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II Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовйой

  

Консисторін.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4Ь

 

руб.

 

SO

 

коп.

\
|годъ ХХІУ.І
II II
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ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙНІІЯ

  

НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

Всемилостивѣйшо

 

соизволилъ,

къ

 

6

 

числу

 

мая

 

сего

 

года,

 

на

 

сопри

 

численіе

 

къ

 

орденамъ:

 

св.

Станислава

 

2-й

 

степени — учителя

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

Александра

 

Прудентова;

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени — пре-

подавателя

 

Симбирской

 

духовной

 

ееминаріи

 

Ивана

 

Губкинскаго
и

 

учителя

 

Сызранскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Александра

 

Корт-
нева;

 

св.

 

Станислава

 

3-й

 

степени — преподавателя

 

Симбирской

духовной

 

сѳминаріи

 

Александра

 

Яхонтова.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

Всомилостивѣйшѳ

 

соизволилъ,

въ

 

15

 

день

 

мая

 

сего

 

года,

 

на

 

сопричисленіе,

 

за

 

50-лѣтнюю

службу,

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени

 

діакона

 

церкви

 

села

Кезьмина,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Григорія

 

Виноградова.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

Всемилостивѣйшѳ

 

соизволилъ

на

 

награжденіо,

 

къ

 

6

 

числу

   

мая

   

сего

 

года,

 

за

 

заслуги

 

по

 

ду-



—
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ховному

 

вѣдомству,

 

медалями

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе":

 

для

ногаенія

 

на

 

шеѣ

 

серебряною

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ — старосты

церкви

 

села

 

Поникаго

 

Ключа,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

крестьянина

Петра

 

Усанова;

 

для

 

ношѳнія

 

на

 

груди

 

золотою

 

на

 

Станислав-

ской

 

лентѣ — старосты

 

Христорождественской

 

г.

 

Алатыря

 

церкви,

временнаго

 

Алатырскаго

 

2-й

 

гильдіи

 

купца

 

Михаила

 

Винокурова.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

1 — 10

 

ап-

рѣля

 

1899

 

года

 

за

 

№

 

1314,

 

законоучитель

 

и

 

инспекторъ

классовъ

 

Симбирскаго

 

епархіальнаго

 

жѳнскаго

 

училища,

 

священ-

никъ

 

Нѳофитъ

 

Любимовъ

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

препо-

давателя

 

гроческаго

 

языка

 

въ

 

Симбирское

 

духовное

 

училище.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства

 

сдѣлавшимъ

 

въ

 

1898

 

году

 

въ

 

церкви

 

г.

 

Симбирска

 

по-

жертвованія

 

предметами

 

церковной

 

утвари — Симбирскимъ

 

купцамъ:

Ѳ.

 

И.

 

Масляникову — въ

 

Троицкую

 

церковь

 

1000

 

руб.

 

на

обновленіе

 

иконостаса,

 

В.

 

П.

 

Нагашеву — въ

 

ту

 

же

 

церковь

икону

 

Благословляющаго

 

Спасителя

 

въ

 

225

 

руб.,

 

С.

 

Юдину —

въ

 

Воскресенскую

 

церковь

 

двѣ

 

иконы

 

съ

 

кіотами

 

въ

 

200

 

руб.,

чиновнику

 

Эндиміонову

 

—

 

во

 

Владимірскую

 

церковь

 

чеканное

металлическое

 

позолоченное

 

облаченіе

 

на

 

престолъ

 

въ

 

700

 

р.,

женѣ

 

потомственнаго

 

гражданина

 

Е.

 

Сачковой — въ

 

Троицкую

церковь

 

300

 

р.

 

и

 

въ

 

Успенскую

 

за

 

р.

 

Свіягой

 

парчи

 

на

 

свя-

щенническое

 

облаченіѳ

 

въ

 

400

 

руб.

 

и

 

церковному

 

старостѣ

 

Успен-

ской

 

церкви

 

за

 

р.

 

Свіягой

 

Шилову —въ

 

ту

 

же

 

Успенскую

 

цер-

ковь

 

церковныхъ

 

предмѳтовъ

 

на

 

200

 

руб.

Архіерейскія

 

служенія,

 

рукоположенія

 

и

 

посвященія
въ

   

стихарь.

27

 

мая,

 

въ

 

донь

 

Вознесенія

 

Господня,

 

въ

 

Сызранскомъ

 

Воз-

несѳнскомъ

 

монастырѣ

 

совершены:

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

литургія,

молѳбѳнъ

 

празднику

 

и

 

установленный

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

мо-

    

'*
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настыря;

 

за

 

литургіею

 

рукоположены:

 

того

 

монастыря

 

іѳродіаконъ

Александръ

 

во

 

іеромонаха,

 

а

 

монахъ

 

Аристархъ —въ

 

іѳподіакона.

29

   

мая

 

въ

 

Сызранскомъ

 

женскомъ

 

Срѣтенскомъ

 

монастырѣ

совершена

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебѳнъ

 

Божіѳй

 

Матери;

 

за

литургіою

 

священникъ

 

Срѣтенскаго

 

монастыря

 

Василій

 

Касаткинъ

возведѳнъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея.

30

   

мая,

 

въ

 

недѣлю

 

Св.

 

Отецъ,

 

въ

 

Сызранскомъ

 

Казанскомъ

соборѣ

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молѳбенъ

 

Казанской

 

Божіей

 

Ма-

тери.

 

За

 

литургіею

 

учитель

 

приготовительнаго

 

класса

 

Сызранскаго

духовнаго

 

училища,

 

священникъ

 

Николай

 

Лебяжьевъ*

 

за

 

полезное

служѳніѳ

 

Церкви

 

и

 

доброе

 

воспитаніе

 

юношества

 

награждѳнъ

 

на-

бедрѳнникомъ.

1

 

іюня,

 

литургія

 

въ

 

цоркви

 

с.

 

Рождествена,

 

Сызранскаго

 

уѣз.

6

   

іюня,

 

въ

 

нѳдѣлю

 

Пятидесятницы,

 

литургія

 

и

 

вслѣдъ

 

за

оною

 

великая

 

вечерня

 

въ

 

Каѳодральномъ

 

соборѣ;

 

за

 

литур-

гіею

 

священникъ

 

Симбирской

 

Богоявленской

 

церкви

 

Алексѣй

 

Бла-

говидовъ

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерѳя,

 

а

 

псаломщикъ

 

Симбир-

ской

 

Троицкой

 

церкви

  

Василій

 

Куценко

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

7

   

іюня,

 

въ

 

день

 

Св.

 

Духа,

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

Пресвятой

 

Троицѣ

 

въ

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Симбирска.

Священно-цѳрковно-служителями

 

2

 

округа

 

Курмышскаго

 

уѣз-

да

 

избраны

 

и

 

его

 

Преосвященствоиъ

 

18

 

мая

 

сего,

 

1899

 

года,

утверждены

 

членами

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

при

 

Ждановскомъ

складѣ

 

ѳпархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

 

священники

 

селъ:

 

Пильны

Василій

 

Воскресенскій

 

и

 

Сунѣева

 

Іоаннъ

 

Знаменскій.

И о

 

в

 

-te

 

щ енія.

Отъ

 

комитета

 

епархіальной

 

эмеритальной
кассы.

Комитетъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

извѣщаетъ

 

участниковъ

 

кассы

взаимопомощи,

 

что

 

въ

 

минувшѳмъ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

умерли — священ-

никъ

 

села

 

Ключищъ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

  

Серебровъ
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и

 

псаломщики:

 

Симбирскаго

 

уѣзда

 

села

 

Жеребятникова

 

Василій

Дебедевъ

 

и

 

Ардатовскаго

 

уѣзда

 

села

 

Тарасова

 

Іоаннъ

 

Васильовъ

Троицкій,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

приглашаѳтъ

 

сдѣлать

 

положенные

уставомъ

 

кассы

 

взаимопомощи

 

взносы

 

на

 

случаи

 

смерти

 

вышо-

упомянутыхъ

 

лицъ,

 

а

 

именно:

 

1)

 

на

 

случай

 

смерти

 

священника

Сереброва — протоіереѳвъ

 

и

 

священниковъ

 

по

 

45

 

коп.,

 

штатныхъ

діаконовъ — по

 

20

 

коп.

 

и

 

псаломщиковъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

діа-

коновъ

 

на

 

псаломщическихъ

 

вакансіяхъ — по

 

10

 

коп.,

 

и

 

2)

 

на

елучаи

 

смерти

 

псаломщиковъ

 

Лебедева

 

и

 

Троицкаго

 

по

 

10

 

коп.

съ

 

каждаго

 

участника

 

кассы.

Отъ

 

Симбирскаго

 

Уѣзднаго

 

Отдѣлѳнія

 

Епархіальнаго
Училищнаго

 

Совѣта.

Въ

 

Симбирское

 

Уѣздное

 

Отдѣленіо

 

Епархіальнаго

 

Училищ-

наго

 

Совѣта

 

съ

 

1-го

 

апрѣля

 

по

 

1-е

 

іюня

 

1899

 

года

 

поступило

въ

 

пользу

 

голодающихъ

 

учащихся

 

въ

 

цѳрковныхъ

 

школахъ

 

уѣзда

и

 

въ

 

пособіе

 

учащимъ

 

сихъ

 

школъ

 

кружечнаго

 

сбора

 

по

 

церк-

вамъ

 

122

 

р.

 

74

 

к.

Изъ

 

суммъ

 

Отдѣленія

 

отослано

 

въ

 

Симбирское

 

Уѣзд-

ное

 

Попечительство

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста

 

въ

 

пособіѳ

для

 

столовыхъ

 

при

 

цервовныхъ

 

школахъ

     

.

       

.

              

30

 

р.

Выдано

 

пособіе

 

на

 

одежду

 

и

 

обувь

 

ученикамъ

 

Ека-

териновской

 

школы ....... 10

 

р.

и

 

учащимъ

 

церк.-прих.

 

школъ

    

.

       

.

       

.

              

40

 

р.

Выдано

 

въ

 

пособіе

 

учащимъ

 

изъ

 

срѳдствъ

 

Епархіаль-

наго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

присланяыхъ

 

на

 

сей

 

предметъ,

   

86

 

р.

А

 

всего

 

.

   

166

 

р.
=====

                                            

*

Отъ

 

Алатырскаго

 

Уѣздваго

   

Отдѣленія

   

Симбирскаго
Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

По

 

журнальному

 

опредѣленію

 

очередного

 

собранія

 

Отдѣлѳнія

отъ

 

28

 

апрѣля

 

сего

 

года,

 

утвержденному

 

Епархіальнымъ

 

Учи-

лищныиъ

 

Совѣтомъ,

   

составившуюся

 

съ

 

декабря

   

минувшаго

 

года



—
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къ

 

маю

 

сумму

 

кружечнаго

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

учащихся

 

церковныхъ

школъ

 

въ '

 

мѣстностяхъ,

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

недорода

 

хлѣбовъ,

распредѣлить

 

постановлено

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

въ

 

Порѣцкоѳ

10

 

руб.,

 

Тургаково

 

4

 

р.,

 

въ

 

Кудѣиху

 

и

 

д.

 

Кожевенную

 

7

 

р.,

въ

 

Сыреси

 

4

 

р.,

 

въ

 

Сіяву

 

3

 

р.,

 

въ

 

Старое

 

Ардатово

 

3

 

р.,

 

въ

Урусово

 

3

 

р.,

 

Иваньково

 

2

 

р.,

 

въ

 

д.

 

Полянки

 

(Миренск.

 

при-

хода)

 

3

 

р.,

 

въ

 

Березовый

 

Майданъ

 

4

 

р.,

 

въ

 

Сутяжное

 

4

 

р.,

въ

 

Атрать

 

3

 

р.,

 

въ

 

Паранеи

 

4

 

р.,

 

въ

 

Чиркове

 

5

 

р.,

 

въ

 

Кня-

жуху

 

3

 

р.,

 

въ

 

Капасово

 

4

 

р.,

 

въ

 

Елховку

 

4

 

р.,

 

въ

 

Барышскую

Слободу

 

и

 

д.

 

Ольховку

 

9

 

р.,

 

въ

 

Чуварлеи

 

4

 

р.,

 

въ

 

Засарьѳ

 

4

 

р.,

въ

 

Болтаевку

 

4

 

р.,

 

въ

 

Кирзять

 

4

 

р.

 

28

 

к.,

 

въ

 

Ардатово

 

4

 

р.,

въ

 

Налитово

 

4

 

р.,

 

въ

 

Николаовку

 

4

 

р.,

 

въ

 

Барашево

 

4

 

р.,

въ

 

Моргу

 

3

 

р.,

 

въ

 

школу

 

при

 

жѳнск.

 

монастырѣ

 

2

 

р.,

 

въ

 

школу

при

 

Казанской

 

церкви

 

города

 

Алатыря

 

3

 

р.,

 

всего

 

119

 

р.

 

28

 

к.

СВѢДѢНІЯ

   

О

   

ЛИЦАХ

 

Ъ,

присоединенныхъ

 

въ

 

1898

 

г.

 

къ

 

Православной

 

Восточ-
ной

 

Каѳолической

 

Церкви

 

изъ

 

раскола

 

и

 

разныхъ

 

сектъ,

а

 

также

 

изъ

 

иновѣрчѳскихъ

 

христіанскихъ

 

исповѣданій

и

 

просвѣщѳнныхъ

 

св.

 

крѳщеніемъ

 

нехристіанахъ.

По

 

городу

 

Симбирску.

 

1)

 

Священникомъ

 

Троицкой

 

церкви

Викторомъ

 

Боголюбовымъ — жена

 

статскаго

 

совѣтника

 

Алиса

 

Едуар-

дова

 

Бономорская,

 

урожденная

 

Дюбца,

 

30

 

л.,

 

съ

 

нареченіѳмъ

имени

 

Александры,

 

кальвинистка.

 

2)

 

Священникомъ

 

Всесвятекой

церкви

 

Андреемъ

 

Кильдюшевскимъ — крестьянка

 

деревни

 

Старой

Шаймурзина,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Зялалатдина

 

Самарханова

 

Ми-

лизямалъ,

 

21

 

года,

 

съ

 

наречѳніѳмъ

 

имени

 

Варвара,

 

изъ

 

магоме-

танскаго

 

вѣроисповѣданія.

 

3)

 

Священникомъ

 

той

 

же

 

церкви

Николаемъ

 

Новинскимъ

 

Подольской

 

губерніи

 

города

 

Могилева

мѣщанинъ

 

Волько

 

Михолевъ

 

Коганъ,

 

25

 

лѣтъ,

 

и

 

жена

 

его

 

Хая-

Рухля

 

Фроимова,

 

23

 

л.,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имѳнъ

 

Владиміръ

 

и

 

На-

дежда,

 

іудойскаго

 

вѣроисповѣданія.

 

4)

 

Священникомъ

 

Воскрѳсен-



—

 

226

 

—

ской

 

церкви

 

Алексіемъ

 

Сокольскимъ:

 

деревни

 

Собачьяго

 

Острова,

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

крѳстьянинъ

 

Зякиръ

 

Алаутдимовъ

 

Таировъ,

23

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Василій,

 

изъ

 

магометанскаго

 

вѣ-

роисповѣданія.

 

5)

 

Протоіереомъ

 

той

 

же

 

церкви

 

Николаемъ

 

Дроз-

довымъ:

 

а)

 

рядовой

 

Сурскаго

 

резервнаго

 

баталіона

 

Лейба

 

Дай-

лиѳъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Владиміръ,

 

изъ

 

іудейскаго

 

вѣроиспо-

вѣданія,

 

б)

 

сельца

 

Пилюгина,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Ѳеодоръ

 

Григорьевъ

 

Алексанинъ,

 

18

 

лѣтъ,

 

изъ

 

бѳзноповщинской

секты.

 

6)

 

Священникомъ

 

ѳдиновѣрческой

 

Успенской

 

церкви

 

Геор-

гіемъ

 

Турылевымъ:

 

а)

 

запаснаго

 

унтеръ-офицера,

 

изъ

 

крестьянъ

села

 

Наченалъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

дочь

 

Стефанида

 

Демень-

тіѳва

 

Мерлина,

 

10

 

лѣтъ,

 

б)

 

запасный

 

уптеръ-офицеръ

 

Демонтій

Тимоѳеевъ

 

Мѳрлинъ,

 

в)

 

его

 

сынъ

 

Іоакинъ,

 

8 х/з

 

лѣтъ,

 

г)

 

деревни

Пилюгина,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Андреѳвъ

 

Вик-

торовъ,

 

всѣ

 

изъ

 

бѳзпоповщинской

 

секты.

По

 

Симбирскому

 

уѣзду.

 

1)

 

Священникомъ

 

села

 

Ишеовки

Стратоникомъ

 

Снѣгиревымъ —крестьянская

 

дѣвица

 

того

 

села

 

Мароа

Антонова

 

Дарьина,

 

20

 

лѣтъ,

 

изъ

 

поповщинской

 

секты.

 

2)

 

Свя-

щенникомъ

 

села

 

Грязнухи

 

Павломъ

 

Ахматовымъ:

 

крестьянская

дочь

 

деревни

 

Добраго

 

Ключа

 

Татіана

 

Тарасова

 

Кубарева,

 

1 7

 

лѣтъ,

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

 

3)

 

Священникомъ

 

села

 

Арской

 

Сло-

боды

 

Николаемъ

 

Добролюбскимъ:

 

а)

 

того

 

села

 

крестьянинъ

 

Иванъ

Михайловъ

 

Авдонинъ,

 

19

 

лѣтъ,

 

б)

 

того

 

села

 

крестьянка

 

Екате-

рина

 

Николаева

 

Егорова,

 

46

 

лѣтъ,

 

в)

 

того

 

села

 

крестьянка

 

Ирина

Осипова

 

Тихонова,

 

53

 

лѣтъ,

 

г)

 

деревни

 

Погребовъ

 

крестьянинъ

Василій

 

Васильевъ

 

Климах

 

инъ,

 

20

 

лѣтъ,

 

д)

 

той

 

же

 

деревни

крестьянка

 

Марія

 

Николаева

 

Ѳедотова,

 

19

 

лѣтъ,

 

е)

 

той

 

же

деревни

 

крестьянка

 

Параскева

 

Степанова

 

Яшина,

 

18

 

лѣтъ,

ж)

 

деревни

 

Кротовки

 

крестьянская

 

дѣвица

 

Марія

 

Сильвестрова,

9

 

лѣтъ,

 

всѣ

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

 

4)

 

Священникомъ

 

села

Кременокъ

 

Алѳксандромъ

 

Соловьѳвымъ:

 

а)

 

крестьянинъ

 

того

 

села

Иванъ

 

Владиміровъ

 

Малышевъ,

 

45

 

лѣтъ,

 

б)

 

жена

 

его

 

Марія

Глѣбова,

 

43

 

лѣтъ,

 

дѣти

 

ихъ:

 

в)

 

Марія,

 

19

 

лѣтъ,

 

г)

 

Автоній,

7

 

лѣтъ,

 

д)

 

Параскева,

 

6

 

лѣтъ,

 

е)

 

Елена

   

1

 

г.

   

и

 

7

 

мѣсяцевъ,
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всѣ

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

 

5)

 

Священникомъ

 

села

 

Аннен-

кова

 

Потромъ

 

Вознееенскимъ:

 

а)

 

деревни

 

Пилюгиной

 

крестьянская

дѣвица

 

Хіонія

 

Иванова

 

Сикритова,

 

22

 

л.,

 

б)

 

крестьянская

 

дѣ-

вица

 

той- лее

 

деревни

 

Ирина

 

Александрова

 

Матвѣѳва,

 

23

 

лѣтъ,

обѣ

 

изъ

 

безноповщинской

 

секты.

 

6)

 

Священникомъ

 

села

 

Загу-

даевки

 

Иваномъ

 

Георгіѳвскимъ:

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Сычѳвки

Ѳеодосій

 

Григорьевъ

 

Ананьевъ,

 

18

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безноповщинской

секты.

 

7)

 

Священникомъ

 

села

 

Ясашной

 

Ташлы

 

Дмитріѳмъ

 

Цвѣт-

ковымъ:

 

а)

 

того

 

села

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Ермолаевъ

 

Власовъ,

26

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безноповщинской

 

секты,

 

б)

 

крестьянская

 

дѣвица

того

 

села

 

Марія

 

Васильева

 

Ермакова,

 

19

 

лѣтъ,

 

изъ

 

поповщин-

ской

 

секты.

 

8)

 

Священникомъ

 

села

 

Суровки

 

Николаемъ

 

Богоя-

вленскимъ — того

 

села

 

солдатская

 

дочь

 

Анна

 

Петрова

 

Сорокина,

20

 

лвтъ,

 

изъ

 

ноповщинской

 

секты.

 

9)

 

Священникомъ

 

села

 

Абра-

мовки

 

Константиномъ

 

Румянцѳвымъ — того

 

села

 

крѳстьянскій

 

сынъ

Іаковъ

 

Никифоровъ

 

Полетаѳвъ,

 

12

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

секты.

 

10)

 

Священникомъ

 

села

 

Ключищъ:

 

а)

 

того

 

села

 

солдат-

ская

 

дочь-дѣвица

 

Ирина

 

Васильева

 

Зимина,

 

22

 

лѣтъ,

 

б)

 

того

села

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Андреевъ

 

Самсоновъ,

 

оба

 

изъ

 

безпопов-

щинской

 

секты.

По

 

юроду

 

Сызрану.

 

1)

 

Священникомъ

 

Троицкой

 

церкви

Владиміромъ

 

Протопоповымъ:

 

а)

 

мѣщанскій

 

сынъ

 

Михаилъ

 

Нико-

лаѳвъ

 

Корюкинъ,

 

12

 

лѣтъ

 

и

 

7

 

мѣсяцовъ,

 

б)

 

мѣщанская

 

дочь

Анна

 

Николаева'

 

Корюкина,

 

9

 

лѣтъ

 

и

 

7

 

мѣсяцевъ,

 

в)

 

мѣщан-

скій

 

сынъ

 

Петръ

 

Николаовъ

 

Корюкинъ,

 

8

 

лѣтъ

 

и

 

7

 

мѣсяцевъ,

г)

 

мѣщанская

 

дочь

 

Марія

 

Николаева

 

Корюкина,

 

7

 

лѣтъ

 

и

 

7

 

мѣ-

сяцовъ,

 

изъ

 

поповщинской

 

секты,

 

д)

 

крестьянинъ

 

села

 

Коптевки

Іосифъ

 

Алѳксѣевъ

 

Поднебѳсовъ,

 

17

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

секты.

 

2)

 

Священникомъ

 

Успенской

 

церкви

 

Ѳеодоромъ

 

Парадок-

совымъ:

 

а)

 

города

 

Сызрана

 

крестьянская

 

дѣвица

 

Наталья

 

Петрова

Комисарова,

 

21

 

года,

 

изъ

 

поповщинской

 

секты,

 

б)

 

мѣщанинъ

Александръ

 

Ивановъ

 

Кузнѳцовъ,

 

23

 

лѣтъ,

 

в)

 

того

 

города

 

кре-

стьянинъ

 

Иванъ

 

Прокофьевъ

 

Дазаровъ,

 

27

 

лѣтъ,

 

оба

 

изъ

 

без-

поповщинской

 

секты,

 

д)

 

сѳдонія

 

Щербаковки,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,
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Саратовской

 

губерніи,

 

крестьянская

 

дѣвица

 

Христина

 

Петрова

Гинергардъ,

 

27

 

лѣтъ,

 

изъ

 

лютеранскаго

 

вѣровсповѣданія.

 

3)

 

Свя-

щенникомъ

 

той

 

же

 

церкви

 

Владиміромъ

 

Августовымъ:

 

города

Поневѣжа,

 

Ковенской

 

губерніи,

 

мѣщанская

 

дѣвица

 

Анна

 

Яковлева

Крумина,

 

изъ

 

римско-католическаго

 

вѣроисповѣданія.

 

4)

 

Священ-

никомъ

 

Покровской

 

церкви

 

Василіемъ

 

Покровскимъ:

 

а)

 

мѣщанскій

сынъ

 

Андрей

 

Сергѣевъ

 

Ставропольцѳвъ,

 

17

 

лѣтъ,

 

б)

 

мѣщанскій

сынъ

 

Василій

 

Сергѣевъ

 

Ставропольцевъ,

 

16

 

лѣтъ,

 

в)

 

мѣщанская

дочь

 

Стефанида

 

Сергѣева

 

Ставропольцева,

 

11

 

лѣтъ,

 

г)

 

Сызран-

скій

 

мѣщанинъ

 

Григорій

 

Петровъ

 

Нестировъ,

 

40

 

лѣтъ,

 

всѣ

 

изъ

безпоповщинской

 

секты.

 

5)

 

Священникомъ

 

Ильинской

 

церкви

Дмитріемъ

 

Дивановымъ —мѣщанекая

 

дѣвица

 

Евдокія

 

Николаева

Чернухина,

 

16

 

лѣтъ

 

и

 

5

 

мѣсяцѳвъ,

   

изъ

   

поповщинской

   

секты.

б)

   

Священникомъ

 

Преображенской

 

церкви

 

Борисомъ

 

Востоковымъ:

а)

   

мѣщанская

 

г.

 

Городищъ,

 

Пензенской

 

губорніи,

 

дочь

 

Анастасія

Кондратьева,

 

1 3

 

лѣтъ,

 

б)

 

мѣщанская

 

того

 

же

 

города

 

дочь

 

Ѳеок-

тиста

 

Кондратьева,

 

5

 

лѣтъ,

 

в)

 

крестьянская

 

дочь

 

села

 

Шигонъ,

Оенгилѳевскаго

 

уѣзда,

 

Матрона

 

Иванова

 

Нѣгина,

 

10

 

лѣтъ;

 

всѣ

изъ

 

безцоповщинской

 

секты.

 

7)

 

Священникомъ

 

Архангельской

церкви

 

села

 

Хуторъ

 

Константиномъ

 

Пѳтровскимъ:

 

а)

 

деревни

Вѳрхняго

 

Хутора

 

мѣщанка

 

(г.

 

Сызрана)

 

Ѳеодосія

 

Иванова

 

Су-

ровская,

 

20

 

лѣтъ,

 

б)

 

той

 

деревни

 

мѣщанинъ

 

Павѳлъ

 

Никифо-

ровъ

   

Поликарповъ,

 

21

 

года;

  

оба

 

изъ

   

безпоповщинской

   

секты,

в)

   

мѣщанская

 

жена

 

Анастасія

 

Ѳеодорова

 

Догадина,

 

56

 

дѣтъ,

изъ

 

поповщинской

 

секты.

 

8)

 

Священникомъ

 

Николаевской

 

еди-

новѣрческой

 

церкви

 

Григоріѳмъ

 

Милкинымъ

 

на

 

правахъ

 

ѳдиновѣ-

рія:

 

а)

 

мѣщанскій

 

сынъ

 

Александръ

 

Ивановъ

 

Сопляковъ,

 

1 2

 

лѣтъ,

б)

   

мѣщанская

 

дочь

 

Пелагія

 

Иванова

 

Соплякова,

 

7

 

лѣтъ,

 

в)

 

мѣ-

щанская

 

дочь

 

Лидія

 

Иванова

 

Соплякова,

 

9

 

мѣсяцѳвъ,

 

г)

 

запас-

ный

 

рядовой

 

изъ

 

мѣщанъ

 

Иванъ

 

Петровъ

 

Нестеровъ,

 

25

 

лѣтъ,

всѣ

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты,

 

д)

 

села

 

Новой

 

Рачейки

 

крестья-

нинъ

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Немноновъ,

 

33

 

лѣтъ,

 

о)

 

его

 

жена

 

Екате-

рина

 

Михайлова

 

Немнонова,

 

34

 

лѣтъ,

 

дѣти

 

ихъ:

 

ж)

 

Ѳекла,

13

 

лѣтъ,

 

з)

 

Ѳеодоръ,

 

1 1

 

лѣтъ,

 

и)

 

Пелагія,

 

7

 

лѣтъ,

 

и

 

і)

 

Василій,

6

 

мѣсяцѳвъ;

 

всѣ

 

изъ

 

поповщинской

 

секты.
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По

 

Сызранскому

 

уѣзду.

 

1)

 

Священникомъ

 

села

 

Паньшина

Григоріемъ

 

Тихоміровымъ:

 

а)

 

того

 

села

 

крестьянская

 

дѣвица

Матрона

 

Никифорова

 

Щепали

 

на,

 

27

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

секты,

 

б)

 

того

 

села

 

крестьянская

 

дѣвица

 

Марія

 

Андреева

 

Вотя-

кова,

 

16

 

лѣтъ,

 

в)

 

того

 

села

 

крестьянская

 

жена

 

Матрона

 

Кузь-

мина

 

Сирбяева,

 

38

 

лѣтъ;

 

обѣ

 

изъ

 

поповщинской

 

секты,

 

г)

 

села

Гололобовки,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

Саратовской

 

губерніи,

 

посе-

лянка — собственницаЕкатерина-Маргарита

 

Швабъ,

 

21

 

года,

 

изъ

лютеранскаго

 

вѣроисповѣданія.

 

2)

 

Священникомъ

 

села

 

Новоспас-

скаго

 

Викторомъ

 

Рождественскимъ:

 

а)

 

крестьянинъ

 

того

 

села

 

Яковъ

Никитинъ

 

Ямоловъ,

 

18

 

лѣтъ,

 

изъ

 

поповщинской

 

секты,

 

б)

 

Пензен-

скій

 

мѣщанинъ

 

Юрій

 

Мартыновъ

 

Гринбергъ,

 

55

 

лѣтъ,

 

изъ

 

лютеран-

скаго

 

вѣроисповѣданія.

 

3)

 

Священникомъ

 

села

 

Дмитріевки

 

Петромъ

Зюкуевымъ:

 

а)

 

того

 

села

 

крестьянинъ

 

Захаръ

 

Петровъ

 

Тихомі-

ровъ,

 

19

 

лѣтъ,

 

б)

 

того

 

села

 

крестьянская

 

дѣвица

 

Зиновія

 

Пет-

рова

 

Тихомолова,

 

16

 

лѣтъ,

 

изъ

 

поповщинской

 

секты.

 

4)

 

Свя-

щенникомъ

 

села

 

Коптевки

 

Георгіемъ

 

Соргіевскимъ — того

 

села

крестьянинъ

 

Степанъ

 

Андреевъ

 

Синдюковъ,

 

18

 

лѣтъ,

 

изъ

 

без-

поповщинской

 

секты.

 

5)

 

Священникомъ

 

села

 

Головина

 

Михаиломъ

Никольскимъ:

 

а)

 

крестьянинъ

 

того

 

села

 

Сгмеонъ

 

Степановъ

 

Гав-

риловъ,

 

19

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты,

 

б)

 

того

 

села,

 

кре-

стьянская

 

дѣвица

 

Анна

 

Никифорова

 

Мерзлова,

 

1 7

 

лѣтъ,

 

в)

 

кре-

стьянская

 

дѣвица

 

Анна

 

Михайлова

 

Милкина,

 

17

 

лѣтъ,

 

г)

 

кре-

стьянинъ

 

Василій

 

Григорьевъ

 

Клабуковъ,

 

24

 

лѣтъ,

 

д)

 

крестьянская

дѣвица

 

Іуліанія

 

Иванова

 

Пронина,

 

16

 

лѣтъ,

 

е)

 

крестьянинъ

Ѳеодоръ

 

Ивановъ

 

Малышевъ,

 

10

 

лѣтъ,

 

ж)

 

крестьянская

 

дѣвица

Гликѳрія

 

Никифорова

 

Гудкова,

 

19

 

лѣтъ,

 

з)

 

крестьянинъ

 

Петръ

Георгіевъ

 

Соломоновъ,

 

16

 

лѣтъ,

 

і)

 

крестьянинъ

 

Константин!

Георгіевъ

 

Соломоновъ,

 

20

 

лѣтъ,

 

изъ

 

бѣглопоповщинской

 

секты.

6)

 

Священникомъ

 

единовѣрческой

 

церкви

 

того

 

села

 

Сѳргіемх

Королѳвымъ — крестьянинъ

 

Стефанъ

 

Ѳеодоровъ

 

Сивовъ,

 

22

 

лѣтъ.

изъ

 

бѣглопоповщинской

 

секты.

 

7)

 

Священникомъ

 

села

 

Теплаго

Стана

 

Александромъ

 

Пиеаревымъ:

 

а)

 

того

 

села

 

крестьянинъ

 

Петръ

Вакховъ

   

Ермолаевъ,

   

74

 

лѣтъ,

 

и

 

крестьянская

   

дѣвица

   

Марія
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Кириллова

 

Мартышкина,

 

17

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

8)

 

Священникомъ

 

села

 

Канасаова

 

Александромъ

 

Сурминскимъ —

того

 

села

 

а)

 

крестьянинъ

 

Савелій

 

Андреевъ

 

Сахаровъ,

 

19

 

лѣтъ,

б)

 

крестьянка

 

Анна

 

Иванова

 

Галибина,

 

19

 

лѣтъ,

 

оба

 

изъ

 

бѣг-

лопоповщинской

 

секты.

 

9)

 

Священникомъ

 

села

 

Троицкаго

 

Супгура

Іаковомъ

 

Никольскимъ:

 

того

 

села

 

а)

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Гаври-

ловъ

 

Горбуновъ,

 

63

 

лѣтъ,

 

б)

 

крестьянинъ

 

Логинъ

 

Иларіоновъ,

Бурусовъ,

 

22

 

лѣтъ,

 

в)

 

крестьянинъ

 

Лавръ

 

Васильевъ

 

Савастіа-

новъ,

 

27

 

лѣтъ,

 

г)

 

крѳстьянскій

 

сынъ

 

Іоаннъ

 

Кирилловъ

 

Карсѣевъ,

12

 

лѣтъ,

 

д)

 

крестьянская

 

дочь

 

Матрона

 

Кириллова

 

Карсѣева,

9

 

лѣтъ,

 

всѣ

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты,

 

е)

 

крестьянка

 

Параскева

Козмина

 

Додонова,

 

60

 

лѣтъ,

 

изъ

 

бѣглопоповщинской

 

секты,

 

ж)

 

кре-

стьянская

 

дочь

 

Марина

 

Степанова

 

Филова,

 

3

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпопов-

щинской

 

секты.

 

10)

 

Священникомъ

 

села

 

Шѳрѳметева-Вознесенскаго

Іаковомъ

 

Доброхотовымъ:

 

того

 

села

 

а)

 

крестьянинъ

 

Евтихій

 

Ва-

сильевъ

 

Семеновъ,

 

23

 

лѣтъ,

 

б)

 

крестьянскій

 

сынъ

 

Григорій

 

Павловъ

Мокшинъ,

 

9

 

лѣтъ,

 

изъ

 

поповщинской

 

секты,

 

в)

 

солдатскій

 

сынъ

Савватій

 

Григорьѳвъ

 

Видуновъ,

 

5

 

лѣтъ,

 

изъ

 

бевпоповщинской

секты.

 

11)

 

Священникомъ

 

села

 

Канадей

 

Павломъ

 

Михайловскимъ

крестьянка

 

того

 

села

 

Марѳа

 

Андреева

 

Березина,

 

17Ѵа

 

лѣтъ,

 

изъ

безпоповщинской

 

секты.

 

12)

 

Священникомъ

 

села

 

Пони ка го

 

Ключа

Александромъ

 

Архангельскими

 

того

 

села

 

а)

 

крестьянинъ

 

Стопанъ

Петровъ

 

Платоновъ,

 

18

 

лѣтъ,

 

б)

 

крестьянка

 

Ксѳнія

 

Іустинова

Юдина,

 

18

 

лѣтъ,

 

в)

 

крестьянка

 

Анастасія

   

Иванова

 

Кузнецова,

19

   

лѣтъ,

 

г)

 

крестьянинъ

 

Филиппъ

 

Михайловъ

 

Платоновъ,

 

18

 

лѣтъ,

д)

 

крестьянскій

 

сынъ

 

Тимоѳей

 

Іосифовъ

 

Кривовъ,

 

2

 

лѣтъ,

 

ѳ)

 

кре-

стьянскій

 

сынъ

 

Филиппъ

 

Іосифовъ

 

Кривовъ,

 

2

 

дней,

 

изъ

 

бѣгло-

поповщинской

 

секты,

 

ж)

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Терѳнтьевъ

 

Митинъ,

20

   

лѣтъ,

 

изъ

 

молоканской

 

секты.

 

1 3)

 

Священникомъ

 

села

 

Порогъ

Алексѣемъ

 

Сурминскимъ — деревни

 

Курмаевки,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

Саратовской

 

опархіи,

 

крестьянинъ

 

Хасянъ

 

Башаевъ

 

Башаовъ,

 

при

св.

 

крещеніи

 

нареченный

 

Николаѳмъ,

 

45

 

лѣтъ,

 

изъ

 

магометан-

скаго

 

вѣроисповѣданія.

 

14)

 

Священникомъ

 

села

 

Жѳдрина

 

Лоони-

домъ

 

Сагацкимъ — того

 

села

 

крестьянская

  

дочь

 

дѣвица

 

Іуліанія
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Петрова

 

Голышева,

 

18

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

 

15)

 

Свя-

щенникомъ

   

села

   

Осиновки

   

Николаомъ

   

Введонскимъ:

   

того

 

села

а)

   

кростьянская

 

дочь

 

дѣвица

 

Евдокія

 

Степанова

 

Варлашина,

19

 

лѣтъ,

 

б)

 

крестьянинъ

 

Максимъ

 

Алексѣевъ

 

Павловъ,

 

75

 

лѣтъ,

в)

   

крестьянскій

   

сынъ

   

Филиппъ

   

Максимовъ

  

Торинъ,

   

21

   

года,

г)

   

солдатъ

 

Михаилъ

 

Игнатьевъ

 

Хуртинъ,

 

27

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпо-

повщинской

 

секты.

 

16)

 

Священникомъ

 

села

 

Рождѳствена

 

Михаи-

ломъ

 

Смирновымъ — того

 

села:

 

а)

 

крестьянская

 

дочь

 

Ольга

 

Куз-

мина

 

Горшкова,

 

19

 

лѣтъ,

 

изъ

 

поповщинской

 

секты,

 

б)

 

крестьянинъ

Герасимъ

 

Осиповъ

 

Пустынниковъ,

 

21

 

года,

 

изъ

 

безпоповщинской

секты.

 

17)

 

Священникомъ

 

села

 

Жегулей

 

Николаемъ

 

Никифоро-

выми

 

а)

 

крестьянинъ

   

Кузьма

   

Яковлѳвъ

   

Киляковъ,

  

18

   

лѣтъ,

б)

   

крестьянская

   

вдова

   

Ульяна

   

Яковлева

   

Курзина,

   

70

   

лѣтъ,

в)

   

крестьянская

 

жена

   

Татьяна

   

Михайлова

 

Барабина,

 

47

 

лѣтъ,

г)

   

кростьянскій

 

сынъ

 

Иванъ

 

Яковлѳвъ

 

Барабинъ,

 

10

 

лѣтъ,

 

всѣ

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

 

18)

 

Священникомъ

 

села

 

Сосноваго

Солонца

 

Іоанномъ

 

Охотинымъ

 

того

 

села:

 

а)

 

крестьянскій

 

сынъ

Петръ

 

Тихоновъ

 

Стрѣльниковъ,

 

10

 

Уз

 

лѣтъ,

 

б)

 

крестьянскій

 

сынъ

Ѳеодоръ

 

Тихоновъ

 

Стрѣльниковъ,

 

8

 

лѣтъ,

 

в)

 

крестьянская

 

дочь

дѣвица

 

Анна

 

Дмитріева

 

Шабалина,

 

20

 

лѣтъ,

 

г)

 

крестьянская

дѣвица

 

Татьяна

 

Трофимова

 

Наумова,

 

34

 

лѣтъ,

 

всѣ

 

изъ

 

безпо-

повщинской

 

секты.

 

19)

 

Священникомъ

 

села

 

Новинокъ

 

Владимі-

ромъ

 

Введенскимъ

 

того

 

села:

 

крестьянской

 

вдовы

 

Ирины

 

Ѳеодо-

ровой

 

Стаканкиновой

 

незаконнорожденная

 

дочь

 

дѣвица

 

Анна,

18

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

 

20)

 

Священникомъ

 

села

Алѳксандровки

 

Андрѳемъ

 

Никольскимъ

 

того

 

села:

 

а)

 

кростьян-

ская

 

дочь

 

Евдокія

 

Михайлова

 

Бухвалова,

 

17

 

лѣтъ,

 

б)

 

крѳстьян-

скій

 

сынъ

 

Евлампій

 

Ивановъ

 

Гадалинъ,

 

20

 

лѣтъ,

 

оба

 

изъ

 

без-

поповщинской

 

секты.

 

21)

 

Священникомъ

 

сола

 

Винновки

 

Але-

ксандромъ

 

Фѳликсовымъ

 

того

 

села:

 

а)

 

крестьянская

 

дочь

 

Маріл

Александрова

 

Козлова,

 

17

 

лѣтъ,

 

б)

 

крестьянскій

 

сынъ

 

Потам

Александровъ

 

Козловъ,

 

16

 

лѣтъ,

 

в)

 

кростьянскій

 

сынъ

 

Михаилъ

Васильовъ

 

Хохловъ,

 

27

 

лѣтъ,

 

г)

 

крестьянинъ

 

Максимъ

 

Емолья-

новъ

 

Семинъ,

 

26

 

лѣтъ,

 

всѣ

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

 

22)

 

Свя-
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щѳнникомъ

  

села

  

Ермакова

   

Викторомъ

   

Яблонскимъ

   

того

   

села:

а)

   

крестьянскій

 

сынъ

  

Іоаннъ

  

Андреевъ

   

Илларіоновъ,

 

18

 

лѣтъ,

б)

  

крестьянская

   

дочь

   

Дарья

   

Прокопіѳва

   

Жуканина,

   

9

 

лѣтъ,

в)

   

деревни

 

Безѳнчуга,

 

Самарскаго

 

уѣзда,

 

крестьянскій

 

сынъ

 

Петръ

Яковлевъ

 

Трошинъ,

 

16

 

лѣтъ,

 

всѣ

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

23)

 

Священникомъ

 

села

 

Подгоръ

 

Василіѳмъ

 

Шуструйскииъ — Са-

марскій

 

мѣщанинъ

 

Василій

 

Потровъ

 

Крайнѳвъ,

 

21

 

года,

 

изъ

безпоповщинской

 

секты.

 

24)

 

Священникомъ

 

села

 

Жемковки

 

Іоан-

номъ

 

Суховымъ

 

того

 

села:

 

а)

 

крестьянская

 

дочь

 

дѣвица

 

Евдокія

Иванова

 

Кондрикова,

 

18

 

лѣтъ,

 

б)

 

крестьянская

 

дочь

 

дѣвица

Домна

 

Лазарева

 

Зайцева

 

19

 

лѣтъ,

 

в)

 

крестьянская

 

дочь

 

дѣвица

Марѳа

 

Григорьева

 

Захарова,

 

17

 

лѣтъ,

 

г)

 

крестьянскій

 

сынъ

Маркелъ

 

Андреевъ

 

Кувтинъ,

 

1 9

 

лѣтъ,

 

д)

 

крестьянскій

 

сынъ

 

Иванъ

Архиповъ

 

Павловъ,

 

19

 

лѣтъ,

 

всѣ

 

изъ

 

поповщинской

 

секты.

25)

 

Священникомъ

 

села

 

Еремина

 

Стефаномъ

 

Покровскимъ

 

того

села:

 

а)

 

крестьянская

 

дѣвица

 

Ксенія

 

Иванова

 

Емельянова,

 

18

 

лѣтъ,

б)

   

крестьянинъ

 

Петръ

 

Ивановъ

 

Емельяновъ,

 

21

 

года,

 

изъ

 

без-

поповщинской

 

секты,

 

в)

 

крестьянскій

 

сынъ

 

Емельянъ

 

Осиповъ

Ѳеодоровъ,

 

9

 

лѣтъ,

 

г)

 

крестьянская

 

дочь

 

Евдокія

 

Осипова

 

Ѳеодо-

рова,

 

13

 

лѣтъ,

 

изъ

 

поповщинской

 

секты.

 

26)

 

Священникомъ

 

села

Усы

 

Викторомъ

 

Прозоровымъ— деревни

 

Губиной

 

крестьянскій

 

сынъ

Александръ

 

Васильѳвъ

 

Ноготковъ,

 

20

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщин-

ской

 

секты.

 

27)

 

Священникомъ

 

села

 

Тайдакова

 

Михаиломъ

 

Бла-

годаровымъ:

 

а)

 

деревни

 

Нижнихъ

 

Печерскихъ

 

Хуторовъ,

 

Самар-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянскій

 

сынъ

 

Никита

 

Евсевіевъ

 

Уютовъ,

 

1 7

 

лѣтъ,

изъ

 

безпоповщинской

 

секты,

 

б)

 

Казанской

 

губеніи,

 

Спасекаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Салахутдинъ

 

Шарафутдиновъ,

 

21

 

года,

 

съ

нарѳчѳніемъ

 

ему

 

имени

 

Николай,

 

изъ

 

магометанскаго

 

вѣроиспо-

вѣданія.

 

28)

 

Священникомъ

 

села

 

Рязани

 

Ѳеодоромъ

 

Агровымъ:

а)

 

деревни

 

Рязани

 

крестьянскій

 

сынъ

 

Трофимъ

 

Максимовъ

 

Илюш-

кинъ,

 

17

 

лѣтъ,

 

б)

 

той

 

деревни

 

крестьянскія

 

дѣти:

 

1)

 

Михаилъ,

17Ѵз

 

лѣтъ,

 

и

 

2)

 

Гликерія,

 

11

 

лѣтъ — Лазаревы

   

Разливановы,

в)

   

крестьянскій

 

сынъ

 

Порфирій

 

Герасимовъ

 

Скачковъ,

 

всѣ

 

изъ

безпоповщинской

 

секты.

 

29)

 

Священникомъ

 

села

 

Переволоки

 

Ми-



—

 

233

 

—

хаиломъ

 

Соловьевымъ

 

доревни

 

Комаровки

 

крестьянскія

 

дѣти:

Прокопій,

 

11

 

лѣтъ,

 

Іуліанія,

 

9

 

лѣтъ,

 

Ѳеодоръ,

 

4

 

лѣтъ —

Матвѣевы

 

Шлычковы,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

 

30)

 

Священ-

никомъ

 

села

 

Печерскаго

 

Григоріемъ

 

Матвѣевымъ:

 

а)

 

того

 

села

крестьянинъ

 

Петръ

 

Григорьевъ

 

ПГульгинъ,

 

35

 

лѣтъ,

 

б)

 

деревни

Анновки

 

крестьянская

 

дочь

 

Вѣра

 

Дмитріѳва

 

Самохина,

 

20

 

лѣтъ,

оба

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты.

 

31)

 

Священникомъ

 

села

 

Ватра-

ковъ

 

Николаемъ

 

Аркатовскимъ:

 

а)

 

крестьянская

 

дѣвица

 

Марія

Алексѣѳва

 

Мурзаева,

 

19

 

лѣтъ,

 

изъ

 

безпоповщинской

 

секты,

 

б)

 

Сыз-

ранскій

 

мѣщанинъ

 

Епифаній

 

Ѳеодоровъ

 

Соболовъ,

 

24

 

лѣтъ,

 

в)

 

сынъ

его

 

Іоаннъ,

 

3

 

лѣтъ

 

и

 

4

 

мѣсяцевъ,

 

оба

 

изъ

 

поповщинской

 

секты.

32)

 

Священникомъ

 

села

 

Печерскаго

 

Михаиломъ

 

Ѳеодоровымъ

 

— за-

пасный

 

солдатъ

 

Тимоѳей

 

Никитинъ

 

Пановъ,

 

25

 

лѣтъ,

 

изъ

 

без-

поповщинской

 

секты.

 

33)

 

Священникомъ

 

села

 

Кушникова

 

Мар-

келломъ

 

Благодаровымъ

 

деревни

 

Вѳрхнихъ

 

Лащей,

 

Буинскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Абдулъ-Вели

 

Саттаровъ,

 

29

 

лѣтъ

 

и

 

4 !/з

 

мѣся-

цевъ,

 

съ

 

нареченіѳмъ

 

имени

 

Василій,

 

изъ

 

магомотанскаго

 

вѣроис-

повѣданія.

 

34)

 

Священникомъ

 

села

 

Студенца

 

Алексѣѳмъ

 

Малинов-

скимъ

 

того

 

села:

 

а)

 

крестьянинъ

 

Николай

 

Дмитріевъ

 

Поджилковъ,

28

 

лѣтъ,

 

б)

 

крестьянская

 

дѣвица

 

Анна

 

Иванова

 

Вотрина,

 

19

 

лѣтъ,

в)

 

крестьянинъ

 

Трофимъ

 

Алексѣевъ

 

Шѳинъ,

 

33

 

лѣтъ,

 

г)

 

жена

 

Ека-

терина

 

Николаева,

 

33

 

лѣтъ,

 

д)

 

дѣти:

 

Григорій

 

7

 

лѣтъ

 

4

 

мѣсяцевъ,

Василій

 

2

 

лѣтъ,

 

Анисья

 

13

 

лѣтъ

 

3

 

мѣсяцѳвъ,

 

Агрипина

 

4

 

лѣтъ,

е)

 

мать

 

Шеина

 

Екатерина

 

Павлова,

 

53

 

лѣтъ,

 

всѣ

 

изъ

 

поповщин-

ской

 

секты.
(Окончсшіе

 

будетъ).

--------------- ■ео®о&---------------

О

 

Т

 

"*£.

 

ЭЕЗ

 

Т

 

1»

о

 

состояніи

 

при

 

Оимбирскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

одноклассной

 

образцовой

   

женской

  

церковно-

приходской

 

школы,

 

за

 

189 7/8

 

учебный

 

годъ.

(Окончаніе).

По

 

ариѳмѳтикѣ

 

ученицами

 

младшаго

 

отдѣлѳнія

 

усвоѳнъ

 

уст-

ный

 

и

 

письменный

 

счотъ

 

въ

 

предѣлѣ

 

1

 

-й

 

сотни.

 

Изученіѳ

 

сопро-
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вождалось

 

рѣшеніемъ

 

задачъ.

 

Ученицами

 

старшаго

 

отдѣленія

 

из-

учены:

 

устный

 

и

 

письменный

   

счетъ

   

въ

 

предѣлѣ

   

чиселъ

   

любой

величины

 

и

 

письменное

   

производство

   

четырѳхъ

 

ариѳметичѳскихъ

дѣйствій

  

подъ

   

числами

   

отвлеченными

 

и

 

именованными.

   

Свѳрхъ

сего

  

имъ

   

дано

   

было

   

элементарное

   

знакомство

 

съ

 

нроетѣйшими

дробями.

  

Изученіо

 

ариѳметики

   

велось

 

на

 

наглядныхъ

   

пособіяхъ

и

 

сопровождалось

 

рѣшеніѳмъ

 

задачъ

 

изъ

 

задачника

 

Гольденберга.

Чистописанію

   

ученицы

   

младшаго

   

отдѣлѳнія

   

вначалѣ

   

обу-

чались

   

виѣстѣ

 

съ

 

русскимъ

   

чтеніѳмъ,

 

а

 

потомъ,

 

по

  

достиженіи

ими

 

навыка

 

разбирать

 

печатное

 

и

 

письменное,

 

чистописаніѳ

 

было

выдѣлено

 

въ

 

особый

 

предметъ

 

обучѳнія.

 

Младшія

 

ученицы

 

писали

съ

 

прописей

   

Пуцнковича

   

или

   

съ

 

образцовъ,

   

написанныхъ

   

на

классной

 

доскѣ,

 

сначала

 

элементы

 

буквъ,

 

потомъ

 

буквы

 

въ

 

гѳне-

тическомъ

 

порядкѣ,

 

и,

 

наконоцъ,

 

цѣлыя

 

фразы.

 

Старшія

 

ученицы

по

 

большей

 

части

 

писали

 

примѣры,

 

подобранный

 

на

 

правила

 

пра-

вописанія.

 

По

 

церковному

 

пѣнію,

 

послѣ

 

ознакомленія

 

съ

 

голосами

учащихся,

   

ученицы

 

были

 

пріучены

 

къ

 

различенію

   

звуковъ

 

раз-

личной

 

высоты

 

и

 

продолжительности

 

и

 

потомъ

 

перешли

  

къ

 

изу-

ченію

   

пѣнія

   

въ

   

одну,

   

двѣ,

   

три,

   

четыре

   

ноты,

 

и

 

пѣснопѣній

литургіи

 

и

 

всѳнощнаго

  

бдѣнія.

   

Наконецъ,

 

изучались

   

„ Господи,

возвахъ"

  

и

  

„Вогъ

 

Господь"

  

на

 

всѣ

 

8

 

глассовъ.

   

Въ

   

отчетномъ

году

 

ученицы

 

младшаго

 

и

 

старшаго

 

отдѣлѳній

 

занимались

 

также

рукодѣльѳмъ,

 

на

 

что

 

удѣлено

 

было

 

два

 

урока

 

въ

 

недѣлю.

 

Годич-

ныя

 

испытанія

 

въ

 

школѣ,

 

согласно

 

опредѣлѳнію

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

~

 

января

   

1896

   

года

 

и

 

журналу

   

Совѣта,

   

утвержденному

   

Его

Преосвящѳнствомъ

 

10

 

мая,

   

были

   

произведены

   

по

   

слѣдующѳму

росписанію:

  

15

 

мая

   

былъ

   

экзаменъ

   

по

  

всѣмъ

   

предмѳтамъ

  

въ

младшемъ

 

отдѣленіи,

 

18

 

мая —экзаменъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

въ

старшомъ

 

отдѣлѳніи.

 

Диктовка

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

была

 

про-

изведена

 

13.

   

Въ

  

составъ

   

экзаменаціонной

   

коммиссіи

   

входили:

предсѣдатель

  

совѣта,

   

протоіерей

  

С.

 

Медвѣдковъ,

   

епархіальный

наблюдатель

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ,

 

священникъ

 

Д.

 

Троиц-

кій,

 

инспѳкторъ

 

классовъ,

   

священникъ

 

Н.

 

Любимовъ,

 

и.

 

д.

 

на-

чальницы

 

училища,

 

воспитательница

 

М.

 

Цвѣткова,

 

законоучитель

школы,

 

священникъ

 

С.

 

Бѣльскій

 

и

 

учительница

 

3.

 

Рождественская.
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Ученицы

 

старшаго

 

отдѣленія

 

получили

 

слѣдующіе

 

баллы:

Названіе

 

пред-

мете)

 

въ.

Число

 

уче-
ницъ,

 

полу-

ЧІІВШНХЪ

баллъ

 

5.

Получив-
шихъ

 

баллъ
4.

Получив-

шихъ

 

баллъ
3.

Получив-
шнхъ

 

баллъ
2.

ВС
О
Бн

ев
СО

ев
со

со-€Ч

л

 

и
W

 

я

to
К
о

CS
со

і

83
СО
Ed

      

'

""Я
И

 

а

О

сЗ
СО

ев
со
Ed

    

•

£0*3

к
о
F-f

ев
СО

■

ев
со
И

    

•

,2

 

а>
Рч

 

Я

По

 

Зак.

 

Божію.

По

  

церк.-слав.

грамстѣ

  

.

По

   

русскому

языку

По

   

русскому

диктанту

     

.

   

.

По

 

чистописан.

По

   

счисленію.

По

 

цорковному

пѣнію

     

.

   

.

   

.

5

4

5

3

5

5

6

3

2

3

4

3

4

5

7

5

1

3

2

4

5

6

5

4

7

7

6

7

4

10

5

7

7

6

7

2

10

3

5

4

3

5

5

Ученицы

 

младшаго

 

отдѣлѳнія

 

получили:

Названіе

 

пред-

мета.

Число

 

уче-
ницъ,

 

полу-
чившихъ
баллъ

 

5.

Получив-

шихъ

 

баллъ
4.

Получив-
пгахъ

 

баллъ
3.

Нолучив-
шихъ

 

баллъ
2.

«а
о
ю
а
«
о

я"
ев
со
М

СО

•Я
о
ш
о
к
о

я
3
со
и

со

Годовой.
я
ев
со
Н

CD

•я
о
п
о
>=t
о

Ен

я
се
со
W

CD

По

 

Зак.

 

Божію.

По

 

церк.-слав.

грамотѣ

  

.

   

.

   

.

6

2

6

4

4

3

3

1

4

12

5

12

4

1

4

1
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По

   

русскому

языку

      

.

   

.

   

. 3 4 2 1 12 12 1 1

По

 

чистописан. 3 3 6 6 8 8 1 1

По

   

счислѳнію. — 1 5 4 8 7 5 6

По

 

церковному

пѣнію

     

. 3 3 15 15 — — — —

По

 

диктанту. 2 2 3 3 11 11 2 2

Въ

 

старшѳмъ

 

отдѣлѳніи

 

8

 

воспитанницъ

 

испытательная

 

ком-

миссія

 

признала

 

достойными

 

получить

 

свидѣтельства

 

объ

 

успѣш-

номъ

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

одноклассной

 

церковно-приходской

 

школѣ.

Воспитательная

 

часть

 

въ

 

школѣ.

Школа

 

старалась

 

давать

 

дѣтямъ

 

не

 

только

 

начальное

 

обра-

зование,

 

но

 

и

 

воспитывать

 

ихъ.

 

Будучи

 

школою

 

церковно-приход-

скою,

 

образцовая

 

школа

 

прежде

 

всего

 

стремилась

 

пробудить

 

въ

дѣтяхъ

 

мысль

 

о

 

Богѣ,

 

любовь

 

къ

 

Нему

 

и

 

навыкъ

 

обращаться

 

къ

Нему

 

во

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

случаяхъ

 

жизни.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

при

 

началѣ

 

и

 

окончаніи

 

занятій

 

отслужены

 

молебны;

 

каждый

 

учеб-

ный

 

день

 

въ

 

школѣ

 

начинался

 

утренней

 

молитвой,

 

которую

 

уче-

ницы

 

слушали

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

епархіадьнаго

 

училища

 

вмѣстѣ

 

съ

воспитанницами

 

училища,

 

во

 

время

 

молитвы

 

ученицы

 

находились

подъ

 

надзоромъ

 

учительницы.

 

Каждый

 

урокъ

 

въ

 

школѣ

 

тоже

 

начи-

нался

 

и

 

оканчивался

 

молитвой.

 

Въ

 

положенное

 

время

 

всѣ

 

ученицы

говѣли,

 

исповѣдались

 

и

 

пріобщались

 

Св.

 

Таинъ.

 

Въ

 

школѣ

 

ученицы

научались

 

правильному

 

произношенію

 

имени

 

Государя

 

Императора,

Государыни

 

Императрицы

 

и

 

Наследника

 

Цесаревича

 

и

 

научались

почитать

 

ихъ

 

и

 

молиться

 

за

 

нихъ.

 

Всѣ

 

ученицы

 

были

 

пріучаемы

въ

 

школѣ

 

къ

 

послушанію,

 

почтительному

 

отношѳнію

 

къ

 

старшимъ

и

 

начальникамъ,

 

честности,

 

правдивости,

 

аккуратному

 

исполненію

своихъ

   

обязанностей

 

и

 

миролюбивому

   

отношенію

   

между

   

собою.
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Учащія

 

лица

 

какъ

 

собственныиъ

 

примѣромъ,

 

такъ

 

и

 

ведѳніѳиъ

преподаванія

 

старались

 

вліять

 

на

 

учащихся

 

въ

 

добромъ

 

напра-

влен^.

 

Особенно

 

грубыхъ

 

проступковъ

 

за

 

ученицами

 

замѣчено

не

 

было.

 

Мѣроисправленія

 

по

 

отношѳнію

 

къ

 

учащимся

 

были

 

нрав-

ственный:

 

замѣчаніѳ,

 

выговоръ,

 

увѣщаніѳ

 

и

 

т.

 

д.

.

 

"
Практически

 

занятія

 

воспитанницъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

въ

 

школѣ.

Для

 

знакомства

 

съ

 

пріемами

 

обучѳнія

 

въ

 

началѣ

 

народной

школѣ

 

дежурный

 

воспитанницы

 

(2

 

изъ

 

VI

 

и

 

1

 

изъ

 

V

 

кл.)

 

про-

водили

 

въ

 

образцовой

 

школѣ

 

весь

 

учебный

 

день,

 

внимательно

слѣдили

 

за

 

преподаваніѳмъ

 

законоучителя

 

и

 

учительницы

 

и

 

иногда

и

 

сами

 

занимались

 

по

 

ихъ

 

указанію.

 

Кромѣ

 

того,

 

воспитанницы

VI

 

класса

 

3

 

раза

 

въ

 

недѣлю

 

въ

 

послѣдніе

 

часы

 

(отъ

 

2

 

до

 

3

 

час.)

по

 

очереди

 

давали

 

въ

 

школѣ

 

пробные

 

уроки

 

по

 

всѣмъ

 

предмѳ-

тамъ

 

пачальнаго

 

обученія.

 

Предметъ

 

урока

 

назначался

 

очередной

воспитанницѣ

 

учительницей

 

школы,

 

послѣ

 

чего

 

воспитанница

 

со-

ставляла

 

письменный

 

планъ

 

урока

 

и

 

представляла

 

его

 

на

 

раз-

смотрѣніе

 

руководителя

 

школы.

 

По

 

одобренному

 

руководителомъ

плану,

 

воспитанница

 

давала

 

пробный

 

урокъ,

 

разборъ

 

и

 

оцѣнка

котораго

 

производилась

 

воспитанницами

 

VI

 

класса

 

подъ

 

руко-

водствомъ

 

руководителя

 

и

 

законоучителя

 

школы

 

непосредственно

по

 

окончаніи

 

занятій

 

въ

 

школѣ.

 

На

 

каждый

 

практически

 

урокъ

являлось

 

по

 

10

 

воспитанницъ

 

VI

 

и

 

V

 

классовъ.

 

Уроки

 

по

 

За-

кону

 

Божію

 

давались

 

воспитанницами

 

подъ

 

наблюденіомъ

 

законо-

учителя

 

школы

 

а

 

по

 

прочимъ

 

предметамъ

 

подъ

 

наблюденіемъ

преподавателя

 

дидактики.

Изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

въ

 

отчѳтномъ

 

году

 

состояло

 

учительницами

 

въ

 

цорковно-

приходскихъ

 

школахъ

 

Симбирской

 

епархіи

 

всего

 

47

 

воспитан-

ницъ;

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

уѣздѣ

 

16,

 

въ

 

Алатырскомъ — 7,

въ

 

Сызранскомъ

 

— 10,

 

въ

 

Карсунскомъ — 3,

 

въ

 

Сенгилеевскомъ — 4.

въ

  

Курмышскомъ

 

— 3.

 

въ

 

Буинскомъ — 4.
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ОТЪ

 

МИНИСТЕРСТВА

 

ФИНАНСОВЪ.

На

 

основаніи

 

Высочайше

 

утверждѳннаго

 

29

 

апрѣля

1896

 

года

 

мнѣеія

 

Государственна™

 

Совѣта,

 

оконча-

тельными

 

срокотъ

 

для

 

обмгьна

 

кредитныхъ
билетовъ

 

25

 

р.,

 

10

 

р.

 

и

 

5

 

р.

 

достоинствъ
образца

 

1887

 

г.,

 

выпущенныхъ

 

на

 

основании

 

Вы-
сочайшаго

 

указа

 

25

 

мая

 

1888

 

года,

 

назначено:

30

 

декабря

 

1899

 

года.

По

 

истеченіи

 

этого

 

срока,

 

кредитные

 

билеты

 

указанныхъ

достоинствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

не

 

будутъ

 

принимаемы

 

въ

казенные

 

платежи

 

и

 

не

 

обязательны

 

къ

 

обращенію

 

между

частными

 

лицами.

Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

5

 

р.,

 

10

 

р.

 

и

 

25

 

р.

достоинствъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обращеніе

 

коихъ

 

прекращается

 

31

 

де-

кабря

 

1899

 

года:

Рисунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатанъ

 

густою

синею

 

краскою

 

по

 

свѣтло

 

коричневому

 

фону.

Годъ

 

выпуска

 

обозначонъ

 

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ —

въ

 

5

 

руб.

 

билетѣ

 

(не

 

позже

 

1894

 

г.)

 

слѣва,

 

а

 

въ

 

10

 

руб.

(не

 

позже

 

1892

 

г.)

 

и

 

25

 

руб.

 

билѳтахъ

 

(всѣ

 

1887

 

г.)

 

по

 

срѳ-

динѣ

 

билета.

Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содержитъ

 

поперечный

 

рису-

нокъ

 

съ

 

государственнымъ

 

гербомъ

 

по

 

срединѣ,

 

крупною

 

цифрою

влѣво

 

и

 

извлеченіемъ

 

изъ

 

Манифеста

 

вправо

 

и

 

отпечатана:

5

 

руб.

 

бил. — синею

 

краскою.

10

    

„

       

„

 

— красною

    

„

25

    

„

       

„

 

— лиловою

    

„

Рвдакторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



15-го

 

I

 

ю

 

н

 

я

 

J

 

J\o

 

12, iJ89j)£ya.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Попытки

 

укдонееія

 

прѳроковъ

 

Іврвміи

 

и

 

Іоны

 

отъ

 

проповѣди.

(Опытъ

 

объясненія

 

XX,

   

9

 

кн.

 

пр.

 

Іереміи

   

и

   

бѣгства

пр.

 

Іоны

 

по

 

его

 

книгѣ).

(Окончаніе).

Попытка

 

уклоненія

 

пр.

 

Іоны

 

отъ

 

проповѣди

 

Ниневитянамъ,

содержа

 

въ

 

своемъ

 

основании

 

тѣ

 

же

 

черты,

 

какія

 

мы

 

уже

 

раз-

смотрѣли

 

по

 

отношенію

 

къ

 

личности

 

пр.

 

Іереміи,

 

отличается,

однако,

 

большей

 

сложностью

 

(въ

 

зависимости

 

отъ

 

особеннаго

назначѳніл

 

пророка),

 

сравнительно

 

съ

 

первой,

 

такъ

 

какъ

 

эта

попытка

 

нашла

 

выражоніѳ

 

въ

 

довольно

 

значитѳльномъ

 

количествѣ

такихъ

 

дѣйствій

 

со

 

стороны

 

пророка,

 

которыя

 

своей

 

необычай-

ностью

 

вызываютъ

 

нужду

 

ихъ

 

объяснѳнія,

 

чтобы

 

чрезъ

 

это

вся

 

исторія,

 

изложенная

 

въ

 

книгѣ

 

имени

 

пророка,

 

получила

ясный

 

внѣшній

 

смыслъ

 

и

 

внутреннее

 

оправданіѳ.

Получивши

 

повѳлѣніе

 

отъ

 

Господа

 

итти

 

на

 

далекій

 

востокъ,

пр.

 

Іона,

 

вмѣсто

 

того,

 

садится

 

на

 

корабль,

 

шедшій

 

на

 

западъ,

„ чтобы

 

бѣжать

 

отъ

 

лица

 

Господня".

 

Побужденіемъ

 

къ

 

этому

бѣгству

 

было

 

нежеланіе

 

проповѣдывать

 

языческому

 

народу

 

вообще,

а

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

Ассиріянамъ.

 

Въ

 

этомъ

 

бѣгствѣ

 

пророка

нашло

 

выраженіе

 

общее

 

настроеніе

 

и

 

взглядъ

 

израильтянъ

 

дан-

наго

 

времени

 

на

 

язычниковъ.

 

Послѣдніс,

 

какъ

 

идолопоклонники,

были

 

внѣ

 

великихъ

 

обѣтованій

 

о

 

Мессіи,

 

данныхъ

 

еврейскому

народу;

 

послѣдній,

 

какъ

 

сынъ

 

Авраама,

 

былъ

 

прямымъ

 

и

 

един-
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ственно-законнымъ

 

наслѣдникомъ

 

и

 

этихъ

 

обѣтованій;

 

Богъ

 

Ав-

раама

 

былъ

 

и

 

его

 

Богомъ;

 

попѳченіе

 

Его

 

могло

 

изливаться

только

 

на

 

израильтянъ,

 

какъ

 

Его

 

чадъ;

 

язычники

 

же,

 

какъ

 

не

знающіе

 

истиннаго

 

Бога,

 

должны

 

быть

 

и

 

внѣ

 

Его

 

милостей.

Особенное

 

попеченіо

 

Бога

 

о

 

Своемъ

 

народѣ

 

выражалось

 

въ

 

по-

стоянномъ

 

руководствѣ

 

послѣдняго

 

чрезъ

 

пророковъ.

 

Въ

 

этомъ

израильтянинъ

 

видѣлъ

 

милость

 

къ

 

нему

 

Бога

 

и

 

доказательство,

что

 

Іегова

 

есть

 

Отѳцъ

 

только

 

Своего

 

народа,

 

Израиля,

 

по

 

отно-

шенію

 

же

 

къ

 

не-Израилю

 

Онъ

 

только

 

Оудія.

 

Насколько

 

распро-

страненны

 

и

 

дѣйствѳнны

 

были'

 

подобныя

 

воззрѣнія,

 

видно

 

изъ

поступка

 

лучшаго

 

изъ

 

израильтянъ,

 

пр.

 

Іоны,

 

не

 

мирившагося

съ

 

назначеніемъ

 

быть

 

пророкомъ

 

не

 

для

 

Израиля

 

только.

 

Чув-

ству

 

узкой

 

національности

 

и

 

національнаго

 

самомнѣнія

 

израиль-

тянина

 

была

 

непосильна

 

не

 

только

 

проповѣдь,

 

но

 

и

 

простое

сознаніе,

 

что

 

Іегова

 

не

 

мѣстный,

 

національный

 

только

 

Богъ-

Отецъ

 

одного

 

еврея,

 

но

 

и

 

Отѳцъ

 

всѣхъ

 

язычниковъ.

 

Пророкъ

не

 

могъ

 

примириться

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

именно

 

„онъ"

 

и

 

при

 

томъ

первымъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

пророковъ

 

долженъ

 

своимъ

 

спеціальнымъ

назначеніемъ

 

проповѣдывать

 

язычникамъ

 

разрушить

 

то

 

общена-

циональное

 

воззрѣніѳ,

 

которымъ

 

питались

 

всѣ

 

его

 

соплеменники,

и

 

котораго

 

не

 

чуждъ

 

былъ

 

онъ

 

самъ,

 

а

 

потому

 

и

 

бѣжитъ

 

„отъ

лица

 

Господня"

 

въ

 

другую

 

страну.

 

Впослѣдствіи

 

пророкъ

 

самъ

указываетъ

 

на

 

этотъ

 

мотивъ,

 

какъ

 

главную

 

причину

 

своего

бѣгства:

 

„о

 

Господи,

 

не

 

сія

 

ли

 

убо

 

словеса

 

моя,

 

яже

 

глаголахъ,

еще

 

сущу

 

ми

 

на

 

земли

 

моей;

 

сего

 

ради

 

продварихъ

 

бѣжати

 

въ

Ѳарсисъ,

 

занѳ

 

разумѣхъ,

 

яко

 

милостивъ

 

Ты

 

еси

 

и

 

щѳдръ,

 

долго-

терпѣливъ

 

и

 

многомилостивъ,

 

и

 

каяйся

 

о

 

злобахъ

 

человѣческихъ"

(Іоны

 

IV,

 

2).

 

Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

нельзя

 

не

 

слышать

 

волнова-

вшаго

 

пророка

 

опасонія,

 

какъ

 

бы

 

Господь

 

не

 

отмѣнилъ

 

Своего

грознаго

 

приговора

 

надъ

 

язычниками

 

и

 

Своей

 

милостью

 

къ

 

пимъ

не

 

приравнялъ

 

послѣднихъ

 

къ

 

Израилю.

Почему

 

пророкъ

 

бѣжитъ,

 

а

 

не

 

остается

 

въ

 

своей

 

странѣ,

чрезъ

 

что

 

могъ

 

бы

 

достигнуть

 

того

 

же

 

розультата-нопроповѣда-

нія

 

Ниневитянамъ,

 

можно

 

объяснить

 

слѣдующимъ.

 

Какъ

 

избран-
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никъ

 

Іеговы,

 

онъ,

 

нѳсомнѣнно,

 

былъ

 

лучшимъ

 

изъ

 

израильтянъ

своего

 

времени

 

и

 

болѣѳ

 

другихъ

 

достоинъ

 

пророческаго

 

званія,

т.

 

е.

 

истинно

 

чтилъ

 

Іѳгову

 

не

 

словомъ

 

только

 

и

 

исполненіемъ

обрядоваго

 

закона

 

Моисеева,

 

но

 

и

 

своимъ

 

внутреннимъ

 

настро-

оніемъ

 

и

 

возвышенностью

 

понятій

 

объ

 

Іѳговѣ,

 

какъ

 

единомъ

 

и

истипномъ

 

Богѣ.

 

Ему,

 

по

 

полученіи

 

означеннаго

 

поволѣнія

 

отъ

Господа

 

и

 

при

 

рѣшеніи

 

не

 

итти

 

на

 

проповѣдь,

 

трудно

 

было

оставаться

 

въ

 

той

 

странѣ,

 

гдѣ

 

каждая

 

пядь

 

земли

 

была

 

освя-

щена

 

напоминаніемъ

 

о

 

Богѣ,

 

гдѣ

 

было

 

много

 

священныхъ

 

мѣстъ

и

 

предмотовъ,

 

самымъ

 

своимъ

 

сущѳствованіемъ

 

указывавшихъ

 

по-

стоянно

 

пророку

 

на

 

Того,

 

Кого

 

онъ

 

теперь

 

оскорблялъ

 

своимъ

непослугааніемъ.

 

Чтобы

 

успокоить

 

свою

 

взволнованную

 

совѣсть,

пророкъ

 

и

 

„бѣжитъ

 

отъ

 

лица

 

Господня"

 

въ

 

совершенно

 

для

него

 

нѳвѣдомую

 

страну,

 

гдѣ,

 

можетъ

 

быть,

 

расчитывалъ

 

найти

больше

 

мира

 

за

 

отсутствіомъ

 

тамъ

 

прѳдметовъ,

 

безпокоившихъ

его

 

и

 

вызывавшихъ

 

въ

 

немъ

 

угрызенія

 

совѣсти.

Но

 

произошло

 

иначе.

 

Буря

 

на

 

пути,

 

застигшая

 

корабль

съ

 

пророкомъ,

 

была

 

понята

 

послѣднимъ,

 

какъ

 

выраженіе

 

на

 

него

гнѣва

 

Божія;

 

онъ

 

увидѣлъ,

 

что

 

Богъ

 

является

 

любящимъ

 

Отцомъ

только

 

для

 

послушныхъ

 

Своихъ

 

дѣтей,

 

но

 

сознательныхъ

 

и

 

на-

мѣренныхъ

 

нарушителей

 

Своей

 

воли

 

Онъ

 

караетъ.

 

Сознаніо

 

своей

вины

 

сильно

 

заговорило

 

въ

 

пророкѣ,

 

онъ

 

увидѣлъ

 

всю

 

грѣхов-

ность

 

своего

 

поступка,

 

тяжесть

 

оскорблѳнія

 

имъ

 

Іеговы,

 

а

 

по-

тому

 

публично

 

исповѣдалъ

 

свою

 

вину

 

и

 

добровольно

 

рѣшился

понести

 

заслуженное

 

имъ

 

наказаніѳ.

 

Онъ

 

былъ

 

брошонъ

 

въ

 

море

и

 

поглощѳнъ

 

китомъ.

 

Буря

 

на

 

морѣ

 

и

 

поглощеніе

 

китомъ,

 

являясь

наказаніемъ

 

для

 

пророка,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

были

 

педагогической

мѣрой,

 

вразумившей

 

его.

 

Прекраснымъ

 

выраженіѳмъ

 

его

 

тогдаш-

няго

 

дугаевнаго

 

состоя нія

 

служитъ

 

пѣснь,

 

составленная

 

и

 

воспѣ-

тая

 

имъ

 

Богу

 

во

 

чровѣ

 

кита

 

(Іон.

 

II

 

гл.).

 

Здѣсь

 

онъ

 

съ

 

при-

несеніемъ

 

Богу

 

хвалы

 

приноситъ

 

и

 

покаяніѳ

 

въ

 

сдѣланномъ

 

имъ

проступкѣ.

 

Что

 

то

 

и

 

другое

 

были

 

искренними,

 

видно

 

изъ

 

послѣ-

дующаго:

 

„повелѣ

 

Господь

 

китови,

 

и

 

изверже

 

Іону

 

на

 

сушу"

(II

 

гл.,

  

11).
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Такимъ

 

образомъ

   

ослушаніе

   

пр.

   

Іоны

   

имѣло

   

въ

   

своемъ

основаніи

 

нѳжѳланіе

 

проповѣдывать

   

язычникамъ,

 

или,

   

какъ

   

мы

назвали,

 

чувство

 

своеобразнаго

   

націонализма;

 

бѣгство

 

же

 

его

 

съ

родины

 

было

 

попыткой

  

утишить

 

ту

 

внутреннюю

 

борьбу,

 

которая

возникла

 

въ

   

немъ

  

между

   

сознаніѳмъ

   

необходимости

   

исполненія

долга

 

(повѳлѣнія

 

Господа)

   

и

 

внѣшнимъ

   

нарушеніемъ

   

ого,

   

или

иначе — борьбу

 

съ

 

своей

 

совѣстью.

   

Но

   

пріемъ,

   

избранный

   

для

того

 

пророкомъ,

 

не

 

принесъ

   

ожидаемаго

 

имъ

 

результата:

   

когда

борьба

 

въ

 

себѣ

 

самомъ

 

и

 

отъ

 

себя

 

самого,

 

то

 

перемѣна

 

мѣста

 

и

лицъ

 

ни

 

утишить,

 

ни

 

уничтожить

   

ее

 

не

 

въ

 

состояніи.

 

Чувство

внутрѳнняго

 

разлада

 

не

 

покидало,

   

поэтому,

 

пророка

   

и

   

на

   

ко-

раблѣ.

 

Принятое

 

имъ

   

рѣшеніѳ

   

„бѣжати

   

отъ

   

лица

   

Господня"

питалось

 

и

 

могло

 

подкрѣплять

 

пророка

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

ничто

не

 

увеличивало

 

смущѳній

   

его

 

совѣсти

 

и

 

не

 

разрушало

 

въ

   

немъ

взгляда

 

на

 

свой

 

поступокъ,

   

какъ

 

служеніе

 

общему

 

благу

 

своего

народа.

 

Оказалось

 

наоборотъ:

   

буря,

 

посланная

   

Богомъ

   

за

 

про-

ступокъ

 

пр.

 

Іоны,

 

заставила

   

сильнѣо

 

прѳжняго

 

говорить

 

голосъ

его

 

совѣсти,

 

а

 

неизбѣжность

 

гибели,

   

угрожавшей

 

всѣмъ

   

матро-

самъ

 

корабля,

 

такъ

 

любовно,

   

энергично,

   

но

   

безплодно

   

пытав-

шимся

   

спасти

   

пророка,

   

служила

   

ваглядннмъ

   

указаніемъ,

   

что

„бѣгство

 

отъ

 

лица

 

Господня"

 

приноситъ

 

но

 

благо

 

окружающимъ

его

 

людямъ,

 

но

 

гибель

   

изъ-за

   

него.

 

Если

   

такъ

   

произошло

 

по

отношенію

 

къ

 

матросамъ,

 

нисколько

 

не

   

причастнымъ

   

проступку

и

 

заблужденіямъ

 

пророка,

 

такъ

  

какъ

 

они

 

были

 

язычниками,

 

то

не

 

могло-ли

 

его

 

бѣгство

 

навлечь

   

сильнѣйшихъ

 

бѣдствій

   

на

 

его

народъ,

   

выразителѳмъ

   

воззрѣній

   

котораго

   

являлся

   

онъ

   

самъ?

Все

 

это

 

ясно

 

открылось

 

сознанію

  

пророка

 

и

 

не

 

могло

   

не

   

ока-

зать

   

на

   

него

   

соотвѣтствующаго

   

дѣйствія — онъ

   

пошелъ

   

туда,

куда

 

указывалъ

 

ему

 

Богъ.

   

Пѣснь

  

пророка

   

во

   

чревѣ

   

кита

   

и

была

 

выраженіемъ

 

того

 

внутренняго,

 

нравствѳннаго

 

чувства

 

само-

удовлетворенія,

 

которое

 

является

   

слѣдствіемъ

 

духовной

   

побѣды

надъ

  

еамимъ

   

собой

   

и

   

фактическимъ,

   

внѣшнимъ

   

результатомъ

имѣѳтъ

 

приближеніѳ

 

къ

 

себѣ

 

милости

 

Существа

 

Высшаго.

Пророкъ

 

явился

 

въ

 

Ниневію.

 

Его

 

одушевленное

 

и

 

грозное
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слово

 

оказало

 

сильное

 

дѣйствіе

 

на

 

язычниковъ;

 

послѣдніо

 

нало-

жили

 

на

 

себя,

 

дѣтей

 

и

 

скотъ

 

глубокій

 

постъ,

 

и

 

вопль

 

покаянія

и

 

страданія

 

болынихъ

 

и

 

малыхъ,

 

разумныхъ

 

и

 

нѳразумныхъ

долго

 

оглашалъ

 

царственный

 

городъ

 

и

 

дошелъ

 

до

 

Бога:

 

„и

раскаялся

 

Богъ

 

о

 

злѣ,

 

еже

 

глаголаше

 

сотворити

 

имъ,

 

и

 

не

сотвори"

 

(III,

 

10),

 

замѣчаѳтъ

 

пророкъ.

 

Народъ

 

былъ

 

помило-

ванъ

 

Богомъ.

 

Что

 

же

 

стало

 

съ

 

пророкомъ?

 

„Опечалися

 

Іона

печалію

 

великою

 

и

 

смутися

 

и

 

рече:

 

о

 

Господи,

 

не

 

сія

 

ли

 

убо

словеса

 

моя,

 

яже

 

глаголахъ,

 

еще

 

сущу

 

ми

 

на

 

земли

 

моей;

 

сего

ради

 

предварихъ

 

бѣжати

 

въ

 

Ѳарсисъ,

 

занѳ

 

разумѣхъ,

 

яко

 

мило-

стивъ

 

Ты

 

еси

 

и

 

щедръ,

 

долготерпѣливъ,

 

и

 

многомилостивъ,

 

и

каяйся

 

о

 

злобахъ

 

человѣческихъ.

 

И

 

нынѣ,

 

Владыко

 

Господи,

пріими

 

душу

 

мою

 

отъ

 

мене,

 

яко

 

уне

 

ми

 

умрети,

 

нежели

 

жити"

(IV,

 

1 — 3).

 

Послѣдствія

 

проповѣди,

 

очевидно,

 

превысили

 

ожи-

данія

 

пророка

 

и

 

были

 

для

 

него

 

нежелательны.

Мы

 

говорили,

 

что

 

пророкъ

 

пошѳлъ

 

съ

 

проповѣдью

 

въ

Нинѳвію

 

по

 

чувству

 

долга.

 

Но

 

послѣднее,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

вы-

шеприведенныхъ

 

словъ,

 

но

 

было

 

сердѳчнымъ

 

влечѳніемъ

 

къ

 

грѣ-

ховному,

 

языческому

 

міру,

 

котораго

 

бы

 

любилъ

 

пророкъ

 

и

 

ду-

ховно-нравственное

 

возрожденіо

 

котораго

 

отвѣчало

 

бы

 

его

 

внут-

рѳннимъ

 

жѳланіямъ:

 

оно

 

было

 

лишь

 

простымъ

 

исполнѳніѳмъ

 

своихъ

пророческихъ

 

обязанностей,

 

совершаемыхъ

 

по

 

сознанію

 

ихъ

 

важ-

ности

 

какъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

такъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ,

 

безъ

любви

 

и

 

влоченія

 

къ

 

объекту

 

ихъ

 

примѣнѳнія.

 

Изъ

 

исторіи

жизни

 

пророковъ

 

своего

 

народа,

 

избраннаго

 

Богомъ,

 

онъ

 

зналъ,

какъ

 

часто

 

проповѣдь

 

ихъ

 

бывала

 

безплодной.

 

Если

 

же

 

такъ

случалось

 

среди

 

богоизбраннаго

 

народа,

 

находившагося

 

подъ

особеннымъ

 

божественнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

и

 

имѣвшаго

 

у

 

себя

истинную

 

религію

 

и

 

свыше

 

установленный

 

строй

 

жизни,

 

то

 

могъ

ли

 

онъ

 

ожидать

 

бнстраго

 

и

 

искренняго

 

покаянія

 

вслѣдствіѳ

рѣчей

 

пѳрваго

 

здѣсь

 

пророка

 

отъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

не

 

зналъ

 

истиннаго

Бога

 

и

 

всей

 

своей

 

исторической

 

жизнью

 

только

 

оскорблялъ

 

„

 

Свя-

того

 

Израилева"?

 

И

 

пророкъ,

 

естественно,

 

„смутися",

 

когда

совершилось

 

противное

 

его

 

ожиданіямъ

 

и

   

воззрѣніямъ.

   

Правда,
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еще

 

и

 

въ

 

бытность

 

свою

 

на

 

родинѣ

 

онъ

 

зналъ,

 

что

 

Господь

„милостивъ

 

и

 

щедръ,

 

долготерпѣливъ

 

и

 

многомилостивъ,

 

и

 

каяйся

о

 

злобахъ

 

человѣческихъ",

 

но

 

зналъ

 

также

 

теоретически

 

о

 

ми-

лости

 

Бога

 

не

 

къ

 

своему

 

народу,

 

а

 

къ

 

язычникамъ,

 

какъ

 

и

то,

 

что

 

нельзя

 

ослушаться

 

Бога.

 

Какъ

 

тогда

 

онъ

 

всетаки

 

ослу-

шался

 

Бога

 

и

 

получилъ

 

неожиданное

 

фактическое

 

вразумлѳніе

(буря

 

на

 

морѣ

 

и

 

поглощеніе

 

китомъ);

 

такъ

 

и

 

теперь,

 

когда

его

 

лишь

 

теорѳтическія

 

воззрѣнія

 

вдругъ

 

нашли

 

фактическое

осуществленіѳ,

 

онъ

 

былъ

 

пораженъ

 

неожиданностью.

 

По

 

преды-

дущему

 

примѣру

 

и

 

здѣсь

 

нужно

 

было

 

ждать

 

внѣшняго,

 

конкрет-

наго

 

вразумленія,

 

что

 

мы

 

и

 

увидимъ

 

впослѣдствіи.

Къ

 

„смущенію"

 

пророка,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

присоединилась

и

 

„печаль

 

великая".

 

Эта

 

печаль

 

вызывалась

 

видимымъ

 

знакомъ

благоволенія

 

Божія

 

къ

 

кающимся

 

Ниневитянамъ,

 

не

 

погибшимъ

отъ

 

гнѣва,

 

возвѣщенпаго

 

имъ

 

пророаомъ.

 

Богъ,

 

Отецъ,

 

по

 

воззрѣ-

ніямъ

 

древняго

 

Израиля,

 

только

 

Своего

 

народа,

 

явилъ

 

Себя

здѣсь

 

и

 

Отцомъ

 

язычниковъ.

 

Гдѣ

 

же

 

теперь

 

преимущества

Израиля,

 

какъ

 

потомка

 

Авраама

 

и

 

наслѣдника

 

данныхъ

 

ему

обѣтованій,

 

если

 

каждый

 

язычникъ

 

подъ

 

условіѳмъ

 

покалнія

 

и

искренней

 

вѣры

 

въ

 

Іегову

 

можетъ

 

назвать

 

Его

 

своимъ

 

Отцомъ

и

 

сдѣлаться

 

дорогимъ

 

Его

 

сыномъ?

 

Не

 

тщетны

 

ли

 

всѣ

 

надежды

Израиля

 

на

 

свое

 

происхождѳніо

 

отъ

 

великаго

 

патріарха

 

и

 

всѣ

мечты,

 

соѳдиняемыя

 

съ

 

этимъ

 

происхождѳніемъ?

 

Не

 

является

 

ли

настоящій

 

фактъ

 

обращѳнія

 

и

 

помилования

 

Ниневитянъ

 

указа-

ніемъ,

 

что

 

язычникъ

 

можетъ

 

со

 

врѳменемъ

 

стать

 

на

 

мѣсто

 

Израиля,

замѣнить

 

для

 

Бога

 

послѣдняго?

 

Все

 

говорило

 

пророку,

 

что

послѣднѳѳ

 

возможно,

 

и

 

онъ,

 

какъ

 

истый

 

израильтянинъ,

 

болѣлъ

сознаніемъ

 

ложности

 

упованій

 

своего

 

народа

 

„и

 

опечалися

 

пѳча-

лію

 

великою"

 

за

 

свой

 

народъ.

 

Хотя

 

въ

 

этой

 

печали

 

было

много

 

любви

 

къ

 

своему

 

народу,

 

такъ

 

что

 

пророкъ

 

согласѳнъ

былъ

 

скорѣѳ

 

„умроти,

 

нежели

 

жити",

 

смотря

 

на

 

видимое

 

изліяніе

милостей

 

Божіихъ

 

на

 

враговъ

 

своего

 

народа,

 

но

 

было

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

и

 

много

 

обособленности

 

этого

 

чувства:

 

оно

 

не

 

раскры-

валось

 

ни.

 

къ

 

кому

 

другому

   

даже

 

при

 

видѣ

 

покаяннаго

   

вокру-
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шевія

 

и

 

воплей,

 

ежеминутно

 

доносившихся

 

до

 

пророка

 

изъ

 

мно-

готыся п наго

 

города.

 

Пророкъ

 

и

 

сейчасъ

 

любилъ

 

только

 

одного

Израиля,

 

а

 

въ

 

Нинѳвитянахъ

 

видѣлъ

 

только

 

враговъ

 

своего

народа

 

и

 

своего

 

Бога.

 

Онъ

 

и

 

сейчасъ

 

не

 

могъ

 

воплотить

 

въ

себя

 

мысли,

 

что

 

прѳдъ

 

Богомъ

 

равны

 

всѣ

 

народы,

 

а

 

потому

когда

 

увидѣлъ,

 

что

 

въ

 

предсказанный

 

имъ

 

срокъ

 

Ниневія

 

не

гибнетъ,

 

„изыде

 

изъ

 

града

 

и

 

сѣде

 

прямо

 

града,

 

и

 

сотвори

 

еебѣ

кущу,

 

и

 

сѣдяше

 

подъ

 

нею

 

въ

 

сѣни,

 

дондежѳ

 

увидитъ,

 

что

будетъ

 

граду",

 

вѣроятно,

 

въ

 

тайной

 

надеждѣ,

 

что,

 

можетъ

быть,

 

его

 

опасенія

 

за

 

свой

 

народъ

 

ложны,

 

что,

 

можетъ

 

быть,

хотя

 

они

 

и

 

логичны

 

теоретически,

 

но

 

не

 

найдутъ

 

фактическаго

подтвержденія

 

въ

 

спасеніи

 

язычниковъ,

 

и

 

Іегова,

 

измѣнивши

настоящее

 

Свое

 

милостивое

 

отношѳніе

 

къ

 

Ниневитянамъ

 

на

 

грозное,

чтобы

 

остаться

 

вѣрнымъ

 

Своимъ

 

обѣтованіямъ

 

относительно

 

по-

слѣднихъ,

 

проповѣданныхъ

 

пророкомъ,

 

останется

 

Господомъ

 

и

Отцомъ

 

только

 

одного

 

Израиля.

 

Но

 

пророкъ

 

ошибся

 

и

 

въ

этихъ

 

ожиданіяхъ:

 

Ниневія

 

была

 

помилована.

Пророку,

 

чтобы

 

стать

 

на

 

полной

 

высотѣ

 

своей

 

миссіи,

необходимо

 

было

 

воплотить

 

въ

 

себя

 

мысль

 

и

 

понятіе

 

о

 

Богѣ,

не

 

только

 

какъ

 

Судіи

 

всѣхъ

 

нѳ-евреевъ,

 

но

 

и

 

какъ

 

Отцѣ

 

всѣхъ

людей,

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

людямъ,

 

даже

 

другой

 

націи,

 

относиться

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

къ

 

своему

 

народу.

 

А

 

для

 

этого

 

нужно

 

было

наглядное

 

выясненіе

 

узости,

 

а

 

чрезъ

 

то

 

и

 

ошибочности

 

его

 

на-

стоящихъ

 

воззрѣній

 

и

 

чувствъ.

 

Любовь

 

къ

 

человѣку

 

вообще,

помимо

 

его

 

племенныхъ

 

различій,

 

присущая

 

каждому

 

чѳловѣку

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени,

 

была,

 

конечно,

 

и

 

въ

 

пророкѣ,

но

 

она

 

дремала

 

въ

 

немъ,

 

была

 

бѳздѣятѳльной.

 

Толчокъ,

 

пробу-

дившій

 

эту

 

силу,

 

былъ

 

данъ

 

со

 

стороны,

 

Богомъ.

 

По

 

повелѣ-

нію

 

Божьему

 

надъ

 

головою

 

пророка

 

выросло

 

широколиственное

растеніѳ,

 

защищавшее

 

его

 

отъ

 

зноя

 

солнца

 

и

 

вѣтровъ

 

и

 

по

повѳлѣнію

 

же

 

Божію

 

оно

 

въ

 

одно

 

утро

 

было

 

подточено

 

червями,

засохло

 

и

 

оставило

 

пророка

 

беззащитнымъ

 

противъ

 

солнца.

 

Когда

солнце

 

и

 

вѣтеръ

 

стали

 

сильно

 

бѳзпокоить

 

пророка,

 

послѣдній

„малодушоствоваше"

   

сказалъ:

   

„уне

   

ми

   

есть

   

умрети,

   

нежели
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жити"

 

(IV,

 

9).

 

На

 

вопросъ

 

къ

 

нему

 

Бога:

 

„зѣло

 

ли

 

опечалился

еси

 

ты

 

о

 

тыквѣ",

 

пророкъ

 

отвѣчалъ:

 

„зѣло

 

опечалихся

 

азъ

даже

 

до

 

смерти"

  

(IV,

 

9).

Въ

 

послѣднемъ

 

отвѣтѣ

 

Господу

 

пророкъ

 

остался

 

замѣча-

тѳльно

 

вѣренъ

 

своимъ

 

первоначальнымъ

 

воззрѣніямъ.

 

Онъ

 

жа-

лѣетъ

 

о

 

погибели

 

растенія

 

потому,

 

что

 

его

 

существованіе

 

было

полезно

 

пророку,

 

связывалось

 

съ

 

его

 

личными,

 

хотя

 

и

 

случай-

ными

 

интересами,

 

а

 

потому

 

и

 

гибель

 

ого

 

вызывала

 

въ

 

немъ

искреннее

 

огорченіѳ.

 

Но

 

въ

 

этой

 

теплотѣ

 

и

 

искренности

 

чувства,

проявленныхъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

растонію,

 

былъ

 

залогъ

 

и

 

внутрен-

няя)

 

преобразованія

 

воззрѣній

 

пророка.

 

„Если,

 

говоритъ

 

ему

Господь,

 

ты

 

скорбишь

 

о

 

неразумномъ

 

и

 

безсознательномъ

 

расте-

ши,

 

то

 

какъ

 

же

 

не

 

пожалѣть

 

и

 

не

 

пощадить

 

Мнѣ

 

того

 

громад-

наго

 

города,

 

гдѣ

 

однихъ

 

дѣтей,

 

не

 

умѣющихъ

 

отличить

 

лѣвой

руки

 

отъ

 

правой,

 

болѣе

 

120

 

тысячъ?

 

(IV,

 

10 — 11).

Этимъ

 

нагляднымъ

 

примѣромъ

 

и

 

выводомъ

 

изъ

 

него

 

Господь

разбудилъ

 

дучшія,

 

сердечныя

 

струны

 

въ

 

душѣ

 

пророка — любовь

къ

 

человѣку

 

вообще

 

и,

 

въ

 

частности,

 

къ

 

Ниновитянамъ

 

настоль-

ко

 

сильно

 

и

 

такъ

 

дѣйственно,

 

что

 

пророкъ

 

не

 

считаетъ

 

нуж-

нымъ

 

излагать

 

далѣе

 

исторію

 

своей

 

проповѣди

 

этому

 

народу

 

и

характеризовать

 

свое

 

отношеніѳ

 

къ

 

нему.

 

Наглядность

 

примѣра

и

 

осязательность

 

вывода

 

изъ

 

него

 

не

 

нуждаются

 

въ

 

какомъ

 

либо

коммѳнтаріи.

Въ

 

простомъ,

 

бѳзыскусственномъ

 

разсказѣ

 

пр.

 

Іоны

 

о

 

сѳбѣ

самомъ

 

мы

 

видимъ

 

изложеніе

 

исторіи

 

преобразованія

 

„пророка

Израилева"

 

въ

 

„пророка

 

языковъ",

 

и

 

вся

 

эта

 

книга

 

есть

 

не

 

что

иное,

 

какъ

 

разсказъ

 

о

 

призваніи

 

Іоны

 

именно

 

къ

 

этому

 

служѳ-

нію.

 

Какъ

 

для

 

пророка

 

Исаіи

 

понадобилось

 

освящѳніѳ

 

чрезъ

прикосновевіе

 

угля

 

къ

 

его

 

устамъ

 

для

 

должнаго

 

его

 

очищенія

при

 

вступленіи

 

на

 

пророческое

 

служеніе

 

(Ис.

 

VI

 

гл.),

 

какъ

для

 

пр.

 

Іереміи

 

оказалось

 

необходимымъ

 

указать

 

на

 

предметъ

проповѣди

 

для

 

сосрѳдоточенія

 

его

 

силъ

 

при

 

вступленіи

 

на

 

его

служѳніѳ

 

(Іер.

 

I

 

гл.),

 

такъ

 

и

 

для

 

пр.

 

Іоны

 

нужно

 

было

 

факти-

ческое

 

очищеніе

   

отъ

   

тѣхъ

   

неправильныхъ

   

воззрѣній,

   

который
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мѣшали

 

ему

 

быть

 

искреннимъ

 

и

 

истиннымъ

 

ратоборцѳмъ

 

для

язычниковъ

 

8а

 

дѣло

 

Божіо.

 

Ошибочность

 

же

 

его

 

воззрѣній

 

со-

стояла

 

въ

 

тоиъ,

 

что

 

онъ

 

считалъ

 

Іегову

 

Богомъ-Отцемъ

 

только

для

 

евреовъ

 

и

 

въ

 

язычникахъ

 

не

 

предполагалъ

 

способности

 

къ

покаянію

 

и

 

духовному

 

очищенію.

 

Разсказомъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

его

сознаніѳ

 

было

 

очищено,

 

онъ

 

и

 

заканчиваетъ

 

исторію

 

о

 

себѣ

самомъ.

 

Дальнѣйшѳе

 

продолженіе

 

послѣдней

 

ясно:

 

какъ

 

ранѣѳ

пророкъ

 

неуклонно

 

слѣдовалъ

 

своимъ

 

воззрѣніямъ,

 

не

 

сознавая

ихъ

 

ошибочности,

 

такъ

 

и

 

теиерь

 

не

 

могъ

 

онъ,

 

конечно,

 

итти

противъ

 

себя,

 

когда

 

узналъ

 

надлежащій

 

путь.

 

Такимъ

 

образомъ,

во

 

всей

 

книгѣ

 

пр.

 

Іоны

 

мы

 

видимъ

 

изложѳніе

 

исторіи

 

преобра-

зованія

 

„пророка

 

Израилѳва"

 

во

 

„пророка

 

языковъ",

 

сначала

внѣшняго,

 

такъ

 

сказать,

 

оффиціальнаго

 

исполнителя

 

Божествен-

ной

 

воли

 

въ

 

рѳвностнаго

 

и

 

убѣждѳннаго

 

ѳя

 

благовѣстника.

Изъ

 

разсмотрѣнныхъ

 

эпизодовъ

 

проповѣди

 

пророковъ

 

Іоны

и

 

Іереміи

 

наглядно

 

открывается,

 

что

 

эти

 

пророки

 

были

 

нѳ

безсознательными

 

орудіями

 

божествонной

 

воли,

 

но

 

искронно-убѣ-

ждснными

 

ея

 

исполнителями

 

и

 

глашатаями;

 

личность

 

ихъ

 

и

 

ихъ

воля

 

не

 

подавлялись,

 

но

 

совершенствовались

 

съ

 

тѣмъ

 

между

собою

 

отличіомъ,

 

что

 

въ

 

исторіи

 

проповѣди

 

пр.

 

Іореміи

 

этотъ

духовный

 

ростъ

 

пророка

 

совершался

 

только

 

внутри

 

его,

 

безъ

внѣшняго

 

воздѣйствія

 

на

 

него

 

со

 

стороны

 

Бога,

 

а

 

въ

 

исторіи

пр.

 

Іоны — путемъ

 

еще

 

этого

 

послѣдняго.

 

Означенная

 

особенность

объясняется

 

различіемъ

 

положеній

 

пророковъ:

 

Іерѳмія

 

проповѣ-

дывалъ

 

Іудеямъ,

 

своему

 

народу,

 

съ

 

которымъ

 

онъ

 

былъ

 

связанъ

кровными

 

узами

 

родства;

 

въ

 

этомъ

 

послѣднемъ

 

могло

 

быть

 

до-

статочно

 

побужденій

 

и

 

опоры

 

къ

 

торжеству

 

въ

 

пророкѣ

 

чувства

самоножертвованія

 

надъ

 

самосохраненіемъ;

 

пророкъ

 

же

 

Іона

 

былъ

ііослапъ

 

къ

 

язычникамъ,

 

не

 

только

 

ничѣмъ

 

не

 

связаннымъ

 

съ

тогдашнимъ

 

Израилѳмъ,

 

но

 

даже

 

врагамъ

 

его,

 

а

 

потому

 

любовь

къ

 

нимъ

 

не

 

могла

 

найти

 

источника

 

для

 

своого

 

возбуждѳнія

 

въ

обнкновенныхъ

 

силахъ

 

и

 

чувствахъ

 

пророка

 

Израилева;

 

поэтому

то

 

и

 

нужно

 

было

 

и

 

оказано

 

на

 

него

 

воздѣйствіо

 

со

 

стороны,

которое

 

содѣйствовало

 

пробужденію

   

въ

   

немъ

   

лучшихъ

   

чувствъ
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(любви

 

ко

 

всему

 

человѣчеству

 

предъ

 

узко-національнымъ)

 

путемъ

внѣшняго,

 

нагляднаго

 

вразумленія.

           

£

   

Гавриловскій.

РѢЧЬ,

сказанная

 

въ

 

ееминарекой

 

церкви

 

26

 

мая,

 

по

случаю

 

иеполнившагоея

 

100-лѣтія

 

со

 

дня

 

ро-

жденія

 

поэта

 

А.

 

С.

 

Пушкина

 

*).

Ровно

 

100

 

лѣтъ

 

исполнилось

 

сегодня

 

съ

 

той

 

поры,

 

какъ

родился

 

нашъ

 

вѳликій

 

поэтъ

 

Пушкинъ.

 

Вся

 

наша

 

родная

 

Русь

и

 

многіе

 

западно-славянскіе

 

народы

 

заранѣе

 

приготовились

 

къ

чествованію

 

этого

 

дня.

 

Десятки

 

милліоновъ

 

людей

 

провѳдутъ

 

ны-

нѣшній

 

день

 

съ

 

мыслями

 

на

 

уиѣ

 

и

 

съ

 

словами

 

на

 

устахъ

 

объ

одномъ,

 

особенно

 

любимомъ

 

русскомъ

 

писателѣ,

 

о

 

единственному

въ

 

своемъ

 

родѣ,

 

геніальномъ

 

русскомъ

 

поэтѣ;

 

въ

 

городахъ

 

и

селахъ

 

съ

 

особенною

 

торжественное™

 

вспомнятъ

 

о

 

его

 

трудахъ,

о

 

его

 

значеніи

 

для

 

русской

 

поэзіи,

 

для

 

русской

 

литературы,

 

для

русскаго

 

самосознанія,

 

для

 

русскаго

 

воспитанія,

 

для

 

русской

 

жизни.

Къ

 

тому

 

нерукотворному

 

памятнику,

 

о

 

которомъ

 

онъ

 

самъ,

 

какъ

геній,

 

вѣрно

 

напророчилъ,

 

присоединятся

 

нынѣ

 

безчисленные

 

па-

мятники

 

рукотворные

 

въ

 

разнообразныхъ

 

видахъ.

 

То

 

будѳтъ,

можно

 

сказать,

 

всѳроссійскій

 

національпый

 

и

 

народный

 

праздникъ,

потому

 

что

 

предметомъ

 

этого

 

праздника

 

будетъ

 

воливій

 

вырази-

тель

 

русскаго

 

духа,

 

сладкогласный

 

пѣвецъ

 

русской

 

жизни,

 

рус-

ской

 

старины,

 

русской

 

народности.

Какъ

 

же

 

отнесется

 

къ

 

этому

 

народному

 

празднику

 

наша

Православная

 

Всероссійская

 

Церковь,

 

эта

 

наша

 

общая

 

благодат-

ная

 

матерь?

 

Вполнѣ

 

сочувствуя

 

всѣмъ

 

чистымъ

 

и

 

святымъ

 

на-

шимъ

 

восторгамъ,

 

она

 

не

 

можѳтъ

 

равнодушно

 

отнестись

 

и

 

къ

настоящему

 

Пушкинскому

 

празднику.

 

Но

 

ея

 

отношенія

 

къ

 

нему

опредѣляются

 

ѳя

 

Божественно-материнскими

 

заботами.

 

Что

 

такое

*)

 

25

 

мая

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

было

 

совершено

 

всенощное

 

бдѣ-

ніе,

 

а

 

26

 

числа—литургія

 

и

 

послѣ

 

нѳя

 

панихида

 

по

 

А.

 

С.

 

Пушкинѣ.
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нашъ

 

Пушкинъ

 

для

 

этой

 

матери?

 

Ни

 

болѣѳ

 

и

 

ни

 

монѣе,

 

какъ

рабъ

 

Божій

 

Александръ,

 

нѣкогда

 

возрожденный

 

ею

 

для

 

жизни

Богомъ.

 

Что

 

дорого

 

для

 

нѳя

 

при

 

воспоминаніи

 

объ

 

этомъ

 

рабѣ

Божіемъ?

 

Его

 

вѣчный

 

покой

 

подъ

 

кровомъ

 

Отца

 

Нобеснаго.

 

По-

сему

 

вся

 

сущность

 

цѳрковнаго

 

воспоминанія

 

о

 

нашемъ

 

поэтѣ

 

сво-

дится

 

къ

 

усердной

 

молитвѣ:

 

„упокой,

 

Господи,

 

столѣтній

 

духъ

уеопшаго

 

раба

 

твоего

 

Александра".

 

— Итакъ,

 

„рабъ

 

Божій" —

вотъ

 

единственное

 

въ

 

очахъ

 

Святой

 

Церкви

 

званіѳ

 

нашего

 

поэта:

здѣсь,

 

въ

 

этомъ

 

званіи

 

и

 

нужно

 

искать

 

то,

 

что

 

дало

 

бы

 

намъ

дерзновенное

 

право

 

вознести

 

о

 

немъ

 

вышеуказанную

 

молитву.

Всѣ

 

мы— рабы

 

Божіи,

 

потому

 

что

 

всѣ

 

получаемъ

 

отъ

 

Бога

таланты,

 

чтобы

 

трудиться

 

надъ

 

воздѣлываніомъ,

 

развитіемъ,

увеличеніемъ

 

ихъ.

 

Но

 

не

 

всѣ

 

рабы

 

Божіи

 

вѣрны.

 

Одни

 

дѣй-

ствительно

 

увеличиваютъ

 

свои

 

таланты

 

и

 

за

 

то

 

награждаются

радостію

 

и

 

покоемъ;

 

другіе

 

зарываютъ

 

свои

 

таланты

 

и

 

за

 

это

осуждаются,

 

какъ

 

невѣрные,

 

на

 

вѣчное

 

безпокойство

 

и

 

мученіо.

Вѣрныо

 

рабы

 

знаютъ

 

о

 

полученныхъ

 

ими

 

свыше

 

талантахъ,

 

зна-

ютъ

 

цѣну

 

имъ,

 

знаютъ

 

ихъ

 

назначеніѳ

 

и

 

увеличиваютъ

 

ихъ

 

тамъ

и

 

такъ,

 

гдѣ

 

и

 

какъ

 

должно. — Былъ

 

ли

 

нашъ

 

поэтъ

 

вѣрнымъ

рабоиъ

 

Божіимъ?

 

Поставляя

 

этотъ

 

вопросъ,

 

мы

 

хотимъ

 

не

 

судить

поэта,

 

а

 

только

 

обсудить

 

жизненный

 

подвигъ

 

его. —Да,

 

онъ

рано

 

узрѣлъ

 

въ

 

сѳбѣ

 

тѣ

 

таланты,

 

тѣ

 

высокіе

 

дары,

 

которые

вручены

 

былп

 

ему

 

Провидѣніемъ,

 

и

 

понялъ

 

свое

 

великое

 

для

народа

 

назначеніо.

 

Въ

 

чудныхъ

 

стихахъ

 

своего

 

„Пророка"

 

онъ

самъ

 

высказалъ

 

возвышенную

 

мысль

 

о

 

назначѳніи

 

поэта:

 

подобно

пророку,

 

поэтъ

 

долженъ

 

очиститься

 

и

 

обновиться

 

бдагодатію

Божіей,

 

„исполниться

 

волей

 

Бога

 

и,

 

обходя

 

моря

 

и

 

земли,

 

жечь

своимъ

 

глаголомъ

 

сердца

 

людей",

 

то

 

есть

 

поражать

 

укорами

 

зло

и

 

зажигать

 

въ

 

людяхъ

 

любовь

 

и

 

тѣмъ

 

соединять

 

ихъ

 

воедино

и

 

приводить

 

къ

 

общенію

 

съ

 

Богомъ.

 

Прекраснымъ

 

поясненіемъ

этого

 

служитъ

 

пониманіе

 

нашимъ

 

поэтомъ

 

ѳвангельскаго

 

изреченія:

„возьмите

 

иго

 

Мое,

 

ибо

 

оно

 

благо,

 

и

 

бремя

 

Мое

 

легко

 

есть".

„Я

 

подумалъ,

 

сказалъ

 

однажды

 

Пушкинъ,

 

что

 

богатые

 

и

 

бѣд-

ные,

 

счастливые

 

и

 

несчастные

   

во

 

всемъ,

   

аристократы

   

и

   

демо-



-

 

442

 

—

краты,

 

великіе

 

и

 

малые,

 

всѣ

 

мы

 

несемъ

 

бремя

 

жизни,

 

иго

 

на-

шей

 

чѳловѣчности,

 

столь

 

слабой,

 

столь

 

подверженной

 

заблужденію;

и

 

это

 

иго

 

уравниваетъ

 

все.

 

Онъ

 

вѳлитъ

 

намъ

 

взять

 

иго,

 

кото-

рое

 

благо, — это

 

Его

 

иго,

 

Его

 

бремя,

 

которое

 

поможетъ

 

намъ

нести

 

наше

 

собственное

 

до

 

конца,

 

если

 

мы

 

будемъ

 

помогать

 

ближ-

нему

 

поднять

 

и

 

нести

 

иго,

 

подъ

 

которымъ

 

онъ

 

изнемогаетъ".

„Вотъ

 

весь

 

законъ

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

словахъ...

 

„Здѣсь

 

одна

 

един-

ственная

 

великая

 

сила — любовь". — Но

 

поэтъ

 

видѣлъ,

 

какъ

 

слабы

людскія

 

рамена,

 

чтобы

 

всегда

 

носить

 

это

 

бремя.

 

„Мы

 

малодушны,

мы

 

коварны,

 

безстыдны,

 

злы,

 

неблагодарны;

 

мы

 

сердцемъ

 

хлад-

ные

 

скопцы,

 

клеветники,

 

рабы,

 

глупцы;

 

гнѣздятся

 

клубомъ

 

въ

насъ

 

пороки"...

 

восклицалъ

 

поэтъ

 

съ

 

сокрушеніомъ

 

грѣшника

 

за

всѣхъ,

 

не

 

несущихъ

 

иго

 

истиннаго

 

человѣка.

 

А

 

что

 

же

 

самъ

поэтъ?

 

Всегда

 

ли

 

онъ

 

вѣренъ

 

голосу

 

свыше?

 

Далеко

 

нѣтъ,

 

по

его

 

собственному

 

признанію„.

 

Въ

 

заботахъ

 

суѳтнаго

 

свѣта

 

и

 

онъ

часто

 

бываѳтъ

 

погружѳнъ;

 

молчитъ

 

тогда

 

его

 

святая

 

лира,

 

душа

вкушаѳтъ

 

хладный

 

сонъ

 

и

 

межъ

 

дѣтѳй

 

ничтожныхъ

 

міра,

 

быть

можетъ,

 

всѣхъ

 

ничтожнѣй

 

онъ". — Этого

 

мало.

 

Хладный

 

сонъ

поэта

 

такъ

 

ужасенъ,

 

что

 

душа

 

его

 

болѣзненно

 

бредитъ

 

отрица-

ніемъ

 

смысла

 

жизни:

 

„Даръ

 

напрасный,

 

даръ

 

случайный,

 

жизнь

зачѣмъ

 

ты

 

мнѣ

 

дана?"...

 

„Кто

 

меня

 

враждебной

 

властью

 

изъ

ничтожества

 

воззвалъ?"...

 

Кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

читалъ

 

этихъ

 

и

дальнѣйшихъ

 

бѳзумныхъ

 

глаголовъ!

 

Что

 

же

 

это

 

такое?

 

Не

 

го-

лосъ

 

ли

 

это

 

раба

 

лукаваго

 

и

 

лѣниваго:

 

Господинъ!

 

Я

 

зналъ,

что

 

ты

 

человѣкъ

 

жестокій,

 

жнешь,

 

%дѣ

 

не

 

сѣялъ,

 

и

 

соби-

раешь,

 

гдѣ

 

не

 

разсыпалъ,...

 

и

 

скрылъ

 

талантъ

 

твой

 

въ

 

землгь

(Мѳ.

 

25,

 

24 — 25).

 

Увы!

 

Нашъ

 

великій

 

поэтъ

 

среди

 

почти

 

не-

прерывной

 

цѣпи

 

скорбей

 

былъ

 

близокъ

 

къ

 

печальному

 

отречѳнію

отъ

 

Божественнаго

 

дара.

 

Не

 

разъ

 

проникалъ

 

онъ

 

очами

 

своего

вѳликаго

 

духа

 

въ

 

глубину

 

грѣха

 

и

 

ясно

 

видѣлъ

 

его

 

ужасную

кровожадную

 

силу.

 

Оъ

 

отчаяніемъ

 

онъ

 

исповѣдуется

 

прѳдъ

 

всѣмъ

міромъ:

 

„Напрасно

 

я

 

бѣгу

 

къ

 

сіонскимъ

 

высотамъ,

 

грѣхъ

 

алч-

ный

 

гонится

 

за

 

мною

 

по

 

пятамъ:

 

такъ,

 

ревомъ

 

яростнымъ

 

пу-

стыню

 

оглашая,

 

взметая

 

лапой

 

пыль

 

и

 

гриву

 

потрясая, и

 

нозДри
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пыльныя

 

уткнувъ

 

въ

 

песокъ

 

зыбучій,

 

голодный

 

левъ

 

слѣдитъ

оленя

 

бѣгъ

 

пахучій".

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

грѣхъ

 

настойчиво

гнался

 

за

 

нашимъ

 

поэтомъ,

 

какъ

 

левъ

 

голодный,

 

затѣмъ,

 

чтобы

растерзать

 

его:

 

до

 

крайности

 

унизить

 

высокій

 

поэтичѳскій

 

даръ

и

 

омрачить

 

его

 

свѣтлость.

 

Напитавшись

 

французскимъ

 

вольно-

думствомъ

 

и

 

закружившись

 

въ

 

вихрѣ

 

свѣтской

 

разсѣянной

 

и

блудной

 

жизни,

 

онъ

 

нерѣдко

 

зарывалъ

 

въ

 

нечистой

 

почвѣ

 

свой

чудный

 

поэтическій

 

талантъ.

 

Во

 

многихъ

 

своихъ

 

пѣсняхъ

 

онъ

вслухъ

 

грѣховно

 

мыслилъ

 

и

 

преступно

 

чувствовалъ.

 

Тогда

 

какъ

вѣрный

 

Божій

 

рабъ

 

съ

 

мольбой

 

жалуется:

 

„отъ

 

юности

 

моея

мнози

 

борютъ

 

мя

 

страсти,

 

но

 

Самъ

 

мя

 

заступи

 

и

 

спаси

Спасе

 

Мой", — нашъ

 

поэтъ

 

воспѣлъ

 

едва

 

ли

 

не

 

всѣ

 

самыя

видныя

 

человѣчесвія

 

страсти

 

и

 

въ

 

своихъ

 

прокрасныхъ

 

стихахъ

прѳдставилъ

 

ихъ

 

еще

 

болѣѳ

 

привлекательными

 

для

 

толпы,

 

чѣмъ

были

 

повапленные

 

іудейскіо

 

гробы, — эта

 

жалкая

 

похвала

 

фари-

сеевъ.

 

Между

 

многими

 

строками

 

и

 

даже

 

въ

 

самыхъ

 

его

 

пре-

красныхъ

 

строкахъ

 

невольно

 

читается,

 

что

 

„всякая

 

человѣчо-

ская

 

страсть,

 

какъ

 

говоритъ

 

одинъ

 

изъ

 

нашихъ

 

отечественныхъ

проповѣдниковъ,

 

имѣетъ

 

право

 

на

 

развитіе

 

и

 

процвѣтаніо,

 

лишь

бы

 

она

 

цвѣла

 

и

 

развивалась

 

и

 

давала

 

привлекательно-порази-

тельный

 

предмотъ

 

для

 

сильной

 

поэтической

 

кисти".

 

А

 

эти

 

частыя

въ

 

поэтическихъ

 

стихахъ

 

призыванія

 

языческихъ

 

божествъ,

 

ко-

имъ

 

враждебный

 

единому

 

Истинному

 

Богу

 

міръ

 

посвящалъ,

 

какъ

своего

 

рода

 

ѳиміамъ

 

кадильный,

 

всѣ

 

свои

 

грѣховныя

 

скверны,

что

 

иное

 

означаютъ,

 

какъ

 

не

 

ту

 

же

 

ужасную

 

самоличную

 

по-

гоню

 

дровняго

 

супостата,

 

творца

 

идолопоклонства,

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

отвратить

 

нашего

 

поэта

 

отъ

 

того

 

единаго

 

Высочайшаго

 

Имени,

нродъ

 

которымъ

 

должно

 

преклоняться

 

всякое

 

колѣно

 

небѳсныхъ,

земныхъ

 

и

 

преисподнихъ?

 

И

 

такъ

 

что

 

же?

 

Ужели

 

совсѣмъ

 

зарыты

полученные

 

поэтомъ

 

Божественные

 

таланты?

 

•

 

Нѣтъ!

 

Тотъ,

 

кто

ясно

 

видитъ

 

за

 

собой

 

погоню

 

грѣха,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

уже

обнаруживаетъ

 

въ

 

собѣ

 

и

 

силы

 

бороться

 

съ

 

нимъ.

 

Сознанный

грѣхъ

 

есть

 

грѣхъ

 

уже

 

обреченный

 

на

 

изгнаніе.

 

Рано

 

ли,

 

поздно

ли

 

великій

 

духъ

 

долженъ

   

побѣдить.

   

Душа

   

нашего

   

поэта

   

отъ
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самаго

 

дѣтства

 

по

 

своимъ

 

нриродныиъ

 

свойствамъ

 

была

 

прекрасной

картиной,

 

начертанной

 

Нѳбосныиъ

 

Художникомъ,

 

и

 

не

 

могла

навсегда

 

оставаться

 

подъ

 

грязными

 

красками

 

позднѣйшей

 

яевѣ-

жественной

 

кисти.

 

Самъ

 

поэтъ

 

наводитъ

 

насъ

 

на

 

это

 

сравненіѳ:

„но

 

краски

 

чуждыя

 

съ

 

лѣтами

 

спадаютъ

 

ветхой

 

чешуей;

 

со-

зданье

 

генія

 

продъ

 

нами

 

выходитъ

 

съ

 

прежней

 

красотой"...

 

И

вотъ,

 

какъ

 

эти

 

краски,

 

такъ,

 

поясняетъ

 

самъ

 

онъ,

 

„исчезаютъ

заблужденія

 

съ

 

измученной

 

души

 

моей

 

и

 

возникаютъ

 

въ

 

ней

 

ви-

дѣнія

 

первоначальныхъ

 

чистыхъ

 

дней".

 

Какія

 

же

 

видѣнія?

 

Тѣ

самыя

 

животворныя

 

видѣнія,

 

кои

 

посѣщаютъ

 

только

 

любящихъ

чадъ

 

Отца

 

Нобеснаго,

 

только

 

вѣрныхъ

 

рабовъ

 

Божіихъ.

 

Молитва

—вотъ

 

истинная

 

область

 

этихъ

 

видѣній.

 

Ни

 

одна

 

изъ

 

множества

божественныхъ

 

молитвъ

 

не

 

умиляла

 

такъ

 

нашего

 

поэта,

 

какъ

 

та,

которую

 

священникъ

 

повторяетъ

 

во

 

дни

 

великаго

 

поста;

 

„всѣхъ

чаще,

 

говоритъ

 

о

 

себѣ

 

поэтъ,

 

мнѣ

 

она

 

приходитъ

 

на

 

уста

 

и

падшаго

 

свѣжитъ

 

нѳвѣдомою

 

силой".

 

„Владыка

 

дней

 

моихъ!

 

духъ

праздности

 

унылой,

 

любоначалія,

 

змѣи

 

сокрытой

 

сей,

 

и

 

праздно-

словія

 

не

 

дай

 

душѣ

 

моей;

 

но

 

дай

 

мнѣ

 

зрѣть

 

мои,

 

о

 

Вожо,

 

пре-

грѣшонья,

 

да

 

братъ

 

мой

 

отъ

 

меня

 

не

 

примѳтъ

 

осужденья,

 

и

 

духъ

смирѳнія,

 

тѳрпѣнія,

 

любви

 

и

 

цѣломудрія

 

мнѣвъ

 

сердцѣ

 

оживи". —

Несмотря

 

на

 

это

 

грѣхъ,

 

этотъ

 

врагъ

 

кровожадный,

 

гнавшійся

 

за

нашимъ

 

поэтомъ,

 

наконецъ

 

настигъ

 

и

 

сразилъ

 

его

 

преступной

пулей

 

на

 

прѳступномъ

 

поединкѣ.— Гонимый

 

поэтъ,

 

казалось,

дѣйствительно

 

напрасно

 

бѣжалъ

 

къ

 

сіонскимъ

 

высотамъ.

 

Но

 

такъ

только

 

казалось.

 

Тутъ-то,

 

при

 

самомъ

 

концѣ

 

своего

 

жизненнаго

бѣга,

 

при

 

самомъ

 

паденіи

 

слабаго

 

тѣла,

 

сильный

 

духъ

 

его

 

вне-

запно

 

обернулся,

 

смѣло

 

взглянулъ

 

въ

 

лицо

 

алчному

 

супостату

 

и

вступилъ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

рѣшительный

 

бой,

 

чтобы

 

не

 

потерять

 

окон-

чательно

 

Богодарованныхъ

 

талантовъ.

 

Два

 

дня

 

предсмѳртныхъ

мученій

 

собрали

 

разсѣянное

 

и

 

возвратили

 

почти

 

потерянное

 

изъ

нажитыхъ

 

раньше

 

поэтомъ

 

духовныхъ

 

сокровищъ.

 

Мы

 

не

 

можемъ

приподнять

 

таинственной

 

завѣсы

 

и

 

ясно

 

видѣть,

 

какъ

 

за

 

этой

завѣсой

 

каждый

 

рабъ

 

Божій,

 

вѣрный

 

и

 

невѣрный,

 

отдаѳтъ

 

своему

Господу

 

отчетъ

 

въ

 

пользованіи

 

талантами.

 

Но

 

у

 

насъ

 

есть

   

око
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вѣры,

 

могущее

 

видѣть

 

сквозь

 

эту

 

завѣсу,

 

хотя

 

и

 

неясно,

 

но

и

 

не

 

превратно,

 

хотя

 

какъ

 

бы

 

сквозь

 

тусклое

 

стекло,

 

но

 

все

 

же

не

 

призрачно,

 

а

 

дѣйствительно.

 

Готовясь

 

ко

 

встрѣчѣ

 

съ

 

Царемъ

Небеснымъ,

 

на

 

смерть

 

прострѣленный

 

поэтъ

 

просилъ

 

и

 

получилъ

себѣ

 

прощеніе

 

прежде

 

всего

 

отъ

 

своего

 

царя

 

земного.

 

Глубоко

тронутый

 

царсвимъ

 

прощеніѳмъ,

 

онъ

 

излилъ

 

свою

 

благодарность

въ

 

готовности

 

всецѣло

 

принадлежать

 

Царю

 

и

 

Отечеству,

 

если

бы

 

только

 

жизнь

 

продлилась,

 

въ

 

искронномъ

 

желаніи

 

долгаго,

долгаго

 

счастія

 

Государю

 

и

 

всей

 

Россіи.

 

На

 

вопросъ:

 

не

 

же-

лаетъ

 

ли

 

онъ

 

исповѣдаться

 

и

 

причаститься

 

Св.

 

Таинъ,

 

онъ

 

охотно

согласился:

 

„попросите

 

перваго,

 

ближайшаго

 

священника".

 

Такъ

спѣшилъ

 

онъ

 

примириться

 

и

 

соединиться

 

въ

 

блаженномъ

 

еди-

неніи

 

съ

 

Царемъ

 

Небеснымъ.

 

Безъ

 

сомнѣнія„

 

онъ

 

думалъ

 

теперь

то

 

же,

 

что

 

самъ

 

нѣвогд:і

 

вложилъ

 

въ

 

уста

 

несчастнаго

 

узника,

изображеннаго

 

имъ

 

въ

 

одной

 

поэмѣ:

 

„Вотъ

 

онъ!

 

Вотъ

 

на

 

пути

моемъ

 

кровавомъ

 

мой

 

вождь

 

подъ

 

знамѳнемъ

 

Креста,

 

грѣховъ

могучій

 

разрѣшитель,

 

духовной

 

скорби

 

врачъ,

 

служитель

 

за

 

насъ

распятаго

 

Христа;

 

Его

 

святую

 

Кровь

 

и

 

Тѣло

 

принѳсшій

 

мнѣ,

да

 

укрѣплюсь,

 

да

 

приступлю

 

я

 

къ

 

смерти

 

смѣло

 

и

 

жизни

 

вѣчной

пріобщусь".

 

Съ

 

сокрушеннынъ

 

и

 

смирѳннымъ

 

сердцемъ

 

исповѣ-

дался

 

рабъ

 

Божій

 

Алѳксандръ

 

и

 

вкусилъ

 

Небесна

 

го

 

Хлѣба

 

и

Чаши

 

Жизни.

 

Осѣнивъ

 

своихъ

 

дѣтей,

 

онъ

 

и

 

самъ

 

затѣмъ

 

былъ

осѣнѳнъ,

 

по

 

его

 

просьбѣ,

 

знаменіемъ

 

Креста;

 

получивъ

 

веепро-

щѳніе,

 

онъ

 

и

 

самъ

 

во

 

имя

 

Креста

 

простилъ

 

своего

 

убійцу,

 

сво-

его

 

дотолѣ

 

ненавистнаго

 

врага:

 

„требую,

 

свазалъ

 

умирающій

одному

 

изъ

 

своихъ

 

друзей,

 

чтобы

 

ты

 

не

 

мстилъ

 

за

 

мою

 

смерть;

прощаю

 

ему

 

и

 

хочу

 

умереть

 

христіаниномъ".

 

Среди

 

ужасныхъ

страданій

 

онъ

 

обнаружилъ

 

изумительное

 

тѳрпѣніе,

 

нѣжную

 

любовь

къ

 

сѳмьѣ

 

и

 

притомъ

 

возносилъ

 

по

 

истиннѣ

 

мученическое

 

славо-

словь

 

Богу:

 

„все

 

слава

 

Богу,

 

легко"...

 

„слава

 

Богу,

 

все

 

хо-

рошо!"

 

говорилъ

 

онъ,

 

успокаивая

 

подругу

 

жизни

 

и

 

подавляя

столь

 

естественные

 

для

 

каждаго

 

больного

 

стоны.

 

Съ

 

яснымъ

 

со-

знаніемъ

 

вступилъ

 

онъ

 

и

 

въ

 

самыя

 

врата

 

смерти:

 

„кончена

жизнь!"

  

„жизнь

 

кончена!"

  

„тяжело

 

дышать,

 

давитъ",

 

были

 

по-
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слѣднія

 

слова

 

многострадальнаго

 

поэта

 

при

 

отходѣ

 

въ

 

лучшій

міръ.

 

Въ

 

помортвѣвшемъ

 

лицѣ

 

застыло

 

выражѳніо

 

великой

 

ми-

нуты

 

отшествія

 

великаго

 

духа.

 

„Что

 

выражалось

 

на

 

его

 

лицѣ,

пишетъ

 

очевидецъ

 

поэтъ

 

Жуковскій,

 

я

 

сказать

 

словами

 

ве

 

умѣю.

Это

 

не

 

было

 

ни

 

сонъ,

 

ни

 

покой;

 

не

 

было

 

выраженіе

 

ума,

 

столь

прежде

 

свойственное

 

этому

 

лицу;

 

но

 

было

 

также

 

выраженіе

 

по-

этическое;

 

нѣтъ!

 

Какая-то

 

важная

 

удивительная

 

мысль

 

на

 

нѳмъ

развивалась;

 

что-то

 

похожее

 

на

 

видѣніе,

 

на

 

какое-то

 

глубоко

 

удо-
*

влетворяющее

 

знаніе.

 

Въ

 

эту

 

минуту,

 

можно

 

сказать,

 

я

 

увидѣлъ

лицо

 

самой

 

смерти...

 

безъ

 

покрывала.

 

Какую

 

печать

 

на

 

него

наложила

 

она!

 

Такая

 

глубокая,

 

величественная,

 

торжественная

мысль,

 

конечно,

 

таилась

 

въ

 

немъ

 

и

 

прежде,

 

будучи

 

свойствен-

на

 

его

 

высокой

 

природѣ;

 

но

 

въ

 

этой

 

чистотѣ

 

обнаружилась

только

 

тогда,

 

когда

 

все

 

земное

 

отдѣлилось

 

отъ

 

него

 

съ

 

прико-

сновеніемъ

 

смерти".

Таковъ

 

былъ

 

рабъ

 

Божій

 

Александръ,

 

и

 

таковъ

 

конецъ

 

его

жизни.

 

Былъ

 

ли .

 

онъ

 

вѣрнымъ

 

рабомъ

 

Божіимъ? — повторяемъ

 

мы

свой

 

прежній

 

вопросъ.

 

И

 

былъ,

 

и

 

не

 

былъ,

 

и

 

опять

 

былъ,

 

и

опять

 

не

 

былъ.

 

Таковы

 

по

 

своему

 

непостоянству

 

и

 

мы

 

всѣ,

 

всѣ

до

 

единаго!

 

Разница

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мы

 

часто-часто

 

скры-

ваемъ

 

свою

 

невѣрность,

 

а

 

нашъ

 

поэтъ

 

открывалъ

 

ее

 

всему

 

міру,

потому

 

что

 

его

 

правдивость

 

и

 

откровенность

 

всегда

 

побуждали

его

 

думать

 

и

 

говорить

 

въ

 

слухъ

 

всѣхъ.

 

Но

 

онъ

 

кончилъ,

 

какъ

вѣрный

 

Боэюій

 

рабъ.

 

Мы

 

но

 

можѳмъ

 

сосчитать

 

всѣхъ

 

пріобрѣ-

тенныхъ

 

имъ

 

и

 

переданныхъ

 

въ

 

наслѣдство

 

русскимъ

 

писателямъ

и

 

русскому

 

народу

 

талантовъ.

 

Это

 

дѣлали

 

и

 

еще

 

будутъ

 

дѣлать

другіе.

 

Мы

 

же

 

еще

 

разъ

 

вспомнимъ

 

о

 

его

 

коренныхъ,

 

самыхъ

существенныхъ

 

и

 

плодотворныхъ

 

талантахъ:

 

вѣрноѳ

 

и

 

глубокое

разумѣніѳ

 

смысла

 

жизни,

 

вполнѣ

 

христіанскоѳ

 

смиреніе

 

и

 

терпѣніе

въ

 

злостраданіяхъ,

 

любовь

 

ко

 

всѣмъ

 

соотѳчественникамъ

 

даже

будущихъ

 

вроменъ,

 

всепрощеніе

 

врагамъ,

 

трогательное

 

упованіо

на

 

силу

 

крестную,

 

благоговѣйноо

 

преклоненіо

 

предъ

 

Искупите-

лемъ,

 

примирившимъ

 

его

 

съ

 

Собою, — вотъ

 

то,

 

что,

 

носомнѣнно,

по

 

вѣрѣ

 

нашей,

 

представилъ

 

онъ

 

Царю

 

Небесному,

 

отдавая

 

по-
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смертный

 

отчетъ:

  

„пять

 

талантовъ

 

Ты

 

далъ

 

мнѣ;

 

вотъ

 

дру-

гіе

 

пять

 

талантовъ

 

я

 

пріобрѣлъ

 

на

 

нихъ".

Чувство

 

братской

 

христіанской

 

любви

 

ко

 

всѣмъ

 

тружени-

камъ — носителямъ

 

Божественныхъ

 

талантовъ

 

и

 

чувство

 

благо-

дарности

 

за

 

все

 

то

 

доброе

 

и

 

по

 

истинѣ

 

высокое,

 

что

 

далъ

 

намъ

любимый

 

нашъ

 

поэтъ

 

Пушкинъ

 

въ

 

своихъ

 

лучшихъ

 

нроизведе-

ніяхъ,

 

побуждаютъ

 

насъ

 

почтить

 

ого

 

наилучшимъ,

 

по

 

впушенію

Св.

 

Церкви,

 

образомъ. — Помолимся

 

сегодня

 

нарочитымъ

 

моленіѳмъ,

да

 

назоветъ

 

Господь

 

Своего

 

раба

 

Александра

 

добрымъ

 

и

 

вѣр-

нымъ

 

въ

 

маломъ,

 

да

 

поставить

 

его

 

надъ

 

многимъ

 

и

 

да

 

вве-

детъ

 

столѣтній

 

духъ

 

его

 

въ

 

радость

 

свою

 

на

 

всѣ

 

будущія

столѣтія

 

и

 

на

 

вѣки

 

вѣчные

 

(Мѳ.

 

25,

 

21).

Ректоръ

 

соминаріи,

 

прот.

 

Л.

 

Стерновъ.

ІІятидесятилѣтіе

 

служенія

 

въ

 

свящеппомъ

 

санѣ

священника

 

с.

 

Реііьевки-Космынки,

 

Симбирска

 

го

уѣзда,

 

Петра

 

Егоровича

 

о.

 

Егорова.

13-го

 

февраля

 

1899

 

года

 

въ

 

сѳлѣ

 

Рѳпьѳвкѣ-Космынкѣ,

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

происходило

 

скромное

 

торжество

 

по

 

случаю

совершившагося

 

пятидесятилѣтія

 

служенія

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

настоятеля

 

Архангельской

 

церкви

 

села

 

Рѳпьевки-Космынки,

 

свя-

щенника

 

о.

 

Петра

 

Егорова.

 

О.

 

Егоровъ — свящонничѳскій

 

сынъ;

родился

 

въ

 

селѣ

 

Папузѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

1827

 

года,

 

ав-

густа

 

17;

 

образованіѳ

 

получилъ

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

семи-

наріи,

 

въ

 

которой

 

не

 

окончилъ

 

полный

 

курсъ,

 

какъ

 

значится

въ

 

его

 

послужномъ

 

спискѣ,

 

по

 

малоуспѣшности.

 

По

 

увольненіи

изъ

 

семинаріи,

 

Егоровъ

 

13

 

февраля

 

1849

 

года

 

высокопреосвя-

щоннымъ

 

Ѳеодотіемъ,

 

архіопископомъ

 

Симбирскимъ

 

и

 

Оызран-

скимъ,

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

къ

 

Казанской

 

церкви

города

 

Алатыря,

 

а

 

1853

 

года,

 

августа

 

23,

 

рукоположенъ

 

во

священника

 

въ

 

село

 

Папузу,

 

Карсунскаго

 

уѣзда;

 

1862

 

года,

іюня

 

1,

 

былъ

 

пѳремѣщонъ

 

въ

 

село

 

Лѣсное

 

Матюнино,

 

Сызран-

'.каго

 

уѣзда,

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

въ

 

село

 

Крюковку,

 

Сонгилоѳв-
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скаго

 

уѣзда.

 

Здѣсь

 

въ

 

сѳлѣ

 

Крюковкѣ

 

о.

 

Егоровъ

 

проявилъ

особую

 

пастырскую

 

дѣятольность

 

въ

 

водвореніи

 

истиннаго

 

благо-

чѳстія

 

въ

 

своихъ

 

прихожанахъ,

 

изстари

 

привѳрженныхъ

 

къ

 

расколу,

за

 

каковую

 

благотворную

 

и

 

полезную

 

деятельность

 

онъ

 

и

 

былъ

награждѳнъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальетвомъ

 

набедренникомъ.

Въ

 

1880

 

году,

 

іюпя

 

16,

 

о.

 

Егоровъ

 

былъ

 

пѳрѳмѣщенъ

 

на

настоящее

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Репьевку-Космынку,

 

гдѣ

 

Господь

 

и

сподобилъ

 

его

 

совершить

 

свой

 

пятидесяти-лѣтній

 

юбилей

 

слу-

женія

 

въ

 

свящевномъ

 

савѣ.

 

Юбиляръ

 

имѣетъ

 

награды

 

до

камилавки

 

включительно.

 

На

 

юбилейное

 

торжество

 

прибыли

сосѣдніе

 

священники:

 

села

 

Ртищевой-Каменки

 

о.

 

Исаіевъ,

 

села

Выровъ

 

о.

 

Эпиктѳтовъ,

 

села

 

Ляховки

 

о.

 

Неофитовъ,

 

и

 

род-

ственники

 

юбиляра:

 

свящѳнникъ

 

Алѳксандръ

 

Смирновъ

 

и

 

Нико-

лай

 

Егоровъ.

Торжество

 

началось

 

съ

 

вечера

 

12

 

февраля

 

совергаеніемъ

малой

 

вечерни,

 

а

 

утромъ

 

на

 

13

 

февраля

 

было

 

совершено

 

празд-

ничное

 

богослужоніе

 

св.

 

Петру

 

митрополиту.

 

Послѣ

 

божествен-

ной

 

литургіи

 

при

 

большомъ

 

стѳчѳніи

 

народа

 

былъ

 

отслуженъ

молобѳнъ

 

Спасителю

 

и

 

Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

служеніи

 

молебна

приняли

 

всѣ

 

вышепоименованные

 

священники.

 

Сыномъ

 

юбиляра,

свящонникомъ

 

села

 

Соеновки

 

Николаемъ

 

Егоровы

 

иъ,

 

была

 

пре-

поднесена

 

своему

 

родителю

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

его

 

родственниковъ

икона

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

при

 

этомъ

 

имъ

 

была

 

произ-

несена

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

довольно

 

подробно

 

обрисована

 

вся

 

пастыр-

ская

 

деятельность

 

юбиляра,

 

какъ

 

пастыря

 

словесннхъ

 

овѳцъ

 

и

какъ

 

родителя

 

и

 

воспитателя

 

своихъ

 

дѣтѳй.

„Отцы

 

и

 

братіѳ!

 

Мы

 

нынѣ

 

собрались

 

въ

 

семъ

 

святокъ

храмѣ

 

воздать

 

хвалу

 

и

 

благодареніо

 

Всевышнему,

 

Который

 

на-

градилъ

 

долголѣтіемъ

 

пастыря

 

сей

 

церкви,

 

прослужившаго

 

пять-

десятъ

 

лѣтъ

 

въ

 

свящѳнномъ

 

санѣ.

 

Такое

 

долговременное

 

слу-

женіе

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

есть

 

трудный

 

нодвигъ

 

въ

 

жиз-

ни

 

каждаго

 

священника

 

въ

 

виду

 

его

 

особеннаго

 

положѳнія

въ

 

обществѣ.

 

Сколько

 

иногда

 

непосильныхъ,

 

но

 

обязатольныхъ

трудовъ

 

на

 

пользу

 

святой

 

церкви

 

и

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

приходится
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нести

 

каждому

 

священнику!

 

Неиало

 

иодобныхъ

 

трудовъ

 

пало

 

и

на

 

твою

 

долю,

 

уважаемый

 

юбиляръ!

 

Ты,

 

какъ

 

добрый

 

воинъ,

былъ

 

всегда

 

на

 

стражѣ

 

своего

 

служенія,

 

всегда

 

впереди

 

всего

ставилъ

 

свои

 

пастырскія

 

обязанности,

 

твердо

 

нѳсъ

 

ихъ

 

и

 

не

 

па-

далъ

 

подъ

 

ихъ

 

тяжестью.

 

Никто

 

изъ

 

твоихъ

 

прихожанъ

 

не

 

мо-

жѳтъ

 

пожаловаться

 

на

 

тебя,

 

что

 

ты

 

уклонялся

 

когда-либо

 

отъ

исполненія

 

своихъ

 

обязанностей.

 

Во

 

все

 

врѳия

 

своего

 

пастыр-

ской

 

дѣятельности

 

ты

 

высоко

 

держалъ

 

свое

 

священническое

 

слу-

женіѳ

 

и

 

никогда

 

ни

 

словоиъ,

 

ни

 

поведеніѳиъ

 

не

 

допускалъ

 

унизить

его.

 

Отъ

 

наставлѳнія

 

примѣромъ

 

жизни

 

своей

 

ты

 

часто

 

нерѳ-

ходилъ

 

къ

 

слову

 

для

 

назиданія

 

паствы

 

своей.

 

Ты,

 

какъ

 

люби-

тель

 

небесной

 

красоты,

 

всегда

 

старался

 

о

 

благолѣпіи

 

тѣхъ

 

хра-

мовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

Господь

 

приводилъ

 

тебѣ

 

проходить

 

свое

 

пастыр-

ское

 

служеніе.

 

Такъ

 

и

 

въ

 

пастолщѳмъ

 

приходѣ

 

твоимъ

 

стара-

ніемъ

 

расширенъ

 

храмъ

 

и

 

довольно

 

украшенъ.

 

Здѣсь

 

же

 

твоими

етараніями

 

при

 

помощи

 

другихъ

 

лицъ

 

построена

 

церковно-при-

ходская

 

школа,

 

и

 

не

 

только

 

здѣсь,

 

но

 

и

 

въ

 

прежнихъ

 

твоихъ

приходахъ

 

у

 

тебя

 

были

 

школы,

 

такъ

 

сказать

 

частныя — домаш-

нія,

 

изъ

 

которнхъ

 

выходили

 

хорошіе

 

чтецы

 

и

 

пѣвцы

 

на

 

клиросѣ.

Бсѳ

 

это

 

показнваѳтъ

 

твою

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

къ

 

паствѣ

 

своей.

Кто

 

видѣлъ

 

и

 

зналъ

 

твою

 

прежнюю

 

жизнь,

 

тотъ

 

знаѳтъ,

 

сколь-

ко

 

заботъ

 

и

 

душевныхъ

 

тревогъ

 

пало

 

на

 

долю

 

твою....

 

Хотя

 

ты

имѣлъ

 

въ

 

сомѳйствѣ

 

меня

 

одного,

 

но

 

изъ

 

чувства

 

состраданія

 

и

любви

 

къ

 

ближнимъ

 

своимъ

 

ты

 

взялъ

 

на

 

пропитаніѳ

 

двухъ

 

си-

ротъ,

 

которыхъ

 

и

 

воспитывалъ,

 

какъ

 

своихъ

 

дѣтѳй,

 

не

 

дѣлая

никакого

 

различія

 

между

 

нами.

 

Немало

 

было

 

труда

 

и

 

заботъ

при

 

нашемъ

 

воспитаніи,

 

и

 

особенно

 

когда

 

пришло

 

время

 

при-

строивать

 

насъ.

 

Ты

 

тогда

 

не

 

имѣлъ

 

при

 

сѳбѣ

 

никакихъ

 

матѳ-

ріальныхъ

 

срѳдствъ,

 

будучи

 

разорѳнъ

 

пожаромъ.

 

Но

 

благодарѳ-

піѳ

 

Богу!

 

Мы

 

теперь

 

видимъ

 

тебя

 

счастливымъ

 

и

 

отъ

 

души

радуемся

 

твоему

 

счастію,

 

ревнуемъ

 

другъ

 

прѳдъ

 

другомъ

 

въ

любви

 

и

 

въ

 

оказаніи

 

своего

 

сыновняго

 

почтѳнія

 

и

 

уваженія

 

къ

тебѣ.

 

Ты

 

вііолнѣ

 

заслужилъ

 

эту

 

любовь

 

въ

 

себѣ.

 

О

 

томъ

 

сви-

дѣтѳльствуѳтъ

   

глубокое

   

уваженіѳ

 

дѣтей

 

твоихъ,

 

паствы

   

твоей,
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равнымъ

 

образомъ

 

и

 

собратій

 

твоихъ,

 

собравшихся

 

почтить

 

тебя

въ

 

сей

 

знаменитый

 

день

 

праздника

 

твоего

 

и

 

помолиться

 

о

 

тобѣ,

чтобы

 

Господь

 

продлилъ

 

жизнь

 

твою

 

еще

 

на

 

многіе

 

годы...

 

Помо-

лимся

 

же

 

Господу

 

Богу

 

и

 

Царицѣ

 

небесной,

 

иконою

 

Которой

мы

 

чѳствуемъ

 

тебя!

 

Пріими

 

ее

 

отъ

 

насъ,

 

какъ

 

залогъ

 

нашей

 

любви

и

 

нашей

 

преданности

 

къ

 

тебѣ.

 

Она,

 

усердная

 

заступница

 

и

 

ходатаица

наша,

 

неоднократно

 

своими

 

ходатайствами

 

спасала

 

грады

 

и

 

веси

нашего

 

отечества.

 

Да

 

спасетъ

 

и

 

сохранить

 

Она

 

и

 

тебя

 

отъ

всѣхъ

 

нѳсчастій

 

и

 

невзгодъ

 

жизни

 

сей;

 

да

 

сохранитъ

 

Она

 

тебя

и

 

продлитъ

 

жизнь

 

твою

 

еще

 

на

 

долгіѳ

 

годы

 

на

 

славу

 

твоего

пастырскаго

 

служенія,

 

на

 

утѣшеніѳ

 

насъ,

 

дѣтей

 

твоихъ,

 

и

 

въ

доброе

 

назидапіѳ

 

пасомыхъ

 

твоихъ".

Прихожане,

 

проникнутые

 

искреннею

 

любовію

 

къ

 

своему

батюшкѣ,

 

прослужившему

 

въ

 

ихъ

 

селѣ

 

18

 

Уз

 

лѣтъ,

 

также

 

не

остались

 

безучастными

 

въ

 

его

 

юбилойномъ

 

торжѳетвѣ

 

и

 

почтили

его

 

поднесеніемъ

 

иконы

 

Христа

 

Спасителя.

 

Представитель

 

отъ

общества,

 

крестьянинъ

 

Соргѣй

 

Евдокимовъ

 

Пивоваровъ,

 

вручая

икону

 

виновнику

 

торжества,

 

произнесъ

 

слѣдующое

 

привѣтствіѳ

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

прихожанъ:

 

„Многоуважаемый

 

нашъ

 

батюшка!

Благодаримъ

 

васъ

 

за

 

вашу

 

многололозную

 

службу

 

въ

 

нашемъ

приходѣ,

 

благодаримъ

 

васъ

 

за

 

всѣ

 

ваши

 

наставленія,

 

какими

мы

 

пользовались

 

отъ

 

васъ

 

въ

 

продолжѳніе

 

восемнадцати-лѣтняго

вашего

 

пастырскаго

 

служонія

 

у

 

насъ!

 

Во

 

все

 

время

 

вашего

 

слу-

жѳнія

 

у

 

насъ

 

мы

 

пользовались

 

вашею

 

любовію.

 

Примите

 

же

 

и

вы

 

отъ

 

насъ

 

сію

 

икону,

 

какъ

 

залогъ

 

всегдашней

 

нашей

 

любви

къ

 

вамъ.

 

Да

 

продлитъ

 

Господь

 

вашу

 

жизнь

 

еще

 

на

 

мяогіе

 

годы

на

 

польву

 

ввѣренной

 

вамъ

 

паствы*!

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

привѣтствіо

 

юбиляръ

 

сердечно

 

благодарилъ

своихъ

 

прихожанъ

 

за

 

ихъ

 

сочувствіе

 

къ

 

нему.

Послѣ

 

этого

 

множество

 

народа,

 

присутствовавшаго

 

при

 

тор-

жѳственномъ

 

богослуженіи,

 

сопровождало

 

евоего

 

батюшку

 

изъ

храма

 

вцлоть

 

до

 

его

 

квартиры

 

съ

 

преднесеніѳмъ

 

пожертвован-

ныхъ

 

иконъ,

 

за

 

которыми

 

слѣдовали

 

ученики

 

мѣстной

 

церковно-

приходской

 

школы

 

и

 

довольно

 

стройно

 

пѣли

 

тропарь

 

Спасителю:
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„Пречистому

 

Твоему

 

образу

 

покланяемся,

 

Влагій".

 

Ученики

школы

 

во

 

главѣ

 

съ

 

учительницей

 

Молчановой

 

поднесли

 

своему

батюшкѣ

 

хлѣбъ

 

и

 

соль.

По

 

приходѣ

 

въ

 

домъ

 

юбиляра

 

былъ

 

опять

 

отслуженъ

 

мо-

лебенъ

 

предъ

 

поднесенными

 

иконами

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

много-

лѣтія

 

Царствующему

 

Дому,

 

мѣстному

 

Преосвященному

 

Никандру

и

 

виновнику

 

торжества

 

священнику

 

о.

 

Петру

 

Егорову

 

съ

 

бого-

спасаемою

 

ого

 

паствою,

 

а

 

мѣстными

 

пѣвчими

 

довольно

 

стройно

былъ

 

пропѣтъ

 

концертъ:

 

„Радуйтеся

 

Богу,

 

помощнику

 

нашему"....

Послѣ

 

того

 

всѣ

 

священники,

 

участвовавшіе

 

при

 

торжественномъ

богослуженіи,

 

и

 

нѣкоторыс

 

представители

 

изъ

 

прихожанъ

 

были

оставлены

 

юбиляромъ

 

въ

 

своей

 

квартирѣ,

 

гдѣ

 

и

 

были

 

предложены

имъ.

 

чай

 

и

 

закуска.

                    

Свящонникъ

 

Левъ

 

Ягодиискій.

Годичный

 

актъ

 

въ

 

Оимбирскомъ

  

епархіальноиъ
женскомъ

 

училищѣ.

21

 

мая

 

закончился

 

въ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

учебный

 

189 8/э

 

годъ.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

четыре

 

часа

 

вечера

произошелъ

 

актъ,

 

который

 

почтилъ

 

своимъ

 

присутствіѳмъ

 

Прео-

свящоннѣйшій

 

Никандръ,

 

Епископъ

 

Симбирскій

 

и

 

Сызранскій,

ректоръ

 

семинаріи,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

родителей

 

воспитанницъ

 

и

стороннихъ

 

лицъ,

 

интересующихся

 

положеніемъ

 

епархіальнаго

жонскаго

 

училища.

 

Актъ

 

начался

 

чтѳніемъ

 

отчета

 

по

 

учебно-вос-

питательной

 

части

 

за

 

189 8/э

 

учебный

 

годъ.

 

Отчетъ

 

представ-

ляетъ

 

нѣкоторыя

 

важныя

 

перемѣны

 

въ

 

жизни

 

училища.

 

Пѳрвѣѳ

всего

 

узнаѳмъ

 

изъ

 

него,

 

что

 

въ

 

училищѣ

 

находится

 

новая

 

на-

чальница,

 

изъ

 

потомственныхъ

 

дворянъ,

 

дѣвица

 

Варвара

 

Але-

ксандровна

 

Аксенова,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Нижегородскомъ

 

Ма-

ріинскомъ

 

институтѣ

 

благородныхъ

 

дѣвицъ

 

и

 

въ

 

теченіе

 

20

 

л.

занимавшаяся

 

воспитаніемъ

 

и

 

обученіемъ

 

дѣтей.

 

Опредѣлены

 

но-

выя

 

лица

 

изъ

 

учѳбнаго

 

и

 

воспитательнаго

 

персонала

 

для

 

рас-

широнія

 

учебно-воспитательной

 

дѣятѳльности.

 

Такъ

 

въ

 

настоящемъ

учебномъ

 

году

 

поступили

 

на

 

службу

 

учительница

 

музыки,

 

бывшая
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ученица

 

ѳпархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

Конкордія

 

Ефимовна

Троицкая,

 

получившая

 

спеціальное

 

образовало

 

въ

 

Казанской

 

му-

зыкальной

 

школѣ.

 

Открыты

 

классы

 

французскаго

 

и

 

нѣмецкаго

языковъ

 

для

 

желающихъ

 

заниматься

 

ими.

 

Это

 

нововвѳдѳніе

 

со-

вершилось

 

на

 

основаніи

 

Устава

 

училищъ

 

ѳпархіальныхъ

 

и

 

жѳ-

ланія

 

иногихъ

 

родителей

 

воспитанницъ

 

и

 

ихъ

 

самихъ.

 

Изъ

 

по-

слѣднихъ

 

французскому

 

языку

 

обучались

 

82

 

ученицы,

 

а

 

нѣмец-

кому

 

28

 

съ

 

платою

 

за

 

урокъ

 

учительницамъ

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

такъ

 

что

 

каждый

 

урокъ

 

обходился

 

учоницѣ

 

не

 

болѣѳ

 

4

 

коп.

Со

 

ввѳдѳніемъ

 

языковъ

 

явились

 

при

 

училищѣ

 

и

 

новыя

 

лица

 

въ

въ

 

служѳбномъ

 

персоналѣ,

 

какъ-то:

 

учительница

 

французскаго

языка

 

Зинаида

 

Дорофеѳвна

 

Москалева

 

и

 

нѣмѳцкаго — Лидія

 

Ни-

колаевна

 

Снѣжницкая.

 

Первая

 

получила

 

спеціальвоѳ

 

образовапіѳ

на

 

французскихъ

 

курсахъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

а

 

вторая

 

въ

 

Ни-

жѳгородскомъ

 

Маріинскомъ

 

женскомъ

 

институтѣ

 

благородныхъ

дѣвицъ.

 

Въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

за

 

тѣснотою

 

помѣщеній

 

въ

училищѣ

 

снята

 

квартира

 

для

 

общежитія,

 

гдѣ

 

ученицы

 

I

 

класса

ночуютъ

 

и

 

проводятъ

 

свободное

 

время

 

отъ

 

классныхъ

 

занятій.

Сюда

 

потребовалась

 

особая

 

воспитательница,

 

каковая

 

и

 

опреде-

лена

 

изъ

 

дѣвицъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епархі-

альноиъ

 

женскомъ

 

у чилищѣ,

 

съ

 

содоржаніѳмъ

 

отъ

 

пансіона.

 

Всѣхъ

обучающихся

 

дѣвицъ

 

въ

 

училищѣ

 

298.

 

По

 

классамъ

 

онѣ

 

рас-

пределись

 

такъ:

 

въ

 

1—53,

 

во

 

II— 54,

 

въ

 

III— 47,

 

IV— 48,

V — 50,

 

VI — 46,

 

изъ

 

нихъ

 

духовныхъ

 

255,

 

иносословныхъ

 

42,

живущихъ

 

въ

 

общѳжитіи

 

235,

 

приходящихъ

 

62.

 

на

 

полномъ

епархіальномъ

 

содержаніи

 

159,

 

на

 

половинномъ

 

24,

 

стипѳндіа-

токъ

 

и

 

содержимыхъ

 

на

 

средства

 

благотворителей

 

52.

 

Сверх-

штатный

 

ученицы

 

въ

 

количествѣ

 

27

 

приняты

 

въ

 

училище

 

Совѣ-

томъ

 

училища

 

по

 

ходатайству

 

его

 

предъ

 

Его

 

Преосвященствомъ.

Всѣхъ

 

ученицъ

 

въ

 

настоящемъ

 

учѳбномъ

 

году

 

переведено

 

по

экзаменамъ

 

изъ

 

I

 

класса

 

во

 

II— 50

 

изъ

 

53,

 

изъ

 

II

 

въ

 

III — 50

изъ

 

54,

 

изъ

 

III

 

въ

 

IV— 43

 

изъ

 

47,

 

изъ

 

IV

 

въ

 

V— 41

 

изъ

48,

 

изъ

 

V

 

въ

 

VI — 46

 

изъ

 

50.

 

Неудовлетворитѳльиыхъ

 

бал-

ловъ

 

21

 

у

 

9

 

ученицъ.

 

Окончили

 

курсъ

 

съ

 

аттестатами

 

45

 

вое-
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питапницъ,

 

одна

 

46-я

 

по

 

болѣзни

 

тифомъ

 

экзаменовъ

 

не

 

докон-

чила,

 

и

 

ей

 

предоставлено

 

право

 

закончить

 

ихъ

 

по

 

выздоровленіи.

Къ

 

улучшенію

 

учебнаго

 

дѣла

 

Совѣтъ

 

училища

 

на

 

педаго-

гическихъ

 

и

 

распорядительныхъ

 

собраніяхъ

 

выработалъ

 

нѣкото-

рыя

 

мѣры

 

для

 

поднятія

 

уепѣховъ

 

ученицъ

 

въ

 

русской

 

грамотѣ,

а

 

именно:

 

а)

 

открытіе

 

приготовительнаго

 

класса,

 

б)

 

уиеныпѳніѳ

часовъ

 

и

 

работъ

 

по

 

рукодѣлью;

 

в)

 

повышѳніѳ

 

трѳбованій

 

на

 

эк-

заменахъ;

 

г)

 

недопущѳніѳ

 

переполненія

 

классовъ

 

и

 

открытіе

 

па-

раллельныхъ

 

отдѣленій

 

въ

 

случаѣ

 

переполнѳнія;

 

д)

 

нріобрѣтѳніѳ

карманныхъ

 

словарей

 

по

 

русскому

 

правописанію;

 

е)

 

болѣе

 

прак-

тическую

 

постановку

 

прѳнодавапія

 

русскаго

 

языка;

 

ж)

 

привлечете

всѣхъ

 

преподавателей

 

къ

 

веденію

 

объяснительнаго

 

чтенія

 

и

 

вы-

работкѣ

 

у

 

ученицъ

 

механизма

 

выразитѳльнаго

 

чтенія.

 

Въ

 

видахъ

уменыненія

 

часовъ

 

и

 

работъ

 

по

 

рукодѣлью

 

воспитанницы

 

стар-

шихъ

 

классовъ

 

освобождены

 

отъ

 

работъ

 

на

 

три

 

младшихъ

 

класса,

и

 

облегчены

 

работы

 

воспитанницъ

 

на

 

себя

 

пріобрѣтевіемъ

 

не-

обходимая

 

количества

 

швойннхъ

 

машинъ.

 

Самыя

 

же

 

работы

 

по

рукодѣлью

 

по

 

особому

 

росписанію

 

съ

 

точнымъ

 

распредѣленіемъ

времени,

 

въ

 

какое

 

должны

 

воспитанницы

 

заниматься

 

рукодѣль-

емъ,

 

опредѣлены

 

инспѳкторомъ

 

классовъ

 

и

 

начальницей

 

училища

при

 

участіи

 

воспитательница

 

Къ

 

сожалѣнію

 

съѣздъ

 

духовенства,

бывшій

 

въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

настоящаго

 

года,

 

отказалъ

 

въ

 

срѳд-

ствахъ

 

на

 

открнтіѳ

 

приготовительнаго

 

класса

 

и

 

параллельныхъ

отдѣленій

 

въ

 

I

 

и

 

II

 

классахъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

благія

 

мѣрыСо-

вѣта

 

училища

 

къ

 

возвышенію

 

учебнаго

 

дѣла

 

вѳ

 

могутъ

 

достигать

вполнѣ

 

надлежащихъ

 

цѣлей.

 

По

 

прочтеніи

 

отчета

 

были

 

розданы

Его

 

Преосвященствомъ

 

окончившим-!,

 

курсъ

 

восоитанницамъ

 

атте-

статы,

 

а

 

нѣкоторымъ

 

похвальные

 

листы

 

и

 

книги.

 

Послѣднихъ

удостоились

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

7

 

воспитанницъ,

 

получи-

вшихъ

 

по

 

успѣхамъ

 

въ

 

срѳднѳмъ

 

выводѣ

 

баллъ

 

но

 

иенѣѳ

 

4

 

Уз.

Затѣмъ

 

пропѣтъ

 

былъ

 

самими

 

ученицами

 

V

 

и

 

VI

 

классовъ

 

ду-

ховный

 

концертъ:

 

„Пріидите

 

воепоимъ,

 

людіѳ,

 

Спасово

 

тридневное

востаніе",

 

нослѣ

 

чего

 

четыре

 

воспитанницы,

 

обучавшіяся

 

музыкѣ,

сыграли

 

на

 

роялѣ

 

въ

 

четыре

 

руки

 

двѣ

 

музыкальныхъ

 

піэсы

   

съ
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достаточньшъ

 

умѣньемъ

 

и

 

живостью.

 

Затѣмъ

 

одна

 

изъ

 

воспи-

танницъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

произнесла

 

слѣдующую

 

рѣчь:

„Ваше

 

Преосвященство!"

„Вотъ

 

протекли

 

шесть

 

лѣтъ

 

нашего

 

пробыванія

 

въ

 

стѣнахъ

училища.

 

Быстро,

 

почти

 

незамѣтно

 

протекло

 

это

 

время,

 

и

 

какой

неизгладимый

 

слѣдъ

 

оставило

 

оно

 

въ

 

насъ!

 

Здѣсь

 

мы

 

провели

свои

 

лучшіѳ

 

дѣтскіѳ

 

годы.

 

Пройдутъ

 

года,

 

многое

 

перемѣнится

въ

 

нашей

 

жизни,

 

многое

 

перезабудется

 

нами,

 

а

 

воспоминанія

училищной

 

жизни

 

останутся

 

такими

 

же

 

чистыми

 

и

 

свѣтлыми

 

и

послужатъ

 

памъ

 

утѣшеніемъ

 

въ

 

трудностяхъ

 

жизни.

 

Теперь

 

мы

должны

 

разстаться

 

навсегда

 

съ

 

этой

 

жизнью

 

и

 

начать

 

совер-

шенно

 

новую.

 

Мы

 

дѣлаемъ

 

огромный

 

шагъ,

 

который

 

рѣзко

 

отдѣ-

ляетъ

 

насъ

 

отъ

 

всего

 

милаго

 

и

 

привычнаго

 

а

 

ставитъ

 

совсѣмъ

въ

 

другія

 

условія,

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

 

съ

 

неумолимой

 

жизнью.

 

Грустно,

очень

 

грустно

 

становится

 

при

 

этой

 

разлукѣ;

 

но

 

это

 

еще

 

не

 

все:

къ

 

горести

 

разлуки

 

примѣшивается

 

еще

 

страхъ

 

за

 

будущее.

Оставляя

 

училище,

 

мы

 

лишаемся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

нашихъ

 

[ру-

ководителей

 

въ

 

лицѣ

 

Васъ,

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

какъ

 

глав-

ная

 

руководителя

 

и

 

наставника

 

нашего,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

лицѣ

 

на-

шего

 

начальства,

 

преподавателей

 

и

 

воспитательницъ.

 

Кто

 

знаетъ,

что

 

ожидаетъ

 

насъ

 

въ

 

жизни?

 

Ко

 

многимъ

 

изъ

 

насъ

 

она

 

отне-

сется,

 

можетъ

 

быть,

 

сурово

 

и

 

неласково,

 

и

 

трудно

 

будетъ

 

намъ,

неопытнымъ,

 

лишѳннымъ

 

руководителей,

 

бороться

 

съ

 

ней.

 

Но

всетаки

 

мы

 

не

 

чувствуемъ

 

себя

 

совсѣмъ

 

неподготовленными

 

къ

новой

 

жизни.

 

У

 

насъ

 

есть

 

прекрасное

 

орудіе

 

для

 

борьбы

 

съ

нею — это

 

наше

 

воспитаніе

 

и

 

наши

 

знанія.

 

За

 

эти

 

шесть

 

лѣтъ,

благодаря

 

Вамъ,

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

а

 

также

 

благодаря

 

ли-

цамъ,

 

насъ

 

воспитывающимъ,

 

наставникамъ

 

и

 

наставницамъ,

 

мы

пріобрѣли

 

немало

 

добрыхъ

 

и

 

полезныхъ

 

знаній

 

и

 

навыковъ

 

и

теперь,

 

вступая

 

въ

 

жизнь

 

и

 

испытывая

 

всю

 

тяжесть

 

разлуки,

мы

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

утѣшаемъ

 

себя

 

тѣмъ,

 

что

 

мы

 

своими

 

знаніями

и

 

навыками

 

можемъ

 

принести

 

пользу

 

другимъ;

 

а

 

вѣдь

 

это

 

такой

заманчивый

 

трудъ — принесете

 

пользы

 

ближнему!

 

Поэтому

 

мы

чувствуемъ

 

признательную

 

благодарность

 

тѣмъ,

 

которые

   

развили
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въ

 

насъ

 

и

 

укрѣпили

 

эти

 

добрые

 

навыки

 

и

 

знанія.

 

Позвольте

же

 

принести

 

Вамъ

 

благодарность,

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

за

 

всѣ

ваши

 

заботы

 

и

 

попеченія

 

о

 

насъ,

 

а

 

также

 

всѣмъ

 

остальнымъ

дѣятѳлямъ,

 

которые

 

трудились

 

надъ

 

дѣломъ

 

нашего

 

образованія

и

 

воспитанія,

 

и

 

попросить

 

Вашего

 

благословенія

 

на

 

новую

 

жизнь".

Послѣ

 

сего

 

оканчивающія

 

курсъ

 

воспитанницы

 

въ

 

знакъ

признательности

 

къ

 

Его

 

Преосвященству

 

просили

 

Его

 

принять

отъ

 

нихъ

 

плоды

 

изъ

 

рукодѣльныхъ

 

работъ —икону,

 

шитую

 

шел-

ками

 

и

 

шерстями,

 

изображающую

 

молящаго

 

Христа

 

Спасителя

въ

 

преклонѳніи

 

колѣнъ.

 

Владыка

 

въ

 

рѣчи

 

своей,

 

обращенной

 

къ

воспитанницамъ,

 

благодарилъ

 

ихъ

 

за

 

принесенный

 

даръ,

 

который

для

 

него

 

будетъ

 

всегдашнимъ

 

памятникомъ

 

пребыванія

 

ихъ

 

въ

училищѣ,

 

благодарною

 

памятью

 

и

 

любовію

 

къ

 

воспитавшему

 

ихъ

заведѳнію,

 

просилъ

 

ихъ

 

не

 

забывать

 

его

 

въ

 

ихъ

 

молитвахъ,

трудиться

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

на

 

благо

 

общественное,

 

быть

 

образомъ

въ

 

жизни

 

и

 

примѣромъ

 

для

 

окружающихъ.

 

Въ

 

заключеніѳ

 

акта

пропѣтъ

 

былъ

 

гимнъ

 

„Боже,

 

Царя

 

храни".

 

Преподавъ

 

свое

Архипастырское

 

благословеніо

 

всѣмъ

 

учащимъ

 

и

 

учащимся

 

и

начальствующимъ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Никандръ,

 

при

 

пѣніи

 

Ему

„многая

 

лѣта",

 

оставилъ

 

училище.

                         

*

          

*

Чествованіе

 

памяти

 

Пушкина

 

по

 

поводу

  

столѣтія

   

со

  

дня

его

 

рожденія

 

въ

 

Сызранскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

„Пушкинскій"

 

день

 

не

 

прошелъ

 

незамѣтнымъ

 

и

 

въ

 

нашей

скромной

 

школѣ.

 

Съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызранскаго,

въ

 

память

 

великаго

 

поэта

 

у

 

насъ

 

устроено

 

было

 

празднованіѳ.

Въ

 

самый,

 

день

 

юбилея

 

поэта,

 

26-го

 

мая,

 

послѣ

 

литургіи

 

(въ

донь

 

отданія

 

Пасхи)

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

была

 

отслужена

панихида

 

по

 

нѳмъ

 

въ

 

присутствіи

 

всѣхъ

 

воспитанниковъ

 

и

 

пре-

подавателей.

 

Самое

 

же

 

празднованіе

 

происходило

 

вечеромъ

 

на

другой

 

день

 

въ

 

праздникъ

 

Вознесѳнія

 

Господня.

 

Такъ

 

какъ

воспитанники,

 

благодаря

 

нѣсколькимъ

 

праздникамъ

   

въ

   

эту

 

не-
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дѣлю,

 

были

 

свободны

 

отъ

  

учебныхъ

 

занятій,

 

то

 

поэтому

   

полу-

чилась

 

возможность

 

устроить

 

для

 

нихъ

 

собраніѳ.

 

Для

 

этого

 

одна

изъ

 

комнатъ

 

общожитія

 

была

 

приспособлена

  

подъ

 

зало.

 

Въ

 

ней

подъ

 

портретомъ

 

Государя,

 

на

 

особомъ

   

возвышѳніи,

   

поставленъ

былъ

 

портретъ

 

Пушкина;

   

оба

 

портрета

 

были

   

красиво

   

декори-

рованы

 

зеленью

 

и

 

флагами.

   

Въ

 

шесть

 

часовъ

   

вечера

   

въ

   

зало

стали

 

собираться

   

посетители,

   

состоявшее

   

преимущественно

   

изъ

городского

 

духовенства

 

съ

 

семьями,

 

родителей

 

и

 

родствѳнниковъ

учащихся.

 

Собраніѳ

 

приняло

 

особый

   

характеръ

 

торжественности,

когда

 

на

 

него

 

къ

 

общему

   

удовольствію

 

всѣхъ

 

преподавателей

 

и

воспитанниковъ

   

прибылъ

   

въ

   

бѴз

   

часовъ

   

Прѳосвященнѣйшій

Никандръ,

 

Епископъ

 

Симбирскій,

  

наканунѣ

 

прибывшій

 

въ

 

Сыз-

рань.

 

Встрѣчонный

   

у

   

подъѣзда

   

училищнымъ

   

начальствомъ

   

и

всѣми

 

преподавателями,

   

Владыка

   

прослѣдовалъ

   

въ

   

зало,

   

гдѣ

его

 

ожидалъ

 

училищный

  

хоръ

 

во

 

главѣ

   

съ

   

своимъ

   

регентомъ,

учителемъ

 

нѣнія

 

во

 

всѣхъ

  

классахъ

 

и

 

русскаго

 

языка

   

въ

 

пор-

вомъ

 

классѣ

 

училища

 

М.

 

Л.

 

Банкровымъ,

 

и

 

всѣ

 

воспитанники,

ксторые

 

привѣтствовали

   

Его

 

Преосвященство

   

общимъ

   

пѣніѳмъ:

„исъполла

 

эти

 

деспота".

 

Преподавъ

 

общее

   

благословѳніе,

   

Вла-

дыка

 

запялъ

 

приготовленное

 

ему

 

мѣсто.

 

Собраніе

 

началось

 

рѣчью

учителя

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

Пальмова,

  

кото-

рый,

 

сообщивъ

   

біографическія

  

свѣдѣнія

 

о

 

поѳтѣ

 

и

 

его

 

значеніе

въ

 

исторіи

 

русской

 

литературы,

 

отмѣтилъ

 

нѣкоторыя

 

религіозныя

черты

 

ого

 

поэзіи.

 

По

   

окончаніи

 

рѣчи

 

началось

 

чтеніе

   

и

   

пѣніе

воспитанниками

 

отрнвковъ

 

изъ

 

произведѳній

   

Пушкина

   

и

 

нѣко-

торыхъ

   

стихотвореній,

   

носвящѳнннхъ

   

его

   

памяти.

   

Программа

чтенія

 

и

 

пѣнія

 

состояла

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣлѳній

 

и

 

заключалась

 

въ

слѣдующемъ:

 

1)

 

Актовая

 

пѣснь,

  

муз.

   

Главача,

   

слова

   

Случев-

скаго;

 

пропѣли

 

всѣ

 

ученики.

 

2)

 

Гимнъ

 

Пушкину,

 

муз.

 

Главача,

слова

 

Б.

 

Случевскаго;

  

пропѣлъ

 

училищный

 

хоръ.

 

3)

 

Стихотво-

реніѳ

 

Пушкина:

 

„Чудо отъ

 

мощой

 

Димитрія

 

царевича";

 

прочелъ

ученикъ

 

1

 

класса

 

В.

   

Виноградовъ.

   

4)

   

Стих.

   

Пушкина

   

„Ко

гробу

   

Кутузова";

 

прочелъ

 

уч.

   

3

   

кл.

   

Бѣлозерскій.

   

5)

   

Стих.

Пушкина

 

„Казакъ";

 

прочелъ

 

уч.

 

1

 

кл.

 

Гиляровскій.

 

6)

 

„Пиръ
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Петра

 

Вѳликаго",

 

стих.

 

Пушкина,

 

муз.

 

Зайцева;

 

пропѣлъ

 

учи-

лищный

 

хоръ.

 

7)

 

„Птичка",

 

стих.

 

Пушкина,

 

муз.

 

изъ

 

сборника

Зѳлинскаго,

 

дуэтъ;

 

пропѣли

 

ученики

 

Бѣлозерскій

 

и

 

Красноще-

кокъ.

 

8)

 

Двѣ

 

пѳрвыя

 

сцены

 

изъ

 

драмы

 

Пушкина

 

„Борисъ

Годуновъ".

 

9)

 

„Зимняя

 

дорога",

 

стих.

 

Пушкина,

 

тріо

 

изъ

сборника

 

Зелинскаго;

 

пропѣли

 

ученики

 

дисканта

 

и

 

альта.

 

10)

Двѣ

 

слѣдующія

 

сцены

 

изъ

 

драмы

 

„Борисъ

 

Годуновъ".

 

11)

„Русь",

 

слова

 

и

 

музыка

 

изъ

 

сборника

 

Зелинскаго;

 

пропѣли

 

всѣ

ученики.

 

2-е

 

отдѣленіе:

 

1)

 

„ Пушкину

 

слава",

 

слова

 

Вл.

 

Лады-

женская,

 

положено

 

на

 

музыку

 

учителемъ

 

пѣнія

 

въ

 

училищѣ

 

Канкро-

выиъ;

 

пропѣли

 

всѣ

 

ученики.

 

2)

 

«Житейское

 

море",

 

слова

 

еписк.

Гермогена,

 

муз.

 

кн.

 

Голицына;

 

пропѣдъ

 

училищный

 

хоръ.

 

3)

„Молитва",

 

стих.

 

Пушкина;

 

прочелъ

 

ученикъ

 

3

 

кл.

 

Подлѣсни-

ковъ.

 

„Туча",

 

стих.

 

'Пушкина;

 

прочелъ

 

уч.

 

приготовительная

класса

 

Зюкуѳвъ.

 

„Зима",

 

стих.

 

Пушкина;

 

проч.

 

уч.

 

приготов.

класса

 

Смирновъ.

 

4)

 

„Былъ

 

у

 

Христа

 

младенца

 

садъ",

 

слова

Плещеева,

 

муз.

 

Чайковская;

 

пропѣлъ

 

хоръ.

 

5)

 

„Пѣснь

 

о

 

вѣ-

щемъ

 

Олегѣ"

 

Пушкина;

 

прочелъ

 

уч.

 

4-го

 

кл.

 

Сунгуровъ.

 

6)

„Мчатся

 

тучи",

 

стих.

 

Пушкина,

 

муз.

 

изъ

 

сборн.

 

Зелинскаго,

тріо.

 

„Воронъ

 

къ -ворону

 

летитъ",

 

слова

 

Пушкина,

 

муз.

 

Дарго-

мыжская;

 

пропѣли

 

дисканты,

 

теноры

 

и

 

басы

 

ученическая

 

хора.

7)

 

„Звонъ

 

колокольный",

 

слова

 

Соловьевой,

 

муз.

 

Вѳльмана;

пропѣлъ

 

хоръ.

 

8)

 

„Осень

 

и

 

зима",

 

стих.

 

Пушкина;

 

прочелъ

уч.

 

1

 

кл.

 

Соколовъ.

 

9)

 

„Привѣтъ

 

школѣ",

 

слова

 

Минервииа,

муз.

 

Войденова;

 

пропѣли

 

всѣ

 

ученики

 

училища.

Между

 

первымъ

 

и

 

вторымъ

 

отдѣленіемъ

 

сдѣланъ

 

былъ

антрактъ,

 

во

 

время

 

которая

 

Владыкѣ

 

и

 

всѣмъ

 

присутствующимъ

прѳдложенъ

 

былъ

 

чай,

 

приготовленный

 

въ

 

одной

 

изъ

 

классныхъ

комнатъ,

 

а

 

ученикамъ

 

розданы

 

были

 

конфѳкты

 

и

 

апельсины

 

и

брошюры

 

съ

 

избранными

 

произведеніями

 

Пушкина.

 

Преосвящен-

ный

 

милостиво

 

бѳсѣдовалъ

 

съ

 

присутствующими,

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

воспитанниковъ

 

ему

 

понравилось,

 

причемъ

 

его

 

заинтѳресовалъ

училищный

 

хоръ,

 

о

 

которомъ

 

онъ

 

внимательно

 

освѣдомлялся

 

у

руководителя

 

его

   

г.

   

Канкрова.

   

Свое

   

удовольствіе

   

по

   

поводу
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чтѳнія

 

и

 

пѣнія

 

учѳниковъ

 

Преосвященный

 

выразилъ

 

и

 

самимъ

учоникамъ.

 

Вечеръ

 

прошелъ

 

вообще

 

оживленно

 

и

 

весело.

 

Воспи-

танники,

 

осчастливленные

 

милостивымъ

 

вниманіѳмъ

 

къ

 

нимъ

 

ихъ

благостнѣйшаго

 

Архипастыря,

 

держали

 

себя

 

свободно

 

и

 

непри-

нужденно.

 

Сначала

 

нѣсколько

 

стѣснившіеся,

 

чувствуя

 

собя

 

несво-

бодно

 

въ

 

непривычной

 

для

 

нихъ

 

обстановкѣ,

 

они

 

скоро

 

освоились

и

 

во

 

время

 

перерыва

 

безъ

 

всякой

 

застѣнчивости

 

ходили

 

по

 

залѣ

или

 

собирались

 

группами,

 

оживленно

 

передавая

 

другъ

 

другу

свои

 

впочатлѣнія.

 

Собраніѳ

 

окончилось

 

въ

 

ЭѴз

 

час.

 

вечера

пѣнісмъ

 

всѣми

 

воспитанниками

 

гимна

 

„Боже,

 

Царя

 

храни".

Затѣмъ

 

воспитанники

 

пропѣли

 

„исъ

 

полла

 

эти

 

деспота",

 

и

 

Владыка,

преподававъ

 

имъ

 

общее

 

благословеніѳ,

 

простился

 

съ

 

цреподавате-

лями

 

и

 

отбылъ

 

изъ

 

улилища.

День

 

этотъ,

 

ознаменованный

 

описаннымъ

 

празднованіемъ

 

и

кромѣ

 

того,

 

посѣщеніемъ

 

такого

 

высокая

 

и

 

рѣдкаго

 

въ

 

Сыз-

ранскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

гостя

 

и

 

притомъ

 

при

 

такой

исключительной

 

и

 

торжественной

 

обстановкѣ,

 

при

 

которой

 

учи-

лище

 

видитъ

 

своего

 

Архипастыря

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

будетъ

 

долго

памятеяъ

 

одинаково

 

всѣмъ,

 

какъ

 

учащимъ,

 

такъ

 

и

 

учащимся,

въ

 

ихъ

 

школьной,

 

небогатой

 

такими

 

днями

 

жизни.

R.

  

Пальмовъ.
---------—6ІМѲІХІІ9---------—

   

■

19-е,

 

20-е

 

и

 

21-е

  

религіозно-нравственныя

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи.

Въ

 

воскресенье,

 

14

 

февраля,

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

про-

исходило

 

19-е

 

рѳлигіозно- нравственное

 

чтеніе.

 

На

 

немъ

 

прочитаны

были:

 

1)

 

Толкованіе

 

притчи

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

о

неправедномъ

 

судіи,

 

по

 

четвертому

 

выпуску

 

„Внѣбояслужебныхъ

бесѣдъ";

 

бѳсѣда

 

тридцатая

 

объ

 

освященіи

 

храма,

 

по

 

шестому

 

вы-

пуску

 

тѣхъ

 

же

 

бесѣдъ;

 

3)

 

житіѳ

 

св.

 

мученика

 

Трифона,

 

память

котораго

 

празднуется

 

св.

 

Церковію

 

1

 

февраля.

 

Лекторами

 

были:

о.

 

духовникъ

 

семинаріи,

 

свящѳнникъ

 

Н.

 

Д.

 

Лебяжьѳвъ

 

и

 

пре-

подаватели

   

семинаріи

   

А.

 

Д.

 

Сильницкій

 

и

 

В.

 

К.

 

Горизонтовъ.
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Хоромъ

 

пѣвчихъ

 

исполнено

 

было:

 

„Царю

 

небесный",

 

„Душе

 

моя,

душе

 

моя",

 

муз.

 

Бахметепа,

 

„Взбранной

 

воеводѣ",

 

муз.

 

Васильева,

тропарь

 

и

 

кондакъ

 

св.

 

мученику

 

Трифону

 

и

 

„входное"

 

„Достойно

ость".

 

Хоръ

 

состоялъ

 

изъ

 

пятнадцати

 

воспитанниковъ

 

I

 

и

 

II

параллельныхъ

 

классовъ

 

подъ

 

управленіемъ

 

ученика

 

II

 

парал-

лельнаго

 

класса

 

Д.

 

Смирнова.

 

По

 

окончаніи

 

этого

 

религіозно-

нравствѳннаго

 

чтенія

 

о.

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

было

 

роздано

 

бѳз-

платно

 

бывшимъ

 

въ

 

храмѣ

 

на

 

чтоніи

 

много

 

брошюръ,

 

книжекъ

и

 

листковъ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія.

20-е

 

чтеніе

 

состоялось

 

въ

 

воскресенье, ,

 

2 1

 

февраля.

 

Были

прочитаны:

 

1)

 

двадцать

 

вторая

 

бесѣда

 

о

 

торжествѳнномъ

 

входѣ

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

Іорусалимъ,

 

по

 

четвертому

 

выпуску

 

„Ввѣбо-

гослужебныхъ

 

бесѣдъ";

 

2)

 

тридцать

 

первая

 

бесѣда

 

о

 

погребеніи

и

 

о

 

молитвахъ

 

за

 

умершихъ,

 

по

 

шестому

 

выпуску

 

„Внѣбогослу-

жебныхъ

 

бесѣдъ";

 

3)

 

житіе

 

св.

 

Филиппа,

 

митрополита

 

Москов-

скаго,

 

по

 

книжкѣ

 

Бахметевой.

 

Чтенія

 

производили:

 

г.

 

инспекторъ

семинаріи

 

А.

 

И.

 

Соловьевъ,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

А.

 

И.

 

Арноль-

довъ

 

и

 

священникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

П.

 

С.

 

Ивановъ.

 

Хоромъ

яѣвчихъ

 

было

 

исполнено:

 

„Царю

 

небесный",

 

воскресный

 

тропарь

„Воскресъ

 

изъ

 

гроба",

 

муз.

 

Турчанинова,

 

„Покаянія

 

отверзи

 

ми

двери"

 

(тріо),

 

муз.

 

Веделя,

 

стихира

 

и

 

тропарь

 

святителю

 

Фи-

липпу,

 

митрополиту

 

Московскому

 

и

 

„входное"

 

„Достойно

 

есть".

Хоръ

 

состоялъ

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

YI

 

класса

 

сѳминаріи,

 

подъ

управлѳніемъ

 

ученика

 

того

 

же

 

класса

 

А.

 

Смирнова.

2

 

]

 

-е

 

чтѳніе

 

было

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

въ

 

воскресенье,

28

 

февраля.

 

На

 

немъ

 

прочитаны

 

были:

 

1)

 

бѳсѣда

 

двадцать

 

третья

о

 

кончинѣ

 

міра,

 

второмъ

 

пришествіи

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

страшномъ

судѣ,

 

по

 

четвертому

 

выпуску

 

„

 

Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ";

2)

 

двадцатая

 

босѣда

 

о

 

постахъ

 

Православной

 

Церкви,

 

по

 

шестому

выпуску

 

тѣхъ

 

же

 

бесѣдъ.

 

Читали

 

священиикъ

 

Александро- Нев-

ской

 

церкви,

 

что

 

при

 

пріютѣ,

 

I.

 

П.

 

Тиховъ

 

и

 

учитель

 

образ-

цовой

 

при

 

семинаріи

  

школы

 

А.

 

Н.

 

Лебяжьевъ.

   

Пѣвчими

   

было
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исполнено:

 

„Царю

 

небесный",

 

„Утоли

 

болѣзни",

 

муз.

 

Малашкина

и

 

„Достойно

 

есть"

 

„входное".

 

Хоръ

 

состоялъ

 

изъ

 

девяти

 

вос-

питанниковъ

 

У

 

иласса,

 

подъ

 

управлоніемъ

 

ученика

 

того

 

же

 

класса

М.

 

Семенова.

                                                 

„

    

„

11.

 

Державинъ.

„АЛАТЫРСКАЯ

   

СТАРИН

 

А а

В.

 

Э.

 

Ерасовскаго.

 

Симбирскъ.

 

1899

 

г.

(БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ

  

ЗАМѢТКА).

Подъ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

недавно

 

вышла

 

изъ

 

печати

 

новая

книга

 

по

 

археологіи

 

Симбирской

 

губерніи.

 

На

 

автора

 

этой

книги,

 

г.

 

Ерасовскаго,

 

неутомимаго

 

собирателя

 

актовъ

 

и

матеріаловъ

 

для

 

исторіи

 

нашей

 

губерніи,

 

въ

 

прошлояъ

 

го-

ду

 

предсѣдатслемъ

 

Симбирской

 

Губернской

 

Ученой

 

Архивной

Еомиссіи

 

было

 

возложено

 

поручевіе

 

по

 

осмотру

 

и

 

описанію

 

остат-

ковъ

 

старины

 

и

 

архивовъ

 

въ

 

г.

 

Алатырѣ.

 

Г.

 

Красовскій

 

до-

стойнымъ

 

образомъ

 

выполнилъ

 

возложенное

 

на

 

него

 

порученіе

 

и

въ

 

своей

 

книгѣ

 

предлагаетъ

 

читателю

 

свои

 

„путевыя

 

замѣтки

по

 

археологіи

 

и

 

исторіи

 

алатырскаго

 

края*.

Въ

 

сорокъ

 

большихъ

 

страницъ

 

убористой

 

печати,

 

книга

г.

 

Ерасовскаго

 

можетъ

 

быть

 

раздѣлена

 

на

 

три

 

части.

Въ

 

первой

 

(стр.

 

1

 

—

 

16)

 

кратко

 

излагается

 

исторія

 

перво-

начальнаго

 

населѳнія

 

въ

 

алатырскомъ

 

краѣ,

 

возникновѳніѳ

 

города

и

 

его

 

дальнѣйшая

 

судьба.

 

Основанный

 

въ

 

1552

 

году

 

царемъ

Іоанномъ

 

Васильѳвичемъ

 

Грознымъ,

 

Алатырь

 

по-началу

 

отпра-

влялъ

 

сторожевую

 

и

 

станичную

 

службу

 

на

 

ряду

 

съ

 

другими

 

го-

родами

 

того

 

времени.

 

Насѳленіе

 

его

 

состояло

 

изъ

 

русскихъ,

мордвы,

 

татаръ,

 

чѳрѳмисъ.

 

Въ

 

1612 — 1614

 

г.

 

Алатырь

 

много

потерпѣлъ

 

отъ

 

шайки

 

казака

 

Заруцкаго,

 

въ

 

1670

 

г. — отъ

Максима

 

Осипова,

 

казака

 

изъ

 

шайки

 

Стеньки

 

Разина,

 

въ

 

1774

г.—отъ

 

Пугачева.

 

Послѣдній

 

ограбилъ

 

всѣ

 

церкви

 

города,

 

а

противъ

 

собора

 

устроилъ

 

висѣлицу,

 

на

 

которой

 

вѣшалъ

 

не

 

хо-

тѣвшихъ

 

ему

 

присягать.

 

Алатырь

 

съ

 

своимъ

 

уѣздомъ

 

принадле-
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жалъ

 

Нижегородской

 

области;

 

владыки

 

нижегородскіе

 

назывались

„и

 

алатырскими".

 

Въ

 

1780

 

г.

 

онъ

 

вошелъ

 

въ

 

составъ

 

Симбир-

скаго

 

намѣстничества,

 

а

 

потомъ

 

и

 

губерніи.

Во

 

второй

 

части

 

(16 — 29)

 

книги

 

г.

 

Ерасовскаго

 

описы-

ваются

 

вещественные

 

памятники

 

города,

 

именно

 

-нѣкоторыя

цоркви

 

и

 

женскій

 

монастырь.

 

Наиболѣѳ

 

замѣчатѳленъ

 

своею

дрѳвностію

 

въ

 

Алатырѣ,

 

по

 

словамъ

 

автора,

 

теплый

 

каменный

соборъ

 

въ

 

честь

 

Усѣкновенія

 

главы

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

Въ

 

соборѣ

хранится

 

древняя

 

икона

 

Усѣкновенія

 

главы

 

Іоанна

 

Предтечи,

пожалованная

 

царомъ

 

Іоанномъ

 

Васильевичемъ

 

Грознымъ

 

(мы

имѣли

 

случай

 

сообщить,

 

что

 

въ

 

Симбирскомъ

 

Еаѳедральномъ

соборѣ

 

есть

 

копія

 

съ

 

этой

 

иконы

 

отъ

 

1812

 

года.

 

См.

 

наше

описаніе

 

Оимб.

 

Еаѳѳдр.

 

собора,

 

стр.

 

38-я).

 

Успенская

 

церковь

построена

 

съ

 

благословенія

 

епископа

 

Нижегородскаго

 

и

 

Алатыр-

скаго

 

Дамаскина

 

въ

 

1774

 

году

 

и

 

замѣчательна

 

своимъ

 

рѣзнымъ

иконостасомъ

 

въ

 

стилѣ

 

рококо;

 

прежде

 

она

 

была

 

соборного.

Авторъ

 

подробно

 

описываетъ

 

иконостасъ

 

церкви.

 

Относительно

другихъ

 

церквей

 

онъ

 

указываете

 

только

 

годы

 

ихъ

 

построенія.

Преимущественное

 

вниманіе

 

въ

 

этой

 

части

 

своей

 

книги

 

г.

 

Ера-

совскій

 

удѣляетъ

 

Алатырскому

 

Еіево-Николаевскому

 

женскому

монастырю.

 

Онъ

 

огнованъ

 

въ

 

1639

 

году

 

вышедшей

 

изъ

 

г.

 

При-

луцка,

 

вслѣдствіе

 

гонѳнія

 

ляховъ

 

за

 

православную

 

вѣру,

 

игу-

меніѳй

 

Покровскаго

 

Ладинскаго

 

монастыря

 

Елизаветой

 

съ

 

52

сестрами

 

и

 

духовнымъ

 

ихъ

 

отцомъ

 

Меѳодіѳмъ.

 

Вновь

 

построен-

ный

 

монастырь

 

былъ

 

названъ

 

Еіево-Николаевскимъ

 

ново-дѣвичьимъ

въ

 

отличіе

 

отъ

 

существовавшаго

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

Алатырѣ

 

близъ

крѣпости

 

другого

 

Николаовскаго

 

дѣвичьяго

 

монастыря

 

(упразднѳнъ

въ

 

1764

 

г.,

 

по

 

штатамъ.

 

С.

 

Амвросія

 

„Исторія

 

Россійской

іорархіи",

 

т.

 

3,

 

стр.

 

84).

 

Исторію

 

монастыря

 

авторъ

 

возстановляетъ

по

 

архивнымъ

 

рукописнымъ

 

данпымъ.

 

Съ

 

самаго

 

своего

 

основанія

Еіѳво-Николаевскій

 

дѣвичій

 

монастырь

 

пользовался

 

особымъ

 

вни-

маніѳмъ

 

и

 

милостью

 

русскихъ

 

царей

 

и

 

царицъ,

 

начиная

 

съ

 

царя

Михаила

 

Ѳѳодоровича.

 

Усордіо

 

ихъ

 

къ

 

обители

 

проявлялось

 

въ

разныхъ

 

дарахъ,

 

присылаемыхъ

 

въ

 

монастырь,

 

и

 

въ

 

личномъ

посѣщѳніи

 

его.
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Сообщивъ

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

достопримѣчательностяхъ

 

монастыря,

авторъ

 

переходитъ

 

къ

 

описанію

 

Свято -Троицкаго

 

мужского

 

мо-

настыря.

 

Это

 

составляетъ

 

третью

 

часть

 

(стр.

 

30 — 39)

 

книги

г.

 

Ерасовскаго.

 

Начало

 

Свято-Троицкаго

 

мужского

 

монастыря

восходитъ

 

къ

 

1584

 

году.

 

Въ

 

смутное

 

время

 

междуцарствія

 

онъ

испыталъ

 

много

 

бѣдствій.

 

Въ

 

1615

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

приписанъ

 

къ

Троице-Соргіѳвой

 

лаврѣ,

 

подъ

 

управленіѳмъ

 

которой

 

и

 

состоялъ

до

 

1764

 

года,

 

съ

 

какового

 

времени,

 

по

 

штатамъ,

 

положенъ

 

въ

3-мъ

 

классѣ.

 

Изъ

 

монастырскихъ

 

церквей

 

авторъ

 

останавливается

на

 

Свято-Троицкой,

 

освященной

 

въ

 

1754

 

году,

 

какъ

 

о

 

томъ

свидѣтельствуетъ

 

надпись

 

на

 

сохранившемся

 

деревянномъ

 

храмо-

зданномъ

 

крестѣ.

 

Изъ

 

досточтимыхъ

 

святынь

 

подробнѣѳ

 

описы-

ваются

 

двѣ

 

чудотворныя

 

иконы

 

Нерукотвореннаго

 

Спаса

 

и

 

Еа-

занской

 

Божіей

 

Матери.

 

Разсказомъ

 

объ

 

освидѣтельствованіи

 

мощей

схимонаха

 

Вассіана

 

и

 

сообщеніѳмъ

 

свѣдѣній

 

о

 

Свято-Духовой

пустыни,

 

лежащей

 

въ

 

двухъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Алатыря,

 

оканчи-

вается

 

третья

 

часть

 

книги

 

г.

 

Ерасовскаго.

Въ

 

заключеніи

 

(стр.

 

39

 

—

 

40)

 

совсѣмъ

 

кратко

 

описывается

архивъ

 

алатырскаго

 

волостного

 

правленія.

Въ

 

собственно-исторической,

 

первой,

 

части

 

своей

 

книги

 

г.

Ерасовскій

 

слѣдуетъ

 

тѣмъ

 

печатнымъ

 

источникамъ,

 

какіе

 

имѣются

объ

 

Алатырѣ.

 

И

 

необходимо

 

сказать,

 

дѣлаетъ

 

это

 

и

 

умѣло,

 

и

достаточно:

 

онъ

 

воспользовался

 

всѣмъ

 

матеріаломъ,

 

какой

 

только

былъ

 

въ

 

его

 

распоряжѳніи.

 

Въ

 

оиисаніи

 

монастырей

 

онъ

 

поль-

зуется

 

архивами

 

самихъ

 

монастырей

 

и

 

выбираетъ

 

изъ

 

этихъ

архивовъ

 

болѣѳ

 

подходящее,

 

настолько,

 

насколько

 

позволило

 

ему

краткоо

 

иребываніе

 

въ

 

Алатырѣ.

 

Рукописи,

 

которыми

 

владѣлъ

г.

 

Ерасовскій,

 

но

 

допускаютъ

 

сомпѣваться

 

въ

 

ихъ

 

достовѣрности,

ибо

 

подтверждаются

 

печатными

 

документами,

 

изданными

 

археогра-

фическою

 

комиссіей.

 

Такъ,

 

рукописи

 

столбецъ

 

Л»

 

1-й

 

и

 

№

 

3-й

касательно

 

исторіи

 

Еіево-Николаовскаго

 

монастыря

 

имѣютъ

 

себѣ

добрыхъ

 

свидѣтелей

 

въ

 

Актахъ,

 

относящихся

 

къ

 

южной

 

и

 

за-

падной

 

Россіи

 

о

 

перемѣщоніи

 

Ладинскихъ

 

монахинь

 

въ

 

Алатыр-

скій

 

Никольскій

 

дѣвичій

 

монастырь

   

(Акты

   

ю.-зап.

   

Россіи,

   

т.
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3,

 

Л»

 

12)

 

и

 

челобитныхъ

 

игумена

 

Меѳодія

 

(Акты

 

ю.-зап.

 

Россіи,

т.

 

3,

 

№

 

15)

 

и

 

игуменіи

 

Елисаветы

 

(Акты

 

ю.-зап.

 

Россіи,

 

т.

3,

 

Л°

 

16);

 

челобитная

 

игуменіи

 

Паисіи

 

отъ

 

198

 

года

 

(столбецъ

Л»

 

26-й

 

алатырскаго

 

архива)

 

къ

 

царямъ

 

Потру

 

и

 

Іоаннну

 

Алс-

ксѣевичамъ

 

была

 

сообщена

 

Еалачѳвымъ

 

въ

 

„Актахъ

 

юридичо-

скаго

 

быта

 

древней

 

Росеіи"

 

(т.

 

3,

 

стр.

 

342,

 

Л°

 

340).

 

Изъ

печатныхъ

 

источниковъ

 

у

 

автора

 

но

 

было

 

подъ

 

руками

 

трудовъ

Ратшина

 

о

 

древнихъ

 

монастыряхъ

 

и

 

проосвященнаго

 

Амвросія

„Исторія

 

Россійской

 

іерархіи",

 

съ

 

которыми

 

нерѣдко

 

приходится

считаться

 

по

 

вопросамъ

 

о

 

первоначальной,

 

а

 

иногда

 

и

 

дальнѣй-

шѳй

 

судьбѣ

 

монастырей

 

(Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

срав.

 

Ратшина,

стр.

 

491

 

и

 

преосв.

 

Амвросія,

 

т.

 

3,

 

стр.

 

83).

 

Ничего

 

не

 

гово-

рите

 

авторъ

 

о

 

трудѣ

 

г.

 

Токмакова

 

о

 

Свято-Троицкомъ

 

монастырѣ,

каковой

 

трудъ,

 

какъ

 

составленный

 

на

 

основаніи

 

рукописныхъ

монастырскихъ

 

и

 

другихъ

 

источниковъ,

 

имѣетъ

 

существенное

значеніѳ

 

при

 

описаніи

 

этого

 

монастыря.

Грустно

 

читать

 

въ

 

книгѣ

 

слѣдующія

 

строки

 

о

 

состояніи

архива

 

Еіево-Николаовскаго

 

женскаго

 

монастыря:

 

„Покойный

изслѣдователь

 

древнихъ

 

рукописей

 

Е.

 

И.

 

Невоструевъ

 

въ

 

соро-

ковыхъ

 

годахъ

 

привелъ

 

монастырскій

 

архивъ

 

въ

 

порядокъ.

 

Еаж-

дая

 

рукопись

 

была

 

занумерована

 

и

 

снабжена

 

заголовками,

 

изла-

гающими

 

кратко

 

содержаніе

 

докумѳнтовъ.

 

Но

 

въ

 

настоящее

 

время

порядокъ

 

этотъ

 

нарушенъ;

 

мопастырскія

 

бумаги

 

разрознены

 

по

листамъ;

 

лежать

 

безъ

 

всякаго

 

порядка

 

и

 

системы,

 

такъ

 

что

навести

 

какую-либо

 

справку

 

по

 

нимъ

 

нѣтъ

 

никакой

 

возможности.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

столбцевъ

 

времени

 

царей

 

Михаила

 

Ѳеодо-

ровича

 

и

 

Алексѣя

 

Михайловича,

 

приведенныхъ

 

Нѳвоструевымъ

въ

 

порядокъ,

 

то,

 

судя

 

но

 

нумераціи,

 

сдѣланной

 

по

 

столбцамъ

рукою

 

Еапитона

 

Ивановича,

 

нѣкоторыо

 

изъ

 

нихъ

 

уже

 

потеряны"

(стр.

 

29).

 

Нѣсколько

 

сглаживаете

 

эти

 

строки

 

сообщеніе

 

г.

 

Ера-

совскаго

 

въ

 

архивѣ

 

Свято-Троицкаго

 

мужского

 

монастыря,

 

въ

бумагахъ

 

котораго

 

и

 

указахъ

 

изъ

 

Нижегородской

 

духовной

консисторіи

 

много

 

свѣдѣній,

 

касающихъ

 

основанія

 

и

 

устройства

новыхъ

 

церквей

 

на

 

мѣстѣ

  

старыхъ,

   

пришѳдшихъ

   

въ

   

ветхость.
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Эти

 

свѣдѣнія,

 

относящіяся

 

до

 

двухъ

 

уѣздовъ:

 

Еурмышскаго

 

и

Алатырскаго,

 

замѣчательны

 

тѣмъ,

 

что

 

представляютъ

 

богатый

матеріалъ

 

для

 

исправлѳнія

 

нашихъ

 

сельскихъ

 

цорковныхъ

 

лѣто-

писей,

 

въ

 

которыя

 

очень

 

часто

 

заносится

 

годъ

 

основанія

 

храма

со

 

словъ

 

мѣстныхъ

 

крестьянъ,

 

за

 

неимѣніемъ

 

болѣе

 

достовѣр-

ныхъ

 

источниковъ.

 

Въ

 

свою

 

очередь

 

скажѳмъ,

 

что

 

много

 

такихъ

же

 

свѣдѣній,

 

касающихся

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

заключается

 

въ

рукописяхъ

 

Архива

 

Симбирскаго

 

Покровскаго

 

монастыря.

Въ

 

книгѣ

 

г.

 

Ерасовскаго

 

почти

 

двѣ

 

трети

 

посвящоны

исторіи

 

и

 

описанію

 

Алатырскихъ

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

и

 

ихъ

достопримѣчатѳльностей.

 

И

 

это

 

совершенно

 

понятно,

 

ибо,

 

по

справедливому

 

замѣчанію

 

графа

 

А.

 

С.

 

Уварова,

 

„церкви

 

и

 

мо-

настыри

 

съ

 

ихъ

 

ризницами

 

и

 

библіотеками

 

принадложатъ

 

къ

важнѣйшимъ

 

отечественнымъ

 

древлехранилищамъ".

 

Извѣстно,

 

что

древняя

 

Россія,

 

почти

 

со

 

дня

 

принятія

 

ею

 

православной

 

вѣры,

съ

 

особѳннымъ

 

уваженіемъ

 

относилась

 

къ

 

своимъ

 

цѳрквамъ

 

и

монастырямъ.

 

Всякій,

 

кто

 

только

 

могъ,

 

жертвовалъ

 

туда

 

на

поминъ

 

своей

 

души

 

и

 

своихъ

 

родныхъ

 

и

 

близкихъ

 

самые

 

лучшіе

и

 

дорогіе

 

предметы,

 

какіе

 

только

 

могло

 

производить

 

дровнѳс

искусство.

 

Енягини

 

и

 

царицы,

 

боярыни

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

русскія
женщины

 

любили

 

и

 

считали

 

святымъ

 

дѣломъ

 

вышивать

 

и

 

изго-

товлять

 

собственными

 

руками

 

священныя

 

облаченія,

 

пелены,

 

воз-

духи,

 

покровы

 

и

 

другія

 

цѣнныя

 

вещи

 

для

 

церковнаго

 

употребле-

нія

 

и

 

украшенія.

 

Благодаря

 

этой

 

ревности

 

нашихъ

 

предковъ

объ

 

украшеніи

 

церковныхъ

 

святынь,

 

мы

 

и

 

теперь

 

встрѣчаемъ

въ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

богатѣйшіе

 

и

 

любопытнѣйшіе

 

образцы

древняго

 

искусства

 

и

 

художества

 

во

 

всѣхъ

 

родахъ.

 

„Древнія

издѣлія",

 

наставлялъ

 

Святѣйшій

 

Оинодъ

 

въ

 

1864

 

году,

 

„имѣютъ

свою

 

цѣнность

 

не

 

по

 

качеству

 

и

 

количеству

 

матеріала,

 

изъ

котораго

 

сдѣланы,

 

и

 

не

 

по

 

употрѳбленію,

 

для

 

котораго

 

могутъ

служить

 

нынѣ,

 

но

 

какъ

 

памятникъ

 

состоянія

 

мастерства

 

въ

 

ту

эпоху,

 

къ

 

коѳй

 

относится

 

ихъ

 

изготовленіе"

 

(постановленія

 

и

распоряжѳнія

 

Св.

 

Синода

 

о

 

сохраноніи

 

и

 

изученіи

 

памятниковъ

древности.

  

1855 — 1880

 

г.г.

   

Вѣстникъ

 

Археологіи

 

и

   

Исторіи,
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издаваемый

 

Археодогическимъ

 

Институтомъ.

 

СПБ.

 

1886

 

г.,

стр.

 

56).

 

Поэтому-то

 

въ

 

книгѣ

 

г.

 

Ерасовскаго

 

вполнѣ

 

находите

себѣ

 

мѣсто

 

даже

 

описаніе

 

и

 

серебрянаго

 

кадила,

 

и

 

оловянной

дароносицы,

 

и

 

вѳтхихъ

 

ризъ,

 

и

 

простыхъ

 

колоколовъ.

Ератко

 

изложенное

 

содержаніе

 

книги

 

г.

 

Ерасовскаго,

 

равно

какъ

 

и

 

кратко

 

изложенное

 

въ

 

вашей

 

статьѣ

 

о

 

Симб.

 

Губ.

 

Уч.

Архив.

 

Еомиссіи

 

содержаніе

 

доклада

 

г.

 

Поливанова

 

о

 

„Еур-

мышской

 

старинѣ"

 

ясно

 

показываете,

 

въ

 

какую

 

сторону

 

можете

въ

 

настоящее

 

время

 

направляться

 

изучѳніс

 

мѣстной

 

старины,

какіо

 

древніѳ

 

памятники

 

главнымъ

 

образомъ

 

сохранились

 

въ

Симбирской

 

губерніи

 

и

 

какихъ

 

изслѣдователѳй

 

они

 

ожидаютъ.

И

 

это— не

 

только

 

въ

 

нашей

 

епархіи,

 

но—и

 

почти

 

вездѣ.

 

Но

поводу

 

имѣющаго

 

быть

 

лѣтомъ

 

настоящаго

 

года

 

въ

 

Еіевѣ

 

археоло-

гическаго

 

съѣзда

 

газеты

 

извѣщаютъ,

 

что

 

Губернскія

 

Архивныя

Еомиссіи,

 

на

 

которыхъ

 

ложитъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

изучоніе

 

мѣстной

старины,

 

къ

 

этому

 

съѣзду

 

всюду

 

саѣшатъ

 

приготовить

 

свои

доклады

 

о

 

церковныхъ

 

древностяхъ

 

своихъ

 

губѳрпій.

Привѣтствуемъ

   

трудъ

   

г.

   

Ерасовскаго,

   

какъ

    

второй

   

со

стороны

   

Симбирской

   

Губернской

   

Ученой

    

Архивной

   

Еомиссіи

опыте

 

къ

 

ознакомленію

 

мѣстнаго

 

насѳленія

 

съ

 

исторіѳй

 

и

 

памят-

никомъ

 

пашей

 

церковной

 

старины.

                   

,

    

„

r

                 

г

                        

А.

 

Яхонтовъ.

Духовные

  

журналы

  

1898

  

года.

Душеполезное

 

чтеніе. — Странникъ.

Назидательнымъ

 

чтеніемъ

 

богато

 

„Душеполезное

 

чтеніе" .

Здѣсь

 

напечатаны

 

статьи

 

разнообразваго

 

содержанія.

 

Въ

 

ноябрьской

и

 

декабрьской

 

книжкахъ

 

привлекаете

 

въ

 

себѣ

 

вниманіе

 

статья

„Изъ

 

автобіографіи

 

игумена

 

Парѳенія".

 

Она

 

представляотъ

 

много

не

 

только

 

назидательнаго,

 

но

 

и

 

цѣннаго

 

въ

 

литературномъ

 

отно-

шеніи.

 

Своеобразный

 

языкъ,

 

наивная

 

простота

 

разсказа,

 

непо-

средственность

 

чувства

 

и

 

цѣльное,

 

совершенно

 

народноо

 

міро-

созерцаніе

 

этого

 

инока-писателя

   

приводили

 

въ

 

восхищеніе

 

даже
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знатоковъ

 

художественной

 

рѣчи.

 

0.

 

Парѳеній

 

выросъ

 

внѣ

 

вся-

кихъ

 

ѳвропѳйскихъ

 

вліяній,-

 

не

 

учился

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

школахъ

и

 

всѣмъ

 

своимъ

 

духовнымъ

 

настрооніемъ

 

и

 

литоратурнымъ

 

разви-

тіѳмъ

 

обязанъ

 

не

 

школѣ,

 

но

 

наукѣ,

 

а

 

той

 

церковности

 

восии-

танія,

 

которая

 

составляете

 

отличительную

 

черту

 

истинно-русскаго

человѣка.

 

Нужно

 

въ

 

подлинникѣ

 

читать

 

эту

 

автобіографію,

чтобы

 

понять

 

ея

 

прелесть. — Особенно

 

поучительны

 

въ

 

журналѣ

письма

 

преосвящ.

 

Ѳеофана

 

и

 

іеросхимонаха

 

Амвросія.

 

Преобла-

дающими

 

статьями

 

были

 

статьи-проповѣди

 

преосвящ.

 

Виссаріона,

епископа

 

Еостромского,

 

бывшаго

 

редакторомъ

 

журнала.

 

По

 

слу-

чаю

 

пятидесятилѣтняго

 

юбилея

 

его

 

священства

 

въ

 

журналѣ

была

 

напечатана

 

біографія

 

святителя

 

съ

 

характеристикой

 

его

дѣятельности.

 

Жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

другихъ

 

святителей

 

нашей

Церкви,

 

или

 

почившихъ,

 

или

 

еще

 

здравствующихъ

 

нашла

 

себѣ,

какъ

 

и

 

въ

 

прежніѳ

 

годы,

 

достойное

 

изложеніѳ

 

въ

 

статьяхъ

проф.

 

И.

 

Н.

 

Еорсунскаго.

 

Весьма

 

часто

 

и

 

подробно

 

рѣшались

въ

 

журналѣ

 

вопросы

 

о

 

воспитаніи.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

отношеніи

кажется

 

весьма

 

иптересною

 

начатая

 

печатанібмъ

 

въ

 

прошломъ

году

 

статья

 

товарища

 

продсѣдателя

 

Училищнаго

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

Совѣта,

 

протоіерея

 

М.

 

I.

 

Хитрова

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Оовремон-

ныя

 

бесѣды".

 

О

 

примѣнимости

 

журнала

 

къ

 

церковно-приходской

жизни

 

лучше

 

всего

 

говорите,

 

что

 

опредѣленіомъ

 

Училищнаго

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

Совѣта

 

отъ

 

16

 

— 19

 

іюня

 

1898

 

года

 

оиъ

одобренъ

 

въ

 

настоящѳмъ

 

своемъ

 

видѣ

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ.

Въ

 

послѣднихъ

 

двухъ

 

книжкахъ

 

журнала

 

„Странникъ"

помѣщѳна

 

повѣсть

 

Н.

 

И.

 

Соловьева

 

„Великосвѣтская

 

матушка".

— У

 

князя

 

Зарѣчнаго,

 

бывшаго

 

прежде

 

гусаромъ,

 

вышодшаго

потомъ

 

въ

 

отставку,

 

прокутившаго

 

все

 

свое

 

достояніе,

 

было

 

пять

дочерей,

 

одну

 

изъ

 

которыхъ,

 

Людмиллу,

 

порѣшилъ

 

взять

 

за

 

себя

въ

 

замужество

 

назначенный

 

во

 

священника

 

студѳнтъ

 

семинаріи

Лоонидъ

 

Изволенскій.

 

Онъ

 

былъ

 

весьма

 

даровитый

 

молодой

 

че-

ловѣкъ,

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ,

 

словахъ

 

и

 

поступкахъ

весьма

 

осторожный.

 

Сынъ

 

протоіероя,

 

красивой

 

наружности,

 

Изво-
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ленскій

 

считался

 

завиднымъ

 

женихомъ

 

среди

 

духовенства.

 

Начи-

тавшись

 

англійскихъ

   

романовъ

 

о

 

бракахъ

 

лицъ

   

духовныхъ

   

съ

лицами

 

другихъ

 

сословій,

 

онъ

   

думалъ,

 

что

 

своимъ

 

бракомъ

   

съ

княжной

 

онъ

 

сдѣлаотъ

 

высокое

   

христіанское

   

самопожѳртвованіе,

вырывая

 

изъ

 

когтей

 

нищеты

 

могущую

 

погибнуть

 

дѣвушку,

 

подъ

вліяніемъ

 

суровыхъ

 

жизненныхъ

 

условій.

  

Еняжна

   

увѣряла

   

себя

и

 

другихъ,

 

что

 

она

 

дѣлаетъ

   

громадную

   

жертву,

   

равняющуюся

страданіямъ

 

первомучеников'Ь

 

христіанъ,

 

идя

 

въ

 

народъ,

 

отдавая

свою

 

сіятольную

   

руку

   

сыну

   

народа,

    

чтобы

   

непосредственно

   

и

чрезъ

 

выбраннаго

 

ею

   

жениха

   

свѣтить

   

своимъ

   

свѣтомъ

   

въ

   

ту

народную

 

тьму,

 

которая

 

жаждетъ

 

свѣта,

 

но

 

не

 

имѣетъ

 

свѣтиль-

никовъ.

   

Несмотря

 

на

 

авторитетное

 

предостереженіе

  

своего

 

архи-

пастыря,

   

несмотря

   

на

   

родительское

   

внушѳніе

 

отца

 

и

 

матери

 

и

ихъ

 

практическіе,

 

жизненные

 

взгляды,

 

Изволенскій

   

женился

  

на

княжнѣ.

 

Съ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

же

 

дней

 

началась

 

тяжелая

 

супру-

жеская

 

жизнь

   

для

   

Изволенскаго.

 

Съ

 

первыхъ

 

же

 

шаговъ

 

своей

жизни

 

онъ

 

столнулся

   

съ

 

нуждой;

 

у

 

него

 

но

 

было

 

денете

   

даже

на

 

поѣздку

 

въ

 

городъ

  

для

 

посвященія;

   

хорошо

 

еще,

 

что

 

отецъ

прислалъ

 

триста

 

рублей.

 

Приходъ,

 

въ

 

который

 

былъ

 

опредѣленъ

о.

 

Леонидъ,

 

былъ

   

очень

 

хорошій

 

и

 

многолюдный.

   

О.

   

Лоонидъ

сразу

 

понравился

 

прихожанамъ,

 

они

 

дали

 

ому

 

домъ

 

и

  

всю

 

обста-

новку,

 

и

 

можно

 

было

 

бы

   

молодому

   

священнику

   

жить

   

хорошо»

можно

 

было

 

бы

 

и

 

едѣлать

   

много:

 

въ

   

селѣ

   

были

   

двѣ

   

школы.

Но

 

идеи

 

о.

 

Леонида

   

совершенно

 

расходились

   

съ

   

замыслами

   

и

направленіемъ

 

его

 

жены.

 

Желая

 

свѣтской

 

жизни,

 

она

 

подобрала

сѳбѣ

 

знакомыхъ

  

въ

  

лицѣ

 

земскаго,

 

станового,

   

врача

   

и

   

цѣлые

дни

 

проводила

 

въ

 

ихъ

 

сообществѣ.

 

Жизнь

 

пошла

 

своимъ

 

поряд-

комъ.

 

О.

 

Леонидъ

 

трудился

 

но

 

хозяйству

 

и

 

занимался

 

исполно-

ніемъ

 

своихь

 

обязанностей.

   

Людмила

 

играла,

  

спала,

 

ѣла,

 

пила,

съ

 

каждымъ

 

днѳмъ

 

убѣждалась.

 

что

   

она

   

приносите

   

громадную

пользу

 

приходу

 

мужа,

   

одухотворяя

   

ого

 

возвышенными

   

принци-

пами,

 

чрезъ

 

него

 

проводимыми

 

въ

 

темную

 

среду.

 

Лѣтомъ

 

наѣхали

къ

 

Изволонскимъ

  

родные

   

жены,

 

и

   

въ

   

домѣ

   

ихъ

   

установился

совершенно

 

невыносимый

 

хаосъ.

 

Вообще,

 

чѣмъ

 

больше

 

веселилась
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Людмилла

 

въ

 

обществѣ

 

гостей,

 

тѣмъ

 

о.

 

Леониду

 

дѣлалось

 

тя-

желѣе.

 

И

 

году

 

не

 

прожилъ

 

о.

 

Леонидъ

 

съ

 

своею

 

женою:

 

онъ

умеръ

 

отъ

 

скоротечной

 

чахотки,

 

не

 

побѣдивъ

 

сословной

 

разности

и

 

не

 

достигнувъ

 

сословнаго

 

сліянія. — Полная

 

трагизма

 

повѣсть

написана

 

картинно

 

и

 

правдиво.

 

Не

 

легкое

 

впечатлѣніе

 

она

 

оста-

вляете

 

въ

 

душѣ

 

читателя. — Въ

 

декабрьской

 

книжкѣ

 

„Стран-

ника"

 

помѣщенъ

 

рождественскій

 

разсказъ

 

изъ

 

временъ

 

св.

 

Іоанна

Златоустаго:

 

„Найденное

 

счастье". —

 

Весьма

 

интересными

 

въ

журналѣ

 

всегда

 

являются

 

два

 

отдѣла:

 

„Внутреннее

 

церковное

обозрѣніѳ"

 

и

 

„Хроника

 

ѳпархіальной

 

жизни". — Въ

 

статьѣ

„Обзоръ

 

журналовъ"

 

„Странникъ"

 

свидѣтѳльствуетъ,

 

что

 

въ

нашей

 

духовной

 

журналистикѣ,

 

за

 

исключеніемъ

 

„Душеполезнаго

Чтенія",

 

нѣтъ

 

отдѣла

 

критики,

 

которая

 

бы

 

зорко

 

слѣдила

 

за

изображеніемъ

 

нравственныхъ

 

идеаловъ

 

художественнаго

 

творчества.

По

 

автору,

 

духовные

 

журналы,

 

если

 

желаютъ

 

быть

 

на

 

высотѣ

своихъ

 

задачъ,

 

не

 

могутъ

 

игнорировать

 

такой

 

важной

 

области.

Однако,

 

она

 

такъ

 

велика,

 

что

 

слѣдить

 

за

 

всѣмъ,

 

что

 

въ

 

ней

происходитъ,

 

едва

 

ли

 

можетъ

 

одинъ

 

журналъ.

 

„Странникъ"

справоцливо

 

желаетъ,

 

чтобы

 

такіѳ

 

отдѣлы

 

были

 

по

 

возможности

при

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

журналахъ.

А.

 

Яхонтовъ.
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