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Симбирская

 

чувашская

 

школа.

(По

 

поводу

 

сорокалѣтія

 

ея

 

существованія).

і

Рече

 

Інсусъ:

 

Оставите

 

дѣтей

 

ирпходити

 

ко

 

Мнѣ

 

и

 

не

браните

 

и.мъ,

 

тацѣх'1.

 

бо

 

есть

 

Царстпіе

 

Гіожіе...

 

II

 

объемъ

пхъ,

 

возлпжъ

 

руцѣ

 

на

 

пихт.,

 

благословлішіе

 

ихт."

 

(Мр

X,

  

U-Ki).

Всякій,

 

кому

 

приходилось

 

работать

 

въ

 

начальной

 

школѣ,

знает»,

 

каким»

 

восторгом»

 

сопровождается

 

у

 

дѣтей

 

каждый

 

но-

вый

 

шаг»

 

вперед»,

 

с»

 

каким»

 

удовольствіемъ

 

встрѣчают»

 

они

всякое

 

новое

 

сообщег.іе

 

въ

 

области

 

знанія.

 

Узнаетъ

 

ребенокъ

что

 

наша

 

рѣчь

 

представляетъ

 

собой

 

не

 

сплошное

 

нѣчто

 

и

 

хао-

тическое,

 

что

 

она

 

— наоборотъ— дѣлится

 

на

 

опредѣленныя,

 

строго

размеренныя

 

части,

 

что

 

она

 

можетъ

 

служить

 

матеріаломъ,

 

надъ

которымъ

 

мы

 

можемъ

 

оперировать

 

по

 

своему

 

желанію,

 

и

 

лицо

ребенка

 

свѣтится

 

восторженной

 

улыбкой:

 

онъ

 

узнаетъ

 

о

 

члено-

j)a.u)ihjih>tocmu

 

рѣчи,

 

о

 

том»,

 

чѣмъ

 

человѣкъ

 

возвышается

 

над»

животнымъ.

 

Получает»

 

школьникъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

водѣ,

 

о

 

воздухѣ,

о

 

свѣтѣ,

 

о

 

землѣ,

 

о

 

животномъ,

 

о

 

томъ,

 

что

 

было

 

раньше,

 

что

будетъ

 

потом»,

 

что

 

окружает»

 

его

 

теперь,

 

и

 

радости

 

школьника

нѣтъ

 

границ»:

 

как»

 

все

 

это

 

просто,

 

какъ

 

интересно

 

и

 

умно!

Для

 

ребенка

 

открывается —далѣе — доступ»

 

къ

 

священной

 

книгѣ —

евангелію,

 

онъ

 

получаетъ

 

возможность

 

сознательно

 

относиться

къ

 

тому,

 

что

 

совершается

 

въ

 

храмѣ

 

за

 

богослуженіемъ,

 

где

самъ

 

можетъ

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

богослуженіи,

 

и

 

для

 

ребенка

—

 

новый

 

поводъ

 

восхищаться.

 

Не

 

можетъ

 

подлежать

 

сомнѣнію,

что

 

при

 

нормальной

 

постановкѣ

 

дѣла

 

въ

 

начальной

 

школѣ,

 

ре-

бенокъ

 

учится

 

не

 

изъ

 

какихъ-либо

 

корыстныхъ

 

или

 

меркан-

тильныхъ

 

соображеній:

 

до

 

этого

 

онъ

 

еще

 

бываетъ

 

не

 

въ

 

состо-

янии

 

«возвыситься».

 

Въ

 

начальной

 

школѣ

 

ребенокъ

 

чаще

 

всего

учится

 

именно

 

ради

 

самого

 

ученья,

 

ради

 

того,

 

что

 

это

 

ученье

ему

 

открываетъ.

 

И

 

если,

 

независимо

 

отъ

 

всякихъ

 

меркантиль-

ныхъ

 

соображеній,

 

ребенокъ

 

переживаетъ

 

въ

 

школѣ

 

хотя

 

бы

мгновенія

 

глубочайшаго

 

восторга, —

 

это

 

убѣдительнѣйшее

 

дока-

зательство

 

того,

 

насколько

 

нужно

 

ребенку

 

знаніе,

 

нужно

 

безот-

носительно

 

къ

 

практическим»

 

цѣлямъ,

 

нужно

 

просто

 

для

 

того,

чтобы

 

сознавать

 

и

 

чувствовать

 

себя

 

человѣкомъ,

 

чтобы

 

имѣть

возможность

 

сознательно,

 

почеловѣчески

 

относиться

 

къ

 

окру-

жающему

 

и

 

знать,

 

что

 

есть

 

истина,

 

что

 

ложь,

 

что

 

добро

 

и

 

что

зло.

 

Но

 

всякій

 

дѣятель

 

на

 

нивѣ

 

начальнаго

 

образованія

 

знаетъ,
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что

 

насколько

 

дѣло

 

просвЬщенія

 

нужно,

 

настолько

 

же

 

оно

 

и

 

труд.

но.

 

Дѣло

 

начальнаго

 

обученія —дело

 

увертливое,

 

надоѣдливое

 

и

кропотливое.

 

Здѣсь

 

требуется

 

неослабѣвающее

 

вниманіе,

 

здѣсь

нужно

 

постоянное

 

напряженіе

 

вниманія

 

и

 

непремѣнная

 

уравно-

вешенность

 

характера.

Дѣло

 

начальнаго

 

просвѣщенія

 

дѣло

 

нужное;

 

дѣло

 

началь-

наго

 

просвѣщенія

 

дѣло

 

трудное.

 

Вотъ

 

съ

 

какими

 

двумя

 

форму-

лами

 

приходится

 

встрѣчаться

 

всякому

 

дѣятел»

 

на

 

нивѣ

 

началь-

наго

 

обученія.

 

Но

 

далеко

 

не

 

всякій

 

дѣятель

 

обращает»

 

одинако-

вое

 

вниманіе

 

на

 

обѣ

 

эти

 

формулы.

 

Многіе

 

забывают»,

 

что

 

дѣло

просвѣщенія

 

насущно-необходимо,

 

и

 

помнят»

 

только

 

то,

 

что

 

оно

трудно.

 

А

 

потому

 

то 1 )

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

нашего

 

народа

 

и

 

идетт

таким»

 

медленным»

 

темпом».

 

Странно

 

сказать,

 

что

 

у

 

насъ

 

въ

Россіи,

 

в»

 

одной

 

из»

 

могущественнѣйшихъ

 

стран»

 

Европы,

 

на

1000

 

человѣкъ

 

населенія

 

приходится

 

только

 

300

 

челов.

 

грамот-

ных».

 

Еще

 

болѣе

 

странно

 

сказать,

 

что

 

у

 

насъ

 

въ

 

странѣ,

 

иско-

ни

 

считающейся

 

наиболее

 

религіозной

 

и

 

усвоившей

 

себѣ

 

чаиме-

нованіе

 

«святой»,

 

существуютъ

 

милліоны

 

людей,

 

совершенно

 

тем-

ных»

 

не

 

только

 

въ

 

обще-культурном»

 

смыслѣ,

 

но

 

и

 

в»

 

смыслѣ

религіозномъ.

 

Въ

 

странѣ,

 

въ

 

которой

 

съ

 

древнихъ

 

поръ

 

царитъ

убѣжденіе,

 

что

 

она

 

призвана

 

быть

 

свѣтомъ

 

міру

 

и

 

откровеніемъ

для

 

народовъ,

 

вь

 

этой

 

странѣ,

 

въ

 

самомъ

 

центрѣ

 

ея,

 

есть

 

еще

люди,

 

не

 

знающіе

 

христіанства

 

и

 

служащіе

 

„на

 

высотахъ",

 

по-

кланяющіеся

 

священнымъ

 

деревьямъ

 

и

 

кладезямъ.

 

Такими,

 

напр.,

до

 

самаго

 

послѣдняго

 

времени

 

были

 

наши

 

приволжскіе

 

чуваши,

предоставленные

 

въ

 

дѣлѣ

 

духовнаго

 

развитія

 

самим»

 

себѣ,

 

въ

общем»

 

же

 

теченіи

 

русской

 

жизни

 

почти

 

совершенно

 

забытые,

если

 

угодно,

 

брошенные

 

на

 

произвол»

 

судьбы.

 

И

 

кто

 

знает»,

 

что

представляли

 

бы

 

изъ

 

себя

 

чуваши

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

если

бы

 

сорок»

 

лѣтъ

 

тому

 

назад»

 

недюжинной

 

энергіей

 

и

 

отзывчи-

вым»

 

сердцем»

 

одного

 

человѣка,

 

сказавшаго,

 

что

 

хотя

 

дѣло

обученія

 

и

 

трудно,

 

но

 

оно

 

необходимо,

 

что

 

его

 

неумолимо

 

тре-

бует»

 

сама

 

душа

 

человѣческая,

 

и

 

что

 

— потому —всѣ

 

трудности

на

 

пути

 

къ

 

осуществленію

 

этого

 

дѣла

 

должны

 

быть

 

сломлены,

устранены, —если

 

бы

 

мощной

 

волей

 

этого

 

человѣка

 

не

 

было

 

про-

бито

 

окно

 

изъ

 

темнаго

 

чувашскаго

 

царства

 

въ

 

міръ

 

современной

культуры

 

и

 

высшаго

 

религіознаго

 

знанія.

I.
40

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

Симбирскѣ

 

возникла

 

школа

 

для

начальнаго

 

обученія

 

крестьянских»

 

дътей.

   

Такія

 

школы

   

въ

 

на-

')

 

0

 

другихъ

 

причипахъ

 

указываема™

 

явленія

 

мы

 

здѣсь

 

не

 

говоришь.
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шемъ

 

краѣ

 

появились

 

еще

 

въ

 

сороковых»

 

годах»

 

прошлаго

 

сто-

лѣтія.

 

Но

 

долгое

 

время

 

онѣ

 

не

 

могли

 

опредѣлить

 

ни

 

духа

 

и

 

по-

требностей

 

чувашскаго

 

племени,

 

ни

 

тѣхъ

 

методов»,

 

которых»

нужно

 

было

 

держаться

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

чувашамъ.

 

Дѣло

 

об-

ученія

 

в»

 

школах»

 

велось

 

на

 

русском»

 

языкѣ,

 

грамота

 

давалась

 

чу-

вашамъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

трудно,

 

они

 

всячески

 

старались

 

из-

бежать

 

школы,

 

уклонялись

 

отъ

 

того,

 

чтобы

 

отдавать

 

въ

 

нее

своих»

 

дѣтей,

 

на

 

учителей

 

смотрѣли

 

какъ

 

на

 

своихъ

 

заклятыхъ

враговъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ

 

очень

 

скоро

 

создалось

убѣжденіе,

 

что

 

чуваши

 

народъ

 

необычайно

 

тупой

 

и

 

совершенно

неподдающійся

 

культурѣ

 

Симбирская

 

же

 

чувашская

 

школа

 

при

самомъ

 

своем»

 

возникновеніи

 

поставила

 

цѣлью

 

вести

 

дѣло

 

лре-

подаванія

 

на

 

новых»,

 

болѣе

 

цѣлесообразныхъ

 

началах».

Основателем»

 

Симбирской

 

школы

 

былъ

 

крестьянинъ

 

изъ

чувашъ

 

деревни

 

Кошки-Новотимбаевой

 

(Жуковскаго

 

прихода),

Буинскаго

 

уѣзда,

 

нынѣ

 

инспекторъ

 

(директоръ)

 

школы,

 

дѣйств.

ст.

 

сов.

 

Иванъ

 

Яковлевичъ

 

Яковлевъ.

 

Въ

 

пору

 

образованія

 

школы

Ив.

 

Як.

 

былъ

 

еще

 

ученикомъ

 

VI

 

класса

 

Симбирской

 

классиче-

ской

 

гимназіи.

 

Прежде

 

чѣмъ

 

выбиться

 

изъ

 

темной

 

крестьянской

семьи,

 

гдѣ

 

вѣровали

 

не

 

то

 

по-язычески,

 

не

 

то

 

по-магометански,

и

 

говорили

 

смѣшаннымъ

 

чувашско-татарскимъ

 

языкомъ,

 

Ив.

 

Як.

прошелъ

 

длинный

 

путь

 

всякаго

 

рода

 

лишеній

 

и

 

испытаній.

 

Между

прочим»,

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

онъ

 

проходилъ

 

долж-

ность

 

удѣльнаго

 

мѣрщика.

 

Всей

 

душой

 

скорбя

 

о

 

бѣдственномъ

положеніи

 

родного

 

народа,

 

особенно

 

же

 

о

 

томъ,

 

что

 

чуваши —

язычники

 

и

 

полуязычники

 

— начинаютъ

 

отъ

 

грубаго

 

фетишизма

склоняться

 

въ

 

сторону

 

ислама,

 

пропаганда

 

котораго

 

велась

 

на

родственномъ

 

чувашскому

 

татарскомъ

 

языкѣ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

по

 

собственному

 

опыту

 

зная,

 

какъ

 

трудно

 

его

 

соплеменникамъ

пробиться

 

къ

 

Божьему

 

свѣту,

 

Ив.

 

Як.,

 

еще

 

далеко

 

не

 

достигнувъ

Цѣіли

 

собствепнаго

 

образованія,

 

поспѣшилъ

 

на

 

помощь

 

своимъ

сородичамъ.

 

28

 

го

 

октября

 

1868-го

 

года

 

онъ

 

выписалъ

 

изъ

 

род-

ной

 

деревни

 

троих»

 

мальчиков»,

 

помѣстилъ

 

их»

 

въ

 

своей

 

соб-

ственной

 

гимназической

 

квартиркѣ,

 

содержалъ

 

ихъ

 

на

 

тѣ

 

ни-

чтожные

 

гроши,

 

которые

 

зарабатывалъ

 

уроками,

 

и

 

самъ

 

же,

 

при

помощи

 

покойных»

 

теперь

 

товарищей

 

Панаева

 

и

 

Соколова,

 

стал»

съ

 

ними

 

заниматься.

 

Мальчики

 

оказались

 

прилежными

 

и

 

спо-

собными

 

и

 

вскорѣ

 

получили

 

возможность

 

поступить

 

въ

 

уѣздное

училище.

Прошло

 

два

 

года.

 

Въ

  

1870

 

г.

 

Ив.

 

Як.

   

окончилъ

   

гимназію,
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и

 

ему

 

нужно

 

было

 

поступать

 

въ

 

Казанскій

 

университетъ.

 

Раз.

ставаясь

 

со

 

своей

 

школой,

 

Ив.

 

Як.

 

25-го

 

августа

 

1870

 

г.

 

писалъ

тогдашнему

 

директору

 

гимназіи

 

и

 

училищъ

 

Симбирской

 

губер-

ніи

 

И.

 

В.

 

Вишневскому:

 

«....Родясь

 

въ

 

г.редѣ

 

чуваш»,

 

этихъ

мирных»

 

и

 

добрых»

 

людей,

 

и

 

рано

 

испытавши

 

их»

 

горькую

участь,

 

я

 

не

 

могъ

 

оставаться

 

хладнокровнымъ

 

къ

 

их»

 

судьбЬ

И

 

к»

 

их»

 

будущности.

 

.

 

Богу

 

угодно

 

было

 

с»

 

ранних»

 

лѣт»

 

на-

править

 

меня

 

по

 

болѣе

 

правильному

 

пути,

 

чѣмъ

 

моих»

 

собра-

тій,

 

и

 

настоящее

 

безотрадное

 

их»

 

положеніе

 

рано

 

застави-

ло

 

меня

 

задуматься

 

над»

 

положеніем»

 

моих»

 

сородичей.

 

Сель-

ская

 

школа

 

научила

 

и

 

воспитала

 

меня

 

в»

 

христіанской

 

религіи,

а

 

послѣдующія

 

обстоятельства

 

сдѣлали

 

меня

 

русским»,

 

и

 

я

 

гор-

жусь

 

этим»

 

именем»,

 

нисколько

 

не

 

гнушаясь,

 

однако,

 

именемъ

чувашенина

 

и

 

не

 

забывая

 

своего

 

происхожденія.

 

Будучи

 

христіа-

ниномъ,

 

любя

 

Россію

 

и

 

вѣруя

 

въ

 

ея

 

великую

 

будущность,

 

я

 

отъ

души

 

желалъ

 

бы,

 

чтобы

 

чуваши

 

были

 

просвѣщены

 

свѣтомъ

 

еван-

гелія

 

и

 

слились

 

въ

 

одно

 

цѣлое

 

съ

 

великимъ

 

русскимъ

 

народомъ.

То

 

и

 

другое,

 

какъ

 

важное

 

и

 

необходимое

 

для

 

блага

 

и

 

счастья

чуваш»,

 

составляет»

 

предмет»

 

моих»

 

сердечных»

 

мечтанііі

 

и

желаній.

 

Три

 

года

 

назад»

 

сложилось

 

у

 

меня

 

убѣжденіе,

 

что

 

про-

свѣщеніе

 

и

 

обученіе

 

чуваш»

 

может»

 

итти

 

успѣшно

 

не

 

иначе,

какъ

 

посредствсмъ

 

школ»

 

и

 

людей,

 

вышедшихъ

 

изъ

 

среды

 

са-

михъ

 

жі

 

чуваш».

 

Поэтому

 

я

 

составил»

 

план»

 

набрать

 

чуваш-

ских»

 

мальчиковъ

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ,

 

воспитывать

 

ихъ

 

въ

 

христі-

анской

 

религіи

 

и

 

дать

 

имъ

 

по

 

возможности

 

порядочное

 

образо-

ваніе,

 

чтобы

 

они

 

впослѣдствіи

 

могли

 

быть

 

учителями

 

въ

 

сель-

скихъ

 

школахъ,

 

однимъ

 

словомъ --деятелями

 

полезными

 

для

распространенія

 

христіанства

 

и

 

обрусѣнія

 

сородичей.

 

Спустя

годъ

 

послѣ

 

того,

 

я

 

горячо

 

принялся

 

за

 

исполненіе

 

этого

 

плана.

Преодолѣвая

 

различнаго

 

рода

 

препятствія,

 

я,

 

благодаря

 

Бога,

успѣлъ

 

достигнуть

 

кое-какихъ

 

результатовъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣль.

 

Въ

настоящее

 

время

 

находится

 

у

 

меня

 

4

 

ученика.

 

.

 

.

 

Но

 

я

 

долженъ

оставить

 

г.

 

Симбирскъ

 

и

 

ѣхать

 

въ

 

Казанскій

 

университет»

 

для

собственнаго

 

образованія.

 

Таким»

 

образом»,

 

я

 

принужден»

 

по-

кинуть

 

мальчиковъ,

 

не

 

обезпечивъ

 

ихъ

 

въ

 

матеріальномъ

 

отпо-

шеніи.

 

До

 

сих»

 

пор»

 

всѣхъ

 

ихъ

 

я

 

содержал»

 

на

 

свои

 

скудныя

средства.

 

.

 

.

 

.

 

Между

 

тѣмъ

 

при

 

обезпеченіи

 

образование

 

этихъ

мальчиковъ

 

могло

 

бы

 

итти

 

и

 

далѣе

 

успѣшно

 

.

 

.

 

.

 

Потративъ

много

 

трудовъ

 

и

 

средствъ,

 

мнѣ

 

жалко

 

бросить

 

на

 

произволъ

судьбы

 

этихъ

 

мальчиковъ,

 

которые

 

выказали

 

рѣдкое

 

прилежаніе
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къ

 

ученію

 

и

 

природныя

 

способности.

 

Я

 

прошу

 

ваше

 

превосхо-

ходительство,

 

во

 

имя

 

святаго

 

дѣла

 

распространенія

 

христіанства

 

и

обрусѣнія

 

чувашъ,

 

принять

 

близкое

 

участіе

 

въ

 

этотъ

 

важный

момент»,

 

представить

 

об»

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

Буинскому

 

земству

 

и

 

об-

ратиться

 

къ

 

частной

 

благотворительности

 

добрыхъ

 

просвѣщен-

ныхъ

 

людей.

 

Я

 

надѣюсь

 

на

 

содѣйствіе

 

вашего

 

превосходитель-

ства

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

мое

 

обращеніе

 

не

 

останется

 

гласом»

 

вопію-

щаго

 

въ

 

пустынѣ».

 

.

 

.

Дѣйствительно,

 

просьба

 

Ив.

 

Як.

 

была

 

уважена,

 

и

 

въ

 

пользу

его

 

учениковъ

 

директоромъ

 

гимназіи

 

и

 

училищ»

 

Симбирской

губерніи

 

было

 

исходатайствовано

 

у

 

Буинскагс

 

земства

 

необхо-

димое

 

пособіе.

Обучаясь

 

въ

 

Казанскомъ

 

университете,

 

Ив.

 

Яков,

 

не

 

пре-

рывалъ

 

сношеній

 

со

 

школой,

 

поддерживая

 

ее

 

то

 

указаніями

 

и

 

со-

ветами,

 

то

 

матеріальной

 

помощью.

 

Въ

 

университетѣ

 

же

 

Ив.

 

Як.

встрѣтился

 

съ

 

Никол.

 

Иван.

 

Ильминскимъ,

 

который

 

въ

 

своихъ

бесѣдахъ

 

съ

 

молодым»

 

студентом»,

 

всегда

 

одушевленных»,

 

всегда

увлекательных»,

 

затягивавшихся

 

до

 

глубокой

 

полночи,

 

а

 

иногда

продолжавшихся

 

и

 

цѣлыми

 

ночами,

 

познакомилъ

 

его

 

съ

 

создан-

ной

 

имъ

 

системой

 

просвѣщенія

 

восточныхъ

 

инородцевъ,

 

сущность

которой,

 

как»

 

извѣстно,

 

сводится

 

къ

 

следующему:

 

Дѣло

 

хри-

стіанизаціи

 

и

 

обрусѣнія

 

инородцевъ

 

нужно

 

вести

 

при

 

помощи

ихъ

 

же

 

языка,

 

на

 

который

 

должны

 

быть

 

переведены

 

богослужеб-

ныя

 

книги,

 

на

 

котором»

 

должно

 

отправляться

 

богослуженіе

 

и

вестись

 

обученіе

 

въ

 

начальныхъ

 

школах».

За

 

время

 

обученія

 

Ив.

 

Як.

 

в»

 

университетѣ

 

школа

 

его

продолжала

 

расти

 

и

 

крѣпнуть

 

и,

 

когда

 

въ

 

1876

 

г.

 

онъ

 

возвратил-

ся

 

изъ

 

университета

 

въ

 

качествѣ

 

окружного

 

инспектыра

 

чуваш-

скихъ

 

школ»,

 

распоряженіемъ

 

попечителя

 

Казанскаго

 

округа

школа

 

его

 

изъ

 

вѣдомства

 

Симбирской

 

дирекціи

 

была

 

передана

ему,

 

какъ

 

непосредственному

 

начальнику.

 

Изъ

 

частнаго

 

учреж-

денія

 

она

 

скоро

 

обратилась

 

въ

 

государственное,

 

и

 

въ

 

1877

 

году

получила

 

наименованіе

 

центральной

 

чувашской

 

школой.

Въ

 

основу

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

Симбирской

 

чувашской

центральной

 

школы

 

были

 

положены

 

тѣ

 

самыя

 

идеи,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

построялась

 

система

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго.

 

Это— во

 

первых»

—идея

 

просвѣщенія

 

инородцевъ

 

свѣтомъ

 

евангелія.

 

Под»

 

вліяні-

ем»

 

чисто

 

исторических»

 

условій

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

прошлаго

столѣтія

 

чуваши

 

замѣтно

 

стали

 

склоняться

 

отъ

 

языческаго

 

фе-

тишизма

 

въ

 

сторону

 

монотеизма.

 

Ближе

 

и

 

понятнѣе

   

для

    

них»
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былъ

 

монотеизм»

 

магометанскій,

 

который

 

уже

 

и

 

началъ

 

было

успѣшно

 

проникать

 

въ

 

чувашскую

 

среду.

 

Но

 

совѣсть

 

учредителя

школы

 

категорически

 

безповоротно

 

рѣшила,

 

что

 

если

 

языческій

фитишизм»

 

должен»

 

умереть,

 

то

 

на

 

мѣсто

 

его

 

должно

 

стать

 

не

магометанство,

 

а

 

высшая

 

форма

 

религіознаго

 

сознанія,

 

т.

 

е.

христіанство.

 

Должно

 

замѣтить

 

что

 

приволжскіе

 

чуваши

 

были

крещены

 

уже

 

около

 

двухсот»

 

лѣтъ

 

назад».

 

Но

 

до

 

послѣднято

времени

 

христіанство

 

совершенно

 

не

 

прививалось

 

къ

 

нимъ.

 

При-

няв»

 

крещеніе,

 

чуваши

 

оставались

 

язычниками

 

и

 

не

 

только

 

по

существу

 

дѣла,

 

но

 

и

 

по

 

внѣшней

 

сторонѣ:

 

они

 

не

 

усваивали

 

да-

же

 

христіанской

 

обрядности.

 

Это- несомнѣнно — въ

 

огромной

мѣрѣ

 

должно

 

объясняться

 

тбмъ,

 

что

 

крещенымъ

 

чувашам»

 

не

было

 

дано

 

ни

 

знанія

 

новой

 

религіи,

 

ни

 

понятной

 

проповѣди,

 

ни

богослуженія

 

на

 

родномъ

 

языкѣ,

 

ничего,

 

что

 

привлекало

 

бы

вниманіе

 

чуваш»

 

к»

 

христіанской

 

вѣрѣ

 

и

 

къ

 

христіанскому

 

об-

ряду.

 

Внѣдрить

 

христіанство

 

въ

 

самое

 

сознаніе

 

чуваш»

 

и

 

было

первой

 

задачей

 

Симбирской

 

чувашской

 

школы. — Другой

 

идеей

школы

 

была

 

идея

 

національнато

 

сліянія

 

инородцев»

 

съ

 

русскимъ

народомъ.

 

По

 

мысли

 

учредителя

 

школы,

 

«никакой

 

самостоятель-

ной

 

политической

 

роли

 

нашимъ

 

восточнымъ

 

инородцам»

 

играть

не

 

суждено,

 

никакого

 

самобытнаго

 

и

 

національнаго

 

развитія

 

имъ

искать

 

не

 

слѣдуетъ,

 

и

 

не

 

надо

 

толкать

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

напра-

вленіи.

 

Ни

 

историческія,

 

ни

 

культурныя,

 

ни

 

географическія

 

усло-

вія

 

не

 

дают»

 

имъ

 

никаких»

 

поводов»

 

мечтать

 

о

 

подобной

 

са-

мобытности.

 

Вступать

 

на

 

этот»

 

путь,

 

фантазировать

 

на

 

тему

об»

 

автономіи

 

для

 

чуваш»,

 

черемис»,

 

вотяков»

 

и

 

т.

 

дал.,

 

раз-

вивая

 

національный

 

задорь,

 

значило

 

бы

 

понапрасну

 

тратить

 

си-

лы

 

и

 

вниманіе

 

на

 

химеры

 

и

 

играть

 

судьбою

 

инородцевъ".— Одна-

ко,

 

работая

 

надъ

 

дѣломъ

 

христіанизаціи

 

и

 

обрусѣнія

 

чувашъ,

нельзя

 

забывать,

 

что

 

все

 

же

 

они

 

составляют»

 

особое

 

племя

 

и

потому

 

могут»

 

и

 

должны

 

сохранять

 

свою

 

индивидуальность,

 

свою

племенную

 

физіономію.

 

Душой

 

всякаго

 

племени

 

и

 

всякаго

 

наро-

да

 

является

 

язык»

 

его.

 

Нѣтъ

 

языка

 

безъ

 

народа,

 

но

 

нѣтъ

 

и

народа

 

безъ

 

языка,

 

а

 

потому

 

дѣло

 

христіанизаціи

 

и

 

обрусѣнія

чуваш»

 

должно

 

вестись

 

на

 

ихъ

 

родномъ

 

языкѣ.

 

При

 

помоши

родного

 

языка

 

чувашъ

 

можно

 

развить,

 

можно

 

ихъ

 

перевоспи-

тать,

 

можно

 

пересоздать

 

ихъ

 

старыя

 

понятія

 

и

 

сдѣлать

 

къ

 

нимъ

новыя

 

прививки.

 

Вырвать

 

же

 

у

 

чувашъ

 

ихъ

 

родной

 

язык» -это

значит»

 

насильственно

 

умертвить

 

цѣлое

 

племя

 

и

 

искалѣчить

его

   

духовный

  

облик».

   

Родной

   

язык»

   

въ

   

начальном»

   

обуче-
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ніи

 

чувашъ

 

и

 

за

 

богослуженіемъ

 

въ

 

чувашскихъ

 

приходахъ

— вотъ

 

та

 

третья

 

идея,

 

которая

 

опредѣляла

 

развитіе

 

Симбир-

ской

 

школы.

По

 

своей

 

учебной

 

программѣ

 

Симб.

 

чув.

 

школа

 

уже

 

съ

1S75

 

года

 

принимаетъ

 

характеръ

 

учительской

 

семинаріи,

 

кромѣ

подготовки

 

учителей

 

для

 

чуващскихъ

 

школъ

 

преслѣдующей,

впрочемъ,

 

и

 

спеціальную

 

задачу — подготовлять

 

священниковъ

для

 

чувашскихъ

 

приходовъ.

 

Главное

 

вниманіе

 

въ

 

школѣ

 

обра-

щалось

 

и

 

обращается

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

на

 

образованіе

 

и

 

раз-

витіе

 

въ

 

ученикахъ

 

навыка

 

свободно

 

и

 

правильно

 

говорить

 

и

писать

 

по-русски.

 

Благодаря

 

солидной

 

постановкѣ

 

въ

 

школѣ

русскаго

 

языка,

 

какъ

 

учебнаго

 

предмета,

 

ученики

 

къ

 

концу

школьнаго

 

(шестигодичнаго

 

курса)

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

осва-

иваются

 

съ

 

русскимъ

 

языкомъ

 

и

 

начинаютъ

 

смотрѣть

 

на

 

него,

какъ

 

на

 

свой

 

родной.

 

Все

 

дѣло

 

обученія

 

въ

 

чувашской

 

школѣ

ведется

 

на

 

русскомъ

 

же

 

языкѣ.

 

Чувашскій

 

языкъ

 

остается

 

толь-

ко

 

для

 

начальныхъ

 

школъ

 

и

 

для

 

практическихъ

 

занятій

 

въ

 

об-

разцовыхъ

 

при

 

школѣ

 

училищахъ.

 

Наряду

 

съ

 

русскимъ

 

язы-

комъ

 

серьезное

 

вниманіе

 

въ

 

школѣ

 

обращается

 

на

 

постановку

логики

 

и

 

педагогики.

 

Въ

 

особо

 

широкихъ

 

размѣрахъ

 

препо-

дается

 

пѣніе

 

и

 

музыка,

 

къ

 

которымъ

 

чуваши

 

чувствуютъ

 

осо-

бую

 

склонность

 

и

 

обнаруживаютъ

 

большія

 

способности.

 

Особенно

развита

 

въ

 

школѣ

 

скрипичная

 

игра.

 

Далѣе,

 

въ

 

программу

 

школы

входятъ

 

исторія,

 

математика,

 

физика,

 

химія,

 

ботаника

 

и

 

зооло-

гія.

 

Мы

 

не

 

говоримъ

 

о

 

Законѣ

 

Божіемъ,

 

который

 

занимаетъ

 

въ

школѣ

 

особо

 

почетное

 

положеніе.

 

Кромѣ

 

того

 

ученики

 

подъ

руководствомъ

 

мастера-спеціалиста

 

обучаются

 

токарно-столяр-

ному

 

ремеслу,

 

для

 

чего

 

при

 

школѣ

 

имѣется

 

богато

 

и

 

разнооб-

разно

 

оборудованная

 

мастерская.

 

Въ

 

разное

 

время

 

ученики

 

шко-

лы

 

обучались

 

и

 

другимъ

 

ремесламъ,

 

напр.,

 

кузнечно-слесарному,

переплетному

 

и

 

др.,

 

и

 

только

 

скудость

 

школьныхъ

 

средствъ

 

пре-

пятствовала

 

дальнѣйшему

 

развитію

 

этого

 

дѣла.

 

Теоретически,

 

а

также

 

и

 

практически

 

проходится

 

въ

 

школѣ

 

сельское

 

хозяйство.

Въ

 

1894

 

г.

 

школѣ

 

Симбирскимъ

 

сельско-хозяйственнымъ

 

обще-

ствомъ

 

была

 

предоставлена

 

во

 

временное

 

пользованіе

 

(на

 

12

 

лѣтъ)

ферма,

 

на

 

которой

 

ученики

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

производили

 

вся-

каго

 

рода

 

практическія

 

работы

 

по

 

сельскому

 

хозяйству.

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время

 

для

 

такихъ

 

работъ

 

школа

 

арендуетъ

 

у

 

удѣльнаго

вѣдомства

 

около

 

200

 

десятинъ

 

земли,

 

которую

 

предполагается

пріобрѣсти

 

въ

 

собственность

 

школы.
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Съ

 

1878

 

г.

 

къ

 

мужской

 

чувашской

 

школѣ

 

присоединяет-

ся

 

женское

 

училище

 

для

 

образованія

 

чувашскихъ

 

дѣвушекъ

 

и

для

 

подготовки

 

ихъ

 

къ

 

преподаванію

 

въ

 

начальныхъ

 

женскихъ

чувашскихъ

 

школахъ.

Со

 

стороны

 

внутренняго

 

строя

 

Симбирская

 

школа

 

пред-

ставляетъ

 

много

 

своеобразнаго

 

и

 

поучительнаго.

 

Основываясь

на

 

томъ,

 

что

 

спеціальной

 

задачей

 

школы

 

служить

 

подготовка

учителей

 

и

 

священниковъ

 

въ

 

чувашскія

 

деревни,

 

учредитель

школы,

 

какъ

 

сказано,

 

ни

 

на

 

минуту

 

не

 

упускалъ

 

изъ

 

виду,

что

 

все

 

во

 

внутренней

 

жизни

 

школы

 

должно

 

быть

 

приспособ-

лено

 

именно

 

къ

 

этой

 

цѣли

 

и

 

ничто

 

не

 

должно

 

ей

 

противорѣ-

чить.

 

Готовясь

 

къ

 

скромному

 

служенію

 

въ

 

убогой

 

деревенской

обстановкѣ,

 

въ

 

условіяхъ

 

патріархальнаго

 

народнаго

 

быта,

 

уче-

ники

 

школы,

 

по

 

мысли

 

ея

 

учредителя,

 

должны

 

воспитывать

себя

 

именно

 

въ

 

простотѣ

 

и

 

скромности

 

и

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

позволять

 

себѣ

 

отступленій

 

отъ

 

бытовыхъ

 

традицій

 

родного

 

на-

рода.

 

Учредитель

 

школы

 

заботился

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

і

 

ъ

 

внѣшней

стороны

 

все

 

въ

 

его

 

школѣ

 

было

 

удобно,

 

здорово,

 

сытно,

 

тепло

и

 

сухо,

 

но

 

ничуть

 

не

 

роскошно,

 

ничуть

 

не

 

комфортабельно.

 

Уче-

ники

 

въ

 

школѣ

 

не

 

пили

 

чаю

 

и

 

по

 

утрамъ

 

получали

 

только

 

го-

рячій

 

завтракъ,

 

а

 

по

 

вечерамъ

 

то

 

же,

 

что

 

и

 

на

 

обѣдѣ.

 

Бѣлый

хлѣбъ

 

разсматривался,

 

какъ

 

излишнее

 

и

 

не

 

подходящее

 

къ

школьному

 

обиходу

 

лакомство.

 

Койки

 

въ

 

школѣ

 

появились

 

толь-

ко

 

въ

 

недавнее

 

сравнительно

 

время;

 

раньше

 

же

 

ученики

 

спали

или

 

на

 

нарахъ,

 

или

 

даже

 

на

 

полу

 

на

 

войлочныхъ

 

подстилкахъ.

Платьемъ

 

для

 

учениковъ

 

и

 

ученицъ

 

служили

 

и

 

служатъ

 

тѣ

 

же

поддевки,

 

кафтаны,

 

полушубки,

 

простые

 

сапоги,

 

валенки

 

и

 

лап-

ти,

 

что

 

и

 

въ

 

деревнѣ.

 

Обращается

 

вниманіе

 

лишь

 

на

 

чистоту

 

и

опрятность

 

костюма.

 

Жизнь

 

близкая

 

къ

 

природѣ

 

и

 

крестьян-

скимъ

 

традиціямъ

 

благопріятно

 

отзывалась

 

и

 

отзывается

 

на

 

фи-

зическомъ

 

состояніи

 

учащихся.

 

Заболѣваемость

 

и

 

смертность

среди

 

нихъ

 

всегда

 

были

 

незначительны,

 

несмотря

 

на

 

невыгод-

ное

 

въ

 

гигіеническомъ

 

отношеніи

 

мѣстонахожденіе

 

школы

 

въ

сырой

 

низинѣ

 

на

 

берегу

 

р

 

Свіяги.

 

И

 

по

 

ограниченности

 

школь-

ныхъ

 

средствъ,

 

не

 

позволявшихъ

 

тратиться

 

на

 

наемъ

 

лишней

прислуги,

 

и

 

по

 

глубокому

 

убѣжденію

 

учредителя

 

школы

 

въ

 

по-

лезности

 

и

 

необходимости

 

труда,

 

почти

 

всѣ

 

работы

 

въ

 

школѣ

по

 

уборкѣ

 

классовъ,

 

столовой

 

и

 

другихъ

 

комнатъ,

 

по

 

отошіе-

нію

 

и

 

освѣщенію

 

ихъ,

 

по

 

уходу

 

за

 

садомъ

 

и

 

огородомъ,

 

по

 

из-

готовлена

 

и

 

починкѣ

 

партъ,

 

классныхъ

 

досокъ,

 

шкафовъ

 

и

 

пр.,
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все

 

это

 

выполнялось

 

и

 

отчасти

 

выполняется

 

самими

 

учениками.

Особенно

 

симпатичной

 

чертой

 

во

 

внутреннемъ

 

школьномъ

 

быту

является

 

доступность

 

школы

 

для

 

пріѣзжающихъ

 

въ

 

нее

 

роди-

телей

 

и

 

родственниковъ

 

учениковъ.

 

Пріѣзжаетъ

 

въ

 

Симбирскъ

крестьянинъ

 

по

 

какому-нибудь

 

дѣлу

 

судебному,

 

торговому

 

или

же

 

просто

 

на

 

базаръ,

 

и

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

остановиться

 

на

 

по-

стояломъ

 

дворѣ,

 

ѣдетъ

 

прямо

 

въ

 

чувашскую

 

школу,

 

останавли-

вается

 

со

 

своими

 

розвальнями

 

или

 

санями

 

на

 

большомъ

 

школь-

номъ

 

дворѣ,

 

иногда

 

и

 

ночуетъ

 

въ

 

школѣ

 

же

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

сво-

бодномъ

 

углу,

 

въ

 

корридорѣ,

 

въ

 

прихожей,

 

на

 

сѣновалѣ

 

и

 

т.

дал.

 

Если

 

у

 

пріѣзжаго

 

крестьянина

 

учится

 

въ

 

школѣ

 

сынъ

 

или

дочь,

 

то

 

онъ

 

всегда

 

во

 

внѣучебное

 

время

 

можетъ

 

пройти

 

въ

классъ,

 

въ

 

столовую

 

и

 

непосредственно

 

видѣть,

 

какъ

 

живутъ

 

и

учатся

 

его

 

дѣти.

 

Для

 

него

 

всегда

 

открыть

 

и

 

кабинетъ

 

учреди-

теля

 

школы,

 

который

 

никогда

 

не

 

отказываеть

 

своимъ

 

сороди-

чамъ

 

ни

 

въ

 

совѣтѣ,

 

ни

 

въ

 

указаніи,

 

ни

 

въ

 

матеріальной

 

помо-

щи.

 

Близость

 

школы

 

къ

 

чувашскому

 

населенію

 

создала

 

то

 

гра-

ничащее

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

уваженіе

 

къ

 

ней,

 

которое

 

является

залогомъ

 

дальнѣйшаго

 

процвѣтанія

 

школы

 

и

 

служитъ

 

для

 

нея

твердой

 

нравственной

 

поддержкой.

 

Если

 

въ

 

началѣ

 

дѣятельности

школы

 

самому

 

учредителю

 

ея

 

приходилось

 

разъѣзжать

 

по

 

чу-

вашскимъ

 

деревнямъ

 

и

 

всячески

 

убѣждать

 

чувашъ

 

отдавать

 

въ

школу

 

дѣтей,

 

то

 

теперь

 

цѣлымъ

 

сотнямъ

 

чувашскихъ

 

дѣтей

приходится

 

отказывать

 

въ

 

пріемѣ

 

въ

 

школу

 

по

 

недостатку

мѣстъ.

 

Уже

 

въ

 

началѣ

 

80-хъ

 

годовъ

 

общее

 

число

 

учащихся

 

пре-

вышало

 

100

 

чел.,

 

а

 

къ

 

1900

 

г.

 

это

 

число

 

возрасло

 

до

 

300

 

чел.

Учиться

 

въ

 

Симбирской

 

школѣ

 

изъявляли

 

и

 

изъявляютъ

 

жела-

ніе

 

не

 

только

 

чуваши,

 

но

 

и

 

русскіе,

 

и

 

магометане,

 

и

 

мордва.

Въ

 

послѣдній

 

годъ,

 

на

 

40 — 50

 

вакансій,

 

желающихъ

 

поступить

въ

 

школу

 

было

 

до

 

200

 

человѣкъ.

 

Въ

 

высшей

 

степени

 

характер-

нымъ

 

во

 

внутренней

 

жизни

 

школы

 

является

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

ней

до

 

послѣдняго

 

времени

 

не

 

было

 

ни

 

отмѣтокъ

 

за

 

отвѣты

 

учени-

ковъ

 

въ

 

году,

 

ни

 

балловъ

 

по

 

поведенію,

 

не

 

было

 

ни

 

кондуит-

ныхъ

 

журналовъ,

 

ни

 

карцеровъ,

 

ни

 

«безобѣдовъ»,

 

ничего

 

изъ

тѣхъ

 

дисциплинарныхъ

 

взысканій,

 

чему

 

въ

 

другихъ

 

школахъ

придается

 

иногда

 

значеніе

 

чуть

 

ли

 

не

 

панацеи

 

отъ

 

всѣхъ

 

золъ.

Дисциплина

 

въ

 

школѣ

 

основывалась

 

и

 

основывается

 

не

 

на

 

внѣш-

нихъ

 

правилахъ

 

и

 

предписаніяхъ

 

(таковыхъ

 

въ

 

школѣ

 

почти

 

не

существуетъ),

 

а

 

поддерживается

 

самымъ

 

духомъ

 

заведенія

 

и

тѣмъ

 

серьезнымъ,

 

искреннимъ

   

отношеніемъ

   

къ

 

задачамъ

 

шко-
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лы,

 

какое

 

учащіе

 

и

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ

 

воспитываютъ

 

въ

 

своихъ

питомцахъ.

 

Кстати

 

замѣтимъ,

 

что

 

воспитателями

 

въ

 

школѣ

 

со-

стоять

 

всѣ

 

ея

 

преподаватели,

 

поочередно

 

отправляющіе

 

въ

 

шко-

лѣ

 

дневныя

 

и

 

ночныя

 

дежурства.

 

Воспитатели

 

почти

 

совершен-

но

 

не

 

отлучаются

 

отъ

 

учениковъ;

 

они

 

руководятъ

 

ихъ

 

домаш-

ними

 

работами,

 

устраиваютъ

 

съ

 

ними

 

различныя

 

бесѣды

 

и

 

проч.

Нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

теченіе

 

учебнаго

 

года

 

устраиваются

 

въ

 

шко-

лѣ

 

литературные

 

вечера,

 

на

 

святки

 

дѣлается

 

елка

 

и

 

т.

 

под.

 

Не-

смотря

 

на

 

ограниченность

 

средствъ

 

школы

 

и

 

особенно

 

средствъ

самихъ

 

учениковъ,

 

школой

 

иногда

 

организуются

 

большія

 

образо-

вательныя

 

экскурсіи

 

воспитанниковъ.

 

Насколько

 

здоровымъ,

 

вообще

нормальнымъ

 

оказывается

 

установившійся

 

въ

 

школѣ

 

внутренній

строй,

 

можетъ

 

свидетельствовать

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

за

 

40

лѣтъ

 

ея

 

существованія

 

въ

 

ней

 

не

 

было

 

со

 

стороны

 

учениковъ

никакихъ

 

грубыхъ

 

нарушеній

 

порядка,

 

и

 

даже

 

бурные

 

револю-

ціонные

 

годы

 

не

 

внесли

 

въ

 

школьную

 

жизнь

 

сколько

 

нибудь

 

рѣз-

кой

 

дезорганизаціи.

Въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

школа

 

всегда

 

находилась

 

въ

стѣсненномъ

 

положеніи.

 

Какъ

 

мы

 

уже

 

упоминали,

 

въ

 

первое

время

 

своего

 

существованія

 

она

 

поддерживалась

 

средствами

 

своего

учредителя.

 

Въ

 

1870

 

г.

 

Буинское

 

земство

 

назначило

 

ей

 

пособіе

въ

 

видѣ

 

стипендій

 

нѣкоторымъ

 

ученикамъ

 

Буинскаго

 

уѣзда.

 

Съ

1871

 

г.

 

на

 

помощь

 

школѣ

 

пришло

 

Министерство

 

Народнаго

 

Про-

свѣшенія:

 

оно

 

назначило

 

ей

 

пособіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

340

 

руб.,

 

кото-

рое,

 

ежегодно

 

увеличиваясь,

 

къ

 

1875

 

г.

 

достигаетъ

 

1810

 

р.

 

Въ

1876

 

г.

 

Министерство

 

отпустило

 

.школѣ

 

единовременное

 

посо-

біе

 

на

 

покупку

 

дома

 

въ

 

размѣрѣ

 

5400

 

руб.

 

Въ

 

1877

 

г.

 

пособіе

отъ

 

Министерства

 

было

 

увеличено

 

до

 

3309

 

р.

 

50

 

к.

 

Въ

 

1881

 

г.

Министерство

 

назначило

 

школѣ

 

ежегодное

 

пособіе

 

на

 

содержа-

ніе

 

женскаго

 

училища

 

въ

 

размѣрѣ

 

1975

 

руб.

 

(До

 

этого

 

же

 

вре-

мени

 

женское

 

училище

 

существовало

 

на

 

средства

 

учредителя

школы).

 

Въ

 

1885

 

г.

 

на

 

средства

 

частныя,

 

на

 

пособіе

 

отъ

 

Мини-

стерства

 

и

 

отъ

 

православнаго

 

миссіонерскаго

 

общества

 

былъ

устроенъ

 

при

 

школѣ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Духа.

 

Богослужебныя

книги

 

въ

 

церковь

 

были

 

отпущены

 

Св.

 

Синодомъ

 

безплатно.

 

Въ

1890

 

г.

 

школа

 

изъ

 

центральной

 

переименовывается

 

въ

 

учитель-

скую,

 

уравнивается

 

въ

 

правахъ

 

съ

 

учительскими

 

семинаріями

 

и

на

 

свое

 

содержаніе

 

получаетъ

 

изъ

 

государственнаго

 

казначей-

ства

 

10940

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Женское

 

же

 

отдѣленіе

 

при

 

школѣ,

 

пре-

образованное

 

въ

 

1890

 

году

 

въ

 

особое

 

женское

 

училище,

   

опять
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должно

 

было

 

существовать

 

на

 

средства

 

Ив.

 

Як.,

 

и

 

только

 

съ

1892

 

года

 

на

 

содержаніе

 

его

 

до

 

3300

 

р.

 

въ

 

годъ

 

стало

 

отпу-

скать

 

православное

 

миссіонерское

 

общество.

 

Въ

 

настоящее

 

время

при

 

чувашской

 

учительской

 

школѣ

 

имѣются

 

два

 

(мужское

 

и

женское)

 

приходскихъ

 

двухклассныхъ

 

училища

 

по

 

положенію

1827

 

года,

 

съ

 

ассигнованіемъ

 

на

 

нихъ

 

изъ

 

государственнаго

 

каз-

начейства — на

 

мужское

 

училище

 

3375

 

р.

 

и

 

на

 

женское — 3700

 

р.

въ

 

годъ.

 

Эти

 

училища

 

служатъ

 

для

 

практическихъ

 

занятій

 

уче-

никовъ

 

и

 

ученицъ

 

школы.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

настоящее

 

время

 

при

школѣ

 

существують

 

женскіе

 

двухгодичные

 

педагогическіе

 

курсы

съ

 

ассигнованіемъ

 

на

 

нихъ

 

1000

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

все

 

больше

 

определялся

 

вполнѣ

 

мирный

 

и

 

серьезный

 

характеръ

Симбирской

 

чувашской

 

школы,

 

различныя

 

земства

 

Симбирской,

Казанской,

 

Самарской,

 

Саратовской

 

и

 

Уфимской

 

губерній

 

учреж-

дали

 

при

 

ней

 

свои

 

стипендіи,

 

общая

 

сумма

 

которыхъ

 

къ

 

1908

 

г.

достигла

 

5000

 

руб.

 

Съ

 

1898

 

г.

 

для

 

оказанія

 

матеріальной

 

по-

мощи

 

бѣднѣйшимъ

 

воспитанникамъ

 

при

 

школѣ

 

основано

 

Свято-

Духовское

 

братство.

 

Но

 

средства

 

его

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

очень

 

не-

достаточны

 

для

 

той

 

цѣли,

 

которой

 

оно

 

предназначено

 

служить.

Наиболѣе

 

же

 

школа

 

нуждалась

 

всегда

 

въ

 

помѣщеніи.

 

Перво-

начально

 

школа

 

помѣщалась

 

въ

 

наемной

 

квартирѣ.

 

Потомъ

 

для

нея

 

былъ

 

купленъ

 

одноэтажный

 

каменный

 

домъ

 

на

 

берегу

 

рѣки

Свіяги.

 

Между

 

тѣмъ

 

внутренне

 

школа

 

росла

 

необычайно

 

быстро.

Число

 

ея

 

учениковъ

 

значительно

 

возрастало

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ.

Около

 

перваго

 

дома

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

выростали

 

деревянные

флигеля,

 

затѣмъ

 

появлялись

 

каменные

 

дома,

 

сначала

 

одноэтаж_

ные,

 

потомъ

 

двух-этажные

 

и

 

т.

 

д.

 

Попечитель

 

школы

 

мануфакъ

туръ-совѣтникъ

 

Н.

 

Я.

 

Шатровъ

 

въ

 

различное

 

время

 

пожертво-

валъ

 

на

 

постройку

 

зданій

 

для

 

школы

 

свыше

 

20000

 

руб.

 

И

 

тѣмі.

не

 

менѣе

 

внѣшній

 

ростъ

 

школы

 

не

 

поспѣвалъ

 

за

 

ея

 

ростомъ

внутреннимъ...

 

Кромѣ

 

Н.

 

Я.

 

Шатрова

 

щедрую

 

матеріальную

 

по-

мощь

 

школѣ

 

оказывалъ

 

ктиторъ

 

школьнаго

 

храма

 

Н.

 

М.

 

Энгель-

манъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

 

лица.

Благодаря

 

неутомимой

 

энергіи

 

учредителя

 

и

 

главнаго

 

руко-

водителя

 

школы,

 

а

 

также

 

благодаря

 

нормальной

 

постановкѣ

 

въ

ней

 

учебнаго

 

и

 

воспитательнаго

 

дѣла

 

, школа

 

за

 

сорокъ

 

лѣтъ

 

своего

существованія

 

достигла

 

въ

 

своей

 

деятельности

 

значительных!,

результатовъ.

 

Просвѣщеніе

 

широкой

 

волной

 

разлилось

 

среди

 

чу-

вашскаго

 

племени.

 

Раньше

 

грамотный

 

чувашенинъ

 

представлялъ

собою

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

слова

 

рѣдкость.

 

Это

 

было

 

что-то



—

 

678

 

—

удивительное

 

и

 

маловѣроятное.

   

Теперь

 

же

 

грамотныхъ

 

чувашъ

нужно

 

считать

 

десятками

 

тысячъ.

 

Въ

 

наше

 

время

 

труднѣе

 

встрѣ-

тить

 

грамотнаго

 

черемиса,

 

мордвина,

  

даже

 

татарина,

   

чѣмъ

 

чу-

вашенина.

   

Въ

   

хорошо

   

поставленныхъ

   

чувашскихъ

   

школахъ,

число

 

которыхъ

 

доходитъ

 

до

 

400,

 

учителями

   

и

   

учительницами

состоятъ

 

въ

 

настоящее

 

время

   

чуваши,

   

получившіе

  

образованіе

ло

 

большей

 

части

   

въ

 

Симбирской

 

школѣ.

   

Во

 

многихъ

   

чуваш-

скихъ

   

приходахъ

   

священствуютъ

   

чуваши

 

же,

   

по

 

выходѣ

   

изъ

школы

   

продолжавшіе

   

образованіе

   

въ

 

духовной

   

семинаріи.

   

Въ

общей

 

сложности

 

за

 

40

 

лѣтъ

 

существованія

 

Симбирская

   

школа

выпустила

 

до

 

1000

 

чувашскихъ

 

учителей,

   

учительницъ

   

и

   

свя-

щенниковъ.

   

Нѣкоторые

 

же

   

изъ

 

чувашъ,

   

по

 

окончаніи

   

школы,

поступали

 

то

 

въ

 

учительскіе

  

институты

 

(Оренбургскій

 

и

 

Казан-

скій),

   

то

 

въ

 

духовныя

   

семинаріи

   

(Симбирскую,

   

Казанскую

   

и

Уфимскую),

 

то

 

въ

 

дух.

 

академіи

 

(преимущ.

   

Московскую

   

и

   

Ка-

занскую),

 

то

 

въ

 

университеты

   

(Казанскій

 

и

 

Юрьёвскій).

   

Благо-

даря

  

просвѣтительной

 

дѣятельности

   

школы,

   

борьба

   

съ

 

языче-

етвомъ

 

чувашъ

   

идетъ

 

довольно

  

успѣшно.

   

За

 

послѣднее

   

время

особенно

 

участились

 

ходатайства

 

чувашъ

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

приходовъ,

   

п

 

сооружены

 

новыхъ

 

храмовъ

 

і)

 

и

 

организаціи

 

мо-

А-настырей.

 

Ходатайствуютъ

 

также

 

чуваши

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

'

 

школъ

 

и

 

уже

 

не

 

начальныхъ

 

только,

 

а

 

двухклассныхъ,

 

сельско-

хозяйственшАхъ,

   

ремесленныхъ

   

и

 

т.

 

дал.

 

Въ

   

силу

 

всего

 

этого,

если

 

40

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

самое

 

слово

 

«чувашенинъ»

 

заключа-

ло

 

въ

 

себѣ,

 

какъ

 

выражается

   

учредитель

   

школы

   

въ

 

своей

 

до-

кладной

 

запискѣ

  

1870

   

г.

 

на

 

имя

 

попечит.

   

Казан,

   

округа

 

Ше-

стакова,

 

„нѣчто

 

поносительное

 

и

 

обидное»,

 

если

 

раньше

 

русско-

му

 

казался

 

смѣшнымъ

 

каждый

   

«шагъ

 

чувашенина»,

 

каждое

 

его

слово,

 

каждое

 

движеніе;

 

то

 

теперь

 

между

  

русскимъ

   

и

 

чуваше-

ниномъ

 

устанавливаются

 

вполнѣ

 

добрыя,

 

мирныя

 

отношенія,

 

и—

несомнѣнно — недалеко

  

то

 

время,

 

когда

  

окончательно

 

сгладится

грань,

 

отдѣляющая

 

чувашенина

 

отъ

 

русскаго

 

и

 

препятствующая

ему

 

чувствовать

  

себя

 

полноправнымъ

  

русскимъ

   

гражданиномъ.

Особенно

 

много

 

сдѣлала

 

Симбирская

   

школа

 

въ

 

смыслѣ

 

просвѣ-

щенія

 

чувашъ,

 

переведя

 

(чувашскій

  

алфавитъ

   

былъ

 

выработанъ

учредителемъ

 

школы)

  

и

 

въ

 

тысячахъ

 

экземпляровъ

 

распростра-

нивъ

 

среди

 

чувашскаго

 

населенія

 

книги

 

св.

 

писанія

 

новаго

 

и

 

вет-

')

 

До

 

сихъ

 

поръ

   

по

 

иниціативѣ

 

учредителя

 

школы

 

и

 

при

 

его

 

дѣятельномъ

 

е

і

     

непосредственпомъ

 

участіи

 

построено

 

10

 

храмовь

 

въ

  

различныгь

 

чуващок.

 

деревняіъ

а

 

образованы

 

самостоятельные

 

приходы.
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хаго

 

зав.,

 

почти

 

всѣ

 

книги

 

богослужебныя,

 

а

 

также

 

многія

 

ру-

ководства

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

по

 

медицинѣ,

 

книги

 

истори-

ческія,

 

кое-что

   

изъ

 

классической

 

русской

 

беллетристики

 

и

 

т.

 

д.

Вообще

 

же

 

заслуги

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

школы

 

въ

 

дѣлѣ

 

культурнаго

 

развитія

 

средняго

 

Поволжья

 

несо-

мнѣнны,

 

и,

 

думается,

 

русское

 

общество

 

не

 

можетъ

 

не

 

сказать

своего

 

«спасибо»

 

и

 

своимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

сочувствіемъ

 

не

 

под-

держать

 

ее

 

въ

 

дальнѣйшей

 

трудной,

 

но

 

многоплодной

 

дѣятельности.

Говоря

 

о

 

чувашской

 

школѣ,

 

мы

 

все

 

время

 

указывали

 

на

свѣтлыя

 

стороны

 

въ

 

ея

 

строѣ

 

и

 

жизни.

 

Это —несомнѣнно — не

могло

 

ускользнуть

 

отъ

 

взгляда

 

читателя.

 

Но

 

объясняется

 

это

 

не

только

 

юбилейнымъ

 

характеромъ

 

настоящаго

 

очерка.

 

Знакомясь

съ

 

исторіей

 

и

 

жизнью

 

школы

 

по

 

спеціалыіо — относящимся

 

сюда

документамъ,

 

мы— искренно

 

сознаемся — при

 

нѣкоторомъ

 

недовѣ-

ріи

 

къ

 

деятельности

 

школы,

 

имѣвшемъ

 

источникъ

 

въ

 

нашемъ

незнанін

 

ея

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

не

 

могли

 

найти

 

даже

 

смутныхъ

 

на-

мековъ

 

на

 

какія-либо

 

темныя

 

стороны

 

въ

 

ея

 

жизни.

 

Конечно,

 

мы

не

 

можемъ

 

спорить,

 

что

 

такихъ

 

сторонъ

 

и

 

не

 

было

 

(гдѣ

 

ихъ

нѣтъ!),

 

но

 

думаемъ,

 

что

 

если

 

въ

 

математикѣ

 

минусъ

 

уничто-

жается

 

плюсомъ,

 

то

 

и

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

тѣ

 

пробѣлы,

 

какіе

могли

 

быть

 

въ

 

сорокалѣтней

 

жизни

 

школы,

 

съ

 

математической

же

 

необходимостью

 

должны

 

быть

 

покрыты

 

тѣми

 

положительными

заслугами,

 

какими

 

школа

 

заявила

 

себя

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіозно-

культурнаго

 

развитія

 

нашего

 

края.

                   

т ,

   

,.

Н.

   

І\О.10СОвЪ.

------------ <<Ж>?®е<Ш>------------

По

 

поводу

 

одиночества

 

пастырей.

Часто

 

приходится

 

слышать

 

и

 

читать

 

про

 

трудность

 

пастыр-

скаго

 

служенія,

 

особенно

 

за

 

последнее

 

время.

 

Жизнь

 

идетъ

впередъ

 

и

 

требуетъ

 

отъ

 

пастырей

 

особенной

 

энергіи,

 

подъема

духа,

 

не

 

простого

 

требоисправленія,

 

а

 

болѣе

 

плодотворной

 

дея-

тельности.

 

Многіе

 

оказываются

 

плохо

 

подготовленными

 

къ

 

но-

вымъ

 

требованіямъ,

 

отсталыми,

 

недѣятельными

 

и

 

далеко

 

не

идеальными

 

пастырями,

 

такъ

 

что

 

въ

 

общемъ,

 

какъ

 

замѣчено

въ

 

л»

 

19

 

Епарх.

 

Вѣд.,

 

„мало

 

у

 

насъ

 

хорошихъ

 

священниковъ".

Сознавъ

 

свою,

 

такъ

 

сказать,

 

грѣховность,

 

пастырямъ

 

остава-

лось

 

бы

 

лишь

   

покаяться

   

и

 

исправиться.

   

Но

 

съ

 

легкой

 

руки
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го,

 

который

 

и

 

самъ

   

слишкомъ

 

много

 

лѣтъ

 

съ

 

любовью

 

славилъ

Бога.

 

Похоронили

   

покойнаго

   

на

   

кладбищѣ

 

на

 

Арскомъ

   

полѣ.

Вѣчная

 

память

   

честному

   

труженику

 

и

 

доброму

 

человѣку!

Свящ.

  

А.

 

Рождественскій.

---------- <Ш>

 

о®о

 

<®> ------- :----

Симбирская

 

чувашская

 

школа.

и.
(

 

Продолжение).

Сорокалѣтіе

 

Симбирской

 

чувашской

 

школы,

 

сыгравшей

огромную

 

роль

 

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

 

края,

 

не

 

могло

 

быть

 

не

отмѣчено

 

соотвѣтствующимъ

 

образомъ

 

со

 

стороны

 

мѣстнаго

общества.

 

Правда,

 

самъ

 

учредитель

 

школы

 

принималъ

 

всѣ

 

мѣры

къ

 

тому,

 

чтобы

 

уклониться

 

отъ

 

всякаго

 

публичнаго

 

празднова-

нія

 

сорокалѣтія

 

школы,

 

но

 

изъ

 

среды

 

мѣстнаго

 

общества

 

раз-

дались

 

голоса

 

о

 

полной

 

неумѣстности

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

какой

либо

 

скромности

 

и

 

даже

 

о

 

вредѣ

 

ея

 

въ

 

смыслѣ

 

развитія

 

обще-

ственнаго

 

самосознанія.

Наканунѣ

 

сорокалѣтія

 

школы,

 

27-го

 

октября,

 

въ

 

школьномъ

домовомъ

 

храмѣ

 

старѣйшимъ

 

воспитанникомъ

 

школы,

 

священ-

никомъ

 

Казанской

 

епархіи

 

А.

 

В.

 

Рекѣевымъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

законо-

учителей

 

и

 

преподавателей

 

школы,

 

священ.

 

М.

 

Н.

 

Лебяжьева,

В.

 

Н.

 

Никифорова

 

и

 

1.

 

Д.

 

Доримедонтова,

 

было

 

совершено

 

за-

упокойное

 

богослуженіе —литургія

 

и

 

панихида — въ

 

молитвенное

воспоминаніе

 

о

 

почившихъ

 

дѣятеляхъ

 

инородческаго

 

дѣла.

 

Предъ

панихидой

 

законоучителемъ

 

школы

 

М.

 

Н.

 

Лебяжьевымъ

 

было

 

про-

изнесено

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

вскрылъ

 

то

 

значеніе,

 

какое

имѣло

 

для

 

инородцевъ — чувашъ

 

обращеніе

 

ихъ

 

въ

 

христіанство,

и

 

призвалъ

 

слушателей

 

къ

 

молитвенному

 

поминовенію

 

тѣхъ

 

чу-

вашскихъ

 

просвѣтителей,

 

которые

 

отошли

 

въ

 

вѣчность,

 

и

 

кото-

рымъ

 

нельзя

 

воздать

 

почестей,

 

приличествующихъ

 

людямъ

живымъ.

Въ

 

самый

 

день

 

сорокалѣтія

 

школы

 

въ

 

школьномъ

 

храмѣ

высокопреосвяшеннымъ

 

архіепископомъ

 

Іаковомъ,

 

въ

 

сослуженіи

ректора

 

духовной

 

семинаріи

 

прот.

 

А.

 

В.

 

Стернова,

 

каѳедраль-

наго

 

протоіерея

 

С.

 

С.

 

Медвѣдкова,

 

ключаря

 

собора

 

прот.

 

М.

 

Ѳ.

Троицкаго,

 

прот.

 

Соколова,

 

священниковъ

 

А.

 

В.

 

Рекѣева,

 

М.

 

Н.

Лебяжьева,

 

А.

 

П.

 

Петрова,

 

В.

 

Н.

 

Никифорова,

 

М.

 

Н.

 

Такташ-

кина,

 

Ѳ.

  

А.

 

Михайлова,

 

I.

 

Д.

 

Доримедонтова,

 

С.

 

И.

 

Сизова,

 

С.

 

М-
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Михайлова

 

и

 

I.

 

Н.

 

Никитина,

 

была

 

совершена

 

божественная

 

ли-

тургия

 

и

 

послѣ

 

нея

 

благодарственный

 

молебенъ.

 

За

 

богослуже-

ніемъ

 

присутствовалъ

 

начальникъ

 

губерніи

 

д.

 

с.

 

с.

 

Д.

 

Н.

 

Дуба-

совъ,

 

начальники

 

учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Симбирска

 

и

 

другія

высокопоставленныя

 

лица.

 

За

 

литургіей

 

послѣ

 

запричастнаго

стиха

 

и

 

концерта

 

законоучителемъ

 

М.

 

Н.

 

Лебяжьевымъ

 

было

произнесено

 

слѣдующее

 

слово:

Людіе,

 

сѣдяшіиво

 

тмѣ,

 

видѣша

 

свѣтъвелій
(Мѳ.

 

4.

 

16).

 

Вы

 

сынове

 

свѣта

 

есте

 

(I

 

Сол.

 

5,

 

5);
тако

 

да

 

просвѣтитея

 

сьѣтъ

 

вашъ

 

предъ

 

чем-

вгъки

 

(Мѳ.

 

о,

 

16).

Непроглядная

 

тьма,

 

тьма

 

невѣдѣнія

 

и

 

заблужденія

 

царила

во

 

всемъ

 

древнемъ

 

до-христіанскомъ

 

мірѣ,

 

кромѣ

 

небольшого

богоизбраннаго

 

народа.

 

Одаренные

 

богоподобною

 

душою,

люди

 

сознавали,

 

что

 

безъ

 

Высшаго

 

Существа

 

они

 

не

 

могутъ

 

мыс-

лить

 

ни

 

себя,

 

ни

 

міра;

 

но

 

Бога

 

они

 

ошибочно

 

искали

 

въ

 

разнообра-

зіи

 

міра,

 

въ

 

звѣздахъ

 

неба,

 

въ

 

силахъ

 

земли;

 

преклонялись

 

предъ

величіемъ

 

героевъ,

 

возводя

 

ихъ

 

въ

 

сонмъ

 

боговъ.

 

Идея

 

боже-

ства,

 

такимъ

 

образомъ,

 

здѣсь

 

принижалась

 

до

 

послѣдней

 

сте-

пени:

 

божества

 

были

 

подобострастны

 

человѣку.

 

Такъ

 

какъ

 

жизнь

божества

 

естественно

 

является

 

идеаломъ

 

жизни

 

для

 

людей,

 

а

боги

 

были

 

подобострастны

 

человѣку,

 

то

 

требованія

 

нравствен-

ности

 

въ

 

до-христіанскомъ

 

мірѣ

 

по

 

существу

 

были

 

лишь

 

узако-

неніемъ

 

прирожденныхъ

 

человѣку

 

грубыхъ

 

инстинктовъ.

 

Власть

себялюбія

 

и

 

грѣховныхъ

 

страстей

 

царила

 

и

 

въ

 

отношеніяхъ

между

 

разными

 

классами

 

населенія

 

государствъ

 

и

 

въ

 

между-

народныхъ

 

отношеніяхъ.

 

Все

 

населеніе

 

государствъ

 

раздѣлялось

на

 

господъ,

 

которые,

 

обезпеченные

 

трудами

 

многочисленныхъ

рабовъ,

 

проводили

 

жизнь

 

свою

 

въ

 

развращающей

 

праздности,

утопая

 

въ

 

безумной

 

роскоши, — и

 

рабовъ,

 

на

 

которыхъ

 

смотрѣли,

какъ

 

на

 

рабочую

 

скотину,

 

не

 

признавая

 

за

 

ними

 

правъ

 

челове-

ческой

 

личности.

 

Закономъ

 

международныхъ

 

отношеній

 

было

грубое

 

насипіе,

 

безчеловѣчная

 

жестокость...

Но

 

вотъ

 

люди

 

увидѣли

 

«свѣтъ

 

велій».

 

Ученіе

 

Христа,

 

словно

зарево

 

огромнаго

 

пожара,

 

охватило

 

весь

 

тогдашній

 

міръ;

 

еван-

гельскій

 

законъ

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

людямъ,

 

подобно

 

маяку,

 

вы-

соко

 

зажегся

 

надъ

 

міромъ

 

и

 

сталъ

 

путеводною

 

звездою

 

чело-

вечества

 

въ

 

непроглядной

 

житейской

 

мглѣ.

«Богъ

 

есть

 

Духъ» —провозгласило

 

Евангеліе; — «не

 

сила

 

при-

   

.

роды,

 

не

 

обожествленный

   

герой,

   

а

 

личное

  

духовное

 

Существо;

Онъ— Высшій

 

Разумъ,

 

Высшая

 

Правда,

   

Высшая

 

Святость,

   

Вые-
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шая

 

Любовь.

 

Богъ

 

есть

 

Духъ,— и

 

душа

 

человѣка,

 

какъ

 

отобра-

жение

 

Божества,

 

есть

 

поэтому

 

важнѣйшая

 

часть

 

человѣческаго

существа;

 

главное

 

вниманіе

 

человѣка,

 

слѣдовательно,

 

должно

быть

 

обращаемо

 

не

 

на

 

тѣло,

 

не

 

на

 

удовлетвореніе

 

его

 

низмен -

ныхъ

 

потребностей,

 

а

 

на

 

удовлетвореніе

 

высшихъ

 

запросовъ

человѣческаго

 

духа.

 

Ищите

 

прежде

 

всего

 

царствія

 

Божія,

 

а

 

все

прочее

 

придетъ

 

къ

 

вамъ

 

само

 

собою — вотъ

 

новый

 

законъ

 

хри-

отіанской

 

жизни.

 

Если

 

потребности

 

тѣла

 

идутъ

 

въ

 

разрѣзъ

 

съ

требованіями

 

нравственнаго

 

долга,

 

должно

 

отказаться

 

отъ

 

ихъ'

удовлетворенія.

 

„Ктолюбитъ

 

отца

 

или

 

мать,

 

сына

 

или

 

дочь

 

больше

чѣмъ

 

Меня,-

 

тотъ

 

Меня

 

недостоинъ",

 

говоритъ

 

Спаситель.

Въ

 

основу

 

отношеній

 

людей

 

между

 

собою

 

въ

 

обществѣ

и

 

государствѣ,

 

въ

 

основу

 

международныхъ

 

отношеній

 

христіан-

ство

 

поставило

 

любовь

 

и

 

братство,

 

ибо

 

„отъ

 

единой

 

крови"

Господь

 

произвелъ

 

весь

 

родъ

 

человѣческій,

 

ибо

 

всѣ

 

люди

 

без-

различно

 

искуплены

 

драгоцѣннѣйшею

 

Кровью

 

Христа,

 

ибо,

 

по-

этому,

 

въ

 

очахъ

 

Божіихъ

 

нѣтъ

 

ни

 

еллина,

 

ни

 

іудея,

 

обрѣ-

заннаго

 

и

 

не

 

обрѣзаннаго,

 

раба

 

и

 

свободнаго.

 

Истинный

идеалъ

 

жизни

 

и

 

нравственности

 

христіанина

 

въ

 

Богѣ:

 

будьте

совершенны,

 

какъ

 

совершенъ

 

Отецъ

 

вашъ

 

Небесный,

 

стремитесь

къ

 

этому

 

идеалу,

 

переходя

 

постепенно

 

въ

 

своемъ

 

нравственномъ

самоусовершенствованіи

 

съ

 

низшей

 

ступени

 

на

 

высшую,

 

съ

 

выс-

шей

 

на

 

болѣе

 

высокую,

 

и

 

такъ

 

безъ

 

конца.

 

Словомъ,

 

Христово

ученіе

 

разрѣшило

 

всѣ

 

волнующіе

 

человѣчество

 

вопросы

 

о

 

Богѣ,

о

 

мірѣ,

 

о

 

смыслѣ

 

человѣческой

 

жизни;

 

въ

 

немъ

 

для

 

человѣчества

путь,

 

истина

 

и

 

жизнь;

 

въ

 

немъ —счастье

 

человѣчества.

1907

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

возсіяло

 

надъ

 

міромъ

 

Солнце

 

Прав-

ды;

 

но

 

не

 

всѣхъ

 

сразу

 

озарилъ

 

свѣтъ

 

этого

 

Солнца:

 

однихъ

потому,

 

что

 

видя

 

они

 

не

 

видѣли,

 

слыша

 

не

 

слышали,

 

такъ

 

какъ

огрубѣло

 

сердце

 

ихъ;

 

другихъ

 

потому,

 

что

 

свѣтъ

 

этого

 

Солнца

не

 

дошолъ

 

до

 

нихъ,

 

ибо

 

не

 

было

 

для

 

нихъ

 

проповѣдующаго

(Рим.

 

10,

 

14).

 

920

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

свѣтъ

 

Христова

 

ученія

чрезъ

 

церковь

 

греческую

 

озарилъ

 

и

 

Русскую

 

землю.

 

Но

 

вашимъ

предкамъ — чувашамъ,

 

вошедшимъ

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

въ

 

со-

ставъ

 

русскаго

 

государства,

 

по

 

неисповѣдимымъ

 

путямъ

 

Промыс-

ла

 

Божія,

 

еще

 

долго

 

послѣ

 

этого

 

суждено

 

было

 

пребывать

 

во

тьмѣ

 

язычества.

 

Неоднократныя

 

попытки

 

посѣять

 

среди

 

вашихъ

предковъ

 

сѣмена

 

Христова

 

ученія

 

долго

 

оканчивались

 

почти

 

пол-

ной

 

неудачею,

 

но— къ

 

счастью — не

 

потому,

 

что

 

почва

 

была

 

не-

годна

 

къ

 

произрастанію

 

этихъ

 

сѣмянъ,

  

а

   

по

 

неискусству

 

сѣю-
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шихъ,

 

отъ

 

употребленія

 

неправильная

 

способа

 

посѣва.

 

Нако-

нецъ,

 

Господь

 

призрѣлъ

 

на

 

пребывающихъ

 

во

 

тьмѣ

 

рабовъ

 

сво-

ихъ

 

и

 

послалъ

 

имъ

 

мудрыхъ

 

сѣятелей;

 

опытною

 

рукою

 

посѣяли

они

 

семя,

 

на

 

родномъ

 

вашемъ

 

л.іыіаь

 

проповѣдали

 

вашимъ

 

ро-

дичамъ

 

слово

 

Христово, — и

 

сѣмя

 

Слова

 

Божія

 

въ

 

душахъ

 

ихъ

оказалось

 

«плодоноснымъ

 

и

 

растимымъ»:

 

возлюбили

 

они

 

еван-

гельское

 

благовѣствованіе.

 

на

 

своемъ

 

родномъ

 

языкѣ,

 

возлюбили

храмы

 

Божіи,

 

возлюбили

 

богослуженіе,

  

возлюбили

 

Христа.

Чѣмъ

 

же

 

воздадите

 

Господу

 

о

 

всѣхъ,

 

яже

 

воздаде

 

вамъ?

Воздайте

 

Ему

 

трудами

 

по

 

лучшему

 

водворенію

 

евангельски.ѵь

идей,

 

царства

 

Божія

 

въ

 

душахъ

 

вашихъ,

 

да

 

покоритъ

 

оно

 

умъ

вашъ,

 

сердце

 

ваше,

 

волю

 

вашу.

 

Вы

 

оынове

 

свѣта

 

есге,

 

вы — чле-

ны

 

Христовой

 

церкви.

 

Но

 

свѣтъ

 

этотъ

 

не

 

проникъ

 

еще

 

въ

 

васъ

до

 

раздѣленія

 

души

 

и

 

духа,

 

составовъ

 

и

 

мозговъ

 

(Евр.

 

4,

 

12).

Такъ

 

еше

 

много

 

зла,

 

себялюбія

 

и

 

неправды

 

въ

 

вашихъ

 

душахъ

и

 

въ

 

душахъ

 

окружаюшихъ

 

васъ.

 

Вы,

 

„сыны

 

свѣта,"

 

обязаны

 

по-

трудиться

 

надъ

 

насажденіемъ

 

христіанскихъ

 

началъ

 

и

 

въ

 

себѣ

и

 

въ

 

другихъ.

 

Царство

 

Божіе

 

приблизилось:

 

оно

 

вотъ

 

тутъ,

 

подлѣ

васъ,

 

вокругъ

 

васъ,

 

но

 

нужно,

 

чтобы

 

оно

 

проникло

 

и

 

охва-

тило

 

собою

 

ваше

 

сердце,

 

источникъ

 

всякой

 

деятельности

 

и

 

руко-

водящее

 

начало

 

жизни

 

человека.

 

Сѣмя

 

царства

 

Божія

 

посѣяно

и

 

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

величайшую

 

жизненную

 

силу;

 

нужно

 

только

приготовить

 

для

 

этого

 

семени

 

удобную

 

почву

 

въ

 

вашей

 

дуіиѣ.

Сохой

 

и

 

бороной

 

уготовляетъ

 

земледѣлецъ

 

почву

 

для

 

зерна;

 

для

сѣмени

 

же

 

царствія

 

Божія

 

вы

 

должны

 

приготовить

 

почву

 

души

вашей

 

покаяніемъ

 

(Мѳ.

 

4,

 

17).

 

Въ

 

душахъ

 

вашихъ

 

борются

 

два

начала — начало

 

злое

 

и

 

доброе,

 

плоть

 

и

 

духъ

 

(Гал.

 

5,

 

17),

 

не-

правда

 

и

 

себялюбіе

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

чувство

 

братства,

 

само-

отверженной

 

любви,

 

стремленіе

 

къ

 

истине

 

и

 

нравственному

 

со-

вершенству — съ

 

другой.

 

Часто,

 

очень

 

часто,

 

вы

 

предоставляете

господство

 

въ

 

вашихъ

 

душахъ

 

первому,

 

злому,

 

началу.

 

Теперь

вамъ

 

необходимо

 

произвести

 

коренную

 

переоцѣнку

 

всехъ

 

своихъ

жизненныхъ

 

воззрѣній;

 

всей

 

душой,

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

нужно

 

со-

знать

 

несовершенство,

 

низменность

 

вашихъ

 

обычныхъ

 

стрем-

леній,

 

проникнуться

 

благоговЬніемъ

 

къ

 

величію

 

нравственного

идеала

 

Евангелія,

 

понять

 

всю

 

высоту,

 

все

 

совершенство

 

евангель-

ской

 

всеобъемлющей

 

любви,

 

все

 

совершенство

 

того

 

образа

 

еван-

гельскаго

 

человѣка,

 

который

 

нарисованъ

 

для

 

насъ

 

въ

 

лицѣ

 

Бого-

человѣка — Христа.

 

Лучшимъ

 

средствомъ

 

для

 

достиженія

 

этого

„покаянія"

   

является

 

частое,

 

каждодневное

 

чтеніе

 

Писанія,

   

осо-



г-

 

-

 

о

—

 

-

 

1$

 

о

 

—'

бенно

 

Евангелія.

 

Только

 

читайте

 

его

 

съ

 

чистымъ

 

сердцемъ,' со

вниманіемъ

 

и

 

благоговѣніемъ;

 

божественная

 

сила,

 

въ

 

немъ

 

со-

крытая,

 

постепенно

 

покоритъ

 

вашъ

 

умъ,

 

плѣнитъ

 

ваше

 

сердце,

дасть

 

надлежащее

 

направленіе

 

вашей

 

волѣ.

 

Читайте

 

его,

 

раз-

мышляйте,

 

изслѣдуйте,

 

но

 

только

 

добросовѣстно,

 

безъ

 

предвзя-

тыхъ

 

мыслей,

 

безъ

 

натяжекъ:

 

истина

 

не

 

боится

 

изслѣдованія

([оан.

 

5,

 

39).

 

Не

 

вѣрьте

 

тѣмъ,

 

кто

 

отвергаетъ

 

истинность

 

Пи-

санія

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

оно

 

яко-бы

 

противорѣчитъ

 

дан-

нымъ

 

науки.

 

Выводы

 

науки,

 

какъ

 

произведенія

 

ограниченнапо

человѣческаго

 

ума,

 

часто

 

оказываются

 

несостоятельными.

 

Въ

 

са-

момъ

 

дѣлѣ,

 

сколько

 

на

 

протяженіи

 

нсторіи

 

существовало

 

фило-

софскихъ

 

и

 

научныхъ

 

теорій,

 

другъ

 

другу

 

противорѣчащихъ,

другъ

 

друга

 

исключающихъ.

 

Замѣчательно

 

при

 

томъ,

 

что

 

наука

въ

 

лицѣ

 

лучшихъ

 

пог.иьднихг,

 

своихъ

 

представителей,

 

настойчиво

опровергая

 

матеріалистическую

 

теорію

 

происхожденія

 

міра

 

и

 

про-

славленное

 

ученіе

 

о

 

происхожденіи

 

видовъ- живыхъ

 

существъ

(дарвинизмъ),

 

сходится

 

въ

 

общемъ

 

въ

 

своихъ

 

выводахъ

 

съ

 

дан-

ными

 

Библіи.

Не

 

вѣрьте

 

противникамъ

 

Писанія:

 

припомните,

 

что

 

отцы

и

 

учители

 

церкви— свѣтильники

 

вѣры

 

и

 

знатоки

 

Писанія— учи-

лись

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

въ

 

самыхъ

 

лучшихъ

 

училищахъ,

у

 

самыхъ

 

знаменитѣйшихъ

 

ученыхъ

 

своего

 

времени,

 

обладали

обширнѣйшими

 

позчаніями

 

въ

 

философіи

 

и

 

естественныхъ

 

на-

укахъ,

 

однако

 

не

 

утратили

 

вѣры

 

въ

 

истинность

 

Слова

 

Божія;

припомните,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

извѣстнѣй-

шихъ

 

ученыхъ,

 

которымъ

 

науки

 

обязаны

 

важнѣйшими

 

откры-

тыми,

 

были

 

истинными

 

христіанами,

 

глубоко

 

веровавшими

 

и

 

не-

уклонно

 

слѣдовавшими

 

Слову

 

Божію.

 

— «Чѣмъ

 

же

 

воздадите

 

Го-

споду

 

о

 

всѣхъ,

 

яже

 

воздаде

 

вамъ?»

 

Воздайте

 

любовью,

 

служе-

ніемъ

 

ближнему,

 

трудами

 

по

 

водворенію

 

царства

 

Божія

 

среди

вашихъ

 

единоплеменниковъ.

 

Если

 

вы

 

находитесь

 

во

 

свѣтѣ,

 

если

сѣмя

 

царства

 

Божія

 

дало

 

въ

 

вашихъ

 

сердцахъ

 

ростокъ:

 

то

 

по-

могите

 

возрастить

 

это

 

сѣмя

 

и

 

въ

 

душахъ

 

вашихъ

 

ближнихъ.

Помогите

 

и

 

ближнимъ

 

вашимъ

 

произвести

 

ту

 

лереоцѣнку

 

воз-

зрѣній,

 

которая

 

такъ

 

необходима

 

для

 

плодоносности

 

сѣмени

 

цар-

ства

 

Божія

 

въ

 

душахъ

 

человѣчеекихъ;

 

помогите

 

и

 

имъ

 

понять

неизмѣримое

 

превосходство

 

евангельскаго

 

ученія

 

и

 

нравствен-

наго

 

идеала

 

предъ

 

ихъ

 

плотскими,

 

низменными

 

зоззрѣніями;

 

и

дѣломъ

 

и

 

словомъ

 

твердите

 

имъ:

 

«приготовьте

 

путь

 

Господу,

прямыми

 

сдѣлайте

 

пути

 

Ему»

 

(Лук.

 

3,

 

4).

 

Особенно

 

твердите

 

дѣ-
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ломъ,

 

ибо

 

красивыя

 

слова

 

такъ

 

легко

 

говорить:

 

пусть

 

ваша

жизнь

 

будетъ

 

увлекательной

 

повѣстью

 

о

 

чарующемъ

 

идеалѣ

евангельской

 

правды,

 

восторженнымъ

 

гимномъ

 

царству

 

Божію;

увидятъ

 

вашу

 

добрую

 

жизнь

 

ваши

 

ближніе,

 

ваши

 

единопле-

менники,

 

и

 

прославятъ

 

Отца

 

Нашего,

 

Который

 

на

 

небесахъ

(Мѳ.

 

5,

 

16).

По

 

окончаніи

 

богослуженія

 

высокопреосвященный

 

Іаковъ

въ

 

сопровожденіи

 

начальника

 

губерніи

 

и

 

почетныхъ

 

гостей

 

про-

слѣдовалъ

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

залъ

 

школы,

 

гдѣ

 

состоялся

 

торже-

ственный

 

актъ.

На

 

актѣ,

 

послѣ

 

художественно

 

исполненнаго

 

смѣшаннымъ

хоромъ

 

воспитанниковъ

 

и

 

воспитаннчцъ

 

школы

 

подъ

 

управле-

ніемъ

 

И.

 

М.

 

Дмитріева

 

концерта

 

Архангельская

 

«Внуши,

 

Боже»,

нсполн.

 

об.

 

преподавателя

 

школы

 

Н.

 

И.

 

Колосовымъ

 

былъ

 

про-

читанъ

 

краткій

 

исторический

 

очеркъ

 

школы.

 

Далѣе

 

былъ

 

испол-

ненъ

 

гимнъ

 

«Вѣрою

 

русской

 

свободна»,

 

и

 

бывшимъ

 

преподава-

телемъ

 

школы

 

прот.

 

С.

 

С.

 

Медвѣдковымъ

 

былъ

 

прочитанъ

 

слѣ.

дующій

 

адресъ

  

учредителю

 

школы:

„Глубокоуважаемый

 

Иванъ

 

Яковлевичъ!"

„Сорокалѣтіе

 

жизни

 

Симбирской

 

чувашской

 

школы — вашего

любимаго

 

дѣтища,

 

вами

 

рожденнаго,

 

вами

 

воспитанная,

 

подъ

вашимъ

 

руководствомъ

 

достигшая

 

возраста

 

совершеннаго, —

совпадаетъ

 

съ

 

сорокалѣтіемъ

 

вашей

 

широкой

 

дѣятельности

 

во

благо

 

родного

 

вамъ

 

чувашская

 

племени.

 

Со

 

скорбію

 

сознавая

культурную

 

отсталость

 

вашихъ

 

единоплеменниковъ

 

и

 

понимая

истинную

 

причину

 

этой

 

отсталости,

 

вы,

 

сами

 

сынъ

 

народа,

 

отъ

лѣтъ

 

юности

 

всего

 

себя,

 

всѣ

 

свои

 

знанія,

 

всю

 

свою

 

энергію

 

от-

дали

 

дѣлу

 

ихъ

 

просвѣщенія,

 

въ

 

цѣляхъ

 

культурнаго

 

сліянія

 

ихъ

съ

 

русской

 

народностью.

 

Лучшимъ

 

средствомъ

 

къ

 

этому

 

сліянію

вы

 

признали

 

единство

 

вѣры,

 

и

 

задачей

 

своей

 

просвѣтительной

дѣятельности

 

поставили

 

христіанское

 

просвѣщеніе

 

инородцевъ

чувашъ.

 

Слѣдуя

 

заветамъ

 

просвѣтителей

 

славянъ

 

Кирилла

 

и

Меѳодія,

 

просвѣтителей

 

Казани

 

Гурія,

 

Варсонофія

 

и

 

Германа,

прссвѣтителя

 

Пермская

 

Стефана

 

и

 

незабвеннаго

 

Н.

 

И.

 

Ильмин-

скаго,

 

вы

 

главный

 

залогъ

 

успѣха

 

въ

 

этомъ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

по-

лагали

 

въ

 

устной

 

и

 

письменной

 

проповѣди

 

христіанства,

 

въ

церковномъ

 

богослуженіи

 

и

 

начальномъ

 

школьномъ

 

обученіи

 

на

родномъ

 

чѵвашскомъ

 

языкіъ.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ,

 

вслѣдствіе

 

от-

сутствія

 

готовая

 

чувашская

 

алфавита,

 

вами

 

составленъ

 

былъ

чувашскій

 

алфавитъ;

   

въ

 

этихъ

 

видахъ,

 

при

   

вашемъ

   

непосред-
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ственномъ

   

и

   

дѣятельномъ

 

участіи,

 

совершенъ

   

переводъ

 

на

 

чу-

вашскій

 

языкъ

   

многихъ

 

священныхъ,

 

богослужебныхъ

   

и

   

нрав-

ственно-назидательныхъ

 

книгъ;

 

въ

 

этихъ

 

видахъ

 

основана

 

вами

и

 

доведена

   

до

   

нынѣшняго

 

благоустройства

   

Симбирская

 

чуваш-

ская

 

школа,

 

выпустившая

  

изъ

 

своихъ

  

стѣнъ

 

многихъ

 

незамѣт-

ныхъ,

   

но

 

въ

 

массѣ

 

великихъ

 

дѣятелей

   

на

   

нивѣ

   

христіанскаго

просвѣщенія

 

инородцевъ-чувашъ;

  

въ

 

этихъ

 

видахъ

   

вами

 

оказы-

валось

 

возможное

 

содѣйствіе

 

чувашскимъ

 

сельскимъ

 

обществамъ

въ

 

построеніи

 

храмовъ

 

и

 

устройствѣ

 

школъ.

 

Голосъ

 

безпристраст-

ныхъ

 

фактовъ,

   

голосъ

 

холодной

 

статистики

   

такъ

 

громко

 

гово-

рить

   

о

   

целесообразности

 

принятой

 

вами

   

системы

 

просвѣщенія

инородцевъ-чувашъ:

 

сорокъ

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

грамотные

 

чуваши

считались

   

десятками,

 

теперь —десятками

 

тысячъ;

   

сорокъ

   

лѣтъ

тому

 

назадъ

 

было

 

2 —3

 

благоустроенныхъ

   

чувашскихъ

   

школы,

теперь

 

онѣ

 

считаются

   

сотнями;

   

сорокъ

 

лѣтъ

 

тому

   

назадъ

   

не

было

 

даже

 

чувашская

 

алфавита,

   

теперь

 

имѣется

   

довольно

 

бо-

гатая

 

чувашская

 

переводная

 

литература.

 

Къ

 

этому

 

громкому

 

го-

лосу

 

фактовъ

 

позвольте

   

и

   

намъ,

   

учившимъ,

   

учащимъ

 

и

 

учив-

шимся

 

въ

 

здѣшней

 

школѣ

 

и

 

всѣмъ

 

сочувствующимъ

   

дѣлу

   

про-

свещенія

 

инородцевъ-чувашъ,

 

присоединить

 

нашъ

 

слабый

 

голосъ

уваженія

 

идейности

    

вашей

   

жизни,

   

вашей

   

энергіи,

   

послѣдова-

тельности

   

и

 

систематичности

 

вашей

   

просветительной

   

дѣятель-

ности,— голосъ

 

увѣренности,

 

что

 

дѣло

   

ваше

 

не

 

погибнетъ:

 

поле

вспахано,

 

удобрено,

   

орошено,

   

нива

 

побѣлѣла

 

уже

 

и

 

готова

 

къ

жатвѣ.

   

Вѣримъ,

   

что

   

жатели

   

найдутся,

   

что

   

великій

   

Сѣятель

пошлетъ

 

ихъ".

Адресъ

 

этотъ

 

покрытъ

 

сотнями

 

подписей

 

лицъ

 

разнаго

общественная

 

положенія

 

и

 

заключенъ

 

въ

 

роскошную

 

папку

 

съ

надписью

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ:

  

„Нашему

 

Ивану

 

Яковлевичу".

Принимая

 

адресъ,

 

Ив.

 

Як.

 

обратился

 

къ

 

собранію

 

со

 

слѣ-

дуюшими

 

словами:

«Господа!

 

Я

 

никакъ

 

не

 

предполагалъ,

 

что

 

празднованіе

сорокалѣтія

 

школы

 

приметъ

 

такой

 

торжественный

 

характеръ.

Что

 

же

 

касается

 

какихъ-либо

 

рѣчей

 

и

 

адресовъ,

 

то

 

я

 

всяческг.

просилъ,

 

чтобы

 

ничего

 

этого

 

не

 

было.

 

Въ

 

своемъ

 

дѣлѣ

 

я

 

всегда

старался

 

подражать

 

своему

 

незабвенному

 

учителю

 

Н.

 

И.

 

Ильмин-

скому.

 

Хотѣлъ

 

бы

 

я

 

быть

 

подобнымъ

 

ему

 

во

 

всемъ,

 

не

 

исклю-

чая

 

и

 

смиренія

 

его,

 

и

 

его

 

скромности.

 

Н.

 

Ив.

 

дѣлалъ^

 

дѣйстви-

тельно

 

великое

 

дѣло

 

и—тѣмъ

 

не

 

менѣе — всегда

 

онъ

 

упорно

 

укло-

нялся

 

и

 

отъ

 

всякихъ

 

рѣчей,

   

и

  

отъ

 

адресовъ,

   

отъ

   

подношеній.
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орденовъ,

 

всякихъ

 

наградъ.

 

Онъ

 

былъ

 

великъ,

 

но

 

простъ.

 

Всмот-

ритесь

 

въ

 

эти

 

безсмертныя

 

і

 

черты

 

(Ив.

 

Як.

 

указалъ

 

при

 

этомъ

на

 

портретъ

 

Н.

 

Ив— ча).

 

Здѣсь

 

все

 

такъ

 

величаво,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

такъ

 

просто.

 

Потому

 

и

 

величаво,

 

что

 

просто.

 

И

 

я

 

не

 

хотѣлъ

бы

 

какой-либо

 

помпы.

 

Но

 

что

 

же

 

дѣлать?

 

Если

 

уже

 

такъ

 

слу-

чилось,

 

то

 

долженъ

 

благодарить

 

васъ,

 

господа,

 

за

 

ваше

 

внима-

ніе

 

ко

 

мнѣ

 

и

 

къ

 

моему

 

дѣлу.

  

Благодарю

 

васъ,

 

господа».

Послѣ

 

отвѣтной

 

рѣчи

 

Ивана

 

Як

 

— ча

 

выступилъ

 

впередъ

залы

 

законоучитель

 

М.

 

Н.

 

Лебяжьевъ

 

и

 

прочиталъ

 

присланное

учредителю

 

школы

 

привѣтствіе

 

высокопреосвященнѣйшаго

 

Ни-

канора,

 

архіепископа

 

Казанскаго:

 

«Высокочтимый

 

Иванъ

 

Яков-

левиче

 

Неисповѣдимы

 

Божіи

 

судьбы.

 

Онѣ

 

свели

 

насъ

 

въ

 

дале-

комъ

 

прошломъ

 

въ

 

тѣсный

 

союзъ,

 

который,

 

кажется,

 

одинаково

благотворно

 

дѣйствовалъ

 

какъ

 

на

 

васъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

меня.

 

И

 

лич-

ное

 

ваше

 

воздѣйствіе

 

на

 

меня

 

было

 

не

 

безплодно,

 

а

 

потому

 

бла-

годарю

 

Бога

 

за

 

мою

 

встрѣчу

 

съ

 

вами

 

и

 

въ

 

счастливый

 

сороко-

вой

 

годъ

 

вашей

 

плодотворной

 

дѣятельности

 

шлю

 

вамъ

 

вседу-

шевный

 

привѣтъ,

 

наилучшія

 

пожеланія

 

и

 

Божіе

 

благословеніе,

въ

 

знакъ

 

чего

 

прошу

 

принять

 

св.

 

икону

 

Казанскихъ

 

первосвя-

тителей,

 

дѣла

 

которыхъ

 

вы

 

много

 

лѣтъ

 

были

 

славнымъ

 

продол-

жателемъ.

 

Не

 

возгнушайтесь

 

принять

 

и

 

мои

 

труды

 

толкованій

апостольскихъ

 

посланій,

 

какъ

 

новый

 

апостолъ

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа,

 

Ему

 

же

 

да

 

будетъ

 

слава

 

за

 

все».

При

 

этомъ

 

Ив.

 

Як— чу

 

были

 

поднесены

 

цѣнные

 

подарки

 

архі-

епископа

 

-икона

 

и

 

книги.

Затѣмъ

 

хоромъ

 

учениковъ

 

и

 

ученицъ

 

была

 

исполнена

 

кан-

тата

 

муз.

 

Орлова

 

«Житейское

 

море»,

 

послѣ

 

чего

 

старѣйшимъ

питомцемъ

 

школы,

 

священ,

 

с.

 

Байглычева,

 

Тетюшскаго

 

у.,

 

А.

 

В.

Рекѣевымъ,

 

были

 

прочитаны

 

мемуары

 

о

 

жизни

 

школы

 

въ

 

первое

время

 

ея

 

существованія.

 

Приводимъ

 

эти

 

мемуары

 

въ

 

сокра-

щен

 

і

 

и:

„Глубокоуважаемый

 

Иванъ

 

Яковлевичъ!

 

Сегодняшнее

 

число

какъ

 

для

 

васъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

меня

 

очень

 

памятный

 

день.

 

Въ

 

этотъ

день

 

40

 

л.

 

тому

 

назадъ

 

я,

 

по

 

вашему

 

желанію,

 

пешкомъ,

 

украд-

кой

 

отъ

 

родныхъ,

 

прибылъ

 

къ

 

вамъ

 

въ

 

Симбирскъ

 

учиться

 

на

вашъ

 

собственный

 

счетъ....

 

Дорогой

 

мой

 

воспитатель!

 

Въ

 

сей

знаменательный

 

день

 

считаю

 

нелишнимъ

 

припомнить

 

кое-что

изъ

 

прошлая».

«Сорокъ

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

всѣ

 

наши

 

чуваши

 

были

 

много

темнѣе

   

нынѣшнихъ

 

чувашъ.

   

Хотя

   

они

 

и

 

числились

 

православ-



ными,

 

но

 

очень

 

мало

 

понимали

 

свою

 

вѣру

 

и

 

оставались — въ

 

сущ-

ности —язычниками.

 

По

 

взглядамъ

 

своимъ

 

и

 

по

 

жизни

 

были

 

они

полудикими.

 

Учиться

 

грамотѣ

 

не

 

желали.

 

Школы

 

избѣгали

 

и

 

даже

откупались

 

отъ

 

нея.

 

Сельскихъ

 

школъ

 

было

 

тогда

 

очень

 

мало,

да

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

обученіе

 

шло

 

очень

 

слабо.

 

Школы

 

эти

 

открыва-

лись

 

удѣльнымъ

 

вѣдомствомъ.

 

Обученіе

 

въ

 

нихъ

 

происходило

исключительно

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

Ученики-чуваши,

 

проучив-

шись

 

въ

 

такихъ

 

школахъ

 

лѣтъ

 

5

 

—

 

6,

 

ничему

 

не

 

научались

 

и —

по

 

выходѣ

 

изъ

 

школы — сливались

 

съ

 

общей

 

темной

 

чувашской

массой.

 

Въ

 

60-ыхъ

 

годахъ

 

минувшаго

 

столѣтія

 

удѣльное

 

вѣдом-

ство

 

нѣкоторыхъ

 

лучшихъ

 

учениковъ

 

сельскихъ

 

школъ

 

отпра-

вляло

 

въ

 

городъ

 

для

 

подготовленія

 

сельскихъ

 

учителей,

 

образцо-

выхъ

 

пахарей,

 

столяровъ,

 

мѣрщиковъ

 

и

 

т.

 

дал.

 

Я,

 

какъ

 

одно-

деревенецъ

 

и

 

товарищъ

 

вашъ

 

по

 

деревенской

 

школѣ,

 

живо

 

по-

мню,

 

какъ

 

въ

 

числѣ

 

лучшихъ

 

учениковъ

 

и

 

вы,

 

Иванъ

 

Яковле-

вичу

 

были

 

взяты

 

удѣльнымъ

 

вѣдомствомъ

 

въ

 

Симбирскъ

 

и

 

бы-

ли

 

обучены

 

землемѣрному

 

дѣлу.

 

Дальше

 

вы

 

уже

 

собственной

грудью

 

пробили

 

себѣ

 

дорогу:

 

состоя

 

мѣрщикомъ,

 

вы

 

исподволь

подготовились

 

къ

 

гимназіи

 

и

 

уже

 

взрослымъ

 

поступили

 

въ

 

нее

прямо

 

въ

 

5-й

 

классъ.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

мнѣ

 

извѣстно,

 

ни

одинъ

 

чувашенинъ,

 

кромѣ

 

васъ,

 

не

 

обучался

 

въ

 

гимназіи»....

«Поступивъ

 

въ

 

гимназію

 

и

 

перейдя

 

въ

 

6-й

 

классъ,

 

вы

 

на-

думали

 

тянуть

 

за

 

собой

 

и

 

другихъ

 

чувашъ.

 

Первымъ

 

счастлив-

цемъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

оказался

 

я,

 

а

 

вторымъ —Егоръ

 

Андре-

еву

 

изъ

 

Баишева,

 

Буинскаго

 

у.

 

Мы

 

оба

 

содержались

 

на

 

вашъ

собственный

 

счетъ.

 

Осенью

 

1869-го

 

года

 

вамъ

 

привезли

 

еще

двоихъ

 

мальчиковъ

 

изъ

 

Буинскаго

 

у.,

 

Василія

 

Кашкарова

 

и

 

Ива-

на

 

Исаева.

 

Мы

 

всѣ

 

были

 

помѣщены

 

вами

 

въ

 

первый

 

классъ

уѣзднаго

 

училища

 

и

 

содержались

 

на

 

вашъ

 

же

 

счетъ.

 

Помню,

вамъ

 

очень

 

трудно

 

стало

 

содержать

 

насъ

 

всѣхъ

 

на

 

свои

 

сред-

ства,

 

и

 

вы

 

стали

 

входить

 

въ

 

долги,

 

почему

 

обратились

 

къ

 

Бу-

инскому

 

земству

 

объ

 

оказаніи

 

намъ

 

помощи.

 

По

 

окончаніи

 

кур-

са

 

въ

 

уѣздномъ

 

училищѣ,

 

мы

 

всѣ

 

поступили

 

на

 

двухгодичные

при

 

немъ

 

педагогическіе

 

курсы».

«Обучаясь

 

въ

 

Казанскомъ

 

университетѣ,

 

вы,

 

Ив.

 

Як— чъ'

познакомились

 

съ

 

Ник.

 

Пв.

 

Ильминскимъ,

 

который

 

сильно

 

по-

вліялъ

 

на

 

васъ

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

обратилъ

 

васъ

 

въ

 

свою

 

вѣру.

Живо

 

помню,

 

какъ

 

вы,

 

по

 

пріѣздѣ

 

изъ

 

Казани,

 

съ

 

большимъ

оживленіемъ

 

разсказывали

 

мнѣ

 

въ

 

Струнниковскомъ

 

саду

 

о

 

Н.

Ив.

 

Ильминскомъ,

 

объ

 

открытой

 

имъ

 

въ

 

Казани

 

школѣ

 

для

 

кре-
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щеныхъ

 

татаръ,

 

переводѣ

 

христіанскихъ

 

молитвъ

 

на

 

татарскій

языкъ,

 

объ

 

особомъ

 

татарскомъ

 

алфавитѣ

 

и

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

въ

 

на-

званной

 

школѣ

 

татары

 

читаютъ

 

и

 

поютъ

 

православныя

 

молитвы

на

 

своемъ

 

родномъ

 

языкѣ.

 

Къ

 

осени

 

1870-го

 

года

 

вы

 

надумали

набрать

 

изъ

 

разныхъ

 

деревень

 

побольше

 

чувашскихъ

 

мальчи-

ковъ.

 

Но—увы!— въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

вы

 

встрѣтили

 

большія

 

затруд.

ненія.

 

Вамъ

 

удалось

 

завербовать

 

въ

 

школу

 

только

 

троихъ

 

мальчи-

ковъ

 

—

 

чувашъ:

 

Илью

 

Бюргановскаго,

 

Ѳому

 

Аксинскаго

 

и

 

Ал-ндра

Эдремена

 

изъ

 

Альшеева.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1870-омъ

 

году

 

вы

 

и

 

мнѣ

съ

 

двоими

 

товарищами

 

поручили

 

пріискивать

 

чувашскихъ

 

маль-

чиковъ,

 

желающихъ

 

пріѣхать

 

въ

 

Симбирскъ

 

учиться.

 

Но

 

намъ

очень

 

трудно

 

было

 

находить

 

таковыхъ.

 

Хотя

 

намъ

 

и

 

удавалось

иногда

 

уговорить

 

нѣкоторыхъ

 

мальчиковъ

 

поѣхать

 

учиться,

 

но

ихъ

 

не

 

отпускали

 

родители,

 

которые

 

не

 

ждали

 

отъ

 

ученья

 

рѣ-

шительно

 

никакой

 

пользы.

 

Родители

 

говорили,

 

что

 

дѣти

 

ихъ

еще

 

успѣютъ

 

пожить

 

въ

 

городѣ,

 

когда

 

будутъ

 

на

 

военной

 

служ-

бѣ.

 

Не

 

всѣмъ — говорили

 

они

 

еще

 

— быть

 

писарями:

 

тогда

 

некому

будетъ

 

пахать.

 

Такая

 

темнота

 

чувашъ

 

побуждала

 

васъ,

 

Ив.

 

Як..

энергичнѣе

 

вести

 

дѣло

 

ихъ

 

просвѣщенія.

 

Вы

 

усердно

 

стали

 

хо-

датайствовать

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

Симбирскѣ

 

казенной

 

школы,

чего

 

впослѣдствіи

 

и

 

достигли.

 

Положивши

 

въ

 

основу

 

школьной

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

начала

 

системы

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго,

 

вы

произвели

 

въ

 

средѣ

 

чувашъ

 

полный

 

переворотъ,

 

вы — можно

 

ска-

зать— переродили

 

ихъ

 

къ

 

лучшему».

«Вѣчная

 

память

 

незабвенному

 

Н.

 

Ив.

 

Ильминскому

 

за

 

то,

что

 

онъ

 

во-время

 

повліялъ

 

на

 

васъ

 

и

 

направилъ

 

васъ

 

на

 

доб-

рый

 

путь».

 

(Здѣсь

 

хоромъ

 

пѣвчихъ

 

было

 

пропѣто

 

«Вѣчная

память)».

«Дорогой

 

мой

 

воспитатель,

 

глубокоуважаемый

 

Ив.

 

Яковле-

вича!

 

Позвольте

 

мнѣ

 

въ

 

сей

 

день

 

сорокалѣтія

 

школы

 

почтитель-

нѣйше

 

принести

 

вамъ

 

мою

 

глубочайшую

 

благодарность

 

за

 

мое

воспитаніе,

 

за

 

христіанское

 

воспитаніе

 

въ

 

сей

 

школѣ

 

многихъ

нашихъ

 

единоплеменниковъ

 

и

 

за

 

все

 

доброе,

 

сдѣланное

 

вами

 

на

пользу

 

нашего

 

народа.

 

Да

 

прославится

 

имя

 

Господне

 

какъ

 

въ

этой

 

школѣ,

 

такъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

чувашахъ

 

отъ

 

нынѣ

 

и

 

до

 

вѣка»!.

Ив.

 

Як— ичъ

 

благодарилъ

 

о.

 

Рекѣева

 

за

 

его

 

привѣтствіе.

Вслѣдъ

 

за

 

старѣйшимъ

 

ученикомъ

 

настоящимъ

 

воспитанникомъ

школы

 

Ѳ.

 

Поручиковымъ

 

было

 

прочитано

 

Ив.

 

Як— чу

 

слѣдую-

щее

 

привѣтствіе:
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«Глубокоуважаемый

 

и

 

дорогой

 

Иванъ

 

Яковлевичъ!»

«Сегодня,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

сорокалѣтія

 

основанной

 

вами

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

 

школы,

 

мы,

 

ея

 

воспитаннику

не

 

можемъ

 

не

 

сказать

 

вамъ

 

нѣсколько

 

словъ.

 

Съ

 

основаніемъ

этой

 

школы

 

началась

 

и

 

продолжается

 

до

 

сего

 

времени

 

ваша

дѣятельность,

 

направленная

 

на

 

просвѣщеніе

 

чувашскаго

 

народа.

Вы

 

создали

 

для

 

него

 

эту

 

школу,

 

дали

 

ему

 

письменность,

 

всю

свою

 

жизнь

 

положили

 

на

 

улучшеніе

 

и

 

развитіе

 

его

 

и

 

тѣмъ

 

са-

мымъ

 

разрушили

 

темную,

 

языческую

 

и

 

полудикую

 

жизнь

 

родного

вамъ

 

народа,

 

открыли

 

ему

 

свѣтъ

 

христіанскаго

 

ученія

 

и

 

проло-

жили

 

путь

 

къ

 

высшей

 

культурной

 

жизни.

 

Вашей

 

деятельностью

было

 

положено

 

начало

 

новой

 

эрѣ

 

въ

 

жизни

 

чувашскаго

 

народа.

Сознавая

 

великое

 

значеніе

 

вашей

 

дѣятельности

 

для

 

чувашъ

 

во-

обще

 

и

 

для

 

насъ,

 

воспитанниковъ,

 

въ

 

частности,

 

мы

 

отъ

 

лица

всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

этой

 

школѣ

 

выражаемъ

 

вамъ

 

нашу

 

искрен-

нюю

 

и

 

глубокую

 

благодарность

 

и

 

желаемъ,

 

что

 

бы

 

Богъ

 

продлилъ

вашу

  

жизнь

 

на

 

благо

 

нашихъ

 

сородичей».

«Выражаемъ

 

нашу

 

искреннюю

 

благодарность

 

и

 

тѣмъ

 

лицамъ,

которыя

 

раздѣляли

 

и

 

раздѣляютъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вами

 

вашъ

 

вели-

кій

 

трудъ».

Въ

 

лицѣ

 

ученицы

 

Ѳ.

 

Романовой

 

привѣтствовали

 

Ивана

 

Яков-

левича

 

и

 

воспитанницы

 

школы:

«Высокочтимый

 

Иванъ

 

Яковлевичъ»!

„Присоединяясь

 

къ

 

тому,

 

что

 

сказано

 

воспитанниками

 

муж-

ской

 

школы,

 

мы,

 

ученицы

 

вашей

 

школы,

 

съ

 

своей

 

стороны

 

вы-

ражаемъ

 

вамъ,

 

высокочтимый

 

Иванъ

 

Яковлевичъ,

 

нашу

 

благо-

дарность

 

за

 

то,

 

что

 

вы

 

сдѣлали

 

для

 

нашего

 

народа.

 

Вѣрьте

намъ,

 

что

 

и

 

среди

 

безграмотныхъ

 

чувашскихъ

 

женщинъ

 

вы

 

не

найдете

 

ни

 

одной,

 

которая

 

въ

 

душѣ

 

не

 

благословляла

 

бы

 

васъ.

Отъ

 

нашихъ

 

матерей

 

и

 

старшихъ

 

сестеръ

 

мы

 

не

 

разъ

 

слышали

о

 

васъ,

 

какъ

 

о

 

человѣкѣ,

 

который

 

глубоко

 

преданъ

 

дѣлу

 

про-

свѣщенія

 

своихъ

 

сородичей.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

мы

 

и

 

сами

 

глу-

боко

 

чувствуемъ,

 

какъ

 

многимъ

 

мы

 

вамъ

 

обязаны.

 

Будемъ

 

ли

мы

 

учительницами,

 

или

 

же

 

намъ

 

будетъ

 

суждена

 

другая

 

будущ-

ность,

 

мы

 

всегда

 

будемъ

 

помнить,

 

что

 

мы

 

не

 

однѣ».

(икотанге

 

оуоетъ).
Н.

 

/\о.юсовъ.



732

мѣстѣ

 

построена

 

деревяпная

 

часовня,

   

шириною

 

и

 

длиною

 

по

9

 

аршипъ,

    

крестьяпшюмъ

 

села

   

Лавы

 

И.

  

С.

 

Ларюшкинымъ;

иконостасъ

 

и

 

иконы

 

въ

 

ней

 

сооружены

 

на

 

средства

   

того

 

же

Ларюшкина

   

и

 

другихъ

   

благотворителей.

 

Во

   

время

   

лѣтнихъ

засухъ

   

къ

   

часовнѣ

   

совершаются

   

крестные

   

ходы

   

изъ

 

селъ

Промзппа,

 

Бѣлаго

  

Ключа

 

и

 

Лавы
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А.

 

Соловьева.

Симбирская

 

чувашская

 

школа.

III.

(Окончаніе).

Послѣ

 

исполненнаго

 

хоромъ

 

подъ

 

аккомпаниментъ

 

піанино

гимна

 

Гинзбурга

 

«Многи

 

лѣта»

 

съ

 

иривѣтствіемъ

 

къ

 

Ивану

 

Яков-

левичу

 

обратился

 

высокопреосвященный

 

Іаковъ:

«Позвольте,

 

—

 

приблизительно

 

такъ

 

говорилъ

 

владыка,—

многоуважаемый

 

Иванъ

 

Яковлевичъ,

 

и

 

мнѣ

 

привѣтствовать

 

васъ

въ

 

этотъ

 

знаменательный

 

для

 

васъ

 

и

 

для

 

вашего

 

дѣла

 

день.

Хорошо

 

и

 

полезно

 

все,

 

что

 

вы

 

сдѣлали

 

въ

 

своей

 

школѣ,

 

но

 

съ

чувствомъ

 

особаго

 

удовольствія

 

я

 

долженъ

 

отмѣтить

 

то,

 

что

ваша

 

школа

 

главной

 

своей

 

задачей

 

ставила

 

христіанское

 

про-

свѣшеніе

 

инородцевъ-чувашъ.

 

Изъ

 

сказаннаго

 

уже

 

здѣсь

 

вы-

ясняется,

 

что

 

эта

 

задача

 

школой

 

достигалась

 

съ

 

успѣхомъ.

 

И

 

я,

хотя

 

и

 

недавно

 

состою

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи,

 

тѣмъ

не

 

менѣе

 

могу

 

подтвердить,

 

что

 

чрезъ

 

посредство

 

вашей

 

школы

инородцы

 

нашей

 

епархіи

 

далеко

 

не

 

темны

 

въ

 

отношеніи

 

вѣры.

Это

 

ясно

 

видно

 

по

 

религіозно-нравственному

 

состоянію

 

тѣхъ

инородческихъ

 

приходовъ.

 

гдѣ

 

учителями

 

и

 

священниками

 

со-

стоять

 

питомцы

 

вашей

 

школы.

 

Привѣтствуя

 

васъ,

 

Иванъ

 

Яков-

левичъ,

 

съ

 

сорокалѣтіемъ

 

существованія

 

школы,

 

желаю,

 

чтобы

эта

 

школа

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

не

 

отказывалась

 

отъ

 

главной

своей

 

задачи

 

— христіанскаго

 

просвѣщенія

 

инородцевъ».

Послѣ

 

отвѣтныхъ

 

благодарственныхъ

 

словъ

 

Ив

 

Яковлевича,

привѣтственную

 

рѣчь

 

произнесъ

 

членъ

 

Буинской

 

управы

 

А.

 

К.

Сусанинъ

 

(потомокъ

 

знаменитаго

 

Сусанина):

«Ваше

 

превосходительство,

 

Иванъ

 

Яковлевичъ!

 

Поздравляю

34 )

 

Симб.

 

Епарх.

 

Вѣдомости,

 

1904

 

г.,

 

№

 

XIX.
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васъ

 

съ

 

торжественнымъ

 

днемъ,

 

который

 

ознаменовываетъ

 

со-

рокалѣтіе

 

существования

 

сооруженной

 

вами

 

Симбирской

 

чуваш-

ской

 

учительской

 

школы.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

желаю

 

вамъ

 

отъ

Всевышняго

 

Создателя

 

добраго

 

здоровья

 

и

 

подкрѣпленія

 

вашихъ

силъ,

 

такъ

 

много

 

служившихъ

 

трудному

 

дѣлу.

 

Мы

 

собрались

здѣсь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

почтить

 

васъ,

 

какъ

 

великаго

 

просвѣтите-

ля

 

цѣлой

 

области

 

инородцевъ.

 

Иванъ

 

Яковлевичъ!

 

Среди

 

чувашъ

еще

 

не

 

было

 

такого

 

культурнаго

 

дѣятеля,

 

какимъ

 

являетесь

 

вы.

Въ

 

особенности

 

благотворна

 

была

 

ваша

 

дѣятельность

 

въ

 

быт-

ностьвашу

 

окружнымъ

 

инспекторомъ

 

чувашскихъ

 

школъ. Тогда

 

при

содѣйствіи

 

вашемъ

 

было

 

выстроено

 

много

 

школъ

 

и

 

церквей.

 

И

 

не

только

 

надъ

 

просвѣщеніемъ

 

чувашъ

 

вы

 

работали. —вы

 

входили

и

 

во

 

всѣ

 

нужды

 

крестьянъ.

 

Вы

 

помогали

 

намъ

 

и

 

словомъ

 

и

 

дѣ-

ломъ.

 

Вы

 

постоянно

 

заботились

 

и

 

хлопотали

 

объ

 

улучшеніи

крестьянскаго

 

быта.

 

Вы

 

много

 

помогали

 

намъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

покупки

земли.

 

Вы

 

защищали

 

насъ

 

отъ

 

бѣдъ,

 

въ

 

которыя

 

мы

 

иногда

впадали

 

не

 

по

 

своей

 

волѣ

 

и

 

винѣ,

 

а

 

только

 

по

 

своему

 

невѣже-

ству.

 

Намъ

 

хорошо

 

извѣстно,

 

что

 

крестьяне

 

идутъ

 

къ

 

вамъ

 

из-

далека

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

нуждахъ

 

находятъ

 

у

 

васъ

 

помощь.

 

Вы

 

за-

служили

 

въ

 

народѣ

 

довѣріе

 

и

 

любовь,

 

какъ

 

никто

 

изъ

 

тѣхъ,

кто

 

за

 

послѣднее

 

время

 

тщетно

 

покушались

 

отнять

 

васъ

 

отъ

насъ.

 

Вообще

 

вы

 

много

 

сдѣлали

 

для

 

насъ;

 

но

 

къ

 

великому

 

со-

жалѣнію

 

невѣжество

 

и

 

темнота

 

наши

 

не

 

позволяютъ

 

намъ

 

над-

лежащимъ

 

образомъ

 

выразить

 

вамъ

 

ту

 

признательность,

 

какую

вы

 

заслужили.

 

Однако,

 

я

 

вѣрю,

 

что

 

дѣти

 

нач

 

и

 

внуки

 

и,

 

правну-

ки

 

заговорятъ

 

о

 

васъ

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

мы,

 

и

 

всѣ

 

сдѣланныя

 

вами

дѣла

 

оцѣнягъ

 

именно

 

той

 

цѣной,

 

какой

 

они

 

стоютъ».

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

рѣчь

 

А.

 

К.

 

Сусанина

 

Ив.

 

Як-ичъ

 

сказалъ,

 

что

ему

 

особенно

 

пріятно

 

видѣть

 

признаніе

 

его

 

дѣла

 

со

 

стороны

исконно-русскаго

 

человѣка,

 

какимъ

  

является

 

потомокъ

 

Сусанина.

Послѣ

 

хорового

 

пѣнія

 

«Славься,

 

славься»,

 

Глинки,

 

Ивана

Яковлевича

 

привѣтствовали

 

бывшіе

 

ученики

 

школы:

 

уѣздный

 

на-

блюдатель

 

церк.-прих.

 

школъ

 

Цивильскаго

 

у.

 

о.

 

С.

 

М.

 

Михайловъ

и

 

Н.

 

В.

 

Васильевъ.

Первый

 

изъ

 

нихъ

 

произнесъ

 

слѣдующую

 

рѣчь:

«Ваше

 

превосходительство,

 

глубокоуважаемый

 

Иванъ

 

Яков-

левичъ!

 

Въ

 

благоговѣйномъ

 

созерцаніи

 

путей

 

промысла

 

Божія,

управлявшаго

 

вашими

 

силами

 

въ

 

насажденіи

 

и

 

возращеніи

 

Сим-

бирской

 

чувашской

 

учительской

 

школы

 

въ

 

теченіе

 

сорока

 

лѣтъ,

привѣтствую

   

васъ

 

съ

 

настоящимъ

 

знаменательнымъ

   

днемъ.

 

Не
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многіе

 

достигаютъ

 

такого

 

желаннаго

 

дня,

 

хотя —можетъ

 

быть—

и

 

всѣ

 

въ

 

затаенныхъ

 

думахъ

 

помышляютъ

 

о

 

немъ.

 

И

 

тѣмъ

 

прі-

ятнѣе,

 

тѣмъ

 

радостнѣе

 

бываетъ

 

видѣть

 

такихъ

 

тружениковъ,

которые

 

достигаютъ

 

праздничнаго

 

дня

 

своей

 

жизни!

 

Иванъ

 

Яков-

левичъ!

 

Не

 

безъ

 

скорбей

 

и

 

лишеній

 

пройденъ

 

вами

 

долгій

 

жиз-

ненный

 

путь,

 

хотя

 

и

 

не

 

безъ

 

радостей

 

и

 

духовныхъ

 

утѣхъ.

Однако

 

теперь

 

на

 

склонѣ

 

лѣтъ,

 

при

 

немощахъ

 

тѣла,

 

при

 

том-

леніяхъ

 

духа

 

съ

 

большей

 

силой

 

даютъ

 

вамъ

 

чувствовать

 

себя

скорби

 

и

 

лишенія.

 

Но

 

вѣдь

 

радость

 

ваша

 

исполнена.

 

Сѣмепа,

брошенныя

 

вашими

 

руками

 

на

 

рыхлую

 

почву,

 

возрасли

 

въ

 

ниву

и,

 

Господу

 

поспѣшствующу,

 

не

 

замедлятъ

 

принести

 

плодъ

 

многъ,

Языческая

 

неплодящая

 

церковь,

 

благодаря

 

вашимъ

 

просвѣтитель-

нымъ

 

трудамъ,

 

стала

 

членомъ

 

православной

 

церкви

 

и

 

молитъ

Бога

 

едиными

 

съ

 

ней

 

усты

 

и

 

единымъ

 

сердцемъ

 

о

 

мирѣ

 

всего

міра

 

и

 

о

 

благосостояніи

 

святой

 

Божіей

 

церкви.

 

Сіе

 

и

 

да

 

будетъ

вамъ

 

утвшеніемъ

 

и

 

радостью

 

на

 

склонѣ

 

вашихъ

 

трудовыхъ

 

дней.

Да

 

послужить

 

вамъ

 

утѣшеніемъ

 

и

 

то,

 

что

 

чуваши,

 

на

 

просвѣщеніе

которыхъ

 

вы

 

употребили

 

ваши

 

силы,

 

вполнѣ

 

оцѣнили

 

вашъ

 

трудъ.

Въ

 

сознаніи

 

ихъ

 

имя

 

ваше

 

дорого.

 

Оно

 

неразрывно

 

связано

 

у

нихъ

 

съ

 

другимъ

 

дорогимъ

 

для

 

нихъ

 

именемъ

 

просвѣтителя

 

нно-

родцевъ— Н.

 

Ив.

 

Ильминскаго.

 

Въ

 

заключеніе

 

позвольте,

 

глубоко-

уважаемый

 

Иванъ

 

Яковлевичъ,

 

выразить

 

вамъ

 

благодарность

 

отъ

крестьянъ

 

Цивильскаго

 

уѣзда».

И

 

о.

 

Михайловъ

 

прочиталъ

 

привѣтствіе

 

отъ

 

крестьянъ

 

раз-

личныхъ

 

волостей

 

Цивильскаго

 

у.,

 

гдѣ

 

они

 

просятъ

 

Ивана

 

Яков-

левича

 

«принять

 

поклонъ

 

до

 

земли

 

и

 

большое

 

спасибо

 

за

 

про-

свѣщеніе

 

темныхъ

 

чувашъ.

 

Хотя

 

многіе

 

изъ

 

насъ,--пишутъ

 

чу-

ваши, — и

 

не

 

имѣли

 

счастія

 

лично

 

видѣть

 

васъ,

 

но

 

имя

 

ваше

очень

 

близко

 

и

 

дорого

 

намъ».

Г-нъ

 

Васильевъ

 

прочиталъ

 

посвященное

 

чувашской

 

школѣ

и

 

ея

 

основателю

 

стихи

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ.

Было

 

уже

 

около

 

двухъ

 

часовъ

 

дня,

 

а

 

говорить

 

хотѣли

 

еще

очень

 

многіе.

 

Такъ

 

директоръ

 

Симбирской

 

классической

 

гимназіи

Б.

 

Н.

 

Некрасовъ

 

обратился

 

къ

 

Ив.

 

Як-чу

 

со

 

слѣдующей

 

рѣчью

(рѣчь

 

воспроизводится

 

приблизительно):"

«Многоуважаемый

 

Иванъ

 

Яковлевичъ!»

„Обозрѣвая

 

мысленно

 

все,

 

что

 

сдѣлано

 

вами

 

за

 

40

 

лѣтъ

существованія

 

школы,

 

я

 

въ

 

качествѣ

 

представителя

 

Симбирской

классической

 

гимназіи

 

могу

 

выразить

 

только

 

удовольствіе,

 

что

наша

 

гимназія

 

въ

 

вашемъ

 

лицѣ

 

дала

 

такого

 

энергичнаго,

 

такого
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высокодаровитаго

 

работника

 

на

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

нашего

 

края

Горячо

 

привѣтствуя

 

васъ,

 

многоуважаемый

 

Иванъ

 

Яковлевичъ,

въ

 

нынѣшній

 

праздникъ

 

просвѣщенія

 

и

 

культуры,

 

желаю

 

вамъ

многихъ

 

лѣтъ

 

на

 

дальнѣйшее

 

развитіе

 

вашего

 

славнаго

 

дѣла

 

и,

какъ

 

питомецъ

 

одной

 

съ

 

вами

 

alma

 

mater,

 

прошу

 

у

 

васъ

 

позво-

ленія

 

обнять

 

васъ,

 

дорогой

 

Иванъ

 

Яковлевичъ»...

Ив.

 

Як— ичъ,

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

эту

 

рѣчь,

 

сказалъ,

 

что

 

онъ

«всегда

 

съ

 

теплымъ

 

и

 

благодарнымъ

 

чувствомъ

 

вспоминаетъ

 

о

Симбирской

 

гимназіи,

 

гдѣ

 

въ

 

его

 

время

 

было

 

много

 

хорошихъ

учителей,

 

каковы,

 

напр.,Христофоръ

 

Штейнгаэуръ,

 

Пановъ,

 

Вино-

градовъ,

 

инспекторъ

 

Руновскій

 

и — особенно

 

— И.

 

В.

 

Вишневскій,

и

 

гдѣ

 

зародилась

 

его

 

мысль

 

объ

 

открытіи

 

^спеціальной

 

школы

для

 

образованія

 

чувашъ».

Призѣтствовалъ

 

школу

 

и

 

директоръ

 

коммерческая

 

учили-

ща

 

Стр.

 

Ив.

 

Корытинъ.

 

Онъ

 

произнесъ

 

слѣдующую

 

рѣчь

 

(при-

близительная

 

запись):

„Многоуважаемый

 

Иванъ

 

Яковлевичъ!"

„Какъ

 

вамъ

 

извѣстно,

 

я

 

недавній

 

Симбирскій

 

житель.

 

Ком-

мерческое

 

училище

 

въ

 

Симбирскѣ

 

возникло

 

уже

 

тогда,

 

когда

ваша

 

школа

 

вполнѣ

 

созрѣла

 

и

 

окрѣпла

 

и

 

своей

 

дѣятельностью

пріобрѣла

 

широкую

 

популярность

 

въ

 

разныхъ

 

слояхъ

 

мѣстнаго

населенія.

 

Пріѣхавъ

 

въ

 

Симбирскъ,

 

я

 

скоро

 

услышалъ,

 

что

 

здѣсь

существуетъ

 

чувашская

 

школа

 

для

 

псдготовленія

 

чувашскихъ

учителей.

 

Говорили,

 

что

 

это

 

учрежденіе

 

не

 

похоже

 

по

 

своему

строю

 

на

 

всѣ

 

другія

 

учебныя

 

заведенія

 

города,

 

что

 

оно

 

необы-

чайно

 

оригинально

 

и

 

самобытно.

 

Я-

 

естественно —заинтересо-

вался

 

и

 

постепенно

 

сталъ

 

знакомиться

 

со

 

школой.

 

И

 

чѣмъ

 

боль-

ше

 

я

 

узнавалъ

 

ее,

 

тѣмъ

 

больше

 

она

 

заинтересовывала

 

меня

 

и

своеобразнымъ

 

своимъ

 

направленіемъ,

 

и

 

особенностями

 

поста-

новки

 

учебно-воспитательной

 

части,

 

и

 

тѣмъ

 

общимъ

 

своимъ

 

оду-

шевленіемъ,

 

какимъ

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

была

 

проникнута

 

вся

ея

 

деятельность.

 

Сегодня

 

же

 

я

 

узналъ

 

еще

 

больше.

 

Я

 

узналъ,

что

 

школа

 

имѣетъ

 

огромное,

 

исключительное

 

значеніе

 

для

всего

 

нашего

 

края,

 

что

 

она

 

сыграла

 

выдающуюся

 

роль

 

въ

 

дѣлѣ

культурнаго

 

развитія

 

цѣлаго

 

племени,

 

что

 

эта

 

школа

 

служитъ

для

 

милліоннаго

 

чувашскаго

 

населенія

 

выходомъ

 

изъ

 

царства

 

тем-

ноты

 

и

 

невѣжества

 

въ

 

царство

 

свѣта

 

и

 

знанія.

 

Привѣтствуя

школу

 

съ

 

ея

 

сорокалѣтіемъ,

 

я

 

хотѣлъ

 

бы

 

пожелать,

 

чтобы

 

она

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

была

 

образцомъ

 

трудолюбія

 

и

 

терпѣнія

 

въ

 

дѣлѣ

просвѣщенія

 

родного

 

народа».
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Едва

 

директоръ

 

коммерческая

 

училища

 

окончилъ

 

свою

рѣчь,

 

какъ

 

на

 

срединѣ

 

зала

 

неожиданно

 

для

 

всѣхъ

 

появились

мужики

 

въ

 

самотканныхъ

 

грубыхъ

 

кафтанахъ,

 

въ

 

лаптяхъ

 

и

 

бѣ.

лыхъ

 

онучахъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

раздвигая

 

локтями

 

публику

пробрался

 

ближе

 

къ

 

Ивану

 

Яковлевичу

 

и

 

торопливо

 

заговорилъ

что-то

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ.

 

Оказалось,

 

это

 

были

 

чуваши

 

изъ

родной

 

деревни

 

Ив.

 

Як— ча,

 

только

 

что

 

прибывшіе

 

въ

 

Симбирскъ
чтобы

 

поблагодарить

 

Ив.Я-ча

 

за

 

его

 

посредничество

 

въ|'дѣлѣ

 

по-

купки

 

ими

 

земли.

 

«Спасибо. ..Иванъ

 

Яковлевичъ. ...» — только

 

и

было

 

слышно

 

изъ

 

ихъ

 

характерной,

 

суетливой

 

рьчи.

 

Эта

 

не-

ожиданная

 

сцена

 

была

 

очень

 

трогательна.

 

На

 

всѣхъ

 

присут-

ствовавшихъ

 

она

 

произвела

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

и

 

у

 

нѣкоторыхъ

вызвала

 

слезы

 

на

 

глазахъ.

Прочувствованную

 

рѣчь

 

лроизнесъ

 

затѣмъ

 

исп.

 

об.

 

дирек-

тора

 

народныхъ

 

училищъ

 

Симбирской

 

губ.

 

Н.

 

Д.

 

Самосатскій.

Онъ

 

говорилъ:

«Позвольте

 

мнѣ,

 

какъ

 

представителю

 

дирекціи

 

народныхъ

училищъ

 

Симбирской

 

губ.,

 

привѣтствовать

 

васъ,

 

многоуважаемый

Иванъ

 

Яксвлевичъ,

 

съ

 

исполнившимся

 

сорокалѣтіемъ

 

полезной

дѣятельности

 

руководимой

 

вами

 

учительской

 

школы."

„Извѣстный

 

англійскій

 

мыслитель

 

Горацій

 

Вальполь

 

сказалъ:

«трудно

 

приготовить

 

хорошая

 

профессора,

 

еще

 

труднѣе—

 

хоро-

шая

 

преподавателя

 

средней

 

школы,

 

но

 

труднѣе

 

всего

 

пригото-

вить

 

хорошая

 

учителя

 

начальной

 

школы.

 

И

 

это,

 

конечно,

 

со-

вершенно

 

вѣрно.

 

Профессоръ

 

и

 

преподаватель

 

средней

 

школы

имѣютъ

 

дѣло

 

уже

 

съ

 

подготовленными

 

слушателями.

 

Они

 

знаютъ

пути

 

и

 

способы

 

воздѣйствія

 

на

 

своихъ

 

учениковъ

 

и

 

питомцевъ.

Имъ,

 

такъ

 

сказать,

 

приходится

 

продолжать

 

уже

 

начатую

 

по-

стройку.

 

Учитель

 

же

 

начальной

 

школы

 

воздвигаетъ

 

самый

 

фунда-

ментъ

 

зданія.

 

На

 

его

 

долю

 

выпадаетъ

 

черная

 

работа

 

по

 

очисткѣ

мѣста

 

для

 

постройки,

 

по

 

собиранію

 

матеріала

 

для

 

нея.

 

Если

 

ска-

занное

 

англійскимъ

 

мыслителемъ

 

совершенно

 

справедливо

 

по

отношенію

 

ко

 

всѣмъ

 

случаямъ

 

педагогической

 

практики,

 

то

 

по

отношенію

 

къ

 

чувашской

 

учительской

 

школѣ

 

эти

 

слова

 

имѣютъ

сугубое

 

значеніе.

 

Вальполь— представитель

 

культурной

 

націи.

имѣющей

 

тысячелѣтнюю

 

исторію,

 

богатую

 

литературу

 

и

 

другія

значительныя

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

области

 

культуры.

 

Если

 

въ

 

такой

націи

 

весьма

 

трудно

 

приготовить

 

хорошая

 

учителя

 

начальной

школы,

 

то

 

во

 

сколько

 

же

 

разъ

 

труднѣе

 

приготовить

 

хорошаго

учителя

 

начальной

 

школы

 

для

 

чувашъ,

 

т.

 

е.

 

для

 

такого

 

племени-
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которое

 

не

 

имѣетъ

 

ни

 

исторіи,

 

ни

 

литературы,

 

не

 

имѣло

 

даже

алфавита, — дпя

 

племени,

 

которое

 

пребывало

 

почти

 

вь

 

первобыт-

номъ

 

состояніи.

 

Задача

 

просвѣщенія

 

такого

 

племени

 

путемъ

 

учре-

жденія

 

для

 

него

 

начальныхъ

 

школъ

 

и

 

учительскихъ

 

семинарій

безъ

 

всякаго

 

опыта

 

въ

 

прошломъ

 

представляется

 

положительно

невыполнимой

 

для

 

человѣческихъ

 

силъ.

 

Необходима

 

была

 

Бо-

жія

 

помощь.

 

Дѣйствительно,

 

въ

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

нросвѣщенія

 

чу-

вашъ

 

проявилась

 

Божія

 

помощь,

 

а

 

проявилась

 

она

 

въ

 

томъ,

 

что

Богъ

 

послалъ

 

человѣка,

 

который

 

указалъ

 

вѣрный

 

путь

 

для

 

просвѣ-

щенія

 

инородцевъ.

 

Такимъ

 

человѣкомъ

 

былъ

 

Н.

 

Ив.

 

Ильминскій,

выработавшій

 

особую

 

систему

 

для

 

образованія

 

инородцевъ

 

восточ-

ной

 

Россіи.

 

Главными

 

основами

 

этой

 

системы

 

являются

 

два

 

пункта:

1)

 

религіозно-нравственное

 

просвѣщеніе

 

на

 

родномъ

 

языкѣ

 

и

 

2)

 

пер-

воначальное

 

обученіе

 

также

 

не

 

родномъ

 

языкѣ.

 

Симбирская

 

чу-

вашская

 

учительская

 

школа

 

приняла

 

завѣты

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго

и

 

вполнѣ

 

послѣдовала

 

имъ

 

со

 

дня

 

своего

 

основанія.

 

Система

Ильминскаго

 

была

 

для

 

этой

 

школы

 

тѣмъ

 

блестящимъ

 

факеломъ,

который

 

освѣщалъ

 

ей

 

путь

 

къ

 

образованію

 

чувашъ.

 

На

 

основа-

ми

 

долговременная

 

опыта

 

и

 

близкая

 

знакомства

 

съ

 

дѣломъ,

 

я

могу

 

засвидетельствовать,

 

что

 

школа

 

отлично

 

выполняла

 

и

 

вы-

полняетъ

 

свои

 

задачи.

 

Завѣдывая

 

ШКІл

 

лѣтъ

 

начальными

 

учили-

щами

 

Буинскаго

 

у.,

 

почти

 

сплошь

 

населеннаго

 

чувашами,

 

я

 

убѣ-

дился,

 

что

 

лучшихъ

 

учителей

 

для

 

чувашскихъ

 

начальныхъ

 

учи-

лищъ

 

даетъ

 

Симбирская

 

чувашская

 

учительская

 

школа,

 

о

 

чемъ

считаю

 

пріятнымъ

 

для

 

себя

 

долгомъ

 

заявить

 

здѣсь,

 

въ

 

этотъ

торжественный

 

для

 

школы

 

день.

 

Сердечно

 

поздравляя

 

васъ,

 

мно-

гоуважаемый

 

Иванъ

 

Яковлевичъ,

 

съ

 

достигнутыми

 

вами

 

успѣха-

ми

 

въ

 

дѣлѣ

 

образованія

 

чувашъ,

 

привѣтствую

 

созданную

 

и

 

ру-

ководимую

 

вами

 

учительскую

 

школу:

 

vivat,

 

crescat,

 

floreat!»

Отвѣчая

 

на

 

рѣчь

 

Н.

 

Д.

 

Самосатскаго,

 

Иванъ

 

Яковлевичъ

сказалъ:

«Связь

 

нашей

 

школы

 

съ

 

дѣломъ

 

начальнаго

 

образованія

 

въ

губерніи —несомнѣнная

 

И

 

я

 

всегда

 

въ

 

своей

 

дѣятельности

 

имѣлъ

въ

 

виду

 

эту

 

связь

 

и

 

всегда

 

дорожилъ

 

ею.

 

И

 

если

 

наша

 

школа

действительно

 

имѣла

 

какое-либо

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

начальнаго

обученія

 

населенія

 

Симбирской

 

губерніи,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

она

 

многимъ

 

обязана

 

была

 

бывшему

 

директору

 

народныхъ

 

учи-

лищъ

 

Ив.

 

Вл.

 

Ишерскому.

 

Это

 

былъ— помню —первый

 

человѣкъ

сочувствовавши

 

инородческому

 

дѣлу,

 

какого

 

[я

 

встрѣтилъ

 

въ

Симбирскѣ

 

по

 

возвращеніи

 

изъ

 

Казанская

 

университета,

 

и

 

ко-
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торый

 

за

 

все

 

время

 

своего

 

управленія

 

начальными

 

училищами

Симбирской

 

губ.

 

сохранялъ

 

дружественным

 

отношенія

 

съ

 

чуваш-

ской

 

школой.

 

Только

 

при

 

его

 

дѣятельной

 

поддержкѣ

 

я

 

имѣлъ

возможность

 

открыть

 

рядъ

 

школъ

 

въ

 

чувашскихъ

 

селеніяхъ.

Попутно

 

не

 

могу

 

не

 

вспомнить

 

съ

 

благодарностью

 

другого

 

та-

кого

 

же

 

дружественнаго

 

намъ

 

человѣка,

 

какого

 

я

 

встрѣтилъ

 

въ

бытность

 

мою

 

окружнымъ

 

инспекторомъ

 

чувашскихъ

 

школъ.

Это

 

директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Казанской

 

губ.

 

А.

 

И.

 

Из-

носковъ.

 

Большое

 

спасибо

 

этимъ

 

добрымъ

 

людямъ.

 

Очень

 

бла-

ядаренъ

 

и

 

вамъ,

 

Николай

 

Дмитріевичъ».

Послѣ

 

этихъ

 

словъ

 

Ив.

 

Як— ча,

 

поднялся

 

бывшій

 

дирек-

торъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Симб.

 

губ.

 

и

 

сказалъ

 

слѣдующее:

„Я

 

не

 

готовился

 

говорить,

 

но

 

если

 

Иванъ

 

Яковлевичъ

 

хо-

четъ

 

приписать

 

мнѣ

 

какую-то

 

честь

 

въ

 

своемъ

 

дѣлѣ,

 

то

 

и

 

я

долженъ

 

сказать

 

о

 

томъ,

 

что

 

сдѣлала

 

чувашская

 

школа

 

для

начальная

 

образованія

 

въ

 

Симбирской

 

губ."

„Помню,

 

еще

 

будучи

 

студентомъ

 

Казанской

 

академіи,

 

я

какъ-то

 

на

 

Ѳоминой

 

недѣлѣ

 

на

 

такъ

 

называемую

 

«красную

горку»

 

пошелъ

 

на

 

кладбище.

 

И

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

 

около

 

моіиль-

ныхъ

 

крестовъ

 

виднѣлись

 

кучки

 

боямольцевъ.

 

Подхожу

 

къ

 

од-

ной

 

изъ

 

такихъ

 

кучекъ,

 

смотрю — татары.

 

Когда

 

къ

 

нимъ

 

подо-

шелъ

 

священникъ,

 

они

 

заказали

 

ему

 

панихиду

 

и

 

сами

 

запѣли

молитвы

 

на

 

тэтарскомъ

 

языкѣ.

 

Потомъ

 

оказалось,

 

что

 

это

 

бы-

ли

 

татары,

 

прошедшіе

 

т.

 

наз

 

крещено-татарскую

 

школу

 

Н.

 

Ив.

Ильминскаго

 

въ

 

Казани.

 

Увидѣнное

 

мною

 

на

 

кладбищѣ

 

произ-

вело

 

на

 

меня

 

сильное

 

впечатлѣніе,

 

какого

 

не

 

могу

 

забыть

 

до

сихъ

 

поръ.

 

Уже

 

тогда

 

я

 

понялъ,

 

какое

 

огромное

 

значеніе

 

для

просвѣщенія

 

инородцевъ

 

имѣетъ

 

система

 

Н.

 

Ив.

 

Ильминскаго,

 

но

еще

 

яснѣе

 

это

 

стало

 

для

 

меня

 

потомъ,

 

когда

 

я

 

по

 

обязанно-

стямъ

 

службы

 

долженъ

 

былъ

 

стать

 

въ

 

непосредственное

 

отно-

шеніе

 

къ

 

инородцамъ

 

Симбирской

 

губерніи."

„Въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

1877-го

 

года

 

мнѣ,

 

въ

 

качествѣ

 

инспек-

тора

 

народныхъ

 

училищъ

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

первый

 

разъ

 

до-

велось

 

быть

 

въ

 

Раскильдинскомъ,

 

Станашскомъ,

 

Четайскомъ

 

и

Пандиковскомъ

 

училищахъ

 

Курмышскаго

 

у.,

 

въ

 

которыхъ

 

об-

учались

 

исключительно

 

чуваши,

 

вплоть

 

до

 

школы

 

не

 

произно-

сившіе

 

ни

 

одного

 

русская

 

слова.

 

Преподавателями

 

здѣсь

 

были

русскіе

 

люди,

 

преподаваніе

 

велось

 

исключительно

 

на

 

русскомъ

языкѣ,

 

такъ

 

какъ

 

чувашскаго

 

языка

 

сами

 

они

 

или

 

совсѣмъ

 

не

знали,

 

или

 

были

 

въ

 

немъ

 

очень

 

слабы, — но

 

къ

 

своимъ

   

обязан-



—

 

739

 

—

ностямъ

 

всѣ

 

относились

 

честно,

 

цѣлые

 

дни

 

проводили

 

въ

 

школѣ,

самому

 

веденію

 

ежедневныхъ

 

уроковъ

 

старались

 

придать

 

опре-

дѣленную

 

методичность

 

и

 

возможную

 

осмысленность.

 

И,

 

всетаки,

результаты

 

отъ

 

ихъ

 

трудовъ

 

получались

 

очень

 

ограниченные.

Весь

 

запасъ

 

знаній

 

учащихся

 

въ

 

чтеніи,

 

счетѣ

 

и

 

письмѣ

 

огра-

ничивался

 

пріобрѣтеніемъ

 

лишь

 

механическихъ

 

навыковъ,

 

кото-

рые

 

чрезвычайно

 

мало

 

прибавляли

 

къ

 

ихъ

 

умственному

 

разви-

тію,

 

необыкновенно

 

быстро

 

забывались,

 

почему

 

образовательное

воздѣйствіе

 

школы

 

неизбѣжно

 

ограничивалось

 

очень

 

узкой

 

и

малополезной

 

сферой

 

чисто

 

внѣшняго

 

вліянія,

 

точнѣе — одной

внѣшней

 

выправкой

 

учащихся.

 

Привычка

 

къ

 

механическому

 

буква-

лизму,

 

соединенная

 

съ

 

крайне

 

плохимъ

 

пониманіемъ

 

русской

разговорной

 

рѣчи,

 

доходила

 

до

 

того,

 

что

 

безпрестанно

 

прихо-

дилось

 

выслушивать

 

отъ

 

учениковъ

 

повтореніе

 

словъ

 

моего

 

же

приказанія,

 

которое

 

они

 

должны

 

бы

 

были

 

только

 

выполнить.

Напр.,

 

скажешь

 

бывало

 

ученику:

 

«повтори

 

слово— рыба»,

 

«сядь»,

«встань», — и

 

онъ

 

тотчасъ

 

же

 

повторяете

 

«повтори

 

слово —рыба»

«сядь»,

 

«встань»....

„Затѣмъ

 

черезъ

 

два

 

года,

 

получивъ

 

въ

 

свое

 

завѣдываніе

Буинскій

 

уѣздъ,

 

я

 

и

 

здѣсь

 

встрѣтилъ

 

не

 

лучшіе

 

успѣхи

 

во-

многихъ

 

чувашско-инородческихъ

 

училищахъ,

 

а

 

изъ

 

нихъ

 

Ма-

такское,

 

Шемуршинское,

 

Ново-Айбесевское,

 

Тарханское,

 

Чепасъ-

НикОльское,

 

Убеевское

 

и

 

нѣк.

 

др.

 

были

 

до

 

такой

 

степени

 

слабы,

что

 

даже

 

и

 

сфера

 

механическихъ

 

навыковъ

 

оказалась

 

крайне

ограниченной.

 

Самое

 

внѣшнее

 

поведеніе

 

учениковъ

 

обнаруживало

всѣ

 

признаки

 

неблаговоспитанности:

 

въ

 

школу

 

они

 

поступали

по

 

выбору

 

начальства,

 

интереса

 

къ

 

знанію

 

въ

 

нихъ

 

не

 

обнару-

живалось,

 

и

 

самое

 

выраженіе

 

ихъ

 

лицъ

 

поражало

 

меня

 

какой-то

особенной

 

тупостію.

 

Преподаватели

 

всѣхъ

 

этихъ

 

школъ,

 

буду-

чи

 

совершенно

 

чужды

 

интересовъ

 

той

 

самой

 

національности,

 

къ

обученію

 

цѣтей

 

которой

 

они

 

были

 

призваны,

 

сильно

 

тяготились

своимъ

 

положеніемъ,

 

сами

 

признавали

 

свои

 

труды

 

безплодными,

а

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

писалъ

 

мой

 

предшественникъ

 

по

 

ин-

спекціи

 

въ

 

Буинскомъ

 

у.

 

г.

 

В.

 

П.

 

Фармаковскій,

 

„пришелъ

 

въ

отчаяніе

 

отъ

 

безуспЪшности

 

своихъ

 

трудовъ

 

въ

 

Старо-Айбе-

севскомъ

 

училищѣ

 

и

 

бѣжалъ

 

изъ

 

села".

„Послѣ

 

этого

 

понятно,

 

съ

 

каковымъ

 

нетерпѣніемъ

 

и

 

инте-

ресомъ

 

ждалъ

 

я

 

себѣ

 

кандидатовъ

 

на

 

учительскія

 

должности

 

изъ

только

 

что

 

сформировавшейся

 

Симбирской

 

центральной

 

чуваш-

ской

 

школы,

 

которые

 

дѣйствительно

 

и

 

явились

 

въ

 

1880

 

г.

 

Одинъ



—

 

740

 

—

изъ

 

нихъ

 

(Кузьминъ)

 

поступилъ

 

въ

 

учители

 

Убеевскаго

 

и

 

дру-

гой

 

(Асановскій) —Туруновскаго

 

училущъ.

 

Послѣдній

 

изъ

 

нихъ

оказался

 

слабѣе

 

перваго;

 

обоимъ

 

имъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

и

виослѣдствіи

 

приходилось

 

давать

 

немало

 

разъясненій

 

и

 

ука-

заній

 

въ

 

сферѣ

 

дидактической

 

и

 

общеобразовательной,

 

но

 

оба

они

 

сумѣли

 

необыкновенно

 

близко

 

подойти

 

къ

 

понятіямъ

 

сво-

ихъ

 

учениковъ

 

и

 

такъ

 

быстро

 

измѣнить

 

ихъ

 

въ

 

лучшую

 

сторо-

ну,

 

что

 

Туруновская

 

и

 

въ

 

особенности

 

Убеевская

 

школы

 

стали

неузнаваемы

 

черезъ

 

какой-нибудь

 

одинъ

 

учебный

 

годъ.

 

Такъ,

въ

 

чтеніи,

 

счетѣ

 

и

 

письмѣ

 

обнаружились

 

явные

 

признаки

 

со-

знательности,

 

явился

 

интересъ

 

къ

 

учебнымъ

 

занятіямъ,

 

ребята

ожили,

 

видимой

 

ихъ

 

тупости

 

какъ

 

будто

 

и

 

не

 

бывало,

 

всѣ

 

они

стройно

 

поютъ

 

молитвы,

 

охотно

 

идутъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

своимъ

 

пѣ-

ніемъ

 

за

 

богослуженіемъ

 

привлекаютъ

 

къ

 

посѣшенію

 

церкви

 

и

прочихъ

 

прихожанъ.

 

За

 

этими

 

двумя

 

піонерами

 

является

 

рядъ

новыхъ

 

преподавателей

 

изъ

 

воснитанниковъ

 

чувашской

 

школы,

каковы

 

Григорьевъ,

 

Васильевъ,

 

Ст.

 

Акимовъ,

 

Ефремовъ,

 

Ника-

норовъ,

 

Кустовъ,

 

Михайловъ,

 

Прокофьевъ,

 

Сорокинъ,

 

Борисовъ,

Сергѣевъ,

 

Вѣковъ,

 

Ивановъ;

 

въ

 

другихъ

 

уѣздахъ

 

губ.

 

встрѣти-

лись

 

мнѣ

 

потомъ:

 

Даниловъ,

 

П.

 

и

 

А.

 

Алексеевы,

 

Фроловъ,

 

Ал.

и

 

II.

 

Анисимовы,

 

Т.

 

Васильевъ,

 

М.

 

Алексѣевъ,

 

П.

 

и

 

М.

 

Дер-

гуновы,

 

Макаровъ,

 

Александровъ,

 

Кедровъ,

 

Дмитріевъ

 

и

 

др.,

которые

 

достигали

 

въ

 

своемъ

 

дѣлѣ

 

надлежащихъ

 

учебно-вос.

питательныхъ

 

результатовъ.

 

При

 

этомъ

 

должно

 

замѣтить,

 

что

образовательная

 

и

 

спеціально-педагогическая

 

ихъ

 

подготовка

постепенно

 

становится

 

выше

 

и

 

если

 

не

 

чужда

 

нѣкоторыхъ

 

не-

достатковъ,

 

то

 

все

 

же

 

съ

 

годами

 

замѣтно

 

прегрессируетъ.

 

Учи-

теля,

 

вышедшіе

 

изъ

 

Симбирской

 

чувашской

 

школы,

 

всегда

 

заре-

комендовывали

 

себя

 

со

 

стороны

 

религіозности,

 

примѣрнаго

 

усердія

къ

 

дѣлу,

 

почтительности

 

и

 

деликатности.

 

Дѣятельность

 

ихъ

 

въ

чувашскихъ

 

школахъ

 

сопровождалась

 

особыми

 

успѣхами

 

и

 

по-

тому,

 

что,

 

получивъ

 

образованіе,

 

они

 

не

 

прерывали

 

связи

 

съ

народомъ

 

и

 

не

 

забывали

 

интересовъ

 

того

 

крестьянскаго

 

обще-

ства,

 

изъ

 

котораго

 

вышли

 

сами

 

и

 

дѣтей

 

котораго

 

являлись

 

об-

учать

 

и

 

воспитывать

 

Это

 

ихъ

 

качество

 

быстро

 

привлекало

 

къ

нимъ

 

симпатіи

 

взрослыхъ

 

крестьянъ

 

и

 

помогало

 

устанавливать

къ

 

самимъ

 

учащимся

 

настолько

 

близкія

 

отношенія,

 

насколько

это

 

было

 

полезно

 

и

 

необходимо

 

для

 

надлежащаго

 

воспитательно-

образовательнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

нихъ."

„Въ

 

виду

 

всего

 

сказаннаго— думаю —ясно,

 

какое

   

огромное
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значеніе

 

имѣла

 

Симбирская

 

чувашская

 

школа

 

въ

 

дѣлѣ

 

началь-

наго

 

обученія

 

губерніи,

 

гдѣ

 

я

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

состоялъ

директоромъ

 

училищъ.

 

Она

 

облегчала

 

веденіе

 

этого

 

дѣла,

 

а

 

по-

тому

 

съ

 

чувствомъ

 

глубокой

 

признательности

 

привѣтствую

 

васъ,

глубокочтимый

 

Иванъ

 

Яковлевичъ,

 

съ

 

сорокалѣтіемъ

 

основанной

вами

 

школы

 

и

 

желаю

 

ей

 

дальнѣйшаго

 

соверщенствованія

 

на

пользу

 

нашего

 

края".

Послѣднимъ

 

ораторомъ

 

выступилъ

 

директоръ

 

Симбирской

Маріинской

 

женской

 

гимназіи

 

А.

 

В.

 

Годневъ.

 

Онъ

 

произнесъ

следующую

 

рѣчь:

«Вы

 

слышали,

 

господа,

 

привѣтствіе

 

перваго

 

ученика

 

Симбир-

ской

 

чувашской

 

школы.

 

Позвольте

 

теперь

 

мнѣ,

 

одному

 

изъ

 

пер-

выхъ

 

учителей

 

этой

 

школы,

 

обратиться

 

къ

 

ней

 

съ

 

своей

 

сторо-

ны

 

также

 

съ

 

привѣтствіемъ."

„Вся

 

исторія

 

чувашской

 

нашей

 

школы

 

протекла

 

на

 

глазахъ

насъ,

 

старожиловъ

 

города

 

Симбирска.

 

Вначалѣ

 

эта

 

школа

 

имѣла

только

 

небольшой

 

каменный

 

домъ,

 

на

 

углу

 

теперешней

 

своей

усадьбы,

 

и

 

маленькій

 

деревянный

 

флигель

 

на

 

дворѣ.

 

Теперь

 

она

имѣетъ

 

нѣсколько

 

большихъ

 

каменныхъ

 

корпусовъ

 

и

 

одинъ

 

по-

лукаменный.

 

Вначалѣ

 

она

 

имѣла

 

троихъ

 

учениковъ.

 

Теперь

 

она

имѣетъ

 

ихъ

 

около

 

200.

 

Вначалѣ

 

ея

 

бюджетъ

 

определялся

сотнями

 

рублей.

 

Теперь

 

равняется

 

15000.

 

Параллельно

 

этимъ

цифрамъ

 

роста

 

увеличивалось

 

и

 

культурное

 

ея

 

значен!

 

е

 

для

 

чу-

вашскаго

 

народа,

 

ея

 

вліяніе

 

нравственно-образовательное

 

и

 

влія-

ніе

 

на

 

подъемъ

 

экономическаго

 

благосостоянія

 

чувашскаго

 

пле-

мени.

 

Это

 

каждому

 

очевидно

 

и

 

понятно

 

безъ

 

объясненій."

„Но

 

мнѣ

 

хотѣлось

 

бы

 

немного

 

остановится

 

на

 

одной

 

осо-

бенности

 

въ

 

организаціи

 

чувашской

 

школы."

„Для

 

устройствами

 

первоначальной

 

организаціи

 

этой

 

школы

совсѣмъ

 

не

 

было

 

протореннаго

 

пути.

 

Всю

 

организацію

 

ея

 

при-

шлось

 

создавать

 

сначала,

 

по

 

совершенно

 

новому

 

плану."

„Пришлось

 

рѣшать

 

вопросъ

 

религіозный,

 

такъ

 

какъ

 

много

чувашъ

 

были

 

еше

 

язычниками,

 

или

 

полуязычниками.

 

Пришлось

рѣшать

 

вопросы

 

объ

 

языкѣ

 

для

 

богослуженія

 

въ

 

чувашскихъ

церквахъ,

 

объ

 

отношеніи

 

чувашскаго

 

языка

 

къ

 

русскому,

 

при-

шлось

 

изобрѣтать

 

алфавитъ

 

для

 

письма

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ,

такъ

 

какъ

 

никакой

 

письменности

 

на

 

этомъ

 

языкѣ

 

дотолѣ

 

не

было;

 

пришлось

 

рѣшать

 

вопросъ

 

о

 

всей

 

системѣ

 

отноше-

ній

 

чувашскаго

 

племени

 

къ

 

русскому,

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

долж-

но-ли

  

это

   

племя

 

стремиться

 

къ

 

самобытному

 

отъ

 

русскихъ

 

су-
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ществованію,

 

или

 

оно

 

должно

 

отказаться

 

отъ

 

всякихъ

 

мечтаній

 

объ

отдѣльноѵіъ

 

отъ

 

русскихъ

 

существовали,

 

должно

 

стать

 

нераздѣль-

нымъ

 

спутникомъ

 

русскаго

 

народа,

 

объединиться

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

од-

ной

 

общей

 

культурной

 

работѣ,въ

 

достиженіи

 

общихъ

 

цѣлей

 

нрав-

ственнаго

 

и

 

экономическаго

 

успѣха;

 

пришлось

 

рѣшать

 

вопросъ

объ

 

языкѣ

 

для

 

школьнаго

 

преподаванія

 

и

 

много

 

другихъ

 

вопро-

совъ

 

самаго

 

серьезнаго

 

значенія."

„Считая

 

осторожность

 

сужденія

 

обязательнымъ

 

логическимъ

принципомъ

 

во

 

всякаго

 

рода

 

дѣловыхъ

 

разсужденіяхъ,

 

я

 

не

 

рѣ-

шаюсь

 

брать

 

на

 

себя

 

оцѣнку

 

практическаго

 

рѣшенія

 

организа-

торами

 

чувашской

 

школы

 

всѣхъ

 

этихъ

 

вопросовъ.

 

Но

 

не

 

могу

не

 

заметить,

 

что

 

рѣшеніе

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

мнѣ

 

пред-

ставляется

 

въ

 

высшей

 

степени

 

совершеннымъ,

 

хотѣлось

 

бы

 

ска-

зать — прямо

 

идеальнымъ."

„Такимъ

 

я

 

нахожу,

 

напр.,

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

о

 

чу-

вашскомъ

 

алфавитѣ.

 

Все,

 

что

 

я

 

слышалъ

 

отъ

 

глубокоуважаема™

Ивана

 

Яковлевича

 

о

 

принципахъ,

 

положенныхъ

 

въ

 

основаніе

этого

 

алфавита,

 

привело

 

меня

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

этотъ

 

алфа-

витъ

 

построенъ

 

согласно

 

самымъ

 

послѣднимъ

 

требованіямъ

 

линг-

вистической

 

науки.

 

Въ

 

немъ

 

нѣтъ

 

двойныхъ

 

или

 

тройныхъ

буквъ

 

для

 

обозначенія

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

звука,

 

что,

 

какъ

 

из-

вѣстно,

 

является

 

крупнѣйшимъ

 

недостаткомъ

 

большей

 

части

 

дру-

гихъ

 

алфавитовъ

 

и —въ

 

особенности

 

—

 

нашего

 

русскаго,

 

Съ

 

дру-

гой

 

стороны,

 

всякій

 

звуковой

 

оттѣнокъ,

 

всякая

 

сколько

нибудь

 

характерная

 

модуляція

 

въ

 

произношеніи

 

находитъ

 

въ

чувашскомъ

 

алфавитѣ

 

свое

 

буквенное

 

обозначеніе.

 

Однимъ

словомъ,

 

для

 

всѣхъ

 

звуковъ

 

рѣчи

 

имѣются

 

цѣлесообразные

 

пись-

менные

 

символы,

 

и

 

ни

 

одного

 

изъ

 

этихъ

 

символовъ

 

нѣтъ

 

лишняго."

„Точно

 

также

 

въ

 

высшей

 

степени

 

удачно

 

рѣшеннымъ

 

я

 

счи-

таю

 

принципіальный

 

вопросъ

 

о

 

направленіи

 

и

 

характерѣ

 

взаим-

ныхъ

 

отношеній

 

чувашскаго

 

и

 

русскаго

 

народа.

 

Мысль,

 

что

 

оба

эти

 

народа

 

самою

 

исторіею

 

связаны

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

неразрыв-

но,

 

что

 

ихъ

 

интересы

 

и

 

культурные,

 

и

 

экономическіе

 

солидарны,

что

 

имъ

 

нужно

 

рука

 

объ

 

руку,

 

какъ

 

самымъ

 

доброжелательнымъ

сосѣдямъ,

 

работать

 

для

 

обоюднаго

 

процвѣтанія,

 

съ

 

яснымъ

 

со-

знаніемъ,

 

что

 

въ

 

дружной

 

и

 

хорошо

 

согласованной

 

работѣ

 

за-

ключается

 

ихъ

 

общая

 

выгода,

 

и

 

что

 

никакія

 

мечтанія

 

о

 

само-

стоятельномъ

 

и

 

отдѣльномъ

 

отъ

 

русскихъ

 

существованіи

 

не

 

долж-

ны

 

имѣть

 

въ

 

чувашскомъ

 

самосознаніи

 

мѣста

 

по

 

самымъ

 

усло-

віямъ

 

географическаго

 

разселенія

 

чувашъ

 

среди

 

русскаго

 

народа,—
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эта

 

мысль

 

мнѣ

 

представляется

 

не

 

только

 

вполнѣ

 

правильной,

 

но

и

 

нравственно

 

прекрасной."

„Практическое

 

осуществленіе

 

этой

 

мысли,

 

насколько

 

я

 

могъ

наблюдать,

 

всегда

 

отвѣчало

 

требованіямъ

 

твердо

 

поставленнаго

принципа.

 

Успѣхи,

 

напр.,

 

дѣтей

 

въ

 

усвоеніи

 

русскаго

 

языка

 

въ

чувашской

 

школѣ,

 

въ

 

бытность

 

мою

 

ея

 

учителемъ,

 

меня

 

прямо

поражали.

 

Въ

 

старшемъ

 

отдѣленіи

 

ученики

 

такъ

 

хорошо

 

гово-

рили

 

по-русски,

 

что

 

трудно

 

было

 

повѣрить

 

тому,

 

что

 

всѣ

 

ихъ

успѣхи

 

въ

 

нашемъ

 

языкѣ

 

достигнуты

 

только

 

одной

 

школой,

 

и

что

 

дома

 

большая

 

часть

 

ихъ

 

не

 

слыхали

 

русской

 

рѣчи."

„Огромное

 

культурно-образовательное

 

значеніе

 

Симбирской

чувашской

 

школы

 

для

 

цѣлаго

 

милліоннаго

 

племени

 

мнѣ

 

предста-

влялось

 

столь

 

очевиднымъ,

 

что

 

я

 

никакъ

 

не

 

ожпдалъ,

 

чтобы

 

въ

окончившуюся

 

нынѣ

 

(а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

не

 

окончившуюся

 

еще)

революціонную

 

пору,

 

когда

 

ожесточеннымъ

 

нападкамъ

 

подвер-

галась

 

у

 

насъ

 

всякая

 

школа,

 

могли

 

быть

 

какіе

 

бы

 

то

 

ни

 

было

нападки,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими,

 

и

 

на

 

эту

 

школу.

 

Мнѣ

 

казалось,

что

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

тотъ

 

уголокъ

 

на

 

берегу

 

Свіяги,

 

на

 

ко-

торомъ

 

мы

 

сейчасъ

 

находимся,

 

долженъ

 

былъ

 

бы

 

остаться

 

въ

Симбирскѣ

 

для

 

революціи

 

неприкосновенными"

„Но

 

я

 

ошибся."

„Въ

 

дѣйствительности,

 

чувашская

 

школа

 

и

 

ея

 

глубокоуважа-

емый

 

организаторъ

 

не

 

только

 

не

 

избѣжали

 

общей

 

участи

 

на-

шихъ

 

школъ,

 

но

 

и

 

подвергались

 

въ

 

мѣстной

 

печати

 

нападкамъ,

быть

 

можетъ,

 

наиболѣе

 

ожесточеннымъ

 

и

 

озлобленнымъ,

 

чѣмъ

всѣ

 

другія

 

наши

  

школы."

„Дицъ,

 

которыя-съ

 

какой-то

 

особенной

 

озлобленностью

 

на_

падали

 

на

 

чувашскую

 

школу

 

и

 

особенно

 

на

 

ея

 

выдающагося

 

ор-

ганизатора,

 

я

 

совсѣмъ

 

не

 

знаю.

 

Но

 

думаю,

 

что

 

это

 

были

 

люди

молодые

 

и

 

уже

 

по

 

тому

 

самому

 

совершенные

 

нули

 

въ

 

области

практического

 

труда,

 

слишкомъ

 

мало

 

знающіе

 

дЬйствительныя

условія

 

всякаго

 

практическаго

 

дѣла.

 

Хорошо

 

извѣстно,

 

что

 

кри-

тиковать

 

очень

 

легко,

 

а

 

бранить

 

и

 

браниться

 

еще

 

легче.

 

Но

 

дѣ-

лать

 

такое

 

большое

 

и

 

сложное

 

дѣло,

 

какое

 

выполнено

 

глубоко-
уважаемымъ

 

Иваномъ

 

Яковлевичемъ,

 

это

 

совсѣмъ

 

не

 

то.

 

Сколько
потребовалось

 

для

 

этого

 

дѣла

 

энергіи,

 

ума,

 

знаній,

 

силы

 

воли

упорной,

 

въ

 

теченіе

 

сорока

 

лѣтъ

 

направленной

 

неизмѣнно

 

въ

одну

 

сторону!

 

Хотѣлось

 

бы

 

мнѣ

 

спросить

 

господъ

 

критиковъ,

что

 

они

 

съ

 

своей

 

стороны

 

сдѣлали

 

въ

 

области

 

труда,

 

только

 

не

труда

   

разрушительнаго,

 

обыкновенно

 

очень

 

легкаго,

  

а

 

въ

 

обла-
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сти

 

труда

 

производительнаго

 

и

 

созидательнаго,

 

что

 

можно

 

было

бы

 

сравнить

 

съ

 

огромнымъ

 

и

 

чрезвычайно

 

разнообразнымъ

 

тру-

домъ

 

Ивана

 

Яковлевича,

 

хотя

 

бы

 

напр.

 

со

 

сдѣланнымъ

 

отчасти

имъ

 

лично,

 

отчасти

 

подъ

 

его

 

редакціей

 

переводомъ

 

библіи,

 

бого-

служебныхъ

 

книгъ,

 

учебниковъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

русскихъ

 

класси-

ковъ

 

на

 

чувашскій

 

языкъ."

„Позвольте

 

мнѣ,

 

господа,

 

въ

 

заключеніе

 

моего

 

привѣтствія

нашей

 

чувашской

 

школѣ

 

и

 

ея

 

глубокоуваж.

 

организатору

 

отъ

лица

 

великорусскаго

 

племени,

 

къ

 

которому

 

я

 

самъ

 

принадлежу,

чѣмъ

 

и

 

горжусь,

 

такъ

 

какъ

 

этому

 

племени

 

суждено

 

нести

 

на

своихъ

 

плечахъ

 

главную

 

тяжесть

 

нашей

 

государственной

 

исторіи,

высказать

 

искреннее

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

и

 

мы,

 

русскіе,

 

и

 

чуваши

были

 

и

 

оставались

 

всегда

 

добрыми

 

друзьями

 

и

 

хорошими

 

сосѣ-

дями,

 

чтобы

 

и

 

тотъ

 

и

 

другой

 

народъ

 

никогда

 

не

 

смотрѣли

врознь,

 

а

 

всегда

 

сознательно

 

направляли

 

свой

 

совмѣстный

 

трудъ

къ

 

достиженію

 

общаго

 

блага».

По

 

окончаніи

 

рѣчи

 

А.

 

В.

 

Годнева,

 

произведшей

 

очень

 

боль-

шое

 

впечатлѣніе

 

на

 

слушателей,

 

преподавателемъ

 

школы

 

В.

 

Н.

Орловымъ

 

было

 

прочитано

 

нѣсколько

 

привѣтственныхъ

 

теле-

граммъ.

 

Такъ

 

была

 

прочитана

 

телеграмма,

 

какой

 

почтилъ

 

школь-

ный

 

праздникъ

 

г.

 

попечитель

 

Казанскаго

 

учебнаго

 

округа

 

д.

 

с.

 

с.

А.

 

Н.

 

Деревицкій.

„Привѣтствую

 

школу

 

со

 

счастливымъ

 

завершеніемъ

 

чет-

вертаго

 

десятилѣтія

 

плодотворной

 

просвѣтительной

 

работы

 

и

желаю

 

ей

 

дальнѣйшаго

 

развитія

 

и

 

процвѣтанія.

 

Шлю

 

вамъ

 

сер-

дечное

 

поздравленіе

 

съ

 

сороковою

 

годовщиною

 

неизмѣннаго

 

слу-

женія

 

на

 

пользу

 

просвѣщенія

 

родного

 

края

 

и

 

пожеланіе

 

многихъ

лѣтъ

 

столь

 

же

 

полезной

 

дѣятельности.

 

Пепечитель

 

округа

 

Де-

ревицкій".

Была

 

также

 

оглашена

 

слѣдующая

 

телеграмма

 

изъ

 

Москвы

отъ

 

почетнаго

 

попечителя

 

школы

 

мануфактуръ-совѣтника

 

Н.

Як.

 

Шатрова:

„Въ

 

день

 

сорокалѣтія

 

со

 

дня

 

учрежденія

 

Симбирской

 

чу-

вашской

 

школы

 

вспоминаю

 

прожитыя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

25

 

лѣтъ.

Привѣтствую

 

дорогое

 

для

 

меня

 

учебное

 

заведеніе

 

въ

 

лицѣ

 

его

учредителя.

 

Глубокоуважаемый

 

Иванъ

 

Яковлевичъ!

 

Неустанная

дѣятельность

 

ваша

 

въ

 

теченіе

 

четырехъ

 

десятилѣтій

 

заботливо

укрѣпляла

 

и

 

развивала

 

школу

 

на

 

благое

 

просвѣщеніе

 

темной

народной

 

массы.

 

Желая

 

ознаменовать

 

посильно

 

настоящій

 

день,

беру

 

на

 

себя

 

постройку

 

каменнаго

 

зданія

 

для

 

двухкласснаго

 

учи-



—

 

745

 

—

лища

 

при

 

школѣ,

 

доселѣ

 

лишеннаго

 

своего

 

собственнаго

 

помѣ-

щенія.

 

Сожалѣю,

 

что

 

обстоятельства

 

не

 

позволяютъ

 

мнѣ

 

при-

нести

 

привѣтствіе

 

лично.

 

Отъ

 

души

 

желаю

 

чувашской

 

школѣ

на

 

многіе

 

и

 

многіе

 

годы

 

цальнѣйшихъ

 

успѣховъ

 

въ

 

работѣ

 

надъ

просвѣщеніемъ

 

инородцевъ

 

чувашъ.

 

И

 

шлю

 

вамъ,

 

дорогой

 

Иванъ

Яковлевичъ,

 

пожеланія

 

здоровья

 

и

 

силъ

 

для

 

блага

 

созданнаго

вами

 

широкаго

 

дѣла,

 

раскинувшагося

 

на

 

пространствѣ

 

шести'
губерній

 

нашего

 

края».

Актъ

 

закончился

 

пѣніемъ

 

народнаго

 

гимна.

Изъ

 

актоваго

 

зала

 

гости

 

перешли

 

въ

 

другой

 

корпусъ,

 

гдѣ

имъ

 

былъ

 

предложенъ

 

обѣдъ,

 

на

 

которомъ

 

продолжалось

 

чте-

ніе

 

телеграммъ.

 

(Всего

 

телеграммъ

 

было

 

получено

 

около

 

сотни.

А

 

кромѣ

 

телеграммъ

 

было

 

получено

 

до

 

400

 

писемъ

 

и

 

нѣсколь-

ко

 

крестьянскихъ

 

приговоровъ).

 

За

 

обѣдомъ

 

были

 

провозгла-

шены

 

тосты.

 

Послѣ

 

тоста

 

г.

 

начальника

 

губерніи

 

за

 

здоровье

Государя

 

Императора

 

было

 

рѣшено

 

отъ

 

имени

 

школы

 

и

 

всѣхъ

присутствующихъ

 

на

 

ея

 

праздникѣ

 

послать

 

черезъ

 

г.

 

попечите-

ля

 

учебнаго

 

округа

 

телеграмму

 

на

 

Высочайшее

 

имя,

 

съ

 

выраже-

ніемъ

 

вѣрноподданническихъ

 

чувствъ

 

и

 

благодарности

 

за

 

содѣй-

ствіе

 

правительства

 

дѣлу

 

просвѣшенія

 

инородцевъ-чувашъ.

 

Рѣ-

шеніе

 

это

 

сопровождалось

 

криками

 

«ура»!

Все

 

торжество

 

школы

 

было

 

запечатлѣно

 

характеромъ,

 

съ

одной

 

стороны,

 

необычайной

 

торжественности

 

и

 

стройности,

 

а

съ

 

другой — трогательной

 

искренности

 

и

 

задушевности.

 

Въ

 

одной

изъ

 

мѣстныхъ

 

газетъ

 

оно

 

было

 

названо

 

„рѣдкимъ"

 

торжествомъ.

И

 

его,

 

дѣйствительно,

 

можно

 

назвать

 

такъ

 

потому,

 

что

 

оно

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

было

 

посвящено

 

рѣдкому

 

человѣку,

 

исключи-

тельная

 

энергія

 

котораго

 

въ

 

дѣлѣ

 

распространенія

 

христіанской

культуры

 

можетъ

 

и

 

должна

 

служить

 

поучительнымъ

 

образцомъ

для

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

культурныхъ

 

дѣятелей,

   

не

   

исключая

   

и

   

са-

михъ

 

нашихъ

 

пастырей.

                                    

,,

   

г .

Н.

 

і\олосовъ.

—

 

т

    

"пав--

 

■

 

-»«" ------

Замѣтнн

 

къ

 

журналамъ

 

шрхіальнаго

 

съѣзда

 

1908

 

года.

(Окончанье).

IX.
Проекты

 

о

 

реформировали

 

„Симбирскихъ

 

епархіальныхъ

вѣдомостей",

 

какъ

   

видно

 

изъ

  

журнала

 

.V;

 

33,

 

предложенные

 

на
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