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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

— 25 мая 1872 года, .V 29. О трахъ къ устраненію 
затрудненій, встрѣчаемыхъ при дальнѣйшемъ образова
ніи окончившихъ курсъ въ духовныхъ училищахъ воспи
танниковъ, не принятыхъ въ семинаріи. По указу Его 
Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Си
нодъ, по разсмотрѣніи предложеннаго Господиномъ Синодаль
нымъ Оберъ-Прокуроромъ журнала учебнаго комитета, за №47, 
по предположенію одного изъ епархіальныхъ Преосвященныхъ 
касательно мѣръ къ устраненію встрѣчаемыхъ * затрудненій въ 
отношеніи дальнѣйшаго образованія' воспитанниковъ, которые, по 
окончаніи курса'въ духовнымъ училищахъ, не удостоиваются при
нятія въ семинарію, Приказали: Встрѣчаемыя затрудненія въ 
отношеніи дальнѣйшаго образованія воспитанниковъ, окончившихъ 
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курсъ въ духовныхъ училищахъ, но не поступившихъ въ семи
наріи или по ограниченности семинарскихъ помѣщеній, или по 
недостатку штатныхъ вакансій и другимъ уважительнымъ при
чинамъ, вѣрнѣе всего могутъ быть устранены: а) учрежденіемъ 
на мѣстныя епархіальныя средства, согласно § 8 устава семина
рій, • параллельныхъ классовъ въ семинаріяхъ, которое, очевидно, 
можетъ способствовать принятію большаго числа дѣтей духовен
ства въ семинаріи, и б) открытіемъ при духовныхъ училищахъ, 
по § 9 устава училищь, высшихъ классовъ, сверхъ назначен
ныхъ четырехъ, на мѣстно- изыскиваемыя для того средства въ 
епархіяхъ. Въ разсужденіи такихъ классовъ при училищахъ 
должны быть приняты слѣдующія руководственныя начала и 
правила: 1) указываемый § устава училищь, предоставляя ду
ховенству право открывать на мѣстно-изыскиваемыя средства 
высшіе классы при училищахъ, сверхъ назначенныхъ четырехъ, 
не опредѣляетъ постановки учебныхъ предметовъ въ этихъ выс
шихъ классахъ; но во всякомъ случаѣ устройство этихъ клас
совъ должно быть таково, чтобы не состояло въ противорѣчіи 
съ назначеніемъ и устройствомъ духовныхъ училищь и чтобы 
постановка учебной части въ нормальныхъ четырехъ классахъ 
оставалась ненарушимо въ томъ видѣ, какъ опредѣлено училищ
нымъ уставомъ. 2) Въ кругъ предметовъ преподаванія въ пя
томъ, высшемъ классѣ училищь, по примѣру такого рода клас
совъ, разрѣшенныхъ къ открытію въ епархіяхъ: Харьковской, 
Вятской и Владимірской, могутъ входить: а) изъ алгебры—че
тыре дѣйствія надъ одночленами и многочленами, алгебраическія 
дроби, пропорціи, возвышеніе въ первую степень чиселъ и од
ночленовъ, во вторую и третью степень многочленовъ, корни, 
извлеченіе квадратныхъ и кубическихъ корней изъ чиселъ, од
ночленовъ и многочленовъ; б) изъ геометріи — лонгиметрія; в) 
изъ всеобщей гражданской исторіи — обзоръ древняго Востока, 
исторія Греціи и исторія Рима; изъ русской исторіи — краткіе 
разсказы отъ начала Руси до изгнанія Французовъ Александромъ 
1; изъ естественной исторіи—краткое описаніе и классификація 
животныхъ позвоночныхъ и суставчатыхъ, строеніе и отправлѳ- 
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ніѳ органовъ человѣческаго тѣла, краткое описаніе растеній, 
очеркъ земнаго піара и явленія, совершающіяся на немъ, по руко
водству Григорьева; д) по языкамъ французскому и нѣмецкому 
— вся этимологія до синтаксиса, по руководствамъ Марго и 
Ганнемапа; е) черченіе и рисованіе (въ видѣ необязательныхъ 
предметовъ для желающихъ), и ж) повтореніе всего пройденнаго 
въ первыхъ четырехъ классахъ училища, чтобы такимъ обра
зомъ воспитанники, по выходѣ изъ этаго высшаго класса, мог
ли поступить или въ V классъ гимназіи, или въ соотвѣт
ствующіе классы семинаріи. 3) Въ виду невозможности удовле
творительнаго изученія французскаго и нѣмецкаго языковъ въ 
теченіе одного года въ пятомъ классѣ, преподаваніе этихъ язы
ковъ должно начинать съ перваго класса училища, впрочемъ не 
обязательно, а только для желающихъ, съ назначеніемъ для се
го по два еженедѣльныхъ урока въ каждомъ изъ четырехъ 
классовъ въ тѣ дни, въ которые положено по уставу не болѣе 
трехъ уроковъ. 4) Число обязательныхъ уроковъ въ пятомъ 
классѣ, какъ и въ нормальныхъ четырехъ классахъ училища, 
должно быть не болѣе 22 въ недѣлю, и уроки эти, примѣни
тельно къ утвержденному Святѣйшимъ Синодомъ росписанію 
уроковъ для пятаго класса Харьковскаго духовнаго училища, 
могутъ быть распредѣлены слѣдующимъ образомъ: 4 урока по 
алгебрѣ и геометріи, 4 по всеобщей гражданской и русской 
исторіи, 5 по естественной исторіи, 2 по французскому и нѣмец
кому языкамъ и для повторенія пройденнаго въ первыхъ четы
рехъ классахъ училища, 2 урока по закону Божію, 2 по рус
скому языку съ церковнославянскимъ, 2 по греческому и латин
скому языкамъ и 1 по географіи, съ назначеніемъ, для желаю
щихъ учениковъ эгаго класса, одного или двухъ уроковъ по 
черченію и рисованію въ тѣ дни недѣли, въ которые будетъ не 
болѣе трехъ уроковъ по обязательнымъ предметамъ сего класса. 
5) Для преподаванія въ пятомъ классѣ вновь вводимыхъ пред
метовъ должно назначать потребное число преподавателей, съ 
соотвѣтственнымъ, по числу уроковъ, жалованьемъ каждому изъ 
нихъ. Наконецъ 6) въ пятый классъ училищъ могутъ быть до-



пускаемы только тѣ изъ училищныхъ воспитанниковъ, которымъ 
будетъ отказано въ принятіи въ семинарію. О чемъ, для над
лежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и исполненія по 
тѣмъ епархіямъ, гдѣ духовенство пожелаетъ открыть на мѣст- 
но-изыскиваемыя сресгтва пятый высшій классъ при томъ или 
другомъ изъ духовныхъ училищь, дать знать епархіальнымъ 
Прсоовященнымъ печатными указами.

— 4 іюня 1872 года, № 33. О разсылкѣ по при хо

дамъ брошюры крестьянина Сѣнникова „ящикъ въ поль

зу раненыхъ и больныхъ воиновъ ■“ По указу Его Импера
торскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ 
слушали предложеніе Господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
въ коемъ изъяснено, что главное управленіе общества попеченія 
о раненыхъ и больныхъ воинахъ, въ слѣдствіе сообщеннаго 
оному опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 11 февраля сего 
года, относительно разсылки по сельскимъ приходамъ и прин
тамъ брошюры крестьянина Сѣнникова, подъ заглавіемъ „Ящикъ 
въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ/ доставило дли этой 
цѣли 9600 экземпляровъ оной. Справка: Въ слѣдствіе отно
шенія главнаго управленія общества попеченія о раненыхъ и 
больныхъ воинахъ о разсылкѣ по сельскимъ приходамъ брошю
ры крестьянина Сѣнникова, Святѣйшій Синодъ опредѣленіемъ, 
отъ іі^^в^иім сег0 года’ предоставилъ сообщить, что онъ 
озаботится разослать по сельскимъ приходамъ экземпляры бро
шюры Сѣнникова тотчасъ по полученіи оныхъ отъ общества. 
Приказали: Доставленные 9600 экземпляровъ брошюры крестья
нина Сѣнникова подъ заглавіемъ «ящикъ въ пользу раненыхъ 
и больныхъ воиновъ» разослать при указахъ къ Преосвящен
нымъ епархіальнымъ Архіереямъ, за исключеніемъ Преосвящен
наго Алеутскаго, съ тѣмъ, чтобы они озаботились разсылкою 
означенной брошюры по сельскимъ приходамъ, по своему усмот
рѣнію.

— 8 іюня 1872 года, № 35. Относительно перемѣще
нія учгітелей изъ одной семгінаріи въ другую среди 

учебнаго курса. До указу Его Императорскаго Величества»



Святѣйшій Правительствующій Синодъ, по разсмотрѣніи пред
ложеннаго Господиномъ Оберъ-Прокуроромъ журнала учебнаго
комитета, за № 40, по возбужденному однимъ изъ семинарскихъ 
правленій вопросу о томъ, можетъ ли, въ случаѣ заявленнаго 
учителемъ семинаріи желанія перейти на службу въ другую се
минарію среди учебнаго курса и безъ предварительнаго спроса 
правленія той семинаріи, въ которой онъ состоитъ на “службѣ, 
считаться препятствіемъ къ перемѣщенію таковаго учителя неи
мѣніе въ виду кандидата на его мѣсто.
дѣленному въ законахъ порядку перемѣщеніе должностныхъ лицъ 
съ одного мѣста на другое, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ,
когда начальства переводятъ подчиненныхъ имъ чиновниковъ въ 
предѣлахъ своего вѣдомства, должно производиться нѳ иначе, 
какъ по предварительномъ сношеніи начальства того учрежденія, 
куда проситель желаетъ перейти, съ начальствомъ, въ вѣдѣніи 
котораго онъ состоитъ па службѣ, о томъ, не имѣется ли пре
пятствій къ перемѣщенію просителя. Соотвѣтственно сему, пере
мѣщенія учителей изъ однихъ семинарій въ другія, безъ пред
варительнаго, въ установленной формѣ, сношенія правленій тѣхъ 
семинарій отнюдь пе могутъ быть допускаемы. Въ случаѣ же 
полученія запросовъ по поданнымъ учителями прошеніямъ о пе
реводѣ ихъ въ другія семинаріи, семинарскія начальства, въ 
вѣдѣніи коихъ служатъ просители, ни какъ не должны дѣлать 
напрасныхъ затрудненій къ просимымъ перемѣщеніямъ, когда 
таковыя перемѣщенія, при соблюденіи другихъ законныхъ усло
вій, будутъ происходить по окончаніи учебнаго въ семинаріи 
курса или года. Что касается перехода учителей изъ семинаріи 
въ семинарію среди учебнаго года, то такіе переходы представ
ляютъ тѣмъ большія неудобства для семинарій и успѣховъ уче
нія въ нихъ, чѣмъ затруднительнѣе, по обычномъ въ началѣ 
учебнаго года распредѣленіи кончившихъ курсъ академическаго 
ученія воспитаапиковъ по мѣстамъ, пріисканія кандидатовъ на 
открывающіяся среди года учительскія въ семинаріяхъ вакансіи. 
Потому въ отношеніи подобнаго рода переходовъ необходимо на
блюдать' во веой точности и съ пѳопуститѳльною строгостію: а)



чтобы учители, имѣющіе намѣреніе перейти изъ одной семинаріи 
въ другую, предварительно подачи прошенія по сему предмету 
въ правленіе семинаріи, въ которую желаютъ перейти, предъяв
ляли о томъ семинарскому правленію, въ вѣдѣніи котораго со
стоятъ на службѣ, дабы послѣднее могло принять соотвѣтствен
ныя мѣры къ пріисканію кандидатовъ для замѣщенія имѣющей 
открыться учительской вакансіи, и б) чтобы въ томъ случаѣ, ес
ли со времени заявленія учителя о подачѣ имъ просьбы каса
тельно перемѣщенія до полученія запроса по таковой просьбѣ 
не пріищется кандидата для занятія мѣста его въ семинаріи, 
семиварскоѳ правленіе только тогда изъявляло согласіе свое на 
перемѣщеніе просители, когда, по состоянію наличнаго состава 
учителей семинаріи, представляется возможность къ распредѣле
нію предметовъ его меж ту другими учителями, безъ отягощенія 
послѣднихъ и ущерба успѣхамъ ученія въ семинаріи. О чемъ, 
для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства и испол
ненія въ семипаріяхъ, послать епархіальнымъ Преосвященнымъ 
печатные указы.

— 14 іюня 1872 года, № 36. Объ употребленій иму
ществъ и капиталовъ^ пожертвованныхъ на опредѣлен
ныя общественныя надобности- По указу Его Император
скаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали вѣдѣніе Правительствующаго Сената, отъ 10 марта сего
года, за № 12093, въ коемъ изъяснено Высочайше утвержден
ное 1 февраля сего года мнѣніе Государственнаго Совѣта слѣ
дующаго содержанія: Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ 
Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
Главноуправляющаго Вторымъ Отдѣленіемъ Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцеляріи объ употребленіи иму
ществъ и капиталовъ, пожертвованныхъ на опредѣленныя обще
ственныя надобности, и соглашаясь въ существѣ съ заключені
емъ его, Главноуправляющаго, мнѣніемъ положилъ: I) Въ до
полненіе къ ст. 980 законовъ граж. (Т. X ч. 1) постановить: 
.Если употребленіе пожертвованныхъ, для опредѣленной надоб
ности. казнѣ, земству, городу или какому либо обществу, учреж-
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денію и т. п. имуществъ или ка іи та ловъ, сообразно указанному 
жертвователемъ назначенію, сдѣлается, ио измѣнившимся обстоя
тельствамъ, невозможнымъ, то симъ имуществамъ и капиталамъ 
можетъ быть дано другое назначеніе, но не иначе, какъ по ис
требованіи согласія жертвователя; если же его нѣтъ въ живыхъ 
и при жизни нѳ послѣдовало съ его стороны особаго по сему 
предмету указанія, или исполненіе, согласно данному умершимъ 
указанію, признается также невозможнымъ, то должно быть ис
прашиваемо Высочайшее разрѣшеніе чрезъ Комитетъ Министровъ". 
Если бы пожертвованные для опредѣленной надобности имуще
ства или капиталы были обращены на другое употребленіе безъ 
соблюденія вышеизложеннаго порядка, то жертвователю, а по 
его смерти, наслѣдникамъ его предоставляется право требовать 
возвращенія пожертвованнаго/ II) Вмѣнить въ обязанность Ми
нистрамъ и Главноуправляющимъ отдѣльными частями, въ слу
чаѣ оказывающейся послѣ смерти жертвователя невозможности 
дальнѣйшаго употребленія сдѣланнаго пожертвованія согласно 
его волѣ, о обстоятельствахъ тому препятствующихъ, и предпо
ложеніяхъ къ измѣненію назначенія пожертвованія, по крайней 
мѣрѣ за четыре мѣсяца до представленія о томъ Комитету Ми
нистровъ, субликовать во всеобщее свѣдѣніе, для принятія въ 
соображеніе, при окончательномъ разсмотрѣніи дѣла, тѣхъ за
явленій, которыя могутъ быть сдѣланы наслѣдниками и род
ственниками жертвователя или посторонними лицами. На мнѣніи 
написано: „Его Императорское Величество воспослѣдовавшее въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта мнѣніе объ употреб
леніи имуществъ и капиталовъ, пожертвованныхъ на опредѣлен
ныя общественныя надобности, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить". Приказали: О таковомъ Высочайше у- 
твержденномъ. мнѣніи Государственнаго Совѣта объявить по ду
ховному вѣдомству циркулярнымъ указомъ, для свѣдѣнія и долж
наго въ потребныхъ случаяхъ руководства.

II.
Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

— Господинъ Оберъ-Прокуроръ Св. Синода, въ отношеніи



своемъ отъ 9 іюня,.за № 2219, на имя Его Преосвященства, 
сообщилъ слѣдующее: Предсѣдательствующій въ главномъ управ
леніи, состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Госу
дарыни Императрицы, общества попеченія о раненыхъ и боль
ныхъ воинахъ обратился ко мнѣ съ ходатайствомъ относительно на
печатанія во всѣхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ замѣтки о по
становленныхъ въ 67 волостяхъ Новгородской губерніи приго
ворахъ, въ коихъ крестьяне изъявили готовность участвовать 
въ копѣечномъ въ пользу общества сборѣ, изъясняя при этомъ, 
что Ея Величеству, Августѣйшей Покровительницѣ общества 
благоугодно было выразитъ желаніе, чтобы о токовомъ сочув,- 
ствіи крестьянъ Новгородской губерніи было объявлено во все
общее свѣдѣніе, и что Епархіальныя Вѣдомости, какъ органъ 
весьма распространенный въ средѣ сельскаго духовенства, могли 
бы способствовать огласкѣ этаго извѣстія въ селеніяхъ. Въ слѣд
ствіе сего, долгомъ поставляю покорнѣйше просить Васъ, мило
стивый Государь и Архипастырь, сдѣлать распоряженіе о напе
чатаніи въ Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ замѣтки и 
воззванія Новгородскаго управленія общества попеченія о ране
ныхъ и больныхъ воинахъ.—Резолюція Его Преосвященства на 
этомъ отношеніи: „1872 года, іюля 5 дня. Напечатать замѣт
ку и воззваніе, при семъ прилагаемыя, въ Самарскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ.®

Замѣтка къ воззванію.

Новгородское мѣстное управленіе состоящаго подъ покрови
тельствомъ Государыни Императрицы общества попеченія о ране
ныхъ и больныхъ воинахъ обратилось къ сельскимъ обществамъ 
Новгородской губерніи съ воззваніемъ, въ которомъ объяснило 
имъ цѣль и значеніе означеннаго общества и приглашало кресть
янское сословіе оказать содѣйствіе обществу установленіемъ еже
годнаго копѣѳчнаго въ пользу его сбора.

Вскорѣ послѣ разсылки воззаній, чрезъ посредство мировыхъ
піпосредниковъ, во всѣ сельстія общества, стали составляться, при

говоры, въ коихъ крестьяне изъявляли готовность жертвовать еже
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годно въ пользу общества, попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ 
но 6,3 и 1 копѣйки съ каждаго домохозяина или съ каждаго душе
наго надѣла. Такимъ образомъ, по 1 марта текущаго года до
ставлено было въ кассу Новгородскаго мѣстнаго управленія об
щества отъ 67 волостей 1648 рублей.

объ этомъ до свѣдѣнія Августѣйшей Покровитель- 

Государыни Императрицы, Ея Величество была
По доведеніи

ницы общества 
особенно тронута усердіемъ Новгородскихъ крестьянъ и изволи
ла повелѣть изъявить имъ отъ Ея Имени всемилостивѣйшую бла
годарность. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Ея Императорскому Величеству 
благоугодно было выразить желаніе, чтобы о таковомъ сочувствіи 
крестьянъ Новгородской губерніи было объявлено во всеобщее 
свѣдѣніе, присовокупивъ надежду, что это послужитъ примѣромъ 
и для крестьянъ другихъ мѣстностей.

Воззваніе къ сельскимъ обществамъ Новгородскаго мѣ

стнаго управленія общества попеченія о раненыхъ и 

больныхъ воинахъ-

Война безъ смерти и ранъ не бываетъ. Это каждый изъ васъ, 
православные, хорошо понимаетъ. Война тяжела солдату не толь
ко во время самой битвы, во время самаго сраженія, но и во 
время военныхъ походовъ, когда солдату приходится питаться 
одними сухарями, проходя въ день по 60 верстъ и ночуя подъ 
открытымъ небомъ, часто среди холода и по колѣна въ снѣгу 
или въ грязи. Какъ отъ самыхъ битвъ, такъ и отъ походовъ 
рѣдѣютъ ряды нашихъ воиновъ, и арміи, проходя впередъ, остав
ляютъ позади себя отсталыхъ больныхъ и раненыхъ. Не хоро
шо, не завидно было положеніе отсталыхъ воиновъ; начальство, 
отцы командиры далеко, имъ некогда возиться съ больными, ихъ 
дѣло бить врага, дерзнувшаго посягнуть на покой нашъ, на по
кой дорогаго нашего отечества; товарищи и пріятели или тамъ 
же съ командирами или поотстали въ иномъ мѣстѣ, если не 
легли костьми за матушку Россію. Хорошо еще, если отсталыхъ 
да раненыхъ немного, если въ госпиталѣ (больницѣ), куда ихъ 
назначили, все для нихъ готово, ложись да отдыхай. Нѣтъ, 
братцы, это рѣдко такъ бываетъ. Госпиталь человѣкъ на 50; 
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смотришь, больныхъ да раненыхъ прибудетъ 200. Между тѣмъ, 
по числу 50 разсчитано въ госпиталѣ и постелей и бѣлья и 
пищи. Кое какъ съ грѣхомъ пополамъ, госпитальное начальство 
пріютитъ человѣкъ 70 самыхъ ненадежныхъ, т. е. близкихъ къ 
смерти, а другихъ шлютъ далѣе искать другаго болѣе счастли- 
вого для нихъ пріюта. Иди, а тутъ голодъ да холодъ; шубен
ка поразорвалясь; сапожонки поизносились, животъ съ голоду 
подводитъ. Ему бы денька два-три отдохнуть, поѣсть бы доб
рыхъ щей да кашицы, обуть бы новые сапоги, да зашить бы 
шубенку; глядишь, передъ тобою снова бравый солдатъ, ружье 
въ руки и на врага смѣло—выручать товарищей. А тугъ иди 
снова нѳобогрѣтый, голодный, необутый; глядишь, денька черезъ 
два набредетъ на другой пріютъ, на другой госпиталь, а тамъ 
положатъ его на койку: положатъ не потому что есть мѣсто, а 
потому что нѣтъ болѣе у него силъ, потому что за послѣдніе два-
три дня онъ истратилъ остатки своихъ силъ, потому что док
тора нашли, что онъ не надеженъ. И глядишь, молодецъ, кото
рому бы отдохнуть слегка да опять на врага, протянулъ ноги и 
отдалъ Богу душу, не смотря на лекарства и заботы докто
ровъ. Между тѣмъ, какъ немного было нужно, чтобы спасти 
человѣку жизнь, государству слугу, семьѣ хозяина и опору. Ви
нить тутъ никого нельзя. Начальство часто не можетъ знать, 
гдѣ будетъ сраженіе, сколько будетъ раненыхъ, куда послать 
докторовъ и больницы, часто скопитъ ихъ въ одномъ мѣстѣ, 
расчитывая, что тутъ должно быть большое кровопролитное сра
женіе. Смотришь, дерутся совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ, гдѣ ра
неныхъ насчитываютъ тысячи, а для нихъ заготовлено едва 
сотня мѣстъ. Или начальство пошлетъ обозы съ лекарями и го
спитальнымъ имуществомъ. Глядишь, обозъ достался непріятелю, 
а тѣмъ несчастнымъ раненымъ и больнымъ воинамъ, ожидаю
щимъ съ часу на часъ въ страшныхъ мукахъ прибытія этаго 
обоза, приходится ждать долго. Для больнаго и раненаго и 
часъ цѣлый вѣкъ, и случается, братцы, что несчастные, напрас
но прося помощи, умираютъ, не дождавшись ея. Смекните те
перь, братцы, сколько люда русскаго, люда православнаго гиб-
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потъ во время войны, только потому что некому было подать 
вовремя раненому и больному руку помощи. И вотъ американцы, 
англичане, нѣмцы, французы, мы русскіе, словомъ всѣ народы, 
вѣрующіе въ Бога и Христа, составили каждый у себя обще
ство для поданія помощи больнымъ и раненымъ воинамъ. У 
насъ, русскихъ, во главѣ этаго общества стала наша Царица, 
Ея Императорское Величество Государыня Императрица, Ея Вы
сокоматеринскою заботливостію, а также заботливостію избран
ныхъ Ею лицъ и вообще всѣхъ русскихъ, пожелавшихъ помо
гать ей въ этомъ добромъ дѣлѣ, на случай войны (да минуетъ 
она насъ Господи), но не дожидаясь войны, чтобы нѳ быть за
стигнутымъ въ расплодъ, собираются средства, т. е. деньги, по
лотно, сукно и разныя лекарскія принадлежности. Часть денегъ 
бережно хранится на случай войны, другая часть осторожно рас
ходуется на устройство постояпнныхъ и подвижныхъ лазаретовъ, 
на разныя лекарскія принадлежности, па обученіе докторовъ, 
фельдшеровъ, милосердныхъ сестеръ, мужской и женской при
слуги. Изъ полотна, сукна и другихъ вещей, пожертвованныхъ 
русскимъ народомъ, заготовляютъ для больныхъ и раненыхъ во
иновъ одежду, бѣлье, полушубки, сапоги. Однимъ словомъ, день
ги расходуются на то, что можетъ пригодиться во время войны. 
По волѣ многомилостиваго Бога, заботами и попеченіемъ нашего 
державнаго Батюшки Царя Александра Николаевича, освобо
дившаго насъ, православные, отъ тяжкой крѣпостной доли, рус
скій народъ уже шестнадцать лѣтъ живетъ въ мирѣ и дружбѣ 
съ своими сосѣдами. Правда, въ теченіе этихъ 16 лѣтъ были 
кой-какія смуты, битвы на Кавказѣ и въ Бухаріи, мятежъ 
польскій; но не успѣвалъ еще русскій народъ прислушиваться къ 
нимъ, нѳ успѣвалъ еще великійірусскій народъ сдвинуть бровей, какъ 
въ церквахъ уже раздавался молебственный звонъ и возносилась 
къ Творцу благодарственная молитва о покореніи врага подъ 
нозѣ того Царя освободителя, за котораго каждый изъ насъ го
товъ отдать свою жизнь. Но пути Божіи неисповѣдимы, и для 
пасъ русскихъ можетъ настать недоброе время, когда силою ору
жія придется защищать каждую пять нашей земли, спокойствіе



нашихъ матерей, женъ и дочерей. И вотъ, чтобы не быть за
стигнутымъ въ раоплохъ, чтобы не отдать врагу ни одной пя
ди нашей земли, чтобы не возмутить спокойствія нашихъ семей, 
мы должны быть всегда готовыми къ войнѣ; чѣмъ болѣе мы 
будемъ готовы къ войнѣ, тѣмъ вѣрпѣе миръ.

товьтесь къ войнѣ. Чтобы готовиться къ войнѣ, надо помогать 
по мѣрѣ силъ и средствъ нашей Матушкѣ Царицѣ, нашему об

ществу попеченія о раневыхъ и больныхъ воинахъ въ ихъ за
ботахъ собрать средства на случай войны. Знаете ли вы, пра

вославные, что тотъ пятакъ, который сохраните вы отъ кабака 
и вложите въ кружку въ пользу больныхъ и раненыхъ вои
новъ, та копѣйка,Гкоторую вы па общемъ сходѣ рѣшите жерт" 
вовать ежегодно въ пользу больныхъ п раненыхъ воиновъ, сбе
режетъ вамъ жизнь сына, зятя, быть можетъ вашу жизнь и во 
всякомъ случаѣ дорогую человѣчью жизнь. Такъ знайте, что 
это такъ. Ваши пятаки, ваши копѣйки, собранныя отъ лица 
всей русской земли, составятъ такія деньги, на которыя можно 
будетъ нашей матушкѣ Царицѣ закупить и заготовить всего до
вольно. Грянетъ война, и войска окружатся людьми съ бѣлою 
повязкою на рукѣ и съ краснымъ крестомъ на ней. За этими 
людьми потянутся цѣлые обозы съ лазаретами, койками, носил
ками, колясками, бѣльемъ, одеждою, обувью, лекарствами и раз
ными снадобьями. Ты изнемогъ отъ усталости, ты раненъ, ле
жишь на полѣ битвы и ждешь смерти, къ тебѣ подходятъ лю
ди съ бѣлою повязкою па рукѣ, берутъ тебя бережно, уклады
ваютъ на носилки, несутъ, везутъ. И вотъ ты уже обмытъ, лежишь 
въ сухой постелѣ, накормленъ, рана твоя перевязана и около тебя 
сидитъ сестра милосердія, которая или читаетъ тебѣ святое еван
геліе или пишетъ тебѣ письмо къ твоимъ роднымъ, женѣ, ма
тери, дѣтямъ о томъ, какъ ты уже думалъ погибать и какъ 
тебя спасли. Или тебя привели въ полковой лазаретъ, но тебя 
не приняли, нѣтъ мѣстъ. Смотришь, тѣ же люди съ бѣлыми 
повязками и красными крестами бокъ о бокъ съ полковымъ ла
заретомъ разбиваютъ свой лазаретъ, тебя обмываютъ, согрѣва
ютъ, и ты, вмѣсто того, чтобы тащиться далѣе искать другаго



лазарета и быть можетъ умереть, прежде чѣмъ до него бы до
тащился, ожилъ, окрѣпъ и чрезъ нѣсколько дней самъ уже про
сишься въ ряды, чтобы очистить мѣсто другому, болѣе несчаст
ному товарищу. Или случается часто войску, тотчасъ послѣ 
битвы, оставить поле, на которомъ дрались, покидая своихъ
раненыхъ товарищей на произволъ судьбы и врага. И погибать
бы этимъ несчастнымъ. Но вотъ являются люди съ бѣлою по
вязкою, подбираютъ несчастныхъ, увозятъ, укладываютъ въ по
стели, согрѣваютъ и лечатъ. Ихъ и врагъ пе смѣетъ тронуть? 
ихъ бѣлая повязка и красный крестъ храпятъ ихъ отъ вражь
ихъ пуль.

Кла;я свой пятахъ, отдавая свсю копѣйку, неся свой кусокъ 
холста, тебѣ трудно представить, какъ этотъ пятакъ, эта ко
пѣйка, этотъ холстъ спасутъ несчастнымъ жизнь; такъ, глядя 
на нитку, трудно сообразить, какъ изъ нитки сшить рубаху. Но 
ты вѣришь: съ міру по ниткѣ, голому рубашка. Такъ вѣрь же: 
съ міру по копѣйкѣ, раненому воину жизнь.

Зная теперь, что такое общество попеченія о раненыхъ и 
больныхъ воинахъ, зная, что во главѣ этого общества состоитъ 
сама наша Матушка Царица, зная, какое чудо можетъ произ
вести твой иятакъ, зная, что твоей копѣйкой ты можешь спа
сти жизнь человѣку, быть можетъ свою собственную, зная все 
это и, наконецъ, понимая, что чѣмъ болѣе Матушка Царица 
съ Ея обществомъ сбережетъ Царю и отечеству вѣрныхъ слугъ, 
солдатиковъ лихихъ, тѣмъ менѣе и рѣже можетъ быть наборъ,— 
неужели между вами, православные, найдется хотя одинъ такой, 
который пожалѣетъ опустить свой пятакъ въ кружку для боль
ныхъ и рапеныхъ воиновъ, или такой, который вмѣстѣ со всѣ
ми вами пе пожелаетъ тотчасъ же подписать приговоръ о ва
шемъ общемъ желаніи жертвовать ежегодно въ пользу больныхъ 
и раненыхъ воиновъ по копѣйкѣ. Когда вы подпишите вашъ 
приговоръ, общество представитъ его нашей Матушкѣ Царицѣ, 
и вѣрьте, скоро настанетъ тотъ радостный день, когда васъ 
снова сберутъ, чтобы выслушать Ея Царское спасибо.



376

И риговоръ. 

дня. Мы, нижеподписавшіеся, крестьяне NN187 года,
Новгородской губерніи, N уѣзда мироваго участка, N сельскаго об
щества, состоящаго изъ бывъ сего числа на сельскомъ сходѣ, 
гдѣ, въ присутствіи нашего сельскаго старосты и волостнаго 
старшины N>1, слушали воззваніе Новгородскаго мѣстнаго управ
ленія общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ и 
подробное разъясненіе нашего N объ истинно христіанскихъ цѣ
ляхъ, о благотворительной и полезной дѣятельности общества 
попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, состоящаго подъ 
Высочайшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества 
Государыни Имиератрицы, и видя въ этомъ учрежденіи истинно 
благое и полезное для насъ дѣло, всѣ единогласно составили
сей приговоръ, которымъ Опредѣлили: Производить въ пользу 
того общества уплату по одной копѣйкѣ серебромъ съ каждаго 

, означенную уплату по одной копѣйкѣ производить еже
годно по раз въ годъ, и производиться уплата долж
на въ слѣдующ срок деньги эти должны быть собирае
мы сельскимъ старостою нашего общества, а сей послѣдній обя
занъ представлять таковыя тотчасъ же въ наше N волостное 
правленіе, для отсылки въ г. Новгородъ, въ мѣстное управленіе 
общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ. Въ чемъ 
и подписуѳмся крестьяне N сельскаго общества: (слѣдуютъ под
писи). При составленіи сего приговора находились: (слѣдуютъ 
подписи). Приговоръ сей въ N волостнотъ правленіи явленъ и 
въ книгу подлинникомъ подъ № записанъ; въ чемъ и сви
дѣтельствуемъ своимъ подписомъ, съ приложеніемъ казенныхъ 
печатей. 187 года дня. Волостной старшина \ волост
ной писарь N.

— Самарская Духовная Консисторія слушали рапортъ благо
чиннаго VII благочинническаго округа, Бузулукскаго уѣзда, 
священника с. Утѳвки Рафаила Кандалинскаго, отъ 24 іюля, 
иа № 90, съ представленіемъ журналовъ съѣзда духовенства 
округа, составлеаныхъ въ общемъ собраніи 20 іюля, слѣдующа
го содержанія: 1) Слушали заявленіе настоятелей нѣкоторыхъ 
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приходовъ, что они, исполняя въ точности законъ о предати 
землѣ тѣлъ умершихъ по истеченіи трехъ сутокт, кромѣ случа
евъ, указанныхъ въ законѣ, встрѣчаютъ со стороны прихожанъ 
сильный ропотъ и даже сопротивленіе за выполненіе закопа. Въ 
оправданіе своего сопротивленія они обыкновенно ссылаются на 
то, что будто бы отъ гражданскаго начальства нѣтъ ни слове
снаго, ни письменнаго запрещенія предавать землѣ тѣла умер
шихъ преж і,ѳ истеченія трехъ сутокъ, что и дѣлается будто бывъ 
другихъ сосѣднихъ приходахъ. Постановлено: Записать о семъ въ 
журналъ и веѣмъ причтамъ округа поставить въ непремѣнную 
обязанность, не смотря па ропотъ прихожанъ за неисполненіе 
ихъ просьбъ относительно погребенія умершихъ ранѣе узаконен
наго срока, въ точности исполнять законъ по сему предмету, 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, просить Епархіальное начальство сдѣлать сно
шеніе съ гражданскимъ начальствомъ объ оказаніи содѣйствія въ 
выполненіи закона о погребеніи умершихъ въ подлежащій срокъ. 
2) Слушали заявленіе настоятелей нѣкоторыхъ церквей, что при
хожане ихъ ропщутъ па то, что они, согласно закопа, въ вос
пріемники при крещеніи младенцевъ не допускаютъ малолѣтнихъ 
на томъ основаніи, что будто бы въ другихъ приходахъ, по 
старинному обычаю, таковыа допустаются къ воспріемничеству 
безпрекословно. Постановлено: Законъ опредѣленно предписываетъ 
въ воспріемники и воспріемницы при св. крещеніи допускать до
стигшихъ совершеннолѣтія церковнаго, въ которомъ правилами 
св. отецъ дозволялось приступать къ таинству брака, т. е. му- 
жѳска пола пятнадцати, а жеяска тринадцати лѣтъ (Пола. Собран. 
Зак. Том. XII, № 10.250). Воспріемники, по истинному разуму 
церковнаго установленія, суть поручители предъ церковію за кре
щаемыхъ, и особенно при крещеніи младенцевъ произносятъ за 
нихъ обѣты христіанскіе, а потому обязаны споспѣшествовать на
ставленію ихъ въ ученіи и утвержденію въ житіи христіанскомъ, 
почему и пріемлютъ важное наименованіе крестнаго отца и кре
стной матери, но малолѣтнимъ и младенцамъ какъ сіе наимено
ваніе несвойственно, такъ и исполненіе соединенное съ симъ на
именованіемъ обязанностей не возможно (Указ. Св. Оин. отъ 25



мая 1863 года). Почему всѣмъ причтамъ округа поставить въ 
непремѣнную обязанность строго держаться закона относительно воз
раста воспріемниковъ при крещеніи младенцевъ. 3) Члены съ
ѣзда имѣли сужденіе о положеніи своему благочинному жалованья, 
за труды его по должности. Почему, принимая во вниманіе тру
ды его по благочиннической должности, соединенные съ потерею 
времени и значительными расходами на письмоводство, разъѣзды 
и проч., постановлено: Положить о. благочинному Рафаилу Пет
ровичу Кандалинскому изъ собственныхъ средствъ на текущій 
1872/з годъ жалованье, въ количествѣ 300 руб. серебромъ (250 
руб. за труды по должности и 50 руб. на канцелярскіе р?Лхо
ды), распредѣливъ эту сумму между причтами пропорціонально 
числу душъ мужескаго пола въ каждомъ приходѣ, именно: с. 
Утѳвки (2070 душъ)—38 руб., Бариновки (745 душъ)—14 
руб., Парѳеновки (440 душъ)—7 руб., Домашни (1772 души) 
—32 руб., Мочи (1162 души)—22 руб., Гѳорііевки (1180 
душъ)—21 руб., Большой Малышевки (1113 душъ) —20 руб., 
Малаго Обухова (616 душъ)—11 руб., Грачевки (941 душа)
— 17 руб., Тростянки (572 души)—10 руб., Малой Малышѳв- 
ки (1533 души)-21 руб., Красносамарскаго (251 душа) —4 
руб., Покровки (702 души)—13 руб., Куляшовки (1001 душа)
— 19 руб,, Верхне-Съѣзжаго (582 души)—10 руб., Зуевки 
(1166 душъ)—21 руб. и Филипповки (824 души)—15 руб. 
серебромъ (*).  Первая половила жалованья должна быть уплаче
на благочинному въ декабрѣ текущаго 1872 года, а вторая въ 
іюнѣ 1873 года. О положеніи благочинному жалованья въ слѣ
дующіе годы имѣть сужденіе въ слѣдующую очередную сессію, 
имѣющую быть въ половинѣ будущаго года. (Подлинные журналы 
подписали 16 священниковъ, 6 діаконовъ и 18 причетниковъ) 
Приказали: По первому журналу, за сдѣланнымъ распоряженіемъ 
о побужденіи волостныхъ правленій къ объявленію крестьянамъ 

(*) Въ журналѣ этомъ допущена неточность. Выше сказано, что духовенство 
округа полагаетъ своему благочинному всего жалованья въ годь ЗОі) руб.; об
щій же итогъ сдѣланной въ журиалѣ раскладки суммы по причтамъ равняется, 
капъ это видно изъ приведенныхъ цифръ, только 295 руб. серебромъ. Ред.
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закона о непреданіи землѣ тѣлъ умершихъ ранѣе трехъ сутокъ, 
дать знать духовенству, чрезъ припечатаніе въ Самарскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ, ч то прихожане могутъ брать удостовѣ
реніе о необходимости погребенія ранѣе указаннаго въ законѣ 
срока, равно какъ и дня, въ который разрѣшается похоронять у- 
мершеѳ лицо, отъ мѣстныхъ сельскихъ или полицейскихъ вла
стей, какъ то—сельскаго старосты и др., и по такимъ удосто- 
вѣніямъ причты обязаны совершать обрядъ отпѣванія и погрѳ: 
бать умершихъ, прилагая затѣмъ удостовѣренія эти къ метрикамъ 
или составляя изъ нихъ особую тетрадь,- съ отмѣткою въ семъ 
послѣднемъ случаѣ номера, подъ которымъ записанъ по метриче
скимъ книгамъ умершій. По второму журналу, относительно ропо
та прихожанъ за недопущеніе малолѣтнихъ быть воспріемниками
младенцевъ отъ св. купели, дать знать, что ропотъ этотъ мо
жетъ быть прекращенъ мѣрами пастырскаго вразумленія, что уа? 

лолѣтнія не могутъ исполнить обязанностей своихъ по отноше
нію къ крещаемымъ. Третій журналъ о положеніи мѣстному бла
гочинному жалованья, изъ собственныхъ средствъ духовенства, 
по сдѣланной въ журналѣ раскладкѣ, утвердить.—Резолюція Его

1872 года,
я

Преосвященства на этомъ журналѣ Консисторіи: 
іюля 12 дня. Исполнитъ*

(*) Брошюры Сѣнникова къ благочиннымъ епархіи одновременно раасылаются 
съ симъ номеромъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

— Самарская Духовная Консисторія слушали указъ Св. Си

нода, отъ 4 іюня, за № 33, о разсылкѣ по приходамъ брошюры 
крестьянина Сѣнникова „ящикъ въ пользу раненыхъ и больныхъ
воиновъ" (смотр. выше). Приказали: Во исполненіе указа Св. Си
нода, брошюры крестьянина Сѣнникова разослать по приходамъ 
Самарской епархіи, чрезъ благочинныхъ (*);  указъ же Св. Си
нода напечатать въ Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.—
Резолюція Его Преосвященства на этомъ журналѣ: „ 1872 года, 

іюля 10 дня. Исполнитъ*

— Самарская Духовная Консисторія слушали рапортъ благо
чиннаго 1 благочинническаго округа, Ставропольскаго уѣзда, 
протоіерея г. Ставрополя Іоанна Помряскинскаго, отъ 7 іюля,
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за № 241, съ представленіемъ журналовъ съѣзда духовенства 
округа, составленныхъ въ общемъ собраніи 23 іюня, слѣдующаго 
содержанія: 1) Собраніе имѣло сужденіе о назначеніи мѣстному 
своему благочинному, протоіерею г. Ставрополя Іоанну Помр ле
нинскому, жалованья изъ средствъ духовенства на будущій 1873 
годъ, по примѣру предыдущихъ лѣтъ. Постановлено: По при
мѣру прежнихъ лѣтъ, положить мѣстному благочинному на 1873 
годъ жалованье, въ количествѣ 320 руб. серебромъ. Сумму эту 
выдавать ему пополугодно, въ іюлѣ и декабрѣ, по слѣдующей 
раскладкѣ: отъ причта Ставропольскаго троицкаго собора—10 
руб., отъ причта Ставропольской успенской церкви — 15 руб., 
отъ принтовъ селъ Никольскаго—20 руб., Подстепокъ—10 
руб., Ягоднаго — 20 руб., Выселокъ— 14 руб., Бѣлозерокъ — 
10 руб., Нижняго Санчелѣева—20 руб., Верхняго Саачѳлѣева 
20 руб., Мусорки—22 руб., Ташлы— 15 руб., Кирнлловки — 
16 руб., Новой Бинарадки—20 руб., Старой Бинарадки—20 
руб., Еурумоча—18 руб., Царѳвщипы—20 руб., Пискаловъ— 
20 руб., Ѳеодоровки — 14 руб. и Узюкова 16 руб. серебромъ.
2) Слушали заявленіе выборнаго по дѣламъ училищнымъ свя
щенника с. Царевщины Николая Ласточкина о томъ, что во 
время отлучекъ его изъ прихода на епархіальный и училищный съѣз
ды, самъ опъ и члены причта Царевщинскаго лишаются тѣхъ до
ходовъ, какіе были получены ими, если бы онъ, Ласточкинъ, 
былъ въ приходѣ. Между тѣмъ, то вознагражденіе, которое 
идетъ на выборныхъ съ окружнаго духовенстіа, собирается и съ 
Царевщинскаго причта. Такимъ образомъ Царевщппскій причтъ 
и доходы теряетъ да еще и платитъ. Почему проситъ, при рас
кладкѣ вознагражденія выборнымъ, причтъ его исключить изъ 
этой раскладки, равно какъ исключить и другіе причти, свя
щенники коихъ отправляются, въ качествѣ выборныхъ, на съѣз
ды. Постановлено: Предложить мѣстному благочинному, чтобы 
онъ при раскладкѣ на духовенство округа вознагражденія вы
борнымъ, за прохожденіе ими сей должности, исключалъ изъ 
раскладки принты, священники коихъ отправляются на съѣзды 
епархіальный и окружные училищные; самихъ же выборныхъ,



какъ получающихъ вознагражденіе па расходы, по исключалъ. 
(Подлинные журналы подписали 15 священниковъ, 5 діаконовъ 
и 22 причетника). Приказали: Журналы съѣзда о положеніи 
мѣстному б.іагочинному жалованья изъ собственныхъ средствъ 
духовенства, въ количествѣ 320 руб. серебромъ, по составлен
ной раскладкѣ и объ освобожденіи нижнихъ членовъ тѣхъ прин
товъ, при коихъ священники состоятъ выборными по училищ
нымъ дѣламъ, отъ платы въ вознагражденіе послѣднимъ, утвер
дить. О чемъ и дать знать съѣзду духовенства, чрезъ припеча
таніе въ Самарскихч. Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. — Резолюція 
Его Преосвященства па этомъ журналѣ Консисторіи. „1872 
года, іюля 18 нпИсполнить.*

— Самарская Духовная Консисторія слушали переписку, воз
бужденную управляющимъ Самарскою казенною палатою по дѣлу 
о розысками діакона Василія Благовѣщенскаго, бывшаго въ с.

Матвѣевкѣ, Бугурусданскаго уѣзда, и о взысканіи съ него 1 
руб. 10 коп. гербовыхъ пошлинъ по дѣлу о дозволеніи повѣн
чать сестру его Елизавету. Приказали: Узнать чрезъ благочин
ныхъ, гдѣ въ настоящее время находится діаконъ Василій Бла
говѣщенскій, бывшій въ с. Матвѣевкѣ, Бугурусланскаго уѣзда, 
чрезъ припечатаніе о семъ въ Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ.-Резолюція Его Преосвященства па журналѣ: „1872 
года, іюля 31 дня. Исполнить.*

— Самарская Духовная Консисторія слушали указъ Св. Си

нода, отъ 14 іюня, за № 46, объ употребленіи имуществъ и 
капиталовъ, пожертвованныхъ на опредѣленныя общественныя 
надобности (смотр. выше). Приказали: Настоящій указъ Св. Си
нода, принявъ къ свѣдѣнію и должному въ потребныхъ’Случа. 
яхъ руководству и исполненію, присовокупить къ таковымъ же; 
затѣмъ напечатать оный, къ свѣдѣнію духовенству епархіи, въ 
Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ —Резолюція Его Пре
освященства на журналѣ: 1872 года, іюля 13 дня. Испол

нить-*

— Самарская Духовная Консисторія слушали рапортъ благо- 
чиппаго IV благочинническаго округа, Бузулукскаго уѣзда, спя-



щенника Тоцкой крѣпости Аристарха Борисова, отъ 12 іюля, 
за № 192, съ донесеніемъ, между прочимъ, что: а) причетникъ 
с. Михайловки Левъ Волковъ, при весьма хорошемъ поведеніи 
и исправности по службѣ, съ 1867 года безмездно съ успѣхомъ 
проходитъ должность учителя въ церковноприходской школѣ;
б) церковный попечитель с. Ключѳвки крестьянинъ Сергѣй Си
лантьевъ весьма много хлопоталъ по устройству новаго храма и 
домовъ для причта въ приходѣ; онъ неоднократно ѣздилъ въ 
разныя мѣста, иногда верстъ за 200, для покупки матеріаловъ 
для означенной постройки; немало сдѣлалъ пожертвованій въ 
пользу церкви изъ собственныхъ средствъ и убѣдилъ своихъ 
одножитѳлей положить приличное содержаніе для причта, въ ко
личествѣ 300 руб. серебромъ, съ очень достаточною платою за 
всѣ духовныя требы; в) предсѣдатель Тоцкаго приходскаго по- 
пѳчитѳлсства волостной старшина Игнатій Францевъ отстраива
етъ въ настоящее время новую деревянную на каменномъ фун
даментѣ церковную сторожку, съ тремя отдѣльными помѣщеніями 
для народной библіотеки, для воскресныхъ собесѣдованій и соб
ственно для жилья церковныхъ сторожей. Францеву немало пре
пятствовали неблагонамѣренные люди исполнить это благое дѣ
ло, но онъ, не смотря на это, затѣянное дѣло довелъ почти до 
конца, съ тратою на него собственныхъ средствъ. И по вправо 
кѣ, Приказали: Причетника с. Михайловки, Бузулукскаго уѣз
да, Льва Волкова, за его безмездный и успѣшный трудъ по 
церковноприходской школѣ, переименовать, въ видѣ награды, въ 
исправляющаго должность псаломщика. Ходатайствовать предъ 
Его Преосвященствомъ о прѳподаніи Архипастырскаго благосло
венія церковнымъ попечителямъ с. Ключевки Сергѣю Сиіантье-
ву и крѣпости Тоцкой Игнатію Францеву, за ихъ полезные
труды на пользу приходскихъ нуждъ, и о разрѣшеніи напечатать 
о семъ въ Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.—Резолюція 
Его Преосвященства на этомъ журналѣ: ,1872 года, іюля 20 
дня. Исполнитъ “

— Самарская Духовная Консисторія слушали рапортъ благо
чиннаго V благочинническаго округа, Самарскаго уѣзда, священ-



ника с. Богдановой Димитрія Титова, отъ 18 іюля, за № 270 

съ представленіемъ журнала съѣзда духовенства округа, состав-
слѣдующаго содержанія: Собраніе имѣло сужденнаго 17 іюля,

деніе о выборѣ уполномоченнаго на епархіальный и училищные 
съѣзды, по случаю смерти выборнаго священника с. Хилкова Ва
силія Жданова, и единогласно избрало на эту должность священ
ника с. Кракова Іоанна Архангельскаго, съ вознагражденіемъ 
изъ средствъ духовенства за каждую поѣздку на означенные съ
ѣзды по одному рублю за каждыя сутки, считая и дни проѣзда. 
Постановлено: Записать о семъ въ журналъ. Подлинные подпи
сали 9 священниковъ, 2 діакона и 10 причетниковъ). Приказа
ли: Священника с. Кракова Іоанна Архангельскаго, согласно еди
ногласнаго выбора съѣзда благочинническаго, утвердить въ долж
ности уполномоченнаго отъ округа на епархіальный я училищные 
съѣзды, на изложенномъ въ журналѣ условіи.—Резолюція Его 
Преосвященства на этомъ журналѣ: „1872 года, іюля 31 дня. 
Исполнитъ.11

— Утверждены въ должности по приходскимъ попечитѳ.іьствамъ
на слѣдующее трехлѣтіе: 19 іюня—въ С- □ 
гурусланскаго уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Ѳеодоръ Дру
жининъ, членами Сидоръ Ждановъ, Андрей Буркѣевъ, Евфимій
Алябьевъ, Евфимій Корвяковъ, Сергѣй Емельяновъ и Иванъ Лит
виновъ; въ с. Михайловкѣ. Бугульминскаго уѣзда: предсѣда
телемъ крестьянинъ Левъ Сметанниковъ, членомъ Арсеній Юровъ; 
въ с. Несмѣяновкѣ, Бузулукскаго уѣзда: предсѣдателемъ кре’
стьяпинъ Исай Долгахъ, членомъ Сидоръ Зенцовъ; 5 іюля—при 
вновь освященной троицюй церкви въ с. Нинелъ-Черкасснѣ, 
Бугурусланскаго уѣзда: предсѣдателемъ купецъ Ефремъ Булы-

Кириллъ Ѳеодоровъ (фамилія не разобрана); въ с. Самировнѣ., 
Николаевскаго уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Николай Те
зиковъ, членами Проклъ Меркуловъ, Арсеній Климовъ, Петръ 
Лаврентьевъ, Гавріилъ Ладяковъ, Алексѣй Ѳеодоровъ, Григорій 
Арефьевъ и Димитрій Артемьевъ; въ с. Тупиковкѣ, Бузулук

скаго уѣзда; предсѣдателемъ крестьянинъ Никита Поминовъ, чле*



нами Александръ Володинъ и Григорій Тулубаевъ; 10 іюля — 
въ с. Костинѣ, того же уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ 
Аверкій Зининъ, членами Василій Костинъ. Егоръ Постниковъ 
и Ѳеодоръ Ишинъ; въ с. Гришкинѣ, того же уѣзда: предсѣ
дателемъ крестьянинъ Григорій Васильевъ, членами Василій Ди
митріевъ, Николая Вася винъ и Антонъ Ивановъ; въс. Николь

скомъ, Николаевскаго уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Ев-
фимъ Татарниковъ, членами Иванъ Пр хорозъ, Левъ Фоловъ, 
Антронъ Игнатьевъ и Евфимъ Руки овъ; въ с Богородскомъ, 

того же уѣзда:
кинъ, членами Василій Устимовъ, Вуколъ Филипповъ, Алексѣй

иредсі дателемъ крестьянинъ Тимоѳей Кожидат-

Даниловъ, Петръ Логиновъ, Алексѣй Денисовъ и Семенъ Кипрі- 
яновъ; 17 іюля—въ в. Ягодномъ, Ставропольскаго уѣзда: пред
сѣдателемъ приходскій священникъ Іаковъ Германовъ, членами 
крестьяне Михаилъ Калмыковъ, Николай Наумовъ, Кузьма Тра
хановъ и Димитрій Смирновъ; 31 іюля—вг с. Крестовыхъ 

Городищахъ, того же уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Леон

тій Евентьевъ, членами Макаръ Сухаревъ, Ѳеодоръ Морозовъ, Сер-

Кайбелахъ, того же уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Евсиг-

нѳй Исаевъ, членами Максимъ Плаксинъ, Александръ Симановъ 
и Василій Аѳонилъ 2-й; въ с. Константиновкѣ, Николаев

скаго уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Киръ Осиповъ, члена
ми Иванъ Солдатенковъ, Тимоѳей Гаранинъ, Акимъ Гришашинъ, Іовъ 
Кораоуховъ, Иванъ Садчиковъ и Семенъ Татаринцевъ; въ с- 

Павловкѣ-, Бузулукскаго уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Те
рентій Самсоновъ, членами купецъ Иванъ Смирновъ и крестьяне
Яковъ Тетюхинъ и Леонтій Вельдягаевъ.

— Самарскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ. 10 января діа
конъ с. Домашни, Бузулукскаго уѣзда, Василій Голубевъ, пе

ремѣщенъ, по прошенію, на діаконскую вакансію въ Самарскій 
женскій монастырь; 14 января безмѣстный священникъ Димит

рій Любарскій опредѣленъ, по прошенію, на священническое 
мѣсто въ с. Красную Рѣчку, Николаевскаго уѣзда; священники 
србора ръ г, Николаевскѣ Григорій Орловъ и Николаевскаго
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женскаго монастыря Григорій Віанцееъ перемѣщены, по про
шенію, одинъ на мѣсто другаго; 15 января причетникъ с. Малой 
Чесноковки, Самарскаго уѣзда, Пеанъ Пластовъ перемѣщенъ, 
по прошенію, на причетническое мѣсто въ с. Большую Мадышев- 
ку, Бузулукскаго уѣзда; 21 января священникъ с. Колывана, Са
марскаго уѣзда, Николай Демидовъ перемѣщенъ, по прошенію, 
на священническое мѣсто въ с. Березовку, того же уѣзда; 1 фе
враля священникъс. Коптяжевки, Бугурусланскаго уѣзда, Іоаннъ 

Пономаревъ перемѣщенъ, по прошенію, на священническій штатъ 
въ с. Борискино, того же уѣзда; 4 февраля бѳзмѣстный причет
никъ Степанъ Орловъ опредѣленъ, по прошенію, въ с. Вя- 
зовку, Николаевскаго уѣзда, исправляющимъ должность псалом
щика; 7 февраля бѳзмѣстный пономарь Егоръ Соловьевъ опре
дѣленъ, по прошенію, исправляющимъ должность дьячка въ с. 
Васильевку, Ставропольскаго уѣзда; 9 февраля священникъ с. А- 
лексѣѳвки, Бузулукскаго уѣзда, Александръ Ерыловъ перемѣ
щенъ, по прошенію, на священническій штатъ въс. Боголюбовку, 
Бузулукскаго уѣзда; священникъ с. Нижней Вязовки, Бузулукска
го уѣзда, Петръ Степановъ перемѣщенъ на священническое 
мѣсто въ с. Палимовку, того же уѣзда; безмѣстный діаконъ Ни- 

кита Беневольскій опредѣленъ, по прошенію, исправляющимъ 
должность
бѳзмѣстный дьячекъ Иванъ Андреевъ опредѣленъ, по прошенію 
причетниковъ въ с. Архангельское, Ставропольскаго уѣзда; 10 
февраля священникъ с. Аѳонькина, Бугурусланскаго уѣзда, Яковъ 

Царевскій перемѣщенъ, по прошенію, на священническое мѣсто 
въ с. Кандызъ, того же уѣзда; 11 февраля священникъ с. Пав
ловки, Бугурусланскаго уѣзда, Блидиміръ Измайловскій пе
ремѣщенъ, по прошенію, на священническій штатъ въ с. Сарай- 
гиръ, того же уѣзда; 22 февраля безмѣстный діаконъ Василій 

Богородицкій опредѣленъ, по прошенію, исправляющимъ, долж
ность псаломщика въ Кинель-Чѳркасскую слободу, Бугурусланска- 
го уѣзда; 6 марта причетники с. Пріютнаго, Бузулукскаго уѣз
да, Ѳеодоръ Терновскій и с. Логачевки Локтевъ перемѣще
ны, по прощжію, одинъ па’ мѣсто другаго; священникъ с. Николь-

псаломщика въ с» Порубѳжку, Николаевскаго уѣзда,*



екаго, Вузулукскаго уѣзда, Петръ Прибыловскій перемѣ-
Кузминовку, * тогожё уѣзда, нащенъ, по прошенію,

по про- 
на священническую вакансію въ с. Еонтяжевку, того же

въ с.
священническій, штатъ; 7 марта священникъ с. Палибина, Бугу- 
руслапскаго уѣзда, Аѳанасій Соколовъ перемѣщенъ, 
шенію,
уѣзда; 8 марта безмѣстный пономарь Ѳеодоръ Лапкинъ опре
дѣленъ, по прошенію,на причетническое мѣсто въ с. Калмаюръ, 
Ставропольскаго уѣзда; 13 марта безмѣстный діаконъ Петръ 

Ястребовъ опредѣленъ, но прошенію, исправляющимъ должность 
псаломщика въ с. Бѣлокаіенку, Новоузенскаго уѣзда; 16 марта 
дьячекъ с. Утевки, Вузулукскаго уѣзда, Пеанъ Розовъ пере
мѣщенъ, по прошенію, 
Толкай,
никъ Алексѣй Флеринскій опредѣленъ, по прошенію, на при
четническое мѣсто

на причетническое мѣсто въ с. Малые
Вурурусланскаго уѣзда; 17 марта безмѣстный причѳт-

въ с. Куляшовку, Вузулукскаго уѣзда; при
четникъ с. Подбѣльскаго, Бугульминскаго уѣзда, Богородицкій 

вакансію въ с«перемѣщѳнъ, по прошенію,
Сходнѳво, того же уѣзда; пономарь с. Малыхъ Толкай, Бугуру- 
сланскаго уѣзда, Степанъ Добронравовъ перемѣщенъ, по про
шенію, въ с. Утевку, Вузулукскаго уѣзда, на причетническое мѣ
сто; пономарь упраздненнаго города Сергіевска, Бугурусланскаг- 
уѣзда, Димитрій Соболевъ перемѣщенъ, по прошенію, на по
номарское мѣсто въ с. Успенку, того же уѣзда; причетникъ с, 
Куляшовки, Бугурусланскаго уѣзда, Аркадій Ясеневъ перемѣ
щенъ, по прошенію, въ с. Боровку, того же уѣзда, на причет
ническую вакансію; 1
еланскаго уѣзда, Михаилъ Александровскій перемѣщенъ, по 
прошенію, въ упраздненный городъ Сергіевскъ, того же уѣзда, 
на причетническую вакансію.

иа причетническую

марта причетникъ с. Павловки, Бугуру-
47
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Внутренняя и внѣшняя жизнь въ Иргизовихъ 
мнимо старообрядческихъ монастыряхъ до обраще

нія ихъ въ единовѣріе (*).

(*) Продолженіе. Смотр. № 12 Самар. Епарх. Вѣдом, 8а сей 1872 годъ.

Самый главный источникъ монастырскихъ доходовъ заключал
ся въ добровольныхъ пожертвованіяхъ, которыя посылали туда 
раскольники со всей Россіи или непосредственно, или чрезъ
НІИборщиковъ. За сборомъ подаяній, обыкновенно, отправляли тѣхъ 
монаховъ и монахинь, которые чаще другихъ бывали трезвы и 

отличались усердіемъ къ монастырю; потому что назначеніе въ 
сборщики было весьма выгодною наградою; сборщикъ имѣлъ 
право брать себѣ изъ подаяній столько, сколько позволитъ его 
совѣсть. Неудовольствія никогда не было, если сборщикъ или 
сборщица объявляли, что нѣкоторыя вещи поданы въ ихъ 
пользу, или въ пользу старца, или въ пользу старицы, у кото
рыхъ они жили; но большею частію подаянія въ частную поль
зу тщательно были скрываемы.
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Предварительно для сборщиковъ монастыри старались полу

чать билеты отъ тѣхъ присутственныхъ мѣстъ, огъ которыхъ 
зависѣли. Съ билетомъ и скрытою монашескою одеждою они пу
тешествовали въ видѣ куицовъ или мѣщанъ, и только по прі
ѣздѣ къ знакомымъ раскольникамъ одѣвались въ монашескія о- 
дежды. Собиравшій подаяніе имѣлъ книгу за подписомъ настоя

теля для вписыванія въ нее подаяній и часто имѣлъ подложпую. 
Книги сіи сохраняемы были въ глубокой тайнѣ. Состояли по

даянія въ деньгахъ, иконахъ, книгахъ, церковныхъ облачені

яхъ, золотыхъ и серебряныхъ вещахъ, также матеріалахъ для 
одежды ипочествующихъ. А чтобы больше получить подаяній» 
сборщики, обыкновенно, записывали имена умерших^ родственни

ковъ жертвователей въ свои сиподики для вѣчнаго.’ поминовенія. 
Подаяніе сборщики отсылали въ монастыри или чрезъ почту, 

или чрезъ знакомыхъ, а большею частію сами лично достав
ляли.

Такимъ образомъ изъ разныхъ источниковъ, болѣе или менѣе 

нечистыхъ, монастыри, по собственному показанію жителей ихъ, 
въ которомъ, безъ сомнѣнія, значительно уменьшено настоящее 
количество доходовъ, получали каждогодно: Воскресенскій 10—
15 тысячъ руб., Никольскій 5 — 8, Преображенскій 10 —
16 тыс. руб. и болѣе.

Въ женскихъ монастыряхъ трудно было опредѣлить настоя
щее количество доходовъ; потому что подаянія большею частію 
обращались не въ пользу цѣлаго монастыря, а въ пользу частной 
общины, которыхъ въ монастырѣ было 12, по числу соборныхъ 

старицъ.
Нѣсколько словъ о трапезѣ въ мужскихъ мнимо

старообрядческихъ Иргизскихъ монастыряхъ.
Въ монастыряхъ, во время служенія литургіи, когда ударяли 

въ колоколъ къ „достойнѣ*,  въ келарнѣ или трапезной монахи, 
обыкновенно, накрывали столы и приготовляли обѣдъ. Съ окон
чаніемъ богослуженія, при выходѣ изъ церкви народа, келарный 
монахъ или послушникъ приходилъ къ колокольнѣ и бралъ би

ло (молотокъ), билъ имъ въ висячую ври колокольмѣ желѣзную
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доску нѣсколько минутъ, и въ заключеніе ударялъ, въ обыкно
венные дни, въ поліелей, а въ торжественные въ большой коло
колъ трижды: это служило приглашеніемъ для всѣхъ присут
ствовавшихъ въ храмѣ къ трапезѣ. Монахи, прихожапе и по
сторонніе старообрядцы шли въ трапезную, гдѣ въ началѣ каж
дый клалъ три поклона; въ это время одинъ изъ старшихъ мо
наховъ звонилъ въ ручной колокольчикъ, и затѣмъ под
ходилъ ’на средину трапезной къ монахъ, клалъ пок
лонъ и произносилъ: «молитвами св. отецъ нашихъ, Господи 
Ісусе Христе, Сынѳ Божій, помилуй насъ.» При послѣднемъ 

словѣ всѣ находившіеся въ трапезной отвѣчали: „аминь/ По
слѣ сего монахъ ’ухоцилъ. Присутствовавшіе въ одинъ голосъ 
читали молитвы: „Отче нашъ, слава и ныпѣ, Господи помилуй 
дважды; засимъ снова подходилъ монахъ къ аналою и произно
силъ: «молитвами св. отецъ и проч.; присутствовавшіе также 
говорили: аминь, клали три поклопа со словами: „Боже мило
стивъ» и проч. и садились за столъ. При разборѣ ложекъ, 
одинъ изъ иноковъ читалъ молитву,—это благословеніе себя и 
другихъ къ трапезѣ. Обѣдъ продолжался безъ разговоровъ, среди 
котораго только слышно было рѣчистое внятное чтеніе инока 
изъ Мипеи-четьп или торжественника, ежели былъ праздникъ. 
Такой уставъ келарпый въ Иргизскихъ монастыряхъ былъ оди
наковъ, за исключеніемъ женскихъ, гдѣ не было общей трапе
зы. Впослѣдствіи въ Среднѳ-никольскомъ отмѣнили читать во 
время трапезы Минею-четью по слѣдующему случаю.'

Извѣстно, что старопечатной до Нпконоввскаго времени этой 
книги не было вообще, но была Кіевская перваго изданія. Од
нажды во время трапезы чтецомъ былъ изъ иногороднихъ ино
ковъ, который буквально произносилъ слова напечатанныя въ 
Мипеи-четьи, несогласныя съ старообрядческимъ произношеніемъ. 
Чтецу замѣтили, какъ должно читать и выговаривать: вмѣсто 
напечатаннаго божественная имени Іисусъ, слѣдовало по старо
обрядчески произносить Ісусъ\ также напечатано было: вѣковъ, & 
не вѣкомъ, какъ произносятъ старообрядцы. Чтецъ опирался 
на печать: ему замѣтили, что она печатана въ „еретическихъ,



Никоніанскихъ рукахъ/ А когда такъ, сказалъ инокъ, то ее 
вотъ какъ!" И съ этимъ ‘словомъ ударилъ такъ сильно книгу 
объ полъ, что разбилъ на ней доски. Съ этихъ самыхъ поръ 
Среднѳ-никольскій монастырь отмѣнилъ Четьи-минеи и замѣнилъ 
ихъ книгою зіатоустникъ, или торжественникъ — нѣчто въ родѣ 
сборника.

Подобное чтеніе происходило до окончанія трапезы. Послѣ 
стола произносились тѣ же молитвы съ прибавленіемъ достойно, 
Богородичной 2-й пѣсни празднику, а въ заключеніе клали 12 
поклоновъ; а закапчивалъ трапезу одинъ изъ старшихъ мона" 
ховъ—молитвами св. отецъ... и тремя поклонами, и послѣ 
этого уже расходились монахи по кельямъ, прихожане по до
мамъ.

По окончаніи вечерни, которой предшествовалъ канонъ, соби
рались также, какъ и къ обѣду, въ трапезную—ужинать, гдѣ, 
по уставу, послѣ трапезы читали молитвы во сну. Ужинъ за
канчивался, кромѣ молитвъ на сонъ грядущимъ, въ отличіе отъ 
обѣденной трапезы, 17*ю  поклонами, и тремя при выходѣ въ 
свои кельи.

(*) Продолженіе. Си. № ІД^за прошлый 1871 годъ. Ред.

Въ торжественные и храмовые праздники, обыкновенно съѣзжались 
иногородные купцы старообрядцы для богомолья в ь монастыри, и для 
нихъ приготовлялась особая лучшая трапеза, гдѣ участвовалъ 
настоятель, уставщикъ, попы, діаконы (въ другое время изъ 
своихъ кухонъ обѣдъ и ужинъ имѣвшіе) и самая малая часть 
изъ сосѣднихъ иноковъ.

(Продолженіе будетъ впереди).

ПРИХОДЪ КРАКОВСКІЙ

Самарскаго уЪзда (*).
Село Краково, составляющее по преимуществу приходъ, нахо

дится въ 74 верстахъ отъ своего губернскаго и уѣзднаго г.
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Самары,—въ 180 верстахъ отъ г. Симбирска и въ 300 вер
стахъ отъ г. Казани. Лежитъ оно въ большомъ ущельи, обра
зуемомъ берегами р. Черной. Правый берегъ — восточный состав
ляетъ большой и довольно высокій кряжъ горъ, прерываемый 
иногда большими ущельями. Лѣвый берегъ представляетъ исподо- 
воль поднимающуюся возвышенность, которая однакожъ стоитъ 
на одинаковомъ уровнѣ съ горами Самарской Луки, возвышаю
щимися иногда болѣе 800 фут. надъ уровнемъ р. Волги. Сто
итъ отъѣхать 4 или 5 верстъ отъ села на Ю.-З., какъ хоро
шо можно видѣть сѣверн. сторону Самарской Луки съ ея лѣса
ми, хотя разстояніе ихъ по прямой линіи надо полагать болѣе 
40 верстъ, ^та возвышенность лѣваго берега въ свою очередь 
также даетъ нѣсколько ущелій.

Мѣстность села Кракова находится на одномъ изъ отдален
ныхъ отроговъ могучаго Уральскаго хребта. Этотъ самый отрогъ 
заставляетъ Волгу дѣлать большой огибъ, извѣстный подъ име
немъ Самар. Луки. За с. Краковомъ, на томъ же правомъ бе
регу находится большое ущелье, которое зовутъ „Золотымъ/ 
Здѣсь росъ густой вишневый лѣсъ, который, во время созрѣва
нія ягодъ, при закатѣ солнца давалъ золотой отливъ свѣта, и 
притомъ давалъ богатый золотой сборъ ягодъ. Краковскіе нѳ за
стали уже этаго лѣсу. За годъ до ихъ прихода, третій и по
слѣдній пожаръ натло истребилъ этотъ лѣсъ. Лѣвый берегъ, по 
самому своему устройству отлогой возвышенности, даетъ болѣе 
ущелій, отличающихся отъ ущелій противоположнаго берега тѣмъ, 
что они болѣе широки и длинны, и почти всѣ имѣютъ водото
ки. Отсюда между дер. Березовкой и Краковомъ лежитъ болѣе 
пяти ущелій, изъ коихъ два, въ 3-хъ верстахъ отъ Кракова, 
извѣстпы подъ именемъ „Большой и Малый Краковъ/ Оба они 
тянутся въ полуверстномъ разстояніи другъ отъ друга, по од
ному направленію. Вершины обоихъ ущелій упираются въ ста
ринный Уфимскій трактъ, или, какъ нынѣ называютъ, въ «Бол
ванную дорогу.» Покрытые въ старину, впрочемъ не весьма да
лекую, дремучимъ лѣсомъ, они служили притономъ и мѣстомъ 
укрывательства Ногайскихъ кочевниковъ—воровъ и грабителей-
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«Караковъ». Эти то «воровскіе» овраги, какъ притопы Кара*  
ковъ—воровъ, съ оттѣсненіемъ и переселеніемъ Ногайцевъ, и со
хранили за собой то названіе, какое было усвоено за ними ко
чевниками, и перешло отъ нихъ и къ русскимъ переселенцамъ.

На Ю.-Востокъ отъ Кракова лежитъ большое ущелье «ѣ'л- 
ховое,» получившее свое названіе отъ растущаго здѣсь елховаго 
лѣса; выше его лежитъ оврагъ „Рябиновый/ На ю.-западной 
сторонѣ лежитъ ущелье „Кулагино/ получившее свое названіе 
отъ крестьянина с. Черновки Кулагина, который до прибытія 
Краковцевъ имѣлъ здѣсь свой земляной участокъ.

Что же калается до внутренняго строенія земли здѣшней 
мѣстности, то оно, при вырытіи колодцевъ, представляетъ слѣ
дующее явленіе: сначала идетъ черноземъ, достигающій иногда 
пяти четвертей, потомъ толстый слой красной глины, затѣмъ 
глина постепенно бѣлѣетъ, и въ ней попадаются маленькіе рых
лые (извѣстковые водянаго происхожденія), продолговатые, оваль
ные камешки. Далѣе слѣдуетъ рыхлый слой краснаго песку, въ 
которомъ попадаются довол. большія камни, цвѣтъ которыхъ со
вершенно сходенъ съ обыкновеннымъ кирпичомъ, (вѣроятно 
„красный лежень“). Въ этомъ слоѣ находится уже вода, ле
жащая въ 3 и 4 саж. глубины отъ поверхности. Вода здѣсь 
хорошаго качества и даже легче рѣчной. Глубина воды въ ко
лодцахъ всегда почти стоитъ на одинаковомъ, уровнѣ отъ 3 
до 5 четвертей, не убавляясь, не прибавляясь. А такъ какъ 
краковскіе колодцы сравнительно занимаютъ небольшую площадь, 
то трудно сдѣлать довольно точное заключеніе о величи
нѣ подземнаго резервуара. Въ дер. Березовкѣ, лежащей выше 
Кракова, колодцы имѣютъ воду хуже краковской; а въ селѣ 
Черновкѣ, лежащемъ ниже Кракова, вода многихъ колодцевъ 
даже не годится и для домашняго употребленія.

Пространство мѣстности, которое получили краковскіе кре
стьяне по уставной грамотѣ, занимаетъ прямоугольникъ въ 1929 
казенныхъ десятинъ и 480 кв. саж.: усадебной — около 29 де?., 
подъ выгонъ скота 563 дес., подъ сѣнокосъ 104 д ; пахатной 
около 1213 д., и неудобной болѣе 20 дес. Прямоугольникъ
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этотъ тянется отъ Ю.-З. на Ю.-В., гдѣ нѣсколько суживается.
Крестьянская земля на С.-З. граничитъ съ землею казеннаго 

вѣдомства, извѣстною йодъ именемъ „Калмыцкой“. Земля эта 
составляла кочевья калмыковъ, которые въ 1844 году, въ 

первый пріѣздъ сюда краковцевъ, были удалены правитель
ствомъ за Оренбургъ, а земля поступила въ Палату Государ
ственныхъ Имуществъ. Не смотря на хищническія наклонности 
этихъ кочевниковъ, сосѣднія селенія жалѣли объ ихъ отсутствіи. 

Вотъ какъ разсказываютъ объ отдачѣ луговъ калмыками сосѣд

нимъ крестьянамъ. Приходятъ крестьяне съ двумя или тремя 
пудами пшеничной муки или пшена къ кочевнику для найма 
луговъ. Калмыкъ сѣдлаетъ лошадь и во всю прыть скачетъ на 
лошади по лугамъ. Проскаканное мѣсто кругомъ или въ квадра
тѣ считается сданнымъ за принесенное количество хлѣба; иногда 

впрочемъ, по просьбѣ крестьянъ, калмыкъ не лѣнился, въ счетъ 
той же платы, пристягнуть плетью лошадь, и вновь, для при
бавки луговъ, проскакать довольно большое пространство. Здѣсь 
ходитъ, можетъ быть вѣроятный, можетъ б., и выдуманный раз
сказъ о томъ, что одинъ крестьянинъ, будто бы, за пудовку луку 
купилъ въ вѣчное владѣніе у калмыка около ста десятинъ зем

ли.
На С. В. и ІО. краковская земля граничитъ съ землею у- 

дѣльнаго вѣдомства, а на Ю.-З опять съ „калмыцкою". За 
выкупъ этой земли крестьяне платятъ въ Удѣлъ по 5 р. 43 к. 
съ души въ годъ, а всего въ годъ выкуиной суммы 1380 р. 14 
к. Весь же выкупъ стоитъ 23002 р. 33 к.

О внѣшнемъ видѣ села нужно сказать, что оно построено на 
довольно отлогой покатости горы, и тянется въ два порядка 
съ юго-востока на сѣв. западъ. Восточный порядокъ называется 
верхнимъ, а противоположный нижнимъ. Есть нѣсколько избъ за 

тѣмъ и другимъ порядкомъ, улица, не смотря на то, что село 
построено на черноземной почвѣ, бываетъ суха и лишена грязи. 
Причину этого, кромѣ покатости мѣстности къ водѣ, составляетъ 
и то, что крестьяне не бросаютъ навоза на улицѣ, и даже не 
возятъ его къ рѣкѣ, какъ обыквовенно бываетъ въ лѣсныхъ 



мѣстахъ, что и служитъ причиной міазміатическихъ болѣзней, 
особенно лихорадокъ и возвратныхъ горячекъ; а навозная вода 
предрасполагаетъ скотъ къ сибирской язвѣ. Впрочемъ краковцы 
не по какимъ либо гигіеническимъ предосторожностямъ не дѣла
ютъ этаго, а просто по той причинѣ, что весь навозъ употре
бляется па дѣланіе кизяка -для отопленія домовъ. Южная око- 
нѳчность нижняго порядка домовъ на десять длиннѣе верхняго. 
Дома крыты соломою, крытые же тесомъ составляютъ рѣдкое 
исключеніе.

Село Краково существуетъ съ 1845 года. Его населили вы
ходцы Симбир. губерніи, Алатыр. уѣзда, села Мападышь и со
сѣдней одно-приходской деревни Дюрекъ. Дороговизна земли для 
посѣва, бѣдность, отсутствіе промысловъ, вотъ причины, кото
рыя заставили крестьянъ оставить родпуто нагрѣтую почву, мо
гилы отцовъ и искать за Волгой повой доли счастья на новой 
почвѣ. Тяжело платить 12 или 13 руб. сер. за „сороковую" 
десятину земли, (въ Ардат. и Алат. уѣздахъ Симб. губ. земля, 
обыкновенно, дѣлится на сороковыя десятины, заключающія въ 
себѣ по 3200 кв. с.), плохо вознаграждающей трудъ земледѣль
ца. Отсутствіе привольныхъ луговъ мѣшаетъ скотоводству. Ско
тина тамъ кормйтся почти отнимъ мѣсевомъ. Для того, чтобы 
зашибить копѣйку на самыя необходимыя потребности крестьян
скаго быта, необходимо идти, выражаясь тамошнимъ языкомъ, 
„на низъ", т. е. за Волгу, или идти бурлачить. Отсюда еще до 
своего переселенія многіе изъ будущихъ краковцевъ знали За
волжье, приволье хлѣбородной земли и богатое скотоводство, и 
батрацкими ногами много исходили селъ по Заволжью. Притомъ 
же почти каждый краковскій крестьянинъ побывалъ въ бурла
кахъ, и своими шагами промѣрилъ берега Суры отъ Промзина 
до Василя Сурскаго, и берега Волги - до Рыбинска. Съ горь
кимъ чувствомъ вспоминаютъ они свое бурлачаньѳ. Только гне
тущая нужда можетъ надѣвать лямку бурлака. Доводилось ви
дѣть слезы при разсказахъ о трудахъ этаго промысла. Неда
ромъ бурлацкій бытъ вызвалъ пи одинъ горькій стихъ поэта 
(Некрасова).
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1 842-й годъ особенно былъ тяжелъ для Манадыть и Дюрѳкъ 
по неурожаю хлѣба. Этотъ годъ певольно вложилъ въ чью-то 
голову мысль о переселеніи. Нѣкоторые говорятъ, что первый, 
кто подалъ эту мысль, былъ манадыіпевскій крестьянинъ, кото
рому однако не суждено было переселиться, Василій Артемьевъ 
Стекольщикъ. Мысль о переселеніи въ Заволжье, какъ не надо 
лучше, подошла подъ настроеніе голодающей бѣдности, и всѣ бѣд
ные ухватились за пее съ жаромъ. Въ 1843 г, стали записы
ваться желающіе переселиться за Волгу, и были выбраны хода- 
ки вести это дѣло. Отъ мападышевскихъ—русскихъ ходакомъ 
былъ выбранъ Еѳимъ Ивановъ Ванявъ, а отъ мордвы дер. Дю- 
рекъ—Алексѣй Егоровъ Леля въ. Снаряженные на мѣдные гро
ши, получивъ обѣщаніе вознаградиться на новомъ поселеніи, хо- 
даки высмотрѣли мѣсто для своего поселенія около села Ягод- 
нова, недалеко отъ Волги, такъ назывмѳмый „Клиновый уча
стокъ" , и явились въ Самару съ прошеніемъ въ Палату Госу
дарственныхъ Имуществъ объ отводѣ имъ этаго участка, 
какъ удѣльнымъ, было указано съ подобною просьбою обратить
ся въ Самар. Удѣльную Контору. Здѣсь просьба была принята 
съ указаніемъ мѣста дла поселенія по урочищу „Большой Кра
ковъ", и наконецъ было получено окончательное разрѣшеніе пе
реселиться 80 ревизскимъ душамъ русскихъ и таковому же ко
личеству мордвы. Въ 1844 году нѣкоторые изъ переселенцевъ 
явились на новую землю для сѣнокоса; а къ озимому посѣву и 
всѣ способные къ работѣ двинулись сюда. Для провода ихъ 
Алатыр. Удѣльная Контора откомандировала чиновника своего 
Константина Мираксова. Между прочимъ, этому чиновнику было 
вручено оігло 700 р. сер. денегъ, выданныхъ взаимообразно пе
реселенцамъ на ихъ первое обзаведеніе изъ удѣльн. суммъ. Вотъ 
новые переселенцы благополучно перебрались уже чрезъ Волгу, и 
верстъ 50 отъѣхали отъ Симбирска, какъ у чувашскаго села 
Камаюра (Ставр. уѣзда) вдругъ повстрѣчалось нѳсчастіе. Сунду- 

’іѳкт, въ которомъ хранились вышеупомянутые 700 р., былъ 
подломанъ и деньги похищены. Долго розыскивали пропажу. По
дозрѣніе но какимъ-то признакамъ пало на мордвина Степана
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Васильева Тѳтяпова. По тщательному обыску деньги были най
дены положенными въ рукавицу, засунутую въ его дегтярный 
лагунъ. Онъ ли похитилъ эти деньги, или кто другой подсу
нулъ ихъ въ его лагунъ,—это осталось тайною. Но только ког
да его взяли подъ караулъ, онъ, можетъ быть, по чувству стра • 
ха, бѣжалъ въ близь лежащій лѣсъ. Лѣсъ былъ охваченъ народомъ;
онъ былъ пойманъ и сосланъ въ Сибирь. Найденныя деньги воз
вращены въ Удѣльную Контору и обмѣнены на новыя ассиг
націи.

Прибывъ на новое мѣсто къ урочищу Большой Краковъ, 
крестьяне нашли его не совсѣмъ удобнымъ для постройки до
мовъ, и „облюбовали" себѣ новое мѣсто, не подалѳку отъ на
значеннаго, на р. Черной, гдѣ опа круто поворачиваетъ свое 
восточно-западное теченіе на сѣверо-западное. Это имъ было раз
рѣшено. Позднею осенью изъ подѣланныхъ землянокъ поселенцы 
воротились къ покинутымъ семьямъ, чтобы провести на своей 
родинѣ послѣднюю зиму. Въ 1845 году, великимъ постомъ уже, 
со всѣми семействами они навсегда отправились съ своей стари- 
ны, и къ веснѣ прибыли на новую землю. Землемѣръ расплани
ровалъ имъ мѣста для домовъ, и отвелъ участки для посѣвовъ. 
Такъ появилась деревня „Краковка", получившая свое названіе 
отъ урочища „Большой Краковъ", гдѣ, по первому назначенію, 
должны были селиться выходцы.

Не привѣтно встрѣтила краковцевъ новая жизнь. Въ первую 
же весну лошади, приведенныя съ старины, пали, какъ полага
ютъ крестьяне, отъ молодаго ковыла и отъ цвѣтущаго бобовпи- 
ка. Приэтомъ замѣчено, что у тѣхъ крестьянъ, которые, по 
обычаю прежняго мѣстожительства, продолжали кормить своихъ 
лошадей мѣсевомъ, лошади остались цѣлы. Поселившись па поч
вѣ, заросшей ковыломъ и густымъ кустарникомъ, краковцы съ 
сохами принялись за ея обработку. Посоха, кормившая ихъ на 
родинѣ, отказалась нести таковую же службу на новой землѣ. 
Много было переломано сохъ, но дѣло но подвигалось; приня
лись раздирать почву однимъ сошникомъ, и кое какъ кончили 
первый засѣвъ. Урожай былъ благодатный. На другой годъ мно-
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гіѳ обзавелись плугами. Но и это дѣло пошло туго: плугъ вы

валивался изъ непривычныхъ рукъ, и только умучивалъ до упа
ду и людей и лошадей. Не одинъ крестьянинъ, выбившись изъ 

силъ, съ горькими слезами привѣтно вспоминалъ свою кормили
цу соху.

Года черезъ три, по ихъ приходѣ, къ нимъ было примкну
ло еще 60 душь ревиз., съ желаніемъ приписаться въ краков
ское общество, изъ села Матюшкина; года три приватно здѣсь 
сѣяли они хлѣбъ, пригнали было сюда и скотъ, но поплатились’но той 

же причинѣ, какъ и краковцы, лошадьми, и вѣроятно, встрѣ
тивъ здѣсь мало отраднаго, обратились опять во свояси. Тажѳ 
мысль привилась и ко многимъ изъ краковцевъ. Къ сказанному 
не завидному ихъ положенію присоединилось и то, что крестья
не, прибывъ па новое мѣстожительство, по дороговизнѣ и отда
ленности лѣса, построили кое какія курныя избенки. Удѣльное 
же начальство, за отпущенную взаимообразно сумму, требовало 
чтобы они строили уютненькіе и бѣлые домики. Когда же сло
весныя внушенія не достигали цѣли и краковцы прдолжали 
жить въ курныхъ избенкахъ и землянкахъ, удѣльное начальство 
начало н оказывать ихъ. Многимъ изъ краковцевъ горька и тя
жела показалась такая доля,—и вотъ три домохозяина, а за ни- 
ними и другіе подали просьбу въ Удѣл. Контору, что бы имъ 
опять позволили возвратиться на родину. Контора отказала. Они. 
подали въ Департаментъ. И тутъ получили отказъ. Ни отказы, 
ни денежныя издержки; неизбѣжныя во всякихъ бумажныхъ хло
потахъ крестьянъ, не отбили у нихъ охоты вновь попытать сча
стія. Опять подали просьбу въ Департаментъ—о дозволеніи пе
реселиться. Вышло рѣшеніе—наказать просителей и взять под
писку—пе утруждать впредь прошеніями. Тѣмъ и закончилась эта 
несчастная попытка краковцевъ. Теперь неоднократно приходит
ся слышать отъ крестьянъ благодарность удѣл. начальству за то, 
что оио не исполнило этаго малодушнаго ихъ желанія. Какъ жа
локъ и бѣденъ былъ бытъ краковцевъ въ первые годы выселе
нія, можно заключить изъ того, что большая часть ихъ корми
лась нищенскимъ подаяніемъ по сосѣднимъ селамъ. Но трудо-



любіе и терпѣніе все превозмогло. Лѣтъ черезъ 1О-ть краков
цы обзавелись уютненькими домами, хлѣбомъ и скотомъ. Земля 
щедро вознаграждала ихъ труды. Многіе пустились въ гурто- 
промышленность и зашиблись лишними деньжонками. Въ 1855 
г. къ нимъ переселился еще одинъ домъ изъ с. Манадыгаь; боль
ше поселенцевъ прибыло изъ Алат. уѣзда мордовскаго села— 
Кочкурова—20 домовъ, и одинъ домъ мордвы изъ того же уѣз
да села Селищъ, и два дома русскихъ—изъ села Чукалъ. Этимъ 
и закончилось населеніе деревни Краковки. Въ 1846 году, 
краковскіе^’ крестьяне въ первый разъ означены въ духовныхъ 
росписяхъ села Черновки, числомъ 194’ души муж. пола. По 10 
ревизіи (1858 г.) въ Краковѣ состояло ’254 души; теперь на 
лицо состоитъ 336 душъ муж. пола. Временно проживающихъ 
здѣсь домами 24 души муж. пола. Сдѣлавшись изъ коронныхъ 
удѣльными, въ 1864 году они стали крестьяне „собственники". 
Теперь обратимся къ исторіи и описанію приходскаго храма.

Послѣ неудачной попытки нѣкоторыхъ краковцевъ пересе
литься назадъ, и послѣ того, какъ всѣ они, дѣятельно приняв
шись за обработку земли и торговлю скотомъ, стали наслаждать
ся благосостояніемъ, одно обстоятельство сильно стало ихъ 
тревожить. Это неимѣніе собственнаго сельскаго храма. Приход
скій ихъ храмъ былъ въ селѣ Черновкѣ и притомъ былъ отъ 
нихъ въ 12 верстахъ. Долго посему они боролись съ желаніемъ 
имѣть храмъ Божій подъ руками и съ невозможностію постро
ить его за своей малочисленностію (ихъ было около 300 душъ). 
Наконецъ первое взяло верхъ, не смотря на то, что они, по 
своемъ переселеніи, несли довольно тяжелую денежную повинность, 
наравнѣ съ другими прихожанами, при постройкѣ новаго храма 
въ с. Черновкѣ.

Вскорѣ одно- обстоятельство пособило ихъ желанію. Въ 18 
верстахъ отъ Кракова въ селѣ Раковкѣ стоялъ закрытый, по 
причинѣ ветхости, храмъ. Объ оснрваніи этаго храма разсказы
ваютъ слѣдующее. Извѣстно, что калмыки принимали участіе въ 
башкирскомъ возмущеніи, бывшемъ въ 1745 г. Правительство 
рѣшилось, было, по этой причинѣ и подр. безпорядкамъ этихъ



кочевниковъ переселить ихъ въ степь на Оренбург. линію. Кал
мыки, чтобы удержать за собой привольныя кочевья, рѣшились 
принять христіанство. Крестьяне с. Раковки, поселенные на кал
мыцкихъ кочевьяхъ,ч вздумали построить приходскій храмъ, къ
чему привлекли и кочующихъ около ихъ крещеныхъ калмыковъ.

и сами срубили храмъ. Храмъ этотъ, во имя Казанскія Божія Ма
тери, былъ освященъ въ 1760 году. Но храмозданной грамоты, 
къ сожалѣнію, не сохранилось. Вотъ на этотъ-то храмъ и устре
мились взоры краковцевъ. Въ 1861 г. краковцы сторговали 
этотъ храмъ у раковскихъ за 2000 р. сѳр., и дали въ зада
токъ 100 р. Когда же дѣло . перешло въ Удѣл. Контору, то 
удѣльное начальство, благодаря участію архитектора и мѣстн. о. 
благочиннаго, оцѣнило этотъ храмъ только въ 1000 р. Тогда 
раковскіе крестьяне, чтобы затянуть дѣло и не лишиться еще 
1000 руб., уже надаванныхъ, пріискали новыхъ покупателей, 
крестьянъ дер. Павловки, которые также задумали построить у 
себя храмъ. Павловскіе крестьяне вновь сторговали этотъ храмъ 
за 2000 р. сѳр., и выбрали себѣ повѣреннаго хлопотать по это
му дѣлу. Дѣло должно было поступить въ Департаментъ Удѣ
ловъ. Но благодаря опять дѣятельному вмѣшательству Самар. 
Удѣл. Конторы, Департаментъ утвердилъ покупку церкви за кра
ковскими, по оцѣнкѣ Удѣл. Конторы, т. е. за 1000 р. При- 
этомъ краковцы уже полюбовно простили раковскимъ задаточ
ныхъ 100 р.

По пріобрѣтеніи храма, краковцы обратились къ березовскимъ 
крестьянамъ, чтобы они поступили въ приходъ къ ихъ ново-прі
обрѣтенному храму. Берѳзоьцы изъявили свое согласіе, но отъ 
матеріальнаго пособія отказались наотрѣзъ. Только одинъ изъ 
нихъ, Максимъ Сорокинъ пожертвовалъ 500 пуд. ржи, за ко
торую выручено 179 р. сер. Деньги на постройку храма не со
бирались по душевой раскладкѣ, а выручались отъ продажи из
лишней мірской земли и луговъ и отъ пожертвованій. Жертво
вали по 100, по 50 и 40 р. с.

Мѣсто для постройки храма краковцы „облюбовали" на сѣ-»
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вѳрной оконечности села; удѣлн. и духови. начальство нашло об
любованное мѣсто вполнѣ годнымъ для этой цѣли. Березовскіе 
же крестьяне, подбивъ многихъ краковскихъ, живущихъ на 
южн. концѣ' села, предъявили требованіе, чтобы храмъ строился 
на юж. оконечности села. Но этаго было сдѣлать нельзя; п. ч. 
мѣсто было утверждено и приготовительныя работы кончены. 
Переноска на новое мѣсто повела бы къ большой проволочкѣ вре
мени и новымъ расходамъ, тѣмъ болѣе, что подрядъ по по
стройкѣ законченъ, и подрядчикъ, ни въ какомъ случаѣ, безъ 
большаго денежнаго вознагражденія, не согласился бы на отсро
чку работъ. Когда были предъявлены подобныя соображенія, 
краковскіе, находящіеся въ соучастіи съ бѳрезовскими, отстали 
отъ своей мысли. Но березовцы рѣшительно заявили, что они, 
въ такомъ случаѣ, не согласны сдѣлаться прихожанами этого 
храма и опять останутся при своемъ прежнемъ приходскомъ 
храмѣ въ с. Черповкѣ, не смотря на 18 верст. разстояніе. 
Было о чемъ задуматься краковскимъ. Но чтобы успокоить 
березовскихъ и не остаться слишкомъ малочисленнымъ прихо
домъ, краковскіе обѣщались не тревожить березовскихъ ни
какими расходами не только по устройстрву храма и домовъ 
для причта, но также по ремонту и отопленію этихъ домовъ. 
Въ 1863 г. храмъ былъ построенъ совсѣмъ, и въ прежнемъ 
видѣ; строился онъ съ благословенія Преосвящ. Ѳеофила, Епи
скопа Самарскаго. Главными попечителями, какъ по покупкѣ 
храма, такъ по постройкѣ его, были: Николай Еѳимовъ Бо
чковъ и_ Денисъ Ѳеодоровъ Кунаевъ. Вся постройка храма, со 
всѣми его принадлежностями, стоила ЗѴз тыс. Построенный на 
каменномъ фундаментѣ, храмъ въ тоже время былъ обшитъ те
сомъ, окрашенъ бѣлою краскою, покрытъ во всѣхъ частяхъ 
желѣзомъ, окрашеннымъ мѣдянкой, съ таковою же колокольнею. 
Длина всего церковнаго зданія занимаетъ 111/з саж.; вышина 
колокольни іР/г саж.; ширина алтаря 7 арш.; вышина внутри 
4 аршина съ вершкомъ. Самый храмъ имѣетъ съ трапезою 
одинаковую ширину — 8 аршинъ и 11 верш. Колокольня со
стоитъ изъ четырехъ ярусовъ, изъ коихъ нижній составляетъ



паперть, имѣющую одинаковую ширину съ храмомъ и одинако
вую высоту съ алтаремъ. Паперть, или первый ярусъ колоколь
ни аршина на полтора длиннѣе втораго яруса; а потому лѣст
ница, ведущая съ паперти, заканчивается площадкой между дву
мя простѣнками храма и втораго яруса. На тотъ и другой уст
роены полукруглые входы. Куполъ колокольни устроенъ въ видѣ 
чѳтырехъ-сторонней пирамиды, оканчивающейся маленькими кар
низами; надъ колокольнею поставленъ крестъ чѳтырѳхъ-конѳчный, 
покрытый жолтой краской, и концы котораго нѳ заострены, а 
круглы. Изъ средины креста идутъ во всѣ стороны четыре по- 
лувитыѳ луча. Въ самой же срединѣ креста утвержденъ малѳнь- 
ыій восьми-конѳчный мѣдный крестикъ. На колокольнѣ въ чет
вертомъ ярусѣ находится 6-ть колоколовъ и всѣ пожертвованы: 
1-й въ 25 пуд. 30 фун. пожертвованъ берѳзовскимъ крестья
ниномъ, Максимомъ Сорокинымъ; на немъ надпись: „благовѣствуй, 
земле, радость велію“ и проч.; 2-й-въ 14 п. 5 ф., съ таковою 
же надписью, пожертвованъ тремя братьями— Лифановыми; 3-й 
въ 5 пуд. 38 ф. пожертвованъ Тимофеемъ Флоровымъ; четвер
тый въ 39 фун.; 5-й вь22ф.; 6-й въ 12 фун.; три послѣд
ніе-куплены на деньги, пожертвованныя нѣсколькими краков
скими крестьянами. Въ третьемъ ярусѣ, въ которомъ до перене
сенія церкви въ Краково, находились колокола, три отверстія 
забиты досками; а въ четвертомъ съ- 3. устроена рама съ же
лѣзной рѣшоткой.

Алтарь пяти-угольникомъ примыкаетъ къ храму. Надъ хра
момъ возвышается правильный осьми;угольникъ, которымъ закан
чивается внутренняя высота храма, съ шестью небольшими окна
ми съ желѣзными сѣтками. Крестъ поставленъ въ яблокѣ, со
вершенно одинаковый съ колокольнямъ. Во всемъ зданіи, кромѣ 
вышеупомянутыхъ, находится 10-ть большихъ оконъ съ желѣз
ными рѣшотками: два въ алтарѣ, но одному на клиросахъ, по 
два въ трапезѣ и по одному ’на паперти.

Что же касается до внутренняго расположенія храма, то на
стоящій свой видъ получилъ онъ въ 1870 г., когда въ первый разъ 
произведена была довольно капитальная поправка храма. Поправ-



ка вта заключалась въ слѣдующемъ: поновлена совнѣ желѣзная 
крыша, окрашенная вновь мѣдянкой, исправлена ограда; вся 
внутренность храма окрашена синей масляной краской. Иконо
стасъ сдѣланъ весь вновь, выкрашенъ карминомъ, съ полуколон
нами, украшенъ рѣзьбой, покрытъ червоннымъ золотомъ на поли
ментѣ. Въ нижнемъ ярусѣ иконостаса живописью написаны вновь 
четыре иконы. Въ верху иконостаса, по обѣимъ сторонамъ его, 
вновь написаны два ангела. Заканчивается иконостасъ вновь на
писаннымъ крестомъ, «съ предстоящими», живописной работы. 
Въ алтарѣ на горнемъ мѣстѣ-образъ Господа Вседержителя, жи
вописной работы, на холстѣ, въ вышину 2 арш. 6 верш., въ 
ширину 1 арш. 6 верш.; помѣщенъ во вновь сдѣланномъ ико
ностасѣ—столярной работы, окрашенномъ карминомъ, обрамлен
номъ червоннымъ золотомъ. Надъ престоломъ образъ живописный 
на полотнѣ, во имя Триѵпостаснаго Божества, запрестольныя ико
ны живописной работы; надъ жертвенникомъ находится плаща
ница на холстѣ, въ дерев. рамѣ. На противъ ІО.-З. угла пре
стола находится дер. дов. большая гробница съ плащаницею, 
подъ стеклянной рамой. За правымъ клиросомъ помѣщается ико
ностасъ столярной работы водъ лакъ съ иконою Преображенія 
Господня, а эа лѣвымъ—такой же точно иконостасъ съ иконою 
Успенія Б. Матери. У праваго и лѣваго клироса — хоругви на 
крашеномъ сукнѣ. Въ куполѣ храма изображенъ на холстѣ Го
сподь Саваоѳъ, и весь куполъ расписанъ св. ангелами въ обла
кахъ. Пониже восьми-угольника храма помѣщены четыре Еван
гелиста, написанные на холстѣ, живоп. работы, въ четырехъ дерев. 
рамахъ. Въ трапезѣ, при входѣ въ настоящую, на правой сто
ронѣ находится вновь сдѣланный кіотъ съ тремя иконами; кіотъ 
выкрашенъ карминомъ, обрамленъ червоннымъ золотомъ. На лѣ
вой сторонѣ точно такой же кіотъ. Рядомъ съ этимъ кіотомъ 
на правой сторонѣ находится большой дер. крестъ живоп. работы 
„съ предстоящими/ Изъ другихъ болѣе замѣчательная икона 
находится на лѣвой сторонѣ въ трапезѣ „Всевидящее око Бо
жіе" , живописной работы на доскѣ, въ дерев. рѣзьбѣ за стекломъ. 
Вмѣстѣ съ покупкою храма пріобрѣтено еще листовое евангеліе
взд. Синодальной Типографіи 1784 года.
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Поправка храма въ 1870 г. стоила краковскимъ болѣе 1300 

р. сер. Березовскіе крестьяне и здѣсь никакого участія не принимали.
Краковскіе въ первое время поселенія праздновали храмовой 

праздникъ такой, который былъ у нихъ на родинѣ, т. ѳ. 1-го 
ноября, въ день св. безсребр. Космы и Даміана. Новый ихъ 
приходскій храмъ, въ селѣ Черновкѣ, также посвященъ тѣмъ 
же святымъ. Приход. духовенство посему, за невозможностію 
посѣщать ихъ дома съ храмов. иконою, уговорило ихъ праздно
вать въ день Казанск. Б. Матери. А такъ какъ и купленный 
ими храмъ былъ посвященъ тому же дню, то краковскіе и о- 
ставили у себя этотъ праздникъ. Впрочемъ 1-е ноября прово
дятъ- какъ праздничный день. Въ день Вознесенія Господня, по
слѣ литургіи, въ Краковѣ совершается крестный ходъ вокругъ 
села. Этотъ обычай принесенъ краковскими съ старины. Въ сре
динѣ мая мѣсяца, въ два выбранные непраздничные дни, также 
послѣ литургіи, совершается крестный ходъ по полямъ, а въ 
селеніи многіе домохозяева въ это время служатъ молебны предъ 
домами, или въ дворахъ, тоже съ водоосвященіемъ. Этотъ обы
чай есть и въ дер. Березовкѣ.

Краковскіе' и берѳзовскіѳ крестьяне имѣютъ по отдѣльному 
кладбищу. Кладбище въ дер. Березовкѣ находится противу се
редины деревни, на сѣверной сторонѣ ея. Прежде было обрыто 
канавой, отъ которой теперь остались одни слѣды. Никакого 
зданія на кладбищѣ нѣтъ. Въ Краковѣ кладбище находится 
при концѣ села, въ полугорѣ, на Ю.-В. отъ села, обрыто кана
вой. Оно открыто въ первое время по переселеніи. Теперь оно 
тѣсно, а потому должно быть скб?о закрыто. Зданій на немъ 

никакихъ нѣтъ.
При церкви съ 1869 года открыто попечительство, дѣятель

ность котораго главнымъ образомъ состоитъ въ поддержаніи и 
отопленіи домовъ приходскаго духовенства.

Церковная библіотека, кромѣ достаточнаго количества бого
служебныхъ книгъ, состоитъ изъ слѣдующ. книгъ: 1) библія на 
славян. языкѣ, изд. 1863 г.; 2) новый завѣтъ на славяно- 
русск. нарѣчіи; 3) четь-минея въ 12 кн,; 4) избранныя житія 



святыхъ по руководству четьихъ миней па русск. языкѣ, въ 12 
книжкахъ; 5) пространный правосл. катихизисъ; 6) истинно-дре
вняя и истинно православная Христова церковь—отпечатанная 
славянскимъ шрифтомъ; 7) подробный сравнительный обзоръ ’че- 
твѳро-евангелія; 8) о должностяхъ пресвитеровъ церковныхъ—слав. 
буквами; 9) указаніе пути въ царство небесное высокопрѳосвящ. 
Иннокентія Москов.; 10) наставленіе—правильно состязаться съ 
раскольниками; 11) раскольники и острожники. Очерки и разска
зы г. Ливанова въ 2 книгахъ; 12) о римско-католической цер
кви прот. Халколивапова; 13) объ австрійскомъ священствѣ его 
же; 14) Кіевъ и его святыня; 15) собраніе словъ бывшаго инсп. 
Яросл. семинаріи В. Орлова; 16) слова и поученія на всѣ недѣ
ли въ году—прот. Халколив., и 17) Самарскія Епарх. Вѣдом. 
за 1867, 68, 69 и 70-й годы. Вотъ и всѣ книги, которыми 
должно питаться религіозное чувство краковскихъ прихожанъ. 
Впрочемъ изъ сколькихъ бы томовъ ни состояла церковно-приход
ская библіотека въ селѣ, она все-таки не будетъ вполнѣ соотвѣт
ствовать своей цѣли, если будетъ отсутствовать сочиненіями св. 
Димитрія Ростовскаго и особенно св. Тихона. Поэтому сочиненія 
этихъ святителей должны составлять необходимую, неизбѣжную 
принадлежность сельскихъ церковныхъ библіотекъ.

Свлщ. Іоаннъ Архангельскій.
(Продолженіе будетъ).

Изъ миссіонерской дѣятельности отставнаго мат
роса 31 флотскаго экипажа Русанова за прошлый 

1871 годъ по Николаевскому уѣзду (*).
раскольники*  села Краснаго Яра — Кон-Однажды

дратьевъ уставщикъ и Филинъ Ивановъ рѣшились по приходѣ въ 
квартиру Русанова сдѣлать возраженіе съ слѣдующей стороны. Вотъ 
если бы ты, Русановъ, 
челобитную, то ужаснулся бы своего троеперстія.

Чтоже тамъ писано о троеперстія^ спросилъ Русановъ.

почиталъ паши рукописныя тетради да

Писано то, что и страшно говорить, сказалъ Ивановъ.
Однакожъ познакомьте меня съ симъ страхомъ, продолжалъ Русановъ. 

Да говорить ли: просто страхи берутъ, подхватилъ Кондратьевъ. 
(*)  Продолженіе. Си. № 7-й Самар. Епарх. *Вѣдоы.  за текущій годъ.



Да скажите; иначе ваши слова останутся словами, продол
жалъ Русановъ.

Ну такъ и быть—скажемъ. Вотъ что въ тетрадкѣ пишется. 
Три ваши перста — тамъ имѣютъ слѣдующее изображеніе: пер
вый палецъ большой означаетъ левъ, второй указатѳльный-змѣй, 
третій велико-средній—лживый пророкъ, а среди ихъ—сатана. 
Вѣдь страшно.

Ну страшнаго тутъ вовсе ничего нѣтъ. Изображеніе это есть 
выраженіе хулы только на церковь Божію, сказалъ Русановъ. 
Если бы въ самомъ дѣлѣ троеперстіе было такъ страшно, какъ 
оно вамъ представляется, то укажите мнѣ, въ какой книгѣ св. 
отецъ такъ о семъ писано. Вотъ напр. предъ вами кормчая, съ 
7 всел. соборами и 9 помѣстными, вотъ большой катихизисъ и 
др., гдѣ такъ писано? Вы молчите? — да и будете молчать, 
потому что подобное изображеніе перстовъ есть выдумка раско
лоучителя. Пустивъ свою тетрадку первоначально между своими 
приближенными, этотъ расколоучитель думалъ тѣмъ поразить 
православную церковь. Невѣжи же, повѣривъ ея содержанію, ста
ли списывать и потомъ хвалиться всѣмъ, якобы какъ страшно 
троеперстіе. Между тѣмъ,'эти же невѣжи нѳ подумали справить
ся: есть ли подобное ученіе у св. отецъ. А потому сами ви
дите, что св. отцы вовсе нигдѣ такъ нѳ учили.

Теперь скажите о своей челобитной, въ коей тоже будто бы 
хулится троеперстіе. Скажите кто ѳѳ написалъ?

Ее написали св. чудотворцы Зосима и Савватій. А подра
жая св. отцамъ, и мы тоже опровергаемъ и хулимъ трѳхъпѳрст- 
ноѳ сложеніе, отвѣчали раскольники.

Что вы невѣрно считаете челобитную произведеніемъ св. Сав- 
ватія и Зосимы—чудотворцевъ, это обличится само собою изъ 
слѣдующаго, сказалъ Русановъ. Напр. почему называется чело
битная Соловецкою? спросилъ онъ.

Потому что она была написана на островѣ—Соловкахъ или 
Соловецкомъ на Бѣломъ морѣ, отвѣчали раскольники.

— При какомъ царѣ челобитная была писана?
— При царѣ Алексеѣ Михайловичѣ.
— По какому поводу?
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— По поводу исправленія богослужебныхъ книгъ при па
тріархѣ Никонѣ.

— Кто прежде жилъ? св. Савватій и Зосима, или царь 
Алексѣй Михайловичъ и патріархъ Никонъ?

— Переглянувшись — раскольники отвѣчали, что де не у- 
помнятъ.

— Такъ вамъ я скажу, что первые прежде жили. Препод. 
Савватій пришелъ на островъ Соловецкій въ 1429 году, гдѣ 
6 лѣтъ провелъ въ пещерѣ и скончался въ 1437 году. По 
смерти его прибылъ сюда въ 1438 г. преп. Зосима, который

а скончался въ 1676 г.
скончался въ 1478 году. Царь Алексѣй Михайловичъ взошелъ 
на престолъ 16 лѣтъ въ 1645 г.,
Патріархъ Никонъ, какъ извѣстно вамъ, жилъ при Алѳксеѣ Ми
хайловичѣ. Челобитная подана тоже, какъ извѣстно, Алексѣю
Михайловичу. Такимъ образомъ невѣрность вашихъ словъ опро
вергается и изобличается самою исторіею, т. ѳ., что преп. Сав
ватій и Зосима не могли писать челобитной.

Ктожъ писалъ ее?
— Раскольники замолчали, а Русановъ, пользуясь мѣстомъ и 

временемъ, сказалъ имъ въ обличеніе, что де при разговорахъ 
голыми словами нечего отдѣлываться и морочить другихъ лож
но не годится. Затѣмъ сказалъ въ заключеніе, что челобитную 
Соловецкую главнымъ образомъ писалъ монахъ Азарій, который 
былъ но болѣе, какъ монастырскій будильникъ и Геронтій сынъ 
чебоксарскаго подьячаго. Челобитная эта послана была въ Моск
ву въ 1667 г. въ октябрѣ мѣсяцѣ. Правда, въ числѣ винов
никовъ возмущеній и бунта встрѣчается имя Савватія, но этотъ 
Савватій былъ въ это время казначеемъ. Теперь судите себя, 
какъ хотите.

При прощаніи раскольниковъ, Русановъ, согласно желанію, 
далъ имъ книгу съ отвѣтами преосв. Астраханскаго Никифора

вниманіемъ прочитать.
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МЪРЫ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНІЯ СКОТА ОТЪ ЧУМЫ П ПРЕКРАЩЕНІЯ ОНОЙ ВЪ 

СЕЛЕНІЯХЪ, ВЪ КОИХЪ ОПА ПОЯВИЛАСЬ.

Чума повальная болѣзнь, поражающая крупный рогатый скотъ 
и овецъ и причиняющая весьма большія потеря. Она очень за
разительна. Зараза находится во всѣхъ частяхъ тѣла больныхъ: 
въ испареніяхъ кожи, въ слезахъ, слизи изъ носа, испражнені
яхъ, во всѣхъ предметахъ, бывшихъ въ прикосновеніи съ боль
ными. Поэтому причиною зараженія могутъ быть всѣ части тѣ
ла, испражненія, хлѣва и мѣста, въ которыхъ находились боль
ные, всѣ предметы, употребленные при уходѣ за ними, и люди, 
ухаживавшіе за ними; даже воздухъ, окружающій чумныхъ боль
ныхъ, заразителенъ,

Мѣры для предохраненія скота отъ чумы и прекращенія оной 
въ мѣстахъ, въ коихъ она появилась, указаны въ XIII томѣ 
Св. Зак. Но кромѣ ихъ, считаю полезнымъ и слѣдующія мѣры: 

I. Мѣры для предохраненія скота отъ чумы.
1) Предоставить скоту надлежащій кормъ, хорошій водопой 

и чистоту. Содержать въ чистотѣ дворы, равно же и хлѣва. На
возъ не накоплять въ большихъ кучахъ ни въ хлѣвахъ, ни 
на дворахъ, а возить его на поле, или для удобренія почвы, или 
(гдѣ онъ такаго предназначенія не имѣетъ) для сожиганія. Ко
лодези, озера и рѣки, служащіе для водоиоѳвъ, не засаривать 
навозомъ, падалью или чѣмъ другимъ, что можетъ портить хо
рошее качество воды. Весьма вредны для водопоя лужи и стоя
чая вода.

2) Скотъ пасти, если можно, въ небольшихъ стадахъ и на 
время сильнаго жара, если обстоятельства дозволяютъ, пригонять 
домой. Гдѣ есть рѣки, то весьма полезно купать его одинъ или 
два раза въ день.

3) Пастухъ долженъ быть человѣкомъ знающимъ свое дѣло, 
серднымъ, трезвымъ и имѣющимъ привязанность къ скоту. Пастухъ съ 
такими качествами будетъ оберегать ввѣренный ему скотъ отъ мно
гихъ вредныхъ вліяній.

4) Пастухи должны избѣгать всякаго сближенія мѣстнаго ско
та съ прогоняемыми гуртами, равно съ стадами сосѣднихъ, се-
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леній, особенно если въ нихъ открылся падежъ.
5) Скотъ, купленный на ярмаркѣ или въ другомъ мѣстѣ, де

ржать отдѣльно дней 10, подъ особымъ надзоромъ, и если онъ 

въ теченіе этого времени не заболѣетъ, тогда лишь пускать его 
къ прочему скоту; разумѣется подъ никакимъ видомъ не поку
пать, скота изъ зараженнаго мѣста и не принимать его на па
стбище.

6) Больную скотину не выгонять на пастбище, а держать до
ма до выздоровленія: равно-жѳ, если въ стадѣ оказывается боль
ная скотина, то, отдѣливъ ѳѳ отъ прочихъ, отогнать къ хозяину, 
имѣющему держать ее дома или въ другомъ отдѣльномъ мѣстѣ 
до окончательнаго выздоровленія.

7) Павшій скотъ отнюдь не выбрасывать на дорогу или гдѣ- 
либо на открытое мѣсто, но, вывозивъ его лошадью па указан
ное мѣсто, зарывать въ глубокую яму.

8) Для зарытія павшаго скота отвести в?> каждомъ селеніи 
кладбище, долженствующее быть въ дали дорогъ, пастбищъ, об
щественныхъ водопоевъ и вообще такихъ мѣстъ, на которыхъ 
находится или чрезъ которыя прогоняется скотъ.

II. Мѣры для прекращенія чумы въ селеніяхъ, гдѣ она 

появилась.

Кромѣ мѣръ, предписанныхъ законами, слѣдуетъ соблюсти слѣ
дующее (*):

1) Здоровый скотъ, находящійся съ больными въ одномъ хлѣ
вѣ или на одномъ мѣстѣ, отдѣлить отъ больныхъ и перевести 
его въ другіе чистые хлѣва или мѣста. Для ухода за здоро
вымъ скотомъ назначить особыхъ людей, пе имѣющихъ никакого 
сообщенія съ лицами, ухаживающими за больными. Для больна
го скота необходимо имѣть въ каждомъ селеніи особенное мѣсто 
вблизи кладбища, отведеннаго для зарытія труповъ. Прислужни
ки больнаго скота не должны имѣть никакого сближенія съ ли
цами, имѣющими уходъ за здоровымъ скотомъ.

(♦) Одна изъ самыхъ лучшихъ и вѣрнѣйшихъ мѣръ для прекращенія чумы 
есть убиваніе больнаго и подозрительнаго скота.
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2) Здоровый скотъ всего лучше держать дома, но гдѣ по об
стоятельствамъ этого нельзя, то выгонять на пастбище съ тою 
осмотрительностью, чтобы скотъ зараженной части селенія гнать 
особо отъ скота еще благополучной части и, если можно, въ 
противоположныя стороны. Кромѣ того, скотъ пасти въ болѣе 
мелкихъ партіяхъ, такъ какъ въ таковыхъ заболѣвающая ско
тина замѣчается скорѣе.

3) Для вывозки труповъ имѣть особенную телѣгу. Трупы пав
шаго скота немедленно вывозить на назначенное клабищѳ и за
рывать вмѣстѣ съ кожею (которая крестообразно разрѣзывается) 
въ глубокую (1 саженную) яму. Если обстоятельства дозволяютъ, 
то сверхъ того насыпать на могилу известь или наваливать ка
мни. Навозъ отъ больныхъ тоже зарывать или сжечь.

4) Хлѣва, въ которыхъ помѣщатся больной скотъ, равно и 
посуды и т. п. предметы, бывшіе въ соприкосновеніи съ больны
ми и павшими, вычищать щелокомъ или растворомъ хлоровой 
извести, а потомъ вывѣтривать. Одежду, бывшую на людяхъ во 
время ухода за больными или зарытія труповъ, вымывать горя
чею водою и вывѣтривать.

Ветиринарный врачъ Кармелъ.

22 Августа происходило освященіе новаго зданія Самарской 
Семинаріи. Молебенъ съ водоосвященіемъ совершалъ Ректоръ 
Семинаріи Архимандритъ Владиміръ въ соучастіи Каѳедральнаго 
Протоерѳя I. X., Инспектора Семинаріи, Прот. Д. О. и двухъ 
Священниковъ Ѳ. Л. и Д. 0. При молебнѣ присутствовали на
ставники Семинаріи, члены строительнаго комитета, члены отъ 
духовенства и довольное число стороннихъ. Пѣли пѣвчіе хора 
архіерейскаго. 23, 24, 25 и 28 — происходили пріемныя ис
пытанія учениковъ, окончившихъ курсъ )чилищныхъ предметовъ. 
1-го Сентября открыто полное ученіе въ Семинаріи.
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