
iw

        

ft/
1ВП.5

 

R3T9BHiCQld8
ВЫХОДЯТЪ

  

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

   

МЪСЯЦЪ.

15-го

 

Ію

 

ля[

 

j\o

 

|4,

 

|

 

1909

 

года.

годъ

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

Симбирской

 

Духовной

 

Консисторіи.
Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

доставкою

 

и

пересылкою

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.

XXXIV.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Движеніе

 

и

  

перемѣны

   

по

   

службѣ.

Резолюциями

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

и

 

опре-

дѣленіялш

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

18

 

іюня —священникъ

 

церкви

 

села

 

Ширяева-Буярака,

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Рождественскій

 

отрѣшенъ

 

отъ

занимаемаго

 

имъ

 

ыѣета,

 

съ

 

запрещеніемъ

 

въ

 

священнослуженіи;

5

 

іюля — священникъ

 

церкви

 

села

 

Липовки,

 

Ардатовскаго

уѣзда,

 

Нижегородской

 

епархіи,

 

Александръ

 

Смирновъ

 

принята

на

 

службу

 

въ

 

Симбирскую

 

епархію

 

и

 

опредѣленъ

 

на

 

священ-

ническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Любимовки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда;

3 —: 6

 

іюля —состоящій

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

при

Церкви

 

села

 

Сіявы,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

запрещенный

 

діаконъ

Алексѣй

 

Никифоровъ

 

разрѣшенъ

 

въ

 

священнослуженіи:



—
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—

—

 

діаконъ

 

церкви

 

Мало-Карсунскаго

 

выселка,

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Зпаменскій,

 

согласно

 

прошенія,

 

уволенъ

за

 

штатъ,

 

по

 

преклонности

 

лѣтъ

 

и

 

болѣзненному

 

состоянію

здоровья;

13

 

іюля— псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Ло-

баськовъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

предоставлено

 

окончившему

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

семанаріи

 

Петру

 

Яго-

динскому.

Выражается

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

свя-

щеннику

 

церкви

 

села

 

Алова,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Александру

Гаврилову

 

за

 

изысканіе

 

средствъ,

 

въ

 

суммѣ

 

2800

 

рублей,

на

 

расширеніе

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Аловѣ

 

и

 

за

 

труды

 

и

 

заботы

по

 

этому

 

дѣлу.

О т ч

 

етъ
Лравославнаго

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

при

 

церкви
Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища

за

 

1908

 

годъ.

Православное

 

Кирялло

 

-Меѳодіевское

 

Братство

 

при

 

церк-

ви

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища

 

открыто

 

въ

 

1902

 

г.

1908

 

годъ— седьмой

 

годъ

 

его

 

существованія.

Личный

 

составь

 

Братства.

Покровитель

 

Братства —Его

 

Высокопреосвященство,

 

Вы-
сокопреосвященнѣйшій

 

Іаковъ,

 

Архіепископъ

 

Симбирскій

 

и

Сызранскій.

 

Милостивѣйшій

 

Архипастырь,

 

поддерживая

 

Брат-

ство

 

своимъ

 

высокимъ

 

вниманіемъ,

 

оказываетъ

 

ему

 

весьма

щедрую

 

матеріальную

 

помощь,

 

пожертвовавъ

 

въ

 

отчетномъ

 

го-

ду

 

200

 

рублей.
Совѣтъ

 

Братства.

Предсѣдатель

 

Совѣта

 

Братства— настоятель

 

Симбирскаго

каѳедральнаго

 

собора

 

о.

 

протоіерей

 

Сергій

 

Степанович!

 

МеД-
вѣдковъ.
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Члены

 

Совѣта:

 

о.

 

ректоръ

 

іСимбирской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

протоіерей

 

Андрей

 

Васильевича. Стерновъ,

 

о.

 

ключарь

каѳедральнаго

 

собора

 

протоіерей

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровияъ

 

Тро-

ицки,

 

о.

 

законоучитель

 

Симбирской

 

классической

 

гимназіи

протоіерей

 

Іаковъ

 

Алексѣевичъ

 

Благовидовъ,

 

священникъ

Кирилло-Меѳодіевской

 

церкви

 

при

 

Симбирскомъ

 

духовнонъ

училищѣ

 

Владиміръ

 

Алексѣевичъ

 

Листовъ.

Обязательные

 

члены

 

Совіта:

 

смотритель

 

училища

 

Сер-

ий

 

Александровичъ

 

Остроумовъ

 

(онъ

 

же

 

товарищъ

 

предсѣ-

дателя),

 

помощникъ

 

смотрителя

 

училища

 

Петръ

 

Ивановичъ

Державинъ

 

(делопроизводитель

 

Совѣта),

 

члены

 

Правленія

 

учи-

лища

 

отъ

 

духовенства,

 

священники:

 

Воскресенской

 

церкви

 

г.

Симбирска

 

Алексѣй

 

Петровичъ

 

Сокольскій,

 

Богоявленской

церкви

 

г.

 

Симбирска

 

Алексѣй

 

Петровичъ

 

Сурминскій,

 

церкви

села

 

Вырыпаевки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Ивановичъ

Ароновъ,

 

почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

учи-

лища

 

Николай

 

Петровичъ

 

Пастухоиъ

 

(казначей

 

Совѣта).

Члены

   

Братства.

А.

   

Почетный

,

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшій

 

Никандръ,

 

Архіепископъ

 

Литовскій

и

 

Виленскій.

        

......

 

600

 

p.

 

— к.

Б.

 

Пожизненные

  

члены

   

Братства,

 

внесшіе

 

еди-

новременно

 

не

 

менѣе

 

30

 

р.

Архимандрита

 

Діонисій,

 

о.

 

ректоръ

 

Якут-

ской

 

духовной

 

семинаріи.

       

'.

       

'.

        

.

        

.

 

45

 

р.

  

•

Ьыстрицкій

 

Василш

 

Андреевичъ,

 

священ-

никъ

 

г.

 

Москвы

 

церкви

 

Св.

 

Димитрія

 

Солунскаго

 

30

 

р.

 

—

Егоровъ

 

Михаилъ

 

Андреевичъ,

 

священникъ

села

 

Артюшкина, '

 

Симбирск. '

 

уѣзда

 

.

        

.

        

.37

 

р.—

Жемчужниковъ

 

Сергѣй

 

Львоъичъ,

 

священникъ
'

      

„„

    

тт"

               

■

  

гтл

            

■

                    

гч

                                    

■

                  

*

села

 

Новаго

 

Тѵкшѵма,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда

       

.

 

30

 

р.—



—

 

Г73

 

—

Медвѣдковъ

 

Оергѣй

 

Степановичъ

 

настоятель

протоіерей

 

Симбирскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

    

.

   

17

 

р.

 

30

 

р.

Пастуховъ

 

Николай

 

Петровичъ,

 

почетный

блюститель

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища

      

.

  

80

 

р.

 

—

 

к.

Сергіевскій

 

Гавріилъ

 

Михайловичу

 

прото-

иерей

 

Николаевской

   

церкви

 

города

   

Симбирска.

  

44

 

р.

    

3

 

р.

Феликсовъ

 

Николай

 

Никифоровичъ,

 

Коллеж-

скій

 

ассесоръ

        

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

  

30

 

р.

 

—

Феликсовъ

 

Александръ

   

Никифоровичъ,

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Винновки,

   

Сызранскаго

 

уѣзда

    

.

 

30

 

р.

 

—

В.

 

Дѣйствительвые

   

члены

 

Братства,

 

внесшіе

 

въ

отчетномъ

 

году

 

не

 

менѣе

 

одного

 

рубля.

1.

 

Алексѣевъ

 

Григорій

 

N,

 

священникъ

 

села

Кошекъ,

 

Буинскаго

   

уѣзда

        

.

         

.

         

.

         

.1р.

 

—

 

к.

Алмазовъ

 

Николай

 

Гавриловичу

 

протоіерей

села

 

Тагая,

 

Симбирскаго

 

уѣзда.

         

.

         

.

         

.

  

1

 

р.

 

—

 

к.

Анастасіевъ

 

Іоаннъ

 

Михайловичъ,

 

священ-

никъ

 

села

 

Верхняго-Талызина,

 

Курмышск.

 

уѣзда

 

1

  

р.

  

—

 

к.

Апраксинъ

 

Іоаннъ

 

Григорьевичъ,

 

священ-

никъ

 

села

 

Ляховки,

   

Симбирской

 

губ.

         

.

         

.1р.

 

—

 

к.

5.

 

Богословскій

 

Іоаннъ

 

Тимофеевичу

 

свя-

щенникъ

   

села

 

Кузьмина

 

Ардатовк.

    

уѣзда.

         

.1р.

 

—

 

к.

Быстровидовъ

 

Александръ

 

Михайловичъ,

 

пре-

подаватель

 

Симбирскаго

 

духовн.

 

училища

 

.

         

.1р.

 

—

 

к -

Георгіевскій

 

Петръ

 

Платоновичъ,

 

священ-

никъ

 

Александро-Невской

 

церкви

 

при

 

Симбир-

ской

 

земской

 

больницѣ

    

.

         

.

         

. .

       

.

         

.

 

3

 

р.

 

"—

 

к -

Гнѣвушевъ

 

Ѳеодоръ

 

Васильевичъ,

 

священ-

никъ

 

села

 

Бурундукъ,

 

Бувнскаго

 

уѣзда

     

.

         

.

  

1

 

р.

 

-_

 

к -

Давыдовъ

 

Платонъ

 

Михайловичъ,

 

Симбирск.

купецъ ........ 5

 

р.

 

—

 

Б -
.....

10.

   

Зефировъ

 

Степанъ

 

Филипповичу

   

про-

тоіерей

   

г.

 

Карсуна.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

  

о

 

р.

  

—

 

к -

Зефировъ

 

Петръ

 

Макаровичъ,

 

священникъ

 

.

  

1

 

р.

 

"

 

ь "



—
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—

Іеромонахъ

   

Митрофанъ

 

Старорусскаго

   

мо-

настыря

 

.Новгородской

 

епархіи .

        

.

        

,

        

.

  

Ілрігггг-

 

-к.

 

і

Кильдюшевскій

  

Василій

 

-Николаевичъ,:

 

свя-

 

яэгщѳЭ

щенникъ

 

села

  

Куреней,

 

Буинскаго

 

уѣзда

 

.

         

.1

 

р.

  

г—

 

к^

КЛИТИНЪ

   

СврГ'М

   

ГлѢбОВИЧЪі,

 

СВЯЩенНИКЪ: СЙ- (|э0

   

.08

ла

 

Никулина,

 

Курмышскаго

 

уѣзда

    

.

         

.,-,..

  

1

  

ржптшік,-.)

15.

 

Краснорѣцкій

   

Павелъ

 

Александровичу

                

jtaJ

священникъ

 

села

 

Выседокъ,

 

Ставропольскаго

 

уез-

да,

 

Самарской

 

губерніи

   

.

        

.

         

.■

       

.

 

...

       

.3

 

рзэ^ягаши

Кубасовъ

   

Иванъ

 

Михайловичъ,

 

Симбирскій

купецъ.

        

.

         

.

        

.

        

.•

         

•

         

.

        

•

  

1.0'ір.і

 

ana

 

к.

Еудрявцевъ

   

Іоаннъ

   

N,

   

священникъ.

   

села:

Бюрганъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда

       

.

        

.

         

.

         

.

  

1 1

 

p.

 

—

 

к.

Ласточкинъ

 

Порфирій

  

Семеновичъ,

 

священ-сю^шю'Г

 

яг.оэ

никъ

 

села

 

Репьевки-Космынви,' Симб.

 

уѣзда

       

;

 

; .2

 

ір.Г. 1^-

 

к.

Лебяжъевъ

   

Александръ

   

Николаевичъ,

 

.свя-

   

л

 

■

щенникъ

        

..

       

.

        

.

 

.

 

:

   

.;

     

..

        

ѵ

 

.1

    

га

 

1р.

 

—

  

к.

20.

 

Лебедевъ

   

Іоаннъ

   

Егоровичъ,

   

священг

    

•' Г

никъ

 

соборной

   

церкви,

 

г.

 

Сенгилея

 

.

        

.

        

.

  

1

 

ря

 

—

 

к.

Листовъ

 

Владиміръ

 

Алексѣевичъ,

 

священникъ,;

       

іэфідннО

Кприлло-Меѳодіевской

 

церкви

 

Симбирскаго

 

духовгпі:

наго

 

училища.-

    

|

  

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

3

 

tpon—«яиа

Никольскій

 

Михаилъ

 

Петровичъ,

 

коллежскій

ассесоръ

         

.

        

...

        

...

        

.

        

.

 

1

 

p.,f-

 

к.

Остроумовъ

 

Сергѣй

 

АлександровичъГсмотри-і

тель

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища

 

.

   

■■

 

.

        

..

 

бТр.Оі^-

 

к.

Петровъ

  

Алексѣй

   

Константииовичъ

  

чиновг

   

щи

 

нал

вникъ

 

Симбирской

 

духовн.

 

■

 

консисторіи

      

...

 

I

  

.i4t;;'l|.p..

 

і—

   

к.

25..

   

Румянцевъ

   

Александръ

   

Николаевичъ, ч

   

;

 

яовнахнТ

священникъ

  

села

 

Кищакъ^. Буинскаго

 

уѣвдаи.СІ

 

.a^Hpqf—

 

к.

Садовскій

   

Владиміръ

   

Петровичъ,

   

Симбир-

 

,внн8М0С[П

 

fit

сшй

 

епархіальный

 

миссіонеръ-дроповѣднивъ.

 

rso]

 

іміпрч! 1—

 

к.

Садовниковъ

 

Михаилъ

  

Яковлев

 

и

 

чъ,

 

Симбир-

скій

 

купецъ

   

...

       

........ 5

 

рвдгаьнк?



—

 

i:7or —

Свѣшниковъ

 

ѲеодоръіРригорьевичъ,

 

Симбир-

СКІЙ

   

КупеЦЪ

    

.

            

,.

            

.

            

.

 

Ilizi[f;II4

   

.....

  

.

       

.

    

1

   

p.

   

—

   

кі

Сергіевсвій

 

Василій

 

Семёновичъ^ !

 

священ-

никъ

 

села

 

Кіяти,

 

Буинскаго1

 

уѣвда

    

.

        

.

         

.1р.

 

Шіф

30.

 

Сергіевскій

 

Василій

 

Есенофонтойичъ,

священникъ

 

Александре-Невской

 

церкви

 

при

Симбирскомъ

  

тюремномъ.:замкѣ

        

.

        

.

        

.

  

1

 

р.

 

—

 

к.

Силецкій

 

Симеонъ

 

Гриторьевичъ,

 

священ-

никъ-села

 

Крюковки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда

        

.

 

2

 

реши

 

ш

Смирновъ

 

Александръ

 

Александровичу

 

свя.

щенникъ'

 

села

 

Языкова

 

Симбирск,

 

уѣзда

    

.

         

.

  

2

 

р.

  

—

 

к.

Смирновъ;

 

Михаилъ

 

N,

 

священникъ

   

.

         

.

  

1р.

 

—

 

к.

..:

    

Смѣловскій

   

Петръ

 

Павловичъ,

   

священникъ

вела

 

Теньковки,

 

'Симб.

 

уѣздя іэцѳ .)

   

BjqH<|>qQll

  

jhj

  

l

 

pieb-

 

в.

.я

   

-35.(:Оокольскій

 

Алексѣй

 

Петровичъ,

 

священ-

никъ

 

Воскресенской

   

церкви

 

г.

 

Симбирска.

        

.

 

1

 

р.

 

—

 

к.

.:і

   

-Соловьевъ

 

Александръ

 

Ивановичъ,

   

протоіе-

рей

 

г.

 

Семипалатинска.

   

....

  

<;o'j..'

      

.

   

•

 

:

 

.

        

.

 

2

 

р.

 

—

 

к.

Стѳрнбвъ

 

Андрей

 

Васильевичу

 

о.

 

ректоръ

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

   

•

     

.

           

.

           

.

  

3

 

р. ■

 

—

 

к-

Степанова

 

Ѳеодоръ

   

Раврпловичъ,

   

священ-

никъ

   

посаДа

 

,

 

Мелекесса

 

■

 

Ставроіюльскаго

 

уѣзда,

                  

() 'ШІ

Самарской

 

губёрніи

 

;

  

"•

   

.ічіао

 

pjli

 

$т.Ші

 

[М

   

йгдо-в

 

ряН-

 

к.

ѵ

 

--Талантовъ

    

Василій

    

Щ

 

■

 

священникъ

   

села

ЖеребятниковаучСимб.

 

уѣздаі

 

:.і.) '' і

 

к

  

к

 

і

  

.

      

і

 

ѵ

 

1

  

р.

 

—

 

к *

а

 

-40.

 

Тйховъ

 

Іоаннъ

 

іПетровичъ; '

 

священникъ

  

-

церкви

 

при

 

Оимібішрской.^ОіЕадѣльнѣіи

   

ВггояѳьА

 

.

  

3

 

р.

  

—

 

к.

•я

     

ТопорЬинъ

 

Сергѣй.міоанновичъ,.

 

священникъ!

 

ні

      

)

  

" і;

Тихвинской

 

церкви

 

г.' 'Симбирска-'>aej ./

    

.гаеднвщЗ

 

ряё-^

 

к.

.;

   

-Травинъ.

 

Василий

 

■

 

Зотовичъ.

 

'Священникъ

 

вв$э

  

аянннэщвяэ

ла

 

Промзина, -Алатырскато:

 

у'ЬрдаЧ

    

гдімндалЯ

    

йіяіяфй

 

->—

 

к.

-Троицкій

 

Іоанвть

 

Іоаннадичяь;

 

священникъ

 

впйшгцяпэ

 

S
спекторъ

   

класровъ

   

I

 

Симбирскаіб

  

•епархі&льняротііітгіі' )
училища:

  

б .............. iTi'pJ -г*-1і№



—

 

176

 

—

Утѣхинъ

 

Александръ

 

Николаевичу

 

священ-

никъ

 

села

 

Новаго-Никулина

 

Симб.

 

увзд

    

.

         

.

  

1

  

р.

  

50

 

к.

45.

 

Федоровъ

 

Илья

 

Алексавдровичъ,

 

Сим-
бирскій

 

купецъ

       

.

        

.

         

.

         

.

         

.

         

.2

 

р.

  

—

 

к.-

Хавскій

 

Георгій

 

Андреевичъ,

 

священникъ

села

 

Зюзина,

 

Богородскаго

 

уѣзда,

 

Московской

губерніи.

         

.

        

.

        

.

        

.

         

.

        

.

         

.1р.

 

—

 

к.

Ховринъ

 

Василій

 

Емельиновичъ,

 

Симбирскій

купецъ

 

.

         

.

        

.

         

.

        

.

        

.

         

.

        

.1р.

 

—

 

к.

ІОстовъ

 

Стефанъ

 

Іаковлевичъ,

 

священникъ

села

 

Бурцева,

   

Симбирской

 

губ.

        

.

         

.

         

.

  

1

   

р.

  

>—

 

к.

Яблонскій

 

Викторъ

 

Николаевичъ,

 

священ-

никъ

 

села

 

Березовки,

   

Карсунскаго

 

уѣзда

 

.

        

.1р.

 

—

 

к.

50.

 

Ягодинскій

 

Левъ

 

Арсеньевичъ,

 

священ-

никъ

 

Воскресенской

 

церкви,

 

г.

 

Симбирска.

         

.

  

1

 

р.

 

—

 

к.

Ясенскій

 

Александръ

 

Глѣбовичъ,

 

священ-

никъ

 

Симбирскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

    

.

         

-1р.

  

—

 

к.

Ясницкій

 

Іоаннъ

 

Васильевичъ,

 

священникъ

села

 

Помаева,

 

Буискаго

 

уѣзда .

        

.

        

..1р.

 

—

 

к.

Г.

 

Жертвователи,

   

внесшіе

   

менѣе

 

рубля:

Церковные

 

старосты:

Аверьяновъ

 

Егоръ

 

.N.

      

.

         

.

         

.

         

.

 

—

 

р.

  

50

 

к.

Будашъ

 

Андрей

   

N

        

.

         

.

         

.

        

.

  

—

 

р.

 

50

 

к.

Коыаровъ

   

Михаилъ

        

.

         

.

         

.

        

.

 

—

 

р.

  

50

 

к.

О.о.

 

благочинные

   

Симбирскаго

 

училищнаго

округа

  

принимали

   

на

 

себя

 

трудъ

   

по

 

сбору

 

по-

жертвованій

 

въ

 

пользу

 

Братства.

По

 

подииснымъ

   

листамъ

 

собрали

   

пожертвованія

/о.о.

 

благочинные:

Ахматовъ

 

Павелъ

 

Іоанновичъ,

 

И- го

 

округа

имбирскаго

 

уѣзда,

 

4

 

р.

 

32

 

к,

К

                     

•-

      

тт

            

-

     

тт

                        

глг

             

[

   

"\

     

01Ьогоявленскш

 

Николаи

 

Ивановичъ,

 

Іѵ-го

округа

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда;

 

2

 

р.

 

82

 

к.



—

 

177

 

—

Виноградовъ

 

Александръ

 

Аристарховичъ,

 

II

округа

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

  

3

 

р.

 

29

 

к.

Гнѣвушевъ

 

Ѳеодоръ

 

Васильевичъ,

 

1-го

 

окру-

га

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

13

  

р.

  

50

 

к.

Егоръ

 

Михаилъ

 

Андреевичъ,

 

І-го

 

округа

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

21

  

р.

Зефировъ

 

Степанъ

 

Филипповичъ,

 

1-го.

 

окру-

га

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

  

18

 

р.

Родниковъ

 

Петръ

 

Николаевичу

 

У-го

 

окру-

га

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

  

5

 

р.

  

37

 

к.

Силецкій

 

Симеонъ

 

Григорьевичу

 

Ѵ-го

 

ок-

га

 

Симбирскаго

 

уѣзда,11

 

р.

  

20

 

к.

Телемаковъ

 

Александръ

 

Николаевичъ,

 

ѴІ-го

округа,

 

Карсунскаго

 

уѣзда

 

4

 

р.

  

57

  

к.

Утѣхинъ

 

Александръ

 

Николаевичъ,

 

ІУ-го

округа,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

10

 

р.

  

70

 

к.

Целебрицкій

 

Алексѣй

 

Львовичъ,

 

III- го

 

окру-

га

   

Симбирскаго

 

уѣзда,

   

16

 

р.

  

25

 

к.

Ясницкій

 

Іоаннъ

 

Васильевичъ,

 

Ш-го

 

окру-

га

   

Буинскаго

 

уѣзда,

 

4

 

р.

  

40

 

к.

Всего

 

о.о.

 

благочинными

 

собрано

 

по

 

подпис-

нымъ

 

листамъ

 

115

 

р.

 

42

 

к.,

 

но

 

изъ

 

этой

 

сум-

мы

 

(115

 

руб.

 

42

 

к.)

 

96

 

р.

 

92

 

к.

 

составились

изъ

 

пожертвованій

 

менѣе

 

рубля,

 

каковыя

 

деньги

включены

 

въ

 

число

 

пожертвованныхъ,

 

а

 

18

 

р.

50

 

к.

 

составляютъ

 

членскіе

 

взносы,

 

внесшіе

 

ихъ

включены

 

въ

 

число

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

Братства

       

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

96

 

р.

Собрано

 

въ

 

церкви

 

училищной

 

въ

 

пользу

Братства

      

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

...

 

435

 

р

Съ

 

°/о

 

бумагъ,

 

хранящихся

 

въ

 

Симбир-
скомъ

 

отдѣленіи

 

Государственнаго

 

Банка,

 

полу-

чено

 

%

 

131

 

р.

 

92

  

к.

Сберегательной

   

кассой

   

отдѣленія

   

Государ-



—

 

178

 

—

ственнаго

 

Банка

 

на

 

капиталъ-

 

Братства,

 

хранив-

шиеся

 

въ

 

кассѣ,

 

вачислено

 

%

 

30,.

 

р<

 

74, в.

Всего

 

%

 

за

 

годъ

           

.

         

.

     

і; іФ

        

.

  

162

 

р.

 

66

 

к.

Итого

 

въ

 

теченіе

 

1908

 

г.

 

поступило

 

напри-

ходъналпчн.

 

деньгами

    

.

         

.

    

.

 

.

   

..

      

...

         

.

 

856

 

р.

 

58

 

к.

°/о

 

бумагами

           

.

         

.

         

....

 

200

 

р.

 

—

 

к.

Пожертвованія

 

вещами:

-

         

ТТ

                                                           

■

        

ТГ

1.

   

Икона,

 

называемая

 

Деисусомъ,

 

въ

 

сере-

бряно- вызолоченой

 

ризѣ,

 

вѣсъ

 

которой

 

84 !/з

 

зо-
т.

          

а^уп

                                    

v.

      

.

    

or-
лотника,

 

размѣръ

 

6X7

 

вершковъ,

 

цѣнои

 

3 1

 

р.

2.

   

Пелена

 

атласная

 

цѣной

 

въ

 

8

 

рублей.
Эти

 

пожертвованія

   

сдѣланы

   

дворянкой

 

Серафи-
мой

 

Николаевной

  

г.

 

Коринфской.

Расходъ

 

Совѣта

 

Братства.

Совѣтомъ

 

Братства

 

оказана

 

помощь,

 

по

 

хо-

датайству

 

Правленія

 

училища,

 

нуждающимся

 

уче-

никамъ

 

училища.

Имена

 

и

 

фамиліи

 

учепиковъ.

 

которымъ

 

ока-

зана

 

помощь,

   

съ

   

показаніемъ

 

размѣра

 

этой

 

по-

      

<

    

.

мощи:

                                                                        

имя

IV

 

класса

 

Пластову

 

Аркадію

 

°/о-°/о

 

съ

 

капи-

тала

 

въ

 

500

 

руб.,

 

пожертвованнаго

 

Его

 

Высоко-

преосвященствомъ,

    

Высокопреосвященнѣйшимъ

Никандромъ,

   

архіепископомъ

   

Литовскимъ

 

и

 

Ви-

ленскимъ

      

.-

       

.

         

.

        

.

        

.

         

.

        

.

  

23

 

р.

  

75

 

к.

Шестакову

 

Константину

           

.

         

.

 

.:

     

.Юр.

  

—

 

к.

III

 

класса:

 

Иванову

 

Леониду

    

.

        

.

        

.

  

15

 

р.

 

—

 

к.

Бѣльскому.

 

Владиміру

      

.

        

.

  

10

 

р.

 

-т-

 

к'.

Архангельскому

   

Николаю

 

II

   

.Юр.

 

—

 

к.

Потапову

 

Александру

   

"

 

.

        

.

  

15

 

р.

 

—

 

к.

Пригот.

 

класса:

 

Вагину

 

Александру

 

.ш

 

ваті<Ѳг.р.

 

—

 

к.

Вознесенскому

 

НиколаіАэаэ;лпр^уі-ви.і«
•

 

й*

 

Троицкому

 

Андрею

   

.

        

.

  

10

 

р.°^%.



Тѳплову

 

Димитрію ■■■'.

         

.

   

15

 

p.

 

—

 

к.

•

 

Тривину 1

 

Александру .

         

.

   

1 0

 

р.

 

—

 

к.

Фіалкову

 

Александру.

         

.10

 

р.

 

—

 

к.

Эта

 

сумма

 

внесена

  

въ

 

Правленіе

   

училища

за

 

содержаніе

    

вышеозначенныхъ

   

учениковъ

   

въ

училищномъ

 

общежитіи.

Выдано

 

на

 

содержан.

 

ученик,

 

родителямъ

 

ихъ:

IV

 

класса:

 

Богородицкаго

  

Николая

   

.

         

.

  

15

 

р.

 

—

 

к.

Зефирова

 

Евгенія

     

.

         

.

         

.

  

20

 

р.

  

—

 

к.
■

      

■■■

II

 

класса:

 

Лиманова

 

Димитрія

 

.

         

.

         

.

  

20

 

р.

  

—

 

е.

Круглова

 

Александра

        

.

         

.

  

15

 

р.

  

—

 

к.
т^

                                         

,т

I

 

класса:

 

Вознесенскаго

 

Михаила

      

.

         

.

  

15

 

р.

  

—

 

к.,

Державина

 

Евгенія

 

.

         

.

         

.

  

25

 

р.

 

—

 

к.

Утѣхина

 

Ивана

         

.

         

.

        

.

  

15

 

р.

  

—

 

к.

Приг.

 

кл.:

 

Куценко

 

Евгенія

    

.

         

.

         

.15

 

р.—

 

к.

-■Петрова

   

Виталія

      

.

         

.

         

.

  

15

 

р.

 

—

 

к.

Всего

 

израсходовано

 

за

 

означенный

 

годъ

   

.

 

308

 

р.

 

75

 

к.

Этотъ

 

расходъ

   

употребленъ

   

исключительно

въ

 

пособіе

 

недостаточнымъ

 

ученикамъ

  

училища.

1.

   

Отъ

  

1907

   

г.

 

оставалось

   

914

 

р.

  

15

 

в.

и

 

%бу маг£ши

 

3187

 

р.

  

50

 

к.

2.

   

Къ

 

тому

   

въ

 

теченіе

  

1908

  

г.

  

поступило

на

 

приходъ

 

856

 

р.

  

58

 

к.

 

и

 

°/°

 

бумагами

 

200

 

р.

3.

   

Итого

  

съ

 

остаточными

   

отъ

   

1907

   

года

1770

 

р.

  

73

 

к.

 

и

 

%

 

бумагъ

 

3387

 

р.

  

50

 

к.

4.

  

Изъ

 

этой

 

суммы

 

въ

  

1908

 

году

 

израсходо-

вано

 

308

 

р.'

 

75

 

к.

 

.

5.

   

Затѣмъ

 

къ

 

1909

 

г.

 

состоитъ

  

1461

 

руб.

98

 

к.

 

и

 

°/о

 

бумагъ

 

3387;

 

р.

  

50

 

к.

I

   

.

    

U

                        

.

 

— ■.

А.

   

Іг?

   

*Ж"

 

П».^

 

,jr

свидетельства

 

наличной

 

су

 

лшы

 

Православнаго

 

Ки-
рило-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

при

 

церкви

   

Симбир-
скаго

 

духовнаго

 

училища

 

igog

 

года

 

ліая

 

14

 

ДнЯ -

Члены

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

свидетельствовали

 

наличность



—

 

180Г—

денежныхъ

 

суммъ

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

и

 

нашли,

что

 

къ

 

14

 

мая

 

оказалось

 

суммъ,

 

принадлежащихъ

 

означен-

ному

 

Братству,

 

пять

 

тысячъ

 

двѣсти

 

двадцать

 

семь

 

рублей

 

семь-

десять

 

копѣекъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

по

 

сберегательной

 

кассѣ

 

при

Симбирскомъ

 

отдѣлѳніи

 

Государственнаго

 

банка

 

440

 

руб.

20

 

коп.,

 

разсчетной

 

книжкѣ

 

той

 

же

 

кассы

 

3700

 

руб.

 

и

по

 

сохранеымъ

 

роспискамъ

 

того-же

 

отдѣленія

 

Государствен-

наго

 

банка

 

1087

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Съ-

 

1

 

января

 

по

 

14

 

мая

текущаго

 

1909

 

года

 

поступило

 

на

 

нриходъ

 

наличными

 

день-

гами

 

426

 

руб.

 

07

 

коп,

 

и

 

употреблено

 

въ

 

расходъ

 

47

 

руб.

85

 

коп.

 

По

 

приложеніи

 

расхода

 

къ

 

наличной

 

суммѣ

 

и

 

по

вычетѣ

 

изъ

 

нея

 

суммы

 

прихода

 

остается

 

4849

 

р.

 

48

 

коп.,

каковая

 

сумма

 

и

 

показана,

 

какъ

 

остатокъ,

 

къ

 

1

 

января.,1909

 

г.

Отчетъ

 

за

 

1908

 

г.

 

членами

 

ревизіон

 

наго

 

комитета

 

повѣ-

ревъ,

 

при

 

чемъ

 

никакихъ

 

статей,

 

подлежащихъ

 

замѣчаніго,

не

 

оказалось.

 

Показанный

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1

 

января

 

1909

 

г.

наличныя

 

деньги,

 

при

 

произведенномъ

 

членами

 

ревизіоннаго

комитета

 

свидѣтельствѣ,

 

какъ

 

то

 

видно

 

изъ

 

составленнаго

акта,

 

были

 

на

 

лицо

 

въ

 

том-ъ^же

 

Колнчествѣ.

:.

              

.

                         

—=

                  

...

                 

;

   

ЙОНОН

ПРОТОКОЛЪ

   

іиоківд
общаго

 

собранія

 

членовъ

 

Правленія

 

Кирилле

 

Миѳодіевскаго

 

Брат-
ства

 

при

 

церкви

 

Симбнрскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

состоявшегося

22

 

іюня

 

1909

 

года.
Lfill

 

,d
Собравшіеся

 

члены

 

Братства

 

начали

 

свое

 

засѣданіе

 

мо-

литвой,

 

по

 

окончаніи

 

которой

 

предсѣдатель

 

Совѣта

 

Братства

объявилъ

 

собраніе

 

открытымъ,

 

послѣ

 

чего

 

приступил^

 

къ

 

из-

бранію

 

изъ

 

среды

 

себя,

 

на

 

основаніи

 

§

 

26

 

устава

 

Братства,

предсѣдателя

 

общаго

 

соГіранія.

 

Предсѣдателемъ

 

былъ

 

избранъ

протоіерей

 

Стефанъ

 

Филипповичъ

 

Зефировъ.

Затѣмъ

 

былъ

 

прочитанъ

 

отчетъ

 

Совѣта

 

Братства

 

за

 

1908

Щъ

 

и

 

докладъ

 

ревизіонеой

 

комиссіи.

Общее

 

собраніе

 

Братства,

 

по

 

выслушаніи

 

отчета,,

 

поста-

новило:

 

а)

 

отччетъ

 

за

 

1908

 

годъ,

 

представленный

   

Совѣтокъ



—

 

181

 

—

Братства,

 

утвердить,

 

докладъ

 

ревизіонной

 

комиссіи

 

принять

кт»исвѣдѣнію;

 

б)

 

избрать

 

членовъ

 

ревизіонной

 

комиссіи

 

для

повѣрки

 

отчета, — избранными

 

оказались:

 

священникъ

 

Сим-

бирской

 

Тихвинской

 

церкви

 

С.

 

И.

 

Топорнинъ,

 

священникъ

Симбирскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

А.

 

Г.

 

Ясинскій,

 

коллеж-

скій

 

совѣтникъ

 

М.

 

,11.

 

Никольскій;

 

в)

 

благопочтительнѣйше

принести

 

искренно

 

глубокую

 

благодарность

 

Его

 

Высокопреос-

вященству,

 

Высокопреосвященнѣйпіему

 

Іакову,

 

Архіепископу

Симбирскому

 

и

 

Сызранскому,

 

за

 

его

 

щедрое

 

пожертвованіе

Братству

 

и

 

выразить

 

благодарность

 

всѣмъ

 

лицамъ,

 

сочувствую-

щимъ

 

цѣлямъ

 

Братства.

СВОБОДНЫМ

 

ІѢСТА.

СвЯщенничесКІЯ.

 

Симбирск.

 

уѣз.\

 

въ

 

Кайсаровѣ;

Сенгилеевск.

 

уѣз.:

 

Трубетчинѣ;

 

Сызранск.

 

уѣз.:

 

въ

 

Большой-

Репьевкѣ,

 

Селитьбѣ,

 

Явлейкѣ,

 

Бобарыкинѣ,

 

Ширяевѣ-Буяракѣ;

Еарсунск.

 

уѣз.:

 

(нѣтъ);

 

Буинскаго

 

уѣзда:

 

(нѣтъ);

 

Ардатовск.

уіъз.;

 

Сарбаевѣ;

 

Алатырскаго

 

уѣз.:

 

Студенцѣ,

 

Христорожде-

ственской

 

цер.

  

г.

 

Алатыря;

 

Еурмышск.

 

уѣз.:

 

(нѣтъ).

ДІаконскІн.

 

Симбирск,

 

уѣз.:

 

въ

 

Кпртеляхъ,

 

Без-

соновѣ,

 

Зеленовкѣу

 

Ключищахъ;

 

Сенгилеевск.

 

уѣз.:

 

въ

 

Елау-

рахъ;

 

Сызранск.

 

уѣз.:

 

въ

 

Поникомъ-Ключѣ,

 

Тихменевѣ,

 

Боль-,

шой-Репьевкѣ,

 

Еделевѣ,

 

Самайкинѣ,

 

Топорнинѣ;

 

Еарсунск.

уѣз.\

 

Коноплянкѣ,

 

Ясашномъ-Сызганѣ,

 

Беклемишевѣ,

 

Палатовѣ,

Папузѣ,

 

Сурскомъ-Острогѣ,

 

Живайкинѣ,

 

Жадовкѣ,

 

Мало-Кар-
сунскомъ

 

выселкѣ;

 

Буинск.

 

уѣз.:

 

Еделевѣ,

 

Хомбусь-Батыревѣ;

Ардатовск.

 

уѣз.:

 

Киржеманахъ

 

на

 

р.

 

Менѣ,

 

Чукалахъ

 

на

 

р.

Сарѣ,

 

Архангельскому

 

Ведянцахъ,

 

Старой-Пузѣ,

 

Чалпановѣ,

Куракинѣ,

 

Симкинѣ,

 

Кечушевѣ,

 

Тазинѣ,

 

Киржеманахъ

 

на

рѣкѣ

 

Нуѣ,

 

Ардатовской

 

Богородицерождественской

 

церкви;

Алатырск.

 

уѣз.:

 

Сутяжномъ,

 

Ждамировѣ,

 

Налитовѣ,

 

при

 

Ка-
занской

 

церкви

 

гор.

 

Алатыря,

 

Кабаевѣ,

 

Миренкахъ,

 

Сіявѣ;

Еурмышск.

 

уѣз.:

 

Пандиковѣ,

 

Хоршевашахъ,

 

Пильнѣ,

 

Спас-

скомъ,

 

Станашахъ,

 

Кочетовкѣ.



—

 

182

 

—

ЛсалОМЩическІЯ.

 

Симбирск,

 

уѣз.:

 

при

 

Смолен-

ской

 

церкви

 

г.

 

Симбирска,

 

Старо-Шаймурзиной,

 

Кайсаровѣ,

Кашинкѣ,

 

Еарамзинкѣ,

 

Аксаковѣ;

 

Сенгилеевск.

 

уѣз.\

 

Мордовѣ-

при

 

Покровскомъ

 

соборѣ

 

гор.

 

Сенгилея,

 

Бектяшкѣ,

 

Климовкѣ,

Сызранск.

 

уѣз.:

 

Больптой-Репьевкѣ,

 

Селитьбѣ;

 

Еарсунск.

 

уѣз.:

Китовкѣ,

 

Нижней

 

-

 

Туармѣ,

 

Александрове,

 

Покровской-РѢ-

шеткѣ,

 

Кошелевкѣ,

 

Папузѣ;

 

Вуинск.

 

угьз.:

 

въ

 

гор.

 

Буинскѣ

при

 

Свят.-Троицкомъ

 

соборѣ,

 

Бюрганахъ,

 

Большой- Аксѣ,

 

Ста-

рихъ-Айбесяхъ,

 

Трехбалтаевѣ,

 

Кіяти,

 

Тугаевѣ,

 

Помаевѣ,

 

Хом-

бусь-Батыревѣ;

 

Ардатовск.

 

уѣз.:

 

Скрыпинѣ,

 

Сырятинѣ,

 

Ахма-

товѣ

 

на

 

р.

 

Нуѣ,

 

Сосуновкѣ,

 

Хухоревѣ,

 

Низовкѣ

 

на

 

рѣкѣ

 

Сарѣ;

Алатырск.

 

уѣз.:

 

(нѣтъ);

 

Курмышск.

 

уѣз:

 

Пандиковѣ,

 

Красномъ,

Свинухѣ,

 

Ерпелевѣ

 

и

 

Явыковѣ.

РАЗРЯДНЫЙ

 

списокъ
воспитанннковъ

 

Сызранскаго

   

духовнаго

   

училища

за

 

1908—1909

 

учебный

 

годъ.

IV

 

КЛаССЪ.

 

Разрядъ

 

1-й:

 

1)

 

Есиповъ

 

Григорій,

 

Держа-

винъ

 

Николай,

 

Юдинъ

 

Иванъ,

 

Смирновъ

 

Николай,

 

5)

 

Бла-

говѣщенскій

 

Валентинъ.

 

Ризрядъ

 

2-й:

 

Алмазовъ

 

Григорій,

Б.тагоразумовъ

 

Михаилъ,

 

Транквиллицкій

 

Александръ,

 

Благо-

вѣщенскій

 

Борисъ,

 

10)

 

Димитріевъ

 

Алексѣй,

 

Михайловскій

Владиміръ,

 

Смышляевъ

 

Иванъ,

 

Любимовъ

 

Борисъ,

 

Россовъ

Борисъ,

 

15)

 

Архангельскій

 

Владиміръ,

 

ЯкоЕлевъ

 

Владиміръ,

Смирновъ

 

Венедиктъ,

 

Дроздовъ

 

Викторъ,

 

Органовъ

 

Александръ,

20)

 

Прибыловскій

 

Викторъ.

 

Всѣ

 

означенные

 

воспитанники

признаны

 

окончившими

 

полный

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

училищѣ,

съ

 

правомъ

 

на

 

поступленіе

 

въ

 

1

 

классъ

 

духовной

 

семинаріи

безъ

 

экзамена,

 

кромѣ

 

Органова

 

Александра

 

и

 

Прибыловскаго

Виктора,

 

которые

 

признаны

 

окончившими

 

цолный

 

курсъ,

 

но

'^езъ

 

указан

 

наго

 

права.

 

Назначаются

 

переэкзаменовки:

 

Ли-

вановъ

 

Владиміръ,

 

Разрндь

 

3-й:

 

Смирновъ

 

Борисъ,

 

Кры~

■товъ

   

Владиміръ

 

(Ливанову

 

по

 

русскому

   

языку

 

съ

 

церковно-
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слявянскимъ,

 

Смирнову

 

по

 

греческому

 

и

 

латинскому

 

языкамъ,

Крылову,

 

по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

и

 

по

греческому

 

языку)-

 

Оставляется

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

 

повто-

рительный

 

курсъ,

 

согласно

 

прошенія

 

отца,

 

Тольскій

 

Николай.

Ill

 

КЛаССЪ.

 

Разрядъ

 

1-й:

 

1)

 

Ѳеодоровъ

 

Анатолій,

 

Смир-

новъ

 

Димитрій,

 

Вырыпаевъ

 

Александръ,

 

.Краспощековъ

 

Ви-

талій.

 

Разрядъ

 

2-й:

 

5)

 

Малиновскій

 

Михаилъ,

 

Васнльевъ

 

Ни-

колай,

 

Тиховъ

 

Николай,

 

Соколовъ

 

Сергѣй,

 

Сергіевскій

 

Кон-

стантинъ,

 

10)

 

Даниловъ

 

Валентинъ,

 

Сахаровъ

 

Михаилъ,

 

Са-

довскій

 

Алеіісандръ,

 

Лебедевъ

 

Николай,

 

Кудрявцева,

 

Ѳеодоръ,

15)

 

Архангельскій

 

Василій,

 

Воздвиженскій

 

Михаилъ,

 

Баха-

ревскій

 

Анатолій,

 

Спасскій

 

Евгеній,

 

Всѣ

 

означенные

 

воспи-

танники

 

переводятся

 

въ

 

IV

 

классъ

 

изъ

 

коихъ

 

Спасскій

 

Ев-

геній

 

увольняется

 

изъ

 

училища,

 

согласно

 

прошенія

 

отца.

 

На-

значаются

 

переэкзаменовки:

 

Яшагинъ

 

Андрей,

 

20)

 

Бѣльскій

Димитрій,

 

Черниковъ

 

Евгеній.

 

Разрядъ

 

3-й:

 

Топорнпнъ

 

Ди-

митрій,

 

Аяненкокъ

 

Владиміръ,

 

Никольскій

 

Веніамипъ

 

(Яша-

гину,

 

Бѣльскому

 

и

 

Черникову —всѣмъ

 

троимъ

 

по

 

греческому

языку,

 

Топорнину

 

по

 

катихизису

 

и

 

по

 

русскому

 

языку

 

съ

церковно-славянскимъ,

 

Анненкову

 

по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

цер-

ковно-славянскимъ

 

и

 

по

 

ариѳметикѣ,

 

Никольскому

 

по

 

русско-

му

 

языку

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

и

 

по

 

природовѣдѣнію).

Оставляются

 

въ

 

томъ-же

 

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

.25)

 

Цвѣтковъ

 

Владиміръ

 

по

 

малоуспѣшности,

 

Смирновъ

 

Те-
орий,

 

Соколовъ

 

Михаилъ,

 

Тихомировъ

 

Владиміръ,

 

Эсперовъ

Владиміръ,

 

30)

 

Семеновъ

 

Андрей— ,всѣ

 

пятеро

 

согласно

 

про-

шеній

 

родителей,

 

Спасскій

 

Михаилъ,

 

Смирновъ

 

Владиміръ,

Григоровъ

 

Сергѣй

 

— всѣ

 

трое

 

по

 

болѣзни.

 

Увольняется

 

изъ

училища

 

по

 

болѣзни,

 

послѣ

 

двухъ-годичнаго

 

обученія

 

въ

 

од-

яомъ

 

и

 

томъ

 

же

 

классѣ,

 

Ахматовъ

 

Николай.

II

 

КЛаССЪ-

 

Разрядъ

 

1-й:

 

1)

 

Эсперовъ

 

Николай,

 

Василь-

евъ

 

Ѳеодоръ,

 

Адріановскій

 

Михаилъ,

 

Темниковъ

 

Василій,

 

5)
Сурминскій

 

Николай.

 

Разрядъ

 

2-й.

 

Разумовъ

 

Александр*,

Черниковъ

 

Петръ,

 

Смолинъ

 

Яковъ,

 

Золотницкій

 

Паве.ть,

 

Ш
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Смольковъ

 

Иванъ,

 

Матюнинъ

 

Сергѣй,

 

Любомудровъ

 

Викторъ,

Малышевъ

 

Александръ,

 

Вознесепскій

 

Борисъ,

 

15)

 

Васильевъ

Константину

 

Павпертовъ

 

Василій,

 

Смирновъ

 

Василій,

 

Смир-

новъ

 

Михаилъ,

 

Добронравовъ

 

Николай.

 

Всѣ

 

означенные

 

во-

спитанники

 

переводятся

 

въ

 

III

 

классъ,

 

изъ

 

коихъ

 

Добронра-

вовъ

 

Николай

 

увольняется

 

изъ

 

училища

 

по

 

великовозрастно.

Назначаются

 

переэкзаменовки:

 

20)

 

Кравковъ

 

Михаилъ,

 

Вол-

ковъ

 

Иванъ,

 

Панормовъ

 

Викторъ,

 

Прибыловскій

 

Викторъ,

Смирновъ

 

Дій,

 

25)

 

Малиновскій

 

Евгеній,

 

Архангельскій

 

Петръ.

Разрядъ

 

3-й:

 

Сокольскій

 

Леонидъ,

 

Сурминскій

 

Павелъ,

 

Андрю-

ковъ

 

Геннадій,

 

30)

 

Веселицкій

 

Викторъ

 

(Кравкову,

 

Панормову

 

и

Прибыловскому— по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

церковно-славянскимъ

Волкову,

 

Смирнову

 

и

 

Малиновскому

 

—

 

по

 

географіи,

 

Архангель-

скому—по

 

географіи

 

и

 

по

 

церковному

 

пѣнію,

 

Сокольскому

и

 

Веселицкому — по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

по

 

географіи,

 

Сурминскому

по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

и

 

по

 

географія,

Андрюкову

 

Геннадію — по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

церковно-славян-

скимъ

 

и

 

по

 

латинскому

 

языку).

 

Оставляются

 

въ

 

томъ- же

 

клас-

сѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

по

 

малоуспѣшности:

 

Косогорскій

Михаилъ,

 

Степановъ

 

Николай,

 

Цвѣтковъ

 

Сергѣй,

 

Васильевъ

Николай.

 

Увольняются

 

изъ

 

училища,

 

согласно

 

прошеній

 

роди-

телей:

 

35)

 

Алексѣевскій

 

Алексѣй

 

и

 

Палатовъ

 

Михаилъ.

Увольняется

 

изъ

 

училища

 

по

 

малоуспѣшяости,

 

послѣ

 

двухъ-

годичнаго

 

обученія

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ-же

 

классѣ,

 

Толочковъ

Андрей.
I

 

КЛаССЪ.

 

Рязрядъ

 

1-й:

 

1)

 

Державинъ

 

Михаилъ,

 

Левинъ

Иванъ,

 

Рождественски

 

Николай,

 

Лебедевъ

 

Алексѣй,

 

5)

 

Юдинъ

Алексѣй,

 

Ждановъ

 

Константину

 

Вознесенскій

 

Павелъ.

 

Раз-

рядъ

 

2-й:

 

Смирновъ

 

Алексѣй,

 

Гольцманъ

 

Владиміръ ;

 

10)

 

Вы-

рыпаевъ

 

Михаилъ,

 

Діаконовъ

 

Сергѣй,

 

Сергіевскій

 

Констан-

тинъ,

 

Садовскій

 

Николай,

 

Благоразумовъ

 

Леонидъ,

 

15)

 

Аннен-

ковъ

 

Александръ,

 

Григорьевъ

 

Евгеній,

 

Сурминскій

 

Николай,

Витевскій

 

Алексѣй,

 

Троицкій

 

Александръ,

 

20)

 

Андреевъ

 

Вла-

Диміръ,

 

Соколовъ

 

Викторъ,

 

Востоковъ

 

Николай.'

 

Всѣ

 

означен-
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ные

 

воспитанники

 

переводятся

 

во

 

ІІ-й

 

классъ.

 

Назначаются

переэкзаменовки:

 

Тарасовъ

 

Василій,

 

Доброхотовъ

 

Анатолій.

Разрядъ

 

3-й:

 

25)

 

Адріановсвій

 

Николай,

 

Побѣдоносцевъ

 

Але-

ксандръ,

 

Виноградовъ

 

Николай

 

1-й,

 

Шныровъ

 

Григорій,

 

Звѣ-

ревъ

 

Викторъ,

 

30)

 

Бахаревскій

 

Анатолій.

 

(Тарасову,

 

Добро-

хотову —по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

церковно-славянскимъ,

 

Адріа-

новскому — по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

и

 

по

географіи,

 

Побѣдоносцеву,

 

Виноградову

 

Николаю

 

1-му,

 

ПІны-

рову,

 

Звѣреву,

 

Бахаревскому — по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

церков-

но-славянскимъ

 

и

 

по

 

ариѳметикѣ).

 

Оставляется

 

въ

 

томъ-же

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

по

 

малоуспѣшности

 

Остро-

умовъ

 

Веніаминъ.

 

Виноградовъ

 

Николай

 

2-й, —которому

 

на-

значается,

 

послѣ

 

лѣтнихъ

 

каникулъ,

 

переэкзаменовка

 

по

 

рус-

скому

 

языку

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

и

 

экзаменъ

 

по

 

геогра-

фіи.

 

Сельдинскій

 

Александръ,

 

Виноградовъ

 

Сергѣй,

 

которымъ

назначается

 

экзаменъ

 

послѣ

 

лѣтпихъ

 

каникулъ

 

по

 

всѣмъ

предметамъ.

 

35)

 

Покровскій

 

Викторъ

 

увольняется

 

изъ

 

учи

лища,

 

согласно

 

прошенія

 

отца.

=====

ИЗВѢЩЕНІЯ

х.

Отъ

 

Правленія

 

Сызранскаго

 

духовнаго

 

училища.

а)

 

Пріемныя

 

испытания

 

на

 

поступленіе

 

дѣтей

 

въ

Сызранское

 

духовное

 

училище

 

въ

 

текущемъ

 

1909

 

г.
будутъ

 

произведены

 

20

 

и

 

21

 

августа

 

(20

 

августа
письменный

 

испытанія,

 

а

 

2 1

 

августа

 

устныя).

 

Проше-
ния

 

о

 

пріемѣ

 

дѣтей

 

въ

 

училище

 

должны

 

быть

 

пода-
ны

 

заблаговременно

 

на

 

имя

 

смотрителя

 

училиша.
При

 

прошеніи

 

требуется

 

представить

 

метрическую
выпись

 

о

 

рожденіи.

 

.

 

и

 

крещеніи

 

и

 

свидетельство

 

о

привитіиі

 

оспы.'

б)

  

Переэкзаменовки

   

назначены

   

на

   

слѣдуюшія



—

 

1 86

 

—

-числа:

 

17

 

августа

 

для

 

учениковъ

 

4

 

класса,

 

18

 

и

  

19

августа

 

для

 

учениковъ

 

3-го,

 

2-го

 

и

 

1-го

 

классовъ.

в)

 

24

 

августа

 

начало

 

занятій

 

въ

 

училищѣ.

-

   

91

 

/

                          

jj;

г,

          

тнЕОчЕ
Для

 

лицъ,

 

желающихъ

 

держать

 

испытанія

 

на

званіе

 

учителя

 

одноклассной

 

церковно-приходской

школы

 

въ

 

Сызранскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

сроками

для

 

начала

 

этихъ

 

испытаній

 

на

 

1909 — 1910

 

учебный

годъ

 

назначены:

 

26

 

октября

 

1909

 

года,

 

и

 

12

 

января

и

 

понедѣльникъ

 

3-й

 

недѣли

 

Ве'ликаго

 

Поста

 

1910

 

г.

Документы

 

же,

 

требуемые

 

закономъ,

 

означенными

 

ли-

цами

 

должны

 

быть

 

представлены

 

въ

 

Правленіе

 

учи-

лища

 

заблаговременно.
ьоннН

 

.

                                    

.

РАЗРЯДНЫЙ

 

списокъ
I

  

,

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

.

учениковъ

   

Алатырскаго

   

духовнаго

   

училища

   

за

igoS

 

учебный

 

годъ.

Классъ

 

ІТ-йѵ

 

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Перовъ

 

Александръ,

Утѣхинъ

 

Викторъ,

 

Суровцевъ

 

Еонстантинъ,

 

Никольскій

 

Ана-

толій,

 

5)

 

Подгорскій

 

Николай.

 

Разрядъ

 

второй:

 

Гридинъ

 

Алек-

сандръ,

 

Кузнецовъ

 

Александръ,

 

Знаменскій

 

Петръ,

 

Басяевъ

Сергѣй,

 

10)

 

Хлыстовскій

 

Викторъ,

 

Кудрявцевъ

 

СергМ,

 

Вали-

довъ

 

Константивъ,

 

Ягодинскій

 

Порфирій,

 

Тихомировъ

 

Нико-

лай

 

і

 

2-й,

 

15)

 

Ясенскій

 

Алексѣй,

 

Травинъ

 

Александръ,

 

Зна-

менскій

 

Владиміръ,

 

Сергіевскій

 

Сергѣй,

 

Павловскій

 

Николай,

20)

 

Павловскій

 

Борисъ,

 

Румянцевъ

 

Петръ,

 

Тихомировъ

 

Ни-

колай

 

1-й,

 

Ягодинскій

 

Иванъ,

 

24)

 

Розовъ

 

Владиміръ.

 

Изъ

нихъ

 

23

 

ученика

 

признаны

 

окончившими

 

полный

 

курсъ

 

уче-

та

 

и

 

удостоены

 

перевода

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

духовной

 

семйнаріи,

ученикъ

 

Розовъ

 

Владиміръ

 

оставленъ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

по

 

болѣзни,

 

^согласно

 

прошенію

 

родителя.

     

'

Классъ

   

При.

   

Разрядъ

   

первый:

    

1)

   

Суровцевъ

   

Петръ.



-

 

187

 

—

Разрядъ

 

второй:

 

Богословскій

 

Михаилъ,

 

Рождественскій

 

Ллек-

сардръ,

 

Утѣхинъ

 

Семенъ,

  

5)

   

Троицкій

   

Николай,

   

Николаева

Николай,

   

Обрѣзковъ

   

Тихонъ,

   

Курмаевъ

  

Василій,

   

Борисовъ

Яковъ,

  

10)

 

Кассеньевъ

 

Владиміръ,

 

Троицкій

 

Александръ,

 

Ma-

лининъ

 

Николай,

   

Ивановъ

   

Владиміръ,

   

Ягодинскій

   

Евгевіп,

15)

   

Разумовъ

   

Анатолій,

   

Голубинскій

   

Николай,

   

Подгоршп

Владиміръ,

  

Павловскій

 

Викторинъ,

  

Алѣевъ

 

Николай,

 

20)

 

Ни-

кулинъ

 

Николай,

 

Вознесенскій

 

Александръ,

 

Крыловъ

 

Алексѣй,

Благовидовъ

 

Михаилъ,

 

Соколовъ

 

Дмитрій,

  

25)

  

Беневоленскій

Николай,

 

Суровцевъ

 

Ѳедоръ,

   

Доброславинъ

 

Сергѣй,

   

Флорен-

совъ

    

Александръ,

    

Красовскій

   

Михаилъ.

   

Разрядъ

   

третш:

30)

 

Николаевъ

 

Арсеній,

 

Николаевъ

 

Борисъ,

 

Люстровъ

 

Алек-

сандръ,

 

Еолосовъ

 

Алексѣй,

 

Михайловскій

 

Борисъ,

  

35)

 

Тран-

квндлицкій

 

Иванъ,

  

Аароновъ

 

Николай,

 

Архангельскій

  

Миха-

илъ,

  

Березинъ

 

Владиміръ,

 

Алексѣевъ

 

Григорій,

    

40)

   

Синяв-

скій

 

Викторъ.

  

Изъ

 

нихъ

   

20

   

учениковъ

   

переведены

   

въ

 

IV
классъ.

 

Назначены

 

переэкзаменовки:

 

Вознесенскому

 

Александру

по

 

церковному

 

иѣнію;

 

Крылову

   

Алексѣю,

   

Благовидову

  

Ми-

хаилу,

 

Соколову

 

Дмитрію

 

по

   

греческому

   

языку;

   

Беневолен-

скому

 

Николаю,

 

Суровцеву

 

Ѳедору

 

по

 

ариѳметикѣ;

  

Добросла-

вину

 

Сергѣю,

 

Флоренсову

 

Александру

 

по

 

русскому

  

языку

 

съ

церковно-славянскимъ;

   

Красовскому

   

Михаилу

   

по

   

географіи,

Николаеву

 

Арсепію

 

по

 

латинскому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ.

   

Ос-
тавляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ:

 

Ни-
колаевъ

 

Борисъ,

   

Люстровъ

   

Александръ,

   

Колосовъ

   

Алексѣй?

Михайловскій

   

Борисъ

   

но

   

малоуспѣшности;

   

Транквиллицкій
Иванъ,

 

Аароновъ

 

Николай,

 

Архангельский

 

Михаилъ,

 

Березинъ

Владиміръ.

  

Алексѣевъ

 

Григорій

 

по

 

болѣзни,

 

согласно

 

проше-

ніямъ

 

ихъ

 

родителей,

 

а

 

ученикъ

 

Синявскій

 

Викторъ

 

считает-

ся

 

выбывшимъ

 

изъ

 

училища.

Классъ

 

П-й.

 

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Семеновъ

 

Викторъ,

 

Ба-
харевскій

 

Владиміръ,

 

Алмазовъ

 

Александръ,

 

Сугусткій

 

Иванъ,
5)

 

ІПмыровъ

 

Сергѣй,

 

Анненковъ

 

Леонидъ.

 

Разрядъ

 

второй:
Десницкій

 

ДЗвгеній,

 

Сперанскій

 

Михаилъ,

   

Троицкій

 

Викторъ,



-

 

188

 

-

10)

 

Подгорскій

   

Евгеній,

   

Никольскій

   

Викторъ,

   

Любомировъ

Александръ,

   

Добросмысловъ

  

Николай,

   

Архангельскій

   

Алек-

сандръ

 

1-й,

  

1.5)

 

Тархановъ

 

Дмитрій,

 

Соловьевъ

 

Николай,

 

Со-

коловъ

 

Николай,

 

Чигиревъ

 

Александръ,

 

Рерьевъ

 

Илья,

 

20)

 

Уль-

яновъ

 

Дмитрій,

 

Тресвятскій

 

Владиміръ,

 

Любомировъ

   

Андрей,

Перовъ

 

Евгеній,

 

Смѣловскій

 

Михаилъ,

  

25)

   

Касееньевъ

 

Кон-

стантинъ,

 

Статировъ

 

Николай.

 

Разрядъ

   

третій:

   

Артамоновъ

Николай,

   

Накулинъ

   

Василій,

   

Аргангельскій

   

Алексѣй,

    

30)

Николаевъ

 

Иванъ,

 

Троицвій

 

Николай,

 

Андреевъ

 

Василій.

 

Бо-

городицкій

   

Константинъ,

   

Перовъ

   

Алексѣй,

   

35)

   

Анненковъ

Владиміръ,

  

Миловидовъ

 

Евгеній,

 

Авровъ

  

Николай,

   

38)

   

Ар-

хангельскій

 

Александръ

 

2-й.

 

Изъ

 

нихъ

 

17

   

учениковъ

   

ueper

ведены

 

въ

 

Ш-й

 

классъ.

 

Назначены

 

переэкзаменовки:

 

Чигире-

реву

 

Александру,

 

Репьеву

 

Ильѣ

 

по

 

церковному

  

пѣнію;

   

Уль-

янову

 

Дмитрію,

 

Тресвятскому

 

Владиміру

 

по

 

латинскому

 

языку;

Любоыирову

 

Андрею,

  

Перову

 

Евгенію

 

по

   

русскому

   

и

   

цер-

ковяо-славянскому

 

языкамъ;

 

Смѣловскому

   

Михаилу,

   

Кассень-

еву

 

Константину,

  

Статирову

 

Николаю

 

по

 

ариѳметикѣ;

   

Арта-

монову

 

Николаю,

 

Никулину

 

Василію

 

по

 

русскому

 

съ

 

церков-

но-славянскимъ

 

и

 

латинскому

 

языкамъ;

 

Архангельскому

 

Алек-

«ѣю,

 

Николаеву

 

Ивану,

 

Троицкому

  

Николаю

   

по

   

латинскому

языку

 

и

 

ариѳметикѣ;

 

Андрееву

 

Василію

 

по

   

латинскому

  

язы-

кр,

 

ариѳметикѣ

   

и

   

церковному

   

пѣнію.

   

Оставляются

   

на

   

по-

вторительный

 

курсъ:

 

Перовъ

 

Алексѣй,

 

Анненковъ

 

Владиміръ

Миловидовъ

 

Евгеній

  

по

   

малоуспѣшности;

   

Авровъ

   

Николай,

Архангельскій

 

Александръ

 

2-й

 

по

 

болѣзни,

 

согласно

   

проше-

ніямъ

 

ихъ

 

родителей,

 

а

  

ученикъ

   

Богородицкій

   

Константинъ

Допущенъ

 

къ

 

переводнымъ

 

испытаніямъ

 

посдѣ

 

лѣтнихъ

  

вака-

Цій

 

по

 

слѣдующимъ

 

предметамъ:

 

священной

 

исторіи,

   

русско-

му

 

съ

 

церковно-славянскимъ,

 

латинскому

 

языкамъ,

 

ариѳметикѣ

и

 

церковному

 

пѣнію,

           

DIBHDDId

Классъ

 

1-й.

 

Разрядъ

 

первый:

 

1)

 

Воскресенскій

 

Валентинъ,

Ясенскій

 

Николай,

 

Смѣловскій

 

Леонидъ,

 

Кассеньевъ

 

Михаилъ,

5)

 

Аѳанасьевъ

 

Иванъ.

 

Рязрядъ

 

второй:

 

Соколовъ

 

Владиміръ,

 

Го-



—

 

1-89

 

—

лубинскій

 

Анатолій,

 

Крыловъ

 

Павелъ,

 

Сунгуровъ

 

Николай,

 

10)

Остроумовъ

 

Петръ,

 

Флоривскій

 

Борисъ,

 

Архангельскій

 

Владиміръ,

Беневоленскій

 

Владиміръ,

 

Транквиллицій

 

Владиміръ,

 

15)

 

Тре-

святскій

 

Анатолій,

 

Утѣхинъ

 

Николай,

 

Алексѣевскій

 

Геннадій,

Благовидовъ

 

Николай,

 

Черновъ

 

Иванъ,

 

20)

 

Доброславивъ

Петръ,

 

Архангельскій

 

Василій,

 

Крылатовъ

 

Леонидъ,

 

Лебедевъ

Александръ,

 

Киватскій

 

Евгеній,

 

25)

 

Боголюбовъ

 

Владиміръ,

Фіалковъ

 

Василій,

 

Романовъ

 

Александръ,

 

Суровцевъ

 

Петръ,

Флоренсовъ

 

Петръ,

 

30)

 

Петровъ

 

Петръ,

 

Багрянскій

 

Иванъ

 

1-й,

Спасскій

 

Василій.

 

Разрядъ

 

третій:

 

Утѣхинъ

 

Александръ,

Румянцевъ

 

Александръ,

 

35)

 

Багрянскій

 

Иванъ

 

2-й,

 

Флорен-

совъ

 

Александръ,

 

Статировъ

 

Дмитрій,

 

Николаевъ

 

Іосифъ.

 

Внѣ

разрява

 

39)

 

Ясіребовъ

 

Владиміръ.

 

Изъ

 

нихъ

 

19

 

учениковъ

переведены

 

въ

 

II

 

классъ.

 

Назначены

 

переэкзаменовки:

 

Добро-

смыслову

 

Петру,

 

Архангельскому

 

Василію,

 

Крылатову

 

Леони-

ду

 

по

 

церковному

 

пѣнію;

 

Лебедеву

 

Александру

 

по

 

географіи;

Киватскому

 

Евгенію,

 

Боголюбову

 

Владиміру,

 

Фіалкову

 

Васи-

лію

 

по

 

ариѳметикѣ;

 

Романову

 

Александру,

 

Суровцеву

 

Петру,

Флоренсову

 

Петру,

 

Петрову

 

Петру,

 

по

 

русскому

 

языку

 

съ

церковно-славянскимъ;

 

Багрянскому

 

Ивану

 

1-му

 

по

 

священ-

ной

 

исторіи;

 

Спасскому

 

Василію

 

по

 

русскому

 

языку

 

съ

 

цер-

ковно-славянскимъ

 

и

 

церковному

 

пѣнію;

 

37тѣхину

 

Александру

по

 

русскому

 

языкку

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

и

 

географіи.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

 

Румянцевъ

 

Александръ,

Багрянскій

 

Иванъ

 

2-й,

 

Флоренсовъ

 

Александръ

 

по

 

малоуспѣш-

ности;

 

Статировъ

 

Дмитрій

 

по

 

болѣзни.

 

Ученикъ

 

Николаевъ

Іосифъ

 

увольняется

 

изъ

 

училища

 

по

 

прошенію

 

родителя,

 

а

ученикъ

 

Ястребовъ

 

Владиміръ

 

переводится

 

во

 

2-й

 

классъ

 

безъ.

экзамена

 

по

 

болѣзни

 

внѣ

 

разряда.

. =

Отъ

 

Правленін

 

Алатыршго

 

духовнаго

 

училища.

Послѣ

 

лѣтнихъ

 

вакацій

 

въ

 

Алатырскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ

 

назначены

 

на

 

18,

 

19

 

и

 

20

 

августа
переэкзаменовки

  

ученикамъ

 

всъхъ

   

клаоспвт^

   

учили»



—

 

190

 

—

ща,

 

на

 

2J

 

и

 

22 — пріемныя

 

испытанія

 

во

 

всѣ

 

классы,

24

 

собраніе

 

Правденія

 

для

 

обсужденія

 

результатовъ.

испытаний

 

и

 

для

 

разсмотрѣнія

 

прошеній

 

о

 

принятіи

 

въ

пансіонъ

 

и

 

на

 

церковно-коштное

 

содержаніе,

 

общій
сборъ

 

учениковъ,

 

медицинскій

 

осмотръ

 

вновь

 

насту-

пающихъ

 

въ

 

училище,

 

25

 

августа

 

молебенъ

 

предъ

началомъ

 

ученія

 

и

 

начало

 

классныхъ

 

занятій.

Прцмѣчаніе:

 

1)

 

Прошенія

 

о

 

принятіи

 

учениковъ

въ

 

училище

 

подаются

 

въ

 

Правленіе

 

училища

 

до

 

15

августа

 

съ

 

приложеніемъ

 

метрическихъ

 

выписей

 

(или

свндѣтельствъ)

 

о

 

рожденіи

 

и

 

удостовѣреній

 

о

 

приви-

тіи

 

оспы.

 

2)

 

Прошенія

 

о

 

принятіи

 

на

 

церковно-кошт-

ное

 

содержаніе

 

учениковъ

 

всѣхъ

 

классовъ

 

учили-

ща

 

съ

 

приложеніемъ

 

надлежащихъ

 

документовъ

 

по-

даются

 

или

 

посылаются

 

по

 

почтѣ

 

на

 

имя

 

Правленія
училища

 

не

 

позднѣе

 

15

 

августа.

с

 

пи

 

С

 

о

 

К

 

ъ
воспитанницъ

 

1-го

 

класса

 

Алатырскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

училища,

 

составленный

 

Совѣтомъ

 

училища

 

по

 

окончаніи

 

1907»
учебнаго

 

года.

Переводятся

 

во

 

ІІ-й

 

классъ:

1)

 

Троицкая

 

Ксевія,

 

Карсунская

 

Екатерина,

 

Ясенская

Зинаида,

 

Дыитріева

 

Александра,

 

5)

 

Волкова

 

Зоя,

 

Андреева

Александра,

 

Анненкова

 

Серафима,

 

Дометіева

 

Нина,

 

Алексе-

ева

 

Евдокія,

 

10,

 

Архангельская

 

Евгенія,

 

Жданова

 

Вѣра,

 

Кру-

ыаева

 

Пелагія

 

Преображенская

 

Марія,

 

Лаврова

 

Елена,

 

15)

Архангельская

 

Серафима.

 

Иванова

 

Анна,

 

Сайгушкина

 

Ан-

тонина,

 

ІІобѣдоносцева

 

Вѣра,

 

Тресвятская

 

Зоя,

 

20)

 

Благови-

Дова

 

Валентина,

 

Басяева

 

Ироида,

 

Крантовская

 

Олимпіада

 

Ле-

иоринская

 

Вѣра,

 

Боголюбова

 

Антонина,

 

25)

 

Гусева

 

Нина,

Знаменская

   

Серафима,

   

Васильева

   

Марія,

   

Краснова

  

Еленаj



—

 

191

 

—

Ярославская

 

Марія,

 

30,

 

Гусева

 

Ироида,

 

Туруновская

 

Елиза-

вета

 

Хлыстовская

 

Елизавета,

 

Беневольская

 

Ксенія,

 

Травина

Софья,

  

35)

 

Транквиллицкая

 

Зоя,

  

КрасОвская

 

Софья.
Оставляются

 

па

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ-же

 

классі:

Добронравова

 

Валентина,

   

38)

 

Родникова

 

Елизавета.

Объявленіе

 

отъ

 

Совш

 

Алатырскаго

 

епархіальнаго

 

женскагѳ

училища.

ІІріемныя

 

испытанія

 

въ

 

Алатырскомъ

 

епархіаль-

номъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

будутъ

 

произведены

 

17

числа

 

августа;

 

18

 

августа

 

имѣетъ

 

быть

 

собраніе

 

Со-

вѣта

 

для

 

обсужденія

 

результатовъ

 

испытаній

 

и

 

для

разсмотрѣнія

 

прошеній

 

о

 

принятіи

 

въ

 

пансіонъ

 

и

 

на

церковно-коштное

 

содержаніе,

 

а

 

также

 

медицинскій

осмотръ

 

вновь

 

поступающихся

 

въ

 

училища;

 

19

 

числа

молебенъ

 

передъ

 

началомъ

 

ученія

 

и

 

начало

 

клас-

сныхъ

 

занятій.

■

н$щ

■
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За

 

Редактора

 

П.

 

Алмазовъ.

Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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о

 

Богоиекупленіи.
(Окончаніе).

I

 

!■

Слава

 

Христова

 

воскресенія.

Была

 

ночь

 

(съ

 

субботы

 

на

 

слѣдующій

 

день);

 

у

 

гроба

стояла

 

стража,

 

камень

 

закрывалъ

 

пещеру,

 

и

 

печать

 

была

цѣла.

 

Вдругъ

 

затряслась

 

земля,

 

какъ

 

бы

 

возвѣщая

 

о

 

разру-

шеніи

 

ада

 

и

 

смерти.

 

Христосъ

 

возсталъ

 

изъ

 

гроба

 

въ

 

про-

славленномъ

 

тѣлѣ

 

Своемъ,

 

которое

 

все

 

было

 

подобно

 

свѣту,

какъ

 

при

 

преображеніи

 

Его.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

явился

 

ангелъ

Господень,

 

отвалилъ

 

камень

 

отъ

 

гроба

 

и

 

сѣлъ

 

на

 

немъ;

 

видъ

его

 

былъ,

 

какъ

 

молнія,

 

а

 

одежда

 

бѣла,

 

какъ

 

снѣгъ.

 

Стрегу-

ЩІе

 

пришли

 

въ

 

трепетъ

 

и

 

отъ

 

страха

 

разбѣжались;

 

нѣкото-

рые

 

пришли

 

въ

 

Іерусалимъ

 

и

 

объявили

 

первосвященвикамъ

 

о

всеыъ

 

бывшемъ

 

у

 

гроба.

На

 

разсвѣтѣ

 

этого

 

дня

 

жены

 

мироносицы,

 

между

 

ними

Марія

 

Магдалина

 

и

 

другая

 

Марія,

 

первыми

 

пришли

 

ко

 

гро-

бу,

 

чтобы

 

помазать

  

тѣло

 

Его.

   

И

 

вотъ

 

ангелъ

 

говоритъ

 

имъ:
;

 

і
не

 

бойтесь:

 

я

 

знаю,

   

вы

 

ищете

 

Іисуса

   

распятаго;

   

Его

 

нѣтъ

здѣсь;

 

Онъ

 

воскресъ;

 

подите,

 

посмотрите

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

лежало

тѣло

 

Его.

 

Вышедши

 

изъ

 

гроба,

 

онѣ

 

со

 

страхомъ

 

и

 

радостію

иооъжали

 

возвѣстить

 

объ

 

этомъ

 

ѵченикамъ;

 

но

 

ученики

 

не

повѣрили

 

имъ.
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Между

 

тѣмъ

 

первосвященники

 

собрали

 

совѣтъ,

 

дали

 

во-

инамъ

 

довольно

 

денегъ

 

и

 

научили

 

ихъ

 

говорить,

 

что,

 

когда

они

 

спали,

 

пришли

   

ученики

 

и

 

украли

 

тѣло

 

Іисусово.

Пѣснь

 

воскресенья:

 

Воскресеніе

 

Христово

 

видѣвше,

 

по-

клонимся

 

святому

 

Господу

 

Іисусу,

 

единому

 

безгрѣшному;

 

кре-

сту

 

Твоему

 

поклоняемся,

 

Христе,

 

и

 

святое

 

воскресеніе

 

Твое

поемъ

 

и

 

славимъ:

 

Ты

 

бо

 

еси

 

Богъ

 

нашъ,

 

развѣ

 

Тебе

 

иного

не

 

знаемъ,

 

имя

 

Твое

 

именуемъ.

 

Пріидите,

 

вен

 

вѣрпіи,

 

по-

клонимся

 

святому

 

Христову

 

воскресенію:

 

се

 

бо

 

пріиде

 

кре-

стомъ

 

радость

 

всему

 

міру;

 

всегда

 

благословяще

 

Господа,

 

по-

емъ

 

іюскресеніе

 

Его;

 

распятіе

 

бо

 

претерпѣвъ,

 

смертію

 

смерть

разруши.

Благая

 

вѣстъ:

 

Ангелъ

 

вопіяше

 

благодатнѣй:

 

чистая

 

Дѣ-

во,

 

радуйся!

 

И

 

паки

 

реку:

 

радуйся!

 

Твой

 

Сынъ

 

воскресе

тридневенъ

 

отъ

 

гроба

 

и

 

мертвыя

 

воздвигнувый.

 

Людіе,

 

ве-

селитеся.

Къ

 

разработкѣ

 

урока:

Съ

 

какого

 

времени

 

первый

 

день

 

послѣ

 

субботы

 

сталъ

называться

 

воскресеніемъ

 

и

 

почему?

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

радость

 

свѣтлыхъ

 

дней?

—

 

Въ

 

духовномъ

 

единеніи

 

съ

 

Богомъ,

 

ангелами

 

и

 

ближ-

ними

 

людьми.

Не

 

случалось

 

ли

 

вамъ

 

въ

 

эти

 

святые

 

дни

 

чувствовать

сердцемъ

 

близкое

 

присутствіе

 

дорогихъ

 

для

 

васъ

 

людей,

 

но

уже

 

отшедшихъ

 

въ

 

другой

 

міръ?...

Какое

 

дѣло

 

ангеламъ,

 

когда

 

Христосъ

 

воскресъ

 

не

 

для

нихъ?...

30)

 

Явленія

 

Господа

 

по

 

воскресеніи.

Послѣ

 

Своего

 

славнаго

 

воскресенія

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

Христосъ

 

пребывалъ

 

на

 

землѣ

 

въ

 

теченіе

 

40

 

дней.

 

Въ

 

это

время

 

Онъ

 

много

 

разъ

 

являлся

 

вѣрующимъ

 

и

 

особенно

 

апо-

стол

 

амъ,

 

съ

 

которыми

 

бесѣдовалъ

 

о

 

тайнахъ

 

царствія

 

Божія-
„Его

 

прославленное

 

тѣло

   

было

 

уже

   

не

 

таково,

 

чтобы

 

могло
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быть

 

видимо

 

всѣми,

 

какъ

 

прежде;

 

и

 

жизнь

 

Его

 

была

 

уже

иная — божественная,

 

отличная

 

отъ

 

обыкновенной

 

человѣче-

скоп.

 

Поэтому

 

и

 

явленія

 

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

разныхъ

ыѣстахъ,

 

или

 

въ

 

домѣ

 

при

 

запертыхъ

 

дверяхъ,

 

есть

 

таинствен-

ный

 

или

   

чудесныя

   

пришествія

   

Его

   

въ

   

Духѣ

   

Святомъ " и ).

Бсѣхъ

 

явленій,

 

записанныхъ

 

въ

 

Евангеліи,

 

десять;

 

вотъ

 

нѣко-
.кнд.

 

oisRTd'ao

 

анэд,'
торыя

 

изъ

 

нихъ:

I.

Утро

 

свѣтлаго

 

дня.
■

Марія

 

Магдалина

 

очень

 

рано

 

пришла

 

ко

 

гробу,

 

стояла

и

 

плакала.

 

Заглянувъ

 

во

 

гробъ,

 

она

 

увидѣла

 

двухъ

 

ангеловъ

въ

 

бѣлыхъ

 

одеждахъ,

 

сидѣвшихъ

 

одного

 

у

 

головы,

 

другого —

у

 

ногъ,

 

гдѣ

 

лежало

 

тѣло

 

Іисусово.

 

Они

 

сказали

 

ей:

 

жена!

что

 

ты

 

плачешь? —Взяли

 

Господа

 

Моего,

 

и

 

не

 

знаю,

 

гдѣ

 

по-

ложили

 

Его, —отвѣчала

 

Марія.

 

Съ

 

этими

 

словами

 

она

 

обер-

нулась

 

назадъ,

 

увидѣла

 

Господа

 

и

 

не

 

узнала

 

Его.

 

И

 

Онъ

сказалъ

 

ей:

 

жена!

 

что

 

ты

 

плачешь,

 

кого

 

ищешь? —А

 

она,

думая,

 

что

 

видитъ

 

садовника,

 

отвѣтила

 

Ему:

 

Господинъ!

 

если

ты

 

взялъ

 

Его,

 

скажи,

 

гдѣ

 

положилъ,

 

и

 

я

 

возьму

 

Его. —Іи-

сусъ

 

сказалъ

 

ей:

 

Марія! — А

 

она

 

воскликнула:

 

Учитель!

 

И

 

го-

ворить

 

ей

 

Іисусъ:

 

не

 

прикасайся

 

ко

 

Мнѣ,

 

но

 

иди

 

къ

 

братіи

Моей

 

и

 

скажи

 

имъ:

 

восхожу

 

къ

 

Отцу

 

Моему

 

и

 

Отцу

 

вашему

и

 

Богу

 

Моему

 

и

 

Богу

 

вашему;

Въ

 

то

 

же

 

время,

 

на

 

разсвѣтѣ

 

перваго

 

дня,

 

Господь

встрѣтилъ

 

женъ

 

мироносицъ,

 

возвращавшихся

 

отъ

 

гроба,

 

и

сказалъ

 

имъ:

 

радуйтесь!

 

Онѣ

 

ухватились

 

за

 

ноги

 

Его

 

и

 

по-

клонились

 

Ему.

 

Онъ

 

сказалъ:

 

идите,

 

возвѣстите

 

братіи

 

Моей,

чтобы

 

они

 

шли

 

въ

 

Галилею,

 

тамъ

 

Меня

 

увидятъ 15).

Пѣснь

 

побѣды

 

надъ

 

смертію

 

(кондакъ

 

праздника):

 

Аще

и

 

во

 

гробъ

 

снисшелъ

 

еси,

 

безсмертне,

 

но

 

адову

 

разрушилъ

 

еси

силу

 

и

 

воскреслъ

 

еси,

 

яко

 

побѣдитель,

 

Христе

 

Боже,

 

женамъ

")

 

Толк.

 

Еванг.,

 

III,

 

стр.

 

481.

")

 

Іоан.

 

20,

 

11—17.

 

Me.

 

28,

 

9—10.
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мироносицамъ

 

вѣщавый:

 

радуйтеся!

  

и

 

твоимъ

 

апостоломъ

 

миръ

даруяй,

 

падшимъ

 

подаяй

   

воскресеніе.

Что

 

значить

 

радоваться?

—

 

Имѣть

 

миръ

 

въ

 

душѣ

 

и

 

единеніе

  

съ

 

Богомъ.

II.
■

Полдень

 

свѣтлаго

 

дня.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

послѣ

 

полудня,

 

два

 

ученика

 

''по

 

пре-

данно,

 

Лука

 

и

 

Клеопа)

 

шли

 

въ

 

селеніе

 

Еммаусъ,

 

которое

 

бы-

ло

 

въ

 

двухъ

 

часахъ

 

пути

 

отъ

 

Іерусалима

 

(т.

 

е.

 

верстахъ

 

въ

10 — 12),

 

и

 

разсуждали

 

между

 

собою

 

о

 

событіяхъ

 

послѣднихъ

дней.

 

Къ

 

нимъ

 

подошелъ

 

одинъ

 

Путникъ,

 

Котораго

 

они

 

не

узнали.

 

Онъ

 

спросилъ

 

ихъ:

 

о

 

чемъ

 

это

 

вы

 

разсуждаете

 

и

 

от-

чего

 

такъ

 

печальны?

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

по

 

имени

 

Клеопа,

 

ска-

залъ:

 

неужели

 

Ты

 

не

 

знаешь,

 

что

 

случилось

 

въ

 

Іерусалимѣ

въ

 

эти

 

дни?—

 

И

 

сказалъ

 

имъ:

 

о

 

чемъ?

 

Они

 

разсказали

 

Ему,

что

 

было

 

съ

 

Іпсусомъ

 

Назаряниномъ,

 

который

 

былъ

 

пророкъ,

сильный

 

въ

 

дѣлѣ

 

и

 

словѣ

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

всѣми

 

людьми:

какъ

 

предали

 

Его

 

первосвященники

 

и

 

книжники

 

на

 

осужде-

ніе

 

смерти

 

и

 

распяли

 

Его;

 

а

 

ученики

 

Его

 

надѣялись,

 

что

 

Онъ

есть

 

Тотъ,

 

Который

 

долженъ

 

избавить

 

Израиля;

 

но

 

вотъ

 

уже

третій

 

день

 

нынѣ,

 

каісъ

 

это

 

произошло...

 

Тогда

 

Онъ

 

сказалъ

имъ:

 

не

 

такъ

 

ли

 

надлежало

 

пострадать

 

Христу

 

и

 

войти

 

въ

славу

 

Свою?

 

И,

 

начиная

 

отъ

 

Моѵсея,

 

объяснилъ

 

имъ

 

все,

 

что

было

 

сказано

 

о

 

Немъ

 

пророками.

 

Такъ

 

разговаривая,

 

они

приблизились

 

къ

 

селенію,

 

въ

 

которое

 

шли,

 

но

 

Путникъ

 

по-

казывалъ

 

видъ,

 

что

 

хочетъ

 

итти

 

далше.

 

Они

 

удерживали

 

Его,
говоря:

 

останься

 

съ

 

нами,

 

потому

 

что

 

день

 

уже

 

склонился

 

въ

вечеру.

 

Онъ

 

согласился

 

и

 

вошелъ

 

въ

 

домъ

 

и,

 

когда

 

вовле-

жалъ

 

съ

 

ними,

 

взялъ

 

хлѣбъ,

 

благословилъ,

 

преломилъ

 

и

 

по-

далъ

 

имъ;

 

тогда

 

(только)

 

открылись

 

у

 

нихъ

 

глаза,

 

и

 

они

 

уанали

Его;

 

но

 

Онъ

 

сталъ

 

невидимъ

 

для

 

нихъ.

 

И

 

сказали

 

они

 

другь

другу:

 

(вотъ

 

отчего)

 

горѣло

 

въ

 

насъ

 

сердце,

 

когда

 

Онъ

 

го-

ворилъ

   

намъ

   

на

 

дорогѣ,

   

объясняя

   

писаніе!

   

И

 

въ

 

тотъ

 

же



—
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часъ

 

снова

 

возвратились

 

въ

 

Іерусалимъ,

  

чтобы

   

сообщить

 

объ

этомъ

 

всѣмъ

 

ученикамъ

 

Господа

 

16 ).

III.

Вечеръ

 

свѣтлаго

  

дня.

Былъ

 

уже

 

вечеръ,

 

когда

 

Лука

 

и

 

Клеопа

 

возвратились

 

въ

Іерусалимъ

 

и

 

нашли

 

апостоловъ

 

въ

 

одной

 

комнатѣ,

 

двери

 

ко-

торой

 

были

 

заперты

 

изъ

 

страха

 

предъ

 

іудеями.

 

Они

 

разска-

зали

 

имъ

 

о

 

происшедшемъ

 

на

 

пути

 

и

 

какъ

 

узнали

 

Господа

въ

 

преломленіи

 

хлѣба.

 

И

 

когда

 

они

 

говорили

 

о

 

семъ,

 

Самъ

Іисусъ

 

сталъ

 

посреди

 

ихъ

 

и

 

сказалъ:

 

миръ

 

вамъ.

 

Всѣ

 

учени-

ки

 

смутились

 

(испугались),

 

ибо

 

подумали,

 

что

 

видятъ

 

духа

(призракъ).

 

Онъ

 

успокоилъ

 

ихъ

 

и

 

сказалъ:

 

что

 

смущаетесь,

 

и

для

 

чего

 

такія

 

мысли

 

входятъ

 

въ

 

сердца

 

ваши?

 

Посмотрите

на

 

руки

 

и

 

ноги

 

Мои;

 

осяжите

 

(ощупайте)

 

Меня

 

и

 

увидите,

 

что

это

 

Я

 

Самъ;

 

ибо

 

духъ

 

(призракъ)

 

плоти

 

и

 

костей

 

не

 

имѣетъ.

Когда

 

же

 

они

 

отъ

 

радости

 

дивились

 

и

 

все

 

еще

 

пе

 

вѣрили,

Онъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

есть

 

ли

 

у

 

васъ

 

здѣсь

 

пища

 

какая?

 

-

 

Они

подали

 

Ему

 

часть

 

печеной

 

рыбы

 

и

 

сотоваго

 

меду.

 

И

 

Онъ

ѣлъ

 

предъ

 

ними,

 

а

 

потомъ

 

сказалъ:

 

Какъ

 

Меня

 

послалъ

Отецъ

 

въ

 

міръ,

 

такъ

 

и

 

Я

 

(теперь)

 

посылаю

 

васъ.

 

Сказавъ

это,

 

Онъ

 

дунулъ

 

и

 

произнесъ:

 

пріимите

 

Духа

 

Святаго:

 

кому

простите

 

грѣхи,

 

простятся;

 

на

 

комъ

 

оставите,

 

останутся.

Ѳома

 

же,

 

одинъ

 

изъ

 

двѣнадцатп,

 

не

 

былъ

 

съ

 

апостолами.

Когда

 

ученики

 

сказали

 

ему,

 

что

 

они

 

видѣли

 

Господа,

 

онъ

отвѣтилъ:

 

пока

 

не

 

увилгу

 

на

 

рукахъ

 

Его

 

ранъ

 

отъ

 

гвоздей

и

 

не

 

вложу

 

перста

 

(пальца)

 

моего

 

въ

 

эти

 

раны,

 

не

 

повѣрю.

"ерезъ

 

восемь

 

дней

 

опять

 

пришелъ

 

Іисусъ

 

сквозь

 

запертыя

Двери,

 

какъ

 

тогда,

 

сталъ

 

посреди

 

учениковъ

 

и

 

сказалъ:

 

миръ

вамъ.

 

Потомъ

 

Онъ

 

обратился

 

къ

 

Ѳомѣ:

 

подаіі

 

иерстъ

 

свой

сюда

 

и

 

посмотри

 

руки

 

Меи;

 

подай

 

руку

 

твою

 

и

 

вложи

 

въ

ребра

 

Мои;

 

и

 

не

 

будь

 

не

 

вѣрующимъ,

 

но

 

вѣрь.

 

Ѳома

 

сказалъ

въ

 

отвѣтъ:

 

Господь

 

мой

 

и

 

Богъ

 

мой!

 

Іисусъ

 

же

 

отвѣтилъ

 

ему:

1С )

 

Луки

 

24,

 

13—35.
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ты

 

повѣрилъ,

  

потому

 

что

 

увидѣлъ

 

Меня;

 

блаженны

 

не

 

видѣв-

шіе

 

и

 

увѣровавшіе

 

17).

Еъ

 

разработкѣ

 

урока.

Что

 

нужно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

видѣвши

 

увѣровать?

—

   

Нужна

 

благодать

 

Духа

 

Святаго,

 

согрѣвающая

 

сердце

человѣка

 

вѣрою

 

и

 

любовію.

 

Этою

 

благодатію

 

и

 

обладали

 

апо-

столы,

 

обратившіе

 

ко

 

Христу

 

весь

 

міръ.

Какъ

 

читается

  

5-й

 

членъ

 

Символа

 

вѣры?...

IV.

Явленіе

 

Господа

 

на

 

горѣ

 

Галилейской.

По

 

окончаніи

 

праздника

 

пасхи,

 

ученики

 

Іисуса

 

Христа

пошли

 

въ

 

Галилею,

 

на

 

гору,

 

куда

 

онъ

 

велѣлъ

 

имъ

 

собраться,

и,

 

увидѣвши

 

Его,

 

поклонились

 

Ему,

 

а

 

иные

 

усумнились.

 

Іи-

сусъ

 

же,

 

приблизившись,

 

сказалъ

 

имъ:

 

Дана

 

Мнѣ

 

всякая

власть

 

на

 

небѣ

 

и

 

на

 

землѣ.

 

Итакъ,

 

идите,

 

научите

 

всѣ

 

на-

роды,

 

крестя

 

ихъ

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа,

уча

 

ихъ

 

соблюдать

 

все,

 

что

 

Я

 

новелѣлъ

 

вамъ.

 

Кто

 

повѣритъ

и

 

крестится,

 

спасенъ

 

будетъ;

 

а

 

кто

 

не

 

будетъ

 

вѣровать,

 

осу-

жденъ

 

будетъ.

 

И

 

вотъ

 

Я

 

съ

 

вами

 

во

 

вся

 

дни

 

до

 

скончанія

вѣка

  

18).

Десятый

 

членъ

 

символа

 

вѣры:

 

Исповѣдую

 

едино

 

кре-

щеніе

 

во

 

оставленіе

 

грѣховъ.

Что

 

такое

 

крещеніе?

—

   

Крещеніе

 

есть

 

таинство,

 

въ

 

которомъ

 

вѣрующій,

 

при

троекратномъ

 

погруженіи

 

тѣла

 

въ

 

воду,

 

съ

 

нроизношеніемъ

словъ:

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Сгштаго

 

Духа,

 

получаетъ

благодать,

 

очищающую

 

его

 

отъ

 

грѣховъ,

 

и

 

онъ

 

раждается

 

для

жизни

 

духовной

 

и

 

святой.

Какъ

 

же

 

крестятъ

 

младенцевъг

—

  

По

 

вѣрѣ

 

родителей

 

и

 

воснріемниковъ,

 

которые

 

обязаны

научить

 

ихъ

 

вѣрѣ,

 

когда

   

они

 

будутъ

 

приходить

 

въ

 

возрасти
—і----------------------------------1----------------------------------------------------1------------------------------------

")

 

Луки

  

24,

 

35—43;

 

Іоан.

 

20,

 

22—29.

•»)

 

Мѳ.

  

28,

 

16-

 

20;

 

Марк.

 

15—16.
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Вознесеніе

 

Господне.

Послѣдній

 

разъ

 

Господь

 

явился

 

ученикамъ

 

Своимъ

 

въ

сороковой

 

день

 

по

 

воскресеніи,

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

ними

 

и

 

гово-

рила

 

Вотъ

 

то,

 

о

 

чемъ

 

Я

 

говорилъ

 

вамъ,

 

когда

 

былъ

 

съ

 

ва-

ми,

 

что

 

надлежитъ

 

пострадать

 

Христу

 

и

 

воскреснуть

 

изъ

 

мерт-

выхъ

 

въ

 

третій

 

день

 

и,

 

проповѣдану

 

быть

 

во

 

имя

 

Его

 

пока-

янно

 

и

 

прощенію

 

грѣховъ

 

во

 

всѣхъ

 

народахъ,

 

начиная

 

съ

Іерусалима.

 

Вы

 

свидѣтели

 

всему

 

этому.

 

И

 

Я

 

пошлю

 

обѣто-

ваніе

 

Отца

 

Моего

 

на

 

васъ;

 

вы

 

же

 

оставайтесь

 

въ

 

Іерусали-

мѣ,

 

пока

 

не

 

облечетеся

 

силою

 

свыше.

 

Потомъ

 

вывелъ

 

ихъ

изъ

 

города

 

по

 

дорогѣ

 

въ

 

Виѳанію.

 

Достигши

 

горы

 

масличной,

Онъ

 

поднялъ

 

руки,

 

чтобы

 

благословить

 

ихъ,

 

и,

 

когда

 

благо-

словлялъ,

 

сталъ

 

подниматься

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

возноситься

 

на

 

не-

бо.

 

Ученики

 

стпяли

 

и

 

смотрѣли

 

на

 

восхожденіе.

 

Когда

 

же

Онъ

 

скрылся

 

изъ

 

виду,

 

явились

 

имъ

 

два

 

ангела

 

въ

 

бѣлыхъ

одеждахъ

 

и

 

сказали:

 

Мужи

 

Галилейскіе!

 

что

 

вы

 

стоите

 

и

 

смо-

трите

 

на

 

небо?

 

Сей

 

Іисусъ,

 

возвеешійся

 

отъ

 

васъ,

 

опять

 

при-

детъ

 

на

 

землю

 

такимъ

 

же

 

образомъ,

 

какъ

 

вы

 

вндѣли

 

Его

 

вос-

ходящимъ

 

на

 

небо.

 

Тогда

 

они

 

поклонились

 

Ему

 

и

 

возврати-

лись

 

въ

 

Іерусалимъ

 

съ

 

великою

 

радостію,

 

хваля

 

и

 

прослав-

ляя

 

Бога

 

18).

Шестой

 

членъ

 

■

 

символа

 

вѣры:

 

И

 

возшедшаго

 

на

 

небеса

и

 

сѣдяща

 

одесную

 

Отца.

Тропарь

 

праздника:

 

Вознеслся

 

еси

 

во

 

славѣ,

 

Христе

Боже

 

нашъ,

 

радость

 

сотворивый

 

ученикомъ

 

обѣтованіемъ

 

Св.

Духа,

 

извѣщеннымъ

 

имъ

 

бывшимъ

 

благословеніемъ,

 

яко

 

Ты

еси

 

Сынъ

 

Божій,

 

Избавитель

 

міра.

Къ

 

самостоятельной

 

работѣ:

Не

 

замѣчаете-ли

 

вы

 

какого-либо

 

сходства

 

между

 

событ-

ии

 

вознесепія

 

и

 

преображенія

 

Господня?

—

 

Какъ

 

во

 

время

 

преображенія,

 

такъ

 

в'-при

 

вознесе-

ніи

 

Господа

 

являются:

 

два

 

нeбoжитeля^

   

чтобы

   

встрѣтить '

 

Го-

і»)

 

Луки

 

24,

 

44—59;

 

Дѣян.

 

1,

 

1-10.
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спода,

 

и

 

таинственное

 

облако,

 

изъ

 

котораго

 

при

 

преображены

слышенъ

 

былъ

 

голосъ

 

Бога

 

Отца,

 

а

 

при

 

вознесеніи

 

оно

 

скры-

ло

 

Его

 

отъ

 

учениковъ.

А

 

какая

 

разница

 

между

 

ними?

—

   

Послѣ

 

славы

 

преображенія

 

Господа

 

ожидали

 

стра-

данія

 

и

 

смерть,

 

чтобы

 

войти

 

на

 

небо

 

не

 

одному,

 

по

 

со

 

всѣ-

ми

 

ветхозавѣтными

 

праведниками;

 

по

 

вознесены

 

Онъ,

 

какъ

Единородный

 

Сынъ

 

Божій,

 

со

 

славою

 

возсѣлъ

 

одесную

 

Бога-

Отца.

Какъ

 

эти

 

событія

 

относятся

 

къ

 

воскресенію

 

Господа

 

изъ

иертвыхъ?

—

   

Преображеніе

 

есть

 

образъ

 

славы

 

величайшаго

 

Пра-

ведника,

 

пе

 

сдѣлавшаго

 

на

 

землѣ

 

никакого

 

грѣха.

 

Воскресе-

ніе

 

— слава

 

Богочеловѣка,

 

побѣдивгааго

 

Своею

 

смсртію

 

смерть

я

 

даровавшаго

 

жизнь

 

вѣчную.

 

Вознесеніе

 

—

 

слава

 

Сына

 

Бо-

жія,

 

посадившаго

 

естество

 

человѣческое

 

одесную

 

Бога

 

Отца

и

 

открывшаго

 

путь

 

на

 

небо

 

для

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ

 

въ

   

Него.

Седьмой

 

членъ

 

символа

 

вѣры:

 

И

 

паки

 

грядущаго

 

со

славою

 

судити

 

живымъ

 

и

 

мертвымъ,

 

Его

 

же

 

царствію

 

не

 

бу-

детъ

 

конца.

Какимъ

 

образомъ

 

придетъ

 

на

 

землю

 

Господь,

 

и

 

что

 

будетъ

послѣ

 

суда?...

—

   

Откроется

 

нескончаемое

 

царство

 

славы.

Священникъ

 

Александръ

 

Рождественскій.

------- «|=||=Ѳ=ІІ=1в- ------

Первые

 

обитатели

 

Соловецкихъ

 

острововъ

 

и

 

годъ

 

основам
Соловѳцкаго

 

монастыря.

(Къ

 

450-лѣтію

 

его

 

существованія:

 

1459—1909

 

годъ).

Соловецкіе

 

острова

 

хотя

 

до

 

XV

 

вѣка

 

и

 

не

 

были

 

обита-
емы,

 

но

 

все

 

же

 

хорошо

 

и

 

съиздавна

 

были

 

извѣстны

 

жите-

лямъ

 

бѣломорскихъ

 

береговъ,

 

на

 

что

 

ясно

 

указываютъ

 

на-

званія

 

этихъ

 

острововъ,

 

сдѣлавшіяся

 

къ

 

XV

 

вѣку

 

общеизвѣст-

дыми

   

не

   

только

   

среди

 

указанныхъ

 

жителей

 

близъ

 

моря,

 

но
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и

 

далеко

 

отъ

 

него

 

въ

 

Господинѣ

 

Великомъ

 

Новгородѣ.

 

Жива

единственно

 

рыбною

 

ловлею

 

и

 

охотою,

 

поморы

 

не

 

могли

 

не

обратить

 

своего

 

вниманія

 

на

 

эти

 

столь

 

богатые

 

и

 

рыбой,

 

и

дичью,

 

и

 

морскимъ

 

звѣремъ

 

острова

 

и

 

не

 

постараться

 

извлечь

изъ

 

нихъ

 

для

 

себя

 

пользу.

 

И

 

действительно,

 

узнавъ

 

о

 

богат-

ствахъ

 

острововъ

 

въ

 

указанномъ

 

отношеніи

 

во

 

время

 

своихъ

плаваній

 

по

 

Бѣлому

 

морю,

 

они

 

стали

 

ежегодно

 

приплывать

туда

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

на

 

рыбные

 

и

 

звѣриные

 

промыслы,

 

но

поселиться

 

тамъ

 

на

 

постоянное

 

жительство

 

никто

 

не

 

рѣшался.

Родственныя

 

и

 

другія

 

связи

 

препятствовали

 

этому,

 

потому

 

что

сообщеніе

 

между

 

островами

 

и

 

материковыми

 

берегами

 

не

 

мог-

ло

 

и

 

не

 

можетъ

 

поддерживаться

 

круглый

 

годъ,

 

а

 

лишь

 

въ

короткое

 

сѣверное

 

лѣто.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

и

 

разсчета

 

ни-

какого

 

не

 

было,

 

оставивъ

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ,

 

удаляться

на

 

эти

 

отрѣзанные

 

отъ

 

міра

 

острова,

 

такъ

 

какъ

 

польза,

 

ка-

кую

 

они

 

могли

 

доставлять,

 

получалась

 

и

 

безъ

 

постояннаго

тамъ

 

поселенія,

 

а

 

опасности

 

потерять

 

ихъ

 

изъ-подъ

 

своей

власти

 

не

 

представлялось

 

никакой,

 

ибо

 

они

 

были

 

у

 

нихъ

 

тутъ,

подъ

 

руками,

 

и

 

всякая

 

попытка

 

посторонняго

 

человѣка

 

за-

владеть

 

ими

 

и

 

отнять

 

ихъ

 

у

 

нихъ

 

могла

 

быть

 

пресѣчена

 

въ

самомъ

 

началѣ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

считая

 

острова

 

своею

 

не-

отъемлемою

 

собственностію,

 

оии

 

продолжали

 

жить

 

тамъ

 

лишь

временно

 

лѣтомъ

 

и

 

не

 

дѣлали

 

никакихъ

 

попытокъ

 

къ

 

посто-

янному

 

тамъ

 

поселенію,

 

пока,

 

наконецъ,

 

не

 

пришелъ

 

туда

 

съ

иреподобнымъ

 

Германомъ

 

св.

 

старецъ

 

Савватій.

Это

 

былъ

 

человѣвъ

 

не

 

отъ

 

міра

 

сего,

 

искавшій

 

лишь

уединенія

 

и

 

тишины,

 

чтобы

 

въ

 

трудѣ

 

и

 

подвигѣ

 

докончить

свою

 

потухающую

 

жизнь.

 

Постриженникъ

 

Кирилло-Бѣлозерска-

го

 

монастыря,

 

съ

 

ревностію

 

исполнявшій

 

свои

 

монашескіе

обѣты

 

и

 

бѣгавшій

 

человѣческой

 

славы,

 

онъ

 

былъ

 

нѣкоторое

время

 

въ

 

Валаамскомъ

 

монастырѣ,

 

привлекшемъ

 

его

 

внима-

ніе

 

трудовою

 

жизнію

 

братіи.

 

Но

 

почетъ,

 

какимъ

 

его

 

окру-

жали

 

здѣсь,

 

заставилъ

 

его

 

оставить

 

и

 

этотъ

 

монастырь

 

и

 

уда-

литься

   

въ

 

совершенно

   

пустынное

   

и

 

никѣмъ

   

не

 

населенное
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еще

 

мѣсто,

 

слухи

 

о

 

которомъ

 

дошли

 

и

 

до

 

Валаама.

 

Не

 

от-

пускаемый

 

игуменомъ

 

и

 

братіей

 

монастыря,

 

онъ

 

ушелъ

 

изъ

него

 

тайно

 

ночью

 

и

 

направился

 

къ

 

избранному

 

мѣсту),

 

еще

неизвѣстому,

 

но

 

уже

 

любимому.

 

Разсказы

 

о

 

немъ

 

поморовъ

еще

 

болѣе

 

убѣдили

 

старца

 

поселиться

 

тамъ,

 

и

 

онъ

 

пошелъ

на

 

р.

 

Выгъ

 

на

 

западномъ

 

берегу

 

Бѣлаго

 

моря, — мѣсто,

 

отъ

котораго

 

скорѣе

 

и

 

легче

 

можно

 

было

 

достигнуть

 

желаемыхъ

острововъ.

 

Встрѣтивъ

 

здѣсь

 

подвизавшагося

 

при

 

часовнѣ

 

ино-

ка

 

Германа,

 

онъ

 

не

 

только

 

получилъ

 

отъ

 

него

 

подтвержденіе

всему

 

слышанному

 

о

 

Соловкахъ,

 

но

 

и

 

нашелъ

 

въ

 

немъ

 

го-

товаго

 

раздѣлить

 

его

 

безмолвное

 

уединеніе

 

сподвижника.

 

Бла-

гочестивы

 

я

 

желанія

 

старца

 

осуществлялись;

 

пустыня

 

была

 

уже

близка

 

для

 

него.

 

Приготовивъ

 

лодку

 

и

 

взявъ

 

съ

 

собою

 

все

необходимое

 

для

 

жизни

 

и

 

работъ,

 

они

 

пустились

 

въ

 

путь.

Когда

 

они

 

приближались

 

къ

 

островамъ,

 

имъ

 

прежде

 

всего

бросилась

 

въ

 

глаза

 

находящаяся

 

на

 

западномъ

 

берегу

 

Соло-

вецкаго

 

острова

 

высокая

 

гора

 

(Сѣкирная),

 

которая

 

и

 

привлек-

ла

 

къ

 

себѣ

 

ихъ

 

вниманіе;

 

а

 

тавъ

 

какъ

 

оба

 

они

 

ѣхали

 

кі

Соловкамъ

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

то

 

эта

 

привлекшая

 

ихъ

 

вниманіе

гора

 

повліяла

 

и

 

на

 

выборъ

 

мѣста

 

ихъ

 

жительства

 

на

 

остро-

ве.

 

Въ

 

полутора

 

верстахъ

 

къ

 

сѣверу

 

отъ

 

этой

 

горы

 

при

неболыпомъ

 

озерѣ

 

они

 

поставили

 

крестъ,

 

построили

 

келью

 

и

стали

 

жить.

 

Это

 

было

 

лѣтомъ

  

1429

 

г.

Поселеніе

 

ихъ

 

на

 

островѣ

 

скоро

 

было

 

замѣчеио

 

при-

брежными

 

жителями,

 

считавшими

 

островъ

 

своею

 

вотчиною,

 

и

возбудило

 

среди

 

нихъ

 

тревогу.

 

Корельцы,

 

боясь

 

опустить

 

изъ

своихъ

 

рукъ

 

столь

 

выгодное

 

въ

 

ихъ

 

быта

 

мѣсто,

 

не

 

преми-

нули

 

со

 

своей

 

стороны

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

удержанію

 

остро-

вовъ

 

за

 

собою,

 

я

 

Мы,

 

говорили

 

они,

 

ближайшіи

 

есмы

 

острову,

яко

 

того

 

наслѣдницы,

 

природніи

 

суще

 

земли

 

Корельскія,

 

и

 

вамъ

паче

 

подобаетъ

 

тамо

 

участіе

 

имѣти,

 

и

 

чадомъ

 

нашимъ

 

по

насъ

 

въ

 

роды" 1),

 

и

 

съ

 

этой

 

цѣлію,

 

отложивъ

 

въ'

 

сторону

 

всѣ

неудобства

 

жизни

 

въ

 

столь

 

страпшомъ

 

прежде

 

уединеніи,

 

рѣ-

')

 

Минеи —Четіи,

 

апрѣль,

 

ч.

 

И,

 

листъ

 

10.



-За-

шились

 

сдѣлать

 

попытку

 

поселиться

 

тамъ

 

на

 

постоянное

 

жи-

тельство.

 

И

 

'такимъ

 

образомъ

 

СоловёЦкій

 

островъ

 

получи лъ

новыхъ

 

насельниковъ:

 

семейство

 

одного

 

коре.іііскаго

 

рыбака

переселилось

 

"па

 

островъ

 

со

 

всѣмъ

 

своимъ'

 

хозяйством^'

 

и

 

рас-

положилось

 

близъ

 

т<ій

 

же

 

самой

 

(Сѣкирной) 'горы,

 

что 1

 

и

 

'Два

подвижника. '

 

Но

 

эта

 

попытка

 

нірского

 

поселеНія

 

кончилась

ничѣмъ:

 

рыбарь

 

скоро

 

возвратился

 

восвояси,

 

къ

 

своимъ

родичамѣ-, '

 

откуда'

 

и

 

пришелъ.

 

Причиною

 

этого

 

разстройства

ётблЕ

 

л;елательнаго

 

теперь

 

для

 

корельцевъ

 

посёлётя1

 

на

 

остро-

ве

 

своего

 

брата

 

житіе

 

св.

 

Савватія-

 

указываете

 

сверхъесте-

ственное

 

вмѣгпателъство

 

Божіё'

 

въ

 

судьбы

 

острова,

 

назначен-

ная)

 

Промыслс^мъ

 

для

 

иноческихъ

 

подвиговъ.

 

Однажды

 

жена

поселивптагося

 

на

 

островѣ

 

рыбака

 

встроила

 

на

 

упоминаемой

горѣ

 

двухъ'

 

свѣтлыхъ

 

юйОшей,

 

'

 

которые

 

взяли

 

ее

 

и

 

жестоко

били

 

прутьями,

 

говоря:

 

„отъидите

 

отъ

 

мѣста

 

сего,

 

не

 

досто-

итъ

 

бо

 

вамъ

 

здѣ

 

бытй1,

 

понеже

 

на

 

пребывапіе

 

йнокомъ

 

'cfe

мѣсто

 

Богъ

 

устрой" 9).

 

Послѣ

 

этого

 

обстоятельства

 

островъ

 

по-

прежнему

 

остался

 

для

 

корельцевъ

 

лишь

 

мѣстомъ

 

временной

жизни

 

во

 

время

 

лѣтнихъ

 

промысловъ;

 

постоянными

 

же

 

на-

сельниками

 

его

 

остались

 

лишь

 

два

 

духовные

 

мужа.

Внѣшняя

 

обстановка

 

ихъ

 

жизни

 

на

 

островѣбыла

 

очень

незатѣйлива.

 

Единственная

 

келья,

 

построенная

 

изъ

 

дерева,

составляла

 

все

 

ихъ

 

хозяйство,

 

а

 

деревянный

 

крестъ,

 

поста-

вленный

 

вблизи' ёя

 

еще

 

при

 

Самомъ

 

посе.теніи

 

ихъ

 

на

 

островѣ,

означалъ

 

собою

 

мѣсто

 

богосіуженія.

 

Средства

 

къ

 

жизни

 

они

доставали

 

частію

 

на

 

самомъ

 

острбвѣ

 

(грибы

 

и

 

ягоды),

 

частію

привозили

 

съ

 

материка.

 

Одну

 

изъ

 

такйхъ''отлуЧёкъ

 

препо1 -

добнаго

 

Германа,

 

бывшую

 

въ

 

1435

 

году

 

передъ' 'смертію

 

св.

Савватія,

 

коротко

 

откѣчаетъ

 

и

 

Солбвецкій

 

лѣтописецъ

 

сло-

вами

 

„дла

 

потребы" 3).

 

Ловлею

 

рыбы

 

они

 

не

 

занимались: '

 

ры-

боловныя

 

сѣти

   

были

 

привезены

   

на

 

островъ '

 

пр1 . '

 

Гё^маномъ

Уже

 

впослѣдствіи

 

При

 

пр.

 

Збсимѣ;

 

но

 

надо

 

полагать;' *Щ

 

они
-——------------------- 1

  

■

   

.

                                               

axorqon

р

 

Ммнеи-Четіи,

 

апрѣль,

 

ч.

 

И,

 

листъ.Ю

 

на

 

оборотѣ.

                    

.

)

 

Соловецкій

 

лѣтописецъ,

 

стр.

 

4.
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занимались

 

какими-нибудь

 

подѣлвами

 

изъ

 

дерева,

 

которыя

 

и

продавали

 

или

 

промѣнивали

 

на

 

съѣстные

 

припасы,

 

привози-

мые

 

съ

 

материка.

Несложно

 

было

 

и

 

ихъ

 

богослуженіе:

 

молитва

 

и

 

иѣніе

псалмовъ,

 

да

 

еще

 

кажденіе

 

предъ

 

крестомъ

 

—

 

вотъ

 

и

 

весь

 

внѣш-

ній

 

культъ.

 

Литургія

 

не

 

была

 

совершаема

 

за

 

всѣ

 

шесть

 

лѣтъ

ихъ

 

жизни

 

на

 

островѣ,

 

о

 

чемъ

 

ясно

 

говорить

 

примѣръ

 

Сав-

ватія,

 

вынужденнаго

 

для

 

пріобщенія

 

св.

 

Тайнами

 

предъ

 

своею

смертію

 

оставить

 

пустыню

 

и

 

переѣхать

 

на

 

материкъ.

 

Но

 

за

то

 

умная

 

молитва

 

въ

 

пустынномъ

 

беамолвіи,

 

къ

 

чему

 

такъ

рвалась

 

душа

 

св.

 

Савватія,

 

была

 

его

 

непрестаннымъ

 

духов-

нымъ

 

упражненіемъ

 

и

 

возвела

 

его

 

къ

 

тому

 

духовному

 

совер-

шенству,

  

которое

 

онъ

 

поставилъ

 

цѣлію

 

своей

 

жизни.

Награжденный

 

отъ

 

Бога

 

га

 

свои

 

труды

 

и

 

смиреніе

 

да-

ромъ

 

прозорливости,

 

св.

 

старецъ,

 

исполненный

 

долгихъ

 

дней,

во

 

время

 

упомянутой

 

выше

 

отлучки

 

преп.

 

Германа

 

на

 

ма-

терикъ

 

узналъ

 

о

 

приближеніи

 

своей

 

смерти

 

и

 

поспѣпшъ

оставить ,

 

свое

 

уединеніе,

 

чтобы

 

причаститься

 

предъ

 

своимъ

разрѣшеніемъ

 

отъ

 

тѣла

 

св.

 

Таинъ.

 

На

 

маленькой

 

лодочкѣ

 

онъ

приплылъ

 

къ.

 

той

 

же

 

рѣкѣ

 

Выгъ,

 

отъ

 

которой

 

прежде

 

ѣхалъ

въ

 

свою

 

пустыню,

 

и

 

здѣсь

 

при

 

деревнѣ

 

Сорокѣ

 

отъ

 

игумена

Наѳанаила

 

получилъ

 

себѣ

 

предсмертное

 

напутствіе.

 

Въ

 

бесѣ-

дѣ

 

съ

 

нимъ ,

 

и

 

встретившимся

 

тутъ

 

же

 

однимъ

 

новгородскимъ

купцомъ,по

 

имени

 

Іоанномъ,

 

онъ

 

обнаружилъ

 

свой

 

даръ

 

про-

зорливости

 

и

 

въ

 

ту

 

же

 

ночь

 

во

 

время

 

молитвы

 

тахо

 

отошелъ

къ

 

своему

 

Владыке,

 

Іоаннъ

 

и

 

Наѳанаилъ

 

на

 

утро

 

нашли

 

лишь

бездыханное

 

тело

 

его,

 

сидящее

 

въ

 

куколе

 

и

 

мантіи,

 

и

 

лежа-

щую,

 

рядомъ

 

кадильницу

 

и

 

тутъ

 

же,

 

ири-

 

часовне

 

отдали

 

ему

последніц

 

долгъ

 

христіанскаго

 

погребенія

 

27

 

сентября

 

143о
года,

 

j

 

Исторія

 

не

 

сохранила

 

сведеній

 

ни

 

о

 

его

 

происхожденіп,

ни

 

о

 

егот

 

родине,

 

ни

 

о

 

летахъ

 

его,

 

ни

 

о

 

времени

 

его

 

по-

ст,риженія;

 

да

 

и

 

т^.сведенія,

 

какія,

 

даюхъ

 

о

 

немъ

 

житія

 

за

періодъ

 

его

 

монашеской

 

жизни,

 

отличаются

 

общностію,

 

при-

ложпмою

   

къ

 

каждому

   

истинному

   

подвижнику;

   

конкретныхъ
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фактовъ,выхваченныхъ

 

изъ

 

его

 

личной

 

жизни

 

и

 

приложимыхъ

лишь

 

къ

 

нему

 

одному,

 

исключая

 

указанные

 

выше

 

переходы

его

 

изъ

 

Кириллова

 

монастыря

 

въ

 

Валаамскій

 

и

 

изъ

 

послед-

няго

 

на

 

Соловецкіе

 

острова,

 

въ

 

нихъ

 

не

 

встречается;

 

подроб-

ное

 

же

 

жизнеописаніе,

 

записанное

 

со

 

словъ

 

Германа,,

 

утра-

чено.

 

Единственный

 

частный

 

фактъ

 

уже

 

изъ

 

періода

 

его

 

жиз-

ни

 

въ

 

Валаамскомъ

 

монастыре

 

передаетъ

 

новгородскій

 

архі-

епископъ

 

въ

 

своей

 

беседе

 

съ

 

содовецвимъ

 

игуменомъ

 

Доси-

ѳеимъ.

 

„Елико

 

вразумееши",—

 

увещевалъ

 

онъ

 

игумена

 

Доси-

ѳея,

 

по

 

смиренію

 

отказывавшагося

 

писать

 

житія

 

соловецкихъ

подвижниковъ:— „напиши

 

мне

 

памяти

 

ради,

 

веру

 

бо

 

имамъ

къ

 

начальникомъ

 

монастыря

 

вашего,

 

яко

 

Савватіе,

 

егда

 

на

Валааме

 

въ

 

монастыре

 

былъ,

 

и

 

азъ

 

у

 

него

 

ученикъ,

 

а

 

онъ

у

 

мене

 

старецъ

 

былъ.

 

Вемъ

 

его

 

старца

 

житіемъ

 

велика

 

и

свята" 4).

Go

 

смертію

 

св.

 

Савватія

 

въ

 

1435

 

году

 

Соловецкіе

 

остро-

ва

 

снова

 

стали

 

необитаемы.

 

Его

 

сподвижникъ

 

преп.

 

Германъ

не

 

решился

 

остаться

 

тамъ

 

одинъ

 

и

 

поселился

 

опять

 

на

 

запад-

номъ

 

берегу

 

Белаго

 

моря

 

при

 

р.

  

Выгъ.

Но

 

оставаться

 

островамъ

 

безъ

 

наседьниковъ

 

суждено

 

бы-

ло

 

очень

 

недолго.

 

На

 

следующій

 

же

 

1436

 

годъ

 

явился

 

'сю-

да

 

другой

 

подвижникъ,

 

положившій

 

прочное

 

начало

 

безпре-

рывной

 

уже

 

оттоле

 

жизни

 

на

 

Соловецкихъ

 

островахъ.

 

Это

былъ

 

Зосима,

 

человекъ

 

еще

 

молодой,

 

полный

 

силъ

 

и

 

энергіи,

стремйвшіся

 

къ

 

духовнымъ

 

подвигамъ

 

вдали

 

отъ

 

міра,

 

но

 

не

въ

 

пустынномъ

 

отшельничестве

 

и

 

безмолвномъ

 

одиночестве,

 

а

въ

 

общежитіи,

 

среди

 

единомысленныхъ,

 

объединенных*

 

сорев-

нованіёмъ

 

въ

 

духовпыхъ

 

подвигахъ

 

иноковъ.

 

Единственный

сынъ

 

зажиточнаго

 

крестьянина

 

села

 

Толвуя

 

(недалеко

 

отъ

Оеежскаго

 

озера)

 

Новгородской

 

области,

 

онъ

 

въ

 

детстве

 

на-

ученъ

 

былъ

   

грамотѣ;

   

чтеніе

   

книгъ

   

нравственно-назидатель-

наго

 

характера,

 

составлявшихъ

 

тогда

 

чуть

 

ли

 

не

 

единственную
■

 

К

    

-—-,—-—|—-—|

4 )

 

„Библіотека

 

Соловецкаго

 

монастыря" —Прав.

 

Собесѣдникъ

 

за

 

1859

 

г.,

часть

 

1,

 

страница

 

30.
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духовную

 

пищу

 

русскаго

 

читающаго

 

общества,

 

возрастило

 

въ

Зосиміе

 

твердое

 

желаніе

 

итти

 

по

 

пути

 

къ

 

нравственному

 

со-

вершенству.

 

Настойчивый

 

просьбы

 

отца

 

его

 

Гавріила

 

и

 

ма-

тери

 

Варвары,

 

приходившихъ

 

уже

 

къ

 

старости,

 

поскорѣе

жениться,— -просьбы,

 

расходившіяся

 

съ

 

душевными

 

влеченіями

Зосимы,

 

желавшаго

 

наоборотъ.

 

отрЬшитіся

 

отъ

 

всякихъ

 

жи-

тейскихъ

 

заботь,

 

чтобъ

 

безпрепятственно

 

служить

 

Богу,

 

по-

будили

 

его

 

бросить

 

отчій

 

домъ

 

и

 

ускорили

 

складывавшееся

 

у

-него

 

намереніе

 

постричься

 

въ

 

монашество,

 

которое

 

онъ

 

и

приняяъ,-

 

вероятно,

 

въ

 

Рождественскомъ

 

Палеостровскомъ

 

мо-

настыре,

 

что

 

на

 

Онежскомъ

 

озере,

 

на

 

і

 

о.

 

Палье.

 

Постригшись

въ

 

монахи

 

и

 

горя

 

ревностію,

 

онъ

 

избралъ

 

самый

 

трудный

изъ

 

иноческихъ

 

подвиговъ — подвигъ

 

отшельничества

 

и

 

посе-

лился

 

въ

 

одномъ

 

бевмолвномъ

 

месте

 

недалеко

 

отъ

 

родитель-

скаго

 

дома,

 

„работати

 

Господеви

 

начиная".

 

Это

 

уединеніе

скоро

 

дало

 

ему

 

почувствовать

 

его

 

неопытность

 

въ

 

духовной

жизни

 

и

 

породило

 

желаніе

 

жить

 

не

 

въ

 

одиночномъ

 

отшель-

ничестве,

 

а

 

подъ

 

руководствомъ

 

опытнаго

 

наставника,

 

кото-

рый

 

бы

 

самымъ

 

де.томъ

 

показалъ

 

ему

 

то,

 

„чесому

 

усердному

юноше

 

на

 

доброе

 

навыкнути

 

подобаетъ".

 

Его

 

мысль

 

начала

работать

 

въ

 

этомъ

 

новомъ

 

направленіи

 

и,

 

питаемая

 

энергич-

ной

 

волей,

 

создала

 

въ

 

его

 

уме

 

тотъ

 

идеалъ

 

иноческаго

 

обще-

житія,

 

къ

 

которому

 

онъ,

 

после

 

вскоре

 

последовавшей

 

смерти

его

 

родителей

 

и

 

раздачи

 

оставшагося

 

отъ

 

нихъ

 

наследства,

пошелъ

 

съ

 

той

 

твердою

 

настойчивостью,

 

какая

 

свойственна

еще

 

молодой,

 

но

 

энергичной

 

натуре.

 

Въ

 

противоположность

соседнимъ

 

монастырямъ,

 

не

 

дававшимъ

 

своимъ

 

инокамъ

 

воз-

можности

 

вполне

 

отрешиться

 

отъ

 

міра

 

по

 

причине

 

близости

этихъ

 

монастырей

 

къ

 

родине

 

иноковъ,

 

по

 

мысли

 

Зосимы,

 

мо-

настырь

 

долженъ

 

быть

 

вдали

 

отъ

 

міра,

 

въ

 

пустыняомъ

 

местѣ,

чтобы

 

иноки

 

могли

 

безпрепятственно

 

отдаться

 

служенію

 

Богу-
Привыкшій

 

мысль

 

осуществлять

 

на

 

деле,

 

Зосима

 

поставляегъ

своею

 

задачею

 

устроить

 

монастырь

 

по

 

сложившемуся

 

въ

 

его-

уме

   

идеалу,

   

„не

  

себе

 

ради

 

точію,

   

но

 

иныхъ

   

ради

 

монапіе-
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ствовати

 

хотящихъ",

 

и,

 

оставивъ

 

место

 

своего

 

©днноднаго

отшельничества

 

на

 

родине,

 

идетъ

 

на

 

сѣверъ

 

къ

 

морю

 

искать

удобнаго

 

для

 

предполагаемаго

 

монастыря

 

места.

 

Не

 

трудно

догадаться,

 

подъ

 

какимъ

 

вліяніемъ

 

сложился

 

у

 

Зосймн.

 

жела-

емый

 

имъ

 

типъ

 

монастыря

 

въ

 

пустынной

 

дали

 

отъ

 

міра.

 

Жизнь

восточныхъ

 

монаховъ

 

въ

 

египетской

 

и

 

другихъ

 

пуотьщяхъ,

удаленныхъ

 

отъ

 

шумной

 

мірской

 

жизни,

 

надо

 

полагать,

 

и

 

на-

вела

 

Зосиму

 

на

 

указанную

 

мысль;

 

современная

 

же

 

ему,

 

дей-

ствительность,

 

представлявшая

 

монастыри

 

среди

 

міра,

 

вблизи

 

къ

роднымъ

 

и

 

знакомымъ

 

иноковъ,

 

действительность,

 

противопо-

ложная

 

восточному

 

образцу,

 

заставила

 

его

 

желать

 

устройства

монастыря

 

въ

 

новомъ

 

месте.

 

Это

 

предположена

 

находить

для

 

себя

 

и

 

подтвержденіе:

 

между

 

книгами,

 

оставшимися 1

 

въ

Соловецкомъ

 

монастыре

 

отъ

 

пред.

 

Зосимы,

 

находимъ

 

„Пате-

рикъ

 

скитскій",

 

повествующей

 

о

 

жизни

 

египетскихъ

 

подвиж-

никовъ 5 ),

 

и

 

„Лаѳсаикъ

 

или

 

патерическія

 

наставленія,

 

ветхой,

собственный

 

преп.

 

Зосимы

 

Чудотворца

 

Соловецкаго 6 ).

Встреча

 

на

 

северномъ

 

поморье

 

съ

 

препод.

 

Германомъ

 

и

разсказы

 

последняго

 

о

 

Соловкахъ

 

и

 

бывшей

 

жизни

 

тамъ

 

св.

старца

 

Савватія

 

были

 

ответомъ

 

на

 

душевныя

 

стремленія

 

Зо-

симы,

 

решившимъ

 

выборъ

 

искомаго

 

места.

 

Зосима

 

умоляетъ

Германа

 

проводить

 

его

 

на

 

эти

 

острова

 

и

 

быть,

 

какъ

 

уже

знакомаго

 

съ

 

местомъ

 

и

 

опытнаго

 

въ

 

духовной

 

жизни

 

мужа,

его

 

руководителемъ

 

въ

 

духовной

 

жизни, — и

 

вотъ

 

ладья,

нагруженная

 

необходимыми

 

для

 

жизни

 

припасами,

 

несетъ

 

къ

Соловкамъ

 

новыхъ

 

насельниковъ.

 

Островъ

 

предстаетъ

 

предъ

 

ихъ

глазами

 

съ

 

той

 

же

 

западной

 

стороны,

 

какъ

 

прежде

 

предъ

глазами

 

Германа

 

и

 

Савватія;

 

высится

 

на

 

немъ

 

та

 

же

 

самая

ОЬкирная

 

гора,

 

но

 

она

 

уже

 

не

 

влечетъ

 

къ

 

себе

 

путниковъ:

знакомство

   

Германа

   

съ

 

соловецкой

   

топографіей

   

позволяетъ

имъ

 

избрать

 

более

 

удобное

 

место

 

на

 

островЬ.

 

Ладья

   

приста-
—------.-------------------

                        

;
5 )

   

Описаніе

 

рукописей

 

Соловецкаго

 

монастыря,

 

находящихся

 

въ

 

Казан.

Духовн.

 

Академіи.

 

Прав.

 

Собесѣд.

 

1885

 

г.

 

ч/ІІ,

 

стр.

 

154—161.

6 )

  

Досиѳѳй

 

архим.

 

Географическое,

 

историческое

 

и

 

статистическое

 

опи-

саніе

 

Соловецкаго

 

монастыря

 

т.

 

II,

 

стр.

 

298.
.п.
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етъ

 

уже

 

не

 

къ

 

северной,

 

а

 

къ

 

южной

 

части

 

острова,

 

и

 

здѣсь,

подъ

 

защитою

 

Валдайскихъ

 

холмовъ,

 

приплывшіе

 

подвижники

строятъ

 

себе

 

келіи,

 

по

 

примеру

 

восточныхъ

 

подвижниковъ,

не

 

вдалеке

 

одну

 

отъ

 

другой.

 

Мысль

 

объ

 

устройстве

 

мона-

стыря

 

въ

 

лустынномъ

 

месте,

 

поставленная

 

Зосимою

 

целію

его

 

жизни

 

и

 

одушевлявшая

 

его

 

въ

 

его

 

деятельности,

 

нашла

себе

 

успокоительный

 

ответь

 

въ

 

небесномъ

 

виденіи

 

прекрас-

ной

 

церкви,

 

явившейся

 

въ

 

воздухе.

             

г ,

    

т.

J

                 

Н.

  

Ьаженовъ.
-

(Окончаніе

 

будешь).

'

 

"*"

 

'

Кашпирекій

 

Благовѣщенекій

 

монастырь.

Кашпирскій

 

Благовещенскій

 

монастырь

 

находился

 

въ

Сызранскомъ

 

уезде

 

Симбирской

 

губерніи,

 

на

 

правомъ

 

берегу

Волги,

 

въ

 

18

 

верстахъ

 

ниже

 

города

 

Сызрана

 

и

 

въ

 

6

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

пригорода

 

Кашпира.

 

Онъ

 

занималъ

 

красивое

 

мѣ-

стоположеніе

 

на

 

половине

 

горы,

 

спускающейся

 

къ

 

Волге,

 

и

 

съ

т'рехъ

 

сторонъ

 

окруженъ

 

былъ

 

высокими

 

горами.

О

 

начале

 

этого

 

монастыря

 

Казанскій

 

митрополитъ

 

Тп-

хонъ

 

въ

 

январе

 

1723

 

года

 

доносилъ

 

Свят.

 

Синоду:

 

„Благо-

вещенскій

 

монастырь

 

въ

 

Синбирскомъ

 

уезде,

 

ниже

 

Кашпира,

при

 

Волге

 

реке,

 

построенъ

 

вновь

 

въ

 

прош.юмъ

 

1712

 

году

по

 

челобитью

 

н

 

обещанію

 

стольника

 

Семена

 

Константинова

сына

 

Дмитріева

 

на

 

вотчинной

 

его

 

земле,

 

и

 

посвященъ

 

въ

 

тотъ

монастырь

 

іеромонахъ

 

и

 

благословл'е'нъ

 

въ

 

строители,

 

и

 

брат-

ство

 

и

 

община

 

учинена.

 

И

 

къ

 

тому

 

монастырю

 

но

 

Его

 

Им-

ператорскаго

 

Величества

 

указу,

 

по

 

его,

 

Дмитріева,

 

прошенію,

изъ

 

вотчинной

 

его

 

земли

 

дано

 

двадцать

 

четвертей

 

въ

 

поле,

 

а

въ

 

дву

 

по

 

тому

 

жъ,

 

да

 

сенныхъ

 

иокосовъ

 

на

 

двадцать

 

копенъ.

И

 

оной

 

Семенъ

 

Константиновъ

 

сынъ

 

Дмитріевъ

 

въ

 

томъ

монастыре

 

постриженъ,

 

и

 

тотъ

 

монастырь

 

потребами

 

саабдъ-

валъ,

 

и

 

умеръ,

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

томъ

 

монастыре,

 

и

 

по

 

себѣ

детямъ

 

своимъ

 

снабдевать

 

8авѣщалъ"

 

')•
і)

 

Въ

 

архивѣ

 

Свят.

 

Синода

 

дѣло

 

о

 

доставленіи

 

свѣдѣній

 

о

 

вновь

 

по-
строенныхъ

 

монастыряхъ

   

и

 

пустыняхъ

   

по

 

кончинѣ

   

послѣдняго

  

патріарха,



—

 

400

Основатель

 

монастыря,

 

Семенъ

 

Константиновичъ

 

Дмитрі-

евъ,

 

происходили

 

изъ

 

дворянскаго

 

рода

 

и

  

по

 

отце

 

былъ

 

пря-

мымъ

 

гірапрадедомъ

 

писателя

 

и

 

министра

 

юстиціи

 

И.

 

И.

Дмитріева,

 

.

 

а

 

по

 

мачехе — исторіографа

 

Н.

 

М.

 

Карамзина.

Отецъ

 

его,

 

стольникъ,

 

съ

 

честно

 

служилъ

 

въ

 

походахъ

 

при

царяхъ

 

Алексее

 

Михайловиче

 

и

 

Ѳеодоре,

 

Іоанне

 

и

 

Петре

Алексеевичахъ

 

и

 

за

 

эту

 

службу

 

награжденъ

 

поместьями.

 

Се-

менъ

 

Константиновичъ,

 

тоже

 

стольникъ,

 

въ

 

1686

 

году

 

былъ

Пензенскимъ

 

воеводою,

 

въ

 

1689

 

году

 

по

 

царскому

 

указу

 

изъ

Симбирска

 

посылался

 

въ

 

новопостроенный

 

городъ

 

Кашпиръ

для

 

наделенія

 

переведенныхъ

 

сюда

 

солдата

 

землями

 

и

 

всеми

угодьями;

 

въ

 

1706

 

году

 

занималъ

 

должность

 

Кашпирскаго

воеводы

 

и

 

въ

 

августе

 

того

 

же

 

года

 

наделялъ

 

землями

 

и

 

угодья-

ми

 

переведенцевъ

 

въ

 

новопостроенный

 

городъ

 

Алексеевскъ

(ныне

 

пригородъ

 

близъ

 

Самары);

 

съ

 

сентября

 

1708

 

года

 

по

іюнь

 

1709

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

воеводою

 

въ

 

Симбирске,

 

а

 

въ

 

1715

и

 

1716

 

годахъ

 

комендантомъ

 

въ

 

Сызране.

 

Онъ

 

владѣлъ

 

на-

следованными

 

отъ

 

отца

 

п

 

полученными

 

имъ

 

самимъ

 

въ

 

на-

граду

 

за

 

службу

 

многочисленными

 

именіями

 

въ

 

Симбирскомъ
к

   

е 2 )

Церковь,

   

при

   

которой

 

основанъ

   

былъ

   

Благовещенскій

1722

 

г.

 

марта

 

6,

 

по

 

Синод,

 

описи

 

№

 

719;

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

репортъ

 

Казанска-

го

 

митрополита

 

Тихона

 

отъ

 

26

 

января

 

1723

 

г.

 

— Могила

 

Сем.

 

Конст.

 

Дмит-

ріева

 

находится

 

подъ

 

алтаремъ

 

Благовѣщенской

 

церкви.

~)

 

Владт-нія

 

С.

 

К.

 

Дмитріева

 

составляли:

 

въ

 

Курмышскомъ

 

уѣздѣ

 

при

селахъ

 

Семеновскомъ,

 

Ивашкинѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

103

 

четверти

 

зем-

ли

 

съ

 

крестьянами

 

и

 

всѣми

 

угодьями

 

(дано

 

въ

 

1675

 

г.);

 

въ

 

Симбирскомъ

Уѣздѣ

 

по

 

рѣкамъ

 

Юшанкѣ

 

130

 

чет.

 

(1682

 

г.),

 

Тукшуму

 

50

 

чет.

 

(1683

 

г.)

 

и

Івіягѣ

 

80

 

чет

 

(1692

 

г.);

 

ниже

 

город.

 

Кашпира

 

при

 

р.

 

Волгѣ.

 

по

 

нагорной

 

сто-

ронѣ,

 

684

 

чет.

 

(1682,

 

1698,

 

1699,

 

1703,

 

1704

 

г.г.);

 

наконецъ,

 

по

 

рѣкамъ

 

Боль-

шому

 

и

 

Малому

 

Тишерѣку

 

1150

 

чет.

 

(1704

 

г);

 

всего

 

2197

 

четей

 

съ

 

лѣсомъ,

сѣнными

 

покосами

 

и

 

со

 

всѣми

 

угодьями.

 

Въ

 

этихъ

 

дачахъ

 

на

 

р.

 

Юшанкѣ

Семенъ

 

Дмитріевичъ

 

построилъ

 

село

 

Покровское-Дмитріевское.

 

въ

 

просто-

Рьчіи

 

Опалиха,

 

ниже

 

Кашпира

 

-Благовѣщенскій

 

монастырь

 

и

 

далѣе

 

въ

 

3

верстахъ

 

отъ

 

него

 

сельцо

 

Богоявленское-Семеновка,

 

потомъ

 

Карамзинка

тожъ,

 

и

 

противъ

 

него

 

за

 

Волгой

 

деревню

 

Дмитріевку,

 

и

 

на

 

рѣкѣ

 

Тишерѣкѣ

село

 

Троицкое,

 

Дмитріево

 

и

 

Симеоновское

 

тожъ

 

(по

 

Саратовскому

 

изъ

 

Сим-

бирска

 

тракту

 

за

 

27

 

верстъ

 

отъ

 

Сызрака). — См.

 

Невоструева

 

„Описаніе

 

Каш-

"ирскаго

 

Благовѣщенскаго

 

Симеонова

 

монастыря".

 

Оттискъ

 

изъ

 

пята'го

 

вы-

пуска

 

Археологич.

 

Вѣстника,

 

стр.

 

2.



монастырь,

  

построена

   

Семеномъ

 

Константиновичемъ

 

Дмитріе-
:

 

г

 

'.

         

w

             

■

                          

■

            

Э8і

          

і

         

(ІЗэО
вымъ

 

въ

  

17Д1

   

г.

 

и

   

первоначально

 

предназначалась

 

служить

приходскою.

 

Въ

 

декабре

  

1711

  

года

 

онъ

 

подалъ

 

въ

 

Казанскую
•

большую

 

гуоернаторскую

   

канцелярію

 

челобитную ;

 

въ

 

которой

писалъ:

 

„По

 

благословенно

 

преосвященнейшаго

 

Тихона,

 

ми-

трополита

 

Казапскаго

 

и

 

Свіяжскаго,

 

по

 

моему

 

обѣщанію,

 

по-

строена

 

церковь

 

Пречистыя

 

Богородицы

 

честнаго

 

ея

 

Благо-

вещенія

 

на

 

вотчинной

 

моей

 

земле

 

въ

 

Синбирскомъ

 

уездЬ,

 

ни-

же

 

города

 

Кашпира,

 

на

 

отхожемъ

 

месте,

 

на

 

берегу

 

Волги

реки,

 

а

 

къ

 

той

 

церкви

 

Божіи

 

попу

 

съ

 

причетники

 

на

 

про-

кормленіе

 

даю

 

я

 

изъ

 

вотчинной

 

своей

 

земли

 

на

 

пашню

 

20

четвертей

 

въ

 

поле,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

тому

 

жъ,

 

да

 

сенныхъ

 

по-

косовъ

 

на

 

20

 

копенъ,

 

и

 

та

 

моя

 

данная

 

земля

 

къ

 

топ

 

церкви

не

 

отказана".

 

Семенъ

 

Константиновичъ

 

просилъ

 

„вышеписан-

ную

 

землю

 

къ

 

той

 

церкви

 

справить

 

и

 

для

 

веденія

 

о

 

томъ

послать

 

указъ

 

въ

 

архіерейскій

 

казенный

 

приказъ".

 

По

 

этому

прошение

 

было

 

определено:

 

„1711

 

года

 

декабря

 

въ

 

20-й

день.

 

По

 

указу

 

великаго

 

государя

 

дать

 

къ

 

той

 

церкви

 

земли

изъ

 

вотчинной

 

его

 

дачи

 

противъ

 

его

 

челобитья,

 

а

 

въ

 

архіерей-

ской

 

приказъ

 

о

 

томъ

 

для

 

ведома

 

послать

 

память" 3).

 

Но

 

вско-

3 )

 

Москов.

 

архивъ

 

Минист.

 

Юстиц.

 

Старый

 

дѣла

 

по

 

Казани

 

съ

 

горо-

дами,

 

Тѵ

 

6559

 

общ.,

 

8

 

част.,

 

въ

 

книгѣ

 

дѣло

 

№

 

17,

 

л.

 

660

 

об.,

 

о

 

справѣ

 

зем-

ли

 

къ

 

Благовѣщенской

 

церкви,

 

построенной

 

стольникомъ

 

Семеномъ

 

Дми-
тріевымъ

 

въ

 

его

 

помѣстьѣ. — Въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

послѣ

 

прошенія

 

С.

 

К.

 

Дмитрі-
ева

 

въ

 

справкѣ

 

выписано:

 

„Въ

 

дачѣ

 

прошлаго

 

1703

 

г.

 

декабря

 

въ

 

18

 

день

написано:

 

дано

 

стольнику

 

Семену

 

Константинову

 

сыну

 

Дмитріеву

 

изъ

 

по-

мѣстья

 

его

 

за

 

вѣчный

 

миръ

 

съ

 

польскимъ

 

королемъ

 

въ

 

Синбирскомъ

 

уѣз-

дѣ,

 

за

 

валомъ,

 

на

 

рѣкѣ

 

Волгѣ,

 

ниже

 

Кашпира, —всего

 

200

 

чети

 

въ

 

полѣ,

 

а
въ

 

дву

 

по

 

тому

 

жъ,

 

съ

 

лѣсы

 

и

 

съ

 

сѣнными

 

покосы

 

и

 

со

 

всѣми

 

угодьи.— А
въ

 

указѣ

 

великаго

 

государя

 

и

 

въ

 

писцовомъ

 

наказѣ

 

193

 

году

 

въ

 

3-ей

 

статьѣ

написано:

 

Гдѣ

 

въ

 

селѣхъ

 

построены

 

церкви

 

послѣ

 

писцовыхъ

 

книгъ,

 

а

 

зе-
мель

 

къ

 

нимъ

 

не

 

дано,

 

и

 

къ

 

тѣмъ

 

церквамъ

 

изъ

 

помѣщиковыхъ

 

и

 

изъ

 

вот-
чинниковыхъ

 

земель

 

писать

 

и

 

мѣрять

 

и

 

межевать

 

по

 

дачамъ

 

тѣхъ

 

селъ
и

 

деревень,

 

къ

 

которымъ

 

та

 

церковь

 

построена,

 

со

 

шти

 

сотъ

 

четвертей

 

и
выше

 

церковные

 

земли

 

по

 

20

 

чети,

 

съ

 

пяти

 

сотъ

 

чети

 

и

 

ниже

 

до

 

ста

 

чети
по

 

15

 

чети,

 

а

 

со

 

ста

 

чети

 

и

 

ниже

 

по

 

10

 

чети

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

по

 

тому
жъ,

 

а

 

сѣнныхъ

 

покосовъ

 

на

 

четверть

 

по

 

копнѣ".

 

Опредѣлено:

 

„1711

 

дека-
бря

 

въ

 

20

 

день.

 

По

 

указу

 

великаго

 

государя

 

дать

 

къ

 

той

 

церкви

 

земли

 

изъ
вотчинниковой

 

его

 

дачи

 

противъ

 

его

 

челобитья,

 

а

 

въ

 

архіерейской

 

приказъ
о

 

томъ

 

для

 

зѣдома

 

послать

 

память."

 

Далѣе

 

прописывается

 

указъ

 

Казанска-
го

 

митрополита

 

Тихона

 

духовныхъ

 

дѣлъ

 

судьѣ

 

іеромонаху

 

Іосифу

 

Смирно^;



— 40Й-

 

—

рѣ.Семенъ

 

..^онстантиновичъ,

 

очевидно,,

 

измѣнилъ

 

свое

 

пер-

воначальное

 

намѣреніе

 

п

 

при

 

;

 

новодостроенной

 

.

 

церкви

 

обра-

зовалъ

 

монастырь.

 

Вѣроятно,

 

эта

 

церковь

 

,,была.

 

деревянная.

Около

 

1728

 

года., рна

 

замѣнена

 

каменною

 

во

 

имя

 

Благ,овѣш,е-

нія

 

Пресвятой

 

Богородицѣ

 

сЪ|Придѣломъ

 

вр,,ямя

 

Іоацна

 

Бо-

гослова.

 

О

 

времени

 

ея

 

освящепія

 

.свидѣтельствуетъ

 

надпись

на

 

сохранившемся

 

до

 

настоящего

 

времени

 

полотняномъ

 

анти-

мянсѣ.

 

Основной

 

текстъ

 

надписи

 

печатный,

 

и

 

въ.цедо

 

сдѣ-

ланы

 

рукописный

 

вставки

 

(онѣ

 

напечатаны

 

далѣе

 

курсивомъ)..

„Имѣетъ

 

власть

 

священнодѣйствовати

 

во

 

храмѣ

 

Пресвятыя

Владычицы

 

нащея

 

Богородицы

 

и

 

Приснодѣвы

 

Маріи

 

честна-

го

 

и

 

слаинаго

 

,

 

<ея

 

лБлаювѣщенія.

 

Священнодѣйстврванъ

 

прео-

священнымъ

 

Снлъвестрощ,

 

митропі/литомъ

 

Казанскимъ

 

и

Свіяжскимъ.

 

Сіе

 

же

 

бысть

 

при

 

державѣ

 

благрчестивѣйшаго

великаго

 

государя

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Петра

 

Алексѣевича

всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россіп

 

самодержца,

 

между

 

иа-

тріаршествомъ,

 

лѣта

 

мірозданія

 

^3^к -,

 

отъ

 

Рождества

 

Хри-

стова

 

17^<S,

 

индикта

 

6,

 

мѣсяца

 

-

 

въ —:день" 4 ).

 

Такой

 

же

 

ан-

тиминсъ

 

и

 

съ

 

такою

 

же

 

надписью

 

находится

 

и

 

въ

 

придѣлѣ

во

 

имя

 

евапгелиста

 

Іоанна

 

Богослова

 

5).

и

 

дьяку

 

Михаилу

 

Ушакову,

 

1711

 

г.

 

декабря.

 

Въ

 

указѣ

 

излагается

 

все

 

дѣло

и

 

въ

 

заключеніе

 

цишется:

 

„И

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

711

 

году

 

по

 

указу

 

великаго

государя

 

справлено

 

къ

 

той

 

церкви

 

изъ

 

вотчинной

 

земли

 

противъ

 

челобитья

Семена

 

Дмитріева

 

пашни

 

20

 

чети,

 

сѣнныхъ

 

покосовг

 

20

 

копенъ,

 

и

 

о

 

томъ

въ

 

архіерейскій

 

приказъ

 

для

 

вѣдома

 

посланъ

 

великаго

 

государя

 

указъ.

 

И

по

 

указу

 

великаго

 

господина,

 

преосвященнаго

 

Тихона,

 

митрополита

 

Казан-

скаго

 

и

 

Свіяжскаго,

 

духовныхъ

 

дѣлъ

 

судьѣ,

 

іеромонаху

 

Іосифу

 

Смирнову

 

да

Дьяку

 

Михаилу

 

Ушакову

 

учинить

 

о

 

томъ

 

по

 

сему

 

великаго

 

государя

 

указу".

)

 

Печатный

 

.

 

текстъ

 

на

 

антиминсѣ

 

и

 

рукописныя

 

вставки

 

въ

 

него

противорѣчатъ

 

другъ

 

другу:

 

первый

 

относитъ

 

освяшеніе

 

антиминса

 

къ

 

цар-

ствованію

 

Петра

 

I,

 

а

 

вторыя

 

къ

 

пребыванію

 

митрополита

 

Сильвестра

 

на

 

Ка-

занской

 

кааедрѣ;

 

между

 

тѣмъ

 

Петръ

 

I

 

умеръ

 

28

 

января

 

1725

 

года,

 

а

 

Силь-

вестръ

 

занималъ

 

Казанскую

 

каѳедру

 

съ

 

августа

 

1725

 

г.

 

до

 

30

 

декабря

 

1731

года,

 

при

 

чемъ

 

сначала

 

имѣлъ

 

титулъ

 

архіепископа,

 

а

 

съ

 

15

 

марта

 

1727

 

г.

—митрополита.

 

Такое

 

хронологическое

 

противорѣчіе- между

 

печатнымъ

 

и

 

ру-

описнымъ

 

текстомъ

 

на

 

антиминсѣ

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

текстъ

 

напеча-

анъ

 

во

 

время

 

заготовленія.

 

антиминса,

 

что

 

происходило

 

при

 

Петрѣ

 

I,

 

а

 

ру-

писныя

 

вставки

 

въ

 

него

 

сдѣланы

 

во

 

время

 

освященія

 

его,

 

что

 

было

 

уже

чослѣ

 

смерти

 

этого

 

императора.

)

 

К.

 

И.

  

Невоструевъ

 

въ

   

упомянутомъ

 

въ

 

примѣчаніи

   

2-мъ

 

описаніи

ашпирскаго

   

монастыря

   

о

 

времени

 

построенія

 

церкви

 

говоритъ;

 

.Въ

 

173^
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По

 

описи

 

1739

 

года

 

Благовѣщенскій

 

монастырь

 

нахо-

дился

 

въ

 

слѣдующемъ

 

состояніи:'

 

я Въ

 

томъ

 

монастырѣ

 

камен-

.наго

 

строенія

 

церковь

 

1,

 

въ

 

ней

 

ирестоловъ

 

2;

 

келій:

 

на-

стоятельская

 

1,

 

длиною

 

на

 

3

 

саженяхъ,

 

поперекъ

 

тожъ;

 

де-

ревяннаТо

 

строенія

 

братскихъ

 

4,

 

длиною

 

на

 

12,

 

поперекъ

 

на

3

 

саженяхъ.

 

Около

 

того

 

монастыря

 

ограда

 

каменная.

 

А

 

гпколъ

и

 

госпиталей

 

не

 

имѣется.

 

Въ

 

томъ

 

мопастырѣ

 

противъ

 

древ-

ня

 

го

 

установленія

 

надлежятъ

 

быть

 

игуменъ,

 

а

 

нынѣ

 

налицо:

игуменъ,

 

монаховъ

 

4,

 

итого

 

монашествующихъ

 

5;

 

бѣльцовъ— ді-

аконъ

 

1,

 

а

 

отставвыхъ

 

на

 

пропитаніи

 

не

 

имѣется.

 

За

 

тѣмъ

монастыремъ

 

въ

 

Подмонастырской

 

слободкѣ

 

по

 

переписньшъ

186

 

года

 

книгамт.

 

написано

 

крестьянскихъ

 

10

 

дворовъ,

 

въ

нихъ

 

по

 

свидѣтельству

 

генералитета

 

17

 

дупіъ.

 

Къ

 

тому

 

мо-

настырю

 

по

 

дачамъ

 

земли

 

1 5

 

четвертей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

по

 

тому

 

жъ,

 

сѣнныхъ

 

покосовъ

 

50

 

копенъ.

 

Въ

 

тотъ

 

мона-

стырь

 

по

 

окладомъ

 

и

 

неокладныхъ

 

денежныхъ

 

и

 

хлѣбныхъ

доходовъ

 

и

 

прочихъ

   

припасовъ

   

ничего

 

въ

 

сборѣ

 

не

 

бываетъ,

году

 

онъ

 

же

 

(С.

 

К.

 

Дмитріевъ)

 

построилъ

 

нынѣшнюю

 

каменную

 

церковь

 

во

имя

 

Благовѣщенія

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

съ

 

придѣлами

 

Богоявленія

 

Го-
сподня

 

и

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова

 

съ

 

каменною

 

же

 

колокольнею".

 

Годъ

 

постро-

енія

 

церкви

 

(1730)

 

Невоструевъ

 

опредѣляетъ

 

на

 

основаніи

 

слѣдующихъ

 

дан-

ныхъ:

 

1,

 

на

 

видѣнной

 

имъ

 

надписи

 

н£

 

храмозданномъ

 

крестѣ:

 

„Освятися

жертвенникъ

 

въ

 

Благовѣщенскомь

 

храмѣ

 

при

 

государ

 

....

 

723

 

.

 

.

 

(послѣд-

няя

 

цифра

 

имъ

 

не

 

разобрана),

 

по

 

благословенію

 

Сильвестра,

 

митрополита

Казанскаго

 

и

 

Свіяжскаго"

 

(см.

 

черновую

 

замѣтку

 

К.

 

И.);

 

2,

 

на

 

читанной
имъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

Сызранскаго

 

духовнаго

 

правленія

 

вѣдомости

 

о

 

церквахъ

 

(дѣ-

ло

 

1806

 

г.,

 

по

 

оп.

 

№

 

479),

 

въ

 

которой

 

написано:

 

„Въ

 

Кашпирскомъ

 

упразд-

ненномъ

 

монастырѣ

 

церковь

 

каменнаго

 

зданія

 

съ

 

придѣлами,

 

настоящая

во

 

имя

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

а

 

придѣлы— первый

 

Богоявле-

нія

 

Господня,

 

второй

 

Св.

 

Іоанна

 

Богослова,

 

построена

 

въ

 

1730

 

году

 

ижди-

веніемъ

 

и

 

строеніемъ

 

господина

 

Симеона

 

Константиновича

 

Дмитріева".

 

Но
эта

 

вѣдомость,

 

очевидно,

 

даетъ

 

невѣрныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

построеніи

 

церкви.

Во-первыхъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

приведеннаго

 

выше

 

донесенія

 

Казанскаго

 

ми-
трополита

 

Тихона

 

Св.

 

Синоду

 

въ

 

1723

 

году,

 

Сем.

 

Конст.

 

Дмитріевъ

 

скончался
ранѣе

 

1723

 

г.;

 

поэтому

 

онъ

 

не

 

могъ

 

быть

 

строителемъ

 

церкви

 

въ

 

1730

 

г.,
К.

 

И.

 

Невоструевъ

 

смерть

 

Дмитріева

 

относитъ

 

къ

 

1742

 

году,

 

но

 

онъ

 

Д*'
лаетъ

 

это

 

на

 

основаніи

 

не

 

прямыхъ,

 

а

 

только

 

косвенныхъ

 

указаній,

 

кот

 

-

рыя

 

теряютъ

 

значеніе

 

предъ

 

прямымъ

 

свидѣтельствомъ

 

оффиціальнаго

 

до-
кумента;

 

во-вторыхъ,

 

надписи

 

на

 

антиминсахъ

 

въ

 

Благовѣщенскомъ

 

храм
и

 

Іоанно-Богословскомъ

 

придѣлѣ

 

свидѣтельствуютъ

 

объ

 

освященіи

 

ихъ

 

в
1728

 

г;

 

въ-третьихъ,

 

прйцѣлъ

 

во

 

имя

 

Богоявленія

 

Господня,

 

какъ

 

видно

 

оу
детъ

 

далѣе,

 

построенъ

 

не

 

въ

 

1730,

 

а

 

въ

 

1755

 

г.



-

   

404

 

—

а

 

питаются

 

мірскимъ

 

подаяніемъ " 6).

 

Почти

 

такое

 

же

 

свѣдѣ-

ніе

 

о

 

монастырѣ

 

дано

 

и

 

въ

 

вѣдомости

 

о

 

немъ,

 

представлен-

ной

 

изъ

 

Казанской

 

епархіи

 

въ

 

1739

 

году

 

въ

 

Св.

 

Оинодъ;

въ

 

этой

 

вѣдомости

 

написано:

 

„Въ

 

Благовѣщенскомъ

 

монасты-

рѣ,

 

что

 

ниже

 

Кашпира,

 

церковь

 

каменная

 

холодная

 

во

 

имя

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы;

 

въ

 

той

 

же

 

церкви

 

въ

трапезѣ

 

теплый

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

св.

 

апостола

 

и

 

евангелиста

Іоавна

 

Богослова.

 

При

 

тѣхъ

 

престолахъ

 

службы

 

Божіей

 

нынѣ.

не

 

совершается

 

для

 

того,

 

что

 

де

 

іеромонаховъ

 

и

 

іеродіако-

новъ

 

въ

 

томъ

 

монастырѣ

 

не

 

имеется" 7 ).

 

Въ

 

подобной

 

же

 

вѣ-

домости.

 

представленной

 

въ

 

Св.

 

Сииодъ

 

въ

 

1742

 

году

 

Казан-

скимъ

 

епископомъ

 

Лукою

 

„къ

 

сочиненію

 

штатовъ",

 

монастырь

описанъ

 

такъ:

 

„Кашпирскга

 

Благовѣщенскій

 

монастырь.

 

Въ

немъ

 

церковь

 

одна,

 

престоловъ

 

въ

 

ней

 

два.

 

Въ

 

монастыри

строитель.

 

За

 

монастыремъ

 

по

 

генеральному

 

свпдѣтельству

мужеска

 

пола

 

17

 

дуіпъ,

 

пашни

 

7

 

десятинъ,

 

сѣнокосу

 

100

копенъ

 

(300

 

пудовъ

 

примѣрно).

 

Денежныхъ

 

доходовъ

 

оброчныхъ

никакихъ

 

не

 

имѣется,

 

такожъ

 

и

 

въ

 

продажѣ

 

хлѣба

 

и

 

прочаго

никогда

 

не

 

бываетъ.

 

Въ

 

немъ

 

монашествующихъ:

 

строитель

 

1,

'еромонахъ

 

1,

 

крылоспой

 

1.

 

пономарь

 

1,

 

просвирякъ

 

1,

 

хлѣбен-

пой

 

1,

 

итого

 

6.

 

Всѣ

 

они

 

денежнаго

 

жалованья

 

не

 

получаютъ,

а

 

пищею

 

довольствуются

 

отъ

 

подателей

 

и

 

своими

 

трудами.

 

Въ

монастырѣ

 

служителей,

 

бѣльцовъ

 

и

 

военныхъ

 

никого

 

не

 

имѣ-

ется.

 

На

 

церковный

 

потребы,

 

свѣчи,

 

ладонъ

 

и

 

вино

 

церков-

ное

 

и

 

прочее

 

дается

 

отъ

 

здателей

 

того

 

монастыря

 

господъ

Дмптріевыхъ".

 

Представляя

 

такія

 

свѣдѣнія

 

о

 

монастырѣ

 

Св.

Синоду,

 

епископъ

 

Лука

 

присоединилъ

 

къ

 

нимъ

 

слѣдующее

свое

 

мнѣніе:

 

„Означеннымъ

 

монашествующимъ

 

и

 

внредь

 

быть

ВДДлежитъ,

 

понеже

 

за

 

оиымъ

 

монастыремъ

 

хотя

 

малое

 

число,

в )

 

Москов.

 

арх.

 

МинисТ.

 

Юст.,

 

дѣла

 

коллегіи

 

экономіи,

 

кн.

 

2,

 

лист.

°1- —В.

 

Холмогоровъ.

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Симбирскаго

 

края

 

до

 

второй

половины

 

XVIII

 

в.

 

Изд.

 

Симбирск,

 

губерн.

 

учен.

 

арх.

 

ком.

 

Симбирскъ,

 

1898,
«р.

 

143,

 

144.

')

 

Архивъ

 

Св,

 

Синода.

 

Дѣло

 

о

 

ирисылкѣ

 

изъ

 

епархій

 

свѣдѣній,

 

сколь-

ко

 

въ

 

какомъ

 

монастырѣ

 

церквей

 

и

 

монаховъ,

 

1739

 

г.,

 

апрѣля

 

13,

 

№

 

65.



—
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однако

   

крестьянъ,

   

паіпни

   

и:

 

сѣнныхъ

   

покосовъ

   

имѣется,

 

и

пропитаніемъ

 

довольствоваться

 

могутъ" 8 ).

Въ

 

1755

 

году

 

къ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

пристроенъ

второй

 

придѣіъ

 

во

 

имя

 

Богоявленія

 

Господня.

 

Объ

 

этомъ

 

сви-.

дѣтельствуетъ

 

слѣдующая

 

надпись

 

па

 

храмозданномъ

 

крестѣ,

находящемся

 

въ

 

этомъ

 

придѣлѣ;

 

„Освятися

 

жертвеннпкъ

 

Го-

спода

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

во

 

храмѣ

 

Бого-

явленія

 

Господня,

 

при

 

державѣ

 

благочестпвѣйшей

 

великой

 

го-

сударыни

 

императрицы

 

Елизаветы

 

Петровны

 

всея.

 

Россіи,

 

при

наслѣдникѣ,.

 

внукѣ

 

Петра

 

Перваго,

 

благовѣрномъ

 

государѣ

великомъ

 

квязѣ

 

Петрѣ

 

Ѳеодоровичѣ

 

и

 

при

 

супругѣ

 

его

 

бла-

говѣрной

 

государынѣ

 

великой

 

княгинѣ

 

Екатеринѣ

 

Алексѣевнѣ,

благовѣрномъ

 

государѣ

 

великомъ

 

кііязѣ

 

Павлѣ

 

Петровиче,

 

по

благословенно

 

великаго

 

господина,

 

преосвящепнаго

 

Луки,

 

епи-

скопа

 

Казанскаго

 

я

 

Овіяліскаго,

 

лѣта

 

7263,

 

отъ

 

Рождества

Христова

 

1755,

   

индикта

   

3,

 

мѣсяца

 

августа

 

въ

 

28

 

день".

(Окончите

 

будетъ).

            

^_

   

Со.ЮвъевЪ.

По

 

поводу

 

25-лѣтія

 

церковно-приходснихъ

 

шнолъ.

Отмѣчая

 

на

 

страницахъ

 

журнала

 

„Приходская

 

жизнь

(1909,

 

май)

 

день

 

25-лѣтія

 

возстановленія

 

церковно-приходскихъ

школъ,

 

прот.

 

Ѳеод.

 

Успенскій

 

вспоминаетъ

 

то

 

впечатлѣніе,

 

ка-

кое

 

переживало

 

духовенство,

 

услышавъ

 

обращенный

 

къ

 

нему

призывъ

 

Императора

 

Александра

 

III:

 

„надѣюсь,

 

что

 

приходское

духовенство

 

окажется

 

достойнымъ

 

своего

 

высокаго

 

призванія"...
„Загорѣлось,

 

— вспоминаетъ

 

о.

 

Успенскій,— святое

 

желаніе
всѣми

 

силами

 

послужить

 

народному

 

просвѣщенію.

 

Многіе

 

свя-

щенники

 

тотчасъ

 

стали

 

одбумывать,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

приходѣ

 

устро-

ить

 

свою

 

церковно-приходёкую

 

школу;

 

стали

 

искать

 

и

 

распо-
лагать

 

благотворителей

 

на

 

это

 

доброе

 

дѣло.

 

Просить

 

денегь,

 

хо-

тя

 

и

 

не

 

себѣ,

 

а

 

на

 

общее

 

доброе

 

дѣло,

 

вообще

 

не

 

легко.

 

На-
думаешься,

 

какъ

 

притти,

 

какъ

 

растолковать,

 

что

 

дѣло

 

очень

 

до-
брое

 

и

 

нужное.

 

ІѴІы

 

вѣдь

 

ужъ

 

давно

   

надоѣли

   

добрымъ

   

людямъ

8 )

 

Архивъ

 

Св.

 

Синода.

 

Дѣло

 

о

 

истребованіи

 

вѣдомостей

 

о

 

монасты-
ряхъ

 

къ

 

сочиненію

 

штатовъ,

 

1741

 

г.,

 

мая

 

13,

 

№

 

637.

 

Въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

дош-
шеніе

 

Казанскаго

 

епископа

 

Луки

 

отъ

 

13

 

марта

 

1742

 

г.
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—

-со

 

своими

 

нуждами

 

и

 

просьбами.

 

Что

 

дѣлать!— „отъ

 

міра

 

пита-

емся",

 

и

 

взять

 

больше

 

негдѣ.

 

А,

 

тутъ

 

еще

 

новая

 

забота— на-

добно

 

школу

 

строить.

 

Забота

 

безпокоила,

 

а

 

всеже;

 

было

 

какъ-

то

 

бодро

 

и

 

даже

 

пріятно.

 

Богъ

 

милостивъ.

 

можетъ

 

быть,

 

дѣло

наладится.

 

Ходили

 

мы

 

по

 

добрымъ

 

людямъ,!

 

и

 

дѣло

 

налажива-

лось.

 

Какая

 

радость!

 

Можно

 

приступить

 

къ

 

постройкѣ

 

домика

для

 

школы.

 

Хлопоты

 

съ

 

покупкою

 

матеріала,

 

съ

 

наймомъ.

 

плот-

ника;

 

неожиданныя

 

затрудненія

 

изъ-за

 

непредусмотрѣнныхъ

 

рас-

ходовъ;

 

недостатокъ

 

заготовленныхъ

 

средствъ;

 

пришлось

 

задол-

жать.

 

Что

 

же

 

за

 

бѣда?

 

Послѣ

 

еще

 

пособираемъ

 

и

 

съ

 

долгами

раздѣлаемся.

 

Наконецъ,

 

зданіе

 

построено.

 

Тутъ

 

мило

 

было

 

каж-

дое

 

бревнышко,

 

какъ

 

мило

 

новорожденное

 

дитя

 

молодымъ

 

роди-

телямъ.

 

А

 

кто

 

же

 

будетъ

 

учить?

 

Этотъ

 

вопросъ

 

давно

 

рѣшенъ.

Мы

 

съ

 

о.

 

діакономъ

 

давнишніе

 

мастера

 

школьнаго

 

дѣла,

 

мы

 

и

будемъ

 

учить.

 

Отпоемъ

 

раннюю

 

обѣдню, —

 

и

 

въ

 

школу".

Многимъ

 

школамъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

существованія

 

при-

шлось

 

вынести

 

почти

 

невыносимую

 

бѣдность.

 

„Священники

 

от-

крывали

 

школы

 

въ

 

своихъ

 

и

 

безъ

 

того

 

тѣсныхъ

 

квартирахъ,

жертвовали

 

своимъ

 

здоровьемъ

 

и

 

здоровьемъ

 

своихъ

 

семействъ,

иногда

 

изъ-за

 

школы

 

принимали

 

огорченія

 

и

 

хуленія

 

съ

 

раз-

ныхъ

 

сторонъ".

Больше

 

всего

 

отмѣчаетъ

 

о.

 

Успенскій

 

хуленій

 

со

 

стороны

лѣвой

 

прессы.

 

Хуленія

 

эти

 

были

 

всегда,

 

а

 

теперь

 

„въ

 

годъ

 

двад-

цатипятилѣтія,

 

какъ

 

терновый

 

вѣнецъ,

 

возлагаются

 

на

 

главу

 

цер-

ковной

 

школы;

 

какъ

 

оплеванія

 

и

 

заушенія,

 

слышатся

 

и

 

разно-

сятся

 

по

 

яйцу

 

всей

 

земли

 

родной

 

полныя

 

злобы

 

къ

 

намъ

 

и

 

пре-

зрѣнія

 

рѣчи

 

оратором»

 

Госуд.

 

Думы".

Но

 

всѣ

 

эти

 

оплеванія

 

и

 

.заушенія,

 

—

 

пишетъ

 

о.

 

Успенскій,

не

 

новы

 

для

 

дѣятелей

 

Христовой

 

церкви.

 

„Нашъ

 

путь

 

всегда

тернистъ;

 

мы

 

посланы,

 

какъ

 

овцы

 

посреди

 

волковъ,

 

но

 

съ

 

нами

Самъ

 

Христосъ.

 

И

 

если

 

Ему

 

кричали:

 

„распни,

 

распни

 

Его",

 

то

Для

 

служителей

 

Его

 

не

 

страшны

 

тт,

 

же

 

крики.

 

Намъ

 

слышнѣе

призывъ

 

Спасителя:

 

„Дерзайте,

 

Я,

 

побѣдилъ

 

міръ.

 

Я

 

съвами

 

до

кончанія

 

вѣка".

„Други,

 

гребите!

 

Напрасно

 

хулители

Мнятъ

 

оскорбить

 

насъ

 

своею

 

гордынею:

На

 

берегъ

 

скоро

 

,мы,

 

волнъ

 

побѣдители,

Выйдемъ

 

торжественно

 

съ

 

нашей

 

святынею!
Верхъ

 

надъ

 

конечнымъ

 

возьметъ

 

безконечное".

Признаваясь,

 

что

 

духовенству

 

не

 

можетъ

 

быть

   

не

 

оольно
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слышать

 

за

 

его

 

совершенно

 

безкорыстную

 

службу

 

родному

 

на-

роду

 

злобныя

 

укоризны,

 

о.

 

Успенскій

 

не

 

хочетъ— однако— и

 

ка-

кого-либо

 

внѣшняго

 

вниманія

 

къ

 

церковно-просвѣтительной

 

дѣ-

ятельности

 

духовенства

 

и

 

рѣшительно

 

протестуетъ

 

противъ

проекта

 

ознаменовать

 

настоящій

 

юбилейный

 

годъ

 

награжденіемъ

тружениковъ

 

церковной

 

школы

 

крестами

 

и

 

другими

 

знаками

 

от-

личія.

 

„Насъ

 

и

 

безъ

 

того

 

упрекаютъ, — пишетъ

 

о.

 

Успенскій,— что

трудимся

 

мы

 

изъ-за

 

камилавокъ

 

да

 

крестовъ;

 

поэтому

 

юбилей-

ное

 

предположеніе

 

о

 

знакахъ

 

отличія

 

вызываетъ

 

лишь

 

горькую

улыбку

 

у

 

тѣхъ,

 

кто

 

трудился

 

лишь

 

по

 

сознанію

 

долга

 

и

 

по

 

люб-

ви

 

къ

 

святому

 

дулу.

 

Нѣтъ!

 

Нужна

 

одна

 

награда:

 

не

 

отрывайте

насъ

 

отъ

 

школы,

 

не

 

разлучайте

 

насъ

 

съ

 

дѣтьми,

 

среди

 

ко-

торыхъ

 

такъ

 

отрадно

 

укрыться

 

отъ

 

лжи

 

и

 

лукавства

 

міра".

К.
—

   

'

 

'

            

l iltfr in----------—

Пастырскія

 

думы.

Въ

 

№

 

5

 

Симбирскихъ

 

епархіал.

 

вѣд.

 

за

 

текущій

 

годъ

 

подъ

статьей

 

священ,

 

о.

 

Садовскаго

 

„Объ

 

общинѣ

 

свободныхъ

 

хри-

стіанъ"

 

мы

 

прочли

 

подпись:

 

„Епарх.

 

миссіонеръ-проповѣдникъ".

До

 

сихъ

 

поръ

 

наши

 

миссіонеры

 

въ

 

роли

 

проповѣдниковъ

 

не

 

вы-

ступали

 

совсѣмъ.

 

Обычно

 

подъ

 

миссіонерами

 

понимались

 

аполо-

геты

 

христіанства,

 

защитники

 

православной

 

церкви,

 

ея

 

догма-

товъ,

 

обрядности

 

и

 

т.

 

п.,

 

обличители

 

разновѣрія,

 

старообряд-

чества,

 

сектантства

 

и

 

всевозможныхъ

 

ересей.

 

Что

 

же

 

касается

собственно-епархіальнаго

 

миссіонера,

 

то

 

активно

 

онъ

 

выступалъ

сравнительно

 

рѣдко,

 

дѣйствуя

 

чрезъ

 

миссіонеровъ

 

окружныхъ,

благочинническихъ

 

и

 

чрезъ

 

многочисленныхъ

 

братчиковъ;

 

онъ

больше

 

всего

 

исполнялъ

 

роль

 

грознаго

 

резерва

 

для

 

рѣшительна-

"rd;

 

'такъ

 

сказать,

 

натиска

 

предъ

 

побѣдой

 

въ

 

диспутахъ

 

надъка-

кимъ-нибудь

 

пріѣзжимъ,

 

не

 

мѣнѣе

 

грознымъ

 

врагомъ-разно-

вѣрцемъ.

 

Теперь

 

въ

 

кругъ

 

обязанностей

 

епархіальнаго

 

миссю-

нера

 

должно

 

входить

 

и

 

прогіовѣдничество.

 

Первый

 

опытъ

 

(и

 

на-
добно

 

сказать—удачный)

 

такого

 

совмѣщенія

 

двухъ

 

ролей

 

мы

 

ви-
димъ

 

въ

 

лицѣ

 

синодальнаго

 

миссіонера,

 

прот.

 

I.

 

Восторгова.

 

Это
краснорѣчивый

 

и

 

неутомимый

 

проповѣдникъ,

 

не

 

оставляющій

 

ни
одного

 

выдающагося

 

событія

 

въ

 

жизни

 

церкви

 

безъ

 

освѣшенія

религіознымъ

 

смысломъ,

 

безъ

 

пастырскаго

 

назиданія.

 

Отъ

 

душ"
пожелаемъ

 

такихъ

 

же

 

качествъ

 

и

 

прочимъ

 

миссіонерамъ.

 

Намъ>
пастырямъ,

 

будетъ

 

весьма-

 

полезно

 

позаимствоваться

 

у

 

нихъ

 

прі-
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емами

 

и

 

эрудиціей.

 

Живя

 

въ

 

городѣ,,

 

свободные

 

отъ

 

приход-

скихъ

 

обязанностей,

 

епархіальные

 

миссіонеры-проповѣ;дники

 

без-

препятственно

 

могутъ

 

заняться

 

развитіемъ

 

и

 

усовершенствова-

ніемъ

 

своихъ

 

дарованій;

 

въ

 

ихъ

 

распоряжніи

 

разнообразныя

 

со-

кровища

 

богатыхъ

 

городскихъ

 

библіотекъ,

 

постоянное,

 

общеніе

съ

 

просвѣщенными

 

интеллигентными

 

силами,

 

живая

 

бесѣда

 

со

спеціалистами

 

различныхъ

 

научныхъ

 

знаній

 

и

 

т.

 

д.

 

Съ

 

доста-

точной

 

подготовкой

 

въ

 

такой

 

благопріятной

 

средѣ

 

слово

 

епарх.

проповѣдника

 

будетъ

 

ярко-жизненно,

 

интересно,

 

убѣдительно

и

 

назидательно.

Будемъ

 

надѣяться,

 

что

 

и

 

насъ,

 

сельскихъ

 

пастырей,

 

мис-

сіонеры-проповѣдники

 

не

 

оставятъ

 

своимъ

 

вниманіемъ,

 

опытной

поддержкой,

 

братскимъ

 

совѣтомъ,

 

мудрымъ

 

указаніемъ.

 

Хорошо

было-бы

 

въ

 

этихъ

 

цѣляхъ

 

мисс.-проповѣдникамъ

 

дѣлать

 

время

отъ

 

времени

 

экскурсіи

 

по

 

епархіямъ,

 

посѣщать

 

хоть

 

раза

 

по

два

 

въ

 

годъ

 

уѣздные

 

города

 

и

 

др.

 

густо

 

населенные

 

пункты

 

Здѣсь,

увѣдомленное

 

заранѣе

 

о

 

времени

 

прибытія

 

миссіонера-проповѣд-

ника,

 

съ

 

удовольствіемъ

 

собралось

 

бы

 

окружное

 

пастырство

 

и>

объединившись,

 

повело

 

задушевную,

 

братскую

 

бесѣду

 

съ

 

опыт-

нымъ

 

человѣкомъ

 

о

 

всѣхъ

 

недоумѣнныхъ

 

случаяхъ

 

приходской

практики,

 

о

 

способахъ

 

оживленія

 

приходской

 

жизни,

 

о

 

недора-

зумѣніяхъ

 

со

 

строптивыми

 

прихожанами,

 

о

 

новѣйшихъ

 

сред-

ствахъ

 

борьбы

 

съ

 

заблуждающимися

 

и

 

т.

 

д.

 

Здѣсь

 

же

 

мисс.-про-

повѣдникъ

 

могъ

 

бы

 

устроить

 

публичную

 

бесѣду

 

съ

 

разновѣрца-

ми,

 

показать

 

опытъ

 

проповѣднической

 

импровизаціи

 

и

 

проч.

Въ

 

греческой

 

церкви

 

есть,

 

кажется,

 

особая

 

должность

 

про-

повѣдниковъ-катехизаторовъ,

 

которые

 

объѣзжаютъ

 

каждый

свой

 

районъ

 

и

 

даютъ

 

наглядные

 

уроки

 

образцоваго

 

ораторскаго

искусства

 

и

 

живого,

 

увлекательнаго

 

назиданія.

 

Не

 

то

 

жели

 

са-

мое

 

требуется

 

и

 

отъ

 

нашихъ

 

епарх.

 

миссіонеровъ-проповѣдни-

ковъ?

 

Желаемъ

 

отъ

 

всей

 

души,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

возможно

 

боль-

шемъ

 

и

 

широкомъ

 

масштабѣ

 

использовали

 

свою

 

новую

 

роль.

Тогда

 

ихъ

 

значеніе

 

для

 

епархіальной

 

рел. -нравственной

 

жизни

возрастетъ

 

не

 

должную

 

высоту,

 

будетъ

 

полезно

   

и

 

многоплодно-

Съ

 

развитіемъ

 

деятельности

 

епарх.

 

миссіонеровъ

 

и.усиле-

ніемъ

 

ихъ

 

авторитета

 

естественно

 

потеряетъ

 

смыслъ

 

существо-

ваніе

 

прочихъ

 

ліиссіонеровъ — окружныхъ

 

и

 

благочинническихъ.

Впрочемъ,

 

умаленіе

 

значенія

 

ихъ

 

и

 

безъ

 

того,

 

само

 

собой,

 

.на-

чалось

 

уже

 

не

 

первый

 

годъ,

 

такъ

 

что

 

многіе

 

изъ

 

нихъ,

 

особен-

но

 

благочинническіе;

 

давно

 

томятся

 

своимъ

 

бездѣйствіямъ

 

и

 

су-
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ществованіемъ

 

для

 

одной^

 

проформы;

 

наконецъ,

 

за

 

послѣднее

время

 

само

 

епархгальное

 

начальство

 

(указъ

 

№

 

30

 

отъ

 

ноября

1908

 

г.

 

объ

 

устойствѣ

 

приходской

 

миссіи)

 

констатируетъ

 

мало-

-продуктивную

 

дѣятельность

 

миссіонеровъ,

 

граничащую

 

съ

 

без-

цѣльностью

 

ихъ

 

существованія

 

далѣе;

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

этотъин-

ститутъ

 

обходится

 

не

 

дешево,

 

безцѣльно

 

обременяя

 

своимъ

 

со-

держаніемъ

 

и

 

церковь

 

и

 

духовенство.

 

Не

 

лучше-ли

 

эти

 

средства

употреблять

 

на

 

открытіе

 

и

 

усиленіе

 

миссіонерской

 

,

 

библіотеки

при

 

каждой

 

церкви,

 

въ

 

каждомъ 1

 

приходѣ,

 

ибо

 

гдѣ

 

же

 

нынѣ

 

нѣтъ

совопросниковъ?

 

Теперь,

 

при

 

популяризаціи

 

всевозможныхъ

 

свѣ-

дѣній,

 

можно

 

за

 

недорогую

 

цѣну

 

пріобрѣсти

 

массу

 

брошюръ

 

по

вСѣмъ

 

■

 

недоумѣннымъ

 

миссіонерскимъ

 

вопросамъ.

 

Каждый

 

па-

стырь,

 

изучивъ

 

любой

 

вопросъ

 

по

 

популярнымъ

 

брошюрамъ

 

въ

 

3—

4

 

дня,

 

вполнѣ

 

будетъ

 

въ

 

«курсѣ

 

дѣла

 

и

 

безъ

 

помощи

 

благочин-

ническаго

 

миссіонера;,

 

или

 

полуграмотнаго

 

братчика,

 

дастъ

 

об-

стоятельный

 

отпоръ.

 

всякому

 

совопроснику.

 

При

 

томъ

 

же

 

всѣ

наши

 

миссіонеры

 

спеціализировались

 

исключительно

 

на

 

вопросахъ

^разновѣрія

 

и

 

обрядности

 

при

 

спорахъ

 

со

 

старообрядцами

 

о

 

дву-

перстіи,

 

сугубой

 

аллилуіи

 

и

 

т.

 

д.;

 

а

 

за

 

послѣднее

 

время

 

этимъ

буквоѣдствомъ

 

мало

 

кто

 

интересуется,

 

отдавая

 

предпочтеніе

 

раз-

рѣшенію

 

соціально-экономическихъ

 

проблемъ,

 

въ

 

чемъ

 

миссіо-

неры

 

такъ

 

же

 

слабы,

 

какъ

 

и

 

рядовые

 

священники.

Итакъ,

 

не

 

пора-ли

 

пастырямъ

 

выйти

 

изъ-подъ

 

опеки

окружныхъ

 

и

 

благочинническихъ

 

миссіонеровъ

 

и,

 

вооружившись

 

со-

временными,

 

столь

 

доступными,

 

знаніями,

 

собственными

 

силами,

съ

 

помощію

 

приходской

 

миссіи,

 

бороться

 

съ

 

разновѣріемъ

 

и

 

не-

вѣоіемъ.
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ЭІНЙ
пастырь

   

и

   

п

 

а

 

и

 

т

 

к

 

а.

Пасторъ,

 

ксендзъ

 

и

 

православный

 

священникъ...

 

Непосред-

ственный

 

взглядъ

 

на

 

этихъ

 

представителей

 

священническаго

 

слу-

женія

 

устанавливаетъ

 

опредѣленную

 

разницу

 

между

 

.ними,

 

и

 

не
въ

 

пользу

 

послѣдняго

 

изъ

 

нихъ.

 

Но

 

при

 

болѣе

 

внимательномъ

и

 

строгомъ

 

разсмотрѣніи

 

характера

 

священнослужителе»

 

раз-

ньіхъ

 

типовъ,

 

мы

 

найдемъ

 

между

 

ними

 

и

  

нѣсколько

 

иную

 

раз-
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ницу.

 

Безусловно,

 

пасторъ

 

уменъ,

 

ученъ,

 

разсудителенъ,

 

благо-

роденъ

 

и

 

гордъ.

 

Онъ

 

вѣритъ,

 

и

 

вѣра

 

его

 

опирается

 

іна

 

десятки

толстыхъ

 

фоліантовъ,

 

на

 

исторію,

 

на

 

философію,

 

на

 

естествозна-

ніе.

 

Въ

 

вѣрѣ

 

пастора

 

фундаментъ

 

крѣпокъ,

 

какъ

 

гранить,

 

не-

оспоримъ,

 

какъ

 

наука,

 

авторитетенъ,

 

какъ

 

умъ.

 

А

 

потому-то

 

па-

сторъ

 

и

 

важенъ,

 

и

 

гордъ.

 

И

 

хорошо,

 

конечно,

 

вѣрить

 

такъ

 

ясно

и

 

просто,

 

какъ

 

ясна

 

и

 

проста

 

логика.

 

Но

 

въ

 

этой

 

логически-

ясной

 

вѣрѣ

 

есть

 

свой

 

драматизмъ.

 

Питая

 

мысль,

 

разсудочная

 

вѣ-

ра

 

холодитъ

 

сердцз,

 

замораживаетъ

 

душу.

 

Эта

 

вѣра

 

влечетъ

 

че-

ловѣка

 

въ

 

ученый

 

кабинетъ,

 

въ

 

химическую

 

лабораторію,

 

въ

университетскую

 

аудиторію,

 

но

 

не

 

въ

 

храмъ,

 

не

 

въ

 

сплоченную

семью

 

вѣрующихъ,

 

не

 

къ

 

сердечному

 

общенію

 

съ

 

ними

 

и

 

съ

Богомъ,

 

не

 

къ

 

молитвѣ.

 

Впечатлѣніе

 

удивительной

 

холодности

и

 

страшной

 

пустоты

 

производятъ

 

лютеранскія

 

кирки

 

во

 

время

праздничныхъ

 

богослуженій.

 

Чисто,

 

свѣтло,

 

богато,

 

но

 

холодно,

холодно...

 

Нѣтъ

 

людей.

 

Мужчинъ

 

совсѣмъ

 

почти

 

нѣтъ.

 

Интелек.

туальная

 

вѣра

 

органически

 

удерживаетъ

 

ихъ

 

дома,

 

у

 

письмені-

наго

 

стола,

 

у

 

комментарія

 

на

 

библейскій

 

текстъ.

 

Кирки

 

посѣ-

щаютъ

 

только

 

женщины.

 

Въ

 

нихъ

 

теплота

 

Магдалины

 

еще

 

усто-

яла

 

передъ

 

холоднымъ

 

анализомъ

 

Ѳомы.

 

Въ

 

нихъ

 

еще

 

горитъ

желаніе

 

нести

 

къ

 

Спасителю

 

ароматы

 

вѣры.

 

Но

 

развѣ

 

есть

 

въ

киркѣ

 

Спаситель?

 

Голыя

 

стѣны,

 

самый

 

обыкновенный

 

столъ

 

вмѣ-

сто

 

трапезы

 

Господней,

 

нѣтъ

 

даже

 

знаменія

 

креста,,

 

непозво-

лительны

 

поклоны,

 

колѣнопреклоненія

 

недопустимы.

 

Всю

 

чело-

веческую

 

душу

 

съ

 

безграничнымъ

 

богатствомъ

 

думъ

 

и

 

поры-

вовъ,

 

съ

 

безконечнымъ

 

разнообразіемъ

 

душевныхъ

 

настроеній

долженствуетъ

 

выразить

 

органъ,

 

звучный,

 

но

 

бездушный

 

и :

 

по*

тому

 

тьмой,

 

какъ

 

и

 

всякая

 

машина.

 

Проповъдь

 

пастора

 

искус

 

•

на,

 

содержательна

 

и

 

умна,

 

но,

 

много

 

говорящая

 

въ

 

универси-

тетскомъ

 

залѣ,

 

она

 

почти

 

ничего

 

не

 

говоритъ

 

въ

 

храмѣ;

 

Нѣтъвъ

киркѣ

 

дыханія

 

божественнаго

 

духа,

 

и

 

Магдалина

 

грустна

 

и

 

скорб-

на;

 

она

 

какъ

 

бы

 

готова

 

даже

 

протестовать

 

противъ

 

холодной

строгости

 

культа,

 

противъ

 

ученой

 

рѣчи

 

пастора

 

и

 

тихонько

 

отъ

него

 

творитъ

 

свою

 

интимную

 

молитву

 

и

 

незамѣтно

 

отъ

 

него

кладетъ

 

свои

 

поклоны.

 

Молитва

 

же

 

пастора

 

и

 

его

 

слова

 

дале-

ки

 

ей

 

и

 

чужды,

 

какъ

 

чуждъ

 

.и

 

далекъ

 

ей

 

самъ

 

пасторъ.

 

«га

 

н

Ксендзъ

 

ближе

 

стоитъ

 

къ

 

своему

 

народу.

 

Его

 

вѣра

 

теплѣе

и

 

проще.

 

Она

 

можетъ

 

и

 

грѣть

 

и

 

ласкать.

 

Но

 

и

 

въ

 

вѣрѣ

 

ксенд-

за

 

есть

 

свой

 

большой

 

разладъ.

 

Трудно

 

рѣшить,

 

куда

 

ксендзъ

недетъ

 

въ

 

своей

 

вѣрѣ

   

и

   

въ

   

своей

   

молитвѣ

   

свой

   

народъ:

   

къ
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Богу 'или

 

ісъ

 

чему-то

 

еще?

 

Ксендзъ

 

любить,

 

чтобы

 

костелы

 

бы-

ли

 

многочисленны,

 

обширны

 

и

 

богаты,

 

чтобына

 

святые

 

алтари

возносились

 

жертвы

 

пышныя

 

и

 

частыя,

 

чтобы

 

жизнь

 

церковная

представляла

 

сплошной

 

праздникъ

 

съ

 

блестящими

 

церемоніями,

сьч

 

многолюдными

 

моленіями,

 

съ

 

далекими

 

паломничествами,

 

съ

великими

 

и

 

страшными

 

обѣтами

 

ad

 

majorem

 

Dei

 

gloriam.

 

И

 

па-

сомый

 

ксендза

 

любитъ

 

нарядность

 

и

 

красоту

 

своего

 

культа,

 

лк>

битъ

 

праздновать,

 

молиться

 

и

 

жертвовать.

 

Къ

 

пастырю

 

своему

онъ,:

 

пронесшій

 

на

 

себѣ

 

вѣковую

 

культуру,

 

привязанъ,

 

какъ

 

ре-

бенокъ.

 

Приходя

 

къ

 

ксендзу

 

на

 

исповѣдь,

 

католикъ

 

съ

 

трога-

тельной,

 

чисто

 

дѣтской

 

довѣрчивостью

 

открывается

 

ему

 

во

 

всѣхъ

мельчайшихъ

 

изгибахъ

 

своей

 

души,

 

обнажаетъ

 

все

 

свое

 

суще-

ство;

 

Ксендзъ

 

близокъ

 

къ

 

католику,

 

и

 

католикъ

 

любитъ

 

ксенд-

за,

 

но

 

не

 

ускользаетъ

 

одъ

 

вниманія

 

католической

 

паствы

 

и

 

то,

что

 

пастырь

 

ея

 

въ

 

своей

 

кипучей

 

энергической

 

деятельности

главный;

 

I

 

почти;

 

весь

 

свойинтересъ

 

сосредоточиваетъ

 

не

 

на

 

томъ

чі?Оі"ДОроже

 

и

 

важнѣе

 

всего

 

для

 

вѣрующаго

 

сердца,

 

а

 

именно

на

 

томъ'/'что

 

красиво

 

на

 

видъ,

 

что

 

блестяще

 

по

 

формѣ,

 

что

 

гром-

че

 

urbiuet

 

!.orbi

 

можетъ

 

возвѣстить

 

оі

 

;силѣ

 

католической

 

церкви,

что

 

хорошо

 

напоказъ.

 

Но

 

зачѣмъ,

 

— недоумѣваетъ

 

иногда

 

като-

ликъ,

 

^зачѣмъ

 

эта

 

публичная

 

демонстрація

 

моей

 

вѣры,

 

этого

нѣжнаго

 

и

 

благороднаго

 

цвѣтка

 

моего

 

сердца,

 

который

 

не

 

мо-

жетъ:

 

служить

 

вмѣсто

 

флага

 

уличной

 

толпѣ,

 

который

 

не

 

выно-

сить

 

груббсти

 

и

 

грязи

 

площади

 

и

 

который

 

требуетъ

 

обращенія
самаго

 

тонкаго

 

и

 

предупредительнаго?

 

Зачѣмъ

 

это?

 

И

 

сознаніе,
йііисторія^подсказываютъ

 

католику,

 

что

 

это

 

нужно

 

для

 

папы,

для

 

пѳднятія

 

его

 

престижа,

 

для

 

возвеличенія

 

его

 

авторитета

 

во

воемъімірѣ,

 

это'

 

необходимо

 

въ

 

интересахъ

 

католичества

 

не

толькощерковныхъ,

 

но

 

и

 

политическихъ.

 

Католикъ

 

узнаеті,

 

или

аспомиНіаетъ,,

 

что;

 

его

 

вѣра,

 

его

 

святыя

 

чувства,

 

его

 

сердечный
огонь^-это

 

въ

 

глазахъ

 

папы

 

лишь

 

цѣнное

 

орудіе

 

для

 

церковно-

гражданскихъ

 

цвлей,

 

и

 

что

 

вся

 

энергія

 

ксендза,

 

вся

 

неусып-

ность:.его

 

бодрствованія

 

надъ.

 

своей

 

паствой,

 

вся

 

эта

 

типно-

тизація

 

пасомыхъ

 

церемоніями

 

и

 

паломничествами —все

 

это

 

на-

правляется

 

не

 

менѣе

 

въ

 

сторону

 

славы

 

римскаго

 

престола,

 

какъ

и

 

въ

 

славу

 

Божію.

 

Служа

 

небу,

 

кзендзъ

 

чуть-ли

 

не

 

больше

 

слу-

жит.^

 

Риму;

 

Бога

 

онъ,

 

предпочитаетъ

 

папѣ,

 

ибо

 

папа

 

его

 

,авто-

краторъ,

 

а

 

онъ

 

его'рабъ,,

 

какъ

 

его

 

рабами

 

являются

 

его

 

пасо^

мые;

 

Едва

 

католикъ

 

созналъ

 

или

 

вспомнилъ

 

все

 

это,

 

какъ

 

ему

отоновится;

 

душно

 

И'

 

несносно

 

подъ

 

готическими

 

сводами,

 

предъ
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нимъ

 

воскресаютъ

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

ужасѣ^

 

кровонро'литныя

 

свя-

щенный

 

войны,

 

невѣроятныя

 

инквизиціонныя

 

пытки,

 

всѣ

 

черные

кошмары

 

средневѣковья.

 

Въ

 

страшномъ

 

и

 

безобразномъ

 

обличьѣ

встаетъ

 

передъ

 

католикомъ

 

его

 

духовный

 

пастырь,

 

и

 

свое

 

от-

врашеніе

 

къ

 

нему

 

онъ

 

переносить

 

на

 

все

 

его

 

служеніе,

 

на

 

его

проповѣдь,

 

на. его

 

святыни.

 

Онъ

 

оскверняетъ

 

храмы,

 

йзгоняеть

нзъ

 

школы

 

учителей

 

вѣры

 

и

 

выносить

 

изъ

 

классовъ

 

святое

 

рас-

пятіе,

 

всю

 

церковную

 

жизнь

 

онъ

 

съ

 

негодованіемъ

 

отбрасываетъ1

отъ

 

своей

 

государственной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

и

 

зло

 

кощун-

ствуетъ

 

надъ

 

нею.

 

Любовь

 

пасомаго

 

къ

 

пастырю

 

смѣняётся,

такимъ

 

образомъ,

 

острой

 

ненавистью,

 

и

 

тѣсная

 

близость

 

Между

ними

 

уступаетъ

 

мѣсто

 

непримиримому

 

разрыву.

Непосредственно

 

и

 

просто

 

все

 

въ

 

православномъ

 

священ-

никѣ.

 

Онъ

 

вѣруетъ,

 

„не

 

мудрствуя

 

лукаво",' 1

 

'Не

 

рацібніалисти-

ческія

 

соображенія

 

лежать

 

въ

 

основѣ

 

его

 

вѣры,

 

не

 

философія

служить

 

ея

 

фундаментомъ;

 

метафизическія

 

тонкости

 

и

 

абстр'айт-

ныя

 

туманности

 

не

 

являются

 

для

 

нея

 

абсолютными

 

ценно-

стями.

 

Въ

 

основѣ

 

православной

 

вѣры

 

лежитъ

 

то,

 

что,1

 

'Шіііз

основаніе,

 

наиболѣе

 

прочно

 

і

 

и

 

устойчиво,^это

 

,

 

религіозный

опытъ.

 

Православный

 

вѣритъ

 

не

 

потому,

 

что

 

это

 

умнсѵ,!і

 

Ни

потому,

 

что

 

дважды

 

два

 

четыре,

 

а

 

потому;

 

что

 

вѣрить

 

"хорошо

фактически,

 

что

 

вѣра

 

даетъ

 

покой

 

и

 

отраду,

 

что

 

она

 

къ

 

выс-

шему

 

единству

 

сводить

 

всѣ

 

противорѣчія

 

жизни,'

 

что

 

она

 

одна

указываетъ

 

исходъ

 

изъ

 

антиномій

 

мысли.

 

Я

 

вѣрю,

 

съ!|вѣрой

 

мо-

ей

 

мнѣ

 

покойно,

 

отрадно

 

и

 

сладко,

 

а

 

потому

 

вѣра

 

моя

 

дорога

мнѣ

 

и

 

священна,

 

потому

 

и

 

дорожу

 

я

 

ея

 

свѣтлымъ

 

знаменёмъ1,

потому

 

безъ

 

кровной

 

борьбы

 

и

 

не

 

хочу

 

выпустить

 

этого

 

зна-

мени

 

изъ

 

рукъ.

 

Коротко

 

и

 

просто.

 

Вы

 

будете

 

говорить

 

мнѣг;'6

философіи?

 

Но

 

я

 

спрошу

 

вась:

 

что

 

такое

 

философія?

 

Что

 

есть

истина?

 

Истины

 

въ

 

философіи

 

нѣтъ.

 

ТамЬ

 

ее

 

ищутъ,

 

но

 

не

 

на-

ходясь,

 

и

 

едва

 

ли

 

найдутъ.

 

А

 

потому

 

оставьте

 

при

 

мнѣ

 

мою

вѣру.

 

Вы

 

скажете,

 

что

 

вѣру

 

уничтожаетъ

 

наука?

 

НО

 

развѣ

 

вѣра

и

 

наука

 

не

 

двѣ

 

совершенно

 

разныя

 

сферы

 

со

 

своими

 

задачами

и

 

со

 

своими

 

путями?

 

Для

 

вѣры

 

и

 

науки

 

необходимо

 

свое

 

суще-

ствованіе,

 

какъ

 

необходимо

 

отдѣльное

 

существованіе

 

для

 

воздух

ха

 

и

 

воды,

 

и

 

смѣшеніе

 

ихъ

 

или

 

раствореніе

 

і

 

одной

 

въ

 

другой

такъ

 

же

 

невозможно,

 

какъ

 

невозможно

 

раствореніе

 

или

 

смѣ'-

шеніе

 

естественныхъ

 

стихій.

 

Да

 

здравствуетъ

 

наука,

 

но

 

'оставь-

те

 

при

 

мнѣ

 

и

 

мою

 

вѣру.

 

Вы

 

начинаете

 

говорить

 

о

 

при-

годности

   

или

   

непригодности

   

моей

   

вѣры

   

для

   

благоустройства
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здѣшней

 

жизни,

 

для

 

выработки

 

формъ

 

гражданственности

 

.и

общественности,

 

о

 

политическомъ

 

значеніи

 

моей

 

вѣры.

 

Но

 

я

скажу

 

вамъ:

 

разсуждайте

 

о

 

политическомъ

 

характерѣ

 

мо-

его

 

credo,

 

какъ

 

вамъ

 

угодно,

 

опредѣляйте

 

его

 

общественную

цѣнность

 

какими

 

хотите

 

мѣрками,

 

я

 

,

 

же

 

въ

 

опредѣленіи

 

цѣн-:

ности

 

своей

 

вѣры

 

руковожусь

 

-критеріемъ

 

не

 

временной

 

ея

 

год-

ности

 

или

 

полезности,

 

а

 

правды

 

и

 

истинности

 

ея

 

предъ

 

судомъ

вѣчности.

 

ІѴІоя

 

вѣра

 

удовлетворяетъ

 

мой

 

духъ,

 

который

 

|я

 

счи^

таю

 

безсмертнымъ,

 

и

 

то— блаженствуетъ

 

ли

 

или

 

же

 

страдаетъ

ради

 

нея

 

вся

 

моя

 

жизнь

 

по

 

внѣшней

 

ея

 

сторонѣ,

 

по

 

временнымъ

ея

 

формамъ, — это

 

для

 

меня

 

является

 

дѣломъ

 

уже

 

второстепент

ной

 

важности.

 

Ради

 

счастья

 

духа

 

я

 

готовь

 

на

 

всѣ

 

невзгоды

 

и

лищенія

 

тѣла.— Такъ

 

разсуждаетъ

 

православный

 

вѣрующій,

 

ибо

такъ

 

учитъ

 

его

 

пастырь.

 

Въ

 

учительствѣ

 

православнаго

 

священ-

ника

 

единственными

 

вѣхами

 

служатъ

 

не

 

великіе

 

представители

научной

 

мысли,

 

не

 

ученые

 

и

 

не

 

философы,

 

а

 

только

 

святые.

 

Не

тому

 

слѣдуетъ

 

православный

 

пастырь

 

и

 

не

 

на

 

того

 

указываетъ

своимъ

 

пасомымъ,

 

кто

 

хорошо,

 

умио

 

или

 

краснорѣчиво

 

гово-

рилъ

 

о

 

вѣрѣ,

 

а

 

на

 

того,

 

кто

 

жиль

 

по

 

вѣрѣ,

 

кто

 

многими

 

года-

ми

 

возгрѣвадъ

 

вѣру

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ,

 

кто

 

воплотилъ

 

ее

 

въ

своей

 

жизни,

 

выявилъ

 

въ

 

опытѣ

 

своемъ,

 

самымъ

 

дѣломъ

 

показалъ,

что

 

ничего

 

въ

 

свѣтѣ

 

нѣтъ

 

выше

 

вѣры

 

и

 

ничего

 

нѣтъ,

 

что

 

могло

 

бы
равняться

 

съ

 

нею

 

по

 

благотворности.

 

Поэтому

 

самаго

 

скромна-

го

 

сельскаго

 

пастыря

 

никакой

 

мудростью

 

не

 

удивишь,

 

никакимъ

краснорѣчіемъ

 

не

 

поразишь,

 

никакими

 

заманчивыми

 

перспек-

тивами

 

не

 

увлечешь — носитель

 

опытной,

 

„дѣловой"

 

вѣры,

 

онъ

вѣритъ

 

только

 

дѣлу

 

и

 

цѣнитъ

 

только

 

его.

 

Подвиги

 

святыхъ

 

и

ихъ

 

житія —вотъ

 

гдѣ

 

предметъ

 

любованія

 

православнаго

 

пасты-

ря.

 

Недаромъ

 

любовь

 

къ

 

жизни

 

и

 

подвигамъ

 

святыхъ

 

такъ

 

дав-

но

 

и

 

такъ

 

легко

 

сумѣлъ

 

привить

 

православный

 

священникъ

 

на-

родной

 

массѣ.

 

Святые

 

вѣрили

 

и

 

были

 

счастливы.

 

За

 

счастье

 

вѣ-

ры

 

своей

 

они

 

радостно

 

шли

 

умирать.

 

Значить, — вѣра

 

дѣйстви-

тельно

 

даетъ

 

счастье.

 

Значить,— вѣрить

 

нужно.

 

Здѣсь,

 

можно

сказать,,

 

вся

 

сердцевина

 

православной

 

проповѣди.

 

Лишнихъ

словъ

 

православный

 

проповѣдникъ

 

не

 

любить, — не

 

потому

 

соб-
ственно,

 

что

 

онъ

 

лѣнивъ,

 

бездаренъ

 

или

 

невѣжественнъ,

 

л

 

и

 

по*

тому,

 

что

 

дѣло

 

вѣры

 

представляется

 

ему,

 

какъ

 

и

 

всѣмъ

 

право-

славнымъ

 

подвижникамъ— отшельникамъ,

 

затворникамъ

 

и

 

мол-

чальниками—необычайно

 

простымъ

 

и

 

яснымъ

 

и

 

вовсе

 

не

 

нуж-

дающимся

 

въ

 

такихъ

 

изслѣдованіяхъ

 

и

   

въ

  

такомъ

   

разглагопь-
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ствованіи,

 

какіи

 

такъ

 

любятъ

 

человеческая

 

мысль

 

и

 

человѣче-

скій

 

языкъ.

 

Немногословна

 

была

 

проповѣдь

 

Христа

 

и

 

апосто-

ловъ.

 

Витійство

 

было

 

рѣдкимъ

 

явленіемъ

 

и

 

среди

 

ихъ

 

святыхъ

преемниковъ.

 

Подъ

 

конецъ

 

своей

 

жизни

 

апостолъ

 

Іоаннъ

 

все

свое

 

благовѣствованіе

 

сократилъ

 

въ

 

одно

 

предложеніе:

 

„дѣт.и,

любите

 

другъ

 

друга".

 

Многіе

 

изъ

 

христіанскихъ

 

подвижниковъ

всю

 

силу

 

своей

 

вѣры,

 

всю

 

мысль

 

о

 

Христѣ,

 

Сынѣ

 

Божіемъ,

 

все

сознаніе

 

грѣховнаго

 

человѣческаго

 

паденія

 

выражали

 

въ

 

крат?

кой

 

молитвѣ

 

Іисусовой.

 

Въ

 

духовномъ

 

царствѣ

 

будущаго

 

совер-

шенно

 

упразднится

 

языкъ,

 

умолкнуть

 

всякія

 

слова,

 

и

 

однако

будетъ

 

вѣра,

 

будетъ

 

жизнь,

 

будетъ

 

богослуженіе.

 

И

 

здѣсь

 

важ-

на

 

служба

 

Богу

 

не

 

книжничествомъ

 

и

 

неісловеснымъ

 

искусствомъ,

а

 

дѣломъ

 

и

 

жизнью.

 

Такъ

 

говорить

 

православное

 

сознаніе.

 

И

несомненно,

 

что

 

въ

 

силу

 

именно

 

этого

 

сознанія

 

у

 

насъ

 

какъ

мало

 

проповѣди,

 

такъ

 

же

 

мало

 

и

 

богослуженія

 

или—вѣрнѣет-і

мало

 

въ

 

богослуженіи

 

красочности

 

и

 

яркости.

 

Въ

 

противопо-

ложность

 

католикамъ,

 

у

 

насъ

 

въ

 

храмахъ

 

бледно

 

и

 

скромно.

Темные

 

лики

 

на

 

иконахъ,

 

тихіе

 

огоньки

 

лампадъ,

 

не

 

всегда

стройное

 

и. не

 

всегда

 

звучное

 

пѣніе

 

пѣвчихъ,

 

невнятное

 

слу-

женіе

 

священника,

 

одѣтаго ,

 

въ

 

поношенную

 

ризу,

 

добродушно

ковыляющаго

 

по

 

амвону

 

даже

 

во

 

время

 

великаго

 

входа

 

и

 

за-

стенчиво

 

читающаго

 

по

 

книжкѣ

 

проповѣдь — что

 

все

 

это

 

въ

сравнены

 

съ

 

величественными

 

католическими

 

костелами,

 

со

стрѣльчатыми

 

разноцвѣтными

 

стеклами,

 

съ

 

мозаикой

 

даже

 

на

церковномъ

 

полу,

 

съ

 

громовыми

 

органами,

 

съ

 

ксендзомъ

 

декла-

маторомъ?

 

У

 

насъ

 

есть

 

своя

 

внѣшность,

 

но

 

мы

 

смотримъ

 

на

нее

 

именно

 

какъ

 

на

 

внешность,

 

какъ

 

на

 

оболочку

 

внутреннихъ

состояній.

 

И

 

этой

 

оболочкой

 

мы

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случае

 

не

 

хо-

тимъ

 

пользоваться

 

какъ

 

декораціей,

 

какъ

 

вывеской

 

для

 

рекла-

мированія

 

духовнаго

 

сокровища

 

своей

 

вѣры.

 

Цѣня

 

вѣру,

 

какъ

наше

 

внутреннее

 

благо,

 

имѣющее

 

смыслъ

 

предъ

 

тайной

 

вечно-

сти

 

и

 

предъ

 

очами

 

Божіими,

 

мы

 

не

 

придаемъ

 

значенія

 

популяр-

ности

 

нашей

 

вѣры

 

въ

 

интересахъ

 

временныхъ>

 

въ

 

целяхъ

 

поли-

тическихъ

 

и

 

под.

 

Отъ

 

внѣшней

 

показности

 

мы

 

уходимъ

 

со

своей

 

верой

 

въ

 

глубь

 

своего

   

духа

 

и

   

выявлять

   

свою

   

веру

   

хо-

тимъ

 

лишь

 

на

 

дели.

                              

мяшошн&,

   

,,

Н.
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Извѣстія

  

и

  

затѣтки.

Выборное

 

начало.

 

Въ

 

пределахъ

 

Кишиневской

 

епархіи

 

въ

теченіе

 

1906—1908

 

годовъ

 

действовало

 

выборнное

 

начало

 

при

назначеніи

 

на

 

должности

 

благочинныхъ.

 

Оно

 

было

 

введено,

 

по

представленію

 

преосвященнаго

 

Владиміра,

 

согласившагося

 

съ

 

хо-

датайствомъ

 

о

 

томъ

 

епархіальнаго

 

духовенства,

 

указомъ

 

Св.

Синода

 

стъ

 

11

 

января

 

1906

 

года

 

за

 

№

 

320

 

и

 

прекращено,

 

по

представленію

 

преосвященнаго

 

Серафима,

 

указомъ

 

же

 

Св.

 

Синода

отъ

 

26

 

февраля

 

1908

 

года

 

за

 

№

 

2361

 

(Кишин.

 

епарх.

 

ведом.

1909

 

г.

 

№

 

19).

 

Съ

 

1

 

мая

 

1909

 

года

 

опять

 

вступилъ

 

въ

 

действіе

старый

 

порядокъ

 

-назначеніе

 

благочинныхъ

 

епархіальною

 

вла-

стію

 

безъ

 

примененія

 

выборнаго

 

начала.

 

Оценивая

 

3-хлетнюю

практику,

 

свящ..

 

В.

 

Спынулъ

 

въ

 

помянутомъ

 

№

 

пишетъ:

 

„Го-

рячо

 

приветствуемъ

 

отмену

 

выборнаго

 

начала— этого

 

богагаго

источника

 

партійности,

 

дрязгъ,

 

недобросовестности,

 

попранія

самой

 

элементарной

 

справедливости

 

и

 

т

 

п.

 

явленій,

 

Осужда-

емыхъ

 

и

 

религіею,

 

и

 

нравственностію,

 

и

 

разумомъ".

 

Къ

 

сожа-

ленію,

 

авторъ

 

не

 

иллюстрировалъ

 

своего

 

отзыва

 

конкретными

примерами,

 

что — пожалуй — было

 

и

 

невозможно,

 

потому

 

что

 

на-

чались

 

бы

 

личные

 

счеты

 

между

 

нимъ

 

и

 

теми,

 

кого

 

онъ

 

ко-

снулся

 

бы.

Въ

 

нашей

 

епархіи

 

тоже

 

есть

 

сторонники

 

введенія

 

при

назначеніи

 

благочинныхъ

 

выборнаго

 

начала.

 

Намъ

 

кажется-,

что

 

выборное

 

начало

 

могло

 

бы

 

быть

 

применено

 

только

 

въ

 

томъ

случае,

 

если

 

бы

 

срокъ,

 

на

 

который

 

благочинные

 

избираются,

быль

 

не

 

трехлетній,

 

какъ

 

желаютъ

 

сторонники

 

этого

 

начала,

а

 

двенадцатилетній.

 

Трехлетній

 

срокъ

 

слишкомъ

 

коротокъ.

Обязанности

 

благочиныхъ

 

довольно

 

сложны;

 

оріентироваться

 

въ

нихъ

 

и

 

хорошо

 

освоиться

 

съ

 

своими

 

служебными

 

правами

 

и

обязанностями

 

можно

 

только

 

въ

 

теченіе

 

года.

 

Поэтому

 

обык-
новенно

 

сразу

 

не

 

назначаютъ

 

благочинными,

 

а

 

только

 

испра-

вляющими

 

должность,

 

и

 

утвержденіе

 

въ

 

должности

 

следуетъ

после

 

того

 

уже,

 

какъ

 

новый

 

человекъ

 

заявилъ

 

себя

 

способ-
нымъ

 

къ

 

ней.

 

Только

 

со

 

второго

 

года

 

благочинный

 

начинаетъ

чувствовать

 

себя

 

знающимъ

 

свое

 

дело;

 

на

 

третій

 

же

 

годъ,

 

въ

виду

 

новыхъ

 

выборовъ,

 

онъ

 

долженъ

 

чувствовать

 

себя

 

непроч-

нымъ

 

и,

 

если

 

у

 

него

 

есть

 

желаніе

 

добиваться

 

новаго

 

благо-

пріятнаго

 

вотума

 

округа,

 

начнетъ.

 

вместо

 

ревностнаго

 

исполне-

нія

 

своихъ

 

обязанностей,

 

подслуживаться

 

и

 

мирволить.

 

Благочин-
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ному,

 

по

 

обязанностямъ

 

службы^

 

приходится

 

делать

 

непріят-

ности

 

духовенству:

 

кого,

 

при'

 

неприличномъ

 

поведеніи

 

усове-

щивать,

 

кому

 

пригрозить,

 

на

 

кого

 

даже

 

донести.

 

Служба

 

въ

должности

 

благочиннаго

 

непременно

 

разстраиваетъ

 

отношенія

у

 

него

 

если

 

не

 

совсемъ

 

духовенствомъ

 

округа,

 

то

 

со

 

многими.

Известны

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

случаи,

 

когда

 

некоторые

 

священ-

ники,,

 

не

 

желая

 

портить

 

отношеній

 

съ

 

духовенствомъ

 

своего

округа,

 

отказывались

 

отъ

 

чести

 

и

 

выгоды

 

назначенія

 

на

 

долж-

ность

 

благочиннаго.

 

Какой

 

уже

 

это

 

благочинный,

 

если

 

его

выберутъ

 

только

 

на

 

3

 

года!

 

Это

 

поневоле

 

будетъ

 

слабый

 

благо-

чинный.

 

Другое

 

дело — 12

 

летъ.

 

Думается,

 

что

 

духовенство

стало

 

бы

 

выбирать

 

людей

 

пріятныхъ

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

друг

гими;

 

но

 

этотъ

 

критергй

 

для

 

должности

 

благочиннаго

 

совсемъ

не

 

подходить.

 

Служба

 

требуетъ

 

правдивости,

 

аккуратности,

авторитетности,

 

строгости, — все

 

такихъ

 

качествъ,

 

которыя

 

при

трудностяхъ

 

священническаго

 

служенія,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

при

 

несоответствіи

 

большинства

 

пастырей

 

своему

 

назначенію,

съ

 

другой,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

пріятны

 

подведомому

 

духовенству.

Проявить

 

требуемыя

 

службой

 

качества

 

благочинный

 

можетъ

только

 

въ

 

томъ

 

случае,

 

если

 

онъ

 

не

 

«калифъ

 

на

 

часъ»,

 

а

 

уве-

ренъ

 

въ

 

продолжительномъ

 

своемъ

 

служеніи.

 

И

 

12

 

летъ

 

должны

быть

 

признаны

 

срокомъ

 

минимальнымъ.

 

Періодъ

 

въ

 

12

 

летъ

долженъ

 

быть

 

признанъ

 

нормальнымъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

этотъ

 

срокъ

 

даетъ

 

и

 

права

 

по

 

закону:

 

на

 

полученіе

 

ордена

 

св.

Анны

 

3-й

 

степени

 

и

 

прибавку

   

къ

 

пенсіи

 

по

   

60

 

руб.

   

въ

   

годъ.

Не

 

видя

 

добра

 

отъ

 

действія

 

выборнаго

 

начала

 

при

 

3-хлет-

немъ

 

служеніи

 

благочиннаго,

 

мы

 

видимъ

 

недостатки

 

и

 

въ

 

на-

стоящемъ

 

порядке

 

назначенія

 

благочинныхъ.

 

Что

 

они

 

назна-

чаются

 

не

 

всегда

 

удачно,

 

показываетъ

 

то,

 

что

 

благочинные

 

то

И

 

дѣло

 

сменяются.

 

По

 

нашему

 

мненію,

 

полезно

 

было

 

бы

 

при

назначеніи

 

новаго

 

благочиннаго

 

поступать

 

такъ:

 

въ

 

некоторыхъ

случаяхъ,

 

когда

 

епархіальное

 

начальство

 

не

 

имеетъ

 

для

 

дан.

наго,

 

округа

 

заведомо

 

годнаго

 

кандидата

 

въ

 

благочинные,

 

за-

прашивать

 

окр.угъ,

 

кого

 

бы

 

онъ

 

желалъ

 

иметь

 

таковымъ,

 

и

 

уже

такого

 

избранника,

 

при

 

неименіи

 

препятствій,

 

назначать,

 

безъ

определенія

 

срока

 

продолжительности

 

его

 

службы,

 

какъ

 

это

Дѣлается

 

и

 

теперь.

 

Авторитетъ

 

епархіальной

 

власти

 

такой

 

і

 

си-

стемой

 

не

 

былъ

 

бы

 

нисколько

 

поколебленъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

—

выборное

   

начало

   

получило

 

бы

 

некоторое

 

частичное

 

примененіе.)

Новый

 

родъ

 

службы.

 

Въ

 

Подольской

   

епархіи

   

отъ

   

изда>;
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нія

 

местныхъ

 

епархіальныхъ

 

органовъ

 

печати:

 

газеты

 

«Подолія»

и

 

еженед.

 

журнала

 

«Православ.

 

Подолія»

 

образовался

 

дефицитъ

въ

 

10000

 

руб.

 

Подписная

 

плата

 

за

 

оба

 

изданія

 

въ

 

10

 

руб.

 

не

могла

 

покрыть

 

расходовъ

 

по

 

изданію,

 

и

 

потому

 

епархіальный

съездъ

 

хотЬлъ

 

прекратить

 

оба

 

изданія

 

и

 

взаменъ

 

ихъ

 

издавать

дешевый

 

епарх.

 

оргэнъ,

 

стоимостію

 

не

 

дороже

 

5

 

рублей,

 

вроде

нашихъ

 

епарх.

 

ведомостей.

 

Преосвященный

 

Серафимъ

 

не

 

со

 

j

гласился

 

съ

 

постановленіемъ

 

съезда,

 

находя,

 

что

 

существованіе

такихъ

 

органовъ

 

печати,

 

какъ

 

„Подолія"

 

и

 

„Прав.

 

Подолія^

 

въ

настоящее

 

время

 

крайне

 

необходимо,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

православ-

ную

 

церковь

 

и

 

на

 

русскую

 

народность

 

въ

 

последнее

 

время

 

опол->

чились

 

сильные

 

враги:

 

полонизмъ,:

 

католицизмъ

 

и

 

штундизмъ,

въ

 

борьбе

 

съ

 

которыми

 

нужна

 

помощь

 

хорошо

 

поставленныхъ

православно-русскихъ

 

печатныхъ

 

изданій.

 

Посему

 

преосвящен-

ный

 

Серафимъ

 

указалъ:

 

„1)

 

оставить

 

оба

 

изданія

 

въ

 

прежнемъ

виде

 

съ

 

прежними

 

редакторами,

 

программами

 

и

 

подписной

 

це-

ной;

 

2)

 

дефицитъ

 

покрыть

 

заимообразно

 

изъ

 

суммъ

 

свечного

завода;

 

3)

 

для

 

разработки

 

пастырскихъ

 

и

 

другихъ

 

вопросовъ

и

 

для

 

сотрудничества,

 

въ

 

епархіальныхъ

 

изданіяхъ

 

учреждаются

должности

 

безіілатныхъ

 

сотрудниковъ- корреспондентовъ

 

въ

епархіи",

 

По

 

силе

 

такого

 

распоряженія,

 

каждое

 

благочиніе

 

обя-
зано

 

на

 

пастырскомъ

 

собраніи

 

избрать

 

на

 

3

 

года

 

сотрудника-

корреспондента

 

и

 

кандидата

 

ш

 

нему.

 

Сотрудники

 

должны

 

со-

ставлять

 

статьи

 

по

 

вопросамъ

 

пастырскаго

 

служенія

 

и

 

другимъ,

касающимся

 

какъ

 

местнаго

 

благочинія,

 

такъ

 

и

 

всей

 

епархіи,

 

й
представлять

 

ихъ

 

для

 

безплатнаго

 

печатанія

 

въ

 

редакціи

 

епар-

хіальныхъ

 

органовъ;

 

понесенные

 

ими

 

труды

 

будутъ

 

записываться

въ

 

послужные

 

списки,

 

и

 

наиболее

 

отличивші.

 

•

 

будутъ

 

отъ

епархіальнаго

 

начальства

 

получать

 

награды.

 

Такъ

 

какъ

 

изданія
чрезъ

 

участіе

 

безлатныхъ

 

сотрудниковъ

 

удешевятся,

 

то

 

отъ

подписной

 

платы

 

(10

 

руб.)

 

будутъ

 

остатки,

 

кг ими

 

и

 

покроется

современемъ

 

образовавшійся

 

дефицитъ.

                                 

внуір
Нужно

 

отметить

 

новую

 

идею,

 

данную

 

преосвященнымъ

Подольской

 

епархіи.

 

Можетъ

 

быть,

 

она

 

заслуживаетъ

 

примене-

нія

 

и

 

въ

 

нашей

 

епархіи.

 

Духовенство

 

наше

 

не

 

совсемъ

 

довольно

своимъ

 

органомъ:

 

Еп.

 

Вед.

 

многимъ

 

кажутся

 

тощими

 

и

 

редко

выходящими.

 

Правда,

 

редакція

 

ихъ

 

имеетъ

 

не

 

мало

 

статей,

 

при-

сланныхъ

 

для

 

печати,

 

но

 

оне

 

не

 

все

 

могутъ

 

быть

 

печатаемы

изъ-за

 

неименія

 

достаточныхъ

 

суммъ

 

для

 

ихъ

 

оплаты;

 

не

 

гово-

рить

 

уже

 

о

 

тбхъ,

 

которыя

 

не

 

попадаютъ

 

въ

 

печатвѴипо'\\недо-
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статку

 

внутреннихъ

 

достоинствъ.

 

Многіе,

 

наверно,

 

стали

 

бы

 

со-

ставлять

 

статьи,

 

имея

 

въ

 

виду

 

заслужить

 

поощреніе

 

по

 

службе.

До

 

сего

 

времени

 

на

 

служеніе

 

обществу

 

перомъ,

 

особенно

 

гіеромъ

публициста,

 

смотрели

 

въ

 

духовномъ

 

міре

 

довольно

 

косо.

 

Но

вотъ

 

жизнь

 

научаетъ

 

смотреть

 

на

 

это

 

более

 

благосклонно.

 

Да-

же,

 

какъ

 

видимъ,

 

служеніе

 

на

 

писательскомъ

 

поприще

 

начинаютъ

находить

 

заслуживающимъ

 

награды.

Если

 

бы

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

создался

 

институт*

 

безплат-

ныхъ

 

выборныхь

 

корреспондентовъ-сотрудниковъ,

 

то

 

наши

 

Епарх.

Ведомости,

 

при

 

незначительномъ —можетъ

 

быть — возвышеніи

 

це-

ны,

 

могли

 

бы

 

выходить

 

или

 

въ

 

прежнемъ

 

объеме

 

во

 

вдвое

 

крат-

чайшій

 

срокъ,

 

или

 

въ

 

двойномъ

 

размерѣ

 

въ

 

прёжній

 

2-недель-

ный

 

срокъ.

Начйнаніе

 

Подольска™

 

преосвященнаго

 

желательно

  

видеть

предметомъ

 

обсужденія

 

на

 

благочинническихъ

 

собраніяхъ

 

нашей

енархіи

 

и

 

внесеніяна

 

будущій

 

епархіальный

 

съездъ.
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Содержаніе:

 

1)

 

Учадіе

 

о

 

Вогоискуиленія. —Священника

 

Александра

 

Ро-

ждествонскаго.

 

2)

 

Первые

 

обитатели

 

Соловецкпхъ

 

острововъ

 

п

 

годъ

 

оонованія

 

Соло-

воцкаго

 

монастыря.

 

(Къ

 

450-лѣтію

 

его

 

существованія:

 

1459

 

—

 

1909

 

годъ). —Н.

 

Баже-

нова.

 

3)

 

КашішрскШ

 

Влаговѣщенскій

 

монастырь. —А.

 

Соловьева.

 

4)

 

По

 

поводу

 

25>чѣтія

Церковпо-приходскпхъ

 

школъ.— К.

 

о)

 

Пастырскія

 

думы. —Священника

 

Вл.

 

Г.

 

й)

 

Со

странпцъ

 

жизни. — Н.

 

Колосова.

 

7)

 

Извѣстія

 

и

 

вамѣтки.

 

8)

 

Объявлелія.

Печатать

 

дозволяется.

 

Сиабирскъ.

 

15

 

іюля

 

1909

 

года.

Цензоръ

 

протоіерей

   

Серпи

 

Модвѣдновъ.
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За

 

Редактора.

 

А.

 

Соловьевъ.
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Принимается

 

подписка

 

на

 

три

 

органа

 

періоднческой

 

печати;
ежедневная

 

политическая

 

газета

Ежемѣсячнаго

 

Оогословскаго

 

и

 

мйссіоневскаго

 

вднала

-„НиссіонврсЕОѲ

 

00озрѣніе е
п

 

(52 .

 

№№)

 

популярнаго

  

литературваго

   

богословскаго

  

аполо-

гетическаго

 

журнала

„Голоеъ

 

Истины"
Подписавшіеся

 

на

 

все

 

три

 

органа

 

съ

 

приложеніями

 

высы-

лаютъ

 

10

 

р.,

 

причемъ

 

допускается

 

разсрочка

 

въ

 

платеже

 

под-

писной

 

суммы,

 

а

 

именно:

 

при

 

подписке

 

вносится

 

-5

 

р.

 

и

 

после
праздника

 

Св.

 

Пасхи,

 

но

 

не

 

позже

 

мая

 

месяца — остальные

 

5

 

р.

knnnunn-L"— единственнмя

 

въ

 

Россіи

 

ежедневная

 

га-
мПиликиЛЬ

 

зета,

 

которая

 

посвящена

 

внутренней

 

и

 

внеш-

ней

 

политике,

 

общественной

 

жизни,

 

литературе,

 

науке

 

и

 

ис-

кусству,

 

а

 

также

 

запросамъ

 

духовной

 

и

 

религіозной

 

жизни,

и

 

широкому

 

осведомленію

 

жизни

 

Церкви

 

православной

 

и

 

дру-

гихъ,

 

существующихъ

 

въ

 

Россіи,

 

исповеданій

 

и

 

религій.

„КОЛОКОЛЪ" —органъ

 

національной

 

печати,

 

но

 

чуждый

партійныхъ

 

крайностей,

 

правдивый

 

и

 

безпристрастный.

По

 

полноте

 

сведбній

 

о

 

политической,

 

общественной

 

и

 

цер-

ковной

 

жизни,

 

„Колоколъ"

 

вполне

 

заменяетъ,

 

особенно

 

для

провинціальн.

 

читателей,

 

два

 

органа— светскую

 

газету

 

и

 

цер-

ковную.

Въ

 

„КОЛОКОЛЪ"

 

даются

 

подробные

 

отчеты

 

собственныхъ

корреспондентовъ

   

о

 

заседаніяхъ

 

Государственной

 

Думы

 

и

 

Совета.

Въ

 

общественно-политическомъ

 

отделе

 

газеты

 

въ

 

каждомъ

№

 

помещаются

 

руководящія

 

статьи

 

какъ

 

по

 

вопросамъ

 

поли-

тики,

 

такъ

 

и

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

телеграммы

агентства

 

и

 

собственныхъ

 

корреспондентовъ,

 

все

 

новости

 

дня

 

и

прочія

 

газетныя

 

сведЬнія

 

о

 

жизни

 

столицъ

 

и

 

провинціи,

 

посто-

янныя

 

вести

 

отъ

 

собственныхъ

 

корреспондентовъ

 

изъ

 

Москвы,

Кіева,

 

Харькова,

 

Финляндіи

 

и

 

друг,

 

местностей.

Въ

 

церковномъ

 

отделе

   

ведутся

   

ежедневныя

   

сообщенія

   

о



*.

   

2

    

-

действіяхъ

 

и

 

распоряженіяхъ

 

синодальной

 

и

 

епархіальныхъ

 

вла-

стей,

 

хроника

 

церковно

 

приходской

 

жизни

 

православной

 

Россіи,

летопись

 

религіозно-бытовой

 

жизни

 

расколо-сектантства,

 

ино-

славія,

 

иноверія.

 

Редакція

 

располагаетъ

 

во

 

всехъ

 

епархіяхъ

 

сво-

ими

 

корреспондентами.

Въ

 

фельетонахъ

 

„Колокола"

 

печатаются,

 

критическіе

 

очер-

ки

 

обществ,

 

жизни,

 

разсказы,

 

романы

 

и

 

повести.

 

Въ

 

1909

 

г.

печатается

 

бытовой

 

романъ

 

захватывающая

 

интереса

 

.

 

Е.

 

Ша-

бельской

 

„Таинственное

 

наследство";

 

въ

 

портфелѣ

 

редакціи

 

на-

ходится

 

также

 

оригинальный

 

романъ

 

„Мертвая

 

петля"

 

извест-

ной

 

писательницы

 

В.

 

И.

 

Крыжановской

 

(Рочестеръ),

 

имеющій

современное

 

общественно-политическое

 

значеніе

 

въ

 

сфере

 

ев-

рейскаго

 

вопроса,

 

а

 

также

 

патріотическая

 

поэма

 

изъ

 

временъ

польскаго

 

возстанія

 

въ

 

стихахъ

 

известной

 

писательницы

 

Еліаше-

вичъ— Жандръ

 

„За

 

Родину",

 

переводный

 

романъ

   

изъ

   

японской

жизни.

                                                                                

п

п

                              

і

                  

іопп

 

.s

             

„

Подписная

 

годовая

 

цена

 

на

 

газету

 

„лолоколъ"

 

съ

   

прило-

женіемъ

 

(52

 

№№)

 

апологетическаго

 

еженедельника

 

«Голосъ

 

Ис-

тины»

 

шесть

 

рублей,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.,

 

на

 

4

 

месяца

 

2

 

руб.,

 

на

2

 

месяца

 

1

  

р.,

 

на

 

Тмесяцъ

 

50

 

к.,

  

за

 

границу

 

цена

 

удваивается!
_________

ГОЛОСЪ

   

ИСТИНЫ"

 

; '

Апологетическое

 

еженедельное

 

иллюстрированное

 

изданіе
(52

 

№№)

 

„Голосъ

 

Истины"

 

предназначается

 

къ

 

посильному

 

удо-

влетворенію

 

техъ

 

духовно-литературныхъ

 

текущихъ

 

нуждъ

 

пра-

вославной

 

апологетики

 

и

 

полемики,

 

которыя

 

выяснены

 

на

 

Кіев-
скомъ

 

всероссійскомъ

 

миссіонерскомъ

 

съезде.
„Голосъ

 

Истины"

 

выходить

 

въ

 

светъ

 

подъ

 

редакціей

 

В.
М.

 

Скворцова

 

и

 

при

 

ближайшемъ

 

участіи

 

профессора-протоіерея,
члена

 

Г.

 

Совета,

 

Т.

 

И.

 

Буткевича

 

(апологетическій

 

отдѣлъ),

проф.

 

И.

 

И.

 

Соколова

 

(православной

 

востокъ),

 

протоіерея

 

о.

I-

 

I.

 

Восторгова

 

(проповедническій

 

отделъ),

 

И.

 

Е.

 

Айвазова

 

(по-
лемическій

 

отд.)

 

свящ.

 

Е.

 

Ландышева

 

и

 

мн.

 

др.

ПРОГРАММА

 

„ГОЛОСА

 

ИСТИНЫ".
Отд.

 

I.

 

Живое

 

слово.

 

Христіанскіе

 

отклики

 

на

 

важнейшія
событія

 

нашей

 

современности;

 

церковно-историческія

 

справки,

 

и

агіологическія

 

заметки

 

о

 

празднуемыхъ

 

дняхъ

 

и

 

святыхъ

 

теку-

щей

 

недели.

       

, н

 

п ,||,

   

R jj

Отд.

 

II.

 

За

 

веРУ'

 

и

 

противъ

 

неверія.

 

Церковно-богословское
и

 

научно-филосовское

 

оправданіе

 

веры

 

противъ

 

матеріализма,
атеизма

 

и

 

другихъ

 

видовъ

 

современнаго

 

безбожія,

 

(аподргія) —

христіанства

 

въ

 

области

 

основныхъ

 

догматовъ

 

противъ

 

иновергя
и

 

лжеверія,

 

новохристіанства,

 

обновленчества

 

и

 

др.

 

— Защита
православной

 

Церкви,

 

какъ

 

истинной

 

хранительницы

 

Христова
и

 

апостольскаго

 

ученія

 

(противъ

 

латинства,

   

протестантизма

    

s



—

    

3

   

—

сектанства

 

въ

 

разныхъ

 

видахъ

 

инославн.

 

исповеданій),

 

опро-

верженіе

 

соціализма.
Отд.

 

III.

 

Домашняя

 

беседа.

 

Статьи

 

для

 

чтенія

 

въ

 

семье,
школе,

 

въ

 

благочестивыхъ

 

собраніяхъ.

 

Святоотеческія

 

мысли

 

и

изреченія

 

духовныхъ

 

и

 

светскихъ

 

учителей

 

христіаиской

 

жизни

и

 

патріотической

 

мысли.

 

Беллетристическіе

 

разсказы

 

и

 

очерки

изъ

 

народно

 

бытовой

 

и

 

военной

 

жизни.

Отд.

 

VII.

 

Нужды

 

и

 

недоуменія

 

деревни.

 

Заявленія

 

и

 

за-

просы

 

пастырей

 

и

 

мірянъ

 

и

 

ответы.
Отд.

 

VIII.

 

Полезные

 

советы

 

и

 

указанія

 

(изъ

 

области

 

ги-

гіены,

 

домоводства,

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

друг.).
Отд.

 

IX.

 

Со

 

скрижалей

 

сердца

 

(дневникъ

 

редактора).
Годовая

 

подписная

 

цена

 

еженедельника

 

„Голосъ

 

Истины"
при

 

отдельной

 

подписке — 3

 

руб.,

 

на

 

полгода — 1

 

руб.

 

50

 

коп.

Подписчики

 

„Мисс.

 

Обозренія"

 

и

 

„Колокола"

 

получаютъ

 

„Го-
лосъ

 

Истины"

 

безплатно.

„МИССІОНЕРСКѲЕ

   

ОБОЗРѢШЕ"
Держась

 

той

 

же

 

программы,

 

какую

 

органъ

 

миссіи

 

выпол-

нялъ

 

въ

 

теченіе

 

XIII

 

л.

 

своей

 

посильной

 

службы

 

Церкви

 

и

 

Оте-
честву,

 

въ

 

новомъ

 

XIV

 

г.

 

своего

 

издательства

 

редакція

 

особое
вниманіе

 

обратитъ

 

на

 

полноту,

 

жизненность

 

и

 

разнообразіе

 

со-

держанія

 

миссіонерскихъ

 

сведеній,

 

въ

 

особенности

 

же

 

полеми

ческаго

 

и

 

библіографическаго

 

отделовъ,

 

на

 

обозреніе

 

расколо-

сектантской

 

журналистики

 

и

 

критики

 

новыхъ

 

полезныхъ

 

для

миссіи

 

книгъ,

 

на

 

разборъ

 

противо-христіанскихъ

 

безбожныхъ
лжеученій

 

и

 

др.

«Мисс.

 

Обозр.»,

 

какъ

 

и

 

за

 

все

 

ХШ

 

летъ

 

своего

 

изданія,
останется

 

не

 

только

 

научно-спеціальнымъ,

 

но

 

и

 

жизненнопо-

пулярнумъ

 

органомъ.

1)

   

12

 

книжекъ

 

журнала,

 

въ

 

увеличенномъ

 

противъ

 

преж-

няго

 

количестве

 

печатныхъ

 

листовъ

 

по

 

прежней

 

программе.
2)

  

Избранныя

 

слова

 

и

 

речи

 

сѵнодальнаго

 

миссіонера-про-
поведника'и

 

церковно

 

политическаго

 

деятеля,

 

протоіерея

 

I.

 

I.
Восторгова,

 

заключающія

 

въ

 

себе

 

отклики 1

 

на

 

политическія

 

и
общественныя

 

событія

 

последНихъ

 

летъ-выпускъ

 

П.
3)

  

24

 

№№

 

миссіонерскихъ

 

и

 

апологетическихъ

 

'лист'ковъ
и

 

брошюръ

 

народно-миссіонерской

 

библіотеки.
Подписная

 

годовая

 

цена

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

со

 

всеми

 

прило-
женіями

 

6

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.'
Подписавшіеся

 

на

 

журналъ

 

„Мисс.

 

Обоз

 

"

 

и

 

газету

 

„Коло-
колъ"—

 

вносятъ

 

10

 

руб.

 

за

 

оба

 

изданія,

 

при

 

чемъ

 

имеютъ

 

пра-
во

 

на

 

полученіе

 

1

 

экз.

 

„Голосъ

 

Истины"

 

й.'листковъ.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Невскій.

 

153.

Цена

 

на

 

журн.

  

„Мисс.

 

Обозр."

 

вместе

   

съ

   

жур.

   

.Голосъ
„

 

гамтооп

 

ж

    

"

              

idHtfoH'jo
Истины"

 

на

 

годъ

 

6

 

руб.,

 

на

 

ф

 

года

 

3

 

руб.
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