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У Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при
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ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

док-

ладу

 

Сѵнодальнаго

 

Обѳръ-прокурора,

 

согласно

 

опродѣленіямъ

 

Св.

Сѵнода,

 

Всѳмилостивѣйше

 

соизволилъ:

 

въ

 

«12

 

день

 

августа

 

на

награжденіѳ,

 

за

 

50-лѣтвюю

 

службу,

 

золотою

 

медалью,

 

съ

 

над-

писью

 

„за

 

усердіе",

 

для

 

ношенія

 

на

 

шѳѣ

 

на

 

Аннинской

 

лѳнтѣ,

псалощмика

 

села

 

Казаковки,

 

Сызранская

 

уѣзда,

 

Василія

 

Спв-

ранскаго

 

и

 

въ

 

26

 

день

 

того-жѳ

 

августа

 

па

 

сопричисленіе,

 

за

50-лѣтнюю

 

службу,

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степ,

 

священника

селя

 

Пятины,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Александра

 

Эпиктетова.

Цоѣздкп

 

Его

 

Преосвященства

 

по

 

епархіи

 

для

обозрѣнія

 

церквей.

Въ

 

сѳнтябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прѳо-

священнѣйшій

 

Никандръ,

 

Епископъ

 

Симбирскій

 

и

 

Оыз-
ранскій,

 

изволилъ

 

предпринимать

 

двѣ

 

поѣздки

 

по

 

ѳпар-

При

 

семъ

 

номерѣ

 

прилагается

  

составь

 

должцостішхъ

 

лицъ

 

въ

 

Симбир-

ской

 

духов,

 

семин.,

 

муж.

 

духов,

 

училищахъ

 

Симбир.

 

епхар.

 

(Продолженіе)-
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хіи

 

для

 

обозрѣнія

 

церквей

 

и

 

церковныхъ

 

школъ:

 

первую

съ

 

16

 

по

 

18

 

сентября

 

въ

 

уѣздахъ

 

Сиибирскомъ

 

и

 

Вуин-
скомъ

 

и

 

вторую— съ

 

23

 

числа

 

по

 

29

 

въ

 

уѣздахъ

 

Сии-
бирскомъ,

 

Карсунскомъ,

 

Ардатовскомъ

 

и

 

Алатырскомъ.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

14

 

сентября

 

пре-

подано

 

Архипастырское

 

благословеніе,

 

съ

 

выдачею

 

грамоты,

 

женѣ

инженеръ-технолога

 

Ларисѣ

 

Валабиной.

Двііжепіе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

службѣ.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства:

отъ

 

5

 

сентября — окончившій

 

курсъ

 

Симбирской

 

духовной

семинаріи

 

Михаилъ

 

Троицкій

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

въ

 

село

 

Аргаши,

 

Карсунская

 

уѣзда;

6— окончившій

 

курсъ

 

Симбирской

 

духовной

 

соминаріи

 

Ни-

колай

 

Утѣхинъ

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Большое

Батырево,

 

Вуинская

 

уѣзда;

5

 

— псаломщикъ

 

Карсунская

 

Кресто- Воздвиженская

 

собора

Михаилъ

 

Яковлева

 

уволѳнъ

 

отъ

 

должности,

 

согласно

   

прошѳнію;

7 — надзирателю

 

за

 

учениками

 

Алатырская

 

духовная

 

учи-

лища

 

Владиміру

 

Лѳвитскому

 

предоставлено

 

псаломщическоѳ

 

мѣсто

въ

 

селѣ

 

Низовкѣ,

 

Ардатовская

 

уѣзда;

6 — заштатный

 

псаломщикъ

 

Василій

 

Ввѳденскій

 

допущенъ

къ

 

исполнѳеію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Рунги,

Буинская

 

уѣзда;

6 — священники

 

села

 

Сельдинской

 

слободы,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

Потръ

 

Анаксагоровъ

 

и

 

села

 

Шѳрѳметево-Вознесонскаго,

Сызранская

 

уѣзда,

 

Василій

 

Красовскій

 

перѳмѣщены

 

одинъ

 

на

мѣсто

 

другого;

7 —псаломщикъ

 

села

 

Низовки

 

на

 

рѣкѣ

 

Сарѣ,

 

Ардатовскаго

уѣзда,

 

Николай

 

Анненковъ

 

перемѣщенъ

 

испол.

 

обяз.

 

псаломщика

въ

 

село

 

Красные

 

Чотаи,

 

Курмышскаго

 

уѣзда;
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7 — псаломщику

 

села

 

Силина,

 

Ардатовская

 

уѣзда,

 

Евлампію

Никольскому

 

предоставлено

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Кираома-

нахъ

 

на

 

рѣкѣ

 

Менѣ,

 

того-же

 

уѣзда;

7 — священникъ

 

села

 

Шеромотева-Вознесенскаго,

 

Сызран-

скаго

 

уѣзда,

 

Пѳтръ

 

Анаксаяровъ

 

уволенъ

 

заштатъ,

 

согласно

 

его

прошѳнію;

7— бывшій

 

діаконъ

 

села

 

Малая

 

Карсунская

 

выселка,

 

Кар-

сунская

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Блаявидовъ

 

допущенъ

 

къ

 

исп.

 

обязан,

псаломщика

 

при

 

соборной

 

церкви

 

гор.

 

Карсува;

7 — псаломщику

 

села

 

Репьевки

 

Космынки,

 

Оимбирскаго

 

уѣзда,

Александру

 

Смирнову

 

предоставлено

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

селѣ

 

Ново-Александровской

 

Мазѣ,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда;

7— псаломщикъ

 

села

 

Порѣцкая,

 

Алатырская

 

уѣзда,

 

Ни-

колай

 

Рѳмезовъ,

 

перемѣщѳнъ

 

на

 

туже

 

должность

 

въ

 

село

 

Маме-

шево,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Порѣцкое

 

до-

пущенъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

 

заштатный

 

священникъ

 

Петръ

Любимовъ;

7— бывшій

 

воспитанникъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

Васидій

   

Николаѳвъ

  

допущенъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

   

въ

 

с.

Репьевкѣ-Космынкѣ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда;
і

7 — священникъ

 

с.

 

Суровки,

 

Карсунская

 

уѣзда,

 

Василій

Апраксинъ

 

поремѣщонъ

 

въ

 

с.

 

Шорѳмѳтѳво-Вознѳсенское,

 

Сызран-

скаго

 

уѣзда;

14 — псаломщикъ

 

Курмышской

 

Богородице-Рождественской

церкви

 

Александръ

 

Оилецкій

 

уволѳнъ

 

отъ

 

должности,

 

согласно

прошенію;

15—-оконч.

 

курсъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

Петръ

Смирновъ

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Хомбусь

Батырова,

 

Буинская

 

уѣзда;

15

 

— псаломщикъ

 

села

 

Кашпирская

 

упраздненная

 

Благо-

вѣщѳнская

 

монастыря,

 

Сызранская

 

уѣзда,

 

Іосифъ

 

Петровъ

 

пе-

рѳмѣщонъ

 

па

 

туже

 

должность

 

въ

 

с.

 

Ивашевку,

 

того-же

 

уѣзда;



—

 

352

 

-

15— бывшій

 

воспитанникъ

 

Сызранская

 

духовная

 

училища

Яковъ

 

Ввѳденскій

 

допущенъ

 

къ

 

исп.

 

обѳз.

 

псаломщика

 

при

 

дор.

села

 

Кашпирскаго

 

упраздненная

 

Блаявѣщенскаго

 

монастыря,

Сызранская

 

уѣзда;

15—и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Алашѳѳвки,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

Алѳксій

 

Садовскій

 

перемѣщѳнъ

 

къ

 

иен.

 

обяз.

 

псаломщика

 

при

церкви

 

села

 

Старой

 

Пузы,

 

того-же

 

уѣзда.

Опрѳдѣленіемъ

 

Епархіальная

 

Начальства

 

28

 

августа

 

на-

стоятольницѣ

 

Мѣдянскаго

 

Покровскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

раз-

рѣшено

 

принять

 

въ

 

число

 

послушницъ

 

крестьянскихъ

 

дѣвицъ:

Акилину

 

Поздѣеву,

 

Марію

 

Новоселову,

 

Евдокію

 

Китайкину

 

и

Ольгу

 

Платцову.

Розолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

22

 

апрѣля

 

и

 

21

сентября

 

сего

 

яда

 

утверждены

 

въ

 

должвости

 

членовъ

 

Сим-

бирскаго

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

священники:

 

Сим-

бирской

 

Александро-Новской,

 

что

 

при

 

городской

 

богадѣльнѣ,

церкви

 

Іоаннъ

 

Тиховъ

 

и

 

Симбирской

 

Николаовской

 

церкви

 

Гав-

ріилъ

 

Сергіевскій.

Рѳзолюціѳю

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

5

 

сентября

 

кре-

стьянинъ

 

Дмитрій

 

Мамонтовъ

 

утвѳржденъ

 

въ

 

должности

 

цѳр-

ковнаго

 

старосты

 

къ

 

церкви

 

села

 

Безштановки,

 

Сѳнгилеевскаго

уѣзда.

                       

.

        

====

Утверждены

 

въ

 

должности

 

законоучителей

 

народ-

ныхъ

 

училищъ

 

реэолюціями

 

Его

 

Преосвященства:

 

отъ

 

7

 

сентября

Шиловскаго

 

священвикъ

 

с.

 

Шиловки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Ѳео-

доръ

 

Блаявидовъ;

 

21

 

сентября

 

Пичоурскаго — священникъ

 

села

Пичеуръ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Кассеньѳвъ;

 

Медаовскаго—

священникъ

 

с.

 

Медаѳва,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Алексий

 

Малининъ;

14

 

сентября — Сызранская

 

6

 

мужская — священникъ

 

Сызранскаго

Казанская

 

собора

 

Алексій

 

Остроумовъ;

 

Кононовскаго— священ-

никъ

 

с.

 

Кононовки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Архангельске;
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Чѳлдаѳвскаго — священникъ

 

с.

 

Коржевокъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

Алѳксандръ

 

Телемаковъ;

 

Кѳзьиинскаго— священникъ

 

с.

 

Кезьмина

Симбирскаго

 

уѣзда.

 

Александръ

 

Флоринскій;

 

Епифановскаго—

священникъ

 

е.

 

Еиифаповки,

 

Сѳнгилѳѳвскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

Дивногорскій;

 

18

 

сентября— Симбирскаго

 

2

 

жвнскаго—свящѳн-

никъ

 

Симбирской

 

Троицкой

 

церкви

 

Александръ

 

Гнѣвушепъ;

 

Оим-

бнрскаго

 

4

 

мужскаго— евящѳнникъ

 

Симбирской

 

единовѣрческой

церкви

 

Андрей

 

Турыловъ

 

и

 

вновь

 

открытаго

 

въ

 

г.

 

Сызрани

 

об-

щѳствомъ

 

взаимнаго

 

вспомоществования

 

прикащиковъ— священ-

никъ

 

Сызранской

 

тюроиной

 

церкви

 

Владиміръ

 

Повровскій.

Умеръ:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Тушны,

 

Оимбирсісаго

 

уѣяда,

 

Мат-

вѣй

 

Сунгуровъ.

--------=шй|*ш= --------

Журналы

 

общѳ-ѳпархіальнаго

 

еъѣзда

 

духовен-

ства,

 

бывшаго

 

въ

 

г.

 

Симбирекѣ

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣеяцѣ

1900

 

года.

(Up

 

одолжепіе).

ЖурнаЛЪ

 

Ms

 

II— Н.

 

1900

 

года,

 

іюня

 

14

 

дня,

 

о.о.

 

депутаты

общо-епархіальнаго

 

съѣвда

 

духовенства

 

Симбирской

 

опархіи,

 

въ

вечернее

 

засѣданіе,

 

подъ

 

прѳдсѣдатѳльствомъ

 

протоіѳрея

 

г.

 

Сыз-

рани

 

Матвѣя

 

Ксанфа,

 

а)

 

слушали

 

напечатанный

 

въ

 

Л°Д*

 

2

 

и

 

3

Симбирскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостѳй

 

за

 

1900

 

годъ

 

докладъ

члена

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

Попечительства,

 

протоіерея

Льва

 

Марсальскаго,

 

о

 

способахъ

 

къ

 

увѳличѳнію

 

срѳдствъ

 

Попечи-

тельства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

состоявшееся

 

по

 

разсмотрѣ-

нію

 

сего

 

доклада

 

постановленіе

 

Попечительства

 

и

 

послѣдовавшую

на

 

окомъ

 

резолюцію

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

17

 

сентября

 

1899

 

г,;

б)

 

разсматривали

 

прѳдставлѳнныя

 

Попечитѳльствомъ

 

съѣзду

 

отно-

гаѳніемъ

 

отъ

 

12

 

сего

 

іюня

 

за

 

Ж

 

402 -мъ

 

дополнительный

 

къ

 

до-

кладу

 

о.

 

Марсальскаго

 

и

 

постановленію

 

Попечительства

 

справки

■о

 

числѣ

 

пенсіоноровъ

 

и

 

пенсіонорокъ,

 

о

 

количествѣ

 

выдаваѳмаго

ямъ

 

ложизненваго

 

пособія

 

и

 

ѳдиновремоннаго

 

пособія,

 

о

 

суммахъ,
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поступающихъ

 

въ

 

Попечительство,

 

кружечнаго

 

сбора,

 

причтоваго

взноса

 

и

 

по

 

пригласительнымъ

 

листамъ

 

по

 

трѳхлѣтнѳй

 

сложности

и

 

вѣдомость

 

о

 

количествѣ

 

излишка

 

зомли

 

церковной

 

въ

 

сѳлахъ

и

 

городахъ

 

епархіи

 

противъ

 

одной

 

пропорціи

 

на

 

причтъ;

 

в),

 

слу-

шали

 

заявленія

 

нѣсколькихъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

съѣзда

 

о

 

томъ,

 

что

по

 

благочинническимъ

 

округамъ,

 

кромѣ

 

дѣйствительно-крайне

 

нуж-

дающихся

 

въ

 

пособіяхъ

 

Попечительства

 

пенсіонѳровъ

 

онаго,

 

не

мало

 

встрѣчается

 

и

 

такихъ

 

пенсіоноровъ

 

Попечительства,

 

которые

не

 

крайне

 

нуждаются

 

въ

 

его

 

пособіяхъ

 

и

 

получаютъ

 

оныя

 

лишь

потому,

 

что

 

мѣстныо

 

о.о.

 

благочинные,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

су-

дить

 

о

 

степени

 

ихъ

 

бѣдности

 

и

 

матеріальныхъ

 

нуждахъ

 

по

 

сравно-

нію

 

съ

 

бѣдными

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

другихъ

 

округахъ,

 

при-

знаютъ

 

ихъ

 

заслуживающими

 

пособія

 

въ

 

виду

 

состоянія

 

ихъ

 

за

штатомъ

 

или

 

вдовичѳства,

 

сиротства,

 

старости,

 

по

 

каковымъ

 

об-

стоятельствамъ

 

они

 

являются,

 

по

 

сравненіго

 

со

 

штатнымъ

 

и

 

не

сиротствующимъ

 

духовенствомъ

 

одного

 

съ

 

ними

 

округа,

 

болѣе

или

 

ионѣе

 

нуждающимися

 

въ

 

средствахъ

 

къ

 

жизни.

 

По

 

внима-

тельному

 

всестороннемъ

 

и

 

обстоятельномъ

 

обсужденіи

 

всего

 

заслу-

шаннаго,

 

съѣздъ

 

пришолъ

 

къ

 

такимъ

 

заключоніямъ:

 

по

 

привѳденіи

въ

 

исполнені-е

 

п.

 

п.

 

4,

 

5

 

и

 

6

 

доклада

 

о.

 

Марсальскаго,

 

доходы

Попечительства

 

изъ

 

обычныхъ

 

источниковъ:

 

кружечнаго

 

сбора,

 

по

пригласительнымъ

 

листамъ

 

и

 

отъ

 

праздныхъ

 

свлщенно-цорковно-

служительскихъ

 

мѣстъ

 

должны

 

значительно

 

увеличиться,

 

а

 

число

пенсіонеровъ

 

Попечительства,

 

вслѣдствіѳ

 

опубликованія

 

именного

списка

 

ихъ

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

съ

 

о<юзначѳпіемъ

 

се-

мейнаго

 

и

 

имуществѳннаго

 

положенія

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

коли-

чества

 

получаенаго

 

пособія,

 

и

 

вслѣдствіе

 

провѣрки

 

на

 

благочин-

ническихъ

 

собраніяхъ

 

дѣйствительной

 

нужды

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

по

 

сравненію

 

между

 

собою,

 

на

 

основаніи

 

означѳннаго

 

списка

 

и

на

 

основаніи

 

другихъ

 

данныхъ,

 

извѣстныхъ

 

собраніямъ,

 

должно

значительно

 

уменьшиться.

 

А

 

потому

 

можетъ

 

возстановиться

 

нару-

шенное

 

въ

 

настоящее

 

время

 

равновѣсіо

 

между

 

доходами

 

Попечи-

тельства

 

и

 

расходами

 

на

 

его

 

понсіонеровъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

та-

кихъ

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

   

которымъ

   

для

 

ихъ

  

существо-
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ванія

 

не

 

достаточно

 

пособія

 

Попечительства

 

въ

 

обычныхъ

 

размѣ-

рахъ,

 

а

 

потребны

 

пособія

 

въ

 

болѣе

 

крупныхъ

 

размѣрахъ;

 

то

 

для

сей

 

цѣли

 

въ

 

помощь

 

Попечительству

 

полезно

 

образовать

 

въ

 

каж-

домъ

 

благочинническомъ

 

округѣ

 

отдѣленія

 

Попечительства,

 

со-

стояния

 

изъ

 

всѣхъ

 

наличныхъ

 

священниковъ

 

округа.

 

Эти

 

бла-

гочинническія

 

отдѣленія

 

Попечительства

 

должны

 

изыскивать

 

свои

нѣстныя

 

средства

 

на

 

удовлетвореніе

 

нуждъ

 

бѣдныхъ

 

своего

 

ок-

руга,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

пособіямъ,

 

выдавасмымъ

 

імъ

 

отъ

 

Епар-

хіальнаго

 

Попечительства;

 

для

 

чего,

 

между

 

прочимъ,

 

попечитѳль-

ныя

 

отдѣленія

 

инѣютъ

 

право

 

облагать

 

процентнымъ

 

сборомъ

причтовые

 

доходы

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію,

 

смотря

 

по

 

надобности.

Отдѣленія

 

могутъ

 

и

 

должны

 

приходить

 

взаимно

 

другъ

 

къ

 

другу

на

 

помощь

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

въ

 

одномъ

 

округѣ

 

явится

столько

 

нуждающихся,

 

что

 

высылаемыхъ

 

Попочительствомъ

 

по-

собій

 

и

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

окажется

 

не

 

достаточно

 

для

 

удовле-

творонія

 

ихъ

 

существенныхъ

 

нуждъ,

 

а

 

въ

 

другомъ

 

округѣ

 

та-

ковыхъ

 

нуждающихся

 

мало,

 

а

 

средства

 

на

 

нужды

 

бѣдныхъ

 

имѣются;

тогда

 

таковыя

 

въ

 

концѣ

 

года,

 

за

 

отчисленіемъ

 

изъ

 

нихъ

 

поло-

вины

 

про

 

запасъ

 

на

 

нужды

 

въ

 

своемъ

 

округѣ,

 

попечительныя

отдѣленія

 

отсылаютъ

 

въ

 

Епархіальное

 

Попечительство

 

для

 

раз-

дачи

 

въ

 

тѣ

 

округа,

 

въ

 

которыхъ

 

сиротъ

 

много,

 

а

 

мѣстныхъ

средствъ

 

не

 

достаточно.

На

 

основаніи

 

вышеуказаннаго

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

по

 

воз-

бужденному

 

въ

 

докладѣ

 

о.

 

Марсальскаго

 

вопросу

 

ограничиться

мѣрами,

 

изложенными

 

въ

 

4,

 

5

 

и

 

6

 

п.

 

п.

 

доклада

 

и

 

утвержден-

ными

 

къ

 

исполпѳнію

 

розолюціею

 

Его

 

Преосвящонства.

 

Мѣру,

проектированную

 

для

 

увеличенія

 

средствъ

 

Попечительства

 

въ

1

 

пунктѣ

 

доклада

 

о.

 

Марсальскаго,

 

оставить

 

бозъ

 

примѣненія,

 

предо-

ставивъ

 

ея

 

примѣноніо

 

усмотрѣнію

 

окружныхъ

 

попечительскихъ

отдѣленій

 

въ

 

предѣлахъ

 

округа

 

и

 

по

 

отношеніго

 

лишь

 

къ

 

бѣд-

нымъ

 

лицамъ

 

въ

 

округѣ.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

оставить

 

безъ

 

при-

мѣненія

 

и

 

мѣру,

 

изложенную

 

во

 

2

 

пунктѣ

 

доклада,

 

какъ

 

пото-

му,

 

что

 

нельзя

 

ее

 

примѣнить

 

бозъ

 

испрошенія

 

на

 

то

 

разрѣшепія

Св.

 

Сѵнода,

 

нѳ

 

давно

 

лишь

 

утвердившаго

 

уставъ

 

кассы

 

взаимо-

".лтнньопэН

 

л

 

0061

  

к-
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помощи,

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

 

эта

 

касса

 

имѣетъ

 

благотворительное

назначѳніо,

 

ограниченное

 

лишь

 

участниками

 

ея

 

и

 

ихъ

 

еомействами.

Мѣру,

 

изложенную

 

въ

 

п.

 

3

 

доклада,

 

примѣнить,

 

изложивъ

 

ее

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

окружные

 

благочинные,

 

при

 

врученіи

 

вновь

награждѳннымъ

 

свящѳнникамъ

 

награды

 

или

 

свидѣтельства

 

на

 

оную,

предлагаютъ

 

имъ

 

пожертвовать

 

въ

 

пользу

 

Епархіальнаго

 

Попе-

чительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовпаго

 

званія,

 

кто

 

сколько

 

желаотъ,

добровольно,

 

и

 

пожертвованный

 

деньги

 

пѳресылаютъ

 

въ

 

Епархі-

альноо

 

Попечительство.

 

Рекомендовать

 

благочинничѳскимъ

 

окру-

гамъ

 

духовенства

 

образовать

 

въ

 

помощь

 

Епархіальному

 

Попечи-

тельству

 

окружныя

 

благочинничѳскія

 

попечительный

 

отдѣленія

 

на

вншѳозначѳнныхъ

 

основаніяхъ

 

и

 

для

 

вышеизложонныхъ

 

цѣлѳй.

Просить

 

Епархіальноѳ

 

Попечительство

 

составить,

 

на

 

основаніи

имѣющихся

 

въ

 

его

 

ванцѳляріи

 

документовъ,

 

вышепрописанный

списокъ

 

своихъ

 

пенсіонѳровъ

 

и

 

напечатать

 

его

 

въ

 

Енархіальныхъ

Вѣдомостяхъ.

 

Рекомендовать

 

благочинничоскимъ

 

попечительным!

отдѣленіямъ

 

провѣрить

 

и

 

исправить

 

вышѳуказаннымъ

 

способомъ

с-вѣдѣнія

 

объ

 

имущѳственномъ

 

и

 

сомейномъ

 

положеніи

 

пѳнсіонѳровъ

попечительства

 

въ

 

ихъ

 

округѣ,

 

поименованныхъ

 

въ

 

сиискѣ,

 

и

 

о

рѳзультатахъ

 

своей

 

провѣрки

 

и

 

исправленія

 

сообщить

 

Попечи-

тельству.

 

Просить

 

Епархіальное

 

Попечительство

 

напечатать

 

въ

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

Попочитѳльныхъ

отдѣлѳній,

 

какими

 

еще

 

капиталами

 

и

 

доходами

 

располагаете

 

По-

печительство,

 

кромѣ

 

доходовъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

докладѣ

 

о.

 

Мар-

сальскаго

 

и

 

въ

 

отношѳніи

 

Попечительства

 

отъ

 

12

 

сего

 

іюня

 

за

J6

 

402,

 

а. также

 

ежегодно

 

печатать

 

своя

 

отчеты

 

о

 

приходѣ,

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

попечитѳльскихъ

 

суммъ

 

и

 

капиталовъ.

 

Обя-

зать

 

благочинническія

 

отдѣленія

 

Попечительства

 

составлять

 

еже-

годные

 

обстоятельные

 

отчеты

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

мѣет-

ныхъ

 

суммъ

 

на

 

выдачу

 

пособій

 

пѳнсіонерамъ

 

Попечительства,

 

на-

ходящимся

 

въ

 

ихъ

 

округахъ,

 

и

 

представлять

 

сіи

 

отчеты

 

въ

Попечительство

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

Попечительство

 

печатало

 

въ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

и

 

отчеты

 

отдѣлоній.

На

 

подлинномъ

 

журналѣ

 

послѣдовала

 

розолюція

 

Его

 

Прео-

свящонства

 

таковая:

 

„21

 

іюня

 

1900

 

г.

 

Исполнить."
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ЖурНЗЛЪ

 

№

 

12-Й.

 

Іюня

 

15

 

дня

 

о.о.

 

депутаты

 

общо-епархі-

альнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

Симбирской

 

епархіи,

 

подъ

 

прѳдсѣда-

тельствомъ

 

протоіорея

 

Матвѣя

 

Ксанфа,

 

въ

 

утреннее

 

засѣданіе,

слушали

 

отношеніѳ

 

Симбирской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

10-го

сего

 

іюня

 

за

 

Л:

 

6097

 

и

 

препровожденное

 

при

 

ономъ

 

отношѳніе

Симбирскаго

 

епархіальнаго

 

архитектора

 

г.

 

Спаннеръ,

 

въ

 

коѳмъ

онъ

 

прѳдлагаетъ

 

съѣзду

 

духовенства

 

епархіи:

 

во

 

1-хъ,

 

установить

за

 

составленіе

 

проэктовъ

 

и

 

смѣтъ

 

архитектору

 

какой

 

либо

 

опре-

дѣлонпый

 

°/о,

 

а

 

именно:

 

1 1/з°/о;

 

2)

 

за

 

визитъ

 

его

 

по

 

наблюдѳ-

нію

 

за

 

строительными

 

работами

 

для

 

всѣхъ

 

церквей

 

установить

одинаковую

 

сумму

 

по

 

35

 

руб.

 

за

 

каждый

 

визитъ,

 

и

 

3)

 

путо-

вде

 

расходы

 

уплачивать

   

на

 

счетъ

 

обще-епархіальныхъ

 

средствъ.

Постановили:

 

выходя

 

изъ

 

того

 

положѳнія,

 

что

 

церкви

 

епар-

хіи

 

строятся

 

на

 

сродства

 

прихожанъ

 

и

 

въ

 

весьма

 

только

 

рѣд-

кихъ

 

случаяхъ

 

на

 

средства

 

церквей,

 

или

 

же

 

на

 

средства

 

бла-

готворителей,

 

съѣздъ

 

признялъ

 

соображѳнія

 

ѳпархіальнаго

 

архи-

тектора

 

не

 

относящимися

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

онаго

 

съѣзда,

 

а

потому

 

нашелъ

 

нужнымъ

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

оставить

 

существующей

порядокъ,

 

а

 

архитектору

 

предложить

 

относительно

 

интересующихъ

его

   

вопросовъ

   

входить

   

въ

 

личное

   

еоглашеніѳ

  

съ

 

строителями.

ЖурНЭЛЪ

 

№

 

ІЗ-Й.

 

1900

 

года,

 

іюня

 

15

 

дня,

 

о.о.

 

депутаты

общѳ-ѳпархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

Симбирской

 

ѳпархіи,

 

въ

утреннее

 

засѣданіе,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

протоіорѳя

 

Матвѣя

Ксанфа,

 

слушали

 

отношѳніѳ

 

Правлѳнія

 

сѳминаріи,

 

отъ

 

12-го

сего

 

іюня

 

Л»

 

212,

 

въ

 

которомъ

 

Правлѳніѳ

 

сообщаѳтъ,

 

что

 

за

 

по-

слѣдніѳ

 

годы .

 

по

 

содѳржанію

 

пансіона

 

при

 

сѳнинаріи

 

вновь

 

об-

разовался

 

значительный

 

дофицитъ,

 

именно

 

по

 

содѳржанію

 

пансіо-

неровъ

 

въ

 

3403

 

рубля

 

72 3Д

 

копѣйки

 

и

 

по

 

содѳржанію

 

дома

пансіона

 

въ

 

3504

 

рубля

 

26

 

коп.,

 

и

 

просить

 

съѣздъ

 

не

 

только

ассигновать

 

единовременно

 

въ

 

вѣдѣніе

 

Правлѳнія

 

сумму,

 

виолнѣ

достаточную

 

для

 

покрытія

 

указаннаго

 

дефицита,

 

но,

 

во

 

избѣжаніѳ

на

 

будущее

 

время

 

подобнаго,

 

еще

 

увеличить

 

плату

 

за

 

содер-

жаніѳ

 

въ

   

пансіонѣ

   

воспитанниковъ

   

до

 

80

 

руб.

 

въ

   

годъ

   

бѳзъ
■П

 

'.|

 

"JIJlJlJ

       

сі

 

л
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особой

 

приплаты

 

за

 

постѳльныя

 

принадлежности,

 

а

 

также

 

увели-

чить

 

взносъ

 

на

 

содержаніе

 

дома

 

пансіона

 

до

 

4%

 

вмѣсто

 

взноса

3°А).

 

Для

 

болѣе

 

нагляднаго

 

разъясненія

 

причинъ

 

неожиданнаго

дефицита

 

по

 

содержанію

 

пансіона,

 

возросшаго

 

въ

 

такое

 

короткое

время

 

въ

 

такую

 

значительную

 

цифру,

 

съѣздъ

 

пригласилъ

 

о.

 

рек-

тора

 

и

 

г.

 

инспектора

 

семинаріи

 

и,

 

по

 

выслушаніи

 

ихъ

 

обстоятель-

ныхъ

 

объясненій,

 

пришелъ

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

дефицитъ

 

по

 

содор-

жанію

 

учениковъ

 

пансіопа

 

произошолъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

отъ

 

невзы-

сканія

 

семинарскимъ

 

Правленіемъ

 

съ

 

пансіонеровъ

 

опредѣленной

платы

 

за

 

содѳржаніе

 

ихъ

 

въ

 

пансіонѣ

 

и

 

отчасти

 

лишь

 

отъ

 

повнше-

нія

 

цѣнъ

 

на

 

съѣстные

 

припасы.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

и

 

дефицитъ

по

 

содержанію

 

дома

 

пансіона

 

произошолъ

 

такъ

 

же

 

а)

 

отъ

 

не-

представленія

 

нѣкоторыми

 

о.о.

 

благочинными

 

3%

 

взноса

 

съ

 

церк-

вей,

 

установленнаго

 

на

 

сей

 

прѳдметъ,

 

и

 

б)

 

отъ

 

возвышенія

 

цѣпъ

на

 

матеріалы

 

по

 

содержанію

 

дома.

 

Постановили:

 

такъ

 

какъ

 

3%

взносоиъ,

 

установленнымъ

 

обще-опархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

духовен-

ства

 

1898

 

года

 

(журналъ

 

Лз

 

20)

 

въ

 

силу

 

отношенія

 

Правленія

семинаріи,

 

отъ

 

11

 

іюля

 

того

 

же

 

года

 

за

 

Л:

 

178,

 

дефицитъ

 

се-

минарскаго

 

Правленія

 

по

 

содоржанію

 

дома

 

пансіона

 

должонъ

 

былъ

покрыться

 

по

 

1898

 

годъ,

 

а

 

въ

 

предупреждено

 

дефицита

 

на

 

бу-

дущее

 

время

 

съѣздъ

 

тѣиъ

 

же

 

журналомъ

 

назначилъ

 

3%

 

взносъ

съ

 

церквей

 

на

 

содержаніе

 

дома

 

пансіона

 

и

 

въ

 

слѣдующѳе

 

годы,

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

по

 

предположоніго

 

съѣзда,

 

прекращался

 

по-

водъ

 

къ

 

дефицитамъ;

 

то

 

образовавшая

 

вновь

 

дефицитъ,

 

по

 

со-

держанію

 

дома

 

пансіона,

 

въ

 

3504

 

руб.

 

64

 

коп.,

 

происшедшій

частію

 

отъ

 

непредставлѳнія

 

нѣкоторыии

 

о.о.

 

благочинными

 

3%
взноса,

 

выразившагося

 

въ

 

1281

 

руб.

 

41

 

к.,

 

а

 

большею

 

частію

отъ

 

возвышенія

 

цѣнъ

 

на

 

матѳріалы,

 

съѣздъ

 

не

 

ножчтъ

 

принять

полностію

 

къ

 

погашенію,

 

а

 

предоставляѳтъ

 

Правленію

 

недосланную

о.о.

 

благочинными

 

сумму

 

1281

 

руб.

 

41

 

коп.

 

взыскать.

 

На

 

по-

крыт

 

же

 

дѣйствитѳльнаго

 

дефицита,

 

происшедшая

 

отъ

 

возвы-

шенія

 

цѣнъ

 

(за

 

исключеніемъ

 

изъ

 

3504

 

р.

 

64

 

к.— 1281

 

руб.

41

 

коп.,)

 

въ

 

количествѣ

 

2222

 

руб.

 

85

 

к.,

 

взять

 

изъ

 

строитель-

наго

   

капитала

   

на

   

общѳжитіе,

   

имѣющагося

   

въ

   

распоряжояіи



—

 

Зо9

 

—

Правленія.

 

На

 

будущее

 

время

 

просить

 

Правленіо

 

о

 

вносимыхъ

благочинными

 

суммахъ

 

на

 

содержаніѳ

 

дома

 

пансіона,

 

а

 

равно

 

и

недоимкахъ

 

съ

 

нихъ

 

печатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

въ

 

концѣ

 

каждаго

 

года.

 

Что

 

же

 

касается

 

указаннаго

 

Правле-

ніомъ

 

сѳминаріи

 

дефицита

 

по

 

содержанію

 

воспитанниковъ

 

сѳми-

наріи

 

въ

 

пансіонѣ,

 

въ

 

количѳстпѣ

 

3403

 

руб.

 

72 3/*

 

коп.,

 

кото-

торый

 

Правленіе

 

просить

 

покрыть

 

изъ

 

цѳрковныхъ

 

суммъ,

 

то

 

при-

нять

 

его

 

съѣздъ

 

паходитъ

 

нссправедливымъ

 

и

 

оброменитѳльнымъ,

такъ

 

какъ,

 

по

 

объяснѳнію

 

самого

 

Правленія,

 

у

 

нихъ

 

имѣотся

 

въ

недоимкѣ

 

съ

 

пансіоноровъ

 

не

 

только

 

достаточная

 

на

 

покрытіо

 

де-

фицита

 

сумма,

 

по

 

еще

 

превышающая

 

ого,

 

именно

 

3879

 

руб.

 

62

 

к.

Вышеуказанную

 

недоимку

 

съ

 

пансіонеровъ

 

съѣздъ

 

просить

 

Прав-

леніе

 

взыскивать

 

чѳрозъ

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

неус-

пѣшности

 

этой

 

мѣры — черезъ

 

Консисторію.

 

Въ

 

предупреждена

же

 

недоимокъ

 

съ

 

пансіоноровъ

 

на

 

будущее

 

время

 

было

 

бы

 

же-

лательно,

 

чтобы

 

Правлѳніѳ

 

плату

 

за

 

содѳржаніе

 

въ

 

пансіонѣ

взыскивало

 

впѳредъ,

 

хотя-бы

 

по

 

полугодпо;

 

за

 

содержаніѳ

 

воспи-

танниковъ

 

въ

 

пансіонѣ

 

съѣздъ

 

плату

 

постановилъ

 

возвысить

 

до-

65

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

оставлѳніемъ

 

въ

 

силѣ

 

прежней

 

платы

 

на

снальныя

 

принадлежности.

 

Что

 

же

 

касается

 

прѳдложонія

 

Прав-

ленія

 

объ

 

увеличеніи

 

на

 

будущее

 

вромя

 

3%

 

взноса

 

съ

 

церквей

на

 

содержаніе

 

дома

 

пансіона

 

еще

 

на

 

1%,

 

то,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что-

въ

 

прошодшіе

 

два

 

года

 

если-бы

 

Правленіе

 

своевременно

 

взыски-

вало

 

взносы

 

съ

 

пансіонеровъ,

 

за

 

покрытіѳмъ

 

показаннаго

 

Прав-

лѳнісмъ

 

дефицита,

 

даже

 

при

 

дороговизнѣ

 

съѣстныхъ

 

припасовъ

и

 

приплатѣ

 

лишь

 

60

 

руб.

 

съ

 

пансіонера,

 

остался

 

бы

 

остатокъ

475

 

руб.

 

89 ! /а

 

коп.,

 

а

 

съѣздомъ

 

взносъ

 

съ

 

пансіонеровъ

 

уве-

личенъ

 

на

 

5

 

рублей, — прибавку

 

1%

 

съ

 

церквей

   

отклонить.

На

 

сѳмъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

21-го

іюня

 

1900

 

года

 

за

 

Л°

 

231:

 

.Исполнить''.

(Продолженіе

 

оудетъ).

-------------$<Яофмп& -------------
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Архіерейснія

 

служенія,

 

рукоположенія

 

и

 

посвященія

 

въ

стихарь.

29

 

августа,

 

въ

 

день

 

Усѣкновенія

 

главы

 

пророка

 

Предтечи

и

 

Крестителя

 

Іоанна,

 

въ

 

Каѳедральпомъ

 

соборѣ

 

литургія

 

и

 

уста-

новленная

 

панихида

 

о

 

православныхъ

 

воинахъ,

 

на

 

брани

 

убіен-

ныхъ;

 

за

 

литургіою

 

псаломщикъ

 

села

 

Коптовки,

 

Сызрпнскаго

уѣзда,

 

Василій

 

Лазаровъ

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

3

 

сентября,

 

въ

 

недѣлю

 

14-ю

 

по

 

пятидосятницѣ,

 

въ

 

Ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

псаломщикъ

 

села

 

Иг-

натовки,

 

Сѳнгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Яблонскій.

 

опрѳдѣленный

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Буераки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

руко-

положенъ

 

въ

 

діакона.

8

 

сентября,

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Просвятыя

 

Богородицы,

 

въ

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

всенощное

 

бдѣніѳ.

13

   

сентября,

 

въ

 

день

 

обновлопія

 

храма

 

Воскрѳсенія

 

Хри-

стова,

 

всенощное

 

бдѣніѳ,

 

литургія

 

и

 

молебенъ

 

Воскресенію

 

Хри-

стову

 

въ

 

Симбирской

 

Воскресенской

 

церкви;

 

за

 

литургіею

 

руко-

положены:

 

діяконъ

 

Николай

 

Яблонскій

 

во

 

священника

 

и

 

окон-

чивши

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

 

Михаилъ

 

Троицкій

 

въ

 

діакона

въ

 

село

 

Аргашъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

14

   

сентября,

 

въ

 

день

 

Воздвижонія

 

честнаго

 

и

 

животворя-

щего

 

Креста

 

Господня,

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

всенощное

 

бдѣ-

ніе,

 

обрядъ

 

Воздвиженія

 

Креста

 

Господня

 

и

 

литургія;

 

по

 

окон-

чапіи

 

литургіи

 

освѣщеніе

 

знамени

 

Симбирскаго

 

Общества

 

добро-

вольной

 

пожарной

 

команды.

17

 

сентября,

 

въ

 

недѣлю

 

16-ю

 

по

 

пятидесятницѣ — по

 

Воздви-

жѳніи,

 

въ

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Буинска

 

всенощное

 

бдѣніо

 

и

 

литур-

гія,

 

послѣ

 

которой

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

мѣсто,

 

отведенное

 

для

 

построй-

ки

 

другого

 

храма

 

въ

 

г.

 

Буинекѣ,

 

и

 

чинъ

 

на

 

основаніе

 

храма.

20

   

сентября,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

литургіи

молебенъ

 

съ

 

акаѳистоиъ

 

Успѳнію

 

Божіня

 

Матери.

21

   

сентября

 

въ

 

присутствіи

 

духовной

 

Консисторіи

 

моле-

бенъ

 

съ

 

освящсніѳмъ

 

иконы,

 

сооруженной

 

и

 

поставленной

 

въ

 

кан-

целяріи

 

Консисторіи

 

чиновниками

 

оной

 

канцѳляріи

 

въ

 

память

 

со-



—
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—

стоявшагося

 

усилонія

 

содоржанія

 

чиновникамъ

 

Консисторіи

 

изъ

мѣстпыхъ

 

средствъ,

 

въ

 

честь

 

свящонно-мученика

 

Никандра —

небеспаго

 

покровителя

 

Симбирскаго

 

Проосвящѳннаго

 

Никандра —

виновника

 

маторіальнаго

 

улучшѳпія

 

быта

 

чиповниковъ

 

Консисторіи.

ХЭЕѲІВ-ЗаТТТЕЗ

 

ЕИЯ.

Симбирская

 

духовпая

 

Консисторія,

 

согласно

 

опредѣленію

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

симъ

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

духовен-

ства

 

опархіи,

 

что

 

въ

 

Самарской

 

духовной

 

Консисторіи

 

поступили

въ

 

продажу

   

1-ый

   

и

   

ІІ-ой

   

ТОМЫ

   

составленная)

   

покойнымъ

секрѳтаромъ

 

оной

 

В.

 

Л.

 

Соловъевымъ

 

„Сборника

 

поста-

новлепій

 

и

 

распоряжений

 

по

 

Самарской

 

епархіи",
въ

 

составъ

 

котораго

 

входятъ:

 

сѵнодальные

 

указы

 

и

 

опродѣлонія,

въ

 

полпомъ

 

иаложеніи

 

и

 

въ

 

выдержкахъ,

 

а

 

равпо

 

и

 

въ

 

выдержкахъ

разбросанный

 

въ

 

разныхъ

 

томахъ

 

свода

 

законовъ

 

узаконеніл

 

и

распоряженія

 

разныхъ

 

министѳрствъ,

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

ка-

сающихся

 

церквей

 

и

 

духовенства,

 

и

 

постановлонія

 

Самарскаго

епархіальпаго

 

начальства

 

но

 

продметамъ

 

изъ

 

области

 

церковно-

пастырской

 

практики

 

(таковы,

 

напримѣръ,

 

отдѣлы

 

о

 

катихиза-

торстиѣ,

 

о

 

цѳрковпо-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

проч.).

 

Цѣна

 

1-го
и

 

П-го

 

ТОМОВЪ

 

вмѣстѣ,

 

бѳзъ

 

пореплета,

 

3

 

руб.

 

50

 

коп., —

ири

 

требованіи

 

же

 

сразу

 

50

 

или

 

болѣе

 

экземпляровъ— 3

 

руб.

25

 

коп.

 

съ

 

пересылкою;

 

по

 

жоланію

 

„Сборпикъ"

 

можетъ

быть

 

высланъ

 

въ

 

колонкоровомъ

 

пѳреплетѣ,

 

за

 

дополнительную

плату

 

по

 

40

 

коп.

 

съ

 

книги.

r#p..-,<uaj

Отъ

 

ІІравленія

 

Сызранскаго

 

духовнаго

 

училища.

Правлевіе

 

Сызравскаго

 

духовнаго

 

училища

 

симъ

объявляетъ,

 

что,

 

вслѣдствіе

 

утверждевнаго

 

Его

 

ІІрео-
священствомъ

 

журнальнаго

 

опредѣлевія

 

окружиаго

 

съѣз-

да

 

духовенства,

 

отъ

 

11

 

іюня

 

1896

 

года

 

за

 

№

 

7,

 

при

Сызранскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

съ

 

1901

 

года

 

откры-



—
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-

ваестя

 

должность

 

энонома

 

съ

 

жаловавьемъ

 

въ

 

24-0

 

руб.

въ

 

годъ

 

при

 

готовомъ

 

содержаніи

 

и

 

квартирѣ;

 

жела-

тельно,

 

чтобы

 

кандидатъ

 

на

 

эту

 

должность

 

былъ

 

въ

санѣ

 

діакона.

 

Желаюгдіе

 

занять

 

должность

 

эконома

заблаговременно

 

подаютъ

 

о

 

томъ

 

прошеніе

 

въ

 

Правле-
ніе

 

училища.

Отъ

 

Комитета

 

по

 

сооруженію

 

православнаго

 

храма

 

у

подножія

 

Балканъ,

 

для

 

вѣчнаго

 

поминовенія

 

воиновъ,

павшихъ

 

въ

 

войну

 

1877—1878

 

годовъ,

   

по

 

31

 

декабря

1899

 

года.

Къ

 

1

 

января

 

1899

 

года

 

въ

 

капиталахъ

 

Комитета

 

состоя-

ло

 

578.927

 

р.

 

31 '/з

 

к.

 

Къ

 

нимъ

 

поступило

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

31

декабря

 

1899

 

года

 

165.046

 

р.

 

73Уз

 

к.

 

А

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

1898

 

г.,

 

къ

 

1

 

января

 

1900

 

г.

 

всего

 

въ

 

приходѣ

 

743.974

 

р.

05

 

к.

 

Съ

 

1-го

 

января

 

по

 

31-е

 

декабря

 

1899

 

года

 

израсходо-

вано

 

257.950

 

р.

 

16

 

к.

 

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

января

 

1900

 

г.

 

въ

остаткѣ

 

процентными

 

бумагами

 

и

 

наличными

 

деньгами

 

486.023

руб.

 

89

 

к.

 

Балансъ

 

743.974

 

р.

 

05

 

к.

 

Изъ

 

общей

 

суммы

 

про-

центныхъ

 

бумагъ

 

и

 

наличныхъ

 

денегъ

 

486.023

 

р.

 

89

 

к.

 

со-

стоитъ:

 

1)

 

Въ

 

расходномъ

 

капиталѣ,

 

прѳдназначенномъ

 

на

 

пост-

ройку

 

церкви

 

и

 

текущіе

 

по

 

Комитету

 

расходы,

 

229.676

 

р.

 

75

 

к.

2)

 

Въ

 

запасномъ

 

капиталѣ,

 

для

 

обозпечѳнія

 

содоржанія

 

будущаго

причта

 

и

 

ремонта

 

церкви,

 

237.482

 

р.

 

4іУак.

 

3)

 

Въ

 

спеціаль-

номъ

 

капиталѣ,

 

на

 

устройство

 

и

 

содержаніѳ

 

духовнаго

 

училища

при

 

предлагаемой

 

къ

 

постройкѣ

 

церкви,

 

16.696

 

р.

 

80

 

Уз

 

к.

4)

 

Въ

 

спеціальныхъ

 

суммахъ,

 

имѣющихъ,

 

по

 

волѣ

 

жертвовате-

лей,

 

особыя

 

назначвнія,

 

2.167

 

р.

 

82

 

к.

 

Съ

 

открытія

 

дѣйствій

Комитета,

 

т.

 

о.

 

съ

 

мая

 

1880

 

года,

 

по

 

31

 

декабря

 

1899

 

года

поступило:

 

пожортвованій

 

435.944

 

р.

 

07 х/з

 

к.

 

Въ

 

томъ

 

числѣ:

наличными

 

деньгами

 

435.294

 

р.

 

07 1/з

 

к.

 

и

 

процентными

 

бу-

магами

 

650

 

р.

 

Въ

 

теченіе

 

того

 

же

 

времени

 

получено

 

процонтовъ

какъ

 

по

 

°/о°/о

 

бумагамъ,

 

въ

 

которыя

 

пожѳртвованія

 

эти

 

на

 

то-



-363-

кущемъ

 

счетѣ

 

были

 

обращены,

 

такъ

 

и

 

по

 

наличнымъ

 

дѳньгамъ,

находившимся

 

въ

 

Государственаомъ

 

Банкѣ

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

воз-

вращенный

 

5%

 

купонный

 

налогъ),

 

488.310

 

р.

 

30 '/з

 

к.

 

Изра-

сходовано

 

съ

 

мая

 

1880

 

года

 

по

 

31

 

декабря

 

1899

 

г.:

 

на

 

заго-

товку

 

строительныхъ

 

матеріаловъ

 

и

 

принадлежностей;

 

на

 

работы

по

 

постройкамъ

 

и

 

сооруженіямъ;

 

на

 

содержаніѳ

 

и

 

вознаграждоніе

строительнаго

 

персонала;

 

на

 

командировки

 

и

 

разъѣзды;

 

на

 

изго-

товленіе

 

смѣтъ,

 

плановъ

 

и

 

чертежей;

 

на

 

составленіе

 

архитектур-

ныхъ

 

проектовъ

 

по

 

конкурсу;

 

на

 

канцѳлярію

 

Комитета

 

и

 

дѣло-

производство;

 

на

 

охрану

 

имущества

 

Комитета

 

во

 

время

 

проста-

новки

 

работъ

 

по

 

постройкѣ;

 

на

 

судебныя

 

по

 

имуществу

 

Комитета

пошлины,

 

на

 

пенсію

 

потерявшему

 

зрѣніѳ

 

на

 

службѣ

 

Комитета

черногорцу

 

Николаю

 

Пырлѣ;

 

на

 

стипѳндіи

 

болгарекимъ

 

воспитан-

никамъ

 

въ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

учѳбныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

проч.,

всего

 

477.472

 

р.

 

49

 

к.

 

На

 

°/о%

 

расходнаго

 

капитала

 

Коми-

тета

 

воспитывалось

 

въ

 

1899

 

году

 

35

 

болгаръ,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

академіяхъ:

 

Потербурской

 

8,

 

Кіевской

 

5,

 

Казанской

 

8,

 

въ

 

се-

минаріяхъ:

 

Московской

 

1,

 

Петербургской

 

2,

 

Кіевской

 

5,

 

Одесской

3,

 

Полтавской

 

1,

 

Казанской

 

1

 

и

 

въ

 

Кіево-Софійскомъ

 

училищѣ

1.

 

Продолжавшаяся

 

въ

 

1899

 

году

 

строительная

 

деятельность

Комитета

 

выразилась

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

зданіе

 

церкви

 

возведено

вчернѣ

 

подъ

 

главный

 

ея

 

карнизъ

 

и

 

временно

 

покрыто

 

крышею;

внутри

 

выведены

 

всѣ

 

арки,

 

своды,

 

паруса,

 

надпаруеныя

 

кольца

и

 

барабанныя

 

стѣны

 

пяти

 

куполовъ

 

на

 

уровень

 

скатовъ

 

крыши.

Колокольня

 

возведена

 

окончательно

 

съ

 

ея

 

шатромъ

 

и

 

главкою

подъ

 

крестъ.

 

Высота

 

колокольни

 

бѳзъ

 

креста,

 

считая

 

съ

 

подошвы

заложѳнія

 

основанія,

 

равняется

 

23-мъ

 

саженямъ.

 

Трехъ-этажноѳ

зданіе

 

для

 

соминаріи,

 

съ

 

интернатомъ

 

на

 

60

 

человѣкъ,

 

окончено

безъ

 

внутренней

 

отдѣлки

 

и

 

покрыто

 

желѣзною

 

кровлею;

 

къ

 

нему

примыкаотъ

 

небольшой

 

2-хъ

 

этажный

 

флигель,

 

предназначенный

для

 

квартиръ

 

служащихъ,

 

также

 

законченный

 

вчернѣ.

 

Построено

новое

 

особое

 

зданіѳ

 

для

 

больницы,

 

съ

 

помѣщеніемъ

 

для

 

фельд-

шера

 

на

 

особомъ

 

спеціально

 

прикупленноиъ

 

для

 

него

 

мѣстѣ,

 

съ

садикомъ

 

близь

   

соминаріи.

 

Старое

 

зданіѳ,

 

выстроенное

  

для

 

кон-



—
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-

торы

 

лѣтъ

 

12

 

тому

 

назадъ

 

и

 

предназначавшееся

 

къ

 

расширенно

для

 

больницы,

 

найдено

 

негигіоничнымъ

 

по

 

своему

 

положонію,

 

об-

ращенному

 

окнами

 

на

 

сѣнеро-востокъ

 

и

 

совершенно

 

лишенному

солнечныхъ

 

лучей.

 

Окончена

 

вчѳрнѣ

 

и

 

покрыта

 

крышею

 

баня

для

 

соминаріи

 

и

 

причта.

 

Возведено

 

камепное

 

зданіе

 

для

 

водо-

провода

 

въ

 

горахъ,

 

на

 

берегу

 

потока,

 

у

 

источника

 

ключевой

воды, 'еъ

 

прокладкою

 

неталличоскихъ

 

трубъ

 

на

 

протяжении

 

болѣо

200

 

саженей

 

къ

 

зданіямъ

 

церкви,

 

семинаріи,

 

больницы

 

и

 

дома

духовенства.

 

Произведено

 

земляныхъ

 

работъ

 

по

 

выѳмкѣ

 

сыромъ

и

 

рвами

 

подъ

 

здапія

 

больницы,

 

бани

 

и

 

водопровода,

 

по

 

засыпкѣ

овраговъ,

 

урегулированію

 

площадокъ

 

храма,

 

семинаріи

 

и

 

больни-

цы,

 

по

 

устройству

 

дорогъ,

 

прокладка

 

водопротокъ

 

подъ

 

Габров-

ское

 

шоссе

 

и

 

прочее — болѣе

 

2,000

 

куб.

 

саж.

-----

Отъ

 

Комитета

 

епархіальвой

 

эмеритальной

 

кассы.

Извѣщая

 

о

 

смерти

 

участниковъ

 

кассы

 

взаимопомощи—

 

свя-

щенника

 

с.

 

Кременокъ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Александра

 

Соловьева

 

и

псаломщика

 

с.

 

Тушны,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Матвѣя

 

Сунгурова,

 

Коми-

тета

 

эмеритальной

 

касеы

 

приглашаетъ

 

участниковъ

 

кассы

 

взаимопо-

мощи

 

сдѣлать

 

въ

 

пособіо

 

семействамъ

 

умѳршихъ

 

священника

 

Соловь-

ева

 

и

 

псаломщика

 

Сунгурова

 

установленные

 

взносы,

 

а

 

именно:

 

1)

 

на

случай

 

смерти

 

Соловьева — протоіересвъ

 

и

 

свящснниковъ

 

по

 

45

 

коп.,

штатныхъ

 

діаконовъ

 

по

 

20

 

коп.

 

и

 

псаломщиковъ,

 

а

 

также

 

и

 

діаконовъ

на

 

псаломщическихъ

 

вакансіяхъ

 

по

 

10

 

кои.

 

каждаго,

 

и

 

2)

 

на

 

случай

смерти

 

Сунгурова— по

 

10

 

коп.

 

всѣхъ

 

участниковъ

 

кассы.

Отъ

 

Симбирской

 

Духовной

 

Консисторіи

симъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи

 

осво-

бодилась

 

должность

 

епархгальнаго

 

архитек-

тора.

 

Желающіе

 

занять

 

сію

 

должность

 

благоволятъ

подавать

 

Его

 

Преосвященству

 

прошенія

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

документовъ. _____________________________

   

,

Рвдакторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т,

 

Токаріва.
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1900

 

года.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Длсяс

 

учащихъ.

(Продолженіе).

б)

 

Предшествующая

 

объясненія

 

законоучителя

 

въ

 

достаточ-

ной

 

степени

 

подготовили

 

учениковъ

 

къ

 

пониманію

 

катихизическаго

текста,

 

но

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

катихизическій

 

текстъ

 

представляетъ

значительвыя

 

затруднѳнія

 

для

 

усвоенія,

 

законоучитель

 

при-

ступаете

 

къ

 

чтенію

 

и

 

выясненію

 

по

 

учебному

 

руководству

 

наи-

болѣе

 

затруднительныхъ

 

мѣстъ

 

изъ

 

даннаго

 

катихизическаго

отрывка.

 

Приведемъ

 

образцы

 

такихъ

 

выясненій.

 

В.

 

Для

 

чего

Іисусъ

 

Христосъ

 

повелѣлъ

 

намъ

 

призывать

 

Бога

 

подъ

 

име-

немъ

 

Отца?— 0.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

мы

 

стояли

 

предъ

 

Богомъ

въ

 

молитвѣ

 

не

 

только

 

со

 

страхомъ,

 

какъ

 

рабы

 

предъ

 

Го-

сподомъ,

 

но

 

и

 

съ

 

любовью

 

и

 

надеждою,

 

какъ

 

дгьти

 

предъ

Отцемъ.—Смыслъ

 

отвѣта

 

на

 

поставленный

 

вопросъ

 

сдѣдается

вполнѣ

 

понятнымъ

 

для

 

учениковъ,

 

если

 

законоучитель

 

при

 

чтеніи

катихизиса

 

заставитъ

 

учениковъ

 

выдѣлить

 

изъ

 

сложнаго

 

от-вѣта

его

 

составныя

 

части

 

и

 

чрезъ

 

сравненіе

 

(„рабы

 

предъ

 

Господомъ",

„дѣти

 

предъ

 

Отцемъ")

 

доведетъ

 

ихъ

 

до

 

уразумѣнія

 

смысла

 

частей

сложнаго

 

отвѣта.

 

Въ

 

катихизическомъ

 

отвѣтѣ

 

двѣ

 

мысли:

 

а)

 

можно

стоять

 

предъ

 

Богомъ

 

въ

 

молитвѣ

 

со

 

страхомъ;

 

б)

 

можно

 

стоять

предъ

 

Богомъ

 

съ

 

любовью

 

и

 

надеждой.

 

Первая

 

мысль

 

сдѣлается

понятной

 

для

 

учениковъ,

 

когда

 

для

 

нихъ

 

будетъ

 

доступенъ

 

образъ,

который

 

употребленъ

 

для

  

сравненія.

  

Главный

   

предмета

   

первой



—
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—

мысли—предстояніе

 

предъ

 

Богомъ

 

въ

 

молитвѣ

 

со

 

страхомъ;

но

 

понятіе

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

дается

 

здѣсь

 

при

 

посредствѣ

другого

 

понятія

 

о

 

рабѣ.

 

Поэтому

 

разъяснѳніе

 

этой

 

мысли

 

необ-

ходимо

 

начать

 

съ

 

толкованія

 

понятія

 

о

 

рабѣ

 

(„Кого

 

мы

 

назы-

ваемъ

 

рабомъ?

 

Какую

 

власть

 

надъ

 

рабомъ

 

имѣетъ

 

господинъі

Какія

 

чувства

 

у

 

раба

 

къ

 

своему

 

господину*?);

 

затѣмъ

 

ученики

доводятся

 

до

 

сознанія,

 

чтб

 

съ

 

чѣмъ

 

сравнивается

 

(человѣкъ,

стоящій

 

въ

 

молитвѣ

 

предъ

 

Богомъ,

 

сравнивается

 

съ

 

рабомъ),

 

и

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

главный

 

пунктъ

 

сравненія

 

(страхъ

 

у

 

раба

 

предъ

господиномъ

 

и

 

у

 

человѣка,

 

стоящаго

 

на

 

молитвѣ,

 

предъ

 

Богомъ).

Такими

 

же

 

пріемами

 

выясняется

 

ученикамъ

 

и

 

содержаніе

 

второй

мысли:

 

„мы

 

должны

 

стоять

 

предъ

 

Богомъ

 

съ

 

любовью

 

и

 

надеж-

дой,

 

какъ

 

дѣти

 

предъ

 

Отцемъ".

 

Сопоставляя

 

обѣ

 

мысли

 

(„не

 

только

со

 

страхомъ...

 

но

 

и

 

съ

 

любовью

 

и

 

надеждой"),

 

законоучитель

доводитъ

 

учениковъ

 

до

 

вывода,

 

что

 

словами— Отче

 

нагиъ,

 

иже

ecu

 

на

 

небесѣхъ—Іисусъ

 

Христосъ

 

учитъ

 

насъ

 

стоять

 

предъ

Богомъ

 

въ

 

молитвѣ

 

а)

 

со

 

страхомъ

 

и

 

б)

 

любовью

 

и

 

надеждой.

При

 

дальнѣйшемъ

 

чтеніи

 

учебнаго

 

руководства

 

ученикамъ

 

можетъ

быть

 

непонятенъ

 

смыслъ

 

объясненія

 

перваго

 

прошенія

 

молитвы

Господней:

 

„

 

Просимъ

 

Его

 

помощи

 

на

 

то,

 

чтобы

 

намъ

 

сь

 

бла-

гоговѣніемъ

 

содержать

 

святое

 

имя

 

Его

 

въ

 

умѣ

 

и

 

произно-

сить

 

устами;

 

а

 

также,

 

чтобы

 

святыми

 

дѣлами

 

и

 

жизнью

способствовать

 

къ

 

распространены

 

славы

 

Его

 

между

 

чело-

вѣками".

 

При

 

выясненіи

 

этихъ

 

словъ

 

законоучитель

 

данное

сложное

 

предложеніе

 

заставляетъ

 

разложить

 

на

 

составныя

 

и

 

по-

дробно

 

объяснить

 

послѣднія.

 

При

 

помощи

 

законоучителя

 

ученики

выдѣляютъ

 

составныя

 

части:

 

мы

 

просимъ

 

божественной

 

помощи

на

 

то,

 

чтобы

 

1)

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

содержать

 

святое

 

имя

 

Его

въ

 

умѣ;

 

2)

 

произносить

 

святое

 

имя

 

Его

 

устами

 

и

 

3)

 

способство-

вать

 

святыми

 

дѣлами

 

и

 

жизнью

 

къ

 

распространен!»)

 

славы

 

Его

между

 

людьми.

 

Заставляя

 

учениковъ

 

воспроизвести

 

тѣ

 

объясненія,

которая

 

давались

 

имъ

 

предъ

 

чтепіемъ

 

катихизиса,

 

законоучитель

легко

 

можетъ

 

сдѣлать

 

понятнымъ

 

для

 

учениковъ

 

смыслъ

 

частныхъ

мыслей.

 

Такого

 

же

 

порядка

 

держится

 

законоучитель

 

и

 

при

 

чтеніи
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номъ

 

пѣхотномъ

 

баталіонѣ;

 

съ

 

22

 

февраля

 

1892

 

года — докторъ

медицины;

 

съ

 

9

 

февраля

 

1893

 

г. — младшій

 

врачъ

 

при

 

Симбир-

скомъ

 

кадетскомъ

 

корпусѣ,

 

а

 

съ

 

2

 

сентября

 

1894

 

г. — и

 

врачъ

семинарской

 

больницы;

 

имѣетъ

 

орденѣ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени.

4)

 

Учитель

 

образцовой

 

при

 

семинаріи

 

школы

 

Александръ

Николаевичъ

 

Лебяжьовъ,

 

студонтъ

 

Симбирской

 

дух.

 

сѳминаріи

1897

 

года;

 

съ

 

16

 

сентября

 

1897

 

г.— учитель

 

образцовой

 

школы.

б)

 

Симбирское

 

духовное

 

училище:

1)

   

Смотритель

 

училища

 

Сергій

 

Александровичъ

 

Остроумовъ,

статскій

 

совѣтникъ,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

д.

 

акадѳміи

 

1874

 

г.;

1 1

 

іюля

 

того

 

же

 

года

 

назначѳнъ

 

преподавателемъ

 

основного,

 

дог-

матичѳскаго

 

и

 

нравственнаго

 

богословія

 

въ

 

Пензенскую

 

д.

 

семи-

нарію;

 

съ

 

23

 

апрѣля

 

1885

 

г.— преподаватель

 

догматическаго

 

и

нравственнаго

 

богословія

 

въ

 

Симбирской

 

д.

 

сѳминаріи;

 

состоя

 

пре-

подавателемъ

 

въ

 

семинаріи,

 

съ

 

21

 

августа

 

1876

 

[т.

 

по

 

14

 

августа

1879

 

г.

 

преподавалъ

 

Законъ

 

Божій

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епархіаль-

номъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

въ

 

центральной

 

чувашской

 

школѣ;

 

съ

9

 

января

 

1879

 

г.

 

до

 

конца

 

учебнаго

 

188 Уз

 

года

 

преподавалъ

общую

 

и

 

русскую

 

гражданскую

 

исторію

 

въ

 

Симбирской

 

Маріин-

ской

 

женской

 

гимназіи;

 

съ

 

11

 

апрѣля

 

1882

 

г.—смотритель

 

Сим-

бирс

 

каго

 

д.

 

училища;

 

имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.;

 

съ

 

Высочайшаго

 

Государыни

 

Императрицы

соизволенія

 

за

 

службу

 

въ

 

гимназіи

 

пожалована

 

денежная

 

награда.

2)

   

Помощникъ

 

смотрителя,

 

свящѳнникъ

 

Николай

 

Андреевичъ

Зѳфировъ,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

д.

 

акадѳміи

 

1885

 

года;

 

25

 

сен-

тября

 

того

 

же

 

года

 

назначенъ

 

преподавателемъ

 

русскаго

 

языка

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

Орѳнбургскаго

 

д.

 

училища;

 

съ

 

29

 

мая

1887

 

г.

 

по

 

19

 

августа

 

1888

 

г.

 

состоялъ

 

члѳномъ

 

правлѳаія

 

въ

училищѣ

 

и

 

дѣлопроизводитолѳмъ;

 

съ

 

21

 

іюня

 

1889

 

г.

 

по

 

1

 

апрѣля

1890

 

г.

 

преподавалъ

 

русскій

 

языкъ

 

въ

 

Орѳнбургскомъ

 

епархіаль-

номъ

 

женскомъ

 

училищѣ;

 

съ

 

9

 

марта

 

1890

 

г. —преподаватель

 

гоми-

летики,

 

литургики

 

и

 

практическаго

 

руководства

 

для

 

пастырей

 

въ

Симбирской

 

д.

 

сѳминаріи;

 

съ

 

17

 

марта

 

1893

 

года — помощяикъ
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смотрителя

 

Симбирскаго

 

д.

 

училища;

 

съ

 

9

 

мая

 

1894

 

г.

 

назна-

ченъ

 

членомъ

 

Симбирскаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Епархіадънаго

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта

 

и

 

членомъ

 

комиссіи

 

по

 

устройству

 

ролигіозно-

нравственныхъ

 

чтеній:

 

1897

 

г.

 

мая

 

10-го

 

награжденъ

 

скуфьею.

Преподаватели:

3)

   

Старшій

 

преподаватель

 

Василькъ

 

Александровичъ

 

Мир-

товъ,

 

статскій

 

совѣтникъ,

   

кандидатъ

   

Московской

   

д.

   

академіи

1878

   

года;

 

25

 

сентября

 

того

 

же

 

года

 

назначенъ

 

преподавателемъ

гречѳскаго

 

языка

 

въ

   

Симбирскую

 

д.

 

семинарію;

   

съ

 

15

 

августа

1879

   

года— преподаватель

 

гѳографіи

 

и

 

ариѳмотики

 

Симбирскаго

д.

 

училища;

 

состоя

 

преподавателемъ

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

пре-

подавалъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

съ

5

 

сентября

 

1879

 

г.

 

по

 

конецъ

 

18 79/so

 

учобнаго

 

года

 

русски

языкъ;

 

съ

 

3

 

ноября

 

1880

 

г.

 

по

 

9

 

сентября

 

1881

 

года

 

препо-

давалъ

 

Законъ

 

Божій;

 

съ

 

начала

 

учебнаго

 

1887*

 

года

 

препо-

даѳтъ

 

въ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

географію;

 

съ

 

10

 

мая

1897

 

года

 

состоитъ

 

членомъ

 

правлонія

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

дѣло-

производитолемъ;

 

имѣѳтъ

 

ордена

 

свв.

 

Станислава

 

и

 

Анны

 

3

 

степени.

4)

   

Алѳксандръ

 

Михайловичъ

 

Прудонтовъ,

 

статскій

 

совѣт-

никъ,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

д.

 

акадеиіи

 

1879

 

г.;

 

1

 

сентября

 

того

же

 

года

 

назначенъ

 

преподавателемъ

 

грѳчоскаго

 

языка

 

въ

 

Астра-

ханское

 

д.

 

училище;

 

съ

 

15

 

іюня

 

1881г. — преподаватель

 

гоми-

летики,

 

литургики

 

и

 

практическаго

 

руководства

 

для

 

пастырей

Астраханской

 

д.

 

сѳминаріи;

 

съ

 

18

 

сентября

 

1882

 

года

 

по

 

31

 

ок-

тября

 

1884

 

года

 

состоялъ

 

членомъ

 

подагогическаго

 

собранія

правленія

 

сѳминаріи;

 

состоя

 

преподавателемъ

 

семинаріи,

 

препода-

валъ

 

въ

 

4-х.ъ — классномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

уроки

 

русскаго

 

языка

съ

 

18

 

сентября

 

1881

 

г.

 

по

 

12

 

сентября

 

1892

 

г.;

 

съ

 

27

 

авгу-

ста

 

1892

 

г. — преподаватель

 

русскаго

 

языка

 

съ

 

цѳрковво-славян-

скимъ

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

Симбирскаго

 

д.

 

училища;

 

съ

 

20

 

ок-

тября

 

1894

 

г.

 

по

 

10

 

мая

 

1897

 

г.

 

состоялъ

 

членомъ

 

правлонія

училища

 

и

 

дѣлопроизводителѳмъ;

 

имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Станислава

2

 

и

 

3

 

степени

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

степени.
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5)

   

Александръ

 

Ивановичъ

 

Остроумовъ,

 

надворный

 

совѣт-

никъ,

 

студентъ

 

Симбирской

 

д.

 

соминаріи

 

1872

 

года;

 

августа

24-го

 

1873

 

года

 

опредѣлѳнъ

 

преподавателемъ

 

латинскаго

 

языка

въ

 

Симбирское

 

д.

 

училище;

 

съ

 

14

 

января

 

1880

 

г.

 

по

 

3

 

ян-

варя

 

1883

 

г.

 

и

 

съ

 

2

 

іюня

 

1886

 

г.

 

по

 

30

 

іюня

 

1886

 

г.

состоялъ

 

членомъ

 

правлѳнія

 

училища;

 

съ

 

26

 

августа

 

1891

 

по

16

 

августа

 

1895

 

г.

 

исправлялъ

 

должность

 

надзирателя

 

при

училищѣ;

 

имѣѳтъ

 

ордена

 

свв.

 

Станислава

 

и

 

Анны

 

3

 

степени.

6)

    

Иванъ

 

Арсеньевичъ

 

Ягодинскій,

 

коллежскій

 

асессоръ,

студентъ

 

Симбирской

 

д.

 

семинаріи

 

1879

 

года;

 

10

 

ноября

 

1880

 

г.

опредѣленъ

 

учитоломъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

церковно-славян-

скимъ

 

въ

 

Алатырское

 

д.

 

училище;

 

съ

 

5

 

апрѣля

 

1899

 

года —

учитель

 

ириготовительнаго

 

класса

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

съ

 

сентября

 

того

 

же

 

года — учитель

 

русскаго

 

и

 

церковно-сла-

вянскаго

 

языка

 

въ

 

I

 

классѣ

 

училища.

7)

   

Учитель

 

приготовительнаго

 

класса,

 

кандидатъ

 

Казанской

духовной

 

академіи

 

1899

 

года,

 

Василій

 

Андрѳевичъ

  

Знаменскій

S)

 

Сергѣй

 

Петровичъ

 

Ягодинскій;

 

кончилъ

 

курсъ

 

ученія

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

соминаріи

 

въ

 

1883

 

году;

 

съ

 

7

 

ноября

1884

 

года

 

опредѣлонъ

 

учителѳмъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

Симбир-

ское

 

д.

 

училище;

 

оставаясь

 

учителемъ

 

пѣнія

 

въ

 

училищѣ,

 

съ

 

9

октября

 

1886

 

года

 

утверженъ

 

въ

 

должности

 

учителя

 

церков-

наго

 

пѣнія

 

въ

 

Симбирской

 

д.

 

семинаріи;

 

имѣетъ

 

орденъ

 

св.

Станислава

 

3

 

степени.

Надзиратели:

Михаилъ

 

Ивановичъ

 

Арнольдовъ,

 

студентъ

 

Симбирской

 

д.

сѳминаріи

 

1897

 

года;

 

5

 

сентября

 

того

 

же

 

года

 

опредѣленъ

 

на

должность

 

надзирателя

 

училища,

Сѳргѣй

 

Ивановичъ

 

Арнольдовъ,

 

студентъ

 

Симбирской

 

д.

семипаріи

 

1898

 

года;

 

19

 

января

 

1899

 

года

 

опредѣленъ

 

на

 

долж-

ность

 

надзирателя

 

Симбирскаго

 

д.

 

училища.



—
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в.

 

Сызранское

 

духовное

 

училище.

1)

   

Смотритель

 

училища,

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

Сергѣй

 

Ва-

сильѳвичъ

 

Ливановъ,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

д.

 

академіи

 

1880

 

г.;

съ

 

18

 

августа

 

того

 

же

 

года

 

по

 

28

 

сентября

 

1889

 

года

 

со-

стоялъ

 

учитѳлемъ

 

ариѳметики

 

и

 

географіи

 

въ

 

Уральскомъ

 

едино-

вѣрчесвомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

гдѣ

 

съ

 

18

 

мая

 

1888

 

года

по

 

28

 

сентября

 

1889

 

г.

 

былъ

 

членомъ

 

правленія

 

отъ

 

учителей

и

 

дѣлопроизводитѳлѳмъ

 

правлѳнія

 

онаго

 

училища;

 

еъ

 

сего

 

вре-

мени

 

состоитъ

 

смотрителомъ

 

Сызранскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

а

съ

 

3

 

марта

 

1890

 

года — и

 

членомъ

 

Оызраискаго

 

уѣзднаго

 

отдѣ-

ленія

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищ.

 

Совѣта;

 

съ

 

1891

по

 

1898

 

годъ

 

былъ

 

прѳдсѣдателѳмъ

 

строитѳльнаго

 

комитета

 

по

постройкамъ

 

училищныхъ

 

зданій;

 

имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

3

 

и

 

2

 

степени

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

стопени.

2)

    

Помощникъ

 

смотрителя,

 

статскій

 

еовѣтникъ,

 

Яковъ

Алѳксѣовичъ

 

Зѳленевъ,

 

кандидатъ

 

Московской

 

д.

 

академіи

 

1877

года;

 

состоялъ

 

съ

 

6

 

апрѣля

 

1878

 

года

 

по

 

1

 

января

 

1880

года

 

помощником'!,

 

инспектора

 

въ

 

Костромской

 

духовной

 

семина-

ріи;

 

съ

 

13

 

января

 

1880

 

года

 

по

 

16

 

августа

 

1885

 

года—

учителемъ

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Кинешомскомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищѣ;

 

съ

 

16

 

августа

 

1885

 

года

 

по

 

19

 

января

 

1886

 

года

 

—

за

 

штатомъ,

 

вслѣдствіѳ

 

закрытія

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

одной

изъ

 

преподаватѳльскихъ

 

должностей

 

по

 

латинскому

 

языку;

 

съ

 

19

января

 

1886

 

года

 

по

 

8

 

іюня

 

1890

 

года — учителемъ

 

латин-

скаго

 

языка

 

въ

 

Сызранскомъ

 

д.

 

училищѣ;

 

съ

 

сего

 

времени

 

со-

стоитъ

 

помощникомъ

 

смотрителя

 

въ

 

этомъ

 

училищѣ;

 

съ

 

20

 

фев-

раля

 

1892

 

года

 

назначенъ

 

членомъ

 

и

 

сѳкрѳтарѳмъ

 

Сызранскаго

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Со-

вѣта,

 

а

 

съ

 

15

 

іюня

 

1896

 

г. —предсѣдатолемъ

 

миссіонерскаго

кружка

 

при

 

названномъ

 

отдѣлѳніи

 

Епархіальнаго

 

Братства

 

Трѳхъ

Святителей;

 

съ

 

1891

 

по

 

1898

 

г.

 

былъ

 

членомъ

 

строительнаго

комитета

 

по

 

ностройкѣ

 

училищныхъ

 

здавій;

 

имѣѳтъ

 

ордена

 

свв.

Станислава

 

и

 

Анны

 

3

 

степени.

 

Въ

 

1895

 

году

 

отъ

 

Училищнаго

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

награжденъ

 

Библіею.



—
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3)

   

Учитель

 

греческаго

 

языка,

 

коллежскій

 

совѣтникъ,

 

Але-

ксаядръ

 

Васильѳвичъ

 

Кортневъ,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

д.

 

акаде-

міи

 

1886

 

г.;

 

20

 

октября

 

1888

 

г.

 

назначенъ

 

учителемъ

 

рус-

скаго

 

языка

 

въ

 

Сызранское

 

д.

 

училище;

 

14

 

іюня

 

1890

 

г.

 

пе-

ромѣщенъ

 

па

 

должность

 

учителя

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

томъ

 

же

училищѣ,

 

а

 

съ

 

25

 

августа

 

того

 

же

 

года

 

состоитъ

 

учителемъ

греческаго

 

языка

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

съ

 

13

октября

 

1897

 

г. — членомъ

 

цравленія

 

отъ

 

учителей

 

и

 

дѣлопро-

изводителемъ

 

аравленія;

 

имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

степени.

4)

   

Учитель

 

латинскаго

 

языка,

 

коллежскій

 

совѣтникъ,

 

Яковъ

Евгопьовичъ

 

Виноградовъ,

 

кандидатъ

 

Московской

 

д.

 

академіи

1887

 

года;

 

состоялъ

 

съ

 

24

 

февраля

 

1888

 

г.

 

учителемъ

 

цер-

ковно- приходской

 

школы,

 

съ

 

1

 

октября

 

1888

 

года— преподава-

телемъ

 

Владимірскаго

 

епархіальнаго

 

жѳнскаго

 

училища,

 

съ

 

12

іюня

 

1S90

 

г.-

 

учителемъ

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

Сызранскомъ

 

д.

училищѣ

 

и

 

съ

 

18

 

мая

 

1895

 

года

 

— учителемъ

 

латинскаго

 

языка

въ

 

Арзамасскомъ

 

д.

 

училищѣ;

 

съ

 

25

 

января

 

1896

 

года

 

состоитъ

учителемъ

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Сызранскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

5)

   

Учитель

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

трехъ

 

старшихъ

 

классахъ

Николай

 

Николаевичъ

 

Пальмовъ,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

духовной

академіи

 

1894

 

года;

 

съ

 

20

 

августа

 

1895

 

года

 

по

 

4

 

септября

1897

 

года

 

состоялъ

 

помощникомъ

 

инспектора

 

въ

 

Пермской

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

а

 

съ

 

сего

 

времени

 

состоитъ

 

въ

 

настоящей

должности.

 

■

6)

   

Учитель

 

ариѳметики

 

и

 

географіи,

 

надворный

 

совѣтникъ,

Елпидифоръ

 

Стѳпановичъ

 

Архангельске,

 

студентъ

 

Симбирской

д.

 

соминаріи

 

1870

 

года;

 

съ

 

21

 

сентября

 

того

 

же

 

года

 

со-

стоитъ

 

учителемъ

 

названныхъ

 

продмѳтовъ,

 

а

 

съ

 

7

 

января

 

1881

г.

 

по

 

13

 

октября

 

1897

 

года

 

былъ

 

членомъ

 

правленія

 

отъ

 

учи-

телей

 

и

 

дѣлопроизводитолемъ

 

правлѳнія

 

училища;

 

съ

 

1893

 

по

1898— членъ

 

дѣлопроизводитель

 

строит,

 

комитета

 

по

 

училищ,

постройкамъ;

 

имѣѳтъ

 

ордена

 

свв.

 

Станислава

 

и

 

Аниы

 

3

 

степени.

7)

   

Учитель

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

I

 

классѣ,

 

надворный

 

совѣт-

никъ,

 

Михаилъ

 

Лукичъ

 

Канкровъ,

   

студентъ

   

Симбирской

 

д.

 

се-

1   /



—

 

14

 

—

минаріи

 

1879

 

года;

 

состоялъ

 

съ

 

5

 

сентября

 

1879

 

года

 

по

 

12

декабря

 

1886

 

г.

 

учителемъ

 

приготовительнаго

 

класса

 

въ

 

Сыз-

ранскомъ

 

училищѣ,

 

а

 

съ

 

сего

 

времени

 

состоитъ

 

учителемъ

 

русска-

го

 

языка

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ;

 

кромѣ

 

сего,

 

съ

 

5

 

сентября

 

1879

 

г.

состоитъ

 

учителемъ

 

чистописанія,

 

а

 

съ

 

7

 

октября

 

1888

 

года

учителемъ

 

церковнаго

 

пѣнія;

 

имѣотъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

степени.

8)

   

Учитель

 

приготовительнаго

 

класса,

 

свящѳнникъ

 

Николай

Николаевичъ

 

Лобяжьевъ,

 

студентъ

 

Симбирской

 

д.

 

семинаріи

 

1892

г.;

 

съ

 

17

 

сентября

 

по

 

15

 

октября

 

того

 

же

 

года

 

состоялъ

псазіомщикомъ,

 

а

 

съ

 

15

 

октября

 

того

 

же

 

года

 

по

 

10

 

ноября

1897

 

года— надзирателемъ

 

Сызранскаго

 

д.

 

училища;

 

съ

 

сего

 

вре-

мени

 

состоитъ

 

учителемъ

 

приготовительнаго

 

класса

 

въ

 

названномъ

училищѣ;

 

21

 

ноября

 

1891

 

г.

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

священ-

ника

 

къ

 

домовой

 

училищной

 

церкви;

 

имѣетъ

 

набѳдренникъ.

9)

   

Надзиратель

 

училища

 

Пѳтръ

 

Павловичъ

 

Подлѣсниковъ,

студентъ

 

Симбирской

 

д.

 

семинаріи

 

1895

 

года;

 

съ

 

19

 

октября

1895

 

года

 

по

 

3

 

декабря

 

1897

 

года

 

состоялъ

 

псаломщикомъ,

 

а

съ

 

сего

 

времени

 

состоитъ

 

въ-

 

настоящей

 

должности.

10)

   

Надзиратель

 

училища- Василій

 

Оеменовичъ

 

Даниловъ,

студентъ

 

Симбир.

 

д.

 

сем.

 

1899

 

г.;

 

съ

 

20

 

августа

 

того

 

же

 

года

въ

 

настоящей

 

должности.

г.

 

Алатырское

 

духовное

 

училище.

1)

 

Смотритель

 

училища

 

Ивапъ

 

Ивановичъ

 

Троицкій,

 

стат-

скій

 

совѣтникъ;

 

имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

сте-

пени;

 

студентъ

 

Костромской

 

духовной

 

соминаріи

 

1875

 

г.;

 

съ

 

10

октября

 

1875

 

года

 

по

 

28

 

августа

 

1876

 

года— сольскій

 

учитель;

съ

 

28

 

августа

 

1876

 

года

 

по

 

27

 

іюня

 

1880

 

года— учитель

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Макарьевскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

въ

 

1884

году — кандидатъ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи;

 

съ

 

12

 

сентября

1884

 

года — преподаватель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Симбирской

 

ду-

ховной

 

сѳминаріи,

 

въ

 

коей

 

съ

 

11

 

января

 

1885

 

года

 

по

 

13

 

мая

1887

 

года

 

состоялъ

 

библіотокарѳмъ

 

фундаментальной

 

библіотеки;



-

 

.15

  

-

съ

 

1

 

января

 

1885

 

года

 

по

 

15

 

января

 

1S86

 

года

 

занималъ

уроки

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епархіальномъ

 

жѳнскомъ

училищѣ;

 

съ

 

13

 

мая

 

1887

 

года — смотритель

 

Алатырскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища;

 

съ

 

18

 

сентября

 

18S8

 

года — членъ

 

Алатыр-

скаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Симбирскаго

 

Енархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта;

 

въ

 

января

 

1894

 

года,

 

по

 

норученію

 

отдѣленія

 

этого

Совѣта,

 

производилъ

 

ревизію

 

Алатырской

 

церковно-приходской

школы;

 

съ

 

4

 

сентября

 

по

 

4

 

декабря

 

1895

 

года

 

состоялъ

 

чле-

номъ

 

комиссіи

 

по

 

собранію

 

и

 

разработкѣ

 

матеріала

 

относительно

жизни,

 

быта

 

и

 

условій

 

существованія

 

въ

 

Алатырскомъ

 

уѣздѣ

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

для

 

представленія

 

на

 

Всероссійекую

выставку

 

въ

 

Нижнемъ

 

Новгородѣ;

 

съ

 

18

  

марта

 

по

 

10.

 

апрѣля

1896

   

года

 

состоялъ

 

членомъ

 

комиссіп

 

для

 

составлепія

 

плана

 

и

смѣты

 

по

 

устройству

 

второклассныхъ

 

гаколъ

 

въ

 

Алатырскомъ

уѣздѣ;

 

15

 

мая

 

1893

 

года

 

за

 

отлично-усердную

 

службу

 

Высо-

чай

 

гае

 

награжденъ

 

орденомъ

 

св.

 

Станислава

 

Зет.;

  

16

 

декабря

1897

   

года

 

за

 

особое

 

усердіе

 

и

 

ревность

 

въ

 

дѣлѣ

 

благоустройства

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

награжденъ

 

Библіею,

 

отъ

 

Св.

 

Сѵ-

нода

 

выдаваемою.

2)

 

Помощникъ

 

смотрителя

 

Іоаннъ

 

Семеновичъ

 

Кассоньевъ,

свящѳнникъ;

 

студентъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

1868

 

года;

13

 

января

 

1868

 

г.

 

опредѣленъ

 

2-мъ

 

учитѳлемъ

 

въ

 

Алатырское

 

д.

училище

 

по

 

греческому

 

языку

 

и

 

священной

 

иеторіи;

 

съ

 

13

 

ноября

1868

 

года

 

по

 

1

 

іюня

 

1873

 

года

 

нроподавалъ

 

греческій

 

языкъ;съ

28

 

января

 

1869

 

состоялъ

 

въ

 

должности

 

члона

 

училищнаго

 

правле-

нія;

 

съ

 

25

 

февраля

 

1871

 

года

 

состоитъ

 

въ

 

должности

 

помощника

смотрителя;

 

съ

 

25

 

февраля

 

1871г.

 

по

 

22

 

ноября

 

1884

 

г.

 

занимал-

ся

 

дѣлопроизводствомъ

 

въ

 

училищномъ

 

правленіи;

 

съ

 

24

 

мая

 

1880

г.

 

до

 

15

 

августа

 

1885

 

г.

 

преподавалъ,

 

виѣсто

 

священной

 

исто-

ріи,

 

пространный

 

катихизисъ

 

и

 

объясненіѳ

 

Богослужонія

 

съ

 

цер-

ковнымъ

 

уставомъ;

 

съ

 

19

 

октября

 

1883

 

г.

 

состоитъ

 

свящѳнни-

комъ

 

Іоанно- Богословской

 

училищной

 

церкви;

 

3

 

іюля

 

1881

 

г.

за

 

отлично-усердную

 

службу

 

Высочайше

 

награжденъ

 

орденомъ



—

 

16

 

—

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.,

 

2

 

марта

 

1889

   

г. — набѳдренникомъ,

   

21

іюня

 

1893

 

г.— скуфьѳю

 

и

 

6

 

мая

 

1898

 

г.

 

камилавкою.

3)

   

Алексѣй

 

Михайловичъ

 

Споранскій,

 

дѣйствительный

 

сту-

дентъ

 

Казанской

 

д.

 

академіи

 

1887

 

г.,

 

впослѣдствіи

 

утворжден-

ный

 

въ

 

степени

 

кандидата

 

богословія,

 

надворный

 

совѣтникъ;

 

съ

31

 

января

 

1888

 

г.

 

до

 

6

 

мая

 

1899

 

г. — преподаватель

 

гѳогра-

фіи

 

и

 

гражданской

 

исторіи

 

въ

 

Симбьрскомъ

 

епархіальномъ

 

жѳн-

скомъ

 

училищѣ;

 

съ

 

6

 

мая

 

1899

 

года — преподаватель

 

русскаго

и

 

церковно-славянскаго

   

языковъ

 

въ

 

Алатырскомъ

 

д.

 

училищѣ.

4)

   

Алексѣй

 

Егоровичъ

 

Сахаровскій,

 

студѳнтъ

 

Симбирской

д.

 

семинаріи

 

1874

 

года,

 

надворный

 

совѣтникъ;

 

съ

 

9

 

августа

1874

 

г.

 

до

 

9

 

сентября

 

1877

 

г. — псаломщикъ;

 

съ

 

9

 

сентября

1877

 

г.

 

до

 

19

 

августа

 

1885

 

г. — учитель

 

латинскаго

 

языка

въ

 

Алатырскомъ

 

д.

 

училищѣ;

 

съ

 

19

 

августа

 

1885

 

г.

 

— учитель

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

 

въ

 

1

 

классѣ

 

того

 

же

училища;

 

съ

 

23

 

ноября

 

1887

 

г.

 

состоитъ

 

учителемъ

 

чистописа-

нія;

 

съ

 

29

 

октября

 

1891

 

г.

 

до

 

20

 

ноября

 

1897

 

г.

 

состоялъ

членомъ

 

училищнаго

 

правлѳнія;

 

ииѣѳтъ

 

орд.

 

св.

 

Ст.

 

3

 

ст.

5)

   

Аристархъ

 

Васильѳвичъ

 

Лебяжьѳвъ,

 

студѳнтъ

 

Симбир-

ской

 

д.

 

соминаріи

 

1870

 

года,

 

надворный

 

совѣтникъ;

 

съ

 

1

 

сен-

тября

 

1870

 

г.

 

до

 

1

 

іюня

 

1873

 

г.

 

состоялъ

 

порвымъ

 

учите-

лемъ

 

въ

 

Алатырскомъ

 

д.

 

училищѣ

 

по

 

пространному

 

катихизису

 

и

латинскому

 

яаыку;

 

съ

 

1

 

іюля

 

1873

 

г.

 

состоитъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

учи-

лищѣ

 

учителемъ

 

латинскаго

 

языка;

 

съ

 

августа

 

16

 

1873

 

г.

 

до

 

1

 

іюля

1874

 

г.

 

обучалъ

 

ариѳмѳтикѣ

 

въ

 

приготовитольномъ

 

классѣ;

 

съ

26

 

августа

 

1873

 

г.

 

по

 

31

 

мая

 

1876

 

г.

 

состоялъ

 

членомъ

училищнаго

 

правленія;

 

съ

 

20

 

ноября

 

1897

 

года

 

снова

 

состоитъ

въ

 

этой

 

должности;

 

имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

 

и

 

св.

 

Анны

3

 

степени;

 

пользуется

 

старшимъ

 

окладомъ

 

жалованья.

6)

   

Михаилъ

 

Сѳргѣевичъ

 

Холуйскій,

 

кандидатъ

 

Московской

д.

 

академіи

 

1885

 

года,

 

статскій

 

совѣтникъ;

 

съ

 

24

 

января

1886

 

г. — учитель

 

грѳческаго

 

языка

 

въ

 

Алатырскомъ

 

д.

 

у чилищѣ;

состоялъ

 

членомъ

   

училищнаго

   

правлѳнія

 

съ

 

1

 

аирѣля

 

1889

 

г.



—

 

17

  

- ■

по

 

16

 

октября

 

1891

  

г.;

 

имѣѳтъ

 

ордена

 

свв.

 

Станислава

 

и

 

Анны.

3

 

степени.

7)

   

Петръ

 

Ивановичъ

 

Цодринскій,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

д.

акадѳміи

 

1886

 

года,

 

статскій

 

совѣтникъ;

 

съ

 

21

 

мад

 

18.87

года —преподаватель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Симбирской

 

д.

 

сомина/

рів;

 

съ

 

1

 

марта

 

1889

 

г.—

 

учитель

 

географіи

 

и

 

ариѳметикч

 

въ

Алатырскомъ

 

д.

 

училищѣ;

 

съ

 

10

 

мая

 

1893

 

года

 

состоитъ

 

чле-

ноиъ

 

Алатырскаго

 

уѣздпаго

 

отдѣленія

 

Симбирскаго

 

Епархіаль-

наго

 

Училищнаго

 

Совѣта;

 

съ

 

10

 

мая

 

1893

 

г.

 

до

 

6

 

іюня

 

1897;

г.

 

состоялъ

 

дѣлопроизводитолемъ

 

того

 

же

 

отдѣленія;

 

въ

 

февралѣ

1894

 

г.,

 

по

 

порученію

 

того

 

же

 

отдѣленія,

 

производилъ

 

ревизію

А

 

латы

 

рекой

 

цорковно-приходской

 

школы;

 

съ

 

4

 

сентября

 

1895

г.

 

по

 

4

 

декабря

 

1895

 

г.

 

состоялъ

 

членомъ

 

комиссіи

 

по

 

собра-

нію

 

и

 

выработкѣ

 

матѳріала

 

относительно

 

жизни,

 

быта

 

и

 

условій

существованія

 

въ

 

Алатырскомъ

 

уѣздѣ-церковно-приходскихъ

 

школъ

для

 

продставленія

 

на

 

всероссійскую

 

выставку

 

въ

 

Нижнемъ

 

Нов-

городѣ;

 

27

 

-ноября

 

1895

 

года

 

награжденъ

 

Библіою,

 

отъ

 

Св.

Сѵнода

 

выдаваемою.

8)

   

Учитель

 

приготовитольнаго

 

класса

 

Ссргій

 

Тимофоевичъ

Рудневъ,

 

студентъ

 

Симбирской

 

д.

 

сѳминаріи

 

1880

 

г.,

 

священ-

пикъ

 

церкви

 

при

 

земской

 

больняцѣ;

 

въ

 

1880 — 1883

 

г.г.

 

об-

учался

 

въ

 

Казанской

 

д.

 

акадоміи

 

и

 

уволенъ

 

съ

 

II

 

курса;

 

съ

 

31

августа

 

1883

 

г.

 

до

 

4

 

февраля

 

1884

 

г. — псаломщикъ

 

въ

 

Сим-

бирскомъ

 

уѣздѣ;

 

съ

 

4

 

февраля

 

1884

 

г.— учитель

 

приготовитоль-

наго

 

класса

 

Алатырскаго

 

д.

 

училища;

 

23

 

ноября

 

1885

 

г.

 

руко-

положѳнъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

при

 

земской

 

больницѣ;

 

съ

6

 

іюня

 

1897

 

г.

 

состоитъ

 

членомъ

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

 

Ала-

тырскаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта;

награжденъ

 

7

 

октября

 

1889

 

г.

 

набѳдрѳнникомъ

 

•

 

и

 

14

 

марта

1896

 

г.

 

скуфьею;

 

съ

 

13

 

мая

 

1900

 

г.

 

состоитъ

 

члѳновъ

 

и

 

дѣло-

произ.

 

училищ.

  

Правлонія.

9)

   

Учитель

 

пѣнія,—должность

 

вакантна.

10)

   

Иеправляющій

 

должность

 

надзирателя

 

Владииіръ

 

Дм,

.Ы

 

оваций,

   

студентъ

   

Симбирской

  

духовной

  

семинаріи

 

1899

 

г.;



—

 

18

 

—

допущенъ

 

къ

 

исправлонію

 

должности

 

надзирателя

 

Алатырскаго

 

д.

училища

 

12

 

февраля

 

1900

 

г.

    

.

11)

 

Надзиратель

 

Иванъ

 

Степановичъ

 

Васильевъ,

 

студентъ

Симбирской

 

д.

 

семинаріи

 

1896

 

г.;

 

17

 

сентября

 

1896

 

г.

 

допу-

щенъ

 

къ

 

исАравленію

 

должности

 

надзирателя

 

— реиетитора

 

въ

Алатырскомъ

 

д.

 

училищѣ;

 

1

 

февраля

 

1897

 

г.

 

утворжденъ

 

и

состоялъ

 

въ

 

этой

 

должности

 

по

 

15

 

августа

 

1898

 

г.;

 

съ

 

^ав-

густа

 

1898

 

года

 

состоитъ

 

въ

 

должности

 

надзирателя;

 

исправ.

д.

 

эконома

 

съ

 

15

 

сен.

 

1899

 

г.

 

по

 

30

 

іюля

  

1900

 

г.

д.

 

Симбирское

 

епархіальное

 

училище.

а)

 

Совѣтъ

  

училища.
.■■..-.

                                                                                                            

.

                                                                                                                                                                            

і

                                                                                                        

.

1)

   

Предсѣдатѳль

 

Совѣта,

 

каѳѳдральный

 

протоіерей

 

Сергій

Степановичъ

 

Мѳдвѣдковъ,

 

кандидатъ

 

С.-Петербургской

 

духовной

акадѳміи

 

1873

 

года;

 

съ

 

7

 

сентября

 

1873

 

года

 

по

 

4-е

 

января

1899

 

года— преподаватель

 

св.

 

писанія

 

и

 

оврѳйскаго

 

языка

 

въ

Симбирской

 

сѳминаріи,

 

съ

 

1875

 

года

 

по

 

1884

 

годъ — членъ

 

Со-

вѣта

 

Симбйрскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

а

 

съ

 

1884

 

г.

состоитъ

 

прѳдсѣдатѳлѳмъ

 

онаго

 

Совѣта;

 

имѣотъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

3

 

и

 

2-й

 

степени

 

и

 

Синодальный

 

наперсный

   

крѳстъ.

2)

   

Начальница

 

училища,

 

дѣвица

 

изъ

 

потомственныхъ

 

дво-

ряиъ,

 

Варвара

 

Александровна

 

Аксенова,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

Нижогородскомъ

 

Маріинскомъ

 

институтѣ

 

дѣвицъ

 

и

 

въ

 

течѳніѳ

20

 

лѣтъ

 

занимавшаяся

 

воспитаніѳмъ

 

и

 

образованіемъ

 

дѣтой

 

въ

частныхъ

 

домахъ;

 

въ

 

должности

 

начальницы

 

училища

 

еъ

 

13-го

января

 

1899

 

года.

3)

   

Инспекторъ

 

классовъ

 

и

 

законоучитель

 

священникъ

 

Але-

ксѣй

 

Дмитріевичъ

 

Костюченко,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

духовной

 

ака-

деміи

 

1898

 

года;

 

съ

 

6

 

августа

 

1898

 

года

 

по

 

1 3

 

января

 

1 900

 

г. —

инспекторъ

 

классовъ

 

Томскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища;

съ

 

13

 

января

 

1900

 

г. —инспекторъ

 

и

 

законоучитель

 

Симбйр-

скаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

4)

   

Членъ

 

совѣта

 

—

 

преподаватель

 

сѳминаріи,

 

кандидатъ

 

бо-



—

 

19

 

—

гословія,

   

священникъ

   

Николай

 

Ивановичъ

   

Новинскій,

 

служитъ

при

 

училищѣ

 

съ

 

1898

 

года.

'5)

 

Членъ

 

совѣта —священникъ

 

Іоаннъ

 

Тиховъ,

 

оконіившій

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

сѳминаріи

 

въ

 

1 882

 

году;

 

имѣётъ

бархатную

 

фіолетовую

 

скуфью;

 

служитъ

 

лри

 

училищѣ

 

съ

 

21-го

іюня

 

1896

 

года.

          

•

                                                   

пшя\іа

6)

 

Почетная

 

блюстительница

 

училища,

 

супруга

  

купца

 

1-й

гильдіи,

 

Надежда

 

Васильевна

 

Шатрова;

 

служитъ

 

съ

 

1892

 

года.

.піоі

 

6681

 

<гэ

 

<гтняцлэ .

 

;aiK<?aotJiqdo
б)

 

Преподаватели,

  

преподавательницы

   

и

 

воспитатель-

ницы

 

училища.

                                

шт

1)

  

Преподаватель

 

русскаго

 

языка

 

и

 

словесности

 

во

 

всѣхъ

шести

 

классахъ

 

училища,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

духовной

 

акаде-

иіи

 

1884

 

года,

 

статскій

 

совѣтйикъ,

 

Василій

 

Алексѣевичъ

 

Ястре-

бовъ;

   

имѣетъ

 

орденъ

  

св.

 

Станислава

 

3-й

 

степени;

 

служитъ

 

при

училищѣ

 

съ

 

1886

 

года.
п\

 

тт

        

.j^itne

 

<гкояэ«і:і)»нО

 

-гя

 

.ѵэатя

 

.аяшянвнояо

 

,пяя
2)

   

Преподаватолѳмъ

   

ариѳметики,

   

гѳомѳтріи

   

и

   

физики

 

въ

IV,

 

V

 

и

 

"VI

   

классахъ

   

состоитъ

 

съ

 

1881

 

года

   

преподаватель

семинаріи,

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

Василій

 

Косьмичъ

 

Горизонтовъ.

3)

   

Преподаватѳлѳмъ

 

дидактики

 

въ

 

V

 

и

 

VI

 

классахъ

 

состоитъ

съ

 

1896

 

года

 

преподаватель

 

сѳминаріи

 

Василій

 

Гавриловичъ

Архангельски.

4)

   

Преподавателемъ

 

географіи

 

въ

 

V

 

и

 

VI

 

классахъ

 

состоитъ

съ

 

1879

 

года

 

преподаватель

 

Симбйрскаго

 

духовнаго

 

училища

Василькъ

 

Александровичъ

 

Миртовъ.

 

;<r|, Kait;

            

щш($

■5)

 

Учительница

 

ариѳмѳтики

 

въ

 

I

 

и

 

II

 

классахъ

 

—

 

жѳна

 

бы-

віпаго

 

преподавателя

 

Смоленской

 

духов,

 

соминаріи

 

Евдокія

 

Сага-

нова,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Оимбирскомъ

 

епархіальпомъ

 

.жонскомъ

училищѣ:

 

служитъ

 

съ

 

1897

 

года.

          

ІойотокЙвЙ

              

tie

 

и

6)

   

Преподавателемъ

 

ариѳметики

 

въ

 

III.

 

клаесѣ

 

состоитъ

съ

 

1897

 

года

 

преподаватель

 

соминаріи

 

Василій

 

Михайловичъ

Гавриловскій,

                                         

all

 

щ)

7)

   

Преиодаватѳль

   

гражданской

 

исторіи

 

и

 

географіи

 

во

 

II-,



—

  

20

 

—

III

 

и

 

IV

 

кл.,

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи,

 

Александръ

Григорьевичъ

 

Прѳображѳнскій.

8)

   

Учитель

 

пѣнія

 

въ

 

III,

 

IV,

 

V,

 

и

 

VI

 

кл,

 

—

 

священникъ

Александро-Новской

 

церкви

 

при

 

тюремноиъ

 

замкѣ

 

Аѳиногенъ

Бѳрезинъ,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

сѳиинаріи;

служитъ

 

съ

 

1897

 

года.

                              

.

9)

   

Учительница

 

по

 

шитву

 

церковныхъ

 

облаченій

 

и

 

руко-

делья — вдова

 

священническая

 

Екатерина

 

Золотницкая,

 

домаганяго

образованіл;

   

служитъ

 

съ

 

1895

 

года.

10)

   

Учителемъ

 

чистодисанія

 

и

 

рисованія

 

состоитъ

 

препода-

тѳль

 

Симбирской

 

классической

 

мужской

 

гимназіи,

 

коллежскій

ассосоръ,

 

Александръ

 

Ивановичъ

 

Козловъ;

 

служитъ

 

при

 

учи-

лищѣ

 

съ

 

1877

 

года.

11)

   

Учительницы

 

музыки:

 

а)

 

дѣвица

 

Александра

 

Альбин-

екая,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епархіальномъ

 

женеконъ

училищѣ;

 

служитъ

 

съ

 

1897

 

года;

 

б)

 

дѣвица

 

Конкордія

 

Троиц-

кая,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епархіальномъ

 

жонскомъ

училищѣ;

 

служитъ

 

съ

 

1898

 

года,

 

и

 

в)

 

дѣвица

 

Надежда

 

Василь-

ева,

 

обучавшаяся

 

въ

 

Симбирской

 

Маріинской

 

женской

 

гимназіи;

служитъ

 

съ

 

1892

 

года.

12)

   

Учительница

 

французскаго

 

языка,

 

дѣвица

 

Зинаида

 

Мо-

скалева,

 

окончившая

 

курсъ

 

на

 

выешвхъ

 

спеціальпыхъ

 

по

 

фран-

цузскому

 

языку

 

курсахъ

 

въ

 

С.-Пѳтербургѣ,

 

служитъ

 

съ

 

1898

 

г.

13)

   

Учительница

 

нѣмѳцкаго

 

языка— вдова

 

Лидія

 

Снѣжниц-

кая,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Нижѳгородскомъ

 

маріинскомъ

 

ипсти-

тутѣ

 

благородныхъ

 

дѣвицъ;

 

служитъ

 

съ

 

1898

 

года.

14)

   

Воспитательницы:

 

I

 

кл.

 

Марія

 

Тихомирова,

 

II

 

кл.

 

Вѣра

Михпіловская,

 

III

 

кл.

 

Александра

 

Петрова,

 

IV

 

кл.

 

Марія

 

Цвѣт-

кова

 

(она

 

же

 

состоитъ

 

учительницей

 

пѣнія

 

въ

 

1-мъ

 

и

 

II

 

кл.

и

 

завѣдуетъ

 

библіотекой

 

V

 

кл.

 

Евдокія

 

Исаіова,

 

VI

 

кл.

 

Але-

ксандра

 

Карамзина.

 

Помощницы

 

носнитательпицъ:

 

Софія

 

Тихо-

мирова

 

и

 

Елизавета

 

Лебяжьева.

 

Воспитательницы

 

Вѣра

 

Михай-

ловская

 

и

 

Александра

 

Петрова

 

окончили

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

Мяріинской

 

гимназіи,

 

а

 

всѣ

 

остальныя

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епархіаль-
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помъ

 

жонскомъ

 

училищѣ;

 

служатъ

 

при

 

училищѣ:

 

первая

 

съ

1881

 

г.,

 

вторая

 

съ

 

1885

 

г.,

 

третья

 

еъ

 

8

 

февраля

 

сего

 

года,

четвертая

 

съ

 

1876

 

г.,

 

пятая

 

съ

 

1885

 

года

 

и

 

шестая

 

съ

 

1 889

года;

 

помощницы

 

воспитатольвицъ:

 

Софія

 

Тихомирова— съ

 

1894

 

г.

и

 

Лѳбяжьова

 

съ

 

1898

 

года.

в)

 

Прочія

 

должностпыя

 

лица

 

въ

 

училищѣ:

1)

   

Врачъ

 

училищной

 

больпицы,

 

ордипаторъ

 

Симбирской

 

Зем-

ской

 

больницы,

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

Пѳтръ

 

Фодоровичъ

 

Филатовъ;

служитъ

 

съ

 

1894

 

года.

2)

   

Эконоиъ

 

училища,

 

опъ

 

жо

 

дѣлопроизводитель,

 

діакопъ

Петръ

 

Никифоровичъ

 

Талантовъ,

 

служитъ

 

.съ

   

1899

 

года.

3)

   

Фельдшерица

 

при

 

училищной

 

больницѣ,

 

сестра

 

милосер-

дія,

 

Екатерина

 

Иванова;

 

служитъ

 

съ

 

1891

  

года.

4)

   

Кастоляпша-дѣвица

 

Анпа

 

Цвѣткова,

 

служить

 

съ

 

1891

 

г.

-шлШѵяъ

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Октября

 

14

 

дня

 

1900

 

года.

Цеызоръ,

 

протоіерей

 

Сергій

   

Медвідковъ.

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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по

 

учебному

 

руководству

 

объясненія

 

второго

 

прошенія

 

молитвы

Господней—

 

„Просимъ

 

помощи

 

Божіей,

 

чтобы

 

не

 

царствовалъ

въ

 

насъ

 

грѣхъ,

 

но

 

чтобы

 

Духъ

 

Божій

 

управлялъ

 

нами

 

ко

благу

 

и

 

блаженству" .

 

Сначала

 

онъ

 

выдѣляетъ

 

съ

 

учениками

частныя

 

мысли

 

этого

 

объясненія:

 

1)

 

просимъ

 

помощи

 

Божіѳй,

чтобы

 

не

 

царствовалъ

 

въ

 

насъ

 

грѣхъ;

 

2)

 

просимъ

 

помощи

 

Божіей,

чтобы

 

Духъ

 

Божій

 

управлялъ

 

нами

 

ко

 

благу

 

и

 

блаженству.

 

При

выяснѳніи

 

содержанія

 

первой

 

мысли

 

законоучитель

 

прежде

 

всего

доводитъ

 

до

 

сознанія

 

учениковъ

 

смыслъ

 

переноснаго

 

выраженія

царстѳуетъ

 

грѣхъ.

 

(О

 

комъ

 

обыкновенно

 

говорится— цар-

ствуетъ?—

 

О

 

царѣ.—Что

 

же

 

значитъ —царь

 

царствуетъ? —Царь

издалъ

 

законы,

 

а

 

подвластные

 

ему

 

люди

 

подчиняются

 

законамъ. —

А

 

здѣсь

 

о

 

комъ

 

говорится

 

царствуетъ? — О

 

грѣхѣ.— Что

 

же

 

это

значитъ—

 

грѣхъ

 

царствуетъ?. ..)3атѣмъ

 

законоучитель

 

объясняетъ

ученикамъ

 

смыслъ

 

выраженія

 

управлять

 

ко

 

благу

 

и

 

блаженству

(Если

 

кто-либо

 

будѳтъ

 

слушаться

 

своихъ

 

грѣшныхъ

 

влеченій,

 

то

какъ

 

онъ

 

будетъ

 

относиться

 

къ

 

Богу?...

 

А

 

къ

 

своимъ

 

ближними —

Можно

 

ли

 

тогда

 

сказать,

 

что

 

чѳловѣкъ

 

живетъ

 

хорошо,

 

и

 

что

его

 

жизнь

 

идетъ

 

ко

 

благу?

 

Бываетъ

 

ли

 

человѣкъ

 

счастливъ,

 

если

онъ

 

совершаетъ

 

грѣховныя

 

дѣла?..

 

Можно

 

ли

 

тогда

 

сказать,

 

что

грѣхъ

 

приводить

 

чѳловѣка

 

ко

 

благу

 

и

 

блаженству?..

 

Что

 

же

приводить

 

ко

 

благу

 

и

 

блаженству?).

 

Послѣ

 

этого

 

чрезъ

 

сопоста-

вленіе

 

мыслей

 

(чтобы

 

не

 

царствовалъ

 

въ

 

насъ

 

грѣхъ,

 

но

 

чтобы

Духъ

 

Божій

 

управлялъ

 

нами...)

 

законоучитель

 

уясняетъ

 

дѣтямъ

главное

 

содержаніѳ

 

второго

 

прошѳнія

 

молитвы.

 

Путемъ

 

выдѣлѳнія

изъ

 

сложнаго

 

предложенія

 

частныхъ

 

мыслей

 

и

 

путемъ

 

выяснѳнія

содержанія

 

частныхъ

 

мыслей

 

законоучитель

 

доводитъ

 

дѣтѳй

 

до

пониманія

 

текста

 

катихизиса,

 

объясняющаго

 

смыслъ

 

третьяго

 

про-

шенія

 

молитвы

 

Господней.

 

При

 

выясненіи

 

содержанія

 

частныхъ

мыслей

 

законоучителю

 

нужно

 

будетъ

 

остановиться

 

на

 

уясненіи

непонятныхъ

 

выраженій

 

катихизическаго

 

текста:

 

приносить

 

волю

свою

 

въ

 

жертву

 

Богу

 

(Что

 

обыкновенно

 

приносится

 

Богу

 

въ

жертву?..

 

Въ

 

знакъ

 

чего

 

приносилась

 

жертва

 

Богу?

 

А

 

здѣсь

 

что

приносится

 

въ

 

жертву

 

Богу?..

 

Въ

  

знакъ

   

чего

   

эта

 

жертва?..)

 

и
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охотно

 

повиноваться

 

его

 

волѣ

 

на

 

землѣ.

 

Послѣднее

 

выраженіе

сдѣлается

 

понятнымъ

 

ученикамъ,

 

если

 

ученики

 

усвоятъ

 

смыслъ

того

 

предложенія,

 

которылъ

 

въ

 

катихизисѣ

 

разъясняется

 

образъ

добровольнаго

 

повиновенія

 

Божественной

 

волѣ

 

Божіей

 

—

 

подобно

какъ

 

совершенно

 

повинуются

 

ей

 

Ангелы

 

на

 

небесахъ.

 

Пред-

варительныя

 

объясненія

 

законоучителя

 

вполнѣ

 

достаточны

 

для

усвоенія

 

дѣтьми

 

катихизическаго

 

текста,

 

объясняющаго

 

четвертое

лрошеніе

 

молитвы

 

Господней,

 

но

 

для

 

болѣе

 

отчет.іиваго

 

усвоенія

текста

 

законоучитель

 

при

 

чтеніи

 

помогаетъ

 

ученикамъ

 

выдѣлить

изъ

 

текста

 

двѣ

 

главныя

 

мысли,

 

служащія

 

разъясненіемъ

 

словъ—

хлѣбъ

 

нашъ

 

насущный

 

даждь

 

намъ

 

днесь:

 

1)

 

просимъ,

 

чтобы

Богъ

 

даровалъ

 

намъ

 

то,

 

что

 

необходимо;

 

2)

 

просимъ

 

сего

 

на

нынѣшній

 

день,

 

безъ

 

дальнѣйшей

 

заботы

 

о

 

будущемъ.

 

При

 

чтеніи

учениками

 

объясненія

 

пятаго

 

прошенія

 

молитвы

 

Господней

 

уче-

ники

 

не

 

встрѣчаютъ

 

затруднений.

 

Не

 

затруднить

 

дѣтей

 

и

 

кати:

хизичёское

 

объяснение

 

шестого

 

прошенія

 

молитвы

 

Господней,

 

если

законоучитель

 

воспроизведетъ

 

въ

 

памяти

 

учениковъ

 

свои

 

объясне-

нія.

 

Тогда

 

ученикамъ

 

понятно

 

будетъ

 

выраженіе:

 

„чтобы

 

Богъ

не

 

попустилъ

 

діаволу

 

какъ-нибудь

 

прельстить

 

насъ".

 

Чрезъ

воспроизведете

 

своихъ

 

объясненій

 

законоучитель

 

сдѣлаетъ

 

для

учениковъ

 

понятными

 

и

 

отвлеченпыя

 

нонятія

 

(зло,

 

бѣдствіе),

находящіяся

 

въ

 

катихизическомъ

 

объяснении

 

седьмою

 

прошенія

молитвы

 

Господней.

в)

 

Законоучитель.

 

Теперь,

 

дѣти,

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

молитва

 

Го-

сподня

 

состоитъ

 

изъ

 

призыванія,

 

семи

 

прошоній

 

и

 

славословія.

 

О

 

чемъ

же

 

мы

 

просимъ

 

Отца

 

Небеснаго?

 

Ученикъ.

 

О

 

томъ,

 

чтобы

 

для

 

насъ

имя

 

Божіе

 

было

 

свято,

 

чтобы

 

пришло

 

на

 

землю

 

царствіе

 

Божіе,

 

чтобы

была

 

полная

 

на'землѣ

 

воля

 

Божія,

 

чтобы

 

Отецъ

 

Небесный

 

даль

 

намъ

насущнаго

 

хлѣба,

 

простиль

 

бы

 

намъ

 

наши

 

грѣхи,

 

не

 

ввелъ

 

бы

 

въ

искушеніе

 

и

 

избавилъ

 

бы

 

отъ

 

лукаваго.

 

3.

 

А

 

какъ

 

сказать

 

покороче,

о

 

чемъ

 

мы

 

просимъ

 

въ

 

молитвѣ

 

Господней?

 

Прочитаемъ

 

первыя

 

три

прошенія.

 

У.

 

'Да

 

святится

 

имя

 

Твое,

 

да

 

пріидетъ

 

царствіе

Твое:

 

да

 

будетъ

 

воля

 

Твоя

 

яко

 

на

 

небеси,

 

и

 

на

 

земли.

 

3.

 

Для

чего

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

научилъ

 

насъ

 

обращаться

 

къ

 

Отцу

 

Небес-
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ному

 

црежде

 

всего

 

со

 

словами

 

да

 

святится

 

имя

 

Твое?

 

У.

 

Для

того,

 

чтобы

 

Небесный

 

Отецъ

 

помогъ

 

намъ

 

сдѣлаться

 

любящими

дѣтьми,

 

дорожащими

 

именѳмъ

 

своего

 

Небеснаго

 

Отца

 

и

 

достойными

быть

 

членами

 

царствія

 

Божія

 

на

 

землѣ.

 

3.

 

А

 

почему

 

вслѣдъ

 

за

словами

 

да

 

пріидетъ

 

царствіе

 

Твое

 

мы

 

обращаемся

 

къ

 

Небес-

ному

 

Отцу

 

съ

 

прошеніемъ

 

да

 

будетъ

 

воля

 

Твоя,

 

яко

 

на

 

небеси

и

 

на -земли?

 

У.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

выразить,

 

что

 

мы

 

желаемъ

цолнаго

 

наступленія

 

на

 

землѣ

 

царствія

 

Божія:

 

при

 

полномъ

 

на-

ступленіи

 

всѣ

 

будутъ

 

радостно

 

повиноваться

 

волѣ

 

своего

 

Царя

 

—

Небеснаго

 

Отца.

 

3.

 

Такъ

 

о

 

чемъ

 

же

 

главномъ

 

просимъ

 

мы

 

Бога

въ

 

первыхъ

 

трехъ

 

прошеніяхъ

 

молитвы

 

Господней?

 

У.

 

Просимъ

мы

 

Небеснаго

 

Отца

 

помочь

 

намъ

 

сдѣлаться

 

людьми,

 

вполнѣ

 

спо-

собными

 

выполнять

 

волю

 

Небеснаго

 

Царя

 

и

 

сдѣлаться

 

членами

царствія

 

Божія.

 

Короче,

 

мы

 

просимъ

 

Бога

 

о

 

полномъ

 

насту-

пленіи

 

на

 

землѣ

 

царствія

 

Божія.

 

3.

 

А-какъ

 

сказать

 

короче,

что

 

мы

 

просимъ

 

у

 

Бога

 

въ

 

остальныхъ

 

прошеніяхъ 1?

 

Какъ

 

чи-

таются

 

остальныя

 

прошенія?

 

У.

 

Хлѣбъ

 

нашь

 

насущный

 

даждъ

намъ

 

днесь.

 

И

 

остави

 

намъ

 

доліи

 

наша,

 

якоже

 

и

 

мы

 

оста-

вляемъ

 

должникомъ

 

нашимъ.

 

И

 

не

 

введи

 

насъ

 

во

 

искушеніе.

но

 

избави

 

насъ

 

отъ

 

лукаваго.

 

3.

 

Почему

 

мы

 

просимъ

 

Небеснаго

Отца

 

о

 

насущномъ

 

хлѣбѣ

 

вслѣдъ

 

за

 

прошеніемъ

 

о

 

наступленіи

на

 

землѣ

 

Его

 

царствія?

 

У.

 

Потому

 

что

 

педостатокъ

 

самаго

 

не*

обходимаго

 

для

 

жизни

 

и

 

излишняя

 

заботливость

 

о

 

земныхъ

 

бла-

гахъ

 

прежде

 

всего

 

препятствуют*

 

людямъ

 

сдѣлаться

 

членами

царствія

 

Божія.

 

3.

 

А

 

еще

 

что

 

препятствуетъ

 

людямъ

 

сдѣлаться

участниками

 

царствія

 

Божія?

 

Не

 

сказано

 

ли

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

нятомъ

прошеніи

 

молитвы'

 

Господней?

 

У.

 

Да,

 

сказано.

 

Отстраняетъ

 

насъ

отъ

 

царствія

 

Божія

 

наша

 

грѣховность

 

прѳдъ

 

Богомъ

 

и

 

недо-

статокъ

 

любви

 

къ

 

ближнимъ. — Мы

 

и

 

просимъ

 

Бога

 

помочь

 

намъ

преодолѣть

 

это

 

препятствіе.

 

3.

 

А

 

почему

 

вслѣдъ

 

за

 

словами:

 

и

остави

 

намъ

 

долги

 

наша,

 

якоже

 

и

 

мы

 

оставляемъ

 

должни-

комъ

 

нашимъ— мы

 

просимъ:

 

и

 

не

 

введи

 

насъ

 

во

 

искушеніеУ

У. ,

 

Потому

 

что,

 

кромѣ

 

нашей

 

грѣховности

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

кромѣ

нашего

 

нехорошаго

 

отношенія

 

къ

 

ближнимъ,

 

ярепятствуютъ

 

намъ



—

 

562

 

—

сдѣлаться

 

членами

 

царствія

 

Божія

 

еще

 

наши

 

грѣховныя

 

желанія

жить

 

не

 

по

 

волѣ

 

Небеснаго

 

Отца,

 

а

 

по

 

своей

 

волѣ.

 

Искушенія,

которыя

 

посылаются

 

для

 

испытанія

 

нашей

 

готовности

 

жить

 

только

по

 

волѣ

 

Небеснаго

 

Отца,

 

могутъ

 

отвратить

 

насъ

 

отъ

 

царствія

Божія.

 

Поэтому

 

мы

 

и

 

просимъ

 

Бога

 

устранить

 

отъ

 

насъ

 

эти

искушенія.

 

3.

 

А

 

почему

 

вслѣдъ

 

за

 

прошеніемъ

 

и

 

не

 

введи

 

насъ

во

 

искушеѣіе

 

мы

 

молимъ:

 

но

 

избави

 

насъ

 

отъ

 

лукаваго?

 

У.

 

По-

тому

 

что

 

всякаго

 

рода

 

несчастія

 

и

 

бѣдствія

 

могутъ

 

насъ

 

заста-

вить

 

роптать

 

на

 

своего

 

Небеснаго

 

Отца,

 

усумниться

 

въ

 

Его

 

любви

къ

 

намъ,

 

отвратиться

 

отъ

 

Него

 

и

 

жить

 

по

 

своей

 

волѣ.

 

3.

 

Такъ

о

 

чемъ

 

же

 

главномъ

 

мы

 

просимъ

 

Бога

 

въ

 

послѣднихъ

 

четырехъ

нрошеніяхъ

 

молитвы

 

Господней?

 

У.

 

Мы

 

просимъ

 

Бога

 

устра-

нить

 

отъ

 

насъ

 

то,

 

что

 

затрудняетъ

 

намъ

 

сдѣлатъся

 

чле-

нами

 

царствія

 

Божія.

 

3.

 

А

 

о

 

чемъ

 

главномъ

 

мы

 

просимъ

 

въ

первыхъ

 

трехъ

 

прошеніяхъ?

 

У.

 

О

 

полномъ

 

наступленіи

 

на

землѣ

 

царствія

 

Божія.

 

3.

 

Какъ

 

же

 

сказать

 

короче,

 

о

 

чемъ

 

мы

просимъ

 

Небеснаго

 

Отца

 

словами

 

молитвы

 

Господней.

 

У.

 

Мы

просимъ

 

о

 

наступленіи

 

на

 

землѣ

 

царствія

 

Божгя

 

и

 

объ

устраненіи

 

того,

 

что

 

препятствуетъ

 

людямъ

 

сдѣлаться

членами

 

царствія

 

Божья.

 

3.

 

Итакъ,

 

въ

 

молитвѣ

 

Отче

 

нашъ

мы

 

просимъ

 

у

 

Бога

 

того,

 

что

 

можетъ

 

составить

 

наше

 

счастіе

 

на

землѣ

 

и

 

на

 

небѣ.

 

Надо

 

только,

 

намъ

 

самимъ

 

позаботиться,

 

чтобы

мы

 

сами

 

сдѣлались

 

достойными

 

этого

 

счастья.

 

Если

 

кто-нибудь

изъ

 

насъ

 

постоянно

 

сталъ

 

бы

 

ааводить

 

ссоры

 

съ

 

другими

 

и

 

сталъ

бы

 

обижать

 

болѣ«

 

слабыхъ,

 

то

 

такой

 

человѣкъ

 

управлялся

 

бы

грѣхомъ,

 

и

 

грѣхъ

 

привелъ

 

бы

 

его

 

къ

 

несчастью

 

и

 

къ

 

гибели:

никогда

 

онъ

 

не

 

сдѣлался

 

бы

 

членомъ

 

царотвія

 

Божія.

 

Вотъ

одинъ

 

ученикъ

 

старается

 

свалить

 

оъ

 

себя

 

свою

 

вину

 

и

 

наговорилъ

учителю

 

на

 

своего

 

товарища,

 

а

 

товарищъ

 

озлобился

 

и

 

по

 

своей

злобѣ

 

и8орвалъ

 

книгу

 

у

 

своего

 

обидчика.

 

Хорошо

 

ли

 

они

 

посту-

паютъ?..

 

Кто

 

ими

 

управляетъ?..

 

Вылолняютъ

 

ли

 

они

 

волю

 

Отца

Небеснаго?

 

Могутъ

 

ли

 

они

 

сдѣлаться

 

членами

 

царствія

 

Божія,

если

 

не

 

исправятся?-^ А

 

вотъ

 

друвой

 

ученнкъ

 

гордится

 

тѣмъ,

 

что

онъ

 

сынъ

 

богатаго

 

отца.

 

Съ

 

тѣми,

 

у

 

кого

 

ничего

 

нѣтъ,

 

онъ

 

ни-
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чѣмъ

 

не

 

дѣлится;

 

неимущихъ

 

онъ

 

не

 

любитъ,

 

презираетъ...

 

Вы-

полняем

 

ли

 

такой

 

чѳловѣкъ

 

волю

 

своего

 

Царя

 

Небеснаго?

 

И

такому

 

человѣку

 

нужно

 

измѣниться,

 

чтобы

 

сдѣлаться

 

членомъ

царствія

 

Божія.

 

Всѣмъ

 

намъ

 

трудно

 

достигнуть

 

счастія— сдѣ-

латься

 

членами

 

царствія

 

Божія.

 

Иного

 

отвлекаютъ

 

отъ

 

царствія

Божія

 

заботы

 

о

 

зеиномъ,

 

у

 

другого

 

очень

 

много

 

на

 

душѣ

 

злобы

и

 

мало

 

любви

 

къ

 

Небесному

 

Отцу,

 

третьяго

 

соблазняетъ

 

желаніе

пожить

 

по

 

своей

 

грѣховной

 

волѣ,

 

а

 

не

 

по

 

волѣ

 

Небеснаго

 

Отца.

Будемъ

 

же

 

во

 

всѣхъ

 

трудныхъ

 

обстоятельствахъ

 

нашей

 

жизни

обращаться

 

за

 

помощью

 

къ

 

Богу,

 

какъ

 

обращаемся

 

за

 

помощью

къ

 

своему

 

земному

 

отцу:

 

Отецъ

 

нагаъ

 

Небесный!

 

посмотри

 

на

 

насъ,

грѣшныхъ

 

и

 

слабыхъ

 

дѣтей

 

Твоихъ!

 

Мы

 

слабы

 

и

 

безпомощны.

Дай

 

намъ

 

того,

 

что

 

можетЪ

 

составить

 

наше

 

счастіе

 

на

 

землѣ

 

и

на

 

небѣ

 

и

 

помоги

 

намъ

 

достигнуть

 

это

 

счастье.

 

Къ

 

Тебѣ

 

обра-

щаемся

 

и

 

Тебя

 

просимъ

 

потому,

 

что

 

Твое

 

есть

 

царство,

 

и

слава,

 

и

 

слава

 

во

 

вѣки.

 

Аминь.

ОБУ-ЧЕНІЕ

 

СЧИСЛЕНІЮ.

Обученіе

 

счисленію,

 

или

 

обученіе

 

элементарной

 

ариѳме-

тикѣ

 

является

 

однимъ

 

изъ

 

очень

 

важныхъ

 

учебныхъ

 

предметовъ

начальной

 

школы

 

въ

 

практичѳскомъ

 

и

 

теоретическомъ

 

отношеніи.

Научивши

 

учениковъ

 

искусству

 

счислѳнія,

 

начальная

 

школа

 

прежде

всего

 

удовлетворяетъ

 

практической

 

потребности

 

въ

 

производствѣ

вычисленій:

 

ученику

 

и

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

школы

 

по-

стоянно

 

требуется

 

практическое

 

знаніе

 

ариѳметики.

 

Съ

 

другой

стороны,

 

обученіе

 

счисленію

 

цѣнно

 

и

 

въ

 

теоретическомъ

 

отно-

шеніи,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

способствуетъ

 

умственному

 

развитію

 

дѣтей.

Основныя

 

ариѳметическія

 

понятія

 

отличаются

 

простотой,

 

опрѳдѣ-

ленія— точностью,

 

выводы—строгостью,

 

ходъ

 

разсужденій —логи-

ческой

 

стройностью.

 

Упражненія

 

дѣтскаго

 

мышленія

 

яадъ

 

ариѳме-

тическимъ

 

матеріаломъ

 

пріучаютъ

 

дѣтскій

 

умъ

 

къ

 

точности,

 

ясности,

логической

 

послѣдовательности

 

и

 

способствуютъ

 

развитію

 

въ

 

дѣ-

тяхъ

 

навыка

 

къ

 

анализу

 

и

 

синтезу.
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Указанными

 

сторонами

 

ариѳметики,

 

какъ

 

школьнаго

 

учебнаго

предмета,

 

определяются

 

и

 

тѣ

 

щъли,

 

которыя

 

должно

 

преслѣдо-

вать

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

обученіемъ

 

счисленію.

 

Прежде

 

всего,

обученіе

 

счисленію

 

должно

 

привить

 

дѣтямъ

 

навыкъ

 

къ

 

точному

логическому

 

мышленію

 

и

 

затѣмъ

 

научить

 

ихъ

 

искусству

 

вѣрно

 

и

достаточно

 

быстро

 

вычислять

 

п

 

прилагать

 

это

 

искусство

 

къ

 

рѣ-

лпенію

 

задачъ

 

изъ

 

житейскаго

 

быта.

 

Навыки

 

учениковъ

 

къ

 

логи-

ческому

 

мышленію

 

и

 

сознательное

 

усвоеніе

 

ими

 

теоретическихъ

положеній

 

элементарной

 

ариѳметики

 

дадутъ

 

имъ

 

возможность

 

сво-

боднѣе

 

и

 

легче,

 

рѣшать

 

задачи

 

изъ

 

житейскаго

 

быта,

 

а

 

пріобрѣ-

теніе

 

навыковъ

 

въ

 

быстромъ

 

и

 

вѣрномъ

 

счисленіи

 

и

 

рѣшеніи

задачъ

 

изъ^

 

практической

 

жизни

 

вліяетъ

 

на

 

умственное

 

развитіе

учащихся.

 

Такимъ

 

образомъ

 

обѣ

 

стороны

 

преподаванія

 

не

 

мѣшаютъ

другъ

 

другу,

 

а

 

взаимно

 

помогаютъ

 

и

 

дополняютъ.

 

Ставя

 

своей

цѣлыо

 

развитіе

 

въ

 

дѣтяхъ

 

умѣнья

 

производить

 

вычисленія

 

надъ

числами

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

разнымъ

 

статьямъ

 

обыденной

 

жизни,

школа,

 

поэтому,

 

должна

 

преслѣдовать

 

при

 

обученіи

 

счисленію

 

и

образовательный

 

цѣли.

Обзоръ

 

различным

 

методовъ

 

счйсленія.

 

Существуетъ

 

ни-

сколько

 

методовъ

 

обученія

 

счисленію,

 

но

 

всѣ

 

ихъ

 

можно

 

раздѣ-

лить

 

на

 

три

 

группы:

 

а)

 

методъ

 

правилъ,

 

б)

 

методъ

 

чиселъ,

 

и

в)

 

методъ

 

дѣйствій.

а)

 

Методъ

 

правилъ

 

при

 

обученіи

 

счисленію

 

пользовался

въ

 

Россіи

 

болыпимъ

 

распространеніемъ

 

до

 

70-хъ

 

годовъ

 

текущаго

столѣтія.

 

Обученіе

 

по

 

этому

 

методу

 

начинали

 

съ

 

опредѣленій

 

ариѳ-

метики,

 

числа,

 

единицы,

 

дѣйствія,

 

послѣ

 

чего

 

переходили

 

къ

изученію

 

нумераціи

 

и

 

дѣйствій.

 

Правила

 

производства

 

дѣйствііі

сообщались

 

готовыми,

 

въ

 

отвлеченной

 

формѣ

 

выраженія.

 

Правила

заучивались

 

наизусть,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

безъ

 

пониманія.

 

Существен-

ный

 

нѳдостатокъ

 

обученія

 

ариѳметикѣ

 

по

 

этому

 

методу

 

заключался

въ

 

томъ,

 

что

 

при

 

обученіи

 

не

 

обращалось

 

вниманія

 

на

 

особен-

ности

 

дѣтской

 

природы.

 

Ученикъ

 

является

 

въ

 

школу

 

съ

 

неболь-

шимъ

 

запасомъ

 

представленій

 

о

 

немногихъ

 

конкретныхъ

 

числахъ,

а

 

въ

 

школѣ

 

съ

 

нимъ

 

начинаютъ

 

говорить

 

прямо

 

объ

  

отвлечен-
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ныхь

 

числахъ

 

и

 

объ

 

отвлеченныхъ

 

опредѣленіяхъ

 

числа,

 

дѣй-

ствія

 

п

 

т.

 

д.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

нарушалось

 

основное

дидактическое

 

правило—переходить

 

постепенно

 

отъ

 

нагляднаго

къ

 

отвлеченному,

 

то

 

нреподаваніе

 

ариѳметики

 

было

 

непонятно

для

 

учениковъ

 

и

 

въ

 

результатѣ

 

приводило

 

лишь

 

къ

 

механиче-

скому

 

заучиванію

 

ариеметическаго

 

матеріала.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

обученіе

 

ариѳметикѣ

 

по

 

этому

 

методу

 

не

 

пріучало

 

учениковъ

 

при-

лагать

 

на

 

практикѣ

 

свои

 

знанія:

 

усвоивъ

 

механически

 

всѣ

 

ариѳ-

метическія

 

правила,

 

ученикъ

 

часто

 

не

 

былъ

 

въ

 

состояніи

 

рѣшить

самой

 

простой

 

задачи.

 

Въ

 

виду

 

такихъ

 

недостатковъ

 

методомъ

правилъ

 

теперь

 

уже

 

не

 

пользуются

 

при

 

обученін

 

ариѳметикѣ.

Учитель.

Необходимость

 

приходекихъ

 

братекихъ

общеетвъ

 

и

 

образъ

 

ихъ

 

устройства.

Чтеніе

 

духовныхъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ

 

приводить

 

каждаго

истинно-православнаго

 

христианина

 

къ

 

отрадному

 

и

 

пріятному

 

со-

знанію,

 

что

 

въ

 

современной

 

намъ

 

жизни

 

Православной

 

Русской

Церкви

 

замѣтно

 

особое

 

оживленіе.

 

Постоянно

 

читателю

 

прихо-

дится

 

встрѣчатьсяусъ

 

призывами

 

пастырей

 

Церкви

 

то

 

къ

 

нросвѣ-

щенію

 

темнаго

 

люда,

 

то

 

къ

 

убѣжденію

 

сектанствующихъ,

 

то

 

къ

 

вра-

зумленію

 

небрегущихъ

 

дѣломъ

 

спасонія,

 

то.

 

къ

 

поощренію

 

нре-

успѣвающихъ

 

и

 

къ

 

укрѣпленію

 

слабѣющпхъ

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣѴ

 

Не-

престанно

 

читатель

 

этотъ

 

узнаетъ

 

объ

 

энергичныхъ

 

и

 

дѣятельныхъ

откликахъ

 

пастырей

 

на

 

эти

 

призывы;

 

газеты

 

полны

 

извѣстій

 

о

самоотверженныхъ

 

трудахъ

 

русскаго

 

православнаго

 

духовенства

 

по

религіозно-нравствениому

 

просвѣщенію

 

своей

 

паствы,

 

по

 

вразум-

ление

 

сектанствующихъ,

 

по

 

просвѣщенію

 

иноиѣрцевъ

 

и

 

инослав-

ныхъ

 

христіапъ;

 

то

 

и

 

дѣло

 

въ

 

нихъ

 

помѣщаются

 

указанія,

 

со-

вѣты

 

и

 

правила

 

по

 

той

 

или

 

другой

 

отрасли

 

служенія

 

духовенства.

Изъ

 

мѣропріятій,

 

способствующихъ

 

возвышенію

 

и

 

оживленію

современной

 

памъ

 

русской

   

православной

 

церковной

 

жизни,

 

обра-
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щаютъ

 

на

 

себя

 

вниманіе:

 

\усиленіе

 

церковной

 

проповѣди,

 

заведете

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій,

 

введете

 

всеобщаго

 

богослужеб-
наго

 

пѣнія,

 

улучшеніе

 

благолѣція

 

богослуженія,

 

усиленіе

 

миссіо-

нерскаго

 

служенія,

 

учреждѳніе

 

церковно

 

-

 

приходскихъ

 

попечи-

тельству

 

школъ,

 

библіотекъ,

 

образованіе

 

общоствъ

 

трезвости,

 

мис-

сіонерскихъ

 

кружковъ

 

и

 

обществъ

 

любителей

 

церковнаго

 

пѣнія/

Всѣ

 

эти

 

мѣропріятія

 

безспорно

 

прекрасны

 

и

 

целесообразны,

 

такъ

что

 

о

 

ихъ

 

пригодности

 

и

 

говорить

 

излишне.

 

Но

 

при

 

провѳденіи

ихъ

 

въ

 

жизнь

 

приходится

 

встрѣчаться

 

съ

 

серьезными

 

препят-

ствіями,

 

такъ

 

что

 

они

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

этими

 

препятствіями

 

теряютъ

большинство

 

своей

 

силы,

 

не

 

достигаютъ

 

въ

 

полнотѣ

 

тѣхъ

 

резуль-

татовъ,

 

какихъ

 

слѣдовало

 

бы

 

отъ

 

нихъ

 

ожидать.

 

Проповѣдь

 

и

внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія

 

имѣютъ

 

цѣлію

 

своею

 

дать

 

народу

правильныя

 

религіозно-нравственныя

 

понятія

 

и

 

способствовать

проведенію

 

этихъ

 

понятій

 

въ

 

жизнь;

 

но

 

въ

 

силу

 

неаккуратна

 

го

посѣщенія

 

народомъ

 

богослуженій

 

и

 

собесѣдованій

 

они

 

для

 

каж-

даго

 

отдѣльнаго

 

слушателя

 

превращаются

 

въ

 

отрывочныя

 

сооб-

щенія

 

христіанскихъ

 

истинъ.

 

Всеобщее

 

пѣніе

 

и

 

благолѣпіе

 

бого-

служенія

 

назначаются

 

къ

 

привлеченію

 

народа

 

къ

 

сознательному,

дѣятельному

 

и

 

сердечно-воодушевленному

 

участію

 

въ

 

молитвосло-

віяхъ

 

и

 

къ

 

неопустительному

 

посѣщенію

 

храма;

 

но

 

непониманіе

народомъ

 

богослуженія

 

и

 

его

 

обрядовъ

 

и

 

неприспособленность

 

на-

рода

 

къ

 

церковному

 

пѣнію

 

отнимаютъ

 

отъ

 

этихъ

 

средствъ

 

ихъ

притягательное

 

значеніе.

 

Церковно-приходскія

 

школы —самыя

 

цѣ-

лесообразныя

 

учрежденія

 

для

 

воспитанія

 

подрастающаго

 

поколѣнія

въ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

и

 

для

 

приготовденія

 

его

 

къ

сознательному

 

участію

 

во

 

всей

 

церковной

 

жизни;

 

но

 

недостаточ-

ность

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

 

непосѣщеніе

 

всѣми

 

дѣтьми

 

школы,

деморализующее

 

вліяніе

 

среды,

 

въ

 

которой

 

приходится

 

вращаться

ученикамъ,

 

много

 

и

 

много

 

препятствуютъ

 

школѣ

 

въ

 

достиженіи

ею

 

своихъ

 

задачъ

 

и

 

цѣлей.

 

Попечительства

 

не

 

имѣютъ.

 

для

 

себя
достаточно

 

приготовленнаго

 

поля

 

дѣятельности

 

и

 

понимающихъ

истинную

 

задачу

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ

 

дѣятелей-

Кромѣ

 

того,

 

единичность,

 

отсутствіе

 

пособія

 

со

 

стороны

 

общества
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неопредѣленность

 

матеріальнаго

 

обизпеченія,

 

зависимость

 

отъ

 

при-

хожанъ

 

пастырей

 

увеличиваютъ

 

трудность

 

цостиженія

 

благихъ

результатовъ

 

всѣхъ

 

указанныхъ

 

мѣропріятій.

 

Поэтому

 

устраненіе

препятствій

 

къ

 

осуществленію

 

всѣхъ

 

этихъ

 

мѣропріятій,

 

возвы-

шающихъ

 

и

 

оживляющихъ

 

церковную

 

жизнь,

 

должно

 

быть

 

пер-

вымъ

 

предметомъ

 

заботы

 

нашего

 

времени.

Изъ

 

изложеннаго

 

видно,

 

что /препятствия

 

къ

 

осуществленію

мѣропріятій,

 

возвышающихъ

 

и

 

оживляющихъ

 

церковную

 

жизнь,

главнымъ

 

образомъ

 

состоять

 

въ

 

отсутствіи

 

въ

 

народѣ

 

сознатель-

наго

 

участія

 

въ

 

церковной

 

жизни,

 

въ

 

отсутствіи

 

тѣснаго

 

церков-

нагѳ

 

единенія

 

его

 

въ

 

духѣ

 

братства

 

и

 

любви,

 

въ

 

недостаточно- ,

сти

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

и

 

нравственныхъ

 

пособій,

 

въ

 

зави-

симомъ

 

и

 

необезпеченномъ

 

положеніи

 

духовенства.

 

Слѣдовательно,

соединеніе

 

русскаго

 

православнаго

 

народа

 

въ

 

церковные

 

союзы

братства

 

и

 

любви,

 

имѣющіе

 

своею

 

задачею

 

приведете

 

его

 

къ

сознательному

 

участію

 

въ

 

церковной

 

жизни,

 

пріобрѣтеніе

 

нужныхъ

для

 

этой

 

цѣли

 

матеріальныхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

пособій,

 

доста-

вленіе

 

духовенству

 

независимаго

 

и

 

обезпеченнаго

 

положенія

 

и

 

бу-

детъ

 

самымъ

 

радикальнымъ

 

средствомъ

 

къ

 

борьбѣ

 

и

 

искорененію

вытеназванныхъ

 

препятствій.

 

Но

 

какъ

 

создать

 

такцз

 

союзы?

При

 

отвѣтѣ

 

на

 

поставленный

 

вопросъ

 

невольно

 

вспоминается

прекрасная

 

статья

 

г.

 

Соколова:

 

„Церковно-приходская

 

община",

помѣщенная

 

ЛгЛ»

 

9,

 

10

 

и

 

11

 

Церковнаго

 

Вѣстника

 

за

 

1888

 

г.

Въ

 

етатьѣ

 

этой

 

изображено

 

состояніе

 

первохристіанскаго

 

прихода.

По

 

ней

 

первохристіанскій

 

приходъ

 

представлялъ

 

собою

 

тѣсно

сплоченный

 

въ

 

духѣ

 

братства

 

и

 

любви

 

союзъ

 

прихожанъ,

 

имѣ-

ющій

 

цѣлію

 

своею

 

достиженіе

 

чрезъ

 

помощь

 

и

 

поощреніе

 

другъ

друга

 

подъ

 

руководствомъ

 

пастыря

 

одной,

 

общей

 

всѣмъ,

 

высокой

цѣли,

 

да

 

будетъ

 

совершенъ

 

Божій

 

человѣкъ,

 

ко

 

всякому

 

доброму

дѣлу

 

приготовленъ

 

(2

 

Тим.

 

3,17).

 

Связующимъ

 

цементомъ

 

этого

союза

 

служили

 

сознательность

 

и

 

жизненность

 

вѣры,

 

съ

 

которою

первохристіане

 

вступали

 

въ

 

церковь,

 

и

 

руководство

 

пастырей*

Ироявлоніемъ

 

его

 

было

 

общеніе

 

въ

 

молитвѣ,

 

заботы

 

о

 

нравствен-

номъ

 

преуспѣяніи

 

другъ

 

друга,

  

выражавшіяся

 

въ

 

поощреніи

 

пе-



-

 

568

 

—

кущихся

 

о

 

своемъ

 

спасеніи

 

и

 

въ

 

убѣжденіи

 

къ

 

попеченію

 

не-

брегующихъ

 

своимъ

 

спасеніемъ,

 

въ

 

попеченіи

 

съ

 

помощію

 

ежене-

дѣльныхъ

 

и

 

ежемѣсячныхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

общую

 

кассу

 

о

содержаніи

 

своихъ

 

пастырей,

 

объ

 

украшеніи

 

дома

 

общей

 

молитвы,

о

 

помощи

 

нуждающимся

 

своимъ

 

собратіямъ

 

и

 

братіямъ

 

другихъ

приходовъ.

 

Въ

 

такомъ

 

приходѣ

 

безъ

 

малѣйшаго

 

усилія

 

на-

шлись

 

бы

 

средства

 

на

 

содержаніе

 

школы,

 

школу

 

посѣщали

 

бы

 

всѣ

дѣти,

 

послѣ

 

школы

 

дѣти

 

имѣли

 

бы

 

среду,

 

развивающую

 

ихъ

школьныя

 

пріобрѣтенія, .

 

а

 

не

 

притупляющую;

 

; въ

 

немъ

 

были

 

бы

средства

 

для

 

миссіонерскаго

 

служенія,

 

церковно-приходское

 

попе-

чительство

 

оказалось

 

бы

 

правильно

 

поставленным^

 

богослуженія

и

 

бесѣды

 

всѣми

 

іюсѣщались

 

бы

 

неопустительно.

 

Это

 

буцетъ

 

со-

вершенно

 

понятнымъ,

 

если

 

вспомнить,

 

что

 

у

 

множества

 

вѣру-

ющихъ

 

было

 

одно

 

сердце

 

и

 

одна

 

душа,

 

все

 

было

 

общее,

 

и

 

не

 

было

между

 

ними

 

никого

 

нуждающагося

 

(Дѣян.

 

2,44;

 

4,32,84);

 

если

вспомнить,

 

что

 

первохристіане

 

пмѣли

 

ясное

 

представленіе

<)

 

своей

 

вѣрѣ

 

и

 

ею

 

дорожили

 

больше

 

всего; ,

 

если

 

вспомнить,

 

что

св.

 

Кипріанъ,

 

паства

 

котораго

 

была

 

такъ

 

мала,

 

что

 

онъ

 

зналъ

по

 

имени

 

всѣхъ

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

собралъ

 

только

 

однимъ

 

сбо-

ромъ

 

въ

 

пользу

 

Нумидійскихъ

 

церквей

 

6,000

 

р.;

 

если

 

вспомнить,

чі'о

 

въ

 

Римѣ

 

на

 

счетъ

 

церковной

 

общины

 

ежегодно

 

содержалось

1,500

 

вдовъ

 

и

 

бѣдныхъ,

 

каково

 

содержание

 

стоитъ

 

около

 

23,000

рублей.

 

Поэтому

 

преобразованіе

 

современныхъ

 

намъ

 

приходовъ

по

 

образу

 

первохристіанскаго

 

прихода

 

и

 

дастъ

 

тѣ

 

союзы,

 

кото-

рые

 

нужны

 

для

 

искорененія

 

препятствий

 

къ

 

осуществленію

 

мѣ-

ропріятій,

 

способствующихъ

 

возвышенію

 

и

 

оживленію

 

русской

православной

 

церковной

 

жизни.

 

Такого

 

нреобразованія

 

современ-

ныхъ

 

намъ

 

приходовъ

 

желаетъ

 

и

 

авторъ

 

вышеназванной

 

статьи

„Церковно-приходская

 

община"

 

и

 

даже

 

указываешь

 

способы

 

этого

преобразованія.

Г-нъ

 

Соколовъ

 

въ

 

своей

 

статьѣ

 

рекомендуетъ,

 

какъ

 

средство

соединить

 

прихожанъ

 

въ

 

тѣсный

 

братскій

 

союзъ

 

но

 

подобію

 

союза

первохристіанскаго

 

прихода,

 

сознательное

 

и

 

дѣятельное

 

чрезъ

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

участіе

   

прихожанъ

 

въ

 

богослуженіи

 

и

 

церковно-



-

 

569

 

-

приходскія

 

попечительства.

 

Но,

 

по

 

нашему

 

мпѣнію,

 

одно

 

участіе

прихожанъ

 

чрезъ

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

въ

 

богослуженіи

 

и

 

церковно-

приходски

 

попечительства

 

недостаточны

 

сами

 

по

 

себѣ

 

для

 

со-

единения

 

прихожанъ

 

въ

 

тѣсный

 

союзъ.

 

Можно

 

прихожанамъ

 

со-

знательно

 

и

 

дѣятельно

 

участвовать

 

въ

 

богослуженіи

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

отношеніяХъ

 

не

 

имкть

 

сношеній

 

другъ

 

съ

 

дру-

 

^

юмъ.

 

Также

 

и

 

попечительства

 

не

 

могутъ

 

сплотить

 

прихожанъ

въ

 

тѣсяый

 

союзъ.

 

Это,

 

во

 

1-хъ,

 

потому,

 

что

 

попечительства

 

по

гвоимъ

 

задачамъ

 

не

 

обнимаютъ

 

въ

 

иолнотѣ

 

всей

 

церковной

 

жизни

прихода;

 

по

 

5-му

 

пункту

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

2

 

августа

1864

 

года

 

ноложенія

 

о

 

приходскихъ

 

попечительствахъ

 

при

 

пра-

вославныхъ

 

церквахъ

 

они

 

обязаны

 

заботиться:

 

1)

 

о

 

содержаніи

 

и

удовлетвореніи

 

нуждъ

 

приходской

 

церкви

 

и

 

объ

 

изысканіи

 

средствъ

для

 

производства

 

нужныхъ

 

исправленій

 

лъ

 

церковныхъ

 

строеніяхъ

и

 

для

 

возведенія

 

новыхъ

 

взамѣнъ

 

пришедшихъ

 

въ

 

упадокъ;

 

2)

о

 

томі.,

 

чтобы

 

чриходское

 

духовенство

 

пользовалось

 

всѣми

 

пре-

доставленными

 

ему

 

средствами

 

содержанія,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

недо-

статка

 

сихъ

 

средствь,

 

объ

 

изысканіи

 

способовъ

 

для

 

увеличенія

оныхъ;

 

3)

 

объ

 

устройствѣ

 

домовъ

 

для

 

церковнаго

 

причта;

 

4)

объ

 

изысканіи

 

средствъ

 

для

 

учрежденія

 

въ

 

приходѣ

 

школы,

больницы,

 

богадѣльни.

 

пріюта

 

и

 

другихъ

 

благотворительныхъ

 

за-

веденій,

 

устройство

 

и

 

завѣдываніе

 

коими

 

лежитъ

 

также '

 

на

 

обя-

занности

 

попечительствъ;

 

5)

 

вообще,

 

объ

 

оказаніи

 

бѣднымъ

 

лю-

дямъ

 

прихода

 

нѳобходимаго

 

пособія,

 

также

 

о

 

погребеніи

 

не-

имущихъ

 

умершихъ

 

и

 

о

 

содержании

 

въ

 

порядкѣ

 

кладбищъ.

 

Во

2-хъ,

 

попечительства

 

не

 

могутъ

 

сплотить

 

прихожанъ

 

въ

 

тѣсный

союзъ

 

потому,

 

что

 

участіе

 

прихожанъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

попечительства

крайне

 

ограниченно;

 

оно

 

состоитъ

 

въ

 

избраніи

 

членовъ

 

попечи-

тельства,

 

въ

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

его

 

нужды

 

и

 

выслушаніи

 

годо-

вого

 

отчета

 

его.

 

Наконецъ,

 

попечительства

 

не

 

могутъ

 

сплотить

прихожанъ

 

въ

 

тѣсный

 

союзъ

 

потому,

 

что

 

служеніе

 

ихъ

 

членовъ

происходитъ

 

не'

 

по

 

доброхотному

 

желапію,

 

а

 

по

 

избраніго,

 

какъ-

бы

 

по

 

принужгенію

 

и

 

необходимости

 

исполнить

 

свои

 

обязанности

предъ

 

приходомъ,

 

потому

   

что

 

приходскому

 

священнику

 

въ

 

немъ



-

 

570

 

—

не

 

дано

 

руководственнаго

 

и

 

преимущественнаго

 

значенія,

 

и

 

по-

тому,

 

что

 

средства

 

попечительства

 

неустойчивы.

 

Въ

 

силу

 

ука-

занныхъ

 

условій

 

въ

 

члены,

 

попечительства

 

выбираются

 

люди

 

не

по

 

ихъ

 

нравственному

 

достоинству,

 

а

 

по

 

ихъ

 

богатству

 

и

 

влі-

янію

 

или

 

по

 

пришедшей

 

очереди

 

извѣстнымъ

 

лицамъ

 

проходить

то

 

или

 

другое

 

служеніе.

 

Поэтому-то

 

попечительства

 

въ

 

продол-

жение

 

своего

 

двадцатипятилѣтняго

 

существованія

 

не

 

исполнили

во

 

всемъ

 

своемъ

 

объемѣ

 

своихъ

 

задачъ

 

и

 

цѣлей;

 

если

 

они

 

и

принесли

 

пользу,

 

то

 

вся

 

ихъ

 

польза

 

исчерпывается

 

въ

 

болыпин-

ствѣ

 

случаевъ

 

только

 

построеніемъ

 

и

 

украшеніемъ

 

храмовъ.

Какъ

 

же

 

сплотить

 

прихожанъ

  

въ

  

тѣсный

   

братскій

   

союзъ

по

 

подобію

 

союза

 

первохристіанской

 

общины?

Этого

 

можно

 

достигнуть

 

чрезъ

 

образование

 

изъ

 

прихожанъ

обоего

 

пола

 

братскаго

 

общества,

 

имѣющаго

 

своею

 

цѣлію

 

1)

 

взаимо-

помощь

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія,

 

2)

 

нравственное

 

воздѣйствіе

 

на

 

своихъ

соприхожанъ,

 

3)

 

помощь

 

нуждающимся

 

въ

 

матеріальпыхъ

 

сред-

ствахъ,

 

4)

 

украшеніе

 

приходскаго

 

храма,

 

устройство

 

школы,

 

чи-

тальни

 

и

 

другихъ

 

благотворительныхъ

 

учрѳжденій,

 

5)

 

обезпе че-

те

 

своего

 

причта.

 

Такое

 

общество

 

въ

 

сельскомъ

 

яриходѣ

 

можетъ

оыть

 

учреждено

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ.

 

Сначала

 

оно

 

образуется

изъ

 

прихожанъ,

 

отличающихся

 

благочестіемъ

 

и

 

ревностію,

 

какъ

о

 

своемъ

 

спасеніи,

 

такъ

 

и

 

о

 

снасеніи

 

своихъ

 

ближнихъ,

 

а

 

впо-

слѣдствіи,

 

стремясь

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

сдѣлать

 

своими

 

членами,

превлекаетъ

 

чрезъ

 

свое

 

нравственное

 

вліяніе

 

и

 

пропаганду

 

своихъ

членовъ

 

къ

 

себѣ

 

все

 

большее

 

и

 

большее

 

число

 

прихожанъ.

 

На

обязанности

 

членовъ

 

общества

 

лежитъ

 

неопустительное

 

посѣщѳніе

праздничныхъ

 

богослуженій

 

и

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій,

ежегодное

 

исполнепіе

 

христіанской

 

обязанности

 

исповѣди

 

и

 

Св.

Причастія,

 

точное

 

исполненіе

 

въ

 

совершеніи

 

ежедневныхъ

 

молитвъ,

знаніе

 

и

 

изученіѳ

 

молитвъ,

 

символа

 

вѣры

 

и

 

заповѣдей,

 

христіан-

ское

 

воспитаніе

 

дѣтей,

 

правильное

 

отношеніе

 

къ

 

семейнымъ,

 

на-

чальству,

 

ближнимъ

 

и

 

животнымъ,— словомъ,

 

пойеденіе

 

достойное

православнаго

 

христианина.

 

Каждому

 

члену

 

общества

 

въ

 

храмѣ

дается

 

на

 

попеченіе

 

одна

 

изъ

 

иконъ;

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

со



-571

 

-

членами,

 

которымъ

 

на

 

лопеченіе

 

дана

 

та

 

же

 

икона,

 

заботится

 

о

ея

 

чистотѣ

 

и

 

украшеніи.

 

Каждый

 

членъ

 

обязанъ

 

участвовать

 

въ

собраніяхъ

 

общества,

 

въ

 

общинныхъ

 

работахъ,

 

дѣлать

 

посиль-

ныя

 

пожертвованія

 

на

 

нужды

 

общества,

 

приглашать

 

другихъ

 

при-

хожанъ

 

сдѣлаться

 

членами

 

общества,

 

заботиться

 

чрезъ

 

братскія

бесѣды

 

о

 

спасеніи

 

соприхожанъ,

 

при

 

крайнихъ

 

уклоненіяхъ

 

отъ

христіанской

 

жизни

 

кого-либо

 

изъ

 

нихъ

 

сообщать

 

о

 

семъ

 

при-

ходскому

 

священнику.

Здравствующіе

 

члены

 

общества

 

поминаются

 

на

 

проскомидіи

за

 

каждой

 

литургіей

 

и

 

на

 

общинныхъ

 

молебствіяхъ,

 

объ

 

умер-

шихъ

 

совершается

 

поминовеніе

 

въ

 

продолженіе

 

цѣлаго

 

года,

 

а

 

въ

3,

 

9

 

и

 

40

 

день

 

по

 

ихъ

 

смерти

 

служится

 

заупокойная

 

литургія;

молится

 

объ

 

умершихъ

 

братѣ

 

или

 

сестрѣ

 

и

 

дома

 

каждый

 

членъ

общества.

 

Въ

 

случаѣ

 

болѣзни

 

или

 

матеріальной

 

нужды

 

кого-либо

изъ

 

членовъ

 

общество

 

приходитъ

 

къ

 

нему

 

съ

 

своевременною

 

и

целесообразною

 

помощію;

 

помогаетъ

 

общество

 

и

 

несостоящимъ

 

чле-

нами

 

его

 

нуждающимся

 

соприхожанамъѴДля

 

пріобрѣтенія

 

постоян-

ныхъ

 

средствъ

 

общество

 

ежегодно

 

засѣваетъ

 

хлѣбъ,

 

производя

уборку

 

его

 

собственными

 

силами,

 

заводитъ

 

лавку

 

потребителей,

въ

 

которой

 

продаетъ

 

всѣ

 

нужные

 

для

 

сельскаго

 

жителя

 

вещи

 

и

матеріалы,

 

устраиваетъ

 

ремесленныя

 

и

 

[промышленный

 

заведенія.

Конечно,

 

всего

 

этого

 

общество

 

достигаетъ

 

постепенно.

 

Сначала,

напр.,

 

для

 

пріобрѣтенія

 

земли

 

подъ

 

посѣвъ,

 

беретъ

 

за

 

деньги

 

ка-

кую-нибудь

 

полевую

 

работу

 

и

 

производитъ

 

ее

 

во

 

всемъ

 

своемъ

составѣ,

 

потомъ

 

заводитъ

 

лавку

 

потребителей

 

и,

 

наконецъ,

 

реме-

сленныя

 

и

 

промышленныя

 

завѳдѳнія.

 

Впослѣдствіи

 

при

 

обществѣ

образуются,

 

какъ

 

отдѣлы

 

его,

 

общество

 

трезвости,

 

кружекъ

 

лю-

бителей

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

миссіонерскій

 

кружекъ,

 

общество

 

пост-

никовъ,

 

общество

 

любителей

 

руссской

 

самодѣльной

 

одежды

 

и

 

т.

 

пѴ/

Общество

 

для

 

обсужденія

 

своихъ

 

дѣлъ

 

имѣетъ

 

подъ

 

предсѣда-

тельствомъ

 

приходскаго

 

священника

 

общія

 

собранія,

 

которыя

 

на-

чинаются

 

и

 

заканчиваются

 

молебнами,

 

на

 

которыхъ

 

совершается

панихида

 

о

 

почившихъ

 

членахъ;

 

для

 

приводенія

 

въ

 

исполнепіе

постановленій

 

общества,

 

для

 

распоряженія

 

общинными

 

средствами



-

 

572

 

—

и

 

работами

 

выбирается

 

изъ

 

членовъ

 

общества

 

совѣтъ,

 

который

дѣйетвуетъ

 

подъ

 

непосредственнымъ

 

руководствомъ

 

приходскаго

священника

 

и

 

даетъ

 

обществу

 

отчетъ

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ.

 

На-

дѣемся,

 

что

 

описанное

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

братское

 

общество

 

со-

единитъ

 

прихожанъ

 

въ

 

тѣсный

 

согозъ,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

обяимаетъ

своими

 

задачами

 

всю

 

жизнь

 

прихожанъ,

 

такъ

 

какъ

 

члены

 

его

принимаютъ

 

въ

 

его

 

дѣлахъ

 

непосредственное

 

и

 

дѣятельное

 

участіе

и

 

извлекаютъ

 

пзъ

 

него

 

явную

 

пользу,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

въ

 

своихъ

дѣйствіяхъ

 

одухотворено

 

руководствомъ

 

приходскаго

  

священника.

Св.

  

П.

  

Иваново.

Деревенекіе

 

ясли-пріюты

 

въ

 

Симбирской

 

губер-

ніи

 

лѣтомъ

 

1899

 

года.

Дѣтская

 

смертность

 

въ

 

Россіи

 

и

 

высокая

смертность

 

вообще

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

дѣтскнхъ

болѣзней

 

лѣтомъ.

 

Громадное

 

экономическое

 

зна-

ченіе

 

для

 

Россіи

 

дѣтской

 

смертности.

 

Ближай-

шая

 

причина

 

ея.

 

Болѣе

 

глубокія

 

причины

 

дѣтской

смертности.

 

Ясли-пріюты,

 

какъ

 

наиболѣе

 

целесо-

образная

 

мѣра

 

борьбы

 

противъ

 

дѣтской

 

смерт-

ности.

 

Постановка

 

ясельпаго

 

дѣла

 

въ

 

Симбир-

ской

 

губерніи.

 

Исторія

 

ясельнаго

 

дѣла

 

въ

 

зем-

ской

 

Россіи.

 

Органпзація

 

и

 

дѣятельность

 

яслей

въ

 

Симбирской

 

губ.

 

въ

 

1899

 

г.

 

Результаты

 

устрой-
ства

 

яслей.

Голодовки

 

въ

 

Россіи

 

выдвинули

 

вопросъ

 

о

 

здравоохраненіи

населенія

 

вообще

 

и

 

дѣтскаго

 

въ

 

частности.

 

Въ

 

Россіи

 

очень

 

вы-

сока

 

дѣтская

 

смертность

 

по

 

сравненію

 

съ

 

западомъ,

 

а

 

въ

 

зави-

симости

 

отъ

 

дѣтской— и

 

общая

 

смертность.

 

Въ

 

Россіи

 

главная

масса

 

смертности

 

падаетъ

 

на

 

лѣто

 

(дѣтскіе

 

поносы).

 

То

 

же

 

на-

блюдается

 

и

 

въ

 

Симбирской

 

губерніи.

По

 

изслѣдованіямъ

 

движенія

 

православнаго

 

населенія

 

во

многихъ

 

земскихъ

 

губерніяхъ,

 

оказывается,

 

что,

 

при

 

довольно

большомъ

 

приростѣ

 

населенія,

 

послѣднее

 

имѣетъ

 

небольшую

 

сред-

нюю

 

продолжительность

 

жизни '

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

высокой

 

дет-

ской

 

смертности,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

насоленіи

 

накопляется

 

много

 

дѣт-



—

 

578

 

—

скаго

 

населенія

 

непроизводительнаго

 

возраста

 

въ

  

ущерб

 

ь

   

взрос-

лому,

 

производительному.

Россія

 

по

 

возрастному

 

составу,

 

населѳнія

 

существенно

 

раз-

нится

 

отъ

 

западныхъ

 

европейскихъ

 

странъ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

слѣдующей

 

таблицы:

возрастъ.

       

Запад.

 

Европа.

  

Европейск.

 

Россія.

Нерабочи.

    

.

    

0—15

              

32,92%

              

37,97%.

Полурабочій

 

.

 

16

 

—

 

20

                

8,88%

               

10,16%.

Рабочій

   

.

 

'

 

.

 

21

 

—

 

60

              

49,78%

              

45,95%.

Полурабочій

 

.

 

61

 

—

 

70

                

5,72%

            

•

   

4,37%.

Нерабочи

     

.

 

71

  

и

 

выше

           

2,90%

                 

1,55%.

Такимъ

 

образомъ

 

количество

 

лицъ,

 

находящихся

 

въ

 

періодѣ

полнаго

 

развитія

 

рабочихъ

 

силъ,

 

20—60

 

лѣтъ,

 

у

 

насъ

 

соста-

вляем

 

4 6° /о,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

Западной

 

Европѣ

 

въ

 

среднемъ

 

почти

50%,

 

а

 

во

 

Франціи

 

даже

 

52,2%

 

(Теорія

 

статист,

 

проф.

 

Чупрова).

Взрослое

 

населѳніѳ

 

Россіи

 

большую

 

часть

 

своего

 

времени

занято

 

взращиваніемъ

 

дѣтей,

 

не.

 

доживающие

 

до

 

работоспособ-

наго

 

возраста,

 

почему,

 

тратя

 

силы

 

и

 

время

 

на

 

грудныхъ

 

дѣтей,

въ

 

раннемъ

 

возрастѣ

 

впослѣдствіи

 

умирающихъ,

 

не

 

можетъ

 

эко-

номически

 

стать

 

сильнымъ.

 

Отсюда .

 

вытекаетъ

 

слабая

 

въ

 

эконо-

мическомъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

отношеніяхъ

 

продуктивность

 

труда

 

на-

селенія

 

и

 

его

 

бѣдность,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

громадное

 

экономи-

ческое

 

значеніе

 

смертности

 

дѣтскаго

 

насѳленія

 

во

 

всей

 

настоящей,

прошлой

 

и

 

будущей

 

жизни

 

русскаго

 

народа.

Громадная

 

смертность

 

русскаго

 

народа,

 

особенно

 

въ

 

дѣт-

скомъ

 

возрастѣ,

 

всегда

 

обращала

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

какъ

 

общей

литературы,

 

такъ

 

особенно

 

спепіально-медицинской;

 

изыскивалось

и

 

рекомендовано

 

было

 

множество

 

срѳдствъ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

этимъ

соціальнымъ

 

зломъ,

 

подрывающимъ

 

народныя

 

силы

 

и

 

обществен-

ное

 

благосостояніе;

 

однако

 

всѣ

 

рѳкомендованныя

 

средства

 

не

 

по-

вліяли

 

на

 

пониженіе

 

дѣтской

 

смертности,

 

и,

 

повидимому,

 

изъ

 

года

въ

 

годъ

 

общая

 

смертность

 

повышается,

 

чрезъ

 

что

 

и

 

понижается

уровень

 

средней

 

продолжительности

 

жизни.

 

Въ

 

бывшей

 

яазадъ

тому

 

20

 

лѣтъ

 

Боткинской

 

комиссіи,

 

составленной

 

министромъ

 

гра-



—

 

574

 

—

фомъ

 

Толстымъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

поднятіи

 

уровня

 

общественнаго

здравія,

 

докторъ

 

Эккъ

 

докладывалъ,

 

что

 

смертность

 

въ

 

Россіи

составляетъ

 

35

 

на

 

1000,

 

въ

 

Англіи

 

19,

 

въ

 

Германіи

 

27,

 

а

 

по-

тому

 

средняя

 

продолжительность

 

жизни

 

опредѣляется

 

для

 

Англіи

53

 

годами,

 

для

 

Германіи

 

37,

 

а

 

для

 

Россіи

 

25

 

годами.

 

При-

нимая,

 

что

 

рабочій

 

возрастъ

 

человѣка

 

начинается

 

съ

 

18

 

лѣтъ,

можно

 

прямо

 

сказать,

 

что

 

въ

 

Англіи,

 

гдѣ

 

средній

 

возрастъ

 

на-

селенія

 

27

 

лѣтъ,

 

народное

 

хозяйство

 

имѣетъ

 

большой

 

избытокъ

силы;

 

въ

 

Германіи,

 

при

 

среднемъ

 

возрастѣ

 

19

 

лѣтъ,

 

имѣется

 

хотя

небольшой,

 

но

 

все

 

же

 

избытокъ

 

силъ,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

Россіи,

при

 

среднемъ

 

возрастѣ

 

въ

 

15

 

лѣтъ,

 

въ

 

народномъ

 

хозяйствѣ

силъ

 

не

 

хватаетъ.

 

Отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

число

 

рабочихъ

 

лѣтъ

въ

 

жизни

 

каждаго

 

англичанина

 

ровно

 

35,

 

нѣмца

 

19,

 

а

 

для

Россіи — 11

 

годамъ.

 

Другими

 

словами,

 

англичанинъ,

 

умирая

 

въ

53

 

года,

 

можетъ

 

оставить

 

хозяйство

 

на

 

85-лѣтняго

 

сына

 

и

 

15-

лѣтняго

 

внука;

 

нѣмецъ,

 

умирая

 

въ

 

Я

 

5

 

лѣтъ,

 

оставитъ

 

хозяйство

на

 

19-лѣтняго

 

сына,

 

а

 

русскому,

 

умирающему

 

въ

 

29

 

лѣтъ,

 

оста-

вить

 

хозяйство

 

не

 

на

 

кого,

 

такъ

 

какъ

 

сыну

 

его

 

не

 

болѣе

 

10

 

—

11

 

лѣтъ.

 

Съ

 

того

 

времени

 

вопросъ

 

о

 

поднятіи

 

уровня

 

народнаго

здравія

 

болѣе

 

въ

 

пдминйстративныхъ

 

сфѳрахъ

 

не

 

поднимался;

 

въ

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

объ

 

нѳмъ

 

трактовалось

 

иногда

 

въ

 

земскихъ

собраніяхъ

 

нѣкоторыхъ

 

губерній.

 

Отдѣльнаго

 

вопроса

 

о

 

смерт-

ности

 

въ

 

земствахъ

 

нашей

 

Симбирской

 

губѳрніи

 

самостоятельно

поставлено

 

не

 

было.

 

Только

 

на

 

съѣздахъ

 

земскихъ

 

врачей

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

губерніяхъ

 

иногда

 

этотъ

 

вопросъ

 

затрогивался,

 

а

 

между

тѣмъ

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

о

 

смертности

 

вообще

 

и

 

дѣтской

 

въ

 

част-

ности

 

составляетъ

 

какъ

 

вообще

 

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Симбир-

ской

 

губерніи

 

первую

 

и

 

одну

 

изъ

 

главныхъ

 

задачу

 

санитарной

дѣятельности

 

земства,

 

направленной

 

къ

 

улучшенію

 

какъ

 

здоровья,

такъ

 

и

 

матеріальнаго

 

благосостоянія

 

населенія.

 

Не

 

имѣя

 

надле-

жащихъ

 

свѣдѣній

 

по

 

движенію

 

населенія

 

объ

 

его

 

рождаемости

 

и

смертности

 

и

 

о

 

причинахъ

 

послѣдней,

 

нельзя

 

принять

 

никакихъ

мѣръ,

 

клонящихся

 

къ

 

общественному

 

благоустройству.

 

Чѣмъ,

 

на-

примѣръ,

 

можно

 

бороться

 

противъ

 

дѣтской

   

смертности,

   

уничто-



—

 

575

 

—

жающей

   

до

   

10-лѣтняго

 

возраста

 

около

   

50— 70%?— Посиль-

ному

 

рѣшенію

 

этого

 

вопроса

 

и

 

посвящена

 

настоящая

 

работа.

Высокій

 

%

 

смертности

 

населенія

 

въ

 

Россіи

   

зависитъ

   

отъ

дѣтс.кихъ

 

эпидемій —скарлатины,

 

дифтерита,

 

кори,

 

оспы,

 

коклюша,

но

 

больше

 

всего

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

поносовъ

 

на

 

первомъ

 

году

 

жизни

ребенка,

 

отъ

 

которыхъ

 

погибаетъ

 

до

 

40— 50%

 

всѣхъ

 

дѣтей

 

до

1

 

года.

 

Дѣтскіе

 

поносы

 

— явленіе

 

бытовое.

 

Они

 

происходятъ

 

отъ

того,

 

что

 

крестьянскія

 

женщины

 

должны

 

оставлять

 

грудныхъ

 

дѣ-

тей

 

въ

 

страдную

 

пору

 

(характерную

 

для

 

земледѣльческаго

 

быта)

на

 

цѣлый

 

день

 

или

 

даже

 

на

 

большіе

   

періоды

   

(недѣли,

   

напр.)

въ

 

лѣтнюю

 

жару

 

на

 

произволъ

 

судьбы.

 

Что

 

это

 

явленіе

 

бытовое,

это

 

рельефно

 

выясняется

 

чрезъ

 

сопоставленіе

  

русскаго

  

населенія

съ

 

магометанскимъ

 

по

 

санитарнымъ

  

признаками

 

въ

 

послѣднемъ,

по

 

предписанію

 

корана,

 

мать

 

должна

 

вскармливать

 

ребенка

 

грудью,

что

 

татарскимъ

 

населеніемъ

 

и

  

при

  

8емледѣ.тьческомъ

   

типѣ

   

его

жизни

 

соблюдается

 

строго;

 

татарки

 

не

  

занимаются

 

земледѣльчѳ-

скими

 

полевыми

 

работами,

 

какъ

 

у

 

русскихъ,

 

наравнѣ

 

съ

 

мужчи-

нами

 

(за

 

нѣкоторыми,

 

конечно,

 

исключѳніями).

 

Дѣти

 

ихъ

 

вскар-

мливаются

 

цравидьнѣе

 

русскихъ,

 

а

 

потому

 

въ

 

грудномъ

 

возрастѣ

значительно

 

меньше

 

вымираютъ,

 

чѣмъ

 

русскія

 

грудныя

 

дѣти;

 

въ

слѣдующемъ

 

возрастѣ

 

отъ

 

1

 

до

 

5

 

лѣтъ

 

они

 

сильнѣе

 

вымираютъ

отъ

 

эпидемическихъ

 

дѣтскихъ

 

болѣзней,

 

чѣмъ

 

русскія

  

дѣти

 

въ

томъ

 

же

 

возрастѣ;

 

однако

 

смертность

 

грудныхъ

  

русскихъ

  

дѣтеп

до

 

1

 

года

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

поносовъ

 

такъ

 

сильна,

   

что

  

въ

  

общей

сложности

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

0

 

до

 

5

 

лѣтъ

 

татарскія

 

дѣти

 

выми-

раютъ

 

меньше,

 

чѣмъ

 

русскія.

 

Размѣры

 

дѣтской

 

смертности

  

рус-

скаго

 

и

 

татарскаго

 

насѳленія

 

настолько

 

велики,

   

что

  

они

  

отра-

жаются

  

на

 

величинѣ

   

общей

  

смертности.

   

Особенно

  

это

  

вліяніе

сильно

 

въ

 

русскомъ

 

населеніи,

   

потому

  

что

   

дѣтская

   

смертность

русскихъ

 

грудныхъ

 

дѣтей

 

значительно

 

втрое

 

сильнѣе

 

смертности

татарскихъ

 

дѣтей.

 

Все

 

это

 

яветвуѳтъ

 

изъ

  

данныхъ

  

за

  

4

  

года

по

 

движенію

 

населенія

 

Симбирской

   

губерніи.

 

Общая

   

смертность

очень

   

высока

   

за

  

эти

  

годы;

 

въ

 

среднемъ

 

за

 

4

 

года

 

она

 

равна

38,6%.

 

Рождаемость

 

стоитъ

 

очень

   

высоко,

  

но

  

обнаружила

 

за



—

 

576

 

—

эти

 

годы

 

сильную

 

наклонность

 

къ

 

пониженію.

 

Приростъ

 

населе-

нія

 

въ

 

губерніи

 

за

 

эти

 

годы

 

въ

 

общемъ

 

значительно

 

(почти

 

въ

2

 

раза)

 

понизился.

 

При

 

болѣе

 

детальномъ

 

анализѣ

 

этого

 

слож-

наго

 

факта

 

оказывается,

 

что

 

общая

 

смертность

 

понижается

 

въ

соотвѣтствіи

 

съ

 

дѣтской

 

смертностью

 

грудного

 

возраста

 

отъ

 

дѣт-

скихъ

 

эпидемій

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

поносовъ.

Фактъ

 

этотъ

 

особенно

 

ясно

 

выступаетъ

 

въ

 

колебаніяхъ

 

данныхъ

помѣсячпой

 

и

 

посезонной

 

смертности:

 

maximum

 

лѣтней

 

общей

смертности

 

пропадаетъ

 

совершенно,

 

если

 

исключить

 

изъ

 

общей

смертности

 

смертность

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

поносовъ.

 

При

 

анализѣ

 

по-

возрастной

 

смертности

 

обнаруживается

 

фактъ

 

громадной

 

силы

смертности

 

дѣтей

 

до

 

1

 

года.

 

Ихъ

 

гибнѳтъ

 

отъ

 

41

 

до

 

48%

 

изъ

дѣтскаго

 

населенія.

 

до

 

года.

Смертность

 

дѣтей

 

до

 

года

 

въ

 

общей

 

суммѣ

 

смертности

 

со-

ставляетъ

 

почти

 

50%

 

въ

 

среднемъ

 

за

 

4

 

года

 

въ

 

Симбирской

губерніи,

 

а

 

смертность

 

всѣхъ

 

дѣтей

 

до

 

1 0

 

лѣтъ

 

составляетъ

 

бо-

лѣо

 

70%.

 

Дѣти

 

гибнутъ

 

преимущественно

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

эпи-

демій

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

поносовъ.

 

Болѣе

 

3-й

части

 

всѣхъ

 

смертей

 

падаетъ

 

на

 

всѣ

 

дѣтскія

 

эпидеміи,

 

какъ

 

при-

чину

 

смертности,

 

и

 

половину

 

смертности

 

отъ

 

послѣднихъ

 

соста-

вляютъ

 

дѣтскіе

 

поносы.

 

Въ

 

послѣдніе

 

годы,

 

взятые

 

вмѣстѣ,

 

дѣт-

скія

 

эпидеміи

 

и

 

дѣтскіе

 

поносы

 

дали

 

болыпій

 

%

 

смертности.

Особенно

 

они

 

усилились

 

въ

 

98

 

году

 

подъ

 

вліяніемъ

 

условій

 

не-

урожая

 

въ

 

губерніи.

 

Какъ

 

русское

 

населеніе,

 

такъ

 

и

 

татарское

подъ

 

вліяніемъ

 

неурожая

 

дало

 

'болыпій

 

%

 

смертности

 

сравни-

тельно

 

съ

 

предшествующими

 

гмиода.

 

Татарское

 

населеніе

 

дало

хотя

 

и

 

меныпій

 

%

 

смертности,

 

чѣмъ

 

русское,

 

однако,

 

приростъ

русскаго

 

населенія

 

въ

 

три

 

года

 

(1896— 1898)'упалъ

 

меньше,

чѣмъ

 

татарскаго,

 

и

 

тѣмъ

 

.

 

не

 

менѣе

 

приростъ

 

татарскаго

 

насѳле-

нія

 

за

 

эти

 

три

 

года

 

больше

 

русскаго,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

та-

тары

 

были,

 

очевидно,

 

въ

 

худшихъ

 

условіяхъ,

 

чѣмъ

 

русскіе.

 

Та-

тарское

 

населеніе

 

дало

 

большій

 

%

 

смертности

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

эпи-

демій

 

въ

 

общей

 

суммѣ

 

и

 

въ

 

общей

 

смертности

 

безъ

 

дѣтскихъ

 

по-

носовъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

умирало

 

православныхъ

 

вдвое

 

болѣе,

 

чѣмъ
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магометанъ.

 

Рождаемость

 

татаръ,

 

обычно

 

меньшая,

 

чѣмъ

 

рус-

скихъ,

 

понизилась

 

въ

 

неурожайные

 

годы

 

ничтожно,

 

у

 

русскихъ

же

 

очень

 

значительно,

 

а

 

потому

 

хотя

 

приростъ

 

татаръ

 

въ

 

1898

 

г.,

благодаря

 

высокой

 

смертности,

 

и

 

у

 

палъ

 

очень

 

сильно,

 

сильнѣе

русскихъ,

 

но

 

все

 

же

 

не

 

настолько,

 

чтобы

 

стать

 

ниже,

 

чѣмъ

 

у

русскихъ.

 

Это

 

можетъ

 

быть

 

объяснено

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

предыдущіе

годы

 

татарское

 

населеніе,

 

благодаря

 

хорошему

 

сохраненію

 

груд-

ныхъ

 

дѣтей,

 

имѣло

 

всегда

 

очень

 

большой

 

приростъ

 

населенія

сравнительно

 

съ

 

русскимъ.

 

Ближайшая

 

причина

 

поносовъ

 

и

 

за-

висящей

 

отъ

 

нихъ

 

ужасающей

 

смертности

 

православныхъ

 

дѣтей

зависитъ.

 

отъ

 

неправильнаго

 

антигигіеническаго

 

питанія

 

грудныхъ

дѣтей

 

въ

 

страдную

 

пору

 

сосками.

 

Отъ

 

неправильнаго

 

кормленія

дѣтей

 

разстраивается

 

ихъ

 

желудочно-кишечный

 

трактъ,

 

и

 

дѣти

погибаютъ

 

при

 

условіяхъ

 

истощенія

 

организма,

 

отъ

 

растройства

питанія

 

или

 

искусственнаго

 

голода,

 

ежегодно

 

создаваемаго

 

хозяй-

ственно-бытовыми

 

условіями

 

страдной

 

поры

 

въ

 

нашей

 

русской

 

де-

ревнѣ.

 

Положеніе

 

дѣла

 

во

 

время

 

неурожая,

 

когда

 

женщины,

 

какъ

и

 

все

 

населеніе,

 

бываютъ

 

истощены

 

физически,

 

и

 

населеніе

 

распро-

даетъ

 

послѣдній

 

рогатый

 

скотъ,

 

для

 

дѣтей

 

ухудшается

 

еще

 

зна-

чительна.

 

Въ

 

Симбирской

 

губерніи

 

лѣтомъ

 

и

 

весною

 

1899

 

года,

по

 

случаю

 

сильнаго

 

неурожая,

 

голодовка

 

имѣла

 

очень

 

гибельное

вліяніе

 

на

 

дѣтей,

 

и

 

процента

 

смертности

 

ихъ

 

весной

 

сравнительно

съ

 

весеннимъ

 

%

 

преды дущихъ

 

годовъ

 

повысился.

Общія

 

причины

 

хозяйственно-бытовой

 

голодовки

 

грудныхъ

дѣтей

 

зависятъ

 

отъ

 

матеріальпой

 

бѣдности

 

крестьянъ,

 

нѳвѣжества,

особенно

 

женщинъ,

 

недостатка

 

своевременной

 

врачебной

 

помощи

 

за-

болѣвающимъ

 

во

 

время

 

страды

 

дѣтямъ

 

и

 

недостатка

 

организо-

ванная

 

надзора

 

за

 

всѣми

 

вообще

 

дѣтьми

 

въ

 

деревнѣ.

 

Соот-

вѣтственно

 

этому

 

и

 

мѣры

 

противъ

 

дѣтской

 

смертности

 

должны

быть

 

направлены

 

къ

 

поднятію

 

экономическая

 

благосостоянія

 

на-

селенія,

 

къ

 

расширенію

 

просвѣщенія

 

сѳльскаго

 

населенія

 

во

 

всѣхъ

формахъ

 

и

 

видахъ,

 

къ

 

усиленію

 

медицинской

 

помощи

 

въ

 

періодъ

лѣтней

 

страды

 

и

 

къ

 

организаціи

 

надзора

 

за

 

питаніемъ

 

грудныхъ

дѣтей.

 

Всѣ

 

эти

 

мѣры

 

несомнѣнно

   

доступны

   

нашему

  

земству

  

и
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государству

 

и

 

въ

 

нѣкоторой

 

степени

 

частной

 

благотворительности.

Одной

 

изъ

 

лучшихъ

 

и

 

доступныхъ

 

въ

 

ближайшее

 

время

 

мѣръ

являются

 

такъ

 

называемые

 

деревенскіе

 

ясли-пріюты.

 

Этамѣравъ

щирокихъ,

 

раамѣрахъ

 

была

 

предпринята

 

въ

 

1899

 

году

 

лѣтомъ

въ

 

Симбирской

 

губерніи

 

по

 

случаю

 

неурожая

 

на

 

средства

 

По-

печительства

 

о

 

домахъ

 

трудолюбія

 

и

 

работныхъ

 

домахъ.

 

Этой

мѣрой

 

достигаются

 

одновременно

 

многіѳ

 

полезные

 

результаты.

 

Ясли

предупреждаютъ

 

какъ

 

заболѣваемость

 

и

 

смертность

 

дѣтей

 

груд-

ныхъ

 

и

 

остальныхъ

 

дѣтскихъ

 

возрастовъ,

 

такъ

 

и

 

всевозможные

несчастные

 

случаи;

 

воспитываютъ

 

въ

 

дѣтяхъ,

 

особенно

 

въ

 

дѣвоч-

кахъ,

 

которыхъ

 

въ

 

старшихъ

 

годахъ

 

(отъ

 

8

 

до

 

10

 

лѣтъ)

 

было

больше

 

въ

 

ясляхъ,

 

чѣмъ

 

мальчиковъ,

 

привычку

 

и

 

цониманіе

 

пра-

вильная

 

питанія

 

и

 

ухода

 

за

 

грудными

 

и

 

прочими

 

дѣтьми,

 

слу-

жатъ

 

предупредительной

 

мѣрой

 

противъ

 

распространенія

 

болѣзней

и

 

гарантіей

 

противъ

 

пожаровъ

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

шалостей.

 

Въ

 

по-

«лѣднемъ

 

смыслѣ

 

ясли

 

не

 

только

 

могутъ

 

окупить

 

расходъ

 

на

 

свою

организацію,

 

но

 

и

 

сохраняютъ

 

имущество

 

населенія

 

отъ

 

гибели,

а

 

потому,

 

разъ

 

уяснилось

 

такое

 

ихъ

 

экономическое

 

значеніе

 

для

общественныхъ

 

учрежденій,

 

отсутствіе

  

организаціи

   

яслей

  

нужно

признать

 

невыгоднымъ

 

и

 

перасчѳтливымъ.

       

п

f

                                           

г

                              

Земскш

 

врачъ.

(Продолженіе

 

будешь).

-------------<ІІ======І> _________

Изъ

 

поѣздки

 

на

 

всемірную

 

выставку.

Еще

 

задолго

 

до

 

открытія

 

выставки

 

газеты

 

были

 

перепол-

нены

 

многочисленными

 

и

 

подробными

 

оиисаніямц

 

той

 

кипучей

 

де-

ятельности,

 

которой

 

отдался

 

Парижъ,

 

чтобы

 

достойно

 

встрѣтить

имѣющій

 

открыться

 

въ

 

немъ

 

всемірный

 

праздникъ

 

промышлен-

ности,

 

торговли,

 

искусства,

 

ня,уки

 

и

 

т.

 

п,

 

Цѣлыя

 

столбцы

 

посвя-

щались!

 

описанію

 

грандіознрсти

 

сооруавдемыхъ

 

зданій,

 

разнообрааію

архитектурныхъ,

 

стилей,

 

изяществу

 

укращѳній,

 

богатству

 

и

 

раз-

носторонности

 

собранных!,

 

тамъ

 

коллекцій

 

и

 

многому

 

другому,

 

что

невольно

 

возбуждалось

 

жеданіе

 

побывать

 

тамъ,

 

гдѣ

 

почти

 

всѣ

народы

 

міра,,

 

выступри

 

съ

 

предметами

 

своего

 

быта,

 

своей

  

куль-
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туры,

 

своего

 

творческаго

 

генія.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

обзоромъ

 

выставки

мнѣ

 

представлялась

 

возможность

 

побывать

 

и

 

вообще

 

за

 

границей

и

 

своими

 

глазами

 

увидѣть

 

тѣ

 

внѣинія

 

особенности

 

заграничной

жизни,

 

которыя

 

неизбѣжно

 

должны

 

попасться

 

на

 

глаза

 

и

 

о

 

ко-

торыхъ

 

знаешь

 

только

 

по

 

слухамъ

 

да

 

изъ

 

книгъ.

 

Хотѣлось

вчѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

осмотрѣть

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

заграничныхъ

 

му-

зеевъ.

 

За

 

границей

 

я

 

прожилъ

 

около

 

мѣсяца

 

и

 

за

 

это

 

время

 

по-

бывалъ

 

въ

 

Австріи

 

(Вѣна),

 

Баваріи

 

(Мюнхенъ),

 

Швейцарии

 

(Лю-

цернъ,

 

Женева),

 

Франціи

 

(Парижъ),

 

Пруссіи

 

(Кѳльнъ,

 

Берлинъ).

Какъ

 

видно

 

изъ

 

этого

 

перечня,

 

изъѣзжено

 

было

 

немало,

 

обсто-

ятельно

 

и

 

подробно

 

изучить

 

что-либо

 

было

 

невозможно,

 

а

 

потому

предлагаемое

 

мною

 

описаніе

 

своей

 

поѣздки

 

представляетъ

 

собра-

те

 

путевыхъ

 

замѣтокъ

 

и

 

впечатлѣній,

 

часто

 

отрывочныхъ,

 

не

 

си-

стематизированныхъ

 

и

 

иногда

 

случайныхъ.

Въ

 

своемъ

 

изложеніи

 

я

 

буду

 

держаться

 

хронологическая

порядка,

 

какъ

 

болѣѳ

 

удобная

 

при

 

подобпыхъ

 

моему

 

описаніяхъ.

Мой

 

маршрута

 

былъ

 

составленъ

 

такъ:

 

чрезъ

 

Москву

 

и

 

Вар-

шаву

 

на

 

Вѣну

 

и

 

далѣе.

Пъ

 

Москвѣ

 

мнѣ

 

хотѣлось

 

осмотрѣть

 

храмъ

 

Христа

 

Спа-

сителя,

 

который

 

я

 

за

 

предыдущія

 

поѣ8дки

 

видѣлъ

 

только

 

издали,

и

 

Третьяковскую

 

картинную

 

галлерею,

 

которой

 

я

 

еще

 

не

 

видѣлъ

ниразу.

 

Но

 

въ

 

послѣднемъ

 

желаніи

 

мнѣ

 

и

 

въ

 

этотъ

 

разъ

 

не

посчастливилось:

 

за

 

ремонтомъ

 

зданія

 

галлѳрея

 

была

 

закрыта.

Въ

 

храмѣ

 

Христа

 

Спасителя

 

меня

 

особенно

 

интересовало

осмотрѣть

 

художественный

 

произвѳденія,

 

которыми

 

гордится

 

Москва

и

 

о

 

которыхъ

 

мнѣ

 

приходилось

 

уже

 

много

 

слышать.

 

Нѣкоторыми

изъ

 

полученныхъ

 

здѣсь

 

впечатлѣній

 

я

 

и

 

подѣлюсь

 

съ

 

читателомъ.

Храмъ

 

построенъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

въ

 

воспоминаніе

 

освобо-

жденія

 

Россіи

 

отъ

 

няшествія

 

французовъ

 

въ

 

1812

 

г.

 

по

 

обѣту

Александра

 

I.

 

Своимъ

 

архитектурнымъ

 

стилемъ

 

онъ

 

напоминаетъ

древне-русскіе

 

храмы,

 

но

 

отличается

 

отъ

 

нихъ

 

колоссальностью

своихъ

 

размѣровъ

 

и

 

изяществомъ

 

внѣшней

 

и

 

внутренней

 

отдѣлки.

Благодаря

 

тому,

 

что

 

храмъ

 

снаружи

 

оштукатуренъ

 

портландскимъ

цементомъ

 

и

 

выкрашенъ

 

подъ

 

цвѣтъ

 

бѣ.іаго

 

мрамора,

 

съ

 

своими
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золочеными

 

главами

 

онъ

 

кажется

 

сдѣланнымъ

 

изъ

 

цѣлаго

 

мра-

мора,

 

искусно

 

отшлифованнаго

 

и

 

украшенная,

 

для

 

эффекта

 

же

мѣстами

 

(въ

 

главахъ)

 

покрытая

 

позолотой.

 

Изъ

 

внѣшней

 

отдѣлки

храма

 

невольно

 

обращаютъ

 

вниманіе

 

украшенія

 

ярельефныя,

 

пред-

ставляющія

 

собою

 

выпуклыя,

 

сдѣ.іанныя

 

изъ

 

бѣлаго

 

протопопов-

ская

 

мрамора

 

фигуры,

 

искусно

 

прислоненный

 

къ

 

стѣнѣ.

 

Эти

 

фи-

гуры

 

изображаюсь

 

разныхъ

 

святителей

 

русской

 

земли

 

и

 

даже

цѣлыя

 

библейекія

 

событія,

 

имѣющія

 

нѣкоторое

 

аналогичное

 

отно-

шѳніе

 

къ

 

событіямъ

 

1812

 

г.

 

Такъ,

 

напр.,

 

изображенія

 

Деворры

и

 

Барака,

 

Моисея

 

и

 

Маріамы

 

должны

 

говорить

 

зрителю,

 

что

 

и

слабый

 

человѣкъ,

 

какъ

 

Моисей

 

и

 

Деворра,

 

при

 

помощи

 

Божіѳй

и

 

надеждѣ

 

на

 

Него,

 

можетъ

 

побѣдить

 

сильнѣйшаго

 

врага,

 

что

и

 

было

 

въ

 

исторіи

 

12

 

г.

 

Главное

 

же

 

достоинство

 

этихъ

 

фигуръ

не

 

въ

 

ихъ

 

отдаленномъ

 

символико-нравоучительномъ

 

значеніи,

 

а

въ

 

художественности

 

исполненія:

 

каждая

 

фигура

 

дышетъ

 

жизнью,

и

 

каждая

 

имѣетъ

 

свое

 

характерное

 

выраженіе,

 

вполнѣ

 

согласное

съ

 

историческими

 

сказаніями

 

объ

 

изображаѳмомъ

 

лицѣ.

Внутри

 

храма

 

вниманіе

 

останавливаюсь

 

работы

 

русскихъ

художниковъ.

 

На

 

сводѣ,

 

напр.,

 

купола

 

помѣщена

 

картина

 

проф.

Маркова,

 

изображающая

 

Господа

 

Саваоѳа

 

въ

 

видѣ

 

старца,

 

убѣ-

леннаго

 

сѣдинами,

 

въ

 

лонѣ

 

Его—Сынъ

 

Божій

 

въ

 

образѣ

 

младенца

и

 

на

 

груди — Духъ

 

Святый

 

въ

 

видѣ

 

голубя.

 

Господь

 

изображенъ

творящимъ

 

міръ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

громадную

 

величину

 

фигуръ

(большая

 

имѣетъ

 

7

 

саж.

 

длины,

 

меньшая

 

— 3

 

саж.),

 

послѣднія

зрителю,

 

стоящему

 

внизу,

 

представляются

 

имѣющими

 

нормальную

человѣческую

 

величину..

 

Такъ

 

хорошо

 

соблюдена

 

художникомъ

перспектива

 

разстоянія.

Изъ

 

другихъ

 

картинъ

 

нужно

 

отмѣтить

 

двѣ

 

работы

 

Вере-

щагина:

 

„Поклоненіе

 

пастырей"

 

въ

 

сѣверовосточной

 

нишѣ

 

и

 

„По-

клоненіе

 

волховъ"—

 

въ

 

юговосточной.

 

Первая

 

изображаетъ

 

пещеру

съ

 

яслями,

 

въ

 

которыхъ

 

лежитъ

 

Младенецъ,

 

около

 

Него

 

Пре-

святая

 

Дѣва,

 

позади

 

Іосифъ

 

Обручникъ;

 

къ

 

Младенцу

 

прибли-

жаются

 

пастухи,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

палъ

 

на

 

колѣна.

 

Въ

 

этой

картинѣ

 

очень

 

ярко

 

передано

 

настроеніе

 

Іосифа

 

и

 

пастуховъ:

 

пер-
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'вый

 

съ

 

благоговѣйнымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

внутреннимъ

 

глубокимъ

спокойствіемъ

 

и

 

созпаніѳмъ

 

важности

 

совѳршившагося

 

смотритъ

 

на

лежащаго

 

въ

 

ясляхъ,

 

посдѣдніѳ

 

же

 

дышатъ

 

однимъ

 

чувствомъ

.напряженнаго

 

благоговѣйнаго

 

умилѳнія

 

предъ

 

Младенцѳмъ,

 

о

 

ве-

лики

 

Котораго

 

они

 

только

 

что

 

услышали

 

отъ

 

ангеловъ.

 

Здѣсь

много

 

жизни,

 

выраженія

 

и

 

движѳнія.

 

Во

 

второй

 

картинѣ

 

волхвы,

поднося

 

дары

 

Младенцу,

 

съ

 

любопытствомъ

 

разсматриваютъ

 

Его.

По

 

звѣздѣ

 

они

 

узнали,

 

что

 

родившійся

 

имѣетъ

 

великое

 

назна-

чено,

 

но

 

какого

 

рода,

 

они

 

не

 

знали

 

и

 

предугадать

 

не

 

могли;

ихъ

 

двигало

 

къ

 

Нему

 

одно

 

лишь

 

чувство— любопытство,

 

и

 

послѣд-

нѳѳ

 

то

 

художникъ

 

очень

 

ярко

 

изобразилъ

 

на

 

этой

 

картинѣ.

Всѣ

 

вообще

 

картипы

 

храма

 

отличаются

 

чистотой

 

работы,

тонкостью

 

линій,

 

нѣжностью

 

красокъ

 

и

 

типичнымъ,

 

характернымъ

выражѳніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

фигуръ.

 

Онѣ

 

могутъ

 

поддержать

 

и

 

уси-

лить

 

настроеніе,

 

но

 

не

 

создадутъ

 

его,

 

какъ

 

картины

 

Васнецова

въ

 

Кіево-Владимірскомъ

 

соборѣ.

 

Отличное

 

устройство

 

въ

 

свѣто-

:вомъ

 

и

 

акустическомъ

 

отношеніяхъ

 

давало

 

возможность

 

насла-

ждаться

 

какъ

 

художественными

 

произвѳдѳніями,

 

такъ

 

и

 

прѳкрас-

нымъ,

 

стройнымъ

 

и

 

выразительнымъ

 

пѣніемъ

 

здѣпшяго

 

хора.

 

От-

дѣльныхъ

 

голосовъ

 

совершенно

 

не

 

было

 

слышно,

 

не

 

было

 

крику,

іне

 

было

 

и

 

тѣхъ

 

потугъ,

 

того

 

нѳестествѳннаго

 

напряжѳнія

 

голо-

совъ,

 

которое

 

обычно

 

замѣняетъ

 

собою

 

передачу

 

музыкальнаго

смысла

 

піесы,

 

и,

 

свидѣтельствуя

 

о

 

несомнѣнномъ

 

стараніи

 

управи-

теля

 

хора

 

дать

 

что-либо

 

слушателю,

 

служитъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

яснымъ

 

показателѳмъ

 

его

 

музыкально-эстетической

 

неразвитости.

Нѣніе

 

московскаго

 

хора

 

было

 

легкимъ,

 

свободнымъ

 

и

 

прекрасно

передавало

 

музыкальную

 

мысль

 

композитора.

 

Къ

 

слову

 

сказать,

забота

 

о

 

возможно

 

лучшемъ

 

освѣщеніи,

 

украшеніи

 

храма

 

живо-

лисью

 

и

 

хоровое

 

пѣніѳ

 

представляютъ

 

пріятное

 

преимущество

 

пра-

вославныхъ

 

храмовъ

 

предъ

 

католическими

 

костелами

 

и

 

проте-

стантскими

 

кирками,

 

которые

 

я

 

видѣлъ

 

за

 

границей.

-

 

Изъ

 

другихъ

 

рѣдкостей

 

Москвы

 

скажу

 

нѣсколько

 

о

 

памят-

ник

 

Александру

 

II.

 

Онъ

 

поставленъ

 

въ

 

Кремлѣ

 

на

 

Дворцовой

площади,

 

лицевой

 

стороной

 

обращенъ

 

къ

 

Николаевскому

 

дворцу.



-

 

582

 

~

Величественная

 

фигура

 

Государя

 

въ

 

порфирѣ

 

поставлена

 

на

 

вы-

сокомъ

 

мраморномъ

 

пьедесталѣ,

 

а

 

послѣдній

 

утвержденъ

 

на

 

зна-

чительныхъ

 

размѣрахъ

 

мраморной .

 

площади,

 

обнесенной

 

съ

 

трѳхъ

сторонъ

 

двойной,

 

крытой

 

мозаичной

 

черепицей,

 

крупныхъ

 

размѣ-

ровъ,

 

колоннадой.

 

Послѣдняя,

 

образуетъ

 

корридоръ,

 

дотодокъ

 

ко-

тораго

 

украшенъ

 

портретами

 

предковъ

 

Государя

 

и

 

вообще

 

рус-

скихъ

 

правителей,

 

начиная

 

съ

 

Рюрика.

 

Какъ

 

замѣтно,

 

при

 

со-

оруженіи

 

памятника

 

руководились

 

мыслью

 

о

 

возможномъ

 

сближе-

ніи

 

архитектуры

 

.памятника

 

съ

 

древней

 

архитектурой

 

Кремля,

 

по-

чему

 

надъ

 

колоннами

 

остроконечная

 

черепичная

 

крыша

 

на

 

по-

4

 

добіе

 

кремлевскихъ

 

башенъ,

 

и

 

весь

 

памятникъ

 

представляетъ

 

смѣсь

стилей

 

западно-европейскаго

 

іонійскаго

 

съ

 

русско-азіатскимъ.

 

Порт-

реты

 

русскихъ

 

правителей

 

на

 

потолкахъ

 

корридира

 

мозаичной

художественной

 

работы:

 

каждое

 

лицо

 

выступаетъ

 

съ

 

своими

 

ха-

рактерными

 

чертами,

 

съ

 

отчетливо

 

выраженной

 

индивидуальностью;

это— воскрешенная

 

галлерея

 

жившихъ

 

и

 

дѣйствовавшихъ

 

лицъ.

Работа

 

самой

 

статуи

 

и

 

колоннъ

 

памятника

 

отличается

 

замѣча-

тельной

 

чистотой,

 

содержится

 

памятникъ

 

образцово.

 

Настоящій

памятникъ

 

очень

 

походитъ

 

на

 

памятникъ

 

Вильгельму

 

въ

 

Берлинѣ:

та

 

же

 

двойная

 

колоннада,

 

также

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ.

 

Вѣроятно,

русскіе

 

архитекторы

 

подражали

 

ему.

 

По

 

роскоши

 

и

 

изяществу

работы,

 

по

 

цѣнности

 

матеріала

 

подражаніе,

 

однако,

 

далеко

 

one--

редило

 

оригиналъ,

 

а

 

чистота

 

содержанія

 

можетъ

 

служить

 

образ -

цомъ

 

для

 

нашихъ

 

заграничныхъ

 

сосѣдѳй.

Москвы

 

я

 

не

 

видѣлъ

 

лѣтъ

 

5—6,

 

сравнительно

 

небольшой

поріодъ

 

времени,

 

за

 

который

 

такому

 

большому

 

городу

 

трудно

 

пе-

редѣлать

 

свой

 

внѣшній

 

обликъ

 

настолько,

 

чтобы

 

эта

 

перемѣна

бросалась

 

въ

 

глаза.

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

принять

 

въ

 

соображѳніе,

что

 

за

 

Москвой

 

упрочилась

 

рѳпутація

 

города

 

неповоротливаго

 

и

невоспріимчиваго

 

къ

 

какимъ-либо

 

нововведеніямъ.

 

Особенно

 

дур-

ной

 

славой

 

пользуется

 

она

 

за

 

свои

 

мостовыя

 

и

 

нечистоплотность

содержанія

 

улицъ.

 

Мостовыя,

 

дѣйствительно,

 

похвалить

 

нельзя

 

и

теперь:

 

много

 

въ

 

нихъ

 

выбоинъ,

 

торецъ

 

и

 

асфальтъ

 

встрѣчаются

очень

 

рѣдко,

 

главенствуетъ

 

булыжникъ,

 

прочность

 

котораго

 

про-
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порціональна

 

силѣ

 

треска

 

и

 

степени

 

тряски,

 

которые

 

испытываешь

отъ

 

ѣзды

 

по

 

немъ.

 

Со

 

стороны

 

же

 

содержанія

 

у

 

лицъ

 

Москвы

 

не

узнаешь:

 

улицы

 

вычищены

 

и

 

выметены,

 

вездѣ

 

копошатся

 

двор-

ники,

 

мусора

 

не

 

видно,

 

поливка

 

производится

 

тщательно,

 

такъ

что

 

въ

 

послѣднемъ

 

отношеніи

 

Москва

 

производитъ

 

очень

 

пріятное

впечатлѣніе,

 

особенно

 

пріятное,

 

когда

 

сравнишь

 

ее

 

съ

 

большими

западно-европейскими

 

городами,

 

гдѣ

 

эта

 

сторона

 

не

 

; на

 

надле-

жащей

 

высотѣ.

 

-

 

ЙУйаОПООООНК

 

NF139

 

,

^В!\ѲТЫЗО0П

              

'■
(Продолженіе

 

будетъ).

Содѳржаніе:

 

1)

 

Для

 

учащихъ

 

(Продоіженіе)— Учителя.

 

2)

 

Необхо"
димость

 

братскихъ

 

обществъ

 

п

 

образъ

 

ихъ

 

устройства—Свящ.

 

П.

 

Ива-

нова.

 

3)

 

Деревенскіе

 

ясли-пріюты

 

въ

 

Симбирской

 

губерніи

 

лѣтоыъ

 

1899

года— Земскато

 

врача.

 

4)

 

Изъ

 

поѣздки

 

на

 

всемірную

 

выставку— В.

 

Гаври-

ловскаго.

 

б)

 

Объявленія.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Сентября

 

30

 

дня

 

1900

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Сергій

 

Медвѣдкоаъ.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

оеминаріи

 

А.

 

Соловьевъ.

-ь(

 

Объявден1яТ)н-

ОТЪ

 

ПРАВЛЕНІЯ

 

СИМБИРСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІИ.

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

тому,

 

что

 

объявлено

 

въ

 

J6

 

14

 

Симбир-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

о

 

времени

 

переэкзаменовокъ

и

 

экзамѳновъ

 

для

 

учениковъ

 

семинаріи

 

и

 

пріемныхъ

 

испытаній

для

 

учениковъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

Правленіе

 

семинаріи,

 

во

 

испол-

нѳніе

 

своего

 

журнальнаго

 

постановленія,

 

считаетъ

 

долгомъ

 

присо-

вокупить

 

еще

 

слѣдующее:

 

ученики

 

соминаріи,

 

жѳлающіе

 

восполь-

зоваться

 

казеннымъ

 

содоржаніеиъ

 

или

 

дѳнежнымъ

 

пособіемъ

 

или

правомъ

 

освобожденія

 

отъ

 

платы

 

за

 

обученіе

 

въ

 

сѳминаріи,

 

какая

установлена

 

(40

 

руб.

 

въ

 

годъ)

 

для

 

иносословныхъ

 

учениковъ,

подаютъ

 

о

 

томъ

 

прошенія

 

на

 

имя

 

ректора

 

соиинаріи,

 

причѳмъ

при

 

прошеніяхъ

 

обязательно

 

должны

 

быть

 

прилагаемы

 

надлежа-

щія — отъ

 

благочинническихъ

 

совѣтовъ,

 

а

 

при

 

прошеніяхъ

 

ино-

сословныхъ

 

учениковъ,

 

кромѣ

 

сего,

 

смотря

 

по

 

состоянію

 

просителей,

В.

 

Гавршовскій.
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л

 

отъ

 

полиціи,

 

волостныхъ

 

правлѳній,

 

отъ

 

директоровъ

 

и

 

инспек-

тор

 

овъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

и

 

другихъ

 

подлѳжащихъ

 

учреждѳній —

удостовѣренія

 

съ

 

возможно

 

обстоятельными

 

свѣдѣніями

 

о

 

токъ:

1)

 

кто

 

родитель

 

того

 

или

 

другого

 

просителя-ученика

 

и

 

сколько

человѣкъ

 

въ

 

семействѣ,

 

2)

 

кто

 

изъ

 

братьевъ

 

и

 

сёстеръ

 

обучается

въ

 

учебвыхъ

 

заведеніяхъ,

 

въ

 

какихъ

 

и

 

на

 

чьомъ

 

«одержаніи,

3)

 

еСЛИ

 

ИрОСИТеЛЬ

 

ИЗЪ

 

ДуХОВНаГО

 

ЗВаНІЯ— сколько

 

получается

жалованья

 

и

 

кружѳчнаго

 

дохода,

 

6СЛИ

 

ИНОСОСЛОВНЫЙ— какія

 

средства

къ

 

жигни

 

и

 

имѣѳтся-ли

 

какая

 

недвижимость,

 

4)

 

ДЛЯ

 

ГірОСИТѲЛвЙ

ИЗЪ

 

ДуХОВНВГО

 

ЗВЗНІЯ — сколько

 

душъ

 

мужескаго

 

пола

 

и

 

десятинъ

земли

 

въ

 

приходѣ

 

и

 

срѳдній

 

доходъ,

 

съ

 

нѳя

 

получаемый,

 

и

 

5)

 

не

было

 

ли

 

въ

 

течѳніѳ

 

года

 

какихъ-либо

 

матеріальныхъ

 

убытковъ.

Безъ

 

представленія

 

таковыхъ

 

евѣдѣній — прошонія

 

будутъ

 

оста-

вляемы

 

безъ

 

послѣдствій.

 

Кромѣ

 

сего,

 

при

 

разсмотрѣніи

 

прошеній

отъ

 

иносословныхъ

 

учениковъ

 

будетъ

 

обращаемо

 

самое

 

строгое

вниманіе

 

на

 

степень

 

прилежанія

 

и

 

усордіѳ

 

послѣднихъ

 

къ

 

изученію

прѳдмотовъ

 

семинарскаго

 

курса,

 

на

 

успѣхи

 

и

 

поведоніо

 

ихъ.

а?

КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ

 

ЗАВОДЪ
&В£і^&,

  

Николая

 

Васильевича

  

^™-^0**

I

 

КЕМЕНЕВА
(бывш.

 

Бр.

 

Гщовыхъ

 

въ

 

Саратове).

 

^X"""^>^

   

%
Оонованъ

 

въ

 

1817

 

году.

                           

J 899

 

&•

                

J)

Заводъ

 

принимаѳтъ

 

заказы

 

на

 

выливку

 

новыхъ

 

и

 

переливку

старыхъ

 

колоколовъ

 

разнаго

 

вѣса,

 

также

 

и

 

доставку

 

какъ

 

по

жѳлѣзнымъ

 

дорогамъ,

 

такъ

 

и

 

водянымъ

 

путемъ;

 

поднимаотъ

колокола

 

на

 

колокольни,

 

даетъ

 

ручательство

 

въ

 

прочности

колоколовъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

разсрочку

 

платежа

 

на

 

разные

 

сроки;

при

 

заводѣ

 

всегда

 

имѣются

 

для

 

продажи

 

готовые

 

колокола,

вѣсоиъ

 

отъ

 

150

 

пудовъ

 

до

 

10

 

фунтовъ,

 

разной

 

величины

Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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Во

 

всѣхъ

 

возрастахъ,

 

особенно

 

же

 

въ

 

юности,

 

добрыя

 

пра-

вила

 

и

 

добрыя

 

привычки,

 

по

 

уставу,

 

должны

 

быть

 

охраняемы

надзоромъ".

Еадзоръ

 

за

 

поведеніемъ

 

учениковъ,

 

а

 

равно

 

и

 

за

 

исполнѳ-

ніемъ

 

ими

 

всѣхъ

 

ученическихъ

 

обязанностей,

 

по

 

уставу

 

1808

 

г.,

ввѣряется

 

особенно

 

инспектору

 

семинаріи.

 

Надзоръ

 

этотъ

 

дол-

женъ

 

быть

 

бдитѳльнымъ

 

и

 

постояннымъ:

 

„учащіеся

 

во

 

всѣхъ

 

по-

ложеніяхъ

 

ихъ

 

должны

 

быть

 

окружены

 

самымъ

 

внимательнымъ

присмотромъ";

 

„попечительное

 

око

 

надзирателей

 

должно

 

быть

 

об-

ращено

 

на

 

учащихся

 

въ

 

классахъ,

 

слѣдовать

 

за

 

ними

 

внѣ

 

клас-

совъ

 

и

 

невидимо

 

сопровождать

 

ихъ

 

даже

 

внѣ

 

училища"

 

(введе-

нія

 

гл.

 

III,

 

п.

 

12).

 

„Надзоръ

 

инспектора

 

въ

 

классахъ

 

хотя

 

и

не

 

можетъ

 

быть

 

непосредственный,

 

но

 

къ

 

его

 

должности

 

принад-

лежите

 

знать

 

поведеніе

 

учениковъ

 

и

 

во

 

время

 

ученія.

 

Сіѳ

 

зна-

ніѳ

 

пріобрѣтаетъ

 

онъ

 

1)

 

отъ

 

профессоровъ,

 

2)

 

отъ

 

старшихъ.

Тѣ

 

и

 

другіе

 

должны

 

къ

 

нему

 

относиться,

 

какъ

 

скоро

 

замѣтятъ

какое-либо

 

въ

 

классѣ

 

бѳзчиніе"

 

(отд.

 

2,

 

гл.

 

1,

 

п.

 

62).

Инспекторъ

 

наблюдаетъ

 

за

 

учениками

 

внѣ

 

класснаго

 

вре-

мени

 

или

 

непосредственно,

 

„при

 

личномъ

 

посѣщѳніи"

 

учениковъ,

или

 

же

 

чрезъ

 

старшихъ.

 

Онъ

 

обязуется

 

не

 

оставлять

 

воспитанни-

ковъ

 

безъ

 

надзора»

 

во

 

время

 

ихъ

 

стола"

 

(отд.

 

2,

 

гл.

 

1,п.

 

63),

при

 

совершеніи

 

ими

 

утреннихъ

 

и

 

вѳчернихъ

 

молитвъ

 

(п.

 

53),

во

 

время

 

богослуженія

 

въ

 

храмѣ

 

(п.

 

59)

 

и

 

во

 

время

 

ихъ

 

ве-

чернихъ

 

(внѣ —нлассныхъ)

 

занятій.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ,

 

при

личномъ

 

посѣщеніи,

 

инспекторъ

 

„долженъ

 

смотрѣть:

 

1)

 

всѣ

 

ли

ученики

 

занимаются

 

дѣломъ,

 

тому

 

времени

 

свойственнымъ;

 

2)

долженъ

 

примѣчать,

 

какія

 

они

 

читаютъ

 

книги,

 

и

 

чѣмъ

 

именно

занимаются.

 

Для

 

сего

 

всѣ

 

шкафы,

 

гдѣ

 

держатся

 

книги,

 

должны

быть

 

открыты"

 

(п.

 

55).

Отъ

 

инспекторскаго

 

вниманія

 

не

 

должны

 

ускользать

 

самыя

развлеченія

 

учениковъ

 

въ

 

часы,

 

свободные

 

отъ

 

занятій

 

(п.

 

57),

и

 

свиданія

 

ихъ

 

съ

 

посторонними

 

лицами.

 

„Хотя

 

посѣщеніѳ

 

уче-

никовъ

 

отъ

 

постороннихъ

 

лицъ

 

вовсе

 

и

 

не

 

запрещается,

 

но

 

1)

 

о

всякомъ

 

такомъ

 

посѣщеніи

 

въ

 

тотъ

 

же

  

день

   

старшій

  

доноситъ
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инспектору;

 

2)

 

частыя

 

посѣщенія,

 

особливо

 

лицъ,

 

мало

 

извѣст-

ныхъ,

 

и

 

позднимъ

 

временемъ,

 

не

 

дозволяются,

 

и

 

привратнику

даются

 

надлежащія

 

о

 

томъ

 

приказанія"

 

(п.

 

69).

Надзоръ

 

инспектора,

 

„окружая

 

такимъ

 

образомъ

 

учениковъ

семинаріи

 

во

 

всѣхъ

 

ихъ

 

положеніяхъ,

 

послѣдуетъ

 

еще

 

за

 

ними

и

 

внѣ

 

училища"

 

(п.

  

64).

По

 

отношению

 

къ

 

ученикамъ,

 

живущимъ

 

въ

 

казенномъ

 

обще-

житіи,

 

въ

 

случаѣ

 

ихъ

 

желанія

 

воспользоваться

 

отпускоиъ

 

изъ

общежитія,

 

должны

 

были

 

примѣняться

 

слѣдующія

 

мѣры:

 

1)

 

„при-

вратникъ

 

получалъ

 

приказаніе

 

никого

 

изъ

 

учащихся

 

не

 

пропус-

кать

 

безъ

 

билета

 

отъ

 

инспектора"

 

(п.

 

65);

 

2)

 

„въ

 

билетѣ

 

озна-

чается

 

время

 

отпуска,

 

который

 

никогда

 

на

 

ночь

 

простираться

 

не

можетъ,

 

даже

 

и

 

на

 

день

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

благонравнымъ

 

и

 

па-

дежнымъ

 

можетъ

 

быть

 

дозволяемъ"

 

(п.

 

66)

 

и

 

3)

 

„по

 

возвращо-

ніи

 

ученикъ

 

долженъ

 

явиться

 

у

 

старшаго"

 

(п.

 

67).

Ученики

 

семинаріи,

 

живущіе

 

на

 

частныхъ

 

квартирахъ,

 

под-

лежали

 

инспекторскому

 

надзору

 

„во

 

всѣхъ

 

положеніяхъ "

 

наравнѣ,

конечно,

 

съ

 

тѣми

 

учениками,

 

которые

 

пользовались

 

казеннымъ

общежитіемъ,

 

но

 

фактически

 

надзоръ

 

инспектора

 

за

 

квартирными

учениками,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

не

 

могъ

 

быть

 

особенно

 

бди-

тельнымъ

 

и

 

постояннымъ.

 

Это

 

предвидитъ,

 

очевидно,

 

и

 

самый

уставъ

 

1808

 

года,

 

предоставляя

 

квартирнымъ

 

старшимъ

 

до-

вольно

 

обширныя

 

полномочія.

 

Указавъ

 

правила,

 

которыми

 

должны

руководствоваться

 

ученики

 

сѳминаріи

 

при

 

выборѣ

 

квартиры*),

уставъ

 

„считаетъ

 

необходимое™

 

въ

 

каждомъ

 

локоѣ

 

(квартирѣ)

 

быть

одному

 

старшему,

 

который,

 

по

 

данному

 

отъ

 

Правленія

 

настав-

ленію,

 

смотритъ

 

за

 

поступками

 

своихъ

 

товарищей,

 

не

 

дозволяетъ

имъ

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ

 

ночевать

 

внѣ

 

наемнаго

 

дома,

 

ни

у

  

себя

   

постороннимъ

   

людямъ

   

оставаться

   

ночевать.

 

Въ

 

случаѣ

*)

 

Уставъ

 

требуетъ:

 

а)

 

„чтобы

 

нанимаеиыя

 

(учениками)

 

квартиры

находились

 

въ

 

недальнемъ

 

разстоявіи

 

отъ

 

училища";

 

б)

 

чтобы

 

ученики

избирали

 

квартиры

 

„у

 

обывателей

 

съ

 

честнымъ

 

пменемъ

 

и

 

преимуще-

ственно

 

у

 

духовныхъ,

 

стараясь,

 

сколько

 

можно,

 

чтобъ

 

нанимаемыя

 

квар-

тиры

 

могли

 

помѣщать

 

отъ

 

7

 

до

 

10

 

человѣкъ

 

и

 

составляли

 

бы

 

отдѣленпый

покой

 

отъ

 

семейства

 

обывательскаго,

 

не

 

стѣсняя

 

однакоже

 

добронрав-
ныхъ

 

въ

 

помѣщеніи

 

въ

 

домахъ

 

и

 

по

 

одиночкѣ"

 

(п.

 

68).



—

  

77

   

-

ихъ

 

(товарищей

 

по

 

квартирѣ)

 

своевольства,

 

или

 

другого

 

какого-

либо

 

безпорядка,

 

старшій

 

немедленно

 

доноситъ

 

инспектору"

 

(п.

 

68).

Тяжелый

 

трудъ

 

воспитательнаго

 

надзора

 

инснекторъ

 

семи-

наріи,

 

по

 

уставу

 

1808

 

года,

 

раздѣляетъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

со

своими

 

помощниками —въ

 

лицѣ

 

такъ

 

называемыхъ

 

„старшихъ"

(изъ

 

учениковъ).

 

„Въ

 

каждой

 

комнатѣ,

 

или

 

вообще

 

приЮчело-

вѣкахъ

 

или

 

болѣе

 

по

 

удобности"

 

долженъ

 

былъ

 

находиться

 

одинъ

старшій

 

„изъ

 

учениковъ

 

благонравнѣйшихъ

 

и

 

отличныхъ"

 

(п.

 

70).

„Старшіѳ

 

опредѣляются

 

Правленіемъ,

 

по

 

представленію

 

ин-

спектора.

 

Имъ

 

вручается

 

въ

 

полномъ

 

присутствіи

 

Правленія

 

спи-

сокъ

 

учениковъ,

 

смотрѣнію

 

ихъ

 

ввѣряемыхъ.

 

и

 

начертаніе.

 

ихъ

должности"

 

(инструкція).

 

„Въ

 

отличіе

 

(отъ

 

прочихъ

 

учениковъ)

они

 

имѣютъ:

 

1)

 

особенное

 

мѣсто

 

въ

 

церкви

 

и

 

за

 

столомъ;

 

2)

предшествуютъ

 

учепикамъ

 

вездѣ

 

въ

 

собраніяхъ;

 

3)

 

имъ

 

подчи-

нены

 

комнатные

 

служители".

 

„Каждый

 

день

 

въ

 

9

 

часовъ

 

вечера

они

 

доносятъ

 

инспектору

 

о

 

поведеніи

 

учениковъ

 

и

 

о

 

проступкахъ,

ими

 

замѣченныхъ;

 

о

 

происшествіяхъ

 

же,

 

заслуживающихъ

 

осо-

бенное

 

вниманіе,

 

доносятъ

 

ему

 

безъ

 

малѣйгааго

 

промедленія"

(п.п.

 

71

 

— 7

 

S).

Объ

 

ученикахъ,

 

которые

 

„особенно

 

замѣчены

 

въ

 

благонра-

віи

 

или

 

въ

 

поступкахъ,

 

оному

 

противныхъ",

 

инспекторъ

 

сооб-

щаете

 

Правленію

 

семинаріи

 

(п.

 

82).

На

 

основаніи

 

инспекторскихъ

 

докладовъ

 

Правленіе

 

ежемѣ-

сячно

 

составляете

 

списки

 

повсденія

 

учениковъ;

 

въ

 

этихъ

 

полныхъ

спискахъ

 

(всѣхъ

 

учениковъ)

 

дѣлаются

 

въ

 

самомъ

 

Правленіи

 

„от-

мѣтки

 

противъ

 

тѣхъ

 

учениковъ,

 

о

 

коихъ

 

донесено

 

будетъ

 

что

либо

 

значительное

 

или

 

въ

 

благонравіи,

 

или

 

же

 

напротивъ

 

въ

 

по-

ступкахъ

 

предосудительныхъ,

 

съ

 

краткимъ

 

изъясненіѳмъ

 

самаго

случая

 

и

 

наказанія,

 

съ

 

онымъ

 

сопряжѳннаго";

 

имена

 

же

 

учени-

ковъ,

 

„коихъ

 

повѳденіѳ

 

не

 

заслуживаетъ

 

ни

 

отличной

 

похвалы,

ни

 

предосужденія,

 

оставляются

 

безъ

 

отмѣтокъ"

 

(п.п.

 

82—85)*).

*)

 

„Отъ

 

благоравумія

 

и

 

усмотрительносіи

 

Правленія

 

зависитъ

 

отпу-

скать

 

вины

 

тѣмъ

 

(ученикам ъ),

 

коихъ

 

раскаяніе

 

обѣщаетъ

 

скорое

 

неправ-

леніе,

 

и

 

слѣдовательно

 

оставлять

 

имена

 

ихъ

 

въ

 

сиискѣ

 

безъ

 

замѣчанія"

(гл.

 

IV,

 

п.

 

87).



—

  

?8

 

—

Изъ

 

этихъ

 

ежѳмѣсячныхъ

 

описковъ

 

составляются

 

„ежегодныя

 

вѣ-

домости

 

о

 

поведѳніи

 

учениковъ,

 

особенно

 

замѣченныхъ",

 

которыя

правленіе

 

семинаріи

 

прѳдставляетъ

 

академическому

 

правленію,

„отмѣчая

 

въ

 

нихъ

 

о

 

исправившихся,

 

ежели

 

кто

 

по

 

прежнимъ

вѣдомостямъ

 

показанъ

 

былъ

 

недобропорядочнымъ"

 

(п.

 

88).

Надзоръ

 

за

 

учениками

 

долженъ

 

былъ

 

сопровождаться

 

мѣрами

„поощренія

 

и

 

исправленія",

 

которыя

 

въуставѣ

 

(введенія

 

гл.

 

Ill,

п.

  

13)

 

почему

 

то

 

считаются

 

„слѣдствіемъ

 

и

 

цѣлью

 

надзора".

Поощреніе

 

примѣняѳтся,

 

конечно,

 

только

 

къ

 

благонравнымъ

учсникамъ.

 

„Успѣхи

 

въ

 

наукахъ

 

вознаграждаютъ

 

себя

 

сами, —

говорится

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

„общихъ

 

началъ"

 

воспитанія;

 

но

 

благо-

нравіе

 

требуетъ

 

особеннаго

 

одобрѳнія

 

и

 

покровительства"

 

(вво-

денія

 

гл.

 

III,

 

п.

 

14).

 

Мѣры

 

поощренія

 

идутъ

 

въ

 

слѣдующемъ

порядкѣ:

 

а)

 

„похвала

 

и

 

одобреніе

 

инспектора

 

(благонравному

 

уче-

нику)

 

въ

 

комнатѣ

 

предъ

 

сотоварищами";

 

Ь)

 

„причисленіе

 

уче-

никовъ

 

(благонравныхъ)

 

къ

 

сословію

 

старшихъ

 

не

 

по

 

должности,

но

 

для

 

почести

 

со

 

всѣми

 

преимуществами,

 

сему

 

присвоенными";

с)

 

„

 

по

 

предложенію

 

инспектора,

 

Правленіе

 

призываетъ

 

къ

 

себѣ

 

от-

личившагося

 

въ

 

благонравіи

 

ученика,

 

и

 

изъявляетъ

 

ему

 

въ

 

пол-

номъ

 

присутствіи

 

свое

 

одобреніе";

 

наконецъ,

 

„на

 

экзамепѣ

 

и

 

въ

другихъ

 

сѳминарскихъ

 

собраніяхъ

 

съ

 

катѳдры,

 

по

 

опредѣленію

Правленія,

 

объявляются

 

имена

 

учениковъ,

 

благонравіемъ

 

своимъ

отличное

 

вниманіе

 

заслуживающихъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

дѣлаются

имъ

 

подарки

 

съ

 

надписью

 

книгами"

 

(отд.

 

2,

 

гл.

 

Y,

 

п.

 

89).

Примѣненіе

 

той

 

или

 

другой

 

изъ

 

этихъ

 

мѣръ

 

въ

 

каждомъ

 

от-

дѣльномъ

 

случаѣ

 

предоставляется

 

„благоразумной

 

попечительности

инспектора

 

и

 

Правленія"

 

(п.

 

90).

Если

 

поощреція

 

„

 

требу

 

юта

 

только

 

справедливости

 

въ

 

ихъ

распредѣленіи";

 

то

 

исправленія

 

или

 

наказанія,

 

по

 

уставу

 

1808

 

г.,

„должны

 

быть

 

располагаемы

 

съ

 

крайнею

 

внимательное™

 

къ

 

воз-

расту,

 

характеру,

 

къ

 

степени

 

чувствительности

 

и

 

свойствамъ

 

ра-

зума

 

(провинивгаагося

 

ученика).

 

Они

 

должны

 

быть

 

,рѣдки,

 

безъ

мести,

 

безъ

 

вспыльчивости,

 

безъ

 

озлобленія

 

и

 

особливо

 

безъ

 

уни-

женія"

 

(введенія

 

гл.

 

Ill,

 

п.

 

15).



—

 

79

 

-

Въ

 

качествѣ

 

мѣръ

 

къ

 

исправленію

 

„неблагонравныхъ

 

и

строптивыхъ"

 

учениковъ

 

уставъ

 

рекомендуете

 

слѣдующія

 

взыска-

ния

 

или

 

наказанія:

 

а)

 

„увѣщаніе

 

и

 

выговоръ

 

инспектора;

 

Ь)

 

на-

значеніе

 

особеннаго

 

мѣста

 

за

 

столомъ

 

ниже

 

всѣхъ

 

и

 

въ

 

сторонѣ

отъ

 

прочихъ;

 

с)

 

осужденіе

 

на

 

хлѣбъ

 

и

 

на

 

воду

 

отъ

 

одного

 

до

7-ми

 

дней*);

 

d)

 

призывъ

 

и

 

строгій

 

выговоръ

 

въ

 

Правленіи;

 

е)

уединенное

 

заключеніѳ

 

по

 

опредѣленію

 

Правленія " ,

 

при

 

чемъ

 

„за-

ключаемый

 

отсѣкается:

 

1)

 

отъ

 

всякаго

 

сообщенія

 

съ

 

прочими;

2)

 

содержится

 

на

 

хлѣбѣ

 

и

 

на

 

водѣ;

 

3)

 

лишается

 

книгъ

 

и

 

всѣхъ

способовъ

 

къ

 

письму

 

и

 

упражненію,

 

и

 

оставляется

 

скукѣ

 

и

 

рас-

каянію;

 

4)

 

изрѣдка

 

для

 

увѣщанія

 

посѣщается

 

инспекторомъ;

 

f)

исключеніе

 

изъ

 

оеминаріи

 

и

 

отсылка

 

къ

 

гражданскому

 

прави-

тельству"

 

(гл.

 

6,

 

п.

 

91).

 

Послѣднія

 

три

 

степени

 

наказанія

 

„по-

лагаются

 

Правленіемъ

 

постепенно

 

и

 

съ

 

разборомъ"

 

(п.

 

92).

„Уединенное

 

заключение

 

можетъ

 

быть

 

нѣсколько

 

разъ

 

повторяемо;

но

 

одинъ

 

разъ

 

болѣе

 

недѣли

 

продолжаться

 

но

 

можетъ"

 

(п.

 

93).

„Исключеніе

 

изъ

 

семинаріи

 

и

 

отсылка

 

въ

 

гражданское

 

вѣ-

домство

 

не

 

можетъ

 

быть

 

иначе

 

допускаема,

 

какъ

 

за

 

важныя

 

вины

и

 

тогда,

 

какъ

 

всѣ

 

другіе

 

способы

 

исправленія

 

тщетно

 

были

 

уже

употребляемы"

 

(п.

 

94).

 

„Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

за

 

всѣ

вины

 

уголовный,

 

по

 

опредѣленію

 

Правленія,

 

виновный

 

немедленно

отсылается

 

чрезъ

 

консисторію

 

къ

 

суду

 

гражданскому,

 

и

 

доносится

о

 

семъ

 

Академическому

 

Правленію"

 

(п.

 

95).

^тНаблюдая

 

за

 

благоповеденіемъ

 

учениковъ,

 

сем.

 

начальство

обязывалось

 

имѣть

 

надзоръ

 

и

 

за

 

успѣхами

 

учениковъ,

 

а

 

равно

за

 

исправнымъ

 

посѣщеніемъ

 

учениками

 

уроковъ.

 

Въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

видную

 

и

 

даже

 

главную

 

роль

 

уставъ

 

предоставляетъ

 

уже

 

ректору

семинаріи:

 

„для

 

надзора

 

за

 

успѣхами

 

ректоръ

 

посѣщаѳтъ

 

учени-

ковъ

 

какъ

 

въ

 

классахъ,

 

такъ

 

и

 

при

 

домашнихъ

 

ихъ

 

упражне*

ніяхъ"

 

(отд.

 

Ill,

 

гл.

 

Ill,

 

п.

 

140);

 

„профессоры,

 

какъ

 

скоро

примѣтятъ

 

какое

 

либо

 

ослабленіѳ

 

или

 

лѣность

 

въ

 

ученикахъ,

 

не-

медленно

 

обязаны

 

доносить

 

ректору"

 

(п.

 

143).

 

„Отсутствіе

 

отъ

*)

 

„Сіи

 

три

 

стеиени

 

наказанія

   

определяются

 

по

  

благоусмотрѣнію

инспектора"

 

(гл.

 

6,

 

п.

 

91).



—

  

80

  

-

классовъ

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ,

 

кромѣ

 

болѣзни

 

или

 

необходи-

мой

 

отлучки,

 

по

 

уставу,

 

не

 

должно

 

быть

 

терпимо"

 

(п.

  

142).

Въ

 

этой

 

учебно-воспитательной

 

области

 

уставомъ

 

также

 

ре-

комендуются

 

поощренія

 

и

 

взысканія.

 

По

 

отношенію

 

къ

 

отличнѣй-

шимъ

 

по

 

успѣхамъ

 

ученикамъ

 

уставъ

 

рекомендуетъ

 

двѣ

 

мѣры

поощренія:

 

1)

 

по

 

окончаніи

 

полугодовыхъ

 

(докабрскихъ)

 

экзаме-

новъ

 

правленіе

 

„отличнѣйшихъ

 

отмѣчаетъ

 

въ

 

книгѣ,

 

которая

 

осо-

бенно

 

для

 

сего

 

должна

 

быть

 

заведена,

 

означая

 

именно

 

предметы,

въ

 

коихъ

 

они

 

одобряются,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

призвавъ

 

ихъ

 

въ

лрисутствіе,

 

отдаете

 

имъ

 

должную

 

справедливость";

 

2)

 

„по

 

окон-

чаніи

 

ежегодныхъ

 

публичныхъ

 

испытаній,

 

отличившіеся

 

получаютъ

награды

 

книгами"

 

(п.п.

 

149

 

и

 

158).

 

Въ

 

тоже

 

время

 

замѣчен-

ные

 

въ

 

лѣности

 

или

 

нерадѣніи

 

также

 

призываются

 

въ

 

правленіе.

тдѣ,

 

сверхъ

 

отмѣтки

 

въ

 

книгѣ,

 

дѣлается

 

имъ

 

выговоръ

 

и

 

объ-

является,

 

что

 

если

 

они

 

не

 

исправятся,

 

то

 

„лишатся

 

выгодъ,

 

ус-

лѣшнымъ '

 

ученикамъ

 

предоставленныхъ"

 

(п.п.

 

150

 

и

 

158);

 

со-

вершенно

 

безнадежные,

 

конечно,

 

исключались

 

изъ

 

семинаріи...

Симбирская

 

семинарія,

 

при

 

новомъ

 

составѣ

 

правленія,

 

въ

лицѣ

 

своего

 

ректора,

 

архим.

 

Іоанникія,

 

и

 

инспектора,

 

о.

 

Пан-

телеймона,

 

повидимому,

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

учащагося

 

юношества

■строго

 

придерживается

 

духа

 

п

 

формы

 

устава

 

1808

 

года,

 

съ

 

тою

лишь

 

особенное™,

 

что

 

помощь

 

семинарскому

 

начальству

 

въ

 

над-

зорѣ

 

особенно

 

за

 

квартирными

 

учениками

 

оказываютъ

 

въ

 

это

 

время,

кромѣ

 

старшихъ

 

изъ

 

учениковъ,

 

два

 

помошниіса

 

инспектора

изъ

 

преподавателей —Ив.

 

Благонадежинъ

 

и

 

Ар.

 

Успенскій

 

*).

Такъ,

 

по

  

крайней

  

мѣрѣ,

  

характеризуется

   

постановка

   

воспита-

,*)

 

По

 

уставу

 

1808

 

года

 

должность

 

помощ.

 

инспектора

 

въсеминаріи
не

 

полагалось.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

1828

 

г.

 

предписано

 

было

 

семинарскимъ

правлеиіяшъ

 

назначать

 

помощников!»

 

инспектора

 

„изъ

 

профессоровъ

 

или

учителей,

 

особенно

 

заслуживающихъ

 

довѣрія

 

начальства",

 

а

 

съ

 

1830

 

г.

должность

 

помощ.

 

инспектора

 

въ

 

семинаріяхъ

 

дѣлается

 

уже

 

постоянною.

Въ

 

этомъ

 

году

 

Коммиссія

 

дух.

 

училнщъ,

 

вслѣдствіе

 

представлѳвія

 

нѣко-

торыхъ

 

епархіальныхъ

 

архіереевь,

 

съ

 

цѣлію

 

лучшаго

 

надзора,

 

предпи-

сала

 

опредѣлять

 

помощнпковъ

 

инсиектора,

 

отъ

 

одного

 

до

 

трехъ,

 

которые

еженедѣльно

 

три

 

раза

 

должны

 

репортовать

 

инспектору

 

о

 

благосостояніи
«емннаріи.— Надеждпнъ.

 

Исторія

 

Спб.

 

дух.

 

семипаріи,

 

стр.

 

47,

 

48

 

и

  

136.



—

 

81

  

-

тельнаго

 

дѣла

 

въ

 

семинаріи

 

въ

 

отзывѣ

 

преосв.

 

Ѳеодотія

  

по

 

по-

воду

 

его

 

ревизіи.

„Добрая

 

нравственность

 

въ

 

воспитанникахъ

 

сеыинаріи, — по-

отзыву

 

преосвященнаго, — охраняется

 

тщательнымъ

 

надзоромъ

 

ин-

спектора

 

и

 

двухъ

 

усерднѣйшихъ

 

его

 

помощниковъ,

 

которые

 

несли

эту

 

обязанность

 

безмездно...

 

Правила

 

устава

 

по

 

сей

 

части

 

испол-

няются,

 

сколько

 

позволяешь

 

состояніе

 

семинаріи.

 

Старшіе

 

снаб-

жены

 

надлежащими

 

инструкціями*).

 

Книга

 

поведенія

 

ведется

 

ис-

правно;

 

ежемѣсячныя

 

вѣдомости

 

о

 

поведеніи

 

подаются

 

въ

 

свое

время,

 

и

 

на

 

учениковъ,

 

какъ

 

отличившихся

 

поведеніемъ,

 

такъ

 

и

замѣченныхъ

 

въ

 

прѳдосудительныхъ

 

поступкахъ,

 

обращается

 

раз-

борчивое

 

вниманіе

 

правленія"...

При

 

всемъ

 

томъ

 

крупные

 

случаи

 

нарушенія

 

воспитанниками:

правилъ

 

устава

 

бывали

 

и

 

въ

 

это

 

время.

Одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

фактовъ

 

подалъ

 

даже

 

поводъ

 

академиче-

скому

 

правленію

 

поставить

 

на

 

видъ

 

семинарскому

 

начальству

 

„недо-

статочный

 

присмотръ

 

за

 

поведеніемъ

 

квартирныхъ

 

учениковъ".

По

 

донесение

 

инспектора,

 

„25

 

іюня

 

1844

 

года,

 

въ

 

11

 

ч*

утра,

 

ученикъ

 

высшаго

 

отдѣленія

 

Ы.

 

Дластовъ,

 

отлучившись

безъ

 

спроса

 

съ

 

квартиры

 

къ

 

Волжскимъ

 

горамъ,

 

для

 

снятія

 

съ

оныхъ

 

вида,

 

по

 

составленіи

 

ландшафта,

 

рѣшилъ

 

искупаться

 

въ

Волгѣ

 

и—утонулъ*.

 

Академическое

 

правленіе

 

въ

 

этомъ

 

фактѣ

усмотрѣло,

 

помимо

 

недосмотра

 

за

 

учениками,

 

„дозволеніе

 

имъ

 

(со

стороны

 

начальства)

 

купаться

 

по

 

одиночкѣ

 

и

 

въ

 

мѣстахъ

 

опас-

ныхъ",

 

за

 

что

 

и

 

послѣдовало

 

со

 

стороны

 

академическаго

 

прав-

ленія

 

„строгое

 

внушеніе"

 

семинарскому

 

правленію.

 

Годомъ

 

раньше

былъ

 

другой,

 

изъ

 

ряда

 

выдающійся,

 

случай— бѣгства

 

ученика

изъ

 

семинаріи, — случай,

 

впрочемъ,

 

такого

 

рода,

 

что

 

семинарское

начальство

 

ни

 

предвидѣть,

 

ни

 

предотвратить

 

своимъ

 

вмѣшателв-

ствомъ

 

этотъ

 

проступокъ

 

ученика

 

не

 

имѣло

 

возможности:

 

2

 

мая

1843

 

года,

 

въ,8

 

часовъ

 

пополудни,

 

скрылся,

  

неизвѣстно

 

куда,

*)

 

Къ

 

еожалѣнію,

 

коній

 

съ

 

этихъ

 

ипструкцій

 

не

 

нашлось

 

ни

 

въар-

хивѣ

 

сеыипарін,

 

пи

 

въ

 

Казанскомъ

 

академическомъ

 

архнвѣ;

 

впрочемъ,

права

 

и

 

обязанности

 

старшихъ

 

достаточно

 

опредѣлеиы

 

уставомъ

 

семи-

наріи,

 

а

 

потому

 

можно

 

думать,

 

что

 

инструкции

 

старшимъ

 

заключали

 

въ

себѣ

 

только

 

выдержки

 

изъ

 

устава.— Прим.

 

автора.



—

 

82

 

—

i

ученикъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

Николай

 

Яевоструевъ.

 

„Употребивъ

всѣ

 

возможныя

 

средства

 

къ

 

его

 

отысканію,

 

семинарское

 

правленіѳ

наконецъ

 

отнеслось

 

въ

 

градскую

 

полицію

 

объ

 

отысканіи

 

онаго

ученика,

 

сообщивъ

 

его

 

примѣты".

 

Послѣ

 

долгихъ

 

поисковъ,

 

2

 

ав-

густа,

 

наконецъ,

 

Симбирская

 

полиція

 

увѣдомила

 

семин.

 

правленіе,

что

 

бѣжавпгій

 

ученикъ

 

Невоструевъ

 

„пойманъ

 

Астраханской

 

по-

лицейской

 

командою

 

1 3

 

іюля

 

и

 

находится

 

въ

 

Астраханскомъ

 

тю-

ремномъ

 

заикѣ".

 

По

 

показанію,

 

данному

 

Невоструевымъ

 

Астра-

ханской

 

полиціи,

 

онъ

 

находился)

 

на

 

воспитаніи

 

у

 

родного

 

своего

брата,

 

профессора

 

Симбирской

 

семинаріи

 

К.

 

Ив;

 

Невоструева,

 

и

„убоясь

 

того,

 

что

 

2

 

мая

 

братъ

 

хотѣлъ

 

наказать

 

его

 

розгами",

бѣжалъ

 

отъ

 

него

 

безъ

 

письменнаго

 

вида.

Сообщая

 

объ

 

этомъ

 

шжазаніи

 

бѣжавшаго,

 

Астраханская

 

по-

лиція

 

добавляетъ,

 

что

 

ученикъ

 

Невоструевъ

 

„не

 

совершилъ

 

на

пути

 

никакого

 

противозаконная

 

проступка,

 

но,

 

прибывъ

 

въ

 

го-

родъ

 

Астрахань

 

въ

 

6-й

 

день

 

іюля,

 

шатался

 

тамъ

 

и

 

спалъ

 

на

улицѣ,

 

гдѣ

 

и

 

подобранъ

 

полиціей".

 

2

 

декабря

 

1843

 

года

 

бѣг-

лецъ

 

былъ

 

доставленъ

 

въ

 

Симбирскъ

 

и

 

переданъ

 

въ

 

распоря-

женіе

 

брата

 

„для

 

пред ставленія

 

его

 

къ

 

епархіальному

 

начальству

Вятской

 

губерніи,

 

откуда

 

онъ

 

былъ

 

родомъ".

 

Семинарское

 

пра-

вленіе,

 

конечно,

 

еще

 

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

исключило

 

Невоструева

 

изъ

Симбирской

 

семинаріи

 

за

 

его

 

нобѣгъ;

 

но

 

вскорѣ

 

онъ,

 

по

 

хода-

тайству

 

брата,

 

былъ

 

принятъ

 

для

 

продолженія

 

образованія

 

въ.

Казанскую

 

семинарію,

 

гдѣ

 

благополучно

 

и

 

окончилъ

 

курсъ.

Подводя

 

итогъ

 

всему

 

сказанному,

 

нельзя

 

не

 

признать

 

вполнѣ

справедливымъ

 

заключеніе

 

преосв.

 

Ѳеодотія

 

(въ

 

его

 

ревизорскомъ

отзывѣ),

 

что

 

„безпорядки,

 

прежде

 

допущенные

 

въ

 

Симбирской

семинаріи,

 

по

 

разнымъ

 

частямъ

 

семинарскаго

 

правленія,

 

нынѣ

(въ

 

1841

 

— 1844

 

годахъ)

 

устранены

 

и

 

въ

 

семинаріи

 

водво-

ренъ

 

добрый

 

порядокъ".

„Относя

 

сіе

 

къ

 

попеченію

 

и

 

трудамъ

 

настоящаго

 

ректора

п

 

профессора

 

Богословскихъ

 

наукъ

 

архимандрита

 

Іоанншія" ,

преосвященный

 

ревизоръ

 

ходатайствуетъ

 

„объ

 

обращеніи

 

на

 

та-

ковое

 

служеніе

 

его

 

вниманія

 

высшаго

 

начальства".




