
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

15-го

 

Марта

 

|

 

^о

 

6,

 

I

 

19-04

 

года.
.

 

і

 

і

1 Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Сии-
бирской

 

Духовной

 

Консисторіи
Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пере-

сылкою

 

4Ь

 

руб.

 

SO

 

коп.

и

1

 

годъ XXIX.

 

|
II

    

. л
II

                         

-

  

-----

   

-

                                                                                                         

п

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШАЯ

  

НАГРАДА.

Всемилостивѣйше

 

пожалована

 

къ

 

6-иу

 

декабря

 

1903

года

 

серебряная

 

медаль,

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе",

для

 

ношонія

 

на

 

шѳѣ

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ,

 

по

 

Симбирской

епархіи — Карсунскому

 

2-й

 

гильдіи

 

купцу

 

Петру

 

Калмыкову.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

13

 

февраля

 

сего

 

года

за

 

№

 

1443,

 

отчислены

 

отъ

 

Пандиковскаго

 

прихода,

 

Курмыш-

скаго

 

уѣзда,

 

деревни:

 

Мижаръ-Касы,

 

Пидешева,

 

Шоли

 

и

 

Хора

Сирмовъ

 

и

 

образованъ

 

изъ

 

нихъ

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

деревни

Мижаръ

 

Касовъ

 

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

свя-

щенника

 

и

 

псаломщика

 

съ

 

тѣиъ,.

 

чтобы

 

содержаніе

 

причта

 

отно-

силось

 

исключительно

 

на

 

изысканный

 

мѣстныя

 

средства.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

февраля

 

сего

 

года

за

 

J6

 

1615,

 

преподано

 

благословевіе

 

Святѣйшаго

 

Синода
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съ

 

выдачею

 

установлѳнныхъ

 

грамотъ:

 

Симбирской

 

купеческой

вдовѣ

 

Маріи

 

Ивановой

 

Веселовой

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Тих-

винскую

 

церковь

 

г.

 

Симбирска

 

на

 

нужды

 

храма

 

500

 

руб.;

 

вдовѣ

коллежскаго

 

ассесора

 

Татіанѣ

 

Васильевой

 

Снѣжницкой

 

за

 

пожер-

твованіѳ

 

изъ

 

собственнныхъ

 

срѳдствъ

 

на

 

ремонтъ

 

приходскаго

храма

 

села

 

Спасскаго

 

Куроѣдова,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

1150

 

руб.

лей

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

100

 

рублей

 

на

 

ремонтъ

 

мѣстной

 

церковно-

приходской

 

школы;

 

Симбирскому

 

уѣздному

 

воинскому

 

начальнику,

полковнику

 

Антонію

 

Викторовичу

 

Глинскому

 

за

 

изысканіе

 

на

постройку

 

часовни

 

на

 

военномъ

 

кладбищѣ

 

г.

 

Симбирска

 

в

 

на

привѳдевіе

 

въ

 

надлежащій

 

порядокъ

 

этого

 

кладбища,

 

продстав-

лявшаго

 

изъ

 

себя

 

до

 

1902

 

года

 

жалвій,

 

заброшенный

 

видъ,

денежныя

 

средства

 

до

 

1772

 

рублей

 

и

 

церковную

 

утварь.

==-=

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

5-го

 

марта,

 

на-

граждены

 

ко

 

дню

 

св.

 

Пасхи:

 

а)

 

скуфьями:

 

села

 

Чилима,

Буинскаго

 

уѣзда,

 

евящѳнникъ

 

Іоаннъ

 

Векшинъ;

 

Сѳнгилѳевскій

уѣздный

 

наблюдатель

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

законо-

учитель

 

Тушнинской

 

церковво-приходской

 

школы,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Константинъ

 

Малининъ;

 

законоучитель

 

Кир-

жѳманской,

 

что

 

на

 

рѣкѣ

 

Нуѣ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

священникъ

 

Николай

 

Боголюбовъ;

 

села

 

За-

боровки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Алексѣевскій;

села

 

Луеги,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Еарамзинъ

села

 

Полаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Паволъ

 

Ждановъ;

 

села

Подгороднаго

 

Баова,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Констан-

тинъ

 

Разумовъ;

 

села

 

Вармазойки,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

свящов-

никъ

 

Андрей

 

Утѣхинъ;

 

законоучитель

 

Курмышскаго

 

городского

трехклассваго

 

училища,

 

священникъ

 

Покровской

 

церкви

 

города

Курмыша

 

Іоаннъ

 

Операнскій;

 

законоучитель

 

Монадышскаго

 

на-

чальная

 

народнаго

 

училища,

 

Алатырскаго

 

уѣвда,

 

священникъ

Михаилъ

 

Доброхотовъ;

 

законоучитель

 

Городищевскаго

 

нач.

 

нар.

училища,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Василій

 

Смирновъ;

 

за-

коноучитель

 

Водорацкаго

 

нач.

 

нар.

 

училища,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,
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священникъ

 

Николай

 

Осинскій;

 

законоучитель

 

Болыпѳ-Борлин-

скаго

 

нач.

 

нар.

 

училища,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Михаилъ

 

Миротворскій;

 

законоучитель

 

Базярно-Урѳнскаго

 

нач.

нар.

 

училища,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Раждаевъ

и

 

и.

 

д.

 

благоч.

 

4

 

окр.

 

Сывр.

 

у.,

 

свящ.

 

Василій

 

Благоразумовъ.

б)

 

набедренникомъ:

 

села

 

Суруловка.

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Николай

 

Благовѣщонскій;

 

села

 

Стемаса,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Адріановъ;

 

іѳромонахъ

 

Алатырскаго

Свято-Троицкаго

 

монастыря

 

Владиміръ;

 

законоучитель

 

Бестужев-

ской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

священникъ

 

села

 

Смолькова,

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Индустріѳвъ;

 

села

 

Аксауръ,

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Григорій

 

Разумовъ;

 

села

 

Сабуро-

выхъ

 

Мачкасъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Николай

 

Вве-

денскій;

 

села

 

Енбулатова,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Констан-

тинъ

 

Архангельске;

 

дѣлопроизводитоль

 

Ардатовскаго

 

уѣзднаго

отдѣлѳнія

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

священникъ

 

Троиц-

каго

 

собора

 

г.

 

Ардатова

 

Александръ

 

Сергіевскій;

 

законоучитель

Опалишенской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Евгеній

 

Флоринекій;

 

законоучитель

 

Павловской

 

цер-

ковно-нриходской

 

школы,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Петръ

Зефировъ;

 

законоучитель

 

Безводовской

 

цѳрковно-ариходской

 

школы,

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Соколовъ;

 

законо-

учитель

 

Усть-Урѳнскаго

 

нач.

 

нар.

 

училища,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Іоаннъ

 

Никольскій;

 

законоучитель

 

Ясашно-Сызган-

скаго

 

нач.

 

нар.

 

училища,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Викторъ

Разумовъ;

 

законоучитель

 

Собакинскаго

 

нач.

 

нар.

 

училища

 

Сен-

гилеевскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Василій

 

Державинъ;

 

в)

 

Архи-

настырскпмъ

 

благословеніемъ,

 

съ

 

выдачею

 

установлен-

ной

 

грамоты:

 

законоучитель

 

Ильинской

 

гор.

 

Сызрани

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

священникъ

 

Николай

 

Васильѳвъ;

 

законоучитель

Троицкой

 

церковно-ириходской

 

школы,

 

священникъ

 

села

 

Димит-

ріева

 

Троицкаго,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Благовидовъ;

 

бывшій

законоучитель

 

Архангельске- Куроѣдовской

 

и

 

Коченяевской

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ,

   

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

а

 

нынѣ

  

священ-
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никъ

 

села

 

Теньковки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Смѣловскій;

завѣдывающій

 

Больше-Токташеской

 

и

 

Туры-Выльской

 

церковно-

приходскими

 

школами,

 

священникъ

 

села

 

Раскильдина,

 

Курмыш-

скаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Самсоновъ;

 

законоучитель

 

Воѳцкой

 

цер-

ковно-приходской

 

школы,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

Эсперовъ;

 

законоучитель

 

Снѣшвѳвской

 

церковно-приходской

 

школы,

священникъ

 

с.

 

Зеленца,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Сунгуровъ;

 

зако-

ноучитель

 

Тингашовской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

священникъ

Буинскаго

 

Троицкаго

 

собора

 

Алѳксандръ

 

Пѳровъ;

 

законоучитель

Сіушевской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

священникъ

 

того

 

же

собора

 

Павелъ

 

Прозоровскій;

 

учитель

 

Канадѳйской

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Іаковъ

 

Коло-

сову

 

г)

 

Архипастырскимъ

 

благословеніемъ,

 

со

 

внѳ-

сеніемъ

 

въ

 

послужной

 

списокъ:

 

законоучитель

 

Уренско-Карлин-

екаго

 

нач.

 

нар.

 

училища,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Алѳксѣй

Бахарѳвскій;

 

законоучитель

 

Юрловскаго

 

нач.

 

нар.

 

училища,

 

того

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Сергіовскій;

 

села

 

Зелѳновки,

 

Сим-

бирскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Николай

 

Ивановскій;

 

законоучитель

Осокинской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Михаилъ

 

Лоіюринскій;

 

законоучитель

 

Лѣсно-Матю-

нинской

 

церк.-пр.

 

школы,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

евященникъ

 

Николай

Усольцовъ;

 

законоучитель

 

Мордово-Темрязанской

 

цер.-пр.

 

школы,

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Прокопій

 

Рычковъ;

 

законоучитель

Чамзинской

 

церк.

 

приходской

 

школы,

 

Ардатовскаго

 

у.,'' Михаилъ

Ивановъ;

 

села

 

Хоненѳева,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

Соргѣй

Вознесенскій;

 

д)

 

саномъ

 

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

псаломщи-

ческой

 

вакапсіи,

 

Троицкой

 

церкви

 

гор.

 

Алатыря

 

псаломщикъ

Сергѣй

 

Нрозоровъ.

Выражается

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства:

 

1)

 

за

 

полезную

 

законоучительскую

 

дѣятѳльность

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ

 

и

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ:

 

бывшему

законоучителю

 

Куракинской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Арда-

товскаго

 

уѣзда,

 

а

 

нынѣ

   

священнику

 

села

  

Сабанчеѳва,

   

Алатыр-
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скаго

 

уѣзда,

 

Михаилу

 

Семенову;

 

законоучителю

 

Нижне-Хутор-

ской

 

церковно-приходской

 

школы

 

священнику

 

села

 

Заволжскаго

Нижняго

 

Хутора,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Константину

 

Петров-

скому;

 

законоучителю

 

Коржѳвской

 

цер.-пр.

 

школы,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

священнику

 

Александру

 

Телемакову;

 

законоучителю

Старо-Костычѳвскаго

 

двухкласснаго

 

училища,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

священнику

 

Іоанну

 

Забѣлину;

2)

    

прихожанамъ

 

села

 

Краснополки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

изыскавшим'},

 

и

 

употрѳбившимъ

 

изъ

 

общѳетвѳнныхъ

 

средствъ

 

до

8000

 

рублей

 

на

 

постройку

 

и

 

украшѳніе

 

своего

 

весьма

 

помѣсти-

тельнаго

 

и

 

довольно

 

благолѣинаго

 

приходскаго

 

храма,

 

Карсун-

скимъ

 

купцамъ:

 

Ивану

 

Антипиву,

 

Ивану

 

Мухину,

 

Василію

Журавлеву,

 

Ѳеодору

 

Каракозову

 

и

 

Ивану

 

Никутину,

 

по-

жсртвовавшимъ

 

въ

 

общемъ

 

120

 

рублей

 

на

 

построеніе

 

храма

 

въ

с.

 

Краснополкѣ;

 

запасному

 

унтеръ-офицеру

 

изъ

 

крестьянъ

 

села

Краснополки

 

Никифору

 

Ворошилову

 

и

 

крестьянину

 

того

 

же

еела

 

Павлу

 

Свіязову — за

 

пожертвованіе

 

въ

 

свою

 

приходскую

церковь

 

порвымъ

 

папростольнаго

 

Евангѳлія

 

въ

 

70

 

рублей,

 

а

 

вто-

рымъ

 

—

 

зацрестольнаго

 

седмисвѣчнив.і

 

въ

 

100

 

руб.

3)

   

Сызранской

 

купеческой

 

женѣ

 

А.

 

Стерлядкиной,

 

по-

жертвовавшей

 

въ

 

Казанскій

 

соборъ

 

г.

 

Сызрани

 

деревянный

 

креетъ

живописной

 

работы,

 

стоимостью

 

въ

 

200

 

рублей;

 

мѣщанину

 

Ивану

Агаѳонову,

 

пожертвовавшему

 

въ

 

Сызранскую

 

Всѣхсвятскую

 

цер-

ковь

 

билѳтъ

 

Государствѳннаго

 

Банка

 

въ

 

100

 

рублей,

 

и

 

Екатеринѣ

Горѣловой,

 

пожертвовавшей

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь — билетъ

 

въ

 

120

рублей;

 

коллежскому

 

секретарю

 

Михаилу

 

Степановичу

 

Архан-

гельскому—за

 

вожертвованіе

 

въ

 

Архангельскую

 

церковь

 

села

Хуторъ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

облаченія

 

на

 

прѳстолъ

 

и

 

жертвонникъ

изъ

 

серебрянной

 

парчи,

 

стоимостью

 

въ

 

150

 

рублей;

 

священнической

вдовѣ

 

Надеждѣ

 

Димитріѳвой

 

Архангельской— за

 

пожортвованіе

въ

 

пользу

 

той

 

же

 

церкви

 

50

 

рублей

 

и

 

въ

 

неприкосновенный

капиталъ

 

причта

 

150

 

рублей;

 

цорковно-приходскимъ

 

попечитѳль-

ствамъ

 

упоминаемой

 

церкви — за

 

изысканіѳ

 

пожортвованій

 

на

 

со-

оружѳніе

 

ограды

 

вокругъ

 

храма,

 

стоимостью

 

въ

 

500

 

рублей.
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Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніѳ,

 

съ

 

вы-

дачею

 

грамоты,

 

старостѣ

 

церкви

 

с.

 

Анненкова,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

крестьянину

 

деревни

 

Карауловви

 

Степану

 

Козыреву
за

 

пожертвованіе

 

на

 

нужды

 

храма

 

изъ

 

своихъ

 

срѳдствъ

 

520

 

руб.

и

 

за

 

значительное

 

приращеніе

 

противъ

 

прѳжняго

 

старосты

 

цер-

ковныхъ

 

доходовъ.

Опредѣленіѳмъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

1

 

марта

награжденъ

 

ПОХВальнымъ

 

ЛИСТОИЪ

 

староста

 

Казанской

церкви

 

села

 

Старой

 

Измайловки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Сызран-

скій

 

мѣщанинъ

 

Николай

 

Мосалѳвъ

 

въ

 

поощреніе

 

его

 

полезной

службы

 

въ

 

названной

 

должности.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

20-го

 

февраля,

разрѣшено — поднести

 

св.

 

крестъ

 

обществу

 

с.

 

Барышской

 

Сло-

боды,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

села

 

Промзина,

 

того

 

же

уѣзда,

 

Василію

 

Травину,

 

а

 

4

 

марта

 

обществу

 

с.

 

Новой

 

Лавы,

Сызранскаго

 

уѣзда,— поднести

 

св.

 

икону

 

приходскому

 

свя-

щеннику

 

Іоанну

 

Волкову.

--------=с:х>с#)<х=> --------

Движеніе

 

и

 

пёремѣны

 

но

 

службѣ.

Резолюциями

 

Его

 

Преосвящѳвства:

18

   

февраля — діаконъ

 

села

 

Жомковки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Іоаннъ

 

Невскій

 

опредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с*

Красную

 

Сосну,

 

Карсунскаго

 

уѣзда;

19

   

февраля — псаломщикъ

 

Богоявленской

 

церкви

 

г.

 

Сим-

бирска

 

Василій

 

Ильинъ

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

къ

ц.

 

с.

 

Крестникова,

 

Симбирскаго

 

у.;

21

 

февраля-- и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Большой

 

Репьевки,

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Николаѳвъ

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщика

села

 

Воецкаго,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Транквиллицкій,

 

со-

гласно

 

ихъ

 

заявленію,

 

перѳмѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

впредь

 

до

 

усмотрѣнія,

 

въ

 

прежнихъ

 

званіяхъ;
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23

 

февраля

 

—

 

діаконъ,

 

состоящій

 

на

 

псаломщи ческой

 

ваканеіи

при

 

Знаменской

 

церкви

 

г.

 

Тамбова,

 

Евстафій

 

Бакутинъ

 

опредѣленъ

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

при

 

Симбирскомъ

 

Каѳѳдральномъ

 

соборѣ;

—

   

діаконъ,

 

состоящій

 

на

 

псаломщичѳской

 

вакансіи

 

при

церкви

 

с.

 

Порѣцкаго,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Ѳѳодоръ

 

Семеновъ

назначенъ

 

на

 

штатную

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

томъ

 

же

 

селѣ;

—

   

псаломщикъ

 

села

 

Сурковъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Сѳргѣй

Тѳлемаковъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволѳнъ

 

отъ

 

должности,

 

а

 

на

 

его

мѣсто,

 

въ

 

с.

 

Сурки,

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

до-

пущенъ

 

уволенный

 

изъ

 

Оямбирскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Алек-

сандръ

 

Рождественскій,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

яъ

 

тѳченіе

 

года

докончилъ

 

но

 

выдержанное

 

имъ

 

испытаніе;

—

   

священпикъ

 

села

 

Красной

 

Сосны,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

Димитрій

 

Остроуиовъ,

 

12

 

февраля

 

пѳромѣщенный

 

въ

 

с.

 

Пороги,

Сызранскаго

 

уѣз.,

 

въ

 

виду

 

болѣзнѳннаго

 

состоянія,

 

отчислѳнъ

 

отъ

 

с.

Пороговъ

 

и

 

оставленъ

 

на

 

прѳжнѳмъ

 

мѣстѣ,

 

въ

 

с.

 

Красной

 

Соснѣ,

 

а

назначенному

 

въ

 

сіе

 

послѣднѳѳ

 

діакону

 

Невскому

 

предоставлена

священническая

 

вакансія

 

въ

 

с.

 

Березовкѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда;

25

 

февраля— свящѳнникъ

 

с.

 

Пороговъ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Андрей

 

Вѣликовъ,

 

12-го

 

февраля

 

переиѣщѳнный

 

къ

 

Алатырскому

собору

 

на

 

вторую

 

священническую

 

вакансію,

 

согласно

 

прошѳнію,

оставленъ

 

на

 

занимаемомъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

селѣ

 

Порогахъ,

 

а

 

къ

 

Ала-

тырскому

 

собору

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

назначенъ

 

надзира-

тель

 

Сызранскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Василій

 

Даниловъ;

—

   

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

 

села

 

Кочетовки,

 

Курмышскаго

уѣзда,

 

Николай

 

Остроуиовъ

 

утвѳржденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика;

27

 

февраля—

 

бывшій

 

учитель

 

Димитрій

 

Крашѳнинниковъ

допущѳнъ

 

къ

 

исполнению

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Боба-

рыкинѣ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

въ

 

свое

 

вромя

докончилъ

 

не

 

вполнѣ

 

выдержанное

  

испытаніе;

1

 

марта — заштатный

 

и

 

запрещенный

 

въ

 

свящѳннослужѳніи

діаконъ

 

села

 

Бѣлоключья,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Ахма-

товъ

 

допущонъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

 

при

 

Буинскомъ

 

соборѣ,

впредь

 

до

 

усмотрѣнія;
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4

 

марта— надзиратель

 

Сызранскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Ва-

силій

 

Даниловъ,

 

25

 

февраля

 

назначенный

 

на

 

вторую

 

священ-

ническую

 

вакансію

 

къ

 

Алатырскому

 

собору,

 

отчислѳнъ

 

отъ

 

сего

мѣста

 

и

 

перомѣщѳнъ

 

туда

 

свящѳнникъ

 

села

 

Кузоватова,

 

Сенги-

лѳѳвскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Векшинъ;

—

 

рясофорный

 

послушникъ

 

Валаамскаго

 

Спасопреображен-

скаго

 

монастыря,

 

Финляндской

 

епархіи,

 

Ѳеодоръ

 

Недосѣкинъ

принятъ

 

въ

 

число

  

братіи

 

Алатырскаго

 

Троицкаго

 

монастыря.

Розолюціями

 

Его

 

Преосвящѳвства

 

утверждены

 

въ

должности

 

церковныхъ

 

старость

 

ври

 

церквахъ:

 

20-го

февраля— с.

 

Новыхъ

 

Алгашей,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Игнатій

 

Ѳѳдоровъ;— с.

 

Чирикова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Никифоръ

 

Чугуновъ;

 

23-го

 

февраля— с.

 

Ново-Александровской

Мазы,

 

Сенгилѳевскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Трофимъ

 

Смирновъ; — с.

Вырыстайкива,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Филипиъ

 

Мулюковъ;

26

 

.февраля

 

— с.

 

Каргина,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Кузьма

Елисеевъ;

 

—

 

с.

 

Трубетчины,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ѳео-

доръ

 

Хуртинъ;

 

29

 

февраля— с.

 

Бѳреговыхъ

 

Сыресь,

 

Ардатовскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Антонъ

 

Свровъ;

 

— с.

 

Анненкова,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

дворянинъ

 

Александръ

 

Знаменскій; — с.

 

Лѳвашевки,

 

Кур-

мышсваго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Мишанинъ;

 

— с.

 

Митина

 

Вра-

га,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

землевладѣлецъ

 

Димитрій

 

Кочѳтковъ;— с.

 

Ко-

четовки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Семанъ;

 

4

 

"марта— с.

Репьѳвки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Мартьяновъ.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

новые

составы

 

приходскихъ

 

поиечитѳльствъ:

 

23

 

февраля

 

при

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

с.

 

Балтаовки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда;

 

5-го

 

марта

при

 

ц.

 

с.

 

Потьмы,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

Умершій:

 

21

 

февраля

 

священникъ

 

села

 

Симкина,

 

•

 

Арда-

товскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Добролюбсаій.

<й>о@о<Ш

 

>
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По

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Императорское

 

Пра-

вославное

 

Палестинское

 

Общество

 

имѣетъ

 

произвести

 

во

 

всѣхъ

церквахъ

 

Импоріи

 

на

 

службахъ

 

Вербной

 

недѣли

 

тарелочный

 

сборъ

пожертвованій

 

на

 

улучшеніе

 

быта

 

Русскихъ

 

паломнииковъ

 

и

 

для

помощи

 

православнымъ

 

во

 

Св.

 

градѣ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

въ

Святой

 

Землѣ.

Главнѣйшій

 

источникъ

 

денежныхъ

 

средствъ

 

Палестинскаго

Общества — это

 

доброхотный

 

пожертвованія

 

православныхъ

 

въ

Вербную

 

нодѣлю.

 

А

 

посему

 

Совѣтъ

 

Общества

 

усердно

 

проситъ

всѣхъ

 

православныхъ

 

оказать

 

посильное

 

содѣйствіѳ

 

сему

 

Обще-

ству

 

въ

 

его

 

трудахъ,

 

совершаемыхъ

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

для

 

чести

Русскаго

 

имени.

------------ «ІМІ=ІІХІІ&— ---------

Архіерейскія

 

служенія

 

и

 

рукоположеніа.

22

 

февраля,

 

въ

 

недѣлю

 

2-ю

 

Великаго

 

поста,

 

въ

 

Каѳед-

ральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

рукоположены:

 

діаконъ

Тетюшской

 

Слободы,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Баушкинъ

 

во

священника

 

въ

 

соло

 

Собаново,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

а

 

псаломщикъ

Симбирской

 

Богоявленской

 

церкви

 

Василій

 

Ильинъ

 

въ

 

діакона

въ

 

село

 

Крестниково,

 

Симбирскаго

 

уѣзда;

25

 

февраля,

 

въ

 

среду

 

3

 

седмицы

 

св.

 

Четырѳдѳсятницы,

 

въ

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

литургіи

 

молебѳнъ

 

Успенію

 

Божіея

 

Матери;

29

 

февраля,

 

въ

 

недѣлю

 

Крестопоклонную,

 

всенощное

 

бдѣніѳ

и

 

изнесеніе

 

Креста

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

литургія

 

въ

 

Каѳѳд-

ральномъ

 

соборѣ;

 

за

 

литургісю

 

псаломщикъ

 

с.

 

Шемурши,

 

Буин.

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Павловъ.

 

определенный

 

на

 

священническую

 

ва-

кансію

 

въ

 

село

 

Старые

 

Айбеси,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

рукоположѳнъ

 

въ

діакона,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Тушны,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Іеонидъ

Вознесонскій

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь;

2

 

марта

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

панихида

 

по

 

Благочо-

стивѣйшихъ

 

Государяхъ

 

Императорахъ

 

Александре

 

II

   

и

 

Алек-
ттт

сандръ

 

III;
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3

 

марта

 

въ

 

церкви

 

при

 

духовной

 

семинаріи

 

послѣ

 

прежде-

освящѳнной

 

литургіи

 

яогребеніе

 

умершаго

 

преподавателя

 

соминаріи

Іоанна

 

Добролюбова;

въ

 

тотъ-же

 

день

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

преждѳосвя-

щонной

 

литургіи

 

молѳбенъ

 

Успенію

 

Божіея

 

Матери;

7

 

марта,

 

въ

 

четвертую

 

недѣлю

 

св.

 

Чѳтыредесятницы,

 

все-

нощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

литургія

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ;

 

за

 

литургіею

 

діаконъ

 

Степанъ

 

Павловъ

 

руконоло-

женъ

 

во

 

священника.

Отъ

 

Правленія

 

Казанскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

вѣдомства,

 

состоящаго

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровитель-

ством

 

Государыни

 

Императрицы

 

МАР1И

   

ѲЕОДОРОВНЫ.

По

 

постановленію

 

Правлѳнія

 

училища,

 

утвержденному

 

Вы-

сокопреосвященнѣйшимъ

 

Димитріѳмъ,

 

Архіепископомъ

 

Казанскимъ

и

 

Свіяжскииъ,

 

въ

 

текущомъ

 

1904

 

году,

 

ХХѴІІ-й

 

(а

 

по

 

прѳ-

образованіи

 

училища

 

*)

 

второй)

 

пріомъ

 

пансіонорокъ

 

въ

 

составъ

воваго

 

училищнаго

 

курса

 

имѣетъ

 

быть

 

производѳнъ

 

28

 

и

 

29

мая

 

1904

 

года.

С вященноцѳрковно-слу жители

 

епархіи,

 

жѳлающіе

 

помѣстить

дочорѳй

 

своихъ

 

въ

 

училище

 

для

 

образованія,

 

къ

 

15

 

маю

 

1904

года

 

имѣютъ

 

представить

 

начальницѣ

 

училища

 

пропшіе

 

на

 

имя

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

Ѳеодоровны,

 

съ

 

приложѳніемъ

 

слѣдующихъ

 

документовъ:

 

1)

 

мѳ-

трическаго

 

свидѣтельства,

 

2)

 

медицинскаго

 

свидѣтельства

 

о

 

со-

стояніи

 

здоровья

 

и

 

о

 

привитіи

 

оспы,

 

3)

 

удостовѣрѳнія

 

ѳпар-

хіальнаго

 

начальства

 

иди

 

о.

 

благочиннаго

 

о

 

томъ,

 

что

 

помѣщаю-

щій

 

дочь

 

въ

 

училище

 

имѣотъ

   

возможность

   

исправно

 

вносить

 

за

содержаніе

 

своей

 

дочери

 

назначенную

 

плату.

---------------------------------------

                                                                

.

 

,

  

,

*)

 

Училище

 

преобразовано

 

въ

 

6-ти

 

классное

 

25-го

 

іюля

 

1903-го

 

года.

 

Новый
Высочайше

 

утвержденный

 

14-го

 

іюля

 

1901-го

 

года

 

уставъ

 

женскиіъ

 

училищъ

 

духов-

наго

 

ведомства

 

введенъ

 

съ

 

15-го

 

августа

 

1903-го

 

года.

 

Уставъ

 

напечатанъ

 

въ

 

39

 

№
Церковн.

 

Вѣд.

 

ва

 

1901

 

г.
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Въ

 

училище

 

принимаются

 

дочери

 

священноцерковно-служи-

телей

 

отъ

 

10 — 12

 

лѣтъ

 

по

 

предварительному

 

испытанію,

 

согласно

установленной

 

программѣ

 

(§

 

81

 

уст.).

Отъ

 

жолающихъ

 

поступить

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

училища

 

тре-

буются

 

слѣдующія

 

познанія:

Изъ

 

Закона

 

Божія — 1)

 

знаніѳ

 

наизусть

 

съ

 

краткимъ

 

объ-

яснѳніѳмъ

 

начальныхъ

 

молитвъ:

 

Ангелу

 

Хранителю,

 

Пресвятой

Богородицѣ,

 

молитвы

 

за

 

Царя

 

и

 

Отечество,

 

молитвъ

 

предъ

 

уче-

ніемъ

 

и

 

послѣ

 

ученія,

 

Символа

 

вѣры

 

и

 

десятословія;

 

2)

 

краткія

разсказы

 

изъ

 

Священной

 

Исторіи:

 

Ветхаго

 

Завѣта — Сотвореніе

міра

 

и

 

человѣка,

 

Грѣхопаденіе,

 

Всемірныіі

 

потопъ,

 

Столпотво-

реніе,

 

Исторія

 

патріарховъ

 

(Авраамъ,

 

Исаакъ,

 

Іаковъ,

 

Іосифъ),

Пророкъ

 

Моисей,

 

Выходъ

 

евреевъ

 

изъ

 

Египта

 

и

 

Сѵнайское

 

за-

конодательство,

 

Вступленіе

 

въ

 

обѣтованную

 

землю,

 

Понятіо

 

о

судьяхъ

 

(Гедеонъ,

 

Самуилъ),

 

Цари:

 

Саулъ.

 

Давидъ,

 

Соломонъ,

Раздѣленіе

 

царствъ,

 

Пророки:

 

Илія,

 

Елисей,

 

Исаія,

 

Даніилъ;

Новаго

 

Завѣта— Краткія

 

разсказы

 

о

 

двунадесятыхъ

 

праздникахъ

Предтеча

 

Господень,

 

Первое

 

чудо

 

и

 

др.

 

чудеса

 

(Воскрѳшѳніѳ

сына

 

Наинской

 

вдовы,

 

исцѣленіе

 

дочери

 

хананеянки

 

и

 

десяти

прокаженныхъ),

 

Избраніе

 

апостоловъ

 

и

 

нагорпая

 

проповѣдь.

 

Прит-

чи:

 

о

 

сѣятолѣ

 

и

 

милосердомъ

 

сзмаринѣ,

 

Благословеніе

 

дѣтей,

Воскрешоніо

 

Лазаря,

 

Предательство

 

Іуды,

 

Тайная

 

вечеря

 

и

 

ис-

торія

 

страданій,

 

смерти,

 

погребонія

 

и

 

воскресенія

 

Іисуса

 

Христа.

По

 

русскому

 

языку— умѣніо

 

читать

 

я

 

писать

 

подъ

 

диктовку,

пересказъ

 

прочитаннаго,

 

знаніе

 

наизусть

 

одной

 

или

 

нѣсколькихъ

басенъ

 

или

 

стихотвореній

 

(по

 

жѳланію);

 

по

 

славянскому

 

языку—

умѣніе

 

читать

 

по

 

церковно-славянски

   

правильно

 

по

   

удареніямъ.

По

 

ариѳметикѣ — нумерація,

 

таблица

 

умноженія,

 

умѣніе

 

рѣ-

шать

 

уиствонныя

 

задачи

 

въ

 

прѳдѣлахъ

 

сотни,

 

письмѳнныя

 

на

 

4

дѣйствія

 

въ

 

предѣлахъ

 

1000.

По

 

производствѣ

 

пріѳмныхъ

 

испытаній,

 

лучшія

 

по

 

экзамену

30

 

дѣвицъ

 

будутъ

 

приняты

 

въ

 

составъ

   

перваго

 

класса.
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Форма

 

прошѳнія

 

на

 

Высочайшее

 

Имя:

Ваше

 

Императорское

  

Величество

Всемилостивѣйшая

 

Государыня!

Желая

 

дать

 

своей

 

дочери

 

приличное

 

званію

 

воспитаніѳ,

Всемилостивѣйшо

 

прошу

 

Ваше

 

Императорское

 

Величество

 

помѣ-

стить

 

дочь

 

мою

 

(имя),

 

достигшую

 

(такого-то)

 

возраста

 

въ

 

Казан-
ское

 

женское

 

училище

 

духовнаго

 

вѣдомства.

При

 

семъ

 

имѣю

 

счастіѳ

 

представить

 

свидѣтельства:

 

1)

 

ме-

трическое

 

о

 

времени

 

рожденія

 

и

 

крощенія

 

дочери

 

моей

 

(имя),
2)

 

удостовѣреніе

 

въ

 

исправномъ

 

и

 

своеврѳмонномъ

 

взносѣ

 

за

 

нее

платы

 

и

 

3)

 

медицинское— о

 

здоровомъ

 

ея

 

состоявіи.

Вашего

 

Императорскаго

 

Величества,

Всемилостивейшая

 

Гссударыня,

вѣрнопо

 

данный

NN

 

епархіи,

 

NN

 

уѣзла,

 

села

 

NN,

 

названіе

 

церкви

 

и

 

подпись

 

NN.

Жительство

 

имѣю

 

(полный

 

адресъ).

Отъ

 

Комитета

 

Симбирской

 

енархіальной
эмеритальной

 

кассы

Et

 

о

 

в

 

"jfe

 

щ

 

еніе.

Извѣщая

 

о

 

смерти

 

священника,

 

с.

 

Симкива

 

Ардатовскаго

 

у.,

Алексѣя

 

Добро любекаго,

 

псаломщика

 

с.

 

Атяшкина,

 

Буинскаго

 

у.,

Александра

 

Ивановскаго

 

и

 

заштатнаго

 

псаломщика

 

с.

 

Керамсурки,
Ардатовскаго

 

у.,

 

Константина

 

Тресвятскаго,

 

Комитетъ

 

эмери-

тальной

 

кассы

 

приглашаотъ

 

участниковъ

 

кассы

 

взаимопощи

 

сдѣ-

лать

 

въ

 

пользу

 

семейства

 

умергааго

 

установленные

 

взносы.

Сызранское

 

отдѣленіе

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго
Училищнаго

 

Совѣта

 

доводить

 

до

 

свѣдѣвія

 

о.о.

 

благо-
чинныхъ

 

Сызранскаго

 

уѣзда

 

и

 

о.о.

 

заввдующихъ

 

цер-

ковными

 

школами

 

въ

 

ономъ

 

уѣздѣ,

 

что

 

очерѳдныя

 

за-

сѣданія

 

отдѣленія

 

въ

 

1 904

 

году

 

имѣютъ

 

быть:

 

12

 

мая,

14

 

іюня,

 

14

 

іюля,

 

24

 

августа,

 

22

 

сентября,

 

27

 

октября,
16

 

декабря,

 

въ

 

квартирѣ

 

прѳдсѣдателя

 

отдѣлѳнія

 

въ

7

 

час.

 

вечера.

Редакторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
Оимбирскъ.

 

Тнпо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



15-го

 

Марта]

 

ДО

 

gj

 

Щ%ШК

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПОУЧЕНІЕ

 

ВЪ

 

5-ю

 

НЕДЬЛЮ

 

ВЕЛИКАГО

 

ПОСТА.

(Гордость

 

и

 

средства

 

врачеванія

 

ея).

Не

 

задолго

 

до

 

Своихъ

 

страданій,

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

съ

 

уче-

никами

 

отправился

 

въ

 

Іерусалимъ

 

и

 

дорогою

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

ними,

пророчески

 

говоря:

 

„Се

 

восходимъ

 

во

 

Іерусалимъ,

 

и

 

Сынъ

 

Чело-

вѣческій

 

преданъ

 

будетъ

 

архіереомъ

 

и

 

внижникомъ,

 

и

 

осудятъ

Его

 

на

 

смерть,

 

и

 

прѳдадятъ

 

его

 

языкомъ:

 

и

 

поругаются

 

ему,

 

и

уязвятъ

 

его,

 

и

 

оплюютъ

 

его,

 

и

 

въ

 

третій

 

день

 

воскреснѳтъ*

(Марк.

 

X,

 

33.

 

34).

 

Ученики

 

же,

 

какъ

 

не

 

посвященные

 

еще

 

въ

тайны

 

царствія

 

Божія,

 

ничего

 

не

 

поняли

 

изъ

 

сказаннаго

 

своимъ

Учитѳлемъ;

 

они,

 

подобно

 

іудоямъ,

 

видѣли

 

въ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

земного

 

царя,

 

который

 

будетъ

 

царствовать

 

надъ

 

всѣми

 

народами,

и

 

полагали,

 

что

 

Онъ

 

теперь

 

идетъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

съ

 

цѣлію

 

от-

крыть

 

тамъ

 

Свое

 

царство.

 

И

 

вотъ

 

двое

 

изъ

 

близкихъ

 

учениковъ

Его,

 

побуждаемые

 

жѳланіемъ

 

достигнуть

 

чести,

 

славы

 

и

 

власти*

приблизились

 

къ

 

Нему

 

и

 

сказали:

 

.Учитель!

 

дай

 

намъ

 

сѣсть

 

у

Тебя,

 

одному

 

по

 

правую

 

сторону,

 

а

 

другому

 

по

 

лѣвую,

 

въ

 

славѣ

Твоей*

 

(Марк.

 

X

 

35.

 

37).

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

уразумѣвъ

 

горде-

ливые

 

и

 

честолюбивые

 

замыслы

 

ихъ,

 

отвѣтилъ:

 

„Не

 

знаете,

 

чего

просите...

 

Князья

 

народовъ

 

господствуютъ

 

надъ

 

ними,

 

и

 

вельможи

властвуготъ

 

ими;

 

но

 

между

 

вами

 

да

 

не

 

будетъ

 

такъ:

 

а

 

кто

 

хо-

четъ

 

быть

 

болыпимъ

 

между

 

вами,

 

да

 

будетъ

 

вамъ

 

слугою"

 

(Map.

X,

 

38.

 

42.

 

43).
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Тавъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

строго

 

осудилъ

 

гордость

 

и

 

често-

любіе,

 

показавъ,

 

что

 

въ

 

Его

 

царствѣ,

 

иже

 

не

 

отъ

 

міра

 

сего

(Іоан.

 

XVIII,

 

36),

 

бодыпимъ

 

можетъ

 

быть

 

тотъ,

 

кто

 

исполнѳнъ

любви

 

и

 

смиренія.

 

Но

 

гордость

 

была

 

осуждена

 

еще

 

до

 

сотворе-

нія

 

видимаго

 

міра,

 

когда

 

Господь

 

Богъ

 

низвергъ

 

съ

 

неба

 

воз-

гордившихся

 

ангѳловъ,

 

которые

 

не

 

хотѣли

 

исполнять

 

волю

 

Его;

они

 

называются

 

злыми

 

ангелами,

 

діаволомъ.

 

Гордость

 

была

 

осу-

ждена

 

и

 

во

 

время

 

Синайскаго

 

законодательства,

 

когда

 

Господь

Богъ,

 

среди

 

сверкающей

 

молніи,

 

страшнаго

 

грома

 

и

 

сильнаго

трубнаго

 

звука

 

(Исх.

 

XIX,

 

1 8.

 

1 9),

 

вслухъ

 

всего

 

Еврейскаго

народа,

 

изрѳкъ

 

10

 

заповѣдей:

 

„Азъ

 

есмь

 

Господь

 

Богъ

 

твой...

Не

 

сотвори

 

себѣ

 

кумира

 

и

 

всякаго

 

подобія..."

 

(Исх.

 

XX.

 

4).

Наконѳцъ,

 

гордость

 

осуждена

 

была

 

жизнію

 

и

 

ученіемъ

 

Іисуса

Христа, — Христа,

 

Который

 

Самъ

 

о

 

Себѣ

 

говорилъ:

 

„Сынъ

 

Чело-

вѣчоскій

 

не

 

для

 

того

 

пришелъ,

 

чтобы

 

Ему

 

служили,

 

но

 

чтобы

послужить,

 

и

 

отдать

 

Свою

 

душу

 

для

 

искупленія

 

многихъ"

(Марк.

 

X,

 

45).

Послѣ

 

сего,

 

какъ

 

мы,

 

бр.,

 

должны

 

бы

 

бояться

 

этого

 

нева-

вистнаго

 

порока- гордости!

 

Какъ

 

должны

 

бы

 

избѣгать

 

его

 

и

стараться

 

не

 

заражаться

 

имъ!

 

Но

 

боимся

 

ли

 

его?

 

Да

 

и

 

свободны

ли

 

мы

 

отъ

 

него?

 

И

 

принимаемъ

 

ли

 

что-нибудь

 

отъ

 

себя,

 

чтобы

побѣдить

 

и

 

искоренить

 

его

 

въ

 

самомъ

 

основаніи?

 

А

 

слѣдовало

бы,

 

да

 

и

 

необходимо...

 

Вѣдь

 

гордость,

 

если

 

ей

 

не

 

противиться,

можетъ

 

совершенно

 

овладѣть

 

человѣкомъ,

 

опутать

 

его

 

грѣхами

 

и

содѣлать

 

его

 

послушнымъ

 

своимъ

 

рабомъ:

 

тогда

 

онъ,

 

нарушивъ

заповѣди

 

Божіи,

 

будетъ

 

постепенно

 

удаляться

 

и

 

удаляться

 

отъ

Бога

 

и

 

потонотъ

 

въ

 

морѣ

 

беззакоиій,

 

порочныхъ

 

страстей

 

и

 

т.

 

п.

И

 

Богъ

 

огавитъ

 

ого

 

и

 

лишить

 

его

 

Своей

 

милости.

 

Вотъ

 

какъ

гибельна

 

гордость!

 

Премудрый

 

Іисусъ

 

сынъ

 

Сираховъ

 

говоритъ:

. ВоЗненавидѣна

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

человѣки

 

гордыня"

 

(Сир.

 

X,

7).

 

Гордость

 

есть

 

отречѳніе

 

отъ

 

Бога,

 

начало

 

всякаго

 

грѣха;

она

 

была

 

первымъ

 

грѣхомъ

 

и

 

уже

 

отъ

 

нея,

 

какъ

 

отъ

 

ядовитаго

источника,

 

истекли

 

другіе

 

грѣхи:

 

и

 

самолюбіѳ,

 

и

 

самонадѣян-

ность,

 

и

 

зависть,

 

и

   

лицемѣріе,

 

и

  

упрямство,

    

и

 

ложь,

 

и

   

песо-
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гласіо

 

и

 

т.

 

д.;

 

вообще

 

отъ

 

гордости,

 

какъ

 

отъ

 

сѣмени,

 

разви-

вается

 

въ

 

человѣаѣ

 

множество

 

грѣховъ

 

и

 

множество

 

здыхъ

 

на-

клонностей.

 

Человѣкъ,

 

одержимый

 

гордостью,

 

не

 

знаетъ

 

никого,

кромѣ

 

себя,

 

считает!

 

только

 

себя

 

лучше,

 

выше

 

и

 

умнѣѳ

 

всѣхъ

и

 

никого

 

не

 

любитъ

 

слушать;

 

онъ

 

уже

 

не

 

достоинъ

 

называться

христіаниномъ,

 

а

 

есть

 

богоотступникъ,

 

язычникъ,

 

идолопоалон-

никъ.

 

И

 

если

 

онъ

 

не

 

лопроситъ

 

у

 

Бога

 

прощенія,

 

не

 

смирится

и

 

не

 

раскается

 

предъ

 

Богомъ,

 

то

 

неминуемая

 

погибель

 

ожидаетъ

его

 

въ

 

будущей

 

жизни;

 

онъ

 

погибнетъ,

 

какъ

 

погибъ

 

начальникъ

гордыни-діаволъ,

 

потому

 

что

 

онъ,

 

о

 

ужасъ,

 

сынъ

 

его.

Вотъ

 

какъ

 

опасна

 

и

 

пагубна

 

гордость!

 

Какъ

 

постыдна

 

и

безумна

 

она!

 

И

 

чѣмъ

 

гордиться

 

и

 

величаться

 

человѣку?

 

Созданъ

онъ

 

изъ

 

земли

 

(Быт.

 

II,

 

7),

 

есть

 

прахъ

 

(Не.

 

102,

 

14)

 

и

 

яи-

ничего

 

не

 

принесъ

 

съ

 

собою

 

въ

 

міръ

 

и

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

вынести

изъ

 

него

 

(1

 

Тим.

 

VI,

 

7).

 

Онъ,

 

бренный,

 

не

 

въ

 

силахъ

 

хранить

свою

 

жизнь,

 

и

 

каждый

 

часъ,

 

и

 

каждая

 

минута

 

его

 

земного

 

су-

ществовавія

 

есть

 

дѣло

 

милосѳрдія

 

Божія,

 

есть

 

дѣло

 

всемогущей

силы

 

Божіей,

 

ибо

 

„Богъ,

 

сотворившій

 

міръ

 

и

 

все,

 

что

 

въ

 

немъ,

есть,

 

говоритъ

 

ап.

 

Павелъ,

 

Господь

 

неба

 

и

 

земли...

 

ймъ

 

мы

жикѳмъ,

 

и

 

движимся,

 

и

 

существуемъ "

 

(Дѣян.

 

XVIII,

 

24.

 

28).

Овъ,

 

бренный,

 

не

 

въ

 

силахъ,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

заботился,

 

прибавить

себѣ

 

росту,

 

хотя

 

на

 

одинъ

 

локоть

 

(Матѳ.

 

VI,

 

27).

 

Все,

 

что

 

есть

у

 

него,

 

есть

 

Божіе.

 

И

 

жизнь,

 

и

 

душа,

 

и

 

тѢіо,

 

и

 

силы,

 

и

 

спо-

собности,

 

и

 

средства,

 

и

 

величіе,

 

и

 

слава— все

 

отъ

 

Бога,

 

все

есть'

 

даяніе

 

Божіе;

 

человѣкъ

 

весь

 

какъ-бы

 

составленъ

 

изъ

 

даровъ

Божіихъ.

 

Св.

 

царь

 

Давидъ

 

и

 

восклицаетъ:

 

„Господи,

 

кто

 

есть

человѣкъ,

 

яко

 

помниши

 

его?

 

или

 

сынъ

 

чѳловѣчъ,

 

яко

 

носѣщаеши

его"

 

(Пс

 

VIII,

  

5)?

Иослѣ

 

сего

 

понятно,

 

какъ

 

неблагоразумно

 

поступаютъ

 

тѣ,

которые

 

ставятъ

 

себя

 

выше

 

всѣхъ,

 

все

 

приписываютъ

 

себѣ,

 

сло-

вомъ,

 

гордятся

 

собою.

 

У

 

нихъ,

 

поистинѣ,

 

ослѣплены

 

очи,

 

ослѣ-

пленъ

 

и

 

умъ.

 

Они

 

обманываготъ

 

себя

 

и

 

другихъ,

 

восхищаютъ

 

у

Бога

 

дары

 

и

 

забываютъ,

 

что

 

Онъ

 

есть

 

Творецъ,

 

Вседержитель

и

 

Промыслитѳль.

 

А

 

для

 

чего

 

все

 

это?

   

И

 

къ

 

чему

 

оно

   

ведетъ?
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Нѣтъ...

 

человѣкъ,

 

исполненный

 

гордости,

 

лучше

 

образумься,

 

вни-

мательно

 

посмотри

 

на

 

себя,

 

устреми

 

свои

 

взоры

 

на

 

землю

 

и

 

ска-

жи:

 

„я

 

земля

 

и

 

въ

 

землю

 

пойду"

 

(Быт.

 

III,

 

9);

 

сознай

 

свою

грѣховность

 

и

 

свою

 

немощность

 

и

 

возгрѣвай

 

въ

 

ссбѣ

 

покорность

волѣ

 

Того,

 

Кто

 

„гордымъ

 

противится,

 

смиреннымъ

 

же

 

подаетъ

благодать"

 

(1

 

Петр.

 

V,

 

5);

 

напиши

 

на

 

скрижаляхъ

 

сердца

 

своего,

что

 

только

 

при

 

смиреніи

 

человѣкъ

 

бываетъ

 

высокъ

 

и

 

силенъ,

дорогъ

 

и

 

полезенъ,

 

разуменъ

 

и

 

мудръ,

 

и

 

что

 

гордость

 

всегда

пагубна,

 

а

 

смиреніе

 

цѣнно,

 

—

 

„безъ

 

него,

 

говоритъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Зла-

тоуста,

 

и

 

высокое

 

въ

 

вашей

 

жизни

 

низко,

 

и

 

славное— безчестно,

и

 

самая

 

добродѣтель-порокъ";

 

„не

 

спасетъ,

 

говоритъ

 

преподоб.

Іоаннъ

 

Лѣствичникъ.

 

ни

 

подвижничество,

 

ни

 

бдѣніе,

 

пи

 

другой

какой

 

трудъ,

 

если

 

не

 

будетъ

 

у

 

насъ

 

смиренія".

Будемъ

 

же,

 

братіѳ,

 

всѣми

 

силами

 

стараться

 

избѣгать

 

душѳ-

губительной

 

страсти -гордости

 

и

 

развивать

 

въ

 

себѣ

 

спасительную

добродѣтель-смиреніе,

 

за

 

что

 

Господь

 

Богъ

 

подаетъ

 

намъ

 

въ

 

сей

жизни

 

великія

 

и

 

богатыя

 

милости,

 

а

 

въ

 

будущей

 

сподобитъ

 

насъ

стать

 

одесную

 

и

 

услышать

 

такія

 

слова:

 

„пріидите,

 

благословеніи

Отца

 

Моего,

 

наслѣдуйте

  

уготованное

  

вамъ

 

царствіе

 

отъ

 

сложе-

нія

 

міра"

 

(Матѳ.

 

XXV.

 

34).

               

п

     

■

    

.

    

п

 

,

 

,

г

                                                      

Свящ.

  

А.

 

Лебедевг.

-------------£&55Щ&* -------------

О

 

хлыстахъ

 

сель

 

Крестникова,

 

Оі

 

уча

 

и

 

Л

 

а

 

пшен-

ки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда.

Дѣло

 

о

 

хлыстахъ

 

селъ

 

Крестникова,

 

Сіуча

 

и

 

Лаишевки,

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

разематривалось

 

въ

 

Симбирскомъ

 

окружномъ

судѣ

 

въ

 

1889

 

году

 

*).
Въ

 

3

 

№

 

Симб.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1903

 

годъ

 

сказано,

 

по

вопросу

 

объ

 

алатырскихъ

 

хлыстахъ,

 

что

 

о

 

дальнѣйшей

 

судьбѣ

вожака

 

секты

 

Мельникова

 

ничего

 

неизвѣстно.

 

Но

 

оказывается,

что

 

этотъ

 

же

 

Мельниковъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своею

 

сообщницею

 

Агра-

феной

 

Михайловой

 

Саушевой,

 

ставшей

 

теперь

 

его

 

женой,

 

является

1 )

 

Дѣло

 

Симб.

 

окр.

 

суда

 

(по

 

архиву

 

№

 

33532),

 

томъ

 

1

 

и

 

2.
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распространителѳмъ

 

хлыстовской

 

секты

 

и

 

вь

 

вышепоимѳнованныхъ

селахъ

   

Симбирскаго

 

уѣзда.

 

Случилось

 

это

 

слѣд.

 

образомъ.

Намъ

 

извѣстно,

 

что

 

оарѳдѣленіѳмъ

 

Симбирскаго

  

окружнаго

суда

 

отъ

 

1

 

декабря

 

1877

   

года

  

алатырскіе

 

хлысты,

   

во

 

главѣ

съ

 

Петромъ

 

Михайловымъ

   

Мольниковымъ

 

и

 

Аграфеной

   

Михай-

ловой

 

Саушевой,

 

были

 

сосланы

 

въ

 

Закавказскій

 

край.

 

По

 

словамъ

Мельникова

 

и

 

Саушевой,

 

они

  

сидѣли

 

въ

 

острогѣ

  

Елизаветполь-

скоиъ,

 

потомъ

 

приняли

 

православіе,

 

обгсѣнчались,

 

болѣе

 

3

 

лѣтъ

были

 

въ

 

услуженіи

 

у

 

частныхъ

 

лицъ,

   

подали

 

ирошеніе

   

намѣст-

нику

   

Кавказскаго

   

края

 

о

 

возвращеніи

 

ихъ

 

на

 

родину;

 

прошеніе,

мы

 

видѣли,

 

было

 

уважено,

   

они

 

вернулись

 

въ

  

1880

 

г.

 

въ

 

Сим-

бирскую

 

губернію,

 

гдѣ

   

Казенною

   

палатою

 

были

 

приписаны

  

къ

обществу

 

крестьянъ

 

г.

 

Карсуна,

 

казачьей

 

его

 

половины,

   

но

 

изъ

Карсуна

 

они

 

получали

 

только

 

паспорта,

 

а

 

жили

 

въ

 

с.

 

Промзинѣ,

Алатыр.

 

у.,

 

причемъ

   

Мельниковъ

 

занимался

   

пчеловодствомъ

   

и

плетеніемъ

 

лаптей

 

2).

   

Разумѣется,

   

не

 

это

 

было

   

главнымъ

   

его

занятіемъ;

 

онъ

 

сѣялъ

 

хлыстовскую

   

ересь,

 

такъ

 

какъ

   

обращеніѳ

его

 

въ

 

православіѳ

 

было

 

не

 

искреннее,

 

притворное.

 

Онъ

 

приходилъ

въ

 

г.

 

Симбирскъ

 

ко

 

встрѣчѣ

 

иконы

   

Казанской

   

Божіой

 

Матери

приносимой

 

изъ

 

Жадонской

 

пустыни,

 

и,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

бывалъ

въ

 

селахъ

 

Крестниковѣ,

 

.

 

Сіучѣ

   

и

 

Лаишевкѣ.

   

По

   

показаніямъ

свидѣтелей,

 

появился

 

онъ

 

въ

 

с.

 

Крестниковѣ

 

въ

 

1884 —85

 

г.г.

Останавливался

 

онъ

 

у

 

старой

 

дѣвицы

 

Е.

 

К.

 

3.

 

Въ

 

домахъ

  

3=,

его

 

послѣдователей,

 

и

 

бывали

 

радѣнія.

   

Что

 

касается

  

Сіуча,

 

то

хлыстовство

 

тамъ

 

появилось

 

слѣдующимъ

   

образомъ:

   

дочери

 

та-

мошняго

 

крестьянина

 

Т.

 

ходили

 

въ

 

с.

   

Промзино,

 

ко

 

дню

 

Свят.

Николая,

 

случайно

 

попали

 

въ

 

домъ

   

Мельникова

 

и

 

тамъ

  

позна-

комились

 

съ

 

его

   

учѳніемъ.

   

Затѣиъ,

   

проѣздомъ

   

въ

   

Самарскую

губернію,

 

въ

 

Сіучѣ

 

былъ

 

самъ

 

Мельниковъ,

 

и

 

з

 

і,ѣсь

 

сектантство

свило

 

собѣ

 

гнѣздо

 

въ

 

домѣ

 

набожнлго

   

усерднаго

   

прихожанина,

бывшаго

 

церковнымъ

 

старостой,

 

вышеназваннаго

   

крестьянина

 

Я.

Т.

 

Въ

 

Лаишѳвку

 

хлыстовство

 

было

   

занесено

 

изъ

 

села

 

Крестни-

кова.

 

Вскорѣ

 

образовались

 

въ

 

этихъ

 

селахъ

 

особые

 

кружки,

 

при-

')

 

Дѣло

 

Симб.

 

окр.

 

суда,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

247—248.
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нявшіе

 

ученіе

 

Мельникова

 

и

 

находивіпіеся

 

въ

 

постоянномъ

 

съ

нимъ

 

общѳніи;

 

члены

 

кружковъ

 

собирались

 

для

 

молепій

 

и

 

радѣ-

ній

 

то

 

въ

 

одномъ

 

селѣ,

 

то

 

въ

 

другомъ.

Пріемы

 

Мельникова

 

по

 

совращѳнію

 

православныхъ

 

здѣсь

были

 

тѣ

 

же,

 

что

 

и

 

ранѣе

 

онъ

 

употреблялъ

 

въ

 

„Алатырскомъ

кораблѣ":

 

онъ

 

начиналъ

 

свое

 

обращеніе

 

къ

 

православнымъ

 

съ

разговора

 

о

 

божественномъ;

 

заинтересованнымъ

 

нредлагалъ

 

соби-

раться

 

то

 

у

 

одного,

 

то

 

у

 

другого

 

крестьянина;

 

на

 

этихъ

 

собра-

ніяхъ

 

читались

 

евангеліе,

 

книги

 

духовнаго

 

содержанія,

 

пѣлись

псалмы

 

и

 

свящ.

 

пѣснопѣнія.

 

Но

 

это

 

была

 

показная

 

сторона:

„явился

 

онъ

 

въ

 

1884

 

г.

 

въ

 

Сіучъ " ,

 

замѣчаетъ

 

одна

 

свидетель-

ница,

 

„тихимъ

 

образомъ

 

и

 

вида

 

не

 

подавалъ,

 

что

 

онъ

 

замыпі-

ляетъ

 

что-нибудь

 

нехорошее

 

по

 

отношенію

 

къ

 

прав,

 

вѣрѣ"

 

3 ).

Совсѣмъ

 

другое

 

было

 

на

 

собраніяхъ

 

хлыстовъ,

 

куда

 

уже

посторонніе

 

не

 

допускались,

 

причеиъ

 

окна

 

и

 

двери

 

избы

 

затво-

рялись

 

и

 

запирались.

 

Здѣсь,

 

на

 

этихъ

 

собраніяхъ,

 

бывавшихъ

обычно

 

въ

 

позднее

 

время,

 

Мельниковъ

 

проповѣдовалъ

 

свое

 

уче-

те,

 

явно

 

хлыстовское.

 

Называя

 

церковь

 

православную

 

„безд-

ной"

 

4 ),

 

онъ

 

говорилъ,

 

что

 

въ

 

церкви

 

иконы

 

православныя

 

только

дерево

 

и

 

краски,

 

что

 

церковь

 

и

 

иконы

 

должны

 

быть

 

въ

 

душѣ

человѣка;

 

поэтому

 

ходить

 

въ

 

церковь

 

не

 

слѣдуетъ,

 

какъ

 

не

 

слѣ-

дуетъ

 

почитать

 

и

 

иконъ,

 

соблюдать

 

постовъ

 

и

 

исполнять

 

вообще

всѣ

 

церковные

 

уставы

 

и

 

обряды.

 

Нужно

 

кланяться

 

другъ

 

другу.

Себя

 

онъ

 

выдавалъ

 

за

 

I.

 

Христа,

 

а

 

жену

 

Аграфѳну

 

Михайлову

за

 

богородицу.

 

Про

 

себя

 

онъ

 

говорилъ,

 

что

 

онъ

 

бесѣдуетъ

 

съ

Богомъ,

 

почему

 

онъ

 

провидитъ

 

будущее.

 

Какъ

 

на

 

образецъ

 

про-

зорливости,

 

одинъ

 

свидѣтель

 

указывалъ

 

на

 

слѣд.

 

фактъ:

 

однажды,

во

 

время

 

бесѣды

 

обратился

 

къ

 

нему

 

Мельниковъ

 

и

 

сказалъ,

 

что

онъ

 

знаетъ,

 

что

 

онъ

 

думаетъ,

 

именно:

 

что

 

когда

 

онъ

 

пріѣдотъ

на

 

слѣдующій

 

разъ,

 

то

 

ему,

 

Мельникову,

 

онъ,

 

свидѣтель,

 

пода-

jl

                                                               

а

     

п

        

л.
ритъ

 

мучки

 

пудика

   

два,

 

и

 

затѣмъ

 

спроситъ,

 

такъ

 

ли?

   

Свидѣ-

тель,

 

хотя

 

и

 

не

 

думалъ,

 

но

 

сказалъ,

 

что

 

правда,

 

что

 

онъ

 

думалъ
____________________________ і_________________________________________________

»)

 

Дѣло

 

Симб.

 

окр.

 

суда,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

153—155.

*)

 

Дѣло,

 

л.

 

24.
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объ

 

этомъ.

 

Впослѣдствіи

 

онъ,

 

вслѣдствіе

 

этого

 

между

 

прочимъ,

отсталъ

 

отъ

 

общества

 

послѣдователей

 

Мельникова.

 

Какъ

 

Мель-

никовъ

 

себя

 

выдавалъ

 

за

 

прозорливаго

 

и

 

даже

 

бога,

 

такъ

 

жену

свою

 

Аграфену,

 

извѣстную

 

въ

 

простомъ

 

народѣ

 

подъ

 

именемъ

„мордовки-Груньки",

 

выдавалъ

 

за

 

богородицу

 

и

 

чудотворную

икону.

 

Однажды,

 

перѳдаетъ

 

свидѣтель-очѳвидецъ,

 

Грунька

 

из-

ображала

 

богородицу,

 

повязалась

 

платкомъ

 

въ

 

родѣ

 

чувашки,

 

на-

дѣла

 

красную

 

рубашку

 

Мельникова

 

и

 

потомъ

 

начала

 

стучать

палкой,

 

стала

 

взвизгивать,

 

смотрѣть

 

по

 

угламъ,

 

трястись

 

въ

 

родѣ

бѣшеной...

 

Мельниковъ,

 

обозвавъ

 

идолами

 

прав,

 

иконы,

 

указывая

на

 

жену,

 

сказалъ,

 

что

 

вотъ

 

она —настоящая

 

чудотворная

 

икона,

она

 

творитъ

 

чудеса,

 

но

 

какія,

 

никто

 

пока

 

не

 

знаетъ,

 

а

 

при-

детъ

 

время,

 

и

 

всѣ

 

узнаютъ

 

5 ).

 

„Мы,

 

замѣчаетъ

 

другой

 

свиде-

тель,

 

вытаращили

 

глаза,

 

стоимъ,

 

разинувши

 

рты,

 

а

 

насъ,

 

дура*

ковъ,

 

морочили"

 

6 ).

 

И,

 

Мельникову,

 

распространявшему

 

такія

бредни,

 

съ

 

корыстною,

 

разумѣется,

 

цѣлію,

 

какъ

 

богу,

 

приносили

дары:

 

хлѣбъ,

 

яйца,

 

деньги

 

и

 

проч.

 

7).

Впрочемъ,

 

Мельниковъ

 

на

 

допросѣ

 

отрицалъ

 

это

 

ученіе,

признавалъ

 

еебя

 

вполнѣ

 

православнымъ,

 

учившимъ

 

и

 

другихъ

жить

 

по-христіански;

 

за.

 

Христа

 

себя

 

не

 

выдавалъ,

 

не

 

говорилъ,

что

 

онъ

 

бесѣдуетъ

 

съ

 

Богомъ

 

по

 

естеству

 

и

 

т.

 

п.

 

„Разъ

 

только,

сознается

 

онъ

 

на

 

допросѣ,

 

въ

 

Сіучѣ,

 

случилось

 

со

 

мною

 

какое-

то

 

откровеніе

 

что-ли

 

..

 

Мы

 

пѣли

 

псаломъ;

 

вдругъ

 

я

 

взялъ

 

пла-

токъ,

 

подпоясался

 

и

 

задрожалъ;

 

одна

 

женщина

 

подошла

 

ко

 

мнѣ,

но

 

я

 

ее

 

устраиилъ...

 

и

 

ничего

 

не

 

помню

 

8).

 

Но

 

здѣсь

 

только

 

сла-

бый

 

намекъ

 

на

 

то,

 

что

 

онъ — необыкновенный

 

человѣкъ,

 

и

 

что

бывало

 

на

 

ихъ

 

собраніяхъ...

Другимъ

 

пунктомъ

 

ученія

 

Мельникова

 

было

 

учѳніе

 

о

 

духов-

ныхъ

 

братъяхъ

 

и

 

сестрахъ.

 

Каждый

 

или

 

каждая

 

изъ

 

его

 

по-

слѣдователей

 

должны

 

имѣть,

 

для

 

своего

 

спасѳнія,

 

духовную

 

сестру

или

 

духовнаго

 

брата,

 

съ

 

которыми

 

и

 

должны

 

находиться

 

въ

 

по-

')

 

ДДло

 

Симб.

 

окр.

 

суда,

 

т.

 

1,

 

184—186.
')

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

  

181-

 

1Э1.
')

 

Л.

 

33.

                                              

'•
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ловомъ

 

общеніи.

 

Естественно,

 

этимъ

 

путемъ

 

вводился

 

развратъ,

супружескія

 

и

 

родственныя

 

отношенія

 

нарушались.

 

Мельниковъ

проповѣдывалъ,

 

что

 

жена

 

создана

 

сатаною,

 

а

 

духовная

 

сестра

дается

 

Господомъ

 

9).

 

Духовные

 

сестры

 

и

 

братья

 

избирались,

 

по

указанію

 

Мельникова,

 

изъ

 

членовъ

 

хлыстовской

 

общины

 

10 ).

 

По-

нятно,

 

что

 

законныя

 

жены

 

поднимали

 

скандалы

 

противъ

 

своихъ

мужей,

 

заведшихъ

 

любовницъ,

 

подъ

 

видомъ

 

„духовныхъ

 

сестеръ",

но

 

боялись

 

жаловаться

 

на

 

нихъ

 

начальству,

 

чтобы

 

не

 

быть

 

из-

битыми

 

своими

 

мужьями.

 

Развратъ

 

и

 

раздоръ

 

въ

 

сѳмьяхъ

 

хлы-

стовъ

 

были

 

явно

 

замѣтны:

 

били

 

окна

 

въ

 

домахъ,

 

гдѣ

 

собирались

хлысты

 

п);

 

жены-хлыстовки

 

бросали

 

своихъ

 

православныхъ

 

му-

жей,

 

что

 

и

 

подало

 

поводъ

 

собственно

 

къ

 

разслѣдованію

 

хлыстов-

ства

 

въ

 

Крестниковѣ

 

12)

 

и

 

другихъ

 

селахъ.

 

Самъ

 

же

 

Мельниковъ

иогъ

 

выбирать

 

себѣ

 

любую

 

изъ

 

своихъ

 

послѣдовательницъ

 

въ

духовныя

 

сестры.

 

И

 

диковинное

 

дѣло:

 

онъ

 

имѣлъ

 

какое

 

то

 

маги-

ческое

 

вліяніе

 

на

 

женщинъ.

 

„Всѣ

 

женщины

 

безумѣли

 

отъ

 

него,

за

 

бога

 

его

 

считали.

 

Онъ

 

ляжетъ,

 

а

 

они

 

всѣ

 

навалятся

 

на

 

него"

 

13),

показываетъ

 

одинъ

 

свидѣтель.

 

А

 

другой

 

дополняетъ:

 

„рады-рады

бывали

 

онѣ,

 

когда

 

онъ

 

позволялъ

 

наваливаться

 

на-

 

себя,

 

цѣлу-

ютъ

 

его

 

бывало

 

такъ

 

крѣпко,

 

какъ

 

пчелы

 

мѳдъ

 

сосутъ,

 

— не

оторвешь

 

отъ

 

него"- 1 *).

 

Сама

 

жена

 

его

 

показывала:

 

„мало

 

ли

 

у

него

 

бывало

 

и

 

бабъ

 

и

 

дѣвокъ?

 

По

 

правдѣ

 

надо

 

говорить:

 

что

дѣлалъ

 

мой

 

мужъ

 

на

 

сторонѣ

 

съ

 

бабами

 

и

 

дѣвками,

 

не

 

знаю"

 

16).
Одна

 

свидѣтельница

 

застала

 

его

 

спящимъ

 

утромъ

 

среди

 

жен-

щинъ.

 

Былъ

 

онъ

 

у

 

нея

 

въ

 

гостяхъ

 

съ

 

своими

 

послѣдователь-

ницами,

 

и

 

послѣднія

 

безъ

 

всякаго

 

зазора

 

ложились

 

ему

 

на

 

грудь

и

 

цѣловали

 

его

 

16).

 

Пожилыхъ

 

женщинъ

 

онъ

 

не

 

принималъ

 

и

-------------------------------
9 )

 

Дѣло

 

Симб.

 

окр.

 

суда

 

1,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

187—19.

")

 

Тамъ

 

же.

")

 

Тамъ

 

же,

 

л.

 

14—16,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

1—13.

іа )

 

Дѣло

 

Симб.

 

окр.

 

суда,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

29—30.
")

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

34 — 14.

")

 

Тамъ

 

же,

 

203—204,

 

245—246

 

стр.

")

 

Тамъ

 

же,

 

л.

 

23—24.

")

 

Тамъ

 

же. —Всѣ

 

эти

 

факты

 

приводимъ,

 

чтобы

 

показать,

 

каковы

 

на

 

самомъ

дѣлѣ

 

хлысты,

 

обычно

 

кажущіеся

 

п

 

старающіеся

 

казаться

 

чуть

 

не

 

святыми

 

людьми.
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на

 

собранія:

 

„тебѣ,

 

говорилъ

 

онъ

 

одной

 

свидѣтельницѣ.

 

брата

 

не

надо"

 

17),

 

и

 

тѣчъ

 

самымъ

 

показываль,

 

что

 

имъ,

 

старухамъ,

 

и

спасенія

 

нѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

спасеніе

 

возможно,

 

по

 

нему,

 

получить

чрезъ

 

союзъ

 

съ

 

духовною

 

сестрою

 

или

 

братомъ.

 

Но

 

особенно

 

раз-

вратъ

 

и

 

т.

 

н.

 

свальный

 

грѣхъ

   

царили

 

на

 

радѣніяхъ

 

хлыстовъ.

На

 

эти

 

радѣнія

 

не

 

всякаго

 

допускали:

 

одного

 

свидѣтеля

не

 

пустили

 

потому,

 

что

 

„одежда

 

его

 

была

 

не

 

чиста*

 

п).

 

На

собраніяхъ

 

было

 

сначала

 

пѣніе

 

церковныхъ

 

пѣсенъ,

 

а

 

потомъ

 

уже

кантовъ

 

на

 

простонародные

 

напѣвы,

 

въ

 

родѣ:

 

„нашъ-то

 

батюш-

ка

 

творецъ

 

гонитъ

 

бѣлыхъ

 

овецъ"...

 

или:

 

„охъ

 

ты

 

матушка

 

наша

ограда,

 

всѣмъ

 

душамъ

 

нашимъ

 

отрада"

 

18).

 

Бывало

 

чтеніе

 

„пи-

санія".

 

То

 

и

 

другое

 

прерывалось

 

чаепитіемъ.

 

Затѣмъ

 

Мельни-

ковъ

 

перевязывался

 

бѣлымъ

 

лолотенцѳмъ,

 

вставалъ

 

посреди

 

избы,

поднималъ

 

голову

 

и

 

руки

 

кверху,

 

призывалъ

 

духа

 

святаіо,

 

говоря:

„лухъ

 

скоро

 

сойдетъ",

 

начиналъ

 

кружиться

 

вмѣстѣ

 

съ

 

находя-

щимися

 

до

 

изнеможенья,

 

послѣ

 

чего

 

совершался

 

т.

 

н.

 

свальный

грѣхъ,

 

иногда

 

же

 

каждый

 

бралъ

 

себѣ

 

духовную

 

сестру

 

и

 

совер-

шалъ

 

съ

 

нею

 

грѣхт.

 

или

 

здѣсь

 

же,

 

или

 

въ

 

сараѣ,

 

или

 

даже

 

уво-

ди

 

лъ

 

домой

 

,9).

Въ

 

заключеніе

 

радѣній

 

топилась

 

непремѣнно

 

баня

 

для

 

участ-

нивовъ

 

хлыстовскихъ

 

радѣній,

 

хотя

 

бы

 

эти

 

радѣнія

 

были

 

въ

какой-нибудь

 

праздникъ.

 

Словомъ

 

завелся

 

такой

 

развратъ,

 

что,

по

 

выраженію

 

одного

 

свидѣтеля,

 

не

 

приведи

 

Богъ

 

и

 

увидѣть

 

въ

другой

 

разъ.

 

„Духовная

 

сладость",

 

по

 

словамъ

 

хлыстовъ,

 

была

 

у

нихъ

 

довольно

 

часто:

 

и

 

двухъ

 

дней

 

не

 

пройдетъ,

 

какъ

 

опять

утѣшаются

 

ею...

 

Бывали

 

радѣнія

 

и

 

безъ

 

Мельникова,

 

который

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

бывалъ

 

въ

 

Крестниковѣ,

 

откуда,

 

онъ

 

возами

возилъ

 

приносимые

 

ему,

 

какъ

 

богу,

 

дары:

 

хлѣбъ,

 

полотно;

 

но

что

 

особенно

 

онъ

 

любилъ — это

 

деньги.

 

Его

 

жена

 

была

 

предвѣст-

ницей:

   

прибѣжитъ

 

въ

 

Сіучъ

 

и

 

скажетъ,

 

что

 

„дяденька"

 

скоро

")

 

Дѣло

 

Симб.

 

окр.

 

суда,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

34.

,8 )

 

Въ

 

конці

 

прилагаются

 

два

 

„распѣвца

 

хлыстовскихъ",

 

записанные

 

со

 

словъ
свидетеля.

")

 

Тамъ

 

же,

 

л.

 

14—16.

20 )

 

Дѣло

 

Симб.

 

окр.

 

суда,

 

л.

 

173.
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-

пріѣдетъ

 

(такъ

 

звали

 

Мельникова),

 

и

 

вотъ

 

сейчасъ

 

пошлютъ

 

по-

словъ

 

къ

 

хлыстамъ

 

Крестниковскимъ,

 

Лаишевскимъ,

 

и

 

составится

кружокъ,

 

и

 

состоится

 

ихъ

 

молѳніе.

 

Во

 

время

 

„молѳнія"

 

нѳрѣдко

подходили

 

къ

 

Мельникову,

 

цѣловали

 

его

 

и

 

сами

 

члены

 

кружка

цѣловались

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

не

 

разбирая

 

пола

 

и

 

возраста.

Если

 

какая-либо

 

изъ

 

дѣвицъ

 

не

 

хотѣла

 

быть

 

духовною

 

сестрою

Мельникова,

 

то

 

послѣдній

 

не

 

стѣснялся

 

прибѣгать

 

къ

 

мѣрамъ

насилія,

 

какъ,

 

напр.,

 

по

 

отногаѳнію

 

къ

 

Н.

 

Т.

 

20).

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

Мельниковъ

 

являлся

 

въ

 

настоящѳмъ

 

дѣлѣ

 

рѣшительнымъ

противникомъ

 

прав,

 

церкви

 

и

 

явнымъ

 

вожакомъ

 

хлыстовскимъ»

причемъ

 

требовалъ

 

отъ

 

своихъ

 

послѣдователей

 

скрытности

 

и

 

ли-

цемѣрія.

 

Онъ

 

училъ,

 

что,

 

если

 

кто

 

изъ

 

постороннихъ

 

началъ

слушать

 

или

 

подслушивать

 

ихъ

 

канты,

 

которые

 

пѣлись

 

веселымъ

напѣвомъ,

 

„такъ

 

что

 

плясать

 

хочется",

 

по

 

выраженію

 

свидѣ-

теля;

 

то

 

чтобы

 

тогда

 

запѣли

 

или

 

„Богородице",

 

или

 

„Взбран-

ной",

 

или

 

„Достойно";

 

не

 

то,

 

добавлялъ

 

онъ,

 

попадешься

 

со

стихами

 

21).

 

Другому

 

свидѣтелю,

 

хотѣвшему

 

записать

 

стихи,

Мельниковъ

 

сказалъ:

 

„ихъ

 

прямо

 

на

 

сердце

 

берите;

 

Богъ

 

не

 

ве-

литъ

 

ихъ

 

списывать"

 

22).

За

 

совращеніѳ

 

въ

 

хлыстовство

 

и

 

за

 

распространеніе

 

проти-

вонравствонной

 

секты

 

Мельниковъ

 

былъ

 

арестованъ

 

и

 

препрово-

жденъ

 

въ

 

Симбирскій

 

тюремный

 

замокъ.

Чѣмъ

 

объяснить

 

успѣхъ

 

дѣятельности

 

Мельникова

 

въ

 

рас-

пространеніи

 

хлыстовства?

 

Бывшій

 

мѣстный

 

священникъ

 

с.

 

Крест-

никова

 

объяснялъ

 

это

 

быстрое

 

распространеніѳ

 

хлыстовства:

1)

 

свободою

 

половыхъ

 

отношеній,

 

2)

 

обѣщаніемъ

 

Мельникова

освободить

 

молодыхъ

 

людей

 

отъ

 

военной

 

службы

 

и

 

3)

 

какою-то

прозорливостью,

 

почему

 

онъ

 

и

 

слылъ

 

въ

 

народѣ

 

подъ

 

именемъ

„прозорливаго"

 

23),

 

хотя

 

эта

 

прозорливость

 

самаго

 

невысокаго

достоинства,

 

какъ

 

мы

 

видѣли.

   

Самъ

 

же

 

онъ

 

ревностно

   

распро-

странялъ

 

хлыстовство,

 

потому

 

что

 

это

 

распространеніе

 

приносило
--------------------------------------------- 1-------------------------------—і------------------------------------- —

п )

 

Тамъ

 

же,

 

л.

 

181.

23 )

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

184-186.

-')

 

Дѣло

 

Симб.

 

окр.

 

суда,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

38-36.
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ему

 

почетъ,

 

уваженіе,

 

матеріальное

   

обезпеченіе,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

мы

 

замѣчали

 

выше

 

неоднократно.

{Окончаніе)

Священникъ

 

и

 

запросы

 

деревни.

(Ііродолженге).

Т/Ч.

Сколько

 

людей

 

въ

 

наше

 

время

 

увлекается

 

волшебными

 

фо-

нарями!

 

Какія

 

усилія

 

тратятся

 

на

 

то,

 

чтобы

 

устроить

 

такъ

 

назы-

ваемые

 

народные

 

спектакли!

 

Даже

 

попечительства

 

о

 

народной

трезвости

 

поставили

 

сѳбѣ

 

устройство

 

послѣднихъ

 

средствомъ

 

для

просвѣщенія

 

и

 

отрезвленія

 

народа.

 

Одинокіе

 

голоса,

 

скептически

относящіеся

 

къ

 

этимъ

 

начинаніямъ,

 

теряются

 

въ

 

массѣ

 

громкихъ

голосовъ

 

о

 

пользѣ

 

для

 

народы

 

театра,

 

какъ

 

проповѣдника

 

нрав-

ственности.

 

Рѣзкій

 

голосъ

 

преосвященнаго

 

Петра

 

Пермскаго,

 

ко-

торый

 

въ

 

спмомъ

 

началѣ

 

дѣятельности

 

попѳчительствъ

 

о

 

народ-

ной

 

трезвости

 

громко

 

заявилъ

 

о

 

томъ.

 

что

 

эти

 

попечительства

стоятъ

 

на

 

вредномъ

 

пути,

 

также

 

не

 

избѣгъ

 

общей

 

участи,

 

и

 

объ

немъ

 

лишь

 

недавно

 

напомнилъ

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

пашихъ

 

пуб-

лицистовъ

 

(М.

 

О.

 

Меныпиковъ

 

„Письма

 

къ

 

ближнимъ").

 

И

 

сѳль-

скіѳ

 

священники,

 

въ

 

унисонъ

 

съ

 

другими,

 

стали

 

хлопотать

 

объ

этихъ

 

же

 

фонаряхъ.

Я

 

поставилъ

 

себѣ

 

цѣлью

 

сообщать

 

въ

 

этихъ

 

очеркахъ

 

мой

наблюденія

 

надъ

 

жизнью

 

моего

 

прихода.

 

Буду

 

доволенъ,

 

если

мой

 

читатель

 

къ

 

моимъ

 

наблюденіямъ

 

присоединитъ

 

свои

 

и

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

совершенно

 

твердо

 

уяснитъ

 

себѣ

 

цѣну

 

волшебнымъ

фонарямг.

Волшебный

 

фонарь

 

првмѣнялся

 

у

 

насъ

 

на

 

чтеніяхъ

 

нѣсколь-

ко

 

разъ;

 

особенно

 

богато

 

были

 

иллюстрированы^

 

его

 

картинами

два

 

чтенія:

 

„Поѣздка

 

въ

 

Палестину"

 

и

 

„Севастопольская

 

ooo J

рона".

 

И

 

что

 

же?

 

Мы

 

очень

 

скоро

 

бросили

 

этотъ

 

фонарь:

 

онъ

только

 

мѣшалъ

 

чтѳніямъ.

 

За

 

фонаремъ

 

у

 

насъ

 

хлопоталъ

 

особый
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человѣкъ,

 

хорошо

 

знакомый

 

съ

 

нимъ;

 

картины

 

смѣнялись

 

посте-

пенно,

 

по

 

ходу

 

чтепія;

 

но

 

вышло

 

вотъ

 

что:

 

народъ

 

и

 

чтенія

 

не

слыхалъ,

 

и

 

картинъ

 

не

 

видалъ...

 

Все

 

время

 

.ожидая

 

появленія

новыхъ

 

картинъ,

 

народъ

 

толпился

 

(особенно

 

дѣти);

 

получался

шумъ

 

и

 

бозпорядокъ;

 

становились

 

на

 

парты,

 

кричали,

 

сердились

другъ

 

на

 

друга.

 

Нѣть

 

нужды

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

содержаніе

чтеній

 

теряло

 

свою

 

нить

 

и

 

совершенно

 

забывалось.

 

Кромѣ

 

того,

всѣ

 

керосиновые

 

фонари

 

(а

 

они

 

только

 

и

 

доступны

 

для

 

школъ)

страшно

 

дымятъ,

 

въ

 

полчаса

 

совершенно

 

портятъ

 

атмосферу

 

ка-

кого

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

зала

 

и

 

все

 

покроютъ

 

тонкимъ

 

слоемъ

 

керо-

синовой

 

копоти.

 

Для

 

меня

 

въ

 

моихъ

 

опытахъ

 

всего

 

разительнѣе

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

сами

 

крестьяне

 

просили

 

меня

 

фонарь

 

бросить,

такъ

 

какъ

 

онъ

 

„голову

 

разбиваетъ".

Теперь

 

о

 

народныхъ

   

спектакляхъ.

   

Прѳдъ

 

моими

   

глазами

дожить

 

листокъ

 

съ

 

объявленіемъ

 

слѣдующаго

 

содержанія:

Село

 

Теплый

 

Станъ.

Народный

 

домъ.

Вь

 

среду

 

4-го

 

февраля

 

1904

 

года

 

данъ

 

будетъ

 

спектакль.

I.

  

„Не

 

все

 

коту

 

масленица?

Ком.

 

въ

 

4

 

дѣйст.

 

Островскаго.

II.

  

„Средство

 

выгонять

 

волокитъ".

Водевиль

 

въ

 

одномъ

 

дѣйствіи

   

Крестовскаго.

 

.

Были

 

устраиваемы

 

подобные

 

вечера

 

и

 

у

 

насъ.

 

Оффиціально

они

 

именовались

 

литературно-драматическими,

 

но

 

мало

 

чѣмъ

 

отли-

чались

 

отъ

 

спектаклей

 

въ

 

собствонномъ

 

смыслѣ.

 

Въ

 

первый

 

разъ

ставилась

 

пьеса

 

Островскаго

 

„На

 

порогѣ

 

къ

 

дѣлу",

 

во

 

второй

 

—

„Свои

 

люди—сочтемся",

 

при

 

полной

 

сценической

 

обстановкѣ.

 

И

вотъ

 

здѣсь

 

я

 

собралъ

 

наблюденія,

 

по

 

которымъ

 

можно

 

сказать,

что

 

сцена

 

для

 

народа

 

мало

 

полезна.

 

Намъ

 

было

 

интересно

 

слѣ-

дить

 

за

 

тѣмъ,

 

поймутъ

 

ли

 

комедіи

 

слушатели

 

изъ

 

народа.

 

Первая

комедія

 

„На

 

порогѣ.

 

къ

 

дѣлу"

 

рисуетъ

 

сельскую

 

школу

 

съ

 

мо-

лодой,

 

только

 

что

 

пріѣхавшей

 

учительницей.

 

Послѣдняя

 

на

 

мѣстѣ

службы

 

встрѣтила

 

лишь

 

одного

 

порядочнаго

 

человѣка — школьнаго

сторожа,

 

стараго

 

солдата;

 

всѣ

 

остальные— старшина,

 

писарь,

 

членъ
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училищнаго

 

совѣта

 

всѣми

 

мѣрами

 

допекали

 

бѣдняжку:

 

старшина

явился

 

съ

 

водкой

 

въ

 

квартиру — показать

 

учительницѣ,

 

кто

 

онъ

такой;

 

писарь

 

послѣ

 

неудачной

 

попытки

 

добиться

 

расположѳнія

учительницы

 

началъ

 

писать

 

кляузы,

 

обвиняя

 

ее

 

въ

 

безбожіи;

членъ

 

училищнаго

 

совѣта

 

пошелъ

 

вслѣдъ

 

за

 

писаремъ.

 

Образо-

валась

 

цѣлая

 

масса

 

коллизій

 

около

 

бѣдной

 

дѣвушки:

 

старшина

и

 

писарь

 

съ

 

доносомъ,

 

жена

 

члена

 

съ

 

ревностью;

 

а

 

тутъ

 

школа

нетоплена,

 

и

 

бѣдняжка

 

спитъ

 

подъ

 

рваной

 

шинелью

 

сторожа.

 

Къ

моему

 

удивленію,

 

всѣ

 

сѣрыѳ

 

мужички

 

дружно

 

смѣялись

 

надъ

доброю,

 

простой

 

фигурой

 

сторожа,

 

его

 

наивной

 

заботливостью

 

о

бѣдной

 

дѣвушкѣ,

 

закинутой

 

среди

 

„азіятовъ",

 

по

 

его

 

выраженію.

Послѣ

 

окончанія

 

вечера

 

мужички

 

потянулись

 

выражать

 

свою

 

бла-

годарность

 

молодому. человѣку,

 

игравшему

 

эту

 

роль,

 

за

 

то,

 

что

онъ

 

ихъ

 

цѣлый

 

вечеръ

 

забавлялъ.

 

Долго

 

потомъ

 

несчастный

артистъ

 

ругалъ

 

своихъ

 

слушателей

 

и

 

цѣнителей

 

и

 

пѳресталъ

 

съ

той

 

поры

 

защищать

 

идею

 

о

 

спекталяхъ

 

для

 

народа.

Другая

 

комедія

 

еще

 

сильнѣѳ

 

подчеркнула

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

простой

 

народъ

 

вовсе

 

но

 

помышляетъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

выносить

со

 

спектакля

 

тѣ

 

или

 

другіо

 

нравственные

 

уроки.

 

Шло

 

4-е

 

дѣй-

ствіѳ

 

комедіи

 

„Свои

 

люди

 

— сочтемся".

 

Банкрота

 

купца

 

Воль-

това

 

выпустили

 

изъ

 

ямы.

 

Онъ

 

приходитъ

 

къ

 

зятю

 

Подхалюзину

и

 

требуетъ,

 

чтобы

 

онъ

 

уплатилъ

 

кредиторами

 

чтобы

 

„вызво-

лить"

 

его

 

изъ

 

ямы.

 

Сначала

 

купецъ

 

не

 

догадывался,

 

что

 

его

зять

 

кругомъ

 

обобралъ

 

его

 

не

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ловко

 

замаскиро-

вать

 

злостное

 

банкротство,

 

а

 

себѣ

 

въ

 

собственность.

 

Наконецъ,

онъ

 

это

 

понялъ,

 

и

 

ему

 

сразу

 

выяснилось,

 

что

 

онъ,

 

думая

 

обо-

брать

 

другихъ,

 

обобранъ

 

вмѣсто

 

того,

 

по

 

собственной

 

его

 

винѣ,

собственной

 

дочерью

 

и

 

зятемъ...

 

Въ

 

эту

 

минуту

 

трудно

 

опредѣлить

его

 

чувства:

 

въ

 

нихъ

 

была

 

и

 

ярость

 

купца

 

за

 

неудачную

 

аферу

и

 

бѳзсовѣстную

 

продѣлку

 

зятя,

 

было

 

и

 

раскаяніе

 

за

 

свои

 

дѣй-

ствія,

 

было

 

и

 

тяжелое

 

горе...

 

Исполнитель

 

однако

 

недурно

 

пе-

редалъ

 

этотъ

 

сложный

 

аффектъ

 

и

 

съ

 

чувствомъ

 

передалъ

 

слова

купца,

 

гдѣ

 

онъ

 

то

 

съ

 

яростью

 

гроиитъ

 

зятя

 

и

 

дочь:

 

„что

 

вы

заѣи

 

что

 

ли

 

подколодныя",

 

то

   

униженно

   

проситъ:

  

„если

   

такъ
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не

 

дадите

 

денегъ,

 

дайте

 

хоть

 

Христа- ради"...

 

И

 

что-же? —друж-

ный

 

смѣхъ

 

раздался

 

съ

 

заднихъ

 

рядовъ,

 

гдѣ

 

помѣщалась

 

сѣрая

публика.

 

„Вотъ

 

такъ

 

тебя

 

скрючило",

 

послышались

 

сзади

 

чьи-то

слова,..

Нѣтъ,

 

всѣ

 

эти

 

спектакли

 

и

 

другія

 

подобный

 

затѣи

 

—нездо-

ровый

 

удовольствія

 

для

 

народа.

Преподаватель

 

еѳминаріи

 

Иванъ

 

Ивановичъ
Добролюбовъ.

(Некрологъ).

2-го

 

марта

 

1904

 

года,

 

въ

 

2

 

часа

 

утра,

 

послѣ

 

продолжи-

тельной

 

и

 

тяжкой

 

болѣзни

 

скончался

 

на

 

34-мъ

 

году

 

отъ

 

ро-

жденія

 

преподаватель

 

Симбирской

 

семинаріи

 

Иванъ

 

Ивановичъ

Добролюбовъ.

 

Покойный

 

былъ

 

сынъ

 

причетника

 

Рязанской

 

епар-

хіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Московской

 

духовной

 

академіи,

 

14

февраля

 

1896

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

назначѳнъ

 

преподавателемъ

 

исторіи

и

 

обличенія

 

раскола

 

и

 

обличительнаго

 

богословія

 

въ

 

Пермскую

духовную

 

семинарію;

 

въ

 

началѣ

 

189 6/7

 

учебнаго

 

года

 

Иванъ

Ивановичъ

 

перешелъ

 

на

 

каѳедру

 

гражданской

 

исторіи

 

въ

 

той

 

же

семипаріи

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

занялъ

 

должнсть

 

преподавателя

дидактики

 

въ

 

ѳпархіальномъ

 

жонскомъ

 

училищѣ.

 

Съ

 

7

 

сентября

1900

 

года

 

онъ

 

переведенъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Симбирскую

 

духовную

семияарію,

 

въ

 

которой

 

преподавалъ

 

священное

 

писаніѳ

 

въ

 

I

 

и

II

 

классахъ

 

и

 

(съ

 

1901

 

г.)

 

нѣмецкій

 

языкъ;

 

съ

 

1902—1903

учебнаго

 

года

 

онъ

 

преподавалъ

 

дидактику

 

въ

 

епархіальномъ

жепскомъ

 

училищѣ.

Пресмертная

 

болѣзнь

 

Ивана

 

Ивановича

 

была

 

продолжи-

тельная

 

и

 

весьма

 

тяжкая.

 

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

ирошедшаго

 

года

у

 

него

 

на

 

правой

 

ногѣ

 

ниже

 

колѣна

 

появилась

 

опухоль,

 

зло-

качественность

 

которой

 

мѣстные

 

врачи

 

не

 

могли

 

опредѣлить.

До

 

конца

 

учебнаго

 

года

 

онъ

 

продолжалъ

 

являться

 

на

 

службу,

хотя

 

иѣсаолько

 

прихрамывалъ.

 

Во

 

время

 

каникулъ

 

болѣзнь

 

его

настолько

   

усилилась,

   

что

 

онъ

 

вынужденъ

   

былъ

 

обратиться

 

къ
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московскимъ

 

врачамъ,

 

и

 

тѣ,

 

послѣ

 

тщательнаго

 

изслѣдованія

опухоли,

 

опрѳдѣлили,

 

что

 

болѣзнь

 

есть

 

саркома*),

 

и

 

нашли

необходимымъ

 

ампутировать

 

ногу.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

московскихъ

 

боль-

ницъ,

 

въ

 

которой

 

помѣстился

 

Ивавъ

 

Ивановичъ

 

для

 

лѣченія,

профессоръ-хирургъ

 

Дьяконовъ

 

вычлѳнилъ

 

его

 

ногу

 

въ

 

колѣнѣ,

но

 

этой

 

опѳраціи

 

оказалось

 

недостаточно,

 

и

 

пришлось

 

отиилить

еще

 

часть

 

ноги

 

выше

 

колѣна.

 

Двѣ

 

тяжелыхъ

 

опѳраціи

 

очень

ослабили

 

силы

 

больного,

 

и

 

выздоровденіе

 

его

 

шло

 

медленно,

 

такъ

что

 

только

 

въ

 

половинѣ

 

декабря

 

мѣсяца

 

онъ

 

могъ

 

вытти

 

изъ

больницы

 

и

 

уѣхать

 

въ

 

Рязанскую

 

губернію

 

къ

 

своему

 

брату,

 

у

котораго

 

и

 

жилъ

 

до

 

конца

 

декабря.

 

Въ

 

началѣ

 

января

 

1904

 

г.

еще

 

съ

 

неокрѣпшими

 

силами

 

онъ

 

возвратился

 

вь

 

Симбирскъ

 

и

нѣсколько

 

разъ

 

являлся

 

на

 

уроки

 

въ

 

семинарію

 

и

 

епархіальное

училище.

 

Вскорѣ

 

онъ

 

опять

 

захворалъ

 

и

 

слегъ

 

въ

 

постель,

 

съ

которой

 

уже

 

не

 

вставалъ

 

до

 

самой

 

смерти.

 

Врачи

 

сначала

 

опре-

дѣляли

 

его

 

болѣзнь,

 

какъ

 

воспаленіе

 

праваго

 

легкаго,

 

но

 

вскорѣ,

на

 

основаніи

 

нѣкоторыхъ

 

признаковь,

 

пришли

 

къ

 

заключенію,

что

 

его

 

легкое,

 

печень

 

и

 

отчасти

 

желудокъ

 

поражены

 

саркомою,

и

 

ему

 

предстоитъ

 

близкая

 

смерть.

 

Почти

 

во

 

все

 

время

 

болѣзни

Иванъ

 

Ивановичъ

 

находился

 

въ

 

полномъ

 

сознаніи.

 

По

 

собствен-

ному

 

желанію

 

онъ

 

исповѣдался

 

и

 

иріобщился

 

св.

 

Таинъ,

 

а

 

чрезъ

нѣсколько

 

времени

 

былъ

 

соборованъ.

 

Сначала

 

онъ

 

не

 

терялъ

 

ж

надежды

 

на

 

выздоровленіе

 

и

 

терпѣливо

 

переносилъ

 

тяжкія

 

фи-

зическія

 

страданія,

 

но

 

потомъ

 

и

 

для

 

него

 

самого

 

стало

 

очевидно,

что

 

смерть

 

не

 

далека

 

отъ

 

него.

 

Тогда

 

къ

 

тяжкимъ

 

физическимъ

страданіямъ

 

больного

 

присоединилась

 

еще

 

тяжелая

 

душевная

мука,

 

вызванная

 

сознаніемъ,

 

что

 

послѣ

 

своей

 

смерти

 

онъ

 

оста-

вить

 

въ

 

бѣдственномъ

 

иоложеніи

 

болѣзненную

 

жену

 

и

 

двухъ

дѣтей

 

— малютокъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

сыну

 

—

 

3

 

года,

 

а

 

дочери

 

—только

нѣсколько

 

дней.

 

Невыразимо

 

тяжелую

 

картину

 

представляла

квартира

   

Ивана

   

Ивановича

 

въ

   

нослѣдніе

 

дни

  

его

 

жизни:

   

на

Щ

 

Сарокома —мягкая

 

опухоль

 

различной

 

величины,

 

формы

 

и

 

вида;

 

болѣзненныя

злокачественный

 

новообразованія

 

съ

 

иреобладаніемъ

 

кдетчатыхъ

 

элементовъ

 

надъ

межтканнымъ

 

веществомъ;

 

вознпкаютъ

 

очень

 

часто'

 

у

 

совершенно

 

здоровыхъ

 

людей,
"Рмаущоственно

 

въ

 

среднемъ

 

возрастѣ,

 

и

 

быстро

 

развиваются;

 

удаляются

 

своевремен-
ной

 

операціей;

 

перѣдкн

 

рецидивы.
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одной

 

кровати

 

—

 

ум ирающій

 

мужъ,

 

на

 

другой— больная

 

жена,

 

на

третьей —новорожденная

 

слабенькая

 

дочь

 

и

 

среди

 

нихъ— оста-

вленный

 

почти

 

безъ

 

призора

 

болѣзненный

 

мальчикъ.

 

Духовный

отецъ

 

покойнаго,

 

священствующій

 

болѣе

 

50

 

лѣтъ,

 

говорилъ,

 

что

въ

 

свою

 

долгую

 

жизнь

 

онъ

 

никогда

 

не

 

видалъ

 

болѣе

 

тяжелой

картины

 

семейнаго

 

горя.

Отпѣваніе

 

ночившаго

 

Ивана

 

Ивановича

 

было

 

совершено

 

3

марта

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвя-

щеннѣйшимъ

 

Никандромъ,

 

Епископомъ

 

Симбирскимъ,

 

въ

 

сослу-

женіе

 

ректора

 

семинаріи

 

протоіерея

 

А.

 

В.

 

Стѳрнова,

 

каѳедраль-

наго

 

протоіерея

 

С.

 

С.

 

Медвѣдкова,

 

ключаря

 

каѳедральнаго

 

собора

М.

 

Ѳ.

 

Троицкаго.

 

протоіерея

 

Ильинской

 

церкви

 

Н.

 

П.

 

Дроздова,

преподавателя

 

семинаріи

 

священника

 

С.

 

И.

 

Введенскаго,

 

ин-

спектора

 

классовъ

 

енархіальнаго

 

училища

 

А.

 

Д.

 

Костюченка

 

и

духовника

 

семинаріи

 

священника

 

П.

 

И.

 

Малиновскаго.

 

На

 

по-

гребеніи

 

присутствовали

 

всѣ

 

сослуживцы

 

и

 

ученики

 

покойнаго

 

и

многіе

 

изъ

 

его

 

знакомыхъ;

 

только

 

супруга

 

его

 

не

 

могла

 

быть

 

ни

въ

 

церкви,

 

ни

 

на

 

кладбищѣ.

За

 

литургіею

 

послѣ

 

причастнаго

 

стиха

 

преподавателемъ

семинаріи

 

В.

 

А.

 

Рождественскимъ

 

было

 

произнесено

 

слѣду-

ющеѳ

 

слово:

„Что

 

сіе,

 

еже

 

о

 

насъ

 

бысть

 

таинство? и

Грустно!.,

 

ужасно

 

грустно,

 

мучительно

 

-больно,

 

невыпосимо

тяжело

 

быть

 

провозвѣстникомъ

 

общей

 

скорби!

 

Умъ

 

цепенѣетъ,

сердце

 

обливается

 

кровью;

 

уста

 

предпочитаютъ

 

лучше

 

безмолв-

ствовать,

 

и

 

слово

 

отказывается

 

служить.

 

Да

 

и

 

о

 

чемъ

 

благо-

вѣствовать?

 

Что

 

провозвѣстить

 

вамъ,

 

возлюбленные

 

братіе?

 

Прой-

денъ

 

путь...

 

кончилось

 

еще

 

одно

 

плаваніе...

 

парусъ

 

опущенъ

 

и

свитъ — теперь

 

уже —навсегда.

 

Якорь,

 

мертвый

 

якорь

 

брошѳнъ.

Корабль

 

въ

 

тихой,

 

мирной

 

пристани,

 

откуда

 

ему

 

уже

 

нѣтъ

возврата.

 

Невольно

 

припоминается

 

слово

 

дрѳвняго

 

мудреца:

 

„есть

время

 

молчати*

 

(Еккл.

 

3,

 

7).

 

Не

 

при

 

гробѣ

 

ли

 

это

 

время?

 

И

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

можно

 

сказать

 

съ

 

сего

 

священнаго

 

мѣста,

о

 

чемъ

 

смерть

 

не

 

проповѣдовала

 

бы

 

самымъ

   

рѣшительнымъ,

 

до
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ужаса

 

нагляднымъ

 

образомъ?

 

Воистину,

  

гробъ

   

есть

 

самый

  

тро^-

гателышй

   

проповѣдникъ

   

въ

   

мірѣ,

   

хотя

 

безъ

   

всякихъ

 

словъ.

Поэтому

 

не

 

назидать

 

сюда

 

пришли

 

мы

 

васъ,

 

печальные

 

участники

плачевнаго

   

обряда,

   

а

 

вмѣстѣ

   

съ

 

вами

   

еще

 

разъ

   

пережить

 

то

чувство,

 

которое

 

порождаетъ

 

въ

 

насъ

 

смерть

 

— этотъ

  

„царьужа-

совъ",

 

какъ

 

справедливо

 

назвалъ

 

ее

 

до-христіанскій

 

міръ.

 

Вмѣсто

всякаго

 

пазиданія

 

мы

 

можемъ

 

сказать:

 

зрите

 

и

 

научайтесь

 

сами.

Здѣсь

 

мало

 

чего

 

можно

 

прибавить

 

къ

 

тому,

 

что

 

каждый

 

видитъ

во

 

гробѣ.

   

Поэтому

   

трудно

 

найти

 

человѣка,

 

который

   

отходилъ

бы

 

отъ

 

гроба

   

не

 

обновлоннымъ.

   

Смерть

   

всему,

 

научаетъ

 

насъ,

дѣйствуя

 

на

 

каждаго

   

по-своему.

   

Только

 

объ

 

одпомъ

 

она

 

молчитъ,

только

 

одно

 

она

 

упорно

 

скрываетъ,

   

что

 

ея

 

область

   

разрушена,

что

 

это

 

ужасное

 

тлѣніе

 

служитъ

 

для

 

насъ

 

банею

 

пакибытія,

 

что

въ

 

этомъ

 

жалкомъ

 

бреніи

 

пробивается

 

уже

 

ростокъ

 

новой

 

жизни,

что

 

подъ

 

этимъ

 

ужаснымъ

 

рубищемъ

 

скрываются

 

ризы

 

брачныя.

Наблюдали

 

ли

 

вы

    

когда-нибудь,

   

размышляли

 

ли

 

вы,

   

возлюб-

ленные

 

братіе,

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

свѣтило

 

дня,

 

дойдя

 

до

 

конца

 

своего

пути,

 

спускается

 

къ

 

горизонту,

 

готовясь

 

опочить

 

на

   

своемъ

 

вѣ-

ковомъ

 

ложѣ.

 

Природа,

 

смотря

 

на

 

него,

 

какъ

 

будто

 

увлекается

вслѣдъ

 

за

 

нимъ.

 

Громадныя

 

тѣни

  

стелятся

 

по

 

ея

 

безжизненной

поверхности,

   

вскорѣ

   

охватываютъ

 

самые

 

верхи

 

горъ,

 

и

 

все

 

по-

гружается

   

въ

 

глубокій

   

мракъ,

   

пугающій

 

даже

 

смѣлую

   

мысль.

Въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

 

на

 

землѣ

 

всякая

 

жизнь

 

словно

 

изсякаетъ

&%

 

своемъ

 

источникѣ.

 

Самъ

 

человѣкъ

 

изнемогаетъ

   

и...

   

засыпа-

етъ.

 

Это

 

ночь,

   

сестра

 

смерти,

   

когда

 

никто

   

не

 

можётъ

 

дѣлати

(Іоан.

 

9,

 

4).

 

Но

 

посмотрите:

   

едва

 

воцаряется

 

мракъ,

   

какъ

 

на

противоположной

 

сторонѣ

 

вскорѣ

  

позлащается

   

одинъ

   

предметъ,

потомъ

 

другой,

 

третій...

 

Видите,

 

вдали

 

полчища

 

свѣта

 

спускаются

по

   

покатости

   

горъ,

   

устремляются

   

въ

 

долины,

   

потомъ

 

разомъ

разсылаютъ

 

гонцовъ

 

до

 

послѣднихъ

 

окраинъ

 

земли,

   

съ

 

призыв-

нымъ

 

кликомъ

 

побѣды:

 

„встань,

 

встань

 

спящій

 

и

 

воскресни

 

отъ

мертвыхъ"

 

(Еф.

 

5,

 

14).

 

Земля

  

раскрываетъ

   

свои

   

смежившіяся

вѣжды,

 

вновь

   

раздаются

 

звуки,

   

чѳловѣкъ

 

выходитъ

 

изъ

 

своего

жилища,

 

поютъ

 

птицы,

 

все

 

снова

 

повторяетъ

   

радостный

   

гимнъ
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жизни.

 

Что

 

же

 

произошло?

 

А

 

то,

 

что

 

въ

 

самый

 

моментъ

 

насту-

пленія

 

мрака

 

зародился

 

новый

 

день;

 

такъ

 

точно

 

въ

 

самый

моментъ

 

смерти

 

зарождается

 

новая,

 

вѣчная

 

жизнь,

 

для

 

которой

 

и

призваны

 

мы.

 

Но

 

объ

 

этомъ

 

смерть

 

упорно

 

молчитъ,

 

отъ

 

вѣка

храня

 

свою

 

гробовую

 

тайну.

 

„Царь

 

ужасовъ"

 

и

 

ангѳлъ

 

всегу-

битель

 

въ

 

каждомъ

 

новомъ

 

явленіи

 

смерти

 

встаютъ

 

предъ

 

нами

во

 

всей

 

своей

 

силѣ,

 

окруженные

 

ореоломъ

 

ужаснаіо

 

величія.

 

Въ

каждомъ

 

новомъ

 

явленіи

 

смерти

 

предъ

 

нами

 

великое

 

таинство,

которое

 

тревожитъ

 

даже

 

материнское

 

сердце

 

нашей

 

св.

 

церкви.

Сама

 

церковь,

 

смиренно

 

снисходя

 

къ

 

страданіямъ

 

своихъ

 

скор-

бящихъ

 

чадъ,

 

всякій

 

разъ

 

жалобно

 

вопрошаетъ:

 

„Что

 

сіе,

 

еже

 

о

насъ

 

быть

 

таинство 1?

 

Како

 

предахомся

 

тлѣнію?

 

Како

 

сопряго-

хомся

 

смерти? "

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

тайна

 

ли:

 

вчера

 

человѣкъ,

горячо

 

любимый

 

супругъ

 

и

 

иѣжно

 

любящій

 

отецъ,

 

а

 

теперь

трупъ

 

холодный,

 

бездыханный

 

и

 

мертвый.

 

И

 

что

 

такое

 

жизнь,

при

 

зловѣщемъ

 

свѣтѣ

 

постоянно

 

ожидаемой

 

смерти?

 

Игра

 

дѣтей,

строящихъ

 

песчаные

 

замки

 

на

 

берегу

 

моря

 

для

 

того,

 

чтобы

 

по-

любоваться,

 

какъ

 

ихъ

 

смоетъ

 

волной.

 

Мы

 

раскрываемъ

 

глаза

 

для

свѣта,

 

умъ

 

для

 

науки,

 

сердце

 

для

 

любви;

 

становимся'

 

на

 

одинъ

день

 

средоточіемъ

 

вещей,

 

составляемъ

 

себѣ

 

идеалы— вотъ,

 

вотъ

достигнѳмъ

 

ихъ...

 

И

 

вдругъ

 

набѣгаѳтъ,

 

для

 

однихъ

 

раньше,

 

для

другихъ

 

позже,

 

волна

 

Великаго

 

Океана,

 

Rce

 

уравнивающая,

 

все

обращающая

 

въ

 

прихъ.

 

„Послѣднее

 

дѣйствіе

 

всегда

 

кроваво"...

Всякій

 

фактъ

 

новой

 

смерти

 

или

 

противорѣчіе

 

живой

 

действи-

тельности

 

или

 

великое

 

таинство,

 

повергающее

 

все

 

земнородное

 

въ

ужасъ

 

и

 

содраганіе.

 

Такъ,

 

можетъ

 

быть,

 

въ

 

настоящему

 

случаѣ

прилично

 

слово

 

утѣгаенія,

 

въ

 

которомъ

 

такъ

 

нуждаются

 

погре-

бающіе

 

свою

 

любовь?

 

Но

 

кто

 

дастъ

 

слово

 

утѣшенія?

 

Кто

 

изъ

земнорооныхъ

 

и

 

перстныхъ

 

сыновъ

 

Адамлихъ

 

отважится

 

открыть

намъ

 

свою

 

нечоловѣческую

 

мощь,

 

чтобы

 

сгладить

 

горе

 

осиро-

тѣвшей

 

любви,

 

чтобы

 

притупить

 

остроту

 

тяжелой

 

утраты?

 

Какъ

утѣгаить

 

страждущую

 

любовь,

 

какъ

 

подкрѣпить

 

разбитое

 

сердце,

которое

 

теперь

 

истекаетъ

 

кровію

 

въ

 

этой

 

пустынѣ

 

міра

 

безпрі-

ютной?

 

Нѣтъ,

 

слишкомъ

 

тяжела

 

утрата,

 

слишкомъ

   

много

 

стра-
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данія;

 

непосильное

 

бремя

 

должна

 

нести

 

человѣческая

 

немощь,

чтобы

 

пробудить

 

чувство

 

жизни

 

и

 

отереть

 

горючія

 

слезы

 

рыда-

ющей

 

любви!

 

Не

 

утѣшать,

 

а

 

еще

 

разъ

 

необходимо

 

намъ

 

глубже

вдуматься

 

въ

 

смыслъ

 

человѣчѳскаго

 

страданія

 

и

 

еще

 

разъ

убѣдиться,

 

что

 

никакая

 

житейская

 

сладость

 

не

 

можѳтъ

 

сравниться

съ

 

силой

 

страданія...

Вотъ

 

тамъ,

 

далеко,

 

въ

 

глуши

 

Рязанской

 

губерніи

 

старикъ

отецъ...

 

„Все

 

это

 

ждалъ

 

онъ,

 

и

 

все

 

неожиданно

 

какъ-то

 

слу-

чилося

 

вдругъ".

 

Сидитъ

 

онъ

 

и

 

думаетъ:

 

„Что

 

то

 

сынъ

 

его?

Легче

 

ему,

 

или

 

уже

 

прибралъ

 

Господь

 

его?"

 

И

 

все

 

же

 

думаетъ:

„Богъ

 

не

 

безъ

 

милости;

 

можетъ

 

быть,

 

встанѳтъ,

 

опять

 

пріѣдѳтъ

къ

 

старику

 

да

 

еще

 

привезетъ

 

маленькую

 

внучку".

 

Но

 

вотъ...

чу!...

 

стукъ...

 

другой,

 

еще...

 

Что

 

это

 

такое?

 

А

 

это

 

привезли

извѣстіе

 

по

 

телеграфу.

 

Падаѳтъ

 

сердце

 

у

 

старика,

 

не

 

хочется

вѣрить,

 

но...

 

Какъ

 

снопъ

 

подкошенный

 

упалъ

 

старикъ

 

и

 

зары-

далъ, — ужасно

 

больно

 

зарыдалъ...

 

А

 

мать?

 

О,

 

ей

 

не

 

забыть

 

свое

дитя...

 

Гдѣ

 

премудрый?

 

Книжникъ,

 

гдѣ

 

ты?

 

Чему

 

научила

 

тебя

книжная

 

пыль

 

и

 

копоть

 

ночныхъ

 

бдѣній?

 

А

 

ты,

 

совопросникъ

вѣка

 

сего,

 

куда

 

скрылся?

 

Идите

 

я

 

докажите,

 

что

 

плакать

 

нечего,

что

 

все

 

это

 

должно

 

быть,

 

потому

 

что

 

законы

 

природы

 

непре-

ложны!..

 

Васъ

 

теперь

 

никто

 

не

 

поймѳтъ.....

 

А

 

кому

 

завѣщалъ

покойный

 

недопѣтыя

 

пѣсни

 

свои

 

и

 

свои

 

сиротливыя

 

думы?

 

Любовь

свою

 

кому

 

онъ

 

завѣщалъ'^

 

Онъ

 

не

 

усталъ

 

любить,

 

но

 

онъ

 

усталъ

страдать.

 

Онъ

 

умеръ,

 

не

 

успѣвши

 

сдѣлать

 

всего,

 

что

 

онъ

 

сдѣ-

лать

 

хотѣлъ,

 

и

 

своей

 

скорби

 

рыдающей

 

звуки

 

онъ

 

завѣщалъ,

конечно,

 

той,

 

которой

 

повѣрялъ

 

въ

 

свое

 

время

 

золотыя,

 

крыла-

тыя

 

грезы.

 

Осиротѣвшая

 

супруга

 

и

 

мать

 

малютокъ

 

дѣтей!

 

Глу-

боко,

 

безысходно

 

горе

 

твое,

 

и

 

мы

 

боимся,

 

какъ

 

бы

 

своимъ

неосторожнымъ

 

словомъ

 

не

 

усилить

 

страданья

 

души

 

наболѣвшей.

Но

 

мы

 

съ

 

отрадой

 

въ

 

сѳрдцѣ

 

припои инаемъ

 

почти

 

послѣднія

слова

 

покойнаго:

 

„любилъ

 

я

 

тебя

 

и

 

съ

 

любовью

 

къ

 

тебѣ

 

уми-

раю".

 

Завѣтъ

 

страдающей

 

любви

 

сіільнѣе

 

смерти,

 

и

 

эти

 

слова

 

не

нуждаются

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

разъяснеяіи.

 

Они

 

прекрасная

 

харак-

теристика

 

покойнаго

 

и

 

великій

 

завѣтъ

 

намъ—страдать

 

и

 

любить...
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Но

 

какъ

 

забудемъ

 

мы

 

васъ,

 

милыя

 

крошки?

 

Что

 

вы

 

скажите

намъ?

 

Почти

 

безсловесный

 

младенецъ— сынъ

 

и

 

только

 

что

 

при-

званная

 

къ

 

жизни

 

малютка — дочь,

 

— вы

 

ужасаете

 

насъ

 

своимъ

безсознпніемъ.

 

Но

 

вы

 

же,

 

милыя

 

дѣти,

 

хоть

 

немного

 

утѣшаете

насъ.

 

Вы

 

доселѣ

 

были

 

залогомъ

 

любви

 

земной,

 

а

 

отселѣ

 

вы

 

стали

залогомъ

 

любви

 

небесной.

 

Духъ

 

почившаго

 

отца

 

будетъ

 

пребы-

вать

 

съ

 

вами

 

и

 

охранять

 

васъ

 

своими

 

молитвами.

 

И

 

любовь

 

вашей

страдалицы-матери

 

въ

 

вашихъ

 

ангельскихъ

 

глазкахъ

 

будетъ

 

встрѣ-

чаться

 

съ

 

любовію

 

отца

 

и

 

супруга.

 

Въ

 

еамомъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

тро-

гательно

 

въ

 

младенческой

 

простотѣ

 

своей

 

дѣти

 

изображаютъ

 

и

наше

 

видимое

 

и

 

невидимое

 

умершихъ.

 

Посмотрите,

 

ихъ

 

руки

одинаково

 

простираются

 

и

 

къ

 

умершему

 

отцу

 

и

 

къ

 

живой

 

матери.

У

 

нихъ

 

нѣтъ

 

мертвыхъ,

 

у

 

нихъ

 

всѣ

 

живы,

 

какъ

 

живы

 

всѣ

 

у

ихъ

 

Небеснаго

 

Отца

 

(Лук.

 

21,

 

35).

 

Такъ

 

было

 

бы

 

и

 

у

 

насъ,

если

 

бы

 

мы

 

были

 

младенцами

 

о

 

Христѣ.

 

Нагаъ

 

Богъ

 

нѣсть

 

Богъ

мертвыхъ,

 

но

 

Богъ

 

живыхъ,

 

и

 

мы

 

въ

 

младенческой

 

простотѣ

своей

 

сердечной

 

вѣры

 

смотрѣли

 

бы

 

на

 

гробы,

 

какъ

 

путникъ

смотритъ

 

на

 

утлую

 

ладіго,

 

которая,

 

не

 

вмѣщая

 

всѣхъ

 

сразу,

поревозитъ

   

сначала

   

только

   

нѣкоторыхъ

 

къ

 

желанному

   

берегу.

И

 

теперь

 

вотъ, —

 

„безъ

 

рыданій,

 

безъ

 

слезъ

 

схороните

меня",

 

завѣщаетъ

 

нямъ

 

покойный:

 

на

 

зарѣ

 

слезы

 

скатятся

 

съ

вѣтокъ

 

березъ,

 

соловей

 

мнѣ

 

споетъ

 

вмѣсто

 

вашихъ

 

рыданій.

Приведите

 

съ

 

собой

 

на

 

могилу

 

ко

 

мнѣ

 

только

 

больше

 

дѣтей,

ихъ

 

головки

 

украсьте

 

цвѣтами...

 

Да

 

забудьте

 

надъ

 

гробомъ

раздоры

 

свои

 

и....

 

житейскія

 

думы

 

свои.

Предъ

 

началомъ

 

отпѣванія

 

инспекторъ

 

ссминаріи

 

А.

 

И.

Соловьевъ

 

обратился

 

къ

 

почившему

 

съ

 

слѣдующею

   

рѣчью:

Дорогой

 

товарищъ.

Немного

 

времени,

 

только

 

3

 

года,

 

находился

 

ты

 

въ

 

общѳніи

съ

 

нами,

 

твоими

 

сослуживцами,

 

которые

 

въ

 

настоящія

 

минуты

собрались

 

около

 

твоего

 

бездыханнаго

 

тѣла,

 

чтобы

 

помолиться

Господу

 

Богу

 

о

 

упокоеніи

 

твоей

 

души;

 

но

 

и

 

этого

 

немнегаго

времени

 

было

 

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

мы

 

хорошо

   

узнали

 

и
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правильно

 

оцѣнили

 

добрыя

 

качества

 

твоей

 

души.

 

Много

 

скорбей

и

 

страданій

 

тѣлесныхъ

 

и

 

душевныхъ

 

ты

 

перенесъ

 

во

 

время

 

своей

земной

 

жизни:

 

въ

 

бѣдности

 

ты

 

росъ

 

съ

 

младенчества,

 

въ

 

бѣдно-

сти

 

и

 

учился

 

въ

 

юности;

 

очень

 

и

 

очень

 

скудны

 

были

 

твои

матеріальныя

 

средства

 

и

 

во

 

время

 

самостоятельной

 

жизни,

 

и

 

не

потому,

 

что

 

ты

 

не

 

хотѣлъ

 

или

 

не

 

умѣлъ

 

трудиться,

 

а

 

вслѣд-

ствіѳ

 

особыхъ

 

условій

 

того

 

рода

 

общественной

 

дѣятѳльности,

 

ко-

торый

 

ты

 

добровольно^ изб ралъ

 

для

 

себя.

 

Но

 

и

 

при

 

скудной

матеріальной

 

обстачовкѣ,

 

обыкновенно

 

налагающей

 

на

 

человѣка

печать

 

нѣкотораго

 

унынія

 

и

 

приниженности,

 

ты

 

сохранилъ

 

за-

мѣчательную

 

бодрость

 

духа

 

и

 

способность

 

къ

 

высокимъ

 

душев-

нымъ

 

порывамъ.

 

Мы

 

всегда

 

видѣли

 

тебя

 

веселымъ,

 

благодушяымъ,

отзывчивымъ

 

къ

 

горямъ

 

и

 

радостямъ

 

твоихъ

 

сослуживцевъ

 

и

знакомыхъ,

 

добрымъ

 

и

 

снисходительнымъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

тво-

имъ

 

ученикамъ.

 

А

 

сколько

 

нужно

 

было

 

душевной

 

крѣпости

 

для

торо,

 

чтобы

 

безропотно

 

перенести

 

тѣ

 

страшныя

 

физическія

 

стра-

данія,

 

которыя

 

выпали

 

на

 

твою

 

долю

 

въ

 

теченіе

 

послѣдняго

 

года

жизни,

 

и

 

не

 

впасть

 

при

 

этомъ

 

въ

 

уныніе

 

и

 

даже

 

отчаяніе?

 

Ты

же

 

и

 

при

 

тяжкихъ

 

физическихъ

 

страданіяхъ

 

не

 

только

 

не

поддался

 

унынію

 

и

 

отчаянію,

 

но

 

до

 

самыхъ

 

послѣднихъ

 

дней

жизни

 

сохранялъ

 

замѣчательно

 

благодушное

 

настроеніе,

 

и

 

ропотъ

на

 

горькую

 

долю

 

не

 

вырвался

 

изъ

 

твоихъ

 

устъ.

 

Если

 

что

 

и

озабочивало

 

тебя

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

жизни,

 

когда

 

ты

 

вполнѣ

убѣдился

 

въ

 

неизбѣжности

 

скорой

 

смерти,

 

такъ

 

это

 

тяжелая

 

ду-

ма

 

о

 

будущей

 

печальной

 

судьбѣ

 

любимой

 

тобой

 

семьи.

 

Ты

 

горячо

любилъ

 

свою

 

семью

 

и

 

любовь

 

къ

 

ней

 

выражалъ

 

ре

 

на

 

словахъ

только,

 

но

 

и

 

на

 

дѣдѣ.

 

Не

 

обладая

 

никогда

 

крѣпкимъ

 

здоровь-

емъ,

 

ты

 

по

 

временамъ

 

бралъ

 

на

 

себя

 

цочти

 

непосильный

 

трудъ,

чтобы

 

заработать

 

несколько

 

рублей

 

и

 

сдѣлать

 

на

 

нихъ

 

что:

нибудь

 

полезное

 

и

 

пріятное

 

для

 

семьи.

 

А

 

та

 

н^ная

 

.заботли-

вость,

 

съ

 

которою

 

ты

 

относился

 

цъ

 

своему

 

болѣзненноиу

 

малюткѣ-

сыну,

 

развѣ

 

не

 

говоритъ

 

краснорфчро

 

о

 

твоей

 

горячей

 

любви

къ

 

семейству?

 

Эту

 

любовь

 

,ты

 

засвидѣтельствовалъ

 

и

 

на

 

смертномъ

одрѣ

 

въ

 

прощальныхъ

 

словахъ,

 

сказанныхъ

 

твоей

  

супруг*.

   

Ты



—

 

159

 

-

не

 

явился

 

предъ

 

Господомъ

 

рабомъ

 

лѣнивымъ

 

и

 

въ

 

употребленіи

данныхъ

 

тебѣ

 

умственныхъ

 

талантовъ,

 

а

 

усердно

 

пріумножилъ

ихъ

 

сначала

 

прилежнымъ

 

ученіемъ

 

въ

 

гаколахъ,

 

а

 

потомъ

 

само-

развитіемъ

 

посредствомъ

 

чтѳнія

 

книгъ.

 

Всѣ

 

мы

 

хорошо

 

знаемъ,

какъ

 

любилъ

 

ты

 

почитать

 

умно

 

написанную

 

книгу

 

и

 

потомъ

 

по-

говорить

 

объ

 

ней

 

съ

 

своими

 

товарищами.

 

Много

 

и

 

другихъ

добрыхъ

 

качествъ

 

хранила

 

въ

 

себѣ

 

твоя

 

душа.

 

За

 

что

 

же

Господь

 

послалъ

 

тебѣ

 

невыразимо

 

тяжѳлыя

 

физическія

 

страда нія

въ

 

послѣдній

 

годъ

 

твоей

 

жизни?

 

Нашъ

 

.ограниченный

 

умъ

 

не

 

въ

силахъ

 

дать

 

правильный

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

мучительный

 

вопросъ,

но

 

наша

 

вѣра

 

рѣгааѳтъ

 

его

 

ясно

 

и

 

опродѣленно:

 

она

 

говор

 

итъ

намъ,

 

что

 

законъ

 

Божественнаго

 

правосудія

 

безусловно

 

господ-

ствуете

 

въ

 

мірѣ,

 

и

 

если

 

нѣкоторые

 

добродѣтельныѳ

 

люди

 

не

пользуются

 

счастіемъ

 

на

 

зѳмлѣ,

 

то

 

за

 

гробомъ

 

каждый

 

получитъ

праведное

 

мздовоздаяніе.

 

И

 

мы

 

твердо

 

надѣемся,

 

что

 

и

 

ты,

 

до-

рогой

 

нашъ

 

товарищъ,

 

получишь

 

въ

 

той

 

жизни,

 

въ

 

которую

теперь

 

переселился,

 

праведное

 

воздаяніе

 

отъ

 

праведнаго

 

Судіи -

Господа

 

за

 

свои

 

добрыя

 

дѣла,

 

и

 

душа

 

твоя

 

вселится

 

въ

 

небесныхъ

обителяхъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

печали

 

и

 

болѣзни.

Во

 

время

 

отпѣванія,

 

предъ

 

пѣніемъ

 

канона,

   

воспитанникъ

YI

 

кл.

 

Смирновъ

 

Сергѣй

 

сказалъ

 

слѣдующую

 

рѣчь:

Дорогой

 

нашъ

 

наставникъ.

Обращаемся

 

къ

 

тебѣ

 

съ

 

прощальнымъ

 

привѣтомъ.

 

Въ

 

эту

послѣднюю

 

нашу

 

встрѣчу

 

съ

 

тобой

 

предъ

 

нами

 

съ

 

особой

 

силой

встаетъ

 

твой

 

свѣтлый,

 

кроткій

 

образъ.

 

Что

 

ты

 

намъ

 

оставилъ

въ

 

воспоминаніе

 

о

 

сѳбѣ?

 

Ничего,

 

кроиѣ

 

чувства

 

глубокой

 

при-

знательности

 

и

 

благодарности

 

къ

 

тѳбѣ

 

за

 

твои

 

старанія

 

и

 

заботы

по

 

нашему

 

развитію.

 

Ты

 

положилъ

 

на

 

это

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

и

вѣрно

 

шѳлъ

 

путемъ

 

труда

 

и

 

торпѣнія

 

до

 

самаго

 

гроба.

 

Еще

 

не

такъ

 

давно

 

наша

 

школа

 

видѣла

 

тебя

 

въ

 

своихъ

 

стѣнахъ

 

уже

приближающимся

 

къ

 

^этому

 

гробу,

 

но

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

свѣтлымъ

видомъ,

 

съ

 

какимъ

 

тебя

 

видѣла

 

всегда.

 

Чѣмъ

 

же

 

мы

 

можѳмъ

доказать

 

тебѣ

 

теперь

 

свою

 

признательность

 

и

 

благодарность?

 

Что

ты

 

можешь

 

требовать

 

отъ

 

насъ

 

въ

 

вознагражденіѳ

 

за

 

свои

 

чест-
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ные

 

труды?

 

Мы

 

слышимъ,

 

какъ

 

ты

 

взываешь

 

къ

 

намъ

 

устами

церкви:

 

прошу

 

всѣхъ

 

и

 

молю,

 

непрестанно

 

о

 

мнѣ

 

молитеся

Христу

 

Богу.

 

Потому,

 

стоя

 

вокругъ

 

этого

 

гроба

 

и

 

готовясь

опустить

 

его

 

въ

 

нѣдра

 

земли,

 

помолимся,

 

товарищи,

 

да

 

узритъ

почившій

 

нѳвечерній

 

свѣтъ

 

вѣчнаго

 

царства

 

Христова.

По

 

окончаніи

 

отпѣванія

 

гробъ

 

съ

 

тѣломъ

 

почившаго

 

былъ

вынесенъ

 

его

 

учениками

 

изъ

 

церкви,

 

и

 

предъ

 

зданіемъ

 

семинаріи

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершена

 

заупокойная

 

литія.

 

Затѣмъ

погребальная

 

процеесія,

 

въ

 

которой

 

приняли

 

участіѳ

 

всѣ

 

сослу-

живцы

 

и

 

ученики

 

покойнаго,

 

направилась

 

къ

 

городскому

 

клад-

бищу,

 

гдѣ

 

гробъ

 

и

 

былъ

 

опущенъ

 

въ

 

могилу.

 

--

 

Миръ

 

праху

твоему,

 

почившій

 

труженикъ,

 

а

 

душѣ

 

твоей

 

царство

 

небесное!

А.

 

С.

ИЗЪ

 

ВОСПОМИНАНІЙ

 

ПРОТОІЕРЕЯ

 

А.

 

БАРАТЫНСКАГО.

Двухгодичный

 

курсъ

 

словесности

 

мы,

 

симбирцы,

 

слушали

въ

 

Казанской

 

духовной

 

семпнаріи

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ

 

у

извѣстнаго

 

въ

 

старину

 

профессора

 

Лисицына,

 

который

 

читалъ

 

его

по

 

однѣмъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

латинскимъ

 

запискамъ

 

и

 

по

 

безтолковому

руководству

 

Бургія

 

цѣлыѳ

 

десятки

 

лѣтъ.

 

Практическимъ

 

класс-

нымъ

 

уцражненіемъ

 

были

 

переводы

 

изъ

 

Лактанція,

 

Юлія

 

Цезаря,

Цицерона

 

и

 

Горація.

 

Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

 

ни

 

латинскія

лекціи,

 

пи

 

переводы

 

эти

 

не

 

приносили

 

намъ

 

никакой

 

существенной

пользы,

 

кромѣ

 

доставшимся

 

съ

 

ноимовѣрными

 

трудами

 

знанія

латинскаго

 

язык!',

 

хоть

 

мы

 

и

 

декламировали

 

оды

 

Горація

 

на-

изустъ.

 

Можно

 

представить

 

послѣ

 

этого,

 

какъ

 

мы

 

весной

 

1840

 

г.

были

 

обрадованы

 

слухомъ

 

о

 

руссификаціи

 

семинарекаго

 

курса

 

и

объ

 

открытіи

 

духовной

 

семинаріи

 

съ

 

будущаго

 

учебнаго

 

года

 

на

новыхъ

 

началахъ

 

въ

 

Симбирскѣ.

 

Предъ

 

вакатомъ

 

слухъ

 

осу-

ществился:

 

мы

 

получили

 

отпускные

 

билеты

 

15

 

іюля

 

съ

 

про-

писью,

 

чтобы

 

къ

 

1

 

сентября

 

явиться

 

въ

 

новооткрытую

 

Симбир-

скую

 

семинарію.

 

Ужъ

 

и

 

весело

 

жъ

 

мы

 

ѣхали

 

тогда

 

на

 

вакатъ

изъ

 

Казани

 

въ

 

Симбирскъ

 

матушкой

 

Волгой

 

на

 

двухъ

 

косныхъ

 

ста-
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рыхъ

 

лодкахъ,

 

по

 

60 — 70,

 

если

 

не

 

больше,

 

чѳловѣкъ

 

на

 

каждой

 

и

 

по

20

 

коп.

 

съ

 

лица.

 

О

 

пароходахъ

 

еще

 

тогда

 

и

 

не

 

слышно

 

было.

На

 

кормахъ

 

помѣщались

 

старшіе,

 

потомъ

 

скрипачи

 

и

 

пѣсенники.

Русская

 

пѣспя

 

„Внизъ

 

по

 

матушкѣ

 

по

 

Волгѣ"

 

повторялась

нѣсколько

 

разъ.

 

Басы

 

старались

 

заглушить

 

высокихъ

 

теноровъ,

й

 

эХо

 

по

 

водѣ

 

разносилось

 

далеко.

 

Привалъ

 

былъ

 

только

 

въ

БОгородскомъ,

 

гдѣ

 

нѣкоторые

 

сочли

 

нужнымъ

 

понагрѣться

 

из-

нутри,

 

хотя

 

и

 

безъ

 

того

 

время

 

было

 

жаркое,

 

и

 

пропѣли

„haudeamus

 

igitur"...

 

Къ

 

благополучію

 

нашему

 

вѣтеръ

 

былъ

попутный

 

и,

 

надувая

 

рогожные

 

паруса,

 

подгонялъ

 

лодки,

 

на

коихъ

 

мы

 

гребли

 

дружно

 

сами

 

изо

 

всей

 

силы.

 

Неуклюжія

 

лодки

летѣли

 

не

 

много

 

хуже

 

пароходовъ

 

и

 

въ

 

однѣ

 

сутки

 

добѣжали

до

 

Симбирской

 

пристани

 

въ

 

прекрасный

 

яркій

 

день

 

около

 

5

часовъ

 

вечера.

Къ

 

1-му

 

сентября

 

всѣ

 

мы

 

собрались

 

въ

 

новую

 

Симбир-

скую

 

семинарію,

 

ректоромъ

 

которой

 

былъ

 

назначѳнъ

 

извѣстный

намъ

 

по

 

Казани

 

архимандритъ

 

Гавріилъ.

 

Домъ

 

для

 

помѣщенія

семинаріи

 

былъ

 

купленъ

 

заблаговременно,

 

по

 

распоряженію

 

Св.

Синада,

 

архіепископомъ

 

Симбирскимъ

 

Апатоліемъ

 

на

 

большой

улицѣ

 

у

 

купца

 

Карташева

 

за

 

45

 

тысячъ.

Разумѣется,

 

контингентъ

 

начальниковъ

 

и

 

наставниковъ

не

 

вдругъ

 

собрался

 

въ

 

новой

 

семй'яаріи.

 

Прежде

 

другихъ

 

при-

быль

 

изъ

 

Казани

 

ректоръ,

 

архимандритъ

 

Гавріилъ

 

(Воскресѳн-

скій),

 

извѣстный

 

казанскій

 

проповѣдникъ,

 

авторъ

 

исторіи

 

фило-

софскихъ

 

сястемъ

 

и

 

профессоръ

 

богословія

 

и

 

философ] и

 

въ

Казанскомъ

 

университет*,

 

и

 

наставники

 

В.

 

А.

 

Сбоевъ

 

и

 

Ив.

Ан.

 

Смирновъ.

 

Обо

 

всѣхъ

 

этихъ

 

лицахъ

 

мы

 

имѣли

 

по

 

Казани

крайне

 

преувеличенный

 

понягія,

 

считая

 

ихъ

 

чуть

 

не

 

за

 

уче-

нѣйшихъ

 

мужей

 

въ

 

Россіи.

Архимандритъ

 

Гавріилъ

 

съ

 

самаго

 

начала

 

не

 

оправдалъ

нашихъ

 

надеждъ

 

и

 

чаяній:

 

онъ

 

оказался

 

слиіпкомъ

 

слабымъ

 

и

бѳзхарактернымъ

 

ректоромъ

 

семинаріи,

 

невидимому

 

ни

 

на

 

что

 

не

обращалъ

 

вниманія,

 

особенно

 

на

 

поведеніе

 

воспитанниковъ.

 

По-

слушаемъ

   

бывало

 

его

 

заученную

 

жёстикулятпвную

  

проповѣдь

 

за
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своей

 

всенощной,

 

увидимъ

 

его

 

утромъ

 

идущимъ

 

съ

 

кулькомъ

 

на

базаръ

 

за

 

рыбой,

 

а

 

но

 

вечѳрамъ

 

сидящимъ

 

по

 

цѣлымъ

 

часамъ

на

 

тротуарномъ

 

столб икѣ

 

около

 

семинаріи

 

въ

 

одномъ

 

подрясникѣ

и

 

шляпѣ

 

и

 

бесѣдующимъ

 

съ

 

штукотурами

 

и

 

подобн

 

,

 

а

 

въ

 

семи-

нарію

 

изъ

 

духовнаго

 

училища,

 

гдѣ

 

была

 

его

 

квартира,

 

онъ

ходилъ

 

только

 

для

 

преподяванія

 

въ

 

богословскій

 

влассъ

 

и

 

то

не

 

каждый

 

день.

 

Преподаватель

 

богословія

 

онъ

 

былъ

 

плохой,

читалъ

 

лекціи

 

по

 

какой-то

 

готовой

 

рукописной

 

компидлеціи,

 

гдѣ

на

 

каждой

 

строкѣ

 

были

 

грубыя

 

ошибки.

 

Не

 

даромъ

 

ректоръ

Московской

 

академіи

 

Филаретъ

 

колко

 

и

 

горько

 

назвалъ

 

его

 

пре-

подавание

 

, богословской

 

спячкой",

 

когда

 

у

 

него

 

былъ

 

на

 

урокѣ,

какъ

 

увидияъ

 

ниже.

Разбитъ

 

ли

 

о.

 

Гавріилъ

 

тогда

 

былъ

 

въ

 

своихъ

 

чаяніяхъ

 

и

надеждахъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

уже

 

умеръ

 

духовно,

 

или

 

овъ

 

былъ

исключительный

 

теоретикъ

 

при

 

отвдеченномъ

 

научномъ

 

развитіи,

былъ

 

ли

 

онъ

 

всегда

 

такимъ

 

же

 

лѣнивымъ

 

простакомъ,

 

гуторя

со

 

студентами

 

и

 

профессорами

 

университета

 

и

 

обмѣниваясь

 

съ

ними

 

разными

 

шутками

 

и

 

остротами,

 

о

 

которыхъ

 

ходило

 

тогда

по

 

Казани

 

много

 

анекдотовъ

 

самаго

 

пикантнаго

 

свойства,

 

—

 

сказать

не

 

умѣю;

 

но

 

только

 

архимандритъ

 

Гавріилъ

 

похоронилъвъ

 

Симбир-

ск/в

 

свою

 

казанскую

 

славу.

 

Въ

 

Казани

 

онъ

 

много

 

лѣтъ

 

слылъ

 

знаме-

нитымъ

 

проповѣдпикомъ,

 

чему

 

много

 

способствовала

 

его

 

наружность,

довольно

 

большой

 

ростъ

 

и

 

сановитость.

 

Проповѣди

 

онъ

 

обыкновенно

произносилъ

 

безъ

 

тетради,

 

закинувши

 

высоко

 

голову,

 

протяжнымъ,

довольно

 

пріятнымъ

 

голосомъ,

 

ударяя

 

иногда

 

на

 

каждомъ

 

ело

гѣ.

 

О.

 

Гавріилъ

 

былъ

 

косой

 

на

 

оба

 

глаза;

 

но

 

недостатокъ

 

этотъ

не

 

мѣгаалъ

 

его

 

проповѣдническому

 

вліянію

 

и

 

придавалъ

 

ему

оригинальность,

 

а

 

жестикуляція

 

обѣими

 

руками

 

много

 

тому

 

со^

дѣйствовала.

 

Кромѣ

 

того,

 

отецъ

 

Гавріилъ

 

былъ

 

много

 

лѣтъ

преподавателемъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

упиверситетѣ

 

и

 

2-й

 

Казанской

гимназіи

 

и

 

написалъ

 

въ

 

1837

 

—

 

39

 

год.

 

„Исторію

 

философскихъ

систѳмъ"

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

Въ

 

научномъ

 

отношеніи

 

книга

 

эта

не

 

представляла

 

никакого

 

ученаго

 

достоинства,

 

какъ

 

зиимствован-

Н'я

   

безцеремонно

  

изъ

  

французскихъ

  

авторовъ;

   

поэтому

   

един-



-

 

163

 

—

ственное

 

изданіе

 

ея

 

едва

 

разошлось

 

и

 

давно

 

забыто

 

всѣми.

 

И

этотъ

 

ученый

 

мужъ

 

оказался

 

на

 

должности

 

ректора

 

какимъ-то

непростительнымъ,

 

бѳзхарактернымъ

 

простакомъ,

 

ничѣмъ

 

незаня-

тымъ.

 

такъ

 

что

 

на

 

экзаменахъ

 

опъ

 

рѣдко

 

фамиліи

 

учениковъ

произносилъ

 

правильно.

Распущенность

 

семинаристовъ

 

не

 

замедлила

 

сказаться

 

въ

городѣ

 

и

 

вь

 

бурсѣ

 

полной

 

безпорядочпостью

 

и

 

разнаго

 

рода

оргіями.

 

Полупьяные

 

семинаристы

 

бродили

 

по

 

семинаріи

 

и

 

по

городу,

 

попадались

 

нарочно

 

на

 

глаза

 

ректору,

 

который

 

только

бывало

 

и

 

скажетъ:

 

„ребята,

 

идите

 

спать".

 

Въ

 

бурсѣ

 

и

 

въ

 

сто-

ловой

 

былъ

 

полный

 

безпорядокъ:

 

не

 

было

 

никакой

 

посуды

 

кромѣ

деревянныхъ

 

жбановъ

 

для

 

квасу

 

и

 

огромнѣйшихъ

 

чашекъ

 

для

обѣда.

 

А

 

что

 

были

 

за

 

обѣды,

 

и

 

вспоминать

 

не

 

хочется;

 

па

нихъ

 

ходили

 

учопики

 

съ

 

своими

 

ложками.

 

На

 

грѣхъ

 

о.

 

ректоръ

привезъ

 

съ

 

собой

 

изъ

 

Казани

 

рѣдкостнаго

 

эконома,

 

монаха

 

Мел-

хиседека,

 

который

 

распоряжался

 

имѳнемъ

 

ректора

 

покупкой

 

про-

визіи

 

и

 

пилъ

 

горькую

 

ежедневно,

 

какъ

 

говорится,

 

безъ

 

просыпу,

даже

 

служилъ

 

всенощныя

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

въ

 

присутствіи

 

ректора.

Василій

 

Афанасьевичъ

 

Сбоевъ,

 

преподаватель

 

свящ.

 

исторіи,

приходилъ

 

въ

 

классъ

 

всегда

 

сіягощій

 

и

 

самодовольный,

 

особенно

въ

 

послѣобѣденные

 

классы;

 

но

 

приходилъ

 

на

 

Уз

 

часа,

 

чтобы

прогремѣть

 

и

 

ослѣпить

 

насъ,

 

неопытныхъ

 

юношей,

 

еще

 

не

 

вку-

сившихъ

 

отъ

 

плодовъ

 

науки,

 

своимъ

 

краснорѣчіемъ.

 

А

 

къ

 

Ивану

Андреевичу

 

Смирнову

 

на

 

классы

 

физики

 

и

 

математики

 

послѣ

3—4

 

классовъ

 

мало

 

стало

 

и

 

ходить

 

учениковъ.

 

Эти

 

два

 

ученые

мужа

 

прежней

 

формаціи

 

были

 

противоположны

 

другъ

 

другу

 

и

и

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

типичны.

 

Первый,

 

Сбоевъ,

 

послѣ

 

многихъ

попытокъ

 

и

 

исканій

 

въ

 

осень

 

1840

 

г.

 

добился

 

наконѳцъ

 

въ

Казанскомъ

 

университет

 

в

 

магистерскаго

 

диплома

 

и

 

мѣтилъ

 

туда

 

въ

эксъ-профессоры

 

эловѳнціи;

 

поэтому

 

считалъ

 

себя

 

уже

 

большой

ученой

 

силой,

 

смотрѣлъ

 

на

 

нашу

 

сѳминарію,

 

какъ

 

на

 

ничтож-

ность,

 

гдѣ

 

не

 

могутъ

 

ни

 

развернуться,

 

ни

 

быть

 

понятыми

 

его

враснорѣчивыя

 

историческія

 

лекціи,

 

которыя

 

онъ

 

обыкновенно

чвталъ,

 

какъ

 

читаютъ

 

ихъ

 

профессора

  

въ

 

унивѳрситетахъ,

 

безъ
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всякихъ

 

репетицій

 

и

 

удостовѣреній

 

въ

 

нпшемъ

 

знаніи

 

и

 

понима-

ніи.

 

Читалъ

 

онъ

 

библейскую

 

исторію

 

по

 

извѣстному

 

учебнику

Филарета,

 

митрополита

 

Московскаго,

 

называя

 

безцеремонно

 

учеб-

никъ

 

этотъ

 

„безтолковымъ

 

начертаніемъ

 

библейсвихъ

 

событій",

 

и

любилъ

 

острить

 

и

 

критиковать

 

его.

 

Говорили

 

тогда

 

что

 

Сбоевъ

 

не

жаловалъ

 

митрополита

 

Филарета

 

за

 

то,

 

что

 

послѣдній

 

якобы

 

не

пропустилъ

 

его

 

диссертаціи

 

„

 

О

 

постепенномъ

 

развитіи

 

внутренней

христіанской

 

жизни",

 

посланной

 

въ

 

Московскую

 

духовпую

 

ака-

демію

 

для

 

снисканія

 

и

 

полученія

 

ученой

 

степени

 

магистра

 

бого-

словія.

 

Насколько

 

это

 

было

 

справедливо, —утверждать

 

не

 

'могу,

но

 

знаю

 

доподлинно,

 

что

 

диссѳртація

 

эта

 

была

 

представляема

Сбоевымъ

 

въ

 

Московскую

 

академію.

Въ

 

продолженіе

 

года

 

мы

 

успѣли

 

разсмотрѣть,

 

что

 

свѣтскій

магистръ

 

Сбоевъ,

 

при

 

внѣшней

 

внушительной

 

солидности

 

и

 

пред-

ставительности,

 

при

 

пріятной

 

басовой

 

дикціи

 

и

 

находчивости,

былъ,

 

какъ

 

преподаватель

 

исторіи,

 

гораздо

 

ниже

 

тщедушнаго

 

и

чахоточнаго

 

Вас.

 

Дмитр.

 

Григорьева,

 

который

 

читалъ

 

намъ

птичьимъ

 

пѣвучимъ

 

теноромъ

 

русскую

 

исторію

 

въ

 

Казанской

семинаріи,

 

читалъ

 

всегда

 

съ

 

неподдѣльнымъ

 

воодушевленіемъ

 

и

истиннымъ

 

знаніемъ

 

дѣла;

 

тогда

 

какъ

 

Сбоевъ

 

хотѣлъ

 

больше

блестѣть

 

остроуміемъ

 

и

 

билъ

 

скорѣе

 

на

 

эффектъ

 

смѣлыми

 

мета-

форами

 

и

 

преувеличеніями,

 

видимо

 

стараясь

 

расположить

 

насъ

 

къ

себѣ

 

своей

 

добродушной

 

веселостью,

 

пли

 

смѣшить

 

скоромными

разсказами

 

(напр.

 

о

 

Египетской

 

Клеопатрѣ).

 

Поэтому

 

на

 

классѣ

Сбоева

 

сидѣть

 

было

 

весело;

 

онъ

 

не

 

преподавалъ

 

серьезно

 

пред-

мета,

 

а

 

больше

 

шутилъ,

 

да

 

разсказывалъ

 

смѣлые

 

анекдоты?

конечно,

 

и

 

мы

 

при

 

такихъ

 

халатныхъ

 

отношеніяхъ

 

его

 

къ

 

наукѣ

серьезно

 

не

 

учились,

 

а

 

только

 

смѣялись

 

въ

 

классѣ.

 

Наставникъ

же

 

дѣлалъ

 

ренетиціи

 

и

 

спрашивалъ

 

учениковъ

 

только

 

предъ

самымъ

 

экзаменомъ,

 

на

 

которомъ

 

мы,

 

увы!

 

— всегда

 

почти

 

стояли

нѣшками.

Иванъ

 

Андреевичъ

 

Смирновъ,

 

учитель

 

физики

 

и

 

математики,

былъ

 

оригиналъ

 

другого

 

рода

 

и

 

по

 

наружности,

 

и

 

по

 

характеру,

и

 

по

   

познаніямъ,

   

поражавшій

   

насъ

   

массою

   

эксцентрическихъ
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чудачествъ.

 

Это

 

былъ

 

послѣдній

 

могиканъ

 

выродившагося

 

уже

нынѣ

 

типа

 

старыхъ

 

ученыхъ

 

чудаковъ,

 

не

 

могущій

 

ужиться

 

съ

самыми

 

обыкновенными

 

требованіями

 

общества.

 

По

 

наружности

своей

 

— это

 

былъ

 

оригиналъ

 

съ

 

ногъ

 

до

 

головы:

 

ходилъ

 

онъ.

 

на

 

-

примѣръ,

 

зиму

 

и

 

лѣто

 

въ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

ветхозавѣтной

 

на

ватѣ

 

шинели,

 

давно

 

потеряннаго

 

цвѣта,

 

въ

 

тепломъ,

 

отороченномъ

какимъ— то

 

мѣхомъ,

 

болыпомъ

 

картузѣ,

 

въ

 

теплыхъ

 

огромныхъ-

калошахъ,

 

съ

 

толстой

 

сучковатой

 

палкой.

 

Знанія

 

его

 

по

 

физикѣ

и

 

математикѣ

 

были

 

безъ

 

сомпѣнія

 

велики,

 

ибо

 

онъ

 

всю

 

жизнь,

ничѣмъ

 

не

 

развлекаись,

 

только

 

и

 

дѣлалъ,

 

что

 

читалъ

 

по

 

есте-

ствозванію

 

и

 

складывалъ

 

прочитанное

 

въ

 

свою

 

большую

 

голову,

какъ

 

въ

 

сундукъ.

 

Но

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

этотъ

 

замкнутый

 

для

 

всего

міра

 

ученый

 

чудакъ

 

былъ

 

самый

 

неумѣлый

 

преподаватель.

 

Чи-

талъ

 

опъ

 

намъ,

 

не

 

знающимъ

 

путемъ

 

ариѳметики,

 

илгебру

 

и

физикурезъ

 

всявихъ

 

опытовъ,

 

никогда

 

не

 

повторяя

 

прочитан-

наго,

 

тогда

 

какъ

 

знаніе

 

выводовъ

 

безъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

способахъ

ихъ

 

достиженія

 

никого

 

не

 

могло

 

заинтересовать;

 

и

 

вотъ

 

съ

первыхъ

 

же

 

классовъ

 

перестали

 

его

 

слушать,

 

а

 

потомъ

 

многіе

перестали

 

и

 

посѣщать

 

его

 

лекціи,

 

благо

 

начальство

 

за

 

это

 

не

преслѣдовало

 

по

 

давнему,

 

исконному

 

предразсудку,

 

что

 

эти

 

пред-

меты

 

не

 

нужны

 

для

 

кандидатовъ

 

священства.

 

За

 

то

 

на

 

классѣ

физики

 

вмѣсто

 

занятій

 

бойкіе

 

ученики— шалуны

 

любили

 

гіотѣ-

шаться

 

надъ

 

бѣднымъ

 

Иваномъ

 

Андреевичемъ,

 

который

 

всегда

былъ

 

до

 

того

 

углубленъ

 

вь

 

свое

 

чтеніе,

 

что

 

ничего

 

не

 

видалъ

 

и

не

 

слыхалъ

 

вокругъ

 

себя;

 

не

 

увидитъ,

 

напр.,

 

какъ

 

у

 

него

 

со

стола

 

изъ

 

иодъ

 

носа

 

возьмутъ

 

табакерку

 

и

 

вытряхнута

 

или

разнюхаютъ

 

табакъ.

 

Или

 

яоставитъ

 

онъ

 

бывало

 

весь

 

классъ

 

за

что-нибудь

 

на

 

колѣна;

 

черезъ

 

2

 

—

 

3

 

минуты

 

мы

 

сядемъ

 

одинъ

по

 

одному

 

на

 

свои

 

мѣста;

 

а

 

Ив.

 

Анд-чъ

 

ничего

 

не

 

видитъ,

 

ни-

чего

 

не

 

слышитъ,

 

углубившись

 

въ

 

чтеніе.

 

Прѳдъ

 

экзаменами

 

на

репотиціяхъ

 

онъ

 

обыкновенно

 

спрашивалъ

 

насъ

 

но

 

по

 

фамиліямъ,

а

 

странными

 

прозвищами,

 

напр.:

 

„а

 

ну

 

ка

 

ты,

 

чертова

 

головешка,

отвѣчай";

 

или

 

кого

 

„кроликомъ"

 

назоветъ,

 

кого

 

„чертикомъ",

какъ

 

придетъ

 

въ

 

голову,

 

и,

 

удостовѣрившись

 

въ

 

нашемъ

   

позна-
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ніи,

 

начнетъ,

 

какъ

 

то

 

противно

 

улыбаясь,

 

ругаться:

 

„подлецы

вы

 

всѣ,

 

прямая

 

дурья

 

родня",

 

и

 

запищетъ

 

къ

 

экзамену

 

всѣхъ

въ

 

3-й

 

разрядъ.

 

Учился

 

по

 

его

 

предиетамъ

 

одинъ

 

И.

 

Соловьевъ,

ученикъ

 

бездарный,

 

но

 

крайне

 

ревностный

 

и

 

завистливый,

 

кото-

рый

 

и

 

умеръ

 

отъ

 

чахотки.

 

Когда

 

по

 

немъ

 

читали

 

въ

 

сосѣдней

съ

 

классомъ

 

комнатѣ

 

псалтирь,

 

Ив.

 

Андреевичъ

 

сказалъ:

 

„Со-

ловьевъ

 

занимался

 

усердно,

 

готовъ

 

былъоколѣть

 

и

 

околѣлъ,

 

и

былъ

 

дуракъ".

 

Ризъ

 

какъ

 

то

 

предъ

 

его

 

классомъ

 

мы

 

всѣ

 

при-

думали

 

и

 

согласились

 

шумно

 

поздравлять

 

Ив.

 

Андреевича

 

съ

ангеломъ

 

въ

 

день

 

какого-то

 

Ивана.

 

И.

 

А-чъ

 

вышелъ

 

изъ

 

себя:

„смѣетесь

 

вы,

 

подлецы",

 

и,

 

схвативъ

 

со

 

стола

 

чернильницу,

 

под

 

-

нялъ

 

руку

 

со

 

словали:

 

„вѣдь

 

буркну".

 

Буркнуть-то

 

не

 

буркнулъ,

а

 

чернила

 

вылились

 

ему

 

въ

 

рукавъ.

 

Можете

 

представить

 

смѣшноѳ

и

 

жалкое

 

положеніе

 

озлобленнаго

 

Ив.

 

А-ча!

 

Конечно,

 

такія

 

про-

казы

 

не

 

всегда

 

проходили

 

даромъ

 

для

 

ироказниковъ:

 

иной

 

разъ

И.

 

А-чъ

 

въ

 

классѣ

 

такъ

 

уловчится

 

махнуть

 

своей

 

сучковатой

палкой

 

вдоль

 

спины

 

неосторожнаго

 

шалуна,

 

что

 

тотъ

 

крѣпко

поежится

 

и

 

скоро

 

убѣжитъ

 

отъ

 

него.

Надъ

 

Смирновыми,

 

какъ

 

надъ

 

старымъ

 

холостякомъ,

 

любили

иногда

 

потѣшаться

 

и

 

учителя,

 

особенно

 

Сбоевъ- насмѣшникъ,

 

но

по

 

адресу

 

насмѣшекъ

 

его

 

онъ

 

нерѣдко

 

въ

 

глаза

 

посылалъ

 

ему

„дуракъ"

 

или

 

„скота"

 

съ

 

своей

 

безцеремонностію,

 

и

 

тотъ,

 

дай

никто

 

другой

 

на

 

него

 

не

 

сердился

 

за

 

такія

 

рѣзкія

 

слова.

На

 

экзаменахъ

 

бывало

 

Ив.

 

А-чъ

 

сидитъ

 

себѣ

 

гдѣ-нибудь

въ

 

уголкѣ,

 

молча

 

съ

 

иронической

 

улыбкой,

 

да

 

и

 

вставитъ

 

мѣт-

кое

 

словцо

 

такъ,

 

что

 

всѣхъ

 

разутѣшитъ.

 

Зашла

 

какъ-то

 

па

экзаменѣ

 

рѣчь

 

объ

 

исторіи

 

іудейскаго

 

народа

 

послѣ

 

Нееміи

 

до

Антіоха

 

Епифана.

 

Всѣ,

 

начиная

 

съ

 

ректора,

 

отдѣлывалпсь

 

об-

щими

 

фразами.

 

Смирновъ

 

слушалъ,

 

слугаалъ,

 

да

 

и

 

выпалилъ:

„ничаво-то

 

вы,

 

дураки,

 

тутъ

 

не

 

слыслите,

 

да

 

и

 

Филарѳтъ-то

вашъ

 

ничаво

 

не

 

смыслитъ;

 

никто

 

еще

 

не

 

разобралъ

 

хорошенько

талмудовъ,

 

чтобы

 

объяснить

 

путемъ

 

и

 

понять

 

эту

 

исторію".

Такъ

 

прослужилъ

 

свой

 

вѣкъ

 

учителекъ

 

семинаріи,

 

безъ

сомнѣнія,

 

ученый

 

и

 

можетъ

 

быть

 

много

 

знающій

 

по

 

своей

 

спеці-
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альности,

 

но

 

безполезный

 

для

 

сѳминаріи

 

труженикъ.

 

Долго

 

со-

гбенный

 

старикашка

 

этотъ

 

послѣ

 

жилъ

 

пенсіонеромъ

 

въ

 

Симбирскѣ

на

 

щепномъ

 

дворѣ

  

купца

 

Сахарова,

   

который

 

и

 

похоронилъ

 

его

въ

 

1870

 

году.

(Продолженіе

 

будешь).

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
Совѣта

 

Попѳчительнаго

   

отдѣленія

  

о

 

сиротахъ

  

и

 

бѣд-

еыхъ

 

духрвнаго

 

званія

 

4-го

 

благочивническаго

  

округа

Курмышскаго

 

уѣзда

 

за

 

1903

 

годъ.

Совѣтъ

 

Попечительная

 

отдѣленія

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

со-

стоялъ

 

изь

 

предсѣдателя,

 

священника

 

села

 

Княжей

 

Горы

 

Вя-

чеслава

 

Репьева,

 

казначея,

 

священника

 

села

 

Медяны

 

Михаила

Побѣдоносцева,

 

и

 

дѣлопроизводителя,

 

священника

 

села

 

Ратова

Константина

 

Михайловскаго.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

средства

 

отдѣленія,

 

благодареніе

 

Госпо-

ду,

 

увеличились,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

причты

 

округа,

 

кромѣ

 

уста-

новленная

 

'/2%

 

взноса

 

съ

 

получаемыхъ

 

доходовъ,

 

внесли

 

по

5

 

коп.

 

съ

 

каждой

 

десятины

 

церковной

 

земли.

 

Въ

 

нриходѣ

отдѣленія

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

значатся

 

112

 

руб.

 

53

 

коп.,

 

тогда

какъ

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

было

 

78

 

р.

 

10

 

к.

 

Духовенство

 

округа,

какъ

 

и

 

въ

 

прожпіе

 

годы,

 

сочувственно

 

относилось

 

къ

 

нуждамъ

отдѣленія

 

и

 

при

 

случаѣ

 

не

 

отказывалось

 

жертвовать

 

въ

 

пользу

бѣдныхъ

 

и

 

сверхъ

 

установленныхъ

 

обязательпыхъ

 

взносовъ.

 

Дай

Богъ,

 

чтобы

 

это

 

сочувствіе

 

не

 

ослабѣвало,

 

и

 

рука

 

дающаго

 

не

оскудѣвала!

 

Каждый

 

жертвователь

 

долженъ

 

помнить,

 

что

 

и

 

его

семью

 

можетъ

 

постигнуть

 

участь

 

сиротства;

 

никому

 

не

 

указанъ

день

 

смерти;

 

настаетъ

 

часъ

 

воли

 

Божіой

 

внезапно,

 

и

 

умираетъ

иногда

 

чѳловѣкъ,

 

пользующейся

 

цвѣтущимъ

 

здоровьемъ.

 

А

 

кто

изъ

 

духовенства

 

можетъ

 

поручиться,

 

что

 

онъ

 

оставитъ

 

свою

семью

 

вполнѣ

 

обезпеченной?

 

Для

 

большинства

 

обезпечить

 

свою

семью

 

на

 

случаи

 

смерти

 

при

 

существующихъ

 

условіяхъ

 

жизни

 

и

средствахъ

  

седержанія

  

почти

   

и

  

невозможно.

   

Большею

   

частно
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остается

 

семья

 

безъ

 

всякихъ

 

средствъ

 

къ

 

жизни.

 

Трудпа,

 

очень

трудна

 

доля

 

сиротъ

 

духовныхъ!

 

Жилъ

 

кормилецъ

 

семьи,

 

вся

семья

 

была

 

въ

 

довольствѣ, — умеръ

 

онъ,

 

и

 

съ

 

его

 

смертью

 

семья

лишилась

 

всего,

 

часто

 

даже

 

крова;

 

можно

 

себѣ

 

представить,

 

какъ

въ

 

это

 

время

 

дорога

 

сиротамъ

 

помощь

 

и

 

особенно

 

денежная.

Многія

 

сироты

 

со

 

слезами

 

благодарности

 

получатъ

 

сравнительно

неболыпія

 

дѳнежныя

 

пособій

 

изъ

 

Попечительнаго

 

отдѣленія.

Для

 

распредѣленія

 

пособій

 

между

 

просителями

 

члены

 

Совѣ-

та

 

собирались

 

два

 

раза:

 

7-го

 

іюля,

 

когда

 

были

 

распредѣлены

пособія

 

за

 

1-е

 

полугодіе,

 

и

 

27-го

 

января,

 

когда

 

были

 

распре-

дѣлены

 

пособія

 

за

 

2-е

 

полугодіѳ.

 

Пособія,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прежніе

 

годы,

распрѳдѣлялись

 

между

 

просителями

 

не

 

поровну,

 

а

 

по

 

степени

 

ихъ

дѣйствительной

 

нужды.

Движѳніѳ

 

суммъ

 

Попечительнаго

  

отдѣленія

 

въ

 

1903

 

году.

Поступило

 

взносовъ

 

отъ

 

причтовъ

 

селъ:

 

Знаменскаго

 

5

 

р.

14

 

к.,

 

Каменки

 

5

 

р.

 

44

 

к.,

 

Княжей

 

Горы

 

6

 

р.

 

16

 

к.,

 

Мѣ-

дяны

 

Николаевской

 

церкви

 

6

 

р

 

64

 

к.,

 

Мѣдяпы

 

Христоро-
ждественской

 

церкви

 

6

 

р.

 

30

 

к.,

 

Наватъ

 

4

 

р.

 

44

 

к.,

 

Алгашей
7

 

р.

 

66

 

к.,

 

Барятина

 

6

 

р.

 

80

 

к.,

 

Ратова

 

4

 

р.

 

70

 

к.,

 

Мур-
зицъ

 

6

 

р.

 

14

 

к.,

 

Козловки

 

4

 

р.

 

16

 

к.,

 

Тихомірова

 

5

 

р.

 

64

 

к.,

Анастасова

 

7

 

р.

 

66

 

к.,

 

Выползова

 

6

 

р.

 

66

 

к.,

 

Никулина

 

4

 

р.

70

 

к.,

 

Языкова

 

6

 

р.

 

14

 

к.,

 

священника

 

Мѣдянскаго

 

женскаго

монастыря

 

3

 

р.

Поступило

 

пожертвованій

 

отъ

 

священниковъ

 

селъ:

 

Княжей
Горы

 

о.

 

Гепьева

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Никулина

 

о.

 

Клитина

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

Каменки

 

о.

 

Фруентова

 

1

 

р

 

,

 

Ратова

 

о.

 

Михайловскаго

 

60

 

к.,

Козловки

 

о.

 

Колосова

 

50

 

к.,

 

Навата

 

о.

 

Воскресенскаго

 

1

 

р.,

Мѣдяны

 

о.

 

Соловьева

 

2

 

р.,

 

Мурзицъ

 

о.

 

Феликсова

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

Мѣдяны

 

о.

 

Побѣдоносцева

 

1

 

р.,

 

діакона

 

села

 

Ратова

 

о.

 

Фав-
стрицкаго

 

2

 

р.

 

Передано

 

о.

 

благочинными

 

остаточныхъ

 

отъ

покупки

 

иконы

 

для

 

поднѳсонія

 

о.

 

Фруентову

 

въ

 

день

 

пятидесяти-

лѣтія

 

1

  

р.

 

55

 

коп.

 

Итою

 

112

 

р.

 

53

 

коп.

Вся

 

поступившая

 

сумма

 

распредѣлена

 

между

 

сиротами

 

и'

бѣдными,

 

проживающими

 

въ

 

4-мъ

 

благочинническомъ

 

округѣ

Курмышскаго

 

уѣзда.



16У

 

—

ТАЕ

лицъ
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къ

 

семейнаго

 

и
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и
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по-
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1
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1

-
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§ ей
Я

ИМЯ,

 

ОТЧЕСТВО

 

и
Званіе

 

по

 

про-

uoit пособія іальнаго
Не

   

получалооь

 

л

единовременное

 

по-

Ее

 

получаетъ
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. ходовъ просфо] Какая собстве
нужде

 

просителя.
1903

 

г.

1

      

Александръ

   

Ѳеодо-

 

7'
ровичъ

    

Рождествен-
екій.

'

    

Заштатный
псаломщик,

   

с.

Языкова.

імѣетъ

   

жену

79

  

лѣтъ.

1
20

 

р. Въ

 

1897

  

году

 

им
чила

 

изъ

 

Св.

 

Си,
30

 

руб.

Квартиру

 

и

   

содержаніе
шіетъ

  

отъ

   

своего

   

зятя,

псаломщика

 

с.

 

Языкова.

Нѣтъ. Н/втъ. 1

 

Нѣтъ. Но

 

старости

 

пуждает-

ся

 

въ

 

уходѣ

 

и

  

лѣче-

ніи.

14

 

руб.

 

29

 

к.

2

      

Ольга

   

Тимофеевна

 

б( 3

 

Дочь

 

умершаго Дѣвица. — 12

 

„ —
^~ — — — Заслужпваетъ

 

полу-

чить

 

пособіе.
15

 

руб.

Вознесенская. пономаря

  

седа

Княжей

  

Горы.
i'HOOO '
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и

    

еодержаніе
«етъ

   

отъ

   

своего

   

зятя,

— — — Нуждается

 

въ

 

одежде
и

 

обуви.
12

 

руб.

 

24

 

к.

ксандровъ

 

Михайловъ. псаломщикъ

 

с.

Ратова.
ВДшщнка

   

села

   

Ратова.

5

     

Елававета

   

Иванове

 

3 7

 

Дочь

 

умершаго Дѣвида. 25

 

р. __ •

 

—
мртпру

    

и

    

содержаніе
иетъ

   

отъ

   

своего

    

род-

— ■ — — Заслуживаетъ

 

полу-

чить

 

пособіе.
5

 

руб.

Михайловская. священника

 

с.

Ратова.

въгодъ. •енипка,

 

свящ.

 

с.

 

Ратова

6

     

Александра

 

и

 

Ана-

 

5
стасія

 

Лепоринскія.

      

5
6

 

Дѣти

 

умершаго

7

  

псаломщика

 

с.

Языкова.

Дѣтей

 

не

имѣютъ.

— 24

 

, Въ

 

1897

  

году

 

«м
чили

 

пособіѳ

 

пвъ

 

1
Сѵнода-40

 

'pj«- ~
Крайне

 

нуждаются

   

и

заслужпваютъ

 

полу-

чить

 

пособіе.

17

 

руб.

7

     

Юлія

 

Иванова

  

Ми-

 

2 5

 

Дочь

 

умершаго Дѣвица. — — —
иетъ

 

при

 

матери

   

про-

сфорне.
■

         

і — — Заслуживаетъ

 

полу-

чить

 

пособіе.
16

 

руб.

хайловская. священника

  

с.

Ратова.

8

        

Варвара

   

Иванова

 

4 0

 

Дочь

 

умершаго Дѣвица. — 10

 

„ —
м Ртпру

    

и

    

содержание

«Иетъ

 

отъ

 

сестры.
— — Къ

 

труду

 

не

 

способна,
заслуживаетъ

 

полу-
9

 

руб.

   

50

   

к.

Петрова. псаломщика

 

[с
Мѣдяны.

чить

 

пособіе.

9

        

Татіана

   

Иванова - Ю

 

„ -----
— — — — 3

 

руб!

 

50

 

к.

    

І

Петрова. 1

10

      

Ѳѳодоръ

   

Макаровъ Заштатный Имѣетъ

 

жену — — —
- ~ — — 6

 

руб.

Крыловъ. псаломщикъ

'с.

 

Камёни.

11

       

Дѣти

  

безмѣстнаго — — — [ " ~ — 5

 

руб.

1

     

діакона

 

Фруэнтова.
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Радостныя

 

ліысли

 

при

 

дурной

 

погодѣ.

       

А

Полугодичное

 

собраніе

 

нашего

 

Совѣта

 

нынѣшнимъ

 

годомъ

было

 

назначено

 

на

 

2

 

7

 

января

 

въ

 

селѣ

 

Ратовѣ.

 

Ратово

 

отъ

 

насъ

отстоитъ

 

на

 

двадцать

 

пять

 

верстъ,

 

а

 

погода

 

въ

 

указанное

 

число

была

 

самая

 

прескверная- -снѣгъ

 

валилъ

 

хлопьями

 

въ

 

продолженіо

нѣсколькихъ

 

предшествующихъ

 

дней,

 

а

 

въ

 

этотъ

 

день

 

онъ

 

на-

чался

 

съ

 

самаго

 

ранняго

 

утра,

 

притомъ

 

сырой

 

и

 

съ

 

вѣтромъ

Не

 

взирая,

 

однако,

 

на

 

всѣ

 

эти

 

пеблагопріятныя

 

условія,

 

я

всталъ

 

раньше

 

обыкновенная

 

и

 

поѣхалъ

 

на

 

собравіе

 

съ

 

сердеч-

ной

 

охотой,

 

нисколько

 

не

 

колеблясь

 

въ

 

своемъ

 

рѣшеніи.

Но

 

пришлось

 

скучать

 

и

 

дорогой;

 

счастливыя

 

и

 

радостныя

думы

 

совершенно

 

заставили

 

забыть

 

о

 

дорожныхъ

 

ненріятностяхъ.

„Вотъ",

 

думалъ

 

я,

 

„наше

 

отдѣленіе

 

существуетъ

 

только

 

лишь

три

 

года,

 

а

 

сколько

 

добра

 

и

 

счастія

 

принесло

 

оно".

 

Вспомнилась

мнѣ

 

тутъ

 

простарѣлая

 

дѣва,

 

дочь

 

быишаго

 

пономаря

 

здѣшнлго

ирихода,

 

доживающая

 

теперь

 

седьмой

 

десятокъ

 

лѣтъ.

 

Давно

 

ли,

думалось

 

мнѣ,

 

она

 

ходила

 

по

 

приходу

 

и

 

побиралась

 

Христо-

вымъ

 

именемъ,

 

непрестанно

 

ожидая,

 

не

 

позоветъ

 

ли

 

ее

 

кто-нибудь

пообѣдать.

 

А

 

теперь

 

она

 

обзавелась,

 

хотя

 

и

 

не

 

мудрымъ,

 

само-

варашкомъ

 

и

 

кусочки

 

запиваетъ

 

уже

 

пе

 

водицей,

 

а

 

чайкомъ.

На

 

Пасху

 

же

 

и

 

другіе

 

торжественные

 

праздники

 

она

 

покупаетъ

себѣ

 

фунта

 

два

 

или

 

три

 

мяса

 

и

 

рыбки.

 

Дырявый

 

свой

 

сарафапъ

замѣнила

 

крѣпенькимъ,

 

а

 

полинялую

 

и

 

въ

 

конецъ

 

истертую

шубенку

 

покрыла

 

новой

 

матеріей.

 

Еще

 

за

 

цѣлый

 

мѣсяцъ

 

она

ежедневно

 

является

 

ко

 

мнѣ

 

и

 

начинаетъ

 

справляться,

 

скоро

 

ли

у

 

насъ

 

будетъ

 

собраніе,

 

и

 

будетъ

 

ли

 

ей

 

назначено

 

какое-либо

пособіе.

 

Въ

 

самый

 

же

 

день

 

собранія

 

она

 

обыкновенно

 

сидитъ

 

у

окна

 

или

 

у

 

крыльца

 

своей

 

избенки

 

и

 

ждетъ.

 

когда

 

я

 

ее

 

позову

къ

 

себѣ.

 

„Ну

 

что,

 

батюшка,

 

ссудили

 

ли

 

мнѣ

 

что

 

нибудь? "

 

спра-

шиваѳтъ

 

она.

 

„Какъ

 

же,

 

назначили,

 

только

 

не

 

забывай

 

молиться

за

 

наше

 

духовенство".

 

„Ахъ,

 

отцы

 

родные

 

и

 

благодѣтели",

кланяясь

 

въ

 

зеялю,

 

причитаѳтъ

 

она,

 

„и

 

утромъ,

 

и

 

вечоромъ

 

я

благодарю

 

Господа

 

Бога

 

и

 

молюсь

 

о

 

васъ

 

всѣхъ;

 

дай

 

Богъ

вамъ

  

добраго

 

здоровья;

 

вишь

 

какое

 

счасть

 

ето

    

теперь

 

мнѣ

 

сиро-
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тв".

 

И

 

слезы

 

ручьемъ

 

текутъ

 

по

 

ея

 

щекамъ.

 

Получивши

 

пособіе,

она

 

забываетъ

 

о

 

своей

 

немощи

 

и

 

старости

 

и

 

чуть

 

не

 

бѣгомъ

отправляется

 

въ

 

лавочку

 

и

 

покуиаетъ

 

здѣсь

 

на

 

копѣйку

 

пряни-

ковъ

 

и

 

на

 

копѣйку

 

конфектъ,

 

а

 

потовъ

 

несетъ

 

ихъ

 

своему

крестнику — Васенькѣ.

 

„На

 

тебѣ,

 

Васенька,

 

гостиньчикъ",

 

го-

воритъ

 

она,

 

„вѣдьянынче

 

съ

 

получкой...."

 

А

 

какъ

 

сочувственно,

продолжалъ

 

размышлять

 

я,

 

относится

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

и

 

само

духовенство.

 

Единодушно

 

и

 

охотно

 

оно

 

согласилось

 

дать

 

полъ-

процента

 

съ

 

каждаго

 

доходпаго

 

рубля

 

на

 

общемъ

 

благочинни-

ческомъ

 

съѣздѣ

 

по

 

этому

 

вопросу;

 

такъ

 

же

 

сочувственно

 

отклик-

нулось

 

оно

 

и

 

на

 

нредложеніѳ

 

соиѣта

 

увеличить

 

средства

попечительнаго

 

отдѣлѳнія

 

ежегоднымъ

 

сборомъ

 

по

 

5

 

копѣекъ

 

съ

каждой

 

надѣльной

 

десятины

 

земли,

 

и

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

это

 

согласіе

 

было

 

изъявлено

 

заочно,

 

по

 

подписному

 

листу,

 

а

это,

 

естественно,

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

среди

 

мѣстнаго

духовенства

 

не

 

оказалось

 

ни

 

одного,

 

кто

 

бы

 

не

 

сознавалъ

 

всей

святости

 

и

 

важности

 

начатого

 

дѣла.

 

Еще

 

съ

 

большей

 

радостью

вспоминалъ

 

я

 

о

 

тѣхъ

 

сл'учаяхъ.

 

когда

 

о.

 

іереи

 

на

 

благочинни-

ческихъ

 

съѣздахъ

 

(и

 

это

 

было

 

неоднократно),

 

по

 

предложенію

членовъ

 

совѣта,

 

съ

 

сердечнымъ

 

расположеніемъ

 

жертвовали

 

на

нужды

 

отдѣленія

 

рубли

 

и

 

даже

 

болѣе,

 

вполнѣ

 

сознавая,

 

что

эта

 

посильная

 

жертва

 

утретъ

 

не

 

одну

 

сиротскую

 

слезу.

 

Впро-

чеаъ,

 

среди

 

духовенства

 

находились

 

даже

 

и

 

такіе,

 

кои,

 

по

собственному

 

желанію,

 

предъ

 

праздникомъ

 

Пасхи

 

или

 

въ

 

минуты

липныхъ

 

и

 

семейныхъ

 

радостей

 

вспоминали

 

о

 

мѣстныхъ

 

сиро-

тахъ

 

и

 

старались

 

умалить

 

ихъ

 

горе

 

своей

 

доброхотной

 

жертвой.

За

 

время

 

своего

 

трохлѣтняго

 

существованія

 

пашъ

 

попе-

чительный

 

совѣтъ

 

ни

 

со

 

стороны

 

жертвователей,

 

ни

 

отъ

 

лица

самихъ

 

опекаемыхъ

 

не

 

слыхалъ

 

роиота

 

и

 

недовольства,

 

даже

болѣѳ,

 

при

 

вопросѣ

 

и

 

выборѣ

 

новыхъ

 

членовъ

 

совѣта

 

на

 

слѣ-

дующее

 

трехлѣтіе

 

мѣстное

 

духовенство,

 

съ

 

словомъ

 

благодарности,

единогласно

 

ввѣрило

 

начатое

 

дѣло

 

прежнимъ

 

лицамъ.

 

А

 

всѣ

эти

 

соображенія

 

какъ

 

то — невольно

 

приводили

 

къ

 

сознанію,

 

что

въ

 

сердцахъ

 

здѣшняго

 

духовенства

   

свѣтится

   

искорка

 

еианголь-
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ской

 

любви,

 

а

 

кто

 

знаетъ,

 

быть

 

ыожетъ,

 

потомъ

 

она

 

будотъ

горѣть

 

и

 

яркимъ

 

пламенемъ?

 

Жаль

 

только,

 

что

 

вопросъ

 

о

 

по-

печительныхъ

 

совѣтахъ

 

крайне

 

скудно

 

разработанъ,

 

и

 

ихъ

 

дѣло

епархіальньшъ

 

съѣздомъ

 

заключено

 

въ

 

тѣсныя

 

рамки.

Іерей

 

Б.

 

Репъевъ.
.

 

■

Изъ

 

йѵизни

 

Силібирскаго

 

доліа

 

трудолюбія.

Въ

 

воскресенье,

 

двадцать

 

второго

 

февраля

 

текущаго

 

года,

Симбирскій

 

домъ

 

трудолюбія

 

удостоился

 

видѣть

 

въ

 

свопхъ

 

стѣ-

нахъ

 

почетнаго

 

посѣтителя

 

въ

 

лицѣ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Ни-

кандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго.

 

Посѣщеніе

 

Владыки

 

совпало

 

со

временемъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеній

 

(5

 

ч.

 

вечера),

 

которыя

здѣсь

 

ведутся

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

отъ

епархіальнаго

 

духовно-просвѣтительнаго

 

Братства

 

трехъ

 

Святи-

телей,

 

подъ

 

руководствомъ

 

и

 

главнымъ

 

наблюденіемъ

 

о.

 

ректора

семинаріи

 

и

 

при

 

сотрудничествѣ

 

въ

 

иослѣднсмъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

городскихъ

 

прих.

 

священниковъ,

 

воспитанниками

 

старшихъ

 

клас-

совъ

 

дух.

 

семинаріи

 

и

 

обычно

 

предваряются

 

совершеніемъ

 

че-

редпнми

 

священниками,

 

съ

 

участіемъ

 

хора

 

изъ

 

дѣгей

 

имѣющейся

при

 

домѣ

 

трудолюбія

 

школы

 

и

 

цризрѣваемыхъ

 

въ

 

немъ,

 

молеб-

новъ

 

съ

 

чтепіемъ

 

акаѳистовъ.

 

Чтенія

 

эти,

 

нужно

 

сказать,

 

охотно

посѣщаются

 

не

 

только

 

тродолюбцами,

 

но

 

и

 

сторонними

 

слушате-

лями,

 

которые

 

имѣютъ

 

сюда

 

свободный

 

доступъ.

 

Въ

 

день

 

по-

сѣщонія

 

Владыки

 

молебенъ

 

и

 

акаѳистъ

 

были

 

совершены

 

Святителю

и

 

Чудотворцу

 

Николаю.

 

Стечѳніе

 

слушателей

 

—

 

богомодьцевъ,

какъ

 

и

 

обычно,

 

было

 

большое.

 

Прпбывъ

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

мо-

лебна,

 

Владыка

 

прослушалъ

 

акаѳистъ

 

и

 

послѣя;овавгаія

 

за

 

нюіъ

три

 

чтенія— чередного

 

священника

 

и

 

двоихъ

 

воспитанниковъ

семинаріи,

 

которыя

 

сопровождались

 

пѣніеиъ

 

въ

 

промежутки

молитвъ

 

и

 

церковныхъ

 

пѣсней.

 

Оставшись

 

довольнымъ

 

найденной

постановкой

 

просвѣтительнаго

 

дѣла,

 

Преосвященный

 

въ

 

простой

импронизованной

 

рѣчи

 

преподалъ

 

присутствовавшимъ

 

архипастыр-



—

 

174

 

—

ское

 

наставлѳпіе

 

о

 

необходимости

 

проводить

 

праздничные

 

дни

по

 

заповѣди

 

Божіей— въ

 

богомысліи

 

и

 

слушаніи

 

Слова

 

Божія,

выразилъ

 

одобреніе

 

усердію

 

посѣтителей

 

чтеній

 

и

 

убѣжцалъ

 

и

впредь

 

не

 

оставлять

 

ихъ

 

своимъ

 

посѣщеніемъ,

 

какъ

 

могущихъ

принести

 

имъ

 

несомнѣнную

 

пользу

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія.

 

По

 

вы-

слушаніи

 

рѣчи

 

Архипастыря,

 

присутствовавшіе,

 

каждый

 

по

 

от-

дѣльности,

 

приняли

 

отъ

 

Преосвященнаго

 

благословеніе,

 

а

 

всѣ

призрѣваемые

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

получили

 

и

 

по

 

книжкѣ

 

духовоо-

нравственнаго

 

содержанія

 

съ

 

наставленіемъ

 

обмѣниваться

 

ими

между

 

собою.

 

Вниманіе

 

Архипастыря

 

къ

 

трудолюбцамъ

 

заверши-

лось

 

врученіемъ

 

въ

 

пользу

 

обитаемаго

 

ими

 

дома

 

смотрителю

 

его

денежной

 

жертвы.

 

Выразивъ

 

еще

 

разъ

 

удовольствіе

 

по

 

поводу

 

выне-

сенныхъ

 

отрадныхъ

 

внечатлѣній

 

и

 

одобреніе,

 

въ

 

частности,

 

ясному

 

и

выразительному

 

чтенію

 

воспитапниковъ

 

семипаріи,

 

Владыка,

 

послѣ

двухъ-

 

часового

 

почти

 

пребыванія,

 

отбылъ

 

изъ

 

дома

 

трудолюбія,

напутствуемый

 

словами

 

признательности

 

и

 

благодарности

 

за

 

вни-

маніе

 

со

 

стороны

 

завѣдывающихъ

 

домомъ

 

и

 

его

 

обитателей.

-----«іиншміза- ----

Чайная-читальня

 

въ

 

селѣ

 

Уржумскомъ,

Симбирскаго

 

уѣзда.

1-го

 

января

 

1904

 

г.

 

минуло

 

2

 

Уз

 

года,

 

какъ

 

въ

 

селѣ

Уржумскомъ

 

открыта

 

чайная—

 

читальня

 

попечительства

 

о

 

народной

трезвости.

 

Прежде,

 

чѣмъ

 

коснуться

 

дѣйствій

 

этой

 

чайной,

 

я

 

считаю

необходимымъ

 

ознакомить

 

читателей

 

съ

 

крестьянами

 

означепнаго

села.

 

Какъ

 

бывшіе

 

удѣльные,

 

съ

 

уничтоженіемъ

 

крѣпостного

права

 

они

 

получили

 

большой

 

надѣлъ

 

земли,

 

благодаря

 

чему

всегда

 

жили

 

безбѣдно.

До

 

введенія

 

винной

 

монополіи

 

общество

 

имѣло

 

свой

 

кабакъ,

который

 

сдавало

 

въ

 

аренду,

 

и

 

большая

 

часть

 

арендныхъ

 

денегъ

пропивалась

 

въ

 

этомъ

 

же

 

кабакѣ.

 

Пьянство

 

было

 

доведено

 

до

высшихъ

 

размѣровъ.

 

Помимо

 

пьянства,

 

единственнымъ

 

удоволь-

ствіѳмъ

 

крестьянъ

 

были

 

кулачные

 

бои,

 

которые

 

доходили

 

до

того,

 

что

 

драки

 

происходили

 

не

 

только

 

между

 

своими

 

односель-
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цами,

 

но

 

и

 

съ

 

сосѣдними

 

крестьянами

 

села

 

Юшанскаго

 

на

 

лу-

гахъ,

 

которые

 

тянутся

 

на

 

двѣ

 

версты

 

и

 

отдѣ.іяютъ

 

одно

 

соло

 

отъ

другого.

 

Въ

 

1897

 

г.

 

въ

 

с.

 

Уржумское

 

былъ

 

назначенъ

 

священ-

никомъ

 

о

 

Николаи

 

Предмѣстьинъ.

 

который,

 

съ

 

пе

 

рва

 

го

 

же

 

года

своего

 

служенія,

 

началъ

 

внушать

 

народу

 

принципы

 

нравственности,

давалъ

 

каждому

 

совѣтъ,

 

но

 

общественный

 

кабакъ

 

убивалъ

 

всѣ

благія

 

начинанія

 

священника

 

и

 

дѣйствовалъ

 

растлѣвающимъ

 

обра-

зомъ

 

на

 

народную

 

массу.

 

Съ

 

открытіемъ

 

чайной

 

—читальни

 

о.

Предмѣстьинъ

 

былъ

 

назначенъ

 

въ

 

помощь

 

участковому

 

попечителю

членомъ-соревнователемъ

 

съ

 

правомъ

 

участія

 

въ

 

дѣлахъ

 

чайной,

и

 

съ

 

этого

 

времони

 

чайная

 

фактически

 

перешла

 

въ

 

его

 

завѣды-

ваніѳ.

 

О.

 

Предмѣстьинъ

 

всю

 

душу

 

вложилъ

 

въ

 

это

 

дѣло,

 

и

 

въ

настоящее

 

время

 

результаты

 

его

 

дѣятельности

 

на

 

лицо:

 

народъ

 

все

свободное

 

время

 

проводить

 

въ

 

чайной,

 

пользуясь

 

газетами

 

и

журналами,

 

и

 

читаетъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

и

 

наблюденіемъ

 

своего

священника.

 

Самъ

 

батюшка

 

каждую

 

недѣлю

 

читаетъ

 

народу

 

что

либо

 

духовно-нравственное,,

 

или

 

историческое,

 

иллюстрируя

 

свое

чтеніе

 

туманными

 

картинами.

 

Отрадно

 

видѣть,

 

какъ

 

почти

 

все

село

 

собирается

 

въ

 

чайную

 

не

 

столько

 

пить

 

чай,

 

сколько

 

про-

вести

 

разумнымъ

 

образомъ

 

свободное

 

время.

 

Зимою

 

чтенія

 

начи-

наются

 

съ

 

4

 

часовъ

 

дня

 

и

 

нерѣдко

 

оканчиваются

 

въ

 

12

 

час.

ночи.

 

Указанныя

 

мною

 

выше

 

драки

 

прекратились,

 

и

 

пьянство

 

въ

селѣ

 

замѣтно

 

уменьшилось.

 

Жаль

 

только,

 

что,

 

велѣдствіе

 

тѣсноты

помѣщѳнія

 

чайной,

 

не

 

веѣ

 

желающіе

 

могутъ

 

присутствовать

 

на

чтеніяхъ.

 

А

 

пользы

 

отъ

 

нихъ

 

много.

(Изъ

 

„Симб.

 

Губѳрн.

 

Вѣдом."

 

1903

 

г.

 

№

 

91-й).
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