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ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.
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ПОДПИСИ*  ПРІНИМАЕТСЯ

въ редакціи сихъ вѣдомостей

при Самарской семинаріи.

№ 23. 1873 г. Декабря 1-го.

Годъ седьмой

ПРАІШТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

I.
Указы Св. Синода.

— 31 іюля 1873 года, № 32. 0 выдать воспитанникамъ 
духовныхъ училищъ, кои поступили въ семинарію и уволь
няются изъ оной, копій училищныхъ свидѣтельствъ. По 
указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствую
щій Синодъ слушали предложенный Господиномъ Исправляющимъ 
должность Оберъ-Прокурора журналъ учебнаго комитета, № 109, 
по вопросу одного изъ правленій духовныхъ училищъ о томъ, 
слѣдуетъ ли выдавать тѣмъ училищнымъ воспитанникамъ, кои 
поступили въ семинарію и увольняются изъ оной, по какимъ 
либо причинамъ, копій училищныхъ свидѣтельствъ, слѣдующаго 
содержанія: Въ виду послѣдовавшаго въ разъясненіе § 181 се
минарскаго устава циркулярнаго указа Святѣйшаго Синода, отъ
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15 января 1870 года,
предписано было, чтобы ученикамъ семинарій, увольняемымъ но 
прошеніямъ и исключеннымъ за безуспѣшность или неодобритель
ное поведеніе, было выдаваемо только свидѣтельство изъ семи

за № 4 (*),  коимъ, между прочимъ,

нарскаго правленія по установленной формѣ и съ точнымъ обо
значеніемъ, что исключаемый поступилъ въ семинарію по окон
чаніи курса въ томъ или другомъ духовномъ училищѣ, и при
нимая во вниманіе, съ одной стороны, что при поступленіи уво
ленныхъ воспитанниковъ на административныя мѣста требуются 
свидѣтельства объ училищномъ ихъ образованіи, съ другой же 
стороны, что выдача особой копіи съ училищнаго свидѣтельства 
воспитанникамъ, увольняемымъ изъ семинаріи за дурное поведе
ніе, могла бы открывать имъ возможность къ поступленію на 
общественныя должности,.безъ предъявленія ими аттестаціи, по
лученной при увольненіи изъ семинаріи,— учебный комитетъ на
ходитъ справедливымъ въ случаѣ поступленія въ семинарскія 
и училищныя правленія просьбъ со стороны увольняемыхъ изъ 
семинаріи учениковъ о выдачѣ имъ копій съ училищныхъ сви
дѣтельствъ о ихъ поведеніи и успѣхахъ, во время пребыванія 
въ училищѣ, прописывать, установленнымъ порядкомъ, копіи та
ковыхъ свидѣтельствъ на оборотѣ свидѣтельствъ, выдаваемыхъ 
означеннымъ воспитанникамъ изъ семинаріи при увольненіи ихъ. 
Приказали: Заключеніе учебнаго комитета утвердить и для объ
явленія о семъ правленіямъ семинарій и духовныхъ училищъ, къ 
надлежащему исполненію, препроводить, въ копіи, при печатномъ 
указѣ епархіальнымъ Преосвященнымъ.

— 9 сентября 1873 года, №39. О послушникахъ и по
слушницахъ монастырей. По указу Его Императорскаго Ве
личества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали рапортъ 
одного изъ Епархіальныхъ Начальствъ о неодобрительномъ по
веденіи нѣкоторыхъ послушницъ женскаго монастыря. Приказали: 
Предписать циркулярнымъ указомъ всѣмъ епархіальнымъ Пре-

(♦) Указъ этотъ напечатанъ въ № 8 Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
ва 1870 годъ. Ред.
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освященнымъ о принятіи самыхъ дѣйствительныхъ мѣръ къ то
му, чтобы, согласно циркулярнымъ указамъ Святѣйшаго Синода, 
отъ 21 іюля 1804, 28 апрѣля и 30 іюля 1841 года, въ чи
сло послушниковъ и послушницъ монастырей были принимаемы 
только тѣ лица, за благонравность коихъ могутъ вполнѣ пору
читься настоятели и настоятельницы монастырей; если же кто 
изъ послушниковъ и послушницъ будетъ замѣченъ монастырскимъ 
начальствомъ въ несвойственныхъ иноческой жизни качествахъ, 
таковыхъ немедленно удалять изъ монастырей, и наконецъ, под
твердить всѣмъ послушникамъ И послушницамъ, чтобы они, 
впредь до постриженія ихъ въ монашество, не дозволяли себѣ 
носить иноческое одѣяніе и принимать другія имена, подъ опа
сеніемъ строгой за сіе по закону отвѣтственности, какъ за при
нятіе нѳпринадлежащаго имени и званія. При семъ обязать на
стоятелей и настоятельницъ монастырей, чтобы они ни въ ка
комъ случаѣ не отпускали послушниковъ и послушницъ для сбо
ра пожертвованій на нужны монастырей.

— 9 сентября 1873 года, № 40. О разрѣшеніи архи
мандриту Саввѣ Косановичу продолжать сборъ подая
ній въ пользу новопостроеннаго въ г- Сараевѣ храма въ

личества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе Господина Исправляющаго должность Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 26 іюля сего года, за № 2325, въ коемъ изъ
яснено, что Государь Императоръ Высочайше соизво
лилъ утвердить опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ аі/й мая
сего года, о разрѣшеніи довѣренному отъ Сараевской общины 
архимандриту Саввѣ Косановичу продолжать сборъ пожертвова
ній въ Россіи, въ пользу новопостроеннаго въ г. Сараевѣ хра
ма, еще въ теченіе года. Приказали: 0 настоящемъ Высочай
шемъ соизволеніи дать знать по духовному вѣдомству печатнымъ 
указомъ.

— 14 сентября 1873 года, №44. По Высочайшему по
велѣнію, о закрытіи общества для вспоможенія право
славнымъ церквамъ и монастырямъ въ Россіи. Цо указу



Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ слушали предложеніе Господина Оберъ-Прокурора, Свя
тѣйшаго Синода, за № 1074, въ коемъ изъяснено: на основа
ніи Высочайше утвержденнаго положенія Комитета Министровъ, 
въ мартѣ 1859 года учреждено было общество вспоможенія бѣд
нѣйшимъ православнымъ церквамъ и монастырямъ въ Россіи, о 
чемъ и объявлено по духовному вѣдомству циркулярнымъ ука-

Августѣйшая Покровительница общества, принявъ во вниманіе, 
что дальнѣйшія вспоможенія церквамъ могутъ быть, по мѣрѣ 
нужды и возможности, производимы попеченіемъ Святѣйшаго Си
нода и Министра Внутреннихъ Дѣлъ и что таковыя пособія, 
деньгами и утварью, постоянно отпускались изъ Собственной Ея
Величества Канцеляріи, соизволила па закрытіе упомянутаго об
щества. По всеподданнѣйшему докладу о семъ, въ 31 день мар
та сего года, воспослѣдовало и Высочайшее Его Императорскаго 
Величества повелѣніе на закрытіе означеннаго общества. Прика
зали: 0 состоявшемся закрытіи общества для вспоможенія бѣд
нѣйшимъ православнымъ церквамъ и монастырямъ въ Россіи 
дать знать по духовному вѣдомству циркулярнымъ указомъ.

II.
Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Самарская Духовная Консисторія слушали рапортъ испра
вляющаго должность благочиннаго I благочинническаго округа, 
Николаевскаго уѣзда, священника с. Ивановки Александра Ку
барева, отъ 5 сентября, за № 153, съ представленіемъ журна
ловъ съѣзда духовенства округа, составленныхъ въ общемъ соб
раніи 4 числа того же мѣсяца, слѣдующаго содержанія: 1) Со
браніе, во исполненіе распоряженія Епархіальнаго Начальства 
имѣло сужденіе о выборѣ кандидата на должность помощника
благочиннаго и закрытою баллотировкою избрало на эту долж
ность большинствомъ шаровъ священника с. Ивантѣевки Алексѣя 
Горизонта. Постановлено: Записать о семъ въ журналъ. 2) 
Собраніе имѣло сужденіе объ изысканіи мѣръ къ усиленію про
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повѣданія слова Божія. Постановлено: Произносить поученія во 
всѣ воскресные и праздничные дни и притомъ поученія простыя, 
удобопонятныя, приспособленныя къ нравственному состоянію слу
шателей. Для сего, какъ пособіе въ дѣлѣ проповѣди, выписать 
простонародныя поученія Красовскаго и Боброва, по 10 экзем
пляровъ того и другаго автора. О чемъ записать въ журналъ. 
3) Собраніе имѣло сужденіе о бѣдственномъ положеніи діакона 
Семена Образцова, еще молодаго человѣка, по ослѣпшаго въ слѣд
ствіе появленія въ глазахъ темной воды и потому вынужденнаго 
выйти въ заштатъ. Образцовъ принималъ мѣры къ востановленію 
зрѣнія, совѣтывлся съ лучшими докторами о своей болѣзни, лѣ
чился, но мѣры эти не привели пп къ чему. Въ настоящее вре
мя онъ ничего не видитъ, хотя и здоровъ. Работать онъ, по 
слѣпотѣ своей, положительно не можетъ. Это несчастіѳ лишаетъ 
его возможности пріобрѣтать трудовой кусокъ хлѣба какъ для 
себя, такъ и для своей семьи. Ему остается въ удѣлъ сума и
помощь постороннихъ. Постановлено: 
ванія слѣпцу Образцову, открыть въ 
членами съѣзда. Всего по подпискѣ 

Въ видахъ вспомощество- 
пользу его подписку между 
собрано 12 руб. 24 коп.

серебромъ. О чемъ записать въ журналъ, а деньги передать ді
акону Образцову (Подлинные журналы подписаны 14 священни
ками, 7 діаконами и 9 причетниками). Приказали: Первый и 
второй журналы съѣзда духовенства I благочинническаго окру
га, Николаевскаго уѣзда, утвердить, а послѣдній, о подпискѣ 
съѣзда, сдѣланной въ пользу заштатнаго діакона слѣпца Семена
Образцова, принять къ свѣдѣнію и къ свѣдѣнію же по епархіи 
о семъ похвальномъ поступкѣ съѣзда напечатать въ Самарскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. —Резолюція Его Преосвященства 
па этомъ журналѣ Консисторіи: „1873 года, октября 3 дня. 
Исполнитъ* .

— Самарская Духовная Консисторія слушали рапортъ благо
чиннаго V благочинническаго округа, Самарскаго уѣзда, священ
ника с. Богдановки Димитрія Титова, отъ 11 ноября, за № 289, 
съ представленіемъ журналовъ съѣвда духовенства округа, состав
ленныхъ въ общемъ собраніи 10 числа того же мѣсяца, слѣду-
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ющаго содержанія: 1) Предсѣдатель съѣзда предложилъ собранію, 
не угодно ли ему будетъ произвести баллотировку кандидата па 
должность помощника благочиннаго, такъ какъ бывшій переведепъ 
въ другое благочиніе. Постановлено: Изъ практики видно, что 
благочинный можетъ обойтись безъ помощника. Потому выбора 
на зту должность не производить. О чемъ записать въ журналъ. 
2) Собраніе имѣло сужденіе о выборѣ уполномоченнаго на епар
хіальный и окружные училищные съѣзды, и большинствомъ го
лосовъ избрало на сію должность мѣстнаго благочиннаго, свя
щенника Димитрія Титова, изъявившаго желаніе потрудиться на 
этой должности безмездно, и священника с. Сырѣйки Іакова 
Иларіонова, съ вознагражденіемъ по 1 руб. 50 коп. за каждыя 
сутки служенія училищному дѣлу, а кандидатомъ къ нимъ свя
щенника с. Смышляѳвки Алексѣя Головцѳва. Постановлено: За
писать о семъ въ журналъ. 3) Предсѣдатель заявилъ съѣзду, 
что духовенство нѣкоторыхъ церквей округа мало пріобрѣтаетъ 
духовнонравственнаго содержанія книгъ въ церковныя библіотеки, 
а нѣкоторыхъ и вовсе не пріобрѣтаетъ, отзываясь неимѣніемъ 
средствъ. Между тѣмъ, не настолько, какъ ему извѣстно, бѣд
ны церкви, что бы нельзя было каждогодно затрачивать на прі
обрѣтеніе книгъ до 7—10 руб. серебромъ. Почему предложилъ 
собранію обсудить настоящее заявленіе. Постановлено: Предло
женіе предсѣдателя принять къ исполненію. 4) Предсѣдатель за
явилъ собранію: духовенству извѣстно, что нѣкоторыми причта- 
ми срочныя свѣдѣнія и документы представляются несвоевремен
но, чѣмъ задерживается представленіе таковыхъ по назначенію. 
Не слѣдуетъ ли духовенству на будущее время позаботиться о 
своевременномъ представленіи таковыхъ къ пему, какъ благочин
ному. Постановлено: Предложеніе предсѣдателя принять къ точ
ному исполненію. Приказали: Дозволить благочинному, священни
ку Димитрію Титову, проходить, согласно перваго журнала съ
ѣзда духовенства, свою должность безъ помощника, впредь до 
усмотрѣнія; прочіе журналы съѣзда утвердить.—Резолюція Его 
Преосвященства на этомъ журналѣ Консисторіи: „1873 года, 
сентября 25 дня- Дать знать благочинному Титову, что иѳ мѣ-
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шаѳтъ ему имѣть помощника по благочиннической должности, хо
тя би то онъ безъ послѣдняго и могъ обойтись, тѣмъ болѣе, 
что у его Начальства имѣется въ виду не то лишь, что разу
мѣетъ онъ. Прочее исполнить".

— Самарская Духовная Консисторія слушали указъ Св. Си
нода, отъ 9 сентября, за № 39, о воспрещеніи послушникамъ и 
послушпицамъ монастырей носить иноческое одѣяніе, принимать 
другія имена, впредь допостриженія въ монашество, и о воспре
щеніи посылать ихъ для сбора пожертвованій (смотр. выше). 
Приказали: Подлинный указъ Св. Синода присовокупить къ та
ковымъ же, а къ дѣлу въ столъ спять съ него списокъ. Во ис
полненіе же онаго, предписать всѣмъ настоятелямъ и настоятель
ницамъ монастырей Самарской епархіи къ точному и непремѣн
ному исполненію: 1) всѣхъ проживающихъ въ монастырѣ по пас
портамъ, увольнительнымъ свидѣтельствамъ и замѣченныхъ въ ка
кихъ либо предосудительныхъ поступкахъ немедленно удалить 
изъ монастыря, и о томъ, кто изъ онаго будетъ высланъ, доне
сти Его Преосвященству; 2) за послушниками и послушницами, 
опредѣленными въ монастыри по указамъ Консисторіи, имѣть са
мое строгое наблюденіе, и въ случаѣ совершенія ими какихъ ли
бо несвойственныхъ иноческой жизни поступковъ, немедленно изъ 
монастырей удалять, а въ Консисторію присылать ихъ докумен
ты, для должной надписи и отсылки по принадлежности; 3) 
всѣмъ непострижевпымъ въ монашество воспретить ношеніе мона
шескаго одѣянія и уиотрѳблѳиіѳ другихъ именъ; именоваться же 
имъ мірскими своими именами и носить одежду обыкновенную мір
скую темнаго цвѣта, п 4) отнюдь не отпускать послушниковъ и 
послушницъ монастырей для сбора пожертвованій на нужды мо
настырей. По всѣмъ вышеизложеннымъ пунктамъ отъ настояте
лей и настоятельницъ монастырей потребовать подписки въ точ
номъ и непремѣнномъ исполненіи опыхъ и таковыя представить 
въ Консисторію. Носто; щее опредѣленіе напечатать въ Самар
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, ко всеобщему свѣдѣнію по 
епархіи. — Резолюція Его Преосвященства па атомъ журналѣ 
Консисторіи: »І873 года, октября 9 дня. Исполнитъ**



напечатать оный въ Самарскихъ Епархіаль- 
— Резолюція Его Преосвященства на этомъ

— Самарская Духовная Консисторія слушали таковой же 
укавъ Св. Синода, отъ 9 сентября, за № 40, о разрѣшеніи ар
химандриту Саввѣ Косановичу продолжать сборъ подаяній въ 
пользу новопостроѳпнаго въ г. Сараевѣ храма въ теченіе еще 
одного года (смотр. выше). Приказали: Указъ сей, принявъ къ 
свѣдѣнію, присовокупить къ таковымъ же; во всеобщее же свѣ
дѣніе по епархіи, 
ныхъ Вѣдомостяхъ,
журналѣ: „1873 года, октября 8 дня. Смотрѣно/

— Самарская Духовная Консисторія слушали предложеніе 
Его Преосвященства, отъ 8 октября, за № 172, слѣдующаго 
содержанія: Обозрѣвъ въ теченіе сентября мѣсяца текущаго 1873 
года въ 13 благочинническихъ округахъ Самарскаго, Николаев
скаго и Новоузенскаго уѣздовъ епархіи 4 монастыря (два муж
скихъ и два женскихъ) и 2 общины съ 10 церквами, до 106 
приходскихъ церквей, 1 тюремную церковь и 1 кладбищенскую, 
изъ коихъ восемьдесятъ одну лично, а отъ двадцати семи церк
вей принты съ документами, я замѣтилъ при этомъ, что—1) въ 
нѣкоторыхъ церквахъ оставляется полунощница, не вычитывают
ся, какъ должно, ни каѳизмы, ни часы съ канонами; 2) на ве
ликомъ выходѣ, послѣ Его Высочества Наслѣдника Всероссій
скаго престола, нѳ поминаются Имена прочихъ Членовъ Царской 
Фамиліи; 3) при чтеніи и пѣніи нѳ соблюдаются ударенія: вмѣсто, 
напримѣръ, Господи помилуй, поютъ Господи помилуй, и въ 
другихъ случаяхъ; 4) нѣкоторые изъ клириковъ кричатъ при 
службахъ церковныхъ изъ всѣхъ силъ, а нѳ читаютъ и поютъ 
съ должнымъ благоговѣніемъ, или обнаруживаютъ другую край
ность — читаютъ и поютъ нѳ внятно, забившись въ уголъ на 
клиросѣ; 5) священники же, не сождавъ окончанія того или 
другаго прошенія на эктеніяхъ и при пѣніи клира, говорятъ, и 
не рѣдко скороговоркой, возгласы, облокачиваются на престолъ, 
полагаютъ на него иногда служебникъ, вмѣсто аналогія, поминут
но переступаютъ съ ноги на ногу, или склоняются то взадъ, 'го 
впередъ, и даже при освященіи св. даровъ дѣлаютъ отступленія 
отъ укававій въ служебникѣ, возгласы говорятъ или стишкомъ



протяжно, или скороговоркой; нѣкоторые 6) замѣчены въ нет
резвости и въ ссорахъ разнаго рода между собою, или съ при
хожанами; 7) въ нѣкоторыхъ приходахъ, напримѣръ, на одной 
первой недѣлѣ великаго поста въ продолженіе одного или двухъ 
дней исповѣдуютъ и причащаютъ отъ 300 до 900 прихожанъ, 
отправляя при семъ и богослуженіе въ храмѣ; встрѣчались 8) 
и такіе, къ сожалѣнію, служители олтаря Господня, кои, не за
думываясь, пытались обмануть меня: не служа, напримѣръ, въ 
воскресный день литургіи, одинъ священникъ съ діакономъ (въ 
с. Давыдовкѣ) увѣряли меня, что они отправляли богослуженіе. 
Давъ должное вразумленіе въ своемъ мѣстѣ, кому слѣдовало, съ 
братскою искренностію, касательно означенныхъ выше ошибокъ и 
нарушенія церковнаго устава, предлагаю Консисторіи подтвердить 
по всей епархіи, чрезъ оо. благочинныхъ, чтобы всѣ и каждый 
изъ принтовъ вели себя миролюбиво; богослуженіе отправляли 
бы съ подобающимъ благоговѣніемъ, внятно, не спѣшно, но и 
не косно и не отступая при томъ отъ церковнаго устава; не 
подавали бы повода въ соблазнамъ и протыканію немощнымъ, 
особенно же сектантамъ, кои, какъ извѣстно, считаются тысяча
ми въ нашей епархіи; особенно же при совершеніи таинствъ св. 
церкви вели себя съ должнымъ благоговѣніемъ, да и прихожанъ 
своихъ исподоволь располагали къ исполненію священнаго дол
га исповѣди не кое какъ и съ поспѣшностію, а какъ слѣдуетъ, 
и не на одной только первой недѣлѣ св. четыредесятницы, а въ 
продолженіе всей, смотря по удобству каждаго изъ нихъ; о на
рушителяхъ же церковнаго устава и вообще обязанностей, лежа
щихъ на пастыряхъ церкви, доносили бы мнѣ безъ утайки и 
неумѣстнаго потворства. Приказали: Предложеніе Его Преосвя
щенства исполнить по надлежащему, предписавъ циркулярно все
му духовенству принять оное къ строгому и точному руковод
ству и исполненію, а благочиннымъ наблюдать за исполненіемъ 
онаго.—Резолюція Его Преосвященства на этомъ журналѣ Кон
систоріи: , 1873 года, октября 15 дня. Смотрѣно* .

— Самарская Духовная Консисторія слушали рапортъ благо
чиннаго VI благочинническаго округа, Бузулукскаго уѣзда, свя-



щѳнника с. Алексѣевки Іоны Скворцова, отъ 24 сентября, 8а 
№ 205, съ представленіемъ журналовъ съѣзда духовенства, во

ющаго содержанія: 1) По поводу отношенія Господина Оберъ- 
Прокурора Св. Синода, отъ 9 іюня 1872 года, за№2919, на 
имя Его Преосвященства, о постановленіи крестьянами Новгород
ской губерніи общественныхъ приговоровъ, въ коихъ они заяв
ляли готовность участвовать въ копѣечномъ сборѣ въ пользу об
щества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, духовенство 
VI округа имѣло сужденіе о томъ, какое бы принять участіе въ 
положеніи раненыхъ и больныхъ защитниковъ отечества и рас
положить къ тому же прихожанъ своихъ, и пришло къ слѣду
ющему заключенію: просить Его Преосвященство разрѣшить уст
роить '' при церквахъ кружки, подобно тѣмъ, какія существуютъ 
уже при церквахъ съ благотворительною цѣлію. Постановлено: 
Сужденіе съѣзда записать въ журналъ и представить на благо
усмотрѣніе Его Преосвященства. 2) По предложенію предсѣда
теля, духовенство VI округа имѣло сужденіе объ источникахъ 
средствъ приходскихъ попечительствъ и пришло къ тому убѣж
денію, чтобы, при настоящемъ бѣдственномъ положеніи края отъ 
неурожая хлѣба, просить Его Преосвященство, согласно § 6 Вы
сочайше утвержденнаго положенія о приходскихъ попѳчитель- 
ствахъ, разрѣшить установить при церквахъ благотворительныя 
кружки, тамъ, гдѣ открыты приходскія попечительства, для со
биранія въ нихъ приношеній на поддержаніе и украшеніе цер
квей» такъ какъ бѣдствіе отъ неурожая хлѣба сравняло всѣхъ 
въ средствахъ къ жизни и попечительства лишились явныхъ 
благотворителей. Постановлено: Сужденіе съѣзда записать въ 
журналъ, каковой и представить на благоусмотрѣніе Его Пре
освященства. 3) Въ слѣдствіе опредѣленія Самарскаго Епархіаль
наго Начальства, состоявшагося 30 января сего 1873 года, по 
вопросамъ объ ослабленіи развивающагося пьянства въ народѣ и 
искорененіи разныхъ суевѣрій, съѣздъ духовенства, обсуждая о 
мѣрахъ къ ослабленію этихъ недостатковъ въ нравственной жи
зни населенія, прищолъ къ слѣдующему заключенію: а) Просить 
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содѣйствія мировыхъ посредниковъ склонить сельское населеніе 
къ постановленію приговоровъ о прекращеніи, по крайней мѣрѣ, 
распивочной продажи напитковъ въ питейныхъ заведеніяхъ, съ 
наложеніемъ штрафа на тѣхъ прихожанъ, которые дозволятъ се
бѣ употребленіе вина въ названныхъ заведеніяхъ. Эта мѣра, 
принятая самими прихожанами, надежнѣе приведетъ къ желан
нымъ результатамъ, нежели другія. На вызовъ этой мѣры, при 
настоящемъ бѣдственномъ положеніи края, и само сельское насе
леніе изъявитъ готовность, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые изъ ми
ровыхъ посредниковъ не только изъявляютъ готовность содѣй
ствовать ослабленію пьянства, но и сами энергично противодѣй
ствуютъ ему. И б) что бы ослабить и совершенно искоренить 
разныя суевѣрія въ средѣ населенія, духовенство VI округа не 
находитъ иныхъ мѣръ къ тому, какъ только воскресныя собе
сѣдованія и собесѣдованія на домахъ прихожанъ о предметахъ 
вѣры, гдѣ самая обстановка должна располагать пастыря къ 
живой и задушевной рѣчи. Постановлено: Записать сужденіе съ
ѣзда въ журналъ, каковой и представить на благоусмотрѣніе Его 
Преосвященства. 4) Слушали опредѣленіе Самарской Духовной 
Консисторіи, отъ 30 января сего 1873 года, относительно свѣ
дѣній, помѣщенныхъ благочинными въ отчетахъ своихъ о благо
состояніи подвѣдомыхъ имъ церквей и принтовъ при нихъ, за 
вторую половину прошлаго 1872 года, въ которыхъ, между про
чимъ, говорится: рекомендовать благочинному, священнику с. Але
ксѣевки Іонѣ Скворцову, обсудить на благочинническомъ съѣздѣ, 
какія бы принять мѣры къ сближенію причтовъ съ сектантами, 
въ виду той натянутости въ отношеніяхъ, какая существуетъ ме
жду принтами и сектантами. По обсужденію этаго вопроса, ду
ховенство съѣзда пришло къ тому заключенію, что въ настоя
щее время отношенія причтовъ къ сектантамъ находятся въ та
комъ состояніи, лучше которыхъ съѣздъ установить не можетъ. 
Посѣщеніе въ домахъ сектантовъ --признано неудобнымъ, такъ 
какъ сектанты, какъ показалъ опытъ, послѣ бесѣды съ священ
никомъ распространяютъ между православными ложные слухи, 
будто бы священники, при бесѣдахъ съ ними безъ свидѣтелей, 
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признаютъ вѣрованія ихъ секты согласными съ словомъ Божіимъ, 
и сами не отпадаютъ отъ православія только потому, что опа
саются кары отъ Правительства и рискуютъ остаться безъ ку
ска хлѣба. Такая ложъ колеблетъ убѣжденія слабыхъ въ вѣрѣ 
православныхъ прихожанъ. Требованіе въ дома священниковъ, для 
увѣщанія, сектанты называют^ притѣсненіемъ и гоненіемъ. Въ слѣд
ствіе вышеизложенныхъ неудобствъ, священники приходовъ, въ ко
торыхъ есть сектанты, обращаются съ сектантами съ словомъ увѣ
щанія только при случайныхъ встрѣчахъ, преимущественно при 
посѣщеніи самими сектантами домовъ священниковъ по своимъ 
надобностямъ, напримѣръ, для полученія медицинскихъ пособій 
(въ с. Патровкѣ и Алексѣевкѣ), или совѣтовъ, какъ имъ по
ступить при какихъ либо житѣйскихъ невзгодахъ, и пр. Болѣе 
же дѣйствительнымъ средствомъ къ увѣщанію сектантовъ счи
тается миссія къ нимъ изъ опытныхъ членовъ прихода (въ с. 
Патровкѣ), которая производится слѣдующимъ образомъ: начет
чиковъ изъ православныхъ прихожапъ священникъ приготовля
етъ къ борьбѣ съ молоканами болЬе или менѣе продолжительное 
время, объясняетъ имъ слово Божіе, снабжаетъ тетрадками, въ 
которыхъ записаны необходимые цитаты, тексты и пр., и потомъ 
посылаетъ ихъ въ дома сектантовъ. Бесѣды иногда длятся по 
цѣлымъ ночамъ. О результатахъ преній посланные передаютъ 
подробно священнику, получаютъ отъ него совѣты на дальнѣй
шія дѣйствія и т. д. Такія отношенія священниковъ къ сектан
тамъ съѣздъ духовенства признаетъ раціональными и лучшихъ 
установить не можетъ. Постановлено: О всемъ вышеизложенномъ 
записать въ журналъ, который и представить на благоусмотрѣ
ніе Его Преосвященства, б) Слушали опредѣленіе Самарской 
Духовной Консисторіи, отъ 30 января сего 1873 года, объ 
установленіи лучшихъ отношеній между принтами и прихожана- 
іи. Съѣздъ обсуждалъ: недовольство прихожанъ на причтъ при 
сборахъ хлѣба замѣтно не только въ нынѣшніе неурожайные го
ды, но и прежде было. И это естественно. Въ теченіе года, по 
заведенному порядку, священникъ идетъ по сбору не однажды, 
тоже дѣлаетъ и другіе члены причта. Удовлетворить всѣхъ и



всякій разъ прихожанину нѳ легко. Въ слѣдствіе то этаго, и 
является недовольство прихожанъ на причтъ. „Вы берете и съ 
живаго и съ мертваго*,  или же „ты еще придетъ* —нѳ рѣдко 
приходится слышать священнику, а тѣмъ болѣе нившимъ членамъ 
причта. Такое отношеніе прихожанъ къ причту и заставляетъ 
его (причтъ) не рѣдко унижаться предъ прихожанами, чтобы нѳ 
лишиться куска хлѣба. Въ слѣдствіе же униженія со стороны
священника предъ своими прихожанами, теряется авторитетъ па
стыря церкви въ глазахъ ихъ, что, конечно, нѳ безвредно въ 
религіознонравствепномъ отношеніи для самихъ прихожанъ. Из
мѣнить такія отношенія возможно только прекращеніемъ всякаго 
сбора и взиманія платы за требоисправленіѳ, а безъ этаго жить 
будетъ нѳ на что. Изъ всего этаго вытекаетъ, чтобы причты 
были обезпечены приличнымъ жалованьемъ, а поборы были от
мѣнены. Тогда только могутъ возстановиться правильныя отно
шенія между принтами и прихожанами. Постановлено: О всемъ
вышеизложенномъ записать въ журналъ, каковой и представить 
на благоусмотрѣніе Его Преосвященства. 6) Съѣздъ VI благо
чинническаго округа, Бузулукскаго уѣзда, въ присутствіи попе
чителей и повѣренныхъ отъ обществъ, имѣлъ сужденіе о сред
ствахъ къ содержанію себя до урожая 1874 года. Попечители 
и повѣренные отъ довѣрителей объявили, что они обезпечить ду
ховенство въ теченіе этаго года сами собой ни какимъ образомъ 
не могутъ, по неимѣнію у самихъ себя куска хлѣба. Денежные 
доходы во всѣхъ приходахъ почти прекратились. Чтобы сколь
ко нибудь облегчить положеніе духовенства округа, съѣздъ по
корнѣйше проситъ Его Преосвященство изъ нѣкоторыхъ селъ 
округа вывесть нѣкоторыхъ членовъ причта, согласно ихъ заяв
леннаго на съѣздѣ желанія, именно: изъ с. Герасимовой—поно
маря Щербакова, изъ с. Гавриловки — дьячка Кандалинскаго, 
изъ с. Лѣтникова—дьячка Мамонтова, изъ с. Ромашкина—діа
кона ІОловскаго, изъ с. Орѣховки — діакона Троицкаго; для 
остальныхъ же членовъ причта въ округѣ разрѣшить сдѣлать 
заекъ денегъ иль изъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго зва
нія, или изъ капитала пожертвованій эмеритальной кассы, или



же ходатайствовать о займѣ суммы въ Св. Синодѣ, впредь до 
урожайныхъ годовъ. Духовенство округа около двухъ дѣтъ по
купаетъ для себя хлѣбъ, по случаю его неурожая. Постановле
но: Записать о семъ въ журналъ, каковой представить Его Пре
освященству на благоусмотрѣніе. 7) При обсужденіи вопроса о 
выборѣ уполномоченныхъ, для присутствованія на окружномъ учи
лищномъ съѣздѣ, съѣздъ духовенства пришолъ къ заключенію, 
что снабжать двоихъ уполномоченныхъ путевыми издержками и 
суточнымъ содержаніемъ, по случаю^ трехлѣтнихъ неурожаевъ 
хлѣба, онъ не въ состояніи. Почему положилъ избрать отъ 16 
причтовъ округа одного депутата. Большинствомъ избиратель
ныхъ шаровъ, для присутствованія на епархіальномъ и училищ
ныхъ съѣздахъ на будущее трехлѣтіе избранъ священникъ с. 
Патровки Гавріилъ Грекуловъ, а кандидатомъ къ нему священ
никъ с. Орѣховки Алексѣй Соболевъ. Постановлено: Записать 
о семъ въ журналъ, каковой представить на благоусмотрѣніе 
Его Преосвященства. (Подлинные журналы подписали 16 священ
никовъ, 5 діаконовъ и 13 причетниковъ). Приказали: По пер
вому журналу съѣзда духовенства VI благочинническаго округа, 
Бузулукскаго уѣзда, дать знать, что, при значительномъ коли
чествѣ кружекъ въ церквахъ для сбора пожертвованій, кои иногда 
при высыпкахъ, какъ извѣстно Консисторіи, оказываются почти 
пустыми, учрежденіе новой кружки въ пользу раненыхъ и боль-т. 
ныхъ воиновъ едва ли поможетъ дѣлу, что впрочемъ со сторо- 
роны Епархіальнаго Начальства нѣтъ препятствій къ учрежде
нію при церквахъ округа кружекъ въ пользу раненыхъ и боль, 
ныхъ войновъ, и что гораздо дѣйствительнѣе было бы такое 
участіе, при которомъ бы въ члены этаго общества записалось 
какъ можно болодр лицъ, съ обязательствомъ опредѣленнаго еже
годнаго взноса пожертвованій на больныхъ и раненыхъ воиновъ. 
По второму журналу дать знать, что нечего было и журнала 
составлять по такому обстоятельству, на которое имѣется безус
ловное разрѣшеніе въ 6 пунктѣ Высочайше утвержденнаго поло
женія о приходскихъ попечительствахъ. Третій журналъ, о мѣ
рахъ къ ослабленію пьянства въ народѣ и искорененію разныхъ



суевѣрій, утвердить. Четвертый и пятый журналы, о способахъ 
сближенія принтовъ съ сектантами и благотворнаго дѣйствованія 
первыхъ на послѣднихъ и объ установленіи лучшихъ отношеній 
между принтами и прихожанами, принять къ свѣдѣнію, давъ янать 
впрочемъ съѣзду, что въ ставленной священнической грамотѣ указа
ны лучшія и высшія средства къ разрѣшенію вопросовъ, изло
женныхъ въ названныхъ журналахъ. Шестой журналъ, о сред
ствахъ къ содержанію принтовъ до будущаго урожая хлѣба, оста
вить безъ послѣдствій, частію за сдѣланными уже по сему пред
мету Самарскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ распоряженіями, 
а частію по неосновательному способу, предложенному съѣздомъ 
къ содержанію принтовъ въ текущемъ неурожайномъ году, по
средствомъ удаленія изъ состава принтовъ нѣкоторыхъ его чле
новъ, для которыхъ у Епархіальнаго Начальства нѣтъ ни праз
дныхъ мѣстъ, ни средствъ къ содержанію. Седьмой журналъ Са
марское Епархіальное Начальство, въ виду того, что по
Высочайше утвержденнаго устава духовныхъ училищъ требуется 
одинъ уполномоченный отъ каждаго десятка принтовъ, не счи
таетъ себя въ правѣ утвердить, такъ какъ въ VI благочинни
ческомъ округѣ, Бузулукскаго уѣзда, 16 причтовъ, и предлага
етъ съѣзду избрать двухъ уполномоченныхъ и кандидатовъ къ 
нимъ, или уменьшивъ цифру содержанія оныхъ до половины, т. 
е. до 1 руб. серебромъ въ сутки, во время прямаго исполненія 
ихъ обязанностей, или пригласивъ къ себѣ 4 причта изъ кото
раго либо изъ сосѣднихъ благочинническихъ округовъ, или же, 
наконецъ, пригласивъ своихъ уполномоченныхъ къ безмездному 
служенію духовнообщественному дѣлу.—Резолюція Его Преосвя
щенства па этомъ журналѣ Консисторіи; „1873 года, октября 
20 дня. Исполнить11. ;

— Самарская Духовная Консисторія, на основаніи съ 11 
устава Духовныхъ Консисторій, представила при докладѣ, отъ 
23 октября, Его Преосвященству на благоусмотрѣніе и утвер
жденіе учиненное въ оной росписаніѳ относительно того, кому изъ 
священниковъ и въ какихъ именно церквахъ Самарской епархіи 
назначается по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ произносить
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катихизическія поученія въ будущемъ 
заключеніемъ, чтобы: а) священники, 
эическія поученія, въ составленіи ихъ

1874 году, съ таковымъ 
коимъ назначены катихи- 

руководствовались ученіемъ
св. отецъ, пространнымъ катихизисомъ покойнаго митрополита 
Московскаго Филарета, православнымъ исповѣданіемъ Петра Мо
гилы и православными догматиками преосвященныхъ архіепископовъ 
Антонія, Макарія и Филарета, и чтобы поученія тѣ, не менѣе 
10 отъ каждаго катихизатора, представляемы были, согласно ст. 
12 устава Духовныхъ Консисторій, къ мѣстнымъ благочиннымъ, 
а отъ сихъ послѣднихъ, не позже декабря мѣсяца, къ Его Пре
освященству, при именной вѣдомости, сколько кѣмъ составлено и 
произнесено поученій, или же кѣмъ вовсе таковыхъ не было про
износимо; б) неученые же священники и тѣ изъ ученыхъ, кото
рые, по разнымъ уважительнымъ причинамъ, встрѣтятъ неудоб
ство или затрудненіе въ составленіи своего сочиненія поученій, 
должны произносить оныя по печатнымъ книгамъ, съ отмѣткою 
объ этомъ въ именной вѣдомости; в) въ случаѣ перемѣщенія 
или выбытія катихизаторовъ изъ прихода до истеченія года, 
благочинные обязываются возложить обязанность катихизаціи на
вновь опредѣленныхъ къ тѣмъ церквамъ священниковъ или пса
ломщиковъ изъ окончившихъ курсъ ученія, съ донесеніемъ объ 
этихъ перемѣнахъ Консисторіи.—Резолюціею Его Преосвящен
ства, на этомъ докладѣ Консисторіи послѣдовавшею, предписано, 
между прочимъ: „1873 года, октября 24 дня. Утверждается* .

РОСПИСАШЕ

КАТИХИЗИЧЕСКИХЪ ПОУЧИНІЙ ВЪ ГОРОДАХЪ И СЕДАХЪ НА 1874 Г.
Самарскій уѣздъ.

По г. Самарѣ: протоіерею казанской церкви Ѳеодору Ястреб- 
цеву, протоіерею тюремной церкви Николаю Цареградскому, свя
щеннику каѳедральнаго собора Ильѣ Маслову, священнику жен
скаго монастыря Константину Добросердову, священнику успен
ской церкви Григорію Разумовскому, священнику петропавлов
ской церкви Павлу Троицкому и священнику воскресенской цер
кви Николаю Воронцову.
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селъ — Кармалы Алексан-

Ягоднаго Димитрію

селъ —■ Стараго Мелекеса

■II

По I благочинническому округу: селъ—Пѳнзина Андрею Ко
марову, Владимірскаго Петру Софинскому, Липовки Петру Ор
лову и Луговой Александровки Степану Питовранову^

По II благочинническому округу: селъ—Дубоваго Умета Іо
анну Михайловскому и Чернорѣчья Іоаину Быстрицкому. 
•/щПо III благочинническому округу:
дру Тихомирову, Тенѣева Димитрію Цвѣткову, Чистовки Васи
лію Крылову, Зубовки Георгію Побѣдоносцеву и Димитріевки 
Іоанну Преображенскому.

По IV благочинническому округу: селъ—Вязовки Павлу Яс'- 
требскому, Ивановки Ѳеодору Овидіѳву, Кандабулака Іоанну Пре
ображенскому, Елшанки Михаилу Соколовскому и Стараго Буя
на Гурію Помряскинскому.

По V благочинническому округу: селъ—Гвардейскаго Григо
рію Царѳвскому, Смышлаевки Алексѣю Головцеву, Кракова Іо
анну Архангельскому, Вузаевки Алексѣю Терновскому и Водя
наго Хутора Николаю Третьякову.

Ставропольскій уѣздъ

По I благочинническому округу: селъ
Утѣхину, Нижняго Санчѳлѣева Димитрію Самосатскому, Старой 
Бинарадки Іоанну Фастрицкому и Пискаловъ Ѳеодору Аѳанасьеву.

По II благочинническому округу: селъ—Суходола Алексѣю 
Фастрицкому, Бѣлаго Яра Петру Листову, Хрящевки Михаилу 
Панормову, Васильевки Іоанну Добронравову и Архангельскихъ 

• Городищъ Николаю Дйѣковуцо^^Оі
По III благочинническому? округу:

Алексѣю Воинову, Выходцева Василію Уварову, Новой Бѣлов- 
ки Василію Ястребову, Новой Майны Александру Кроткову и 
Лебяжья Александру СоколовуЛ8,- • • 1

По IV благочинническому округу: селъ—Тургенева Петру Лю
бимову, Матюшкив» Ваоолію Петрову, Коровина Григорію Кря- 
минскому, Кола. о, 
Равсудову.

По V благочийни'іэскому округу: селъ —Архангельскаго Алек
сандру Покровскому, Сосновки Василію Гурьеву, Помряскина Іа-

'• ѵодору .Степанову и Мулловки Василію
лдміаг дмоиэ
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— Маклаушъ Петі

кову Каменскому и Кременокъ Николаю Листову.
') Бугульминскій уѣздъ.

По I благочинническому округу: г. Бугульмы—Димитрію Бо
городицкому^ селъ* —Верхосулья Георгію Введенскому, Шикулина 
Аѳанасію Богородицкому, Старой Письмянки Николаю Глинско
му, Езфановки Гео’ргію Скворцову и Михайловки Григорію Стра- 
ТОНОВуліі • : II «ІЦТМИМД .. /Г ^ЯОдЕМиХнІ 7.'!Д

По II благочинническому округу: селъ—Черёмшанскаго Васи
лію Васильеву, Новаго Кувака Венедикту Цвѣткову/ Девлезер- 
кина Василію Воронцову, Кичуя Льву Георгіевскому и Нижней 
Кармалы Николаю Лёнтовскому«0

По III благочинническому округу:
Невтерову, Новыхъ Маклаушъ Ѳеодору Желателеву, Подбѣль
скаго Андрею Муромцеву, Добрина Іоанну Вишневскому, Луки
на Владиміру Михайлову и Сходнева Димитрію Печорину.

Бугурусланскій уѣздъ.

По I благочинническому округу: <. г/Бугуруслана—Михаилу 
Тихомирову и Георгію Архангельскому; селъ—Ибряйкина Іако
ву Цвѣтаеву, Кирюшкина Димитрію Витевскому, Красноярки Ди
митрію Муромцеву, Завьяловки Михаилу Троицкому, Поповки 
Лукѣ Золотову, Пилюгина Іоанну Петропавловскому и Коптяжев- 
ки Аѳанасію Соколову.

По II благочинническому округу: селъ—Черкасскаго Іакову 
Виноградову и Василію Татищеву, Сарбая Александру Любимо
ву, Саврухи Ѳеофану Тихомирову, ' Орлянки Василію Алексан
дрову и Лазовки Алексѣю Суркову.

По III благочинническому округу: селъ—Пономарева Алек
сѣю Сергіевскому, Емѳльяновки Григорію Домбровскому, Бори
скина Іоанну Пономареву, Кузьминовки Виктору Ключареву и 

Радовки Іоанну Богородицкому.
По IV благочинническому округу: селъ—Баклановки Василію 

Бирюкову и Семену Успенскому, Сарайгира Владиміру Измайлов
скому, Кандыза Іакову Царевскому, Русской Боклы Михаилу 
Цареградскому, Аксакова Петру Изолѣеву, Святодухова Іоанну 
Щербакову и Мордовскаго Бугуруслана Василію Благовидову.



По V благочинническому округу: селъ—Ііовоякушкина Льву 
Абашеву, Микущкина Іоанну Березовскому, Подбѣльскаго Дими- 
I

нію Покровскому,,

<. оі:о|ову, Успепки Истру Иларіонову, Сергіевска Павлу Соко-

Цд»гэдазу?о?д. ;

і.'Оі’Ы оч

трію Евтропову, Исакова Димитрію Свѣтовидову и Савруши Ана-

По VI благочинническому округу: селъ—Кундурчи Виктору
• ’<г • гг ' 1; I Я / 3 . / ѵП».*  ’ ЯКИ і. а ' ѵ/ ІЛІТЛ * >• * . а 'ді * • X?

лор-скому, Павловки Вдэдиміру Смирнову и Захаркина Іоанну

• <>

< Бузулукскій уѣздъ.
І1ІО .«Ш’чл ѴСОI Ц I • і */П

11< / • <Я __ ✓ Аа .' * I И ЧѴ < »4 ’ ІкЧ'
Но I благочинническому ок^г^: Г|^уз^л^,а-- Николаю .Іев-

ірлН
Сергіевки Алексѣю

селъ — Нижней Вязовки
• - ’ • І**Р  1 м 1. Ы . •<

1 М

Востокову, Миролюбовки 'Ні;-

кону и Прокопію' Добросердову; селъ—Евфимовки Іоанну Разу
мовскому, Дѳнисовкіі' Анэдэе^ Архангельскому, Скворцовки Ни- 
дада.$°-° 
Степанову.

По, II благочинническому округу: селъ ____ « _ѴІІѴІ)ІѴ
Нздеждину, Ключиго.ръ Николаю Бережневу, Александровки Ва
силію ІУІ-.лгоромкому. и Новой Топдовки Антонію Покровскому.
• • • • •• ? А (ЛоѵЛѵКіА ■ •
' гПо, Ш благочинническому округу:

Порфирію Д'і ірееву, Каменной Сармы Петру Никольскому. Йузь- 
диндаки Пеі, \ Прибыловскому, Баклановки Прокоиію Ключа
реву и'йровькина Димитрію Тимицскому. ,

• ‘гІОНпП ■КЧ(ГЧг. • ли. М> !
•г Г{°/Д благочинническому обругу: селъ—Тоцкаго Александ
ру Попову*,  "Николаевки Николаю■** і—іш 

кифору Серебрякову, Гамалѣевки Александру Серебрякову, Бо-
• ; !. • 0 ■ ’ •' . 'Жг Г у*,.  »» Г ѵ[,
голюбовки Александру Крылову, Нестеровки Николаю Николь- 
скому, Никольскаго Николаю Црибыловскомѵ. и Пьяновки Алек-ѵ ч . Я • ■ іГ
“«РУ ; :4, А ............   . „
-•ей° ■ лагочинниче,:комУ селъ—Романовки Цикандру
Йевдачиііу, Пріютнаго Никифору Царѳвскому и Казанки Алек
сандру “Тимашеву: ' ' И Ш -И

□Іо VI благочинническому округу: се.іъ^-'Патровки'Тавріилу 

Грекуловѵ, Покровки Іоанну Благодарову, Бобровки Іоанну Ка
ракозову, Герасимовки Алипію Бенедиктову и Семѳновки М'и- 

Л<П;І?1Т': Ч') ' Пі I ■ 1 і' ,:;С. , .
хайлу Сардинскому.

По VII благочинническому округу: 
•лТДнв. ѵГ сяаобнц—<гдь /;п,!Ѵ т

иколь-

гИ иА ІіЗГ >1 7ДІ

••

Аѵ 1

селъ -— Утевки Рафаилу
33>РВІШІГОІ

(' I
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Кандалинскому, Малой Малышевы Василію Красносамарскому, 
Большой Малышевы Василію Орлову, Георгіѳвки Іоанну Діо
мидову и Домашки Димитрію Ястребову.

По VIII благочинническому округу: селъ—Большаго Обухова 
Алексѣю Вѳселицкому, Арзамасцевы Александру Гіацинтову, 
Коржевки Петру Бѣлозерову, Виловатаго Гавріилу Благовѣщен
скому и Коноваловы Александру Петропавловскому.

По IX благочинническому округу: селъ— Борскаго Іоанну Ле
бедеву, Языкова Ѳеодору Смарагдову, Заплавнаго Иродіону Лев
ковскому, Котлубановки Александру Царевскому и Колокъ Іоан
ну Ершову.

Балакова Николаю

Горяиновки Нико-

Николаевскій уѣздъ.

По I благочинническому округу: гор. Николаевска—Григорію 
Віанцеву, Евфимію Леопольдову и Александру Началову; селъ— 
Каменки Александру Рыбакову, Красной Рѣчки Димитрію Любар
скому, Петровскаго Петру Лореттову, Плюсковки Петру Лео
нидову, Ивантѣевки Іосифу Волковскому и Алексѣю Горизонтову.

По II благочинническому округу: селъ
Сердобову и Александру Юнгерову, Сулака Петру Милославскому, 
Казенной Маянги Петру Кандалинскому, Бланки Петру Стро
еву, Наумовскаго Евфимію Виноградову, Перекопной Луки Ѳео
досію Тринитатскому и Екатериноштадта Ильѣ Сергіевскому (пса- 
лом.). д

По III благочинническому округу: селъ 
лаю Грекулову, Натальина Василію Иргизову, Никольскаго Пе
тру Поликарпову, Нивотулки Василію Горизонтову, Росляков- 
ки Разумнику Тычинину и Чувичей Алексѣю Юнгерову.

По IV благочинническому округу: селъ — Григорьевки Алек
сандру Промптову, Карловки Петру Майеранову и Клопихи Ди
митрію Анапольскому.

По V благочинническому округу: селъ—Новоникольскаго Ди
митрію Николаевскому, Сестеръ Василію Жѳдрину, Ломовки Іо
анну Алонзовѵ, Тяглаго Озера Іоанну Соколову и Кирсановы 
Павлу Ермолаевскому.

По VI благочинническому округу: селъ—Вязовки Іоанну Ра-



4:95

зумовскому и Василію Знатокову, Вязоваго Гая Димитрію Тихо
мирову, Константиновки Захаріи Щеглову и Пестравки Георгію 

Самуилову.
По VII благочинническому округу: селъ—Николаевки Нико

лаю Соловьеву, Новокурскаго Александру Первицкому, Тростян
ки Василію Ястребову и Хворостинки Ѳеодору Комарову.

По VIII благочинническому округу: селъ —Большой Глуши
цы Петру Сергіевскому, Димитріевки Петру Александровскому, 
Александровки Александру Левковскому и Благодатнаго Ѳеодору 
Ястребову.

Новоузенсній уѣздъ.

По I благочинническому округу: г. Новоуяенска—Поліевкту 
Сердобову и Семену Островидову, селъ—Александрова Гая Евфи- 
мію Черносливову, Малаго Узеня Лаврентію Кастровскому и Но- 
вотулки Ѳеодору Меликову.

По II благочинническому округу: селъ—Покровскаго Василію
Крылову, Тамбовки Алексѣю Попову, Генеральскаго Константину 
Димитріѳвскому и Шумѣйковки Алексѣю Лореттову.

По III благочинническому округу: селъ —Потемкина Михаилу 
Волковскому, Дьяковки Николаю Русанову, Чѳребаѳва Димитрію 
Нетупицыну, Бѣлокаменки Александру Боголюбову и Курнаевки
Доримедонту Чернозатонскому.

По IV благочинническому округу: селъ—Новоросляйки Гав
ріилу Смѣлову, Новорѣпнаго Ильѣ Малову, Новотроицкаго Анд
рею Орлову и Верхняго Кушума Степану Благомыслову.

III.
Распоряженія духовноучилищнаго начальства.
— Педагогическое собраніе правленія Самарской духогной се

минаріи разсматривали представленныя инспекторомъ семинаріи 
правила, опредѣляющія поведеніе учевиковъ. Справка: 1) Въ 
педагогическомъ собраніи, 8 прошлаго октября, въ виду того, 
что а) имѣющіяся въ правленіи семинаріи правила поведенія уче
никовъ, составленныя въ 1869 году, по своей краткости не об
нимаютъ всей обстановки жизни воспитанниковъ и б) что послѣ



1 пЬннхъ учебныѵъ комиТЭДЮмѣ ^издаті Многія весьма составленія
важныя разъясненія по воспитательной части въ семинаріи,—іо- 
ручено было, ~ж------------- -------------- -------------- .Ѵн ѵлмаП

преподавателемъ Константиномъ Троицкимъ, дополпить эти пра
вила.
были собранію, разсмотрѣны, исправлёпы и найдены вполнѣ ^дов- 

’лѳтворительными. •*  * ВЛЛ-ГАЙ'1л

учениковъ ввести въ Дѣйствіе. Для’ чего напечатать

по предложенію ректора, инспектору, вмѣстѣ съ 

2) Еъ засѣданіи 23 октября правила эти пфеЙстяМпы

Опредѣлено: Означенныя правила поведенія 
г ' 'ЗмГЯ ого

Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, съ отдѣльйыми Отт^ 

сками въ потребномъ количествѣ, для раздачи ученикамъ. Рай- 
ходъ на отпечатаніе ихъ отнести на счетъ суммъ правленія се
минаріи.
„1873 года, ноября 5 дня. Утверждается*

ПРАВИЛА,

— Резолюцій Его Прѳосв’ящепства на ётомѣ журналѣ:
I

опредѣляющія поведеніе учениковъ Самарской духов- 
ѵ ной семинаріи: I—въ часы молитвъ и богослуженія,

II - въ часы классные и занятные, ІІТ - въ часы сво
бодные отъ занятія, IV—во время отпуска въ городъ 
и V — правила пользованія книгами библіотеки: 1) 

!! ‘фундаментальной и 2) ученической.
I Правила поведенія въ часы молитвъ и богослуженія.

§ 1. Такъ какъ воспитанники духовной семинаріи іЮТовятся 
быть служителями алтаря и учителями народа, то имъ пеобіодѣ- 
мо укрѣпить въ себѣ любовь къ церкви тщательйымъ исполне

ніемъ всѣхъ ея постановленій и обрядовъ. ч
§ 2. Ежедневно въ назначенные часы они должны являться

на молитву утреннюю и вечернюю.
§ 3. Молитвы утреннія и вечернія читаются учениками пооче

редно, нѣкоторыя же, по указанію инспектора, поются всѣми.
§ 4. Во всѣ праздничные дни воспитанники должны неопу- 

стительно присутствовать при богослуженіи всенощномъ и литур
гіи. Требованіе это простирается и на время, проводимое уче
никами въ домахъ родителей и родственниковъ.

§ б. Въ праздники и воскресные дни предъ литургіею уче*



ники, живущіе въ общежитіи и близъ онаго, должны собирать
ся въ назначенный часъ въ семйнарію для слушанія объясненій, 
дневнаго евангелія и апостола, пли исторіи праздника.

§ 6. Входятъ воспитанники въ церковь къ началу богослу
женія въ порядкѣ, указанномъ инспекторомъ, съ должнымъ бла
гоговѣніемъ къ святости храма, безъ шума и крика, и становят
ся рядами на указанныхъ мѣстахъ.

§ 7. Во время богослуженія, какъ и вообще во время мо
литвъ, ученики должны сто ть благоговѣйно, не оглядываться, не 
разговаривать другъ съ другомъ и не выходить изъ церкви до 
окончанія службы, кромѣ случаевъ самой крайней необходимости, 
о которыхъ тотчасъ по окончаніи службы должны объяснить ин
спектору, или одному изъ его помощниковъ. 1

§ 8. Во время богослуженія ученики V и VI классовъ по 
очереди участвуютъ въ чтеніи и исправляютъ служебныя обязан
ности въ алтарѣ. Кромѣ сего, всѣ ученики VI класса по нѣ
скольку человѣкъ заразъ присутствуютъ въ алтарѣ при соверше
ніи проскомидіи. Нѣкоторыя пѣсни церковныя, какъ то: „Свѣтѳ 
тихій", „Хвалите; имя Господне", „Слава въ вышнихъ Богу", 
„Символъ вѣры", „Тебе поемъ" и молитву Господню поютъ всѣ
ученики. г. я . .

§ 9. Чтеніе и пѣніе должно быть неспѣшное и благоговѣйное.
§ 10. Внѣшнія дѣйствія богопочтенія, какъ то: преклоненіе 

главы и колѣнъ, земныя поклоны и др., должны быть совершае
мы съ полною внимательностію къ ходу богослуженія. Крестное 
знаменіе должно быть совершаемо правильно, согласно церковно
му постановленію. Когда читается молитва главопрѳклонѳнія, ну
жно благоговѣйно преклонить свою главу; послѣ „Тебе поемъ", 
когда совершается пресуществленіе св. даровъ, по окончаніи мо
литвы Господней, при появленіи св. даровъ въ концѣ литургіи 
въ царскихъ вратахъ, нужно класть земныя поклоны.

§ 11. На всенощномъ для поклоненія св. евангелію ученики 
подходятъ чинно, въ порядкѣ, указанномъ инспекторомъ.

§ 12. Воспитанники должны въ точности соблюдать всѣ по
сты^ установленные св. церковію, и два раза въ годъ (на иѳр-



вой и страстной недѣляхъ великаго поста) исповѣдываться и 
пріобщаться св. тайнъ.

Примѣчаніе. На первой недѣлѣ всѣ воспитанники говѣютъ 
въ семинаріи, а на страстной—получившіе отпускъ говѣютъ въ 
домахъ родителей и родственниковъ, въ удостовѣреніе чего пред
ставляютъ свидѣтельства оі_ причта церкви, въ которой говѣли.

§ 13. Должное уваженіе къ церкви должно быть оказываемо 
учениками и внѣ храма при всякомъ случаѣ, какъ то: при тре
бахъ, совершаемыхъ священнослужителями у хозяевъ квартиръ, 
при встрѣчѣ съ крестными ходами, святыми иконами, погребаль
ными процессіями и т. под.

II. Правила поведенія въ классные и занятные часы.

§ 14. Въ учебные дни воспитанники своевременно должны 
являться въ классъ и послѣ звонка садиться на назначенныя ка
ждому мѣста. Пришедшіе въ классъ при наставникѣ отмѣчают
ся имъ въ журналѣ и подвергаются инспекторомъ взысканію.

§ 15. Предъ началомъ урока, а равно по окончаніи его, 
одинъ иэъ учениковъ внятно и раздѣльно читаетъ молитву.

§ 16. Во время урока, ученики, наблюдая тишину, внима
тельно слушаютъ наставника. Строго воспрещается разговоръ, 
чтеніе книгъ и всякое постороннее занятіе, а равно не прилич
ныя положенія тѣла.

§ 17. Запрещается ученикамъ прерывать преподаваніе настав
ника вопросами. Впрочемъ жгставники, по своему усмотрѣнію, 
могутъ дозволять ученикамъ своевременныя возраженія, но съ 
тѣмъ одпакожь, чтобы они были не плодомъ пустой пытливости 
и тщеславія предъ товарищами, а выраженіемъ дѣйствительной 
любознательности.

18. Не дозволяется ученикамъ г-' класса во вре
мя урока, кронѣ случаевъ крайне ъе-.-’ ? и.

§ 19. Каждый воспитанникъ занимаетъ назначенное ему ин
спекторомъ мѣсто и отвѣчаетъ за цѣлость стола въ предѣлахъ 
назначеннаго ему мѣста.

§ 20. По окончаніи у^ока, ученики не должны выходить изъ- 
за столовъ до молитвы, а равно выходить изъ класса прежде на



ставника.
§ 21. Въ промежуточное между уроками время ученики дол

жны вести себя прилично. Шумъ и крикъ воспрещается.

§ 22. Въ часы, назначенные для домашнихъ занятій, учени
ки всѣ должны находиться въ 
ходить изъ нихъ. Въ лѣтнее 
внѣ занятныхъ комнатъ, какъ 
въ саду. *

занятныхъ комнатахъ и не вы- 
время дозволяется учить уроки и 
то: въ корридорахъ, на дворѣ і

§ 23. Прежде всего ученикъ долженъ основательно пригото
вить данные къ слѣдующему дню уроки; затѣмъ остающееся отъ 
уроковъ время долженъ употреблять на своевременное приготов
леніе срочныхъ сочиненій и чтеніе книгъ, особенно имѣющихъ 
ближайшее отношеніе къ изучаемымъ предметамъ, по рекоменда
ціи наставниковъ и инспектора. Занятія, не вытекающія изъ уче
ническихъ обязанностей, какъ напр., переписываніе бумагъ и др., 

строго воспрещаются.
§ 24. Во время занятій ученики не должны мѣшать другъ 

другу шумомъ, шалостями и разговоромъ.
§ 25. Относительно приготовленія уроковъ нужно замѣтить, 

что не достаточно только мысленно представлять содержаніе уро
ка, надобно еще выразить его словами точно, ясно и правильно. 
Поэтому ученику семинаріи, при приготовленіи уроковъ, совѣтует
ся проговорить урокъ въ слухъ разъ или два. Тогда онъ прі
обрѣтетъ навыкъ владѣть своимъ словомъ.

§ 26. Ученикъ семинаріи никогда не долженъ заниматься ум
ственными, какъ и всякими другими, работами до изнуренія или, 
какъ говорится, до отупѣнія способностей. Крайнее напряженіе 
силъ всегда сопровождается вредными послѣдствіями. Во избѣ
жаніе сего, должно разнообразить свои занятія и научиться рас
поряжаться своимъ временемъ правильно и самостоятельно, такъ 
чтобы отъ одного предмета къ другому переходить съ яснымъ 
сознаніемъ.

§ 27. Ученики держатъ свои книги и тетради въ порядкѣ 
и бережно обращаются съ ними.



III. Правила поведенія въ часы, свободные отъ классныхъ и комнатныхъ занятій

§ 28. Въ с/оловую на завтраки, обѣды и ужины ученики не 
должны являться прежде звонка; ид}тъ въ столовую, равно какъ 

и выходятъ изъ нея, безъ шума и толкотни; по входѣ, каждый 
занимаетъ назначенное ему; мѣсто и всѣ съ должнымъ вниманіемъ 
поютъ йолитву, какѣ предъ ^столомъ/ такъ и послѣ стола.

§ 29. Во время стола шумъ, разговоры и шалости воспре
щаются. Небрежное обращеніе столовымъ бѣльемъ и посудою

влечетъ за собою- взысканіе съ виновныхъ. «д к [ , - :
§ 30. Посылать і за прибавочными .^порціями не дозволяется; 

въ случаѣ же надобности перемѣнить порцію, воспитанникъ до
водитъ до свѣдѣнія инспектора, или его помощника, чрезъ слу
жителя; выходить же иэъ-за стола для этой цѣли недозволяет-

г* 31. Въ видахъ укрѣпленія здоровья и отдохновенія, учеа
ники употребляютъ свободные отъ занятій часы на прогулку па 
чистомъ воздухѣ, на гимнастическія игры, музыку, рисованіе и 
другія подобныя упражненія^ развивающія эстетическій вкусъ и 
отвлекающій отъ праздности. п грубыхъ удовольствій.

§ 32. Во время прогулокъ на дворѣ и въ саду, ученики не 
должны дозволять себѣ крика, неприличныхъ шалостей и вред
ныхъ для здоровья игръ и т. под.
іціб 33. дРэдхолодную и сырую погоду ученики не должны вы
ходить на прогулку въ однихъ сюртукахъ, а тѣмъ болѣе безъ

Въ квартирахъ больные могутъ

§ 34. Въ случаѣ болѣзни, ученикъ, немедленно заявивъ о ней 
инспектору, отправляется въ больницу для освидѣтельствованія 
и полученія нужной помощи, 
оставаться только съ согласія и по усмотрѣнію врача.

Примѣчаніе’ По желанію родителей, больные воспитанники 
могутъ быть отпускаемы для врачеванія въ ихъ домы. ®

§ 35. Ученики должны заботиться о цѣлости и чистотѣ своей 
одежды. Чистятъ платье и сапоги воспитанники сами во время 
между ужиномъ и молитвой вечеромъ и утромъ до утренней мо
литвы. Сами постели свои приводятъ въ порядокъ.



§ 36. Острижка и прическа волосъ должны быть приличны. 
Усы и бороды носить воспрещается. >■ іодіэрп/іл .11- <,

§ 37. Послѣ вечерней молитвы ученики немедленно отправ
ляются въ спальныя комнаты и занимаютъ каждый назначенную 
ему кровать. Всякія занятія, ‘ а тѣмъ болѣе шалости и крики въ 
часы,' назначенные для сна,!< строго воспрѳщаютсягх.эаоп і .ѵ

38. Тушить лампы ночью воспрещается, г
§ 3*9/  Воспитанники въ обращеніи между собою должны соб

людать требованія приличій и вѣжливости. Строго воспрещаются 
Обидный прозванія, непристойныя бранныя слова и выраженія, 
Какъ между собою, такъ и въ отношеніи къ тѣмъ, у кого квар
тируютъ, ихъ семейству и прислугѣ; а склонность къ неуживчи
вости и дерзкому обращенію съ товарищами, доводящая до на
несенія побоевъ, подвергаетъ ученика исключенію изъ семинаріи.

§ 40. Запрещаются площадныя, нецѣломудренныя слова ивы- 
раженія, картины, книги, стихи, разныя двусмысленныя выходки. 
Ученикъ семинаріи долженъ быть чистъ въ помыслахъ и чув
ствованіяхъ, такъ чтобы гнушался всякихъ неблагопристойно- 

гт0 вгмвгляда н Ь’чонотия ,кінвгіик8 .71 §
§ 41. Товарищество не должно служить къ прикрытію дур

ныхъ поступковъ. Ученики должны помнить, что насколько не
терпимы наушничество и клевета, настолько же истинное брато
любіе 1 честь заведенія и самыхъ учениковъ требуютъ, чтобы 
учѳййки, при всякомъ требованіи начальства, открыто и безъ 
утайки заявляли о всякомъ товарищѣ, сдѣлавшемъ какой либо
дурной и безнравственный поступокъ. . і •' ѵѵь-- і - яма

42. Со служителями воспитанники должны обращаться вѣжли
во; называть ихъ полнымъ именемъ; требвать отъ нихъ испол
ненія ихъ обязанностей спокойно, безъ раздраженія и надменно
сти. Въ случаѣ непослушанія или неисправностей служителей, 
воспитанники не должны кричать на нихъ или бранить ихъ, но 
должны о всѣхъ безпорядкахъ со стороны служителей доводить 
до свѣдѣнія начальства. р ы

щается также устройство спектаклей, чтеній и другихъ иублич-



ныхъ собраній.
§ 44. Запрещаются ложь, обманъ, запирательство, особенно 

по отношенію къ начальствующимъ, а также тайное наушниче
ство и клевета; воровство же, нетрезвость подвергаютъ виновныхъ 
немедленному исключенію изъ заведенія.

IV. Правила поведенія учениковъ въ отношеніи къ начальникамъ и наставникамъ.

§ 45. Такъ какъ начальники и наставники не имѣютъ ни 
какихъ причинъ желать зла ученикамъ, а напротивъ имѣютъ 
всѣ побужденія желать имъ всякаго добра и помогать имъ; то 
ученики должны обращаться къ нимъ за совѣтами и руковод
ствомъ, съ полнымъ довѣріемъ, безъ всякаго опасенія, и быть 
съ ними всегда и во всемъ откровенными.

§ 46. Приказанія и распоряженія, какъ семинарскаго прав
ленія, такъ въ частности ректора, инспектора, его помощниковъ 
и наставниковъ должны быть исполняемы со всею точностію. Ни 
подъ какимъ видомъ ученики не должны самовольно дозволять 
себѣ какъ уклоненій отъ исполненія, такъ и искаженія смысла 
приказаній.

§ 47. Замѣчанія, выговоры и наказанія отъ начальства и 
наставниковъ ученики принимаютъ съ покорностію и безъ преко-
словія.
•07§ 48.
ки дѣлаютъ начальству и наставникамъ чрезъ дежурныхъ клас
совъ, каковыми бываютъ всѣ ученики класса по очереди. Чрезъ 

Заявленія о своихъ нуждахъ по учебной части учѳни-
ігк

вихъ же ректоръ и инспекторъ дѣлаютъ извѣстными между уче
никами свои распоряженія, когда не находятъ нужнымъ объяв
лять оныя лично или чрезъ помощниковъ инспектора.

§ 49. Съ заявленіями по другимъ частяиъ управленія и жалоба
ми, въ случаяхъ ссоры мѳжіу собою, ученики обращаются къ 
инспектору, какъ ближайшему начальнику, а въ случаяхъ болѣе
важныхъ— къ ректору.

50. Демонстраціи и стачки для нарушенія порядковъ по
классу и вообще по заведенію навлекаютъ на виновныхъ строгое 
наказаніе.

51. По отношенію къ начальникамъ и наставникамъ уче
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ники обязаны выполнять всѣ требованія почтительности и при
личія, какъ то: при появленіи начальниковъ и наставниковъ, 
встаютъ, и не садятся, не получивъ позволенія; при встрѣчѣ 
съ ними на улицѣ, снимаютъ фуражку и уступаютъ имъ дорогу; 
во время разговора съ ними, не позволяютъ себѣ вольностей, а 
тѣмъ болѣе грубостей и горячности; при приходѣ въ квартиру 
начальниковъ и наставниковъ, имѣющихъ священническій санъ, 
принимаютъ отъ нихъ благословеніе; въ присутствіи начальни
ковъ и наставниковъ, имѣютъ сюртуки застегнутыми на всѣ пу
говицы.

§ 52. Въ случаѣ недовольства учениковъ оцѣнкою наставни
ческою какъ сочиненій, такъ и отвѣтовъ устныхъ, почтительныя 
объясненія по сему предмету воспитанниковъ съ наставниками по
слѣ класса допускаются.

V. Правила касательно отпусковъ учениковъ въ городъ.

§ 53. зъ семинаріи ученики не должны отлучаться безъ по
зволенія инспектора, а въ учебные часы въ случаяхъ экстрен
ныхъ безъ дозволенія ректора.

/ гримѣчаніе. Причины экстреннаго увольненія во всякомъ 
случаѣ должны быть уважительны. Посему къ таковымъ слу
чаямъ не могутъ быть отнесены имянины воспитанника, разные 
семейные праздники, поминовеніе родителей и т. п. случаи.

§ 54. Ученики отпускаются въ городъ на ночь на воскрес
ные и праздничные дни, по представленіи письменнаго заявленія 
родителей и родственниковъ о желаніи принять ихъ, съ обяза
тельствомъ представить въ семинарію непремѣнно въ 8Уд ча
самъ учебнаго дня.

§ 55. Отиуски на ночь могутъ получить не безусловно всѣ 
ученики. Въ тѣхъ случаяхъ, когда инспекторъ имѣетъ поводъ 
сомнѣваться въ благонадежности воспитанника, или когда не впол
нѣ извѣстны ему лица, къ которымъ воспитанникъ увольняется, 
онъ требуетъ возвращенія такого воспитанника къ 9 часамъ ве
чера.

§ 55. Во время нахожденія внѣ семинаріи, ученики должны 
вести себя благоприлично. Па удицѣ держать себя благопристой-



но: нѳ носить, напримѣръ, фурвжку набокъ; ца засматривать да 
окна домовъ, мимо ^которыхъ приходится проходить; не в^мат; 
риваться въ лица встрѣчающихся на. пути; при . встрѣчѣ съ пья
нымъ и буйнымъ человѣкомъ, благоразумнѣе обойти его, и, есг} 
либы онъ сталъ осыпать бранью, не останавливаться и не пр
озывать виду, что слышишь его. йэгм&ѵіг • ..••0

§ 57 Посѣщеніе трактировъ, портерпыхъ, кафе-ресторано ві 
*.-ъ н< заведеній ученикамъ^а^ращавтс^. ,гхнн гт0 ^дгл/іяідп 

58. Ученики заботятся, . чтобы въ
или билетахъ лицо, принимающее учениковъ, отмѣтило,,ррема
прибытія уцоиика къ нему ...и время отправленія, его.ръ^м^іа-

рію. -этп ШМРОЭ Л'ЯЯЗ (10ЯМР
§;59уі Возвращаться изъ .отпусковъ ученики должны не ц.е-

.Ш(»яаэ7Под >гіэ
и^жки или рмдѵг» отвѣчаетъ

. , ---------- вЫ .КЗ ?
изъ фундаментальной и ученической библіотекъ. 

А.) фундаментальной .'

‘ § ^воспитанникъ,,можетъ получить книгу^цз^фу^^сн- 
тальной библіотеки не . иначе,.. какъ по запискѣ наставай ка^эдру 
предмета, къ кото роду ат

§ 62. Книги выдаются воспитанникамъ бибд/руекаремъ дв$ 
раза въ недѣлю, въ назначенные дни и часы. нгя.іг,;, /

-63. На книгѣ отнюдь не должно додать .^^ащъ щм.ѣ- 
.токЪ) ни карандашомъ,,,ни чернилами.ао.

§ 64. Книга должна быть возвращена .библіотекарю въ пол
номъ ея составѣ и безъ всякихъ поврежденій, г (,

Примѣчаніе, Важныя поврежденія, каковы: недостатокъ, ли
стовъ и т. п., должны быть заявляемы,, при самомъ, изученіи 
книгъ изъ библіотеки; въ противномъ случаѣ, за цѣлость книги 
отвѣчаетъ тот>, кто послѣдній , пользовался ею. йу І

§ 65. Въ случаѣ утраты или важиыхъ поврежденій книги, 
виновный или представляетъ другой экземпляръ того же самаго 
изданія, или вноситъ деньги сообразно і/ь .стоимостію книги. Въ 

.случаяхъ сего рода, разбирательство производится инспектору.

мѣнно въ назначенное время.
§ 60. За цѣлость.;, .ртвл'** и4‘

_ она принадлежитъ. У^еникт. - -г я.
VI Правша пользованія книгами •4 <

X
ояе

І4 1 а* і\а ѵІЬѵП

• 7 .ГМІСР
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бйбл
/

рели же послѣдній встрѣчаетъ со стороны виновнаго препятствія 
къ точному выполненію указанныхъ правилъ, то доводитъ до 
свѣдѣнія ректора., >, . ,

§ 66. Предъ лѣтними и зимними каникулами всѣ воспитан
ники непремѣнно должны возвратить въ фундаментальную библі
отеку взятыя изъ оной, книги; безъ квитанціи библіотекаря, ин
спекторъ не да|тъ воспитаннику отпуска изъ семинаріи.

Б.)_ Ученической о

§ 67. Всѣ/.воспитанники, безъ исключенія, имѣютъ право 
пользоваться /нигами ученической библіотеки, получая единовре
менно иеболѣ/ двухъ, книгъ.

§ 68. Ж^ающій, получить извѣстную книгу заявляетъ объ 
изъ учениковъ -библіотекарей,

этомъ одно 
оной и св 
нѣтъ на 
га выдает| библіотекаремъ, но возвращеніи оной изъ прочтенія, 
первому,

написавъ заглавіе 
фамилію на бумагѣ. На случай, если этой книги 

о, на ея мѣсто кладется означенная записка, и кни-

ъявившему требованіе. Если же книга на лицо, то 
нѳмедіѳнн/ выдается требователю подъ собственноручную роспис

 

ку, <ъ обозначеніемъ времени подученія, въ особой для этого за- 

 

вецеіной ^нигѣ, въ которой написаны въ алфавитномъ порядкѣ 
Фамиліи/учениковъ.

I § 6$ Срокъ пользованія книгою недѣля, исключая философ

 

скихъ и историческихъ, для которыхъ назначается двѣ недѣли. 
Срокъ для книгъ, особенно часто требуемыхъ учениками, обоз
начается на самой книгѣ и опредѣляется ученикомъ библіотека
ремъ, по испрошеніи совѣта у инспектора. Книга, нужная для 
заданнаго сочиненія, отдается классному дежурному.'По возвра
щеніи книги въ срокъ, она можетъ быть взята тѣмъ же учени
комъ на другой срокъ, если не было требованія на нее.

§ 70. Потерявшій книгу или покупаетъ новую или вноситъ 
соотвѣтствующую цѣнѣ ея сумму. Если взятая книга была въ 
переплетѣ, то платится и за переплетъ; за порчу переплета пла
тится, какъ за переплетъ.

§ 71. За помарки въ книгѣ карандашомъ, за пятна черни
лами и за порчу другаго рода назначается штрафъ съ пользо-
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ченнаго библіо- 
этомъ бйбліо- 
а, у котораго

вавшагося ею отъ 3 до 20 кон. серебромъ инспекторомъ семѵ 
варіи, по его усмотрѣнію. За оторванные листы, если они на 
лицо, ученикъ платитъ, какъ за переплетъ; если же не на лицо, 
то какъ за потерю книги. ' I :■

§ 72. Цѣлость и цѣна переплета, помарки, порча и вообще 
состояніе книги обозначается библіотекаремъ на самой книгѣ; ес
ли найдетъ получатель что нибудь све|к'ь обоз
токаремъ, то въ тотъ же день предъявляетъ об 
текарю и штрафъ взыскивается съ того воспитаан 
книга была предъ этимъ.

73. Ревизія книгъ ученической библіотеки поизводятся два 

 

раза въ годъ предъ праздникомъ рождества Христова и предъ 

 

лѣтними каникулами, тремя наставниками, назначаемыми каждый 
разъ начальствомъ семинаріи.

§ 74. Если найдена будетъ потеря или порча к^игъ, то ре
визоры дѣлаютъ объ этомъ донесеніе семинарскому'начальству. 
Отвѣчаетъ за все библіотекарь, если онъ предваритѳ^но въ свое 

время не донесъ инспектору и не указалъ виновнаго, 
чаѣ несостоятельности 
книги ученики семинаріи, его выбравшіе, въ общей разладкѣ.

ступялі, 
въ теченіе октября мѣсяца, взносы 5°/о сбора за первою поло*  
вину 1873 года, на содержаніе параллельныхъ отдѣленій семи
наріи, отъ слѣдующихъ благочинныхъ:

Ѳерапонта Архангельскаго
( ... 0/. Ѳеодора Надеждина

Василія Архангельскаго

У*1

въ слу- 
библіотѳкаря, отвѣчаютъ за котерянныя

Въ правленіе Самарской духовной семинаріи

Руб. Кои.
53 95
35
65 69 Ѵа

16
80 Ѵі154

Редакторъ В. Калатуэовъ.



№ 23. Декабря 1-го.

Годъ седьмой.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Егоровичъ Полетаевъ (некрологъ).—Объявленія.
СОДЕРЖАНІЕ: Общественный и домашній бытъ временъ Іова.—СеменъI

Книга Іова главнымъ образомъ изображаетъ страданія этаго 
великаго праведника, вачиная съ лишенія имѣнія, дѣтей, до по
раженія страшными ранами, покрывшими все его тѣло отъ голо
вы до ногъ. Но, кромѣ изображенія страданій, эта книга слу
житъ еще драгоцѣннымъ памятникомъ нравовъ и обычаевъ въ то 
именно время, когда жилъ самъ Іовъ. Изъ нея можно почерпать 
интересныя свѣдѣнія о домашнемъ и общественномъ бытѣ тѣхъ 
временъ. Свѣдѣнія эти открываются какъ въ части книги съ 
историческимъ содержаніемъ (гл. І-ІІІ, 2; ХЫІ, 7 — 17), такъ (*)

(*) Статья эта составлена на основаніи самой кпиги Іова, какъ въ славян
скомъ еа переводѣ, такъ и въ русскомъ съ разиымц комментаріями къ ней, из
данными 1861, 1869 и др. годовъ.



и въ рѣчахъ Іова и его друзей (ПІ, 3 -ХЫІ, 6). Здѣсь 
Іовъ и его друзья, для подтвержденія своихъ мыслей, приводятъ 
доказательства, примѣры, сравненія по бол шей части изъ обще
ственной и частной жизни современныхъ обществъ (преимущ. 
восточныхъ народовъ), затѣмъ изъ видимой природы и др., хотя 
нельзя при этомъ не видѣть, что указаній на черты обществен
наго быта гораздо болѣе, чѣмъ на черты домашняго быта.

А. Общественный бытъ.

Современные Іову народы вели или осѣдлый образъ жизни, 
какъ напр. самъ Іовъ и его друзья, или кочевый (1, 15. 17; 
ср. Быт. 25, 3. 7). Осѣдлые народы жили въ хорошо устроен
ныхъ домахъ и городахъ (1,19;39, 7), а кочевые или въ ша
трахъ (5, 20; 18, 6), или же (стоявшіе на болѣе низшей

степени цивилизаціи) просто въ степяхъ, горныхъ пещерахъ и 
разсѣлинахъ (30, 6).

Образъ правленія у современныхъ Іову народовъ былъ или
монархическій (12, 18; 34, 18. 30; 36, 7) или же республи
канскій (29, 7—11. 21—25). Цари имѣли совѣтниковъ и
дворъ изъ вельможъ (12, 17; 36, 7), ихъ окружала почетная 
стража, или тѣлохранители (29, 25); они же иногда управляли
войскомъ во время сраженій (15, 24). Въ государствахъ съ
республиканскимъ образомъ правленія, лица различныхъ зва
ній, состояній и возрастовъ сходились для общественныхъ совѣ
щаній на площадь къ городскимъ воротамъ (29, 10. 21 — 25).
Богатыхъ и независимыхъ лицъ, извѣстныхъ своими добрыми 
дѣлами какъ напр. Іовъ, особенно уважали въ такихъ собрані
яхъ. Ихъ мнѣніе очень цѣнилось и нерѣдко давало перевѣсъ 
дѣлу на ту или другую сторону, смотря по ходу дѣла (29, 7— 
25). Здѣсь же на площади города производился судъ (5, 4). 
Тяжущіяся лица шли обыкновенно для рѣшенія ихъ дѣла въ судъ 
(9 32), или же кто нибудь вызывалъ того, съ кѣмъ хотѣлъ су
диться (9, 19). Иногда подавали письменныя жалобы и обви
ненія и точно также опровергали ихъ письменно (31, 38), вмѣ
сто подписи къ нймъ иногда прикладывая свою печать (31, 35).



Въ судѣ обвинитель становился по правую отороцу обвиняемаго 
(30, 12). При рѣшеніи дѣла, чѣмъ занимались судьи (9, 13; 
12, 17), одинъ говорилъ, а другой возражалъ (13, 22). Тре
бовались доказательства и приводились свидѣтели; послѣдніе какъ 
и истецъ становились по правую сторону обвиняемаго (30, 12). 
Допускалась защита обвиняемаго (29,16—17), принималось по
ручительство; поручитель подавалъ правую руку тому, за кого 
поручался (17, 3). Обвиняемаго, смотря по ходу дѣла, или осу
ждали, или оправдывали (13, 19; 23, 7). Въ первомъ случаѣ- 
смотря по важности преступленія, судомъ опредѣлялись различ
ныя наказанія, вапр. заключеніе ногъ въ колоду, или оковы 
(10, 11; 13, 27; 23, 11; 36, 8), тѣлесное наказаніе (5, 1), 
ссылка въ незаселенныя мѣста (30, 5—6). Опаснаго преступни
ка кромѣ того сажали въ темницу и приставляли стражу, что
бы онъ не могъ убѣжать (15, 27). Таковыя рѣшенія суда объ
являлись тяжущимся съ возложеніемъ рукъ на того и другаго—
истца и отвѣтчика (9, 33). Изслѣдованныя дѣла связывали и 
запечатывали, какъ бы въ знакъ вѣчнаго забвенія (15, 17).

Военная часть во времена Іова была значительно органи
зована. Изъ словъ самого Іова (7, 12; 14, 14) можно заклю
чать, что у восточныхъ народовъ въ его время содержалось 
постоянное, иногда наемное войско. Поступавшіе въ его ряды, 
отслуживши извѣстное число лѣтъ, расходились снять по своимъ 
домамъ. Войско было пѣшее иконное (16, 14; 39, 21—25) и
раздѣлялось наполки (19, 12). Изъ оружіи, употреблявшихся на
войнѣ, упоминаются: лукъ мѣдный и колчанъ со стрѣлами, иног
да отравленными (6, 4; 20, 24—25; 39, 23), копье, дротикъ (39, 
23; 41, 20), оружіе желѣзное, мечъ (19, 22; 20, 29), була
ва (41, 20), праща, которою бросались камни (41, 20). Для 
защиты отъ ударовъ употреблялись латы и щиты (15, 26; 41,
18). Войскомъ на сраженіи управляли полководцы или вожди, 
находившіеся обыкновенно впереди всѣхъ воиновъ (15, 24 по 
слав. нср.). Употреблялись воинскія труби (39, 24 25). Всту
пая въ сраженіе 
смѣнясь одни

пи лки і или всѣ вмѣстѣ, или же 
другими (10, 17; 19, 19). Начиная осаду ка
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кого нибудь мѣста, нап-р. города, прежде всего уравнивали до
роги на пути къ нему, чтобы сдѣлать удобнѣе доступъ (19, 12). 
Метательными орудіями воины старались разрушать стѣны и дѣ
лать въ нихъ проломъ за проломомъ; сдѣлавши болѣе широкій 
проломъ или брешь, кидались туда, чтобы ворваться въ городъ 
(16, 14; 30, 14). Плѣнниковъ, взятыхъ на войнѣ, если ихъ 
не выкупали родственники или друзья (6, 22), иногда разстрѣ
ливали (16, 12 — 13). Для этого плѣнника привязывали къ 
столбу и воины, ставши въ отдаленіи, пускали въ него стрѣлы 
одинъ за другимъ (16, 13),

Въ строѣ современнаго Іову общества замѣтна вообще не
равномѣрность съ рѣзкимъ выдѣленіемъ различныхъ классовъ и 
состояній. Классы были въ родѣ слѣдующихъ: цари или вообще 
главы народа, сильные вельможи, князья, священники (12, 17— 
19. 21. 24; 34, 18. 30; 36, 7). Рѣзче было различіе по
состояніямъ—между богатыми и бѣдными. Мы видимъ изъ кни
ги, что, въ средѣ современнаго Іову общества, были съ одной сто
роны богатые и сильные люди, копившіе золото, серебро, дра
гоцѣнныя одежды (3, 15; 27, 16), по большей части угнетав
шіе слабыхъ и безпомощныхъ (22, 6. 11; 24,3—4. 9. 13— 
16); въ то же время съ другой стороны—бѣдные, принужденные, 
вслѣдствіе притѣсненій богатыхъ, бѣжать въ пустынныя мѣста, 
ночевавшіе безъ одежды и покрывала на стужѣ, мокнувшіе подъ 
горными дождями и за неимѣніемъ другаго убѣжища скрывавшіе
ся въ горныхъ пещерахъ и скалахъ. Только ночью осмѣлива
лись они выходить на обработанныя поля и виноградники, что
бы питаться остатками жатвъ; иногда же принуждены были ра
ботать у богатыхъ лишь изъ-за куска хлѣба (5, 4; 24, 3 — 
11). Сверхъ этого существовали еще люди, бывшіе у всѣхъ въ 
презрѣніи, извѣстные какъ воры и разбойники и поэтому изго
няемые изъ общества. Они жили, какъ животныя въ степяхъ и 
ущельяхъ и питались кореньями напр. дрока и лебедой и т. п. 
(30, 3—8). Чтобы добывать себѣ пропитаніе, они иногда на
падали на окрестныхъ жителей, грабили ихъ, угоняли у нихъ



скотъ (1, 17) (*).  Богатые люди имѣли рабовъ. У господъ же
стокихъ положеніе ихъ было весьма печально. Они должны бы
ли работать весь день на солнечномъ зноѣ, понуждаемые удара
ми надзирателей (3, 18—19; 7, 2). Рабыни мололи хлѣбъ 
ручными мельницами (31, 10). Чтобы рабы не могли убѣжать, 
ихъ клеймили на пяткахъ изображеніемъ имени ихъ господина 
(13, 27). Напротивъ богобоязненные господа уважали права 
своихъ слугъ и служанокъ, сознавая, что и сами произошли отъ 
одного источника съ рабами (31, 13—15). Такимъ господамъ 
слуги и рабы платили за это пламенною любовію и были весьг 
ма преданы (31, 31).

Б, Домашній бытъ.
Въ домѣ или шатрѣ каждаго жителя востока ночью посто

янно горѣлъ свѣтильникъ, какъ символъ счастія и благоденствія 
(18, 5 — 6; 29,3) (**).  Вмѣсто запоровъ къ дверямъ дома или 

шатра въ нужныхъ случаяхъ прикладывали печати (9, 7). Се
мейство составляли: жена, дѣти и другіе родственники, также 
слуги, служанки и знакомые (1, 2; 2, 9; 19, 13 — 19). Кромѣ 
одной первой жены было въ обычаѣ имѣть наложницъ (19, 17 
по слав. пер.; 31, 1. 10) (***),  Сыновья и дочери знатныхъ 
лицъ, какъ напр. Іоса, сходились по очереди другъ у друга и 
пировали, ѣли, пили вино и т. п., а въ назначенные дни при
ходили для очищенія жертвоприношеніемъ къ отцу (1, 4—5. 
13), который самъ исполнялъ обязанности жреца (1, 5).—Но
ворожденнаго отецъ принималъ по обыкновенію на колѣни, какъ 
бы свидѣтельствуя тѣмъ, что онъ дѣйствительно его отецъ (3, 
12; какъ Быт. 40, 23).

(♦) Весьма вѣроятно, что эти „негодные“ люди (50,1—8) были тоже ичъ сре
ды другихъ жителей, вытѣсненные (подобно описываемымъ въ 24, 2—12) изъ 
своихъ прежнихъ мѣстъ жительства (ср. 15, 19.) Іовъ жилъ уже въ то время, 
когда первоначальныя отношенія между людьми были нарушены вслѣдствіе раз
личныхъ переворотовъ и вторженій чужеземцевъ.

(*♦)  Такой образъ сравненія употребителенъ у восточныхъ народовъ. Когда 
Араба постигаетъ несчастіе, онъ говоритъ,- судьба погасила мой свѣтильникъ.

(**♦)  Вообще положеніе женщинъ было не тяжело. Онѣ допускалась въ обще
ство мужчинъ, участвовали съ нимн въ пирахъ и г. и. (1, 4, 13;. 2, 9—10).



Гостепріимство и благотворителъностъ были первыми 
и священными обязанностями. Богобоязненные люди считали сво
ею обязанностію накормить нищаго и сироту (31,16—17), за
щитить вдову (18), одѣть не имѣющаго одежды (19. 20), принять 
въ домъ путешественника и дать ему ночлегъ (32). Напротивъ самы
ми грубыми преступленіями считались преступленія , противъ благот
ворительности, въ родѣ напр., притѣснять вдовъ и сиротъ, брать у 
бѣдняка въ залогъ послѣднюю одежду и такимъ образомъ оставить 
его вагимъ на ночномъ холодѣ и сырости, не дать воды стран
нику въ пустынѣ, гдѣ нельзя было достать ея (22, 6—7) и 
т. п.— Одежда состояла изъ верхняго платья и нижняго—руба
шки (30, 15). У владѣтельныхъ лицъ употреблялась кромѣ то
го мантія (29, 14) и др. отличительныя одежды.

Въ кн. Іова указываются черты занятій только близкихъ 
къ мѣсту жительства Іова народовъ—-народовъ востока. Главное 
запятіе народовъ востока составляло скотоводство, далѣе земле
дѣліе, воздѣлываніе виноградниковъ (1, 3; 5, 5. 26; 15, 33; 
30, 1) и пр.—Кто былъ болѣе или менѣѳ состоятеленъ, тотъ 
держалъ стада, иногда въ нѣсколько тысячъ головъ, верблюдовъ 
и другаго крупнаго и мелкаго скота: воловъ, ословъ ослицъ, 
и овецъ (1, 3. 16; 24,2). Верблюды и ослы употреблялись для 
ѣзды и замѣняли лошадей. Особенно первые были необходимы 
при ѣздѣ по пустынямъ; вслѣдствіе быстроты ихъ бѣга (*)  ими 
преимущественно пользовались скороходы (9, 25). На ослахъ 
подъ управленіемъ погеньщиковъ перевозили тяжестМ (39, 7). 
Волы употреблялись ири паханіи и бороненія полей (1,14; 39, 
10). Сверхъ того отъ мелкаго и крупнаго скота, напр. овецъ 
(21, 11), коровъ (21, 10) и др., получали мясо, шерсть и мо
локо (29, 5; 31, 20; 42, 8) (**).  Домашнихъ животныхъ обы

кновенно держали въ стойлахъ, гдѣ они ѣли кормъ (6, 5; 39, 9).

(*) Верблюдъ—„корабль пустынь* у арабовъ.
(**) Изъ молока умѣли выдѣлывать творогъ (11, 10).

Послѣ скотоводства въ большомъ ходу было воздѣлываніе 
земли» Какъ и въ настоящее время, поле пахалось и боропи-
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лось (1, 14; 39, 10), посѣянный хлѣбъ жали, вязали въ сно
пы и клали въ скирды (5, 26; 24, 6. 10); вымолоченныя зер
на свозили на гумно (39 12). Потомъ, когда было нужно, его
перемалывали въ муку на мельницахъ (41, 15).

маслинъ выжимали оливковое масло (24, 11; 29, 6). Съ вино
градныхъ лозъ снимали ежегодно огромное количество ягодъ (15,
33). Изъ нихъ выдѣлывали вино, посредствомъ тисковъ или то
чилъ, которое до употребленія сохранялось въ мѣхахъ (24, 11;
32, 19). Для охраненія стадъ, полей, виноградниковъ и пр.
нанимали сторожей и держали собакъ (27, 15; 30, 1).

// 'человодствО) какъ видно изъ 20,17, было уже извѣстно 
во время Іова.

Кромѣ упомянутыхъ отраслей хозяйства, современные Іову на
роды востока занимались охотою, добываніемъ металловъ, тор
говлею и пр.

Изъ словъ Іова (28, 1—11) можно видѣть степень развитія 
рудокопства въ его время. Чрезъ рудокопную яму—шахту ру
докопы проникали въ самую отдаленную глубь земли, мрачныя 
ущелья—въ такія мѣста, куда никто кромѣ человѣка проникнуть 
не можетъ и доставали оттуда драгоцѣнныя камни и металлы. 
Никакія препятствія ихъ не останавливали: встрѣчалась рѣка, 
они вися на веревкахъ отводили ее по боковому каналу въ сто
рону, попадавшіяся горныя породы—просѣкали и т. д. Добы
тую руду измельчали, промывали и переплавляли, послѣ чего по
лучали металлъ ивъ чистомъ видѣ. Изъ металловъ, драгоцѣн
ныхъ камней, горныхъ породъ и минѳралловъ современникамъ 
Іова были извѣстны: золото, серебро, мѣдь, желѣзо (28, 1—9), 
свинецъ или олово (19, 24), сапфиръ, ониксъ, топазъ Эѳіопіи, 
караллы и хрусталь, жемчугъ (23, 6. 16—19), гранитъ (2
9), глина (38,14), соль (6,6), сѣра, слав. жупелъ (18,15) (*).  

. На охотѣ употреблялись или орудія, исключительно' назна

(*), По тогдашнимъ вѣрованіямъ Вотъ употреблялъ сѣру какъ орудіе для на
казанія и истребленія нвчеслжвцѳвъ 418, 15; ср. Быт. 10,

я
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ченныя для нея; за земными вапр. животными сѣть, тенета, сил
ки и др. ловчія орудія (18, 8—10); за живущими въ водѣ: 
рыбой и др.—-уда (40, 20), острога (40, 26) и др., или же 
то оружіе, которымъ сражались: копье, мечъ, праща, дротикъ 
(40, 26; 41, 18. 20 -21) и пр.

Торговля была мѣновая или покупная, внутренняя и внѣш
няя. Произведенія и товары или вымѣнивались на разныя сок
ровища: драгоцѣн. камни, золотые сосуды и пр. (28, 15—19)» 
мли же покупались на золото, серебро и монеты кѳсита (42, 
11; ср. Быт. 33, 19). Въ нужныхъ случаяхъ употреблялись 
вѣсы (6, 2; 31, 6).

Мудрыми людьми во время Іова считались какъ опытные
старцы, такъ и люди всякаго другаго возраста съ хорошими при
родными дарованіями, обладавшіе запасомъ знаній (8,
11, 12. 20; 32, 7—8). Свѣдѣнія по разнымъ отраслямъ на
укъ, кромѣ устной передачи, могли распространяться и другимъ 
путемъ—чрезъ письмо въ книгахъ, документахъ, рѣзцомъ на 
камняхъ и металлахъ, съ которымъ т. е. письмомъ современни
ки Іова были знакомы (13, 26; 14,17; 19, 23 —24; 31, 35).

Знанія современныхъ Іову восточныхъ народовъ ограничива
лись почти исключительно однимъ естествознаніемъ. Самаго 
большаго развитія достигла астрономія. Этому способствовала 
какъ природа восточныхъ странъ, такъ и образъ жизни жителей. 
Охраненіе стадъ—главнѣйшее ихъ занятіе—заставляло ихъ про
водить большую часть времени подъ открытымъ небомъ, гдѣ они, 
по причинѣ чистоты и благорастворенности воздуха могли наб
людать движенія свѣтилъ во всякое время. Кромѣ того звѣзды 
служили почти единственнымъ средствомъ узнавать дорогу въ 
пустяняхъ (*).  Въ книгѣ Іова кромѣ общаго названія звѣздъ 
(25, 5) упоминаются созвѣздія; Медвѣдица, Оріонъ, Плеяды, Сѣ
верный Драконъ, зодіакальныя созвѣздія и „тайники юга" (вѣро
ятно созвѣздія южнаго полушарія, невидимыя на востокѣ (9, 9;

(♦) Путешествивники (21, 29) могли узнавать дорогу еще по ручьямъ, могиль
нымъ насыпамъ, гробницамъ и т. и. (6, 15—20; 21, 21).
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26, 13; 38, 31 — 32). Медвѣдица находится близь сѣвернаго 
полюса,—она особенно бросается въ глаза расположеніемъ 7-ми 
своихъ свѣтлыхъ звѣздъ. Оріонъ—красивѣйшее созвѣздіе вяего 
неба—лежитъ на половину въ сѣверномъ, на половину въ юж
номъ полушаріи. Представлялся онъ въ видѣ скованнаго испо
лина (38, 31). Плеяды—звѣздная куча (главн. звѣздъ 7) въ 
головѣ Тельца. Сѣверный Драконъ, одно изъ самыхъ простран
ныхъ созвѣздій, тянется извилинамй по небу между Малою и 
Большою Медвѣдицею. По слав. тексту упоминается еще Аркту- 
русъ (главная звѣзда въ созв. Волопаса). Кромѣ звѣздъ изъ 
свѣтилъ небесныхъ говорится о солнцѣ и лунѣ (25; 5; 31, 26).

Во время Іова имѣли уже ясное понятіе о томъ, 
держится ни начѳмъ (26, 7). Время дѣлили, какъ 
на годы, мѣсяцы и дни (3, 3. 6) (*).

(*) Нѣкоторые азъ 7, 2—3 заключаютъ, что во время Іова часы дня измѣ
рялись посредствомъ тѣни, бросаемой человѣкомъ. Воскр. чт. 1873 г., № 33, 
стр. 124.

что земля 
теперь, —и

С. 0.
(Окончаніе будете).

священникъ

Семенъ Егоровичъ Полетаевъ 
(некрологъ).

28 окт. въ 6 ч. вечера скончался отъ чахотки 
ТроицЕой Сахчи С. Е. Полетаевъ на 55 г. своей жизни. Па
стырь этотъ заслуживаетъ воспоминаніе о немъ.

0. Полетаевъ—воспитанникъ Симбирской семинаріи перваго вы
пуска. По окончаніи курса, онъ въ 1842 г. ноября 2 д. пре
освященнѣйшимъ Ѳѳодотіемъ рукоположенъ въ село Кармалу во 
священника, гдѣ прослужилъ ок. 21 года. Памъ неизвѣстна 
пастырская дѣятельность о. Полетаева по Кармалинскому прихо
ду. Извѣстно только, частію по разсказамъ его учениковъ, ча
стію изъ формулярнаго списка его, что онъ былъ однимъ изъ 
лучшихъ наставниковъ бывшихъ удѣльвыхъ училищъ. Многіе 
изъ его учениковъ доселѣ проходятъ съ честію должность воло
стныхъ старшинъ или волостныхъ писарей; удѣльное Начальство



награждало о. Полетаева деньгами ва усердное занятіе по учи
лищу. Изъ Кармалы въ 1863 г. онъ переведенъ былъ въ с. 
Лебяжье, гдѣ Пробылъ всего два гбда. Господь судилъ о. Сѵме- 
ону провести и послужить послѣдпіѳ восемь лѣтъ на своей ро
динѣ. Въ 1865 г. преосвященнѣйшимъ Ѳеофиломъ онъ перемѣ
щенъ въ Троицкую Сахчу. Здѣсь мы видимъ о. Полетаева какъ 
дѣятельнаго пастыря и честнаго труженика. Какъ истинный па
стырь, онъ много положилъ старанія о просвѣщеніи своей паствы 
истинами Христовой вѣры. Троицко - сахчинскій приходъ можн0 
назвать Чувашскимъ приходомъ, въ немъ 8/ю чувашъ и 2/ю 
русскаго ^асел^яія. Зная, что чуваши мало посѣщаютъ храмъ Б. и
подобны младенцамъ Въ попимяйій истинъ Христіанскихъ, о.
таевъ рѣшился самъ какъ можно чаще посѣщать ихъ и являть
ся къ нимъ съ словомъ пЫлАнія и-проповѣдію евангелія. Для 
этого онъ аккуратно предъ каждымъ праздникомъ разъѣзжалъ по 
своимъ приходскимъ деревнямъ, въ отведенной чувашской избѣ 
отправлялъ богослуженіе-вечерню, всенощную, или молебенъ съ 
акаѳистомъ, по ойбйчапіи -Слулбй объяснялъ молящимся или 

сущность праздника, или знакомилъ слушателей съ первоначаль
ными истинами Христовой вѣры. Такъ поступалъ о. Полетаевъ 
поперемѣнно вѣ Деревьяхъ Апаковой и Старой Сахчѣ. Онъ йѳ 
оставлялъ своей по истинѣ11 мисйонерской дѣятельности и въ бо
лѣзненномъ состояніи. Своими миссіонерскими поѣздками о. По
летаевъ достигъ того, что чуваши по немногу стали понимать 
истины-св. вѣры Христовой, къ богослуженію являлись отъ 50— 
60 и бол. человѣкъ, очень «Ногіе изъ нихъ стали исполнять 
христіанскій долгъ исповѣди п св. причастія.
■ Живымъ памятникомъ о. Полетаева останется Троицко сахчин
скій храмъ. Застроенный его предмѣстникомъ, храмъ Тр. Сахчи 
обязанъ своимъ окончаніемъ, очищеніемъ и благоукрашеніемъ 
о*  Сѵмеову. Храмъ Божій 0. Полетаевъ любилъ содержать въ

и*

чистотѣ и опрятности;- Овъ самъ первый жертвовалъ на укра
шеніе своего храма и своимъ примѣромъ*  располагалъ къ*  тому 
же дрихца^н^ Й$оны: мѣстд^д, на царскихъ вратахъ и закли- 
росные облечены въ благоприличныя ризы, по старанію о. Поло- 



таева. Жители деревень, изъ соревнованія къ своему пастырю, 
выбирали тѣ или другія иконы въ приходскомъ храмѣ и укра
шали по своему усердію, называя ихъ какъ бы своими. Теперь 
показываютъ въ троицко-сахчинскомъ храмѣ иконы апаковскіи, 
старо-сахчинскія, ново-сахчинскія и о. Полетаева.

При разбросанности троицко - сахчинскаго прихода и чувашс
комъ паселеніи нельзя ожидать большаго стеченія въ храмъ мо
лящихся; а слѣд. нельзя ожидать и значительной выручки отъ 
продажи свѣчь. 0. Полетаевъ изобрѣлъ способъ увеличенія свѣч
наго дохода. Вь каждой деревнѣ у него былъ такъ сказать свой 
особый цѳр. староста-честный и отличающійся усердіемъ къ церк*  
ви прихожанинъ, которому выдавались свѣчи для распродажи, 
въ случаѣ нужда, по деревнѣ; крестины большею частію о. По
летаевъ совершалъ въ самыхъ деревняхъ, при крестинахъ обя
зательно возжигалось пять свѣчь, при отпѣваніи покойниковъ 
тоже расходовалось значительное количество ихъ, потому что по
хороны производились на мѣстѣ усопшихъ; предъ храмовымъ 
праздникомъ, или во время хожденія со св. иконами на Пасху, 
каждый домохозяинъ непремѣнно долженъ купить свѣчку. Вве
денный о. Полетаевымъ этотъ способъ распродажи церковныхъ 
свѣчей, вызванный необходимостію, теперь вошелъ у троицко-сах- 
чийскихъ прихожанъ въ обычай, или неотложное правило. ® 
• Не мало положилъ хлопотъ о. Полетаевъ при устройствѣ 
священпоцорковнослужитѳльскихъ домовъ. По старанію о. Симе
она Полетаева выстроены были четыре общественныхъ дома, для 
каждаго члена причта отдѣльный, со всѣми службами и дов. 
большими усадебными мѣстами. 0. Полетаевъ умѣлъ подобрать 
вліятельныхъ и энергичныхъ попечителей, успѣлъ расположить 
ихъ къ себѣ и привлечь па свою сторону; преданность къ нему 
попечителей была можно сказать, безпрекословная, и отъ того 
каждое почти желаніе о. Полетаева переходило въ исполненіе. 
При такомъ только строѣ приходской жизни, говаривалъ покой
ный, можно сдѣлать что нибудь полезное для причта въ кругу 
неразвитыхъ и грубыхъ чуцашъ, которые мало понимаютъ и не 
хотятъ зпать нуждъ своего причта, даже нерѣдко смотрятъ на



него съ какимъ-то предъубѣжденіемъ.
Школа составляла любимый предметъ занятій о. Полетаева. 

Троицко-сахчинское училище хотя не великочислѳнностію 15—20 
ч., но считается въ ряду удовлетворительныхъ сельскихъ школъ, 
даже можно назвать его хорошимъ, если принять во вниманіе то 
обстоятельство, что въ училище поступаютъ чувашляты, нерѣд
ко не знающіе во все русскаго языка. При педагогической опыт
ности и знаніи чувашскаго нарѣчія, о. Полетаевъ въ два—три 
года успѣвалъ выучивать и такихъ учениковъ толково читать, 
писать; мальчики свободно расказывали св. исторію, объясняли 
молитвы и катихизисъ. Болѣе успѣшныхъ и благонравныхъ уче
никовъ о. Полетаевъ поощрялъ наградами: шилъ кафтаны, ру
бахи, дарилъ деньгами, крестиками и книгами. 0. Полетаевъ 
по любви своей къ школѣ вообще любилъ благотворить учащим
ся. Такъ у него въ бугурусланскомъ училищѣ былъ стипендіатъ (*).  
О. Сѵмеонъ, какъ человѣкъ симпатичный, всегда являлся съ 
помощію вопіющей нуждѣ. Онъ въ кругу своего прихода не 
оставался безъучастнымъ зрителемъ страждущихъ. Случится ли, 
бывало, какое бѣдствіе у крестьянъ, добрый пастырь первый 
являлся съ утѣшеніемъ къ нимъ не только словомъ, но и дѣ
ломъ. Въ большой напр. пожаръ въ Стар. Сахчѣ, бывшій года 
чегырѳ или пять тому назадъ, о. Полетаевъ первый въ присут
ствіи волостнаго правленія пожертвовалъ на погорѣльцевъ 25 руб.

(*) Стипендіатъ сей былъ сынъ крестьянина бугурусланскаго, обучавшійся въ 
училищѣ Никандръ Бобровъ. Ученикъ сей оканчиваетъ курсъ въ VI классѣ въ 
семинаріи самарской. Ред.

При вспыльчивости своего характера, о. Полетаевъ имѣлъ 
добрую душу и былъ не злопамятенъ. Вотъ одинъ изъ фактовъ 
на это. Намъ довелось быть при производствѣ дѣла о порубкѣ 
у него сада въ К. приходѣ однимъ изъ намѣстниковъ его. По
слѣдній сначала не сознавался въ своей винѣ, но когда нача
лось слѣдствіе и свидѣтельскія показанія клонились къ уликѣ 
виновнаго, тогда подсудимый обратился съ просьбою къ о. Сѵ- 
меону покончить дѣло и дальнѣйшее изслѣдованіе прекратить ми
ролюбіемъ. 0. Полетаевъ, видя чистосердечное сознаніе и прось-
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бу своего собрата, тотчасъ самъ сталъ ходатайствовать о прек
ращеніи дѣла, тутъ же написалъ мировую, искъ свой прекра
тилъ, а садъ пожертвовамъ въ пользу Кар—скихъ священни
ковъ на поминъ своей жены, которой онъ лишился въ первыхъ 
годахъ супружеской жизни и похороненной въ К. приходѣ.

О. Сѵмеонъ Полетаевъ былъ хорошій домохозяинъ и пчело
водъ. Послѣ себя онъ оставилъ своему наслѣднику прекрасный 
пчельникъ.

Покойный на должности священника состоялъ безъ малаго 31 
годъ. Наградъ по духовному вѣдомству никакихъ не получалъ 
Только въ послѣднее время, по ходатайству Епархіальнаго На
чальства, Св. Сѵнодъ снялъ съ него ремарку, двадцать лѣтъ чи
слящуюся въ его формулярѣ за повѣнчаніѳ малолѣтняго брака. 
Нужно было видѣть съ какой сердечною благодарностію о. Сг- 
меонъ принялъ и эту милость, оказанную ему въ послѣдній разъ.

Миръ праху твоему добрый пастырь и честный труженикъ.

Свящ. Алексѣи .Іюстрицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ
. ГІ>АЖ ДАШШЬ'

на 1874 годъ.
Въ 1874 году журналъ „Гражданинъ**  будетъ издаваться въ томъ же направ

леніи, въ томъ же объемѣ и выходить каждую недѣлю, какъ и въ нынѣшнемъ 
1873 году.

Направленіе наше извѣстно. Мы будемъ слѣдовать ему и разъяснять его неу
клонно. Будемъ стараться улучшать наше изданіе безпрерывно, изъ всѣхъ нашихъ 
силъ, какъ и дѣлали до сихъ поръ.

Изучать по мѣрѣ силъ Россію въ ея внутренней жизни, изслѣдовать вопросы 
церкви, вопросы вседневной нашей общественной и семейной жизни, земскія дѣ
ла и крестьянскій міръ и въ то же время слѣдить постоянно за главными явленія
ми нашей современной литературы,—такова нами продолжаемая задача.

Содержаніе журнала: Еженедѣльныя обозрѣнія внутренней жизни; иностран
ное и петербургское обозрѣнія; постоянныя замѣтки о московской жизни; повѣс
ти, романы, разсказы, драматическія сочиненія и стихотворенія; статьи по всѣмъ 
вопросамъ политической и общественной жизни; критическія и библіографическія 
Статьи; отдѣльныя корреспонденціи, внутреннія и заграничныя, а постоянныя



отмѣтки всего особейпо характернаго, страннаго и удивительнаго въ современной 
текущей жизни.

Впрочемъ въ обширности содержанія нашего журнала можно наглядно убѣ
диться изъ подробнаго и систематическаго каталога помѣщенныхъ въ немъ (за 
9 мѣс. 1873 г.) статей, который мы имѣемъ въ виду разослать, въ непродол
жительномъ времени, вмѣстѣ съ объявленіемъ объ изданіи „Гражданина44.

Цѣна годовому изданію журнала „Гражданинъ44.
безъ пересылки и доставки................................................. 7 руб.
съ пересылкою и доставкою........................................................ 8 руб.

За полгода:
безъ пересылки и доставки 
съ пересылкою и доставкою

За треть года:
безъ пересылки и доставки
съ пересылкою и доставкою

. 4 руб.
5 руб.

3 руб. 
. 4 руб.

Всѣ духовно и церковно-служители, воѣ волостныя правленія, всѣ служащіе 
(при предъявленіи удостовѣренія изъ своихъ казначействъ) и всѣ живущіе въ 
С.-Петербургѣ (разсрочка для послѣднихъ дѣлается по соглашенію съ редак

ціею, съ обозначеніемъ мѣста жительства) пользуются правомъ подписываться 
на годъ съ разсрочкою годоваго платежа на слѣдующихъ условіяхъ.

При подпискѣ вносится 2 р., въ маѣ 2 р., въ сентябрѣ 2 р., въ ноябрѣ 2 р.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ: въ редакціи журнала „Гражданинъ44 

—Малая Итальянская, домъ № 21, кв. .\г 6, и въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. 
Базу нова. Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ И. Г. Соловьева, на Страст
номъ бульварѣ, и въ магазинѣ Живарева на Тверской. Въ Кіевѣ: въ книжномъ 
магазинѣ Гинтера Малецкаго.

Иногородные адрисуются въ редакцію „Гражданина44, въ С.-Петербургѣ.
Нѣкоторые изъ подписчиковъ заявили намъ свое недоумѣніе по поводу не

полученныхъ ями приложеній, и между прочимъ альм анаха, будто бы нами обѣ
щаннаго. Обстоятельства отъ насъ независѣвщія помѣшали намъ издать въ этомъ 
году и альманахъ, и нѣкоторые друіе книги, но напоминаемъ гг. подписчикамъ, 
что мы отнюдь не обязывались ни альманаха ни другихъ книгъ непремѣнно, но 
имѣли лишь въ виду предоставить подписчикамъ извѣстныя выгоды при покупкѣ, 
еслибъ эти книги были изданы. Лица внесшія деньги за эти изданія, могутъ во 
всякое время ихъ получить обратно или оставить въ счетъ подписки будущаго 
года.

Но такъ какъ редакція не смотря на вышеизложенное, все-таки не желаетъ 
лишить гг. подписчиковъ 1873 года какпхъ либо выгодъ, взамѣнъ обѣщанныхъ, 
то и вышлетъ всѣмъ подписчикамъ 1873 года не позже мая мѣсяца 1674 года 
романъ, переводъ съ англійскаго: „Тома Брауна школьные дни44, въ двухъ час
тяхъ, и уже не съ сбавкою только цѣны, а безвозмездно.

Романъ этотъ также безвозмездно получатъ и всѣ новые на 1874 годъ годо
вые подписчики „Гражданина44.

Что же касается до романа „Одинъ изъ нашихъ Бисмарковъ„ при пріобрѣ
теніи котораго редакція тоже обѣщала сдѣлать подписчикамъ 1873 года уступ
ку, то на этотъ разъ мы можемъ утвердительно обѣщать, что романъ этотъ въ



непродолжительномъ времени будетъ изданъ и уступленъ подписчикамъ какъ 
1873 такъ и 1874 года, пожелавшимъ пріобрѣсти его рублемъ дешевле про. 
тивъ продажной цѣны,

Новые подписчики, буде пожелаютъ, вмѣсто англійскаю романа, подучить въ 
видѣ преміи Сборникъ „Гражданинъ" 1872 года въ 30 лисювъ, благоволятъ о 
томъ увѣдомить редакцію.

Редакторъ Ѳ. М. Достоевскій.

Объ изданіи ежемѣсячнаго журнала

«ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ >

Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе, вступающаго въ пятнадцатый годъ сво
его существованія, будетъ продолжаемо въ 1874 г. на прежнихъ основаніяхъ. 
Редакція останется вѣрною своей первоначальной задачѣ—служить духовному 
и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности общенази
дательнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія. Ду шеполезное Чтеніе по прежне
му будетъ выходить ежемѣсячно.

Цѣна годовому изданію безъ доставки и пересылки 3 р. 50 к.; 
съ пересылкою иногороднымъ и съ доставкою московскимъ подпи

счикамъ: 4 р.
Оставшіеся не разосланный полные экземпляры Душепозннаго Чтенія за 1862, 

1864, 1865 и 1866 годы продаются въ Редакціи по 1 р. 50 к. за экз., а съ 
пересылкою въ Европейскую россію по 2 р. Полные экземпляры Душеполезнаго 
Чтенія за 1868, 1869, 1870 и 1871 годы продаются въ Редакціи по 2 руб. 50 
коп. за экз, а съ пересылкою въ Европ. Россію по 3 р., Цѣна Душ.'Чтенію 
за 1872 г. 3 р., съ пер. въ Европ. Россію 3 р. 50, подписка на Душеп. Чтеніе 
за 1873 годъ продолжается. Цѣна 3 р. 50 к., съ пересылкою 4 р.

Подписка на Душеполезное Чтеніе принимается: Въ Москвѣ вг. квартивѣ ре. 
дактора, при Николаевской, въ Толмачахъ церкви, священника Василія Нечае
ва; въ конторѣ Унявеситетской типографіи: у книгопродавцевъ; Ѳерапонта, Со
ловьева, Гланахъ Кораблева, Базунова и Глазунова.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки исключительно въ редак. 
цію Душеполезнаго Чтепія въ Москвѣ.

Издатель-редакторъ Священникъ ВАСИЛІЙ НЕЧАЕВЪ.

ВОСКРЕСНАГО ЧТЕНІЯ
ВЪ 1874 Г.

Воскресное Чтеніе, не измѣняя своей задачи—давать читателямъ назидатель
ное чтеніе, состоящее по преимуществу въ объясненіи отдѣльныхъ мѣстъ и 
книгъ Св. Писанія, будетъ издаваться и въ 1874 году но той же программѣ, но



которой издаваемо было въ настоящемъ 1873 и прошедшемъ 1872 годахъ.
Дистокъ библіографіи и духовной журналистики будетъ также по прежнему 

ежемѣсячно прилагаемъ къ журналу. Объемъ Листка будетъ увеличенъ, если 
предстоящій годъ дастъ достаточное количество библіографическаго матеріала.

Какъ особое приложеніе къ Воскресному Чтенію, подписчики получатъ кни
гу—Объясненіе втораго посланія ап. Павла къ Тимоѳею и къ Титу, составля
ющую продолженіе книти, полученной подписчиками настоящаго года.

Подписка принимается въ Кіевѣ—въ Редакціи Воскреснаго Чтенія; Спасская 
у. № 286; въ С.-Петербургѣ — въ книжномъ магазинѣ Кораблева и Сѣрякова; 
въ Москвѣ—въ книжномъ магазинѣ А. М. Ѳерапонтова. Цѣна за годовое из
даніе четыре рубля.

Экземпляровъ Воскреснаго чтенія за 1872 и 1873 годы въ продажѣ не 
имѣется.

Въ Редакціи Воскреснаго Чтенія можно получать 
книги:

1) Земная Жизнь Господа Іисуса Христа. Цѣна 1 рубль.
2) Руководство къ послѣдовательному чтенію учительныхъ книгъ Ветхаго За

вѣта. Цѣна 1 рубль.
3) Руководство къ послѣдовательному чтенію пророческихъ книгъ Ветхаго

Завѣта. Цѣна 1 рубль.
4) Руководитель къ толковому чтенію Библіи. Цѣна 60 коп.

5) О Библіи для народныхъ школъ. Ц. 7 к.
6) Перепечатывается изъ Воскреснаго Чтенія за 1872 годъ Календарь для 

дѣтей. Цѣна за одинъ экз., 25 коп., за 10 экз. 2 рубля, за 100 экз. 18 рублей 
съ пересылкою.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 
.ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ"

ВЪ 1873 ГОДУ.

„Труды Кіевской Духовной Анадеміи“ будутъ издаваться въ 1874 году по прежней 
программѣ, съ приложеніемъ протоколовъ академическаго Совѣта.

Труды будутъ выходить ежемѣсячно книжками отъ 12 до 20 печатныхъ листовъ» 
Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ пересылкою въ другіе города 6 рублей.

Подписка принимается въ редакціи изданія при Кіевскей духовной Академіи.

—-ч'ч'ѴиѴ/ѴѴѴѵ'Ѵ •’ ------

Редакторъ, Инспекторъ Сеяинаріи,
Протоіерей Димитрій Орловъ.

Дозволено цензурою. Самара. Ноября 28 дня 1873 г. Цензоръ 
Протоіерей Іаковъ Третьяковъ.

Губернская Типографія.


