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Правительственныя распоряженія.
і.

Указы Святѣйшаго Синода.
— 23 апрѣля—19 мая 1882 года, № 741. О путевомъ 

содержанігі и временномъ пособіи кандидатамъ священ

ства, отправляющимся на службу въ Тобольскую, Том
скую и Енисейскую епархіи. По указу Его Императорскаго 

Величества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе Господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 16 апрѣля 
1882.. года, за № 5,106 (по Хозяйственному Управленію), въ ко
емъ изъяснено, что Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ де
партаментахъ государственной экономіи и законовъ, разсмотрѣвъ 
внесенное, по порученію Святѣйшаго Синода, представленіе о по
рядкѣ выдачи кандидатамъ священства, отправляющимся па службу 

въ Тобольскую, Томскую и Енисейскую епархіи, путеваго содержа
нія и единовременныхъ пособій, мнѣніемъ положилъ: „кандидатамъ 
священства, отправляющимся изъ внутреннихъ губерній Россіи на 
служеніе въ Тобольскую, Томскую и Енисейскую епархіи, выдавать
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путевое содержаніе и единовременное пособіе на первоначальное об
заведеніе въ тѣхъ же размѣрахъ, какіе установлены Высочайше 
утвержденнымъ, 26 января 1863 года, опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Синода, для кандидатовъ священства, поступающихъ на службу 

въ Иркутскую епархію, т. е. сверхъ установленныхъ прогоновъ, 
по 60 коп. въ сутки на путевое содержаніе и по 300 руб. въ 
пособіе на первоначальное обзаведеніе, съ тѣмъ, чтобы означенныя 
прогонныя и суточныя деньги, а также пособіе на первоначальное 

обзаведеніе, были выдаваемы отправляющимся въ вышеупомянутыя 
епархіи, примѣнительно къ Высочайше утвержденному, 18 февра
ля 1858 года, положенію Сибирскаго комитета, на мѣстахъ от
правленія Его Императорское Величество означенное мнѣніе Го

сударственнаго Совѣта, въ 30 день марта сего года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. И по справкѣ, И р и- 
казали: Объ изложенномъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи 
Государственнаго Совѣта, для свѣдѣнія и должнаго, въ потребныхъ 
случаяхъ, руководства, дать знать подлежащимъ мѣстамъ и ли

цамъ духовнаго вѣдомства, чрезъ напечатаніе въ журналѣ „Цер
ковный Вѣстникъ*.

— 2 іюня 1882 года; Й 1076. О Высочайшемъ Мани

фестѣ по случаю разрѣшенія Ея Императорскаго Ве
личества, Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны 

отъ бремени. По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: во 1) вѣдѣніе Пра
вительствующаго Сената, отъ 1 сего іюня, за № 7,982, и во 2) 

предложеніе Господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 2 сего 
іюня, за № 2,562 съ приложеніемъ Высочайшаго Манифеста о 
разрѣшеніи Ея Императорскаго Величества, Государыни Императ
рицы Маріи Ѳеодоровны отъ бремени рожденіемъ Дочери, наречен
ной Ольгою, и объ именованіи новорожденной Великой Княжны 

Ея Императорскимъ Высочествомъ. И по справкѣ, Приказа- 
л и: Означеннаго Высочайшаго Манифеста напечатавъ потребное 
число экземпляровъ для церквей С.-Петербургской епархіи и вѣ
домствъ главныхъ священниковъ гвардіи и гренадеръ и арміи и 

флотовъ,' препроводить таковые, при печатныхъ указахъ, для за-
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висящихъ распоряженій, Преосвященному митрополиту С.-Петер

бургскому и главнымъ священникамъ гвардіи и гренадеръ и арміи 
и флотовъ, а прочимъ мѣстамъ и лицамъ духовнаго вѣдомства 
объявить чрезъ напечатаніе сего въ „Церковномъ Вѣстникѣ" (*); 
Правительствующему же Сенату сообщить о семъ вѣдѣніемъ.

— 23 апрѣля—22 мая 1882 года, № 49. О пособіи діа

конамъ, псаломщикамъ и причетникамъ, назначаемымъ 
на священническія мѣста въ Кубанское и Терское ка

зачьи войска. По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали вѣдѣніе Правитель
ствующаго Сената, отъ 9 апрѣля 1882 года, за № 5,136, о 
томъ, что Государственный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Во
еннаго Министра о размѣрѣ пособія, слѣдующаго къ выдачѣ діа
конамъ, псаломщикамъ и причетникамъ, назначаемымъ на священ
ническія мѣста въ Кубанское и Терское казачьи войска, мнѣніемъ 
положилъ: въ разъясненіе Высочайше утвержденнаго 29 ноября 
1866 года положенія Кавказскаго комитета (Полное Собраніе За
коповъ Том. ХЫ, № 43,917), постановить, что при отправленіи 
изъ внутреннихъ губерній діаконовъ, псаломщиковъ и причетни
ковъ, предназначенныхъ на священническія мѣста въ Кубанское и 
Терское казачьи войска, прогоны, путевое довольствіе и пособіе на 
первоначальное обзаведеніе должны быть выдаваемы имъ въ раз
мѣрѣ, опредѣленномъ для священниковъ, и что таковое мнѣніе Го
сударственнаго Совѣта, въ 9 день марта 1882 года, Его Импера

торское Величество утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. 
При к а з а л и: Для напечатанія объ изъясненной Высочайшей 
волѣ сообщить въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" по установ

ленному порядку.

И.

Распоряженіи по епархіальному вѣдомству.
— Самарская Духовная Консисторія слушали переписку по дѣ

лу объ опредѣленіи на должность просвирни въ с. Узюково, 

(*) Высочайшій Манифестъ и распоряженіе Самарскаго Епархіальнаго Началь
ства объ отправленіи благодарственнаго Господу Богу молебствія во всѣхъ церквахъ 
епархіи напечатаны въ № 12 Самарскихъ Епархіальныхѣ Вѣдомостей. Ред.
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Ставропольскаго уѣзда. Обстоятельства этой переписки слѣдующія: 
На вакантное просвирническое мѣсто въ с. Узюковѣ 11 февраля 
1881 года была опредѣлена Самарскою Духовною Консисторіею 
вдова Анна Рождественская. Въ октябрѣ мѣсяцѣ того же года 
эта просвирня отказалась отъ прохожденія должности въ с. Узю- 
ковѣ и возвратила мѣстному благочинному указъ Консисторіи, ко
торый былъ выданъ ей на должность просвирни. Въ декабрѣ мѣ
сяцѣ діаконскою вдовою Евлампіею Кипарисовою было подано про
шеніе на имя Его Преосвященства, объ опредѣленіи ея па вакант
ную должность просвирни въ с. Узюковѣ, чрезъ мѣстнаго благочин
наго. Представляя это прошеніе, благочинный донесъ, что вдова Кипа- 
рисова вполнѣ благонадежна и что, въ случаѣ опредѣленія ея въ 
просвирни въ с. Узюково, не потребуется для нея особаго помѣ

щенія, такъ какъ она живетъ въ квартирѣ при сельскомъ учили
щѣ, у сына своего учителя Узюковской сельской школы, и что 
мѣстный причтъ с. Узюкова на принятіе Кипарисовой на долж
ность просвирни словесно изъявилъ свое согласіе. Почему Кииари- 
сова 30 декабря 1881 года и была опредѣлена въ означенномъ 
селѣ просвирнею, а 11 января сего 1882 года былъ выданъ ей 
указъ на прохожденіе должности. Между тѣмъ, мѣстный благочин

ный 6 мая донесъ, что занять свободное просвирническое мѣсто 
въ с. Узюковѣ приходскій священникъ Петръ Кульгинскій Евлам

пію Кипарисову не допустилъ, а пригласилъ на это мѣсто свою 
сестру, бывшую просвирней въ с. Шилонскомъ Ключѣ, Самарскаго 
уѣзда, Анастасію Влагодатову, и просилъ его, благочиннаго, доло
жить объ этомъ Самарской Духовной Консисторіи, па предметъ вы
сылки Влагодатовой указа па должность просвирни. Свое право на 
опредѣленіе Влагодатовой въ должность просвирни священникъ 
Кульгинскій основываетъ на распоряженіи Самарскаго Епархіальна
го Начальства, напечатанномъ въ № 3 Самарскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей за 1874 годъ, коимъ предписывается, чтобы всѣ лица, 
которыя пожелаютъ занять должность просвирни, съ просьбами по 
сему предмету обращались не къ Епархіальному Начальству, а къ 
мѣстному священнику или благочинному, которые должны, въ слу
чаѣ вакантныхъ мѣстъ, допускать просительницъ до исправленія
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должности просвиренъ, а затѣмъ, въ случаѣ ихъ способности и 
благонадежности по поведенію, обязаны доносить о томъ Епархі
альному Начальству, для утвержденія оказавшихся способными въ 

должности. По справкѣ оказалось: Въ распоряженіи Самарскаго 
Епархіальнаго Начальства, напечатанномъ въ Й 3 Самарскихъ 

Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1874 годъ, изъяснено: Объявить 
всему духовенству Самарской епархіи, равно какъ и всѣмъ лицамъ, 
которыя бы пожелали запять должность просвирни, чтобы съ прось
бами объ опредѣленія на эту должность обращались не къ Епар
хіальному Начальству, а къ мѣстному священнику или благочин
ному, которые должны, въ случаѣ вакантныхъ мѣстъ, проситель
ницъ допускать до исправленія должности просвирепь, а въ слу
чаѣ ихъ способности и благонадежности по поведенію, обязаны до
носить о томъ Епархіальному Начальству, для утвержденія ока
завшихся способными въ должности. Этотъ порядокъ освободитъ 
бѣдныхъ вдовъ и сиротъ, каковыя почти исключительно поступа
ютъ на должность просвиренъ, отъ траты послѣднихъ денегъ па 
покупку гербовой бумаги, оказывающейся (траты) во многихъ слу
чаяхъ напрасною, такъ какъ Епархіальное Начальство, опредѣляя 
просительницу, имѣетъ и можетъ имѣть въ виду только отмѣтку 
ея поведенія въ клировыхъ вѣдомостяхъ, а о способности приго
товлять просфоры судить не можетъ. Точно также Епархіальному 
Начальству не всегда въ точности извѣстны вакансіи просвирпиче- 
скія, и опредѣляемыя просвирни но рѣдко возвращаются изъ при
ходовъ съ жалобами, что ихъ до исправленія должности просвир- 
нической не допустили, такъ какъ на мѣстѣ имѣется наличная 
просвирня, иногда хотя и безуказная, но очень способная и бла
гонравная. Приказали, между прочимъ: Священнику с. Узю- 
кова, Ставропольскаго уѣзда, Петру Кульгинскому разъяснить: 1) 
что распоряженіемъ Епархіальнаго Начальства, напечатанномъ въ

3 Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1874 годъ, от

носящимся ко вдовамъ и сиротамъ духовнаго званія, имѣлось въ 
виду облегчить способы полученія послѣдними просвирническихъ 

должностей въ отдаленныхъ преимущественно отъ епархіальнаго го
рода мѣстностяхъ и сократить но возможности переписку по замѣ-
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щенію просвирническихъ мѣстъ въ епархіи; 2) что этимъ распоря
женіемъ Епархіальное Начальство отнюдь не лишало себя права 

опредѣлять на просвирнпческія мѣста ищущихъ этихъ мѣстъ лицъ, 
и 3) что оно отнюдь не относится къ тѣмъ просвирнямъ, которыя 
уже опредѣлены па мѣста и имѣютъ указы па должности, а лишь 
къ тѣмъ, которыя впервые ищутъ просвирническаго мѣста и не
извѣстны никому со стороны своего искуства и старанія въ приго
товленіи просфоръ. О чемъ, въ разъясненіе также и дополненіе 
вышеупомянутаго распоряженія Епархіальнаго Начальства, напеча
таннаго въ № 3 Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1874 
годъ, объявить къ свѣдѣнію и руководству по епархіи, чрезъ па- 
печатаніе въ тѣхъ же Вѣдомостяхъ. — Резолюція Его Преосвящен
ства па этомъ журналѣ Консисторіи: „26 мая 1882 года. Ис

полнить^.
— Самарская Духовная Консисторія слушали постановленіе съ

ѣзда духовенства III благочинническаго округа, Бугурусланскаго 
уѣзда, составленное въ общемъ собраніи 22 февраля, за № 3, 
слѣдующаго содержанія: Въ собраніи заслушано заявленіе священ
ника с. Пригорода Сергіевска Алексѣя Предтеченскаго съ церков
нымъ старостою обь отчисленіи 25% сбора на потребности учеб

ной части духовнаго вѣдомства, взимаемаго съ Благовѣщенской 
церкви, въ количествѣ 143 руб. 80 коп., и разложеніи на дру
гія церкви округа, сколько заблагоразсудится съѣзду. Заявленіе 
это мотивировано было тѣмъ, что въ 1868 году, когда была по
ложена норма взноса, въ с. Пригородѣ Сергіевскѣ было два шта
та, а въ 1880 году благочиннымъ Петромъ Свѣтловымъ (нынѣ 
умершимъ) взято было только 87 руб. 25 коп. и, конечно, пе 
безъ основанія. Для разрѣшенія предложеннаго вопроса, съѣздъ 
нашолъ необходимымъ произвести закрытую подачу голосовъ за и 

противъ разложенія суммы, взимаемой съ Благовѣщенской церкви. 
Послѣ баллотировки оказалось, что въ пользу разложенія суммы 
на другія церкви подано */і голоса, а противъ —14% голоса. 

Почему и постановлено: Отказать въ ходатайствѣ священнику с. 
Пригорода Сергіевска объ отчисленіи 25% сбора, взимаемаго съ 

Благовѣщенской церкви на потребности учебной части духовнаго
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вѣдомства, въ количествѣ 143 руб. 80 коп. въ годъ, и разло

женіи этой суммы па другія церкви округа. И по справкѣ, При- 
ка з а л и: Постановленіе съѣзда III благочинническаго округа, 
Бугурусланскаго уѣзда, отъ 22 февраля сего 1882 года, за № 3, 
утвердить.—Резолюція Его Преосвященства на этомъ журналѣ 
Консисторіи: „27 мая 1882 года. Исполнитъ*.

— Комитетъ эмеритальной кассы духовенства епархіи, представ

ляя Его Преосвященству при докладѣ, отъ 15 іюня сего 1882 
года, за № 120, списокъ пенсіонеровъ, получившихъ право па 
пенсію’ въ 1881 году и выбывшихъ изъ числа таковыхъ по раз
нымъ причинамъ, просилъ о дозволеніи напечатать оный въ бли
жайшемъ номерѣ Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, къ свѣ
дѣнію и, въ чемъ слѣдуетъ, исполненію духовенства Самарской 
епархіи.—Резолюція Его Преосвященства на этомъ докладѣ ко
митета: „17 іюня 1882 года. Согласенъ*.

имянной списокъ
пенсіонерамъ эмеритальной кассы, коимъ выдана пенсія 

въ 1881 году.

Какого разряда пенсія 
и въ какихъ именно 
доляхъ выдана пенсі

онерамъ.

Сумма 
пенсіи, 

шсі-
Лѣта

№

1

Имена и фамиліи

М.[Ж

Вдова, жена вкладчи
ка, умершаго причетника 
с. Ѳеодоровки, Новоузен- 
скаго уѣзда, IV благочин
ническаго округа, Ѳеодо
ра Архангельскаго Марія 
Архангельская. . .

Дѣти ея: Петръ . .

Антонина .

Евдокія. .

Пятаго разряда.

Журналъ 10 де
кабря 1881 года. 
№ 21.

За 10 лѣтъ.

12

20

40

11

8

і
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Наталія. 5

Николай . 2

Примѣчанія: 1) 11- 
того въ 1881 году при
нято въ число пенсіоне
ровъ 1 семейство, состо
ящее изъ 6 лицъ обоего 
пола, по V разряду.

2) Изъ семейства № 
1 за 1877 годъ заштат
ный священникъ Іоаннъ 
Новопавловскій 19 мая 
1881 года скончался. ।

3) Изъ семейства № |
8 за тотъ же годъ Семенъ 
Аѳанасьевъ состоитъ по
слушникомъ въ Кіевопе
черской лаврѣ.

4) Изъ семейства № 
14 за тотъ же годъ Ѳео
доръ Щербаковъ, по со
вершеннолѣтію, поступилъ 
въ военную службу.

5) Изъ семейства № 
21 за 1878 годъ Ели
завета Милославская вы
дана въ замужество, а А- 
лексѣй Милославскій окон
чилъ курсъ духовной се
минаріи.

6) Изъ семейства л? 
9 за 18 7 7 годъ Марія Ду- 
ховпикова 29 іюня 1881 
года выдана въ замуже
ство.
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7) Изъ семейства № 
9 за 1880 годъ Влади
міръ Сироткинъ окончилъ 
курсъ въ медико-хирурги
ческой академіи въ 1881 
году.

— Самарская Духовная Консисторія слушали рапортъ благочин
наго IV благочинническаго округа, Ставропольскаго уѣзда, священ
ника с. Озерокъ Александра Вознесенскаго, отъ 20 мая, за № 
59, съ донесеніемъ, что церковный староста с. Чувашскаго Кол- 

маіора, крестьянинъ изъ чувашъ Михаилъ Соколовъ проходитъ 
должность третье трехлѣтіе съ особенною пользою и усердіемъ. 
Онъ постоянно заботится объ увеличеніи церковной суммы и расхо
да свѣчей, такъ что доходъ церковной суммы имъ доведенъ до 
111 руб. въ годъ, тогда какъ при вступленіи его въ должность 
старосты, въ 1875 году, онъ равнялся только 70 руб.; при его 
стараніи возобновленъ иконостасъ и исправлена церковная ограда; 

въ прошломъ году имъ исправлено два евангелія, куплены въ цер
ковь кадило, служебникъ, требникъ и на собственныя средства 
сдѣлана имъ мѣдная посеребряная риза на образъ Святителя и 
Чудотворца Николая, стоимостію въ 25 руб.; всего пріобрѣтено 
имъ въ церковь на 1500 руб. серебромъ. Почему и ходатайству
етъ о награжденіи церковнаго старосты Соколова похвальнымъ ли
стомъ. Приказали: Церковнаго старосту с. Чувашскаго Кол- 
маюра, Ставропольскаго уѣзда, крестьянина Михаила Соколова, за 
усердную съ пользою церкви и долговременную службу, наградить, 

согласно ходатайства мѣстнаго благочиннаго, похвальнымъ листомъ, 
который и препроводить ему по надлежащему; о чемъ напечатать 
въ Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.—Резолюція Его Пре
освященства на этомъ протоколѣ Консисторіи: „3 іюня 1882 го
да. Исполнить*.

— Исправляющій должность благочиннаго III благочинническаго 
округа, Бугульминскаго уѣзда, священникъ с. Шепталы Василій
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Крыловъ, при рапортѣ отъ 4 іюня, за № 12, представилъ Его 
Преосвященству па благоусмотрѣніе журналъ съѣзда духовепства 
округа, составленный въ общемъ собраніи 18 мая, слѣдующаго 
содержанія: На основаніи постановленія съѣзда выборныхъ отъ ду

ховенства по дѣламъ Бугурусланскаго духовнаго училища, напеча
таннаго въ № 8 Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за токую
щій годъ, духовенство округа имѣло сужденіе объ отчисленіи изъ 

церковныхъ суммъ по 15 руб. на возведеніе пристроя при озна
ченномъ училищѣ. Такъ какъ для нѣкоторыхъ церквей округа 
этотъ взносъ оказывается обременительнымъ, то нашли необходи

мымъ, сообразно съ дѣйствительною доходностью церквей, произ
весть раскладку 180 руб., слѣдующихъ съ округа на пристрой 
въ училищѣ, такимъ образомъ съ 12 церквей округа: с. Туармы 
17 руб.,. Новаго Кувака 19 руб., Стараго Кувака 18 руб., 

Тихоновна 15 руб., Кичуя 5 руб., Шешминки 18 руб., Нижней 
Кармалы 15 руб.. Верхней Кармалы 12 руб., Черемшана 20 

руб., Дѳвлезеркина 7 руб., Петровскаго 17 руб. и Шенталы 17 

руб.; всего же 180 руб. серебромъ. Постановлено: Записать о 
семъ въ журналъ (Подлинное постановленіе за подписомъ 12 свя
щенниковъ, 2 діаконовъ и 14 причетниковъ).—Резолюція Его 
Преосвященства на этомъ постановленіи съѣзда: „9 іюня 1882 
года. Раскладка утверждается*.

— Самарская Духовная Консисторія слушали рапортъ исправля
ющаго должность благочиннаго VI благочинническаго округа, Ни

колаевскаго уѣзда, священника с. Смолѳнки Димитрія Тихомирова, 
отъ 16 мая сего 1882 года, за № 47, съ журналомъ съѣзда 
духовепства округа, составленнымъ въ общемъ собраніи 11 числа 
того же мѣсяца, слѣдующаго содержанія: По предложенію предсѣ
дателя съѣзда имѣли сужденіе о равномѣрной раскладкѣ 10-ти 

•руб. обязательнаго взноса отъ духовенства округа, на устройство 
общежитія при Николаевскомъ духовномъ училищѣ, положеннаго 
съѣздомъ выборныхъ отъ духовенства по дѣламъ сего училища въ 
январскую сессію сего 1882 года. Этотъ взносъ распредѣленъ 
съѣздомъ между принтами 17 церквей округа въ слѣдующихъ ко
личествахъ: с; Перелюба 18 руб., Кирсаповки 6 руб., ’ Смолевки
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10 руб., Смородинки 7 руб., Новоникольскаго 8 руб., Грачеваго 
Куста 7 руб., Аннина Верха 9 руб., Клевенки 13 руб. 50 кои., 
Камелика 10 руб. 50 коп., Горѣлаго Гая 10 руб., Яблоноваго 
Гая 5 руб., Сестеръ 13 руб., Капаевки 13 руб. 50 коп., Ло
мовки 14 руб.. Мостовъ 13 руб,, Михайловки—Овсянки 8 руб. 
и Тяглаго Озера 4 руб. 50 коп.; всего же 170 руб. серебромъ. 
Постановлено: Записать о семъ въ журналъ (Подлинное постанов
леніе за подписомъ 12 священниковъ и 13 причетниковъ). И по 
справкѣ, Приказали: Постановленіе духовенства VI округа, 
Николаевскаго уѣзда, о равномѣрной раскладкѣ 10 руб. взноса 
между духовенствомъ округа, на устройство общежитія при Нико

лаевскомъ духовномъ училищѣ, предоставить духовенству испол
нить.—Резолюція Его Преосвященства на этомъ журналѣ Конси
сторіи: „15 іюня 1882 года. Исполнитъ*.

— Самарская Духовная Консисторія слушали рапортъ исправ
ляющаго должность благочиннаго II благочинническаго округа, Ни
колаевскаго уѣзда, священника с. Богородскаго Іоанна Овидіева, 

отъ 20 мая, за № 93, съ журналомъ съѣзда духовенства окру
га, составленнымъ въ общемъ собраніи 19 числа того же мѣсяца, 
слѣдующаго содержанія: По случаю окончанія срока службы вы
борнаго на епархіальный и училищные съѣзды, имѣли сужденіе 

объ избраніи на будущее трехлѣтіе новаго выборнаго и кандидата 
къ нему. Произведена была баллотировка, по коей оказалось, что 
большинствомъ шаровъ избранъ въ уполномоченные священникъ с. 
Горяиновки Василій Добронравовъ, а кандидатомъ къ нему свя
щенникъ с. Липовки Александръ Архангельскій. Причемъ съѣздъ 
положилъ выдавать выборному изъ своихъ средствъ по 2 руб. въ 

сутки, проведенныя въ пути и на съѣздѣ. Почему и постановле
но: Записать о семъ въ журналъ (Подлинное постановленіе за 
подписомъ 11 священниковъ, 3 діаконовъ и 5 причетниковъ). И 

по справкѣ, Приказали: Священника с. Горяиповки Василія 

Добронравова утвердить въ должности выборнаго на епархіальный 
и училищные съѣзды на будущее трехлѣтіе (1882 — 1884 годы), 

а священника с. Липовки Александра Архангельскаго кандидатомъ 
къ пому па тотъ же срокъ, предоставивъ окружному духовенству
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вознаграждать изъ собственныхъ средствъ выборнаго по 2 руб. 
въ сутки, проведенныя въ пути и на съѣздѣ.—Резолюція Его 
Преосвященства на этомъ журналѣ Консисторіи: „17 іюня 1882 
года. Исполнить*.

— Утверждены въ должности по приходскимъ попѳчительствамъ 
па слѣдующее трехлѣтіе (1882 — 1884 годы): 13 мая—въ с. 
Васильевкѣ, Бузулукскаго уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ 
Михаилъ Григорьевъ Куликовъ, членами Иванъ Саклевъ, Елисей 
Журавлевъ, Степанъ Дороіпевъ и Василій Рожковъ; 2 іюня — въ 
с. Подбѣльскомъ, Бугурусланскаго уѣзда: предсѣдателемъ мѣща

нинъ Василій Евѳимовъ Хоревъ, членами крестьяне Михаилъ Кузь
минъ, Василій Андреевъ и мѣщанинъ Егоръ Филимоновъ; въ с. 
Кузьминовкѣ, того же уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Си
доръ Яковлевъ, членами крестьяне Василій Ивановъ Кудрявцевъ, 
Павелъ Григорьевъ Курдюковъ и Аѳанасій Димитріевъ; въ с. 
Дубовомъ Уметѣ, Самарскаго уѣзда: предсѣдателемъ крестья
нинъ Василій Матвѣевъ Малкинъ, членами Иванъ Яковлевъ Ре- 
випъ и Кузьма Лукьяновъ; 17 іюня — въ с. Курнаевкѣ, Ново- 

узенскаго уѣзда: предсѣдателемъ приходскій священникъ Дориме- 
донтъ Чернозатонскій, членами крестьяне Егоръ Ивановъ Барда- 
ковъ и Иванъ Григорьевъ Сивковъ; въ с. Георйевкѣ, Бугуру- 

слапскаго уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Михаилъ Яковлевъ 
Романовъ, членами Елисей Степановъ и Абрамъ Степановъ Ры
бинъ; въ с. Камышъ- Садакѣ, того же уѣзда: предсѣдателемъ 

крестьянинъ Иванъ Григорьевъ Головинъ, .членами Ѳеодоръ Тихо
новъ Головинъ и Василій Емельяновъ Тарасовъ; въ с. Кирса- 

новкѣ, того же уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Карпъ Ива
новъ Теровъ, членами Ѳеодоръ Наумовъ, Зотъ Моисеевъ Клим
кинъ и Капитонъ Адріановъ Артамоновъ; въ с. Новопетровкѣ, 

того же уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Александръ Васильевъ 
Благовъ, членами Иванъ Алексѣевъ Карасевъ и Семенъ Романовъ; 
въ с. Зыковѣ, того же уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ 0- 
сипъ Чарыковъ, членами Петръ Зуевъ, Іона Максимовъ, Спири
донъ Алимовъ, Андрей Кипріановъ и Ѳеодоръ Тимоѳеевъ.

— По резолюціямъ Его Преосвященства: 28 апрѣля безмѣстный
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и запрещенный діаконъ Николай Еланскій опредѣленъ, по про

шенію, па псаломщическое мѣсто къ Ставропольскому Троицкому 
собору; 29 апрѣля личный почетный гражданинъ Николай Воз

движенскій временно допущенъ, но прошенію, къ исправленію 

причетническихъ обязанностей въ с Толкаѳвкѣ, Бузулукскаго уѣз
да; 30 апрѣля свящсппическій сынъ Димитрій Разумовъ вре

менно допущенъ, по прошенію, къ исправленію причетническихъ 
обязанностей въ с. Коровинѣ, Ставропольскаго уѣзда; уволенный 
изъ втораго класса Самарской духовной семинаріи воспитанникъ 
Петръ Пономаревъ временно допущенъ, по прошенію, къ ис
правленію причетническихъ обязанностей въ с. Лаврентьевнѣ, Бу

зулукскаго уѣзда; 4 мая окончившій курсъ духовнаго училища 
воспитанникъ Михаилъ Пантеровскій временно допущенъ, по 

прошенію, къ исправленію обязанностей причетника въ с. Старомъ 
Обошинѣ, Бугурусланскаго уѣзда; сверхштатный причетникъ с. Го
рѣлаго Гая, Николаевскаго уѣзда, Григорій Кліентовъ уво
ленъ, согласно прошенія, за штатъ; безмѣстяый діаконъ Василій 

Черемшанскій опредѣленъ, по прошенію, на псаломщическую ва

кансію впредь до усмотрѣнія въ с. Мартыновку, Бугульминскаго 
уѣзда; 11 мая псаломщикъ с. Елховкп, Бузулукскаго уѣзда, А- 

лександръ Никольскій перемѣщенъ, по прошенію, на псалом
щическое мѣсто къ Бузулукскому собору; священникъ с. Марьина, 
Николаевскаго уѣзда, Михаилъ Василейскій перемѣщенъ, по 

прошенію, на священническое мѣсто въ с. Новогеранысино, того 
же уѣзда; причетникъ бывшій въ с. Новой Кцасниковкѣ, Ново- 
узенскаго уѣзда, Виталій Тихомировъ временно допущенъ, по 
прошенію, къ исправленію причетническихъ обязанностей въ с. 
Верхнемъ Ерусланѣ, того же уѣзда; запрещенной священникъ Ѳе

одоръ Овидіевъ опредѣленъ, по орошенію, впредь до усмотрѣнія 

па священническую вакансію въ с. Старый Мелекесъ, Ставрополь
скаго уѣзда; 12 мая причетникъ с. Екатерпноштадта, Николаев
скаго уѣзда, Василій Гурьевъ опредѣленъ, по прошенію, па 

пономарское мѣсто при Самарскомъ каѳедральномъ Вознесенскомъ 
соборѣ; 24 мая третьештатный священникъ с. Марьина, Николаев
скаго уѣзда, Александръ Ивановскій перемѣщенъ на второй
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священническій штатъ въ томъ же селѣ; безвѣстный священникъ 
Николай Кліентовъ опредѣленъ па священническое мѣсто въ с. 

Потемкино, Новоузенскаго уѣзда.

III.

Распоряженія по духовноучилищному вѣдомству.
— Послѣ годичныхъ испытаній учениковъ Самарской духовной 

семинаріи въ концѣ истекшаго 188 7з учебнаго года, педагогиче
скимъ собраніемъ правленія 3 іюня составленъ, на основаніи 3 
пунк. § 106 устава православныхъ духовныхъ семинарій, разряд

ный по успѣхамъ и поведенію списокъ, въ коемъ воспитанники 

размѣшены въ такомъ порядкѣ.
Классъ шестой: 1) Красносамарскій Василій, Богоявленскій 

Николай, Орловъ Алексѣй, Благоразумовъ Василій, 5) Русановъ 
Николай, Богородицкій Ѳеофилъ, Карповъ Иванъ, Вертинскій 
Петръ, Петропавловскій Димитрій, 10) Немерцаловъ Владиміръ, 
Промптовъ Константинъ, Соколовъ Петръ, Поповъ Николай, Лю
барскій Михаилъ, 15) Розаліевъ Павелъ и 16) Преображенскій 
Василидъ. Всѣ сіи ученики, какъ окончившіе курсъ, выпущены 

изъ семинаріи, изъ коихъ начальные 11 причислены къ первому 
разряду и удостоены званія студента семинаріи, а послѣдніе 5 ко 

второму.
Классъ пятый: 1) Самуиловъ Вячеславъ, Никольскій Ди

митрій, Евфорицкій Алексѣй, Черновъ Николай, 5) Евксизовъ 
Николай, Цвѣтковъ Александръ, Авровъ Николай, Соловьевъ Ва
силій, Сергіевскій Александръ, 10) Остроумовъ Василій, Андреевъ 
Василій, Соколовъ Ѳеодоръ, Хвалынскій Димитрій, Аргентовъ 
Петръ< 15) Благосклоновъ Николай, Смирновъ Алексѣй, Канкровъ 
Иванъ, Кпязевскій Ѳеодоръ, Колокольцовъ Алексѣй, 20) Аѳон

скій Василій, Благоразумовъ Владиміръ, Орловскій Сергѣй и 23) 

Канонеровъ Петръ. Всѣ сіи ученики переводятся въ шестой классъ, 
съ причисленіемъ первыхъ 12 къ первому разряду, а послѣднихъ 

11 ко второму.
Классъ четвертый: 1) Черпозатонскій Константинъ, Ама- 

нацкій Григорій, Карповъ Василій, Суринскій Александръ, 5) Ді-
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омидовъ Сергѣй, Влаговидовъ Александръ, Леонидовъ Владиміръ, 
Третьяковъ Александръ, Герздорфъ Николай, 10) Парадоксовъ 
Владиміръ, Балаковскій Александръ, Вознесенскій Александръ, 
КанДалипскій Павелъ, Николаевскій Сергѣй, 15) Архангельскій 
Петръ, Ясинскій Іовъ, Быстровъ Димитрій, Модестовъ Михаилъ, 

Русановъ Александръ, 20) Россинъ Александръ, Соколовъ Павелъ, 
Агеносовъ Петръ, Виноградовъ Поликарпъ, Волковскій Александръ, 
25) Троицкій Михаилъ, Князевскій Владиміръ и 27) Благовѣ

щенскій Артемій. Изъ сихъ учениковъ начальные 7 причислены къ 
первому разряду, а послѣдніе 20 ко второму. Изъ общаго числа: 

а) Князевскій Владиміръ допускается къ экзамену въ августѣ мѣ
сяцѣ, не сданному по болѣзни; б) Благовѣщенскій Артемій допу
скается къ переэкзаменовкѣ по обзору филосовскихъ ученій; затѣмъ 
в) всѣ остальные ученики переводятся въ пятый классъ.

Классъ третій: 1) Арсеньевъ Яковъ, Благовидовъ Николай^ 

Торновскій Димитрій, Элпидинскій Алексѣй, 5) Балаковскій Алек
сандръ, Канонеровъ Александръ, Благовѣстовъ Павелъ, Благора
зумовъ Василій, Меликовъ Поліевктъ, 10) Левашевъ Александръ, 
Лебедевъ Василій, Введенскій Константинъ; Кудринскій Александръ, 
Богородицкій Александръ, 15) Виноградовъ Василій, Смѣловскій 

Егоръ, Любимовъ Александръ, Мелецкій Василій, Николаевъ Ва
силій, 20) Аквилоновъ Митрофанъ, Благо даровъ Алексѣй, Разу
мовскій Иванъ, Модестовъ Василій, Казанскій Александръ, 25) 
Веселицкій Александръ, Віанцевъ Николай и 27) Красйослобод- 

скій Яковъ. Изъ сихъ учениковъ начальные 4 причислены къ 
первойу разряду, а послѣдніе 23 ко второму. Изъ общаго числа: 
а) предоставлено право переэкзаменовки въ августѣ мѣсяцѣ: Весе- 
лицкому Александру но математикѣ, Віанцеву Николаю по св. 
писанію и логикѣ и Краснослободскому Якову по исторіи; затѣмъ 
б) всѣ остальные ученики переводятся въ четвертый классъ.

Классъ второй: 1) Левковскій Аристархъ, Ласточкинъ Ва
лентинъ, Семеновъ Николай, Каменскій Алексѣй, 5) Андреевъ 
Петръ, Олерскій Николай, Голубевъ Михаилъ, Поліевскій Васи
лій, Ахматовъ Александръ, 10) Третьяковъ Михаилъ, Огхотинъ 

Василій, Щербаковъ Константинъ', Покровскій Александръ, Самуи-
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ловъ Владиміръ, 15) Рѣньевъ Александръ, Колоярокій Николай, 
Аксоновъ Николай, Казанскій Димитрій, Чернозатонскій Порфирій, 
20) Спасскій Димитрій, Тимашовъ Венедиктъ, Влагомысловъ А- 
лександръ, Войтовъ Иванъ, Хвалынскій Павелъ. 25) Быстровъ 
Николай, Кандалипскій Владиміръ, Бѣлозеровъ Димитрій, Муром
цевъ Алексѣй, Гумилевскій Иванъ, 30) Корвицкій Николай, Пав- 
перовъ Николай, Введенскій Павелъ, Воронцовъ Левъ, Волков
скій Ѳеодоръ, 35) Николаевскій Александръ, Лебедевъ Николай, 
Журавлевъ Иванъ, Кипарисовъ Николай, Красносамарскій Василій, 
40) Ласточкинъ Петръ, Хвалынскій Ѳеодоръ, Гладковъ Петръ и 
43) Пономаревъ Николай. Изъ сихъ учениковъ начальные 6 

причислены къ первому разряду, а послѣдніе 37 ко второму. Изъ 
общаго числа: а) предоставлено право переэкзаменовки въ августѣ 
мѣсяцѣ: Журавлеву Ивану и Красносамарскому Василію по нѣмец
кому языку, Кипарисову Николаю по письменному упражненію, 
Ласточкину Петру и Хвалынскому Ѳеодору по гражданской исто
ріи и Гладкову Петру по математикѣ; б) Пономаревъ Николай 
увольняется изъ семинаріи, за малоуспѣшность; затѣмъ в) всѣ ос
тальные ученики переводятся въ третій классъ.

Классъ первый: 1) Перекопновскій Петръ, Карповъ Петръ, 
Лозановъ Леонидъ, Воиновъ Михаилъ, 5) Соловьевъ Александръ, 
Алексѣевъ Михаилъ, Крыловъ Александръ, Добровидовъ Алек
сандръ, Словохотовъ Аркадій, 10) Смирновъ Фролъ, Архангель
скій Ювеналій, Ивановъ Александръ, Ливановъ Михаилъ, Камен

скій Александръ, 15) Соколовъ Николай, Марсовъ Александръ, 
Архангельскій Максимиліанъ, Барановскій Павелъ, Львовъ Ми
хаилъ, 20) Петровъ Димитрій, Фармаковскій Петръ, Цвѣтковъ 
Василій, Ѳеодоровъ Петръ, Каменскій Ѳеодоръ, 25) Аксеновъ 
Викторъ, Березовскій Димитрій, Майераповъ Петръ, Евклидовъ 
Иванъ, Модестовъ Александръ, 30) Рѣщиковъ Иванъ, Быстрицкій 

Константинъ, Волковъ Евгеній, Альбокриновъ Иванъ, Бѳллавинъ 
Василій, 35) Дублнскій Сергѣй, Каменскій Михаилъ, Лебедевъ 
Аркадій, Левитскій Алексѣй, Робустовъ Александръ, 40) Свѣт
ловъ Василій, Ѳесвитяниновъ Викторъ, Осиповскій Иванъ, Побѣ
доносцевъ Михаилъ, Андреевъ Евгеній, 45) Громовъ Веніаминъ,
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Урусовъ Семенъ,; Троицкій Григорій, Аѳанасьевъ Виссаріонъ и 49) 
Маврицкій Арсеній. Изъ сихъ учениковъ начальные 2 причислены 
къ первому разряду, а послѣдніе 47 ко второму. Изъ общаго 
числа: а) предоставлено право переэкзаменовки въ августѣ мѣсяцѣ: 
Альбокринову Ивану и Беллавипу Васиілю по св. писанію, Ду- 
бяпскому Сергѣю по французскому языку, Каменскому Михаилу по 
математикѣ, Лебедеву Аркадію по латинскому языку, Левитскому 
Алексѣю по св. писанію, Робустову Александру по математикѣ, 
Свѣтлову Василію по греческому языку, Ѳесвитянинову Виктору 

по греческому и латинскому языкамъ, Осиповскому Ивану по граж
данской исторіи, математикѣ и французскому языку, Побѣдоносце
ву Михаилу по математикѣ, греческому и французскому языкамъ; 
б) Андреевъ Евгеній, Громовъ Веніаминъ, Урусовъ Семенъ, Тро
ицкій Григорій и Аѳанасьевъ Виссаріонъ оставляются, по мало
успѣшности, въ томъ же классѣ на повторительный курсъ; в) 
Маврицкій Арсеній, не сдавшій экзаменъ по болѣзни, допускается 

къ таковому въ августѣ мѣсяцѣ; затѣмъ г) всѣ остальные учени
ки переводятся во второй классъ.

— Педагогическимъ собраніемъ правленія Самарской духовной 
семинаріи, на основаніи § 116-124 устава православныхъ ду
ховныхъ семинарій, произведены были 5—12 іюня мѣсяца сего 
1882 года пріемныя испытанія заявившимъ желаніе поступить въ 
составъ перваго класса семинаріи. Явилось всего па экзаменъ 82 
человѣка (въ томъ числѣ 25 учениковъ Вугуруслапскаго духовна
го училища, 31 Самарскаго и 26 Николаевскаго). По произведе
ніи испытаній въ знаніи предметовъ училищнаго курса: а) удосто
ены принятія въ первый классъ семинаріи: 1) Архангельскій Ва
силій (ученикъ Самарскаго духовнаго училища), Степановъ Алек

сандръ (Самарскаго), Осѣцкій Александръ (Бугурусланскаго), Вла
дыкинъ Іоанникій (Самарскаго), 5) Попковъ Иванъ (Самарскаго), 
Третьяковъ Павелъ (Самарскаго), Охотинъ Николай (Николаевскаго), 
Невскій Петръ (Бугурусланскаго), Разумовскій Константинъ (Ни
колаевскаго), 10) Крыловъ Петръ 2-й (Николаевскаго), Помря- 
скинскій Павелъ (Самарскаго), Поспѣловъ Николай (Николаевскаго), 
Покровскій Александръ (Самарскаго), Введенскій Михаилъ (Бугу-
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русланскаго), 15) Орловъ Василій (Николаевскаго), Беневоленскій 
Михаилъ (Самарскаго), Добротворскій Евгеній (Самарскаго), Тычи- 
нинъ Николай (Самарскаго), Смирновъ Сергѣй 1-й (Николаевскаго), 
20) Андреевъ Димитрій (Бугурусланскаго), Богоявленскій Миха
илъ (Бугурусланскаго), Петровъ Митрофанъ (Бугурусланскаго), Го
ризонтовъ Петръ (Самарскаго), Покровскій Гавріилъ (Самарскаго), 
25) Альбокриновъ Василій (Николаевскаго), Быстровъ Егоръ (Ни
колаевскаго), Аксеновъ Василій (Самарскаго), Словохотовъ Ари
стархъ (Николаевскаго), Волковскій Александръ (Самарскаго), 30) 
Ястребовъ Ѳеодоръ (Самарскаго), Знаменскій Константинъ (Бугу
русланскаго), Орловъ Пантелеймонъ (Бугурусланскаго) и Астрахан

скій Николай (Николаевскаго); б) принимаются въ первый классъ 
семинаріи, по открытіи въ этомъ классѣ вакансій: Канонеровъ А- 
лександръ (ученикъ Николаевскаго духовнаго училища), 35) Ле- 
поринскій Александръ (Самарскаго), Номофиловъ Сильвестръ (Бу

гурусланскаго), Віанцевъ Николай (Николаевскаго), Генерозовъ Ми
хаилъ (Николаевскаго), Трубецкой Петръ (Николаевскаго), 40) 

Карповъ Ѳеодоръ (Николаевскаго), Крыловъ Петръ 1-й (Никола

евскаго), Кряжимскій Аѳанасій (Николаевскаго), Благонадеждинъ 
Андрей (Самарскаго), Воробьевъ Александръ (Бугурусланскаго) и 

45) Бѣдняковъ Николай (Николаевскаго); в) допускаются къ пе
реэкзаменовкѣ въ августѣ мѣсяцѣ: Крыловъ Евгеній (ученикъ Са

марскаго духовнаго училища) по географіи, Милоновъ Николай 
(Николаевскаго) по географіи, Парадоксовъ Авдій (Самарскаго) по 

географіи, Розановъ Василій (Самарскаго) по ариѳметикѣ и геогра
фіи, 50) Ивановъ Александръ (Самарскаго) по географіи, Кар- 

мальскій Павелъ (Самарскаго) по латинскому языку, Леонидовъ 
Василій (Самарскаго) по географіи и письменному упражненію, 
Скворцовъ Геннадій (Самарскаго) по ариѳметикѣ, Гіацинтовъ И- 

ванъ (Бугурусланскаго) по ариѳметикѣ, 55) Голубевъ Викторъ 
(Бугурусланскаго) по греческому языку, Тимашевъ Николай (Бугу
русланскаго) по ариѳметикѣ, Бенедиктовъ Владиміръ (Самарскаго) 

по латинскому языку, Кандалинскій Иванъ (Самарскаго) по ариѳ
метикѣ и географіи, Изумрудовъ Александръ (Бугурусланскаго) по 
православному катихизису, 60) Ласточкинъ Иванъ (Бугурусланска-
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го) по ариѳметикѣ, Меркурьевъ Иванъ (Бугурусланскаго) по ла
тинскому языку и письменному упражненію, Россинъ Владиміръ (Бу
гурусланскаго) по греческому языку, Тимашевъ Яковъ (Бугуруслан
скаго) по ариѳметикѣ, Поликарповъ Алексѣй (Николаевскаго) по 

•географіи, 65) Соловьевъ Веніаминъ (Николаевскаго) по ариѳме
тикѣ, Смирновъ Сергѣй 2-й (Николаевскаго) но ариѳметикѣ и ге
ографіи, Смирновъ Евгеній (Самарскаго) по ариѳметикѣ и геогра
фіи, Азясскій Василій (Бугурусланскаго) по православному кати
хизису и письменному упражненію, Геніевъ Степанъ (Бугуруслан
скаго) по ариѳметикѣ и географіи, 70) Муромцевъ Александръ 
(Бугурусланскаго) по катихизису и латинскому языку, Цвѣтаевъ 

Александръ (Бугурусланскаго) по греческому и латинскому язы
камъ, Касаткинъ Василій (Самарскаго) по латинскому языку и ге
ографіи, Сурковъ Иванъ (Бугурусланскаго) по греческому языку и 
письменному упражненію, Быстровъ Яковъ (Николаевскаго) по ариѳ
метикѣ и географіи, 75) Маринъ Петръ (Николаевскаго) по сла
вянскому и русскому языкамъ и географіи и Пантеровскій Нико- 
колай (Бугурусланскаго) по ариѳметикѣ и географіи; г) не прини
маются въ семинарію: Леонидовъ Григорій (Бугурусланскаго), Хил- 
ковъ Василій (Самарскаго), Знаменскій Сергѣй (Николаевскаго), 
80) Органовъ Николай (Самарскаго), Фортупиювъ Ѳеодоръ (Нико
лаевскаго) и 82) Ивановъ Иванъ (Самарскаго).

— Отъ совѣта Самарскаго епархіальнаго женскаго училища объ

является, что—1) пріемные экзамены въ училищѣ будутъ происхо
дить въ теченіе первыхъ пяти дней будущаго августа мѣсяца, 
прошенія о принятіи въ училище и объ испытаніи дѣвочекъ дол
жны быть писаны на имя совѣта училища, при прошеніи должны 
быть представлены метрическое свидѣтельство или, при неимѣніи 

онаго, выписка изъ метрическихъ книгъ и свидѣтельство врача о 
, привитіи оспы; 2) дѣвочки, желающія поступить въ училище, 

должны: а) знать наизусть начальныя молитвы, молитву утреннюю 
и вечернюю (Къ Тебѣ Владыко Человѣколюбче, Отъ сна воставъ 

прибѣгаю, Господи Боже нашъ, еже согрѣшилъ во дни семъ сло
вомъ, дѣломъ и помышленіемъ), Богородице Дѣво, радуйся* До
стойно есть, молитву Ангелу хранителю^ Символъ вѣры и Десять
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заповѣдей; б) умѣть свободно и‘-толково читать какъ обыкновен

ную гражданскую печать, такъ и курсивную, умѣть читать безъ 
затрудненія славянскую печать. Само собою разумѣется, что посту
пающія дѣвочки должны умѣть писать по линейкамъ и разбирать 
безъ затрудненія четкую рукопись; б) по ариѳметикѣ умѣть писать 
цифры и производить умственныя вычисленія надъ числами въ 
предѣлахъ десяти; 3\ до утвержденія Его Преосвященствомъ жур
нала совѣта относительно принятія въ училище, дѣвочки остаются 
па попеченіи родителей и родственниковъ, въ квартирахъ, и пе 
могутъ быть помѣщаемы въ училищѣ до тѣхъ поръ; по утвержде
ніи же, желающіе помѣстить своихъ дочерей и родственницъ въ 

училищѣ, предварительно вносятъ установленную плату за содер
жаніе за полугодіе впередъ и, сверхъ того, единовременно на пер

воначальное обзаведеніе 20 руб.; 4) желающіе просить совѣтъ о 
принятіи сиротъ и дочерей несостоятельныхъ родителей на полное 

или полуепархіальное содержаніе подаютъ о томъ въ совѣтъ не
премѣнно особое прошеніе, при которомъ должны быть приложены 
свѣдѣнія о несостоятельности по формѣ, данной Епархіальнымъ 
Начальствомъ для испрошенія пособій въ духовномъ попечитель
ствѣ. Свѣдѣнія эти должны быть точно также удостовѣрены, какъ 
и при прошеніяхъ въ попечительство. Неисполпившіе сего условія 

вынуждены будутъ жить на квартирахъ, вмѣстѣ съ представляе
мыми ими дѣвицами довольно продолжительное время, до собранія 

совѣтомъ свѣдѣній о ихъ несостоятельности. Въ виду этого, со
вѣтъ убѣдительно проситъ оо. благочинныхъ о настоящихъ усло
віяхъ пріема въ училище поставить въ извѣстность все подвѣдо

мое имъ духовенство.

IV.

Епархіальныя извѣстія.
— Уполномоченный отъ общества крестьянъ с. Хрящевки, Став

ропольскаго уѣзда, отставной унтеръ-офицеръ Василій Пудовкинъ, 
ходатайствуя предъ Его Преосвященствомъ о разрѣшеніи построе
нія въ с. Хрящевкѣ новаго храма, при прошеніи своемъ предста
вилъ общественный приговоръ, составленный 6 мая сего 1882 го-
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да, въ которомъ прописано, между прочимъ: 1) Принимая съ бла
годарностію многократныя увѣщанія приходскаго священника Нико
лая Тимоѳеева о построеніи въ с. Хрящевкѣ второй церкви, так

же и сами сознавая давно крайнюю тѣсноту нынѣ существующаго 
храма и несоотвѣтствіе его многолюдности прихода; принимая во 
вниманіе также и то обстоятельство, что р. Черемшанъ, ежегодно 
смывая нонѣскольку саженъ берега, на которомъ расположено село, 
и разрушая дома обывателей, въ короткое время уже отмыла до 
500 саженъ и грозитъ тою же опасностію и храму Божію, кото
рый въ настоящее время находится отъ берега р. Черемшапа не 
далѣе 80 саженъ,— всѣ единогласно рѣшили построить второй, 
каменный, храмъ въ приходѣ, на отведенномъ обществомъ мѣстѣ. 
2) Въ храмѣ устроить два престола: главный—во имя святителя 
и Чудотворца Николая, а придѣльный — во имя св. Александра 
Невскаго, въ память о почившемъ въ Бозѣ Государѣ Императорѣ, 
Царѣ-Освободителѣ Александрѣ II; пріобрѣсть для храма дорогую 
икопу святителя Александра Невскаго, поставить ее па видномъ 
мѣстѣ, имѣть предъ нею неугасимую лампаду и каждую субботу 
и въ дни памяти и кончины Императора Александра II отправ
лять вѣч^д, объ упокоеніи праведной души Его панихиды. 3) 
Принося нашу личную искреннюю благодарность главному руково

дителю, внушателю и дѣятелю во всемъ этомъ дѣлѣ священнику 
нашему Николаю Тимоѳееву, общество осмѣливается довести до 
свѣдѣнія Его Преосвященства объ этомъ священникѣ, какъ о глав

номъ виновникѣ сего святаго дѣла, какъ о ревностнѣйшемъ слу
жителѣ церкви Божіей, какъ о неутомимомъ и усердномъ про
повѣдникѣ слова Божія и какъ истинномъ отцѣ, уважаемомъ 
всѣмъ обществомъ, учащемъ прихожанъ постоянно и словомъ и 
примѣромъ своей всегда трезвой и благочестивой жизни. Общество 
безъ лести можетъ засвидѣтельствовать, что если бы не было въ 
с. Хрящевкѣ сего;священника, то не было бы и втораго храма, 
который нынѣ рѣшено построить.

— Въ теченіе 1881 года въ Самарскую Духовную Консисто
рію поступило къ производству бумагъ и дѣлъ 9,77 7, на 1,131 
болѣе щротиву 1880 года. По нимъ состоялось: протоколовъ 682,
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особыхъ журнальныхъ статей 2,426 и общихъ журналовъ 776. 
Выпущено же исполнительныхъ бумагъ 7,495, исключая цирку
лярныхъ распоряженій и разныхъ извѣстій по епархіи, которыя, 
по примѣру прежнихъ лѣтъ и принятому порядку, были печатаемы, 
къ свѣдѣнію, руководству и исполненію, на страницахъ Самар
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. По роду своему, въ производ
ствѣ Консисторіи было всего дѣлъ, съ оставшимися отъ предыду
щихъ лѣтъ: распорядительныхъ 1,210, хозяйственныхъ 507 и 

слѣдственныхъ и судныхъ по проступкамъ и преступленіямъ духо
венства 162; изъ нихъ окончательно рѣшено 1,209; затѣмъ къ 
1882 году осталось неразрѣшенныхъ: за присутствіемъ Консисто
ріи 8, за канцеляріею 98, за подвѣдомственными мѣстами и ли

цами 446 и за прочими мѣстами и лицами 118. Большинство 
неоконченныхъ дѣлъ составляютъ: а) дѣла по возстановленію за
писей въ метрическихъ книгахъ, начавшіяся по прошеніямъ част
ныхъ лицъ (184), б) дѣла по ремонтированію церковныхъ зданій 
(198) и в) разная административная переписка (166 дѣлъ). 
Суммъ разныхъ наименованій въ Консисторіи къ 1881 году оста
валось 25,028 руб. 23 коп.; на приходъ въ этомъ году посту
пило 69,720 руб. 70% коп.; въ расходъ употреблено согласно 
назначенія 55,771 руб. 27 7з коп.; затѣмъ къ 1882 году со
стоитъ въ остаткѣ 38,977 руб. 65% коп. серебромъ. Въ числѣ 

этой суммы значатся: а) 5,572 руб. 90 коп. сбора на лѣченіе 
бѣдныхъ духовнаго званія; б) 14,821 руб. 33 коп. па потреб

ности миссіи; в) 8,533 руб. пожертвованные разными лицами на 
построеніе храма въ д. Усаклѣ, Бузулукскаго уѣзда; г) 660 руб. 
27 коп. спеціальнаго сбора на пенсіи лицамъ духовнаго званія; 
д) 2,892 руб. 30 коп. вѣнчиковой суммы;, е) 3,676 руб. 35% 
коп. остаточныхъ суммъ отъ 25% сбора; ж) 2,598 руб. 24 коп, 
экономической суммы, и з) 223 руб. 26% коп. па выписку 

бланковыхъ листовъ для метрическихъ па 1883 годъ книгъ. По 

реэстру канцеляріи Его Преосвященства значится всего поступив
шихъ па имя Его Преосвященства дѣлъ и бумагъ въ 1881 го

ду 11,109.
— Въ 1881 году закрытія приходовъ въ Самарской епархіи
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пс было; разрѣшено же Святѣйшимъ Синодомъ, согласно представ
ленія Самарскаго Епархіальнаго Начальства, открыть самостоятель
ный приходъ въ д. Успенкѣ, Николаевскаго уѣзда, приходской 
къ собору въ г. Николаевскѣ, съ устройствомъ повой церкви и 
образованіемъ при пей особаго причта изъ настоятеля и псалом
щика. Открытіе сего прихода вызвано дальнимъ разстояніемъ д, 
Успяпки отъ г. Николаевска (6 верстъ) и трудностію сообщенія, 
особенно въ осеннее и весеннее время, для исполненія христіан

скихъ требъ.
— По донесенію благочинныхъ монастырей и общинъ, въ 1881 

году почти во всѣхъ обителяхъ Самарской епархіи были возводи

мы новыя зданія, или производился ремонтъ и разширеніе суще
ствующихъ, на средства монастырскія и благотворительныя. Такъ 
въ Бугульминской женской общинѣ оконченъ вчернѣ постройкою 
каменный трехпрестольный храмъ и начаты постройкою монастыр
ская. ограда, помѣщенія для сестеръ и надворныя службы. Оби
тель сія устрояется средствами Елабужскаго купца, Вятской гу
берніи, Ивана Ивановича Стахѣева. Въ Бугульминскомъ Алексан
дро-Невскомъ мужскомъ монастырѣ приготовлено экономическимъ 
способомъ 148,000 кирпичей для строющагося каменнаго храма, 
всего па 1,036 руб., и употреблено на передѣлку двухъэтажнаго 
зданія и трапезной 400 руб. и на устройство новаго деревяннаго 
флигеля 300 руб. и скотнаго двора 275 руб. серебромъ. Въ 

Бугурусланскомъ женскомъ монастырѣ оштукатуренъ и окончатель
но отдѣланъ новый корпусъ для училища, на сумму 858 руб. 30 
кон., и устроены па хуторѣ пекарня и рига на 300 руб. сереб
ромъ. Въ Ваковской Троицкой женской общинѣ устроены новый 
конный дворъ, вмѣсто сгорѣвшаго, и флигель, оправленъ домъ для 
священника, выстроены погреба и приготовлено 100,000 кирпича 
па окончаніе строющейся колокольни, всего на сумму 1,500 
руб. серебромъ. Въ Самарскомъ Иверскомъ женскомъ монастырѣ 
окончена постройкою каменная колокольня на 6,466 руб. 

99 коп. и водруженъ на ней золоченый чрезъ огонь крестъ, сто
имостію въ 3,000 руб., для колокольни отлитъ и поднятъ па 
мѣсто колоколъ въ 510 пудовъ за 8,298 руб. 25 коп., постро-
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енъ новый корпусъ для помѣщенія сестеръ на 3,500 руб. и у- 
строены нѣкоторыя надворныя службы на 350 руб. серебромъ. 
Въ Мойскомъ мужскомъ монастырѣ устроена деревянная церковь 
съ келліями для настоятеля и казначея на 10,000 руб., зданіе 

трапезной перенесено на новое мѣсто и исправлена монастырская 
ограда. Въ Ключегорской женской общинѣ устроенъ флигель изъ 

воздушнаго кирпича, для помѣщенія сестеръ, на 8 и 4 саженяхъ, 
на сумму 1,500 руб., выстроена новая гостинница на 500 руб. 

и на скотномъ дворѣ выстроенъ изъ воздушнаго кирпича сарай на 
на 350 руб. серебромъ. Въ Чагринской женской общинѣ выстро
енъ деревянный двухъэтажный корпусъ, на 8 и 5 саженяхъ, па 
сумму 4,000 руб. и подъ деревянную церковь подведенъ камен
ный фундаментъ, стоимостію въ 400 руб. серебромъ. Въ Нико

лаевскомъ Вознесенскомъ женскомъ монастырѣ устроены два фли
геля, въ одинъ и два этажа, для помѣщенія сестеръ. Въ Ново- 

узенской женской общинѣ возобновлена и разширена церковь и по
крыта желѣзомъ и оконченъ постройкою двухъэтажный корпусъ, 
для помѣщенія сестеръ. Въ Николаевскомъ единовѣрческомъ жен
скомъ монастырѣ отстроены каменный, во имя Покрова Пресвятыя 

Богородицы, храмъ и деревянный двухъэтажный корпусъ для се
стеръ. Въ Преображенскомъ единовѣрческомъ мужскомъ монастырѣ 
устроены два деревянные амбара, разбитъ на 55 саженяхъ пали
садникъ и обнчсенъ оградою, затѣмъ для предполагаемыхъ постро
екъ приготовлено 100,000 кирпича и 30 саженей бутоваго кам

ня. Въ Самарскомъ Николаевскомъ мужскомъ монастырѣ отдѣлана 
гостинница, устроены заборы и сдѣлано шоссе съ оградою при въ
ѣздѣ въ монастырь.

Редакторъ В. Калиту зовъ.



САМАРСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 13. 1882 г. іюля 1-го.
Годъ шестнадцатый.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
СОДЕРЖАНІЕ:—Г. Ставрополь и его храмы.—(продолженіе).—Иргязскіе ра

скольническіе монастыри—(продолженіе).—Объявленія.

И 

ѳдго храмы. 
(Продолженіе).

Императоръ Александръ І-й, чрезъ годъ, по вступленіи на про- 
столъ, (вступ. 12 марта 1801 г.), пожелалъ имѣть свѣдѣнія о 
калмыцкомъ Ставропольскомъ войскѣ съ исторіею самаго построенія 
города и его судьбы. Потому Высочайше потребовалъ отъ Мини
стра военныхъ сухопутныхъ силъ Вязмитинова представить ему 
эти необходимыя свѣдѣнія. Военный Министръ 2 ноября 1803 

года представилъ Его Императорскому Величеству въ докладной 
запискѣ, между прочимъ, слѣдующія свѣдѣнія,

„Войско калмыцкое образовалось еще во времена Императора 
Петра I изъ выведенныхъ владѣльцевъ Астраханской калмыцкой 
орды Тайіпемъ, подданныхъ ему зайсанговъ (дѣтей владѣльцевъ 

или дворянъ калмыцкихъ) и простыхъ калмыкъ, которые тогда 
же вмѣстѣ съ Тайіпемъ обращены въ христіанскую вѣру. Великій 
Государь былъ воспреемникомъ Тайша и, въ ознаменованіе своего 
благоволенія, наименовалъ его при крещеніи Петромъ.. Императрица
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Анна Іоанновна въ 1737 году, по смерти Тайша, грамотою своею по

жаловала жену его Анну Тайшпну княгинею и повелѣла для пребы
ванія ея съ за йсавгами и калмыками построить крѣпость Ставрополь 

(отъ котораго и названіе Ставропольскаго войска они получили), быв

шую въ предѣлахъ Оренбургской губерніи, близь рѣки Волги выше 

Самары, и давать ей Тайшиной жалованье: денегъ по 500 рублей, 

муки ржаной по 500 четвертей на годъ, а для довольствія ея 

и прочихъ калмыковъ отвести земли около .той крѣпости, со всѣ

ми угодьями и рыбными ловлями, предоставляя имъ пользоваться 

всѣмъ на оныхъ свободно.
„Внутреннее устройство калмыковъ поручено ей же Тайшиной, 

а къ начальству надъ крѣпостію опредѣленъ полковникъ Змѣевъ, 

которому во всемъ, что принадлежитъ къ доброму содержанію 

калмыкъ, велѣно ей относиться и чинить и поступать съ общаго 

съ нимъ согласія, исполняя все то, что объявлено будетъ отъ 

имени Императорскаго Величества, имъ Змѣевымъ, тайнымъ совѣт
никомъ Татищевымъ и генералъ-майоромъ Леонтіемъ Соймоновымъ".

„Въ 1739 году по другой грамотѣ Императрицы Анны Іоан

новны, сверхъ прежде опредѣленнаго, княгинѣ Тайшиной жало
ванья, на вспоможеніе убогимъ калмыкамъ, пока заведутся хлѣбомъ, 

указано давать по 500 руб; на годъ и, снабдивъ каждую изъ 

таковыхъ семью одною лошадью, производить провіантъ. Постро
ить казеннымъ коштомъ въ Ставрополѣ до 20 лавокъ съ жиль
емъ, дозволить россійскимъ охочимъ людямъ тамо жить и торговать на 
равнѣ съ калмыками, которымъ предоставлена вольная продажа 

лошадей, звѣрей и прочаго безпошлинно, и воспрещено имѣть 
въ сей новопостроѳнной крѣпости казенные кабаки, а къ пользо
ванію ихъ и прочихъ, живущихъ въ той новопостроѳнной крѣпо

сти, повелѣло опредѣлить россійскаго лекаря съ надлежащими ме

дикаментами, и сверхъ того пріискать и калмыцкаго лекаря“.
„Количество калмыковъ, ври Императорѣ Петрѣ Великомъ вы

шедшихъ, и при Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ въ Ставрополѣ 
поселенныхъ и службу нести долженствующихъ, до 1745 года по 
было извѣстно. Въ 1745 году Правительствующій Сенатъ по до- 

яогаенію Оренбургскаго губернатора Неплюева, раздѣливъ войско
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сіе на 8 ротъ, опредѣлилъ наряжать на службу годныхъ по ЗОО 

человѣкъ; учредилъ войсковой судъ, переименованный потомъ вой
сковою канцеляріею, и сдѣлалъ штатъ, по которому положилъ:

1-е. На содержаніе протопопа, священниковъ и прочихъ кли
риковъ 1526 рублей;

2-е. На градское правленіе, именно на жалованье коменданту, 
на содержаніе канцеляріи, лекарю и комисару—всего 1100 рублей;

3-е. На жалованье опредѣляемымъ въ калмыцкій судъ, и въ 

войскѣ находиться долженствующимъ чиновникамъ, всего 945 
рублей;

4-е. На содержаніе школы изъ 35 человѣкъ учениковъ и од
ного учителя, который долженъ быть и переводчикъ, 476 руб.

5-е. На сѣмянный хлѣбъ бѣднымъ калмыкамъ 653 руб. и
6-е. На подъемъ наряжаемыхъ на службу калмыковъ 1000 руб., 

а всего 5700 рублей".
„Внутреннее управленіе войскомъ, разбирательство претензій каж

даго изъ принадлежащихъ войску, и учрежденіе порядка по опре
дѣленію Сената 1745 года возложено па учрежденный въ ономъ 
судъ, въ коемъ разбираться й судиться положено, по прежнимъ 
ихъ обычаямъ, доколѣ россійскія права познаютъ. (Теперь они су
дятся подъ россійскими правами). Всѣ дѣла гражданскія и не 

важныя преступленія, рѣшать и исполнять самому суду, дозволяя 
недовольнымъ приносить апелляціи па рѣшеніе въ Оренбургской 
губернской канцеляріи. (Нынѣ же недовольные рѣшеніями -канце
ляріи войсковой приносятъ жалобы свои но дѣламъ гражданскимъ 
Симбирскому гражданскому начальству, такъ какъ Ставрополь при
надлежитъ нынѣ къ той же губерніи, а по части военнаго управ
ленія относятся къ инспектору войскъ Оренбургской инспекціи). 

Въ случаѣ опредѣленія кому либо лишенія жизни, или ссылки, 
или встрѣчающихся споровъ объ землѣ и объ улусахъ, пригово
ровъ своихъ, не приводя въ исполненіе, отсылать на утвержденіе 
въ Оренбургскую губернскую канцелярію".

„Невозбранно подтверждено всѣмъ имъ право свободно пользоваться 
продажею вина и дозволено принимать въ свое сословіе и поселять па 

пожалованныхъ имъ земляхъ, и впредь выходить имѣющихъ, ѳди-
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Анна Іоанновна въ 1737 году, по смерти Тайша, грамотою своею по
жаловала жену его Анну Тайшину княгинею и повелѣла для пребы
ванія ея съзайсангами и калмыками построить крѣпость Ставрополь
(отъ котораго и названіе Ставропольскаго войска они получили), быв
шую въ предѣлахъ Оренбургской губерніи, близь рѣки Волги выше 
Самары, и давать ей Тайшиной жалованье: денегъ по 500 рублей, 
муки ржаной по 500 четвертей на годъ, а для довольствія ея 
и прочихъ калмыковъ отвести земли около той крѣпости, со всѣ
ми угодьями и рыбными ловлями, предоставляя имъ пользоваться 
всѣмъ на оныхъ свободно". ,

„Внутреннее устройство калмыковъ поручено ей же Тайшиной, 
а къ начальству надъ крѣпостію опредѣленъ полковникъ Змѣевъ, 
которому во всемъ, что принадлежитъ къ доброму содержанію 
калмыкъ, велѣно ей относиться и чинить и поступать съ общаго 
съ нимъ согласія, исполняя все то, что объявлено будетъ отъ
имени Императорскаго Величества, имъ Змѣевымъ, тайнымъ совѣт
никомъ Татищевымъ и генералъ-майоромъ Леонтіемъ Соймоновымъ".

„Въ 1739 году по другой грамотѣ Императрицы Анны Іоан
новны, сверхъ прежде опредѣленнаго, княгинѣ Тайшиной жало
ванья, на вспоможеніе убогимъ калмыкамъ, пока заведутся хлѣбомъ, 
указано давать по 500 руб. на годъ и, снабдивъ каждую изъ 
таковыхъ семью одною лошадью, производить провіантъ. Постро
ить казеннымъ коштомъ въ Ставрополѣ до 20 лавокъ съ Жиль
емъ, дозволить россійскимъ охочимъ людямъ тамо жить и торговать на
равнѣ съ калмыками, которымъ предоставлена вольная Продажа 
лошадей, звѣрей и прочаго безпошлинно, и воспрещено имѣть 
въ сей новопостроенной крѣпости казенные кабаки, а къ пользо
ванію ихъ и прочихъ, живущихъ въ той новопостроенной крѣпо
сти, повелѣно опредѣлить россійскаго лекаря Съ Надлежащими ме
дикаментами, и сверхъ того пріискать и калмыцкаго лекаря*.

„Количество калмыковъ, при Императорѣ Петрѣ Великомъ вы
шедшихъ, и при Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ въ Ставрополѣ 
поселенныхъ и службу пѳсти долженствующихъ, до 1745 года не 
было извѣстно. Въ 1745 году Правительствующій Сенатъ по до- 
ношенію Оренбургскаго губернатора Нѳплюѳва, раздѣливъ войско
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сіе на 8 рои, опредѣлилъ наряжать на службу годный по 300 
человѣкъ; учредилъ войсковой судъ, перепменоваппый потомъ вой
сковою канцеляріею, и сдѣлалъ штатъ, по которому положилъ:

1-е. На содержаніе протопопа, священниковъ и прочихъ пли- 
риковъ 1526 рублей;

2-е. На градское правленіе, именно ва жалованье коменданту, 
на содержаніе канцеляріи, лекарю и комисару—всего 1100 рублей-

3-е. На жалованье опредѣляемымъ въ калмыцкій судъ, и въ 
войскѣ находиться долженствующимъ чиновникамъ, всего 945 
рублей;

4-е. На содержаніе школы изъ 35 человѣкъ учениковъ и од
ного учителя, который долженъ быть и переводчикъ, 476 руб.

5-е. На сѣмянный хлѣбъ бѣднымъ калмыкамъ 653 руб. и
6-е. На подъемъ наряжаемыхъ на службу калмыковъ 1000 руб., 

а всего 5700 рублей*.
„Внутреннее управленіе войскомъ, разбирательство претензій каж

даго изъ принадлежащихъ войску, и учрежденіе порядка но опре
дѣленію Сената 1745 года возложено па учрежденный въ ономъ 
судъ, въ коемъ разбираться и судиться положено, по прежнимъ 
ихъ обычаямъ, доколѣ россійскія права познаютъ. (Теперь они су
дятся подъ россійскими правами). Всѣ дѣла гражданскія и не 
важныя преступленія, рѣшать и исполнять самому суду, дозволяя 
недовольнымъ приносить апелляціи па рѣшеніе въ Оренбургской 
губернской канцеляріи. (Нынѣ же недовольные рѣшеніями канце
ляріи войсковой приносятъ жалобы свои по дѣламъ гражданскимъ 
Симбирскому гражданскому начальству, такъ какъ Ставрополь при
надлежитъ пыпѣ къ той жо губерніи, а по части военнаго управ- 
ленія относятся къ инспектору войскъ Оренбургской инспекціи). 
Въ случаѣ опредѣленія кому либо лишенія жизни, или ссылки, 
или встрѣчающихся споровъ объ землѣ и объ улусахъ, пригово 
ровъ своихъ, не приводя въ исполненіе,^ отсылать на утвержденіе 

въ Оренбургскую губернскую канцелярію .
„Невозбранно подтверждено всѣмъ имъ право свободно пользоваться 

продажею вина и дозволено принимать въ свое сословіе и поселять па 
пожалованныхъ имъ земляхъ, и впредь выходить имѣющихъ, одп-
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породивъ ихъ калмыкъ и владѣльцевъ, и приводить въ христі

анскую вѣру, стараясь пріучать ихъ къ хлѣбопашеству, и по мѣрѣ 

возможностей распространять",
„Чины давать пмъ, какъ-то ротмистровъ, хорунжихъ и прочіе 

но по наслѣдству, а по заслугамъ и по достоинству, и въ оные 

никого ивъ простыхъ калмыкъ, кромѣ зайсанговъ, не производить 
и поступать въ томъ такъ, какъ съ обрѣтающимися въ службѣ 

Императорскаго Величества поступается. Однакожъ сравненія съ 

онымъ никакого не сдѣлапо и пребываніе въ сихъ чинахъ войско

выхъ, которые утверждались по большей части Сенатомъ, военною 

коллегіею и Оренбургскою канцеляріею, по удостоенію войсковыхъ 

начальниковъ, до того токмо при нихъ оставалось, доколѣ они 

исправляли службуи.

„Въ 1760 году въ составъ сего войска, по указу Правитель

ствующаго Сената, причислены вышедшіе, изъ Киргизъ—Кайсацкаго 

полону. Зюнгарскіе крещеные калмыки и зайсанги мужескаго пола 

въ числѣ 1765 человѣкъ, и изъ нихъ учреждено вновь 3 роты, 

съ надлежащимъ числомъ чиновниковъ, утвержденныхъ Сенатомъ, 
сообразно упомянутому штату 1745 году, на коихъ жалованье 

всего 240 рублей производить велѣно изъ доходовъ Оренбург

скихъ, и прибавлено церковникамъ 189 рублей, да па содержаніе 

въ школѣ изъ сихъ Зюнгарскихъ калмыкъ 15 человѣкъ 144 руб., 

съ коими и получаетъ нынѣ войско сіе каждый годъ гепѳрально 
изъ Оренбургской Казенной Палаты, по роснисанію государствен

наго казначейства и комиссаріата 6275 руб. 2 коп.“
„Въ 1780 году князь Потемкинъ-Таврическій войско сіе, по 

просьбѣ войсковаго атамана Болоткова, поручилъ въ единственное 

управленіе Оренбургскаго губернатора Рейнгдорпа, безъ зависимости 
отъ Ставропольскаго коменданта, кромѣ того времени когда часть 

онаго будетъ въ командировкѣ, въ какомъ случаѣ стоять сему от

ряду, въ командѣ у полеваго генералитета^ и при семъ подтвер

дилъ производство всѣхъ означенныхъ нынѣ отпускаемыхъ на вой
ско суммъ

»До 1798 года войско Ставропольское, съ прибавленными къ 

нему тремя ротами Зюнгарскихъ калмыкъ, состояли въ 11 ротахъ":.
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„Въ 1798 іоду при ученіи генераломъ отъ инфантеріи баро
номъ Игельстромомъ, по Высочайшему повелѣнію, новаго раздѣле
нія па кантоны, всѣхъ по Оренбургской линіи находящихся, ир
регулярныхъ войскъ, включено и Ставропольское въ число оныхъ 
и по малости состоящихъ въ немъ калмыкъ, составленъ у пего 
одинъ кантонъ, безъ перемѣны или умноженія ротъ. По вѣдомо
стямъ и рапортамъ, въ военной коллегіи имѣющимся, показано чи
новниковъ и старшинъ дѣйствительно служащихъ, комплектныхъ и 
сверхъ^ комплектныхъ, разныхъ чиновъ, рядовыхъ калмыкъ, отстав
ныхъ и малолѣтныхъ, всего 2869 человѣкъ".

„Изъ числа находящихся въ семъ войскѣ калмыкъ до 1800 
года отряжаемо было каждогодно на службу отъ 5 до 6 сотъ 
человѣкъ, а съ сего года высылается оныхъ по 400 человѣкъ, 
при одномъ войсковомъ старшинѣ и 12 ротныхъ чиновникахъ; на 
лѣтнее время въ Оренбургъ и за Уралъ въ степь киргизскую, по 
тракту къ Илецкой защитѣ1, которымъ на все время ихъ откоман
дировки далѣе 100; верстъ отъ свойхъ селеній, по силѣ указа Пра
вительствующаго Сената 1756 и Государственной военной Коллегіи 
17'83 ноября 10 производится отъ провіантскаго вѣдомства,- указ
ной провіантъ противъ солдатскихъ дачъ, и на 6 мѣсяцевъ каж
дому на двѣ лошади фуражъ; Войсковому и ротному старшинамъ 
жалованье только окладное; а рядовымъ каждому годоваго жало
ванья, по указу Правительствующаго Сената 1758 октября 30, изъ 
комиссаріата по 12 руб., также отпускается отъ артиллерійскаго 
вѣдомства потребное количество пороха и. свинца".

„Службу калмыки сіи отправляли съ усердіемъ и подданниче
скою вѣрностью, *во все время ихъ въ Ставрополь посоленія, были 
въ походахъ противъ непріятелей въ Прусскую и Шведскую вой 
вы, и употребляются по нынѣ съ прочими 1 на стражу, по Орен 
бургской линіи, противъ киргизъ кайсаковъ".

Въ слѣдствіе сей докладной записки, Государь Императоръ Вы

сочайше повелѣть соизволилъ:
„ 1) Въ отношеніи владѣнія землею и другія-вьщбдЫ'/ сожу вой 

ску пожалованныя> войско Ставропольское оставить* во игомъ’ па 

прежнихъ ихъ1 правахъ".
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2) Такъ какъ въ ономъ войскѣ калмыкъ службу несущихъ 

считается теперь до 1ООО человѣкъ, то соразмѣрно оному и наз

начить составить изъ него одинъ 1000-й полкъ, опредѣливъ въ 

немъ такое же число чиновниковъ и рядовыхъ калмыкъ, какое 
положено въ Оренбургскомъ казачьемъ полку, съ тѣмъ, чтобы 

оный, комплектуясь всегда изъ нихъ же, оставался въ прочемъ, 
при томъ распорядкѣ кантонномъ, какой введенъ на основаніи у- 

каза 1798 года, и по которому количество калмыкъ на обыкно

венную службу выкомандировываться должно въ соразмѣрность съ 

другими кантонами, такъ точно, какъ доселѣ то происходитъ и 

отнюдь не болѣе половиннаго числа въ полку положеннаго, Въ 

случаяхъ чрезвычайныхъ—токмо цѣлый полкъ, подъ командою вой- 
сковаго атамана, когда дано будетъ особое повелѣніе®.

„3) Канцелярію войсковую, для соблюденія въ войскѣ внутрен

няго устройства установленную, учредить сообразно вновь состав

ленному штату, подъ предсѣдательствомъ войсковаго атамана; съ 
прочими. Сей канцеляріи по дѣламъ воинскимъ зависѣть отъ ин

спектора Оренбургской экспедиціи, а по части гражданской состо
ять въ вѣдомствѣ Симбирскаго губернскаго начальства, и особенно 
управляющаго губерніею*.

„4) Ранги войсковымъ чиновникамъ постановить противу дру

гихъ нерегулярныхъ войскъ и именно: полковнику отъ арміи 
маіора, полковымъ есауламъ капитанскіе, сотникамъ порутчичьи, хо

рунжимъ корнетовъ, квартермистру равняться съ квартермистрами 
регулярныхъ войскъ, а урядникамъ унтеръ-офицерскіе, но въ оныхъ 

считаться имъ за урядъ, пока въ должностяхъ пребываютъ®.
»5) Вооруженію полка изъ войска калмыцкаго состоятъ: въ 

саблѣ, карабинѣ, парѣ пистолетъ и пикъ съ хорунжевскою крас

наго и чернаго цвѣта, а мундиры имѣть по казачьему обыкнове
нію кафтанъ и шаровары синіе, съ краснымъ воротникомъ и вы

пушкою, шапки красныя съ чернымъ околышемъ, кушаки черные. 
Офицерамъ подобно тому же быть одѣтымъ и съ серебрянымъ на- 

зачьимъ приборомъ;
Кромѣ сего „по стату Ставропольскому калмыцкому полку состо

ять Высочайше повелѣно изъ 1074 человѣкъ, въ числѣ коихъ



- 287 —

1000 рядовыхъ калмыкъ, коимъ всего окладнаго жалованья въ 
годъ во 15,616 руб/

„По штагу Ставропольскаго калмыцкаго войска, въ войсковой 

канцеляріи, быть положено: войсковой атаманъ 1, непремѣнныхъ 

членовъ или совѣтниковъ 2, ассесоръ изъ чиновниковъ по выбору 

чревъ каждые три года опредѣляемый 1, секретарь 14 класса 1, 

переводчикъ того же класса 1, при немъ толмачей 2, канцеляр
скіе служители; лѣкарь для пользованія войсковыхъ чиновъ 1, 

фельдшеровъ 2, всѣмъ имъ окладнаго жалованья 2280 рублей. 

Всѣмъ онымъ быть, изъ природныхъ того же войска, и преиму

щественно изъ роду владѣльцевъ и зайсанговъ“.

Кромѣ сихъ, положенныхъ на войсковую канцелярію денегъ, „от

пускать изъ государственныхъ суммъ, изчисленные въ докладѣ на 

чиновниковъ, когда они находятся въ своихъ предѣлахъ, на жа- 

лованье^ церковному, причету, на содержаніе школы, па сѣмяпной 
хлѣбъ и вмѣсто дохода за вино 4677 руб. 2 копі; а всего съ 

канцеляріею 6957 руб. 2 коп. (*)“.

: (*) По свидѣтельству исторіи, калмыки, поселенные въ Ставро

польской мѣстности, и въ это время не много оказывали склонно

сти къ земледѣлію; многіе кочевали въ войлочныхъ юртахъ такъ, 
какъ некрещеные калмыки, и содержали себя скотоводствомъ и 

овцеводствомъ; овцы сіи были широкохвостыя.
Побочное упражненіе и промыселъ сихъ калмыковъ въ это время 

состояли въ выдѣлываніи киргизскихъ и бухарскихъ овчинокъ, 
шитьѣ тулуповъ, которыя продавали въ Оренбургѣ и другихъ мѣ
стахъ. Одѣвались по азіатски;' женились по христіанскому обряду, 

по невѣстѣ покупали; перестали вѣрить въ переселеніе душъ въ жи
вотныхъ. По сііоей смышлености, имѣли о христіанскомъ ученіи и 
вѣрѣ больше свѣдѣній, чѣмъ окрестившіеся изъ язычниковъ. Дѣти 
ихъ съ хорошимъ успѣхомъ проходили школьное свое обученіе.
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ИРГИЗСКІЕ
раскольническіе монастыри.

(Продолженіе).

Для призыва къ общественному богослуженію въ Иргизскихъ ски
тахъ, по обычаю, сначала употреблялись деревянныя „била и 

желѣзныя „клепала", въ которыя ударяли деревянными и желѣз
ными молотками предъ началомъ богослуженія особые звонари и 

звонарки *). Но съ пріобрѣтеніемъ богатствъ и съ превращеніемъ 

Иргизскихъ скитовъ въ настоящіе монастыри, въ монастыряхъ на 
Иргизѣ при церквахъ стали строить колокольни и привѣшивать на 
нихъ колокола для призывнаго звона къ богослуженію 2).

*) Деревянное „било" имѣло два вида: было „малое древо" и 

„великое древо". То и другое дѣлалось изъ сухаго ясеневаго де
рева и отличалось одно отъ другаго только размѣрами. „Малое 
древо" дѣлалось арпіипа въ полтора длины, вершка въ два ши

рины и въ два пальца толщины; по краямъ его дѣлалось по два 
и по три отверстія. Малое древо привѣшивалось на веревкахъ, 

иногда сдѣланныхъ изъ толстыхъ струнъ—для ясности звуковъ. 
„Великое древо" дѣлалось въ два съ половиною аршина или въ 

сажень длины, въ полуаршинъ ширины и вершка въ полтора тол
щины. Въ малое било ударяли однимъ деревяннымъ, а иногда же

лѣзнымъ молотомъ, въ большое—двумя. Желѣзное „клепало"—чу

гунная доска, доходившая иногда до восьми пудовъ вѣсомъ. Для 
полученія звука въ „клепало" ударяли желѣзными молотками. Же
лѣзное „клепало" въ восемь пудовъ вѣсомъ и при немъ желѣз
ный молотъ сохранились до настоящаго времени въ Вѳрхпѳ-Спасо- 
Преоиражеискомъ единовѣрческомъ монастырѣ,

) Въ 1826 г, правительствомъ запрещено было строить въ ра

скольническихъ монастыряхъ колокольни и производить па нихъ 
колокольный звонъ. Но раскольники Иргизскихъ монастырей не 
только производили колокольный звонъ и послѣ этого правитель
ственнаго запрещенія, но даже послѣ него устроили новую камея-
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Въ монастыряхъ Иргизскихъ, кромѣ общественнаго богослуже

нія, совершались и всѣ христіанскія таинства и частныя требоис- 
правленія. Исповѣдь и причащеніе большею частью совершались 
въ церквахъ. Въ великій постъ для исповѣди и причащенія въ 
Иргизскіѳ монастыри собирались раскольники изъ ближнихъ и 

дальнихъ поселеній и многіе православные въ такомъ большомъ 

количествѣ, что даже не могли помѣщаться въ пеобширныхъ срав

нительно монастырскихъ церквахъ. Вывали случаи, что за одной 
литургіей въ монастыряхъ пріобщалось до 700 человѣкъ прихо

дящихъ. Таинства крещенія и брака для окрестныхъ поселянъ, 

принадлежавшихъ къ согласію Иргизскихъ монастырей, въ мона

стыряхъ совершались не въ церквахъ, а въ особыхъ кельяхъ, въ 

которыхъ иногда происходила и исповѣдь окрестныхъ поселянъ. 
Тяжко больныхъ въ исключительныхъ случаяхъ исповѣдывали діа

коны и простые непосвященные старцы особымъ „скитскимъ покая
ніемъ “ и пріобщали ихъ запасными дарами. Эю „скитское покая

ніе !), существовавшее при началѣ Иргизскихъ скитовъ и въ са- 

ную колокольню. Для этого они прибѣгли къ обману. Жители 

Верхне-Спасо-Преображѳнскаго монастыря въ 1830 г. просили чрезъ 
своего настоятеля, Силуана, разрѣшенія у мѣстнаго Саратовскаго 

начальства построить внутри монастыря каменную башню для по
становки на ней боевыхъ часовъ. Разрѣшеніе было дано; выстро
ена была каменная въ готическомъ стилѣ башня, и па ней были 
устроены часы. Но такъ какъ для боя часовъ были необходимы 

звучащіе предметы, то на башнѣ были повѣшены колокола, кото
рые такимъ образомъ получили двоякое назначеніе: они служили и 
Для боя часовъ, въ нихъ же звонили и для призыва къ богослу

женію. Отъ послѣдняго, впрочемъ, назначенія колоколовъ, при воз
можности полицейскаго разслѣдованія, братія монастыря могла во 
всякое время отказаться, что ей легко было сдѣлать въ виду боль

шихъ средствъ монастыря и подкупности полиціи. Башня эта подъ 
названіемъ колокольни существуетъ и по настоящее время въ Спасо

преображенскомъ единовѣрческомъ монастырѣ, но боевые часы уже 

испорчены.
’) Подъ скитскимъ покаяніемъ въ прежнее время разумѣлось
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мыхъ скитахъ, впослѣдствіи времени Иргизскіе монастыри часто 

примѣняли н къ здоровымъ лицамъ отдаленныхъ отъ монастырей 
мѣстностей. Бывали въ Иргизскихъ монастыряхъ случаи соверше
нія обряда заочнаго погребенія но письмамъ родственниковъ умер
шихъ раскольниковъ. Но письмамъ же въ монастыряхъ иногда 
давались очистительныя молитвы заочно родильницамъ, заочно 
же воцѳрковлялись новорожденныя дѣти иногда чрезъ полгода и 
болѣе со времени рожденія младенца *)• монастыряхъ суще
ствовали такъ называемые синодики, въ которые, по желанію каж- 

простоѳ открытіе мыслей, желаній, чувствъ и поступковъ человѣ
комъ неопытныхъ въ духовной жизни другому, болѣе опытному съ 
цѣлью получать отъ послѣдняго вразумленіе и совѣтъ. Но въ по
слѣдствіи времени скитскимъ покаяніемъ стали называть такой 
способъ исповѣди, когда вслухъ желавшихъ исповѣдаться прочиты
вался самый подробный перечень разнообразныхъ грѣховъ, а испо- 
вѣдывавшіеся про себя или вслухъ же отвѣчали: „грѣпіепъ“. Монахи 
Иргизскихъ монастырей этому скитскому покаянію придавали смыслъ 
таинства и дозволяли не получившимъ свящсвнагр сана лицамъ но 
только принимать исповѣданіе отъ кающагося и давать ому разрѣ
шеніе отъ грѣховъ, но даже и пріобщать.

') Случаи заочнаго погребенія и заочной дачи молитвы очисти
тельной родильницѣ въ Иргизскихъ монастыряхъ были самымъ 
обычнымъ явленіемъ. Иногда въ монастырѣ отпѣвали за одинъ 
разъ заочно по 50 человѣкъ умершихъ за годъ и болѣе. Въ 
1834 г. бьлъ въ Верхно-Спасо-Преображенскомъ монастырѣ слѣ
дующій случай. Въ этотъ году въ городѣ Уральскѣ умеръ весьма 
богатый человѣкъ, одинъ изъ войсковыхъ чиповъ, который хотя 
и былъ послѣдователемъ раскола, но въ то же время брилъ боро
ду. Такъ какъ онъ умеръ скоропостижно, то мѣстные раскольни
ческіе попы отказались совершить надъ нимъ обрядъ пргребѳнія. 
Жена покойнаго отправилась на Иргизъ, въ Верхпе-Снасо-Преобра
женскій монастырь, и оросила тогдашняго настоятеля Силуана со
вершить обрядъ заочнаго погребенія ея мужа. По въ этой прось
бѣ ей было па первыхъ порахъ отказано подъ предлогомъ брадо-



=■ 291 —

дяго 'раскольника, на извѣстную плату вписывались имена умер
шихъ для поминовенія ихъ во время совершенія вселенскихъ пани

хидъ и въ другіе: дни. Въ синбДики вносили и прародителей— 

Адама и Бвву, и ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ праведниковъ, 

которыхъ поминали но синодикамъ наравнѣ съ другими умершими ’)• 
Первоначальные обитатели Иргизскйхъ скитовъ, а потомъ—мо

настырей хотя и могли быть людьми заблуждающимися и даже 

фанатичными, по въ то же врем’я,"въ своемъ родѣ, были людьми 
вполнѣ нравственными/ искренне вѣровавшими въ правоту своихъ 

религіозныхъ убѣжденій и старавшимися поддерживать чистоту вѣ

рованій и нравственности между своими сожителями. Таковъ на

примѣръ, былъ Исаакій, основатель и первый настоятель ИсакіеВ- 

окаго скита, переименованнаго впослѣдствіи въ Верхній Снасо-Прѳ- 
ображенскій монастырь. Отъ него до настоящаго времени сохрани

лось въ монастырѣ писанное его собственною рукою завѣщаніе своей 

братіи. Изъ этого завѣщанія можно заключать, что завѣщатель 

былъ, по 'Своему времени и по своему положенію, человѣкъ доволь
но образованный,‘ глубоко религіозный и нравственный. Самое за

бритія покойнаго. Когдя же потомъ просьба была подкрѣплена 

значительнымъ • количествомъ денежнаго пожертвованія на нужды 
монастыря, то братія1 монастыря согласилась на просьбу и совер

шила обрядъ заочнаго погребенія соборнымъ образомъ, хотя и не 
отдѣльно, 1 а въ числѣ многихъ другихъ именъ, чтобы не подать 

повода Къ Соблазну* 0 Случаямъ частой діічи. въ монастыряхъ 
заочной разрѣшительной молитвы родильницѣ одинъ изъ очевид
цевъ жизни ИргизОкиХъ монастырей говоритъ слѣдующее: „многіе, 

лшвущіо отъ монастырей .въ- отдаленности, присылаютъ къ мона
стырскимъ настоятелямъ письма', въ которыхъ просяті, дабы они 

приказали своему попу дать молитву родйльницѣ, Да 'въ томъ же 
младенцу погребеніе, а младенецъ пбмро некрещеный развѣ погру

женный бабкой*.
О Одинъ разбитый синодикъ мнѣ пришлось встрѣтить между 

разными заброшенными бумагами въ библіотекѣ ВерміМЖсо-Пре- 

ображонскаго единовѣрческаго монастыря.
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вѣщаніе писано вполнѣ правильнымъ и красивымъ почеркомъ, съ 
соблюденіемъ всѣхъ граматическихъ и логическихъ пріемовъ 1).

Вообще при значительномъ умственномъ и нравственномъ разви
тіи, настоятели Иргизскихъ монастырей въ большинствѣ случаевъ 
соединяли и извѣстную степень образованія. Такъ, напримѣръ из
вѣстный строитель Иргизскихъ монастырей, Сергій, по своему об
разованію церковной начитанности и литературному таланту, меж
ду раскольниками былъ личностью выдающеюся 2). Его против
никъ и преемникъ въ званіи главы всѣхъ Иргизскихъ монастырей,

’) Къ сожалѣнію, въ настоящее время, кажется, вполнѣ невоз
можно возстановить цѣликомъ это завѣщаніе. Оно написано па 
плохой и тонкой бумагѣ, наклеено, неизвѣстно, въ какое время, 
на картонѣ и отдѣлано въ простой деревянной рамкѣ. Такъ какъ 
оно хранилось, вѣроятно, въ сыромъ мѣстѣ, то отъ сырости по
крылось ржавою плѣсенью, которая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ выѣла 
побѣлѣвшія чернила и оставила мутныя пятна, сдѣлавшія въ на
стоящее время совершенно невозможнымъ его чтеніе. Изъ тѣхъ 
словъ и отрывочныхъ фразъ, которыя съ большимъ трудомъ были 
прочитаны мною, видно, что завѣщатель убѣждалъ своихъ сожите
лей и будущую братію основаннаго имъ скита соблюдать въ полной 
чистотѣ древнюю вѣру и нравственность, и только при этомъ условіи 
предрекалъ долговѣчность и процвѣтаніе основанному имъ скиту.

2) О степени образованія Сергія нѣкоторымъ образомъ судить 
можно по самому количеству написанныхъ имъ сочиненій. Вотъ 
болѣе извѣстныя сочиненія Сергія, относящіяся къ первому періоду 
его дѣятельности: 1) „О зачалѣ Иргизскихъ скитовъ и о попов- 
щияской сектѣ на Иргизѣ“. 2) „Соборное разсмотрѣніе на отвѣ
ты настоятеля (Средне-Никольскаго монастыря) Антонія*. 3) „Со
чиненіе о бѣгствующемъ священствѣ и съ разсужденіемъ святыя 
правилы о непріятіи отъ обливанцевъ священства*. 4) „Весѣдо- 
словіе отъ лица святыя церкве строителя о. Сергія съ сомнящи
мися о св. церкви и о православномъ священствѣ^. О сочиненіяхъ 
второй половины дѣятельности Сергія будетъ сказано въ исторіи 
обращенія Иргизскихъ раскольническихъ монастырей въ единовѣріе.
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Прохоръ, хотя и балъ болѣе практикомъ, чѣмъ теоретикомъ, ае 
былъ также чуждъ образованія. Затѣмъ, послѣдній настоятель 
Верхне-Спасо-Проображѳнскаго раскольническаго монастыря, инокъ 
Силуанъ, кромѣ того, что былъ человѣкомъ большой, въ расколъ- 
ническомъ смыслѣ, образованности, былъ въ то же время и замѣ
чательный библіофилъ. Онъ собралъ для себя довольно почтенную 
библіотеку весьма рѣдкихъ и цѣнныхъ старопечатныхъ книгъ и 
рукописей п даже, судя по нумераціи этихъ книгъ, сдѣланныхъ 
его собственною рукою, имѣлъ для нихъ каталогъ. Этотъ Силуанъ 
даже, какъ можно предполагать, нѣсколько зналъ и латинскій я- 
зыкъ. По крайней мѣрѣ всѣ книги собственной библіотеки Силу- 
ана, отобранныя отъ него при обращеніи Верхняго Спасо-Преобра- 
женскаго монастыря въ единовѣріе, имѣютъ па себѣ нумерацію съ 
слѣдующею надписью: „ех ІіЬг 8ііиапі“ 1). Даже, помимо на
стоятелей, и въ рядовой монашествующей братіи монастырей не
рѣдко бывали люди, весьма свѣдущіе въ церковной и свѣтской 
начитанности, хотя большая часть иноковъ монастырей по своему 
происхожденію принадлежала къ среднему и низшему сословію 2).

’) Инокъ Силуанъ былъ урожденецъ Московской губерніи, при
писавшійся къ мѣщанскому обществу города Хвалынска. Можно 
предполагать, что по своему происхожденію онъ не принадлежалъ 
къ мѣщанскому сословію. Па это указываетъ, кромѣ его библіо
фильства и знанія латинскаго языка, проявленіе въ Силуанѣ эсте
тическихъ наклонностей. Сохранилось, напримѣръ, извѣстіе о томъ, 
что Силуанъ имѣлъ у себя музыкальную машинку (органъ) о шести 
піесахъ, при гуляньѣ носилъ съ собою дождевой зонтикъ, чѣмъ 
приводилъ въ смущеніе завзятыхъ старовѣровъ. Несомнѣнно также, 
что жизнь свою въ монастырѣ онъ устроилъ съ большими удоб
ствами и даже, можно сказать, съ комфортомъ. При немъ же былъ 
устроенъ для помѣщенія настоятеля большой каменный двухъ этаж 

ный домъ, сохранившійся до настоящаго времени.
2) Изъ списка монастырскихъ жителей видно, что они по про

исхожденію своему принадлежатъ по преимуществу къ кувцамъ, 
мѣщанамъ и крестьянамъ нынѣшнихъ губерній Самарско и |<
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О характерѣ и степени этой начитанности можно приблизительно 

судить по сохранившимся до настоящаго времени въ библіотекѣ 

Верхпе-Спасо-Преображенскаго монастыря нѣсколькимъ томамъ ру
кописи съ самымъ разнообразнымъ содержаніемъ х). Для поддержа

нія и распространенія раскола, при монастыряхъ существовали 
особыя школы 2). Большое, количество книгъ и рукописей въ Ир-

товской, также къ Донскимъ и Уральскимъ казакамъ. Не мало 

было между монастырскими жителями пришлецовъ изъ губерній 

Московской, С.-Петербургской. Нижегородской, Воронежской и друт.; 

были иноки изъ Сибири и даже изъ Молдавіи. Много также было 

въ монастыряхъ отставныхъ и бѣглыхъ солдатъ, лицъ принадле

жавшихъ прежде къ духовенству православной церкви. Весьма 

рѣдко въ спискахъ монашествующихъ встрѣчаются имена дворянъ.
т) Всѣ томы рукописи писаны рукою одного лица, прекраснымъ 

бѣглымъ почеркомъ съ полнымъ соблюденіемъ орѳографіи. Нѣкото 

рые изъ этихъ '.томовъ рукописи представляютъ простую переписку 
или церковныхъ/словъ и поученій русскихъ іерарховъ, или пере

водныхъ словъ восточныхъ и западныхъ отцевъ и учителей церк

ви, изданныхъ или отдѣльными книгами, или напечатанныхъ въ 

самыхъ древнѣйшихъ, повременныхъ русскихъ изданіяхъ. Большая 

же часть томовъ этой рукописи наполнена выписками всевозмож
наго рода свѣдѣній изъ „Московскихъ Вѣдомостей “, за нѣсколько 

лѣтъ начала настоящаго столѣтія. Особенно поразительны по не
обыкновенному трудолюбію и кропотливости писца томы съ выпи

сками. Эти выписки представляютъ собою не одинъ только меха

ническій трудъ, но имѣютъ характеръ попытки на нѣкотораго рода 

систематизацію. Смотря по характеру свѣдѣній, выписки рардѣлепы 

на категоріи, напримѣръ, такого рода: свѣдѣнія политическія, цер

ковныя, научныя, хозяйственныя и т. д., причемъ эти свѣдѣнія 

расположены въ алфавитномъ и хронологическомъ порядкѣ.
2) Въ „домашнихъ запискахъ “ одного Иргизскаго старожила 

порядокъ ученія въ школахъ Иргизскихъ монастырей описывается 
слѣдующимъ образомъ: „собравшися ученики утромъ или послѣ 
обѣда, одинъ изъ нихъ очередно читаетъ въ слухъ молитву: „Боже
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гизскихъ монастыряхъ для назидательнаго чтенія, преимущественно 

съ аскетическимъ характеромъ содержанія, можетъ указывать да то, 

что процентъ грамотныхъ монаховъ въ этихъ монастыряхъ былъ 
значительный, и потребность чтенія была здѣсь развита. При 

милостивъ" и проч., кладетъ „началъ" (семь поклоновъ), за нимъ 

слѣдуютъ и всѣ ученики; по окончаніи обычнаго „начала8, кла

няются учителю своему и получаютъ отъ него благословеніе, и пе

рекрестясь принимаются за уроки;»также послѣ сдачи своего урока, 

предъ началомъ другаго,, ученикъ знаменуетъ себя крестнымъ зна
меніемъ8. Программа ученія въ монастырскихъ школахъ въ тѣхъ 

самыхъ запискахъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: „учени
камъ преподается азбука, часословъ, псалтирь и нѣкоторыя другія 

церковно-служебныя книги; твердятъ каноны, стихиры. Дальнѣй

шее образованіе заключается въ знаніи крюковъ (нотной) азбуки, 

т. е. учатъ пѣть: утъ, ре, ми, фа, соль, ля,—лѣстницу; осмиглас- 
никъ (нотный октоихъ), стихиры евангельскія (?), обиходникъ, 

ирмосы,, праздники,; трезвоны, обѣдницу. (Все это - названіе нот

ныхъ или „пѣвчихъ" книгъ). По желанію учатъ демественному 

(нашему"•-партесному) пѣнію также съ азбуки, лѣстницу и потомъ 

демественникъ,, который содержитъ въ себѣ задостойники, велича
ніе торжественнымъ праздникамъ, обѣдницу и проч. Относительно 

дисциплины въ монастырскихъ школахъ въ запискахъ говорится: 
„за порядкомъ и нравственностію въ классѣ препоручено слѣдить 

старшему ученику, съ котораго берется отвѣтственность за шалости 
учащихся. Виновнымъ въ дракѣ, бѣгствѣ состояло наказаніе изъ 

розогъ и двухвостки, а за болѣе важное преступленіе сажали уче
никовъ на желѣзную цѣпь; эта надѣвалась на шею и была съ 

ожерельемъ, ясъ петлями и замкомъ, запиравшимся на шеѣ винов
наго, а самый конецъ цѣпи утвержденъ былъ въ стулѣ или боль

шомъ чурбанѣ. А нѣкоторыхъ виновныхъ учениковъ становили во 
время ученія на колѣни—на земные поклоны въ классѣ . Въ 

«руководствѣ для обученія юношества въ дѣлахъ вѣры основное 

правило для поведенія учащихся опредѣляется слѣдующимъ о ра
зомъ: „Ксенократъ, ученикъ Платоновъ, на пиру бывая, молчалъ,
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этомъ нельзя не отмѣтить того факта, что нѣкоторыя рукописи, 

писанныя въ Иргизскихъ монастыряхъ, по правильности и красотѣ 

полуустава могли бы поспорить съ изящными рукописями, писан
ными въ славившейся своими писцами Выговской пустыни.

Устанавливая точку зрѣнія на жизнь въ Иргизскихъ расколь
ническихъ монастыряхъ, необходимо также обратить вниманіе на 

весьма важное и въ тоже время обычное явленіе въ расколѣ: 

па построеніе женскихъ монастырей въ ближайшемъ сосѣд

ствѣ съ мужескими. Эта система построенія рядомъ мужескихъ и 

женскихъ монастырей, приложенная раскольниками къ дѣлу и на

инымъ много глаголющимъ. Вопроси же его нѣкто: чего ради тако 

твориши*? сице отвѣщалъ: како я въ нѣкое время каяхся о сло

вахъ моихъ, ихъ жи глаголахъ, а егда молчахъ, тогда никогда 
же раскаявахся, то вдаватися въ лишнюю рѣчь не безбѣдно: за 

еже человѣцы рѣчью ко страшнымъ дѣламъ приходятъ, ихъ же 
бы чужды были, аще бы молчать умѣли. Ксенократъ нѣкоему мно
горѣчивому глагола: Слушай много, говори мало; даде бо намъ 

природа два уха, одни уста. Евѳимій Милитинскій повѣдаетъ: 
многословія не явитъ человѣка разумна; много такихъ, что много
рѣчіемъ хотятъ предъ людьми явитися разумными, а люди видятъ 

говорливаго человѣка, — премудраго надобно на добрыхъ поступ
кахъ признавать, а не на многорѣчіи. Юноша нѣкій въ пиру 
многословесенъ, не умолкашѳ, и рѳкоша ему людіе: у кого научился 
еси глаголати, у того же научися и молчати. Такожде и Кратосъ 
философъ сему яаучаше: слушай много, говори мало; прежде ура
зумѣй рѣчъ, потомъ оныя касайся. А Симонидъ глаголетъ: без
бѣднѣе молчати, неже говорити; молчанія бо ради ни единъ въ 
бѳсчестіѳ внице, отъ многоглаголанія же мнози. Въ алфавитѣ же 

духовномъ написано: ко глаголанію требѣ есть опаства многа: пер

вое, съ коимъ правомъ глаголати имать, и коего времени что 
глаголетъ, въ кой конецъ имать быти; то глаголаніе глаголяй 
долженъ имѣти въ памяти; молчай же вся совершилъ и исполнилъ 
есть. И преподобный Ефремъ глаголетъ: безмолвіе помысловъ раз
смотрѣніе, и разсужденію содѣйствіе".
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Иргизѣ, очень часто объяснялась и объясняется видами нѳсовсѣмъ 

нравственными. Но, не отрицая совершенно довольно свободныхъ 

взглядовъ раскольниковъ монаховъ на взаимныя отношенія двухъ 
половъ, гораздо справедливѣе можно объяснить эту систему постро
енія причинами .соціально-экономическими. Въ самомъ дѣлѣ: какъ 

бы ни были на практикѣ близки и свободны отношенія между бра

тіей и сестрами въ сосѣднихъ между собою мужскихъ и женскихъ 

расколъническихъ монастыряхъ, все же этимъ отношеніемъ расколь
ники старались придать благовидный покровъ. Несомнѣнно то, что 

женскіе монастыри на Иргизѣ рѣдко имѣли своихъ особыхъ свя

щенниковъ, можетъ быть, по недостатку средствъ для ихъ прі
обрѣтенія и содержанія *), можетъ быть, изъ опасенія разнаго ро

да* о- Для совершенія службъ церковныхъ въ своихъ часовняхъ и 

и для разнаго рода требоисправленій женскіе монастыри приглаша

ли священниковъ изъ сосѣднихъ мужскихъ монастырей. Затѣмъ се

стры женскихъ монастырей для братій мужскихъ монастырей при

готовляли полотно для бѣлья, занимались пошивкою и чисткою 
бѣлья, были жницами-, ходили за огородами, убирали сѣно и во

обще -тзанимались хозяйственными женскими работами. Въ замѣнъ 

этого, женскіе монастыри получали отъ мужескихъ во временное 

пользованіе часть земли для сѣнокоса, подъ огороды, право поль
зоваться лѣсомъ для рубки дровъ, такъ какъ женскіе монастыри 

не имѣли собственной земли, а селились на земляхъ, принадлежав
шихъ мужескимъ монастырямъ. Такимъ образомъ отъ близкаго со

сѣдства выигрывали, экономическія интересы и мужескихъ, и жен

скихъ монастырей.
Но, разсматривая вопросъ о близкомъ сосѣдствѣ мужескихъ и 

женскихъ монастырей на Иргизѣ съ экономической точки зрѣнія, 

нельзя оставить безъ вниманія и другую сторону въ этомъ вопросѣ.

|)і Бѣглыхъ поповъ въ мужескихъ Иргизскихъ монастыряхъ 

бывало (иногда слишкомъ много. Но, смотря на этихъ поповъ, 
какъ на самую доходную статью, монастыри отправляли ихъ въ 
Равныя раскольническія за весьма значительную, какъ увидимъ, 

плату. । і'
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Дѣло въ томъ, что раскольники ВЪ’ простотѣ сердца думали сое
динить въ своей жизни несоединимое^! т. е. совмѣстить отреченіе 
отъ міра съ плотскими привязанностями^'• или по выраженію древ

нихъ русскихъ книжниковъ, думали соединить воду съ огнемъ, 
Г двѣ несовмѣстимыя стихіи. Древніе русскіе подвижники/какъ па-

примѣръ, Іосифъ Волоцкій и Нилъ борскій» хорошо знали чело

вѣческую природу,; когда,1 при найисаніи уставовъ для иночеству

ющей братіи своихъ монастырей,"старались отстранить возможность 
какихъ бы то ни было сношеній иноковъ съ женщинами. Расколь
ники въ этомъ отношеніи поступали совершенно инымъ образомъ. 

Разрывая связь съ міромъ, принимай1 „честный' ангельскій образъ" 

въ монастырѣ1, Иргизскіе инОки очень часто имѣли матерей, женъ, 

сестеръ и дочерей, постриженныхъ ‘въ сосѣднемъ женскомъ мона 
стырѣ, съ которыми и не прекращали прежнихъ мірскихъ сношѳ* 
ній ’). Примѣръ этихъ иноковъ могъ Соблазнительнымъ образомъ 

дѣйствовать и на другихъ монастырскихъ жителей, которые въ со
сѣднихъ женскихъ монастыряхъ также иногда обзаводились духов

ными сестрами и жёнами, 'Выполнявшими очень часто не духовное 
совершенно назначеніе. Всё 'это, конечно/не могло по вліять въ 

другомъ смыслѣ на нравственную сторону жизни въ Иргизскихъ 
монастыряхъ мужскихъ и женскихъ. Іеромонахъ Арсеній^ который 
прежде самъ жилъ въ Иргизскихъ раскольническихъ монастыряхъ, 

а потомъ исправлялъ должность настоятеля Средне-Никольскаго 
единовѣрческаго монастыря, о монахахъ Средне-Никольскаго и мо
нахиняхъ Средне-Успенскаго монастыря, находившагося въ двухъ 

верстахъ отъ перваго, писалъ въ своихъ запискахъ: „незаконныя 
связи монаховъ съ монахинями и всегдашнее ихт» вмѣстѣ пребы
ваній не поставляли вѣ зазорную жизнь; всякій праздникъ монаг 

хипи и послушницѣ ихъ бываютъ въ мужескомъ1 монастырѣ подъ 
предлогомъ богомолья и позволяютъ себѣ ночевать у монаховъ въ 
кельяхъ обще’съ монахами, а клирошанки >■ у клиросскихъ, и уго

щаются пьянствомъ въ непомѣрной степени, а йотомъ монахи съ

*) Извѣстный строитель Иргивскій Сергій поселилъ въ Ворхпѳг 
Покровскомъ женскомъ монастырѣ свою мать и сестру.
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нлиросскими на оборотъ гостятъ въ женскомъ монастырѣ безъ вся

каго завору и днемъ и ночью. Многіе монахи были женаты, имѣли 

своихъ женъ въ женскихъ монастыряхъ, навивая ихъ посостріяни, 
и гостидбу между собою имѣли свободную и помогали имъ въ по

стройкѣ кѳлій на счетъ монастырской Другой очевидецъ жизни 

Иргизскихъ монастырей, Архимандритъ Платонъ, о жителяхъ Верх
не-Успенскаго (Сііасо-Преображепскаго) мужскаго и расположеннаго 

въ пяти отъ него верстахъ Верхне-Покровскаго женскаго монасты
ря въ своей автобіографіи говоритъ то же самое. Постоянное и 
незаконное общеніе монаховъ и монахинь этихъ монастырей и бы

ло, между прочимъ, причиною того, что Платовъ, временно поселив
шись въ Верхне-Успенскомъ монастырѣ, скоро изъ него удалился. 
Услышавъ, что близь Нижне?Воскресѳнскаго монастыря не было 
женской обители, Платонъ прибылъ въ этотъ монастырь, но и 

здѣсь однако же не могъ найти нравственнаго покоя. Въ самомъ 
близкомъ разстояніи отъ Нижне-Воскресенскаго монастыря были 
расположены раскольническія поселенія: „и старцы и бѣльцы, пи

салъ Платонъ, всякъ по своей волѣ посѣщали прихожанъ и при
водили ихъ въ свои кельи, кого хотѣли, бѳззазорпо". Постоянно, 

общеніе съ лицами женскаго пола, помимо близкаго сосѣдства 

мужескихъ и женскихъ монастырей, было, можно сказать, неиз
бѣжнымъ явленіемъ въ мужскихъ раскольническихъ монастыряхъ» 
Связующимъ звеномъ между монастырскими жителями и внѣшнимъ 
міромъ въ раскольническихъ монастыряхъ служили бѣглые священ

ники, которые проживали въ монастыряхъ съ своими женами и со 
всѣмъ семействомъ, Объ этомъ явленіи въ Иргизскихъ монасты
ряхъ Архимандритъ Платонъ въ своей автобіографіи писалъ: „къ 
бѣлому священству, какъ женатому, имѣли невозбранный входь 
«ейскій полъ изъ окольныхъ слободъ; подобное гостепріимство су
ществовало и у монашествующихъ и у послушниковъ; незазорно 
принимали своихъ каждой гостей въ кельи свои, даже и женскій 

полъ допускался ночевать въ ихъ кельяхъ, и Для того всѣ. изъ 

своей кельи имѣли сквозь монастырскую ограду калитки и оными 

иыходили безъ вѣдома начальствующихъ.
Средства жизни Иргизскіе монастыри получали какъ отъ своего
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собственнаго хозяйства, такъ въ особенности отъ необыкновенно 

большихъ доходовъ и обширныхъ добровольныхъ вкладовъ..-На 
сторонѣ мужескихъ монастырей, расположенныхъ по Иргизу, срав

нительно съ женскими, по отношенію къ средствамъ содержаніи 

было великое преимущество. Оно заключалось прежде всего въ 
томъ, что мужескіе монастыри обладали большимъ поземельнымъ 

имуществомъ, котораго женскіе монастыри совершенно не имѣли. 
Слѣдовательно, мужескіе монастыри въ своемъ содержаніи предметы 

первой необходимости могли получать отъ обработки обширныхъ 
полей, садовъ и огородовъ, отъ значительныхъ рыбныхъ довелъ, 

пчельниковъ и т. п. Какимъ образомъ обитатели Иргизскихъ 

монастырей пользовались своими поземельными владѣніями и бо

гатыми своими угодьями и насколько извлекали изъ нихъ суще
ственныя для себя матеріальныя выгоды, это—вопросъ трудный. 

Утверждаютъ, напримѣръ, что подъ необыкновеннымъ вліяніемъ, 

которое имѣли Иргизскіе монастыри на уральскихъ раскольпимовъ— 
казаковъ, послѣдніе научились отъ Иргизскихъ раскольниковъ хлѣ
бопашеству и разведенію лучшихъ сортовъ пшеницы. Отсюда мож
но заключать, что обширныя поземельныя владѣнія Иргизскихъ 

монастырей не оставались совершенно праздными и необработан
ными. Но, съ другой стороны, можно предполагать, что въ самое, 

по крайней мѣрѣ, лучшее время нравственно — религіознаго состоянія 
Иргизскихъ монастырей, ихъ обитатели не извлекили всѣхъ суще

ственныхъ выгодъ изъ изобильныхъ своихъ обширныхъ поземельныхъ 
владѣній, потому что они тогда смотрѣли на свою жизнь внутри мо

настырей, какъ на подвигъ преимущественно духовный. Такой взглядъ 

на монастырскую жизнь можетъ быть названъ всеобщимъ пе только 

въ раскольническихъ, по и въ православныхъ монастыряхъ не только 
прошедшаго, но и настоящаго времени. Явленіе жо это вытекаетъ 
изъ самаго склада характера русскаго человѣка. Русскій мущина 
по преимуществу теоретикъ въ своей жизни; русская женщина, 
напротивъ, великій практикъ въ жизни. Эта послѣдняя черта— 

практицизмъ въ жизни замѣчалась и въ жизни Иргизскихъ жѳп* 
скихъ монастырей, въ которыхъ сестры смотрѣли на монашескую 
жизнь болѣе съ матеріальной точки зрѣнія. Въ женскихъ Иргиз-
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скихъ монастыряхъ жизнь хотя была то же духовнымъ подвигомъ, 

по этотъ подвигъ главнымъ образомъ былъ направленъ па то, 
чтобы пріобрѣсти необходимыя матеріальныя средства жизни. Отсю

да происходило то, чего и слѣдовало ожидать. Если въ муже
скихъ Иргизскихъ монастыряхъ могли являться великіе подвижни

ки созерцательнаго въ собственномъ смыслѣ направленія, то въ 

женскихъ монастыряхъ -'могли быть не менѣе великія подвижницы 

физическаго труда, непрестанной дѣятельности и практичности. 
Женскіе монастыри на Иргизѣ пе имѣли никакихъ собственныхъ 

поземельныхъ участковъ, не имѣли земли даже подъ свои усадьбы, а 
устроены были па земляхъ, принадлежавшихъ мужескимъ монасты

рямъ и отъ нихъ, такъ сказать, изъ милости во временное поль
зованіе получали незначительные участки земли для устройства на 
нихъ самыхъ необходимыхъ хозяйственныхъ принадлежностей ого

родовъ, садиковъ, пастбищъ и т.‘ под. Но это полное отсутствіе 

поземельныхъ владѣній въ женскихъ Иргизскихъ монастыряхъ воз
награждалось необыкновеннымъ трудолюбіемъ, дѣятельностью и на
ходчивостью обитательницъ монастырей. Эта обычная и характе

ристичная черта русскихъ женщинъ трудолюбіе, постоянная дѣя

тельность и необыкновенная находчивость въ самыхъ затрудни
тельныхъ случаяхъ, которая проявлялась у обитательницъ женскихъ 

Иргизскихъ монастырей, можетъ быть и по настоящее время на
блюдаема па нашихъ православныхъ женскихъ монастыряхъ.

Д. Дубакинъ.

Вышла въ свѣтъ новая книга:

ИЗБРАННЫЯ ПОУЧЕНІЯ НА ДНИ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗД
НИЧНЫЕ.

При составленіи настоящаго сборника мы имѣли въ виду из 
брать по возможности на каждый воскресный и праздничный 

День поученій, отличающіяся простотою изложенія и примѣнимостью 
къ народной жизни. Предисловіемъ къ сборнику служитъ отдѣлъ 
в*я статья: „Современныя задачи церковно-народной проповѣди и 

особенности въ ея содержаніи и изложеніи".
Цѣна 1 р. 30 коп. съ перос. 1 р. ЬО коп.
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Требованія адресовать въ г. Воронежъ преподавателю Семи

наріи Василію Абрамовичу Маврицкому. По тому же адресу 

могута быть выписываемы и слѣдующія книги:

1) Сѣятель. Сборникъ проповѣдей, приспособленныхъ къ жиз

ни и пониманію простаго народа, Изд* 5-е. Ц. 1 р. 25 к. съ 

перес. 1 р. 50 коп.
2) Избранныя поученія на разные случаи. Ц. 1 р. 40 к 

съ перес. 1 р. 60 коп.
3) Воскресныя и праздничныя внѣбогослужебныя собесѣ

дованія, какъ особый видъ церковно-народной проповѣди Ц. 1 

р. съ перес. 1 р. 20 коп.

4) Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской 

практики. Изд. 4-е* Ц. 1 р. 25 к. съ перес. 1 р. 50 к.

При требованіи четырехъ и болѣе экземпляровъ пересылка да

ромъ.

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ САМАРСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА.

Правленіе Самарскаго Духовнаго Училища о пріемныхъ испыта

ніяхъ въ училище въ предстоящемъ учебномъ году, имѣетъ объявить 

къ свѣдѣнію родителей слѣдующее.

Пріемныя испытанія въ Самарскомъ Духовномъ Училищѣ имѣ

ютъ быть съ 1-го августа. При прошеніяхъ должно быть пред

ставлено метрическое свидѣтельство, а. для дѣтей не духовнаго 
званія увольнительное отъ общества свидѣтельство и копія съ фор

мулярнаго списка отца для ‘ дѣтей чиновниковъ.
Въ приготовительный классъ принимаются дѣти въ возрастѣ отъ 9 

до 11 лѣтъ, а въ особо уважительныхъ случаяхъ и моложе и 

старше, но наиболѣе инакъ на шесть мѣсяцевъ. При пріемѣ тре
буется: знаніе первоначальныхъ молитвъ (Царю Небесный, Отчо 

нашъ, двѣ молитвы Богородицѣ), Сѵмволъ вѣры и 10 заповѣдей 
и умѣнье разбирать книгу русской и славянской печати, изобра
жать буквы на письмѣ, а также изображать числа до 100 зна
ками (цифрами).

Въ 1-й классъ поступаютъ дѣти въ возрастѣ отъ 10 до 12
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лѣтъ, я въ особо уважительныхъ случаяхъ і: моложе и старше, 

по не болѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, обязанные сдать экзаменъ 

по слѣдующей программѣ:

По закону Божію: 1) Объясненіе выученныхъ въ приготови

тельномъ классѣ молитвъ, символъ вѣры и 10 заповѣдей, и 2) 

важпѣйщія событія изъ священной исторіи ветхаго и новаго за

вѣта, кончая сошествіемъ Св. Духа на Апостоловъ.

По Русскому языку. 1) Бѣглое и выразительное чтеніе; 2) 

умѣнье передать прочитанное по вопросамъ и въ связномъ цѣломъ 
разсказѣ; 3) умѣнье писать подъ диктовку, съ соблюденіемъ про

стѣйшихъ правилъ правописанія и знаковъ припинанія, усвояемыхъ 

учениками практически, 4) чтеніе по славянски и 5) умѣнье про

читать написанное разборчивое письмо.

По Ариѳметикѣ. 1) Изученіе чиселъ до 100 посредствомъ 

практическихъ умственныхъ задачъ; 2) ознакомленіе учащихся съ 

употребительнѣйшими мѣрами и вѣсами и 3) изображеніе изучен

ныхъ чиселъ цифрами и умѣнье ихъ читать или выговаривать 
(нумерація) и знаніе таблицы умноженія.

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ БУГУРУСЛАНСНАГО ДУХОВНАГО УЧИ

ЛИЩА.

Правленіе Училища имѣетъ объявить, что 1) съ 188 /з у- 

чебнаго года, при Бугурусланскомъ Духовномъ Училищѣ въ при

готовительномъ классѣ открывается вакансія на должность учителя 
Й предметамъ- -Священной Исторіи, Русскому языку съ церковно

славянскимъ, Ариѳметикѣ и Чистописанію; 16 недѣльныхъ уро
ковъ; годовой окладъ жалованья 500 рублей. Желающіе занять 

означенную вакансію, имѣющіе званіе студента семинаріи, должны 

заблаговременно подать въ Правленіе Бугу русла нскаго Духовнаго 

Училища прошеніе' съ приложеніемъ надлежащихъ документовъ о 
Ои личности.’'йрІемігыя испытанія на поступленіе дѣтей въ 

вУ»’УРусланскоѳ Духовное Училище начнутся со стараго числа ав- 

ста сего 1882 года.
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САМАРСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО КРЕДИТА

По вкладамъ до востребованія . . . . . . 5°/0

ж „ па срокъ 6 мѣсяцевъ . . 7 . ' . . 5’/2°/о

„ „ на срокъ 1 годъ и болѣе \ . . . . 6%

по текущимъ счетамъ. . . . . . . . . . . 4%

Редакторъ, Инспекторъ Семинаріи, 
Протоіерей Димитрій Орловъ.

Дозволено цензурою. Самара. Іюня 28 дня, 1882 года. Цен

зоръ Протоіерей Іаковъ Третьяковъ.

Земская Типографія.
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