
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

   

МѢСЯЦЪ

JL
ГОДЪ

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4»

 

руб.

 

ѲО

 

коп.

ШІІ

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Высочайшія

 

награды.

ГОСУДАГЬ

 

ИМПБРАТОРЪ

 

въ

 

3-й

 

день

 

февраля

 

сего

года

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ

 

пожаловать

 

ордѳнъ

 

Св.

 

Анны

3-й

 

степени

 

священникамъ

 

церквей:

 

с.

 

Карлинской

 

Слободы,

Симбир.

 

уѣзд.,

 

Александру

 

Ясенскому,

 

за

 

12-ти

 

лѣтнее

 

про-

хождоніе

 

должности

 

благочиннаго;

 

с.

 

Шкудиша,

 

Пензенской

 

епар-

хіи,

 

ВасилІЮ

 

ІІЛЬМИНСКОму,

 

за

 

построѳніе

 

на

 

собствѳнныя

 

сред-

ства

 

въ

 

сельцѣ

 

Старыхъ

 

Часахъ,

 

Симбирской

 

епархіи,

 

новой

деревянной

 

церкви-школы,

 

стоимостью

 

до

 

3000

 

руб.;

 

с.

 

Бѣло-

зерья,

 

Каре,

 

уѣз.,

 

Николаю

 

Троицкому,

 

с.

 

Коржевокъ

 

Іоанну
Мальцеву,

 

с.

 

Наченалъ,

 

Ардат.

 

уѣз.,

 

Василію

 

Ягодинскому,
и

 

заштатному

 

священнику

 

с.

 

Уренско-Карлинской

 

слободы,

 

Еарсун.

уѣз.,

 

Арсенію

 

Бахаревскому:

 

за

 

25-ти

  

лѣтніѳ

 

труды

 

ихъ

 

по

народному

 

образованію.
=====



—
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Указомъ

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

19

 

марта

 

сего

 

года

 

за

 

Ж

 

1000

открыты

 

при

 

церкви

 

пригорода

 

Кашпира,

 

Сызран.

 

у.,

 

вторыя

вакансіи

 

священника

 

и

 

псаломщика.

Указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

8

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

1944

возстановлѳнъ

 

при

 

церкви

 

с.

 

Апухтина,

 

Ардат.

 

у.,

 

приписной

къ

 

приходу

 

с.

 

Старой

 

Пузы,

 

самостоятельный

 

приходъ

 

и

 

назна-

чено

 

причтамъ

 

обѣихъ

 

церквей

 

казенное

 

жалованье:

 

священни-

камъ

 

по

 

300

 

руб.,

 

псаломщикамъ

 

по

 

100

 

руб.

 

и

 

діакону

 

села

Старой

 

Пузы

 

150

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

службѣ.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

Алек-

сѣй

 

Троицкій

 

допущонъ

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

въ

 

с.

 

Елховкѣ,

 

Алатыр.

 

у.

Состоящій

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Елховкѣ,

 

Алат.

у.,

 

діакопъ

 

Михаилъ

 

Марсальскій

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконское

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Ждамирово,

 

Алат.

 

у.

Діаконъ

 

с.

 

Копышевки,

 

Симбир.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Судосевъ

 

пе-

ремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Аннѳнково,

 

Каре.

 

у.

Псаломщикъ

 

с.

 

Новой

 

Рачойки,

 

Сызр.

 

у.,

 

Николай

 

Ма-

линовскій

 

поремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Средніе

 

Тимерсяны,

 

Симбир.

 

у.

Псаломщики

 

с.

 

Смолькова,

 

Сѳнгил.

 

у.,

 

Иванъ

 

Благовѣщѳн-

скій

 

и

 

с.

 

Красной

 

Поляны,

 

Сызр.

 

у.,

 

Иванъ

 

Тихоміровъ

 

поре-

мѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Псаломщикъ

 

с.

 

Вооцкаго,

 

Каре,

 

у.,

 

Александръ

 

Архан-

гельске

 

пѳремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Жадовку,

 

Карсун.

 

у.

Бывшій

 

псаломщикъ

 

Василій

 

Преображенскій

 

допущенъ

 

къ

исполнение

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Кочкушахъ,

 

Ардатов.

 

у.

Бывшій

 

псаломщикъ

 

Алексѣй

 

Порфирьевъ

 

допущонъ

 

къ

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Курмачкасахъ,

 

Ар-

датовскаго

 

у.



—
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-
*

Священникъ

 

е.

 

Балдасева,

 

Ардат.

 

у.,

 

Константинъ

 

Соко-

ловъ

 

перемѣщонъ

 

въ

 

с.

 

Бахаревку,

 

Курмыш.

 

у.

Овященникъ

 

с.

 

Покровсгсаго,

 

Ардат.

 

у.,

 

Алексѣй

 

Багрян-

свій

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

  

Валдасево,

 

Ардат.

 

у.

Священника

 

с.

 

Камышинки,

 

Сенгил.

 

у.

 

Константинъ

 

Бла-

говидовъ

 

перѳиѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Кунѣево,

 

Каре.

 

у.

Безмѣстный

 

священникъ

 

Ваеилій

 

Великановъ

 

опредѣленъ

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Камышинку,

 

Сенгил.

 

у.

Псаломщическій

 

сынъ

 

Викторъ

 

Земляницкій

 

допущенъ

 

къ

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Воецкомъ,

 

Карсун.

 

у.

Крестьянинъ

 

Корнилій

 

Бѣляковъ

 

допущенъ

 

къ

 

исполненію

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Новой

 

Рачейкѣ,

  

Сызр.

 

у.

Послуганикъ

 

Симбирскаго

 

архіорейскаго

 

дома

 

Леонидъ

 

Воз-

несснскій

 

допущенъ

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

с.

 

Енгалычевѣ,

 

Карсун.

 

у.

Діаконъ

 

села

 

Симкина,

 

Ардат.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Эпиктотовъ

опрѳдѣлѳнъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Выры,

   

Симб.

 

у.

Состоящій

 

на

 

псаломщи

 

ческой

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Ясаганой

 

Таш-

лѣ,

 

Симб.

 

у.,

 

діаконъ

 

Владиміръ

 

Травинъ

 

перемѣщѳнъ

 

на

 

тако-

вую

 

же

 

вакансію

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Симбирска.

Послушникъ

 

Симбирскаго

 

архіорейскаго

 

дома

 

Евгеній

 

Фі-

алковъ

 

опредѣленъ

 

на

 

псаломщическую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Ясашную

Ташлу,

 

Симбир.

 

у.

Священникъ

 

с.

 

Пичеуръ,

 

Ардат.

 

у.,

 

Петръ

 

Кузнецовъ

утвержденъ

 

библіотекарѳмъ

 

благочиннической

 

библіотеки

 

3-го

Ардатовскаго

 

округа.

Священникъ

 

с.

 

Пичеуръ,

 

Ардатов.

 

у.,

 

Алексій

 

Малининъ

утвержденъ

 

депутатомъ

 

на

 

духовно- училищные

 

съѣзды

 

духовен-

ства,

 

съ

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

 

священникомъ

 

с.

 

Малыхъ

 

Мона-

дышъ

 

Соргіемъ

 

Ястребовымъ.

Уволены

 

за

 

штатъ,

 

согласно

 

прошѳніямъ:

 

протоіерей

с.

 

Выровъ,

 

Симб.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Разумевши

 

и

 

псаломщикъ

 

с.

 

Ен-

галычева,

 

Каре,

 

у.,

 

Ѳѳодоръ

 

Фруентовъ.



—
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i

Утверждены

 

старостами

 

къ

 

церквамъ:

 

с.

 

Сурскаго

Майдана,

 

Алат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Даніилъ

 

Давыдовъ;

 

с.

 

Пара-

кина,

 

Ардат.

 

у.,

 

крест.

 

Стефанъ

 

Пивцайкинъ;

 

с.

 

Новаго

 

Ни-

кулина,

 

Симб.

 

у.,

 

крест.

 

Евграфъ

 

Матвѣѳвъ;

 

е.

 

Буяракъ,

 

Сенг.

у.,

 

крест.

 

Григорій

 

Потрясовъ;

 

с.

 

Волынщины,

 

Сенг.

 

у.,

 

крест.

Михаилъ

 

Константиновъ;

 

с.

 

Балабашъ-Баишова,

 

Буин.

 

у.,

 

крест.

Константинъ

 

Евѳимовъ;

 

с.

 

Тазина,

 

Ардат.

 

у.,

 

крест.

 

Михаилъ

Агѣевъ,

 

и

 

с.

 

Засарья,

 

Алат.

 

у.,

 

крест.

 

Алексѣй

 

Глѣбовъ.

Умершіе:

 

протоіорей

 

села

 

Кунѣева,

 

Карсун.

 

у.,

 

Андрей

Ночаевъ;

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Русановскій,

 

состоящій

 

на

 

псаломщиче-

ской

 

вакансіи

 

при

 

Симбирской

 

Троицкой

 

церкви

 

и

 

діаконъ

Венодиктъ

 

Тресвятскій,

 

состоящій

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

при

 

Симбирскомъ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ.

—

 

і

       

щ

 

4*'=

       

■*

 

-—

ЖУРНАЛЪ

Общаго

 

Собранія

 

членовъ

 

Симбирскаго

   

Епархіальнаго

Комитета

 

Православнаго

  

Миссіонерскаго

 

общества

 

22

марта

 

1898

 

года.

Засѣданіе

 

настоящаго

 

собранія

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

Его

 

Преосвященства

 

открыто

 

пѣніемъ:

 

„Днесь

 

благодать

 

Св.

Духа

 

насъ

 

собра".

 

Затѣмъ

 

прочитанъ

 

отчетъ

 

о

 

дѣятольности

Комитета

 

за

 

1897

 

годъ

 

слѣдующаго

 

содержанія:

Симбирскій

 

Епархіальный

 

Комитетъ

 

Православнаго

 

Миссіо-

нерскаго

 

общества,

 

вступивъ

 

нынѣ

 

въ

 

23-й

 

годъ

 

своего

 

сущо-

ствованія

 

и

 

по

 

примѣру

 

предыдущихъ

 

лѣтъ,

 

руководствуясь

 

60

§

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

устава

 

Правосл.

 

Мисс,

 

общества,

считаетъ

 

долгомъ

 

представить

 

общему

 

годичному

 

собранію

 

чле-

новъ

 

Миссіонерскаго

 

общества

 

свой

 

отчотъ

 

за

 

1897

 

годъ.



—
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Личный

 

составъ

 

Комитета

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

былъ

 

слѣдую-

щій:

 

Прѳдсѣдатель

 

Комитета

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прѳосвящен-

нѣйшій

 

Никандръ,

 

Епископъ

 

Симбирскій

 

и

 

Сызранскій,

 

Това-

рищъ

 

Предсѣдателя

 

Директоръ

 

Кадетскаго

 

корпуса,

 

генералъ-

маіоръ

 

Н.

 

А.

 

Якубовичъ

 

и

 

члены:

 

каѳодральный

 

протоіерей

 

П.

П.

 

Никольскій,

 

ректоръ

 

сѳминаріи

 

протоіѳрей

 

В.

 

М.

 

Успѳнскій,

Продсѣдатель

 

Окружнаго

 

Суда,

 

дѣйствительный

 

статскій

 

совѣт-

никъ

 

М.

 

А.

 

Евроиновъ,

 

директоръ

 

народныхъ

 

училищъ,

 

дѣй-

ствительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

И.

 

В.

 

Ишерскій,

 

инспекторъ

яувашскихъ

 

школъ

 

И.

 

Я.

 

Яковлевъ,

 

Вознесенскаго

 

собора

 

(нынѣ

Воскресенской

 

церкви)

 

протоіорей

 

Н.

 

П.

 

Дроздовъ,

 

Спасскаго

жонскаго

 

монастыря

 

протоіерей

 

А.

 

К.

 

Арнольдовъ,

 

Каѳедраль-

наго

 

собора

 

протоіерей

 

С.

 

С.

 

Медвѣдковъ,

 

Ѳ.

 

А.

 

Анненковъ,

столоначальникъ

 

консисторіи

 

П.

 

А.

 

Аляазовъ.

 

Обязанность

 

каз-

начея

 

Комитета

 

исполнялъ

 

протоіерѳй

 

А.

 

К.

 

Арнольдовъ

 

и

 

дѣло-

производитоля

 

—

 

Алмазовъ.

Дѣятельность

 

Комитета

 

за

 

истекшій

 

годъ,

 

какъ

 

и

 

въ

прежніе

 

годы

 

заключалась

 

въ

 

собираніи

 

членскихъ

 

взносовъ

 

и

ножертвованій

 

въ

 

пользу

 

Миссіонерскаго

 

общества,

 

а

 

также

 

въ

содѣйствіи

 

собственными

 

средствами,

 

какъ

 

общему

 

миссіоперскому

дѣлу

 

внѣ — епархіи,

 

такъ

 

и

 

учрежденіямъ

 

съ

 

миссіонѳрскимъ

 

ха-

ракторомъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

епархіи.

 

Въ

 

Комитетъ

 

поступило

 

въ

1897

 

году

 

денегъ:

 

а)

 

членскихъ

 

взносовъ

 

въ

 

день

 

общаго

 

со-

бранія

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

продолженіе

 

всего

 

года

 

267

 

руб. — пожерт-

вован^

 

выше

 

и

 

ниже

 

взноса

 

126

 

руб.

 

5

 

коп.,

 

а

 

всего

 

393

 

р.

5

 

коп.,

 

б)

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ

 

Совѣта

 

614

 

руб.

 

28

 

коп.,

в)

 

получено

 

изъ

 

Консисторіи

 

церковно-кружечнаго

 

сбора

 

на

 

рас-

пространено

 

православія

 

между

 

язычниками

 

въ

 

имперіи

 

147

 

р.

30

 

коп.,

 

г)

 

тарѳлочнаго

 

сбора

 

въ

 

недѣлю

 

православія

 

по

 

церк-

ваяъ

 

епархіи

 

1023

 

руб.

 

87

 

коп.,

 

д)

 

въ

 

возмѣщеніе

 

5°/о

 

на-

лога

 

въ

 

казну

 

съ

 

0/°

 

бумагъ

 

получено

 

50

 

коп.,

 

е)

 

по

 

4%

рѳнтѣ

 

и

 

билету

 

на

 

100

 

руб.

 

дворянскаго

 

займа

 

получено

 

%

19

 

руб.

 

46

 

коп.,

 

ж)

 

получено

 

%

 

па

 

капиталъ

 

по

 

книжкѣ

 

боз-

срочныхъ

 

вкладовъ

 

Симбирскаго

 

отдѣленія

 

Государственнаго

 

Бан-



—

 

180

 

-

ка

 

7

 

руб. -40

 

коп.,

 

з)

 

получено

 

°/о

 

по

 

сберегательной

 

книжкѣ

43

 

руб.

 

63

 

коп.

 

Затѣмъ

 

а)

 

получено

 

при

 

отношеніи

 

Совѣта

Православнаго

 

Миссіонѳрскаго

 

общества,

 

отъ

 

12-го

 

іюля

 

за

 

J&

383,

 

препровожденныхъ

 

по

 

переводному

 

билету

 

Государственна-

го

 

Банка

 

за

 

№

 

16516

 

на

 

содержание

 

миссіонерскихъ

 

учрожде-

ній

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи

 

1495

 

руб.

 

78

 

коп.

 

и"

 

б)

 

пожертво-

вано

 

Симбирскимъ

 

купцомъ

 

Павломъ

 

Степановичемъ

 

Балакирщи-

ковымъ

 

на

 

построеніе

 

помѣщенія

 

для

 

миссіонерской

 

школы,

 

по

типу

 

цѳрковно-приходскихъ,

 

въ

 

деревнѣ

 

Чикильдымѣ,

 

Буинска-

го

 

уѣзда,

 

50

 

руб.

 

Всего

 

же

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Комитета

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

предыдущаго

 

года

 

2614

 

руб.

22

 

коп.

 

состояло

 

6409

 

руб.

 

49

 

коп.

 

и

 

билетами

 

500

 

руб.,

итого

 

6909

 

руб.

 

49

 

коп.

Всѣхъ

 

членовъ

 

было

 

87.

 

Сверхъ

 

того

 

обезпечившихъ

 

постоян-

ный

 

членскій

 

взносъ

 

единоврѳменнымъ

 

взносомъ

 

100

 

руб.

 

пятеро.

Изъ

 

капиталовъ,

 

находившихся

 

въ

 

распоряжепіи

 

Комитета

въ

 

1897

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ:

 

1)

 

согласно

 

утворжденнои

16

 

іюня

 

1896

 

года

 

общимъ

 

Собраніѳмъ

 

Православнаго

 

Миссі-

онерскаго

 

обще.ства

 

смѣтѣ

 

расходовъ

 

на

 

содержаніѳ

 

миссіонер-

скихъ

 

учрежденій

 

Симбирской

 

епархіи

 

и

 

постановленію

 

Комите-

та,

 

состоявшемуся

 

8-го

 

августа

 

того

 

же

 

года,

 

выдано:

 

а)

 

инспек-

тору

 

чувашскихъ

 

школъ

 

г.

 

Яковлеву

 

на

 

содержаніо

 

Средне-Ал-

гашинской

 

миссіонерской

 

школы

 

въ

 

1897

 

году

 

120

 

руб.

 

и

 

б)
на

 

жалованье

 

законоучителю

 

чувашской

 

центральной

 

школы

 

свя-

щеннику

 

Василію

 

Никифорову

 

600

 

руб.

 

2)

 

Согласно

 

утвержден-

ной

 

22-го

 

іюня

 

-1897

 

года

 

общимъ

 

Собраніомъ

 

Православнаго

Миссіонерскаго

 

общества

 

смѣтѣ

 

расходовъ

 

на

 

содержаніе

 

миссіо-

нерскихъ

 

учрожденій

 

Симбирской

 

епархіи

 

въ

 

189 7/s

 

году

 

и

 

по-

становленію

 

Комитета,

 

состоявшемуся

 

7-го

 

августа

 

того

 

же

 

года,

выдано:

 

1)

 

инспектору

 

чувашскихъ

 

школъ

 

г.

 

Яковлеву

 

на

 

со-

держаніе

 

женскаго

 

училища

 

при

 

Симбирской

 

чувашской

 

школѣ

2700

 

руб.

 

2)

 

Препровождено

 

при

 

отношеніи

 

Комитета

 

отъ

 

16
августа

 

1897

 

года

 

за

 

№

 

15

 

въ

 

Симбирскій

 

Енархіальный

 

учи-

лищный

 

Совѣтъ:

 

а)

 

на

 

содержание

   

шести

   

инородческихъ

 

школъ



•

—

 

181

 

—

грамоты

 

въ

 

Буинскомъ

 

уѣздѣ:

 

Яманчуринской,

 

Больше-Арабу-

зинской,

 

Карабай

 

Шемуршинской,

 

Именевской,

 

Яньшиховской

 

и

Шемалаковской,

 

на

 

каждую

 

школу

 

по

 

40

 

руб. — 240

 

руб.,

 

б)

въ

 

пособіе

 

къ

 

содоржанію

 

миссіонѳрской

 

школы

 

въ

 

селѳніи

 

Три-

Избы-Шемурши — 50

 

руб.,

 

в)

 

на

 

содержаніе

 

двухъ

 

школъ

 

гра-

иоты

 

въ

 

дерѳвняхъ

 

Татмышъ-Юшлево

 

и

 

Новое

 

Челнъ-Сюрбѣѳво,

Туруновскаго

 

прихода,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

100

 

руб.,

 

г)

 

на

 

со-

держаніе

 

вновь

 

открытой

 

миссіонерской

 

школы,

 

по

 

типу

 

церков-

но-приходскихъ,

 

въ

 

деревнѣ

 

Чикильдымѣ,

 

Бурцевскаго

 

прихода,

того

 

же

 

уѣзда,

 

300

 

руб.

 

и

 

д)

 

пожертвованныхъ

 

на

 

ту

 

же

 

шко-

лу

 

Симбирскимъ

 

купцомъ

 

Павломъ

 

Степановичомъ

 

Балакирщи-

ковымъ

 

50

 

руб.

 

Сверхъ

 

того

 

употреблено

 

въ

 

расходъ

 

за

 

напе-

чатаніѳ

 

указовъ

 

относительно

 

тарелочнаго

 

сбора

 

въ

 

церквахъ

 

въ

недѣлю

 

православія,

 

бланокъ

 

для

 

пригласительныхъ

 

писемъ,

 

на

выдачу

 

разсыльнымъ

 

и

 

на

 

канцелярскіе

 

расходы

 

32

 

руб.,

 

40

коп.

 

Всего

 

же

 

израсходовано

 

4192

 

руб.

 

40

 

коп.

Затѣмъ

 

осталось

 

къ

 

1-му

 

января

 

1898

 

года

 

въ

 

вѣдѣніи

Комитета

 

2717

 

руб.

 

9

 

коп.

 

Въ

 

этой

 

суммѣ

 

заключается:

 

нѳпри-

косновеннаго

 

капитала

 

по

 

билетамъ

 

500

 

руб.,

 

расходнаго

 

452

руб.

 

8Э

 

коп.

 

и

 

запаснаго

 

1764

 

руб.

 

20

 

коп.

 

Расходный

 

и

запасный

 

капиталы

 

хранятся

 

по

 

кпижкамъ

 

сберегательной

 

кассы

въ

 

отдѣленіи

 

Государственнаго

 

Банка.

О

 

состояніи

 

существующихъ

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи

 

чуваш-

ской

 

учительской

 

школы

 

съ

 

женскимъ

 

при

 

ней

 

училищемъ

 

и

Средне-Алгашинской

 

миссіонѳрской

 

школы,

 

поддѳрживаемыхъ

 

сред-

ствами

 

Миссіонерскаго

 

Комитета,

 

инспекторъ

 

чувашскихъ

 

школъ

г.

 

Яковловъ

 

сообщилъ

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія:

1)

 

Въ

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

 

школѣ

 

къ

 

1-му

января

 

1898

 

года

 

состояло

 

воспитанниковъ

 

въ

 

третьемъ

 

стар-

шемъ

 

классѣ

 

31,

 

во

 

второмъ,

 

среднемъ

 

38

 

и

 

въ

 

первомъ

 

млад-

шѳмъ

 

67,

 

всѣхъ

 

же

 

въ

 

трехъ

 

учительскихъ

 

классахъ

 

136

 

чѳ-

ловѣкъ;

 

кромѣ

 

того

 

въ

 

учобной

 

мастерской

 

школѣ

 

обучались

 

ре-

месламъ

 

5

 

мальчиковъ.

 

Всего

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

школѣ

 

уча-

щихся

 

было

 

141;

 

изъ

 

нихъ

 

русскихъ

 

34,

 

чувашъ

 

103

 

и

 

морд-



—

 

182

 

-

вовъ

 

4.

 

Постановка

 

учѳбно-воспитатольнаго

 

дѣла

 

въ

 

школѣ

 

бы-

ла

 

та,

 

же,

 

что

 

и

 

въ

 

предшѳствовавшіе

 

годы.

2)

 

В*

 

жонскомъ

 

при

 

школѣ

 

училищѣ

 

къ

 

1

 

-му

 

января

1898

 

года

 

было

 

дѣвочекъ

 

63

 

и

 

мальчиковъ

 

27;

 

изъ

 

дѣвочѳкъ;

русскихъ

 

9,

 

чувашекъ

 

54;

 

изъ

 

мальчиковъ:

 

2-е

 

русскихъ

 

и

 

25

чувашъ;

 

одинъ

 

изъ

 

мальчиковъ

 

язычникъ.

 

Какъ

 

и

 

въ

 

прош-

ломъ

 

году,

 

въ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

было

 

5

 

отдѣленій— послѣднія

два

 

(IV

 

и

 

У)

 

являлись

 

по

 

прежнему

 

въ

 

роли

 

начальнаго

 

учи-

лища:

 

назначались

 

для

 

практическихъ

 

занятій

 

въ

 

нихъ

 

воспи-

танницы

 

старшаго

 

отдѣленія

 

и

 

воспитанники

 

старшаго

 

класса

школы.

 

На

 

содоржаніе

 

жонскаго

 

училища

 

въ

 

прошломъ

 

1897

году

 

поступило:

 

1)

 

отъ

 

Министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

на

выдачу

 

дополнительнаго

 

жалованья

 

помощницѣ

 

наставницы

 

60

руб.,

 

2)

 

отъ

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

общества

 

чрезъ

 

Сим-

бирскій

 

Епархіальный

 

Комитетъ

 

2700

 

руб.,

 

3)

 

отъ

 

Ядринской

Уѣздной

 

Земской

 

Управы

 

на

 

содоржаніе

 

1-й

 

воспитанницы

 

50

руб.,

 

4)

 

отъ

 

Самарскаго

 

Епархіальнаго

 

комитета

 

Православнаго

Миссіонерскаго

 

общества

 

на

 

содержаніе

 

1-й

 

воспитанницы

 

50

 

р.,

5)

 

отъ

 

своекоштной

 

воспитанницы

 

Вѣры

 

Авдѣевой

 

25

 

руб.,

 

6)

въ

 

возмѣщеніе

 

потери

 

вслѣдствіе

 

конверсіи

 

1894

 

года

 

5%

 

ty"
магъ

 

въ

 

4%

 

государственную

 

ренту

 

114

 

руб.

 

81

 

коп.,

 

7)

 

про-

центовъ

 

на

 

государственныя

 

процентный

 

бумаги,

 

принадлсжащія

жонскому

 

училищу

 

509

 

руб.

 

91

 

коп.

 

и

 

8)

 

оставалось

 

отъ

 

прож-

нихъ

 

лѣтъ

 

процентными

 

бумагами

 

12300

 

руб.

 

и

 

наличными

 

день-

гами

 

8

 

руб.

 

70

 

коп,,

 

итого

 

прихода

 

въ

 

1897

 

году

 

съ

 

остат-

ком*

 

15818

 

руб.

 

42

 

коп.

Въ

 

отчетномъ

 

1897

 

году

 

израсходовано:

1)

 

на

 

содоржаніе

 

училищнаго

 

состава

 

909

 

руб.

 

20

 

коп.,

2)

 

на

 

обучоніе

 

рукодѣлью

 

и

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

классной

 

мебели

543

 

руб.,

 

3)

 

на

 

содержаніе

 

воспитанницъ

 

326

 

руб.

 

25

 

коп.,

4)

 

на

 

лѣчѳніе

 

ихъ

 

15

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

5)

 

на

 

ремонтъ

 

помѣщѳнія,

въ

 

которомъ

 

находится

 

женское

 

училище,

 

1300

 

руб.,

 

6)

 

на

 

на-

емъ

 

прислуги

 

39

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

итого

 

расхода

 

въ

 

1897-мъ

году

 

3132

 

руб.

 

90

 

коп.



—

 

183

 

—

Къ

 

1-му

 

января

 

1898

 

года

 

состоитъ

 

въ

 

остаткѣ:

Процентными

 

бумагами

 

12500

 

руб.

 

и

 

наличными

 

деньгами

185

 

руб.

 

52

 

коп.,

 

каковая

 

сумма

 

хранится

 

въ

 

Симбирскомъ

Губернском*

 

Казначействѣ

 

въ

 

дѳпозитѣ

 

и

 

въ

 

спеціальныхъ

 

срод-

ствахъ

 

школы,

 

что

 

видно

 

изъ

 

сообщеній

 

Казначейства

 

отъ

 

8-го

января

 

сего

 

1898

 

года

 

за

 

Ш№

 

157—158

 

(копіи

 

съ

 

которыхъ

при

 

семъ

 

прилагаются).

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

отчетнаго

 

года

 

были

 

произведены

 

въ

 

учи-

лищѣ

   

переводные

   

и

   

выпускные

   

экзамены.

   

Успѣшно

   

окончили

курсъ

 

9

 

воспитанницъ.

 

По

 

подготовке

 

этихъ

 

окончившихъ

 

курсъ

можно

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

судить

 

и

 

вообще

 

о

 

постановкѣ

 

учоб-

наго

 

дѣла

 

въ

 

училищѣ

 

за

 

послѣдніе

 

годы.

  

До

 

Закону

  

Божію

въ

 

теченіѳ

  

всего

 

курса

 

обученія

 

въ

 

училищѣ,

 

кромѣ

 

Священной

Исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣтовъ

   

и

   

кромѣ

   

употребительнѣй-

шихъ

 

всоднсвныхъ

   

и

 

праздничных*

   

молитвъ

 

и

   

пѣснопѣній,

 

съ

ними

 

пройдонъ

   

весь

 

катихизисъ

   

М.

 

Филарета,

   

изучено

   

право-

славно-христианское

 

Вогослуженіе

 

въ

 

главнѣйшихъ

 

его

 

сторонахъ— -

по

 

учебнику

 

для

 

гимназіи

 

протоіероя

  

Рудакова:

  

„Краткое

   

уче-

те

 

о

 

Богослуженіи

 

православной

 

церкви",

 

сообщены

 

главнѣйшія

событія

 

изъ

 

всеобщей

   

и

   

русской

   

церковной

   

исторіи

   

по

 

книгѣ

протоіерея

   

П.

   

Смирнова:

    

„

 

Начальный

   

свѣдѣнія

   

изъ

   

исторій

церкви".

  

По

 

церковно- славянскому

  

языку:

   

воспитанницы

  

нау-

чены

 

бѣглому,

   

внятному

 

и

 

выразительному

   

чтенію,

   

съ

 

ясным*

пониманіемъ

 

читаемаго

 

и

 

умѣнію

   

переводить

   

елавянскій

   

текстъ

на

 

русскій

 

языкъ;

 

ознакомлены

 

кратко

 

и

 

съ

 

главнѣйшими

   

син-

таксическими

 

и

 

этимологическими

 

особенностями

 

церковно- славян -

скаго

 

языка.

  

По

 

русскому

 

языку:

 

подробно

 

и

 

обстоятельно

 

озна-

комлены

 

съ

 

конструкціой

 

русской

 

рѣчи,

 

путемъ

 

объяснительнаго

чтѳнія

 

(прочитаны

 

и

 

подробно

 

объяснены

 

два

 

тома

 

(1-й

 

и

 

2-й)

Христоматіи

   

В.

 

Мартыновскаго

   

„Русскіе

   

писатели

   

въ

 

выборѣ

и

 

обработкѣ

 

для

 

школъ"),

 

зяучиванія

 

наизусть

 

лучшихъ

   

мѣстъ

изъ

 

образцовых*

 

русскихъ

 

писателей,

 

подробнаго

   

изученія

   

рус-

ской

 

грамматики

 

и

 

наконецъ,

   

путемъ

 

письменныхъ

   

упражненій

(списываній,

 

диктовки,

 

пореложеній

 

и

 

самостоятельных*

 

изложѳній),



—

 

184

 

—

так*,

 

что

 

воспитанницы

 

вполнѣ

 

свободно,

 

ко

 

времени

 

окончанія

курса,

 

владѣли

 

русской

 

рѣчью

 

(устно

 

и

 

письменно),

 

не

 

говоря

уже

 

о

 

пониманіи

 

читаѳмаго;

 

по

 

ариѳметикѣ:

 

изучены

 

дѣйствія

над*

 

числами

 

цѣлыми,

 

отвлеченными

 

и

 

именованными

 

и

 

надъ

дробями,

 

простыми

 

и

 

десятичными;

 

научены

 

также

 

воспитанницы

рѣшать

 

задачи

 

на

 

простое

 

и

 

сложное

 

тройное

 

правило,

 

на

 

пра-

вила

 

товарищества,

 

учета

 

(математическаго

 

и

 

коммерческаго)

 

век-

селей

 

и

 

смѣшенія

 

и

 

на

 

цѣпноѳ

 

правило;

 

по

 

русской

 

исторіи:

воспитанницы

 

ознакомлены

 

съ

 

главнѣйшими

 

фактами

 

жизни

 

рус-

скаго

 

народа

 

по

 

книжкѣ

 

Ѳ.

 

Пуцыковича:

 

„Русская

 

исторія

 

для

городскихъ

 

и

 

двухклассныхъ

 

сольскихъ

 

училищъ";

 

по

 

географіи:

пройдена

 

математическая

 

и

 

физическая

 

географія,

 

географія

 

чо-

тырехъ

 

частей

 

свѣта,

 

Европы

 

и

 

Европейской

 

Россіи

 

(по

 

книгѣ

К.

 

Смирнова);

 

по

 

церковному

 

пѣнію:

 

воспитанницы

 

обстоятель-

но

 

ознакомлены

 

съ

 

голосовыми

 

напѣвами

 

ирмосовъ,

 

на

 

„Господи

воззвахъ"

 

и

 

на

 

„Богъ-Господь",

 

съ

 

напѣвами

 

великопостными

и

 

пасхальными;

 

съ

 

особенностями

 

хороваго

 

пѣнія

 

и

 

пѣнія

 

на

одинъ

 

голосъ

 

и

 

вообще

 

(кратко)

 

съ

 

теоріей

 

музыки;

 

по

 

калли-

градЗги:

 

выработано

 

довольно

 

четкое,

 

красивое

 

и

 

быстрое

 

письмо;

по

 

естественной

 

исторіи:

 

сообщены

 

главнѣйшія

 

свѣдѣнія

 

изъ

ботаники

 

и

 

зоологіи

 

по

 

учебнику

 

Износкова:

 

„Краткій

 

курсъ

естественной

 

исторіи".

 

Кромѣ

 

того

 

окончившія

 

курсъ

 

получили

достаточную

 

и

 

спеціальную

 

подготовку

 

къ

 

учительству:

 

теорети-

ческую

 

и

 

практическую. —Онѣ

 

основательно

 

и

 

систематически

(на

 

классныхъ

 

урокахъ)

 

ознакомлены

 

съ

 

пріемами

 

первоначаль-

наго

 

обученія

 

грамотѣ

 

(чувашской

 

и

 

русской),

 

съ

 

пріемами

 

веде-

нія

 

объяснительнаго

 

чтенія

 

и

 

письменныхъ

 

упражненій

 

(списыва-

нія,

 

диктовки

 

и

 

изложеній),

 

съ

 

пріемами

 

первоначальнаго

 

озна-

комленія

 

съ

 

русскимъ

 

церковно-славянскимъ

 

языками,

 

а

 

также

и

 

съ

 

пріемами

 

нрѳподавапія

 

ариѳмѳтики,

 

каллиграфіи

 

и

 

церков-

наго

 

пѣнія.

 

Онѣ

 

въ

 

теченіи

 

года

 

дали

 

126

 

пробныхъ

 

уроковъ

по

 

прѳдметамъ

 

курса

 

начальной

 

школы:

 

13

 

уроковъ

 

по

 

Закону

Божію,

 

19 — по

 

обучѳнію

 

грамотѣ,

 

8 — по

 

первоначальному

 

озна-

комлонію

 

чувашскихъ

 

дѣтей

 

съ

 

русскимъ

   

языкомъ,

  

11

 

уроковъ



—

 

185

 

—

чтенія

 

по

 

букварю,

 

16 — по

 

объяснительному

 

чтенію,

 

19 — по

письму

 

(орфографическому

 

и

 

каллиграфическому)

 

26

 

—по

 

ариѳ-

метикѣ

 

и

 

14 — По

 

церковному

 

пѣнію.

Изъ

 

окончившихъ

 

курсъ^одна

 

оставлена

 

при

 

училищѣ

 

въ

качествѣ

 

второй

 

помощницы

 

наставницы,

 

двѣ

 

состоятъ

 

учитель-

ницами

 

въ

 

женскихъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

одна

 

учи-

тельницей

 

женскаго

 

однокласснаго

 

министерская

 

училища,

 

четы-

ре

 

помощницами

 

учителей

 

одноклассныхъ

 

Министерства

 

народ-

наго

 

просвѣщенія

 

училищъ.

 

3)

 

Въ

 

Средне-Алгашинской

 

миссі-

онерской

 

школѣ

 

всѣхъ

 

учащихся

 

къ

 

1-му

 

января

 

1898

 

года

было

 

44

 

мальчика, —всѣ

 

чуваши;

 

изъ

 

них*

 

34

 

православныхъ

и

 

10

 

язычниковъ.

 

Учащіѳся

 

дѣлились

 

на

 

четыре

 

отдѣленія —

два

 

мужскихъ

 

и

 

два

 

женскихъ.

На

 

содержапіе

 

Средне-Алгашинской

 

миссіонорской

 

школы

въ

 

1897

 

году

 

поступило:

 

1)

 

отъ

 

Министерства

 

народнаго

 

про-

свѣщенія

 

380

 

руб.,

 

2)

 

отъ

 

Симбирскаго

 

епархіальнаго

 

Коми-

тета

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

общества

 

120

 

руб,

 

3)

 

отъ

мѣстныхъ

 

сельскихъ

 

общоствъ

 

260

 

руб,

 

50

 

коп.,

 

итого

 

въ

 

при-

ходѣ

 

760

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Израсходовано

 

въ

 

1897

 

году:

 

1)

 

на

содержаніо

 

личнаго

 

состава

 

240

 

руб,,

 

2)

 

на

 

учебныя

 

пособія

 

и

принадлежности

 

42

 

руб.

 

5

 

коп.,

 

3)

 

на

 

хозяйственные

 

и

 

другіо

расходы

 

129

 

руб.

 

23

 

коп.

 

и

 

4)

 

на

 

обшивку

 

•

 

тесомъ

 

училищ-

наго

 

зданія

 

и

 

на

 

проконопатку

 

его

 

349

 

р.

 

22

 

коп.

 

Итого

 

из-

расходовано

 

760

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Объ

 

организаціи

 

учебно-воспи-

татольнаго

 

дѣла

 

и

 

о

 

способахъ

 

вліянія

 

школы

 

па

 

окружающее

ее

 

насѳленіе

 

было

 

уже

 

подробно

 

сказано

 

в*

 

отчетах*

 

за

 

1895

и

 

1896

 

годы, —духъ

 

и

 

направлѳніе

 

школы

 

были

 

тѣ

 

же

 

и

 

за

отчетный

 

годъ,

 

что

 

и

 

за

 

прошлые.

 

Но

 

на

 

долю

 

нынѣшняго

 

го-

да

 

выпало

 

для

 

школы

 

особенное

 

счастіо.

 

Во

 

первыхъ,

 

видѣть

наглядно

 

плоды

 

своего

 

воздѣйствія

 

на

 

язычѳствующихъ

 

и

 

отпад-

шихъ

 

отъ

 

православія

 

Средне-Алгашинцѳвъ, — именно

 

25

 

мая

отчетнаго

 

года

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

чувашской

 

школы

 

было

совершено

 

крещеніе

 

надъ

 

шестью

 

Средне-Алгашинскими

 

чуваш-

скими

 

язычниками.

 

Если

 

и

 

ранѣѳ

 

замѣчалось

 

вообще

 

въ

 

Средне-



—

 

186

 

—

Алгашинцахъ

 

сравнительно

 

мирное,

 

а

 

иногда

 

и

 

прямо

 

доброже-

лательное

 

отношеніе

 

къ

 

православным*

 

ихъ

 

сосѣдямъ

 

и

 

ихъ

 

ре-

лигіи,

 

то

 

данный

 

фактъ

 

служитъ

 

новымъ

 

отраднымъ

 

доказатель-

ствомъ

 

успѣха

 

православія

 

въ

 

Среднихъ

 

Алгашахъ,

 

главной

 

вы-

разительницей

 

котораго

 

и

 

является

 

тамъ

 

миссіонерская

 

школа.

Вторымъ

 

отраднымъ

 

событіемъ,

 

состоящимъ

 

также

 

въ

 

непосред-

ственномъ

 

отношеніи

 

къ

 

Алгашинекой

 

школѣ,

 

является

 

оконча-

ние

 

постройки

 

и

 

освященіо

 

храма

 

въ

 

лоревнѣ

 

Новыхъ

 

Алгашахъ.

До

 

открытія

 

миссіонѳрской

 

школы

 

въ

 

Среднихъ

 

Алгашахъ

 

Но-

во-Алгашинцы,

 

—

 

всѣ

 

православные

 

по

 

вѣроисповѣданію,

 

отлича-

лись

 

полною

 

безрелигіозностію:

 

храма

 

(что

 

въ

 

Старыхъ

 

Алга-

шахъ — верстахъ

 

въ

 

5)

 

почти

 

никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

посѣщалъ,

постов*

 

не

 

соблюдали,

 

о

 

таипствахъ

 

церковныхъ

 

имѣли

 

самыя

грубыя

 

не

 

христіанскія

 

представленія,

 

вообще

 

исповѣдуѳмая

 

ими

христіанская

 

вѣра

 

была

 

для

 

нихъ

 

почти

 

ничего

 

не

 

значащимъ

словомъ.

 

И

 

вот*

 

ожодневныя

 

воскресныя,

 

а

 

также

 

и

 

празднич-

ныя

 

всенощныя

 

бдѣнія,

 

совершаѳмыя

 

ноопуститѳльно

 

съ

 

1878

года

 

въ

 

школьномъ

 

помѣщеніи

 

законоучителем*

 

школы,

 

и

 

бесѣды

нослѣ

 

всѳнощныхъ

 

объ

 

истинахъ

 

Христовой

 

вѣры

 

расположили

Ново-Алгашинцевъ

 

къ

 

христіанскому

 

богослуженію,

 

возбудили

 

въ

нихъ

 

тѣмъ

 

самымъ.

 

и

 

истинныя

 

христіанскія

 

стремленія,

 

вѣнцомъ

в<?его

 

этого

 

и

 

является

 

новосозданный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Богояв-

ленія

 

Господня.

4)

 

Кромѣ

 

вышеупомянутыхъ:

 

чувашской

 

учительской

 

школы

съ

 

жѳнскимъ

 

при

 

ней

 

училищемъ

 

и

 

Средне-Алгашинской

 

миссі-

онерской, — въ

 

Буинскомъ

 

уѣздѣ,

 

Симбирской

 

епархіи,

 

состояло

девять

 

школъ,

 

пользующихся

 

пособіемъ

 

отъ

 

Православна^)

 

Мис-

сіонерскаго

 

общества,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

церковно- приходская

 

шко-

ла

 

въ

 

деревнѣ

 

Три-Избы-Шѳмуршѣ,

 

остальныя

 

же

 

восемь — шко-

лы

 

грамоты,

 

а

 

именно:

 

Шомалаковская,

 

Яманчуринская,

 

Илинев-

ская,

 

Карабай-Шемуршинская,

 

Яньшиховская,

 

Больше-Арабузин-

ская,

 

Татмышъ-Ючелѳвская

 

и

 

Ново-Чельны-Сюрбеевская,

 

откры-

тая

 

только

 

въ

 

началѣ

 

сего

 

1898

 

года.

 

Всѣ

 

эти

 

щколы

 

нахо-

дятся

   

въ

 

деревняхъ

   

съ

   

инородческимъ

   

населеніомъ.

   

Открытіе



—

 

187

 

—

этихъ

 

школъ

 

было

 

вызвано

 

тѣмъ

 

обстоятельством!),

 

что

 

деревни,

въ

 

коихъ

 

находятся

 

эти

 

школы,

 

далеко

 

отстоятъ

 

отъ

 

приход-

скихъ

 

храмовъ,

 

а

 

потому

 

населѳніе,

 

рѣдко

 

посѣщающео

 

храмы,

мало

 

знакомо

 

съ

 

истинами

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

Рядомъ

 

съ

 

христіанскими

 

понятіями

 

и

 

вѣрованіями

 

продолжаготъ

жить

 

и

 

заявлять

 

о

 

себѣ

 

и

 

остатки

 

язычества.

 

Многія

 

возвышен-

ный

 

истины

 

христіанскаго

 

вѣроученія

 

остаются

 

для

 

инородцевъ

чувашъ

 

не

 

понятными.

 

Благодаря

 

школамъ,

 

народъ

 

сознаетъ

 

свое

блужденіѳ

 

во

 

тьмѣ,

 

сознаетъ,

 

что

 

свѣтъ

 

лучше

 

тьмы,

 

и

 

охотно

посылаетъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

школу

 

учиться

 

грамотѣ,

 

а

 

особенно

учиться

 

молитвамъ

 

и

 

истинамъ

 

христіанской

 

вѣры.

 

Учителями

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

состоятъ

 

лица

 

по

 

преимуществу

 

съ

 

обра-

зованіемъ

 

сельскаго

 

училища.

 

Хотя

 

такіе

 

учителя

 

обладаютъ

ограниченнымъ

 

запасомъ

 

свѣдѣній,

 

но

 

за

 

то

 

всѣми

 

силами

 

ста-

раются

 

вложить

 

въ

 

своихъ

 

питоицевъ

 

всѣ

 

свои

 

познанія.

 

По-

этому

 

успѣхи

 

обученія

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

могутъ

 

быть

 

признаны

удовлетворительными.

 

Дѣти

 

научаются

 

молитвамъ

 

и

 

пониманію

истинъ

 

христіанской

 

вѣры,

 

имъ

 

объясняется

 

вредъ

 

языческихъ

обычаѳвъ

 

и

 

суевѣрій,

 

ихъ

 

пустота,

 

дѣти,

 

научившіеся

 

читать,

могутъ

 

и

 

дома

 

прочитать

 

своимъ

 

семейпымъ

 

евангеліе

 

и

 

другую

какую

 

либо

 

книжку

 

нравоучительную.

 

По

 

сообщеніямъ

 

приход-

скихъ

 

свящѳнниковъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

чуваши

 

этихъ

 

деревень

стали

 

охотно

 

являться

 

въ

 

церковь

 

и

 

въ

 

болыпемъ

 

количествѣ

противъ

 

прежняго,

 

стали

 

соблюдать

 

посты

 

и

 

оставлять

 

языческіѳ

обряды

 

и

 

обычаи.

 

На

 

содѳржаніе

 

всѣхъ

 

9

 

школъ

 

отпускается

изъ

 

миссіонѳрскихъ

 

срѳдствъ

 

390

 

руб.

 

Сюда

 

не

 

включается

 

Чи-

кильдымская

 

школа,

 

на

 

содержаніе

 

которой

 

поступило

 

особо

 

изъ

тѣхъ

 

же

 

сродствъ

 

300

 

руб.

 

Изъ

 

390

 

руб.

 

расходуется:

 

50

 

руб.

на

 

наемъ

 

сторожа

 

и

 

отопленіе

 

зданія

 

Трехъ-Избъ-Шемуршин-

ской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

по

 

50

 

руб.

 

на

 

жалованьо

 

учи-

тѳлямъ

 

и

 

наемъ

 

квартиръ

 

для

 

Татмышъ-Юшлевской

 

и

 

Ново-

Чельны

 

Сюрбеевской

 

школъ

 

грамоты

 

и

 

по

 

40

 

руб.

 

на

 

тотъ

 

же

предметъ

 

для

 

остальныхъ

 

школъ.

 

Всѣ

 

школы,

 

за

 

исключеніѳмъ

Волыпе-Арабузинской,

 

помѣщаются

 

въ

 

наемныхъ

 

квартирахъ

 

въ



—

 

18S

 

—

Счетъ

 

40

 

—

 

50

 

руб.

 

Такимъ

 

образомъ

 

существующая

 

въ

 

Симбир-

ской

 

епархіи

 

училища

 

для

 

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщѳнія

инородцевъ

 

чуваіпъ

 

и

 

содержащаяся

 

на

 

средства

 

Миссіонерскаго

общества

 

оказываютъ,

 

какъ

 

показываетъ

 

отчетъ

 

за

 

минувшій

1897

 

годъ,

 

замѣтный

 

религіозно-нравственный

 

подъомъ

 

духа

 

и

благотворно

 

вліяютъ,

 

какъ

 

на

 

молодое

 

поколеніе,

 

такъ

 

и

 

на

взрослыхъ.

 

Инородцы

 

сами,

 

бѳзъ

 

всякихъ

 

настояній

 

добровольно

отпускаютъ

 

въ

 

школы

 

своихъ

 

дѣтей,

 

гдѣ

 

послѣднія

 

и

 

получаютъ

достаточное

 

умственное

 

развитіе

 

и

 

удовлетворительныя

 

познанія

въ

 

духѣ

 

православия

 

и

 

русской

 

народности.

 

И

 

можно

 

надѣяться,

что

 

свѣтъ

 

Христовъ

 

провикнѳтъ

 

чрезъ

 

эти

 

школы

 

въ

 

тьму

 

не-

вѣжества,

 

невѣрія

 

и

 

полуязычества.

 

Необходимо

 

только,

 

чтобы

миссіонерскія

 

учрѳжденія

 

для

 

инородчѳскаго

 

населенія

 

епархіи

 

не-

ослабно

 

поддерживались

 

въ

 

ихъ

 

существовали

 

и

 

развитіи,

 

дабы

зерно

 

„горушѳчно"

 

росло

 

и

 

росло

 

и

 

дало

 

обильные

 

плоды.

 

Ко-

митетъ

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

прилагалъ

 

свои

 

старанія

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

къ

 

увеличенію

 

средствъ

 

на

 

миссіонерскія

 

нужды.

Комитетъ

 

выражаетъ

 

молитвенное

 

благопожѳланіе

 

всѣиъ

жертвователямъ,

 

послужившииъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

дѣлу

 

распро-

страненія

 

православной

 

вѣры

 

и

 

просвѣщенія

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи
отъ

 

своего

 

усердія

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

средствъ

 

и

 

питаетъ

 

твердую

вѣру,

 

что

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

Господь

 

подвигнетъ

 

сердца

 

ихъ

 

къ

жертвямъ

 

на

 

великое

 

и

 

святое

 

дѣло

 

просвѣщѳнія,

 

свѣтомъ

 

вѣры

и

 

спасительнаго

 

ученія

 

Христова

 

нашихъ

 

соотечественниковъ,

 

не

вѣдающихъ

 

истиннаго

 

Бога.

Въ

 

заключеніе

 

настоящаго

 

отчета

 

слѣдуетъ

 

отмѣтить,

 

что,

сравнительно,

 

какъ

 

показываетъ

 

миссіонерская

 

практика

 

въ

 

отда-

ленныхъ

 

краяхъ

 

Сибири,

 

благопріятную

 

почву

 

для

 

сѣянія

 

слова

Божія

 

продстанляютъ

 

тѣ

 

инородцы — язычники,

 

которые

 

посели-

лась

 

въ

 

близи

 

русскихъ

 

и

 

которые,

 

по

 

наблюдонію

 

миссіонеровъ,

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

подчиняются

 

вліянію

 

русской

 

культуры,

 

напр.:

усваиваютъ

 

русскій

 

костюмъ,

 

строятъ

 

избы

 

на

 

русскій

 

образецъ

и

 

пиоч.

 

Такъ

 

миссіонеръ

 

Тальянскаго

 

стана

 

священникъ

 

Михаилъ

Копыловъ

 

сообщалъ,

 

что

 

въ

 

1896

 

году,

 

на

 

праздникъ

 

Коро-

націи,

 

воодушевленіе

 

русскихъ,

 

ихъ

 

праздничное

 

настроеніѳ,

   

по-



-

 

189

 

—

стоянное

 

упоминаніе

 

о

 

русскомъ

 

Царѣ,

 

патріотическіе

 

разговоры,

увлекающимъ,

 

благотворнымъ

 

образомъ

 

дѣйствовало

 

даже

 

на

 

са-

мыхъ

 

закоренѣлыхъ

 

фанатиковъ

 

бурятъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

фа-

натиковъ

 

пришелъ

 

къ

 

о.

 

миссіонеру

 

и

 

привелъ

 

съ

 

собою

 

свою

дочь,

 

прося

 

крещонія,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

хочетъ

 

быть

 

русскимъ

 

и

исповѣдывать

 

вѣру

 

русскаго

 

Царя.

По

 

прочтеніи

 

казначѳемъ

 

протоіереемъ

 

А.

 

К.

 

Арнольдовымъ

отчета,

 

прѳдсѣдатолемъ

 

Комитета

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Прео-

священнѣйшимъ

 

Никандромъ,

 

предложено

 

было

 

собранію

 

соста-

вить

 

комиссію

 

для

 

провѣрки

 

дѳнежныхъ

 

суммъ,

 

состоящихъ

 

въ

вѣдѣніи

 

Миссіонерскаго

 

Комитета;

 

въ

 

составъ

 

комиссіи

 

были

избраны

 

изъ

 

наличныхъ

 

членовъ

 

собранія — протоіерей

 

Маріин-

ской

 

гимназіи

 

М.

 

А.

 

Тихомировъ

 

и

 

купцы:

 

А.

 

Д.

 

Оачковъ,

 

и

Е.

 

Я.

 

Шатровъ.

 

Провѣривъ

 

наличность

 

суммы

 

съ

 

книгами,

 

ко-

миссія

 

нашла

 

показанія

 

казначея

 

Комитота,

 

внѳсонныя

 

въ

 

отчѳтъ,

соотвѣтствующими

 

дѣйствитѳльности,

 

что

 

засвидѣтельствовала

 

соб-

ственноручными

 

подписями

 

въ

 

приходо-расходной

 

книгѣ

 

Комитета.

За

 

истеченіемъ

 

же

 

двухлѣтія

 

служебной

 

дѣятельности

 

Комитета,

согласно

 

§§

 

26

 

и

 

53.

 

Уст.

 

Правосл.

 

Миссіон.

 

общества,

 

при-

ступлоно

 

было

 

вновь

 

къ

 

выбору

 

членовъ

 

Симбирскаго

 

Епархі-

альнаго

 

Комитета,

 

и

 

собраніомъ

 

члены

 

избраны

 

прѳжніе,

 

поиме-

нованные

 

въ

 

началѣ

 

сего

 

журнала

 

и

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

прежнимъ,

за

 

выбытіомъ

 

ректора

 

семинаріи

 

протоіерея

 

В.

 

М.

 

Успенскаго

 

и

за

 

смертію

 

Ѳ.

 

А.

 

Анненкова,

 

избраны:

 

ректоръ

 

семинаріи

 

А.

 

В.

Стсрновъ

 

и

 

Симбирскій

 

уѣздный

 

Предводитель

 

дворянства

 

Ми-

хаилъ

 

Николаевичъ

 

Зимнинскій.

Во

 

время

 

производства

 

провѣрки

 

суммъ

 

и

 

выборовъ

 

вос-

питанники

 

и

 

воспитанницы

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

школы

 

исполнили

 

слѣдующія

 

церковный

 

пѣснопѣнія:

 

1)

 

„Мо-

литву

 

пролію

 

ко

 

Господу"

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ,

 

2)

 

„Задо-

стойникъ

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы"

 

на

 

славянскомъ

языкѣ,

 

3)

 

„Догматикъ

 

8

 

гласа"

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ,

 

4)

 

„Отче

нашъ"

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ,

 

5)

 

„Покаяніе

 

отверзи

 

ми

 

двери

Жизнодавче"

 

па

 

славянскомъ

 

языкѣ,

 

6)

 

„Днесь

 

спасеніе

 

міру

бысть"

 

и

 

7)

 

„На

 

рѣкахъ

 

Вавилонскихъ"

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ.
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Кромѣ

 

отчета

 

о

 

дѣятельности

 

Комитета

 

за

 

прошлый

 

1897

годъ,

 

былъ

 

прочитанъ

 

и

 

предсѣдатолемъ

 

Комитета

 

предложенъ

на

 

обсужденіе

 

членовъ

 

собранія

 

докладъ

 

Симбирскаго

 

Епархі-

альнаго

 

училищнаго

 

совѣта,

 

отъ

 

21

 

марта

 

сего

 

1898

 

года

 

за

№

 

378,

 

объ

 

устройствѣ

 

въ

 

деровнѣ

 

Трехъ-Избъ — Шемуршѣ,

Шемуршинскаго

 

прихода,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

церкви — школы,

 

въ

чомъ

 

вызывается

 

крайняя

 

необходимость

 

тѣмъ

 

для

 

миссіонерствъ

не

 

благопріятнымъ

 

обстоятельства

 

мъ,

 

что

 

жители

 

этой

 

деревни —

чуваши

 

и

 

другихъ

 

смежныхъ

 

съ

 

нею

 

деревень,

 

отпавшіе

 

on

христіанства

 

въ

 

язычество,

 

недалеки

 

ужо

 

въ

 

настоящее

 

время

отъ

 

перехода

 

изъ

 

язычества

 

въ

 

магометанство,

 

и

 

объ

 

исхода-

тайствованіи

 

отъ

 

Совѣта

 

Православнаго

 

Миссіонѳрскаго

 

общества

на

 

устройство

 

зданія

 

церкви-школы

 

по

 

недостатку

 

мѣстныхъ

средствъ

 

500

 

руб.

Выслушавъ

 

докладъ, '

 

члены

 

еобранія

 

признали

 

вышеупомя-

нутую

 

мѣру

 

къ

 

огражденію

 

Трехъ-Избъ — Шемуршинскихъ

 

чувашъ

отъ

 

вліянія

 

мусульманской

 

пропаганды

 

существенно

 

необходимою

и

 

цѣлесообразною,

 

а

 

потому

 

постановили:

 

ходатайствовать

 

предъ

Совѣтомъ

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

общества:

 

1)

 

Объ

 

устрой-

ствѣ

 

въ

 

названной

 

деревнѣ

 

Три-Избы

 

Шемуршѣ

 

церкви-школы

и

 

объ

 

отпускѣ

 

на

 

постройку

 

ея

 

къ

 

имѣющейся

 

въ

 

виду

 

суммѣ

еще

 

500

 

руб.

 

изъ

 

средствъ

 

Совѣта

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

общества

 

и

 

2)

 

просить

 

оный

 

Совѣтъ,

 

не

 

найдетъ-ли

 

онъ

 

съ

 

своей

стороны

 

возможнымъ

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Департаментомъ

 

Удѣ-

ловъ

 

объ

 

отпускѣ

 

безплатно

 

изъ

 

имѣющихся

 

вблизи

 

этой

 

деревни

удѣльныхъ

 

дачъ

 

лѣса

 

потребнаго

 

на

 

построеніе

 

церкви -школы,

предоставивъ

 

исполненіе

 

сего

 

мѣстному

 

Миссіонерскому

 

Комитету.

По

 

окончаніи

 

занятій

 

собраніе

 

объявлено

 

было

 

закрытымъ;

при

 

чомъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

выражена

 

была

 

благодарность

члѳнамъ

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

общества

 

за

 

ихъ

 

сочув-

ствіе

 

и

 

содѣйствіе

 

своими

 

пожѳртвованіями

 

успѣхамъ

 

Православ-

ной

 

миссіи.

                                                                          

______

Ркдакторъ

 

В.

 

Соколовскій.
Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.



15-го

 

Мая 1898

 

года.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Книга

 

Пѣснь

 

Пѣсней.

Названіе

 

книги.

 

Въ

 

еврейской

 

библіи

 

эта

 

книга

 

называет-

ся

 

„ширъ

 

гашширимъ

 

ашеръ

 

ле

 

Шеломо",

 

въ

 

греческой

 

— „аа[ш

аацатшѵ

 

8

 

soil

 

ZotXcofAobv",

 

а

 

въ

 

славянской,

 

представляющей

точный

 

переводъ

 

грѳческаго

 

и

 

еврейскаго

 

названій — „Книга

 

Пѣснь

Пѣсней

 

царя

 

Соломона".

По

 

особеиностямъ

 

еврейской

 

грамматики

 

ііовторѳніѳ

 

одного

и

 

того

 

же

 

слова

 

усиливаотъ

 

значоніѳ

 

его

 

(какъ

 

напр.

 

у

 

пр.

Исаіи

 

VI,

 

3

 

троекратное

 

повтороніе

 

слова

 

„святъ"

 

означаетъ

превосходную

 

степень

 

его,

 

или

 

у

 

Еккл.

 

1,

 

1

 

суета

 

суетствій;

Вогъ

 

боговъ

 

и

 

др).

 

поэтому

 

точнымъ

 

переводомъ

 

будетъ:

 

„нре-

восходнѣйшая

 

пѣснь

 

царя

 

Соломона".

 

Такимъ

 

надписаніомъ

 

ука-

зывается

 

съ

 

одной

 

стороны

 

на

 

то,

 

что

 

эта

 

пѣснь

 

ость

 

цѣльное

произведете,

 

а

 

не

 

отрывокъ,

 

часть

 

изъ

 

какого-то

 

другого

 

про-

изведопія,

 

и

 

что

 

эта

 

книга

 

есть

 

произведете

 

оригинальное,

 

а

 

не

совокупность

 

мелкихъ

 

стихотвороній,

 

механически

 

или

 

тенденці-

озно

 

соединенныхъ

 

въ

 

одно

 

цѣлоо

 

и

 

написанныхъ

 

разными

 

авто-

рами;

 

съ

 

другой — на

 

то,

 

что

 

какъ

 

по

 

своему

 

внутреннему

 

со-

держанію,

 

такъ

 

и

 

внѣшнимъ

 

достоинствамъ

 

она

 

является

 

выда-

ющеюся

 

изъ

 

ряда

 

всѣхъ

 

другихъ

 

произведеній

 

библейской

 

лите-

ратуры.

 

Пониманіе

 

названія

 

этой

 

книги,

 

какъ

 

указанія

 

на

 

про-

исхождѳніе

 

ея

 

отъ

 

одного

 

лица,

 

находитъ

 

подтверждѳніе

 

въ

единствѣ

 

литѳратурныхъ

 

пріомовъ,

 

какими

 

написана

 

книга.

 

Такъ

папр.

 

для

 

обозначенія

   

одного

 

и

 

того

 

же

 

лица

 

или

 

предмета

 

въ
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книгѣ

 

употребляются

 

одни

 

и

 

тѣ

 

же

 

обороты

 

рѣчи.

 

Дѣйствующое

лицо

 

книги —женщина — въ

 

разныхъ

 

главахъ

 

называется

 

„пре-

краснѣйшею

 

между

 

женами"

 

(по

 

славянской

 

библіи

 

„доброю"

 

I,

8;

 

II,

 

10;

 

V,

 

9);

 

глаза

 

ея

 

сравниваются

 

съ

 

голубиными

 

(I,

14;

 

VI,

 

V,

 

1);

 

волосы

 

ея

 

со

 

стадомъ

 

козъ

 

(IV,

 

I;

 

VI,

 

4)

 

и

 

др.,

женщина

 

называетъ

 

мужчину

 

(другое

 

дѣйствующее

 

лицо

 

книги)

„другъ

 

мой",

 

^братъ

 

мой"

 

(I,

 

15;

 

II,

 

3,

 

8;

 

V,

 

1,

 

2

 

и

 

др.),

друга

 

своего

 

сравниваотъ

 

съ

 

серной

 

и

 

молодымъ

 

оленемъ

 

(II,

9,

 

17;

 

VIII,

 

14)

 

и

 

др.;

 

дочори

 

Іерусалимскія

 

трижды

 

назы-

ваются

 

въ

 

книгѣ

 

одинаково

 

(II,

 

7;

 

III,

 

5;

 

VIII,

 

4).

 

Эти

 

вы-

раженія,

 

оригинальныя

 

сами

 

по

 

сѳбѣ

 

и

 

безпримѣрныя

 

въ

 

дру-

гихъ

 

священныхъ

 

книгахъ,

 

указываютъ

 

на

 

одного

 

писателя

 

кни-

ги,

 

литературный

 

геній

 

котораго

 

проникаетъ

 

все

 

содоржаніе

 

этого

произведенія.

Писатель

 

книги.

 

Славянское

 

надписаніе

 

книги

 

составляетъ

такъ

 

называемое

 

заглавіе

 

книги,

 

стоящее

 

внѣ

 

ея

 

содержанія,

еврейское

 

же

 

надписаніе

 

книги

 

„ширъ

 

гашширимъ

 

ашеръ

 

ле

Шеломо"

 

входитъ

 

въ

 

содержаніе

 

и

 

начинаетъ

 

собою

 

первый

стихъ

 

книги.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

эти

 

начальный

 

слова

 

зна-

чатъ

 

то

 

же,

 

что

 

и

 

подобныя

 

имъ

 

въ

 

болыпинетвѣ

 

произведены

 

свя-

щенной

 

ветхозавѣтной

 

литературы,

 

начинающихся

 

указаніемъ

 

име-

ни

 

писателя

 

книги

 

(Іис.

 

Нав.

 

I,

 

1;

 

Эккл.

 

I,

 

1;

 

Пр.

 

Ис.

 

I,

 

1;

 

Іер.

 

I,

1

 

и

 

мн.

 

др.),

 

т.

 

е.

 

эти

 

слова

 

указываютъ

 

на

 

царя

 

Соломона,

 

какъ

автора.

 

Буквальное

 

пониманіѳ

 

этого

 

надписанія,

 

вполнѣ

 

соглас-

наго

 

съ

 

обычаями

 

древнихъ

 

авторовъ

 

выставлять

 

свое

 

имя

 

въ

пачалѣ

 

написапныхъ

 

ими

 

книгъ,

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

еще

 

въ

 

глубо-

кой

 

древности.

 

Такъ

 

составители

 

канона

 

считаютъ

 

Соломона

 

пи-

сатѳлемъ

 

этой

 

книги;

 

то

 

же

 

мнѣніе

 

раздѣляютъ

 

раввины

 

въ

талмудѣ

 

и

 

многіе

 

о.о.

 

и

 

учители

 

церкви

 

(Василій

 

В.,

 

Григорій

Нисскій,

 

Оригенъ,

 

Макарій

 

Египетскій

 

и

 

др.).

Мнѣніе

 

о

 

Соломонѣ,

 

какъ

 

писателѣ

 

книги,

 

подтверждается

оригинальностью

 

и

 

силой

 

языка

 

книги,

 

присутствіомъ

 

въ

 

ней

 

вы-

раженій,

 

заимствованныхъ

 

изъ

 

языка

 

хананейскихъ

 

народовъ

 

и

нѣкоторыми

 

особенностями

 

ея

 

содержанія.
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Если

 

сравнить

 

кн.

 

Пѣснь

 

Пѣсней

 

съ

 

произведеніями

 

болѣе

поздняго,

 

чѣмъ

 

эпоха

 

Соломона,

 

времени

 

и

 

особенно

 

съ

 

произ-

веденіями

 

послѣ — плѣннаго

 

періода,

 

то

 

нельзя

 

не

 

замѣтить

 

той

особенности,

 

что

 

языкъ

 

первой

 

отличается

 

сжатостью,

 

силой

 

и

оригинальностью

 

выраженій,

 

чего

 

въ

 

позднѣйшихъ

 

произведѳні-

яхъ

 

мало

 

видно,

 

а

 

иногда

 

и

 

вовсе

 

не

 

замѣчаѳтся.

 

При

 

изученіи

же

 

памятниковъ

 

священной

 

ветхозавѣтной

 

литературы

 

рельефно

выдѣляется

 

слѣдующее:

 

чѣмъ

 

древнѣй

 

извѣстноѳ

 

произведете,

тѣмъ

 

языкъ

 

его

 

выразительнѣй,

 

сжатѣй

 

и

 

сильнѣй,

 

а

 

потому

происхожденіо

 

кн.

 

Пѣснь

 

Пѣсней

 

нужно

 

относить

 

ко

 

времени

болѣѳ

 

раннему,

 

чѣмъ

 

напр.

 

періодъ

 

пророковъ,

 

произведете

которыхъ

 

отличаются

 

большей

 

систематичностью

 

изложенія,

 

про-

стотой

 

и

 

ясностью

 

выраженій,

 

а

 

потому

 

и

 

меньшей

 

сжатостью

мысли

 

и

 

яркостью

 

образовъ,

 

чѣмъ

 

обилуетъ

 

книга

 

Пѣснь

 

Ме-

ной.

 

Поэтому

 

написание

 

ея

 

естественно

 

относить

 

къ

 

той

 

эпохѣ,

когда

 

творческій

 

геній

 

ѳврейскаго

 

народа

 

проявлялся

 

съ

 

особен-

ной

 

силой.

 

Такой

 

же

 

эпохой

 

принято

 

считать

 

времена

 

Давида

и

 

Соломона,

 

а

 

потому

 

и

 

происхожденіѳ

 

кн.

 

Пѣснь

 

Пѣсней

 

можно

относить

 

или

 

къ

 

этому

 

времени,

 

или

 

близкому

 

къ

 

нему.

Присутствіе

 

въ

 

кн.

 

Пѣснь

 

Пѣсней

 

арамейскихъ

 

словъ

 

даотъ

возможность

 

относить

 

происхожденіѳ

 

ея

 

къ

 

той

 

эпохѣ

 

изъ

жизни

 

еврейскаго

 

народа,

 

когда

 

у

 

послѣдняго

 

завязались

 

съ

 

со-

сѣдними

 

языческими

 

племенами

 

близкія

 

сношѳнія,

 

способствова-

вшія

 

обмѣну

 

и

 

усвоенію

 

духовнаго

 

богатства

 

ихъ

 

въ

 

видѣ

 

но-

выхъ

 

понятій,

 

взглядовъ,

 

мыслей,

 

а

 

отсюда

 

и

 

новыхъ

 

словъ

 

и

выражѳній.

 

Такими

 

же

 

временами

 

были — царствованіѳ

 

Давида,

войны

 

котораго

 

естественно

 

могли

 

знакомить

 

евреевъ

 

съ

 

окру-

жающими

 

его

 

народами,

 

и

 

царствованіѳ

 

Соломона,

 

при

 

которомъ

установились

 

близкія

 

сношенія

 

съ

 

ними

 

и

 

даже

 

часто

 

родствен-

ныя

 

связи.

 

При

 

этихъ

 

царяхъ

 

евреи

 

удобно

 

могли

 

знакомиться

съ

 

языкомъ

 

сосѣднихъ

 

народовъ

 

и

 

усвоять

 

многія

 

слова

 

изъ

 

него.

Особенно

 

это

 

нужно

 

сказать

 

про

 

время

 

царя

 

Соломона,

 

когда

въ

 

Іерусалимъ

 

стекались

 

ученые

 

всего

 

дрѳвняго

 

міра,

 

и

 

когда

евройскій

 

народъ

 

вступилъ

  

въ

 

мирныя,

 

торговыя

 

сношѳнія

 

даже
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съ

 

отдаленными

 

приморскими

 

странами,

 

при

 

чемъ

 

знаніе

 

языка

этихъ

 

народовъ

 

было

 

необходимо.

 

Самъ

 

же

 

Соломонъ,

 

какъ

 

цен-

тральная

 

личность,

 

которая

 

привлекала

 

къ

 

себѣ

 

вниманіе

 

всего

древняго

 

востока,

 

въ

 

силу

 

неирерывныхъ

 

сношеній

 

съ

 

учеными

того

 

времени,

 

не

 

могъ

 

не

 

знать

 

языка

 

послѣднихъ

 

и

 

но

 

усво-

ить

 

нѣкоторыхъ

 

принесенныхъ

 

ими

 

новыхъ

 

понятій

 

и

 

выра-

женій.

 

Присутствіе,

 

такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

Кн.

 

Пѣснь

 

Пѣсней

арамейскихъ

 

выражоній

 

вполнѣ

 

объясняется

 

и

 

согласно

 

съ

 

осо-

бенностями

 

времени

 

Соломона,

 

почему

 

и

 

можетъ

 

подтверждать

приведенное

 

выше

 

мнѣніе

 

о

 

происхожденіи

 

этой

 

книги

 

во

 

вре-

мена

 

Соломона

 

и

 

отъ

 

Соломона.

Указываютъ

 

еще

 

на

 

то,

 

что

 

писатель

 

Кн.

 

Пѣснь

 

Пѣсней

обнаруживаетъ

 

большое

 

знакомство

 

съ

 

растеніями,

 

животными

 

и

минеральными

 

богатствами

 

земли.

 

Если

 

сопоставить

 

послѣднее

съ

 

тѣмъ

 

свидѣтельствомъ

 

историческихъ

 

книгъ,

 

гдѣ

 

Соломонъ

изображается

 

обладающимъ

 

поражавшими

 

его

 

совромонниковъ

 

об-

ширными

 

знаніями

 

изъ

 

этихъ

 

областей

 

(Цар.

 

IV,

 

33),

 

то

 

мнѣ-

ніе

 

о

 

нѳмъ,

 

какъ

 

писателѣ

 

этой

 

книги,

 

находитъ

 

еще

 

большее

подтвержденіѳ.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

Кн.

 

Пѣснь

 

Пѣсной

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

описаніе

подробностей

 

убранства

 

дворца

 

Соломонова

 

и

 

его

 

торжественныхъ

выѣздовъ

 

(I,

 

4;

 

III,

 

9

 

— 10),

 

показывающихъ

 

въ

 

авторѣ

 

книги

очень

 

близкое

 

лицо

 

къ

 

Соломону

 

и

 

очевидца

 

описанныхъ

 

собы-

тій,

 

если

 

не

 

самого

 

Соломона.

 

Сравненіе

 

же

 

нѳвѣсты

 

съ

 

„ко-

былицей

 

въ

 

колосницѣ

 

фараоновой"

 

(I,

 

8)

 

могло

 

имѣть

 

мѣсто

 

толь-

ко

 

при

 

Соломонѣ,

 

когда

 

впервые

 

имъ

 

были

 

введены

 

лошади,

 

въ

подражаніе

 

египтянамъ,

 

которыхъ

 

самъ

 

царь

 

очень

 

любилъ.

Всѣ

 

послѣднія

 

указанія,

 

какъ-то:

 

арамойскія

 

слова

 

книги,

обширность

 

познаній

 

автора

 

книги

 

по

 

зоологіи

 

и

 

ботаникѣ

 

и

описаніе

 

подробностей

 

жизни

 

Соломона,

 

не

 

указывая

 

прямо

 

имя

автора

 

книги,

 

несомнѣнно

 

говорятъ

 

за

 

то,

 

что

 

писатель

 

ея

 

жилъ

въ

 

эпоху

 

Соломона;

 

принимая

 

же

 

во

 

вниманіе

 

проданіе,

 

которое

этимъ

 

писатолемъ

 

считаетъ

 

Соломона,

 

въ

 

данныхъ

 

указаніяхъ

можно

 

найти

 

подтвѳрждѳніо

 

и

 

оправданіо

 

такого

 

взгляда.
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Содержаніе

 

книги.

 

Книга

 

Пѣснь

 

Пѣсней

 

какъ

 

со

 

сто-

роны

 

внутренней — своего

 

содержанія,

 

такъ

 

и

 

внѣшней — постро-

ояія

 

рѣчи,

 

силы

 

и

 

особенностей

 

образовъ,

 

прѳдставляетъ

 

един-

ственное

 

произведете

 

во

 

всей

 

библейской

 

литературѣ.

Внѣшнимъ

 

своимъ

 

содержаніѳмъ

 

она

 

имѣетъ

 

изображеніѳ

любви

 

двухъ

 

лицъ

 

-

 

мужчины

 

и

 

женщины,

 

при

 

чемъ

 

послѣдняя,

въ

 

своемъ

 

влѳченіи

 

къ

 

единенію

 

съ

 

женихомъ,

 

протерпѣваетъ

разнообразный

 

препятствія

 

и

 

преодолѣваетъ

 

соблазны,

 

еще

 

болѣо

усиливающее

 

ея

 

любовь

 

и

 

подкрѣпляющіѳ

 

ея

 

стремленіе

 

къ

 

же-

ниху.

 

Книга

 

заканчивается

 

изображеніемъ

 

картины

 

осуществленія

стремлений

 

певѣсты

 

и

 

полноты

 

достигнутаго

 

ею

 

внутренняго,

 

воз-

вышоннаго

 

счастія,

 

какъ

 

награды

 

и

 

слѣдствія

 

ея

 

вѣрности

 

и

проданности

 

своему

 

жениху.

Вся

 

книга

 

по

 

формѣ

 

изложопія

 

представляется

 

діалогомъ

между

 

этими

 

лицами

 

или

 

этихъ

 

лицъ

 

съ

 

другими,

 

выведенными

въ

 

книгѣ,

 

или

 

монологами

 

невѣсты

 

къ

 

тому

 

и

 

другимъ.

 

Пред-

метами

 

этихъ

 

разговоровъ

 

служить

 

большею

 

частью

 

восхваленіе

женихомъ

 

красоты

 

и

 

качествъ

 

новѣсты

 

и

 

невѣстою — достоинствъ

жениха.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

употребляются

 

ими

 

многочисленныя

 

срав-

ненія,

 

заимствованныя

 

изъ

 

предмотовъ

 

и

 

явленій

 

природы

 

и

 

жиз-

ни

 

людей,

 

при

 

чомъ

 

образы

 

для

 

сравненій

 

выбираются

 

особенно

яркія

 

и

 

поражающія

 

своей

 

граидіозностыо.

 

Такъ

 

напр.

 

женихъ,

описывая

 

внѣшніою

 

красоту

 

новѣсты,

 

говорить:

 

„волоса

 

твои,

„какъ

 

стада

 

козицъ,

 

пасущихся

 

въ

 

Галаадѣ;

 

зубы,

 

какъ

 

овцы,

„вымытыя

 

въ

 

купели,

 

всѣ

 

двоеплодныя;

 

шея

 

твоя,

 

какъ

 

столпъ

„въ

 

Ѳалпіофѣ,

 

на

 

которомъ

 

тысяча

 

щитовъ"

 

и

 

др.

 

(IV,

 

1

 

—

 

5),

или

 

нѳвѣста,

 

обращаясь

 

къ

 

подругамъ,

 

говоритъ

 

о

 

женихѣ:

„глава

 

его

 

злато

 

избранно,...

 

ланиты

 

его

 

ака

 

фіалы

 

ароматъ,

»руцѣ

 

ого

 

обточены

 

златы,...

 

чрево

 

его

 

сосудъ

 

слоновый,

 

лыста

„его

 

столпы

 

марморовы*

  

и

 

т.

 

п.

 

(V,

  

10

 

—

 

16).

По

 

построенію

 

своему

 

книга

 

можетъ

 

быть

 

раздѣлена

 

на

шость

 

частей

 

(1,-1

 

гл.,

 

1—11,7;

 

2-я— II,

 

8—111,5;

 

3-я—

III,

 

6-Ѵ,

 

1;

 

4-я— V,

 

2— VI,

 

8;

 

5-я— 13,

 

9 - VII,

 

1— VI;

6-я— VIII,

  

1

 

— 14),

   

законченныхъ

  

въ

 

своемъ

   

частичномъ

   

со-
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держаніи

 

и

 

изображающихъ

 

съ

 

яркостью

 

моменты

 

изъ

 

исторіи

любви

 

этихъ

 

лицъ.

Обыкновенное

 

ли

 

это

 

произведете,

 

посвящонноо

 

воспѣванію

простой

 

любви,

 

можно

 

узнать,

 

рѣшивъ

 

предварительно

 

вопросъ

о

 

томъ,

 

какъ

 

понимать

 

содержаніѳ

 

книги— буквально,

 

или

 

нѣтъ.

Разсмотрѣніе

 

содержанія

 

книги

 

показываетъ,

 

что

 

буквальное

 

по-

ниманіе

 

здѣсь

 

невозможно.

 

Такъ

 

напр.

 

дѣйствующія

 

лица

 

книги—

мужчина

 

и

 

женщина— называются

 

въ

 

книгѣ— первый

 

то

 

пасту-

хомъ

 

(I,

 

6),

 

то

 

виноградаремъ

 

(IV,

 

16;

 

V,

 

];

 

VI,

 

1),

 

то

царемъ

 

(III,

 

9;

 

VIII,

 

11);

 

вторая— то

 

пастушкой

 

(1,

 

7),

 

то

стрегущей

 

виноградъ

 

(1,

 

5),

 

то

 

царицей

 

(VI,

 

7

 

—

 

8),

 

при

 

чемъ

каждое

 

изъ

 

этихъ

 

лицъ

 

отправляоть

 

соотвѣтствующія

 

ихъ

 

на-

званіямъ

 

занятія:

 

женихъ

 

и

 

невѣста

 

то

 

пасутъ

 

стада,

 

то

 

зани-

маются

 

въ

 

виноградникахъ,

 

то

 

являются

 

окруженными

 

почетомъ

и

 

властью.

 

Такимъ

 

образомъ

 

данныя

 

лица

 

являются

 

въ

 

одно

 

и

то

 

же

 

время

 

принадлежащими

 

къ

 

разнымъ

 

званіямъ

 

и

 

обществен-

нымъ

 

положоніямъ,

 

что

 

не

 

можетъ

 

быть

 

совмѣстимо

 

въ

 

одномъ

лицѣ.

 

Далѣе,

 

невѣста,

 

принадлежащая

 

къ

 

знатному

 

роду

 

и

 

ужо

сдѣлавшаяся

 

царицей,

 

когда

 

ходитъ

 

по

 

городу,

 

то

 

подвергается

оскорбленіямъ

 

и

 

унижоніямъ

 

отъ

 

стражниковъ,

 

обязанныхъ,

 

на-

оборотъ,

 

своимъ

 

положеніемъ

 

заботиться

 

о

 

ея

 

спокойствіи

 

(V,

 

7),

что

 

то

 

же

 

необычно.

Отношенія

 

между

 

этими

 

лицами

 

выходятъ

 

за

 

прѳдѣлы

 

обык-

новѳнныхъ

 

отношеній

 

мужчины

 

къ

 

жѳнщинѣ:

 

невѣста

 

и

 

послѣ

брака

 

остается

 

такой

 

же

 

сестрой

 

и

 

дѣвой

 

по

 

отношенію

 

къ

 

сво-

ему

 

жениху,

 

а

 

потомъ

 

мужу,

 

какой

 

была

 

и

 

до

 

брака

 

(V,

 

9 —

10;

 

VI,

 

1—2;

 

VIII,

 

5),

 

при

 

чемъ

 

цѣлью

 

ея

 

стремленій

къ

 

едененію

 

съ

 

женихомъ

 

„было

 

наученіѳ

 

отъ

 

него"

 

(VIII,

2).

 

Все

 

это

 

при

 

буквальномъ

 

пониманіи

 

содержанія

 

является

неестоственнымъ

 

и

 

даже

 

нолѣпымъ.

 

Отсюда

 

понятно,

 

что

 

всѣ

многочисленныя

 

теоріи

 

объясненія

 

этой

 

книги,

 

имѣющія

 

въ

 

сво-

емъ

 

основаніи

 

буквальное

 

попиманіе

 

ея

 

содѳржанія,

 

не

 

могутъ

считаться

 

правильными

 

и

 

достаточными.

Основанія

 

къ

 

правильному

 

пониманію

 

содержанія

 

книги

 

мы
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находимъ

 

въ

 

особенной

 

обрисовкѣ

 

книгой

 

личности

 

жениха.

 

Пс-

слѣдній

 

отъ

 

начала

 

и

 

до

 

конца

 

книги

 

изображается

 

обладающимъ

разнообразными

 

достоинствами;

 

красотой

 

(V,

 

10

 

— 16),

 

разумомъ

(VIII,

 

2),

 

силой

 

(V,

 

13—15),

 

любовью

 

(IV,

 

9)

 

и

 

др.

 

въ

 

та-

кой

 

степени,

 

что

 

никто

 

изъ

 

людей

 

но

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

нимъ

сравнимъ.

 

Та

 

любовь,

 

которую

 

нитаетъ

 

къ

 

нему

 

его

 

невѣста,

является

 

главной

 

причиной

 

ея

 

духовнаго

 

усовершонствованія,

 

не-

прерывнаго

 

развитія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

сдѣлаться

 

достойной

 

же-

ниха;

 

послѣдяій

 

же

 

въ

 

своихъ

 

достоинствахъ

 

и

 

качоствахъ,

 

не

смотря

 

на

 

неменьшую

 

любовь

 

къ

 

своей

 

невѣстѣ,

 

остается

 

не-

измѣннымъ

 

и

 

всегда

 

равнымъ

 

себѣ.

 

Эта

 

неизмѣняемость

 

въ

 

себѣ

и

 

полное

 

обладаніѳ

 

всѣми

 

совершенствами

 

заставляетъ

 

видѣть

въ

 

женихѣ

 

не

 

обыкновенную,

 

чѳловѣческую

 

личность,

 

но

 

Боже-

ственную.

Такое

 

пониманіе

 

содержанія

 

книги

 

вполнѣ

 

согласно

 

съ

 

обыч-

нымъ

 

изображеніемъ

 

отношеній

 

Бога

 

къ

 

человѣку

 

въ

 

священ-

ной

 

библейской

 

литературѣ.

 

Еще

 

въ

 

Пятокнижіи

 

Моисея

 

нокло-

неніѳ

 

идоламъ,

 

волшебства

 

и

 

т.

 

п.

 

называются

 

блудодѣяніемъ

(исх.

 

XXXIY,

 

15

 

16;

 

Лев.

 

XVII,

 

7;

 

XX,

 

5

 

—

 

6

 

и

 

др.).

 

Въ

 

пс.

XLIV

 

Богъ

 

изображается

 

какъ

 

супругъ

 

церкви,

 

а

 

церковь

 

на-

зывается

 

невѣстой.

 

Въ

 

пророческихъ

 

книгахъ

 

изображоніо

 

отно-

шеній

 

мужа

 

къ

 

жѳнѣ

 

сдѣлалось

 

обычнымъ

 

символомъ

 

изображенія

отношеній

 

Бога

 

къ

 

человѣку,

 

напр.

 

у

 

пр.

 

Исаіи

 

(LIV,

 

5;

 

LXII,

5),

 

Іезек.

 

(XVI,

 

5

 

и

 

8

 

ст.),

 

Осіи

 

(I

 

и

 

III

 

гл.)

 

и

 

др.

 

Этотъ

образъ

 

порешѳлъ

 

и

 

въ

 

новозавѣтныя

 

писанія:

 

I.

 

Христосъ

 

на-

зываотъ

 

себя

 

женихомъ,

 

Іоанна

 

Крестителя — другомъ

 

жениха

(ев.

 

Іоан.

 

Ill,

 

28,

 

29;

 

Мѳ.

 

IX,

 

15).

 

Названіѳ

 

Бога

 

виногра-

даремъ

 

тоже

 

довольно

 

обычно

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ.

 

Пр.

 

Исаія

въ

 

притчѣ

 

о

 

виноградникѣ

 

характеръ

 

отношеній

 

Бога

 

къ

 

еврей-

скому

 

народу

 

подробно

 

излагаотъ

 

подъ

 

образомъ

 

отношеній

 

ви-

ноградаря

 

къ

 

винограднику,

 

называя

 

порвымъ

 

именемъ

 

Бога,

 

а

вторымъ

 

еврейскій

 

народъ;

 

тотъ

 

жо

 

образъ

 

мы

 

находимъ

 

и

 

въ

Новомъ

 

Завѣтѣ

 

(притча

 

о

 

виноградаряхъ).

 

Изображоніе

 

Бога

пастыремъ

  

мы

 

находимъ

 

напр.

   

у

 

пр.

 

Іезекіиля

   

(XXXIV

 

гл.).
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Такимъ

 

образомъ

 

означенныя

 

наименованія

 

Бога— обычныя

 

Его

изображенія

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ,

 

только

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ

 

вы-

ясняющія

 

Его

 

отношенія

 

къ

 

людямъ.

 

Соотвѣтствѳнно

 

тому,

 

какъ

изображается

 

Богъ,

 

и

 

наимонованіѳ

 

невѣсты

 

мѣняотся:

 

если

 

Богъ

изображается

 

пастухомъ — она

 

пастушкой

 

(I,

 

6),

 

если

 

онъ

 

жени-

хомъ — она

 

невѣстой

 

(III,

 

11),

 

если

 

випоградаремъ — она

 

тоже

занимающеюся

 

въ

 

виноградникѣ

 

(V,

 

1;

 

VII,

 

13;

 

VIII,

 

11

 

— 13).

Кого

 

же

 

разумѣть

 

подъ

 

невѣстой

 

книги?

 

Незѣста

 

въ

 

кни-

гѣ

 

противополагается

 

дщерямъ

 

Іерусалимскимъ.

 

Названіе

 

но-

слѣднихъ

 

Іорусалимскими,

 

но

 

имени

 

главнаго

 

города

 

Іудеи,

 

указы-

ваете

 

на

 

то,

 

что

 

подъ

 

ними

 

нужно

 

разумѣть

 

Іудеевъ

 

вообщо,

а

 

потому

 

подъ

 

нѳвѣстой,

 

противополагаемой

 

имъ, — язычниковъ.

Это

 

подтверждается

 

и

 

I,

 

6

 

книги

 

П.

 

П.,

 

гдѣ

 

нѳвѣста

 

изобра-

жается

 

не

 

знающей

 

пастбищъ

 

своего

 

жениха,

 

чего

 

не

 

могло

 

бы

быть,

 

еслибы

 

она

 

была

 

родомъ

 

изъ

 

евреевъ,

 

которые

 

не

 

могли

не

 

знать

 

мѣстопребыванія

 

своего

 

царя.

Есть

 

и

 

прямыя

 

указанія,

 

опродѣляющія

 

національность

 

но-

вѣсты.

 

Невѣста,

 

напр.,

 

сравниваете

 

себя

 

съ

 

соленіями

 

Кидаряпъ

(1,

 

і,

 

племени

 

оѳіопскомъ,

 

жившомъ

 

въ

 

сроднемъ

 

Егиитѣ),

 

жѳ-

нихъ

 

сравниваете

 

ее

 

съ

 

конемъ

 

въ

 

колесницѣ

 

фараоновой.

 

Эти

сравненія

 

были

 

бы

 

не

 

понятны

 

ни

 

въ

 

устахъ

 

певѣсты,

 

ни

 

же-

ниха,

 

еслибы

 

они

 

прилагались

 

къ

 

чоловѣку

 

не

 

изъ

 

этой

 

мѣст-

ности;

 

сравнивать

 

можно

 

только

 

съ

 

предметами

 

подобными,

сродными;

 

при

 

изолированности

 

же

 

жизни

 

и

 

малой

 

общительности

древнихъ

 

народовъ

 

между

 

собою

 

принадлежность

 

къ

 

извѣстной

націи,

 

племени,

 

жизнь

 

въ

 

извѣстной

 

мѣстности

 

и

 

климатѣ,

 

среди

извѣстнаго

 

рода

 

занятій

 

и

 

обычаевъ

 

налагаютъ

 

на

 

его

 

предста-

вителя

 

типичный

 

черты,

 

изображѳніе

 

которыхъ

 

и

 

сравненіе

 

съ

которыми

 

легче,

 

удобнѣе

 

и

 

вѣрнѣо

 

всего

 

можно

 

найти

 

среди

нредметовъ

 

той

 

обстановки

 

(понимаемой

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ),

въ

 

которой

 

онъ

 

жилъ,

 

а

 

потому

 

какъ

 

подъ

 

дщерями

 

Іерусалим-

скими

 

мы

 

разумѣемъ

 

жителей

 

Іудеи,

 

такъ

 

и

 

подъ

 

нѳвѣстой

 

Ки-

дарянкой

 

нужно

 

понимать

 

язычницу

 

египтянку.

Въ

 

III,

 

6

 

невѣста

 

называется

  

„восходящей

 

изъ

 

пустыни".
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Этотъ

 

образъ

 

обычно

 

прилагается

 

пророками

 

къ

 

язычникамъ,

безплоднымъ,

 

какъ

 

пустыня,

 

по

 

отсутствію

 

въ

 

нихъ

 

истиннаго

знанія

 

о

 

Богѣ

 

и

 

возвышенной

 

нравственности

 

(Ис.

 

XXV,

 

XL

и

 

др.).

 

Египтяне

 

же

 

были

 

злѣйшили

 

врагами

 

евреѳвъ.

 

Египет-

ское

 

рабство,

 

въ

 

которомъ

 

евреи

 

подвергались

 

самымъ

 

тяжелымъ

бѣдствіямъ,

 

такъ

 

глубоко

 

сохранялось

 

въ

 

народной

 

памяти,

 

что

евреи

 

всегда,

 

когда

 

хотѣли

 

изобразить

 

тяжесть

 

постигшихъ

 

ихъ

бѣдствій,

 

сравнивали

 

послѣднія

 

съ

 

своимъ

 

ноложеніемъ

 

и

 

стра-

даніями

 

въ

 

Егептѣ.

 

Египтянинъ

 

является

 

для

 

еврея

 

символомъ

злѣйшаго

 

врага

 

но

 

только

 

его

 

націи,

 

но

 

и

 

ролигіи.

 

Если

 

же

по

 

кн.

 

Пѣснь

 

Пѣснѳй

 

возможно

 

обращоніе

 

къ

 

истинному

 

Богу

египтянъ,

 

и

 

Іегова

 

вступаѳтъ

 

съ

 

ними

 

въ

 

союзъ,

 

т.

 

с.

 

дѣлается

и

 

ихъ

 

Богомъ,

 

то

 

тѣмъ

 

легче

 

и

 

возможнѣѳ

 

обращеніе

 

къ

 

истин-

ному

 

Богу

 

всѣхъ

 

другихъ

 

народовъ,

 

менѣе

 

враждебно

 

сравни-

тельно

 

съ

 

египтянами

 

относившихся

 

къ

 

еврейской

 

религіи.

 

По-

этому

 

подъ

 

египтянкой

 

здѣсь

 

нужно

 

разумѣть

 

не

 

опрѳдѣлѳнную

только

 

націю,

 

но

 

символъ

 

для

 

обозначонія

 

всего

 

вообще

 

языче-

скаго

 

міра.

 

Такимъ

 

образомъ

 

содѳржаніѳ

 

книги

 

Пѣснь

 

Пѣснѳй

должно

 

быть

 

понимаемо,

 

какъ

 

изображѳніе

 

союза

 

Бога

 

съ

 

цер-

ковью

 

изъ

 

язычниковъ

 

вообще.

По

 

той

 

же

 

причинѣ,

 

что

 

положеніе

 

дѣйствующихъ

 

лицъ,

описанное

 

въ

 

книгѣ,

 

невозможно

 

въ

 

дѣйствительности,

 

какъ

 

было

выше

 

показано

 

нами,

 

пониманіе

 

этой

 

книги

 

возможно

 

въ

 

алле 1-

горичоскомъ

 

смыслѣ.

Можетъ

 

быть

 

отъ

 

высоты

 

предмета

 

книги

 

зависѣлъ

 

отчасти

подборъ

 

въ

 

ней

 

сильныхъ

 

образовъ

 

и

 

сравненій,

 

такъ

 

какъ

 

по-

слѣдніе,

 

по

 

мнѣнію

 

писателя

 

книги,

 

могли

 

болѣо

 

отвѣчать

 

вы-

сотѣ

 

предмета,

 

чѣмъ

 

всякіе

 

другіе,

 

хотя

 

бы

 

одинаково

 

соотвѣт-

ствующіо

 

цѣли,

 

но

 

менѣе

 

выпуклые

 

и

 

сильные.

Такимъ

 

образомъ

 

содержаніе

 

книги

 

должно

 

быть

 

понимаемо

въ

 

аллегорическомъ

 

смыслѣ

 

и

 

подъ

 

изображеніемъ

 

отношеній

 

же-

ниха

 

къ

 

нѳвѣстѣ

 

возможно

 

видѣть

 

изображеніѳ

 

отношеній

 

Бога

также

 

къ

 

человѣву

 

вообще,

 

но,

 

какъ

 

спеціальную

 

тему

 

книги,

къ

 

язычоской

   

церкви.

   

Такое,

   

повидимому,

   

установлѳніо

   

двои-
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ственнаго

 

пониманія

 

книги

 

вытекаете

 

изъ

 

оя

 

содержанія.

 

Имѣя

главпымъ

 

своимъ

 

предметомъ

 

раскрытіо

 

отношѳній

 

Бога

 

къ

 

язы-

ческому

 

міру.

 

Пѣснь

 

Пѣсней

 

кратко

 

касается

 

и

 

того

 

положенія,

въ

 

которое

 

сталъ

 

тогда

 

оврейскій

 

народъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

этимъ

язычникамъ,

 

Богу

 

и

 

Богъ

 

къ

 

нему.

 

Весь

 

же

 

міръ

 

рѣзко

 

раз-

дѣлялся

 

по

 

библейскимъ

 

воззрѣніямъ

 

на

 

двѣ

 

половины — ѳвреевъ

 

и

язычниковъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

когда

 

книгой

 

Пѣснь

 

Пѣсней

рисуется

 

положеніе

 

этихъ

 

половинъ

 

въ

 

отношоніи

 

къ

 

Богу

 

и

Бога

 

къ

 

нимъ,

 

то

 

тѣмъ

 

самымъ

 

изображается

 

отношеніе

 

Бога

къ

 

человѣку

 

вообще.

 

Такое

 

пониманіе

 

содержанія

 

книги

 

под-

тверждается

 

и

 

мнѣніями

 

о

 

ней

 

св.

 

о.о.

 

церкви,

 

изъ

 

которыхъ

напр.

 

св.

 

Аѳанасій

 

говорите:

 

„вся

 

книга

 

Пѣснь

 

Пѣсней

 

напол-

„нена

 

разговорами

 

ветхозавѣтной

 

церкви

 

со

 

Словомъ,

 

всего

 

рода

„чоловѣчоскаго

 

со

 

Оловомъ,

 

церкви

 

изъ

 

язычниковъ

 

съ

 

Нимъ

„же,

 

и

 

опять

 

Слова

 

съ

 

нею

 

и

 

съ

 

родомъ

 

чѳловѣческимъ".

 

Или

еще:

 

„отличіе

 

сей

 

книги

 

(Пѣсни

 

Пѣсней)

 

то,

 

что

 

она

 

отъ

 

на-

„чала

 

до

 

конца

 

написана

 

таинственно,

 

съ

 

иносказаніемъ

 

гада-

„тельнымъ,

 

и

 

смыслъ

 

догматовъ,

 

заключающихся

 

въ

 

ней,

 

содер-

жится

 

не

 

въ

 

буквѣ,

 

но

 

глубоко

 

сокрытъ

 

подъ

 

нею".

 

Тоже

 

алле-

горическое

 

пониманіе

 

содоржанія

 

кн.

 

Пѣсни

 

Пѣсней

 

мы

 

находимъ

въ

 

толкованіяхъ

 

на

 

эту

 

книгу

 

Оригена,

 

св.

 

Григорія

 

Нисскаго,

 

бл.

Ѳеодорита,

 

Максима

 

Исповѣдника

 

и

 

другихъ.

 

На

 

пониманіо

 

кни-

ги

 

въ

 

аллегорическомъ

 

смыслѣ

 

указываете

 

и

 

то

 

глубокое

 

уважѳ-

ніе,

 

которымъ

 

пользовалась

 

Пѣснь

 

Пѣсней

 

у

 

древнихъ

 

раввиновъ

и

 

христіанскихъ

 

писателей,

 

и

 

изъ

 

отрицательнаго

 

отношенія

 

тѣхъ

и

 

другихъ

 

къ

 

прямому,

 

грубому

 

пониманію

 

ея

 

содержанія.

Пониманіо

 

подъ

 

невѣстой

 

человѣка

 

вообще

 

нашло

 

широкое

примѣненіо

 

въ

 

аскетической

 

литературѣ.

 

Творцы

 

ея

 

(напр.

 

Ва-

си

 

лій

 

Великій)

 

въ

 

примѣрѣ

 

невѣсты,

 

неусыпно

 

стремящейся

 

къ

своему

 

жениху

 

и

 

преодолѣвающѳй

 

на

 

этомъ

 

пути

 

всевозможныя

препятствія,

 

видятъ

 

образецъ

 

неуклоннаго

 

служенія

 

Богу

 

и

 

от-

сюда

 

же

 

почерпаютъ

 

практическія,

 

наставленія

 

путомъ

 

самоогра-

ниченій

 

и

 

отречонія

   

отъ

 

всего

 

мірского

 

достигать

 

нравственнаго

совершенствованія.

                                       

В.

 

Гавриловскій.
(Окончаніе

 

будетъ).
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Нужды

 

Симбирскаго

 

епархіальнаго
женскаго

 

училища.

Указывая

 

на

 

необходимость

 

расширенія

 

училищнаго

 

зданія,

какъ

 

на

 

важнѣйшую

 

нужду

 

Симбирскаго

 

ѳпархіальнаго

 

женскаго

училища,

 

мы

 

отвели

 

первое

 

мѣсто

 

этой

 

нуждѣ

 

въ

 

виду

 

ея

 

тѣсной

связи

 

съ

 

здоровьемъ

 

учащихся,

 

бозъ

 

котораго

 

не

 

возможенъ

 

нор-

мальный

 

ходъ

 

ни

 

физическаго,

 

ни

 

духовнаго

 

развитія

 

дѣтѳй.

Понятно,

 

однако,

 

что

 

какъ

 

бы

 

хороша

 

ни

 

была

 

обстановка

 

школы,

она

 

сама

 

по

 

себѣ,

 

помимо

 

участія

 

опытныхъ

 

въ

 

подагогіи

 

людей,

не

 

можетъ

 

направить

 

раивитіе

 

молодого

 

поколѣнія

 

по

 

надлежа-

щему

 

пути.

 

Поэтому-то

 

съ

 

вопросомъ

 

объ

 

улучшеніи

 

положенія

учащейся

 

молодежи

 

тѣсно

 

связывается

 

и

 

другой

 

вопросъ — объ

улучшеніи

 

положенія

 

лицъ,

 

работающихъ

 

на

 

педагогическомъ

поприщѣ.

 

Этотъ

 

вопросъ

 

также,

 

какъ

 

и

 

первый,

 

ставился

 

на

съѣздѣ

 

духовенства

 

1896

 

года.

 

По

 

отношенію

 

къ

 

преподавате-

лямъ

 

епархіальнаго

 

училища

 

онъ

 

былъ

 

рѣшенъ

 

въ

 

положитоль-

номъ

 

смыслѣ,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

половину,

 

а

 

относительно

 

повы-

шенія

 

вознагражденія

 

воспитательницамъ

 

съѣздъ

 

далъ

 

прямо

отрицательный

 

отвѣтъ.

 

Хотя

 

мотивы

 

постановлены

 

съѣзда

 

по

тому

 

и

 

другому

 

вопросу

 

не

 

записаны

 

въ

 

протоколъ

 

ого

 

засѣданій,

но

 

категорически

 

характеръ

 

не

 

мотивированныхъ

 

постановленій

съѣзда

 

самъ

 

по

 

сѳбѣ

 

даетъ

 

право

 

догадываться,

 

что

 

онъ

 

не

совсѣмъ

 

довѣрчиво

 

отнесся

 

къ

 

докладамъ

 

Совѣта

 

училища

 

и

нашолъ

 

нужду

 

въ

 

улучшеніи

 

матеріальнаго

 

положенія

 

лицъ,

 

слу-

жащихъ

 

въ

 

Самбирскомъ

 

епархіальномъ

 

училищѣ,

 

нѣсколько

 

пре-

увеличенной.

 

Правъ-ли

 

былъ

 

съѣздъ

 

духовенства

 

въ

 

данномъ

случаѣ

 

или

 

же

 

нѣтъ, — безотносительно

 

этотъ

 

вопросъ

 

рѣшить

нельзя:

 

всо

 

зависите

 

отъ

 

того,

 

что

 

взять

 

за

 

критерій

 

при

 

измѣ-

реніи

 

степени

 

маторіальнаго

 

обезпочонія

 

педагоги ческаго

 

персонала

училища.

 

Въ

 

жизни,

 

несомнѣнно,

 

можно

 

встрѣтить

 

немало

 

такихъ

случаовъ,

 

когда

 

люди,

 

работающіе

 

въ

 

сферѣ

 

интеллигентнаго

труда

 

ничуть

 

не

 

меньше

 

членовъ

 

педагогической

 

кориораціи

 

епар-

хіальнаго

 

училища,

 

получаютъ

 

самое

 

мизерное

 

жалованье

 

и

 

жи-
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вутъ.

 

Сравнивая

 

матѳріальное

 

обезпеченіѳ

 

преподавателей

 

и

 

вос-

питательницъ

 

названнаго

 

нами

 

заведенія

 

съ

 

вознагражденіемъ

лицъ

 

только

 

что

 

указанной

 

категоріи,

 

можно

 

считать

 

оклады

жалованья

 

первыхъ

 

довольно

 

высокими.

 

Если

 

же

 

сравнить

 

эти

оклады

 

съ

 

матеріальнымъ

 

обезпеченіемъ

 

высшаго

 

размѣра,

 

они

покажутся

 

очень

 

низкими.

 

Поэтому-то

 

установлѳніе

 

правильнаго

объективнаго

 

критѳрія

 

для

 

оцѣнки

 

высоты

 

существующаго

 

воз-

награжденія

 

педагоги ческаго

 

персонала

 

Симбирскаго

 

епархіальнаго

женскаго

 

училища — дѣло

 

первостепенной

 

важности.

 

Только

 

за-

ручившись

 

такимъ

 

критеріемъ,

 

и

 

можно

 

дать

 

безобидное

 

рѣшеніе

вопросу:

 

нужно

 

или

 

нѣтъ

 

повысить

 

жалованье

 

преподавателей

 

и

воспитательницъ

 

епархіальнаго

 

училища

 

до

 

размѣровъ,

 

указан-

ныхъ

 

въ

 

докладахъ

 

Совѣта

 

прошлому

 

съѣзду

 

духовенства?

 

Какъ

найти

 

этотъ

 

объективный

 

критерій,

 

подсказываетъ

 

намъ

 

самая

жизнь.

 

На

 

какую

 

бы

 

сферу

 

труда

 

мы

 

ни

 

обратили

 

вниманіѳ,

вездѣ

 

можно

 

подмѣтить,

 

какъ

 

общее

 

правило,

 

что

 

размѣры

 

воз-

награжденія

 

лицамъ,

 

занятымъ

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

трудомъ,

 

опрѳ-

дѣляются

 

совокупностью

 

слѣдующихъ

 

условій:

 

во

 

1-хъ,

 

коли-

чествомъ

 

времени,

 

потребнымъ

 

на

 

подготовку

 

къ

 

труду;

 

во

 

2-хъ,

общественно-юридическимъ

 

положѳніемъ

 

лица;

 

въ

 

3-хъ,

 

количе-

ствомъ

 

и

 

качествомъ

 

труда,

 

выпадающимъ

 

на

 

долю

 

трудящагося

лица.

 

Чтобы

 

не

 

вдаваться

 

въ

 

излишнія

 

подробности

 

при

 

опре-

дѣленіи

 

положенія

 

преподавателей

 

епархіальнаго

 

училища

 

съ

точки

 

зрѣнія

 

двухъ

 

первыхъ

 

условій,

 

укажемъ

 

кратко

 

на

 

то,

что

 

и

 

по

 

подготовкѣ

 

къ

 

дѣлу,

 

за

 

единичными

 

исключѳніями,

 

и

по

 

своему

 

общественно- юридическому

 

положенію

 

преподаватели

Симбирскаго

 

ѳпархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

стоятъ

 

на

 

одномъ

уровнѣ

 

съ

 

преподавателями

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ.

Какъ

 

и

 

послѣдніе,

 

они

 

люди

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ

 

и

 

на-

равнѣ

 

съ

 

ними

 

занимаютъ

 

должность

 

ѴІІІ-го

 

класса.

 

Имѣя

 

въ

виду

 

это

 

сопоставлѳніѳ,

 

посмотримъ

 

теперь,

 

какими

 

окладами

жалованья

 

пользуются

 

болѣе

 

счастливые

 

коллеги

 

преподавателей

епархіальнаго

 

училища,

 

служащіе

 

въ

 

мужскихъ

 

духовно-учебныхъ

заведоніяхъ.

  

Величина

 

первоначальнаго

  

оклада,

   

который

   

полу-
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чаютъ

 

преподаватели

 

духовныхъ

 

сѳминарій

 

и

 

училищъ

 

въ

 

первые

5

 

лѣтъ

 

ихъ

 

службы,

 

какъ

 

извѣстно,

 

доведена

 

за

 

послѣднее

 

время

до

 

750

 

рублей,

 

а

 

чрезъ

 

5

 

лѣтъ

 

службы

 

она

 

поднимается

 

до

900

 

рублей.

 

Въ

 

такой

 

суммѣ

 

жалованьо

 

получается

 

преподава-

телями

 

духовныхъ

 

соминарій

 

и

 

училищъ

 

только

 

за

 

нормальное

количество

 

уроковъ;

 

а

 

норма

 

эта

 

равна

 

12-ти

 

урокамъ.

 

Сверх-

нормальные

 

уроки

 

оплачиваются

 

особо

 

поурочной

 

платой.

 

Раз-

деляя

 

750

 

рублей

 

и

 

потомъ

 

900

 

рублей

 

на

 

12-ть,

 

получимъ

слѣдующія

 

цифры

 

возпагражденія

 

преподавателей

 

мужскихъ

 

ду-

ховныхъ

 

учебныхъ

 

заведоній

 

за

 

годовой

 

урокъ:

 

въ

 

первые

 

5

лѣтъ

 

ихъ

 

службы

 

годовой

 

часъ

 

труда

 

оплачивается

 

62

 

Ѵз

 

руб-

лями,

 

а

 

въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

75

 

рублями.

 

Сравнивая

 

эти

 

цифры

платы

 

за

 

годовой

 

урокъ

 

съ

 

оплатой

 

годового

 

урока

 

въ

 

60

 

руб.,

какую

 

желалъ

 

бы

 

установить

 

Совѣтъ

 

епархіальнаго

 

училища

 

для

преподавателей

 

своего

 

заведенія,

 

можно

 

заподозрить

 

его

 

только

въ

 

излишней

 

скромности

 

и

 

бережливомъ

 

отношѳніи

 

къ

 

средствамъ

духовенства.

 

Это

 

тѣмъ

 

болѣе

 

справедливо,

 

что

 

Совѣтъ,

 

устана-

вливая

 

норму

 

платы

 

въ

 

60

 

рублей

 

за

 

годовой

 

урокъ,

 

не

 

про-

эктировалъ

 

повышенія

 

этой

 

цифры

 

вознаграждѳнія

 

на

 

случай,

еслибы

 

преподаватель

 

прослужилъ

 

въ

 

епархіальномъ

 

училищѣ

болѣе

 

5

 

лѣтъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

труда,

 

выпада-

ющаго

 

на

 

долю

 

преподавателей

 

епархіальнаго

 

училища,

 

было

 

бы

вполнѣ

 

справедливо

 

не

 

только

 

уровнять

 

ихъ

 

жалованье

 

съ

 

жа-

лованьемъ

 

преподавателей

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

но

 

и

повышать

 

его

 

чрезъ

 

пять

 

дѣтъ

 

службы

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

которыя

продолжаютъ

 

свою

 

службу

 

въ

 

епархіальномъ

 

училищѣ.

 

Эта

 

при-

бавка

 

была

 

бы

 

вполнѣ

 

справедлива

 

въ

 

виду

 

количества

 

и

 

ка-

чества

 

труда,

 

выпадающаго

 

на

 

долю

 

преподавателей

 

епархіаль-

ныхъ

 

училищъ,

 

и

 

тѣхъ

 

служебныхъ

 

новзгодъ,

 

которыя

 

создаются

для

 

нихъ

 

самымъ

 

положеаіемъ

 

и

 

строемъ

 

этого

 

рода

 

духовныхъ

женскихъ

 

школъ.

 

По

 

своему

 

положенію

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

духов-

но-учебныхъ

 

завѳденій

 

епархіальныя

 

училища,

 

какъ

 

извѣстно,

относятся

 

къ

 

разряду

 

среднихъ.

 

Но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

они

 

при-

нимаютъ

 

въ

 

составъ

 

учащихся

 

лицъ

 

съ

  

подготовкой,

   

требуемой
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только

 

для

 

1-го

 

класса

 

духовнаго

 

училища.

 

Такимъ

 

образомъ,

будучи

 

по

 

положенію

 

среднимъ

 

учебнымъ

 

заведоніемъ,

 

епархі-

альное

 

училище

 

обязано

 

дать

 

учащимся

 

въ

 

номъ

 

знанія

 

и

 

низ-

шей

 

и

 

средней

 

школы, — и

 

все

 

это

 

въ

 

течѳніѳ

 

шести

 

лѣтъ!

 

Кто

знакомъ

 

съ

 

педагогичесвимъ

 

дѣломъ

 

не

 

только

 

по

 

наслышкѣ,

 

но

и

 

на

 

дѣлѣ,

 

тотъ

 

пойметъ,

 

сколько

 

настойчивости

 

въ

 

трудѣ,

энергіи

 

и

 

изобрѣтатѳльности

 

въ

 

подагогичоскихъ

 

пріомахъ

 

нужно

имѣть

 

преподавателю

 

такой

 

школы,

 

чтобы

 

успѣгано

 

выполнить

ея

 

задачи.

 

Преподавая

 

одновременно

 

и

 

въ

 

высшихъ

 

и

 

въ

 

низ-

шихъ

 

классахъ

 

училища,

 

онъ

 

долженъ

 

совмѣщать

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

лучшія

 

качества

 

и

 

учителя

 

семинаріи

 

(младшихъ

 

классовъ)

 

и

учителя

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

усваивать

 

себѣ

 

усовершенствован-

ные

 

пріемы

 

преподаванія

 

того

 

и

 

другого.

 

Притомъ,

 

какъ

 

и

 

у

послѣднихъ,

 

у

 

преподавателя

 

епархіальнаго

 

училища

 

есть

 

и

 

до-

машнія

 

оффиціальныя

 

занятія,

 

именно — чтеніо

 

учоническихъ

 

со-

чиноній.

 

Соѳдиненіе

 

въ

 

епархіальномъ

 

училищѣ

 

средней

 

и

 

низ-

шей

 

школы

 

отражается

 

на

 

сочиненіяхъ

 

воспитанницъ

 

своеобраз-

нымъ

 

сочѳтаніемъ

 

въ

 

нихъ

 

ошибокъ,

 

свойственныхъ

 

питомцамъ

и

 

низшихъ

 

и

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Исправленіо

 

такихъ

сочиненій

 

представляете

 

трудъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

тяжелый.

Наконецъ,

 

кромѣ

 

работе,

 

связанныхъ

 

непосредственно

 

съ

 

испол-

неніемъ

 

прямыхъ

 

педагогическихъ

 

обязанностей,

 

преподаватели

епархіальнаго

 

училища

 

должны

 

выполнять

 

экстраординарныя

работы:

 

разнаго

 

рода

 

ревизіонныя

 

комиссіи

 

въ

 

опархіальномъ

училищѣ

 

составляются

 

ежегодно

 

въ

 

томъ

 

же

 

числѣ,

 

какъ

 

въ

семинаріи

 

и

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

нихъ

 

участвуютъ

педагоги.

 

Благодаря

 

отсутствію

 

циркуляровъ,

 

спеціально

 

назна-

ченныхъ

 

для

 

урегулированія

 

недагогичѳскаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіаль-

ныхъ

 

училищахъ,

 

тѣмъ

 

же

 

пѳдагогамъ

 

нерѣдко

 

выпадаетъ

 

на

долю

 

засѣдать

 

въ

 

особыхъ

 

комиссіяхъ

 

по

 

приспособленію

 

общихъ

положѳній

 

циркуляровъ

 

къ

 

особымъ

 

условіямъ

 

женскаго

 

учебнаго

заводенія.

 

А

 

всѣ

 

эти

 

засѣданія

 

въ

 

комиссіяхъ

 

требуютъ

 

времени

и

 

труда

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

сопряжены

 

съ

 

отвѣтственностью,

 

болѣе

реальною,

 

чѣмъ

 

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

учебныхъ

 

завѳденіяхъ.

 

Един-
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ственпое

 

средство,

 

которымъ

 

можно

 

сгладить

 

до

 

нѣкоторой

 

сте-

пени

 

невыгоды

 

службы

 

преподавателей

 

епархіальнаго

 

училища,

сравнительно

 

съ

 

службой

 

ихъ

 

коллегъ — преподавателей

 

духовныхъ

семинарій

 

и

 

училищъ, — это

 

увеличеніѳ

 

ихъ

 

преподавательская

гонорара.

 

Хорошій

 

окладъ

 

жалованья

 

дастъ

 

возможность

 

училищу

и

 

имѣть

 

свою

 

корно,рацію,

 

и

 

распределить

 

количество

 

уроковъ

между

 

преподавателями,

 

руководясь

 

лишь

 

педагогическими

 

со-

ображеніями,

 

и

 

привлечь

 

въ

 

епархіальное

 

училище

 

лучшія

 

пода-

гогическія

 

силы.— Одинаковое

 

воспитаніе

 

и

 

общественно-юриди-

ческое

 

положоніѳ

 

съ

 

преподавателями

 

другихъ

 

духовныхъ

 

учеб-

ныхъ

 

заводеній,

 

одинаковый

 

кругъ

 

привычѳкъ

 

и

 

потребностей

естественнно

 

вызываютъ

 

у

 

преподавателей

 

ѳпархіальныхъ

 

училищъ

и

 

запросъ

 

на

 

равное

 

съ

 

преподавателями

 

духовныхъ

 

семинарій

и

 

училищъ

 

матеріальное

 

обезпеченіе.

 

Но

 

при

 

настоящемъ

 

гоно-

рарѣ

 

въ

 

50

 

рублей

 

за

 

урокъ,

 

чтобы

 

получить

 

плату

 

въ

 

750

рублей,

 

преподаватель

 

епархіальнаго

 

училища

 

должѳнъ

 

взять

 

не

12

 

подѣльныхъ

 

уроковъ,

 

а

 

15;

 

заработать

 

жѳ

 

сумму

 

въ

 

900

 

р.

онъ

 

можете

 

только

 

при

 

18-ти

 

урокахъ,

 

т.

 

е.

 

если

 

возьметъ

на

 

еебя

 

трудъ

 

большій

 

въ

 

полтора

 

раза,

 

сравнительно

 

'съ

 

тру-

домъ

 

преподавателей

 

мужскихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Если

такое

 

количество

 

оффиціальнаго

 

труда

 

невыгодно

 

отзовется

 

на

самомъ

 

учитолѣ:

 

преждевременно

 

разстроитъ

 

его

 

здоровье

 

и

 

ли-

шите

 

его

 

возможности

 

взять

 

на

 

себя

 

какое

 

нибудь

 

подсобное

занятіѳ,

 

въ

 

родѣ

 

частныхъ

 

уроковъ

 

или

 

литературныхъ

 

работъ;

то

 

еще

 

чувствительнѣе

 

отразится

 

оно

 

на

 

ходѣ

 

педагоги ческаго

дѣла.

 

Работая

 

въ

 

полтора

 

раза

 

большо

 

нормы,

 

чтобы

 

получить

нормальное

 

вознаграждоніо,

 

преподаватель

 

долженъ

 

всегда

 

имѣть

въ

 

виду

 

дилемму:

 

быть-ли

 

ему

 

хорошимъ,

 

добросовѣстнымъ

 

ра-

ботникомъ

 

и

 

преждевременно

 

превратиться

 

въ

 

никому

 

ненужнаго

инвалида,

 

или

 

же

 

относиться

 

къ

 

дѣлу

 

слегка,

 

чисто

 

формально,

но

 

за

 

то

 

сохранить

 

свое

 

здоровье.

 

Какое

 

бы

 

изъ

 

двухъ

 

этихъ

положѳній

 

ни

 

выбралъ

 

преподаватель

 

своимъ

 

служебнымъ

 

деви-

зомъ,

 

при

 

ненормально

 

большомъ

 

количествѣ

 

уроковъ,

 

онъ

почти

 

одинаково

 

не

 

можетъ

 

удержаться

 

на

 

высотѣ

 

своего

   

поло-
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женія.

 

При

 

исправномъ,

 

добросовѣстномъ

 

отношеніи

 

къ

 

дѣлу,

погруженный

 

цѣликомъ

 

въ

 

классную

 

и

 

внѣклассную

 

работу,

 

пе-

дагогъ,

 

за

 

недостаткомъ

 

досуга,

 

самъ

 

отстанетъ

 

въ

 

развитіи

 

отъ

своего

 

времени.

 

Онъ

 

не

 

успѣотъ

 

даже

 

прочитать

 

что

 

нибудь

 

со-

лидное

 

изъ

 

области

 

преподаваемой

 

имъ

 

науки.

 

Въ

 

результатѣ

этого

 

получится

 

узость

 

и

 

односторонность

 

во

 

взглядахъ

 

и

 

педа-

гогическихъ

 

пріемахъ

 

преподавателя.

 

Выбирая

 

второй

 

путь,

 

пре-

подаватель

 

напередъ

 

кончаетъ

 

всѣ

 

счеты

 

съ

 

идеализмомъ

 

и

дѣлается

 

простымъ

 

ремесленникомъ,

 

который

 

блюдетъ

 

лишь

 

форму.

О

 

живомъ,

 

горячомъ

 

отношении

 

къ

 

дѣлу

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

не

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи,

 

и

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

для

 

молодежи

образцомъ

 

въ

 

лучшѳмъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

примѣромъ

 

энерги-

ческаго

 

труда

 

и

 

добросовѣстнаго

 

исполненія

 

своего

 

дѣла,

 

такой

педагогъ

 

становится

 

отрицательнымъ

 

примѣромъ.

 

Правда,

 

можно,

ради

 

общаго

 

блага,

 

рекомендовать

 

удалять

 

съ

 

должности

 

не-

исправныхъ

 

педагоговъ;

 

но

 

если

 

удалить

 

одного

 

неисправнаго,

то

 

на

 

мѣсто

 

его

 

явится

 

такой

 

же

 

другой.

 

Притомъ

 

не

 

лишне

 

по-

ставить

 

и

 

такой

 

вопросъ:

 

справедливо-ли

 

будетъ

 

при

 

существу-

ющихъ

 

условіяхъ

 

службы

 

въ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

самое

 

увольненіе

 

неисправныхъ

 

учителей?

 

Общее

 

благо,

 

конечно,

высшая

 

цѣль;

 

но

 

въ

 

погонѣ

 

за

 

нимъ

 

нельзя

 

забывать

 

и

 

личность,—

тѣмъ

 

болѣѳ,

 

что

 

коренная

 

причина

 

ея

 

вины

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

не

 

въ

 

ней

 

самой,

 

а

 

въ

 

окружающихъ

 

условіяхъ.

 

Нельзя,

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ,

 

заставить

 

человѣка

 

надѣть

 

на

 

себя

 

ярмо

 

вола

 

и

въ

 

тоже

 

время

 

требовать

 

отъ

 

него,

 

чтобы

 

онъ

 

заявлялъ

 

себя

 

не

только

 

воломъ,

 

но

 

и

 

чоловѣкомъ,

 

да

 

еще

 

примѣрнымъ!

 

Это

 

тре-

бованіе — трѳбованіѳ

 

самоотреченія

 

и

 

самопожертвованія

 

отъ

 

лич-

ности;

 

на

 

то

 

и

 

другое

 

способны

 

только

 

герои,

 

а

 

героизмъ — рѣд-

кая

 

черта;

 

большинство

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

средніе

 

люди.

 

Поэтому,

если

 

желательно

 

прочно

 

обосновать

 

и

 

поставить

 

какое

 

нибудь

 

дѣло,

должно

 

обязательно

 

разсчитывать

 

не

 

на

 

героевъ,

 

а

 

на

 

обыкно-

венныхъ

 

среднихъ

 

людей

 

и,

 

приспособительно

 

къ

 

типу

 

средняго

чѳловѣка,

 

создать

 

наилучшія

 

условія

 

труда

 

въ

 

смыслѣ

 

его

 

про-

дуктивности.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

стоитъ

 

только

 

преподавателю

 

ѳнарх.
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училища

 

отказаться

 

отъ

 

захвата

 

сверхнормальной

 

цифры

 

уроковъ,

чтобы

 

сохранить

 

больше

 

свѣжести

 

и

 

силъ

 

для

 

классной

 

работы,

и

 

онъ

 

долженъ

 

будотъ

 

наііередъ

 

обречь

 

себя

 

на

 

жизнь

 

внѣ

 

об?.

щества

 

людей

 

своего

 

круга;

 

а

 

но

 

откажи

 

онъ

 

собѣ

 

въ

 

этомъ,

ему

 

и

 

его

 

сомьѣ

 

предстоять

 

тяжелая,

 

безнадежная

 

борьба

 

съ

нуждой.

 

Это

 

тѣиъ

 

болѣи

 

справедливо,

 

что

 

о

 

будущомъ

 

учителя

,

 

нашого

 

ѳпархіальнаго

 

училища,

 

когда

 

онъ

 

по

 

болѣзни,

 

или

 

же

по

 

преклонности

 

лѣтъ

 

принуждонъ

 

будѳтъ

 

оставить

 

службу,

 

у

насъ

 

пока

 

не

 

позаботился

 

никто.

 

Если

 

преподаватель

 

духовной

сѳиинаріи

 

и

 

училища,

 

а

 

равно

 

и

 

свящѳнпикъ

 

вполнѣ

 

могутъ

разечитывать

 

на

 

получоніѳ

 

въ

 

старости

 

пенсіи,

 

преподавателю

ѳпархіальнаго

 

училища

 

остается

 

разечитывать

 

только

 

на

 

русское

„ авось".

 

Правда,

 

за

 

нимъ

 

още

 

ииѣется

 

право

 

перехода

 

на

 

пѳн-

сіонную

 

службу

 

въ

 

духовную

 

семинарію

 

или

 

училище

 

и

 

даже

съ

 

зачетомъ

 

въ

 

понсіонный

 

срокъ

 

лѣтъ

 

службы

 

въ

 

епархіальномъ

училищѣ.

 

Но

 

между

 

правоиъ

 

и

 

фактичоскимъ

 

его

 

осуществленіеиъ

разстояніе

 

очень

 

большого

 

размѣра.

 

Послѣднѳо

 

зависитъ

 

отъ

стеченія

 

благопріятныхъ

 

условій,

 

которыя

 

каждогодно

 

все

 

умень-

шаются..

 

Что

 

ни

 

годъ,

 

то

 

появляются

 

все

 

новые

 

и

 

новыо

 

кан-

дидаты

 

на

 

духовно-учебныя

 

должности;

 

ихъ,

 

какъ

 

бѳзмѣстныхъ,

всегда

 

продпочтутъ

 

людямъ,

 

зарабатывающимъ

 

хоть

 

что

 

нибудь.

Да

 

и

 

кому

 

нужны

 

услуги

 

лицъ,

 

порастерявшихъ

 

свои

 

силы

 

на

предыдущей

 

службѣ,

 

когда

 

подъ

 

рукой

 

имѣется

 

контингонтъ

свѣжихъ

 

кандидатовъ.

 

Такимъ

 

образоиъ,

 

право

 

преподавателей

епархіальнаго

 

училища

 

на

 

пероходъ

 

въ

 

учобныя

 

заведенія

 

съ

пенсіонной

 

службой

 

превращается

 

просто

 

въ

 

мечту.

 

Для

 

педаго-

гичоскаго

 

дѣла

 

это,

 

пожалуй,

 

лучше:

 

переходы

 

преподавателей

изъ

 

одного

 

учобнаго

 

заведѳнія

 

въ

 

другое

 

нарушаютъ

 

ровное

 

те-

ченіо

 

школьной

 

жизни;

 

но

 

еще

 

лучше,

 

если

 

преподаватели

 

не

только

 

по

 

неволѣ

 

будутъ

 

подолгу

 

оставаться

 

на

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ-

же

 

мѣстахъ,

 

но

 

и

 

добровольно

 

покончатъ

 

съ

 

мечтами

 

о

 

переходѣ

на

 

другую

 

службу.

 

Плохъ,

 

по

 

Евангелію,

 

не

 

только

 

лѣнивый

пахарь,

 

но

 

и

 

тотъ,

 

который

 

во

 

время

 

работы

 

оглядывается

 

на-

задъ

 

и

 

по

 

сторонамъ.

 

А

 

чтобы

 

педагоги

 

епархіальнаго

 

училища
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возможно

 

меньше

 

напоминали

 

плохого

 

пахаря,

 

духовенству

 

нужно

разечитывать

 

не

 

на

 

кары

 

только

 

нѳисиравныхъ,

 

не

 

на

 

гѳроизмъ

отдѣльныхъ

 

личностей,

 

или

 

на

 

то,

 

что

 

дѣятели

 

ихъ

 

учебнаго

заведѳнія,

 

потратившіе

 

на

 

пользу

 

ихъ

 

дѣтей

 

лучшіе

 

свои

 

годы,

потомъ

 

вознаградятъ

 

себя

 

за

 

всѣ

 

недочеты

 

болѣе

 

выгодной

службой

 

въ

 

другихъ

 

учрежденіяхъ;

 

а

 

просто

 

слѣдуетъ

 

установить

лучшіе

 

оклады

 

жалованья

 

и

 

учредить

 

пенсіи

 

для

 

служащихъ

 

въ

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ.

 

Не

 

нужно,

 

кстати,

 

забывать

и

 

то,

 

что

 

кромѣ

 

преподавателей,

 

у

 

которыхъ

 

все-же

 

есть

 

неко-

торая

 

надежда

 

на

 

переходъ

 

на

 

болѣе

 

выгодную

 

пепсіонную

 

службу,

въ

 

епархіальномъ

 

училищѣ

 

служатъ

 

и

 

такія

 

лица,

 

который

 

ли-

шены

 

такой

 

надежды, — это

 

женскій

 

педагогичѳскій

 

пѳрсоналъ

училища.

 

Судя

 

по

 

постановленію

 

предыдущаго

 

съѣзда

 

духовенства

относительно

 

повышенія

 

вознагражденія

 

воспитательницамъ,

 

ду-

ховенство

 

не

 

особонно

 

внимательно

 

отнеслось

 

къ

 

участи

 

этихъ

труженицъ.

 

Такое

 

отношеніе

 

можно

 

объяснить

 

только

 

полнымъ

невѣдѣніемъ

 

ни

 

положонія

 

воспитатольницъ,

 

ни

 

ихъ

 

труда.

 

Это

и

 

не

 

мудрено.

 

Изъ

 

прекраснаго

 

„далека"

 

положеніѳ

 

и

 

трудъ

воспитательницъ

 

не

 

понять

 

мужчинамъ;

 

его

 

можетъ

 

понять

 

и

оцѣнить

 

по

 

достоинству

 

только

 

женщина

 

и

 

мать.

 

Послѣдняя

 

по

личному

 

опыту

 

знаетъ,

 

чего

 

стоитъ

 

постоянная

 

возьня

 

съ

 

дѣтыш,

особенно

 

когда,

 

какъ

 

говорятъ,

 

они

 

надоѣдливы,

 

т.

 

е.

 

осаждаютъ

мать

 

вопросами.

 

Если

 

одинъ

 

или

 

два

 

надоѣдливыхъ

 

ребенка-

настоящее

 

горе

 

матери,

 

то

 

такихъ

 

ребятъ

 

на

 

рукахъ

 

каждой

воспитательницы

 

около

 

ІЬ

 

человѣкъ,

 

потому

 

что

 

всѣ

 

ученицы

такъ

 

или

 

иначе

 

затронуты

 

наукой;

 

въ

 

головѣ

 

ихъ

 

роится

 

масса

самыхъ

 

неожиданныхъ

 

вопросовъ;

 

рѣшеніе

 

на

 

нихъ

 

должна

 

дать

воспитательница.

 

Такъ

 

проходятъ

 

у

 

воспитательницы

 

внѣклассные

часы,

 

часы

 

такъ

 

называемаго

 

отдыха.

 

Съ

 

наступлоніемъ

 

вечер-

нихъ

 

занятій

 

ея

 

дѣло

 

репетировать

 

малоуспѣшныхъ

 

по

 

всѣмъ

предметамъ,

 

а

 

въ

 

утренніе

 

часы,

 

во

 

время

 

уроковъ — сидѣть

 

въ

классѣ,

 

слѣдить

 

за

 

дисциплиной

 

и

 

самой

 

слушать

 

разъясненія

преподавателями

 

уроковъ,

 

чтобы

 

быть

 

всегда

 

въ

 

курсѣ

 

учебнаго

дѣла

 

и

 

повторить

 

эти

 

разъяснонія

 

тѣмъ,

 

которыя

 

ихъ

 

позабыли.
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И

 

ночью

 

не

 

заканчивается

 

работа

 

воспитательницы,

 

и

 

ночью

 

она

должна

 

неотлучно

 

находиться

 

при

 

воспитанницахъ:

 

быть

 

ихъ

хранительницей

 

и

 

нянькой! — Вдумываясь

 

внимательно

 

во

 

всѣ

 

эти

обязанности,

 

трудно

 

даже

 

и

 

представить

 

то

 

нервное

 

напряжепіе,

которое

 

воспитательница

 

обязана

 

переживать

 

каждый

 

день.

 

Быть

въ

 

оя

 

положеніи — значить

 

быть

 

на

 

службѣ,

 

при

 

исполненіи

 

обя-

занностей

 

день

 

и

 

ночь

 

и

 

постоянно

 

чувствовать

 

себя

 

не

 

тѣмъ,

что

 

ты

 

есть,

 

а

 

тѣмъ,

 

кѣмъ

 

ты

 

долженъ

 

быть.

 

Тяжела

 

такая

жизнь!

 

Въ

 

ной

 

разомъ

 

совмѣщаются

 

черты

 

трѳхъ

 

разныхъ

 

по-

ложеній:

 

многосемейной

 

матери,

 

вѣчнаго

 

школьника

 

и

 

рабочаго.

Во

 

это

 

положеніе

 

становится

 

еще

 

тяжелѣе

 

и

 

безотраднѣе,

 

когда

старанія

 

и

 

трудъ

 

воспитательницъ

 

не

 

встрѣчаютъ

 

должной

 

оцѣнки

со

 

стороны

 

именно

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

чьи

 

заботы

 

онѣ

 

бѳрутъ

 

на

 

свои

плочи.

 

Если

 

что

 

можетъ

 

скрасить

 

ихъ

 

жизнь,

 

уходящую

 

цѣли-

комъ

 

на

 

пользу

 

чужихъ

 

дѣтой,

 

такъ

 

это

 

именно

 

вѣра,

 

что

 

онѣ

дѣлаютъ

 

дѣйствительно

 

нужное

 

дѣло,

 

за

 

которое

 

но

 

оставить

ихъ

 

общество

 

ни

 

въ

 

настоящомъ,

 

ни

 

въ

 

будущемъ.

 

Этой

 

вѣрой

животъ

 

каждая

 

мать:

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

ее

 

оцѣнятъ

 

и

 

не

 

поки-

нуть

 

дѣти,

 

она

 

и

 

черпаеть

 

силы

 

для

 

своей

 

самоотверженной

деятельности.

 

У

 

воспитательницы

 

такой

 

надежды

 

нѣтъ:

 

един-

ственное

 

ея

 

утѣшѳніе — во

 

вниманіи

 

къ

 

ея

 

труду

 

общества.

 

Если

оно

 

благородно,

 

оно

 

и

 

должно

 

дать

 

ей

 

это

 

утѣшеніѳ,

 

оцѣнить

ея

 

трудъ

 

по

 

достоинству

 

въ

 

настоящѳмъ

 

и

 

обезпочить

 

ея

 

буду-

щее.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

духовенству

 

Симбирской

 

опархіи

 

по-

заботиться

 

объ

 

этомъ,

 

какъ

 

нельзя

 

болѣо,

 

кстати,

 

такъ

 

какъ

 

и

теперь

 

уже

 

есть

 

въ

 

Оимбирскомъ

 

епархіальномъ

 

училищѣ

 

лица,

отдавшія

 

лучшіе

 

свои

 

годы

 

на

 

пользу

 

родного

 

для

 

духовенства

заведенія,

 

прослужившія

 

десятки

 

лѣтъ

 

въ

 

немъ

 

и

 

достигшія

уже

 

преклоннаго

 

возраста.

 

Въ

 

будущемъ

 

такихъ

 

лицъ

 

явится

больше.

                                                                                

Z.
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Необходимыя

 

разъяснены

 

къ

 

статьѣ

 

„Нужды

 

Сии-

бнрскаго

 

епархіальнаго

 

экенскаго

 

училища",

 

по-

мѣщенной

  

въ

 

№

 

8

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей.
■

«

Въ

 

статьѣ

 

„Нужды

 

Симбирскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

училища*,

 

помѣщенной

 

въ

 

.№

 

8

 

епархіальныхъ

 

вѣдомоетой,

 

между

прочимъ

 

сказано:

 

„

 

Ііослѣ

 

сооруженія

 

пристроя

 

въ

 

неиъ

 

отве-

дена

 

квартира

 

инспектору

 

классовъ".

 

По

 

поводу

 

этого

 

выраже-

нія,

 

невполнѣ

 

точнаго,

 

считаю

 

необходимымъ

 

сдѣлать

 

слѣдующее

разъясненіе.

Квартира

 

для

 

инспектора

 

строилась

 

по

 

плану

 

и

 

смѣтѣ,

выработаннымъ

 

архитѳкторомъ

 

и

 

Совѣтомъ

 

училища

 

еще

 

въ

 

1885

году.

 

Журналомъ

 

№

 

13,

 

1885

 

года,

 

ст.

 

3,

 

заслушѳно

 

Совѣтомъ

училища

 

отношѳніе

 

Консисторіи

 

о

 

желаніи

 

духовенства

 

по-

строить

 

зданіо

 

для

 

классбвъ,

 

на

 

что

 

предлагаются

 

имъ

 

денежный

средства.

 

Между

 

другими

 

постановленіями

 

Совѣтъ

 

опредѣлилъ:

„нижній

 

подвальный

 

этажъ

 

приспособить

 

подъ

 

квартиру

инспектора

 

классовъ,

 

или

 

подъ

 

другое

 

помѣщеніе".

 

30

 

іюля

1885

 

года

 

были

 

разсмотрѣны

 

Совѣтомъ

 

училища

 

представленные

архитекторомъ

 

планъ

 

и

 

смѣта

 

для

 

постройки

 

одноэтажнаго

 

зданія

шести

 

классовъ

 

съ

 

квартирою

 

инспектора.

 

Совѣтъ

 

по

 

разсмотрѣніи

плана

 

и

 

смѣты

 

постаповилъ:

 

„планъ

 

составленъ

 

согласно

 

съ

предложеньями

 

Совѣта

 

училища".

 

Сверхъ-смѣтный

 

расходъ,

 

ка-

кой

 

потребуется

 

на

 

пристройку,

 

Совѣтъ

 

мотивируѳтъ

 

слѣдующимъ:

а)

 

устроить

 

стѣны

 

зданія

 

въ

 

три

 

кирпича,

 

чтобы

 

впослѣдствіи

можно

 

было

 

надложить

 

еще

 

этажъ;

 

б)

 

нижній

 

подвальный

 

этажъ

приспособить

 

подъ

 

квартиру

 

инспектора.

 

Квартира

 

инспек-

тора

 

согласно

 

такому

 

опредѣленію

 

была

 

занесена

 

на

 

планъ

 

но-

ваго

 

училищнаго

 

пристроя,

 

па

 

которомъ

 

она

 

значится

 

и

 

теперь.

31

 

декабря

 

1885

 

года

 

Совѣтъ

 

училища

 

при

 

заслушаніи

 

отно-

шенія

 

изъ

 

Губорнскаго

 

правленія

 

о

 

присылкѣ

 

утвержденнаго

 

плана

и

 

смѣты

 

предполагаемой

 

постройки

 

снова

 

повторилъ,

 

чтобы

 

ниж-

ній

 

подвальный

 

этажъ

 

былъ

 

приспособленъ

 

подъ

 

квартиру

инспектора.

 

Журналъ

 

утвержденъ

   

Епархіальнымъ

  

Архіореомъ.
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Журнальное

 

опредѣленіѳ

 

о

   

помѣщеніи

  

инспектора

   

классовъ

   

въ

опредѣленной

 

ому

 

Совѣтомъ

 

училища

 

квартирѣ

 

послѣдовало

 

1888

 

г.

иая

 

13

 

дня.

 

Основанія,

 

какія

 

въ

 

то

   

время

   

представлены

   

Со-

вѣтомъ

 

училища,

 

были

 

слѣдующія:

 

,, Мысль

 

относительно

 

устрой-

ства

 

квартиры

 

для

 

инспектора

  

классовъ

   

впервые

   

подана

   

была

еще

 

бывшимъ

 

Преосвященнымъ

 

Ѳеоктистомъ,

 

который

   

сознавалъ

необходимость

   

имѣть

   

помѣщоніѳ

   

при

   

жѳнскомъ

   

училищѣ

   

для

инспектора,

 

и

 

съ

 

разрѣшонія

 

котораго

 

Совѣтъ

 

училища

 

въ

 

про-

долженіо

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

въ

 

своихъ

 

годовыхъ

 

отчетахъ

 

о

 

со-

стояніи

 

училища

 

заявлялъ

 

объ

 

отсутствіи

   

при

   

училищѣ

   

помѣ-

щснія

 

ипспектора

 

классовъ,

 

какъ

 

о

 

такомъ

 

обстоятельстве,

 

кото-

рое

 

ноблагопріятно

 

вліяло

 

на

 

ходъ

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

   

училищѣ;

ибо

 

это

 

отсутствіе

 

помѣщенія

 

неизбѣжно

 

ослабляло

   

надзоръ

 

ин-

спскціи

 

за

 

учебными

 

занятіями

 

воспитанницъ

 

и

 

нерѣдко

 

лишало

возможности

 

своевременно

 

оказывать

 

свое

 

содѣйствіе

 

и

 

употреблять

надлежащія

 

мѣры.

 

Съ

  

1885

 

года,

 

когда

 

былъ

 

выработанъ

 

про-

9ктъ

 

зданія

 

для

 

шести

 

классовъ

 

училища,

 

въ

 

которомъ

 

обозна-

чена

 

была

 

квартира

 

инспектора

 

классовъ,

 

на

 

этотъ

   

недоста-

товъ

 

Совѣтъ

   

училища

   

пересталъ

   

указывать

 

въ

   

отчотѣ,

   

такъ

какъ

 

опредѣлено

 

было

 

дать

 

квартиру

 

инспектору

 

классовъ.

 

При

опредѣленіи

 

на

 

должность

 

инспектора

 

классовъ

   

священника

 

Не-

офита

 

Любимова,

 

ему,

 

между

 

прочимъ,

 

поставлено

 

было

 

на

 

видъ,

что

 

съ

 

устройствомъ

   

новаго

   

зданія

   

будотъ

   

тамъ

   

устроена

   

въ

подвальномъ

 

этажѣ

 

и

 

квартира

   

для

   

инспектора.

   

Члены

   

духо-

венства

 

не

 

противорѣчили

 

этому,

 

ибо

 

они

 

принимали

 

участіе

 

въ

составлоніи

 

проэкта,

 

плана

 

и

 

смѣты

 

постройки,

   

чѣмъ

   

выразили

свое

 

согласіѳ

 

на

 

то,

 

чтобы

 

при

   

училищѣ

  

было

   

помѣщѳніо

   

для

инспектора.

 

Вообще

 

помѣщеніе

 

для

 

инспектора

  

классовъ

   

при

училищѣ

 

дѣло

 

давно

 

рѣшенное

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

полезное

и

 

необходимое:

 

ибо,

 

чтобы

   

быть

   

непоередственнымъ

   

руководи-

телемъ

 

и

 

воспитателѳмъ

 

учащихся,

 

чтобы

 

достигать

 

намѣченныхъ

уставоиъ

 

училища

 

благихъ

 

цѣлой,

 

необходимо

 

инспектору

   

клас-

совъ,

 

на

 

обязанности

 

котораго

  

лежитъ

   

и

   

завѣдываніо

   

учебною

частью

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

наблюденіе

 

за

 

направленіемъ,

 

помещаться
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въ

 

самомъ

 

зданіи

 

училища.

 

Не

 

безъ

 

основанія

 

поэтому

 

началь-

ствующая

 

лица

 

въ

 

другихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

обязательно

размещаются

 

въ

 

самыхъ

 

заведеніяхъ,

 

напр.

 

ректора

 

и

 

инспек-

тора

 

съ

 

помощниками

 

въ

 

семинаріяхъ,

 

смотрители

 

и

 

помощники

ихъ

 

въ

 

училищахъ;

 

и

 

въ

 

женскихъ

 

опархіальныхъ

 

училищахъ,

даже

 

во

 

многихъ

 

местахъ,

 

инспекторы

 

классовъ

 

номѣщаются

 

въ

самыхъ

 

зданіяхъ

 

училища,

 

какъ

 

напр.

 

въ

 

Московскомъ,

 

Сара-

товскому

 

Курскомъ

 

и

 

др.

 

Въ

 

виду

 

вышеизложоннаго

 

нетъ

 

не-

обходимости

 

дожидаться

 

особаго

 

разрешонія

 

Епархіальнаго

 

съѣзда

духовенства,

 

имеющаго

 

быть

 

еще

 

чрезъ

 

два

 

года,

 

на

 

предо-

ставлено

 

квартирнаго

 

помещенія

 

инспектору

 

классовъ,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

а)

 

разрешеніѳ

 

подобныхъ

 

вопросовъ

 

по

 

смыслу

 

§

 

Н

и

 

15

 

Устава

 

епарх.

 

жонск.

 

училищъ

 

не

 

относится

 

непосредственно

къ

 

кругу

 

обязанностей

 

и

 

занятій

 

о.о.

 

дѳпутатовъ

 

епархіальнаго

съѣзда

 

духовенства,

 

и

 

б)

 

депутаты

 

бывшаго

 

епархіальнаго

 

съезда,

осматривавшіе

 

уже

 

вновь

 

устроенное

 

зданіо

 

для

 

шести

 

классовъ

училища

 

съ

 

квартирнымъ

 

помѣщеніѳмъ

 

въ

 

подвальномъ

 

этажѣ

для

 

инспектора

 

классовъ,

 

не

 

выразили

 

въ

 

своемъ

 

журнальнояъ

постановленіи

 

по

 

поводу

 

осмотра

 

пристроя,

 

кромѣ

 

одобренія,

никакого

 

порицанія

 

и

 

противодѣйствія

 

действіямь

 

и

 

распоряже-

ніямъ

 

Совета

 

училища

 

относительно

 

такого,

 

а

 

не

 

иного

 

устрой-

ства

 

зданія.

 

На

 

основаніи

 

вышесказаннаго

 

Совѣтъ

 

училища

 

опре-

двлилъ:

 

Оовѣтъ

 

училища

 

не

 

только

 

но

 

встрѣчаетъ

 

никакого

прѳпятствія

 

къ

 

предоставленію

 

инспектору

 

классовъ

 

квартирнаго

помѣщенія,

 

находящагося

 

въ

 

подвальномъ

 

этажѣ

 

вновь

 

устроен-

наго

 

зданія

 

при

 

училищѣ,

 

но

 

находить

 

это

 

предоставленіе

 

квар-

тирнаго

 

помѣщенія

 

весьма

 

жѳлатѳльнымъ

 

и

 

полезнымь,

 

о

 

чеиъ

имѣетъ

 

долгъ

 

ходатайствовать

 

продъ

 

Его

 

Преосвященствомъ".

Журналъ

 

утверждонъ

 

21

 

іюня

 

1888

 

года.

 

Итакъ,

 

квартира

инспектора

 

назначена

 

и

 

опрсдѣлена

 

ему

 

еще

 

въ

 

началѣ

 

1835

года,

 

до

 

постройки

 

зданія

 

для

 

классовъ.

 

По

 

окончаніи

 

по-

стройки

 

она

 

ничѣмъ

 

не

 

была

 

занята,

 

и

 

когда

 

настала

 

возмож-

ность

 

послѣ

 

осушки

 

ея

 

перейти

 

въ

 

нее,

 

инспекторъ,

 

согласно

журнальному

 

постановленію,

 

занялъ

 

ее,

 

какъ

  

определенную

  

ому



—

 

311

 

—

Совѣтонъ

 

и

 

ѳпархіальною

 

властію

 

еще

 

въ

 

начале

 

1885

 

года,

Далѣе,

 

въ

 

разсматриваемой

 

статье

 

сказано:

 

„Сверхъ

 

про-

екта

 

въ

 

училищномъ

 

корпусѣ

 

потребовалось

 

отвести

 

помещоніе

для

 

образцовой

 

школы

 

и

 

особую

 

квартиру

 

для

 

ея

 

учительницы.

Затѣмъ,

 

въ

 

течѳніе

 

10

 

летъ

 

увеличился

 

въ

 

училищѣ

 

штатъ

«лужащихъ

 

лицъ:

 

установлены

 

должности

 

одной

 

помощницы

 

вос-

питатольницъ

 

и

 

учительницы

 

шитва

 

церковныхъ

 

облаченій:

 

той

и

 

другой

 

даны

 

квартиры

 

въ

 

зданіи

 

училища".

 

По

 

поводу

 

этихъ

словъ

 

считаю

 

необходимымъ

 

заметить,

 

что

 

отведеяіе

 

квартиръ

упомянутымъ

 

лицамъ

 

на

 

тесноту

 

общежитія

 

въ

 

училищѣ

 

вліянія

не

 

имѣло.

 

Учительницѣ

 

рукодѣлія

 

дано

 

помещѳніе

 

въ

 

подваль-

номъ

 

этажѣ,

 

которое

 

для

 

цѣлей

 

общожитія

 

было

 

совершенно

 

не-

пригодно.

 

Помощницѣ

 

воспитательницъ

 

не

 

дана

 

особая

 

квартира

при

 

общежитіи,

 

но

 

она

 

живѳтъ

 

вмѣсте

 

съ

 

воспитательницами,

которыхъ

 

прежде

 

помѣщалось

 

въ

 

двухъ

 

компатахъ

 

две,

 

а

 

те-

перь

 

три.

 

Учительницѣ

 

образцовой

 

школы

 

дано

 

помешеніе

 

быв-

шей

 

воспитательницы

 

Дамаскиной,

 

которымъ

 

она

 

по

 

наследству

отъ

 

Исаевой,

 

бывшей

 

воспитательницы,

 

владела

 

много

 

лѣтъ.

Впрочемъ

 

въ

 

ея

 

помещеніи

 

ѳдва-ли

 

могутъ

 

быть

 

удобно

 

по-

ставлены

 

двѣ— три

 

койки.

 

Для

 

цѣлей

 

общежитія

 

эта

 

комната

совершенно

 

непригодна;

 

она

 

и

 

можотъ

 

существовать

 

при

 

учи-

лищномъ

 

общѳжитіи

 

для

 

одиночнаго

 

только

 

помещенія.

 

Образ-

цовая

 

школа

 

помещается

 

въ

 

классномъ

 

корпусѣ

 

училища,

 

въ

комнатѣ,

 

которая

 

планомъ

 

предназначена

 

для

 

физичоскаго

 

каби-

нета.

 

Журнальнымъ

 

определоніемъ

 

Совета

 

въ

 

ней

 

помѣщена

 

въ

1891

 

году

 

образцовая

 

школа.

 

Она

 

действительно

 

оказалась

 

стес-

нительной

 

для

 

класснаго

 

помещонія,

 

въ

 

которомъ

 

ученицы

 

про-

бываютъ

 

весь

 

день;

 

въ

 

немъ

 

явилось

 

около

 

40

 

чѳловекъ

 

детей,

стѣсняющихъ

 

пребываніѳ

 

215

 

ученицъ

 

духовенства,

 

особенно

 

во

время

 

классныхъ

 

уроковъ.

 

По

 

заявленію

 

врача,

 

она

 

можетъ

 

быть

причиною

 

распространѳнія

 

въ

 

училище

 

эпидемическихъ

 

болезней

между

 

ученицами-пансіонорками.

 

Поэтому

 

было

 

бы

 

желательно

перевести

 

образцовую

 

школу

 

въ

 

другое

 

помещеніѳ,

 

отдельное

 

отъ

класснаго

 

корпуса

 

и

 

общежитія.
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Надстрой

 

зданія

 

для

 

классовъ

 

всетаки

 

необходимъ:

 

церковь

мала,

 

нетъ

 

физичоскаго

 

кабинета,

 

комнаты

 

для

 

библіотеки,

 

гар-

деробной,

 

канцеляріи,

 

пріѳмной

 

для

 

начальницы

 

и

 

инспектора,

хорошей

 

раздѣвальпой

 

для

 

ученицъ,

 

рекреаціонной

 

залы

 

и

 

проч.

Инспекторъ

 

классовъ

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

священникъ

 

Ееофитъ

 

Любимовъ.
ч

К

 

А

 

Т

 

А

 

Л

 

О

 

Г

 

Ъ

книгъ

 

книжнаго

 

склада

 

Симбирскаго

 

Братства

 

свв.

d -хъ

 

Святителей

 

при

 

семинаріи.

О

 

Т

 

Д

 

ѣ

 

Л

 

Ъ

   

I.

Книги

 

священнаго

 

писанія

 

и

 

богослужебный,

 

г.

    

к.

Отдѣльныя

 

части

 

Евангелія

 

въ

 

бум.

                

.

      

—

      

2
Евангелія,

 

чтомыя

 

въ

 

Вѳликій

 

четвергъ

 

и

 

пятницу

цорк.

 

печ.

 

въ

 

л.,

 

въ

 

буи.

              

.

       

.

      

—

    

45
„

                         

въ

 

16

           

...

              

—

      

8
гр.

 

печ.

         

„

         

„

    

.

                              

—

    

15
„

         

на

 

слав,

 

и

  

русск.

 

яз.

  

въ

 

бум.

                     

—

    

15
Евангеліе

   

пасхальное

 

на

 

8-ми

   

языкахъ

 

съ

 

огласи-

тельнымъ

 

словомъ

 

св.

 

Златоуста,

 

въ

 

панкѣ

              

1

    

—

Апостолъ

 

на

 

славян,

 

языке

 

въ

 

л.

 

въ

 

кожѣ

 

.

                

3

    

60
„

        

въ

 

цвѣтной

 

коже

 

.

                                        

5

    

50
„

        

въ

 

шагр.

 

съ

 

золот.

 

обрез.

              

.

       

.

        

7

    

20
_

         

тоже,

 

съ

 

выпуклыми

 

золочеными

 

углами

 

.

        

8

    

—

„

        

въ

 

8"

 

въ

 

кожѣ.

                                            

2

    

25
Апостолъ

 

на

 

слав,

 

и

 

русскомъ

 

яз.

 

въ

 

16°

   

.

              

—

    

35
Паримійеикъ.

 

Книга

 

1-я.

 

Париміи

 

постной

 

тріоди.

     

—

    

60
_______,______Книга

 

2-я

 

цвѣтной

 

тріоди___________—

    

50

Содержаніе:

 

1)

 

Книга

 

Пѣснь

 

Пѣснеп—В.

 

Гавриловскаго.

 

2)

 

Нуждн
Симбирскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

 

3)

 

Необходимый

 

разъясне-
пія

 

къ

 

статьѣ

 

, нужды

 

Симбирскаго

 

епархіальваго

 

женскаго

 

училища"—
Свящ.

 

Н.

 

Любимова.

 

4)

 

Каталогъ

 

книгъ

 

книжнаго

 

склада

 

Симбирскаго
братства

 

3-хъ

 

Святителей.

 

6)

 

Приложенія:

 

1-е— Учрежденіе

 

Архіерейской
каѳедры

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ —Пав.

 

Неболюбова.

 

2-е— Историко-археологи-
ческое

  

оиисаніе

  

церквей

 

города

 

Симбирска— А.

 

Яхонтова.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Мая

 

14

 

дня

 

1898

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

   

Сергій

   

Медвѣдковъ.

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



Ниже

 

мы

 

увидимъ

 

какъ

 

самый

 

составь

 

штата

 

„архіорей-

скаго

 

дома"

 

въ

 

Симбирске,

 

такъ

 

и

 

частное

 

распределоніе

 

суммы,

ассигнованной

 

на

 

содѳржаніе

 

этого

 

штата.

1.

 

Штатъ

 

Каѳедральнаго

 

собора.

 

При

 

„новоучрежда-

емомъ

 

Симбирскомъ

 

архіерейскомъ

 

домѣ"

 

Высочайше

 

утвержденъ

10

 

февраля

 

1832

 

года

 

следующій

 

штатъ

 

свящѳнно-и-цорковно-

служителей

 

Каѳедральнаго

 

собора:

 

1

 

протопопъ,

 

1

 

ключарь,

2

 

священника,

 

1

 

протодіаконъ,

 

2

 

діакона,

 

2

 

иподіакона,

 

2

псаломщика,

 

2

 

пономаря,

 

3

 

сторожа,

 

4

 

звонаря,

 

1

 

просфорня

 

*);

такимъ

 

образомъ

 

новый

 

соборный

 

штатъ

 

долженъ

 

быль

 

состоять

изъ

 

21

  

человека.

Каковъ

 

же

 

былъ

 

въ

 

действительности

   

составь

 

новообразо-

ваннаго

  

преосвященнымъ

 

Анатоліемъ

 

соборнаго

   

причта,

 

и

 

какія

именно

 

лица

 

вошли

 

въ

 

составь

 

новаго

  

соборнаго

 

штата — на

 

эти

вопросы,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

точнаго

   

и

   

определеннаго

   

ответа

  

дать

не

 

можемъ,

 

такъ

 

какъ

 

клировыя

 

ведомости

 

собора

 

за

 

разсматри-

ваемое

 

время

 

погибли,

   

безъ

   

сомненія,

 

въ

 

пожарь

   

1864

   

года.

Можно

   

одно

   

только

   

почти

   

съ

   

уверенностію

   

сказать,

 

что

  

въ

штатъ

 

каѳѳдральнаго

 

собора

  

вошло

   

большинство

 

лицъ

 

прежняго

соборнаго

 

причта.

 

Насколько

 

можно

 

судить

 

по

 

даннымъ

  

архива

Покровскаго

 

монастыря

 

(ст.

 

9

  

и

 

10),

 

въ

 

первые

 

годы

 

по

 

откры-

ли

 

еиархіи

 

въ

 

штате

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

состоять:

 

каѳедраль-

ныи

 

протоіерѳй

 

Василій

 

Дмитр.

 

Утѣхинъ,

 

**)

 

ключарь

 

собора

протоіерой

 

Василій

   

Петров.

   

Эндимгоновъ,

   

свящонникъ

 

Але-

ксандръ

 

Іосиф.

 

Любимовъ

 

(съ

 

академич.

 

образов.),

 

протодіаконъ

Василій

 

Иван.

  

Троицкій,

   

діаконъ

 

Іоаннъ

   

Ѳед.

   

Поликарповъ

(съ

 

1833

 

г.),

 

діаконъ

 

Ал.

 

Іероновъ,

 

діаконъ

 

(на

 

псаломщ.

 

ва-

кансіи)

 

Александръ

 

Изгарскій

 

(иподіаконы

 

первые

  

будутъ

 

ука-

заны

 

въ

 

штате

 

архіерейскаго

 

дома),

 

псаломщикъ

 

Андрей

 

Сурин-

*)

 

Полное

 

Собраніе

 

Законовъ

 

Россійск.

 

Импер.

 

т.

 

VII,

 

прилож.

 

къ

ст.

 

№

 

5147.

**)

 

Оконч.

 

курсъ

 

въ

 

старой

 

Казанской

 

академіи;

 

съ

 

1817

 

г.

 

штат-

ный

 

протоіерей

 

Тропцкаго

 

собора

 

и

 

благочинный

 

надъ

 

всѣми

 

городскими

церквами;

 

съ

 

открытіемъ

 

еиархіи

 

членъ

 

консисторіи;

 

въ

 

1834

 

г.

 

указомъ

Св.

 

Синода

 

утвержденъ

 

въ

 

званіи

 

миссіонера

 

для

 

обращенія

 

отиадшихъ

отъ

 

цравосл.

 

церкви

 

(изъ

 

клир,

 

вѣдом.

 

собора

 

за

 

1858

 

годъ).



—

 

26

  

-

скій,

   

причетники:

   

Іоаннъ

   

Яблонскій,

   

Василій

   

Софійскій

 

и

Дм.

 

Филантроповъ.

На

 

содержаніѳ

 

причта

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

(21

 

человек.)

положено

 

было,

 

по

 

штату,

 

4585

 

руб.

 

асе.

 

(1310

 

руб.

 

88

 

коп.

на

 

серебро),

 

которые

 

распределялись

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

со-

борному

 

протопопу

 

въ

 

годъ — 500

 

руб.,

 

ключарю — 420

 

руб.,

 

двоимъ

священникамъ

 

(по

 

335

 

руб.

 

каждому)

 

— 670

 

руб.,

 

протодіакону

335

 

руб.,

 

двоимъ

 

діаконамъ

 

(по

 

250

 

руб.) — 500

 

руб.,

 

двоимъ

иподіаконамъ

 

(по

 

250

 

руб.) -500

 

руб.,

 

двоимъ

 

псаломщикамъ

(по

 

165

 

руб.) — 330

 

руб.,

 

двоимъ

 

пономарямъ

 

(по

 

165

 

руб.) —

330

 

руб.,

 

троимъ

 

сторожамъ

 

(по

 

125

 

руб.) — 375

 

руб.,

 

4

 

зво-

нарямъ

 

(по

 

125

 

руб.) — 500

 

руб.

 

и

 

просфорнѣ

 

125

  

руб.

 

*).

Обезпечѳніе

 

соборнаго

 

клира

 

штатными

 

окладами,

 

такимъ

образомъ,

 

было

 

весьма

 

недостаточно,

 

судя

 

даже

 

по

 

условіямъ

быта

 

того

 

времени;

 

но

 

этотъ

 

недостатокъ

 

штатныхъ

 

средствъ,

конечно,

 

пополнялся

 

неокладными

 

доходами

 

собора,

 

каковъ,

 

напр.,

доходъ

 

кружечный

 

и

 

особенно

 

доходъ

 

отъ

 

сдачи

 

въ

 

арендное

 

со-

держаніе

 

луговыхъ

 

и

 

озѳрныхъ

 

угодій

 

на

 

принадлежавшѳмъ

 

издавна

собору

 

„Чувичинскомъ"

 

островѣ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

низшихъ

 

чиновъ

соборнаго

 

клира

 

(псаломщики

 

или

 

причетники),

 

кроме

 

того,

 

въ

первые

 

8 — 10

 

летъ

 

по

 

открытіи

 

епархіи

 

получали

 

маленькую

прибавку

 

(60 — 80

 

руб.

 

въ

 

годъ)

 

къ

 

своему

 

содержание

 

изъ

штатныхъ

 

суммъ

 

архіеройскаго

 

хора

 

за

 

участіо

 

въ

 

этомъ

 

хорѣ

въ

 

качестве

 

певчихъ.

 

Перковныя

 

„иотребы"

 

собора,

 

а

 

особенно

рѳмонтъ

 

соборной

 

церкви

 

въ

 

первое

 

время

 

могли

 

отчасти

 

покры-

ваться

 

изъ

 

особо

 

ассигнованной

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

штатной

 

сум-

мы;

 

по

 

крайней

 

мерѣ,

 

въ

 

штатахъ

 

Симбирскаго

 

архіерейскаго

 

дома

значатся,

 

между

 

прочимъ,

 

800

 

руб.

 

„на

 

починку

 

соборной

 

церкви

и

 

домовъ

 

архіѳрейскихъ

 

и

 

домовыхъ

 

церквей"

 

**).

2)

 

Штатъ

 

архіерейскаго

 

хора.

 

По

 

штатамъ

 

Симбир-

ской

 

архіерѳйской

 

каѳедры,

 

въ

 

архіерейскомъ

 

хоре

 

должны

 

были

состоять

 

24

 

человека

 

певчихъ,

 

съ

 

подраздел еніомъ

 

ихъ

 

на

 

3

„станицы" — по

 

8

 

чел.

 

въ

 

каждой

 

***).

*)

 

Поли.

 

Собр.

 

Законе

 

въ

 

т.

 

"VII,

 

прилож.

 

къ

 

ст.

 

№

 

5147.

**)

 

Полное

 

Собр.

 

Зак.

 

т.

 

УП,

 

прил.

 

къ

 

№

 

5147.

          

***)

 

Тамъ

 

же.



—
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—

По

 

„имяннымъ

 

спискамъ"

 

пѣвчихъ

 

архіерейскаго

 

хора

 

за

1833

 

г.

 

(на

 

продиетъ

 

выдачи

 

имъ

 

жалованья)

 

*)

 

можно

 

видѣть,

 

что

количество

 

„болыпихъ"

 

и

 

„малыхъ"

 

пѣвчихъ

 

ішолнѣ

 

соотвѣтство-

вало

 

штату

 

(по

 

12

 

челов.

 

въ

 

той

 

и

 

другой

 

партіи);

 

въ

 

слѣду-

ющемъ

 

году

 

партія

 

болыпихъ

 

пѣвчихъ

 

увеличена

 

на

 

3

 

человѣка;

шднѣе

 

число

 

пѣвчихъ

 

обыкновенно

 

близко

 

къ

 

штатной

 

нормѣ.

Во

 

главѣ

 

пѣвчихъ

 

съ

 

1832

 

но

 

1842

 

годъ

 

стоить

 

осо-

бый

 

регентъ

 

**).

 

Первымъ

 

регентомъ

 

архіеройскаго

 

хора

 

въ

Симбирскѣ

 

былъ

 

коллежскій

 

регистраторъ

 

Еириллъ

 

Орисенко.

Кромѣ

 

заслугъ

 

по

 

первоначальной

 

нелегкой

 

организаціи

 

хора

 

и

управленію

 

этимъ

 

хороиъ

 

около

 

пяти

 

лѣтъ,

 

Орисенко

 

оставилъ

по

 

себѣ

 

память

 

пожертвованіѳмъ

 

значительная

 

количества

 

нотъ

для

 

архіерейскаго

 

хора.

 

Въ

 

октябрѣ

 

1833

 

года,

 

задумавъ

 

„по

болѣзнениому

 

своему

 

состоянію"

 

отказаться

 

отъ

 

„образованія"

хора,

 

Орисенко

 

въ

 

своеиъ

 

прошеніи

 

преосвященному

 

Анатолію

заявляетъ,

 

между

 

прочимъ,

 

что

 

онъ

 

„жертвуетъ

 

для

 

онаго

(архіерѳйскаго

 

хора)

 

написанныя

 

имъ

 

піесы,

 

которыя

 

поютъ

 

и

которыхъ

 

неотколь

 

не

 

было

 

и

 

нѣтъ"

 

***).
Въ

 

концѣ

 

1833

 

года

 

должность

 

регента

 

исполняетъ

 

(вре-

менно)

 

дворовый

 

человѣкъ

 

г.

 

Иванова

 

Петръ

 

Салмановъ;

 

въ

1834 — 1836

 

г.г.

 

регентомъ

 

хора

 

снова

 

видимъ

 

Орисенко;

 

съ

1837

 

но

 

1842

 

годъ

 

хоромъ

 

управляѳтъ

 

діакояъ

 

Спасскаго

 

со-

бора

 

Петръ

 

Аристарховъ.

Штатъ

 

большихъ

 

пѣвчихъ

 

съ

 

1832

 

по

 

1841

 

г.

 

соста-

влялся

 

исключительно

 

изъ

 

діаконовъ

 

и

 

клириковъ

 

различныхъ

Симбирскихъ

 

церквей.

 

Вотъ,

 

для

 

образца,

 

списокъ

 

басовъ

 

и

 

те-

*)

 

Вѣдомость

 

о

 

пѣвчихъ

 

архіерейскаго

 

хора

 

за

 

1832

 

г.

 

въ

 

архивѣ

Покровскаго

 

монастыря

 

почему-то

 

не

 

сохранилась.

 

Изъ

 

отчетности

 

по

расходованию

 

штатной

 

суммы

 

можно

 

видѣть

 

только,

 

что

 

на

 

жалованье

болыпимъ

 

пѣвчимъ,

 

а

 

также

 

на

 

„содержаніе

 

малыхъ

 

пѣвчихъ

 

пищею

 

и

одеждою

 

съ

 

обзаведеніемъ

 

экономическими

 

вещами

 

(одѣялами,

 

матрацами

и

 

проч).

 

и

 

на

 

освѣщеніе

 

ихъ

 

помѣщеній"

 

въ

 

1832

 

г.

 

получено

 

изъ

 

казна-

чейства

 

1794

 

р.

 

15

 

к.

 

(ст.

 

10,

 

лл.

 

591—596).
**)

 

Въ

 

штатѣ

 

арх.

 

хора

 

въ

 

Симбпрскѣ

 

особый

 

регентъ

 

не

 

значится

(Поли.

 

Собр.

 

Зак.

 

т.

 

YII,

 

прилож.

 

къ

 

ст.

 

№

 

5147).

***)

 

Въ

 

этихъ

 

нотахъ

 

заключались:

 

1)

 

піссы,

 

исполняемыя

 

при

 

обла-

чеаіи

 

архіерея;

 

2)

 

„Вѣрую",

 

„Отче

 

нашъ"

 

(названныя

 

почему

 

то

 

концер-



—
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—

норовъ

 

архіеройскаго

 

хора

 

за

 

1833

 

годъ:

 

1)діаконъ

 

архіорейскаго

дома

 

Ѳ.

 

Лебедевъ,

 

2)

 

соборный

 

діаконъ

 

А.

 

Изгарскій,

 

3)

 

со-

борный

 

псаломщикъ

 

А.

 

Суринскій,

 

4)

 

соборный

 

причетникъ

 

I.

Яблонскій,

 

5)

 

Спасскаго

 

собора

 

причетникъ

 

I.

 

Петровъ,

 

6)

 

Воз-

несенской

 

церкви

 

причетникъ

 

Порф.

 

Парацкій,

 

7)

 

Ильинской

церкви

 

причетникъ

 

Филаретъ

 

Лимановъ

 

(басы);

 

8)

 

Троицкой

церкви

 

причетникъ

 

Іаковъ

 

Громовъ,

 

9)

 

соборный

 

прич.

 

В.

 

Со-

фійскій,

 

10)

 

Спасскаго

 

собора

 

прич.

 

Григорій

 

Поснѣловъ,

 

11)

Смоленской

 

цѳр.

 

прич.

 

Гр.

 

Тиховъ

 

и

 

12)

 

Всесвятской

 

цер.

 

прич.

А.

 

Михайловъ

 

(теноры)

 

*).
Малые

 

пѣвчіѳ

 

набирались

 

изъ

 

учениковъ

 

духовныхъ

 

училищъ.

На

 

содержаніе

 

архіерейскаго

 

хора

 

отпускалось,

 

по

 

штату,

всего

 

2012

 

руб.,

 

которые

 

должны

 

были

 

распределяться

 

слѣду-

ющимъ

 

образомъ:

 

8

 

пѣвчимъ

 

1-й

 

„станицы" — 840

 

руб.

 

(по

105

 

руб.

 

каждому

 

въ

 

годъ),

 

8

 

пѣвч.

 

2-й

 

„станицы"

 

—

 

672

 

руб.

(по

 

84

 

руб.

 

каждому),

 

8

 

пѣвч.

 

3-й

 

„станицы"

 

—

 

500

 

руб.

 

(ііо

62

 

руб.

 

50

 

коп.

 

каждому

 

**).

 

По

 

вѣдомостямъ

 

о

 

расходованіи

пѣвческой

 

штатной

 

суммы

 

видно,

 

что

 

регонтъ

 

и

 

болыпіе

 

пѣвчіо

пользовались

 

однимъ

 

жалованьемъ,

 

и

 

на

 

жалованье

 

имъ

 

ежегодно

расходовалось

 

нѣсколько

 

болѣе

 

половины

 

ассигнованной

 

на

 

хоръ

суммы.

Назначѳніѳ

 

окладовъ

 

жалованья

 

регенту

 

и

 

болыпимъ

 

пѣв-

чимъ

 

всецѣло

 

зависѣло

 

отъ

 

воли

 

архіепископа

 

***),

 

хотя,

 

конечно,

и

 

самъ

 

преосвященный

   

долженъ

 

былъ

 

въ

 

этомъ

   

случаѣ

 

сообра-

тами);

 

3)

 

рядъ

 

концертовъ,

 

„исправленныхъ"

 

самимъ

 

Орисенко:

 

„Отрыгну
сердце

 

мое",

 

„Сей

 

день",

 

„Господи,

 

силою

 

Твоею",

 

„Возведохъ

 

очи

 

мои"
и

 

проч.,

 

„чего

 

овъ

 

не

 

допоминаетъ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

состояли

 

по

 

справедливости

слишкомъ

 

чрезъ

 

годъ

 

труды

 

его".

 

Резолюцией

 

преосвящевнаго

 

Анатолія
поручено

 

эконому

 

архіерейскаго

 

дома

 

„прописанныя

 

ноты

 

принять

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

всѣхъ

 

нотъ,

 

принадлежащихъ

 

хору,

 

онъ,

 

экономъ,

 

составила

опись

 

и

 

за

 

сохраненіемъ

 

ихъ

 

имѣлъ

 

наблюденіе"

 

(ст.

 

10,

 

л.

 

30).
*)

 

Ст.

 

10,

 

л

 

ж.

 

281

 

-286.
**)

 

Поли.

 

Собр.

 

Зак.

 

т.

 

VII,

 

лрилож.

 

къ

 

ст.

 

№

 

5147.
***)

 

Вообще

 

вся

 

сумма,

 

назначаемая

  

по

  

штату

 

на

 

арх.

 

домъ,

 

предо-

ставлена

 

была

 

„въ

 

полную

 

диспозицію"

 

архіерем,

 

а

 

потому

 

и

 

жалованье

штатнымъ

 

лицамъ

 

арх.

 

дома

 

опредѣлялось

 

„усмотрѣніемъ

 

преосвященнаго

 

.

Прав.

  

Соб.

 

1875

 

г.

 

ч.

 

III,

 

стр.

 

94

 

(ст.

 

II.

 

В.

 

Знаменскаго).



—
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—

зоваться

 

со

 

штатными

 

окладами.

 

До

 

1837

 

года

 

жалованье

 

ре-

гонту

 

и

 

пѣвчимъ,

 

какъ

 

и

 

исѣмъ

 

другимъ

 

лицамъ

 

архіерѳйскаго

дома,

 

выдается

 

по

 

полугодіямъ.

 

Вотъ

 

примѣрные

 

оклады

 

регенту

и

 

нѣвчимъ

 

(за

 

1-ю

 

половину

 

1834

 

года):

 

регенту

 

хора

 

(Ки-

риллу

 

Орисенко) — 100

 

руб.,

 

чотверымъ

 

басамъ

 

и

 

одному

 

тенору

по

 

40

 

руб.,

 

двумъ

 

басамъ

 

и

 

двумъ

 

тенорамъ

 

по

 

35

 

руб.,

 

одно-

му

 

басу

 

и

 

тремъ

 

тенорамъ

 

по

 

30

 

руб.,

 

одному

 

басу

 

и

 

одному

тенору

 

по

 

25

 

руб.,

 

а

 

всего

 

на

 

полугодіѳ

 

выдано

 

610

 

руб.

 

Съ

1837

 

года

 

жалованье

 

выдается

 

ужо

 

по

 

четвертямъ

 

года;

 

при

этомъ

 

новый

 

регентъ,

 

діаконъ

 

Аристарховъ,

 

получаѳтъ

 

въ

 

годо-

вой

 

окладъ

 

жалованья

 

уже

 

только

 

150

 

руб.

 

(по

 

37

 

р.

 

50

 

к.

въ

 

1/і

 

года);

 

остальные

 

пѣвчіо— отъ

 

100

 

до

 

40

 

руб.

 

въ

 

годъ;

двое

 

пѣвчихъ

 

получаютъ

 

за

 

V*

 

года

 

только

 

по

 

5

 

руб.,

 

а

 

діаконъ

Изгарскій

 

въ

 

1-ю

 

и

 

2-ю

 

четворть

 

года

 

за

 

„нерадѣніе

 

о

 

должности"

(отмѣтка

 

рукою

 

преосвящ.

 

Анатолія)

 

не

 

иолучилъ

 

ничего

 

*).

При

 

распредѣленіи

 

пѣвческихъ

 

окладовъ

 

преосв.

 

Анатолій,

такимъ

 

образомъ,

 

принималъ

 

во

 

вниманіе

 

степень

 

усердія

 

и

опытности

 

пѣвчихъ;

 

аттѳстаціи

 

пѣвчимъ

 

давалъ,

 

конечно,

 

ре-

гентъ;

 

съ

 

1839

 

года

 

эти

 

аттестаціи

 

прилагались

 

къ

 

спискамъ

пѣвчихъ

 

на

 

предметъ

 

выдачи

 

имъ

 

жалованья

 

**).
За

 

удовлетворѳніемъ

 

регента

 

и

 

взрослыхъ

 

пѣвчихъ

 

жалог

ваньемъ,

 

остатки

 

штатной

 

пѣвческой

 

суммы

 

(менѣе

 

половины)

шли

 

на

 

содоржаніе

 

малыхъ

 

пѣвчихъ

 

(альтовъ

 

и

 

дискантовъ).

Въ

 

счетъ

 

этой

 

суммы

 

малые

 

пѣвчіе

 

(отъ

 

10

 

до

 

12

 

челов.)

 

по-

лучали

 

отъ

 

экономіи

 

архіорѳйскаго

 

дома

 

помѣщеніе

 

съ

 

отопле-

ніемъ,

 

освѣщоніемъ

 

и

 

постельными

 

принадлежностями,

 

пищу,

 

обувь

и

 

одежду.

Гдѣ

 

помѣщались

 

малые

 

пѣвчіо

 

въ

 

теченіо

 

1832

 

г.— свѣдѣній

не

 

имѣется;

 

съ

  

1833

 

года

 

они

 

жили

  

„на

 

купленномъ

 

для

 

пред-

*)

 

Ст.

 

11,

 

лл.

 

151—154.

**)

 

Здѣсь

 

можно

 

видѣть

 

или

 

хорошія

 

отмѣтки

 

регента,

 

какъ

 

напр.

Х.К.— „свѣдущъ

 

и

 

довольно

 

прилеженъ";

 

другой— „придеженъ

 

и

 

свѣдущъ";

третій — „довольно

 

прилеженъ";

 

или— дурныя

 

аттестации

 

въ

 

такой

 

формѣ:

JfX

 

„начинаетъ

 

быть

 

нерадивымъ",

 

или— „и

 

пѣть

 

можетъ,

 

но

 

нерадивъ"
W.JT.

 

„весьма

 

нерадивъ",— „нерадивъ

 

и

 

тупъ";

 

„на

 

JV-JV.

 

пѣвческомъ

 

классѣ;

былъ

 

три

 

раза,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

рекомендуется"

 

и

 

проч.

 

(ст.

 

II,

 

л.

 

759).



—
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-

полагаемой

 

постройки

 

семинаріи

 

мѣстѣ,

 

въ

 

весьма

 

обветшаломъ

флигѳлѣ";

 

1-го

 

іюня

 

1841

 

года,

 

„по

 

открывшейся

 

въ

 

томъ

 

фли-

гелѣ

 

опасности"

 

они

 

переведены

 

были

 

въ

 

находящіяся

 

позади

монастырской

 

ограды

 

двѣ

 

деровянныхъ

 

избы;

 

но

 

и

 

„сіи

 

избы,

по

 

крайней

 

тѣстяотѣ

 

своей",

 

для

 

помѣщенія

 

пѣвчихъ

 

оказались

„ весьма

 

неудобны",

 

а

 

потому,

 

по

 

заключонію

 

экономическаго

правленія

 

архіерейскаго

 

дома,

 

„предлежала

 

необходимость"

 

вы-

строить

 

для

 

нихъ

 

особое

 

зданіо,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

„безъ

 

стѣсне-

нія

 

могли

 

бы

 

жить

 

и

 

заниматься

 

своими

 

уроками"

 

*).

 

На

 

до-

кладе

 

экономическаго

 

правленія

 

по

 

этому

 

вопросу

 

послѣдовала

резолюція

 

преосв.

 

Анатолія,

 

разрѣшавшая

 

постройку

 

для

 

помѣ-

щепія

 

малыхъ

 

пѣвчихъ

 

флигеля

 

„на

 

счетъ

 

штатной

 

строительной

и

 

церковной

 

суммы".

 

6-го

 

октября

 

того

 

же

 

года

 

экономъ

 

и

казначей

 

„репортуютъ"

 

преосвященному,

 

что

 

въ

 

„нынѣшнее

 

лѣто

выстроенъ

 

на

 

каменномъ

 

подвалѣ

 

залъ,

 

съ

 

каменного

 

же

 

при

ономъ

 

кухнею,

 

для

 

помѣщенія

 

малыхъ

 

пѣвчихъ,

 

на

 

каковую

 

по-

стройку

 

употреблено

 

суммы:

 

на

 

залъ

 

1358

 

руб.

 

4

 

коп.,

 

а

 

на

кухню

 

853

 

руб.

 

91

  

коп.,

 

а

 

всего

 

2211

  

руб.

 

95

 

коп.

 

асе.**).
Еромѣ

 

столовъ

 

и

 

табуретовъ,

 

въ

 

помѣщеніяхъ

 

пѣвчихъ

 

ви-

димъ

 

шкафы

 

для

 

платья

 

и

 

книгъ

 

и

 

постельные

 

приборы

 

съ

 

тю-

фяками,

 

подушками

 

и

 

одѣялами.

 

Освѣщались

 

помѣщенія

 

саль-

ными

 

свѣчами.

Столъ

 

пѣвчихъ

 

едвали

 

былъ

 

особенно

 

разнообразѳнъ

 

и

 

пи-

тателенъ,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

„съѣстныѳ

 

припасы"

 

пѣвчимъ

 

расходо-

валось

 

въ

 

мѣсяцъ

 

изъ

 

штатныхъ

 

суммъ

 

(въ

 

среднемъ)

 

не

 

болѣо

35

 

руб.,

 

т.

 

е.

 

около

 

3

 

руб.

 

асе.

 

на

 

человѣка.

Обувью

 

и

 

одеждою

 

пѣвчіе

 

были,

 

повидимому,

 

достаточно

обез печены.

 

Каждый

 

изъ

 

нихъ

 

получалъ

 

въ

 

годъ

 

по

 

2

 

пары

сапоговъ;

 

имъ

 

шьются

 

ежегодно

 

нанковые

 

сюртуки,

 

рѣже-фу-

файки,

 

суконные

 

сюртуки

 

и

 

байковыя

 

„шинели"

 

(въ

 

1833

 

году).
Кромѣ

 

того

 

имъ

 

выдаются

 

(напр.

 

въ

 

1833

 

году)

 

шѳрстяныя

перчатки,

 

такіе

 

же

 

чулки,

 

платки.

*)

 

Изъ

 

доклада

 

экон.

 

правленія

 

пр.

 

Анатолію

 

отъ

 

21

 

іюня

 

1841

 

г.
JV;

 

59

 

(ст.

 

12,

 

л.

 

190).
**)

 

Ст.

 

12,

 

л.

 

186.



-
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-

Кромѣ

 

частной

 

одежды

 

для

 

малыхъ

 

пѣвчихъ

 

сшиты

 

были

въ

 

1832

 

году

 

„парадные

 

сюруки"

 

(въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

названы

„ польскими

 

кафтанчиками");

 

въ

 

1834

 

году

 

сшиты

 

пѣвчимъ

 

су-

конные

 

„парадные

 

кафтаны" — едвали

 

не

 

въ

 

виду

 

указа

 

Св.

 

Си-

нода

 

отъ

 

12

 

мая

 

1833

 

года,

 

въ

 

которомъ

 

(указѣ)

 

объявлено

Высочайшее

 

поволѣніе

 

Государя

 

Императора

 

о

 

томъ,

 

„чтобы

пѣвчіѳ

 

нри

 

архіерѳйскихъ

 

домахъ

 

и

 

Каѳѳдральныхъ

 

соборахъ

 

во

всѣхъ

 

епархіяхъ

 

переодѣты

 

были

 

по

 

покрою

 

пѣвчихъ

 

С- Петер-

бургская

 

митрополита

 

*).

 

Особенно

 

принаряжены

 

были

 

малые

пѣвчіе

 

лѣтомъ

 

1836

 

года,

 

по

 

случаю,

 

вѣроятно,

 

ожидавшагося

тогда

 

пріѣзда

 

въ

 

Симбирскъ

 

Императора

 

Николая

 

Павловича.

Тутъ

 

имъ,

 

между

 

прочимъ,

 

шьются

 

сюртуки

 

изъ

 

темно-синяго

сувна

 

(по

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

арш.)

 

и

 

шинели,

 

а

 

также

 

ремонтируются

для

 

нихъ

 

„парадные

 

старые

 

польскіе

 

кафтанчики"

 

съ

 

„пришивкою

къ

 

онымъ

 

кафтанамъ

 

новыхъ

 

рукавовъ"

 

(изъ

 

голубой

 

нанки)

 

**).
За

 

недостаткомъ

 

штатной

 

суммы,

 

расходы

 

на

 

хоръ,

 

а

 

осо-

бенно — на

 

содержаніе

 

малыхъ

 

пѣвчахъ

 

одеждою,

 

покрывались

изъ

 

экономичѳскихъ

 

и

 

даже

 

цѳрковныхъ

 

суммъ

 

арх.

 

дома

 

***);

 

на

содержаніо

 

хора

 

должна

 

была

 

итти

 

и

 

такъ

 

наз.

 

„клировая"

сумма,

 

составлявшаяся

 

„изъ

 

доходовъ

 

отъ

 

ставленническихъ

 

гра-

мотъ

 

и

 

присяжныхъ

 

листовъ"

 

****).

3)

 

Штатъ

 

духовной

 

консисторіи.

 

Въ

 

самый

 

день

 

всту-

пленія

 

своего

 

въ

 

должность,

 

т.

 

о.

 

15

 

мая,

 

преосвященный

 

Ана-

толій,

 

во.

 

исполненіе

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

19

 

февраля,

 

„обра-

зуотъ"

 

духовную

 

консисторію,

 

т.

 

е.

 

избираетъ

 

членовъ

 

консисто-

*)

 

При

 

этомъ

 

указѣ

 

разосланы

 

были

 

для

 

образца

 

точные

 

„литогра-

фированные

 

и

 

иллюминованные"

 

рисунки

 

съ

 

одежды

 

митрополичьихъ

 

пѣв-

чихъ

 

(ст.

 

10-й).

**)

 

Ст.

 

10-й

***)

 

Вт.

 

1834

 

году,

 

напр.,

 

для

 

малыхъ

 

пѣвчихъ

 

на

 

церковныя

 

суммы

сшиты

 

изъ

 

темнозеленаго

  

сукна

  

10

 

сюртуковъ

   

и

  

10

   

фуфаекъ,

   

всего

на

 

229

 

руб.

****)

 

Высочайшимъ

 

указомъ

 

1765

 

г.,

 

„за

 

предписаннымъ

 

на

 

архіерей-
скіе

 

домы

 

штатнымъ

 

положеніемъ",

 

отмѣнялись

 

всѣ

 

ранѣе

 

положенные

съ

 

священно-церковно-служителей

 

сборы"...

 

„Точію

 

съ

 

однихъ

 

въ

 

священ,

чинъ

 

и

 

церковвый

 

причетъ

 

поставленныхъ:

 

изъ

 

дьяконовъ

 

въ

 

попы,

 

а

Н8ъ

 

дьячковъ

 

во

 

дьяконы

 

по

 

2

 

р.,

 

а

 

съ

 

дьячковъ

 

и

 

пономарей

 

но

 

рублю,



—

  

82

 

-

ріи

 

и

 

секретаря

 

*).

 

16

 

мая

 

состоялось

 

самое

 

открытіо

 

консисто-

ріи,

 

и

 

разослано

 

извѣщеніо

 

о

 

томъ

 

по

 

духовнымъ

 

и

 

свѣтскимъ

присутственнымъ

 

мѣстамъ

 

**).

 

Въ

 

сущности,

 

дѣло

 

„образованія"

консисторіи

 

свелось,

 

по

 

видимому,

 

къ

 

преобразовангю

 

въ

 

коней-

сторію

 

бывшего

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

правленія,

 

такъ

 

какъ

 

въ

составѣ

 

новой

 

консисторіи

 

оказывается

 

большинство

 

бывшихъ

 

члѳ-

новъ

 

и

 

бывшихъ

 

канцолярскихъ

 

чиновниковъ

 

правленія.

 

Изъ

дѣлъ

 

Покровскаго

 

монастыря

 

за

 

1829— 1832-й

 

годы

 

видно,

что

 

членами

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

правлѳнія

 

за

 

это

 

время

 

были:

соборный

 

протоіерей

 

Васил.

 

Утѣхинъ,

 

соборный

 

протоіерей

 

Андрей

Милоновъ,

 

священ.

 

Воскресенской

 

церкви

 

Н.

 

Воронцовъ,

 

благо-

чинный

 

свящ.

 

Василій

 

Эндиміоновъ

 

и

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Похвалин-

скій

 

(съ

 

1831

 

г.

 

іером.

 

Германъ).

Всѣ

 

эти

 

лица,

 

кромѣ

 

прот.

 

Милонова,

 

вошли

 

и

 

въ

 

составъ

новой

 

консисторіи;

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

октябрѣ

 

1832

 

года

 

присоединѳнъ

былъ

 

Спасскаго

 

собора

 

протоіорей

 

Андрей

 

Протопоповъ;

 

въ

 

сен-

тябрѣ

   

1883

 

г.—свящ.

 

Александръ

 

Любимовъ

 

***).

Секретаремъ

 

консисторіи

 

избранъ

 

былъ

 

бывшій

 

„повытчикъ"

Симбирскаго

 

духовнаго

 

правлонія

 

Стѳпанъ

 

Прозоровъ;

 

вмѣстѣ

съ

 

нимъ

   

остались

   

въ

   

штатѣ

   

консисторской

   

канцеляріи

 

бывшіѳ

а

 

болѣе

 

отнюдь

 

нп

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

не

 

домогаться,

 

да

 

и

 

самимъ

 

въ

оные

 

чины

 

производпмымъ

 

ничего

 

болѣе

 

означеннаго

 

положенія

 

никому

не

 

давать".

 

(Прав.

 

Соб.

 

1875

 

г.,

 

ч.

 

III,

 

ст.

 

П.

 

В.

 

Знам.,

 

стр.

 

106-107).

 

Изъ
указа

 

Симб.

 

консисторіи

 

отъ

 

29

 

сент.

 

1832

 

г.

 

на

 

имя

 

эконома

 

— арх.

 

дона

видно,

 

однако,

 

что

 

„при

 

Симб.

 

епарх.

 

каѳедрѣ,

 

по

 

примѣру

 

Казанской,

 

при-

знается

 

необходимымъ

 

за

 

грамоты

 

и

 

присяжные

 

листы,

 

въ

 

совокупности

и

 

за

 

сургучъ

 

на

 

печати,

 

къ

 

первымъ

 

прилагаемыя,

 

собирать

 

съ

 

поставля-

емыхъ:

 

въ

 

священники—по

 

4

 

р.,

 

въ

 

діаконы— по

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

а

 

въ

 

причет-

ники

 

по

 

1

 

р.,

 

и

 

сіи

 

деньги

 

употреблять

 

въ

 

расходъ

 

на

 

содержаніе

 

п

 

про-

довольствіе

 

пѣвчихъ,

 

при

 

крайне

 

недостаточномъ

 

ихъ

 

жалованьѣ

 

и

 

для

заведенія

 

нотъ

 

и

 

инструмента,

 

при

 

носредствѣ

 

коего

 

обыкновенно

 

голо-

систы

 

образуются"

 

(ст.

 

9,

 

по

 

входящ.

 

1832

 

г.

 

№

 

51).
*)

 

Дѣло

 

дух.

 

консисторіи,

 

л.

 

8-й.

**)

 

Тамъ

 

же,

 

л.

 

10-й.

***)

 

Позднѣе,

 

съ

 

1834

 

г.,

 

видимъ

 

въ

 

числѣ

 

членовъ

 

консисторіи

 

іеро-
монаха

 

Августина

 

(вмѣсто

 

выбывшаго

 

въ

 

Алатырь

 

іер.

 

Германа)

 

п

 

Симб.
Троицк,

 

церкви

 

свящ.

 

Андрея

 

Гладковскаго,

 

еще

 

нозднѣе— прот.

 

Всесвят-
ской

 

церкви

 

П.

 

Ястребова

 

и

 

въ

 

1840

 

г.

 

ректора

 

семинаріи,

 

архимандри-

та

 

Гавріила.
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Си vUlSu-f-C*1

Святыя

 

Троицы

 

и

 

преподобнаго

 

Сѳргія,

 

у

 

лѣваго — Божіой

 

Ма-

тери

 

и

 

святителя

 

Николая.

 

На

 

западной

 

стѣнѣ

 

подъ

 

хорами—

образъ

 

Спасителя

 

въ

 

соребряной

 

ризѣ

 

20).

Главная

 

часть

 

церкви

 

отдѣляотся

 

отъ

 

трапезной

 

аркою

 

и

капитальною

 

стѣною,

 

къ

 

которой

 

примыкаютъ

 

придѣльныѳ

 

алта-

ря.

 

Они

 

образуютъ

 

здѣсь

 

неширокій

 

проходъ

 

изъ

 

трапезной

въ

 

настоящую

 

часть

 

храма.

 

Въ

 

этомъ

 

проходѣ

 

съ

 

правой

 

сто-

роны,

 

на

 

правомъ

 

алтарномъ

 

иконостасѣ,

 

находятся

 

иконы:

 

апо-

столовъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

мученицъ

 

Татіаны

 

и

 

Наталіи,

 

безсреб-

ренниковъ

 

Козьмы

 

и

 

Даміана

 

и

 

благовѣрнаго

 

вѳликаго

 

князя

Александра

 

Нѳвскаго.

 

Съ

 

лѣвой

 

стороны,

 

на

 

лѣвомъ

 

алтарномъ

иконостасѣ,

 

иконы:

 

Смоленской

 

Божіой

 

Матери,

 

святыхъ

 

муче-

никовъ

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

Іакова

 

брата

 

Господня,

 

Іоанна

епископа

 

Новгородскаго

 

и

 

святаго

 

пророка

 

Иліи.

Алтарь

 

во

 

имя

 

преподобнаго

 

Сергія,

 

Радонежскаго

 

чудо-

творца,

 

устроѳнъ

 

съ

 

правой

 

стороны;

 

имѣетъ

 

неправильную

 

фор-

му;

 

окрашенъ

 

клеевою

 

краскою.

 

Длина

 

ого

 

1

 

сажень

 

27а

 

ар-

шина,

 

ширина — 2

 

сажени

 

27s

 

аршина.

 

Святый

 

прѳстолъ

 

въ

немъ

 

сдѣланъ

 

изъ

 

сосноваго

 

дерева;

 

его

 

вышина

 

1

 

аршинъ

 

6

вершковъ,

 

ширина

 

1

 

аршинъ

 

8

 

вершковъ,

 

длина

 

1

 

аршинъ

 

4

воршка.

 

Святый

 

антиминсъ

 

освященъ

 

преосвященнымъ

 

Варсоно-

фіемъ

 

въ

 

1885

 

году.

 

Жертвенникъ

 

построенъ

 

также

 

изъ

 

сосно-

ваго

 

дерева;

 

его

 

величина

 

одинакова

 

съ

 

святымъ

 

престоломъ.

 

Икон-

ныя

 

украшѳнія

 

святаго

 

алтаря

 

незначительны:

 

на

 

Горнѳмъ

 

мѣ-

стѣ— образъ

 

Вседержителя

 

въ

 

рамѣ,

 

вызолоченной

 

на

 

полимѳнтъ;

на

 

жертвенникѣ — икона

 

Спасителя

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ;

 

надъ

царскими

 

дверями

 

икона

 

святой

 

ветхозавѣтной

 

Троицы,

 

въ

 

се-

ребряной

 

ризѣ;

 

на

 

южной

 

сторонѣ,

 

надъ

 

окномъ,

 

образъ

 

святи-

теля

 

Николая

 

въ

 

вызолоченной

 

ризѣ;

 

на

 

сѣворной — образъ

 

свя-

той

 

Троицы

 

съ

 

вѣнцами

 

и

 

ободкомъ

 

серебряными

 

31).

Алтарь

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая

 

устроенъ

 

съ

 

лѣвой

стороны

 

трапезной

 

церкви,

   

имѣетъ

 

также

 

неправильную

   

форму,

,0 )

 

Опись

 

1895

 

г.,

 

ж.

 

5

 

об.,

 

ц.

 

22.

м )

 

Опись

 

1895

 

г.,

 

л.

 

5

 

об.-6,

 

ц.

 

1—9.
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окрашенъ

 

клеевою

 

краскою;

 

длина

 

его

 

5

 

7з

 

аршинъ,

 

ширина

 

8

 

Ѵз

аршинъ.

 

Престолъ

 

и

 

жортвенникъ

 

сосновые

 

Святый

 

антиминсъ—

желтаго

 

атласа,

 

освященъ

 

преосвященнымъ

 

Варсонофіомъ

 

въ

 

1883

году.

 

Незначительно

 

украшеніе

 

и

 

этого

 

алтаря:

 

на

 

Горнемъ

 

мѣ-

стѣ — икона

 

Богоматери

 

съ

 

предвѣчнымъ

 

Младонцемъ,

 

въ

 

рамѣ,

вызолоченной

 

на

 

полиментъ;

 

по

 

правую

 

сторону

 

Горняго

 

мѣста

животворящій

 

крестъ

 

,

 

съ

 

рукоятью;

 

по

 

лѣвую

 

сторону — икона

Казанскія

 

Божіей

 

Матери,

 

также

 

съ

 

рукоятью;

 

надъ

 

царскими

дверями — образъ

 

нерукотвореннаго

 

Спаса,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ

съ

 

позолоченными

 

вѣнцами;

 

на

 

жертвенникѣ

 

образа

 

святыхъ:

Агафін,

 

Власія,

 

Модеста,

 

Фрола

 

и

 

Лавра

 

и

 

икона

 

Ахтырской

Божіей

 

Матери

 

2а ).

Оба

 

придѣльпые

 

предъалтарныо

 

иконостаса

 

столярной

 

ра-

боты,

 

окрашены

 

карминомъ,

 

съ

 

вызолоченною

 

на

 

полиментъ

 

рѣзь-

бою

 

и

 

съ

 

рѣзными

 

царскими

 

дверями.

 

Мѣстныя,

 

на

 

поклонѣ,

иконы

 

Спасителя

 

и

 

Божіой

 

Матери

 

въ

 

серобряныхъ

 

ризахъ,

 

кро-

мѣ

 

полей,

 

съ

 

вызолоченными

 

вѣнцами.

 

Храмовая

 

икона

 

препо-

добнаго

 

Сергія

 

также

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ,

 

кромѣ

 

поля,

 

съ

 

вы-

золоченнымъ

 

вѣнцомъ

 

23),

 

находится

 

рядомъ

 

съ

 

южною

 

дверью

въ

 

придѣлѣ

 

преподобнаго

 

Сергія.

 

Храмовая

 

икона

 

святителя

Николая

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ,

 

съ

 

вызолоченнымъ

 

вѣнцомъ

 

зі),

находится

 

рядомъ

 

съ

 

южной

 

дверью

 

въ

 

придѣлѣ

 

святителя

Николая.

Второй

 

ярусъ

 

иконостасовъ

 

украшаютъ

 

изображенія

 

двуна-

досятыхъ

 

праздниковъ,

 

по

 

шести

 

въ

 

каждомъ

 

иконостасѣ.

Особеннаго

 

вниманія

 

заслуживаютъ

 

иконостасы,

 

находящіе-

ся

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

трапезы. — Въ

 

придѣлѣ

 

преподобнаго

 

Сер-

ия

 

за

 

правымъ

 

клиросомъ— иконостасъ

 

съ

 

колоннами

 

и

 

рѣзьбою,

весь

 

вызолоченъ

 

на

 

полиментъ.'

 

Въ

 

этотъ

 

иконостасъ

 

вставлена

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемая

 

„Скоропослушница".

 

Икона

выписана

 

съ

 

Аѳона

 

въ

 

февралѣ

 

1892

 

года

 

купцомъ

 

Иваномъ

Ѳедоровичемъ

   

Веселовымъ.

   

Тогда

 

же

 

имъ

   

сдѣланъ

   

былъ .

 

для

и)

 

Опись

 

1895

 

г.,

 

л.

 

7

 

об.,

 

ц.

 

1—9.

")

 

Вѣсу

 

3

 

фунта,

 

11

 

золотниковъ;

 

опись

 

1895

 

г,

 

л.

 

6

 

об.,

 

ц.

 

4.
24 )

 

Вѣсу

 

3

 

фунта,

 

I 1/»

 

золотник.;

 

опись

 

1895

 

г.,

 

л.

 

8,

 

ц.

 

4.
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иконы

 

и

 

новый

 

иконостасъ

 

и

 

подаренъ

 

подсвѣчникъ.

 

Лѣтомъ

нѣкоторыя

 

благочестивый

 

прихожанки

 

стали

 

приносить

 

въ

 

даръ

„Скоропослушницѣ"

 

старое

 

серебро

 

на

 

соэруженіе

 

вѣнца.

 

Это

подало

 

поводъ

 

г.

 

Веселову

 

заказать

 

въ

 

Москвѣ

 

серебряно-вызо-

лоченную

 

ризу,

 

украшенную

 

фальшивыми

 

брилліантами,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

одинъ

 

настоящій

 

25).

 

Коронка

 

на

 

иконѣ

 

изъ

 

француз-

екихъ

 

стразъ;

 

вѣсу

 

въ

 

ризѣ

 

11

 

фунтовъ;

 

съ

 

позолотой

 

и

 

укра-

шениями

 

икона

 

стоитъ

 

650

 

рублей

 

26).

 

Прежде

 

на

 

мѣстѣ

 

этой

иконы

 

находился

 

крытый

 

масляного

 

краскою

 

иконостасъ

 

съ

 

ко-

лонками

 

и

 

рѣзьбою,

 

весь

 

вызолоченный

 

на

 

полиментъ;

 

въ

 

немъ

помѣщались

 

6

 

двунадесятыхъ

 

праздниковъ

 

Господнихъ

 

и

 

Бого-

родичныхъ,

 

всѣ

 

безъ

 

украшеній

 

27).

Позади

 

лѣваго

 

клироса

 

прежде

 

находился

 

покрытый

 

мас-

ляного

 

краскою

 

иконостасъ,

 

съ

 

колонками

 

и

 

рѣзьбою,

 

вызоло-

ченный

 

на

 

полимонтъ.

 

Въ

 

немъ

 

подъ

 

стѳкляннымъ

 

футляромъ

понѣщалась

 

икона

 

ветхозавѣтной

 

Троицы

 

съ

 

предстоящими

 

А.вра-

амомъ

 

и

 

Саррою,

 

въ

 

серебряныхъ

 

вызолоченныхъ

 

вѣнцахъ;

 

вѣ-

сомъ

 

152

 

золотника;

 

икона

 

была

 

убрана

 

фольгою

 

28).

 

Въ

 

1892

году

 

для

 

этой

 

иконы

 

былъ

 

поредѣланъ

 

по

 

новому

 

рисунку

 

ико-

ностасъ

 

29),

 

и

 

приступлено

 

было

 

къ

 

сооруженію

 

ризы

 

на

 

всю

икону.

 

Для

 

этого

 

въ

 

1893

 

году

 

открыть

 

былъ

 

предварительно

 

сборъ

стараго

 

серебра.

 

Добрые

 

и

 

благочестивые

 

люди

 

откликнулись

 

на

это

 

доброе

 

дѣло;

 

нѣкоторыѳ

 

жертвовали

 

прямо

 

деньгами.

 

Устрой-

ство

 

ризы

 

было

 

заказано

 

Московскимъ

 

масторамъ.

 

Въ

 

августѣ

1894

 

года

 

новая

 

риза

 

была

 

получена.

 

Она

 

сдѣлана

 

вся

 

сереб-

ряной,

 

вызолоченной,

 

съ

 

вѣнцами,

 

украшенными

 

эмалью

 

и

 

стра-

зами;

 

вѣсу

 

въ

 

ризѣ

 

227з

 

фунта;

 

цѣна

 

ея

 

съ

 

позолотой

 

и

 

укра-

шеніями

 

простирается

 

до

 

1350

 

рублей

 

30),

 

Современный

 

лѣто-

пиеецъ

 

такъ

 

передаетъ

 

свое

 

впечатлѣніе

 

отъ

 

этой

 

ризы:

   

„Нѣтъ

к )

 

Церков.

 

Лѣт.,

 

л.

 

13.

26 )

 

Опись

 

1895

 

г.,

 

л.

 

9,

 

ц.

 

1.

                                                         

ЙОІЖОсЕ

")

 

Опись

 

1870

 

года,

 

гл.

  

VIII,

 

л.

 

43.
28 )

 

Опись

 

1870

 

года,

 

гл.

 

VIII,

 

л.

 

43

 

об.

                               

>Д

 

('*
п )

 

Оппсь

 

1870

 

года,

 

гл.

 

ѴШ,

 

л.

 

43

 

об.

 

прнмѣі.

30 )

 

Опись

 

1895

 

года,

  

л.

 

9,

 

ц.

 

4;

 

опись

 

1870

 

года,

 

гл.

 

VIII,

 

л.

 

43

 

об.;
Дѣт.

 

Церк.,

 

л.

 

13

 

и

 

об.
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надобности

 

говорить

 

о

 

художественной

 

работѣ

 

Московскихъ

 

ма-

стеровъ;

 

пока

 

храмъ

 

будетъ

 

существовать,

 

а

 

риза

 

будѳтъ

 

на

иконѣ,

 

она,

 

риза,

 

сама

 

будетъ

 

говорить

 

о

 

своемъ

 

высокомъ

 

до-

стой

 

нствѣ"

  

31).

Позади

 

праваго

 

клироса

 

въ

 

придѣлѣ

 

святителя

 

Николая

выдается

 

иконостасъ,

 

одного

 

размѣра

 

и

 

рисунка,

 

что

 

и

 

иконо-

стасъ

 

съ

 

иконою

 

святой

 

Троицы

 

въ

 

Сѳргіовскомъ

 

придѣлѣ.

 

Здѣсь

находится

 

икона

 

святаго

 

великомученика

 

Пантелеймона.

 

Въ

 

1895

году

 

дворянкою

 

В.

 

П.

 

Милюковой

 

пожертвовано

 

было

 

въ

 

Тро-

ицкую

 

церковь

 

50

 

рублей

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

на

 

образъ

 

святаго

великомученика

 

Пантелеймона

 

была

 

сдѣлана

 

серебряная

 

риза.

 

И

это

 

пожертвованіо

 

дало

 

поводъ

 

открыть

 

сборъ

 

на

 

сооруженіе

ризы,

 

которая

 

была

 

бы

 

такой

 

же

 

художественной

 

работы

 

и

 

такъ

же

 

украшала

 

бы

 

церковь,

 

какъ

 

и

 

риза

 

на

 

иконѣ

 

святой

 

Троицы.

Двухгодичный

 

сборъ

 

къмаю

 

мѣсяцу

 

1897

 

года

 

достигъ

 

900

 

рублей.

Указомъ

 

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

28

 

апрѣля

 

за

 

№

 

3109

 

было

разрѣшено

 

употребить

 

собранныя

 

деньги

 

на

 

ризу;

 

въ

 

концѣ

 

мая

она

 

была

 

заказана,

 

23

 

іюля

 

подучена,

 

а

 

27

 

освящена.

 

Риза,

какъ

 

и

 

на

 

иконѣ

 

святой

 

Троицы,

 

позолочена

 

и

 

украшена

 

эмалью

и

 

камнями;

 

вѣсу

 

въ

 

ней

 

26 7*

 

фунтовъ;

 

стоитъ

 

1304

 

р.

 

50

 

ко-

пѣекъ

 

33).

 

Прежде

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

находился

 

иконостасъ,

 

крытый

масляного

 

краскою,

 

съ

 

колонками

 

и

 

рѣзьбой,

 

вызолоченными

 

на

полиментъ;

 

въ

 

немъ

 

подъ

 

стекляннымъ

 

футляромъ

 

помѣщалась

икона

 

Знаменія

 

Божіѳй

 

Матери,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ,

 

съ

 

позо-

лоченнымъ

 

вѣнцомъ;

 

вокругъ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

были

 

ея

 

разныя

явлѳнія

 

и

 

изображенія

 

святыхъ

 

33).

 

У

 

праваго

 

же

 

клироса

 

крѳстъ

большой,

 

пріобрѣтеніе

 

также

 

позднѣйшаго

 

времени

 

34).

 

За

 

лѣвымъ

клиросомъ

 

того

 

же

 

придѣла

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

икона

 

святишя

Николая,

 

новаго

 

письма,

 

въ

 

иконостасѣ

 

одного

 

размѣра

 

и

 

ри-

сунка,

 

въ

 

какой

 

поставлена

 

въ

 

Сергіѳвскомъ

 

придѣлѣ

 

икона

Божіей

   

Матери

   

„Скоропослушницы".

   

Икона

 

эта

 

появилась

 

въ

81 )

 

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

13

 

об.,

 

г.

 

1894.
")

 

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

15;

 

опись

 

1895

 

г.,

 

л.

 

9

 

об.,

 

ц.

 

7.

38 )

 

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

15;

 

опись

 

1895

 

г.,

 

л.

 

9

 

об.,

 

ц.

 

7.

")

 

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

11.
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церкви

 

только

 

въ

 

1895

 

году

 

въ

 

ознаменованіо

 

встунлѳнія

 

на

престолъ

 

Благочестивѣйгааго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Але-

ксандровича.

 

Икона

 

и

 

иконостасъ

 

для

 

нея

 

сооружены

 

на

 

средства

купца

 

Василія

 

Петровича

 

Нагашева.

 

Самая

 

икона

 

писана

 

въ

 

Кіѳво-

Печерской

 

лаврѣ

 

подъ

 

личнымъ

 

наблюденіемъ

 

бывшаго

 

въ

 

то

время

 

лаврскаго

 

намѣстника,

 

Архимандрита

 

Зб )

 

Сергія

 

36).

 

Вверху

святителя

 

Николая — небольшая

 

икона,

 

въ

 

вызолоченной-сереб-

ряной

 

ризѣ

 

„Взятіѳ

 

Иліи

 

на

 

небо".

 

Прежде

 

на

 

мѣстѣ

 

этой

 

иконы

святителя

 

Николая

 

стоялъ

 

иконостасъ,

 

крытый

 

масляного

 

краскою,

съ

 

колонками

 

и

 

рѣзьбою,

 

вызолоченными

 

на

 

полимѳнтъ;

 

въ

 

немъ

находились

 

двунадесятые

 

Господскіе

 

и

 

Богородичные

 

праздники

 

37).

Въ

 

1-мъ

 

простѣнкѣ

 

находятся

 

святцы

 

новаго

 

письма

 

38),

 

а

 

во

второмъ

 

простѣнкѣ — иконостасъ

 

съ

 

иконой

 

Божіей

 

Матери

 

„Всѣхъ

скорбящихъ

 

Радосте",

 

въ

 

серебряной,

 

вызолоченной,

 

ризѣ,

 

съ

эмалевымъ

 

вѣнцомъ

 

39).

Но

 

перваго

 

вниманія

 

каждаго,

 

входящаго

 

въ

 

Троицкую

церковь,

 

заслуживаютъ

 

два

 

иконостаса

 

прямо

 

при

 

входѣ,

 

противъ

печей.

 

Оба

 

они

 

одинаковаго

 

устройства,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

предыдущіе

иконостасы

 

стараго

 

врѳмепи

 

церкви:

 

оба

 

они

 

окрашены

 

клеевою

красною

 

краскою,

 

оба

 

съ

 

колонками

 

и

 

рѣзьбою,

 

оба

 

позолочены

на

 

полиментъ.

 

Отъ

 

другихъ

 

иконостасовъ

 

они

 

отличаются

 

своею

сравнительною

 

давностью

 

и,

 

будучи

 

поставлены

 

на

 

болѣѳ

 

видномъ

и

 

свѣтломъ

 

мѣстѣ,

 

еще

 

болѣе

 

бросались

 

бы

 

въ

 

глаза

 

каждаго

молящагося.

 

Въ

 

правомъ

 

изъ

 

этихъ

 

иконостасовъ

 

подъ

 

стеклян-

нымъ

 

футляромъ

 

находится

 

икона

 

святителя

 

Іоанна

 

Предтечи

 

съ

изображеніемъ

 

житія

 

его.

 

Икона

 

въ

 

мѣдно-посеребрѳнной

 

ризѣ.

На

 

Предтечѣ— вѣнецъ

 

позлащенный,

 

убранный

 

камушками;

 

во-

семь

 

другихъ

 

вѣнчиковъ

 

также

 

позлащенные,

 

всѣ—серебряные,

84-й

 

пробы

 

і0).

 

Въ

 

лѣвомъ,

   

также

 

подъ

  

стекляннымъ

   

футля-

35 )

  

Теперь

 

епископъ

 

Каневскій.
36 )

   

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

13

 

об.— 14;

 

опись

 

1895

 

г.,

 

л.

 

9,

 

ц.

 

8.

87 )

 

Опись

 

1870

 

года,

 

л.

 

44

 

об.
")

 

Опись

 

1895

 

года,

 

л.

 

9

 

об.,

 

ц.

 

9.
89 )

 

Опись

 

1895

 

года,

 

л.

 

9

 

об.,

 

ц.

 

10.

*')

 

Опись

 

1870

 

г.,

 

гл.

 

УШ,

 

л.

 

46.
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-

ромъ,

 

помѣщается

 

икона

 

святителя

 

Николая

 

Мирликійскаго

 

съ

изображеніемъ

 

чудотворѳній

 

его.

 

Икона — въ

 

мѣдно-посоробрѳнной

ризѣ.

 

На

 

святителѣ — вѣнецъ

 

позлащенный;

 

13

 

малыхъ

 

вѣнчи-

ковъ

 

такіе

 

же,

 

всѣ

 

серебряные,

 

84

 

пробы

 

41).

 

Обѣ

 

иконы— дав-

няго

 

письма.

Въ

 

придѣлѣ

 

преподобнаго

 

Сѳргія

 

есть

 

еще

 

два

 

новыхъ

 

ико-

ностаса

 

съ

 

иконами:

 

одпнъ— Знаменія

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Тихона

Задонскаго,

 

другой — Воскресенія

 

Христова;

 

послѣдняя

 

икона—

даръ

 

въ

 

церковь

 

позднѣйшаго

 

времени.

Если

 

еще

 

тридцать

 

дѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

Троицкая

 

церковь

была

 

названа

 

одною

 

изъ

 

самыхъ

 

богатыхъ

 

церквей

 

въ

 

городѣ

Симбирскѣ,

 

съ

 

богатыми

 

мѣстными

 

образами

 

і2),

 

то

 

и

 

теперь

можѳтъ

 

быть

 

приложимо

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

то

 

же

 

самое

 

за-

ключено

 

во

 

всей

 

его

 

силѣ,

 

если

 

но

 

въ

 

большей.

3.

Причтъ

 

и

 

приходъ

 

церкви.

 

Доетопримѣчатель-

ноети

 

ея.
■

По

 

первоначальному

 

штату

 

въ

 

Троицкой

 

церкви

 

положено

было

 

быть

 

„

 

священникамъ

 

двоимъ,

 

дьякону

 

одному,

 

дьячкамъ

двоимъ,

 

пономарямъ

 

двоимъ".

 

Но

 

обычно

 

вторыя

 

священническое,

дьячковское

 

и

 

пономарское

 

мѣста

 

состояли

 

праздными

 

х),

 

и

 

въ

дѣйствительности

 

церковь

 

издавна

 

была

 

одноплатною.

 

Въ

 

нѣко-

торыхъ

 

Клировыхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

поэтому

 

такъ

 

прямо

 

и

 

пишотся,

что

 

„по

 

штату

 

при

 

церкви

 

положено

 

быть:

 

„священнику

 

одному,

дьякону

 

одному,

 

дьячку

 

одному,

 

пономарю

 

одному",

 

и

 

что

 

„въ

штатномъ

 

положеніи

 

перемѣнъ

 

никогда

 

никакихъ

 

не

 

было"

 

8).
Въ

 

1849

 

году,

 

по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

   

Начальства

 

3),

4«)

 

Опись

 

1870

 

года,

 

гл.

 

VIII,

 

л.

 

46

 

об.
**)

 

Липинскій,

 

указ.

 

сочин.,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

383.

»)

 

Ср.

 

Клир.

 

Вѣд.

 

1822

 

года.

г)

 

Клир.

 

Вѣдом.

 

1818

 

года.

3 )

 

Клир.

 

Вѣдом.

 

1849

 

года.
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опред/вленъ

 

былъ

 

къ

 

церкви

 

второй

 

штатъ

 

священно-церковно-

служителей.

 

Въ

 

1860

 

году,

 

по

 

уваженію

 

скуднаго

 

содѳржанія

 

свя-

щенно-церковно- служителей,

 

одно

 

причетническое

 

мѣсто

 

было

 

за-

крыто

 

4 ),

 

а

 

въ

 

1869

 

году

 

и

 

весь

 

второй

 

штатъ

 

былъ

 

закрытъ

 

5).
Съ

 

самаго

 

основанія

 

церкви

 

содержаніе

 

причта

 

производилось

 

отъ

доброхотныхъ

 

даяній

 

прихожанъ

 

и

 

отъ

 

процентовъ

 

по

 

билотамъ,

пожертвованнымъ

 

разными

 

лицами,

 

между

 

прочимъ

 

и

 

самой

 

осно-

вательницей

 

теперешней

 

Троицкой

 

церкви — Натальою

 

Косминичной

Твердышевой.

 

Земли

 

при

 

церкви

 

ни

 

усадебной,

 

ни

 

пахотной,

 

ни

сѣнокосной

 

не

 

имѣлось

 

прежде

 

6).

 

Впослѣдствіи

 

была

 

пріобрѣтена

земля

 

подъ

 

домъ

 

священника

 

7).

 

Приходскихъ

 

доревень

 

при

 

церкви

также

 

не

 

было

 

и

 

нѣтъ.

 

Въ

 

1827

 

году

 

доходу

 

причтомъ

 

полу-

чено

 

8

 

4 У

 

рубля

 

8).

 

Къ

 

сомидосятымъ

 

годамъ

 

содержаніе

 

причта

ухудшилось;

 

такъ

 

было

 

и

 

въ

 

послѣдующіѳ

 

годы.

 

Въ

 

1886

 

году

возбуждался,

 

правда,

 

вопросъ

 

объ

 

открытіи

 

гататнаго

 

діаконскаго

мѣста,

 

но

 

онъ

 

былъ

 

разрѣшенъ

 

въ

 

отрицатѳльномъ

 

смыслѣ.

 

Въ

 

цер-

ковной

 

лѣтописи

 

этотъ

 

фактъ

 

отмѣчается

 

съ

 

особенною

 

подроб-

ностью

 

9).

 

Однако

 

нужды

 

прихода

 

все

 

болѣо

 

и

 

болѣе

 

увеличи-

вались

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ,

 

увеличивались

 

и

 

средства

 

для

 

содер-

жанія

 

причта.

 

Поэтому

 

въ

 

1896

 

году

 

при

 

Троицкой

 

церкви

былъ

 

снова

 

открытъ

 

второй

 

штатъ

 

свящонно-церковно-служителей.

Теперь

 

при

 

церкви

 

два

 

свящепника

 

и

 

два

 

псаломщика.

Изъ

 

достопримѣчательностей

 

церкви

 

необходимо

 

отмѣтить

слѣдующія:

1)

 

Евангеліе

 

большого

 

формата,

 

въ

 

листъ,

 

съ

 

чеканными

корешками,

 

досками,

 

застежками

 

и

 

литыми

 

ножками,

 

позлащонное,

непробнаго

 

серебра.

 

Въ

 

немъ

 

вѣсу

 

съ

 

бумагою,

 

деревянными

досками

 

и

 

8-ю

 

финифтяными

 

образками

 

2

 

пуда

 

5

 

фунтовъ

 

10).

Оно

 

напечатано

 

въ

 

Москвѣ

 

на

 

александрійской

 

бумагѣ

 

въ

 

1759

 

г.

4 )

 

Клир.

 

Вѣдомости

 

1861

 

года.

6 )

 

Клир.

 

Вѣдомостн

 

1869

 

года.

б )

  

См.

 

Клир.

 

Вѣд.

 

прежнихъ

 

годовъ.

')

 

О

 

домѣ

 

въ

 

цер.

 

лѣт.,

 

л.

 

11

 

об.
в)

  

Клир.

 

Вѣд.

 

1827

 

года.

9 )

   

Цер.

 

лѣт.,

 

л.

 

9

 

об.— 10.
10 )

  

Цер.

 

лѣт.

 

л.

 

4

 

об.
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На

 

верхней

 

доскѣ

 

восемь

 

финифтяныхъ

 

образковъ;

 

въ

 

срединѣ

—Воскресѳніо

 

Христово,

 

по

 

угламъ — Евангелисты,

 

по

 

сторонамъ

средника — изображенія

 

апостола

 

Іакова,

 

Адріана

 

и

 

Наталіи,

 

внизу—

мученицы

 

Татіаны

 

п).

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ

 

евангелія

 

вырѣзана

надпись,

 

свидѣтельствующая

 

объ

 

имени

 

жертвовательницы

 

и

 

годѣ

поступленія

 

его

 

въ

 

церковь.

 

„Сіе

 

святое

 

Евангеліѳ

 

сооружено

бысть

 

во

 

славу

 

Тріодинаго

 

Божества

 

тщаніемъ

 

и

 

иждивеніемъ

Христолюбивый

 

рабы

 

Божія

 

Наталіи

 

Косминичны

 

госпожи

 

Твер-

дышевой

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

1784,

 

іюля

 

дня".

2)

   

Евангѳліо

 

въ

 

листъ,

 

Московской

 

печати,

 

на

 

полуалѳ-

ксандрійской

 

бумагѣ,

 

1766

 

года;

 

обложено

 

алымъ

 

бархатомъ;

 

на

немъ

 

верхняя

 

доска

 

серебряная — вызолоченная,

 

84

 

пробы,

 

съ

 

пятью

финифтяными

 

образками:

 

Воскресенія

 

Христова

 

и

 

Евангелистовъ;

на

 

нижней

 

доскѣ — средникъ,

 

угольники,

 

ножки,

 

застежки

 

также

серебряные,

 

позолоченые

 

12).

3)

   

Евангеліе

 

въ

 

листъ,

 

Московской

 

печати,

 

1701

 

года,

 

на

полуалександрійской

 

бумагѣ

 

на

 

немъ

 

средникъ

 

и

 

угольники

 

сереб-

ряные;

 

въ

 

срединѣ

 

изображенъ

 

Вседержитель.

 

На

 

нижней

 

досвѣ

средникъ

 

и

 

угольники

 

мѣдно-посѳребренные

  

13).

4)

   

Евангѳліѳ

 

въ

 

листъ,

 

печатано

 

въ

 

Москвѣ

 

1892

 

года

 

на

александрійской

 

бумагѣ.

 

Верхняя

 

доска,

 

нижняя

 

и

 

корешокъ

 

се-

ребряно-вызолоченные.

 

На

 

лицевой

 

сторонѣ

 

вычеканено

 

Воскре-

сеніе

 

Христово

 

и

 

Евангелисты,

 

а

 

на

 

задней — Святая

 

Троица.

Та

 

и

 

другая

 

сторона

 

украшена

 

эмалью;

 

его

 

цѣна

 

380

 

рублей

 

и).

5)

  

Дарохранительница,

 

серебряная,

 

позлащенная,

 

съ

 

четырьмя

финифтяными

 

образками

 

15).

6)

   

Дарохранительница

 

серебряная,

 

84

 

пробы,

 

позолоченная,

украшенная

 

эмалью;

 

вѣсу

 

6

 

фунтовъ

 

57

 

золотниковъ;

 

пріобрѣ"

теніе

  

1896

 

года;

 

цѣна

 

985

 

рублей

 

16).

")

 

Опись

 

1895,

 

л.

 

14,

 

ц.

 

1.
12 )

   

Опись

 

1И70

 

года,

 

л.

 

51;

 

опись

 

1895

 

года,

 

л.

 

14,

 

ц.

 

2.
13 )

  

Опись

 

1870

 

года,

 

л.

 

51

 

об.;

 

опись

 

1895

 

года,

 

л.

 

14,

 

ц.

 

3.

 

Такое

 

же
есть

 

въ

 

церкви

 

„Всесвятской".

 

Подроби. —при

 

описаніи

 

Всесвятской

 

церкви.

и )

 

Опись

 

1895

 

года,

 

л.

 

14

 

об.,

 

ц.

 

6*
")

 

№

 

1,

 

опись

 

1895

 

года,

 

л.

 

19.

            

16 )

 

№

 

4,

 

опись

 

1895

 

года,

 

л.

 

19.
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Основательницею

 

церкви —Твердышевой

 

даны

 

въ

 

церковь,

кромѣ

 

святаго

 

Евангѳлія,

 

большого

 

формата

 

святый

 

потиръ,

 

дис-

косъ,

 

звѣздица,

 

блюда,

 

лжица

 

и

 

большой

 

напрестольный

 

крѳстъ.

Потиръ — съ

 

несколькими

 

финифтяными

 

образками;

 

устроенъ

 

съ

рѣшоткой,

 

которая

 

можетъ

 

сниматься

 

17).

 

Напрестольный

 

крѳстъ

съ

 

литымъ

 

раснятіемъ,

 

вѣнчикомъ,

 

подъ

 

золотомъ,

 

серебра

 

не-

пробнаго;

 

на

 

крестѣ

 

финифтяныя

 

изображенія

 

Господа

 

Саваоѳа,

Богоматери

 

и

 

Іоанна

 

Богослова

 

18).

Но

 

мѳнѣе

 

замѣчатолѳнъ

 

и

 

нѳболыпихъ

 

размѣровъ,

 

четырех-

конечный

 

крестъ,

 

также

 

серебряный,

 

съ

 

литымъ

 

распятіемъ,

 

надъ

воторымъ

 

вверху

 

изображеніѳ

 

Господа

 

Саваоѳа,

 

по

 

сторонамъ —

предстоящихъ;

 

на

 

обратной

 

сторонѣ

 

придѣланы

 

кипарисныя

 

изоб-

ражонія,

 

въ

 

срединѣ — Преподобнаго

 

Герасима,

 

по

 

бокамъ

 

его

 

—

преподобнаго

 

Иларіона

 

и

 

святой

 

великомученицы

 

Параскевы;

 

въ

ногахъ

 

преподобнаго

 

Герасима

 

изображѳнъ

 

левъ,

 

а

 

надъ

 

головою

преподобнаго — Всевидящее

 

Око.

Вниманіо

 

благочостиваго

 

христіанина

 

привлекаютъ

 

къ

 

себѣ

два

 

маленькихъ

 

креста

 

святынями,

 

въ

 

нихъ

 

заключающимися.

Одинъ

 

изъ

 

этихъ

 

крестовъ

 

находится

 

въ

 

святомъ

 

алтарѣ

въ

 

честь

 

Святителя

 

Николая,

 

на

 

жертвонникѣ,

 

въ

 

особомъ,

 

также

маленькомъ,

 

серѳбряномъ

 

футлярѣ.

 

Сдѣланная

 

на

 

обратной

 

сторонѣ

креста

 

надпись

 

свидѣтѳльствуетъ

 

о

 

находящихся

 

въ

 

немъ

 

святыхъ

мощахъ

 

слѣдующихъ

 

святыхъ

 

Божіихъ:

 

Іоанна,

 

архіепископа

Новгородскаго,

 

святаго

 

Ѳеодора

 

Стратилата,

 

Іакова

 

Перскаго,

архидіакона

 

Стефана,

 

святаго

 

мученика

 

Пантелеймона,

 

святой

Іустиніи.

Въ

 

другомъ

 

крестѣ,

 

нѣсколько

 

большаго

 

размѣра,

 

чѣмъ

вышеописанный,

 

заключаются

 

мощи

 

святыхъ:

 

Евангелиста

 

Матвея,

святаго

 

великомученика

 

Георгія,

 

мучениковъ

 

Никиты,

 

Іакова

Пѳрсіанина,

 

мученика

 

Евстратія,

 

святаго

 

Ѳѳодора

 

Тирона,

 

святаго

Игнатія

 

Богоносца,

 

святаго

 

Глѣба

 

Андреевича,

 

сына

 

Андрея

 

Бо-

")

 

Вѣсу— 6

 

фунтовъ

 

15

 

золотниковъ;

 

опись

 

1895

 

года,

 

л.

 

18,

 

ц.

 

1.

18)

 

Вѣсу

 

3

 

фунта,

 

13

 

золотниковъ;

 

опись

 

1895

 

года,

 

л.

 

16,

 

опись

 

1870

 

года,
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голюбскаго,

 

святаго

 

великомученика

 

Пантелеймона,

 

святаго

 

Мер-

курія

 

Омоленскаго,

 

Іоаняа

 

Постника — патріарха

 

Цареградскаго,

святаго

 

Христофора,

 

святаго

 

Антонія

 

Римлянина,

 

Іоанна

 

Злато-

устаго,

 

Алоксія

 

Митрополита

 

Московскаго,

 

преподобнаго

 

Сергія

Радонежскаго,

 

Іоанна

 

Милостиваго

 

АлексаядрІйскаго,

 

апостола

Петра

 

и

 

часть

 

Древа

 

Святаго

 

Креста

 

Господня

 

19).

 

Этотъ

 

крестъ

находится

 

преимущественно

 

въ

 

придѣлѣ

 

Святителя

 

Николая,

 

у

праваго

 

клироса,

 

при

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

„всѣхъ

 

скорбящихъ

Радосте",

 

на

 

особомъ

 

поставцѣ,

 

и

 

доступонъ

 

для

 

поклоненія

 

и

лобызанія

 

всякому

 

православному

 

христіанину.

I

*

!

. •

:

")

 

Этотъ

 

крестъ

 

дапъ

 

въ

 

церковь

 

Иваномъ

 

Мпхайловичемъ

 

Косо-

лаповымъ,

 

извѣстнымъ

 

составителемъ

 

„Мѣсяцослова

 

православной

 

каѳоли-

ческой

 

церкви".



I

                                                    

'

                                                                                                                                               

'

"VI.
'

     

,80П*ОТѲ

Богоявленская

 

церковь.

1.
о

Иеторія

 

церкви.

Богоявленская

 

церковь

 

(она

 

же

 

и

 

Предточенская)

 

находится

на

 

Московской

 

улицѣ,

 

у

 

оврага,

 

на

 

спускѣ

 

къ

 

рѣкѣ

 

Свіягѣ.

Мѣсто,

 

принадлежащее

 

къ

 

приходу

 

этой

 

церкви,

 

въ

 

первое

время

 

основанія

 

города

 

Симбирска,

 

называлось

 

„Свіяжскою

 

конною

слободою"

 

и

 

было

 

заселено

 

служилыми

 

конными

 

казаками

 

*).
Собственно

 

городу

 

это

 

мѣсто

 

не

 

принадлежало:

 

оно

 

находилось

ввѣ

 

городской

 

черты,

 

„за

 

валомъ",

 

и

 

называлось

 

„загороднымъ"

 

3).

Первоначальная

 

исторія

 

Богоявленской

 

церки

 

восходитъ

 

къ

первымъ

 

временѳмъ

 

города.

 

По

 

народному

 

прѳданію, '

 

она

 

одна

изъ

 

самыхъ

 

дровнихъ

 

церквей

 

въ

 

Симбирскѣ.

 

И

 

весьма

 

вѣроят-

ньшъ

 

кажется

 

предположѳніе,

 

что,

 

одновременно

 

съ

 

устроеніемъ

около

 

Симбирска

 

Свіяжской

 

слободы

 

и

 

первымъ

 

поселеніомъ

 

въ

ней

 

казаковъ,

 

была

 

построена

 

въ

 

йей

 

и

 

церковь

 

Богоявленская.

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

началѣ

 

второй

 

половины

 

XVII -го

столѣтія

 

эта

 

церковь

 

уже

 

существуетъ.

 

Въ

 

7161

 

(1653)

 

году

Государь

 

Царь

 

;И

 

великій

 

князь

 

Алексей

 

Михайловичъ

 

одно-

временно

 

съ

 

своими

 

царскими

 

дарами

 

для

 

другихъ

 

Симбирскихъ

а )

 

Сн.:

 

„Строельная

 

книга

 

г.

 

Синбирска",

 

стр.

 

6—7,

 

78.

 

Также:

 

нѣ-

которыя

 

рукописи

 

Сиыб.

 

каѳедр.

 

собора,

 

напр.:

 

JVs

 

22

 

и

 

23-й.
8)

 

„За

 

городомъ",

 

въ

 

Свіяжской

 

Слободѣ,

 

устроены

 

хоромы

 

позяместыя,

Двое,

 

гдѣ

 

живутъ

 

стрѣлецкіе

 

головы", —писалось

 

въ

 

„Строельной

 

киигѣ

города

 

Синбирска",

 

стр.

 

78.
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—

церквей

 

3 )

 

шлѳтъ

 

нѣкотороѳ

 

церковное

 

строеніе

 

и

 

Богоявленской

церкви,

 

изъ

 

котораго

 

до

 

нашего

 

времени

 

сохранилось

 

только

 

одно

Евангеліе

 

4).

 

Въ

 

шестидесятыхъ

 

годахъ

 

того

 

же

 

столѣтія

 

(1663

 

г.)

была

 

принесена

 

въ

 

эту

 

церковь

 

и

 

въ

 

ней

 

поставлена

 

икона

 

свя-

таго

 

пророка,

 

предтечи

 

и

 

крестителя

 

Господня

 

Іоанна

 

5).

Думаемъ,

 

что

 

нынѣшній

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

святаго

 

Іоанна,

 

пред-

течи

 

и

 

крестителя

 

Господня,

 

если

 

только

 

отнять

 

отъ

 

этого

 

придѣла

его

 

позднѣйшіе

 

придатки,

 

и

 

есть

 

первоначальная

 

Богоявленская

церковь,

 

находившаяся

 

въ

 

Симбирской

 

Свіяжской

 

конной

 

Слободѣ.

Съ

 

самаго

 

своего

 

основанія

 

эта

 

церковь

 

была

 

построена

 

ка-

менного.

 

Въ

 

народѣ

 

сохраняется

 

прѳданіе,

 

что

 

самый

 

оврагъ

 

подлѣ

церкви,

 

называемый

 

Симбиркою,

 

произошелъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

кирпичныхъ

сараѳвъ,

 

въ

 

которыхъ

 

приготовлялся

 

кирпичъ

 

на

 

построеніо

 

Бо-

гоявленской

 

церкви

 

6).

 

Чтобы

 

дать

 

собѣ

 

нѣкотороо

 

понятіо

 

о

прежней

 

Богоявленской

 

церкви,

 

нужно

 

представлять

 

ее

 

такою.

Нужно

 

отнять

 

отъ

 

придѣла

 

всю

 

теперешнюю

 

главную

 

церковь

 

и

представить

 

придѣлъ

 

самостоятельнымъ

 

храмомъ.

 

Его

 

слѣдуетъ

укоротить

 

съ

 

западной

 

стороны,

 

полъ

 

его

 

въ

 

сравнѳніи

 

съ

 

трапезой

настоящаго

 

храма

 

понизить

 

на

 

полтора

 

аршина,

 

окна

 

сдѣлать

нѣсколько

 

меньше

 

и

 

представлять

 

ихъ

 

почти

 

подъ

 

самымъ

 

сво-

домъ;

 

этотъ

 

послѣдній— нѣсколько

 

понизить.

 

Въ

 

церковь

 

вели

нѣсколько

 

деревянныхъ

 

портиковъ,

 

крыша

 

ея

 

была

 

тесовая,

 

коло-

кольня

 

каменная,

 

надъ

 

святымъ

 

алтарѳмъ

 

одна

 

глава;

 

кресты

колокольни

 

и

 

церкви

 

были

 

желѣзные

 

7 ).

 

Внѣшній

 

видъ

 

церкви

былъ

 

кораблообразный.

Къ

 

этой-то

 

маленькой

 

церкви

 

въ

 

1734

 

году

 

былъ

 

придѣ-

ланъ

 

теперешній

 

храмъ

 

во

 

славу

 

Богоявлѳнія

 

Господня.

 

Храмозда-

телемъ

 

былъ

 

Симбирскій

 

купецъ

 

Іоаннъ

  

Іоанновъ

 

Воронцовъ

 

8).

*)

 

Наприм.:

 

Соборной

 

Троицкой

 

и

 

посадской

 

Преображенской.

 

„Стро-
ельн.

 

книга",

 

стр.

 

77,

 

78.

4)

 

Объ

 

Евангеліи— ниже.

               

5 )

 

Объ

 

иконѣ-ниже.

в)

 

Опись

 

церк.

 

имущ.

 

1873

 

г.,

 

ч.

 

1,

 

л.

 

2.

7 )

 

Описаніе

 

прежней

 

Богоявленской

 

церкви

 

составлено

 

согласно
„описямъ"

 

ея

 

1817,

 

1822,"

 

1837

 

и

 

1873

 

годовъ.

в )

 

Имъ

 

же

 

была

 

построена

 

потомъ

 

и

 

ЗасимоСавватіевская^

 

(тепе-
решняя,

 

прежде

 

Смоленская)

 

церковь

 

при

 

Смолепской

 

Симбирской

 

церкви.
См.

 

описаніе

 

церкви.
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Въ

 

церкви

 

сохранялся

 

храмозданный

 

деревянный

 

крестъ

 

съ

 

над-

писью:

 

„Освятися

 

жѳртвѳнникъ

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

Іиеуса

 

Христа

 

при

 

державѣ

 

Благочестивъйшія

 

и

 

Державнѣйшія

Великія

 

Государыни

 

нашея

 

Императрицы

 

Анны

 

іоанновны,

 

Преосвя-

щеннѣйшимъ

 

Иларіономъ,

 

Архіѳпископомъ

 

Казанскимъ

 

и

 

Свіяж-

скимъ

 

въ

 

лѣто

 

мірозданія

 

з*мк

 

индикта

 

кі

 

іюля

 

16

 

дня

 

на

 

па-

мять

 

святаго

 

священномучѳника

 

Афиногена

 

и

 

десяти

 

учѳникъ

 

ого,

1734

 

году"

  

9).

Съ

 

построеніемъ

 

новаго,

 

большого,

 

каменнаго

 

придѣла,

 

освя-

щоннаго

 

во

 

славу

 

Богоявлонія

 

Господня,

 

прежняя

 

церковь

 

была

переименована

 

10)

 

въ

 

честь

 

Усѣкновенія

 

главы

 

святаго

 

Іоанна

Предтечи;

 

при

 

этомъ

 

она

 

была,

 

вѣроятно,

 

и

 

нѣсколько

 

попра-

влена.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

1734

 

годъ

 

и

 

является

 

въ

 

церковныхъ

документахъ

 

п)

 

общимъ

 

годомъ

 

постройки

 

обѣихъ

 

церквей.

Свѣдѣнія

 

о

 

Богоявленской

 

церкви

 

начала

 

XIX- го

 

столѣтія

заключаются

 

въ

 

ея

 

„Клировыхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

1817-го

 

года.

Въ

 

нихъ

 

значится:

 

„Богоявленская

 

города

 

Симбирска

 

церковь

каменнаго

 

зданія,

 

при

 

ней

 

теплая

 

каменнаго-жъ

 

зданія

 

во

 

имя

Усѣкновенія

 

честныя

 

главы

 

Предтечовой,

 

въ

 

состояніи

 

творды,

утварью

 

достаточны*.
При

 

церкви

 

полагалось

 

„по

 

штату

 

быть

 

попамъ

 

троимъ,

діаконамъ

 

двоимъ,

 

дьячкамъ

 

троимъ,

 

пономарямъ

 

троимъ".

 

По

 

тѣмъ

же

 

Вѣдомостямъ,

 

„въ

 

штатномъ

 

положеніи

 

перемѣны

 

никогда

 

не

было".

 

Безошибочно

 

будетъ

 

думать

 

поэтому,

 

что

 

и

 

приходъ

 

церкви

былъ

 

немалый.

 

Нѣкоторое

 

время

 

къ

 

ней

 

была

 

приписана

 

Симбир-

ская

 

кладбищенская

 

Всѳсвятская

 

церковь

 

12).

 

Съ

 

отчисленіемъ

ея

 

штатъ

 

Богоявленской

 

церкви

 

каждый

 

разъ

 

оставался

 

двойнымъ;

съ

 

окончатѳльнымъ

 

же

 

преобразованіемъ

 

Всесвятской

 

церкви

 

въ

самостоятельную

 

приходскую,

 

при

 

Богоявленской

 

церкви

 

былъ

утворждѳнъ

 

двойной

 

штатъ

 

изъ

 

двухъ

 

священниковъ,

 

одного

 

діа-

•)

 

Опись

 

1873

 

года,

 

ч.

 

1,

 

л.

 

2

 

ж

 

об.

10 )

 

Такія

 

переименованія

 

храмовъ

 

бывали

 

прежде,

 

а

 

въ

 

исторіи,
напр.,

 

Снмб.

 

Вознесенскаго

 

собора— и

 

весьма

 

часто.

п )

 

Клиров.

 

Вѣдомости.

          

")

 

См.:

 

описаніе

 

Всесвятской

 

церкви.
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кона

 

и

 

двухъ

 

псаломщиковъ.

 

Содержаніо

 

священво-церковно-слу-

жителей

 

всегда

 

производилось

 

и

 

производится

 

на

 

средства

 

отъ

доброхотодателой

 

13).

Болѣе

 

подробный

 

свѣдѣнія

 

о

 

церкви

 

можно

 

заимствовать

изъ

 

„описи"

 

1822

 

года.

 

„Церковь

 

во

 

имя

 

Богоявлонія

 

Господня",

читаемъ

 

здѣсь

 

u),

 

„каменнаго

 

зданія,

 

холодная,

 

безъ

 

придѣла

 

1Б),

объ

 

одной

 

главѣ,

 

обитой

 

бѣлымъ

 

желѣзомъ,

 

съ

 

колокольнею

 

каг

менною-жъ,

 

крыша

 

какъ

 

на

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

на

 

колокольнѣ

 

ли-

стовато

 

желѣза

 

подъ

 

зеленою

 

краскою.

 

Кресты

 

на

 

церкви

 

и

колокольнѣ

 

желѣзные,

 

изъ

 

коихъ

 

первый

 

на

 

церкви

 

осьмиконечный,

а

 

на

 

колокольнѣ

 

четырехконечный,

 

оба

 

подъ

 

золотомъ

 

и

 

уже

полинялые".

 

„У

 

холодной

 

церкви

 

двѣ

 

паперти,

 

изъ

 

которыхъ

первая — па

 

парадномъ

 

крыльцѣ,

 

поддерживаемая

 

тремя

 

колонными

деревянными

 

столбами,

 

а

 

вторая — при

 

южной

 

двери,

 

съ

 

двумя

колонными

 

деревянными

 

столбами;

 

обѣ

 

паперти

 

деревянныя,

 

съ

крыльцами

 

таковыми

 

же,

 

крыты

 

обѣ

 

паперти

 

тесомъ;

 

у

 

сѣверной

же

 

двори

 

настоящей

 

церкви

 

папертей

 

нѣтъ ;

 

а

 

только

 

небольшой

бѣлаго

 

камня

 

крыльчвкъ"

 

16).

 

„Окна

 

съ

 

желѣзными

 

рѣшотками

безъ

 

затворовъ"

 

п).

 

„Въ

 

теплой

 

церкви

 

два

 

окошка

 

съ

 

желѣз-

ными

 

рѣшетками,

 

полъ

 

деревянный,

 

а

 

въ

 

алтарѣ— каменный"

 

І8).

„Въ

 

преддверіи — три

 

окошка

 

съ

 

желѣзныии

 

рѣшотками"

 

19).

„Въ

 

теплой

 

церкви —двѣ

 

двори,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

наружу,

 

а

 

другая

во

 

внутрь

 

настоящей

 

холодной

 

церкви"

 

20).

 

„Въ

 

алтарѣ

 

теплой

церкви

 

два

 

окошка

 

съ

 

желѣзными

 

рѣшетками"

 

21);

 

„Паперть

 

къ

ней

 

приложена

 

каменная,

 

крытая

 

тесомъ,

 

подъ

 

масляного

 

красною
а

    

22ч
краскою

       

)•

ls )

 

Нѣкоторыя

 

характерный

 

черты,

 

касаюпгіяся

 

жизни

 

прихода

 

и
причта

 

Богоявленской

 

церкви,

 

см.

 

въ

 

Архивѣ

 

Силб.

 

Покровск.

 

монастыря
ст.

 

5,

 

№

 

1206

 

и

 

№

 

1207,

 

№

 

1292;

 

ст.

 

7,

 

№

 

2178

 

и

 

2182,

 

№

 

2211;

 

ст.

 

12,

 

л.

 

662-й.
14 )

  

Опись

 

1822

 

г.,

 

л

  

2.

15 )

  

Яснѣе

 

устройство

 

древпихъ

 

церквей

 

Симбирска

 

можно

 

предста-
влять

 

по

 

прочтеніи

 

благословенной

 

грамоты Казанскаго митрополита Іоасафа
на

 

построеніе

 

церкви

 

въ

 

Симб.

 

Спасскомъ

 

монастырѣ;

 

грамота

 

помѣщева

въ

 

описавіи

 

послѣдняго.

16 )

  

Опись

 

1822

 

г.,

 

л.

  

2

 

и

 

об.

                 

,7 )

 

Опись

 

1822

 

г.„л.

 

2

 

об.
18 )

 

Опись

 

І837

 

г.,

 

л.

  

38.

                        

1Э )

 

Опись

 

1822

 

г.,

 

л.

 

63.
so )

 

Опись

 

1822

 

г.,

 

л.

  

60

 

и

 

63.

              

21 )

 

Опись

 

1822

 

г.,

 

л'.

 

64.
")

 

Опись

 

1837

 

г.,

 

л.

  

1.



—
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„Опись"

 

1837

 

года

 

подбавляѳтъ

 

слѣдующеѳ

 

о

 

церкви.

 

„Главы

или

 

куполы

 

на

 

ней

 

и

 

колокольнѣ

 

покрыты

 

желѣзомъ,

 

а

 

на

 

теп-

ломъ

 

нридѣлѣ

 

дѳревомъ,

 

веѣ

 

подъ

 

масляного

 

зеленою

 

краскою"

 

23).

„Внѣщнія

 

стѣны

 

кругомъ

 

въ

 

подбѣлкѣ

 

раскрыты

 

палевымъ

 

ко-

леромъ"

 

24).

 

„Внутри

 

церкви, какъ

 

холодной,

 

такъ

 

и

 

теплой

 

стѣны

подъ

 

штукатуркою,

 

раскрыты

 

колерами,

 

въ

 

алтарѣ— голубымъ,

 

въ

настоящей — розовымъ,

 

въ

 

тѳплоиъ

 

придѣлѣ

 

въ

 

алтарѣ— голубымъ»

въ

 

настоящей — розовымъ,

 

а

 

въ

 

трапез^

 

-

 

палевымъ

 

на

 

клею"

 

25).

Въ

 

прежнее

 

время

 

Богоявленской

 

церкви,

 

вѣроятно— съ

1734

 

гоДа,

 

при

 

ней

 

былъ

 

еще

 

одинъ

 

храмъ,

 

на

 

колокольнѣ,

 

въ

честь

 

происхожденія

 

Честныхъ

 

Древъ

 

чѳстнаго

 

и

 

животворящаго

Проста

 

Господня.

 

Когда

 

потомъ

 

былъ

 

упраздненъ

 

онъ —неизвѣстно.

По

 

„Клировымъ

 

Вѣдомостямъ"

 

до

 

1861

 

года

 

церковь

 

является

двухпрестольною.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

былъ

 

снова

 

устроѳнъ

 

придѣлъ

и

 

также

 

въ

 

честь

 

происхожденія

 

Честныхъ

 

Древъ

 

Животворящаго

Креста.

 

Придѣлъ

 

былъ

 

построенъ

 

ужо

 

не

 

на

 

колокольнѣ,

 

а

 

въ

трапезѣ

 

холоднаго

 

храма,

 

на

 

правой

 

его

 

сторонѣ;

 

освященіе

 

его

было

 

совершено

 

въ

 

томъ

 

же

 

1861

 

году

 

преосвященнымъ

 

Евгоніѳмъ 26).

Къ

 

сооруженію

 

новаго

 

придѣла

 

немалою

 

причиною

 

служило

восноминаніе

 

о

 

существованіи

 

церкви

 

на

 

кодокольнѣ;

 

но

 

главная

цѣль

 

его

 

устроонія

 

была — удовлетворить

 

запросамъ

 

прихожанъ

 

въ

зимнее

 

время

 

служеніемъ

 

раннихъ

 

литургій;

 

для

 

этого

 

же

 

самаго

съ

 

построеніѳмъ

 

новаго

 

придѣла

 

вся

 

трапеза

 

была

 

обращена

 

въ

теплую

 

церковь.

 

Для

 

болѣе

 

удобнаго

 

сообщѳнія

 

были

 

открыты

двѣ

 

болыпія

 

арки

 

въ

 

теплый

 

храмъ

 

вмѣсто

 

одной,

 

малой,. бывшей

дверью

 

при

 

црежнемъ

 

расаоложеніи

 

церкви;

 

тогда

 

же

 

сравненъ

былъ

 

и

 

полъ

 

теплаго

 

храма

 

съ

 

поломъ

 

холодной

 

трапезы

 

27).

Придѣлъ

 

снова

 

былъ

 

увичтоженъ

 

въ

 

1885

 

году

 

28).

Въ

 

шестидесятыхъ

 

годахъ

 

была

 

начата

 

перестройка

 

ветхой

каменной

 

колокольни;

 

въ,

 

1868

 

, году

 

новая

 

каменная

 

колокольня

23 )

   

Опись

 

1837

 

г.,

 

л.

 

1.

24 )

   

Опись

 

1837

 

г.,

 

л.

 

1.

                             

25 )

 

Опись

 

1837

 

г.,

 

л.

 

1.

20 )

 

Оппсь

 

1873

 

г.,

 

л.

 

2

 

об.

 

Церв,

 

лѣтопись,

 

л.

 

3,

 

об.

27 )

 

Опись

 

1873

 

г.,

 

л.

 

2

 

об.

                       

28 )

 

Церковн.

 

лѣтопись,

 

л.

 

17

 

об.
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—

была

 

окончена

 

29).

 

При

 

этой

 

перестрой кѣ

 

и

 

трапеза

 

въ

 

длину

придѣлана

 

болѣѳ

 

прежней

 

на

 

двѣ

 

съ

 

половиной

 

сажени;

 

въ

 

цер-

копномъ

 

зданіи

 

помѣщѳны

 

кладовая

 

и

 

караулка;

 

въ

 

кладовую

сдѣлана

 

въ

 

1872

 

году

 

желѣзная

 

дверь

 

съ

 

двумя

 

запорами

 

и

крючками,

 

а

 

въ

 

окно

 

сдѣланъ

 

желѣзный

 

створчатый

 

закрой

 

30).

Двадцать

 

пять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

31)

 

Богоявленская

 

церковь

описывалась

 

такъ. — „Каменнаго

 

зданія,

 

по

 

внѣшнему

 

виду— въ

Византійскомъ

 

стилѣ;

 

занимаѳтъ

 

подъ

 

собою

 

земли

 

въ

 

длину

двадцать

 

съ

 

половиной

 

саженъ.

 

Алтарь

 

настоящаго

 

храма — полу-

круглый,

 

стѣны—ровныя,

 

гладкія

 

и

 

только

 

по

 

приличнЫмъ

 

мѣ-

стамъ

 

выведены

 

колонны".

 

Колонны,

 

полуколонки

 

на

 

церковномъ

зданіи,

 

тумбы,

 

капители,

 

стѣнныя

 

и

 

оконныя

 

пилястры,

 

подокон-

ники,

 

всѣ

 

почти

 

орнаменты

 

были

 

вытесаны

 

изъ

 

простого

 

кирпича,

только

 

нѣкоторые

 

были

 

выведены

 

изъ

 

алебастра.

 

Крыльца

 

также

выложены

 

изъ

 

простого

 

кирпича

 

и

 

на

 

нихъ

 

настланъ

 

чугунный

полъ.

 

На

 

внѣшнихъ

 

стѣнахъ

 

зданія

 

были

 

мѣстами

 

образа,

 

на-

примѣръ:

 

на

 

Горнемъ

 

мѣстѣ — образъ

 

Богоявленія

 

Господня,

 

выше

его — въ

 

верхнемъ

 

ярусѣ — образъ

 

усѣченія

 

главы

 

Іоанна

 

крести-

теля,

 

надъ

 

сѣверною

 

дверью — при

 

входѣ

 

въ

 

храмъ — образъ

Богоявленія

 

Господня.

Въ

 

1880

 

году,

 

вслѣдствіе

 

сильной

 

бури,

 

бывшей

 

ночью

 

съ

23-го

 

на

 

24-ѳ

 

сентября,

 

раскрывшей

 

много

 

домовъ

 

въ

 

городѣ,

повредившей

 

кровли

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

городскихъ

 

церквахъ,

 

была

повреждена

 

крыша

 

и

 

Богоявленской

 

церкви

 

32);

 

вся

 

крыша

 

испра-

влена

 

была

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

33);

 

тогда

 

же

 

были

 

утверждены

 

въ

мѣстахъ

 

и

 

новые

 

кресты

 

какъ

 

на

 

настоящемъ

 

храмѣ,

 

такъ

 

и

 

на

колокольнѣ

 

34).

 

Въ

 

1885

 

году

 

стѣны

 

церкви

 

внутри

 

окрашены

новою

 

краскою,

 

устроены

 

асфальтовые

 

полы,

 

большая

 

часть

 

обвет-

шавшихъ

 

оконныхъ

 

рамъ

 

замѣнены

 

новыми;

 

былъ

 

неправ лѳнъ

 

и

поетавлонъ

   

на

   

правой

   

сторонѣ

    

трапезной

   

арки

   

иконостасъ,
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Опись

 

1873
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2

 

об.
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