
ВЫХОДЯТЪ

   

ДНА

   

РАЗА

    

ВЪ

  

ИѢСЯЦЪ.

ІСШ1

 

%

 

9.

 

іТэоУгодаГ]
J

л Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакцін

 

при

 

Сим-
бирской

 

Духовной

 

Консисторін.
Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пере-

сылкою

 

•*

 

руб.

 

so

 

коп.

XXVIII.j1

 

годъ
1! I

II

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

Отношеніе

 

Преосвященнаго

 

Антонія,

 

Епископа

 

Волынскаго

 

и

 

Жи-
томірскаго,

 

отъ

 

30

 

марта

 

с,

 

г.

 

за

 

№

 

65,

 

на

 

имя

 

нашего

Архипастыря.

Ваше

 

Преосвященство,

Милостивѣйшій

 

Архипастырь!

При

 

Свято-Успенской

 

Почаовской

 

лаврѣ

 

и

 

на

 

оя

 

исклю-

чительно

 

средства

 

съ

 

1887

 

года

 

издаотся

 

„Почаевекій

 

Листокъ",

имѣющій

 

своею

 

цѣлію

 

доставить

 

православному

 

русскому

 

народу

общедоступное,

 

занимательное

 

и

 

назидательное

 

чтеніе,

 

понятное

и

 

простолюдину.

 

Запросъ

 

на

 

такого

 

рода

 

духовныя

 

изданія,

какъ

 

„

 

Почаѳвскій

 

Двстокъ*,

 

среди

 

простого

 

русскаго

 

народа

годъ

 

отъ

 

года

 

ростетъ,

 

и

 

священники,

 

настоятели

 

православныхъ

приходовъ,

 

нерѣдко

 

затрудняются

 

тѣмъ,

 

какъ

 

бы

 

поразнообраз-

нѣе

 

и

 

пошире

 

удовлетворить

 

духовнымъ

 

потребностямъ

 

своихъ

пасоиыхъ

 

черезъ

 

чтеиіе

 

имъ

 

или

 

предложоніе

 

къ

 

прочтееію

 

чего



—
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либо

 

понятнаго

 

и

 

назидательнаго.

 

„Почаовсвій

 

Листокъ",

 

заклю-

чая

 

въ

 

каждовъ

 

отдѣльномъ

 

выпускѣ

 

одну

 

или

 

нѣсколько

 

вполнѣ

закончѳнныхъ

 

статей,

 

согласныхъ

 

съ

 

духомъ

 

Евангѳльсваго

 

учѳ-

нія,

 

съ

 

жизнію

 

святыхъ

 

Отцевъ

 

и

 

Учителей

 

Церкви,

 

идѳтъ

 

тѣмъ

санымъ

 

навстрѣчу

 

духовнымъ

 

потребностянъ

 

простого

 

русекаго

народа.

Препровождая

 

при

 

семъ

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣ-

ніе

 

Вашего

 

Преосвященства

 

нѣсколько

 

Ж№

 

,Почасвскаго

 

Листка"

за

 

минувшій

 

и

 

настоящій

 

годы,

 

имѣю

 

честь

 

почтитольнѣйше

просить

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

не

 

признано

 

ли

 

будѳтъ

 

полез-

нымъ

 

рекомендовать

 

„Почаевскій

 

Листокъ"

 

вниманію

 

духовенства

ввѣронной

 

Вашему

 

Преосвященству

 

епархіи

 

для

 

цорковно-при-

ходскихъ

 

библіотекъ,

 

какъ

 

душеполезное

 

чтоніе,

 

доступное

 

пони-

манію

 

простого

 

русекаго

 

народа.

На

 

семъ

 

иослѣдовала

 

10

 

апрѣля

 

за

 

№

 

99

 

слѣдующая

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

Прѳосвящѳннѣйшаго

 

Никандра,

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызранскаго:

 

„Въ

 

редакцію

 

Епархіаль-

ньіхъ

 

Вѣдомостѳй

 

для

 

напечатанія

 

сего

 

къ

 

свѣдѣнію

 

ѳпархіаль-

нагоі.

 

духовенства,

 

съ

 

рокомѳндаціей

 

отъ

 

моего

 

имени

 

„Почаев-

скаго

 

Листка"

 

къ

 

выписвѣ

 

въ

 

церковно-приходскія

 

библіотѳки,

гдѣ

 

позволяютъ

 

сродства,

 

и

 

для

 

раздачи

 

простому

 

народу,

 

какъ

полезнаго

 

и

 

назидательнаго

   

чтонія".

ВНИМАНІЮ

 

ДУХОВЕНСТВА

 

и

 

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

СТАРОСТЬ.

Гражданскій

 

ивженеръ

 

Леояидъ

 

Митрофановичъ

Анненковъ

 

опредѣлѳніемъ

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

Начальства,

 

отъ

 

18

 

—

 

19

 

марта

 

1903

 

года,

 

наэеачееъ

на

 

вакантную

 

должность

 

Симбирскаго

 

еііархіальнаго

архитектора.

Адресъ

 

г.

 

Анненкова:

 

Г.

 

Симбирскъ,

 

Б.-Саратов-

екая

 

ул.,

 

д.

 

Старцева.
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Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

31

 

марта

 

1903

 

года

за

 

Jfi

 

2814,

 

согласно

 

представлѳнію

 

Его

 

Преосвященства

 

при

цорквахъ:

 

Владимірской

 

аъ

 

Карамзинской

 

колоніи

 

душевно-боль-

ньіхъ

 

и

 

Александро-Нѳвской,

 

что

 

при

 

дѣтскомъ

 

иріютѣ

 

и

 

Ни-

колаовскомъ

 

доиѣ

 

призрѣнія

 

ноимущихъ

 

гор.

 

Симбирека,

 

открыты

штатныл

 

вакансіи

 

по

 

одному

 

священнику

 

и

 

одному

 

псаломщику

въ

 

каждой

 

изъ

 

сихъ

 

церквей

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

содержаніѳ

 

игь

обращалось

 

исключительно

 

на

 

изысканный

 

мѣстныя

 

средства.

Резолюціѳю

 

Его

 

Преосвященства

 

награжденъ

 

23

 

марта

священникъ

 

седа

 

Чебѳрчина,

 

Алатыр.

 

у.

 

Владиміръ

 

Смолен-
скій

 

набедренником!..

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніѳ

 

съ

 

вы-

дачею

 

грамотъ:

 

Симбирскому

 

купцу

 

В.

 

Ф.

 

Петрову

 

за

пожертвованіе

 

800

 

руб.

 

на

 

благоукрашеніѳ

 

Всѣхсвятской

 

гор.

Симбирска

 

церкви

 

и

 

Симбирскому

 

мѣщанину

 

И.

 

А.

 

Колодѳз-

никову

 

за

 

похвально-полезную

 

и

 

усердную

 

елужбу

 

его

 

въ

должность

 

старосты

 

Симбирской

 

Смоленской

 

церкви.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

Ібапрѣля

 

причту

и

 

прихожанамъ

 

с.

 

Лукина,

 

Симбир.

 

у.,

 

разрѣшено

 

поднести

 

Св.

икону

 

церковному

 

старостѣ

 

Николаю

 

Ананьеву

 

за

 

25-ти
лѣтнюю

 

старостинскую

 

службу.

Объявлена

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства:

 

Карсунской

 

купеческой

 

вдовѣ

 

Л.

 

Т.

 

Калмыковой

 

за

пожертвованіѳ

 

серебряной

 

дарохранительницы

 

въ

 

135

 

руб.

 

въ

Архангельскую

 

гор.

 

Карсуна

 

церковь;

 

Буинскому

 

купцу

 

И.

 

П.

Авксентіеву

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Буинскую

 

соборную

 

церковь

свящѳнническихъ

 

и

 

діаконскихъ

 

облаченій

 

на

 

300

 

руб.;

 

прихо-

жанамъ

 

села

 

Черкасскихъ

 

Сыресь,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

за

 

по-

стройку

 

для

 

священника

 

новаго

 

дома

 

на

 

обществ,

 

средства

 

сто-

имостію

 

свыше

  

1000

 

руб.



—

 

по

 

-

Дтшженіе

  

и

  

перемѣны

  

по

  

службѣ.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства:

20

 

марта

 

разрѣшѳно

 

свящѳннослуженіѳ

 

йен.

 

обяз.

 

псалоищ.

с.

 

Ильинки,

 

Курмышскаго

 

у.,

 

запрещенному

 

діакону

 

Ѳеодору

Фруентову;

28 — указный

 

послушникъ

 

Алатырскаго

 

Троицкаго

 

монастыря

Игнатій

 

Коноваловъ

 

исключенъ

 

изъ

 

монастыря

 

безъ

 

права

 

поступ-

ленія

 

въ

 

оный

 

вновь;

—

 

священникъ

 

с.

 

Тѳньковской

 

слободы,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

Димитрій

 

Аркатовскій

 

уволѳнъ

 

заштатъ

 

по

 

болѣзни;

22

 

— бывш.

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщ.

 

въ

 

с.

 

Красныхъ

 

Четаяхъ,

Курмыш.

 

у.,

 

Николай

 

Анненковъ

 

допущѳнъ

 

къ

 

исп.

 

обязанности

псаломщ.

 

при

 

церкви

 

с.

 

Каменки,

 

того-жѳ

 

уѣзда;

25 — бывш.

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщ.

 

въ

 

с.

 

Жабинѣ,

 

Ардат.

 

у.,

Николай

 

Мещѳряковъ

 

допущѳнъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

 

въ

с.

 

Байдулино,

 

Сенгил.

 

уѣзда;

26

 

марта

 

запрещенный

 

священникъ

 

Николай

 

Кассоньѳвъ

допущенъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщ.

 

при

 

церкви

 

с.

 

Канавы,

 

Симб.

уѣзда,

 

съ

 

разрѣшѳніемъ

 

священнослуженія;

27 — исп.

 

обяз.

 

псаломщ.

 

с.

 

Митина

 

Врага,

 

Курмыш.

 

у.,

запрещенному

 

діакону

 

Алексѣю

 

Крестовскому

 

разрѣшено

 

священно-

служеніе;

29 — безмѣстный

 

запрещенный

 

священникъ

 

Димитрій

 

Репьѳвъ

назначѳнъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

на

 

второй

 

штатъ

 

при

 

Ардатовской

Богородицерождѳственской

 

церкви;

27 —діаконъ

 

с.

 

Киртѳлей,

 

Симбир.

 

у.,

 

Алексаядръ

 

Николь-

скій

 

поремѣщенъ

 

на

 

иподіаконскую

 

вакансію

 

при

 

Симбирскомъ

Каѳедральноиъ

 

соборѣ

 

и

 

отчисленъ

 

отъ

 

занятія

 

оной

 

іѳродіаконъ

Архіерейскаго

 

Дома

 

Іоанникій;

28 — вольнонаемный

 

церковникъ

 

Симбирской

 

Троицкой

церкви

 

Андрей

 

Академовъ

 

допущенъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

въ

 

с.

 

Болтинку-Александровку,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

на

 

второй

штатъ;



—

 

Ill

 

—

—

 

запрещенный

 

діаконъ

 

Ѳѳодоръ

 

Тархановъ

 

отстраненъ

 

отъ

исіюлн.

 

обяз.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

с.

 

Погибелкп,

 

Карсунскаго

уѣзда;

14

 

апрѣля

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщ.

 

с.

 

Сіявы,

 

Алатырск.

 

у.,

Алексаедръ

 

Кандалинскій

 

пѳремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Алгаши,

 

Курмыш-

скаго

 

уѣзда.

Рѳзолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

должности

 

законоучителей

 

священники:

 

28

 

марта— с.

Напузы,

 

Карсунск.

 

у.,

 

Николай

 

Аніреевъ;

 

30

 

марта— с.

 

Жѳре-

бятникова,

 

Симбирск,

 

у.,

 

Владиміръ

 

Добросмысловъ;

 

3

 

апрѣля —

с.

 

Тарханъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Соколовъ;

 

с.

 

Никулина,

Карсун.

 

у.,

 

Стефанъ

 

Нечаевъ.

Рѳзолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

но-

вые

 

составы

 

церковно-приходскихъ

 

попѳчитѳльствъ

 

при

церквахъ:

 

21

 

марта— с.

 

Косогоръ,

 

Ардатов.

 

уѣзда;

 

31

 

марта —

с.

 

Поселокъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда

 

(вновь

 

открытаго);

 

30

 

марта —

с.

 

Дубонокъ,

 

Алатыр.

 

уѣзда;

 

31

 

марта — с.

 

Бурундукъ,

 

Буинск.

уѣзда;

 

2

 

апрѣля— с.

 

Анненкова,

 

Карсун.

 

уѣзда

 

(вновь

 

откры-

таго);

 

13

 

апрѣля— с.

 

Тушны,

 

Симбир.

 

уѣзда;

 

1б

 

апрѣля — с.

Китовки,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

должности

 

цѳрковныхъ

 

старость

 

при

 

церквахъ:

 

26

 

мар-

та — с.

 

Малой

 

Борлы,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Гурій

Евдокимовъ;

 

30

 

марта— Алатырской

 

Троицкой

 

церкви

 

крѳстья-

нинъ

 

Иванъ

 

Мариничевъ;

 

31

 

марта — с.

 

Городецкаго,

 

Сенгилеев-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Антонъ

 

Бычковъ;

 

2

 

апрѣля — с.

 

Семе-

новскаго,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Мамасовъ;

с.

 

Ичиксъ,

 

того

 

-

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Андрей

 

Сафонѣевъ;

4

 

апрѣля — с.

 

Курмачкасъ,

 

Ардатовск.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Матвѣй

Нижѳгородовъ;

 

10

 

апрѣля — с.

 

Кадыковки,

 

Симбир.

 

у.,

 

крестья-

нинъ

 

Андрей

 

Чугуновъ.



—
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Умерли:

 

4

 

марта

 

псаломщикъ

 

с.

 

Алгашей,

 

Курмышскаго

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Семѳновъ;

 

священническая

 

вдова-пенеіонерка

 

Ев-

докія

 

Соловьева;

 

9

 

апрѣля

 

протоіѳрей

 

села

 

Нромзина,

 

Алатыр-

скаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

  

Кудѣевскій.

Симбирскимъ

 

Отдѣломъ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

Православнаго

 

Палѳстинскаго

 

Общества

 

выражена

благодарность

 

регенту

 

фабричнаго

 

хора

 

Ив.

 

Ив.

Труевцѳву,

 

по

 

ходатайству

 

священника

 

села

 

Вазар-

наго

 

Сызгана,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Сахарова,

за

 

сочувствіе

 

цѣлямъ

 

Общества

 

и

 

участіѳ

 

съ

 

своимъ

хоромъ

 

на

 

чтеніяхъ

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

во

 

дни

 

Св.

 

Чѳтыре-

десятницы

 

сего

 

1903

 

года.

Ж

 

У

 

Р

 

Н

 

А

 

Л

 

Ъ

засѣданія

 

Общаго

 

Собранія

 

членовъ

 

Симбирскаго

 

Отдѣла

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

25

 

марта

 

1903

 

года.

Общее

 

годовое

 

Собраніѳ

 

членовъ

 

Отдѣла

 

состоялось

 

въ

 

1

 

часъ

дня

 

25

 

марта

 

въ

 

покояхъ

 

ЕГО

 

ПРЕОСВЯЩЕНСТВА

 

въ

 

при-

сутствіи

 

всѣхъ

 

должностныхъ

 

лицъ

 

Отдѣла,

 

мѣстныхъ

 

членовъ

Общества

 

и

 

многочислѳнныхъ

 

постороннихъ

 

лицъ,

 

сочуветвующихъ

вадачамъ

 

и

 

цѣлямъ,

 

преслѣдуемымъ

 

Палестинскимъ

 

Общѳствоиъ.

По

 

совѳршѳніи

 

обычнаго

 

молитвословія,

 

которому

 

предшествовало

установленное

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молѳбствіѳ,

 

еовер<-

шевное

 

Архіерѳйскимъ

 

служеніѳмъ

 

въ

 

Покровскомъ

 

мужскомъ

монастырѣ,

 

Преосвященнѣйшій

 

прѳдсѣдатель

 

объяви.іъ

 

Собраніѳ

открытымъ.

 

Засимъ

 

слушали:

 

1)

 

отчотъ

 

о

 

дѣятелыюсти

 

Отдѣла

за

 

второй

 

годъ

 

его

 

сущѳствованія;

 

2)

 

прѳдложеніе

 

Преосвящвн-

нѣйшаго

  

предсѣдатсля

 

о

 

выражсніи

  

согласія

   

Собранія

   

на

   

по-



—
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-

ступлоніѳ

 

въ

 

составъ

 

Общества

 

лицъ,

 

заявившихъ

 

о

 

своомъ

 

же-

ланіи

 

Отдѣлу

 

по

 

окончаніи

 

отчетнаго

 

года,

 

т.

 

е.

 

съ

 

1-го

 

марта

1903

 

года;

 

3)

 

предложеніѳ

 

Прѳосвященпѣйшаго

 

председателя

о

 

ходатайствованіи

 

продъ

 

Совѣтомъ

 

Общества

 

объ

 

избраніи

 

Сим-

бирскаго

 

купца

 

Димитрія

 

Зиновьевича

 

Кузьмичова,

 

внесшаго

чрезъ

 

казначея

 

Отдѣла

 

Н.

 

П.

 

Пастухова

 

200

 

руб.,

 

въ

 

пожиз-

ненные

 

члены-сотрудники;

 

4)

 

предложеніе

 

объ

 

избраніи

 

ревизіон-

ной

 

коммиссіи, — для

 

расмотрѣнія

 

денежной,

 

отчетности

 

за

 

1902

 

г.,

и

 

5)

 

протоколъ

 

ревизионной

 

коммиссіи.

 

Постановили:

 

отчѳтъ

представить

 

въ

 

Совѣтъ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

Православнаго

Палостинскаго

 

Общества

 

вмѣстѣ

 

съ

 

протоколомъ

 

ревизіонной

 

ком-

миссіи

 

и

 

журналомъ

 

настоящаго

 

Собран ія:

 

на

 

вступлѳніѳ

 

въ

 

число

членовъ

 

Общества,

 

выразившихъ

 

въ

 

текущемъ

 

мартѣ

 

жоланія,

 

изъ-

явить

 

согласіо,

 

съ

 

пропровожденіемъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Общества

 

какъ

члонскихъ

 

заявленій

 

сихъ

 

лицъ,

 

такъ

 

и

 

пѳрвыхъ

 

ихъ

 

членскихъ

взносовъ;

 

земскому

 

начальнику

 

А.

 

Н.

 

фонъ-Викъ

 

за

 

сочувствіе

 

цѣ-

лямъ

 

Общества

 

и

 

привлечете

 

въ

 

составъ

 

онаго

 

1 0

 

новыхъ

 

членовъ

выразить

 

глубокую

 

благодарность;

 

просить

 

Совѣтъ

 

сдѣлавшаго

200

 

руб.

 

пожѳртвованіо

 

Симбирскаго

 

купца

 

Димитрія

 

Зиновье-

вича

 

Кузьмичѳва

 

избрать

 

въ

 

пожизненные

 

члены-сотрудники

 

съ

присвоѳніемъ

 

ему

 

Высочайше

 

утвѳрждѳннаго

 

знака

 

Общества

3

 

степени

 

для

  

ношенія

 

па

  

шеѣ.

Во

 

время

 

засѣданія,

 

а

 

также

 

по

 

окончаніи

 

его

 

хоръ

 

архіе-

рейекихъ

 

иѣвчихъ

 

исполнилъ

 

нѣсколько

 

пѣснопѣній,

 

отличаю-

щихся

 

особенною

 

музыкальностію

 

и

 

наиболѣе

 

соотвѣтствующихъ

настоящему

 

торжеству.

 

Когда

 

всѣ

 

вопросы

 

были

 

исчерпаны,

Прѳосвящѳннѣйшій

 

предсѣдатель

 

объявилъ

 

засѣданіе

 

закрытымъ

и

 

выразилъ

 

искреннюю

 

признательность

 

всѣмъ

 

лицамъ,

 

почтив-

шимъ

 

Собраніѳ

 

своимъ

 

поеѣщоніемъ,

 

за

 

ихъ

 

сочуветвіѳ

 

святому

дѣлу,

 

которому

 

служитъ

 

Палестинское

 

Общество.

 

Пѣніемъ

 

„До-

стойно

 

есть"

 

и

 

преподаніемъ

 

Архипастырекаго

 

благословенія

 

за-

сѣданіѳ

 

было

 

окончено.

ъс/ящ<яъ&
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ПРІЕМЪ

   

ВОСПИТАНИИ КОВЪ

ВЪ

 

КІЕВСКУЮ

  

ДУХОВНУЮ

   

АКАДЕМІЮ,

Отъ

 

Совѣта

 

Кіевской

 

Духовной

 

Акадоміи

 

объявляется,

 

что

съ

 

16

 

августа

 

сего

 

1903

 

года

 

въ

 

Кіевской

 

Духовной

 

А

 

кадѳмі и,

для

 

образованія

 

новаго

 

курса

 

въ

 

ней,

 

имѣетъ

 

быть

 

пріеяъ

воспитанниковъ.

Г)

 

Въ

 

студенты

 

Академіи

 

принимаются

 

лица

 

всѣхъ

 

со-

стояній

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

съ

 

полнымъ

 

успѣхомъ

 

окон-

чившіе

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи.

Лримѣчаніе.

 

Окончившіе

 

курсъ

 

учѳнія

 

въ

 

классическихъ

гимназіяхъ

 

и

 

соотвѣтствующихъ

 

имъ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заво-

дѳніяхъ,

 

для

 

допущенія

 

къ

 

пріемному

 

въ

 

духовныя

 

академіи

экзамену,

 

прѳдставляютъ

 

свидѣтельства

 

объ

 

успѣшномъ

 

выдер-

жаны

 

ими

 

испытаній

 

при

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

по

 

всѣмъ

 

бо-

гословскимъ

 

предмьтамъ

 

семипарскаго

 

курса

 

ученія.

2)

   

Жонатыя

 

лица

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

Академіи

 

ue

 

при-

нимаются.

3)

   

Просьбы

 

о

 

пріемы

 

въ

 

студенты

 

Акадѳміи

 

подаются

 

во-

лонтерами

 

лично

 

или

 

присылаются

 

по

 

почтѣ

 

на

 

имя

 

ректора

Академіи

 

до

 

6-го

 

августа.

4)

   

Къ

 

прошенію

 

о

 

цріемѣ

 

въ

 

студенты

 

должны

 

быть

 

при-

ложены

 

слѣдующіе

 

документы:

 

а)

 

семинарскій

 

аттестата;

 

б)

 

метри-

ческое

 

свидѣтельство

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещоніи,

 

выданное

 

духовной

консисторіей;

 

в)

 

свидѣтѳльство

 

о

 

явкѣ

 

къ

 

исполнѳнію

 

воинской

повинности

 

или

 

свидѣтельство

 

о

 

припиекѣ

 

къ

 

призывному

 

участку

по

 

отбыванію

 

сей

 

повинности;

 

г)

 

докумѳнтъ

 

о

 

состояніи,

 

къ

 

ко-

торому

 

принадложитъ

 

проситель

 

по

 

своему

 

ззанію,

 

если

 

онъ

 

не

духовнаго

 

происхожденія.

 

Лица

 

податного

 

сословія

 

обязаны

 

свѳрхъ

того

 

представить

 

свидетельства

 

объ

 

увольненіи

 

ихъ

 

обществами

на

 

законномъ

 

основаніи.

Примѣчаніе.

 

Семинарскія

 

Правленія

 

также

 

до

 

6-го

 

августа

высылаютъ

 

всѣ

 

вышеозначенные

 

документы

 

назначонныхъ

 

ими

 

въ
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Академію

 

воспитанпиковъ,

   

которые

 

обязаны

   

сами

   

явиться

   

въ

оную

 

къ

 

14

 

августа

 

(но

 

не

 

ранѣе

 

12-го).

5)

   

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

Академіи

должны

 

имѣть

 

въ

 

аттестатахъ

 

по

 

поведѳнію

 

баллъ

 

5.

6)

   

Поступающіѳ

 

въ

 

Академію

 

по

  

прошоствіи

   

одного

   

или

нѣсколькихъ

 

годовъ

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

учебнаго

  

заведенія

   

должны

представить

 

свидѣтельство

 

о

 

благонадежности

 

отъ

 

того

 

начальства

въ

 

вѣдѣніи

 

котораго

 

состояли.

7)

   

Всѣ

 

воспитанники,

 

какъ

 

присланные

 

въ

 

Академію

 

по

распоряженію

 

начальства,

 

такъ

 

и

 

поступающіе

 

по

 

собственному

желанію,

 

подвергаются

 

предварительно

 

медицинскому

 

освидѣтѳль-

ствованію

 

состоянія

 

ихъ

 

здоровья,

 

а

 

затѣмъ

 

повѣрочному

 

испы-

танію

 

въ

 

особыхъ,

 

назначаѳмыхъ

 

для

 

этого

 

Совѣтомъ,

 

коммиссіяхъ

и

 

принимаются

 

въ

 

студенты

 

лишь

 

въ

 

случаѣ

 

удовлетворитель-

ности

 

состоянія

 

ихъ

 

здоровья

 

и

 

по

 

успѣшномъ

 

выдержаніи

 

въ

Акадѳміи

 

повѣрочнаго

 

испытанія.

8)

   

Повѣрочныя

 

пріеаныя

 

испытанія

 

будутъ

 

произведены:

по

 

священному

 

писанію

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

догматическому

богословію,

 

церковной

 

исторіи

 

общей

 

и

 

русской

 

и

 

одному

 

изъ

древнихъ

 

языковъ

 

(по

 

выбору

 

экзаменующихся);

 

кромѣ

 

того,

 

под-

вергающіѳся

 

испытанію

 

должны

 

написать

 

на

 

заданныя

 

темы

 

со-

чиненія

 

по

 

нравственному

 

богословію,

 

по

 

одному

 

изъ

 

филоеоф-

скихъ

 

прѳдметовъ

 

и

 

поученіе.

9)

   

Испытаніе

 

всѣхъ

 

явившихся

 

будетъ

 

производимо

 

по

 

про-

іраммамъ

 

семинарского

 

преподавангя

 

въ

 

полномъ

  

ихъ

 

объемѣ.

10)

   

Изъ

 

числа

 

подвергавшихся

 

повѣрочноиу

 

испытанию,

какъ

 

по

 

назпачѳнію

 

семинарскихъ

 

начальствъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

прошѳ-

ніямъ,

 

выдѳржавшіѳ

 

оное

 

удовлетворительно

 

принимаются:

 

лучшіе

 

—

на

 

казенное

 

содѳржаніе

 

и

 

стипендіи,

 

а

 

остальные— своекоштными.

11)

   

Свободныхъ

 

вакансій

 

казеннокоштныхъ

 

для

 

I

 

курса,

согласно

 

штату,

 

имѣется

 

30,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

25

 

ваканеій

 

вы-

зываются

 

семинарскіе

 

воспитанники

 

по

 

назначенію

 

начальства,

 

а

5

 

вакансій

 

предназначены

 

для

 

тѣхъ

 

волонтеровъ,

 

которые

 

болѣѳ
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удовлетворительно

 

сдадутъ

 

повѣрочный

 

экзаменъ.

 

Свободныхъ

стипендій

 

для

 

I

 

курса

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

не

 

менѣѳ

 

5.

 

Число

своскоштныхъ

 

студентовъ

 

определяется

 

вмѣстительностію

 

акаде-

мичѳскихъ

 

зданій.

12)

   

Своекоштные

 

студенты

 

за

 

свое

 

содержаніѳ

 

въ

 

Академіи

вносятъ

 

210

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

или

 

по

 

105

 

р.

 

въ

 

сѳнтябрѣ

 

и

 

январѣ

за

 

каждое

 

полугодіо;

 

не

 

удовлетворившіѳ

 

этому

 

трѳбованію

 

въ

течѳніе

 

мѣсяца

 

увольняются

 

изъ

 

Академіи.

13)

   

Внѣ

 

зданій

 

Акадѳніи

 

своокоштнымъ

 

студентамъ

 

дозво-

ляется

 

жить

 

только

 

у

 

родителей,

 

имѣющихъ

 

постоянное,

 

а

 

не

случайное

 

или

 

кратковременное

 

жительство

 

въ

  

Кіѳвѣ.

ОТЧЕТЪ
о

 

состояніи

 

Святодуховскаго

 

Братства

 

при

 

церкви

 

Сим-

бирской

 

чувашской

 

учительской

 

школы

 

и

 

женскаго

 

при

ней

 

училища

 

за

 

1902

 

годъ.

I.

  

Личный

  

составь

  

Братства.

1.

 

СОВѢТЪ

 

БРАТСТВА.

1.

   

Предсѣдатель

 

Совѣта

 

—

 

инспекторъ

 

чувашскихъ

 

школъ

Казанскаго

 

Учебнаго

 

Округа

 

Иванъ

 

Яковлевичъ

 

Яковлѳвъ.

2.

   

Товарищъ

 

прѳдсѣдатѳля — почетный

 

попечитель

 

школы

Николай

 

Яковлевичъ

 

Шатровъ.

3.

   

Казначей— законоучитель

 

женскаго

 

при

 

школѣ

 

училища

священникъ

 

Василій

 

Никифоровичъ

 

Никифоровъ.

4.

   

Дѣлопроизводитель — законоучитель

 

школы

 

священникъ

Михаилъ

 

Николаѳвичъ

 

Лебяжьевъ.

5.

   

Предсѣдатѳль

 

Симбирскаго

 

окружнаго

 

суда

 

действитель-

ный

 

статекій

 

совѣтникъ

 

Михаилъ

 

Александровичъ

 

Еврѳиновъ.

6.

    

Ректоръ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

протоіорей

Андрей

 

Васильевичъ

 

Стѳрновъ.
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7.

   

Управляющій

 

Оимбирскимъ

   

Удѣльнымъ

 

Округомъ

 

стат-

скій

 

совѣтникъ

 

Алексѣй

 

Ваеильевичъ

 

Бланкъ.

8.

   

Дирѳкторъ

 

Симбирскій

   

классической

 

гимназіи

 

дѣйстви-

тельпый

 

статскій

 

совѣтникъ

  

Евгѳній

   

Степановичъ

 

Котовщиковъ.

9.

   

Протоіорей

   

Симбирской

   

Богоявленской

  

церкви

   

Іаковъ

Мнхаиловичъ

 

Флоринскій.

10.

   

Инспекторъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

1-го

 

района

 

Симбир-

ской

 

губерніи

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Николай

  

Павловичъ

 

Охотинъ.

11.

     

Ктиторъ

 

школьнаго

 

храма

 

Михаилъ

 

Николаовичъ

Энгѳльманъ.

12.

   

Симбирскій

 

1-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

Петръ

 

Андреевичъ

Пастуховъ.

Кандидаты

   

къ

   

еимъ:

13.

   

Прохоръ

 

Акимовичъ

 

Акимовъ.

14.

   

Димитрій

  

Ивановичъ

 

Кочуровъ.

15.

   

Николай

  

Константиновичъ

 

Ананьинъ.

2.

   

ЧЛЕНЫ

   

БРАТСТВА.

А.

   

Почетные.

1.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященяѣйшій

 

Никандръ,

 

Епи-

скопъ

 

Симбирскій

 

и

 

Сызранскій.

2.

 

Его

 

Превосходительство

 

Владиміръ

 

Николаовичъ

 

Акинфовъ.

3.

 

Почетный

 

попечитель

 

школы

 

Николай

 

Яковлевичъ

 

Шатровъ.

Б)

  

Пожизненные

 

братчики

 

(пожертвовавшіе

 

не

 

менѣе

 

1 00

 

р.).

1.

   

Петръ

 

Андрѳовичъ

 

Пастуховъ.

2.

   

Николай

 

Константиновичъ

 

Ананьипъ.

3.

   

Надожда

 

Васильевна

 

Шатрова.

В)

 

Другіе

 

братчики

 

(пожертвовавшіѳ

 

не

 

мѳнѣѳ

 

3

 

р.).

1.

 

Иванъ

 

Яковловичъ

 

Яковлевъ,

 

Михаилъ

 

Алѳксандровичъ

Еврѳиновъ,

 

протоіерей

 

Андрей

 

Васильовичъ

 

Сторновъ,

 

Алоксѣй

Васильевичъ

 

Бланкъ.

 

5.

 

Надежда

 

Димитріѳвна

 

Бланкъ,

 

Евгеній

Степановичъ

 

Котовщиковъ,

 

протоіерей

 

Яковъ

 

Михайловичъ

 

Фло-
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ринвкій,

 

Николай

 

Павловичъ

 

Охотинъ,

 

Михаилъ

 

Николаевичу

Энгѳльманъ,

 

1 0.

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Николаѳвичъ

 

Лѳбяжьѳвъ,

 

свя-

щенникъ

 

Василій

 

Никифоровичъ

 

Никифоровъ,

 

действительный

етатскій

 

совѣтникъ

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

Вишнѳвскій,

 

священникъ

Николай

 

Ивановичъ

 

Новинскій,

 

священникъ

 

Сѳрафимъ

 

Вводѳнскій,

15.

 

Прохоръ

 

Акимовичъ

 

Акимовъ,

 

Варвара

 

Адріановна

 

Аки-

мова,

 

діаконъ

 

Яковъ

 

Александровичъ

 

Шадѳровъ,

 

священникъ

Яковъ

 

Пѳтровичъ

 

Петровъ,

 

священникъ

 

Семенъ

 

Даниловичъ

Даниловъ,

 

20.

 

учитѳль-ипспекторъ

 

Павелъ

 

Мироновичъ

 

Мироновъ,

священникъ

 

Василій

 

Димитріевичъ

 

Димитріѳвъ,

 

священникъ

 

Ми-

трофанъ

 

Димитріевичъ

 

Димитріевъ,

 

Анна

 

Митрофановна

 

Дими-

тріова,

 

крестьянинъ

 

Вавила

 

Ивановичъ

 

Ивановъ,

 

25.

 

священникъ

Даніилъ

 

Филимоновичъ

 

Филияоновъ,

 

священникъ

 

Андрей

 

Алок-

сѣевичъ

 

Алексѣевъ,

 

Илья

 

Торентьѳвичъ

 

Дещовъ,

 

учитель

 

Стѳ-

панъ

 

Акимовичъ

 

Акимовъ,

 

священникъ

 

Александръ

 

Семѳновичъ

Михайловъ,

 

30.

 

Ольга

 

Васильевна

 

Михайлова,

 

Павелъ

 

Ефимо-

вичъ

 

Казимировъ,

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Игнатьевичъ

 

Сквор-

цовъ,

 

крестьянинъ

 

Іустияъ

 

Александровичъ

 

Александровъ,

 

свя-

щенникъ

 

Яковъ

 

Петровичъ

 

Петровъ,

 

35.

 

священникъ

 

Ѳома

Сергѣовичъ

 

Аксипскій,

 

священникъ

 

Василій

 

Аѳонасьевичъ

 

Аѳо-

насьѳвъ,

 

священникъ

 

Григорій

 

Алексѣевичъ

 

Алекеѣовъ,

 

священ-

никъ

 

Алоксѣй

 

Ефимовичъ

 

Ефимовъ,

 

Сарапульскій

 

врачъ

 

Алек-

сандръ

 

Капитоновичъ

 

Добронравовъ,

 

40.

 

смотритель

 

Сарапульской

больницы

 

Ѳеодоръ

 

Игнатьевичъ

 

Волковъ,

 

крестьянинъ

 

Сѳргѣй

Димитріевичъ

 

Карасевъ,

 

священникъ

 

Василій

 

Ефремовичъ

 

Ефрѳ-

мовъ,

 

Николай

 

Ивановичъ

 

Лузгинъ,

 

Марья

 

Николаевна

 

Лузгина.

45.

 

Учительница

 

Наталья

 

Егоровна

 

Егорова,

 

учитель

 

Констан-

тинъ

 

Яковлевичъ

 

Яковлѳвъ,

 

Василій

 

Ермолаѳвичъ

 

Загулинъ,

почетный

 

гражданинъ

 

Иванъ

 

Михайловичъ

 

Рукавишниковъ,

 

свя-

щеннихъ

 

Даніилъ

 

Никифоровичъ

 

Никифоровъ,

 

50.

 

священникъ

Мартынъ

 

Антиповичъ

 

Антиповъ,

 

Димитрій

 

Ивановичъ

 

Кочуровъ,

Адріанъ

 

Петровичъ

 

Болотовъ,

 

Григорій

 

Матвѣевичъ

 

Матвѣѳвъ,

учитель

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

Васильевъ,

 

55.

 

священникъ

 

Михаилъ

Кузьмичъ

   

Кузьминъ,

   

священникъ

 

Иванъ

   

Кириллович!»

 

Кирил-
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ловъ,

 

учитель

 

Константинъ

 

Михайловичъ

 

Михайловъ,

 

Сѳргій

Алоксандровичъ

 

Остроумову

 

свящонникъ

 

Иванъ

 

Максймовичъ

Максимовъ,

 

60.

 

учительница

 

Анастасія

 

Александровна

 

Алек-

сандрова,

 

учитель

 

Ѳеодоръ

 

Николаевичъ

 

Николаѳвъ,

 

свящонникъ

Иванъ

 

Никитичъ

 

Никитинъ,

 

учитель

 

Кузьма

 

Сергѣевичъ

 

Сѳр-

гѣевъ,

 

священникъ

 

Александръ

 

Васильовичъ

 

Евдокимовъ.

 

65.

Ѳѳодоръ

 

Ивановичъ

 

Масленниковъ,

 

священ.

 

Филинпъ

 

Дииитріевичъ

Димитріевъ,

 

Николай

 

Пѳтровичъ

 

Пастуховъ,

 

учитель

 

Иванъ

 

Ива-

новичъ

 

Гринюкъ,

 

священникъ

 

Василій

 

Аѳонасьѳвичъ

 

Аѳонасьевъ,

70.

 

священникъ

 

Тимоѳей

 

Васильевичъ

 

Васильевъ,

 

учитель

 

Ме-

ѳодій

 

Игнатьевичъ

 

Игнатьѳвъ,

 

учитель

 

Василій

 

Ѳеодоровичъ

Разумовъ,

 

учитель

 

Яковъ

 

Васильевичъ

 

Васильевъ,

 

священникъ

Алексѣй

 

Васильевичъ

 

Рекѣѳвъ,

 

75.

 

священникъ

 

Сѳргій

 

Василь-

евичъ

 

Васильевъ,

 

дворянка

 

Марія

 

Александровна

 

Гѳльианъ,

 

пса-

ломщикъ

 

Иванъ

 

Доримедонтовичъ

 

Доримѳдонтовъ,

 

протоіерей

Павелъ

 

Антововичъ

 

Бобровъ,

 

псалоищикъ

 

Иванъ

 

Павловичъ

Павловъ,

 

80.

 

мѣщанинъ

 

Александръ

 

Тииоѳѳевичъ

 

Бурмистровъ,

діаконъ

 

Александръ

 

Николаевичъ

 

Тихоновъ.

Г)

 

Жертвователи

 

(аожертвовавшіе

 

менѣе

 

3

 

p.).

1.

 

Михаилъ

 

Петровичъ

 

Никольскій,

 

крестьянинъ

 

Василій

Алексѣѳвичъ

 

Кедровъ,

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Егоровичъ

 

Иванши-

ковъ,

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Трифоновичъ

 

Ягрушкинъ,

 

5.

 

пса-

лоищикъ

 

Никандръ

 

Петровичъ

 

Пѳтровъ,

 

учитель

 

Яковъ

 

Сѳме-

новичъ

 

Казаковъ,

 

учитель

 

Георгій

 

Павловичъ

 

Вяткинъ,

 

мѣща-

нинъ

 

Степанъ

 

Тимоѳеевичъ

 

Бурмистровъ,

 

мѣщанинъ

 

Константинъ

Стѳпановичъ

 

Бурмистровъ,

 

10.

 

учительница

 

Мавра

 

Кирилловна
Кириллова,

 

священникъ

 

Сергій

 

Михайловичъ

 

Крѳстниковъ,

 

кресть-

янинъ

 

Павелъ

 

Михайловичъ

 

Михайловъ,

 

Алѳксанрдъ

 

Николаевичъ

Мѳльниковъ,

 

крестьянинъ

 

Семенъ

 

Максймовичъ

 

Максимовъ,

 

15.
волостной

 

писарь

 

Павелъ

 

Николаевичъ

 

Кубарѳвъ.

 

16.

 

учитель

Гурій

 

Петровичъ

 

Умовъ.

Всого

 

членовъ

 

Братства

 

87;

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

почѳтннхъ

 

3,

братчиковъ

 

84

 

(изъ

 

нихъ

 

пожизненныхъ

 

3);

 

жертвователей

  

16
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Изъ

 

нихъ

 

чиновнибовъ

 

22,

 

свящонниковъ

 

34,

 

діаконовъ

 

2,

псаломщиковъ

 

3,

 

учителей

 

18,

 

купцовъ

 

8,

 

мѣщаяъ

 

и

 

крестьяяъ

11,

 

"учительницъ

 

3,

 

женъ

 

и

 

дочерей

 

свящѳнниковъ

 

2.

II.

 

Деятельность

 

Святодуховскаго

 

Братства.

Въ

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

 

школѣ

 

въ

 

1902

 

г.

обучалось

 

163

 

мальчика

 

и

 

87

 

дѣвочекъ,

 

а

 

всего

 

250

 

чѳло-

вѣкъ,

 

—

 

изъ

 

крестьяяъ

 

242,

 

духовнаго

 

званія

 

8;

 

чувашъ

 

212,

русскихъ

 

37,

 

мордвовъ — 1;

 

правоелавныхъ

 

248

 

и

 

2

 

язычника.

Всѣ

 

воспитанники

 

и

 

воспитанницы

 

живутъ

 

при

 

школѣ

 

и

 

поль-

зуются

 

готовымъ

 

содоржаніѳмъ

 

и

 

помѣщеніемъ,

 

но

 

одеждою

 

и

обувью

 

но

 

пользуются.

 

Изъ

 

всего

 

числа

 

учащихся

 

стипендіяии

пользуются:

 

казенными

 

40

 

человѣкъ,

 

земскими

 

61

 

человѣкъ,

Миссіонерскаго

 

Общества

 

и

 

его

 

комитетовъ

 

46

 

человѣкъ;

 

всого

получающихъ

 

стипендій

 

изъ

 

250

 

учащихся

 

147

 

человѣкъ,

 

слѣ-

довательно

 

41,2%

 

учащихся,

 

или

 

103

 

человѣка

 

никакими

пособіями

 

не

 

пользуются.

 

Изъ

 

103

 

чѳловѣкъ

 

родители

 

26

 

пла-

тятъ

 

за

 

содержаніѳ

 

дѣтей

 

по

 

50

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

а

 

остальные

77

 

человѣкъ,

 

по

 

своей

 

бѣдности,

 

никакой

 

платы

 

не

 

вносятъ,

но

 

пользуются

 

наравнѣ

 

съ

 

другими

 

готовымъ

 

содержаніѳмъ;

 

всѣ

они— дѣти

 

крестьянъ

 

чувашъ

 

и

 

русскихъ

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

настолько

 

бѣдны,

 

что

 

нѳ

 

только

 

не

 

въ

 

состояніи

 

платить

 

за

содержаніе,

 

но

 

но

 

имѣютъ

 

даже

 

сколько

 

нибудь

 

сносной

 

одежды

и

 

обуви;

 

у

 

иныхъ

 

нѣтъ

 

срѳдствъ

 

и

 

на

 

покупку

  

лаптей.

Нужда

 

среди

 

учащихся

 

въ

 

школѣ

 

дѣйствитольно

 

велика.

Эта

 

нужда,

 

такъ

 

видная

 

педагогическому

 

совѣту

 

школы,

 

побу-

дила

 

къ

 

открытію

 

Братства;

 

она

 

же

 

заставляетъ

 

и

 

теперь

 

всѣми

силами

 

поддерживать

 

это

 

благотворительное

 

учрежденіе.

И

 

Тотъ,

 

предъ

 

Которымъ

 

„вся

 

нага

 

и

 

объявлена",

 

видитъ

эту

 

нужду

 

и

 

не

 

оставляетъ

 

Братство

 

Своими

 

милостями.

 

При

помощи

 

Божіей,

 

Братство

 

вступаетъ

 

въ

 

пятую

 

годовщину

 

своей

жизни

 

и

 

мало

 

по

 

малу

 

растетъ

 

и

 

укрѣпляется.

 

Число

 

братчиковъ

и

 

жертвователей

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

сравнительно

 

съ

 

прѳдыду-

щимъ

 

возросло

 

на

 

25

 

чѳловѣкъ

 

(съ

 

78

 

до

 

103),

 

при

  

чомъ

 

число
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городскихъ

 

братчиковъ

 

и

 

жертвователей

 

увеличилось

 

на

 

7

 

(съ

 

34

до

 

41),

 

а

 

сельскихъ— -на

 

18

 

человѣкъ

 

(съ

 

44

 

до

 

62).

 

Какъ

 

и

въ

 

прошедшемъ

 

году,

 

численный

 

перѳвѣсъ

 

на

 

сторонѣ

 

братчиковъ

и

 

жертвователей

 

сельскихъ,

 

прм

 

чемъ

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

этотъ

пе-рѳвѣсъ

 

нѣсколько

 

увеличился:

 

число

 

братчиковъ

 

и

 

жертвова-

телей

 

изъ

 

селъ

 

въ

 

отчотномъ

 

году

 

составляетъ

 

60%

 

общаго

 

числа

братчиковъ

 

противъ

 

56%

 

прошедшаго

 

года.

 

Коптингентъ

 

сельскихъ

братчиковъ

 

состоитъ:

 

изъ

 

священниковъ

 

(27),

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщи-

ковъ

 

(5)

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

(21),

 

крестьянъ

 

и

 

мѣщанъ

 

(11).

Большинство

 

сельскихъ

 

священниковъ,

 

діаконовъ,

 

псалом-

щиковъ

 

и

 

учителей,

 

состоящихъ

 

членами

 

Святодуховскаго

 

Брат-

ства

 

(43

 

изъ

 

52),

 

получили

 

образованіе

 

въ

 

чувашской

 

учитель-

ской

 

гаколѣ;

 

что

 

касается

 

братчиковъ

 

и

 

жертвователей

 

изъ

крестьянъ

 

и

 

мвщанъ,

 

то

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

имѣютъ

 

съ

 

Симбирской

чувашской

 

учительской

 

школой

 

связь

 

чрезъ

 

своихъ

 

дѣтей,

 

обу-

чающихся

 

или

 

обучавшихся

 

въ

 

школѣ,

 

а

 

другіе

 

никакихъ

 

отно-

шеній

 

къ

 

школѣ

 

не

 

имѣютъ.

Увеличивающееся

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

число

 

братчиковъ

 

и

соотвѣтственно

 

этому

 

число

 

денежныхъ

 

поступлѳній

 

изъ

 

селъ

является,

 

по

 

мнѣнію

 

Совѣта

 

Братства,

 

фактомъ

 

въ

 

высшей

 

сте-

пени

 

отраднымъ.

I.

 

Этотъ

 

фавтъ

 

даетъ

 

надежду

 

на

 

увеличѳніо

 

въ

 

будущёмъ

матеріальныхъ

 

срѳдствъ

 

Братства.

 

Расчитывать

 

на

 

значительное

увеличоніѳ

 

денежныхъ

 

поступленій

 

отъ

 

жителей

 

города

 

Симбирска

въ

 

Святодуховское

 

Братство

 

едва-ли

 

можно,

 

—

 

если

 

принять

 

во

вниманіе

 

существованіе

 

многихъ

 

благотворитольныхъ

 

учрежденій

въ

 

городѣ,

 

имѣющихъ

 

съ

 

городомъ

 

болѣо

 

близкія

 

связи

 

и

 

отно-

шѳнія,

 

чѣмъ

 

Симбирская

 

чувашская

 

учительская

 

школа.

 

Совсѣмъ

иначе

 

обстоитъ

 

дѣло

 

съ

 

селами:

 

съ

 

ними

 

чувашская

 

школа

 

на-

ходится

 

въ

 

тѣсной

 

и

 

непосредственной

 

связи,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

ней

воспитываются

 

дѣти

 

крестьянъ— сельскихъ

 

жителей,

 

и

 

большой

районъ

 

(губ.

 

Самарская,

 

Симбирская,

 

Саратовская,

 

Уфимская)

получаѳтъ

 

учителей

 

и

 

священниковъ

 

изъ

 

чувашской

 

школы.

(Окончаніе

 

будетъ).
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О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
по

 

Симбирской

  

ѳпархіальеой

  

эмеритальной

 

кассѣ

за

 

1902

 

годъ

 

(7-й

 

годъ

 

существ.)-

Къ

 

1902

 

году

 

было

 

въ

 

остаткѣ

 

.

Въ

 

1902

 

году

   

поступило

  

на

  

приходъ:

а)

   

На

 

канцѳлярскія

 

потребности
б)

   

Отъ

 

церквей

          

....

в)

  

Разрядныхъ

 

и

 

фондовыхъ

 

взносовъ

г)

   

%%

 

бумагъ

 

...

д)

   

%%

 

на

 

капиталъ.

Наличн.
деньгами.

%%
бумагам

Руб. К. Рубли.

5163

266
3592

12399

6686

35

80
96
71

56

161500

"

21000

Итого

 

поступило

 

на

 

приходъ.

Всего

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1901

 

г.

    

.

Въ

 

1902

 

г.

 

поступило

 

въ

 

расходъ:

а)

  

На

 

покупку

 

%

 

бумагъ

 

.

б)

   

На

 

канцелярскія

 

потреби.:

 

письмовод.

За

 

разноску

 

бумагъ

 

.

За

 

напѳчатаніе

 

бланокъ

 

въ

 

типограф.
На

 

почтовые

 

расходы

в)

   

За

 

храненіе

 

%

 

бумагъ

 

.

г)

   

Возвращено

 

взносовъ.

д)

   

Выдано

  

на

 

уплату

  

пенсій

22946

28109

19466
230
40
13
18

03

38

23

45
85

21000

182500

—

302

33
3912

324

30

24
50

Итого

 

поступило

 

въ

 

расходъ

Къ

 

1903

 

году

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ

   

.

24038

4071

27

11 182500

186571 Р
1

11

  

к.
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Взносы

 

возвращены

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

1.

   

Бывшему

 

преподавателю

 

Оимбирскаго

 

Епархіаль-

наго

 

женскаго

 

училища

 

В.

 

Ястребову

 

.

                

.

               

72

 

р.

2.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

с.

 

Вышки,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

Евдокіи

 

Алмазовой ..... .12р.

3.

   

Бывшему

 

псаломщику

 

с.

 

Аргаша,

 

Карсунскаго

 

у.,

Константину

 

Чубукину ....... 9

 

р.

4.

   

Бывшему

 

псаломщику

 

с.

 

Молвина,

 

Сенгил.

 

у.,

Андрею

 

Транквиллицкому

    

.

       

.

       

.

       

.

       

.

              

39

 

р.

5.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

с.

 

Сѳльдинской

 

слободы,

Симбир.

 

у.,

 

Серафимѣ

 

Анаксагоровой

  

.

       

.

       

.

              

66

 

р.

6.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Симбирской

 

Владимірской

церкви

 

Юліи

 

Крылатовой ...... 60

 

р.

7.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

с.

 

Пермись,

 

Карсун.

 

у.,

Елизаветѣ

 

Смѣловской ...... 72

 

p.

8.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Александрѣ

   

Родниковой

    

66

 

p.

9.

  

Бывшему

 

псаломщику

 

с.

 

Ахматова,

 

Ардат.

 

у.,

Константину

 

Николаеву....... 10

 

р.

10.

   

Переданы

 

въ

 

Симбирское

 

Епархіальное

 

Попе-

чительство

 

согласно

 

заявлѳнію

 

эаштатнаго

 

протоіерея

 

с.

Пандикова,

 

Курм.

 

у.,

 

Сильвестра

 

Фармаковскаго

 

его

взносы

 

. .........

      

72

 

р.

11.

   

Священнической

  

вдовѣ

 

Евдокіи

 

Терпсихоровой

    

48

 

р.

12.

   

Заштатному

 

священнику

 

Петру

  

Невскому

      

.

      

22

 

р.

1 3.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Екатеринѣ

   

Сунгуровой

     

1 1

 

р.

14.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Александрѣ

 

Головцѳвой

     

18

 

р.

15.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Евдокіи

 

Зюкуевой

      

.

      

60

 

р.

16.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Маріи

 

Аркатовской

   

.

      

30

 

р.

17.

   

Діаконской

 

вдовѣ

 

Пераскевѣ

 

Яировой

  

...

      

36

 

р.

18.

   

Заштатному

 

псаломщику

 

Михаилу

 

Троицкому.

        

6

 

р.

19.

   

Дѣтямъ

 

умершаго

 

священника

 

с.

 

Трубетчины-

Поповки,

  

Сызр.

 

у.,

 

Григорія

 

Алѳксѣовскаго

 

.

                     

66

 

p.

20.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Зинаидѣ

 

Введенской

 

.

        

3

 

p.

21.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Маріи

  

Никольской

    

.

      

24

 

р.
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22.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Варварѣ

 

Утѣхиной

    

.

      

66

 

р.

23.

   

Діаконской

 

вдовѣ

 

Софіи

   

Алмазовой

              

.

      

72

 

р.

24.

   

Заштатному

 

діакону

 

Александру

 

Дивногорскому

       

8

 

р.

25.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Елизавет*

 

Аароновой

 

.

      

30

 

р.

26.

   

Заштатному

 

священнику

 

Александру

 

Флоренсову

     

33

 

р.

27.

   

Заштатному

 

псаломщику

 

Семену

 

Боголюбову

 

.

      

60

 

р.

28.

   

Діаконской

 

вдовѣ

 

Матрѳнѣ

  

Земляницкой.

      

.

      

12

 

р.

29.

   

Опекуншѣ

   

сиротъ

   

псаломщика

   

с.

   

Тарасова,

Ард.

 

у.,

 

Ивана

 

Троицкаго

 

—

 

Царасковѣ

  

Николаевой

           

27

 

р.

30.

   

Заштатному

 

діакону

 

Порфирію

  

Бахаревскому.

      

55

 

р.

31.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Александр*

 

Лимановой

     

42

 

р.

32.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Аннѣ

 

Разумовой

 

.

             

18

 

р.

33.

   

Діаконской

 

вдовѣ

 

Евдокіи

 

Архангельской

             

30

 

p.

34.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

с.

 

Малой

 

Борлы,

 

Сонг.

у.,

 

Андрея

   

Сухова .......

      

10

 

р.

35.

   

Вдовѣ

 

псаломщика

 

с.

 

Баевки,

 

Сѳнг.

   

у.,

   

Сте-

фана

 

Дмитріевскаго

     

...

                

.

                       

40

 

р.

36.

   

Заштатному

 

священнику

 

Петру

 

Егорову.

       

.

      

48

 

р.

37.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Вѣрѣ

 

Ульяновой.

       

.

      

24

 

р.

38.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Евдокіи

 

Адріановой

   

.

      

24

 

p.

39.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Вѣрѣ

 

Берѳзипской

     

.

      

22

 

р.

40.

   

Діаконской

 

вдовѣ

 

Евдокіи

 

Добросмысловой

   

.

        

8

 

р.

41.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Екатѳринѣ

 

Державиной

     

36

 

р.

42.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Лидіи

 

Діевой

     

.

               

12

 

р.

43.

   

Діаконской

 

дочѳри-дѣвицѣ

 

Маріи

 

Соколовской

    

24

 

р.

44.

   

Опекуну

 

дѣтей

 

псаломщика

 

с.

 

Рѳпьевки.

 

Сызр.

у.,

 

Тихова — священнику

  

Василію

 

Тихову

    

.

       

.

        

.

       

11

 

р.

45.

   

Діаконской

 

вдовѣ

 

Александр*

 

Николаевой

   

.

      

60

 

р.

46.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Параскевѣ

 

Ивановой

 

.

      

27

 

р.

47.

  

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Пелагѳи

 

Архангельской

     

20

 

р.

48.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Ксеніи

 

Апраксиной

   

.

        

8

 

р.

49.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Евдокіи

 

Травиной

     

.

      

24

 

р.

50.

   

Бывшему

 

псаломщику

 

Петру

 

Сперанскому

      

.

      

13

 

р.

5 1 .

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Даріи

 

Сперанской

     

.

        

4

 

р.
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52.

   

Опекуну

 

малолѣтнихъ

 

дѣтей

 

псаломщика

 

Ивана

Бѳрезинскаго — священнику

  

Н.

 

Введенскому

 

.

       

.

       

.

      

33

 

р.

53.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Елѳнѣ

 

Покровской

    

.

      

60

 

р.

54.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Аннѣ

 

Тиховой

 

.

       

.

      

18

 

р.

55.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Аннѣ

 

Кудрявцевой

   

.

        

8

 

р.

56.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Евдокіи

 

Валгусовой

 

.

      

72

 

р.

57.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Зинаидѣ

 

Алексѣевой

 

.

      

72

 

p.

58.

   

Бывшему

 

псаломщику

  

Константину

  

Грацилѳву

     

18

 

р.

59.

   

Діаконской

 

вдовѣ

 

Аннѣ

 

Ховриной .

     

.

       

.

      

72

 

р.

60.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Ольгѣ

 

Адріановой

     

.

      

48

 

р.

61.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Аннѣ

 

Трѳсвятской

     

.

      

40

 

р.

62.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Маріи

 

Сперанской

              

6

 

р.

63.

   

Бывшему

 

священнику

 

Симбирской

 

Всѣхсвятской

церкви

 

Николаю

 

Новинскому.

      

.

       

.

       

.

       

.

              

78

 

р.

64.

   

Діаконской

 

вдовѣ

 

Евдокіи

 

Русановской

 

.

      

.

      

36

 

р.

65.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Надѳждѣ

 

Кильдюшовской

     

60

 

р.

66.

   

Заштатному

 

священнику

 

Стратонику

 

Онѣгиреву

       

9

 

р.

67.

   

Заштатному

 

псаломщику

 

Николаю

 

Колосову

         

20

 

р.

68.

   

Бывшему

 

псаломщику

   

при

   

женской

   

гимназіи

Ивану

 

Адріановскому

  

.

       

.

       

.

       

.

               

.

       

.

      

36

 

р.

69.

   

Бывшему

 

псаломщику

 

с.

 

Вѳдянецъ,

 

Ардат.

 

у.,

Владиміру

 

Арефьеву

   

.

       

....

               

.

       

.

        

9

 

р.

70.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Домнѣ

 

Остроумовой

  

.

      

Юр.

71.

   

Бывшему

   

псаломщику

 

с.

 

Канавы

  

Сергѣю

 

Са-

ганову

  

.

             

.

                       

-

       

.

       

.

       

.

              

60

 

р.

72.

  

Священнической

 

вдовѣ

 

Евдокіи

 

Соловьевой

   

.

      

33

 

р.

73.

   

Бывшей

 

прѳподавательницѣ

 

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

Аннѣ

  

Преображенской

 

.

       

.

       

.

              

30

 

р.

74.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Олимпіадѣ

  

Люцерновой

    

30

 

р.

75.

   

Діаконской

 

вдовѣ

 

Перасковѣ

 

Тросвятской

    

.

      

30

 

p.

76.

   

Опекуну

   

надъ

   

несовершенно- лѣтнимъ

   

сыномъ

умершаго

 

священника

  

Статирова

  

Аватолія,

   

священнику

Н.

 

Статирову

     

...

               

....

      

39

 

р.

77.

   

Студенту

 

2-го

   

курса

   

Томскаго

   

университета

Сергѣю

 

Боголюбову .......

      

24

 

р.
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78.

   

Заштатному

 

священнику

 

Алексѣю

 

Сергіевскому

       

3

 

p.

79.

   

Священнику

 

с.

 

Ново-Александровки,

 

Белебеѳв-

скаго

 

уѣзда,

 

Петру

 

Смѣловскому .....

      

66

 

p.

80.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Евдокіи

 

Козьминой

   

.

      

18

 

р.

81.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Елизаветѣ

 

Лимавовой.

       

48

 

р.

82.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Параскѳвѣ

  

Никольской

     

72

 

р.

83.

   

Дочери

 

умершаго

 

священника — дѣвицѣ

 

Елиза-

вет

  

Алеевой

                             

і

                       

.

              

30

 

р.

84.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Маріи

 

Фѳликсовой

     

.

      

60

 

р.

85.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Екатѳринѣ

 

Любимовой

      

18

 

р.

86.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Аннѣ

 

Николаевой

 

я

   

.

      

38

 

p.

87.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Аннѣ

 

Петровой

 

.

      

.

      

22

 

p.

88.

   

Иоодіаконской

 

вдовѣ

 

Варварѣ

 

Грузинской

           

54

 

p.

89.

   

Бывшему

 

преподавателю

  

Сызранскаго

   

духовн.

училища

 

Николаю

 

Пальмову......

      

60

 

р.

90.

   

Заштатному

 

діакону

 

Симеону

 

Ясницкому

              

12

 

р.

91.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Людмилѣ

 

Цитарипской

     

16

 

р.

92.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Пелагѳѣ

 

Тресвятской

 

.

     

30

 

р.

93.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Анастасіи

 

Грезновой

 

.

      

30

 

р.

94.

   

Бывшему

 

псаломщику

 

е.

 

Юрловки,

 

Карсун.

 

у.,

Димитрію

 

Спасскому

    

.

       

• .....

      

12

 

р.

95.

   

Священнику

   

с.

 

Нижней

   

Быковки,

  

Самарской

губорніи,

 

Іоанну

 

Иванову

   

.......

        

6

 

р.

96.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Надѳждѣ

   

Вѳликановой

     

10

 

p.

97.

   

Бывшему

 

псаломщику

 

с.

 

Андреѳвки

   

Владиміру

Суровцеву

   

.

    

■

 

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.•

                     

26

 

p.

98.

   

Діаконской

 

вдовѣ

 

Алѳксандрѣ

  

Ивановой

      

.<

      

18

 

р.

99.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Кассоньевой.

      

.

       

.

      

48

 

р.

100.

   

Опекуну

 

надъ

 

имуществомъ

 

священника

 

Евгѳ-

нія

 

Пвѣткова »

 

священнику

 

с.

 

Аргаша

   

Ѳеодору

 

Копьеву

    

48

 

р.

101.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Маріи

 

Богоявленской.

     

60

 

р.

102.

  

Священнической

 

вдовѣ

 

Елизаветѣ

 

Богоявленской

    

54

 

р.

103.

   

Законоучителю

 

Бакинской

   

гимназіи,

   

священ-

нику

 

Василію

 

Ѳеодорову

     

.

       

.

       

.

       

...

       

.

      

24

 

р.
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104.

   

Священнику

   

с.

 

Малой

   

Кандалы,

   

Самарской

губ.,

 

Григорію

 

Колосову

     

.

       

.

      

.

      

.

       

.

       

.

      

84

 

р.

105.

  

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Варварѣ

 

Аркатовской

       

5

 

р.

106.

   

Заштатному

 

псаломщику

 

Димитрію

 

Григорьеву

    

55

 

р.

107.

   

Заштатному

 

протоіерею

 

Василію

 

Соколову

   

.

      

36

 

р.

108.

   

Бывшему

 

псаломщику

 

Димитрію

 

Доброхотову

   

'22

 

р.

109.

   

Псаломщику

 

с.

 

Бѣлаго

 

Ключа

   

Ваеилію

  

Бо-

гоявленскому.

             

..... .

       

.

    

-16

 

р.

110.

   

Бывшему

   

псаломщику

 

с.

 

Шѳмурши,

  

Сызран.

уѣзда,

 

Михаилу

 

Ѳоминскому

 

.

              

.

       

.

       

.

       

.Юр.

Всего

 

возвращено' взносовъ

 

3762

 

р.

Примѣчаніе.

 

Выдача

 

взносовъ

 

вдовамъ

 

священниковъ:

Евдокіи

 

Терпсихоровой,

 

Елизавѳтѣ

 

Лимановой

 

и

 

діакону

Порфирію

 

Бахаревскому,

 

всего

 

на

 

сумму

 

150

 

руб.

 

50

 

к.,

записана

 

въ

 

расходъ

 

дважды,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

первый

 

разъ

высланные

 

этимъ

 

лицамъ

 

взносы,

 

за

 

ихъ

 

отсутствіемъ,

 

были
возвращены

 

обратно.

Выданы

   

п

 

е

 

н

 

с

 

і

 

и:

1.

   

Дѣтямъ

 

умергааго

 

діакона

 

с.

 

Бѳзсонова,

 

Симбир.

уѣзда,

 

Іаонна

 

Лаврова ...... 18

 

р.

2.

   

Заштатному

   

священнику

 

Алексѣю

 

Смирнову

   

.

     

30

 

р.

3.

   

Священнической

   

вдовѣ

   

Любови

   

Силенкой

   

съ

двумя

 

дочерьми

           

.......

      

18

 

р.

4.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Наталіи

   

Вознесенской

 

.

        

6

 

р.

5.

   

Дочери

 

умѳршаго

 

священника

 

с.

 

Тарасова,

 

Ард.

уѣзда,

 

дѣвицѣ

 

Евдокій

 

Телѳмаковой

    

.

       

.

       

.

       

.

        

9

 

р.

6.

   

Священнической

  

вдовѣ

 

Аннѣ

 

Цвѣтковой

         

.

      

18

 

р.

7.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Маріи

 

Фруѳнтовой

      

.

      

18

 

р.!

8.

   

Священнической

 

вдовѣ

 

Параскевѣ

 

Троицкой

 

съ

дѣтьми

 

. .......

                       

18

 

р.

9.

   

Заштаному

 

священнику

 

Василію

 

Талантову

     

.

      

18

 

р.

10.

   

Пеаломщической

 

вдовѣ

 

Маріи

 

Діаконовой

    

.

      

18

 

р.

11.

   

Заштатному

 

псаломщику

 

Аполлону

   

Троицкому

      

3

 

р.
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12.

   

Діаконской

 

вдовѣ

 

Юліи

 

Любоміровой

   

.

       

.

      

18

 

р.

13.

   

Заштатному

 

священнику

 

Василію

 

Туруновскону

     

18

 

р.

14.

   

Заштатному

 

псаломщику

 

Михаилу

 

Тихонравову

       

6

 

p.

15.

  

Заштатному

 

иротоіерею

 

Алѳксѣю

   

Благовидову

     

18

 

р.

16.

   

Заштатному

 

протоіерею

 

Ѳѳодору

 

Троицкому

   

.

      

36

 

р.

17.

   

Дѣтямъ

 

умѳршаго

   

священника

  

Евгенія

   

Гнѣ-

вушева

 

....

       

.

       

.

       

.

                        

.18р.

18.

   

Вдовѣ

 

діакона

 

села

 

Козьмина

 

Стефанидѣ

  

Ви-

ноградовой

          

.

               

.

       

.

       

.

               

.

               

18

 

р.

19.

   

Діаконской

   

вдовѣ

   

Симбирской

   

Владнмі рекой

церкви

 

Ивановской

 

съ

 

дѣтьми .....

      

18

 

р.

Итого

  

.

    

324р.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
по

 

опѳраціямъ

 

Симбирской

 

ѳпархіальной

 

кассѣ

 

взаимо-

помощи

ва

 

1902

 

годъ

 

(4-й

 

годъ

 

существ.).

Наличными %%

Оставалось

 

отъ

 

1901

 

года

 

.

деньгами. бумагам.

Руб. К. Рубли.

j

    

1918 57 5100

Въ

 

1902

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ: і

Разрядныхъ

 

взносовъ

  

.

       

.

       

. 11901 29 —

Фондовыхъ

 

взносовъ

    

.... 12 — —

%%

 

на

 

капиталъ

     

.... 209 — —

%

  

бумагъ

      

.

           

.... — — 1000

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

1903

 

г.

 

въ

 

счотъ

 

1902

 

г.

поступило

 

взносовъ:

 

фондовыхъ . 4 60 —

,

        

разрядныхъ 3786 35 —
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°/о

 

на

 

капиталъ 25 76 —

Итого

 

поступило

 

на

 

приходъ. 15939,- 1000

Всего

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1901

 

года

 

. 17857

 

57 6100

Въ

 

1902

 

году

 

израсходовано:

На

 

выдачу

 

иособій

      

.... 10239 75 —

На

 

покупку

 

°/°

 

бумагъ. 981 47 —

На

 

непрѳдвидѣнныѳ

 

расходы

 

. 5 80 —

За

 

книжку

 

Сберег,

 

кассы — 10 —

Въ

 

1903

 

г.

 

въ

 

счетъ

   

1902

 

года

израсходовано:

На

 

жалованье

 

членаиъ

 

Комитета 500 — —

На

 

выдачу

 

пособій

     

.

       

. 3095 — —

Итого

 

поступило

  

въ

 

расходъ. 14822 12 —

Къ

 

1903

 

году

 

состоитъ

 

въ

 

остаткѣ

   

. ВОЗ

 

5 45 6100

9135 Р-
1
45

 

в.

Пособія

 

выданы

 

срмѳйствамъ

 

слѣдующихъ

 

участви-

ковъ

 

кассы.

1)

     

Священников

 

ъ:

1.

   

Села

 

Тарасова,

 

Ард.

 

у.,

 

Петра

 

Телемакова

    

.

2.

     

„

    

Тушны,

 

Симб.

 

у.,

 

Виктора

 

Троицкаго

    

;

3.

   

Зашт.

 

с.

 

Ахматова,

 

Ард.

 

у.,

 

В.

 

Силецкаго

4.

   

Села

 

Четай,

 

Курм.

 

у.,

  

Петра

 

Любомірова

5.

     

„

    

Сурковъ,

 

Каре,

 

у.,

 

Іоанна

 

Несмѣлова

6.

     

„

    

Морги,

 

Алат.

 

у.,

 

Николая

 

Цвѣткова

7.

     

„

    

Мордов.

 

Бѣлаго

 

Ключа,

 

Каре,

 

у.,

 

Евгенія

400

 

р.

400

 

р.

400

 

р.

400

 

р.

400

 

р.

400

 

р.

400

 

р.
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8. Села Березовки,

 

Сенг.

 

у., Петра

 

Троицваго

   

. 400

 

р.

9. » Суподѣевки,

 

Ардат. у.,

 

Виктора

 

Діева

 

. 400

 

р.

10. п Новой

   

Зиновьевки, Каре,

 

у.,

 

Ксонофонта

Нечаева

 

. •

                

•

          

'

     

•

                

• 300

 

р.

11. я Киртелей,

 

Симб.

 

у

 

, Василія

  

Благовидова 400

 

р.

12. я Монадышъ,

 

Алат.

 

у. ,

 

Василія

 

Лиманова

 

. 400

 

р.

13. я Ведянецъ,

 

Ард.

  

у., Ѳеодора

 

Стати рова

  

. 300

 

р.

14. я Семеновскаго,

 

Алат. у.,

  

Павла

 

Тихомірова 400

 

р.

15. я Топорнина,

 

Сызр.

 

у. ,

  

Михаила

 

Воецкаго 400

 

р.

16. я Свинухи,

 

Курм.

 

у., Алексѣя

  

Возносенскаго 400

 

р.

17. я Бортсурманъ,

   

Курм. у.,

   

Владиміра

   

Лю-

цѳрнова

 

. - 400

 

р.

18. Зашт.

 

с.

 

Алейкина,

 

Симб .

 

у.,

 

Андрея

 

Николь-

скаго

               

.

        

. .... 400

 

р.

19. Села Ивашѳвки,

 

Сызр.

 

у. ,

 

Стефана

 

Цвѣткова

 

. 400

 

р.

20. я Турунова,

 

Вуин.

 

у., Ѳеодора

 

Игнатьева

 

. 400

 

р.

21. я Шераутъ,

 

Буин.

 

у., Іоанна

 

Воецкаго 400

 

р.

22. я Панской

   

Слободы, Симб.

 

у.,

   

Іоанна

 

Бо-

голюбова

 

. . 400

 

р.

23. я Камаева,

 

Ардат.

 

у., ,

 

Евгенія

 

Цвѣткова

 

. 400

 

р.

24. я Байдулина,

 

Сенг.

 

у. ,

 

Петра

 

Егорова 400

 

р.

25. я Посоловъ,

 

Каре,

 

у., Василія

 

Багрянскаго. 400

 

р.

26. я Маріополя,

 

Каре.

 

у. ,

 

Іоанна

 

Мальцева 400

 

р.

10200

 

р.

2)

    

Діаконовъ:

1.

   

Села

 

Кезьмина,

 

Симб.

 

у.,

 

Григорія

 

Виноградова

 

240

 

р.

2.

   

Состоявшаго

 

на

 

вакансіи

 

псаломщика

 

при

 

Сим-

бирской

 

Владимірской

   

церкви

   

Іоанна

   

Иванов-

скаго

     

.

       

.

       

-

       

.

       

.

       

•

       

•

       

.

    

180

 

р.

3.

   

Села

 

Кучепяева,

 

Алат.

 

у.,

 

Алипія

  

Поливанова

 

180

 

р.

4.

     

„

    

Сызранской

 

Ильинской

 

церви

 

Николая

 

Са-

довеваго

 

.

      

....

       

.

       

.

       

.

   

240

 

р.

5.

     

„

    

Игнатова,

 

Ард.

 

у.,

 

Михаила

 

Боголюбова

 

.

 

.

 

60

 

р.

900

 

р.
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3)

    

Псаломщиков

 

ъ:

1.

   

На

 

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Порѣцкомъ,

Алатыр.

 

у.,

 

священника

   

Петра

 

Любимова

     

.

    

140

 

р.

2.

   

Сола

 

Болховскаго,

 

Курм.

 

у.,

   

Алексѣя

   

Архан-

гельская ....... 140

 

р.

3.

     

,

    

Большой

 

Репьевки,

 

Сызр.

 

у.,

 

зашт.

 

Петра

Тихова

   

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.140

 

р.

4.

     

„

    

Ст.

 

Никулина,

 

Симб.

 

у.,

   

Вячеслава

   

Ма-

линина

   

.

                

.

                

...

    

140

 

р.

5.

     

„

    

Канабѣевки,

 

Каре,

 

у.,

 

Василія

 

Кудрявцева

   

140

 

р.

6.

     

„

    

Аправсина,

 

Ард.

 

у.,

 

Василія

 

Вознесенскаго

   

140

 

р.

7.

     

„

    

Ждамірова,

 

Алат.

 

у.,

 

Аловсѣя

 

Діева

          

140

 

p.

8.

      

„

    

Кунѣева,

 

Каре,

 

у.,

 

Ниволая

 

Ниволаева

 

.

    

140

 

р.

9.

     

„

    

Томылова,

 

Сенг.

 

у.,

 

Евгенія

 

Флоринсваго.

   

140

 

р.

10.

     

„

    

Дубенокъ,

 

Алат.

 

у.,

   

Семена

   

Боголюбова,

въ

 

возмѣщеніе

 

расходовъ

 

по

 

его

 

погребѳ-

нію,

 

выслано

 

35

 

руб.,

 

а

 

остальныя

 

деньги

105

 

р.

 

зачислены

 

въ

 

фондъ

 

касеы

 

.

      

.

      

35

 

р.

11.

   

Сызраяской

 

Успенской

 

ц.

  

Михаила

 

Золотницкаго

 

140

 

р.

12.

   

Села

 

Тихменова,

 

Сызран.

 

у.,

 

Валентина

 

Арка-

товеваго

 

.

              

.

       

.

                

.

       

.

    

140

 

р.

13.

     

„

    

ІПораутъ,

  

Вуин.

 

у.,

 

Ниволая

 

Лепоринсваго

    

35

 

р.

14.

     

,

    

Ходаръ,

 

Курм.

 

у.,

 

Михаила

 

Благоразумова

    

35

 

р.

15.

     

„

    

Кечушева,

 

Ард.

 

у.,

 

Димитрія

 

Семенова

 

.

      

35

 

р.

16.

     

„

    

Тоисей,

 

Буин.

 

у.,

   

Цитаринсваго

   

Андрея,

согласно

 

ого

 

завѣщанію,

  

причту

 

с.

 

Тоисей

  

105

 

р.

17.

     

„

    

Хухорева,

 

Ард.

 

у.,

 

Петра

 

Смѣловскаго

 

.

    

140

 

р.

18.

     

„

    

Ст.

 

Айбесь,

 

Буинск.

 

у.,

   

Гооргія

 

Трссвят-

сваго,

 

согласно

 

его

 

завѣщанію,

 

60

 

р.

 

причту

с.

 

Ст.

 

Айбесь

 

и

 

40

 

р.

 

псаломщиву

 

Архипу

Дорогайвину

  

.

       

.

       

.

       

.

                     

100

 

р.

19.

     

„

    

Павловви,

 

Каре,

 

у.,

 

Іоанна

 

Фелицина

    

.

    

140

 

р.

2165

 

р.
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Примѣчаніе.

 

Дѣтямъ

 

псаломщива

 

с.

 

Б.

 

Роиьевви,

Сызран.

 

у.,

 

пособіе

 

сносилось

 

въ

 

расходъ

 

дважды,

 

тавъ

вавъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

оно

 

было

 

возвращено,

 

за

 

ненахожде-

ніемъ

 

получателей

 

въ

 

мѣстѣ

 

высылви

 

денѳгъ,

 

и

 

вновь

 

за-

писано

 

на

 

приходъ;

 

пособіѳ,

 

высланное

 

на

 

случай

 

смерти

псаломщика

 

Дмитріѳвсваго

 

возвращено

 

обратно

 

въ

 

количе-

*

 

ствѣ

 

34

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

записано

 

на

 

приходъ

 

въ

 

книгѣ

подъ

 

-J6

 

17.

Всего

 

въ

 

1902

 

отчѳтномъ

 

году

 

выдапо

 

пособій

  

13265

 

р.,

сравнительно

 

съ

 

оиераціоннымъ

  

1901

  

г.

 

выдано

   

пособій

   

болѣѳ

на

 

4737

 

р.

 

50

 

в.

Въ

 

течѳніѳ

 

опораціоннаго

 

1902

  

года,

    

по

   

случаю

   

смерти

26

 

свящѳннивовъ,

 

4

 

діаконовъ

 

и

  

17

 

псаломщиковъ,

 

внесено

 

въ

пользу

 

семействъ

 

умершихъ

 

члоновъ

 

кассы:

 

священникомъ

 

14

 

р.

20

 

в.,

 

діавономъ

 

7

 

р.

  

70

 

к.

 

и

 

псаломщикомъ

 

4

 

р.

 

70

 

в.

Примѣчаніе.

 

Отчетъ

 

по

 

кассѣ

 

взаимопомощи

 

соста-

влена

 

примѣнительно

 

не

 

къ

 

гражданскому,

 

а

 

къ

 

опера-

ционному

 

году — послѣ

 

полученія

 

всѣхъ

 

взносовъ

 

въ

 

пользу

,47

 

семействъ

 

умершихъ

 

въ

 

концѣ

 

1901

 

года

 

и

 

до

 

ноября

1902

 

года

 

и

 

послѣ

 

выдачи

 

пособій

 

ихъ

 

сеаействамъ,

 

равно

и

 

по

 

поврытіи

 

расходовъ

 

за

 

1902

 

годъ.

 

Такимъ

 

образомъ

повазанный

 

въ

 

отчетѣ

 

остатовъ

 

къ

 

1903

 

году

 

и

 

сумма

выданныхъ

 

прѳдваритѳльныхъ

 

пособій

 

(по

 

35

 

руб.)

 

въ

 

ко-

личеств

 

105

 

руб.,

 

есть

 

чистый

 

остатовъ,

 

образовавшая

послѣ

 

операцій

   

1902

 

года.

Архіерейскія

 

служенія

 

и

 

рукоііоложенія.

19

 

марта,

 

въ

 

среду

 

5

 

седмицы

 

св.

 

чѳтыродѳеятницы,

 

послѣ

литургіи

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

молѳбѳнъ

 

Успонію

 

Божіей

 

Матери;

въ

 

тотъ-же

 

день

 

за

 

всѳнощнымъ

 

бдѣніѳмъ

 

въ

 

Каѳѳдральномъ

соборѣ

 

чтоніе

 

положѳннаго

 

канона

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго.

21

 

марта,

 

въ

 

пятницу

 

5

 

седмицы

 

св.

 

чѳтыредесятницы,

 

въ

Каѳедральномъ

 

еоборѣ

 

чтеніѳ

 

аваѳиста

 

Божіей

 

Матери,

 

положон-

наго

 

на

 

утрени

 

въ

 

субботу

 

5

 

седмицы.
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23

 

марта,

 

въ

 

яедѣлю

 

5

 

св.

 

чстыредесятницы,

 

въ

 

Каѳед-

ральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

псаломщивъ

 

села

 

Боре-

зовви,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Ввѳденскій

 

рукоположенъ

 

въ

діакона,

 

съ

 

оставлѳніѳмъ

 

на

 

псалонщичоской

 

ваванеіи

 

на

 

зани-

иаомомъ

 

мѣстѣ.

25

 

марта,

 

въ

 

день

 

Благовѣщѳнія

 

Прѳсвятыя

 

Богородицы,

въ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ

 

всевощноѳ

 

бдѣніе,

 

литургія

 

и

 

молебонъ

празднику.

На

 

страстной

 

седмицѣ:

3

   

апрѣля,

 

въ

 

Великій

 

чѳтвергъ,

 

послѣдованіѳ

 

Святыхъ

Страстей

  

Господнихъ

 

въ

 

Каѳѳдральномъ

 

соборѣ.

4

   

апрѣля,

 

въ

 

Веливій

 

пятовъ,

 

веливая

 

вечерня

 

въ

 

Ка-.

ѳедральномъ

 

соборѣ.

5

  

апрѣдя,

 

въ

 

Веливую

 

субботу,

 

утреня

 

въ

 

Каѳѳдральн.

 

соборѣ.

На

   

Святую

   

Пасху:

6

   

апрѣля,

 

въ

 

день

 

Свѣтлаго

 

Христова

 

ВосЕресенія,

 

утреня,

литургія

 

и

 

веливая

 

вечерня

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

еоборѣ.

8

 

апрѣля,

 

во

 

вторнивъ

 

Свѣтлыя

 

седмицы,

 

всенощное

 

бдѣ-

ніѳ

 

въ

 

Крестовой

 

цервви,

 

а

 

литургія

 

и

 

молѳбѳнъ

 

Иверской

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

въ

 

Спассвоиъ

 

жонсеомъ

 

монастырѣ.

12

   

апрѣля,

 

въ

 

субботу

 

Свѣтлыя

 

содмицы,

 

всенощное

 

бдѣ-

ніе

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

литургія

 

въ

 

Покровсвомъ

 

монастырѣ.

13

   

апрѣля,

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Ѳомѣ,

 

литургія

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ.

1 6

 

апрѣля,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

Крестовой

 

цервви

 

послѣ

 

литургіи

молобѳнъ

 

съ

 

аваѳистомъ

 

Успѳнію

 

Божіея

 

Матери.

Отъ

 

Сызранскаго

 

ОтдЪленія

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго
Училищнаго

 

Совѣта.

1)

 

Сызрансвоѳ

 

Отдѣлѳаіѳ

 

Симбирскаго

 

Епархіальпаго

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта

 

доводитъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

Сыз-

рансваго

 

уѣзда

 

и

 

о.о.

 

завѣдующихъ

 

цервовными

 

школами

 

въ

ономъ

 

уѣэдѣ,

   

что

 

засѣданія

   

Отдѣлѳнія

   

въ

 

1 903

 

году

   

назна-
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чены:

 

16

 

мая,

   

16

 

іюня,

   

17

 

іюля,

   

18

 

августа,

   

17

 

сентября,

29

 

овтября,

  

17

 

декабря.

2)

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

о.о.

 

завѣдующихъ

церковными

 

школами

 

Сызранекаго

 

уѣзда

 

несвоевременно

 

прѳдстав-

ляютъ

 

о.

 

Уѣздному

 

Наблюдателю

 

церковныхъ

 

школъ

 

Сызран-

екаго

 

уѣзда

 

заявленія

 

о

 

необходимости

 

назначить

 

коммиссію

 

для

испытаній

 

учѳникамъ

 

школы,

 

2)

 

несвоевременно

 

представляютъ

о.

 

Уѣздному

 

Наблюдателю

 

тробованія

 

на

 

учѳбныя

 

книги,

 

нужныя

для

 

школы,

 

Отдѣленіе

 

вторично

 

объявляетъ

 

о.о.

 

завѣдующимъ

церковными

 

шволами

 

Сызрансваго

 

уѣзда,

 

что

 

и

 

заявлѳнія

 

о

 

не-

обходимости

 

назначить

 

воммиссію

 

при

 

шволѣ

 

и

 

трѳбованія

 

внигъ

для

 

шволы

 

должны

 

быть

 

представляемы

 

въ

 

1-му

 

числу

 

февраля

мѣсяца

 

ежегодно

 

о.

 

Уѣздному

 

Наблюдателю

 

цервовныхъ

 

шволъ

 

уѣзда.

-------------<П=====|> -------------

Отъ

 

Комитета

 

Симбирской

 

епархіальной
эмеритальной

 

кассы

иѳвѣ

 

ттт.

 

еніе.

Извѣщая

 

о

 

смерти

 

псаломщика

 

с.

 

Алгашей,

 

Курмышскаго

уѣзда,

 

Стефана

 

Семенова

 

и

 

заштатнаго

 

псаломщика

 

с.

 

Б.

 

Талы-

зина,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Владиміра

 

Боголюбова,

 

Комитетъ

 

эмери-

тальной

 

кассы

 

приглашаетъ

 

участнивовъ

 

Еассы

 

взаимопомощи

сдѣлать

 

въ

 

пользу

 

семействамъ

 

умершихъ

 

установленные

   

взносы.

-------- —=СХ>*<Х>- ---------

Больгпіѳ

 

фотографичѳскіѳ

  

портреты

Лреподобнаго

  

0.

  

Серафима

  

баровскаго
=

 

по

 

1

 

руб.

 

=

можно

    

выписывать

 

изъ

   

ФотограФІи

Ѣ.

 

Лальдманъ,

 

въ

 

сйензѣ.

Тамъ

 

же

 

продается

 

полный

 

альбомъ

 

видовъ

 

Оаровской

обители

 

въ

 

роскошеомъ

  

перѳп.,

 

цѣна

 

15

 

руб.

Рвдаеторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
Симбирскъ.

 

Типо-Ллтографія

 

А.

 

Т.

 

Токарква.



ііі^Ж?£„і

 

Ж

 

9.

 

L19^!^^!
ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Книга

  

Іова.

(Яр

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е).

22-я

 

ГЛАВА.

Третья

 

рѣчь

 

Елифаза

 

Іову.

Елифазъ

 

старается

 

довазать

 

Іову

 

заслужонность

 

его

 

етра-

даній

 

слѣдующимъ

 

соображеніѳмъ:

 

истинное

 

знаніѳ

 

получается

 

отъ

Бога;

 

благочестіе

 

человѣва

 

полезно

 

не

 

Богу,

 

но

 

самому

 

человѣву,

а

 

потому

 

кара,

 

ниспосланная

 

Богомъ,

 

есть

 

наученіѳ

 

Имъ

 

нече-

стиваго

 

для

 

его

 

же

 

блага

 

(1 — 4).

 

Сила

 

страданій

 

Іова

 

обнару-

живаете,

 

поэтому,

 

степень

 

его

 

преступности,

 

воторая

 

проявля-

лась

 

въ

 

насиліи

 

надъ

 

слабыми

 

и

 

въ

 

подобострастіи

 

прѳдъ

 

силь-

ными

 

(5 — 11).

 

Вѣроятно

 

Іовъ

 

грѣшенъ

 

тѣмъ

 

же,

 

чѣмъ

 

и

 

древніе

нечестивцы,

 

у

 

которыхъ,

 

Еавъ

 

и

 

у

 

Іова,

 

было

 

уничтожено

 

все

до

 

основанія,

 

это-отрицаніе

 

дѣйствія

 

Провидѣнія

 

надъ

 

человѣ-

комъ

 

(12 — 20).

 

Іову

 

теперь

 

нужно

 

твердо

 

перенести

 

ниспослан-

ное

 

бѣдствіе,

 

смириться

 

предъ

 

Богомъ,

 

и

 

тогда

 

Господь

 

возста-

новитъ

 

его

 

здоровье

 

и

 

возвратитъ

 

прежнее

 

благополучіе

 

(21-31).

2.

 

Господь

 

есть

 

источникъ

 

истиннаго

 

знанія.

 

Человѣкъ

способѳнъ

 

ошибаться,

 

а

 

потому

 

въ

 

обсужденіи

 

явленій

 

жизни

должѳнъ

 

довѣряться

 

не

 

своему

 

разуму

 

и

 

своииъ

 

соображеніямъ,

но

 

тѣмъ

 

указаніямъ,

 

которыя

 

даются

 

отъ

 

Бога.

 

Въ

 

приложеніи

къ

 

Іову

 

это

 

значитъ,

 

что

 

его

 

увѣренность

 

въ

 

своей

 

невинности

ошибочна,

 

тавъ

 

вавъ

 

Господь

 

его

 

вараетъ,

 

чѣмъ

 

хочетъ

 

научить

его

 

истинному

 

уразумѣнію

 

своего

 

положенія.
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3.

   

Отъ

 

благочѳстія

 

человѣва

 

для

 

Бога

 

нѣтъ

 

ниваЕой

 

вы-

годы

 

(„попеченіо"),

 

нѣтъ

 

для

 

Него

 

пользы

 

отъ

 

вѣрности

 

чѳло-

вѣка

 

своему

 

высшему

 

назначенію

 

(„простъ

 

въ

 

пути",

 

т.

 

ѳ.

 

ис-

вренно,

 

въ

 

простотѣ

 

слѣдующій

 

высшимъ

 

уназаніямъ).

 

Благочестіе

чѳловѣва

 

ничего

 

не

 

можѳтъ

 

прибавить

 

въ

 

совершенствамъ

 

Бога

и

 

цѣвно

 

тольво

 

для

 

него

 

самого,

 

почему

 

Богъ

 

разными

 

сред-

ствами

 

указываете

 

человѣву

 

его

 

увлонѳнія

 

отъ

 

правды,

 

чтобы

тѣмъ

 

возвратить

 

его

 

на

 

надлежащій

 

путь

 

жизни.

4.

   

Богъ

 

всемогущъ,

 

а

 

человѣкъ

 

ничтоженъ;

 

безполезно

человѣву

 

требовать

 

отъ

 

Бога

 

суда.

 

Богъ,

 

вавъ

 

высшее

 

и

 

всемо-

гущее

 

Существо,

 

не

 

можетъ

 

повиноваться

 

слабѣйшему.

Всѣ

 

эти

 

слова

 

Елифаза

 

прѳдставляютъ

 

осужденіѳ

 

Іова

 

за

заносчивость

 

его

 

рѣчи

 

предъ

 

Богомъ.

 

Выходя

 

изъ

 

взгляда

 

на

бѣдствія

 

человѣва,

 

Еавъ

 

заслуженную

 

имъ

 

вару

 

отъ

 

Бога,

 

пред-

ставляющую

 

обличеніѳ

 

недостоинства

 

человѣка,

 

Елифазъ

 

въ

 

даль-

нѣйшей

 

рѣчи

 

переходите

 

въ

 

подыскиванію

 

тѣхъ

 

проявленій

 

этого

нечестія,

 

за

 

которое

 

могла

 

послѣдовать

 

подобная

 

вара

 

(5

 

— 11).

12

 

— 14.

 

Перечисливъ

 

роды

 

предполагаемыхъ

 

преступленій

Іова,

 

Елифазъ

 

переходитъ

 

и

 

къ

 

выясненію

 

причины

 

такой

 

пре-

ступности

 

его.

 

Іовъ,

 

очевидно,

 

цумалъ,

 

что

 

Богъ,

 

живущій

 

на

небѣ,

 

не

 

обращаетъ

 

вниманія

 

на

 

землю

 

и

 

гордецовъ

 

(„укориз-

ною

 

возносящихся" — надменностью

 

возвышающихъ

 

себя)

 

не

 

на-

казываете

 

(12).

 

Іовъ,

 

очевидно,

 

вѣровалъ,

 

что

 

Богъ,

 

живущій

на

 

небѣ,

 

покрытомъ

 

облаками,

 

слѣдитъ

 

только

 

за

 

небеснымъ

вругомъ

 

и

 

не

 

знаете,

 

что

 

дѣлается

 

на

 

землѣ

 

(13

 

—

 

14).

 

Въ

этомъ

 

случаѣ

 

Іовъ

 

держится

 

нечестивыхъ

 

воззрѣній

 

прѳдковъ

(„храниши

 

стезю

 

древнюю"),

 

а

 

потому

 

и

 

раздѣляетъ

 

ихъ

 

же

судьбу:

 

предви

 

же

 

за

 

то,

 

что

 

отрицали

 

дѣйствіе

 

Провидѣнія

(„глаголющіи,

 

что

 

сотворите

 

намъ

 

Господь"),

 

умерли

 

прежде-

временно,

 

причемъ

 

благополучіе

 

ихъ

 

и

 

богатства

 

овазались

 

также

неустойчивыми,

 

были

 

отняты

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

переданы

 

въ

 

руви

достойныхъ,

 

вавъ

 

вода

 

въ

 

рѣвѣ,

 

воторая

 

постоянно

 

бѣжитъ

 

съ

одного

 

мѣста

 

на

 

другое

 

(„рѣва

 

тевущая

 

основаніѳ

 

ихъ").

18.

 

Чрезъ

 

отнятіе

 

благъ

 

у

 

нечестивыхъ

  

Господь

 

лишаетъ
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послѣднихъ

 

возможности

 

осуществить

 

составленные

 

ими

 

планы

(„совѣтъ

 

нечестивыхъ

 

далече

 

отъ

 

Него"),

 

воторые

 

по

 

своей

нравственной

 

цѣнности

 

далеЕи

 

отъ

 

того,

 

что

 

требуетъ

 

Богъ

 

отъ

чѳловѣва.

Какъ

 

выводы

 

изъ

 

данныхъ

 

разсужденій

 

слѣдуютъ

 

совѣты

Елифаза

 

Іову:

 

быть

 

твердымъ,

 

не

 

роптать

 

въ

 

переносепіи

 

бѣд-

ствій

 

(21),

 

усвоить

 

Его

 

завонъ

 

и

 

исполнять

 

его

 

(22),

 

смириться

прѳдъ

 

Богомъ,

 

не

 

произносить

 

заносчивыхъ

 

рѣчей

 

и

 

не

 

дѣлать

ничего

 

нѳправеднаго

 

(23).

 

Тогда

 

перемѣнится

 

положеніѳ

 

Іова:

 

у

него

 

будете

 

стольво

 

драгоцѣнныхъ

 

камней

 

„офирсвихъ",

 

столько

богатства,

 

сеольео

 

пылиноеъ

 

въ

 

зомлѣ.

 

Офиръ-мѣстность,

 

по

однимъ

 

предположеніямъ,

 

находившаяся

 

въ

 

Южной

 

Афривѣ,

 

по

другимъ,

 

въ

 

Остъ-Индіи,

 

извѣстна

 

была

 

во

 

времена

 

Соломона,

вавъ

 

богатая

 

всявими

 

драгоцѣнностями,

 

особенно

 

жо

 

самороднымъ

золотомъ

 

и

 

вамнями

 

(24).

 

Господь

 

тогда

 

очиститъ

 

Іова

 

отъ

проказы

 

(25),

 

послѣдній

 

будетъ

 

смѣло

 

смотрѣть

 

на

 

небо

 

(26),

всякая

 

его

 

молитва

 

будетъ

 

услышана

 

(27),

 

прежнее

 

благополучіе

будетъ

 

возвращено

 

(28),

 

за

 

свое

 

смиреніе

 

онъ

 

будетъ

 

возвышенъ

и

 

за

 

праведныя

 

дѣла

 

(„чистыма

 

руЕама")

 

награжденъ

 

(29-30).

23-24

   

ГЛАВЫ.

Отвѣтъ

 

Іова

 

на

 

третью

 

рѣчь

 

Елифаза.

На

 

совѣтъ

 

Елифаза— принять

 

настоящія

 

бѣдствія,

 

каЕЪ

заслуженную

 

вару

 

отъ

 

Бога,

 

— Іовъ

 

отвѣчаетъ,

 

что

 

онъ

 

желалъ

бы

 

узнать

 

отъ

 

Бога

 

тѣ

 

свои

 

проступки,

 

за

 

которые

 

Онъ

 

тавъ

наказываете

 

его,

 

потому

 

что

 

тольво

 

отъ

 

Него

 

одного

 

онъ

 

можетъ

узнать

 

истинную

 

причину

 

своихъ

 

страданій

 

(1 — 7);

 

но

 

Господь,

посылая

 

бѣдствія,

 

не

 

является

 

ему

 

(8 — 9).

 

Хотя

 

настоящія

 

его

бѣдствія

 

такъ

 

же

 

сильны,

 

вавъ

 

огонь

 

для

 

плавленія

 

золота,

однако

 

и

 

послѣ

 

такихъ

 

испытаній

 

Іовъ

 

не

 

можетъ

 

обвинить

 

себя

въ

 

вавомъ-либо

 

нарушеніи

 

заповѣдей

 

Бога.

 

Онъ

 

проситъ

 

суда,

какъ

 

средства

 

узнать

 

свою

 

вину

 

прѳдъ

 

Богомъ,

 

но

 

Господь

 

не

слышите

 

его,

 

увлоняется

 

отъ

 

этого

 

суда.

 

Это-то

 

увлоненіе

 

Бога

и

 

приводите

 

Іова

 

въ

 

трепете

 

(10

 

—

 

17).
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24

 

гл.

 

Не

 

тольео

 

по

 

отношенію

 

въ

 

себѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

жизни

другихъ

 

людей

 

Іовъ

 

видитъ,

 

что

 

Богъ

 

сврываетъ

 

часы

 

Своего

суда

 

надъ

 

ихъ

 

повѳденіемъ.

 

Если

 

друзья

 

говорятъ,

 

что

 

надъ

нечестивыми

 

непремѣнно

 

проявляется

 

вара

 

еще

 

на

 

землѣ,

 

то

почему

 

же,

 

спрашиваетъ

 

Іовъ,

 

не

 

видно

 

ея

 

надъ

 

тѣмъ

 

много-

численнымъ

 

классомъ

 

преступниковъ,

 

воторыѳ

 

живутъ

 

насиліями

надъ

 

беззащитными

 

и

 

праведными

 

(1

 

— 15)?

 

Почему

 

же

 

Господь

не

 

вараетъ

 

и

 

обывновенныхъ

 

грабителей,

 

пользующихся

 

темнотой

ночи

 

для

 

своихъ

 

цѣлей

 

(16

 

—

 

23)?

 

Можетъ

 

ли

 

ето

 

свазать,

 

что

приведенные

 

фаЕты

 

не

 

подвѳрждаютъ

 

меня

 

(25)?

23

 

гл.

 

2.

 

Іовъ

 

вполнѣ

 

понимаете

 

своихъ

 

друзей:

 

они

 

су-

дятъ

 

о

 

немъ

 

по

 

его

 

тяжелому

 

положенію

 

и

 

отъ

 

тяжести

 

(„изъ

руви")

 

бѣдствій,

 

воторымъ

 

Іовъ

 

не

 

находите

 

въ

 

своей

 

рѣчи

соотвѣтствующаго

 

слова,

 

завлючаютъ

 

въ

 

его

 

грѣховности

 

(„об-

личеніѳ").

3.

   

Друзья

 

совѣтовали

 

ему

 

покаяться;

 

тогда

 

только

 

Господь

услышитъ

 

его.

 

Но

 

Іовъ

 

уже

 

давно

 

взываетъ

 

къ

 

Богу,

 

чтобы

узнать

 

свою

 

вину

 

предъ

 

Нимъ,

 

однако

 

Богъ

 

ему

 

не

 

является.

Можетъ

 

ли

 

кто

 

изъ

 

друзей

 

быть

 

увѣренъ,

 

что

 

Іовъ

 

найдете

Бога

 

и

 

„положите

 

вончину"

 

своимъ

 

тѳрзаніямъ

 

выслушаніемъ

отъ

 

Него

 

увазанія

 

своихъ

 

грѣховъ?

 

Такой

 

увѣрѳнности,

 

еонѳчно,

ни

 

у

 

кого

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

потому

 

что

 

это

 

означало

 

бы

 

знать

планы

 

и

 

намѣрѳнія

 

Бога,

 

а

 

потому

 

совѣтъ

 

друзей

 

бѳзполезенъ

для

 

Іова.

4.

   

„Реку

 

мой

 

судъ" — скажу

 

себѣ

 

судъ,

 

т.

 

е.

 

раскрою

предъ

 

Богомъ

 

свое

 

поведеніе,

 

не

 

тая

 

отъ

 

Него

 

своихъ

 

мыслей

 

и

чувствъ,

 

вполнѣ

 

предъ

 

Нимъ

 

и

 

вами

 

обличу

 

себя,

 

а

 

потомъ

буду

 

ожидать,

 

что

 

Господь

 

укажетъ

 

мнѣ

 

относительно

 

моего

 

по-

вѳденія,

 

какое

 

мнѣ

 

нужно

 

будетъ

 

средство,

 

и

 

чѣмъ

 

полезны

 

на-

стоящая

 

мои

 

страданія

 

для

 

исцѣленія

 

отъ

 

тѣхъ

 

нѳдостатковъ,

 

за

воторыѳ

 

Онъ

 

такъ

 

вараетъ

 

меня

 

(5).

6.

 

Въ

 

этомъ

 

требованіи

 

божественнаго

 

суда

 

и

 

явленія

 

Бога

Іовъ

 

боится

 

одного,

 

вавъ

 

бы

 

Господь

 

не

 

явился

 

предъ

 

нимъ

 

во

всемъ

 

Своемъ

 

могуществѣ

 

и

 

не

 

запретилъ

   

тѣмъ

   

говорить

   

ему.
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Эти

 

слова

 

Іова

 

составляютъ

 

краткую

 

передачу

 

его

 

высокаго

 

испо-

вѣданія

 

величія

 

Бога,

 

которое

 

онъ

 

подробно

 

раскрылъ

 

ранѣѳ

въ

 

9

 

гл.

 

Человѣкъ

 

прѳдъ

 

Богомъ

 

полнѣйшее

 

ничтожество,

 

не

можетъ

 

явиться

 

предъ

 

Нимъ,

 

говорить

 

и

 

слышать

 

Его.

 

Если

Богъ

 

явится

 

въ

 

такомъ

 

величіи,

 

то

 

Іовъ

 

лишенъ

 

будетъ

 

воз-

можности

 

что-нибудь

 

сказать

 

въ

 

свое

 

оправданіе.

7.

 

Но

 

ни

 

отъ

 

кого,

 

кромѣ

 

Бога,

 

Іовъ

 

не

 

можетъ

 

узнать

правды

 

о

 

себѣ

 

самомъ:

 

все,

 

что

 

онъ

 

сльшалъ

 

отъ

 

друзей,

 

род-

ственниковъ

 

и

 

постороннихъ

 

лицъ, — нисколько

 

не

 

выясняѳтъ

 

его

положенія:

 

„конецъ"

 

страдальческой

 

неизвѣстности

 

послѣдняго

можетъ

 

положить

 

только

 

судъ

 

Бога,

 

о

 

которомъ

  

онъ

 

и

 

молитъ.

8—9.

 

Іовъ

 

еще

 

въ

 

первой

 

своей

 

рѣчи

 

(„во

 

первыхъ

 

пойду"

—

 

3

 

гл.)

 

молился

 

о

 

разсѣяніи

 

его

 

мучитольныхъ

 

недоумѣній

относительно

 

своихъ

 

страданій;

 

о

 

томъ

 

же

 

онъ

 

проситъ

 

и

 

въ

послѣднихъ

 

своихъ

 

словахъ;

 

но

 

какъ

 

ему

 

узнать

 

судъ

 

о

 

немъ

Бога,

 

когда

 

Богъ

 

не

 

является

 

ему?

 

Бѣдствія

 

гнетутъ

 

Іова

 

со

всѣхъ

 

сторонъ

 

(„ ошуюю,

 

одесную"),

 

но

 

противъ

 

какихъ

 

про-

ступковъ

 

они

 

направлены,

 

Іовъ

 

не

 

можетъ

 

понять.

10 — 12.

 

Іовъ

 

въ

 

своемъ

 

повѳденіи

 

не

 

можетъ

 

указать

отступленій

 

отъ

 

заповѣдей

 

Бога;

 

онъ

 

всю

 

свою

 

жизнь,

 

какъ

 

до

страданій,

 

такъ

 

и

 

во

 

время

 

послѣднихъ,

 

считаетъ

 

настолько

чистой

 

предъ

 

Богомъ,

 

какъ

 

чисто

 

золото,

 

освобожденное

 

отъ

лигатуры,

 

потому

 

что

 

онъ

 

всегда

 

слѣдовалъ

 

Его

 

заповѣдямъ,

 

не

уклонялся

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

былъ

 

искрѳннимъ,

 

сердечнымъ

 

чтителемъ

Его

 

(„въ

 

нѣдрѣхъ

 

сокрыхъ

 

глаголы

 

Его").

13

 

— 17.

 

Но

 

Господь

 

произнесъ

 

надъ

 

нимъ

 

осужденіе,

наслалъ

 

на

 

него

 

великія

 

страданія,

 

и

 

Іовъ

 

бѳзсиленъ

 

что-либо

сдѣлать

 

для

 

ихъ

 

смягченія,

 

ему

 

остается

 

только

 

пѳреноситъ

 

ихъ.

То,

 

что

 

Господь

 

не

 

является

 

для

 

суда,

 

всѳляѳтъ

 

въ

 

Іова

 

тре-

петъ:

 

хотя

 

и

 

караемый

 

(„наказуѳмъ")

 

Богомъ,

 

онъ,

 

однако

 

же,

 

и

теперь

 

не

 

отступаетъ

 

отъ

 

Него

 

(„попѳкохся

 

о

 

Немъ"),

 

тщатель-

но

 

разсматриваетъ

 

свое

 

иоведѳніе

 

предъ

 

Нимъ

 

(„потщуся

 

предъ

Нимъ"),

 

старается

 

въ

 

бѣдствіяхъ

 

своихъ

 

найти

 

указанія

 

на

 

свои

проступки

   

(„поучуся")

   

и

 

приходитъ

   

только

   

къ

 

страху

   

прѳдъ
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Богомъ,

 

къ

 

полному

 

недоумѣнію

 

относительно

 

совершающаяся

съ

 

нимъ

 

(15).

 

Господь

 

лишилъ

 

его

 

прежней

 

духовной

 

бодрости

(„умягчилъ

 

сердце"),

 

внимательно

 

отнесся

 

къ

 

ному

 

и

 

наслалъ

тотъ

 

мракъ

 

и

 

бѣдствія,

 

которыхъ

 

Іовъ

 

не

 

ожидалъ.

24

 

гл.

 

1

 

—

 

2.

 

Въ

 

этой

 

главѣ

 

Іовъ

 

опровѳргаетъ

 

сужденіо

Елифаза

 

о

 

неукоснительности

 

Божественнаго

 

суда

 

надъ

 

нечести-

выми.

 

Іовъ

 

приводитъ

 

много

 

фактовъ

 

безнаказанности

 

дѣйствій

нечестивыхъ,

 

когда,

 

напр.,

 

они

 

отнимаютъ

 

поля,

 

самовольно

 

и

несправедливо

 

перенося

 

камни,

 

служащія

 

границей

 

ихъ

 

владѣній,

въ

 

другое

 

мѣсто,

 

отнимаютъ

 

скотъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

остаются

 

без-

наказанными.

 

Почему

 

надъ

 

ними

 

не

 

обнаруживаются,

 

скрыты

часы

 

Божественнаго

 

осужденія?

4.

   

Безнаказанность

 

ихъ

 

поступковъ

 

губительно

 

дѣйствуетъ

на

 

нравственность

 

людей

 

неиспорченныхъ,

 

но

 

слабовольныхъ

 

и

некрѣпкихъ.

 

Видя

 

ихъ

 

благоденствіе

 

и

 

безнаказанность,

 

и

 

послѣд-

ніе

 

начинаютъ

 

подражать

 

имъ

 

въ

 

своихъ

 

поступкахъ,

 

всѣ

 

же

кроткіе

 

и

 

праведные,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

бороться

 

съ

 

нечести-

выми

 

путемъ

 

насилія,

 

скрываются

 

отъ

 

нихъ,

 

предоставляя

 

тѣмъ

имъ

 

полное

 

главенство

 

надъ

 

землею.

5.

   

Какъ

 

дикіе,

 

неукротимые

 

ослы,

 

эти

 

нечестивые

 

выходятъ

на

 

поля,

 

чтобы

 

отнять

 

ихъ

 

у

 

ихъ

 

владѣльцевъ,

 

нападаютъ

 

и

на

 

Іова,

 

который

 

своей

 

жизнью

 

и

 

поступками

 

(о

 

чемъ

 

Іовъ

 

под-

робно

 

говорить

 

ниже— въ

 

31

 

гл.)

 

являлся

 

укоромъ

 

для

 

нихъ

 

и

обличителемъ;

 

дѣйствуютъ

 

же

 

они

 

съ

 

изступленіѳмъ

 

(„изступившѳ

своего

 

чина"— выходя

 

за

 

границы

 

всякаго

 

порядка,

 

чина).

 

Все,

что

 

они

 

пріобрѣтаютъ

 

для

 

своего

 

потомства

 

(„ради

 

юныхъ"),

хотя

 

бы

 

и

 

дурными

 

средствами,

 

доставляѳтъ

 

имъ

 

особенное

 

удо-

вольствіо.

7.

   

Ночи

 

въ

 

этихъ

 

странахъ

 

бываютъ

 

настолько

 

холодны,

что

 

недостатокъ

 

одежды

 

можетъ

 

угрожать

 

жизни

 

человѣка.

 

Въ

виду

 

этого

 

въ

 

позднѣйшее

 

время

 

закономъ

 

Моисея

 

было

 

даже

установлено

 

не

 

брать

 

у

 

должника

 

одежды.

 

Отнятіе

 

одежды

 

не-

честивыми

 

указываетъ

 

на

 

жестокость

 

послѣднихъ.

8.

   

Будучи

 

лишены

   

крова

   

и

   

одежды,

   

несчастные

  

прину-
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ждены

 

скрываться

 

въ

 

горахъ,

 

которыя

 

служатъ

 

имъ

 

защитой

 

на

случай

 

холодовъ

 

и

 

дождбй.

10.

   

Непосильнымъ

 

трудомъ,

 

налагаѳмымъ

 

нечестивыми

 

на

бѣдныхъ,

 

они

 

сокращаютъ

 

жизнь

 

послѣднихъ

 

(„успиша");

 

у

бѣдныхъ

 

и

 

голодныхъ

 

они

 

отнимаютъ

 

послѣдній

 

ихъ

 

достатокъ,

послѣдній

 

хлѣбъ.

1 1 .

   

Они

 

безчестно

 

пользуются

 

для

 

своей

 

выгоды

 

затрудни-

тельнымъ

 

положеніемъ

 

другихъ

 

людей

 

(„въ

 

тѣснинахъ

 

неправедно

засѣдоша"),

 

нисколько

 

не

 

заботясь

 

о

 

чистотѣ

 

своихъ

 

поступковъ.

12.

   

Много

 

несчастныхъ

 

изгнано

 

ими

 

не

 

только

 

изъ

 

ихъ

жилищъ,

 

но

 

даже

 

и

 

изъ

 

городовъ.

 

Почему

 

же

 

Господь

 

не

 

ока-

зываетъ

 

защиты

 

невиннымъ

 

страдальцамъ

 

и

 

не

 

караѳтъ

 

нечѳ-

стивыхъ?

13—14.

 

Господь

 

оставляетъ

 

безнаказанными

 

такихъ

 

людей,

которые

 

не

 

размышляютъ

 

(„не

 

разумѣша")

 

о

 

своемъ

 

поведевіи,

идутъ

 

туда,

 

куда

 

влекутъ

 

ихъ

 

дурные

 

инстинкты

 

и

 

выгода;

 

они

не

 

одобряютъ

 

пути

 

праведнаго

 

(„не

 

вѣдѣша")

 

и

 

не

 

слѣдуютъ

ему,

 

такъ

 

какъ

 

праведные

 

за

 

свою

 

праведность

 

вынуждены

 

часто

страдать.

 

Если

 

бы

 

Господь

 

раскрылъ

 

(„разумѣ"),

 

ихъ

 

дѣла

 

и

произнесъ

 

надъ

 

ними

 

свой

 

судъ,

 

то

 

они

 

заслужили

 

бы

 

всякихъ

бѣдствій

 

(„во

 

тму",

 

„нощь"),

 

какъ

 

преступники

 

предъ

 

Богомъ,

а

 

между

 

тѣмъ

 

они

 

пользуются

 

благополучіемъ.

15 — 17.

 

Іовъ

 

указываетъ

 

и

 

другіе

 

роды

 

преступной

 

дѣ-

ятельности

 

нечестивыхъ,

 

остающихся

 

безнаказанными;

 

Напр.,

 

нре-

любодѣи

 

пользуются

 

тьмою

 

ночи

 

(„сохрани

 

тму"),

 

какъ

 

временемъ,

когда

 

трудно

 

бываетъ

 

другимъ

 

замѣтить

 

ихъ

 

лица;

 

темнотою

ночи

 

пользуются

 

и

 

воры,

 

прокапывая

 

себѣ

 

ходы

 

къ

 

домамъ

намѣченныхъ

 

жертвъ,

 

и

 

это

 

время

 

они

 

особенно

 

любятъ

 

(„по-

знаетъ

 

мятежъ

 

сѣни

 

смертныд",

 

съ

 

евр.

 

любитъ

 

ужасы

 

темной

ночи),

 

а

 

днемъ

 

отдыхаютъ

 

и

 

не

 

двигаются

 

(„запечатлѣша"),

такъ

 

какъ

 

въ

 

это

 

время

 

они

 

легко

 

могутъ

 

быть

 

замѣчены.

18

 

—

 

20.

 

„Легокъ

 

на

 

лицѣ

 

воды" — такіе

 

люди

 

бываютъ

счастливы,

 

свободны

 

отъ

 

бѣдствій

 

(„воды"— обычный

 

образъ

обилія

 

бѣдствій),

 

тогда

 

какъ

 

за

 

свои

 

поступки

 

они

 

заслуживали
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бы

 

отъ

 

Бога

 

проклятія,

 

наказанія

 

лишеніемъ

 

плодородія

 

садовъ.

за

 

отнятіе

 

у

 

бѣдныхъ

  

даже

 

издѣлій

  

ихъ

 

рукъ.

 

Пусть

 

они .

 

по-

терпятъ

 

заслуженное

 

ими

 

строгое

 

наказаніе.

22.

   

Эти

 

нечестивцы

 

съ

 

такою

 

яростью

 

преслѣдуютъ

 

сла-

быхъ,

 

что

 

послѣдніе,

 

получивъ

 

отъ

 

нихъ

 

нѣкоторую

 

свободу,

не

 

могутъ

 

вѣрить,

 

что

 

они

 

живы.

23.

   

Они

 

съ

 

презрѣніѳмъ

 

и

 

гордостью

 

относятся

 

къ

 

людямъ,

чѣмъ

 

причиняютъ

 

много

 

зла.

25.

 

Іовъ

 

привелъ

 

столько

 

фактовъ

 

изъ

 

наличной

 

и,всѣмъ

очевидной

 

безнаказанности

 

нечестивыхъ,

 

что

 

смѣло

 

обращается

къ

 

друзьямъ

 

съ

 

вопросомъ:

 

можетъ

 

ли

 

кто

 

утверждать,

 

что

 

ска-

занное

  

имъ

 

ЛОЖЬ?

                                             

та

    

пВ.

 

Гавриловскіи.

КОНТОРА

 

НОВОКРЕЩЕНСКИХЪ

 

ДЪЛЪ.

(1731

 

г.

 

авг.

 

23—1764

 

г.

 

апр.

 

6).

(Продолжение).

Пятымъ

 

и

 

послѣднимъ

 

* 2)

 

(а

 

по

 

преобразованіи

 

третьимъ)

начальникомъ

 

Казанской

 

миссіи,

 

съ

 

авг.

 

1749

 

г.,

 

былъ

 

опре-

дѣленъ

 

іеромонахъ,

 

а

 

съ

 

февр.

 

1750

 

г.

 

архимандритъ

 

Евменій

Скаловскій.

 

Евменій

 

въ

 

мірѣ

 

назывался

 

Филиппомъ

 

и

 

съ

 

1

 

сен-

тября

 

1739

 

тода

 

былъ

 

учителемъ

 

піитики

 

* 2а)

 

въ

 

Казанской

семинаріи.

 

Предъ

 

своимъ

 

назначеніемъ

 

онъ

 

былъ

 

игуменемъ

 

Ки-

зическаго

 

монастыря

 

(недолго— съ

 

1745

 

по

 

47

 

г.),

 

а

 

потомъ

 

былъ

прикомандированъ

   

въ

 

сотрудники

  

къ

 

Новокрещенской

  

Конторѣ.

Не

 

столь

 

даровитый

 

и

 

энергичный,

 

какъ

 

его

 

знаменитые

предшественники

 

Алексѣй

 

Гаиѳскій,

 

Димитрій

 

Сѣченовъ

 

и

 

Оиль-

43 ).

 

Въ

 

„Исторіи

 

русской

 

церкви"

 

(періодъ

 

V)

 

Филаретъ

 

Чѳрянговскій

 

говорить,
что

 

съ

 

сентября

 

1757

 

г.

 

начальникомъ

 

мнссіи

 

былъ

 

Ѳеофанъ,

 

архим.

 

СпасскШ,

 

„но
шы,—говорить

 

о.

 

Маловъ, —не

 

могли

 

найти

 

объ

 

немъ

 

свѣдѣній.

 

Въ

 

Свіяжскомъ

 

мона-
стырѣ,

 

гдѣ

 

была

 

Новокрещенская

 

Контора,

 

такого

 

архимандрита

 

въ

 

это

 

время

 

не

 

было,
равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

Спасопреображенскомъ

 

Кагапскомъ

 

монастырѣ";

 

о.

 

Маловъ

 

склоняется
къ

 

мысли,

 

что

 

до

 

самаго

 

аакрытія

 

Конторы,

 

управителемъ

 

ея

 

былъ

 

вышѳречепный

Ввменіи

 

Скадовскій.

 

(„О

 

Новокр.

 

Ковт."— стр.

 

188,

 

пр.

 

5).

42 а)

 

Благовѣщ. — „Исторія

 

Кав.

 

сем.",

 

стр.

 

46.
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вестръ

 

Гловацкій,

 

Евменій

 

совершенно

 

заслоняется

 

крупной

 

лич-

ностью

 

архіепискояа

 

Луки,

 

который

 

на

 

этотъ

 

разъ,

 

именно

 

до

1755

 

г.,

 

является

 

главнымъ

 

руководителемъ

 

и

 

вдохновителемъ

миссіи.

 

Ни

 

при

 

какомъ

 

другомъ

 

епископѣ

 

Казанскомъ

 

не

 

было

обращено

 

въ

 

христіанство

 

столько

 

иновѣрцевъ,

 

сколько

 

при

 

епи-

скопѣ

 

Лукѣ,

 

и

 

главный

 

успѣхъ

 

слѣдуетъ

 

приписать

 

неутомимой

и

 

энергичной

 

заботливости

 

самого

 

архипастыря.

 

Грустно

 

только

то,

 

что

 

преосвященный

 

Лука,

 

такъ.

 

какъ

 

взгляды,

 

на

 

дѣло

 

ино-

родческой

 

миссіи

 

въ

 

высшихъ

 

правительствѳнныхъ

 

сфѳрахъ

 

ради-

кально

 

измѣнились,

 

не

 

нашелъ

 

себѣ

 

поддержки

 

и

 

сочувствія

своей

 

дѣятельности

 

но

 

только

 

у

 

свѣтскаго,

 

но

 

даже,

 

въ

 

концѣ

концовъ,

 

и

 

у

 

духовнаго

 

начальства.

 

Къ

 

1749

 

г.

 

число

 

крѳщѳ-

ныхъ

 

инородцевъ,

 

въ

 

раіонѣ

 

дѣятельности

 

Конторы,

 

значительно

превышало

 

нѳкрещенныхъ

 

* 2б),

 

но

 

новокрещенныхъ

 

изъ

 

магоме-

танъ

 

все-же

 

сравнительно

 

было

 

мало;

 

владыка

 

Лука

 

задумалъ

подѣйствовать

 

и

 

на

 

нихъ.

 

Началъ

 

онъ

 

съ

 

того,

 

что

 

послѣ

 

Ка-

занскаго

 

пожара

 

1749

 

г.,

 

„не

 

безъ

 

усилія",

 

на

 

очистившемся

мѣстѣ

 

построилъ

 

въ

 

татарской

 

слободѣ

 

двѣ

 

церкви:

 

деревянную

Чѳтырехъ

 

Евангелистовъ

 

и

 

каменную

 

св.

 

праведныхъ

 

Захаріи

 

и

Елизаветы.

 

На

 

закладкѣ

 

и

 

освященіи

 

церквей

 

участвовало

 

все

Казанское

 

духовенство

 

съ

 

иконами

 

и

 

хоругвями,

 

въ

 

сонрово-

жденіи

 

множества

 

народа,

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ

 

градскихъ

 

цер-

квей,

 

„на

 

досаду

 

въ

 

близости

 

живущихъ

 

татаръ"

 

43).

При

 

Захаріе — Елизаветинской

 

церкви,

 

на

 

берегу

 

озера

 

Ка-

бана,

 

владыка

 

Лука

 

воздвигъ

 

обширныя

 

деревянныя

 

постройки

для

 

помѣщенія

 

въ

 

нихъ

 

новокрещенской

 

школы,

 

куда

 

были

 

стя-

нуты

 

ученики

 

изъ

 

Елабужинской

 

и

 

Царевококшайской

 

школъ

(апр.

 

въ

 

1750

 

г.),

 

которыя,

 

невидимому,

 

совсѣмъ

 

не

 

привились

по

 

недостатку

 

свѣдущихъ

 

и

 

сочувствующихъ

 

инородческому

 

обра-

'-'б)

 

Въ

 

зависимости

 

отъ

 

этого

 

ааконъ

 

о

 

льготахъ

 

пришлось

 

кореннымъ

 

обра-
вомъ

 

пзмѣннть.

 

Некрещенные,

 

платя

 

подати

 

н

 

ставя

 

рекрутъ

 

га

 

себя

 

и

 

за

 

новокре-

щенныхъ,

 

приходили

 

въ

 

крайнее

 

разорѣніе,

 

копили

 

громадныя

 

недоимки,

 

бѣгали

 

въ

лѣса

 

или

 

скрывались

 

въ

 

невѣдомыхъ

 

мѣстахъ.

 

Поэтому

 

правительство

 

отказалось

 

отъ

своихъ

 

притязаній —возмѣщать

 

свои

 

убытки

 

съ

 

нѳкрещенныхъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

1755
и

 

56

 

г.г.

 

за

 

новокрещенныхъ

 

съ

 

иновѣрцевъ

 

рекруты

 

не

 

были

 

браты

 

(см.

 

П.

 

С.

 

3.
Р.

 

Имп.

 

т.

 

XIV);

 

часть

 

недопмокъ

 

скащивалась

 

и

 

др.

43 )

 

Павелъ

 

Любарскій

 

„Сборнпкъ

 

древн.

 

Каз.

 

епар."

 

Казань

 

1868

 

г.,

 

стр.

 

102
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зованію

 

людей

 

въ

 

этихъ

 

глухихъ

 

мѣстахъ.

 

Въ

 

этомъ

 

ѳдинствен-

номъ

 

учрежденіи

 

для

 

христіанскаго

 

образованія

 

инородцевъ

 

были

собраны

 

представители

 

семи

 

племѳнъ

 

приволжскихъ

 

аборигеновъ.

Интересна

 

судьба

 

этого

 

просвѣтитѳльнаго

 

заведѳнія

 

* 4).

Уже

 

въ

 

1755

 

году

 

владыка

 

Лука

 

былъ

 

перевѳденъ

 

въ

Бѣлгородъ

 

46).

 

Преемники

 

его,

 

хотя

 

все

 

люди

 

просвѣщенные

и

 

замѣчательнѣйшіе

 

изъ

 

іѳрарховъ

 

того

 

времени,

 

но

 

болѣе

 

заня-

тые

 

вопросами

 

изъ

 

другой

 

области,

 

не

 

поддержали

 

новокрещен-

ской

 

школы.

 

29

 

октября

 

І755

 

года

 

занялъ

 

Казанскую

 

каѳедру

Гавріилъ

 

Кременецкій,

 

бывщій

 

предъ

 

тѣмъ

 

епископомъ

 

Коломен-

скимъ

 

и

 

членомъ

 

Ов.

 

Сѵнода.

 

Черезъ

 

годъ

 

епископомъ

 

Гавріи-

ломъ

 

была

 

издана

 

для

 

своей

 

епархіи

 

пространнѣйшая

 

инструкція

„О

 

церковномъ

 

благочиніи",

 

въ

 

которой

 

пять

 

пунктовъ

 

относи-

лись

 

и

 

къ

 

миссіонсрскому

 

дѣлу;

 

да

 

и

 

эти

 

пункты

 

были

 

не

 

что

иное,

 

какъ

 

передѣлка

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстъ

 

извѣстнаго

 

указа

 

отъ

11

 

сентября

 

1740

 

года

 

о

 

преобразованіи

 

Новокрещенской

 

Кон-

торы;

 

впрочемъ,

 

одинъ

 

пунктъ

 

представлялъ

 

нѣкоторую

 

особен-

ность:

 

духовенству

 

инородческихъ

 

приходовъ

 

вмѣнялось

 

въ

 

не-

премѣнную

 

нравственную

 

обязанность

 

изученіе

 

языка

 

своихъ

прихожанъ,

 

но

 

ничего

 

не

 

говорилось

 

о

 

томъ,

 

чѣмъ

 

особенно

располагались

 

духовные

 

къ

 

изученію

 

языковъ;

 

имъ

 

только

 

угро-

жалось,

 

что

 

если

 

не

 

будутъ

 

знать,

 

то

 

выведутся

 

въ

 

малопри-

ходныя

 

села.

 

Но

 

подобное

 

перемѣщѳніе

 

не

 

считается

 

ли

 

благо-

дѣяніемъ

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

и

 

довольно

 

значительный

 

по

 

численности

приходъ

 

инородческій

 

гораздо

 

хуже

 

малоприходнаго

 

русскаго

 

села?

Слѣдовало

 

прежде

 

говорить

 

объ

 

обезпеченіи

 

духовенства

 

въ

 

ино-

родческихъ

 

приходахъ,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

объ

 

обязательствахъ

 

и

угрозахъ.

 

Постройкой

 

нѣсколькихъ

 

новыхъ

 

церквей

 

въ

 

инород-

ческихъ

 

приходахъ

   

и

 

строгими

 

предписаніями,

   

чтобы

 

инородцы

**)

 

Подробный

 

мартиролога

 

Каванской

 

новокрещенской

 

школы

 

можно

 

найти

 

въ
книгѣ,

 

представляющей,

 

кажется,

 

библіографпческую

 

рѣдкость,

 

В.

 

А.

 

Малова — „О

 

ново-

крещенскихъ

 

школахъ

 

въ

 

ГѴНІ

 

в."

 

Москва.

 

1868.

 

Не

 

безъинтересныя

 

данныя

 

иахо-.

дятся

 

въ

 

„Исторіи

 

Кав.

 

духовной

 

семинаріи"

 

Влаговѣщенскаго.

 

Есть

 

нѣкоторыя

 

по-

дробности

 

объ

 

этомъ

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

работахъ

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго.

 

Нашъ

 

равсказъ

 

о
судьбѣ

 

школы

 

представляетъ

 

краткую,

 

но

 

съ

 

сохраненіемъ

 

главныхъ

 

фактовъ,

 

сводку

всего

 

того,

 

что

 

извѣстно

 

въ

 

литературѣ

 

по

 

данному

 

вопросу.

")

 

Теперь

 

уѣвдный,

 

Курской

 

губерніи,

 

городъ — на

 

правомъ

 

берегу

 

р.

 

Сѣв.

 

Донца-
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знали

 

(по

 

славянски)

 

хотя

 

первоначальный

 

молитвы,

 

исчерпы-

вается

 

дѣятѳльность

 

епископа

 

Гавріила

 

на

 

почвѣ

 

инородческо-

просвѣтитѳльнаго

 

дѣла

 

*6).

 

Къ

 

школѣ

 

же

 

заботъ

 

никакихъ

 

при-

ложено

 

не

 

было.

1 762

 

г.

 

іюля

 

25

 

епископъ

 

Гивріилъ

 

былъ

 

пѳреведенъ

архіепископомъ

 

въ

 

С.-Потербургъ,

 

а

 

на

 

его

 

иѣсто

 

въ

 

октябрѣ

того

 

же

 

года

 

прибылъ

 

изъ

 

С.-Петербурга

 

архіепископъ

 

Веніа-

минъ

 

Пуцекъ-Григоровичъ,

 

тотъ

 

самый,

 

который

 

16

 

лѣтъ

 

тому

назадъ

 

выбылъ

 

изъ

 

Казани

 

ради

 

высшаго

 

служенія

 

церкви.

 

За

свое

 

20-лѣтнее

 

управленіе,

 

архіепископъ

 

Веніаминъ

 

своими

 

за-

ботами

 

много

 

содѣйствовалъ

 

процвѣтанію

 

Казанской

 

епархіи

 

по

всѣмъ

 

отраслямъ

 

ея

 

духовной

 

жизни,

 

но

 

и

 

онъ

 

не

 

нашелся

 

ни-

чего

 

сдѣлать

 

полезнаго

 

для

 

прѳуспѣянія

 

новокрещенской

 

школы,

равно

 

какъ

 

и

 

преемникъ

 

ere— епископъ

 

Антоній

 

Зыбѳлинъ

 

(былъ

въ

 

Казани

 

недолго,

 

менѣѳ

 

3-хъ

 

лѣтъ)

 

і7а).

27

 

марта

 

1785

 

года

 

въ

 

Казань

 

былъ

 

назначенъ

 

Амвросій

Подобѣдовъ,

 

епископъ

 

Крутицкій, —архипастырь

 

знаменитѣйшій

въ

 

исторіи

 

отечественной

 

церкви

 

и

 

просвѣщенія.

 

Преосвященный

Амвросій

 

усиливался

 

поднять

 

новокрещенскую

 

школу;

 

такъ,

 

въ

1792

 

—

 

3

 

г.г.

 

онъ

 

заново

 

перестроилъ

 

школьный

 

зданія,

 

но

 

дни

школы

 

были

 

уже

 

сочтены,

 

и

 

если

 

она

 

пока

 

держалась,

 

то

 

исклю-

чительно

 

только

 

благодаря

 

епископу

 

Амвросію;

 

въ

 

1799

 

году

владыка

 

Амвросій

 

былъ

 

сдѣланъ

 

архіѳпископомъ

 

С.-Петербург-

скимъ,

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

школа

 

была

 

закрыта,

 

и

 

домъ,

 

ей

принадлежавшій,

 

со

 

всѣми

 

пристроями

 

и

 

службами,

 

а

 

равно

 

и

Захаріе-Елизаветинская

 

церковь

 

были

 

переданы

 

въ

 

вѣдѣніе

 

ака-

деміи

 

47).

 

Далѣе

 

начинается

 

плачевная

 

судьба

 

школьныхъ

 

зданій.

'*)

 

Но

 

зато

 

епископъ

 

Гавріилъ

 

много

 

потратилъ

 

времени

 

на

 

личное

 

знакомство

съ

 

своей

 

громадной

 

епархіей.

 

За

 

почти

 

семилѣтнее

 

прѳбываніе

 

на

 

Казанской

 

каѳедрѣ

не

 

осталось,

 

кажется,

 

ви

 

одного

 

прихода,

 

гдѣ

 

бы

 

не

 

побывалъ

 

владыка.

 

Даже

 

самыя

далекія

 

окраины,

 

какъ,

 

напр.,

 

земли

 

башкирскія,

 

яе

 

были

 

имъ

 

забыты

 

( Оренбургскій
край

 

до

 

1764

 

г.

 

былъ

 

подчиненъ

 

Казанской

 

еписконіи).

47 )

 

О

 

внутренней

 

жпзии

 

школы

 

въ

 

восемидесятыхъ

 

годахъ

 

можно

 

найти

 

нѣ-

которыя

 

подробности

 

въ

 

моей

 

статьѣ — „Очеркъ

 

исторіи

 

хр.

 

проев,

 

инородцевъ",

 

„Симб.
Ей.

 

Вѣд",

 

1901

 

г.

 

№

 

10,

 

отр.

 

340

 

и

 

далѣе.

*'а)

 

Рачѳніемъ

 

преосвященнаго

 

Амвросія

 

Казанская

 

семипарія

 

была

 

поставлена

такъ

 

высоко,

 

что

 

обратила

 

на

 

себя

 

высочайшее

 

вннмаиіе

 

Императора

 

Павла

 

I,

 

кото-

рый

 

въ

  

1 797

 

году

 

воэведъ

 

ее

 

въ

 

вваніе

 

и

 

достоинство

 

академіи.

 

Этнмъ

 

титуломъ

 

Ка-
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Въ

 

1S07

 

г.

 

въ

 

школѣ

 

безплатно

 

помѣщалась

 

милиція,

 

черезъ

годъ— лазаретъ,

 

а

 

потомъ

 

рота

 

солдатъ;

 

въ

 

12

 

году

 

пристро-

илась

 

здѣсь

 

гусарская

 

швальня,

 

а

 

съ

 

1813

 

по

 

19

 

г.— снова

лазаретъ,

 

но

 

уже

 

съ

 

платой

 

отъ

 

казны

 

по

 

500

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Послѣ

 

лазарета

 

школа

 

пустуетъ

 

съ

 

полгода

 

и

 

остается

 

совершен-

но

 

бѳзъ

 

присмотра.

 

Далѣе

 

въ

 

школѣ

 

то

 

Квартируютъ

 

частныя

лица,

 

то

 

помѣщается

 

китайчатая

 

фабрика,

 

то

 

школа

 

опять

 

пу-

стуетъ.

 

Квартиранты

 

обыкновенно

 

пускались

 

за

 

низкую

 

плату,

но

 

съ

 

обязательствомъ

 

исправлять

 

наружная

 

ветхости;

 

на

 

дѣлѣ

же

 

выходило

 

какъ-то

 

такъ,

 

что

 

не

 

только

 

исправленія

 

не

 

про-

изводились,

 

но

 

даже

 

квартирная

 

плата

 

не

 

всегда

 

получалась.

Такъ

 

постепенно

 

началось

 

обвѳтшаніо,

 

а

 

потомъ

 

и

 

расхищеніе

самыхъ

 

пшольныхъ

 

зданій.

 

Уже

 

въ

 

началѣ

 

двадцатыхъ

 

годовъ

семинарское

 

правленіе

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

получало

 

отъ

 

полиціи

 

при-

казы

 

исправить

 

или

 

уничтожить

 

„дѣлающія

 

бѳзобразіе

 

городу

новокрещенскія

 

школы".

 

Въ

 

1825

 

г.

 

ожидали

 

въ

 

Казань

 

Госу-

даря

 

Александра

 

Павловича.

 

Обветшалая,

 

облѣзлая

 

Захаріе-Ели-

заветинская

 

церковь

 

слишкомъ

 

не

 

гармонировала

 

съ

 

общимъ

видомъ

 

аодчистившагося

 

города.

 

Запустѣлую

 

церковь

 

рѣшили

разобрать,

 

что

 

и

 

было

 

исполнено.

 

Кирпичъ

 

частію

 

скупили

 

та-

тары,

 

а

 

частію

 

разворовали

 

охотники

 

до

 

чужого.

 

Всѣхъ

 

матері-

аловъ

 

было

 

продано

 

на

 

637

 

рублей,

 

на

 

которые

 

хотѣли

 

было

исправить

 

деревянная

 

зданія

 

ново

 

крещенской

 

школы,

 

но

 

на

 

это

потребовалась

 

сумма

 

въ

 

три

 

раза

 

большая;

 

такъ

 

отъ

 

времени

 

и

непризору

 

и

 

развалился

 

бывшій

 

разсадникъ

 

инородческаго

 

про-

свѣщенія,

 

но

 

усадьба

 

до

 

семидесятыхъ

 

годовъ

 

прошлаго

 

столѣтія

называлась,

 

какъ

 

дань

 

памяти

 

народной,

 

„новокрещенской

 

школой".

„Новокрещенская

 

школа"

 

до

 

1872

 

г.

 

оставалась

 

за

 

дух.

семинаріей.

 

какъ

 

ея

 

собственность.

 

Предполагалось

 

занять

 

это

мѣсто

 

подъ

 

духовное

 

училище

 

и

 

даже

 

подъ

 

семинарію,

 

но

 

вышло

иначе:

 

1872

 

г.

 

11

 

іюня

 

здѣсь

 

была

 

совершена

 

закладка

 

церкви

во

 

имя

 

же

 

Захаріи

 

и

 

Елизаветы

 

и

 

дома

 

для

 

учительской

 

семи-

ванская

 

семинарія

 

пользовалась

 

до

 

1818

 

года,

 

когда

 

началось

 

преобравованіе

 

духовпо-
учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

въ

 

Каванскомъ

 

учеби.

 

округѣ

 

по

 

новому

 

уставу

 

1814

 

года.
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наріи,

 

а

 

въ

 

1874

 

г.

 

открыта

 

и

 

самая

 

русско-инородческая

 

уч.

сечинарія.

 

Дѣло

 

объ

 

отчужденіи

 

усадьбы

 

въ

 

вѣдомство

 

Мини-

стерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

было

 

заведено,

 

скоро

 

и

 

акку-

ратно

 

покончено

 

въ

 

Казанской

 

Консисторіи,

 

безъ

 

всякаго

 

сноше-

нія

 

съ

 

правлѳніемъ

 

духовной

 

семинаріи.

           

„

    

„

Н.

   

Гуновскги.
(Продолжепіе

 

будешь).

------------ <®>о®о<®> ------------

Изъ

   

Симбирской

  

старины.

(Церковно-историческіе

  

очерки).

(О

 

кончанг

 

е).

Исторія

 

распространенія

 

православія

 

между

 

инородцами

 

епархіи.

Постепенное

 

обращеніе

 

въ

 

христіанство

 

инородцевъ,

 

мордвы

и

 

чувашъ,

 

началось

 

еще

 

въ

 

XVI

 

столѣтіи,

 

когда,

 

по

 

уничто-

жены

 

царства

 

Казанскаго,

 

мѣстность

 

между

 

Сурой

 

и

 

Волгой

начала

 

заниматься

 

русскими,

 

селившимися

 

сначала

 

по

 

военнымъ

граничнымъ

 

чертамъ

 

и

 

по

 

городамъ.

 

При

 

постѳпенпомъ

 

занятіи

края

 

русскими

 

переселенцами,

 

оставшіеся

 

инородцы,

 

мордва

 

и

чуваши,

 

постепенно

 

принимали

 

христіанство,

 

сколько

 

дѣйствіями

ревнителей

 

вѣры.

 

столько

 

же

 

административными

 

мѣрами,

 

такъ

что

 

къ

 

концу

 

XVIII

 

столѣтія

 

мордва

 

вся

 

приняла

 

христіанство,

а

 

между

 

чувашами

 

нехристіанъ

 

считалось

 

лишь

 

нѣсколько

 

десят-

ковъ

 

тысячъ.

 

Упорнѣе

 

другихъ

 

держались

 

своей

 

религіи

 

татары,

несмотря

 

на

 

многія

 

лишенія,

 

налагаемыя

 

ученіемъ

 

Магомета,

 

и

на

 

многія

 

поощренія

 

къ

 

переходу

 

въ

 

христіанство

 

съ

 

другой

стороны,

 

такъ

 

что

 

незначительное

 

число

 

татаръ,

 

принявшихъ

христіанство,

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

представляетъ

 

жалкій

 

отрывокъ

духовнаго

 

магометанскаго

 

общества.

 

Административныя

 

мѣры

 

къ

обращенію

 

инородцевъ

 

въ

 

христіанство

 

особенно

 

развиваются

 

съ

XVII

 

столѣтія.

 

Изъ

 

этихъ

 

мѣръ,

 

принимавшихся

 

въ

 

различное

время,

 

особенною

 

строгостію

 

отличались

 

распоряженія

 

для

 

крѳ-

щѳнія

 

татаръ.

 

Причина

 

этому

 

заключалась

 

не

 

только

 

въ

 

рели-

гіозной

 

ихъ

 

твердости,

 

но

   

еще

 

болѣе

   

въ

   

томъ

   

вліяніи,

   

какое
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они

 

имѣли

 

на

 

чувашъ,

 

религія

 

которыхъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

со-

храняетъ

 

нѣкоторые

 

слѣды

 

этого

 

вліянія.

 

Какъ

 

бывшіе

 

господа,

многіе

 

изъ

 

татаръ

 

владѣли

 

землями,

 

а

 

потому

 

первымъ

 

сред-

ствомъ

 

къ

 

обращенію

 

ихъ

 

въ

 

христіанство

 

считалось

 

стѣсненіе

ихъ

 

владѣльческихъ

 

правъ

 

и

 

даже

 

отнятіе

 

земель.

 

Подобная

мѣра

 

относительно

 

богатыхъ

 

владѣльцѳвъ

 

оказывалась

 

успѣшною:

большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

раньше

 

или

 

позже

 

переходила

 

въ

 

хри-

стіанство,

 

тѣмъ

 

болѣѳ,

 

что

 

съ

 

переходомъ

 

въ

 

христіанство,

 

если

имъ

 

и

 

не

 

возвращались

 

прежнія,

 

отнятыя

 

земли,

 

то

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

давались

 

новыя,

 

вознаграждавшія

 

прежнюю

 

потерю.

 

Въ

именномъ

 

указѣ

 

1675

 

года

 

объ

 

оставленіи

 

вотчинъ

 

и

 

помѣстій,

отобранныхъ

 

у

 

татаръ

 

и

 

другихъ

 

инородцевъ,

 

за

 

тѣми,

 

кому

 

они

отданы,

 

между

 

прочимъ

 

сказано:

 

„которые

 

татарскіе

 

и

 

иныхъ

инородцевъ

 

помѣстья

 

и

 

вотчины

 

взяты

 

и

 

розданы

 

русскимъ

 

лю-

дямъ

 

и

 

новокрѳщеннымъ

 

за

 

крещеніе

 

въ

 

православную

 

вѣру,

 

и

тѣмъ

 

быть

 

за

 

подачѣ,

 

а

 

прежнимъ

 

помѣщикамъ

 

басурманамъ

 

не

давать;

 

а

 

которымъ

 

новокрещеннымъ

 

даны

 

отписныя

 

старыя

 

по-

мѣстья

 

мурзъ

 

и

 

татаръ,

 

а

 

послѣ

 

того

 

мурзы

 

и

 

татары

 

крестятся,

и

 

имъ

 

старыхъ

 

ихъ

 

помѣстій

 

не

 

поворачивать,

 

а

 

вѳлѣть

 

имъ

подтвердя

 

пріискивать

 

вновь

 

изъ

 

выморочныхъ

 

помѣстій".

 

Такое

участіе

 

правительства

 

въ

 

распространены

 

христіанства

 

было

согласно

 

съ

 

понятіемъ

 

времени

 

и

 

продолжалось

 

съ

 

нѣкоторыми

облегченіями

 

до

 

временъ

 

Императрицы

 

Елизаветы.

 

На

 

это

 

ука-

зываюсь

 

многіе

 

указы

 

XVII

 

и

 

первой

 

половины

 

XVIII

 

сто-

лѣтія.

 

Особенно

 

замѣчателенъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

указъ

 

3-го

ноября

 

1713

 

года

 

о

 

крещеніи

 

татаръ-владѣльцѳвъ,

 

въ

 

вотчи-

нахъ

 

и

 

помѣстьяхъ

 

которыхъ

 

находились

 

крестьяне

 

или

 

дворо-

вые

 

люди,

 

принявшіе

 

христіанство.

 

Этимъ-то

 

владѣльцамъ,

 

со-

гласно

 

указу

 

1713

 

года,

 

Петръ

 

1-й

 

„указалъ

 

сказать

 

свой

Великаго

 

Государя

 

указъ,

 

чтобы

 

они

 

басурманы

 

кростились

 

ко-

нечно

 

въ

 

полгода,

 

а

 

какъ

 

воспріимутъ

 

святое

 

крещеніѳ,

 

и

 

тѣми

помѣстьями,

 

и

 

вотчинами,

 

и

 

людьми,

 

и

 

крестьяны

 

владѣть

 

по

прежнему.

 

А

 

ежели

 

они

 

въ

 

полгода

 

не

 

окрестятся,

 

и

 

тѣ

 

ихъ

помѣстья

 

и

 

вотчины

 

съ

 

людьми

 

и

 

со

 

крестьяны

 

у

 

нихъ

 

взять

 

и
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отписать

 

на

 

него

 

Великаго

 

Государя

 

и

 

безъ

 

указу

 

никому

 

не

отдавать".

 

Указоиъ

 

же

 

1720

 

года

 

1-го

 

сентября

 

всѣ

 

ново^

крещенные

 

были

 

освобождены

 

на

 

три

 

года

 

отъ

 

податей.

 

Но

 

какъ

ни

 

сильны

 

были

 

мѣры,

 

принимаемый

 

администрацией,

 

а

 

безъ

 

уча-

стія

 

проповѣди

 

онѣ

 

не

 

помогли

 

бы

 

расцространенію

 

христіан-

скаго

 

ученія.

 

А

 

потому

 

быстрымъ

 

развитіемъ

 

христіанства

 

между

инородцами

 

церковь

 

много

 

обязана

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

и

 

святи-

телямъ,

 

дѣйствовавшимъ

 

словомъ

 

и

 

запечатдѣвшимъ

 

проповѣдь

даже

 

мученичествомъ.

 

Особенною

 

заботливостію

 

отличались

 

дѣй-

ствія

 

святителя

 

Гурія,

 

пѳрваго

 

Казанскаго

 

архіепископа:

 

онъ

ревностно

 

заботился

 

о

 

просвѣщеніи

 

свѣтомъ

 

христовой

 

вѣры

 

языч-

никовъ

 

и

 

магометанъ

 

въ

 

своей

 

епархіи,

 

къ

 

которой

 

принадле-

жала

 

и

 

нынѣшняя

 

Симбирская.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

мѣстность

 

послѣд-

ней

 

съ

 

конца

 

XVIII

 

столѣтія

 

входила

 

въ

 

составъ

 

другихъ

русскихъ

 

областей,

 

то

 

обращеніѳ

 

въ

 

христіанство

 

инородцевъ

Симбирской

 

теперешней

 

ѳпархіи

 

принадлежи™

 

дѣятельности

 

рев-

нителей

 

вѣры

 

трѳхъ

 

епархій.

 

Между

 

прочими

 

особенно

 

замѣча-

тельны

 

миссіонерскими

 

трудами

 

архимандриты

 

Германъ

 

и

 

Варсо-

нофій,

 

впослѣдствіи

 

епископы,

 

бывшіе

 

исполнителями

 

воли

 

архі-

епископа

 

Гурія.

 

Позже

 

замѣчателенъ

 

по

 

обращенію

 

магометанъ

и

 

язычниковъ

 

Нижегородскій

 

епископъ

 

Питиримъ.

 

Но,

 

несмотря

на

 

труды

 

святителей

 

и

 

миссіонеровъ

 

и

 

на

 

строгіе

 

царскіе

 

указы,

отчасти

 

мѣшавшіе

 

укорененію

 

христіанства,

 

дѣло

 

шло

 

медленно,

и

 

въ

 

1740

 

году

 

была

 

наряжена

 

особенная

 

комиссія

 

для

 

утвер-

жденія

 

православія

 

между

 

инородцами

 

по

 

случаю

 

совращенія

 

мордвы,

чуваш ъ

 

и

 

черемисъ

 

магометанами,

 

а

 

въ

 

1763

 

году

 

былъ

 

отврытъ

при

 

Свіяжскомъ

 

монастырѣ

 

постоянный

 

комитѳтъ

 

для

 

обращенія

язычниковъ

 

и

 

магометанъ

 

въ

 

христіанство.

 

Дѣйствія

 

массіи

 

осо-

бенно

 

поддерживала

 

Императрица

 

Елизавета

 

Петровна,

 

мѣры

которой

 

достигли

 

лучшихъ

 

результатовъ,

 

ибо

 

основывались

 

не

столько

 

на

 

притѣсненіи,

 

сколько

 

на

 

поощрѳніи

 

къ

 

переходу

 

и

 

на

утверждоніи

 

ученія

 

между

 

новокрещенными

 

посредствомъ

 

проно-

вѣди.

 

По

 

указу

 

императрицы

 

было

 

построено

 

множество

 

церквей,

что

 

видно

 

на

 

антиминсахъ

 

и

 

въ

 

актахъ.

 

Новокрещеннымъ

 

кромѣ
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того

 

давались

 

различныя

 

льготы

 

и

 

преимущества:

 

они

 

освобо-

ждались

 

отъ

 

податей,

 

отъ

 

рекрутства.

 

Въ

 

сѳлѣ

 

Куроѣдовѣ,

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда,

 

сохранилось

 

преданіе,

 

что,

 

при

 

обращеніи

 

жите-

лей-мордвы

 

въ

 

христіанство,

 

Елизавета

 

Петровна

 

построила

 

церковь

и

 

пожертвовала

 

въ

 

нее

 

иконостасъ,

 

служебныя

 

книги,

 

въ

 

каждый

домъ

 

для

 

жителей

 

по

 

три

 

образа:

 

Спасителя,

 

Божіей

 

Матери

и

 

Николая

 

Чудотворца,

 

и

 

кромѣ

 

того

 

каждому

 

новокрещенному

било

 

дано

 

на

 

крестъ

 

по

 

1

 

рублю

 

серебромъ.

 

Тутъ

 

же

 

старики

разсказывали

 

за

 

вѣрное,

 

что

 

ихъ

 

отцы

 

были

 

освобождены

 

отъ

рекрутства

 

и

 

податей,

 

и

 

что

 

тоже

 

должно

 

бы

 

продолжиться

 

и

во

 

вѣки

 

вѣковъ.

 

Особенно

 

успѣшно

 

распространялось

 

православіѳ

между

 

мордвой

 

и

 

частію

 

между

 

чувашами,

 

такъ

 

что

 

къ

 

концу

царствованія

 

Елизаветы

 

Петровны,

 

за

 

исключеніѳмъ

 

нѣсколькихъ

тыеячъ

 

чувашъ

 

и

 

татаръ,

 

которые

 

вообще

 

весьма

 

мало

 

обраща-

лись

 

въ

 

христіанство,

 

всѣ

 

остальные

 

обитатели

 

Симбирскаго

 

края

могли

 

уже

 

считаться

 

христіанами,

 

хотя

 

дальнѣйщее

 

укрѣпленіе

въ

 

вѣрѣ

 

новокрещепныхъ

 

христіанъ

 

требовало

 

особенной

 

заботли-

вости.

 

Екатерина

 

вторая

 

закрыла

 

комиссію

 

и

 

отмѣнила

 

почти

всѣ

 

мѣры

 

принудательныя,

 

а

 

предположила

 

дѣйствовать

 

чрезъ

миссіонеровъ,

 

назначенныхъ

 

болѣе

 

внимательно.

 

Дѣйствія

 

послѣд-

нихъ

 

особенно

 

затруднялись

 

малымъ

 

знаніемъ

 

языковъ

 

мордов-

скаго

 

и

 

чувашскаго,

 

а

 

главное— неумѣньемъ

 

передавать

 

на

 

этихъ

языкахъ

 

всѣ

 

понятія

 

христіанской

 

вѣры.

 

Въ

 

XIX

 

столѣтіи

 

пере-

ведены

 

и

 

были

 

изданы

 

на

 

мордовскомъ

 

языкѣ

 

и

 

чувашскомъ

языкѣ

 

евангеліѳ,

 

катехизисъ,

 

молитвы,

 

священная

 

исторія

 

и

 

пр.

Постоянною

 

дѣятельностію

 

миссіонеровъ

 

идолопоклонники

 

совер-

шенно

 

уничтожались

 

въ

 

епархіи,

 

такъ

 

что

 

дѣятельности

 

миссіо-

неровъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

предстоитъ

 

обращеніѳ

 

раскольниковъ

и

 

сектантовъ

 

къ

 

православію

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

къ

 

единовѣрію,

что

 

и

 

дѣлается

 

теперь,

 

какъ

 

это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

ежегодныхъ

отчетовъ

 

Симбирскаго

 

Братства

 

трехъ

 

вселенскихъ

 

Святителей.
Литература:

 

Сборникъ

 

псторич.

 

и

 

статистич.

 

матеріаловъ

 

о

 

Симбир-
ской

 

губервін, — придоженіе

 

къ

 

Памятной

 

книжкѣ

 

на

 

1868

 

г.

 

—

 

Лпппнскій,
Матѳріалы

 

для

 

географіи

 

и

 

статистики

 

Россіи.

 

Симбирская

 

губ.,

 

ч.

 

2 —В.

 

'Хол-
могоровъ,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Симбирскаго

 

края

 

до

 

второй

 

половины

 

XVIII
вѣка.

 

Рукопись:

 

Масленицкій,

 

„Топографическое

  

опнсапіе

 

Симбирскаго

 

намѣ-

стш,здсиа"-

                                                   

А.

 

Яхонтовъ.
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-

О

 

преподаваніи

 

медицины

 

въ

 

духовныхъ

семинаріяхъ.

Недавно

 

въ

 

редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

было ,

прислано

 

однимъ

 

священникомъ

 

письмо

 

подъ

 

заглавіемъ

 

я

 

Благо

пастырю

 

быть

 

врачемъ

 

души,

 

но

 

хорошо

 

ли

 

быть

 

и

 

врачемъ

тпла"?

 

Считая

 

непремѣнною

 

обязанностью

 

каждаго

 

священника

быть

 

врачемъ

 

человѣческой

 

души,

 

авторъ

 

письма

 

старается

 

до-

казать,

 

что

 

священнику

 

необходимо

 

быть

 

знакомымъ

 

и

 

съ

 

меди-

цинскими

 

свѣдѣніями.

 

Основанія

 

для

 

своихъ

 

сужденій

 

онъ

 

видитъ

въ

 

томъ,

 

безспорно

 

вѣрномъ,

 

фактѣ,

 

что

 

у

 

насъ

 

въ

 

селахъ

 

и

деревняхъ

 

(во

 

многихъ,

 

конечно)

 

нѣтъ

 

больницъ,

 

врачей

 

и

 

фельд-

шеровъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

медицинской

 

помощи

 

народъ

 

много

нуждается,

 

такъ

 

что

 

для

 

него

 

некому

 

бываетъ

 

подать

 

и

 

первую

помощь

 

въ

 

болѣзняхъ

 

и

 

несчастныхъ

 

случаяхъ.

 

Автору

 

письма

думается

 

въ

 

виду

 

этого,

 

что

 

нашему

 

сельскому

 

человѣку,

 

въ

 

его

болѣзняхъ

 

и

 

несчастныхъ

 

случаяхъ,

 

скорѣе

 

могъ

 

бы

 

оказать

пользу

 

нашъ

 

сельскій

 

священникъ,

 

если

 

бы

 

ему,

 

во

 

время

 

его

ученія

 

въ

 

семинаріи,

 

давали

 

необходимыя

 

въ

 

медицинѣ,

 

хотя

 

бы

только

 

элементарныя,

 

свѣдѣнія.

 

„По

 

выходѣ

 

изъ

 

семинаріи",

аргументируетъ

 

авторъ,

 

воспитанникъ

 

семинаріи,

 

сдѣлавшись

 

свя-

щенникомъ,

 

„можетъ

 

усовершенствоваться

 

домашнимъ

 

путемъ

 

—

посредствомъ

 

чтенія

 

журналовъ

 

и

 

разныхъ

 

брошюръ

 

по

 

медицинѣ, .

и

 

тогда

 

каждый

 

пастырь

 

безъ

 

боязни

 

(?)

 

приступилъ

 

бы

 

къ

лѣченію

 

своего

 

народа".

 

Автору,

 

поэтому,

 

кажется

 

„весьма

 

пла-

чѳвнымъ",

 

что

 

наша

 

духовная

 

семинарія

 

не

 

даетъ

 

своимъ

 

уче-

никамъ

 

этого

 

полезнаго

 

мѳдицинскаго

 

знанія.

 

Винитъ

 

онъ

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

самихъ

 

же

 

пастырей

 

церкви.

 

„Если

 

бы"

 

пишетъ

онъ,

 

„у

 

насъ

 

было

 

малѣйшее

 

желаніѳ

 

и

 

любовь

 

къ

 

этому

 

дѣлу",

то

 

преподаваніе

 

медицины

 

въ

 

сѳминаріи

 

могло

 

бы

 

быть

 

осущест-

влено.

 

Онъ

 

думаетъ,

 

что

 

здѣсь

 

многое

 

еще

 

зависитъ

 

отъ

 

матѳрі-

альнаго

 

обезпѳченія

 

тѣхъ

 

врачей,

 

которые

 

были

 

бы

 

привлечены

къ

 

дѣлу

 

преподаванія

 

медицины

 

въ

 

духовной

 

семинаріи

 

и,

 

част-

нѣе,

 

отъ

 

того,

 

гдѣ

 

найти

   

надежный

 

источникъ

 

для

 

этого

 

обез-
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пѳченія.

 

Самъ

 

авторъ

 

отыскиваетъ

 

эти

 

средства

 

въ

 

слѣдующемъ.

„Каждому

 

причту",

 

пишетъ

 

онъ,

 

„полагается

 

земля

 

для

 

пользо-

ванія

 

въ

 

количествѣ

 

тридцати

 

трехъ

 

десятинъ,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

селахъ

 

и

 

болѣе;

 

за

 

эту

 

землю

 

мы

 

никому

 

ничего

 

не

 

платимъ;

 

и,

если

 

обложить

 

каждую

 

десятину

 

платою,

 

хоть

 

пятикопѣечной,

то

 

получится

 

въ

 

общемъ

 

солидная

 

сумма,

 

на

 

которую

 

можно

нанять

 

врача

 

и

 

пріобрѣсти

 

массу

 

учебниковъ

 

и

 

руководствъ,

 

а

причту

 

ущерба

 

ровно

 

никакого

 

не

 

будетъ

 

отъ

 

этого".

 

Кромѣ

отысканія

 

матеріальныхъ

 

срѳдствъ,

 

авторъ

 

не

 

видитъ

 

никакого

другого,

 

болѣё

 

основательнаго,

 

возраженія

 

противъ

 

введенія

 

въ

семинаріяхъ

 

преподаванія

 

медицины.

 

Занятія

 

медициной

 

онъ

 

не

вмѣняетъ

 

въ

 

обязанность

 

каждому

 

священнику:

 

„это" —говорить

онъ — „будетъ

 

добровольное

 

дѣло",

 

хотя

 

продолжаетъ,

 

„у

 

каж-

даго

 

пастыря

 

найдется

 

свободное

 

время

 

для

 

такого

 

полезнаго

дѣла".

 

По

 

„Церковнымъ

 

Вѣдомостямъ"

 

видя,

 

что

 

и

 

въ

 

другихъ

епархіяхъ

 

затронутый

 

вопросъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

обсуждается

нерѣдко,

 

и

 

самъ

 

рѣшая

 

его

 

въ

 

положительномъ

 

смыслѣ,

 

въ

духѣ

 

необходимости

 

преподаванія

 

медицины

 

въ

 

духовной

 

семи-

наріи,

 

авторъ

 

отдаетъ

 

свои

 

мысли

 

на

 

судъ

 

другихъ, — въ

 

той

надеждѣ,

 

что

 

кто-нибудь

 

черезъ

 

печать

 

откликнется

 

объ

 

этомъ

дѣлѣ".

 

Высказывая

 

автору

 

письма

 

благодарность

 

за

 

возбужденіе

самого

 

вопроса

 

о

 

введеніи

 

прѳподаванія

 

медицины

 

въ

 

духовной

семинаріи,

 

Редакція

 

Симб.

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

считаетъ

 

своимъ

долгомъ

 

первою

 

отозваться

 

на

 

эти

 

мысли,

 

напоминая

 

при

 

этомъ,

что

 

она

 

уже

 

имѣла

 

случай

 

говорить

 

по

 

затронутому

 

предмету

(см.

 

Симб.

 

ВѣдоМости

 

1897

 

г.

 

№

 

5,

 

отд.

 

2,

 

стр.

 

213,

 

текстъ

и

 

примѣч.

  

1-е).

Весь

 

вопросъ

 

о

 

введеніи

 

преподаванія

 

медицины

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

семинаріяхъ,

 

какъ

 

это

 

усматривается

 

и

 

въ

 

нашѳмъ

 

изло-

женіи

 

письма

 

священника

 

можетъ

 

быть

 

подраздѣленъ

 

на

 

три

пункта:

 

во

 

первыхъ

 

— въ

 

отношеніи

 

къ

 

самому

 

предмету,

 

во

 

вто-

рыхъ — въ

 

отношеніи

 

къ

 

духовнымъ

 

семинаріямъ

 

и

 

въ

 

третьихъ

— въ

 

отношеніи

 

къ

 

духовенству.

 

Въ

 

такомъ

 

порядкѣ

 

мы

 

и

 

бу-

демъ

 

разсматривать

 

его

 

далѣе,

   

руководясь

 

о

 

томъ

 

же

 

мнѣніями
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приснопамятнаго

 

святителя

 

русской

 

церкви

 

Московскаго

 

митропо-

лита

 

Филарета,

 

изложенными

 

въ

 

его

 

„Собраніи

 

мнѣній

 

и

 

от-

зывовъ",

 

т.

 

2

 

(стр.

  

379-382,

 

420-422,

 

424

 

—

 

425).

1)

  

Везспорно,

 

что

 

крестьяне

 

въ

 

селѳніяхъ

 

часто

 

остаются

безъ

 

помощи

 

врачебнаго

 

искусства.

 

Но

 

недостатокъ

 

этотъ

 

можно

наблюдать

 

не

 

въ

 

одной

 

Россіи.

 

„Природа",

 

писалъ

 

митрополитъ

Филаретъ,

 

„не

 

страшится

 

сего

 

недостатка.

 

Она

 

размножила

 

на-

роды

 

и

 

наполнила

 

ими

 

вселенную

 

прежде,

 

нежели

 

искусство

 

про-

извело

 

докторовъ

 

медицины.

 

Впрочемъ,

 

должно

 

замѣтить

 

и

 

то,

что

 

въ

 

деревняхъ

 

живутъ

 

безъ

 

медиковъ,

 

но

 

не

 

безъ

 

врачеванія.

Въ

 

каждомъ

 

домѣ

 

обитаетъ

 

нѣсколько

 

врачебныхъ

 

позваній,

 

а

въ

 

цѣломъ

 

селеніи

 

или

 

нѣсколькихъ

 

селеніяхъ

 

очень

 

значитель-

ная

 

простонародная

 

медицина,

 

дѣйствующая

 

простыми

 

и

 

безопас-

ными

 

средствами.

 

Ученые

 

врачи,

 

незараженные

 

гордостью

 

науки,

не

 

стыдятся

 

дѣлать

 

наблюденія

 

надъ

 

сею

 

деревенскою

 

медици-

ною

 

и

 

научаться

 

отъ

 

нѳя

 

полезному".

 

Веспорный

 

фактъ,

 

что

существуетъ

 

въ

 

Россіи

 

смертность.

 

Не

 

слѣдуетъ

 

думать

 

однако,

что

 

эта

 

смертность

 

въ

 

Россіи

 

владычествуетъ

 

больше,

 

нежели

гдѣ

 

нибудь.

 

Напротивъ,

 

извѣстно,

 

что

 

народонаселеніе

 

въ

 

Россіи

возрастаетъ

 

скорѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

земляхъ,

 

кромѣ,

 

можетъ

быть,

 

Америки,

 

которая,

 

впрочемъ,

 

умноженіемъ

 

жителей

 

обязана

не

 

одному

 

естественному

 

рожденію,

 

но

 

и

 

переселенцамъ

 

изъ

Евроиы.

2)

   

Мысль

 

о

 

возможности

 

введенія

 

преподаванія

 

медицины

въ

 

семинаріяхъ

 

предполагаетъ

 

у

 

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

много

 

сво-

бодная

 

времени.

 

Но

 

начальство

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

по

 

словамъ

митрополита

 

Филарета,

 

не

 

по

 

случайному,

 

постороннему,

 

взгляду

а

 

по

 

опыту

 

многихъ

 

лѣтъ,

 

примѣчаетъ,

 

что

 

въ

 

духовныхъ

 

се-

минаріяхъ

 

курсами

 

воспомогатѳльныхъ

 

свѣтсвихъ

 

наукъ

 

стес-

няются

 

курсы

 

наукъ

 

собственно

 

духовныхъ

 

и

 

въ

 

пользу

 

сихъ

послѣднихъ

 

сокращаетъ

 

и

 

уменыпаетъ

 

первые;

 

слѣдовательно,

 

въ

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

не

 

до

 

того,

 

чтобы

 

прибавить

 

три

 

или

четыре

 

курса

 

наукъ,

 

совершенно

 

постороннихъ

 

для

 

духовнаго

ученія,

 

какъ-то:

 

курсъ

 

анатоміи,

 

хирургіи,

 

паталогіи

 

и

 

пр.

  

Это
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множество

 

и

 

рѣзкая

 

разность

 

предмѳтовъ

 

неизбѣжнымъ

 

слѣдствіемъ

должны

 

имѣть

 

развлеченіѳ

 

учащихся,

 

и

 

то,

 

что

 

сохранивши

склонность

 

къ

 

духовнымъ

 

прѳдмѳтамъ

 

не

 

успѣетъ

 

въ

 

медицин-

скихъ,

 

а

 

прельстившійся

 

медицинскими

 

охладѣетъ

 

къ

 

духовнымъ,

что

 

образовавшійся

 

быть

 

хорошимъ

 

священникомъ

 

не

 

будетъ

 

хоро-

шимъ

 

врачемъ,

 

а

 

образовавшійся

 

быть

 

врачемъ

 

не

 

будетъ

 

хоро-

шимъ

 

священникомъ.

 

Что

 

говоритъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

соображеніе,

то

 

же

 

самое

 

сказалъ

 

уже

 

и

 

опытъ.

 

Когда

 

велѣно

 

было

 

препода-

вать

 

нѣкоторыя

 

мѳдицинскія

 

науки

 

въ

 

духовныхъ

 

акадѳміяхъ

 

и

семинаріяхъ,

 

не

 

замѣчѳно

 

ни

 

одного

 

священника,

 

который

 

бы

вслѣдствіѳ

 

того

 

сдѣлался

 

врачемъ;

 

а

 

нѣсколько

 

студентовъ

 

Мо-

сковской

 

академіи,

 

прельстясь

 

новостью

 

предметовъ,

 

сдѣлались

врачами,

 

но

 

уже

 

никакъ

 

не

 

захотѣли

 

остаться

 

въ

 

духовномъ

званіи".

 

Удовлетвориться

 

изученіемъ

 

общихъ

 

началъ,

 

только

самыхъ

 

элементарныхъ

 

въ

 

медицинѣ,

 

труднѣе,

 

нежели

 

въ

 

другой

наукѣ.

 

Вѣдь,

 

здѣсь

 

жертвою

 

поверхностнаго

 

познанія

 

медицины

и

 

погрѣшительнаго

 

приложѳнія

 

этого

 

познанія

 

дѣлается

 

жизнь

человѣческая.

 

А

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

если

 

требовать

 

отъ

 

священ-

никовъ

 

только

 

того,

 

чтобы

 

употреблять

 

лѣчебники,

 

изданные

 

для

народа,

 

то

 

они

 

такъ

 

и

 

написаны,

 

чтобъ

 

ихъ

 

могли

 

употреблять

неучившіеся;

 

слѣдовательно

 

и

 

для

 

священниковъ

 

нужно

 

не

 

особое

ученіѳ

 

мѳдицинѣ

 

въ

 

семинаріи,

 

а

 

только

 

побужденіѳ

 

употреблять

эти

 

учебники.

3)

 

Невѣрны

 

наблюденія

 

автора

 

письма

 

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

когда

 

онъ

 

находитъ

 

свободное

 

время

 

у

 

священниковъ.

 

Согласно

наблюденіямъ

 

митрополита

 

Филарета

 

слѣдуетъ

 

сказать:

 

въ

 

малыхъ

приходахъ

 

священники,

 

дѣйствительно,

 

немного

 

имѣютъ

 

приход-

скихъ

 

дѣлъ,

 

но

 

здѣсь

 

бѣдность

 

заставляетъ

 

ихъ

 

заниматься

 

зем-

ледѣліемъ.

 

Священники,

 

не

 

занимающіеся

 

земледѣліемъ,

 

чаще

должны

 

заниматься

 

священнослуженіемъ,

 

которое

 

въ

 

православной

церкви

 

вообще

 

требуетъ

 

несравненно

 

болѣе

 

времени,

 

нежели

 

какъ

то

 

бываетъ

 

въ

 

другихъ

 

вѣроисповѣданіяхъ.

 

Въ

 

приходахъ

 

мно-

голюдныхъ

 

или

 

разсѣянныхъ

 

на

 

болыпомъ

 

пространствѣ

 

исполнѳ-

ніе

 

приходскихъ

 

дѣлъ

 

столько

 

занимаетъ

 

священника,

  

что

 

даже
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иногда

 

стѣсняетъ

 

для

 

него

 

время,

 

нужное

 

для

 

церковнаго

 

бого-

служенія.

 

Отправленіе

 

церковнаго

 

письмоводства,

 

какъ-то:

 

веденіе

метрическихъ

 

записей

 

о

 

рождающихся,

 

бракосочетающихся

 

и

 

уми-

рающихъ,

 

писаніе

 

исповѣдныхъ

 

росписей,

 

приходо-расходныхъ

книгъ

 

церковныхъ,

 

клировыхъ

 

вѣдомостей,

 

оспенныхъ

 

вѣдомостей,

кромѣ

 

дѣлъ

 

по

 

особымъ

 

случаямъ

 

и

 

яо

 

должностямъ

 

благочин-

нической,

 

депутатской,

 

увѣщатольской,

 

много

 

занимаетъ

 

всѣхъ

священниковъ,

 

а

 

нѣкоторыхъ

 

дажо

 

обреиеняетъ.

 

За

 

этими

 

неиз-

бѣжными

 

для

 

нихъ

 

зшятіями

 

слѣдуютъ

 

другія

 

многодѣльныя

обязанности:

 

по

 

возможности

 

часто

 

говорить

 

поученія

 

въ

 

церкви

народу,

 

обращать

 

заб

 

іуждающихся,

 

обучать

 

поселянскихъ

 

дѣтей

первоначальнымъ

 

истинамъ

 

вѣры,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

ихъ

 

православ-

ными

 

христіанами

 

и

 

предохранить

 

отъ

 

совращенія

 

въ

 

расколъ

или

 

секты.

 

„Много

 

еще

 

труда

 

принадлежитъ

 

духовному

 

началь-

ству",—

 

писалъ

 

мудрый

 

святитель,

 

— „чтобы

 

достигнуть

 

удовле-

творительнаго

 

исполненія

 

сихъ

 

обязанностей,

 

существенно

 

соеди-

ненныхъ

 

съ

 

званіемъ

 

приходскихъ

 

священниковъ;

 

и

 

только

 

тогда,

когда

 

все

 

сіе

 

будетъ

 

исполняемо

 

удовлетворительно,

 

можно

 

будетъ

усмотрѣть,

 

останутся-ли

 

у

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

малыя

 

доли

свободнаго

 

времени

 

для

 

употребленія

 

ихъ

 

на

 

лѣчѳніе".

  

.

Занятіе

 

медициной,

 

по

 

словамъ

 

митрополита

 

Филарета,

 

для

священниковъ

 

не

 

представляетъ

 

„ни

 

удобства,

 

ни

 

приличія".

Чтобы

 

это

 

было

 

ясно,

 

должно

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

обученіе

анатоміи.

 

При

 

обученіи

 

послѣдней

 

—

 

неизбѣжно

 

трупоразъятіе.

Святитель

 

предлягаетъ

 

представить,

 

какъ

 

бы

 

сталъ

 

смотрѣть

 

пра-

вославный

 

народъ,

 

если

 

бы

 

при

 

духовныхъ

 

нашихъ

 

семинаріяхъ

открылись

 

зрѣлища

 

анатомическаго

 

театра,

 

и

 

будущихъ

 

священ-

никовъ

 

увидѣли

 

бы

 

съ

 

ножами

 

въ

 

рукахъ

 

надъ

 

разсѣчонными

тѣлами

 

человѣческими.

 

„То,

 

что

 

стали

 

бы

 

принимать

 

лѣкарства

отъ

 

сихъ

 

священниковъ,

 

далеко

 

не

 

такъ

 

вѣроятно,

 

какъ

 

то,

 

что

не

 

стали

 

бы

 

принимать

 

святаго

 

причащенія

 

чрѳзъ

 

такія

  

руки".

Изъ

 

дальнѣйшихъ

 

разсуждоній

 

святителя

 

Филарета

 

яснымъ

становится,

 

что

 

мысль

 

о

 

дозволеніи

 

быть

 

священнику

 

одновре-

менно

 

и

 

лѣкаремъ

   

можетъ

   

разиться

 

только

   

при

 

незнаніи

 

какъ
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духа

 

церковнаго

 

служенія,

 

такъ

 

и

 

духа

 

народнаго.

 

Въ

 

49

 

гл-

второй

 

части

 

Книги

 

кормчей

 

священнику,

 

какъ

 

служителю

 

без-

кровной

 

жертвы,

 

запрещается

 

проливать

 

кровь

 

животнаго,

 

зака-

лаемаго

 

въ

 

пищу.

 

Поэтому

 

святитель

 

находить

 

песообразными

 

съ

званіемъ

 

священника

 

всѣ

 

хирургическія

 

дѣйствія,

 

соединенныя

съ

 

цролитіемъ

 

крови.

 

По

 

6

 

правилу

 

апостольскому,

 

„мірская

попеченія

 

пріемляй

 

на

 

ся

 

святитель

 

не

 

священъ" ,

 

то

 

есть

свяшенникъ,

 

занимающейся

 

мірскими

 

понеченіями,

 

если

 

не

 

оставитъ

сего,

 

долженъ

 

быть

 

лишенъ

 

священства.

 

Лѣченіе,

 

особенно

 

за

деньги,

 

какъ

 

дѣло

 

мірское

 

и

 

дѣло

 

собственной

 

выгоды,

 

под-

вергло

 

бы

 

священника

 

осужденію

 

этого

 

правила,

 

а

 

также

 

во

мнѣніи

 

народа

 

унизило

 

бы

 

его,

 

а

 

не

 

возвысило.

 

Митрополитъ

Филаретъ

 

подмѣтилъ

 

въ

 

свое

 

время,

 

что

 

„костоправъ,

 

кровопу-

скатель,

 

повивальная

 

бабка,

 

лѣкарь,

 

можетъ

 

быть,

 

потому

 

самому,

что

 

нужны

 

бываютъ

 

въ

 

затруднительныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

въ

глазахъ

 

простого

 

народа

 

по

 

принадлежать

 

къ

 

людямъ

 

у

 

пажа-

емымъ

 

и

 

любимымъ,

 

а

 

къ

 

тпкимъ,

 

съ

 

которыми

 

сближаются

 

по

необходимости,

 

на

 

время".

Не

 

слѣдуетъ,

 

наконецъ,

 

упускать

 

изъ

 

вниманія

 

также

 

и

того,

 

какъ

 

бы

 

проектируемымъ

 

ноновведеніезгь

 

пе

 

ввести

 

„малыхъ

братій"

 

въ

 

соблазнъ.'

 

Извѣстно,

 

что

 

раскольники

 

оспопрививаніе

называютъ

 

печатью

 

антихриста.

 

Весьма

 

можетъ

 

случиться,

 

что

народъ

 

станетъ

 

избѣгать

 

и

 

отъ

 

лѣкарства

 

и

 

отъ

 

священника,

если*

 

послѣдній

 

будетъ

 

не

 

только

 

свяшенникъ,

 

но

 

и

 

докторъ.

Поэтому

 

въ

 

узаконеніяхъ

 

духовнаго

 

начальства

 

еще

 

отъ

1838

 

года,

 

когда

 

также

 

предполагалось

 

вводеніѳ

 

преподаванія

въ

 

сѳминаріяхъ

 

медицины,

 

мы

 

читаемъ

 

слѣдующее:

 

„Относитель-

но

 

прѳподаванія

 

медицины

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

Святѣйшій

Сѵнодъ

 

принялъ

 

въ

 

разсужденіе:

1)

 

что,

 

по

 

мнѣнію

 

медицинскаго

 

совѣта,

 

основательнаго

врачебнаго

 

образованія

 

въ

 

семинаріяхъ

 

духовному

 

юношеству

 

дать

невозможно;

 

а

 

образованіе,

 

недовольно

 

основательное,

 

не

 

достигло

бы

 

цѣли,

 

то

 

есть

 

не

 

пріобрѣло

 

бы

 

довѣрія

 

священникамъ

 

вра-

чамъ,

 

и

 

не

 

принесло

 

бы

 

пользы

 

прихожанамъ— больнымъ;

 

2)

 

что
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предполагаемое

 

преподаваніе

 

ученикамъ

 

семинарій

 

нѣкоторыхъ

частей

 

медицины,

 

съ

 

объясненіомъ

 

при

 

постеляхъ

 

больныхъ,

 

и

занятіе

 

оныхъ

 

леченіемъ

 

въ

 

больницѣ

 

не

 

менѣе

 

года,

 

неудобо-

исполнимо,

 

какъ

 

по

 

мнолсеству

 

сихъ

 

учениковъ,

 

такъ

 

и

 

потому,

что

 

слишкомъ

 

много

 

отвлекло

 

бы

 

ихъ

 

отъ

 

занятій

 

существенными

предметами

 

духовнаго

 

ученія;

 

3)

 

что

 

убѣжденіе

 

въ

 

таковыхъ

неудобствахъ

 

подкрѣпляется

 

неимѣніемъ

 

примѣра,

 

чтобы

 

какое

иностранное

 

правительство

 

предприняло

 

соединить

 

въ

 

одномъ

лицѣ

 

должности

 

сельскаго

 

священника

 

и

 

сельскаго

 

врача,

 

хотя

должность

 

приходскаго

 

священника

 

въ

 

другихъ

 

исповѣданіяхъ

соединена

 

съ

 

меньшими

 

трудами

 

и

 

занятіями,

 

нежели

 

должность

священника

 

православиаго;

 

4)

 

что

 

опытъ,

 

сдѣланный

 

въ

 

семъ

родѣ

 

россійскимъ

 

правительствомъ

 

въ

 

началѣ

 

текущаго

 

столѣтія,

не

 

имѣлъ

 

желаемаго

 

успѣха;

 

потому

 

что

 

изъ

 

учениковъ

 

духов-

ныхъ

 

академій

 

и

 

семинарій,

 

обучавшихся

 

тогда

 

медицинѣ,

 

посту-

пившіе

 

въ

 

духовное

 

званіе

 

не

 

сдѣлались

 

врачами,

 

а

 

не

 

многіѳ,

получившіе

 

склонность

 

къ

 

врачебной

 

наукѣ,

 

не

 

остались

 

въ

 

ду-

ховномъ

 

званіи.

 

И

 

потому,

 

при

 

ревностнѣйшемъ

 

жѳланіи

 

соот-

вѣтствовать

 

благотворнымъ

 

видамъ

 

правительства

 

по

 

сему

 

пред-

мету,

 

возможнымъ

 

для

 

духовнаго

 

начальства

 

представляется

 

только

слѣдующее:

1)

 

какъ

 

прежде

 

простой

 

народный

 

лѣчебникъ

 

распространенъ

былъ

 

между

 

сельскимъ

 

духовенствомъ,

 

такъ

 

и

 

впредь,

 

если

 

будетъ

издано

 

вновь

 

лучшее

 

въ

 

семъ

 

руководство,

 

распространить

 

оное

между

 

сельскимъ

 

духовенствомъ

 

и

 

по

 

духовнымъ

 

училищамъ,

 

для

домашняго

 

чтенія;

 

2)

 

побуждать,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

учениковъ

и

 

сельское

 

духовенство

 

пріобрѣтать

 

изъ

 

книгъ

 

сего

 

рода

 

врачѳб-

ныя

 

познанія,

 

понѣрять

 

и

 

дополнять

 

оныя

 

чрезъ

 

совѣщаніе

 

съ

врачами

 

при

 

случаяхъ

 

и

 

употреблять

 

въ

 

пользу

 

прихожанъ;

3)

 

въ

 

особенности

 

для

 

оспопрививанія

 

употреблять

 

причетниковъ,

и

 

для

 

сего,

 

по

 

окончаніи

 

каждаго

 

учебнаго

 

года,

 

для

 

учениковъ,

увольняемыхъ

 

изъ

 

семинарій

 

на

 

причетничѳскія

 

мѣста,

 

и

 

частію

для

 

причетниковъ

 

открывать

 

при

 

семинаріи

 

краткій

 

курсъ

 

учѳнія

объ

 

оспопрививаніи*.
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і

 

Нѣтъ,

 

не

 

священникъ

 

—

 

докторъ

 

нуікенъ

 

нашему

 

народу!

Чего

 

послѣдній

 

желаетъ

 

отъ

 

сельскаго

 

священника,

 

Редакція

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

отмѣчала

 

уже

 

читателямъ

 

своимъ

 

въ

 

1900

 

г.

въ

 

JS

 

10

 

неофиц.

 

отдѣла,

 

стр.

 

301

 

-306,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

1899

году

 

въ

 

J6

 

13,

 

14

 

и

 

особенно

 

15

 

неоф.

 

отдѣла,

 

стр.

 

529—531.

Если

 

уже

 

и

 

слѣдуѳтъ

 

вводить

 

преподаваніо

 

медицины

 

въ

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

то

 

примѣнимѣе

 

и

 

успѣшнѣе

 

былъ

бы

 

этотъ

 

предмета

 

въ

 

курсѣ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ.

Теперь

 

фактически

 

сознана

 

у

 

насъ

 

вообще

 

возможность

 

женскаго

медицинскаго

 

образованія.

 

Окончившая

 

курсъ

 

епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища,

 

какъ

 

писали

 

мы

 

прежде

 

(Епар.

 

Вѣдомости

 

1897

г.

 

Л»

 

5

 

отд.

 

2-й,

 

стр.

 

213 — 214),

 

будетъ

 

ли

 

она

 

матерью

семейства,

 

или

 

учительницей

 

народной

 

школы,

 

можетъ

 

безъ

 

вся-

каго

 

ущерба

 

для

 

своихъ

 

прямыхъ

 

обязанностей

 

прилагать

 

полу-

чѳнныя

 

ею

 

въ

 

училищѣ

 

основныя,

 

болѣе

 

другихъ

 

нужныя,

 

свѣ-

дѣнія

 

по

 

медицинѣ

 

къ

 

пользѣ

 

своей

 

(какъ

 

мать

 

семейства)

 

и

многихъ

 

другихъ,

 

не

 

знающихъ

 

дѣйствительно

 

очень

 

часто,

 

что

дѣлать

 

и

 

куда

 

обратиться

 

за

 

медицинскою

 

иомощыо.

 

И

 

дѣй-

ствительно,

 

есть

 

случаи

 

примѣненія

 

преподаванія

 

медицины

 

въ

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищахъ

 

(напр.

 

въ

 

Тобольскомъ).

 

Не

слѣдуѳтъ

 

упускать

 

изъ

 

вниманія

 

и

 

того

 

обстоятельства,

 

что

 

очень

большой

 

процентъ

 

заболѣваній

 

среди

 

крестьянъ,

 

это— дѣтскія

эпидемическія

 

болѣзни

 

и

 

особенно

 

хропическія

 

женскія

 

болѣзни,

обусловливаемый

 

полнымъ

 

незнаніемъ

 

гигіены.

 

Здѣсь

 

уже

 

нужна

помощь

 

не

 

священника— лѣкаря,

 

а

 

женщины

 

— врача.

Духовные

 

журналы

 

1902

 

года.

Странникъ.— Народное

 

Образованіе.

Январьская

 

книжка

 

журнала

 

„Странникъ"

 

за

 

текущій

 

годъ

начинается

 

стихотвореніемъ

 

Потѣхина,

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

поэтиче-

ской

 

формѣ

 

восхваляется

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

распространяющейся

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

но

   

всей

 

Руси

 

обычай

 

встрѣ-
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-

чать

 

новый

 

годъ

 

въ

 

Храмахъ

 

за

 

всеобщей

 

полуночной

 

молитвой'

Въ

 

словѣ

 

на

 

Новый

 

годъ

 

на

 

тему

 

„Время

 

и

 

вѣчность"

 

про-

тоиерей

 

Іоаннъ

 

Сергіевъ

 

разъясняетъ

 

читателямъ,

 

что

 

Новый

годъ

 

есть

 

„еще

 

продолжающееся

 

къ

 

намъ

 

милосердіе

 

и

 

долго-

терпѣніе

 

Божіе,

 

ожидающее

 

нашего

 

исправленія,

 

устрояющее

 

наше'

душевное

 

спасеніе",

 

что

 

„Новый

 

годъ— это

 

сильное

 

побужденіе

къ

 

нашему

 

покаянію

 

и

 

добрымъ

 

дѣламъ";

 

раскрываѳтъ

 

далѣѳ

христіански

 

православное

 

ученіе

 

о

 

будущей

 

жизни,

 

о

 

ея

 

вѣч- 1

номъ

 

блаженствѣ

 

и

 

вѣчныхъ

 

мукахъ

 

и

 

убѣждаетъ

 

готовиться

 

къ

вѣчности

 

поканіемъ

 

и

 

добрыми

 

дѣлами.

 

Статья

 

Тріумфова

 

„

 

Чаянге

вѣрующаго

 

разума

 

будущей

 

блаженной

 

жизни"

 

оказывается

особенно

 

благовременной

 

въ

 

виду

 

распространяемыхъ

 

нѳправиль^

ныхъ

 

взглядовъ

 

на

 

будущую

 

жизнь;

 

въ

 

статьѣ

 

развиваются

 

слѣ-

дующія

 

общія

 

мысли:

 

общая

 

картина

 

загробной

 

жизни,

 

блажен-

ство

 

по

 

тѣлу,

 

блаженство

 

ума,

 

блаженство

 

сердца,

 

торжѳствущая

церковь.

 

Еще

 

болѣе

 

современной

 

является

 

въ

 

журналѣ

 

статья:

Е.

 

Поселянина

 

„

 

Великій

 

Саровскій

 

подвижникъ

 

старецъ

 

Gepa-

фимъ.

 

Сказаніе

 

о

 

его

 

жизни,

 

трудахъ

 

и

 

чудесахъ".

 

Знамени-

тый

 

Саровскій

 

подвижникъ,

 

прославленіе

 

котораго

 

предстоитъ

 

въ

яедалекомъ

 

будущемъ

 

я

 

къ

 

мѣсту

 

подвижничества

 

котораго

 

обра-

щены

 

взоры

 

всей

 

православной

 

Россіи,

 

представляетъ

 

собою

 

по-

истинѣ

 

воплощеніе

 

русскаго

 

идеала

 

подвижничества,

 

насколько

онъ

 

сохранился

 

до

 

нашего

 

времени.

 

Вотъ

 

почему

 

такъ

 

особенно

возлюбилъ

 

его

 

русскій

 

народъ,

 

который

 

толпами

 

стекался

 

на

благословеніе

 

къ

 

нему

 

при

 

его

 

жизни

 

и

 

еще

 

большими

 

массами

будетъ

 

стекаться

 

къ

 

мѣсту

 

его

 

подвиговъ

 

по

 

прославленіи

 

его.

Въ

 

своемъ

 

сказаніи

 

авторъ

 

и

 

обрисовываетъ

 

этотъ

 

образъ

 

старца-

подвижника.

 

Въ

 

статьѣ

 

„

 

Неканонизованные

 

святые

 

и

 

вопросъ

о

 

церковно-народномъ

 

ихъ

 

почитаніи"

 

авторъ

 

указываетъ

 

на

то,

 

что

 

у

 

насъ,

 

кромѣ

 

канонизованныхъ

 

святыхъ,

 

есть

 

особый

великій,

 

числомъ

 

до

 

тысячи,—сонмъ

 

мужей

 

и

 

жѳнъ,

 

отечествен-

ныхъ

 

подвижниковъ

 

и

 

подвижницъ

 

благочестія,

 

называемыхъ

 

часто

„неканонизованными

 

святыми".

 

Заслуга

 

ихъ

 

предъ

 

Россіею

 

велика:

одни

 

изъ

 

нихъ

 

были

 

вѣнценосцы,

 

своими

 

царственными

  

трудами
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-

ковавшіѳ

 

величіе

 

родины,

 

наирим.:

 

Димитрій

 

Донской,

 

другіе

 

—

святители:

 

Симеонъ

 

Смоленскій,

 

Трифонъ

 

Ростовскій;

 

иные— пре-

подобные

 

мужи

 

и

 

жены:

 

Амвросій

 

Оптинскій,

 

Серафимъ

 

Саров-

скій,

 

Максимъ

 

грекъ;

 

юродивые:

 

Ксенія

 

Смоленская

 

въ

 

С. -Пе-

тербург

 

и

 

мн.

 

друг.

 

Особенно

 

богатъ

 

такими

 

славными

 

сынами

прошлый

 

XIX

 

вѣкъ,

 

давшій

 

болѣѳ

 

ста

 

подвнжниковъ

 

и

 

под-

вижницъ

 

благочестія.

 

Всѣ

 

эти

 

мужи

 

и

 

жены

 

были

 

поистинѣ

строителями

 

Русской

 

земли

 

и

 

продолжателями

 

дѣлъ

 

предковъ.

 

Мно-

гіе

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

жизнь

 

свою

 

запѳчатлѣли

 

страданіемъ

 

за

 

Христа

и

 

родину.

 

А

 

обильныя

 

чудеса,

 

источаемый

 

многими

 

изъ

 

нихъ,

сколько

 

врачуютъ

 

недуговъ

 

и

 

душевно

 

обповляютъ!

 

Народъ

 

нашъ

глубоко

 

чтить

 

ихъ

 

память,

 

посѣщаотъ

 

ихъ

 

могилы,

 

украшаетъ

ихъ

 

по

 

силѣ

 

своего

 

разумѣнія,

 

пазидается

 

уроками

 

изъ

 

жизни

ихъ.

 

Авторъ

 

разематриваетъ

 

способы

 

чествованій

 

этихъ

 

угодни-

ковъ

 

и

 

показываетъ,

 

что

 

такое

 

чествованіе

 

ихъ

 

„не

 

противно

ученію

 

церкви,

 

далеко

 

отъ

 

суевѣрія,

 

благотворно

 

въ

 

развитіи

нашего

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

православія",

 

и

 

обѣщаетъ

 

подробный

перечень

 

этихъ

 

святыхъ

 

съ

 

жизнеописаніями

 

ихъ

 

въ

 

особомъ

своемъ

 

трудѣ,

 

приготовляемомъ

 

имъ

 

къ

 

печати

 

подъ

 

заглавіѳмъ

„Жизнеописанія

 

отчественныхъ

 

подвижяиковъ

 

и

 

подвижницъ

 

бла-

гочестія"

 

въ

 

12

 

книгахъ.

 

Отвѣтная

 

г.

 

Тарѣеву

 

статья

 

священ-

ника

 

Вл.

 

Бабура

 

„Пастырское

 

образованіе

 

въ

 

связи

 

съ

 

вопро-

сомъ

 

о

 

проповѣдничествѣ" ,

 

помимо

 

своего

 

критическаго

 

содер-

жанія,

 

особенно

 

интересна

 

тѣмъ,

 

что

 

знакомить

 

читателя

 

съ

установившимся

 

общимъ

 

взглядомъ

 

на

 

дѣло

 

образованія

 

въ

 

нашихъ

духовныхъ

 

семинаріяхъ.

 

„Современная

 

духовная

 

школа",

 

читаемъ

здѣсь,

 

„поставляя

 

краеугольнымъ

 

камнемъ

 

всякаго

 

въ

 

ней

 

об-

ученія

 

неисчерпаемую

 

по

 

богатству

 

внутренняго

 

содержанія

 

вѣру

Христову,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

можетъ

 

возбуждать

 

глубокіе

 

умственные

интересы

 

въ

 

учащихся

 

и

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

какая-либо

 

другая

 

школа,

открываешь

 

своимъ

 

питомцамъ

 

возможность

 

познанія

 

„правды

Вожіей

 

о

 

человѣкѣ''

 

и

 

такого

 

просвѣщенія

 

ума,

 

при

 

которомъ

онъ

 

можетъ

 

доходить

 

до

 

пріобрѣтенія

 

цѣльнаго

 

„образа

 

здравыхъ

словесъ",

 

т.

 

е.

 

до

 

выработки

 

живого

 

міросозерцанія".

  

По

  

утвер-
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—

жденію

 

другихъ,

 

„семинаріи

 

наши

 

еще

 

не

 

заѣдены

 

схоластикой,

имъ

 

по

 

нраву

 

принадлежишь

 

честь

 

считаться

 

почтенными

 

раз-

садиикамп

 

духовпаго

 

образованія,

 

онѣ

 

не

 

угасили

 

въ

 

себѣ

 

даже

идеально-художественныхъ

 

стремленій,

 

которыя

 

всегда

 

были

 

свой-

ственны

 

нашимъ

 

духоинымъ

 

воспитанникамъ

 

и

 

въ

 

семинаріяхъ

встрѣчали

 

большею

 

частію

 

соотвѣтствующеѳ

 

удовлетвореніе.

 

За-

слуги

 

семинаристовъ

 

на

 

всѣхъ

 

поприщахъ

 

настолько

 

велики,

 

что

нужно

 

бы

 

гордиться

 

ими

 

Г .

 

Справедливо,

 

истинно

 

слово

 

это!

 

—

Многосодержательны

 

и

 

другія

 

статьи

 

журнала,,

 

напр.:

 

„О

 

жела-

тельной

 

постановкѣ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

піяхъ"

 

(начало),

 

„Христіанскія

 

названія

 

созвѣздіямъ

 

и

 

звѣздамъ",

„Сонъ

 

о.

  

Андрея

 

подъ

 

Новый

 

годъ"

 

(разспазъ).

Въ

 

журналѣ

 

„Народпое

 

Образованіе"

 

(январь)

 

въ

 

статьѣ

„Въ

 

захолустной

 

школѣ

 

среди

 

расколъниковъ"

 

представляется

поучителыіымъ

 

взгллдъ

 

на

 

личность

 

и

 

на

 

образъ

 

деятельности

учителя

 

въ

 

захолустномъ

 

краѣ,

 

гдѣ

 

жители

 

раскольники.

 

Учитель

здѣсь

 

прежде

 

всего

 

долженъ

 

быть

 

миссіонеромъ;

 

въ

 

этой

 

роли

онъ

 

является

 

въ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

раскольниками-главарями

 

не

 

столько

обличителѳмъ

 

раскола,

 

какъ

 

обыкновенно

 

у

 

пасъ

 

называютъ

 

спе-

ціалыіыхъ

 

миссіонеровъ,

 

сколько

 

разъяснителемъ

 

вѣры

 

своимъ

„православпымъ",

 

особенно

 

колеблющимся

 

въ

 

ней,

 

склоннымъ

подпасть

 

подъ

 

окружающее

 

ихъ

 

вліяніе

 

отъ

 

раскольниісовъ.

 

Зна-

чить,

 

въ

 

нравственномъ

 

смыслѣ

 

онъ

 

долженъ

 

представлять

 

собой

лицо

 

съ

 

тѣми

 

душевными

 

качествами,

 

нривычкамя

 

и

 

обычаями,

па

 

основаніи

 

которыхъ

 

простой

 

народъ

 

заключаетъ,

 

что

 

онъ—

„хорошій

 

чоловѣкъ".

 

Однимъ

 

словомъ,

 

учитель

 

долженъ

 

распо-

ложить

 

къ

 

себѣ

 

народъ.

 

Для

 

сближенія

 

съ

 

нимъ

 

на

 

религіозной

почвѣ

 

полезно

 

устраивать

 

въ

 

извѣстное

 

время

 

собранія,

 

напр.,

въ

 

школѣ,

 

на

 

которыхъ

 

велись

 

бы

 

собесѣдованія

 

и

 

чтѳнія,

 

или

въ

 

часовнѣ,

 

куда

 

бы

 

по

 

праздникамъ

 

сходились

 

православные;

тамъ

 

можно

 

устраивать

 

пѣніѳ

 

со

 

взрослыми,

 

объяснять

 

имъ

 

смыслъ

и

 

значеніо

 

извѣстныхъ

 

праздпиковъ,

 

'толковать

 

Евангеліе;

 

поль-

зуясь

 

временемъ,

 

слѣдуетъ

 

разъяснять

 

важность

 

и

 

необходимость

просвѣщѳнія

 

дѣтей,

 

убѣждать

 

ихъ

 

родителей

 

въ

 

важности

 

и, цѣліі
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—

образованія

 

дѣтей.

 

„Паче

 

всего",

 

говоритъ

 

здѣсь

 

знающій

 

это

дѣло

 

свпщенникъ,

 

„паче

 

всего

 

не

 

громите

 

и

 

не

 

обличайте

 

расколь-

никовъ:

 

запальчивость,

 

словесная

 

горячка

 

тутъ

 

могутъ

 

повре-

дить

 

дѣлу;

 

одобрительна,

 

вообще

 

ревность,

 

но

 

если

 

она

 

— не

 

по

разуму,

 

то

 

можетъ

 

во

 

многомъ

 

повредить,

 

противъ

 

ожиданія.

Начинайте

 

вести

 

себя

 

одинаково

 

по

 

отпошенію

 

къ

 

православнымъ

и

 

раскольникамъ.

 

Разъясняйте

 

ииъ,

 

что

 

вы

 

желаете

 

общаго

 

про-

свѣщепія

 

дѣтямъ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ.

 

Относитесь

 

безъ

 

презрѣнія,

особенно

 

безъ

 

нас,мѣшекъ

 

къ

 

религіознымъ

 

обычаямъ

 

и

 

обрядамъ

станровѣровъ.

 

Можетъ

 

случиться,

 

что

 

вамъ

 

будутъ

 

возражать,

просить

 

разъясненій

 

по

 

религіознымъ

 

вопросамъ.

 

Поэтому — тре-

буется

 

быть

 

готовымъ

 

къ

 

отвѣту:

 

нало

 

изучать

 

расколъ

 

на

 

мѣстѣ

его

 

существованія".

 

Высокій

 

взглядъ

 

на

 

учителя

 

сельской

 

школы

проводится

 

въ

 

этомъ

 

журналѣ.

 

Учитель— это

 

пчела,

 

которая,

 

не

задумываясь

 

о

 

пользѣ,

 

снѣпшо

 

дѣлаетъ

 

свое

 

дѣло.

 

Оплошно

 

по-

ступаетъ

 

тотъ,

 

который,

 

идя

 

въ

 

сельскую

 

школу,

 

думаетъ

 

вскорѣ

пожать

 

плоды,

 

при

 

жизни

 

своей

 

перевоспитать

 

народъ:

 

нѣтъ,

опъ

 

не

 

справится

 

съ

 

своею

 

задачей!

 

Сельскіе

 

учитѳли-это

 

дожде-

выя

 

капли,

 

которыя

 

медленно,

 

но

 

вѣрно

 

пробиваютъ

 

народную

косность.

 

Пусть

 

терпѣливо

 

ждотъ

 

учитель:

 

поколѣніе

 

смѣнитъ

поколѣніе,

 

и

 

только

 

тогда

 

взрыхленная

 

посѣянная

 

земля

 

прине-

сетъ

 

плодъ,

 

и

 

тогда

 

„сѣющій

 

и

 

жнущій

 

вмѣстѣ

 

радоваться

будутъ".

 

(Статья:

 

„Почему

 

мы

 

'устроили

 

школьное

 

общество

трезвости").

..

 

Если

 

сильно

 

такъ

 

вліяніе

 

учителя,

 

то

 

насколько

 

сильнѣе

вліяніе

 

на

 

духовное

 

просвѣщеніе

 

народа

 

нашихъ

 

праиославно-

русскихъ

 

пастырей!

 

Въ

 

рукахъ

 

ихъ— сердце

 

народное!

 

Вспомните

окружное

 

посланіе

 

преосвященнаго

 

Волынскаго

 

Аятонія

 

къ

 

своей

паствѣ

 

(въ

 

Душеп.

 

Чтеніи

 

1902

 

г.).

 

Что

 

можетъ

 

быть

 

вышей

свѣтлѣе

 

жизни

 

и

 

подвиговъ

 

пастыря,

 

учителя

 

народа,

 

—

 

видѣть

всю

 

душу

 

ближняго,

 

молясь

 

за

 

нее,

 

вникать

 

въ

 

ея

 

правду

 

и

неправды,

 

облегчать

 

наученіемъ,

 

добрымъ

 

словомъ

 

тяготы

 

жизни,

любить

 

ближнихъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

сами

 

себя

 

они

 

любятъ

 

и

 

доро-

жать

 

собою.

 

Отъ

 

.храма,

 

отъ

 

престола,

  

отъ

 

преддверія

 

Божіихъ
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мѣстъ

 

—

 

въ

 

путь

 

любви,

 

примиренія,

 

обрадованія

 

къ

 

сердцу

 

стра-

дающаго

 

брата,

 

есть-ли

 

вѳличавѣе

 

жизнь,

 

выше,

 

стратнѣе

 

и

отвѣтственнѣе

 

служѳніе?

 

Вся

 

бы

 

жизнь

 

должна

 

пламенѣть

 

въ

трепетѣ

 

сознанія,

 

какъ

 

великъ

 

тотъ

 

отвѣтъ,

 

который

 

должно

дать

 

Богу

 

въ

 

послѣдній

 

часъ.

 

„Я

 

долженъ

 

былъ

 

горѣть,

 

какъ

серафимъ

 

Божій,

 

огнемъ

 

вѣры

 

и

 

молитвы,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

былъ

богатъ

 

только

 

грвхами",— слова

 

епископа

 

Антонія.

       

.

    

я

РЪчь,

 

сказанная

 

при

 

погребеніи

 

жены

 

священника

 

с,

 

Чуфарова,
Карсунскаго

 

уЪзда,

 

Лидіи

 

Предмѣстьиной,

21-го

 

января

 

1903

 

г.

 

послѣ

 

непродолжительной,

 

но

 

тяж-

ской

 

болѣзни

 

—

 

крупознаго

 

воспаленія

 

легкихъ — на

 

тридцатомъ

году

 

жизни

 

скончалась

 

жена

 

священника

 

села

 

Чуфарова,

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда,

 

Андрея

 

Предмѣстьина,

 

раба

 

Божія

 

Лидія.

 

При

погребеніи

 

ея

 

братомъ

 

покойной,

 

священникомъ

 

Казанскаго

 

учи-

тельскаго

 

института,

 

о.

 

Василіемъ

 

Оокольскимъ,

 

была

 

произне-

сена

 

слѣдующая

 

рѣчь.

Дорогая,

 

возлюбленная

 

сестра

 

наша!

 

Вѣсть

 

о

 

твоей

 

кон-

чинѣ

 

своею

 

неожиданностью

 

поразила

 

и

 

смутила

 

всѣхъ

 

любящихъ

тебя,

 

такъ

 

что

 

многіѳ

 

изъ

 

насъ

 

не

 

хотѣли

 

ей

 

вѣрить.

 

Но

 

дѣло

совершилось.

 

Ты

 

разрѣшила

 

для

 

себя

 

великую

 

тайну

 

человѣче-

ской

 

жизни.

 

И

 

какъ

 

должна

 

была

 

ты

 

страдать

 

и

 

мучиться

 

при

томъ

 

сознаніи,

 

что

 

жизнь

 

со

 

всѣми

 

ея

 

радостями— не

 

для

 

тебя,

что

 

ты

 

ужо

 

чужая

 

среди

 

дорогихъ

 

твоему

 

сердцу

 

людей.

 

А

 

дѣти?

— Они

 

были

 

около

 

тебя

 

какъ

 

бы

 

для

 

того,

 

чтобы

 

ты

 

испытала

всю

 

боль

 

человѣческихъ

 

страданій.

Прекрасная

 

и

 

душею

 

и

 

тѣломъ,

 

повидимому

 

цвѣтущая

 

здо-

ровьѳмъ,

 

ты

 

пала

 

мгновенно,

 

словно

 

срѣзанный

 

колосъ,

 

или

цвѣтокъ,

 

смятый

 

небрежною

 

рукой,

 

или

 

благоухающяя

 

яблоня,

сломанная

 

бурей.

 

А

 

сколько

 

плодовъ

 

пользы

 

принесла

 

бы

 

ты

любящимъ

 

тебя

 

малюткамъ,

 

если

 

бы

 

прожила

 

долѣе?

 

Только

 

что

наступила

 

лучшая

 

пора

 

твоей

 

жизни,

 

когда

 

твой,

 

ужъ

 

созрѣ-

вшій,

 

духъ

 

долженъ

 

былъ

 

раскрыться

 

въ

 

полномъ

   

совершенствѣ
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силъ

 

своихъ

 

на

 

поприщѣ

 

религіозно-нравственнаго

 

служенія

 

сво-

имъ

 

дѣтямъ,

 

такъ

 

какъ

 

все

 

дошкольное

 

воспитаніе

 

покоится

 

на

чистомъ

 

сердцѣ

 

и

 

добрыхъ

 

рукахъ

 

матери.

 

Ты

 

прошла

 

едва

треть

 

жизни,

 

какъ

 

вдругъ

 

лютая

 

болѣзнь

 

постигла

 

тебя,

 

безжа-

лостно

 

и

 

жестоко

 

сломала

 

въ

 

нѣсколько

 

дней

 

и

 

безжизненнымъ

трупомъ

 

кинула

 

въ

 

раскрытую

 

пасть

 

всепоѣдающей

 

смерти....

Невольно,

 

возлюбленные,

 

въ

 

умѣ

 

возникаютъ

 

вопросы:

 

зачѣмъ

же

 

посѣчена

 

эта

 

молодая

 

жизнь,

 

не

 

успѣвшая

 

еще

 

отцвѣсти

 

и

принести

 

плодъ

 

свой?

 

Зачѣмъ

 

закрылись

 

эти

 

добрые

 

проница-

тельные

 

глаза,

 

въ

 

которыхъ

 

свѣтилось

 

много

 

глубокой

 

сердеч-

ности

 

къ

 

людямъ

 

и

 

горячей

 

любви

 

къ

 

нимъ?

 

Зачѣмъ

 

перестало

биться

 

это

 

многострадальное

 

сердце?

 

Зачѣмъ

 

блеснула,

 

какъ

лучъ

 

вечерней

 

зарницы,

 

эта

 

молодая

 

жизнь

 

и

 

такъ

 

скоро

 

по-

гасла?

 

Зачѣмъ

 

все

 

это?

 

Но

 

да

 

не

 

смущается

 

сердце

 

наше.

 

Не

для

 

того

 

стоитъ

 

предъ

 

нами

 

этотъ

 

гробъ,

 

чтобы

 

только

 

стра-

шить

 

насъ

 

мыслію

 

о

 

смерти,

 

чтобы

 

не

 

дать

 

отвѣта

 

на

 

эти,

 

такъ

сильно

 

волнующіе

 

насъ,

 

вопросы.

 

Нѣтъ,

 

стоитъ

 

только

 

посмо-

трѣть

 

на

 

этотъ

 

гробъ

 

христіански — просвѣщенными

 

очами,

 

и

онъ

 

можетъ

 

примирить

 

насъ

 

съ

 

ужасной

 

мыслію

 

о

 

смерти, — можетъ

научить

 

насъ

 

любить

 

жизнь

 

въ

 

ея

 

высшемъ

 

значеніи.

 

Что

 

для

разума

 

покрыто

 

завѣсой

 

непроницаенаго

 

мрака

 

и

 

кажется

 

чѣмъ-

то

 

страшнымъ, — что

 

человѣкъ,

 

вѣнецъ

 

творенія,

 

дѣлается

 

добы-

чею

 

могильныхъ

 

червей, — то

 

для

 

вѣры

 

есть

 

созерцаніе

 

будущаго

пребыванія

 

въ

 

вѣчной

 

любви.

 

Смерть

 

для

 

вѣры

 

не

 

предста-

вляется

 

хищницей

 

счастья

 

человѣческаго,

 

а,

 

напротивъ,

 

есть

 

прі-

обрѣтеніе

 

(Филип.

 

1,

 

21),

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

истинно

 

вѣрующіе

 

по

смерти

 

своей

 

пойдутъ

 

ко

 

Христу,

 

чтобы

 

быть

 

„едино

 

съ

 

Нимъ"

(Іоан.

 

17,

 

21

 

—

 

23),

 

и

 

„будутъ

 

живы",

 

ибо

 

„Богъ

 

нѣсть

 

Богъ

мертвыхъ,

 

но

 

Богъ

 

живыхъ"

 

(Лук.

 

20,

 

38).

Слѣдовательно,

 

смерть

 

не

 

должна

 

страшить

 

насъ,

 

такъ

 

какъ

мы

 

знаемъ,

 

что

 

душа

 

наша

 

не

 

подлежитъ

 

смерти.

 

Владычество

ея

 

простирается

 

только

 

на

 

тѣлесный

 

составъ

 

человѣка,

 

„взятый

отъ

 

персти"

 

(Бт.

 

3,

 

10),

 

причемъ

 

мы

 

имѣемъ

 

неложное

 

обѣ-

тованіе

 

полнаго

 

возстановленія

 

всего

 

существа

 

нашего

 

въ

 

воскре-
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сеніи

 

изъ

 

мѳртвыхъ

 

для

 

вѣчной

 

жизни

 

на

 

пѳбѣ,

 

въ

 

Божіемъ

царствѣ

 

свѣта

 

и

 

истины

 

(Апок.

 

21,

 

3 — 4).

Размышляя

 

такъ,

 

въ

 

дорогой

 

сестрѣ

 

нашей

 

мы

 

видимъ

зрѣлый

 

колосъ

 

на

 

нивѣ

 

Господней;

 

Господь

 

послалъ

 

жателей

своихъ,

 

и

 

взяли

 

они

 

ее

 

въ

 

житницу

 

Его.

 

Вѣруемъ

 

и

 

исповѣ-

дуемъ,

 

что

 

за

 

гробомъ

 

ждетъ

 

ее

 

не

 

сонъ

 

вѣковой,

 

а

 

миръ

 

бла-

годатно-прекрасный.

Возлюбленный

 

собратъ

 

мой!

 

Позволь

 

сказать

 

мнѣ

 

нѣсколько

словъ

 

въ

 

облѳгченіе

 

твоего

 

скорбнаго

 

чувства!

 

Знаемъ,

 

что

 

тя-

жело

 

тебѣ, — страшно

 

тяжело,

 

и

 

нѣтъ

 

такого

 

слова

 

человѣческаго,

которое

 

бы

 

могло

 

совершенно

 

залѣчить

 

твою

 

душевную

 

рану.

Конечно,

 

у

 

тебя

 

теперь

 

одна

 

мысль:

 

зачѣмъ

 

ты

 

оставила

 

меня?

Вѣдь

 

я

 

любилъ

 

тебя,

 

радовался

 

на

 

тебя,

 

любовался

 

тобой

 

и

твоимъ

 

материнскимъ

 

счастіѳмъ,

 

— теперь

 

одинъ.

 

Но

 

вспомни,

что

 

кругомъ

 

насъ

 

повсюду

 

много

 

горя

 

и

 

бѣдъ,

 

а

 

ты — пастырь,

и

 

тебѣ

 

нельзя

 

забывать

 

изъ

 

-

 

за

 

личныхъ

 

страданій

 

множество

страданій

 

другихъ

 

людей.

 

Мы

 

всѣ

 

находимся

 

подъ

 

страхомъ

смерти.

 

Что

 

дѣлать?

 

Богу

 

угодно,

 

чтобы

 

человѣкъ

 

жилъ

 

и

 

по-

томъ

 

умеръ,

 

чтобы

 

мы

 

имѣли

 

родителей,

 

дѣтей,

 

братьевъ

 

и

сесторъ

 

и

 

въ

 

часъ

 

смертный

 

ихъ

 

или

 

нашъ

 

разлучались

 

съ

 

ними

до

 

новаго

 

свиданія.

 

Итакъ,

 

плачь,

 

но

 

но

 

скорби,

 

якоже

 

неимущіи

упованія,

 

ибо

 

она

 

оставила

 

тебя

 

не

 

на

 

вѣки,

 

и

 

ушла

 

она

 

туда,

куда

 

рано

 

или

 

поздно

 

и

 

тебя

 

позовутъ,

 

—

 

къ

 

Отцу

 

Небесному.

Не

 

о

 

ней

 

плакать

 

намъ,

 

не

 

ее

 

жалѣть

 

нужно;

 

за

 

нее

 

можно

теперь

 

только

 

радоваться.

 

„Блаженъ

 

путь,

 

въ

 

оньже

 

идетъ

 

душа

ея".

 

Уповаемъ,

 

что

 

она,

 

какъ

 

„чистая

 

сердцемъ,

 

узритъ

 

Бога"-

Да,

 

теперь,

 

душа

 

ея

 

тамъ,

 

гдѣ

 

любовь

 

и

 

покой,

 

гдѣ

 

нѣтъ

ни

 

тревогъ,

 

ни

 

волненій.

 

Зачѣмъ

 

же

 

рыдать?

 

Будемъ

 

молиться

и

 

ждать,

 

пока

 

не

 

наступить

 

часъ

 

свиданія.

 

Теперь

 

же

 

и

 

ближ-

ніе

 

и

 

дальніе,

 

друзи

 

и

 

знаеміи,

 

прислушаемся

 

къ

 

послѣдней

мольбѣ

 

новопреставленной,

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

обращенной

 

къ

намъ

 

въ

 

самый

 

трудный

 

для

 

нея

 

момонтъ.

 

Она

 

готовится

 

дать

отчетъ

 

предъ

 

престоломъ

 

Всевышняго

 

и

 

нуждается

 

въ

 

нашихъ

молитвахъ,

 

чтобы

 

любовь

 

Божія

 

восприняла

 

ее

 

въ

 

Свое

 

царство.
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Неужели

 

■

 

мы

 

не

 

поспѣшимъ

 

съ

 

молитвенною

 

помощію

 

къ

 

ней

теперь,

 

когда

 

она

 

болѣе

 

всего

 

нуждается

 

въ

 

ней?

 

Нѣтъ,

 

сестра!

Видитъ

 

Богъ.

 

исполнимъ

 

твою

 

послѣднюю

 

къ

 

намъ

 

просьбу, —

исполнимъ,

 

кто

 

какъ

 

въ

 

силахъ.

 

А

 

ты

 

сестра,

 

прости

 

насъ,

 

если

мы

 

волей

 

или

 

неволей

 

или

 

своимъ

 

неразуміемъ

 

оскорбляли

 

тебя.

Рѣчь

 

эта

 

произвела

 

на

 

молящихся

 

трогательное

 

впечатлѣ-

ніе:

 

весьма

 

многіе

 

не

 

могли

 

удержаться

 

отъ

 

слезъ.

^

 

„СТРАХОВОЕ

 

ОБЩЕСТВО

 

РОССІЯ"

 

<?
заключаетъ

 

на

 

прочныхъ

 

основаніяхъ

 

и

выгод ныхъ

 

условіяхт»

 

страхованія:

Капиталовъ

 

на

 

случай

 

смерти,
Капиталовъ

 

на

 

старость,

Вдовьихъ

 

пенсій,
Приданаго

 

для

 

дѣвушекъ,

Стипендій

   

для

   

мальчиковъ,
Иожизнешшхъ

 

доходовъ.

Къ

 

1

 

Января

 

1903

 

года

  

было

   

застра-

ховано

 

80,224

 

лица

на

 

166.456,000

 

руб.
Подробности

 

въ

 

Правленіи

 

(С.-Петербургъ,

 

Морская,
№

 

37),

  

агентомъ

 

въ

 

г,

 

Симбирск*

 

Н.

 

Г.

 

МЕДВЬДЕВЪ,
(Б. -Саратовская

   

ул.,

 

домъ

 

Чебоксаровыхъ),

 

и

 

у

р п

        

агентовъ

 

во

 

всЪхъ

 

городахъ

 

Имперіи.
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