
■

    

!

ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

    

ВЪ

   

ИѢСЯЦЪ.

15-го

 

Августа

 

^о

 

|!()J

 

1903

 

года.

 

|

II Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакцін

 

при

 

Сим-

 

|

               

ц

годъ ОИрСКОИ

 

ДуХОВНОИ

   

ttOHCHCTOpiH.

                      

YTVTTI

 

ІІ
Цѣна

 

годовому

 

нздааію

 

съ.

 

доставкою

 

и

 

пере-

   

А-А-УНЬЦ
II СЫЛКОЮ

 

4і

 

руб.

 

ѲО

 

коп.

                                        

11

II

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Опрѳдѣлееіемъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

при

 

церкви

 

деревни

 

Сѳлищъ,

приписной

 

къ

 

храму

 

села

 

Папулева,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

от-

крытъ

 

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

псаломщика

 

и

 

съ

 

назначоніѳмъ

 

на

 

содержаніе

 

причта

 

какъ

 

пово-

открываѳмаго

 

прихода,

 

такъ

 

и

 

причта

 

села

 

Папулева

 

по

 

950

 

р.

въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

двоимъ

 

священникамъ

 

по

 

300

 

р.,

 

діа-

кону

 

с.

 

Папулева

 

— 150

 

р.

 

и

 

двоимъ

 

псаломщикамъ

 

по

 

100

 

р.,

со

 

дня

 

на8пачонія

 

причта

 

въ

 

село

 

Солищи.

Опредѣленіѳмъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

при

 

церкви

 

дерев-

ни

 

Богатиловки,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

открытъ

 

самостоятельный

пргходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

въ

 

отпу-,

скомъ

 

отъ

 

казны

 

жалованья,

 

со

 

дня

 

назначенія

 

причта,

 

по

 

400

 

р.

въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

священнику

 

-300

 

руб.

 

и

 

псаломщику

100

 

руб.



—

 

228

 

—

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіал.

 

Начальства:
крестьянамъ

 

с.

 

Малаго

 

Барышка,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Михаилу

Варламову

 

за

 

пожѳртвованіе

 

въ

 

приходскую

 

церковь

 

образа

Спасителя,

 

стоимостью

 

въ

 

200

 

р.,

 

и

 

Ивану

 

Канташеву

 

за

пріобрѣтѳніе

 

къ

 

той

 

же

 

церкви

 

колокола,

 

стоимостью

 

въ

 

30

 

р.;

дѣйств.

 

статск.

 

совѣтнику

 

А.

 

А.

 

Головинскому

 

за

 

пожѳртво-

ваніе

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

с.

 

Куреней,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

церковной

утвари

 

и

 

матѳріаловъ

 

на

 

иснравленіе

 

кладбищенской

 

часовни,

всего

 

на

 

сумму

 

200

 

р.,

 

и

 

Алатырскимъ

 

купцамъ

 

И.

 

К.

 

и

 

Д.

К.

 

Поповымъ

 

за

 

пожѳртвованіе

 

300

 

р.

 

на

 

рѳмонтъ

 

мельницы,

принадлежащей

 

Алатырскому

 

Троицкому

 

монастырю.

Движеніе

 

и

 

неремѣны

  

но

 

службѣ.

Рѳзолюціями

 

Его

 

Преосвященства:

18

 

іюля

 

окончившій

 

курсъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

Николай

 

Березинъ

 

назначенъ

 

на

 

діаконскоѳ

 

мѣсто

 

въ

 

с.Шятинѣ,

Карсунскаго

 

уѣзда;

—

 

йен.

 

обяз.

 

псаломщика

 

с.

 

Маріополя,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

Капитонъ

 

Виноградовъ

 

уволенъ

 

за

 

штатъ;

21

   

іюля

 

окончившій

 

курсъ

 

Симбирской

 

духовной

 

сѳминаріи

Владиміръ

 

Осиповъ

 

назначенъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

Туруновѣ,

 

Буинскаго

 

уѣзда:

23

 

іюля

 

священникъ

 

с.

 

Барышской

 

Слободы,

 

Алатырскаго

уѣзда,

 

Василій

 

Травинъ

 

пѳремѣщѳнъ

 

въ

 

с.

 

Промзино,

 

того

 

же

 

у.;

23

 

іюля

 

псалоищикъ

 

с.

 

Болобонова,

 

Курмышскаго

 

уѣэда,

Деонидъ

 

Статировъ

 

пѳремѣщѳнъ

 

въ

 

с.

 

Ильинку,

 

того

 

же

 

уѣзда,

на

 

ту

 

же

 

должность;

23

 

іюля

 

псаломщикъ

 

с.

 

Барашѳв»,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Потоцкій

 

нѳремѣщѳяъ

 

въ

 

с.

 

Болобоново,

 

Курмышскаго

уѣзда,

 

на

 

ту

 

же

 

должность;

22

   

іюля

 

псаломщикъ

 

с.

 

Лобаськовъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣвда,-

Капитонъ

 

Смѣловскій

 

и

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

 

с.

 

Пичеуръ,

 

того

же

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Сидоровъ

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого;



—

 

229

 

—

23

   

іюля

 

и сп.

 

обяз.

 

псаломщика

 

с.

 

Кременокъ,

 

Симбирскаго

у.,

 

Александръ

 

Даниловъ

 

утверждѳнъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика;

—

   

діаконъ

 

с.

 

Пятины,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Ксѳнофонтъ

Богоявленскій

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

занимаемаго

 

мѣста,

 

съ

 

низвѳдѳніѳмъ

въ

 

причетники;

24

   

іюля

 

запрещенный

 

свящѳнникъ

 

Николай

 

Розановъ

 

на-

значенъ

 

на

 

псалоящическоѳ

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Маріополь,

 

Карсунск.

 

у.

20

 

іюля

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Новой

 

Бекшанки,

 

Сызранск.

у.,

 

Петръ

 

Свѣтовидовъ

 

утвѳрждѳнъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика;

28

   

іюля

 

псаломщикъ

 

с.

 

Нижней

 

Мазы,

 

Сыэранскаго

 

уѣзда,

Василій

 

Преображонскій

 

уволенъ

 

отъ

 

должности,

 

согласно

 

про-

шѳнію,

 

впредь

 

до

 

выздоровленія;

29

   

шля

 

діаконъ

 

на

 

вакансіи

 

[псаломщика

 

при

 

церкви

 

с

Явлѳй,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Никулинъ

 

пѳремѣщенъ

 

въ

с.

 

Сѳлищи,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

на

 

должность

 

псаломщика;

30

   

іюля

 

учитель

 

Бѳкетовской

 

второклассной

 

школы,

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Добролюбскій

 

назначенъ

 

на

 

священ-

ническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Селищахъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда;

30

 

іюля

 

діаконъ

 

с.

 

Кріушъ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Алѳксѣй

Розовъ

   

перемѣщенъ

   

въ

 

с.

  

Кротково-Тукшумъ,

   

Сенгилеѳвск.

 

у.;

30

   

іюля

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с,

 

Сугути,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

Владиміръ

 

Витевскій

 

иеремѣщенъ

 

къ

 

Курмыгаской

 

Успѳнск.

 

церк.;

31

   

іюля

 

свящѳнникъ

 

с.

 

Чурадчѳкъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Ва-

силій

 

Эпиктотовъ

 

временно

 

пѳремѣщенъ

 

въ

 

село

 

Карамзинку,

Симбирскаго

 

уѣзда;

28

 

іюля

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Шѳраутъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

Григорій

 

Коколь

 

пѳрѳмѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Большое

 

Батырево,

 

того

 

же

 

у.;

28

 

іюля

 

діаконъ

 

с.

 

Головина,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

Малининъ

 

пѳремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Дмитріѳво-Троицкоѳ

 

того,

 

же

 

уѣзда;

—

   

и.

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Баратаевки,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

Трофимъ

 

Анисимовъ

 

перѳмѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Кивать,

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда;

3

 

августа

 

іѳромонахъ

 

Симбирскаго

 

Арх.

 

дома

 

Сергій

 

пѳрѳ-

мѣщенъ

 

въ

 

Оызранскій

 

Вознесеаій

 

монастырь.



-

 

230

 

—

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

19

 

іюля

 

свящев-

никъ

 

села

 

Кріушъ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Ивановъ

 

утворж-

дѳнъвторымъ

 

благочинннческимъ

 

миссіоноромъ

 

по

 

1

 

округу

 

Сен

 

-

гилѳевскаго

 

уѣзда.

Розолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

новые

составы

 

приходскихъ

 

попечительствъ

 

при

 

церквахъ:

 

с.

Алѳшкина,

 

СенгилеевскаГо

 

уѣзда,

 

дѳр.

 

Климовки,

 

Оевгил'оевскаго

уѣзда,

 

с.

 

Большихъ

 

Полянъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

и

 

предсѣдате-

лемъ

 

Камаевскаго

 

церк.-приходскаго

 

попечительства

 

Ардатовскаго

уѣзда

 

утверждѳнъ

 

свящбнникъ

 

Сергій

 

Да'н'иловъ.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

цѳрковныхъ

 

старость

При

 

церквахъ:

 

18

 

іюля

 

с.

 

Пймурзина,

 

Ъуипскаго

 

уѣзда,

 

кро-

стьянинъ

 

Яковъ

 

Ефимовъ,

 

18

 

іюля

 

с.

 

Бёштановки,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Дйитрій

 

Мамонтовъ,

 

27

 

іюля

 

с.

 

Верхняго

Талызина,

  

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

  

Ивавъ

 

АртамоновЪ.

Умѳршіѳ:

 

9

 

іюля

 

"заштатный

 

свящсннйкъ

 

с.

 

Большого

Нагаткина,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Дмитрій

 

Иеаіовъ

 

и

 

26

 

іюля

 

діа-

конъ

 

с.

 

Вортсурманъ,

   

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

   

Боголюбовъ.

Журналъ

 

№

 

1-Й.

 

1903

 

года,

 

іюня

 

12-го

 

дня,

 

съѣздъ

о.

 

о.

 

депутатовъ

 

Симбирскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

протоиерея

 

Стефана

 

Зефирова,

 

разсматривалъ,

выяснялъ

 

и

 

обсуждалъ

 

представленную

 

Правленіѳмъ

 

Симбирскаго

духовнаго

 

училища

 

при

 

отношоніи

 

за

 

№

 

139-мъ

 

смѣту

 

прихода

и

 

расхода

 

суммъ

 

по

 

содержанию

 

въ

 

1 904

 

году

 

училища,

 

обще-

житія

 

при

 

немъ

 

и

 

живущихъ

 

въ

 

втомъ

 

общежитіи

 

церковно-

коштвыхъ,

 

и

 

своекоштныхъ

 

воеиитавниковъ,

 

иричемъ

 

припималъ

во

 

вниманіе

 

и

 

въ

 

руководствонноѳ

 

соображеніе

 

сообщеніе

 

быв-

шихъ

 

на

 

съѣздѣ

 

г.

 

смотрителя

 

училища

 

и

 

членовъ

 

правлонія

отъ

 

духовенства,

 

а

 

также

 

приложенныя

  

геъ

 

смѣтѣ

 

въ

 

особой

 

вѣ-



—

 

231

 

-

дрмодости

   

цифщщя

 

данныя

   

цо

 

расчету

   

содержанія

 

въ

   

1902

году

 

каждаго

   

своркоштааго

    

воспитанника

   

одной

 

только

  

пищей

ц

 

каждаго

   

церковно-крщтнаго— иищеа,

   

одеждой,

 

и

 

обувью.,

  

Въ

представленной

   

сцѣт,ѣ

 

сравнительно

   

со

 

смѣтой

   

текущаго

   

Ш0.8

года

 

прибавлено

   

60

 

р.

 

на

 

вознагражденіе

 

учителя,

 

завѣдываю-

щаго

 

ученической

 

бябліотекой,

 

и

  

25

  

р.

  

на

 

покупку

 

овса

 

и

 

сѣна

лошади

  

при

    

училищ Ь,

 

а

 

въ

   

остальныхъ

 

статьяхъ

 

смѣтныя

  

на-

значѳнія

 

остались

 

тѣже,

   

что,

 

были

 

въ

 

смѣтѣ.

  

1903.

 

года.

   

При*

бавку

   

60

 

р.

 

за

 

завѣдываніе

 

ученической

 

бибдіотекой,

   

въ

 

виду

трудности

 

и

 

кропотливости

 

этого

 

дѣла,

 

и

  

25

 

р.

 

за

 

овѳсъ

 

и

 

сѣно,

въ

 

виду

   

дѣйствитѳльно

 

высокихъ

   

цѣнъ

 

на

   

эти

 

кормовые

   

про-

дукты,

 

съѣздъ

 

цризналъ

 

правильпой

 

и

 

подлежащей

 

удовлетворе-

нию.

 

Кромѣ

 

того,

 

вслѣдствіѳ

   

заявлѳнія

 

г.

 

смотрителя

   

училища,

ч^о

 

на

 

годовое

 

жалованье

 

въ

 

300

 

р.

   

трудно

  

найти

   

желатель-

ныхъ

 

лицъ

 

для

 

падзирательскихъ

 

должностей,

  

съѣздъ

 

призналъ

нуфнымъ

 

увеличить

 

на

   

180

 

рублей

   

9Q0

   

рублей,

   

назначаемые

смотри

 

на

 

жалованье

 

троимъ

 

надзирателямъ,

 

оцрѳдѣдивъ

 

каждому

изъ

   

нихъ

   

годовой

   

разм^ръ

   

жалованья

 

въ

   

360

 

р.,

   

а

 

не

   

въ

300

 

руб.

   

Смѣтную

 

цѣну

   

на

 

дрова

 

въ

 

5

 

р.

   

40

 

к.

   

за

 

сажень

съѣздъ

 

призналъ

 

высокой

 

и,

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

смѣтами

 

ѳпархіг

альнаго

 

училища

 

и

 

пансіона

 

при

 

соминаріи,

 

гдѣ

 

цѣна

 

пятерика

дровъ

 

назначена

 

въ

 

23

 

рубля,

   

нащелъ

 

возможнымъ

   

убавить

 

ее

до

 

5

 

рублей

   

за

 

сажень,

 

съ

 

чѣмъ

 

согласились

   

и

 

что

   

признали

правильнымъ

   

бывще,

 

на

 

съѣздѣ

 

члены

   

правленія

 

отъ

  

духовенг

ства^

 

Послѣ

 

такихъ

 

измѣненій

 

и

 

доиолненій

 

всѣ

 

смѣтныѳ

 

расходы

по

 

содержанію

 

въ

 

1904

 

году

   

училища

 

и

 

об.щежитія

   

при

 

немъ

выразится

   

въ

 

суммѣ

    

17481

  

р.

   

80

 

коп.

   

На

   

покрытіе

   

этихъ

расходовъ

 

имѣетъ

 

поступить

 

изъ

 

п.оетороннихъ

 

источниковъ

 

5704

руб.

 

94

 

к-,

  

а

 

остадьныя

 

нодостающія

 

деньги

 

въ

 

суммѣ

  

11776

 

р.

86.

 

к.

 

должны

 

быть

 

изысканы

 

съѣвдомъ.

 

Не

 

имѣя

 

другихъ

 

шѵгоч,-

никовъ,

 

кромѣ

 

срѳдствъ

 

церквей,

 

съѣздъ

 

постаяовилъ:

 

на

 

содер-

жаще,

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

1904

 

году

 

собрать

 

съ

церквей

   

округа

   

117.76.

 

р.

   

86

 

код.,

   

от;яисливъ

   

съ

   

окружной

Щщ

 

обложенія

 

(24824

 

р.

   

4>Ѵа

 

к.),

 

47Уа°/о,

   

и

   

представить



—

 

232

 

—

8ти

 

деньги

 

въ

 

Правлѳніе

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

два

 

срока:

 

въ

 

началѣ

 

года

 

23 1/а°/о

 

и

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

24%.
Имѣющій

 

получиться

 

отъ

 

этого

 

47Ѵ2°/о

 

взноса

 

небольшой

 

оета-

токъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

14

 

р.

 

54

 

к.

 

съѣздъ

 

покорнѣйшѳ

 

проситъ

Правленіѳ

 

училища

 

употребить

 

на

 

плату

 

тому

 

лицу,

 

которое

будетъ

 

починивать

 

бѣльѳ

 

и

 

платье

 

воспитанниковъ

 

училища.

На

 

журналѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященста

 

послѣдовала

елѣдующая:

 

„14

 

іюня

 

1903

 

г.

 

Утверждается.

 

Сообщить

 

Кон-

систоріи

 

на

 

распоряжение".

Журналъ

 

№

 

2-Й.

 

1903

 

года,

 

12

 

іюня,

 

съѣздъ

 

о.

 

о.

депутатовъ

 

Симбирскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

за

 

истечѳ-

ніемъ

 

срока

 

службы

 

членовъ

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства,

 

едино-

гласно

 

избралъ

 

на

 

слѣдующее

 

трехлѣтіѳ

 

въ

 

члены

 

Правленія

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища

 

священниковъ

 

Гавріила

 

Сергіев-

скаго

 

и

 

Алѳксія

 

Сокольскаго,

 

а

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ

 

священ-

никовъ

 

Петра

 

Гѳоргіевскаго

 

и

 

Михаила

 

Арнольдова.

 

Чтобы

облегчить

 

избраннынъ

 

членамъ

 

Правлѳнія,

 

живущимъ

 

на

 

значи-

тельномъ

 

разстояніи

 

отъ

 

училища,

 

возможно

 

частое

 

посѣщѳніѳ

училища,

 

съѣздъ

 

постановилъ

 

ежегодно

 

выдавать

 

имъ

 

на

 

разъ-

ѣзды

 

50

 

руб.

 

и

 

на

 

покрытіе

 

этого

 

расхода

 

въ

 

1904

 

году

 

въ

концѣ

 

текущаго

 

года

 

собрать

 

и

 

представить

 

въ

 

Правленіе

 

учи-

лища

 

по

 

Ѵ4 °/о

 

съ

 

суммы

 

обложенія

 

окружныхъ

 

церквей,

 

а

далѣе

 

просить

 

Правленіе

 

заносить

 

эту

 

статью

 

расхода

 

въ

 

смѣту.

На

 

журналѣ

 

сѳмъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдо-

вала

 

слѣдующая:

  

„14

 

іюня

  

1903

 

г.

 

Утверждается".

Журналъ

 

№

 

3-й.

 

1903

 

года,

 

іюня

 

12

 

дня,

 

съѣздъ

 

о.

 

о.

депутатовъ

 

Симбирскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

про-

шѳніѳ

 

вдовы

 

бывшаго

 

помощника

 

смотрителя

 

Симбирскаго

 

духов-

наго

 

училища

 

Ольги

 

Николаевны

 

Альбинской

 

о

 

назначеніи

 

ей

пожизненной

 

пенсіи

 

хотя

 

бы

 

въ

 

размѣрѣ

 

10

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

эа

 

продолжительную

 

и

 

усердную

 

службу

 

ея

 

мужа

 

Николая

 

Іо-
сифовича

   

Альбинскаго.

   

Какъ

 

выяснилось

   

на

 

съѣздѣ,

 

семейство
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вдовы

 

Ольги

 

Альбинской

 

въ

 

настоящее

 

время

 

состоитъ

 

изъ

 

окон-

чившей

 

курсъ

 

въ

 

епархіальномъ

 

училищѣ

 

дочери

 

Юліи

 

Альбин-

ской

 

и

 

двухъ

 

сыновей,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

вышѳлъ

 

изъ

 

семи-

наріи

 

до

 

окончанія

 

курса

 

и

 

живетъ

 

при

 

матери

 

безъ

 

дѣла,

 

а

другой

 

пѳрѳшѳлъ

 

въ

 

4-й

 

классъ

 

сѳминаріи.

 

Принимая

 

во

 

внияаніе

семейное

 

положеніѳ

 

вдовы

 

Альбинской,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

въ

благодарную

 

память

 

ѳя

 

покойному

 

мужу

 

Николаю

 

Іосифовичу

Альбинскому

 

за

 

продолжительную

 

свыше

 

25

 

лѣтъ

 

и

 

усердную

 

служ-

бу

 

въ

 

училищѣ,

 

назначить

 

вдовѣ

 

Ольгѣ

 

Альбинской

 

ежегодное

 

по-

собіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

120

 

р.

 

и

 

продолжить

 

выдачу

 

этого

 

пособія,

начиная

 

съ

 

1904

 

г.,

 

въ

 

тѳчѳніѳ

 

3-хъ

 

лѣтъ,

 

пока

 

обучающійся

 

въ

сѳминаріи

 

сынъ

 

ѳя

 

не

 

окончитъ

 

курса.

 

Вызываемый

 

назначеніѳмъ

 

это-

го

 

пособія

 

расходъ

 

въ

 

120

 

рублей

 

въ

 

1904

 

покрыть

 

отчисленіемъ

съ

 

суммы

 

обложенія

 

церквей

 

округа

 

1/а°/о,

 

каковыя

 

деньги

 

со-

брать

 

и

 

представить

 

Правленію

 

училища

 

въ

 

концѣ

 

текущаго

 

года,

а

 

въ

 

слѣдующіе

 

два

 

года

 

вносить

 

этотъ

 

расходъ

 

въ

 

смѣту.

На

 

журналѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдовала

такая:

 

„14

 

іюня

 

1903

 

г.

 

Утверждается.

 

Тоже

 

сообщить

 

Консист."

Журналъ

 

JM?

 

4-й.

 

1903

 

года,

 

ігопя

 

12

 

дня,

 

съѣздъ

 

о.о.

депутатовъ

 

Симбирскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

про-

шѳніе

 

состоящаго

 

на

 

псаломщи ческой

 

вакансіи

 

въ

 

сѳлѣ

 

Козминѣ,

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

діакона

 

Петра

 

Силецкаго

 

о

 

сложеніи

 

съ

него

 

недоимки

 

въ

 

суммѣ

 

151

 

рубля

 

за

 

содѳржаніе

 

въ

 

училищ-

номъ

 

общежитіи

 

сына

 

его

 

Александра,

 

нынѣ

 

обучающагося

 

въ

IV

 

классѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Нѣкоторыѳ

 

изъ

 

быв-

шихъ

 

на

 

съѣздѣ

 

депутатовъ

 

заявили,

 

что

 

они

 

знаютъ

 

семейное

и

 

имущественное

 

положеніе

 

діакона

 

Силецкаго

 

и

 

находятъ

 

для

него

 

посильнымъ

 

уплатить

 

эту

 

недоимку

 

хотя

 

бы

 

небольшими

частями

 

въ

 

продолженіи

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

пяти

 

лѣтъ.

 

Имѣя

 

въ

виду

 

такое

 

заявленіе

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

значительность

суммы

 

накопленной

 

недоимки,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

діакону

 

Си-

лецкому

 

разсрочить

 

уплату

 

недоимки

 

въ

 

151

 

р.

 

на

 

5

 

лѣтъ,

равными

 

частями,

 

по

 

30

 

р.

  

20

 

к.

 

въ

 

годъ.
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На

 

журналѣ

 

сеиъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдо

вала

 

такая:

  

„14

 

іюня

  

1903

 

г.

   

Исполнить".

Журналъ

 

№

 

5-й.

 

1903

 

года,

 

12

 

іюня,

 

съѣздъ

 

о.

 

о,

депутатовъ

 

Оимбирскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

заелущавъ

сообщеніѳ

 

о

 

томъ,

 

что

 

экономическщ

 

отчѳтъ

 

по

 

содержанію

 

учи-

лища

 

еще

 

не

 

провѣронъ

 

времоннымь

 

ревизіоннымъ

 

комитѳтомъ,

постановилъ:

 

права

 

и

 

полномочія

 

образованнаго

 

на

 

1903

 

годъ

ревизіоннаго

 

комитета

 

продолжить

 

еще

 

на

 

1904

 

годъ

 

и

 

просить

оный

 

Комитетъ

 

представить

 

будущему

 

очередному

 

окружному

 

съѣзду

журналы

 

своихъ

 

дѣйствій

 

по

 

повѣркѣ

 

экономичоскихъ

 

отчетовъ

училища

 

за

  

1902

 

и

  

1903

 

годы

 

и

 

самые

 

отчеты.

На

 

журналѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдо-

вала

 

такая:

  

„14

 

іюня

  

1903

 

г.

 

Утверждается".

Журналъ

 

№

 

6-й.

 

1903

 

года,

 

іювя

 

12

 

дня,

 

съѣздъо.о,,

депутатовъ

 

Симбирскаго

 

духовно-училипщаго

 

округа,

 

но

 

имѣя

 

бо-

льше

 

дѣлъ

 

и

 

вопросовъ

 

для

 

своего

 

разсмотрѣнія

 

и

 

обсуждения,

постановилъ:

 

сессію

 

съѣзда

 

считать

 

законченной,

 

журналы

 

чрезъ

црѳдсѣдателя

 

представить

 

на

 

благоусмртрѣніе

 

и

 

утверждѳніе

Его

 

Преосвященства

 

и

 

затѣмъ

 

отпечатать

 

въ

 

„Симбирскихъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

къ

 

свѣдѣнію

 

окружнаго

 

духовен-

ства,

 

а

 

врѳменемъ

 

будущаго

 

очѳрѳднаго

 

съѣзда

 

назначить

 

25

августа

 

1904

 

года,

 

какъ

 

болѣѳ

 

подходящее

 

для

 

составления

смѣты

 

время,

 

такъ

 

какъ

 

тогда

 

выясняется

 

уже

 

урожай

 

сольско-

хозяйствѳнныхъ

 

продуктовъ

 

и

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

опредѣлят

ются

 

цѣны

 

на

 

нихъ.

 

Если

 

же

 

волей

 

Его

 

Преосвященства

 

въ

томъ

 

году

 

будетъ

 

назначенъ

 

обще-епархіадьный

 

съѣздъ

 

ранѣе

указацпаго

 

здѣсь

 

срока,

 

то,

 

окружный

 

съѣздъ

 

назначить

 

вслѣдъ

за

 

общѳ-епархіальнылъ.

На

 

журналѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдо-

вала

 

такая:

  

„14

 

іюня

  

1903

 

года.

 

Согласонъ".
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Извлечете

   

изъ

 

отчета

 

о

 

сумиахъ

 

Симбврскаго

  

Епар-

хіалызаго

  

Попечительства

  

о

 

бѣдныхъ

   

духовнаго

 

зва-

нія

   

за

   

1902

   

годъ.

(I

 

р

 

И

 

X

 

о

 

д,

 

ъ.

1.

Суммъ

   

Попечительства

   

на

   

призрѣніе

   

бѣдныхъ

 

духовнаго

вванія

 

отъ

 

1901

  

къ

  

1902

 

году

 

оставалось:

1)

   

Наличными

 

деньгами

        

....

      

469

 

р.

  

44

 

к.

2)

   

Билетами

 

и

    

книжками

   

кредитныхъ

    

учре-

ждѳній........

 

67591

 

р.

 

31

 

к.

Къ

 

тому

 

въ

 

1902

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ:

1)

   

Высыпанныхъ

 

изъ

 

кружѳкъ,

 

сущѳствующихъ

при

 

цѳрквахъ

 

для

 

сбора

 

подаяній

 

на

 

бѣдное

духовенство.

     

.

                         

...

    

2849

 

р.

 

94

 

к.

2)

   

Пожертвованій,

 

собранныхъ

 

по

 

пригласитель-

нымъ

 

листамъ

 

отъ

 

перковныхъ

   

причтовъ

 

и

разныхъ

 

лицъ ...... 1265

 

р.

 

оо

 

к.

3)

   

Пожертвованій,

 

собранныхъ

 

по

 

пригласитель-

нымъ

 

листамъ

 

отъ

 

причтовъ

 

и

 

разныхъ

 

лицъ

для

 

раздача

 

пособія

 

ко

 

дню

 

Св.

 

Пасхи

 

бѣд-

ныиъ

 

духовнаго

 

званія

     

.

       

.

       

.

       

.

    

1210

 

р.

 

52

 

е.

4)

   

По

 

опредѣленію

 

обще-епархіальнаго

 

съѣз-

да

 

прѳдставлоно

   

сотрудниками

   

на

 

усидѳніѳ

средствъ

 

Попечительства

 

....

   

21 20

 

р.

    

8

 

к.

5)

   

Половинная

 

часть

 

братскихъ

 

доходовъ,

 

со-

ставившаяся

 

отъ

 

временно

 

незанятыхъ

 

свя-

щенно-цорковно-служитѳльскихъ

 

мѣстъ

 

.

     

.

    

1 600

 

p.

 

20

 

к.

6)

   

Взысканнымъ

 

съ

 

духовенства,

 

по

 

опредѣло-

ніямъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

въштрафъ

за

 

разнаго

 

рода

 

проступки

 

....

      

646

 

р.

 

83

 

к.

7)

  

Возвращенныхъ

 

въ

 

Попечительство

 

за

 

смертію

пѳнсіонеровъ

 

и

 

по

 

другимъ

 

причинамъ

     

.

      

145

 

р.

 

85

 

к.
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8)

   

Присланныхъ

 

изъ

 

Вятскаго

 

и

 

Казанскаго

Епархіальныхъ

 

Попечительству

 

для

 

выдачи

пенсіонерамъ

 

оныхъ,

 

проживающихъ

 

въ

 

Сим-

бирской

 

опархіи ...... 22

 

р.

  

—

9)

   

Возвращенныхъ

 

въ

 

возмѣщеніе

 

5%

 

сбора

 

съ

доходовъ

 

отъ

 

капиталовъ

 

Попечительства

 

.

        

33

 

р.

 

87

 

к.

10)

   

Процентовъ,

 

полученныхъ

 

изъ

 

Симбирскаго

Губернскаго

 

Казначейства

 

и

 

Отдѣленія

 

Госу-

дарственнаго

 

Банка:

а)

   

по

 

девяти

 

Государственнымъ

 

нѳпрерывно-

доходнымъ

 

билетамъ

 

на

 

17600

 

руб.

   

.

      

704

 

р.

  

—

б)

   

по

 

пяти

 

свидѣтельствамъ

 

Государственой

ренты

 

на

 

25000

 

руб.

         

.

       

.

       

.

      

950

 

р.

 

—

в)

   

по

 

семнадцати

 

свидѣтельствамъ

 

Государ-

ственной

 

ренты

 

на

  

17000

 

руб.

   

.

       

.

      

646

 

р.

   

—

г)

  

по

 

тремъ

 

свидѣтѳльствамъ

 

Государственной

ренты

 

на

 

3000

  

руб..... 114

 

р.

  

—

д)

   

по

 

четыремъ

 

свидѣтельствамъ

 

Государст-

венной

 

ренты

 

на

 

4000

 

руб.

        

.

       

.

      

152

 

р.

  

—

е)

   

по

 

одному

 

свидѣтельству

 

Государственной

ренты

 

на

 

500

 

руб.

     

.

       

.

       

,

       

.

        

19

 

р.

  

—

ж)

   

по

 

одному

 

свидѣтельству

 

Государственной

ренты

 

на

 

200

 

руб..... 7

 

р.

 

60

 

к.

з)

   

по

 

одному

 

свидѣтельству

 

Государственной

ренты

 

на

  

100

 

руб..... 3

 

р.

 

80

 

к.

и)

 

по

 

одному

 

выигрышному

 

билету

 

2-го

 

зай-

ма

 

на

 

100

 

руб.

          

.

       

.

       

.

       

.

          

4

 

р.

  

74

 

к.

і)

 

По

 

шести

 

свидѣтельствамъ

 

Государствен-

ной

 

ренты

 

на

  

600

 

руб.

      

.

       

.

       

.

        

11

 

р.

  

40

 

к.

к)

 

по

   

расчетной

   

книжкѣ

 

Государственнаго

Банка

         

.

       

.

       

.

                

.

       

.

        

29

 

р.

 

21

 

к.

л)

 

по

 

книжкѣ

 

Сберегательной

 

кассы

        

.

        

59

 

р.

  

21

 

к.

11)

   

Получено

 

возвращенной

 

ссуды,

 

выданной

штатнымъ

 

членамъ

 

причта

 

на

 

разныя

 

нужды

    

315р.

  

—
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12)

   

Получено

 

отъ

 

награжденныхъ

 

лицъ

 

епархі-

альнаго

 

духовенства ..... 94

 

р.

  

50

 

к.

13)

  

Получено

   

капитальной

   

суммы

   

на

  

расходы

Попечительства:

а)

   

по

 

разсчетной

 

книжкѣ

 

....

    

8262

 

р.

  

64

 

в.

б)

   

по

 

книжкѣ

 

Сберегательной

 

кассы

 

.

       

.

        

10

 

р.

  

—

14)

   

Получены

 

изъ

 

Симбирсваго

 

Отдѣленія

 

Го-

сударственна™

 

Банка

 

на

 

внесенный

 

Попе-

чительствомъ

 

капиталъ:

а)

   

разсчетная

 

книжка

 

на

 

.

      

.

       

.

       

.

 

10350

 

р.

  

—

б)

   

книжка

 

Сберегательной

 

кассы

 

на.

        

.

        

59

 

р.

 

21

 

к.

Итого

 

въ

 

1902

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ:

1)

   

наличными

 

деньгами

    

....

          

21278

 

р.

  

25

 

к.

2)

   

билетами

 

и

 

книжками.

        

.

       

.

        

.

           

10409

 

р.

  

21

 

к.

А

 

всего

 

съ

 

остаточными

 

отъ

  

1901

  

года:

1)

   

наличными

 

деньгами

    

.

                                    

21747

 

р.

  

69

 

к.

2)

   

билетами

   

и

 

книжками

        

....

 

78000

 

р.

  

52

 

к.

2.

Суммъ,

 

принадлежащихъ

 

лицамъ

 

духовнаго

званія,

 

находящимся

 

подъ

 

опекою,

 

отъ

 

1901

 

къ

1902

 

оставалось:

1)

   

наличными

 

деньгами

   

.

       

.

       

.

       

.

       

.

      

217

 

р.

    

1

 

к.

2)

   

билетами

 

и

 

книжками ..... 937

 

р.

 

68

 

к.

Къ

 

тому

 

въ

 

1902

 

году

 

поступило

 

на

 

при-

ходъ

 

наличными

   

деньгами

       

.

       

.

       

.

       

.

        

23

 

р.

    

1

 

в.

А

 

всего

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

прошедшаго

1901

 

года

 

поступило

 

на

 

приходъ:

1)

   

наличными

 

деньгами ..... 240

 

р.

    

2

 

в.

2)

   

билетами

 

и

 

книжками

 

...

       

.

       

,

      

937

 

р.

 

68

 

к.
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Расходъ.

X.

Въ

 

1902

 

году

 

поступило

 

въ

 

расходъ:

1)

   

Выдано

   

постоянныхъ

   

пособій

    

бѣднымъ

    

и

престарѣлымъ

   

священно

 

-цѳрковно-служите

ляиъ,

 

вдовамъ

 

и

 

сиротаиъ

 

духовнаго

 

званія

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

  

10

 

до

  

18-ти

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

7912

 

р.

   

—

2)

   

Выдано

 

единоврѳмонныхъ

 

пособій

 

лицамъ

 

ду-

ховнаго

   

званія

 

на

 

разнаго

  

рода

 

нужды

   

.

      

971

 

р.

   

—

3)

   

выдано

 

единоврѳмѳнныхъ

 

пособій

   

потерпѣв-

шимъ

 

разореніе

 

отъ

 

пожара

     

.

       

.

       

.

        

20

 

р.

  

—

4)

   

Выдано

 

заимообразно

 

штатнымъ

 

лицамъ

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

на

 

разныя

 

нужды

      

.

       

.

      

668

 

р.

 

—

5)

   

Уплачено

 

за

 

пересылку

 

вышеупомянутыхъ

пособій

   

въ

   

почтово- телеграфный

   

доходъ

 

и

на

 

гербовыя

 

марки

 

при

 

вкладѣ

 

деногъ

    

.

        

44

 

р.

     

5

 

к.

6)

  

Употреблено

 

на

 

канцѳлярскіе

 

расходы

 

и

 

на

жалованіе

 

секретарю,

 

письмоводителю

 

и

 

сто-

рожамъ

  

Попечительства

    

....

      

824

 

р.

  

25

 

к.

7)

  

Выдано

 

присланныхъ

 

изъ

 

Казанскаго

 

и

 

Вят-

скаго

 

Епархія.льнаго

 

Попечитольствъ

 

пособій,

пенсіонерамъ

 

оныхъ,

 

нроживающихъ

 

въ

 

Сим-

бирской

 

епархіи

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.

        

28.

 

р.

  

—

8).

 

Выдано

   

ѳдиноврѳменныхъ

   

пособій

   

пенсіонѳ-

рамъ

 

ко

 

дню

 

Св.

 

Пасхи

 

....

      

779

 

р.

 

—

9)

 

Препровождено

 

въ

 

Симбирское

 

Отдѣленіе

Гоеударствѳннаго

 

Банка

 

для

 

обращѳнія

 

изъ

процентовъ:

а)

   

на

 

бѳзсрочный

 

вкладъ

 

.

       

.

       

.

       

.

    

96(52

 

р.

  

64

 

к.

б)

   

въ

 

Сберегательную

 

кассу

      

.

       

.

       

.

        

59

 

р.

 

21

 

в.

10)

 

Препровождены

   

въ

   

Симбирское

   

Отдѣленіе

Государственнаго

 

Банка

 

для

   

получеиія

 

ка-

питальной

 

суммы:

Разсчетная

 

книжка

 

на

     

...

            

8272

 

р.

 

64

 

к.



—
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Итого

 

въ

 

1902

 

году

 

поступило

 

въ

 

ірасходъ:

1)

   

наличными

 

деньгами

                            

.

          

20968

 

р.

  

15

 

к.

2)

   

билетами

 

и

 

книжками.

        

.

       

.

                     

8272

 

р.

  

64

 

в.

Затѣмъ

 

въ

 

1-му

 

января

 

1903

 

году

 

осталось:

1)

   

наличными

 

деньгами

 

".

       

.

                

,

       

.

      

779

 

р.

  

54

 

к.

2)

 

"билетами

 

и

 

книжками

 

.....

 

69727

 

р.

 

88

 

к.

Q.

Суммъ,

 

принадлежащихъ

 

лицамъ

 

духовнаго

званія,

 

находящимся

 

подъ

 

опекою,

 

въ

 

1902

 

году

поступило

 

въ

 

расходъ:

1)

   

наличными

 

деньгами

  

.

       

.

       

.

       

.

       

.

        

23

 

р.

     

1

 

к.

2)

   

билетами

 

и

 

книжками

         

.

       

.

       

.

       

.

        

85

 

р.

 

54

 

к.

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

января

 

1903

 

году

 

осталось:

1)

   

наличными

 

деньгами

   

.

       

.

       

.

       

.

       

.

      

217

 

p.

     

l'k.
2)

   

билетами

 

и

 

книжками

         

....

      

852

 

р.

 

'

 

1 4

 

' к.

На

 

основаніи

 

§

 

57

 

Высочайше

 

утверждённаго

 

въ

 

12

 

день

августа

 

1823

 

года

 

Положенія,

 

отчетъ

 

и

 

ириходо-расходныя

 

вниги

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

за

 

1902

 

годъ

 

осо-

бымъ

 

времоннымъ

 

Ровизіоннымъ

 

Комитетомъ,

 

по

 

предписанію

 

Его

Преосвященства,

 

Никандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызранскаго,

въ

 

общемъ

 

присутствіи

 

обревизованы;

 

прйчѳмъ

 

никакихъ

 

н'еза-

конныхъ

 

дѣйствій

 

и

 

выдачъ

 

не

 

оказалось

 

и

 

долженствующая

быть

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1903

 

году

 

сумма,

 

какъ

 

принадлежащая

Попечительству

 

по

 

призрѣнію

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

налич-

ными

 

деньгами

 

779

 

руб.

 

54

 

коп.,

 

билетами

 

и

 

книжками

 

kjJe-
дитныхъ

 

учрѳжденій

 

69727

 

руб.

 

88

 

коп.,

 

тавъ

 

принадлежащая

лицамъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

находящимся

 

подъ

 

опекою,

 

налич-

ными

 

деньгами

 

217

 

руб.

 

1

 

коп.,

 

билетами

 

и

 

книжками

 

кредйт-

ныхъ

 

учрежденій

 

852

 

руб.

 

14

 

коп.,

 

дѣйствительно

 

оказалась

на

 

лицо;

 

извлеченный

 

изъ

 

общаго

 

отчета

 

и

 

книгъ

 

сей

 

"кратки}

отчетъ

 

и

 

прилагаемые

 

реестры

 

билѳтамъ

 

и

 

книжкамъ

 

кредйтныхъ

учрежденій,

 

по

 

засвидѣтѳльствованіи

 

членами

 

Попечительства

 

и

Ревизіоинаго

 

Комитета,

 

отосланы

 

4-го

 

іюня

 

сего

 

года

 

за

 

J6

 

455
въ

 

Контроль

 

при

 

Святѣйшѳмъ

  

Правнтельствующемъ

 

Огнодѣ.



—
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ДОКЛАДЪ
Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

ІІоиечительства

 

о

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвящен-

нѣйшему

 

Никандру,

 

Епископу

 

Симбир-

скому

 

и

 

Сызранскому,

 

отъ

 

19

 

гюня

 

1903

 

г.

за

 

Л?

 

479.

Обозрѣвая

 

ежегодное

 

поступленіѳ

 

въ

 

кассу

 

Попечительства

дѳнежныхъ

 

средствъ

 

за

 

послѣдніе

 

пять

 

лѣтъ,

 

Попечительство

 

съ

чувствомъ

 

удовлѳтворенія

 

убѣждаѳтся,

 

что

 

мѣропріятія

 

его

 

объ

увеличены

 

своихъ

 

средствъ

 

не

 

остаются

 

безрезультатными, —

такъ:

 

съ

 

15253

 

руб.

 

20

 

воп.,

 

поетупившихъ

 

въ

 

вассу

 

Попе-

чительства

 

въ

 

1898-мъ

 

году,

 

сумма

 

Попечительства,

 

постепенно

увеличиваясь,

 

возросла

 

въ

 

1902-иъ

 

году

 

до

 

21278

 

руб.

 

25

коп., — въ

 

продолжѳніи

 

4-хъ

 

лѣтъ

 

увеличилась

 

на

 

6025

 

руб.

5

 

воп.;

 

вромѣ

 

того,

 

по

 

всей

 

епархіи

 

раскинута

 

сѣть

 

благочин-

ничесвихъ

 

попѳчительныхъ

 

отдѣленій,

 

удовлетворяющихъ

 

врайнія
нужды

 

сиротъ

 

своего

 

благочинничесваго

 

округа;

 

за

 

отсутствіѳмъ

отчета

 

нѣкоторыхъ

 

попочитольныхъ

 

отдѣлѳній

 

кавъ

 

относительно

цифровыхъ

 

данныхъ,

 

тавъ

 

и

 

самой

 

дѣятельности

 

отдѣленій,

 

По-

печительство

 

лишено

 

возможности

 

представить

 

полную

 

вартину

жизнодѣятельности

 

ихъ

 

и

 

съ

 

увѣрѳнностію

 

сказать,

 

—

 

насколько

въ

 

будущемъ

 

можно

 

ожидать

 

отъ

 

попечительныхъ

 

отдѣлѳній

существенной

 

пользы

 

въ

 

облег

 

ченію

 

тяжелой

 

участи

 

бѣдныхъ

сиротъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

насколько

 

отдѣленія

 

облегчатъ

 

По-

печительству

 

исполненіѳ

 

возложенной

 

на

 

него

 

задачи — оказанія

помощи

 

сиротамъ,

 

или

 

и

 

эти

 

благотворитѳльныя

 

учрежденія

 

по-

стигнетъ

 

та

 

же

 

печальная

 

участь,

 

какія

 

постигаѳтъ

 

и

 

другія

подобный

 

учрежденія,

 

не

 

располагающія

 

средствами

 

принудитель-

ная

 

характера;

 

какъ

 

ни

 

отрадѳнъ

 

фактъ

 

увѳличѳнія

 

за

 

послѣднее

время

 

средствъ

 

Попечительства,

 

тѣмъ

 

не

 

мѳнѣе

 

и

 

съ

 

ихъ

 

увели-

ченіемъ

 

Попечительство

 

не

 

въ

 

состояніи

 

удовлетворить

 

всей

 

на-

личной

   

нуждѣ,

   

которая

   

почти

   

ежедневно

   

стучится

   

въ

  

двери



—
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Попечительства,

 

и

 

со

 

скорбію

 

приходится

 

или

 

отказывать

 

въ

помощи,

 

или

 

овазывать

 

помощь

 

въ

 

тавихъ

 

размѣрахъ,

 

воторнхъ

далеко

 

недостаточно

 

на

  

удовлѳтворѳніѳ

   

самой

 

вопіющѳй

   

нужды.

Для

 

большаго

 

уволиченія

 

своихъ

 

средствъ

 

Попечительство

не

 

находитъ

 

другихъ

 

способовъ,

 

кромѣ

 

уже

 

практикующихся

 

для

сказанной

 

цѣли

 

мѣропріятій:

 

ежѳгоднаго

 

обязательнаго

 

съ

 

духо-

венства

 

сбора,

 

сбора

 

въ

 

попѳчительсвія

 

цѳрвовныя

 

кружки

 

и

сбора

 

по

 

подписнынъ

 

благотворительным'!,

 

листамъ;

 

но

 

насколько

устой чивъ

 

сборъ

 

принудительный,

 

настолько

 

же

 

недостаточно

устойчивы

 

сборы,

 

не

 

имѣющіе

 

принудатѳльнаго

 

характера;

 

за

невозиожностію

 

вонтроля

 

надъ

 

сборомъ

 

въ

 

попечительски:

 

круж-

ки,

 

Попечительство

 

можѳтъ

 

только

 

предположительно

 

сказать,

 

что

сказанныя

 

кружки

 

не

 

вѳздѣ

 

обносятся

 

при

 

богослужѳніяхъ,

 

въ

чемъ

 

виноваты

 

болѣе

 

церковные

 

старосты,

 

а

 

не

 

причты,

 

между

тѣмъ

 

этотъ

 

источникъ

 

попѳчитѳльскихъ

 

доходовъ

 

можетъ

 

дать

наивысшій

 

нритовъ

 

попѳчитѳльсвихъ

 

средствъ,

 

будѳ

 

церковные

староеты

 

будутъ

 

неувлонно

 

исполнять

 

распоряженіе

 

Святѣйшаго

Синода

 

отъ

 

23-го

 

ноября

  

1877-го

  

года.

Касательно

 

сбора

 

по

 

подписнынъ

 

листамъ

 

Попечительство

располагаем

 

достаточными

 

данными

 

для

 

того,

 

чтобы

 

составить

понятіѳ

 

объ

 

отзывчивости

 

духовенства

 

въ

 

своимъ

 

сиротамъ.

 

Изъ

данныхъ

 

подписныхъ

 

листовъ

 

усматривается,

 

что

 

веѣ

 

почти

 

по-

жертвованія

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ

 

поступаютъ

 

отъ

 

члѳновъ

причтовъ— отъ

 

однихъ

 

болѣе,

 

отъ

 

другихъ

 

менѣе,

 

смотря

 

по

матѳріальнымъ

 

срѳдствамъ

 

каждаго, — единственное

 

исключеніе

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

прѳдставляетъ

 

трѳхштатный

 

причтъ

 

села

 

Крас-

ныхъ

 

Чѳтай,

 

Курмышскаго

 

уѣзда, — причтъ

 

прихода

 

сравнительно

богатого,

 

получающій

 

казенное

 

жалованье;

 

въ

 

прежнее

 

время

Красно-Четаовскій

 

причтъ

 

въ

 

подписныхъ

 

листахъ

 

отмѣчалъ,

 

что

онъ,

 

причтъ,

 

но

 

находитъ

 

нужнымъ^

 

жертвовать

 

въ

 

пользу

сиротъ

 

потому,

 

что

 

вносить

 

въ

 

Епархіальное

 

Попечительство

обязательный

 

трехъ-рублѳвый

 

взносъ,

 

кавъ

 

будто

 

только

 

одинъ

Красно-Четаевскій

 

причтъ

 

вносить

 

сказанный

 

обязательный

 

взносъ;

въ

   

листѣ

   

за

  

1902

 

годъ

   

никакой

   

отмѣтки

   

не

   

имѣѳтся,

 

а

 

за
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подписью

 

всѣхЪ

 

члёновъ

 

причта

 

демонстративно

 

возвращенъ

 

і&-

мый

 

лйстъ

 

въ

 

Попечительство;

 

кѳ

 

понятно,

 

противъ

 

кого

 

на-

правлена

 

эта

 

домонстрація, — противъ

 

ли

 

безпрііотныхъ

 

вдовъ

 

и

сиротъ,

 

которыя

 

Красно- Чета'евскоиу

 

причту

 

представляются,

 

мо-

жѳтъ

 

быть,

 

болѣе

 

обезпечѳнными,

 

чѣмъбйи, 1

 

члены

 

причта,

 

гіолучаю-

Щіе

 

казенное

 

жалованье

 

и

 

доходъ

 

отъ

 

тробоисправлѳній,

 

или

 

—

противъ

 

Епархіальнаго

 

Попечительства,

 

прйзывъ

 

котораго

 

въ

доброму

 

сердцу

 

служителей

 

алтаря

 

Гбсподня

 

представляется

 

Кра-

сно- Чотаѳвскому

 

причту

 

посягатольйтвомъ

 

на

 

ихъ

 

'Собственность;

за

 

исключоніѳмъ

 

Красйб-Четаѳвскаго,

 

причты

 

всей

 

опархіи

 

въ

большей

 

или

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

отзывчиво

 

откликаются

 

на

 

гіризывъ

Попечительства

 

объ

 

Оказаніи

 

помбщи

 

кйротамъ

 

своймъ;

 

къ

 

со-

жалѣнію

 

духовенство

 

почти

 

безучастно

 

относится

 

къ

 

сбору

 

по-

жертйованій

 

отъ

 

прихожанъ;

 

за

 

исключеніенъ

 

немногихъ

 

случаѳвъ

всѣ

 

пожертвованія

 

гіоступаютъ

 

отъ

 

имени

 

причтовъ.

 

Изъ

 

под-

пнсныхъ

 

листовъ

 

усматривается,

 

что

 

причты

 

даже

 

'ёпархіальнаго

г'орода

 

не

 

всѣ

 

прѳдлагаютъ

 

своймъ

 

прйхож'а'намъ

 

пУдийсньІѳ

 

листы

къ

 

внесенію

 

иожертвованій

 

на

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія;

 

ббІѣе

Другихъ

 

гіредставляютъ

 

по

 

подписнынъ

 

листамъ

 

отъ

 

причта

 

Воз-

Йсёнскаго

 

собора;

 

по

 

прймѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

190^

 

'гоДу

отъ

 

причта

 

Вознесѳнскаго

 

собора

 

поступило

 

26

 

руб.

 

70 'в..,—'діъ

йрйчтовъ

 

другихъ

 

церквей

 

38

 

руб.

 

Ничтожный

 

сравнительно

сборъ

 

по

 

подписНымъ

 

листамъ

 

поступйіъ

 

ЬН

 

1-г^'благбчнннйчб-

екаго

 

округа,

 

Сйзр.

 

ув'зДа,

 

всего

 

только

 

13'fry6.

 

25

 

к.,'мёйьпіёѳ

количество

 

ножертвованій

 

по

 

подписнынъ

 

листамъ

 

п^отйвъ

 

1-го

СызрансВаго

 

округа

 

оказывается

 

тблько

 

въ

 

трехъ

 

благбчйннйчѳ-

скихъ

 

бкругахъ:

 

въ

 

Ьмъ

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Но

 

'2-мъ

 

тоже

Курмышскаго

 

уѣзда

 

и

 

3-мъ

 

Сызранскаго

 

уѣзДа,

 

тогда

 

какъ

 

1-й

благочинническій

 

'окруГъ

 

Сызранскаго

 

уѣзда

 

долженъ

 

состоять

въ

 

ѳтомъ

 

отнбпгѳній

 

первымъ

 

послѣ

 

1-го

 

Симбирскаго, — этотъ

фактъ

 

говорить

 

далеко

 

не

 

въ

 

пользу

 

отзывчивости

 

духовен-

ства

 

1-го

 

Сызранскаго

 

благочинническаго

 

округа

 

къ

 

свбимъ

бѣднымъ

 

сиротамъ.

Почтительнѣйше

   

докладывая

 

Вапгѳму

 

Преосвященству

   

объ
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увеличеніи

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

попочительскихъ

 

средствъ,

 

По-

печительство

 

честь

 

ииѣетъ

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Вашимъ

 

Проо-

свящонствонъ

 

а)

 

объ

 

изъявленіи

 

Архипастырской

 

благодарности

за

 

содѣйствіѳ

 

объ

 

увеличении

 

сказанныхъ

 

средствъ

 

о.

 

архиманд-

риту

 

Сызранскаго

 

Вззнесенскаго

 

монастыря

 

Антонію,

 

съ

 

братіею,

жѳртвующимъ

 

ежегодно

 

отъ

 

50 — 100

 

руб.

 

въ

 

Попечительство,

благочиннымъ

 

и

 

духовенству

 

округовъ:

 

2-го

 

Сызранскаго,

 

1-го

Буинскаго,

 

2-го

 

и

 

3-го

 

Карсупскаго,

 

1-го

 

Освгилеевскаго

 

и

 

3-го

Алатырскаго;

 

б)

 

придавая,

 

на

 

основаніи

 

данныхъ

 

Попечительст-

ва,

 

большое

 

значепіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

увеличонія

 

средствъ

 

Попечитель-

ства

 

постоянному

 

обнссенію

 

попечительскихъ

 

кружекъ

 

при

 

бого-

служеніяхъ

 

и

 

предложенш

 

подписныхъ

 

листовъ

 

прихожанамъ,

Попечительство

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

Ваше

 

Преосвященство

 

раз-

рѣшить

 

ему

 

снова

 

обратиться

 

къ

 

цорковнымъ

 

старостамъ

 

съ

предложеніемъ

 

неуклонно

 

исполнять

 

трсбовапіе

 

закона

 

относительно

обнесенія

 

попечительскихъ

 

кружекъ

 

при

 

каждомъ

 

богослуженіи
и _ къ

 

духовенству

 

относительно

 

сбора

 

пожертвованій

 

отъ

 

при-

хожанъ,

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

призывъ

 

Енархіальнаго

 

Попечительства

не

 

останется

 

бозъ

 

отклика

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

епархіи

 

къ

своимъ

 

сиротамъ;

 

в)

 

сотрудниковъ

 

Попечительства— о.

 

о.

 

благо-

чинныхъ

 

просить

 

усилить

 

коптроль,

 

особенно

 

въ

 

городахъ,

 

надъ

обнесоніемъ

 

попечительскихъ

 

кружекъ

 

за

 

богослужоніями

 

и

 

оказать

нравственное

 

воздѣйствіе

 

на

 

подвѣдомоѳ

 

духовенство

 

относитель-

но

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

сиротъ

 

отъ

 

прихожанъ;

 

г)

 

въ

цѣляхъ

 

ознакомлѳнія

 

съ

 

дѣятельпостію

 

благочинничоскихъ

 

попѳ-

чительвыхъ

 

отдѣленій'

 

предложить

 

благочиннымъ

 

по

 

истеченіи
каждаго

 

года

 

представлять

 

въ

 

Попечительство

 

подробные

 

отчеты

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

депегъ,

 

съ

 

указаніѳмъ

 

лицъ,

 

коимъ

 

выдано

пособіѳ,

 

и

 

мотивовъ

 

оказанія

 

пособія

 

данному

 

лицу;

 

д)

 

доісладъ

сой

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѳаію

 

ду-

ховенства

 

и

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

исполнснію.
На

 

докладѣ

 

семъ

 

27

 

того-же

 

іюня

 

послѣдовала

 

резолюція
Его

 

Преосвященства

 

слѣдующая:

   

„Согласевъ".
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Архіерейскія

 

служепія

 

и

 

рукоположен! я.

28

 

іюля,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери,

въ

 

Симбирской

 

Смолонской

 

церкви

 

литургія

 

и

 

молебенъ

 

храмовой

Божіой

 

Матери.

 

За

 

литургіею

 

діаконъ

 

Андрей

 

Покровсеій

 

руко-

положѳнъ

 

во

 

священника.

30

 

іюля,

 

въ

 

сроду,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

литургіи

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Успенію

 

Божіея

 

Матери.

1

 

августа,

 

въ

 

день

 

происхождепія

 

древъ

 

Креста

 

Господня,

въ

 

Богоявленской

 

церкви

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

крестный

 

ходъ

на

 

р.

 

Свіягу

 

съ

 

освященіемъ

 

воды.

 

За

 

литургіою

 

рукоположены:

діаконъ

 

села

 

Мордовскаго

 

Бѣлаго

 

Ключа,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Яспицкій

 

во

 

священника

 

въ

 

соло

 

Альзу,

 

Ардатовскаго

уѣзда,

 

а

 

окончившій

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

 

Алексѣй

 

Ѳеодо-

ровъ,

 

опредѣленный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

соло

 

Ходары,

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

діакона.

3

 

августа,

 

въ

 

недѣлю

 

10-ю

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

въ

 

Каѳод-

ральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

учитель

 

второклассной

 

Бе-

кетовской

 

школы,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Добролюбскій,

определенный

 

на

 

священническое

 

ыѣсто

 

въ

 

село

 

Селищи,

 

Арда-

товскаго

 

уѣзда,

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона.

6

 

августа,

 

въ

 

день

 

Нроображенія

 

Господня,

 

въ

 

Каѳедраль-

помъ

 

соборѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

литургія,

 

за

 

которою

 

рукопо-

ложены:

 

діаконъ

 

Алоксѣй

 

Ѳеодоровъ

 

во

 

священника,

 

а

 

окончив-

ши!

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

 

Іоапнъ

 

Вырыпаѳвъ

 

въ

 

діакона

 

въ

село

 

Михайловку,

 

Сѳнгилеевскаго

 

уѣзда.

9

   

августа

 

въ

 

Крестовой

 

цоркви

 

послѣ

 

литургіи

 

молебенъ

преподобному

 

Серафиму,

 

Саровскому

 

чудотворцу,

 

съ

 

водоосвя"

щеніемъ.

10

   

августа,

 

въ

 

недѣлю

 

11-ю

 

по

 

Пятидосятницѣ,

 

въ

 

Ка-

оѳдральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

рукоположены:

 

діаконъ

Александръ

 

Добролюбскій

 

во

 

священника,

 

а

 

окончившій

 

курсъ

духовной

 

семинаріи

 

Іоаннъ

 

Козмодемьянскій

 

въ

 

діакона.

За

 

редактора

 

П.

 

Алмазовъ.
СиибирскъТ

 

Тяпо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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Дагматичеекое

 

ученіѳ

 

въ

 

поеланіи

 

an.

 

Іакова.
(JIp

 

од

 

о локеніе).

Для

 

того,

 

чтобы

 

установить

 

хронологическую

 

дату

 

смерти

св.

 

Іакова,

 

нужно

 

опредѣлить

 

предварительно

 

хронологію

 

нѣко-

торыхъ

 

другихъ

 

событій,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

которыхъ

 

и

 

можетъ

быть

 

разрѣшенъ

 

данный

 

вопросъ.

 

Евсевій

 

и

 

Іосифъ

 

Флавій

 

от-

носятъ

 

смерть

 

св.

 

Іакова

 

ко

 

времени

 

междувластія,

 

когда

 

послѣ

смерти

 

Феста

 

не

 

успѣлъ

 

еще

 

прибыть

 

новый

 

прокураторъ,

 

или

иначе

 

— ко

 

времени,

 

ближайшему

 

послѣ

 

отбытія

 

an.

 

Павла

 

въ

Римъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

путешествіе

 

ан.

 

Павла

 

въ

 

Римъ

 

относится

обыкновенно

 

къ

 

61-му

 

году

 

и

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

позже

62

 

года;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

смерть

 

Феста

 

падаетъ

 

также

 

не

далѣе

 

какъ

 

на

 

62-й

 

годъ.

 

Теперь,

 

такъ

 

какъ

 

смерть

 

св.

 

Іакова

стоитъ

 

въ

 

хронологической

 

зависимости

 

отъ

 

этихъ

 

событій,

 

какъ

случившаяся

 

вскорѣ

 

послѣ

 

этихъ

 

событій — отплытія

 

an.

 

Павла

въ

 

Римъ

 

и

 

смерти

 

Феста,

 

то

 

необходимо

 

и

 

ее

 

относить

 

къ

 

концу

62-го

 

или

 

къ

 

началу

 

63-го

 

года.

 

Впрочемъ,

 

нѣкоторые

 

ученые

оспариваютъ

 

достовѣрность

 

этой

 

хронологической

 

даты,

 

относя

смерть

 

св.

 

Іакова

 

къ

 

самому

 

концу

 

60-хъ

 

годовъ,

 

на

 

томъ

 

осно-

ваніи,

 

что

 

и

 

Егезиппъ

 

и

 

Евсей,

 

разсказавъ

 

о

 

его

 

убіеніи,

 

при-

бавляютъ,

 

что

 

„тотчасъ"

 

или

 

„немедленно"

 

послѣ

 

этого

 

началась

осада

 

Іерусалима

 

Веспасаномъ.

 

Но

 

эти

 

выраженія

 

„тотчасъ"

 

и

„немедленно"

 

не

 

исключаютъ

 

возможности

 

нѣкотораго

 

промежут-

ка

 

времени.

 

Предъ

 

умственнымъ

 

взоромъ

 

этихъ

 

историковъ

 

смерть
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св.

 

Іакова

 

и

 

страшная

 

осада

 

Іерусалима

 

предносились

 

такъ

 

же

тѣсно

 

связанными

 

между

 

собою,

 

какъ

 

связаны

 

причина

 

и

 

слѣд-

ствіе,

 

фактъ

 

и

 

выводъ

 

изъ

 

него.

 

Поэтому,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

исторической

 

перспективы

 

промежуточные

 

года

 

сглаживались

 

какъ

бы

 

сами

 

собой

 

въ

 

глазахъ

 

историка,

 

хотѣвшаго

 

уловить

 

внутрен-

не

 

смыслъ

 

и

 

связь

 

этихъ

 

событій,

 

и

 

потому

 

эти

 

два

 

факта

сливались

 

для

 

писателя

 

какъ

 

бы

 

въ

 

одномъ

 

зрительномъ

 

фокусѣ.

Къ

 

тому

 

же

 

и

 

хронологически

 

промежутокъ

 

былъ

 

настолько

незначителенъ,

 

что

 

пропустить

 

его

 

при

 

такихъ

 

условіяхъ

 

могъ

бы

 

и

 

самый

 

точный

 

хроникеръ:

 

въ

 

63

 

году

 

умеръ

 

св.

 

Іаковъ,

а

 

въ

 

66-мъ

 

году

 

уже

 

начались

 

для

 

іудеевъ

 

бѣдствія

 

войны.

Такимъ

 

образомъ

 

выраженія

 

„тотчасъ"

 

и

 

„немедленно"

 

скорѣе

всего

 

указываютъ

 

не

 

на

 

хронологически- ближайшую

 

преемствен-

ность

 

событій,

 

а

 

на

 

внутреннюю,

 

причинную

 

зависимость

 

одного

событія

 

отъ

 

другого,

 

какъ

 

слѣдствія

 

отъ

 

причины, —на

 

неизбѣж-

ность

 

гибели

 

Іерусалима

 

послѣ

 

убіенія

 

праведнаго.

 

Что

 

въ

 

ча-

стности

 

Евсевій,

 

употребляя

 

слово

 

„немедленно",

 

былъ

 

далекъ

отъ

 

мысли

 

дать

 

при

 

помощи

 

его

 

точное

 

хронологическое

 

указа-

Hie,

 

мы

 

ясно

 

можемъ

 

видѣть

 

уже

 

изъ

 

одного

 

того,

 

что

 

онъ

 

же

и

 

раньше

 

указываетъ

 

данныя

 

для

 

опредѣленія

 

года

 

смерти

 

св.

Іакова,

 

именно

 

отплытіе

 

св.

 

Павла

 

въ

 

Римъ;

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

если

его

 

выраженіѳ

 

„немедленно"

 

понимать

 

въ

 

смыслѣ

 

точнаго

 

хро-

нологического

 

указанія,

 

тогда

 

не

 

будетъ

 

никакой

 

возможности

примирить

 

эти

 

двѣ,

 

совершенно

 

различный,

 

даты

 

самого

 

Евсевія

касательно

 

года

 

смерти

 

ев

 

Іакова.

 

Скончался

 

онъ,

 

по

 

свидѣтель-

ству

 

св.

 

Епифанія

 

J ),

  

96-ти

 

лѣтъ.

Изложивши

 

всѣ

   

извѣстные

   

факты

   

изъ

 

жизни

   

св.

 

Іакова,-

мы

 

попытаемся

 

теперь

 

отмѣтить

 

отличительныя

   

особенности

   

его

духовнаго

 

склада.

  

При

 

этомъ

 

естественно

 

возникаетъ

 

сопоставлѳ-

ніе

 

его

 

съ.

 

ап.

  

Павломъ.

Апостолъ

 

языковъ

 

пережилъ

 

быстрый

 

внутрепній

 

переворота,

который

 

коренпымъ

 

образомъ

 

измѣнилъ

 

прежнюю

 

систему

 

его

 

ре-

лигіозныхъ

   

убѣжденій,

   

заставивши

   

признать

   

истиной

   

то,

   

что-

')

 

Твореніи,

 

ч.

 

V — о

 

ересяхъ,

 

кн.

 

III,

 

отд.

 

II,

 

стр.

 

255.
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раньше

 

онъ

 

ревностно

 

преслѣдовалъ,

 

какъ

 

пагубное

 

суевѣріе,

 

и

отказаться

 

отъ

 

того,

 

что

 

составляло

 

до

 

того

 

времени

 

самое

 

драго-

цѣнное

 

достояніе

 

его

 

духа.

 

Такой

 

рѣзкій

 

переломъ

 

сообщилъ

 

ему

особенную

 

энергію,

 

внушилъ

 

особенную

 

страстность

 

всей

 

дѣятель-

ности

 

ап.

 

Павла.

 

Его

 

рѣчь

 

полна

 

горячихъ

 

порывовъ;

 

его

 

об-

личения

 

дыгаатъ

 

той

 

неотразимой

 

силой,

 

которая

 

лозволяетъ

приравнивать

 

его

 

къ

 

величайшему

 

изъ

 

ветхозавѣтныхъ

 

пророковъ..

И

 

вся

 

его

 

безиокойная,

 

полная

 

треволненій,

 

жизнь

 

вполнѣ

 

объ-

ясняется

 

тѣмъ

 

внутреннимъ

 

огнемъ

 

релнгіознаго

 

воодушевленія,

которое

 

побуждало

 

его

 

къ

 

такимъ

 

удивительнымъ

 

подвигамъ,

 

ка-

ковы

 

его

 

миссіонерскія

 

путешеетвія.

 

Совершенно

 

иначе

 

было

 

съ

ап.

 

Іаковомъ.

 

И

 

онъ

 

пережилъ

 

не

 

менѣе

 

глубокій

 

процессъ,

 

нри-

ведшій

 

его,

 

съ

 

помощью

 

озаренія

 

свыше,

 

къ

 

пониманію

 

Христова

ученія;

 

по

 

этотъ

 

процессъ

 

былъ

 

медленный

 

и

 

постепенный.

 

Св.

Іаковъ

 

не

 

порвалъ

 

связи,

 

соединявшей

 

его

 

съ

 

прежними

 

вѣрова-

ніями:

 

внутренній

 

процессъ

 

духовнаго

 

обновленія

 

направлялся

 

къ

просвѣщенію

 

этихъ

 

вѣрованій,

 

къ

 

уясненію

 

ихъ

 

отношонія

 

къ

Христову

 

ученію.

 

Эта

 

постепенность

 

сообщила

 

особый

 

отпечатокъ .

 

и

самой

 

личности

 

и

 

воззрѣніямъ

 

св.

 

Іакова.

 

Въ

 

немъ

 

же

 

видимъ

 

спокой-

наго,

 

какъ

 

бы

 

сосредоточенная

 

въ

 

себѣ

 

самомъ

 

апостола,

 

пора-

жавшаго

 

своихъ

 

яротивниковъ

 

и

 

привлекавшаго

 

друзей

 

не

 

силой

бурнаго

 

воодушевленія,

 

а

 

силой

 

спокойнаго,

 

твердаго

 

убѣжденія.

Его

 

рѣчь

 

запечатлѣяа

 

чувствомъ

 

задушевной

 

теплоты,

 

которая

иногда

 

возвышается

 

до

 

истино

 

трогательнаго

 

лиризма,

 

проникну-

таго

 

тихой

 

грустью

 

по

 

поводу

 

различныхъ

 

нестроеній;

 

онъ

 

не

столько

 

обличаетъ

 

виноввыхъ,

 

сколько

 

обращается

 

къ

 

нимъ

 

съ

кроткимъ

 

упрекокъ

 

и

 

словомъ

 

совѣта,

 

и

 

потому

 

его

 

рѣчь

 

не

производить

 

потрясѳнія

 

и

 

быстраго

 

внутренняго

 

переворота

 

въ

читателяхъ,

 

но

 

зато

 

пробуждаетъ

 

въ

 

душѣ

 

чувство

 

умиленія,

 

чув-

ство

 

скорбной,

 

хотя

 

и

 

тихой,

 

грусти

 

о

 

собственныхъ

 

немощахъ.

Самъ

 

достигши

 

высшаго

 

пониманія

 

Христовой

 

истины

 

путемъ

медленнаго

 

постепеннаго

 

процесса,

 

ап.

 

Іаковъ

 

по

 

тому

 

же

 

пути

велъ

 

и

 

своихъ

 

духовныхъ

 

чадъ.

 

Но

 

самая

 

характерная

 

черта

 

и

въ

 

личности

   

и

 

въ

 

жизни

 

апостола

 

было

 

его

 

отношеніѳ

 

къ

 

зако-
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ну

 

Моисея,

 

Всецѣло

 

преданный

 

Христову

 

ученію,

 

св.

 

Іаковъ,

призывавшій

 

горячо

 

къ

 

вѣрѣ

 

въ

 

I.

 

Христа,

 

Господа

 

славы,

 

самъ

остался

 

вѣренъ

 

ветхозавѣтному

 

закону

 

до

 

самыхъ

 

мелкихъ

 

его

обрядовыхъ

 

предписаній:

 

истинный

 

поборникъ

 

Христовой

 

истины,

онъ

 

былъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

истиннымъ

 

іудеемъ

 

въ

 

лучшемъ

 

смыслѣ

 

этого

слова.

 

Въ

 

своей

 

юности

 

онъ

 

воплощалъ

 

типическій

 

образъ

 

тѣхъ

благочестивыхъ

 

израильтянъ,

 

которые,

 

воспитавшись

 

и

 

проник-

нувшись

 

идеей

 

Мѳссіи

 

и

 

мессіанскаго

 

будущаго,

 

такъ

 

ярко

 

обри-

сованнаго

 

въ

 

пророческихъ

 

образахъ

 

и

 

религіозпонаціонмльныхъ

пѣснопѣніяхъ,

 

высшій

 

смыслъ

 

и

 

конечную

 

цѣль

 

жизни

 

полагали

въ

 

надеждѣ

 

—дождаться

 

„утѣхи

 

Исраилевы"

 

(Лук.

 

П,

 

25),

 

что-

бы

 

затѣмъ

 

воскликнуть

 

въ

 

полнотѣ

 

религіознаго

 

восторга:

 

„нынѣ

отпущаеши

 

раба

 

Твоего,

 

Владыко"

 

(Лук.

 

II,

 

29).

 

Евангельская

исторія

 

представляетъ

 

намъ

 

нѣсколько

 

такихъ

 

тиішческихъ

 

об-

разовъ

 

носителей

 

мессіанской

 

идеи;

 

таковы:

 

старецъ

 

Сгмеонъ,

 

up.

Анна,

 

виѳлеемскіе

 

пастыри.

 

Представителемъ

 

этого

 

типа

 

благо-
честивыхъ

 

израильтянъ

 

въ

 

первохристіанскомъ

 

обществѣ

 

и

 

является

св.

 

Іаковъ.

 

Насколько

 

глубоко

 

захватывала

 

мессіанская

 

идея

 

его

настроеніе,

 

видно

 

изъ

 

приведеннаго

 

выше

 

сказанія

 

евангелія

евреевъ:

 

онъ

 

поклялся

 

ничего

 

не

 

ѣсть,

 

пока

 

не

 

увидитъ

 

воскрес-

шаго

 

Христа.

 

Этотъ

 

разсказъ

 

вскрываетъ

 

предъ

 

нами

 

съ

 

пора-

зительной

 

ясностью

 

то

 

нравственное

 

потрясеніе,

 

какое

 

произвела

въ

 

св.

 

Іаковѣ

 

вѣсть

 

о

 

воскресеніи

 

Господа:

 

умеръ

 

Христосъ,
умерла

 

и

 

надежда

 

на

 

близкое

 

наступление

 

мессіаискаго

 

царства,

 

и

потому

 

вѣсть

 

о

 

воскресеніи

 

Господа

 

какь

 

бы

 

воскрешала

 

и

 

ду-

ховную

 

жизнь

 

„всѣхъ,

 

чающихъ

 

избавленія".

 

Отсюда,

 

и

 

его

рслигіозныя

 

убѣжденія

 

столь

 

же

 

можно

 

назвать

 

іудейскими,

 

про-

свѣтленными

 

свѣтомъ

 

новозавѣтной

 

истины,

 

сколько

 

и

 

христіан-

скими,

 

уясненными

 

съ

 

помощью

 

ветхозавѣтнаго

 

закона

 

и

 

проро-

ковъ.

 

Но

 

истинное

 

пониманіе

 

духа

 

евангельской

 

истины

 

и

 

зпаченія

Моисеева

 

закона

 

освободило

 

ев.

 

Іакова

 

отъ

 

той

 

строгой

 

исключи

 

-

тельности

 

и

 

нетерпимости,

 

которыя

 

развились

 

у

 

іудеевъ

 

въ

 

ихъ

отношеніяхъ

 

къ

 

язычникамъ:

 

самъ

 

ревностно

 

соблюдая

 

законъ,

онъ

   

рѣшительно

   

высказывается

   

за

   

его

   

необязательность

   

для



—

 

397-

христіанъ

 

изъ

 

язычниковъ

 

(Дѣян.

 

ХУ,

 

13

 

—

 

21).

 

По

 

своей

личной

 

жизни

 

онъ

 

совмѣщалъ

 

въ

 

себѣ

 

идеалъ

 

ветхозавѣтнаго

праведника

 

и

 

христіанскаго

 

аскета:

 

„онъ

 

не

 

пилъ

 

вина

 

и

 

сике-

ра,

 

не

 

употрѳблялъ

 

въ

 

пищу

 

никакого

 

животнаго,

 

не

 

стригъ

 

во-

лосъ,

 

не

 

умащался

 

елеемъ

 

и

 

не

 

мылся

 

въ

 

банѣ....

 

Въ

 

храмъ

вступалъ

 

онъ

 

одинъ,

 

и

 

его

 

находили

 

тамъ

 

стоящимъ

 

на

 

колѣнахъ

и

 

молящимся

 

объ

 

отпущеніи

 

грѣховъ

 

народу.

 

Отъ

 

безпрестан-

ныхъ

 

колѣнопреклсненій

 

во

 

время

 

молитвы

 

о

 

спасеніи

 

народа

 

ко-

лѣни

 

его

 

ожестѣли,

 

какъ

 

у

 

верблюда" 1).

 

Но

 

за

 

этими

 

суровыми

аскетическими

 

подвигами

 

ясно

 

видно

 

проникнутое

 

горячей

 

лю-

бовью

 

сердце

 

св.

 

аскета,

 

глубоко

 

волнуемое

 

нераскаянностью

 

своего

народа.

 

И

 

эта

 

глубина

 

молитвеннаго

 

настроенія,

 

полнота

 

и

 

сила

любви

 

позволяютъ

 

видѣть

 

въ

 

св.

 

Іаковѣ

 

прототипъ

 

цѣлаго

 

сонма

христіанскнхъ

 

святыхъ — подвижниковъ:

 

молитва,

 

проникнутая

 

лю-

бовью

 

къ

 

людямъ

 

и

 

скорбью

 

о

 

нихъ,

 

— такъ

 

можно

 

въ

 

кратцѣ

обозначить

 

ихъ

 

духовное

 

содержаніе.

 

Разумѣется,

 

такая

 

личность

не

 

могла

 

не

 

произвести

 

сильнаго

 

вліянія

 

на

 

своихъ

 

соврѳменни-

ковъ:

 

припомнимъ,

 

что

 

въ

 

перво-христіанской

 

общинѣ

 

Іерусалим-

ской,

 

гдѣ

 

предстоятелемъ

 

былъ

 

св.

 

Іаковъ,

 

у

 

множества

 

увѣ-

ровавшихъ

 

было

 

одно

 

сердце

 

и

 

одна

 

душа,

 

никто

 

ничего

 

изъ

имѣнія

 

своего

 

не

 

называлъ

 

своимъ,

 

но

 

все

 

у

 

нихъ

 

было

 

общее
(Дѣян.

 

ІУ,

 

32,

 

34).

 

Въ

 

этомъ

 

идеальномъ

 

строѣ

 

жизни

 

видно

вліяніе

 

св.

 

Іакова,

 

который,

 

какъ

 

глава

 

общины,

 

регулировалъ

ея

 

жизнь.

 

Мало

 

того,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

авторитетъ

 

правѳднаго

высоко

 

стоялъ

 

и

 

въ

 

глазахъ

 

народа

 

вообще,

 

и

 

даже

 

между

 

книж-

никами

 

и

 

фарисеями:

 

они,

 

по

 

свидѣтельству

 

Егезиппа,

 

просили

св.

 

Іакова

 

объявить

 

предъ

 

собравшимся

 

на

 

праздникъ

 

Пасхи
народ омъ,

 

что

 

онъ

 

заблуждается,

 

считая

 

Іисуса

 

Христомъ

 

*).
Очевидно,

 

величественный

 

образъ

 

праведнаго

 

съ

 

такой

 

неотрази-

мой

 

силой

 

дѣйствовалъ

 

на

 

народъ,

 

что

 

одного

 

его

 

слова

 

книж-

ники

 

и

 

фарисеи

 

считали

 

достаточнымъ

 

для

 

убѣжденія

 

народа.

Тотъ

 

же

 

Егезиппъ

 

передаетъ

 

далѣе,

 

что

 

подъ

 

вліяніемъ

 

св.

 

Іа-

1 )

 

Евсевій,

 

Ц.

 

П.

 

II,

 

23

 

ср.

 

Св.

 

Епнфапія— Творенія,

 

ч.

 

V,

 

стр.

 

255,-156.
1)

 

Евсевій,

 

Ц.

 

И.

 

II,

 

23.



—

 

398

 

-

кова

 

множество

 

іудеевъ

 

обращалось

 

въ

 

христианство,— и

 

въ

 

числѣ

ихъ

 

были

 

даже

 

старѣйшины 2).

 

Можно

 

представить

 

себѣ

 

поэтому,

какое

 

страшное

 

пострясающее

 

впѳчатлѣніе

 

произвело

 

его

 

убіеніе:

„Іакову

 

до

 

того

 

всѣ

 

уд

 

влялись

 

и

 

за

 

праведность

 

столько

 

уважали

его",

 

говоритъ

 

Евсевій,

 

„что

 

мудрѣйшіе

 

изъ

 

іудеевъ

 

именно

 

му-

ченическую

 

его

 

смерть

 

почитали

 

причиной

 

немедленно

 

открывшейся

осады

 

Іерусалима"3).

 

И

 

даже

 

Іоеифъ

 

Флавій,

 

говоря

 

о

 

бѣд-

ствіяхъ

 

войны,

 

замѣчаетъ:

 

„все

 

сіе

 

приключилось

 

іудеямъ

 

въ

отмщеніе

 

за

 

Іакова

 

праведнаго,

 

коль

 

скоро

 

они

 

убили

 

этого

праведнѣйшаго

 

мужа" 4).

 

Неудивительно

 

отсюда,

 

если

 

народная

память

 

такъ

 

свято

 

хранила

 

имя

 

св.

 

Іакова,

 

что

 

даже

 

во

 

времена

Евсевія

 

сохранялся

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

какъ

 

драгоцѣнная

 

святыня,

его

 

престолъ6).

Такъ

 

обрисовывается

 

предъ

 

нами

 

образъ

 

св.

 

Іакова

 

Пра-

веднаго

 

на

 

основаніи

 

св.

 

писанія

 

и

 

историческихъ

 

свидѣтельствъ.

Если

 

сопоставить

 

теперь

 

то,

 

что

 

намъ

 

известно

 

о

 

его

 

личности

съ

 

содержаніемъ

 

посіанія,

 

то

 

едва

 

ли

 

можно

 

удивляться

 

отмѣчен-

нымъ

 

выше

 

особенностямъ

 

его

 

ученія.

 

Св.

 

Іаковъ

 

такъ

 

глубоко

былъ

 

предант.

 

ветхозавѣтному

 

закону,

 

такъ

 

свято

 

соблгодалъ

 

его

обряды

 

(назаройство),

 

т.исъ

 

былъ

 

привязанъ

 

къ

 

іерусалимскому

храму,

 

что

 

современные

 

ему

 

законники

 

считали

 

его

 

своимъ

 

едино-

мышленникомъ,

 

а

 

цозднѣйшее

 

преданіе,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

надѣ-

ваетъ

 

на

 

его

 

голову

 

первосвященническую

 

діадему

 

и

 

ставитъ

 

его

главой

 

евіоннтскаго

 

направленія,

 

преувеличивая

 

его

 

привязанность

къ

 

закону

 

Моисееву

 

до

 

полной

 

исключительности.

 

Что

 

такой

исключительности

 

не

 

было,

 

за

 

это

 

говоритъ

 

и

 

апостольскій

 

со-

боръ,

 

и

 

то,

 

что

 

св.

 

Іаковъ

 

называется

 

въ

 

носланіи

 

къ

 

Галатамъ

„столпомъ

 

церкви",

 

и

 

другія

 

данныя,

 

столь

 

же

 

несомнѣнныя;

но

 

отрицать,

 

что

 

св.

 

Іаковъ

 

самое

 

христіанское

 

ученіѳ

 

восприни-

малъ

 

и

 

проповѣдовалъ,

 

какъ

 

обѣщанное

 

пророками

 

завѣщаніе

ветхозавѣтнаго

 

закона,

 

также

 

совершенно

 

невозможно,

 

такъ

 

какъ,

»)

 

Тамъ

 

же.

•)

 

Тамъ

 

же.

«)

 

Таыъ

 

же.

»)

 

ѴП,

 

19.
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не

 

говоря

 

о

 

приведенныхъ

 

выше

 

историческихъ

 

свидѣтѳльствахъ,

и

 

само

 

Св.

 

Писавіе

 

выставляетъ

 

его

 

главой

 

іудео-христіанъ

 

(см.

Дѣян.

 

XXI

 

гл.;

 

Гал.

 

П,

 

12).

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

отчасти

 

Св.

же

 

Писаніе

 

(Дѣян.

 

XV,

 

19

 

—

 

20),

 

а

 

главное

 

—

 

историческія

 

сви-

дѣтельства

 

и

 

самое

 

нааменованіе

 

праведнаго

 

выставляютъ

 

св.

Іакова

 

подвижникомъ,

 

все

 

вниманіе

 

котораго

 

направлено

 

на

 

во-

просы

 

нравственные:

 

не

 

отвлеченное

 

богословствованіѳ,

 

а

 

нрав-

ственная

 

жизнь

 

была

 

главной

 

цѣлыо

 

его

 

стремленій,

 

и

 

для

достиженія

 

этой

 

цѣли

 

онъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

велъ

 

строгую

 

аске-

тическую

 

жизнь:

 

не

 

пилъ

 

вина

 

и

 

сикера,

 

постоянно

 

постился,

проводилъ

 

время

 

въ

 

напряженной

 

молитвѣ

 

о

 

грѣхахъ

 

народа

 

и

умеръ,

 

сохранивши,

 

по

 

словамъ

 

св.

 

Епифанія,

 

вѣчную

 

дѣвствен-

ность').

 

Его

 

нравственные

 

подвиги,

 

очевидно,

 

были

 

настолько

поразительны,

 

что

 

онъ

 

получилъ

 

не

 

только

 

у

 

христіанъ,

 

но

 

даже

и

 

у

 

іудеевъ

 

названіе

 

праведнаго,

 

и

 

позднѣйшее

 

проданіе

 

припи-

сываетъ

 

его

 

молитвѣ

 

такую

 

чудодѣйственную

 

силу,

 

что,

 

по

 

словамъ

св.

 

Епифанія,

 

когда

 

было

 

бездождіе,

 

онъ

 

воздѣвалъ

 

руки

 

кверху

и

 

молился,

 

и

 

тотчасъ

 

небо

 

давало

 

дождь" 2).

Этими

 

особенностями

 

автора

 

—

 

его

 

глубокой

 

привязанностью

 

къ

закону

 

Моисееву

 

и

 

его

 

агкетическимъ

 

складомъ

 

и

 

объясняется

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

посланіе

 

является

 

съ

 

такой

 

исключительно

 

нрав-

ственно-практи

 

ческой

 

окраской

 

и

 

столь

 

близко

 

и

 

по

 

стилю,

 

и

 

по

постановкѣ

 

и

 

способу

 

раекрытія

 

разбираемыхъ

 

вопросовъ

 

примы-

каете

 

къ

 

священной

 

ветхозавѣтной

 

письменности.

 

Благодаря

 

этому

съ

 

посланіемъ

 

повторилась

 

судьба

 

его

 

автора:

 

какъ

 

его

 

нѣкоторыѳ

современники,

 

повидимому,

 

считали

 

іудеемъ

 

за

 

его

 

привязанность

къ

 

ветхозавѣтному

 

закону

 

и

 

іерусалимскому

 

храму,

 

такъ

 

и

 

по-

сланіѳ

 

теперь

 

нѣкоторые

 

ученые

 

за

 

его

 

близость

 

къ

 

ветхозавѣт-

пому

 

миросозерцанію

 

готовы

 

признать

 

скорѣѳ

 

памятникомъ

 

ветхо-

завѣтной,

 

чѣмъ

 

христіанской

 

письменности.

 

Но

 

само

 

собой

 

понятно,

что

 

если

 

бы

 

св.

 

Іаковъ

 

праведный

 

писалъ

 

въ

 

такое

 

время,

 

когда,

въ

 

виду

 

появленія

 

неправомыслящихъ,

 

явилась

 

нужда

 

въ

 

подроб-

')

 

Папарій,

 

I

 

кп.,

 

II

 

отд.,

 

217

 

стр.

з)

 

Твор.,

 

ч.

 

Y -я,

 

стр.

 

256.
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—

номъ

 

раскрытіи

 

догматической

 

стороны

 

христіанскаго

 

ученія,

 

тогда,

какъ

 

руководитель

 

своей

 

шіствы,

 

онъ

 

долженъ

 

бы

 

былъ

 

дать

 

въ

своемъ

 

посланіи

 

и

 

разъясненіе

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ.

 

Тотъ

фактъ,

 

что

 

такого

 

разъясненія

 

мы

 

не

 

находимъ

 

въ

 

посланіи,

можетъ

 

быть

 

объясненъ,

 

кромѣ

 

личныхъ

 

свойствъ

 

апостола,

 

об-

стоятельствами

 

и

 

характеромъ

 

того

 

времени,

 

когда

 

написано

 

было

посланіе.

 

Мы

 

подошли

 

теперь

 

къ

 

вопросу

 

въ

 

высшей

 

степени

важному,

 

но

 

настолько

 

же

 

трудному

   

и

 

спорному— къ

 

вопросу

 

о

времени

 

написанія

 

посланія.

                        

„

     

т

 

,

       

,,

г

                                                                  

Ив.

 

Добролюбовъ.
( ІІродолженіе

 

будетъ).

-------=:ХМІ^ІМІХ= -------

О

 

надлежащемъ

 

приготовленіи

 

священника

 

къ

 

совершенію
Божественной

 

литургіи.

3)

 

Искреннее

 

сознаніе

 

своей

 

грѣховности

 

и

 

своего

 

недо-

стоинства

 

къ

 

причащенію

 

св.

 

Таинъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

сопровождаться

благоговѣйнымъ

 

страхомъ

 

въ

 

приступающемъ

 

ко

 

вкушенію

 

Тѣла

и

 

Крови

 

Господнихъ.

 

Трепетное

 

чувство

 

страха

 

великой

 

отвѣт-

ственности

 

предъ

 

Вогомъ

 

рѣшаетъ

 

въ

 

совѣсти

 

кающагося

 

грѣш-

ника

 

вопросъ:

 

приступить

 

ли

 

въ

 

настоящее

 

время

 

или

 

не

 

присту-

пить

 

къ

 

пріобщенію

 

св.

 

Таинъ.

 

Да

 

искушаетъ

 

человѣкъ

 

себе,—

заповѣдуѳтъ

 

апостолъ,

 

—

 

и

 

тако

 

отъ

 

хлѣба

 

да

 

ястъ

 

и

 

отъ

чаши

 

да

 

піетъ;

 

иже

 

бо

 

аще

 

ястъ

 

хлѣбъ

 

сей

 

или

 

піетъ

 

чашу

Господню

 

недостойнѣ,

 

повиненъ

 

будетъ

 

Тѣлу

 

гі

 

Крови

 

Го-

сподни

 

(1

 

Кор.

 

XI,

 

27,

  

28).

„Чтобы

 

вы

 

думали,

 

братіе,

 

вкушаетъ

 

тотъ,

 

кто

 

причащается

св.

 

Таинъ

 

не

 

съ

 

должнымъ

 

расположеніемъ

 

духа

 

и

 

сердца?

 

Не

Тѣло

 

и

 

Кровь

 

Христовы,

 

а

 

одинъ

 

простой

 

хлѣбъ

 

и

 

вино?

 

Ахъ,

и

 

это

 

было

 

бы

 

великое

 

лишеніо".

 

Но

 

даровангя

 

Божіи

 

нера-

скаянны

 

(Римл.

 

XI,

 

29);

 

посему

 

и

 

недостойные,

 

равно

 

какъ

 

и

достойные

 

пріемлютъ

 

истинное

 

Тѣло

 

и

 

истинную

 

Кровь

 

Господа.

Но

 

сіе-то

 

^самоѳ

 

счастіе

 

и

 

обращается

 

для

 

нихъ

 

въ

 

величайшее

несчастіе;

 

потому

 

что

 

Божественное

 

брашно,

   

которое

 

истинпымъ
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причастникамъ

 

служить

 

во

 

оставленіе

 

грѣховъ

 

и

 

въ

 

жизнь

 

вѣч-

ную,

 

для

 

ложныхъ

 

вѳдетъ

 

за

 

собою

 

судъ

 

и

 

осуждѳніе.

 

Ядый
бо

 

и

 

піяй

 

недостойть,

 

до

 

слову

 

апостола,

 

судъ

 

себѣ

 

ястъ

 

и

пгетъ

 

(1

 

Еор.

 

XI,

 

29).

 

И

 

заиѣтьте

 

силу

 

выраженія

 

апостоль-

скаго:

 

не

 

говорить

 

-- „подвергаете

 

себя

 

суду",

 

а

 

—

 

судъ

 

себѣ

ястъ

 

и

 

пгетъ;

 

то

 

есть

 

несчастный

 

самъ

 

не

 

только

 

произносите

па

 

себя

 

судъ,

 

но

 

и

 

вносите

 

его

 

въ

 

себя,

 

совершаете

 

его

 

надъ

собою.

 

Такъ

 

неотразило

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

наказаніе

 

за

 

преступле-

ніе!

 

Ипаче

 

и

 

быть

 

не

 

можотъ,

 

судя

 

по

 

важности

 

вины.

 

Ибо

 

въ

чемъ

 

виновенъ

 

ложный

 

причастникъ? -въ

 

томъ,

 

что

 

есть

 

самаго

преступнаго:

 

оиъ

 

повиненъ,

 

по

 

слову

 

апостола,

 

Тѣлу

 

и

 

Крови
Господни,

 

т.

 

е.

 

смерти

 

Господней.

 

Можетъ

 

ли

 

быть

 

вина

 

тягче

сей

 

вины?

 

И

 

распинатели

 

Господа

 

виновпы

 

были

 

въ

 

семъ

 

ужасномъ

преступленіи,

 

но

 

виновны

 

не

 

столько,

 

какъ

 

худой

 

причастникъ;

потому

 

что

 

они

 

или

 

вовсе

 

не

 

знали,

 

или

 

знали

 

несовершенно,

 

кого

распинаютъ:

 

аще

 

бо

 

быша

 

разумѣли,

 

говорите

 

апостолъ,

 

не

быша

 

Госпоба

 

славы

 

распяли

 

(1

 

Кор.

 

II,

 

8).

 

Но

 

нынѣ

 

не-

достойный

 

причастникъ

 

не

 

можете

 

не

 

знать,

 

кого

 

распинаетъ:

онъ

 

распинаете

 

своими

 

грѣхами

 

именно

 

Господа

 

славы;

 

потому

что

 

съ

 

младенчества

 

сто

 

разъ

 

слышалъ

 

и

 

непрестанно

 

слышите,

что

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Коего

 

онъ

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

причащается,

есть

 

Единородный

 

Сынъ

 

Божій,

 

истинный

 

Богъ

 

и

 

Творедъ

 

всего

видимаго

 

и

 

невидимаго.

 

И

 

такое

 

существо,

 

всемогущее,

 

лсевѣду-

щее,

 

онъ

 

презираете!..

 

И

 

какъ

 

презираетъ

 

и

 

оскорбляете?— въ

собственномъ

 

Тѣлѣ

 

и

 

Крови

 

Его,

 

въ

 

самомъ

 

высшѳмъ

 

дарѣ

 

Его
любви,

 

въ

 

томъ

 

таинствѣ,

 

учрежденіе

 

коего

 

етоило

 

Ему

 

смерти

крестной!

 

Такое

 

преступленіе.

 

— скажемъ

 

словами

 

Златоуста,—

какихъ

 

не

 

заслуживаетъ

 

молній

 

и

 

громовъ?"
„Громы

 

сіи

 

до

 

времени

 

молчатъ;

 

молніи

 

сіи

 

до

 

опредѣлен-

наго

 

дня

 

и

 

часа

 

невидимы;

 

долготерпѣливый

 

и

 

многомилостивый
Спаситель

 

и

 

Судія

 

нашъ,

 

отлагая

 

судъ

 

на

 

будущее

 

и

 

дая

 

мѣсто

покаянію,

 

терпите

 

оскорбленія,

 

наносимыя

 

Тѣлу

 

и

 

Крови

 

Его,
съ

 

тѣмъ

 

же

 

безмолвіемъ,

 

какъ

 

Онъ

 

терпѣлъ

 

біенія

 

и

 

заушенія
во

 

дворѣ

 

Каіафы

 

и

 

Пилата;

   

но

 

Божественные

 

дары,

   

принятые
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нераскаяннымъ

 

грѣшникомъ,

 

безъ

 

всякаго

 

особеннаго

 

распоряже-

нія

 

промысла,

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

какъ

 

огнь

 

Божественный,

 

попаляяй,

по

 

существу

 

своему,

 

недостойныя,

 

не

 

могутъ

 

не

 

оказывать

 

въ

грѣшпикѣ

 

великаго

 

карательнаго

 

дѣйствія.

 

Такъ

 

въ

 

церкви

 

Ко-

ринѳской,

 

по

 

свидѣтельству

 

апостола

 

Павла,

 

изъ

 

недостойныхъ

иричастниковъ

 

многіе

 

подвергались

 

за

 

свою

 

вину

 

тяжкимъ

 

болѣз-

нямъ

 

и

 

самой

 

смерти

 

(1

 

Кор.

 

XI,

 

30).

 

Такъ

 

въ

 

церкви

 

Кар-

фагенской,

 

по

 

свидѣтѳльству

 

св.

 

Кипріяна,

 

одипъ

 

недостойный

причастникъ

 

вдругъ,

 

послѣ

 

причащенія,

 

сдѣлался

 

нѣмымъ,

 

а

 

у

другого

 

расторгся

 

надвое

 

языкъ.

 

Такъ

 

во

 

времена

 

Златоуста,

 

по

словамъ

 

его,

 

недостойные

 

причастники

 

подвергались

 

иногда

 

ви-

димо

 

мучоніямъ

 

отъ

 

злыхъ

 

духовъ....

 

Кто

 

поручится,

 

что

 

и

 

нынѣ

недостойное

 

причащеніе

 

не

 

сопровождается

 

подобными

 

сдѣдствіямн?

Если

 

мы

 

не

 

заиѣчаемъ

 

ихъ,

 

то,

 

можете

 

быть,

 

именно

 

потому,

что

 

не

 

замѣчаемъ,

 

не

 

обращаемъ

 

на

 

сіе

 

дѣло

 

никакого

 

вниманія,

вовсе

 

не

 

думаемъ,

 

чтобы

 

за

 

недостойнымъ

 

причащеніемъ

 

могло

слѣдовать

 

что-либо.

 

А

 

какъ

 

не

 

слѣдовать

 

чему-либо,

 

когда

 

мы

въ

 

таинствѣ

 

причащенія

 

оріемлемъ

 

на

 

себя,

 

по

 

выражепію

 

церкви»

огнь

 

божественный^...

 

Какъ

 

не

 

слѣдовать

 

чему-либо

 

отъ

 

вку-

шенія

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Господней,

 

когда

 

и

 

употребленіе

 

обыкно-

веннаго

 

брашна

 

и

 

питія

 

сопровождается

 

нерѣдко

 

важными

 

по

слѣдствіми?

 

Сильныя

 

и

 

рѣшительныя

 

врачевства

 

всегда

 

такого

свойства,

 

что

 

если

 

не

 

производятъ

 

спасительныхъ

 

дѣйствій,

 

то

сопровождаются

 

великою

 

опасностію

 

для

 

пріемлющихъ.

 

А

 

какое

врачѳвство

 

сильнѣе

 

и

 

рѣшительнѣѳ

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Сына

 

Вожія."

(Арх.

 

Иннокентія,

 

Первая

 

седьмица

 

вел.

 

поста,

 

стр.

 

136— 138).

Св.

 

церковь

 

учите,

 

что

 

Тѣло

 

и

 

Кровь

 

Христовы

 

вътаин-

ствѣ

 

евхаристіи

 

есть

 

божественный

 

огнь,

 

который

 

пріемлющихъ

его

 

въ

 

себя

 

съ

 

чистою

 

совѣстыо

 

очищаете

 

и

 

просвѣщаетъ,

 

а

недостойныхъ

 

попаляетъ

 

(Молит,

 

ко

 

св.

 

прич.).

 

Поэтому

 

прича-

щающіеся

 

пресуществленныхъ

 

хлѣба

 

и

 

вина

 

съ

 

несомнѣнною

вѣрою

 

и

 

живѣйшимъ

 

сознаніемъ,

 

что

 

они

 

пріемлютъ

 

въ

 

себя

Божественный

 

огнь

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Господнихъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

вѣры

своей,

 

сознательно

 

же

 

испытывают^

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

теплоту

 

Бо-
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жественной

 

любви,

 

очищеніе

 

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

порочныхъ

 

страстей

и

 

просвѣщеніе

 

ума

 

своего

 

истиннымъ

 

Боговѣденіемъ;

 

а

 

созна-

ющіе

 

въ

 

своей

 

ссвѣсти

 

пороки

 

и

 

пристрастія

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

дерзающіе

 

причащаться

 

страшныхъ

 

Христовыхъ

 

таинъ

 

номинуемо

испытываютъ,

 

послѣ

 

сознательно-

 

недостойнаго

 

причащенія,

 

жгучія

угрызенія

 

совѣсти.

 

Но

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

долженъ

 

знать

 

по

 

соб-

ственнымъ

 

опытамъ

 

религіозно-нравственной

 

жизни,

 

что

 

угрызенія

совѣсти

 

за

 

преступленія

 

бываютъ

 

невыносимо

 

—

 

жгучи

 

только

 

послѣ

первыхъ

 

опытовъ

 

престуиленія,

 

а

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

если

грѣтникъ

 

упорно

 

предается

 

своей

 

страсти,

 

несмотря

 

ни

 

на

 

какія

угрызенія

 

совѣсти,

 

совѣсть

 

его

 

мало

 

по

 

малу,

 

такъ

 

сказать,

 

пе-

регораете,

 

постепенно

 

торяетъ

 

силу

 

мучительнаго

 

жара

 

и

 

жгу-

чести

 

и

 

наконецъ

 

дѣлается

 

сожженною

 

совѣстью

 

(I

 

Тим.

 

IV,

 

2).

Это

 

такое

 

противоестественное

 

состояніе

 

души,

 

при

 

которомъ

безсовѣстпый

 

грѣшникъ

 

и

 

видя

 

не

 

видите,

 

и

 

слыша

 

пе

 

слышите,

и

 

соснавая

 

не

 

разумѣетъ.

 

Въ

 

глубинѣ

 

души

 

онъ

 

не

 

можете

отрѣгаиться

 

отъ

 

сознанія

 

всей

 

преступности

 

своего

 

упорно-грѣхов-

наго

 

поведенія,

 

не

 

можете

 

никакими

 

софизмами

 

своего

 

развра-

щеннаго

 

ума,

 

никакимъ

 

сильнымъ

 

воплемъ

 

страстей

 

заглушить

іюслѣдній

 

голосъ

 

совѣсти

 

о

 

неизбѣжности

 

праведнаго

 

воздаянія

за

 

всякое

 

преступленіе;

 

но

 

успокаеваемый

 

съ

 

одной

 

стороны

 

тѣмъ,

что

 

обезсилепная

 

совѣсть

 

больше

 

не

 

угрызаете

 

его,

 

а

 

съ

 

другой

стороны

 

—

 

тѣмъ,

 

что

 

праведный

 

Судія

 

не

 

подвергаете

 

его

 

не-

медленному

 

наказанію,

 

онъ

 

предается

 

преступнымъ

 

страстямъ

 

и

беззаконіямъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

люди

 

съ

 

сожженною

 

совѣстью

 

не

почитаютъ

 

Бога

 

непреложнымъ

 

въ

 

Его

 

обѣтованіяхъ

 

и

 

угро-

захъ,

 

то

 

и

 

Богъ

 

предаетъ

 

ихъ

 

въ

 

неискусенъ

 

умъ

 

творити

неподобная

 

(Гимл.

 

1,

 

21—32).

 

Таковъ

 

неизбѣжный

 

ходъ

 

нрав-

ственнаго

 

омертвѣнія

 

и

 

закоренѣлости

 

во

 

грѣхахъ

 

всякаго

 

хри-

стіанина,

 

дерзающаго

 

противъ

 

собственной

 

совѣсти

 

причащаться

Божсственнаго

 

огня-Тѣла

 

и

 

Крови

 

Господнихъ!
4)

 

Какъ

 

естественное

 

слѣдствіе

 

предыдущихъ

 

молитвенныхъ

расноложеній,

 

въ

 

душѣ

 

грѣшника

 

является

 

непреоборимая

 

алчба
и

 

жажда

   

причащенія

   

животворящаго

   

Тѣла

   

и

   

Крови

  

Господа
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Іисуса.

 

Эта

 

алчба

 

хлѣба

 

животнаго

 

и

 

жажда

 

пива

 

истиннаго

открывается

 

весьма

 

ощутимо

 

въ

 

тоскливомъ

 

педовольствѣ

 

души

земными ,

 

благами,

 

въ

 

безотчетной

 

тоскѣ

 

души

 

какъ

 

бы

 

о

 

поки-

нутой

 

далекой

 

родинѣ,

 

въ

 

презрѣніи

 

къ

 

грѣховнымъ

 

наслажде-

ніямъ.

 

Такая

 

томительная

 

алчба

 

и

 

жажда

 

души

 

служитъ

 

для

приготовляющагося

 

священника

 

вѣрнѣйшимъ

 

признакомъ

 

надле-

жащей

 

готовности

 

къ

 

причащенію

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Господпихъ.

Кто

 

не

 

испытываете

 

въ

 

душѣ

 

такой

 

алчбы

 

и

 

жажды

 

св.

 

при-

чащенія,

 

тотъ

 

или

 

не

 

созналъ

 

всей

 

глубины

 

своего

 

отчужденія

отъ

 

жизни

 

Божіей,

 

или

 

питаете

 

пристрастіе

 

къ

 

какому-либо

грѣховному

 

наслажденію

 

и

 

не

 

желаете

 

навсегда

 

разстаться

 

съ

нимъ,

 

или

 

не

 

вѣруетъ

 

въ

 

таинство

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Господнихъ

и,

 

подобно

 

Іудѣ,

 

притворяясь

 

вѣрнымъ

 

ученикомъ

 

Господа

 

Іису-

са,

 

дерзаете

 

участвовать

 

въ

 

тайной

 

вечери

 

Сына

 

Божія,

 

не

имый

 

одѣянгя

 

бранна.

 

Таинственной

 

вечери

 

Агнца

 

Божія,

 

за-

планнаго

 

за

 

спасете

 

міра,

 

алчутъ

 

и

 

жаждутъ

 

только

 

нищге

духомъ

 

и

 

бѣдные

 

дѣлали

 

правды,

 

томящіеся

 

во

 

тъмѣ

 

н

 

сѣни

смертнѣй;

 

а

 

всѣ

 

гордые

 

фарисеи,

 

самодовольные

 

мнимою

 

своею

праведностію,

 

равно

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

прочіе

 

міролюбцы,

 

пресыща-

ющіеся

 

похотьми

 

и

 

сластьми

 

прелестными,

 

подъ

 

разными

 

пред-

логами

 

отрекаются

 

отъ

 

таинственной

 

трапезы

 

Господней.

 

Священ-

нииъ,

 

какъ

 

служитель

 

алтаря,

 

по

 

самому

 

сану

 

и

 

званію

 

своему,

обязавъ

 

весьма

 

часто

 

совершать

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

при-

чащаться

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Господнихъ.

 

Что

 

же

 

происходите

 

въ

душѣ

 

іерея

 

Вожія,

 

глубоко

 

понимающаго

 

все

 

величіе

 

совершаемаго

имъ

 

таинства?

 

Если

 

онъ

 

разъ

 

удостоился

 

испытать

 

и

 

вкусить

всю

 

сладость

 

общенія

 

со

 

Христомъ,

 

то

 

съ

 

той

 

же

 

минуты

 

прекра-

щается

 

въ

 

душѣ

 

его

 

борьба

 

сомнѣній

 

и

 

недоумѣній

 

съ

 

ощути-

мымъ

 

опытомъ

 

непостижимой

 

любви

 

Божіей.

 

Жажда

 

причащенія

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Господнихъ

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

не

 

только

 

не

прекращается,

 

а

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

возгорается;

 

она

 

становится

 

жа-

ждою

 

сердца,

 

пламенѣющаго

 

любовію

 

къ

 

сладчайшему

 

Іисусу:

ядущіе

 

Мя

 

еще

 

взалчутъ,

 

и

 

піющіе

 

Мя

 

еще

 

вжаэюдутся

(Сир.

   

XXIV,

 

23).

   

„Души

   

правдолюбивыя

   

и

 

боголюбивыя,

 

—
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объясняете

 

эту

 

жажду

 

общенія

 

со

 

Христомъ

 

св.

 

Макарій

 

Еги-

петски,—съ

 

великою

 

надеждою

 

и

 

вѣрою

 

вожделѣвающія

 

совер-

шенно

 

облечься

 

во

 

Христа,

 

не

 

терпятъ

 

въ

 

себѣ

 

даже

 

и

 

какого-

либо

 

умаленія

 

въ

 

небесномъ

 

желаніи

 

и

 

любви

 

ко

 

Господу,

 

но,

всецѣло

 

пригвоздившись

 

въ

 

престолу

 

Христову,

 

ежедневно

 

сознаютъ

въ

 

себѣ

 

ощущеніе

 

духовнаго

 

проуспѣянія

 

въ

 

привязанности

 

къ

духовному

 

Жениху;

 

уязвившись

 

же

 

небеснымъ

 

желаніемъ

 

и

 

жа-

ждая

 

правды

 

добродѣтелей,

 

сильно

 

и

 

ненасытимо

 

вожделѣваютъ

духовнаго

 

озаренія.

 

А

 

если

 

за

 

вѣру

 

свою

 

сподобляются

 

пріять

познаніе

 

Божественныхъ

 

таинъ,

 

или

 

дѣлаются

 

причастными

 

ве-

селія

 

небесной

 

благодати;

 

то

 

не

 

полагаются

 

сами

 

на

 

себя,

 

почитая

себя

 

чѣмъ-либо;

 

но

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

сподобляются

 

духовныхъ

дарованій,

 

въ

 

такой

 

же,

 

по

 

ненасытимости

 

небѳснаго

 

жѳланія,

 

съ

болыпимъ

 

еще

 

напряженіемъ

 

взыскуютъ

 

оныхъ;

 

чѣмъ

 

болѣе

 

ощу-

щаютъ

 

въ

 

себѣ

 

духовнаго

 

преуспѣянія,

 

тѣмъ

 

паче

 

алчутъ

 

и

жаждутъ

 

причастія

 

и

 

пріумноженія

 

благодати;

 

чѣмъ

 

болѣе

 

обо-

бщаются

 

духовно,

 

тѣмъ

 

паче

 

какъ-бы

 

обнищеваютъ

 

въ

 

соб-

ственномъ

 

о

 

себѣ

 

мнѣніи,

 

по

 

причинѣ

 

ненасытимости

 

духовнаго

желанія

 

стремиться

 

къ

 

небесному

 

Жениху,

 

какъ

 

говоритъ

 

писа-

ніе:

 

ядущіе

 

Мя

 

еще

 

взалчутъ,

 

и

 

піющіѳ

 

Мя

 

еще

 

вжаждутся"

(Бесѣд.

 

10,

 

J6

  

1).

Нѣкоторые

 

духовные

 

пастыри

 

не

 

испытываютъ

 

святой

 

жажды

теснѣйшаго

 

соединенія

 

съ

 

Господомъ

 

Іисусомъ.

 

Отъ

 

чего

 

это

 

проис-

ходите?

 

-

 

отъ

 

оскудѣнія

 

вѣры

 

и

 

любви

 

ко

 

Христу

 

въ

 

такихъ

пастыряхъ

 

церкви;

 

а

 

причина

 

такого

 

охладѣнія

 

къ

 

высшей

 

любви,

воплотившейся

 

и

 

распеныпейся

 

за

 

наше

 

спасеніе

 

на

 

креетѣ,

 

от-

крыта

 

возлюбленнымъ

 

ученикомъ

 

Христовымъ

 

Іоанномъ

 

Богосло-

вомъ.

 

Re

 

любите

 

міра,

 

ни

 

яже

 

въ

 

мірѣ,

 

-учите

 

онъ,

 

—

 

яко

все,

 

яже

 

въ

 

мірѣ,

 

похоть

 

плотская,

 

и

 

похоть

 

очесъ,

 

и

 

гор-

дость

 

житейская,

 

нѣстъ

 

отъ

 

Отца,

 

но

 

отъ

 

міра

 

сею

 

есть.

Лще

 

же

 

кто

 

любитъ

 

міръ,

 

нѣсть

 

любве

 

Отчи

 

въ

 

немъі

(1

 

Іоан.

 

2,

 

15,

 

16).

 

И

 

мало

 

того,

 

что

 

въ

 

сердцѣ

 

міролюбца

нѣтъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

любви

 

къ

 

Отцу

 

небесному,

 

а

 

напротивъ

мало

 

по

 

малу

 

возникаете

 

ослѣплонная .

 

вражда

 

на

 

Бога.

 

Никто



—

 

406

 

—

бо

 

можетъ

 

двѣма

 

господинома

 

работати,—

 

объясняете

 

это

страшное

 

психическое

 

явленіе

 

сама

 

Премудрость

 

Божія, — либо

единаго

 

возлюбитъ,

 

а

 

друшго

 

возненавидитъ;

 

или

 

единаго

 

дер-

жится,

 

о

 

друзѣмъ

 

же

 

нерадити

 

начнетъ;

 

не

 

можете

 

Богу

работати

 

и

 

мамонѣ

 

(Матѳ.

 

VI,

 

24).

 

А

 

св.

 

ап.

 

Іаковъ

 

гово-

рите:

 

не

 

вѣсте

 

ли,

 

яко

 

любы

 

міра

 

сего

 

вражда

 

Богу

 

есть:

гіже

 

бо

 

восхощетъ

 

другъ

 

быта

 

мгру,

 

врагъ

   

Божій

  

бываетъ!

(Іак.

 

IV,

 

4).

                     

_

   

і

                      

.

      

_

Сообщилъ

 

свящ.

 

Ар.

  

Раждаевъ.

Село

 

Кармалейскій

 

Гартъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

и

 

какъ

 

въ

приходѣ

 

этого

 

села

 

вводится

 

всенародное

 

пѣніе

 

при

 

бого-

служеніи.

Въ

 

одномъ

 

взъ

 

ЖШ

 

Симбирскихъ

 

Еиархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стей

 

рекомендовано

 

всенародное

 

пѣніе

 

при

 

богослуженіи,

 

какъ

одно

 

изъ

 

средствъ

 

оживленія

 

приходской

 

жизни.

 

Вполнѣ

 

согла-

шаясь

 

съ

 

этой

 

мыслью,

 

я,

 

съ

 

цѣлію

 

возбудить

 

вопросъ

 

о

 

способахъ

введенія

 

въ

 

приходахъ

 

всенароднаго

 

пѣнія

 

при

 

богослуженіи,

рѣшаюсь

 

предложить

 

благосклонному

 

вниманію

 

читателей

 

Ведо-

мостей

 

описаніе

 

того,

 

какъ

 

лично

 

мною

 

вводится

 

всеобщее

 

пѣніе

при

 

богослуженіи

 

въ

 

занимаемомъ

 

мною

 

приходѣ

 

-селѣ

 

Карма-

лейскомъ

 

Гартѣ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда.

 

Но

 

прежде

 

этого,

 

дабы

 

дать

прѳдставленіе

 

читателю,

 

на

 

какой

 

почвѣ

 

мпѣ

 

приходится

 

рабо-
тать,

 

считаю

 

полезнымъ

 

для

 

дѣла

 

представить

 

и

 

краткій

 

очеркъ

моего

 

прихода.

Село

 

Кармалейскій

 

Гартъ

 

расположено

 

въ

 

глухомъ

 

лѣсу

 

на

полянѣ,

 

имѣющей

 

въ

 

длину

 

съ

 

востока

 

на

 

западъ

 

около

 

пяти

версте,

 

а

 

въ

 

ширину

 

съ

 

сѣвера

 

на

 

югъ

 

около

 

4

 

верстъ.

 

Мѣст-

ность,

 

занимаемая

 

селомъ,

 

сырая,

 

болотистая;

 

погреба

 

и

 

под-

полья

 

домовъ

 

весною

 

и

 

лѣтомъ

 

наполняются

 

водой;

 

много

 

на

 

ней

болота,

 

немало

 

и

 

родниковъ

 

ил>

 

подпочвенной

 

воды.

 

На

 

восточной

сторонѣ

 

этой

 

мѣстности,

 

въ

 

2

 

Уз

 

верстахъ

 

отъ

 

села,

 

протекаете

небольшая

 

рѣчка

 

„Пичкара";

   

такая

 

же

 

рѣчка

 

именемъ

   

„Кар-



—
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—

мала"

 

и

 

въ

 

такомъ

 

же

 

разстояніи

 

отъ

 

села

 

протекаете

 

и

 

на

западѣ

 

мѣстности.

 

Почва

 

мѣстности

 

чернозема

 

имѣетъ

 

мѳнѣе

четверти,

 

подпочва

 

же

 

ея

 

глинистая;

 

потому

 

урожай

 

полей

 

не

отличается

 

обиліемъ;

 

въ

 

хорошій

 

годъ

 

урожай

 

едва,

 

едва

 

по-

крываете

 

сѣмена,

 

расходы

 

на

 

обработку

 

и

 

стоимость

 

земли.

 

Въ

церковной

 

лѣтописи

 

за

 

1902

 

годъ

 

находятся

 

такія

 

свѣдѣнія

 

о

ііриходѣ

 

села.

 

„

 

1 )

 

Приходъ

 

села

 

Кармалейскаго

 

Гарта

 

открытъ

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

4

 

іюня

 

1901

 

года.

 

Найменованіе

„Гартъ"

 

село

 

получило

 

отъ

 

производившейся

 

въ

 

этой

 

мѣстности

гари

 

для

 

золы

 

на

 

стеклянные

 

заводы;

 

наименованіе

 

„Кармалей-

скій"

 

произошло

 

отъ

 

близко

 

протекающей

 

рѣчки

 

Караалы.

 

На-

селеніе

 

прихода

 

чисто

 

русское.

 

Поселено

 

оно

 

въ

 

этой

 

мѣстности

во

 

второй

 

половинѣ

 

ХѴПІ

 

столѣтія

 

Удѣльнымъ

 

Вѣдомствомъ,

которое

 

ссылало

 

сюда

 

людей

 

изъ

 

различныхъ

 

своихъ

 

имѣній

 

за

провинности.

 

Къ

 

концу

 

ХѴШ

 

вѣка

 

такихъ

 

насельниковъ

 

здѣсь

было

 

около

 

17

 

душъ

 

съ

 

соотвѣтствующимъ

 

числомъ

 

душъ

 

жен-

скаго

 

пола.

 

Къ

 

этому

 

времени

 

переселилось

 

сюда

 

50

 

душъ

мужского

 

пола

 

съ

 

соотвЬтствующимъ

 

числомъ

 

женщинъ

 

изъ

 

села

Мишукова,

 

Алатырскаго

 

уѣзда.

 

Приходомъ

 

жители

 

Кармалейскаго

Гарта

 

были

 

причислены

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сурскаго

 

Майдана,

 

что

въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

Гарта,

 

а

 

съ

 

освобожденіемъ

 

отъ

 

крѣпостной

зависимости

 

были

 

переведены

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сіявы,

 

что

 

отъ

Гарта

 

въ

 

10

 

верстахъ.

 

Къ

 

открытію

 

прихода

 

въ

 

селѣ

 

Карма-

лейсюмъ

 

Гартѣ

 

числилось

 

152

 

двора

 

правоелавныхъ,

 

3

 

двора

раскольниковъ;

 

ревизскихъ

 

душъ

 

считалось

 

253;

 

дѣйствитоль-

ныхъ

 

душті

 

въ

 

приходѣ

 

611

 

мужского

 

пола,

 

623

 

женскаго.

Замѣчательныхъ

 

мѣстностей

 

въ

 

приходѣ

 

нѣтъ.

 

Приходъ

 

состоите

изъ

 

одного

 

села.

 

2)

 

Церковь

 

построена

 

въ

 

1891

 

году

 

въ

 

честь

Богоявленія

 

Господня

 

съ

 

придѣломъ

 

во

 

имя

 

св.

 

пророка

 

Иліи;

зданіемъ

 

деревянная.

 

Построена

 

она

 

съ

 

благослоненія

 

Преосвя-

щеннаго

 

Варсонофія,

 

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызрапскаго;

 

съ

его

 

же

 

благословѳнія

 

она

 

и

 

освящена

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ,

священникомъ

 

села

 

Кувакина,

 

Гавріиломъ

 

Ѳедоровымъ.

 

Церковь

построена

 

на

 

пожертвованія

  

доброхотовъ;

  

отъ

   

прихода

  

на

  

по-



—
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—

стройку

 

ея

 

употреблено

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

тысячъ

 

рублей;

 

лѣсъ

 

на

постройку

 

храма

 

и

 

домовъ

 

причта

 

былъ

 

данъ

 

изъ

 

Удѣльпаго

Вѣдомства

 

безмездно;

 

дома

 

для

 

причта

 

куплены

 

старые.

 

Иконо-

стасъ

 

при

 

главномъ

 

престолѣ

 

былъ

 

купленъ

 

въ

 

селѣ

 

Кувакинѣ

старый

 

за

 

сорокъ

 

рублей;

 

также

 

купленъ

 

старый

 

икопостасъ

 

и

для

 

придѣла

 

въ

 

г.

 

Алатырѣ

 

отъ

 

церкви

 

св.

 

Стефана.

 

Пере-

строекъ

 

не

 

было;

 

не

 

было

 

и

 

пріобрѣтснія

 

особо

 

цѣнныхъ

 

вещей.

Въ

 

храмѣ

 

замѣчательныхъ

 

предметовъ

 

нѣтъ.

 

Не

 

было

 

въ

 

храмѣ

и

 

выдающихся

 

случаевъ.

 

Крестныхъ

 

ходовъ,

 

кромѣ

 

обычныхъ
каждому

 

приходу,

 

и

 

особенныхъ

 

моленій

 

нѣтъ.

 

3)

 

Первымъ

 

свя-

щенникомъ

 

въ

 

приходъ

 

назначенъ

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

1897
году

 

студенте

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

Владиміръ

 

Ива-

новъ

 

Кассеньевъ,

 

въ

 

ноябрѣ

 

1901

 

года.

 

0.

 

Кассеньевъ

 

въ

приходѣ

 

прожилъ

 

до

 

18

 

іюня

 

1902

 

года,

 

когда

 

онъ,

 

согласно

его

 

прошенію,

 

переведенъ

 

былъ

 

въ

 

село

 

Можаровъ

 

Майданъ,

Курмышскаго

 

уѣзда.

 

Вмѣсто

 

его

 

17

 

же

 

іюня

 

1902

 

года

 

назпа-

ченъ

 

свяшенникомъ

 

въ

 

приходъ

 

Павелъ

 

Сергіевъ

 

Ивановъ

 

изъ

числа

 

братіи

 

Сызранскаго

 

монастыря.

 

Псаломщикомъ

 

въ

 

приходъ

назначенъ

 

17

 

іюля

 

1901

 

года

 

Иванъ

 

Александровичъ

 

Десницкій

изъ

 

села

 

Сугути,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

по

 

образованію

 

изъ

 

высшаго

отдѣлонія

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

Первымъ

 

церковнымъ

старостою

 

избранъ

 

и

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

крестьянинъ

 

села

Кармалейскаго

 

Гарта

 

Косма

 

Косминъ

 

Ѳедуловъ.

 

Первою

 

просфор-
нею

 

опредѣлена

 

вдова

 

фельдшера

 

изъ

 

крестьянъ,

 

дочь

 

діакона,

Евдокія

 

Семенова

 

Лисина.

 

4)

 

Прихожане

 

къ

 

богослуженію

 

и

исполпенію

 

долга

 

исцовѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

очень

 

усердны.

 

Об-
ращена

 

изъ

 

раскола

 

и

 

совращеній

 

въ

 

него

 

не

 

было.

 

Гасколъ

 

на

пути

 

обращенія

 

въ

 

православіе.

 

Въ

 

1902

 

году

 

въ

 

приходѣ

 

от-

крыта

 

церковно- приходская

 

школа,

 

но

 

обученіе

 

въ

 

ней

 

по

 

случаю

повальнаго

 

тифа

 

не

 

начиналось.

 

Прихожане

 

сильно

 

желаютъ

скорѣйшаго

 

начала

 

обученія.

 

Учительницею

 

въ

 

школу

 

назначена

дочь

 

священника

 

Ольга

 

Павловна

 

Иванова,

 

кончившая

 

курсъ

Симбирскаго

 

епархіальнаго

 

училища,

 

бывшая

 

три

 

года

 

учитель-

ницей

 

церковно-цриходской

 

школы

 

села

 

Малой

 

Кондалы,

 

Самар-



—
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ской

 

епархіи,

 

съ

 

жалованьемъ

 

240

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Прихожане

 

наняли

квартиру

 

для

 

школы,

 

сдѣлали

 

столы

 

ученпческіе,

 

шкафъ

 

для

книгъ,

 

классную

 

доску.

 

Книги

 

частію

 

куплены

 

на

 

средства

 

церкви,

частію

 

высланы

 

изъ

 

Алатырскаго

 

Отдѣленія

 

Енархіальнаго

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта.

 

5)

 

Текущимъ

 

годомъ

 

прихожанъ

 

волновалъ

вопросъ

 

объ

 

отобраніи

 

у

 

причта

 

одной

 

пропорціи

 

земли.

 

Причте

владѣетъ

 

двумя

 

пропорціями

 

земли:

 

одна

 

нарѣзана

 

по

 

полюбовной

сказкѣ

 

изъ

 

крестьянскаго

 

надѣла,

 

другая

 

отведена

 

въ

 

пользова-

ніе

 

причту

 

Удѣльнымъ

 

Вѣдомствомъ

 

временно,

 

пока

 

существуете

приходъ

 

въ

 

Гартѣ.

 

Какъ

 

сильно

 

волновалъ

 

прихожанъ

 

этотъ

вопросъ,

 

видно

 

изъ

 

того

 

обстоятельства,

 

что

 

когда

 

лѣтомъ

 

прі-

ѣхалъ

 

въ

 

село

 

землемѣръ

 

для

 

укрѣнленія

 

межевыхъ

 

знаковъ

 

па

пропорціи

 

земли,

 

нарѣзанной

 

изъ

 

крестьянскаго

 

надѣла,

 

то

 

они

хотѣли

 

не

 

допустить

 

его

 

до

 

работе;

 

пришлось

 

вызывать

 

полицію;

иемлемѣру

 

они

 

во

 

время

 

работе

 

и

 

за

 

деньги

 

не

 

отпускали

 

пи-

щевыхъ

 

продуктовъ.

 

Успокоены

 

были

 

прихожане,

 

когда

 

мѣстньшъ

благочиннымъ,

 

священникомъ

 

села

 

Сурскаго

 

Майдана

 

Иваномъ

Оурминскимъ,

 

и

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

Ивановымъ,

 

пріѣха-

вшимъ

 

въ

 

приходъ

 

уже

 

послѣ

 

сильныхъ

 

волненій,

 

было

 

имъ

 

вы-

яснено,

 

что

 

у

 

нихъ

 

есть

 

законный

 

путь

 

отобранія

 

у

 

причта

земли

 

-

 

это

 

ходатайство

 

нредъ

 

начальствомъ.

 

Ходатайство

 

объ

отобрапіи

 

у

 

причта

 

одной

 

пропорціи

 

земли

 

прихожане

 

начали,

 

а

за

 

время

 

владѣнія

 

ими

 

одной

 

изъ

 

пропорцій,

 

именно

 

—

 

удѣльной,

ее

 

опи

 

въ

 

пользованіе

 

причту

 

со

 

времени

 

открытія

 

прихода

 

не

отдавали;

 

выдали

 

причту

 

деньги.

 

Второй

 

в-шросъ,

 

волновавшій

приходъ

 

въ

 

истекшій

 

годъ,

 

это— производство

 

метрическихъ

 

вы-

иисей

 

изъ

 

церкви

 

села

 

Сіявы

 

о

 

рожденіи

 

малолѣтнихъ

 

и

 

несо-

вершеннолѣтнихъ

 

дѣтей

 

прихожанъ.

 

Имъ

 

не

 

хочется

 

при

 

бракахъ

ѣздить

 

за

 

выписями

 

въ

 

село

 

Сіяву

 

и

 

платить

 

за

 

это

 

причту

деньги.

 

Они

 

подали

 

Его

 

Преосвященству

 

прогаеніе

 

объ

 

ускореніи

производства

 

этихъ

 

выписей.

 

Осенью

 

истекшаго

 

года

 

въ

 

селеніи
свирѣпствовалъ

 

повальный

 

тифъ.

 

Въ

 

легкой

 

формѣ

 

имъ

 

перѳбо-

лѣли

 

почти

 

всѣ

 

поголовно,

 

много

 

было

 

больныхъ

 

имъ

 

и

 

въ

тяжелой

 

формѣ

 

его;

 

умерло

 

отъ

 

него

 

1 5

 

человѣкъ.

 

Тифъ

 

і

 

былъ
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откуда-то

 

занесенъ;

 

грязная

 

и

 

сырая

 

осень

 

при

 

неимѣніи

 

въ

 

се-

лѣ

 

проточной

 

воды

 

способствовала

 

его

 

распространенно.

 

Оказаніе

медицинской

 

помощи

 

было

 

проявлено

 

житьемъ

 

фельдшера

 

въ

 

селѣ

и

 

четырехразовымъ

 

посѣщеніемъ

 

врача.

 

Крестьяне

 

вызвали

 

во-

рожею

 

изъ

 

села

 

Порѣцкаго.

 

Священникъ

 

побудилъ

 

прихожанъ

совершить

 

молебствіе,

 

а

 

за

 

литургіей

 

была

 

возносима

 

особая

 

мо-

литва.

 

Въ

 

поученіяхъ

 

были

 

изложены

 

взгляды

 

Св.

 

Писанія

 

и

православной

 

церкви

 

на

 

ворожбу

 

и

 

медицину,

 

а

 

также

 

ученіе

 

о

христіанскомъ

 

поведеніи

 

во

 

время

 

болѣзни.

 

6)

 

Число

 

родившихся

за

 

годъ

 

было

 

80,

 

бракосочетавшихся

 

18,

 

умершихъ

 

64

 

человѣка.

По

 

приходо-расходнымъ

 

книгамъ

 

за

 

годъ

 

церковнаго

 

дохода

 

было

557

 

р.

  

20

 

коп.,

 

а

 

расхода

 

414

 

р.

 

24

 

к.".

Таковы

 

свѣдѣнія

 

церковной

 

лѣтописи

 

за

 

1902

 

годъ

 

о

приходѣ

 

села

 

Кармалейскаго

 

Гарта.

 

Эти

 

свѣдѣнія

 

представляютъ

изъ

 

себя

 

отвѣты

 

на

 

Синодальную

 

программу

 

о

 

содержаніи

 

записей

въ

 

такихъ

 

лѣтописяхъ.

 

Въ

 

дополненіе

 

этихъ

 

свѣдѣній

 

мы

 

изло

жимъ,

 

какъ

 

рѣшены

 

были

 

вопросы,

 

волновавшіе

 

прихожанъ

 

въ

1902

 

году,

 

и

 

дадимъ

 

нѣсколько

 

характеристическихъ

 

чертъ

прихожанъ.

Школьное

 

обученіѳ

 

врачъ

 

разрѣшилъ

 

начать

 

послѣ

 

святокъ.

Началось

 

обученіе

 

14

 

января

 

1903

 

года.

 

Въ

 

школу

 

явилось

70

 

мальчиковъ

 

и

 

20

 

дѣвочекъ;

 

изъ

 

нихъ

 

76

 

человѣкъ

 

акку-

ратно

 

посѣщали

 

школу,

 

а

 

14

 

человѣкъ

 

временами

 

переставали

ходить.

 

90

 

человѣкъ

 

это—почти

 

весь

 

школьный

 

возрастъ

 

при-

хода.

 

Квартира

 

школьная

 

оказалась

 

малою

 

для

 

вмѣщенія

 

всѣхъ

учащихся;

 

пришлось

 

учениковъ

 

и

 

ученицъ

 

разбить

 

на

 

двѣ

 

груп-

пы,

 

съ

 

одной

 

заниматься

 

до

 

обѣда,

 

а

 

съ

 

другой

 

послѣ

 

обѣда,

соединяя

 

обѣ

 

группы

 

на

 

уроки

 

Закона

 

Божія

 

и

 

пѣнія.

Удовлетворены

 

были

 

прихожане

 

и

 

въ

 

другомъ

 

ихъ

 

желаніи.

По

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

у

 

причта

 

была

 

отобрана

 

одна

 

про-

порция

 

земли

 

и

 

по

 

редана

 

крестьянамъ.

 

Отобрана

 

та

 

пропорція

земли,

 

которая

 

была

 

вырѣзана

 

изъ

 

крестьянской

 

земли,

 

и

 

во

владѣніе

 

которой

 

причта

 

былъ

 

введенъ

 

формальнозаконнымъ

иутемъ;

 

причту

 

была

 

оставлена

   

земля

 

Удѣльнаго

 

вѣдомства;

 

во
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владѣніе

 

ею

 

онъ

 

не

 

введенъ

 

и

 

фактически

 

ею

 

еще

 

не

 

владѣлъ.

Земля

 

эта

 

въ

 

одномъ

 

полѣ.

 

Несовсѣмъ

 

удовлетворено

 

третье

 

жѳ-

ланіе

   

прихожанъ.

   

Имъ

 

выданы

 

метрическія

 

выписи,

   

а

 

вѣрнѣѳ

сказать,

 

справки

 

о

 

рожденіи

  

ихъ

   

малолѣтнихъ

 

и

 

несовершенно-

лѣтнихъ

 

дѣтей,

 

но

 

болѣо,

 

чѣмъ

 

о

 

сотнѣ

 

дѣтей

 

такихъ

 

снравокъ

 

не

дано.

 

Послѣднее

 

объясняется

 

способомъ

 

производства

 

этихъ

 

снра-

вокъ,

 

неправильностію

 

метрическихъ

 

записой

 

и

 

неправильное™

 

за-

писей

 

духовныхъ

 

росписей.

 

Для

 

производства

 

указанныхъ

 

справокъ

начальствомъ

 

предписано

 

причту

 

села

 

Кармалейскаго

  

Гарта

  

со-

ставить

   

посемейный

   

списокъ

   

своихъ

   

прихожанъ

   

на

   

основаніи

духовныхъ

 

росписей,

 

а

 

причту

 

села

 

Сіявы

 

предписано

 

въ

 

этомъ

спискѣ

 

на

 

основаніи

 

духовныхъ

   

росписей

 

и

 

метрическихъ

 

книгъ

отмѣтить

 

годъ,

 

мѣсяцъ,

 

день

 

рожденія,

 

J6J6

 

записи

 

метрическихъ

книгъ

 

о

  

рожденіи

   

несовершеннолѣтнихъ

   

и

   

малолѣтвихъ

   

дѣтей

прихожанъ

 

села

 

Гарта.

  

Каждому

   

служащему

   

въ

 

духовноиъ

 

вѣ-

домствѣ

 

извѣстно,

 

что

   

духовный

   

росписи,

 

составляемыя

   

каждо-

годно

 

со

 

словъ

 

прихожанъ.

 

отличаются

 

погрѣшностями;

 

страдаютъ

нерѣдко

 

ошибками

 

и

 

метрическія

 

книги.

 

Также

 

ясно,

 

что

 

причтъ

новаго

 

прихода

   

по

   

незнанію

   

еще

   

своихъ

 

прихожанъ

 

не

 

можетъ

исправить

   

ошибокъ

 

духовныхъ

   

росписей,

   

не

 

можетъ

   

и

 

причтъ

стараго

 

сдѣлать

 

всѣхъ

 

помѣтокъ

   

въ

 

посемейномъ

 

спискѣ

 

о

   

ро-

жденіи

 

дѣтей

 

бывшихъ

 

своихъ

 

прихожанъ

 

по

 

несоотвѣтствію

 

за-

писей

   

духовныхъ

   

росписей

 

съ

   

записями

   

метрическихъ

   

книгъ.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

мои

 

прихожане

 

настойчиво

 

требуютъ,

 

чтобы

 

имъ

даны

 

были

 

справки

 

о

 

рожденіи

 

всѣхъ

   

ихъ

 

дѣтей.

   

Приходится

снова

 

провѣрять

 

посемейный

 

списокъ,

 

взявъ

 

для

   

этой

 

провѣрки

въ

  

помощь

   

причту

   

кого-либо

   

изъ

 

прихожанъ

   

по

 

ихъ

 

выбору,
составить

   

списокъ

   

опущенныхъ

 

въ

 

справкахъ

 

дѣтей

   

и

 

просить

у

  

начальства

   

прѳдписанія

   

причту

   

села

 

Сіявы,

   

чтобы

   

онъ

  

въ

этомъ

 

спискѣ

 

отмѣтилъ,

   

почему

  

то

 

или

   

другое

  

лице

  

опущено.

Сдѣлать

 

это

 

приходится

 

въ

 

успокоеніе

 

прихожанъ,

 

въ

 

оправда-

ніе

 

себя

 

предъ

 

ними

 

и

 

для

 

пріобрѣтенія

   

данныхъ,

 

по

 

которымъ

они

   

въ

 

необходимыхъ

   

случаяхъ

   

обращались

   

бы

 

къ

 

начальству

объ

 

исправленіи

 

или

 

о

 

возстнновленіи

 

записей

 

метрическихъ

 

книгъ.
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Для

 

характеристики

 

прихожанъ

 

считаю

 

нужнымъ

 

дать

 

о

нихъ

 

еще

 

такія

 

свѣдѣнія.

Прихожане — люди

 

очень

 

и

 

очень

 

трудолюбивые,

 

работой

заняты

 

круглый

 

годъ;

 

при

 

постоянномъ

 

недородѣ

 

хлѣба,

 

завися-

щѳмъ

 

отъ

 

малоудобной

 

почвы

 

полей,

 

своего

 

хлѣба

 

имъ

 

въ

большинствѣ

 

случаевъ

 

едва

 

хватаѳтъ

 

до

 

зимы.

 

Да

 

и

 

надѣлъ

 

зем-

ли

 

у

 

нихъ

 

не

 

великъ:

 

одна

 

десятина

 

въ

 

полѣ

 

на

 

душу.

 

Выру-

чаетъ

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

лѣсъ.

 

Кормятся

 

они

 

главнымъ

 

об-

разомъ

 

отъ

 

лѣсного

 

промысла.

 

Болѣе

 

состоятельные

 

покупаютъ

въ

 

Удѣльномъ

 

Вѣдомствѣ

 

дубъ

 

и

 

сухостойную

 

ель,

 

покупаютъ

 

и

сосну.

 

Ель

 

и

 

сосну

 

распиливаютъ

 

на

 

половыя,

 

подѣлочныя

 

и

кровельныя

 

доски,

 

а

 

изъ

 

дуба

 

выдѣлываютъ

 

шпалы

 

и

 

колятъ

особыя

 

доски.

 

Менѣе

 

состоятельные

 

покупаютъ

 

лѣсъ

 

товарище-

ствами

 

и

 

находятъ

 

постоянную

 

работу

 

у

 

состоятельныхъ

 

и

 

около

желѣзной

 

дороги,

 

проходящей

 

въ

 

лѣсу

 

въ

 

1 5

 

вѳрстахъ

 

отъ

 

села;

тамъ

 

много

 

лѣсопромышленниковъ

 

производятъ

 

свои

 

операціи

 

и

даютъ

 

крестьянамъ

 

заработки

 

въ

 

видѣ

 

рубки

 

лѣса,

 

возки

 

и

 

пилки

его.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

Гарта

 

уходятъ

 

на

 

заработки

 

въ

 

Сибирь.

Прежде

 

они

 

оттуда

 

приносили

 

больпгія

 

деньги,

 

но

 

въ

 

послѣднѳѳ

время

 

тамъ

 

заработки

 

упали

 

въ

 

цѣнности;

 

поэтому

 

уходъ

 

на

 

эти

заработки

 

сталъ

 

уменьшаться.

 

Оловомъ,

 

у

 

мужчинъ

 

села

 

Гарта

заработковъ

 

достаточно,

 

но

 

женщины

 

почти

 

вовсе

 

не

 

имѣютъ

ихъ;

 

все

 

время

 

ихъ

 

посвящено

 

на

 

домашнія

 

примитивныя

 

рабо-

ты;

 

никуда

 

онѣ

 

изъ

 

села

 

не

 

отлучаются,

 

даже

 

на

 

базаръ

 

рѣдкія

изъ

 

нихъ

 

ѣздятъ.

 

А

 

много

 

могла

 

бы

 

женщина

 

и

 

въ

 

Гартѣ

 

за-

работать;

 

близость

 

лѣса.

 

изобилующаго

 

различными

 

сортами

 

грибовъ

и

 

ягодъ,

 

возможность

 

разведенія

 

рогатаго

 

скота,

 

пастбища

 

и

сѣсокосы,

 

удобства

 

для

 

пчеловодства,

 

годность

 

усадебной

 

почвы

для

 

садоводства

 

—дали

 

бы

 

болыпія

 

заработки

 

и

 

жѳнщинамъ.

 

Но

взяться

 

за

 

все

 

это

 

мѣшаетъ

 

рутина.

 

Вслѣдствіѳ

 

описаннаго

 

по-

ложенія

 

женщины

 

въ

 

Гартѣ

 

менѣе

 

развиты,

 

чѣмъ

 

мужчины.

Мужчины,

 

хотя

 

во

 

многомъ

 

и

 

наивны,

 

но

 

разумны.

 

Ихъ

 

ясно

 

и

разумно

 

изложенные

 

доводы

 

всегда

 

убѣдятъ.

 

Разумны

 

они,

 

наивны

и

 

при

   

томъ

   

настойчивы.

   

Нелишнимъ

   

считаю

   

привести

   

здѣсь
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нѣкоторые

 

факты,

 

свидѣтельствующіѳ

 

о

 

ихъ

 

настойчивости

 

и

 

на-

ивности.

 

Достаточно

 

ихъ

 

характѳризуютъ

 

въ

 

этомъ

 

отношѳнія

вышеописанные

 

хлопоты

 

объ

 

отобраніи

 

у

 

причта

 

земли,

 

отноше-

ніе

 

къ

 

зѳмлемѣру

 

и

 

хлопоты

 

по

 

вытребованію

 

изъ

 

прихода

 

села

Сіявы

 

метрическихъ

 

справокъ.

 

При

 

мнѣ

 

имѣлъ

 

мѣсто

 

такой

 

слу-

чай.

 

Приходитъ

 

въ

 

Гартъ

 

изъ

 

одного

 

села

 

Вуинскаго

 

уѣзда

женщина

 

хоронить

 

свою

 

умершую,

 

выданную

 

въ

 

Гартъ

 

въ

 

за-

мужество,

 

дочь;

 

женщина

 

эта

 

была

 

больна

 

и

 

въ

 

Гартѣ

 

и

 

сама

умерла

 

скоропостижно.

 

Сотникъ

 

объ

 

этомъ

 

сообщаетъ

 

становому

приставу.

 

Хозяинъ

 

дома

 

отвозитъ

 

умершую

 

женщину

 

въ

 

то

 

сѳ-

леніе,

 

изъ

 

котораго

 

она

 

пришла.

 

Пріѣзжаетъ

 

становой

 

приставь

въ

 

Гартъ,

 

трупа

 

умершей

 

женщины

 

не

 

находитъ,

 

и

 

начинается

дѣло

 

о

 

самовольнѳмъ

 

перѳвозѣ

 

трупа

 

въ

 

другой

 

уѣздъ.

 

Или

 

воть

еще

 

явленіѳ.

 

Праздникъ:

 

на

 

улицѣ

 

собраніѳ;

 

пьяный

 

назойливо

пристаѳтъ

 

къ

 

трезвому

 

по

 

любви

 

подраться;

 

трезвый

 

долго

 

от-

талкиваѳтъ

 

его,

 

наконецъ

 

берѳтъ

 

его

 

одной

 

рукой

 

за

 

обѣ

 

руки

его,

 

начинаѳтъ

 

бить

 

его

 

по

 

бокамъ

 

такъ,

 

что

 

онъ

 

впадаетъ

 

въ

безсознательноѳ

 

состояніѳ;

 

его

 

долго

 

приходится

 

отливать

 

водой,

и

 

ему

 

около

 

недѣли

 

пришлось

 

пролежать

 

въ

 

постели.

 

Нужно

сказать,

 

что

 

кулачная

 

драка

 

одно

 

изъ

 

удовольствій

 

и

 

развлѳчѳ-

ній

 

крестьянъ

 

села

 

Гарта;

 

на

 

маслен

 

ицѣ

 

село

 

раздѣляѳтся

 

на

двѣ

 

половины,

 

и

 

устраивается

 

кулачный

 

бой;

 

даже

 

женщины

принимаютъ

 

въ

 

немъ

 

участіе.

 

Въ

 

доказательство

 

воспріемлемости

крестьянъ

 

къ

 

ясно

 

изложеннымъ

 

доводамъ

 

могу

 

указать

 

на

легкость

 

и

 

скорость

 

успокоенія

 

ихъ

 

благочиннымъ

 

и

 

священни-

комъ

 

въ

 

волненіяхъ

 

по

 

поводу

 

укрѣпленія

 

землемѣромъ

 

межѳвыхъ

знаковъ

 

причтовой

 

земли.

 

А

 

вотъ

 

и

 

образѳцъ,

 

какъ

 

нужно

 

убѣ-

ждать

 

крестьянъ

 

села

 

Гарта.

 

Рѣшался

 

въ

 

селѣ

 

вопросъ

 

о

 

пѳре-

дѣлкѣ

 

земли

 

на

 

новыя

 

души,

 

т.

 

е.

 

о

 

раздѣлѣ

 

ѳя

 

между

 

дѣй-

ствительными,

 

а

 

не

 

ревизскими

 

душами.

 

Рѣшеніе

 

этого

 

вопроса

вызвало

 

больпгіѳ

 

споры

 

и

 

носогласія

 

въ

 

обществѣ;

 

имѣющіе

больше

 

сыновей,

 

чѣмъ

 

ревизскихъ

 

душъ,

 

желали

 

этой

 

передѣлки,

а

 

имѣющіѳ

 

больше

 

ревизскихъ

 

душъ,

 

чѣмъ

 

сыновей,

 

не

 

желали.

Пріѣзжаетъ

 

въ

 

село

 

земскій

 

начальникъ

 

и

 

прѳдлагаетъ

 

произве-
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сти

 

этотъ

 

раздѣлъ

 

такъ:

 

землю

 

подѣлить

 

между

 

наличными

 

ду-

шами,

 

а

 

теряющихъ

 

количество

 

земли

 

отъ

 

этого

 

раздѣла,

 

имѣющихЪ

бояѣо

 

ревизскихъ

 

душъ,

 

чѣмъ

 

сыновей,

 

вознаградить

 

землею,

приходящеюся

 

На

 

долю

 

неживущихъ

 

въ

 

Гартѣ.

 

Моментально

 

ссоры

прекращаются,

 

и

 

съ

 

общаго

 

согласія

 

производится

 

раздѣлъ

 

земли

по

 

числу

 

дѣйствителъныхъ

 

душъ.

             

Іх

            

п

   

U

(Окончание

 

будетъ).

Можетъ

 

ли

  

жена

  

сельскаго

  

священника

 

вліять

 

на

 

при-

хожанъ

 

въ

 

релйгіозно

 

просвѣтительномъ

 

(нравственномъ)

отношеніи?

Каждый

 

яужъ

 

и

 

каждая

 

жена

 

должны

 

и

 

обязаны

 

по

 

за-

повѣди

 

Божіей

 

жить

 

въ

 

полномъ

 

согласіи,

 

въ

 

дружбѣ

 

и

 

помо-

гать

 

другъ

 

другу

 

своими

 

силами;

 

не

 

мало

 

предъ

 

нашими

 

глазами

примѣровъ,

 

когда

 

жены

 

помогаютъ

 

мужьямъ

 

и

 

въ

 

служебпыхъ

ихъ

 

обязанностяхъ.

 

У

 

наст,

 

профессій

 

много;

 

но

 

ни

 

въ

 

какой

профессіи

 

помощь

 

жены

 

не

 

можетъ

 

быть

 

такъ

 

значительна,

 

какъ

въ

 

должности

 

пастыря

 

церкви.

 

Почему

 

же,

 

спрашивается,

 

жена

пастыря

 

церкви

 

должна

 

быть

 

болѣе

 

помощницей

 

своему

 

мужу,

чѣмъ

 

жена

 

въ

 

семействѣ

 

другой

 

профессіи?

 

Это

 

объясняется

тѣмъ,

 

что

 

служеніе

 

пастыря

 

церкви

 

обнимаетъ

 

не

 

одну

 

только

религіозную

 

сторону

 

жизни

 

человѣка,

 

но

 

и

 

многія

 

другія,

 

которыя

весьма

 

тѣсно

 

связаны

 

съ

 

религіозной

 

стороной:

 

каждый

 

пастырь

для

 

своихъ

 

овецъ

 

есть

 

духовникъ,

 

наставникъ,

 

совѣтникъ,

 

судья,

врачъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Такое

 

разнообразіѳ

 

въ

 

дѣятельности

 

пастыря

 

и

даетъ

 

каждой

 

матушкѣ

 

полную

 

возможность

 

помогать

 

своему

 

мужу

въ

 

разныхъ

 

его

 

занятіяхъ.

 

Итакъ,

 

можетъ

 

ли

 

матушка

 

дать

помощь

 

своему

 

мужу

 

аъ

 

релизіозно-просвѣтительной

 

дѣятѳльности?

Можетъ

 

и

 

даже

 

обязана.

У

 

насъ

 

въ

 

каждомъ

 

селѣ

 

есть

 

школы;

 

тутъ

 

дѣятѳльность

матушки

 

и

 

можетъ

 

оказаться,

 

какъ

 

нельзя

 

болѣѳ,

 

полезною.

 

У

себя

 

на

 

дому

 

она

 

можетъ

 

завести

 

маленькую

 

школу,

 

въ

 

которой

дѣти

 

прихожанъ,

 

дѣвочки,

 

особенно

 

сиротки,

 

учились

 

бы

 

чтенію,
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молитвамъ,

 

разнымъ

 

женскимъ

 

рукодѣліямъ

 

и

 

домоводству.

 

Наг

учившись

 

всему

 

доброму

 

отъ

 

своей

 

матушки,

 

дѣти,

 

когда

 

вы-

ростутъ,

 

могутъ

 

быть

 

полезными

 

для

 

своихъ

 

односельчанъ.

Они

 

могутъ

 

распространять

 

между

 

ними

 

свѣдѣнія

 

какъ

 

по

 

гра-

мотѣ,

 

такъ

 

и

 

по

 

домоводству;

 

притомъ

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

случаѣ

 

онѣ

 

будутъ

 

возвышать

 

среди

 

прихожанъ

 

авторитетъ

 

на-

ставницы-матушки.

 

Религіозно-нросвѣтительная

 

дѣятельность

 

ма-

тушки

 

должна

 

также

 

простираться

 

и

 

на

 

взрослыхъ

 

сельчанъ.

Есть

 

много

 

взрослыхъ,

 

у

 

которыхъ

 

является

 

нужда

 

и

 

въ

религіозномъ

 

наставленіи,

 

обученіи

 

вѣрѣ

 

и

 

молитвамъ;

 

тутъ

матушка

 

опять

 

является

 

помощницей

 

своего

 

мужа,

 

которому

 

за

множествомъ

 

требоисправленій

 

не

 

всегда

 

возможно

 

удовлетворить

религіознын

 

нужды

 

своихъ

 

прихожанъ.

 

Случаевъ

 

къ

 

обученію

взрослыхъ

 

всегда

 

можетъ

 

оказаться

 

немало.

 

Но

 

всѣ

 

ея

 

уроки

и

 

наставленія

 

не

 

принесутъ

 

желанной

 

цѣли,

 

если

 

не

 

будутъ

сопровождаться

 

добрымъ

 

примѣромъ

 

жизни

 

собственной

 

и

 

всѣхъ

ея

 

домочадцевъ.

 

Поэтому

 

каждой

 

семьѣ

 

пастыря

 

слѣдуетъ

 

вести

себя

 

такъ,

 

чтобы

 

она

 

была

 

добрымъ

 

примѣромъ

 

для

 

сельчанъ,

особенно

 

въ

 

дѣлахъ

 

религіи.

 

Долгъ,

 

по

 

этому

 

самому,

 

обязываетъ

семью

 

священника

 

во

 

главѣ

 

съ

 

женою

 

его

 

какъ

 

можно

 

чаще

посѣщать

 

храмъ;

 

дѣти

 

тамъ

 

должны

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

чте-

ніи,

 

пѣніи

 

и

 

пр.;

 

отъ

 

всего

 

этого

 

и

 

матушкѣ

 

не

 

слѣдуетъ

уклоняться.

 

Какъ

 

бываетъ

 

пріятно

 

видѣть,

 

когда

 

супруга

 

пастыря

въ

 

церкви

 

принимаетъ

 

участіе

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

на

 

клиросѣ

 

съ

дѣтьми

 

и

 

взрослыми

 

женщинами.

 

Затѣмъ,

 

матушка

 

можетъ

 

бла-

готворно

 

вліять

 

на

 

крестьянъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

отношепіяхъ.

 

Она

можетъ

 

научить,

 

какъ

 

вести

 

правильно

 

домашній

 

порядокъ,

 

ого-

родничество,

 

птицеводство

 

и

 

другія

 

жѳнскія

 

работы 1).

 

Но

 

болѣе

всего

 

ея

 

дѣятельность

 

окажется

 

полезною

 

по

 

распространен^

 

въ

крестьянской

 

средѣ

 

медицинскихъ

 

знаній.

 

Всѣмъ

 

и

 

каждому

извѣстно,

 

что

 

нашъ

 

крестьянскій

 

людъ

 

не

 

имѣетъ

 

самыхъ

 

эле-

ментарныхъ

 

свѣдѣній

 

по

 

гигіѳнѣ

 

и

 

медицинѣ.

 

У

 

насъ

 

масса

 

селъ

)

 

Но

 

для

 

этого

 

матушка

 

сама

 

должна

 

пріобрѣоти

 

основательное

 

знаніѳ

 

этиіъ

лредметовъ;

 

гдѣ

 

же

 

она

 

ихъ

 

пріобрѣтетъ?

 

Прим.

 

ред.
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и

 

деревень,

 

въ

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

врачей

 

и

 

больницъ;

 

тутъ

 

матушка

и

 

можетъ

 

оказать

 

народу

 

пользу,

 

научить

 

правильному

 

уходу

ва

 

дѣтьми,

 

кормленію

 

ихъ

 

и

 

т.

 

под.,

 

и

 

тѣмъ

 

способствовать

уничтоженію

 

разныхъ

 

народныхъ

 

суевѣрій

 

и

 

предразсудковъ,

уничтоженію

 

знахарей

 

и

 

знахарокъ,

 

къ

 

которымъ

 

сельчане

 

при-

бѣгаютъ

 

за

 

совѣтами.

 

Поэтому

 

желательно

 

было

 

бы

 

давать

элѳментарныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

медицинѣ

 

въ

 

епархіальномъ

 

жѳнскомъ

училищѣ

 

нашимъ

 

будущимъ

 

матушкамъ.

Свящ.

  

А.

  

Г.

  

Транквиллицкій.

-----------вІІЖИ^ІКІІ»-----------

ИЗВѢСТІЯ

   

и

   

ЗАМѢТКИ

по

 

вопросамъ

 

пастырской

 

деятельности

 

и

 

цѳрковно-

общественной

 

жизни.

(Окончані

 

е).

Православное

 

благовѣсгпіе

 

среди

язычниковъ

 

и

 

инородцевъ.

На

 

всеподданнѣйшемъ

 

отчетѣ

 

за

 

1901

 

годъ

 

о

 

состояніи

Вятской

 

губерніи

 

по

 

поводу

 

указанія

 

губернатора

 

о

 

томъ,

 

что,

вліяя

 

путемъ

 

устройства

 

собесѣдованій

 

и

 

религіозныхъ

 

чтеній

 

и

внѣбогослужебнаго

 

пѣснопѣнія

 

какъ

 

на

 

язычниковъ,

 

такъ

 

и

 

на

заблуждающихся

 

въ

 

толкованіи

 

догматовъ

 

православной

 

вѣры

раскольниковъ,

 

всѣ

 

миссіонеры

 

и

 

члены

 

братства

 

св.

 

я

 

чуд.

 

Ни-

колая — въ

 

Вяткѣ

 

и

 

вознесенскаго — въ

 

Сарапулѣ

 

главнѣйшею

своею

 

задачею

 

ставятъ

 

воздѣйствіе

 

на

 

взрослое

 

населѳніе

 

черезъ

посредство

 

дѣтей,

 

обучающихся

 

въ

 

школахъ,

 

Его

 

Императорскому

Величеству

 

благоугодно

 

было

 

сдѣлать

 

таковую

 

отмѣтку:

 

„На-

дѣюсь,

 

что

 

преосвященный

 

Ииконъ

 

со

 

свойственною

 

ему

ревностію

 

поможетъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

духовнаго

 

просвѣщенгя

 

язычни-

ковъ"

 

,

 

причемъ

 

слово

 

„язычниковъ"

 

подчеркнуто.

 

А

 

по

 

поводу

засвидѣтельствованія

 

отчета

 

о

 

замѣчательно

 

ревностномъ

 

отношѳ-

ніи

 

христіанскаго

 

населенія

 

къ

 

церкви,

 

сказывающагося

 

въ

 

неу-

клонномъ

 

посѣщеніи

 

богослѵженія,

 

особенно

 

же

 

въ

 

заботахъ

  

объ
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украшеніи

 

храмовъ,

 

поражающихъ

 

своимъ

 

вѳликолѣпіемъ

 

не

 

только

въ

 

самой

 

Вяткѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

и

 

селахъ

 

губѳр-

ніи,

 

послѣдовала

 

Высочайшая

 

Его

 

Импѳраторскаго

 

Величества

отмѣтки:

 

„Отрадно".

 

По

 

поводу

 

выраженной

 

Высочайшей

 

от-

мѣтки

 

преосвященнымъ

 

Никономъ,

 

епископомъ

 

Вятскимъ,

 

сдѣлано

слѣдующеѳ

 

распоряженіѳ

 

по

 

епархіи:

 

„Слово

 

Его

 

Императорскаго

Величества

 

возлагаѳтъ

 

въ

 

моеиъ

 

лицѣ

 

обязанность

 

приложить

всѣ

 

старанія

 

и

 

принять

 

всевозможныя

 

мѣры

 

къ

 

просвѣщенію

язычниковъ

 

и

 

на

 

все

 

духовенство

 

епархіи,

 

въ

 

особенности

 

же

на

 

духовенство

 

инородчѳскихъ

 

приходовъ.

 

Посему

 

прошу

 

духовен-

ство

 

тѣхъ

 

приходовъ

 

епархіи,

 

въ

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

инородцевъ,

содѣйствовать

 

выполненію

 

эадачи,

 

возлагаемой

 

на

 

насъ

 

Госуда-

ремъ

 

Императоромъ,

 

денежными

 

пожертвованіями

 

изъ

 

церковныхъ

и

 

попечитѳльскихъ

 

суммъ,

 

личными

 

средствами

 

и

 

сборомъ

 

по-

жѳртвованій

 

отъ

 

доброхотныхъ

 

дателей

 

на

 

нужды

 

миссіи

 

въ

предѣлахъ

 

Вятской

 

губерніи.

 

А

 

духовенство

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

въ

которыхъ

 

сущѳствуютъ

 

инородцы

 

—

 

язычники, —выполнять

 

указан-

ную

 

задачу

 

какъ

 

денежными

 

пожертвованіями,

 

такъ

 

особенно

усердною

 

пастырскою

 

дѣятѳльностію,

 

именно:

 

1)

 

торжественными

крестными

 

ходами

 

съ

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

присутствующихъ

 

на

 

рѣ-

ки,

 

когда

 

они

 

положены

 

по

 

уставамъ

 

церкви,

 

и

 

на

 

поля,

 

когда

жители

 

деревень

 

приглагааютъ

 

для

 

служенія

 

молебновъ;

 

2)

 

от-

правленіемъ

 

богослуженія

 

совмѣстно

 

со

 

славянскимъ

 

и

 

на

 

инород-

ческомъ

 

языкѣ,

 

при

 

участіи

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

чтеніи

 

грамотныхъ

инородцевъ

 

какъ

 

дѣтей,

 

такъ

 

и

 

взрослыхъ;

 

3)

 

изъясненіемъ

инородцамъ

 

богослуженія

 

и

 

обрядовъ

 

его;

 

4)

 

внѣбогослужсбными

чтеніями

 

въ

 

церкви

 

и

 

деревняхъ

 

■

 

о

 

чудесахъ

 

и

 

лицѣ

 

Господа

Іисуса

 

Христа

 

и

 

житій

 

святыхъ,

 

сопровождаемыхъ

 

туманными

картинами

 

и

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

молитвъ

 

на

 

инородчѳскомъ

 

языкѣ;

5)

 

публичными

 

собесѣдованіями

 

со

 

жрецами

 

и

 

ворожцами

 

язычни-

ковъ

 

о

 

ложности

 

почитаемыхъ

 

ими

 

боговъ,

 

о

 

все

 

могу

 

ществѣ,

премудрости

 

и

 

благости

 

Бога,

 

Творца,

 

Промыслителя,

 

Освятителя

и

 

о

 

спасительности

 

для

 

людей

 

Голгофской

 

жертвы;

 

6)

 

устрой-

ствомъ

 

церковныхъ

 

иконъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

среди

 

инородцевъ

 

на
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мѣстныя

 

средства;

 

7)

 

составленіемъ

 

словарей

 

русско-инородческихъ

въ

 

каждомъ

 

приходѣ

 

и

 

8)

 

переводомъ

 

книгъ

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

содержанія

 

на

 

мѣстный

 

инородческій

 

языкъ

 

и

 

распро*

етраненіемъ

 

ихъ

 

среди

 

инородцевъ

 

на

 

средства

 

попечительства.

Отнынѣ

 

мною

 

будетъ

 

обращено

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

дѣятельность

духовенства

 

по

 

просвѣщенію

 

инородцевъ,

 

въ

 

частности

 

язычниковъ.

Усердные

 

дѣятельные

 

члены

 

причта

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

будутъ

сподобляться

 

сугубой

 

чести.

 

Участвовать

 

въ

 

дѣятельномъ

 

просвѣ-

щеніи

 

инородцевъ

 

призываются

 

не

 

одни

 

священники,

 

по

 

и

 

діа-

коны

 

и

 

псаломщики,

 

подъ

 

руководствомъ

 

и

 

указанію

 

священни-

ковъ.

 

Прошу

 

духовенство

 

опархіи

 

приложить

 

усѳрдіе

 

къ

 

просвѣ-

щенію

 

раскольниковъ.

 

По

 

этому

 

предмету

 

дано

 

такъ

 

много

указаній

 

даже

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

что

 

нѣтъ

 

надобности

 

перечи-

слять

 

ихъ".

 

(„Уралъ",

  

1903,

 

VI,

 

8).

Причины

   

упадка

   

влгянгя

   

ду-

ховенства

 

на

 

народъ.

Разбирая

 

причины

 

упадка

 

вліянія

 

духовенства

 

на

 

народъ,

Самарскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

между

 

прочимъ

 

говорятъ:

„Само

 

духовенство

 

виновно

 

въ

 

упадкѣ

 

своего

 

благотворнаго

 

влія-

нія

 

на

 

народъ:

 

слишкомъ

 

мало

 

оно

 

заботится

 

о

 

своѳмъ

 

нравст-

венномъ

 

воспитаніи,

 

относясь

 

къ

 

этому

 

важному

 

дѣлу

 

съ

 

непро-

ститольнымъ

 

равнодушіемъ.

 

Проповѣдуя

 

въ

 

храмѣ

 

благочестіе,

самъ

 

священникъ

 

не

 

употребляетъ

 

усилія

 

быть

 

именно

 

благо-

честивымъ;

 

проповѣдуя

 

кротость,

 

трезвенность,

 

нестяжательность,

возвышенный

 

христіанскій

 

альтруизмъ

 

и

 

другія

 

евангельскія

истины,

 

иастырь

 

самъ

 

не

 

заботится

 

о

 

примѣненіи

 

ихъ

 

въ

 

своей

обыденной

 

жизни,

 

являясь

 

черствымъ

 

егоистомъ

 

и

 

неразборчивымъ

въ

 

средствахъ

 

корыстолюбцемъ.

 

Недостатокъ

 

искренняго

 

благо-

честія

 

нѣкоторые

 

священники

 

восполняютъ

 

благочестіемъ

 

внѣш-

нимъ,

 

показнымъ:

 

широкимъ

 

крестомъ,

 

низкими

 

поклонами,

 

со-

крушенными

 

вздохами....

 

Такіѳ

 

священники

 

зорко

 

слѣдятъ

 

за

каждымъ

 

шагомъ

 

своимъ

 

внѣ

 

дома;

 

на

 

каждое

 

дѣйствіе,

 

на

каждый

 

поступокъ

 

у

 

нихъ

 

имѣется

   

правило;

 

все

   

яоведеніе

 

внѣ
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дома

 

ставится

 

въ

 

извѣстныя

 

рамки"

 

(„Самарск.

   

газета",

   

1903

года.,

 

VI,

  

10).

Происхожденге

   

сектъ.

   

Секта

„

 

трезвенниковъ

 

" .

Можетъ

 

быть

 

въ

 

этомъ

 

разногласіи

 

слова

 

и

 

дѣла

 

нашихъ

пастырей

 

церкви

 

и

 

лежитъ

 

начало

 

появленія

 

многихъ

 

религіоз-

выхъ

 

сектъ

 

среди

 

нашего

 

народа.

 

Секты

 

эти

 

порождаются

 

чуть

не

 

каждый

 

день.

 

Посмотрите

 

любую

 

газету,

 

любой

 

журналъ,

 

— в*

рѣдкомъ

 

изъ

 

нихъ

 

вы

 

не

 

найдете

 

указанія

 

на

 

новую

 

какую-ни-

будь

 

секту.

 

А

 

на

 

дняхъ

 

„Оренбургская

 

газета"

 

оповѣстила

 

ѳ

появленіи

 

въ

 

Костромской

 

губерніи

 

сразу

 

нѣсколько

 

новыхъ

 

сектъ.

Между

 

ними,

 

свидѣтельствуотъ

 

„Вѣстникъ

 

Европы"

 

(1903,

 

V),

есть

 

и

 

,дикія

 

секты".

 

Нѣкто

 

г.

 

Отругановъ

 

въ

 

романѣ

 

Д,

Оболенскаго

 

„На

 

развалинахъ"

 

разсказываетъ:

 

„Вотъ

 

я

 

былъ

въ

 

одной

 

губерніи,

 

въ

 

одной

 

лѣсной

 

деревнѣ,

 

такъ

 

повѣрить

трудно,

 

какія

 

тамъ

 

чудачества

 

видѣлъ...

 

Есть

 

тамъ

 

секта

 

— они

молитву

 

отряцаютъ.

 

Да

 

если

 

бы

 

только

 

одну

 

молитву!

 

А

 

тр,

представьте

 

себѣ,

 

что

 

и

 

работы

 

они

 

почти

 

не

 

признаютъ,

 

кромѣ

самой

 

необходимой

 

по

 

дому.

 

Живутъ

 

же

 

больше

 

подаяніями.

 

Да

и

 

то

 

не

 

всякое

 

принимаютъ.

 

Зорномъ,

 

напр.,

 

возьмутъ,

 

а

 

хлѣбомъ

или

 

мукой

 

нѣтъ.

 

Почему?

 

А

 

потому

 

—

 

мука

 

на

 

мольницѣ

 

смолота,

а

 

они

 

зерно

 

толкутъ

 

въ

 

ступахъ,

 

по

 

первобытному.

 

Одежда

 

у

нихъ

 

тоже

 

самодѣльная

 

и

 

непремѣнно

 

бѣлаго

 

цвѣта:

 

рубахи

 

по-

лотняныя,

 

бѣлыя

 

свиты...

 

Многіе

 

въ

 

лѣсъ

 

уходятъ,

 

въ

 

ямах^

живутъ,

 

въ

 

пещерахъ.

 

Случается,

 

что

 

замариваютъ

 

себя

 

голодом^

сами.

 

Пачпортовъ

 

не

 

признаютъ...

 

На

 

всѣ

 

вопросы

 

молчатъ"...

Весьма

 

интересно

 

въ

 

этомъ

 

романѣ

 

читать

 

главу,

 

въ

 

которой

описывается

 

собраніе

 

секты

 

„трезвенниковъ".

 

„Горница

 

пора-

жала

 

своей

 

чистотой.

 

На

 

полу

 

были

 

разостланы

 

домаганіе

 

по-

ловики.

 

Вмѣсто

 

обычнаго

 

кіота

 

съ

 

иконами

 

и

 

дубочныхъ

 

кар-

тинъ,

 

изображающихъ

 

адъ,

 

висѣло

 

на

 

стѣнѣ

 

въ

 

деревянной

 

рамкѣ

небольшое

 

литографированное

 

изображеніе

 

Христа

 

въ

 

терновомъ

вѣнцѣ

 

и

 

съ

   

связанными

 

руками,

   

а

 

невдадекѣ

 

отъ

 

него

    

фото-
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графическая

 

карточка

 

извѣстнаго

 

всей

 

Россіи

 

священника,

 

лю-

бимаго

 

нородомъ".

 

„Трезвенники"

 

не

 

признаютъ

 

священниковъ

кромѣ

 

одного

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго.

 

„Этого

 

іерея

 

мы

 

уважа-

емъ",

 

говорятъ

 

они,

 

„потому

 

что

 

у

 

него

 

вѣра

 

не

 

идетъ

 

врозь

съ

 

дѣяніями.

 

Много

 

онъ

 

вѣритъ

 

и

 

много

 

добра

 

людямъ

 

дѣлаетъ,

а

 

потому

 

и

 

Христосъ

 

его

 

отличилъ:

 

удостоилъ

 

даже

 

чудеса

 

со-

вершать

 

" .

 

Чудеса

 

они

 

признаютъ

 

только

 

такія,

 

о

 

которыхъ

 

они

слышатъ

 

отъ

 

„своихъ"

 

очевидцевъ.

 

„Мы

 

вѣдь

 

не

 

зря

 

этому

вѣримъ,

 

а

 

по

 

достовѣрному

 

свидетельству

 

нашихъ

 

братьѳвъ,

 

ко-

торые

 

не

 

солгутъ".

 

Главное

 

ихъ

 

міровозрѣніѳ

 

таково:

 

„Мы

 

со-

бираемся

 

читать

 

слова

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

И

 

великую

отраду

 

въ

 

томъ

 

находимъ

 

для

 

сердца

 

и

 

души,

 

вѣруя,

 

что

 

„Онъ"

Самъ,

 

кровь

 

за

 

насъ

 

пролившій,

 

среди

 

насъ.

 

И

 

мы

 

знаемъ,

 

что

Онъ

 

среди

 

насъ,

 

потому

 

что

 

чудеса

 

Его

 

на

 

глазахъ

 

нашихъ

совершаются....

 

У

 

насъ

 

надо

 

любить

 

всѣхъ;

 

ежели

 

кто

 

огорчонъ

или

 

отчаявается,

 

надо

 

утѣшить,

 

поддержать,

 

а

 

то

 

и

 

прямо

 

по-

мочь:

 

не

 

допускать

 

человѣка,

 

чтобы

 

оплошалъ....

 

И

 

радость

великая

 

живетъ

 

въ

 

нашихъ

 

сердцахъ

 

навсегда!"

 

Вотъ

 

какъ

описывается

 

одно

 

изъ

 

собраній

 

этихъ

 

сектантовъ.

 

„Хозяинъ

 

дома

вынулъ

 

изъ

 

шкафа,

 

стоявшаго

 

въ

 

углу,

 

нѣсколько

 

экземпляровъ

Евангелія

 

въ

 

переплетѣ,

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

Синодальнаго

 

из-

данія

 

и

 

крупнаго

 

шрифта.

 

Передъ

 

каждымъ

 

изъ

 

сидѣвшихъ

было

 

положено

 

по

 

экземпляру.

 

Принесли

 

еще

 

небольшой

 

столъ

 

и

поставили

 

рядомъ

 

съ

 

первымъ,

 

такъ

 

какъ

 

недоставало

 

для

 

всѣхъ

мѣста

 

за

 

однимъ

 

столомъ.

 

Когда

 

всѣ

 

усѣлись

 

и

 

наступила

 

ти-

шина,

 

старикъ

 

сталъ

 

на

 

одно

 

колѣно

 

передъ

 

столомъ,

 

закрылъ

лицо

 

рукой

 

и,

 

наклонивъ

 

голову,

 

медленно

 

заговорилъ:

 

„Господи

Іисусе

 

Христе!

 

Услышь

 

молитву

 

нашу

 

общую:

 

сойди

 

къ

 

намъ,

удостой,

 

Батюшка,

 

бесѣду

 

нашу

 

невидимымъ

 

присутствіемъ

 

Тво-

имъ!

 

Научи

 

насъ

 

и

 

помоги

 

понять

 

слово

 

Твое.

 

Вѣримъ

 

въ

 

Тебя

и

 

молимся:

 

возсядь

 

сроди

 

насъ

 

и

 

помоги!"

 

Молитва

 

произноси-

лась

 

экспромтомъ,

 

съ

 

остановками,

 

вдумчиво,

 

съ

 

глубокой

 

вѣрой

и

 

умиленіемъ.

 

Она

 

сильно

 

дѣйствовала

 

на

 

„братьевъ",

 

нѣкото-

рые

 

повторяли

 

ея

 

слова

 

въ

 

полголоса,

   

а

 

женщины

  

вздыхали

 

и
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всхлипывали

 

отъ

 

умиленія.

 

„ Братья"

 

садились

 

каждый

 

перѳдъ

своимъ

 

Евангеліемъ,

 

и

 

ихъ

 

лица

 

сіяли

 

восторгомъ,

 

вдохновеніѳмъ.

Глаза

 

у

 

всѣхъ

 

были

 

влажны.

 

Они

 

вѣрили,

 

что,

 

Онъ

 

„пришелъ

и

 

находится

 

сейчасъ

 

здѣсь,

 

среди

 

нихъ.

 

Отъ

 

этого

 

вся

 

ихъ

внѣшность — лица,

 

манеръ,

 

движенія,

 

тонъ

 

голоса,

 

взоры,

 

все

стало

 

инымъ.

 

радостно- умиленныиъ

 

благоговѣйно

 

восторженныиъ.

Когда

 

одинъ

 

толковалъ

 

Евангеліе,

 

прочитывая

 

евангельски

 

текстъ

вслухъ,

 

всѣ

 

остальные

 

отыскивали

 

тотъ

 

же

 

текстъ

 

у

 

себя

 

и

 

молча

провѣряли.

 

Они

 

дѣлали

 

это

 

чрезвычайно

 

быстро,

 

привычной

 

рукой.

У

 

всѣхъ

 

по

 

лицамъ

 

катились

 

слезы,

 

а

 

женщины

 

плакали

 

громко,

навзрыдъ,

 

и

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

вырывалисьвосклицанія:

 

„Господи!

Удостой

 

пострадать

 

за

 

Тебя!

 

Дай

 

умереть

 

за

 

тебя!

 

Любимъ

 

Тебя,

Господи!"

 

Среди

 

этихъ

 

восторженныхъ

 

восклицаній

 

вдругъ

 

раздался

громкій,

 

истерически

 

дребезжавшій

 

голосъ

 

старика:

 

„Господи!

Находишься

 

ли

 

Ты

 

здѣсь,

 

среди

 

насъ?

 

Видишь-ли

 

и

 

с.шшишь-ли

насъ?" —

 

я

 

Онъ

 

здѣсь!

 

Истинно

 

говорю

 

вамъ:

 

Онъ—въ

 

васъі

Аминь!"

 

вдохновенно,

 

увѣренно

 

сказалъ

 

другой.

 

Все

 

смолкло.

Слышались

 

только

 

сдерживаемые

 

звуки

 

восторженныхъ

 

рыданій.

Потомъ

 

всѣ

 

поднялись.

 

Стали

 

обнимать

 

и

 

трижды

 

цѣловать

 

другъ

друга....

  

(„Вѣстникъ

 

Европы"

   

1903,

 

V.

  

„На

 

развалинахъ").

Будущее

 

законоучителъства.

„

 

Костромскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости"

 

сообщаютъ,

 

что

 

во

время

 

недавняго

 

пребыванія

 

своего

 

въ

 

Костромѣ

 

г.

 

Министръ

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

при

 

посѣщеніи

 

кельи

 

прѳосвященнаго

Виссаріона

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

нимъ

 

объ

 

учебномъ

 

дѣлѣ,

 

причемъ

 

Вла-

дыка

 

высказалъ

 

опасеніе

 

за

 

жалкое

 

положеніе

 

законоучительства

въ

 

случаѣ,

 

если

 

Госсія

 

покроется

 

сѣтью

 

школъ;

 

тогда

 

неизбѣжно

явится

 

недостатокъ

 

въ

 

законоучителяхъ

 

и

 

дѣло

 

законоучитель-

ства

 

пѳрейдѳтъ

 

въ

 

нсблагонадежныя,

 

по

 

мнѣнію

 

архипастыря,

руки

 

свѣтскихъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ.

 

(„Курьеръ",

 

1903

 

г.,
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Настоящее

 

законоучителъшва

въ

 

Казанской

 

епархіи.

Въ

 

десятой,

 

майской,

 

книжкѣ

 

„Извѣстій

 

по

 

Казанской

епархги"

 

помѣщенъ

 

журналъ

 

Казанской

 

духовной

 

консисторіи

 

по

поводу

 

доклада

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

о

 

неисправномъ

исполненіи

 

нѣкоторыми

 

законоучителями

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

своихъ

 

обязанностей.

 

Изъ

 

этого

 

доклада

 

между

 

прочимъ

видно,

 

что

 

совѣтъ

 

восьми

 

священникамъ

 

и

 

четыремъ

 

діаконамъ

 

—

законоучителямъ

 

сдѣлалъ

 

выговоры

 

и

 

двумъ

 

священникамъ

 

за-

мѣчанія

 

за

 

нерадивое

 

отноіпеніе

 

къ

 

законоучительскимъ

 

обязан-

ностямъ;

 

трехъ

 

діаконовъ,

 

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

являвшихся

 

въ

школы,

 

подвергнулъ

 

вычету

 

одной

 

трети

 

части

 

доходовъ,

 

одному

священнику

 

рекомендовалъ

 

чаще

 

посѣщать

 

школу,

 

одному

 

напом-

нилъ,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

уклонялся

 

отъ

 

исполненія

 

своихъ

 

обязанно-

стей,

 

одному

 

разъяснилъ,

 

что

 

занятіе

 

имъ

 

по

 

Закону

 

Вожію,

 

какъ

оно

 

имъ

 

практикуется,

 

не

 

достигаетъ

 

цѣли

 

основательнаго

 

и

твердаго

 

изученія

 

этого

 

предмета

 

и

 

лишено

 

характера

 

религіозно-

нравственнаго

 

воспитанія

 

и

 

одному

 

священнику

 

рекомендовалъ

являться

 

въ

 

школу

 

не

 

для

 

провѣрки

 

только

 

познаній

 

учениковъ,

а

 

и

 

самому

 

заниматься

 

по

 

Закону

 

Божію...

 

Духовная

 

Консисторія

по

 

этому

 

поводу

 

распоряженіемъ,

 

въ

 

заключеніе

 

журнала

 

объ

этомъ,

 

высказала,

 

что

 

она

 

полагала

 

бы:

 

„въ

 

виду

 

замѣченнаго

нынѣ

 

особо-нерадиваго

 

отношенія

 

нѣкоторыхъ

 

законоучителей

 

къ

иснолненію

 

ихъ

 

обязанностей

 

подтвердить

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

о

сѳмъ

 

въ

 

„Извѣстіяхъ

 

по

 

Казанской

 

енархіи"

 

всѣмъ

 

священно-

сдужителямъ

 

епархіи

 

ревностнѣе

 

относиться

 

въ

 

церковно-школь-

ному

 

дѣлу,

 

тѣсно

 

связанному

 

съ

 

пазтырскимъ

 

служеніеиъ,

 

съ

дредупрежденіемъ,

 

чтр

 

за

 

неисправное

 

и

 

нерадивое

 

отношеніе

 

въ

дѣлѣ

 

законоучительства

 

они,

 

смотря

 

по

 

обстоятельствам^

 

будутъ

цди

 

штрафоватьря,

 

или

 

переводиться

 

на

 

худшіе

 

по

 

матеріальному

положенію

 

приходы

 

и

 

даже

 

вовсе

 

увольняться

 

за

 

штйтъ."

 

(„Гус "

скія

 

Ведомости",

  

1903,

 

VI,

  

10).

                              

А

    

Я
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Курсы

 

для

 

подготовленія

 

иностранныхъ

 

корреспондентом,

разрешенные

 

г-мъ

 

Попечителемъ

 

С.-Петербургскаго

 

Учеб-
наго

 

округа.

Цѣль

 

курсовъ

 

дать

 

вполнѣ

 

образованныхъ

 

и

 

подготовлен-

йыхъ

 

корреспондонтокъ

 

для

 

веденія

 

иностранной

 

корреспонденціи

въ

 

торговыхъ

 

фирмахъ

 

на

 

нѣмецкомъ,

 

французскомъ,

 

англійскомъ

и

 

русскомъ

 

языкахъ.

Курсы

 

учреждаются

 

для

 

лицъ

 

женскаго

 

пола

 

всѣхъ

 

званій

и

 

сословій

 

не

 

моложе

 

16

 

лѣтъ,

 

окончившихъ

 

общеобразователь-

ный

 

курсъ

 

въ

 

.женскихъ

 

среднеучебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

знако-

мыхъ

 

съ

 

однимъ

 

изъ

 

иностранныхъ

 

языковъ,

 

преподаваемыхъ

 

йа

курсахъ.

Вольнослушательницами

 

могутъ

 

быть

 

и

 

не

 

окончившія

 

кур-

са,

 

но

 

при

 

условіи

 

знанія

 

одного

 

изъ

 

иностранныхъ

 

языковъ.

Начало

 

занятій

 

въ

 

сентябрѣ;

 

конецъ

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ.

Курсъ

  

2-хъ

  

годичный.

Предметы

 

занятій

 

на

 

курсахъ:

1 )

 

Составленіе

 

дѣловыхъ

 

писемъ

 

и

 

письм.

 

упражнен.,

 

(въ

 

томъ

числѣ

 

экспедиторское

 

(таможенное)

 

дѣлопройзводство

 

въ

 

связи

съ

 

желѣзно-дорожной

 

таксировкой).

2)

  

Бухгалтерія.

3)

  

Каллиграфія.

4)

  

Письмо

 

на

 

пишущихъ

 

машинахъ.

5)

  

Стенографія

 

русская

 

и

 

нѣііецкая.

За

 

право

 

слугаанія

 

курсовъ

 

слушательницы

 

вносятъ

 

по

 

50

рублей

 

въ

 

годъ

 

за

 

каждый

 

курсъ

 

языка

 

(по

 

25

 

руб.

 

за

 

каждое

полугодіе

 

впередъ.

Занятія

 

утреннія

 

и

 

вечернія.

Прогаѳнія

 

о

 

поступленіи

 

на

 

курсы

 

принимаются

 

въ

 

Правле-

ніи

 

Общества

 

(Литейный

 

53,

 

кв.

 

8)

 

на

 

имя

 

Секретаря

 

Общества.
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Къ

 

прошѳнію

 

прилагаются:

а)

  

метрическое

   

свидетельство,

б)

   

свидѣтельство

   

объ

 

окончаніи

   

курса

 

срѳдняго

 

учебнаго

заведенія.

Примѣчаніе.

 

Для

 

лицъ

 

мало

 

подготовленныхъ

 

для

 

слу-

шанія

 

лекцій

 

по

 

иностраннымъ

 

языкамъ

 

учреждены

 

подго-

товительныя

 

занятія

 

съ

 

платою

 

за

 

каждый

 

языкъ

 

по

 

35

руб.

 

въ

 

годъ.

Въ

 

томъ

 

же

 

помѣщеніи

 

принимаются

 

прошенія

 

для

 

посту-

пленія

 

на

 

курсы

 

учательницъ

 

домоводства

 

и

 

поварского

 

искусства.

Преподавателемъ

 

кулинарнаго

 

дѣла

 

приглаіпенъ

 

Предсѣда-

тель

 

С.

 

П. -В.

 

Общества

 

взаимопомощи

 

поваровъ

 

JL

 

К.

 

Астафьевъ.

Начало

 

занятій

 

въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ.

Курсъ

 

продолжается

 

8-мь

 

мѣсяцевъ.

За

 

право

 

слушанія

 

курсовъ

 

и

 

пользованія

 

учебными

 

посо-

біями

 

слушательницы

 

вносятъ

  

90

 

рублей.

На

 

курсы

 

принимаются

 

лица,

 

имѣющія

 

свидѣтельства

 

на

званіе

 

не

 

ниже

 

начальной

 

учительницы.

Для

 

вольному гаательницъ,

 

которыми

 

могутъ

 

быть

 

и

 

лица

 

съ

домашнимъ

 

образованіемъ,

 

учреждэнъ

 

сокращенный

 

4-хъ

 

мѣсячный

курсъ

 

съ

 

платою

 

по. 5 0

 

рублей.

Для

 

слушательницъ

 

и

 

вольнослушательницъ

 

при

 

обоихъ

курсахъ

 

устроено

 

общѳжитіе.

Курсы

 

учительницъ

 

домоводства

 

и

 

кулинарнаго

 

дѣла

 

имѣ-

ютъ

 

цѣлью

 

ознакомить

 

лицъ

 

женскаго

 

пола

 

съ

 

правильнымъ

 

вѳ-

деніемъ

 

домашняго

 

хозяйства

 

и

 

съ

 

кулинарнымъ

 

искусствомъ.

Курсы

 

дѣлятся

 

на

 

семестры:

 

4-хмѣсячный

 

сѳместръ

 

пред-

назначается

 

для

 

лицъ,

 

желающихъ

 

изучить

 

домашнее

 

хозяйство

и

 

кулинарное

 

дѣло

 

и

 

т.

 

д.

 

для

 

себя

 

и

 

своей

 

семьи.

 

Плата

 

за

курсъ

 

40

 

р.+10

 

р.

8-ми

 

мѣсячный

 

курсъ

 

предназначается

 

для

 

подготовленія

учительницъ

 

домоводства

 

и

 

кулинарнаго

 

искусства,

   

причемъ

 

пер-
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вые

 

4

 

мѣсяца

 

преподаваніе

 

состоитъ

 

изъ

 

теорѳтическихъ

 

прѳд-

метовъ

 

и

 

практическихъ

 

занятій,

 

а

 

вторые

 

4

 

мѣсяца-— изъ

 

за-

нятій

 

по

 

преимуществу

 

практическихъ.

 

Плата

 

80

   

р.+

 

10

  

p.

Въ

 

курсъ

 

преподаванія

 

входитъ:

 

на

 

4-хмѣсячныхъ:

 

1)

 

До-

моводство,

 

2)

 

Кулинарное

 

искусство,

 

3)

 

Припасовѣдѣніе

 

и

 

мясо-

вѣдѣніе,

 

4)

 

Рукодѣліе,

 

5)

 

Домашнее

 

счетоводство,

 

6)

 

Гигіѳна,

7)

 

Педагогика.

На

 

8-ми

 

мѣсячныхъ,

 

сверхъ

 

того,

 

лекціи

 

по

 

молочному

 

хо-

зяйству

 

и

 

по

 

птицеводству,

 

любезно

 

предложенныя

 

курсамъ

 

из-

вѣстными

 

спеціалистами

 

А.

 

А.

 

Каланторомъ

 

и

 

Н.

 

П.

 

Елагинымъ.

Начало

 

занятій

 

въ

 

сентябрѣ

 

1903

 

г.

Прошенія

 

къ

 

поступлѳніи

 

на

 

имя

 

Предсѣдательницы

 

Обще-

ства

 

принимаются

 

въ

 

Правленіи

 

Общества,

 

Литейный

 

пр.

 

53,

 

кв.

 

8.

-t-(

 

Объявденія.

 

)•*-

1

 

сентября

 

1903

 

года

 

въ

 

С-Петврйургѣ

 

выщитъ
НОВЫЙ

   

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫ]Й

 

ЖУРПАЛЪ

НАУКИ

 

И

 

РУССКОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ

Лі

   

Ш

   

А

    

рубль
Цѣна

 

со

 

всѣми

 

приложевіями

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

до-

ставкою

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

годъ

 

три

 

рубля.

Теперь

 

принимается

 

подписка

 

только

 

до

 

1

 

января

1904

 

года,

 

за

 

4

 

мѣсяца

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

одинъ

 

рубль.

При

 

этомъ

 

подписчики

 

за

 

Цэтотъ

 

рубль

 

получатъ

кромѣ

 

журнала:

1)

 

Большой

 

тоиъ

 

собранія

 

сочиненій

 

извѣстнаго

 

рус-

скаго

 

писателя.
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2)

 

Большой

 

томъ

 

„Исторіи

 

Екатерины

 

Великой*

 

сѣ

портретами

 

и

 

рисунками.

Пробный

 

номеръ

 

для

 

ознакомленія

 

высылатся

 

жела-

іОщимъ

 

за

 

одну

 

семикопеечную

 

Марку.

Контора

 

журнала:

 

С.-Петербургъ,

  

3

 

рота,

 

доиъ

 

№

  

10.

Отвѣтствѳнный

 

редакторъ

  

Ш.

 

Р.

 

Васильева.

Мастерская

  

надгробныхъ

 

памятниковъ

Е.

 

А

   

Топорова.
Г.

 

Симбирскъ,

 

Канатная

   

улица,

 

близь

  

городского

  

кладбища.

Всегда

 

имѣются

 

готовые

 

памятники

 

всевозможныхъ

 

ри-

сунковъ

 

изъ

 

вятскаго

 

прочнаго

 

камвя.

ЗУВОЛЪЧЕВНЫЙ

 

КАВИНЕТЪ
А.

   

В.

   

ТРУ

 

НЕ

 

В

 

А.

Въ

 

г.

 

Симбирскѣ,

 

Полицѳйскій

 

переул.,

 

д.

 

духовной

 

се-

минаріи,

 

противъ

 

жмскаго

 

монастыря.

 

Лѣчеяіе,

 

пломбированіе

 

и

извлечете

 

зубовъ,

 

а

 

также

 

вставлѳніе

 

искусетвѳнныхъ

 

зубовъ.

Работа

 

тщательная.

 

Цѣны

 

самыя

 

умѣренныя.

 

Пріемъ

 

больныхъ

ежедневно

 

отъ

  

12

  

ч.

 

дня

 

до

 

5

  

ч.

 

веч.

Содѳржаніѳ:

 

1)

 

Дагыатпческое

 

учоніе

 

въ

 

посланіи

 

an.

 

Іакова.

 

(Продолженіе) —

Ив.

 

Добролюбова.

 

2)

 

0

 

надлежащѳмъ

 

прпготовденіп

 

свящѳннпка

 

къ

 

совершенно

 

Боже-
ственной

 

литургіи.

 

Свящ.

 

Ар.

 

Раждаева.

 

3)

 

Село

 

Кармалѳйскій

 

Гартъ,

 

Алатыр.

 

уѣв.,

н

 

какъ

 

въ

 

прпходѣ

 

этого

 

села

 

вводится

 

всенародное

 

пѣніѳ

 

при

 

богоолуженіи. — Свящ.
П.

 

Иванова.

 

4)

 

Можетъ

 

ли

 

жена

 

сѳльскаго

 

священника

 

вліять

 

на

 

прихожанъ

 

въ

 

рели-

гіовно-просвѣтительномъ

 

оТношеніи?

 

Свящ.

 

А.

 

Г.

 

Т'раиквиллицкаго.

 

5)

 

Иввѣстія

 

и

 

за-

метки

 

по

 

вопросамъ

 

пастырской

 

деятельности

 

и

 

церковнообщественной

 

жизни.

 

(Окон-
чите) —А.

 

Я.

 

6)

 

Курсы

 

для

 

подготовленія

 

иностранныхъ

 

корреспондентокъ.

 

Объявленія.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

  

Соловьевъ.
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Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

августа

 

15

 

дня

 

1903

 

года.

Цевворъ,

 

протоіерей

 

СергіЙ

 

Медвѣдковъ.

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.




