
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ

15-го^Апрѣля I

 

^о

 

8,

 

I

 

1898

 

года.

годъ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4»

 

руб.

 

ѲО

 

коп.

  

•

XXIII.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

изъ

 

путевого

 

журнала

 

по

 

обозрѣнію

 

Его

 

Првоовящвн-
ствомъ,

 

Преосвящвннѣйшимъ

  

Никандромъ,

  

Впи-
скопомъ

 

Симбирскимъ

 

и

 

Сызранскимъ,

 

церквей

 

и

 

духо-

венства

 

Симбирской

 

епархіи

 

въ

 

1897

 

году.

Обозрѣніѳ

 

церквей

 

и

 

духовенства

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

1897

 

году

 

коснулось

 

всѣхъ

 

уѣздовъ

 

епархіи,

 

кромѣ

 

Курмыш-

скаго,

 

и

 

совершено

 

было

 

въ

 

четыре

 

поѣздки

 

съ

 

23

 

по

 

26

 

авгу-

ста,

 

съ

 

20

 

по

 

30

 

мая,

 

съ

 

20

 

іюня

 

по

 

6

 

іюля

 

и

 

съ

 

3

 

по

 

7

октября,

 

всего

 

на

 

протяженіи

 

1756

 

верстъ;

 

при

 

чемъ

 

осыотрѣно

197

 

церквей

 

сельскихъ,

 

1

 

городская

 

(въ

 

Буинскѣ),

 

1

 

монастырь

мужской

 

(въ

 

Сызрани).

 

Большинство

 

изѵ

 

осмотрѣнныхъ

 

храмовъ

(изъ

 

197

 

сельскихъ— 37

 

каменныхъ

 

и

 

160

 

дерѳвянныхъ)

 

мо-

гутъ

 

быть

 

признаны

 

и

 

достаточно

 

помѣстительными

 

сообразно

 

съ

количествомъ

 

прихожанъ,

 

и

 

надлѳжащимъ

 

образомъ

 

благоукра-

шенными,

 

что

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

заботливомъ

 

отношеніи

 

къ

 

сво-
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имъ

 

храмамъ

 

лицъ,

 

близко

 

стоящихъ

 

къ

 

нимъ,

 

какъ-то:

 

церков-

ныхъ

 

старостъ,

 

настоятелей

 

церквей

 

и

 

попечителей

   

церковныхъ,

а

 

равно

 

и

 

самихъ

 

прихожанъ,

 

собственными

 

средствами

   

поддер-

живающихъ

 

благоукрашенія

 

(внутреннія

 

и

 

внѣшнія)

 

своихъ

 

хра-

мовъ.

 

Нѣкоторые

 

же

 

храмы

  

необходимо

 

выдѣлить,

 

обративъ

  

на

нихъ

 

особое

 

вниманіѳ

 

прихожанъ

 

и

 

нрочихъ

 

близко

 

стоящихъ

 

къ

храму

 

лицъ,

 

въ

 

виду

 

ветхости

 

и

 

тѣсноты

 

этихъ

 

храмовъ,

 

край-

ней

 

скудности

 

по

 

благоукрашенію

 

внутреннему

 

и

 

неотложной

 

нуж-

ды

 

въ

 

ремонтировкѣ

 

наружной.

 

Къ

 

ветхимъ

 

и

 

тѣснымъ

 

храмамъ,

взамѣнъ

 

коихъ

 

требуется

 

или

 

постройка

 

новыхъ,

 

или

 

разширеніѳ

существующихъ,

  

нужно

  

отнести

   

слѣдующіѳ

   

храмы

   

въ

   

селахъ:

Симбирскаго

 

уѣзда:

   

Кильдюшевѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда:

 

АкшуатѢ,

Котяковѣ,

   

Буинскаго

   

уѣзда:

   

Бурундукахъ

 

и

 

Куроняхъ,

   

Ала-

тырскаго

   

уѣзда:

   

Чиндяновѣ,

   

Ардатовскаго

   

уѣзда:

   

Кузьминѣ,

Горкахъ,

  

Архангельскому

 

Низовкѣ

 

на

 

р.

 

Сарѣ,

 

Чукалахъ

 

на

 

р.

Сарѣ,

 

Жаренкахъ,

 

Пиксясяхъ,

 

Атяшевѣ

 

(гдѣ

 

возможно

 

было

 

бы

обширный

 

притворъ

 

соединить

 

съ

 

храмомъ),

 

Кочкуровѣ

 

и

 

Сонги-

леевскаго

 

уѣзда:

   

Крюковкѣ.

   

Къ

 

числу

 

храмовъ,

   

малоукрашен-

ныхъ

 

внутри

 

и

 

трѳбующихъ

 

поновленія

 

иконостасовъ

 

или

 

окраски

стѣнъ

 

внутрѳннихъ

   

и

 

наружныхъ,

  

должны

   

быть

 

отнесены

   

слѣ-

дующіе,

  

въ

  

селахъ,

   

Симбирскаго

   

уѣзда:

   

Ключищахъ

   

(внутри

окрасить),

   

Ундорахъ

  

(теплый

 

деревянный

 

храмъ

   

внутри

   

окра-

сить),

  

Чуфаровѣ

  

(два

 

каменныхъ

 

храма

 

нуждаются

 

въ

 

ремонтѣ

наружномъ

 

и

 

внутреянемъ,

   

иконостасъ

  

въ

 

холодномъ

 

храмѣ

 

по-

темнѣлъ

 

отъ

 

времени);

   

Буинскаго

 

уѣзда:

   

Кошкахъ

   

(иконостасъ

полотняный

   

законченный

 

и

 

потемнѣвшій,

   

мѣстами

   

прорванный,

замѣнить

 

бы

  

новымъ),

   

Кіятѣ

   

(каменный

 

храмъ

 

и

  

снаружи,

   

и

внутри

 

требуотъ

 

неотложнаго

 

поновлѳнія,

 

а

 

равно

  

требуетъ

  

по-

новленія

 

и

 

иконостасъ,

 

въ

 

которомъ

 

изображенія

 

на

 

иконахъ

 

до

того

 

потускнѣли,

  

что

   

съ

 

трудомъ

   

возможно

   

разобрать

   

лики),

Чепкасахъ

 

(снаружи

 

окрасить),

 

Трехъ-Балтаовѣ

 

(иконостасъ

 

вет-

хій,

 

внутри

 

стѣны

 

вовсе

  

не

 

окрашены,

 

снаружи

 

также),

 

Сугути

(иконостасъ

 

ветхій),

 

Енбулатовѣ

 

(снаружи

 

окрасить),

 

Протопоповѣ

(исправить

  

оштукатурку

  

снаружи

 

и

 

окрасить

 

крышу),

 

Большихъ
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Арабузяхъ

 

(наружныя

 

стѣны

 

со

 

времени

 

постройки

 

не

 

крашены),

Кармалахъ

 

(внутри

 

окрасить

 

стѣны),

 

Старыхъ

 

Айбесяхъ

 

(внутри

стѣны

 

вовсе

 

не

 

были

 

окрашены),

 

Новоселкахъ

 

(храмъ

 

мало

 

бла-

гоукрашенъ

 

внутри),

 

Ардатовскаго

 

уѣзда:

 

Паракинѣ,

 

Киртема-

нахъ,

 

Казанско-Богородицкій

 

храмъ,

 

Сырянитѣ,

 

Семеновкѣ

 

(во-

обще

 

внутри

 

малоукрашены),

 

Чукалахъ

 

на

 

р.

 

Вежнугъ

 

(иконо-

стасъ

 

и

 

стѣны

 

храма

 

внутри

 

отъ

 

времени

 

потускнѣли),

 

Вечер-

леяхъ

 

(и

 

снаружи,

 

и

 

внутри

 

храмъ

 

нуждается

 

въ

 

исправленіи,

а

 

колокольня

 

каменная

 

чрѳзъ

 

осадку

 

сдѣлала

 

значительный

 

уклонъ

въ

 

западную

 

сторону);

 

Алатырскаго

 

уѣзда:

 

Аловѣ

 

и

 

Монады-

шахъ

 

(внутри

 

требуется

 

окраска).

 

На

 

замѣченныя

 

и

 

указанныя

въ

 

храмахъ

 

малопомѣстительность,

 

ветхость

 

и

 

недостатки

 

благо-

украшеній

 

слѣдуетъ

 

обратить

 

особое

 

вниманіе

 

окружныхъ

 

благо-

чинныхъ

 

и

 

вмѣнить

 

имъ

 

въ

 

обязанность— принять

 

съ

 

своей

 

сто-

роны

 

мѣры

 

къ

 

устраненію

 

во

 

ввѣренныхъ

 

ихъ

 

смотрѣнію

 

хра-

махъ

 

сихъ

 

неудобствъ

 

и

 

нѳдостатковъ

 

съ

 

донесеніемъ

 

о

 

послѣ-

дующомъ

 

Его

 

Преосвященству

 

въ

 

своихъ

 

годовыхъ

 

отзывахъ

 

о

благосостояніи

 

церквей.

 

При

 

осмотрѣ

 

и

 

соворшеніи

 

архіерейскаго

служонія

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

г.

 

Буинска,

 

вполнѣ

 

благоукра-

шенномъ,

 

достаточно

 

просторномъ,

 

но

 

ѳдинствѳнномъ

 

во

 

всемъ

городѣ,

 

вполнѣ

 

подтвердилась

 

насущная

 

потребностъ

 

въ

 

построй-

кѣ

 

другаго

 

храма

 

въ

 

Буинскѣ,

 

и

 

задуманному

 

предпріятію

 

го-

родскаго

 

общества

 

по

 

постройкѣ

 

таковаго

 

храма

 

остается

 

поже-

лать

 

скорѣйшаго

 

осуществленія

 

благихъ

 

намѣреній

 

православныхъ

гражданъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

удобства

 

къ

 

удовлетворонію

 

своихъ

 

ре-

лигіозныхъ

 

нуждъ

 

и

 

требъ

 

при

 

одномъ

 

храмѣ

 

и

 

по

 

дальности

для

 

нѣкоторыхъ

 

разстоянія

 

отъ

 

него,

 

и

 

по

 

многочисленности

 

(око-

ло

 

4000

 

душъ

 

об.

 

пола)

 

ихъ.

 

Устройство

 

второго

 

храма

 

въ

Буинскѣ

 

будетъ

 

служить

 

но

 

только

 

украшеніемъ

 

города,

 

но

 

до

нѣкоторой

 

степени

 

торжествомъ

 

христіанства

 

въ

 

подумусульман-

скомъ

 

городѣ,

 

окруженномъ

 

многими

 

мечетями.

 

Въ

 

обозрѣнныхъ

церквахъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

при

 

личномъ

 

тщательномъ

 

и

бѳзъ

 

исключенія

 

повсемѣстномъ

 

осмотрѣ

 

Св.

 

антиминсовъ,

 

запас-

ныхъ

 

Св.

 

Даровъ,

 

Св.

 

Мѵра,

 

церковной

 

утвари

 

и

 

ризницы,

 

най-
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дѳно,

 

что

 

святыни

 

храма— антиминсы

 

не

 

ветхи

 

и

 

чисты,

 

запас-

ные

 

Св.

 

Дары

 

и

 

Св.

 

Мгро

 

имѣютсл

 

въ

 

достаточномъ

 

количе-

ствѣ

 

и

 

хранятся

 

вѳздѣ

 

на

 

св.

 

престолахъ

 

и

 

въ

 

приличествую-

щихъ

 

святынямъ

 

сосудахъ;

 

священная

 

утварь,

 

если

 

не

 

въ

 

изо-

биліи,

 

то

 

вездѣ

 

имѣется

 

въ

 

потребномъ

 

количествѣ

 

и

 

подобаю-

щаго

 

достоинства;

 

ризница

 

безъ

 

скудости

 

и

 

по

 

качеству

 

сооб-

разна

 

со

 

средствами

 

церквей

 

и

 

самихъ

 

прихожанъ,

 

вообще

 

лю-

бящихъ

 

благолѣпіѳ

 

свящ.

 

облаченій

 

и

 

заботящихся

 

объ

 

умно-

женіи

 

ихъ.

 

Особое

 

вниманіе

 

обращаютъ

 

на

 

себя,

 

по

 

своей

 

древ-

ности,

 

напрестольныя

 

евангѳлія,

 

хранящіяся

 

въ

 

цѳрквахъ

 

селъ:

Козьмина,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

напечатанное

 

въ

 

1642

 

году

 

въ

30

 

день

 

октября

 

и

 

въ

 

21

 

годъ

 

царствованія

 

Государя

 

Михаи-

ла

 

Ѳедоровича,

 

Сугути,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

напечатанное

 

въ

 

1745

году,

 

съ

 

надписью

 

по

 

листамъ:

 

„книга

 

Евангеліе

 

напрестольное

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

 

казенное

 

выдано

 

изъ

 

Казанской

конторы

 

новокрещенныхъ

 

дѣлъ

 

въ

 

Симбирскій

 

уѣздъ,

 

въ

 

соло

Христорождественское,

 

Сугуть

 

тожь,

 

священнику

 

Іоанну

 

Зиновь-

еву.

 

Августа

 

1

 

дня

 

1749

 

года,

 

и

 

села

 

Шамкина— напечатан-

ное

 

въ

 

1760

 

году,

 

выданное

 

тоже

 

изъ

 

конторы

 

Казанской

 

но-

вокрещенныхъ

 

дѣлъ.

Путѳшествія,

 

прѳдпринятыя

 

Его

 

Преосвяществомъ

 

по

 

епар-

хіи

 

въ

 

1897

 

году,

 

не

 

ограничивались,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предшество-

вавщіе

 

годы,

 

исключительно

 

рѳвизіею

 

церквей

 

и

 

духовенства,

 

но

имѣли

 

въ

 

виду

 

доставлять,

 

по

 

возможности,

 

по

 

мѣстамъ

 

уда-

ленной

 

отъ

 

ѳпархіальнаго

 

города

 

паствѣ

 

религіозное

 

утѣшеніе

 

нѳ-

виданнымъ

 

и

 

не

 

слыханнымъ

 

его

 

Архіорейскимъ

 

служеніемъ;

 

такъ,

совершены

 

были

 

Архіерейскимъ

 

служеніемъ

 

всенощныя

 

бдѣнія

 

и

литургіи

 

въ

 

Буинскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

новоустроенныхъ

 

храмахъ

 

въ

селахъ:

 

Новыхъ

 

Алгашахъ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

и

 

Измайловкѣ,

Сенгилоевскаго

 

уѣзда;

 

въ

 

послѣднихъ

 

двухъ

 

селѳніяхъ,

 

кромѣ

указанныхъ

 

Архіерейскихъ

 

служеній,

 

Владыкою

 

были

 

освящены

новоустроенные

 

храмы.

 

Небывалость

 

Архіерейскихъ

 

служеній

 

въ

сихъ

 

мѣстахъ

 

привлекла

 

массы

 

богомольцевъ

 

не

 

только

 

изъ

 

мѣ-

стныхъ

 

жителей,

   

но

 

и

 

изъ

 

сосѣднихъ

   

селеній;

   

въ

   

особенности



—

 

143

 

—

это

 

было

   

замѣтно

   

при

   

освященіи

   

и

   

богослуженіи

 

въ

 

инород-

ческомъ

   

(чувашскомъ)

   

селѣ

   

Новыхъ

 

Алгашахъ,

   

гдѣ

 

не

 

только

храмъ,

 

но

 

и

 

вся

 

обширная

   

площадь,

   

окружающая

 

храмъ,

 

были

полны

 

богомольцами — исключительно

 

чувашами,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

имѣвшими

   

возможности,

   

по

 

многочисленности

   

собравшихся,

   

ви-

дѣть

 

и

 

слышать

 

великолѣпіе

   

Архіерейскаго

 

служенія,

 

совершае-

маго

 

въ

 

храмѣ;

 

но,

 

по

 

окончаніи

 

богослуженія,

 

всѣ

 

безъ

 

исклю-

чения

 

были

 

удостоены

 

Архипастырскаго

 

благословенія,

 

которое

 

пре-

подаваемо

 

было

 

подходившимъ

 

къ

 

нему

 

въ

 

тѳченіе

 

двухъ

 

часовъ.

Осмотръ

 

цѳрквой

 

всюду

 

сопровождался

 

торжественными

 

встрѣчами

во

 

множоствѣ

 

стекавшихся

   

въ

 

свои

 

храмы

   

православныхъ

 

при-

хожанъ,

 

получавгаихъ

 

отъ

 

своего

 

Архипастыря,

   

безъ

 

исключенія

въ

 

каждомъ

 

храмѣ,

   

живыя

   

слова

   

назиданія,

 

по

 

простотѣ

   

сво-

его

   

изложѳнія

   

вполнѣ

   

доступный

   

пониманію

   

простого

   

народа,

а

 

по

 

предметамъ

   

содержанія,

 

отвѣчавшія

   

собраннымъ

 

предвари-

тельно

   

Владыкою,

 

свѣдѣніямъ'

 

о

 

духѣ,

   

характерѣ

 

и

 

настроены

прихожанъ

 

каждой

 

мѣстности;

   

въ

 

приходахъ,

 

зараженныхъ

 

рас-

коломъ,

 

Архипастырскія

 

наставленія

 

съ

 

очевидною

 

ясностью

 

рас-

крывали

  

всю

 

неправоту

   

раскола

 

и

 

гибель

 

отпадшихъ

   

отъ

 

пра-

вославія

 

съ

 

одной

  

стороны,

   

вѣчность

 

и

 

непреложность

 

пребыва-

нія

 

Святой,

 

Православной,

 

Апостольской

 

Церкви

 

съ

 

Ея

 

Богоуста-

новленными

 

Таинствами

   

и

  

таковымъ

 

же

 

священноначаліѳмъ,

   

съ

другой,

   

съ

 

преду прежденіенъ

   

въ

   

то

   

же

 

время

   

православныхъ

чадъ

 

церкви — строго

 

блюсти

 

себя

 

отъ

 

лукавыхъ

 

сѣтѳй

   

раскола,

домогающагося

 

по

 

своему

 

ослѣплѳнію,

 

погубить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

собою

и

 

другихъ.

 

Существующіе

 

среди

 

простого

 

народа

 

грубые

 

пороки

пьянства,

 

сквернословія,

   

распутства

 

и

 

др.

 

строго

 

были

 

обличае-

мы

 

Владыкою

 

и

 

благодушно

 

были

 

принимаемы

 

обличаемыми

 

съ

 

ви-

димымъ

 

раскаяніомъ

 

и

 

сознаніемъ

 

всей

 

гнусности

 

и

 

нетерпимости

можду

 

христіанами

 

сихъ

 

пороковъ.

 

Въ

 

минувшее

 

обозрѣніѳ

 

епар-

хіи

 

пришлось

 

посетить

   

всѣ

 

безъ

 

исключенія

   

приходы

   

съ

 

ино-

родчоскимъ

 

чувашскимъ

 

населеніемъ,

 

сгруппированныхъ

 

главнымъ

образомъ

 

въ

 

Буинскомъ

 

уѣздѣ.

 

Кааъ

 

изъ

 

личнаго

 

внимательнаго

наблюденія

   

сего

   

полудикаго

   

населенія,

   

такъ

 

и

 

изъ

 

бесѣдъ

   

съ
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приходскими

 

пастырями

 

приходилось

 

убѣждаться,

 

что

 

чувашское

населеніо

 

находится

 

на

 

низкой

 

степени

 

умственнаго,

 

религіознаго

и

 

вообще

 

культурнаго

 

развитія;

 

хотя

 

подъ

 

часъ

 

и

 

отличаются

чуваши

 

усердіемъ

 

къ

 

церкви

 

и

 

не

 

уклоняются

 

отъ

 

исполненія

ея

 

таинствъ,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

по

 

мѣстамъ

 

не

 

оставляютъ

 

и

языческихъ

 

обрядовъ,

 

исполняя

 

на

 

ряду

 

съ

 

обрядами

 

христіан-

ской

 

церкви

 

и

 

языческія

 

жертвоприношенія.

 

Много

 

предстоитъ

труда

 

и

 

требуется

 

благоразумная

 

отношенія

 

къ

 

дѣлу

 

просвѣти-

тельнаго

 

пастырскаго

 

служенія

 

со

 

стороны

 

приходскихъ

 

священ-

никовъ

 

инородческихъ

 

селъ,

 

чтобы

 

образовать

 

изъ

 

этихъ

 

юныхъ

чадъ

 

церкви

 

истинныхъ

 

и

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

слова

 

православ-

ныхъ

 

христіанъ.

 

Болыпимъ

 

подспорьемъ

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

приход-

скимъ

 

пастырямъ

 

являются

 

имѣющіяся

 

и

 

открывающіяся

 

въ

 

та-

кихъ

 

приходахъ

 

школы,

 

которымъ

 

нельзя

 

не

 

пожелать

 

возможно

болыпаго

 

распространѳнія

 

и

 

преуспѣянія...

 

Наиболѣе

 

же

 

надеж-

нымъ

 

путемъ

 

къ

 

поднятію

 

уровня

 

религіозно-нравственнаго

 

міро-

воззрѣнія

 

чувапіъ

 

почти

 

единогласно

 

всѣми

 

священниками

 

ино-

родческихъ

 

приходовъ

 

признается

 

возможно

 

скорое

 

и

 

всесторон-

нее

 

обрусѣніе

 

чувашъ.

 

Среди

 

инородческаго

 

(чувашскаго)

 

насе-

ленія

 

въ

 

Буинскомъ

 

и

 

частію

 

въ

 

Симбирскомъ

 

уѣздахъ,

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

приходахъ

 

встрѣчаются

 

отпадшіе

 

отъ

 

христіанства

 

кре-

щенные

 

изъ

 

татаръ

 

и

 

чувашъ

 

язычниковъ

 

(въ

 

Киртелинскомъ

 

и

Земновскомъ

 

приходахъ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

Чепкасскомъ,

Трехъ-Балтавскомъ,

 

Шемуршинскомъ,

 

Убѣевскомъ,

 

Пимурзинскомъ,

Кошкинскомъ,

 

Бурундукскомъ

 

и

 

Бурцевскомъ

 

приходахъ,

 

Буин-

скаго

 

уѣзда);

 

всѣхъ

 

отпадшихъ

 

должно

 

раздѣлить

 

на

 

двѣ

 

като-

горіи:

 

на

 

отпадшихъ

 

въ

 

собствѳнномъ

 

смыслѣ

 

сего

 

слова,

 

послѣ

принятаго

 

ими

 

крещенія,

 

и

 

родившихся

 

отъ

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

и

остающихся

 

не

 

крещенными;

 

число

 

пѳрвыхъ

 

не

 

увеличивается,

 

такъ

вакъ

 

новыхъ

 

отпаденій

 

не

 

замѣчаѳтся,

 

и

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

пу-

темъ

 

естественнаго

 

вымиранія

 

сокращается;

 

а

 

число

 

послѣднихъ

путемъ

 

естественнаго

 

рожденія

 

увеличивается

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ.

Отпадшіо

 

татары

 

и

 

чуваши

 

язычники

 

(напр.

 

въ

 

дер.

 

Три-Изба-

Шемурша)

 

ни

 

костюмомъ,

 

ни

 

образомъ

 

жизни

 

не

 

отличаются

 

отъ
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магометанъ;

 

въ

 

храмахъ

 

божіихъ

 

никогда

 

не

 

бывали

 

со

 

времени

крещенія;

 

отрицаютъ

 

свое

 

крещеніе

 

и

 

стыдятся

 

признавать

 

себя

крещенными;

 

всякое

 

напоминаніе

 

объ

 

этомъ

 

считаютъ

 

для

 

себя

оскорбленіемъ

 

и

 

всячески

 

уклоняются

 

отъ

 

разсужденій

 

на

 

рели-

гіозной

 

почвѣ;

 

такъ

 

что,

 

при

 

существующемъ

 

положоніи

 

дѣла,

надежды

 

на

 

обращеніе

 

въ

 

христіанство

 

отпадшихъ

 

крещенныхъ

пока

 

по

 

убѣжденію

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

не

 

представляет-

ся;

 

главныя

 

причины

 

такого

 

печальнаго

 

явленія

 

усматриваются

въ

 

поселоніи

 

крещенныхъ

 

среди

 

магометанъ,

 

въ

 

отсутствіи

 

въ

этихъ

 

поселеніяхъ

 

храмовъ

 

и

 

отдаленности

 

отъ

 

нихъ

 

нриход-

кихъ

 

священниковъ.

 

Болѣе

 

отрадныя

 

явленія

 

и

 

движенія

 

въ

пользу

 

христіанства

 

замѣчаются

 

среди

 

некрещеннаго

 

молодого

поколѣнія

 

—

 

дѣтей

 

отпадшихъ;

 

такъ

 

въ

 

Шемуршипсвомъ

 

приходѣ

въ

 

1896

 

году

 

было

 

два

 

случая

 

обращенія

 

въ

 

христіанство

 

изъ

обучавшихся

 

въ

 

школѣ.

 

Здѣсь

 

же

 

нужно

 

замѣтить

 

о

 

не

 

жѳла-

тельномъ

 

и

 

не

 

безопасномъ

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ

 

обычаѣ:

 

чу-

ваши-христіанѳ

 

не

 

крестятъ

 

новорожденныхъ

 

младѳнцѳвъ

 

послѣ

рождѳнія

 

продолжительное

 

(болѣѳ

 

полгода)

 

время

 

(въ

 

томъ

 

же

Шемуршинскомъ

 

приходѣ);

 

на

 

сей

 

обычай

 

(гдѣ

 

таковой

 

суще-

ствуетъ)

 

должно

 

быть

 

обращено

 

особенное

 

вниманіѳ

 

приходскихъ

священниковъ

 

и

 

приняты

 

мѣры

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

къ

 

уничтоже-

нію

 

онаго.

Пастырская

 

дѣятельность

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

зак-

лючающаяся

 

въ

 

исполненіи

 

своихъ

 

прямыхъ

 

обязанностей

 

по

 

от-

правленію

 

Вогослуженій

 

и

 

требоисправленій,

 

заслуживаетъ

 

одоб-

ренія,

 

такъ

 

какъ

 

изъ

 

богослужебныхъ

 

журналовъ

 

видно,

 

что

церковный

 

службы

 

во

 

всѣ

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

Высоко-

торжественные

 

дни

 

совершаются

 

неопуститѳльно;

 

почти

 

повсѳмѣстно

въ

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни

 

совершаются

 

торжественный

вечерни

 

съ

 

чтѳніемъ

 

акафистовъ

 

и

 

житій

 

святыхъ,

 

произнесеніемъ

печатныхъ

 

поученій

 

или

 

религіозно-нравственнымъ

 

чтѳніемъ;

 

про-

повѣди

 

своего

 

сочинѳнія

 

произносятся

 

священниками

 

и

 

діаконами,

имѣющими

 

на

 

то

 

право,

 

преимущественно

 

въ

 

праздничные

 

и

 

вос-

кресные

 

дни

 

за

 

литургіями;

 

нельзя

 

не

 

отмѣтить

   

здѣсь

  

священ-



—

 

Ив-

няка

 

с.

 

Салмановки,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Сергія

 

Остроумова,

 

какъ

оказалось,

 

по

 

собраннымъ

 

свѣдѣніямъ,

 

вовсе

 

не

 

занимающаяся

церковнымъ

 

проповѣдничествомъ

 

и

 

учительстиомъ

 

своихъ

 

прихо-

жапъ.

 

Во

 

многихъ

 

православно-русскихъ

 

приходахъ

 

почасту

 

со-

вершаются

 

Богослуженія

 

и

 

въ

 

будніѳ

 

дни

 

(преимущественно

 

за-

упокойныя),

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

почти

 

ежедневно.

 

Взаимныя

 

отно-

шенія

 

сельскихъ

 

священниковъ

 

и

 

православныхъ

 

прихожанъ

 

между

собою,

 

въ

 

общемъ,

 

могутъ

 

быть

 

названы

 

вполнѣ

 

благопріятными.

Если

 

и

 

были.въ

 

номногихъ

 

мѣстахъ,

 

при

 

обозрѣніи

 

Епархіи,

 

заяв-

ляемы

 

Владыкѣ

 

прихожанами

 

неудовольствія

 

на

 

членовъ

 

причта,

то

 

всѣ

 

они

 

сводились

 

исключительно

 

къ

 

повышенію

 

прежде

 

су-

ществовавшихъ

 

платъ

 

за

 

требоисправдонія

 

и

 

происходили

 

не

 

отъ

дѣйствительной

 

и

 

безосновательной

 

притязательности

 

сельскаго

духовенства,

 

а

 

отъ

 

матѳріальной

 

необезпеченности

 

его,

 

отъ

 

доро-

говизны

 

содержанія,

 

сравнительно

 

съ

 

прежнимъ

 

врѳменемъ,

 

отъ

сокращенія,

 

а

 

мѣстами

 

вовсе

 

прекращенія

 

хлѣбныхъ

 

сборовъ

 

съ

прихожанъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

отъ

 

упадка

 

по

 

разнымъ

 

при-

чинамъ

 

крестьянскаго

 

хозяйства

 

и,

 

какъ

 

неизбѣжнаго

 

послѣдстиія

сего,

 

безденежья

 

сельскихъ

 

жителей,

 

съ

 

другой.

 

Въ

 

очень

 

мно-

гихъ

 

приходахъ

 

средства

 

псаломщиковъ

 

не

 

доетигаютъ

 

въ

 

годъ

и

 

ста

 

рублей,

 

а

 

священниковъ

 

трехсотъ

 

рублей;

 

естественная

 

про-

исходить

 

отсюда

 

невозможность

 

безбѣднаго

 

существованія

 

сельскаго

духовенства;

 

а

 

несостоятельность

 

нѣкоторыхъ

 

священно-церковно-

служителей

 

въ

 

содержаніи

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

подтверждается

 

частыми

 

отказами

 

отъ

 

взносовъ

 

за

 

содѳржаніѳ

дѣтей

 

въ

 

общожитіяхъ

 

при

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

ока-

зывающихся

 

въ

 

виду

 

этого

 

въ

 

затруднитѳльномъ

 

положеніи.

 

по

экономической

 

части.

 

Частыя

 

перемѣны

 

священниковъ

 

въ

 

бѣд-

нѣйшихъ

 

приходахъ

 

крайне

 

вредно

 

отзываются

 

на

 

сихъ

 

прихо-

дахъ;

 

продолжительное

 

же

 

служѳніе

 

лучшихъ

 

священниковъ

 

въ

заражѳнныхъ

 

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ

 

приходахъ,

 

при

 

полной

необезпеченности

 

въ

 

такихъ

 

приходахъ

 

духовенства,

 

оказывается,

можно

 

сказать,

 

невозможнымъ,

 

такъ

 

какъ,

 

проелуживъ

 

недолгое

время

 

въ

 

такихъ

 

приходахъ,

 

лучшіѳ

 

священно-церковно-служители
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ищутъ

 

и

 

домогаются

 

лучшихъ

 

мѣстъ,

 

и

 

Епархіальноѳ

 

Начальство

оказывается

 

въ

 

немаломъ

 

затруднительномъ

 

положѳніи

 

въ

 

заботахъ

своихъ

 

о

 

поддержані и

 

и

 

утвержденіи

   

православія

 

въ

 

подобныхъ

приходахъ.

   

Вообще,

 

не

 

только

  

желательнымъ,

 

но

 

и

 

крайне

  

не-

обходимомъ

 

должно

 

быть

 

признано

   

возможно

   

скорѣйшее

  

обезпе-

ченіе

 

бѣднѣйшихъ

 

сельскихъ

 

причтовъ

 

Симбирской

   

опархіи

 

наз-

наченіемъ

   

жалованья

   

отъ

 

казны.

 

Такъ

 

какъ

 

обозрѣніе

   

церквей

происходило

   

преимущественно

  

въ

   

лѣтнее

   

каникулярное

   

время,

когда

 

школы

 

были

 

закрыты

 

и

 

ученики

 

отпущены,

 

то

 

посѣтить

 

и

осмотрѣть

 

Владыкѣ

 

пришлось

 

сравнительно

 

не

 

многія

 

изъ

 

школъ;

всего

 

посѣщено

 

4

 

школы

   

грамоты,

  

15

 

школъ

   

церковно-приход-

скихъ,

 

0

 

школъ

 

земскихъ,

 

городское

 

трехъ- классное

 

училище

 

въ

г.

 

Буипскѣ

 

и

 

второклассная

 

церковно-приходская

 

школа

 

въ

 

сѳлѣ

Куроняхъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда;

 

при

 

испытапіи

 

учениковъ

 

послѣдней

школы

 

по

 

церковной

 

исторіи

 

учениками

 

давались

 

вполнѣ

 

осмыс-

ленные,

   

толковые

 

и

 

бойкіе

 

отвѣты;

 

въ

 

начальныхъ

  

же

  

церков-

ныхъ

 

и

 

земскихъ

 

школахъ

 

Владыкою

   

было

 

обращаемо

   

вяиманіе

главнымъ

   

образомъ

 

на

 

знаніе

   

учениками

   

начальныхъ

   

молитвъ,

исторіи

 

праздниковъ

 

и

 

славянскаго

 

чтенія;

 

при

 

чемъ

 

повсѳмѣстно

ученикамъ

   

были

   

раздаваемы

   

Владыкою

   

брошюры

 

и

 

книги.

 

Во

многихъ

 

приходахъ,

   

преимущественно

 

Ардатовскаго

   

уѣзда,

   

при

обозрѣніи

 

Епархіи,

 

обнаружено,

 

что

 

никакихъ

 

школъ

 

не

 

имѣотся;

священники

   

сихъ

   

приходовъ,

 

по

 

предложенію

 

на

 

мѣстахъ

  

Вла-

дыкою,

 

обязаны

 

принять

 

съ

 

своей

 

стороны

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

откры-

тію

 

школъ

 

церковно-приходскихъ

 

или

 

грамоты;

 

(а

 

именно

 

въ

 

се-

лахъ:

 

Чиндяновѣ

 

и

 

Зимницахъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Ноклюдовѣ,

Кочкуровѣ,

 

Сорлѳнеяхъ,

 

Малыхъ

 

Монадышахъ,

 

Киржоманахъ

 

Ка-

занской

 

церкви,

 

Палгушахъ,

 

Береговыхъ

   

Сыросяхъ,

   

Наборныхъ

Сыресяхъ,

 

Андросвкѣ,

 

Чедаевкѣ

  

и

 

Сарбаевѣ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда.

Салмановкѣ

   

и

  

дѳревняхъ:

   

Таковарахъ

   

Новоселкскаго

   

прихода.

Асановой

 

(259

 

д.

 

м.

 

п.),

 

Матакскаго

 

прихода,

 

Шимбаевой

 

(503

 

д.

м.

 

п.),

 

Епбулатовскаго

  

прихода,

   

приходскихъ

 

къ

 

селу

   

Шерау-

тамъ

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

деревнѣ

  

Кадышовой

 

(788

 

д.

 

м.

 

п.),
йиржеманскаго

 

прихода,

 

Симбирскаго

  

уѣзда;

 

въ

 

селахъ

 

же

 

Пи-
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чѳурахъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

и

 

Бѣлозерьѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

хотя

 

и

 

имѣются

 

земскія

 

школы,

 

но,

 

при

 

переполненіи

 

оныхъ

учениками

 

и

 

по

 

невозможности

 

обучаться

 

въ

 

сихъ

 

школахъ

 

всѣмъ

желающимъ

 

дѣтямъ,

 

настоитъ

 

необходимость

 

также

 

въ

 

открытіи

школъ

 

церковно-приходскихъ

 

или

 

грамоты).

 

Во

 

всѣхъ

 

школахъ

обучаются

 

ученики

 

пѣнію

 

молитвъ:

 

повсемѣстно

 

Владыка

 

былъ

встрѣчаемъ

 

въ

 

школахъ

 

пѣніемъ

 

молитвъ

 

большею

 

частію

 

уни-

соннымъ,

 

исполняѳмымъ

 

всѣми

 

учениками.

За

 

исключеніемъ

 

нѳмногихъ

 

церквей,

 

воздѣ

 

сущоствуютъ

 

хоры

подъ

 

руководствомъ

 

члоновъ

 

причта,

 

учителей

 

или

 

учительницъ

школъ;

 

составляются

 

эти

 

хоры

 

частію

 

изъ

 

учениковъ

 

школъ,

 

а

частію

 

изъ

 

любителей

 

прихожанъ

 

и

 

находятся

 

на

 

самыхъ

 

раз-

личныхъ

 

степеняхъ

 

совершенства;

 

общимъ

 

достоинствомъ

 

люби-

тельскихъ

 

сельскихъ

 

церковныхъ

 

хоровъ

 

служитъ

 

видимая

 

любовь

русскаго

 

православнаго

 

человѣка

 

къ

 

церковному

 

пѣнію

 

и

 

искреннее

желаніе

 

участвовать

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи;

 

а

 

общими

 

недостат-

ками,

 

кромѣ

 

нѣкоторыхъ,

 

несдержанность

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

чрезмѣрная

крикливость,

 

нопріятно

 

отражающіяся

 

на

 

слухѣ.

 

Къ

 

числу,

 

луч-

шихъ

 

церковныхъ

 

хоровъ

 

изъ

 

любителей

 

и

 

учениковъ

 

школъ

нужно

 

отнести

 

хоры

 

въ

 

слѣдующихъ

 

селахъ:

 

Симбирскаго

 

уѣзда—

Киртеляхъ,

 

Чуфаровѣ

 

я

 

Кильдюшѳвѣ;

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда:

 

Иг-

натове

 

и

 

Измаил овкѣ;

 

Карсунскаго

 

уѣзда:

 

Беклемишевѣ;

 

Ала-

тырскаго

 

уѣзда:

 

Чеберчинѣ,

 

Дубенкахъ

 

и

 

Гумышовѣ;

 

Ардатов-

скаго

 

уѣзда:

 

Тазинѣ,

 

Саморуковыхъ

 

Дубровкахъ,

 

Начѳналахъ,

Ахматовѣ,

 

Резоватовѣ,

 

Большомъ

 

Талызинѣ,

 

Козьминѣ,

 

Маресевѣ,

Пичеурахъ,

 

Тѳтюшахъ

 

и

 

Сайгушахъ;

 

Буинскаго

 

уѣзда:

 

Кошкахъ,

Куреняхъ,

 

Трехъ-Балтаевѣ,

 

HooBajnbjnjLcaHaxb,

 

Рунгѣ,

 

Тоисяхъ,

Большомъ

 

Батырѳвѣт-Больпшхъ

 

Араб_узахъ,

 

Шораутахъ,

 

Чурад-

чикахъ,

 

Хомбусь-Батыревѣ,

 

Новыхъ

 

Айбесяхъ,

 

Шамкинѣ,

 

Бу-

рундукахъ

 

и

 

Протопоповѣ.

 

Въ

 

инородческихъ

 

приходахъ

 

(чуваш-

скихъ)

 

многое

 

изъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

совершается

 

на

 

чувашскомъ

языкѣ.

 

Хороваго

 

цорковнаго

 

пѣнія

 

не

 

существуешь

 

только

 

въ

селахъ

 

Вышкѣ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Салмановкѣ

 

и

 

Карталяхъ,

Буинскаго

   

уѣзда.

  

На

  

ряду

  

съ

  

хоровымъ

   

пѣніомъ

 

во

 

многихъ
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мѣстахъ

 

продолжаетъ

 

развиваться

 

и

 

общее

 

церковное

 

пѣніе,

 

лю-

бимое

 

народомъ.

Что

 

касается

 

цѳрковныхъ

 

докумѳнтовъ,

 

то

 

къ

 

ревизіи

 

та-

ковые

 

были

 

вездѣ

 

представлоны

 

законченными,

 

изъ

 

чего

 

надо

 

было

заключить,

 

что

 

ведутся

 

они

 

своевременно;

 

относительно

 

же

 

нѣко-

тораго

 

рода

 

документальныхъ

 

неисправностей

 

и

 

неправильностей

необходимо

 

было

 

бы

 

повторить

 

и

 

сдѣлать

 

замѣчанія

 

тѣже,

 

что

 

и

въ

 

прежніе

 

годы,

 

каковыми

 

указаніями

 

нѣкоторые

 

причты

 

очевидно

не

 

воспользовались;

 

такъ

 

въ

 

метрическихъ

 

книгахъ

 

по

 

прежнему

замѣчено

 

было

 

записываніе

 

актовъ

 

сокращенное — подъ

 

титлами

 

и

за

 

точками

 

(въ

 

селахъ

 

Безштановкѣ,

 

Сенгилеѳвскаго

 

уѣзда,

 

Еош-

кахъ,

 

Тарханахъ,

 

Енбулатовѣ,

 

Тайбѣ,

 

Большомъ

 

Батырѳвѣ,

Хомбусь

 

Батыревѣ,

 

Балабашъ-Баишевѣ),

 

вмѣсто

 

словъ

 

первымъ

или

 

вторымъ

 

бракомъ

 

писано

 

цифрами

 

1-мъ — 2-мъ

 

бракомъ)

 

Ар-

датовскаго

 

уѣзда,

 

Медаѳвѣ,

 

Сайгушахъ,

 

Семеновкѣ,

 

Мертовщинѣ,

Козловкѣ);

 

написанное

 

по

 

зачеркнутому

 

но

 

оговорено)

 

въ

 

сѳлахъ

Хохловкѣ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Норвашъ-Шиганяхъ,

 

Буинскаго

уѣзда,

 

Безштановкѣ,

 

Сонгилеевскаго

 

уѣзда

 

(метрическія

 

книги

 

и

обыски

 

писались

 

въ

 

иныхъ

 

приходахъ

 

на

 

простыхъ

 

листахъ)

 

въ

селахъ

 

Чилимѣ,

 

Помаѳвѣ

 

(обыски)

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Шейнъ-Май-

данѣ

 

(метрики

 

въ

 

3

 

частяхъ

 

съ

 

іюля

 

мѣсяца)

 

Ардатовскаго

 

уѣзда;

въ

 

метрической

 

квигѣ

 

села

 

Дубенокъ

 

у

 

жены,

 

мужъ

 

которой

находится

 

въ

 

отлучкѣ,

 

рожденный

 

ребенокъ

 

записанъ

 

не

 

законно-

рожденнымъ

 

(вопреки

 

распоряжонію

 

Св.

 

Синода,

 

на

 

основаніи

 

ст.

127,

 

1

 

ч.

 

т.

 

X.

 

Св.

 

Зак.,

 

изложенному

 

въ

 

опродѣленіи

 

своѳмъ

*Sr

 

1887

 

Гі

 

за

 

№

 

2138 >

 

с -

 

Ц-

 

в -

 

1887

 

г -

 

*

 

58 )5

 

въмѳт -
рическихъ

 

книгахъ

 

села

 

Тоисой

 

и

 

Болыпаго

 

Батырева,

 

Буинскаго

уѣзда,

 

въ

 

графѣ

 

именъ

 

воспріемниковъ

 

пишется

 

одно

 

имя,

 

вос-

пріемника

 

или

 

воспріемницы;

 

въ

 

метрическихъ

 

книгахъ

 

села

 

Хох-

ловки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

и

 

Гумошевѣ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

замѣ-

чена

 

общая

 

небрежность

 

въ

 

перепискѣ.

 

При

 

разсмотрѣніи

 

обыск-

ныхъ

 

книгъ

 

и

 

предбрачныхъ

 

при

 

нихъ

 

докумѳнтовъ,

 

замѣчено

 

во

многихъ

 

мѣстахъ

 

оставленіо

 

при

 

обыскахъ

 

подлинныхъ

 

паепортовъ

о

 

женихахъ

 

и

 

невѣстахъ

 

или

   

солдатскихъ

   

билетовъ,

   

бозъ

 

вся-
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кихъ

 

на

 

оныхъ

 

отмѣтокъ

 

рукою

 

священника

 

съ

 

кѣмъ

 

именно,

когда

 

и

 

въ

 

какой

 

церкви

 

совершено

 

вѣнчаніѳ

 

лица

 

значущагося

въ

 

паспортѣ

 

или

 

билетѣ

 

(вопреки

 

22

 

ст.

 

§

 

2

 

т.

 

X

 

ч.

 

1

 

Св.

Зак.

 

изд.

 

1887

 

г.).

Приходо-расходныя

 

книги

 

цѳрковныя

 

всюду

 

ведены

 

были

 

до-

вольно

 

исправно

 

самими

 

священниками.

 

Какъ

 

объ

 

исключительномъ

 

не

законномъ

 

дѣйствіи

 

со

 

стороны

 

церковнаго

 

старосты

 

заявлено

 

было

священникомъ

 

села

 

Парадѣева,

 

Ардатовскато

 

уѣзда,

 

о

 

храноніи

старостою

 

церковныхъ

 

денѳгъ,

 

по

 

случаю

 

ремонта

 

церкви

 

у

 

себя

на

 

дому

 

и

 

при

 

томъ

 

болѣѳ

 

двухъ

 

сотъ

 

рублей,

 

значащихся

 

въ

остаткѣ

 

къ

 

1-му

 

іюля

 

1897

 

года,

 

по

 

смотря

 

на

 

требованіѳ

 

свя-

щенника

 

таковаго

 

храненія

 

не

 

допускать;

 

за

 

тѣиъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

же

приходо-расходныхъ

 

книгъ

 

усмотрѣно

 

было,

 

что

 

вопреки

 

требо-

ваніямъ

 

инструкціи

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

и

 

неоднократнымъ

предписаніямъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

многими

 

старостами

 

и,

вѣроятно,

 

не

 

безъ

 

вѣдома

 

настоятелей

 

церквей,

 

пріобрѣтаѳмо

 

было

деревянное

 

масло

 

и

 

ладонъ

 

помимо

 

складовъ

 

Еаархіальнаго

 

завода,

у

 

частныхъ

 

торговцевъ,

 

чѣмъ

 

обнаруживаемо

 

было

 

явное

 

неиспол-

неніе

 

закона,

 

неподчиненіе

 

распоряженіямъ

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства

 

и

 

несочувствіѳ

 

интересамъ

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода,

идущаго

 

съ

 

своей

 

стороны

 

на

 

помощь

 

церквамъ,

 

обремѳненнымъ

сборами

 

на

 

потребности

 

по

 

духовно-учебной

 

части;

 

при

 

этомъ

нѣкоторыми

 

изъ

 

окружныхъ

 

о.о.

 

Благочинныхъ

 

какъ

 

бы

 

не

были

 

замѣчаемы

 

подобныя

 

нежелатольныя

 

и

 

противузаконныя

 

яв-

ленія.

 

Описи

 

церковныхъ

 

имуществъ,

 

хотя

 

и

 

имѣются

 

воздѣ,

 

но

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ,

 

по

 

давности

 

составлѳнія

 

оныхъ

 

и

 

по

составленію

 

не

 

по

 

указанной

 

формѣ,

 

требуотся

 

пересоставить

 

та-

ковыя,

 

что

 

необходимо

 

было

 

бы

 

сдѣлать

 

въ.

 

слѣдующихъ

 

церк-

вахъ

 

селъ:

 

Саморуковыхъ

 

Дубровокъ,

 

Кочкушахъ,

 

Наченалахъ,

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Монадышахъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда

 

и

 

Ново-

селкахъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда.

Церковныя

 

лѣтописи

 

хотя

 

и

 

вездѣ

 

имѣются

 

и

 

продолжаются

описаніемъ

 

текущихъ

 

событій,

 

но

 

вообще

 

замѣчено,

 

что

 

таковыя

пишутся

 

въ

 

концѣ

 

года

 

и

 

слѣдовательно

 

не

 

подъ

 

вліяніомъ

 

свѣ-
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жихъ

 

впочатлѣній-отъ

 

тѳкущихъ

 

событій,

 

нерѣдко

 

весьма

 

важныхъ

не

 

только

 

для

 

нашего

 

времени,

 

но

 

и

 

для

 

будущаго,

 

а

 

по

 

воспо-

минаніямъ

 

лишь,

 

отъ

 

чего

 

нѣкоторыя

 

событія

 

ускользаютъ

 

изъ

памяти

 

и

 

не

 

попадаютъ

 

въ

 

Лѣтопись,

 

а

 

иныя

 

излагаются

 

въ

 

лѣ-

тописи

 

блѣдно,

 

безжизненно

 

и

 

даже

 

съ

 

отступленіями

 

отъ

 

дѣйст-

вительности;

 

весьма

 

важное

 

событіе,

 

бывшее

 

въ

 

1897

 

году, — все-

народная

 

перепись,

 

какъ

 

матеріалъ

 

интересный

 

для

 

лѣтописцевъ

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ,

 

почти

 

.нигдѣ

 

своевременно

 

въ

 

лѣто-

писяхъ

 

отмѣчено

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

не

 

было.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

же

 

цсрквахъ

 

ведѳніе

 

лѣтописей

 

вовсе

 

оставлено,

 

такъ

 

въ

 

селѣ:

Новыхъ

 

Айбесяхъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1887

 

года,

 

въ

 

селѣ

 

Сай-

гушахъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1892

 

года,

 

въ

 

селѣ

 

Новосел-

кахъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда.

 

съ

 

1896

 

г.,

 

а

 

въ

 

селѣ

 

Енбулатовѣ

 

лѣ-

топись

 

не

 

имѣетъ

 

описанія

 

открытія

 

прихода

 

и

 

оспованія

 

церкви;

въ

 

селѣ

 

Рунгѣ,

 

какъ

 

новомъ

 

приходѣ,

 

пока

 

вовсе

 

но

 

заведена

лѣтопись.

Въ

 

заключеніе

 

должно

 

сказать,

 

что

 

всѣ

 

путешествія

 

прѳд-

принятыя

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

по

 

Епархіи

 

въ

 

1897

 

году,

 

бла-

годаря

 

неотлучному

 

сопутствованію

 

чиновъ

 

мѣстной

 

полиціи,

 

пре-

дупредительной

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

распорядительности

 

по

 

испривленію

путей

 

сообщенія,

 

по

 

указанію

 

часто

 

глухихъ

 

и

 

трудно

 

проѣзжихъ

трактовъ

 

и

 

по

 

доставлѳнію

 

лошадей,

 

совершены

 

были

 

вполнѣ

 

бла-

гополучно.

И.

 

д.

 

благочиннаго

 

4-го

 

округа,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

Григорій

 

Утѣхинъ

 

репортомъ

 

своимъ

 

отъ

 

17-го

 

марта

1898

 

года

 

за

 

№

 

126,

 

донссъ

 

консисторіи,

 

что

 

проживащій

 

въ

селѣ

 

Аргашѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

г.

 

Саранска,

 

Пензенской

 

гу-

борніи,

 

купецъ

 

Егоръ

 

Наумовъ

 

Никитинъ

 

въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ

сего

 

года

 

пожертвовалъ

 

на

 

нужды

 

Городищѳнскаго

 

храма,

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда,

 

100

 

рублей,

 

а

 

также

 

означеннымъ

 

купцомъ

 

бы-

ло

 

пожертвовано

 

разной

 

церковной

 

утвари

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

году

въ

 

Аргашскую

   

церковь

   

на

 

200

 

рублей.

   

На

 

прописанномъ

 

ре-
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портѣ

 

послѣдовала

 

слѣдующая

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

„ 24

 

марта

 

1898

 

г.

 

Божіе

 

благословеніе

 

преподается

 

чрезъ

нашу

 

мѣрность

 

купцу

 

Георгію

 

Н.

 

Никитину

 

за

 

его

 

пожерт-

вованія

 

на

 

нужды

 

храмовъ

 

селъ

 

Городищъ

 

и

 

Аргаша,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

съ

 

пропечатаніемъ

 

сего

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ".

-------------̂йОзфюТі^ -------------

Г.

 

Диренторъ

 

Императорской

 

публичной

 

библиотеки

 

обратил-

ся

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященному

 

Никандру,

 

Епис-
копу

  

Симбирскому

 

и

 

Сызранскому,

   

съ

 

слѣдующимъ

  

отно-

шеніемъ:

„По

 

дѣйствующимъ

 

законамъ

 

въ

 

ИМПЕРАТОРСКУЮ

 

Пуб-

личную

 

Библіотеку,

 

какъ

 

главнѣйшее

 

и

 

важнѣйшее

 

государствен-

ное

 

книгохранилище,

 

имѣющеѳ

 

значеніе

 

для

 

всей

 

Россіи,

 

должны

поступать

 

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

изданія,

 

початаемыя,

 

литографи-

руемыя

 

и

 

гравируемыя

 

въ

 

Россіи

 

какъ

 

частными

 

лицами,

 

такъ

и

 

съ

 

разрѣшенія

 

и

 

по

 

распоряжонію

 

правительственныхъ

 

уста-

новленій

 

и

 

лицъ

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ.

Книги

 

духовнаго

 

содержаніи

 

поступаютъ

 

въ

 

Библіотеку

 

изъ

Духовно-Цензурныхъ

 

Комитотовъ

 

и

 

высшихъ

 

духовно-учебныхъ

заведеній;

 

печатаемый

 

же

 

по

 

благословонію

 

или

 

опредѣленію

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода

 

доставляются

 

типографіями

 

синодальными,

 

Кіѳ-

во-Печерской

 

и

 

Почаевской

 

лавръ

 

и

 

Московскою

 

единовѣрческою.

Но

 

кромѣ

 

того

 

весьма

 

много

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

выходитъ

въ

 

свѣтъ,

 

особенно

 

за

 

послѣднее

 

время,

 

съ

 

разрѣшенія

 

мѣстной

епархіальной

 

власти

 

и

 

мѣстныхъ

 

духовныхъ

 

цензоровъ,

 

большою

частью

 

каѳодральныхъ

 

протоіѳреевъ

 

или

 

ректоровъ

 

духовныхъ

семинарій.

 

Въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

такого

 

рода

 

изданія,

 

вѣ-

роятно

 

вслѣдствіе

 

незнанія

 

вышѳуиомянутаго

 

закона,

 

по

 

которому

всѣ

 

безъ

 

изъятія

 

книги

 

и

 

брошюры

 

должны

 

быть

 

доставляемы

въ

 

ИМПЕРАТОРСКУЮ

 

Публичную

 

Библіотѳку,

 

въ

 

эту

 

послѣд-

нюю

 

не

 

поступаютъ.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

редакціи

 

многихъ

 

Епар-

хіадьныхъ

 

Вѣдомостей

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

и

газетъ

  

не

 

считаютъ

   

для

 

себя

   

обязатѳльнымъ

   

представлять

  

въ
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Библіотеку

 

отдѣльные

 

оттиски

 

помѣщаемыхъ

 

въ

 

нихъ

 

статей,

норѣдко

 

образующіо

 

цѣлыя

 

книги.

 

Немало

 

изданій

 

выходитъ,

наконецъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

епархіальпыхъ

 

училищныхъ

 

совѣтовъ,

братствъ

 

и

 

тому

 

подобныхъ

 

учрежденій.

Въ

 

видахъ

 

устранѳнія

 

на

 

будущее

 

время

 

подобнаго

 

нару-

шенія

 

закона

 

и

 

для

 

установленія

 

правильна

 

го

 

поступленія

 

въ

ИМПЕРАТОРСКУЮ

 

Публичную

 

Библіотеку

 

всѣхъ

 

выходящихъ

въ

 

Россіи

 

книгъ

 

и

 

брогаюръ

 

духовнаго

 

содержанія,

 

я,

 

на

 

осно-

ваніи

 

п.

 

4

 

ст.

 

807

 

т.

 

XI

 

ч.

 

I

 

Свода

 

Законовъ

 

изд.

 

1893

 

г.,

коею

 

на

 

Директора

 

ИМПЕРАТОРСКОЙ

 

Публичной

 

Библіотеки

возложена

 

обязанность

 

„наблюдать

 

и

 

настаивать

 

за.исполненіомъ

закона,

 

чтобы

 

всего

 

въ

 

Россіи

 

пѳчатаемаго,

 

литографируемаго

и

 

гравируемаго,

 

по

 

какому

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

вѣдомству,

 

достав-

лялось

 

въ

 

ИМПЕРАТОРСКУЮ

 

Публичную

 

Библіотеку

 

опре-

деленное

 

закономъ

 

число

 

экземпляровъ",

 

считаю

 

долгомъ

 

обра-

титься

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

съ

 

покорнѣйшею

 

просьбою

сдѣлать

 

зависящее

 

распоряженіе

 

по

 

Симбирской

 

епархіи,

 

чтобы

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

книги

 

и

 

брошюры,

 

выходящія

 

съ

 

разрѣше-

нія

 

мѣстной

 

епархіальной

 

власти,

 

мѣстныхъ

 

духовныхъ

 

цонзо-

ровъ,

 

епархіальныхъ

 

училищныхъ

 

совѣтовъ,

 

братствъ

 

и

 

т.

 

п.

учреждений,

 

а

 

также

 

отдѣльные

 

оттиски

 

изъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостей

 

и

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

обязательно

 

доставлялись

 

въ

ИМПЕРАТОРСКУЮ

 

Публичную

 

Библіотеку.

Къ

 

этому

 

долгомъ

 

считаю

 

присовокупить,

 

что

 

на

 

основаніи

ст.

 

374

 

Почтоваго

 

Устава

 

(Св.

 

Зак.

 

т.

 

XII

 

ч.

 

I

 

изд.

 

1857

года),

 

всѣ

 

посылки

 

(до

 

пуда

 

вѣсомъ),

 

пакеты

 

и

 

письма,

 

адре-

суемыя

 

„въ

 

ИМПЕРАТОРСКУЮ

 

Публичную

 

Библіотеку",

 

долж-

ны

 

приниматься

 

почтовыми

 

учрежденіями

 

безъ

 

платежа

 

вѣсовыхъ.

Вполнѣ

 

разсчитывая

 

на

 

благосклонное

 

отношеніе

 

Вашего

Преосвященства

 

къ

 

моему

 

настоящему

 

ходатайству

 

и

 

надѣясь

встрѣтить

 

съ

 

Вашей

 

стороны

 

просвѣщенное

 

содѣйствіе

 

къ

 

точ-

ному

 

исполненію

 

подвѣдомственными

 

Вамъ

 

установленіями

 

и

 

ли-

цами

 

закона,

 

покорнѣйше

 

прошу

 

Васъ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Вла-

дыко,

 

о

 

сдѣланныхъ

 

Вами

 

по

 

настоящему

 

предмету

 

распоряже-

ніяхъ

 

почтить

 

меня

 

увѣдомленіемъ".
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Во

 

исполнѳніе

 

послѣдовавшей

 

на

 

семъ

 

розолюціи

 

Его

 

Пре-

освященства,

 

рѳдакція

 

считаетъ

 

долгомъ

 

вышеизложенное

 

отно-

шеніѳ

 

г.

 

Директора

 

Имп.

 

Публич.

 

Библіотеки

 

помѣстить

 

на

своихъ

 

страницахъ

 

„къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

исполненію

 

со

 

стороны

 

под-

лѳжащихъ

 

лицъ

 

и

 

учрѳждоній

 

епархіи".

ПРІЕМЪ

   

ВОСПИТАННИКОВЪ
■

ВЪ

 

КІЕВСКУЮ

 

ДУХОВНУЮ

  

АКАДЕМІЮ.

Отъ

 

Совѣта

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи

 

объявляется:

1)

   

Съ

 

16

 

августа

 

сего

 

1898

 

г.

 

въ

 

Кіевской

 

духовной

Академіи,

 

для

 

образованія

 

новаго

 

курса

 

въ

 

ной,

 

имвотъ

 

быть

пріомъ

 

воспитанниковъ.

2)

   

Для

 

повѣрочнаго

 

пріѳмнаго

 

испытанія

 

Совѣтомъ

 

Ака-

деміи

 

назначены

 

слѣдующіо

 

предметы:

 

догматическое

 

богословіе,

священное

 

писаніо

 

новаго

 

завѣта,

 

исторія

 

русской

 

церкви,

 

рус-

ская

 

словесность

 

съ

 

исторіой

 

русской

 

литературы

 

и

 

одинъ

 

изъ

древнихъ

 

языковъ

 

(по

 

выбору

 

экзаменующихся);

 

кромѣ

 

того,

 

нод-

вѳргающіеся

 

испытанію

 

должны

 

написать

 

три

 

сочинѳнія

 

на

 

дан-

ныя

 

темы,

 

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

богословскаго

 

содоржанія,

 

дру-

гая — филосовскаго

 

и

 

третья — литературнаго.

3)

   

Испытание

 

будѳтъ

 

производимо

 

въ

 

прѳдѣлахъ

 

сѳминар-

скаго

 

или

 

гимназическаго

 

курса,

 

сообразно

 

съ

 

тѣмъ,

 

принадло-

житъ

 

ли

 

испытуемый

 

къ

 

воспитанникамъ

 

семинаріи

 

или

 

гимназіи.

4)

   

Жѳлающіѳ

 

подвергнуться

 

повѣрочнымъ

 

пріомнымъ

 

испы-

таніямъ

 

должны

 

имѣть

 

въ

 

аттостатахъ

 

по

 

поведенію

 

баллъ

 

5.

5)

   

Свободныхъ

 

вакансій

 

казеннокогатныхъ

 

для

 

1-го

 

курса,

согласно

 

штату,

 

имѣется

 

30

 

j

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

25

 

вакансій

 

вы-

зываются

 

семинарскіѳ

 

воспитанники

 

по

 

назначенію

 

начальства,

 

а

5

 

вакансій

 

предназначены

 

для

 

тѣхъ

 

волонтеровъ,

 

которые

 

болѣе

удовлетворительно

 

сдадутъ

 

повѣрочный

 

экзаменъ.

6)

   

Порядокъ

 

и

 

условія

   

пріема

   

воспитанниковъ

   

въ

   

Ака-
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демію

 

опредѣлены

 

въ

 

особыхъ

   

правилахъ,

   

изъ

 

коихъ

 

для

 

свѣ-

дѣнія

 

приводятся

 

слѣдующіѳ

 

§§:

§

 

1.

 

Въ

 

студенты

 

Академіи

 

принимаются

 

лица

 

всѣхъ

 

со-

стояній

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

съ

 

полнымъ

 

успѣхомъ

 

окон-

чившіе

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

 

или

 

полной

 

(съ

 

двумя

 

древ-

ними

 

языками)

 

классической

 

гимназіи.

§

 

2)

 

Женатыя

 

лица

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

Академіи

 

не

принимаются.

§

 

3)

 

Просьбы

 

о

 

цріемѣ

 

въ

 

студенты

 

Акадоміи

 

подаются

волонтерами

 

лично

 

или

 

присылаются

 

по

 

почтѣ

 

на

 

имя

 

рек-

тора

 

Академіи

 

до

 

6-го

 

августа.

 

Каждый

 

изъ

 

нихъ

 

должѳнъ

имѣть

 

при

 

себѣ

 

билетъ

 

на

 

проѣздъ

 

въ

 

г.

 

Кіевъ.

§

 

4)

 

Къ

 

прошенію

 

о

 

пріомѣ

 

въ

 

студенты

 

должны

 

быть

приложены

 

слѣдующіо

 

документы:

 

а)

 

семинарскій

 

или

 

гимнази-

ческій

 

аттестатъ;

 

б)

 

метрическое

 

свидѣтельство

 

о

 

рожденіи

 

и

крещеніи;

 

в)

 

свидѣтольство

 

о

 

явкв

 

къ

 

исаолнонію

 

воинской

 

по-

винности

 

или

 

свидѣтельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывному

 

участку

по

 

отбыванію

 

сей

 

повинности;

 

г)

 

документъ

 

о

 

состояніи,

 

къ

 

ко-

торому

 

принадлѳжитъ

 

проситель

 

по

 

своему

 

званію,

 

если

 

онъ

 

не

духовнаго

 

происхожденія.

 

Лица

 

податного

 

сословія

 

обязаны

 

сверхъ

того

 

представить

 

свидетельства

 

объ

 

увольнѳніи

 

ихъ

 

обществами

на

 

законпомъ

 

освованіи.

Примѣчаніе.

 

Сѳминарскія

 

Правленія

 

также

 

до

 

6

 

августа

высылаютъ

 

всѣ

 

вышеозначенные

 

документы

 

назначенныхъ

 

ими

 

въ

Академію

 

воспитанниковъ,

 

которые

 

обязаны

 

сами

 

явиться

 

въ

 

оную

къ

 

14

 

августа

 

(но

 

не

 

ранѣе

 

12).

§

 

5)

 

Поступающіе

 

въ

 

Академію

 

по

 

прошествіи

 

одного

 

или

нѣсколькихъ

 

годовъ

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

учебнаго

 

заведѳнія

 

должны

представить

 

свидѣтѳльство

 

о

 

благонадежности

 

отъ

 

того

 

началь-

ства,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

котораго

 

состояли.

§

 

6)

 

Всѣ

 

воспитанники,

 

какъ

 

присланные

 

въ

 

Академію

 

по

распоряжѳнію

 

начальства,

 

такъ

 

и

 

поступающіе

 

по

 

собственному

желанію,

 

подвергаются

 

повѣрочному

 

испытанію

 

въ

 

особыхъ,

 

на-

значаемыхъ

  

для

 

этого

 

Совѣтомъ,

   

комиссіяхъ

 

и

 

принимаются

 

въ
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A

                     

■

                      

Л.
студенты

  

по

 

успѣшномъ

   

выдержаніи

   

въ

 

Академіи

   

повѣрочнаго

испытанія.

§

 

7)

 

Изъ

 

числа

 

подвергавшихся

 

повѣрочному

 

испытанію,

какъ

 

по

 

назначѳнію

 

семинарскихъ

 

начальствъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

про-

шеніямъ,

 

выдѳржавшіѳ

 

оное

 

удовлетворительно

 

принимаются:

 

луч-

гаіе

 

—

 

казеннокоштными

 

студентами

 

съ

 

подпискою

 

прослужить

 

обя-

зательный

 

срокъ

 

по

 

духовно-учѳбпону

 

вѣдомству,

 

согласно

 

160

и

 

161

 

§§

 

уст.

 

дух.

 

акад.,

 

а

 

остальные— своекоштными

 

(§

 

112),

число

 

коихъ

 

опредѣляотся

 

вмѣстительностію

 

академическихъ

 

зда-

ній,

 

со

 

взносомъ

 

210

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

или

 

по

 

105

 

руб.

 

въ

сентябрѣ

 

и

 

январѣ

 

за

 

каждое

 

полугодіе;

 

не

 

удовлетвори вшіо

этому

 

требованію

 

въ

 

течоніе

 

мѣсяца

 

увольняются

 

изъ

 

Акадеиіи

§§

 

150

 

и

 

151).

—н(

 

объявленія.)^

Отъ

 

Канцеляріи

 

Консисторіи.

Некоторыми

 

причтами,

 

равно

 

какъ

 

и

 

отдельными

 

членами

оныхъ,

 

какъ

 

то

 

усматривается

 

изъ

 

капцелярскаго

 

дѣлопроизвод-

ства

 

Консисторіи,

 

допускаются

 

ноже.іательньтя

 

отступленія

 

отъ

обычнаго

 

порядка

 

подачи

 

и

 

представления

 

высшему

 

Епархіальному

Начальству

 

разнаго

 

рода

 

бумагъ:

 

прошеній,

 

заявленій

 

и

 

даже

отчѳтностей

 

(напр.

 

по

 

производящимся

 

въ

 

церквахъ

 

разнаго

 

рода

денѳжнымъ

 

сборамъ)

 

не

 

чрозъ

 

мѣстнаго

 

о.

 

окружпаго

 

благочин-

наго,

 

ближайшаго

 

и

 

нѳпосредственнаго

 

своего

 

начальника,

 

какъ

бы

 

слѣдовало,

 

а

 

непосредственно

 

высшему

 

Начальству.

 

Этимъ

 

вы-

зывается

 

излишняя

 

канцелярская

 

переписка,

 

съ

 

требованіемъ

 

отъ

о.о.

 

окружныхъ

 

благочинныхъ

 

необходимыхъ

 

для

 

дѣла

 

отзывовъ

мнѣній

 

и

 

заключеній

 

по

 

ноступающимъ,

 

помимо

 

ихъ

 

о.о.

 

благо-

чинныхъ

 

бумагамъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

тратится

 

понапрасну

 

лиш-

нее

 

время,

 

а

 

также

 

осложняется

 

и

 

замедляется

 

самое

 

дѣлопро-

изводство.

 

Мало

 

того

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ,

 

напр.

 

при

 

прѳд-

ставленіи

 

отдѣльными

   

причтами

 

непосредственно

 

въ

 

Консисторію
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собранныхъ

 

ими

 

въ

 

цѳрквахъ

 

суммъ,

 

оказывается

 

въ

 

высшей

степени

 

затруднитѳльнымъ

 

слѣдить

 

за

 

правильности

 

и

 

исправ-

постію

 

подобныхъ

 

поступленій

 

въ

 

Консисторію

 

по

 

каждому

 

бла-

гочинію

 

ѳпархіи.

 

Въ

 

интерѳсахъ

 

самого

 

дѣла

 

канцѳлярія

 

Конси-

сторіи

 

находитъ

 

поэтому

 

благовременнымъ

 

объявить

 

всѣмъ

 

прич-

тамъ

 

епархіи

 

о

 

возможномъ

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

недопущѳніи,

 

на

будущее

 

время,

 

вышесказанныхъ

 

нежелательныхъ

 

отступлений.

„TZL

   

В

   

Ж

   

Ъ

   

JL

   

Я".
„Недѣля"

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

изданій:

 

ѳженѳдѣльной

 

обще-

ственно-политической

 

газеты

 

„Недѣля"

 

и

 

ежемѣсячнаго

 

литера-

турнаго

 

журнала

 

„Книжки

 

Нодѣли".

Содоржапіо

 

апрѣльской

 

„Книжки

 

Недѣли":— I.

 

Артисти-

ческая

 

утопія.

 

Н.

 

В.

 

— II.

 

Стихія.

 

Разсказъ

 

П.

 

Е.

 

Накрохи-

на. — III.

 

Пѣсни

 

изъ

 

„уголка".

 

Стихотворенія

 

К.

 

К.

 

Случев-

скаго. — IV.

 

Американскія

 

мечты

 

о

 

.Сибирской

 

дорогѣ.

 

П.

 

А.

Тверского.

 

— V.

 

„Въ

 

душѣ

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

насъ"...

 

Стихотво-

репіе

 

А.

 

А.

 

Коринфскаго.

 

—

 

VI.

 

Пробужденная

 

совѣсть.

 

Романъ.

V— VIII.

 

А.

 

Н.

 

Будищева.-— VII.

 

Утѣшеніѳ.

 

Стихотвореніе

 

К.

М.

 

Фофанова.— VIII.

 

Черезъ

 

Сибирь.

 

Отъ

 

Петербурга

 

до

 

Вла-

дивостока.

 

В.

 

Л.

 

Дѣдлова.— IX.

 

„Ввѣряя

 

жизнь

 

свою

 

власти-

тельницѣ

 

ночи"...

 

Стихотвореніе

 

Л.

 

Н.

 

Афанасьева. — X.

 

Па-

рижъ.

 

Романъ.

 

(Продолженіе).

 

Эмиля

 

Зола. — XI.

 

Неустойчивая

толпа.

 

Романъ.

 

(Продолженіе).

 

Роберта

 

Барра.— XII.

 

Поэзія

прозы.

 

Пл.

 

Н.

 

Краснова. —XIII.

 

Люди

 

больной

 

совѣсти.

 

Я.

 

В.

Абрамова.— XIV.

 

Финскій

 

писатель.

 

(Окончаніе).

 

В.

 

Фирсова. —

Литературная

 

Лѣтопись.— XV.

 

Изъ

 

русскихъ

 

изданій.— Новая

эпоха

 

„оскудѣнія".

 

—

 

„Оскудѣвшіо"

 

въ

 

Петорбургѣ.— Новый

 

спо-

собъ

 

дѣлать

 

„карьеру". — Характерная

 

черты

 

новѣйшей

 

русской

литературы.

 

—

 

Значоніе

 

Сократа

 

въ

 

жизни

 

Платона. — Нападки

I.

 

Н.

 

Толстого

 

на

 

науку.— Авантюра

 

русскаго

 

рѳволюціонера. —

XVI.

 

Изъ

 

иностранныхъ

 

изданій. — Книга

 

о

 

Гладстонѣ.— Циви-

лизованіе

 

Кореи. — Роль

 

Россіи

 

на

 

дальнемъ

 

Востокѣ,— Русскіе
i
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порѳсѳленцы

 

въ

 

Америкѣ. — Клерикализмъ

 

во

 

Франціи. —Рогатые

люди.— Современная

 

Хорватія

 

и

 

ея

 

литература. — XVII

 

Изъ

лйтѳратурнаго

 

міра. —Безумный

 

другъ

 

Шекспира. — Значѳніѳ

 

и

судьба

 

В.

 

М.

 

Гаршина. —Юбилей

 

„Морского

 

Сборника". — Поль-

ши

 

беллетристъ

 

и

 

финляндскій

 

поэтъ. —Проповѣдникъ

 

антисе-

митизма. —Вліяніе

 

процесса

 

Зола

 

на

 

книжную

 

торговлю.

 

-

 

Новое

свѣтило

 

драматургіи.

Подписная

 

цѣна

 

газеты

 

„Нодѣля"

 

съ

 

„Книжками

 

Нѳдѣ-

ли"

 

девять

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой.

 

До-

пускается

 

разсрочка.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

рѳ-

дакціи

 

„Недѣля",

 

Литейный,

 

9.

Управлѳніе

 

С.-Петербургской

 

Синодальной

 

типографіи,

 

оза-

бочиваясь

 

распрострапеніѳмъ

 

среди

 

духовенства

 

„Собраніе
мнтьній

 

и

 

отаывовъ

 

Филаретег,

 

Митропо-
лита

 

Московскаго,

 

по

 

учебнымъ

 

и

 

церков-

но-государственнымъ

 

вопросамъ"

 

и

 

„

 

Указа-
теля"

 

къ

 

онымъ,

 

изданныхъ

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

въ

 

ка-

чѳствѣ

 

весьма

 

важнаго

 

пособія

 

при

 

рѣшѳніи

 

богословскихъ,

 

ка-

ноническихъ

 

и

 

цѳрковно-государственныхъ

 

вопросовъ,

 

возникаю-

щихъ

 

въ

 

пастырской

 

практикѣ,

 

прѳдлагаетъ

 

нріобрѣтеніе

 

наз-

ванныхъ

 

изданій

 

для

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

Симбирской

 

епархіи,

имѣющихъ

 

достаточныя

 

средства,

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

оныхъ

не

 

пріобрѣтшихъ,

 

при

 

чемъ,

 

въ

 

случаѣ

 

'трѳбованія

 

25

 

экземп-

ляровъ

 

упомянутаго

 

изданія,

 

управленіе

 

типографіи

 

испроситъ

разрѣшѳнія

 

Святѣйшаго

 

Стнода

 

на

 

пониженіе

 

цѣны

 

изданія

 

съ

15

 

до

 

10

 

рублей

 

за

 

экземпляръ,

 

т.

 

е.

 

до

 

суммы,

 

въ

 

какую

обошлось

 

это

 

изданіѳ

 

Святѣйшему

 

Стноду.

Причты

 

церквей— чрезъ

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

настоятели

 

и

настоятельницы

 

монастырей

 

епархіи,

 

желающіѳ

 

выписать

 

выше-

названный

 

изданія,

 

благоволятъ

 

направлять

 

евои

 

требованія

 

въ

канцелярію

 

Симб.

 

Дух.

 

Консисторіи.
_________

Редакторъ

 

В.

 

Соколовскій.
Симбирокъ.

 

Тпіто-Литографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.
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Апрѣля]

 

j^o

 

8,

 

J

 

lj898j^oyj

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О

 

Л.

 

О

 

]B

 

О

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Государыни

  

Императрицы
Александры

 

Ѳеодоровны.

(О

 

необходимое™

 

образованія

 

и

 

воспитанія

 

для

 

человѣка— христианина).

Іѣлвеное

 

обученіе

 

вмалѣ

 

есть

 

полезно:

 

а

 

бла-
гочестіе

 

на

 

все

 

полезно

 

есть,

 

обѣтованіе

 

имѣюше

живота

 

нынѣшняго

 

и

 

грядущаго

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

8).

Въ

 

настоящее

 

вромя

 

въ

 

средѣ

 

русскаго

 

образованнаго

 

об-

щества

 

заиѣчается

 

стромленіѳ

 

къ

 

распространению

 

какъ

 

элемен-

тарныхъ

 

школъ

 

для

 

усвоенія

 

въ

 

нихъ

 

нообходимыхъ

 

въ

 

жизни

каждаго

 

человѣка

 

знаній,

 

такъ

 

и

 

среднихъ — по

 

преимуществу

для

 

передачи

 

практичоскихъ

 

свѣдѣній

 

учащимся.

 

Стрѳмленіе

 

это

весьма

 

замѣтно

 

среди

 

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

земствъ.

 

О

 

наса-

ждены

 

школъ

 

въ

 

селахъ

 

и

 

городахъ

 

заботятся

 

также

 

высшее

 

ду-

ховное

 

правительство

 

и

 

всѣ

 

епархіальныя

 

начальства.

 

Они

 

сосре-

доточиваютъ

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

просвѣщеніи

 

и

 

образованіи

 

не

 

только

мальчиковъ,

 

но

 

и

 

дѣвочокъ

 

путомъ

 

усилѳннаго

 

развитія

 

церковно-

приходскихъ

 

жѳнскихъ

 

школъ,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

воспитаніи,

 

грамот-

ности

 

и

 

знаніяхъ

 

женщины — матери

 

покоится

 

образованіо

 

и

 

вос-

питаніе

 

народа.

 

Эта

 

мысль

 

удостоена

 

Высочайшей

 

отмѣтки

 

Го-

сударя

 

Императора

 

на

 

докладѣ

 

одного

 

изъ

 

губернаторовъ

 

о

 

народпомъ

образованіи.

 

„Совершенно

 

согласенъ

 

съ

 

этимъ.

 

Вопросъ

 

этотъ

чрезвычайной

 

важности",

 

— отмѣтилъ

 

Государь.

 

Въ

 

настоящій

 

лень

тезоименитства

   

Благочостивѣйшія

  

Государыни

   

Императрицы

 

мы
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—

находимъ

 

благовременнымъ

 

побѳсѣдовать

 

съ

 

вами,

 

благоч.

 

слушат.,

о

 

необходимости

 

вообще

 

образованія

 

и

 

воснитанія

 

для

 

каждаго

чоловѣка

 

и

 

въ

 

частности

 

для

 

женщины — матери,

 

о

 

просвѣщеніи

и

 

образованіи

 

которой

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

заботились

 

мало.

Пріобрѣтеніе

 

знаній

 

необходимо

 

для

 

каждаго

 

человѣка,

 

пока

онъ

 

существуетъ

 

на

 

землѣ.

 

Учиться

 

слѣдуетъ

 

всякому

 

и

 

во

 

всю

жизнь:

 

этого

 

тробуютъ

 

обязанность

 

и

 

нравственный

 

долгъ

 

существа

разумнаго.

 

Господь

 

заповѣдалъ

 

намъ

 

трудиться

 

и

 

въ

 

потѣ

 

лица

пріобрѣтать

 

всо

 

необходимое

 

для

 

жизни,

 

— трудиться

 

не

 

однимъ

тѣломъ,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

духомъ,

 

работать

 

не

 

одними

 

мышцами

 

рукъ,

а

 

всѣми

 

силами

 

души

 

своей.

 

Самый

 

тѣлесный

 

трудъ

 

нашъ,

 

не

осмысленный

 

знаніемъ,

 

ничѣмъ

 

не

 

отличилъ

 

бы

 

человѣка

 

отъ

 

ра-

ботающего

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

животнаго.

 

Высочайшая

 

премудрость

и

 

любовь

 

Божія

 

поставили

 

человѣка

 

господиномъ

 

земли,

 

которая

есть

 

его

 

собственный

 

домъ

 

и

 

природное

 

жилище.

 

Плохой

 

онъ

былъ'

 

бы

 

хозяинъ,

 

если

 

бы

 

но

 

умѣлъ

 

покорить

 

-и

 

употребить

 

въ

свою

 

пользу

 

подчиненный

 

ему

 

силы.

 

Знаніе

 

само

 

ость

 

сила

 

ве-

ликая

 

и

 

потому

 

дѣлаетъ

 

сильнымъ

 

и

 

человѣка,

 

который

 

обладаетъ

имъ

 

и

 

умѣетъ

 

надлежащимъ

 

образоиъ

 

пользоваться

 

имъ.

 

Кто

имѣетъ

 

знаній

 

больше

 

и

 

лучшаго

 

качества,

 

тотъ

 

лучше

 

вооруженъ

для

 

жизненной

 

борьбы,

 

тотъ

 

лбгчс

 

можетъ

 

выходить

 

изъ

 

разнаго

рода

 

жизненныхъ

 

затруднительныхъ

 

обстоятельствъ,

 

изъ

 

различ-

ныхъ

 

искушеній

 

и

 

опасностей,

 

которыми

 

полна

 

жизнь

 

человѣче-

ская.

 

Знаніе

 

доставляетъ

 

власть

 

надъ

 

внѣшной

 

природой

 

и

 

влі-

яніе

 

на

 

другихъ

 

людей.

 

Знающій,

 

просвѣщенный

 

человѣкъ

 

скорѣе

можетъ

 

найти

 

средства

 

помочь

 

ближнему

 

въ

 

бѣдѣ,

 

чѣмъ

 

человѣкъ

темный,

 

необразованный,

 

скорѣе

 

найдется

 

дать

 

ему

 

добрый

 

совѣтъ,

ободрить

 

и

 

утѣшить

 

его.

 

Въ

 

счастіи

 

знаніе

 

и

 

вообще

 

образованіѳ

служитъ

 

украшоніемъ

 

и

 

источникомъ

 

выешихъ

 

наслажденій

 

для

человѣка,

 

а

 

въ

 

несчастіи

 

оно

 

составляѳтъ

 

лучшую

 

поддержку

 

и

утѣшеніе.

 

Благодаря

 

знаніямъ

 

люди

 

изъ

 

низшаго

 

и

 

незнатнаго

сословія

 

находятъ

 

сѳбѣ

 

великое

 

счастіе

 

на

 

землѣ.

 

Самый

 

младшій

изъ

 

сыновей

 

Іакова

 

Іосифъ

 

сдѣлался

 

правителемъ

 

Египта

 

и

 

пер-

вымъ

 

лицомъ

  

послѣ

  

царя.

 

Давидъ,

   

пасшій

  

мальчикомъ

   

стада,
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стллъ

 

царѳмъ

 

Израильскимъ.

 

Разумная

 

Есфирь

 

сдѣлалась

 

цари-

цей

 

и

 

защитницей

 

ѳврейскаго

 

народа.

 

Такое

 

возвышѳніе

 

ихъ

 

было,

конечно,

 

чудомъ

 

промысла

 

Божія;

 

но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

достигли

они

 

сего

 

мудростію,

 

знаніями

 

и

 

добродѣтелью,

 

которымъ

 

научились,

будучи

 

дѣтьми,

 

въ

 

школѣ

 

своихъ

 

родителей.

 

Богатаго

 

образо-

вало

 

дѣлаотъ

 

способнымъ

 

распоряжаться

 

своимъ

 

богатствомъ,

бѣдному

 

даетъ

 

возможность

 

честнымъ

 

трудомъ

 

доставать

 

собѣ

средства

 

жизни.

 

Съ

 

нимъ,

 

образованіемъ,

 

и

 

живущій

 

одиноко

человѣкъ

 

довольствуется

 

самимъ

 

собою.

 

Въ

 

страданіяхъ

 

— оно

лучшее

 

врачовство,

 

въ

 

счастіи — единственное

 

наслажденіе.

 

Хотя

бы

 

знанія

 

были

 

и

 

невелики,

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

они

 

дѣлаготъ

 

чело-

вѣка

 

добросовѣстнымъ,

 

благороднымъ,

 

ведутъ

 

къ

 

уменыпонію

 

прѳ-

ступленій,

 

значитъ

 

улучшаютъ

 

нравственность,

 

пріучаютъ

 

къ

 

труду,

а

 

чрезъ

 

это

 

уменыпаютъ

 

бѣдноту.

 

Знающій

 

обладаетъ

 

смѣтли-

востію,

 

скоро

 

понимаетъ

 

данную

 

ему

 

работу,

 

лучше

 

бѳрежетъ

 

себя

отъ

 

вреда,

 

гдѣ

 

представляется

 

необходимость

 

подвергать

 

себя

опасности.

 

При

 

работахъ

 

грамотныхъ

 

менѣѳ

 

бываетъ

 

несчастныхъ

случаевъ;

 

они,

 

такимъ

 

образомъ,

 

являются

 

охранителями

 

народнаго

благополучія

 

и

 

здоровья.

 

Просвѣтленный

 

знаніями

 

не

 

относится

съ

 

недовѣріемъ

 

къ

 

разумнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

нововвѳденіямъ;

 

онъ

сочувствуетъ

 

имъ

 

и

 

старается

 

примѣнить

 

ихъ

 

на

 

практикѣ.

 

Чрезъ

это

 

трудъ

 

его

 

является

 

производительнымъ,

 

прибыточнымъ,

 

такъ

какъ

 

грамотный

 

во

 

много

 

разъ

 

работаетъ

 

быстрѣе,

 

чѣмъ

 

негра-

мотный.

 

Понятно,

 

почему

 

люди

 

со

 

знаніями

 

пользуются

 

за

 

труды

свои

 

болыпимъ

 

вознагражденіемъ,

 

довѣріѳмъ

 

и

 

надеждою,

 

чѣмъ

неграмотные;

 

ибо

 

они

 

являются

 

созидателями

 

всякаго

 

благопо-

лучія,

 

а

 

не

 

разрушителями

 

его.

 

Но

 

намъ

 

недостало

 

бы

 

времени,

если

 

бы

 

мы

 

захотѣли

 

перечислить

 

всѣ

 

неисчислимыя

 

блага,

 

до-

ставляемый

 

образованіомъ.

 

Не

 

даромъ

 

большинство

 

знаменитѣйшихъ

и

 

наиболѣе

 

чтимыхъ

 

церковію

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

оя

 

на

 

порвомъ

мѣстѣ

 

послѣ

 

благочестія

 

ставили

 

образованіе.

Если

 

такое

 

важное

 

значеніе

 

для

 

всякаго

 

человѣка

 

имѣетъ

образованіе,

 

если

 

отъ

 

него

 

находится

 

въ

 

зависимости

 

благосостояніе,

величіѳ

 

всего

 

государства,

 

то

 

естественно

 

необходимо

   

заботиться
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о

 

распространены

 

его

 

между

 

всѣми

 

людьми,

 

ходящими

 

во

 

тьмѣ

новѣдѣнія,

 

безъ

 

различія

 

званія,

 

пола

 

и

 

возраста.

 

Поэтому

 

стрѳ-

мленіѳ

 

общества

 

къ

 

нросвѣщенію

 

всего

 

народа

 

при

 

посредствѣ

школъ

 

одно

 

изъ

 

отраднѣйшихъ,

 

благороднѣйшихъ

 

и

 

нѳобходимыхъ.

Дѣйствительно,

 

школа

 

можетъ

 

дать

 

человѣку

 

необходимый

 

ему

 

для

жизни

 

знанія.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

важны

 

и

 

ни

 

полезны

 

они

 

для

 

чело-

вѣка,

 

однако

 

являются

 

неполными

 

и

 

слабыми,

 

мертвыми

 

и

 

без-

жизненными,

 

мрачными

 

и

 

безотрадными,

 

а

 

иногда

 

вредными

 

и

гибельными,

 

если

 

не

 

утверждаются

 

и

 

не

 

восполняются

 

словомъ

Божіимъ,

 

не

 

оживляются

 

Духомъ

 

премудрости

 

и

 

разума,

 

не

 

оза-

ряются

 

свѣтомъ

 

вѣры

 

Христовой

 

и

 

не

 

управляются

 

истинною

любовію

 

христіанскою.

 

Знанія,

 

слѣдовательно,

 

и

 

школа

 

должны

воспитать

 

въ

 

человѣкѣ

 

добрую

 

нравственность,

 

такъ

 

какъ

 

она

существенное

 

и

 

непремѣнное

 

условіе

 

истиннаго

 

развитія

 

и

 

благо-

состоянія

 

какъ

 

отдѣльныхъ

 

лицъ,

 

такъ

 

и

 

цѣлыхъ

 

народовъ.

Школа

 

должна

 

указать

 

ему,

 

что

 

источникъ

 

свѣта

 

и

 

жизни

 

на-

ходится

 

въ

 

Богѣ,

 

Господѣ

 

нашемъ

 

Іисусѣ

 

Христѣ:

 

„въ

 

томъ

 

и

состоитъ

 

вѣчная

 

жизнь,

 

чтобы

 

люди

 

познали

 

Бога

 

и

 

посланнаго

Имъ

 

Іисуса

 

Христа",

 

говорить

 

Слово

 

Божіе.

 

Слѣдовательно,

 

еще

въ

 

школѣ

 

члоны

 

ея

 

должны

 

научиться,

 

кромѣ

 

познанія

 

Бога,

любить

 

Его,

 

исполнять

 

Его

 

заповѣди,

 

отвращаться

 

отъ

 

грѣха

 

и

совершать

 

добрыя

 

дѣла,

 

быть

 

свободными

 

отъ

 

всякихъ

 

самолю-

бивыхъ,

 

корыстныхъ

 

стремленій,

 

притѣсненій

 

другихъ,

 

обидъ,

 

за-

висти,

 

жестокости,

 

гордости,

 

забненія

 

Бога.

 

Только

 

такая

 

школа

и

 

такія

 

знанія

 

доставятъ

 

счастіѳ

 

человѣку.

 

Если

 

на

 

грамотности

женщинъ— матерей

 

покоится

 

образованіо

 

народа

 

и

 

его

 

благосо-

стояніе,

 

то

 

естественна

 

необходимость

 

заботы

 

объ

 

образованіи

 

и

воспитаніи

 

дѣвицъ,

 

будущихъ

 

матерей

 

и

 

учительницъ.

 

Знанія,

пріобрѣтасмыя

 

ими

 

въ

 

школѣ,

 

могутъ

 

пролить

 

живительный

 

лучъ

въ

 

народную

 

томную

 

среду,

 

освободить

 

ихъ

 

отъ

 

невѣжества;

 

школа

научитъ

 

ихъ

 

быть

 

истинными

 

христіанками,

 

правильно

 

молиться,

съ

 

сознаніемъ

 

относиться

 

къ

 

церковному

 

Богослуженію

 

и

 

всѣмъ

ого

 

молитвословіямъ,

 

пріучитъ

 

участвовать

 

въ

 

немъ

 

чтеніѳмъ

 

и

пѣніомъ,

 

привьетъ

 

добрые

 

нравственные

 

навыки,

 

воспитаотъ

 

лю-
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бовь

 

къ

 

хорошей

 

книгѣ,

 

научитъ

 

рукодѣлью,

 

познакомить

 

съ

 

пра-

вильным

 

воденіемъ

 

хозяйства,

 

огородничества,

 

садоводства,

 

поможотъ

выработать

 

истинный

 

взглядъ

 

на

 

иіръ

 

Вожій,

 

довѣрчивѣо

 

относиться

къ

 

медицинской

 

помощи: — паучитъ

 

ихъ

 

и

 

тому,

 

какъ

 

вести

обученіѳ

 

и

 

воспитаніо

 

другихъ

 

въ

 

духѣ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

церкви.

Пріобрѣтенныя

 

ими

 

знанія

 

дадутъ

 

имъ

 

возможность

 

обучать

 

и

воспитывать

 

братьевъ

 

и

 

состоръ,

 

племяпниковъ

 

и

 

племянницъ,

 

а

когда

 

Богъ

 

судитъ

 

имъ

 

быть

 

матерями,

 

то

 

и

 

собствонныхъ

 

ихъ

дѣтей.

 

А

 

чрезъ

 

это

 

образованіе

 

въ

 

народѣ

 

постепенно

 

будетъ

подниматься,

 

семья

 

очистится

 

отъ

 

вѣковой

 

грубости

 

и

 

нѳвѣжества.

Женщина

 

смягчить

 

нравъ

 

мужа,

 

удержитъ

 

его

 

отъ

 

злоупотрѳ-

'

 

блѳнія

 

грубою

 

физическою

 

силою,

 

обережетъ

 

отъ

 

разныхъ

 

изли-

шествъ,

 

водворить

 

лучшій

 

семейный

 

порядокъ

 

и

 

миръ,

 

укрѣпитъ

въ

 

сомьяхъ

 

благочестіе,

 

это

 

необходимое

 

условіѳ

 

счастія

 

чоловѣка.

Если

 

къ

 

этому

 

женщина

 

разумно

 

поведотъ

 

свое

 

хозяйство,

 

умѣло

займется

 

рукодѣльемъ,

 

приготовлеиіемъ

 

нормальной

 

одежды

 

по

временамъ

 

года,

 

приготовлоніемъ

 

пищи,

 

уходомъ

 

за

 

жилищемъ,

опрятностію,

 

чистотою

 

воздуха

 

и

 

вообще

 

всего

 

дома,

 

то

 

вліяніе

ея

 

весьма

 

благотворно

 

скажется

 

и

 

на

 

достаткѣ

 

семьи,

 

здоровьѣ,

трудоспособности,

 

возвышеніи

 

силъ

 

физичоскихъ,

 

а

 

съ

 

ними

 

и

умственныхъ,

 

ибо

 

въ

 

здравомъ

 

тѣлѣ

 

бываетъ

 

здравый

 

духъ.

 

Итакъ,

вотъ

 

то

 

благодѣтѳльное

 

вліяпіѳ,

 

какое

 

школа

 

можетъ

 

оказать

на

 

народъ

 

распространѳніемъ

 

просвѣщенія:

 

она,

 

кромѣ

 

прак-

тическихъ

 

знаній,

 

внесетъ

 

въ

 

семью

 

и

 

общество

 

духъ

 

церковности,

духовно-нравственное

 

настроѳніо,

 

озаритъ

 

свѣтоиъ

 

Христова

 

ученія,

на

 

которомъ

 

зиждется

 

благополучіо

 

и

 

преуспѣнніо

 

семейное,

 

обще-

ственное

 

и

 

государственное.

 

Необходимо

 

поэтому,

 

благоч.

 

слушат.,

чтобы

 

дѣти

 

наши

 

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

могли

 

пользоваться

 

свѣ-

томъ

 

школьнаго.

 

образованія,

 

также

 

какъ

 

они

 

пользуются

 

солн-

цеиъ

 

и

 

тепломъ.

 

Доставить

 

имъ

 

просвѣщеніо

 

есть

 

долгъ

 

каждаго

общества

 

и

 

его

 

насущная

 

потребность.

 

Открывъ

 

двери

 

школы

дѣтямъ,

 

мы

 

исполнимъ

 

заповѣдь

 

Божественнаго

 

Учителя:

 

„кто

 

при-

меть

 

одного

 

изъ

 

такихъ

 

дѣтей

 

во

 

имя

 

Моо,

 

тотъ

 

і

 

принимаетъ

Меня".

 

Этимъ

 

же

 

они

 

спасены

 

будутъ

 

отъ

 

будущей

 

нужды,

 

нѳ-

вѣжества,

 

іюроковъ

 

и

 

преступлены.
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Будомъ

 

содѣйствовать,

 

благоч.

 

слуш.,

 

кто

 

какъ

 

можетъ,

устроенію

 

и

 

созиданію

 

школъ

 

въ

 

нашемъ

 

отечѳствѣ,

 

дабы

 

разви-

вались

 

чрезъ

 

нихъ

 

христіанскія

 

нравственный

 

начала,

 

проникали

въ

 

общественно-народную

 

жизнь,

 

направляли

 

къ

 

добру

 

умственную

дѣятельность,

 

устроились

 

и

 

обезпечивались

 

общій

 

покой

 

и

 

до-

вольство,

 

побуждая

 

насъ

 

отъ

 

чистаго

 

сердца

 

воздавать

 

всѣмъ

должное,

 

помогать

 

слабымъ

 

и

 

нуждающимся,

 

милосердовать

 

и

щадить

 

даже

 

враговъ

 

своихъ.

 

Тогда

 

водворится

 

у

 

насъ

 

благо-

денствіе

 

на

 

землѣ

 

и

 

пріобрѣтемъ

 

благо

 

для

 

неба.

 

Помолимся

 

о

Благочестивѣйшей

 

Государынѣ

 

нашей

 

Императрицъ

 

Александре

Ѳеодоровнѣ,

 

да

 

дастъ

 

Ей

 

Господь

 

здравіе

 

и

 

долгоденствіе

 

за

 

ея

труды

 

по

 

устроонію

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

благополучія.

 

Аминь.

Священникъ

 

Н.

 

Любимовъ.

Нужды

 

Симбирскаго

   

епархіальнаго
женскаго

 

училища,
■

Въ

 

1896

 

году

 

общеепархіальному

 

съѣзду

 

духовенства

 

Симбир-

ской

 

епархіи

 

Совѣтъ

 

Симбирскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

учи-

лища

 

сдѣлалъ

 

нѣсколько

 

докладовъ,

 

касавшихся

 

матеріальныхъ

улучшены

 

быта

 

какъ

 

учащихся,

 

такъ

 

и

 

служащихъ

 

лицъ

 

въ

 

Епар-

хіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ.

 

Часть

 

этихъ

 

докладовъ

 

была

 

рѣ-

шена

 

въ

 

удовлетворительномъ

 

смыслѣ

 

съѣздомъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

тѣхъ

 

размѣрахъ,

 

какъ

 

это

 

желательно

 

было

 

Совѣту

 

училища;

другіе

 

же

 

доклады

 

или

 

окончательно

 

были

 

отклонены

 

съѣздомъ,

или

 

же

 

признаны

 

подлежащими

 

удовлетворенію,

 

но

 

только

 

въ

будущемъ.

 

Когда

 

наступить

 

это

 

будущее, — изъ

 

постановлены

 

съѣзда

не

 

видно.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

такомъ

 

неопродѣленномъ

 

положеніи

оставленъ

 

съѣздомъ

 

духовонства

 

одинъ

 

очень

 

важный

 

вопросъ,—

вопросъ

 

о

 

расширены

 

училищнаго

 

зданія.

 

Существующіе

 

корпуса

училища

 

годъ

 

отъ

 

году

 

становятся

 

все

 

менѣо

 

и

 

менѣе

 

удовле-

творяющими

 

запросамъ

 

духовенства

 

на

 

образованіе

 

дѣтей.

 

Если,

по

 

признанію

   

училищнаго

   

врача,

   

училище

 

было

 

не

 

достаточно
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помѣстительио

 

въ

 

1896

 

году,

 

когда

 

въ

 

пансіонѣ

 

было

 

170

 

уче-

ницъ,

 

то

 

что

 

нужно

 

сказать

 

о

 

немъ

 

въ

 

настоящемъ

 

году,

 

когда

въ

 

училищѣ

 

живетъ

 

214

 

воспитанницъ?

 

Правда,

 

только

 

что

 

при-

веденная

 

цифра

 

нѣсколько

 

ниже

 

того

 

количества

 

ученицъ,

 

которое

разсчитывали

 

помѣстить

 

въ

 

училищѣ,

 

когда

 

проэктировали

 

при-

стройку

 

новаго

 

корпуса.

 

Тогда

 

предполагалось,

 

что

 

въ

 

училищномъ

общежитіи

 

можно

 

будетъ

 

дать

 

мѣсто

 

220

 

воспитанницамъ.

 

Но

 

съ

тѣхъ

 

поръ

 

прошло

 

уже

 

болѣе

 

десяти

 

лѣтъ;

 

жизнь

 

предъявила

нѣсколысо

 

новыхъ

 

запросовъ,

 

а

 

удовлетворять

 

ихъ

 

пришлось,

 

рас-

полагая

 

лишь

 

существующимъ

 

училищнымъ

 

помѣщеніемъ.

 

Такъ

напр.,

 

свѳрхъ

 

проэкта

 

въ

 

училищномъ

 

корпусѣ

 

потребовалось

отвести

 

помѣщеніе

 

для

 

образцовой

 

школы

 

и

 

особую

 

квартиру

 

для

ея

 

учительницы.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

теченіѳ

 

10

 

лѣтъ

 

увеличился

 

въ

упилищѣ

 

штатъ

 

служащихъ

 

лицъ:

 

установлены

 

должности

 

одной

помощницы

 

воспитательницъ

 

и

 

учительницы

 

шитва

 

церковныхъ

облачены;

 

той

 

и

 

другой

 

опять

 

даны

 

квартиры

 

въ

 

зданіи

 

училища.

Наконецъ,

 

послѣ

 

сооружѳнія

 

пристроя

 

въ

 

немъ

 

отведена

 

квартира

инспектору

 

классовъ.

 

Какъ

 

ни

 

незначительны

 

нѣкоторыя

 

изъ

указан ныхъ

 

квартиръ,

 

но

 

взятыя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

урѣзками

въ

 

училищномъ

 

помѣщеніи

 

на

 

пользу

 

вновь

 

назрѣвшихъ

 

нуждъ,

онѣ

 

дѣлаютъ

 

тѣснымъ

 

общежитіе

 

не

 

только

 

для

 

220

 

воспитан-

иицъ,

 

но

 

и

 

для

 

гораздо

 

меньшаго

 

количества

 

ихъ.

 

Цифра

 

жи-

вущихъ

 

въ

 

пансіонѣ

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

какъ

 

будто

 

опровѳргаѳтъ

эту

 

мысль.'

 

Это

 

было

 

бы

 

такъ,

 

если

 

бы

 

самый

 

фактъ

 

принятія

въ

 

пансіонъ

 

214

 

воспитанницъ

 

не

 

былъ

 

компрояиссомъ,

 

на

 

ко-

торый

 

пришлось

 

пойти

 

Совѣту

 

училища

 

въ

 

виду

 

крайней

 

нужды

и

 

неотступныхъ

 

просьбъ

 

родителей.

 

Но

 

удовлетворяя

 

эти

 

просьбы,

Совѣтъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

сознавалъ

 

и

 

сознаетъ,

 

что

 

въ

 

данномъ

случаѣ

 

онъ

 

гораздо

 

меньше

 

обращаотъ

 

вниманія

 

на

 

трѳбованія

гигіены,

 

чѣмъ

 

слѣдуотъ,

 

хотя

 

юридическая

 

и

 

нравственная

 

отвѣт-

ственность

 

за

 

здоровье

 

ученицъ,

 

несомнѣнно,

 

падаетъ

 

прежде

 

всего

на

 

Совѣтъ

 

училища.

 

На

 

основаніи

 

§

 

97-го

 

Высочайше

 

утвер-

жденнаго

 

устава

 

епархіальныхъ

 

женск.

 

училищъ,

 

сохраненіе

 

здо-

ровья

 

воспитанницъ,

 

правильное

 

развитіо

 

и

 

укрѣпленіѳ

 

тѣлесныхъ



I

силъ

 

должны

 

составлять

 

существенный

 

иредмѳтъвоспитапіядѣвицъ".

Дѣйствуя

 

согласно

 

съ

 

приведенной

 

статьей

 

устава,

 

Совѣтъ

 

упи-

лища

 

долженъ

 

сократить

 

число

 

живущихъ

 

въ

 

пансіонѣ

 

до

 

нормы,

требуемой

 

гигіоной,

 

такъ

 

какъ

 

безъ

 

соблюденія

 

указаній

 

гигіены

немыслимо

 

выполненіо

 

и

 

продписанія

 

устава.

 

Хотя

 

этотъ

 

выходъ

изъ

 

затруднитѳльнаго

 

положенія

 

и

 

не

 

желателѳнъ,

 

но,

 

при

 

на-

личномъ

 

училищномъ

 

помѣщеніи,

 

онъ

 

неизбѣженъ.

 

То,

 

что

 

было

допустимо

 

и

 

извинительно

 

прежде,

 

пока

 

Епархіальное

 

училище

было

 

новымъ

 

учрежденіомъ,

 

тепорь

 

становится

 

непростительной,

преступной

 

небрежностью

 

по

 

отношенію

 

къ

 

здоровью

 

учащихся,

когда

 

заведеніо

 

уже

 

наканунѣ

 

своего

 

25-ти-лѣтняго

 

существованія.

Но

 

§

 

112

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

устава

 

епархіальныхъ

 

жонск.

училищъ,

 

„всѣ

 

помѣщенія

 

дѣвицъ

 

въ

 

училищѣ

 

должны

 

быть

достаточно

 

просторны,

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

освѣжаомы

 

воздухомъ".

Въ

 

настоящее

 

время

 

это

 

трѳбованіе

 

устава

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епар-

хіальпомъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

остается

 

мертвой

 

буквой.

 

Въ

 

этомъ

виновато

 

прежде

 

всего

 

отсутствіе

 

въ

 

училищѣ

 

рѳкреаціоннаго

 

зала,

гдѣ

 

ученицы

 

могли

 

бы

 

порѣзвиться

 

на

 

просторѣ,

 

пока

 

въ

 

клас-

сахъ

 

во

 

время

 

пѳремѣнъ

 

освѣжаютъ

 

воздухъ.

 

Теперь

 

воспитан-

ницы

 

проводятъ

 

перемѣны

 

въ

 

классномъ

 

корридорѣ,

 

гдѣ

 

качество

воздуха

 

ничуть

 

не

 

лучше,

 

чѣмъ

 

въ

 

классахъ,

 

вслѣдствіѳ

 

не-

посредственной

 

связи

 

корридора

 

съ

 

столовыми,

 

кухней,

 

жильемъ

для

 

прислуги

 

и

 

т.

 

п.

 

Насколько

 

мало

 

можно

 

освѣжиться

 

въ

 

та-

комъ

 

помѣщеніи

 

послѣ

 

классныхъ

 

занятій,

 

объ

 

этомъ

 

можно

 

судить

по

 

тому,

 

какая

 

толпа

 

ученицъ

 

выходить

 

въ

 

корридоръ

 

пос.іѣ

каждаго

 

урока.

 

Всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

училищѣ

 

281,

 

и

 

всѣмъ

имъ

 

во

 

время

 

перемѣны

 

приходится

 

толпиться

 

въ

 

корридорѣ,

 

гдѣ

нѣтъ

 

ни

 

доетаточнаго

 

количества

 

свѣжаго

 

воздуха,

 

ни

 

свободы

движеній

 

вслѣдствіе

 

тѣеноты.

 

По

 

вечерамъ

 

всего

 

лучше

 

наблюдать»

какъ

 

быстро

 

изсякаетъ

 

во

 

время

 

перемѣнъ

 

кислородъ

 

въ

 

воздухѣ

корридора:

 

въ

 

немъ

 

меркнуть

 

лампы,

 

свѣтъ

 

ихъ

 

становится

 

тусклъ

и

 

слабъ,

 

хотя

 

по

 

вечерамъ

 

готовятъ

 

уроки

 

въ

 

училищѣ

 

только

однѣ

 

живущія

 

въ

 

пансіонѣ.

 

Ко

 

всъмъ

 

этимъ

 

неудобствамъ

 

въ

училищѣ

 

отъ

 

тѣсноты

 

нужно

 

еще

 

прибавить

 

пыль.

 

Она

 

неизбѣжна
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при

 

движоніи

 

слишкомъ

 

двухсотенной

 

толпы

 

въ

 

сравнительно

 

но-

болыпомъ

 

помѣщеніи,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

слѣдили

 

за

 

его

 

чистотой.

Вращаясь

 

въ

 

плохой

 

атмосфорѣ

 

дномъ,

 

въ

 

рабочіе

 

часы,

 

ученицы

не

 

могутъ

 

разсчитывать

 

на

 

полное

 

освѣженіе

 

своего

 

организма

 

и

во

 

время

 

сна.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

послѣдніѳ

 

годы

 

отведенъ

подъ

 

спальни

 

рекреаціонный

 

залъ,

 

потомъ

 

часть

 

коекъ

 

поставлена

въ

 

квартирѣ

 

начальницы,

 

сиальныя

 

комнаты

 

оказываются

 

все-таки

далеко

 

не

 

соотвѣтствующями

 

количеству

 

помѣщающихся

 

въ

 

нихъ

воспитанницъ.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

минимальный

 

разсчѳтъ,

 

ука-

занный

 

въ

 

докладѣ

 

училищнаго

 

врача

 

съѣзду

 

духовенства

 

въ

1896

 

году

 

относительно

 

количества

 

воздуха,

 

необходимаго

 

въ

спальняхъ

 

на

 

каждое

 

лицо,

 

надо

 

сказать,

 

что

 

при

 

214

 

воспи-

танницахъ,

 

живущихъ

 

въ

 

пансіонѣ,

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епархіаль-

номъ

 

жонскомъ

 

училищѣ

 

42

 

изъ

 

нихъ

 

пользуются

 

воздухомъ

 

въ

счетъ

 

здоровья

 

всѣхъ

 

остальныхъ.

Такимъ

 

образомъ

 

19%

 

пансіонерокъ

 

оказываются

 

излишними.

Впрочемъ,

 

этотъ

 

процентъ

 

излишнихъ

 

долженъ

 

быть

 

значительно

повышенъ.

 

Онъ

 

можетъ

 

быть

 

принять

 

за

 

дѣйствитѳльный

 

пока-

затель

 

излишняго

 

количества

 

живущихъ

 

въ

 

пансіонѣ

 

только

 

при

условіи

 

двухкратной

 

ежечасной

 

смѣны

 

воздуха

 

въ

 

спальняхъ

 

(см.

тотъ

 

же

 

докладъ

 

врача).

 

Но

 

послѣднѳѳ

 

условіе

 

при

 

форточной

вентиляцы

 

въ

 

нашемь

 

училищѣ

 

недостижимо.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

вентиляторы

 

никакъ

 

не

 

могутъ

 

настолько

 

освѣжить

 

воздухъ

 

дор-

туаровъ,

 

чтобы

 

процентъ

 

содержимаго

 

имъ

 

кислорода

 

былъ

 

оди-

наковъ

 

оъ

 

количествомъ

 

его

 

въ

 

2-хъ

 

кубичесаихъ

 

саженяхъ,

требуемыхъ

 

гигіоной

 

во

 

время

 

сна

 

для

 

каждаго

 

субъекта

 

(см.

 

тот.

док.

 

вр.).

 

Поэтому

 

за

 

дѣйствительноѳ

 

число

 

излишнихъ

 

пансіо-

нерокъ

 

въ

 

нашомъ

 

заведены

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

нужно

 

принять

не

 

42,

 

а

 

гораздо

 

болѣе.

                                                                

вшо

Имѣя

 

въ

 

виду

 

этотъ

 

подсчѳтъ,

 

основанный,

 

сь

 

одной

 

сто-

роны,

 

на

 

точныхъ

 

цыфровыхъ

 

данныхъ,

 

а

 

съ

 

другой— на

 

самыхъ

скромныхъ

 

требованіяхъ

 

гигіоны,

 

нельзя

 

не

 

обезпокоиться

 

за

 

здо-

ровье

 

женскаго

 

молодого

 

поколѣнія,

 

обучающегося

 

въ

 

Симбирскомъ

еаархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ, — тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

факты

 

за,

а

 

не

 

противъ

 

этихъ

 

онасоній.
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Эпидемическія

 

болѣзни,

 

въ

 

родѣ

 

тифа,

 

дифтерита

 

и

 

т.

 

п.,

нерѣдкіѳ

 

гости

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епархіальномъ

 

училищѣ.

 

Съ

 

18 88/вэ

учебнаго

 

года

 

по

 

189 6/'

 

годъ

 

въ

 

училищѣ

 

было

 

4

 

случая

 

эпи-

демы:

 

въ

 

18 88/89 — виттова

 

пляска,

 

въ

 

189 а/з — дифтѳритъ,

 

въ

189 3Д — онъ

 

же,

 

въ

 

18 9Ѵэо

 

г.—скарлатина.

 

Такимъ

 

образомъ,

на

 

каждые

 

два

 

года

 

въ

 

среднемъ

 

приходится

 

одинъ

 

эпидемическій

годъ.

 

Затѣмъ

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

увеличивается

 

число

 

воспитанницъ,

которыхъ,

 

вслѣдствіе

 

ихъ

 

общей

 

болѣзнѳнностИ

 

и

 

слабосилія,

 

ро-

дителямъ

 

приходится

 

брать

 

домой

 

въ

 

учебное

 

время

 

для

 

попра-

вленія

 

здоровья

 

то

 

на

 

нѣсколько

 

мѣсяцовъ,

 

то

 

и

 

на.

 

цѣлый

 

годъ.

Большинство

 

изъ

 

духовенства

 

обыкновенно

 

видитъ

 

причину

 

слабой

заправки

 

здоровья

 

ученицъ

 

не

 

въ

 

санитарныхъ,

 

а

 

иныхъ

 

сторо-

нахъ

 

училищной

 

жизни:

 

въ

 

умственномъ

 

трудѣ

 

воспитанницъ

 

и

въ

 

изнѣживающой

 

будто

 

бы

 

обстановкѣ

 

училища.

 

Но

 

искать

 

причину

слабости

 

здоровья

 

человѣка

 

въ

 

одномъ

 

его

 

умственномъ

 

трудѣ

настолько

 

же

 

резонно,

 

какъ

 

и

 

ставить

 

смерть

 

въ

 

зависимость

отъ

 

любой

 

нормальной

 

функціи

 

организма.

 

Такое

 

объясненіе

 

опи-

рается

 

на

 

недоказанное,

 

если

 

не

 

сказать

 

больше,

 

положеніе,

 

что

умственная

 

дѣятельность

 

ненормальное

 

явленіѳ

 

для

 

женщины.

Нисколько

 

не

 

состоятельнѣѳ

 

и

 

другое

 

объясненіе,

 

по

 

которому

причина

 

органической

 

слабости

 

у

 

обучающихся

 

въ

 

Епархіальномъ

училищѣ

 

кроется

 

въ

 

его

 

роскоши

 

и

 

изнѣживающей

 

обстановкѣ.

То,

 

что

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

случайному

 

посѣтителю

 

училища,

какъ

 

роскошь,

 

говорить

 

только

 

о

 

внѣшности

 

училища

 

и

 

о

 

тща-

тельномъ

 

присмотрѣ

 

училищной

 

администраціи

 

за

 

порядкомъ

 

и

чистотой

 

зданія.

 

Но

 

по

 

одной

 

видимой

 

роскоши

 

никакъ

 

нельзя

заключить,

 

дѣйствительно-ли

 

роскошно

 

обставляется

 

жизнь

 

уча-

щихся.

 

Для

 

этого

 

мало

 

видѣть

 

стѣны

 

учебнаго

 

заведенія;

 

нужно

еще

 

знать,

 

сколько

 

людей

 

помѣщается

 

въ

 

этихъ

 

стѣнахъ.

 

Сто-

личный

 

ночлежный

 

домъ,

 

несомнѣнно,

 

въ

 

десятки

 

разъ

 

роскошнѣѳ

по

 

внѣшности

 

заурядной

 

крестьянской

 

избы,

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

менѣѳ

безъ

 

нужды

 

никто

 

не

 

смѣняетъ

 

ночлегъ

 

въ

 

простой

 

крестьянской

избѣ

 

на

 

ночлегъ

 

въ

 

столичномъ

 

ночлежномъ

 

домѣ.

 

Затѣмъ,

 

из-

вѣстно,

   

что

  

изъ

  

всѣхъ

   

учебныхъ

  

заведеній

  

самыми

  

большими
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удобствами

 

и

 

самымъ

 

болыпимъ

 

бюджотомъ

 

располагаютъ

 

у

 

насъ

воевныя

 

учебныя

 

заведѳнія.

 

Если

 

бы

 

вѣрна

 

была

 

мысль:

 

чѣмъ

хуже

 

обстановка

 

учѳбнаго

 

заведѳнія,

 

тѣмъ

 

прочнѣе

 

и

 

крѣпче

 

закалъ

здоровья

 

учащихся,

 

милліонныя

 

затраты

 

на

 

военныя

 

школы

 

всѣхъ

видовъ

 

были

 

бы

 

величайшей

 

несообразностью.

 

Имѣя

 

въ

 

лиду

будущую

 

карьеру

 

своихъ

 

питомцевъ,

 

военно-учебная

 

администрация

должна

 

была

 

бы

 

окружать

 

ихъ

 

такой

 

обстановкой,

 

которая

 

шла

бы

 

прямо

 

въ

 

разрѣзъ

 

со

 

всѣми

 

требованіями

 

гигіены

 

и,

 

по

 

воз-

можности,

 

ближе

 

воспроизводила

 

нозатѣйливыя

 

условія

 

лагорныхъ

стоянокъ

 

въ

 

военное

 

время,

 

когда

 

всѣмъ

 

въ

 

арміи,

 

начиная

 

съ

солдата

 

и

 

кончая

 

гонераломъ,

 

выпадаетъ

 

на

 

долю

 

далеко

 

не

 

красная

жизнь,

 

часто

 

среди

 

самыхъ

 

антисанитариыхъ

 

условій.

 

Къ

 

счастію,

военное

 

вѣдомство

 

не

 

прибѣгаетъ

 

къ

 

подобнымъ

 

воспитательнымъ

сродствамъ

 

и

 

достигаетъ

 

такихъ

 

блостящихъ

 

результатовъ

 

отно-

сительно

 

закала

 

здоровья

 

питомцевъ

 

военныхъ

 

школъ,

 

какимъ

можетъ

 

позавидовать

 

любое

 

учебное

 

заведеніе.

 

Такъ

 

это

 

и

 

должно

быть.

 

Когда

 

хотятъ

 

изъ

 

нѣжнаго

 

молодого

 

ростка

 

вырастить

 

крѣпкоѳ,

сильное

 

дерево,

 

его

 

обставляютъ

 

самыми

 

благопріятньши

 

условіями

для

 

роста

 

и

 

развитія;

 

точно

 

также

 

нельзя

 

начинать

 

съ

 

ломки

 

и

приспособлонія

 

къ

 

дурнымъ

 

условіямъ

 

жизни

 

и

 

уходъ

 

за

 

нѣжнымъ

дѣтскимъ

 

организмомъ,

 

если

 

мы

 

не

 

хотимъ

 

развить

 

въ

 

немъ

задатки

 

болѣзненности

 

и

 

слабости

 

на

 

всю

 

жизнь.

 

Конечно,

 

тща-

тельный

 

уходъ

 

за

 

дѣтьми

 

не

 

сводится

 

исключительно

 

только

 

къ

помѣщенію

 

ихъ

 

въ

 

просторныхъ

 

свѣтлыхъ,

 

сухихъ

 

и

 

теплыхъ

анпартаментахъ;

 

но

 

для

 

закрытаго

 

такого

 

заведонія,

 

какъ

 

наше,

просторъ

   

ученичоскихъ

   

помѣщѳній —порвѣйшее

 

и

 

самое

   

важное

условіо

 

нормальнаго

 

физическаго

 

развитія

 

ученицъ.

(Окончаніе

 

будешь).

---------Ф^ф|&*&---------

Шестое

 

и

 

седьмое

 

религіозно-нравственныя

 

чтенія

 

въ

храмѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи.

Шестое

 

рѳлигіозно-нравственноѳ

 

публичное

 

чтѳніе

 

состоялось

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

воскресенье,

 

21

 

декабря*



Для

 

перваго

 

отдѣленія

 

избрана

 

была

 

„Бесѣда

 

(первая)

 

о

плѣнѳніи

 

Вавилонскомъ

 

и

 

свв.

 

пророкахъ

 

Іореміи

 

и

 

Іезѳкіилѣ"

изъ

 

второго

 

выпуска

 

„Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ

 

пастыря

 

съ

пасомыми

 

о

 

продметахъ

 

вѣры

 

и

 

христіанскаго

 

благочоетія".

 

Въ

 

бо-

сѣдѣ

 

о

 

плѣненіи

 

Вавилонскомъ

 

изображаются,

 

по

 

книгамъ

 

про-

роковъ

 

Іѳреміи

 

и

 

Іезекіиля,

 

идолопоклонство,

 

нечѳстіе

 

и

 

бѣдствія

іудеевъ

 

во

 

времена

 

нечестивыхъ

 

царей:

 

Іоахаза,

 

Іоакима,

 

Іехоніи

и

 

Сѳдѳкіи;

 

порабощепіе

 

іудеевъ

 

сначала

 

Египѳтскимъ

 

царомъ

 

Нехао,

потомъ

 

Вавилонскимъ — Навуходоносоромъ;

 

отведеніѳ

 

ихъ

 

въ

 

плѣнъ

и

 

разругаете

 

Іерусалимскаго

 

храма.

 

Читалъ

 

бесѣду

 

преподаватель

семинаріи,

 

свящѳнникъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

С.

 

И.

 

Введенскій.

Предъ

 

первымъ

 

чтеніемъ

 

хоромъ

 

пропѣта

 

была

 

молитва

 

„Царю

небесный",

 

а

 

послѣ

 

него — стихира

 

изъ

 

службы

 

пророку

 

Іероэііи

 

и

„Нынѣ

 

отпущаеши",

 

муз.

 

Отарорусскаго.

Вторымъ

 

отдѣленіемъ

 

было

 

чтеніе

 

третьей

 

бесѣды

 

изъ

 

до-

сятаго

 

выпуска

 

„Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ"

 

о

 

„исторіи

 

церкви

въ

 

вѣкъ

 

апостол ьекій".

 

Въ

 

этой

 

бесѣдѣ,

 

прочитанной

 

препода-

вателемъ

 

семинаріи

 

А.

 

Д.

 

Сильницкимъ,

 

трактуется

 

о

 

благовѣст-

ническихъ

 

трудахъ

 

св.

 

апостола

 

Павла.

 

Въ

 

промежутокъ

 

между

вторымъ

 

и

 

третьимъ

 

отдѣленіями

 

пѣвчіо

 

пропѣли

 

тропарь

 

Пяти-

десятницы

 

„Благословенъ

 

еси,

 

Христе

 

Боже

 

нашъ"

 

и

 

„Заступнице

усердная".

Для

 

третьяго

 

отдѣленія

 

игбрано

 

было

 

чтеніе

 

„житія

 

вели-

комученицы

 

Анастасіи

 

узорѣшительницы",

 

память

 

которой

 

празд-

нуется

 

св.

 

церковію

 

22

 

декабря.

 

Чтеніе

 

житія

 

велъ

 

священникъ

городского

 

дѣтскаго

 

пріюта

 

I.

 

П.

 

Тиховъ

 

по

 

декабрьской

 

книжкѣ

„Житій

 

святыхъ"

 

А.

 

Н.

 

Бахметѳвой.

 

Въ

 

заключеніе

 

пропѣто

было

 

„Достойно

 

есть",

 

„входное",

 

послѣ

 

чего

 

присутствовавшимъ

на

 

чтеніи

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

безплатно

 

было

 

роздано

 

свышо

двухсотъ

 

„народныхъ

 

назидательныхъ

 

листковъ",

 

печатанныхъ

 

въ

г.

 

Влади мірѣ.

На

 

описываемомъ

 

религіозно-нравственномъ

 

чтеніи

 

пѣлъ

 

хоръ,

составленный

 

изъ

 

учениковъ

 

духовной

 

сѳминаріи,

 

оставшихся

 

на

рождествѳнскія

 

каникулы

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ,

 

подъ

 

управленіемъ

воспитанника

 

IY -го

 

класса

 

Сергѣя

 

Молчанова.
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Седьмое

 

рѳлигіозно-нравственное

 

чтеніе

 

происходило

 

въ

 

вос-

кресенье,

 

28

 

декабря

 

минувшаго

 

года.

 

Открылось

 

оно

 

пѣніемъ

молитвы

 

„Царю

 

небесный"

 

и

 

„Надеждо

 

и

 

продстательство"

 

(тріо),

муз.

 

Вортнянскаго.

Порвымъ

 

отдѣлоніѳмъ

 

для

 

чтенія

 

послужила

 

вторая

 

бесѣда

„О

 

состояніи

 

евреовъ

 

въ

 

плѣну

 

вавилонскомъ"

 

изъ

 

второго

 

вы-

пуска

 

„Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ".

 

Въ

 

этой

 

бесѣдѣ

 

изображается

плачевное

 

состояніѳ

 

іудѳевъ

 

въ

 

плѣну,

 

какъ

 

оно

 

представляется

въ

 

извѣстномъ

 

псалмѣ:

 

„На

 

рѣкахъ

 

вавилонскихъ";

 

религіозпо-

нравствѳнноѳ

 

исправлѳніе

 

плѣнныхъ

 

іудеевъ

 

подъ

 

тяжѳстію

 

много-

различныхъ

 

и

 

трудныхъ

 

испытаній;

 

высокая

 

праведность

 

пророка

Даніила

 

и

 

его

 

трѳхъ

 

сворстниковъ:

 

Ананіи,

 

Азаріи

 

и

 

Мисаила;

знаменатольный

 

сонъ

 

Навуходоносора

 

и

 

изълсненіе

 

этого

 

сна

 

Да-

ніиломъ;

 

ввѳржѳніѳ

 

трехъ

 

отроаовъ

 

въ

 

огненную

 

пещь

 

и

 

спасѳніѳ

ихъ;

 

наказаніѳ

 

Навуходоносора

 

за

 

неимовѣрную

 

гордость;

 

пиръ

 

и

гиболь

 

Валтасара

 

и

 

паденіе

 

Вавилонскаго

 

царства

 

послѣ

 

поко-

рения

 

его

 

Персидскимъ

 

царѳмъ

 

Киромъ. — По

 

богатству

 

благости

и

 

великой

 

любви

 

Божіей,

 

на

 

мѣсто

 

народа

 

Божія,

 

нѣкогда

 

из-

браннаго,

 

а

 

потомъ

 

отворжоннаго,

 

теперь

 

привваны

 

мы — христіане,

которыхъ

 

св.

 

Апостолъ

 

называѳтъ

 

народомъ

 

избраннымъ,

 

цар-

скамъ

 

священствомъ,

 

народомъ

 

святымъ,

 

людьми

 

обновлонія

 

*);

—и

 

въ

 

бѳсѣдѣ

 

внушается

 

намъ

 

ходить

 

достойно

 

званія

 

и

 

при-

званія

 

нашего;

 

иначе

 

Господь

 

накажетъ

 

насъ

 

гораздо

 

строже,

чѣмъ

 

іудеевъ;

 

ибо

 

если

 

отвергшійся

 

закона

 

Моисеева,

 

по

 

словамъ

апостола,

 

бозъ

 

милосѳрдія

 

наказывается

 

смертію,

 

то

 

какому

 

на-

казанію

 

повиненъ

 

тотъ,

 

кто

 

попираетъ

 

Сына

 

Божія

 

и

 

Духа

 

бла-

годати

 

оскорбляетъ?

 

**)

 

Читая

 

слушатѳлямъ

 

бесѣду,

 

лекторъ,

 

пре-

подаватель

 

семинаріи,

 

священникъ

 

Всесвятской

 

церкви

 

Н.

 

И.

Новипскій,

 

съ

 

своей

 

стороны

 

указалъ

 

на

 

то,

 

что

 

плѣнъ

 

вави-

лонскій

 

представляетъ

 

поучительный

 

примѣръ

 

для

 

людей

 

всѣхъ

временъ

 

и

 

странъ.

 

Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

іудеи

 

были

 

сначала

 

осо-

бенно

   

приближены

 

къ

 

Богу,

   

были

  

Его

   

избраннымъ

   

народомъ,

•)

 

Петр.

 

2,

 

9.

**)

 

Евр.

 

10,

 

28-31.
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все-таки

 

они

 

строго

 

наказаны

 

Богомъ

 

за

 

свои

 

грѣхи,

 

за

 

идолопо-

клонство.

 

Значитъ,

 

не

 

помилуетъ

 

Господь

 

и

 

насъ — христіанъ,

 

также

Свой

 

народъ

 

избранный,

 

еще

 

болѣе

 

приближенный

 

къ

 

Богу,

 

чѣмъ

іудеи,

 

и

 

всѣ

 

святыни^

 

всѣ

 

спаситольныя

 

средства,

 

данныя

 

намъ

въ

 

Цоркви

 

Христовой,

 

не

 

помогутъ

 

намъ

 

и

 

не

 

спасутъ

 

насъ

 

отъ

вѣчной

 

смерти,

 

если

 

мы

 

сами

 

не

 

будемъ

 

достойны

 

этихъ

 

средствъ

и

 

будемъ

 

жить

 

не

 

по

 

заповѣдямъ

 

Господнимъ,

 

будемъ

 

служить

страстямъ

 

своимъ,

 

какъ

 

идоламъ.

 

Плѣнъ

 

вавилонскій

 

предста-

вляетъ

 

намъ

 

и

 

особенные

 

высокіе

 

образцы

 

вѣры

 

и

 

благочестія.

Таковы,

 

напримѣръ,

 

св.

 

пророкъ

 

Божій

 

Даніилъ

 

и

 

его

 

три

сверстника.

Послѣ

 

этой

 

бесѣды

 

пѣвчіѳ

 

пропѣли

 

стихиру

 

на

 

1 7

 

декабря,

прославляющую

 

подвиги

 

пророка

 

Даніила

 

и

 

трехъ

 

отроковъ,

 

и

„Утоли

 

болѣзни"

 

(тріо),

 

муз.

 

іеромонаха

 

Виктора.

На

 

второмъ

 

отдѣленіи

 

прочитана

 

была

 

экономомъ

 

семинаріи,

священникомъ

 

М.

 

И.

 

Багрянскимъ,

 

статья

 

изъ

 

пятаго

 

выпуска

„Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ"

 

о

 

службѣ

 

девятаго

 

часа,

 

началѣ

вечерни

 

и

 

объ

 

ектеніяхъ.

 

Вслѣдъ

 

за

 

бесѣдою

 

аѣвчіѳ

 

пропѣли

великое

 

славословіе,

 

муз.

 

Ѳеофана.

Третье

 

чтеніѳ

 

велъ

 

о.

 

духовникъ

 

семинаріи,

 

свящѳнникъ

Н.

 

В.

 

Лебяжьевъ

 

по

 

іюльской

 

книжкѣ

 

„Избранныхъ

 

житій

 

свя-

тыхъ"

 

А.

 

Н.

 

Бахметѳвой

 

о

 

„житіи

 

преподобной

 

Макрины",

память

 

которой

 

празднуется

 

св.

 

церковью

 

19

 

іюля.

 

Избрано

 

было

указанное

 

житіѳ

 

для

 

чтенія

 

28

 

декабря

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

на

чтѳніи

 

4-го

 

января

 

предположено

 

прочесть

 

житіе

 

Великаго

 

угод-

ника

 

и

 

іѳрарха

 

церкви

 

св.

 

Василія,

 

близкой

 

родственницей

 

и

воспитательницей

 

которагобыла

 

преподобная

 

Макрина.

 

Въ

 

заключе-

ние

 

хоромъ

 

исполнено

 

было

 

„входное"

 

„Достойно

 

есть".

 

Пѣлъ

 

хоръ,

составленный

 

изъ

 

учениковъ

 

духовной

 

семинаріи,

 

оставшихся

 

въ

г.

 

Сямбирскѣ

 

на

 

святки,

 

подъ

 

унравлоніѳмъ

 

воспитанника

 

ГѴ-го

класса

 

С.

 

Молч'анова.
По

 

окончаніи

 

описываемаго

 

религіозно-нравственнаго

 

чтонія

о.

 

Ректоромъ

 

семинаріи,

 

протоіѳреемъ

 

А.

 

В.

 

Стѳрновымъ,

 

было

роздано

 

безплатно

 

ирисутствовавшимъ

 

въ

 

храмѣ

 

свыше

 

двухсотъ



—

 

259

 

—

„Поучоній

 

въ

 

день

 

рождѳнія

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Импе-

ратора

 

Николая

 

Александровича"

 

и

 

„Народныхъ

 

назидатѳльныхъ

листковъ".

                                                    

П.

  

Державит.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Духовные

 

журналы

 

за

 

1897-й

 

годъ.

(Окопчапіе).

Расколъ

 

и

 

сектантство— слишкомъ

 

крупные

 

факты

 

нашей

народной

 

религіозно -общественной

 

жизни,

 

и

 

потому

 

люди,

 

даже

и

 

но

 

стоящіе

 

близко

 

къ

 

дѣлу

 

борьбы

 

съ

 

ними,

 

не

 

могутъ

 

не

интересоваться

 

ихъ

 

современнымъ

 

состояніемъ

 

и

 

оставаться

безучасгными

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

нимъ.

 

Съ

 

22-го

 

іюля

 

по

6

 

августа

 

настоя

 

щаго

 

года

 

въ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

производились

 

засѣданія

 

трѳтьяго

 

всероссійскаго

 

миссіонѳрскаго

съѣзда,

 

съ

 

дѣяніями

 

котораго

 

кратко

 

знакомитъ

 

„Православ-

ный

 

Собесѣдникъ"

 

въ

 

статьѣ

 

„Третій

 

всероссійскій

 

миссіонер-

скій

 

съѣздъ";

 

подробно

 

всѣ

 

разсужденія

 

и

 

рефераты

 

съѣзда

 

из-

ложены

 

въ

 

недавно

 

вышедшей

 

о

 

томъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

книгѣ

 

при

 

ре-

дакции

 

журнала

 

„Миссіонѳрское

 

Обозрѣніе".

 

Частное

 

указаніе

мѣръ

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ

 

можно

 

находить

 

въ

журналѣ

 

„Богословскій

 

Вѣстнжъ",т>

 

статьѣ

 

„Кое-что

 

о

 

со-

временномъ

 

расколѣ

 

и

 

сектантствѣ

 

и

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

ними".

Главнымъ

 

орудіемъ

 

примиронія

 

раскола

 

съ

 

церковію,

 

по

 

этой

статьѣ,

 

въ

 

будущемъ

 

является

 

школа,

 

.въ

 

виду

 

чего

 

автору

статьи

 

кажутся

 

весьма

 

почтенными

 

и

 

важными

 

эаботы

 

епархі-

альныхъ

 

братствъ

 

о

 

поддержаніи

 

существующихъ

 

и

 

открытіи

 

но-

выхъ

 

школъ.

 

Не

 

отрицая

 

значенія

 

публичныхъ

 

бесѣдъ,

 

преиму-

щественно

 

какъ

 

средства

 

противодѣйствія

 

вліянію

 

на

 

православ-

ную

 

томную

 

массу

 

раскольничоскихъ

 

и

 

сектантскихъ

 

вожаковъ —

пропагандистовъ,

 

если

 

бесѣды

 

эти

 

ведутся

 

съ

 

надлежащею

 

опыт-

ностію,

 

знаніемъ

 

дѣла

 

и

 

яснымъ

 

сознаніемъ

 

его

 

великой

 

отвѣт-

ственности,

   

авторъ

   

статьи

   

однако

   

болѣе

   

полезными

 

признаетъ
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частный

 

бесѣды.

 

„Только

 

въ

 

частной

 

бесѣдѣ",

 

говоритъ

 

авторъ,

„защитникъ

 

православія,

 

успѣвшій

 

заручиться

 

довѣріемъ

 

и

 

ува-

женіомъ

 

своего

 

собесѣдника — раскольника

 

или

 

сектанта,

 

можетъ

ожидать

 

отъ

 

послѣдняго

 

полной

 

искренности

 

въ

 

отношеніи

 

къ

обсуждаемому

 

предмету,

 

на

 

которую

 

не

 

всегда,

 

по

 

немощи

 

чело-

вѣческой,

 

рѣшится'

 

онъ

 

на

 

публичномъ

 

собесѣдованіи,

 

гдѣ

 

такъ

 

не-

пріятно

 

„осрамиться",

 

признавшись

 

въ

 

неосновательности

 

своихъ

мнѣній

 

и

 

въ

 

безсиліи

 

своихъ

 

доказательствъ".

 

Но

 

особенно

 

много

надежды

 

въ

 

дѣлѣ

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ

 

авторъ

ожидаетъ

 

отъ

 

обнародованія

 

въ

 

печати,

 

въ

 

мѣстныхъ

 

„Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ",

 

„миссіонерскихъ

 

дневниковъ"

 

или

„путевыхъ

 

журналовъ",

 

въ

 

которыхъ

 

кратко

 

или

 

подробно

 

за-

писывается

 

содержаніе

 

бесѣдъ,

 

веденныхъ

 

миссіонеромъ,

 

а

 

также

всѣ

 

выдающіяся

 

явленія

 

изъ

 

жизни

 

мѣстнаго

 

раскола

 

и

 

сектант-

ства.

 

Эти

 

обнародованія,

 

по

 

проэкту

 

автора,

 

могли

 

бы

 

послужить

для

 

нашихъ

 

противораскольническихъ

 

и

 

противосектантскихъ

дѣятолой

 

весьма

 

удобнымъ

 

способомъ

 

дѣлиться

 

другъ

 

съ

 

другомъ

своими

 

наблюденіями,

 

своею

 

опытностію

 

въ

 

веденіи

 

бесѣдъ

 

о

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

спорныхъ

 

предметахъ,

 

пріобрѣтенною

 

и

 

по-

вѣренною

 

на

 

практикѣ.

 

При

 

такомъ

 

накопленіи,

 

обнародованіи

и

 

взаимномъ

 

обмѣнѣ

 

наблюденій

 

и

 

опыта

 

постепенно

 

уяснился

бы

 

общій

 

правильный

 

взглядъ

 

на

 

совремопный

 

расколъ

 

и

 

сек-

тантство

 

и

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

этому

 

наши

 

отношенія

 

къ

 

нимъ

 

прі-

обрѣтали

 

бы

 

большую

 

опредѣленность

 

и

 

единство. — Для

 

успѣш-

наго

 

противодѣйствія

 

собственно

 

сектантству

 

тотъ

 

же

 

авторъ,

кромѣ

 

всѣхъ

 

обычныхъ

 

миссіонерскихъ

 

средствъ,

 

признаотъ

прежде

 

всею

 

необходимымъ

 

всестороннее

 

обновленіо

 

и

 

возвыше-

ніе

 

нравственнаго

 

уровня

 

жизни

 

самого

 

православнаго

 

народа.

Нужно,

 

говоритъ

 

авторъ,

 

представить

 

воочію,

 

не

 

въ

 

отвлечен-

ныхъ

 

только

 

разсужденіяхъ

 

и

 

словахъ,

 

а

 

въ

 

живой

 

дѣйстви-

тѳльности

 

и

 

возможной

 

полнотѣ

 

тотъ

 

жизнонно-религіозный

 

иде-

алъ,

 

за

 

который

 

мы

 

боремся,

 

чтобы

 

стало

 

ясно

 

его

 

дѣйствитель-

ное

 

превосходство

 

предъ

 

всякою

 

ложью

 

сѳктантскихъ

 

самоизмыш-

леній,

 

и

 

чтобы

 

самый

 

идеалъ

  

этотъ

 

сталъ

   

неизмѣнно

   

близокъ,



—

 

Ш

 

—

дорогъ

 

и

 

святъ

 

для

 

нашего

 

народа.

 

Положительное

 

раскрытіе

православнаго

 

учепія

 

есть

 

могущественное

 

сродство

 

не

 

только

для

 

предотвращенія

 

нравославныхъ

 

отъ

 

уклононій

 

въ

 

сектантство

и

 

расколъ,

 

но

 

и

 

для

 

возвращенія

 

самихъ

 

заблуждающихся

 

къ

правильному

 

пониманію

 

этого

 

учепія

 

и

 

къ

 

единству

 

церковному.

Наконецъ,

 

вся

 

совокупность

 

фактовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

складываотся

дѣятельность

 

миссіонера

 

и

 

въ

 

которыхъ

 

проявляется

 

его

 

отно-

шѳнія

 

къ

 

заблуждающимся,

 

должна

 

производить

 

жизненное

 

впе-

чатлѣніе

 

на

 

этихъ

 

послѣднихъ,

 

разрушая

 

ихъ

 

предубѣжденіѳ

противъ

 

проповѣдника

 

цравославія,

 

какъ

 

врага

 

истины

 

и

 

ихъ

собствоннаго

 

врага.

 

— Въ

 

томъ

 

же

 

журналѣ

 

съ

 

живымъ

 

интере-

сомъ

 

читаются

 

статьи:

 

„Возможность

 

и

 

значеніе

 

научно-ху-

дожественнаго

 

изображенія

 

Господа

 

нашею

 

Іисуса

 

Христа" ,

,Древнѣйшія

 

изобраэюенгя

 

Бооюіей

 

Матери"

 

и

 

въ

 

прило-

жена

 

къ

 

журналу

 

„Автобшрафическія

 

записки

 

Высокопре-

освященнаго

 

Саввы,

 

архіепископа

 

Тверского",

 

проходящія

 

рѣ-

шительно

 

чрозъ

 

всѣ

 

книжки

 

журнала

 

„Вогословскій

 

Вѣстникъ*

за

 

1897

 

годъ.

Въ

 

журналѣ

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

за

 

текущій

 

годъ

 

про-

должаются

 

печатаніомъ

 

многія

 

статьи

 

прошлогоднія.

 

Въ

 

от-

дѣлѣ

 

церковномъ

 

часто

 

встрѣчаются

 

проповѣди

 

высокопреосвя-

щоннаго

 

Амвросія,

 

архіопископа

 

Харьковскаго;

 

здѣсь

 

печатается

статья

 

о

 

преосвящонномъ

 

Иннокентіи,

 

митрополитѣ

 

Московскомъ,

и

 

нѣкоторыя

 

другія.

 

Изъ

 

другихъ

 

статей,

 

пригодныхъ

 

пастырю

церкви,

 

нельзя

 

указать

 

ни

 

одной,

 

болѣе

 

выдающейся:

 

значеніе

журнала — строго

 

научное.

 

Но

 

за

 

то

 

много

 

такихъ

 

статей

 

нахо-

дится

 

въ

 

журналѣ

 

„Душеполезное

 

Чтенге" .

 

Главнымъ

 

его

 

со-

трудникомъ

 

является

 

преосвященный

 

Виссаріонъ,

 

Цепископъ

 

Ко-

стромской,

 

преждо

 

бывшій

 

редакторомъ

 

этого

 

журнала.

 

Нѣтъ

 

ни

одной

 

книжки

 

журнала,

 

которая

 

не

 

заключала

 

бы

 

въ

 

себѣ

 

цѣ-

лаго

 

ряда

 

общепонятныхъ

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

поучительныхъ

словъ

 

и

 

неболыпихъ

 

статей

 

этого

 

владыки.

 

Въ

 

нынѣшнѳмъ

 

же

году

 

продолжаются

 

въ

 

журналѣ

 

печатаніемъ

 

письма

 

бывшаго

Оптинскаго

 

старца

 

Амвросія

 

и

 

письма

 

проосвященнаго

   

Ѳеофана;
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въ

 

нѣсколькихъ

 

книжкахъ

 

журнала

 

сообщается

 

біографія

 

святи-

теля

 

Ѳѳофана.

 

Особеннаго

 

вниманія

 

также

 

заслуживают

 

статьи:

„Вѣкъ

 

Екатерины

 

11-й",

 

„О

 

христіанскомъ

 

призваны

 

рус-

екаю

 

народа",

 

„Лекцги

 

о

 

религіи

 

вообще

 

и

 

въ

 

особенности

объ

 

истинной

 

религіи

 

христіанской"

 

преосвящ.

 

Иннокентія,

бывшаго

 

архіеп.

 

Херсонскаго",

 

„Изъ

 

исторіи

 

древне-русской

иконописи",

 

„Замѣчателънѣйшіе

 

христіанскіе

 

древніе

 

храмы

православнаго

 

востока",

 

„Безбожіе

 

(атеизмъ)

 

и

 

вѣра

 

въ

Бога

 

(религгя)

 

въ

 

ихъ

 

сравнены

 

съ

 

исторической,

 

психоло-

гической

 

и

 

логической

 

точекъ

 

зрѣнія",

 

„По

 

святымъ

 

обите-

лямъ

 

и

 

богоспасаемымъ

 

градамъ"

 

(описывается

 

Воронежъ

 

и

 

его

святыни),

 

„Врачи

 

и

 

ихъ

 

паціенты,

 

по

 

ученію

 

библіи", —

статья,

 

напечатанная

 

по

 

поводу

 

извѣстій

 

о

 

чумѣ.

 

Достоинство

другихъ

 

статей

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онѣ

 

въ

 

большей

 

части

 

пріуроченн

къ

 

опредѣлонному

 

дню

 

и

 

событію,

 

чѣмъ

 

много

 

напоминаютъ

 

со-

бою

 

„Проповѣди",—

 

приложенія

 

къ

 

журналу

 

„Руководство

 

для

сельскихъ

 

пастырей".

 

Этотъ

 

послѣдній,

 

еженедельный,

 

журналъ

съ

 

другимъ,

 

также

 

еженедѣльвымъ,

 

журналомъ

 

„Церковным

Вѣстникомъ"

 

(обзоръ

 

приложеній

 

къ

 

послѣднему,

 

въ

 

качествѣ

ежемѣсячнаго

 

журнала

 

„Христіанскоѳ

 

Чтоніѳ",

 

данъ

 

будѳтъ

 

въ

особомъ

 

изложеніи),

 

по

 

обилію

 

ихъ

 

статей,

 

по

 

общезанимательно-

сти

 

ихъ

 

изложѳнія

 

и

 

важности

 

ихъ

 

содержанія,

 

для

 

современна-

го

 

пастыря

 

церкви

 

должны

 

являться

 

„настольными"

 

книгами.

---------«імѳмі* ---------

-ь(

 

Объявденіе. )^

Отъ

 

Сиибирскаго

 

книжеаго

 

склада

 

Братства

 

свв.

 

трехъ

святителей

 

при

 

сѳминаріи.

Въ

 

книжномъ

 

складѣ

 

Братства

 

свв.

 

трехъ

 

святителей

 

про-

даются

 

изданія:

Синодальной

 

типографіи,

 

Кіѳвопечерской

 

лавры,

 

Редакціи

Троицкихъ

 

листковъ,

 

Московскаго

 

братства

 

св.

 

митропоша

Петра,

   

Аѳонскаго

   

Пантелеймонова

   

монастыря,

   

Единовѣрческой



—

 

263

типографіи,

 

Тузова,

 

Ступина,

 

Е.

 

И.

 

Фѳсѳнко

 

и

 

изданія

 

другихъ

бнижныхъ

 

магазиновъ

 

и

 

лицъ.

Книги

 

почти

 

всѣ

 

продаются

 

по

 

номинальной

 

цѣнѣ,

 

исклю-

чая

 

тѣхъ

 

немногихъ

 

изданій,

 

которыя

 

при

 

пересылкѣ

 

отъ

 

изда-

телей

 

обходятся

 

дорожо

 

номинальной

 

ихъ

 

стоимости,

 

наприм.,

изд.

 

Братства

 

св.

 

Петра

 

и

 

Единовѣрческой

 

типографіи.

 

Съ

 

заяв-

леніями

 

и

 

за

 

объяснѳніями

 

можно

 

обращаться

 

къ

 

члену

 

Совѣта

Братства

 

М.

 

П.

 

Никольскому.

Заказы

 

на

 

учебники

 

для

 

школъ

 

удобнѣѳ

 

присылать

 

въ

 

маѣ,

для

 

заблаговременной

 

выписки

 

непосредственно

 

отъ

 

авторовъ

 

и

издателей

 

и

 

для

 

своевременной

 

доставки

 

заказчикамъ

 

къ

 

началу

учѳбнаго

 

года.

Книги,

 

не

 

оказавшіяся

 

въ

 

складѣ,

 

могутъ

 

быть

 

выписываемы

и

 

доставляемы

 

по

 

назначенію

 

въ

 

срокъ

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

4-хъ

 

нѳдѣль.

Должностныя

 

лица

 

и

 

учреждѳнія

 

могутъ

 

уплачивать

 

деньги

 

за

книги

 

по

 

полученіи

 

счета

 

и

 

заказа,

 

мелочь

 

высылать

 

почтовыми

марками,

 

по

 

адресу

 

„Въ

 

книжный

 

складъ

 

Братства",

 

домъ

 

Рунне.

КАТАЛ

 

О

 

ГЪ

квигъ

 

книжнаго

 

склада

 

Симбирскаго

 

Братства

 

свв.

3-хъ

 

Святителей

 

при

 

семинаріи.

О

 

Т

 

Д

 

Ѣ

 

Л

 

Ъ

   

I.

Книги

 

священнаго

 

писанія

 

и

 

богослужебный.

Библія

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

въ

 

4

 

долю

 

листа

 

гражд.

крупн.

 

печ.

 

въ

 

бумагѣ

„

    

.

  

въ

 

лучшей

 

кожѣ

и

,

        

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

въ

 

бум'.
„

       

•

        

„

          

въ

 

кожѣ

Библія

 

гражд.

 

печ.

 

8°

 

частями.

   

Пятокнижіе
сеево

 

въ

 

коленк,

 

(1-я

 

ч.)

2-я

 

ч.

 

въ

 

бум.

   

,

о "Я

      

•

          

•

        

*

4-я

     

.

5-я

     

.
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—

р.

     

к.

Библія

 

церк.

 

печ.

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

въ

 

бум.

         

.

                 

2

     

50

„

            

на

 

глазирован,

 

бум.

   

...

        

2

     

60

„

            

въ

 

ожкѣ

   

.

                

.

                         

3

     

60

„

            

въ

 

16°

 

л.

 

въ

 

бум.

   

...

         

1

     

10

„

                 

„

            

въ

 

кожѣ

                  

.

        

1

     

70

Библія

 

на

 

Франц.

 

языкѣ

 

въ

 

коленк.....

         

1

     

50

Псалтирь

 

круп.

 

цорк.

 

печ.

 

4°

 

въ

 

бум.

                           

3

     

60

„

          

„

            

„

              

въ

 

кожѣ

               

.

        

4

     

70

Псалтирь

 

церк.

 

печ.

 

въ

 

4°

 

въ

 

кожѣ,

 

съ

 

кинов.

  

.

         

1

     

—

„

           

„

             

„

          

въ

 

коленк.

         

.

       

.

        

1

     

20

Псалтирь

 

въ

 

4°

 

л.

 

на

 

бѣлой

 

бум.

 

Кіев.

 

изд.

 

съ

 

кинов.

въ

 

золоч.

 

обрѣзѣ

 

въ

 

сафьянѣ '.....

         

190

Псалтирь

 

въ

 

листъ

 

съ

 

толкованіемъ

 

круп.

 

печ.

 

въ

 

бум.

      

.4

     

—

Псалтирь

 

въ

 

4°

 

безъ

 

кинов.

 

въ

 

кожѣ

 

.

                       

—

     

80

въ

 

кор.

                            

—

     

60

въ

 

32°

                                                

.

      

-г-

       

7

Псалтирь

 

учебная

 

въ

 

колом,

 

церк.

 

печ.

        

.

       

.

      

—

     

33

въ

 

32°

 

въ

 

папкѣ .....

       

—

       

7

„

       

въ

 

колснкорѣ

    

.

       

.

       

.

       

.

      

—

     

12

„

        

въ

 

8°

 

пѳреводъ

 

съ

 

греч.

 

Порфирія

       

.

      

—

     

40

Новый

 

завѣтъ

  

на

  

слав.

  

яз.

   

цорк.

   

печ.

 

въ

 

8°

 

л.

въ

 

коленк.

     

.......

      

—

     

60

въ

 

32°

 

въ

 

коленк.

         

.

       

.

       

.

    

діяв

     

.

      

—

     

35

Новый

 

завѣтъ

 

въ

 

8°

 

на

 

русск.

 

языкѣ

 

гражд.

 

печ.

я.

»

въ

 

коленк.

(Продолженіе

 

будешь).

—

    

80

Содержаніе:

 

1)

 

Слово

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Государыни

 

Импе-
ратрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны— Свящ.

 

Н

 

Любимова.

 

2)

 

Нужды

 

Сим-
оирскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

 

3)

 

Шестое

 

и

 

седьмое

 

публичныя
религіозно-вравственныя

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семина-
ріи— II.

 

Державина.

 

4)

 

Библіографія.

 

5)

 

Объявленіе.

 

6)

 

Приложения:

 

1-е—
Учрежденіе

 

Архіерейской

 

каѳедры

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ— Пав.

 

Неболюбова.2-е—
Историко-археологическое

 

описаніе

 

церквей

 

г.

 

Симбирска—А.

 

Яхонтова.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Апрѣля

 

14

 

дня

 

1898

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

  

Сергій

  

Медвѣдховъ.

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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fkupcap:
Алоксандръ

 

1-й,

 

по

 

восшествіи

 

своемъ

 

на

 

иростолъ,

 

расцре-

дѣлилъ

 

по

 

новому

 

роспиеанію

 

губорніи

 

и

 

возстановилъ

 

многіѳ,

закрытые

 

при

 

Павлѣ

 

І-мъ,

 

уѣздные

 

города

 

*),

 

a

 

4

 

декабря

1803

 

г.

 

выіпѳлъ

 

указъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

„существующая

 

епархіи

имѣли

 

предѣлы

 

сообразно

 

настоящему

 

раздѣлонію

 

губерній";

 

но

Симбирской

 

губерніи

 

„по

 

смежности"

 

опять

 

велѣно

 

быть

въ

 

Казанской

 

епархіи

 

**,).

„Приближалось,

 

впрочемъ,

 

время,

   

когда

 

и

 

Симбирску

  

су-

ждено

 

было,

  

наконедъ,

 

послѣ

 

нѣкоторыхъ

   

колобаній,

   

сдѣлаться

каѳедральнымъ

 

городомъ 6,

 

***).

 

Въ

 

мартѣ

 

1829

 

года

 

Святѣйшій

Синодъ,

 

обсуждая

 

печальный

   

фактъ

   

отпаденія

   

новокрещѳнныхъ

татаръ

 

Казанской

 

енархіи

 

въ

 

магометанство,

 

пришолъ

 

къ

 

заклго-

ченію,

 

что

 

лучшимъ

   

средствомъ

   

къ

   

продотвращенію

   

подобнаго

рода

 

печальныхъ

 

явленій

 

въ

 

опархіяхъ

 

должно

 

быть

  

„непосред-

ственное

 

наблюденіе

 

архіереевъ

 

за

 

религіознымъ

 

состояніемъ

 

своей

иаствы

 

съ

 

помощію

 

болѣе

   

частныхъ

 

объѣздовъ

 

своей

   

енархіи".

А

 

такъ

 

какъ

 

Казанская

  

епархія,

   

по

 

своей

   

обширности,

   

прѳд-

ставляетъ

 

въ

 

отношеніи

 

надзора

   

за

 

паствою

 

болыпія

   

затрудне-

нія

 

для

 

мѣстнаго

 

архіерея;

 

то

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

и

 

пришелъ

 

къ

мысли

  

„учредить

 

особую

 

епархгю

 

111-го

 

класса

 

въ

 

Симбирскѣ,

съ

 

помѣщсніемъ

 

архіерейскаго

 

дома

 

въ

 

Покровскомъ

 

монаетырѣ";

штатъ

 

этого

 

монастыря

 

проэктировано

 

перевести

   

въ

   

Сызранскій

Вознесонскій

 

монастырь;

 

монастырскія

 

угодья

 

должны

 

были

 

отойти

въ

 

собственность

 

архіерейскаго

 

дома;

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

мѣстнымъ

средствамъ

 

архіерейская

   

каѳедра

 

должна

 

была

   

получить

 

оклад-

ной

 

по

 

III

 

классу

 

суммы

  

14184

 

рубля.

Но

 

Синодальному

 

мнѣнію

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

не

 

суждено

 

бы-

ло

 

осуществиться,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ — въ

 

желательной

 

скорости.

Възасѣданіи

 

Синода

 

18

 

марта

 

1829

 

года,

 

когда

 

„раз-
---------------------_-----------.--------_

   

■

                                                                        

.

 

,

     

,.„

*)

 

Въ

 

частности,

 

въ

 

Симбирской

 

губ.

 

возстановленъ

 

Сенгилей,

 

го-

рода

 

же

 

Саранскъ

 

и

 

Инсаръ,

 

невидимому,

 

отошли

 

къ

 

возстановленной

Пензенской

 

губ.,

 

а

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

конечно,

 

число

 

церквей

 

Симбирской
губ.

 

сокращается

 

до

 

606.

 

(Арх.

 

Св.

 

Син.

 

дѣло

 

1806

 

г.

 

Лг

 

745).

**)

 

Арх.

 

Св.

 

Син.

 

дѣло

 

1803

 

г.

 

№

 

416,

 

лл.

 

53 --54;

 

145-146.

***)

 

„Казанская

 

енархія

 

и

 

ея

 

предѣлы"

 

стр.

 

318—319.
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суждаемо

 

было

 

учредить

 

въ

 

Симбирсвѣ

 

особую

 

еііархію",

 

едино-

гласнаго

 

рѣшенія

 

по

 

этому

 

вопросу

 

не

 

послѣдовало,

 

и

 

вонросъ

оставленъ

 

открытымъ

 

до

 

неопродѣленнаго

 

„впредь

    

ъ ).

По

 

милости

 

Божіей

 

къ

 

Симбирской

 

губерніи,

 

это

 

„впредь"

было

 

уже

 

очень

 

близко.

 

Вонросъ

 

объ

 

отврытіи

 

Симбирской

 

епар-

хіи

 

вскорѣ

 

снова

 

былъ

 

возбужденъ

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

и

 

на

 

этотъ

разъ-самимъ

 

заинтересованнымъ

 

въ

 

этомъ

 

вопросѣ

 

архіепископомъ

Казанскимъ

 

Филаретомъ.

 

Свой

 

обстоятельный

 

докладъ

 

Св.

 

Си-

ноду,

 

отъ

 

11

 

января

 

1830

 

г.,

 

преосвященный

 

Филаретъ

 

начи-

наетъ

 

съ

 

указанія

 

на

 

то,

 

что

 

„несмотря

 

на

 

всѣ

 

его

 

старанія

привести

 

всѣ

 

части

 

Казанской

 

епархіи

 

въ

 

желаемому

 

благоустрой-

ству,

 

онъ

 

(Филаретъ)

 

въ

 

продолженіе

 

1

 

года

 

и

 

10

 

мѣс.

 

своей

службы

 

въ

 

Казани

 

ничего

 

не

 

могъ

 

сдѣлать".

 

Главное

 

препят-

ствіе

 

для

 

усиѣха

 

его

 

епархіальныхъ

 

мѣропріятій,

 

по

 

его

 

словамъ,

лежало

 

въ

 

обширности

 

его

 

ѳнархіи

 

(„отъ

 

края

 

до

 

края

 

раски-

нувшейся

 

на

 

пространство

 

600

 

верстъ"),

 

въ

 

многочисленности

городовъ,

 

церквей

 

и

 

жителей.

 

Между

 

прочимъ,

 

въ

 

одной

 

Сим-

бирской

 

губерніи,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

въ

 

губернскомъ

 

городѣ

 

и

 

въ

девяти

 

уѣздныхъ

 

городахъ:

 

Алатырѣ,

 

Ставрополѣ,

 

Самарѣ,

 

Сыз-

рани,

 

Карсунѣ,

 

Ардатовѣ,

 

Сенгилеѣ,

 

Курмышѣ,

 

при

 

семи

 

ду-

ховныхъ

 

правленілхъ,

 

3

 

мужскихъ

 

монастыря,

 

2

 

женскихъ,

 

9

соборовъ,

 

598

 

приходскихъ

 

церквей,

 

800

 

причтовъ.

 

При

 

дале-

комъ

 

разстояаіи

 

городовъ

 

Симбирской

 

губерніи

 

отъ

 

Казани

(130 — 400

 

ворстъ)

 

самому

 

архіерею

 

не

 

представляется

 

никакой

возможности

 

слѣдить

 

даже

 

за

 

одними

 

только

 

свящонно-служитолями;

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

Казанской

 

и

 

Симбирской

 

губерніяхъ

 

много

приходовъ,

   

населенныхъ

   

новокрещенными;

   

немало

  

можду

   

ними

*)

 

Арх.

 

Св.

 

Сян.

 

дѣло

 

1829

 

г.

 

№

 

238,

 

лл.

 

1—5.

 

Въ

 

пользу

 

немед-

леннаго

 

открытія

 

Симбирской

 

каѳедры

 

высказались

 

митрополиты

 

Сера-
фимъ

 

Новгородскій

 

и

 

Филаретъ

 

Московскій

 

и

 

присутствовавши

 

въ

 

Си-
нодѣ

 

преосвященный

 

Владиміръ

 

Курскій;

 

два

 

же

 

члена

 

Синода,

 

духов-

ники-протопресвитеръ

 

Павелъ

 

Васильевичъ

 

Криницкій

 

и

 

протоіерей

 

Ни-
колай

 

Васильевичъ

 

Музовскій,

 

„полагали

 

учрежденіе

 

ея,

 

какъ

 

требующее
новыхъ

 

расходовъ

 

изъ

 

государств,

 

казначейства,

 

отложить

 

до

 

будущаго
времени

 

по

 

причинѣ

 

военныхъ

 

обстоятельствъ."

 

(„Казанская

 

енархія

 

и

 

ея

предѣлы"

 

стр.

 

319—320).
,■■

 

*

   

і

 

■
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-

и

 

нопросвѣщонныхъ,

 

которые

 

требуютъ

 

непосродственнаго

 

архі-

орейскаго

 

вразумленія

 

и

 

наученія

 

*).

 

Полагаться

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

на

 

однихъ

 

священниковъ,

 

по

 

мнѣнію

 

Филарета,

 

не

 

приходилось,

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

съ

 

полнымъ

 

богословскимъ

 

образованіемъ

 

свя-

щенниковъ

 

въ

 

Казанской

 

епархіи

 

было

 

сравнительно

 

немного,

особенно

 

въ

 

приходахъ

 

Симбирской

 

губерніи,

 

гдѣ

 

ученыхъ

 

свя-

щенниковъ

 

было

 

монѣе

 

1/о

 

всего

 

ихъ

 

количества

 

(изъ

 

711

 

свя-

щенниковъ

 

было

 

только

 

118

 

ученыхъ),

 

а

 

это

 

обстоятельство,

въ

 

свою

 

очередь,

 

по

 

мнѣнію

 

преосвящоннаго

 

Филарета,

 

объясня-

лось

 

отсутствіемъ

 

въ

 

Симбирскѣ

 

семинаріи

 

и

 

отдаленностью

 

отъ

многихъ

 

мѣстностей

 

Симбирской

 

губѳрніи

 

г.

 

Казани,

 

гдѣ

 

дѣти

духовенства

 

Казанской

 

епархіи

 

иолучали

 

семинарское

 

образованіе.

По

 

всѣмъ

 

указаннымъ

 

соображеніямъ,

 

архіопископъ

 

Филаретъ,

въ

 

заключеніе

 

своего

 

доклада,

 

считаетъ

 

необходимымъ

 

„для

 

бла-

га

 

церкви

 

и

 

вѣры"

 

учредить

 

особую

 

архіерейскую

 

каѳедру

съ

 

консисторгей

 

оъ

 

Симбирскѣ,

 

а

 

при

 

ней

 

и

 

соминарію.

 

Здѣсь

же,

 

далѣе,

 

намѣчается

 

иомѣщоніо

 

для

 

архіерейскаго

 

дома

 

и

 

кон-

сисгоріи

 

въ

 

Симбирскомъ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ;

 

указывается

необходимость

 

для

 

Симбирской

 

семинаріи

 

построить

 

особое

 

зданіе,

а

 

до

 

постройки

 

его

 

дѣти

 

духовенства

 

Симбирской

 

епархіи

 

могли

обучаться,

 

по

 

прежнему,

 

въ

 

Казанской

 

семинаріи,

 

и

 

проч.

 

**).
■

5-го

 

февраля

 

1830

 

г.

 

въ

 

Синодѣ

 

заслушано

 

было

 

„доно-

щеніс"

 

архіепискона

 

Филарета

 

вмѣстѣ

 

съ

 

его

 

письмомъ

 

къ

 

митро-

политу

 

Серафиму

 

(о

 

томъ

 

же

 

предметѣ)

 

и

 

рѣшено

 

открыть

Симбирскую

 

епархію

 

въ

 

августѣ

 

того

 

же

 

года.

И

 

вотъ,

 

когда

 

дѣло

 

открытія

 

Симбирской

 

епархіи

 

уже

очевидпо

 

близилось

 

къ

 

благополучной

 

развязкѣ,

 

встрѣти.лось

 

по-

кое

 

и

 

совершенно

 

неожиданное

 

цренятствіѳ,

 

и

 

что

 

всего

 

любо-

пнтпѣе

 

и

 

непонятвѣе — препятствіе

 

дѣлу

 

ставитъ

 

то

 

же

 

компе-

тентное

 

лицо,

 

которое

 

такъ

 

энергически

 

и

 

основательно

 

возбудило

его

 

11

  

января

  

1830

   

г.

 

въ

 

Синодѣ.

 

Вотъ

 

въ

 

чомъ

 

выразилось

*)

 

Въ

 

одной

 

Симб.

 

губ.,

 

по

 

словамъ

 

Филарета,

 

изъ

 

598

 

приходовъ

было

 

109

 

новокрещенныхъ,

 

съ

 

населеніемъ

 

около

 

100

 

т.

 

душъ

 

мужск.

пола,

 

да

 

непросвѣщенныхъ

 

инородцевъ

 

34,503

 

д.

 

мужск.

 

пола

**)

 

„Казанская

 

епархія

 

п

 

ея

 

предѣлы"

 

стр.

 

320—322.
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-

это

   

послѣднее

   

препятствіе

 

дѣлу.

 

Въ

   

письмѣ

   

къ

   

архіепископу

Филарету

 

отъ

 

29

 

апръля

  

1830

 

г.

 

митрополитъ

 

Серафимъ

 

прѳд-

лагаетъ

 

послѣднему

   

ходатайствовать

   

предъ

   

Синодомъ

   

о

   

томъ,

чтобы,

 

вмѣсто

 

открытія

 

самостоятельной

 

каѳедры

 

въ

 

Симбирскѣ,

Синодъ

 

далъ

 

ему

   

(архіепископу)

 

въ

 

помощь

 

викарія.

   

Преосвя-

щенный

 

Филаретъ

 

въ

 

своемъ

 

отвѣтномъ

   

письмѣ

 

(отъ

 

13

 

іюня),

„сообразивъ

 

такое

   

предположено

 

(и-та

  

Серафима)

 

съ

 

потребно-

стями

 

Казанской

 

епархіи,

   

особенно

 

Со

 

вопросу

 

объ

  

иновѣрцахъ

и

 

новокр

 

щенныхъ,

 

съ

 

своей

 

стороны

 

находилъ

 

предложеніе

 

мит-

рополита

 

учредить

 

викаріатство

  

весьма

 

полѳзнымъ

 

и

 

болѣе

 

удоб-

нымъ

 

для

 

достиженія

   

цѣли

 

обращенія

 

инородцевъ,

   

ножоли

   

от-

крытіе

 

особой

 

епархіи;"

 

далѣо

 

онъ

 

говоритъ,

 

что

 

„у

 

него

 

самого

была

 

такая

  

мысль

 

при

   

составленіи

 

проэкта

 

о

 

миссіяхъ,

   

только

онъ

 

нѳ

 

смѣлъ

   

высказаться

   

по

 

своему

 

всегдашнему

   

смиренію

  

и

преданности

 

волѣ

 

Божіей

  

и

   

считалъ

 

своей

 

обязанностью

 

всегда

ограничиваться

 

нредписаніями

 

Св.

 

Синода"

 

х ).

  

„А

 

что

 

викаріат-

ству

 

въ

 

Казанской

 

епархіи

 

удобнѣо

 

быть,

 

нежели

 

особой

 

опархіи

въ

 

Симбирскѣ",

 

это

 

архіеписвопъ

 

говорилъ

 

не

 

безъ

 

основанія*).
Кромѣ

 

интересовъ

 

казны,

  

въ

 

качествѣ

 

самаго

 

сильнаго,

 

по

   

ви-

димому,

 

аргумента

 

въ

 

пользу

   

викаріатства

   

выдвигалась

   

мысль,

что

 

„не

   

пострадаетъ,

 

а

   

напротивъ

 

выиграетъ

   

отъ

   

учрежденія

викаріатства

 

дѣло

 

обращенія

 

инородцевъ",

 

такъ

 

какъ,

 

съ

 

учре-

жденіѳмъ

 

викаріатства,

 

самъ

 

преосвященный

 

Филаретъ

 

„съ

   

боль-

гаимъ

 

удобствомъ

 

и

  

успѣхомъ

 

можетъ

 

заняться"

   

миссіонѳрскимъ

дѣломъ

 

въ

 

епархіи,

 

между

   

тѣмъ

 

какъ

 

„новый

   

самостоятельный

епископъ

 

въ

 

Симбирской

   

губерніи,

 

по

 

новости

 

дѣла,

 

естественно

самѵ

 

долженъ

 

(будетъ)

 

долго

 

готовиться

 

и

 

учиться

 

многому

 

пре-

жде,

 

чѣмъ

 

будетъ

 

въ

 

состояніи

   

приступить

 

къ

 

дѣлу

   

обращенія

инородцевъ" 3).

 

Новыя

 

свои

 

соображенія

 

преосвященный

 

Филаретъ,

'

 

по

 

совѣту

 

митрополита,

 

представилъ,

 

при

 

особбмъ

 

донесеніи,

 

на

 

бла-

гоусмотрѣніе

 

Св.

 

Синода

 

4).

 

Дальнѣйшій

 

ходъ

 

дѣла

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ

')

 

„Казанская

 

епархія

 

и

 

ея

 

предѣлы" -

 

стр.

 

323.

(

    

*)

 

„Казанская

 

епархія

 

и

 

ея

 

предѣлы"

 

стр.

 

323.

! )

 

„Казанская

 

епархія

 

и

 

ея

 

ирсдѣлы"

 

стр.

 

324.
*)

 

Подл,

 

письма

 

архіеииск.

 

Казанок.

 

Филарета

 

въ

 

Архивѣ

 

Св.

 

Син.—
при

 

дѣлѣ

 

1829.

 

г.' №

 

238,

 

і.

 

л.

 

14,

 

16-17.
1

                            

—

       

д|
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показалъ,

 

насколько

 

доводы

 

преосвященнаго

 

Филарета

 

въ

 

пользу

викаріатства

 

„были

 

основательны";

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

благодаря

этой

 

новой

 

постановкѣ

 

вопроса

 

о

 

Симбирской

 

епархіи,

 

безъ

сомнѣнія,

 

дѣло

 

затянулось;

 

прошло

 

болѣе

 

года,

 

когда

 

собравшіеся

на

 

засѣданіе

 

5

 

февраля

 

1832

 

г.

 

члены

 

Св.

 

Синода,

 

„находя

пространство

 

Симбирской

 

губорніи

 

достаточнымъ

 

для

 

открытія

въ

 

ней

 

особой

 

епархіи,

 

придерживаясь

 

указовъ

 

о

 

расцредѣленіи

епархій

 

сообразно

 

съ

 

губернскимъ

 

дѣленіемъ

 

для

 

удобства

 

сво-

гаеній

 

съ

 

гражданскою

 

властію",

 

приступили,

 

наконецъ,

 

къ

 

со-

ставленію

 

всеподданнѣйгааго

 

доклада

 

объ

 

открытіи

 

самосто-

ятельной

 

Симбирской

 

епархіи.

 

Весь

 

докладъ,

 

редактированный

въ

 

окончательной

 

формѣ

 

9

 

февраля,

 

составленъ,

 

какъ

 

увидимъ,

въ

 

смыслѣ

 

перваго

 

прѳдложенія

 

архіепископа

 

Филарета

 

отъ'

 

11

января

 

1830

 

года*).
Докладъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

9

 

февраля

 

1832

 

года

 

заключаетъ

въ

 

себѣ

 

мотивы

 

для

 

открытія

 

Симбирской

 

арх.

 

каѳедры

 

и,

 

опре-

дѣляя

 

въ

 

точности

 

условія

 

ея

 

открытія,

 

ставитъ

 

будущему

 

Сим-

бирскому

 

епископу

 

рядъ

 

первыхъ

 

серьозныхъ

 

задачъ.

 

Содержаніе

этого

 

основного

 

документа

 

нолипшо

 

будетъ

 

поэтому

 

воспроизве-

сти

 

съ

 

буквальною

 

точностью.

Вотъ

 

буквальный

 

текстъ

 

всеподаннѣйшаго

 

доклада

 

Св.

 

Си-

нода

 

отъ

 

9

 

февраля

 

1832

 

года

 

Всепресвѣтлѣйшему,

 

Держав-

нѣйшему.

 

Великому

 

Императору

 

и

 

Самодержцу

 

Всероссийскому:

„Количество

 

народонаселенія

 

и

 

пространство

 

земли,

 

которое

признается

 

достаточнымъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

составить

 

Губернію,

по

 

одинакимъ

 

соображеніямъ

 

должно

 

быть

 

признано

 

довольно

великимъ,

 

чтобы

 

составить

 

епархію

 

господствующаго

 

въ

 

народо-

насѳленіи

 

вѣроисповѣданія.

 

Для

 

правильнаго

 

единообразія

 

въ

распредѣленіи

 

частей

 

управлонія

 

и

 

для

 

удобства

 

сношеній

 

между

Начальствами

 

Духовнымъ

 

и

 

Свѣтскимъ,

 

полезно,

 

чтобы

 

нредѣлы

Губерній

 

были

 

равномѣрно

 

предѣлами

 

оаархій.

 

По

 

симъ

 

нача-

ламъ,

 

еще

 

и

 

въ

 

прѳдшествовавшія

 

царствованія,

 

и

 

наипаче

 

въ

дѣятольноѳ

 

къ

   

усовершеніямъ

 

царствованіе

   

ВАШЕГО

   

ИМПЕ-

*)

 

, Казанская

 

епархія

 

и

 

ея

 

цредѣлы"

 

стр.

 

323—325,



—

 

14

 

—

РАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

откры-

ваемы

 

были

 

православный

 

Архіерейскія

 

каѳодры

 

въ

 

тѣхъ

 

соб-

ственно

 

Россійскихъ

 

многочисленныхъ

 

Губорніяхъ,

 

которыя

 

не

имѣди

 

оныхъ.

 

Остается

 

'наконецъ

 

изъ

 

таковыхъ

 

Губерній

 

одна

Симбирская

 

бѳзъ

 

Архіерейской

 

каѳѳдры.

Синодъ,

 

вникая

 

въ

 

обстоятельства

 

Казанской

 

Епархіи,

 

къ

которой

 

Симбирская

 

Губернія

 

присоединена,

 

усматривает^

 

что

надобность

 

открыть

 

новую

 

Архіорейскую

 

Каѳедру

 

въ

 

Симбирскѣ

оказывается

 

довольно

 

настоятельною.

Въ

 

Казанской

 

Губерніи

 

считается

 

церквей

 

приходскихъ

406,

 

а

 

церковныхъ

 

причтовъ

 

607;

 

въ

 

Симбирской

 

церквей

603,

 

а

 

причтовъ

 

788:

 

количество

 

для

 

одной

 

Епархіи

 

обреме-

нительное,

 

а

 

для

 

образованія

 

двухъ

 

достаточное.

Нѣкоторыѳ

 

города'

 

Симбирской

 

Губерніи

 

отстоятъ

 

отъ

 

Епар-

хіальнаго

 

города

 

Казани

 

около

 

400

 

верстъ:

 

отдаленность,

 

при

многочисленности

 

церквей,

 

недовольно

 

благопріятная

 

для

 

надзора

 

со

стороны

 

Начальства

 

и

 

для

 

должностныхъ

 

сношеній

 

подчиненныхъ.

Въ

 

Казанской

 

Губѳрніи

 

находится

 

между

 

прочими

 

213

приходовъ

 

изъ

 

разпыхъ

 

племенъ

 

повокрещенныхъ,

 

требующихъ

особеннаго

 

и

 

ближайшаго

 

попеченія

 

о

 

утворжденіи

 

ихъ

 

въ

 

вѣрѣ:

и

 

въ

 

Симбирской

 

того

 

же

 

рода

 

приходовъ

 

109.

 

Въ

 

нихъ

 

душъ

одного

 

мужскаго

 

пола,

 

въ

 

обѣихъ

 

Губерніяхъ

 

до

 

300

 

т.

 

Сверхъ

того

 

въ

 

Казанской

 

115,682,

 

а

 

въ

 

Симбирской

 

34,503

 

още

совсѣмъ

 

нѳпросвѣщенныхъ

 

свѣтомъ

 

Евангелія.

 

Жатва

 

многа

 

и

требуетъ

 

по

 

каждой

 

губорніи

 

особаго

 

прилежнаго

 

дѣлатедя

 

въ

Епархіальномъ

 

Начальникѣ.

 

Нынѣшній

 

Казанскій

 

Архіепископъ

въ

 

своихъ

 

доносеніяхъ

 

признаетъ

 

сію

 

потребность.

По

 

свѣдѣніямъ

 

и

 

счисленіямъ

 

оказывается,

 

что

 

въ

 

Казан-

ской

 

Губерніи

 

число

 

ученыхъ

 

свящѳпниковъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

неучеными

 

не

 

много

 

менѣе

 

половины.

 

Нанротивъ

 

того

 

въ

 

Сим-

бирской

 

ученыхъ

 

менѣе

 

5

 

доли

 

противъ

 

неучоныхъ.

 

Разность

сія,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

происходитъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

Духовенство

 

Сим-

бирской

 

Губерніи,

 

по

 

отдаленности,

 

затрудняется

 

отдавать

 

де-

тей

 

въ

 

Казанскую

 

Сѳминарію;

 

и

 

что

 

совергаившіѳ

 

ученіе

 

въ

 

сой
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нослѣдией

 

охотнѣе

 

размѣщаются

 

по

 

церквамъ

 

ближайшимъ

 

мѣсто-

пребыванію

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

Изъ

 

сѳго

 

слѣдуетъ,

 

что,

дабы

 

усилить

 

образованіо

 

Симбирскаго

 

Духовенства,

 

нужно

 

дать

ему

 

свою

 

Архіоройскую

 

Каѳедру

 

и

 

свою

 

Семинарію.

Нынѣ

 

сему

 

время

 

и

 

по

 

той

 

между

 

прочимъ

 

причинѣ,

 

что

при

 

происходящее

 

по

 

Высочайшей

 

волѣ

 

ВАШЕГО

 

ВЕЛИЧЕ-

СТВА

 

разсмотрѣніи

 

о

 

распространен^

 

училищныхъ

 

зданій

 

на-

стоитъ

 

надобность

 

опродѣлитѳльно

 

положить,

 

устроять

 

ли

 

Казан-

скую

 

Семинарію

 

для

 

Духовенства

 

двухъ

 

Губерній,

 

или

 

одной

ілнізанскои.

Синодъ,

 

по

 

тщательномъ

 

соображеніи

 

всого

 

вышоизложеннаго,

полагаешь:

Первое.

 

Открыть

 

новую

 

Симбирскую

 

Епархію,

 

которой,

 

въ

норлдкѣ

 

Епархій,

 

быть

 

въ

 

третьемъ

 

классѣ

 

послѣ

 

Оренбургской,

съ

 

произвожденіемъ

 

въ

 

оную

 

на

 

содержаніо

 

изъ

 

казны,

 

сравни-

тельно

 

съ

 

прочими

 

того

 

же

 

класса,

 

по

 

прилагаемому

 

у

 

сего

штату

 

ежегодно

 

14,996

 

руб.

 

70

 

коп.

Второе.

 

Епископу

 

сей

 

Епархіи

 

именоваться

 

Сиибирскимъ

и

 

Сызранскимъ,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

Казанскому

 

Архіорою

 

именоваться

впредь

 

Казанскимъ

 

и

 

Свіяжскимъ.

Третье.

 

Пробываніѳ

 

Симбирскому

 

Епископу

 

имѣть

 

въ

 

Сим-

бирскѣ,

 

гдѣ

 

для

 

помѣщенія

 

его

 

со

 

всѣмъ

 

Архіерейскимъ

 

шта-

томъ

 

и

 

Консисторіею

 

построить

 

въ

 

Тротьоклассномъ

 

Покровскомъ

ионастырѣ

 

приличный

 

домъ

 

на

 

счетъ

 

казны,

 

а

 

до

 

устроенія

 

онаго

ииѣть

 

жительство

 

въ

 

монастырскихъ

 

Настоятельскихъ

 

келліяхъ.

Четвертое.

 

Третьеклассный

 

штатъ

 

сего

 

монастыря,

 

обра-

щаемаго

 

въ

 

Архіѳройскій

 

домъ,

 

перевесть

 

въ

 

Сызранскій

 

Возно-

сѳнскіи

 

заштатный

 

монастырь,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

положенныхъ

 

на

 

сей

послѣдній

 

въ

 

милостинное

 

подаяніе

 

300

 

руб.

 

производство

 

про-

кратить.

Пятое.

 

Оставя

 

при

 

обращаѳмомъ

 

въ

 

Архіерейскій

 

домъ

монастырѣ,

 

какія

 

есть

 

за

 

нимъ

 

угодья,

 

дополнить

 

оныя

 

до

 

на-

значенеаго

 

Именными

 

Высочайшими

 

Указами

 

1764

 

февраля

 

26

и

 

1797

 

годовъ

   

декабря

   

18

 

числъ

 

къ

   

Архіерейскимъ

   

домамъ
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количества

 

и

 

опредѣлить

 

надлежащее

 

число

 

служителей

 

изъ

 

кре-

стьянъ

 

ближайшихъ

 

сѳлоній

 

экономичѳскаго

 

вѣдомства..

Шестое.

 

Что

 

касаотся

 

до

 

устроенія

 

Семинаріи

 

въ

 

Сим-

бирской

 

Епархіи,

 

предоставить

 

будущему

 

Архіорею

 

войти

 

о

 

семъ

въ

 

непродолжательномъ

 

времени

 

обстоятольнымъ

 

по

 

мѣстнымъ

свѣдѣніямъ

 

представленіомъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

дѣтямъ

 

Священно-и-

Церковно-служителей

 

сей

 

Епархіи

 

продолжать

 

обучаться

 

въ

 

Ка-

занской

 

Семинаріи,

 

гдѣ

 

они

 

нынѣ

 

обучаются,

 

и

 

по

 

увольноніи

изъ

 

оной,

 

поступать

 

имъ

 

въ

 

распоряженіѳ

 

Симбирскаго

 

Архіерея

по

 

принадлежности.

Седьмое.

 

Касательно

 

различныхъ

 

принадлежностей

 

Архіерей-

скаго

 

Священнослуженія,

 

такъ

 

какъ

 

но

 

безъизвѣстно

 

Синоду,

 

что

таковыхъ

 

имѣется

 

достаточное

 

количество

 

при

 

здѣшней

 

Але-

ксандре- невской

 

и

 

Святотроицкой

 

Сергіовой

 

Лаврахъ:

 

то

 

отпу-

стить

 

по

 

разсмотрѣнію

 

Митрополитовъ

 

Новгородскаго

 

и

 

Москов-

скаго

 

изъ

 

упоминаемыхъ

 

Лавръ

 

необходимо

 

нужное

 

число

 

для

Симбирскаго

 

Архіерея

 

митръ,

 

панагій

 

и

 

наперсныхъ

 

крестовъ,

 

а

также

 

ризницы

 

и

 

другихъ

 

принадлежностей;

 

по

 

неимѣнію

 

жо

въ

 

Симбирскѣ

 

принадлежностей

 

и

 

для

 

Архіеройскаго

 

дома

 

вы-

дать

 

на

 

обзаведеніе

 

оныхъ

 

изъ

 

Государственнаго

 

Казначейства

десять

 

тысячъ

 

руб.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

Епископъ

 

Симбирскій

 

съ

отчетомъ

 

въ

 

опыхъ

 

доносъ

 

Синоду,

 

будетъ

 

ли

 

тѣмъ

 

удовлетво-

рено

 

первымъ

 

потребностямъ

 

новаго

 

завѳденія

 

и

 

но

 

потребуется

ли

 

дальнѣйшаго

 

пособія,

 

и

 

на

 

что,

 

и

 

какого".

На

 

подлинпомъ

 

докладѣ

 

собственною

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОР-

СКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

рукою

 

написано

 

тако:

 

„Быть

 

по

 

сому".

НИКОЛАЙ.

 

С.-Петорбургъ

 

10

 

февраля

 

1832

 

года*).

Въ

 

тотъ

 

жо

 

день

 

(10

 

февраля,

 

данъ

 

былъ

 

Св.

 

Синоду

Высочайшій

  

указъ

  

за

 

собственноручнымъ

   

ЕГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА

*)

 

По

 

рукописи

 

К.

 

Ив.

 

Невоструева:

 

„Въ

 

архивѣ

 

Симб.

 

Дух.

 

Кон-
систоріи,

 

изъ

 

дѣла

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

гор.

 

Симбирскѣ

 

еиархіи

 

по

 

1

 

столу

л.

 

6.

 

7.

 

съ

 

печатнаго".

 

Тотъ

 

же

 

докладъ

 

смотр,

 

въ

 

Полномъ

 

Собраніи

 

За-
коновъ

 

Россійскои

 

Имперіи,

 

т.

 

VII,

 

№

 

5,147.

 

Извлеченія

 

ивь

 

доклада

 

въ

„Ііаз.

 

епарх.

 

и

 

ея

 

предѣлы"

 

стр.

 

325—326;

 

то

 

же

 

въ

 

„Руководствѣ

 

для

Сельскихъ

 

Пастырей"

 

1876, т.

 

I

 

стр

 

111—112.

 

„(Объ

 

открытіи

 

и

 

эаврытш

епархій

 
въ

 
Русской

 
церкви)".



ковъ,

 

находящейся

 

въ

 

алтарѣ

 

главнаго

 

храма,

 

вдѣланъ

 

сереб-

ряный

 

крестъ,

 

вызолоченный,

 

четырехконечный;

 

въ

 

этомъ

 

крестѣ

поиѣщены

 

мощи

 

многихъ

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

города

Кіева.

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ

 

этого

 

кроста

 

есть

 

надпись

 

слѣду-

ющаго

 

содоржанія:

 

„Въ

 

семъ

 

кростѣ

 

мощи

 

многихъ-

 

святыхъ,

 

а

положеніѳ

 

мощей

 

града

 

Коѳва,

 

сей

 

крестъ

 

моленіе

 

города

 

Сипь-

бирска

 

Спиридона

 

Іоаннова

 

сына

 

Солодовника".

Въ

 

напростольномъ

 

крестѣ,

 

судя

 

по

 

надписи

 

на

 

немъ,

 

за-

ключаются

 

святыя

 

мощи:

 

святаго

 

апостола

 

Андрея

 

Порвозваннаго,

преп.

 

Сергія

 

Радонѳжскаго,

 

Максима

 

блажонпаго,

 

Александра

Свирскаго,

 

митрополитовъ:

 

Петра,

 

Алѳксія,

 

Филиппа,

 

св.

 

муч.

Антипы,

 

великом.

 

Георгія,

 

Ѳеодора

 

Стратилата

 

и

 

св.

 

муч.

 

Густи-

ніи".

 

Этотъ

 

крестъ

 

заслуживаетъ

 

особѳннаго

 

вниманія

 

по

 

формѣ

своей — восьмиконечный

 

и,

 

главное,

 

по

 

изображѳніямъ,

 

находя-

щимся

 

на

 

передней

 

ого

 

сторопѣ,

 

много

 

напоминающимъ

 

собою

 

де-

ревянный

 

крестъ

 

въ

 

серебряной

 

оправѣ,

 

находящейся

 

въ

 

музѳѣ

Бѣлой

 

Палаты

 

въ

 

Ростовѣ

 

(Ярославской

 

губ.)

 

х).

 

Изображенія

эти

 

слѣдующія:

 

надъ

 

Распятіѳмъ

 

Господа— спасеніе

 

Имъ

 

утопа-

ющаго

 

Петра,

 

по

 

правую

 

сторону — Маторь

 

Божія

 

и

 

Марія

 

Клѳ-

опова,

 

по

 

лѣвую

 

сторону — апостолъ

 

Іоаннъ

 

и

 

сотникъ

 

Логгинъ,

внизу

 

Іоаннъ

 

Креститель,

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

съ

 

чашей,

 

въ

 

кото-

рой

 

Младенецъ-Христосъ,

 

и

 

орудія

 

Голгоѳской

 

жертвы.

Также

 

надписи

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

сущѳствованіи

 

въ

 

Тихвин-

ской

 

церкви

 

мощой

 

св.

 

і

 

великом.

 

Варвары,

 

заключающихся

 

въ

крестѣ

 

на

 

мѣстной

 

Тихвинской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

и

 

о

 

су-

ществованіи

 

части

 

древа

 

Креста

 

Господня,

 

части

 

ризы

 

Андрея

Боголюбскаго,

 

мощей

 

св.

 

Ѳеодора

 

Стратилата — на

 

крестѣ

 

на

 

мѣстной

иконѣ

 

Спасителя

 

въ

 

главномъ

 

храмѣ

 

2 ).

Не

 

меныпаго

 

вниманія,

 

чѣмъ

 

указанныя

 

святыни,

 

достойна

икона,

 

переданная

 

въ

 

дѳкабрѣ

 

1873

 

года

 

въ

 

Тихвинскую

 

цер-

ковь

 

наслѣдниками

 

купца

 

Канурина.

 

Величиною

 

эта

 

икона

 

6

 

и

7

 

вѳршковъ.

 

По

 

словамъ

 

Серафимы

 

Петровой

 

Кануриной,

 

черезъ

')

 

Фотографическій

 

снимокъ

 

съ

 

этого

 

креста

 

находится

 

въ

 

учени"
ческой

 

библіотекѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи.

3)

 

Оба

 

отмѣченные

 

креста— даръ

 

въ

 

церковь

 

графини

 

Толстой.
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которую

 

и

 

передана

 

икона,

 

эта

 

икона

 

составляла

 

фамильное

 

до

стояніе

 

Кануриныхъ

 

и

 

передавалась

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ.

 

Въ

 

икону

вдѣланъ

 

небольшой

 

серебряный

 

ковчѳжецъ,

 

въ

 

среди нѣ

 

котораго

положена

 

часть

 

ризы

 

Спасителя,

 

а

 

вокругъ — мощи

 

святыхъ,

которые

 

и

 

изображаются

 

на

 

иконѣ.

 

На

 

бокахъ

 

ковчежца

 

сдѣ-

лана

 

слѣдующая

 

надпись:

 

„Мощи

 

Никона

 

игумена

 

Пѳчерскаго,

Апостола

 

Андрея,

 

преп. — мученика

 

Іавова

 

Бѣлоградскаго,

 

Апо-

стола

 

и

 

Евангелиста

 

Марка,

 

преподобнаго

 

Аѳанасія

 

затворника,

Григорія

 

Богослова,

 

Василія

 

Великаго,

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

пре-

подобнаго

 

Зинона,

 

Тита

 

воина,

 

преподобнаго

 

Иларіона,

 

Ипатія

цѣлебника,

 

священномучоника

 

Лукиніана,

 

Исаіи

 

Чудотворца,

 

Лав-

рент

 

затворника".

 

Эта

 

икона,

 

какъ

 

уже

 

сказано

 

выше,

 

нахо-

дится

 

въ

 

трапезѣ

 

церкви

 

въ

 

иконостасѣ

 

по

 

правую

 

сторону

 

арки.

Какъ

 

древняя,

 

является

 

мѣстная

 

Тихвинская

 

икона

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

въ

 

главномъ

 

отдѣленіи

 

храма

 

3).

 

На

 

иконѣ

 

над-

пись:

 

„Писалъ

 

сой

 

святый

 

образъ

 

Симбирской

 

соборной

 

церкви

ключарь

 

іорей

 

Василій.

 

1702

 

года

 

ноября

 

2

 

дня".

 

Внизу

 

ико-

ны

 

на

 

особой

 

вызолоченной

 

доскѣ

 

вычеканенъ

 

весь

 

тропарь

 

въ

честь

 

Тихвинской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

описываемая

 

икона

 

есть

 

копія

 

съ

 

иконы,

 

находящейся

 

теперь

 

въ

трапезѣ

 

церкви

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

арки.

Эта

 

послѣдняя

 

Тихвинская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

имѣетъ

четыре

 

четверти

 

въ

 

ширину

 

и

 

семь

 

въ

 

вышину,

 

украшена

 

теперь

бисеромъ,

 

жемчугомъ

 

и

 

камнями.

 

Кайъ

 

давно

 

и

 

кѣмъ

 

сооружена

 

эта

икона,

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

дапныхъ.

 

Но

 

съ

 

давнихъ

 

поръ

 

она

 

особенно

почитается

 

не

 

только

 

прихожанами,

 

но

 

и

 

чужеприходными.

 

Свя-

щеннослужители

 

церкви

 

знали

 

4)

 

и

 

знаютъ

 

многихъ

 

изъ

 

жите-

лей

 

г.

 

Симбирска,

 

которые

 

не

 

одинъ

 

^разъ

 

въ

 

годъ

 

считаютъ

своею

 

обязанностію

 

помолиться

 

предъ

 

этою

 

именно

 

иконою.

 

Въ

книгѣ

 

„Матеріалы

 

для

 

географіи

 

и

 

статистики

 

Россіи.

 

Симбир-

ская

 

губернія,

 

ч.

 

2"

 

5 )

 

икона

 

эта

 

прямо

 

называется

 

„Чудо-

творною".

3 )

  

Объ

 

украшеніи

 

иконы

 

сказано

 

выше.

4)

  

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

4

 

об.

          

5 )

 

Стр.

 

338.



TV.

Николаевская

 

(Казанская)

 

церковь.

1.
Иеторія

  

церкви.

Около

 

губернаторскаго

 

дома,

 

напротивъ

 

Карамаинсваго

 

сада,

находится

 

церковь

 

г.

 

Симбирска

 

Николаевская

 

(Казанская).

Она

 

иногда

 

называется

 

„дворцовой)"

 

*),

 

потому

 

что

 

состоитъ

 

какъ

бы

 

при

 

губорнаторскомъ

 

домѣ,

 

который

 

называется

 

„дворцомъ",

ибо

 

въ

 

немъ

 

во

 

время

 

своего

 

пребыванія

 

въ

 

Симбирсвѣ

 

остана-

вливались

 

Государи

 

Александръ

 

1-й

 

(1824

 

г.),

 

Николай

 

1-й

(1836

 

г.),

 

Александръ

 

ІІ-й,

 

будучи

 

наслѣдникомъ

 

(1837

 

г.),

цесаревичъ

 

Николай

 

Александровичъ

 

(1863

 

г).

   

.

По

 

„Клировынъ

 

Вѣдомостямъ"

 

церкви,

 

она

 

считается

 

по-

строенною

 

первоначально

 

съ

 

посвященіемъ

 

въ

 

честь

 

Казанской

иконы

 

Божіей

 

Матори.

 

Съ

 

наименованіемъ

 

„Казанской

 

церкви"

она

 

прежде

 

и

 

значилась

 

въ

 

Симбирскѣ;

 

когда

 

стала

 

называться

преимущественно

 

„Николаевской" , —неизвѣстно.

Въ

 

настоящее

 

время

 

церковь

 

существуетъ

 

въ

 

двухъ

 

видахъ,

какъ

 

холодная

 

и

 

теплая.

 

Обѣ

 

церкви — самостоятельныя,

 

отдѣль-

ныя.

 

Ихъ

 

нельзя

 

назвать

 

придѣлами.

 

Онѣ

 

существуютъ

 

одна

рядомъ

 

съ

 

другой,

 

на

 

одной

 

линіи

 

къ

 

востоку,

 

какъ

 

и

 

Смолен-

ская

 

церковь,

 

съ

 

тою

 

разницею,

 

что

 

между

 

обѣими

 

церквами

нѣтъ

 

соединительнаго

 

входа.

 

Теплая,

 

западная,

 

посвящена

 

въ

честь

 

Казанской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери;

 

холодная,

 

восточная —

во

 

имя

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая

 

Мурликійскаго.

')

 

Матеріалы

 

для

 

географіи

 

и

 

статистики

 

Россіи,

 

собранные

 

офи-
церами

 

генеральная

 

штаба.

 

Симбирская

 

іубернія.

 

Ч.

 

2-я.

 

Un6.

 

1868

 

г.,
стр.

 

383.
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Время

 

построенія

 

послѣдней,

 

за

 

ноизвѣстностію,

 

въ

 

церков-

ныхъ

 

докумѳнтахъ

 

не

 

обозначается.

 

Построеніе

 

же

 

теплой

 

церкви

въ

 

честь

 

Казанской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

по

 

„Клировыяъ

 

Вѣ-

домостямъ",

 

относится

 

къ

 

1792

 

году.

 

Въ

 

подтворжденіе

 

этого

предположенія

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

Клировыхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

дѣлается

ссылка

 

на

 

„купчія

 

крѣпости

 

прихожанъ,

 

около

 

храма

 

живу щихъ

и

 

имѣющихъ

 

дома"

 

2).

 

Въ

 

соединеніи

 

съ

 

послѣдующимъ

 

этотъ

годъ

 

слѣдуетъ

 

считать

 

началомъ

 

перестройки

 

теплой

 

церкви.

 

Въ

архивѣ

 

Симбирскаго

 

Покровскаго

 

монастыря

 

сохранился

 

„указъ

Ея

 

Императорскаго

 

Величоства,

 

Самодержицы

 

Всероссійскія,

 

Ека-

терины

 

ІІ-й

 

изъ

 

Казанской

 

духовной

 

консисторіи

 

отъ

 

9

 

апрѣля

І796

 

года

 

Симбирскаго

 

Покровскаго

 

монастыря

 

игумену

 

Ераз-

му"

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„При

 

доношѳніи

 

въ

 

консисторію

 

on

васъ

 

игумена

 

прислано

 

на

 

имя

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

Синода

 

члена

 

преосвящоннаго

 

Амвросія,

 

архіѳпископа

 

Казанска-

го

 

и

 

Свіяжскаго,

 

города

 

Симбирска

 

Николаевской

 

цоркви

 

отъ

приходскихъ

 

людей

 

прошеніе,

 

коимъ

 

просили,

 

чтобъ

 

во

 

вновь

перестроенной

 

вмѣсто

 

ветхой

 

каменной

 

церкви

 

придѣлъ

 

во

 

имя

Казанскгя

 

Божія

 

Матери

 

освятить

 

позволить

 

вамъ

 

игумену,

 

по-

чему

 

въ

 

консисторіи

 

опредѣлено:

 

къ

 

вамъ

 

игумену

 

послать

 

указъ

и

 

велѣть

 

означенный

 

во

 

имя

 

Казанской

 

Божія

 

Матери

 

придѣлъ

по

 

чиноположенію

 

на

 

прежнѳмъ

 

освященномъ

 

антиминсѣ

 

освятить

и

 

по

 

освященіи

 

отреяортовать

 

въ

 

консисторію*

 

3).

 

Вновь

 

пере-

строенная

 

церковь

 

была

 

освящена

 

9

 

мая

 

1796

 

года

 

*).
Какъ

 

только

 

была

 

освящена

 

Казанская

 

церковь,

 

тогда

 

же

было

 

приступлено

 

къ

 

перестройкѣ

 

церкви

 

Николаевской,

 

которая

и

 

была

 

окончена

 

въ

 

1801

 

году.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

іюля

 

16

дня

 

рѳзолюціей

 

Высокопреосвященнаго

 

Серапіона,

 

архіепископа

Казанскаго

 

и

 

Свіяжскаго,

 

послѣдовавшею

 

на

 

присланномъ

 

Его

Высокопреосвяществу

 

отъ

 

бывшаго

 

благочиннаго

 

Симбирскаго

 

Спас-

а)

 

Сообщеніе

 

указанной

 

выше

 

кпиги

 

(стр.

 

383)

 

о

 

1791

 

годѣ,

 

какъ

годѣ

 

построенія

 

Николаевской

 

церкви,

 

нужно

 

считать

 

полною

 

ошибкою.
*)

 

Архивъ

 

Симб.

 

Покров,

 

монастыря,

 

столпъ

 

3,

 

№

 

664,

 

л.

 

269.
4)

 

Тамъ

 

же,

 

ст.

 

3,

 

Ѣ

 

696,

 

л.

 

332.
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скаго

 

собора

 

5),

 

протопопа

 

Александра

 

Никитина,

 

репортѣ

 

съ

приложеніомъ

 

учинонной

 

имъ

 

имѣющемуся

 

въ

 

построенной

 

въ

 

го-

родѣ

 

Симбирскѣ

 

вмѣсто

 

обветшалой

 

вновь

 

каменной

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

церковному

 

имуществу

 

описи

 

опредѣлено:

 

„оную

 

цер-

ковь,

 

вамъ,

 

архимандриту

 

Покровскаго

 

монастыря

 

Іосифу,

 

на

вновь

 

выданномъ

 

освящѳнномъ

 

антиминсѣ,

 

если

 

никакого

 

сумнѣ-

нія

 

не

 

окажется,

 

освятить"

 

6).

 

Церковь

 

была

 

освящена

 

25-го

августа

 

1801

 

года

 

7).

Изъ

 

приведенныхъ

 

документовъ

 

видно,

 

что

 

Николаевская

церковь

 

существовала

 

ранѣо

 

1796

 

— 1792

 

годовъ

 

подъ

 

обоими

своими

 

видами:

 

какъ

 

Николаевская

 

собственно

 

и

 

какъ

 

Казанская.

А

 

къ

 

этому

 

времени

 

та

 

и

 

другая

 

были

 

ужо

 

настолько

 

ветхи,

что

 

потребовали

 

новой

 

перестройки

 

для

 

себя.

 

Неизвѣстно

 

изъ

послѣдняго

 

приведеннаго

 

документа,

 

какою,

 

по

 

матеріалу,

 

была

собственно

 

Николаевская

 

церковь;

 

но

 

ясно

 

изъ

 

пѳрваго,

 

что

 

Ка-

занская

 

была

 

и

 

прежде

 

каменною.

И

 

вполнѣ

 

достовѣрно,

 

что

 

Казанская

 

была

 

и

 

болѣо

 

древ-

няя

 

церковь,

 

если

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

то

 

обстоятельство,

 

что

она

 

раньше

 

Николаевской

 

потребовала

 

исправленія,

 

и

 

если

 

осо-

бенно

 

принять

 

во

 

вниманіѳ

 

свидѣтольство

 

преданія

 

о

 

томъ,

 

что

теперешняя

 

Николаевская

 

церковь

 

прежде

 

именовалась

 

преиму-

щественно

 

„Казанскою"

 

8).

Слѣдующія

 

сопоставлопія

 

заставляютъ

 

относить

 

основаніе

этой

 

церкви

 

еще

 

къ

 

болѣо

 

раннѣйшому

 

времени.

Въ

 

„завѣщательномъ

 

письмѣ"

 

коллежскаго

 

ассессора

 

Петра

Иванова

 

Муромцева

 

9 )

 

на

 

владѣніе

 

его

 

землею

 

Симбирскому

 

По-

кровскому

 

монастырю

 

отъ

 

1728

 

года

 

въ

 

концѣ

 

письма

 

лицомъ,

писавшимъ

 

его,

 

указывается

 

„дьячекъ

 

Казанской

 

церкви

 

Романъ

5 )

 

Теперь

 

Спасскій

 

женскій

 

монастырь,

 

до

 

1844

 

г.

 

иыеновавшійся

C060POew

              

п

          

rrь )

 

Архивъ

 

Сиыб.

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

4,

 

№

 

916,

 

л.

 

168.
')

 

Тамъ

 

же,

 

л.

 

169.
8 )

   

Такъ

 

и

 

въ

 

указанной

 

выше

 

книгѣ

 

„Матеріалы

 

для

 

географіп

 

и

статистики

 

Россіи",

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

383.

9 )

  

Имъ

 

построенъ

 

Симб.

 

Покровскій

 

монастырь.— Архивъ

 

монасты-

ря,

 

столпъ

 

1-й.
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Ѳедотовъ"

 

10).

 

Отсюда:

 

въ

 

1728

 

году

 

Казанская

 

церковь

 

уже

существовала.

По

 

преданію,

 

записанному

 

въ

 

„Церковной

 

Лѣтописи"

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

п),

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

сейчасъ

 

сто-

итъ

 

храмъ

 

святителя

 

Николая,

 

стояла

 

прежде

 

походная

 

церковь

Стрѣлецкаго

 

полка,

 

и

 

самая

 

чтимая

 

икона

 

святителя

 

и

 

чудо-

творца

 

Николая,

 

находящаяся

 

въ

 

правомъ

 

заклиросномъ

 

кіотѣ,

передана,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

даръ,

 

гражданамъ

 

Симбирска

 

стрѣльцами,

когда

 

полкъ

 

былъ

 

уничтоженъ.

 

Въ

 

свидѣтельствѣ

 

преданія

 

до-

стовѣрнымъ

 

кажется

 

именно

 

подарѳніѳ

 

иконы

 

святителя

 

Николая

въ

 

церковь

 

Казанскія

 

Божія

 

Матери,

 

по

 

уничтоженіи-ли

 

полка,

или

 

по

 

приходѣ

 

стрѣльцовъ

 

въ

 

Симбирскъ — это

 

безразлично.

Нѣтъ

 

нужды

 

предполагать

 

и

 

какой-либо

 

особой

 

церкви

 

поход-

ной.

 

Слѣдуетъ

 

думать,

 

что

 

по

 

одномъ

 

изъ

 

прибытій

 

стрѣльцовъ

въ

 

Симбирскъ,

 

именно —въ

 

1708

 

году,

 

по

 

указу

 

Императора

Петра

 

1-го,

 

по

 

размѣщеніи

 

ихъ

 

по

 

теперешней

 

Стрѣлецкой

 

ули-

цѣ,

 

они

 

были

 

прикомандированы

 

къ

 

находившейся

 

здѣсь

 

Казан-

ской

 

церкви.

 

Въ

 

эту

 

церковь

 

они

 

и

 

жертвуютъ

 

свою

 

икону

 

свя-

тителя

 

Николая,

 

бывшую

 

полковою,

 

въ

 

знаменованіе

 

чего

 

при

Казанской

 

церкви

 

устраивается

 

придѣлъ-церковь

 

съ

 

посвященіемъ

ея

 

святителю

 

Николаю

 

въ

 

честь

 

пожертвованной

 

иконы.

Далѣѳ. —Въ

 

грамотѣ

 

Преосвящѳннаго

 

Маркедла,

 

митропо-

лита

 

Казанскаго

 

и

 

Свіяжскаго

 

въ

 

Синбирскъ

 

Успенскаго

 

мона-

стыря

 

игумену

 

Гурію

 

да

 

Троицкаго

 

собора

 

протопресвитеру

 

За-

харію

 

Дометіеву

 

„о

 

крѳстѣ"

 

12)

 

отъ

 

1695

 

года

 

упоминается

Казанская

 

церковь

 

въ

 

Синбирскѣ:

 

митрополитъ

 

приказывалъ

 

быть

„другой

 

статіи

 

со

 

крестомъ

 

прѳдъ

 

храмомъ

 

Казанскія

 

Богоро-

дицы*.

 

Упоминаемый

 

въ

 

грамотѣ

 

храмъ

 

и

 

есть

 

описываемая

Казанская

 

церковь.

 

Вотъ

 

—

 

путь,

 

по

 

которому

 

преосвящен-

ный

 

митрополитъ

 

предписывалъ

 

нести

 

святый

 

крестъ

 

въ

 

Сим-

бирскъ.

   

Онъ

 

повѳлѣвалъ

 

встрѣтить

   

ого

   

въ

 

церкви

   

Смоленскія

10 )

 

Архивъ

 

Симб.

   

Покр.

 

монастыря,

 

ст.

 

1,

 

л.

 

24.

")

 

Архивъ

 

церкви.

 

„Церковная

 

Лѣтопись",

 

1891

 

г.,

 

л.

 

7.

1!)

 

Подлинный

  

текстъ

 

грамоты

 

будетъ

   

напечатанъ

   

при

 

описаніи
Каѳедральнаго

 

собора.
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Божіей

 

Матери;

 

затѣмъ,

 

по

 

истеченіи

 

извѣстнаго

 

времени,

 

послѣ

нѣкотораго

 

пребыванія

 

въ

 

Преображенской

 

церкви,

 

нести

 

его

 

въ

городъ

 

и

 

остановиться

 

предъ

 

храмомъ

 

Казанскія

 

Богородицы,

потомъ

 

предъ

 

градскими

 

вратами

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

Соборной

 

цер-

кви

 

13).

 

Если

 

знать

 

то,

 

что

 

тогда

 

сообщоніе

 

подгорья

 

съ

 

горо-

домъ

 

совершалось

 

чрезъ

 

Смоленскій

 

спускъ

 

и),

 

то

 

совершенно

понятно

 

будотъ,

 

что

 

„другую

 

статію"

 

со

 

крестомъ

 

нужно

 

было

тогда

 

сдѣлать

 

именно

 

у

 

Казанской

 

церкви.

Наконецъ,

 

по

 

даннымъ

 

Московскаго

 

архива

 

Министерства

юстиціи

 

16),

 

мы

 

встрѣчаѳмся

 

съ

 

Казанскою

 

церковію

 

въ

 

Сим-

бирскѣ

 

въ7159

 

(1651)

 

году.

 

—

 

Сдѣлаомъ

 

нѣкоторыя

 

поясненія.

„По

 

отпискѣ

 

и

 

пѳреписнымъ

 

книгамъ

 

Синбирскаго

 

соборнаго

 

Тро-

ицкаго

 

протопопа

 

Сергія",

 

хранящимся

 

въ

 

этомъ

 

архивѣ,

 

видно,

что

 

въ

 

1651

 

г.

 

гор.

 

Симбирскъ

 

быдъ

 

присоединенъ

 

къ

 

патріаршей

области

 

16).

 

Эта

 

послѣдняя

 

распредѣлялась

 

въ

 

то

 

время

 

на

 

адми-

нистративно-финансовы

 

округи, —

 

„десятины",

 

которыя,

 

по

 

боль-

шей

 

части,

 

обозначались

 

названіями

 

городовъ

 

и

 

въ

 

составъ

 

ихъ

входили:

 

городъ

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ,

 

посадъ,

 

слободы

 

и

часть

 

уѣзда

 

17).

 

Въ

 

вѣдѣніи

 

Патріаршаго

 

казеннаго

 

приказа

вновь

 

причислепный

 

городъ

 

Симбирскъ

 

и

 

его

 

уѣздъ

 

съ

 

шестью

церквами

 

18)

 

составилъ

 

особую

 

округу,

 

получившую

 

названіѳ

„Синбирской

 

десятины".

   

Въ

 

этой

 

десятинѣ

 

протопопъ

 

Сергій

 

и

")

 

Разумѣется

 

Спасская

 

соборная

 

церковь

 

(женскій

 

монастырь);
объ

 

этомъ

 

подробнѣе

 

будетъ

 

въ

 

описаніи

 

Каѳедральнаго

 

собора.
14)

 

Петропавловскій

 

шоссированный

 

устроенъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

1853

 

году;

 

а

 

до

 

этого

 

времени

 

онъ

 

былъ

 

неудобенъ

 

по

 

почвѣ.

16)

 

Эти

 

данныя

 

нами

 

взяты

 

изъ

 

„Матеріаловъ

 

г.

 

Холмогорова

 

для

исторіи

 

Симбирскаго

 

края

 

до

 

2-й

 

половины

 

XVIII

 

в.",

 

заимствованныхъ

изъ

 

дѣлъ

 

и

 

княгъ

 

бывшихъ

 

патріаршихъ

 

приказовъ

 

и

 

писцовнхъ

 

книгъ

и

 

производствъ

 

Вотчинной

 

коллегіи,

 

хранящихся

 

въ

 

Московскомъ

 

архи-

вѣ

 

Министерства

 

юстиціи.

 

„Матеріалы

 

г.

 

Холмогорова"

 

въ

 

рукописи

присланы

 

имъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

Симбирской

 

ученой

 

Губернской

 

Архивной
Комиссіи.

16)

 

Рукопись

 

г.

 

Холмогорова,

 

л.

 

2;

 

Патріарш.

 

казен.

 

прик.,

 

кн.

 

29,

л.л.

 

938—939;

 

ср.

 

И.

 

И.

 

Шимко

 

„Патріарш.

 

казен.

 

приказъ",

 

1894

 

г.,

 

стр.

 

117.

")

 

Журналъ

 

ХІ-го

 

засѣданія

 

Симб.

 

Губерн.

 

ученой

 

архивной

 

ко-

миссіи,

 

5

 

мая

 

1897

 

года.

 

Г.

 

Симбирскъ;

 

1897

 

г.;

 

стр.

 

6.

18)

 

Рукопись

 

г.

 

Холмогорова,

 

л.

 

1-й.
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помѣщаѳтъ

 

въ

 

7159

 

году

 

описываемую

 

нами

 

Казанскую

 

церковь.

Вотъ

 

точныя

 

слова

 

этого

 

архивнаго

 

документа:

 

„7159

 

года

августа

 

въ

 

31

 

день

 

по

 

отпискѣ

 

и

 

по

 

иереписнымъ

 

книгамъ

 

Син-

бирского

 

города

 

соборной

 

церкви

 

Живопачальныя

 

Троицы

 

прото-

попа

 

Сергія

 

прибыла

 

вновь

 

(въ

 

окладныя

 

книги

 

Патріаршаго

казеннаго

 

приказа)

 

церковь

 

Просвятыя

 

Богородицѣ

 

Казанскія

въ

 

городѣ,

 

въ

 

Стрѣлецкихъ

 

слободахъ,

 

дани

 

рубль

 

20

 

алтынъ

4

 

денги.

 

И

 

августа

 

въ

 

31

 

день

 

тѣ

 

денги

 

взяты.

 

Платилъ

 

собор-

ной

 

Троицкой

 

попъ

 

Василій"

 

19).

 

„162

 

году

 

неновому

 

письму

и

 

дозору

 

Льва

 

Ермолова

 

положено

 

дани

 

и

 

десятильничихъ

 

3

рубли

 

22

 

алтына

 

3

 

денги

 

и

 

прибыло

 

предъ

 

прѳжнимъ

 

(окла-

домъ)

 

рубль

 

25

 

алтынъ

 

съ

 

дѳпгою"

  

ао).

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

прежней

 

исторической

 

давности

 

яв-

ляясь

 

современною

 

основанію

 

города

 

Симбирска

 

на

 

горѣ

 

21 ),

 

Ка-

занская

 

церковь

 

къ

 

1792

 

году

 

дѣлаотся

 

ветхою

 

до

 

того,

 

что

требуетъ

 

существенной

 

перестроіікі'.

 

Заложенная

 

потомъ

 

въ

 

1792

году,

 

она

 

съ

 

1796

 

года

 

является

 

уже,

 

какъ

 

придѣлъ-церковь

при

 

другой

 

церкви

 

Николаевской,

 

которая

 

въ

 

первый

 

разъ

 

по-

строена

 

была

 

не

 

ранѣѳ

 

1708

 

года,

 

а

 

во

 

второй

 

разъ — въ

 

1801

году.

 

Въ

 

настоящемъ

 

своемъ

 

видѣ

 

обѣ

 

церкви

 

почти

 

современ-

ны:

 

разница

 

во

 

времени

 

ихъ

 

ностроенія

 

опредѣляется

 

всего

 

толь-

ко

 

пятью

 

годами.

Но

 

какъ

 

первоначальная,

 

такъ

 

и

 

дальнѣйшая

 

судьба

 

обѣ-

ихъ

 

церквей

 

неизвѣстны

 

съ

 

доподлинного

 

подробностью.

По

 

„Церковной

 

Лѣтописи"

 

22 )

 

значится,

 

что

 

„въ

 

1864

году

 

во

 

время

 

общаго

 

пожара

 

на

 

городъ

 

Симбирскъ

 

придѣльная

теплая

 

(Казанская)

 

церковь

 

горѣла".

 

Тогда

 

же

 

погорѣлъ

 

и

 

весь

архивъ

 

ея,

 

какой

 

былъ

 

23),

 

вслѣдствіе

 

чего

 

„никакихъ

 

актовъ

на

 

церковь

 

не

 

имѣотся"

 

2І )

 

въ

 

ней.

 

Самыиъ

 

дровнимъ,

 

важнымъ

документомъ

 

является

  

„опись

 

церковному

 

имуществу"

  

1867

 

года.

19 )

 

Рукопись

 

г.

 

Холмогорова,

 

л.

 

8;

 

Патр.

 

прик.,

 

кн.

 

29,

 

л.

 

938.
ао )

 

Рукопись

 

г

 

Холмогорова,

 

л.

 

8;

 

Патр.

 

прик.,

 

кн.

 

35,

 

л.

 

1110.
21 )

  

О

 

времени

 

основанія

 

города

 

на

 

горѣ

 

см.

 

нашу

 

„Историч.

 

за-
мѣтку

 

о

 

г.

 

Симбирскѣ"

 

по

 

поводу

 

250-лѣтія

 

его

 

сущестіювааіл.
22 )

  

Архивъ

 

церкви.

 

Церк.

 

Лѣтопись,

 

л.

 

1.

")

 

Тамъ

 

же.

                     

2і )

 

Тамъ

 

же.



-

  

25

 

—

2.

Измѣнѳнія

 

въ

 

церкви

 

и

 

внутреннее

 

украшеніе
ѳя

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

XIX

 

етолѣтія.

 

Приходъ
и

 

причтъ

 

церкви.

Послѣ

 

пожара

 

1864

 

года

 

Николаевская

 

церковь

 

въ

 

обо-

ихъ

 

своихъ

 

видахъ

 

обновляется

 

и

 

постепенно

 

приводится

 

въ

настоящее

 

свое

 

состоя

 

ніе.

•

 

Въ

 

1865

 

году

 

разными

 

благотворителями

 

былъ

 

устроенъ

новый

 

иконостасъ

 

въ

 

Казанской

 

церкви,

 

вмѣсто

 

сгорѣвшаго,

 

сто-

ющій

 

до

 

1500

 

р.

 

с.

 

J ).

 

Въ

 

1877

 

году

 

исправлена

 

церковь

 

во

имя

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая

 

съ

 

ся

 

наружной

 

етороны,

поновлена

 

штукатурка,

 

лѣпная

 

работа

 

замѣнена

 

новою,

 

вся

 

цер-

ковь

 

выбѣлона,

 

а

 

крыша

 

окрашена

 

мѣдянкою,

 

на

 

сумму

 

около

600

 

руб.

 

сер.

 

2 ).

 

Въ

 

1884

 

году

 

усордіемъ

 

прихожанина

 

купца

Григорія

 

Ивановича

 

Старцева

 

храмъ

 

снова

 

исправленъ

 

снаружи

и

 

частію

 

внутри

 

3).

 

Со

 

вступлоніемъ

 

священника

 

Гавріила

 

Ми-

хаиловича

 

Сергіевскаго

 

4)

 

въ

 

должность

 

настоятеля

 

Николаев-

ской

 

церкви,

 

начались

 

работы

 

по

 

внутренней

 

отдѣлкѣ

 

теплаго

храма.

 

Былъ

 

вызолоченъ

 

и

 

окрашенъ

 

въ

 

зелено-бирюзовую

 

крас-

ку

 

.

 

иконостасъ;

 

вызолочены

 

и

 

окрашены

 

таковою

 

же

 

краскою

 

за-

клиросные

 

кіоты

 

и

 

арка.

 

Поновлены

 

всѣ

 

иконы

 

иконостаса

 

и

 

арки

и

 

позолочены;

 

мѣстныя

 

иконы

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

сдѣ-

ланы

 

чоканной

 

работы.

 

Потолокъ,

 

стѣны

 

и

 

полъ

 

окрашены

 

мас-

ляного

 

краскою,

 

стѣны

 

раздѣланы

 

подъ

 

мраморъ.

 

Всѣхъ

 

работъ

произведено

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

на

 

1000

 

рублей.

 

Церковныхъ

 

суммъ

указомъ

 

консисторіи

 

было

 

разрѣшѳно

 

употребить

 

на

 

позолоту

иконостаса

 

и

 

окраску

 

его

 

500

 

рублей,

 

но

 

позолота

 

и

 

окраска

стояли

 

700

 

руб.

 

Поновлѳніе

 

и

 

позолота

 

иконъ

 

стоила

  

175

 

руб.

г )

 

Архивъ

 

церкви.

 

Церк.

 

Лѣтопись,

 

л.

 

1.
2 )

  

Церковная

 

Лѣтоиись,

 

л.

 

1

 

об.

 

при

 

священникѣ

 

Василіи

 

Петро-
вичѣ

 

Умовѣ

 

(f

 

1881

 

г.,

 

25

 

марта;

 

см.

 

Церк.

 

Лѣт.

 

л.

 

2).
3 )

  

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

4.

 

При

 

протоіереѣ

 

Стефанѣ

 

Ивановичѣ

 

Зерновѣ

(f

 

1887

 

г.,

 

22

 

дек.).

 

Г.

 

Старцеву

 

исправленіе

 

стоило

 

275

 

рублей.
4 )

  

1887

 

г.,

 

15

 

августа.



-

 

26

 

-

Окраска

 

потолка,

 

стѣнъ

 

и

 

пола

 

съ

 

другими

 

мелкими

 

работами

обошлась

 

въ

 

200

 

рублей.

 

Всѣ

 

расходы

 

иринялъ

 

на

 

себя

 

цер-

ковный

 

староста

 

Симбирскій

 

купецъ

 

Григорій

 

Иван.

 

Старцѳвъ.

Пожортвованій

 

на

 

это

 

дѣло

 

отъ

 

прихолсанъ

 

поступило

 

не

 

болѣе

30

 

рублей

 

5).

 

Въ

 

1889

 

году

 

въ

 

іюлѣ

 

и

 

августѣ

 

мѣсяцахъ

 

Ни-

колаевская

 

церковь

 

была

 

ремонтирована

 

съ

 

внѣшнѳй

 

стороны:

вся

 

наружная

 

сторона

 

храма

 

оштукатурена

 

и

 

выбѣлена;

 

крыша

и

 

входныя

 

крыльца

 

по

 

мѣстамъ

 

исправлены;

 

на

 

исправлѳніе

 

хра-

ма

 

израсходовано

 

150

 

рублей,

 

образовавшіеся

 

отъ

 

добровольныхъ

пожертвованій

 

прихожанъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

стороннихъ

 

благотво-

рителей

 

6).

 

Въ

 

1890

 

году

 

ремонтныя

 

работы

 

по

 

приведенію

храма

 

съ

 

наружной

 

стороны

 

въ

 

надлежащій

 

благоустроенный

 

видъ

продолжались,

 

хотя

 

въ

 

незначительныхъ

 

размѣрахъ:

 

исправлено

входное

 

крыльце

 

и

 

прикрѣплены,

 

по

 

мѣстамъ,

 

водосточныя

 

тру-

бы

 

7).

 

Въ

 

1891

 

году

 

въ

 

тепломъ

 

храмѣ

 

исправлена

 

панель

 

и

штукатурка

 

по

 

мѣстамъ

 

и

 

окрашена

 

масляного

 

коричневою

 

крас-

кою,

 

переложены

 

печи,

 

промыты

 

стѣны

 

храма

 

и

 

потолокъ,

 

израс-

ходовано

 

около

 

150

 

руб.

 

8).

 

Съ

 

1893

 

по

 

1895

 

годъ

 

поправки

производились

 

въ

 

холодномъ

 

храмѣ.

 

Въ

 

1893

 

году

 

была

 

про-

изведена

 

оштукатурка

 

панели

 

цементомъ,

 

окраска

 

ея

 

масляного

краскою;

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

окрашенъ

 

былъ

 

и

 

полъ;

 

промыты

 

и

исправлены

 

картины,

 

нарисованныя

 

въ

 

куполѣ

 

холоднаго

 

храма;

вновь

 

нарисованы

 

въ

 

двухъ

 

сѣверныхъ

 

простѣнкахъ

 

между

 

оконъ,

по

 

причинѣ

 

обветшанія

 

старыхъ,

 

два

 

лика

 

святыхъ:

 

Филиппа,

митрополита

 

Московскаго,

 

и

 

Варсонофія,

 

епископа

 

Казанскаго.

Тогда

 

же

 

былъ

 

промытъ

 

и

 

поправленъ

 

весь

 

иконостасъ.

 

Въ

 

томъ

же

 

году

 

была

 

окрашена

 

мѣдянкою

 

крыша

 

храма,

 

и

 

водруженъ

 

на

Казанской

 

церкви

 

вновь

 

сооруженный

 

крестъ;

 

исправленъ

 

крестъ

и

 

на

 

Николаевской

 

церкви.

 

Всѣ

 

произведѳнныя

 

работы

 

стоили

болѣе

 

двухъ

 

съ

 

половиною

 

тысячъ

 

рублей.

 

Работы

 

производи-

лись

 

на

 

доброхотныя

 

пожертвованія

 

нѣкоторыхъ

 

прихожанъ,

 

быв-

і)

 

Церковн.

 

Лѣтопись,

 

1887

 

г.,

 

л.

 

4

 

и

 

об.

6 )

  

Церковн.

 

Лѣтопись,

 

1889

 

г.,

 

л.

 

5

 

об.

7 )

  

Церковн.

 

Лѣтопись,

 

1890

 

г.,

 

л.

 

6.

8)

  

Церковн.

 

Лѣтопись,

 

1891

 

г.,

 

л.

 

7.
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шаго

 

начальника

 

губѳрніи

 

М.

 

Н.

 

Теренина

 

и

 

предводителя

 

дво-

рянъ

 

губерніи

 

князя

 

И.

 

М.

 

Оболенскаго

 

и

 

другихъ

 

жителей

 

го-

рода

 

Симбирска.

 

Преимущественное

 

участіе

 

въ

 

заботахъ

 

по

 

обно-

вленію

 

храма

 

принимали

 

Симбирскіе

 

купцы

 

Ѳ.

 

Ив.

 

Маслѳнни-

ковъ

 

и

 

А.

 

И.

 

Конуринъ

 

9).

 

Вообще,

 

съ

 

1893

 

по

 

1895

 

годъ

была

 

произведена

 

окраска

 

всей

 

внутренности

 

храма,

 

окраска

 

ико-

ностаса

 

и

 

очистка

 

рѣзьбы

 

10).

Приведенный

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

надлежащій

 

порядокъ,

храмъ

 

производитъ

 

весьма

 

хорошее

 

впечатлѣніе

 

на

 

молящихся

 

п).

Холодный

 

храмъ

 

особенно

 

понравился

 

самому

 

Преосвященному

Никандру,

 

епископу

 

Симбирскому

 

и

 

Сызранскому,

 

когда

 

онъ

 

обо-

зрѣвалъ

 

Николаевскую

 

церковь

 

2

 

января

 

1896

 

года

 

13).

Внутреннее

 

украшѳніе

 

Николаевской

 

церкви

 

таково. — Во

святомъ

 

алтарѣ

 

святый

 

престолъ

 

и

 

жѳртвенникъ

 

деревянные,

 

ду-

бовые,

 

столярной

 

работы.

 

Святый

 

антиминсъ,

 

священнодѣйство-

ванный

 

Преосвященнымъ

 

Евгеніемъ,

 

епископомъ

 

Симбирскимъ

 

и

Сызранскимъ

 

17

 

марта

 

1867

 

года

 

13),

 

замѣненъ

 

теперь

 

но-

вымъ.

 

освящѳннымъ

 

Преосвященнымъ

 

Никандромъ

 

22

 

сентября

1896

 

года

 

14).

На

 

Горномъ

 

мѣстѣ

 

бывшая

 

до

 

1868

 

года

 

икона

 

Воскре-

сенія

 

Господня

 

съ

 

двунадесятыми

 

праздниками

 

по

 

сторонамъ,

 

въ

серебряной

 

вызолоченной

 

ризѣ

 

и

 

кіотѣ

 

за

 

стекломъ

 

15),

 

въ

 

1868

году

 

замѣнена

 

образомъ

 

Спасителя,

 

въ

 

позолоченной

 

рамкѣ,

 

вы-

шиною

 

въ

 

три

 

аршина

 

16).

 

По

 

правую

 

сторону

 

Горняго

 

мѣста —

крестъ

 

столярной

 

работы,

 

съ

 

рукояткой,

 

и

 

образъ

 

Спасителя,

 

въ

серебряной,

 

позолоченной

 

ризѣ.

 

По

 

лѣвую

 

сторону — образъ

 

Ка-

занской

 

Божіой

 

Матери,

 

съ

 

рукояткой.

Прѳдъалтарный

 

иконостасъ

 

Николаевской

 

церкви—двухъ-

ярусный.

 

До

 

1893

 

года

  

былъ

 

окрашенъ

 

карминомъ,

 

а

 

колонны

9 )

  

Церковн.

 

Лѣтопись,

 

1893

 

г..

 

л.

 

8

 

и

 

об.
10 )

  

Церковн.

 

Лѣтопись,

 

1895

 

г.,

 

л.

 

9

 

об.
")

 

Церковн.

 

Лѣтопись,

 

1893

 

г.,

 

л.

 

8.

")

 

Церковн.

 

Лѣтопись,

 

1896

 

г.,

 

л.

 

10

 

об.
")

 

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

5.
и )

 

Церковн.

 

Лѣтопись,

 

1896

 

г.,

 

л.

 

10

 

об.

15 )

 

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

5.

            

16 )

 

Тамъ

 

же.
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и

 

иконныя

 

,рамы

 

вызолочены;

 

весь

 

иконостасъ

 

былъ

 

украшенъ

позолоченною

 

рѣзьбою

 

1?).

 

Въ

 

1893

 

году

 

иконостасъ

 

испра-

вленъ

 

и

 

окрашенъ

 

бѣлою

 

краскою,

 

иконная

 

рѣзьба

 

и

 

рамы

 

испра-

влены

 

и

 

промыты.

 

На

 

рѣзныхъ

 

царскихъ

 

вызолоченныхъ

 

вратахъ

на

 

обѣихъ

 

полови нкахъ

 

изображено

 

Благовѣщеніе

 

Пресвятой

 

Бо-

городицѣ

 

и

 

четыре

 

Евангелиста.

 

Мѣстные

 

образа

 

Спасителя,

 

по

правую

 

сторону,

 

и

 

Божіей

 

Матери,

 

Боголюбскія,

 

по

 

лѣвую,

 

до

1868

 

года

 

были

 

живописные,

 

а

 

въ

 

этомъ

 

году

 

сдѣланы

 

на

 

нихъ

серебряный

 

ризы

 

18).

За

 

южною

 

дверью

 

слѣдуѳтъ

 

образъ

 

святого

 

пророка

 

и

 

кре-

стителя

 

Іоанна,

 

а

 

за

 

сѣверною — святителя

 

Николая

 

Чудотвор-

ца;

 

въ

 

1868

 

году

 

на

 

эти

 

иконы

 

сдѣланы

 

серебряный

 

ризы

 

19).

Въ

 

первомъ

 

же

 

ярусѣ

 

иконостаса,

 

выше

 

мѣстныхъ

 

иконъ,

поставлены

 

въ

 

позолоченныхъ

 

рамахъ

 

иконы

 

шести

 

двунадесятыхъ

праздниковъ.

Во

 

второмъ

 

ярусѣ

 

иконостаса

 

надъ

 

царскими

 

дверями —

Тайная

 

вечеря

 

и

 

образъ

 

Вседержителя,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

въ

 

ше-

сти

 

образахъ

 

изображены

 

двѣнадцать

 

апостоловъ,

 

а

 

надъ

 

ними —

шесть

 

двунадесятыхъ

 

праздниковъ.

Надъ

 

вторымъ

 

ярусомъ —образъ

 

Воскресенія

 

Господня.

 

Ввер-

ху

 

иконостаса — Распятіѳ

 

съ

 

предстоящими.

Бывшія

 

прежде

 

на

 

правой

 

и

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

храма

 

поддѣ

клиросовъ

 

двѣ

 

хоругви

 

на

 

красномъ

 

штофѣ,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

одной,

 

по

 

сторонамъ,

 

изображены

 

святитель

 

Николай

 

и

 

Воскро-

сеніѳ

 

Господне,

 

а

 

на

 

другой — икона

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

и

 

Крещеніе

 

Господне,

 

теперь

 

замѣнены

 

хоругвями

 

металлически-

ми,

 

рѣзными,

 

позолоченными

 

20).

 

Прежнія

 

хоругви

 

поставлены

теперь

 

въ

 

Казанскомъ

 

храмѣ.

Иконостасъ

 

за

 

правьщъ

 

клиросомъ

 

весь

 

вызолочѳнъ

 

и

 

укра-

шенъ

 

рѣзьбой.

 

Въ

 

него

 

вставляется

 

образъ

 

святителя

 

и

 

чудо-

творца

 

Николая.

   

Размѣръ

 

иконы

 

такой:

   

12

 

вершковъ

 

вышины
---------------------------------------

              

.

                                                   

іОясіэ,
І7 )

 

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

6.

          

"D

 

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

6.
19 )

 

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

6.

ао)

 

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

8.

 

Куплены

 

купцомъ

 

Старцевымъ

 

и

 

пожертво-
ваны

 

въ

 

церковь

 

въ

 

1882

 

году.

 

(Церк.

 

Лѣтоп.

 

1882

 

г.,

 

л.

 

2

 

об.).
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и

 

10

 

вергаковъ

 

ширины.

 

Письмо

 

старинное.

 

По

 

бокамъ

 

иконы

изображены

 

разныя

 

чудотворѳнія

 

святителя.

 

На

 

Евангеліи,

 

ко-

торое

 

онъ

 

держитъ

 

въ

 

своей

 

рукѣ

 

развѳрнутымъ,

 

изображенъ

начальный

 

текстъ

 

24-го

 

зачала

 

изъ

 

Евангелія

 

отъ

 

Луки.

 

Зи-

иою

 

эта

 

икона

 

вставляется

 

въ

 

правый

 

заклиросный

 

иконостасъ

Казанской

 

церкви.

 

Эту

 

икону

 

преданіе

 

указываетъ,

 

какъ

 

при-

надлежавшую

 

стрѣльцамъ.

 

Въ

 

„Описи"

 

1867

 

года

 

аі)

 

бывшимъ

протоіореѳмъ

 

Николаевской

 

церкви

 

Стефаномъ

 

Зерновымъ

 

образъ

святителя

 

Николая

 

названъ

 

„особенно

 

чтинымъ".

 

И

 

дѣйстви-

тельно,

 

не

 

только

 

въ

 

церкви

 

часто

 

совершаются

 

моленія

 

продъ

этимъ

 

образомъ,

 

но

 

по

 

временамъ

 

износится

 

онъ

 

и

 

въ

 

домы

 

при-

хожанъ

 

церкви

 

и

 

другихъ

 

жителей

 

города

 

Симбирска,

 

и

 

но

 

одинъ

православный

 

христіанинъ

 

сподоблялся

 

получать

 

просимое

 

по

 

мо-

литвамъ

 

предъ

 

этимъ

 

имѳнномъ

 

образомъ

 

святителя

 

и

 

чудотворца

Николая.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

самая

 

икона

 

украшена

 

серебря-

ною,

 

позолоченного

 

ризою.

Въ

 

такомъ

 

же

 

иконостасѣ

 

за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ,

 

какъ

 

и

за

 

правымъ,

 

находится

 

Владимірская

 

икона

 

Божіѳй

 

Матери,

 

въ

серебряной

 

ризѣ,

 

съ

 

позолоченнымъ

 

вѣнцомъ

 

23).

Отдѣльно

 

на

 

стѣнѣ

 

прежде

 

висѣла

 

икона

 

Покрова

 

Пре-

святая

 

Богородицы,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ

 

33);

 

теперь

 

она

 

нахо-

дится

 

въ

 

Казанской

 

церкви,

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

трапезы

 

ея.

Въ

 

1869

 

году

 

на

 

Нижегородской

 

ярмаркѣ

 

на

 

цорковныя

деньги

 

куплены

 

святцы,

 

на

 

двѣнадцати

 

кипарисныхъ

 

доскахъ

 

и).

У

 

правой

 

стѣны

 

въ

 

особомъ

 

поставномъ

 

кіотѣ

 

вдѣлана

 

нѳ-

болыпихъ

 

размѣровъ

 

икона

 

святителя

 

Николая

 

съ

 

слѣдующею

надписью:

 

„Сія

 

икона

 

Николая

 

Чудотворца

 

сооружена

 

отъ

 

усер-

дія

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

Саратовской

 

команды

 

внутренней

 

стражи

1828

 

года.

 

Гѳнваря

 

1

 

дня.

 

А

 

кивотъ

 

1864

 

года

 

декабря

 

6

дня

 

нижними

 

чинами

 

попечителемъ

 

фельтфебелемъ

 

Дмитріемъ

Глуховымъ".

2І )

 

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

13.

          

22 )

 

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

8.

")

 

Пожертвована

 

Симбирской

 

мѣщанкой

 

Зиновьей

 

Игнатьевой.
")

 

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

8.
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У

 

праваго

 

же

 

клироса,

 

на

 

особомъ

 

мѣстѣ,

 

стоить

 

Распятіе,

обычное

 

въ

 

церквахъ

 

города

 

Симбирска

 

украшеніе

 

этого

 

мѣста.

Въ

 

простѣнкахъ

 

между

 

окнами

 

изображены:

 

съ

 

лѣвой

 

сто-

роны

 

церкви — святые

 

Іоаннъ

 

Златоустый,

 

Варсонофій

 

КазанскіВ,

Филиппъ,

 

митрополитъ

 

Московскій;

 

съ

 

правой — святые

 

Василій

Вѳликій,

 

Григорій

 

Богословъ,

 

Пѳтръ,

 

митрополитъ

 

Московскій;

на

 

стѣнѣ

 

противъ

 

святаго

 

алтаря:

 

Алексій

 

и

 

Іона,

 

митрополиты

Московскіе.

 

Надъ

 

ними

 

выше — святые

 

четыре

 

евангелиста.

Въ

 

конусообразномъ

 

усѣченномъ

 

куполѣ

 

находятся

 

четыре

картины:

 

Бѳсѣда

 

Господа

 

съ

 

самарянкою,

 

Бесѣда

 

Его

 

съ

 

Нико-

дииомъ,

 

Благословеніѳ

 

дѣтѳй,

 

а

 

надъ

 

святымъ

 

алтаремъ — Моле-

юе

 

о

 

чашѣ.

 

На

 

лбу

 

купола,

 

надъ

 

головами

 

молящихся, —изоб-

ражено

 

Господа

 

Саваоѳа.

Въ

 

святомъ

 

алтарѣ

 

Казанской

 

церкви

 

святый

 

престолъ

 

и

жѳртвеняикъ

 

деревянные,

 

столярной

 

работы

 

а5).

 

Прежній

 

святый

антиминсъ,

 

освященный

 

Прѳосвящоннымъ

 

Евгѳніемъ

 

въ

 

1865

 

г.

2

 

декабря,

 

замѣненъ

 

новымъ

 

Прѳосвященнымъ

 

Варсонофіемъ

 

19

октября

 

1883

 

года

 

26).

Предъалтарный

 

иконостасъ

 

церкви —двухъярусный,

 

окра-

шенъ

 

былъ

 

карминомъ

 

27);

 

въ

 

1887

 

году

 

выкрашенъ

 

въ

 

зелено-

бирюзовый

 

цвѣтъ.

Мѣстная

 

икона

 

Казанскія

 

Божіей

 

Матери — въ

 

серебряной,

вызолоченной

 

ризѣ,

 

съ

 

изображеніемъ,

 

по

 

сторонамъ,

 

явленій

 

Ея.

На

 

мѣстную

 

икону

 

Спасителя

 

сдѣлана

 

серебряная

 

риза

 

въ

 

по-

слѣдніе

 

годы

 

стараніями

 

прихожанъ

 

и

 

мѣстнаго

 

священника.

Южной

 

двери

 

нѣтъ

 

совсѣиъ;

 

на

 

мѣстѣ

 

ея

 

поставлѳнъ

 

образъ

святаго

 

Іоанна

 

Крестителя;

 

на

 

сѣверной

 

двери

 

изображенъ

 

архи-

діаконъ

 

Стефанъ.

Во

 

второмъ

 

ярусѣ — Тайная

 

вечеря;

 

съ

 

правой

 

стороны —

Преображеніе

 

Господне,

 

а

 

съ

 

лѣвой —Вознесеніе.

Надъ

 

вторымъ

 

ярусомъ — образъ

 

Воскресенія

 

Господня.

 

Весь

иконостасъ

 

завершается

 

крестомъ.
_______________________

S5)

 

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

10.

             

аб)

 

Тамъ

 

же.

»')

 

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

11.
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Въ

 

правый

 

заклиросный

 

иконостасъ

 

вставлялась

 

прежде

икона

 

Божіей

 

Матери

 

„Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радосто"

 

28),

 

кото-

рая

 

топѳрь

 

находится

 

въ

 

трапезѣ

 

церкви

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ.

 

Въ

лѣвомъ

 

заклиросномъ

 

иконостасѣ

 

находится

 

икона

 

Божіей

 

Мате-

ри

 

„ Спору чницы",

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ

 

и

 

позолочѳнномъ

 

вѣн-

цѣ

 

29).

 

Предъ

 

этою

 

иконою

 

каждый

 

воскресный

 

день

 

въ

 

концѣ

литургіи

 

совершается

 

молебноѳ

 

служеніе

 

съ

 

пѣніемъ

 

„Высшую

нѳбесъ"

 

и

 

каждоніомъ

 

всей

 

церкви.

Въ

 

трапѳзѣ

 

церкви — двухъярусный

 

иконостасъ,

 

раздѣлен-

ный

 

аркою

 

на

 

двѣ

 

части;

 

окрашѳнъ

 

тою

 

же

 

краскою,

 

украшенъ

позолотою

 

и

 

рѣзьбою.

 

Съ

 

правой

 

стороны

 

въ

 

нижнѳмъ

 

ярусѣ —

образъ

 

Спасителя

 

и

 

святаго

 

великаго

 

князя

 

Александра

 

Нѳв-

сваго;

 

съ

 

лѣвой— въ

 

нижнемъ

 

ярусѣ — иконы

 

Казанской

 

Божіей

Матери

 

и

 

святителя

 

Николая.

Во

 

второмъ

 

ярусѣ

 

съ

 

правой

 

и

 

лѣвой

 

сторонъ

 

изображены

двѣнадцать

 

апостоловъ.

 

Въ

 

самомъ

 

верху — Распятіе

 

съ

 

пред-

стоящими.

Другія

 

иконы,

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ

 

церкви, — жертвы

 

въ

нее

 

позднѣйшаго

 

времени

 

30).

Нѣтъ

 

никакихъ

 

опредѣлѳнныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

мѣстности

 

пер-

воначальнаго

 

прихода

 

церкви

 

31).

 

Но,

 

вѣроятно,

 

онъ

 

былъ

 

боль-

шой.

 

Такъ

 

можно

 

судить

 

изъ

 

сопоставленій

 

количества

 

дани

 

въ

Патріаршій

 

приказъ,

 

которой

 

была

 

обложена

 

Казанская

 

церковь

и,

 

напримѣръ,

 

бывшая

 

Преображенская.

 

Изъ

 

предыдущаго

 

видно

было,

 

что

 

по

 

отпискѣ

 

и

 

ио

 

переписнымъ

 

книгамъ

 

Синбирскаго

города

 

соборной

 

церкви

 

Живоначальныя

 

Троицы

 

протопопа

 

Сер-

ия

 

въ

 

159

 

году

 

дани

 

въ

 

окладныя

 

книги

 

Патріаршаго

 

приказа

съ

 

Казанской

 

церкви

 

взято

 

было

 

рубль

 

20

 

алтынъ

 

4

 

денги;

 

а

въ

 

162

 

году,

 

по

 

дозору

 

и

 

новому

 

письму

 

Льва

 

Ермолова,

 

поло-

жено

 

было

  

съ

 

ней

  

дани

 

и

 

десяти

 

льни

 

чихъ

 

3

 

рубли

 

22

 

алтына

28 )

  

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

13.

 

А

 

теперь

 

вставляется

 

сюда

 

чтимый

 

образъ
святителя

 

Николая.
29 )

  

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

13.

            

80 )

 

Опись

 

1867

 

г.,

 

л.

 

13

 

и

 

об.
31 )

 

Церковн.

 

Лѣтоішсь

 

1881

 

г.,

 

л.

 

1.



-

  

32

 

—

3

 

денги;

 

тогда-какъ

 

съ

 

церкви

 

Преображенской,

 

что

 

была

 

на

посадѣ,

 

дани

 

было

 

взято

 

въ

 

159

 

году

 

11

 

алтынъ

 

4

 

денги,

 

а

въ

 

162

 

году

 

по

 

новому

 

письму

 

и

 

дозору

 

положено

 

съ

 

нея

 

дани

и

 

десяти

 

льни

 

чихъ

 

2

 

рубли

 

2

 

алтына

 

2

 

денги

 

за).— Поэтому

 

и

причта

 

сначала

 

полагалось

 

при

 

церкви

 

два

 

штата

 

33).

 

Потомъ

приходъ

 

постенно

 

уменьшался.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

этимъ

 

обстоятель-

ствомъ

 

находилось

 

и

 

уменыпеніе

 

въ

 

составѣ

 

причта.

 

„Издавна",

пишется

 

въ

 

„Клировыхъ

 

Вѣдомостяхъ",

 

„существовали

 

при

 

цер-

кви:

 

одинъ

 

священникъ,

 

одинъ

 

діаконъ

 

и

 

два

 

дьячка".

 

Съ

 

1864

года

 

состояли

 

при

 

ней

 

одинъ

 

священникъ

 

и

 

дьячекъ;

 

съ

 

1883

года — священникъ

 

и

 

діаконъ;

 

по

 

штату

 

1889

 

года

 

34)

 

положено

быть

 

при

 

ней

 

священнику

 

одному

 

и

 

псаломщику

 

одному.

Кажется,

 

что

 

возведете

 

Вознесенской

 

церкви

 

на

 

степень

собора

 

въ

 

1844

 

году

 

имѣло

 

большое

 

значеніе

 

на

 

уменыпеніе

 

ко-

личества

 

прихода

 

Николаевской

 

церкви.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

пре-

даніе

 

такъ

 

выясняетъ

 

этотъ

 

фактъ

 

и

 

также

 

пріурочиваетъ

 

его

къ

 

половинѣ

 

настоящаго

 

столѣтія.

Съ

 

этого

 

времени

 

сродства

 

причта

 

уменьшаются.

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прежнее,

 

при

 

церкви

 

нѣтъ

 

ни

 

уса-

дебной,

 

ни

 

пахотной,

 

ни

 

сѣнокосной

 

земли.

 

Причтъ

 

содержится

отъ

 

доброхотныхъ

 

подаяній

 

прихожанъ

 

и

 

процентами

 

съ

 

нѣко-

торыхъ

 

капиталовъ,

 

положенныхъ

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе.

Краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

священникахъ

 

Николаевской

 

церкви,

бывшихъ

 

въ

 

ней

 

съ

 

1869

 

года,

 

собраны

 

тѳпорошнимъ

 

священ-

никомъ

 

и

 

записаны

 

имъ

 

въ

 

церковную

 

лѣтопись.

 

Здѣсь

 

чита-

емъ:

 

съ

 

1869

 

года

 

въ

 

Николаевской

 

церкви

 

былъ

 

священни-

комъ

 

Василій

 

Петровичъ

 

Умовъ

 

до

 

1881

 

года,

 

когда

 

по

 

про-

шенію

 

уволился

 

за

 

штатъ.

 

На

 

ого

 

мѣсто

 

былъ

 

опредѣленъ

 

Сим-

бирской'

 

Смоленской

 

церкви

 

протоіѳрей

 

Николай

 

Андроевичъ

 

Фар-

маковскій

 

35),

 

но

 

онъ

 

въ

 

пріемной

 

комнатѣ

 

Симбирскаго

 

архі-

ерейскаго

 

дома

 

отъ

 

разрыва

 

сердца

 

скончался

 

14

 

января

 

1881

")

 

Рукопись

 

г.

 

Холмогорова,

 

л.

 

8.

»)

 

Ср.:

 

Клиров.

 

Вѣдомостп

 

1883

 

г.

 

и

 

др.

м )

 

Клировыя

 

Вѣдомости

 

1896

 

г.

85 )

 

О

 

немъ

 

подробно— въ

 

описаніи

 

Смоленской

 

церкви.




