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II Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Сим-
бирской

 

Духовной

 

Копсисторіи.
Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пере-
сылкою

 

4»

 

руб.

 

SO

 

коп.

II
годъ ххѵп.

 

В
II II

II

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛ

 

ЬНЫЙ.

Высочайшія

 

награды:

Высочайшимъ

 

уеавомъ,

 

даннымъ

 

въ

 

6

 

день

 

текущаго

мая

 

на

 

имя

 

капитула

 

Россійсвихъ

 

Императорскихъ

 

и

 

Царскихъ

орденовъ,

 

Всѳмилостнвѣйше

 

сопричисленъ

 

къ

 

ордену

 

Св.

 

Влади-

міра

 

2-й

 

степени

 

Еііискоиъ

 

Симбирскій

 

и

 

Сызрансвій

 

Никандръ.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

вслѣдствіѳ

 

засвидетельство-

вания

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйгааго

 

Сѵнода

 

объ

 

отлично

 

усердной

службѣ

 

и

 

особыхъ

 

трудахъ

 

нижепоименованныхъ

 

лицъ,

 

сдужа-

щихъ

 

по

 

вѣдомству

 

Православнаго

 

Исповѣданія,

 

Всемилостивѣй-

ше

 

соизволилъ,

 

въ

 

6

 

мая

 

сего — высокоторжественному

 

дню

 

Ро-

жденія

 

Его

 

Императорсеаѵо

 

Величества,

 

пожаловать

 

ихъ

 

орде-

нами:

 

св.

 

Равноапостольнаго

 

внязя

 

Владиміра

 

4-й

 

степени —

статскаго

 

совѣтника

 

инспектора

 

Симбирсвой

 

духовной

 

семинаріи

Алексѣя

 

Соловьева;

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени

 

—

 

коллѳжскаго

 

со-

ветника

   

преподавателя

 

Симбирсвой

   

духовной

 

семииаріи

 

Василія



—

 

10

 

2

 

— V

Гавриловскаго;

 

св.

 

Станислава

 

Зй

 

степени — коллежскихъ

ассѳсоровъ:

 

казначея

 

Симбирской

 

духовной

 

консисторіи

 

Алексѣя

Петрова

 

и

 

столоначальника

 

той

 

же

 

консисторіи

 

Владиміра

Степанова.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣішему

 

докла-

ду

 

Стнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опрѳдѣлонію

 

Св.

Сѵиода,

 

въ

 

6

 

день

 

мая

 

Всемилостивѣйшѳ

 

соизволилъ

 

удосто-

ить

 

награжденія

 

духовныхъ

 

лицъ

 

нижеслѣдующами

 

знаками

 

от-

лииія;

 

а)

 

ордономъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени

 

церкви

 

села

 

По-

рѣцкаго,

 

Алатыр'скаго

 

уѣзда,

 

священника

 

Николая

 

Остроумо-

ва;

 

гор.

 

Курмыша

 

соборной

 

Успенской

 

церкви

 

протоіврея

 

Петра

Рождественскаго

 

и

 

церкви

 

села

 

Большой

 

Репьевки,

 

Сызранскаго

уѣзда,

 

священника

 

Михаила

 

Русановскаго.

Кь

 

14-му

 

числу

 

апрѣля

 

1902

 

года,

 

ко

 

дню

 

Св.

 

Пасхи,

Всемилостивѣйше

 

пожалованы,

 

за

 

заслуги

 

по^ духовному

 

вѣдом-

ству,

 

медалями

 

съ

 

надписью

 

за

 

усердіе:

 

золотыми —на

Станиславской

 

лентѣ

 

для

 

ношенія

 

на

 

шеѣ — Сызранскій

 

2-й

гильдіи

 

купоцъ

 

Алоксѣй

 

Корманъ

 

и

 

на

 

Аннинской

 

лентѣ

 

для

ношенгя

 

*на

 

груди

 

староста

 

церкви

 

села

 

Поселокъ,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Юхинъ;

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ,

для

 

ношенія

 

на

 

груди -—Оимбирскій

 

мѣщанинъ

 

Фока

 

Королевъ;

серебряными — на

 

Станиславской

 

лентѣ

 

для

 

ношенгя

 

на

 

шегь

староста

 

церкви

 

села

 

Троицкаго

 

Еуроѣдова,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

Карсунскій

 

2-й

 

гильдіи

 

купѳцъ

 

Семонъ

 

Марьинъ,

 

и

 

.на

 

Аннен-

ской

 

лентѣ,

 

для

 

ношенгя

 

на

 

груди — потомственный

 

почетный

гражданинъ

 

Алексѣй

 

Смирновъ

 

и

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ,

для

 

ношенгя

 

на

 

груди—

 

Сызраяскій

 

2-й

 

гильдіа

 

купецъ

 

Косма

Соболековъ.

Списокъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званія

 

Симбирской

 

опархія,

 

кои

опредѣлоніемъ

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

24

 

апрѣля

 

1902

 

г.

 

за

 

Л°

 

1687

удостоены

 

награжденія

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

ко

 

дню
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рожденія

 

Его

 

ймператорскаго

 

Величества:

 

а)

 

наперснымъ

 

кре-

стомъ,

 

отъ

 

Св.

 

Сѵнода

   

выдаваемымъ:

 

церкви

 

с.

 

Ключищъ,

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Андрей

 

Альбиескій;

 

церкви

 

села

 

Жо-

гулей,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Николай

 

Никифорову

 

города

Алатыря

   

Казанской

   

церкви

   

свящепникъ

 

Андрой

 

Осиповскій;

церкви

 

с.

 

Елховки,

   

Алатырскаго

 

уѣзда,

  

свящ.

 

Левъ

 

Маловъ;

6)

 

камилавкою:

 

цер.

 

Симбирскаго

 

городского

 

пріюта

 

свящ.

 

Іоаннъ

Тиховъ;

   

гор.

 

Симбирска

 

Петропавловской

 

цер.

 

свящ.

 

Стефанъ

Сергѣевъ;

 

цер.

 

Теньковской

 

Слободы,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

Диитрій

 

Аркатовскій;

 

Успевской

 

церкви

   

пригорода

 

Кашнира,

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Іоаниъ

 

Смирвовъ;

 

цер.

 

с.

 

Шереметева

Никольская,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

  

Николай

 

Степановъ;

   

цер.

с.

 

Новой

 

Рачейки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Гиляровскій;
цер.

 

с.

 

Рызлей,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Діомидовъ;

 

цер.

с.

 

Ананьина,

 

того

 

же

   

уѣзда,

 

свящ.

 

Павелъ

 

Эсперовъ;

 

церкви

с.

   

Нижішхъ

 

Кокъ,

   

Сепгплѳевскаго

 

уѣзда,

   

свящснникъ

   

Іаковъ

Смышляевъ;

 

церкви

 

села

 

Кузоватова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священ.

Алек-андръ

 

Вѳкшинъ;

 

цер.

 

с.

 

Елгаанки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священ.

Сергій

 

Рождественскій;

 

церкви

 

села

 

Большаго

 

Батырева,

 

Ву-

инскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Николай

 

Роосовъ;

 

Иверской

 

церкви

 

гор.

Алатыря

 

свящ.

 

Соргій

 

Рудневъ;

 

церкви

 

сола

 

Поводияюва,

 

Ала-

тырскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Павелъ

 

Грацилевъ;

 

цер.

 

с.

 

Капасова,

 

то-

го

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Евгеній

 

Никуливъ;

 

церкви

 

села

 

Керамсурки»

Ардато'вскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Смѣловскій;

 

церкви

 

с.

 

Со-

бачонокъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Крыловъ;

 

церкви

 

с.

Валгусъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Никифоръ

 

Апраксинъ;

 

церк-

ви

 

с.

 

Лавы

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящонпикъ

 

Паволъ

 

Красковъ;

 

цер.

с.

 

Сухаго

 

Карсуна,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

А-^ксандръ

 

Влаговѣ-

щѳвскій;

 

церкви

 

с

 

Атяшева,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Іоаннъ

Колосовъ;

 

церкви

 

села

 

Можарова

 

Майдана,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свя-

щѳнникъ

 

Григорій

 

Никольскій;

 

в)

 

благословеніемъ

 

Св.

 

Сѵно-

да

 

безъ

 

грамотъ:

 

1)

 

церкви

 

сола

 

Низовки,

 

что

 

на

 

рѣкѣ

 

Са-

рѣ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Ѳеодоръ

 

Похвалинскій

 

и

 

2)

 

се-

ла

 

Анненкова.

 

Каюсѵнскаго

 

ѵѣзла.

 

ліавонъ

 

Іоаннъ

 

Суиосеѳвъ.
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Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

награждены:

 

а)

 

ску-

фьями:

 

села

 

РепьевБи

 

Озѳровъ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Алексѣй

 

Адріановъ;

   

села

 

Атяшева,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

   

Николай

   

Травинъ;

   

села

   

Рождествена,

   

Сызранскаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Смирновъ;

   

с.

 

Старыхъ

 

Алгашей,-

Симбирскаго

  

уѣзда,

 

свящ.

 

Алѳксандръ

  

Лебедевъ;

   

с.

 

Едауръ,.

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

   

Петръ

 

Вознесенскій;,

  

села

   

Ма-

лыхъ

 

Кармаловъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Венедиктов^

«.

 

Сары,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

свяш.

 

Дмитрій

 

Ясенскій;

 

с.

 

Ало-

ва,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Николай

 

Андреевъ;

 

с.

 

Николаевки,

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Константинъ

 

Марковъ;

   

б)

 

набедреннц-

комъ:

  

села

 

Красной

  

Поляны,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Іоаннъ

Рождественскій;

 

сола

 

Новой

 

Бекшанки,

 

того

 

же

 

уѣзда

 

свящ..

Капитонъ

  

Влаговѣщѳнскій;

   

села

 

Усы,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

евящ^

Петръ

 

Раѳвъ;

 

села

 

Горюшки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Ни-

колай

 

Востоковъ;

 

села

 

Загоскина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Але-

ксандръ

 

Покровскій;

 

села

 

Тойсей,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

,

Алексѣй

 

Михайловскій;

 

с.

 

Чурадчѳкъ,

 

того

 

же г

 

уѣзда,

 

свящ.

Павелъ

 

Еливановъ;

 

с.

 

Четвѳртакова,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

Ниволай

 

Трояновъ;

 

села

 

Миренокъ,

 

Алатыр.

 

уѣзда,

 

священникъ

Александръ

  

Цѳдринскій,

   

села

  

Юманай,

   

Курмышскаго

 

уѣзда,.

свящ.

 

Іоаннъ

 

Маллицкій.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

19

 

апрѣля

 

1902

 

года

га

 

№

 

2842,

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

гор.

 

Сызрани .

 

открыта

 

ва-

кансія

 

второго

 

священника

 

и

 

второго

 

псаломщика,

 

съ

 

назначе-

ніемъ

 

кавъ

 

вновь

 

открываемому,

 

такъ

 

и

 

существующему

 

причту

сей

 

церкви

 

содержанія

 

по

 

950

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

двумъ

 

священнивамъ

 

по

 

300

 

руб.

 

важдому,

 

діакону

 

150

 

руб»

и

 

двумъ

 

псаломщикамъ

 

по

 

100

 

руб.

 

важдому.

Выражена

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства

 

наиболѣе

 

потрудившимся

 

членамъ

 

церковно-приходскаго

 

по-

печительства

  

при

   

Алевсандро-Невск<$ 7

 

церкви,, „села

  

Торенщ,,
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"Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

изысканіи

 

средствъ

 

на

 

благоустройство

и

 

украшеніе

 

приходскаго

 

храма

 

въ

 

размѣрѣ

 

2988

 

руб.

 

28

 

коп.

^бывшему

 

прѳдсѣдателю

 

попечительства

 

Семену

 

Яшину,

 

церков-

ному

 

старостѣ

 

Ефиму

 

Толкачеву,

 

священнику

 

Николаю

 

Во-
<стокову,

 

казначею

 

Павлу

 

ІПавину

 

и

 

дѣлопроизводителю

 

Сте-

пану

 

Рѣцкову.

-----------<іі=====и> -----------

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

службѣ.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства:
, ,

                                                                                                                                              

і

13

 

апрѣля— и.

 

д.

 

псаломЩ.

 

с.

 

Едѳлева,

 

Сызр.

 

уѣз.,

 

Ни-

колай

 

Опродѣленновъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

занимае-

мой

 

имъ

 

должности;

11 —Священ,

 

с.

 

Бѣлоключья,

 

Сызран.

 

уѣзда,

 

Борисъ

 

Ана-

•стасіевъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Митрополье

 

(Дикія

 

Поля),

 

Курмыш-

-сваго

 

уѣзда;

22 — псаломщ.

 

с.

 

Коптевви,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

Васильевъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Елшанку,

 

того

 

же

 

уѣзда;

24— діавонъ

 

с.

 

Напольнаго,

 

Алатыр.

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Тре-

святскій

 

перѳмѣщенъ

 

къ

 

Буинскому

 

Троицкому

 

собору;

24 — священ,

 

с.

 

Голованова,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

Никольсвій

 

переиѣщѳнъ

 

къ

 

Покровсвой

 

Сызранской

 

церкви;

20—

 

священникъ

 

Пензенской

 

епархіи

 

Петръ

 

Аттиковъ

 

при-

нята

 

на

 

службу

 

въ

 

Симбирскую

 

епархію

 

съ

 

вазначѳніѳмъ

 

на

священ,

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Сурмнно,

  

Сызранскаго

 

уѣзда;

26—

 

быв.

   

воспитаннику

   

Симбирской

   

духовной

   

семинаріи
і '

    

I
Александру

 

Гаврилову

 

иредоставлено

  

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

Буинскбмъ

 

соборѣ;

— Саранскій

 

мѣщанинъ

 

Сергѣй

 

Бѣлюсовъ

 

допущенъ

 

въ

иен.

 

обяз.

 

псаломщика

 

при

 

ц.

 

с.

 

Коптевви,

  

Сызранскаго

 

уѣзда;

27—

 

еынъ

 

псаломщика

 

Иванъ

 

Малининъ

 

допущенъ

 

въ

 

йен.

обяз.

 

псаломщика

 

при

 

ц.

 

с.

 

Тойсѳй,

 

Буинскаго

 

уѣзда;

29— псаломщикъ

 

с.

 

Ермакова,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

Болковъ

 

переяѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Канабѣевву,

 

Кареунсваго

 

уѣвда;
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27

 

— священникъ

 

с.

 

Кадышева,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Василій

Кассеньевъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Косогоры,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда;

30—

 

сынъ

 

священника

 

Михаилъ

 

Васинъ

 

допущенъ

 

къ

 

исп.

обяз.

 

псаломщика

 

при

 

ц.

 

с.

 

Еделева,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

на

второй

 

гататъ;

1

 

мая

 

діаконъ

 

с.

 

Никитина,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Викторъ-

Утѣхинъ

 

назначенъ

 

на

 

священническую

 

вавансію

 

въ

 

с.

 

Бѣло-

влючье,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда;

іеродіаконъ

 

Алатырскаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

Феодосій

уволенъ

 

изъ

 

числа

 

братіи,

 

за

 

перемѣщеніемъ

 

его

 

въ

 

число

 

бра -

Tin

 

Новгородскаго

 

Сковородскаго

 

монастыря;

■

 

2

 

мая

 

діаконъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

с.

 

Монастыр-

скаго

 

Сунгура,

 

Сызранскаго

 

уѣзда

 

Василій

 

Егоровъ,

 

согласно-

прошенію,

 

уволенъ

 

заштатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

допущенъ

 

къ

 

исп.

обяз.

 

псаломщика

 

при

 

означенной

 

церкви

 

крсстьянинъ

 

Филиппъ.

Ильинъ.

Опредѣлевіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

священ-

ники

 

с.

 

Пичеуръ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Кассеньевъ

 

и

Михаилъ

 

Знаменскій

 

отрѣшены

 

отъ

 

мѣста

 

съ

 

запрещеніемъ

 

свя-

щевнослуженія

 

и

 

низвѳденіемъ

 

на

 

причетническія

 

должности.

Рѳзолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

но-

вые

 

составы

 

церковео-приходскихъ

 

попечительствъ

 

при

церквахъ:

13

 

апрѣля— с.

 

Тургенева,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

16

 

апрѣ-

ля — с.

 

Шумовки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

2

 

мая — с.

 

Старыхъ

 

Алга-

шей,

 

того-же

 

уѣзда,

 

9

 

апрѣля— с.

 

Собакина,

 

Сенгилеев.

 

уѣзда.

Резолюціями

 

'

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждевы

 

въ

должности

 

законоучителей

 

священники:

16

 

апрѣля — с.

 

Юлова,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Алексій

 

Архан-

гельске;

 

23

 

апрѣля

 

—

 

с.

 

Трехбалтаева,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Николай-



—

 

167

 

—

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

должности

 

цѳрковныхъ

 

старость

 

при

 

церквахъ:

24

 

апрѣля

 

— с.

 

Грязнушки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

землевла-

дѣлецъ

 

Владиміръ

 

Анненковъ;

 

16

 

апрѣля

 

—

 

с.

 

Каменки,

 

того

 

же

уѣзда,

 

кростьянинъ

 

Митрофанъ

 

Архиновъ;

 

с.

 

Кильдюшева,

 

того

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ѳеодотъ

 

Клемѳнтьевъ;

 

24

 

апрѣля — без-

приходной

 

Сергіѳвской

 

гор.

 

Ардатова

 

—

 

кростьяпинъ

 

Иванъ

 

Тата-

риновъ;

 

17

 

апрѣля— с.

 

Бектяшки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

кресть-

янинъ

 

Каллиникъ

 

Мясниковъ;

 

27

 

апрѣля— с.

 

Чертановки,

 

того

 

же

уѣзда,

 

Сенгилеевскій

 

мѣщанинъ

 

Александръ

 

Платоновъ;

 

2

 

мая — с.

Собакина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Агафоновъ.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

должности:

 

1

 

мая — членовъ

 

попѳчительнаго

 

совѣта

 

по

 

2

 

окру-

гу

 

Симбирскаго

 

уѣзда

 

священники

 

селъ:

 

Вырыпаевки

 

Михаилъ

Канкровъ

 

и

 

Мостовой

 

слободы

 

Михаилъ

 

Лебедевъ

 

и

 

членомъ

благочинническаго

 

совѣта

 

того

 

же

 

округа

 

священникъ

 

с.

 

Уржум-

ской

 

слободы

 

Николай

 

Предмѣстьинъ.

Умершіе:

 

5

 

апрѣля — священникъ

 

с.

 

Морги,

 

Алатырскаго

уѣзда,

 

Николай

 

Цвѣтковъ;

 

26

 

зпрѣля

 

священникъ

 

с.

 

Березовки,

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Троицкій;

 

20

 

апрѣля

 

— псаломщивъ

с.

 

Канабѣевки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Кудрявцевъ;

 

26

апрѣля —указная

 

послушница

 

Старо-Костычевской

 

Смоленской

женской

 

общины

 

Матрона

 

Столярова;

 

2

 

мая — священникъ

 

с.

 

Су-

подѣѳвки,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Викторъ

 

Діевъ.

РАСПО

 

РЯЖЕН

 

IE

 

ЕПАРХІ АЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА

по

 

вопросу

 

о

 

приговорахъ

 

еѳльекихъ

 

и

 

при-

ходекихъ

 

еходовъ-

•

 

Изъ

 

представляемыхъ

 

крестьянами

 

Епархіальному

 

Началь-

ству

 

приговоровъ

 

между

 

прочимъ

 

усматривается,

 

что

 

многіе

 

изъ

послѣднихъ

 

составляются

 

не

 

вполнѣ

 

согласно

   

съ

 

дѣйствующими
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^

 

на

 

сей

 

предметъ

 

законоположеніями

 

и

 

кавъ

 

по

 

формѣ,

 

такъ

 

и

по

 

содержание,

 

нерѣдко

 

прѳдставляютъ

 

значитѳльныя

 

уклонѳнія

отъ

 

нормы,

 

каковое

 

обстоятельство,

 

помимо

 

нарушенія,

 

установ-

ленныхъ

 

порядковъ

 

дѣлопроизводства,

 

вызываѳтъ

 

излишнюю

 

.пе-

реписку

 

и

 

ведѳтъ

 

въ

 

нежелатѳльнымъ

 

усложненіямъ

 

дѣлопро-

изводства.

 

Между

 

тѣмъ

 

узавонѳнія

 

относительно

 

приговоровъ

отличаются

 

достаточною

 

ясностію

 

и

 

не

 

представляютъ

 

особыхъ

затрудненій

 

къ

 

точному

 

ихъ

 

выполнонію.

 

Раздѣляя

 

приговора

на

 

приходскіе,

 

постановляемые

 

прихожанами

 

данной

 

церкви

(Высочайше

 

утвержденное

 

2

 

августа

 

1864

 

г.

 

положеніе

 

о

церковно- приход скихъ

 

попечитольствахъ;

 

рѣшеніѳ

 

Сената

 

8

 

но-

ября

 

1883

 

г.

 

Л»

 

3557

 

и

 

др.)

 

и

 

мірскіе,

 

постановляемые

 

на

сельскихъ

 

и

 

волостныхъ

 

сходахъ

 

(Общ.

 

полож.

 

о

 

крестья-

нахъ,

 

особое

 

прилож.

 

къ

 

Зак.

 

о

 

состоян.,

 

изд.

 

1876

 

г.

 

ст.

 

ст.

51,

 

78,

 

178

 

и

 

др.

 

и

 

Цирк.

 

Мин.

 

Вн.

 

Дѣлъ

 

отъ

 

21

 

марта

1887

 

г.

 

за

 

№

 

7),

 

законъ

 

строго

 

разграничиваем

 

предметы

вѣдомства

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ,

 

обусловливая

 

симъ

 

ихъ

 

законносщъ.

Тогда

 

какъ

 

приходскіе

 

сходы

 

имѣютъ

 

право

 

въ

 

предѣлахъ

 

пре-

доставленной

 

имъ

 

компетенціи

 

обсуждать

 

всѣ

 

дѣла,

 

сопряжен-

ныя

 

съ

 

интересами

 

церкви

 

и

 

самихъ

 

прихожанъ

 

и

 

отъ

 

себя

представлять

 

всякую

 

свою

 

нужду

 

или

 

жалобу

 

Епархіальному

Начальству

 

(ср.

 

ст.

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Консист.

 

153

 

и

 

191),

 

об-

щественные

 

сходы

 

могутъ

 

обсуждать

 

лишь

 

только

 

чисто

 

мір-

скія

 

дѣла,

 

точно

 

указанныя

 

въ

 

Общемъ

 

положеніи

 

о

 

крестья-

нах^

 

въ

 

ст.

 

51

 

для

 

сходовъ

 

сельскихъ,

 

а

 

въ

 

ст.

 

78

 

для

 

с$о-

довъ

 

волостныхъ,

 

съ

 

строгимъ

 

воспрещеніемъ

 

имъ

 

нсякаго

 

вм&>'

шательствч

 

въ

 

дѣла

 

церковнаго

 

управленія

 

и

 

дозволеніемъ

изъ

 

числа

 

иослѣднихъ

 

обсуждать

 

лишь

 

дѣла,

 

въ

 

ст.

 

178

 

Общ.

полож.

 

указанныя,

 

т.

 

ѳ.

 

назначенія

 

сборовъ

 

на

 

устройство

 

и

поддержаніе

 

церквей

 

и

 

случаовъ

 

отвода

 

земли

 

,или

 

поощур-

твованія

 

мірскихъ

 

капиталовъ

 

въ

 

пользу

 

церкви.

 

Причомъ

 

въ

примѣч.

 

3

 

къ

 

ст.

 

51

 

изъяснено:

 

„Сельскій

 

сходъ

 

можетъ

 

со-

вѣщаться

 

и

 

постановлять

 

приговоры

 

только

 

по

 

предметамъ,

 

^въ

этой

 

статьѣ

 

исчисленнымъ.

 

Если

 

же

 

сходъ

 

будетъ

 

имѣть

 

сужде-

і
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эдіѳ

 

и

 

постановитъ

 

приговоръ

 

по

 

предметамъ,

 

его

 

вѣдѣнію

 

не

 

под-

лежащимъ,

 

то

 

приговоръ

 

считается

 

ничтожнымъ,

 

а

 

лица,

 

уча-

ствовавшія

 

въ

 

составленіи

 

онаго

 

или

 

въ

 

самовольномъ

 

созваніи

•схода,

 

смотря

 

по

 

важности

 

дѣла:

 

или

 

подвергаются

 

взнсканію

 

по

рѣшенію

 

мироваго

 

посредника

 

(Земскаго

 

Начальника)

 

или

 

пре-

даются

 

суду."

 

Тоже

 

самое

 

сказано

 

относительно

 

волостныхъ

 

схо-

довъ

 

въ

 

примѣч.

 

1

 

къ

 

ст.

 

78

 

Общ.

 

полож.

 

Между

 

тѣмъ

 

на

шрактикѣ

 

волостные

 

и

 

сельскіе

 

сходы

 

составляюсь

 

приговоры

 

и

шредставляютъ

 

ихъ

 

Епархіальному

 

Начальству

 

по

 

предметамъ,

не

 

относящимся

 

къ

 

кругу

 

ихъ

 

вѣдомства:

 

таковы,

 

напримѣръ,

•приговоры

 

объ

 

избраніи

 

предсѣдатѳля

 

и

 

членовъ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

попечительствъ,

 

объ

 

избраніи

 

и

 

удаленіи

 

церковныхъ

•старость,

 

объ

 

избраніи

 

и

 

удаленіи

 

священно-цѳрковно-служите-

лей,

 

а

 

также

 

приговоры

 

съ

 

жалобами

 

на

 

духовенство

 

или

 

съ

•одобреніемъ

 

жизнеповеденія

 

членовъ

 

причта

 

и

 

ходатайствомъ

 

о

награждены

 

ихъ,

 

о

 

выдачѣ

 

сборныхъ

 

книгъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Указывая

яа

 

незаконность

 

подобнаго

 

рода

 

общественныхъ

 

приговоровъ,

 

из-

вѣстный

 

циркуляръ

 

Министерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

отъ

 

21

парта

 

1887

 

г.

 

J6

 

7,

 

разъясняѳтъ,

 

что

 

подобные

 

приговоры,

■какъ

 

ничтожные,

 

не

 

должны

 

подлежать

 

разсмотрѣнію,

 

а

 

о

 

долж-

ностныхъ

 

лицахъ,

 

допустившихъ

 

составлѳніе

 

таковыхъ

 

пригово-

ровъ,

 

должно

 

быть

 

сообщаемо

 

подлежащему

 

начальству

 

для

 

при-

влеченія

 

ихъ

 

къ

 

законной

 

отвѣтственности.

Что

 

же

 

касается

 

формальныхъ

 

неправильностей

 

приго-

воровъ

 

сельскихъ

 

и

 

волостныхъ

 

сходовъ,

 

каковыя

 

однако,

 

судя

но

 

неоднократнымъ

 

разъяснѳніямъ

 

Пр.

 

Сената

 

(наприм.

 

отъ

 

10

мая

 

1893

 

г.

 

№№

 

14

 

и

 

15)

 

далеко

 

не

 

безразличны

 

для

 

за-

конности

 

даннаго

 

приговора,

 

то

 

наиболѣе

 

частыми

 

изъ

 

нихъ

являются:

 

а)

 

представлоніе

 

приговоровъ

 

безъ

 

требуемой

 

п.

 

17

ti.

 

51

 

общ.

 

полож.

 

довѣренности

 

уполномочивающихъ

 

выбор-

ныхъ

 

на

 

подачу

 

ходатайства;

 

б)

 

или

 

безъ

 

препроводительной

бумаги

 

или

 

прошенія

 

отъ

 

уполномочонныхъ,

 

часто

 

неграмотныхъ»

которые

 

могутъ

 

быть

 

уполномоченными

 

только

 

въ

 

крестьянскихъ

учрежденіяхъ,

 

и

 

г)

 

съ

 

подписями

 

членовъ

 

причта

 

въ

 

нарушоніе

 

§
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29

 

Инстр.

 

благоч.,

 

возбраняющей

 

духовенству

 

присутствовать

 

на

мірскихъ

 

сходахъ

 

и

 

подписывать

 

составляемые

 

на

 

оныхъ

 

приговоры.

Приговоры

 

приходскихъ

 

сходовъ,

 

созываемыхъ

 

не

 

изъ

 

однихъ

крестьянъ,

 

какъ

 

это

 

дѣлаѳтся

 

на

 

сельскихъ

 

сходахъ,

 

гдѣ

 

уча-

ствуютъ

 

лица

 

только

 

крестьянскаго

 

сословія,

 

составляющія

 

сель-

скія

 

общества,

 

но

 

изъ

 

лицъ

 

всѣхъ

 

сословій,

 

къ

 

приходу

 

при-

надлежащихъ

 

(Полож.

 

церк.-прих.

 

попеч.

 

ст.

 

9),

 

не

 

чуждые-

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

вышеуказанныхъ

 

формальныхъ

 

неправильностей,

нерѣдко

 

сверхъ

 

того

 

погрѣшаютъ

 

тѣмъ,

 

что

 

безъ

 

нужды

 

вовлѳ-

каютъ

 

въ

 

область

 

чисто-приходскихъ

 

сходовъ

 

должностныхъ

 

лицъ

сельскаго

 

и

 

волостного

 

общѳствѳннаго

 

управленія,

 

требуя

 

съ

 

ихъ

стороны

 

посвидѣтельствованія

 

якобы

 

правильности

 

и

 

законности

сихъ

 

приговоровъ,

 

которую

 

они

 

по

 

закону

 

и

 

безъ

 

того

 

имѣютъ

на

 

равнѣ

 

съ

 

мірскими

 

приговорами

 

при

 

соблюденіи

 

указанныхъ

въ

 

полож.

 

о

 

церв.

 

прих.

 

попеч.

 

условій,

 

въ

 

явное

 

нарушеніе

разъясненія

 

Прав.

 

Сената

 

отъ

 

13

 

сентября

 

1882

 

г.

 

за

 

№

 

7204>

по

 

силѣ

 

котораго

 

всѣ

 

дѣла

 

приходскихъ

 

сходовъ

 

къ

 

прѳдметамъ

вѣдомства

 

волостныхъ

 

старптинъ

   

и

 

сельскихъ

 

старостъ

 

но

 

отно-

'

 

сятся,

 

а

 

сдѣдоватольно

 

и

 

постановленные

 

на

 

сихъ

 

сходахъ

 

при-

говоры

 

не

 

должны

 

быть

 

свидѣтельствуемы

 

означенными

 

лицами.

Въ

 

виду

 

изложеннаго

 

и

 

для

 

предупрежденія

 

на

 

будущее

время

 

изъяспѳнныхъ

 

неправильностей,

 

а

 

также

 

въ

 

цѣляхъ

 

со-

кращѳнія

 

обременительной

 

и

 

часто

 

безполѳзпой

 

переписки

 

по

 

по-

добнымъ

 

нриговорамъ

 

и

 

упорядочонія

 

канцелярскаго

 

делопроиз-

водства

   

опредѣлоніемъ

   

Симбирскаго

   

Епархіальнаго

   

Начальства.

'

 

отъ

 

30

 

апрѣля — 2

 

мая

 

с.

 

г.

 

между

 

прочимъ

 

постановлено

 

объ-

явить

 

о

 

семъ

 

духовенству

 

епархіи

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

епар-

хіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

съ

 

предложеніомъ

 

приходскимъ

 

священ-

ниііамъ

 

разъяснять

 

своимъ

 

прихожапамъ,

 

что

 

Епархіальнымъ

 

На-

чальствомъ

   

всѣ

 

приговора

 

сельскихъ

   

и

 

волостныхъ

   

сходовъ

 

по

'

 

прѳдметамъ,

   

ихъ

 

вѣдѣнію

   

не

 

подлежащимъ,

   

будутъ

   

считаться

'

 

ничтожными,

 

а

 

лица,

 

участвовавшія

 

въ

 

составленіи

 

таковыхъ

приговоровъ,

 

будутъ

 

привлекаться

 

къ

 

отвѣтственности.

---------̂ ^S 1 ---------■
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Иевл

 

еченіѳ

изъ

 

отчета

 

о

 

дѣятѳльности

 

Братства

 

священво-мучени-

ка

 

Харалампія

 

при

 

Богоявленской

 

церкви

 

села

 

Арской
Слободы,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

за

 

первый

 

(съ

 

10

 

февраля

1901

 

года—

 

J

 

0

 

февраля

 

1902

 

года)

  

его

 

сушествованія*

1902

 

года — февраля

 

10

 

дня,

 

по

 

совершении

 

Божественной

литургіи

 

и

 

молебнаго

 

пѣнія

 

предъ

 

иконою

 

св.

 

Харалампія,

 

въ

зданіи

 

мѣстной

 

цѳрковно-приходской

 

школы

 

состоялось,

 

по'дъ

предсѣдательствомъ

 

приходскаго

 

священника

 

Александра

 

Остро-

умова,

 

обще-годичное

 

собраніѳ

 

братчиковъ,

 

на

 

которомъ

 

письмо-

водителемъ— діаконоиъ

 

Дмитріемъ

 

Силецкимъ

 

былъ

 

прочитанъ

отчотъ

 

о

 

дѣятельпости

 

Братства

 

св.

 

Хараламція

 

за

 

первый

 

годъ

его

 

существованія

 

и

 

провѣрены

 

денежныя

 

братскія

 

суммы,

 

движеніе-

въ

 

теченіе

 

года

 

и

 

наличность

 

которыхъ

 

оказались

 

согласными

 

съ

приходо-расходными

 

книгами

 

и

 

приложенными

 

къ

 

нимъ

 

докумен-

тами.

 

Названное

 

Братство

 

открыто

 

при

 

Богоявленскомъ

 

храмѣ

села

 

Арской

 

Слободы,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

10

 

февраля

 

1901

 

года,

съ

 

Архипастырскаго

 

благосдовеніл

 

Его

 

Преосвященства,

 

Прео-

священнѣйгааго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызраяскаго,

который

 

состоитъ

 

его

 

почетиымъ

 

покровителемъ,

 

въ

 

честь

 

и

 

мо-

литвенную

 

память

 

священпо-мученпка

 

Хараламнія,

 

епископа

 

града

Магнезіи,

 

съ

 

цѣлями-миссіонорскою

 

въ

 

зидахъ

 

противодѣйствія

мѣстнымъ

 

раскольникамъ

 

безпоповцамъ

 

и

 

благотворительною;

 

оно

имѣотъ

 

въ

 

своемъ

 

составѣ

 

шестьдесятъ

 

девять

 

членовъ

 

—

 

братчи-

ковъ

 

(изъ

 

нихъ

 

десять

 

братчиковъ

 

по

 

1

 

1

 

ст.

 

уст.

 

своего:

священникъ

 

Алексапдръ

 

Остроумову

 

діаконъ

 

Дмитрій

 

Сплецкій,

псаломщикъ

 

Ѳеодоръ

 

Покровскій,

 

церковный

 

староста

 

с.

 

Арской

Слободы

 

крестьяпинъ

 

Петръ

 

Жигаловъ,

 

села

 

Арской

 

Слободы

крестьянинъ

 

Иларіонъ

 

Артемьевъ,

 

приходской

 

деревни

 

Кротов-

ки — крестьяне

 

Романъ

 

Ѳоминъ

 

и

 

Іоаннъ

 

Суловъ.

 

деревни

 

Погрѳ-

бовъ.

 

крестьяне

 

Симеонъ

 

Климахинъ

 

и

 

Матвей

 

Макаровъ,

 

де-

ревни

 

Отрады

 

крестьянинъ

 

Назарій

 

Александрову

 

состоятъ,

избранные

   

срокомъ

   

на

   

два

   

года,

   

членами

   

Совѣта

   

Братства).
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Имена

 

всѣхъ

 

братчиковъ,

 

согласно

 

ст.

 

7

 

устава,

 

неопустительнО

поминались

 

за

   

проскомидіею

   

во

 

всѣ

 

воскресные

   

и

 

праздничные

дни

 

при

 

совершѳніи

 

Божественной

 

литургіи.

 

Въ

 

теченіи

 

отчетнаго

года

 

въ

 

пользу

 

Братства

   

поступило

  

на

   

приходъ

   

всего

   

двѣстн

двадцать

   

восемь

  

руб.

   

и

 

восемь

   

коп.

 

(228

 

р.

 

8

 

к.),

   

въ

  

томъ

числѣ

 

отъ

 

члѳнскихъ

 

взносовъ

 

сто

 

двадцать

 

шесть

 

руб.

 

и

 

пять-

,

 

десять

  

коп.

   

(126

 

р.

   

и

   

50

 

к.)

  

(ст.

   

2

 

—

 

68,

   

2,

 

8,

   

9),

  

отъ

ікружечнаго

 

сбора

 

восемьдесятъ

 

три

 

руб.

 

и

 

тридцать

 

восемь

 

коп.

(83

 

р.

 

38

 

к.)

  

(ст.

   

73—82...

   

и

 

2,

 

3,

 

8,

 

9

 

ст.

  

1902);

  

отъ

продажи

 

сборнаго

 

хлѣба

 

(ст.

 

4 — 1902

  

г.)

   

пятнадцать

   

рублей,

«(15)

   

отъ

   

неполныхъ

   

члѳнскихъ

  

взносовъ

  

(ст.

 

69 — 72)

 

одинъ

руб.

 

и

 

двадцать

 

коп.

 

(1р.

 

20

 

к.),

 

отъ

 

особаго

 

сбора

 

на

 

устрой-

ство

 

постояннаго

 

хороваго

 

пѣнія' въ

 

храмѣ

 

(ст.

 

5— 7)

 

два

 

руб.;

(2)

   

въ

   

итогѣ

   

расхода

 

на

 

разные

 

предметы

   

(ст.

   

1—5),

   

всего

значится

 

двѣсти

 

восемь

 

руб.

 

і

 

иі

 

гаестьдесятъ

 

четыре

 

коп.

 

(208' р.

■64

 

к.)

   

остается

 

къ

 

будущему

 

году

 

девятнадцать

 

руб.

 

и

 

соДОкъ

-четыре

 

коп.

 

(19

 

р.

 

44

 

к.)

 

и

 

наличными

 

двадцать

 

пять

 

руб.

 

(25)

по

 

книжкѣ

 

Государственной

 

Сберегательной

 

кассы

 

за

 

$

 

22303.

Озабочиваясь

 

о

 

поддержаніи

 

православія

 

въ

 

Арско-Слоббд-

-скомъ

 

приходѣ,

 

объ

 

утвѳржденіи

 

немощствующихъ

 

въ

 

православ-

ной

 

вѣрѣ

 

и

 

ослабленіи

 

мѣстнаго

 

раскола,

 

Братство,

 

руковод-

■ствуясь

 

надлежаще

 

утвержденнымъ

 

уставомъ,

 

вело

 

помимо

 

многихъ

частныхъ

 

бесѣдъ, — публичныя

 

миссіонерскія

 

бесѣды

 

съ

 

заблу-

ждающимися

 

раскольниками

 

безпоповцами,

 

двѣ

 

изъ

 

сихъ

 

бесѣдъ

.въ

 

храмѣ

 

и

 

школѣ

 

были

 

ведены

 

Симбирскимъ

 

епархіальнымъ

миссіонеромъ

 

Миліемъ

 

Іоновичемъ

 

г.

 

Головкинымъ

 

совмѣстно

 

съ

'миссіонеромъ-священникомъ

 

Алѳксѣомъ

 

Сокольскимъ

 

о

 

разпыхъ

«спорныхъ

 

нредметахъ

 

вѣры

 

Христовой,

 

а

 

три,

 

при

 

участіи

 

при-

ходскихъ

 

ревнителей

 

православія,

 

окружнымъ

 

благочиннйчеекимъ

ииссіонеромъ-священникомъ

 

Александромъ

 

Остроумовымъ

 

о

 

Сим-

вольной

 

церкви.

 

(Продолжительность

 

времени

 

преній— отъ

 

2

 

час.

щ

 

до

 

7-ми

 

непрерывно.

 

Слушателей

 

было

 

отъ

 

20

 

до

 

100

 

чѳло-

аѣкъ

 

и

 

болѣе).

Съ

 

25

 

февраля

   

иетокшаго

   

1901

 

г.

   

Братствомъ

  

открыты
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въ

 

зданіи

 

мѣстной

 

церковно-приходской

 

школы

  

религіозно-нрав-

ственныя

 

чтенія,

 

которыя

 

обыкновенно

 

велись

 

послѣ

 

вечерни

 

въ

воскресные

 

дни, — ихъ

 

всего

 

было

 

десять.

 

Каждое

 

,

 

чтепіе,

   

пред-

варяемое

 

чтоніемъ

 

акафиста

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

сопровождавшееся

 

общимъ.

пѣніемъ

 

церковныхъ

 

нѣснопѣній

 

въ

 

шкодѣ,

 

состояло

   

изчь

 

-

 

трехъ . .

отдАленій

 

(Первое

 

отдѣловіо

   

состояло

   

изъ

  

прочтенія

 

извѣстной

какрй

 

либо

 

статьи

 

по

 

библейской

   

исторіи;

   

исполнителомъ

  

этого

чтонія

 

былъ

 

приходскій

 

діаконъ

 

Дмитрій

 

Силецкій; — второе,

 

ко-r,

тороо

  

исполнялъ

   

кто-либо

   

изъ

   

грамотныхъ

   

братчиковъ, — изъ

прочтенія

 

по

 

Чоть-Минѳи

 

о

 

земной

 

жизни

 

какого

 

либо

 

угодника;

Божія;

 

— продметомъ

 

третьяго

 

чтенія

 

было

 

объясненіе

 

по

   

старо-

початнымъ

 

книгамъ

   

воскрѳснаго

  

Евангелія,

   

читалъ

  

священникъ

Алекса,ндръ

 

Остроумовъ)..

 

Во

 

время

 

вѳчерняго

 

а богослужѳнія

   

мо-

лящимся

 

въ

 

храмѣ

 

^раздавались

  

безплатно,

 

противо-раскольничѳ-ѵ

скіе

 

,,

 

л

 

истеки

   

и

  

книжки.

  

Дѣятольность

 

і

 

Братства

 

касалась

 

тоже^

 

і

нуждъ

 

храма

  

и

 

его

 

благолѣпія;

   

такъ

   

напримѣръ:

 

<

 

цріобрѣтѳпы

были

 

на

 

братскія

 

средства

 

два

 

кіота

 

для

 

иконы

 

J1 Бoжieй

 

Материи

и

 

священног.муяеника,

 

Харалампія— стоимостью

 

аъ

 

80

 

руб.,

 

по-

золочено

 

было

 

нѣсколько

  

рамъ,

 

для

 

предъалтарнаго ,,

 

иконостаса^ оі

въ

 

допрляенірі

 

къ

 

старопечатным^

 

книгамъ

 

(благочинии

 

чеекой

 

биб^

ліотеки,,

 

находящимся

 

въ

   

библіотекѣ

  

Арског.Слободскаго

   

храма,

куплено

 

двѣнадцать

   

книгъ

   

полныхъ

 

Четіи-Минец.і

 

Для!

 

устрой-,

ства.,постояннаго

  

дѳрковнаго

 

і

 

хороваго

   

пѣнія

 

,

 

въ

 

храм;в,

   

былъ

пріискаяъ, :

 

съ

   

23

   

декабря

   

1901

   

г.

   

(нанятъ

   

братствомъ

 

съ

жалрвацьемъ

 

по

 

пяти

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

и

 

съ

 

правомъ.

 

пользоваться

хлѣбнымъ

 

сборомъ

 

по

 

приходу) — довольно

 

опытный

 

регентъ

 

кре-

стьянинъ

 

Іоаннъ

 

Васильовъ

   

Отарястинъ.

 

Имѣя

  

въ

 

виду

  

нужду-

многосемейной

   

вдовы

  

крестьянки

   

села

   

Арской

   

Слободы

   

Анны

Ѳеодоровой

 

Дмитріевой,

 

ей,

 

какъ.

 

безукоризненной

 

но

  

повѳденіяь

Совѣтомъ

 

Братства

 

(по

 

1

 

ст.

   

уст.),

 

опредѣлено

  

выдать

 

денеж-

ную

 

помощь

 

въ

 

количествѣ

 

пяти

 

рублей,,

 

.каковая

 

и

 

выдана.

Всѣхъ

 

собраній

 

членовъ

 

Совѣта

 

Братства

 

для

 

рѣшенія

вопросовъ

 

касательно

 

его

 

дѣятельности,

 

было

 

во

 

время

 

отчетнаго-

года

 

четыре.
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Архіерейснія

 

служенія,

 

рукоположенія

 

и

 

посвященія
въ

 

стихарь.

23

 

апрѣля,

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Государыни

 

Импера-

трицы

 

Александры

 

Ѳоодоровны,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

литур-

гія

 

и

 

молебонъ

 

мученицѣ

 

царицѣ

 

Алѳксандрѣ.

28

 

апрѣля,

 

въ

 

недѣлю

 

св.

 

жонъ

 

Мироносицъ,

 

въ

 

каѳедра^

льномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

псаломщикъ

 

Сенгилеевсксй

Николаевской

 

церкви

 

Андрей

 

Скворцовъ

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

5

   

мая,

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

разслаблонномъ,

   

совершены

 

освященіѳ

придѣльнаго

 

алтаря

 

въ

 

Сызранской

 

Всѣхсвятской

 

церкви,

 

во

 

имя

 

S

«в.

 

правѳдныхъ

 

Симеона

   

и

 

Анны,

 

по

 

освященіи

 

литургія

 

и

 

мо-

лебенъ

 

св.

 

праведнымъ

 

Симеону

 

и

 

Аннѣ.

6

   

мая,

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Государя

 

Императора,

 

въ

 

Сызран-

«комъ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

литургія

 

и

 

благодарственное

 

Господу

Богу

 

молебсгвіѳ;

 

за

 

лнтургіею

 

діаконъ

 

Буинскаго

 

Троицкаго

 

со-

бора

 

Стопанъ

 

Воецкій

 

рукоположонъ

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Пан-

диково,

 

Курлышскаго

 

уѣзда.

8

   

мая,

 

въ

 

дѳпь

 

ев.

 

апостола

 

и

 

евангелиста

 

Іоанна

 

Бого-

слова —храмоваго

 

праздника

 

въ

 

церкви

 

при

 

Сызраяскомъ

 

духов-

номъ

 

учалищѣ

 

и

 

преполовонія

 

пятидесятницы,

 

въ

 

оной

 

церкви

литургія,

 

послѣ

 

которой

 

молобѳнъ

 

храмовому

 

празднику

 

и

 

крест-

ный

 

ходъ

 

на

 

воду

 

для

 

освященія

 

воды.

9

   

мая,

 

въ

 

день

 

яеренесенія

 

мощей

 

Св.

 

и

 

Чудотворца

 

Ни-

колая,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Сызранскомъ

 

Возносенскомъ

 

мужскомъ

монастырѣ,'

 

а

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебонъ

 

Святителю

 

Николаю

въ

 

Сызранскомъ

 

Орѣтонскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

-----ою-ьФО 0< 3* 0ОФ"1—

 

sen -----

зиг. q

 

13 "jet тгц e

 

ніѳ

отъ

 

Комитета

 

Симбирской

 

еаархіальной
эмеритальной

 

кассы

ш
Извѣщая

 

о

 

смерти

 

свящѳнниковъ

 

селъ:

 

Суподѣевки,

 

Ардат.

 

у.,

 

.

Виктора

   

Діѳва,

 

Березовки,

   

Сонгилеев.

   

у.,

   

Петра

   

Троицкаго,
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с.

 

Морги,

 

Алатырскаго

 

у.,

 

Николая

 

Цвѣткова,

 

с.

 

Сурковъ,

Еарс.

 

у.,

 

Іоанна

 

Несмѣлова,

 

діакона

 

с.

 

Кѳзьмина,

 

Симб.

 

у.,

Григорія

 

Виноградова

 

и

 

псаломщиковъ

 

селъ:

 

Апраксина,

 

Адат,

 

у.,

Василія

 

Вознесенскаго,

 

Канабѣевки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Василія

Кудрявцева

 

и

 

Тоисей,

 

Буин.

 

у.,

 

Андрея

 

Цитаринскаго,

 

Коии-

тетъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

приглашаетъ

 

участниковъ

 

кассы

 

взаимо-

помощи

 

сдѣлать

 

въ

 

пользу

 

сеиействъ

 

умершихъ

 

установленные

взносы.

ьг.

 

и

 

и

 

г

 

и,

вновь

 

поступившія

 

въ

 

продажу

 

въ

 

Симбирскомъ

 

книж-

еомъ

 

складѣ

 

Братства

 

3-хъ

 

святителей,

 

Большая

 

ули-

іца,

 

д.

 

Руннѳ.

Библія

 

4

 

°

 

церковной

 

печ.

 

въ

 

бум.

        

.

        

.

 

3

 

р.

  

70

 

к.

Четьи-Минеи

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

мѣсяцъ

сентябрь,

 

въ

 

бум.

    

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

  

1

 

р.

 

85

 

к.

Ансеровъ.

 

Объясненіе

 

литургіи

 

и

 

всенощной

(картины)

 

по

 

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

—

 

„

  

60

 

к.

Беллюстинъ.

 

Письма

 

о

 

богослужѳніи

     

.

        

.2

 

р.

  

—

   

„

С

 

И.

 

Ввѳденскій.

 

Положительн.

 

доказатель-

ства,

 

что

 

общество

 

поповцѳвъ

 

[не

 

есть

 

Христова

церковь

        

§\

        

.

        

.

        

.

        

.

                  

.

  

—

 

„

 

60

 

к.

Игнатьѳвъ.

 

Благочестивый

 

размышлѳнія

 

хри-

стіанина

 

о

 

своей

 

душѣ

     

.....

Исаака-Сирина.

 

Нравственное

 

ученіѳ

     

.

        

.

 

—

 

„

  

50

 

к.

Иринѳй,

 

еп.

 

Екаторинб.

 

Поучѳнія.

        

.

        

.

 

1

 

р.

 

65

 

к.

Кедровъ.

 

Пути

 

промысла

 

Божія

   

.

        

.

        

.

 

—

 

„

 

50

 

к.

Курочкинъ.

 

Газсказы

 

изъ

 

священной

 

исторіи

въ

 

связи

 

съ

 

гражданской* .

        

.

        

.

        

.

        

.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

Луканинъ.

 

Производство

 

слѣдствій

        

.

        

,1р.

 

—

 

„

Лунинъ.

 

Христіанскій

  

путь

           

.

        

.

        

.1р.

 

—

 

„

Ечропинъ.

 

Объясненіе

 

воскресныхъ

 

езапгелій

 

.1р.

  

—

  

„
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Маврицкій.

 

Церковное

 

благоустройство

 

.

 

.

 

2

 

p.

 

—

 

„

Макарій

 

митроп.

 

Поученія

 

.

 

.

 

.

 

.1р.

 

—

 

„

Малевинскій.

   

Инструкція

   

благочинному

 

при-

ходскихъ

 

церквей

    

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

1

 

р.

 

25

 

к-

Менстровъ.

 

Въ

 

защиту

 

трезвости.

        

.

        

.

  

— „

 

35

 

к.

М.

 

О.

 

Объясненіе

 

Евангелія

 

по

 

порядку

 

земной

жизни

 

Спасителя

     

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

—

 

„

 

90

 

к.

Мостовскій.

 

Исторія

 

храма

 

Христа

 

Спасителя

въ

 

Москвѣ

     

.

        

.

        

,

                 

.

        

.

        

.

 

—

  

„

 

75

 

к.-

Никольскій

 

К.

 

Руководство

 

къ

 

изученію

 

бого-

служенія

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

—

  

,

 

45

 

е^

Никольскій

 

I.

 

В.

 

Андрей

  

Ильичъ

 

Огородни-

ковъ,

 

блаженный,

 

Симбирскій

 

Юродивый

      

•

        

•

 

— »

 

25

 

к»

Палестинскій

 

патерикъ,

 

І-^Н

 

выпуски

 

.

    

.

 

2

 

р.

 

10

 

к,

Петровъ

 

свящ.

 

Евангеліѳ,

 

какъ

 

основа

 

жизни

   

—

 

„

 

40

 

к».

Его

 

же.

 

Брошюры

     

.

       

.

       

.

       

.

Правда

 

о

 

графѣ

 

Д.

 

Толстомъ

        

.

        

.

        

.

 

—

 

„

  

15

 

к.

Рождественскій.

   

Семья

   

православнаго

   

хри-

стіанина

         

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

  

1

  

р.

  

25

 

к.

С°рафима

 

Саровскаго.

 

Житіе.

 

Новое

 

изданіе

 

1

 

р.

 

,50

 

к_

Сомарагдовъ.

  

Пособіе

   

къ

 

доброму

  

чтенію

  

и

слушанію

 

слова

 

Божія

 

-

   

.

        

.

        

.

        

.

        

,1р.

 

—

  

я .

 

,

Соколовъ

   

Ал-ндръ.

   

Священная

  

исторія

   

въ

простыхъ

 

разсказахъ

 

съ

 

картинками

   

.

        

.

        

.1р.

 

—

  

„

Соловьевъ

 

А.

 

Старчество

   

.

        

.

        

.

        

.

 

—

 

я

 

70

 

к-

Соловьевъ

 

В.

 

Духовпыя

 

основы

 

жизни

 

ѵг

       

.1р.

 

—

 

„

Соломинъ.

 

Порядокъ

 

службъ

 

вѳликаго

  

поста

 

.1р.

  

—

  

„

Тресвятскій.

 

Календарь

 

духовенства

 

— 2

 

руб.,

праздничный

 

отдыхъ

 

(учебникъ)

 

30

 

вон.,

 

сборникъ

поучѳній

         

.

        

.

        

.

        

.

              

*

 

.

        

.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

Хитровъ.

 

Жизнь

 

пустынныхъ

 

отцовъ.

 

Твореніе-

пресвитера

 

Руфина

 

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

1

 

р.

 

—

 

„

Ркдлвторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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Дагматичеекое

 

ученіе

 

въ

 

поеланіи

 

ап.

 

Іакова,
(Пр

 

одолженіе).

Присматриваясь

 

къ

 

понятію

 

вѣры

 

въ

 

ученіи

 

апостола,

 

нельзя

не

 

замѣтить

 

нравственно-практической

 

окраски

 

этого

 

понятія:

вѣра,

 

какъ

 

религіозное

 

упованіс,

 

лишь

 

едва

 

замѣтно

 

обозначается

въ

 

посланіи— и

 

именно

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

апостолъ

 

говорить

1

 

о

 

необходимости

 

ея

 

для

 

плодотворности

 

молитвы

 

частной

 

(I,

 

6)

и

 

общественной

 

(V,

 

15):

 

„если

 

у

 

кого

 

изъ

 

васъ",

 

пишѳтъ

апостолъ,

 

„не

 

достаетъ

 

мудрости,

 

да

 

проситъ

 

у

 

Бога....,

 

но

 

да

проситъ

 

съ

 

вѣрой,

 

нимало

 

не

 

сомнѣваясь,

 

потому

 

что

 

сомнѣва-

ющійся

 

подобенъ

 

морской

 

волнѣ,

 

вѣтромъ

 

поднимаемой

 

и

 

разви-

ваемой:

 

да

 

не

 

думаетъ

 

такой

 

человѣкъ

 

получить

 

что-нибудь

 

отъ

Господа

 

*

 

(1,

 

5

 

—

 

7).

 

Вѣра

 

должна

 

проникать

 

молитву,

 

сообщая

ей

 

внутреннюю

 

силу

 

и

 

дѣйственность;

 

она

 

понимается

 

здѣсь,

 

какъ

актъ

 

исключительно

 

религіозный,

 

какъ

 

извѣстное

 

психологиче-

ское

 

настроеніе,

 

противоположное

 

всякой

 

колеблемости

 

и

 

сомнѣ-

нію:

 

„если

 

кто

 

вѣритъ

 

всецѣло,

 

пусть

 

проситъ;

 

если

 

не

 

вѣритъ,

пусть

 

и

 

не

 

проситъ,

 

ибо

 

не

 

получитъ

 

просимаго",

 

говорятъ

 

въ

толкованіи

 

на

 

это

 

мѣсто

 

Икуменій

 

и

 

бл.

 

Ѳеофилактъ

 

*).

 

Такймъ

1

 

образомъ,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

указывается

 

лишь

 

отногаѳніе

 

вѣры

къ

 

внѣшней

 

жизни

 

человѣка

 

и

 

намѣчается

 

понятіе

 

о

 

ней,

 

какъ

о

 

совѳршенномъ

 

религіозномъ

 

упованіи;

 

ея

 

вліяніе

 

на

 

нравственно-

практическую

   

дѣятельность

 

христіанина

   

прямо

 

не

 

ува8ываеі«я.

ч )

 

См.

 

у

 

Миня,

 

греч.

 

сер.

 

т.

 

119-й,

 

стр.

 

457;

 

Вл.

 

Ѳеофилактъ,

 

цит.

 

соч.,

 

стр.

 

8.



—

 

2;32

 

—

Изъ

 

разобраннаго

 

раньше

 

15-го

 

стиха

 

У-й

 

главы

 

можно

 

видѣть

и

 

сотеріологическое

 

содержаніе

 

христіанской

 

вѣрьі,

 

какъ

 

рели-

гіознаго

 

упованія

 

на

 

совершенное

 

Христомъ

 

дѣло

 

искупленія

 

че-

ловѣчества;

 

молитва

 

Церкви,

 

проникнутая

 

такой

 

вѣрой,

 

даруетъ

болящему

 

прощеніе

 

грѣховъ.

 

Съ

 

такимъ

 

же

 

содержаніемъ

 

понятіѳ

вѣры

 

выступаетъ

 

и

 

въ

 

1-мъ

 

стихѣ

 

ІІ-й

 

главы.

Но

 

наиболѣе

 

раскрытой

 

стороной

 

въ

 

понятіи

 

вѣры

 

у

 

an.

Іакова

 

является

 

нравственно-практическая:

 

вліяніе

 

вѣры

 

на

 

хри-

«тіанское

 

поведеніе.

 

Съ

 

помощью

 

вѣры

 

вырабатывается

 

твердость

нравственнаго

 

характера

 

(1,

 

3);

 

она

 

есть

 

источникъ

 

нравствен-

ная

 

совершенства

 

христианина

 

(II,

 

14

 

и

 

ел.);

 

съ

 

этой

 

стороны

и

 

разематривается

 

ея

 

значеніе:

 

она

 

обрисовывается,

 

главнымъ

.

 

образомъ,

 

не

 

сама

 

по

 

себѣ,

 

*по

 

своей

 

внутренней

 

сущности,

 

а

 

по

,

 

своему

 

отношенію

 

къ

 

нравственной

 

жизни

 

человѣка,

 

какъ

 

ея

 

дви-

жущая

 

сила.

 

Тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

 

что

 

вѣра

 

разематривается

;ап.

 

Іаковомъ

 

преимущественно

 

по

 

своему

 

нравственному

 

значенію,

и

 

объясняется

 

то

 

впечатлѣніе,

 

будто

 

бы

 

ей

 

придается

 

апосто-

ломъ

 

мало

 

значен!

 

я

 

въ

 

дѣлѣ

 

оправданія

 

человѣка,

 

—

 

такъ

 

тѣсно

сливается

 

она

 

съ

 

нравственной

 

областью, — и

 

все

 

значеніе

 

усвояется

дѣламъ.

 

Что

 

же

 

такое

 

„дѣла"

   

въ

 

ученіи

 

an.

 

Іакова?

Все

 

нравственное

 

ученіе

 

апостола

 

сводится

 

къ

 

„совершен-

нрму

 

закону

 

свободы",

 

воплощеніе

 

котораго

 

въ

 

жизни

 

и

 

является

основной

 

нравственной

 

обязанностью

 

христіанина.

 

А

 

этотъ

 

законъ

сводится

 

къ

 

тому,

 

чтобы-

 

человѣкъ

 

любилъ

 

Бога

 

до

 

вражды

 

къ

міру,

 

храня

 

себя

 

неоскверненнымъ

 

отъ

 

міра

 

(1,

 

27;

 

ІУ,

 

4),

 

и

любилъ

 

ближняго,

 

какъ

 

самого

 

себя

 

(II,

 

8).

 

Эта

 

любовь

 

къ

ближнему,

 

по

 

ученію

 

св.

 

Іакова,

 

выражается,

 

главнымъ

 

образомъ,

,.

 

въ

 

чувствѣ

 

состраданія

 

и

 

милосердія

 

къ

 

ближнему,

 

въ

 

матеріаль-

ной

 

и

 

духовной

 

заботливости

 

о

 

его

 

нуждахъ

 

(1,

 

27;

 

II,

 

13

 

— 16;

У,

 

16,

 

19,

 

20).

 

Слагающаяся

 

изъ

 

такихъ

 

нравственныхъ

 

на-

чалъ ;

 

христіанская

 

жизнь,

 

по

 

ученію

 

апостола,

 

должна

 

обни-

мать

 

внутренній

 

міръ

 

человѣка:

 

христіанинъ

 

долженъ

 

„

 

про-

никнуться"

 

закономъ

 

и

 

„пребыть"

 

въ

 

немъ

 

(1,

 

25),

 

и

 

только

тогда

 

его

 

„

 

дѣйствованіе "

 

будетъ

   

„блаженнымъ",

 

будетъ

 

носить
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згечать

 

не

 

„пустого",

 

а

 

„чистаго

 

и

 

непорочнаго

 

благочѳстія"

■(I,

 

25

 

—

 

27).

 

Такимъ'

 

образомъ,

 

дѣла

 

являются

 

обнаруженіемъ

іяравственнаго

 

закона

 

въ

 

христіанскомъ

 

поведеніи;

 

а

 

такъ

 

'какъ

мы

 

видѣли

 

выше,

 

что

 

основное

 

нравственное

 

требованіе

 

теХеТѵ

тѵб[іоѵ

 

имѣетъ

 

въ

 

евоемъ

 

источникѣ

 

увѣщаніе

 

ехеіѵ

 

tyjv

 

тсістѵ

^ІІ,

 

1

 

ср.

 

8,

 

— 12;

 

1,25),

 

и

 

исходное

 

начало

 

нравственнаго

 

раз-

вит

 

апостолъ

 

полагаетъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

(I,

 

3),

 

то

 

мы

 

еще

 

разъ

 

мо-

•жемъ

 

отмѣтить

 

первичное

 

значеніе

 

вѣры

 

въ

 

ученіи

 

an.

 

Іакова.

Послѣ

 

сдѣланныхъ

 

разъяснены

 

станетъ

 

понятнымъ

 

и

 

тотъ,

 

по-

■видимому,

 

странный

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

оправданія

 

человѣка

•апостолъ

 

такъ

 

настойчиво

 

говоритъ

 

о

 

значеніи

 

однихъ

 

только

дѣлъ.

 

Это

 

обусловливается:

 

во

 

l -хъ,

 

общимъ

 

ученіемъ

 

св.

 

Іакова

•о

 

неразрывной

 

органической

 

связи

 

истинной

 

вѣры

 

и

 

дѣлъ,

 

по

■которой

 

наличность

 

послѣднихъ

 

необходимо

 

предполагаете

 

собой

■вѣру,

 

какъ

 

ихъ

 

источникъ;

 

и

 

во

 

2-хъ,

 

полемическимъ

 

характе-

ромъ

 

разсматриваемаго

 

отдѣла.

 

Прослѣдимъ

 

ходъ

 

мыслей

 

его.

Сказавши

 

о

 

вѣрѣ,

 

мертвой

 

безъ

 

дѣлъ

  

и

  

лишенной

   

спаса-

:«щаго

 

значенія,

 

апостолъ

 

говоритъ:

  

„не

 

дѣлами

 

ли

 

оправдался

Авраамъ,

 

отецъ

 

нашъ,

 

возложивъ

 

на

 

жертвенникъ

 

Исаака,

 

сына

-своего"

 

(II,

 

21),

 

и

 

далѣе

 

продолжаетъ:

  

„видишь

 

ли,

 

что

 

вѣра

«одѣйствовала

   

дѣламъ

   

его

   

и

  

дѣлами

   

достигла

   

совершенства"

( (ст.

 

22-й).

 

Въ

 

какомъ

 

отношеніи

 

стояли

 

вѣра

 

и

 

дѣла

 

въ

 

онрав-

даніи

 

Авраама?

 

Изъ

 

сдѣланнаго

 

выше

   

разбора

 

22-го

 

стиха

 

мы

видѣли,

 

что

  

вѣра

 

Авраама

  

была

 

источникомъ

 

его

 

дѣлъ,

 

и

 

она

же

 

сообщала

 

имъ

 

высшій

 

смыслъ

 

и

 

высшую

 

цѣнность;

 

и

 

раньше,

изъ

 

разбора

 

18-го

 

стиха

 

мы

 

вывели

 

то

 

заключеніе,

 

что,

 

повоз-

зрѣнію

 

св.

 

Іакова,

 

дѣла

 

непремѣнно

 

предполагают

 

собой

 

вѣру,

такъ

   

что

 

человѣкъ,

   

имѣющій

 

дѣла,

 

тѣмъ

   

самымъ

 

доказываетъ

наличность

 

своей

 

вѣры:

  

„я

 

покажу

  

тебѣ",

  

говоритъ

   

апостолъ,

„вѣру

 

мою

 

изъ

 

дѣлъ

 

моихъ".

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

эти,

   

уста-

новленный

 

выше,

 

положенія:

 

во

 

1-хъ,

 

что

 

источникъ

 

дѣлъ

 

есть

'

 

вѣра,

 

и

 

Наличность

  

первыхъ

 

доказываетъ

   

съ

   

нѳсомнѣнностью

 

и

"наличность

 

послѣдней;

 

во

 

2-хъ,

 

что

 

вѣра

 

же

 

сообщаете

 

дѣламъ

высшую

  

религіозную

   

цѣнность, — принимая

 

все

 

это

 

во

 

вниманіе,
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мы

   

безъ

  

труда

  

поймемъ,

 

въ

 

какомъ

 

смыслѣ

 

апостолъ

 

говоритъ-

объ

 

оправданіи

 

дѣлами.

 

Онъ

 

говоритъ

 

не

   

о

 

дѣлахъ

 

самихъ

 

по-

себѣ,

 

въ

 

ихъ

 

отрѣшенности

 

отъ

 

вѣры,

 

ибо

 

такой

   

отрѣщенности

онъ

 

не

 

признаетъ,

 

а

 

о

 

дѣлахъ,

 

какъ

 

выразителяхъ

 

вѣры:

 

жертво^

приношеніе

 

Исаака

 

было

 

со

 

стороны

 

Авраама

   

потому

   

велвкимъ

подвигомъ,

 

что

 

оно

 

обусловливалось

 

вѣрой

 

и

 

совершено

   

по

  

вы-

сокому

 

религіозному

 

побужденію.

 

Что

 

дало

 

силы

 

Аврааму

 

побѣ-

дить

 

свои

 

отеческія

 

чувства

 

къ

 

единственному

 

сыну,

 

свои,

 

надежды,

возложенныя

 

на

 

него,

 

какъ

   

не

   

безусловная

   

преданность

   

Богу,

какъ

 

не

 

его

 

религіозное

 

чувство,

 

не

 

его

 

вѣра?

 

И

 

это

 

отмѣчаетъ

самъ

 

апостолъ,

 

который,

 

сказавши

 

о

 

подвиге

 

жертвоприношешя,.

добавляѳтъ:

  

„видишь

 

ли,

 

что

 

вѣра

 

содѣйствовала

  

дѣламъ

 

его".

По

 

связи

 

21-го

 

и

 

22-го

 

стиховъ

 

очевидно,

  

что

 

самый

 

подвигъ

Авраама

 

св.

 

Іаковъ

 

выставляетъ

 

съ

 

цѣлію

   

отмѣтить

 

его

   

вѣру,

показать

 

ея

 

совершенство.

  

Такимъ

 

образомъ,

  

Авраама

 

дѣйстви-

тельно

 

оправдали

 

дѣда,

 

но,

 

если

 

тавъ

 

можно

 

выразиться,

 

не

 

не-

посредственно:

 

они

 

оправдали

 

его

 

потому,

 

что

 

обнаружили

 

вели-

чіе

 

его

 

вѣры,

 

оправдали

 

его

 

чрезъ

 

вѣру,

 

въ

 

нихъ

 

открывшуюся;,

отсюда,

 

процессъ

 

оправданія

 

представляется

  

такъ:

  

дѣла,

   

вѣра,

оправданіе;

 

но

 

второй

 

членъ,

 

предполагаемый

   

первымъ,

 

не

 

ука-

зывается

 

особо

 

апостоломъ.

 

По

 

своему

 

существу

 

эта

 

формула

 

то-

жественна

 

съ

 

обычной:

 

вѣра,

 

дѣла,

 

оцравданіе,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

по

той

 

и

 

по

 

другой

 

формулѣ

 

вѣра

 

является

   

исходнымъ

   

началомъ;

но

 

по

 

первой

 

формулѣ

 

дѣлается

 

выводъ

 

отъ

  

слѣдствія

 

къ

 

при-

чинѣ

 

(дѣла— вѣра),

  

а

   

по

   

второй — отъ

 

причины

  

въ

 

слѣдствію

(вѣра — дѣла).

 

Что

 

первичнымъ

   

источникомъ

   

оправданія

  

и

   

по

ученію

 

an.

 

Іакова

 

является

 

вѣра,

 

это

   

ясно

   

открывается

 

и

 

изъ

23-го

 

стиха:

 

„и

 

исполнилось

 

слово

  

Писанія:

 

вѣровалъ

 

Авраамъ

Богу,

 

и

 

это

 

вмѣнилось

 

ему

 

въ

 

праведность,

 

и

 

онъ

 

нареченъ

 

дру-

гомъ

 

Божіимъ".

 

Вѣра

 

могла

 

быть

 

вмѣнена

 

Аврааму

 

въ

 

правед-

ность

 

только

 

ва

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

она

  

есть

   

источникъ

   

пра-

ведности;

   

и

 

хотя

   

Авраамъ

   

еще

 

не

 

совершилъ

 

своего

   

веливаго

подвига,

 

однако

 

Богъ,

 

зная

 

его

  

вѣру,

  

провидѣлъ,

   

что

 

она

 

со-

держите

 

въ

 

себѣ

 

могучую. силу

 

нравствешіаге

 

обновле,йія;,

 

поэтому
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то,

 

хотя

 

праведность

 

Авраама

 

еще

 

мыслилась

   

только

   

какъ

 

не-

обходимый

   

выводъ

  

его

 

вѣры,а

 

не

 

какъ

   

дѣйствительный,

   

уже

сущсствующій

 

фактъ,

  

но

 

за

 

вѣру

 

его

 

Богъ

 

приЗналъ

   

его

   

цра-

веднымъ

 

прежде

 

достиженія

 

имъ

 

реальной

 

праведности.— Мы

 

го-

ворили

 

выше,

 

что

  

„вмѣнѳніе

 

въ

 

праведность"

 

нельзя

 

считать

 

въ

•собственномъ

   

смыслѣ

   

оправданіемъ;

   

это-актъ,

   

предшествующе

оправданію,

 

необходимый

   

тамъ,

   

гдѣ

 

есть

 

одна

 

лишь

   

вѣра,

   

не

успѣвшая

 

проявиться

 

въ

 

достойныхъ

 

дѣлахъ.

   

Такъ

 

заставляете

думать,

   

между

  

прочимъ,

 

и

   

то

   

обстоятельство,

 

что

 

ученіе

   

объ

оправданіи

 

одною

 

вѣрой,

 

каковое

 

нужно

 

бы

 

было

 

приписать

 

ап.

Іакову

 

при

 

отожествленіи

 

терминовъ

 

„вмѣненіе

 

въ

 

праведность"

и

 

„оправданіе"

 

(„вѣровалъ

 

Авраамъ

 

Богу,

 

и

 

это

 

вмѣнилось

 

ему

въ

 

праведность"),

 

слишкоиъ

 

не

 

подходитъ

 

къ

 

общему

 

характеру

ніросозерцанія

   

апостола.

   

Это

   

вмѣненіе

   

есть

 

признаніѳ

 

вѣры

 

со

■стороны

 

Бога

 

не

   

только

 

религіознымъ

   

подвигомъ,

   

но

   

и

  

нрав-

ственной

 

добродѣтелыо;

 

о

 

такомъ

 

вмѣненіи

 

и

 

говорить

 

св.

 

Іаковъ.

„И

 

исполнилось

 

слово

 

Пясавія..*

 

и

 

нареченъ

 

другомъ

 

Божіимъ".

Послѣ

 

принесенія

 

Исаака

 

въ

  

жертву

  

открылась

   

глубина

   

вѣры

Авраама:

 

то,

 

что

 

таилось

 

въ

 

ней,

 

какъ

 

въ

 

зародышѣ,

  

воплоти-

лось

 

въ

 

реальный

 

нравственный

 

подвигъ;

 

то,

 

что

 

сказано

 

о

 

ней

въ

 

Писаніи

 

въ

 

духѣ

 

иредвѣдѣнія,

 

„исполнилось",

   

стало

 

совер-

шившимся

   

фактомъ:

 

вмѣненная

   

въ

 

праведность

   

вѣра

   

Авраама

породила

 

праведность,

 

которая

 

привела

 

его

 

къ

 

оправданію.

 

Та-

кова

 

связь

 

21-го

 

и

 

23-го

 

стиховъ.

   

Отсюда

   

теперь

  

не

  

трудно

вывести

 

значеніе

 

вѣры

 

въ

 

дѣлѣ

 

оправданія;

 

она

 

есть

 

источникъ

праведности;

 

эта

 

послѣдняя

 

мыслится

 

какъ

 

необходимый

 

ея

 

плодъ,

такъ

 

что

 

Богъ

 

самую

 

вѣру

 

считаетъ

 

залогомъ

 

праведности

 

(„вмѣ-

неніе" 1)

 

и

 

оправданія.

 

Итакъ,

 

вѣра — залогъ

 

и

 

источникъ

 

оправ-

дания,

   

которое

   

дается

   

только

 

за

   

дѣла,

 

т.

 

е.

 

за

   

практическое

воплощеніе

 

вѣры

 

въ

 

христіанской

 

жизни,

 

подобно

 

тому,

   

какъ

 

и.

для

 

Авраама

 

вмѣненіе

 

въ

  

праведность

   

замѣнилось

 

оправданіемъ

только

 

послѣ

 

принесенія

 

Исаака

 

въ

 

жертву.

 

Изъ

 

ссылки дагЦр-

мѣръ

 

Авраама

 

,а-прст<м№

 

дѣлаетъ

 

общій

 

выводъ:

 

увидите

 

ш,

 

>что

человѣкъ

 

оправдывается

 

Дѣлами,

 

а

 

не

 

вѣрою

 

только"

 

(ст.

 

24-й).
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Непосредственный

 

смыслъ

 

этихъ

 

словъ

 

ясно

 

свидѣтельствуетѵ

что

 

апостолъ

 

и

 

вѣру

 

признавалъ

 

необходимой

 

для

 

полученія»

оправданія

 

J );

 

ближайшихъ

 

же

 

указаній

 

для

 

опредѣленія

 

отно-

шенія

 

вѣры

 

и

 

дѣлъ

 

къ

 

оправдавію

 

данный

 

стихъ

 

не

 

содержитъ,-

такъ

 

какъ

 

онъ

 

является

 

лишь

 

общимъ

 

выводомъ

 

изъ

 

предше-

ствующихъ

 

стиховъ.

Оправданіе

 

Раави

 

апостолъ

 

приписываете

 

дѣламъ,

 

не

 

упо-;

ииная

 

о

 

вѣрѣ

 

(ст.

 

25-й),

 

и

 

это

 

потому,

 

что

 

на

 

примѣрѣ

 

Авраама-

онъ

 

выяснилъ

 

необходимую

 

связь

 

вѣры

 

и

 

дѣлъ.

 

Въ

 

данномъ

случаѣ,

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Раави

 

ему

 

пришлось

 

бы

 

повторить

 

ска-

занное

 

объ

 

Авраамѣ:

 

„видишь

 

ли,

 

что

 

вѣра

 

содѣйствовала

 

дѣ-

ламъ

 

и

 

дѣлами

 

достигла

 

совершенства",

 

такъ

 

какъ

 

подвигъ

 

Раава

также

 

совершенно

 

не

 

мыслимъ

 

безъ

 

вѣры;

 

„Раавь

 

по

 

вѣрѣ

 

не-

боялась

 

смерти"

 

(св.

 

Златоусте

 

2).

 

Въ

 

25-мъ

 

стихѣ

 

апостолъ

повторяетъ

 

свое

 

основное

 

положеніе,

 

что

 

мертвая

 

вѣра

 

безплодна,

такъ

 

какъ

 

дѣла

 

оправдали

 

Раавь;

 

а

 

они

 

предполагаютъ

 

не

 

мерт-

вую,

 

а

 

живую

 

вѣру

 

(ст.

  

18,

 

22

 

и

 

др.).

Итакъ,

 

человѣкъ

 

оправдывается

 

дѣлами:

 

они

 

являются

 

за-

ключительнымъ

 

актомъ

 

того

 

внутрѳнняго

 

процесса,

 

который

 

при-

водитъ

 

христіанива

 

къ

 

оправданію,

 

и,

 

какъ

 

окончательный

 

вы-

водъ,

 

необходимо

 

продиолагающій

 

свое

 

первичное

 

основапіо — вѣру^.

они

 

одни

 

обозначаются

 

въ

 

качествѣ

 

условія

 

для

 

полученія

 

оправ-

данія.

 

Но

 

вѣра,

 

выставляемая

 

св.

 

Іаковомъ,

 

какъ

 

свла

 

преиму-

щественно

 

моральная,

 

нераздѣлима

 

отъ

 

дѣлъ,

 

живетъ

 

въ

 

пихъ

и

 

оживляете

 

ихъ;

 

лишенная

 

дѣлъ,

 

она

 

перестаетъ

 

существовать,,

становится

 

такимъ

 

же

 

мертвымъ

 

трупомъ,

 

какимъ

 

становится

тѣло

 

по

 

удаленіи

 

духа.

 

Связь

 

ихъ

 

настолько

 

тѣсна,

 

что

 

въ

 

по-

нятіи

 

вѣры

 

у

 

an.

 

Іакова

 

почти

 

совершенно

 

затѣняется

 

религіоз-

ный

   

моменте,

 

и

 

она

   

является

   

движущей

   

силой

   

нравствепнаго-

развитія:

 

дѣла

 

выставляются

 

въ

 

послапіи,

 

какъ

 

проявлепіе

 

вѣры,.
________________________________________■_________________________і___________________

г )

 

Другой

 

пѳреводъ

 

даннаго

 

стиха,

 

по

 

которому

 

отриданіе

 

относится

 

къ

 

слову,

„только"

 

(...

 

дѣлами,

 

а

 

не

 

только

 

вѣрой)

 

не

 

можетъ

 

быть

 

нринятъ,

 

потому

 

что

 

въ-

послѣднемъ

 

видѣ

 

это

 

выражевіс

 

можетъ

 

быть

 

истолковано

 

въ

 

смыелѣ

 

укааанія

 

двухъ-

самостоятельныхъ

 

путей

 

для

 

получепія

 

оправданія —черевъ

 

вѣру

 

и

 

чрёвъ

 

дѣла.

,2 )

 

См.

 

въ

 

комм.

 

Евфимія

 

Зигабена,

 

стр.

 

489.
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какъ

 

вѣра

 

въ

 

явленіи,

 

и

 

потому

 

формулу

 

ап.

 

Іакова

 

объ

 

оправ-

даніи

 

дѣлами

 

необходимо

 

понимать

 

въ

 

смыслѣ

 

оправданія

 

вѣрой,

проявившейся

 

въ

 

дѣлахъ.

Настойчивое

 

указаніѳ

 

апостола

 

на

 

необходимость

 

именно

дѣлъ

 

для

 

получепія

 

оправданія,

 

кромѣ

 

всего

 

вышѳизложеннаго,

объясняется

 

также

 

и

 

полемическимъ

 

характеромъ

 

разбираемаго

отдѣла.

 

Было

 

бы

 

весьма

 

важно

 

для

 

пониманія

 

самого

 

посланія

знать,

 

въ

 

Чемъ

 

заключалось

 

ученіе

 

противниковъ

 

апостола,

 

исход-

ная

 

точка

 

зрѣнія

 

и

 

основанія

 

этого

 

учонія;

 

тогда

 

бы

 

выяснилось

многое

 

и

 

въ

 

самой

 

постановкѣ

 

апостоломъ

 

вопроса

 

о

 

вѣрѣ

 

и

добрыхъ

 

дѣлахъ

 

и

 

въ

 

способѣ

 

его

 

раскрытія;

 

тогда,

 

вѣроятно,

выяснилось

 

бы,

 

что

 

ссылка

 

на

 

примѣръ

 

Авраама,

 

довольно

 

упо-

требительная

 

на

 

священномъ

 

вѳтхозавѣтномъ

 

языкѣ

 

(Сир.

 

ХЫѴ,

19

 

—

 

22;

 

1

 

Макк.

 

И,

 

52),

 

и

 

личныя

 

обращенія:

 

„хочешь

 

ли",

„видишь

 

ли",

 

„видите

 

ли"

 

имѣли

 

въ

 

виду

 

не

 

ап.

 

Павла

 

и

 

его

ученіе

 

объ

 

оправданіи

 

одною

 

вѣрой,

 

а

 

относились

 

къ

 

неправо-

мыслящимъ

 

противникамъ

 

апостола,

 

къ

 

ихъ

 

ученію

 

и

 

доказа-

тельствамъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

такихъ

 

подробныхъ

 

свѣдѣній

 

объ

ученіи,

 

обличаемомъ

 

въ

 

посланіи,

 

мы

 

не

 

имѣемъ,

 

то

 

приходится

довольствоваться

 

тѣмъ,

 

что

 

даетъ

 

еамо

 

посланіе.

 

Сущность

 

обли-

чаемая

 

апостоломъ

 

взгляда

 

сводится

 

къ

 

тому,

 

что

 

вѣрѣ,

 

отрѣ-

шенной

 

отъ

 

нраветвеннаго

 

содержанія,

 

придавалась

 

исключитель-

ная

 

цѣнность,

 

и

 

значеніе

 

дѣлъ

 

для

 

оправданія

 

совершенно

 

отри-

цалось

 

(I,

 

22;

 

II,

 

14 — 20;

 

Ш,

 

13—17);

 

въ

 

подтвержденіе

возможности

 

оправданія

 

вѣрой

 

ссылались,

 

очевидно,

 

на

 

примѣръ

Авраама:

 

это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

св.

 

Іаковъ

 

въ

 

23-мъ

 

стихѣ

приводите,

 

невидимому,

 

основное

 

доказательство

 

своихъ

 

против-

никовъ

 

и

 

обращаете

 

его

 

въ

 

пользу

 

своего

 

учепія,

 

указавши,

 

что

по

 

вѣрѣ

 

совершилось

 

лишь

 

„вмѣненіе

 

въ

 

праведность";

 

оправ-

даніе

 

же

 

дано

 

Аврааму

 

за

 

дѣла

 

(ст.

 

21,

 

23).

 

Бозъ

 

признанія

полемическаго

 

характера

 

ссылки

 

ап.

 

Іакова

 

на

 

примѣръ

 

Авраама

указаніе

 

на

 

изроченіѳ

 

кн.

 

Бытія

 

(ст.

 

23)

 

было

 

бы

 

въ

 

устахъ

апостола

 

совершенно

 

непонятно

 

и

 

необъяснимо,

 

ибо

 

это

 

изреченіе

говоритъ

 

о

 

значеніи

 

вѣры,

   

тогда

  

какъ

  

св.

 

Іаковъ

 

расврывалъ
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4.

               

'

    

XT,

    

'"

       

•

      

•

                                      

•

                                                                                                       

V
значеніе

 

дѣлъ.

 

И

 

самое

 

выраженіо

 

апостола — „видишь

 

ли

 

,

„видите

 

ли",— ясно

 

говорите

 

также

 

за

 

то,

 

что

 

противники

 

его

пользовались

 

примѣромъ

 

Авраама

 

для

 

доказательства

 

своихъ

взглядовъ,

 

и

 

потому

 

апостолъ

 

обращаете

 

ихъ

 

особенное

 

вниманіе

на

 

истинный

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

этого

 

примѣра.

Такимъ

 

образомъ,

 

противники

 

св.

 

Іакова,

 

объявивши

 

хо-

лодную

 

вѣру

 

за

 

пѣчто

 

самоцѣнное

 

и

 

единственно

 

нужное

 

для

оправданія,

 

уничтожали

 

тѣмъ

 

самымъ

 

значеніе

 

христіанской

 

жизни

въ

 

дѣлѣ

 

устроенія

 

спасонія,

 

оставляли

 

безъ

 

исполненія

 

„совер-

шенный

 

законъ

 

свободы".

 

Противъ

 

такого

 

заблужденія

 

и

 

пишете

св.

 

Іаковъ

 

о

 

необходимости

 

быть

 

исполнителями

 

закона,

 

доказать

добрымъ

 

поведеніемъ

 

съ

 

мудрою

 

кротостью

 

свою

 

мудрость

 

и

 

свой

разумъ

 

(I,

 

22—26;

 

II,

 

8

 

—

 

12;

 

III,

 

13

 

и

 

ел.);

 

противъ

 

того

же

 

заблужденія

 

направленъ

 

и

 

весь

 

отдѣлъ

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

добрыхъ

дѣлахъ.

 

Понятно,

 

что,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

такую

 

задачу,

 

апостолъ

долженъ

 

былъ

 

говорить

 

преимущественно

 

о

 

дѣлахъ

 

и

 

ихъ

 

зна-

ченіи

 

для

 

оправданія,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

этомъ

 

именно

 

пунктѣ

 

и

сосредоточивалось

 

вниманіе

 

и

 

заблуждсніѳ

 

его

 

противниковъ.

 

Это

заблужденіе

 

св.

 

Іаковъ

 

и

 

устраняете,

 

доказавши,

 

что

 

дѣла

 

не-

обходимы

 

и

 

для

 

самой

 

вѣры,

 

чтобы

 

она

 

могла

 

имѣть

 

оправдыва-

ющее

 

и

 

спасающее

 

значеніе,

 

такъ

 

какъ

 

вѣра

 

безъ

 

дѣлъ

 

— вѣра

мертвая.

Таковы

 

причины,

 

которыя

 

побудили

 

апостола

 

такъ

 

настой-

чиво

 

говорить

 

о

 

значеніи

 

дѣлъ

 

для

 

оправданія

 

и

 

оставлять

 

въ

тѣни

 

вопросъ

 

о

 

значеніи

 

вѣры.

 

Эта

 

особенность

 

въ

 

раскрытіи

вопроса

 

о

 

вѣрѣ,

 

дѣлахъ

 

и

 

оправданіи

 

дала

 

поводъ

 

многимъ

изслѣдоватолямъ

 

предполаіать

 

во

 

II- й

 

главѣ

 

полемику

 

противъ

учонія

 

an.

 

Павла

 

объ

 

оправданіи

 

одвою

 

только

 

вѣрой,

 

и

 

издавна

(съ

 

IV

 

— "V

 

вв.)

 

побуждала

 

православныхъ

 

изслѣдователей

 

искать

примирительную

 

формулу

 

для

 

ученія

 

обоихъ

 

апостоловъ.

 

Въ

следующей

 

главѣ

 

и

 

будете

 

разсмотрѣнъ

 

вопросъ

 

объ

 

отпошснін

ученія

 

св.

 

Іакова

 

объ

 

оправдапіи

 

дѣлами

 

къ

 

ученію

 

an.

 

Павла

объ

 

оправданіи

 

одною

 

только

 

вѣрой.

           

Ид

 

добролЮ бовъ.

і

(Продолженіе

 

будешь).
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Освященіе

 

храма

 

въ

 

с.

 

Русской

 

ЦилыгЬ,

 

Симбирскаго

 

уЪзда,

 

и

чествованіе

 

священника

 

Ѳ.

 

В,

 

Гнѣвушева

 

прихожанами.

(О

 

к

 

о

 

и

 

ч

 

а

 

я

 

і

 

е).

О.

 

Ѳеодоръ

 

— сынъ

 

священника,

 

.родился

 

въ

 

1861

 

году

 

въ

с,

 

Зеленовкѣ,

 

Сим.

 

уѣзда;

 

обучался

 

въ

 

Симбирскомъ

 

духовномъ

учиищѣ

 

и

 

семинаріи

 

и

 

окончилъ

 

полный

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

1882

году

 

со

 

зваяіемъ

 

студента.

 

Въ

 

настоящій

 

приходъ

 

онъ

 

посту-

пилъ

 

1

 

августа

 

1884

 

года.

 

Въ

 

теченіе

 

всей

 

своей

 

службы

 

въ

-с.

 

Русской

 

Пильнѣ

 

онъ

 

пользовался

 

вниманіѳмъ

 

епархіальнаго

начальства

 

и

 

ймѣетъ

 

слѣдующія

 

отличія:

 

набедренникъ,

 

скуфью,

камилавку

 

и

 

нѣсколько

 

благодарностей

 

отъ

 

учйілищйаго

 

началь-

ства.

 

Вся

 

*йзнь

 

его

 

въ

 

с.

 

Р.

 

Цильвѣ

 

представляла

 

и

 

пред-

ставляете

 

-рядъ

 

усиленныХъ

 

трудовъ,

 

йеусыпннхъ

 

дѣланій

 

и

безкорыстныхъ

 

служеній

 

на

 

пользу

 

своихъ

 

прихожанъ.

Село

 

Русская

 

Цильна,

 

до

 

поступленія

 

о.

 

Ѳ.

 

В.

 

Гнѣву-

шева,

 

было

 

подобно

 

невоздѣланной

 

нивѣ,

 

на

 

которой

 

свободно

произрастали

 

тернія

 

и

 

волчцы.

 

Многое,

 

если

 

не

 

сказать

 

все,

 

из-

менилось,

 

переродилось

 

за

 

время

 

пастырскаго

 

служѳнія

 

въ

 

немъ

о.

 

Ѳеодора:

 

поднялась

 

нравственность,

 

улучшилось

 

и

 

матеріальное

состояніе

 

населенія.

 

Стараніями

 

его

 

въ

 

1884

 

г.

 

была

 

открыта

церковная

 

школа,

 

которая

 

до

 

1886

 

г.

 

помѣщаласъ

 

въ

 

домѣ

священника.

 

Законоучителѳмъ

 

и

 

учителемъ

 

въ

 

ней

 

былъ

 

до

 

1 889

года

 

салъ

 

священникъ.

 

Въ

 

1886

 

г.

 

построено

 

зданіе

 

для

 

шко-

лы;

 

въ

 

1888

 

г.

 

на

 

содержаніе

 

школы

 

положено

 

было

 

по

 

15-ти

копѣекъ

 

съ

 

каждой

 

ревизской

 

души,

 

на

 

что

 

и

 

составленъ

 

об-

вдествомъ

 

с.

 

Р.

 

Цильны

 

приговоръ.

 

Въ

 

1896

 

г.

 

постановлено

новое,

 

очень

 

приличное

 

школьное

 

зданіе

 

частію

 

на

 

мѣстныя

 

средства,

а

 

частію

 

на

 

средства

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта.

 

Эта

школа,

 

существующая

 

около

 

двухъ

 

десятковъ

 

лѣтъ,

 

можно

 

ска-

тить,

 

перевоспитала

 

насел

 

еніе

 

и

 

широко

 

раскрыла

 

надъ

 

нимъ

религіозный

 

горизонтъ.

 

Поэтому

 

крестьяне

 

села

 

Русской

 

Цильны,

движимые

 

любовію

 

и

 

уваженіемъ

 

къ

 

своему

 

пастырю

 

о.

 

Ѳеодору

ТЧѢвушеву,

 

пожелали

  

въ

 

день

 

освящѳвія

   

храма,

  

<»того

   

самаго



—

 

240

 

—

виднаго

 

и

 

навсегда

 

памятнаго

 

знака

 

его

 

дѣятельности,

 

выразить-

ему

 

свою

 

признательность

 

поднесеяіемъ

 

иконы

 

Спасителя

 

въ

 

се-

ребряной

 

ризѣ

 

и

 

футлярѣ

 

съ

 

надписью,

 

выгравированною

 

на

таковой

 

же

 

дощечкѣ:

 

„Доброму

 

пастырю

 

о.

 

Ѳ.

 

В.

 

Гнѣвушеву

отъ

 

признательныхъ

 

крестьянъ

 

села

 

Р.

 

Цильны.

 

1902

 

года

 

8

февраля".

 

При

 

поднесеніи

 

[иконы

 

симбирскимъ

 

купцомъ

 

Ѳ.

 

П.

Батановымъ,

 

отъ

 

Лица

 

прихожанъ

 

с.

 

Р.

 

Цильны,

 

съ

 

чувствомъ

быЛъ

 

црочитанъ

 

слѣдующій

 

адресъ:

„Добрый

 

нашъ

 

пастырь,

Ѳеодоръ

 

Василъевичъ".

„Позволь

 

мнѣ

 

въ

 

настоящую

 

минуту

 

отъ

 

крестьянъ

 

села-

Русской

 

Цильны

 

привѣтствовать

 

и

 

сказать

 

тебѣ,

 

безъ

 

всякаго

лицемѣрія,

 

справедливое

 

слово.

 

Въ

 

настоящемъ

 

словѣ,

 

досточти-

мый

 

пастырь,

 

постараюсь

 

только

 

припомнить

 

всѣ

 

твои

 

дѣла,

 

ко^-

торыя

 

ясно

 

будутъ

 

свидѣтельствовать

 

о

 

твоей

 

дѣятельноети

 

и

пользѣ,

 

которую

 

ты

 

принесъ

 

въ

 

нашемъ

 

приходѣ,

 

что

 

и

 

заста-

вило

 

насъ

 

выразить

 

свою

 

любовь

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

тебѣ

 

поднесе-

ніемъ

 

сего

 

драгоцѣннаго

 

подарка.

 

Охарактеризовать

 

твою

 

дѣ-

ятельность

 

можно

 

кратко:

 

все,

 

что

 

доброе

 

сдѣлано

 

въ

 

Цильнѣ

въ

 

продолженіе

 

послѣднихъ

 

17-ти

 

лѣтъ,

 

— это

 

дѣло

 

твоихъ

 

тру-

довъ

 

и

 

заботе''.

,,До

 

поступленія

 

твоего

 

у

 

иасъ

 

не

 

было

 

приличнаго

 

храма

Божія,

 

не

 

было

 

никакой

 

школы;

 

грамотныхъ

 

не

 

было

 

не

 

только-

между

 

женщинами,

 

но

 

и

 

между

 

мужчинами.

 

Поученій

 

въ

 

храмѣ

 

Бо-

жіемъ

 

совсѣмъ

 

не

 

произносилось,

 

развѣ

 

только

 

мы

 

выслушаемъ

 

слово

во

 

время

 

утрени

 

на

 

первый

 

день

 

Пасхи;

 

но

 

теперь

 

что

 

мы

 

видимъ

въ

 

своемъ

 

селѣ

 

и

 

слышимъ

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ?

 

Предъ

 

всѣми

 

нами

стоить

 

сей

 

великолѣпный

 

храмъ,

 

какъ

 

свидѣтель

 

твоихъ

 

трудовъ;

не

 

въ

 

далекомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

него

 

— другой

 

храмъ,

 

школа,

 

и

каждый

 

праздникъ

 

льются

 

твои

 

высоконравственныя,

 

понятныя

и

 

краснорѣчивыя

 

поученія

 

и

 

собесѣдованія,

 

которыя

 

глубоко

 

ло-

жатся

 

въ

 

наши

 

души,

 

затрагиваютъ

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

наши

слабыя

 

стороны,

 

заставляютъ

 

насъ

 

иногда

  

серьезно

   

приза

 

думы-
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ваться

 

надъ

 

своею

 

жизнію

 

и

 

стыдиться

 

за

 

свои

 

поступки

 

и

 

дѣла.

А

 

отеческія

 

бесѣды,

 

растворенныя

 

любовію,

 

простотой

 

и

 

заду-

шевностью,

 

который

 

ты

 

ведешь

 

лѣтомъ

 

съ

 

нами

 

гдѣ-нибудь

 

на

заваленкѣ,

 

положительно

 

уносятъ

 

насъ

 

въ

 

иной

 

міръ.

 

Въ

 

своихъ

бесѣдахъ

 

ты

 

часто

 

горюешь

 

нелицемѣрно

 

за

 

наши

 

семейныя

 

скор-

би

 

и

 

радуешься

 

нашими

 

радостями.

 

То

 

незлобіе,

 

та

 

справедли-

вость,

 

та

 

честность

 

и

 

то

 

безкорыстіс,

 

которыя

 

ты

 

проявляешь

всегда

 

въ

 

своихъ

 

дѣлахъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

намъ,

 

заставляютъ

 

насъ,

добрый

 

пастырь,

 

выразить

 

тебѣ

 

нашу

 

признательность".

„Добрый

 

пастырь,

 

прими

 

нашъ

 

драгоцѣнный

 

подарокъ

 

—

икону

 

Спасителя,

 

въ

 

знакъ

 

любви

 

и

 

уваженія

 

къ

 

твоимъ

 

тру-

дамъ,

 

какіе

 

ты

 

несъ

 

по

 

устроенію

 

св.

 

храма,

 

несъ

 

и

 

несешь

 

по-

просвѣщенію

 

насъ;

 

нынѣ

 

каждый

 

домъ

 

имѣетъ

 

грамотнаго,

 

чего-

раньше

 

не

 

было.

 

Добрый

 

пастырь,

 

забудь

 

тѣ

 

огорченія,

 

кото-

рыя

 

ты

 

переносилъ

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

насъ

 

въ

 

началѣ

 

своего,

поступленія

 

къ

 

намъ,

 

и

 

прими

 

сей

 

подарокъ

 

—

 

икону

 

Спасителя,

предъ

 

ликомъ

 

Еотораго

 

мы

 

непрестанно

 

просимъ,

 

чтобы

 

ты

 

слу-

жилъ

 

съ

 

такою

 

же

 

любовію,

 

съ

 

какою

 

служилъ

 

и

 

раньше,

 

на

славу

 

Божію

 

и

 

для

 

нашего

 

спасенія".

О.

 

Ѳеодоръ,

 

поклонившись

 

земно

 

предъ

 

иконой

 

Спасителя,,

облобызалъ

 

ее

 

и

 

душевно

 

благодарилъ

 

прихожанъ

 

за

 

вниматель-

ность

 

ихъ

 

къ

 

себѣ,

 

просилъ

 

ихъ

 

быть

 

такими

 

же

 

добрыми

 

ж

послушными

 

духовными

 

дѣтьми,

 

какими

 

они

 

были

 

до

 

настояща-

го

 

времени,

 

и

 

обѣщалъ

 

усердно

 

возносить

 

молитвы

 

предъ

 

иконой,:

ими

 

отъ

 

души

 

дарованной,

 

чтобы

 

въ

 

нихъ

 

возвышалась

 

и

 

укрѣ-

плялась

 

вѣра,

 

росло

 

и

 

процвѣтало

 

благочестіе;

 

тогда

 

милость

Божія

 

не

 

оставите

 

ихъ

 

въ

 

сей

 

жизни

 

и

 

въ

 

будущей.

Послѣ

 

сего,

 

чуваши

 

приходской

 

деревни.

 

Шаймурзиной

 

под-

несли

 

о.

 

Ѳ.

 

В.

 

Гнѣиушеву

 

икону

 

Ск.

 

Николая

 

Чудотвор-

ца,

 

въ

 

серебряно-вызолоченной

 

ризѣ

 

и

 

футлярѣ

 

съ

 

надписью,,

выгравированною

 

на

 

серебряной

 

дощечкѣ:

 

„Доброму

 

и

 

безко-

рыстяому

 

пастырю

 

Ѳ.

 

В.

 

Гнѣвушеву

 

отъ

 

при.шательныхъ

 

кре-

стьянъ

 

дер.

 

Шаймурзиной.

  

1902

 

г.

 

8

 

февраля.

Вотъ

 

краткія

   

сдѣдѣнія

 

о

 

деревнѣ

   

и

 

обитателяхъ

 

ея.

 

Въ
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5гти

 

верстахъ

 

отъ

 

села

 

Русской

 

Цильны

 

лежитъ

 

татарская

 

де-

ревня

 

Шаймурзино.

 

Обыватели

 

ея

 

славятся

 

особенною

 

зажиточ-

ное™,

 

а

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

ведутъ

 

широкую

 

хлѣбную

 

торговлю.

Въ

 

деревнѣ

 

насчитывается

 

4

 

болыпихъ

 

и

 

богатыхъ

 

мечетей,

 

и

-существуете

 

знаменитая

 

татарская

 

школа,

 

въ

 

которой

 

обучаются

д-ѣти

 

съ

 

разныхъ

 

жонцовъ

 

мусульманскаго

 

міра.

 

Къ

 

такой-то

 

де-

ревнѣ

 

примкнута

 

небольшая

 

горсть

 

инородцевъ— чувашъ,

 

отделя-

ющихся

 

отъ

 

татаръ

 

незначительной

 

рѣкой.

 

У

 

нихъ

 

долгое

 

время

не

 

было

 

ни

 

школы,

 

ни

 

церкви,

 

и

 

находились

 

они

 

подъ

 

силь-

нымъ

 

вліяніемъ

 

мусульманъ.

 

Нужно

 

благодарить

 

Бога,

 

что

 

они,

по

 

неизрѣченному

 

Его

 

милосердію,

 

еще

 

не

 

порвали

 

узы

 

общѳнія

•оъ

 

православною

 

церковію

 

и

 

доселѣ

 

пребываютъ

 

въ

 

лонѣ

 

ея.

■Они

 

были

 

очень

 

близки

 

къ

 

тому!..

 

Многіе

 

уже

 

вынесли

 

иконы

изъ

 

домовъ,

 

сняли

 

съ

 

себя

 

кресты,

 

перестали

 

посѣщать

 

храмъ

Божій

 

и

 

только

 

изрѣдка

 

и

 

по

 

нуждѣ

 

обращались

 

къ

 

приход-

скому

 

священнику.

О.

 

Ѳѳодоръ,

 

поступивши

 

въ

 

село

 

Р.

 

Цильну,

 

обратить

 

на

Шаймурзинскихъ

 

чувашъ

 

серьезное

 

вниманіе,

 

и

 

послѣдніе,

 

по

 

его

•словамъ,

 

„составляли

 

больное

 

мѣсто

 

его

 

сердца*.

 

Открыть

 

цер-

ковную

 

школу,

 

чтобы

 

поднять

 

ихъ

 

р. -нравственное

 

состояніе

 

и

•образовать

 

ихъ

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви,

 

— это

 

было

 

пер-

вое

 

и

 

самое

 

сильное

 

желаніѳ

 

пастыря.

 

Но

 

доброму

 

дѣлу

 

всегда

болъшія

 

препятствія...

 

Такъ

 

было

 

и

 

здѣсь.

 

Чуваши,

 

конечно,

 

не

безъ

 

подстрекательства

 

со

 

стороны

 

мусульманъ,

 

всячески

 

проти-

вились

 

устройству

 

среди

 

нихъ

 

школы.

 

Было

 

яено,

 

что

 

необхо-

димо

 

измѣнить

 

древне-существующій

 

порядокъ,

 

по

 

которому

 

всѣ

деревенскія

 

власти

 

избирались

 

только

 

изъ

 

татаръ,

 

а

 

не

 

изъ

 

чу-

вашъ

 

или

 

русскихъ,

 

что

 

и

 

удалось

 

'ему

 

достигнуть.

 

Въ

 

1888

г.

 

былъ

 

избраяъ

 

старшиной

 

деревни

 

крестьянинъ

 

села

 

Р.

 

Циль-

ны

 

Игнатій

 

Ивановъ.

Послѣ

 

этого

 

безмолвно

 

утихла

 

иартія

 

противниковъ

 

школы,

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1889

 

году

 

была

 

открыта

 

школа

 

грамоты.

Явилось

 

много

 

желающихъ

 

учиться...

 

Отмѣтимъ

 

интересный

 

фактъ.

На

 

ряду

 

съ

 

дѣтьми

   

пригаелъ

 

въ

 

школу

   

взрослый

 

крестьянинъ
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Симеонъ

 

Егоровъ

 

и

 

говорить:

 

„Батюшка!

 

Запиши

 

и

 

меня,

 

и

 

ж

хочу

 

учиться.

 

Правда,

 

мнѣ

 

не

 

мало

 

лѣтъ

 

(35

 

лѣтъ),

 

но

 

Боте

дастъ,

 

и

 

я.

 

научусь

 

и

 

молитвамъ,

 

и

 

заповѣдямъ " .

 

Онъ

 

былъ

 

при-

нять

 

въ

 

школу

 

и

 

учился

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дѣтьми,

 

прошелъ

 

весь

 

школь-

ный

 

курсъ-

 

и

 

удачно

 

сдалъ

 

выпускной

 

экзаменъ.

 

По

 

выходѣі

 

изъ

школы,

 

онъ

 

вскорѣ

 

избраяъ

 

былъ

 

сельскстмъ

 

старостой!

 

и

 

мното

потрудился

 

для

 

д

 

вла

 

просвѣщенія

 

свбихъ

 

родичей

 

и

 

матеріаль-

наго

 

обезпеченія

 

школы;

 

при

 

немъ

 

него

 

стараніями

 

было

 

пол»А

жено

 

на

 

содержаніе

 

ея

 

по

 

25

 

коп.

 

съ

 

каждой

 

ревизской

 

души

и

 

отведено

 

мѣсто

 

для

 

постройки

 

школы.

 

Словомъ,

 

по

 

замѣчанію

священника,

 

онъ

 

былъ

 

„всегда

 

вѣрнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

помощник

вомъ

 

его".

Въ

 

1893

 

г.

 

было

 

построено

 

прекрасное

 

зданіе

 

для

 

школы

грамоты;

 

въ

 

1899

 

г.

 

сдѣланъ

 

въ,

 

немъ

 

пристрой

 

для

 

алтаря,

и

 

ташмъ

 

образомъ

 

исполнилось

 

другое

 

всегдашнее

 

желаніе

 

па-

стыря— имѣть

 

въ

 

д.

 

Шаймурзиной

 

не

 

просто

 

школу,-

 

а

 

церковь-

школу;

 

освященіе

 

ея

 

состоялось

 

8

 

февраля

 

1899

   

года.

Проходило

 

время.....

 

Чуваши

 

завели

 

въ

 

своихъ

 

доиахъ

иконы,

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

стали і

 

усердно

 

посѣ-

щать

 

храмъ

 

Божій

 

и

 

неуклонно

 

исполнять

 

хрисшанскій

 

долгъ

исповѣди

 

и

 

ев,

 

причастія;

 

въ

 

жизни

 

ихъ

 

исчезли- следы

 

мусуль-

манская

 

вліянія,

 

и

 

многое

 

языческое,

 

заюѣнишось

 

хрйстіанскимъ.

Для

 

достиженія

 

сего

 

пастыремъ

 

положено

 

немало

 

самоотвержен-

наго

 

труда

 

и

 

старанія,

 

перенесено

 

много

 

горестей

 

и

 

печалей

 

и

испытано

 

немало

 

зла.

 

Ни

 

суровость

 

зимы,,

 

ни

 

зной

 

лѣта,

 

ни

трудности

 

пути — ничто

 

не

 

удерживало

 

его

 

отъ

 

исполненія

 

своего

пастырскаго

 

долга—-посѣщать

 

отдаленную

 

весь

 

Шаймурзино,

ввѣренную

 

самимъ

 

промысл омъ

 

Божіимъ

 

его

 

попеченію, — посѣ-

щать

 

для

 

назиданія,

 

наученія

 

и

 

проповѣданія

 

слова

 

Божія.

 

Не

нарушится

 

справедливость,

 

если

 

скажу,

 

что

 

жизнь

 

его

 

иногда

подвергалась

 

опасности.

 

„12

 

октября

 

1889

 

г.

 

я, — разсказывалъ

пастырь,— былъ

 

въ

 

Шаймурзинѣ

 

и

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

чувашами;

 

наши

<5есѣды

 

продлились

 

до

 

8

 

часовъ

 

вечера.

 

По

 

своей

 

надобности,,
я

 

возвратился

 

домой

 

не

 

по

 

той

 

дорогѣ,

 

по

 

которой

   

обыкновен-
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но

 

возвращался,

 

а

 

по

 

другой.

 

И

 

послѣ

 

мнѣ

 

передавали,

 

что

на

 

прежней

 

дорогѣ

 

сидѣли

 

трое

 

таіаръ

 

съ

 

цѣлію

 

проучить

 

меня

-и

 

за

 

выборъ

 

русскаго

 

старшины,

 

и

 

за

 

мои

 

посѣщенія.

 

Послѣ

 

се-

го

 

чуваши,

 

никѣмъ

 

не

 

понуждаемые,

 

стали

 

давать

 

мнѣ

 

прово-

.жатыхъ".

 

„

 

Бывало, -продолжалъ

 

онъ

 

свой

 

разсказъ, -когда

 

мнѣ

приходилось

 

проѣзжать

 

по

 

улицамъ

 

татарской

 

деревни,

 

напра-

вляясь

 

къ

 

чувашамъ,

 

выбѣгали

 

навстрѣчу

 

татарскіе

 

мальчики

и

 

бросали

 

въ

 

меня

 

комками

 

грязи

 

или

 

снѣга.

 

Въ

 

такихъ

 

слу-

чаяхъ

 

я

 

смѣло

 

обращался

 

къ

 

родителямъ

 

ихъ

 

и

 

говорилъ

 

имъ:

„Развѣ

 

наши

 

дѣти

 

бросаютъ

 

комками

 

грязи

 

въ

 

вашихъ

 

муллъ,

когда

 

они

 

проѣзжаютъ

 

по

 

русской

 

деревнѣ?

 

Не

 

должны

 

ли

 

вы

брать

 

съ

 

этого

 

примѣръ

 

и

 

запрещать

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

такъ

 

по-

ступать?" —

 

„Мнѣ

 

немало

 

пришлось

 

испытать

 

на

 

себѣ

 

и

 

пере-

нести

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

 

все

 

гордое

 

и

 

злое

 

отношеніе

 

мусульманъ

— фанатиковъ

 

къ

 

русскому

 

духовенству

 

и

 

принять

 

мѣры

 

къ

смягченію

 

его",

 

— такъ

 

закончилъ

 

пастырь

 

свой

 

разсказъ.

Справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

пастыремъ

 

много

 

достигнуто...

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

татары,

 

за-

видя

 

священника,

 

кланяются

 

ему,

 

вступаютъ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

раз-

говоры

 

и

 

приглашаюсь

 

его

 

къ

 

себѣ.

Поэтому-то

 

Шаймурзинскіе

 

чуваши,

 

тронутые

 

чувствомъ

глубокой

 

благодарности

 

къ

 

заботамъ

 

о

 

нихъ

 

своего

 

пастыря

 

о.

Ѳ.

 

В.

 

Гнѣвушева,

 

рѣшили

 

почтить

 

его,

 

въ

 

день

 

освящѳнія

 

хра-

;ма,

 

поднесеніемъ

 

иконы

 

и

 

уполномочили

 

Симбирскаго

 

купца

 

П.

Ѳ.

 

Батанова

 

прочитать

 

отъ

 

имени

 

ихъ

 

слѣдующій

 

адресъ:

„Досточтимый

 

пастырь!"

„

 

Позволь

 

сказать

 

отдѣльное

 

слово

 

отъ

 

твоихъ

 

прихожанъ

 

—

чувашъ

 

.

„Дѣятельность

 

твоя

 

въ

 

этой

 

церкви

 

была

 

трудная

 

и

 

са-

мая

 

плодотворная.

 

Но

 

только

 

съ

 

чего

 

начать

 

— мысли

 

наши

 

пе-

репутываются,

 

и

 

невольно

 

срываются

 

съ

 

нашихъ

 

устъ

 

слова,

 

ко-

торыми

 

кратко

 

и

 

ясно

 

охарактеризовывается

 

вся

 

твоя

 

дѣятельность:

„ты

 

нашъ

 

просвѣтитель

 

и

 

заступникъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

притѣсненій

мусульманъ".

 

До

 

поступленія

 

твоего

 

къ

 

намъ

 

мы

 

не

 

знали

 

истин-



лаго

 

свѣта,

 

мы

 

не

 

знали

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

коснѣли

 

во

 

тьмѣ

•мусульманства;

 

о

 

вѣрѣ

 

мы

 

никогда

 

и

 

ни

 

отъ

 

кого

 

не

 

слыхали

ни

 

одного

 

слова,

 

русскіе

 

отъ

 

насъ

 

сторонились,

 

татары

 

нашей

деревни

 

надъ

 

нами

 

постоянно

 

смѣялись

 

и

 

притѣсняли,

 

муллы

указывали

 

на

 

насъ

 

своимъ

 

единовѣрцамъ,

 

какъ

 

на

 

людей,

 

кото-

рыхъ

 

слѣдуѳтъ

 

гнать

 

и

 

притѣснять,

 

если

 

только

 

мы,

 

хотя

 

и

"тайно,

 

не

 

будемъ

 

исповѣдывать

 

исламъ.

 

Но

 

что

 

говорить

 

о

 

при-

тѣсненіи

 

насъ

 

муллами,

 

когда

 

мы

 

сами

 

притѣсняли

 

другъ

 

друга,

&

 

въ

 

особенности

 

тѣхъ,

 

которые

 

изъ

 

насъ

 

вздумали

 

бы

 

побы-

вать

 

въ

 

праздникъ

 

въ

 

храмѣ

 

или

 

имѣть

 

въ

 

своемъ

 

домѣ

 

икону.

Помощи

 

и

 

поддержки

 

въ

 

религіозной

 

и

 

нравственной

 

жизни

 

не

было

 

ни

 

отъ

 

кого,

 

мѣстныя

 

власти

 

всѣ

 

были

 

мусульмане,

 

духо-

венство

 

навѣщало

 

насъ

 

очень

 

рѣдко

 

и

 

то

 

только

 

лріѣзжало

 

развѣ

за

 

собираніемъ

 

„руги"

 

и

 

для

 

исправленія

 

требъ;

 

но

 

народъ

 

всегда

старался

 

бѣжать

 

отъ

 

своего

 

причта,

 

чтобы

 

не

 

платить

 

ему

*руги".
„Было

 

самоо

 

плачевное

   

время...

 

Объ

 

исполненіи

 

христіан-

«вихъ

 

обязанностей

 

и

 

поминать

 

нечего;

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

прича-

чугія

 

совсѣмъ

 

никогда

 

не

 

бывали,

 

развѣ

 

только

 

приглашали

 

свя-

'щенпика

 

къ

 

опасно-больнымъ,

 

и

 

то

 

только

 

для

 

того,

   

чтобы

  

не

навлечь

 

на

 

себя

 

суда".

„Нынѣ

 

же,

 

добрый

 

и

 

безкорыстный

 

пастырь,

 

мы

 

видимъ

«овсѣмъ

 

иное,

 

благодаря

 

твоимъ

 

заботамъ

 

о

 

насъ.

 

Первое,

 

что

ты

 

сдѣлалъ

 

для

 

насъ, — это

 

ты

 

освободилъ

 

насъ

 

отъ

 

татаръ,

сельскихъ

 

старостъ,

 

и

 

даже

 

нѣкоторое

 

время,

 

благодаря

 

твоимъ

стараніямъ,

 

были

 

у

 

насъ

 

волостные

 

старшины

 

изъ

 

русскихъ.

 

Это

было

 

великое

 

дѣло

 

и

 

самое

 

лучшее

 

время

 

для

 

насъ.

 

Мы

 

свобод-

но

 

вздохнули...

 

Своими

 

частыми

 

посѣщѳніями

 

и

 

бѳсѣдами

 

о

 

прѳвос-

ходствѣ

 

христіанекой

 

вѣры

 

надъ

 

муеульманствомъ

 

ты

 

заставилъ

многихъ

 

изъ

 

насъ

 

призадуматься

 

и

 

обратиться

 

къ

 

православію;

ты

 

разъяснилъ

 

намъ

 

цѣль

 

нашей

 

жизни,

 

ты

 

далъ

 

намъ

 

оружіѳ

борьбы

 

противъ

 

ислама;

 

многіе

 

изъ

 

насъ

 

въ

 

настоящие

 

время

ревностно

 

защищаготъ

 

христіанство

 

отъ

 

нападоній

 

мусульманъ.

„Ты

 

украсилъ

 

нашу

 

деревню

 

постановленіемъ

 

церкви— ші;о-
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лыі,,

 

сдѣ

 

наши

 

дѣт и

 

учатся,,

 

а

 

мы

 

молимся;

 

ты

 

самъ

 

видищь>

какъ

 

храмъ

 

бываетъ

 

полонъ

 

молящимися,

 

и

 

наши

 

дѣти

 

воздаготъ-

хвалу

 

Босу.

„.Поученія

 

твои

 

выслушиваются

 

съ

 

полюнмъ

 

пнимавііеіьъ^

кпиги

 

изъ

 

школы

 

берутся

 

вами

 

ожотво

 

и

 

внимательно

 

прочиты-

ваются;

 

делгъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

,

 

исдоглняетса

 

мнодаи

изъ

 

насъ

 

съ

 

иолнымъ

 

сознаніемъ

 

и

 

попиманісмъ

 

спасительности

его

 

для'

 

насъ.

 

Добрый

 

нашъ

 

пастырь!

 

Ты

 

своею

 

любозію

 

къ

 

намъ

и

 

заботами

 

о

 

нащѳмъ

 

просвѣщеніи

 

иривдекъ

 

насъ

 

къ

 

сѳбѣ.

 

Мы

встрѣчаѳмъ

 

тебя

 

всегда

 

съ

 

великой

 

радостію,

 

когда

 

ты

 

бываешь

у

 

насъ;

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

каждая

 

вотрѣча

 

бываѳтъ

 

для

 

насъ

 

по-

лезна:

 

ты

 

скажешь

 

что-либо

 

доброе

 

и

 

разъяснишь

 

наше

 

недо-

умѣніѳ,

 

или

 

защитишь

 

кого-либо

 

изъ

 

насъ

 

отъ

 

притѣсненій".

„Добрый

 

нащъ

 

пастырь!

 

Мы,

 

еознавая

 

твои

 

труды

 

для. насъ*.

подносимъ

 

тѳбѣ,

 

на

 

память

 

ф

 

насъ,

 

св.

 

икону

 

Святителя

 

Нико-

лая

 

Чудотворца".

Эти

 

слова,

 

до

 

глубины

 

души

 

растрогали

 

о.

 

Ѳ.

 

В.

 

Гнѣву-

шѳва;

 

на

 

глазахъ

 

его

 

показались

 

слезы,

 

и

 

онъ,

 

едва

 

{сдерживая

ихъ,

 

сказалъ

 

приблизительно

 

слѣдующее:

 

„Искренно

 

благодарю

васъ^

 

мои

 

добрыя

 

дѣти,

 

за

 

ваше

 

ко

 

мнѣ

 

вниманіе

 

и

 

дорогой

подарокъ

 

и

 

молитвенно

 

прошу

 

и

 

буду

 

всегда

 

просить

 

Св.

 

Ни-

колая

 

Чудотворца,

 

чтобы

 

онъ

 

сохранялъ

 

васъ

 

отъ

 

всякихъ

 

бѣдъ

и

 

напастей,

 

отъ

 

всѣхъ

 

притѣсненіи

 

и

 

обидъ,

 

какъ

 

онъ

 

нѣкогда

сохранилъ

 

отъ

 

смертной

 

казни

 

трехъ

 

воеводъ,

 

безвинно

 

приго-

воренныхъ

 

къ

 

ней.

 

Да

 

будетъ

 

онъ

 

вашимъ

 

наста вникомъ

 

вѣры

и

 

благочестія".

 

Окончивъ

 

своюотвѣтную

 

рѣчь,

 

онъ

 

прѳклонилъ

колѣна

 

и,

 

принявъ

 

изъ

 

рукъ

 

сельскаго

 

старосты

 

икону,

 

обло-

бызалъ

 

ее.

Въ

 

это

 

время,

 

среди

 

глубокой

 

тишины,

 

[ясно

 

съ

 

разныхъ

.

 

сторонъ

 

послышались

 

краткія,

 

но

 

еодѳржатѳльныя

 

слова:

 

„Спа-

сибо

 

вамъ,

 

батюшка,

 

спасибо!..

 

Многіе

 

годы

 

вамъ

 

здравство-

вать"...

 

Не

 

удержался,

 

наконецъ,

 

и

 

благодѣтель,

 

принесшій

 

щед-

рыя

 

лепты

 

на

 

храмъ,

 

Симбнрекій

 

вупецъ

 

П.

 

Ѳ.

 

Батановъ;

 

го-

ловъ

 

его

   

присоединился

   

къ

   

голосу

   

крѳстьянъ,

   

чествовапгаихъ-
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своего

 

пастыря,

   

и

 

отъ

   

избытка

 

сердца

 

онъ

 

сказалъ

 

приблизи-

тельно

 

слѣдующее:

„Уважаемый

   

о.

 

Ѳеодоръ!"

„Все,

 

что

 

мною

 

было

 

сказано,

 

— это

 

не

 

отъ

 

меня,

 

а

 

отъ

 

тво-

ихъ

 

прихожанъ.

 

Теперь

 

позволь

 

и

 

отъ

 

себя

 

сказать

 

тебѣ".

„Наше

 

знакомство

 

недавнее,

 

хотя

 

я

 

знаю

 

тебя

 

лѣтъ

 

сем-

надцать,

 

благодаря

 

твоимъ

 

прихожанамъ,

 

живущимъ

 

у

 

меня

 

въ

рабочихъ,

 

и

 

личнымъ

 

своимъ

 

наблюденіямъ

 

за

 

твоими

 

дѣлами.

Я

 

всегда

 

съ

 

болыпимъ

 

удовольствіемъ

 

слѣдилъ

 

за

 

твоими

 

дѣй-

ствіями

 

и

 

отъ

 

твоей

 

мудрой

 

тактики

 

всегда

 

былъ

 

въ

 

восторгѣ;

 

я

видѣлъ

 

и

 

зналъ,

 

какъ

 

твои

 

дѣла

 

встрѣчали

 

сильныя

 

сопроти-

влѳнія

 

отъ

 

неблагонамѣренныхъ

 

людей

 

и

 

благодаря

 

послѣднимъ

запутывались;

 

во

 

ты

 

побѣждалъ

 

эти

 

сопротивленія

 

и

 

заставлялъ

своихъ

 

враговъ

 

замолчать

 

и

 

даже

 

просить

 

извиненія.

 

Помню

 

и

могу

 

быть

 

свидѣтелемъ

 

того,

 

что

 

твои

 

пасомые

 

были

 

дѣйстви-

тедьно

 

во

 

тьмѣ,

 

въ

 

особенности

 

чуваши;

 

помню

 

то

 

время,

 

ког-

да

 

Русская

 

Пыльна

 

и

 

деревня

 

Старо-Шаймурзино

 

не

 

имели

 

ни

школы,

 

ни

 

приличнаго

 

храма,

 

и

 

знаю,

 

что

 

до

 

твоего

 

поступле-

нія

 

авторитета

 

пастыря

 

у

 

прихожанъ

 

твоихъ

 

стоялъ

 

на

 

низкой

степени;

 

причтъ

 

не

 

имѣлъ

 

для

 

себя

 

общественныхъ

 

домовъ.

 

Съ

твоимъ

 

же

 

приход омъ

 

въ

 

Р.

 

Цильнѣ

 

и

 

деревнѣ

 

Старо-Шаймур-

зиной

 

явился

 

новый

 

храмъ,

 

школа

 

и

 

причтовые

 

дома;

 

автори-

тета

 

пастыря'вызвысился

 

до

 

подобающой

 

высоты.

 

Признавая

 

твои

заботы,

 

труды

 

по

 

приходу,

 

твою

 

любовь,

 

прямоту

 

и

 

справедли-

вость,

 

я

 

приношу

 

тебѣ/уважаемый

 

о.

 

Ѳеодоръ,

 

за

 

все

 

содѣян-

ное

 

искреннюю

 

мою

 

благодарность,

 

и

 

очень

 

счастливъ,

 

что

 

мпѣ

пришлось

 

быть

 

выразителемъ

 

чувствъ

 

твоихъ

 

прихожанъ

 

въ

 

столь

знаменательный

 

день".

Выслушавъ

 

это,

 

о.

 

Ѳѳодоръ

 

благодарилъ

 

П.

 

Ѳ.

 

Батанова

за

 

его

 

вниманіе

 

и

 

отъ

 

имѳви

 

прихожанъ

 

просилъ

 

его

 

не

 

оста-

влять

 

его

 

Р.-Цильнинскій

 

храмъ,

 

еще

 

немало

 

нуждающейся,

 

сво-

ими

 

дорогими

 

пожѳртвовавіями.

Послѣ

 

сего

 

началось

 

пѣніе

 

молебна...

 

На

 

лицахъ

 

присут-

ствующихъ

   

было

 

замѣтно

   

выражѳніе

 

довольства,

 

радости;

 

всѣ,
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полагая

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знамепіе,

 

преклоняли

 

свои

 

головы

 

и

благодарили

 

Бога

 

за

 

все

 

видѣнноѳ

 

и

 

слышанное.

 

Въ

 

концѣ

 

мо-

лебна

 

діакономъ

 

произнесено

 

было

 

мпоголѣтіе

 

Государю

 

Импе-

ратору

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Проосвящѳннѣйтому

 

Нагсанд-

ру,

 

Епископу

 

Симбирскому

 

и

 

Сызранскому,

 

съ

 

богоспасаемою

 

его

паствою,

 

виновнику

 

торжества

 

о.

 

Ѳоодору,

 

благотворителямъ

 

и

благоукрасителямъ

 

храма

 

и

 

всѣмъ

 

православны иъ

 

христіанамъ.

Было

 

2

 

часа

 

по

 

полудни,

 

когда

 

разошелся

 

народъ

 

изъ

храма.

 

О.о.

 

іереи

 

и

 

почетные

 

радѣтели

 

были

 

приглашены

 

о.

Ѳеодоромъ

 

раздѣлить

 

его

 

скромную

 

трапезу;

 

такая

 

же

 

трапеза

предложена

 

была

 

и

 

благотворителемъ

 

11.

 

Ѳ.

 

Батановымъ

 

на

 

его

хуторѣ,

 

что

 

въ

 

6-ти

 

верстахъ

 

отъ

 

Р.

 

Цильны;

 

кромѣ

 

сего,

 

имъ

устроенъ

 

былъ

 

обѣдъ

 

въ

 

зданіи

 

ц.- приходской

 

школы

 

для

 

всѣхъ

бѣдныхъ

 

и.

 

преимущественно

 

для

 

пришедшихъ

 

изъ

 

сосѣднихъ

селеній.

Этимъ

 

закончились

 

торжества

 

8

 

февраля...

 

Теперь

 

остается

только

 

отъ

 

всей

 

души

 

пожелать,

 

чтобы

 

любовь

 

и

 

сдипѳвіе

 

духа

между

 

пастыремъ

 

и

 

паствою

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣс

 

возростали

 

на

благо

 

нашей

 

церкви

 

и

 

на

 

пользу

 

ихъ

 

самихъ;

 

новоосвящепный

же

 

храмъ,

 

общими

 

ихъ

 

стараніями

 

созданный

 

и

 

благоукрашон-

лый,

 

да

 

напоминаотъ

 

имъ

 

о

 

важности

 

этого

 

духовнаго

 

едипенія

и

 

о

 

величіи

 

христіанской

 

любви,

 

которая,

 

по

 

ученію

 

апостола,

„все

 

созидаетъ...

   

не

  

мыслитъ

 

зла...

 

радуется

 

истинѣ"

 

(1

  

Кор.

'

                                  

Священникъ

  

Ллександръ

 

Лебедевъ.

------ =^Фр^а^=(ййФ= —-

ОЧЕРКЪ

 

ДЪЯТЕЛЬНОСТЙ

Симбирскаго

 

епархіальнаго

 

свъчного

 

завода

 

за

 

первое

 

десятй-
лътіе

 

его

 

существовав

 

(25

 

ноября

 

1891

 

года

 

-25

 

ноября
ISOI

 

года).

Симбирскому

 

епархіальному

 

свѣчному

 

заводу

 

пришлось

 

на-

чать

 

свое

 

существованіе

 

(съ

 

конца

 

1891

 

года)

 

при

 

обстоятель-

ствах^

   

можно

 

сказать,

 

вполпѣ

 

неблагопріятныхъ

 

ж

 

несравненно
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позднѣе

 

всѣхъ

 

сосѣднихъ

 

съ

 

нимъ,

 

имѣвшихъ

 

ко

 

времени

 

от-

крытая

 

его

 

уже

 

солидные

 

капиталы

 

для

 

своихъ

 

операцій.

 

Замѣ-

чаемое

 

оскудѣніе

 

средствъ

 

церквей,

 

обязанныхъ

 

изыскивать

 

сред-

ства

 

къ

 

обезпѳченію

 

и

 

улучшенію

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

постепенные

 

возрастанія

 

смѣтъ

 

но

 

содержанію

 

сихъ

 

заведеній

 

и

главнымъ

 

образомъ

 

воспослѣдовавшее

 

въ

 

14

 

день

 

мая

 

1890

 

г.

Высочайше

 

утвержденное

 

мнѣніе

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

обязы-

вающее

 

приготовлять

 

церковныя

 

свѣчи

 

только

 

изъ

 

чистаго

 

пчѳ-

линаго

 

воска,

 

а

 

виновныхъ

 

за

 

приготовленіе

 

и

 

продажу

 

церков-

ныхъ

 

свѣчъ

 

не

 

изъ

 

чистахъ

 

пчелинаго

 

воска

 

подвергающее

строгому

 

наказанію,

 

были

 

не

 

только

 

главными,

 

но

 

и

 

неизбѣжно

побудительными

 

причинами

 

къ

 

скорѣйшему

 

осуществлению

 

откры-

тая

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

и

 

въ

 

нашей

 

епархіи,

 

хотя

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

вонросъ

 

объ

 

устройствѣ

 

епархіальнаго

 

свѣч-

пого

 

завода

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи

 

возникъ

 

почти

 

одновременно

съ

 

началомъ

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ

 

духовенства

 

въ

 

Симбирской

епархіи,

 

первый

 

изъ

 

которыхъ

 

былъ

 

въ

 

1875

 

г.;

 

слѣдующіѳ

за

 

нимъ

 

епархіальные

 

съѣзды

 

духовенства

 

въ

 

1876,

 

1877,

1879

 

и

 

т.

 

д.

 

годахъ

 

обсуждали

 

вонросъ

 

объ

 

открытіи

 

свѣчного

завода

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи;

 

предлагались

 

разные

 

проекты

 

къ

открытію

 

завода;

 

избирались

 

духовенствомъ

 

и

 

назначались

 

епар-

хіальною

 

властію

 

для

 

разработки

 

вопроса

 

по

 

открытію

 

завода

комитеты;

 

посылались

 

даже

 

для

 

изслѣдованія

 

заводскаго

 

дѣла

на

 

мѣстахъ,

 

въ

 

городахъ:

 

Саратовѣ,

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

и

 

Пензѣ,

уполномоченные

 

съѣздами

 

духовенства,

 

но

 

осуществиться

 

открытію

епархіальнаго

 

завода

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи

 

тогда

 

не

 

пришлось

по

 

разньімъ

 

причинамъ,

 

говорить

 

о

 

которыхъ

 

не

 

входитъ

 

въ

 

цѣли

настоящей

 

записки.

 

Въ

 

1891

 

году

 

снова

 

поставленъ

 

былъ

 

къ

обсуждение

 

и

 

разрѣшенію

 

вонросъ

 

объ

 

учрежденіи

 

епархіальнаго

свѣчного

 

завода

 

по

 

мысли

 

и

 

почину

 

Преосвященнаго

 

Варсонофія

(нынѣ

 

почившаго).

 

По

 

предложенію

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

1 1

апрѣля

 

1891

 

года

 

снова

 

пришлось

 

обсуждать

 

давній

 

вопросъ

 

о

свѣчномъ

 

заводѣ

 

предварительно

 

на

 

съѣздахъ

 

духовенства

 

со-

вмѣстно

  

съ

 

церковными

  

старостами

 

по

 

благочинническимъ

 

окру"
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гамъ

 

съ

 

указаніемъ

 

средствъ,

 

необходимыхъ

 

на

 

открытіе

 

завода

и

 

операціи

 

свѣчного

 

дѣла,

 

и

 

количества

 

свѣчъ,

 

потребныхъ

 

для

церквей

 

епархіи

 

на

 

годовую

 

пропорцію.

 

Изъ

 

доставлонныхъ

 

Епар-

хіальному

 

Начальству

 

постановленій

 

съѣздовъ

 

по

 

благочинниче-

скимъ

 

округамъ

 

духовенства

 

и

 

церковныхъ

 

староста

 

видно,

 

что

почти

 

единогласно

 

открытіе

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

при-

знано

 

было

 

не

 

только

 

желательнымъ,

 

но

 

и

 

крайне

 

необходимым

въ

 

виду

 

обремененія

 

церквей

 

обложеніями

 

по

 

содоржанію

 

духов-

но-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

въ

 

надеждѣ

 

получать

 

отъ

 

епархіаль-

наго

 

завода

 

субсидіи

 

на

 

содержаніе

 

си\ъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

тѣмъ

 

самымъ

 

въ

 

будущемъ

 

облегчить

 

экономическое

 

положеніе

церквей.

 

Какъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

главныхъ

 

затрудненій

 

при

 

разрѣ-

шеніи

 

вопроса

 

объ

 

учрежденіи

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

было

 

указано

 

на

 

отсутствіе

 

наличныхъ

 

церковныхъ

 

средствъ,

которыя

 

могли-бы

 

быть

 

употреблены

 

на

 

это

 

полезное

 

и

 

необходи-

мое

 

дѣло;

 

а

 

оффиціальныя

 

указанія

 

на

 

неблагопріяташе

 

резуль-

таты

 

свѣчного

 

дѣла

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

(Церк.

 

Вѣст.

1890

 

г.

 

Жі

 

38)

 

внушали

 

духовенству

 

опасенія

 

и

 

неувѣренность

въ

 

благомъ

 

осуществленіи

 

такого

 

крупнаго,

 

сложнаго

 

и

 

денеж-

наго

 

предпріятія,

 

какъ

 

учрежденіе

 

епархіальнаго

 

завода.

 

Исходя

изъ

 

такихъ

 

невольно-скоптическихъ

 

соображеній,

 

духовенство

предлагало

 

браться

 

за

 

серьезное

 

дѣло

 

открытія

 

епархіальнаго

завода

 

съ

 

крайнею

 

осторожностью

 

и

 

первоначально,

 

въ

 

видѣ

опыта,

 

въ

 

неболыпихъ

 

размѣрахъ,

 

указывая

 

на

 

подобное

 

веденіе

дѣла

 

въ

 

Орловской

 

епархіи.

 

Но

 

собравшійся

 

затѣмъ

 

28

 

іюня

того

 

же

 

1891

 

года

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

въ

 

лицѣ

окружныхъ

 

благочинныхъ,

 

по

 

тщательномъ

 

и

 

всестороннемъ

 

об-

сужденіи

 

вопроса

 

объ

 

учрежденіи

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

постанови лъ

 

открыть

 

заводъ

 

въ

 

гор.

 

Симбирскѣ

 

для

 

снабженія

восковыми

 

свѣчами

 

церквей

 

всей

 

епархіи

 

чрезъ

 

уѣздные

 

склады;

пріобрѣсти

 

для

 

сей

 

цѣли

 

или

 

пустопорожнее

 

мѣсто

 

для

 

возведе-

нія

 

на

 

ономъ

 

необходимыхъ

 

для

 

завода

 

построекъ,

 

или

 

съ

 

гото-

выми

 

постройками

 

удобное

 

для

 

цѣлей

 

завода

 

мѣсто;

 

при

 

чемъ

рекомендовано

 

было

 

тѣмъ

 

съѣздомъ

 

пріобрѣсти

 

мѣсто

 

подъ

 

свѣч-
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ной

 

заводъ,

 

по

 

возможности,

 

при

 

рѣкѣ

 

и

 

вдали

 

отъ

 

городской

пыли;

 

предусмотрѣніе

 

съѣзда

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

было

 

весьма

важнымъ,

 

существенно-необходимымъ

 

и

 

предупредило

 

въ

 

послѣд-

ствіи

 

комитетъ

 

по

 

устройству

 

завода

 

отъ

 

тѣхъ

 

неудобствъ,

 

въ

какихъ

 

оказывались

 

нѣкоторые

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

епархіальныхъ

заводовъ,

 

устроенные

 

не

 

при

 

рѣкахъ,

 

а

 

среди

 

городской

 

пыли.

На

 

устройство

 

завода

 

и

 

операціи

 

его

 

тѣмъ

 

же

 

съѣздомъ

 

поста-

новлено

 

было

 

взять

 

взаимообра

 

зно

 

изъ

 

4%

 

годовыхъ

 

свободныя

отъ

 

иазначенія

 

суммы

 

церковныя

 

всего

 

45563

 

руб.,

 

а

 

для

 

при-

веденія

 

въ

 

исполненіе

 

своихъ

 

постановленій

 

объ

 

устройствѣ

 

за-

вода

 

еъѣздъ

 

избралъ

 

городскихъ

 

священниковъ,

 

изъ

 

которыхъ

Его

 

Преосвященствомъ

 

учрежденъ

 

(по

 

резолюціи

 

отъ

 

9

 

іюля

1891

 

года

 

за

 

JT:

 

2199)

 

комитетъ

 

изъ

 

предсѣдателя,

 

казначея

и

 

двоихъ

 

членовъ

 

(въ

 

послѣдствіи

 

комитетъ

 

образовался

 

трехъ-

членный:

 

изъ

 

предсѣдателя,

 

казначея

 

и

 

смотрителя,

 

пополненный

съ

 

недавняго

 

времени

 

четвертымъ

 

членомъ).

 

Учрежденному

 

коми-

тету

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

вмѣнено

 

въ

 

обязанность

 

болѣе

 

по-

дробно

 

и

 

со

 

всею

 

основательностью

 

разработать

 

положенія

 

благо-

чинническаго

 

съѣзда,

 

выеказанныя

 

только

 

вообще

 

и

 

сжато.

 

Съ

этого

 

времени

 

началась

 

энергичная

 

дѣятельность

 

комитета,

 

ко-

торому

 

предстояло

 

выработать

 

правила

 

по

 

веденію

 

свѣчного

 

дѣла,

осмотрѣть

 

нѣкоторые

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

епархіальныхъ

 

заводовъ

 

съ

цѣліто

 

ознакомиться

 

на

 

мѣстахъ

 

съ

 

самымъ

 

устройствомъ

 

заводовъ

и

 

воскобѣлильнъ,

 

съ

 

постановкою

 

конторъ

 

и

 

счетоводствъ,

 

съ

порядкомъ

 

и

 

формами

 

отчетностей,

 

съ

 

распредѣленіемъ

 

обязан-

ностей

 

по

 

завѣдыванію

 

дѣлами

 

завода

 

между

 

членами

 

комитета

и

 

запастись

 

другими

 

разными

 

свѣдѣніями,

 

дабы,

 

при

 

открытіи

новаго

 

завода,

 

поставить

 

оный

 

на

 

твердыхъ

 

началахъ

 

и,

 

по

 

воз-

можности,

 

избѣгнуть

 

тѣхъ

 

неблагопріятныхъ

 

условій

 

и

 

неволь-

ныхъ

 

ошибокъ,

 

въ

 

какія,

 

по

 

новизнѣ

 

дѣла,

 

приходилось

 

впадать

епархіальнымъ

 

заводамъ

 

и

 

устранять

 

оныя

 

послѣ

 

горькихъ

 

опы-

товъ;.

 

самою

 

же

 

главною

 

и

 

существенною

 

заботою

 

для

 

комитета

было

 

пріисканіе

 

для

 

завода

 

удобнаго,

 

соотвѣтствующаго

 

цѣлямъ,

мѣста.

   

Предварительное

   

знакомство

 

съ

 

иноепархіальными

  

свѣч-
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ными

 

заводами

 

вполнѣ

 

убѣдило

 

членовъ

 

комитета

 

въ

 

необходи-

мости

 

пріискивать

 

мѣсто

 

такое,

 

на

 

которомъ

 

было

 

бы

 

возможно

имѣть

 

не

 

только

 

заводъ,

 

но

 

непремѣнно

 

при

 

заводѣ

 

же

 

и

 

воско-

•бѣлильну,

 

отдаленіе

 

каковой

 

отъ

 

завода

 

на

 

значительномъ

 

раз-

стояніи

 

признано

 

опытами

 

епархіальныхъ

 

заводовъ

 

настолько

неудобнымъ,

 

что

 

вынуждало

 

(напримѣръ

 

въ

 

Саратовской

 

епархіи)

оставить

 

возведенный

 

заводъ

 

вдали

 

отъ

 

воскобѣлильной

 

и

 

пере-

селяться

 

къ

 

воскобѣлильной.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

всѣ

 

мѣста

 

и

 

дома,

предлагаемые

 

подъ

 

заводъ

 

въ

 

городѣ

 

и

 

осматриваемые

 

членами

комитета,

 

найдены

 

неудобными

 

и

 

несоотвѣтствующими

 

цѣлямъ.

Изъ

 

затруднительнаго

 

положенія

 

по

 

пріисканію

 

мѣста

 

комитетъ

былъ

 

выведенъ

 

случаинымъ,

 

счастливымъ

 

предложеніемъ

 

для

 

за-

вода

 

г.

 

Н.

 

П.

 

Березниковою

 

принадлежавшаго

 

ей

 

мѣста

 

въ

 

под-

городной

 

слободѣ

 

„Туть"

 

съ

 

разными

 

на

 

опомъ

 

постройками

 

на

берегу

 

рѣки

 

Свіяги

 

(по

 

купчей

 

крѣпости

 

4422

 

квадр.

 

саж.).

Лучше

 

этого

 

мѣста

 

для

 

цѣлей

 

свѣчного

 

завода,

 

по

 

мнѣнію

 

ко-

митета,

 

и

 

быть

 

не

 

могло

 

вблизи

 

Симбирска;

 

а

 

потому

 

неотлож-

но,

 

по

 

благословенію

 

и

 

разрѣшенію

 

Преосвященнаго,

 

комитетъ

поснѣшилъ

 

пріобрѣсти

 

сіе

 

мѣсто

 

съ

 

постройками

 

и

 

хозяйствен-

нымъ

 

инвентаремъ

 

13

 

сентября

 

1891

 

г.

 

всего

 

за

 

10522

 

руб.

'52

 

коп.

 

Затѣмъ

 

въ

 

самое

 

короткое

 

время

 

(съ

 

13

 

сентября

 

по

■25

 

ноября

 

1891

 

г.)

 

купленный

 

постройки

 

были

 

приспособлены

подъ

 

свѣчной

 

заводъ

 

и

 

склады

 

матеріаловъ;

 

на

 

постановку

 

паро-

вого

 

котла

 

и

 

машинъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

выдѣлки

 

свѣчъ,

 

на

приспособленіе

 

складовъ,

 

помѣщенія

 

для

 

рабочихъ

 

всего

 

израс-

ходовано

 

1920

 

р.

 

42

 

к.;

 

поиѣщеніе

 

же

 

для

 

конторы

 

и

 

квартира

для

 

смотрителя

 

оказались

 

безъ

 

всякихъ

 

приспособлений

 

готовыми

въ

 

одномъ

 

изъ

 

иріобрѣтенныхъ

 

зданій

 

на

 

мѣстѣ.

Результатомъ

 

усиленной

 

и

 

спѣшной

 

деятельности

 

комитета

было

 

то,

 

что

 

въ

 

короткое

 

сравнительно

 

время

 

(съ

 

9

 

іюля

 

по

9

 

октября

 

1891

 

года.,

 

т.

 

е.

 

въ

 

продолженіе

 

трехъ

 

мѣсяцевъ)

возникшая

 

мысль

 

объ

 

открытіи

 

завода

 

близилась

 

къ

 

концу

 

сво-

•его

 

осуществленія;

 

все,

 

что

 

возлагалось

 

на

 

комитетъ,

 

было

 

ис-

полнено.

   

Настояла

 

необходимость

 

въ

 

собраніи

 

вновь

 

экстреннаго
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епархіальнаго

 

съѣзда,

 

каковой,

 

въ

 

лицѣ

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

со-

брался

 

на

 

9

 

октября

 

1891

 

г.

 

По

 

докладамъ

 

комитета

 

по

 

устрой-

ству

 

завода

 

ояому

 

съѣзду,

 

въ

 

виду

 

скораго

 

будущаго

 

(по

 

расче-

тамъ

 

комитета

 

не

 

позднѣе

 

ноября

 

мѣсяца)

 

начала

 

свѣчныхъ

операцій,

 

предстояло

 

обсушить

 

существенные

 

вопросы

 

(оконча-

тельное

 

сформированіе

 

комитота

 

по

 

управленію

 

заводомъ,

 

назна-

ченіе

 

цѣны

 

на

 

свѣчи

 

по

 

сортамъ

 

и

 

цѣны

 

на

 

огарки,

 

взносъ

денегъ

 

за

 

свѣчи

 

впѳредъ,

 

назначеніе

 

пунктовъ

 

для

 

открытая

уѣздныхъ

 

складовъ,

 

собраніе

 

свѣдѣній

 

о

 

количествѣ

 

свѣчъ,

 

по-

требныхъ

 

для

 

каждой

 

церкви

 

на

 

годъ,

 

по

 

сортамъ,

 

продажа

масла

 

и

 

ладона

 

отъ

 

епархіальнаго

 

завода

 

и

 

др.),

 

разрѣшеніе

которыхъ

 

зависило

 

отъ

 

съѣзда

 

духовенства.

 

Всѣ

 

предложенные

комитетомъ

 

на

 

обсужденіе

 

съѣзда

 

вопросы

 

были

 

единогласно

 

пред-

рѣшены

 

согласно

 

соображеніямъ

 

комитета

 

и

 

утверждены

 

Его

Преосвященствомъ.

Расчеты

 

и

 

надежды

 

комитета

 

оправдались:

 

немедленно

 

по

окончаніи

 

послѣдняго

 

съѣзда

 

комитетъ

 

нриступилъ

 

къ

 

закупкѣ

всѣхъ

 

матеріаловъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

выработки

 

свѣчъ,

 

поды-

скалъ

 

и

 

нанялъ

 

мастеровъ,

 

завелъ

 

контору,

 

изготовилъ

 

всѣ

 

не-

обходимые

 

документы

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

же

 

мѣсяцѣ

 

послѣ

 

съѣзда,

ровно

 

десять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

(24

 

ноября

 

1891

 

года),

 

по

совершеніи

 

молебствія

 

предъ

 

началомъ

 

дѣла,

 

нашъ

 

заводъ

 

пущенъ

былъ

 

въ

 

ходъ,

 

т.

 

е.

 

началъ

 

фактически

 

свое

 

существованіе.

Кромѣ

 

лицъ,

 

стоявшихъ

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

управденіи

 

этимъ

сѳрьезнымъ

 

и

 

великимъ

 

дѣломъ,

 

почти

 

никому

 

не

 

были

 

видны

тѣ

 

заботы,

 

труда

 

и

 

разнаго

 

рода

 

риски,

 

съ

 

которыми

 

приходи-

лось

 

считаться

 

въ

 

особенности

 

на

 

первыхъ

 

порахъ.

 

Управленію

изъ

 

лицъ,

 

не

 

имѣвшихъ

 

за

 

собою

 

спеціальнаго

 

практическая

опыта,

 

не

 

знакомыхъ

 

съ

 

необходимыми

 

для

 

этого

 

дѣла

 

разнаго

рода

 

коммерческими

 

расчетами

 

и

 

соображеніями

 

и

 

не

 

болѣе

 

дру-

гихъ

 

изъ

 

своихъ

 

еобратій

 

опытныхъ

 

въ

 

знаніи

 

безусловно

 

необ-

ходимаго

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

правильна

 

го

 

счетоводства,

 

новое

 

дѣло

было

 

далеко

 

не

 

легкимъ,

 

а

 

несравненно

 

большее

 

затрудненіе

 

для

управленія

  

встрѣтилось

 

въ

 

недостаточности

  

операціоннаго

 

капи-
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тала,

 

каковаго

 

оказалось

 

въ

 

распоряженіи

 

управленія

 

немного

болѣе

 

34000

 

рублей,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

первый

 

же

 

отчетный

 

годъ

пришлось

 

купить

 

однихъ

 

матеріаловъ

 

для

 

выработки

 

свѣчъ,

 

кромѣ

другихъ

 

расходовъ,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

на

 

117000

 

руб.

 

Неизбѣжность

въ

 

данное

 

время

 

въ

 

кредитѣ

 

и

 

пріискиваніи

 

лицъ,

 

которыя-бы

довѣрили

 

юному

 

заводу,

 

безъ

 

всякихъ

 

гарантій,

 

были

 

для

 

упра-

вления

 

дѣломъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

тяжелымъ;

 

но

 

единодушная

 

и

 

энер-

гичная

 

дѣятельность

 

членовъ

 

управленія,

 

покровительствуемая

 

и

поощряемая

 

разнаго

 

рода

 

распоряженіями

 

почившаго

 

Архипа-

стыря,

 

стремилась

 

превозмогать

 

всѣ

 

трудности

 

и

 

преграды

 

въ

начатомъ

 

дѣлѣ.

 

Кромѣ

 

исполненія

 

прямыхъ

 

своихъ

 

обязанностей

по

 

урегулирование

 

заводскаго

 

дѣла,

 

администраціи

 

завода

 

при-

шлось

 

тотчасъ,

 

по

 

открытіи

 

завода,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

вести

 

борьбу

противъ

 

частныхъ

 

заводчиковъ,

 

продолжавшихъ

 

вырабатывать

свѣчи

 

изъ

 

церезина

 

и

 

другихъ

 

суррогатовъ

 

и

 

снабжать

 

таковыми

церкви

 

въ

 

ущербъ

 

и

 

во

 

вредъ

 

епархіальному

 

заводу,

 

привлекая

ихъ

 

за

 

незаконную

 

продажу

 

свѣчъ

 

къ

 

отвѣтственности

 

въ

 

су-

дахъ,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

строго

 

слѣдить

 

за

 

уклоненіями

 

церков-

ныхъ

 

староста,

 

склонныхъ

 

въ

 

то

 

время

 

пріобрѣтать

 

помимо

епархіальнаго

 

завода

 

церковныя

 

свѣчи

 

у

 

частныхъ

 

торговцевъ.

И

 

то

 

и

 

другое,

 

конечно,

 

порождало

 

массу

 

интригъ

 

и

 

непріят-

ностей

 

для

 

администраціи

 

завода,

 

которая

 

находила

 

для

 

себя

утѣшеніе

 

(и

 

не

 

обращая

 

какъ-бы

 

вниманія

 

на

 

эти

 

непріятныя

для

 

нея

 

интриги

 

дѣлала

 

свое

 

дѣло)

 

въ

 

безусловно

 

мощномъ

заступничествѣ

 

за

 

интересы

 

завода

 

Владыки,

 

въ

 

сочувствіяхъ

полезному

 

для

 

епархіи

 

дѣлу

 

со

 

стороны,

 

если

 

не

 

всѣхъ,

 

то

 

мно-

гихъ

 

настоятелей

 

церквей,

 

а

 

въ

 

особенности

 

многихъ

 

изъ

 

о. о.

благочинныхъ.

 

Благопріятное

 

теченіе

 

дѣлъ

 

завода

 

и

 

появившійся

отчетъ

 

по

 

заводу

 

за

 

первый

 

операціонный

 

годъ,

 

давшій

 

чистой

прибыли

 

отъ

 

своихъ

 

операцій

 

19862

 

руб.

 

83

 

к.,

 

начали

 

успо-

каивать

 

главнаго

 

иниціатора

 

и

 

покровителя

 

завода

 

почившаго

Преосвященнаго,

 

болѣе

 

всѣхъ

 

опасавшагося

 

за

 

состоятельность

завода

 

на

 

первыхъ

 

порахъ;

 

убѣждали

 

и

 

администрацію

 

завода

въ

 

полной

   

возможности

 

вести

 

порученное

 

ей

 

дѣло

 

и

  

въ

  

несо-



—

 

255

 

—

мнѣнной

 

пользѣ

 

отъ

 

него.

 

По

 

поводу

 

этого

 

отчета,

 

доставленного

почившему

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Іоанникію,

 

Митрополиту

Кіевскому,

 

учредителю

 

нѣсколькихъ

 

епархіальныхъ

 

заводовъ,

 

вполнѣ

опытному

 

руководителю

 

въ

 

операціяхъ

 

заводскихъ,

 

послѣ

 

раз-

смотрѣнія

 

упомяну таго

 

отчета,

 

по

 

счастливой

 

случайности

 

при

личномъ

 

представленіи

 

председателя

 

комитета

 

Высокопреосвящон-

нѣйшимъ

 

Митрополитомъ

 

было

 

сказано:

 

„дай

 

Богъ

 

вамъ

 

вести

дѣло

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

также

 

счастливо,

 

какъ

 

оно

 

проведено

 

въ

первый

 

годъ

 

существованія

 

завода".

Въ

 

дальнѣйшемъ,

 

становясь

 

на

 

болѣе

 

или

 

менѣо

 

прочную

почву,

 

оріентируясь

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

правильно

 

въ

 

развива-

вшемся

 

дѣлѣ,

 

главною

 

задачею

 

для

 

администрации

 

пашего

 

завода

была

 

уплата

 

долговъ

 

по

 

занятому

 

у

 

церквей

 

капиталу.

 

Посте-

пенное

 

расширѳніе

 

операцій

 

завода

 

и

 

послѣдовательноо

 

возраста -

Hie

 

собственнаго

 

операціоннаго

 

капитала

 

способствовали

 

къ

 

дости-

женію

 

и

 

нослѣдней

 

цѣли.

 

Уплата

 

долговъ

 

церквамъ

 

началась

 

съ

второго

 

же

 

(1893)

 

года

 

существовала

 

завода,

 

а

 

чрозъ

 

пять

лѣтъ

 

весь

 

долгъ

 

церквамт-,

 

въ

 

количествѣ

 

44957

 

руб.

 

42

 

коп.,

былъ

 

уплаченъ

 

церквамъ.

 

При

 

уплатѣ

 

долговъ

 

церквамъ

 

замѣ-

чено

 

было

 

радикальное

 

измѣненіе

 

взглядовъ

 

на

 

епархіальный

заводъ

 

духовенства

 

и

 

церковныхъ

 

старостъ

 

въ

 

началѣ

 

дѣла

 

и

чрезъ

 

три-четыре

 

года

 

сущоствованія

 

завода.

 

Когда

 

давалась

ссуда

 

заводу

 

хотя

 

и

 

изъ

 

%°/о,

 

то

 

открыто

 

высказывались

 

опа-

сенія

 

и

 

за

 

устойчивость

 

открываемая

 

завода

 

и

 

ссуду,

 

даваемую

ему;

 

и

 

первые

 

возвраты

 

ссудъ

 

получались

 

съ

 

удовольствіѳмъ,

 

а

потомъ

 

начали

 

заявлять

 

о

 

аежеланіи

 

получать

 

вклады

 

изъ

 

кассы

завода

 

и

 

просить

 

подержать

 

ихъ

 

въ

 

заводѣ

 

подольше;

 

послѣд-

ніе

 

же

 

возвраты

 

ссудъ

 

произведены

 

заводомъ

 

прямо

 

противъ

 

же-

ланія

 

вкладчиковъ.

 

Послѣднее

 

станстъ

 

понятнымъ

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

заводъ

 

исправно

 

и

 

своевременно

 

уплачивалъ

 

0/°0/0

 

п0

 

вкла-

дамъ

 

церквамъ,

 

уплачивалъ

 

4%,

 

т.

 

е.

 

такой

 

процентъ,

 

болѣв

котораго

 

нельзя

 

было

 

получать

 

по

 

вкдадамъ

 

или

 

процентнымъ

бумагамъ

 

государствоннымъ,

 

притомъ

 

безъ

 

вычета

 

5%

 

сбора

 

съ

процента;

   

слѣдовательно

   

имѣть

  

вклады

  

церковныхъ

  

суммъ

 

въ



—

 

256

 

—

операціяхъ

 

завода

 

было

 

вполнѣ

 

выгодно

 

для

 

церквей.

 

Такимъ

образомъ

 

пашъ

 

заводъ

 

на

 

свои

 

операціи

 

не

 

только

 

не

 

пользовался

отъ

 

церквей

 

ссудами

 

безвозвратными

 

или

 

бѳзпроцентными,

 

подобно

сосѣднимъ

 

съ

 

нимъ

 

заводамъ,

 

но

 

сдѣланными

 

займами

 

оказалъ

пользу

 

и

 

своимъ

 

крѳдиторамъ.

Въ

 

концѣ

 

четвертая

 

года

 

(въ

 

1895

 

году)

 

своего

 

сущѳ-

ствованія

 

заводъ

 

нашъ

 

персшолъ

 

подъ

 

покровительство

 

и

 

руко-

водство

 

новаго

 

Архипастыря,

 

настоящаго

 

нашего

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Епископа

 

Никандра.

Администрація

 

завода

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

убѣдилась,

 

что

для

 

окрѣшпаго

 

уже

 

завода

 

въ

 

лицѣ

 

Преосвящѳннаго

 

она

 

нашла

строгаго

 

защитника

 

интерѳсовъ

 

завода,

 

внимательного

 

руководи-

теля

 

этою

 

отраслью

 

епархіальнаго

 

хозяйства

 

и

 

мудраго

 

иниціа-

тора

 

по

 

растиренію

 

опорацій

 

завода.

 

Начавшіяся

 

тотчасъ

 

по

прибытіи

 

на-

 

каѳедру,

 

послѣдовательныя

 

обозрѣнія

 

Владыкою

церквей

 

епархіи

 

постепенно

 

убѣждали

 

духовенство

 

и

 

церковныхъ

старостъ

 

въ

 

необходимости

 

относиться

 

съ

 

болыпимъ

 

сознаніемъ

■къ

 

интересамъ

 

своего

 

завода;

 

не

 

упускалось

 

ни

 

одного

 

удобнаго

случая,

 

чтобы

 

Владыка

 

въ

 

живой

 

бесѣдѣ

 

съ

 

духовенствомъ

 

не

разъяснялъ

 

и

 

не

 

доказывалъ,

 

что

 

интересы

 

завода

 

настолько

тѣсно

 

связаны

 

съ

 

интересомъ

 

каждой

 

церкви

 

епархіи,

 

что

 

ихъ

и

 

различать

 

нельзя;

 

что

 

успѣхи

 

завода

 

несомнѣнно

 

должны

 

ото-

зваться

 

и

 

на

 

матеріальномъ

 

положеніи

 

дѣтей

 

и

 

самого

 

епархі-

альнаго

 

духовенства,

 

и

 

что

 

участь

 

сиротъ

 

духовныхъ

 

весьма

много

 

зависитъ

 

отъ

 

большаго

 

или

 

меньшая

 

процвѣтанія

 

завода.

Послѣ

 

подобныхъ

 

бесѣдъ

 

Владыки

 

можно

 

было

 

видѣть,

 

съ

 

ка-

кииъ

 

стыдомъ

 

и

 

видимымъ

 

раскаяпіемъ

 

выслушивались

 

замѣчанія

и

 

внушепія

 

Владыки

 

на

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

обнаруживались

 

уклоненія

отъ

 

пріобрѣтенія

 

свѣчъ

 

но

 

съ

 

своего

 

завода.

 

А

 

для

 

нагляднаго

доказательства,

 

что

 

заводъ

 

можетъ

 

облегчать

 

матеріальное

 

поло-

жено

 

церквей

 

и

 

для

 

большаго

 

поддержанія

 

расположенія

 

къ

заводу

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

и

 

церковныхъ

 

старостъ

 

Владыка

разрѣшаетъ

 

принять

 

па

 

средства

 

завода

 

содѳржаніе

 

епархіаль-

наго

   

училища

   

(150ОО

 

рублей

 

въ

 

годъ);

   

выдать

 

значительную



—

 

257

 

—

субсидію

 

изъ

 

срецствъ

 

завода

 

новоучрежденной

 

эмеритальной

 

кассѣ

духовенства

 

Симбирской

 

епархіи

 

(до

 

25000

 

руб.)

 

и

 

наконецъ

дозволяетъ

 

ва

 

средства

 

завода

 

еодерлсать

 

десять

 

пашихъ

 

духов-

ныхъ

 

сиротъ

 

въ

 

нашѳмъ

 

енархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ;

 

эти

мѣропріятія

 

не

 

только

 

доставили

 

облегчепіе

 

церквамъ,

 

обрѳмон-

нымъ

 

налогами,

 

но

 

и

 

замѣтно

 

повліяли

 

благотворнымъ

 

образомъ

на

 

рмширеніе

 

операцій

 

завода,

 

прогрессивно

 

увеличивая

 

изъ

года

 

въ

 

годъ

 

продажу

 

свѣчъ

 

и

 

другихъ

 

матеріаловъ.

Не

 

оставлялъ

 

Владыка

 

заводъ

 

и

 

безъ

 

личнаго

 

своего

 

ос-

мотра.

 

При

 

первыхъ

 

же

 

удобныхъ

 

случаяхъ,

 

по

 

Прибытіи

 

въ

Симбирскъ,

 

заводъ

 

оечастливлеиъ

 

былъ

 

двухкратнымъ

 

посѣщсніемъ

Его

 

Преосвященства:

 

въ

 

первый

 

разъ

 

для

 

осмотра

 

завода

 

и

матеріальныхъ

 

складовъ

 

при

 

нѳмъ,

 

а

 

во

 

второй

 

разъ

 

для

 

тако-

ваго

 

же

 

осмотра

 

воскобѣлильпи.

 

Посѣщенія

 

эти

 

не

 

остались

 

без-

слѣдвыии;

 

освѣдомившись

 

тогда

 

же

 

съ

 

положеніемъ

 

всѣхъ

 

слу-

жащихъ

 

при

 

заводѣ,

 

съ

 

тѣми

 

ноудобствами,

 

въ

 

какихъ

 

оказы-

вались

 

тогда

 

служащіе

 

при

 

заводѣ

 

ио

 

обученію

 

своихъ

 

дѣтей

вслѣдствіе

 

отсутствія

 

какой-бы

 

то

 

ни

 

было

 

школы

 

въ

 

прилега-

ющей

 

къ

 

заводу

 

слободѣ

 

и

 

за

 

дальностью

 

разстоянія

 

этой

 

мѣст-

ности

 

отъ

 

городскихъ

 

школъ,

 

—

 

эти

 

неудобства

 

заставляли

 

служа-

щихъ

 

или

 

оставлять

 

своихъ

 

дѣтей

 

безъ

 

обученія,

 

или

 

оставлять

службу

 

при

 

заводѣ, — Владыка

 

принялъ

 

мѣры

 

къ

 

устраненію

 

сихъ

нѳудобствъ,

 

и

 

вблизи

 

завода

 

вскорѣ

 

была

 

открыта

 

частію

 

в

 

а

средства

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

и

 

частію

 

на

 

средства

завода

 

прежде

 

школа

 

грамоты,

 

а

 

потомъ

 

церковно-приходская

школа,

 

сначала

 

помѣщавшаяся

 

въ

 

наемной

 

квартирѣ,

 

а

 

въ

 

не-

давнее

 

время

 

перемѣщенная

 

въ

 

настоящее

 

зданіе,

 

устроенное,

 

по

благословенію

 

Владыки,

 

на

 

средства

 

завода.

 

За

 

основаніо

 

этой

школы

 

родителями

 

обучающихся

 

здѣсь

 

и

 

сими

 

послѣдними

 

при-

носится

 

великая

 

благодарность

 

Богу

 

и

 

глубокая

 

признательность

основателю.

Весьма

 

значительные

 

расходы

 

изъ

 

прибылой

 

завода

 

на

 

епар-

хіальпыя

 

нужды

 

въ

 

настоящее

 

время

 

и

 

предстоящіе

 

весьма

серьезные

   

расходы

   

изъ

  

тѣхъ

   

же

 

источниковъ

  

на

 

пріобрѣтеніе
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старыхъ

 

зданій

 

духовная

 

училища

 

и

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

епархіальное

 

вѣдомство,

 

а

 

равно

 

постройка

 

общежитія

 

при

 

семи-

наріи

 

въ

 

скоромъ

 

будущемъ

 

сильно

 

озабочивали

 

администрацию

завода

 

къ

 

изысканію

 

болыпихъ

 

и

 

большихъ

 

средствъ

 

на

 

покрытіе

указанныхъ

 

расходовъ,

 

совершенно

 

не

 

посильныхъ

 

для

 

церквей

епархіи.

 

Владыка

 

и

 

здѣсь

 

приходить

 

на

 

помощь

 

своимъ

 

муд-

рымъ

 

указаніемъ

 

и

 

разъясненіемъ,

 

что

 

заводу

 

не

 

слѣдуотъ

 

оста-

навливаться

 

на

 

существующихъ

 

въ

 

номъ

 

опсраціяхъ,

 

вошедшихъ

почти

 

въ

 

норму,

 

отъ

 

которыхъ

 

трудно

 

ожидать

 

большаго

 

уве-

личенія

 

прибылей;

 

есть

 

еще

 

предметы,

 

настолько

 

же

 

необходимые

въ

 

употребленіи

 

церковномъ,

 

насколько

 

и

 

свѣчи,

 

масло

 

и

 

ладонъ,

и

 

снабжать

 

ими

 

церкви

 

также

 

отъ

 

завода

 

и

 

необходимо

 

и

 

по-

лезно

 

бы-это

 

церковное

 

вино,

 

утварь

 

и

 

ризница

 

церковныя.

 

Много-

кратный

 

заявленія

 

Преосвященному

 

во

 

время

 

обозрѣнія

 

церквей

самимъ

 

же

 

духовенствомъ

 

о

 

затрудненіяхъ,

 

въ

 

особенности

 

для

церквей

 

сельскихъ,

 

удалонныхъ

 

отъ

 

городовъ,

 

въ

 

дѣлѣ

 

пріобрѣ-

тевія

 

церковная

 

винограднаго

 

вина,

 

и

 

въ

 

виду

 

крайняя

 

раз-

вита

 

во

 

всомъ

 

современной

 

фальсификаціи,

 

нещадящей

 

и

 

прѳд-

мѳтовъ,

 

имѣющихъ

 

пѳрковно-бояслужебное

 

значеніе,

 

привели

Владыку

 

къ

 

счастливой

 

и

 

полезной

 

идеѣ

 

о

 

снабженіи

 

всѣхъ

церквей

 

ѳпархіи

 

чрезъ

 

епархіальный

 

заводъ

 

настоящимъ

 

вино-

граднымъ

 

виномъ.

 

Сдѣланное

 

по

 

сему

 

поводу

 

предложеніѳ

 

епар-

хіальному

 

съѣзду

 

духовенства

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

1898

 

г.

 

едино-

гласно

 

было

 

принято,

 

съ

 

обращеніемъ

 

просьбы

 

къ

 

комитету

 

за-

вода

 

открыть

 

продажу

 

церковнаго

 

вива

 

на

 

потребности

 

церквей

при

 

заводѣ.

 

Послѣ

 

продолжительной

 

по

 

сему

 

поводу

 

переписки

съ

 

Высшимъ

 

Правительствомъ

 

28

 

апрѣля

 

1900

 

яда

 

послѣдо-

вало

 

Высочайшее

 

утвсржденіе

 

положенія

 

Комитета

 

министровъ

о

 

предоставлен іи

 

комитету

 

нашего

 

завода,

 

въ

 

видѣ

 

опыта

 

на

 

три

года,

 

открыть

 

при

 

Симбирскомъ

 

складѣ

 

церковныхъ

 

свѣчъ,

 

безъ

взятія

 

патента,

 

складъ

 

для

 

пріобрѣтенія,

 

храненія

 

-и

 

разлива

краснаго

 

винограднаго

 

вина

 

на

 

надобности

 

церквей,

 

съ

 

освобо

жденіемъ

 

отъ

 

патентная

 

сбора

 

и

 

всѣхъ

 

уѣздныхъ

 

складовъ,

 

чрезъ

которые

   

снабжаются

  

церкви

   

винограднымъ

 

виномъ,

   

Нисколько
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не

 

медля,

 

комитетъ

 

привелъ

 

въ

 

исполноніѳ

 

и

 

желаніе

 

Владыки

 

и

просьбу

 

съѣзда

 

духовенства.

 

Это

 

благое

 

дѣло,

 

какъ

 

показалъ

непродолжительный

 

опытъ,

 

предоставило

 

возможность

 

и

 

духовен-

ству

 

Симбирской

 

еиархіи

 

пользоваться

 

настоящимъ

 

винограднымъ

(безъ

 

стороннихъ

 

примѣсей)

 

виномъ

 

безъ

 

всякаго

 

повышѳнія

 

цѣнъ

цротивъ

 

тѣхъ,

 

за

 

какія

 

пріобрѣталось

 

прежде

 

церковное

 

вино

у

 

частныхъ

 

торговцевъ,

 

и

 

заводу

 

можетъ

 

доставлять

 

пользу

 

отъ

продажи.

Такимъ

 

опытомъ

 

нашъ

 

заводъ,

 

можно

 

сказать,

 

оперѳдилъ

не

 

только

 

сосѣдніо

 

съ

 

нимъ,

 

но

 

и

 

всѣ

 

епархіальные

 

заводы,

начавшіе,

 

насколько

 

извѣстно,

 

по

 

нашему

 

примѣру

 

стремиться

къ

 

получонію

 

пріобрѣтеннаго

 

нами

 

права.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

этотъ

 

опытъ

 

былъ

 

удаченъ

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

могъ

 

оставить

 

разъ

данное

 

намъ

 

право

 

за

 

нами

 

навсегда.

Лишь

 

только-

 

послѣдняя

 

операція

 

(продажа

 

отъ

 

завода

винограднаго

 

вина)

 

была

 

урегулирована

 

и

 

при

 

заводѣ

 

и

 

въ

уѣздныхъ

 

складахъ,

 

какъ

 

Владыка

 

не

 

замедлилъ

 

осуществить

 

съ

указанными

 

цѣлями

 

и

 

снабжоніо

 

церквей

 

утварью

 

и

 

ризницею

церковными.

 

Возбужденный

 

по

 

сему

 

предмету

 

вопросъ

 

нѣкото-

рыми

 

изъ

 

о.о.

 

блаячинныхъ

 

былъ

 

переданъ

 

на

 

обсуждѳніе

 

сна-

чала

 

духовной

 

консисторіи,

 

а

 

потомъ

 

епархіальному

 

съѣзду

духовенства.

 

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

текущаго

 

года

 

вопросъ

 

сей

 

былъ

прѳдрѣшенъ

 

въ

 

положительномъ

 

смыслѣ.

 

И

 

этому

 

великому

 

дѣлу

въ

 

настоящее

 

время

 

положено

 

фактическое

 

начало.

 

Вудемъ

 

на-

дѣяться,

 

что

 

и

 

это

 

дѣло

 

привьется,

 

что

 

оно

 

будетъ

 

полезно

 

для

церквей,

 

и

 

что

 

заводъ

 

изъ

 

него

 

извлочѳтъ

 

ту

 

или

 

иную

 

при-

быль,

 

необходимую

 

на

 

епархіальныя

 

нужды.

Въ

 

доказательство

 

сказанная

 

приводятся

 

цифровыя

 

данныя

о

 

развитіи

 

операцій

 

нашего

 

завода

 

за

 

истекшее

 

досятилѣтіе.

ОПЕРАЩОННЫЙ

 

КАППТАЛЪ.

•1

 

годъ— (съ

 

ноября

 

1891

 

г.

 

по

 

1

 

января

 

1893

 

г.)

 

изъ

44957

 

руб.

 

42

 

к.,

 

данныхъ

 

церквами

 

заимообразно

 

заводу,

 

за

израсходованіомъ

 

на

 

покупку

 

мѣста

 

и

 

зданій

 

и

 

на

 

приспособ леніе
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12442

 

p.

  

94

 

к.

 

въ

 

оаераціяхъ

 

было.

2

   

годъ

 

(1893)

3

   

годъ

 

(1894)

4

   

годъ

 

(1895)

5

   

годъ

 

(1896)

6

   

годъ

 

(1897)

съ

 

этого

 

года

 

началась

 

выдача

7

   

годъ

 

(1898)

8

   

годъ

 

(1899)

9

  

годъ

 

(1900)

Продажа

 

свѣчъ.

1

  

годъ

 

(1892)

 

3618

 

п.

 

19

 

ф.

2

  

годъ

 

(1893)

 

4512

 

„

 

27

 

ф

3

  

годъ

 

(1894)4997

 

„

 

1 1

   

„

4

  

годъ

 

(1895)

 

4947

 

„

 

2 5/s„

5

  

годъ

 

(1896)

 

5149

 

„

 

25

  

„

6

  

годъ

 

(1897)

 

5380

 

„

 

11

   

„

7

  

годъ

 

(1898)

 

5461

 

„

 

10

  

„

8

  

годъ

 

(1899)

 

5406

 

„

 

29

  

„

9

  

годъ

 

(1900)

 

5861

 

„

    

7

  

„

10

 

годъ

 

(1901).

32514

 

р.

 

48

 

к.

42097

   

„

  

54

67545

   

„

  

99

97904

   

,

  

59

130012

   

,

  

39

152300

   

,

  

46

субсидій

 

на

 

епархіальныя

 

нужд

172309

   

„

 

,30

186527

   

„

  

81

196078

   

,

  

54

Получено

 

прибылей.

1

  

годъ

 

(1892)

 

19862

 

р.

 

83

2

  

годъ

 

(1893)

 

22234

 

„

 

71

3

  

годъ

 

(1894)

 

25448

 

„

 

45

4

  

годъ

 

(1895)

 

30358

 

,

 

60

5

  

годъ

 

(1896)

 

32107

 

,

 

80

6

  

годъ

 

(1897).

 

37461

 

„

 

63

7

  

годъ

 

(1898)

 

40497

 

„

 

44

8

  

годъ

 

(1899)

 

41922

 

,

 

11

9

  

годъ

 

(1900)

 

45810

 

„

 

14

ы,

к.

Къ

 

1

 

января

 

1901

  

года

   

всего.

 

295703

 

р.

 

71

ВЫДАЧА

   

СУБСИДІЙ.

Вь

 

1897

 

яду. .

 

15173

 

р.

 

56

 

к.

—

 

1898

 

году. .

 

20488

 

„

  

40

 

,

—

 

1899

 

году. .

 

27743

 

„

 

70

 

„

—

 

1900

 

году. .

 

36259

 

„

 

41

 

„

—

 

1901

 

году. .

    

25864

 

„

  

26

 

і

А

 

всего

 

125489 33

Въ

 

заключепіе

 

пожелаеяъ

 

нашему

 

заводу

 

въ

 

будущемъ

дальпѣйшаго

 

совершенствованія

 

въ

 

своихъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

ослож-

няющихся

 

операціяхъ,

 

администраціи

 

же

 

его

 

продолжать

 

трудиться



—
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иа

 

пользу

 

епархіи,

 

а

 

высокому

 

покровителю

 

и

 

мудрому

 

руко-

водителю

 

нашимъ

 

заводомъ

 

Преосвященнѣйшему

 

Никандру

 

мно-

гая

 

и

 

многая

 

лѣта.

----------- <Ш>

 

°®о

 

<ш> -----------

ИЗВѢСТІЯ

   

и

  

ЗАМѢТКИ.

ПО

  

НАРОДНОМУ

 

ОБРАЗОВАНІЮ.

1.
Необходимость

 

народнаго

 

обравованія

 

для

 

русокаго

народа. —Мнѣніе

 

противоположное. —Недостатки

 

современ-

ной

 

постановки

 

дѣла

 

народнаго

 

образовапія:

 

недостатокъ

матеріальныхь

 

средствъ,

 

отсутствіе

 

единства

 

ведомства,
односторонность

 

программы

 

народной

 

школы

 

и

 

методовъ

преподаванія.

Русскій

 

крестьянинъ

 

по

 

природѣ

 

религіозенъ,

 

уменъ,

 

спо-

собенъ,

 

находчивъ,

 

трудолюбивъ

 

и

 

терпѣливъ;

 

но

 

онъ

 

невозможно

безнеченъ,

 

безпорядоченъ.

 

Переродить

 

укоренившіеся

 

взгляды

 

его,

по

 

разъясненію

 

журнала

 

„Образованіе"

 

(январь

 

1902

 

г.),

 

можетъ

лишь

 

одна

 

сила

 

образованія

 

на

 

началахъ

 

строгаго

 

воспитанія.

Существуетъ,

 

однако,

 

мнѣніе,

 

что

 

образованіе

 

въ

 

народѣ

прямо

 

пропорціонально

 

упадку

 

его

 

нравственности.

 

Но

 

тѣ,

 

кто

винитъ

 

народную

 

школу,

 

были

 

бы

 

правы,

 

если

 

бы

 

они

 

сказали

не

 

то,

 

что

 

школа

 

породила

 

безнравственность,

 

а

 

то,

 

что

 

народ-

ное

 

образованіе,

 

которое

 

съ

 

отмѣной

 

крѣпостного

 

воспитанія

 

должно

было

 

немедленно

 

и

 

властно

 

заявить

 

свое

 

право

 

жизни

 

въ

 

рус-

скомъ

 

народѣ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

поддержать

 

этотъ

 

народъ

 

въ

 

труд-

ную

 

эпоху

 

начала

 

самостоятельной

 

жизни,

 

ничего,

 

однако,

 

въ

этомъ

 

направленіи

 

не

 

сдѣлало

 

и

 

заслужило

 

себѣ

 

съ

 

этой

 

точки

зрѣнія

 

справедливый

 

укоръ.

Недостатками

 

современной

 

постановки

 

дѣла

 

народнаго

 

обра-
зованія,

 

по

 

свидѣтельству

 

„Образованія",

 

являются

 

сосредоточеніе

дѣла

 

народнаго

 

образованія

 

не

 

въ

 

твердыхъ

 

рукахъ

 

и,

 

какъ

 

резуль-

тата

 

этого,

 

недостатокъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

и

 

неустойчивость

всего

 

дѣла,

 

это — во-первыхъ;

 

во-вторыхъ,

 

отсутствіе

 

единства

вѣдомства

 

и

 

3,

 

односторонность

 

и

 

вообще

 

неудовлетворительность

программы

 

народной

 

школы

 

и

 

методовъ

 

преподаванія.
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Народная

 

школа

 

еще

 

пока

 

не

 

есть

 

нѣчто

 

неразрывно

 

свя-

занное

 

съ

 

существованіемъ

 

народа,

 

какъ

 

института,

 

обязательный

для

 

народной

 

жизни

 

на

 

подобіе

 

органовъ

 

самоуправленія,

 

адми-

нистрации,

 

суда;

 

закономъ

 

не

 

предъявляется

 

безусловнаго

 

требо-

ванія,

 

чтобы

 

была

 

въ

 

деревнѣ

 

школа,

 

какъ

 

требуется,

 

чтобы

былъ

 

въ

 

деревнѣ

 

староста,

 

въ

 

волости— волостной

 

судъ

 

и

 

т.

 

п.

Правительство

 

лишь

 

допускаетъ

 

открытіе

 

школы

 

въ

 

деревнѣ,

 

по

волѣ

 

и

 

на

 

средства

 

другихъ

 

лицъ,

 

и,

 

разъ

 

она

 

открыта,

 

подчи-

няетъ

 

своему

 

контролю

 

и

 

своей

 

программѣ,

 

причемъ

 

иногда

 

вы-

дастъ

 

на

 

нее

 

субсидіи.

Гораздо

 

обезпеченнѣе

 

поставлены

 

церковно-приходскія

 

школы

вѣдомства

 

Св.

 

Синода,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

ихъ

 

содержаніе

 

ежегодно

открывается

 

кредита

 

въ

 

нѣсколько

 

милліоновъ

 

рублей

 

(6.813.446);

но

 

милліоновъ

 

этихъ

 

не

 

хватаетъ,

 

и

 

распредѣленіе

 

этого

 

кредита

по

 

имперіи

 

подчинено

 

усмотрѣнію

 

тѣхъ

 

органовъ

 

власти,

 

кото-

рымъ

 

распредѣленіе

 

это

 

предоставлено,

 

и

 

пользованіе

 

синодскими

суммами

 

зависитъ

 

не

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

потребностей,

 

а

 

отъ

 

большей

или

 

меньшей

 

настойчивости

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

мѣстныхъ

 

дѣятелей.

Народная

 

школа

 

является

 

предметомъ

 

не

 

необходимымъ,

 

и

невѣжество

 

русская

 

народа

 

явленіемъ

 

почти

 

нормальнымъ;

 

такихъ

пунктовъ,

 

гдѣ

 

обязательно

 

должна

 

быть

 

школа,

 

въ

 

селеніяхъ

Россійской

 

имперіи

 

не

 

установлено;

 

дѣло

 

народнаго

 

образованія

неустойчиво,

 

носитъ

 

неравномѣрный,

 

случайный

 

характеръ

 

и

 

тѣмъ

порождаетъ

 

въ

 

населеніи

 

недовѣріе

 

къ

 

образованію.

Второе

 

зло

 

въ

 

организаціи

 

народнаго

 

образованія — отсут-

ствіе

 

единства

 

вѣдомства.

 

„Сельскія

 

школы

 

разбиты

 

по

 

учре-

жденіямъ,

 

которыя

 

ихъ

 

вѣдаютъ,

 

на

 

двѣ

 

группы:

 

школы

 

цер-

ковная

 

вѣдомства

 

и

 

школы

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія;

 

а

 

въ

 

предѣлахъ

 

этихъ

 

группъ

 

дѣло

 

образованія

 

раздѣ-

лѳно,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

между

 

отдѣльными,

 

независимыми

 

другъ

отъ

 

друга,

 

органами

 

власти;

 

такъ,

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ,

 

педагогическая

 

часть

 

лежитъ

 

на

 

епархіальныхъ

 

наблюда-

теляхъ,

 

а

 

хозяйственная— на

 

епарх.

 

училищныхъ

 

совѣтахъ,

 

на

дѣлѣ

  

обязанности

  

тѣхъ

   

и

  

другихъ

  

иногда

  

перѳмѣшиваются

 

и
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могутъ

 

происходить

 

нѳпріятныя

 

для

 

учебнаго

 

дѣла

 

столкновѳнія.

Эти

 

мысли

 

доказываются

 

въ

 

журналѣ

 

соотвѣтствующими

 

примѣрами.

Въ

 

заключеніи

 

къ

 

статьѣ

 

разсматривается

 

внутренней

 

строй

школы

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

ея

 

воспитательно-образовательныхъ

 

идей.

По

 

выясненію

 

референта

 

журнала,

 

„ни

 

одной

 

изъ

 

этихъ

 

цѣлей

современная

 

школа

 

не

 

достигаете

 

и

 

достигнуть

 

не

 

можетъ;

 

она

не

 

днстигаетъ

 

даже '

 

той

 

цѣли,

 

которая

 

выражена

 

прямо

 

въ

 

за-

конѣ:

 

1)

 

для

 

школъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія:

 

ѵ

 

утвер-

ждать

 

въ

 

народѣ

 

религіозныя

 

и

 

нравственныя

 

понятія

 

и

 

распро-

странять

 

первоначальныя

 

полезныя

 

знанія",

 

и

 

2)

 

для

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ:

 

„утверждать

 

въ

 

народѣ

 

православное

 

ученіе

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской

 

и

 

сообщать

 

первоначальныя

полезныя

 

знанія"

 

Причинъ

 

неудовлетворительной

 

постановки

 

дѣла

авторъ

 

указываетъ

 

двѣ:

 

1 )

 

контингента

 

учителей

 

народныхъ

 

школъ

и

 

ихъ

 

соціальное

 

положеніе

 

и

 

2)

 

неудовлетворительность

 

школь-

ной

 

программы.

 

Что

 

касается

 

школьныхъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ,

то

 

я

 

все

 

это — молодыя,

 

честныя,

 

добросовѣстпыя

 

силы,

 

но

 

такія,

которымъ

 

еще

 

слѣдуетъ

 

много

 

и

 

долго

 

учиться

 

и

 

которыя

 

еще

сами

 

вчера

 

учились;

 

и

 

вотъ

 

эти

 

неопытныя

 

дѣти

 

отправляются

учить

 

и

 

воспитывать

 

другихъ

 

дѣтей

 

въ

 

обстановкѣ,

 

совершенно

имъ

 

незнакомой

 

и,

 

главное,

 

нравственно

 

и

 

матеріально

 

весьма

тяжелой,

 

и

 

начинаютъ

 

вершить

 

то

 

дѣло,

 

для

 

котораго

 

нужны

 

и

любовь,

 

и

 

таланта,

 

и

 

долговременный

 

опытъ.

 

По

 

мнѣнію

 

рефе-

рента,

 

„положеніе

 

народнаго

 

учителя

 

должно

 

быть

 

твердое

 

и

высокое

 

какъ

 

въ

 

соціальномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

матеріальномъ

 

отноше-

ніи:

 

должность

 

эта

 

должна

 

быть

 

почетная,

 

корпорація

 

учителей

сильная,

 

матѳріально

 

независимая;

 

пополняться

 

она

 

должна

 

людьми

съ

 

высокимъ

 

образоватѳльнымъ

 

и

 

возрастнымъ

 

цензомъ;

 

и

 

тогда

можно

 

требовать

 

настоящаго

 

воспитанія

 

народа".

 

По

 

дальнѣй-

шѳму

 

развитію

 

мыслей

 

референта,

 

и

 

законоучители

 

народной

 

школы

стоятъ

 

не

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

призванія.

 

„

 

Сколько

 

мнѣ

 

ни

 

прихо-

дилось

 

наблюдать",

 

пишетъ

 

референта,

 

„отношѳніе

 

священниковъ

къ

 

ихъ

 

обязанностямъ

 

по

 

школѣ

 

совершенно

 

безучастное,

 

особенно
если

 

они

 

учатъ

 

уже

 

долгое

 

время;

 

нѣкоторые

 

мнѣ

 

сами

  

чисто-
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сердечно

 

говорили,

 

что

 

сначала

 

они

 

интересовались

 

дѣломъ,

 

а

потОмъ

 

имъ

 

оно

 

ужасно

 

надоѣло;

 

особенно

 

безучастное

 

и

 

даже

небрежное

 

отношеніе

 

проявляютъ

 

священники,

 

завѣдующіе

 

цер-

ковно-приходскими

 

школами,

 

вѣроятно

 

потому,

 

что

 

жалованья

 

они

не

 

получаютъ

 

и

 

считаютъ

 

все

 

школьное

 

дѣло

 

для

 

себя

 

лишь

обузой.

 

Энергія

 

ихъ

 

дѣятельности

 

проявляется

 

лишь

 

вначалѣ,

 

при

постройкѣ

 

школы,

 

но,

 

когда

 

дѣло

 

налажено,'

 

то

 

они

 

обыкновенно

сваливаютъ

 

всю

 

работу

 

на

 

одного

 

учителя,

 

а

 

сами

 

занимаются

механически

 

однимъ

 

Закономъ

 

Болпимъ".

Что

 

касается

 

программы

 

первоначальная

 

обученія,

 

то

 

въ

журналѣ

 

указывается

 

на

 

необходимость,

 

кромѣ

 

грамоты

 

и

 

счи-

сленія,

 

крестьянину

 

имѣть

 

хотя

 

бы

 

самыя

 

общія

 

понятія

 

объ

его

 

гражданскихъ

 

правахъ

 

и

 

обязанао('тяхъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ—

о

 

тѣхъ,

 

которыя

 

наиболѣе

 

часто

 

осуществляются

 

въ

 

жизни:

 

объ

административномъ

 

устройствѣ

 

сельской

 

общины,

 

волости,

 

должност-

ныхъ

 

лицахъ

 

крестьянская

 

самоуправленія

 

и

 

ихъ

 

обязанностяхъ,

о

 

приходѣ,

 

земствѣ

 

и

 

пр.

 

Затѣмъ,

 

каждому

 

крестьянину

 

необхо-

димо

 

имѣть

 

хотя

 

бы

 

самыя

 

общія

 

понятія

 

объ

 

естественныхъ

 

на-

укахъ

 

и

 

въ

 

частности

 

о

 

тѣхъ,

 

примѣненіе

 

которыхъ

 

можетъ

 

быть

наиболѣе

 

необходимымъ

 

въ

 

данной

 

мѣстности"

 

(„Образовапіе",

1902

 

г.

 

январь).

2.
Иеобходимыя

 

міры

 

къ

 

поднятію

 

народнаго

 

образова-
нія:

 

общественное

 

вліяніе

 

на

 

школы;

 

усиленіе

 

состава

 

учи-

лищныхъ

 

совѣтовъ;

 

коллегіальныя

 

попечительства;

 

измѣ-

неніе

 

правплъ

 

испытаній

 

въ

 

народныхъ

 

училшцахъ;

 

улуч-

шеніе

 

положенія '

 

учителей;

 

организація

 

учительскихъ

съѣздовъ;

 

учительскія

 

семинаріи;

 

школьныя

 

библіотеки.

Въ

 

статьѣ

 

того

 

же

 

журнала

 

„Образованіе"

 

за

 

февраль

 

мѣ-

сяцъ

 

сего

 

яда

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Запросы

 

народа

 

къ

 

образованію

и

 

школѣ'

 

указываются

 

мѣры,

 

нсобходимыя

 

для

 

поднятія

 

народ-

ная

 

образоранія.

 

Во-пѳрвыхъ,

 

но

 

аргументаціи

 

журнала,

 

надо

дать

 

просторъ

 

общественному

 

вліянію

 

на

 

школы,

 

надо

 

дать

 

обще,-

ственнымъ

 

учрежденіямъ,

 

создавшимъ

 

народную

 

школу,

 

свое

 

.за-

конное

 

мѣсто,

 

надо

 

сдѣлать

 

ихъ

 

не

 

казначеемъ,

 

выдающимъ

 

деньги,

а

 

допустить

 

ихъ

 

къ

 

вліянію

 

на

 

учебно-воспитательную

 

часть.

 

Въ
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этихъ

 

видахъ

 

необходимо

 

предоставить

 

земскому

 

и

 

городскому

самоуправлению

 

и

 

вообще

 

содержателямъ

 

школъ

 

право

 

устраивать

изъ

 

свѣДущихъ

 

лицъ

 

комиссіи

 

по

 

народному

 

образованію,

 

на-

значать

 

особыхъ

 

лицъ

 

для

 

завѣдыванія

 

въ

 

предѣлахъ

 

закона

учебно-воспитательного

 

частью

 

школъ.

 

Необходимо

 

усилить

 

составъ

училищнаго

 

совѣта

 

новыми

 

представителями

 

мѣстныхъ

 

учрежде-

на,

 

обществъ

 

и

 

частныхъ

 

лицъ,

 

участвующихъ

 

въ

 

содѳржаніи

школъ.

 

Необходимо

 

замѣнить

 

должность

 

попечителя

 

школы:

 

кол-

легіальнымъ

 

иопечительствомъ,

 

куда

 

могли

 

бы

 

быть

 

допущены,

кромѣ

 

попечителя

 

и

 

учащихъ,

 

и

 

другіе

 

ревнители

 

дѣла

 

народ-

наго

 

образованія

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

жителей.

 

Необходимо

 

измѣнить

правила

 

испытаній

 

въ

 

народныхъ

 

училищахъ,

 

предоставивъ

 

право

самимъ

 

учащимъ

 

на

 

основаніи

 

годичныхъ

 

успѣховъ

 

оцѣнивать

знанія

 

учениковъ.

 

Если

 

учителямъ

 

довѣряютъ

 

такое

 

большое

дѣло,

 

какъ

 

обучепіе

 

и

 

воспитаніе

 

дѣтей,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

имъ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

довѣрено

 

такое

 

второстепенное

 

дѣло,

 

какъ

 

оцѣнка

успѣховъ

 

каждаго

 

въ

 

отдѣльности

 

изъ

 

своихъ

 

учениковъ.

 

Нѣтъ

ничего

 

ошибочнѣе

 

мнѣнія,

 

будто

 

можно

 

по

 

экзамену

 

судить

 

объ

учителѣ;

 

о

 

методахъ

 

преподаванія

 

экзаменъ

 

не

 

даетъ

 

никакого

понятія,

 

а

 

въ

 

методахъ-то

 

и

 

вся

 

суть.

 

Знанія,

 

обнаруживаемый

на

 

экзаменѣ,

 

могутъ

 

быть

 

пріобрѣтены

 

и

 

путемъ

 

обыкновенной

зубрежки.

Необходимо

 

улучшить

 

положеніе

 

учителя,

 

и

 

не

 

только

 

ма-

теріальное,

 

но

 

и

 

юридическое,

 

а

 

въ

 

этихъ

 

видахъ

 

было

 

бы

 

спра-

ведливо

 

допустить

 

избранннхъ

 

народныхъ

 

учителей

 

съ

 

правомъ

голоса

 

на

 

засѣдшія

 

губернскаго

 

и

 

уѣзднаго

 

училищныхъ

 

совѣ-

товъ

 

и

 

въ

 

комиссіи

 

по

 

народному

 

образованію,

 

учрождаемыя

 

при

земскйхъ

 

управахъ

 

и

 

городскихъ

 

думахъ.

 

Только

 

тогда,

 

когда

учитель

 

будетъ

 

чувствовать

 

себя

 

менѣе

 

беззащитоымъ,

 

онъ

 

не

 

бу-

детъ

 

мѣнять

 

своихъ

 

пріемовъ

 

нреподаванія

 

съ

 

каждою

 

перемѣною

инспектора,

 

директора

 

и

 

члена

 

училищнаго

 

совѣта,

 

экзамену-

ющихъ

 

его

 

учениковъ,

 

только

 

тогда

 

онъ

 

будетъ

 

служить

 

дѣлу,

 

а

не

 

лицамъ.

Необходима

  

новая

   

организація

  

учительскихъ

   

съѣздовъ

 

не
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подъ

 

дрѳдсѣдательствомъ

 

непосредственнаго

 

начальника

 

учителей,

стѣсняющаго

 

свободу

 

прѳній,

 

превращающаго

 

объясненія

 

учителей

въ

 

почтительно

 

приносимый

 

начальству

 

оправданія,

 

а

 

подъ

 

руко-

водствомъ

 

свободно

 

избраннаго

 

зомствомъ

 

педагога,

 

съ

 

правомъ

•голоса

 

для

 

всѣхъ

 

участниковъ

 

съѣзда,

 

съ

 

правомъ

 

ходатайства

по

 

вопросамъ

 

народной

 

школы

 

перодъ

 

земствомъ

 

и

 

учебнымъ

 

вѣ-

домствомъ.

Необходимо

 

предоставить

 

общественнымъ

 

учрежденіямъ

 

право

устраивать

 

подъ

 

контролемъ

 

правительства

 

свои

 

учительскія

 

се-

минаріи

 

и

 

школы,

 

хотя

 

бы

 

на

 

основаніи

 

дѣйствующаго

 

нынѣ

■закона

 

19

 

февр.

 

1868

 

г.

 

о

 

частныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

т.

 

е.

 

съ

 

правомъ

 

учредителей

 

представлять

 

свои

 

планы

 

курсъ

 

и

программы

 

преподаванія,

 

а

 

также

 

и

 

своихъ

 

преподавателей,

 

на

утпержденіе

 

попечителя

 

учебяаго

 

округа.

Необходимо

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

снабжению

 

всѣхъ

 

начальныхъ

школъ

 

школьными

 

библіотеками

 

съ

 

достаточнымъ

 

числомъ

 

книгъ,

а

 

также

 

наглядными

 

пособіями

 

по

 

міровѣдѣнію,

 

географіи

 

и

 

исте-

рт,

 

для

 

чего

 

должны

 

быть

 

сняты

 

съ

 

содержателей

 

школъ

 

ничѣмъ

•неоправдываемыя

 

тяжелыя

 

условія,

 

въ

 

какія

 

теперь

 

поставлена

выписка

 

книгъ

 

и

 

учебныхъ

 

лособій

 

въ

 

начальный

 

училища.

Школьное

 

дѣло— живой

 

дѣло,

 

оно

 

требуетъ

 

отъ

 

своихъ

иниціаторовъ

 

прѳвосходнаго

 

знанія

 

мѣстныхъ

 

условій,

 

умѣнья

 

при-

способиться

 

къ

 

нимъ,

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

мѣстнымъ

 

населеніемъ.

 

Безъ

этого

 

условія

 

распоряженія,

 

идущія

 

изъ

 

канцеляріи,

 

будутъ

 

без-

почвенны,

 

непослѣдовательны,

 

противорѣчивы,

 

будутъ

 

возбуждать

въ

 

населеніи

   

недовольство,

   

насмѣшки,

   

противодѣйствіе.

 

Оно

 

не

будетъ

 

имѣть

 

успѣха.

                           

.

                 

„

J

                    

J

                                    

Алексадръ

 

Яхонтовъ.

(Окончите

 

будетъ).

Содержа ніе:

 

1)

 

Дагматичѳское

 

ученіе

 

въ

 

посланіи

 

an.

 

Іакова.

 

(Продолженіе).

И.

 

Добролюбова.

 

2)

 

Освященіѳ

 

храма

 

въ

 

с.

 

Русской

 

Цильнѣ

 

и

 

чествованіе

 

священ.

 

В.
Гнѣвупіева

 

прихожанами.

 

(Окончаніе)— Свящ.

 

А.

 

Лебедева.

 

3)

 

Очеркъ

 

деятельности
Симбир.

 

епарх.

 

свѣчного

 

завода

 

за

 

1-е

 

дѳсятшгвтіе.

 

4)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

5)

 

Объявленія.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Мая

 

15

 

дня

 

19U2

 

года.

Цевзоръ,

 

протоіерей

 

Сергій

 

Медвѣдковъ.
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серебряной,

 

шелковой

 

и

 

аплике,

 

а

 

также

 

прибо-
ровъ

 

къ

 

облаченіямъ

 

сѳрѳбряныхъ

 

и

 

мишурвыхъ,

какъ-то:

 

крѳстовъ,

 

звѣздъ,

 

голу на

 

разной

 

шири-

ны

 

и

 

ленты.

Имеются

 

готовыя

 

бархатныя

 

КАМИЛАВКИ

 

и

 

СКУФЬИ,
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ОБЪИЗДАНІЯХЪ

   

ЖУРНАЛА

„Воскресное

 

Чтеніе".
При

 

редакціи

 

Воскреснаго

 

чтенія

 

продаются

 

слѣдующія

книги

 

и

 

листки

  

рѳлигіозно-нравствѳннаго

  

содержанія:

Воскресное

 

чтеніе

 

за

 

прежніе

 

годы:

 

1884,

 

85,

 

88,

 

89,

 

90,
91,

 

92

 

и

 

93

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.

 

за

 

экземпляра

 

за

 

94,

 

95

 

по

2

 

руб.,

 

а

 

за

 

96,.

 

97,

 

98,

 

99

 

и

 

900-й

 

но

 

3

 

руб.

 

съ

 

пер.

 

безъ

 

при-

ложеній.
■

 

Бесѣды

 

о

 

важнѣйпшхъ

 

истинахъ

 

христіанской

 

Православ-
ной.

 

Церкви,

 

противъ

 

сектантовъ

 

штундистовъ.

 

Цѣна

 

50

 

коп.

 

съ

пересылкой.



—
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Сборникъ

 

общедоступныхъ

 

статей

 

рѳлигіозно-нравственнаго

содержанія

 

для

 

внѣбогослужебныхъ

 

чтеній.

 

Цѣна

 

50

 

к.

 

съ

 

перѳс.

Сборникъ

 

статей

 

о

 

важнѣйшихъ

 

христіанскихъ

 

истинахъ

для

 

чтенія

 

дѣтямъ

 

въ

 

школѣ

 

и

 

дома.

 

Цѣна

 

15

 

к.

 

съ

 

пер.

Іристіанское

 

вѣроучѳніѳ

 

по

 

символическимъ

 

книгамъ

 

Пра-

вославной

 

Церкви,

 

для

 

чтѳнія

 

народу.

 

Цѣна

 

20

 

к.

 

съ

 

перее.

Письма

 

къ

 

сомнѣвающимея

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Цѣна

 

40

 

к.

 

съ

 

перес

Параллель

 

Изъ

 

священнаго

 

писанія

 

на

 

разныя

 

догматиче-

скія

 

и

 

религіозно-нравственныя

 

ученія.

 

Цѣна

 

20

 

коп.

 

съ

 

перес.

Евангельскій

 

путь

 

къ

 

вѣчному

 

спасенію.

 

Цѣна

 

15

 

кон.

 

съ

пересылкой.

Внѣбогослужебння

 

чтенія

 

на

 

праздника

 

Господни,

 

Богоро.

дичные

 

и

 

великихъ

 

святыхъ.

 

Цѣна

 

50

 

коп.

 

съ

 

перее.

Внѣбогослужебныя

 

бееѣды

 

се.гьскаго

 

пастыря

 

съ

 

пасомыми

на

 

воскресныя

 

евангельскія

 

чтенія.

 

Священ.

 

Василія

 

Кудрицкаго.

Вып.

 

2-й.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

20

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Катихизич.

 

поученія

 

на

 

Символъ

 

вѣры,

 

молитву

 

Госп.

 

и

10-ть

 

заповѣдей,

 

свящ.

 

Ѳеодосія

 

Петровскаго.

 

Цѣна

 

60

 

коп.

Его

 

же.

 

Разсказы

 

изъ

 

Исторіи

 

Христ.

 

Церкви

 

отъ

 

Соше-
ствія

 

Св.

 

Духа

 

до

 

VII

 

всѳл.

 

Собора.

 

Двѣ

 

книги.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

40

 

к.

съ

 

пересылкой.

Его

 

же.

 

Рассказы

 

изъ

 

исторіи

 

русской

 

церкви.

 

1

 

руб.

„Кіевскіе

 

листки".
Праздничные

 

листки:

 

на

 

Крещеніе

 

Господне,

 

Срѣтеніе,

 

Бла-
говѣщеніе

 

Пр.

 

Богородицы;

 

на

 

Вербное

 

воскрѳсеніе у

 

Пасху,

 

на

Успеніе

 

Пр.

 

Богородицы,

 

на

 

Троицынъ

 

день,

 

Вознесеніѳ,

 

Пре-

ображеніе,

 

на

 

Рождество'

 

Богородицы,

 

на

 

Воздвиженіе,

 

на

 

Введе-

ние

 

во

 

храмъ

 

Богородицы,

 

на

 

Рождество

 

Христово,

 

каждый

 

ди-

стокъ

 

по

 

1

 

к.,

 

О

 

страданіяхъ

 

и

 

смерти

 

Господа

 

нашего

 

Іи-

суса

 

Христа

 

8

 

к.,

 

Еіевъ—Азбука

 

православія

 

5

 

к.,

 

При

 

гро-

бахъ

 

Еіево-Печерскихъ

 

подвижниковъ

 

3

 

коп.,

 

Бесѣда

 

о

 

постѣ,

его

 

происхожденіи

 

и

 

значеніи

 

3

 

к.,

 

Сказаніе

 

о

 

заступленіи

 

Ма-

тери

 

Божіей

 

за

 

неправедно

 

обидпмую

 

жену

 

2

 

к.,

 

Крещеніе

 

Го-

сподне

 

и

 

Крещенская

 

или

 

Богоявленская

 

вода

 

2

 

к.,

 

Труженикъ

Христовъ

 

Николай

 

2

 

к.,

 

Святые

 

угодники

 

Божіи —наши

 

путевод-

ния

 

звѣзды

 

2

 

к.,

 

Православная

 

вѣра,

 

надежда

 

и

 

любовь—пособіе

къ

 

преподаванію

 

закона

 

Божія

 

въ

 

двухклассныхъ

 

народныхъ

 

учи-

дищахъ

 

25

 

к.,

 

Учитель

 

родственной

 

любви,

 

Прей.

 

Никоин

 

СухЩ
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2

 

к.,

 

Молитва

 

разбойника

 

на

 

крестѣ

 

2

 

коп.,

 

26-ть

 

листковъ

 

объ
угодникахъ

 

Кіево-Печерскихъ,

 

каждый

 

листокъ

 

1

 

к.,

 

о

 

пьянствѣ

 

и

его

 

гибельныхъ

 

послѣдствіяхъ

 

2

 

к„

 

о

 

матерномъ

 

словѣ

 

2

 

к.,

 

что

такое

 

общество

 

трезвости

 

2

 

к.,

 

о

 

сельскихъ

 

крестьянскихъ

 

свадь-

бахъ

 

2

 

к.,

 

примѣръ

 

пагубы

 

отъ

 

водки

 

2

 

к ,

 

о

 

жизни

 

и

 

страда-

ніяхъ

 

св.

 

великомуч.

 

Екатерины

 

2

 

к.,

 

о

 

плотскомъ

 

грѣхѣ

 

или

блудѣ

 

1

 

к.,

 

другъ

 

грамотныхъ —Св.

 

Тихонъ

 

Задонскій

 

1

 

к.,

 

Св.

князь

 

Владиміръ —просвѣтнтель

 

Руси

 

1

 

к.

При

 

требованіяхъ

 

нѳ

 

меньше

 

какъ

 

на

 

10

 

р.

 

дѣ лается

 

скидка

 

30", о.

Адресъ

 

для

 

требованій

 

такой:

 

Кіевъ,

 

въ

 

редакцію

 

„ВОСКРЕС-
ИЛ

 

ГО

 

ЧТЕНІЯ."

 

(Подолъ,

 

домъ

 

Ильинской

 

церкви,

 

N°

 

4-й).

 

По-

этому

 

жа

 

адресу

 

принимается

 

и

 

подписка

 

на

 

журналъ

 

„Воскрес-
ное

 

Чтеніе"

 

на

 

1902

 

г.

 

Приложенія

 

къ

 

журналу

 

на

 

сей

 

годъ:

1)

 

сельскій

 

священникъ,

 

какъ

 

законоучитель

 

и

 

завѣдующій

 

цер-

ковно-прихо декой

 

школой;

 

2)

 

нравственно- поучительные

 

разска-

зы

 

изъ

 

жизни

 

простого

 

народа.

'

              

Jine

ЦИНКОВЫЕ

ВЕНСКОЙ

 

ФАБРИКИ,

 

РОСКОШНОЙ

 

ОТДѢЛІЩ

l&i— в

 

ТЬ

   

СКЛАДѢ

      

--•

кЗщ

 

<№.

 

&Ор2ѲНСЪ

 

въ

 

@им$иртѣ.

Цѣеы

 

сообщаются

 

но

 

востреОованію-

.
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Ьшш

 

іщшго.
I

 

Страховое

 

Общество

 

„РОССШ"

 

вы-

 

8
8

 

платило

 

застрахованные

 

въ

 

видѣ

 

|
g

 

приданаго

 

для

 

дѣвушекъ

 

капиталы

 

п

.Уза

 

время

 

съ

 

1888

 

по

 

1892

 

г.

 

для

   

108

 

дѣвуш.

    

226,100

 

р.

 

У

О

     

.

        

„

   

1893

 

„

 

1895

  

,

     

„

    

326

      

;

        

710,600

 

„

g

 

„

 

,.1896.1898,

 

і

 

822

 

,

 

1.694,300

 

,[
У

    

i

      

■

 

1899

 

„

 

1901

 

,

   

„

 

1,562

     

„

   

3,087,300

 

■

б

 

Еъ

 

1

 

ян.

 

1901г.

 

застр.

 

прпд

 

для

 

29,742

 

дѣв.

 

на

 

50.311,300

 

p.

 

Q

Страшавія

 

приданаго

 

заключаются

 

Обществом

 

іа

 

суиы

отъ

 

500

 

ріО.

 

до

 

230,000

 

jjli.

п

   

Заявленія

 

о

 

страхованіи

 

принимаются

 

и

 

всякаго

  

О

У

   

рода

  

свѣдѣеія

   

сообщаются

   

въ

   

Правлевіи

   

въ

  

У
g

   

С.-Иетербургѣ

 

(Большая

 

Морская,

 

собст.

 

д.

  

п

У

   

№

 

37),

   

агѳнтомъ

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ

 

II.

 

Г.

 

Мѣд-

  

У
п

   

вѣдевымъ

 

(В.

 

Саратовская

 

ул.

 

д.

 

Чебоксаро-

 

о

У

   

выхъ)

 

и

 

агентами

 

Общества

 

во

 

всѣхъ

 

городахъ

  

У
Q

                                  

Имперіи.

                                  

О

Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.




