Божіѳй

 

Ма-

тери.

 

Да

 

хранитъ

 

Васъ

 

Всевышній

 

на

 

многая

 

и

 

многая

 

лѣта!"

При

 

этихъ

 

словахъ

 

къ

 

о.

 

архимандриту

 

подошелъ

 

староста

Казанскаго

 

градского

 

собора

 

купоцъ

 

А.

 

А.

 

Стѳрлядкинъ

 

и

 

под-

несъ

 
ему

 
въ

 
футлярѣ

 
наперсный

 
крестъ.
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Глубоко

 

тронутый

 

о.

 

архимандритъ,

 

принявъ

 

крестъ

 

я

вадѣвъ

 

его

 

па

 

себя,

 

обратился

 

къ

 

присутструющимъ

 

съ

 

слѣду-

ющею

 

задушевною

 

рѣчью:

 

„Дорогіо

 

мои

 

почитатели!

 

Нѣтъ

 

словъ,

чтобы

 

выразить,

 

какъ

 

я

 

тронуть

 

нашимъ

 

ноожидмннымъ

 

для

меня

 

привѣтствіемъ.

 

Откровенно

 

признаюсь

 

продъ

 

вами,

 

что

 

я

но

 

нахожу

 

въ

 

себѣ

 

тѣхъ

 

данныхъ,

 

■

 

или

 

тѣхъ

 

заслугъ

 

продъ

вами,

 

за

 

которыя

 

могъ-бы

 

удостоиться

 

такого

 

трогательнаго

 

че-

ствованія.

 

Вся

 

моя

 

12-ти

 

лѣтнял

 

дѣятельность

 

въ

 

монастырѣ,

мои

 

заботы

 

о

 

благоустройствѣ

 

его

 

относятся

 

къ

 

моимъ

 

прямымъ

обязаиностямъ,

 

исполненіо

 

которыхъ

 

есть

 

долгъ

 

моей

 

службы. —

есть,

 

кикъ-бы,

 

заслуга

 

моя

 

передъ

 

монастыромъ

 

и

 

передъ

 

Его

Преосвященствомъ,

 

управляющимъ

 

монастыремъ.

 

Успѣхами

 

въ

дѣлѣ

 

благоустройства

 

монастыря

 

скорѣе

 

всего

 

я

 

обязанъ

 

здѣш-

ному

 

городскому

 

обществу,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

даетъ

 

монастырю

сродства

 

и, по

 

своему

 

уссрдію

 

къ

 

святой

 

обители,

 

и

 

по

 

своимъ

коммерческимъ

 

дѣламъ.

 

Нѣтъ!

 

не

 

въ

 

себѣ,

 

а

 

въ

 

васъ

 

самихъ

 

я

нахожу

 

неточное

 

пачало

 

или

 

основу

 

къ

 

такому

 

торжественному

чествованію.

 

Ваше

 

великодушіе

 

и

 

доброта

 

сердца,

 

присущая

 

вамъ

любовь,

 

отзывчивая

 

нз

 

всякое

 

болѣе

 

или

 

мѳпѣе

 

выдающееся

явленіе

 

въ

 

жизни

 

города,

 

и

 

ваши

 

дружсскія

 

чувства,

 

питасмыя

ко

 

мнѣ, — вотъ

 

что

 

расположило

 

васъ

 

почтить

 

меня

 

отрадпо-

торжественнымъ

 

привѣтствіомъ

 

въ

 

настоящій

 

день

 

совергаивша-

гося

 

35-лѣтія

 

моего

 

служенія

 

св.

 

Церкви.

 

Приношу

 

всѣмъ

 

вамъ

;мою

 

сердечную

 

благодарность

 

за

 

оказанную

 

мнѣ

 

честь.

 

И

 

не

словомъ

 

только

 

привѣта

 

вы

 

почтили

 

меня:

 

ваша

 

любовь

 

ко

 

мнѣ,

такъ

 

сказать,

 

осязательно

 

проявила

 

себя

 

еще

 

въ

 

поднесѳніи

 

сего

драгоцѣннаго

 

наперснаго

 

креста

 

Чѣмъ

 

же

 

я

 

за

 

этотъ

 

священный

знакъ

 

любви

 

и

 

почтѳнія

 

соотвѣтственно

 

могу

 

возблагодарить

 

васъі

По

 

силѣ

 

и

 

значонію

 

подносимаго

 

предмета,

 

какъ

 

знамонія

 

нашего

спасенія,

 

ничѣмъ

 

инымъ

 

могу

 

возблагодарить

 

васъ,

 

мои

 

дорогіе

почитатели,

 

какъ

 

возношепісмъ

 

своихъ

 

молитвъ

 

къ

 

распятому

 

на

крестѣ

 

Христу.

 

Спасителю

 

о

 

вашомъ

 

тѣлесномъ

 

здравіи

и

 

душевномъ

 

спасеніи.

 

Будьте

 

же

 

всѣ

 

здравы,

 

друзья

мои,

 

и

 

счастливы

 

въ

 

сей

 

временной

  

и

 

многомятожной

 

жизни,

 

и

,<гав

                                                 
<га

 
х^
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да

 

спасетъ

 

васъ

 

Христосъ

 

для

 

жизни

 

вѣчной

 

и

 

блаженной.

 

Въ

заключеніе

 

прошу

 

совмѣстно

 

помолиться

 

Господу

 

Богу

 

о

 

всѣхъ

и

 

возблагодарить

 

Его

 

за

 

вся".

 

Послѣ

 

этой

 

рѣчи

 

начался

 

торже-

ственный

 

благодарственный

 

молебенъ,

 

по

 

окончаніи

 

котораго

 

про-

возглашено

 

было

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшому

 

Сѵподу,

 

Преосвященнѣйшѳму

Никандру

 

и

 

въ

 

заключѳніо

 

„священно -архимандриту

 

Антонію,

35

 

лѣтъ

 

прослужившему

 

на

 

пользу

 

св.

 

Церкви

 

Божіѳй".

 

Въ

отвѣтъ

 

на

 

это

 

о.

 

Архимандритъ

 

самъ

 

провозгласилъ

 

многолѣтіе

гражданамъ

 

города

 

Сызрана,

 

духовенству

 

городскихъ

 

церквей,

начальствующимъ

 

и

 

учащимъ

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

всѣмъ

 

пра-

вославнымъ

 

христіанамъ.

 

—

 

По

 

окончаніи

 

молебна

 

многіѳ

 

изъ

 

при-

сутствовавшихъ

 

отправились

 

поздравить

 

о.

 

архимандрита

 

въ

 

его

колліи.

 

Здѣсь,

 

когда

 

онъ

 

возвратился

 

изъ

 

церкви,

 

ему

 

поднесена

была

 

отъ

 

Сызранскаго

 

Срѣтѳнскаго

 

монастыря

 

одной

 

изъ

 

мона-

хинь

 

икона

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

собственноручной

 

работы

монахинь.

 

Икона

 

сдѣлана

 

очень

 

изящно;

 

риза

 

па

 

ней

 

малиноваго

бархата,

 

украшена

 

разноцвѣтными

 

камнями

 

съ

 

вышитыми

 

золо-

тыми

 

вѣнцами.

 

Послѣ

 

этого

 

поднесенія

 

о.

 

архимандриту

 

вручены

были

 

деньги,

 

въ

 

количествѣ

 

сорока

 

рублей,

 

оставшіяся

 

отъ

 

под-

писки

 

для

 

пріобрѣтенія

 

креста.

 

0.

 

Архимандритъ

 

тотчасъ

 

же

пѳредалъ

 

ихъ

 

полиціймѳйстеру

 

въ

 

пользу

 

вновь

 

открытаго

 

дома

трудолюбія

 

въ' г.

 

Сызрани

 

*).

 

Затѣмъ

 

виновникъ

 

торжества,

 

какъ

радушный

 

хозяинъ,

 

предложилъ

 

своимъ

 

гостямъ

 

скромную

 

трапезу,

во

 

время

 

которой

 

въ

 

задушевной

 

бесѣдѣ

 

всѣ

 

старались

 

высказать

ему

 

свое

 

расположѳніе

 

къ

 

нему

 

и

 

исвреннія

 

сердечныя

 

пожеланія.

По

 

окончаніи

 

трапозы

 

присутствовавшіо

 

отбыли

 

изъ

 

монастыря,

 

и

празднованіе

 

было

 

закончено.

Въ

 

заключеніе

 

пожелаемъ

 

о.

 

Архимандриту,

 

да

 

подастъ

 

ему

Господь

 

силъ

 

и

 

крѣпости

 

еще

 

многія

 

лѣта

 

подвизаться

 

подви-

гомъ

 

добрымъ

 

на

 

славу

 

церкви

 

Божіей.

        

„

   

п

*)

 

Кромѣ

 

указанныхъподнесеній

 

о.

 

Архимандриту

 

были

 

еще

 

и

 

част-

ныя:

 

такъ

 

одинъ

 

изъ

 

городскихъ

 

священниковъ,

 

ближайшій

 

почитатель

его,

 

поддесъ

 

ему

 

служебникъ

 

въ

 

малиновомъ

 

бархатномъ

 

переплетѣ.
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-н(

 

объявдені я.)н-

Открыта

 

щіека

 

на

 

1898

 

годъ

 

на

 

духовный

 

журналъ

„СТРАНН

 

ш

 

ьоъ"
ОЪ

   

ПРИЛОЖВБІЕМЪ

„ОБЩЕДОСТУПНОЙ

 

БОГОСЛОВСКОЙ

 

БИБЛІОТЕКИ".

Духовный

 

журналъ

 

„Стран

 

ни

 

къ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

1898

 

году

 

по

 

прежней

 

широкой

 

програимѣ,

 

обнимающей

 

весь

кругъ

 

движеній

 

богословско-фидософской

 

мысли

 

и

 

церковно-

обществопной

 

жизпи,

 

ппторесамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служилъ

въ

 

ітѳченіе

 

почти

 

сорока

 

лѣтъ.

 

Но

 

съ

 

будущаго

 

1898

 

года

редакція

 

нриступаетъ,

 

кромѣ

 

того,

 

къ

 

новому

 

крупному

 

литера-

турному

 

предпріятію,

 

именно

 

къ

 

изданію

 

„Общедоступной

 

Бого-

словской

 

Библіотеки",

 

пмѣющей

 

своею

 

цѣлію

 

сдѣлать

 

болѣѳ

доступными

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

и

 

капитальпѣйшія

 

производѳ-

нія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

 

Именно:

1)

   

При

 

редакціи

 

журнала

 

„Странникъ"

 

будетъ

 

издаваться

„Общедоступная

 

Богословская

 

Вибліотска"

 

на

 

весьма

 

льготныхъ

для

 

его

 

подписчиковъ

 

условіяхъ.

2)

   

Въ

 

нее

 

входятъ

 

лучшія

 

и

 

капитальяѣйшія

 

произведопія

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

 

по

 

всѣмъ

 

отра-

слямъ

 

богословскаго

 

знанія,

 

причемъ

 

для

 

каждой

 

отрасли

 

пред-

ставителями

 

будутъ

 

избраны

 

капитальнѣйгаіе

 

труды

 

лучшихъ

богословскихъ

 

писателей — русскихъ

 

или

 

иностранныхъ.

3)

   

Ежегодно

 

издается

 

по

 

два

 

тома

 

отъ

 

20

 

до

 

25

 

печат-

ныхъ

 

листовъ

 

въ

 

томѣ,

 

—

 

всего

 

600

 

—

 

700

 

страницъ

 

убористаго,

но

 

четкаго

 

шрифта.

4)

   

Цѣна

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

на

 

годичное

 

изданіе

 

„Би-

бліотеки"

 

четыре

 

рубля,

 

я

 

для

 

подписчиковъ

 

журнала

 

„Стран-

никъ" — одинъ

 

рубль

 

съ

 

пересылкой.

5)

   

Для

 

порваго

 

года

 

изданія

 

„Общедоступной

 

Богословской

Библіотеки"

 

мы

 

остановились

 

на

 

изданіи

   

„

 

Правоелавнаго

   

Собо-
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сѣдовательнаго

 

Богословія"

 

пок.

 

придворнаго

 

протоіорея,

 

быв-

шаго

 

члена

 

духовно-учебнаго

 

комитета

 

I.

 

Б.

 

Толмачова.

„Ообесѣдовательное

 

Вогословіе",

 

заключающее

 

въ

 

себѣ

 

планы

 

и

образцы

 

для

 

нроиовѣдѳй

 

и

 

собесѣдованій

 

на

 

круглый

 

годъ

 

и

 

на

всевозможные

 

случаи

 

пастырской

 

дѣятольности,

 

ость

 

лучшій

 

спут-

никъ

 

и

 

помощникъ

 

для

 

всякаго

 

духовнаго

 

пастыря.

Журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книж-

ками

 

въ

  

10

 

— 12

 

и

 

болѣо

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

книжкѣ).

Цѣна

 

въ

 

Россіи:

 

а)

 

за

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

шесть

(6)

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

б)

 

съ

 

приложеніемъ

 

„Общедоступной

 

Бо-

гословской

 

Библіотеки"

 

(двухъ

 

томовъ

 

„Ообесѣдовательнаго

 

Во-

гословія")

 

сеть

 

(7)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой.

Кромѣ

 

того,

 

при

 

редакціи

 

по

 

прежнему

 

будутъ

 

издаваться

и

 

„Памятники

 

древне- русской

 

церковно-учитольской

 

литературы"

(вып.

 

Y),

 

причемъ

 

подписчики

 

журнала

 

получаютъ

 

каждый

 

вы-

цускъ

 

за

 

одинъ

 

рубль,

 

а

 

ненодписчики — за

 

два

 

рубля.

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Странникъ*

С.-Петербургъ,

 

Новскій

 

пр.,

 

д,

 

№

 

173.

Редакторъ-издатель

 

проф.

 

А.

 

Пономаревъ.

■

   

—

ОБЪ

   

ИЗДАНІИ

   

ЖУРНАЛА

„ВОСКРЕСНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
въ

   

1898

  

году.

Въ

 

ВОСКРЕСНОМЪ

 

ЧТЕНІИ

 

въ

 

1898

 

году,

 

по

 

преж-

нему,

 

будутъ

 

печататься:

I.

 

Поучѳнія

 

и

 

босѣды

 

на

 

текущіе

 

воскресные

 

и

 

празднич-

ные

 

дни

 

и

 

на

 

разные

 

случаи. — Въ

 

видѣ

 

особаго

 

безплатнаго

нриложонія

 

къ

 

журналу

 

будетъ

 

разослана

 

всѣмъ

 

подписчикамъ,

въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ,

 

книга

 

„

 

Катехизическія

 

Поученія"
на

 

Символъ

 

вѣры,

 

Молитву

 

Господню,

 

Досятословіе,

 

священ.

 

Ѳ.

 

С.

Пѳтровскаго,

 

содержащая

 

въ

 

себѣ

 

57-мь

 

поученій,

 

вполнѣ

 

при-

годныхъ

 

для

 

впѣбогослужебныхъ

 

чтеній.

 

Номера

 

журнала,

 

въ

 

виду
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срочныхъ

 

поученій,

 

будутъ

 

разсылаться

 

заблаговременно,

 

къ

 

тѣмъ

днямъ,

 

на

 

которые

 

назначены

 

извѣстныя

 

поученія

 

или

 

бесѣды.

II.

   

Статьи

 

по

 

Свящ.

 

Писанію,

 

особенно

 

по

 

изъясненію

тѣхъ

 

мѣстъ

 

его,

 

которыя

 

извращаются

 

вольнодумцами,

 

против-

никами

 

Церкви

 

православной;

 

между

 

прочимъ — продолжено

 

бу-

детъ

 

печатаніе

 

краткихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

Новозавѣтныхъ

 

книгахъ. —

Статьи

 

объ

 

истинахъ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

о

важнѣйшихъ

 

церковныхъ

 

обрядахъ,

 

о

 

подвигахъ

 

св.

 

угодни-

ковъ

 

Божіихъ

 

и

 

проявленіяхъ

 

благодатной

 

силы

 

Божіой

 

во

 

св.

православной

 

Церкви;

 

нравственно-назидательные

 

разсказы,

 

по-

вѣсти,

 

стихотворонія,

 

общеполезныя

 

свѣдѣнія,

 

краткія

 

библіо-

графіи

 

и

 

объявленія

 

о

 

болѣѳ

 

важныхъ,

 

вновь

 

выходящихъ,

 

кни-

гахъ

 

духовнаго

 

содержанія.

III.

   

Сверхъ

 

того,

 

по

 

прежнему,

 

будутъ

 

издаваться,

 

от-

дѣдьно

 

отъ

 

журнала,

 

Кіѳвскіо

 

Листки

 

рѳлигіозно-нравственнаго

содержанія,

 

для

 

народнаго

 

чтенія.

 

Въ

 

Листкахъ

 

будутъ

 

про-

должены

 

жизнеописанія

 

св.

 

угодниковъ

 

Кіево-Печерскихъ,

 

и,

кромѣ

 

того,

 

дано

 

будетъ

 

12-ть

 

праздничныхъ

 

листковъ — на

Господскіе

 

и

 

Богородичные

 

праздники.

Цѣна

 

годоваго

 

изданія

 

съ

 

приложениями

 

и

 

пересылкою

4

 

р.

 

Адресъ:

 

Кіѳвъ,

 

въ

 

редакцію

 

„ВООЕРЕОНАГО

 

ЧТЕНЬЯ"

(Подолъ,

 

д.

 

Ильинской

 

церкви,

 

J\»

 

3).

Рѳдакторъ-издатель

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Богородицкгй.

ОБЪ

 

ИЗДАНШ

 

ЖУРНАЛА

въ

  

1898

  

году.

Изданіе

 

богословско-философскаго

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

будетъ

 

продолжаемо

 

въ

 

1898

 

году

 

по

 

прежней

 

программѣ.

Журналъ,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

трохъ

 

отдѣловъ:

1)

 

Цорковнаго,

 

2)

 

Философскаго

 

и

 

3)

 

Листка

 

для

 

Харьковской

епархіи.
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Журналъ

 

выходитъ

 

отдѣльными

 

книжками

 

два

 

р

 

а

 

з

 

а

 

въ

мѣсяцъ,

 

по

 

девяти

 

и

 

болѣе

 

иечатныхъ

 

листковъ

 

въ

 

каждой

 

книж-

кѣ,

 

т.

 

о.

 

годичное

 

изданіе

 

журнала

 

состоитъ

 

изъ

 

24

 

выпусковъ

съ

 

текстомъ

 

богословско-философскаго

 

содоржанія

 

до

 

220

 

и

 

болѣо

печатныхъ

 

листовъ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

внутри

 

Россіи

 

10

 

р.

 

съ

 

порос,

Разсрочка

 

въ

 

уплатѣ

 

денегъ

 

не

 

допускается.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Харьковѣ,

 

въ

 

Редакціи

 

журнала

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

при

 

Харьковской

 

духовной

 

семинаріи.

Въ

 

Редакціи

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

можно

 

получать

полные

 

экземпляры

 

ея

 

изданія

 

за

 

прошлые

 

1884—1890

 

годы

включительно

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

именно

 

по

 

7

 

р.

 

за

 

каждый

годъ;

 

по

 

8

 

р.

 

за

 

1891

  

г.,

 

и

 

по

 

9

 

р.

 

за

 

1892,

 

1893,

 

1894.

Лицамъ

 

же,

 

выписывающимъ

 

журналъ

 

за

 

всѣ

 

годы,

 

жур-

налъ

 

можотъ

 

быть

 

уступленъ

 

за

 

70

 

руб.

 

съ

 

пересылкою,

 

за

исключеніѳмъ

 

текущаго

 

года.

=====

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1898

 

годъ

(четвертый

 

тодъ

 

издапія)

НА

   

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ

„С-ПКТКРБУРГСКІЙ

 

ДУХОВНЫЙ

 

ВШІИКЪ',
издаваемый

  

„Обществомъ

 

распространѳнія

  

религіоз-
но-нравственнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

Православной
Церкви"

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

Въ

 

журналѣ

 

„Спб.

 

Духовный

 

Вѣстникъ"

 

печатаются

 

житія

святыхъ

 

въ

 

видѣ

 

краткихъ

 

бесѣдъ,

 

слова,

 

бесѣды

 

и

 

поученія

на

 

предстоящіе

 

праздники

 

или

 

церковныя

 

событія.

Будутъ

 

продолжены

 

початаніѳмъ

 

письма

 

епископа

 

Ѳѳофана-

затворника

 

къ

 

Н.

 

В.

 

Елагину

 

и

 

его-жѳ

 

письма

 

къ

 

В.

 

В.

 

Швид-

ковской

 

и

 

дневники

 

протоіерѳя

 

I.

 

И.

 

Сергіева

 

(Кронштадтскаго).

Руководящія

 

статьи

 

посвящаются

 

важнымъ

 

вопросамъ

 

и

эобытіямъ

 

изъ

 

столичной

 

и

 

общей

 

церковной

 

жизни.

 

Будутъ

 

пе-
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чататься

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

раскола

 

и

 

сектантства

 

въ

 

столицѣ,

епархіи

 

и

 

Россіи,

 

о

 

прошлой

 

церковной

 

жизни

 

по

 

памятникамъ

старины

 

и

 

письмамъ

 

историческихъ

 

дѣятѳлей,

 

о

 

состояніи

 

церковной

и

 

общественной

 

жизни

 

и

 

просвѣщенія

 

въ

 

другихъ

 

опархіяхъ

 

и

за

 

границей.

Служа

 

органомъ

 

„Общества

 

распространенія

 

рѳлигіозно-нрав-

ственнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

Православной

 

Церкви"

 

и

 

С.-Пе-

тербургской

 

опархіи,

 

„Спб.

 

Духовный

 

Вѣстникъ"

 

имѣетъ

 

задачей

дать

 

полную

 

картину

 

жизни,

 

просвѣщенія

 

и

 

благотворительности

въ

 

столицѣ

 

и

 

епархіи,

 

совершающихся

 

подъ

 

покровомъ

 

Право-

славной

   

Церкви,

 

и

 

обзоръ

   

религіозно-нросвѣтитольной

 

дѣятель-

Программа

 

журнала

 

слѣдующая:

 

Слова,

 

ноучонія,

 

бо-

сѣДы

 

и

 

статьи

 

богословскаго

 

характера.

 

Руководящія

 

статьи

 

по

вопросамъ

 

цѳрковно-обществѳнной

 

жизни,

 

особенно-же

 

по

 

вопросамъ

пастырской

 

практики

 

й

 

рѳлигіовно-нравствѳннаго

 

просвѣщонія

 

на-

рода

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви.

 

Петербургская

 

хроника,

 

со-

общающая

 

свѣдѣнія

 

о

 

выдающихся

 

явленіяхъ

 

церковной

 

и

 

общест-

венной

 

жизни

 

народа,

 

о

 

состояніи

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

С.-Петербургской

 

ѳпархіи,

 

пастырской

 

дѣятельности

 

духовенства

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

его

 

уѣздахъ,

 

о

 

дѣятельности

 

„Общества

распространенія

 

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

Православной

 

Церкви",

 

о

 

иѣстныхъ

 

праздникахъ,

 

мѣстно-чтимьиъ

иконахъ,

 

крестныхъ

 

ходахъ,

 

благочестивыхъ

 

обычаяхъ

 

и

 

т.

 

п.

Цорковно-историчоскія

 

и

 

археологическія

 

сообщѳнія

 

и

 

воспомина-

нія.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

церковной

 

жизни

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ.

 

Йзвѣстія

о

 

церковной

 

жизни

 

за

 

границей.

 

Библіографичоскія

 

замѣтки.

Корреспондѳнціи

 

о

 

предметахъ

 

церковной

 

жизни.

 

Разный

 

извѣстія.

Извѣстія

 

по

 

С.-Петербургской

 

епархіи.

Подписная

 

цѣпа

 

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

— 5

 

руб.,

] /а

 

года

 

3

 

руб.

 

Журналъ

 

выходитъ

 

по

 

пятницамъ,

 

въ

 

размѣрѣ

не

 

менѣѳ

 

1

 

'/а

 

печатнаго

 

листа

 

каждый

 

.№.

Адреоъ

 

редакціи

 

и

 

конторы:

 

С.-Петербургъ,

 

Николаевская

улица,

 

домъ

 

J6

 

5.

,

      

Рѳдакторъ,

 

Священникъ

 

Философъ

 

Ориатскій.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

г.

па

 

литературный

 

и

 

научно-

популярный

  

журнадъ

 

для

самообразованія

В 1п Ёыходитъ

 

І-го

 

числа

каждаго

   

мѣсявд

 

въ

размѣрѣ

   

отъ

  

25

 

до

.1»

     

27

 

печ.

 

листовъ.

Цѣль

 

литѳратурнаго

 

и

 

научно

 

-популярна™

 

журнала

  

„Міръ

Божій" — давать

 

своииъ

 

читатолямъ

 

общедоступнее

 

образоватоль-

ноо

 

чтеніе.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

не

 

только

 

образованную

 

семью,

 

но

 

и

читателей

 

изъ

 

различныхъ

 

слоевъ

 

общества,

 

йщущихъ

 

пополнить

чтѳніемъ

 

свое

 

образованіе,

 

редакція

 

заботится

 

о

 

подборѣ

 

сочиненій

и

 

статей,

 

дающихъ

 

возможность

   

слѣдить

 

за

 

движеніеМъ

   

совре-

менной

 

мысли

 

и

 

пріобрѣтать

 

систематически

   

знаніл

 

по

 

наукамъ

естествен ныаъ,

 

историчеокимъ

 

и

 

обществоннымъ.

Адрѳсъ:

 

О.-Пѳторбургъ,

 

Лиговка,

 

25.

ЕГодр.

 

объяв,

 

см.

 

въ

 

№.

 

22

  

„Симб.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

за

 

1897, f.

=======

             

;

 

ічнааш

Открыта

 

подписка

   

на

  

1898

 

г.

   

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

изящной

 

словесности,

 

наукъ,

 

искусствъ,

 

внутренней

 

и

 

иностранной

жизни,

 

подъ

 

названіемъ

РОДНАЯ

   

РѢЧЬ.

Журналъ

 

„Родная

 

Рѣчь"

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлъю-

 

дать

 

за

дешевую

 

сравнительно

 

цѣву

 

читатѳлямъ

 

тотъ

 

же

 

матеріалъ

 

по

изящной

 

словесности,

 

наукамъ

 

и

 

искусстваиъ,

 

который

 

помѣ-

щается

 

на

 

страницахъ

 

болыпихъ

 

ежѳмѣелчныхъ

 

журналовъ,

 

съ

тою

 

особенностью,

 

что

 

онъ

 

номѣщаетъ

 

произведен!»

 

только

 

йзвѣст-

ныхъ

 

русскихъ

 

авторовъ.

 

Годовые

 

гг.

 

подписчики

 

получатъ

промію:

 

„Московсгсій

 

кремль*,

 

историческое

 

описаніе

 

памятни-

ковъ,

 

составленное

 

И.

 

С.

 

Бѣляовьшъ,

 

съ

 

рисунками.

 

Журналъ

„Родная

 

Рѣчь"

 

выходитъ

 

въ

 

Москвѣ

 

2

 

раза,

 

въ

 

мѣсяцъ

 

книжками

до

 

5

 

початныхъ

 

листовъ

 

на

 

лучшей

 

рояльной

 

бумаТѣ.

Цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

досгаввою

 

и

 

пересылкою

 

во

 

всей

 

Россіи

3

 

руб.,

 

полгода

 

1

 

руб.

 

75

 

коп.

 

Допускается

 

разсрочка

 

по

 

со-

глашению

 

съ

 

редакціей.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ:

 

въ

конторѣ

 

родакціи,

 

Новиншй

 

пор.,

 

Д.

 

Л:

  

13

 

—

 

15.

Подробное

 

объявленіо

 

см.

 

въ

 

№

 

24

  

„Еп.

 

БѢД."

   

1897

 

г.



-

  

40

 

—

м

   

■-
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tiitin
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ПРАВЛЕНІЕ
С.

 

II.

 

Б.

  

ТОВАРИЩЕСТВА

 

ДЛЯ

  

ПРОИЗВОДСТВА

ф

     

Глухоозерскаго
ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТА

И

 

ДРУГИХЪ

 

СТРОИТЕЛЬНЫХЪ

 

МАТЕРІАЛОВЪ

1

   

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

всеобщаго

 

свѣдѣнія,

 

что

представителемъ

 

Товарищества

 

по

 

продажѣ

1

    

портландснаго

 

цемента

 

для

   

г.

 

Симбирска

   

и

  

его

окрестностей

   

приглашенъ

  

склад-ь

 

земледѣль-

!

    

чеснихъ

 

машин-ь

 

К.

 

И.

 

ЮРГЕНСЪ,

 

къ

 

которому

1

   

и

 

просимъ

  

обращаться

  

съ

 

запросами

  

при

 

по-

   

|Д
требности

   

въ

 

портландсном-ь

 

цементѣ.

             

||'

Въ

 

СИМБИРСК*

  

ииѣется

  

постоянный

  

складъ

 

портландснаго

цемента,

 

послѣдній

 

можѳтъ

 

быть

 

доставляемъ

  

немедленно,

 

но
полученіи

 

требований.

1

      

ВППОТ

   

ЙРПМО."

   

чистаго

 

ЦЕМЕНТА

 

Ю

 

пуд.

 

ХО

 

фун.,
JJU1M

   

ВпЫШЙ.

   

БРУТТО

 

около

 

XX

 

пудовъ.

Цѣны

 

внѣ

 

конкуренціи.

щ

ЦЕМЕНТЪ

 

заводовъ

 

Товарищества

 

по

 

качеству

 

своему
превышаетъ

 

требованія

 

(нормы)

 

Министерства

 

Путей

 

Со-
общенія,

 

принятъ

 

при

 

крупныхъ

 

казепиыхъ,

 

общественныхъ
и

 

желѣзнодорожныхъ

 

сооруженіяхъ.

                                                     

Ы

1

Цѣна

 

сообщается

 

по

 

востребованію.
яюра

 

завода

 

о

 

способахъ

 

употребленія

 

ПОРТЛАНДЪ-
ЗНТА

 

выдается

 

БЕЗЯДДТЯО.
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Содѳржаніе:

 

1)

 

Рѣчь

 

Прѳосвященнаго

 

Никандра

 

предъ

 

приведеніемъ
къ

 

присигѣ

 

дворянъ

 

Симбирской

 

губ.

 

2)

 

Книга

 

притчей— В.

 

Гаврилов-
скаго.

 

3)

 

Г.

 

Симбирскъ.

 

Историческая

 

замѣтка

 

къ

 

250-ти

 

лѣтію

 

г.

 

Сим-
бирска—А.

 

Яхонтова.

 

4)

 

Изъ

 

Епархіальной

 

хроники.

 

6)

 

Объявленія.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Декабря

 

31

 

дня

 

1897

 

тода.

Цензоръ,

 

иротоіерей

  

Сергій

  

Мѳдвѣдковъ-
і

 

i

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.




