
ВЫХОД

 

Я

 

ТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

   

ИѢСЯЦЪ.

Ш

 

10

    

Ш

  

15-го

 

сентября-
-го

 

октября. и.
годъ

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Сим-
бирской

 

Духовной

 

Конснсторіи.
Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

доставкою

 

п

 

пере-

сылкою

 

4.

 

руб.

 

so

 

коп.

ХХѴІІІ.Ц

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства

 

обществу

 

крестьянъ

 

с.

 

Курмачкасъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

за

 

употребленіе

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

на

 

наружную

 

окраску

 

при-

ходскаго

 

храма

 

695

  

рублей.

------------«іс=зі=іс=аі& -----------

Движеніе

 

и

 

пёрѳмѣны

 

по

 

службѣ.

Резолюциями

 

Его

 

Преосвященства:

10

 

августа

 

священяикъ

 

с.

 

Найманъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

Іоаннъ

 

Спасскій,

 

согласно

 

прошепію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ;

12

 

августа

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

СурскагоШайдана,

 

Алатыр-

скаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Никулинъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

псаломщика;

12

 

августа

 

и

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Кивати,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

Трофимъ

 

Анисямовъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика;

При

 

семь

 

№

 

прилагается

 

обьявленіе

 

отъ

 

фирмы

 

„ПРОВОДНИКЪ".
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12

   

августа

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

 

с.

 

Паиузы,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

Николай

 

Элпидинъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика;

13

   

августа

 

псаломщикъ

 

с.

 

Старыхъ

 

Айбесь,

 

Буинскаго

уѣзда,

 

Архипиъ

 

Дорогайкинъ

 

порѳмѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Сугуть,

 

того

же

 

уѣзда;

13

   

августа

 

запрещенный

 

въ

 

священнослуженіи

 

діаконъ

 

Ала-

тырской

 

Казанской

 

церкви

 

Ѳеодоръ

 

Семеновъ

 

назначенъ

 

и

 

д.

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Мальцовѣ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда;

14

   

августа

 

учитель

 

Сутяженской

 

второклассной

 

школы

 

Ни-

колай

 

Городецкій

 

назначенъ

 

на

 

свящовничоское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Най-

манахъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда:

14

 

августа

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

•

 

Сюксюма,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

запрещенный

 

діаконъ

 

Леонидъ

 

Бѣлозорскій,

 

по

 

разрѣшѳ-

ніи

 

свящѳннеелужѳнія,

 

назначенъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

Поселкахъ,

 

того

 

же

 

уѣзда;

14

 

августа

 

и

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Бобарыкина,

 

Сызранскаго

уѣзда,

 

Сѳргѣй

 

Косолобовъ

 

пѳрѳмѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Нижнюю

 

Мазу,

того

 

же

 

уѣзда;

14

   

августа

 

діаконъ

 

с.

 

Сутяжнаго,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

Викторъ

 

Листовъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Палатово,

 

Карсунскаго

 

уѣзда;

15

   

августа

 

свящѳнникъ

 

с.

 

Пичѳуръ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Руднѳвъ

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

духовника

 

3

 

округа

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

согласно

 

прошонію;

15

 

августа

 

священнакъ

 

с.

 

Теплаго

 

Стана,

 

Сызранскаго

уѣзда,

 

Александръ

 

Писарѳвъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Подвалье,

 

Оен-

гилеевскаго

 

уѣзда:

15

 

августа

 

псаломщикъ

 

с.

 

Воецкаго,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,,

Николай

 

Архангельскій

 

уволенъ

 

отъ

 

должности,

 

согласно

 

про-

шѳнію;

19

 

августа

 

священникъ

 

с.

 

Кармалейскаго

 

Гарта,

 

Алатыр-

скаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Иваповъ

 

пѳремѣщѳнъ

 

въ

 

с.

 

Барышсвую

Слободу,

 

того

 

же

 

уѣзда;

19

 

августа

 

священникъ

 

с.

 

Труслейки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Знамѳнскій

 

и

 

Юлова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Алоксандръ

 

Архан-
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гельскій,

 

взаимно

 

перѳмѣщенные,

   

согласно

   

прошенію,

   

оставлены

па

 

прсліпихъ

 

мѣстахъ;

19

   

августа

 

заштатный

 

священникъ

 

с.

 

Панулева,

 

Ардатов-.

скаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Листовъ

 

назначенъ

 

на

 

священническое

мѣсто

 

въ

 

повооткрытомъ

 

приходѣ

 

с.

 

Богатиловки,

 

Курмышска-

го

 

уѣзда;

20

   

августа

 

псаломщикъ

 

с.

 

Беклемишева,

 

Карсунскаго

 

уѣз-

да,

 

Николай

 

Троицкій

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Барашово,

 

Алатырска-

го

 

уѣзда;

20

 

августа

 

и.

 

обяз.

 

псаломщика

 

с.

 

Никольскаго,

 

Сенгилѳ-

евскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Манакинъ

 

поремѣщопъ

 

въ

 

с.

 

Беклеми-

шева,

 

Карсунскаго

 

уѣзда;

20

 

августа

 

учитель

 

Ратовской

 

второклассной

 

школы

 

Пан-

телоимопъ

 

Троицкій

 

назначенъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

Кармалойскомъ

 

Гартѣ.

 

Алатырскаго

 

уѣзда;

20

   

августа

 

окончившій

 

миссіонерскіѳ

 

Казанскіе

 

курсы

 

Евфи-

мій

 

Петровъ

 

назначенъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Старыхъ

Алгашахъ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда;

21

   

августа

 

псаломщикъ

 

с.

 

Курмачкасъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Ремезовъ

 

пѳремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Воецкое,

 

Карсунскаго

 

уѣзда;

21

 

августа

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

Симбирской

 

дух.

 

сомина-

ріи

 

Дмитрій

 

Ахматовъ

 

назначенъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

церкви

 

с.

Сюксюма,

 

Карсунскаго

 

уѣзда;

21

 

августа

 

оконч.

 

курсъ

 

въ

 

Симб.

 

дух.

 

семинаріи

 

Влади-

міръ

 

Богоявленскій

 

назначенъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

Курмачкасахъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда;

26

 

августа

 

священники

 

селъ

 

Труслейки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Знаменскій

 

и

 

Жукова,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Бла-

говидовъ

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого;

26

 

августа

 

псаломщикъ

 

с.

 

Станашъ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

Евлампіі

 

Николаевъ

 

перѳмѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Богатиловку,

 

того

 

же

 

уѣзда;

18

 

августа

 

исп.

 

об.

 

псаломщика

 

с.

 

Балдасева,

 

Ардатов-
скаго

 

уѣзда,

 

Антонъ

 

Шикуновъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

пса-

ломщика.
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26

   

августа

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симб.

 

дух.

 

семинаріи

Лѳонидъ

 

Знамѳнскій

 

назначенъ

 

на

 

псаломщическоо

 

мѣсто

 

въ

 

с.

Александрове,

 

Ксрсунскаго

 

уѣзда;

27

   

августа

 

псаломщикъ

 

с.

 

Еделева,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Алѳк-

сѣй

 

Степановъ

 

перѳмѣщѳнъ

 

въ

 

с.

 

Лапшанку,

 

Сенгилеевскаго

уѣзда;

27

 

августа

 

псаломщикъ

 

с.

 

Ермакова,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Ефремъ

 

Семеновъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Ерпѳлево,

 

Курмышскаго

уѣзда;

27

 

августа

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Симб.

 

духовной

 

соминаріи

Александръ

 

Алексѣевскій

 

назначенъ

 

на

 

псаломщичоскоѳ

 

мѣсто

 

въ

с.

 

Ермаково,

 

Сызранскаго

 

уѣзда;

— псаломщикъ

 

с.

 

Тарасова,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

Тархановъ

 

уволенъ

 

за

 

штатъ;

24

 

августа

 

бывшій

 

псаломщикъ

 

с.

 

Куракина,

 

Ардатовскаго

уѣзда,

 

Павелъ

 

Кассеньевъ

 

допущенъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

при

 

церкви

 

с.

 

Баратаевки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

должности

 

цѳрковныхъ

 

старостъ

 

при

 

церквахъ:

 

14

 

ав-

густа

 

с.

 

Хоршевашъ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Василій

Алѳксандровъ;

 

18

 

августа

 

сельца

 

Гудимовки,

 

Ардатовскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Стеианъ

 

Артамоновъ;

 

18

 

августа

 

с.

 

Ана-

стасова,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Семенъ

 

Козловъ

 

и

26

 

августа

 

с.

 

Морквашъ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Мак-

симъ

 

Золотенковъ,

 

избранный

 

вмѣсто

 

уволеннаго

 

отъ

 

должно-

сти

 

старосты,

 

согласно

 

прошѳнію,

 

крестьянина

 

Петра

 

Курушина.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

1

сентября

 

с.

 

г.

 

утвержденъ

 

составъ

 

вновь

 

открываемаго

 

церковно-

приходскаго

 

попечительства

 

въ

 

дер.

 

Сурскихъ

 

.Вершинахъ,

 

Сыз-

ранскаго

 

уѣзда.
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Умергліѳ:

 

26

 

іюля

 

діаконъ

 

с.

 

Бортсурманъ,

 

Курмышскаго

уѣзда,

 

Петръ

 

Боголюбовъ;

 

27

 

іюля

 

заштатный

 

пеаломщикъ

 

села

Княжей

 

Горы,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Телемаковъ;

 

5

 

ав-

густа

 

заштатный

 

діаконъ

 

с.

 

Найманъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Ѳео-

доръ

 

Сергіѳвъ

 

и

 

9

 

августа

 

заштатный

 

діаконъ

 

села

 

Пятины,

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Кеѳнофонтъ

 

Богоявленскій.

о

 

представлѳніи

 

о.о.

   

Благочинными

  

въ

   

Комитѳтъ

   

по

управленію

 

Симбирскимъ

 

ѳпархіальнымъ

 

свѣчнымъ

 

за-

вод

 

омъ

 

6%

 

сбора

 

на

 

устройство

 

общѳжитія

 

при

 

духов-

ной

 

семинаріи.

За

  

1902

  

годъ.

Благочиннымъ

 

2

 

округа

 

Алатырскаго

 

уѣзда

при

 

отяошеніи

 

23

 

декабря

 

1902

 

г.

 

за

 

.№

 

541

 

.

   

333

 

р.

 

51

 

к.

Благочинпымъ

 

1

 

округа

 

Карсунскаго

  

уѣзда

при

 

отношеніи

  

12

 

декабря

 

за

 

Л°

 

630

     

.

       

.

    

123

 

р.

 

20

 

к.

На

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

3%

 

сбора

 

за

 

2

 

половину

 

1902

 

года:

Благочиннымъ

 

4

 

округа

 

Алатырскаго

   

уѣзда

при

 

отношеніи

 

5

 

февраля

 

1903

 

г.

 

за

 

№

 

67

   

.

     

28

 

р.

 

10

 

к.

Благочиннымъ

 

4

   

окр.

   

Ардатовскаго

   

уѣзда

при

  

отношѳніи

 

20

 

декабря

 

1902

 

г.

 

за

 

Лг

 

447

 

.

     

37

 

р.

 

57

 

к.

На

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

6%

 

сбора

 

за

 

1903

 

годъ:

Симбирскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

2

 

округа

 

при

   

отношеніи

 

11
января

 

за

 

л

 

15

 

.

 

.

 

78

 

р.

 

78

 

к.

3

 

окр.

 

при

 

отн.

 

29іюня

 

л

 

341

 

109

 

р.

 

10

 

к.

5

          

„

    

„

     

„

    

,

 

л

 

224

 

133

 

р.

 

27

 

к.

Сенгилеевскій

   

уѣздъ:

Благочин.

 

4

 

окр.

 

при

 

отнош.

 

22

 

іюня

 

№

 

257

    

92

 

р.

 

40

 

к.

Буинскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

2

 

окр.

 

при

 

отнош.

 

27

 

дек.

 

Л»

 

933

 

84

 

р.

 

96

 

к ш

Зокр.

 

,

      

„

      

Зіюлягё378

 

69

 

р.

 

96

 

в.
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Еарсунскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

2

 

окр.

 

при

 

отнош.

 

16

 

дек.

 

л

 

500

 

97

 

р.

 

52

 

к.

4

  

окр.

  

„

      

„

    

22іюлял275

 

100

 

р.

 

23

 

к.

Лрдатовскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

1

 

окр.

 

при

 

отнош.

 

30

 

іюня

 

л

 

260

 

151

 

р.

 

77

 

к.

5

  

окр.

  

„

      

„

       

7

 

іюля

 

Л:

 

305

  

51

  

р.

 

75

 

к.

Курмышскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

4

 

окр.

 

при

 

отнош.

 

20

 

іюнял"

 

41 1

   

91

  

р.

    

ок.

1

  

окр.

  

„

      

„

       

Зіюля№463

  

93

 

р.

 

36

 

к.

2

  

окр.

  

„

      

„

       

2

    

„

   

л

 

242

  

67

 

р.

 

73

 

к.

Ллатырскій

 

уѣздъ:

Благочиннымъ:

 

3

 

окр.

 

при

 

отнош.

   

Зіюля№309

 

71

 

р.

 

20

 

к.

Сызранскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

6

 

окр.

 

при

 

отнош.

   

5іюлял217

 

105

 

р.

 

38

 

к.

1

 

окр.

  

„

      

„16

 

іюля

 

№179

 

150

 

р.

 

19

 

к.

На

 

тотъ-жо

 

предметъ

 

3°/о

 

сбора

 

за

  

1

  

полов.

  

1903

 

года.

Симбирскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

1

 

окр.

 

при

 

отнош.

 

6

 

фев.

 

л"

   

51

 

110

 

р.

 

76

 

к.

4

 

окр.

  

„

      

„

    

25

 

янв.

 

№

   

40

 

66

 

р.

 

92

 

к.

Сызранскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

2

 

окр.

 

нри

 

отнош.

 

26

 

нояб.

 

№

 

351

  

53

 

р.

 

79

 

к.

Зокр.

  

„

      

„

    

23

  

дек.

 

л

 

663

  

27

 

р.

 

23

 

к.

4

  

окр.

 

„

      

„

     

15

 

док.

 

л

 

781

 

34

 

р.

 

32

 

к.

5

  

окр.

 

„

      

„

      

9

 

дек.

 

л

 

383

 

25

 

р.

 

18

 

к.

7

 

окр.

  

„

      

„

     

22

 

дек.

 

№537

  

61

  

р.

 

96

 

к.

Сангшеевскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

1

 

окр.

 

при

 

отнош.

   

3

 

дек.

 

№529

 

79

 

р.

 

20

 

к.

3

  

окр.

  

„

      

„

       

4

 

янв.

 

№

   

1142

 

р.

 

83

 

к.

Буинскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

1

 

окр.

 

при

 

отнош.

   

7

 

янв.

 

№

   

18

 

25

 

р.

 

77

 

к.

4

 

окр.

  

„

      

„

     

26

 

янв.

 

№

     

3

 

18

 

р.

 

75

 

к.

Алатырскгй

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

1

 

окр.

 

при

 

отнош.

 

31

 

дек.

 

л

 

589

 

66

 

р.

 

85

 

к.

4

 

окр.

  

„

      

„

    

12

 

янв.

 

№9

      

28

 

р.

      

„
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Ардатовскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

2

 

окр.

 

при

 

отнош.

 

28

 

дек.

 

№

 

418

 

47

 

р.

   

6

 

к.

3

  

окр.

 

„

      

„

     

28

 

дек.

 

№

 

28

    

40

 

р.

 

37

 

к.

6

  

окр.

 

„

      

„

    

22

 

япв.

 

№

 

42

    

46

 

р.

 

56

 

к.

Карсунскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

3

 

окр.

 

при

 

отнош.

 

за

 

л

 

490

 

38

 

р.

 

31

 

к.

6

 

окр.

 

„

 

„7

 

янв.

 

№9

 

37

 

р.

 

69

 

к.

Курмышскій

 

уѣздъ:

Благочиннымъ

 

3

 

окр.

 

при

 

отнош.

   

2

 

янв.

 

№8

      

37

 

р.

 

38

 

к.

На

 

тотъ-жо

 

предметъ

 

3%

 

сбора

 

за

 

2

 

полов.

 

1903

 

года.

Сызранскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

2

 

окр.

 

при

 

отнош.

 

18

 

іюня№

 

168

 

53

 

р.

 

79

 

к.

7

  

окр.

  

„

      

„

    

22іюнял277

 

61

 

р.

 

89

 

к.

5

  

окр.

 

„

      

,

    

23іюня№227

 

25

 

р.

 

18

 

к.

4

  

окр.

 

„

      

„

    

28

 

іюня

 

№

 

384

 

34

 

р.

 

32

 

к.

3

 

окр.

  

„

      

„

      

4

 

іюля

 

№

 

324

 

27

 

р.

 

23

 

к.

Сеніилеевскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

1

 

окр.

 

при

 

отпош.

 

21

 

іюня№

 

304

 

79

 

р.

 

20

 

к.

3

 

окр.

 

„

      

„

      

7

 

іюля

 

№

 

319

 

42

 

р.

 

83

 

в.

Ардатовскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

4

 

окр.

 

при

 

отнош.

 

24

 

іюня

 

л

 

201

   

37

 

р.

 

58

 

к.

2

 

окр.

  

„

      

„

    

30

 

іюня

 

л

 

239

   

47

 

р.

   

6

 

к.

Зокр.

 

„

      

„

      

1

 

поля

 

№261

   

40

 

р.

 

37

 

к.

Карсунскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

Зокр.

 

при

 

отнош.

 

21

 

іюня№

 

379

 

38

 

р.

 

31

 

к.

6

  

окр.

 

„

      

„

      

5

 

іюля

 

№

 

223

 

37

 

р.

 

69

 

к.

Симбирскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

4

 

окр.

 

при

 

отнош.

   

9іюля№321

  

66

 

р.

 

92

 

в.

Еурмышскгй

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

Зокр.

 

при

 

отнош.

   

9іюля№259

 

39

 

р.

 

14

 

к.

Алатырскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

1

 

окр.

 

при

 

отнош.

 

15

 

іюля№

 

458

 

63

 

р.

 

85

 

к.

4окр.

  

,

      

„

    

16іюля№298

 

26

 

р.

 

39

 

в.



—
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Буинскій

 

уѣздъ:

Благочинными:

 

1

 

окр.

 

при

 

отнош.

   

Зіюля№173

  

23

 

p.

 

61

 

к.

4

 

окр.

  

я

      

„

       

7

 

авг.

    

№

 

91

     

9

 

р.

 

38

 

к.

Извлечете

  

изъ

 

отчета

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденнаго

 

Комитета

 

по

 

сооруженію

 

пра-

вославнаго

 

храма

   

у

   

подножія

   

Балканъ,

   

въ

   

поминованіе

воиновъ,

 

павшихъ

 

въ

 

войну

 

1877—78

 

годовъ.

15-го

 

сентября

 

минувшаго

 

1902

 

года,

 

по

 

время

 

праздно

ванія

 

25-ти-лѣтія

 

защиты

 

Шипкинскаго

 

перевала,

 

совершилось

торжественное

 

освященіо

 

сооруженнаго

 

у

 

подножія

 

Балканъ,

 

близь

с.

 

Шипки,

 

православнаго

 

храма

 

въ

 

память

 

воиновъ,

 

павшихъ

на

 

Балканскомъ

 

иолуостровѣ

 

въ

 

1877

 

—

 

78

 

г.

 

за

 

освобождѳвіе

болгаръ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

храмомъ-памятникомъ

 

освящены

 

также

 

воз-

двигнутый

 

при

 

нѳмъ

 

другія

 

постройки:

 

духовная

 

семинарія,

 

боль-

ница,

 

дома

 

для

 

причта

 

и

 

учительскаго

 

персонала

 

и

 

нѣсколько

хозяйствѳнныхъ

 

сооружѳній.

 

Какъ

 

уже

 

подробно

 

изложено

 

въ

отчетѣ

 

строитѳльнаго

 

Комитета,

 

опубликованпомъ

 

въ

 

апрѣлѣ

прошлаго

 

1902

 

года

 

въ

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомоетяхъ"

 

и

 

другихъ

органахъ

 

русской

 

печати,

 

дѣятольность

 

Комитета

 

продолжалась

около

 

23

 

лѣтъ.

 

Начавъ

 

въ

 

маѣ

 

1879

 

года

 

сборъ

 

пожертвованій

и

 

приступивъ

 

въ

 

1885

 

г.

 

къ

 

строитольнымъ

 

работамъ,

 

Коми-

тотъ,

 

вслѣдствіе

 

возникшихъ

 

въ

 

Болгаріи

 

смутъ,

 

долженъ

 

былъ

въ

 

1888

 

году

 

прекратить

 

работы

 

и

 

только

 

весною

 

1897

 

г.

таковыя

 

могли

 

быть

 

вновь

 

открыты.

Нынѣ,

 

съ

 

передачею

 

въ

 

вѣдѣніе

 

Россійскаго

 

Святѣйшаго

Синода

 

Шиикинской

 

усадьбы,

 

со

 

всѣми

 

сооруженіями

 

и

 

прияад-

лежащимъ

 

къ

 

нимъ

 

инвентаремъ,

 

оканчивается

 

дѣятсльность

Строительнаго

 

Комитета

 

и

 

остается

 

ему

 

лишь

 

дать

 

отчетъ

 

о

тѣхъ

 

донежныхъ

 

средствахъ,

 

какія

 

поступили

 

въ

 

ого

 

распоряжепіѳ

и

 

кавіе

 

изъ

 

нихъ

 

произведены

 

расходы.
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Со

 

времени

 

открытія

 

дѣйствій

 

Коми-

тета,

 

съ

 

мая

 

1880

 

г.

 

по

 

май

 

1903

 

г.,

когда

 

прекратилась

 

ого

 

дѣятѳльность,

 

по-

ступило

 

пожертвованій

 

наличными

 

деньгами

 

435.911

 

p.

 

23 1/2

 

в.

и

 

%

 

бумагами

       

....

            

650

 

„

   

—

    

„

Итого

 

.

       

.

   

436.561

 

р.

 

23Узк.

Въ

 

тѳченіѳ

 

того

 

же

 

времени

 

получено

процентовъ,

 

какъ

 

по

 

%

 

бумагамъ,

 

въ

 

ко-

торыя

 

пожертвованія

 

были

 

обращены,

 

такъ

и

 

по

 

наличнымъ

 

деньгамъ,

 

находившимся

на

 

текущѳмъ

 

счотѣ

 

въ

 

Государственномъ

 

и

другихъ

 

банвахъ

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

посту-

пившіо

 

отъ

 

Государствепнаго

 

Казначейства

въ

 

возмѣщѳніѳ

 

потерь

 

отъ

 

обложопія

 

5°/°
палогоиъ

 

доходовъ

 

съ

 

капиталовъ

 

Комитета)

 

587.326

 

p.

 

38 1/*

 

к.

Приплачоно

 

Государственнымъ

 

Банкомъ

по

 

конвертированнымъ

 

%

 

бумагамъ

 

и

 

по-

ступило

 

въ

 

возмѣщеніе

 

потерь

 

отъ

 

конвѳрсій

    

52.867

 

„

 

51

      

„

Выручено

 

отъ

 

продажи

 

оставшихся

строительныхъ

 

маторіаловъ

 

и

 

прочія

 

мелкія

поступлевія

     

.

                

,

                        

.

           

216

 

я

 

50

     

„

Всего

 

составилось

 

дѳиѳжныхъ

 

средствъ

Комитета

        

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.

 

1.076.971

 

p.

 

62 3/*

 

к.

Веего

 

израсходовано

 

въ

 

продолженіе

23

 

лѣтняго

 

пѳріода

 

дѣятольности

 

Комитета

и

 

прочія

 

статьи

     

.....

   

815.088

 

р.

 

75'/4к.
За

 

вычетомъ

 

этой

 

общей

 

суммы

 

расходовъ

 

изъ

 

общаго

 

при-

хода

 

1.07

 

6.971

 

р.

 

62 3Д

 

к.

 

получается

 

остатокъ

 

261.882

 

р.

87 Уз

 

к.;

 

въ

 

дѣйствитѳльности

 

же

 

остается

 

запаснаго

 

капитала,

заключающегося

 

въ

 

%

 

бумагахъ,

 

на

 

нарицательную

 

сумму

271.700

 

р.

 

и

 

въ

 

наличныхъ

 

деньгахъ

 

3.944

 

р.

   

98

   

к.

  

l),

   

а

М

 

Въ

 

том*

 

числѣ

 

на

 

текущемъ

 

счетѣ

 

въ

 

Государ.

 

Банкѣ

 

2.451

 

р.

01

 

к.,

 

въ

 

Хозяйствен.

 

Управленіи

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

1.150

 

р.

 

49

 

к.

 

и

 

въРос-
сійскомъ

 

Вице-Консульствѣ

 

въ

 

Филиішоііолѣ

 

343

 

p.

 

48

 

к.

 

(311

 

p.

 

50

 

к.

 

и.

85

 

фр.

 

287»

 

с).
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считая

 

%

 

бумаги

 

по

 

биржевому

 

курсу

 

въ

 

суммѣ

 

265.345

 

р.,—

всего

 

приблизительно

 

269.289

 

р.

 

98

 

к.,

 

т.

 

е.

 

болѣѳ

 

противъ

выведеннаго

 

остатка

 

на

 

7.407

 

р.

 

10,-/а

 

к.

 

Разница

 

эта

 

состав-

ляешь

 

полученную

 

отъ

 

покупки

 

и

 

продажи

 

%

 

бумагъ

 

прибыль.

Затѣмъ

 

изъ

 

запаснаго

 

капитала

 

подлѳжатъ

 

отчислѳнію

10.000

 

р.,

 

ассигнованные

 

Комитѳтомъ

 

по

 

сооруженію

 

храма

 

на

построѳпіе

 

при

 

храмѣ

 

дома

 

для

 

инвалидовъ

 

изъ

 

болгарскихъ

ополченцевъ.

 

Проектъ

 

постройки

 

этого

 

дома

 

ВЫСОЧАЙШЕ
одобронъ

 

и

 

наблюдепіѳ

 

за

 

постройкой

 

возложено

 

на

 

строителя

храма

 

А.

 

Н.

 

Померанцева.

Если

 

изъ

 

общей

 

суммы

 

расходовъ

 

815.088

 

р.

 

75

 

к.

 

исклю-

чить

 

1)

 

потери

 

отъ

 

перерыва

 

строитѳльныхъ

 

работъ

 

въ

 

теченіо

9

 

лѣтъ,

 

вслѣдствіе

 

разрушенія

 

зѳмляныхъ

 

работъ

 

и

 

порчи

 

мате-

ріаловъ

 

(89.937

 

p.

 

55

 

к.),

 

2)

 

расходы

 

на

 

охрану

 

и

 

сохраненіѳ

въ

 

течевіо

 

этого

 

періода

 

времени

 

имущества

 

Комитета

 

на

 

Шип-

кѣ

 

(16.376

 

р.

 

67

 

к.)

 

и

 

3)

 

издержки

 

строительнаго

 

Комитета

на

 

восиитаніо

 

болгаръ

 

въ

 

россійскихъ

 

духовно-учебныхъ

 

завѳде-

ніяхъ

 

(55.550

 

р.

 

29Ув

 

к.),

 

итого

 

152.864

 

р.

 

51

 

Уа

 

к.,

 

то

общая

 

стоимость

 

шипкинскихъ

 

сооружѳній

 

опродѣляется

 

цифрою

662.224

 

р.

 

23Уа

 

к.

Изъ

 

озпаченныхъ

 

цифръ

 

видно,

 

что

 

храмъ,

 

съ

 

внутреннею

его

 

отдѣлкою

 

и

 

убранствомъ,

 

стоитъ

 

449.113

 

р.

 

95Уа

 

к.,

 

а

остальныя

 

постройки

 

и

 

сооружѳпія

 

обошлись

 

въ

 

213.110

 

р.

 

28

 

к.

Отъ

 

Комитета

 

Симбирской

 

епархіальной
эмеритальной

 

кассы

иввѣ

 

зц

 

еніѳ.

Извѣщая

 

о

 

смерти

 

діаконовъ

 

селъ:

 

Пятины,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

Ксевофонта

 

Богоявлѳнскаго

 

и

 

Бортсурманъ,

 

Куриышсваго

уѣзда,

 

Петра

 

Боголюбова

 

и

 

священника

 

с.

 

Игнатовки,

 

Сенги-

леевскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Виноградова,

 

Комитетъ

 

эмеритальной

кассы

 

приглашаешь

 

участпиковъ

 

кассы

 

взаимопомощи

 

сдѣлать

 

въ

пользу

 

сѳмействъ

 

уиѳргаихъ

 

установленные

 

взносы.
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ЧОбъявденІдК

Отъ

 

Совѣта

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища.

Совѣтъ

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

симъ

доводитъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

духовенства

 

Симбирской

 

епархіи,

 

что

 

ука-

зомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

20

 

сентября

 

сего

 

1903

 

года

 

за

 

J6

 

8652

разрѣшено

 

Совѣту

 

открыть

 

при

 

училищѣ

 

VII

 

дополнительный

классъ.

 

Извѣщая

 

объ

 

этомъ,

 

Совѣтъ

 

училища

 

приглашаотъ

жолающихъ

 

поступить

 

въ

 

открывающійся

 

"VII

 

классъ

 

къ

 

подачѣ

прошеній.

Пріемъ

 

учеяицъ

 

въ

 

YII

 

классъ

 

будѳтъ

 

производиться

 

на

слѣдующихъ

 

выработанныхъ

 

Совѣтомъ,

 

принятыхъ

 

обще-епархі-

альнымъ

 

съѣздомъ

 

дѳпутатовъ

 

духовенства

 

Симбирской

 

епархіи

 

и

утвержденныхъ

 

Св.

 

Сгподомъ

 

условіяхъ:

 

въ

 

VII

 

классъ

 

прини-

маются

 

дѣвицы,

 

окончившія

 

курсъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

Епархіаль-

номъ

 

жѳнскомъ

 

училищѣ

 

и

 

другихъ

 

епархіальныхъ

 

училищахъ,

а

 

также

 

(если

 

окажутся

 

вакансіи)

 

питомицы

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

завѳденій.

Иноѳпархіальныя

 

.

 

и

 

иносословныя

 

воспитанницы

 

вносятъ

плату

 

за

 

право

 

обученія,

 

раввую

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Бывшія

учѳвицы

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

училища

 

принимаются

 

въ

VII

 

кл.

 

при

 

одобрительныхъ

 

аттестатахъ

 

и

 

свидѣтѳльствахъ

 

о

внѣшкольвомъ

 

повѳдѳніи

 

безъ

 

экзамена,

 

если

 

по

 

окончаніи

 

ими

курса

 

прошло

 

не

 

больше

 

одного

 

года,

 

всѣ

 

прочія

 

дѣвицы—

по

 

экзамену,

 

производимому

 

прииѣнительво

 

къ

 

учебныиъ

 

про-

граммамъ

 

всѣхъ

 

обязательныхъ

 

въ

 

училищѣ

 

прѳдмѳтовъ

 

за

 

шесть

класеовъ

 

(§

 

2-й

 

положонія

 

о

 

VII

 

дополнитѳльномъ

 

классѣ

 

при

Симб.

 

Еаарх.

 

жонск.

 

училищѣ).

Лица,

 

жѳлающія

 

поступить

 

въ

 

YII

 

классъ,

 

подаютъ

 

про-

шенія

 

въ

 

Совѣтъ

 

училища

 

'

 

не

 

ПОЗДнѢе

 

15

 

октября

 

въ

 

йасто-

ящѳмъ

 

случаѣ,

 

вообще

 

не

 

позже

 

15

 

августа,

 

съ

 

приложеніемъ
аттестата

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

средняго

 

учѳбнаго

 

заведенія

 

и

 

сви-

дѣтѳльства

 

о

 

безукоризнѳпномъ

   

повѳденіи

   

за

 

весь

 

внѣшкольный
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поріодъ

 

отъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

(§

 

3-й).

 

Воспитанницы

 

помѣ-

щаются

 

въ

 

общежитіи

 

училища

 

за

 

плату

 

съ

 

духовныхъ

 

80

 

р.,

а

 

съ

 

"иносословныхъ

 

и

 

иноепархіальныхъ,

 

кромѣ

 

платы

 

за

 

право

обучепія,

 

100

 

руб.,

 

или

 

же

 

на

 

квартирахъ

 

у

 

родственниковъ

 

и

'

 

благонадежныхъ

 

лицъ

 

по

 

довѣрію

 

родителей

 

(§

 

5-й).

 

По

 

раз-

-смотрѣніи

 

прошоній

 

Совѣтъ

 

дастъ

 

извѣщѳніѳ

 

принятымъ

 

въ

 

VII

кл.

 

о

 

времени

 

явки

 

къ

 

занятіямъ.

Отъ

 

Правленія

 

Алатнрскаго

 

духовнаго

 

училища.

Для

 

лицъ*

 

желающихъ

 

держать

 

испытанія

 

на

 

званіѳ

 

учи-

теля

 

одноклассной

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

 

Алатырскомъ

духовпомъ

 

учили щѣ,

 

срокомъ

 

Для

 

начала

 

этихъ

 

испытаній

 

на

1903—1904

 

учебный

 

годъ

 

назначены

 

15

 

сентября,

 

1

 

декабря
1903

 

г.,

 

13

 

января

 

и

 

понѳдѣльникъ

 

3-й

 

недѣли

 

Великаго

 

по-

ста

 

1904

 

года.

 

Документы

 

же,

 

требуемые

 

закономъ,

 

означенными

лицами

 

должны

 

быть

 

представлены

 

въ

 

Правленіо

 

училища

 

за-

благовременно,

 

приблизительно

 

за

 

двѣ

 

недѣли

 

до

 

начала

 

испытаній.
.:::

 

іі»

                                               

=====

поступила

 

затЕ»

 

проддікт

НОВАЯ

   

КНИГА

ЕВРЕЙСКІЯ

 

ЛЕГЕНДЫ
по

 

Талмуду,

 

Мидрашимъ

и

 

другимъ

 

первоисточниками,

 

собран,

 

и

 

обработан,

 

въ

 

хронб-
логическомъ

 

порядкѣ

 

И.

 

Б.

 

ЛЕВНЕРОМЪ— т.

 

I

 

(250

 

стран,

болып.

 

формата,

 

около

 

200

 

легендъ)— отъ

 

Сотворенія

 

міра

 

до

смерти

 

Моисея

 

(Пятикнижіе).

 

Ц.

 

съ

 

пѳрѳс.

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

въ

изящн.

 

цорецл.

  

1

 

р.

 

60

 

к.

Оригиналъ

 

одобренъ

 

Учен.Комит.

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.

 

Рус-
jiopoR.

 

сдѣланъ

 

кружкомъ

 

литераторовъ

 

и

 

педагоговъ

 

подъ

 

ре-

даісціей

 

автора.

 

—

 

Много

 

лестныхъ

 

отзывовъ

 

печати.

(Печатается

 

т.

 

II -отъ

 

Іисуса

 

Навина

 

до

 

плѣненія

 

вавилонскаго).

'

 

Адросъ:

 

Издательство

 

„С'юнъ",

 

Варшава,

 

Дѣльная

 

27.

Рвдакторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
'

 

Симбпрскъ.

 

Тйгіо-Лйтографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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ІП

 

15-го

 

сентября—

    

ішуг

 

n
в№

 

І0—1».

     

1-го

 

октября.

       

ШЙ

 

I

 

.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Дагматичѳекоѳ

 

ученіѳ

 

въ

 

поеланіи

 

an.

 

Іакова.
(Up

 

одолженіе).

Г.

Нельзя

 

отрицать,

 

что

 

посланія

 

апостольскія

 

стояли

 

въ

 

весь-

ма

 

тѣсной

 

и

 

живой

 

связи

 

съ

 

жизнью

 

первохристіанскаго

 

обще-

ства,

 

вызывались

 

этой

 

жизнью

 

и

 

отвѣчали

 

па

 

ея

 

вопросы.

 

Мы

видимъ,

 

что

 

въ

 

посланіяхъ

 

выдвигаются

 

на

 

первый

 

планъ

 

тѣ

вопросы,

 

которыми

 

занято

 

было

 

въ

 

данное

 

время

 

христіансйое

сознаніе,

 

и

 

которые

 

требовали

 

неотложнаго

 

и . авторитетнаго

 

раз-

рѣшенія.

 

Посланія

 

были

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

порожденіемъ

историческаго

 

положенія

 

вещей,

 

которое

 

побуждало

 

апостола

 

въ

одномъ

 

посланіи

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

одни,

 

а

 

въ

 

другомъ— на

иные

 

вопросы

 

ученія

 

и

 

жизни.

 

Но

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

къ

 

обыч-
номъ

 

историческомъ

 

памятника

 

вліяніѳ

 

времени

 

сказывается

 

не

только

 

на

 

постановкѣ,

 

но

 

даже

 

и

 

на

 

характерѣ

 

рѣшенія

 

по-

ставленяыхъ

 

вопросовъ,

 

въ

 

паиятникахъ

 

новозавѣтной

 

канопи-

чѳской

 

письменности

 

это

 

вліяніе

 

не

 

могло

 

простираться

 

такъ

глубоко:

 

оно

 

но

 

обусловливало

 

собой

 

самаго

 

рѣшенія

 

выдвига-

емыхъ

 

вопросовъ.

 

Справедливость

 

этой

 

мысли

 

о

 

зависимости

 

апо-

стольскихъ

 

писаній

 

отъ

 

историческихъ

 

условій

 

жизни

 

лервохри-

стіансваго

 

общества

 

можно

 

прослѣдить

 

на

 

примѣрѣ

 

an.

 

Павла,

который

 

къ

 

противовѣсъ

 

іудаистическому

 

направлѳнію,

 

прояви-

вшемуся

 

въ

 

первохристіанскомъ ;

 

обществѣ,

 

развилъ

 

свое

 

ученіе

 

объ
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отношеніи

 

Моисеева

 

закона

   

къ

 

закону

 

благодати.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

правильно

 

понять

 

то

 

или

 

другое

 

произве-

дете

   

апостольское,

   

весьма

 

важно

   

знать,

   

въ

 

какое

   

время

  

оно

ваписино,

 

и

 

тогда

 

можетъ

 

разъясниться,

 

почему

 

оно

 

затрогиваетъ

одни

 

вопросы,

 

совершенно

 

минуя

 

другіѳ,

   

и

 

почему

 

оно

 

и

 

затро-

нутые

 

вопросы

   

раскрываетъ

   

лишь

 

съ

   

нѣкоторыхъ

 

сторонъ.

 

По

отношенію

 

къ

 

посланію

  

св.

 

Іакова

 

возможно

  

точное

   

разрѣшеніе

предварительныхъ

 

вопросовъ

   

о

 

времени

   

и

  

обстоятельствахъ

 

его

написанія

 

представляетъ

 

особую

 

важность,

 

такъ

 

какъ

 

неправиль-

ное

 

разрѣшеніе

 

ихъ

 

дѣлаетъ

 

весьма

 

затруднитольнымъ

 

пониманіе

самаго

 

ученія

 

апостола.

 

Одинъ

 

нѣмецкій

 

ученый,

   

относящій

 

на-

писаніѳ

 

посланія

 

къ

 

70

 

—

 

90

 

годамъ

 

и

 

считающій

 

его

 

поводомъ

—полемику

 

съ

 

ап.

 

Павломъ,

 

прямо

 

заявляетъ,

 

что

 

посланіе

 

св.

Іакова — „загадка"

 

въ

 

исторіи

 

новозавѣной

 

письменности.

   

И

 

та-

кое

 

заявленіе

 

вполнѣ

 

понятно:

 

неправильно

  

установивши

   

хроно-

логическую

 

дату

 

посланія,

   

онъ

 

тѣмъ

 

самьшъ

 

лишилъ

   

себя

 

воз-

можности

 

разгадать

 

эту

 

„загадку".

 

Въ

 

виду

 

этого

 

мы

  

удѣлимъ

вопросу

 

о

 

времени

 

написанія

 

посланія

 

особое

 

вниманіе

   

и

 

поста-

раемся

  

установить

   

его

 

приблизительную

  

хронологическую

   

дату,

именно

   

опредѣлить,

   

написано

   

ли

 

оно

  

до

 

начала

  

миссіонѳрской

дѣятельности

 

an.

 

Павла

 

или

 

же

 

послѣ

  

ея

 

начала.

   

Мы

 

разсмо-

тримъ

   

прежде

 

всего

   

тѣ

   

основанія,

   

по

   

которымъ

   

обыкновенно

относятъ

 

написаніе

 

посланія

 

св.

 

Іакова

 

къ

 

началу

 

60-хъ

 

годовъ.

Говорятъ,

 

что

 

начальный

   

слова

 

посланія— къ

   

двѣнадцати

колѣнамъ

   

разсѣянія— указываютъ

   

на

   

широкое

   

распространен»

христіанства

 

далеко

 

за

 

предѣлами

 

Палестины;

 

а

 

это

  

приложимо

къ

 

тому

 

времени,

 

когда

 

совершалась

 

великая

   

миссіонерская

 

дѣ-

ятельность

 

an.

 

Павла,

 

такъ

 

какъ

 

до

 

начала

 

оя

 

внѣ

 

Палестины

не

 

было

   

христіанскихъ

 

общинъ,

   

къ

   

которымъ

   

могло

   

бы

 

быть

направлено

 

посланіе

 

св.

 

Іакова:

  

такія

 

общины

   

появились

 

лишь

послѣ

 

перваго

 

миссіонерскаго

 

путѳшѳствія

 

апостола

 

языковъ.

   

Но

это

   

утвержденіе

 

о

 

несуществованіи

  

іудео-христіанскихъ

   

общинъ

внѣ

 

Палестины

 

до

 

начала

 

дѣятельности

 

an.

 

Павла

   

рѣшительно

опровергается

   

повѣствованіемъ

   

книги

 

Дѣяній.

   

Разсказавъ

   

объ
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убіѳніи

 

св.

 

Стефана,

 

дѣѳписатель

 

замѣчаѳтъ,

 

что,

 

по

 

случаю

великаго

 

гоненія

 

на

 

церковь

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

.,всѣ,

 

кромѣ

 

апо-

столовъ,

 

разошлись

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ

 

Сиріи

 

и

 

Палестины"

(VIII,

 

1),

 

„прошли

 

до

 

Финикіи

 

и

 

Кипра

 

и

 

Антіохіи,

 

никому

не

 

проповѣдуя

 

слова,

 

кромѣ

 

іудеевъ"

 

(XI,

 

19).

 

Эти

 

гонимые

христіане

 

вмѣстѣ

 

съ

 

новообращенными

 

ими,

 

очевидно,

 

образовывали

особыя,

 

мѣстныя

 

общины

 

въ

 

различныхъ

 

странахъ,

 

смежныхъ

 

съ

Палестиной.

 

И

 

мы

 

видимъ,

 

дѣйствитольно,

 

что

 

въ

 

Дамаскѣ

 

су-

ществовала

 

такая

 

община:

 

преслѣдовать

 

членовъ

 

ея

 

отправился

Савлъ,

 

но,

 

благодаря

 

чудесному

 

обращенію,

 

онъ

 

самъ

 

сдѣлался

членомъ

 

этой

 

общины:

 

„и

 

былъ

 

Савлъ

 

нѣсколько

 

дней

 

съ

учениками

 

въ

 

Дамаск/в"

 

(IX,

 

19).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

существо-

ваніе

 

общинъ,

 

образовавшихся

 

изъ

 

Іерусалимскихъ

 

христіанъ,

разсѣявшихся

 

во

 

время

 

гоненія

 

37-го

 

года,

 

должно

 

стоять

 

внѣ

всякаго

 

сомнѣнія;

 

и

 

эти

 

новыя

 

общины,

 

благодаря

 

миссіонерской

дѣятельности

 

іерусалимскихъ

 

изгнанников^,

 

возрастали

 

быстро

 

въ

своемъ

 

численномъ

 

составѣ:

 

„разсѣявшіеся",

 

по

 

сообщенію

 

дѣе-

писателя,

  

„ходили

 

и

 

благовѣтствовали

 

слово"

 

(VIII,

 

4).
Второе

 

основаніе,

 

по

 

которому

 

написаніе

 

посланія.

 

св.

 

Іакова

пріурочиваютъ

 

къ

 

60-мъ

 

годамъ,

 

касается

 

внутрепняго

 

состоянія
и

   

внѣшней

   

организаціи

   

тѣхъ

   

общинъ,

   

которымъ

   

назначалось

посланіе.

 

Оно,

 

говорятъ,

 

предполагаетъ

 

въ

 

читателяхъ

 

совершен-

ство

 

въ

 

вѣрѣ,

   

такъ

 

какъ

   

оно

 

не

 

учитъ,

   

а

 

лишь

 

напоминаетъ

имъ

 

различный

 

истины

 

вѣры;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

-въ

 

нравствен-

номъ

   

отношеніи

   

оно

   

обнаруживаетъ

   

значительный

   

упадокъ

   

и

ослабленіе

   

первоначальной

   

духовной

   

энергіи.

   

И

 

то,

   

и

 

другое

предполагаетъ

   

довольно

   

продолжительное

   

время

   

существованія
этихъ

 

общинъ.

 

Къ

 

тому

 

же

 

заключенію,

 

говорятъ,

 

приводитъ

 

и

внѣшняя

 

законченная

 

организація

   

ихъ:

 

общины

 

имѣли

 

свои

 

соб-
ственный

 

богослужебныя

 

собранія

 

(II,

 

2)

 

и

 

постоянныхъ

 

духов-

ныхъ

   

руководителей,

   

въ

   

лицѣ

   

пресвитеровъ

   

(V,

   

14).

   

Такое
внѣшнее

 

положеніе

 

общинъ,

 

по

 

посланію

 

св.

 

Іакова,

   

указываетъ

на

 

то

 

время,

 

когда

 

началась

 

деятельность

 

ап.

 

Павла,

   

посланія
котораго

 

вскрываютъ

 

предъ

 

нами

   

такое

 

же

 

состояніе

   

общинной
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жизни.

 

Но

 

всѣ

 

эти

 

соображенія

 

недостаточны

 

для

 

того,

 

чтобы

на

 

основаніи

 

ихъ

 

относить

 

нроисхожденіе

 

посланія

 

въ

 

періодъ

дѣятельности

 

an.

 

Павла.

 

Изъ

 

посланія

 

совершенно

 

не

 

видно

особаго

 

совершенства

 

вѣры

 

у

 

его

 

читателей;

 

если

 

же

 

оно

 

мяло

трактуетъ.

 

объ

 

истинахъ

 

христіанской

 

вѣры,

 

то

 

это

 

объясняется

не

 

тѣмъ,

 

что

 

авторъ

 

его

 

считалъ

 

излишнимъ

 

юворить

 

о

 

нихъ,

какъ

 

и

 

бѳзъ

 

того

 

весьма

 

извѣстныхъ

 

его

 

читателямъ,

 

а

 

по

 

при-

чинѣ,

 

о

 

которой

 

рѣчь

 

будетъ

 

дальше.

 

Упадокъ

 

христіанской

жизни,

 

отмѣчаемый

 

посланіемъ,

 

также

 

не

 

противорѣчитъ

 

его

 

ран-

нему

 

происхожденію,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

словамъ

 

одного

 

ученаго,

 

и

во

 

время

 

Ирода

 

Агриппы

 

могла

 

произойти

 

въ

 

іудео-христіанахъ

такая

 

же

 

реакція

 

въ

 

націально-іудойскомъ

 

направлены,

 

какъ

 

въ

богато

 

надѣленной

 

благодатными

 

дарами

 

Коринѳской

 

общинѣ

проявилось

 

грубо-языческое

 

настроеніо.

 

Присматриваясь

 

къ

 

об-

личаемымъ

 

въ

 

посланіи

 

порокамъ,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

это— застарѣ-

лыѳ

 

національные

 

недуги

 

іудейскаго

 

народа,

 

и

 

потому

 

нѣтъ

 

ни-

чего

 

удивительнаго,

 

что

 

на

 

первыхъ

 

же

 

порахъ

 

они

 

омрачали

общую

 

свѣтлую

 

картину

 

общинной

 

жизни,

 

такъ

 

какъ

 

отказаться

совершенно

 

отъ

 

этихъ

 

вѣковыхъ

 

пороковъ

 

прошлаго

 

естественно

были

 

способны

 

не

 

всѣ.

 

Притомъ

 

же,

 

не

 

слѣдуетъ

 

преувеличивать

этого

 

упадка,

 

потому

 

что

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

трудно

 

даже

будетъ

 

подыскать

 

время,

 

къ

 

которому

 

можно

 

бы

 

пріурочить

происхождевіе

 

пославія.

 

Состояніе

 

общинъ,

 

къ

 

которымъ

 

напра-

влено

 

было

 

посланіе

 

св.

 

Іакова,

 

говоритъ

 

одинъ

 

ученый,

 

относя-

щій

 

посланіо

 

ко

 

II

 

вѣку,

 

представляется,

 

какъ

 

состояніе

 

„нрав-

ственна™

 

одичанія

 

и

 

раззнузданности",

 

когда

 

совершенно

 

охладѣли

вѣра

 

и

 

любовь

 

христіанская

 

и

 

померкли

 

въ

 

хрмстіанскомъ

 

сознавіи

высокіѳ

 

нравственные

 

идеалы,

 

когда

 

полная

 

пустота

 

духовнаго

содержанія

 

прикрывалась

 

„ фиговым ь

 

листомъ"

 

пустой

 

и

 

безжиз-

ненной

 

ортодоксіи:

 

о

 

вѣрѣ,

 

дѣятельной

 

въ

 

любви

 

христіанской,

читатели

 

посланія

 

св.

 

Іакова

 

успѣли

 

позабыть

 

совершенно.

 

Не-

ужели

 

же

 

можно

 

допустить,

 

восклицаетъ

 

этотъ

 

ученый,

 

такое

„жалкое

 

христіанство"

 

въ

 

первомъ

 

фазисѣ

 

его

 

существованія?

Картина

 

христіанской

 

жизни,

 

нарисованная

 

этимъ

 

ученымъ,

 

это

 

—
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картина

   

полнаго

 

разложенія,

   

и

 

если

 

бы

 

опа

 

была

   

исторически

вѣрна,

 

т.

 

е.

  

если

 

бы

   

принадлежала

 

не

 

ученому

 

нашего

 

вѣка,

 

а

св.

 

Іакову,

 

тогда

 

было

 

бы

 

совершенно

 

непонятно:

    

во

  

1-хъ,

   

во

имя

 

чего

   

велась

 

столь

 

продолжительная

 

борьба

   

христіанства

 

и

язычества,

   

если

   

первое

   

въ

 

своѳмъ

   

историчеекомъ

    

обнаруженіи

представляло

 

такой

 

же

 

трупъ,

 

какъ

 

и

 

послѣднее?

 

Во

 

і

 

имя

 

какихъ

новыхъ

 

началъ

 

нравственно

   

„одичалые"

    

христіане

 

вели

 

борьбу

съ

 

язычниками,

 

столь

 

сродными

 

съ

 

ними

 

по

 

своей

   

нравственной

сторонѣ?

 

Во

 

2-хь,

 

какъ

 

объяспить,

 

что,

 

несмотря

   

на

 

.кровавый

гоненія,

 

христіанство

 

но

 

только

 

устояло

 

подъ

 

напоромъ

 

враждеб-

иыхъ

 

силъ,

 

но

 

побѣдило

 

и

 

обновило

 

весь

 

міръ?

 

Такимъ

 

образомъ,

рѣшительно

 

не

 

мыслимо

 

допустить

 

историческую

 

правильность

 

того

предсгавленія

 

хрлстіанской

 

жизпи

 

по

 

посланіго

 

св.

 

Іакова,

 

кіікоѳ

мы

 

отмѣтили

   

выше, — даже

   

въ

 

томъ

 

случаѣ,

  

если

 

бы

   

посланіѳ

относилось

 

не

 

къ

 

Гму,

 

а

 

ко

 

II

 

—

 

III

 

вѣкамъ.

  

И

 

если

 

мы

 

обра-

тимся

 

къ

 

послапію,

 

то

 

мы

 

увидилъ,

   

что

 

въ

 

общинахъ

   

замѣтно

присутствіе

 

особыхъ

 

благодатныхъ

 

даровъ— исцѣленія

   

болящихъ

по

 

молитвѣ

 

вѣры,

 

а

 

это

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нѣкоторыми

 

другими

 

данными

указываетъ

  

на

   

высоту

   

общаго

   

религіозно-нравственнаго

   

уровня

христіанской

 

жи.ши.

  

Все

 

это

 

заставляетъ

 

предполагать,

   

что

 

не-

достатки,

 

обличаемые

   

св.

 

Іаковомъ,

   

не

 

пропинали

 

всего

   

строя

общинной

 

жизни,

 

а

 

были

 

лишь

 

отдѣльными

 

пятнами,

   

отъ

 

кото-

рыхъ

  

несвободна

   

была

   

Іерусалимская

   

община

   

даже

  

во

  

время

наибольшей

 

высоты

 

своей

 

религіозно-нравственной

   

жизни

 

(Дѣян.

V,

   

1 — 10);

   

говорить

   

па

 

основаніи

   

этихъ

 

частныхъ

   

пороковъ

объ

 

общемъ

 

ослабленіи

 

духовной

 

энергіи

 

едва

 

ли.

 

возможно.

 

Что

касается

   

упорядоченности

   

внѣшной

  

организаціи,

 

то

   

несомнѣнно

она

 

была

 

присуща ' общинамъ

 

въ

 

очень

 

раннее

 

время,,

 

да

 

это

   

и

понятно:

 

гдѣ

 

возникала

 

общинная

 

жизнь,

 

тамъ

 

необходимо

 

долж-

на

 

была

 

появиться

 

и

 

ея

 

правильная

 

организація.

 

И

 

мы

 

видимъ,

дѣйствительпо,

   

что

 

въ

 

христіанской

 

.церкви

 

съ

   

самаго

 

перваго

времени

   

существовали

   

предстоятели

   

общинъ —пресвитеры.

 

.

 

По
крайней

 

мѣрѣ

 

несомнѣнно

 

і.звѣстно,

 

что

 

пресвитеры

 

существовали

въ

 

Іерусалимѣ

 

и. до

 

начала

 

миссіонерской

 

дѣятельности an.

 

Пав-
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ла,

 

приблизительно

 

въ

 

началѣ

 

40-хъ

 

годовъ

 

(Дѣян.

 

XI,

 

30).

На

 

апостольскомъ

 

соборѣ

 

пресвитеры

 

являются

 

уже

 

въ

 

качествѣ

участниковъ

 

при

 

рѣшеніи

 

важнѣйшаго

 

вопроса

 

христіанскаго

 

ученія

и

 

жизни

 

(Дѣян.

 

XV,

 

22).

 

An.

 

Павелъ

 

при

 

самомъ

 

началѣ

 

сво-

ей

 

миссіонерской

 

дѣятсльности

 

рукополагаетъ

 

пресвитеровъ

 

къ

каждой

 

церкви

 

(XIV,

 

23).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

до

 

времени

 

апо-

стольскаго

 

собора

 

пресвитеры

 

были

 

непремѣнными

 

руководящими

членами

 

христіанскихъ

 

общинъ,

 

а

 

ихъ

 

первоначальное

 

появленіѳ

должно

 

относиться

 

ко

 

времени

 

гораздо

 

раннѣйшему

 

(Дѣян.

 

XI,

 

30).

Если

 

же

 

существованіе

 

пресвитеровъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

значительно

ранѣе

 

апостодьскаго

 

собора

 

должно

 

считаться

 

несомнѣннымъ,

 

то

понятно,

 

что

 

разсѣявшіеся

 

во

 

время

 

гоненія

 

іѳрусалимскіе

 

хри-

стіане,

 

основывая

 

новыя

 

общины, .

 

давали

 

этимъ

 

послѣднимъ

 

такое

же

 

устройство,

 

какое

 

было

 

въ

 

Іерусалимѣ;

 

неудивительно

 

поэто-

му,

 

если

 

и

 

раньше

 

проповѣди

 

an.

 

Павла

 

существованіе

 

пресви-

теровъ

 

было

 

обычно.

 

Другихъ

 

же

 

признаковъ

 

особаго

 

развитія

общинной

 

жизни,

 

кромѣ

 

существованія

 

отдѣльныхъ

 

мѣстъ

 

для

богослужѳбныхъ

 

собраній

 

(II,

 

2),

 

необходимость

 

которыхъ

 

понят-

на

 

сама

 

собой,

 

посланіе

 

св.

 

Іакова

 

совершенно

 

не

 

представляетъ.

Многіе

 

указываютъ

 

еще

 

на

 

преслѣдоианіѳ

 

христіанъ

 

со

 

сто-

роны

 

язычниковъ

 

и

 

іудеевъ,

 

о

 

которомъ

 

говоритъ

 

посланіе,

 

и

которое

 

имѣло

 

мѣсто

 

въ

 

позднѣйшѳе

 

время

 

апостольской

 

исторіи.

Но

 

догадка

 

о

 

гоненіяхъ

 

на

 

христіанъ

 

со

 

стороны

 

язычниковъ

 

опи-

рается

 

на

 

неправильное

 

пониманіе

 

первыхъ

 

шести

 

стиховъ

 

Ѵ-й

главы

 

посданія

 

— объ

 

этомъ

 

рѣчь

 

ниже;

 

преслѣдованіе

 

же

 

хри-

стіанъ

 

іудеями,

 

начавшись

 

съ

 

общаго

 

гоненія

 

при

 

св.

 

Стѳфанѣ,

въ

 

видѣ

 

частныхъ

 

вспышекъ

 

продолжалось

 

и

 

въ

 

ближайшее

 

за

тѣмъ

 

время

 

(Дѣян.

 

XII,

 

I — 3;

 

XXII,

 

4—5);

 

а

 

къ

 

этому-то,

ближайшему

 

послѣ

 

гоненія,

 

времени

 

и

 

относится,

 

какъ

 

можно

думать,

 

происхожденіе

 

посланія.

Важвѣйшее

 

основаніе,

 

которое

 

приводится

 

въ

 

доказательство

поздняго

 

написанія

 

пославія,

 

заключается

 

въ

 

его

 

сходствѣ

 

съ

пославіями

 

an.

 

Павла

 

къ

 

Римлянамъ

 

и

 

Евроямъ.

 

Прежде

 

всего,

оба

 

апостола

 

для

 

доказательства

 

своихъ

 

мыслей

 

выбираютъ

 

одни
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и

 

тѣ

 

жѳ

 

библейскіѳ

 

примѣры

 

Авраама

 

и

 

Раави;

 

это

 

совпадете

иредставляется

 

особенно

 

удивительнымъ

 

въ

 

виду

 

того

 

громаднаго

числа

 

вѳтхозавѣтныхъ

 

героепъ

 

вѣры,

 

которымъ

 

могъ

 

пользоваться

каждый

 

апостолъ

 

для

 

своей

 

цѣли,— и

 

потому

 

мысль

 

о

 

заимство-

ваніи

 

является

 

весьма

 

вѣроятной.

 

Вѣроятность

 

ея

 

еще

 

болѣе

усиливается

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

у

 

обоихъ

 

апостоловъ

 

ссылка

 

на

примѣръ

 

Авраама

 

неразрывно

 

связана

 

съ

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

библейскимъ

 

изреченіенъ

 

(Быт.

 

XV,

 

6),

 

причемъ

 

ап.

 

Іаковъ,

уиомянувъ

 

о

 

жертвоприношсніи

 

Исаака,

 

дѣлаетъ

 

такую,

 

очевидно,

полемическую

 

противъ

 

ап.

 

Павла,

 

зачѣтку:

 

„видишь

 

ли,

 

что

вѣра

 

содѣйствовала

 

дѣламъ

 

его"

 

(II,

 

22).

 

Что

 

же

 

касается

нримѣра

 

Равви,

 

то

 

онъ

 

настолько

 

пеобыкновененъ,

 

что

 

употре-

бленіе

 

его

 

ап.

 

Іаковомъ

 

только

 

и

 

можетъ

 

быть

 

изъяснено

 

изъ

какого-либо

 

вліятельваго

 

прецедента,

 

который

 

и

 

находится

 

въ

посланіи

 

къ

 

Евреямъ

 

(XI,

 

31).-

 

За

 

песомнѣнное

 

знакомство

 

св.

Іакова

 

съ

 

посла

 

ніемъ

 

an.

 

Павла

 

говоритъ

 

и

 

тожество

 

многихъ

употребляомыхъ

 

ими

 

богословекихъ

 

понятій,

 

равно

 

какъ

 

и

 

самый

способъ

 

доказывапія

 

св.

 

Іаковоиъ

 

своихъ

 

основныхъ

 

положеній;

говорятъ,

 

что

 

стоитъ

 

лишь

 

сравнить

 

И,

 

24

 

посланія

 

съ

 

III,

 

28

къ

 

Римлянамъ

 

(Гал.

 

II,

 

1 6),

 

и

 

полемпческій

 

характеръ

 

посланія

обнаруживается

 

со

 

всею

 

ясностію:

 

мы

 

увидимъ,

 

что

 

св.

 

Іаковъ

приводить

 

буквальное

 

выраженіе

 

своего

 

противника

 

объ

 

оправ-

даніи

 

вѣрой

 

и

 

иодворгаетъ

 

его

 

рѣшительному

 

осужденію;

 

а

 

это

и

 

есть

 

сущность

 

полемическаго

 

пріема.

 

Да

 

и

 

самый

 

вопросъ

 

объ

отношѳніи

 

вѣры

 

и

 

дѣлъ

 

къ

 

спасенію

 

человѣка

 

былъ

 

возбужденъ,

говорятъ,

 

учевіемъ

 

и

 

деятельностью

 

ап.

 

Павла,

 

и

 

ужъ

 

по

 

одному

этому

 

разбирающее

 

давный

 

вопросъ

 

посланіѳ

 

св.

 

Іакова

 

не

 

могло

появиться

 

въ

 

до-Павловъ

 

неріодъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

между

 

посланіѳмъ

св.

 

Іакова

 

и

 

посланіеиъ

 

къ

 

Римлянамъ

 

находятъ

 

много

 

частныхъ

совпаденій,

 

которыя

 

заставляют

 

ь

 

для

 

своего

 

объясвенія

 

предпо-

лагать

 

знакомство

 

св.

 

Іакова

 

съ

 

посланіоиъ

 

къ

 

Римлянамъ

 

(Іак.
I,

 

3—Римл.

 

У,

 

3;

 

Іак.

 

II,

 

21—Р.

 

III,

 

28;

 

I.

 

ІУ,

 

1-Р.
VII,

 

23;

 

I.

 

IV,

 

12 —Р.

 

XIV,

 

4);

 

болѣе

 

же

 

ревностные

 

сторон-

ники

   

мысли

   

о

  

непріязненноиъ

   

отношѳніи

   

an.

   

Іакова

   

къ

  

an.
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Павлу

 

утверждаютъ

 

даже,

 

что

 

въ

 

словахъ

 

перваго

 

о

 

„мудрости

бѣсовской"

  

(III,

 

15)

 

нужно

 

видѣть

 

указаніе

 

на

 

ученіе

  

поелѣд-

няго,

 

а

 

въ

 

начальныхъ

 

словахъ

 

ІѴ-й

 

главы — о

   

ссорахъ

 

и

 

не-

согласіяхъ—

 

намекъ

 

на

 

того

 

жо

 

апостола,

 

какъ

 

нарушителя

 

мира-

Мы

 

разсмотримъ

   

всѣ

   

вышеприведенны

 

я'

 

соображенія,

 

насколько

они

 

имѣютъ

 

значеніе

 

при

 

рѣшеніи

 

вопроса

 

о

 

времени

   

написанія

посланія

 

св.

 

Іакова.

                                  

тя

     

ѵ

 

,

       

,

Ив.

 

Добролюбовъ.

----------- <g>o®o<®> -----------

Необходимый

 

дополненія

къ

  

етатьѣ:

 

„Задачи

  

преподаванія

 

Священной
Иеторіи

 

Вѳтхаго

 

Завѣта

 

въ

 

начальной

 

школѣ*.

Подъ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ

 

за

 

мѣсяцъ

 

апрі.ль

 

сего

 

года

 

(ЖМ

 

7

 

и

 

8-й)

 

была

помѣщѳна

 

статья.

 

Въ

 

ней

 

разработывается

 

та

 

главная

 

мысль,

 

что

пренодаваніе

 

Священной

 

Исторіи

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

въ

 

начальной

школѣ

 

ставится

 

неправильно.

 

„

 

Нѣтъ

 

никакою

 

сомнѣнія,

 

гово-

рите

 

авторъ,

 

что

 

все

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

должно

исходить

 

отъ

 

Христа,

 

говорить

 

о

 

Немъ

 

и

 

къ

 

Нему

 

же,

камню

 

краеугольному,

 

возвращаться.

 

Исторія

 

должна

 

быть

священной,

 

т.

 

е.

 

показывать,

 

какъ

 

Господь

 

Вогъ

 

пригото-

влялъ

 

людей

 

къ

 

явленію

 

Спасителя

 

преобразовательно

 

и

 

чрезъ

пророческое

 

слово,

 

очерчивая

 

главнѣйшіе

 

моменты

 

изъ

 

Его

земной

 

жизни.

 

Должна,

 

говорится

 

да.іѣе,

 

подвергнуться

 

ко-

ренной

 

переработке

 

и

 

программа

 

преподаванія

 

Закона

 

Вожія,

въ

 

которую

 

должны

 

войти

 

пересказы

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

пророчествъ,

 

изложенные

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

этихъ

 

пророче-

ствахъ

 

ясно

 

и

 

последовательно

 

намгъчаласъ

 

жизнь

 

Спасителя,

Богоматери,

  

Предтеч

 

и " .

Однако

 

оказывается,

 

что

 

поднятый

 

вопросъ,

 

хотя

 

програм-

мой

 

не

 

предусмотрѣнъ

 

и

 

существующими

 

учебниками

 

но

 

разра-

ботан^

 

на

 

практикѣ

 

имѣетъ

 

уже

 

своихъ

 

сторонниковъ,

 

которые,

до

 

какимъ-то

 

имъ

 

однимъ,

 

извѣстнымъ

 

соображеніямъ,

 

втихомолку,
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лично

 

для

 

себя,

 

разработываютъ

 

его.

 

Авторъ

 

очевидно,

 

лицо

оффиціальноо,

 

говоритъ:

 

„мнѣ,

 

въ

 

моемъ

 

районѣ,

 

пришлось

видгьть

 

двоихъ

 

законоучителей,

 

которые

 

ведутъ

 

преподаваніе

въ

 

указанномъ

 

направление

 

и

 

достигаютъ

 

въ

 

своихъ

 

занятіяхъ

хорошихъ

 

резулътатовъ"

 

')

 

.Это

 

обстоятельство

 

и

 

даетъ

 

осно-

ваніе

 

нижеподписавшемуся

 

выяснить,

 

какъ

 

преподается

 

Священная

Исторія

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

въ

 

указанной

 

авторомъ

 

церковной

 

школѣ

села

 

Безводнаго,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда.

 

Ниже

 

будетъ

 

предложено

несколько

 

уроковъ

 

изъ

 

исторіи

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

съ

 

меесганскимъ

характеромъ,

 

которые

 

и

 

будутъ

 

служить

 

какъ

 

бы

 

иллюстраціей

къ

 

статьѣ

 

о

 

задачахъ

 

преподаванія

 

Исторіи

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

въ

начальной

 

школѣ 2).

Но

 

прежде

 

требуется

 

сказать,

 

какъ

 

я

 

дошелъ

 

до

 

мысли

о

 

необходимости

 

преподаванія

 

исторіи

 

въ

 

такомъ

 

направлоніи.

Въ

 

70-хъ

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

самымъ

 

лучшимъ

 

учѳб-

пикомъ

 

считали

 

исторію

 

протоіерея

 

Платона

 

Аѳинскаго,

 

какъ

наиболѣѳ

 

полную

 

и

 

чрезвычайно

 

просто

 

изложенную;

 

тогда

 

гот

ворилось,

 

что

 

лучшаго

 

учебника

 

и

 

желать

 

нечего.

 

Но

 

въ

 

1881

году

 

была

 

разослана

 

по

 

школамъ

 

новая

 

программа

 

преподаванія

Закона

 

Божія

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ.

 

Въ

 

ней

 

говорилось,

„что

 

преподаватель

 

долженъ

 

касаться

 

событій

 

ветхо^завет-

ныхъ

 

лишь

 

на

 

столько,

 

на

 

сколько

 

это

 

необходимо

 

для

 

пони-

манія

 

Новаго

 

Завета".

 

А

 

параграфъ

 

10-й

 

этой

 

же

 

программы

говорилъ,

 

„что

 

преподаватель,

 

по

 

педагогическимъ

 

соображе-

ніямъ,

 

имѣетъ

 

право

 

перемещать

 

некоторые

 

частные

 

от-

делы

 

изъ

 

одного

 

года

 

въ

 

другой" 5).
При

 

такой

 

постановкѣ

 

преподаванія

 

Священная

 

Исторія

Ветхаго,

 

Завѣта,

 

какъ

 

исторія,

 

перестаетъ

   

существовать

   

и

')

 

Ппже,

 

въ

 

сноскѣ,

 

одинъ

 

изъ

 

нпхъ

 

называется

 

по

 

имени

 

и

 

фампліи

 

и

 

ука-

зывается

 

школа,

 

гдѣ

 

это

 

происходить.

2 )

  

Задача

 

ихъ,

 

между

 

прочимъ,

 

показать,

 

—какой

 

можетъ

 

быть

 

исторія

 

съ

 

мес-
сіанскимъ

 

характеромъ:

 

тяжелѣе

 

пли

 

легче

 

она

 

будетъ

 

для

 

преподавателя;

 

суше
пли

 

занятпѣе

 

для

 

учепиковъ;

 

болѣѳ

 

воспитательна

 

или

 

менѣе

 

сравнительно

 

съ

 

суще-

ствующими

 

учебниками.
3 )

  

На

 

ирактикѣ

 

это

 

значптъ,

 

что

 

молитвы,

 

напримѣръ,

 

можно

 

изучать

 

по-
путно

 

съ

 

исторіей;

 

событія

 

Новаго

 

Затѣта,

 

имѣющія

 

связь

 

оъ

 

ветхо-завѣтными,

проходить

 

прежде.
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вполне

 

заменяется

 

исторіей

 

приготовленія

 

людей

 

къ

 

принятію

Снаситоля.

 

При

 

такомъ

 

же

 

преподаваніи

 

—Христосъ

 

—

 

вчера

 

и

днесь:

 

Онъ — въ

 

сотвореніи

 

міра

 

и

 

въ

 

покоѣ

 

седьмого

 

дня;

 

Онъ

же

 

въ

 

гостяхъ

 

у

 

Авраама;

 

про

 

Него

 

говорятъ

 

Исаакъ,

 

Іаковъ,

вся

 

исторія

 

Іосифа,

 

пасхальный

 

агнецъ,

 

Синайское

 

законодатель-

ство,

 

чудеса

 

въ

 

пустыни;

 

на

 

Его

 

чудесное

 

рожденіо

 

указываютъ

неопалимая

 

купина,

 

иерѳходъ

 

черезъ

 

Чермное

 

море,

 

вода

 

изъ

камня

 

и

 

прочее;

 

наконецъ

 

про

 

Него

 

говорятъ

 

пророки:

 

Іаковъ,

Моисей,

 

Давидъ,

 

Исаія

 

и

 

другіѳ.

 

Однимъ

 

словомъ,

 

если

 

Новый

Завѣтъ

 

уподобить

 

светлой

 

палате,

 

то

 

Ветхій

 

Завѣтъ

 

будетъ

изображать

 

прихожую,

 

ведущую

 

именно

 

въ

 

эту

 

палату:

 

если

исторію

 

примѣнить

 

къ

 

канве,

 

то

 

никакого

 

другого

 

рисунка,

кромѣ

 

Христа,

 

на

 

ней

 

не

 

должно

 

быть.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

наука

 

о

 

воспитаніи

 

говоритъ:

 

если

 

же-

лательно

 

видѣть

 

крѣпкимъ

 

какое-либо

 

растете,

 

с.чѣдуетъ

 

ста-

раться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

у

 

него

 

было

 

возможно

 

болі.шѳ

 

корней;

если

 

желательно

 

укрѣпить

 

въ

 

душѣ

 

дѣтей

 

какое-либо

 

понятіе,

слѣдуѳтъ

 

стараться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

него

 

вошло

 

возможно

больше

 

представлены,

 

какъ

 

признаковъ

 

его.

 

Это

 

истина.

Всѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

лицѣ

 

Спасителя

 

даны

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

въ

 

формѣ

 

обещаній,

 

прообразовъ

 

и

 

пророчествъ.

 

Неужели

добровольно

 

отказаться

 

отъ

 

нихъ 1?

 

Одинъ

 

изъ

 

главныхъ

 

догма-

товъ — о

 

Боговоплощеніи,

 

безсеменномъ

 

зачатіи,

 

который

 

есть

„главизна

 

нашего

 

спасенія",

 

ничѣмъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

такъ

 

ясно,

наглядно

 

объясненъ,

 

какъ

 

только

 

этими

 

чудными,

 

незамѣнимыми

ветхозавѣтными

 

прообразами.

 

Неужели

 

и

 

по

 

какимъ

 

соображеніямъ

слѣдуетъ

 

замолчать

 

о

 

нихъ?

 

Не

 

будетъ

 

ли

 

это

 

страшной,

 

не-

простительной

 

небрежностью

 

со

 

стороны

 

законоучителя?

 

Вотъ

мысли,

 

который

 

руководили

 

мной

 

еще

 

въ

 

1881

 

году;

 

дорогими

кажутся

 

онѣ

 

мнѣ

 

и

 

теперь,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

даже

 

болѣѳ.

Не

 

имѣя

 

подъ

 

руками

 

готовой

 

исторіи,

 

я

 

сталъ

 

для

 

себя

составлять

 

уроки,

 

придерживаясь

 

русскаго

 

перевода

 

Библіи,

 

а

ученикам

 

ъ

 

всегда

 

разсказывалъ

 

своими

 

словами.

 

Ихъ

 

вниманіѳ

въ

 

моимъ

 

разсказамъ

 

и

 

успѣхи

 

по

 

Закону

 

Божію

 

были

 

для

 

меня
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наградой

 

за

 

трудъ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

осиѣливались

 

теперь

опубликовать

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе.

 

Пусть

 

судятъ

 

о

 

нихъ,

 

какъ

кто

 

знаетъ.

Урокъ

 

№

 

1-й.

Явленіе

 

Бога

 

Аврааму

 

въ

 

видь

 

трехъ

 

странниковъ

 

и

 

объщаніе
о

 

Спаситель.

Авраамъ

 

сидѣлъ

 

у

 

своего

 

шатра;

 

это

 

было

 

среди

 

дня.

 

И

вотъ

 

видитъ

 

онъ:

 

три

 

мужа

 

стоятъ

 

противъ

 

него.

 

Онъ

 

побѣ-

жалъ

 

имъ

 

навстрѣчу,

 

поклонился

 

до

 

земли

 

и

 

сказалъ:

 

Владыко,

не

 

пройди

 

мимо

 

раба

 

твоего;

 

принесутъ

 

воды

 

и

 

умоютъ

 

ноги

ваши,

 

а

 

я

 

принесу

 

хлѣба;

 

подкрѣпите

 

себя

 

пищей,

 

отдохните

подъ

 

этимъ

 

деревомъ

 

и

 

пойдете

 

въ

 

путь

 

свой.

 

Это

 

были

 

не

простые

 

странники,

 

а

 

Самъ

 

Богъ

 

и

 

два

 

ангела.

 

Во

 

время

 

обѣда

Господь

 

сказалъ

 

Аврааму:

 

чѳрѳзъ

 

годъ

 

жена

 

твоя

 

Сара

 

родитъ

тебѣ

 

сына....

 

И

 

произойдетъ

 

отъ

 

тебя

 

народъ

 

великій

 

и

сильный,

 

и

 

благословятся

 

въ

 

немъ

 

все

 

племена

 

земныя.

 

Чѳрезъ

годъ

 

дѣйствительно

 

родился

 

у

 

нихъ

 

сынъ—Исаакъ.

 

Аврааму

 

въ

это

 

время

 

было

 

100

 

лѣтъ,

 

а

 

Сарѣ

 

90

 

лѣтъ.

Молитва

 

къ

 

Пресвятой

 

ТроиігЬ:

Пресвятая

 

Троице,

 

помилуй

 

насъ;

 

Господи,

 

очисти

 

грѣхи

наша;

 

Владыко,

 

прости

 

беззаконія

 

наша;

 

Святый,

 

посѣти

 

и

исцѣли

 

немощи

 

наша,

 

имене

 

Твоего

 

ради.

Вопросы

 

къ

 

самостоятельной

 

работѣ:

Какое

 

обѣщаніе

 

о

 

Спаситѳлѣ

 

Богъ

 

далъ

 

Адаму

 

въ

 

раю?...

Аврааму?

 

Кого

 

удоистоился

 

угощать

 

Авраамъ

 

подъ

 

видомъ

 

3-хъ

странниковъ?

 

Какъ

 

онъ

 

Его

 

назвалъ?

 

Отчего

 

онъ

 

сказалъ;

 

но

 

пройди

(вмѣсто

 

не

 

пройдите

 

мимо)?

 

Что

 

значитъ

 

слова

 

Божіи:

 

сотворим?

человѣка

 

(вмѣсто

 

сотворю

 

чѳловѣка)?

 

Почему

 

мы

 

говоримъ:

 

Прѳ-

святыя

 

Троице,

 

помилуй

 

насъ

 

(вмѣсто

 

помилуйте

 

насъ)?

 

Видѣ-

ли

 

ли

 

вы

 

въ

 

церкви,

 

какъ

 

изображается

 

Святая

 

Троица?

 

Какъ
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называется

 

первое

 

Лице,

   

второе,

   

третье?

   

А

 

какъ

 

въ

   

молитвѣ

названо:

 

первое,

 

второе,

 

третье

 

Ляпе?

•У

 

р

 

о

 

к

 

ъ

  

№

 

2-й.
Переходъ

 

евреевъ

 

червзъ

 

Черное

 

море

 

(прообразъ).

Ночью

 

поднялся

 

плачъ

 

по

 

всей

 

землѣ

 

Египетской:

 

въ

 

каж-

домъ

 

домѣ

 

былъ

 

мертвый.

 

Фараонъ

 

призвалъ

 

Моисея

 

и

 

Аарона

и

 

сказалъ

 

имъ:

 

идите,

 

принесите

 

жертву

 

Богу

 

вашему,

 

какъ

 

вы

говорили;

 

возьмите

 

и

 

скотъ

 

вашъ,

 

крупный

 

и

 

мелкій,

 

и

 

благосло-

вите

 

меня.

 

Евреи

 

были

 

готовы

 

и

 

тотчасъ

 

всѣ

 

вышли

 

изъ

 

Егип-

та;

 

ихъ

 

было

 

600000

 

человѣкъ,

 

не

 

считая

 

жонъ

 

и

 

дѣтей.

Господь

 

Самъ

 

указывалъимъ

 

дорогу:

 

днемъ

 

впереди

 

ихъ

 

шло

 

свѣт-

лое

 

облако,

 

а

 

ночью — столбъ

 

огненный.

 

На

 

третій

 

день

 

они

 

подо-

шли

 

къ

 

Чермному

 

морю

 

и

 

тутъ

 

услышали,

 

что

 

за

 

ними

 

гонится

Фараонъ

 

съ

 

войскомъ,

 

чтобы

 

воротить

 

ихъ

 

въ

 

Египетъ.

 

Народъ

испугался,

 

а

 

Моисей,

 

по

 

повелѣнію

 

Божію,

 

ударилъ

 

жезломъ

 

по

морю

 

и

 

раздѣлилъ

 

его:

 

вода

 

стояла

 

стѣною

 

по

 

правую

 

и

 

лѣвую

стороны.

 

Евреи

 

пошли

 

по

 

сухому

 

дну.

 

Когда

 

же

 

египтяне

 

вошли

за

 

ними

 

на

 

средину

 

моря,

 

Моисей

 

во

 

второй

 

разъ

 

ударилъ

 

же-

зломъ

 

по

 

морю,

 

и

 

вода

 

воротилась

 

въ

 

мѣсто

 

свое,

 

покрыла

 

ихъ,

и

 

ни

 

одного

 

не

 

осталось

 

изъ

 

нихъ.

Церковная

 

песнь:

 

„Въ

 

чермнемъ

 

мори

 

неискусобрачныя

невѣсты

 

образъ

 

написася

 

иногда;

 

тамо

 

Моисой,

 

раздѣлитель

воды,

 

здѣ

 

же

 

Гавріилъ,

 

служитель

 

чудесе.,..

 

Море,

 

по

 

проше-

ствіи

 

израилевѣ,

 

пребысть

 

непроходно;

 

Непорочная,

 

по

 

рождествѣ

Еммануилевѣ,

 

пребысть

 

нетленна.

 

Сый,

 

и

 

прежде

 

Сый,

 

явлейся

яко

 

человѣкъ,

 

Боже

 

помилуй

 

насъ 4 ).

Вопросы

 

къ

 

самостоятельной

 

работѣ.

Моисей

 

ударомъ

 

жезла

 

дѣлитъ

 

море;

 

Архангѳлъ

 

Гавріилъ

словомъ

 

благовѣствуетъ

 

рожденіо

 

Спасителя

 

отъ

 

Пречистой

 

Дѣ-

■ 4 )

 

На

 

урокахъ

 

славянскаго

 

чтенія

 

и

 

перковпаго

 

пѣпія

 

кппга:

 

„Учебный

 

Окто-
ихъ"

 

уже

 

практикуется,

 

и

 

содержаніе

 

догматиковъ

 

учепикамъ

 

цзиѣстпо

 

па

 

вто-

рому

 

году.

  

,

                               

-

                                                           

.

   

.
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вы.

 

Какой

 

же

 

образъ

 

былъ

 

яаписанъ

 

въ

 

Чермномъ

 

морѣ?

 

Море,

когда

 

прошли

 

израильтяне,

 

стало

 

непроходно, — Непорочная,

 

по

рождествѣ

 

Еммануила,

 

пребыла

 

нетлѣнной.

 

Въ

 

какой

 

молитвѣ

сказано:

 

„безъ

 

истленія

 

Бога

 

Слова

 

родшую

 

5 ).

 

Какъ

 

иначе,

проще,

 

сказать

 

это?

 

Не

 

знаете

 

ли

 

еще

 

образовъ

 

чудоснаго

 

ро-

жденія

 

Спасителя

 

отъ

 

Дѣвы?

 

А

 

лѣствица,

 

а

 

неопалимая

 

купи-

на?

 

Какъ

 

понятнѣѳ

 

сказать

 

порусски:

 

„Сый

 

и

 

прежде

 

Сый,

явлейся

 

яко

 

человекъ"?

 

Тотъ,

 

Кто

 

всегда

 

и

 

на

 

всякомъ

 

мѣстѣ

существуете

 

и

 

прежде

 

всегда

 

существовалъ

 

отъ

 

вѣчности,

 

теперь,

не

 

переставая

 

быть

 

Погомъ

 

невидимымъ,

 

сталъ

 

видимымъ

 

чѳ.іо-

вѣкомъ,

 

родившись

 

отъ

 

Пречистой

 

Дѣвы;

 

Ему

 

мы

 

и

 

взываемъ:

Боже,

 

помилуй

 

насъ.

 

Ві.

 

какой

 

молитвѣ

 

читаомъ:

 

„иже

 

везде

Сый"?

 

Что

 

это

 

значитъ?

У

 

р

 

о

 

к

 

ъ

 

№

 

3-й.

Царь

 

и

 

п

 

р

 

о

 

р

 

о

 

к

 

ъ

 

Д

 

а

 

в

 

и

 

д

 

ъ.

Давидъ

 

царствовілі.

 

40

 

лѣтъ.

 

Онъ

 

истребилъ

 

много

 

вра

говъ

 

и

 

построилъ

 

новую

 

Скинію;

 

городъ

 

Іерусалимъ

 

сдѣлалъ

овоою

 

столицею.

 

Но

 

для

 

пасъ,

 

христіанъ,

 

онъ

 

особенно

 

дорогъ

и

 

замѣчателенъ

 

тѣмъ,

 

что

 

написалъ

 

книгу

 

„Псалтырь",

 

по

 

ко-

торой

 

читаютъ

 

и

 

поютъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

дома.

 

Въ

 

ней

 

сказано,

 

что

обѣщанный

 

Богомъ

 

Спаситоль,

 

Сынъ

 

Божій,

 

рожденный

 

отъ

 

Вога

Отца

 

прежде

 

сотворснія

 

міра,

 

придетъ

 

на

 

землю

 

и

 

родится

 

какъ

человѣкъ

 

изъ

 

потомства

 

Давидова.

 

Это

 

рожденіе

 

будетъ

 

такъ

пепримѣтно

 

людямъ,

 

какъ

 

роса

 

падаетъ

 

на

 

землю.

 

Онъ

 

много

будетъ

 

тѳрпѣть

 

отъ

 

людей:

 

встанутъ

 

противъ

 

Него

 

ложные

 

сви-

дѣтели

 

и

 

будутъ

 

спрашивать

 

о

 

томъ,

 

чего

 

Онъ

 

никогда

 

не

 

дѣ-

лалъ;

 

даже

 

такой

 

человѣкъ,

 

который

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

ѣлъ

 

хлѣбъ,

и

 

тотъ

 

возстанетъ

 

противъ

 

Него.

 

Воздадутъ

 

Ему

 

зломъ

 

за

добро:

 

раздѣлятъ

 

ризы

 

Его

 

между

 

собою,

 

а

 

объ

 

одеждѣ

 

(верх-

ней)

   

бросятъ

   

жребій

   

и

 

пронзятъ

   

Его

 

копьемъ.

   

Но

   

Богъ

 

не

5 )

 

Это

 

выраженіе

 

весьма

 

часто

 

искажается

 

учениками

 

и

 

проивноснтся:

 

„бевъ
исплѣнія"

 

и

 

для

 

уясненія

 

его

 

приходится

 

прпбѣгать

 

къ

 

сопоставленію

 

съ

 

другими

одновначущнми

 

нонятіями.
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оставитъ

 

праведника

 

во

 

адѣ

 

и

 

не

 

дастъ

 

Преподобному

 

Своему

увидѣть

 

истлѣнія.

 

Потомъ

 

обратятся

 

къ

 

Нему

 

всѣ

 

народы;

 

дастъ

Ему

 

Господь

 

Богъ

 

простолъ

 

Давида,

 

и

 

царству

 

Его

 

не

 

будетъ

конца.

 

Давидъ

 

жилъ

 

до

 

Рождества

 

Христова

 

слишкомъ

 

за

 

1000

лѣтъ

 

(Псалмы:

 

2,

 

15,

 

21,

 

34,

 

71,

 

101-й).

Вопросы

 

къ

 

самостоятельной

 

работѣ.

Кто

 

прежде

 

Давида

 

пророчествовалъ

 

о

 

Спасителѣ?

—

 

Іаковъ,

 

Моисей.

Какъ

 

назвплъ

 

Спасителя

 

Іаковъ?

— Прииирителемъ.

А

 

пророкъ

 

Моисей?

— Пророкомъ

 

же.

Какъ

 

называете

 

Его

 

Давидъ?

—

  

Сыномъ

 

Божіимъ,

 

рожденнымъ

 

отъ

 

Бога

 

Отца.

Что

 

будетъ,

 

когда

 

придете

 

Примиритель,

 

по

 

Іакову?

— Ему

 

покорятся

 

всѣ

 

народы.

А

 

по

 

Моисею?

—Устами

 

Его

 

будетъ

 

говорить

 

Самъ

 

Богъ.

Какъ

 

говоритъ

 

объ

 

Немъ

 

Давидъ?

— Онъ

 

будетъ

 

страдать,

 

умрете

 

и

 

воскреснетъ.

Какъ

 

сказалъ

 

Давидъ

 

о

 

смерти?

—

 

Господь

 

не

 

оставитъ

 

Праведника

 

во

 

адѣ.

А

 

о

 

воскресеніи?

—

 

Господь

 

не

 

дастъ

 

Ему

 

увидѣть

 

истлѣнія.

Кто

 

же

 

изъ

 

нихъ

 

яснѣе

 

говоритъ

 

о

 

Спасителѣ?

Какъ

 

читается

 

2-й

 

члѳнъ

 

Символа

 

вѣры?

=====

У

 

р

 

о

 

к

 

ъ

  

№

 

4-й.

Пророчество

 

Исаіи

 

о

 

пришествіи

 

Спасителя.

О

 

пришоствіи

 

на

 

землю

 

Спасителя

 

Исаія

 

говоритъ:

 

услы-

шалъ

 

я

 

голосъ

 

Господа

 

говорящаго:

 

кого

 

Мнѣ

 

послать,

 

и

 

кто

пойдетъ

 

для

 

Насъ?

   

Я

 

сказалъ:

   

вотъ

 

я,

 

пошли

 

меня.

   

Господь
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сказалъ:

 

поди

 

и

 

скажи

 

этому

 

народу

 

(Іудейскому):

 

Самъ

 

Господь

даете

 

вамъ

 

знаменіе:

 

вотъ

 

Дѣва

 

во

 

чрѳвѣ

 

пріиметъ

 

и

 

родите

Сына,

 

и

 

нарекутъ

 

Ему

 

имя

 

Еммануилъ,

 

т.

 

е.

 

съ

 

нами

 

Богъ.

Онъ

 

будетъ

 

судить

 

людей

 

по

 

правдѣ;

 

тогда

 

откроются

 

глаза

слѣпыхъ

 

и

 

уши

 

глухихъ;

 

тогда

 

хромой

 

вскочите,

 

какъ

 

олень,

 

и

языкъ

 

нѣмого

 

будетъ

 

пѣть.

 

Тогда

 

волкъ

 

и

 

ягненокъ

 

будутъ

вмѣстѣ;

 

тѳленокъ,

 

и

 

молодой

 

левъ,

 

и

 

волъ

 

будутъ

 

пастись

 

вмѣ-

стѣ,

 

и

 

малое

 

дитя

 

поведете

 

ихъ.

 

Народь,

 

ходящій

 

во

 

тьмѣ,

увидите

 

свѣтъ

 

великій

 

и

 

скажете:

 

Авраамъ

 

не

 

узнаете

 

насъ,

Израиль

 

тоже

 

не

 

признаете

 

насъ

 

своими:

 

только

 

Ты

 

Отецъ

 

нашъ,

Ты

 

искупитель

 

нагаъ

 

(Исаіи

 

7,

 

14;

 

9,

 

6;

 

11,

 

2;

 

35,

 

5—6;

11,

 

6-7).

Вопросы

 

къ

 

письменной

 

работѣ:

Какъ

 

говорятъ

 

о

 

Спасителѣ

 

Іаковъ,

 

Моисей,

 

Давидъ?

 

Отъ

кого

 

долженъ

 

родиться

 

Спаситель,

 

по

 

пророчеству

 

Исаіи?

 

При-

помните

 

обѣщаніе

 

Божіе

 

о

 

Спасителѣ,

 

данное

 

пѳрвымъ

 

людямъ.

Какая

 

разница

 

между

 

словами:

 

семя

 

жены

 

и

 

дѣваі

 

Какая

разница

 

между

 

словами:

 

неискусобрачная

 

невеста

 

и

 

невеста

неневестная?

 

Какіе

 

помните

 

прообразы

 

чудѳснаго

 

рожденія

 

Спа-

сителя

 

отъ

 

Дѣвы?

 

На

 

что

 

указываютъ

 

слова:

 

кого

 

Мне

 

по-

слать,

 

и

 

кто

 

пойдетъ

 

для

 

Насъ?

 

Какія

 

еще

 

знаете

 

указанія

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

на

 

Святую

 

Троицу?

У

 

р

 

о

 

к

 

ъ

 

№

 

5-й.
Пророчество

 

Исаіи

 

о

 

страданіяхъ

 

Спасителя.
О

 

страданіяхъ

 

Спасителя

 

Исаія

 

говоритъ:

 

Онъ

 

изранѳиъ

былъ

 

за

 

наши

 

грѣхи

 

и

 

мучимъ

 

былъ

 

за

 

наши

 

беззаконія;

 

на-

казанія

 

міра

 

нашего

 

на

 

Нѳмъ,

 

но

 

ранами

 

Его

 

мы

 

исцѣлились.

Онъ

 

страдалъ

 

добровольно.

 

Какъ

 

овца,

 

веденъ

 

былъ

 

на

 

заклапіе;

и

 

какъ

 

ягненокъ

 

безгласенъ

 

пѳредъ

 

стригущимъ,

 

такъ

 

и

 

Онъ

 

не

отверзалъ

 

устъ

 

Своихъ

 

(Исаіи

 

53

 

гл.).
Исаія

 

жилъ

 

до

 

Гождества

 

Христова

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

за

 

600
лѣтъ,

 

но

 

о

 

страданіяхъ

 

Спасителя

 

писалъ

 

такъ

 

ясно,

 

какъ

 

будто



—

 

484-

стоялъ

 

у

 

креста.

 

За

 

это

 

его

 

называют

 

ь

 

ветхозавѣтнымъ

 

еванге-

листомъ.

 

Іудсйскій

 

царь

 

Манассія

 

велѣлъ

 

перепилить

 

его

 

дере-

вянного

 

пилою

 

за

 

то,

 

что

 

Исаія

 

обличалъ

 

его

 

въ

 

идолопоклонствѣ.

Поэтому

 

Исаія

 

есть

 

не

 

только

 

евангелистъ,

 

но

 

и

 

мучѳникъ.

Церковная

 

песнь:

 

Искупилъ

 

ны

 

еси

 

отъ

 

клятвы

 

законныя

честною

 

Твоею

 

кровію,

 

на

 

крестѣ

 

пригвоздився

 

и

 

копіемъ

 

про-

бодси,

 

безсмертіе

 

источпль

 

еси

 

человѣкомъ,

 

Спасе

 

нашъ,

 

сла-

ва

 

Тебѣ 6 ).

Вопросы

 

къ

 

самостоятельной

 

работѣ.

Зачѣмъ

 

Богъ

 

научялъ

 

людей

 

приносить

 

Ему

 

жертвы?

—Чтобы

 

люди

 

не

 

забыли

 

обѣщаніе

 

и

 

Спасителѣ.

На

 

что

 

должна

 

указывать

 

людямъ

 

смерть

 

животныхъ?

— На

 

смерть

 

Сына

 

Божія.

Для

 

чего

 

нужна

 

была

 

смерть

 

Сына

 

Божія?

—Чтобы

 

искупить

 

людей

 

отъ

 

грѣха,

 

проклятія

 

и

 

смертп.

Что

 

значите

 

слово:

  

„Иску

 

китель

 

а<$

 

Кого

 

искупилъ,

 

чѣмъ

искупилъ

 

отъ

 

чего

 

искупилъ?....

Какъ

   

бы

   

эту

   

церковную

   

пѣснь

 

разсказать

   

проще,

 

яснѣе

^

                                            

Свящ.

 

А.

 

Рождественскгй.
і

 

■

 

■

  

;

 

.

Изъ

 

воспоишаніі

 

о

 

Сарвсшъ

 

торжествахъ.
На

 

нути

 

въ

 

Саровъ

 

13

 

іюля

 

я

 

заѣхалъ

 

въ

 

Понетаевскій

жепскій

 

монастырь

 

'

 

и

 

попалъ

 

какъ

 

разъ

 

къ

 

обѣднѣ.

 

Литургія

(поздняя)

 

совершалась

 

въ

 

храмѣ

 

„Живоноснаго

 

Источника",

 

и

такъ

 

какъ

 

день

 

былъ

 

воскресный,

 

то

 

и

 

служба

 

была

 

торже-

ственна.

 

Церковь

 

не

 

вмѣщала

 

всѣхъ

 

молящихся;

 

ограда

 

и

 

самый

дворъ

 

монастыря

 

также

 

были

 

полны

 

народа;

 

кромѣ

 

того,

 

часть

богомольцевъ

 

оставалась

 

въ

 

гостиппицѣ;

 

послѣдними

 

была

 

выелу-

гаепа

 

ранняя

 

литургія.

в )

 

Этотъ

 

урокъ

 

въ

 

псторіи

 

съ

 

мессіанскпмъ

 

характеромъ

 

долженъ

 

вапять

 

самое

почетное

 

мѣсто;

 

кром/Ь

 

того,

 

онъ

 

имѣетъ

 

сопрпкосповепіе

 

съ

 

проскомидіей,

 

а

 

пѣсио

пѣніе

 

ученикамъ

 

извѣстпо,

 

какъ

 

сѣдалснъ

 

нослѣдованія

 

страстей

 

па

 

всенощной

 

ве-
ликого

 

четверга.

     

;



-

 

485

 

—

Серафимо-Понетаевскій

 

монастырь

 

произвелъ

 

на

 

меня

 

самое

прілтное

 

впѳчатлѣніе;

 

служба

 

церковная

 

была

 

торжественна,

 

и

монастырскій

 

хоръ

 

пѣлъ

 

великолѣпно,

 

особенно

 

умилительно

 

во

время

 

акаѳистнаго

 

молебна

 

былъ

 

пронѣтъ

 

иродъ

 

снимкомъ

 

съ

чудотворной

 

иконы

 

„Знаменія

 

Божіей

 

Матери"

 

*)

 

заключитель-

ный

 

кондакъ

 

„О

 

всепѣтая

 

Мати".

 

Прекрасный

 

дубовый

 

иконо-

стасъ

 

съ

 

таковыми

 

же

 

кіотами

 

по

 

стѣнааіъ,

 

хорошая

 

живопись,

 

без-

условная

 

чистота,

 

стройное

 

пѣніе,

 

благолѣнная

 

служба— все

 

это

какъ-то

 

невольно

 

располагало

 

богомольцевъ

 

къ

 

усердной

 

молитвѣ.

Съ

 

похвалой

 

слѣдуетъ

 

упомянуть

 

по

 

гостепріимствѣ

 

По-

нетаевскаго

 

монастыря.

 

Здѣсь

 

на

 

все

 

время

 

Саровскахъ

 

торжествъ

не

 

было

 

установлено

 

какой-либо

 

таксы

 

за

 

помѣщеніе

 

и

 

столъ,

 

а

довольствовались

 

лишь

 

добровольнымъ

 

даяніомъ,

 

бѣдняки

 

же

 

бо-

гомольцы

 

пользовались

 

гостепріимствомъ

 

совсѣмъ

 

безнлатно,

 

тогда

і;акъ

 

въ

 

Саровѣ

 

и

 

Дивѣевѣ

 

безъ

 

денегъ

 

получііть

 

ни

 

крова,

 

пи

хлѣба

 

было

 

нельзя,

 

на

 

все

 

была

 

установлена

 

такса,

 

и

 

такса,

 

кста-

ти

 

замѣтить,

 

самая

 

высокая.

Съ

 

этой

 

стороны

 

Серафимо-Понотаевскій

 

монастырь

 

оста-

влялъ

 

въ

 

дугаѣ

 

богомольцевъ

 

самыя

 

благодарныя

 

чувства,

 

и,

 

ко-

нечно,

 

никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

покидалъ

 

монастыря,

 

не

 

возпаградивъ,

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

его

 

хлопоты

 

и

 

расходы.

 

Замѣчатёльно

 

и

то,

 

что

 

копѣйки

 

и

 

рубли

 

здѣсь

 

принимались

 

одинаково

 

со

 

сло-

вомъ

 

благодарности.

Но

 

Понетаевскій

 

монастырь

 

въ

 

ятомъ

 

случаѣ

 

былъ

 

лишь

счастливымъ

 

иоключеніемъ.

 

Такъ

 

отъ

 

станцій

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

за

 

пятьдосятъ

 

и

 

шѳстьдесятъ

 

верстъ

 

до

 

Сарова

 

брали

 

отъ

 

15

 

до

80

 

рублей

 

за

 

пару

 

лошадей;

 

даже

 

простая

 

крестьянская

 

телѣга

въ

 

одну

 

лошадь

 

оплачивалась

 

въ

 

десять

 

и

 

пятнадцать

 

рублей.

Я

 

ѣхалъ

 

въ

 

Саровъ

 

на

 

наемныхъ

 

лошадяхъ

 

изъ

 

своего

 

села;

 

но

тутъ

 

пришлось

 

отдавать

 

двойную

 

плату

 

за

 

кормъ

 

для

 

лошадей;

иудъ

 

сѣна

   

оплачивался

 

не

 

менѣе

 

семидесяти

   

конѣекъ,

   

а

 

мѣра

овса,

 

довольно

 

низкаго

 

качества,

 

стоила

 

отъ

 

70

 

до

 

90

 

копѣекъ.

——----------------------------------

                                                                              

,

*)

 

Самая

 

икона

 

въ

 

это

 

время

 

была

 

упесепа

 

во

 

вновь

 

построенный

 

храмъ

 

па

мопастырскомъ

 

хуторѣ,

 

называемомъ

 

„Царской

 

дачей",

 

бливь

 

Сарова.



—

 

486

 

—

На

 

пути

 

къ

 

Сарову

 

мнѣ

 

нѣсколько

 

разъ

 

приходилось

 

быть

свидѣтелемъ

 

такого

 

рода

 

сценъ.

 

Мѣстный

 

крестьянинъ,

 

зарабо-

танный

 

на

 

своей

 

кляченкѣ

 

пятьдесятъ,

 

шестьдесятъ

 

рублей

 

въ

недѣлю,

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

обнажалъ

 

свою

 

голову

 

и,

 

крестясь,

говорилъ:

 

„Спасибо

 

о.

 

Серафиму,

 

накормилъ

 

онъ

 

насъ",

 

а

 

на

ряду

 

съ

 

пимъ

 

какой-нибудь

 

паломникъ,

 

вышедшій

 

изъ

 

дому

 

за

недѣлю

 

до

 

Троицы,

 

также

 

стоялъ

 

съ

 

обнаженной

 

головой

 

и

 

про-

силъ

 

Христа

 

ради

 

кусокъ

 

хлѣба,

 

поясняя,

 

что

 

вотъ

 

прошло

ужъ

 

два

 

дня,

 

какъ

 

онъ

 

ничего

 

не

 

ѣлъ.

 

Много

 

было

 

просящихъ,

мало

 

же

 

подающихъ....

 

Какъ-то

 

естественно

 

при

 

такихъ

 

случаяхъ

мною

 

вспоминались

 

разсказы

 

своихъ

 

прихожапъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

на

пути

 

къ

 

Промзину

 

мѣстные

 

поселяне

 

безплатно

 

для

 

богомольцовъ

ставили

 

столы

 

съ

 

квасомъ

 

и

 

хлѣбомъ,

 

иногда

 

даже

 

и

 

съ

 

бѣ-

лымъ,

 

тогда

 

какъ

 

на

 

пути

 

въ

 

Саровъ

 

ничего

 

подобнаго

 

не

 

встрѣ-

чалось,

 

даже

 

ночлегъ

 

для

 

себя

 

богомольцы

 

находили

 

лишь

 

при

содѣйствіи

 

полиціи.

 

И

 

думалось

 

мнѣ,

 

какъ

 

было

 

бы

 

благовремен-

по

 

и

 

спасительно

 

нижегородскому,

 

а

 

вкупѣ

 

и

 

тамбовскому,

 

бли-

жайшему

 

къ

 

Сарову,

 

духовенству

 

объяснить

 

своимъ

 

прихожанамъ,

что

 

преподобному

 

Серафиму

 

крайне

 

непріятны

 

и

 

ненавистны

обирательства

 

богомольцевъ,

 

особенно

 

бѣдняковъ.

 

Вѣрю,

 

что

 

такія

увѣщанія

 

намного

 

бы

 

сократили

 

гадарянскія

 

страсти,

 

коимъ

 

въ

дни

 

свящѳнныхъ

 

торжествъ,

 

поистинѣ,

 

не

 

было

 

границъ.

Въ

 

Саровъ

 

я

 

пріѣхалъ

 

утромъ

 

15

 

іюля

 

и,

 

согласно

 

би-

лету,

 

занялъ

 

29

 

кровать

 

11

 

гостинницы.

 

Пришлось

 

поторопиться

сходить

 

въ

 

полицейское

 

управленіе

 

для

 

предълвленія

 

своего

 

би-

лета,

 

а

 

оттуда

 

поспѣшить

 

въ

 

канцелярію

 

Тамбовскаго

 

губерна-

тора,

 

гдѣ

 

выдавались

 

двоякаго

 

рода

 

билеты:

 

красные

 

на

 

входъ

въ

 

монастырь

 

и

 

бѣлые

 

на

 

право

 

присутствованія

 

при

 

всѣхъ

 

тор-

жествахъ

 

и

 

крестныхъ

 

ходахъ.

 

Билеты

 

перваго

 

вида

 

выдавались,

по

 

преимуществу,

 

простому

 

народу,

 

а

 

бѣлые,

 

исключительно,

 

ин-

теллигенціи

 

и

 

духовенству.

 

Я

 

безарепятственно

 

получилъ

 

бѣлый

билетъ

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

направился

 

въ

 

храмъ

 

„Живоноснаго

 

Источ-

ника",

 

гдѣ

 

литургію

 

совершалъ

 

Казанскій

 

архіепископъ

 

Димитрій

съ

 

хоромъ

   

тамбовскихъ

   

архіерейскихъ

   

пѣвчихъ.

   

Служба

 

была

»



—

 

487

 

—

благолѣпна.

 

Во

 

время

 

причастнаго

 

стиха

 

извѣстный

 

петербург-

скій

 

проповѣдникъ

 

о.

 

Рождественски

 

сказалъ

 

прекрасное

 

слово

на

 

тему,

 

что

 

вѣра,

 

по

 

примѣру

 

старца

 

Серафима,

 

должна

 

соста-

влять

 

сущность

 

жизни

 

всякаго

 

христіанина;

 

она

 

одна

 

только,

 

и

можетъ

 

доставить

 

намъ

 

счастіе

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

 

и

 

тамъ

 

на

 

небѣ.

Человѣкъ

 

по

 

своей

 

немощи

 

для

 

укрѣпленія

 

вѣры

 

требуетъ

 

осо-

бенныхъ

 

чудесъ;

 

таковыя

 

теперь,

 

по

 

молитвамъ

 

преподобнаго.

 

о.

Серафима,

 

и

 

совершаются

 

здѣсь

 

въ

 

изобиліи.

 

Въ

 

общемъ

 

словэ

производило

 

неотразимое

 

впечатлѣніе

 

и,

 

какъ

 

говорятъ,

 

прони-

кало

 

до

 

глубины

 

души,

 

такъ

 

что

 

нетолько

 

вся

 

церковь

 

безмол-

ствовала,

 

но

 

на

 

лицахъ

 

большинства

 

замѣтны

 

были

 

слезы.

 

Слово

было

 

довольно

 

оригинально,

 

изобиловало

 

образными

 

картинами,

 

а

по

 

своему

 

содержанію

 

и

 

изложонію

 

для

 

всѣхъ

 

слушателей

 

было

удобопонятвымъ.

 

Звучность

 

голоса,

 

ясность

 

произношенія

 

пропо-

вѣднака

 

дали

 

возможность

 

слышать

 

его

 

слово

 

во

 

всѣхъ

 

углахъ

храма.,

 

Я

 

стоялъ

 

сравнительно

 

далеко

 

отъ

 

проповѣдника,

 

по

 

и

то

 

хорошо

 

разбиралъ

 

каждое

 

слово.

 

Передавали,

 

что

 

также

 

увле-

кательно

 

произносили

 

свои

 

поіченія

 

о.

 

Орнатскій

 

и

 

о.

 

Никонъ,

но

 

къ

 

сожалѣнію

 

мнѣ

 

не

 

удалось

 

послушать

 

этихъ,

 

по

 

общему

мнѣнію,

 

выдающихся

 

проповѣдниковъ

 

слова

 

Божія.

Послѣ

 

литургіи

 

въ

 

означенный

 

день

 

вмѣсто

 

вселенской

 

па-

нихиды,

 

назначенной

 

по

 

церемоніалу,

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

святому

 

князю

 

Владиміру.

 

Молебенъ

 

совершалъ

 

митрополитъ

Антоній

 

въ

 

сослуженіи

 

архіепископа

 

Казанскаго

 

Димитрія

 

и

 

епи-

скоповъ

 

Нижегородскаго

 

Назарія

 

и

 

Тамбо;:скаго

 

Иннокептія,

 

а

также

 

множества

 

архимандритовъ

 

и

 

священно

 

служителей,

 

изъ

бѣлаго

 

духовенства.

 

За

 

молебвомъ

 

пѣлъ

 

митрополичій

 

хоръ. .

і

 

Послѣдующія

 

службы

 

были

 

исполнены

 

согласно

 

церемпніала

митрополитомъ

 

и

 

епископами

 

въ

 

Усиенскомъ

 

соборѣ.

 

Почти

 

всегда

за

 

службами

 

пѣли

 

два

 

хора:

 

Тамбовскій

 

архіерейскій

 

и

 

митро-

поличій.

 

Всѣ

 

службы

 

были

 

торжественны

 

и

 

благолѣпны.

 

Къ

 

при-

скорбію

 

духота

 

и

 

тѣснота

 

въ

 

храмѣ

 

значительно

 

препятствовали

усердной

 

модитвѣ.

 

Впрочемъ,

 

и

 

новизна

 

служепій,

 

и

 

артистиче-

ское

 

пѣніѳ

 

также

 

препятствовали

 

сосредоточенной

 

молитвѣ.
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Въ

 

среду

 

16

 

іюля

 

я

 

ходилъ

 

на

 

источникъ

 

о

 

Серафима;

отъ

 

монастыря

 

онъ

 

лежитъ

 

на

 

разстояніи

 

двухъ

 

или

 

трехъ

 

верстъ;

вся

 

дорога

 

къ

 

нему

 

была

 

полна

 

народа;

 

шли

 

туда

 

и

 

оттуда.

Какихъ

 

только

 

больныхъ

 

и

 

уродовъ

 

здѣсь

 

нельзя

 

было

 

встрѣ-

тить.

 

и

 

всѣ

 

спѣшили

 

на

 

источникъ,

 

моля

 

о

 

помощи

 

о.Серафима!...

И,

 

правда,

 

вопли

 

нѣкоторыхъ

 

были

 

услышаны,

 

и

 

они

 

получили

благодатный

 

исцѣленія.

 

Такъ

 

вблизи

 

источника

 

я

 

видѣлъ

 

жен-

щину,

 

которая

 

незадолго

 

предъ

 

тѣмъ

 

на

 

костыляхъ

 

едва

 

допле-

лась

 

до

 

источника,

 

но,

 

покупавшись,

 

она

 

бросила

 

костыли

 

и

 

сво-

бодно

 

возвращалась,

 

благодаря

 

Бога

 

и

 

прославляя

 

угодника

 

Божія

о.

 

Серафима.

 

При

 

мнѣ

 

же

 

прозрѣла

 

четырехлѣтняя

 

дѣвочка;

она

 

была

 

слѣпой

 

отъ

 

самаго

 

рождепі я;

 

теперь

 

же

 

хорошо

 

видѣла

и

 

хватала

 

рученками

 

все,

 

что

 

ей

 

показывали.

 

При

 

каждомъ

исцѣленіи

 

сотни

 

богомольцевъ.

 

съ

 

обнаженными

 

головами,

 

крести-

лись,

 

а

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

плакали,

 

самые

 

же

 

исцѣленные

 

и

ихъ

 

родственники

 

приходили

 

въ

 

какое-то

 

особенно

 

— восторжен-

ное

 

настроеніе.

 

Все

 

это

 

какъ-то

 

невольно

 

принуждало

 

всѣхъ

 

при-

сутствовавши

 

хъ

 

умомъ

 

и

 

сердцемъ

 

возноситься

 

къ

 

Господу

 

Богу!...

Въ

 

этотъ

 

день

 

на

 

источникѣ,

 

какъ

 

передавалъ

 

мнѣ

 

полицейскій,

записано

 

было

 

до

 

двѣнадцати

 

исцѣленій;

 

всѣхъ

 

же

 

исцѣленій,

говорилъ

 

онъ,

 

со

 

времени

 

пѳреложенія

 

останковъ

 

о.

 

Серафима

 

въ

новый

 

гробъ

 

было

 

около

 

ста.

Въ

 

настоящее

 

время

 

на

 

источникѣ

 

о.

 

Серафима

 

устроена

Небольшая

 

часовня,

 

среди

 

которой

 

стоитъ

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

чана;

тутъ

 

то,

 

собственно,

 

и

 

протекаетъ

 

цѣлебная

 

вода,

 

которую

 

пыотъ

и

 

почерпаютъ

 

богомольцы.

 

Вода

 

чиста

 

и

 

очень

 

мягка

 

на

 

вкусъ;

она,

 

какъ

 

и

 

крещонская,

 

мѣсяцы

 

и

 

цѣлые

 

годы

 

можетъ

 

стоять

въ

 

тепломъ

 

помѣщеніи,

 

нисколько

 

не

 

портясь

 

и

 

не

 

теряя

 

вкусо-

вого

 

качества.

 

Рядомъ

 

съ

 

этой

 

часовней

 

помѣщаются

 

двѣ

 

крытыя

купальни,

 

мужская

 

и

 

женская,

 

съ

 

раздѣвальяыми

 

комнатами,

 

а

дилыпе

 

расположены

 

другія

 

двѣ

 

купальни,

 

огороженныя

 

лишь

 

съ

боковъ,

 

а

 

сверху

 

открытия.

 

Въ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

купальнахъ

устроены

 

желоба,

 

подъ

 

которые

 

и

 

встаютъ

 

же лающіе

 

покупаться;

при

 

помощи

 

особаго

 

крана

 

можно

 

регулировать

 

струю

 

воды.

 

Вода
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очень

 

холодна,

 

но

 

только

 

лишь

 

сначала;

 

потомъ

 

все

 

тѣло

 

какъ

то

 

вдругъ

 

согрѣвается,

 

и

 

страхъ

 

предъ

 

холоднымъ

 

душемъ

 

со-

вершенно

 

исчезаетъ.

Теперь

 

слѣдуетъ

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

и

 

о

 

нашемъ

помѣщеніи,

 

гостинницѣ

 

№

 

11.

 

Гост.инница

 

эта

 

состояла,

 

соб-

ственно,

 

изъ

 

двухъ

 

жилыхъ

 

избъ,

 

соединенныхъ

 

между

 

собою

холодными

 

сѣнями.

 

Здѣсь

 

въ

 

обыкновенное

 

время,

 

слышно,

 

по-

мѣщалась

 

монастырская

 

столярная.

 

Тонерь

 

же

 

эти

 

'

 

избы

 

внутри

были

 

обшиты

 

новымъ

 

тесомъ,

 

а

 

наружная

 

ихъ

 

сторона

 

выбѣлена

известкой.

 

Въ

 

каждой

 

избѣ

 

стояло

 

по

 

восемнадцати

 

жѳлѣзныхъ

кроватей,

 

съ

 

матрацомъ,

 

новымъ

 

тканьевымъ

 

одѣяльцемъ,

 

просты-

ней

 

и

 

подушкой

 

каждая.

 

Почти

 

всѣ

 

кровати

 

были

 

заняты

 

ду-

ховенствомъ.

 

Впрочемъ,

 

четыре

 

кровати

 

на

 

время

 

торжествъ

 

оста-

вались

 

не

 

занятыми;

 

очевидно,

 

получившіе

 

на

 

нихъ

 

билеты

 

по-

чему-то

 

не

 

пріѣхали;

 

жѳлающимъ

 

занять

 

эти

 

кровати

 

безбилет-

нымъ

 

богомольцамъ

 

за

 

какую

 

угодно

 

плату

 

распорядителями

торжествъ

 

было

 

отказано.

 

Кровати

 

нами

 

были

 

оплачены

 

по

 

14

 

р.

каждая,

 

конечно,

 

бѳзъ

 

стола.

 

Нагаъ

 

управляющей

 

(такъ

 

звали

мы

 

приставленное

 

для

 

услугъ

 

намъ

 

лицо)

 

досталъ

 

намъ

 

самоваръ

внушительной

 

емкости,

 

чайниковъ

 

для

 

воды

 

и

 

чая,

 

а

 

также

 

и

чайную

 

посуду,

 

такъ

 

что

 

чайкомъ

 

мы

 

могли

 

позабавиться

 

во

всякое

 

время

 

и

 

въ

 

какомъ

 

угодно

 

количѳствѣ;

 

особой

 

приплаты

за

 

то

 

не

 

требовалось.

 

У

 

насъ

 

имѣлся

 

и

 

кой-какой

 

столикъ,

 

хотя

и

 

маленькій,

 

но

 

и

 

то

 

совершенно

 

заграждавшій

 

узкій

 

проходъ

между

 

кроватями;

 

однако

 

съ

 

этимъ

 

неудобствомъ

 

мы

 

скоро

 

при-

мирились,

 

вспомяивъ

 

русскую

 

пословицу,

 

что

 

„въ

 

тѣснотѣ,

 

не

въ

 

обидѣ".

 

Однимъ

 

словомъ,

 

мы

 

считали

 

себя

 

счастливцами;

 

та-

ковыми

 

же

 

призналъ

 

насъ

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

петербургскихъ

 

батюшекъ,

помѣщавшійся

 

въ

 

7

 

или

 

8

 

гостинницѣ,

 

хорошенько

 

не

 

припомню.

Онъ

 

жаловался,

 

что

 

тамъ,

 

ради

 

низкаго

 

потолка,

 

и

 

воздуха

 

и

свѣта

 

меньше.

 

„Вчера,

 

говорилъ

 

онъ,

 

къ

 

намъ

 

ночью

 

прибылъ

какой-то

 

изъ

 

воѳнныхъ

 

и

 

ужаснулся,

 

увидавъ

 

свое

 

иомѣщеніе 4"'. —

„Вѣдь

 

это,— кричалъ

 

онъ, —

 

меня

 

бросили

 

въ

 

какую-то

 

собачью

конуру,

 

и

 

за

 

нее

 

еще

 

я

 

долженъ

 

платить

 

деньги". — Съ

 

словами
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ропота

 

онъ

 

и

 

заснулъ,

 

и

 

лишь

 

только

 

на

 

другой

 

день,

 

когда

самъ

 

лично

 

убѣдился,

 

что

 

тысячи

 

богомольцевъ

 

не

 

имѣютъ

 

даже

гдѣ

 

и

 

главы

 

подклонить,

 

онъ

 

оставилъ

 

свои

 

жалобы

 

и

 

счелъ

себя

 

за

 

счастливца.

Пришлось

 

извѣдать

 

намъ

 

и

 

горе—негдѣ

 

было

 

достать

 

бѣ-

лаго

 

хлѣба

 

къ

 

чаю.

 

Во

 

вторникъ

 

два

 

раза

 

и

 

въ

 

среду

 

утромъ

къ

 

намъ

 

приходилъ

 

булочникъ,

 

у

 

котораго

 

мы

 

и

 

получали

 

необ-

ходимое,

 

конечно,

 

нисколько

 

не

 

думая

 

о

 

завтраганемъ

 

днѣ,

 

такъ

какъ

 

булочникъ

 

обѣщался

 

бывать

 

къ

 

намъ

 

два

 

раза

 

въ

 

день.

Каково

 

же

 

было

 

наше

 

горе,

 

когда

 

ни

 

въ

 

среду

 

вечеромъ,

 

пи

 

въ

четвергъ

 

утромъ

 

булочникъ

 

къ

 

намъ

 

не

 

явился;

 

сверхъ

 

того

стали

 

говорить,

 

что

 

хлѣба

 

нѣтъ

 

и

 

въ

 

ближайшей

 

лавкѣ.

 

Сначала

мы

 

обходились,

 

раздѣляя

 

между

 

собою

 

кой-какіе

 

остатки;

 

на-

конецъ

 

и

 

остатковъ

 

этихъ

 

не

 

стало,

 

и

 

тогда

 

намъ

 

пришлось

нанимать

 

солдата,

 

который

 

съ

 

великимъ

 

трудомъ

 

и

 

нашелъ

 

для

насъ

 

хлѣба

 

въ

 

„городкѣ",

 

верстахъ

 

въ

 

трехъ

 

отъ

 

Сарова.

 

Хлѣбъ

этотъ

 

былъ

 

самаго

 

низкаго

 

качества

 

по

 

виду

 

и

 

вкусу,

 

но

 

и

 

его

мы

 

приняли

 

съ

 

искренней

 

признательностью,

 

когда

 

узнали,

 

что

его

 

намъ

 

отпустили

 

сверхъ

 

нормы,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

городкѣ

 

на

 

одного

человѣка

 

отпускалось

 

не

 

болѣе

 

фунта.

 

Оттуда

 

же

 

были

 

прине-

сены

 

намъ

 

яйца

 

по

 

25

 

копѣекъ

 

за

 

дѳсятокъ

 

и

 

огурцы

 

по

 

ко-

пѣйкѣ

 

за

 

каждый.

 

Впрочемъ,

 

для

 

насъ,

 

какъ

 

живущихъ

 

въ

гостинницѣ,

 

была

 

предоставлена

 

столовая,

 

гдѣ

 

во

 

всякое

 

время

можно

 

было

 

получить

 

обѣдъ

 

изъ

 

трехъ

 

блюдъ

 

или

 

дѣлать

 

заказъ

порціонно.

 

Хотя

 

цѣна

 

въ

 

столовой

 

на

 

все

 

была

 

крайне

 

высока

(порція

 

котлетъ

 

85

 

к.),

 

а

 

обѣды

 

подавались

 

частенько

 

въ

 

недо-

жаренномъ

 

и

 

недоваренпомъ,

 

видѣ,

 

а

 

за

 

ужиномъ

 

все

 

было

 

почти

полухолодно,

 

но

 

всетаки

 

мы

 

вполнѣ

 

могли

 

гордиться

 

своими

преимуществами

 

предъ

 

больпшнствомъ

 

остальныхъ

 

голодующихъ

собратій.

Мнѣ

 

пришлось

 

встрѣтить

 

одного

 

своего

 

знакомаго

 

батюшку,

и

 

онъ

 

простосердечно

 

разсказывалъ,

 

что

 

въ

 

продолженіѳ

 

трехъ

сутокъ

 

ему

 

не

 

пришлось

 

ни

 

на

 

минуту

 

уснуть

 

за

 

отсутствіемъ

подходящаго

 

для

 

этихъ

 

цѣлей

 

помѣщѳнія.

 

Другой

 

мой

 

знакомый
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передавалъ,

 

что

 

въ

 

общественной

 

чайной,

 

помѣщавшейся

 

неда-

леко

 

отъ

 

насъ

 

я

 

носящей

 

названіе

 

„народной",

 

для

 

чая

 

можно

было

 

получить

 

полукипятокъ

 

не

 

менѣе,

 

какъ

 

за

 

десять

 

конѣекъ

ириборъ.

 

Безъ

 

сомнѣнія

 

всѣхъ

 

труднѣе

 

въ

 

дни

 

саровскихъ

 

тор-

жествъ

 

жилось

 

простому

 

народу,

 

который

 

привыкъ

 

свои

 

паломни-

чества

 

совершать

 

съ

 

двугривеннымъ

 

въ

 

карианѣ.

Благодііреніе

 

Господу

 

Богу

 

за

 

то,

 

что

 

погода

 

во

 

все

 

время

была

 

ведрена

 

и

 

тепла,

 

а

 

то

 

положеніе

 

богомольцевъ

 

оказалось

бы

 

совершенно

 

безвыходнымъ.

 

Слѣдуетъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

уди-

вляться

 

и

 

выносливости

 

русскаго

 

народа:

 

какъ

 

ни

 

тѳжела

 

и

 

горь-

ка

 

была

 

его

 

доля

 

въ

 

Саровѣ,

 

однако

 

онъ

 

не

 

ропталъ

 

и

 

не

 

жа-

ловался,

 

съ

 

кротостью

 

и

 

смиреніемъ

 

перенося

 

всѣ

 

невзгоды

 

и

лишенія.

 

Даже,

 

напротивъ,

 

на

 

лицахъ

 

богомольцевъ

 

съ

 

особенной

ясностью

 

изображалось

 

высшее

 

счастіе

 

и

 

полнѣйшее

 

довольство,

и

 

если

 

бы

 

не

 

уроды,

 

такъ

 

часто

 

попадавшіеся

 

здѣсь,

 

то

 

вполнѣ

можно

 

бы

 

было

 

подумать,

 

что

 

въ

 

Саровѣ

 

собрались

 

самые

 

за-

писные

 

счастливцы,

 

и

 

что

 

самый

 

Саровъ

 

съ

 

его

 

вѣковымъ

 

лѣсомъ

именно

 

рай

 

земны.й.
Іерей

 

Вяч,

 

Репъевъ.

(Окончаніе

 

будетъ).

Т

 

Р>

 

ТГ

 

д

 

ъ.

Что

 

ты

 

за

 

молодчикъ?

Разскажи-ка

 

намъ:

Такъ

 

легко

 

дается

Все

 

твоимъ

 

рукамъ!

Будто

  

мановеньемъ

Чуднаго

 

жезла,

У

 

тебя

 

спорятся

Всякія

 

дѣла.

Если

 

ты

 

захочешь

Храмъ

 

построить — вмигъ

Вознесется

 

къ

 

небу

Чуденъ

 

и

 

вѳлпкъ!

Захотѣлъ

 

—

 

избушка,

Дряхлая

 

въ .

 

конецъ,

Превратится

 

живо

Въ

 

мраморный

 

дворецъ.
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Можетъ

 

ты

 

и

 

гору

Мигомъ

 

просверлить...

А

 

захочешь — въ

 

пыль

 

всю

Можешь

 

обратить!

Для

 

тебя

 

послушна

Мощная

 

рѣка;

Для

 

тебя

 

доступны

Воздухъ,

 

облака!..

По

 

твоей

 

же

 

волѣ

По

 

землѣ

 

родной

Поѣзда

 

катятся

Съ

 

дивной

 

быстротой.

По

 

рѣкамъ,

 

но

 

морю,

Вокругъ

 

всей

 

земли

Мчатся

 

пароходы,

Птицы— корабли.

И

 

изъ

 

царства

 

въ

 

царство,

Молніи

 

быстрѣй.

Проволокой

 

мчатся

Мысль,

 

слова

 

людой...

Что

 

жъ

 

ты

 

за

 

молодчикь?

Кто

 

ты?— разскажи,

Гдѣ

 

ты

 

обучался

 

—

Путь

 

намъ

 

укажи!..

— „Вы

 

узнать

 

хотите,

Какъ

 

меня

 

зовутъ? —

Меня

 

звать

 

нетрудно,

Очень

 

просто:

  

„Трудъ".

С.

  

Цвѣтковъ.

=

 

-?"C"S»G

Содѳржаніѳ:

 

1)

 

Догматическое

 

ученіѳ

 

въ

 

послаиіп

 

an.

 

Іакова.

 

(Продолженіе) —

Ив.

 

Добролюбова.

 

2)

 

Необходимый

 

дополпопія

 

къ

 

статьѣ:

 

Задачи

 

преподавапія

 

Священ-

ной

 

Исторіп.

 

-Свящ.

 

А.

 

Рождественскаго.

 

3)

 

Изъ

 

воспомннаній

 

о

 

Саровскихъ

 

торже-

ствахъ. —Іерея

 

Вяч.

 

Репьева.

 

4)

 

Трудъ

 

(Стпхотворепіѳ)

 

С.

 

Цвѣткова.

 

Приложенія:

Пятндесятилѣтіе

 

Симбирской

 

Духовной

 

Семппаріи.

 

(Продолжепіе)

 

— П.

 

ІІеболюбова.

Составь

 

должпостныхъ

 

лпцъ

 

въ

 

Симбирской

 

Духовпой

 

Семппаріп

   

п

 

учплпщахъ.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

  

Соловьевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Спмбирскъ.

 

октября

 

1

 

дня

 

1903

 

года.

Цепзоръ,

 

протоіерен

 

Сергій

   

Медвѣдковъ.

Оимбиоскъ.

 

Типо-литогоаоМя

 

А.

 

Т.

 

Токаоева.
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Мшмяц .

дома

 

и

 

больницы

 

со

 

штатнымъ

 

положеніемъ

 

пе

 

соблюдалось— по

недостаточности

 

штатныхъ,

 

ассигнуемыхъ

 

на

 

нихъ

 

суммъ.

 

На

 

со-

держаніе

 

дома

 

ассигнуется

 

только

 

857

 

р.

 

10

 

коп.

 

с.

 

въ

 

годъ.

Но

 

этой

 

суммы,

 

при

 

всей

 

экономіи,

 

достаточно

 

только,

 

какъ

 

вид-

но

 

изъ

 

экономическихъ

 

отчетовъ

 

за

 

прошлые

 

годы,

 

на

 

отопленіе,

которое

 

при

 

томъ

 

-по

 

причинѣ

 

развитія

 

пароходства

 

на

 

Волгѣ

 

—

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

дорожаетъ, — и

 

частію

 

на

 

содѳржаніе

 

прислу-

ги

 

или

 

освѣщеніе.

 

Такъ

 

какъ

 

накопилось

 

много

 

прибылыхъ

вещей

 

послѣ

 

составлѳнія

 

прежней

 

описи, — то

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

приступлено

 

къ

 

составленію

 

новой

 

описи

 

семинарскому

 

иму-

ществу.

 

Вещи,

 

который

 

значатся

 

по

 

описямъ,

 

сохраняются

 

со

строгою

 

бережливостью;

 

при

 

всѳмъ

 

томъ,

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ,

по

 

давности

 

нріобрѣтенія

 

и

 

по

 

причинѣ

 

постояннаго

 

употребле-

нія,

 

пришли

 

въ

 

ветхость

 

и

 

требуютъ

 

или

 

починки,

 

или

 

даже

замѣны

 

новыми.

 

Семинарскія

 

зданія

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

частяхъ

требуютъ

 

исправленій

 

штукатурки,

 

половъ,

 

печей,

 

крыши

 

и

 

т.

под.,

 

и

 

всѣ

 

—

 

внутри

 

и

 

снаружи— покраски;

 

впрочемъ,

 

печи

 

не

представляютъ

 

опасности

 

пожара'

 

Классныя

 

комнаты,

 

равно

и

 

помѣщенія

 

казеннокоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

распрѳдѣлены

 

съ

падлежащимъ

 

удобствомъ,

 

сколько

 

можно

 

примѣнить

 

къ

 

этому

старое

 

частное

 

зданіе,

 

пріобрѣтенноѳ

 

для

 

семинаріи.

 

Больни-

ца

 

помѣщается

 

въ

 

отдѣльномъ

 

домѣ

 

отлично

 

удобно;

 

въ

 

ней

пользуются

 

больные — не

 

только

 

всѣ

 

воспитанники

 

семинаріи,

 

но

и

 

ученики

 

Симбирскаго

 

училища.

 

Только

 

самыя

 

необходимѣйшія

лекарства

 

выписываются

 

изъ

 

аптеки;

 

прочіѳ

 

медикаменты

 

заку-

паются

 

хозяйственнымъ

 

образомъ

 

и

 

приготовляются

 

въ

 

самой

 

сѳ-

минаріи

 

наемнымъ

 

фельдшеромъ,

 

подъ

 

присмотромъ

 

сѳминарска-

го

 

врача

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

нѣсколькихъ

 

воспитанниковъ — для

пріученія"

 

*).
4)

 

По

 

канцеляріи.

 

„Канцѳлярія

 

найдена

 

въ

 

исправности.

Книги

 

и

 

реестры,

 

долженствующіе,

 

по

 

правиламъ,

 

быть

 

въ

 

кан-

целяріи,

   

ииѣются

   

и

 

ведутся

 

по

 

установленнымъ

 

формамъ.

   

Ар-

.*)

 

Наемный

 

фельдшеръ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

упоминается

 

въ

 

1851

 

году,

онъ

 

получаетъ

 

жалованья

 

60

 

р.

 

сер.

 

въ

 

годъ.

23



-

 

174-

хивъ,

 

заключающій

 

въ

 

сѳбѣ

 

дѣла

 

1840—1852

 

годовъ,

 

цѣлъ

и

 

въ

 

порядкѣ.

 

Дѣла

 

за

 

слѣдующіе

 

годы

 

не

 

переплетены

 

и

 

не

сданы

 

въ

 

архивъ,

 

какъ

 

или

 

неоконченный,

 

или

 

нужныя

 

для

справокъ.

 

Описи

 

дѣлъ

 

за

 

всѣ

 

годы

 

имѣются

 

*).

 

Временное

 

пра-

вленіѳ

 

семинаріи

 

съ

 

11

 

августа

 

по

 

23

 

сентября

 

1856

 

года

 

да-

ло

 

особенно

 

быстрое

 

движеніѳ

 

дѣламъ.

 

По

 

дѣламъ,

 

остающимся

не

 

рѣшѳнными

 

за

 

непредставленіемъ

 

отвѣтныхъ

 

свѣдѣній

 

отъ

подлѳжащихъ

 

или

 

постороннихъ

 

присутственныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ,

теперь

 

дѣлаются

 

зависящія

 

распоряженія "

 

**).
Отсюда

 

можно

 

заключить,

 

что'дѣла

 

сем.

 

управленія

 

при

 

архим.

Серафимѣ,

 

т

 

ѳ.

 

къ

 

концу

 

разсматриваемаго

 

періода,

 

приняли

 

нор-

мальное

 

течѳніѳ,

 

а

 

потому

 

получилисъ

 

(отъ

 

нихъ)

 

и

 

болве

 

благо-

пріятныѳ

 

результаты.

Теперь

 

можемъ

 

обратиться

 

къ

 

частностямъ

 

въ

 

постановкѣ

семинарской

 

экономіи,

 

учебнаго

 

и

 

воспитательнаго

  

дѣла.

Экономическая

 

часть.

 

Въ

 

семинарской

 

экономіи,

 

какъ

видно

 

изъ

 

приведенныхъ

 

отзывовъ,

 

допускались

 

иногда

 

промахи

формалънаго,

 

такъ

 

сказать,

 

характера,

 

но

 

въ

 

общемъ

 

въ

 

этой

части

 

управленія

 

замѣчаемъ,

 

по

 

прежнему,

 

строгую

 

бережли-

востъ

 

и

 

особое

 

искусство

 

изъ

 

скудныхъ

 

средствъ

 

сем.

 

бюджета

покрывать

 

расходы

 

на

 

всѣ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

насущныя

 

потреб-

ности

 

сѳминарскаго

 

обихода.

 

Особою

 

бережливое™

 

и

 

скромно-

стію,

 

по

 

прежнему,

 

отличаются

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

казеннок.

воспитанниковъ***),

 

особенно— по

 

части

 

одежды.

 

Оттого,

 

напр.,

*)

 

Семинарскій

 

архивъ

 

и

 

дѣла

 

канцеляріи,

 

видимо,

 

приведены

 

въ

порядокъ

 

исправлявшиыъ

 

въ

 

теченіе

 

185ЬД

 

учебн.

 

года

 

должность

 

секре-

таря

 

проф.

 

Н.

 

В

  

Охотинымъ.

 

Прим.

 

автора.

**)

 

На

 

подлинномъ

 

„отзывѣ"

 

подписались:

 

ректоръ,

 

архим.

 

Іосифъ,
инспекторъ

 

и

 

проф.

 

семинар.

 

П.

 

Охотинъ,

 

професоръ

 

протоіерей

 

Арсеній
Успенскій,

 

экономь

 

священ.

 

Георгій

 

Планеневскій

 

и

 

секретарь

 

учитель

Иванъ

 

Благодаровъ.

***)

 

Въ

 

начаіѣ

 

18"/"

 

курса

 

изъ

 

333

 

воспит.

 

84

 

ученика

 

пользо-

вались

 

полнынъ

 

казеннымъ,

 

а

 

25— полуказеннымъ

 

содержаніемъ;

 

въ

 

на-

чалѣ

 

185°/»

 

нурса

 

изъ

 

297

 

уч.

 

казеннок.

 

было

 

87,

 

полукошт.

 

37

 

(чрезъ
годъ

 

количество

 

первыхъ

 

сократилось

 

до

 

75,

 

вторыхъ— до

 

22);

 

.

 

. .

 

въ

 

на-

чалѣ

 

1854/«

 

года

 

изъ

 

250

 

учеииковъ

 

казеннокоштныхъ

 

значится

 

70

 

челов.і

подукоштныхъ

 

15

 

человѣкъ.



-

 

175

 

-

въ

 

1849

 

году,

 

на

 

ряду

 

съ

 

учениками,

 

получившими

 

новыя

 

су-

конныя

 

и

 

русинетовыя

 

пары,

 

семеро

 

казенныхъ

 

воспитанниковъ

должны

 

были

 

довольствоваться

 

старыми

 

суконными

 

сюртуками,

а

 

одинъ

 

воспитанникъ— даже

 

руоинетовымъ

 

старымъ.

 

Впро-

чемъ,

 

изрѣдка

 

видимъ

 

нѣкоторыя

 

-

 

(какъ

 

бы)

 

даже

 

нововведѳнія

въ

 

гардеробѣ

 

казенное,

 

учениковъ;

 

такъ,

 

напр.

 

въ

 

1850

 

году

выдавались

 

воспитанникамъ

 

фуражки

 

(30

 

шт.)

 

и

 

68

 

штукъ

косынокъ.

Значительные

 

остатки

 

по

 

этой

 

статьѣ

 

содержанія,

 

какъ

 

и

прежде,

 

шли

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

покрытіе

 

пѳредержекъ

 

по

 

со-

держанію

 

дома

 

и

 

больницы,

 

а

 

частію

 

(до

 

1858

 

г.) — на

 

жало-

ванье

 

преподавателямъ

 

медицины,

 

новыхъ

 

языковъ

 

и

 

еврейскаго

языка

 

*)

 

и

 

на

 

другіе

 

болѣе

 

мелкіѳ

 

расходы.

Но

 

и

 

этими

 

солидными

 

остатками

 

отъ

 

скромнаго

 

бюджета

казеннокоштныхъ

 

воспитанниковъ,

 

повидимому,

 

едва

 

покрыва-

лись

 

текущіе

 

расходы

 

(вѣрнѣе

 

—перерасходы)

 

по

 

содѳржанію

 

до-

ма

 

и

 

больницы;

 

для

 

покрытія

 

же

 

чрезвычайныхъ

 

расходовъ

 

по

этимъ

 

[статьямъ

 

правленію

 

приходилось

 

прибѣгать

 

къ

 

позаим-

ствованіямъ

 

изъ

 

другихъ

 

мѣстныхъ

 

капиталовъ:

 

такъ,

 

напр.,

 

въ

1849

 

году

 

на

 

покрытіе

 

чрезвычайныхъ

 

расходовъ

 

(на

 

сумму

 

въ

1281

 

p.

 

47 1 /»

 

коп.)

 

сем.

 

правленіе,

 

съ

 

разрѣшѳнія

 

преосвящѳн-

наго,

 

употребляѳтъ

 

остатки

 

отъ

 

такъ

 

называемыхъ

 

„вѣнчиковыхъ"

суммъ,

 

которыя

 

назначались

   

на

 

содержаніе

   

училищныхъ

  

бурсъ,

*)

 

Съ

 

1863

 

года,

 

вслѣдетвіе

 

особаго

 

ходатайства

 

сем.

 

правленія,

 

съ

разрѣшенія

 

об.

 

прок.

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отпускается

 

па

 

этотъ

 

предмета

 

314

 

р.

42

 

к.

 

И8ъ

 

духовно-учебныхъ

 

капиталовъ.

 

Въ

 

своемъ

 

„представленіи"

 

по

этому

 

дѣлу,

 

въ

 

копцѣ

 

1852

 

г.,

 

сем.

 

правденіе

 

указываешь,

 

въ

 

качествѣ

главнаго

 

мотива,

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

„по

 

смѣтѣ

 

расходовъ

 

на

 

1852
годъ

 

оказалась

 

неизбѣжная

 

передержка

 

по

 

содержанію

 

дома

 

до

 

319

 

руб.
737<

 

коп.;

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

семъ

 

(1852)

 

году

 

предвидятся

 

значитедьиыя

передержки

 

и

 

по

 

содержаиію

 

больницы,

 

а

 

отъ

 

прошлаго

 

1851

 

года

 

къ

 

на-

стоящему

 

году

 

осталось

 

въ

 

экономіи

 

сем.

 

суммъ

 

только

 

402

 

р.

 

32'А

 

коп."
Оберъ-прок.

 

Св.

 

Стнода

 

разрѣшаетъ

 

отпустить

 

изъ

 

дух.-уч.

 

капиталовъ

сем.

 

правленію— только

 

314

 

р.

 

42

 

к.,

 

а

 

не

 

400

 

р.

 

13

 

коп.

 

(какъ

 

ходатай-
ствовало

 

правлепіе),

 

потому

 

что

 

исключаешь

 

отсюда

 

85

 

р.

 

71

 

коп.,

 

иред-
назначавшіеся

 

на

 

жалованье

 

преподавателю

 

еврейск.

 

языка,— въ

 

виду

того,

 

что

 

„число

 

обучающихся

 

сему

 

языку

 

воспитанниковъ

 

менѣе

 

того,

какое

 

назначено

 

по

 

опр.

 

Св.

 

Сѵнода. 11



—

 

176

 

—

слѣдовательно,

 

задѣваетъ

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

бюджетъ

 

училищныхъ

бурсаковъ.

При

 

такомъ

 

пѳчальномъ

 

состояніи

 

сем.

 

средствъ

 

трудно,

конечно,

 

и

 

требовать,

 

чтобы

 

сем.

 

зданія

 

и

 

вся

 

ихъ

 

обстановка

находились

 

всегда

 

въ

 

исправномъ

 

видѣ.

 

Къ

 

чести

 

сем.

 

экономіи

слѣдуетъ

 

сказать,

 

что

 

она

 

употребляла

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

поддержанію

благоустройства

 

въ

 

этой

 

области,

 

и

 

не

 

ея

 

вина,

 

что

 

эти

 

мѣры

оказывались

 

не

 

вполнѣ

 

действительными.

Чтобы

 

не

 

быть

 

голословными,

 

укажемъ,

 

напр.,

 

на

 

слѣд.

факты:

 

въ

 

1849

 

году

 

сем.

 

правленіе

 

озабочено

 

было

 

исправле-

ніемъ

 

надворнаго

 

сем.

 

флигеля

 

(пынѣ

 

не

 

существуетъ)

 

„съ

 

пред-

положеніемъ

 

помѣстить

 

въ

 

ономъ

 

часть

 

спальныхъ

 

(ученическихъ)

комнатъ",

 

и

 

расходуетъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

значительную

 

сумму

въ

 

1281

 

р.

 

47'/з

 

коп.;

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

употреблено

 

62

 

р-

24 1/*

 

коп.

 

„на

 

поправленіе

 

класныхъ

 

и

 

больничныхъ

 

комнатъ"

(въ

 

училищномъ

 

домѣ);*)

 

въ

 

1856

 

г.

 

правленіе

 

употребляетъ

799

 

р.

 

2 О 1/*

 

коп.

 

„на

 

постройку

 

погрѳбовъ,

 

кладовой

 

и

 

на

другія

 

ремонтный

 

поправки"

 

и

 

т.

 

под.

 

Но

 

самымъ

 

выдающимся

свидѣтельствомъ

 

заботливости

 

сем.

 

правленія

 

(въ

 

ректорство

 

архим.

Герасима)

 

о

 

благоустройствѣ

 

сем.

 

въ

 

разсматриваемомъ

 

отношеніи

было

 

устройство

 

новой

 

сем.

 

больницы

 

и

 

семинарской

 

церкви.

Вопросъ

 

о

 

постройкѣ

 

сем.

 

больницы,

 

какъ

 

уже

 

не

 

разъ

 

упоми-

налось,

 

возбужденъ

 

былъ

 

чуть

 

ли

 

не

 

съ

 

самаго

 

оспованія

 

семи-

наре,

 

но

 

благопріятное

 

разрѣшепіе

 

этого

 

вопроса

 

почему

 

то

 

за-

тягивалось

 

до

 

1850

 

года.

 

Въ

 

этомъ

 

году,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

мы

 

видимъ

 

образованіе

 

строительнаго

 

комитета

 

(въ

 

главѣ

 

съ

архим.

 

Герасимомъ);

 

къ

 

концу

 

этого

 

года

 

(15

 

дек.)

 

утвержденъ

уже

 

въ

 

главномъ

 

управленіи

 

путей

 

сообщенія

 

и

 

публичныхъ

 

зда-

ній

 

чѳртѳжъ

 

зданія,

 

а

 

въ

 

1851

 

году

 

произведена

 

была

 

и

 

самая

постройка

 

зданія.

 

Зданіѳ

 

построено

 

было,

 

какъ

 

и

 

ранѣе

 

предпо-

*)

 

На

 

тотъ

 

же,

 

невидимому,

 

предметъ

 

въ

 

1855

 

г.

 

сем.

 

правлепіѳ,

 

съ

разрѣшепія

 

преосвящепнаго,

 

израсходовало

 

„изъ

 

вѣнчиковой"

 

(бурсачиом)
суммы

 

824

 

р.

 

36

 

к.

 

сер.

 

Впрочемъ

 

Св.

 

Сѵнодъ,

 

во

 

вниманіекъ

 

ходатайству
преосв.

 

Ѳеодотія,

 

положилъ

 

„отпустить

 

въ

 

единовременное

 

пособіе

 

Сим-
бирской

 

сей.

 

эту

 

сумму",

 

и

 

так.

 

обр.

 

передержка

 

была

 

покрыта.



-

 

177-

лагалось,

 

на

 

училищномъ

 

дворѣ — въ

 

видѣ

 

дерѳвяннаго

 

дома

 

на

каменномъ

 

фундаментѣ— на

 

счѳтъ

 

духовно-учебныхъ

 

капиталовъ*).

Председателю

 

строительнаго

 

комитета

 

по

 

постройкѣ

 

больницы,

архим.

 

Герасиму,

 

не

 

мало,

 

конечно,

 

пришлось

 

положить

 

заботъ

 

и

трудовъ

 

по

 

устройству

 

этой

 

больницы.

 

Но

 

еще

 

болѣе

 

ипиціативы,

заботъ

 

и

 

усѳрдія

 

должѳнъ

 

былъ

 

обнаружить

 

богомольный

 

архим.

Герасимъ

 

при

 

осущѳствлѳніи

 

завѣтной

 

своей

 

мечты

 

— имѣть

 

при

семинаріи

 

собственную

 

церковь.

 

Эту

 

мечту

 

лѳлѣялъ

 

архим.

 

Ге-

расимъ

 

съ

 

самаго

 

вступленія

 

въ

 

должность

 

ректора

 

сем.,

 

и

 

съ

того

 

же

 

времени,

 

повидимому,

 

началъ

 

изыскивать

 

средства

 

къ

ѳя

 

осуществлѳнію.

 

Къ

 

1853

 

году,

 

наконецъ,

 

средства

 

были

 

най-

дены,**)

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

начато

 

и

 

закончено

 

было

 

устройство

сеиинарскаго

 

храма.

 

Такое

 

быстрое

 

и

 

успѣшное

 

окончаніе

 

этого

нелегкаго

 

дѣла,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

объясняется

 

и

 

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

что

 

преосв.

 

Ѳеодотій

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

охотно

 

шелъ

 

на

 

встрѣчу

планамъ

 

ректора

 

сем.,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

самь

 

давно

 

занятъ

 

было

тою

 

же

 

мыслію.

 

Вотъ

 

что

 

по

 

этому

 

поводу

 

говоритъ

 

одинъ

 

изъ

бывшихъ

 

сослужпвцѳвъ

 

архим.

 

Герасима,

 

препод,

 

сем.

 

П.

 

Н.

Охотинъ:

 

„Преосвящонный

 

Ѳеодотій"

 

перестроившій

 

главный

сем.

 

корпусъ,

 

въ

 

коемъ

 

помѣщаются

 

воспитанники,

 

и

 

приспосо-

бившей,

 

сколько

 

было

 

возможно,

 

къ

 

потребностямъ

 

дух.-учебнаго

завѳденія

 

и

 

всѣ

 

прочія

 

зданія,

 

на

 

первыхъ

 

же

 

порахъ

 

выражалъ

оюеланіе

 

устроить

 

въ

 

семинаріи

 

и

 

церковь.

 

Но

 

занятый

 

благо-

*)

 

Послѣ

 

пожара

 

1864

 

года

 

зданіе

 

это

 

было

 

возобновлено;

 

сначала

здѣсь

 

помѣщалась

 

сем.

 

и

 

училищ,

 

больница,

 

а

 

позднѣе

 

„образцовая

 

школа"

при

 

семннаріи. — Прим.

 

автора.

**)

 

Извѣстно,

 

что

 

архим.

 

Герасимъ

 

обращался

 

„съ

 

циркулярными,

воззваніемъ"

 

къ

 

духовенству

 

Симбирской

 

епархіи

 

о

 

пожертвованіи

 

на

устройство

 

сем.

 

храма

 

и

 

так.

 

образомъ

 

съ

 

епархіи

 

собралъ

 

нѣкоторую

часть

 

пеобходимыхъ

 

денегъ;

 

главпымъ

 

же

 

образомъ

 

онъ,

 

повидимому,

обращался

 

за

 

матеріальною

 

поддержкою

 

къ

 

свѣтскимъ

 

лицамъ

 

(изъ

 

среды

своихъ

 

многочнсленныхъ

 

знакомыхъ

 

и

 

почитателей).

 

Между

 

прочпмъ

Вырыпаевская

 

помѣщица

 

Елиз.

 

Ник.

 

ііазухипа

 

„пожертвовала

 

значитель-

ную

 

сумму

 

на

 

иконостасъ

 

и

 

утварь

 

церковную"

 

(См.

 

примѣч.

 

къ

 

бесѣдѣ

на

 

освященіѳ

 

Симбирской

 

сем.

 

церкви

 

въ

 

сборникѣ

 

"бесѣдъ

 

на

 

разные

случаи"

 

архим.

 

Герасима,

 

стр

 

43

 

и

 

50;

 

тоже

 

видно

 

ивъ

 

„Жизнеопиоанія
еп.

 

Астр.

 

Геі

 

асима",

 

стр.

 

91).
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—

устройствомъ

 

Каѳѳдральнаго

 

тѳплаго

 

Николаевскаго

 

собора,

 

устрой-

ствомъ

 

вновь

 

пріобрѣтеннаго

 

покупкою

 

(у

 

кн.

 

Хованскаго)

 

архіе-

рейскаго

 

дома

 

и

 

консисторіи,

 

устройствомъ

 

училища

 

для

 

дѣ-

вицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

возеозданіемъ

 

Жадовской

 

пустыни,

 

Сыз-

ранскаго

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

и

 

другими

 

епархіальными

дѣлами,

 

энергическій

 

архипастырь

 

не

 

вскорѣ

 

осуществилъ

 

свое

намѣрѳніе,

 

между

 

прочимъ— потому,

 

что

 

близь

 

семинаріи

 

нахо-

дится

 

Вознесенскій

 

соборъ,

 

куда

 

воспитанники

 

ходили

 

къ

 

Бого-

служенію,

 

и

 

что

 

средствъ

 

къ

 

устройству

 

семинарской

 

церкви

 

не

имѣлось

 

въ

 

виду.

 

Въ

 

1853

 

году,

 

обозрѣвая

 

послѣ

 

публичныхъ

испытаній

 

зданія

 

семинарскія,

 

Владыка

 

изъявилъ

 

рѣшительное

намѣрѳніе

 

обратить

 

помѣстительную

 

ученическую

 

столовую

 

въ

церковь,

 

а

 

столовую,

 

кухню

 

и

 

кладовую

 

устроить

 

въ

 

(бывшихъ)

каменныхъ

 

холодныхъ

 

службахъ,

 

остававшихся,

 

за

 

кетхостію

 

и

излишѳствомъ,

 

безъ

 

употребленія*).

 

На

 

мысль

 

архипастыря

 

со-

чувственно

 

отозвались

 

многіе

 

члены

 

паствы

 

его

 

и

 

въ

 

особенности

тогдашній

 

ректоръ

 

Симбирской

 

семинаріи

 

Герасимъ,

 

которому

дѣятельнымъ

 

помощникомъ

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

былъ

 

экономъ

 

семинаріи,

священникъ

 

Георгій

 

Пламеневши".

 

**)

29

 

ноября

 

1853

 

года

 

новый

 

семинарскій

 

храмъ

 

торжест-

венно

 

освященъ

 

преосв.

 

Ѳеодотіемъ

 

во

 

имя

 

святителя

 

Петра,

 

митро-

полита

 

Московскаго

 

и

 

всея

 

Госсіи

 

Чудотворца.

 

Въ

 

„бесѣдѣ

 

на

освященіе

 

Симбирской

 

сем.

 

церкви"

 

архим.

 

Герасимъ,

 

между

 

про-

чимъ,

 

указав ь

 

на

 

то,

 

что

 

храмъ

 

семинарскій

 

созданъ

 

„благодаря

ревности"

 

и

 

усердію

 

по

 

силѣ

 

и

 

паче

 

силы

 

доброхотныхъ

 

да-

телей"

 

(2

 

кор.

 

8,

 

36),

 

объясняетъ

 

посвященіѳ

 

этого

 

храма

имени

   

Святителя

   

Петра

   

тѣмъ,

   

что

   

сама

   

„благотворительница

*)

 

Здѣсь

 

авторъ

 

воспоминаній,

 

очевидно,

 

разумѣѳтъ

 

ветхій

 

дворовый

каменный

 

флигель,

 

въ

 

воторомъ

 

впослѣдствіи

 

дѣйствительно

 

номѣща-

лись:

 

ученическая

 

столовая,

 

буфетная

 

комната,

 

кухня,

 

кладовая

 

и

 

да-

же

 

баня.— Прим.

 

автора.

**)

 

„Освященіе

 

храма

 

въ

 

возобновленной

 

послѣ

 

пожара

 

Симбирской

духовной

 

семинаріи",

 

историческая

 

замѣтка

 

препод,

 

сем.,

 

каѳедр.

 

протоіе-

рея

 

П.

 

Охотина,

 

(въ

 

Симб.

 

Губ.

 

Вѣдом.

 

за

 

1874

 

г.

 

№

 

84).
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-

наша

   

(Пазухина),

   

по

 

движенію

   

супружеской

   

любви,

  

желала

посвятить

 

имени

 

этого

 

снятого

 

храмъ

 

сей"*).

Учебная

 

часть.

 

При

 

всѣхъ

 

неблагопріятныхъ

 

для

 

учебнаго

дѣла

 

условіяхъ,

 

особенно

 

— при

 

частыхъ

 

смѣнахъ

 

преподавателей,

учебная

 

часть,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

отзывовъ

 

ректоровъ

 

семинар,

находилась

 

въ

 

удовлетворительномъ

 

состояніи.

 

Преподаватели

продолжали

 

ежегодно

 

составлять

 

и

 

представлять

 

на

 

одобреніе

сем.

 

правленія

 

конспекты

 

своихъ

 

уроковъ,

 

многимъ

 

изъ

 

нихъ

 

при-

ходилось

 

работать

 

также

 

надъ

 

составленіѳмъ

 

лекцій

 

или

 

запи-

сокъ

 

по

 

своимъ

 

предметамъ,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

многимъ

 

предмотамъ

не

 

было

 

еще

 

печатныхъ

 

учебниковъ.

 

Этотъ

 

послѣдній

 

трудъ

требовалъ

 

отъ

 

преподавателей

 

болыпаго

 

запаса

 

знаній,

 

искусства

воплотить

 

эти

 

знанія

 

въ

 

доступную

 

для

 

пониманія

 

и

 

усвоенія

 

ихъ

учащимися

 

форму,

 

а

 

главное— вызывалъ

 

необходимость

 

имѣть

 

подъ

руками

 

достаточное

 

количество

 

авторитетныхъ

 

учѳныхъ

 

трудовъ

по

 

разнымъ

 

спеціальностямъ.

 

На

 

сколько

 

же

 

сем.

 

библіотека

удовлетворяла

 

послѣдней

 

необходимости

 

—

 

можно

 

отчасти

 

видѣть

изъ

 

показаній

 

преподавателей

 

о

 

пособіяхъ

 

и

 

руководствахъ

 

которы-

ми

 

они

 

пользовались

 

на

 

своихъ

 

урокахъ

 

и

 

при

 

составленіи

 

своихъ

записокъ

 

въ

 

18 5%з

 

годахъ.

 

Ректоръ,

 

архим.

 

Герасимъ

 

пи-

шетъ,

 

что

 

по

 

догматическому

 

боюсловгю,

 

кромѣ

 

учебника

 

(„Догма-

тическое

 

Богословіе"

 

Антонія

 

Амфитеатрова),

 

„пособіями

 

припрѳ-

подаваніи

 

уроковъ"

 

служили:

 

„а)

 

изъ

 

отечественныхъ

 

сочиненій

 

и

опытовъ

 

многія

 

изъ

 

статей

 

догматическаго

 

содержанія,

 

помѣщѳн-

ныя

 

въ

 

журналахъ

 

Христіанское

 

и

 

Воскресное

 

чтенія

 

и

 

Творенія

св.

 

отцѳвъ;

 

Бесѣды

 

о

 

седьми

 

спасительныхъ

 

таипствахъ—преосв.

Евсевія

 

(Орлинскаго),

 

еп.

 

Самарскаго;

 

III

 

и

 

IV

 

т.

 

т.

 

Правосла-

внаго

 

Догматическаго

 

Богословія— преосв.

 

Манарія;

 

Православное

*)

 

Между

 

прочимъ

 

той

 

же

 

благотворительницей— Пазухиной

 

въ

1865

 

году,

 

по

 

духовному

 

завѣщанію,

 

пожертвованы

 

для

 

сем.

 

церкви

 

„зна-

чительной

 

величины

 

икона

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ,

съ

 

серебрянымъ

 

вызолоченнымъ

 

вѣнцомъ,

 

и

 

2

 

брошки

 

съ

 

цѣпочками

 

для

украшенія

 

короны

 

въ

 

вѣнцѣ

 

этой

 

иконы".

 

Изъ

 

надписи

 

на

 

этой

 

иконѣ

видно,

 

что

 

сем.

 

храмъ

 

посвящеиъ

 

былъ

 

имени

 

св.

 

Петра,

 

митр.

 

Москов.
(правд.

 

21

 

дек^

 

по

 

желанію

 

этой

 

жертвовательницы— въ

 

память

 

ея

 

покой-

паю

 

мужа.—Прим,

 

автора.
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—

Исяовѣданіе — Петра

 

Могилы;

 

б)

 

изъ

 

иностранныхъ

 

православ-

ныхъ

 

—

 

Патріаршія

 

грамоты,

 

неправославныхъ

 

—

 

богословскія

 

со-

чиненія

 

Liebermann-a

 

и

 

Perron-a".

 

„При

 

чтеніи

 

уроковъ

 

изъ

нравственнаю

 

боюсловія"

 

профессору,

 

архим.

 

Авраамію

 

„слу-

жили

 

руководствомъ:

 

II

 

и

 

III

 

части

 

Православ.

 

испов.

 

—

 

Петра

Могилы;

 

Черты

 

дѣятельнагѳ

 

ученія

 

вѣры;

 

Orthodoxae

 

orientalis

Ecclcsiae

 

doctrina

 

Christiana

 

de

 

agendis;

 

изъ

 

иностранныхъ;

 

Jnstitu-

tiones

 

theologiae

 

morulis

 

Buddei,—

 

Штапфа

 

и

 

Риглера;

 

творенія

св.

 

отѳцъ

 

нравственнаго

 

и

 

аскетическаго

 

содержанія;

 

изъ

 

отече-

ственныхъ

 

учителей— Творенія

 

Нила

 

Сорскаго,

 

св.

 

Дчитрія

 

Ро-

стовскаго,

 

Тихона

 

Воронежскаго

 

и

 

др.,

 

Добротолюбіе

 

и

 

новѣйшія

поучѳнія

 

пастырей

 

Россійской

 

церкви".

 

„При

 

чтеніи

 

уроковъ

по

 

пастырскому

 

боіословію"

 

тому

 

же

 

профессору,

 

служили

 

ру-

ководствомъ:

 

„Книга

 

о

 

должпостяхъ

 

пресвитеровъ

 

приходскихъ;

Пастырское

 

богословіѳ

 

ректора

 

Кіевской

 

дух.

 

академіи

 

арх.

Аятонія".

 

Кромѣ

 

того,

 

„для

 

образованія

 

правильнаго

 

понятія

 

о

пастырскомъ

 

служеніи

 

и

 

возбужденія

 

ревности

 

въ

 

воспитанникахъ

къ

 

дѣ отельному

 

приготовленію

 

къ

 

сему

 

служенію,

 

читаны

 

были

имъ:

 

шесть

 

словъ

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

о

 

священствѣ

 

и

 

слово

Григорія

 

Богослова

 

о

 

томъ

 

же

 

прѳдметѣ.

 

Изъ

 

отечественныхъ

пастырей

 

взимаемы

 

были

 

въ

 

особенное

 

вниманіе

 

Пастырское

увѣщаніе

 

.св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго

 

и

 

Тихона

 

Воронежскаго

 

и

др.,

 

также

 

различный

 

статьи,

 

иомѣщенныя

 

въ

 

духовныхъ

 

журна-

лахъ.

 

Еще

 

въ

 

особенности:

 

Письма

 

о

 

должностяхъ

 

священнаго

сана— Александра

 

Стурдзы"

 

(напечат.

 

по

 

предписание

 

Св,

 

Сгно-

да).

 

„При

 

чтѳніи

 

уроковъ

 

изъ

 

гомилетики"

 

тѣмъ

 

же

 

про-

фоссоромъ

 

„браты

 

были

 

въ

 

особое

 

вниманіе:

 

Руководство

 

къ

церковному

 

краснорѣчію

 

СО,

 

Чтенія

 

о

 

церковной

 

словесности

 

или

Гомилетика

 

— проф.

 

Кіевской

 

акад.

 

Амфитеатрова,

 

при

 

чемъ

воспитанники

 

упражняемы

 

были

 

разборомъ

 

образцовыхъ

 

твореній

св.

 

отцевъ,

 

какъ

 

то:

 

I.

 

Златоустаго,

 

Григ.

 

Богослова,

 

В.

 

Вѳли-

каго

 

и

 

новѣйшихъ

 

извѣстныхъ

 

проповѣдниковъ".

 

„При

 

изло-

жены

 

ученгя

 

о

 

вѣроисповѣдованіяхъ"

 

(иначе— богословіе

 

сра-

внительное

 

или

 

обличительное)

 

тотъ

 

жо

 

архим.

 

Авраамій

 

„имѣлъ



Соетавъ

 

должноетныхъ

 

лицъ

 

въ

 

Симбирской
духовной

 

еѳминаріи,

 

мужекихъ

 

духовныхъ

училищахъ

 

Симбирской

 

епархіи

 

и

 

въ

 

жѳн-

екомъ

 

ѳпархіальномъ

 

училищѣ

 

въ

 

началѣ

1903—1904

 

учебнаго

 

года.

А,

 

Духовная

 

семинарія,

Начальствующіѳ:

1)

   

Ректоръ,

 

протоіѳрей

 

Андрей

 

Васильевичъ

 

Стерновъ,

 

кан-

дидатъ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

1880

 

г.;

 

съ

 

18

 

августа

1880

 

по

 

4

 

мая

 

1888

 

г. —помощникъ

 

смотрителя

 

Богуславскаго

духовнаго

 

училища;

 

съ

 

4

 

мая

 

1888

 

по

 

6

 

августа

 

1897

 

г.

включительно

 

—

 

смотритель

 

того

 

же

 

училища;

 

рукоположенъ

 

во

свящ.

 

1

 

августа

 

1894

 

г.;

 

съ

 

7

 

августа

 

1897

 

года

 

— ректоръ

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

препод.

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

VI

классѣ;

 

15

 

ноября

 

1897

 

года

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

пред-

седателя

 

Симбирскаго

 

Епархіальпаго

 

Училищнаго

 

Совѣта;

 

имѣетъ

ордена

 

св.

 

Станислава

 

3-й

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

2-й

 

ст.

 

и

 

синодаль-

ный

 

наперсный

 

крестъ.

2)

   

Инспекторъ

 

Алексѣй

 

Ивановичъ

 

Соловъѳвъ,

 

статскій

 

со-

вѣтникъ,

 

кандидата

 

Московской

 

духов,

 

академіи

 

1878

 

года;

 

съ

25

 

августа

 

1878

 

по

 

1

 

апрѣля

 

1897

 

г. —препод,

 

всеобщей

 

и

русской

 

гражданской

 

псторіи

 

въ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи;

съ

 

14

 

октября

 

1878

 

по

 

апрѣль

 

мѣс.

 

1897

 

г.— членъ

 

педагогии,

собранія

 

правленіл

 

этой

 

семинаріи;

 

съ

 

1

 

апрѣля

 

1897

 

года —ин-

спекторъ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи

 

и

 

препод.

 

Св.

 

Писанія

 

въ

V

 

кл.;

 

имѣетъ

 

ордена

 

свв.

 

Станислава

 

2-й

 

и

 

3-й

 

ст.,

 

Анны

 

2-й

и

 

3-й

 

ст.

 

и

 

св.

  

Владпміра

 

4-й

 

ст.



—

   

2

   

—

Преподаватели:

3)

   

Павѳлъ

 

Потровичъ

 

Неболюбовъ,

 

статскій

 

совѣтникъ,

кандидата

 

Казанской

 

дух.

 

академіи

 

1880

 

г.;

 

съ

 

18

 

августа

1880

 

года

 

—учитель

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Краснослободскомъ

 

дух-

училищѣ;

 

съ

 

15

 

іюля

 

1882

 

г.

 

по

 

10

 

декабря

 

1887

 

г.

 

— преп*

греч.

 

языка

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи,

 

а

 

съ

 

10

 

декабря

1887

 

г. —

 

препод,

 

всеобщей

 

и

 

русской

 

гражданской

 

исторіи

 

въ

той

 

же

 

семинаріи;

 

съ

 

33

 

августа

 

1882

 

по

 

11

 

января

 

1888

 

г.

состоялъ

 

преподаватѳлѳмъ

 

гражданской

 

исторіи

 

въ

 

Симбирскомъ

женскомъ

 

епархіальномъ

 

училищѣ;

 

съ

 

33

 

августа

 

1889

 

по

 

28

сентября

 

1895

 

года

 

состоялъ

 

членомъ

 

распорядительнаго

 

собра-

нія

 

правленія

 

семинаріи;

 

съ

 

5

 

сентября

 

1887

 

года

 

состоитъ

членомъ

 

педагогическаго

 

собранія

 

правленіи;

 

имѣетъ

 

ордена

 

свв.

Станислава

 

2-й

 

и

 

3-й

 

ст.

 

и

 

Анны

 

2-й

 

и

 

3-й

 

ст.;

 

пользуется

старшимъ

 

окладомъ

 

жалованья

 

4

 

разряда.

4)

  

Николай

 

Михайловичъ

 

Ламовскій,

 

статскій

 

совѣтникъ,

кандидата

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

 

1884

 

г.;

 

съ

 

3

 

сентября

1884

 

года— преподаватель

 

общей

 

церковной

 

исторіи,

 

исторіи

 

рус-

ской

 

церкви

 

и

 

обличенія

 

раскола,

 

а

 

съ

 

1886

 

года

 

вмѣсто

 

се-

го

 

послѣдняго

 

предмета— библейской

 

исторіи;

 

съ

 

28

 

сентября

1895

 

года — члѳнъ

 

распорядительнаго

 

собранія

 

правленія;

 

поль-

зуется

 

старшимъ

 

окладомъ

 

жалованья

 

3

 

разряда;

 

имѣѳтъ

 

ордена

свв.

 

Станислава

 

2-й

 

и

 

3-й

 

ст.

 

и

 

Анны

 

3-й

 

степени.

5)

   

Яковъ

 

Яковлевичъ

 

Ивановъ,

 

етатскій

 

совѣтникъ,

 

кан-

дидата

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

 

1885

 

года;

 

съ

 

19

 

сен-

тября

 

1885

 

года— преподаватель

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Симбир-

ской

 

духовной

 

сѳминаріи;

 

съ

 

20

 

мая

 

по

 

23

 

октября

 

1887

 

го-

да

 

состоялъ

 

библіотекарѳмъ

 

при

 

семинаріи;

 

съ

 

11

 

по

 

31

 

января

прѳподавалъ

 

гражданскую

 

исторію

 

въ

 

Симбирскомъ

 

ѳпархіальномъ

женскомъ

 

училищѣ;

 

съ

 

9

 

февраля

 

1890

 

года

 

исполняетъ

 

обя-

занности

 

секретаря

 

семинарскаго

 

правлеяія;

 

имѣѳтъ

 

ордена

 

свв.

Станислава

 

2-й

 

и

 

3-й

 

ст.

 

и

 

Анны

 

3-й

 

степени.

6)

   

Серафимъ

 

Ивановичъ

 

Введенскій,

 

священникъ,

 

канди-

дата

 

Казанской

 

дух.

 

академіи

 

1887

 

г.;

 

съ

 

16

 

августа

 

1887

 

г.



-

   

3

   

-

—преподаватель

 

обличительная

 

богословія,

 

исторіи

 

и

 

обличенія
русскаго

 

раскола

 

и

 

библіотекарь

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

сѳминаріи;

13

 

октября

 

1894

 

г.

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона,

 

а

 

17-го

 

октяб-

ря

 

того

 

же

 

года — во

 

священника,

 

съ

 

причислѳніемъ

 

его

 

къ

 

Сим-

бирскому

 

Каѳедральному

 

собору

 

и

 

съ

 

оставленіѳмъ

 

въ

 

должности

преподавателя

 

семинаріи;

 

8

 

января

 

1894

 

года

 

награжденъ

 

на-

бедронникомъ,

 

а

 

27

 

января

 

1897

 

г. — бархатною

 

фіолѳтовою

скуфьею;

 

одновременно

 

исполняетъ

 

обязанности

 

члена

 

Братства

Трѳхъ

 

Святителей

 

и

 

казначея

 

его

 

и

 

члена

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

Совѣта — съ

 

10

 

января

 

1896

 

г.;

 

члена

 

миссіонерской

 

комиссіи

при

 

Братствѣ

 

Трехъ

 

Святителей —съ

 

22

 

мая

 

1896

 

года

 

и

члена

 

экзаменаціонной

 

комиссіи

 

по

 

производству

 

испытаний

 

ищу-

щимъ

 

степени

 

священства — съ

 

28

 

мая

 

1896

 

года;

 

6

 

мая

1901

  

г.

 

награжденъ

 

камилавкою.

7)

   

Николай

 

Степановичъ

 

Васильковъ,

 

коллежскій

 

совѣт-

никъ,

 

кандидата

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

 

1889

 

г.;

 

съ

 

11

октября

 

1889

 

г. — старшій

 

учитель

 

образцовой

 

при

 

Казанской

духовной

 

семинаріи

 

начальной

 

школы;

 

съ

 

18

 

октября

 

1890

 

г.

учитель

 

нѣмецкаго

 

языка

 

въ

 

Казанской

 

духовной

 

семинаріи;

 

съ

9

 

января

 

учитель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Чебоксарскомъ

 

духовномъ

училищѣ;

 

съ

 

27

 

мая

 

1896

 

г.

 

по

 

11

 

октября

 

1901

 

г.

 

состоялъ

членомъ

 

Чѳбоксарскаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Казанскаго

 

епархіаль-

наго

 

училищнаго

 

совѣта;

 

съ

 

20

 

сентября

 

1897

 

г. — магистръ

богословія;

 

съ

 

18

 

іюня

 

по

 

22

 

іюля

 

1898

 

г.

 

состоялъ

 

инспек-

торомъ —руководителѳмъ

 

педагогическихъ

 

курсовъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

г.

Чебоксарахъ

 

для

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

одноклассныхъ

 

церков-

но-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

и

 

лекторомъ

 

по

 

цер-

ковно-славянскому

 

языку

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

курсахъ;

 

съ"

 

4

 

марта

 

по

 

5
сентября

 

1901

 

г.

 

состоялъ

 

членомъ

 

училищнаго

 

правленія;

 

съ

11

 

октября

 

1901

 

г.— преподаватель

 

словесности

 

и

 

исторіи

 

рус-

ской

 

литературы

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи;

 

имѣетъ

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3-й

 

ст.

8)

   

Василій

 

Михайловичъ

 

Гавриловскій,

 

коллежскій

 

совѣт-

никъ,

 

студента

 

Тамбовской

 

духовной

 

семинаріи;

   

съ

   

3

   

декабря



1886

 

года

 

по

 

31

 

августа

 

1887

 

года

 

— надзиратель

 

прп

 

Там-

бовскомъ

 

дух.

 

училищѣ;

 

въ

 

1891

 

году- кандидата

 

Казанской

духовной

 

акадѳміи;

 

съ

 

22

 

октября

 

по

 

5

 

декабря

 

1891

 

года—

учитель

 

Димитріевщинской

 

цѳрковно-приходской

 

школы

 

Тамбов-

скаго

 

уѣзда;

 

съ

 

5

 

декабря

 

1891

 

г. — преподаватель

 

Св.

 

Писа-

нія

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи;

 

съ

 

10

 

апрѣля

 

1900

 

го-

да

 

имѣетъ

 

уроки

 

словесности

 

въ

 

Маріипской

 

женской

 

гимназіи;

имѣѳтъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

 

3-й

 

степени

 

и

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

ст.

9)

  

Александръ

 

Космичъ

 

Яхонтовъ,

 

коллежскій

 

совѣтникъ,

кандидатъ

 

Московской

 

духовной

 

акадѳміи

 

1892

 

г.;

 

съ

 

4

 

фев-

раля

 

1893

 

года

 

— преподаватель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Симбир-

ской

 

духовной

 

семинаріи;

 

съ

 

6

 

сентября

 

1894

 

года

 

по

 

15

 

авгу-

ста

 

1895

 

года

 

и

 

съ

 

19

 

октября

 

1895

 

года

 

по

 

1

 

іюля

 

1896

 

г.

состоялъ

 

вторымъ

 

надзирателемъ

 

при

 

епархіальнолъ

 

общежитіи

своекоштныхъ

 

учениковъ

 

семинаріи;

 

съ

 

15

 

сентября

 

1896

 

года

преподаѳтъ

 

французскій

 

языкъ;

 

съ

 

1

 

сентября

 

1899

 

г.

 

нрено-

даѳтъ

 

уроки

 

географіи

 

въ

 

Маріинской

 

жен.

 

гимназіи;

 

имѣѳтъ

ордена

 

св.

 

Станислава

 

и

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени.

10)

   

Кронидъ

 

Анемподистовичъ

 

Смирновъ,

 

надворный

 

со-

вѣтникъ,

 

кандидатъ

 

Московской

 

духовной

 

академіи

 

1895

 

года;

съ

 

5

 

іюля

 

1896

 

года

 

—

 

преподаватель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Сим-

бирской

 

дух.

 

семинаріи;

 

съ

 

1

 

іюня

 

1897

 

года

 

—

 

преподаватель

словесности

 

и

 

исторіи

 

русской

 

литературы

 

въ

 

той

 

же

 

семішаріи 5

а

 

съ

 

1

 

ноября

 

1899

 

года

 

состоитъ

 

учителемъ

 

ѳврейскаго

 

языка

въ

 

семинаріи.

11)

   

Иванъ

 

Ивановичъ

 

Добролюбову

 

надворный

 

совѣтникъ,

канд.

 

Московской

 

дух.

 

акад.

 

1895

 

г.;

 

съ

 

14

 

февраля

 

1896

 

го-

да —

 

пренод.

 

сравнит,

 

богослов.,

 

исторіи

 

и

 

обличенія

 

раскола

 

въ

Пермской

 

духовной

 

семинаріи;

 

съ

 

сентября

 

1896

 

г. — учитель

дидактики

 

Перм.

 

епарх.

 

женскаго

 

училища;

 

съ

 

16

 

октября

1896

 

г. — преподаватель

 

общей

 

и

 

русской

 

гражданской

 

исторіи

въ

 

Пермской

 

семин.;

 

съ

 

7

 

сентября

 

1900

 

г.

 

—

 

преподаватель

Св.

 

Писапія

 

въ

 

Симбирской

 

духов,

 

семинаріи;

 

съ

 

1902

 

г. —

учитель

 

дидакики

 

Симбир.

 

енарх.

 

женскаго

 

училища.



-

    

5

   

-

12)

   

Вячеславъ

 

Александровичъ

 

Рождественски,

 

кандидатъ

Казанской

 

дух.

 

академіи

 

1899

 

г.;

 

въ

 

1899—1900

 

учебномъ

году

 

состоялъ

 

при

 

Казан,

 

академіи

 

профессорскимъ

 

стипендіа-

томъ;

 

съ

 

20

 

августа

 

1899

 

года — надзиратель

 

за

 

воспитан.

 

Каз.

духовной

 

семипаріи;

 

съ

 

7

 

сентября

 

1900

 

года

 

преподаватель

основного,

 

догшатическаго

 

и

 

нравственнаго

 

богословія

 

въ

 

Симбир.

ской

 

дух.

 

семинаріи;

 

съ

 

||§|

 

г.

 

занимаете

 

уроки

 

въ

 

Симбирск,

опар.

 

жен.

 

учил.

13)

   

Алексѣй

 

Васильевичъ

 

Реморовъ,

 

кандидатъ

 

С.-Петер-

бургской

 

духовной

 

акадѳміи

 

1899

 

г.;

 

съ

 

5

 

февраля

 

1900

 

г.

преподаватель

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Астраханской

 

духовной

 

семинаріи;

съ

 

20

 

октября

 

1901

 

г.

 

—

 

преподаватель

 

гомилетики

 

и

 

соединен-

ныхъ

 

съ

 

нею

 

наукъ

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

семииарін.

1 4)

   

Іеонидъ

 

Ивановпчъ

 

Крыловъ,

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

ду-

ховной

 

академіи

 

1901

 

г.;

 

съ

 

26

 

октября

 

1901

 

г. — преподава-

тель

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи.

15)

   

Ѳеодоръ

 

Петровичъ

 

Арфаксадовъ,

 

кандидатъ

 

Казан-

ской

 

духов,

 

академіи

 

1900

 

г.;

 

съ

 

того

 

же

 

года

 

помощникъ

инспектора

 

Орловской

 

духов,

 

семинаріп;

 

съ

 

іюля

 

1903

 

г.

преподаватель

 

грѳческаго

 

языка

 

въ

 

Симбирской

 

духовпой

 

семинаріи.

16)

   

Николай

 

Васильевичъ

 

Пограницкій -Сергіевъ,

 

канди-

датъ

 

Московской

 

духовной

 

академіи

 

1902

 

г.;

 

въ

 

1902

 

—

 

1903
учебномъ

 

году

 

состоялъ

 

прп

 

Московской

 

акадѳміи

 

профессорскимъ

стипендіатомъ;

 

съ

 

16

 

августа

 

1903

 

г.

 

преподаватель

 

логики,

психологіи

 

и

 

краткой

 

исторіи

 

философіи

 

и

 

дидактики

 

въ

 

Симбир-

ской

 

духовной

 

семинаріи.
17)

   

Николай

 

Петровичъ

 

Поповъ,

 

прослушавшій

 

курсъ

 

мате-

матическихъ

 

наукъ

 

физикоматоматичѳскаго

 

отдѣленія

 

при

 

С.-Пѳ-

тербургскомъ

 

Императорскомъ

 

Университетѣ,

 

стипендіатъ

 

духовнаго

вѣдомства;

 

съ

 

16

 

іюня

 

1903

 

г.

 

временный,

 

по

 

найму,

 

преподава-

тель

 

математики

 

и

 

физики

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи.

Помощники

   

инспектора:

18)

     

Николай

 

Ивановичъ

 

Баженовъ,

 

кандидатъ

 

Казан-

ской

 

духовной

 

академіи

  

1897

  

года;

 

съ

  

12

 

октября

   

1898

   

го-



-

 

6

 

-

да

 

—

 

старшій

 

учитель

 

Кохтошской

 

Вознесенской

 

второклассной

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

Грязовецкаго

 

уѣзда,

 

Вологодской

 

гу-

бѳрніи;

 

съ

 

27

 

августа

 

1899

 

года —помощникъ

 

инспектора

 

Сим-

бирской

 

дух.

 

семинаріи.

1 9)

 

Григорій

 

Ивановичъ

 

Филипповичу

 

кандидатъ

 

Мо-

сковской

 

духов,

 

академіи

 

1902

 

г.;

 

съ

 

30

 

ноября

 

1903

 

г.

 

-по-

мощникъ

 

инспектора

 

Симбирской

 

дух.

  

семинаріи.

Прочія

  

должностная

  

лица:

1)

 

Экономъ

 

семинаріи,

 

діаконъ

 

Николай

 

Яковлевичъ

 

Лукья-

нову

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

уѣздноыъ

 

училищѣ

 

и

 

педагогичсскихъ

классахъ

 

съ

 

званіемъ

 

начальнаго

 

народнаго

 

учителя

 

въ

 

1871

году;

 

съ

 

1

 

сентября

 

1871

 

г.

 

состоялъ

 

учителемъ

 

въ

 

селахъ

Симбирскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

Ундорахъ,

 

Нагаткинѣ,

 

Новоникулинѣ

 

и

Тагаѣ;

 

съ

 

1

 

сентября

 

1877

 

г. —учитель

 

Симбирскаго

 

4-го

 

при

 

-

ходскаго

 

училища;

 

съ

 

I

 

сентября

 

1886

 

г. —учитель

 

образцовой

школы

 

при

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи;

 

1

 

октября

 

1888

 

г.

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

семинарской

 

церкви;

 

съ

 

1

 

ноября

1894

 

г.— на

 

'должности

 

діакона

 

при

 

Симбирскомъ

 

Возпесеп-

скомъ

 

соборѣ;

 

съ

 

22

 

марта

 

1895

 

г.

 

одновременно

 

состоялъ

члѳномъ — дѣлопроизводителемъ

 

Симбирскаго

 

отдѣленія

 

Епарх.

Училищиаго

 

Совѣта

 

и

 

съ

 

15

 

іюля

 

по

 

15

 

августа

 

1897

 

г.,

 

съ

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

состоялъ

 

членомъ

 

комиссіи,

 

за-

вѣдывавшсй

 

педагогическими

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ

 

курсами

 

учителей

 

и

учитольницъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Симбирской

 

епархіи;

за

 

труды

 

по

 

образованію

 

выражена

 

ему

 

благодарность:

 

Симбир-

скаго

 

губернскаго

 

училищиаго

 

совѣта

 

въ

 

1874

 

г.,

 

г.

 

попечите-

ля

 

Казанскаго

 

учебпаго

 

округа

 

въ

 

1879

 

и

 

1880

 

г.г.

 

и

 

Симбирской

городской

 

думы

 

въ

 

1882

 

г.;

 

преподано

 

благословеніе

 

Св.

 

Си-

нода,

 

съ

 

выдачею

 

грамоты,

 

въ

 

1895

 

г.;

 

за

 

труды

 

по

 

образо-

ванію

 

же

 

получены

 

имъ

 

денежныя

 

награды:

 

въ

 

20

 

р.

 

отъ

 

зем-

ства

 

въ

 

1876

 

г.,

 

въ

 

30

 

р.

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Про-

свѣщенія

 

въ

 

1877

 

г.

 

и

 

въ

 

50

 

р.

 

отъ

 

Симбирской

 

городской

думы

 

въ

  

1881

  

году,

 

и

 

Всемилостииѣйше

 

награжденъ

 

серебр.

 

мѳ-



_

   

7

   

_

далью

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе"

 

на

 

Александровской

 

лѳнтѣ

 

въ

1883

 

г.;

 

съ

 

1

 

декабря

 

1899

 

г.

 

состоитъ

 

въ

 

должности

 

эконо-

ма

 

нри

 

соминаріи.

Б.

 

Симбирское

  

духовное

 

училище-

1)

   

Смотритель

 

училища

 

Сергѣй

 

Александровичъ

 

Остроумовъ,

статскій

 

совѣтникъ,

 

кандидатъ

 

Казанскій

 

дух.

 

академіи

 

1874

 

г.;

1 1

 

іюля

 

того

 

же

 

года

 

назпачепъ

 

преподавателемъ

 

основного,

 

дог-

матическаго

 

и

 

нравственная»

 

богословія

 

въ

 

Пензенскую

 

дух.

 

се-

минарію;

 

съ

 

23

 

апрѣ.тя

 

1885

 

г.

 

—

 

преподаватель

 

догматическаго

и

 

нравственнаго

 

богословія

 

въ

 

Симбирской

 

д.

 

семинаріп;

 

состоя

преподавателемъ

 

въ

 

семинаріи,

 

съ

 

21

 

августа

 

1876

 

г.

 

по

 

14

августа

 

1S79

 

г.

 

преподавалъ

 

Законъ

 

Божій

 

въ

 

Симбирскомъ

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

въ

 

центральной

 

чувашской

школѣ;

 

съ

 

9

 

января

 

1879

 

г.

 

до

 

конца

 

учебнаго

 

188 Vе

 

г°Да

преподавалъ

 

общую

 

и

 

русскую

 

гралсданскую

 

исторію

 

въ

 

Симбир-
ской

 

Маріинской

 

жепской

 

гимназіи;

 

съ

 

11

 

апрѣля

 

1882

 

г. —

смотритель

 

Симбирскаго

 

д.

 

училища;

 

имѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Стани-

слава

 

2-й

 

и

 

3-й

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

ст.;

 

съ

 

Высочайшаго

 

Го-

судагыни

 

Императрицы

 

соизволенія

 

за

 

службу

 

въ

 

гимназіи

 

пожа-

лована

 

денежная

 

награда.

2)

   

Помощникъ

 

смотрителя

 

Петръ

 

Ивановичъ

 

Державинъ,

коллежскій

 

ассесоръ,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

1894

 

года;

 

съ

 

15

 

сентября

 

1894

 

г.

 

по

 

22

 

ноября

 

1895

 

г.

надзиратель

 

епархіальнаго

 

общежитія

 

своекоштныхъ

 

учениковъ

яри

 

Пензенской

 

духовной

 

семинаріи;

 

съ

 

9

 

ноября

 

1895

 

г.

 

по-

мощникъ^инснектора^въ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи;

 

съ

 

5

 

сен-

тября

 

1902

 

года

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Симбирскаго

 

дух.

 

учи-

лища;

 

имѣетъ

 

орденъ

 

ев ."

 

Станислава

 

3-й

 

степени.

Преподав

 

а

 

т"ѳ

 

л

 

и:

3)

   

Старшій

 

преподаватель

 

священникъ

 

Василькъ

 

Алексан-

дровичъ

 

Миртовъ,

 

кандидатъ

 

Московской

 

дух.

 

академіи

 

1878

 

г.:

съ

 

25

 

сентября

 

того

 

же

 

года

   

назначенъ

   

преподавателемъ

   

гро-



—

   

8

   

—

ческаго

 

языка

 

въ

 

Симбирскую

 

дух.

 

семинарію;

 

съ

 

15

 

августа

1879

 

года

 

преподаватель

 

географіи

 

и

 

ариѳмѳтики

 

Симбирскаго

дух.

 

училища;

 

состоя

 

преподавателемъ

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ,

преподавалъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училпщѣ

съ

 

5

 

сентября

 

1879

 

г.

 

но

 

конецъ

 

18§§

 

учебнаго

 

года

 

русскій

языкъ;

 

съ

 

3

 

ноября

 

1880

 

г.

 

по

 

9

 

сентября

 

1881

 

г.

 

препода-

валъ

 

Ваконъ

 

Божій;

 

съ

 

начала

 

учебнаго

 

188

 

Ѵз

 

года

 

преподаетъ

въ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

географію;

 

съ

 

10-го

 

мая

1897

 

года

 

по

 

20

 

іюня

 

1903

 

года

 

состоялъ

 

члепомъ

 

правлепія

духовнаго

 

училища

 

и

 

дѣлопроизводителемъ;

 

19

 

февраля

 

1903

года

 

рукоположепъ

 

во

 

діакона,

 

а

 

23

 

февраля

 

того

 

же

 

го-

да

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

Симбирскаго

 

Спасскаго

 

женскаго

монастыря;

 

имѣѳтъ

 

ордена

 

свв.

 

Станислава

 

и

 

Анны

 

3-й

 

степени.

4)

   

Александръ

 

Михайловичъ

 

Прудентовъ,

 

статскій

 

совѣт-

никъ,

 

кандидатъ

 

Казанской

 

д.

 

акадѳміи

 

1879

 

г.;

 

1

 

сентября

того

 

же

 

года

 

назначѳнъ

 

преподавателемъ

 

греческаго

 

языка

 

въ

Астраханское

 

д.

 

училище;

 

съ

 

15

 

іюня

 

1881

 

г. — преподаватель

гомилетики,

 

литургики

 

и

 

практическая

 

руководства

 

для

 

пасты-

рей

 

Астраханской

 

д.

 

семинаріи;

 

съ

 

18

 

сентября

 

1882

 

года

 

по

31

 

октября

 

1884

 

года

 

состоялъ

 

членомъ

 

педагогическаго

 

со-

бранія

 

правленія

 

сѳминаріи;

 

состоя

 

преподавателемъ

 

семинаріи,

преподавалъ

 

въ

 

4-хъ

 

—

 

классномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

уроки

 

рус-

скаго

 

языка

 

съ

 

18

 

сентября

 

1881

 

г.

 

по

 

12

 

сентября

 

1892

 

г.;

съ

 

27

 

августа

 

1892

 

г.—преподаватель

 

русскаго

 

языка

 

съ

 

цер-

ковно-славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

Симбирскаго

 

д.

 

учи-

лища;

 

съ

 

20

 

октября

 

1894

 

г.

 

по

 

10

 

мая

 

1897

 

г.

 

состоялъ

членомъ

 

правленія

 

училища

 

и

 

дѣлопроизводителемъ;

 

съ

 

2

 

фев-

раля

 

1901

 

г.

 

предоставлены

 

уроки

 

по

 

русскому

 

и

 

церковно-

славянскому

 

языку

 

въ

 

Симбир.

 

епарх.

 

женск.

 

училищѣ;

 

съ

 

21

іюня

 

1903

 

г.

 

членъ

 

правленія

 

училища

 

и

 

делопроизводи-

тель;

 

имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

 

2-й

 

и

 

3-й

 

и

 

Анны

 

3-й

степени.

5)

   

Александръ

 

Михайловичъ

 

Быстровидовъ,

 

статскій

 

совѣт-

никъ,

 

кандидатъ

 

Московской

 

дух.

 

академіи;

 

22

 

сентября

  

1888




