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I

Дгодъ
Подписка

 

привимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

 

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4.

 

руб.

 

SO

 

коп.

ХХТ.

ж
ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПРАВИЛА

 

ПРОИЗВОДСТВА

 

ВЕРБНАГО

 

СБОРА.

По

 

благословенно

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

совершае-

мый

 

въ

 

праздникъ

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іеруса-
лимъ

 

сборъ

 

для

 

Православныхъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

и

 

Святой

 

Землѣ

 

производится

 

слѣдующимъ

 

об-
_„„„„„

Р«1оОЛ1

 

Ъ.

1.

   

Воззваніе

 

о

 

семъ

 

сборѣ,

 

а

 

равно

 

настоящія,

 

правила

 

для

его

 

производства,

 

печатаются

 

въ

 

мѣстиыхъ

 

епархіальныхъ .

 

вѣ-

домостяхъ.

     

j.T^aoO

                              

ктэо;

2.

   

Духовная

 

Консисторія

 

заблаговременно

 

доставляетъ

 

во

всѣ

 

безъ

 

исключѳнія

 

церкви

 

епархіи

 

полученные

 

отъ

 

Импера-

торскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

пакеты

 

съ

 

над-

писями

 

для

 

сборныхъ

 

блюдъ,

 

воззваніями,

 

объявленіями,

 

собѳсѣ-

дованіяни

 

и

 

актами

 

по

 

сбору,

 

причемъ

 

приглашаетъ

 

духовенство
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къ

 

точному

 

исполнению

 

настоящвхъ

 

нравилъ

 

и

   

къ

   

приложопію

особаго

 

старанія

 

для

 

производства

 

сбора.

3.

   

По

 

получѳніи

 

въ

 

церкви

 

воззваній

 

и

 

собосѣдованій,

священно-служители

 

во

 

внѣбогослужебныхъ

 

бѳсѣдахъ

 

и

 

чтеніяхъ,

по

 

цѳрквамъ

 

и

 

школамъ,

 

гдѣ

 

таковыя

 

имѣются,

 

а

 

также

 

про-

повѣдью

 

на

 

богослуженіи

 

знакомятъ

 

нрихожанъ

 

съ

 

цѣлью

 

на-

стоящаго

 

сбора,

 

причемъ

 

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь

 

раздаются

 

без*

платно

 

грамотннмъ

 

прихожанамъ

 

воззванія

 

к

 

собѳсѣдованія,

 

доста-

вленныя

 

для

 

сего

 

Обществомъ.

4.

   

За

 

нодѣлю

 

до

 

дня

 

сбора

 

къ

 

наружнымъ

 

входнымъ

 

две-

рямъ

 

церкви

 

прикрѣпляется

 

воззваніѳ

 

Общества

 

о

 

сборѣ.

5.

   

Въ

 

дни

 

сбора

 

паства

 

ознакомляется

 

лосрѳдствомъ

 

устной

проновѣди

 

съ

 

значеніемъ

 

и

 

цѣлью

 

сбора.

6.

   

Самый

 

сборъ

 

производится

 

посрѳдствомъ

 

обхожденія

 

съ

блюдомъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослужѳній

 

праздника

 

Входа

 

Господня

въ

 

Іерусалимъ

 

(на

 

литургіи

 

послѣ

 

чтенія

 

Евангелія,

 

а

 

на

 

все-

нощной

 

и

 

утрени

 

послѣ

 

чтенія

 

шестопсалмія),

7.

   

Сборъ

 

этотъ

 

производится

 

въ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

имѣѳтся

нѣсколько

 

священниковъ,— однимъ

 

изъ

 

нихъ,

 

гдѣ

 

же

 

имѣется

одинъ

 

священникъ— цѳрковнымъ

 

старостою

 

или

 

однимъ

 

изъ

 

по-

четныхъ

 

нрихожанъ.

3.

 

По

 

окончаніи

 

богослуженія

 

составляется

 

немедленно,

 

по

доставленному

 

образцу,

 

актъ

 

о

 

сборныхъ

 

дѳньгахъ

 

въ

 

присутствіи

священника,

 

цѳрковнаго

 

старосты

 

и

 

нѣсколькихъ

 

почетныхъ

 

при-

хожанъ.

9.

 

Собранный

 

деньги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ,

 

представляются,

не

 

позже

 

мѣсяца

 

со

 

дня

 

сбора,

 

чрѳзъ

 

благочиннаго,

 

въ

 

Духовную

Консисторію,

 

которая

 

доставляетъ

 

ихъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Император-

скаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

С-Петербургу

Вознесѳнскій

 

пр.,

 

36.
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ВОЗЗВАН

 

IE

КЪ

 

ПРАВОСЛАВНЫМЪ

 

ХРИСТІАНАМЪ.

Не

 

умолкну

 

ради

 

Сіона

 

и

 

ради

Іерусалима

 

не

 

успокоюсь.

Такъ

 

глаголалъ

 

ветхозавѣтный

 

евангѳлистъ,

 

Пророкъ

 

Божій

Исаія.

 

Къ

 

Іерусалиму

 

и

 

Сіону

 

возводили

 

очи

 

свои

 

великіе

 

вѳт-

хозавѣтные

 

мужи,

 

пророки

 

и

 

патріархи,

 

чая

 

въ

 

немъ

 

будущее

спасоніѳ

 

рода

 

человѣчоскаго.

Тѣмъ

 

болѣе

 

подобаетъ

 

намъ,

 

Православнымъ

 

христіанамъ,

не

 

успокоиваться

 

ради

 

Іерусалима

 

и

 

Святой

 

Земли,

 

откуда

 

воз-

мяло

 

для

 

насъ

 

Солнце

 

Правды.

 

Тамъ

 

досѳлѣ

 

Назаретъ,

 

гдѣ

Ангелъ

 

Господень

 

благовѣствовалъ

 

рожденіе

 

Спаса

 

душъ

 

нашихъ;

тамъ

 

{Виѳлеѳмъ,

 

гдѣ

 

совершилось

 

великое

 

таинство

 

рожденія

Вогочеловѣка;

 

тамъ

 

Іорданъ,

 

въ

 

струяхъ

 

котораго

 

крестился

Іисусъ

 

Христосъ;

 

тамъ

 

Голгоѳа,

 

гдѣ

 

ради

 

нашего

 

спасенія

 

пріялъ

Спаситель

 

смерть

 

крестную;

 

тамъ

 

ложе,

 

на

 

которомъ

 

почивало

тѣло

 

Господне;

 

тамъ

 

Онъ

 

во

 

славѣ

 

воскресъ

 

и

 

вознесся.

 

Если

мы

 

съ

 

любовію

 

и

 

благоговѣніемъ

 

посѣщаемъ

 

и

 

заботимся

 

о

 

мѣ-

стахъ

 

жизни

 

и

 

подвиговъ

 

великихъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

то

тѣмъ

 

паче

 

предлежитъ

 

намъ

 

благоговѣйно

 

посѣщать

 

и

 

заботиться

о

 

мѣстахъ,

 

освящѳнныхъ

 

стопами

  

Источника

 

жизни

  

и

  

правды.

Съ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

вроменъ

 

крещенія

 

своего

 

Православная

Русь

 

не

 

забывала

 

этого

 

завѣта

 

и

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

 

черезъ

своихъ

 

богомольцевъ,

 

возносила

 

въ

 

Святой

 

Землѣ

 

свои

 

молѳнія

за

 

Православнаго

 

Царя

 

Русскаго

 

и

 

всѣхъ

 

Православныхъ

 

хри-

стіанъ.

 

Труденъ

 

былъ

 

подвигъ

 

ѳтихъ

 

поклонниковъ— вольныхъ

страстотерпцевъ

 

во

 

имя

 

Христово.

Еще

 

тяжелѣе

 

настоящее

 

положеніѳ

   

Православныхъ

   

искон-

]ныхъ

 

жителей

 

Святой

 

Земли.

 

Тысячѳлѣтіе

 

борятся

 

они

 

противъ

сига

 

невѣрныхъ

 

и

 

около

 

столѣтія

  

подвергаются

   

опасности

  

быть

совращенными

 

въ

 

латинство

 

и

 

протестантство;

 

отъ

 

глубины

 

души

взываютъ

 

они

 

ко

 

Господу

 

и

 

къ

 

своимъ

 

единовѣрнымъ

 

братьямъ
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— Православнымъ

 

Россіянамъ.

 

Да

 

не

 

втуне

 

останутся

 

ихъ

мольбы!

Не

 

всѣхъ

 

Господь

 

сподобитъ

 

поклониться

 

Живоносному

Своему

 

гробу,

 

но

 

всѣ

 

Православные

 

могутъ

 

оказать

 

свою

 

но-

сильную

 

помощь,

 

свое

 

сочувствіѳ

 

какъ

 

своимъ

 

странствующимъ

соотечѳственникамъ,

 

такъ

 

и

 

своимъ

 

единовѣрнымъ

 

братіямъ.

Ближайшую

 

заботу

 

о

 

тѣхъ

 

и

 

о

 

другихъ

 

принялъ

 

на

 

себя

Августѣйшій

 

дядя

 

Государя

 

Императора,

 

Всликій

 

Князь

 

Сергѣй

Алекаандровичъ

 

и

 

состоящее

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

его

 

предсѣда-

тельствомъ

 

ИмпЕРАторское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество.

Оно

 

съ

 

благословенія

 

Святѣпшаго

 

Сѵнода

 

обращается

 

къ

 

Вамъ

въ

 

настоящемъ

 

воззвавіи,

 

прося

 

оказать

 

свою

 

посильную

 

помощь

и

 

пособіе

 

Православнымъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

ц

 

Святой

 

Землѣ.

 

Да

не

 

смущается

 

сердце

 

Ваше

 

малостью

 

жертвы,

 

памятуя,

 

какъ

отнесся

 

Спаситель

 

къ

 

лоптѣ

 

вдовицы

 

и

 

что

 

каждая

 

отъ

 

сердца

данная

 

жертва

 

вознаградится

 

благодарною

 

молитвою

 

какъ

 

Рус-

скихъ

 

богомольцевъ,

 

такъ

 

и

 

едиаовѣрныхъ

 

намъ

 

Палестинскихъ

жителей

 

у

 

Живоноснаго

 

гроба

 

Даровнвшаго

 

намъ

 

животъ

 

вѣчный.

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

Православное

 

Палестинское

 

Обще-
ство,

 

состоящее

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

предсѣдательствомъ

Его

   

Императорскаго

 

Высочества,

  

Велинаго

  

Князя

 

Сергѣя

С.-Петербуріъ,

 

Вознесенскій

 

пр.,

 

36.

[9D

Его

 

Преосвященствомъ

 

награждены

 

священники --

скуфъею:

 

села

 

Хомбусь-Батырова,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Констан-

тнвъ

 

Лебедевъ;

 

села

 

Кильдюшева,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Ва-
силій

 

Бахаревскій;

 

села

 

Солдатской

 

Ташлы,

 

Симбирскаго

 

уѣз.,

Николай

 

Вознесенскій;

 

села

 

Крестникова,

 

Симбирскаго

 

уѣз.,

Захарій

 

Пѳтропавловскій;

 

сола

 

Сельдинской

 

Слободы,

 

Сим-

бирскаго

 

уѣзда,

 

Пѳтръ

 

Анаксагоровъ;

 

Симбирской

 

Александ-

роневской,

 

что

 

при

 

больницѣ,

 

церкви

 

Петръ

 

Георгіевскій;
Сызранскаго

 

Срѣтенскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Петръ

 

Горо-
децкій;

 

села

 

Бектяшки,

 

Сонгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Пѳтръ

 

Кудряв-
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цѳвъ;

 

села

 

Горокъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Алексій

 

Турунов-

скій;

 

села

 

Жданова,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Алѳксандръ

 

Кра-

 

[/

совскій;

 

села

 

Торганъ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Порфирій

 

Тро-

ицей

 

и

 

села

 

Жукова,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Лебедевъ;
жбедренникомъ:

 

села

 

Чалпанова,

 

Ардатовекаго

 

уѣзда,

 

Николай

Тиховъ;

 

села

 

Лобаськовъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Александръ
Благовидовъ;

 

села

 

Уржумской

 

Слободы,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Предмѣстьинъ;

 

села

 

Бѳзштановки,

 

Сенгилѳевскаго

уѣзда,

 

Григорій

 

Побѣдоносцевъ;

 

села

 

Хомутѳри,

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда,

 

Гавріилъ

 

Малиновскій;

 

села

 

Сурскаго

 

Майдана,

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Сурминскій;

 

села

 

Раскильдина, "

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Самсоновъ

 

и

 

села

 

Лаишевки,

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Тиховравовъ.

Объявляется

 

благодарность

 

Впархіальнаго

 

Началь-
ства:

 

священнику

 

села

 

Большаго

 

Нагаткина,

 

Симбирскаго

 

уѣз.,

Димитрію

 

Исаіеву,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

приходскую

 

церковь

мотал

 

ли

 

чѳскихъ

 

хоругвей

 

въ

 

118

 

рублей;

 

потомственной

 

почетной

гражданкѣ

 

Глафирѣ

 

Дедюхиной,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

цер-

ковь

 

села

 

Бѣлаго

 

Ключа,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

серебряно-вызоло-

чонныхъ

 

сосудовъ

 

въ

 

100

 

рублей

 

и

 

1000

 

рублей

 

на

 

построеніе
храма

 

въ

 

томъ-же

 

селѣ;

 

пожертвовавшимъ

 

на

 

ремонтъ

 

и

 

укра-

шеніе

 

храма

 

села

 

Волынщины,

 

Сѳнгилеевскаго

 

уѣзда,

 

дворянамъ:

Вѣрѣ

 

Игнатьевой— 105

 

руб к ,

 

Влизавѳтѣ

 

Окуньковой—

150

 

руб.,

 

Александру

 

Симбирскому— 144

 

руб.,

 

Алексѣю

 

Ни-
кифорову— 11

 

р.

 

25

 

к.,

 

разнымъ

 

благотворителямъ

 

—

 

274

 

руб.

89

 

к.,

 

купцу

 

Василівэ

 

Голованову— 20

 

руб.,

 

священнику

 

Лю-
минарскому

 

— 105

 

руб.,

 

прихожанамъ-крестьянамъ — 180

 

руб.

81

 

к.;

 

крестьянской

 

вдовѣ

 

Ксѳніи

 

Артамоновой,

 

за

 

пожерт-

вованіе

 

въ

 

церковь

 

села

 

Низовки

 

на

 

р.

 

Нуѣ,

 

Ардатовскаго

 

уѣз.,

напрестольнаго

 

Евангелія

 

въ

 

102

 

р.

 

50

 

коп.;

 

крестьянамъ

 

села ,

Лавы,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Артемію

 

Васильеву

 

Лѣсухину^и

Александру

 

Григорьеву

 

Чикину,

 

ведущимъ

 

бесѣды

 

съ

 

рас-

кольниками

 

въ

 

защиту

 

православія,

 

преподано

 

Архипастырское
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благословеніѳ

 

за

 

ихъ

 

полезную

 

въ

   

миесіонерскомъ

  

отношеніи

дѣятельность.

Движеніе

 

и

 

перекгѣны

 

по

 

службѣ.

Состоящій

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Троицкомъ

 

соборѣ

г.

 

Буинска

 

діаконъ

 

Стефанъ

 

Воецкій

 

опредѣлѳнъ

 

на

 

діаконскоѳ

мѣсто

 

при

 

томъ-жо

 

сборѣ.

Безмѣстный

 

свящѳнникъ

 

Александръ

 

Звѣревъ

 

опредѣленъ

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Хохловку,

 

Симбирскаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

села

 

Сосуновки,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Василій

Вознесенскій

 

неремѣщенъ

 

въ

 

село

 

Дады,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда.

Діаконскій

 

сынъ

 

Александръ

 

Архангѳльскій

 

допущѳнъ

 

къ

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

солѣ

 

Чепкасахъ,

 

Буин-

скаго

 

уѣзда.

Заштатный

 

діаконъ

 

Николай

 

Апраксинъ

 

допущѳнъ

 

къ

 

испол-

ненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

селѣ

 

Араповкѣ,

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда.

И.

 

об.

 

псаломщика

 

села

 

Чѳкалина,

 

Сѳнгилѳовскаго

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Воздвиженскій

 

пѳремѣщѳнъ

 

въ

 

село

 

Крюковку,

 

Сенги-

лѳѳвскаго

 

уѣзда.

Послушникъ

 

Покровскаго

 

монастыря

 

Петръ

 

Павловъ

 

опрѳ-

дѣленъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

село

 

Малую

 

Борлу,

 

Сѳнгилеѳвскаго

 

уѣз.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Стараго

 

Никулина,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

Вячеславъ

 

Малининъ

 

утвѳржденъ

 

въ

 

должности.

Священникъ

 

села

 

Болыпихъ

 

Берѳзниковъ,

 

Карсунскаго

 

уѣз.,

Михаилъ

 

Марсовъ

 

перемѣщѳнъ

 

въ

 

село

 

Жѳмковку,

 

Сызран-

скаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

Покровскаго

 

собора

 

г.

 

Сенгилея

 

Адріанъ

 

Смир-

новъ

 

перѳмѣщѳнъ

 

въ

 

село

 

Шиловку,

 

Симбирскаго

 

уѣзда.

Діаконъ

 

села

 

Кученяѳва,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Вве-

дѳнскій

 

опредѣлѳнъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Большое

Станичное,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

И.

 

об.

 

псаломщика

 

села

 

Араповки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

Василій

 

Троицкій

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

мѣста.
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ьчынаох
Студентъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

Александръ

 

Ла-

сточкинъ

 

опрѳдѣлѳнъ

 

на

 

діаконскоѳ

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Сыреси,

 

Ала-

тырскаго

 

уѣзда.

Псалоищикъ

 

села

 

Чалпанова,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Василій

Колосовъ,

 

согласно

 

прошѳнію,

 

уволѳнъ

 

отъ

 

должности.

Священникъ

 

села

 

Сѳлищъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

Благовѣщенскій

 

перѳмѣщѳнъ

 

въ

 

село

 

.Сухой

 

Барсунъ,

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

села

 

Турунова,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Діа-

боновъ

 

переиѣщѳнъ

 

въ

 

село

 

Матаки,

 

Буинскаго

 

уѣзда.

И.

 

об.

 

псаломщика

 

села

 

Валовъ,

 

Сызрапскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

Сѳргіевскій

 

временно

 

отстраненъ

 

отъ

 

и.

 

об.

 

псаломщика.

Псалоищикъ

 

с.

 

Зимницъ,

 

Алатырсваго

 

у.,

 

Михаилъ

 

Тар-

хановъ

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

Окончившій

 

курсъ

 

Симбирской

 

духовной

 

сѳминаріи

 

Алексѣй

Благовидовъ

 

опродѣленъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

село

 

Кар-

лияскоѳ,

 

Сенгилоевскаго

 

уѣзда.

Священники

 

села

 

Китовки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Василій

Опасскій

 

и

 

села

 

Вязовки,

 

Сенгилоевскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Разу-

мовъ

 

пѳрѳмѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.

Псалоищикъ

 

села

 

Царевоникольскаго,

 

Снзранекаго

 

уѣзда,

Сѳргѣй

 

Усольцевъ

 

перѳмѣщенъ

 

въ

 

село

 

Смышляѳвку,

 

Сенгилоев-

скаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

села

 

Шамкина,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Зе-

фировъ,

 

вслѣдствіе

 

болѣзнепнаго

 

состоянія,

 

отчислепъ

 

отъ

 

мѣста.

Утверждены

 

членами

 

благочинническаго

 

совѣта:

 

по

^-му

 

Алатырскому

 

округу

 

священникъ

 

села

 

Оурскаго

 

Майдана

Іоаннъ

 

Сурминскій;

 

по

 

4-му

 

Симбирскому— священники:

 

села

 

Тень-

ковки

 

Димитрій

 

Аркатовскій

 

и

 

села

 

Копышѳвки

 

Павѳлъ

 

Смирновъ.

Утверждѳнъ

 

депутатомъ

 

на

 

ѳпархіальные

 

и

 

окружные

съѣзды

 

по

 

4-му

 

Симбирскому

 

округу

 

мѣстный

 

благочинный,

 

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

 

Бѣликовъ.
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Утверждѳнъ

 

окружнымъ

 

духовникомъ

   

по

 

6-му

 

Сыз-

ранскому

 

округу

 

священникъ

 

села

 

Едѳлева

 

Николай

 

Малиновшй.
- я

 

от м;-

     

_

Утверждены

 

законоучителями

 

училищъ:

 

Верхне-Ти-

мерсянсваго

 

однокласснаго

 

инородческаго

 

М.

 

Н.

 

Пр.

 

священникъ

села

 

Богдашкина,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Максииовъ;

 

Хмѣ-

левекаго

 

начальнаго

 

народнаго

 

училища

 

священникъ

 

села

 

Хмѣ-

левки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Соколовъ;

 

Кудажлейскаго

училища

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Лепоринскій

 

и

 

Болыпе-Комаров-

скаго — свящонникъ

 

Павелъ

 

Хлыстовскій.

Утверждены

 

старостами

 

избранные

 

къ

 

церквамъ:

 

при

Симбирскомъ

 

исправительном*

 

арѳстантскомъ

 

отдѣлепіи

 

купецъ

Ивавъ

 

Балакирщиковъ;

 

Сызранской

 

Покровской

 

церкви

 

мѣща-

нинъ

 

Иванъ

 

Аѳанасовъ;

 

сельца

 

Никольскаго

 

потомственный

 

дво-

рянинъ

 

Александръ

 

Подгорный;

 

села

 

Барахмапскаго

 

Гарта,

 

Ар-

датовскаго

 

уѣзда,

 

Никифоръ

 

Колосовъ;

 

села

 

Александрова,
Курмышскаго

 

уѣзда,

 

запасный

 

рядовой

 

Алексѣй

 

Астафьовъ;

 

села

Теплаго

 

Стана,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

кростьянивъ

 

Гавріилъ

 

Гаври-

линъ;

 

села

 

Алфѳрьева,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

крестьянина

 

Димитрій

Кондрашинъ;

 

села

 

Бахаревки,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

крестъянинъ

Фока

 

Илюшинъ;

 

села

 

Сарбаева,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

крестья-

нйнъ

 

Иванъ

 

Ивановъ;

 

села

 

Вырыпаевки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Плаксинъ;

 

села

 

Напольнаго,

 

Алатырскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Стсфанъ

 

Дол'говъ;

 

села

 

Сіявы,

 

Алатырскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Семѳнъ

 

Пчеляковъ;

 

села

 

Бѣлаго

 

Озера,

 

Сен-

гилеевскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Новенышнъ;

 

села

 

Ста-

раго

 

Тукшума,

 

Сенгилоевскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Емельлнъ

 

Са-

винъ;

 

с.

 

Михайловки,

 

Сенгил.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Горше-

нинъ;

 

села

 

Солдатской

 

Ташлы,

 

Симб.

 

уѣз.,

 

крестьянинъ

 

Еѳимъ

Боронинъ,

 

с.

 

Лукина;

 

Сенгил.

 

уѣз.,

 

купецъ

 

Николай

 

Ананьевъ;

села

 

Старой

 

Ерыклы,

 

Сенгилоевскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Гри-

горій

 

Зуенковъ;

 

села

 

Малой

 

Борлы,

 

Сенгилѳевскаго

 

уѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

Гурій

 

Евдокимовъ;

 

села

 

Красно'полки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,
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крестьянинъ

 

Алексѣй

  

Орловъ

 

и

  

села

   

Балдасева,

   

Ардатовскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Евтихій

 

Макаровъ.

Умерли:

 

священникъ

 

села

 

Сухого

 

Карсуна,

 

Карсунскаго

уѣзда,

 

Константинъ

 

Хлыстовскій

 

и

 

священникъ

 

села

 

Верхнихъ

Тимерсянъ,

 

Симб.

 

уѣз.,

 

Василій

 

Михайловъ.

Къ

 

свѣдѣнію

 

церковныхъ

 

старостъ.

Комитетъ

 

по

 

управлѳнію

 

Симбирскимъ

 

опархіальнымъ

 

свѣч-

вымъ

 

заводомъ,

 

заинтересованный

 

въ

 

настоящее

 

время

 

дѣломъ

снабженія

 

церквей

 

краснымъ

 

церковнымъ

 

вивограднымъ

 

виномъ,

въ

 

виду

 

существенной

 

важности

 

способовъ

 

храненія

 

виноград-

наго

 

вила,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

которыхъ

 

будетъ

 

происходить

или

 

улучшеніѳ

 

отъ

 

времени

 

винограднаго

 

вина,

 

при

 

правильномъ

его

 

храневіи,

 

или

 

положительная

 

порча

 

рнаго,

 

при

 

небрежномъ

и

 

неумѣломъ

 

обращеніи

 

съ

 

нимъ,

 

а

 

равно

 

въ

 

виду

 

приближенія

теплаго

 

времени

 

(весеннихъ

 

и

 

лѣтнихъ

 

мѣсяцовъ),

 

когда

 

на

 

хра-

новіо

 

цѳрковнаго

 

вина

 

должно

 

быть

 

обращено

 

преимущественное

вниманіе, —считаетъ

 

для

 

себядолгомъ

 

дать

 

церковнымъ

 

старостамъ

существенно

 

необходимыя

 

наставления

 

къ

 

сохранен!*,

 

церков-

наго

 

вина.

Получать

 

церковное

 

вино

 

слфдуетъ

 

изъ

 

складовъ

 

и

 

лавокъ

въ

 

посудѣ,

 

разлитой

 

заводомъ, , и

 

за.,

 

печатію

 

онаго,

 

возвращая

потомъ

 

посуду

 

въ

  

обмѣвъ

 

въ

 

тѣ

 

же

 

склады

 

и

 

лавки.

 

,-; g

Ни

 

подъ

 

какими

 

предлогами

 

не

 

доцускать

 

переливку. вина

въ

 

боченки,

 

отъ

 

каковой

 

переливки,

 

виво

 

въ

 

качественном^ отно-

шеніи

 

существенно

 

ухудшается,— и

 

Комитетъ

 

за

 

качество

 

перели-

таго

 

вина

 

въ

 

боченки

 

но

 

ручается.
г,

 

га

 

янвжо^опонто:

 

.гаонянотл

 

jug,-

             

-а

 

і

 

і
По

 

полученіи

 

вина

 

и

 

осмотрѣ

 

цѣлости

 

печати

 

рекомендуется

изъ

 

четвертной

 

посуды

 

немедленно

 

вино

 

разлить

 

въ

 

обыкновенный

бутылки

 

(18

 

или

 

20

 

на

 

ведрб),

 

тщательно

 

таковыя

 

предвари-

тельно

 

промыть

 

водою

 

и

 

просушить;

 

при

 

чемъ

 

бутылки

 

наливать

обязательно

 

полными

 

подъ

   

пробку,

   

закупоривать

   

свѣжими

   

(но
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бывшими

 

въ

 

употреблѳніи)

 

пробками,

 

распаренными

 

теплою

 

водою

я

 

хранить

 

лежа.

Помѣщеніе

 

для

 

храненія

 

вина

   

выбирать,

   

по

 

возможности,

сухое

   

и

  

прохладное,

   

а

   

за

   

неимѣніѳмъ

  

таковаго — въ

   

погг

на

 

льду.

Архіерейскія

 

служенія,

 

рукоположенія

 

и

 

посвященія

 

въ

стихарь.
л

 

отінад-аэ

 

tfJl
20

 

февраля,

 

въ

 

недѣлю

 

сыропустную,

 

литургія

 

въ

 

Кре-

стовой

 

церкви;

 

предъ

 

литургіею

 

совершено

 

освященіе

 

аптимин-

еовъ;

 

за

 

литургіею

 

рукопололсенъ

 

окончившій

 

курсъ

 

духоввой

 

се-

■инаріи

 

Николай

 

Статировъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Мордовскій

Бѣлый

 

Ключъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

Въ

 

тотъ-же

 

день

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

великая

 

вечорня.

21,

 

22

 

и

 

24

 

февраля

 

въ

 

понѳдѣльникъ,

 

вторникъ

 

и

 

чет-

вѳргъ

 

первой

 

нодѣли

 

св.

 

четырѳдееятницы

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

за

 

великими

 

повѳчѳріями

 

чтѳніѳ

 

великаго

 

канона

 

Св.

 

Андрея

Критскаго,

 

а

 

23

 

февраля,

 

въ

 

среду,

 

чтеніѳ

 

того-же

 

канона

 

въ

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

Въ

 

тотъ-жѳ

 

день,

 

среду,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

преждѳосвя-

щенная

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

Успѳнію

 

Божіоя

 

Ма-

тери;

 

за

 

литургіѳю

 

псалоищикъ

 

села

 

Шиловки,

 

Симбирскаго

 

уѣз.,

Ѳеодоръ

 

Пальмовъ,

 

опредѣленный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

село

 

Алошкино,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона.

25

  

февраля,

 

въ

 

пятокъ

 

первой

 

седмицы

 

св.

   

четыредесят-

ннцы,

 

въ

 

Каѳѳдральномъ

 

соборѣ

  

прѳждеосвященная

   

литургія

  

и

по

 

окончаніи

 

оной

 

молебенъ

 

св.

 

великомученику

 

Ѳѳодору

 

съ

 

бла-

гословеніомъ

 

колива;

 

за

 

литургіею

 

псалоищикъ

   

села

 

Абрамовки,

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Степановъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

въ

 

село

 

Подвальѳ,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда.
«»•

 

,

                            

.

                                   

'і

 

нднтп
27

 

февраля,

 

въ

   

водѣлю

   

православія,

   

въ

   

Каѳедральноиъ

соборѣ

 

литургія

 

и

 

поел*

 

оной

 

чинъ

 

православія;

   

за

   

литургіею

рукоположены — діаконъ

 

Ѳеодоръ

 

Пальмовъ

 

во

 

священника,

 

а

 

пса-
[ОПУЛВК



-

 

89

 

—

ломщикъ

 

села

 

Рѣпьевки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Троиц-

кій

 

въ

 

діакопа

 

съ

 

оставлсніѳмъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

тоыъ-жѳ

 

еѳлѣ.

1

 

марта,

 

въ

 

среду

 

2-й

 

седиицн

 

св.

 

четыредесятницы,

 

въ

Крестовой

 

церкви

 

литургія

 

преждеосвященныхъ

 

даровъ,

 

за

 

ко-

торую

 

псаломщивъ

 

села

 

Карлинскаго,

 

Сенгилѳевсваго

 

уѣзд«,

 

Але-

ксандръ

 

Мальцевъ,

 

опредѣлонный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

село

 

Хухорево,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

рукоположонъ

 

въ

 

діакона.

3

 

парта,

 

въ

 

пятокъ

 

2-ой

 

седмицы

 

св.

 

четыредесятницы,

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

преждеосвящѳнная

 

литургія,

 

за

 

которою

псаломщикъ

 

Ардатовскаго

 

Троицкаго

 

собора

 

Григорій

 

Багрян»

скій,

 

онредѣлонный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Княжуху,

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона.

і

 

парта,

 

въ

 

субботу

 

2-ой

 

седмицы

 

св.

 

четыредесятницы,

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

литургія,

 

за

 

которою

 

рукоположены:

 

діа-

бонъ

 

Александръ

 

Мальцевъ

 

во

 

священника,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

Крюковки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Добролюбскій

 

въ

діакона

 

въ

 

село

 

Тихменѣево,

 

Сызранскаго

 

уѣзда.

5

 

марта,

 

въ

 

2

 

нѳдѣлю

 

четыредесятницы,

 

въ

 

Каѳедральномъ

еоборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

діаконъ

 

Григорій

 

Багрянскій

 

руко-

положенъ

 

во

 

священника,

 

а

 

псаломщикъ

 

Урѳнско-Карлиневой

слободы,

 

Карсупскаго

 

уѣзда,

 

Павѳлъ

 

Повровсвій

 

носвящѳнъ

 

въ

стихарь.

ИѲВѢЩБІНІБ]

отъ

 

Комитета

 

епархіальной

 

эмеритальной

 

кассы.

Извѣщая

 

о

 

смерти

 

священниковъ

 

сѳлъ:

 

Жемковки,

 

Сызран-

скаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Сухова, — Сухого

 

Карсуна,

 

Карсунскаго

 

уѣз.,

Константина

 

Хлыстовскаго

 

и

 

Вѳрхнихъ

 

Тимѳрсянъ,

 

Симбирскаго

Уѣзда,

 

Василія

 

Михайлова

 

и

 

псаломщика

 

села

 

Баевки,

 

Сенги-

леевскаго

 

уѣзда,

 

Стефана

 

Димитріѳвскаго,

 

Комитетъ

 

эмеритальной

кассы

 

цриглашаѳтъ

 

участниковъ

 

ѳпархіальной

 

кассы

 

взаимопомощи



-

 

90

 

—

сдѣлать

 

на

 

случаи

 

смерти

 

поименованныхъ

 

священниковъ

 

уста-

новленные

 

взносы,

 

а

 

именно:

 

протоіереевъ

 

и

 

священниковъ

 

но

45

 

коп.,

 

штатныхъ

 

діаконовъ

 

по

 

20

 

коп.

 

и

 

псаломщиковъ,

 

а

также

 

и

 

діаконовъ

 

на

 

цсаломщическихъ

 

вакансіяхъ

 

по

 

10

 

ко-

пѣекъ— на

 

каждаго

 

и

 

на

 

случай

 

смерти

 

псаломщика

 

Димитріев-

скаго

 

по

 

10

   

коп.— всѣхъ

   

участниковъ

 

кассы.
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КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ

 

ЗАВОДЪ
^-5^

 

Николая

 

Васильевича

 

^ ко̂

КЕМЕНЕВА БОЛЬШАЯ

*»\<++>^

 

(бывш.

 

Бр.

 

Гудковыхъ

 

въ

 

Саратовѣ).

^896

 

г '

                          

Основанъ

 

въ

 

1817

 

год).

Заводъ

 

принимаешь

 

заказы

 

на

 

выливку

 

новыхъ

 

и

 

переливку

старыхъ

 

колоколовъ

 

разпаго

 

вѣса,

 

также

 

и

 

доставку

 

вакъ

 

по

желѣзнымъ

 

дорогамъ,

 

такъ

 

и

 

водянымъ

 

путѳмъ;

 

поднимаетъ

колокола

 

на

 

колокольню,

 

даетъ

 

ручательство

 

въ

 

прочности

коловоловъ

 

и

 

дѣлаотъ

 

разсрочку

 

платежа

 

на

 

разные

 

сроки;

при

 

заводѣ

 

всегда

 

имѣются

 

для

 

продажи

 

готовые

 

колокола,

сомъ

 

отъ

 

150

 

пудовъ

 

до

 

10

 

фунтовъ,

 

разной

 

величины.
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к

 

01ВЯЭЯ

    

■

 

.■ "/

  

be

 

i

Рвдаеторъ

 

H.

 

Лузгинъ.
Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



—

 

aai

15-го
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(),

 

I

 

1900

 

года.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Для

 

учсгьщизЕЪ.
/л

    

j

                     

•

(Пр

 

одолженге).

Пріучееіе

 

учениковъ

 

къ

 

письменному

 

изложенію

 

своихъ

мыслей.

Упражненія

 

учащихся

 

въ

 

письменномъ

 

изложеніи

 

своихъ

мыслей

 

имѣютъ

 

важное

 

практическое

 

и

 

образовательное

 

значеніе.

Написать

 

прошеніе,

 

росписку,

 

условіе,

 

письмо — все

 

это

 

больше

 

и

больше

 

требуется

 

обиходной

 

жизнью

 

крестьянъ.

 

Школа

 

не

 

должна

отказываться

 

отъ

 

удовлетворенія

 

указанныхъ

 

практическихъ

 

по-

требностей

 

и

 

поэтому

 

должна

 

ставить

 

задачей

 

научить

 

дѣтей,

 

въ

предѣлахъ

 

возможнаго

 

и

 

достижимаго,

 

умѣнью

 

прилагать

 

на

 

прак-

тик

 

свои

 

познанія.

 

Съ

 

другой

 

стороны— упражненія

 

въ

 

толко-

вомъ

 

письменномъ

 

изложеніи

 

своихъ

 

мыслей

 

имѣютъ

 

для

 

учени-

ковъ

 

большое

 

образовательное

 

значеніе:

 

при

 

этихъ

 

упражненіяхъ

ученики

 

должны

 

передумать

 

воспринятая

 

изъ

 

бесѣдъ

 

учителя

 

или

изъ

 

чтенія

 

мысли,

 

подыскать

 

для

 

выраженія

 

ихъ

 

надлежащую

форму,

 

сообщить

 

ихъ

 

изложенію

 

надлежащую

 

логическую

 

строй-

ность,

 

сгруппировать

 

ихъ

 

въ

 

извѣстные

 

отдѣлы

 

и

 

твердо

 

помнить

ту

 

главную

 

мысль,

 

которая

 

даетъ

 

при

 

иисьменномъ

 

изложеніи

логическую

 

связность

 

отдѣльнымъ

 

мыслямъ.

 

Все

 

это

 

содѣйствуетъ

развитію

 

умственныхъ

 

силъ

 

учащихся.

Пріученіе

 

учениковъ

 

къ

 

письменному

 

изложенію

 

своихъ

 

мыс-

лей-т-дѣло

 

довольно

 

трудное,

 

но

 

оно

 

значительно

 

облегчится,

 

если
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-

мы

 

уяснимъ

 

для

 

себя

 

условія,

 

помогающія

 

успѣшному

 

достиженію

намѣченной

 

цѣли.

 

При

 

письменномъ

 

изложеніи

 

своихъ

 

мыслей

ученику

 

приходится

 

преодолѣвать

 

слѣдующія

 

трудности:

 

онъ

 

дол-

женъ

 

помнить

 

содержаніе,

 

или

 

совокупность

 

мыслей

 

о

 

предметѣ,

подлежащемъ

 

письменному

 

изложенію;

 

затѣмъ

 

онъ

 

долженъ

 

обла-

дать

 

навыкомъ

 

въ

 

употреблѳніи

 

надлежащихъ

 

словесныхъ

 

формъ,

при

 

помощи

 

которыхъ

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

безъ

 

затруднѳнія

 

выражать

свои

 

мысли;

 

кромѣ

 

этого,

 

ученикъ

 

долженъ

 

обладать

 

навыкомъ

въ

 

изложеніи,

 

т.

 

е.

 

навыкомъ

 

къ

 

логическому

 

расположенію

 

своихъ

мыслей.

 

Что

 

касается

 

содержанія

 

письменныхъ

 

упражненій,

 

то

оно

 

при

 

письменномъ

 

изложеніи

 

должно

 

быть

 

дано

 

учителемъ:

при

 

бѣдности

 

языка

 

учащихся

 

и

 

при

 

ихъ

 

неумѣньи

 

писать

 

четко

и

 

быстро

 

придумываніе

 

содержанія

 

для

 

письменнаго

 

изложенія

доставило

 

бы

 

имъ

 

слишкомъ

 

большой

 

непосильный

 

трудъ.

 

Прі-

ученіе

 

учащихся

 

къ

 

употребленію

 

правильныхъ

 

формъ

 

языка

 

и

логическому

 

изложенію

 

своихъ

 

мыслей

 

достигается

 

рядомъ

 

посте-

пенныхъ

 

упражненій.

 

Поэтому,

 

главное

 

вниманіе

 

учителя

 

и

 

должно

направляться

 

на

 

выработку

 

формы

 

и

 

изложенія

 

письменныхъ

работъ.

 

Уснѣшному

 

достиженію

 

этихъ

 

цѣлей

 

могутъ

 

помочь

 

слѣ-

дующія

 

средства.

1.

   

Умѣнье

 

ясно

 

и

 

толково

 

излагать

 

свои

 

мысли

 

на

 

бумагѣ

находится

 

въ

 

непосредственной

 

связи

 

съ

 

умѣньѳмъ

 

ученика

 

ясно

и

 

толково

 

устно

 

излагать

 

воспринятое.

 

Поэтому,

 

выработка

 

у

дѣтей

 

устной

 

рѣчи,

 

пріобрѣтеніе

 

ими

 

умѣнія

 

правильно

 

воспро-

изводить

 

въ

 

словесномъ

 

пересказѣ

 

извѣстную

 

совокупность

 

мыслей

должны

 

находиться

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

упражненіями

 

въ

 

пись-

менномъ

 

изложеніи

 

своихъ

 

мыслей.

 

Упражнѳніямъ

 

въ

 

устномъ

 

и

письменномъ

 

изложеніи

 

нужно

 

учить

 

одновременно

 

на

 

одномъ

 

и

тояъ

 

же

 

матеріалѣ.

 

Письменное

 

изложеніе

 

самостоятельное,

 

неза-

висимое

 

непосредственно

 

отъ

 

упражненій

 

устныхъ,

 

должно

 

нахо-

дить

 

себѣ

 

мѣсто

 

лишь

 

на

 

послѣдней

 

ступени

 

школьнаго

 

обученія.

2.

   

Успѣшность

 

занятій

 

учащихся

 

въ

 

самостоятельномъ

 

пись-

менномъ

 

изложеніи

 

своихъ

 

мыслей

 

стоитъ

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

ихъ

 

успѣхами

 

въ

 

объяснительномъ

 

чтеніи.

 

Если

 

ученики

 

во

 

время
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—

занятій

 

объяснительнымъ

 

чтеніемъ

 

пріобрѣли

 

навыкъ

 

вдумываться

въ

 

содержаніе

 

каждой

 

отдѣльной

 

точки,

 

устанавливать

 

взаимное

отношеніе

 

мыслей,

 

опредѣлять

 

главную

 

мысль

 

прочитаннаго,

 

раз-

дѣлять

 

прочитанное

 

на

 

главный

 

и

 

второстепенныя

 

части

 

и

 

т.

 

д.,

то

 

всѣ

 

перечисленныя

 

упражненія

 

въ

 

уразумѣніи

 

логической

 

сто-

роны

 

прочитаннаго

 

дадутъ

 

возможность

 

учащимся

 

сообщать

 

своему

письменному

 

изложенію

 

логическую

 

стройность.

 

Поэтому,

 

важнымъ

вспомогательнымъ

 

средствомъ

 

для

 

обученія

 

дѣтей

 

послѣдователь-

ному

 

письменному

 

изложенію

 

мыслей

 

является

 

выясненіе

 

плана

статей,

 

читаемыхъ

 

въ

 

классѣ.

3.

 

Заботясь

 

о

 

тѣсной

 

связи

 

устныхъ

 

упражненій

 

съ

 

пись-

менными,

 

учитель

 

для

 

успѣха

 

своего

 

дѣла

 

долженъ

 

соблюдать

 

еще

важное

 

условіѳ.

 

Письменныя

 

упражненія

 

отличаются

 

болыпимъ

разнообразіемъ.

 

Учитель

 

долженъ

 

позаботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

упражненія

 

учениковъ

 

въ

 

письменномъ

 

изложеніи

 

своихъ

 

мыслей

располагались

 

въ

 

строгой

 

постепенности,

 

т.

 

е.,

 

чтобы

 

обученіе

шло

 

отъ

 

легкаго

 

и

 

простого

 

въ

 

трудному

 

и

 

сложному.

 

Перечис-

лимъ

 

разнообразные

 

виды

 

письменныхъ

 

упражненій.

По

 

степени

 

своей

 

сложности

 

всѣ

 

упражненія

 

въ

 

письмен-

номъ

 

изложеніи

 

своихъ

 

мыслей

 

распадаются

 

на

 

три

 

вида:

 

^под-

готовительный

 

письменныя

 

упражненія,

 

2)

 

письменныя

 

упражненія,

связанныя

 

съ

 

чтеніемъ

 

и

 

изученіомъ

 

статей

 

и

 

стихотвореній,

 

и

3)

 

такъ

 

называемый

 

самостоятельныя

 

письменныя

 

изложенія.

1)

 

Подготовительный

 

письменныя

 

упражненія

 

состоять

 

въ

слѣдующемъ.

а)

 

Ученики

 

при

 

помощи

 

учителя

 

упражняются

 

въ

 

опредѣ-

леніи

 

предметовъ

 

и

 

выработанный

 

опредѣленія

 

пишутъ

 

въ

 

своихъ

тетрадяхъ.

 

Приведемъ

 

лримѣръ

 

этихъ

 

упражненій.

 

Учитель

 

за-

ставляете

 

учениковъ

 

опредѣлить

 

предметы:

 

перо,

 

чашка,

 

кукла.

Съ

 

помощью

 

учителя

 

ученики

 

отвѣчаютъ:

 

перо

 

—

 

учебная

 

вещь;

чашка—посуда;

 

кукла—

 

игрушка.

 

Послѣ

 

этого

 

учитель

 

заста-

вляете

 

открыть

 

94

 

стр.

 

„Книги

 

первой

 

для

 

чтенія"

 

— Одинцова

и

 

Богоявленскаго

 

и

 

прочитать

 

§

 

37.

 

Ученики

 

читаютъ:

 

„Перо —

учебная

 

вещь.

  

Чашка — посуда.

   

Кукла— игрушка".

   

Напечатан-



—

 

1 58

 

—

нымъ

 

дальнѣйшимъ

 

словамъ

 

(Книга— 1

 

Горшокъ

 

—

 

?

 

Мячикъ —?

Карандашъ— 1

 

Блюдо —-?

 

Тетрадь—?

 

Котелъ— Ч

 

Линейка-?
Тарелка —?

 

Чернильница — 1

 

Сковорода

 

—

 

?)

 

нужно

 

подыскать

опредѣленія.

 

Задача

 

учениковъ

 

должна

 

состоять

 

въ

 

пріисканіи

для

 

каждаго

 

имени

 

существитсльнаго

 

опредѣленія.

 

Образцы

 

опре-

дѣленій

 

уже

 

прочитаны

 

учениками

 

(учебная

 

вещь,

 

посуда,

 

игруш-

ка).

 

Нужно

 

только

 

догадаться,

 

какое

 

опредѣленіѳ

 

подходитъ

 

къ

каждому

 

отдѣльному

 

случаю

 

и

 

написать

 

это

 

опредѣленіе

 

въ

 

своихъ

тетрадяхъ.

 

Сначала

 

работа

 

происходить

 

подъ

 

непосредственнымъ

наблюденіемъ

 

и

 

при

 

ближайшей

 

помощи

 

учителя.

 

Ученики

 

чи-

таютъ:

 

„Книга—?"

 

Учитель

 

спрашиваетъ:

 

„что

 

такое

 

■

 

книга?

игрушка?

 

посуда

 

или

 

учебная

 

вещь?"

 

Ученики

 

отвѣчаютъ:

 

„кни-

га—учебная

 

вещь".

 

—

 

„Ну,

 

вотъ

 

мы

 

такъ

 

и

 

запишемъ

 

въ

 

своихъ

тетрадяхъ:

 

книга— учебная

 

вещь.

 

Запишите

 

это

 

въ

 

своихъ

 

тетра-

дяхъ".

 

Когда

 

ученики

 

окончатъ

 

запись,

 

и

 

учитель

 

провѣритъ

ихъ

 

работу,

 

совершается

 

указаннымъ

 

путемъ

 

чтеніе,

 

выработка

 

и

запись

 

новаго

 

опредѣленія

 

для

 

слѣдующаго

 

имени

 

существитель-

наго

 

„горгаокъ"

 

и

 

т.

 

д.

 

Достаточно

 

написать

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

учителя

 

нѣсколько

 

примѣровъ,

 

и

 

ученики

 

поймутъ

 

сущность

своей

 

работы

 

и

 

могутъ

 

самостоятельно

 

вести

 

письменныя

 

упраж-

ненія.

 

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

ученики

 

пріобрѣтаютъ

 

навыкъ

 

спра-

вляться

 

съ

 

трудностями

 

письменныхъ

 

упражненій,

 

учитель

 

долженъ

все

 

менѣе

 

и

 

менѣе

 

помогать

 

ученикамъ

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

посте-

пенно

 

усложнять

 

матеріалъ

 

для

 

письменныхъ

 

упражненій.

 

Такъ,

онъ

 

можетъ

 

давать

 

ученикамъ

 

матеріалъ,

 

при

 

письменной

 

работѣ

надъ

 

которымъ

 

ученики

 

должны

 

составить

 

опредѣленіе,

 

состоящее

не

 

изъ

 

одного,

 

а

 

изъ

 

двухъ

 

словъ

 

*).

б)

 

Другой

 

видъ

 

подготовительныхъ

 

упражненій

 

состоитъ

 

въ

нисьмѣ

 

полныхъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

предлагаемые

 

вопросы.

 

Учитель

сначала

 

устно

 

упражняетъ

 

учениковъ

 

въ

 

правильныхъ

 

отвѣтахъ

на

 

свои

 

вопросы,

 

затѣмъ

 

переходить

 

въ

 

чтенію

 

тѣхъ

 

же

 

вопро-

совъ

 

по

 

„Книгѣ

 

первой

 

для

 

чтенія".

 

(стр.

 

95).

 

Ученики

 

читаютъі
--------------------------------П----------------:------------------------------------------------------ і—

*)

 

См.

 

Книга

 

иервая

 

для

 

чтенія-Одинцова

 

и

 

Богоявлевскаго,

 

стр.

94-95.
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—

„Кто

 

коситъ — ?"

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

они

 

уже

 

отвѣчали

 

при

устныхъ

 

упражненіяхъ,

 

и

 

поэтому

 

для

 

нихъ

 

не

 

составить

 

труда

дать

 

на

 

прочитанный

 

вопросъ

 

правильный

 

отвѣтъ:

 

„Косарь

 

коситъ".

Полученный

 

отвѣтъ

 

записывается

 

учениками

 

въ

 

свои

 

тетради

 

и

затѣмъ

 

сравнивается

 

съ

 

образцомъ

 

отвѣта,

 

приложеннымъ

 

въ

концѣ

 

каждаго

 

упражненія.

 

По

 

данному

 

образцу

 

ученики

 

пишутъ

отвѣты

 

и

 

на

 

другіе

 

прочитанные

 

ими

 

въ

 

внигѣ

 

вопросы:

 

„Кто

жнетъ— ?

 

Кто

 

мелетъ

 

—

 

?

 

Кто

 

лаетъ

 

—

 

?

 

Кто

 

плаваете- 1-"?

 

и

 

т.

 

д.

Указанный

 

видъ

 

упражненій

 

постепенно

 

усложняется.

 

Такъ,

южно

 

дать

 

дѣтямъ

 

рядъ

 

названій

 

прелметовъ

 

(рѣка,

 

дерево,

голубь,

 

охотникъ,.

 

маЛяръ,

 

дитя

 

и

 

т.

 

п.)

 

и

 

заставить

 

отвѣтить

письменно

 

на

 

вопросъ:

 

что

 

дѣлаетъ

 

каждый

 

изъ

 

этихъ

 

предметовъ?

Далѣе.

 

Можно

 

заставлять

 

дѣтей

 

написать

 

полные

 

отвѣты

 

на

такіе

 

вопросы,

 

на

 

которые

 

можно

 

отвѣтить

 

не

 

однимъ,

 

а

 

несколь-

кими

 

словами.

 

Напр.

 

на

 

вопросъ:

 

„

 

Когда

 

дожди

 

идутъ

 

часто? " —

дѣти

 

должны

 

отвѣтить:

 

дожди

 

часто

 

идутъ

 

весной,

 

лѣтомъ

 

и

осенью

 

*)•
в)

 

Третій

 

видъ

 

подготовительныхъ

 

упражненій

 

состоитъ

 

въ

томъ,

 

что

 

дѣти

 

изъ

 

простыхъ

 

предложеній

 

дѣлаютъ

 

предложенія

распространенныя.

 

Напримѣръ,

 

предложенія:

 

„Дѣти

 

ходятъ...

 

Вы-

шелъ

 

пахарь...

 

Пчелы

 

сбираютъ...

 

Хлѣбы

 

певутъ...

 

Червякъ

подтачиваетъ...

 

Печникъ

 

кладетъ...

 

Плотники

 

строятъ...

 

Сукно

выдѣлываютъ"...

 

—

 

ученики

 

должны

 

распространить

 

по

 

вопросамъ:

когда?

 

куца?

 

гдѣ?

 

зачѣмъ?

 

съ

 

чѣмъ?

 

изъ

 

чего?

 

для

 

чего?

 

При-

ступая

 

въ

 

письменной

 

работѣ,

 

учитель

 

сначала

 

упражняетъ

 

уче-

никовъ

 

въ

 

устномъ

 

распространеніи

 

изложенныхъ

 

предложеній,

затѣмъ

 

показываетъ

 

въ

 

книгѣ

 

образецъ

 

отвѣта

 

на

 

первый

 

вопросъ,

вынсняетъ

 

ученикамъ

 

сущность

 

ихъ

 

работы,

 

заставляетъ

 

ихъ

написать

 

два

 

или

 

три

 

распространенныхъ

 

предложенія

 

и

 

затішъ

заставляетъ

 

ихъ

 

работать

 

бёзъ

 

помощи

 

учителя.

Перечисленные

 

виды

 

подготовительныхъ

 

упражненій

 

имѣтотъ

иѣсто

 

на

 

первомъ

 

году

 

обученія.

 

Своей

   

цѣльго

 

они

 

имѣютъ

 

по-

*)

 

См.

 

Книгу

 

первую

 

для

 

чтенія

 

Одинцова

 

и

 

Богоявлепскаго,

 

стр.

98-99,

 

и

 

практической

 

курсъ

 

правописанія

 

Некрасова.
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степенное

 

пріученіе

 

ученика

 

къ

 

пользованію

 

различными

 

формами

языка.

 

Въ

 

началѣ

 

года

 

формою

 

этихъ

 

упражненій

 

служить

 

простое,

а

 

въ

 

концѣ

 

года

 

сложное

 

предложеніе.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

дѣти

пріучаются

 

устно

 

передавать

 

содержаніе

 

сказки

 

или

 

прочитаннаго

въ

 

классѣ

 

разсказа

 

сначала

 

при

 

помощи

 

вопросовъ

 

учителя.

2.

 

Письменныя

 

упражненія,

 

связанныя

 

съ

 

чтеніемъ

 

и

изученіемъ

 

статей

 

и

 

стихотвореній,

 

могутъ

 

имѣть

 

мѣсто

 

на

второмъ

 

году

 

обученія.

 

Эти

 

упражненія

 

бываютъ

 

различной

 

труд-

ности.

 

По

 

степени

 

трудности

 

они

 

располагаются

 

въ

 

слѣдующемъ

порядкѣ:

 

а)

 

составленіе

 

полныхъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

вопросы

 

изъ

 

про-

читанныхъ

 

статей,

 

б)

 

.составленіе

 

по

 

вопросамъ

 

пересказовъ

 

про-

читанныхъ

 

въ

 

классѣ

 

статей,

 

в)

 

составленіе

 

по

 

данному

 

плану

пересказовъ

 

прочитанныхъ

 

въ

 

классѣ

 

статей.

 

Разсмотримъ

 

каждый

видъ

 

этихъ

 

упражненій.

а)

 

Написать

 

полные

 

отвѣты

 

на

 

вопросы

 

изъ

 

прочитанной

статьи

 

ученики

 

могутъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

ими

 

прочно

 

усвоено

содержаніе

 

данной

 

статьи.

 

Поэтому

 

учитель

 

сначала

 

долженъ

проработать

 

на

 

объяснительномъ

 

чтеніи

 

данную

 

статью

 

и

 

довести

ученика

 

до

 

полнаго

 

пониманія

 

всего

 

содержанія

 

статьи,

 

а

 

затѣмъ

заставить

 

учениковъ

 

писать

 

полные

 

отвѣты

 

на

 

вопросы

 

изъ

 

про-

читанной

 

статьи.

 

Напр.,

 

послѣ

 

объяснительнаго

 

чтенія

 

учениками

разсказа

 

„Подвигъ

 

купца

 

Иголкина"

 

ученикамъ

 

предлагается

дать

 

полные

 

письменные

 

отвѣты

 

на

 

слѣдующіе

 

вопросы:

 

Что

 

слу-

чилось

 

съ

 

Иголкинымъ

 

въ

 

Швеціи?

 

Куда

 

его

 

заключили?

 

Что

онъ

 

однажды

 

услышалъ

 

въ

 

тюрьмѣ?

 

Какъ

 

онъ

 

поступилъ

 

съ

солдатами?

 

Куда

 

отвели

 

Иголкина?

 

Что

 

сказалъ

 

Иголкинъ

 

Швед-

скому

 

королю?

 

Что

 

сдѣлалъ

 

вороль?

 

Кавъ

 

наградилъ

 

Петръ

Веливій

 

Иголкина

 

за

 

его

 

поступокъ? —Вопросы

 

эти

 

находятся

 

во

„Второй

 

внигѣ

 

для

 

чтенія"

 

Одинцова

 

и

 

Богоявленскаго.

 

На

 

другія
•

 

статьи

 

вопросы

 

не

 

.приложены

 

къ

 

„Книгѣ

 

для

 

чтенія".

 

Они

 

обык-

новенно

 

заготавливаются

 

учителемъ

 

и

 

во

 

время

 

перемѣны

 

предъ

началомъ

 

урова

 

четко

 

пишутся

 

на

 

классной

 

досвѣ. — Учитель

эаставляетъ

 

учениковъ

 

прочитать

 

и

 

дать

 

полный

 

отвѣтъ

 

на

 

пер-

вый

 

вопросъ.

 

Полученный

 

отвѣтъ

   

исправляется

   

учителемъ

  

при



— 161-

участіи

 

остальныхъ

 

учениковъ,

 

затѣмъ

 

показывается

 

образецъ

правильнаго

 

полнаго

 

отвѣта

 

на

 

второй

 

вопросъ,

 

послѣ

 

чего

 

дѣти

приступают!,

 

къ

 

письменной

 

работѣ.

б)

 

Состав.геніе

 

по

 

даннымъ

   

вопросамъ

   

пересказовъ

 

про-

читанныкъ

 

въ

 

классѣ

 

статей

 

представляетъ

 

упражненіе,

 

нѣсколько

сходное

 

съ

 

предшедствующимъ,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

значительно

отличающееся

 

отъ

 

него.

 

Въ

 

послѣднемъ

  

случаѣ

 

ученикъ

  

только

тогда

  

дастъ

  

правильный

   

письменный

   

отвѣтъ,

   

когда

   

съумѣетъ

отдѣдить

 

главныя

  

мысли

  

отъ

   

второстепенныхъ

 

и

 

сгруппировать

нѣсколько

 

мыслей.

 

Очевидно,

 

что

 

и

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

объясни-

тельное

 

чтѳніе

 

статьи

 

должно

 

предгаедствовать

 

письменнымъ

 

упраж-

неніямъ.

   

Послѣ

   

занятій

  

объясните льнымъ

 

чтеніемъ

 

учитель

 

пи-

шетъ

 

на

 

классной

 

доскѣ

 

или

 

указываете

 

въ

 

„Книгѣ

 

для

 

чтенія"

вопросы,

 

руководствуясь

 

которыми

 

ученикъ

 

могъ

 

бы

 

дать

 

письмен-

ный

 

пересказъ

 

прочитанной

 

въ

 

классѣ

 

статьи.

 

Дальнѣйшій

 

ходъ

занятій

 

идетъ

 

вышеописаннымъ

 

порядкомъ.

 

Приведемъ

  

примѣръ.

Учитель

 

при

 

участіи

 

ученивовъ

 

читаете

 

съ

 

дѣтьми

 

статью

 

„Кре-

щеніе

   

Руси

   

при

 

св.

 

Владимірѣ",

   

уясняете

   

отдѣльныя

   

мысли,

отношенія

 

между

 

мыслями,

 

группируетъ

 

мысли

 

въ

 

отдѣлы

 

и

 

опре-

дѣляетъ

  

главную

   

мысль

   

прочитаннаго.

 

Послѣ

 

этого

 

онъ

 

заста-

вляетъ

 

учениковъ

 

дать

 

письменные

 

отвѣты

 

на

 

слѣдующіе

 

вопросы:

Какъ

 

рѣшился

 

Владиміръ

 

перемѣнить

 

вѣру?

 

Кто

 

предлягалъ

 

ему

свою

 

вѣру?

 

Кавъ

 

поступилъ

 

Владиміръ?

 

Какъ

  

крестились

 

Киев-

ляне?

 

Что

 

сдѣлалъ

 

Владиміръ

 

для

 

распространенія

 

и

 

утвержденія

христіанства

 

на

 

Руси?

в)

 

Составленіе

 

по

 

данному

 

плану

 

пересказовъ

 

прочатан-

шхъ

 

въ

 

классѣ

 

статей

 

представляетъ

 

упражненіе,

 

требующее

отъ

 

учениковъ

 

болыпаго,

 

сравнительно

 

съ

 

предшедствующими

 

упраж-

неніями,

 

напряженія.

 

Предъ

 

письменнымъ

 

упражненіемъ

 

указан-

наго

 

вида

 

ведется

 

обыкновенно

 

объяснительное

 

чтеніе

 

статьи,

 

во

время

 

котораго

 

намѣчаются

 

главныя

 

мысли

 

статьи

 

и

 

заносятся

иь

 

тетради.

 

Напр.

 

при

 

чтеніи

 

статьи

 

„Великій

 

князь

 

Александръ

Невскій"

 

ученики

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя

 

заносятъ

 

слѣду-

Щя

 

мысли

 

въ

 

свои

 

тетради:

 

Наружность

 

князя

 

Александра

 

Невскаго
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и

 

его

 

душевныя

 

качества.

 

Побѣды

 

его

 

надъ

 

шведами

 

и

 

нѣмцами.

Наименованіе

 

его

 

Невскимъ.

 

Защита

 

имъ

 

русской

 

земли

 

отъ

 

та-

таръ.

 

Мѣсто

 

и

 

время

 

его

 

кончины.

 

Мѣсто

 

его

 

погребенія.

 

Мѣсто

дахожденія

 

въ

 

настоящее

 

время

 

св.

 

мощей

 

Александра

 

Невскагр. —

По

 

данному

 

плану

 

ученики

 

составляютъ

 

письменный

 

пересвазъ

прочитанной

 

статьи.

 

Указанный

 

планъ

 

имѣетъ

 

чисто

 

условное

значеніе.

 

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

дѣти

 

на

 

урокахъ

 

объясяительнаго

чтенія

 

пріобрѣтаютъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

навыка

 

въ

 

дѣлѳніи

 

статьи

не

 

только

 

на

 

главныя,

 

но

 

и

 

на

 

второстепенный

 

части,

 

въ

 

раз-

умѣніи

 

связи

 

между

 

частями,

 

въ

 

пониманіи

 

отношеній

 

между

 

второ-

степенными

 

частями,

 

и

 

планъ

 

для

 

письменнаго

 

пересказа

 

дѣтьми

выработывается

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

общаго

 

характера.

 

Занимаясь

объяснительнымъ

 

чтевіемъ

 

вышеуказанной

 

статьи,

 

дѣти

 

заносятъ

въ

 

свои

 

тетради

 

и

 

дѣлаютъ

 

письменный

 

пересвазъ

 

статьи

 

уже

по

 

слѣдующему

 

плану:

1.

   

Защита

 

русской

 

земли

 

св.

 

Александромъ

 

Невскимъ

 

отъ

шведовъ

 

и

 

нѣмцевъ.

2.

   

Защита

 

русской

 

земли

 

св.

 

Александромъ

 

Невскимъ

 

отъ

татаръ.

     

•

3.

   

Кончина

 

св.

 

Александра

 

Невскаго.

3.

 

Самостоятелъныя

 

гізложенія

 

имѣютъ

 

мѣсто

 

лишь

 

въ

послѣдній

 

годъ

 

обученія

 

въ

 

школѣ.

 

На

 

первое

 

время

 

они

 

про-

изводятся

 

при

 

ближайшемъ

 

участіи

 

учителя.

 

Учитель

 

указываете

ученикамъ

 

тему

 

изложенія

 

и

 

матеріадъ

 

для

 

изложенія.

 

Матеріа-

ломъ

 

для

 

изложенія

 

можете

 

служить

 

или

 

содержаніе

 

прочитанной

статьи

 

или

 

личный

 

жизненный

 

опыте

 

и

 

наблюденія

 

учащагося.

Ученики

 

при

 

помощи

 

учителя

 

уясняютъ

 

себѣ,

 

что

 

должно

 

изъ

извѣстнаго

 

дѣтямъ

 

матеріала

 

войти

 

въ

 

письменное

 

изложеніѳ

статьи

 

и

 

по

 

какому

 

плану

 

должно

 

совершаться

 

изложеніе.

 

Когда

учащіеся

 

привыкнуть

 

къ

 

такого

 

рода

 

изложеніямъ,

 

имъ

 

дается

только

 

тема

 

для

 

изложѳнія,

 

сами

 

же

 

они

 

должны

 

найти

 

и

 

со-

держаніе

 

для

 

этой,

 

темы

 

и

 

расположеніе

 

матеріала.

 

Перечислимъ

виды:,

 

самостоятельныхъ

 

изложен ій.

а)

 

Изложеніе,

 

содержанія

 

прочитаннаго

 

въ

 

новой

 

формѣ,

 

но
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по

 

тому

 

же,

 

какъ

 

въ

 

статьѣ,

 

плану.

 

Напр.,

 

дѣти

 

излагаютъ

содержаніе

 

басенъ

 

безъ

 

діа логической

 

формы:

 

Чижъ

 

и

 

голубь,

Лягушка

 

и

 

волъ,

 

Лисица

 

и

 

виноградъ,

 

Щука

 

и

 

котъ,

 

Врлкъ

 

и

котъ,

 

Демьянова

 

уха

 

и

 

т.

 

п.

б)

   

Изложеніе

 

содержанія

 

статьи

 

по

 

новой

 

формѣ

 

и

 

по

 

но-

вому

 

плану.

 

Напр.

 

по

 

стихотворенію

 

„Лѣнивый

 

мужикъ"

 

дѣти

составляютъ

 

разсказъ

 

на

 

тему — „Исторія

 

одного

 

мужика"..

в)

   

Онисанія:

 

1)

 

Классная

 

доска.

 

2)

 

Наша

 

изба.

 

3)

 

Наше

училище.

 

4)

 

Наша

 

церковь.

 

5)

 

Окрестности

 

нашего

 

села.

 

6)

 

Ны-

нешняя

 

весна

 

и

 

т.

 

п.

    

,

г)

   

Описанія

 

бытовыя:

 

1)

 

Пожаръ

 

въ

 

деревнѣ.

 

2)

 

Зимній

вечеръ

 

крестьянина.

 

3)

 

Игра

 

въ

 

лапту.

 

4)

 

Первый

 

выгонъ. скота.

5)

 

Картина

 

уборки

 

хлѣба

 

и

 

т.

 

п.

д)

    

Сравненія:

 

1)

 

Крестьянская

 

изба

 

и

 

училище.

 

2)

 

Собака

ж

 

кошка

 

по

 

образу

 

жизни.

 

3)

 

Зима

 

и

 

лѣто.

 

4)

 

Весна

 

и

 

.осень,

5)

 

Портной

 

и

 

кузнецъ.

 

6)

 

Трудящійся

 

илѣнивый.крестьянинъ

 

и

 

т.

 

п.

е)

   

Жизнеописанія:

 

1)

 

Разсказъ

 

о

 

жизни

 

Божіей

 

Матери.

2)

 

Разсказъ

 

о

 

жизни

 

Апостола

 

Петра

 

и

 

т.

 

п.

ж)

   

Пословицы;

 

ихъ

 

объясненіѳ

 

и

 

краткій

 

примѣръ

 

къ

 

нимъ

или

 

случай

 

изъ

 

жизни:

 

1.)

 

Человѣкъ

 

предполагаете,

 

а

 

Богъ

 

рас-

полагаете.

 

2)

 

Стой

 

за

 

правду

 

горой,— будете

 

Самъ

 

Богъ

 

«Ъ

тобой.

 

3)Грамотѣ

 

учиться

 

—

 

всегда

 

пригодится.

 

4)

 

Ученье

 

—

 

свѣтъ,

неученье— тьма.

 

5)

 

Готовь

 

лѣтомъ

 

сани,

 

а

 

зимой

 

телѣгу.

■

   

. ,;

 

■

                                          

.

    

Учитель.

Весѣда

 

епархіальнаго

 

миссіонера

 

съ

 

старообряд-
цами

 

села

 

Красной

 

Сосны.
оті>

                                 

;ні

 

Biioqn

                                                                  

*

 

<>тр
Около

 

5-ти

 

часовъ

 

вечера

 

отправились

 

мы

 

съ

 

миссіонеромъ

М.

 

А.

 

В.

 

въ

 

,домъ

 

одного

 

крестьянина,

 

бывшаго

 

прежде

 

рья-

нымъ

 

раскольникомъ.

 

Здѣсь

 

уже

 

поджидали

 

насъ

 

любители

 

рас-

крдьническихъ

 

преній,

 

г были

 

ту.тъ

 

и

 

старообрядцы. ,

 

Заправилъ

е Ще

 

не

 

было.

 

Разговоръ

 

шелъ

 

о

 

разностяхъ

 

между

 

самими

 

старо-

обрядцами.

   

Но

 

вотъ

   

явились

   

заправилы.

   

Миссіолеръ

 

молчаль,
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давая

 

возможность

 

старообрядцамъ

 

самимъ

 

назначить

 

предмете

бесѣды.

 

Бесѣда

 

началась

 

съ

 

того,

 

что

 

раскольники,

 

увидѣвъ

Кириллову

 

книгу

 

патр.

 

Іосифа,

 

замѣтили,

 

что

 

такія

 

книги

 

они

уважаютъ

 

и

 

имъ

 

вѣрятъ;

 

въ

 

новыхъ

 

же

 

книгахъ

 

пат.

 

Никономъ

введено

 

много

 

новаго,

 

несогласнаго

 

съ

 

восточною

 

церковію.

 

Патр.

Іосифъ

 

былъ

 

послѣдній

 

столпъ

 

древняго

 

благочестія.

 

Послѣ

 

него

пошло

 

ужъ

 

не

 

то,

 

благочестія

 

не

 

стало,

 

церковь

 

пропала,

 

вслѣд-

ствіе

 

новшествъ

 

и

 

беззаконной

 

жизни

 

вѣрующихъ.

—

 

„А

 

согласны-ли

 

вы

 

съ

 

вѣрою

 

патр.

 

Іосифа?"

 

— сказалъ

миссіонеръ. — „Во

 

всемъ

 

ли

 

ему

 

довѣряете?"

—

 

„Согласны

 

и

 

во

 

всемъ

 

вѣримъ

 

ему".

--„Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

прочитаемъ

 

кое-что

 

изъ

 

старопечат-

ныхъ

 

книгъ

 

и

 

узнаемъ,

 

какъ

 

патр.

 

Іосифъ

 

говоритъ

 

про

 

свое

время.

 

Вы

 

говорите,

 

что

 

послѣ

 

патр.

 

Іосифа

 

погибло

 

благоче-

стіе

 

вслѣдстіе

 

новшествъ

 

и

 

беззаконной

 

жизни

 

вѣрующихъ.

 

Вотъ

Кормчая

 

книга,

 

которой

 

вы

 

вѣрите.

 

Слушайте

 

же,

 

братіе."

 

—

Миссіонеръ

 

открылъ

 

книгу

 

на

 

л.

 

3

 

об.,

 

гдѣ

 

патр.

 

Іосифъ

 

скор-

бите

 

о

 

томъ,

 

что

 

люди

 

стали

 

сребролюбцы,

 

горделивы,

 

нерадивы

й

 

т.

 

д.,

 

и

 

что

 

такіе

 

люди

 

являются

 

не

 

только

 

изъ

 

мірянъ,

 

но

и

 

изъ

 

лицъ

 

духовныхъ.

 

„Всѣ

 

уклонишася,

 

вкупѣ

 

непотребни

быша,

 

нѣсть

 

творяй

 

благостыни,

 

нѣсть

 

до

 

единаго.

 

Погибе

 

вѣ-

ра,

 

погибе

 

наказаніе,

 

погибе

 

училища

 

дѣтей"

 

(Корм.

 

3

 

л.

 

об.).

—

 

„Вы

 

видите,

 

братіе,

 

что

 

и

 

при

 

патр.

 

Іосифѣ

 

были

 

не

хорошіе

 

люди.

 

Люди

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

останутся

 

людьми

 

съ

 

недо-

статками

 

и

 

пороками.

 

Среди

 

великой

 

христіанской

 

семьи

 

всегда

будутъ

 

встрѣчаться

 

люди

 

добрые

 

и

 

худые.

 

Скорбя

 

о

 

худыхъ

поступкахъ

 

своихъ

 

современниковъ,

 

патр.

 

Іосифъ

 

не

 

говоритъ,

что

 

благочестіе

 

и

 

церковь

 

совсѣмъ

 

пропали.

 

Вы

 

говорите,

 

что

патр.

 

Никонъ

 

въ

 

новыхъ

 

книгахъ

 

сдѣлалъ

 

многія

 

измѣненія.

 

Да
и

 

какъ

 

было

 

не

 

сдѣлать

 

ихъѴ

 

Патр.

 

Іосифъ

 

видѣлъ

 

необходи-

мость

 

исправленія

 

книгъ.

 

„Возри,

 

аще

 

не

 

лѣностенъ,

 

обрящеши-

лигдѣ

 

правѣ

 

списанную

 

безъ

 

всякаго

 

порока

 

въ

 

церквахъ

 

свя-

тыхъ

 

книгу"

 

(Корм.

 

л.

 

4).— „Нѣтъ,

 

не

 

найдешъ", —говорила

онъ

 

дальше,— „и

 

нѣтъ

 

людей,

 

которые

 

бы

 

постарались

  

объ

 

ис-



правленіи".

 

Патр.

   

Іосифъ

 

скорбѣлъ

 

объ

 

этой

 

разницѣ

 

въ

  

кни-

гахъ.

 

Правда,

 

было

 

о

   

чемъ

 

и

  

поскорбѣть.

 

Для

 

примѣра

  

при-

веду

 

вамъ

  

потребники

   

патр.

   

Филарета

  

и

 

Іосифа.

   

Посмотрите,

какая

 

разница.

 

Въ

 

Филаретовскомъ

 

иотребникѣ

 

въ

 

чинѣ

 

креще-

нія

   

полагается

 

только

   

шесть

 

молитвъ

 

безъ

 

чтснія

   

евангелія

 

и

апостола.

 

Въ

 

Іосифовскомъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

чинѣ

 

положено

 

9-ть

 

мо-

литвъ

 

и

 

чтеніе

 

евангелія

 

и

  

апостола.

 

Разница

 

есть

 

и

   

въ

 

екте-

ніяхъ.

 

Въ

 

Іосифовскомъ

  

прошеній

  

на

 

ектеніи

 

больше,

 

чѣмъ

  

въ

Филаретовскомъ.

   

Даже

 

въ

   

потребникахъ

   

самого

  

патр.

   

Іосифа

есть

 

разница.

 

Такъ

 

въ

  

потребникахъ

 

перваго

 

изданія

   

не

 

пола-

галось

 

чтенія

 

евангелія

 

и

 

апостола,

 

а

 

во

 

второмъ

 

изданіи

 

еван-

геліе

 

и

   

апостолъ

   

полагались.

 

И

   

такихъ

   

разног ласій

 

во

 

всѣхъ

богослужебныхъ

 

и

 

церковныхъ

 

книгахъ

 

было

 

много.

 

Согласитесь,

что

 

по

 

такимъ

 

книгамъ

 

совершать

 

службы

 

было

 

крайне

 

неудобно.

Согласитесь,

 

что

 

книги

 

должны

 

быть

 

исправлены.

 

Да,

 

книги

 

не-

обходимо

 

было

   

исправить.

 

Патр.

 

Іосифъ

 

и

 

рѣшилъ

 

ихъ

 

испра-

вить,

   

но

   

исправить

   

такъ,

   

чтобы

   

ввести

   

правильные

   

древніе

обряды.

   

Вотъ

   

онъ

   

въ

 

Книгѣ

 

о

   

вѣрѣ

 

на

 

л.

 

232

 

и

 

говоритъ,

гдѣ

 

нужно

   

искать

 

правильные

  

древніе

 

обряды.

   

„Мы,

 

говоритъ

Іосифъ,

 

приняли

 

вѣру

 

отъ

   

восточной

 

церкви

 

и

 

должны

 

слушать

патріарховъ

   

Константинопольскаго,

 

Антіохійскаго,

   

Александрій-

скаго

 

и

 

Іерусалимскаго.

 

Къ

 

нимъ,

 

—

 

говорилъ

 

онъ

 

далѣе,— отно-

сятся

 

слова

 

Христа

 

Спасителя:

 

слушали

 

васъ

 

Мене

 

слушаетъ»

отметаяйся

 

васъ

   

Мене

 

отметается

 

(К.

 

вѣры.

 

232).

 

Патр.

Іосифъ

 

находилъ,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

Греко-восточная

 

церковь

 

со-

держала

 

древніе

 

обряды.

 

Хотя

 

въ

 

это

 

время

 

Греческая

 

церковь

находилась

 

подъ

 

властію

 

турокъ,

 

но

 

истинной

 

вѣры

 

не

 

потеряла.

«Святая

   

восточная

  

во

  

грецѣхъ

   

обрѣтенная

  

церковь

   

правымъ

царскимъ

 

путемъ

 

еще

 

и

 

вельми

 

тѣснымъ,

 

ни

 

направо,

 

ни

 

налѣво

съ

 

пути

 

ни

 

совращался,

 

къ

 

горнему

 

Іерусалиму

 

сыны

 

своя

 

пре-

провождаете

 

(Кн.

 

вѣры

 

л.

 

27

 

об.).

 

Что

 

турки

 

ничего

 

отъ

 

вѣры

и

 

церковныхъ

 

чиновъ

 

не

 

отымаютъ,

 

точію

 

грошевую

 

отъ

 

грековъ

Дань

  

пріемлютъ"

   

(Кн.

 

вѣры.

   

28).

  

Такъ

  

вотъ,

 

братіе,

   

патр.

Іосифъ,

   

котораго

 

вы

   

почитаете,

   

самъ

 

сознавалъ

  

необходимость



йсправлоніл

 

кнйгъ

 

и

 

указалъ','

 

куда

 

нужно

 

обратиться

 

за

 

йспра-

вленіемъ.

 

Онъ

 

же

 

первый

 

и

 

положилъ

 

начало

 

исправленію

 

книгъ

по

 

книгамъ

 

греко-восточной

 

'церкви.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

онъ

 

послалъ

въ

 

Грецію "

 

Арсенія

 

Суханова,

 

поручивъ

 

ему

 

записать

 

всѣ

 

обрл-

ды

 

греко- восточной

 

церкви

 

.

тіт

                                                                   

т

        

»

                             

тт ;
—

 

„Мы

 

согласны

 

съ

 

патр.

 

Іосифрмъ,

 

но

 

Никонъ

 

ввелъ

новшества,

 

несогласный

 

съ'

 

греко-восточной

 

церковію.

 

Онъ

   

ввелъ

•трегубое

 

аллилуія,

 

йзмѣнилъ

 

имя

 

Ісусъ

 

на

 

Іисусъ,

 

ввелъ

 

трое-

перстное-

 

и

 

именословное

 

сложеніо

 

перстовъ,

 

уничтожилъ

 

въ

 

S -мъ

членѣ

 

символа

 

вѣры

 

слово

 

„истинного"

 

и

 

тѣмъ

 

ввелъ

 

ересь

Македонія,

 

который

 

Духа

 

Святаго

 

не 'признаете

 

Господомъ."

,а -ш „Правда,' Никонъ

 

ввелъ

 

все

 

то,

 

что

 

вы

 

называете

 

нов-

шествомъ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

видите

 

ересь.

 

Но

 

новшества- ли

 

это?

 

Свои-ли

выдумки

 

ввелъ

 

НикОнъ

 

или

 

взЯЛъ

 

откуда

 

нибудь?"

^-„Все

 

по

 

своему

 

измѣйилъ

 

Никонъ.

 

Онъ

 

ввеіъ

 

ересь

 

въ

церковь,

 

поэтому

 

благодать

 

улетѣла,

 

и

 

теперь

 

священники— не

священники,

 

тайны

 

— не

 

тайны.

 

Теперь

 

къ

 

мірской

 

церкви

 

спасе-

•нія

 

нѣтъ

 

и

 

въ

 

ней

 

царствуете

 

антихристе".

—

 

„Неправду,

 

братіе,

 

говорите

 

вы.

 

Сейчасъ

 

я

 

вамъ

 

по-

кажу

 

отъ

 

старопечатныхъ

 

книгъ,

 

что

 

мнОгіе

 

эти

 

обряды,-

 

введенные

Никономъ,

 

-существовали

 

и

 

въ

 

древней

 

русской

 

церкви,

 

задолго

до

 

патр.

 

Никона,

 

и

 

эти

 

Обряды

 

наша

 

церковь

 

приняла

 

отъ

 

гре-

кО-восточной

 

церкви.

 

Й

 

Никонъ

 

исправленіе

 

книгъ

 

велъ

 

сі
древнихъ

 

гречеекихъ- '

 

книгъ,

 

какъ

 

завѣщалъ

 

патр.

 

Іосифъ.

 

Онъ

Нарочито

 

для

 

этого

 

послалъ

 

на

 

Аѳонъ

 

того 'же

 

самаго

 

Арсенія

Суханова,

 

который

 

еще;

 

натр.

 

Іосйфомъ

 

былъ

 

носылаемъ

 

въ

 

Гре-

ндю

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣ.тьто.

 

Арсеній

 

'Сухановъ

 

съ

 

Аѳона

 

прйвезъ

 

около

500

 

книгъ,

 

по

 

которымЪ

 

Никонъ

 

и

 

сталъ

 

исправлять.

 

Напрасно

вы

 

Никона

 

обвиняете

 

въ

 

новшествахъ,

 

и

 

что

 

онъ

 

этими

 

новше-

ствами

 

ввелъ

 

ереси.

 

Всѣ

 

эти

 

обряды

 

трегубое

 

аллйлуія,

 

т'рое-

Йерстіе,

 

имя

 

Іисусъ

 

вмѣсто

 

Ісусъ —были

 

еще

 

до

 

пяти

 

Московскда

натріарховъ,

 

и

 

между

 

'тѣмъ

 

ни

 

Московскіе

 

патріархи,

 

ни

 

восточная

церковь

 

не

 

обвиняли

 

'русскую

 

въ

 

ересй.

 

Провѣримъ

 

все

 

это

 

по

старопечатнымъ

 

книгамъ.

 

Вотъ

 

что

 

говорится

 

о

 

трегубомъ

 

алли-
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луія

 

въ

 

Четьи-Минеи

 

Макарія,

 

митр.

 

Московскаго:

 

„шестокриль-

ніи

 

серафимы

 

и

 

многоочитіи

 

херупими

 

и

 

святіи

 

престоли,

 

тѣ

 

же

вышняя

 

утварь,

 

пѣснь

 

поютъ

 

аллилуія

 

трижды,

 

слава

 

Тебѣ,

 

Боже"

(Чет-Мин.,

 

іюль,

 

л.

 

632

 

об.).

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

той

 

же

 

книги

прямо

 

повелѣвается

 

пѣть

 

три

 

раза

 

аллилуія

 

и

 

въ

 

заключеніе

„слава

 

Тебѣ,

 

Боже".

 

Здѣсь

 

же

 

толкуется

 

эта

 

пѣснь:

 

аллилуія

означаете

 

—

 

пойте

 

Богу,

 

1-е.

 

аллилуія

 

—

 

пойте

 

Богу

 

Отцу,

 

2-е —;

понте

 

Богу

 

Сыну,

 

3-е

 

— прите

 

Богу

 

Духу.

 

Святому;

 

слава

 

Тебѣ,

Боже,

 

относится

 

ко

 

всѣмъ

 

тремъ

 

лицамъ

 

(Ч.-М.,

 

авг,.

 

л.

 

486).

Вотъ

 

еще

 

свндѣтельство

 

Фотія,

 

митр.

 

Кіевскаго,

 

который

 

въ

 

своей

грамотѣ

 

во

 

Псковъ

 

повелѣлъ

 

трегубить

 

аллилуія".

—

 

„

 

Но

 

Стоглавый

 

соборъ

 

отмѣнилъ

 

трегубое

 

алдилуія,

находя

 

въ

 

немъ

 

ересь

 

латинскую;

 

такъ

 

какъ

 

аллилуія

 

означаетъ

переводѣ:

 

„слава

 

Тебѣ,

 

Боже";

 

поэтому

 

въ

 

трегубой

 

аллилуія

четверится

 

троица

 

(Стогл.,

 

гл.

 

42).

„Правда,

 

братіе,

 

Стоглавый

 

соборъ

 

отмѣнилъ

 

трегубое

аллилуія

 

на

 

основаніи

 

сновидѣній

 

неизвѣстнаго

 

человѣка,

 

писав-

шаго

 

житіе

 

Евфросина

 

преп.,

 

и

 

постановилъ

 

сугубое

 

аллилуія,

но

 

соборъ

 

1667

 

года

 

отмѣнилъ

 

это

 

постановленіе

 

Стоглава,

 

и

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

слѣдуетъ

 

повиноваться

 

большему

 

собору.

 

При

томъ

 

же,

 

друзья

 

мои,

 

разсмотрите,

 

какъ

 

дѣйствовалъ

 

Стоглавый

соборъ,

 

и

 

можно

 

ли

 

ему

 

довѣрятся.

 

Вѣдь

 

Стоглавый

 

соборъ

 

со-

брался

 

самочинно.

 

Онъ

 

не

 

испрашивалъ

 

благословенія

 

Константино-

польскаго

 

патріарха,

 

у

 

котораго

 

наша

 

церковь

 

была

 

тогда

 

въ

нодчиненіи,

 

да

 

и

 

никто

 

не

 

подписался

 

подъ

 

рѣшеніемъ

 

собора;

не

 

было

 

оно

 

скрѣплено

 

и

 

подписомъ

 

Константинрпольскаго

 

патрі-

^рха.

 

Кромѣ

 

того,

 

вы

 

и

 

сами

 

не

 

слѣдуете

 

постанов

 

л

 

еніямъ

 

со-

бора.

 

Стоглавъ

 

повелѣлъ

 

праздновать

 

субботу

 

и

 

воскреснье

 

на

основаніи

 

уничтоженнаго

 

Лаодикійскимъ

 

соборомъ

 

(29

 

пр.

 

Кор.

78

 

л.)

 

правила

 

апос.

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

„Азъ

 

Петръ

 

и

 

Павелъ

зановѣдуемъ

 

людемъ

 

дѣлать

 

пять

 

дней

 

недѣли,

 

въ

 

субботу

 

же

и

 

педѣлю

 

да

 

упражняются

 

въ

 

церковь"

 

(Кор.

 

27).

 

Вы

 

же

 

не

празднуете

 

субботы.

 

Субботы

 

празднуютъ

 

только

 

жиды.

 

Видите,

бнатіе,

 

что

 

Отоглаву

 

довѣряться

 

нельзя,

 

и

 

его

 

мнѣніе,

 

что

 

тре-

гУбоѳ

 

аллилуія

 

есть

 

ересь

 

латинская,

 

тоже

 

ошибочно".



—

 

168

 

—

—

 

„Никонъ

 

измѣнилъ

 

имя

 

Ісусъ

 

на

 

Іисусъ

 

съ

 

двумя

 

„и".

Въ

 

апостолѣ,

 

въ

 

зач.

 

71,

 

л.

 

22,

 

сказано:

 

яко

 

Іисусъ

 

нѣсть

Христовъ,

 

сей

 

есть

 

антихриста".

—

 

„Да

 

есть

 

такое

 

выраженіе

 

въ

 

апостолѣ,

 

но

 

вы

 

не

 

вы-

хватывайте

 

отдѣльныя

 

слова,

 

а

 

прочтите

 

всю

 

мысль.

 

Тамъ

антихристомъ

 

называется

 

тотъ,

 

кто

 

не

 

признаетъ

 

Іисуса

 

Хри-

стомъ.

 

Имя

 

Іисусъ,

 

друзи

 

мои,

 

часто

 

встрѣчается

 

и

 

въ

 

древнихъ

старопечатныхъ

 

книгахъ.

 

Не

 

буду

 

ссылаться

 

на

 

самыя

 

древнія,

какъ

 

напр.

 

Остромірово

 

евангеліе

 

и

 

другія,

 

а

 

сошлюсь

 

на

 

еван-

геліе

 

пяти

 

Московскихъ

 

патріарховъ.

 

Вы

 

даже

 

можете

 

спра-

виться

 

въ

 

евангеліи

 

патр.

 

Іосифа,

 

каковое

 

есть

 

при

 

церкви

села

 

Вешкаймы.

 

Въ

 

этомъ

 

евангеліи

 

въ

 

четырехъ

 

мѣстахъ

 

имя

Іисусъ

 

написано

 

съ

 

двумя

 

„и".

Въ

 

это

 

время

 

одинъ

 

изъ

 

раскол

 

ьниковъ

 

замѣтилъ:

 

„если-

бы

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

встрѣчается

 

имя

 

Іисусъ,

 

было

 

написано

 

съ

 

двумя

„и",

 

тогда

 

еще

 

можно

 

повѣрить".

—

 

„Въ

 

томъ-то

 

и

 

дѣло",

 

—

 

сказалъ

 

миссіонеръ, — „что

 

для

того

 

времени,

 

какъ

 

и

 

для

 

насъ,

 

было

 

безразлично,

 

какъ

 

писа-

лось

 

имя

 

Іисусъ — сокращенно

 

ли,

 

подъ

 

титлой

 

ли,

 

съ

 

двумя

 

ли

„и";

 

церковь

 

все

 

таки

 

признавала

 

одного

 

Господа

 

Іисуса

 

и

 

не

видѣла

 

въ

 

этомъ

 

большой

 

погрѣшности".

—

 

„А

 

какое

 

имя

 

впереди

 

написано

 

въ

 

Іосифовскомъ

 

еван-

геліи"?

 

спросилъ

 

одинъ

 

раскольникъ.

—

 

„Разныя— осмеричное

 

и

 

десятеричное".

—

 

„Такъ!" — пробурчалъ

 

раскольникъ,

 

какъ-то

 

особенно

ухмыльнувшись,

 

но

 

возвраженія

 

никакого

 

не

 

послѣдовало.

Сколько

 

ни

 

приходилось

 

мнѣ

 

бывать

 

на

 

бесѣдахъ

 

и

 

самому

вести

 

ихъ,

 

всегда

 

какъ-то

 

раскольники

 

не

 

удовлетворялись,

 

ког-

да

 

разсужденія

 

касались

 

имени

 

Іисусъ.

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

никакихъ

 

возраженій

 

не

 

послѣдовало,

миссіонеръ

 

продолжалъ:

 

„Видите,

 

братіе,

 

по

 

старопечатнымъ

 

кни-

гамъ,

 

что

 

ни

 

трегубое

 

аллилуія,

 

ни

 

имя

 

Іисусъ

 

съ

 

двумя

 

„и"
древнею

 

русскою

 

церковію

 

не

 

зазирались,

 

и

 

церковь

 

благочестія
и

 

благодати

 

не

 

лишалась.

   

Никто

 

за

 

это

 

отъ

  

церкви

 

не

   

отка*
!1-Ч
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лялся.

   

Зачѣмъ

 

же

   

вы,

 

братіе,

 

откаляетесь

 

отъ

 

нашей

   

церкви,

которая

 

исполняетъ

 

эти

 

обряды?

 

Зачѣмъ

 

вы

 

хулите

 

ее"?

—

 

„Ты

 

скажи

 

намъ,

 

зачѣмъ

 

Никонъ

 

ввелъ

 

щепоть?

 

Зачѣмъ

попы

 

ваши

 

благословляютъ

 

какой-то

 

растопыркой?

 

Вѣдь

 

сказано

въ

 

писаніи

 

„како

 

крестится,

 

тако

 

благословляйте"

 

(Ѳеодор.

 

слов.

Учебн.

 

псалт.

 

патріар.

 

Іосифа,

 

въ

 

предислов.),

 

а

 

у

 

васъ

 

все

 

по

разному".
—

 

„Нѣтъ,

 

въ

 

пнсаніи

 

такихъ

 

словъ

 

нѣтъ.

 

Въ

 

предисловіи

къ

 

псалтири

 

хотя

 

и

   

говорится

 

такъ,

 

но

 

это

  

вставка

   

справщи-

ковъ.

   

У

   

Ѳеодорита

 

же

 

объ

   

этомъ

 

нѣтъ.

 

Видѣли

 

ли

   

вы

 

когда

нибудь

 

книгу

 

Ѳеодорита?

 

Я

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

видалъ

 

ея,

 

да

 

она

 

и

 

не

  

существуете.

 

Довѣряться

 

же

 

иредисло-

вію,

 

братцы,

 

опасно.

 

Благословеніе

   

нашихъ

 

священниковъ

 

назы-

вается

 

именословнымъ;

  

каждый

   

подходящій

   

подъ

   

благословеніе

говоритъ:

   

именемъ

 

Госиоднимъ

 

благослови,

 

батюшка.

 

Священникъ

благое ловляетъ

 

и

   

складываетъ

 

пальцы

 

такъ,

 

что

 

выходятъ

   

на-

чальный

   

буквы

 

имени

  

Господа:

  

Іисусъ

 

Христосъ:

   

Посмотрите:

указательный

 

палецъ

 

означаетъ

 

букву

 

„I",

 

средній,

 

немного

 

со-

гнутый,

 

означаете

 

букву

   

„с"

 

и

 

получается

   

„Іс*

 

т.

  

е.

 

Іисусъ;

безъимянный,

   

перекрещенный

    

болыпимъ

   

пальцемъ,

   

означаетъ

букву

 

„х",

 

а

 

мизенецъ

 

„с"

 

и

 

получается

 

„Хс",т.

 

е.

 

Христосъ.

Въ

 

общемъ

 

и

 

получаются

 

буквы

 

имени

  

Господня — Іисусъ

 

Хри-

стосъ.

 

Выходитъ,

 

что

 

священникъ

 

благословляетъ

 

именемъ

 

Господ-

нимъ;

 

такое

 

благословеніе

  

употреблялось

 

въ

 

древности.

  

Въ

  

Мо-

сковскомъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

въ

  

иконостасѣ

 

есть

 

древняя

 

чудо-

творная

   

икона

   

Спасителя,

 

благословляющаго

   

именословно.

   

Въ

евангеліи,

 

напечатанномъ

 

при

 

патр.

 

Іовѣ,

 

есть

 

изображеціе

 

Іоан-

на

 

Богослова,

   

благословляющаго

 

ученика

 

Прохора

   

именословно.

Да

 

и

 

много

 

такихъ

 

свидѣтельствъ

 

въ

 

пользу

 

именословнаго

 

бла-

гословенія;

 

между

 

тѣмъ

 

вы

 

не

 

можете

 

указать

 

въ

 

книгахъ

 

ничего

такого,

 

гдѣ

 

бы

 

говорилось,

 

что

 

благословлять

 

нужно

 

двуперстно".

— „Никонъ

  

вашъ

   

ввелъ

 

троеперстіе

 

—

 

печать

   

антихриста,

ввелъ

 

чѳтвероконечный

 

кресте— кресте

 

латинскій".

-„И

 

двуперстіе,

 

и

  

троеперстіе

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

существо-.
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вали

 

еще

 

до

 

Никона.

 

Возьмите

 

вы

 

большой

 

Катихизисъ

 

л.

 

5-й.

Тамъ

 

прямо

 

велитъ

 

не

 

только

 

слагать

 

три

 

перста,

 

но

 

и

 

возла-

гать

 

на

 

чело,

 

на

 

животе,

 

на

 

правое

 

и

 

лѣвое

 

плечо.

 

Попробуйте-

ка

 

вы

 

двуперстіемъ

 

возложить

 

на

 

чело

 

только

 

три

 

перста!

 

У

васъ

 

не

 

выйдетъ.

 

Правда

 

на

 

этомъ

 

же

 

листѣ

 

ниже

 

говорится

 

и

о

 

двуперстіи,

 

но

 

это

 

показываете

 

только

 

то,

 

что

 

въ

 

древности

употреблялись

 

оба

 

перстосложенія.

 

При

 

томъ

 

же

 

ученіе

 

о

 

дву-

перстіи

 

въ

 

большомъ

 

Катихизисѣ

 

позднѣйшая

 

вставка

 

Москов-

скихъ

 

справщиковъ.

 

Въ

 

Четьи-Минеи

 

Макарія

 

митрополита

 

есть

сказаніе.

 

Греческій

 

учитель

 

Панагіотъ

 

обличаетъ

 

латинца

 

Ази-

мита

 

за

 

то,

 

что

 

тотъ

 

при

 

крестномъ

 

знаменіи

 

не

 

слагаете

 

три

персты,

 

а

 

это,

 

братіе,

 

было

 

за

 

80

 

лѣтъ

 

до

 

патр.

 

Никона

 

(М.

іюиь,

 

л.

 

672.

 

Кир.,

 

л.

 

236).

 

Наконецъ

 

вотъ

 

что:

 

въ

 

Кіево-

Печерской

 

лаврѣ

 

почиваютъ

 

мощи

 

преп.

 

Спиридона

 

Просфорника,

у

 

которато

 

правая

 

рука

 

имѣетъ

 

три

 

первые

 

перста

 

сложены,

 

а

два — мизенецъ

 

и

 

ближайшій

 

къ

 

нему— пригнуты*.

—

 

„То

 

такъ,

 

а

 

вотъ

 

папѣ

 

Формосу

 

были

 

отсѣчены

 

три

перста

 

папою

 

■

 

Стефаномъ

 

за

 

троеперстіе

 

(Кир.,

 

л.

 

1020

 

и

 

кн.

ВѢры,

 

л.

 

240)".

—

 

„Совсѣмъ

 

не

 

за

 

троеперстіе

 

папа

 

Стефанъ

 

отсѣкъ

 

три

 

пальца

Формосу.

 

Онъ

 

сдѣлалъ

 

это,

 

чтобы

 

надсмѣяться

 

надъ

 

Формосомъ.

Да

 

этихъ

 

папъ,

 

братіе,

 

и

 

приводить

 

въ

 

примѣръ

 

нечего,

 

потому

что

 

оба

 

эти

 

папы

 

были

 

еритики,

 

а

 

вотъ

 

старопечатныя

 

книги,

да

 

и

 

мощи

 

пр.

 

Спиридона

 

показываютъ,

 

что

 

на

 

Руси

 

и

 

прежде

употреблялось

 

троеперстіе.

 

Обличеніе

 

же

 

Панагіотомъ

 

Азимита

показываете,

 

что

 

и

 

въ

 

греческой

 

церкви

 

крестное

 

знаменіе

 

дѣ-

лали

 

троеперстіемъ.

 

Отъ

 

себя

 

скажу

 

ваМъ

 

вотъ

 

что:

 

не

 

важно,

какъ

 

сложить

 

персты,

 

а

 

важно

 

то

 

крестное

 

знамеше,

 

которое

положишь

 

на

 

себя".

Туте

 

я

 

замѣтилъ,

 

что

 

крестное

 

знаменіе

 

имѣетъ

 

силу

 

и

тогда,

 

если

 

его

 

сдѣлать

 

и

 

однимъ

 

перстомъ.

 

Въ

 

житіи

 

препод.

Миркіана

 

сказано:

 

когда

 

къ

 

святому

 

сталЪ

 

приступать

 

бѣсъ

 

въ

образѣ

 

змѣя,

 

то

 

препод.

 

Миркіанъ

 

однимъ

 

пальцемъ

 

сдѣлалъ

крестное

 

знаменіе,

 

и

 

бѣсъ

 

пропалъ

 

(Прол.,

 

нояб.,

 

2

 

ч.).

 

Слѣдо-
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вательно,

 

при

 

крестномъ

 

знаменіи

 

силу

 

имѣетъ

 

не

 

перстосложеніе,

а

 

само

 

крестное

 

знаменіе.

—

 

„Ну,

 

то

 

святой.

 

Святой

 

только

 

пальцемъ

 

покажете,

 

и

 

то

бѣсъ

 

пропадете".

Это

 

замѣчаніе

 

насмѣшило

 

все

 

собраніе.

 

Послѣ

 

этого

 

курьез-

наго

 

замѣчанія

 

бесѣда

 

пошла

 

о

 

четвероконечномъ

 

крестѣ.

 

Объ

этомъ

 

бесѣдовали

 

недолго.

 

Наши

 

раскольники

 

сами

 

совершенно

не

 

отвергаютъ

 

четверо

 

конечный

 

кресте,

 

допуская

 

его,

 

напр.,

 

на

одеждѣ,

 

при

 

совершеніи

 

таинствъ:

 

крещенія,

 

мтропомазанія

 

и

 

др.

Довольно

 

продолжительно

 

велись

 

пренія

 

объ

 

измѣненіи

 

8

 

члена

символа

 

вѣры.

 

Раскольники

 

сослались

 

на

 

постановленіе

 

второго

Вселенскаго

 

собора,

 

который,

 

опровергая

 

ересь

 

Македонія,

 

повѣ-

лѣлъ

 

читать:

 

и

 

въ

 

Духа

 

Святаго

 

Господа

 

истиннаго

 

и

 

животво-

рящаго

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

далѣе

 

добавилъ:

 

„аще

 

кто

 

прибавитъ

 

или

убавите,

 

анаѳема"

 

(Кир.,

 

л.

 

89

 

об.).

—

 

„Вотъ

 

вы

 

и

 

убавили,

 

выбросивъ

 

слово

 

„истиннаго".

 

Вы

не

 

признаете

 

Духа

 

Святаго

 

истиннымъ

 

Господомъ".

—

 

„Напраслину

 

вы

 

возводите

 

на

 

насъ" — сказалъ

 

мйссіо-

нѳръ. — „Мы

 

признаемъ

 

Святаго

 

Духа

 

истиннымъ

 

Господомъ

 

и

равнымъ

 

по

 

существу

 

Своему

 

Богу

 

Отцу

 

и

 

Сыну.

 

Отбросивъ

 

слово

я истиннаго",

 

мы

 

нисколько

 

не

 

ослушаемся

 

второго

 

Вселенскаго

собора.

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

Кирил.

 

кн.,

 

на

 

л.

 

127

 

об.,

 

то

 

же

ностановленіе

 

второго

 

Вселенскаго

 

собора

 

читается

 

безъ

 

слова

> истиннаго".

 

Кромѣ

 

этого,

 

могу

 

еще

 

много

 

привести

 

изъ

 

этой

 

и

изъ

 

другихъ

 

старопечатныхъ

 

книгъ.

 

Безъ

 

слова

 

„истиннаго"

читается

 

въ

 

Кир.

 

кн.

 

л.

 

554,

 

430

 

об.,

 

428

 

об.

 

Въ

 

Болыпомъ

Катихизисѣ,

 

на

 

стр.

 

113,

 

323,

 

8

 

членъ

 

символа

 

вѣры

 

читается

безъ

 

„истиннаго";

 

въ

 

книгѣ

 

блаженнаго

 

Стмеона

 

Ѳессалоникій-

скаго,

 

въ

 

Кормч.

 

глава

 

48.

 

Если

 

второй

 

Вселенскій

 

соборъ

 

и

наложилъ

 

анаѳему,

 

то

 

это

 

но

 

на

 

тѣхъ,

 

кто

 

убавитъ

 

или

 

при-

бавить

 

какое-нибудь

 

слово,

 

а

 

на

 

тѣхъ,

 

кто

 

неправильно

 

будетъ

ічить

 

о

 

Духѣ

 

Святомъ,

 

Второй

 

Вселенскій

 

соборъ

 

опровергалъ

ерссь

 

Македонія,

 

что

 

Духъ

 

Святый

 

тварь,

 

и

 

постановилъ

 

при-

давать

 

Духа

 

Святаго

 

Господомъ,

 

и

 

вотъ

 

кто

 

къ

 

этому

 

понятію
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о

 

Духѣ

 

Святомъ

 

прибавитъ

 

или

 

убавитъ

 

что,

 

тотъ

 

будетъ

прокдятъ".

—

 

„Ну,

 

хорошо.

 

Положимъ,

 

у

 

васъ

 

настоящая

 

церковь,

 

и

она

 

принимаетъ

 

даже

 

съ

 

двуперстнымъ

 

сложеніемъ.

 

Положимъ,

мы

 

присоединимся;

 

но

 

мы

 

будемъ

 

подъ

 

клятвой

 

собора

 

1666

 

г.,

какъ

 

молящіеся

 

двуперстно".

— „Соборъ

 

1666

 

года",— сказалъ

 

миссіонеръ,

 

— „наложилъ

клятву

 

на

 

тѣхъ

 

двуперстниковъ,

 

которые

 

при

 

этомъ

 

противятся

церкви

 

и

 

хулятъ

 

церковь;

 

если

 

же

 

вы

 

присоединитесь

 

и

 

подчи-

нитесь

 

во

 

всемъ

 

церкви,

 

то

 

церковь,

 

дозволяя

 

вамъ

 

креститься

двуперстно,

 

отъ

 

клятвы

 

собора

 

освобождаете.

 

Церковь

 

вѣдь

властна

 

отмѣнить

 

постановленія

 

соборовъ, —вы

 

это

 

знаете".

Послѣ

 

этого

 

бесѣда

 

пошла

 

не

 

такъ

 

оживленно.

 

Говорилось

о

 

брадобратіи,

 

о

 

порочной

 

жизни

 

нѣкоторыхъ

 

священниковъ

 

и

кое

 

о

 

чемъ

 

еще.

 

Время

 

было

 

уже

 

позднее,

 

всѣ

 

пріутомились.

 

Видя

это,

 

я

 

обратился

 

къ

 

раскольникамъ.

— „Вотъ,

 

братіе,

 

вы

 

обвиняете

 

нашу

 

православную

 

церковь

въ

 

новшествахъ.

 

Но

 

по

 

старопечатнымъ

 

книгамъ

 

оказалось,

 

что

всѣ

 

тѣ

 

обряды,

 

которые

 

вы

 

называете

 

новыми,

 

существовали

 

въ

древней

 

русской

 

церкви

 

еще

 

до

 

патр.

 

Никона,

 

а

 

въ

 

восточной

церкви

 

они

 

велись

 

неизмѣнно

 

еще

 

отъ

 

первыхъ

 

временъ

 

христі-

анства,

 

на

 

что

 

указываютъ

 

чтимые

 

вами

 

патріархи.

 

И

 

выходить,

что

 

старообрядцы-то

 

мы,

 

а

 

не

 

вы.

 

Да

 

и

 

въ

 

обрядахъ-ли

 

спасеніе,

друзья

 

мои?

 

Не

 

отцѣживаете-ли

 

комара,

 

верблюда

 

же

 

поглащаете?

Не

 

такъ

 

важно

 

исполненіе

 

обрядовъ,

 

какъ

 

важно

 

повино-

веніе

 

церкви

 

и

 

исполненіе

 

заповѣдей

 

Божіихъ.

 

Двѣ

 

заповѣди

далъ

 

намъ

 

Спаситель:

 

люби

 

Бога

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

своимъ

 

и

 

всею

душею

 

своею

 

и

 

ближняго,

 

какъ

 

самого

 

себя.

 

Вотъ

 

двѣ

 

главныя

заповѣди.

 

Не

 

въ

 

укоръ

 

будь

 

вамъ

 

сказано:

 

у

 

васъ-то

 

любви-то

и

 

нѣтъ.

Грѣхъ

 

осужденія

 

такъ

 

внѣдрился

 

въ

 

сердца

 

ваши,

 

что

 

вн

забываете

 

свои

 

болыпія

 

погрѣшности

 

и

 

судите

 

другихъ.

 

Только

слышно

 

со

 

стороны,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

старообрядцевъ,

 

что

 

пра-

вославные

 

не

 

такъ

 

живутъ,

   

не

 

такъ

 

молятся,

 

не

 

знаютъ,

 

когда
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класть

 

поклоны

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

пусть-бы

 

такъ:

 

вы

 

насъ

 

не

 

любите;

но

 

между

 

собой-то

 

почему

 

у

 

васъ

 

нѣтъ

 

христіанской

 

любви 1?

Вы

 

другъ

 

друга-то

 

называете

 

еретиками.

Почему

 

между

 

вами

 

такое

 

раздѣленіеі

 

Одни

 

изъ

 

васъ

 

учатъ,

что

   

ненадо

   

брака,

   

потому

   

что

   

нѣтъ

   

священства

 

и

 

воцарился

антихристъ, —значитъ

 

время

 

скорби,

 

а

 

не

 

веселья;

 

другіе

 

учатъ

напротивъ,

 

и

 

между

 

ними

 

идетъ

 

злоба.

 

Одни

 

говорятъ,

 

что

 

про-

стецамъ

   

можно

   

совершать

   

нѣкоторыя

 

богослуженія,

 

какъ

 

напр.

утреню,

 

вечерню,

 

часы

 

и

   

пр.,

 

а

 

другіе

 

отвергаютъ

 

это,

 

и

 

вотъ

опять

 

споры

   

и

   

опять

   

клянутъ

 

другъ

 

друга.

 

Въ

 

нашей

 

церкви

вѣдь

 

этого

 

нѣтъ.

 

Странно

 

право!

 

Вы—люди

 

стараго

 

благочестія,

ревнители

 

истины,

  

истинные

   

послѣдователи

 

Христа,

 

а

 

не

 

анти-

христа,

 

каковыми

 

называете

 

насъ;

 

почему

 

же

 

это

 

Господь

 

оставилъ

своихъ

 

вѣрныхъ

 

сыновъ?

 

Почему

 

это

 

Онъ

 

лишилъ

 

васъ

 

благодати

священства,

 

лишилъ

 

васъ

 

таинствъ,

 

самыхъ

 

лервыхъ

 

средствъ

 

ко

спасенію 1?

 

Вы,

 

подобно

 

Израилю,

 

разсѣяны

 

по

 

лицу

 

земли;

 

какъ

тѣ

  

лишены

 

.родины,

   

храма

 

и

 

священства,

   

такъ

 

и

   

вы

   

лишены

матери

 

церкви,

 

святыхъ

 

храмовъ

 

и

 

руки

 

священной.

 

Подумайте,

братіе!

  

Вѣдь

   

мы

 

не

  

враги

   

ваши,

   

мы

  

братья

 

вамъ,

   

мы

 

дѣти

одного

 

Бога,

 

мы

 

жалѣемъ

  

васъ

 

и

 

желаемъ

 

вамъ

 

обратиться

   

на

путь

 

истины.

 

Всегда

 

мы

 

просимъ

 

Всевышняго,

 

чтобы

   

Онъ

 

раз-

кягчилъ

 

сердца

 

ваши

 

и

 

просвѣтилъ

 

васъ

 

свѣтомъ

 

истиннаго

 

уче-

нія.

   

Я

 

знаю:

 

многіѳ

   

изъ

  

васъ

   

приходятъ

 

на

   

бесѣды

 

не

 

ради

пренія,

 

но

 

душевная

 

боль

 

заставляетъ

 

ихъ

 

итти.

 

Мятется

 

сердце

ихъ,

 

не

 

находятъ

 

они

 

нигдѣ

 

отрады,

 

а

 

будущая

 

участь

 

пугаетъ

ихъ,

 

и

 

нѣтъ

 

никакой

 

надежды.

 

У

 

нихъ

 

нѣтъ

 

той

 

любящей

 

ма-

тери

  

церкви,

 

которую

 

имѣемъ

   

мы,

 

и

 

которая

 

даетъ

  

намъ

 

всѣ

средства

 

ко

 

спасенію.

 

Обратитесь

 

къ

 

ней,

 

и

 

она

 

успокоить

 

васъ;

взойдите

 

на

 

корабль,

 

которымъ

 

управляѳтъ

 

Божественный

 

кормчій:

Онъ

 

давно

 

зоветъ

 

васъ

 

словами:

 

„Пріядите

 

ко

 

Мнѣ

 

вси

 

тружда-

йщіисяи

 

обремененніи"...

 

Только

 

въНемъ

 

вы

 

найдете

 

успокоеніе

л

 

приставите

 

къ

 

тихой

   

пристани.

 

Внемлите

  

голосу

 

Спасителя.

Подумайте

  

хорошенько

 

о

 

своей

 

будущей

  

судьбѣ.

 

Тяжкій

 

грѣхъ

борите,

 

откаляясь

 

отъ

 

церкви,

 

и

 

нѣтъ

 

вамъ

 

оправданія.

 

Гибнете,
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братіе,;

 

гибнете

 

и

 

губите

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Провѣрьте

 

свой

 

вѣрова- 1

нія

  

по

  

вашимъ

 

же

 

книгамъ,

 

и

 

онѣ

 

приведутъ

 

васъ

 

къ

 

церкви.

Много

 

бы

 

вы

 

могли

 

сдѣлать

 

добраго

 

въ

 

церкви

 

Божіей.

 

Вы

 

знаете

законъ

 

Божій,

   

отличаетесь

 

трезвой,

   

доброю

 

жизнію,

 

но

 

діаволъ

посѣялъ

 

въ

 

сердцѣ

 

вашемъ

 

сѣмена

 

раздора,

 

гордости,

 

противленія."

Перестаньте

 

потѣшать

 

врага

 

рода

 

человѣческаго,

 

просите

 

Всѳмило- :

стиваго

 

Творца,

 

чтобы

 

Онъ

 

открылъ

 

ваши

 

очи

 

духовныя.

 

Теперь

же

 

идите

   

съ

 

миромъ;

 

да

 

поможетъ

   

вамъ

 

Милосердный

 

Господь

разобраться

 

въ

 

вашихъ

 

■

 

заблужденіяхъ,

 

ибо

 

Онъ

 

не

 

хочетъ

 

смерти

грѣшниковъ,

 

но

 

чтобы

 

всѣ

 

ко

 

спасенію

 

пришли".

Бесѣда

 

кончилась.

 

Старообрядцы,

 

дружелюбно

 

прощаясь

 

съ

нами,

 

стали

 

расходиться,

 

наиъ

 

же

 

съ

 

миссіонеромъ

 

любезнымъ

хозяиномъ

 

предложена

 

была

 

вечерняя

 

трапеза.

Св.

 

Г.

 

Колосовъ.

______ -<®>с®о<Е> _______

.

 

■.

 

.

Историческая

 

замѣтка

 

о

 

Благовѣщенскомъ

 

храмѣ

 

села

Кяшпирскаго

 

упраздненная

 

монастыря.

Въ

 

восемнадцати

 

верстахъ

 

отъ

 

города

 

Сызрани,

 

внизъ

 

по

рѣкѣ

 

Волгѣ,

 

возвышается

 

на

 

полугорѣ

 

массивный

 

храмъ

 

во

 

имя

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Стоитъ

 

онъ

 

въ

 

нагорной

сторонѣ

 

Волги,

 

которая

 

быстро

 

несетъ

 

свои

 

мутныя

 

воды

 

у

 

са~

маго

 

подножія

 

его,

 

а

 

съ

 

другихъ

 

сторонъ

 

онъ

 

окружается

 

вы-

сокими

 

горами,

 

какъ-бы

 

охраняющими

 

святыню.

 

Храмъ

 

этой

имѣетъ

 

за

 

собой

 

сравнительную

 

древность

 

между

 

церквами

 

Сим-

бирской

 

епархіи.

 

Относительно

 

указанія

 

времени

 

построенія

 

его

въ

 

церковныхъ

 

документахъ

 

замѣчается

 

разногласіе.

По

 

клировымъ

 

вѣдомостямъ,

 

которыя

 

имѣются

 

съ

 

1830-го

 

г.

(самый

 

древній

 

документа— метрическія

 

книги

 

съ

 

1770-го

 

года

и

 

опись

 

цѳрковнаго

 

имущества

 

съ

 

1779-го

 

года),

 

значится,

 

что

„настоящая

 

каменная

 

безъ

 

колокольни

 

церковь,

 

о

 

трѳхъ

 

холод-

ныхъ

 

придѣлахъ,

 

построена

 

нѳизвѣстно

 

кѣмъ

 

въ

 

1622-мъ

 

году"-
А

 

въ

 

церковной

 

лѣтописи,

 

написаніе

 

которой

 

относится

 

къ

 

1872-му

году,

 

находится

 

иное

 

указаніе,

 

изъ

 

котораго

 

видно

 

слѣдуюшее.
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Въ

 

1711-мъ

 

году

 

царедворецъ

 

Симеонъ

 

Константиновичъ

Димитріевъ

 

(по

 

отцѣ — прямой

 

прапрадѣдъ

 

писателя

 

и

 

министра

юстиціи

 

Ивана

 

Ивановича

 

Димитріева,

 

а

 

і

 

по

 

мачехѣ— исторіо-

графа

 

Николая

 

Михайловича

 

Еарамзина)

 

построилъ

 

на

 

крѣпост-

ной

 

своей

 

землѣ

 

приходскую

 

церковь,

 

но

 

въ

 

слѣдующемъ

 

17 12-мъ

году

 

пѳремѣнилъ

 

намѣреніе,

 

основавъ

 

при

 

ней

 

монастырь

 

Вла-

говѣщенскій,

 

причемъ

 

на

 

пропитаніе

 

монашествующихъ

 

далъ

нѣсколько

 

душъ

 

крѣпостныхъ

 

своихъ

 

крестьянъ

 

съ

 

землей,

 

по-

селившихся

 

въ

 

прилегающей

 

къ

 

монастырю

 

(на

 

с.

 

з.)

 

слободкѣ.

За

 

тѣмъ

 

монастыремъ

 

въ

 

слободкѣ,

 

по

 

переписнымъ

 

киигамъ,

написано

 

крестьянъ

 

десять

 

домовъ;

 

въ

 

нихъ,

 

по

 

свидѣтельству

генералитета,

 

семнадцать

 

душъ.

 

Въ

 

монастырѣ

 

томъ

 

изъ

 

мона-

шествующихъ

 

было

 

на

 

лицо:

 

1

 

игуменъ,

 

4

 

монаха

 

и

 

1

 

діаконъ

изъ

 

бѣльцовъ

 

(см.

 

Матеріалы

 

для

 

-исторіи

 

Симбирск,

 

края).

 

Всѣ

они

 

жили

 

въ

 

четырехъ

 

келліяхъ,

 

которыя

 

были

 

расположены

подъ

 

настоящей

 

каменной

 

церковью;

 

можно

 

сказать,

 

что

 

и

 

до

сихъ

 

поръ

 

келліи

 

ихъ

 

остались

 

въ

 

томъ

 

же

 

видѣ

 

(за

 

исключе-

ніемъ

 

одной,

 

тдѣ

 

осыпавшаяся

 

земля

 

подняла

 

уровень

 

пола

 

на

ненормальную

 

высоту),

 

какими

 

опѣ

 

были

 

во

 

времена

 

монашеству-

ющихъ

 

тамъ,

 

хотя

 

видимыхъ

 

слѣдовъ

 

жизни

 

ихъ,

 

кромѣ

 

оконъ,

никакихъ

 

не

 

осталось.

Вмѣсто

 

вышеозначенной

 

церкви,

 

вѣроятно

 

деревянной,

 

въ

1730-мъ

 

году

 

Симеонъ

 

Константиновичъ

 

построилъ

 

нынѣшнюю

каменную

 

во

 

имя

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

съ

 

при-

дѣлами

 

Богоявленія

 

Господня

 

(отъ

 

чего

 

монастырь

 

иногда

 

пи-

сался

 

„Богоявленскій")

 

и

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова.

 

Снаружи

 

цер-

ковь

 

представляется

 

довольно

 

величественной,

 

а

 

внутри

 

помѣсти-

тельной.

 

При

 

ней

 

была

 

построена

 

изъ

 

дикаго

 

камня

 

колокольня,

которая

 

стояла

 

въ

 

шести

 

— семи

 

сажѳняхъ

 

отъ

 

церкви,

 

на

 

во-

сточной

 

сторонѣ

 

ея.

 

Будучи

 

непрочно

 

связанной,

 

ночью

 

1

 

мая

1806-го

 

года

 

колокольня

 

вдругъ

 

упала

 

и

 

вся

 

разсыпалась,

 

оста-

вивъ

 

послѣ

 

себя

 

къ

 

настоящему

 

времени

 

лишь

 

одинъ

 

каменный

бугоръ.

 

Народная

 

молва

 

(преданіе

 

отцовъ

 

дѣтямъ)

 

увѣренно

 

пе-

редаете

 

изъ

 

устъ

 

въ

 

уста,

 

что

 

при

 

своемъ

   

падѳніи

  

колокольня
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схоронила

 

порядочные

 

запасы

 

муки,

 

которая

 

хранилась

 

подъ

 

ея

сводами

 

на

 

черные

 

дни.

 

Въ

 

свое

 

время

 

храмъ

 

обнесенъ

 

былъ,

— мѣстами

 

на

 

разстояніи

 

тридцати

 

саженей,

 

— высокою

 

стѣною,

сдѣланною

 

также

 

изъ

 

дикаго

 

камня.

 

По

 

всей

 

вѣроятности

 

она

служила

 

оплотомъ

 

при

 

нападеніи

 

разбойническихъ

 

шаекъ,

 

такъ

какъ

 

церковь,

 

по

 

преданію,

 

часто

 

находилась

 

въ

 

опасности

 

и

много

 

терпѣла

 

отъ

 

воровскихъ

 

людей.

 

Это

 

были

 

русскіе

 

бѣглые

всякаго

 

рода

 

люди,

 

имѣвшіѳ

 

на

 

Волгѣ

 

свои

 

знаменитые

 

при-

тоны,

 

а

 

частію — Самарскіе

 

калмыки,

 

ежегодно

 

почти

 

пріѣзжавшіѳ

сюда

 

улусами,

 

вытравлявшіе

 

луга

 

и

 

нерѣдко

 

похищавшіе

 

изъ

церкви

 

драгоцѣнности.

 

Отъ

 

времени

 

и

 

не

 

будучи

 

поддерживаемою,

ограда

 

совсѣмъ

 

обрушилась,

 

и

 

только

 

въ

 

двухъ

 

мѣстахъ

 

оста-

лось

 

ея

 

по

 

нѣскольку

 

саженей,

 

да

 

невысоки

 

каменный

 

валъ

 

ука-

зываете

 

на

 

прежніе

 

слѣды

 

ея.

Внутри

 

церковь

 

была

 

благлоѣпно

 

украшена

 

и

 

имѣла,

 

по

преданію,

 

богатую

 

ризницу.

 

Но

 

изъ

 

этой

 

ризницы,

 

устроенной

Симеономъ

 

Константиновичемъ

 

Димитріевымъ,

 

не

 

осталось

 

почти

ни

 

одного

 

предмета.

 

Евангелія

 

и

 

св.

 

сосуды,

 

бывшіе

 

на

 

хра-

нении

 

въ

 

Сызранскомъ

 

Вознесенскомъ

 

монастырѣ,

 

вскорѣ

 

по

 

за-

крыты*

 

монастыря

 

Благовѣщенскаго,

 

предъ

 

Пугачевскимъ

 

бун-

томъ,

 

были

 

взяты

 

въ

 

Казань

 

архіепископомъ

 

Казанскимъ

 

Веніа-

миномъ.

 

Изъ

 

книгъ

 

богослужебныхъ,

 

имѣющихся

 

отъ

 

начала

 

мо-

настыря,

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіѳ

 

по

 

подписи

 

Апостолъ,

 

пе-

чати

 

1707

 

года,

 

на

 

которомъ

 

современнымъ

 

почеркомъ

 

написано:

„д^кі

 

года

 

сія

 

книга

 

глагодемая

 

апостолъ

 

Благовѣщенскаго

 

мо-

настыря

 

что

 

на

 

Волгѣ

 

близь

 

Кашпира".

 

Въ

 

придѣлѣ

 

Благовѣ-

щенія

 

хорошо

 

сохранился

 

св.

 

антиминсъ

 

изъ

 

бѣлаго

 

холста;

служба

 

на

 

немъ

 

совершается

 

до

 

сихъ

 

поръ;

 

онъ

 

освященъ

 

прео-

священнымъ

 

Сильвестромъ,

 

митрополитомъ

 

Казанскимъ

 

и

 

Свіяж-

скимъ

 

въ

 

1728-мъ

 

году

 

индик. — во

 

2-й

 

день".

 

Такой

 

же

антиминсъ

 

находится

 

на

 

св.

 

прѳстолѣ

 

въ

 

придѣлѣ

 

св.

 

Іоанна

Богослова,

 

освященный

 

тѣмъ

 

же

 

митрополитомъ

 

Казанскимъ

 

„въ

1728-мъ

 

году

 

мѣсяца— во

 

2

 

день".

 

На

 

антиминсѣ

 

этомъ

 

по-

ложено

 

св.

 

Евангеліе

 

печати

 

1711-го

 

года

 

индикта

 

4-го

 

м.

 

ав-
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густа.

 

Въ

 

придѣлѣ

 

Богоявленія

 

Господня

 

примѣчательна

 

древняя

икона

 

Усѣкновенія

 

главы

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

по

 

преданію

 

чу-

дотворная

 

и

 

особенно

 

чтимая

 

мѣстными

 

и

 

окрестными

 

жителями,

которые

 

въ

 

день

 

Усѣкновенія

 

стекаются

 

изъ

 

окружныхъ

 

селеній

 

и

молебствуютъ

 

ей.

 

Памятниками

 

относительной

 

древности

 

могутъ

еще

 

служить:

 

сгнодикъ,

 

риза

 

изъ

 

набойки

 

и

 

нѣсколько

 

покро-

вовъ

 

и

 

воздуховъ;

 

всѣ

 

эти

 

вещи

 

въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года

препровождены,

 

по

 

просьбѣ

 

г-на

 

Поливанова,

 

въ

 

музей

 

Симбир-

ской

 

архивной

 

комиссія.

Въ

 

1764-мъ

 

году

 

монастырь

 

былъ

 

упраздненъ,

 

и

 

бывшая

монастырская

 

церковь

 

переименована

 

въ

 

приходскую,

 

которая

 

су-

ществуете

 

и

 

понынѣ

 

почти

 

въ

 

томъ

 

же

 

видѣ,

 

какою

 

построена

была

 

Симеономъ

 

Константиновичемъ,

 

бывшимъ

 

въ

 

то

 

время

 

Каш-

пирскимъ

 

воеводою,

 

отъ

 

чего

 

и

 

монастырь

 

получилъ

 

свое

 

на-

званіѳ

 

„Кашпирскій".

 

Только,

 

кажется,

 

она

 

нѣсколько

 

ниже

 

(на

сажень,

 

или

 

болѣе,

 

приблизительно),

 

чѣмъ

 

была

 

раньше.

 

Про-

изошло

 

это

 

вслѣдетвіѳ

 

нетвердаго

 

грунта

 

земли,

 

который,

 

хотя

 

и

медленно,

 

но

 

все

 

опускался

 

и

 

опускался

 

съ

 

горы

 

по

 

направленію

къ

 

Волгѣ;

 

встрѣтивъ

 

на

 

пути

 

храмъ,

 

опоясалъ

 

его

 

своими

 

на-

слоеніями

 

и

 

представилъ

 

его

 

теперь

 

какъ

 

бы

 

вросшимъ

 

въ

 

землю.

Въ

 

1850-мъ

 

году

 

къ

 

настоящей

 

церкви,

 

съ

 

южной

 

стороны

 

ея,

пристроѳнъ

 

дворянкой

 

Варварой

 

Александровной

 

Карамзиной

 

ка-

менный

 

теплый

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Архистратига

 

Михаила,

 

на

 

ея

собственный

 

счетъ,

 

причѳмъ

 

всѣ

 

иконы

 

въ

 

иконостасѣ

 

написаны

ею

 

самой

 

лично.

Въ

 

1871-мъ

 

году,

 

ЗО-го

 

августа,

 

церковь

 

была

 

посѣщена

покойнымъ

 

Государемъ

 

Императоромъ

 

Александров

 

Щиколаеви-

чемъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

бывшимъ

 

тогда

 

Наслѣдникомъ

 

Цѳсаревичемъ

Александромъ

 

Александровичемъ,

 

Великимъ

 

Князѳмъ

 

Владимі-

ромъ

 

Александровичемъ

 

и

 

свитой,

 

которая

 

сопровождала

 

Ихъ

во

 

время

 

путешествія

 

на

 

Кавказъ

 

и

 

Крымъ.

 

Въ

 

"этотъ

 

день—

День

 

тезоименитства

 

покойныхъ

 

Государей —Августѣйшіе

 

путе-

шественники

 

слушали

 

божественную

 

литургію,

 

при

 

участіи

 

„въ

иѣніи

 

на

 

клиросѣ

 

Великихъ

 

Князей.

 

Въ

 

память

 

посѣщенія

 

Ихъ
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Величествъ

 

надворнымъ

 

совѣтникомъ

 

г-номъ

 

Водовымъ

 

пожерт-

вована

 

мѣдная

 

дощечка

 

(съ

 

надписью

 

о

 

лосѣщеніи),

 

которая

 

при-

бита

 

на

 

правой

 

стѣнѣ

 

въ

 

придѣлѣ

 

„Благовѣщенія".

Въ

 

1853-мъ

 

году

 

храмъ

 

сей

 

посѣтилъ

 

преосвященнѣйшій

Ѳеодотій,

 

а

 

въ

 

1876-мъ

 

году,

 

сентября

 

26

 

дня,

 

преосвящен-

нѣйшій

 

Ѳеоктистъ,

 

епископъ

 

Симбирскій

 

и

 

Сызранскій.

Краткія

 

замѣтки

 

по

 

обозрѣнію

 

церковныхъ

 

школъ

 

Сыз-
ранскаго

 

уѣзда

 

въ

 

началѣ

 

1899—1900

 

учебнаго

 

года,

составленный

 

уѣзднымъ

   

ваблюдателемъ

  

сихъ

   

школъ.

Въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

1899

 

года

 

были

 

осмотрѣны

 

слѣ-

дующія

 

школы:

 

Сосново-Солонецкая— второклассная,

 

Кольцовская,

Березово-Солонецкая,

 

Шелехметевская,

 

Торновская

 

(только

 

зда-

ніе),

 

Подгорская,

 

Ширяевская

 

и

 

Батракская;

 

въ

 

ноябрѣ

 

и

 

въ

декабрѣ

 

осмотрѣны:

 

Успенская

 

г.

 

Сызрани,

 

Орѣховская,

 

Урусов-

екая,

 

Димитріевская,

 

Ново-Лавинская,

 

Порожская,

 

Куроѣдовская

1-я,

 

Куроѣдовская

 

2-я,

 

Елшаяская,

 

Канадейская,

 

Тепло-Стан-

ская,

 

Головинская,

 

Канасаевская,

 

Шемыршинская,

 

Никольская,

Комаровская

 

1-я

 

и

 

Кашпирская.

Въ

 

Сосново-Солонецкой

 

второклассной

 

ц.

 

пр.

 

школѣ

 

уча-

щихся

 

24

 

мальчика, — вновь

 

приняты

 

въ

 

1-й

 

клаесъ.

 

Занятія

начались

 

съ

 

27

 

сентября,

 

за

 

восемь

 

дней

 

до

 

моего

 

обозрѣнія

 

сей

школы;

 

въ

 

с.

 

Сосновомъ

 

Солонцѣ

 

я

 

былъ

 

октября

 

мѣсяца

 

5

 

ве-

черомъ

 

и

 

6

 

утромъ.

 

Преподаватели,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Охотинъ

и

 

учитель

 

Мих.

 

Соколовъ,

 

тогда

 

заняты

 

были

 

болѣе

 

приведе-

ніемъ

 

къ

 

общему

 

уровню

 

познаній

 

учениковъ,

 

посту пившихъ

 

изъ

разныхъ

 

школъ,

 

чѣмъ

 

систематическимъ

 

преподаваніемъ

 

положен-

ная

 

программой,

 

почему

 

о

 

веденіи

 

ими

 

школьнаго

 

дѣла

 

опредѣ-

леннаго

 

сказать

 

нельзя.

 

Наблюдалось,

 

что

 

священникъ

 

и

 

учи-

тель

 

съ

 

усердіемъ

 

начали

 

исполнять

 

порученное

 

имъ

 

дѣло.

 

Съ

6

 

часовъ

 

до

 

9Ѵз

 

часовъ

 

вечера

 

они

 

оба

 

неотлучно

 

находились

въ

 

школѣ,

 

репетировали

 

учениковъ

 

во

 

время

 

вечернихъ

 

занятій,

были

 

въ

 

столовой

 

во

 

время

 

ужина

 

и

 

присутствовали

 

на

 

молитвѣ.



—

 

179

 

—

Порядокъ

 

общежитія

 

таковъ:

 

къ

 

7

 

часамъ

 

утра

 

ученики

 

должны

всѣ

 

встать

 

отъ

 

сна,

 

въ

 

7

 

часовъ — утренняя

 

молитва,

 

до

 

8'/з

 

ч. —

чаепитіе

 

и

 

завтракъ,

 

съ

 

8 1/з

 

часовъ

 

до

 

2 1 /-з

 

часовъ— классныя

занятія,

 

въ

 

3

 

ч.—

 

обѣдъ,

 

до

 

5

 

часовъ— свободное

 

время,

 

съ

 

5

 

до

6

 

пьютъчай,

 

съ

 

6

 

до

 

8 х/з

 

— приготовленіе

 

уроковъ,

 

въ

 

8

 

Ѵз

 

ча-

совъ—

 

ужинъ,

 

въ

 

9

 

часовъ — вечерняя

 

молитва,

 

въ

 

9Ѵз

 

ч.

 

ученики

отправляются

 

въ

 

спальную

 

комнату.

 

Пища

 

въ

 

общѳжитіи

 

про-

стая,

 

но

 

свѣжая.

 

Хлѣбъ

 

ржаной

 

хорошо

 

выпеченный,

 

на

 

за-

втракъ

 

варится

 

картофель,

 

обѣдъ

 

и

 

ужинъ

 

изъ

 

двухъ

 

блюдъ

 

—

щи

 

съ

 

свѣжимъ

 

мясомъ

 

и

 

каша,

 

чай

 

пьютъ

 

только

 

тѣ

 

ученики,

у

 

которыхъ

 

есть

 

свой

 

чай

 

и

 

сахаръ.

Во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

выше

 

перѳчисленныхъ

  

школахъ

  

наблю-

далось

 

при

 

обозрѣніи

 

ихъ

 

слѣдующее:

1)

   

Заннтія

 

начались

 

въ

 

болыпинствѣ

 

школъ

 

со

 

второй

 

по-

ловины

   

сентября

  

мѣсяца

   

или

   

же

 

по

  

какимъ-либо

   

уважитель-

нымъ

 

причинажъ

 

въ

 

рѣдкихъ

 

школахъ

 

съ

 

1-го

 

октября.

   

Пере-

рывъ

 

въ

 

занятіяхъ

 

былъ

 

въ

 

Димитріевской

 

школѣ,

  

гдѣ

 

занятія

начались

 

съ

 

1-го

 

сентября,

 

но

 

съ

 

8-го

 

по

 

22

 

сентября

 

занятій

не

 

было

 

по

 

отлучкѣ

 

учителя

 

Благовѣщѳнскаго

 

въ

 

г.

  

Симбирскъ

для

 

рукоположенія

 

его

 

въ

 

санъ

 

діакона.

 

Въ

 

Ново-Лавинской

 

за-

нят

 

начались

 

съ

 

17-го

 

сентября,

 

но

 

съ

 

14

 

октября

 

по

 

1-е

 

но-

ября

 

занятій

 

не

 

было.

 

Учитель

 

этой

 

школы

 

Винокуровъ

 

являлся

къ

 

отбыванію

 

воинской

   

повинности

 

и

 

взятъ

   

былъ

 

на

  

дѣйстви-

тельную

 

военную

 

службу,

 

а

 

вновь

 

перѳмѣстившійся

 

въ

 

с.

 

Новую

Іаву

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Волковъ

 

могъ

 

начать

 

занятія

 

лишь

 

съ

1-го

 

ноября.

 

Въ

 

Березово-Солонецкой

 

школѣ

 

занятія

   

не

   

начи-

нались

 

до

 

8-го

 

октября

 

за

 

неявкою

   

и

  

отказомъ

   

опредѣленнаго

на

 

должность

 

учителя

 

Іоакима

 

Бахтинова;

 

съ

 

8-го

  

же

   

октября

о-

 

завѣдующимъ

 

съ

 

моего

 

вѣдома

 

допущенъ

 

къ

 

исполненію

 

обя-

занности

 

учителя

 

Сергѣй

 

Нйколаевъ,

 

назначенный

  

въ

  

Байдера-

ковскую

   

церковно-приходскую

   

школу,

   

но

  

отказавшійся

   

занять

должность

 

въ

 

церковно- приходской

 

школѣ.

о\

   

тт

            

*■

       

л.

   

•

                                          

л.2)

   

При

 

обозрѣши

 

школъ

   

осмотрѣны

   

три

   

новыхъ

   

школь-

Выхъ

 

зданія:

 

въ

 

деревнѣ

 

Торновой.

 

Новинскаго

 

прихода,

 

въ

 

селѣ

..мсоят

 

дкоіигд'

 

jkhe%
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Батракахъ

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Никольскому;

 

лослѣднее

 

очень

 

помѣсти-

тельное — на

 

80

 

дѣтей;

 

Торновская

 

на

 

25

 

дѣтей

 

съ

 

приличными

квартирами

 

для

 

учащихъ

 

и

 

дворовыми

 

постройками;

 

въ

 

Батрак-

ской

 

школѣ

 

помѣщеніе

 

для

 

учашаго.лица

 

не

 

приспособлено

 

къ

жилью.

 

Неудобный

 

помѣщенія

 

школъ

 

Подгорской

 

и

 

Кашпирской

—

 

церковный

 

сторожки,

 

Урусовской— наемная

 

квартира,

 

въ

 

ко-

торой

 

помѣщается

 

и

 

семейство

 

хозяина.

 

Помѣщеніѳ

 

Тепло-Стан-

ской

 

школы — наемная

 

квартира— при

 

маломъ

 

количествѣ

 

уча-

щихся

 

было

 

бы

 

удобно,

 

но

 

для

 

60

 

дѣтей

 

очень

 

тѣсно.

3)

   

Число

 

учащихся

 

во

 

всѣхъ

 

осмотрѣнныхъ

 

школахъ

 

срав-

нительно

 

съ

 

прошедшимъ

 

учебнымъ

 

годомъ

 

увеличилось;

 

только

въ

 

двухъ

 

школахъ

 

очень

 

мало

 

учащихся— въ

 

Кашпирской

 

и

Комаровской

 

1-й.

 

Въ

 

Кашпирской

 

при

 

мнѣ

 

на

 

лицо

 

было

 

6

дѣтей,

 

трое

 

больны,

 

двое

 

не

 

пришли

 

по

 

неизвѣстной

 

причинѣ.

Кашпирская

 

школа

 

открыта

 

лишь

 

съ

 

января

 

текущаго

 

года,

 

по-

чему

 

не

 

имѣла

 

возможности

 

заслужить

 

расположенія

 

населенія;

помѣщеніе,

 

какъ

 

выше

 

сказано,

 

неудобное.

 

Въ

 

Комаровской

 

школѣ

по

 

списку

 

значится

 

16

 

учениковъ, .

 

при

 

мнѣ

 

въ

 

школу

 

явилось

11-ть,

 

въ

 

старшей

 

группѣ

 

только

 

2

 

мальчика.

 

Вообще

 

замѣчено,

что

 

здѣсь

 

школа

 

посѣщается

 

дѣтьми

 

неохотно.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

школахъ

 

число

 

учащихся

 

значительно

 

увеличилось,

 

именно:

 

въ

Никольской — 80,

 

въ

 

Тепло-Станской —60,

 

въ

 

Порожской— 68,

въ

 

Канадейской— 48

 

и.

 

даже

 

въ

 

Щемыршинской

 

значительно

увеличилось — 38

 

дѣтей.

4)

   

Преподаваніе

 

въ

 

школахъ

 

ведется

 

учащими

 

лицами

 

до-;

вольно

 

усердно.

 

Изъ

 

числа

 

прежнихъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ

церковныхъ

 

школъ

 

замѣчецо

 

улучщеніе

 

въ

 

методахъ

 

преподаванія

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

діа.кона

 

Якова

 

Колосова —Канадейской

 

школы,

Ольги

 

Никольской— Головинской

 

школы,

 

Надежды

 

Зеленевой—

Шереметево-Никольской

 

школы, и

 

Надежды

 

Моревой — Шелехме-

тевской

 

школы.

 

Изъ

 

числа

 

(вновь

 

поступившихъ

 

преподавателями

школъ

 

слушалъ

 

занятіе

 

учителя

 

Подгорской

 

школы

 

Ивана

 

Кры-

лова

 

и

 

Ново-Давинской

 

священника

 

Іоанна

 

Волкова.

 

Первый

мало

 

подготовленъ

 

къ

 

прохожденію

 

должности

 

учителя,

 

второй

хорошо

 

знакомъ

 

съ

 

учебнымъ

 

дѣломъ

 

школъ.
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5)

 

Успѣхи

 

учащихея

 

дѣтей

 

въ

 

школахъ

 

можно

 

отнести

 

къ

удовлетворительнымъ,

 

т.

 

е.

 

пройдено

 

достаточно,

 

усвоено

 

не

 

без-

сознательно,

 

и

 

по

 

возможности

 

достигается

 

воспитательная

 

сто-

рона

 

въ

 

церковномъ

 

направленіи.

 

Замѣчены

 

недостатки

 

въ

 

слѣ-

дующемъ:

 

въ

 

Димитріевской

 

школѣ — разсказы

 

по

 

Священной

исторіи

 

заучиваются

 

дословно

 

по

 

учебнику,

 

въ

 

Шереметево-Ни-

кольской — пройденное

 

по

 

Закону

 

Божіго

 

не

 

твердо

 

помнятъ,

 

въ

Елшанской

 

школѣ—по

 

славянски

 

неплавно

 

читаютъ,

 

въ

 

Порож-

ской—диктовку

 

пишутъ

 

только

 

на

 

грифельныхъ

 

доскахъ,

 

въ

 

Ше-

мыршинской—ученики

 

младшей

 

группы

 

торопливо

 

и

 

неправильно

читали

 

молитвы,

 

въ

 

Орѣховской—при

 

письмѣ

 

много

 

дѣлаютъ

 

оши-

бокъ

 

по

 

орѳографіи,

 

въ

 

Кашпирской —ученики

 

слабы

 

по

 

счисленію.

На

 

всѣ

 

замѣченные

 

въ

 

школахъ

 

недостатки

 

сдѣланы

 

надле-

жащая

 

разъясненія

 

и

 

указанія.

Сызранскій

 

уѣздный

 

наблюдатель,

 

священникъ

В.

 

Прозоровъ.

изъ

 

жизни

 

школъ.

I.

 

За

 

послѣдніе

 

годы

 

въ

 

нашемъ

 

интеллигентномъ

 

обществѣ

появилось

 

симпатичное

 

стремленіе

 

дать

 

разумное

 

развлечете

 

на-

роду

 

въ

 

праздничные

 

дни,

 

въ

 

особенности

 

ученикамъ

 

народной

школы.

 

Почти

 

повсемѣстно

 

стали

 

устраивать

 

народныя

 

чтѳнія,

показывать

 

туманныя

 

картины,

 

въ

 

рождественскія

 

каникулы

 

—

устроять

 

дѣтскія

 

„елки",

 

гдѣ

 

ученики

 

читаютъ

 

и

 

поютъ,

 

полу-

чаютъ

 

подарки

 

и

 

угощеніе.

 

Починъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

принадле-

жите

 

всегда

 

или

 

учителямъ,

 

или

 

попечителямъ

 

школъ.

 

Здѣсь

 

не

требуется

 

большой

 

затраты

 

денегъ:

 

довольно

 

нѣсколькихъ

 

ру-

блей

 

на

 

гостинцы,

 

книжки,

 

и

 

крестьянскій

 

мальчикъ,

 

получивши

на

 

пятачѳкъ

 

гостинцевъ,

 

всю

 

жизнь

 

будете

 

помнить

 

съ

 

удоволь-

ствіемъ

 

свою

 

училищную

 

елку,

 

радостно

 

проведенный

 

въ

 

кругу

товарищей

 

рождественски

 

вечеръ.

 

Сколько

 

радости

 

и

 

веселія

видно

 

на

 

лицахъ

 

крестьянскихъ

 

дѣтей

 

во

 

время

 

такихъ

 

вече-

ровъ!

 

На

 

перебой

 

они

   

спѣшатъ

 

предъ

 

зрителями

 

прочитать

 

за-
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ученное

 

стихотвореніе

 

и

 

пропѣть

 

простую

 

дѣтскую

 

пѣсенку.

Нынѣшнія

 

святки

 

намъ

 

довелось

 

быть

 

на

 

нѣсколькихъ

 

училищ-

ныхъ

 

елкахъ

 

(устроялись

 

для

 

русскихъ

 

и

 

мордвовъ),

 

и

 

отъ

 

души

мы

 

выразили

 

благодарность

 

устроителямъ

 

ихъ

 

за

 

то

 

удоволь-

ствіе,

 

какое

 

они

 

доставили

 

своимъ

 

питомцамъ.

 

Жаль

 

только,

 

что

устроители

 

елокъ

 

не

 

всегда

 

съ

 

должнымъ

 

вниманіемъ

 

относятся

къ

 

дѣлу.

 

Такъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

школъ

 

для

 

подарковъ

 

были

 

при-

готовлены

 

книжки,

 

и

 

въ

 

числѣ

 

такихъ

 

была

 

сказка

 

„О

 

попѣ

 

и

его

 

работнцкѣ

 

Балдѣ."

 

Въ

 

другой'

 

школѣ

 

поручено

 

было

 

на-

чальствомъ

 

сосѣднему

 

учителю

 

показать

 

на

 

елкѣ

 

туманныя

 

кар-

тины;

 

возлагая

 

такое

 

порученіе,

 

начальство,

 

конечно,

 

надѣялось,

что

 

показываніе

 

картинъ

 

будете

 

соединено

 

съ

 

соотвѣтствующимъ

объясненіемъ;

 

но

 

назначенное

 

лицо

 

картины

 

показало,

 

а

 

объяп-

ненія

 

къ

 

нимъ

 

почти

 

никакого

 

не

 

дѣлало,

 

что

 

крайне

 

было

жалко.

 

Въ

 

церковныхъ

 

ч школахъ

 

также

 

сталъ

 

вводиться

 

симпа-

тичный

 

обычай

 

устраивать

 

елки,

 

дѣлать

 

чтенія

 

и

 

показывать,

гдѣ

 

есть

 

возможность,

 

туманныя

 

картины.

 

Во

 

второклассныхъ

школахъ

 

учащіе

 

стали

 

устраивать

 

литературно -вокальные

 

вечера,

привлекая

 

къ

 

участію

 

въ

 

нихъ

 

всѣхъ

 

почти

 

своихъ

 

питомцевъ.

Сколько

 

труда

 

и

 

энергіи

 

нужно

 

положить

 

на

 

устройство .

 

такихъ

вечеровъ — можетъ

 

судить

 

каждый.

 

И

 

замѣчательно

 

—

 

наши

 

тру-

женики

 

не

 

жалѣютъ

 

ни

 

силъ, ,

 

ни

 

средствъ

 

своихъ

 

на

 

такія

 

же-

лательный

 

развлеченія

 

для

 

учащихся.

 

А

 

сколько

 

радости,

 

вос-

поминаній

 

будетъ

 

у

 

участниковъ

 

и

 

зрителей

 

этихъ

 

вечеровъ?

Пріятное

 

воспоминаніе

 

будетъ

 

на

 

всю

 

жизнь.

 

Намъ

 

до

 

сихъ

поръ

 

памятенъ

 

первый

 

такой

 

вечеръ

 

въ

 

духовной

 

семинаріи,

 

быв-

ши

 

тому

 

назадъ

 

около

 

20

 

лѣтъ.

 

Съ

 

какой

 

радостью

 

всѣ

 

гото-

вились

 

къ

 

нему,,

 

съ

 

увлеченіемъ

 

занимались

 

заучиваніемъ

 

разныхъ

статей

 

и

 

послѣ

 

съ ,.,

 

гордостью

 

заявляли,

 

что

 

всѣмъ

 

присутство-

вавшим

 

понравился

 

нашъ

 

литературный

 

вечеръ.

 

Какое

 

огорченіе

мы

 

испытывали,

 

когда

 

по

 

какимъ-то

 

причинамъ

 

отмѣненъ

 

былъ

второй

 

вечеръ..

Намъ

 

на

 

•

 

дняхъ

   

(16

 

февраля)

   

довелось

 

быть

 

на

 

литера-

турно-вакальномъ

 

вечерѣ

   

въ

 

Сутяжинской

 

второклассной

 

школѣ,
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Алатырскаго

 

уѣада.

 

Безъ

 

сердечной

 

признательности

 

къ

 

устро-

ителямъ

 

вечера

 

мы

 

не

 

иожемъ

 

вспомнить

 

о

 

столь

 

пріятно

 

прове-

денномъ

 

вечерѣ.

 

Вечеръ

 

раздѣленъ

 

былъ

 

на

 

три

 

части;

 

всѣхъ

номеровъ

 

для

 

пѣнія

 

и

 

чтенія

 

было

 

около

 

50-ти.

 

Организацін)

пѣнія

 

взялъ

 

на

 

себя

 

учитель

 

Вл.

 

И.

 

Кае — въ,

 

а

 

организацію

чтенія— учитель

 

Вл.

 

А.

 

Ал— въ.

 

Подборъ

 

статей

 

для

 

чтенія

 

и

піесъ

 

для

 

пѣнія

 

былъ

 

очень

 

недуренъ.

 

Исполнители

 

съ

 

ра-

достью,

 

живостью

 

исполняли

 

свои

 

номера.

 

Особенно

 

хорошо

 

испол-

нилъ

 

хоръ

 

подъ

 

управленіемъ

 

учителя

 

В.

 

И.

 

Кае— ва

 

гимны:

Св.

 

князю

 

Владиміру,

 

Свв.

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

 

Боже,

 

люби

царя,

 

на

 

17-е

 

октября,

 

Пиръ

 

Петра

 

Великаго,

 

Коронаціон-

ный

 

маршъ,

 

Легенду

 

и

 

Гой

 

ты,

 

Днѣпръ.

 

Хорошо

 

исполнялись

пѣсни

 

дѣтскими

 

голосами,

 

какъ

 

на

 

примѣръ

 

„Колокольчики".

Чтеніе

 

также

 

сошло

 

прекрасно.

 

Изъ

 

учениковъ,

 

читавшихъ

 

на

вечерѣ,

 

особенно

 

выдѣлялся

 

Хар

 

—

 

въ,

 

оканчивающій

 

въ

 

теку-

щемъ

 

году

 

курсъ

 

въ

 

школѣ.

 

Хорошо

 

было

 

прочитано

 

имъ:

 

Мо-

нологъ

 

Осипа

 

изъ

 

комед.

 

Гоголя

 

„Ревизоръ",

 

изъ

 

Пушкина:

„Разговоръ

 

Пимена

 

съ

 

Григорьемъ"

 

и

 

нѣсколько

 

друг,

 

статей.

Недурно

 

были

 

прочитаны

 

учениками

 

стихотворенія:

 

Надсона

 

„На

кладбищѣ",

 

Никитина

 

„Моленіе

 

о

 

чашѣ",

 

„Плачъ

 

плѣнныхъ

Іудеевъ",

 

„Наслѣдство"

 

и

 

„Удаль

 

и

 

забота".

 

Недурно

 

также

сошли

 

сцены

 

въ

 

лицахъ:

 

разговоръ

 

крестьяоекихъ

 

мальчиковъ;

сцена

 

изъ

 

ком.

 

„Ревизоръ"

 

и

 

басни

 

Крылова.

 

Вечеръ

 

начался

и

 

окончился

 

пѣніемъ

 

народнаго

 

гимна

 

„Боже,

 

царя

 

храни!"

 

Всѣ

присутствовавшіе

 

на

 

вечерѣ

 

приносили

 

свою

 

искреннюю

 

і

 

благо-

дарность

 

устроителямъ

 

вечера

 

и

 

отдали

 

должную

 

дань

 

ихъ

умѣнію

 

поставить

 

такъ

 

хорошо

 

дѣло.

 

Всѣ

 

отъ

 

души

 

выразили

пожеланіе

 

дальнѣйшаго

 

преуспѣванія

 

школы,

 

и

 

чтобы

 

добрый

починъ

 

учителей

 

въ

 

устройствѣ

 

литературныхъ

 

вечеровъ

 

нашѳлъ

себѣ

 

подражателей

 

и

 

въ

 

другихъ

 

школахъ.

 

Кстати

 

прибавить,

что

 

былъ

 

не

 

первый

 

литературный

 

вечеръ

 

въ

 

Сутяжинской

 

шко-

Й,

 

а

 

второй-

 

Передаютъ,

 

что

 

и

 

первый

 

вечеръ

 

сошелъ

 

лрекрасно.

Священникъ

 

Вас.

 

Со—въ.



—

 

184

 

—

IJ.

 

15-го

 

февраля

   

около

 

семи

  

часовъ

 

при

   

второклассной

Четаевской

 

школѣ,

  

Курмышскаго

 

уѣзда,

   

состоялся

 

литературно-

вакальный

 

вечеръ.

 

Онъ

 

былъ

  

устроенъ

 

по

 

иниціативѣ

 

г.

 

учите-

лей

 

и

 

при

 

непоередственномъ

 

участіи

 

ихъ

 

самихъ

 

и

 

ихъ

 

питом-

цевъ — школьниковъ.

 

Программа

 

вечера

 

состояла

  

собственно

   

изъ

чтенія

 

разсказовъ,

  

стихотвореній,

 

басенъ

 

и

 

т.

 

д.;

 

каждое

 

чтеніѳ

предварялось

   

и

  

сопровождалось

   

пѣніемъ

 

пѣсенъ

   

и

   

народныхъ

гимновъ.

 

Вечеръ

 

прошелъ

 

весьма

 

оживленно,

 

такъ

 

что,

 

не

 

смотря

на

 

то,

 

что

 

онъ

 

продолжался

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

часовъ,

 

на

 

лицахъ

исполнителей,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

  

слушателей

 

не

 

видно

 

было

 

слѣдовъ

утомленія.

 

Хорошо

   

исполнены

  

были

 

чтенія,

 

но

 

особеннаго

   

вни-

манія

 

и

 

поощренія

  

заслуживаетъ

 

пѣвческій

 

хоръ

 

въ

 

сорокъ

 

или

сорокъ

 

пять

 

человѣкъ.

 

Все

 

пѣніе

 

ведено

 

было

 

умѣло,

 

а

 

нѣкото-

рыя

   

піески

   

были

   

исполнены

   

прямо-таки

   

безукоризненно.

   

Объ

одномъ

 

только

 

слѣдуетъ

   

пожалѣть,

   

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

піесахъ

(а

 

не

   

во

 

всѣхъ)

   

пѣвчіе

 

настолько

 

неразборчиво

 

и

 

неясно

   

про-

износили

 

слова,

 

что

 

нельзя

 

было

 

уловить

 

ихъ

 

смыслъ,

 

а

 

прихо-

дилось

 

слѣдить

 

лишь

 

за

 

самой

 

мелодіей.

 

Въ

 

общемъ

 

же,

 

искрен-

но

 

можно

 

порадоваться

 

за

 

добрые

 

успѣхи

 

какъ

 

самихъ

 

учителей,

такъ

 

и

 

ихъ

   

питомцевъ.

  

Посѣтителей,

 

сверхъ

 

чаянія,

 

набралось

весьма

 

много — тутъ

 

были

 

представители

 

разныхъ

 

сословій

 

и

 

клас-

совъ,

   

а

   

это

   

говоритъ

   

въ

  

пользу

   

того,

 

что

 

наша

 

деревня

 

бо-

лѣе

 

всего

 

страдаетъ

  

отъ

 

отсутотвія

 

въ

 

ней

 

разумныхъ

 

и

 

полез-

ныхъ

   

развлеченій.

   

а

 

потому

   

иниціативу

 

училищнаго

  

персонала

второклассной

 

школы

 

слѣдуетъ

 

признать

 

желательной

 

и

 

благовре-

менной.

 

Остались

 

довольны

 

вечеромъ

 

не

 

только

 

люди

 

болѣе

 

или

менѣе

 

интеллигентные,

 

но

 

и

 

истые

 

простолюдины.

 

Такъ,

 

возвра-

щаясь

  

домой,

 

я

 

дорогой

  

спросилъ

 

своего

 

ямщика— крестьянина:

„А

 

что,

 

Наумъ,

 

хорошо

 

было

 

і

 

на

   

вечерѣ?"

 

—

 

„Больно

   

хорошо!
Эхъ,

 

если

  

бы

 

такъ

 

же

   

хорошо

 

мнѣ

 

было

 

на

 

томъ

   

свѣтѣ."

   

А
спросите

   

его

 

о

 

томъ

 

же

 

послѣ

 

крестьянской

   

попойки,

   

конечно,

такого

   

отвѣта

   

онъ

 

не

   

дастъ...

  

Будемъ

   

надѣяться,

 

что

   

таков

благое

 

начинаніе

 

будетъ

 

имѣть

 

и

 

свое

 

продолженіе.

Іерей

 

Вячеславъ

 

Репъевъ.
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ИЗВѢСТІЯ

  

и

  

ЗАМѢТКИ.

1)

 

Но

 

вопросамъ

 

церковной-школьной

 

жизни.

(Продолженіе).

Учитель

 

и

 

его

 

вліяніе

 

на

 

школу— Мѣры

 

къ

улучшенію

 

матеріальнаго

 

положенія

 

учителя

 

и

къ

 

повышенію

 

его

 

умственнаго

 

развитія.— Жела-
тельный

 

контингентъ

 

учащихъ

 

въ

 

церк.-приход.

школѣ.— Просвѣтительное

 

вліяніе

 

школы

 

на

 

окон-

чпвпіихъ

 

курсъ

 

питомцевъ

 

ея.— Разныя

 

средства

для

 

этого. ^-Повторные,

 

провѣрочные

 

экзамены

 

и

ихъ

 

значеніе.

Главный

 

предметъ

 

сужденій

 

о

 

церковно-школьной

 

жизни

это—учитель.

 

Избави,

 

Боже,

 

его

 

забыть;

 

учитель

 

это— первая

снасть

 

въ

 

народномъ

 

образованіи,

 

это—подвижникъ

 

въ

 

нашей

глуши.

 

По

 

чьему-то

 

мѣткому

 

выраженью,

 

учитель

 

это— свѣча,

которая

 

горитъ

 

и

 

зажигаетъ

 

свѣтъ

 

въ

 

другихъ,

 

пока

 

сама

 

не

сгоритъ

 

до

 

тла.

 

Что

 

такое

 

хорошій

 

учитель

 

въ

 

деревенской

 

глу-

ши,— это

 

мы

 

всѣ

 

знаемъ;

 

онъ

 

служить

 

притягательной

 

силой;

 

отъ

школы

 

отбоя

 

нѣтъ;

 

жизнь

 

просыпается

 

подъ

 

его

 

вліяніемъ.

 

У

него

 

нѣтъ

 

часу,

 

получаса

 

свободныхъ.

 

Урокъ

 

его

 

не

 

окончился,

когда

 

пробилъ

 

звонокъ:

 

онъ

 

продолжается

 

и

 

внѣ

 

класса,

 

и

 

ве-

черомъ,

 

до

 

поздней

 

ночи.

 

„Ивотъ

 

позаботьтесь,

 

отцы,

 

объ :

 

учи

 

-

телѣ,

 

говорите,

 

пишите

 

о

 

его

 

нуждахъ", —такъ

 

говорилъ

 

К.

 

П.

Побѣдоносцевъ

 

при

 

открытіи

 

перваго

 

въ

 

Россіи

 

чрезвычайнаго

собранія

 

Училищнаго

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

Совѣта

 

7

 

августа

 

1898

года.

 

Этотъ

 

призывъ

 

объѳдинилъ

 

■

 

и

 

усилилъ

 

всѣ

 

мѣропріятія,

направленныя

 

въ

 

пользу

 

учителей,

 

всѣхъ

 

лицъ,

 

поставившихъ

себѣ

 

задачею

 

и

 

обязанностью

 

содѣйствовать

 

матеріальному

 

и

 

нрав-

ственному

 

благоустройству

 

учительской

 

обстановки.

 

Въ

 

настоящее

время

 

всюду

 

предпринимается

 

цѣлый

 

рядъ

 

мѣръ

 

къ

 

улучшенію

жизни

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.

 

Напримѣръ,

 

въ

 

Астра-

ханской

 

епархіи, введено

 

повсюдное

 

устройство

 

собственныхъ

 

школь-

ныхъ

 

зданій

 

съ

 

приспособленными

 

учительскими

 

квартирами

 

и

реличеніе

 

учительскаго :

 

содержанія

 

до

 

240

 

р.

 

годового

 

жалова-

ла

 

(Астрах,

 

еп.

 

вѣдом.

   

1899

 

г.

 

Л»

 

15).

 

Съѣздрмъ

   

уѣздныхъ



—

 

ш

 

—

наблюдателей

 

Рязанской

 

ѳпархіи

 

единодушно

 

было

 

предложено

 

въ

качествѣ

 

мѣры,

 

въ

 

значительной

 

степени

 

могущей

 

содѣйствовать

улучшенію

 

матеріальнаго

 

быта

 

учащихъ,

 

ввести

 

ихъ

 

въ

 

составъ

членовъ

 

церковнаго

 

клира,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

достигнуто

 

примѣрно

такими

 

путями.

 

Такъ:

 

въ

 

тѣхъ

 

въ

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

состоитъ

 

на

лицо

 

два

 

псаломщика,

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

можетъ

 

быть

 

учителемъ

въ

 

школѣ.

 

Учитель

 

можетъ

 

быть

 

назначенъ

 

также

 

псаломщикомъ

въ

 

тотъ

 

приходъ,

 

гдѣ

 

имѣется

 

діаконъ,

 

неспособный

 

вести

 

заня-

тія

 

въ

 

школѣ,

 

такъ

 

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

замѣнить

 

послѣдняго

 

по

школѣ,

 

съ

 

правомъ

 

полученія

 

третьей

 

части

 

изъ

 

діаконовскаго

дохода.

 

Примѣненіе

 

подобной

 

мѣры

 

можетъ

 

быть

 

расширено

 

и

на

 

приходы

 

съ

 

двухчленнымъ

 

составомъ

 

причта

 

(священникъ

 

и

псаломщикъ),

 

но,

 

разумѣется,

 

это

 

должно

 

произойти

 

безъ

 

обреме-

ненія

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

существующихъ

 

причтовъ.

 

По

предложенію

 

съѣзда

 

кандидаты

 

на

 

должности

 

учителей

 

—псалом-

щиковъ

 

имѣютъ

 

быть

 

опредѣляемы

 

по

 

представленію

 

Епархіал.

Училищн.

 

Совѣта.

 

Въ

 

качествѣ

 

другой

 

мѣры,

 

могущей

 

содей-

ствовать

 

той

 

же

 

цѣли,

 

съѣздъ

 

призналъ

 

желательнымъ

 

устройство

обществъ

 

вспомоществованія

 

нуждающимся

 

учителямъ

 

церковныхъ

школъ

 

съ

 

участіѳмъ

 

членовъ

 

клира,

 

учителей

 

и

 

учительницу

церквей

 

и

 

постороннихъ

 

лицъ

 

(Рязан.

 

еп.

 

вѣд.

 

1899

 

г.

 

JT;

 

10).

Для

 

руководственнаго

 

пользованія

 

учителей

 

при

 

Отдѣленілхг

Училищныхъ

 

Совѣтовъ

 

устраиваются

 

учительскія

 

библіотеки.

 

А

съ

 

задачею

 

Обновить

 

прежнія

 

педягогическія

 

пріобрѣтенія

 

учи-

телей

 

и

 

дополнить

 

новѣйшими

 

данными

 

литературы

 

и

 

практики

теперь

 

повсѳмѣстно

 

учреждаются

 

по

 

епархіямъ

 

курсы

 

учителей

и

 

учйтельницъ.

 

Значеніе

 

курсовъ

 

понятно.

 

На

 

нихъ

 

учителя

слушаютъ

 

образцовые

 

уроки

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

школьнаго

курса,

 

разработанные

 

преподавателями

 

курсовъ

 

на

 

основаніи

 

ди-

дактической

 

и

 

методической

 

литературы

 

и

 

данныхъ

 

личнаго

 

опыта.

Нѣкоторыѳ

 

сами

 

даютъ

 

пробные

 

уроки.

 

На

 

курсахъ,

 

во

 

взаик-

ной

 

бѳсѣдѣ

 

руководителей

 

и

 

учителей/

 

уясняются

 

многіе

 

вопроси

внутренняго

 

и

 

внѣшняго

 

устройства

 

школьнаго

 

дѣла,

 

вызываемне

самою

 

жизнью.

 

Вообще,

 

•

 

курсы

 

даютъ

 

возможность

 

живого

 

обмѣна
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мнѣніями

 

между

 

слушателями

 

и ,

 

преподавателями,

 

доставляютъ

возможность

 

наилучшаго

 

обсужденія

 

и

 

усвоенія

 

необходимыхъ

 

для

учителей

 

свѣдѣній.

Какъ

 

бы

 

въ

 

отвѣтъ.

 

на

 

вышеизложенный,

 

знаменательный

призывъ,

 

явилось

 

и

 

нѣсколько

 

статей

 

въ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомо-

стяхъ,

 

имѣющихъ

 

предмѳтомъ

 

учителя

 

церковно-приходской

 

школы.

Такъ,

 

въ

 

Рязанскихъ

 

епарх.

 

вѣд.

 

(1899

 

г.

 

№

 

16)

 

напечатана

статья

 

„О

 

значеніи

 

должности

 

учителя",

 

а

 

въ

 

Воронежскихъ —

статья

 

„Желательный

 

контингѳнтъ

 

учащихъ

 

въ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ"

 

(1899

 

г.

 

№

 

9).

 

Авторъ

 

послѣдней,

 

небольшой,

но

 

интересной

 

статьи

 

сначала

 

выясняетъ

 

причину

 

сравнительно

еще

 

незначитольнаго

 

успѣха,

 

какой

 

сдѣлала

 

въ

 

періодъ

 

своего

существованія

 

наша

 

церковная

 

школа.

 

Констатируя

 

фактъ,

 

что

большинство

 

учителей

 

церковныхъ

 

школъ

 

не

 

имѣетъ

 

спеціально

педагогическаго

 

образованія,

 

а

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

получили

законченнаго

 

образованія

 

даже

 

въ

 

низшей

 

школѣ,

 

почему

 

и

 

не-

знакомы

 

съ

 

самыми

 

элементарными

 

пріемами

 

педагогики,

 

авторъ

справедливо

 

замѣчаетъ,

 

что

 

ожидать

 

отъ

 

такихъ

 

учителей,

 

не-

рѣдко

 

совершенно

 

случайно

 

приставленныхъ

 

къ

 

дѣлу

 

народнаго

образованія, .

 

уепѣшнаго

 

развитія

 

школьнаго

 

дѣла

 

едва-ли

 

воз-

можно,

 

и

 

что

 

на

 

нихъ

 

нужно

 

смотрѣть,

 

какъ

 

на

 

явленіе

 

случай-

ное

 

и

 

переходное

 

въ

 

жизни

 

нашей

 

школы,

 

объясняемое

 

главнымъ

образомъ

 

недостаточностью

 

средствъ

 

вознагражденія

 

лицамъ

 

съ

лучшей

 

педагогической

 

подготовкой.

 

Другая

 

группа

 

учащихъ

 

въ

нашихъ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

это— воспитанники

 

духовныхъ

 

се-

ишарій.

 

По

 

словамъ

 

автора

 

статьи,

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

замѣтно

У

 

воспитанниковъ

 

семинарій

 

усиленное

 

стремленіе

 

занимать

 

учитель-

скія

 

мѣста

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

что

 

объясняется

повышеннымъ

 

для

 

нихъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

вознагражденіѳмъ

 

за

учительски

 

трудъ.

 

Авторъ

 

не

 

отрицаетъ

 

у

 

учителей

 

этой

 

катѳгоріи,

прослушавшихъ

 

полный

 

курсъ

 

педагогики

 

и

 

ознакомившихся

 

съ

 

луч-

шими

 

педагогическими

 

пріемами

 

преподаванія

 

на

 

практикѣ

 

въ

 

образ-

Цовыхъ

 

при

 

семинаріяхъ

 

школахъ, —ихъ

 

педагогической

 

правоспособ-

ности.

 

Но

 

переходное

 

состояніе

 

такихъ

 

учителей,

 

частыя

 

при

 

всякомъ
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удобномъ

 

случаѣ

 

перемѣщенія

 

съ

 

учительскихъ

 

мѣстъ

 

на

 

псаломщиц-

кія

 

и

 

діаконскія

 

мѣста,

 

отсюда — кратковременность

 

ихъ

 

службы,

нерѣдко

 

ограничивающаяся

 

нѣсколькими

 

мѣеяцами, — все

 

это

 

не-

благопріятно

 

отражается

 

на

 

правильному

 

ходѣ

 

учебныхъ

 

занятій,

не

 

даетъ

 

основанія

 

считать

 

таковыхъ

 

учителей

 

наилучшимъ,

 

бо-

лѣе

 

пригоднымъ

 

и

 

жедательнымъ

 

элементомъ

 

въ

 

средѣ

 

учащей

корпораціи.

 

Наилучшимъ,

 

болѣе

 

устойчивымъ,

 

а

 

потому

 

наиболѣѳ

желательнымъ

 

элементомъ

 

въ

 

средѣ

 

учительскаго

 

института

 

без-

спорно

 

являются

 

воспитанницы

 

Епархіальныхъ

 

женскихъ

 

учи-

лищъ.

 

Своимъ

 

педагогическимъ

 

тактомъ,

 

добросовѣстнымъ

 

отно-

шеніѳмъ

 

къ

 

обязанностямъ

 

службы,

 

своею

 

любовью

 

къ

 

школьному

дѣлу,

 

какъ

 

бы

 

сродному

 

ей

 

по

 

ея

 

природному

 

назначенію — быть

воспитальницей,

 

воспитанница

 

женскихъ

 

духовныхъ

 

училищъ

по

 

справедливости

 

пріобрѣла

 

себѣ

 

завидную

 

извѣстность

 

незамѣ-

нимой

 

воспитательницы

 

и

 

руководительницы

 

народной

 

школы.

Отъ

 

широкаго

 

нравственнаго

 

и

 

умственнаго

 

развитія

 

уча-

щихъ

 

зависитъ

 

и

 

доброе

 

вліяніе

 

ихъ

 

на

 

питомцевъ

 

школы

 

по

окончаніи

 

ими

 

курса

 

ученія

 

и

 

вообще

 

расширеніе

 

просвѣтительнаго

вліянія

 

школы.

 

Разъясненію

 

этого

 

вопроса

 

посвящена

 

статья

 

въ

Могилевскихъ

 

епарх.

 

вѣдомостяхъ

 

(1899

 

г.

 

JS

 

8).

 

Учителю

 

еще

до

 

выхода

 

изъ

 

школы

 

слѣдуетъ

 

внушить

 

имъ,

 

что

 

они

 

не

 

долж-

ны

 

совершенно

 

удаляться

 

отъ

 

школы

 

и

 

заканчивать

 

свое

 

обра-

зованіе

 

полученіемъ

 

свидѣтельства.

 

Но,

 

конечно,

 

однихъ

 

убѣ-

жденій

 

мало,

 

нужно

 

и

 

здѣсь

 

приложить

 

руки.

 

Средства,

 

которыя

учитель

 

можетъ

 

употреблять,

 

слѣдующія.

 

Такъ

 

какъ

 

дѣти

 

обык-

новенно

 

съ

 

удовольствіемъ

 

и

 

даже

 

съ

 

гордостью

 

участвуютъ

 

въ

церковномъ

 

хорѣ,

 

то

 

этимъ

 

поелѣднимъ

 

учитель

 

и

 

можетъ

 

ус-

пѣшно

 

воспользоваться

 

для

 

привлеченія

 

къ

 

школѣ

 

учениковъ

 

и

по

 

окончаніи

 

курса:

 

они

 

будутъ

 

ходить

 

-въ

 

ту

 

же

 

школу

 

на

спѣвку,

 

находиться

 

подъ

 

тѣмъ

 

же

 

хорошимъ

 

вліяніемъ

 

учителя,

аккуратно

 

будутъ

 

поеѣщать

 

храмъ

 

Божій

 

и,

 

наконецъ,

 

будутъ

развивать

 

у

 

себя

 

музыкальный

 

вкусъ,

 

такъ

 

что

 

пѣніе

 

какихъ

 

—

нибудь

 

безнраветвенныхъ

 

уличныхъ

 

пѣсенъ

 

и

 

на

 

умъ

 

не

 

придетъ.

При

 

этомъ,

 

если

 

бывшіе

 

питомцы

 

будутъ

 

выходить

 

изъ

 

возраста
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дѣтскихъ

 

голосовъ,

 

то

 

ихъ

   

нужно

   

переводить

 

въ

 

мужскія

 

nap-

Tin;

 

это

 

обстоятельство

 

опять

 

дѣйствуетъ

 

на

 

нихъ

 

притягательно

къ

 

хору

 

и

   

слѣдовательно —къ

  

школѣ,

 

къ

 

храму.

 

Но

 

это

 

сред-

ство— не

 

для

 

всѣхъ,

 

ибо

 

не

 

всѣ

 

ученики

 

могутъ

 

участвовать

 

въ

хорѣ.

 

Другимъ

 

средствомъ

   

можетъ

 

служить

   

любовь

 

дѣтей

 

при-

нимать

 

участіе

 

при

 

Богослуженіи.

 

Пусть

 

все,

 

что

 

приходится

 

чи-

тать

 

на

 

клиросѣ

 

при

 

цорковныхъ

 

службахъ,

 

исполняютъ

 

ученики, —

если

 

много

 

жѳлающихъ,

 

то

 

,по

 

очереди,

   

вещи

   

болѣе

   

трудныя,

какъ-то:

 

апостолъ,

 

канонъ,

 

веденіе

 

устава,

 

давать

 

болѣе

 

взрослымъ.

Кромѣ

 

того

 

можно

   

заставлять

 

мальчиковъ

 

прислуживать

 

въ

 

ал-

тарѣ.

 

Но

 

во

 

всемъ

 

этомъ

   

учитель

 

долженъ

 

преслѣдовать

 

созна-

тельное

 

отношеніе

 

къ

 

дѣлу,

  

для

 

чего

 

удобно

 

даже

 

репетировать

болѣе

 

слабыхъ.

 

Нѣкоторыхъ

   

учениковъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

учитель

 

можетъ

 

привлечь

 

къ

 

непосредственному

 

посѣщенію

 

школы,

заставляя

 

ихъ

 

помогать

   

себѣ

 

въ

 

занятіяхъ;

 

такіе

 

мальчики

 

мо-

гутъ

   

свободно

 

слѣдить

   

за

 

самостоятельными

 

работами

 

школьни-

ковъ

 

и

 

даже

 

легкіе

 

уроки

 

вести

  

вмѣсто

 

учителя.

 

Далѣе

  

статья

совѣтуетъ

 

устраивать

 

школьные

 

праздники,

 

въ

 

родѣ

 

ѳлокъ,

 

отда-

вая

 

большую

 

долю

 

активнаго

 

участія

 

въ

 

устройствѣ

 

и

 

выполне-

ніи

  

программы

   

окончившимъ

   

курсъ.

   

Вполнѣ

   

цѣлесообразнымъ

означенный

   

вѣдомости

   

считаютъ

  

устраивать

  

по

 

временамъ

 

при

школѣ

 

вокально-литературные

 

вечера,

 

для

 

которыхъ

 

удобно

  

раз-

учать

 

съ

 

хоромъ

 

церковные

 

концерты

 

и

 

другія

 

пѣснопѣнія,

 

отли-

чающаяся

   

музыкальною

   

красотою.

   

Смотря

   

по

  

времени,

   

можно

исполнять

 

и

 

піэсы

 

свѣтскаго

 

содержанія,

 

болѣѳ

 

серьезныя,

 

а

 

так-

же

 

и

 

пѣсни.

 

Пусть

 

на

   

этихъ

 

вечѳрахъ

   

читаются

 

стихотворенія

наизусть,

 

разыгрываются

   

басни

 

и

 

т.

 

п.

 

Большое

 

воспитательное

значеніе

 

имѣютъ

 

прогулки

  

учителя

 

съ

 

дѣтьми

 

весною

   

въ

 

лѣсъ,

въ

 

поле;

 

при

 

чемъ

 

собраніе

 

дѣтѳй

 

не

 

нужно

 

ограничивать

 

школь-

никами

 

и

 

окончившими

   

курсъ

 

учениками,

 

а

 

полезно

  

привлекать

н

 

совсѣмъ

 

неучащихся.

 

Самое

 

же

 

могущественное

 

и

 

вѣрное

 

сред-

ство

 

въ

 

рукахъ

   

у

 

учителя

   

къ

   

тому,

   

чтобы

 

знанія

 

и

   

навыки,

Даваемые

 

школою,

 

не

 

забывались

 

и

 

затраты

 

труда

 

не

 

терялись,

 

а

вознаграждались,

 

это —школьная

 

биліотека.

 

Учитель

 

долженъ

 

еще
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во

 

і

 

время

 

пребыванія

 

дѣтѳй

 

въ

 

школѣ,

 

вселить

 

въ

 

нихъ

 

распо-

ложено

 

къ

 

книжкѣ,

 

а

 

потомъ

 

руководить

 

выборомъ,

 

преслѣдуя

двѣ

 

задачи:

 

религіозно-нравственноѳ

 

развитіе

 

и

 

обогащеніе

 

зна-

ніями

 

практическаго

 

свойства

 

въ

 

сельскомъ

 

быту

 

и

 

объ

 

окру-

жающемъ

 

мірѣ.

 

Самое

 

удобное

 

правило

 

при

 

этомъ —назначить

 

вы-

дачу

 

книгъ

 

раза

 

два

 

въ

 

недѣлю

 

въ

 

вечернее

 

время

 

для

 

того,

чтобы

 

имѣть

 

возможность

 

побесѣдовать

 

по

 

поводу

 

ирочитаннаго,

вызвать

 

учениковъ

 

на

 

самостоятельныя

 

заключенія

 

о

 

прочитан-

номъ,

 

если

 

понято

 

неправильно, — разъяснить.

 

При

 

помощи

 

биб-

ліотеки

 

школа

 

можетъ

 

расширить

 

свою

 

просвѣтительную

 

дѣятель-

ность

 

и

 

на

 

всю

 

массу

 

крестьянскаго

 

населенія.

 

При

 

умѣломъ

составѣ

 

книгъ

 

для

 

народа

 

и

 

при

 

умѣныі

 

учителя

 

руководить

чтеніемъ,

 

библіотека

 

должна

 

явиться

 

нравственною

 

силою.,

 

могуче

вліяющею

 

на

 

духовную

 

и

 

экономическую

 

сторону

 

жизни

 

крестьянъ.

Способомъ,

 

просвѣтительно

 

дѣйствующимъ

 

на

 

всю

 

вообще

 

народ-

ную

 

массу,

 

и

 

грамотную,

 

и

 

неграмотную,

 

Могилевскія

 

епархіал.

вѣдомости

 

указываютъ

 

народныя

 

чтенія,

 

особенно

 

съ

 

фонаремъ.

Наиболѣе

 

вниманіе

 

крестьянъ

 

привлекаютъ

 

чтенія

 

религіозно-

нравственнаго

 

и

 

историческаго

 

содержанія;

 

съ

 

болыпимъ

 

интере-

сомъ

 

слушаются

 

свѣдѣнія

 

по

 

міровѣдѣнію;

 

полезно

 

иногда

 

читать

популярный

 

изданія

 

по

 

гигіенѣ.

 

Чтенія

 

удобнѣе

 

всего

 

вести

зимою

 

въ

 

праздники, —тогда

 

и

 

вечера

 

длиннѣе,

 

и

 

досуга

 

у

 

кре-

стьянъ

 

больше.

 

Иниціаторомъ

 

этого

 

дѣла

 

удобнѣе

 

быть

 

священ-

нику;

 

чтенія

 

слѣдуетъ

 

открывать

 

молебствіемъ.

Въ

 

заключеніѳ

 

своего

 

очерка

 

не

 

можемъ

 

не

 

отмѣтить

 

еще

одного

 

изъ

 

средствъ

 

къ

 

усиленно

 

значѳнія

 

церковно-приход-

ской

 

школы,

 

которое

 

указывается

 

Пензенскими

 

епарх.

 

вѣдомост.

(1899

 

г.,

 

Л°

 

16).

 

Это— повторные,

 

провѣрочные

 

экзамены

 

ли-

цамъ,

 

уже

 

кончлвшимъ

 

курсъ

 

школы

 

несколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

Факты

 

таковыхъ

 

испытаній

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

уже

 

имѣли

мѣсто

 

и

 

вездѣ

 

давали

 

удовлетворительные

 

результаты.

 

По

 

разъ-

ясненію

 

Пензѳнскихъ

 

епарх.

 

вѣдомостей,

 

таковыя

 

испытанія

 

за-

служивают

 

полнаго

 

вниманія

 

какъ

 

лицъ,

 

стоящихъ

 

во

 

главѣ

епархіальныхъ

 

училищныхъ

 

совѣтовъ,

 

такъ

 

и

 

духовенства

 

вообще-
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Провѣрка

 

знаній

 

учениковъ,

 

обучавшихся

 

въ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ,

 

можетъ

 

дать

 

много

 

полезныхъ

 

указаній

 

касательно

постановки

 

дѣла

 

обученія

 

въ

 

этихъ

 

школахъ,

 

а

 

равно

 

и

 

способовъ

къ

 

утвѳржденію

 

грамотности

 

въ

 

народѣ.

 

Подобныя

 

испытанія

можно

 

производить

 

ежегодно,

 

одновременно,

 

или

 

же

 

чрѳзъ

 

неболь-

шой

 

промежуток*,

 

съ

 

экзаменами

 

для

 

учениковъ,

 

оканчивающихъ

курсъ.

 

Нельзя

 

ожидать

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

какихъ — либо

 

серьез-

ныхъ

 

затрудненій.

 

Въ

 

производствѣ

 

испытаній

 

могутъ

 

участво-

вать

 

тѣ

 

же

 

комиссіи,

 

которыя

 

экзаменуютъ

 

учениковъ,

 

оканчи-

вающихъ

 

курсъ,

 

а

 

вышедшіе

 

изъ

 

школъ

 

раньше

 

могутъ

 

быть

подвергаемы

 

иепытаніямъ

 

въ

 

извѣстной

 

постепенности,

 

принимая

за

 

норму,

 

напр.,

 

шестилѣтній

 

періодъ

 

по

 

окончаніи

 

ими

 

курса

 

цѳр-

ковно-приходской

 

школы.

 

Результаты

 

подобныхъ

 

испытаній

 

да-

дутъ

 

богатый

 

матеріалъ

 

для

 

опредѣленія

 

дѣятельности

 

учащихъ,

отношеній

 

учениковъ

 

и

 

ихъ

 

родителей

 

къ

 

школѣ,

 

состава

 

биб-

ліотекъ

 

и

 

т.

 

л.

Лдександръ

 

Яхонтовъ.

■

 

N12*0

Содержаиіе:

 

1)

 

Для

 

учащихъ.

 

Пріученіе

 

учениковъ

 

къ

 

письменному

нзложѳнію

 

своихъ

 

мыслей.

 

(_Продолженіе)—

 

Учителя.

 

2)

 

Бесѣда

 

епархіаль-

наго

 

миссіонера

 

съ

 

старообрядцами

 

села

 

Красной

 

Сосны— Свящ.

 

Г.

 

Коло-
сова.

 

3)

 

Историческая

 

замѣтка

 

о

 

Благовѣщенскомъ

 

храмѣ

 

села

 

Каш-
пирскаго

 

упраздненнаго

 

монастыря.

 

4)

 

Краткія

 

замѣтки

 

по

 

обозрѣнію

Церковныхъ

 

школъ

 

Сызранскаго

 

уѣзда— Свящ.

 

В.

 

Прозорова.

 

5)

 

Изъ

 

жизни

школъ— Свящ.

 

В.

 

Со—ва

 

и

 

В.

 

Репьева.

 

6)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

7)

 

Объявленія.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Марта

 

14

 

дня

 

1900

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Сѳргій

  

Медвѣдковъ.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.
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ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ

  

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

  

ЖУРНАЛЪ

-=>

 

ДВАДЦАТЫЙ

    

ГОДЪ

    

03ДАНІЯ

 

о-

Подписка

 

на

 

1900

 

годъ

 

продолжается.

 

Цѣпа

журнала

 

6

 

рублей

 

съ'

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

Россіи.

 

Контора

 

журнала

 

въ

 

С.-Иетѳрбургѣ

 

Загородный

 

просп.

 

28.

Редакторъ

 

И.

 

А.

 

Поповъ.

Издатели:

 

Е.

 

Ц.

 

Лаврова,

 

Н.

 

А.

 

Поповъ.

ЕЖЕДНЕВНАЯ

Экономическая

 

политическая

 

и

  

литературная

 

газета

Ш

ВЫХОДЯЩАЯ

     

ВЪ

    

ФОРМАТА

    

ОБЫКНОВЕННАЯ

    

ПЕЧАТНАГО

    

ЛИСТА.

—-1

 

САМАЯ

   

РАСПРОСТРАНЕННАЯ

   

ВЪ

 

РОССІИ.Ц—

ИМѢЕТЪ

 

до

 

70.000

 

подписчиковъ.

Ежемѣсячное

 

ПРИЛОЖЕНІЕ

 

романовъ

 

къ

 

газетѣ

„СВЪТЪ"

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

каждый

 

мѣсяцъ

 

вполнѣ

 

закон-

ченный

 

отдѣльный

 

романъ,

 

въ

 

видѣ

 

тома

 

отъ

 

20

 

до

 

30

 

пѳчат-

ныхъ

 

листовъ,

 

одного

 

изъ

 

выдающихся

 

совремѳнныхъ

 

писателей

русскихъ

 

или

 

иностранныхъ.

 

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

и

доставкою:

 

одна

 

газета

 

„СВѢТЪ"

 

на

 

годъ

 

4

 

руб.,

 

на

 

полгода

2

 

руб.,

 

на

 

четверть

 

года

 

1

 

руб.,

 

съ

 

приложеніями

 

„ОВѢТЪ

 

и

РОМАНЫ"

 

на

 

годъ

 

8

 

руб.,'

 

Уз

 

года— 4

 

руб.,

 

на

 

V*

 

г.

 

— 2

 

р.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С.-Потѳрбургъ,

 

Рѳдавція

„СВѢТЪ",

 

Невскій

 

136.

Редакторъ-издатель

 

В.

 

В.

 

Комаровъ.

Симбирскъ.

 

Типо-Іитографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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ГГравденія

 

ученика

  

Вас.

   

Бѣльскаго

   

къ

   

слушанію

   

уроковъ

  

въ

среднемъ

 

отд.

 

Семинаріи".

3)

   

„Ректору

 

Семинаріи

 

Архимандриту

 

Гавріилу

 

сдѣлать

 

за-

мѣчаніе

 

за

 

несогласное

 

съ

 

правилами

 

допущеніе

 

къ

 

слушанію

уроковъ

 

въ

 

семинаріи,

 

въ

 

качествѣ

 

вольнообучающихся,

 

исклю-

ченныхъ

 

учениковъ

 

Чернова

 

и

 

Ивановскаго,

 

и

 

за

 

внисываніе

 

ихъ

въ

 

представляемые

 

отъ

 

наставниковъ

 

на

 

испытаніе

 

списки".

4)

   

„

 

Касательно

 

исчисленныхъ

 

въ

 

донесеніяхъ

 

Академическо-

му

 

Правленію:

 

Сем.

 

Правленія,

 

Инспектора

 

Благовидова

 

и

 

Секрет.

Халколиванова,

 

безпорядковъ

 

и

 

опущеній

 

по

 

части

 

экономической

въ

 

Симбирской

 

семинаріи,

 

противъ

 

коихъ

 

Ректоръ

 

Архимандритъ

Гавріилъ

 

дѣлаетъ

 

въ

 

объясненіи

 

своемъ

 

возраженія, — поручить

Московскому

 

Академическому

 

Правленію

 

распорядиться

 

произ-

водствомъ

 

на

 

мѣстѣ

 

подробнаго

 

законнаго

 

изслѣдованія,

 

воз-

Аоживъ

 

оное

 

на

 

Ректора

 

Московской

 

духовной

 

Академіи

 

Архи-

мандрита

 

Филарета

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

внимательнѣйшимъ

образомъ

 

вошелъ

 

въ

 

положеніе

 

Семинаріи,

 

объяснилъ

 

дѣйстви-

тельныя

 

причины

 

и

 

виновныхъ

 

въ

 

безпорядкахъ,

 

и

 

представилъ

мнѣніе

 

объ

 

установлены

 

должнаго

 

порядка

 

въ

 

управленіи

 

Сим-

бирсконг.Семинаріею"

 

*).
5)

   

„О

 

тѣхъ

 

безпорядкахъ,

 

которые

 

уже

 

частію

 

обнаруже-

ны

 

достаточными

 

документами,

 

какъ

 

то:

 

неимѣніе

 

въ

 

Семинаріи

надлежащей

 

тетради

 

на

 

записку

 

нрипасовъ

 

по

 

столовой,

 

и

 

не

согласное

 

съ

 

правилами

 

дежурство

 

учениковъ,

 

вмѣсто

 

одного

 

дня

каждому*

 

по

 

20

 

дней

 

сряду,

 

безъ

 

смѣны,

 

чрезъ

 

что

 

оказалась

 

въ

заведенной

 

на

 

записку

 

матеріаловъ

 

книгѣ

 

неисправность

 

въ

 

роспис-

кахъ

 

дежурныхъ

 

но

 

статьямъ

 

на

 

пищу,

 

а

 

нѣкоторыя

 

таковыя

статьи

 

даже

 

вовсе

 

остались

 

безъ

 

росписокъ;

 

и

 

ноелику

 

безпорядки

сіи

 

такого

 

свойства,

 

что

 

всякая

 

медленность

 

въ

 

пресѣченіи

 

оныхъ

можетъ

 

повлечь

 

для

 

Семинаріи

 

важныя

 

послѣдствія, — вмѣнить

Академическому

 

Правленію

 

въ

 

обязанность

 

озаботиться

 

немедлен-

нымъ

 

исправленіемъ

 

и

 

прекращеніемъ

 

оныхъ".

*)

 

Получпвъ

 

укаэъ

 

Ов.

 

Сѵнода

 

(отъ

 

3

 

сѳпт.

 

1841

 

года),

 

арх.

 

Фила-
РИъ

 

отправился

 

въ

 

Снмбирскъ

 

18

 

сентября

 

и

 

прибылъ

 

тѵда

 

25

 

числа.
.

 

гваьа
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6)

    

„Инспектора

 

Семинаріи

 

Благовидова,

 

который,

 

своею

личною

 

враждою

 

противъ

 

Ректора

 

Архимандрита

 

Гавріила,

много

 

способствовалъ

 

къ

 

допущенію

 

и

 

усиленно

 

вышеозначенныхъ

въ

 

Симбирской

 

Семинаріи

 

безпорядковъ,

 

уволить

 

нынѣ-же

 

отъ

должности

 

Инспектора

 

Симбирской

 

Семинаріи,

 

и

 

помѣстить

его

 

на

 

какую

 

либо

 

изъ

 

наставническихъ

 

вакансій

 

въ

 

другой

Семинаріи".

7)

   

„Между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

всѣ

 

безпорядки

 

и

 

отступленія

отъ

 

предписанныхъ

 

уставомъ

 

правилъ,

 

допущенные

 

въ

 

Сим-

бирской

 

Семинаріи,

 

весьма

 

ясно

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

невни-

маніи

 

къ

 

своимъ

 

обязанностямъ

 

Ректора

 

Семинаріи

 

Архиманд-

рита

 

Гавріила,

 

который,

 

по

 

званію

 

Начальника,

 

имѣлъ

возможность

 

вовсе

 

не

 

допустить

 

ихъ,

 

или

 

исправить

 

въ

самомъ

 

ихъ

 

началѣ,

 

и

 

какъ

 

изъ

 

дѣлъ

 

бывшей

 

Коммиссіи

 

Духов-

ныхъ

 

Училищъ

 

видно,

 

что

 

Архимандритъ

 

Гавріилъ,

 

и

 

въ

 

быт-

ность

 

Ректоромъ

 

Орловской

 

Семинаріи,

 

подвергался

 

таковымъ

 

же

замѣчаніямъ

 

въ

 

неисравности,

 

чрезъ

 

что

 

самое

 

и

 

чрезъ

 

обнару-

женныя

 

при

 

ревизіи

 

Орловской

 

Семинаріи

 

важныя

 

опущенія

и

 

безпорядки

 

былъ

 

уволенъ

 

отъ

 

сей

 

должности

 

и

 

отъ

 

училищ-

паю

 

вѣдомства;

 

то

 

его

 

Архимандрита,

 

по

 

замѣчаемой

 

вторич-

но

 

въ

 

немъ

 

неспособности

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

Рек-

тора,

 

уволить

 

отъ

 

Ректорской

 

должности

 

по

 

Симбирской

Семинаріи,

 

и,

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ,

 

вовсе

 

изъ

 

Духовно-училищнам

вѣдомства,

 

оставя

 

ему

 

въ

 

управленіе

 

Казанскій

 

Успенскій

 

Зи-

лантовъ

 

монастырь,

 

коего

 

онъ

 

и

 

доселѣ

 

былъ

 

Настоятелемъ".

8)

   

„Ректоромъ

 

Симбирской

 

Оеминаріи

 

и

 

профессоромъ

 

Бо-

гословскихъ

 

наукъ

 

опредѣлить

 

Инспектора

 

Черниговской

 

Сѳминаріи,

Архимандрита

 

Іоанникія"

 

*).

Архимандритъ

 

Филаретъ,

 

послѣ

 

весьма

 

тщательной

 

ревизіи
Симбирской

 

семинаріи

 

въ

 

теденіе

 

5

 

недѣль

 

(съ

 

25

 

сентября

 

по

30

 

октября

 

1841

 

года),

 

не

 

только

 

констатировалъ

 

дѣйствитель-

*)

 

Изъ

 

отношенія

 

Духовно-учебнаго

 

увравденія

 

при

 

Св.

 

Стнодѣ

 

въ
правленіе

 

Московской

 

дух.

 

академіи

 

отъ

 

3

 

севт.

 

1841

 

года,

 

за

 

JV5

 

10729
(Архивъ

 

Каз.

 

акад.,

 

дѣдо

 

за

 

№

 

72,

 

1841

 

года

 

и

 

дѣло

 

Москов.

 

акад.

 

пра-
вленія

 

1841

 

года,

 

за

 

№

 

6).
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ность

 

вышеизложенныхъ

 

экономическихъ

 

безпорядковъ,

 

но

 

открылъ

и

 

нѣсколько

 

новыхъ.

 

Тавъ,

 

напр.,

 

ректоръ,

 

архимандритъ

 

Гав-

ріилъ,

 

по

 

наблюденію

 

ревизора,

 

„дѣлами

 

экономіи

 

семинарской

завѣдывалъ

 

непосредственно

 

самъ,

 

съ

 

устраненіемъ

 

эконома

 

іеро-

монаха

 

Мелхиседека;

 

составлялъ

 

записки

 

отъ

 

имени

 

эконома;

вносилъ

 

ихъ

 

въ

 

книги,

 

расходовалъ

 

матеріалами

 

и

 

выдавалъ

 

день-

ги

 

торговцамъ

 

и

 

поставщикамъ " ;

 

2)

 

„ректоръ,

 

инспекторъ

 

и

экономъ

 

незаконно

 

пользовались

 

въ

 

своихъ

 

квартирахъ

 

казеннымъ

освѣщеніемъ"

 

и

 

др.

Академическое

 

правленіе,

 

разсмотрѣвъ

 

отчетъ

 

архимандрита

Филарета,

 

журналомъ

 

отъ

 

4

 

декабря

 

1841

 

года,

 

положило:

„Ректора

 

Симбирской

 

Семинаріи

 

Архимандрита

 

Гавріила

 

считать

отрѣшеннымъ

 

отъ

 

должности

 

ректора

 

со

 

взысканіемъ

 

съ

 

него

183

 

руб.

 

17

 

коп.,

 

составляющихъ

 

сомнительные

 

расходы

 

про-

исшедшіе

 

отъ

 

безнорядковъ " ;

 

2)

 

„бывшаго

 

эконома

 

іеромонаха

Мелхиседека

 

также

 

считать

 

отрѣшеннымъ

 

отъ

 

должности

 

и

 

впредь

къ

 

подобнымъ

 

не

 

опредѣлять";

 

3)

 

„Смотрителю,

 

протоіерѳю

Любимову,

 

за

 

незаконное

 

вмѣшательство

 

въ

 

непринадлежащія

 

къ

нему

 

дѣла,

 

сдѣлать

 

строе

 

замѣчаніе

 

и

 

отдать

 

подъ

 

особенное

наблюдете

 

Семинарскаго

 

Правленія".

Св.

 

Сгнодъ,

 

опредѣленіемъ

 

ІВ

 

ZIZ,

 

1842

 

года,

 

утвердилъ

эти

 

постановленія

 

академическаго

 

правленія.

Состояніе

 

семинарскихъ

 

зданій.

 

Говоря

 

о

 

безпорядкахъ

въ

 

хозяйствѣ

 

новой

 

семинаріи,

 

нельзя

 

умолчать

 

и

 

о

 

состояніи

семинарскихъ

 

зданій,

 

хотя

 

отвѣтственность

 

за

 

эти

 

зданія

 

падаетъ

уже

 

не

 

на

 

семинарское

 

начальство.

 

Зданія

 

семинаріи,

 

вопреки

отзыву

 

о

 

нихъ

 

въ

 

„цредставленіи"

 

пр.

 

Анатолія,

 

оказались

 

на

столько

 

ветхими,

 

что

 

ремонтъ

 

главнаго

 

дома

 

затребовалъ

 

оч.

 

вну-

шительной

 

суммы,

 

а

 

ремонтъ

 

остальныхъ

 

зданій

 

оказался,

 

по

 

ихъ

ветхости,

 

совершенно

 

даже

 

невозможнымъ.

 

Во

 

всѳмъ

 

этомъ

 

су-

ждено

 

было

 

убѣдиться

 

самому

 

же

 

пр.

 

Анатолію

 

весною

 

1841

 

г.,

когда

 

сдѣлана

 

была

 

попытка

 

приступить

 

къ

 

капитальному

 

ре-

монту

 

этихъ

 

зданій.

                                

і

Преосвящ.

 

Анатолію,

   

какъ

 

извѣстно,

 

ко

 

времени

  

открытія
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семинаріи

 

предложено

 

было

 

озаботиться

 

только

 

нужнѣйгаими

 

по-

правками

 

въ

 

пріобрѣтенныхъ

 

для

 

сем.

 

зданіяхъ,

 

а

 

капитальный

ремонтъ

 

этихъ

 

зданій

 

отложить

 

до

 

1841

 

года.

 

Въ

 

началѣ

 

1841

года

 

въ

 

распоряженіе

 

преосвященнаго

 

на

 

этотъ

 

предмета

 

отпу-

щена

 

была

 

изъ

 

духовно-учебныхъ

 

капиталовъ

 

сумма

 

въ

 

3000

 

руб.

сер.

 

Началась

 

заготовка

 

строительныхъ

 

ыатеріаловъ,

 

а

 

въ

 

маѣ

мѣсяцѣ

 

должны

 

были

 

начаться

 

и

 

еамыя

 

работы.

 

И

 

вотъ,

 

при

самомъ

 

началѣ

 

этихъ

 

работъ,

 

внезапно

 

„возникли

 

сомнѣнія

 

въ

прочности

 

самаго

 

дома

 

до

 

того,

 

что

 

жившіе

 

въ

 

немъ

 

ученики

выведены

 

были

 

на

 

вольныя

 

квартиры"

 

*).

 

Эти

 

„сомнѣнія"

 

заста-

вили

 

пр.

 

Анатолія

 

произвести

 

освидѣтельствованіе —какъ

 

глав-

наго

 

дома,

 

такъ

 

и

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

зданій

 

комиссіѳй,

 

при

 

участіи

мѣстныхъ

 

архитекторовъ.

 

Къ

 

прискорбію

 

преосвященнаго,

 

ко-

мисеія

 

„признала

 

прочнымъ

 

только

 

одинъ

 

главный

 

домъ".

 

Въ

виду

 

такого

 

приговора

 

спеціалистовъ

 

преосв.

 

Анатолій

 

„рѣшился

разобрать

 

одноэтажный

 

флигель,

 

въ

 

коемъ

 

прежде

 

были

 

сараи,

а

 

изъ

 

годнаго

 

матеріала,

 

съ

 

добавкою

 

новаго,

 

построить

 

на

 

счетъ

отпущенной

 

суммы

 

новый

 

флигель

 

для

 

столовой

 

и

 

кухни",

 

а

 

за

тѣмъ

 

и

 

другой

 

(лицевой)

 

двухъэтажный

 

флигель

 

также

 

приказалъ

разобрать

 

и

 

„перестроить

 

вновь

 

съ

 

основанія

 

своимъ

 

когитомъ".

Между

 

тѣмъ,

 

прежде

 

нежели

 

сдѣлались

 

извѣстны

 

высшему

 

на-

чальству

 

эти

 

распоряженія

 

Симбир.

 

преосвященнаго,

 

ректоръ

 

сея.,

архим.

 

Гавріилъ,

 

донесъ

 

Московск.

 

академии,

 

правленію,

 

что

„главный

 

домъ

 

сем.

 

отъ

 

давней

 

постройки

 

на

 

влажномъ

 

грунтѣ,

совершено

 

обветшалъ,

 

а

 

изъ

 

двухъ

 

(вышеупомянутыхъ)

 

флигелей

одинъ

 

близокъ

 

къ

   

разрушенію,

 

а

 

другой,

 

изъ

 

котораго

 

предпо-

*)

 

Всего

 

въ

 

сем.

 

зданіяхъ

 

въ

 

184%і

 

уч.

 

году

 

помѣщались

 

131

 

уче-

никъ

 

(47

 

полно-коштныхъ

 

и

 

84

 

половино-коштныхъ).

 

Размѣщались

 

они

такъ:

 

1)

 

въ

 

среднемъ

 

этажѣ

 

главкам

 

корпуса

 

(3

 

комваты)

 

жили

 

42

 

уче-

ника

 

высш.

 

и

 

средн.

 

отдѣленій;

 

2)

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

(2

 

комнаты)~26
учениковъ

 

средняго

 

и

 

нввшаго

 

отдѣленій;

 

3)

 

въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

того-же
корпуса

 

(2

 

комнаты)— также

 

26

 

учениковъ

 

средн.

 

и

 

низшаго

 

отдѣленііі;

4)

 

въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

флигеля

 

(лицевого)

 

помѣщались

 

остальные

 

37

 

уче-
никовъ

 

низшаго

 

отдѣленія

 

(въ

 

трехъ

 

комнатахъ).

 

Въ

 

каждой

 

комнаіѣ

одинъ

 

изъ

 

воспит.

 

высшаго

 

отдѣленія

 

игралъ

 

роль

 

„старшаго".



—

 

31

  

—

лагалось

   

устроить

   

столовую,

   

уже

 

обрушился" ...

    

„Въ

   

такихъ

обстоятельствахъ"

 

Св.

 

Сгнодомъ

 

положено

 

было

  

„для

 

изслѣдованія

состоянія

 

сем.

 

зданій

 

и

 

для

 

открытія

 

главныхъ

 

причинъ

 

поврежде-

ній

 

*),

 

а

 

также

 

и

 

для

 

представленія

 

заключенія

 

о

 

мѣрахъ

 

испра-

вленія

 

поврежденій

 

назначить

 

Ректора

 

Московской

 

Академіи

 

Архи-

мандрита

 

Филарета"

 

**),

 

который

   

долженъ

 

былъ

 

произвести

 

это

дѣло

  

„съ

 

помощію

 

Симбирскаго

 

город оваго

 

архитектора

 

и

 

инже-

нера",

   

также

   

(спеціально)

   

командированная

 

въ

   

Симбирскъ

 

со

стороны

 

Корпуса

 

Путей

 

Сообщенія

  

для

 

осмотра

 

сем.

 

зданій.

 

Съ

25

 

по

 

30

 

октября

 

1841

 

года

 

архим.

   

Филаретъ

   

съ

 

инженеръ-

капитаномъ

 

Гофмейстеромъ

   

и

   

мѣстнымъ

 

городовымъ

 

архитекто-

ромъ

 

производили

 

освидѣтельствованіе

 

сем.

 

зданій.

 

Въ

 

результатѣ

обнаружилось,

 

что

 

„прямыя

 

причины

 

поврежденій

 

главнаго

 

дома

заключались

   

собственно

   

въ

 

устройствѣ

   

самого

 

зданія

 

изъ

  

худо

выдѣланнаго

 

кирпича,

 

каковой

 

вообще

 

въ

 

Симбирскѣ

 

употребляет-

ся

  

за

  

неимѣніемъ

  

тамъ

 

лучшаго,

 

отъ

  

небрежной

 

кладки

 

стѣнъ

и

 

отъ

 

неправильнаго

 

расположенія

 

внутреннихъ

 

частей,

 

и

 

между

прочимъ

 

отъ

   

дурного

 

устройства

   

зданія

 

съ

   

самаго

 

фундамента,

въ

 

коемъ

 

сырое

 

состояніе

   

приписывается

 

также

 

неимѣнію

  

около

цоколя

 

надлежащихъ

 

отводовъ

 

для

 

стока

 

водъ,

 

и

 

свойству

 

самаго

грунта,

 

способнаго

 

впитывать

 

въ

 

себя

 

влагу,

 

равно

 

отъ

 

недоста-

точнаго

 

присмотра

 

за

   

зданіемъ

 

въ

 

продолженіи

 

многихъ

 

лѣтъ".

Впрочемъ

 

подвальный

 

этажъ

 

дома

 

комиссія

 

признала

 

„прочнымъ

и

 

бутъ

   

не

   

представляющимъ

   

опасности".

   

„Составивъ

   

о

 

семъ

актъ,

 

равно

   

о

 

мѣрахъ

 

исправленій,

 

слѣдователи

 

признали

 

нуж-

нымъ

 

произвести

   

оныя

 

подъ

 

надзоромъ

   

опытнаго

 

архитектора".

Между

 

прочимъ,

 

по

   

соображеніямъ

 

инженеръ-капитана

   

Гофмей-

стера,

   

„полное

 

исправленіѳ

   

главнаго

 

корпуса

   

должно

 

было

 

по-

требовать

 

около

   

5

 

тыс.

 

р.

 

сер."

 

***)

 

Осмотрѣвъ

 

за

 

тѣиъ

 

вновь

*)

 

Повреждѳнія

 

въ

 

главпомъ

 

домѣ

 

нр.

 

Анатолій,

 

между

 

прочимъ,

"рииисывалъ

 

инспектору

 

Благовидову,

 

„допустившему

 

тамъ

 

нечистоту

 

и

сырость".

**)

 

О

 

назначеніи

 

ревизіи

 

архим.

 

Филарета

 

см.

 

выше.

***)

 

Въ

 

письмѣ

 

къ

 

А.

 

В.

 

Горскому

 

арх.

 

Филаретъ

 

о

 

главномъ

 

кор-

пус

 

такъ

 

говорить:

   

„Кажется,

 

стѣнъ

 

разбирать

 

нѣтъ

 

нужды,

 

но

 

новую
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построенные,

 

по

 

распоряжение

 

преосвященнаго,

 

два

 

каменныхъ

флигеля,

 

комиссія

 

нашла

 

„строеніясіи

 

правильными

 

".Относительно

же

 

ветхаго

 

надворнаго

 

каменнаго

 

корпуса

 

комиссія

 

высказалась,

что

 

онъ

 

„необходимо

 

долженъ

 

быть

 

сломанъ

 

(чтобы

 

иначе

 

самъ

не

 

упалъ

 

съ

 

опасностями

 

для

 

людей)",

 

а

 

на

 

его

 

мѣстѣ

 

устроенъ

„новый

 

двухъэтажный

 

корпусъ

 

для

 

помѣщенія

 

больницы

 

и

 

нѣко-

тораго

 

числа

 

казѳнно-коштныхъ

 

учениковъ,

 

въ

 

чемъ,

 

впрочемъ

не

 

было

 

бы

 

настоятельной

 

нужды,

 

если

 

бы

 

корпусъ,

 

вновь

 

сила-'

денный

 

(для

 

столовой

 

и

 

кухни),

 

сдѣланъ

 

былъ

 

двухъэтажный,

 

а

не

 

одноэтажный"...

Получивъ

 

отзывъ

 

комиссіи,

 

Св.

 

Сунодъ

 

опредѣлилъ:

 

„ис-

требовать

 

отъ

 

преосвященнаго

 

Симбирскаго

 

новыя

 

смѣты

 

на

 

осно-

ваніи

 

сдѣланныхъ

 

слѣдователями

 

замѣчаній

 

и,

 

по

 

полученіи

таковыхъ

 

смѣтъ,

 

приступить

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

всего

 

дѣла"

 

*).

Представленный

 

послѣ

 

того

 

отъ

 

преосвящ.

 

Симбирскаго

 

Св.

Сѵноду

 

новыя

 

смѣты,

 

„составленный

 

намѣстѣ

 

Строительнаго

 

От-

ряда

 

штабсъ-капитаномъ

 

Розендорфомъ",

 

по

 

окончательномъ

 

раз-

смотрѣніи

 

ихъ

 

въ

 

Главномъ

 

Управленіи

 

Путей

 

Сообщенія

 

и

 

Пуб-

личныхъ

 

зданій,

 

„признаны

 

сообразными

 

съ

 

цѣлію,

 

а

 

издержки

по

 

нимъ

 

опредѣлены

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

 

а)

 

на

 

капитальное

исправленіе

 

главнаго

 

корпуса

 

10206

 

руб.

 

58

 

коп.,

 

б)

 

на

 

окон-

чательную

 

достройку

 

каменнаго

 

одноэтажнаго

 

флигеля

 

1603

 

руб.

84

 

к.

 

и

 

в)

 

на

 

таковую

 

же

 

достройку

 

каменнаго

 

двухъэтажнаго

флигеля

 

3667

 

руб.

 

81

 

коп.,

 

а

 

вообще

 

15.478

 

руб.

 

23

 

коп.

сереб."

 

Но

 

на

 

этомъ

 

дѣло

 

пока

 

и

 

остановилось.

Учебная

 

часть.

 

Въ

 

учебномъ

 

отногаеніи

 

новая

 

семинарія

оказалась

 

также

 

не

 

безупречною.

 

О

 

состояніи

 

учебной

 

части

 

вт>

Симб.

 

сем.

 

въ

 

1-й

 

годъ

 

ея

 

существованія

 

находимъ

 

указанія,

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

отчѳтѣ

 

нерваго

 

ея

 

ревизора,

 

арх.

 

Фила-

стѣну

 

или

 

двѣ

 

внутри

 

придется

 

поставить;

 

деревявныя

 

же

 

переборки,

полы

 

и

 

потолки

 

надобно

 

выломать

 

л

 

новыя

 

поставить...

 

Владыка,

 

узнавъ

такія

 

мысли

 

мои,

 

возскорбѣлъ:

 

но

 

чтоже

 

дѣлать?"

 

(Прибавлепія

 

въ

изданію

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

за

 

1883

 

годъ,

 

ч.

 

XXXI,

 

стр.

 

211).

*)

 

Дѣло

 

Внѣшняго

 

правленія

 

Москов.

 

акад.

 

„о

 

поврежденіи

 

зданіи
въ

 

Симбирокой

 

семинаріи"— подъ

 

№

 

78, 1841

 

г.

 

(архивъ

 

Казанской

 

академіи)-
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рета.

 

Занятія

 

преподавателей

 

и

 

успѣхи

 

учениковъ

 

Симб.

 

сем.

 

по

разнымъ

 

предметамъ

 

въ

 

18 40/41

 

У4 -

 

году

 

найдены

 

архимандри-

томъ

 

Филаретомъ

 

„въ

 

удовлетворительномъ

 

состояніи",

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

успѣховъ

 

ихъ

 

по

 

Алгебрѣ

 

и

 

Физикѣ:

 

именно

 

ревизо-

ромъ

 

замѣчено,

 

что

 

„за

 

январьскую

 

треть

 

(1841

 

г.)

 

по

 

Физикѣ

и

 

Алгебрѣ

 

поставлено

 

въ

 

1-мъ

 

разрядѣ

 

только

 

2

 

ученика

 

сред-

няго

 

отдѣленія

 

изъ

 

числа

 

97;

 

77

 

учениковъ

 

отмѣчены

 

не

 

зани-

мавшимися

 

Алгеброю

 

и

 

18—худо

 

занимавшимися,

 

не

 

смотря

 

на

мѣры,

 

принятый

 

наставникомъ

 

Ив.

 

Смирновымъ".

 

По

 

мнѣнію

ревизора,

 

неуспѣхи

 

эти

 

объяснялись

 

тѣмъ,

 

что

 

„ректоръ

 

или

 

вовсе

не

 

обращалъ

 

вниманія,

 

или

 

обращалъ

 

слабое

 

вниманіе

 

на

 

лѣность

учениковъ*...

При

 

разсмотрѣніи

 

классныхъ

 

журналовъ

 

ревизоромъ

 

замѣчоно,

что

 

„нартавниками

 

нерѣдко

 

отмѣчено

 

бывало

 

нѳхожденіе

 

учениковъ

въ

 

классы

 

по

 

лѣности,

 

особенно

 

-

 

въ

 

первнхъ

 

мѣсяцахъ

 

по

прибытіи

 

ихъ

 

изъ

 

Казанской

 

семинаріи"...

 

„Ревностію

 

инспектора,

впрочемъ, —добавляетъ

 

ревизоръ, — порокъ

 

сей

 

уменыпенъ"

 

*).

*)

 

Благодаря,

 

можетъ

 

быть,

 

„ревности"

 

инспектора,

 

правленіе

 

се-

минаріи,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

принимало

 

мѣры

 

для

 

искорененія

 

лѣности

 

и

верадѣнія

 

среди

 

учениковъ.

 

Представляя,

 

на

 

основаніи

 

§

 

177

 

Проэкта
Устава

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

въ

 

августѣ

 

1841

 

года

 

въ

 

правленіе

 

Мо-
сковск.

 

дух.

 

акад.

 

разрядные

 

списки

 

учениковъ

 

семинаріи,

 

составленные

іюслѣ

 

іюльскихъ

 

испытаній

 

1841

 

года,

 

сем.

 

правленіе

 

доводить

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

акад.

 

правлевія,

 

между

 

прочимъ,

 

о

 

слѣдующихъ

 

своихъ

 

мѣрахъ

 

и

предаоложепіяхъ

 

по

 

учебной

 

части:

 

1)

 

„Благонравпымъ

 

и

 

отличившимся

успѣхами

 

ученикамъ

 

имѣетъ

 

быть

 

объявлена

 

благодарвость"

 

(сем.

 

прав.?);
«оказавшимъ

 

же

 

малые

 

успѣхи

 

имѣетъ

 

быть

 

подтверждено

 

усилить

 

ус-

иѣшность,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

лишенія

 

выгодъ,

 

успѣшнымъ

 

ученикамъ

 

пре-

Доставленныхъ".

 

2)

 

„Исключаются

 

изъ

 

Семинаріи:

 

за

 

безуспѣшность

 

и

 

не-

радѣяіе

 

2

 

ученика

 

высш.

 

отд.

 

(Ив.

 

Лебедевъ

 

и

 

Ив.

 

Кротковъ),

 

за

 

мало-

УП'Ьшность

 

и

 

неодобрительное

 

поведеніе— Гавріилъ

 

Крыловъ;

 

изъ

 

средп_

оідѣленія

 

(исключены)

 

5

 

учениковъ

 

пб

 

неспособности

 

и

 

безуспѣшности

5

 

учениковъ

 

по

 

безуспѣпшости

 

и

 

5

 

учениковъ

 

по

 

малоуспѣшности

 

и

 

не-

одобрительному

 

поведению".

 

3)

 

„Исключены

 

и

 

опредѣлены

 

служителями

п Ш

 

Семинаріи,

 

на

 

основаніи

 

предписанія

 

Московской

 

Акадеиіи

 

отъ

 

29

 

апр.

!833

 

года,

 

за

 

безуспѣшность

 

по

 

упорной

 

лѣности

 

и

 

за

 

неодобрительное
иоведеніе:

 

Ѳ.

 

Добронравовъ

 

и

 

Ѳ-

 

Ѳеопемптовъ

 

на

 

1

 

годъ,

 

Ив.

 

Рожде-
ственски,

 

Ив.

 

Орловъ,

 

А.

 

Цвѣтковъ

 

и

 

Н.

 

Страховъ— на

 

2

 

года".

 

(Такого
Рида

 

служителей

 

при

 

семинаріи

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

18 40 /«

 

года'_°было

 

до

Ч

 

человѣкъ,

 

иолучавшихъ

 

жалованья

 

отъ

 

5до

 

1

 

руб.

 

сер.

 

въ

 

три

 

мѣсяца)
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Просмотрѣвъ

 

учѳническія

 

сочиненія,

 

ревизоръ

 

замѣтилъ,

 

что

„задачи

 

(даже)

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

учениковъ

 

высшаго

 

отдѣленія

очень

 

не

 

исправны

 

въ

 

грамматическомъ

 

отношеніи,

 

не

 

только

 

въ

логическомъ",

 

а

 

нѣкоторые

 

изъ,

 

учениковъ

 

не

 

подали

 

сочиненій,

данныхъ

 

при

 

ревизорѣ

 

(6

 

октября).

 

„Сіе

 

заставляете

 

(ревизора)

думать,

 

что

 

они

 

и

 

прежде

 

пользовались

 

(въ

 

этомъ

 

отношеніи)

незаконною

 

свободою

 

и

 

безнаказанностью".

Что

 

касается

 

семинарской

 

библиотеки,

 

то

 

она

 

найдена

 

ре-

визоромъ

 

очень

 

бѣдною

 

учебными

 

пособіями:

 

„отеческихъ

 

со-

чиненій

 

и

 

толкованій

 

на

 

Св.

 

Писаніѳ

 

и

 

книгъ

 

класс ическихъ,

назначенныхъ

 

для

 

безмезднаго

 

употребленія,

 

(по

 

словамъ

 

ревизора)

недостаточно:

 

нѣкоторыхъ

 

по

 

10

 

экземпляровъ,

 

иныхъ

 

по

 

5

 

на

280

 

учениковъ".

 

„Библіотека,

 

по

 

словамъ

 

ревизора,

 

состоитъ

 

изъ

книгъ,

 

пожертвованныхъ

 

разными

 

частными

 

лицами"*.

 

„Такое

 

со-

стояніе

 

учебныхъ

 

пособій, — заключаетъ

 

ревизоръ, —требуетъ

 

ско-

раго

 

вспоможенія".

 

Скудость

 

библіотеки

 

констатируется

 

и

 

семи,

правленіемъ.

 

Въ

 

декабрѣ

 

1840

 

года

 

правленіе

 

Симбир.

 

семинаріи

„во

 

исполненіе

 

предписанія

 

Москов.

 

Академическаго

 

Правленія",

представило

 

ему:

 

а)

 

„реэстръ

 

книгъ,

 

принадлежащихъ

 

фундамен-

тальной

 

библіотекѣ

 

Симбирской

 

семинаріи

 

и

 

б)

 

реэстръ

 

книга

классическихъ".

 

По

 

этимъ

 

реэстрамъ

 

оказалось

 

въ

 

Симб.

 

семи-

нарской

 

библіотекѣ

 

слѣдующее

 

скромное

 

количество

 

книгъ:

1)

 

Въ

 

библіотекѣ

 

фундаментальной:

 

А)

 

по

 

Богословію:

а)

 

Библій

 

разныхъ

 

изданій.

 

на

 

разныхъ

 

языкахъ

 

и

 

большею

 

ча-

стію

 

въ

 

кожаномъ

 

переплетѣ

 

21;

 

б)

 

сочиненій

 

Отцевъ

 

церкви

19;

 

в)

 

толковниковъ — 7;

 

г)

 

системъ

 

богословскихъ — 30;

 

д)

 

цѳр-

ковн.

 

исторій —26;

 

е)

 

проповѣдниковъ — 28;

 

ж)

 

разныхъ

 

книгъ

богословскаго

 

содержанія

 

— 59;

 

Б)

 

по

 

Философіи:

 

а)

 

системъ—

53;

 

б)

 

разныхъ

 

философскихъ

 

сочиненій — 42;

 

В)

 

по

 

Словесно-

сти

 

-90;

 

Г)

 

по

 

Гражданской

 

исторіи—

 

42;

 

Д)

 

по

 

Маме-

матикѣ

 

—

 

28;

 

Е)

 

по

 

Врачебному

 

искусству — 9;

 

Ж)

 

ЮриспрУ

*)

 

Въ

 

числѣ

 

расходовъ

 

ио

 

библіотекѣ

 

за

 

вторую

 

половину

 

1840

 

г.
значатся,

 

напр.,

 

2

 

руб.

 

сер.,

 

выданные

 

за

 

доставку

 

книгъ,

 

пожертвовав
ныхъ

 

прот.

 

Вишневскимъ,

 

изъ

 

Казани

 

въ

 

Симбирскъ—„въ

 

числѣ

 

3-хъ

 

боль-
шихъ

 

коробовъи.




