
ВЫХОДЯТЪ

  

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ

15-го

 

Авгуета

 

>

 

J^o

 

J(} #

 

I

 

1901

 

года.
1

II Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

 

Консисторіи.

 

Цѣпа

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4s

 

руб.

 

SO

 

коп.

1

         

Г

Цгодъ |

 

XXVI.
о II

II

                                                                                                                                                                                    

II

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподаннѣйшему

 

докладу

опредѣленія

 

Св.

 

Стнода,

 

Всемилостивѣйшѳ

 

соизволилъ,

 

въ

 

8-й

день

 

іюня,

 

на

 

награжденіе

 

псаломщика

 

церкви

 

села

 

Каменки,

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодора

 

Крылова

 

золотою

 

медалью

 

„съ

надписью

 

за

 

усордіе",

 

для

 

ношенія

 

на

 

шѳѣ

 

на

 

Аннинской

 

лентѣ,

за

 

50-тилѣтнюю

 

службу.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

£

 

іюля

 

сего

 

1901

 

года

при

 

церкви

 

деревни

 

Кармалейскій

 

Гартъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

открытъ

 

самостоятельный

 

приходъ,

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

и

 

псаломщика

 

и

 

казеннымъ

 

содержаніемъ:

 

священнику

 

400

 

руб.

и

 

псаломщику

 

125

 

рублей

 

въ

 

годъ.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства:

 

вдовѣ

 

лѣсного

 

надзирателя

 

удѣльнаго

 

имѣнія— Надеждѣ

Максимовой

 

за

 

ножертвованіе

 

ею

 

въ

   

церковь

   

села

   

Тарханъ,
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Буинскаго

 

уѣзда,

 

свящонническаго

 

и

 

діаконскаго

 

облаченій,

 

стои-

мостью

 

въ

 

80

 

рублей;

 

дворянину

 

Владиміру

 

Евсюкову,

 

пожертво-

вавшему

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ахматова,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

метал-

лическія

 

хоругви,

 

стоимостью

 

въ

 

110

 

руб.,

 

и

 

прихожанамъ

 

села

Монастырскаго

 

Сунгура,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

пожертвовавшимъ

 

на

ремонтъ

 

своей

 

приходской

 

церкви

 

120

 

руб.

 

и

 

225

 

руб.

 

на

пріобрѣтеніе

 

гробницы

 

съ

 

плащаницею;

 

прихожанамъ

 

села

Труслейки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

пожертвовавшимъ

 

въ

 

церковь

названнаго

 

села

 

колоколъ,

 

вѣсомъ

 

въ

 

103

 

пуда;

 

предсѣдателю

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

села

 

Проломихи,

 

того

 

же

уѣзда,

 

крестьянину

 

Ивану

 

Скурлыгиеу,

 

членамъ

 

онаго — крестья-

нами

 

Борису

 

Большакову

 

и

 

Нестору

 

Букину,

 

священнику

того

 

же

 

села

 

Василію

 

Туруновскому

 

и

 

псаломщику

 

Василію

Димитріевскому

 

за

 

пріобрѣтеніе

 

въ

 

церковь

 

названнаго

 

села

колокола,

 

вѣсомъ

 

въ

 

100

 

пудовъ,

 

новой

 

гробницы,

 

двухъ

 

под-

свѣчниковъ,

 

серебрянаго

 

напрестольнаго

 

креста,

 

потира

 

и

 

вызо-

лоченнаго

 

къ

 

нему

 

прибора.

----------«ііхіі=іиі& ----------

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

но

 

службѣ.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства:

8

 

мая—діаконъ

 

села

 

Никитина,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Але-

ксѣй

 

Елпидинъ,

 

согласно

 

журнальнаго

 

постановленія

 

Совѣта

Епархіальиаго

 

женскаго

 

училища

 

отъ

 

26

 

апрѣля,

 

опредѣлѳнъ

на

 

вакантную

 

должность

 

эконома

 

названнаго

 

училища;

12

   

іюля— окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

духовноиъ

училищѣ

 

Сѳргѣй

 

Тихонравовъ

 

допущенъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

пеалом-

щика

 

въ

 

селѣ

 

Полдоиасовѣ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда;

—

 

псаломщикъ

 

села

 

Ананьина,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Апол-

лонъ

 

Троицкій,

 

согласно

 

прошонію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ;

13

   

іюля — сынъ

 

діакона

 

Петръ

 

Соколовъ

 

допущенъ

 

къ

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

 

въ

 

село

 

Ананьино,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

впредь

 

до

 

усмотрѣнія;

— бывшій

 

воспитанпикъ

 

1

 

класса

 

Симбирской

 

духовной

 

се-
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минаріи

 

Владиміръ

 

Витевскій

 

допущенъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

псалом-

щика

 

при

 

церкви

 

села

 

Рунги,

 

Буинскаго

 

уѣзда;

14

 

іюля

 

—

 

студентъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

Алѳ-

ксѣй

 

Архангѳльскій

 

опрѳдѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

село

Пермись,

 

Карсунскаго

 

уѣзда;

— допущенный

 

временно

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

второго

 

псаломщика

при

 

церкви

 

села

 

Пермись,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Смѣ-

ловскій

 

отчисленъ

 

отъ

 

занимаемаго

 

имъ

 

мѣста;

16

   

іюля — священникъ

 

села

 

Можарова

 

Майдана,

 

Курмыш-

скаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Покровскій

 

перемѣщѳнъ

 

на

 

ту

 

же

 

долж-

ность

 

въ

 

Покровскій

 

женскій

 

монастырь

 

при

 

солѣ

 

Мѣдянѣ,

 

того

же

 

уѣзда,

 

а

 

діаконъ

 

Курмышскаго

 

собора

 

Василій

 

Прибылов-

скій,

 

назначенный

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

Мѣдянскій

Покровскій

 

монастырь,

 

пѳрѳмѣщенъ

 

временно

 

въ

 

село

 

Можаровъ

Майданъ

 

на

 

должность

 

второго

 

священника;

17

   

іюля — окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

Копстантинъ

 

Архангельске

 

оиродѣлѳнъ

 

на

 

діаконскую

вакансію

 

въ

 

село

 

Волховское,

 

Курмышскаго

 

уѣзда;

— псаломщикъ

 

села

 

Сосновки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Васи-

лій

 

Красноярске,

 

согласно

 

прошѳнію,

 

отчислѳяъ

 

отъ

 

завимаемаго

имъ

 

мѣста;

— окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

сѳминаріи

Викторъ

 

Утѣхинъ

 

опредѣдѳнъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

село

Никитино,

 

Карсунскаго

  

уѣзда;

— псаломщикъ

 

села

 

Сугути,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Дѳс-

ницкій

 

пѳремѣщонъ

 

на

 

ту

 

же

 

должность

 

въ

 

новооткрытый

 

при-

ходъ

 

Кармалейскій

 

Гартъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда;

21

 

іюля — діаконъ

 

села

 

Михайловки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

Потръ

 

Петровскій

 

перемѣщенъ

 

на

 

ту

 

же

 

должность

 

въ

 

село

 

Се-

меновское,

 

Алатырскаго

 

уѣзда;

20

 

іюля — указная

 

послушница

 

Сызранскаго

 

Срѣтенскаго

жѳнскаго

 

монастыря

 

Лариса

 

Лапшина

 

(она

 

же

 

Генералова),

 

согласно

прошенію,

 

уволена

 

изъ

 

названнаго

 

монастыря,

 

съ

 

выдачею

 

до-

кументовъ.
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Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

и/п

іюля

 

діаконъ

 

села

 

Семеновскаго

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Сѳргѣй

Кудрявцевъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволепъ

 

за

 

штатъ.

•

    

■

Утверждѳнъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

резолю-

ціѳй

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

12

 

іюля

 

свящѳнникъ

 

села

 

Тугаева,

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Кирилловъ.

т»

                 

•

            

ТП

          

ТТРезолющями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

 

дол-

жностяхъ:

 

17

 

іюля — окружного

 

библіотокаря

 

по

 

'5

 

благочин-

ническому

 

округу,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

Аскулы

Іоаннъ

 

Соловьевъ;

 

члѳновъ

 

совѣта

 

попѳчительяаго

 

отдѣлонія

 

по

4 — благочинническому

 

округу,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

священники:

села

 

Кержеманъ,

 

что

 

на

 

рѣкѣ

 

Нуѣ,

 

Николай

 

Боголюбовъ

 

я

села

 

Лобаськовъ — Александръ

 

Благовидовъ.

Утвержденъ

 

церковнымъ

 

старостою

 

резолюцию

 

Его

Преосвященства

 

отъ

 

17

 

іюля

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Дуваевъ

при

 

церкви

 

села

 

Лунгинскаго

 

Майдана,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда.

Избранные

 

духовенствомъ

 

5

 

округа

 

Сызранскаго

 

уѣзда

священники

 

селъ:

 

Аскулъ

 

Іоаннъ

 

Соловьевъ

 

и

 

Винновки

 

Але-

ксандръ

 

Феликсовъ

 

членами

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

при

 

Рож-

дественскомъ

 

складѣ

 

утверждены

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

отъ

 

17

 

іюля

 

сего

 

1901

 

года

 

на

 

слѣдующѳе

 

трехлѣтіѳ.

Умеръ

 

бывшій

 

псаломщикъ

 

села

 

Переволоки,

 

Сызран-

скаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Малининъ,

 

находившійся

 

на

 

излѣченіа

въ

 

Карамзинской

 

колоніи

 

душевно-больныхъ.
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^И

 

урналъ

Симбирскаго

 

Общаго

 

Собранія

  

членовъ

 

Православнаго
Миссіонерскаго

  

Общества

 

22

 

апрѣля

 

1901

 

года.

Засѣданіе

 

настоящаго

 

Собранія

 

подъ

 

предсѣдательствочъ

 

Его

Преосвященства

   

открыто

   

пѣніемъ

   

воспитанниками

   

Симбирской,

чувашской

   

учительской

   

школы

 

„Христосъ

 

воскресе"

 

по

 

русски

и

 

по

 

чувашски.

Затѣмъ

 

прочитанъ

 

отчотъ

 

о

 

деятельности

 

Комитета

 

за

 

1900

годъ

 

слѣдующаго

 

содержанія.

Симбирскій

 

Епархіальный

 

Комитѳтъ

 

Православнаго

 

Миссіо-

нѳрскаго

 

Общества,

 

вступивъ

   

нынѣ

 

въ

 

26-й

 

годъ

 

своего

 

суще-

ствованія

 

и

 

по

 

примѣру

 

продыдущихъ

 

лѣтъ,

 

руководствуясь

 

60

 

§

Высочайше

 

утворжденнаго

   

устава

 

Православнаго

 

Миссіонерсиаго

Общества,

 

считаетъ

 

долгомъ

 

представить

 

Общему

 

годичному

 

Со-

бранію

 

члоновъ

 

Миссіонѳрскаго

 

Общества

 

свой

 

отчетъ

 

за

 

1 900

 

годъ.

Составъ

 

Комитета

 

въ

 

истокшемъ

 

отчетпомъ

 

году

 

былъ

 

слѣ-

дующій:

 

предсѣдатель

 

Комитета

  

Его

 

Преосвящоиство,

   

Преосвя-

щенный

 

Никандръ,

 

Епископъ

 

Симбирскій

 

и

 

Сызранскій,

 

товарищъ

предсѣдателя

 

директоръ

 

кадетскаго

 

корпуса,

 

генералъ-маіоръ

 

Н.

 

А.

Якубовичъ

 

и

 

члены:

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

протоіерей

 

А.

 

В.

 

Стер-

новъ,

   

продсѣдатоль

 

Окружнаго

   

Суда,

 

дѣйствительный

   

статскій

совѣтникъ

   

М.

 

А.

 

Евреиновъ,

   

директоръ

   

народныхъ

   

училищъ,

действительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

И.

 

В.

 

Ишерскій,

   

каѳедраль-

ный

 

протоіорой

   

С.

 

Ст.

 

Медвѣдковъ,

   

Спасскаго

 

женскаго

 

мона-

стыря

 

протоіѳрей

 

A.

 

LL

 

Арнольдовъ,

 

Владимірской

 

церкви

 

про-

тоіерой

 

Н.

 

П.

 

Дроздовъ,

   

инспекторъ

 

чувашскихъ

 

школъ,

 

стат-

скій

 

совѣтникъ

   

И.

 

Я.

 

Яковлевъ,

 

Симбирскій

 

уѣздный

   

предво-

дитель

 

дворянства

 

М.

 

Н.

 

Зимнинскій,

  

каѳедральнаго

 

собора

 

свя-

щовникъ

 

С.

 

И.

 

Введенскій

 

и

 

столоначальникъ

 

Консисторіи,

 

кол-

лежскій

 

ассесоръ

 

П.

 

А.

 

Алмазовъ.

 

Обязанности

 

казначея

 

Коми-

тета

 

исполнялъ

 

протоіѳрей

 

А.

 

К.

 

Арнольдовъ

 

и

 

дѣлопроизводи-

теля

 

Алмазовъ.

Комитѳтъ

   

въ

 

истокшемъ

 

году

 

сосредоточилъ

 

свое

 

вниманіе,



—
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главнымъ

 

образоиъ,

 

на

 

мѣрахъ

 

къ

 

поддержанію

 

аравославія

 

въ

самой

 

Симбирской

 

епархіи.

 

Дѣятѳльность

 

его

 

въ

 

этомъ

 

отноше-

ние

 

если

 

еще

 

не

 

могла

 

сопровождаться

 

положительными

 

и

 

оче-

видными

 

усиѣхами,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

отыскала

 

для

 

себя

 

са-

мую

 

удобную

 

почву

 

и

 

орудіѳ

 

для

 

ея

 

воздѣлыванія,

 

какъ

 

объ

этомъ

 

сказано

 

будетъ

 

впереди.

Въ

 

Комитетъ

 

поступило

 

въ

 

1900

 

году

 

дѳнегъ:

 

а)

 

члепскихъ

взносовъ

 

въ

 

день

 

Общаго

 

Собранія

 

(26

 

марта)

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

про-

долженіи

 

всего

 

года

 

213

 

руб.,

 

пожертвованій

 

выше

 

и

 

ниже

 

член-

екаго

 

взноса

 

96

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

а

 

всего

 

309

 

р.

 

80

 

к.;

 

б)

 

по

подписнымъ

 

листамъ

 

Совѣта

 

получено

 

611

 

руб.

 

82

 

коп.;

 

в)

 

по-

лучено

 

изъ

 

Консисторіи

 

церковно-кружочнаго

 

сбора

 

на

 

распро-

страненіе

 

православія

 

между

 

язычниками

 

въ

 

Имперіи

 

147

 

руб.

50

 

коп.;

 

г)

 

тарелочнаго

 

сбора

 

въ

 

недѣлю

 

православія

 

по

 

церк-

вамъ

 

епархіи

 

1034

 

руб.

 

78

 

коп.;

 

д)

 

въ

 

возмѣщѳніе

 

5°/о

 

на-

лога

 

въ

 

казну

 

съ

 

%%

 

бумагъ

 

получено

 

50

 

коп.;

 

е)

 

по

 

4°/о-
рентѣ

 

получено

 

%

 

19

 

руб.

 

95

 

коп.;

 

ж)

 

%

 

по

 

книжкамъ

 

сбе-

регательной

 

кассы

 

63

 

руб.

 

28

 

коп.,

 

и

 

з)

 

пріобрѣтено

 

чрезъ

 

по-

средство

 

сберегательной

 

кассы

 

при

 

Симбирскомъ

 

отдѣлоніи

 

Го-

сударственна™

 

Банка

 

свидѣтельство

 

4°/о

 

государственной

 

ренты

въ

 

100

 

руб.

 

Затѣмъ

 

получено

 

при

 

отношеніи

 

Совѣта

 

Право-

славнаго

 

Миссіонѳрскаго

 

Общества,

 

отъ

 

6-го

 

сентября

 

1900

 

го-

да

 

№

 

738,

 

по

 

переводному

 

билету

 

Московской

 

Конторы

 

Госу-

дарственная

 

Банка

 

за

 

№

 

37390

 

на

 

содѳржаніе

 

миссіонорскихъ

учреждоній

 

Симбирской

 

ѳпархіи

 

на

 

1900 — 1901

 

годъ

 

2000

 

р.

Всего

 

же

 

въ

 

1900

 

году

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

нредыдущаго

 

года

(2374

 

р.

 

77

 

коп.)

 

состояло

 

6662

 

р.

 

40

 

к.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

билетами

 

500

 

рублей.

 

Всѣхъ

 

членовъ

 

было

 

73.

 

Свѳрхъ

 

того,

обезпѳчивающихъ

 

постоянный

 

членскій

 

взносъ

 

единовремонныиъ

взносомъ

 

100

 

руб.

 

пятеро.

Изъ

 

капиталовъ,

 

находившихся

 

въ

 

распоряжепіи

 

Комитета

въ

 

1900

 

году,

 

поступило

 

въ

 

расходъ:

 

1)

 

согласно

 

утвержден-

ной

 

30

 

мая

 

1899

 

года

 

Общимъ

 

Собраніемъ

 

Православнаго

 

Мис-

сіонерскаго

 

Общества

 

расходовъ

 

на

 

содоржаніе

 

миссіонорскихъ

 

уч-



—
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—

режденій

 

Симбирской

 

епархіи

 

въ

 

1899 — 1900

 

году

 

и

 

поставов-

ленію

 

Комитета,

 

состоявшемуся

 

о

 

іюля

 

того

 

же

 

года,

 

выдано

инспектору

 

чувашскихъ

 

школъ

 

г.

 

Яковлеву:

 

а)

 

на

 

содержаніѳ

Средне- Алгашинскоймиссіонерской

 

школы

 

въ

 

токущемъ

 

году

 

120

 

р.,

б)

 

на

 

жалованье

 

законоучителю

 

чувашской

 

центральной

 

школы

священнику

 

Василію

 

Никифорову

 

600

 

руб.

 

и

 

в)

 

согласно

 

ут-

вержденной

 

18

 

мая

 

1900

 

года

 

Общимъ

 

Собраніемъ

 

Православ-

наго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

смѣтѣ

 

расходовъ

 

на

 

содержаніе

миссіонѳрскихъ

 

учрожденій

 

Спмбирской

 

ѳпархіи

 

въ

 

1900 — 1901

году

 

и

 

постановленію

 

Комитета,

 

отъ

 

20

 

сентября

 

1)

 

выдано

инспектору

 

чувашскихъ

 

школъ

 

г.

 

Яковлеву

 

на

 

содержапіе

 

жен-

ской

 

чувашской

 

школы

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ

 

2700

 

руб.,

 

2)

 

препро-

вождено

 

при

 

отношеніи

 

Комитета,

 

отъ

 

28

 

сентября

 

1900

 

года

за

 

Л°

 

32,

 

въ

 

Симбирскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ:

а)

 

въ

 

пособіе

 

къ

 

содержанію

 

миссіонѳрской

 

школы

 

въ

 

селѳніи

Три-Избы-Шомуршѣ

 

50

 

руб.,

 

на

 

содержаніе

 

двухъ

 

школъ

 

гра-

моты

 

въ

 

деревняхъ

 

Татмышъ-Югилево

 

и

 

Новое

 

Челнъ-Сюрбѣ-

ево,

 

Туруновскаго

 

прихода,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

100

 

руб.,

 

в)

 

на

содержаніе

 

шести

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

Буинекомъ

 

уѣздѣ:

 

Яман-

чуринской,

 

Болыпе-Арбузинской,

 

Карабай-Шомуршинской,

 

Име-

невской,

 

Явыпиховской

 

и

 

Шемалаковской,

 

на

 

каждую

 

школу

 

по

40

 

руб.,

 

240

 

руб.,

 

и

 

г)

 

на

 

содержаніѳ

 

миссіонерской

 

школы

 

въ

дерѳвнѣ

 

Чикильдымѣ,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

300

 

руб.,

 

д)

 

на

 

жа-

лованье

 

учителю

 

въ

 

деревнѣ

 

Сіушѳвой,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

120

 

p.,

ѳ)

 

на

 

постройку

 

училищнаго

 

зданія

 

въ

 

дѳрѳвнв

 

Альбусь-Оюрбѣ-

евой,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

120

 

р.

 

Зі)

 

Куплено

 

чрезъ

 

посредство

сберегательной

 

кассы

 

яри

 

Симбирскомъ

 

Отдѣленіи

 

Государствен-

наго

 

Банка

 

свидетельство

 

государственной

 

4%

 

ренты

 

100

 

руб-

левая

 

достоинства,

 

за

 

каковое

 

по

 

курсу

 

уплачено

 

97

 

р.

 

24

 

к.

4)

 

Употреблено

 

за

 

папочатаніо

 

бланокъ

 

для

 

пригласительныхъ

писеиъ,

 

на

 

выдачу

 

разсыльнымъ

 

и

 

на

 

канцелярскіе

 

расходы

 

30

 

р.

Итого

 

поступило

 

въ

 

расходъ

 

4477

 

руб.

 

24

 

коп.

 

Затѣмъ

 

оста-

валось

 

къ

 

1-му

 

января

 

1901

 

года

 

въ

 

вѣдѣпіи

 

Комитета

 

2185

 

р.

16

 

коп.

 

Въ

 

остаточной

 

суммѣ

 

заключается:

 

а)

 

неприкосновенпаго
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—

капитала

 

по

 

билетамъ

 

500

 

руб.

 

и

 

б)

 

запаснаго

 

1685

 

р.

 

16

 

к.;

расходнаго

 

капитала

 

нѣтъ.

 

Деньги

 

хранятся

 

по

 

книжкамъ

 

въ

сберегательной

 

кассѣ.

О

 

состояніи

 

существующие

 

въ

 

Симбирской

 

опархіи

 

чуваш-

ской

 

учительской

 

школы

 

съ

 

женскимъ

 

при

 

ней

 

училищонъ

 

и

Средне- Алгашинской

 

миссіонерской

 

школы,

 

поддерживаемыхъ

 

сред-

ствами

 

Миссіонерскаго

 

Комитета,

 

инспекторъ

 

чувашскихъ

 

школъ

г.

 

Яковлевъ

 

сообщилъ

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія.

1)

   

Въ

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

 

школѣ

 

къ

 

1-му

января

 

1901

 

года

 

воспитанниковъ

 

въ

 

третьемъ

 

старшемъ

 

клас-

сѣ

 

29,

 

во

 

второмъ

 

среднѳмъ

 

43

 

и

 

въ

 

первомъ

 

младшемъ

 

44,

итого

 

въ

 

трохъ

 

учительскихъ

 

классахъ

 

116;

 

кромѣ

 

того,

 

въ

учебной

 

мастерской

 

школѣ

 

обучались

 

рѳмесламъ

 

3

 

мальчика.

 

Все-

го,

 

такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

школѣ

 

учащихся

 

было

 

119;

 

изъ

 

нихъ

русскихъ

 

23,

 

чувашъ

 

93

 

и

 

мордвовъ

 

3;

 

по

 

вѣроисповѣданію

1 — язычникъ,

 

а

 

остальные

 

всѣ

 

православные.

2)

   

Въ

 

женскомъ

 

при

 

школѣ

 

училищѣ

 

къ

 

1

 

января

 

1901

года

 

было

 

95

 

дѣвочекъ

 

и

 

75

 

мальчиковъ,

 

итого

 

170;

 

дѣво-

чекъ

 

русскихъ

 

15,

 

чувашекъ

 

80,

 

мальчиковъ

 

русскихъ

 

5,

 

чу-

вашъ

 

70;

 

по

 

вѣроисповѣданію

 

2

 

мальчика— язычники,

 

а

 

всѣ

остальные

 

мальчики

 

и

 

дѣвочки

 

православные.

 

Женское

 

училище

къ

 

концу

 

отчетнаго

 

года

 

состояло

 

изъ

 

5

 

отдѣленій;

 

два

 

млад-

шихъ

 

отдѣленія,

 

въ

 

которыхъ

 

учатся

 

мальчики

 

и

 

дѣвочки

 

по

иѳрвому

 

и

 

третьому

 

году,

 

поступившіе

 

неграмотными,

 

предста-

вляюсь

 

начальную

 

школу,

 

гдѣ

 

воспитанницы

 

старшаго

 

отдѣленія

практикуются

 

въ

 

начальномъ

 

обученіи,

3-го

 

сентября

 

1900

 

года,

 

вслѣдствіо

 

распоряжонія

 

Мини-

стерства

 

Народнаго

 

Просвѣщѳнія,

 

изложѳннаго

 

въ

 

предложеніи

г.

 

управляющаго

 

Казанскиаъ

 

учебнымъ

 

округомъ,

 

отъ

 

28

 

авгу-

ста

 

1900

 

года

 

за

 

Л°

 

7721,

 

при

 

Симбирской

 

чувашской

 

учи-

тельской

 

школѣ

 

открыты

 

женскіе

 

одногодичные

 

педагогическіѳ

курсы

 

для

 

приготовленія

 

учитольницъ

 

въ

 

чувашскія

 

начальныя

училища.

 

Курсы

 

находятся

 

въ

 

завѣдываніи

 

инспектора

 

чуваш-

скихъ

 

школъ

 

Казанскаго

 

учебнаго

 

округа.

 

Организованы

 

они

 

на
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-

основаніи

 

„правилъ

 

о

 

подагогическихъ

 

курсахъ

 

для

 

приготовле-

ния

 

учителей

 

и

 

учитольницъ

 

пачальныхъ

 

училищъ,"

 

утвѳржден-

ныхъ

 

Министромъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

31

 

марта

 

1900

 

го-

да.

 

Слушательницами

 

курсовъ

 

зачислены

 

всѣ

 

воспитанницы,

 

чис-

ломъ

 

20,

 

перваго

 

старшаго

 

отдѣлѳнія

 

женскаго

 

при

 

школѣ

 

учи-

лища.

 

На

 

содержаніе

 

курсовъ

 

(вознагражденіѳ

 

завѣдующему,

 

пре-

подавателями

 

на

 

учебныя

 

пособія,

 

хозяйственные

 

и

 

канцеляр-

скіо

 

расходы)

 

Министерствомъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

ассигнует-

ся

  

1000

 

руб.

 

ежегодно.

На

 

содѳржаніѳ

 

женскаго

 

училища

 

въ

 

прошломъ

 

1900

 

году

поступило:

 

1 )

 

остатокъ

 

отъ

 

прежнихъ

 

лѣтъ:

 

а)

 

°/о

 

бумагами

14000

 

руб.,

 

составляющими

 

неприкосновенный

 

капиталъ,

 

и

 

б)

наличными

 

деньгами

 

1282

 

р.

 

21

 

к.,

 

>2)

 

отъ

 

Министерства

 

На-

роднаго

 

Просвѣщенія

 

на

 

выдачу

 

дополнительнаго

 

жалованья

 

по-

мощницѣ

 

наставницы

 

120

 

руб.,

 

3)

 

отъ

 

Совѣта

 

Православнаго

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

чрезъ

 

Симбирскій

 

Епархіальный

 

Ко-

митету

 

2700

 

р.,

 

4)

 

отъ

 

Ядринскаго

 

уѣзднаго

 

земства

 

на

 

со-

держало

 

3-хъ

 

воспитанницъ

 

150

 

р.,

 

5)

 

отъ

 

Буинскаго

 

уѣзд-

наго

 

земства

 

на

 

содержаніѳ

 

4-хъ

 

воспитанницъ

 

195

 

р.,

 

6)

 

отъ

Самарскаго

 

Епархіальнаго

 

Комитета

 

Православнаго

 

Миссіонер-

скаго

 

Общества

 

на

 

содержаніе

 

3-хъ

 

воспитанницъ

 

100

 

р.,

 

7)

 

на

содержаніе

 

своекоштныхъ

 

стипендіатокъ

 

260

 

р.,

 

8)

 

°/о%

 

отъ

процентныхъ

 

буиагъ,

 

принадлежащихъ

 

женскому

 

училищу,

 

549

 

р.

82

 

коп.

 

Итого

 

прихода

 

въ

  

1900

 

году

 

5357

 

р.

 

3

 

к.

Въ

 

1900

 

году

 

израсходовано:

 

1)

 

на

 

наомъ

 

прислуги,

 

отоп-

лѳніо,

 

освііщеніе

 

и

 

содержаніе

 

помѣщенія

 

1107

 

p.,

 

2)

 

на

 

eo-

доржаніе

 

личнаго

 

состава

 

1414

 

p.

 

50

 

к.,

 

3)

 

на

 

обучепіо

 

ру-

кодѣлью,

 

учебныя

 

пособія

 

и

 

принадлежности

 

287

 

р.

 

50

 

коп.,

4)

 

на

 

содержаніе

 

воспитанницъ

 

1606

 

р.

 

45

 

к.,

 

5)

 

на

 

лѣченіе

воспитанницъ

 

82

 

руб.

 

92

 

коп.

 

Итого

 

расхода

 

въ

 

1900

 

году

4498

 

р.

 

37

 

коп.

 

Къ

 

1

 

января

 

1901

 

года

 

состоитъ

 

въ

 

остат-

кѣ

 

%

 

бумагами

 

14000

 

руб.

 

и

 

наличными

 

деньгами

 

858

 

р.

 

66

 

к-

Въ

 

приходъ

 

и

 

расходъ

 

не

 

входятъ

 

500

 

руб.,

 

назначенные

 

на

содѳржаніо

 

жонскихъ

 

пѳдагогичоекихъ

 

курсовъ

 

въ

 

1-й

 

половинѣ

1900 — 1901

  

учебнаго

 

года.
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—

3)

 

Въ

 

Средне- А лгагаи некой

 

миссіонерской

 

школѣ

 

всѣхъ

учащихся

 

къ

 

1

 

января

 

1901

 

года

 

было

 

54

 

мальчика

 

и

 

1

 

дѣ-

вочка.

 

Изъ

 

мальчиковъ

 

41

 

православныхъ

 

и

 

13

 

язычниковъ

 

и

изъ

 

дѣвочокъ

 

1

 

православная.

 

Учащіѳся

 

дѣлятся

 

на

 

2

 

отдѣленія.

На

 

содержапіе

 

Средно-Алгашинской

 

миссіонерской

 

школы

въ

 

1900

 

году

 

поступило:

 

1)

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Про-

свѣщѳнія

 

380

 

р.,

 

2)

 

отъ

 

Симбирскаго

 

Енархіальнаго

 

Комитета

Православнаго

 

Миссіонѳрскаго

 

Общества

 

120

 

р.

 

и

 

3)

 

отъ

 

мѣст-

ныхъ

 

сельскихъ

 

обществъ

 

260

 

р.

 

50

 

к.

 

Итого

 

прихода

 

760

 

р.

50

 

к.

 

Израсходовано

 

въ

 

1900

 

году:

 

1)

 

на

 

содѳржаніѳ

 

личнаго

состава

 

360

 

р.,

 

2)

 

на

 

учебныя

 

пособія

 

и

 

принадлежности

 

40

 

р.,

3)

 

на

 

хозяйственный

 

и

 

другія

 

нужды

 

230

 

р.

 

57

 

к.

 

и

 

4)

 

на

рѳмонтъ

 

зданія

 

129

 

p.

 

93

 

к.

 

Итого

 

израсходовано

 

760

 

руб.

50

 

коп. — Организація

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла

 

и

 

способа

воздѣйствія

 

школы

 

на

 

окружающее

 

населеніе,

 

а

 

равно

 

духъ

 

и

направлѳніѳ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

были

 

тѣ-же,

 

что

 

и

 

въ

 

преды-

дущее

 

годы.

Кромѣ

 

вышеупомянутыхъ— чувашской

 

учительской

 

школы

 

съ

женскимъ

 

при

 

ней

 

училищемъ

 

и

 

Средне-Алгашинской

 

миссіонер-
ской,

 

—

 

въ

 

Буинскомъ

 

уѣздѣ

 

пособіемъ

 

отъ

 

Симбирскаго

 

Коми-

тета

 

Миссіонорскаго

 

Общества

 

въ

 

1900

 

году

 

пользовались

 

слѣ-

дующія

 

11

 

школъ:

 

Чикильдымская

 

и

 

Три-Избы-Шеауртинская

церковно-приходскія

 

школы,

 

первая

 

въ

 

количествѣ

 

300

 

р.,

 

вто-

рая

 

50

 

р.

 

и

 

школы

 

грамоты:

 

Яланчуринская,

 

Шемалаковская,

Карабай-Шсмуршинская,

 

Яньшиховская,

 

Больше

 

-

 

Арабузииская,

Именевская — по

 

40

 

р.,

 

Ново-Чслвы-Сюрбѣевская

 

и

 

Татмышъ-Юги-

левская

 

по

 

50

 

руб.,

 

Сіушевская

 

120

 

р.

 

Кромѣ

 

того,

 

ассигнова-

но

 

на

 

устройство

 

церкви

 

— школы

 

въ

 

дер.

 

Альбуеь-Сюрбѣовой,

Чурадчинскаго

 

прихода,

 

120

 

р.,

 

но

 

въ

 

виду

 

устройства

 

зданія

школы

 

въ

 

сосѣдпой

 

деревнѣ

 

Яугаевой

 

расходъ

 

этихъ

 

денегъ

оказался

 

излишнимъ,

 

а

 

потому

 

эти

 

деньги

 

(120

 

руб.)

 

Симбир-

скимъ

 

Епархіальпымъ

 

Комитетомъ,

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

разрѣшѳно

 

употребить

 

на

 

пост-

ройку

 

школы

   

въ

 

деревнѣ

   

Тингашахъ

 

въ

 

дополненіе

  

къ

 

имѣю-
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—

щимся

 

на

 

этотъ

 

предмотъ

 

600

 

руб.

 

Деньги

 

(120

 

руб.)

 

еще

не

 

израсходованы

 

и

 

отчета

 

по

 

Тингашевской

 

школѣ

 

не

 

пред-

ставляется.

Всего

 

отъ

 

Миссіонорскаго

 

Общества

 

на

 

11 -ть

 

школъ,

 

за

исключеніемъ

 

120

 

р.

 

на

 

Тиньгашевскую

 

школу,

 

поступило

 

810

 

р.

Означенныя

 

деньги

 

израсходованы

 

частію

 

на

 

жалованье

 

учите-

ляиъ

 

и

 

учитѳльницаиъ

 

школъ,

 

частію

 

въ

 

уплату

 

за

 

квартиру

аодъ

 

школу

 

и

 

на

 

отопленіе.

 

Пособіе

 

по

 

Три-Избы-Шемуршин-

ской

 

цорковно-приходской

 

школѣ

 

всегда

 

расходуется

 

ва

 

отопле-

ние

 

и

 

прислугу,

 

по

 

Чикильдымской

 

— на

 

жалованье

 

учителю

 

и

ему-жѳ

 

за

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія,

 

на

 

отоплѳніе,

 

прислугу

 

и

ремонтъ

 

школьнаго

 

зданія,

 

потому

 

что

 

эта

 

школа

 

изъ

 

другихъ

источниковъ

 

на

 

свое

 

содѳржаніе

 

ничего

 

не

 

получаетъ,

 

а

 

по

 

Оіушов-

ской

 

школѣ

 

деньги

 

израсходованы

 

на

 

покупку

 

избы

 

подъ

 

шко-

лу

 

(85

 

р.),

 

а

 

остальныя

 

деньги

 

употреблены

 

на

 

классную

 

ме-

бель,

 

дрова

 

и

 

прислугу.

 

Всѣ

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

получаютъ

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

96

 

— 120

 

руб.

 

По

 

образованію

 

они

 

изъ

сельскихъ

 

училищъ,

 

второклассныхъ

 

школъ

 

или

 

изъ

 

неокон чив-

шихъ

 

курса

 

въ

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

 

школѣ

 

и

только

 

четверо

 

изъ

 

нихъ

 

имѣютъ

 

свидѣтельства

 

на

 

званіс

 

учи-

теля

 

начальнаго

 

инородческаго

 

училища.

 

Законоучителями

 

въ

школахъ

 

состоятъ

 

приходскіе

 

священники

 

и

 

свою

 

должность

 

зако-

ноучителя

 

проходятъ

 

безвозмездно.

 

Успѣхи

 

обучонія

 

во

 

всѣхъ

школахъ

 

очень

 

удовлетворительны,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

сообщаетъ

 

о.

уѣздный

 

наблюдатель.

 

Въ

 

школахъ

 

преподаются:

 

Законъ

 

Божій,

русское

 

и

 

славянское

 

чтоніе,

 

счисленіе,

 

чистописаніѳ,

 

церковное

пѣніе

 

и

 

сообщаются

 

эломѳнтарныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

правописанію.

 

Въ

школахъ,

 

находящихся

 

въ

 

селеніяхъ

 

съ

 

смѣшаннымъ

 

населеніомъ

изъ

 

чувашъ

 

и

 

отпавшихъ

 

въ

 

язычество

 

(Три-Изба-ПТемурша),

 

съ

Закономъ

 

Божіомъ

 

попутно

 

говорится

 

о

 

язычѳствѣ

 

и

 

несостоя-

тельности

 

его

 

и

 

ведется

 

бѳсѣда,

 

направленная

 

къ

 

пользѣ

 

обра-

щенія

 

язычяиковъ

 

въ

 

православіе;

 

въ

 

школахъ,

 

находящихся

 

въ

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

живутъ

 

совмѣстно

 

чуваши

 

и

 

татары,

 

ведется

 

борь-

ба

 

противъ

 

вліянія

 

магометанства

 

на

 

чувашъ

 

и

 

вообще

 

во

 

всѣхъ



-=,276-

школахъ

 

священники-законоучители

 

ведутъ

 

бесѣды

 

съ

 

учениками

о

 

старыхъ

 

язычоскихъ

 

суевѣріяхъ

 

и

 

обрядахъ,

 

соблюдаѳмыхъ

нѣкоторыми

 

чувашами,

 

и

 

грѣховности

 

ихъ

 

для

 

христіанъ.

 

Такъ

какъ

 

церковное

 

пѣніе

 

считается

 

весьма

 

важнымъ

 

воспитатель-

нымъ

 

средствомъ

 

въ

 

духѣ

 

христіанской

 

ролигіи,

 

то

 

на

 

него

 

об-

ращается

 

при

 

обучоніи

 

большое

 

вниманіе:

 

изъ

 

учениковъ

 

орга-

низуются

 

хоры,

 

которые

 

при

 

богослуженіяхъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

гако-

лѣ

 

поють

 

все,

 

положенное

 

по

 

уставу,

 

а

 

лучшіе

 

ученики

 

чита-

ютъ

 

часы,

 

шестопсалміе

 

и

 

каноны.

Во

 

всѣхъ

 

11-ти

 

школахъ,

 

получающихъ

 

пособіѳ

 

отъ

 

Миссіо-

нерскаго

 

Общества,

 

къ

 

1-му

 

января

 

отчетнаго

 

года

 

было

 

уча-

щихся:

 

мальчиковъ

 

229

 

и

 

дѣвочекъ

 

47;

 

изъ

 

в

 

ихъ

 

выбыло

 

до

окончанія

 

курса

 

60

 

мальчиковъ

 

и

 

26

 

дѣвочѳкъ;

 

окончило

 

курсъ

25

 

мальчиковъ

 

и

 

3

 

дѣвочки;

 

вновь

 

принято

 

87

 

мальчиковъ

 

и

17

 

дѣвочекъ;

 

состояло

 

къ

 

31

 

декабря

 

1900

 

года

 

211

 

маль-

чиковъ

 

и

 

32

 

дѣвочки.

 

Всѣ

 

они

 

православные,

 

за

 

исключеніемъ

7

 

мальчиковъ-язычниковъ,

 

обучающихся

 

въ

 

Три-Избы-Шемур-

шинской

 

церковно-приходской

 

школѣ.

Всѣ

 

школы

 

имѣютъ

 

воспитательное

 

значеніѳ

 

въ

 

духѣ

 

хри-

стианской

 

религіи

 

не

 

только

 

по

 

отношѳнію

 

къ

 

обучающимся

 

дѣ-

тямъ,

 

но

 

и

 

ко

 

всему

 

населѳнію

 

данной

 

деревни.

 

Обыкновенно

 

па

канунѣ

 

воскрѳсныхъ

 

и

 

праздпичныхъ

 

дней,

 

а

 

равно

 

въ

 

посты

 

во

время

 

говѣпья,

 

священники

 

служатъ

 

въ

 

школьныхъ

 

зданіяхъ

 

всенощ-

ное

 

бдѣніе,

 

постами — часы.

 

На

 

богослуженіе

 

приглашаются

 

взрос-

лые

 

обоего

 

пола.

 

Служба

 

идетъ

 

по

 

преимуществу

 

на

 

чувашской

 

ьязы-

кѣ.

 

Читаютъ

 

и

 

поютъ

 

подъ

 

руководствояъ

 

учителей

 

школьники

 

и

 

лю-

бители,

 

способные

 

изъ

 

взрослыхъ.

 

Послѣ

 

службы

 

священнпкъ

 

ведетъ

чтеиіо

 

книгъ

 

ролигіозно-нравствѳннаго

 

содержанія

 

и

 

по

 

поводу

 

про-

читанная

 

босѣдуетъ,

 

объясняетъ

 

непонятное;

 

кромѣ

 

того,

 

наста-

вляетъ

 

слушателей

 

какъ

 

жить

 

по

 

христіански,

 

указываетъ

 

на

уклоненія,

 

какія

 

допускаются

 

слушателями,

 

или

 

вообще

 

чуваша-

ми

 

отъ

 

истиннаго

 

образа

 

жизни

 

христіанина,

 

на

 

суевѣрія,

 

язы-

ческіе

 

обряды,

 

примѣсь

 

къ

 

христіанскимъ

 

вѣрованіямъ

 

язычест-

ва

 

и

 

магометанства,

 

указываетъ

   

на

 

грѣховиость

  

и

 

нѳсостоятель-



—

 

277

 

—

ность

 

того

 

и

 

другого.

 

Особенно

 

важное

 

миссоінорскоѳ

 

значеніе

должна

 

имѣть

 

и

 

имѣетъ

 

церковно-приходская

 

школа

 

въ

 

деревнѣ

Три-Избы-Шемуршѣ,

 

Шемуршинскаго

 

прихода.

 

Населепіо

 

этой

 

де-

ревни

 

состоитъ

 

изъ

 

православныхъ

 

и

 

отпавшихъ

 

въ

 

язычество,

 

ко-

и'хъ

 

91

 

душа

 

мужскаго

 

пола

 

и

 

95

 

женскаго.

 

Отпавши

 

въ

 

язычество,

они

 

но

 

остаются

 

въ

 

немъ,

 

но

 

склоняются

 

въ

 

магометанство:

 

мужчины

носятъ

 

татарскую-

 

одежду,

 

брѣются

 

и

 

ѣдятъ

 

конину.

 

Отпавшіе

вліяютъ

 

и

 

па

 

православныхъ;

 

лѣтъ

 

7

 

—

 

8

 

тому

 

назадъ

 

•

 

нельзя

было

 

отличить

 

православвыхъ

 

отъ

 

язычников?..

 

Въ

 

настоящее

время

 

отпадѳнія

 

не

 

повторяются,

 

но

 

замечается

 

и

 

обращеніе

 

въ

православіе.

 

Съ

 

1894

 

по

 

1900

 

годъ

 

обращено

 

въ

 

православіѳ

16

 

человѣкъ,

 

а

 

въ

 

1900

 

году

 

цѣлое

 

семейство

 

изъ

 

8

 

человѣкъ.

Чтобы

 

еще

 

сильнѣо

 

воздѣйствовать

 

на

 

отпавшихъ

 

въ

 

пользу

 

при-

нятія

 

ими

 

православія,

 

внзванъ

 

изъ

 

Казанской

 

губѳрніи

 

учитель

Соловьевъ

 

изъ

 

школы

 

Братства

 

Св.

 

Гурія,

 

гдѣ

 

онъ

 

былъ

 

16

лѣтъ

 

и

 

обратилъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

миссіонерскими

 

трудами

 

сре-

ди

 

язычниковъ.

 

Здѣсь

 

въ

 

Три- Избы

 

Шемуршѣ,

 

кромѣ

 

чтеній

 

и

бесѣдъ

 

въ

 

школѣ,

 

производящихся

 

2

 

—

 

3

 

раза

 

въ

 

недѣлю,

 

учи-

тель

 

Соловьевъ

 

ежедневно

 

ходитъ

 

по

 

домамъ

 

православныхъ

 

и

отпавшихъ

 

для

 

бесѣды.

 

Къ

 

сожалѣнію

 

нести

 

такіе

 

труды

 

безъ

ущерба

 

для

 

успѣшнаго

 

веденія

 

учѳбнаго

 

дѣла

 

въ

 

школѣ

 

для

 

од-

ного

 

не

 

подъ

 

силу, — необходимо

 

имѣть

 

помощника

 

учителя

 

съ

жалованьемъ

 

хотя -бы

 

въ

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ.

Въ

 

отчотномъ

 

1900

 

году,

 

въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ,

 

Его

 

Прево-

сходитольствомъ,

 

господиномъ

 

Окружнымъ

 

Наблюдатѳлсмъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

Іліодоромь

 

Александровичѳмъ

 

Износковымъ

 

ос-

мотрѣны

 

были

 

7

 

цорковныхъ

 

школъ

 

Симбирскго

 

и

 

Буинскаго

уѣздовъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

ЧикильдЕшская

 

миссіонорская

 

церковно-

приходская

 

школа,

 

въ

 

которой

 

учителемъ

 

состоитъ

 

Аѳонасьевъ,

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

второклассной

 

Абрамовской

 

школѣ;

 

уча-

щихся

 

15

 

мальчиковъ

 

и

 

1

 

дѣвочка;

 

успѣхи,

 

по

 

отзыву

 

Его

 

Пре-

восходительства,

 

очень

 

хорошіе.

Оканчивая

 

отчетъ

 

за

 

истокшій

 

1900

 

годъ,

 

Комитетъ

 

счи-

таетъ

 

своимъ

   

долгомъ

   

упомянуть

 

о

 

результатахъ

   

ммссіоперской
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дѣятельности

 

за

 

1899

 

годъ.

 

Трудами

 

миссіонеровъ

 

обращено

 

въ

семъ

 

году

 

въ

 

христіанство

 

изъ

 

язычества

 

и

 

магометанства

 

въ

Сибири,

 

Японіи

 

и

 

Европейской

 

Россіи

 

4343

 

человѣка.

 

Учащих-

ся

 

въ

 

школахъ

 

или

 

вполнѣ,

 

или -же

 

частію

 

получивгаихъ

 

срод-

ства

 

содержания

 

отъ

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

было

 

свыше

 

15000

человѣкъ.

По

 

прочтеніи

 

казначоемъ,

 

протоіоремъ

 

А.

 

К.

 

Арнольдовымъ

отчета,

 

предсѣдателомъ

 

Комитета

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Прсо-

свящѳннѣйшимъ

 

Никапдромъ,

 

предложено

 

было

 

Собранію

 

соста-

вить

 

коммиссію

 

для

 

провѣрки

 

денежныхъ

 

суммъ,

 

состоящихъ

 

въ

вѣдѣніи

 

Миссіонерскаго

 

Комитета.

 

Въ

 

составъ

 

коммиссіи

 

были

избраны

 

изъ

 

наличныхъ

 

членовъ

 

Собранія:

 

Симбирскій

 

Губерн-

ски

 

предводитель

 

дворянства

 

каморгеръ

 

Высочайшаго

 

Двора

Владиміръ

 

Николаевичъ

 

Поливановъ,

 

управляющій

 

Контроль-

ною

 

Палатою,

 

дѣйствитѳльный

 

статскій

 

соввтникъ

 

А,

 

П.

 

Го-

ризонтовъ,

 

инспекторъ

 

семинаріи,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

А.

 

И.

Соловьевъ

 

и

 

ключарь

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

протоіѳрей

 

М.

 

Ѳ.

Троицкій.

Провѣривъ

 

наличность

 

суммы

 

съ

 

книгами,

 

коммиссія

 

на-

шла

 

показанія

 

казначея

 

Комитета,

 

внесонныя

 

въ

 

отчотъ,

 

соот-

вѣтствующими

 

дѣйствительности,

 

что

 

засвидѣтельствовала

 

собст-

венноручными

 

подписями

 

въ

 

приходо-расходной

 

книгѣ

 

Комитета.

Во

 

время

 

производства

 

повѣрки

 

суммъ

 

воспитанники

 

и

 

воспи-

танницы

 

чузапіской

 

школы

 

исполнили

 

слѣдующія

 

церковныя

 

пѣ-

снопѣнія:

 

1)

 

„Ангѳлъ

 

вопіяше» — Бортнянскаго,

 

2)

 

„Свѣтися

 

свѣ-

тися" — ѳго-же,

 

3)

 

„Плотію

 

уснувъ"— по

 

чувашски

 

и

 

по

 

сла-

вянски,

 

4)

 

„Да

 

воскроснетъ

 

Богъ" — конц.

 

Бортнянскаго,

 

5)

догматикъ

 

1

 

гласа

 

по

 

чувашски

 

(жонскій

 

хоръ),

 

6)

 

„Господи

силою

 

Твоею" — концертъ,

 

7)

 

догматикъ

 

2

 

гласа

 

перелож.

 

Тур-

чанинова,

 

8)

 

догматикъ

 

5

 

гласа

 

и

 

9)

 

„Ангѳлъ

 

вопіяше/Свѣ-

тися

 

свѣтися"

  

и

 

исполла — по

 

чувашски.

Затѣиъ

 

Собраніѳ

 

было

 

объявлено

 

закрытыиъ,

 

причемъ

 

прод-

сѣдатель

 

Комитета,

 

Его

 

Преосвященство

 

выразилъ

 

благодарность

всѣмъ

 

членамъ,

 

прибывшимъ

 

на

 

настоящее

 

Собраніе,

 

за

 

ихъ

 

со-



—
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—

чувствіѳ

 

и

 

содѣйствіѳ

 

своими

 

пожертвованіями

 

на

 

нужды

 

право-

славной

 

миссіи.

 

А

 

предводитель

 

дворянства

 

г.

 

Поливановъ

 

вы-

разилъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

искреннюю

 

благодарность

 

предсѣдатѳ-

лю

 

Комитета,

 

Его

 

Преосвященству

 

за

 

его

 

дѣятѳльность

 

по

 

Ко-

митету

 

и

 

казначею

   

Комитета

 

А.

 

К.

 

Арнольдову

 

за

 

его

 

труды.

----------------- яЩфФ^ --------

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
о

 

дѣятельности

  

Братства

  

во

  

имя

 

Св.

  

Николая

 

Мѵрликій-

скаго,

 

состоящего

 

при

 

церкви

 

села

 

Промзина,

 

Алатырскаго
уѣзда,

 

за

 

1900

 

годъ.

{Окончаніе).

Такъ

 

изъ

 

свѣдѣній,

 

доставленныхъ

 

окружному

 

миссіонеру

 

Тра-

вину

 

благочинническими

 

миссіонерами

 

3

 

округа

 

Алатырскаго

 

уѣз-

да

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

усматривается,

 

что

 

въ

 

солѣ

 

Черкасскихъ

Сыресяхъ

 

подъ

 

вліяніомъ

 

бесѣдъ

 

присоединилось

 

изъ

 

раскола

 

къ

Церкви

 

пять

 

чѳловѣкъ.

 

0.

 

предсѣдателѳмъ

 

Братства,

 

протоіере-

емъ

 

Листовымъ,

 

сообщево

 

Братству,

 

что

 

въ

 

приходахъ

 

его

 

бла-

гочинія

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

присоединилось

 

изъ

 

раскола

 

въ

 

пра-

вославіѳ

 

15

 

душъ

 

обоего

 

пола.

 

Изъ

 

дневника

 

братчика

 

Шаба-

нова

 

видно,

 

что

 

подъ

 

вліяніемъ

 

миссіонерскихъ

 

бѳсѣдъ

 

присо-

единились

 

изъ

 

раскола

 

въ

 

православіо

 

слѣдующія

 

лица,

 

а

 

имен-

но:

 

по

 

Ардатовскому

 

уѣзду

 

въ

 

сельцѣ

 

Сабановѣ

 

крестьяне

 

Ди-

митрій

 

Казаковъ

 

и

 

Павелъ

 

Полетаевъ,

 

въ

 

селѣ

 

Начѳналахъ

крестьянка

 

Дарья

 

Теребилкина

 

и

 

въ

 

сѳлѣ

 

Снасскомъ,

 

Курмыш-

скаго

 

уѣзда,

 

вдова

 

Пелагея

 

Большакова. —Охотнѣе

 

раскольники

бесѣдуютъ

 

на

 

единѣ

 

съ

 

миссіонорами.

 

Здѣсь

 

они

 

не

 

стѣсня-

ются

 

и

 

прямо

 

высказываютъ

 

свои

 

недоумѣнія

 

миссіонеру.

 

При

 

по-

вторяющихся

 

за

 

послѣдноо

 

время

 

нерѣдкихъ

 

случаѳвъ

 

отказа

раскольниковъ

 

отъ

 

посѣщонія

 

ими

 

бесѣдъ

 

публичныхъ,

 

частпыя

бесѣды

 

миссіонорами

 

стали

 

практиковаться

 

довольно

 

часто.

 

Иног-

да

 

такія

 

бесѣды

 

бываютъ

 

не

 

безуспѣшны.

 

Такъ

 

миссіояеръ

 

свя-

щенникъ

 

Травинъ

 

сообщилъ

 

Совѣту

 

Промзинскаго

 

Братства,

 

что



—

 

280-

крестьянинъ

 

деревни

 

Кобелевки

 

Ивавъ

 

Ловугакинъ

 

въ

 

ію.іѣ

 

от-

четнаго

 

года

 

заявился

 

къ

 

нему,

 

миссіонеру,

 

съ

 

еыномъ

 

своииъ

Василіемъ

 

и

 

просилъ

 

послѣдняго

 

зачислить

 

для

 

продолженія

 

уче-

та

 

въ

 

число

 

учениковъ

 

Араповской

 

второклассной

 

церковно-

приходской

 

школы;

 

при

 

испытаніи

 

оказалось,

 

что

 

сынъ

 

Ле-

вушкина

 

— раскольникъ.

 

Сдѣлана

 

была

 

попытка

 

обратить

 

его

 

къ

Церкви.

 

Послѣ

 

двухъ — трехъ

 

босѣдъ

 

юный

 

раскольникъ

 

рѣ-

шился

 

оставить

 

заблуждепіе

 

раскола

 

и

 

перейти

 

въ

 

православіе.

Отѳцъ

 

его

 

Иванъ

 

Левушкинъ

 

не

 

только

 

не

 

прѳпятствовалъ

 

бла-

гому

 

желанію

 

сына,

 

но

 

даже

 

радовался,

 

что

 

дѣтище

 

его

 

дѣ-

лается

 

сыноиъ

 

Церкви

 

Православной,

 

пе

 

смотря

 

даже

 

на

 

силь-

ные

 

протесты

 

матери

 

его —ярой

 

раскольницы.

 

Присоединеніе

 

Ва-

силія

 

Левушкина

 

совершено

 

было

 

въ

 

приходской

 

церкви

 

села

Араповки

 

17

 

сентября— въ

 

день

 

воскресный

 

при

 

многочислен-

номъ

 

стѳченіи

 

народа

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

учащихся

 

мѣстной

 

вто-

роклассной

 

школы. — Изъ

 

наблюденій

 

того

 

же

 

миссіонера

 

Трави-

на

 

надъ

 

жизнію

 

раскольниковъ

 

усматривается,

 

что

 

на

 

частныхъ

бесѣдахъ

 

раскольники

 

иногда

 

позволяютъ

 

собѣ

 

много

 

откровен-

ничать.

 

Напримѣръ,

 

не

 

разъ

 

приходилось

 

ему,

 

миссіонеру,

 

слы-

шать

 

отъ

 

нихъ

 

откровенные

 

отзывы

 

ихъ

 

о

 

школѣ.

 

Возстанон-

ленная

 

школа

 

церковная

 

долгое

 

время

 

серьезно

 

пугала

 

расколь-

никовъ

 

по

 

ихъ

 

собственному

 

признанію,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

видѣли

въ

 

ней

 

одну

 

изъ

 

насильственныхъ

 

мѣръ,

 

при

 

помощи

 

которой

Церковь

 

будто

 

бы

 

стремилась

 

„ониконіанить"

 

ихъ

 

дѣтѳй,

 

но

 

те-

перь

 

они

 

убѣдились,

 

что

 

церковная

 

школа

 

пе

 

только

 

не

 

насилу-

ѳтъ

 

ихъ

 

дѣтей

 

и

 

прямо

 

не

 

посягаетъ

 

на

 

право

 

существованія,

такъ

 

называемой,

 

„старой

 

вѣры",

 

но

 

даже

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

смыслѣ

ограждаѳтъ

 

и

 

дѣтей

 

и

 

„старую

 

вѣру"

 

отъ

 

насилій

 

и

 

порица-

ли

 

уличной

 

толпы;

 

при

 

чемъ

 

самый

 

характеръ

 

обученія,

 

про-

никнутый

 

строгой

 

церковностью,

 

значительно

 

располагаете

 

ра-

скольниковъ

 

въ

 

пользу

 

школы,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

такомъ

 

обученіи

они

 

усматриваютъ

 

поворотъ

 

въ

 

добрую

 

старину,

 

гдѣ

 

грамота

 

не

переходила

 

за

 

предѣлы

 

„божествоннаго"

 

и

 

тѣснилась

 

единствен-

но

  

около

 

„писанія

 

душеспаситольнаго".

 

Вслѣдствіе

 

такой

   

пере-
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мѣны

 

взглядовъ

 

на

 

школу

 

раскольники

 

теперь

 

не

 

только

 

не

прѳпятствуютъ

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

обучаться

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ,

 

но

 

по

 

мѣстамъ

 

даже

 

начинаютъ

 

входить

 

въ

 

нужды

 

этихъ

 

■

школъ.

 

Такъ

 

напримѣръ,

 

изъ

 

дневника

 

братчика

 

Мухановскаго

видно,

 

что

 

закорѳнѣлые

 

раскольники

 

д.

 

Полянокъ

 

охотно

 

стали

помогать

 

школѣ

 

въ

 

доставкѣ

 

отопленія,

 

чего

 

прежде

 

не

 

было,

а

 

изъ

 

сообщеніа

 

священника

 

села

 

Балтаевки

 

Н.

 

Фелицина

 

ус-

матривается,

 

что

 

проживающій

 

въ

 

приходѣ

 

его

 

раскольникъ

Иванъ

 

Ефимовъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

произвелъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

въ

мѣстной

 

ц.-пр.

 

школѣ

 

довольно

 

крупную

 

ремонтировку,

 

стоив-

шую

 

ему

 

болѣе

 

80

 

руб.

 

Найдутся

 

и

 

другіе

 

случаи

 

подобнаго

отношенія

 

раскольниковъ

 

къ

 

школѣ

 

церковной.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

можно

 

указать

 

и

 

на

 

бывшіе

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

случаи

 

обраще-

нія

 

дѣтей

 

раскольничѳскихъ

 

къ

 

Церкви

 

прямо

 

чрѳзъ

 

школу,

какъ

 

это,

 

напримѣръ,

 

по

 

свидетельству

 

миссіонера

 

Травина,

было

 

въ

 

селѣ

 

Барышской

 

Слободѣ

 

и

 

Березовомъ

 

Майданѣ.

Кромѣ

 

публичныхъ

 

и

 

частныхъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

заблудшими

 

и

 

по

мѣстамъ

 

миссіонерской

 

постановки

 

прѳподаванія

 

предметовъ

 

въ

школахъ

 

церковныхъ,

 

особенно

 

Закона

 

Божія,

 

Николаевское

 

Пром-

зинское

 

Братство

 

практиковало

 

для

 

достижѳнія

 

своей

 

цѣли

 

и

другія

 

мѣры,

 

каковы

 

напримѣръ:

 

произношенія

 

поученій

 

мис-

сіонерскаго

 

харктера,

 

*)

 

приготовленія

 

изъ

 

среды

 

православныхъ

грамотниковъ

 

помощниковъ

 

для

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

въ

борьбѣ

 

ихъ

 

съ

 

расколо-сектантствомъ,

 

раздачу

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

заблудшимъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Всѣ

 

эти

 

и

 

подобныя

 

имъ

 

мѣры

 

несомнѣнно

такъ

 

или

 

иначе

 

способствовали

 

ослабленію

 

расколо-сектантства

и

 

располагали

 

отщѳпѳнцевъ

 

къ

 

Церкви.

 

Но

 

на

 

ряду

 

съ

 

указа-

ніемъ

 

случаевъ

 

благотворнаго

 

вліянія

  

на

  

заблудшихъ

 

вышеука-

*)Съ

 

этой

 

цѣлью,

 

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

въ

 

деревнѣ

 

Полянкахъ

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

открыта

 

окрузкныыъ

 

миссіонеромъТравивымъ

 

воскресвая

 

шко-

ла

 

миссіонерская

 

для

 

взрослыхъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

посѣщаютъ

 

ее

 

до

10

 

человѣкъ

 

православныхъ

 

грамотныхъ.

 

Обучаются

 

они

 

но

 

извѣстноыу

руководству

 

протоіерея

 

С.

 

Кашменскаго

 

и

 

при

 

помощи

 

книгъ

 

старопе-

чатныхъ,

 

а

 

также

 

и

 

практнческихъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

мѣстными

 

раскольниками.

Преіюдавателемъ

 

школы

 

состоитъ

 

учитель

 

мѣстаой

 

дерковиой

 

школы

 

П.

Мухааовскііі.
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занныхъ

 

мѣръ

 

за

 

отчетное

 

время,

 

по

 

прежнему,

 

приходится

 

ска-

зать,

 

что

 

преобладающими

 

чертами

 

заблудшихъ

 

являются

 

нѳ-

,

 

вѣжество,

 

грубость

 

и

 

коеность.

 

Расколъ

 

старообрядчества

 

силит-

ся

 

поддержать

 

себя

 

капиталоиъ,

 

устройствомъ

 

моленныхъ

 

домовъ,

распространеніомъ

 

въ

 

простомъ

 

народѣ

 

подпольныхъ

 

книгъ,

 

бро-

шюръ,

 

картинъ,

 

воззваній

 

и

 

т.

 

п.

 

Братчикъ

 

Горбуновъ

 

на

 

стра-

ницы

 

своего

 

дновника,

 

между

 

прочимъ,

 

заноситъ

 

такой

 

случай:

„въ

 

ночь

 

съ

 

9-го

 

на

 

10-е

 

декабря",

 

пишетъ

 

Горбуновъ,

 

„въ

солѣ

 

Кладбищахъ

 

полицейскій

 

урядникъ

 

Тарасовъ

 

въ

 

келіи

 

ра-

скольницы

 

Ѳедосѣѳва

 

толка

 

Евфросиніи

 

Рябипцевой

 

засталъ

 

дво-

ихъ

 

раскольническихъ

 

наставниковъ:

 

одинъ

 

былъ

 

Гороховъ

 

изъ

Сурскаго

 

Майдана,

 

а

 

другой

 

Иванчевъ

 

изъ

 

Алатырскаго.

 

Поса-

да.

 

При

 

нихъ

 

оказалось

 

до

 

50-ти

 

экзомпляровъ

 

книгъ,

 

бро-

гаюръ

 

и

 

картинъ

 

съ

 

содержаніемъ,

 

крайне

 

компромептирующимъ

православіо.

 

Подпольный

 

матеріалъ

 

этотъ,

 

какъ

 

оказалось,

 

по-

лучепъ

 

раскольниками

 

съ

 

Московскаго

 

Преображевскаго

 

кладби-

ща

 

для

 

распространенія

 

онаго

 

въ

 

народѣ.

 

Сверхъ

 

сего

 

дознано,

что

 

вышеназванный

 

наставника.

 

Гороховъ

 

собираетъ

 

по

 

селамъ

пожертвованія

 

на

 

ностроеніе

 

молельни

 

въ

 

селѣ

 

Сурскомъ

 

Майда-

нѣ,

 

на

 

каковой

 

предметъ

 

имъ

 

собрано

 

будто

 

бы

 

до

 

2000

 

руб.

Въ

 

средѣ

 

сектантовъ

 

раціоналистическаго

 

характера

 

по

прежнему

 

замѣчается

 

упорство,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

Кабаевскихъ

 

моло-

канъ,

 

сверхъ

 

сего,

 

продолжающаяся

 

паклонность

 

къ

 

ереси

 

жи-

довствующихъ;

 

при

 

чемъ

 

обнаружены

 

и

 

случаи

 

перехода

 

моло-

канъ

 

въ

 

ересь

 

эту.

 

Для

 

пополнонія

 

своей

 

секты

 

молокане

 

Ка-

баевскіе

 

иногда

 

привлекаютъ

 

на

 

свою

 

сторону

 

обѣщаніемъ

 

вы-

годъ

 

православныхъ

 

и

 

даже

 

раскольниковъ

 

старообрядцевъ

 

изъ

селъ

 

окрестныхъ.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

Кабаевскіе

 

молокане

 

уха-

живаютъ

 

теперь

 

за

 

православнымъ

 

крестьяниномъ

 

сосѣдняго

 

села

Барашова

 

Сучковымъ

 

и

 

за

 

раскольникомъ

 

того

 

же

 

села

 

Ооко-

ловымъ.

 

Послѣдняго

 

деньгами

 

они

 

совершенно

 

перетянули

 

въ

свою

 

секту.

 

Сучковъ

 

же

 

пока

 

формально

 

еще

 

не

 

отдѣлился

 

отъ

Церкви,

 

но

 

въ

 

церковь

 

уже

 

давно

 

не

 

ходитъ

 

и

 

христіанскій

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

Причастія

 

съ

 

1895

 

года

   

не

 

исполнялъ.
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Относительно

 

Сучкова

 

и

 

противъ

 

дальнѣйшаго

 

распространенія

молоканства

 

въ

 

Барашевѣ

 

приняты

 

Братствомъ

 

соотвѣтствующія

мѣры. — Въ

 

хлыстовствѣ

 

за

 

описываемое

 

время

 

особыхъ

 

перѳмѣнъ

незамѣтно.

Итакъ,

 

вотъ

 

въ

 

какомъ

 

положеніи

 

представляется

 

расколо-

«ектантство

 

за

 

отчетное

 

время

 

въ

 

раіонѣ

 

Промзинскаго

 

Братст-

ва

 

Св.

 

Николая.

 

Не

 

мало

 

ещо

 

усилій

 

и

 

труда

 

придется

 

пред-

принять

 

братчикамъ

 

для

 

приводенія

 

заблудшихъ

 

въ

 

лоно

 

Пра-

вославной

 

Цоркви. —

Источниками

 

доходовъ

 

Николаевскаго.

 

Братства

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

служили

 

членскіе

 

взно-

сы,

 

единовроменныя

 

пожертвованія,

 

отчислѳніе

 

изъ

 

епархіальнаго

фонда

 

и

 

кружечный

 

сборъ.

Оставалось

 

отъ

 

ирошлаго

 

1899-го

 

года

 

наличными

 

деньга-

ми

 

169

 

руб.

 

43

 

коп.,

 

двумя

 

книжками

 

сберегательной

 

кас-

сы

 

400

 

руб.

 

Засияъ

 

аоступило:

 

при

 

отношеніи

 

канцеляріи

иожизненнаго

 

члена

 

и

 

покровителя

 

Братства,

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Епископа

 

Никандра,

 

въ

 

качествѣ

 

членскаго

 

взноса

 

10

руб.;

 

члонскихъ

 

взпосовъ

 

(41

 

лица)—

 

15 4„

 

руб.

 

70

 

коп.,

 

по-

жертвованій

 

отъ

 

духовенства

 

и

 

др.

 

лицъ

 

43

 

руб.

 

30

 

коп.,

 

изъ

Москвы

 

изъ

 

капитала

 

А.

 

К.

 

Медвѣдниковой

 

300

 

руб.,

 

отъ

 

по-

жизненна™

 

члена

 

Братства,

 

священника

 

Московскаго

 

Вагань-

ковскаго

 

кладбища

 

о.

 

В.

 

А.

 

Быстрицкагѳ

 

непрерывно-доходный

4%

 

билетъ

 

100

 

руб.;

 

изъ

 

епархіальнаго

 

фонда

 

поступило

 

120

руб.

 

и

 

кружечнаго

 

сбора

 

200

 

руб.;

 

всего

 

съ

 

остаточными

 

отъ

ирошлаго

 

года

 

1497

 

руб.

 

83

 

кои.

 

Изі-

 

этой

 

суммы

 

сдѣланы

слѣдующіе

 

расходы:

 

а)

 

па

 

вознагражденіе

 

братчиковъ-миссіонѳ-

ровъ

 

375

 

руб.

 

59

 

коп.,

 

б)

 

на

 

выписку

 

книгъ,

 

единовѣрческой

типографіи,

 

брошюръ

 

и

 

листковъ

 

полемическаго

 

содержанія

 

48

руб.

 

10

 

коп.,

 

в)

 

на

 

наомъ

 

квартиры

 

на

 

случай

 

пріѣзда

 

брат-

чиковъ

 

миссіонеровъ

 

16

 

руб.

 

и

 

г)

 

на

 

разные

 

случайные

 

мелоч-

ные

 

расходы

 

9

 

руб.

 

41

 

коп.,

 

а

 

всего

 

449

 

руб.

 

10

 

коп.;

 

за-

тѣмъ

 

къ

 

будущему

 

братскому

 

году

 

(28

 

января

 

1901

 

г.)

 

со-

стоять

  

въ

 

остаткѣ

 

наличными:

  

148

   

руб.

   

73

 

Коп.,

   

книжками
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-

сберегательной

 

кассы

 

800

 

руб.

   

и

 

непрерывно-доходнымъ

   

билѳ-

томъ

 

100

 

руб.

                   

______ -

Спиоокъ

члѳновъ

  

и

 

благотворителей

  

Промзинскаго

   

Николаев-
скаго

 

Братства

 

на

 

1900

 

годъ.

Покровитель

 

Братства

 

и

 

пожизненный

 

членъ,

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Никандръ,

 

Епископъ

 

Симбирскій

 

и

 

Сызранскій,

 

пожиз-

ненный

 

членъ

 

Братства

 

о.

 

яротоіерей)

 

г.

 

Кронштадта

 

Іоаннъ

Ильичъ

 

Сѳргіевъ.

Пожизненный

 

членъ

 

Братства

 

свящепникъ

 

г.

 

Москвы

 

Ва-

ганьковскаго

 

кладбища

 

Василій

 

Андреевичъ

 

Быстрицкій.

Дѣйствительныѳ

 

члены:

 

предсѣдатель

 

Братства

 

протоіерей

А.

 

Лиетовъ

 

5

 

р.,

 

с.

 

Промзина

 

протоіѳрей

 

I.

 

Кудѣовскій

 

3

 

p.,

священникъ

 

А.

 

Покровскій

 

3

 

р.,

 

священники

 

селъ:

 

Барышской

слободы

 

В.

 

Травинъ

 

3

 

р.,

 

Ѳ.

 

Преображенскій

 

3

 

р.,

 

Кувая

П.

 

Цвѣтковъ

 

3

 

р.,

 

Астрадамовки

 

М.

 

Шипковъ

 

3

 

р.,

 

Утесов-

ки

 

I.

 

Сахаровъ

 

3

 

р.,

 

Еирзяти

 

В.

 

Степановъ

 

3

 

р.,

 

Налитова

Е.

 

Нечаевъ

 

3

 

р.,

 

Гулюшева

 

I.

 

Прѳдмѣстьинъ

 

3

 

р.,

 

Николаев-

ки

 

К.

 

Марковъ

 

3

 

р.,

 

Енгалычева

 

Н.

 

Кудрявцевъ

 

3

 

р.,

 

Че-

бѳрчина

 

М.

 

Прибыловскій

 

3

 

р.,

 

В.

 

Смоленскій

 

3

 

р.,

 

Морги

Н.

 

Цвѣтковъ

 

3

 

р.,

 

Петровки

 

А.

 

Влагодаровъ

 

3

 

р.,

 

Ардатова

о.

 

Разумовскій

 

3

 

р.,

 

Дубенокъ

 

В.

 

Голубинскій

 

3

 

р.,

 

Поводи-

мова

 

П.

 

Грацилевъ

 

3

 

р.,

 

Чиндянова

 

М.

 

Доброхотовъ

 

3

 

р.,

Барашова

 

П.

 

Марсовъ

 

3

 

р.,

 

Маколова

 

Д.

 

Павлинскій

 

6

 

р.,

Монадышъ

 

В.

 

Лимановъ

 

3

 

р.,

 

Кученяева

 

А.

 

Поспѣловъ

 

3

 

р.,

Сыресь

 

В.

 

Садовскій

  

3

 

р.

Выслано

 

пожертвованій

 

чрезъ

 

о.о.

 

благочинныхъ:

 

отъ

 

ду-

ховенства

 

IV

 

округа

 

Ардатовскаго

 

уѣзда

 

6

 

р.,

 

3-го

 

округа

Ардатовскаго

 

уѣзда

 

5

 

р.

 

14

 

к.,

 

2-го

 

округа

 

Карсунскаго

 

уѣз-

да

 

8

 

р.

 

20

 

к.,

 

2-го

 

округа

 

Ардатовскаго

 

уѣзда

 

2

 

р.

 

5

 

к.,

 

1-го

округа

 

Ардатовскаго

 

уѣзда

 

4

 

р.

 

10

 

к.,

 

5-го

 

округа

 

Ардатов-

скаго

 

уѣзда

 

8

 

руб.,

 

3-го

 

округа

 

Алатырскаго

 

уѣзда

 

6

 

р.

 

91

 

к.
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Получѳнъ

 

отъ

 

пожизненная

 

члена

 

Братства,

 

священника

Московская

 

Ваганьковскаго

 

кладбища

 

о.

 

В.

 

Быстрицкаго

 

спи-

сокъ

 

лицъ

 

съ

 

приложеніемъ

 

члѳнскихъ

 

взносовъ

 

и

 

пожѳртвова-

ній,

 

а

 

именно:

 

епископъ

 

Нафанаилъ,

 

управляющей

 

Спасо-Андро-

ніевскимъ

 

монастыремъ

 

4

 

р.,

 

потомственная

 

почетная

 

гражданка

К.

 

Н.

 

Обидина

 

10

 

р..

 

жена

 

священника

 

А.

 

А.

 

Быстрицкая

 

3

р.,

 

И.

 

А.

 

Алѳксандренко

 

5

 

р.,

 

Синицынъ

 

4

 

р.,

 

Т.

 

М.

 

Щу-

кинъ

 

5

 

р.,

 

В.

 

И.

 

Каменскій

 

5

 

р.,

 

А.

 

Я.

 

Удаловъ

 

3

 

р.,

 

Я.

И.

 

Суворовъ

 

5

 

р.,

 

И.

 

Н.

 

Пѣтуховъ

 

5

 

р.,

 

С

 

С.

 

Прусаковъ

 

5

р.,

 

С.

 

Н.

 

Коротковъ

 

3

 

р.,

 

М.

 

Д.

 

Кутыринъ

 

5

 

р.,

 

А.

 

С.

 

Бо-

яршиновъ

 

3

 

р.,

 

А.

 

М.

 

Васильовъ

 

3

 

р.,

 

Чистяковъ

 

3

 

р.

 

70

 

к.,

Б.

 

Большаковъ

 

1

 

р.

 

30

 

к.,

 

И.

 

И.

 

Янсонъ

 

1

 

р.,

 

отъ

 

неиз-

вѣстнаго

  

1

  

руб.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

состояніи

 

при

 

Симбирскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

  

одноклассной

 

образцовой

 

женской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

за

 

1899—1900

 

уч.

 

годъ.

I.

Время

 

открытія

 

школы;

 

помЪщеніе

 

ея,

 

составь

 

начальствующихъ

и

 

учащихъ.

Одноклассная

 

образцовая

 

женская

 

церковно- приходская

 

школа

сущоствустъ

 

при

 

Симбирскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

съ

 

10

 

сентября

 

1892

 

года.

Помѣщаясь

 

въ

 

самомъ

 

зданіи

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

учи-

лища,

 

она

 

занимаетъ

 

отдѣльную,

 

довольно

 

просторную,

 

высокую

и

 

свѣтлую

 

комнату.

 

Школьною

 

меболью

 

и

 

учебными

 

пособіями

школа

 

снабжена

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ.

 

Библіотека

 

школы

заключаетъ

 

въ

 

сѳбѣ

 

785

 

экземпляровъ

 

и

 

распредѣляется

 

такъ:

а)

 

руководства

 

для

 

учителей — 84

 

экз.,

 

в)

 

учобниковъ

 

и

 

учеб-

ныхъ

 

пособій

 

— 597

 

экз.,

 

с)

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтѳнія — 104

 

экз.
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При

 

открытіи

 

школы

 

ей

 

указана

 

двоякая

 

цѣль

 

а)

 

давать

начальное

 

образованіе

 

въ

 

церковномъ

 

духѣ

 

дочерямъ

 

духовенства

и

 

дѣтямъ

 

другихъ

 

сословій,

 

б)

 

служить

 

практической

 

школой

для

 

воспитанницъ

 

V

 

и

 

VI

 

классовъ

 

Епархіальнаго

 

жонскаго

 

учи-

лища,

 

изучающихъ

 

дидактику.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

школа

 

стре-

милась

 

выполнить

 

указанное

 

ей

 

назначеніѳ.

 

Составъ

 

служащихъ

при

 

школѣ

 

былъ

 

слѣдующій:

 

а)

 

наблюдопіе

 

надъ

 

школой

 

имѣли

начальница

 

училища

 

Варвара

 

Аксенова

 

и

 

инспекторъ

 

классовъ,

свящѳнникъ

 

Алексѣй

 

Костюченко,

 

б)

 

руководителеиъ

 

школы

 

со-

стоялъ

 

преподаватель

 

дидактики

 

въ

 

Епархіальномъ

 

училищѣ

 

Ва-

силій

 

Архангельскій,

 

в)

 

законоучитель— свящопникъ

 

Тихвинской

церкви

 

г.

 

Симбирска

 

о.

 

Бѣльскій,

 

г)

 

учительница

 

школы— окон-

чившая

 

курсъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

Епархіальномъ

 

училищѣ,

 

дѣвица

Зинаида

 

Рождественская.

 

Руководитель

 

школы

 

и

 

законоучитель

получали

 

жалованья

 

120

 

р.,

 

а

 

учительница

 

при

 

казенной

 

квар-

тирѣ

 

со

 

столомъ

 

180

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Попечительницей

 

школы

состояла

 

жена

 

Симбирскаго

 

1

 

гильдіи

 

купца

 

Н.

 

Шатрова

 

г-жа

Шатрова.

 

Для

 

обсужденія

 

педагогическихъ

 

вопросовъ

 

школы

 

былъ

образованъ

 

Совѣтъ,

 

состоявшій

 

изъ

 

предсѣдатѳля

 

Совѣта

 

Епар-

хіальнаго

 

училища,

 

инспектора

 

классовъ,

 

начяльницы

 

училища,

 

пре-

подавателя

 

дидактики,

 

законоучителя

 

и

 

учительницы

 

школы.

Составъ

 

учащихся.

 

Учебная

 

часть

 

въ

 

школЪ.

Всѣ

 

учащіяся

 

раздѣлялись

 

на

 

два

 

отдѣленія

 

—

 

старшее

 

в

младшее,

 

которыя

 

составились

 

такимъ

 

образомъ.

 

Отъ

 

прежняго

учебнаго

 

года

 

къ

 

началу

 

отчетнаго

 

года

 

осталось

 

15

 

дѣвочекъ,

изъ

 

которыхъ

 

10

 

были

 

переведены

 

въ

 

старшее,

 

а

 

5

 

оставлены

въ

 

младшемъ

 

отдѣленіи

 

на

 

повторительный

 

курсъ.

 

Младшее

 

от-

дѣленіе

 

составилось

 

изъ

 

5

 

ученицъ,

 

оставлен ныхъ

 

въ

 

томъ

 

же

отдѣленіи

 

на

 

повторительный

 

курсъ,

 

и

 

16

 

дѣвочекъ,

 

вновь

 

при-

нятыхъ

 

въ

 

школу.

 

Въ

 

продолженіи

 

учебнаго

 

года

 

3

 

выбыли;

такимъ

 

образомъ

 

къ

 

концу

 

года

 

осталось

 

въ

 

школѣ

 

28

 

ученицъ.

По

 

происхожденію

 

учащіяся

 

раздѣлялись

 

такъ:

 

духовнаго

 

зва-

нія

 

9,

 

дочерей

 

чиновниковъ

 

6,

 

мѣщанъ

 

5,

 

солдатъ

 

5.
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Учебныя

 

занятія

 

въ

 

школѣ

 

начались

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

2

сентября

 

и

 

закончились

 

8

 

мая.

 

Уроки

 

въ

 

школѣ

 

начинались

 

въ

8 3/*

 

часовъ

 

утра

 

и

 

оканчивались

 

въ

 

3

 

часа.

 

Учебныя

 

занятія

велись

 

согласно

 

росписанію,

 

разсмотрѣнному

 

педагогическимъ

 

Со-

вѣтомъ.

По

 

духу,

 

характеру,

 

объему

 

и

 

методамъ

 

преподаванія

 

обу-

чение

 

и

 

воспитаніе

 

въ

 

школѣ

 

велось

 

согласно

 

утвержденной

 

Св.

Оинодомъ

 

программѣ

 

учѳбныхъ

 

предметовъ

 

для

 

одновлассныхъ

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

объяснительной

 

къ

 

ней

 

запискѣ.

По

 

преподаваемымъ

 

въ

 

школѣ

 

предметамъ

 

въ

 

текущемъ

 

отчет-

номъ

 

году

 

пройдено

 

было

 

слѣдующео.

По

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

младшемъ

 

отдѣленіи

 

пройдено:

 

всѣ

начальный

 

молитвы

 

и

 

св.

 

исторія

 

Вет.

 

Завѣта.

Въ

 

старшемъ

 

отдѣленів:

 

свящ.

 

исторія

 

Нов.

 

Завѣта,

 

объ-

ясненія

 

символа

 

вѣры,

 

молитвы

 

Господней,

 

зановѣдой,

 

объясне-

ніе

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

литургіи

 

и

 

св.

 

таинствъ.

Къ

 

обученію

 

цѳрковно-славянскому

 

чтѳнію

 

въ

 

младшемъ

отдѣленіи

 

приетуплено

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

дѣти

 

выучились

 

не-

много

 

читать

 

по

 

русски.

 

Дѣтямъ

 

показаны

 

были

 

славянскія

 

буквы,

выяснены

 

надстрочные

 

и

 

строчные

 

знаки

 

славянской

 

грамоты,

 

за-

тѣмъ

 

послѣ

 

чтенія

 

дѣтьми

 

отдѣльныхъ

 

словъ

 

и

 

краткихъ

 

изре-

ченій

 

изъ

 

Св.

 

Писанія,

 

приетуплено

 

было

 

къ

 

связному

 

чтонію

сначала

 

по

 

книгѣ

 

для

 

славянскаго

 

чтенія

 

Ильминскаго,

 

а

 

потомъ

ио

 

Евангелію.

 

Кромѣ

 

чтенія,

 

ученицы

 

младшаго

 

отдѣленія

 

озна-

комились

 

съ

 

славянскими

 

цифрами

 

до

 

100.

 

Ученицы

 

старшаго

отдѣлѳпія

 

упражнялись

 

въ

 

славянскомъ

 

чтеніи

 

съ

 

пороводомъ

 

на

русскій

 

языкъ.

 

Читали

 

по

 

Евангелію

 

и

 

часослову.

 

По

 

русскому

чтенію

 

ученицы

 

младшаго

 

отдѣленія

 

сначала

 

были

 

ознакомлены

съ

 

разложоніемъ

 

рѣчи

 

на

 

слова,

 

слоги

 

и

 

звуки,

 

выдѣленіемъ

 

и

сліяніемъ

 

звуковъ;

 

затѣмъ

 

изучили

 

всѣ

 

буквы

 

русскаго

 

алфавита

и

 

упражнялись

 

въ

 

чтепіи

 

отдѣлыіыхъ

 

словъ

 

и

 

краткихъ

 

пред-

ложеній,

 

послѣ

 

чего

 

перешли

 

къ

 

чтенію

 

связныхъ

 

статей

 

по

книгѣ

 

для

 

чтонія

 

Попова.

 

Приблизительно

 

въ

 

половинѣ

 

учеб-

наго

 

года

 

приетуплено

   

было

 

къ

 

ознакомленію

 

ученицъ

   

съ

 

тре-
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буѳмыми

 

программой

 

правилами

 

правописанія;

 

причемъ

 

правила

выводились

 

изъ

 

примѣровъ

 

и

 

укрѣплялись

 

въ

 

памяти

 

ученицъ

путемъ

 

письменныхъ

 

упражнѳній

 

на

 

изученныя

 

правила.

 

Посо-

біемъ

 

къ

 

обученію

 

правоппсанія

 

служила

 

книга

 

Тихомирова

„Азбука

 

правописанія"

 

и

 

Некрасова

 

„Практически

 

курсъ

 

пра-

вописанія". — Ученицы

 

старшаго

 

отдѣленія

 

упражнялись

 

въ

 

бѣ-

гломъ

 

и

 

выразительномъ

 

чтеніи

 

по

 

„Книгѣ

 

для

 

чтенія"

 

(годъ

 

2-й)

Радонежскаго,

 

въ

 

устной

 

и

 

письменной

 

перѳдачѣ

 

прочитанныхъ

статей,

 

въ

 

изучѳніи

 

требуемыхъ

 

программой

 

правилъ

 

правописанія.
Въ

 

продолженіи

 

учебнаго

 

года

 

ученицами

 

старшаго

 

и

 

младшаго

отдѣленія

 

заучивались

 

слѣдующія

 

стихотворенія

 

я

 

басни.

 

Въ

старшемъ

 

отдѣленіи:

 

„Воскресеніо",

 

„Ночная

 

богомолица",

 

„Все-

нощная

 

въ

 

деревнѣ",

 

„Сельская

 

школа",

 

„Пѣсня

 

пахаря",

„Нива",

 

„Мартышка

 

и

 

очки",

 

„Оселъ

 

и

 

Соловей",

 

„Ворона

 

и

Лисица",

 

„Лебедь,

 

Щука

 

и

 

Ракъ",

 

„Стрекоза

 

и

 

Муравей",

„Пѣтухъ

 

и

 

жемчужное

 

зерно".

 

Въ

 

младшемъ:

 

„Утро",

 

„Зимняя

ночь

 

въ

 

деревнѣ",

 

„Дружно

 

братцы",

 

„Муха",

 

„Въ

 

Маѣ",

„Дождевая

 

капля",

 

„Мятель".

По

 

ариѳметикѣ

 

ученицами

 

младшаго

 

отдѣленія

 

усвоенъ

устный

 

и

 

письменный

 

счетъ

 

въ

 

предѣлѣ

 

1-й

 

сотни.

 

Изученіо

сопровождалось

 

рѣшеніемъ

 

задачъ.

 

Ученицами

 

старшаго

 

отдѣле-

яія

 

изучены

 

устный

 

и

 

письменный

 

счетъ

 

въ

 

предѣлѣ

 

чиселъ

любой

 

величины

 

и

 

письменное

 

производство

 

четырохъ

 

ариѳмети-

ческихъ

 

дѣйствій

 

надъ

 

числами

 

отвлечёнными

 

и

 

именованными.

Сверхъ

 

сего,,

 

имъ

 

дано

 

было

 

элементарное

 

знакомство

 

съ

 

простѣй-

шими

 

дробями.

 

Изученіе

 

ариѳметики

 

велось

 

на

 

наглядныхъ

 

по-

собіяхъ

 

и

 

сопровождалось

 

рѣшеніомъ

 

задачъ

 

изъ

 

задачника

 

Голь-

денбѳрга.

(Окончаніе

 

будешь).

За

 

редактора

  

И.

 

Соловьевъ,
Симбнрскъ.

 

Типо-Лнтографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Среди

 

раскольниковъ

 

села

 

Красной
Сосны.

( О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

г

 

е).

Иеповѣдь.

Обычай

 

исповѣдываться

 

у

 

простеца

 

старика

 

—

 

явленіе

 

въ

расколѣ

 

позднѣйшее.

 

Впервые

 

исповѣдь

 

у

 

раскольниковъ

 

нашего

села

 

введена

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

80-хъ

 

годовъ

 

арестовскими

наставниками,

 

которые

 

пользовались

 

у

 

нашихъ

 

раскольниковъ

болыпимъ

 

уваженіемъ

 

за

 

знаніе

 

старообрядческихъ

 

обычаевъ

 

и

внѣшнее

 

благочестіѳ,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

 

за

 

то,

 

что

 

поставленіе

получали

 

отъ

 

самодуровскихъ

 

наставниковъ,

 

которые

 

въ

 

Кр.

 

Соснѣ

почитались

 

еще

 

болѣе

 

за

 

свое

 

происхожденіе

 

отъ

 

ревнителей

 

ста-

рины,

 

бѣжавшихъ

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

патріаршество

 

Никона.

Вотъ

 

какъ

 

разсказывалъ

 

мнѣ

 

братчикъ

 

Е.

 

Е.

 

о

 

появленіи

исповѣди

 

въ

 

нашомъ

 

селѣ.

 

„Въ

 

одинъ

 

день

 

великаго

 

поста

 

(годъ

не

 

помнилъ)

 

наша

 

братія

 

повѣщена

 

была

 

о

 

пріѣздѣ

 

арестовскаго

наставника

 

Михаила

 

Димитріевича.

 

День

 

пріѣзда

 

арестовскихъ

наставниковъ

 

вообще

 

у

 

насъ

 

считался

 

днемъ

 

торжественными

 

Со

всего

 

села

 

стали

 

собираться

 

въ

 

домъ,

 

гдѣ

 

остановился

 

Мих.

 

Дм.,

ревнители

 

стараго

 

обряда;

 

пришли

 

таковые

 

и

 

изъ

 

сосѣдней

 

де-

ревни

 

Чирикова.

 

Уже

 

довольно

 

порядочно

 

собралось

 

насъ

 

въ

избѣ.

 

Я

 

пришелъ

 

однимъ

 

изъ

 

первыхъ.

 

Мих.

 

Дм.

 

еще

 

отдыхалъ
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съ

 

дороги

 

послѣ

 

сытнаго

 

обѣда.

 

Опишу

 

сцену,

 

подобныя

 

которой

часто

 

продѣлываются

 

раскольническими

 

учителями,

 

чтобы

 

увели-

чить

 

уваженіе

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

слушателяхъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

расколь-

ники

 

любятъ

 

людей

 

на

 

показъ

 

благочестивыхъ.

 

Мих.

 

Дмитр.,

увидавъ,

 

что

 

братіи

 

собралось

 

достаточно,

 

и

 

есть

 

предъ

 

кѣмъ

показать

 

свое

 

благочестіе,

 

началъ

 

вставать

 

и

 

собираться.

 

Под-

нявшись

 

на

 

печи,

 

онъ

 

потянулся,

 

зѣвнулъ

 

и

 

три

 

раза

 

осѣнилъ

уста

 

свои

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

со

 

словами:

 

„да

 

не

 

внидетъ

 

духъ

лукавый,

 

духъ

 

мятежъ

 

мысли

 

наводяй".

 

Затѣмъ

 

началось

 

обу-

ваніе.

 

Мих.

 

Дм.

 

взялъ

 

одинъ

 

чулокъ,

 

три

 

раза

 

осѣнилъ

 

себя

истово

 

крестнымъ

 

знамоніемъ

 

и

 

нотомъ

 

уже

 

надѣлъ

 

чулокъ.

 

Та-

кой

 

маневръ

 

продѣлалъ

 

онъ

 

и

 

съ

 

другимъ

 

чулкомъ

 

и

 

съ

 

обоими

въ

 

отдѣльности

 

сапогами.

 

Простоватая

 

братія

 

была

 

въ

 

восхищеніи

отъ

 

такого

 

благочестія,

 

но

 

нѣкоторымъ

 

оно

 

не

 

понравилось.

 

Цѣль

пріѣзда

 

Мих.

 

Дм.

 

была — установить

 

старческую

 

исповѣдь

 

среди

нашихъ

 

раскольниковъ.

 

Еакъ

 

ему

 

удалось

 

достичь

 

своей

 

цѣли,

не

 

знаю.

 

Только

 

Мих.

 

Дм.

 

и

 

понынѣ

 

каждый

 

великій

 

постъ

является

 

очищать

 

совѣсть

 

раскольничей

 

братіи

 

Красной

 

Сосны.

Предъ

 

исповѣдію

 

читается

 

правило,

 

и

 

потомъ

 

наставникъ

 

обра-

щается

 

къ

 

братіи

 

съ

 

краткимъ

 

увѣщаніемъ.

 

„Намъ,

 

братіе,

 

не

дано

 

власти

 

іерейской

 

разрѣшать

 

грѣхи.

 

Но

 

ради

 

нужды

 

мы

исповѣдуемъ

 

грѣхи

 

старцу.

 

Старча

 

исповѣдь

 

пріятна

 

и

 

угодна

Богу.

 

Онъ,

 

Батюшка,

 

все

 

видитъ

 

съ

 

высоты

 

небесной.

 

Въ

 

ке-

лейномъ

 

правилѣ

 

(Псалт.)

 

указано

 

исповѣдывать

 

грѣхи

 

старцу:

„Ничто

 

же

 

дѣлай

 

духовнаго

 

дѣла

 

безъ

 

совѣта

 

игумена,

 

или

 

отца

духовнаго,

 

или

 

старца.

 

По

 

вся

 

же

 

дни

 

и

 

вечеры

 

да

 

исповѣдаеши

грѣхи

 

своя

 

и

 

помышленія " .

 

Съ

 

патр.

 

Никона

 

престала

 

рука

освященная,

 

не

 

стало

 

іерейства

 

Божія,

 

возстало

 

іерейство

 

анти-

христа.

 

Скорбимъ,

 

якоже

 

не

 

имѣемъ

 

отца

 

духовнаго.

 

Будемъ

исповѣдывать

 

грѣхи

 

своя

 

другъ

 

другу

 

и

 

Господу

 

Богу,

 

яко

 

крины

сельніи

 

исповѣдаются.

 

Покайтеся,

 

братіе!

 

Да

 

не

 

постигнетъ

 

васъ

въ

 

нераскаяніи

 

страшный

 

день

 

Господень".

 

И

 

идутъ

 

жаждущіи

спаееніи,

 

мучимые

 

совѣстію

 

за

 

содѣяйныя

 

беззаконія,

 

и

 

отъ

 

всего

.■сердца

 

несутъ

 

своему

 

молитвеннику

 

холстики

 

и

 

копѣечки.

 

И

 

много,
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много

 

холста

 

и

 

копѣечекъ

 

наберетъ

 

бывало

 

М.

 

Д.

 

и,

 

довольный

своимъ

 

заработкомъ,

 

давши

 

наставленіе

 

Максиму

 

Ѳедулову,

 

Мих.

Дм.

 

отъѣзжаетъ,

 

обѣщая

 

братіи

 

непрестанно

 

молиться

 

за

 

нихъ.

Мих.

 

Дм.

 

и

 

по

 

сіи

 

дни

 

наѣзжаѳтъ

 

и

 

исповѣдуетъ

 

братію,

 

но

братія

 

ужъ

 

не

 

такъ

 

ревностна

 

и

 

милосерда

 

на

 

подаянія.

 

При-

чины

 

такого

 

упадка

 

ревности

 

опишу

 

далѣе.

ТТ.

До

 

1890

 

года

 

дѣло

   

раскольниковъ

   

обстояло

   

хорошо.

 

Съ

каждымъ

 

годомъ

 

число

 

братіи

 

ихъ

 

прибывало.

 

Максимъ

 

Ѳедуловъ

ввелъ

 

въ

 

общинѣ

 

разныя

 

чинопослѣдованія,

 

какія

 

водятся

 

у

 

та-

кихъ

   

ревнителей

   

старины,

    

какъ

   

самодуровскіе

   

христолюбцы-

Успокоились

   

старообрядцы,

 

что

   

обрѣли

   

древле- истинную

   

вѣру,

избавились

  

отъ

   

ереси

 

Никона,

   

избѣгли

 

вѣчной

   

погибели,

 

огня

геенскаго

 

и

 

червя

 

не

 

умирающаго,

 

да

 

и

 

на

 

землѣ

 

пріобрѣли

 

себѣ

уваженіе

 

за

 

свою

 

благочестивую

 

жизнь.

 

Но

 

скоро

 

обстоятельства

измѣнились;

 

мирная,

 

тихая

 

жизнь

 

раскольниковъ

 

нарушилась.

 

Стали

наѣзжать

 

миссіонеры,

 

которые

 

требовали

 

доказательсгвъ

 

правоты

ихъ

 

вѣры,

 

старыми

 

же

 

книгами

 

увѣряли

 

братію,

 

что

 

она

 

жестоко

ошиблась,

 

смѣнивъ

 

православную

 

вѣру

  

на

   

мнимую

   

старую,

 

ко-

торая,

 

по

 

ихъ

 

словамъ,

 

оказалась

 

въ

 

дѣйствительности

 

не

 

старою,

а

 

новою.

 

Приходскіе

 

священники

 

завели

 

внѣ-богослужебныя

 

чте-

нія,

   

стали

   

ходить

  

по

   

домамъ

 

и

  

вразумлять

   

заблуждающихся,

стали

 

старую

 

вѣру

 

разбирать,

 

говоря,

 

что

 

она

 

пошла

  

отъ

  

про-

топопа

 

Аввакума

 

и

 

Никиты

 

Пустосвята,

 

которыхъ

 

не

 

иначе

 

на-

зывали,

 

какъ

   

смутьянами

 

и

 

грубіянами.

 

Покачнулись

 

нѣкоторые

изъ

 

раскольничей

 

братіи,

 

повѣрили

 

священникамъ

 

и

 

миссіонерамъ,

начали

 

оставлять

 

древлее

 

благочестіе,

 

соединяясь

 

съ

 

никоиіанами,

а

 

удержать

 

ихъ

 

въ

 

расколѣ

 

было

 

некому.

 

Великій

 

ревнитель

 

его

Максимъ

 

Ѳедуловъ

 

пѳреѣхалъ

 

въ

 

Сибирь,

 

въ

 

Томскую

 

губернію,

а

 

изъ

 

братіи

 

не

 

было

  

хорошо

 

знающихъ

 

древлее

  

писаніе;

   

если

которые

 

мало-мальски

 

и

 

знали

 

его,

 

были

 

табачники

 

и

 

пьяницы,

сообщались

 

съ

 

никоніанами

 

и

 

о

 

дѣлахъ

 

братіи

 

нерадѣли.

 

Каждо-
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годно

 

братія

 

стала

   

терять

 

членовъ

  

своей

   

общины;

   

присоединя-

вшихся

 

къ

 

числу

 

братіи

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

становилось

 

все

 

меньше

и

 

меньше.

 

Между

 

тѣмъ

 

православная

 

миссія

 

успѣшио

 

продолжала

свое

 

дѣло.

 

Вся

 

надежда

 

раскольниковъ

   

возлагалась

 

на

 

молодого

крестьянина

 

Егора

 

Калашникова,

 

начинавшаго

 

выдѣляться

 

своею

ревностію

 

и

 

своими

 

яознаніями.

 

Ревность

 

Калашникова

 

къ

 

старой

вѣрѣ

 

доходила

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

собирался

   

одно

 

время

  

бросить

хозяйство

 

и

 

семью

 

и

 

убѣжать

 

въ

 

пустыню.

 

На

 

Калашникова

 

обра-

тили

 

вниманіе

 

и

 

православные

 

миссіонеры,

 

и

 

онъ,

 

будучи

 

разбитъ

на

 

нѣсколькихъ

 

бесѣдахъ

 

миссіонеромъ

 

свящ.

 

Красковымъ

 

п

 

за-

мѣститѳлемъ

 

его

 

священникомъ

 

изъ

   

Сызранскаго

   

уѣзда,

   

сильно

покачнулся

 

въ

 

своей

 

увѣренности

 

въ

 

правотѣ

 

старой

 

вѣры.

 

На-

чалась

 

лихорадочная

   

провѣрка

 

имъ

 

своихъ

 

вѣрованій,

   

причемъ

большую

 

услугу

 

ему

 

оказали

 

задупіевныя

 

бесѣды

 

братчика

 

Васина.

Два

 

года

 

продолжалось

 

это

 

мучительное

 

состояніе,

 

когда

 

съ

 

дѣт-

ства

 

воспитанныя

 

убѣжденія

 

боролись

 

съ

 

очевидной

 

истиной.

 

Эти

два

 

года

 

отозвались

 

даже

 

на

 

здоровьѣ

  

Калашникова.

   

Наконецъ

разумъ

  

и

 

истина

   

осилили,

 

и

 

онъ

   

рѣшился

   

присоединиться

   

къ

православію.

 

Въ

 

1894

 

г.

 

Калаганиковъ

 

былъ

 

присоединенъ

 

треть-

имъ

 

чиномъ

 

присоединенія.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

присоединилось

 

пять

лучшихъ

 

семей,

 

болыпихъ

   

ревнителей

 

раскола.

   

Ахнула

   

братія:

не

 

ожидала

 

она

 

этого

 

отъ

 

своего

   

избранника,

 

тѣмъ

   

болѣе,

  

что

Егоръ

 

съ

 

собой

 

увелъ

 

лучшихъ

 

столповъ

   

старообрядчества.

 

По-

летѣли

 

посланія

 

въ

 

Сибирь

 

къ

 

Максиму

 

Ѳедулову.

   

Слезно

 

про-

сила

 

его

 

братія

 

пріѣхать

 

и

 

вернуть

 

погибающихъ

 

въ

   

никоніан-

ской

 

ереси.

 

Особенно

 

братіи

 

хотѣлось

  

вернуть

   

къ

   

себѣ

   

Егора.

Угрозами,

 

обѣщаніями

 

разныхъ

 

благъ

 

старались

 

они

   

образумить

погибающаго

 

брата,

 

который

  

подавалъ

 

имъ

  

блестящія

   

надежды

замѣнить

   

Максима,

 

но

  

ничто

  

не

 

подѣйствовало:

   

изъ

 

ревнителя

старины

 

Егоръ

 

едѣлался

 

первымъ

 

противникомъ

 

ея.

 

Друашо

 

на-

пали

 

на

 

старообрядцевъ

 

прежиіе

 

одновѣрцы

 

ихъ;

 

нигдѣ

 

не

 

стало

мѣста,

 

гдѣ

 

бы

 

расколъ

 

не

 

встрѣтилъ

   

сильнаго

 

противника

   

изъ

своихъ

 

же

 

бывшихъ

 

братьевъ.

 

Базарная

 

площадь,

 

увеселительныя

мѣста

 

сдѣлались

 

мѣстомъ

 

лреній

  

за

 

вѣру.

   

Къ

   

великой

   

досадѣ
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раскольниковъ,

 

Егоръ

 

сдѣлался

 

братчикомъ

 

и

 

сталъ

 

разъѣзжать

съ

 

проповѣдію

 

о

 

заблужденіяхъ

 

раскольническихъ

 

по

 

сосѣднимъ

селамъ

 

и

 

деревнямъ,

 

„аки

 

левъ

 

рыкая,

 

искій

 

кого

 

поглотити",

какъ

 

выражались

 

раскольники.

 

Опять

 

полетѣли

 

посланія

 

къ

Максиму

 

съ

 

убѣдительнѣйшими

 

просьбами

 

пріѣхать,

 

защитить

благочестивую

 

братію

 

и

 

заградить

 

нечестивыя

 

уста

 

никоніанъ.

Максимъ

 

въ

 

своихъ

 

посланіяхъ

 

ноддерживалъ

 

братію

 

своими

 

со-

вѣтами,

 

убѣждая

 

ее

 

терпѣть,

 

„ибо

 

претерпѣвый,

 

во

 

времена

 

анти-

христа,

 

до

 

конца,

 

той

 

спасенъ

 

будетъ";

 

обѣщался

 

пріѣхать

 

при

первой

 

возможности,

 

но

 

обѣщанія

 

остались

 

пока

 

обѣщапіями,

 

а

между

 

тѣмъ

 

дѣла

 

братіи

 

становились

 

все

 

хуже

 

и

 

хуже.

 

Съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ

 

обращеній

 

въ

 

православную

 

церковь

 

дѣлалось

 

все

больше

 

и

 

больше,

 

а

 

присоединенія

 

къ

 

раскольническому

 

братству

совершенно

 

прекратились.

 

Между

 

самими

 

братіями

 

пошли

 

раздоры

по

 

нѣкоторымъ

 

вопросамъ.

 

Одни

 

проповѣдывали,

 

что

 

если

 

теперь

время

 

царствованія

 

антихриста,

 

то

 

единственное

 

спасеніе— бѣжать

въ

 

горы

 

и

 

вертепы;

 

другіе

 

проповѣдывали

 

безбрачіе,

 

такъ

 

какъ

безъ

 

священства

 

таинства

 

брака

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

и

 

настоящіе

браки

 

раскольниковъ

 

называли

 

сводомъ

 

на

 

блудъ.

 

За

 

эти

 

разно-

глася

 

на

 

всѣхъ

 

бесѣдахъ

 

православные

 

укоряли

 

братію:

 

„Какая

же

 

ваша

 

вѣра,

 

когда

 

вы

 

между

 

собою

 

согласиться

 

не

 

можете?

Которые

 

же

 

изъ

 

васъ

 

проповѣдуютъ

 

истину?"

Не

 

выдержала

 

раскольничья

 

братья

 

такого

 

укора.

 

Собрала

складчину

 

и

 

послала

 

въ

 

1899

 

году

 

Максиму

 

на

 

проѣздъ.

 

Съ

дороги

 

повѣстилъ

 

Максимъ,

 

что

 

ѣдетъ.

 

Заволновались

 

расколь-

ники;

 

забѣгали

 

старицы

 

Поленьки,

 

Матрешеньки,

 

Мавреньки.

возвѣщая

 

радостную

 

вѣсть.

 

Ободрились

 

старовѣры,

 

высоко

 

под-

няли

 

головы,

 

чувствуя

 

свою

 

силу;

 

задолго

 

ещо

 

до

 

его

 

пріѣзда

стали

 

пугать

 

православныхъ,

 

что

 

вотъ

 

пріѣдетъ

 

Максимъ,

 

и

унолкнутъ

 

проклятые

 

пагубники.

 

Съ

 

нетерпѣніемъ

 

они

 

ждали

Максима,

 

чтобы

 

дать

 

генеральное

 

сраженіе

 

никоніанамъ

 

и

 

по-

срамить

 

„Іисуса" — антихриста

 

при

 

помощи

 

„Ісуса"

 

— божествен -

наго

 

учителя.

 

Наконецъ

 

дождались

 

желаннаго

 

дня:

 

въ

 

день

 

но-

ваго

 

1900

 

года

  

пріѣхалъ

  

Максимъ.

   

Лошади

   

были

 

усланы

 

на
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Въ

 

домѣ

 

Дм.

 

Чумичкина,

 

уважаемаго

 

всѣми

 

раскольни-

ками,

 

должна

 

была

 

произойти

 

первая

 

встрѣча.

 

Братіи

 

собралось

много;

 

старуха

 

хозяйка

 

сильно

 

волновалась,

 

желая

 

поторжествен-

нѣе

 

встрѣтить

 

дорогого

 

гостя.

 

Стало

 

смеркаться.

 

Нетерпѣніе

раскольниковъ

 

усиливалось

 

и

 

усиливалось,

 

чаще

 

и

 

чаще

 

стали

поглядывать

 

въ

 

окно

 

въ

 

сторону,

 

откуда

 

должны

 

показаться

 

ло-

шади.

 

Но

 

вотъ

 

послышался

 

скрипъ

 

полозьевъ.

 

Братія

 

стреми-

тельно

 

бросилась

 

на

 

крыльцо.

 

Впереди

 

шелъ

 

хозяинъ

 

съ

 

хлѣбомъ

и

 

солью,

 

а

 

рядомъ

 

съ

 

нимъ

 

старуха —хозяйка.

 

Увидѣвъ

 

Мак-

сима,

 

вылѣзавшаго

 

изъ

 

саней,

 

хозяйка

 

всплеснула

 

руками

 

и

 

за-

говорила:

 

„Солнце

 

ты

 

наше

 

красное,

 

свѣтикъ

 

ты

 

нашъ,

 

златоустъ

ты

 

велерѣчивый

 

и

 

многовѣщанный.

 

Не

 

забылъ

 

ты

 

свою

 

братію

обижеянную,

 

потрудился,

 

родной,

 

ради

 

нея.

 

Будь

 

гостемъ

 

у

 

насъ

желаннымъ.

 

Одна

 

у

 

насъ

 

надежда —на

 

тебя.

 

Одинъ

 

ты

 

у

 

насъ

прибѣжищѳ

 

и

 

сила.

 

Защити

 

ты

 

насъ

 

отъ

 

врана

 

чернаго

 

и

 

звѣря

древняго,

 

иже

 

есть

 

діаволъ

 

и

 

антихристъ.

 

Собери

 

ты

 

насъ

 

во

едино,

 

якоже

 

кокошь

 

собираетъ

 

птенцы

 

своя

 

подъ

 

крилѣ

 

своя.

Наполни

 

ушеса

 

наша

 

словесы

 

писанія,

 

иже

 

святые

 

отцы

 

напи-

саша".

 

Съ

 

такими

 

привѣтствіями

 

вошелъ

 

въ

 

хату

 

Максимъ

 

Ѳе-

дуловъ.

 

Поднявъ

 

глаза

 

къ

 

переднему

 

углу,

 

онъ

 

три

 

раза

 

истово

перекрестился

 

и,

 

сдѣлавъ

 

поясные

 

поклоны

 

на

 

три

 

стороны,

 

сказалъ:

—

 

„Миръ

 

и

 

благое ловеніе

 

Божіе

 

дому

 

сему

 

и

 

братіи

 

сей".

—

 

„Аминь!" — дружно

 

и

 

радостно

 

отвѣчала

 

братія.

Зіітѣмъ

 

начались

 

цѣлованія

 

и

 

потомъ

 

угощенія.

Отдохнувши

 

и

 

подкрѣпившись,

 

Максимъ

   

Ѳедуловъ

   

началъ

бесѣду.

„Чадца,

 

послѣдняя

 

година

 

есть,

 

и

 

яко

 

слышасте,

 

яко

 

анти-

христъ

 

грядетъ

 

и

 

нынѣ

 

антихристи

 

мнози

 

быша,

 

и

 

отъ

 

сего

 

ура-

зумѣемъ,

 

яко

 

убо

 

послѣдній

 

часъ

 

есть".

 

Сбылись,

 

братіе,

 

слова

апостола.

 

Ужо

 

давно

 

воцарился

 

антихристъ

 

и

 

уловляетъ,

 

лютый,

души

 

бѣдныхъ

 

христолюбцевъ.

 

Попрана

 

имъ

 

святая

 

вѣра,

 

уни-

чтожены

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Господни,

 

во

 

святилищѣ

 

мерзость

 

запу-

стѣнія,

 

реченная

 

Даніиломъ

 

пророкомъ.

 

На

 

тысящу

 

лѣтъ

 

былъ

связанъ

 

проклятый

 

пагубникъ.

 

По

 

тысящи

 

же

 

лѣтъ

 

паки

 

вниде
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въ

 

міръ,

 

пакостникъ,

 

на

 

погубленіе

 

рода

 

человѣческаго.

 

И

 

вотъ

первѣе

 

Римъ

 

отпаде

 

со

 

всѣми

 

западными

 

странами

 

отъ

 

восточныя

церкве.

 

Въ

 

пятьсотое

 

же

 

девятьдесятъ

 

пятое

 

лѣто

 

по

 

тысяши

жителіѳ

 

малой

 

Руси

 

къ

 

римскому

 

костелу

 

приступили

 

и

 

на

 

всей

воли

 

римскаго

 

папы

 

заручную

 

грамоту

 

дали

 

ему.

 

Се

 

второе

 

отор-

ваніе

 

христіанъ

 

отъ

 

восточныя

 

церкве.

 

Оберегая

 

же

 

сіе,

 

писатель

кн.

 

Вѣры

 

пишетъ:

 

„егда

 

исполнится

 

1666

 

лѣтъ,

 

да

 

не

 

чтобы

отъ

 

прежде

 

бывшихъ

 

винъ

 

зло

 

нѣкакого

 

не

 

пострадати

 

и

 

намъ,

но

 

покаяніемъ

 

Бога

 

умилостивити

 

и

 

милость

 

Его

 

къ

 

намъ

 

при-

влещи".

 

Исполнилось

 

и

 

послѣднее,

 

третіе,

 

оторваніе

 

христіанъ.

Треклятый

 

Никонъ

 

древлее

 

благочестіе

 

уничтожи,

 

писаніе

 

отцовъ

измѣни;

 

богомерзкой

 

щепотью

 

молиться

 

повелѣ,

 

проклявши

 

дву-

перстіе,

 

имъ

 

же

 

отцы

 

наша

 

спасошася

 

и

 

намъ

 

завѣщаша.

 

Поведѣ

трегубить

 

аллилуія;

 

вѣкоіъ

 

на

 

вѣковъ

 

измѣни,

 

хожденіе

 

посолонь

запрети;

 

священное

 

имя

 

Ісусъ

 

на

 

Іисусъ

 

перемѣни,

 

а

 

Іисусъ

 

не

есть

 

Богъ,

 

а

 

есть

 

антихристъ.

 

Воцарился

 

онъ,

 

нечестивый,

 

и

 

уже

близь

 

есть

 

кончина.

 

Ипполитъ,

 

папа

 

римскій.

 

въ

 

своемъ

 

словѣ

о

 

кончинѣ

 

міра

 

говоритъ,

 

что

 

предъ

 

кончиной

 

„человѣцы

 

тлѣт- ,

ворницы,

 

злотворны

 

будутъ,

 

лжуще

 

другъ

 

другу,

 

прелюбодѣи,

хищницы,

 

лихоимцы,

 

заклинатели,

 

клеветницы,

 

пастыріе

 

яко

 

волцы

будутъ,

 

а

 

священницы

 

лжу

 

возлюбятъ;

 

ни

 

приношенія,

 

ниже

 

ка-

дило

 

совершится,

 

ниже

 

служба

 

богоугодная;

 

священныя

 

бо

 

церкви

яко

 

овощная

 

хранилища

 

будутъ,

 

и

 

честное

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Хри-

стова

 

во.

 

днѣхъ

 

онѣхъ

 

не

 

имать

 

явитисл;

 

служба

 

угаснетъ,

 

чтеніе

писанія

 

не

 

услышится,

 

но

 

тьма

 

будотъ

 

въ

 

человѣцѣхъ".

 

Развѣ

не

 

видите

 

вы,

 

братіе,

 

что

 

все

 

это

 

сбылось?

 

Жертва

 

потребилась,

на

 

церковномъ

 

престолѣ

 

возсѣлъ

 

антихристъ

 

(Іисусъ),

 

людіи

 

омір-

щились;

 

священницы

 

пьяницы,

 

табачники,-

 

нерадиви,

 

точію

 

раз-

ширяютъ

 

хранилища

 

своя

 

и

 

величаютъ

 

воскрилія

 

ризъ

 

своихъ.

Убойтесь,

 

братіе,

 

утвердите

 

сердца

 

ваша,

 

яко

 

пришествіе

 

Господне

приближися.

 

Не

 

воздвигайте

 

,другъ

 

на

 

друга,

 

братіе,

 

да

 

не

 

осу-

ждени

 

будете.

 

Се

 

судія

 

предъ

 

дверми

 

стонтъ.

 

Плачемся,

 

возлю-

бленніи,

 

плачемся

 

и

 

воздыхаемъ,

 

яко

 

близь

 

есть

 

день

 

Господень.

Страшенъ

 

будетъ

 

день

 

той.

 

Сице

 

глаголетъ

 

Господь:

 

солнце

 

по-
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—

меркнетъ,

 

луна

 

не

 

дастъ

 

свѣта

 

своего,

 

и

 

звѣзды

 

спадутъ

 

съ

 

не-

беси,

 

и

 

силы

 

небесныя

 

подвигнутся.

 

И

 

тогда

 

явится

 

знаменіе

Сына

 

Чѳловѣческаго

 

на

 

небеси,

 

и

 

восплачутся

 

тогда

 

вся

 

колѣна

земная

 

и

 

узрятъ

 

Сына

 

Человѣческаго

 

грядущаго

 

на

 

облацѣхъ

небѳсныхъ

 

съ

 

силою

 

и

 

славою

 

многою.

 

И

 

послетъ

 

ангелы

 

Своя

съ

 

трубнымъ

 

гласомъ

 

веліимъ

 

'и

 

соберутъ

 

избранныя

 

его

 

отъ

 

че-

ты

 

рехъ

 

вѣтръ,

 

отъ

 

конецъ

 

небесъ

 

до

 

конецъ

 

ихъ.

 

И

 

престолы

поставятся,

 

и

 

Ветхій

 

денми

 

сядетъ.

 

Одежда

 

Его

 

бѣла,

 

яко

 

снѣгъ,

и

 

власы

 

главы

 

Его,

 

аки

 

волна

 

чиста.

 

Престоли

 

Его

 

пламень

огнѳнъ,

 

колеса

 

Его

 

огнь

 

паля,

 

рѣка

 

огненная

 

течаше,

 

исходящи

предъ

 

Нимъ,

 

тысящи

 

тысящъ

 

служаху

 

Ему

 

и

 

тьма

 

темъ

 

пред-

стояху

 

Ему.

 

Судія

 

сѣде,

 

и

 

книги

 

отверзогаася;

 

тогда

 

во

 

свѣтѣ

прнведетъ

 

тайная

 

тьмы

 

и

 

объявитъ

 

совѣты

 

сердечныя,

 

и

 

тогда

воздастъ

 

комуждо

 

по

 

дѣломъ

 

его.

 

Не

 

укроются,

 

возлюбленная

братія,

 

никакія

 

тайныя

 

дѣла,

 

все

 

откроется,

 

словно

 

освѣтится

всо

 

скрытое

 

во

 

мракѣ".

Братія

 

сидитъ,

 

насторожившись,

 

пораженная

 

страшными

 

сло-

вами;

 

только

 

тяжелые

 

вздохи

 

раздаются

 

изрѣдка

 

въ

 

полумракѣ

плохо

 

освѣщенной

 

крестьянской

 

избы.

 

Между

 

тѣмъ

 

опять

 

слы-

шится

 

мѣрный

 

голосъ

 

уставщика;

 

самъ

 

онъ

 

начинаетъ

 

воодуше-

вляться;

 

голосъ

 

его

 

крѣпнетъ,

 

грознѣе

 

и

 

грознѣе

 

становится;

болѣе

 

и

 

болѣе

 

наводятъ

 

страха

 

слова

 

писанія.

„Се

 

убо

 

при

 

дверехъ

 

стоитъ

 

Господь,

 

и

 

труба

 

небесная

готова

 

есть,

 

повелѣніемъ

 

Божіимъ

 

созывающи;

 

силы

 

небесныя

 

го-

това

 

стоятъ

 

повелѣнное

 

сотворити.

 

О,

 

люте

 

грѣшнымъ,

 

погуби-

вшимъ

 

дни

 

своя;

 

вся

 

земля

 

вострепещетъ,

 

яко

 

вода

 

морская.

 

И

будетъ

 

страхъ

 

внутрь

 

и

 

внѣ,

 

трепетъ,

 

на

 

путѣхъ

 

плачъ,

 

горе,

рыданіе

 

и

 

воздыханіе

 

во

 

всѣхъ.

 

Что

 

сотворити

 

имамы

 

тогда,

 

иже

многимъ

 

грѣхомъ

 

повинни

 

сущіи?

 

Како

 

убѣжимъ

 

муки

 

овыя

 

лю-

тыя,

 

тьмы

 

кромѣшныя,

 

скрежота

 

зубного,

 

узъ

 

нерѣшимыхъ,

 

чер-

вія

 

бозконечнаго,

 

огня

 

неугасимаго,

 

скорби,

 

стуженія,

 

горести,

 

бо-

лѣзней,

 

воздыханія?

 

Тачо

 

языки

 

пряжеми,

 

тамо

 

темницы

 

и

 

муки

вѣчныя" .....

„О-о-охъ,

 

Господи"! —простоналъ

  

кто-то.

   

Какъ

  

эхо

  

ото-
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звался

 

этотъ

 

вздохъ

 

въ

 

сердцахъ

 

слушателей.

 

Имъ

 

ужъ

 

чудились

муки

 

ада:

 

горящіе

 

смолою

 

котлы

 

съ

 

плавающими

 

въ

 

нихъ

 

людьми;

люди,

 

жарящіеся

 

на

 

громадныхъ

 

сковородахъ;

 

пилы,

 

визжащія

по

 

костямъ

 

и

 

становымъ

 

хребтамъ

 

грѣшниковъ;

 

крючья,

 

на

 

ко-

торыхъ

 

висятъ

 

подвѣшенные

 

за

 

ребра

 

грѣшные

 

люди;

 

клещи,

вытаскивающія

 

языки

 

и

 

жилы

 

изъ

 

рукъ

 

и

 

ногъ...

„Что

 

сотворити

 

имамы", — опять

 

слышится

 

въ

 

тишинѣ,—

„егда

 

погнана

 

будемъ

 

вси

 

и

 

влекоми

 

въ

 

геенскія

 

томленія?

 

Вся

безъ

 

отрады

 

тамо,

 

вся

 

безъ

 

милости.

 

Огнь

 

ихъ

 

не

 

угасаетъ

 

и

червь

 

ихъ

 

не

 

усыпаетъ;

 

нѣсть

 

тамо

 

ни

 

покаянія,

 

ни

 

исповѣданія".

„О-охъ,

 

смертынька

 

моя!" — вскрикиваетъ

 

какая-то

 

нервная

старуха.

„Ш-ш-ши"

 

—

 

призываетъ

 

къ

 

тишинѣ

 

взволнованная

 

братія.

И

 

долго,

 

долго,

 

далеко

 

за

 

полночь

 

продолжается

 

бесѣда.

Наконецъ

 

братія

 

сознаетъ,

 

что

 

усталому

 

гостю

 

надо

 

дать

 

покой.

Тихо,

 

безъ

 

разговоровъ,

 

подъ

 

сильнымъ

 

впечатлѣніемъ,

 

расхо-

дится

 

братія.

Подобный

 

бесѣды

 

были

 

каждодневно

 

во

 

все

 

время

 

пребы-

быванія

 

Максима.

 

Пріѣздъ

 

его

 

взбударажилъ

 

раскольниковъ.

Смѣлѣе

 

стали

 

они

 

поднимать

 

головы,

 

возвышая

 

голоса,

 

готовясь

„заградить

 

уста

 

нечестивымъ

 

никоніанамъ,

 

посрамить

 

щепотни-

ковъ

 

съ

 

ихъ

 

Іисусомъ,

 

да

 

прекратятъ

 

свою

 

пагубную

 

для

 

хри-

столюбцевъ

 

проповѣдь".

Въ

 

свою

 

очередь

 

православные

 

тоже

 

волновались.

 

Одни—'

борцы

 

за

 

православіѳ

 

—

 

волновались,

 

чтобы

 

не

 

посрамиться

 

на

собесѣдованіи

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

оттолкнуть

 

отъ

 

православной

 

Церкви

сомнѣвающихся,

 

другимъ

 

было

 

просто

 

любопытно— кто

 

будетъ

побѣдителемъ?

 

Наконецъ

 

сошлись.

 

Бесѣда

 

продолжалась

 

съ

 

10

 

ч.

утра

 

до

 

часу

 

ночи

 

при

 

болыномъ

 

стеченіи

 

народа.

 

Не

 

сбылись

надежды

 

раскольниковъ,

 

не

 

помогъ

 

имъ

 

и

 

Максимъ

 

отстоять

 

ихъ

заблужденія.

 

Предъ

 

болыпимъ

 

собраніемъ

 

народа

 

выяснена

 

была

несостоятельность

 

раскольнической,

 

такъ

 

называемой

 

старой,

 

вѣры.

Свящ.

  

Г/>.

 

Колосовъ.
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-

ПЕРВЫЕ

 

ШАГИ.

(БѢГІЫЯ

   

ЗАПИСКИ

   

УЧИТЕЛЯ— НОВИЧКА).

(Окончаніе).

Все

 

нездоровъ, —легкая

 

инфлуэнца,

 

спину

 

разломило

 

и

 

горло

слегка

 

болитъ.

 

Нынче

 

отличный

 

былъ

 

день,

 

морозный

 

и

 

солнеч-

ный;

 

скверная

 

сырая

 

погода

 

кончилась,

 

и

 

мнѣ,

 

будто,

 

полегче

стало.

 

Скучно

 

опять

 

и

 

какъ-то

 

тоскливо.

 

На

 

душѣ

 

нѣтъ

 

ясности;

сомнѣнья,

 

недовѣріе

 

къ

 

себѣ,

 

своимъ

 

силамъ

 

возмущаютъ

 

покой.

Все

 

не

 

направлю,

 

какъ

 

надо

 

бы,

 

своихъ

 

учениковъ

 

со

 

стороны

дисциплины.

 

Поставилъ

 

вчера

 

Иванова

 

въ

 

уголъ,

 

а

 

онъ

 

грима-

сничаетъ;

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

это

 

взысканіе

 

его

 

только

 

развлекло

 

и

доставило

 

ему

 

удовольствіе.

 

Вообще,

 

я

 

убѣдился

 

окончательно,

что

 

всѣ

 

эти

 

виды

 

взысканій

 

абсолютно

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

ведутъ,

когда

 

примѣняютея

 

часто.

 

Да

 

оно

 

и

 

понятно.

 

Ученики

 

привы-

каютъ

 

къ

 

нимъ

 

и

 

выполняютъ

 

совершенно

 

равнодушно,

 

и,

 

такимъ

образомъ,

 

наказанія

 

теряютъ

 

всякое

 

значеніе.

 

Нѣтъ,

 

никогда

впередъ

 

не

 

буду

 

прибѣгать

 

къ

 

нимъ.

 

Есть

 

и

 

должны

 

быть

 

дру-

гія,болѣе

 

разумныя

 

и

 

дѣйствитедьныя

 

средства

На

 

дворѣ

 

тихо

 

и

 

ясно;

 

пойду

 

пройдусь.

IS

 

ноября.

 

Суббота.

Сливковъ

 

у

 

меня

 

положительно

 

плохой

 

ученикь,

 

ничего

 

не

понимаетъ,

 

бьюсь,

 

бьюсь

 

съ

 

нимъ...

 

Все

 

хвораю,

 

бѣда!

 

Однако

занимаюсь,

 

потому

 

что

 

вообще

 

привыкъ

 

не

 

обращать

 

внимаяія

 

на

болѣзнь,

 

пока

 

на

 

ногахъ.

 

Нынче

 

рано

 

отпустилъ

 

своихъ.

 

Раз-

учивали

 

„Тебе

 

поемъ"

 

со

 

скрипкой;

 

завтра

 

будемъ

 

пѣть,

 

дѣлать

чего

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

еще

 

не

 

рѣшались.

 

Въ

 

понедѣльникъ

 

перей-

демъ,

 

вѣроятно,

 

изъ

 

кухни

 

на

 

вѳрхъ;

 

да

 

и

 

пора

 

давно.

 

Нары

въ

 

спальной

 

комнатѣ

 

для

 

общежитвиковъ

 

почти

 

совсѣмъ

 

готовы.

Я

 

перейду

 

жить

 

въ

 

школу

 

въ

 

четвергъ.

 

Предчувствую,

 

какъ

удобно

 

и

 

спокойно

 

мнѣ

 

будетъ

 

тамъ!

 

Квартира

 

моя

 

смежная

 

съ

спальной

 

учениковъ,

 

и

 

отдѣляетъ

 

ее

 

отъ

 

этой

 

послѣдней

 

лишь

тонкая

 

досчатая

 

переборка.

 

Конечно,

 

цѣлый

 

день

 

съ

 

утра

 

до

 

ночи
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будетъ

 

шумъ

 

и

 

возня,

 

а

 

я

 

изволь

 

утѣшать

 

и

 

усмирять.

 

Какъ-бы

совсѣмъ

 

не

 

известись...

 

Все

 

свободное

 

время,

 

котораго

 

у

 

меня

пока

 

порядочно,

 

посвящаю

 

на

 

чтеніе

 

„Школьнаго

 

обозрѣнія",—

журнала,

 

оказавшагося

 

въ

 

нашей

 

школьной

 

библіотекѣ

 

и

 

соста-

вляющаго

 

собою

 

весь

 

отдѣлъ

 

книгъ

 

для

 

учащихъ.

27

 

ноября.

 

Воскресенье.

Прошлую

 

недѣлю

 

занимались

 

въ

 

своемъ

 

классѣ;

 

мытарства

кончены,

 

и

 

дѣло

 

идетъ

 

какъ

 

слѣдуетъ.

 

Предъ

 

началомъ

 

занятій

въ

 

яонедѣльникъ

 

я

 

сказалъ

 

своимъ

 

ученикамъ

 

рѣчь

 

о

 

томъ,

 

какъ

держать

 

себя

 

въ

 

классѣ.

 

Рѣчь

 

произвела

 

впечатлѣніе,

 

и

 

цѣлую

недѣлю

 

ученики

 

вели

 

себя

 

безукоризненно.

 

За

 

уроками

 

царитъ

полнѣйшее

 

молчаніе,

 

и

 

уже

 

нѣтъ

 

нужды

 

прерывать

 

ходъ

 

занятій

нежелательными

 

отступленіями

 

съ

 

цѣлью

 

возстановить

 

дисциплину.

Замѣчаю,

 

что

 

постоянныя

 

искреннія

 

и

 

сердечныя

 

бесѣды

 

съ

дѣтьми

 

замѣняютъ

 

совершенно

 

всѣ

 

тѣ

 

средства

 

къ

 

возстановленію

порядка,

 

который

 

практикуются

 

большей

 

частью

 

безъ

 

всякаго

успѣха

 

нашими

 

педагогами.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

мнѣ

 

сами

 

ученики

мои

 

заявили,

 

что

 

имъ

 

никто

 

этого

 

раньше

 

не

 

говорилъ,

 

т.

 

е.

 

не

говорили

 

имъ,

 

какъ

 

держать

 

себя

 

въ

 

школѣ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

взы-

скивали

 

за

 

уклононія

 

отъ

 

той

 

нормы,

 

требованія

 

которой

 

они

(учителя)

 

даже

 

и

 

не

 

озаботились

 

сообщить

 

дѣтямъ.

 

Классъ

 

укра-

сили

 

географическими

 

картами

 

и

 

картинками

 

изъ

 

св.

 

исторіи;

вообще

 

довольно

 

уютно

 

стало.

 

Переходить

 

въ

 

свою

 

школьную

квартиру

 

все

 

еще

 

медлю,

 

такъ

 

какъ

 

выступившая

 

на

 

потолкѣ

 

и

стѣнахъ

 

сырость

 

еще

 

не

 

просохла;

 

кромѣ

 

того,

 

холодно,

 

боюсь

опять

 

простудиться.

 

Приходится

 

и

 

по

 

вечерамъ

 

ходить

 

въ

 

школу

и

 

руководить

 

вечерними

 

занятіями

 

дѣтей,

 

ибо,

 

предоставленныя

самимъ

 

себѣ,

 

они

 

естественно

 

предпочитаютъ

 

книгамъ

 

игру.

Обыкновенно

 

я

 

такъ

 

провожу

 

свой

 

день.

 

Послѣ

 

уроковъ,

начинающихся

 

въ

 

8

 

ч.

 

и

 

кончающихся

 

въ

 

3

 

—

 

4,

 

иду

 

къ

 

себѣ

обѣдать,

 

потомъ

 

отдыхаю

 

полчаса,

 

что,

 

кстати

 

сказать,

 

совер-

шенно

 

необходимо,

 

въ

 

5

 

ч.

 

опять

 

въ

 

школѣ — присутствую

 

при

приготовленіи

  

учениками

 

уроковъ,

 

помогая

 

имъ

 

въ

 

этомъ.

   

Ужи-

 

;



~

 

554

 

-

наютъ

 

они

 

въ

 

8

 

ч.

 

и

 

послѣ

 

вечерней

 

молитвы

 

укладываются

спать.

 

Съ

 

9

 

ч.

 

я

 

свободенъ.

 

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

въ

 

моемъ

 

лич-

номъ

 

распоряженіи

 

времени

 

осталось

 

такъ

 

мало,

 

послѣ

 

этого

 

я

уже

 

дорожу

 

каждыМъ

 

праздничнымъ

 

днемъ,

 

и

 

скуки

 

и

 

тоски

уже

 

нѣтъ.

29

 

ноября.

 

Вториикъ.

Нашу

 

школу

 

посѣтилъ

 

вчера

 

о.

 

уѣздный

 

наблюдатель,

 

былъ

и

 

земскій

 

начальникъ.

 

Служили

 

водосвятный

 

молебенъ,

 

при

 

чемъ

пѣлъ

 

новосоставленный

 

хоръ

 

учениковъ

 

подъ

 

моимъ

 

руководствомъ.

Послѣ

 

молебна

 

о.

 

наблюдатель

 

произнесъ

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

вы-

разилъ

 

благодарность

 

земскому

 

начальнику

 

за

 

его

 

труды

 

и

 

заботы

при

 

постройкѣ

 

школы

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

пригласилъ

 

его

 

быть

 

по-

четныиъ

 

попѳчителемъ

 

послѣдней.

 

На

 

обѣдѣ

 

у

 

о.

 

завѣдующаго

произносили

 

между

 

прочимъ

 

тосты.

 

О.

 

наблюдатель

 

говорилъ

 

о

школьномъ

 

дѣлѣ

 

вообще,

 

земскій

 

начальникъ

 

выразилъ

 

благое

 

по-

желаніе

 

единенія

 

земскихъ

 

школъ

 

съ

 

церковно-приходскими

 

на

общемъ

 

имъ

 

поприщѣ

 

просвѣщенія

 

нашихъ

 

крестьянъ,

 

а

 

батюш-

ка—завѣдующій

 

произнесъ

 

теплое

 

слово

 

въ

 

защиту

 

и

 

честь

 

насъ

 

—

учащихъ.

 

Долго

 

разговаривали, —разговаривали

 

просто,

 

безъ

стѣсненія,

 

прямо

 

выражая

 

свои

 

мысли

 

и

 

думы.

Когда

 

же

 

это

 

г.г.

 

учителя

 

перестанутъ

 

смотрѣть

 

на

 

на-

шихъ

 

наблюдателей

 

и

 

инспекторовъ

 

не

 

какъ

 

на

 

товарищей —

руководителей,

 

которымъ

 

слѣдуетъ

 

открывать

 

всего

 

себя,

 

а

 

какъ

на

 

начальство,

 

котораго

 

одинъ

 

видъ

 

наводитъ

 

на

 

ихъ

 

заблужда-

ющуюся

 

и

 

робкую

 

душу

 

робость

 

и

 

страхъ?

У

 

декабря.

 

Пятница.

Я

 

перешелъ

 

въ

 

среду

 

въ

 

школьную

 

квартиру.

 

Господи,

 

вотъ

мука-то!

 

Нѣтъ,

 

кажется,

 

я

 

не

 

выдержу

 

и

 

убѣгу

 

отсюда.

 

Изволь

цѣлый

 

день

 

выслушивать

 

шумъ

 

и

 

гамъ

 

и

 

направлять

 

всѣ

 

усилія

на

 

то,

 

чтобы

 

смирить

 

эту

 

толпу

 

рѣзвыхъ,

 

невоспитанныхъ

 

ре-

бятишекъ

 

въ

 

40

 

человѣкъ.

 

Почти

 

не

 

спалъ

 

прошлую

 

ночь:

 

но-

визна

 

положенія,

 

страхъ

  

отвѣтственности

 

за

 

нихъ,

   

дурной

  

воз-



—

 

555

 

—

духъ

 

и

 

опять-таки

 

шумъ

 

рано

 

утромъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

мѣры

съ

 

моей

 

стороны

 

прекратить

 

его

 

совершенно, —мѣшали

 

мнѣ

 

спать.

Поднимаются

 

ребята

 

очень

 

рано,

 

часа

 

въ

 

4,

 

и

 

сейчасъ

 

же

 

на-

чинаютъ

 

болтать,

 

и

 

я

 

поневолѣ

 

встаю

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними.

 

Никакъ

не

 

могу

 

прі учить

 

ихъ

 

вставать

 

въ

 

6

 

ч.;

 

нужно

 

будетъ

 

затяги-

вать

 

часъ,

 

когда

 

опи

 

ложатся

 

спать,

 

иначе

 

ничего

 

не

 

подѣлаешь.

Но

 

вѣдь

 

они

 

и

 

съ

 

вечера

 

не

 

скоро

 

успокоиваются;

 

вотъ

 

и

 

те-

перь

 

слышу,

 

какъ

 

шепчутся

 

за

 

перегородкой;

 

нѣсколько

 

разъ

останавливал^

 

—

 

нѣтъ

 

толку.

 

Ни

 

минуты

 

покоя,

 

и

 

времени

 

сво-

бодная

 

нѣтъ

 

совершенно.

 

Часы

 

вечернихъ

 

занятій

 

провожу

 

съ

учениками;

 

отлучиться

 

нельзя

 

никуда,

 

даже

 

погулять

 

— освѣжиться,

что

 

прямо

 

необходимо,

 

ибо

 

невозможно

 

быть

 

все

 

время

 

въ

 

тяже-

ломъ

 

испорченномъ

 

воздухѣ,

 

заполненномъ

 

раздражающимъ

 

шу-

иомъ.

 

Я

 

не

 

принадлежу

 

себѣ,

 

— весь

 

цѣликомъ

 

я

 

во

 

власти

 

ихъ,

этихъ

 

своенравныхъ,

 

безпокойныхъ

 

дѣтей...

 

Спать

 

что-ли

 

лечь, —

завтра

 

поднимутъ

 

ни

 

свѣтъ,

 

ни

 

заря.

 

А

 

воздухъ

 

какой

 

у

 

меня,

благодаря

 

неудачному

 

плану

 

смежить

 

квартиру

 

учителя

 

съ

 

спаль-

ной

 

учениковъ?

 

Вентиляторовъ

 

нѣтъ

 

во

 

всей

 

школѣ,

 

даже

 

фор-

точки

 

простой

 

не

 

устроено.

 

Щели

 

въ

 

стѣнѣ,

 

которыхъ

 

порядочно,

отчасти

 

замѣняютъ

 

вентиляцію;

 

но

 

въ

 

сильный

 

вѣтеръ

 

благодаря

имъ

 

мои

 

руки

 

кочѳнѣютъ

 

отъ

 

холода.

15

 

декабря.

 

Пятница.

Давно

 

не

 

писалъ;

 

совсѣмъ

 

позабылъ

 

о

 

существованіи

 

днев-

ника.

 

Были

 

новости:

 

8-го

 

пріѣзжалъ

 

о.

 

епарх.

 

наблюдатель,

 

про-

слугаалъ

 

мой

 

урокъ

 

по

 

ариѳметикѣ,

 

провѣрилъ

 

знанія

 

учениковъ

и,

 

невидимому,

 

остался

 

доволенъ.

 

Оеобенно,

 

какъ

 

это

 

можно

 

было

видѣтъ,

 

произвело

 

на

 

него

 

впечатлѣніе

 

чтеніе

 

Мещеряковымъ

наизусть

 

стих.

 

Некрасова

 

„Мертвое

 

тѣло".

 

Читаетъ

 

онъ

 

его

 

дѣй-

ствительно

 

замѣчательно,

 

такъ

 

что

 

даже

 

прославился

 

этимъ

отчасти.

 

Всякому

 

новому

 

лицу,

 

посѣщающему

 

нашу

 

школу,

 

я

 

пред-

лагаю

 

послушать

 

Мещерякова,

 

и

 

послѣдній

 

выполняетъ

 

мою

 

просьбу

охотно.

 

И

 

теперь,

 

когда

 

о.

 

наблюдатель

 

сидѣлъ

 

на

 

задней

 

партѣ

и

 

слушалъ

 

чтеніе,

 

я

 

замѣтилъ,

 

какъ

 

глаза

 

его

 

сдѣлались

 

влажны,



—

 

556

 

—

и

 

онъ

 

быстро

 

смахнулъ

 

со

 

щеки

 

непрошенную

 

слезинку.

 

Неда-

ромъ

 

горжусь

 

я

 

Мѳщеряковымъ!

 

И

 

какъ

 

не

 

гордиться?

 

На

 

про-

щанье

 

о.

 

наблюдатель

 

спрашивалъ

 

меня

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

мнѣ

 

жи-

вется,

 

не

 

терплю

 

ли

 

холода,

 

тяготы

 

одиночества

 

и

 

проч.

 

Я

чистосердечно

 

открылся

 

ему,

 

но

 

прибавилъ,

 

что

 

привыкаю,

 

и

 

не-

удобства

 

эти

 

не

 

такъ

 

уже

 

мучатъ

 

меня,

 

какъ

 

сначала.

 

Отъ

 

него

я

 

узналъ,

 

что

 

на

 

будущій

 

годъ

 

у

 

насъ

 

будѳтъ

 

третій

 

учитель,

что

 

для

 

учащихъ

 

поставятъ

 

отдѣльный

 

флигель.

 

Все

 

это

 

меня

очень

 

порадовало.

По

 

субботамъ

 

пріѣзжаетъ

 

учитель

 

Никитинской

 

школы

 

и

ночуетъ

 

у

 

меня.

 

Весь

 

вѳчеръ

 

говоримъ,

 

говоримъ,

 

говоримъ...

Только

 

въ

 

праздникъ

 

и

 

отдыхаешь.

 

Наступаетъ

 

непривычная

 

и

тѣмъ

 

болѣе

 

отрадная

 

теперь

 

для

 

меня

 

тишина,

 

такъ

 

какъ

 

боль-

шая

 

часть

 

учениковъ

 

разъѣзжается

 

и

 

расходится

 

по

 

домамъ,

 

и

остается

 

5

 

—

 

6

 

человѣкъ.

 

Часто

 

по

 

вечерамъ

 

приходитъ

 

мой

 

кол-

лега

 

діаконъ

 

провѣрять

 

ученическія

 

тетради,

 

которыхъ

 

у

 

него

всегда

 

цѣлыя

 

груды

 

(въ

 

I

 

кл.

 

80

 

чел.),

 

и

 

я

 

помогаю

 

ему

 

въ

этой

 

утомительно-кропотливой

 

работѣ.

 

Будто

 

привыкъ.

 

Шумъ

 

послѣ

обѣда

 

и

 

въ

 

перемѣны

 

уже

 

не

 

такъ

 

безпокоитъ

 

меня,

 

можетъ

быть

 

отчасти

 

и

 

потому,

 

что

 

шумятъ

 

гораздо

 

меньше

 

сравнительно

съ

 

прежнимъ.

 

Вечернія

 

занятія

 

ведутся

 

теперь

 

при

 

соблюденіи

полной

 

тишины,

 

и

 

мнѣ

 

уже

 

не

 

приходится

 

ежеминутно

 

выбѣгать

къ

 

ученикамъ

 

и

 

возстановлять

 

нарушенное

 

спокойствіе.

 

А

 

чего

стоило

 

мнѣ

 

достигнуть

 

настоящаго

 

положенія?

Нѣтъ,

 

не

 

прощу

 

себѣ

 

никогда

 

одного

 

поступка!

 

Уже

 

давно,

вскорѣ

 

по

 

нереходѣ

 

моемъ

 

въ

 

эту

 

квартиру,

 

я

 

позволилъ

 

себѣ

такую

 

вещь,

 

за

 

которую

 

мнѣ

 

и

 

сейчасъ

 

стыдно

 

передъ

 

самимъ

собой.

 

Дѣло

 

было

 

такъ.

 

Установивши

 

въ

 

классѣ

 

въ

 

началѣ

 

ве-

чернихъ

 

занятій

 

порядокъ

 

и

 

тишину,

 

я

 

ушелъ

 

въ

 

свою

 

комнату;

но

 

вскорѣ

 

поднялся

 

шумъ.

 

Я

 

вошелъ

 

и

 

спрашиваю,

 

кто

 

шумѣлъ?

Сгибневъ

 

—

 

первоклассник*

 

отвѣчаетъ:

 

никто

 

не

 

шумѣлъ!

 

Этотъ

дерзкій,

 

какъ

 

показалось

 

мнѣ

 

тогда,

 

отвѣтъ

 

взорвалъ

 

меня.

Не

 

понимаю,

 

почему

 

я

 

такъ

 

страшно

 

разсердился. — Такъ-то

 

ты

отвѣчаешь

 

своему

 

учителю?

 

—

 

закричалъ

 

я

 

и

 

ударилъ

 

его

 

по

 

го-



—

 

557

 

-

ловѣ.

 

Этого

 

мнѣ

 

показалось

 

недостаточным^

 

и

 

я

 

поставилъ

 

его

на

 

колѣни

 

и

 

оставилъ

 

бѳзъ

 

ужина.

 

Непростительно

 

глупая

 

вспыш-

ка!

 

Но

 

это

 

было

 

въ

 

первый

 

и

 

послѣдній

 

•

 

разъ,

 

клянусь!

22

 

декабря.

 

Полночь.

Сейчасъ

 

перечиталъ

 

свой

 

дневникъ

 

и

 

ужаснулся.

 

Неужели

это

 

я?

 

Сколько

 

малодушія,

 

робости,

 

унизитѳльнаго

 

унынія,

 

жалобъ

и

 

мелочного

 

негодованія!

 

Нѣтъ,

 

теперь

 

уже

 

я

 

не

 

тотъ,

 

что

 

былъ

раньше.

 

Я

 

прозрѣлъ

 

и

 

обязанъ

 

этимъ

 

имъ,

 

правда

 

невоспитан-

нымъ

 

и

 

своенравнымъ,

 

но

 

чистымъ

 

и

 

отзывчивымъ

 

на

 

все

 

доброе

и

 

свѣтлое

 

мужицкимъ

 

дѣтямъ.

 

Да,

 

я

 

не

 

принадлежу

 

самъ

 

себѣ,

я

 

весь

 

цѣликомъ

 

во

 

власти

 

ихъ,

 

но

 

это

 

же

 

счастье.

 

И

 

какъ

 

не

любить

 

ихъ,

 

когда

 

они

 

любятъ

 

тебя, —да,

 

любятъ,

 

я

 

это

 

знаю.

Вотъ

 

фактъ,

 

маленькій,

 

обычный,

 

но

 

полный

 

великаго

 

внутрен-

няя)

 

смысла.

 

Вчера

 

былъ

 

день

 

моего

 

рожденія.

 

Не

 

знаю,

 

ка-

кимъ-то

 

путемъ

 

развѣдали

 

объ

 

этомъ

 

мои

 

ученики.

 

И

 

вотъ

 

послѣ

уроковъ,

 

когда

 

я

 

только

 

что

 

отобѣдалъ,

 

являются

 

всѣ

 

въ

 

мою

комнату,

 

всѣ

 

22

 

мальчугана.

 

Сдержанно

 

и

 

почтительно,

 

но

 

быстро

и

 

незамѣтно

 

выстроились

 

въ

 

2

 

ряда,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

Мещеря-

ковъ

 

выступилъ

 

впередъ;

 

въ

 

его

 

рукахъ

 

была

 

какая-то

 

книга

въ

 

отличномъ

 

сафьянномъ

 

переплетѣ.

 

Я

 

изумился.— Что

 

такое? —

спрашиваю.

 

И

 

вдругъ

 

Мещеряковъ

 

начинаѳтъ

 

говорить.

 

Вотъ

 

эта

коротенькая

 

рѣчь,

 

буквально

 

врѣзавшаяся

 

мнѣ

 

въ

 

память:

„Глубокоуважаемый

 

А.

 

Д.!

 

Всѣ

 

мы,

 

ваши

 

ученики,

 

считаемъ

своимъ

 

долгомъ

 

поздравить

 

васъ,

 

нашего

 

добраго,

 

любимаго

 

учи-

теля

 

со

 

днемъ

 

вашего

 

рожденія

 

и

 

пожелать

 

вамъ

 

здоровья

 

отъ

Бога

 

и

 

всякаго

 

благополучія.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

вы

 

всегда,

 

какъ

до

 

сего

 

времени,

 

учили

 

насъ

 

добру,

 

сообщали

 

намъ

 

знанія

 

и

 

ру-

ководили

 

нами,

 

темными

 

и

 

неопытными

 

дѣтьми

 

такихъ

 

же

 

теи-

ныхъ

 

и

 

неопытныхъ

 

отцовъ.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

тѣ

 

сѣмена

 

свѣта

и

 

правды,

 

которыя

 

вы

 

съ

 

любовью

 

и

 

заботой

 

посѣяли

 

въ

 

на-

шихъ

 

душахъ,

 

и

 

какъ

 

мы

 

падѣемся,

 

и

 

еще

 

будете

 

сѣять,

 

не

заглохли

 

въ

 

насъ,

 

а

 

возросли

 

въ

 

могучее

 

и

 

великое

 

дерево,

 

де-

рево

 

доброй

 

жизни.

 

Въ

 

знакъ

 

нашей

 

любви

 

и

 

уваженія

 

къ

 

вамъ



—

 

558

 

—

примите

 

отъ

 

всѣхъ

 

насъ

 

вотъ

 

эту

 

святую

 

книгу,

 

которую

 

вы

толковали

 

намъ

 

и

 

внушали

 

читать

 

и

 

любить.

 

Пусть

 

будетъ

 

этотъ

недорогой

 

подарокъ

 

для

 

васъ

  

дорогимъ,

   

какъ

   

память

 

о

 

насъ".

И

 

онъ

 

подалъ

 

мнѣ

 

св.

 

Евангеліе

 

въ

 

красивомъ

 

красномъ

переплетѣ

 

и

 

съ

 

надписью

 

на

 

первой

 

страницѣ;

 

здѣсь

 

же

 

были

подписи

 

всѣхъ

 

моихъ

 

учениковъ.

 

Я

 

вообще

 

не

 

выношу

 

излишней

чувствительности,

 

но

 

тогда,

 

послѣ

 

удивительной

 

рѣчи

 

этого

 

ма-

ленькаго

 

оратора,

 

я

 

не

 

могъ

 

удержаться

 

отъ

 

слезъ;

 

я

 

расцѣло-

валъ

 

его

 

и

 

долго

 

но

 

могъ

 

успокоиться.

 

Такъ

 

отрадно

 

взволновалъ

меня

 

этотъ

 

маленькій

 

эпизодъ.

 

Вѣдь

 

они

 

задолго,

 

дней

 

за

 

10

(какъ

 

я

 

послѣ

 

узналъ)

 

задумали

 

сдѣлать

 

мнѣ

 

этотъ

 

подарокъ

 

и

ревностно

 

копили

 

деньги

 

всѣ

 

сообща

 

на

 

покупку

 

такой

 

книги»

лучше

 

которой

 

они

 

ничего

 

избрать

 

не

 

могли.

 

Вечеромъ

 

я

 

устроилъ

имъ

 

угощеніе:

 

пили

 

чай

 

со

 

сластями

 

и

 

мирно

 

бесѣдовали.

 

й

 

вотъ

я

 

заявляю,

 

положа

 

руку

 

на

 

сердце,

 

что

 

лучше,

 

отраднѣе

 

этого

дня

 

я

 

не

 

помню

 

въ

 

жизни

 

моей!

Нынче

 

былъ

 

отпускъ

 

на

 

Рождественскіе

 

праздники.

 

Съ

 

ка-

кимъ

 

сожалѣніемъ

 

они

 

разставались

 

со

 

школой,

 

—

 

я

 

это

 

ясно

 

ви-

дѣлъ.

 

Это

 

сожалѣніе

 

было

 

написано

 

на

 

ихъ

 

дѣтскихъ

 

лицахъ,

въ

 

ихъ

 

глазахъ,

 

еще

 

не

 

умѣющихъ

 

лгать;

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

я

 

замѣтилъ

 

и

 

радость,

 

тихую

 

радость

 

возможности

 

отдыха

 

и

 

сви-

данія

 

съ

 

родными.

 

Прощайте,

 

прощайте! — наперерывъ

 

голосили

они,

 

какъ-то

 

смѣшно

 

стараясь

 

пробиться

 

ближе

 

ко

 

мнѣ

 

и

 

загля-

дывая

 

въ

 

мое

 

лицо.

 

И

 

вотъ,

 

когда

 

уже

 

они

 

разошлись,

 

и

 

я

 

былъ

въ

 

своей

 

комнатѣ,

 

входитъ

 

вдругъ

 

ко

 

мнѣ

 

Мещѳряковъ

 

и

 

гово-

рить

 

скущенно

 

и

 

боязливо

 

улыбаясь:

 

— А.

 

Л.!

 

Позвольте

 

мнѣ

здѣсь

 

остаться

 

въ

 

школѣ

 

на

 

святки! —Почему

 

такъ? —Мнѣ

 

да-

леко...

 

Онъ

 

смущается

 

еще

 

болѣе.

 

—

 

Какъ

 

далеко,

 

удивляюсь

 

я, —

вѣдь

 

только

 

30

 

верстъ. — Позвольте

 

ужъ...

 

я

 

буду

 

пѣть,

 

читать

въ

 

церкви...

 

съ

 

вами...

 

Я

 

понялъ,

 

и

 

чуть

 

не

 

засмѣялся

 

отъ

 

ра-

дости,

 

охватившей

 

меня.

 

И

 

онъ

 

остался;

 

вечеромъ

 

сидѣлъ

 

у

 

меня.

Между

 

прочимъ

 

я

 

спросилъ

 

его,

 

самъ

 

ли

 

онъ

 

сочинялъ

 

свою

вчерашнню

 

рѣчь.

 

Оказывается

 

самъ,

 

лгать

 

онъ

 

не

 

станетъ,

 

и

 

я

ему

 

вѣрю

 

вполнѣ. —Долго

 

я

 

сочинялъ,

 

сколько

 

разъ

 

исправлялъ,



—

 

559

 

—

думалъ,

 

—

 

разсказывалъ

 

онъ

 

простосердечно. —Кромѣ

 

Мещерякова,

еще

 

осталось

 

на

 

святки

 

пятеро

 

первоклассниковъ,

 

и

 

теперь

 

они

спятъ

 

уже

 

давно,

 

и

 

кругомъ

 

мертвая

 

тишина.

 

Но

 

эта

 

тишина

 

и

одиночество

 

не

 

угнетаютъ

 

меня

 

теперь,

 

ибо

 

я

 

знаю,

 

что

 

я

 

не

одинокъ.

 

Удивительно!

 

Вѣдь

 

я

 

тяготился

 

раньше

 

тѣмъ,

 

что

 

те-

перь

 

доставляете

 

мнѣ

 

чистое

 

наслажденіе.

 

Меня

 

раздражали

 

они,

но

 

это

 

потому,

 

что

 

я

 

ихъ

 

не

 

зналъ,

 

они

 

были

 

для

 

меня

 

чужими...

И.

 

неужели

 

такія

 

мелочи

 

могли

 

вліять

 

на

 

меня,

 

на

 

мое

 

настро-

еніе,

 

какъ

 

неудобство

 

квартиры,

 

отсутствіе

 

вентиляціи,

 

холодъ

 

и

проч.?

 

Что

 

значатъ

 

всѣ

 

онѣ

 

передъ

 

тѣмъ

 

великимъ,

 

свѣтлымъ,

могучимъ

 

и

 

безконечно-значительнымъ

 

дѣломъ,

 

которому

 

я

 

торже-

ственно

 

обѣщаюсь

 

отнынѣ

 

посвятить

 

всего

 

себя,

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

и

всю

 

любовь

 

свою,

 

пріобрѣтенную

 

мною,

 

ибо

 

стоитъ

 

оно

 

того,

 

чтобы

мы

 

принесли

 

ему

 

въ

 

жертну

 

жизнь

 

свою, — стоитъ.

          

.

    

д.

С

 

К

 

А

 

3

 

А

 

Н

 

I

 

Е

о

 

Корсунской

 

мШно-чтимой

 

иконЪ

 

Божіей

 

Матери,

 

находящейся
въ

 

Крестовоздвиженскомъ

 

соборЪ

 

г.

 

Парсуна.

Драгоцѣннѣйшимъ

 

украшеніемъ

 

Крестовоздвиженскаго

 

собора

г.

 

Корсуна,

 

Симбирской

 

губерніи,

 

и

 

предметомъ

 

благоговѣйнаго

поклоненія

 

богомольцевъ

 

служить

 

чудотворная

 

икона

 

Божіей

 

Ма-

тери — Корсунская.

 

Она

 

по

 

виду

 

своему

 

представляетъ

 

точную

копію

 

съ

 

Корсунской,

 

или

 

Ефесской,

 

чудотворной

 

иконы

 

Богома-

тери,

 

находящейся

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Богородицкомъ

 

соборѣ

г.

 

Торопца.

 

Эта

 

Торопецкая

 

икона

 

Богоматери

 

написана

 

была,

по

 

преданію,

 

евангѳлистомъ

 

Лукою.

 

Въ

 

Россію

 

она

 

была

 

пере-

несена

 

изъ

 

Греціи

 

въ

 

концѣ

 

XII

 

вѣка

 

Предиславою,

 

въ

 

мона-

шествѣ

 

преподобною

 

Евфросиніею,

 

дочерью

 

Полоцкаго

 

князя

Георгія.

 

Преподобная

 

Евфросинія

 

была

 

высокой

 

подвижнической

жизни,

 

и

 

слава

 

о

 

ея

 

иодвигахъ

 

извѣстна

 

была

 

не

 

только

 

въ

Россіи,

 

но

 

и

 

въ

 

Греціи.

 

Она

 

основала

 

въ

 

г.

 

Полоцкѣ

 

женскую

обитель,

 

въ

 

которой

 

въ

 

1162

 

году

 

построила

 

великолѣпный

 

храмъ



-

 

560

 

—

въ

 

честь

 

Всемилостивѣйшаго

 

Спаса,

 

и

 

пламенно

 

молила

 

Бога

 

по-

слать

 

ей'

 

въ

 

обитель

 

чудотворную

 

икону

 

Богоматери.

 

Молитва

 

ея

была

 

услышана:

 

греческіе

 

—

 

императоръ

 

Мануилъ

 

и

 

патріархъ

Лука

 

Хрисонергъ

 

слышали

 

о

 

подвигах

 

ъ

 

преподобной

 

Евфросиніи

и,

 

зная

 

о

 

пламенноиъ

 

ея

 

желаніи

 

имѣть

 

въ

 

стѣнахъ

 

своей

 

обители

чудотворную

 

икону

 

Богоматери,

 

послали

 

ей

 

въ

 

даръ,

 

по

 

внуше-

нію

 

Божію,

 

Корсупскую

 

чудотворную

 

икону

 

Божіей

 

Матери,

 

на-

ходившуюся

 

въ

 

городѣ

 

Ефесѣ.

 

Получивъ

 

сей

 

драгоцѣнный

 

даръ,

преподобная

 

Евфросинія,

 

богато

 

изукрасивъ

 

икону

 

золотомъ,

 

се-

ребромъ

 

и

 

драгоцѣнными

 

камнями,

 

поставила

 

ее

 

въ

 

Спасской

церкви

 

своей

 

обители,

 

гдѣ

 

она,

 

источая

 

исцѣлснія

 

съ

 

вѣрою

 

при-

бѣгающимъ

 

къ

 

ней,

 

стояла

 

до

 

1239

 

года.

 

Въ

 

1239-мъ

 

году

св.

 

благовѣрный

 

князь

 

Александръ

 

Невскій,

 

вступивъ

 

въ

 

бракъ

съ

 

дочерью

 

Полоцкаго

 

князя

 

Брячислава,

 

пожелалъ,

 

чтобы

 

жена

его

 

взяла

 

съ

 

собою

 

чудотворную

 

Корсунскую

 

икону

 

Богоматери.

Она

 

взяла

 

ее

 

и

 

торжественно

 

перенесла

 

въ

 

г.

 

Торопецъ,

 

поста-

вивши

 

ее

 

для

 

поклоненія

 

въ

 

Богородпцкій

 

соборъ,

 

гдѣ

 

она

 

на-

ходится

 

и

 

по

 

сіе

 

время.

 

Съ

 

этой

 

иконы

 

въ

 

концѣ

 

XYI

 

вѣка

одинъ

 

благочестивый

 

инокъ

 

Корсунскаго

 

монастыря

 

Кіевской

 

гу--

берніи,

 

Коневскаго

 

уѣзда,

 

списалъ

 

копію

 

для

 

себя,

 

каковую,

 

какъ

свою

 

келейную

 

святыню,

 

умирая,

 

завѣщалъ

 

своему

 

молодому

 

по-

слушнику,

 

Переяславскому

 

казаченку,

 

который

 

въ

 

165S

 

году

 

бояри-

номъ

 

Матвѣемъ

 

Хитрово,

 

основателемъ

 

г.

 

Карсуна

 

(въ

 

1547

 

году),

за

 

участіе

 

его

 

въ

 

доіюсѣ

 

полковника

 

Пушкаря

 

на

 

гетмана

 

Ви-

говскаго

 

виѣстѣ

 

съ

 

другими

 

товарищами

 

былъ

 

сосланъ

 

во

 

вновь

возникшій

 

городъ

 

Карсунъ.

 

Отправляясь

 

въ

 

ссылку,

 

онъ

 

захва-

тить

 

съ

 

собою

 

и

 

икону

 

Корсунской

 

Богоматери,

 

какъ

 

свое

 

бла-

гословеніе,

 

и

 

она

 

до

 

1775

 

года

 

была

 

домашней

 

иконой

 

его

 

рода.

Въ

 

этомъ

 

году,

 

по

 

преданію,

 

напалъ

 

на

 

г.

 

Еарсунъ

 

одинъ

 

изъ

сподвижниковъ

 

Пугачева,

 

разбойникъ

 

Фирска,

 

предалъ

 

раздро-

бленію

 

и

 

сожженію

 

пушкарскую

 

половипу

 

г.

 

Карсуна,

 

не

 

касаясь

рубленаго

 

города,

 

въ

 

которомъ

 

находился

 

сильный

 

гарнизонъ,

 

и,

прослыша

 

о

 

бѣгствѣ

 

Пугачева

 

изъ-подъ

 

Симбирска,

 

быстро

 

уда-

лился.

   

Въ

   

числѣ

   

погибшихъ

 

въ

   

пожарѣ

  

домовъ

   

находился

 

и



=

 

561

 

-

домъ,

 

гдѣ

 

пребывала

 

Корсунская

 

икона

 

Богоматери.

 

Казалось,

что

 

въ

 

огн$

 

она

 

должна

 

была

 

погибнуть,

 

но

 

сего

 

пе

 

случилось:

чуднымъ

 

образомъ

 

она

 

объявилась

 

въ

 

чертѣ

 

рубленаго

 

города

 

на

оврагѣ

 

около

 

соляныхъ

 

казѳнныхъ

 

амбаровъ.

 

Карсунцы.

 

усматри-

вая

 

въ

 

этомъ

 

спасеніи

 

иконы

 

отъ

 

пожара

 

ея

 

чудодѣйствепную

силу,

 

торжественно

 

перенесли

 

ее

 

въ

 

мѣстный

 

соборъ

 

и

 

поставили

въ

 

иконостасъ

 

мѣстною

 

иконою,

 

облачивъ

 

въ

 

серебряную

 

ризу.

Съ

 

этихъ

 

поръ

 

карсунцы

 

во

 

всѣхъ

 

трудныхъ

 

обстоятельствахъ

своей

 

жизни,

 

вѣря

 

въ

 

чудодѣйственную

 

силу

 

этой

 

иконы,

 

при-

бѣгали

 

и

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

ней

 

за

 

помощію

 

и

 

получаютъ

 

просимое.

Спросите

 

любого

 

жителя

 

г.

 

Карсуна,

 

особенно

 

людей

 

изъ

 

доб-

раго

 

стараго.

 

вѣругощаго

 

времени,

 

и

 

вы

 

услышите

 

разсказы

 

о

чудесахъ

 

сей

 

иконы,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

чудеса

 

эти

 

не

 

нровѣрены

 

и

не

 

записаны,

 

то

 

о

 

нихъ

 

и

 

невозможно

 

говорить;

 

но

 

общая

 

вѣра

жителей

 

можетъ

 

служить

 

порукою,

 

что

 

отъ

 

сей

 

иконы

 

чудеса

были,

 

и

 

многіе

 

на

 

себѣ

 

до

 

Сего

 

времени

 

испытываютъ

 

силу

 

ихъ

и

 

нменуютъ

 

сію

 

икону

 

„чудотворною".

 

Особенно

 

рельефно

 

обна-

ружилась

 

чудотворная

 

сила

 

сей

 

иконы

 

въ

 

1848

 

году

 

Страшная

холера,

 

какъ-бы

 

мимоходомъ

 

заглянула

 

въ

 

этомъ

 

году

 

въ

 

г.

 

Кар-

сунъ

 

и

 

начала

 

губить

 

людей.

 

Ужасъ

 

напалъ

 

на

 

всѣхъ.

 

Тогда

всѣ

 

невольно

 

какъ-то

 

обратили

 

взоры

 

свои

 

къ

 

иконѣ

 

Богоматери

и

 

обнесли

 

ее

 

вокругъ

 

города

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

домамъ,

 

и

 

холера

 

ми-

новала,

 

повоевавъ

 

передъ

 

этимъ

 

три

 

дня.

 

Благодарные

 

карсунцы,.

всецѣло

 

приписывая

 

спасеніе

 

отъ

 

холеры

 

иконѣ

 

Богоматери

 

Кор-

сунской,

 

сдѣлали

 

сборъ

 

и

 

устроили

 

сребро-позлаіценую

 

прекрасную

ризу

 

на

 

нее,

 

украсивъ

 

ее

 

камнями.

 

Въ

 

1880

 

году

 

при

 

ностройкѣ

новаго

 

собора

 

для

 

нея

 

былъ

 

сдѣланъ

 

особый

 

кивотъ,

 

поставлен-

ный

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

теплаго

 

собора,

 

гдѣ

 

она

 

пребываетъ

 

и

 

до

сего

 

времени,

 

и

 

передъ

 

ней

 

теплится

 

неугасимая

 

лампада.

Свящ.

  

М.

 

Багрянскій.



—

 

562

 

-

Духовенство

 

и

 

его

 

бытъ,

 

по

 

изображенію
свѣтской

 

печати.

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

м

 

і

 

е).

Въ

 

статьѣ

 

„

 

Историческаіо

 

Вѣстника"

 

за

 

май

 

мѣсяцъ

лодъ

 

заглавіемъ

 

„Отъ

 

свѣта

 

къ

 

свѣту"

 

рисуется

 

образъ

 

моло-

дой

 

дѣвушки,

 

которой

 

не

 

посчастливилось

 

въ

 

личной,

 

мірской

жизни,

 

и

 

которая

 

рѣшилась

 

искать

 

духовнаго

 

свѣта

 

въ

 

удаленіи

отъ

 

свѣта

 

мірского.

 

Жизнь

 

и

 

порядки

 

женскаго

 

монастыря

 

опи-

саны

 

здѣсь

 

со

 

всей

 

подробностью

 

во

 

время

 

двухъ

 

преемственно

олѣдовавшихъ

 

одна

 

за

 

другою

 

игумень.

 

Дѣятельность

 

одной

 

изъ

нихъ

 

запечатлѣвалась

 

особой

 

строгостью.

 

При

 

ней

 

никто

 

не

омѣлъ

 

пойти

 

въ

 

городъ

 

безъ

 

спроса,

 

проспать

 

утреню,

 

дерзко

отвѣтить

 

старицѣ,

 

отказаться

 

отъ

 

послушанія,

 

принимать

 

част-

яыхъ

 

гостей,

 

она

 

никому

 

не

 

довѣряла

 

и

 

все

 

держала

 

въ

 

своихъ

рукахъ;

 

много

 

испытавъ

 

въ

 

жизни,

 

она

 

знала

 

сердце

 

человѣ-

ческое.

 

Другая,

 

наоборотъ,

 

любила

 

опереться

 

на

 

чужую

 

волю

 

и

 

из-

^ѣгала

 

видѣть

 

вблизи

 

келейную

 

жизнь;

 

она

 

любила

 

церковный

«лужбы

 

и

 

все,

 

что

 

касается

 

духовной

 

жизни.

 

Стремленія

 

души,

жаждущей

 

духовнаго

 

свѣта,

 

описаны

 

живо

 

и

 

читаются

 

съ

 

за-

хватывающимъ

 

интересомъ.

 

Не

 

проходить

 

незамѣтною

 

еще

 

лич-

ность

 

духовника

 

монастырскаго.

 

о.

 

Нафанаила.

 

Онъ

 

чуть

 

не

полвѣка

 

состоялъ

 

духовниішмъ

 

въ

 

монастырѣ,

 

къ

 

нему

 

многіе

пріѣзжали

 

на

 

исповѣдь

 

издалека

 

и

 

чрезвычайно

 

его

 

почитали;

на

 

видъ

 

онъ

 

былъ

 

худой

 

старикъ,

 

сонершенно

 

ничѣмъ

 

не

 

отли-

чавшійся

 

отъ

 

множества

 

людей,

 

пройдя

 

мимо

 

которыхъ

 

мы

 

даже

не

 

замѣтимъ

 

ихъ;

 

вліяніе

 

его

 

сказывалось

 

особенно

 

при

 

исповѣди;

онъ

 

самъ

 

тогда

 

имѣлъ

 

видъ

 

не

 

то,

 

чтобы

 

проповѣдника,

 

а

почти — что

 

кающагося,

 

перенесшаго

 

дни

 

тяжелыхъ

 

страданій,

почему

 

его

 

слова,

 

что

 

истинное

 

упокоеніе.

 

истинный

 

свѣтъ

 

и

радость

 

и

 

онъ

 

нашелъ

 

только

 

въ

 

монастырѣ,

 

внушали

 

всякому

полное

 

довѣріе.

 

Но

 

его

 

убѣжіенію,

 

жизнь

 

монастырская— полна

таинственности,

 

явнаго

 

милосердія

 

Божія

 

и

 

предпкушенія

 

буду-

щего".

 

(„Историч.

 

Вѣстн."

   

1901

 

г.,

 

май).



—

 

563-

Разсказъ

 

В.

 

Успенскаго

 

„Странники"

 

въ

 

журналѣ

 

Жизнь"

(мартъ)

 

знакомить

 

читателя

 

еъ

 

нисшими

 

лицами

 

церковнаго

клира.

 

Главными

 

дѣйствующими

 

лицами

 

выводятся

 

псаломщикъ

Кутеповъ

 

и

 

бывшій

 

народный

 

учитель

 

Абецедарскій,

 

второсте-

пенными — дьконъ,

 

дьячекъ

 

и

 

вдовствующіе

 

и

 

сиротствующіе.

 

Куте-

повъ

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

духовной

 

семинаріи.

 

Десять

 

лѣтъ,

 

про-

веденныя

 

имъ

 

здѣсь,

 

промелькнули

 

быстро,

 

и

 

онъ

 

очутился

 

ли-

цомъ

 

къ

 

лицу

 

съ

 

дѣйствительной

 

жизнью.

 

Для

 

него

 

это

 

было

очень

 

странно

 

и

 

непривычно,

 

онъ

 

чувствовалъ

 

себя,

 

какъ

 

матросъ

дальняго

 

плаванія

 

на

 

сушѣ: — другія,

 

непривычныя

 

заботы,

 

осо-

бенпые

 

интересы,

 

даже

 

иной

 

языкъ.

 

Первымъ

 

дѣломъ

 

—

 

пужно

было

 

отыскать

 

мѣсто:

 

пришлось

 

нѣсколько

 

разъ

 

ходить

 

пѣгакомъ

въ

 

консисторію,

 

подавать

 

прошенія,

 

пріобрѣтать

 

расположеніе

консисторскихъ

 

чиновниковъ

 

на

 

средства,

 

добытый

 

для

 

этой

 

цѣли

трудомъ

 

его

 

отца.

 

Мѣсто

 

было

 

получено

 

въ

 

селѣ

 

Ржавомъ;

 

здѣсь

онъ

 

нанялъ

 

себѣ

 

хату

 

за

 

два

 

рубля

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Духовные

 

жили

въ

 

неболыпомъ

 

поселкѣ

 

при

 

церкви;

 

кромѣ

 

состоящихъ

 

на

службѣ

 

духовныхъ

 

съ

 

ихъ

 

семьями,

 

въ

 

поселкѣ

 

жили

 

еще

 

„вдов-

ствующія

 

и

 

сиротствующія".

 

Онѣ

 

были

 

въ

 

полной

 

зависимости

отъ

 

причта,

 

который

 

изъ

 

милости

 

предоставлялъ

 

имъ

 

пользоваться

маленькими

 

огородами,

 

не

 

стѣснялъ

 

въ

 

хожденіи

 

по

 

приходу

ывѣстѣ

 

съ

 

причтомъ

 

для

 

скудныхъ

 

сборовъ.

 

Эти

 

темныя,

 

робкія

фигуры

 

казались

 

Кутепову

 

жалче

 

нищихъ;

 

онъ

 

мысленно

 

загля-

дывалъ

 

въ

 

ихъ

 

хаты,

 

въ

 

ихъ

 

души

 

и

 

испытывалъ

 

чувство

 

ка-

кой-то

 

неопредѣленной

 

тоски...

 

Что

 

нужно

 

для

 

жизни?

 

Почему

она

 

такая

 

разная?

 

Кто

 

вознаградить

 

человѣка

 

за

 

страданія

 

и

уничиженія,

 

претерпѣваемыя

 

имъ

 

въ

 

жизни?

 

На

 

почвѣ

 

пробу-

дившихся

 

вопросовъ

 

въ

 

душѣ

 

Кутепова

 

у

 

него

 

скоро

 

завязалось

знакомство

 

и

 

даже

 

близкое

 

общеніе

 

съ

 

Абецедарскимъ.

 

Послѣдній

былъ

 

уволенъ

 

изъ

 

семинаріи

 

за

 

громкое

 

поведеніе,

 

лѣтъ

 

15

 

том

 

у

назадъ.

 

Съ

 

того

 

времени

 

онъ

 

не

 

обрѣлъ

 

себѣ

 

пристанища,

 

онъ

нигдѣ

 

не

 

жилъ,

 

а

 

„

 

проживалъ " :

 

въ

 

какомъ-то

 

монастырѣ,

 

въ

разныхъ

 

селеніяхъ,

 

обучая

 

ребятъ

 

грамотѣ,

 

былъ

 

архіерейскимъ

пѣвчимъ,

 

учителемъ

 

въ

 

земской

 

школѣ.

 

Причиной

  

его

  

скиталь-



—

 

564

 

-

чества

 

мпогіе

 

считали

 

его

 

слабость

 

къ

 

вину,

 

а

 

самъ

 

онъ

 

гово-

рилъ,

 

что

 

у

 

него

 

„натура

 

скитальческая".

 

Жизнь

 

ему

 

предста-

влялась

 

въ

 

видѣ

 

волнующагося

 

моря.

 

Зачѣмъ

 

море

 

и

 

почему, —

онъ

 

этого

 

не

 

зналъ.

 

Люди

 

борются,

 

страдаютъ,

 

плачутъ,

 

стре-

мятся

 

„къ

 

тихому

 

пристанищу",

 

не

 

понимая,

 

что

 

такого

 

при-

станища

 

для

 

нихъ

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

что

 

это—иллюзія,

 

что

 

они

 

—

волны, —

 

„не

 

знаютъ,

 

откуда

 

приходятъ

 

и

 

куда

 

уходятъ".

 

По-

этому-то

 

у

 

него

 

и

 

была

 

въ

 

душѣ

 

потребность

 

созерцать

 

это

 

море

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

съ

 

разныхъ

 

точекъ

 

зрѣнія,

 

въ

 

разномъ

освѣщеніи.

 

Поэтому

 

онъ

 

и

 

блуждалъ.

 

Самыя

 

событія

 

жизни

 

при-

хожанъ,

 

въ

 

которыхъ,

 

по

 

законамъ

 

и

 

обычаямъ,

 

причтъ

 

прини-

малъ

 

участіе,

 

нерѣдко

 

производили

 

на

 

Кутепова

 

сильное

 

вне-

чатлѣніе

 

и

 

иоднимали

 

въ

 

его

 

дшѣ

 

много

 

тревожныхъ

 

вопросовъ

и

 

скорбныхъ

 

чувствъ.

 

За

 

недолгое

 

время

 

своего

 

служенія

 

въ

Ржавомъ,

 

Еутепову

 

пришлось

 

участвовать

 

въ

 

вѣнчаніи

 

слѣпого

нищаго,

 

въ

 

другой

 

разъ

 

повѣнчали

 

убогаго

 

сапожника;

 

у

 

этого

послѣдняго

 

ноги

 

были

 

сведены

 

въ

 

колѣнахъ

 

и

 

при

 

вѣнчаніи

 

онъ

ползалъ

 

вокругъ

 

аналоя,

 

ползалъ

 

въ

 

вѣнцѣ;

 

Кутеповъ

 

пѣлъ

„Иеаіе,

 

ликуй"

 

и

 

думалъ,

 

что

 

призывъ

 

къ

 

ликованію

 

въ

 

дан-

номъ

 

случаѣ

 

звучалъ

 

сильной

 

ироніей.

 

Отъ

 

браковъ

 

рождались

младенцы;

 

крестить

 

ихъ

 

привозили

 

въ

 

грязвыхъ

 

тряпкахъ,

 

съ

сосками

 

ржаного

 

хлѣба

 

во

 

рту.

 

Кутепову

 

часто

 

приходилось

 

слы-

шать,

 

какъ

 

какая-нибудь

 

сердобольная

 

кума

 

причитывала

 

надъ

ребенкомъ:

 

„Охъ

 

ты,

 

горькенькій,

 

горемычненькій!

 

Мать

 

больная,

ребятъ

 

много.

 

Взялъ

 

бы

 

Господь

 

къ

 

себѣ

 

ангельскую

 

душечку".

И

 

Господь

 

бралъ

 

„антельскія

 

душечки".

 

Смертность

 

дѣтей

 

была

очень

 

велика.

 

А

 

вотъ

 

хоронили

 

мужика,

 

кормильца

 

семьи,

 

уби-

таго

 

двумя

 

своими

 

односельчанами

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

на

 

судѣ

показалъ

 

иротивъ

 

нихъ;

 

а

 

въ

 

другое

 

время

 

похоронили

 

живую,

но

 

только

 

обмершую

 

женщину.

 

Все

 

это

 

еще

 

болѣе

 

волновало

 

и

тревожило

 

его.

 

У

 

него

 

явилась

 

потребность

 

объяснить,

 

осмыслить

эти

 

явленія.

 

„Житейское

 

море"

 

охватило

 

Кутепова

 

такою

 

мас-

сою

 

новыхъ

 

переплетающихся

 

положеній,

 

хватающихъ

 

за

 

сердце

стоновъ

 

и

 

воплей,

 

что

 

нужна

 

была

 

самостоятельная,

 

мучительная



—

 

565

 

—

работа,

 

чтобы

 

привести

 

все

 

это

 

къ

 

единому

 

принципу

 

и

 

уста-

новить

 

свое

 

отношеніе

 

къ

 

жизни.

 

И

 

работа

 

эта

 

завладѣла

 

Куте-

повымъ.

 

И

 

онъ

 

рѣшилъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Абецедарскимъ

 

взять

 

вре-

менный

 

отпускъ

 

и

 

итти

 

куда-нибудь

 

далеко,

 

безъ

 

опредѣленнаго

срока,

 

даже

 

безъ

 

определенной

 

цѣли.

 

„Пѳредъ

 

тобой

 

лежитъ

путь

 

безъ

 

конца",

 

думалъ

 

онъ,

 

„надъ

 

головой

 

простирается

вѣчное

 

небо,

 

и

 

рѣка,

 

и

 

лѣсъ,

 

и

 

степь,

 

черсзъ

 

которые

 

ты

 

про-

ходишь,

 

дышатъ

 

на

 

тебя

 

вѣчной,

 

спокойной,

 

космической

 

жизнью".

И

 

это

 

казалось

 

ему

 

бальзамоиъ

 

для

 

больной

 

души.

 

Кутеповъ

сталъ

 

странствовать. — Таково

 

содержаніе

 

разсказа.

 

Онъ

 

особенно

интересенъ

 

тѣмъ,

 

что

 

выясняетъ

 

читателю

 

весьма

 

нерѣдкое

 

среди

духовенства

 

явленіе

 

странничества.

 

Разсказъ

 

написанъ

 

живо

 

и

чатается

 

съ

 

удовольствіемъ.

 

(„Жизнь",

 

мартъ,

   

1901).

Въ

 

разсказѣ

 

„Юбилей"

 

{„Журналъ

 

для

 

всѣхъ" ,

 

май,

1901)

 

между

 

другими

 

дѣйствующими

 

лицами

 

выдѣляется

 

о.

 

Але-

ксѣй.

 

Онъ

 

представленъ

 

человѣкомъ

 

раздражительнымъ.

 

Ему

какъ-то

 

не

 

повезло

 

по

 

службѣ

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

дней.

 

Онъ

 

посту-

пилъ

 

въ

 

приходъ

 

третьимъ

 

священникомъ

 

на

 

дьяконскую

 

вакан-

сію,

 

и

 

на

 

немъ

 

старшіе

 

15

 

лѣтъ,

 

что

 

называется,

 

ѣхали.

 

Если

въ

 

полночь

 

стучались

 

къ

 

протоіерею

 

съ

 

требою,

 

то

 

протопопская

горничная

 

прямо,

 

не

 

извѣщая

 

о.

 

протоіерея,

 

направляла

 

проси-

теля

 

къ

 

о.

 

Алексѣю,

 

говоря,

 

что

 

протонопъ

 

ночивастъ

 

и

 

будить

себя

 

не

 

приказалъ.

 

На

 

обязанности

 

о.

 

Алексѣя

 

было

 

ѣздить

 

въ

приписную

 

деревню

 

и

 

служить

 

тамъ

 

всенощныя,

 

установлен ныя

по

 

идеѣ

 

о.

 

протоіерея.

 

Когда

 

заводились

 

церковння

 

школы,

 

то

его

 

избрали

 

секретаремъ

 

отдѣленія,

 

потому

 

что

 

работы

 

было

 

до-

вольно,

 

а

 

должность

 

была

 

безмездная.

 

Что

 

же

 

касается

 

паградъ

за

 

сверхдолжные

 

и

 

безмездные

 

труды,

 

то

 

онѣ

 

какъ-то

 

скользили

мимо

 

носа

 

о.

 

Алексѣя,

 

не

 

было

 

и

 

никакого

 

поощренія

 

въ

 

тру-

дахъ.

 

Очевидно,

 

испытывали

 

его

 

тѳрнѣніе.

 

А

 

онъ

 

всегда

 

не

 

во-

время

 

терялъ

 

его.

 

Гдѣ

 

бы

 

ему

 

надѣяться

 

да

 

со

 

рвеніемъ

 

при-

няться

 

за

 

какую-нибудь

 

безмездную

 

должность,

 

онъ

 

возьметъ

 

да

и

 

откажется

 

отъ

 

порученія.

 

0.

 

Алекеѣй

 

былъ,

 

поэтому,

 

озлоб-

ленъ

 

на

 

весь

 

свѣтъ,

 

подмѣчалъ

 

всюду

 

дурныя

 

черты.

 

Годъ

 

отъ



-

 

566

 

—

году

 

ропотное

 

и

 

мятежное

 

состояніе

 

духа

 

въ

 

немъ

 

росло,

 

осо-

бенно,

 

когда

 

іюстигла

 

неудача

 

въ

 

сеиейномъ

 

быту,

 

когда

 

обоихъ

его

 

сыновей

 

исключили

 

изъ

 

семинаріи:

 

одного

 

за

 

малоуспѣшіе,

другого

 

за

 

поведеніе.

 

И

 

нужда

 

грызла:

 

дьяконская

 

вакансія

 

не-

много

 

давала

 

доходу.

 

Разсказъ

 

отчѣчаетъ

 

частное

 

явленіе

 

въ

жизни

 

прихода —сорокалѣтній

 

юбилей

 

діакона.

 

На

 

юбилеѣ

 

всѣ

сослуживцы

 

перессорились,

 

о.

 

Алексѣя

 

перевели

 

въ

 

другой

 

при-

ходъ,

 

въ

 

село.

 

Особенно

 

хорошо

 

оттѣняются

 

въ

 

разсказѣ

 

неужив-

чивый

 

отношенія

 

между

 

членами

 

причта,

 

что,

 

къ

 

глубокому

 

со-

жалѣнію,

 

весьма

 

часто

 

бываетъ

 

и

 

въ

 

дѣйствительности,

 

и

 

какое-

то,

 

почти

 

неблагоговѣйное,

 

отношеніе

 

у

 

священниковъ

 

къ

 

служ-

бамъ

 

Божіимъ

 

и

 

къ

 

своему

 

крайне- отвѣтственному

 

дѣлу.

 

Чи-

таешь

 

и

 

вспоминаешь

 

что

 

забываютъ

 

іереи

 

слова

 

Божія:

 

„про-

клятъ

 

всякъ,

 

творяй

 

дѣло

 

Господне

 

съ

 

небреженіемъ".

 

(Жур-

налъ

 

для

 

всѣхъ,

 

май,

  

1901).

                       

Л.

 

Яхонтовъ.

---------- —

 

<Ш>о®о<Ш>------------

-н(

 

Объявденія. )^

Вышла

  

новая

  

книга:

Слова,

 

поученія,

 

рѣчи,

 

религіозно-нравствевныя

 

и

 

впѣ-

богослужебныя

 

чтенія

Протогерея

 

Владимира

 

Успенскаго,

Ректора

 

Могилевской

 

семинаріи,

 

бывшаго

 

ректора

 

Симбирской

 

семинаріи.

Въ

 

составъ

 

ея

 

входятъ:

 

IS

 

словъ

 

и

 

поученій,

 

12

 

рѣчей,

произнесенныхъ

 

по

 

разнымъ

 

случаямъ,

 

4

 

внѣбогослужебныхъ .

 

бе-

сѣды

 

и

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтенія

 

и

 

2

 

актовыхъ

 

рѣчи.

Большинство

 

поученій,

 

вошедшихъ

 

въ

 

.составъ

 

означеннаго

 

сбор-

ника

 

имѣютъ

 

общеназядательный

 

характеръ;

 

таковы:

 

три

 

поученія

къ

 

уклоняющимся

 

отъ

 

святыхъ

 

таинствъ

 

Покаянія

 

и

 

Причащенія,

заключающія

 

въ

 

себѣ

 

подробное

 

раскрытіе

 

ученія

 

св.

 

Церкви

 

о

таинствахъ

 

Причащенія

 

и

 

Покаянія,

 

о

 

необходимости,

 

пользѣ

 

и

спасительности

 

св.

 

Причащѳнія

 

и

 

обличеніе

 

уклоняющихся

 

отъ

св.

 

таинства

  

Причащенія

  

(занимаюсь

   

19

   

стр.), — слово

  

въ

 

не-



—

 

567

 

—

дѣлю

 

Православія — о

 

почитаніи

 

св.

 

иконъ, — поученіе

 

на

 

празд-

никъ

 

Трехъ

 

Святителей — о

 

современныхъ

 

лжеученіяхъ:

 

толстов-

щинѣ,

 

пашковщинѣ

 

и

 

спиритизмѣ

 

(на

 

11

 

стр.),

 

поученіе

 

предъ

началомъ

 

ученія

 

— о

 

высотѣ

 

пастырскаго

 

служенія,— поученіе

 

на

день

 

преставленія

 

св.

 

An.

 

Іоанна

 

Богослова —о

 

любви

 

къ

 

ближ-

нимъ, — поученіе :

 

на

 

вечернѣ

 

въ

 

Великій

 

Пятокъ — о

 

сораспятіи

Христу,

 

— поученіе

 

на

 

вечернѣ

 

сыропустной

 

недѣли — что

 

требуется

отъ

 

вступающихъ

 

на

 

путь

 

подвиговъ

 

поста

 

и

 

покаянія; — въ

 

словѣ

на

 

день

 

рожденія

 

Государя

 

Императора

 

раскрывается

 

та

 

истина,

что

 

для

 

достиженія

 

счастья

 

на

 

землѣ

 

нужно

 

быть

 

истиннымъ

христіаниномъ

 

и

 

др.

 

Нѣкоторыя

 

поученія,

 

произнесенный

 

въ

 

цар-

скіе

 

дпи,

 

и

 

рѣчи

 

къ

 

окончившимъ

 

курсъ

 

воспитанпикамъ

 

семи-

наріи,

 

предъ

 

началомъ

 

ученія,

 

цредъ

 

открытіемъ

 

чтеній

 

религіозно

 

•

нравственныхъ

 

и

 

собесѣдованій

 

съ

 

раскольниками,

 

при

 

погребеніи

и

 

др.,

 

имѣя

 

временное

 

значеніе,

 

не

 

лишены

 

также

 

назидатель-

ности

 

и

 

для

 

настоящаго

 

времени.

 

Изъ

 

внѣбстослужёбныхъ, ,.?•.

 

ре-

лигіозно-нравственныхъ

 

чтеній

 

въ

 

составъ

 

сборника

 

входятъ:

 

внѣ-

богослужебная

 

бесѣда

 

въ

 

холерный

 

годъ

 

(заключаетъ

 

между

 

прочамъ

наставленія

 

о

 

мѣрахъ

 

предохраненія

 

отъ

 

заболѣванія

 

холерой),

 

—

о

 

цѣли

 

и

 

смыслѣ

 

жизни,— о

 

поминовеніи

 

умершихъ,

 

апостоль-

ская

 

гомилія— изъ

 

уроковъ

 

по

 

исторіи

 

церковной

 

проповѣди

 

(за-

ключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

подробный

 

трактата

 

6

 

характерѣ,

 

сбдержаніи

и

 

внѣшнемъ

 

строѣ

 

апостольской

 

гомиліи

 

или

 

проповѣди

 

апосто-

ловъ

 

предъ

 

вѣрующими

 

при

 

богослужебныхъ

 

собрапіяхъ

 

—

 

прото-

типѣ

 

христіанской

 

проповѣди

 

(на

 

16

 

стран.).

 

Въ

 

концѣ

 

сборни-

ка —двѣ

 

актовыхъ

 

рѣчи,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

„краткій

 

историческій

 

очеркъ

 

духовныхъ

 

школъ

 

вбобще

 

и

 

вѣ

частности

 

учебныхъ

 

заведеній

 

извѣстныхъ

 

подъ

 

,

 

имснемъ

 

духов.--

выхъ

 

училищъ"

 

и

 

вторая — „краткую

 

историческую

 

записку

 

й

1-мъ.

 

Тамбовскомъ

 

духовномъ

 

училйщѣ".

   

'

Всего

 

въ

 

книгѣ

 

270

 

страницъ

 

убористаго

 

шрифта

 

на

 

луч-

шей

 

бумагѣ.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

одинъ

 

рубль,

 

съ

 

пересьш

кою

 

- 1

 

р.

 

20

 

к.

 

При

 

выпискѣ

 

10

 

экз.

 

и

 

болѣе

 

-

 

пересылка

 

без-

платно.

 

Адресъ:

 

Могилевъ

 

на

 

Днѣпрѣ.

 

Ректору

 

дух.

 

Семинаріи.
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568
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Симъ

 

извѣщаю,

 

что

 

мною

 

ВНОВЬ

 

ОТКРЫТА
ШВЕЙНАЯ

 

ДУХОШГО

 

ПЛАТЬЯ,

 

находящаяся

 

на

Большой

 

улицѣ,

 

въ

 

домѣ

 

Вееелова.

М.

 

И.

 

Никапорова.

ічѵ.ѵ.кѵ:.*

 

„х

 

^,ѵ.ѵал

 

.'V.rss>

 

:<к\аѵ*іѴ

 

«х\'

 

жйѵ

 

;.ѵ

 

,-ѵ

 

N

 

ѵл ^акжаі^э»

 

$85Ж?даш«

рыскал

 

обшшнатнйа

 

гршта

 

музыки.

іі

 

ними

 

іміі

 

и

 

ш

 

и

 

іімі

 

ііі

 

і
і!і ;і!ііііНіІ!і

 

іП. ііі ПіПііНГііЫ І І ІІ.
Первый

 

педагогпческій

 

опытъ

 

пособія

 

къ

 

ученію

 

(въ

 

элемент,

 

кур.)

 

игрѣ

на

 

бѣл.

 

н

 

черн.

 

клавншахъ

 

клавіатурн.

 

инстр.

 

(рояль,

 

фисъ-гармон.

 

и

 

т.

 

п.),
по

 

новому,

 

наглядному

 

письму

 

нотъ

 

(5

 

урок.),

 

съ

 

риеунк.,

 

таблиц,

 

и

 

нотами,

а

 

также

 

съ

 

указаніемъ

 

способа

 

для

 

самостоятелънаіо

 

перевода

 

современ-

иыхъ

 

нотъ

 

на.

 

Рус.

 

Общ,

 

Гр.

 

Муа.

 

(механически).
Для

 

упражнений

 

(прежде

 

пріобрѣт.

 

инструмента)

 

предлаг.

 

нѣмая

 

кла-

виатура,

 

въ

 

натуралън.

 

велич.,

 

съ

 

нотн.

 

подставк.

 

(пульпитръ).
Отдѣльн.

 

сборники

 

духовн.

 

и

 

свѣтск.

 

вокально-инструментальной

 

музыки

й

 

въ

 

нетрудн.

 

переложеніи

 

на

 

ноты

 

Р.

 

0.

 

Г.

 

М.,

 

какъ-то:

 

богослужебный

 

пѣсно-

Й

 

пѣкіи:

 

обпходныя

 

и

 

иартесныя,

 

хоралы:

 

католпч.,

 

лютеравск.

 

и

 

еврейскіе;

 

народ-

£

 

ныя

 

пѣсни:

 

русск.

 

малорос.

 

и

 

цыгавск.,

 

отрывки

 

изъ

 

оперъ:

 

соло,

 

дуэты,

 

тріо,
&

 

хоры

 

и

 

проч.,

 

аріп,

 

романсы

 

иъ

 

сопровождены

 

аккомпанимемпа

 

на

 

кла-

■А

 

віатурѣ,

 

пьесы

 

для

 

соло

 

рояли,

 

фиеъ-гармов.

 

и

 

т.

 

п.;

 

сонаты,

 

увертюры,

 

таицо-

ф

 

ita.ii.nan

 

и

 

маршевая

 

музыка,

 

съ

 

похазиніемъ

 

палъцевъ

 

иіры, — въ

 

печати.

-Щ

         

Клавіатурн.

 

инстр.

 

рекомевд.

 

по

 

доступнымъ

 

цѣиамъ

 

и

 

хорош,

 

качества.

Щ

 

Подроб.

 

свѣд.— по

 

получ.

 

3-хъ

 

семикоп.

 

почт.

 

мар.

 

(съ

 

полв.

 

и

 

четк.

 

адр.)
%

                      

Адресъ:

 

Кіевъ.

 

Почта,

 

7

 

(предпочтет,

 

вакаанымъ).

I

Содержаніе:

 

1)

 

Среди

 

раскольниковъ

 

села

 

Красной

 

Сосны.— (Окон-
чаніе)

 

Свящ.

 

Гр.

 

Колосова.

 

2)

 

Первые

 

шаги.

 

(Бѣглыя

 

записки

 

учителя

новичка).- (Окончание)

 

А.

 

М.

 

3)

 

Сказаніе

 

о

 

Карсувской

 

мѣстно-чтимой

нконѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

находящ.

 

въ

 

Крестовоздвиженскомъ

 

соборѣ

 

гор.

Карсува.

 

4)

 

Духовенство

 

и

 

его

 

быть,

 

по

 

избрагевію

 

свѣтскоб

 

печати.—

(Оковчавіе)

 

А.

 

Яхвнтова.

 

5)Объявлспія

Печатать

 

дозволяется.

 

Сиибирскъ.

 

Августа

 

14

 

дня

 

1901

 

юда.

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Сергій

  

Медвѣдковѵ

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семиваріи

 

А.

 

Соловьевъ.

Онмбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



-

 

17

 

-

дарены

 

для

 

обороны

 

города

 

императрицею

 

Екатериною

 

II

 

во

время

 

пугачевскаго

 

бунта.

 

Но

 

едва-ли

 

это

 

вѣроятно.

 

Скорѣе--

не

 

остатокъ

 

ли

 

это

 

прежняго

 

вооруженія

 

Сызранскаго

 

города.

§

 

5-й.

Предметы,

 

замѣчательные

 

по

 

древности

 

и

 

особенно

 

чтимые.

Изъ

 

священныхъ

 

вещей

 

самое

 

замѣчательное

 

и

 

древнее

 

—

это

 

евангеліе

 

1677

 

г.;

 

оно

 

лалаго

 

размѣра,

 

обтянуто

 

темноси-

неватымъ

 

плисомъ

 

съ

 

серебряными

 

угольниками

 

и

 

средникомъ;

 

на

заглавномъ

 

листѣ

 

имѣется

 

слѣдующая

 

надпись:

 

„195

 

года

 

мая

въ

 

31

 

день

 

по

 

указу

 

великихъ

 

Государей

 

и

 

великихъ

 

князей

Іоанна

 

Алексѣевича,

 

Петра

 

Алексѣевича

 

и

 

великія

 

Государыни

Благовѣрныя

 

царевны

 

и

 

великія

 

княжны

 

Ѳофьи

 

Алексѣевны

всея

 

великія,

 

и

 

малыя,

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

Самодержцевъ.

 

Сія

 

книга

Евангеліе

 

куплено

 

въ

 

Синбирскѣ

 

при

 

стольникѣ

 

и

 

воеводѣ

 

Мат-

веѣ

 

Алексѣевичѣ

 

Головинѣ

 

съ

 

товарищи

 

въ

 

новопостроенный

 

го-

родъ

 

Кашпиръ

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

Живоначальныя

 

Троицы".

Затѣмъ

 

слѣдуютъ:

 

2)

 

Евангеліе

 

1748

 

года,

 

въ

 

листъ,

 

на,

александрійской

 

бумагѣ;

 

доска

 

обложена

 

вызолоченнымъ

 

сѳребромъ;

Спаситель

 

и

 

евангелисты

 

чеканные;

 

корешокъ

 

и

 

застежки

 

сереб-

ряные,

 

вызолоченные.

3)

 

Евангеліе

 

1748

 

года,

 

въ

 

листъ,

 

на

 

александрійской

бумагѣ,

 

обложенное

 

вызолоченнымъ

 

чеканнымъ

 

серебромъ,

 

съ

 

на-

кладными

 

серебряными

 

средникомъ,

 

угольниками

 

и

 

ножками.

Изъ

 

святыхъ

 

крестовъ

 

замѣчатѳльны:

 

1)

 

серебряный

 

вызо-

лоченный,

 

чеканный;

 

на

 

задней

 

его

 

сторонѣ

 

поименованы

 

святые,

частицы

 

мощей

 

которыхъ

 

находились

 

въ

 

этомъ

 

крѳстѣ.

 

Не

 

онъ

ли

 

былъ

 

присланъ

 

отъ

 

государей

 

въ

 

благословеніо

 

вновь

 

устроя-

емому

 

городу

 

Сызрану?

 

Имѣетъ

 

большое

 

сходство

 

съ

 

крестомъ,

 

при-

сланными

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

Симбирскъ

 

въ

 

благословеніе

 

при

 

осно-

ваніи

 

города

 

J ).

2)

 

Крестъ

 

серебряный,

 

малый,

 

съ

 

витою

 

ручкою,

 

съ

 

ча-

стицами

 

мощей

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

2).

')

 

Въ

 

Соборной

 

описи

 

значится

 

подъ

 

J\£

 

6.
2 )

 

Въ

 

Соборной

 

описи

 

значится

 

подъ

 

№

 

9.
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3)

   

Крестъ

 

серебряный,

 

вызолоченный,

 

съ

 

мощами

 

разныхъ

святыхъ;

 

пожертвованъ

 

Оызранскимъ

 

купцомъ

 

Иваномъ

 

Степано-

вымъ

 

Парфеновыми

 

Крестъ

 

этотъ

 

находится

 

въ

 

алтарѣ

 

по

 

пра-

вую

 

сторону

 

иконы

 

Спасителя

 

и

 

служитъ

 

вмѣсто

 

запрестольнаго

креста.

4)

   

Крестъ

 

съ

 

Аѳона,

 

древній,

 

четырекопечный,

 

съ

 

изобра-

женіемъ

 

по

 

срединѣ

 

распятія

 

Христова;

 

по'

 

концамъ

 

изобраліены

четыре

 

животныхъ,

 

видѣнныхъ

 

пророкомъ

 

Іезекіилемъ.

 

Этому

кресту

 

знатоки

 

древности

 

насчитыватотъ

 

болѣе

 

400

 

лѣтъ;

 

онъ

принесенъ

 

въ

 

Россію

 

съ

 

Аѳона,

 

а

 

въ

 

соборъ

 

пожертвованъ

 

теперь

умершимъ

 

архимандритомъ

 

Павломъ

 

(Прусскимъ),

 

бывшимъ

 

на-

стоятелемъ

 

Московскаго

 

единовѣрческаго

 

монастыря

 

3 ).

Есть

 

въ

 

соборѣ

 

потиръ,

 

на

 

которомъ

 

находится

 

слѣдующая

надпись:

 

„Сей

 

потиръ

 

съ

 

приборомъ

 

сдѣланъ

 

тщаніемъ

 

Сызран-

скаго

 

купца

 

Ѳедора,

 

Петрова

 

сына,

 

Попова,

 

вѣсомъ

 

4

 

ф.

 

60

 

зо-

лотниковъ.

   

1773

 

года,

 

марта

 

10

 

дня".

Изъ

 

святыхъ

 

иконъ

 

особенно

 

должны

 

быть

 

отмѣчены

 

слѣ-

дующія

 

нѣкоторыя.

1)

   

По

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ

 

древняя

 

икона

 

Спа-

сителя,

 

сѣдящаго

 

на

 

престолѣ.

2)

   

По

 

лѣвую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ— храмовая

 

икона

Казанскія

 

Божія

 

Матери,

 

съ

 

чудесами,

 

древняя.

 

Риза

 

на

 

Божіей

Матери

 

по

 

малиновому

 

бархату

 

вышита

 

жемчугомъ

 

и

 

каинами;

вѣнецъ,

 

окладъ

 

и

 

чудеса

 

-подъ

 

серебряною,

 

вызолоченною

 

рамою.

Эта

 

икона

 

особенно

 

чтится

 

гражданами

 

Сызрана.

 

Въ

 

память

 

изба-

вленія

 

жителей

 

заступленіемъ

 

Божіей

 

Матери

 

отъ

 

холеры,

 

сви-

рѣпствовавшей

 

въ

 

городѣ

 

въ

 

1830

 

году,

 

установленъ

 

на

 

вѣчныл

времена

 

крестный

 

ходъ

 

22

 

октября

 

каждогодно

 

і ).

3)

   

Икона

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

именуемая

 

„Живоносный

Источникъ"

 

(длиною

 

5

 

четвертей,

 

шириною

 

10

 

вершковъ).

 

Какъ

было

 

написано

 

выше,

 

она

 

прислана

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

благословеніе

при

 

основаніи

 

города

 

Сызрана,

 

предъ

 

ней

 

молебствовали

 

въ

 

Москвѣ

3 )

 

Архиыандритъ

 

Оавелъ

 

(Прусскін)— уроженецъ

 

г.

 

Сызрана.

*)

 

Указъ

 

Сызранекаго

 

дух.

 

Правленія

 

отъ

 

30

 

мая

 

1831

 

г.

 

за

 

Лі

 

360.
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по

 

случаю

 

побѣды

 

царскихъ

 

войскъ

 

надъ

 

скопищами

 

Стеньки

Разина;

 

первый

 

соборъ

 

былъ

 

освященъ

 

съ

 

наименованіемъ

 

въ

 

честь

этой

 

иконы;

 

она

 

находится

 

теперь

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

за

 

пра-

вымъ

 

клиросомъ

 

придѣльнаго

 

храма.

4)

   

Икона

 

съ

 

девятью

 

частицами

 

святыхъ

 

мощей:

 

Іоанна

Милостиваго,

 

Стефана

 

епископа

 

Пормскаго,

 

Германа,

 

Гурія

 

и

 

Вар-

сонофія

 

Казанскихъ

 

чудотворцевъ,

 

Максима

 

Юродиваго,

 

Сергія

Радонежскаго,

 

Антонія

 

Римлянина

 

и

 

Іоанна

 

Новогородскаго;

 

риза

на

 

этой

 

иконѣ

 

серебряная.

5)

   

Икона

 

Іоанна

 

Богослова,

 

за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ,

 

въ

 

ико-

ностасѣ;

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

иконы

 

надпись:

 

„Агіос.

 

Іоанн.

 

Ѳео-

логос";

 

На

 

другомъ

 

углѣ— изображеніе

 

Ангела,

 

склонившагося

 

къ

Іоанну

 

съ

 

слѣдующими

 

словами:

 

„Святый

 

Ангелъ

 

Божій,

 

свѣ-

тильнику

 

возвѣщающій

 

тайны

 

Вышняго".

Архимандритомъ

 

Павломъ

 

(Прусскимъ)

 

пожервованы

 

въ

 

со-

боръ

 

четыре

 

древнихъ

 

иконы:

 

Лазареве

 

воскресеніе,

 

пророкъ

 

Іезе-

кіиль,

 

Покровъ

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

и

 

пр.

 

Илія.

Отъ

 

1843

 

года

 

находится

 

въ

 

соборѣ

 

образъ

 

святителя

 

и

чудотворца

 

Николая,

 

держащаго

 

въ

 

одной

 

рукѣ

 

мечъ,

 

а

 

въ

 

дру-

гой-церковь.

 

Внизу

 

изображенія

 

святителя

 

надпись:

 

„Истинное

изображеніе

 

явленнаго

 

чудотворнаго

 

образа

 

святителя

 

и

 

чудо-

творца

 

Николая

 

Радовициаго,

 

Рязанской

 

губерніи,

 

Георгіевскаго

уѣзда,

 

въ

 

третьеклассномъ

 

монастырѣ

 

Радовицкомъ

 

именуемомъ,

явившагося

 

въ

 

1396

 

году

 

при

 

великомъ

 

князѣ

 

Василіи

 

Дмит-

ріевичѣ,

 

при

 

митрополитѣ

 

Еипріанѣ.

 

Написася

 

сей

 

образъ

 

въ

1843

 

году

 

декабря

 

3

 

дня;

 

совершися

 

иконописцами

 

братьями

Иваномъ

 

и

 

Николаемъ

 

Пурецкими".

 

Образъ

 

пожертвованъ

 

въ

 

со-

боръ

 

мѣщаниномъ

 

Иваномъ

 

Козминымъ

 

Кручининымъ.

Объ

 

Иверской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

находящейся

 

въ

 

глав-

иомъ

 

алтарѣ

 

за

 

жертвенникомъ,

 

есть

 

цреданіе,

 

что

 

эта

 

икона

вмѣстѣ

 

съ

 

другими,

 

для

 

которыхъ

 

не

 

находили

 

помѣщенія

въ

 

храмѣ,

 

была

 

положена

 

на

 

колокольнѣ.

 

Вслѣдствіе

 

откровенія,

бывшаго

 

одной

 

женщинѣ,

 

-

 

снять

 

икону

 

Иверской

 

Божіей

 

Матери

съ

 

колокольни

 

и

 

поставить

 

ее

 

во

 

храмъ,

 

она

 

была

 

снята

 

съ

 

ко-



—

 

20

 

-

локольни

 

и

 

поставлена

 

въ

 

храмъ.

 

Усердіемъ

 

прихожанъ

 

на

 

нее

сдѣлана

 

серебро-вызолоченная

 

риза.

Въ

 

соборѣ

 

былъ

 

образъ

 

Христа

 

Спасителя

 

необыковеннаго

письма;

 

въ

 

1844

 

году

 

онъ

 

взятъ

 

въ

 

Симбирскъ,

 

по

 

распоряже-

нію

 

преосвященнаго

 

Симбирскаго

 

Ѳеодотія,

 

и

 

оставленъ

 

въ

 

архі-

ерейскомъ

 

домѣ

 

5 ).

Любителями

 

древности

 

чтутся

 

иконы,

 

находящіяся

 

на

 

па-

перти

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

у

 

входа

 

въ

 

храмъ,

 

„Взбранной

 

Воеводѣ".

§5.

Настоятели

 

собора,

 

значащіеся

 

по

 

церковнымъ

 

документамъ.

1

 

и

 

2)

 

Протоіереи

 

Семенъ

 

Мелентьевъ

 

и

 

Артамонъ

 

Васильевъ.

Оба

 

упоминаются

 

въ

 

принадлежащемъ

 

собору

 

актѣ

 

197

 

года

 

}).

3)

   

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Тимофеевъ;

 

упоминается

 

въ

 

актѣ

1704

 

года

 

2).

4)

   

Протоіерей

 

Петръ

 

Степановъ;

 

въ

 

1776

 

году

 

освящалъ

придѣльный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая

 

въ

Сызранской

 

Ильинской

 

церкви

 

при

 

преосвященномъ

 

архіепископѣ

Казанскомъ

 

Веніаминѣ.

5)

   

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Львовъ,

 

изъ

 

полковыхъ

 

священни-

ковъ;

 

былъ

 

протоіереемъ

 

при

 

Сызранскомъ

 

соборѣ

 

съ

 

1780

 

по

1829

 

годъ;

 

уволенъ

 

отъ

 

службы

 

за

 

слабостію

 

здоровья;

 

при

 

со-

борѣ

 

служилъ

 

около

 

50

 

лѣтъ,

 

умеръ

 

93

 

лѣтъ.

6)

   

Протоіерей

 

Стефанъ

 

Георгіевичъ

 

Карсунскій,

 

кандидатъ

Москов.

 

д.

 

академіи,

 

былъ

 

настоятелемъ

 

собора

 

съ

 

26

 

марта

1829

 

г.

 

по

 

1839

 

годъ.

7)

   

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Васильевъ

 

Сосѳеновъ,

 

магистръ

 

Мо-

сков.

 

д.

 

акадѳміи;

 

годы

 

его

 

службы:

 

11

 

октября

 

1833

 

г.

 

— 1857

 

г.

8)

   

Протоіерей

 

Арсеній

 

Петровъ

 

Успенскій,

 

магистръ

 

С.-Пе-

тербургской

 

духовной

 

академіи,

 

при

 

соборѣ

 

съ

  

1857

 

по

 

1884

 

г.

5 )

 

Дѣла

 

Собора

 

за

 

1844

 

годъ.

х)

 

Нижеприводимый

 

актъ

 

собора

 

№

 

1-й.

2 )

 

Нижеприводимый

 

актъ

 

собора

 

№

 

2-й.



-
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-

9)

 

Протоіерей

 

Матвей

 

Ефимовичъ

 

Ксанфъ,

 

кандидата

 

бо-

гословія,

 

съ

  

17

 

мая

 

1884

 

года

 

служить

 

и

 

нонынѣ.

§7.
Акты

    

собора.

Изъ

 

рукописныхъ

 

документовъ,

 

хранящихся

 

въ

 

архивѣ

 

Сыз-

ранскаго

 

собора,

 

какъ

 

древніе

 

и

 

цѣнные,

 

отмѣтимъ

 

нижеслѣду-

ющіе

 

три,

 

содержание

 

въ

 

себѣ

 

владѣнныя

 

выписи

 

соборному

 

причту

на

 

право

 

пользованія

 

церковного

 

землею

 

и

 

сберегательную

 

грамоту

государей

  

по

 

тому

 

же

 

предмету.

№

 

1-й.

Лѣта

 

7197

 

маія

 

въ

 

день

 

билъ

 

челомъ

 

Государемъ,

 

Царемъ

и

 

великимъ

 

княземъ

 

Іоанну

 

Алексѣевичу,

 

Петру

 

Алексѣивичу

 

и

великой

 

Государынѣ

 

Благовѣрной

 

царевнѣ

 

и

 

великой

 

княжнѣ

Оофіи

 

Алексѣевнѣ,

 

всея

 

великія,

 

и

 

малыя,

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

Са-

модержцемъ

 

новопостроеннаго

 

города

 

Сызрана

 

соборной

 

церкви

протопопъ

 

Артемонъ

 

Васильевъ

 

съ

 

братіою,

 

а

 

въ

 

Синбирску

 

въ

Приказной

 

Палатѣ

 

окольничему

 

воеводѣ

 

князю

 

Василію

 

Ѳедоро-

вичу

 

Жирово-Засѣкину

 

да

 

дьяку

 

Степану

 

Рязанцеву

 

подалъ

 

че-

лобитную,

 

а

 

въ

 

челобитной

 

ево

 

написано:

 

въ

 

нынѣншемъ

 

де

 

во

197

 

году

 

по

 

нашему

 

указу

 

Великихъ

 

Государей

 

и

 

по

 

грамотамъ

и

 

по

 

памятямъ

 

изъ

 

Синбирска

 

отказано

 

де

 

ему

 

Протопопу

 

съ

братіею

 

въ

 

Сызранскомъ

 

уѣздѣ

 

на

 

Сызранскомъ

 

острову

 

въ

 

ихъ

церковныхъ

 

дачахъ

 

въ

 

сѣнныхъ

 

покосахъ

 

и

 

за

 

Волгою

 

рѣкою

Липовое

 

и

 

Оханное

 

озера

 

болыпіе

 

и

 

съ

 

истоки,

 

и

 

съ

 

малыми

озерки

 

и

 

съ

 

звѣровымъ

 

ухожемъ

 

зимнимъ

 

и

 

съ

 

лѣтнимъ

 

и

 

со

всѣми

 

угодьи

 

воды

 

и

 

съ

 

рыбными

 

ловли,

 

и

 

отводные

 

книги

 

въ

Синбирску

 

въ

 

Приказной

 

Палатѣ

 

поданы,

 

да

 

ему

 

же

 

де

 

Про-

топопу

 

съ

 

братіею

 

отведены

 

земля

 

и

 

сѣнные

 

покосы

 

у

 

устья

 

дву

рѣчекъ

 

Крымзъ

 

и

 

тѣ

 

де

 

отводныя

 

книги

 

въ

 

Синбирску

 

въ

 

При-

казной

 

Палатѣ

 

поданнымъ

 

и

 

велѣно

 

жъ

 

ему

 

Протопопу

 

съ

 

бра-

тіею

 

на

 

ту

 

землю

 

и

 

на

 

сѣнные

 

покосы

 

дать

 

противъ

   

ево

 

чело-



—

 

22

 

—

битья

 

владѣная

 

выпись

 

и

 

на

 

ту

 

де

 

землю

 

и

 

на

 

сѣнные

 

покосы,

неводные

 

и

 

на

 

рыбные

 

ловли

 

владѣной

 

выписи

 

ему

 

Протопопу

 

съ

братіей

 

не

 

дано

 

и

 

владѣть

 

ему

 

не

 

по

 

чему

 

и

 

чтобъ

 

великіе

 

Го-

судари

 

пожаловали

 

ево

 

Протопопа

 

съ

 

братіею:

 

велѣли

 

на

 

ту

землю

 

и

 

на

 

сѣнные

 

покосы,

 

неводные

 

и

 

на

 

рыбные

 

ловли

 

дать

владѣнную

 

выпись;

 

а

 

въ

 

Синбирску

 

въ

 

Приказной

 

Палатѣ

 

въ

отказныхъ

 

книгахъ

 

прошлаго

 

192

 

года

 

написано:

 

отказу

 

Син-

биренина

 

Антипа

 

Заборовскаго

 

за

 

ево

 

и

 

стороннпхъ

 

людей

 

за

руками

 

города

 

Сызрана

 

соборной

 

церкви

 

Пресвятыя

 

Богородицы

Живоноснаго

 

Источника

 

Протопопу

 

и

 

нопамъ

 

съ

 

причетники,

 

ко-

торой

 

будетъ,

 

Протопопу,

 

противъ

 

Синбирскаго

 

Протопопа, а

 

по-

памъ

 

по

 

двадцати

 

четвертей,

 

дьякону

 

по

 

двѣнадцати

 

четвертей,

дьячку

 

по

 

осьми

 

четвертей,

 

пономарю

 

и

 

просвирницѣ

 

по

 

пяти

четвертей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

тому

 

жъ,

 

сѣнныхъ

 

покосовъ

на

 

Оызранскомъ

 

острову

 

полторы

 

тысячи

 

десятинъ

 

и

 

той

 

ихъ

церковной

 

землѣ

 

и

 

сѣнныиъ

 

покосамъ

 

межи

 

и

 

грани

 

и

 

всякія

признаки

 

въ

 

отказныхъ

 

книгахъ

 

написаны

 

подлинно,

 

а

 

межи

 

и

урочища

 

той

 

церковной

 

землѣ:

 

починъ

 

отъ

 

устья

 

Малой

 

Крымзы

рѣчки

 

вверхъ

 

идучи

 

Большего

 

Крымзою

 

до

 

березы,

 

а

 

на

 

той

березѣ

 

двѣ

 

грани,

 

одна

 

съ

 

поворотомъ,

 

а

 

та

 

береза

 

стоитъ

 

подлѣ

борку

 

на

 

берегу

 

рѣчки

 

Крымзы,

 

а

 

поворотная

 

грань

 

указываете

прямо

 

черезъ

 

поле

 

на

 

приверхъ

 

чернаго

 

лѣса,

 

а

 

въ

 

томъ

 

при-

верхѣ

 

стоитъ

 

дубъ

 

кудрявый,

 

покляпъ

 

на

 

западъ,

 

на

 

немъ

 

двѣ

грани,

 

одна

 

съ

 

поворотомъ,

 

■

 

на

 

правѣ

 

земля

 

дикое

 

поле,

 

а

 

на-

лѣвѣ

 

новопостроеннаго

 

города

 

Сызрана

 

церковная

 

земля;

 

а

 

отъ

того

 

дуба

 

къ

 

рѣкѣ

 

Малой

 

Крымзѣ

 

на

 

двѣ

 

сосны,

 

на

 

одной

 

двѣ

грани,

 

одна

 

грань

 

съ

 

поворотомъ

 

на

 

низъ

 

рѣіш

 

Малой

 

Крымзы,

а

 

тѣ

 

сосны

 

стоятъ

 

на

 

горѣ

 

на

 

берегу

 

Малой

 

Крымзы,

 

a

 

on

тѣхъ

 

сосенъ

 

и

 

отъ

 

граней

 

идучи

 

до

 

устья

 

Малой

 

рѣчки

 

лѣвая

сторона

 

новопостроеннаго

 

города

 

Сызрана

 

церковная

 

земля,

 

а

 

за

рѣкою

 

Крымзою

 

правая

 

сторона

 

земля

 

дозорныхъ

 

станишнихъ

казаковъ

 

Василья

 

Жомка

 

съ

 

товарищи;

 

а

 

сѣнные

 

покосы

 

отве-

дены

 

имъ

 

Протопопу

 

съ

 

братіею

 

на

 

Сызранскомъ

 

острову

 

отъ

Волошки

 

поперекъ

 

Сызранскаго

 

острова:

 

на

 

двухъ

 

вязахъ

 

грань,
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а

 

тѣ

 

вязы

 

вышли

 

съ

 

одного

 

корени,

 

а

 

отъ

 

тѣхъ

 

вязовъ

 

и

 

отъ

граней

 

на

 

ерекъ

 

на

 

девять

 

осокорей,

 

а

 

въ

 

тѣхъ

 

осокоряхъ

 

на-

рублены

 

двѣ

 

грани,

 

одна

 

грань

 

указываете

 

черезъ

 

ерекъ

 

къ

Волошкѣ

 

къ

 

Лапатину

 

острову

 

на

 

три

 

дуба,

 

на

 

одномъ

 

дубу

 

двѣ

грани,

 

а

 

тѣ

 

сѣнные

 

покосы

 

на

 

томъ

 

Сызранскомъ

 

острову

 

нижняя

изголовь;

 

а

 

по

 

дровяной

 

и

 

хороменной

 

лѣсъ

 

выѣзжать

 

имъ

 

Про-

топопу

 

съ

 

братіей

 

въ

 

Едамсской

 

большой

 

лѣсъ;

 

да

 

въ

 

отказныхъ

же

 

книгахъ

 

нынѣшпяго

 

197

 

года

 

отказу

 

Сызранскіе

 

Приказные

избы

 

подъячего

 

Якова

 

Баскова

 

за

 

его

 

и

 

сторопнихъ

 

людей

 

за

руками

 

написано:

 

отказано

 

Сызранскіе

 

соборные

 

церкви

 

Прото-

попу

 

Артемону

 

съ

 

братіею

 

и

 

съ

 

причетники

 

воды

 

и

 

рыбиыя

 

ловли

въ

 

ихъ

 

церковныхъ

 

дачахъ

 

въ

 

сѣнныхъ

 

покосахъ

 

и

 

за

 

Волгою

рѣкою

 

Липовое

 

и

 

Оханное

 

озера

 

и

 

съ

 

истоки,

 

и

 

съ

 

малыми

озерки,

 

и

 

со

 

всякими

 

угодьи,

 

и

 

съ

 

звѣровымъ

 

зимнимъ

 

и

 

лѣт-

нимъ

 

ухожьи

 

изъ

 

монастырскихъ

 

водъ,

 

которыя

 

были

 

приписаны

Саввы

 

Сторожевскаго

 

къ

 

монастырю

 

Архимандриту

 

съ

 

братіею;

и

 

великимъ

 

Государемъ

 

Царемъ

 

и

 

вели

 

к

 

имъ

 

Княземъ

 

Іоанну

 

Але-

ксѣевичу,

 

Петру

 

Алексѣевичу

 

и

 

великой

 

Государынѣ

 

благовѣрной

Царевнѣ

 

и

 

великой

 

Княжнѣ

 

Софіи

 

Алексѣевнѣ,

 

всея

 

великія,

 

и

малыя,

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

Самодержцамъ,

 

бьетъ

 

челомъ

 

новопостроен-

наго

 

города

 

Сызрана

 

протопопъ

 

Артемонъ

 

Васильевъ

 

съ

 

братіею:

по

 

указу

 

де

 

великихъ

 

Государей,

 

и

 

но

 

грамотамъ,

 

и

 

но

 

памя-

тямъ

 

изъ

 

■

 

Синбирска

 

отказаны

 

де

 

имъ

 

рыбныя

 

ловли

 

въ

 

ихъ

церковныхъ

 

дачахъ

 

въ

 

сѣнныхъ

 

покосахъ

 

въ

 

граняхъ

 

и

 

въ

 

уро-

чищахъ

 

на

 

Сызранскомъ

 

острову,

 

да

 

въ

 

урочищахъ

 

же

 

за

 

Волгою

рѣкою

 

на

 

луговой

 

сторонѣ

 

Липовое

 

озеро

 

съ

 

Оханнымъ

 

озеромъ

и

 

съ

 

ярикомъ

 

Оханнымъ.

 

и

 

со

 

всѣми

 

истоки,

 

и

 

съ

 

малыми

 

озеры,

и

 

тѣ

 

истоки

 

со

 

всѣми

 

берегами

 

и

 

сверху

 

до

 

устья

 

Оханнаго

ереку,

 

и

 

съ

 

запоры,

 

и

 

съ

 

звѣровымъ

 

зимнимъ

 

и

 

лѣтнпмъ

 

ухожьи

и

 

неводные

 

и

 

рыбные

 

ловли

 

и

 

со

 

всѣми

 

угодьи,

 

которые

 

имъ

даны

 

изъ

 

дачъ

 

Саввы

 

Сторожевскаго

 

монастыря,

 

и

 

отказныя

 

де

книги

 

въ

 

Синбирску

 

въ

 

Приказной

 

Палатѣ

 

поданы,

 

а

 

владѣной

выписи

 

имъ

 

не

 

дано,

 

и

 

чтобы

 

великіе

 

Государи

 

пожаловали

 

его

Протопопа

 

Артемона

 

съ

 

братіею:

 

велѣли

 

ему

 

съ

 

отказныхъ

 

книгъ



_

 

и

 

—

на

 

тѣ

 

рыбные

 

ловли,

 

п

 

на

 

землю,

 

и

 

на

 

сѣнные

 

покосы,

 

и

 

на

всякія

 

угодьи

 

съ

 

отказныхъ

 

книгъ

 

дать

 

владѣнную

 

выпись.

 

И

 

по

указу

 

великихъ

 

Государей

 

и

 

по

 

приговору

 

окольничаго

 

и

 

воеводы

князя

 

Василія

 

Ѳедоровича

 

Жирово-Засѣкина,

 

и

 

по

 

помѣтѣ

 

на

выпискѣ

 

дьяка

 

Стефана

 

Рязанцева

 

велено

 

ему

 

Протопопу

 

съ

 

бра-

тіею

 

на

 

тѣ

 

рыбные

 

ловли

 

и

 

на

 

землю,

 

и

 

на

 

сѣнные

 

покосы

 

дать

владѣную

 

выпись,

 

и

 

по

 

указу

 

великихъ

 

Государей

 

и

 

по

 

сей

 

вла-

дѣной

 

выписи

 

ему

 

Протопопу

 

Артемону

 

съ

 

братіею

 

тою

 

землею,

сѣнными

 

покосы

 

и

 

рыбными

 

ловли

 

и

 

со

 

всѣми

 

угодьи

 

владѣть

имъ

 

Протопопу

 

съ

 

братіею;

 

а

 

ся

 

владѣная

 

выпись

 

дана

 

имъ

Протопопу

 

съ

 

братіею

 

на

 

тѣ

 

рыбные

 

ловли,

 

и

 

на

 

землю,

 

и

 

на

сѣнные

 

покосы

 

впредь

 

для

 

спору

 

и

 

владѣнья.

 

— Къ

 

сей

 

выписи

окольничей

 

и

 

воевода

 

князь

 

Василій

 

Ѳедоровичъ

 

Жирово-Засѣкинъ

печать

 

свою

 

цриложилъ.

 

(Подлинная

 

владѣнная

 

выпись

 

написана

на

 

длинномъ

 

узкомъ

 

свиткѣ;

 

на

 

оборотѣ

 

по

 

склейкамъ

 

ея

 

подписано

такъ:

  

„Дьякъ

 

Стефанъ

 

Рязанцевъ.

 

Смотрѣлъ

 

Гришка

 

Лобановъ").

№

 

2-й.

Отъ

 

великихъ

 

Государей

 

Царей

 

и

 

великихъ

 

Князей

 

Іоанна

Алексѣевича,

 

Петра

 

Алексѣевича,

 

всея

 

великія,

 

и

 

малыя,

 

и

 

бѣлыя

Россіи

 

Самодержцевъ,

 

въ

 

Синбирскъ

 

стольнику

 

нашему

 

и

 

воеводѣ

князю

 

Ивану

 

Осиповичу

 

Щербатову

 

да

 

дьяку

 

нашему

 

Льву

 

Гор-

чакову. —Въ

 

прошломъ

 

въ

 

181

 

году

 

по

 

указу

 

отца

 

нашего

 

ве-

ликихъ

 

Государей

 

блаженныя

 

памяти

 

велвкаго

 

Государя

 

Царя

 

и

великаго

 

Князя

 

Алексѣя

 

Михайловича,

 

всея

 

великія,

 

и

 

малыя,

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

Самодержца,

 

а

 

по

 

челобитью

 

Савинскаго

 

мона-

стыря

 

Сторожевскаго

 

архимандрита

 

Селивестра

 

съ

 

братіею,

 

дано

имъ

 

въ

 

вотчину

 

безоброчно

 

межъ

 

Самары

 

и

 

Синбирской

 

рыбные

ловли

 

юрты,

 

что

 

въ

 

Печерскихъ

 

горахъ

 

отъ

 

Скопина

 

острова

 

отъ

нижнія

 

изголови

 

на

 

низъ

 

по

 

Волгѣ

 

по

 

нагорной

 

сторонѣ

 

по

 

Са-

траповъ

 

островъ

 

по

 

нижнюю

 

изголовь,

 

да

 

рыбная

 

лѣтняя

 

части-

ковая

 

ловля

 

Шелехмецкой

 

затонъ

 

отъ

 

нижней

 

межи

 

старые

 

Ше-

лехмецкіѳ

 

косы

 

да

 

до

 

вершинъ

 

съ

 

займищи

 

и

 

озеры

 

и

 

западными

ерки,

 

которые

 

въ

  

тотъ

   

затонъ

 

текутъ,

   

да

   

рыбная

   

частиковая




