
ВЫХОДЯТЪ

  

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МЪСіІЦЪ.

15-го

 

Августа |

 

^о

 

fj),

 

I

 

1902

 

года.

іі

 

_____________________________________________________________________________ іі

II Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Сим-
бирской

 

Духовной

 

Консисторіи.
Цѣна

 

годовому

 

изданіго

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пере-

сылкою

 

4г

 

руб.

 

ѲО

 

коп.

II

1

 

годъ XXVII.
II II

II

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

5

 

іюля

 

1902

 

года,

 

за

№

 

5324,

 

преподано

 

благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Сѵяода

съ

 

выдачею

 

установленныхъ

 

грамотъ — старостѣ

 

ц.

 

с.

 

Заборовки,

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Дмитрію

 

Мѣдникову

 

и

 

дворянамъ

 

Якову

 

и

Василію

 

Ахматовымъ,

 

за

 

заслуги

 

ихъ

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

По

 

указу

 

Святѣйгааго

 

Правитольствующаго

 

Стнода

 

отъ

17

 

іюля

 

1902

 

года,

 

за

 

Л°

 

5461,

 

при

 

церкви

 

сельца

 

Николь-

ская,

 

Лапшанка

 

тожъ,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣз.,

 

приписной

 

къ' Крот

 

-

ково-Тукшумскому

 

приходскому

 

храму,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

открыть

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

нричтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

пса-

ломщика,

 

при

 

чѳмъ

 

на

 

содержаніѳ

 

нричтовъ

 

обѣихъ

 

названныхъ

церквей

 

назначено

 

по

 

девятисотъ

 

пятидесяти

 

рублей

 

въ

 

годъ,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

2

 

священникамъ

 

по

 

300

 

р.,

 

діакону

 

села

 

Крот-

Поправна:

 

Въ

 

№

 

13-мъ

 

1902

 

г.

 

Симблр.

 

Euapx.

 

Вѣд.

 

слѣдуетъ

 

читать
о

 

поднесеніи

 

иконы

 

г.

 

Фонъ-Викъ

 

не

 

отъ

 

общества

 

крестьянъ

 

Сосновской
волости,

 

а

 

отъ

 

прихоманъ

 

села

 

Кошелевни

   

Сосновской

 

волости.



—
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кова-Тукгаума

 

150

 

р.

 

и

 

2

 

нсаломщикамъ

 

по

 

100

 

р.

 

каждому,

съ

 

отнссеаіемъ

 

этого

 

расхода,

 

со

 

дня

 

назначенія

 

причта

 

въ

 

сельцо

Никольское,

 

Лапшанку

 

тожъ,

 

и

 

не

 

ранѣе,

 

какъ

 

съ

 

1903

 

года,

на

 

счетъ

 

кредита,

 

ассигнуемаго

 

изъ

 

казны

 

по

 

пар.

 

6

 

ст.

 

I

 

фи-

нансовой

 

смѣты

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Прихожане

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Напольнаго,

 

Алатырскаго

уѣзда,

 

иъ

 

память

 

исполнившагося

 

19

 

февраля

 

1901

 

г.

 

сорока-

лѣтія

 

освобожденія

 

кростьяпъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

прі-

обрѣли

 

на

 

собствснныя

 

средства

 

для

 

приходской

 

церкви

 

новый

колоколъ,

 

вѣсомъ

 

въ

 

151

  

пудъ

  

18

 

фунт.,

 

стоимостью

 

2398

 

р.

На

 

всеподданнѣйшемъ

 

докладѣ

 

дѣйствительнаго

 

таинаго

 

со-

вѣтника

 

К.

 

Побѣдопосцева

 

о

 

таковыхъ

 

выраженіяхъ

 

вѣрнопод-

данническихъ

 

и

 

ролигіозно-патріотическихъ

 

чувствъ

 

Его

 

Импе-

раторскому

 

Величеству

 

благоугодно

 

было

 

въ

 

16

 

день

 

іюня

 

1902

г.

 

Собственноручно

 

начертать:

 

„Прочелъ

 

съ

 

удоволъ-

ствівмъ" .

Умеръ:

 

21-го

 

іюля

 

священникъ

 

с.

 

Ивашевки,

 

Сызранскаго

уѣзда,

 

Стенапъ

 

Цвѣтковъ.

ОПИООКЪ

воспитанвиковъ

 

Сызранскаго

 

духовваго

 

училища,

 

при-

нятых!

 

на

 

полное

 

ѳпархіальное

 

содержаніѳ,

 

и

 

тѣхъ,

коимъ

 

назначено

 

денежвое

 

пособіе

 

въ

 

первую

 

половину

1902

 

года.

Приняты

 

на

 

полное

 

церковно-ешрхіалъное

 

содержание.

IV

 

классъ.

 

1)

 

Нѣмковъ

 

Константинъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

діа-

кона,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Сурковъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Ми-

хаила

 

Нѣмкова;

 

Омирновъ

 

Николай,

 

сынъ

 

священника

 

села

 

Ста-

рой

 

Рачейки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Смирнова.

III

 

классъ.

 

Архангольскій

 

Паволъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

пса-

ломщика

   

села

   

Воецкаго,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Архангелі-
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скаго;

 

Топорнинъ

 

Александръ,

 

сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

 

села

Канадей,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Іоапна

 

Топорнина;

 

5)

 

Ломакинъ

Василій,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Мордовской

 

Темрязани,

 

Сенги-

деевскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Ломакина;

 

Смирновъ

 

Михаилъ,

 

сынъ

псаломщика

 

села

 

Старой

 

Измайловки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Але-

кеѣя

 

Смирнова;

 

Тиховъ

 

Михаилъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

села

 

Троицкаго

 

Куроѣдова,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Тихова.

II

 

классъ.

 

Доброхотовъ

 

Петръ,

 

сынъ

 

просфорни

 

села

 

Но-

вой

 

Бекшанки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Любови

 

Доброхотовой,

 

мужъ

которой,

 

лишенный

 

священничоскаго

 

сана,

 

находится

 

въ

 

безвѣст-

номъ

 

отсутствіи;

 

Россовъ

 

Владиміръ,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

села

 

Ваевки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Россова;

 

10)

 

Фав-

стрицкій

 

Иванъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

 

села

 

Сурковъ,

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣя

 

Фавстрицкаго;

 

Утѣхинъ

 

Ссргѣй,

 

сынъ

псаломщика

 

села

 

Шереметево-Никольскаго,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Петра

 

Утѣхина;

 

Несмѣловъ

 

Константинъ,

 

сыпъ

 

псаломщика

 

при-

города

 

Каншира,

 

Сызранскаго

 

уѣзда.

I

 

классъ.

 

Русановскій

 

Димитрій,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Ни-

колая

 

Русановскаго,

 

находящагося

 

въ

 

безвѣстномъ

 

отсутствіи;

Травинъ

 

Александръ,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

села

 

Заборовки,

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Травина;

 

15)

 

Степановъ

 

Алек-

сандръ,

 

сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

 

села

 

Соколова,

 

Сызранскаго

уѣзда,

 

Петра

 

Степанова;

 

Смышляевъ

 

Михаилъ,

 

сынъ

 

священника

села

 

Нижнихъ

 

Кокъ,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Смышляева;

Споранскій

 

Василій,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

села

 

Введен-

скаго,

 

Оренбургской

 

губ.,

 

Димитрія

 

Споранскаго.

Приготовительный

 

классъ.

 

Малининъ

 

Петръ,

 

сынъ

умершаго

 

псаломщика

 

села

 

Подвалья,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Ан-

дрея

 

Малинина;

 

Добронравовъ

 

Александръ,

 

сынъ

 

умершаго

 

пса-

ломщика

 

села

 

Ермакова,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Павла

 

Добро-

нравова;

 

20)

 

Архангельский

 

Константинъ,

 

сынъ

 

умершаго

 

псалом*

щика

 

села

 

Папузы,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Архангельска-

го;

 

Травинъ

 

Николай,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

Покровской

церкви

   

гор.

 

Сызрана,

   

Алексѣя

 

Травина;

 

Нѣмковъ

 

Инноконтій,
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сынъ

 

умершаго

 

діакона,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Сурковъ,

 

Кар-

сунскаго

 

уѣзда,

 

Михаила

 

Нѣмкова;

 

Сергіевскій

 

Димитрій,

 

сынъ

умершаго

 

діакона

 

села

 

Зеленца,

 

Сентилеевскаго

 

уѣзда,

 

Василія

Сѳргіевскаго;

 

Смолинъ

 

Максимъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Голови-

на,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Григорія

 

Смолина;

 

25)

 

Несмѣловъ

 

Иванъ,

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Кашпира,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Григорія

Несмѣлова.

Назначены

 

денежный

 

пособія.

IV

 

классъ.

 

Гиляровскій

 

Валерій,

 

сынъ

 

священника

 

села

Новой

 

Рачеики,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Гиляровскаго

 

— 25

 

р.;

Ильинскій

 

Александръ,

 

сынъ

 

священника

 

села

 

Томылова,

 

Сенги-

леевскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Ильинскаго — 15

 

руб.;

 

Прибыловскій

Николай,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Старой

 

Ерыклы,

 

Сенгилеовскаго

уѣзда,

 

Іоанна

 

Прибыловскаго — 25

 

р.;

 

Эсперовъ

 

Николай,

 

сынъ

діакона

 

села

 

Суринскаго,

 

Сенгилеовскаго

 

уѣзда,

 

Іакова

 

Эспорова

-10

 

руб.

III

 

классъ.

 

30)

 

Любимовъ

 

Евгеній,

 

сынъ

 

священника

села

 

Верхнихъ

 

Кокъ,

 

Сенгилеовскаго

 

уѣзда,

 

Никодима

 

Люби-

мова— 10

 

р.;

 

Голубевъ

 

Ѳоодоръ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Морк-

вашъ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Голубева— 25

 

р.;

 

Аттиковъ

Михаилъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Чертановки,

 

Сенгилеевскаго

уѣзда,

 

Алексѣя

 

Аттикова— 10

 

р.;

 

Виноградовъ

 

Димитрій,

 

сынъ

исаломщика

 

села

 

Брусьянъ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Виногра-

дова — 15

 

р.;

 

Гнѣвушѳвъ

 

Михаилъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Епи-

фановки,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Димитрія

 

Гнѣвушева — 15

 

руб.:

35)

 

Смѣловскій

 

Николай,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Поникаго- Клю-

ча,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Павла

 

Смѣловскаго

 

—

 

1 0

 

руб.;

 

Соколовъ

Владиміръ,

 

сынъ

 

діакона

 

села

 

Вязовки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Петра

 

Соколова — 10

 

руб.

II

 

классъ.

 

Утѣхинъ

 

Леонидъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Шере-

метево-Никольскаго,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Утѣхипа— 10

 

р.;

Побѣдоносцевъ

 

Николай,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Тореньги,

 

Сен-

гилеевскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣя

 

Побѣдоносцева

 

—

 

27

 

руб.

 

50

 

коп.;

Ломакинъ

   

Иванъ,

   

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Мордовской

 

Темряза-
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ни,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Ломакина

 

— 15

 

p.;

 

40)

 

Бѣль-

скій

 

Стѳпанъ,

 

сынъ

 

діакона

 

села

 

Новой

 

Рачейки,

 

Сызранскаго

уѣзда,

 

Алексѣя

 

Бѣльскаго

 

— 17

 

р.

 

50

 

к.

I

 

классъ.

 

Омолинъ

 

Тимоѳей,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Голо-

вина,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Григорія

 

Смолина

 

—25

 

р.;

 

Вѣляковъ

Иванъ,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

 

Новой

 

Рачейки,

 

Сызранскаго

 

уѣз-

да,

 

Корнилія

 

Бѣлякова— 15

 

р.;

 

Введонскій

 

Алоксандръ,

 

сынъ

псаломщика

 

села

 

Усы,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Вводенскаго

 

—

15

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

Павловскій

 

Григорій,

 

сынъ

 

псаломщика

 

села

Поникаго-Ключа,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Авраамія

 

Павловскаго —

10

 

руб.;

 

45)

 

Смирновъ

 

Николай,

 

сынъ

 

священника

 

пригорода

Кашпира,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Смирнова

 

—

 

20

 

р.;

 

Соко-

ловъ

 

Михаилъ,

 

сынъ

 

діакона

 

села

 

Вязовки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Петра

 

Соколова — 25

 

р.

Приготовительный

 

классъ.

 

Омольковъ

 

Петръ,

 

сынъ

псаломщика

 

села

 

Заборовки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Смоль-

кова

 

— 25

 

руб.;

 

Троицкій

 

Михаилъ,

 

сынъ

 

діакона

 

села

 

Старой

Рачейки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Троицкаго— 25

 

р.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

состояніи

 

при.

 

Симбирскомъ

 

епархіальномъ

 

жѳнскомъ

училищѣ

 

одеоклассеой

  

образцовой

 

женской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

за

 

1|{$

 

учебный

 

годъ.

I.

Время

 

открытія

 

школы

 

и

 

помъщеніе

 

для

 

нея,

 

составь

 

началь-

ствунщихъ

 

и

 

учащихъ.

Одноклассная

 

образцовая

 

жевская

 

церковно-приходская

 

шко-

ла

 

существуетъ

 

при

 

Симбирскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

съ

 

10

 

сентября

  

1892

 

года.

Помѣщается

 

школа

 

въ

 

самомъ

 

зданіи

 

епархіальнаго

 

учи-

лища.

 

Школьною

   

мебелью

 

и

 

пособіями

   

школа

 

снабжена

  

доста-



—
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—

точно.

 

Библіотека

 

школы

 

заключаѳтъ

 

въ

 

себѣ

 

810

 

томовъ

 

и

распределяется

 

такъ:

 

а)

 

руководствъ

 

для

 

учителей

 

84

 

экземп-

ляра;

 

б)

 

учебниковъ

 

и

 

учебпыхъ

 

пособій

 

597

 

экземпляровъ;

 

в)

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

  

104

 

экземпляра.

При

 

открытіи

 

школы

 

ей

 

указана

 

двоякая

 

цѣль:

 

а)

 

давать

начальное

 

образованіѳ

 

въ

 

церковномъ

 

духѣ

 

дочерямъ

 

духовен-

ства

 

и

 

дѣтямъ

 

другихъ

 

сословій

 

и

 

б)

 

служить

 

практическою

школою

 

для

 

воснитанницъ

 

VI

 

и

 

Y

 

классовъ

 

опархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища,

 

изучающимъ

 

дидактику.

 

Обученіѳ

 

въ

 

школѣ

 

для

дѣтей

 

всѣхъ

 

сословій

 

было

 

сдѣлано

 

бозплатнымъ.

Въ

 

отчетномъ

 

году,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прожніо

 

годы,

 

школа

 

ста-

ралась

 

выполнять

 

указанное

 

ой

 

иазначеніо.

 

Составъ

 

служащихъ

въ

 

школѣ

 

лицъ

 

былъ

 

слѣдующій:

 

а)

 

наблюдепіе

 

надъ

 

школой

имѣла

 

начальница

 

епархіальнаго

 

училища

 

Варвара

 

Аксенова,

инспекторъ

 

классовъ,

 

сеящѳнникъ

 

Алексѣй

 

Костюченко;

 

б)

 

ру-

ководителемъ

 

школы

 

состоялъ

 

преподаватель

 

дидактики

 

Василій

Архангельске;

 

в)

 

законоучитель,

 

состоящій

 

на

 

продіаконской

вакансіи

 

при

 

Симбирскомъ

 

каѳедральноиъ

 

соборѣ,

 

діаконъ

 

Андрей

Вушевъ;

 

г)

 

учительницей

 

пшолы

 

дѣвица

 

Зинаида

 

Рождествен-

ская,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Симбирскомъ

 

епархіальпомъ

 

женскомъ

училищѣ.

 

Руководитель

 

гаколы

 

и

 

законоучитель

 

получали

 

жало-

ванье

 

въ

 

размѣрѣ

 

120

 

р.,

 

а

 

учительница,

 

при

 

казенной

 

квар-

тирѣ

 

со

 

столомъ,

 

240

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Попечительницею

 

школы

состояла

 

жена

 

Симбирскаго

 

1-й

 

гильдіи

 

купца

 

Шатрова

 

г-жа

Шатрова.

 

Для

 

обсужденія

 

подагогичоскихъ

 

вопросовъ

 

школы

былъ

 

образованъ

 

Совѣтъ,

 

который

 

состоялъ

 

изъ

 

председателя

Оовѣта

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

инспектора

 

классовъ,

начальницы

 

училища,

 

преподавателя

 

дидактики,

 

законоучителя

а

 

учительницы

 

школы.
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П.

Составь

 

учащихся,

 

учебная

 

часть

 

въ

 

школъ.

Всѣ

 

учащіяся

 

въ

 

школѣ

 

разделялись

 

на

 

три

 

отдѣленія —

старшее,

 

сроднее

 

и

 

младшее.

 

Въ

 

старгаемъ

 

отдѣленіи

 

было

 

8

дѣвочокъ,

 

въ

 

среднемъ

 

13

 

и

 

въ

 

младшемъ

 

6.

 

Изъ

 

числа

 

6

ученицъ

 

младшаго

 

отдѣлснія

 

во

 

время

 

отчетнаго

 

года

 

одна

 

уче-

ница

 

выбыла.

По

 

происхожденію

 

своему

 

всѣ

 

учащіяся

 

въ

 

гаколѣ— дѣти

духовенства,

 

мѣщааъ

 

и

 

крестьянъ,

 

а

 

по

 

вѣроисповѣданію — всѣ

принадлежали

 

къ

 

православной

 

церкви.

Учебныя

 

занятія

 

въ

 

школѣ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

начались

 

2

сентября

 

и

 

кончились

 

5

 

мая;

 

уроки

 

въ

 

школѣ

 

начинались

 

съ

8 3Д

 

часовъ

 

утра

 

и

 

оканчивались

 

въ

 

3

 

часа.

По

 

духу,

 

характеру,

 

объему

 

и

 

методамъ

 

проподавапіѳ,

 

обу-

чевіе

 

и

 

воспитаніе

 

въ

 

школѣ

 

велось

 

согласно

 

утвержденной

 

Св.

Стнодоиъ

 

программѣ

 

учебныхъ

 

предмотовъ

 

для

 

одноклассныхъ

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

объяснитольнымъ

 

къ

 

нимъ

 

за-

пискамъ.

По

 

преподаваѳмымъ

 

въ

 

школѣ

 

нредметамъ

 

въ

 

отчетномъ

году

 

сдѣлано

 

слѣдующее:

 

по

 

Закону

 

Божію— въ

 

младшемъ

 

от-

дѣленіи

 

сообщено:

общія

 

понятія

 

о

 

Богѣ,

 

Творцѣ

 

міра

 

и

 

Его

 

вѣчности,

 

все-

могуществе,

 

вездѣсущіи,

 

всевѣдѣніи,

 

благости.

 

Понятіо

 

о

 

мо-

литвѣ.

 

О

 

необходимости

 

молитвы

 

къ

 

Богу

 

и

 

святымъ.

 

Три

 

рода

молитвъ.

 

О

 

впѣшнихъ

 

знакахъ

 

молитвы.

 

Заучены

 

молитвы,

 

по-

ложенныя

 

по

 

программѣ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ:

 

Символъ

вѣры,

 

десять

 

заповѣдей.

 

Изъ

 

исторіи

 

Вотхяго

 

Завѣта:

 

о

 

сотво-

реніи

 

міра,

 

ангелахъ,

 

нервыхъ

 

людяхъ,

 

грѣхопаденіи

 

и

 

обѣща-

ніи

 

о

 

Спасителѣ.

Изъ

 

Новаго

 

Завѣта:

 

о

 

Рождествѣ

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

отъ

 

кото-

рой

 

родился

 

обѣщанный

 

Спаситель,

 

Вводопіи

 

Ея

 

во

 

храмъ,

 

Бла-

говѣщеніи,

 

Рождествѣ

 

Христовомъ,

 

кратко

 

о

 

распятіи,

 

погребе-
ніи,

   

славномъ

 

Воскресеніи

 

и

 

Вознесеніи

 

на

 

небо.
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Въ

 

среднемъ

 

отдѣленіи:

 

иоторія

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

исторія

Новаго

 

Завѣта

 

заключена

 

торжественнымъ

 

входомъ

 

Спасителя

 

во

Іерусалимъ.

Въ

 

старшемъ

 

отдѣлѳніи:

 

краткій

 

катихизисъ.

 

Ученіе

 

о

 

Бого-

служоніи.

 

Повторено

 

все

 

пройденное,

 

пользуясь

 

связью

 

члѳновъ

Символа

 

вѣры,

 

заповѣдей,

 

важнѣйшими

 

дѣйствіями

 

службы,

 

на-

поминающими

 

событія

 

изъ

 

жизни

 

Христа

 

Спасителя,

 

уже

 

извѣ-

стными

 

дѣтямъ.

Руководствомъ

 

служила

 

книга

 

„Наставленіе

 

въ

 

Законѣ

 

Бо-

жіемъ"

 

сост.

 

Агафодоромъ,

 

Еписішпомъ

 

Ставропольскими

Нагляднымъ

 

иособіемъ

 

при

 

прохожденіи

 

курса

 

служили

 

кар-

тины

 

изъ

 

св.

 

исторіи

 

и

 

географическія

 

карты.

Къ

 

обученію

 

церковно-славянскому

 

чтенію

 

въ

 

младшемъ

отдѣленіи

 

цриступлено

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

дѣти

 

выучились

 

немного

читать

 

по

 

русски.

Дѣтямъ

 

показаны

 

были

 

славянскія

 

буквы,

 

выяснены

 

над-

строчные

 

и

 

строчные

 

знаки

 

славянской

 

грамоты,

 

затѣмъ

 

послѣ

чтенія

 

дѣтьми

 

отдѣльныхъ

 

словъ

 

и

 

краткихъ

 

изрѣчоній

 

изъ

 

Св.

Писанія

 

пристуилено

 

было

 

къ

 

связному

 

чтенію

 

по

 

книгѣ

 

для

славянскаго

 

чтенія

 

Ильминскаго;

 

кромѣ

 

чтонія

 

ученицы

 

млад-

шаго

 

отдѣленія

 

ознакомились

   

со

 

славянскими

 

цифрами

 

до

 

100.

Въ

 

среднемъ

 

отдѣленіи

 

учащіяся,

 

при

 

упражненіи

 

въ

 

чте-

ніи,

 

усвояли

 

значеніо

 

отдѣльныхъ

 

славянскихъ

 

словъ

 

и

 

выра-

жений;

 

читали

 

по

 

евангелію.

Въ

 

старшемъ

 

отдѣленіи

 

чтеніо

 

сопровождалось

 

объясненіемъ

смысла

 

цѣлыхъ

 

предложоній

 

и

 

статей,

 

чтеніо

 

славянское

 

доводи-

лось

 

въ

 

этомъ

 

отдѣленіи

 

до

 

бѣглости

 

и

 

отчотливости,

 

читали

по

 

еванголію

  

и

 

часослову.

По

 

русскому

 

чтепію

 

ученицы

 

младшаго

 

отдѣленія

 

сначала

были

 

ознакомлены

 

съ

 

ризложоніемъ

 

рѣчп

 

на

 

слова,

 

слоги

 

и

 

зву-

ки,

 

выдѣленіомъ

 

и

 

сліяніемъ

 

звуковъ,

 

затѣмъ

 

изучили

 

всѣ

 

бук-

вы

 

русскаго

 

алфавита

 

и

 

упражнялись

 

въ

 

чтеніи

 

отдѣльныхъ

словъ

 

и

 

краткихъ

 

продложеній,

 

послѣ

 

чего

 

перешли

 

къ

 

чтенію

связныхъ

 

статей

   

по

 

книгѣ

 

для

 

чтонія

 

Попова.

 

Приблизительно
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въ

 

половинѣ

 

учебнаго

 

года

 

приступлено

 

было

 

къ

 

озвакомленію

ученицъ

 

съ

 

требуемыми

 

программой

 

правилами

 

правописанія,

 

при

чемъ

 

правила

 

выводились

 

изъ

 

примѣровъ

 

и

 

укрѣплялись

 

въ

памяти

 

ученицъ

 

путемъ

 

письмѳнныхъ

 

упражненій

 

на

 

изученный

правила.

 

Пособіемъ

 

при

 

обученіи

 

правописанію

 

служила

 

книга

Тихомирова

 

„Азбука

 

правописанія",

 

Некрасова — „Практически

курсъ

 

правописанія"

  

вып.

 

1-й.

Ученицы

 

средняго

 

отдѣлонія

 

упражнялись

 

въ

 

правильномъ,

сознательномъ

 

и

 

выразительномъ

 

чтѳиіи

 

по

 

„Книгѣ

 

для

 

чтеаія"

(годъ

 

2)

 

Радонежскаго,

 

въ

 

устной

 

и

 

письменной,

 

по

 

вопросамъ,

поредачѣ

 

прочитанныхъ

 

статей,

 

продолжали

 

изучать

 

правила

 

рус-

скаго

 

правописанія

 

и

 

писать

 

подъ

 

диктовку

 

на

 

изученное

 

правило.

Въ

 

старшемъ

 

отдѣленіи

 

продолжались

 

прѳжнія

 

упражненія

и,

 

кромѣ

 

того,

 

учащіяся

 

составляли

 

свои

 

примѣры

 

на

 

изученный

грамматическія

 

правила;

 

передавали

 

прочитанное

 

и

 

дѣлали

 

пись-

менный

 

пересказъ

 

прочитаннаго

 

безъ

 

вопросовъ.

Въ

 

продолжены

 

учебнаго

 

года

 

ученицами

 

всѣхъ

 

трехъ

 

от-

делены

 

заучивались

 

наизусть

 

слѣдующія

 

стихотворенія

 

и

 

басни:

старшее

 

отдѣленіс—

 

„Евангеліе",

 

„Воскресоніо

 

Христово",

 

„Мо-

литва

 

Божіей

 

Матери",

 

„Ночная

 

богомолица",

 

„Зимняя

 

ночь

въ

 

деревнѣ",

 

„Утро",

 

„Жаворонокъ",

 

„Осиротѣлая

 

птичка",

„Лѣтній

 

вечѳръ",

 

„Мартышка

 

и

 

очки",

 

„Ворона

 

и

 

лисица",

„Стрекоза

 

и

 

муравей",

 

„Лебедь,

 

щука

 

и

 

ракъ";

 

сроднее

 

отдѣ-

леніе — „Ночная

 

богомолица",

 

„Зимняя

 

ночь

 

въ

 

деревнѣ",

 

„Чижъ

и

 

голубь",

 

„Пѣтухъ

 

и

 

жемчужное

 

зерно",

 

„Лебедь,

 

шукаиракъ",

„Мартышка

 

и

 

очки",

 

„Хвастливая

 

муха";

 

младшее

 

отдѣленіе

 

—

„Капля

 

дождевая",

 

„Въ

 

маѣ",

 

„Мятель",

 

„Дружно

 

братцы",

„Весна",

  

„Совѣтъ

  

дѣтямъ",

  

„Въ

 

школу".
По

 

ариѳметикѣ

 

ученицами

 

младшаго

 

отдѣлеаія

 

изучѳнъ

 

счетъ

устный

 

и

 

письменный,

 

прямой

 

и

 

обратный

 

единицами

 

и

 

цѣлыми

группами

 

единицъ,

 

сначала

 

перваго

 

десятка,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

 

первой

 

сотни.

 

Изученіе

 

счета

 

велось

 

съ

 

помощью

 

на-

глядныхъ

 

пособій— счетовъ

 

и

 

кубиковъ

 

и

 

соединялось

 

съ

 

рѣше-

ніемъ

 

ариѳдетическихъ

 

задачъ.
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Ученицами

 

средняго

 

отдѣленія

 

изученъ

 

устный

 

и

 

письмен-

ный

 

счетъ,

 

письменное

 

производство

 

четырохъ

 

ариѳметическихъ

дѣйствій

 

въ

 

продѣлахъ

 

чисолъ

 

любой

 

величины.

Старшее

 

отдѣленіе

 

—

 

именованный

 

числа

 

и

 

простѣйшія

 

дроби.

Чистописапію

 

учепицы

 

1-го

 

отдѣленія

 

впачалѣ

 

обучались

вмѣстѣ

 

съ

 

русскимъ

 

чтеніемъ,

 

а

 

потомъ

 

по

 

достиженіи

 

ими

 

на-

выка

 

разбирать

 

напечатанное

 

и

 

написанное,

 

чистописаніо

 

было

выдѣлемо

 

въ

 

особый

 

предметъ

 

обученія.

 

Младшія

 

ученицы

 

пи-

сали

 

съ

 

прописей

 

Пуцыковича,

 

или

 

съ

 

образцовъ,

 

написанныхъ

на

 

классной

 

доскѣ.

 

Ученицы

 

II

 

и

 

III

 

отдѣленія

 

большею

 

ча-

ст

 

писали

 

примѣры,

 

подобранные

 

на

 

правила

 

правописанія.

По

 

церковному

 

пѣнію:

 

въ

 

младшемъ

 

отдѣлепіи

 

пѣніе

 

съ

голоса

 

унисопомъ

 

простѣйшихъ

 

цсрковныхъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

молитвъ.

Въ

 

среднемъ

 

и

 

старшемъ:

 

литургія

 

Іоанна

 

Златоуста.

 

Пѣ-

снопѣпія

 

изъ

 

всенощпаго

 

бдѣнія,

 

какъ-то:

 

Благослови

 

душе

 

моя

Господа,

 

Блаженъ

 

мужъ,

 

Свѣто

 

тихій.

 

Хвалите

 

имя

 

Господне,

Воскресепіе

 

Христово

 

видѣвше,

 

Преблагословенна

 

и

 

Великое

слаиословіе.

Годичныя

 

испытанія

 

въ

 

школѣ

 

согласно

 

оиредѣлевію

 

Св.

Сгнода

 

отъ

 

10/із

 

января

 

1896

 

года

 

и

 

журналу

 

Совѣта,

 

ут-

вержденному

 

Его

 

Преосвящонствомъ

 

отъ

 

1

 

мая,

 

были

 

произве-

дены

 

только

 

въ

 

старшемъ

 

отдѣленіи

 

но

 

слѣдующему

 

росписанію:

7

 

мая

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра —диктовка,

 

а

 

въ

 

5

 

часовъ

 

вечера

 

уст-

ный

 

экзамепъ

 

по

 

всѣмъ

 

прсдметамъ.

Экзаменаціоиная

 

коммисеія

 

состояла

 

изъ

 

председателя

 

Со-

вѣта,

 

протоіерѳя

 

Сергія

 

Медвѣдкова,

 

о.

 

инспектора

 

классовъ,

священника

 

Алексія

 

Костюченко,

 

начальницы

 

училища

 

Варвары

Аксеновой,

 

руководителя

 

школы

 

Василія

 

Архангельскаго,

 

зако-

ноучителя

 

діакона

 

Андрея

 

Бушева

 

и

 

учительницы

 

Зипаиды

 

Рож-

дественской.

Для

 

присутствовапія

 

на

 

испытаніяхъ

 

былъ

 

также

 

при-

глашонъ

 

Совѣтомъ

 

Епархіальный

 

Наблюдатель,

 

священпикъ

 

Дни-

трій

 

Троицкій.



—

 

265

 

—

III.

Воспитательная

 

часть

 

въ

 

школѣ,

Школа

 

старалась

 

не

 

только

 

дать

 

дѣтямъ

 

начальное

 

обра-

зованіе,

 

но

 

и

 

воспитать

 

ихъ.

 

Будучи

 

школою

 

церковного,

 

образ-

цовая

 

школа

 

прежде

 

всего

 

старалась

 

пробудить

 

къ

 

дѣтямъ

 

мысль

о

 

Богѣ,

 

любовь

 

къ

 

Нему

 

и

 

навыкъ

 

обращаться

 

къ

 

Нему

 

во

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

случаяхъ

 

своей

 

жизни.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

при

началѣ

 

и

 

окончаніи

 

занятій

 

отслужены

 

молобны.

 

Каждый

 

урокъ

въ

 

школѣ

 

начинался

 

и

 

оканчивался

 

молитвой.

 

Въ

 

положенное

время

 

всѣ

 

учени"ы

 

говѣли,

 

исповѣдывались

 

и

 

пріобщались

 

Свя-

тыхъ

 

Таинъ.

Въ

 

школѣ

 

учоиицы

 

узнавали

 

имя

 

Государя

 

Императора,

Государыни

 

Императрицы

 

и

 

Наслѣдника;

 

научались

 

почитать

 

ихъ

и

 

молиться

 

за

 

нихъ.

 

Всѣ

 

ученицы

 

были

 

пріучаемы

 

въ

 

школѣ

къ

 

послушапію,

 

почтительному

 

отношѳнію

 

къ

 

старшимъ

 

и

 

на-

чальникам^

 

честности,

 

правдивости,

 

аккуратному

 

исполпопію

 

сво-

ихъ

 

обязанностей

 

и

 

миролюбивому

 

отношепію

 

между

 

собой.

 

Уча-

щія

 

лица

 

какъ

 

собствоннымъ

 

примѣромъ,

 

такъ

 

и

 

ведепіомъ

 

иро-

подаванія

 

старались

 

вліять

 

па

 

учащихся

 

въ

 

добромъ

 

направле-

ны.

 

Особенно

 

грубыхъ

 

поступковъ

 

за

 

ученицами

 

не

 

было

 

замѣ-

чоно.

 

Мѣры

 

исправленія

 

по

 

отпогаонію

 

къ

 

учащимся

 

употребля-

лись

 

главнымъ

 

образомъ

 

нравственныя,

 

каковы:

 

замѣчапіе,

 

вы-

говоръ,

 

увѣшевапіе

 

и

 

тому

 

подобное.

IY.
Практическія

 

занятія

 

въ

 

школЪ

 

воспитанницъ

 

епархіальнаго

 

учи-

лища

 

велись

 

также,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предшествовавшіе

 

годы.

Дежурпыя

 

воспитанницы

 

УІ

 

класса

 

(2)

 

и

 

V

 

класса

 

(I)

проводили

 

въ

 

школѣ

 

вось

 

учебный

 

депь,

 

внимательно

 

слѣдили

за

 

пріомами

 

преподаванія

 

законоучителя

 

и

 

учительницы

 

и

 

въ

особыхъ

 

для

 

того

 

заведепвыхъ

 

книгахъ

 

записывали

 

содоржаніо

каждаго

 

урока.



—

 

266

 

—

Сверхъ

 

того,

 

три

 

урока

 

въ

 

недѣлю

 

назначены

 

были

 

для

даванія

 

практическихъ

 

уроковъ

 

самими

 

воспитанницами

 

VI

 

клас-

са.

 

На

 

практическіе

 

уроки

 

являлись

 

каждый

 

разъ

 

всѣ

 

воспи-

танницы

 

VI

 

класса.

Практическіе

 

уроки

 

давались

 

но

 

всѣмъ

 

продметамъ

 

и

 

по

возможности

 

на

 

всѣхъ

 

ступеняхъ

 

обучепія.

Уроки

 

по

 

Закону

 

Божію

 

давались

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

за-

коноучитоля,

 

а

 

по

 

прочимъ

 

предметамъ

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

руко-

водителя

 

школы

 

или

 

учительницы.

 

Каждый

 

практически

 

урокъ

подвергался

 

обсужденію

 

въ

 

нрисутствіи

 

тѣхъ

 

воспитанницъ,

 

ко-

торыя

 

на

 

нопъ

 

присутствовали.

Изъ

 

воспитанницъ,

 

окончившихъ

 

опархіальное

 

училище,

 

со-

стояло

 

учительницамл

 

во

 

второклассной

 

школѣ

 

3,

 

въ

 

одновлас-

сной — 57,

 

въ

 

школахъ

 

грамоты— 8,

 

итого

 

всѣхъ — 68.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
о

 

состоявіи

 

Святодуховскаго

 

Братства

 

при

 

церкви

 

Сим-
бирской

 

чувашской

 

учительской

 

школы

 

и

 

женскаго

 

при

ней

 

училища

 

за

 

1901

 

годъ.

(Окончаніе).

Вступленіе

 

въ

 

число

 

членовъ

 

и

 

жертвователей

 

Святодухов-

скаго

 

Братства

 

1)

 

бывшихъ

 

питомцевъ

 

Симбирской

 

чувашской

учительской

 

школы,

 

2)

 

еольскихъ

 

жителей,

 

отношены

 

къ

 

школѣ

но

 

имѣющихъ,

 

является,

 

по

 

мнѣнію

 

Совѣта

 

Братства,

 

фактомъ

въ

 

высшей

 

степени

 

отраднымъ.

 

Этотъ

 

фактъ

 

свидѣтельствуотъ,

во

 

первыхъ,

 

что

 

ни

 

жизнонныя

 

торнія,

 

ни

 

годы

 

не

 

могли

 

из-

гладить

 

изъ

 

сордецъ

 

бывшихъ

 

питомцевъ

 

школы

 

чувства

 

бла-

годарности

 

къ

 

воспитавшему

 

ихъ

 

заводонію

 

и

 

чувства

 

духовной

съ

 

пимъ

 

связи;

 

во

 

вторыхъ,

 

этотъ

 

фактъ

 

указываетъ

 

на

 

разви-

то

 

симпатій

 

къ

 

чувашской

 

школѣ

 

съ

 

принятой

 

въ

 

ней

 

воспи-

тательной

 

системой

 

и

 

среди

 

русскаго

 

сельскаго

 

населенія.

Уволиченію

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

поступленій

 

въ

 

Святодухов-
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скоо

 

Братство,

 

кромѣ

 

упомянутой

 

выше

 

причины

 

(поступленіе

отъ

 

сѳльскихъ

 

жителей),

 

способствовали

 

щедрыя

 

пожортвованія

«ъ

 

Братство

 

и

 

вѣкоторыхъ

 

и

 

Симбирскихъ

 

его

 

члоновъ,

 

какъ-то:

Преосвященнаго

 

Никавдра,

 

епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызранска-

го,

 

почетнаго

 

попечителя

 

школы

 

Николая

 

Яковлевича

 

Шатрова

и

 

ктитора

 

школьнаго

 

храма

 

Михаила

 

Николаевича

 

Энгельмана.

Николай

 

Лковловичъ

 

Шатровъ,

 

отзывчивый

 

вообще

 

на

нужды

 

чувашской

 

школы,

 

въ

 

настоящемъ

 

отчетномъ

 

году

 

ока-

залъ

 

Совѣту

 

Святодуховскаго

 

Братства

 

свою

 

щедрую

 

матеріаль-

ную

 

помощь

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Совѣтъ

 

Братства

 

въ

 

этой

 

по-

мощи

 

особенно

 

нуждался.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

трое

 

изъ

 

оканчи-

вающихъ

 

въ

 

1901

 

году

 

курсъ

 

чувашской

 

учительской

 

школы

воспитанниковъ,

 

по

 

своимъ

 

успѣхамъ

 

и

 

нравственной

 

благона-

дежности

 

заслуживающихъ

 

особаго

 

внимапія

 

(Николаевъ,

 

Дапи-

ловъ

 

и

 

Слосаревъ),

 

заболѣли

 

сильнымъ

 

малокровіемъ.

 

Врачъ

школы

 

призяалъ

 

для

 

нихъ

 

крайне

 

необходимымъ

 

кумысное

 

лѣ-

ченіе

 

въ

 

степной

 

местности,

 

предпочтительно

 

въ

 

Уфимской

 

гу-

берніи.

Дѣти

 

бѣдныхъ

 

родителей,

 

означенные

 

воспитанники

 

не

 

имѣли

на

 

такое

 

лѣченіе

 

собственныхъ

 

средствъ;

 

совѣтъ

 

чувашской

 

школы,

въ

 

виду

 

незначительности

 

отпускающагося

 

на

 

лѣченіѳ

 

казоннаго

кредита,

 

не

 

могъ

 

придти

 

къ

 

нимъ

 

на

 

помощь;

 

затруднялся

 

про-

извести

 

такой

 

сравнительно

 

значительный

 

расходъ

 

(требовалось

150

 

руб.)

 

при

 

своихъ

 

пезяачительныхъ

 

средствахъ

 

и

 

Совѣтъ

Святодуховскаго

 

Братства.

 

Николай

 

Яковлевичъ

 

Шатровъ,

 

освѣ-

домленный

 

объ

 

этихъ

 

затруднительныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

не

 

за-

медлилъ

 

придти

 

Совѣту

 

Братства

 

съ

 

своею

 

матеріальною

 

помощью:

онъ

 

охотно

 

пожертвовалъ

 

150

 

р.,

 

по

 

50

 

р.

 

на

 

каждаго

 

больно-

го

 

ученика.

 

Благодаря

 

этой

 

щелрой

 

и

 

благовромонной

 

помощи,

вышеуказанные

 

воспитанники

 

имѣли

 

возможность

 

воспользоваться

кумыснымъ

 

лѣченіемъ,

 

которое

 

возстановило

 

ихъ

 

силы

 

и

 

здоровье.

Теперь

 

они

 

занимаютъ

 

учительскія

 

мѣста:

 

одинъ

 

(Николаевъ)

въ

 

начальномъ

 

училищѣ

 

при

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

школѣ,

 

а

 

двое

 

другіе

 

въ

 

сельскихъ

 

школахъ.

 

Внося

 

свое

 

щедрое
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пожертвовавіе

 

на

 

лѣчоніе

 

заболѣвшихъ

 

воспитанниковъ,

 

Николаи

Яковлѳвичъ

 

выразилъ

 

желапіе,

 

чтобы

 

выданное

 

имъ

 

пособіе

 

бы-

ло

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

возвращено

 

ими

 

Святодуховскому

 

Брат-

ству

 

изъ

 

получаемаго

 

ими

 

учительскаго

 

жалованья

 

и

 

послужило

основаніомъ

 

капитала

 

для

 

выдачи

 

пособій

 

бѣднымъ

 

воепитанни-

камъ

 

Симбирской

 

чувашской

 

школы,

 

нуждающимся

 

въ

 

лѣченіи

кумысомъ.

Признавая

 

вполнѣ

 

цѣлесообразнымъ

 

послѣднее

 

желаніе

 

Ни-

колая

 

Яковлевича,

 

Совѣтъ

 

Братства

 

лично

 

отъ

 

себя

 

и

 

отъ

 

лица

воспитанников!,,

 

воспользовавшихся

 

благодаря

 

пожертвованію

 

Ни-

колая

 

Яковлевича

 

кумыснымъ

 

лѣченіемъ,

 

приноситъ

 

ему

 

искрен-

нюю

 

благодарность.

Другимъ

 

крупнымъ

 

жертвователемъ

 

на

 

нужды

 

Святоду-

ховскаго

 

Братства

 

въ

 

отчетвомъ

 

году

 

былъ

 

ктиторъ

 

школьнаго

храма

 

Михаилъ

 

Николаовичъ

 

Энгольманъ.

 

По

 

примѣру

 

про-

шлаго

 

года

 

пожертвованія

 

его

 

въ

 

Братство

 

приноровлены

 

были

къ

 

празднику

 

Овѣтлаго

 

Христова

 

Воскресенія

 

и

 

имѣли

 

опродѣ-

ленноо

 

назначеніе:

 

одна

 

часть

 

пожертвованій

 

предназначена

 

была

на

 

украшеніе

 

храма,

 

и

 

состояла

 

изъ

 

восковыхъ

 

свѣчъ

 

па

 

освѣ-

щеніе

 

храма,

 

изъ

 

фонарей,

 

цвѣтной

 

бумаги

 

и

 

стоариновыхъ

свѣчъ

 

для

 

иллюминаціи,

 

другая

 

часть

 

пожортвованій

 

предназна-

чена

 

была

 

на

 

пособіѳ

 

бѣднѣйшимъ

 

воспитанникамъ

 

и

 

воспитан-

ницамъ

 

и

 

состояла

 

изъ

 

разныхъ

 

маторій

 

на

 

бѣльѳ

 

и

 

платье.

Цѣнность

 

этихъ

 

пожертвованій

 

равнялась

 

свыше

 

80

 

руб.

Нельзя

 

обойти

 

молчаніомъ

 

пожертвованія

 

въ

 

Братство,

 

сдѣ-

ланнаго

 

законоучителемъ

 

Нижегородскаго

 

Александровскаго

 

ин-

ститута

 

протоіерея

 

Николая

 

Михайловича

 

Архангельска™,

 

и

 

это

не

 

потому,

 

чтобы

 

пожертвованіе

 

было

 

особенно

 

значительнымъ

(5

 

руб.),

 

а

 

потому,

 

что

 

это

 

пожертвованіе,

 

сдѣланное

 

исключи-

тельно

 

по

 

почину

 

самаго

 

жортвоватоля,

 

свидѣтельствуотъ

 

о

 

крѣ-

пости

 

духовной

 

связи

 

между

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

школой

 

и

 

ея

 

бывшими

 

наставниками

 

(о.

 

протоіерей

 

Архангель-

скій

 

тому

 

назадъ

 

болѣѳ

 

двадцати

 

лѣтъ

 

былъ

 

преподавателомъ

чувашской

   

школы)

 

и

 

о

 

тѣхъ

   

симиатіяхъ,

   

которыя

   

сохраняют*
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они

 

въ

 

сердцѣ

 

къ

 

бывшему

 

свовыу

 

дѣтищу.

 

Препровождая

 

въ

пользу

 

Святодуховскаго

 

Братства

 

5

 

руб.,

 

от.

 

протоіерей

 

Архан-

гельске

 

высказываетъ

 

пожеланіо,

 

чтобы

 

воспитанники

 

школы

 

по

двое

 

поочередпо

 

(изъ

 

того

 

класса,

 

гдѣ

 

проходится

 

богослуженіе)

во

 

время

 

совершенія

 

проскомидіи

 

прочитывали

 

около

 

жертвен-

ника

 

по

 

учебному

 

часослову

 

помянникъ.

 

одинъ

 

за

 

живыхъ,

 

дру-

гой

 

за

 

умершихъ,

 

по

 

возможности

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ.

 

На-

ходя

 

желаніе

 

о.

 

Николая

 

Михайловича

 

вполнѣ

 

всполнимымъ,

Совѣтъ

 

Братства

 

считаетъ

 

долгомъ

 

заявить,

 

что

 

жолапіо

 

о.

 

цро-

тоіерея

 

Архангольекаго

 

частью

 

выполняютъ

 

и

 

въ

 

настоящее

время:

 

неоиустительно

 

за-

 

каждой

 

литургіей,

 

соворшаелой

 

въ

 

хра-

мѣ

 

чувашской

 

школы,

 

возносится

 

молоніе

 

о

 

здравіи

 

братчиковъ

и

 

жертвователей

 

Братства

 

и

 

о

 

упокоеніи

 

душъ

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

которые

 

сподобились

 

перехода

 

въ

 

тотъ,

 

лучшій

 

міръ.

Оовѣтъ

 

Братства

 

считаотъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

выразить

 

при-

внателышсть

 

также

 

священнику

 

села

 

Ново-йшова,

 

Казанской

 

гу-

берніи,

 

Якову

 

Петровичу

 

о.

 

Петрову,

 

пожертвовавшему

 

въ

 

школь-

ную

 

церковь

 

икону

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

стоимостью

 

въ

12

 

руб.

 

Этотъ

 

драгоцѣнный

 

даръ,

 

какъ

 

свидѣтельство

 

любви

 

и

молитвонныхъ

 

пожеланій

 

учебному

 

заведенію,

 

воспитавшему

 

жер-

твователя,

 

на

 

благодарную

 

память

 

о

 

жертвователѣ

 

повѣшенъ

 

въ

алтарѣ

 

на

 

видномъ

 

мѣстѣ.

Благодаря

 

увеличившимся

 

денежнымъ

 

поступленіямъ

 

въ

пользу

 

Святодуховскаго

 

Братства,

 

Совѣтъ

 

Братства

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

имѣлъ

 

возможность

 

нѣсколько

 

расширить

 

свою

 

благо-

творительную

 

дѣятельпость.

 

Особенно

 

усилилась

 

въ

 

пастоящемъ

году

 

дѣятельность

 

Совѣта

 

Братства

 

по

 

оказанію

 

матеріальной

 

и

медицинской

 

помощи

 

нуждающимся

 

воспитапникамъ

 

и

 

воспитан-

ницамъ.

 

Сравнивая

 

расходы

 

на

 

эту

 

статью

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

съ

таковыми

 

же

 

расходами

 

за

 

1900

 

годъ,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

рас-

ходы

 

по

 

этой

 

статьѣ

 

отчетнаго

 

года

 

превысили

 

расходы

 

пред-

шествовавшаго

 

года

 

на

 

187

 

руб.

 

75

 

коп.

 

(297

 

руб.

 

93

 

коп-

противъ

  

ПО

 

руб.

 

18

 

коп.

  

1900

 

года).

По

 

примѣру

 

прежпихъ

 

лѣтъ

 

маторіальпая

 

помощь

 

учащим-
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ся

 

оказывалось

 

съ

 

крайнею

 

осторожностью

 

и

 

осмотрительностью.

Совѣтъ

 

Братства

 

принималъ

 

всѣ

 

зависящія

 

отъ

 

него

 

мѣры,

 

что-

бы

 

пособія

 

доставались:

 

1)

 

дѣйствительно

 

нуждающимся,

 

2)

 

до-

стойнымъ

 

этихъ

 

пособій

 

по

 

своимъ

 

успѣхамъ

 

и

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

поведенію.

 

Всѣ

 

необходимыя

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

справки

Совѣтъ

 

Братства

 

могъ

 

имѣть

 

отъ

 

педагогическаго

 

Совѣта

 

школы.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

пособія

 

воспитанникамъ

 

и

 

вос-

питанницамъ

 

школы

 

оказывались

 

заимообразно.

 

Такого

 

рода

 

по-

собія

 

выдавались

 

дѣтямъ

 

и

 

не

 

бѣдныхъ

 

родителей,

 

нужда

 

ко-

торыхъ

 

(дѣтей)

 

была

 

только

 

временной,

 

а

 

также

 

кандидатамъ

 

и

кандидаткамъ

 

на

 

учительскія

 

мѣста,

 

нуждающимся

 

въ

 

деньгахъ

на

 

проѣздъ

 

на

 

мѣсто

 

службы.

Въ

 

виду

 

краткосрочности

 

этого

 

кредита

 

и

 

постоянной

 

ак-

куратности

 

заемщиковъ

 

въ

 

уплатѣ

 

долга

 

расходъ

 

на

 

эти

 

пособія

 

нѳ

заносился

 

до

 

сего

 

времени

 

въ

 

приходо-расходныя

 

книги

 

Братства.

Въ

 

настоящее

 

время

 

такого

 

долга

 

Братству

 

васчитывается

 

до

 

14

 

р.

Нѣсколько

 

увеличился

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

и

 

расходъ

 

на

благолѣпіе

 

и

 

украшеніе

 

школьнаго

 

храма.

 

Этотъ

 

расходъ

 

въ

настоящемъ

 

году

 

составлялъ

   

40

 

р.

 

противъ

 

25

 

р.

  

1900

 

года.

Оказывая

 

матеріальную

 

и

 

медицинскую

 

помощь

 

нуждающим-

ся

 

воспитанникамъ

 

и

 

воспитанницамъ,

 

заботясь

 

о

 

благолѣпіи

храма

 

школьнаго,

 

Совѣтъ

 

Святодуховскаго

 

Братства

 

постоянно

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

и

 

достижевіе

 

третьей

 

цѣли

 

Братства,

 

указанной

въ

 

§

 

1

 

устава

 

Братства,

 

именно

 

возможно— лучшаго

 

рѳлигіозно-

нравственнаго

 

воспитанія

 

учащихся.

 

Къ

 

достижение

 

этой

 

цѣли

стремятся

 

всѣ

 

преподаватели

 

школы,

 

преимущественно

 

же

 

пре-

подаватели

 

Закона

 

Божія.

 

Вся

 

образовательная

 

и

 

воспитатель-

ная

 

система

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

 

школы

 

направ-

лена

 

къ

 

достиженію

 

именно

 

этой

 

цѣли.

 

По

 

самому

 

существу

своему

 

эта

 

цѣль

 

достигается

 

и

 

можотъ

 

достигаться

 

но

 

денеж-

ными

 

расходами,

 

а

 

личными

 

трудами

 

членовъ

 

Братства;

 

поэтому

расходъ

 

по

 

этой

 

статьѣ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

представляетъ

 

весьма

незначительную

 

цифру

 

4

 

р.

 

15

 

к.,

 

употребленную

 

на

 

покупку

книгъ

 

религіезно-нравственнаго

 

содержанія

 

для

 

учащихся.
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Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Совѣтъ

 

Братства,

 

озабоченъ

 

былъ

 

изы-

сканіемъ

 

мѣръ

 

и

 

способовъ

 

къ

 

увеличение

 

средств*

 

Братства.

Въ

 

цѣляхъ

 

увеличен! я

 

сродствъ

 

Братства

 

Совѣтъ

 

Братства

 

при-

знал*

 

полезным*

 

разослать

 

и

 

разослал*

 

пѳчатныя

 

приглашенія

къ

 

шшѳ ртвованіямъ

 

на

 

нужды

 

Братства

 

бывшимъ

 

воспитанни-

камъ

 

чувашской

 

учительской

 

школы —сельским*

 

священникамъ

и

 

учителям*.

 

Мѣра

 

эта

 

оказалась

 

весьма

 

дѣйствительной:

 

от*

священников*

 

и

 

учителей — инородцев*,

 

изъ

 

которыхъ

 

многіѳ

 

о

существование

 

Святодуховскаго

 

Братства

 

не

 

знали

 

ранѣо,

 

стали

постепенно

 

поступать

 

членскіѳ

 

взносы

 

и

 

пожортвованія.

 

Съ

 

своей

стороны

 

священники

 

и

 

учителя — инородцы

 

свѣдѣнія

 

о

 

Братствѣ,

его

 

задачахъ

 

и

 

цѣляхъ,

 

распространили

 

среди

 

других*

 

сель-

ских*

 

жителей,

 

слѣдствіемъ

 

чего

 

было

 

поступленіе

 

пожѳртвова-

ній

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

крестьян*

 

и

 

мѣщанъ.

Чтобы

 

заслужить

 

довѣріе

 

жертвователей,

 

Совѣтъ

 

Братства

всѣ

 

свои

 

дѣйствія

 

по

 

приходу

 

и

 

расходу

 

поступающих*

 

въ

Братство

 

суммъ

 

считалъ

 

себя

 

обязаннымъ

 

приводить

 

въ

 

общую

извѣстность

 

черезъ

 

напечатаніо

 

своих*

 

отчетов*

 

въ

 

Симбирскихъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

В.

 

Еапиталъ

   

Братства,

   

оставшійся

 

къ

 

1

 

января

 

1902

 

г.

За

 

вычетомъ

 

произвѳденныхъ

 

расходовъ

 

остается

 

сумма

Братства:

 

а)

 

въ

 

процентных*

 

бумагах*

   

.

        

.

  

1000

 

р.

в)

 

наличными

 

деньгами

  

.

        

.

        

.

        

5

   

р.

 

59

 

к.

Итого

   

.

  

1005

 

р.

 

59

 

к.

Изъ

 

1005

 

руб.

 

59

 

коп.

 

составляют*

 

запасный

 

капитал*

Братства

 

(§

 

26)

 

734

 

р.

 

54

 

к.

 

Капитал*

 

въ

 

1000

 

р.

 

обра-

щен*

 

въ

 

нроцѳнтныя

 

бумаги:

1)

   

въ

  

билеты

   

срочнаго

   

вклада

   

Симбирскаго

   

Городского

Обществѳннаго

   

Банка:

   

а)

 

на

 

270

 

р.

 

по

 

47а%

 

отъ

 

13

 

марта

1896

 

года

   

за

 

Jg

 

15865;

 

б)

 

на

 

130

 

р.

 

по

 

4%

 

отъ

 

29

 

фев-

раля

 

1900

 

года

 

за

 

JE

 

16700;

2)

   

Пять

 

листовъ

 

4°/о

 

государственной

 

ренты:

 

а)

 

въ

 

200

 

р.
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за

 

J6

 

00349;

 

б)

 

въ

 

100

 

руб.

 

за

 

%

 

1592

 

и

 

в)

 

въ

 

100

 

р.

за

 

JE

 

2851;

 

г)

 

въ

 

100

 

руб.

 

за

 

J6

 

2959;

 

д)

 

въ

 

100

 

руб.

 

за

JV»

 

3715.

 

Всѣ

 

упомянутыя

 

бумаги

 

внесены

 

для

 

храненія

 

въ

 

Сим-

бирское

 

Губернское

 

Казначейство

 

по

 

квитанціяиъ,

 

отъ

 

7

 

мая

1899

 

года

 

за

 

J6

 

6499,

 

отъ

 

3

 

марта

 

1900

 

года

 

за

 

X

 

4058,

отъ

 

6

 

октября

 

1900

 

гбда

 

за

 

X

 

16756,

 

22

 

января

 

1902

 

г.

за

 

X

 

1409,

 

отъ

 

5

 

и

 

7

 

февраля

 

1902

 

года

 

за

 

XX

 

2245

 

и

2418,

 

5

 

р.

 

59

 

к.

 

хранятся

 

у

 

казначея.

ЗАКДЮЧЕНІЕ.

Совѣтъ

 

Братства,

 

выражая

 

твердую

 

надежду

 

на

 

Божью

милость

 

для

 

дальнѣйгааго

 

прѳуспѣянія

 

святаго

 

дѣла

 

Братства,

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

выразить

 

отъ

 

имени

 

педагоги чѳскаго

совѣта

 

школы

 

и

 

ея

 

воспитанников*

 

и

 

воспитанниц*

 

всѣмъ

 

члѳ-

намъ

 

Братства

 

и

 

жертвователямъ

 

глубокую

 

благодарность.

ПГИХОДЪ

 

и

 

РАСХОДЪ

 

БРАТСТВА.

А.

   

П

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

Въ

 

остаткѣ

 

отъ

 

1900

 

г.

 

къ

 

1

 

января

 

1901

года,

 

наличными

  

деньгами.

Процентными

 

бумагами

Взносъ

 

почетныхъ

 

члѳновъ.

Взносъ

 

братчиковъ

   

.

Взносъ

 

жертвователей

Взносъ

 

почетнаго

 

попечителя

 

школы

 

Н.

 

Я

Шатрова

 

на

 

лѣченіѳ

 

больныхъ

 

воспитании ковъ

Вынуто

 

изъ

 

братской

 

кружки

Получено

 

процентовъ

 

съ

 

капитала,

 

храняща

гося

 

въ

 

казначействѣ

 

въ

 

°/°

 

бумагахъ

Пріобрѣтено

 

три

 

свидѣтельства

 

4%

 

государ-

ственной

 

ренты

 

по

 

номинальной '

 

стоимости

 

въ

 

три-

ста

 

рублей ....... 300

 

р

.

    

62

 

р.

.

 

800

 

р.

.

    

10

 

р.

.

 

185

 

р.

.

    

15

 

р.

.

 

150

 

р.

.

     

9

 

р. 27

 

к

.

   

33

 

р.
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Получено

 

за

 

размѣненный

 

5%

 

билет*

 

сроч-

наго

 

вклада

 

Симбирскаго

 

Городскаго

 

обществѳнна-

го

 

банка

 

въ

 

сто

 

рублей,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

%%

   

•

        

.103

 

р.

 

37

 

к.

Поступило

 

отъ

 

церковнаго

 

староста

 

Михаила

Николаевича

 

Энгельмана

 

разныхъ

 

матерій

 

на

 

бѣлье

бѣднымъ

 

ученикамъ

 

и

 

ученицамъ

 

къ

 

Св.

 

Пасхѣ

1 40

 

аршинъ,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

на

    

.

        

.

        

.

        

.40

 

р.

Отъ

 

него

 

же

 

получено

 

къ

 

Св.

 

Пасхѣ

 

воско-

выхъ

 

свѣчъ

 

и

 

для

 

иллюминаціи

 

храма

 

фонарей,

цвѣтной

 

бумаги,

 

стеариновыхъ

 

свѣчъ

 

на

 

сумму

     

.

   

40

 

р.

Отъ

 

священника

 

села

 

Ново-Ишева,

 

Цивиль-

скаго

 

уѣзда,

 

Якова

 

Петровича

 

Петрова,

 

получена

для

 

школьной

 

церкви

 

икона

 

Казанской

 

Божіей

Матери,

 

стоимостью

 

въ

               

.

        

.

        

.

        

.12р.

Итого

 

наличными

 

деньгами

   

.

 

567

 

р.

 

64

 

к.

процентными

 

бумагами

 

1100

 

р.

вещами

 

на

 

сумму

        

.

   

92

 

р.

Дѣйствитольный

 

приходъ

 

наличными

 

деньгами.

 

495

 

р.

 

64

 

к.

вещами

 

на

 

сумму

    

.

 

92

 

р.

Б.

   

Расходъ.

Передъ

 

Св.

 

Пасхой

 

израсходовано

 

на

 

пріо-

брѣтеніѳ

 

и

 

починку

 

одежды,

 

бѣлья

 

и

 

обуви

 

55

бѣднѣйшимъ

 

ученикамъ

 

и

 

ученицам*

  

.

        

.

        

.

 

100

 

р.

   

8

 

к.

Выдано

 

ученику

 

II

 

кл.

 

Трофиму

 

Прохорову

на

 

поѣздку

 

домой

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.1р.
Выдано

 

ученику

 

III

 

класса

 

Ѳеодору

 

Нико-

лаевичу

 

на

 

шитво

 

поддевки

      

.

        

.

        

.

                

5

 

р.

 

85

 

к.

Куплено

 

прикладу

 

и

 

подкладки

 

для

 

шитва

бѣлья

 

бѣднымъ

 

ученикамъ.

        

.

        

.

        

.

        

.1р.

Куплено

 

конвертовъ

 

для

 

разсылки

 

писѳмъ

 

о

пожертвованіи

 

въ

 

Братство

        

.

        

.

        

•

        

•

      

2

 

р.

 

10

 

к.

Уплачено

 

въ

 

типографію

 

А.

 

Т.

 

Токарева

 

за

напечатаніе

 

пригласитѳльныхъ

 

писемъ

 

.

        

.

        

.7

 

р.



-

 

274

 

-

Уплачено

 

за

 

кудленныя

 

три

 

свидѣтѳльства

 

4%
государственной

 

ренты

 

по

 

сто

 

рублей,

 

всего

 

въ

 

три-

ста

 

рублей,

 

по

 

курсу

 

288

 

рублей

 

87 1/%

 

копѣйки,

а

 

съ

 

%%

 

и

 

гербовымъ

 

сборомъ

       

.

        

.

        

.

 

290

 

р.

 

87

 

к.

Выдано

 

окончившимъ

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

чувашской

 

школѣ

 

Семену

 

Николаеву,

 

Александру

Слесареву

 

и

 

Михаилу

 

Слесареву,

 

Данилову

 

заимо-

образно

 

на

 

кумысное

 

лѣчѳніѳ

 

по

 

50

 

р.

        

.

        

.150

 

р.

Употреблено

 

на

 

шитво

 

бѣлья

 

бѣднымъ

 

уча-

щимся

  

140

 

аршин*

 

разных*

 

матерій

 

на

                

.40

 

р.

За

 

источоніемъ

 

срока

 

размѣненъ

 

5%

 

билет*

срочнаго

 

вклада

 

Симбирскаго

 

городскаго

 

обществен-

наго

 

банка

 

въ

 

сто

  

рублей.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

100

 

р.

Передано

 

въ

 

церковь

 

полученные

 

отъ

 

Михаи-

ла

 

Николаевича

 

Энгельмана

 

восковыя

 

свѣчи

 

и

 

для

иллюминаціи

 

храма

 

фонари,

 

цвѣтная

 

бумага

 

и

 

сте-

ариновыя

 

свѣчи,

   

на

 

сумму

        

.

        

.

        

.

        

.

   

40

 

р.

Передана

 

въ

 

церковь

   

пожертвованная

 

икона.

    

12

 

р.

Итого

 

наличными

 

деньгами

   

.

 

562

 

р.

   

5

 

к.

процентными

 

бумагами.

 

100

 

р.

вещами

 

на

 

сумму

        

.

    

92

 

р.

Дѣйствительный

 

расходъ

   

.

        

.

        

.

        

.

 

271

 

р.

 

18

 

к.

£££

 

-у

 

гэ

 

ш.

 

вь

 

л:

 

ть

общаго

 

собранія

 

членовъ

 

Святодуховскаго

 

Братства
при

 

церкви

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

 

школы

и

 

жѳнскаго

   

при

  

ней

 

училища

   

10

 

февраля

 

1902

 

года.

10

 

февраля,

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня,

 

въ

 

зданіи

 

Симбирской

 

чу-

вашской

 

учительской

 

школы

 

состоялось

 

общее

 

собраніе

 

членовъ

Святодуховскаго

 

Братства.

Собраніе

 

почтили

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

Преосвященнѣйшій

 

Никандръ,

 

Епископ*

 

Симбирскій

 

и

 

Сыз-
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ранскій,

 

директоръ

 

Симбирской

 

классической

 

гимназіи

 

Е.

 

С.

 

Но-

товщиковъ,

 

рѳкторъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинарін,

 

протоіерѳй

А.

 

В.

 

Стерновъ,

 

благочинный

 

Сиибирскихъ

 

городскихъ

 

церквей,

протоіѳрей

 

I.

 

М.

 

Флоранскій,

 

священникъ

 

Симбирской

 

Всѣхсвят-

ской

 

церкви

 

Н.

 

И.

 

Новинскій,

 

ктиторъ

 

школьнаго

 

храма

 

М.

 

Н.

Энгельманъ,

 

П.

 

А.

 

Акимовъ,

 

школьная

 

корпорація

 

и

 

др.

По

 

прибытіи

 

Проосвященнѣйшаго

 

Владыки

 

хоръ

 

воспитан-

никовъ

 

и

 

воспитаннвцъ

 

школы

 

пропѣлъ

 

стихиру

 

пятидесятницы

„Днесь

 

благодать

 

Святаго

 

Духа

 

нас*

 

собра"

 

и

 

„Исполла

 

эти

деспота",

 

Преосвящѳннѣйшій

 

Владыка

 

благословилъ

 

присутству-

ющихъ,

 

и

 

собраніо

 

было

 

открыто.

Предсѣдателемъ

 

общаго

 

собранія

 

Братства

 

единогласно

 

былъ

избран*

 

Преосвящѳннѣйшій

 

Владыка

 

Никандръ.

Предмотомъ

 

занятій

 

общаго

 

собранія

 

было:

 

1)

 

разсмотрѣніе

отчета

 

Совѣта

 

Братства

 

за

 

1901

 

годъ;

 

2)

 

избраніе,

 

согласно

§10

 

устава

 

Братства

 

новаго

 

состава

 

Совѣта

 

Братства;

 

3)

 

из-

браніе

 

ревизіонной

 

коммиссіи

 

для

 

провѣрки

 

приходо-расходных*

книг*

 

и

 

сумм*

 

Братства;

 

4)

 

разсмотрѣпіе

 

акта

 

ревизіонной

 

ком-

миссіи

 

о

 

результатах*

 

произведенной

 

ею

 

ревизіи.

I.

 

По

 

предложенію

 

прѳдсѣдателя

 

общаго

 

собранія

 

Прео-

свящоннѣйшаго

 

Никандра,

 

дѣлопроизводитель

 

Братства

 

священ-

никъ

 

М.

 

Н.

 

Лебяжьевъ

 

прочиталъ

 

отчета

 

о

 

составѣ

 

и

 

дѣятоль-

ности

 

Братсттва

 

за

 

1901

 

годъ.

 

Собраніе

 

постановило:

 

отчета,

составленный

 

Совѣтомъ

 

Братства,

 

утвердить.

П.

 

Составъ

 

Совѣта

 

Братства

 

собраніѳ

 

постановило

 

оставить

нрежній,

 

а

 

вмѣсто

 

выбывшаго

 

изъ

 

г.

 

Симбирска

 

Якова

 

Яков-

левича

 

Литвинова

 

избрать

 

членом*

 

Совѣта

 

протоіерѳя

 

I.

 

М.

 

Фло-

ринскаго;

 

кандидатами

 

къ

 

членамъ

 

Совѣта

 

избрать

 

братчиковъ

П.

 

А.

 

Акимова

 

в

 

Д.

 

И.

 

Кочурова.

III.

   

Въ

 

составъ

 

ревизіонной

 

коммиссіи

 

избраны:

 

протоіорей

I.

 

М.

 

Флоринскій,

 

свящонникъ

 

Н.

 

И.

 

Новинскій

 

и

 

М.

 

П.

 

Ни-

кольскій.

IV.

   

Члены

 

рѳвизіонной

 

коммиссіи

 

немедленно

 

приступили

 

къ

провѣркѣ

   

суммъ

 

Братства,

 

приходо-расходныхъ

 

книгъ

 

и

 

оправ-
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дательныхъ

 

документовъ

 

и

 

по

 

провѣркѣ

 

коммиссія

 

сдѣлала

 

слѣ-

дующаго

 

содержанія

 

докладъ

 

собранію:

 

„1902

 

года,

 

10

 

фев-

раля,

 

ревизіонная

 

коммиссія,

 

провѣривъ

 

приходо-расходныя

 

книги,

оправдательные

 

документы

 

и

 

суммы,

 

принадлежащая

 

Святодухов-

скому

 

Братству

 

при

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

 

школѣ,

нашла:

 

1)

 

приходо-расходныя

 

книги

 

ведутся

 

правильно;

 

2)

 

каж-

дая

 

статья

 

прихода

 

и

 

расхода

 

имѣѳтъ

 

надлежащіе

 

оправдатель-

ные

 

документы,

 

и

 

3)

 

суммы

 

Братства

 

въ

 

°/о 0/0

 

бумагахъ

 

и

 

на-

личныхъ

 

деньгахъ

 

хранятся

 

въ

 

цѣлости".

 

Постановили:

 

докладъ

ревизіонной

 

коммиссіи

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

Затѣмъ,

 

за

 

неимѣніемъ

 

болѣе

 

вопросовъ

 

для

 

обсужденія,

Преосвящоннѣйшій

 

Никандръ

 

объявилъ

 

собраніе

 

закрытымъ.

Хоръ

 

воспитанниковъ

 

и

 

воспитанницъ

 

пронѣлъ

 

„Достойно

есть"

 

и

 

„йсполла

 

эти

 

деспота",

 

Владыка

 

благоеловилъ

 

присут-

ствующихъ,

 

послѣ

 

чего

 

братчики

 

отбыли

 

изъ

 

школы.

Отъ

 

Сызранскаго

 

Огдѣленія

 

Епархіальнаго

 

Училищваго
Совѣта

 

и

 

Братства

 

Трех*

 

Святителей

иѳвѣщеыіѳ

Сызранское

 

Отдѣленіе

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

и

 

Братства

 

Трѳхъ

 

Святителей

 

честь

 

имѣетъ

 

увѣдомить,

 

что

 

съ

22-го

 

мая

 

сего

 

года

 

завѣдующимъ

 

его

 

книжным*

 

складом*

вмѣсто

 

священника

 

П.

 

Городецкаго

 

состоит*

 

священник*

 

Вла-

диміръ

 

Покровскій.

Отъ

 

Комитета

 

Симбирской

 

епархіальной
эмеритальной

 

кассы

иѳвѣ

 

щ

 

еніѳ.

Извѣщая

 

о

 

смерти

 

священника

 

с.

 

Ивашевки,

 

Сызранскаго

уѣзда,

 

Степана

 

Цвѣткова,

 

Комитет*

 

эмеритальной

 

кассы

 

при-

глашает*

 

участниковъ

 

кассы

 

взаимопомощи

 

сдѣлать

 

въ

 

пользу

семейства

 

о.

 

Цвѣткова

 

установленные

 

взносы.
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Отъ

 

директора

 

Казанской

 

учительской

 

сѳіиинаріи.

Съ

 

разрѣшенія

 

г.

 

Управляющего

 

Министерствомъ

 

Народнаго

Просвѣщенія,

 

учебныя

 

занятія

 

въ

 

Казанской

 

учительской

 

семи-

наріи

 

начнутся

 

съ

 

2

 

сентября,

 

причемъ

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

сентября

 

бу-

дутъ

 

произведены

 

пріемныя

 

испытанія,

 

а

 

5

 

числа

 

начнутся

 

уроки.

Отъ

 

Правленія

 

СишОирскаго

 

духовнаго

 

училища.
Правленіе

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища

 

извѣщаетъ,

 

что

въ

 

Симбирскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

имѣется

 

вакантная

 

долж-

ность

 

надзирателя

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

со

 

столомъ

 

и

 

съ

 

жало-

ваньемъ

 

240

 

руб.,

   

а

 

съ

 

января

  

1903

 

года — 300

 

р.

 

въ

 

годъ.

Комитет*

 

по

 

управленію

 

Симбирским*

 

епархіаль-
нымъ

 

свѣчеымъ

 

заводомъ

 

къ

 

свѣдѣеію

 

о.о.

 

настояте-

лей

 

церквей

 

и

 

церковных*

 

старост*

 

объявляет*,

 

что

при

 

складѣ

 

утвари

 

и

 

ризницы

 

получены

 

и

 

имѣются

 

въ

продажѣ

 

ЦЕРКОВНЫЕ

 

КОЛОКОЛА;

 

кромѣ

 

того,

Комитѳтъ

 

принимаете

 

на

 

себя

 

заказъ

 

всякаго

 

вѣса

колоколовъ

 

по

 

еоглашенію

 

съ

 

заказчиками.

В.

 

С.

 

Воздвиженскаго.
Моо«ва,

 

Ордынка,

   

ЗЕЭГ^возрю^гій

 

пер.

Методы

 

преподаванія:

 

1)

 

УСТН0-ЗВУК0В0Й-
обученіе

 

глухонѣмыхъ

 

направлено

 

къ

 

тому,

 

чтобы,

 

воз-

вративъ

 

имъ

 

чѳловѣчѳскую

 

рѣчь,

 

обучить

 

выражаться

не

 

мимикой

 

и

 

жестами,

 

а

 

словомъ

 

и

 

2)

 

АКУСТИЧЕ-
СКИ,

 

цѣль

 

котораго

 

развить

 

слухъ

 

учащихся

 

посте-

пенными

 

слуховыми

 

возбужденіями

 

и

 

упражненіями.

Пріѳмъ

 

заявленій

 

съ

 

1-го

 

августа.
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отзывъ)

 

МАСТЕРСКАЯ

 

(за

 

Казанск.

 

выстави )

АЛЕКСАНДРА

   

ПАВЛОВИЧА

ВЪ

 

САМАРЪ,

 

Самарская

 

улица,

 

собств.

 

домъ

 

№

 

122.

Принимаются

  

и

  

исполняются

   

заказы

  

на

  

сліз-

дуюілідя

   

работы:

иконостасы,

 

кіоты,

 

гробницы,

 

балдахины.

$^-СТШАЯ

 

РОСПИСЬ

 

ЖИВОПИСЬЮ

 

и

 

ОРНАМЕНТАМИ. ~фщ

ИКОНЫ,

 

въ

 

разныхъ

 

стиляхъ

 

но

 

ЧЕКАННЫМЪ
и

 

красочнымъ

 

фонамъ.

(Обществамъ

 

дѣлается

 

разсрочка

 

по

 

обоюдному

 

соглашенію).

ПОРТРЕТЫ,

 

КАРТИНЫ

 

НА

 

ХОЛОТѢ,

 

ДЕРЕВЪ

 

и

 

ЦИНКѢ.

Исполненным

 

мною

 

работы

 

могутъ

 

видѣтъ:

 

въ

 

Симбирской

 

губ.:

 

въ

Сызрани,

 

въ

 

Покровскомъ

 

храмѣ

 

(роспись

 

стѣнъ

 

и

 

иковостасовъ),

 

въ

Всесвятской

 

(гор.

 

кладбище)

 

церкви— роспись

 

и

 

иконостасы,

 

въ

 

Срѣтен-

скомъ

 

женск.

 

монастырѣ—кіоты,

 

въ

 

селѣ

 

Батраки— роспись

 

и

 

балдахинъ,

въ

 

с.

 

Паныпвнѣ— роспись

 

и

 

позолота

 

всего

 

иконостаса

 

(производится).
Въ

 

ближайшихъ

 

с.с.

 

къ

 

Симбирской

 

губ.

 

въ

 

Самарской

 

епархіи:

 

Кашпир-

скіе

 

хутора— иконы

 

всего

 

иконостаса,

 

Обшаровки,

 

Смышляевки,

 

Русской
Селитьбы— росписи

 

и

 

иконостасы.

ИМѢЮ

 

МНОГО

 

АТТЕСТАЦІЙ

 

и

 

БЛАГОДАРНОСТЕЙ.

Адресъ

 

для

 

писемъ

 

и

 

телеграммъ:

  

Oasiapa,

 

хе.А-*з:сі@эв-у-.

Редаеторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
Оимбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



ifiijiSiirii

|l5-ro

 

Августа;

 

^о

 

J()

 

j

 

1902

 

года.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЫШЙ.

Иеторичеекій

 

очеркъ

 

раскола

 

и

 

сектантства

 

въ

Симбирской

 

губерніи.
(Пр

 

одолжеиіе).

XX.

   

Мистж^оокія

   

секты.

СЕКТЫ

 

хлыстовъ.

Населеніе

 

Симбирской

 

губерніи

 

въ

 

до— Петровское

 

время

въ

 

громадномъ

 

большинетвѣ

 

было,

 

какъ

 

говорится,

 

„вснкгй

 

сборъ

да

 

наволока".

 

Оно

 

состояло

 

изъ

 

выходцевъ,

 

переселенцевъ

 

и

бѣглецовъ

 

изъ

 

разныхъ

 

частей

 

государства;

 

много

 

являлось

 

здѣсь

бѣглыхъ

 

изъ

 

южной

 

Украины.

 

Одни

 

изъ

 

этихъ

 

лицъ

 

водворя-

лись,

 

а

 

другіе

 

бродили

 

шайками

 

и

 

занимались

 

грабежемъ.

 

Села

и

 

нѣкоторыя

 

деревни

 

основывались

 

бѣглецазіи

 

изъ

 

крестьянъ

монастырскихъ,

 

помѣщичьихъ

 

и

 

служилыхъ

 

людей

 

разныхъ

 

го-

родовъ.

 

Разумѣется,

 

такой

 

составъ

 

населенія

 

обусловливалъ

 

на

долгое

 

время

 

непосѣдность

 

его.

 

И

 

теперь

 

указываютъ

 

въ

 

т.

 

н.

„

 

Самарской

 

Лукѣ"

 

становища

 

различныхъ

 

шаекъ

 

и

 

между

 

яро-

чимъ

 

въ

 

селеніяхъ

 

Ермаковѣ

 

(Сызранскаго

 

уѣзда)

 

и

 

Кольцовкѣ

признаютъ

 

жилища

 

знаменитыхъ

 

покорителей

 

Сибири

 

Ермака

Тимоѳеевича

 

и

 

его

 

сподвижника

 

Ивана

 

Кольца.

 

Въ

 

Ундорахъ,

отстоящихъ

 

отъ

 

Симбирска

 

въ

 

30

 

верстахъ,

 

указываютъ

 

остатки

земляныхъ

 

окоповъ,

 

служившихъ

 

укрѣпленнымъ

 

становищемъ

 

ка-

кому-то

 

воровскому

 

атаману

 

Герасиму.

 

Преданія

 

о

 

дѣятельности

Стеньки

 

Разина

   

въ

 

предѣлахъ

   

Симбирской

   

губерніи

 

извѣстны.
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Т.

 

н.

 

Жогулевскія

 

горы

 

еще

 

недавно

 

сравнительно

 

служили

 

убѣ-

жищемъ

 

для

 

фанатиковъ

 

раскольииковъ,

 

а

 

въ

 

прежнее

 

время

они

 

давали

 

разнымъ

 

воровскимъ

 

скопищамъ

 

удобный

 

и

 

надежный

пріютъ,

 

откуда

 

и

 

производили

 

они

 

набѣги

 

на

 

проходящія

 

по

Волгѣ

 

суда.

 

Въ

 

такой

 

край,

 

какъ

 

привольный,

 

тянулись

 

и

 

сек-

танты,

  

какъ

 

и

 

раскольники

 

').

Вышепоименованные

 

юродивые

 

(„дядя

 

домой")

 

естественно

подготовляли

 

почву

 

въ

 

Симбирекой

 

губерніи

 

для

 

„людей

 

Божіихъ"

—

 

хлыстовъ,

 

которые

 

назывались

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

и

 

нынѣ

 

на-

зываются

 

по

 

мѣстамъ

 

богомолами.

 

Вотъ

 

какими

 

чертами

 

харак-

теризуетъ

 

ученіе

 

симбирскихъ

 

хлыстовъ

 

Н.

 

Аристовъ,

 

свѣдѣ-

ніями

 

котораго

 

мы

 

неоднократно

 

пользовались

 

при

 

составленіи

исторического

 

очерка

 

раскола

 

въ

 

Симбирской

 

губерніи.

 

—

 

Какъ

 

и

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

симбирскіе

 

хлысты

 

учатъ

 

объ

 

общеніи

 

съ

Богомъ

 

до

 

тожественнаго

 

сліянія

 

съ

 

Нимъ

 

(отсюда

 

лже-христы

хлыстовскіе),

 

но

 

вѣрятъ

 

священной

 

исторіи

 

и

 

вообще

 

руковод-

ствуются

 

вмѣсто

 

нашихъ

 

Св.

 

Писанія

 

и

 

Св.

 

преданія

 

ученіемъ

и

 

заповѣдяѵш

 

своихъ

 

лже-христовъ.

 

Бракъ

 

считаютъ

 

„самопро-

извольнымъ

 

невольничествомъ".

 

Постовъ

 

нѳ

 

признаютъ:

 

„въ

 

ѣдѣ

нѣсть

 

грѣха;

 

душу

 

грѣхъ

 

морить;

 

за

 

ѣду

 

нѣсть

 

аду",

 

Содер-

жать

 

они,

 

какъ

 

и

 

другіе

 

хлысты,

 

ученіе

 

о

 

душепереселеніи.

Пріемъ

 

въ

 

секту

 

бываетъ

 

(иногда)

 

такой:

 

вновь

 

обраща-

емому

 

даютъ

 

въ

 

руки

 

икону,

 

съ

 

зажженными

 

свѣчами

 

вводя тъ

его

 

изъ

 

сѣней

 

въ

 

избу,

 

гдѣ

 

собираются

 

всѣ

 

богомолы,

 

заста-

вляютъ

 

сначала

 

кланяться

 

образамъ

 

трижды

 

въ

 

землю,

 

затѣмъ

поклониться

 

всѣмъ

 

присутствующим^

 

подводятъ

 

къ

 

пророку

 

и

 

го-

ворятъ:

 

„вотъ

 

мы

 

тебѣ

 

привели

 

раба:

 

ему

 

хочется

 

очистить

тѣло

 

и

 

душу".

 

На

 

это

 

пророкъ

 

отвѣчаетъ

 

тѣиъ,

 

что

 

заказы-

ваешь

 

приходящему

 

вина

 

не

 

пить,

 

на

 

улицу

 

не

 

ходить,

 

никого

не

 

крестить,

 

никому

 

тайнъ

 

хлыстовскихъ

 

не

 

открывать

 

(„запо-

вѣди

 

Даніила

 

Филипповича").

 

Потребовавъ

 

отъ

 

него

 

въ

 

пору-

чители

 

Спаса,

 

сажаютъ

   

его

 

среди

 

хлыстовъ

 

и

 

сами

 

запѣваютъ:

')

 

Раскольники

 

и

 

острожники,

 

Ливанова.

 

Томъ

 

3,

 

стр.

 

458—459.
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„споемъ

 

те-ка

 

мы

 

стихъ,

 

споемъ

 

те

 

мы

 

пѣсенку;

 

вѣдь

 

стихи

людямъ

 

смѣхи;

 

а

 

пѣсенка

 

къ

 

Богу

 

лѣсенка"

 

Щ.

Затѣмъ,

 

у

 

богомоловъ

 

также

 

совершались

 

радѣнія

 

и

 

про-

рочества,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

у

 

хлыстовъ.

 

На

 

слѣдующій

 

день

 

послѣ

радѣній

 

устраивались

 

поминальные

 

обѣды,

 

на

 

которыхъ

 

при-

сутствующіе

 

щедро

 

одѣлялись

 

деньгами,

 

оставшимися

 

послѣ

 

умер-

шаго

 

богомола.

Секта

 

богомоловъ

 

развивалась

 

среди

 

дѣвицъ,

 

которыя

 

шли

въ

 

черницы

 

или

 

келейницы.

 

Желая

 

избѣжать

 

семейной

 

трудовой

жизни

 

и

 

пользоваться

 

льготами,

 

онѣ

 

охотно

 

поступаютъ

 

въ

келью,

 

гдѣ

 

волею-неволею

 

начинаютъ

 

пользоваться

 

. почетомъ

въ

 

качествѣ

 

грамотныхъ

 

чтицъ

 

заупокойныхъ

 

каноновъ

 

по

 

умер-

шимъ,

 

а

 

впослѣдствіи

 

руководительницъ

 

и

 

пророчицъ

 

на

 

радѣ-

ніяхъ.

 

Нѣкоторыя

 

поступали

 

въ

 

келейницы

 

изъ

 

жѳланія

 

спасенія,

но

 

скоро

 

они

 

были

 

развращаемы

 

ихъ

 

пророками:

 

было

 

убѣжде-

ніе,

 

что

 

царство

 

небесное

 

должно

 

быть

 

еще

 

на

 

землѣ,

 

что

 

пло-

ти

 

совѣститься

 

нечего,

 

носвященному

 

въ

 

секту

 

все

 

возможно.

Сами

 

пророки

 

растлѣвали

 

несчастныхъ,

 

и

 

это

 

называлось

 

освя-

щеніемъ

 

грѣховной

 

илоти.

 

Жертвы

 

ихъ,

 

связанння

 

страшными

клятвами,

 

были

 

въ

 

полномъ

 

ихъ

 

распоряженіи

 

2).

„Люди

 

Божіи"

 

въ

 

Симбирской

 

губерніи

 

могли

 

быть

 

тогда

же,

 

когда

 

они

 

были

 

въ

 

селахъ

 

Мурашкинѣ

 

и

 

Работкахъ,

 

Ни-

жегородской

 

губ.

 

(въ

 

послѣднемъ

 

селѣ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

на

 

пре-

столѣ

 

старой

 

церкви

 

возсѣдалъ

 

Иванъ

 

Тимоѳеевичъ.

 

„любезный

сынъ

 

Божій" — Даніила

 

Филипповича,

 

основателя

 

и

 

перваго

ересіарха,

 

„Саваофа"

 

этой

 

секты),

 

т.

 

е.

 

въ

 

концѣ

 

XVII

 

в.

 

3).

Въ

 

XVIII

 

столѣтіи

 

уже

 

былъ

 

въ

 

деревнѣ

 

Батракахъ

 

(ны-

не

 

село)

 

села

 

Городишь

 

(Костычи

 

тожъ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

жители

 

переселенцы

 

изъ

 

Тамбовской

 

губ.)

 

лжехристосъ

 

Шамба-

*)

 

„Дай

 

намъ,

 

Госпиди,

Дай

 

Исусъ,

  

свѣть

 

Христовъ,

Сударь,

 

Сынъ

 

Вожій,

Свѣтъ,

 

помилуй

 

насъ!"
2 )

  

Аристовъ.

 

Расколъ

 

въ

 

Симб.

 

губ.,

 

стр

  

222.
3 )

  

Розыскъ

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго,

 

III

 

гл.

 

YI,

 

1.
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ровъ.

 

Онъ

 

избралъ

 

1 2

 

апостоловъ,

 

которыхъ

 

посылалъ

 

для

 

рас-

пространил

 

своего

 

ученія;

 

часто

 

гулялъ

 

съ

 

ними

 

по

 

берегу

Волги,

 

распѣвая

 

духовныя

 

пѣсни,

 

при

 

этомъ

 

гору,

 

отстоящую

отъ

 

с.

 

Батраковъ

 

въ

 

1Уз

 

верстахъ,

 

называлъ

 

Сіонскою,

 

гдѣ

велѣлъ

 

себя

 

похоронить

 

и

 

дѣйствительно

 

былъ

 

похороненъ.

 

Хлы-

сты

 

прикладывались,

 

при

 

жизни

 

его,

 

къ

 

его

 

рукѣ,

 

а

 

у

 

его

 

бо-

городицы

 

цѣловали

 

колѣно.

 

Впослѣдствіи,

 

спустя

 

долгое

 

время

по

 

смерти

 

Шамбарова,

 

по

 

случаю

 

продолжительной

 

засухи,

 

Бат-

рацкіе

 

жители,

 

предполагая,

 

что

 

потому

 

нѣтъ

 

дождя,

 

что

 

землѣ

не

 

нравится

 

трупъ

 

Шамбарова,

 

рѣшились

 

выкоиать

 

его

 

и

 

бро-

сить

 

въ

 

болото,

 

но

 

оказалось,

 

что

 

трупа

 

нѣтъ,

 

а

 

вмѣсто

 

могилы

образовалась

 

бездонная

 

яма....

 

Говорятъ,

 

что

 

трупъ

 

его

 

еще

рапѣе

 

вырыли

 

и

 

бросили

 

въ

 

Волгу.

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

лич-

ность

 

Шамбарова

 

окружена

 

легендарною

 

извѣстностію;

 

разска-

зываютъ,

 

что

 

проходящіе

 

около

 

этой

 

могилы

 

встрѣчаютъ

 

чер-

ныхъ

 

собакъ,

 

выбѣгающихъ

 

изъ

 

мѣстъ

 

около

 

могилы

 

и

 

сопро-

вождающихъ

 

путниковъ

 

запоздалыхъ

 

сильнымъ

 

лаемъ

 

4)....
Въ

 

прошедшемъ

 

столѣтіи

 

въ

 

50

 

годахъ

 

былъ

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

Симбирской

 

губерніи

 

лже-хриетъ,

 

алатырскій

 

мѣщанинъ

Андреянъ

 

Петровъ,

 

проживавши

 

и

 

распространявшей

 

ученіе

хлыстовъ

 

въ

 

с.

 

Астрадамовкѣ;

 

онъ

 

былъ

 

судимъ

 

и

 

умеръ

 

въ

тюрьмѣ;

 

но

 

подробностей

 

объ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

сохранилось

 

вслѣд-

ствіе

 

пожара

 

Симбирскаго

 

1864

 

года

 

б).

Переносимся

 

къ

 

70

 

годамъ

 

истекшаго

 

столѣтія

 

и

 

остана-

вливаемъ

 

вниманіе

 

на

 

алатырскихъ

 

хлыстахъ,

 

именуемыхъ

 

„по-

знанцами"

 

и

 

находящихся

 

подъ

 

управленіемъ

 

лже-пророка

 

Пет-

ра

 

Михайлова

 

Мельникова

 

6).

Изъ

 

дѣла

 

Симбирской

 

духовной

 

коисисторіи

 

объ

 

этихъ

 

хлы-

стахъ

 

видно,

 

чтъ

 

оно

 

было

 

возбуждено

 

по

 

словесному

 

заявленію

протоіерея

 

г.

 

Алатыря

 

А.

 

А.

 

Никольского,

   

на

 

основаніи

 

како-

4 )

  

Аристовъ.

 

Истор.

 

оч.

 

Симб.

 

раек.,

 

стр.

 

54.

5 )

  

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

50.
6 )

  

Дѣло

 

Симб.

 

дух.

 

консисторіи

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

г.

 

Алатырѣ

 

въ

 

домѣ

 

крестья-

нина

 

Савушева

 

подъ

 

управленіемъ

 

крестьянина

 

с.

 

Четвертакова

 

П.

 

М.

 

Мельникова
вредной

 

секты,

 

именуемой

 

„кораблемъ",

 

№

 

24-27.

 

Началось

 

27

 

марта

 

1876

 

года,

окоп.

 

8

 

мая

 

1880

 

г.,

 

на

 

58

 

листахъ.
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ваго

 

заявленія

 

былъ

 

14

 

февраля

 

1876

 

года

 

произведенъ

 

въ

этомъ

 

городѣ

 

въ

 

домѣ

 

крестьянина

 

Савушева

 

полицейскій

 

обыскъ,

результатомъ

 

коего

 

было

 

донесеніе

 

исправника

 

алатырскаго

 

Сим-

бирскому

 

губернатору

 

о

 

„новой"

 

сектѣ.

 

Губернаторъ

 

же

 

обра-

тился,

 

на

 

основаніи

 

донесенія

 

исправника,

 

въ

 

духовную

 

конси-

сторію

 

съ

 

отношенісмъ,

 

что

 

дѣло

 

возбуждено,

 

и

 

что

 

главный

виновникъ

 

секты,

 

крестьянинъ

 

села

 

Четвертакова,

 

Ардатовскаго

уѣзда,

 

П.

 

М.

 

Мелънжовъ,

 

арестованъ

 

и

 

содержится

 

въ

 

тюрем-

номъ

 

заключеніи.

 

—

 

Обыскъ

 

14

 

февраля

 

показалъ

 

слѣдующее.

Въ

 

домѣ

 

Савушева

 

сидѣли

 

трое

 

мужчинъ

 

и

 

7

 

женщинъ

 

и

 

ужи-

нали.

 

Послѣ

 

ужина,

 

потушивъ

 

огни,

 

легли

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

на

 

при-

готовленную

 

общую

 

постель.

 

Когда

 

судебный

 

слѣдователь.

 

спро-

■силъ,

 

зачѣмъ

 

они

 

собираются,

 

то

 

Мельниковъ

 

отвѣтилъ,

 

что

они

 

собираются

 

для

 

богомо.тенія

 

и

 

спасенія

 

души.— На

 

собраніи

14

 

февраля

 

участвовали

 

слѣдующія

 

лица:

 

1)

 

Петръ

 

Мельниковъ

35

 

лѣтъ;

 

2)

 

крестьянинъ

 

с.

 

Алова,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Ма-

каръ

 

Родіоновъ

 

Доліовъ

 

45

 

лѣтъ;

 

3)

 

села

 

Чиндянова

 

крестья-

нинъ

 

Николай

 

Никифоровъ

 

Седайкинъ

 

27

 

лѣтъ;

 

дѣвицы:

 

1)

 

с.

Чиндянова

 

Елена

 

Павловна

 

Седайкина,

 

20

 

л.,

 

2)

 

Аграфена

Михайлова

 

Савушева

 

20

 

л.,

 

3)

 

Варвара

 

Иванова

 

19

 

л.,

4)

 

Пелагея

 

Кузьмина

 

26

 

л.,

 

5)

 

Прасковья

 

Никифорова

 

Седай-

кина

 

19

 

л.,

 

6)

 

Екатерина

 

Игнатьева

 

Еремкина

 

27

 

л.

 

и

7)

 

с.

 

Дубенокъ

 

Анна

 

Алексѣева

 

Коншина

 

20

 

л.

 

Дѣвицы

 

были

острижены.

По

 

предписанію

 

духовной

 

консисторіи,

 

были

 

произведены

разслѣдованія

 

объ

 

образѣ

 

мыслей

 

главаря

 

секты

 

Петра

 

Михай-

лова

 

Мельникова

 

и

 

его

 

единомышленниковъ

 

мѣстнымъ

 

о.

 

миссіо-

неромъ

 

Красковымъ

 

и

 

покойяымъ

 

протоіереемъ

 

А.

 

А.

 

Николь-

скими

 

Изъ

 

представленныхъ

 

ими

 

донесеній

 

въ

 

духовную

 

конси-

сторію

 

выясняется

 

слѣдующее

 

относительно

 

ученія

 

хлыстовъ, —

при

 

чемъ

 

донесенія

 

нерваго

 

(о.

 

Краскова)

 

7)

 

основываются

 

на

показаніяхъ

 

крестьянки

 

села

 

Четвертакова

 

Пелагеи

 

Димитріевой

Еремкиной,

 

не

 

разъ

  

соблазняемой

   

Мельниковымъ

   

поступить

 

въ

7 )

 

Репортъ

 

въ

 

дух.

 

консисторію

 

о.

 

Краскова

 

отъ

 

12

 

апр.

 

1876

 

г.

 

за

 

№

 

6.
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ихъ

 

секту,

 

будто

 

бы

 

прямо

 

препровождающую

 

послѣдователей

въ

 

царство

 

небесное.

 

—

 

Осенью

 

въ

 

1875

 

году

 

подъ

 

праздникъ

Покрова

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

во

 

время

 

всенощной

 

она,

 

Ерем-

кина,

 

участвовала

 

на

 

собраш'и.

 

Сначала

 

ей

 

говорили,

 

что

 

она

мірская,

 

а

 

здѣсь

 

собрались

 

духовные.

 

Потомъ

 

допустили

 

ее

 

и

посадили

 

чай

 

пить,

 

послѣ

 

чего

 

Мельниковъ

 

спросилъ

 

ее,

 

же-

лаетъ

 

ли

 

она

 

поступить

 

въ

 

ихъ

 

общину

 

и

 

на

 

положительный

отвѣтъ

 

съ

 

нея

 

взята

 

была

 

клятва

 

предъ

 

иконою

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

никому

 

не

 

сообщать

 

ничего

 

изъ

 

тайнъ

 

хлыстовства.

 

Затѣмъ

всѣ

 

пѣли

 

сначала

 

церковныя

 

пѣсни:

 

„ Благослови

 

душе

 

моя,

 

Госпо-

да"

 

и

 

„Благословенъ

 

еси,

 

Господи...

 

Ангельскій

 

соборъ

 

удивися",

а

 

потомъ

 

и

 

простыя

 

пѣсни;

 

образовался

 

кружокъ;

 

пѣли

 

и

 

ска-

кали.

 

Въ

 

перерывъ

 

Мельниковъ

 

подошелъ

 

къ

 

пѳчкѣ,

 

взялъ

 

го-

рящую

 

свѣчу,

 

три

 

раза

 

клалъ

 

ее

 

въ

 

ротъ

 

и

 

говорилъ:

 

„вотъ

видишь,

 

Пелагея,

 

меня

 

и

 

огонь

 

не

 

жжетъ,

 

во

 

мнѣ

 

Духъ

 

Свя-

тый".

 

Но

 

Пелагея,

 

видя

 

развратъ

 

и

 

богохульство

 

въ

 

этой

 

об-

щинѣ,

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

пошла

 

въ

 

церковь

 

православную,

 

чѣмъ

сильно

 

возмутила

 

хлыстовъ.

Болѣе

 

подробно

 

представлена

 

исторія

 

появленія

 

въ

 

городѣ

Алатырѣ

 

хлыстовства

 

и

 

характеристика

 

его

 

ученія

 

протоіереечъ

А.

 

А.

 

Никольскимъ.

 

Главный

 

распространитель

 

секты

 

П.

 

М.

Мельниковъ,

 

крестьянинъ

 

с.

 

Четвертакова,

 

отпавшій

 

отъ

 

прав,

церкви

 

лѣтъ

 

6

 

тому

 

назадъ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

1870

 

г.),

 

когда

 

бросилъ

жену

 

и

 

дѣтей

 

въ

 

своемъ

 

родномъ

 

селѣ

 

и

 

сталъ

 

подолгу

 

отлу-

чаться

 

изъ

 

него.

 

Кѣмъ

 

совращенъ

 

онъ

 

въ

 

секту,

 

неизвѣстно,

 

но

вѣроятно

 

своими

 

же

 

одножителями,

 

такъ

 

какъ

 

издавна

 

здѣсь,

по

 

слухамъ,

 

нѣкоторые

 

держались

 

тайной

 

секты, — съ

 

которыми

Мельниковъ,

 

впрочемъ,

 

скоро

 

разошелся

 

и

 

задумалъ

 

основать

„корабль"

 

въ

 

г.

 

Алатырѣ,

 

гдѣ

 

этому

 

благопріятствовали

 

слѣд.

обстоятельства:

 

изъ

 

сосѣдняго

 

съ

 

Четвертаковымъ

 

села

 

Баева

поселился

 

въ

 

г.

 

Алатырѣ

 

Петръ

 

Емельяновъ

 

Флегонтовъ,

 

кото-

рый

 

жилъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мордовскими

 

дѣвицами

 

с.

 

Алова:

 

Настасьей

(29

 

л.)

 

и

 

Авдотьей

   

(18

 

л.)

 

Сергѣевыми

   

и

 

Ѳеодосьею

 

Сергѣе-
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-

вой

 

Сорокиной,

 

склонными

 

къ

 

хлыстовству.

 

Мельниковъ

 

навѣ-

щалъ

 

часто

 

Баевскаго

 

Петра,

 

а

 

его

 

сожительницъ

 

навѣщала

дочь

 

крестьянина,

 

переселившагося

 

въ

 

Алатырь

 

изъ

 

села

 

Чин-

дянова,

 

Михаила

 

Филимопова

 

Савушева,

 

дѣвица

 

Аграфена.

 

Видя

въ

 

дочери

 

возбужденное

 

состояніе

 

послѣ

 

возвращенія

 

ея

 

отъ

отъ

 

аловскихъ

 

келейницъ,

 

Савушевъ

 

рѣшилъ

 

дочь

 

свою

 

не

 

пу-

скать

 

къ

 

нимъ,

 

но

 

она

 

была

 

уже

 

сектанткою

 

и

 

едва-ли

 

не

 

на-

ложницею

 

Мельникова.

 

Затѣмъ

 

6

 

марта

 

1875

 

г.

 

и

 

самъ

 

Саву-

шевъ

 

былъ

 

совращенъ

 

въ

 

секту.

 

Обианоиъ

 

были

 

увлечены

 

и

остальныя

 

женщины,

 

аахваченныя

 

при

 

арестѣ,

 

именно

 

тѣмъ,

 

что

Мельниковъ

 

собирался

 

устроить

 

монастырь

 

въ

 

гор.

 

Алатырѣ,

 

а

пока

 

они

 

собирались

 

въ

 

домѣ

 

Савушева.

 

Но

 

здѣсь

 

было

 

тѣсно.

Купили

 

домъ,

 

за

 

который

 

главнымъ

 

образомъ

 

уплатилъ

 

деньги

Савушевъ

 

и

 

др.

 

и

 

записали

 

его

 

на

 

его,

 

Савушева.

 

имя

 

и

 

участ-

никовъ

 

въ

 

расходѣ.

 

Это

 

обстоятельство

 

послужило

 

яблокомъ

раздора

 

между

 

Савушевимъ

 

и

 

Мельниковымъ;

 

первый

 

ста.іъ

 

под-

мѣчать,

 

что

 

Мельниковъ

 

чсловѣкъ

 

корыстный,

 

развратный

 

и

 

во-

все

 

не

 

пророкъ,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

не

 

могъ

 

знать

 

его

 

настроенія,

почему

 

онъ

 

самъ

 

и

 

пересталъ

 

бывать

 

на

 

собраніяхъ.

 

Свѣдѣнія,

полученныя

 

отъ

 

него

 

о.

 

протоіереемъ

 

Никольскимъ,

 

и

 

послужи-

ли

 

основаніемъ

 

для

 

возбужденія

 

дѣла.

        

,,

    

D

   

,

J

                               

С.

   

Вчеденскаю.
(Продолженіе

 

будетъ).

О

 

благоустройствѣ

 

городского

 

прихода.

Въ

 

Симбирскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1900

 

годъ

помѣщена

 

наша

 

статья

 

о

 

преобразованіи

 

современнаго

 

прихода

по

 

образу

 

первохристіанскаго.

 

Въ

 

ней

 

имѣлся

 

въ

 

виду

 

главнымъ

образомъ

 

селіскіи

 

приходъ.

 

Но

 

современные

 

городскіе

 

приходы

требуютъ

 

преобразованія

 

въ

 

большей

 

степени,

 

чѣмъ

 

приходы

сельскіе.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

города

 

въ

 

религіозно-нравственномъ

отношеніи,

 

благодаря

 

своему

 

торговоиромышлеяному

 

строю

 

и

 

бла-
годаря

 

поверхностному

 

и

 

легкомысленному

 

отношенію

 

къ

 

вопро-

самъ

 

религіи

 

и

 

нравственности

 

большей

 

части

 

современной

 

свѣт-
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ской

 

литературы,

 

не

 

только

 

ослабли

 

въ

 

большей

 

степени,

 

чѣмъ

села,

 

но

 

bj

 

многихъ

 

случаяхъ

 

служатъ

 

источниками

 

и

 

разсадни-

ками

 

религіозно-нравственной

 

распущенности

 

общей

 

русской

 

жизни.

Единственнымъ

 

якоремъ

 

спасенія

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

можетъ

 

быть

только

 

поднятіе

 

уровня

 

религіозно-нравственпой

 

жизни

 

городского

прихода.

 

„Только", —

 

совершенно

 

справедливо

 

пиінетъ

 

священнякъ

Фудель

 

въ

 

своей

 

статьѣ

 

„О

 

значеніи

 

церковной

 

дисциплины

 

въ

народной

 

жизни ",

 

помѣщенной

 

въ

 

январской

 

книжкѣ

 

„Миссіонер-

скаго

 

Обозрѣнія"

 

за

 

1900

 

годъ,— „благодѣтельное

 

воздѣйствіе

 

и

живое

 

руководство

 

церкви

 

могутъ

 

постепенно

 

измѣнить

 

русло

народной

 

жизни,

 

и

 

достигнуть

 

этого

 

можно

 

не

 

однимъ

 

школьныаъ

просвѣщеніемъ

 

народа,

 

а

 

общимъ

 

подъемомъ

 

церковной

 

жизни

 

во

всѣхъ

 

ея

 

проявленіяхъ

 

и

 

одновремеішымъ

 

примѣяеніемъ

 

всѣхъ

средствъ

 

воспитанія

 

личности.

 

Церковная

 

школа,

 

чтенія

 

и

 

бе-

сѣды,

 

немолчная

 

церковная

 

проповѣдь,

 

истое

 

богослуженіе,

 

брат-

скіе

 

союзы

 

для

 

призрѣнія

 

нищихъ,

 

для

 

борьбы

 

съ

 

порокомъ

 

или

со

 

врагами

 

церкви,

 

приходская

 

миссія

 

и

 

т.

 

и.

 

-

 

все

 

это

 

не

 

что

иное,

 

какъ

 

звенья

 

одной

 

обширной

 

цѣпи

 

средствъ

 

воспитанія

личности

 

и

 

подъема

 

нравственнаго

 

уровня

 

народа".

 

Подъемъ

 

же

церковной

 

жизни

 

возможенъ

 

только

 

при

 

подъемѣ

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

уровня

 

прихода,

 

а

 

для

 

этого

 

по

 

отношеніго

 

къ

 

город-

скому

 

приходу

 

необходимо

 

преобразовать

 

его

 

современный

 

строй.

Необходимость

 

преобразованія

 

строя

 

современнаго

 

городского

 

при-

хода

 

ясно

 

будетъ

 

видна,

 

если

 

мы

 

уяснимъ

 

себѣ,

 

что

 

такое

 

въ

настоящее

 

время

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

городской

 

приходъ,

и

 

въ

 

чемъ

 

проявляется

 

участіе

 

различныхъ

 

классовъ

 

общества

въ

 

приходской

 

жизни.

Городской

 

приходъ

 

въ

 

болынинствѣ

 

случаевъ

 

— это

 

извѣст-

ная

 

часть

 

жителей

 

города,

 

приписанныхъ

 

для

 

исполненія

 

рели-

гіозныхъ

 

обязанностей

 

и

 

для

 

удовлетворенія

 

таковыхъ

 

же

 

по-

требностей

 

но

 

близкому

 

мѣстожительству

 

къ

 

той

 

или

 

другой

 

го-

родской

 

церкви.

 

Есть

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

городахъ

 

дѣлѳніе

 

жителей

въ

 

приходахъ

 

по

 

давней,

 

идущей

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

принадлеж-

ности

 

къ

 

той

 

или

 

другой

 

церкви;

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

прихожане
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по

 

мѣстожительству

 

разбросаны

 

по

 

всему

 

городу;

 

но

 

такое

 

дѣле-

ніе

 

встрѣчается

 

рѣдко

 

и

 

преимущественно

 

въ

 

неболынихъ

 

горо-

дахъ.

 

Прихожане

 

городской

 

церкви

 

вообще

 

очень

 

разнообразны,

какъ

 

по

 

своему

 

постоянству

 

въ

 

принадлежности

 

къ

 

приходу,

такъ

 

и

 

по

 

своему

 

соціальному

 

положенію

 

и

 

развитію.

 

Извѣстно,

что

 

въ

 

каждомъ

 

городскомъ

 

домѣ,

 

кромѣ

 

домохозяина,

 

живутъ

еще

 

квартиранты,

 

въ

 

иномъ

 

домѣ

 

имѣется

 

до

 

5

 

и

 

6

 

квартиръ;

 

какъ

у

 

квартирантовъ,

 

такъ

 

и

 

у

 

домохозяевъ

 

имѣется

 

прислуга.

 

Домо-

хозяева

 

представляютъ

 

изъ

 

себя

 

ностояныхъ

 

нрихожанъ

 

той

или

 

другой

 

церкви,

 

а

 

квартиранты

 

и

 

прислуга— прихожане

 

вре-

менные

 

и

 

непрестанно

 

мѣняющіеся;

 

поэтому

 

постоянными

 

прихо-

жанами

 

можно

 

считать

 

не

 

болѣе

 

1/ъ

 

и

 

/Д

 

жителей

 

того

 

или

другого

 

прихода.

 

А

 

какъ

 

переходящи

 

и

 

непостоянны

 

времен-

ные

 

прихожане,

 

можно

 

представить

 

изъ

 

того

 

факта,

 

что

 

нѣко-

торые

 

квартиранты

 

свое

 

мѣстожительство

 

въ

 

городѣ

 

мѣняютъ

 

разъ

5

 

въ

 

годъ,

 

прислуга

 

же

 

мѣняется

 

чуть

 

не

 

ежемѣсячно

 

и

 

даже

чуть

 

не

 

еженедѣльно.

 

Разнообразны

 

городскіе

 

прихолсане

 

по

 

по-

стоянству

 

принадлежности

 

къ

 

приходу,

 

но

 

еще

 

разнообразнее

 

они

по

 

своему

 

соціальному

 

положенію

 

и

 

развитію.

 

Въ

 

каждомъ

 

го-

родскомъ

 

приходѣ

 

вы

 

встрѣтите

 

и

 

родовитыхъ

 

дворянъ,

 

ревниво

оберегающихъ

 

свои

 

традиціи,

 

и

 

важныхъ

 

бюрократовъ,

 

проник-

нутыхъ

 

сознаніемъ

 

значенія

 

своего

 

положенія,

 

и

 

многовидныхъ

среднихъ

 

и

 

мелкихъ

 

чиновниковъ,

 

до

 

мелочей

 

выработавшихъ

культъ

 

чинопочитанія,

 

и

 

разнообразныхъ

 

дѣятелей

 

гуманныхъ

профессій,

 

живущихъ

 

интересами

 

своей

 

профессіи,

 

и

 

солидныхъ

купцовъ

 

и

 

бойкихъ

 

торговцевъ,

 

всецѣло

 

погруженпыхъ

 

въ

 

міръ

 

тор-

говли

 

и

 

промышленности,

 

и

 

разбитныхъ

 

ремесленниковъ,

 

и

 

ви-

давшихъ

 

виды

 

извощаковъ.

 

поденьщиковъ,

 

домашнюю

 

прислугу

и

 

т.

 

п.

 

Между

 

ними

 

вы

 

встрѣтито

 

лицъ

 

всѣхъ

 

ступеней

 

разви-

тей,

 

начиная

 

отъ

 

примитивяаго

 

и

 

кончая

 

обще-европейскимъ.

Отъ

 

описаннаго

 

состава

 

прихожанъ

 

зависитъ

 

и

 

ихъ

 

уча-

стие

 

въ

 

приходской

 

жизни.

 

Въ

 

массѣ

 

они

 

погружены

 

въ

 

инте-

ресы

 

своего

 

сословія

 

и

 

своего

 

занятія,

 

въ

 

приходъ

 

обращаются

для

 

удовлетворенія

 

своихъ

   

потребностей,

   

но

 

не

 

признаютъ,

   

не
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сознаютъ

 

и

 

неисправно

 

исполняютъ

 

свои

 

обязанности.

 

Да

  

и

 

по-

требности

 

удовлетворяют

 

только

   

въ

 

болыпинствѣ

   

тѣ,

   

которыя

неизбѣжны,

 

и

 

удовлетворевіе

 

которыхъ

 

невозможно

 

помимо

   

при-

хода.

   

Вслѣдствіе

 

всецѣлой

   

преданности

   

мірскимъ-

  

занятіямъ

 

и

вслѣдствіе

 

сословной

 

и

   

профессіональной

 

раздѣльности

 

городскіе

прихожане

 

не

 

сознаютъ

   

своей

  

связи

 

съ

 

приходомъ

 

и

   

другъ

 

еъ

другомъ.

 

Отсюда

 

происходятъ

 

такія

 

явленія.

 

Большинство

 

прихо-

жанъ

 

въ

 

праздничные

   

и

   

воскресные

 

дни

   

неаккуратно

   

посѣща-

ютъ

 

богослуженія

 

своей

 

приходской

 

церкви,

 

ходятъ,

 

хотя

 

такъ

 

же

неаккуратно,

 

въ

   

ту

   

церковь,

 

гдѣ

 

имъ

 

лучше

 

нравится.

 

Не

 

всѣ

они

 

въ

 

приходской

   

церкви

 

исполняютъ

   

долгъ

   

исповѣди

   

и

 

св.

причастія.

   

Только

   

нужда

  

въ

   

иеполненіи

 

обязательныхъ

   

требъ

заставляете

 

ихъ

 

всѣхъ

 

обращаться

 

въ

 

свой

 

приходъ.

 

Украшеніе,

ремоптъ

 

и

 

содержаніе

 

храма

 

производятся

 

пе

 

на

 

средства

 

всѣхъ

прихожанъ,

 

а

   

на

 

доброхотныя

   

пожрртвованія.

 

Видитъ

   

священ-

никъ

 

всѣхъ

 

своихъ

 

прихожапъ

 

только

 

въ

 

праздничныя

 

крестохо-

жденія

 

по

 

приходу,

 

да

 

и

 

тогда

 

нѣкоторые

 

не

 

принимаютъ

 

въ

 

свои

дома

   

священника.

   

Къ

 

своимъ

   

приходскимъ

   

священникамъ

   

го-

родскіе

   

прихожане

   

относятся

   

или

   

свысока,

   

или

   

отчужденно,

видятъ

 

въ

 

нихъ

 

только

   

требоиснравителей,

 

обязанныхъ

   

подчи-

ниться

 

ихъ

 

требованіямъ,

 

иногда

 

и

 

очень

   

капризнымъ.

   

Каково

отношеніе

 

городскихъ

   

прихожанъ

 

къ

 

своимъ

   

приходскимъ

   

свя-

щенникамъ,

 

это

   

достаточно

   

ярко

 

иллюстрируетъ

   

то

  

печальное

явленіе,

 

какъ

 

заслуженные

   

и

 

украшенные

 

сѣдинами

 

священники

при

 

крестохожденіи

   

подолгу

   

стоятъ

   

на

 

улицѣ

 

или

   

въ

 

перед-

нихъ

 

и

 

нерѣдко

 

выслушиваютъ

 

неприличная

 

причины

 

отказа,

 

а

то

   

и

   

просто

   

получаютъ

   

высланный

   

съ

 

прислугой

 

рубль.

 

На-

сколько

 

слаба

   

связь

   

городскихъ

 

прихожанъ

 

съ

   

своимъ

   

прихо-

домъ,

 

объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуютъ

 

такія

 

явленія:

 

а)

 

священнику

для

 

составленія

 

приходскаго

 

приговора

 

по

 

какому-нибудь

   

пред-

мету

 

приходится

 

усиленно

   

искать

   

подписи

   

своихъ

   

прихожанъ,

разсылая

 

приговоръ

 

по

 

нѣскольку

 

разъ

 

по

   

домамъ

   

прихожанъ;

б)

 

иногда

 

долгое

 

время

 

не

 

находится

 

лица,

 

желающаго

 

служить

 

ста-

ростой

 

церкви;

 

в)

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

украшеніе

 

храма

 

при-
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ходиться

 

побуждат

 

надеждою

 

на

 

награды

 

или

 

допускать

 

на

 

по-

жертвованныхъ

 

вещахъ

 

крупными

 

буквами

 

надписи

 

„сія

 

икона

сооружена

 

усердіемъ

 

купца

 

1-й

 

гильдіи

 

NNN

 

и

 

т.

 

п."

 

Тотъ

фактъ,

 

что

 

соприхожане

 

совершенно

 

не

 

знаготъ

 

другъ

 

друга,

свидѣтельствуетъ

 

о

 

полномъ

 

отсутствіи

 

единенія

 

ихъ

 

другъ

 

съ

другомъ.

Все

 

это

 

говоригъ

 

о

 

необходимости

 

преобразованія

 

городско-

го

 

прихода,

 

такого

 

преобразованія,

 

по

 

которому

 

приходъ

 

при-

нялъ

 

бы

 

строй,

 

необходимо

 

влекущій

 

прихожанъ

 

къ

 

связи

 

съ

 

при-

ходомъ,

 

къ

 

единенію

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

и

 

къ

 

подчиненно

 

руковод-

ству

 

приходскаго

 

священника

 

и

 

тѣмъ

 

проводялъ

 

бы

 

на

 

нихъ

благодатное

 

и

 

живое

 

воздѣйствіе

 

церкви.

Единственный

 

путь

 

привлеченія

 

городскихъ

 

прихожанъ

 

къ

участію

 

въ

 

приходской

 

жизни

 

и

 

твердой

 

связи

 

съ

 

приходомъ,

 

къ1

тѣсному

 

общенію

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

и

 

къ

 

принятію

 

шістырскато

руководстиа

 

приходскаго

 

священника

 

—это

 

образованіе

 

такого

 

при-

ходскаго

 

братства,

 

въ

 

составъ

 

котораго

 

входили

 

бы

 

прихожане

 

всѣхъ

классовъ

 

общества,

 

которое

 

состояло

 

бы

 

подъ

 

непосродственнымъ

 

и

непремѣннымъ

 

руководствомъ

 

приходскаго

 

священника,

 

которое 1

составъ

 

свой

 

увеличивало

 

бы

 

постепенно

 

большимъ

 

и

 

большимъ

 

ко*

личествомъ

 

прихожанъ,

 

кончая

 

предѣломъ

 

послѣдняго

 

прихожанина,

которое

 

своею

 

дѣятельностію

 

обнимало

 

бы

 

всю

 

приходскую

 

жизнь

и

 

привлекало

 

бы

 

всѣхъ

 

членовъ

 

своихъ

 

къ

 

дѣятельному

 

осуще-

ствление

 

этой

 

задачи

 

своей.

 

Каково

 

же

 

должно

 

быть

 

это

 

брат-

ство,

 

и

 

какъ

 

его

 

образовать?

Прежде,

 

чѣмъ

 

отвѣтить

 

на

 

поставленные

 

вопросы,

 

укажемъ,

каковы

 

задачи

 

церковно-приходской

 

жизни,

 

и

 

въ

 

чемъ

 

должно

проявляться

 

участіе

 

каждаго

 

прихожанина

 

въ

 

этой

 

жизни.

 

Ука-

жемъ

 

это

 

кратко

 

и

 

въ

 

сжатомъ

 

видѣ,

 

такъ

 

какъ

 

мы

 

имѣемъ

 

въ

виду

 

представить

 

только

 

общій

 

видъ

 

предполагаемая

 

приход-

скаго

 

братства.

 

Главная

 

задача

 

приходской

 

жизни — да

 

совершена

будетъ

 

Божій

 

человѣкъ,

 

на

 

всякое

 

благое

 

дѣло

 

уютованъ.

Существенная

 

задача

 

ея

 

заключается

 

въ

 

такомъ

 

воспитаніи

 

при-

хожанъ,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

при

 

братской

 

любовной

 

взаимо-
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помощи

   

подъ

   

руководствомъ

   

приходскаго

 

священника

 

во

   

всей

своей

  

жизни

  

осуществлялъ

 

хриетіанскія

 

заповѣди

 

и

 

пользовался

для

 

этого

 

осуществленія

 

благодатными

 

средствами,

 

даруемыми

 

св.

таинствами

 

и

 

обрядами

 

церкви.

 

Средствомъ

 

для

 

достиженія

 

ука-

занной

 

задачи

   

церковноприходской

   

жизни

   

служить

   

соблюденіе

церковныхъ

 

дисциплинарныхъ

   

правилъ

  

и

 

обычаевъ,

   

соблюдете

не

 

только

 

внѣшнсе,

 

наружное,

 

но

 

и

 

внутреннее,

 

проникающее

 

во

внутреннюю

 

жизнь

 

человѣка,

 

твердо

 

и

 

прочно

 

усвоенное

 

его

 

со-

знаніемъ,

 

чувствомъ

 

и

 

волею.

 

Соблюдете

 

этихъ

 

церковныхъ

 

дис-

циплинарныхъ

 

правилъ

 

и

 

обычаевъ

 

составляете

 

проявленіе

 

какъ

самой

 

церковно-нриходской

  

жизни,

 

такъ

 

и

 

участія

 

въ

 

ней

 

при-

хожанъ.

 

Поэтому

 

соблюдете

 

во

 

всей

   

полнотѣ

 

названныхъ

 

пра-

вилъ

 

и

 

обычаевъ

 

членами

 

братства,

   

побужденіе

 

къ

 

тому

   

чрезъ

собственный

 

примѣръ,

 

словесное

 

убѣжденіе

 

и

 

привлечете

 

въ

 

брат-

чики

 

и

 

должны

 

быть

 

поставлены

 

главною

 

задачею

 

проектируемаго

братства.

 

Отсюда

 

къ

 

обязанности

   

братчиковъ

   

должно

 

быть

 

от-

несено:

 

жизнь

 

по

 

духу

 

евангелія,

 

повиновеніе

 

церкви,

 

упражненіе

по

 

руководству

 

пастырей

 

въ

   

добродѣтеляхъ,

 

ежегодное

 

исполне-

ніе

 

христіанскаго

  

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія,

 

неопуститель-

ное

 

посѣщеніе

   

праздничныхъ

   

и

 

воскресныхъ

   

богослуженій,

 

до-

машнее

 

чтеніе

 

Слова

 

Божія,

   

строгое

 

соблюдете

   

яостовъ,

   

еже-

дневно

 

совершаемыя

 

всѣмъ

 

семейстиомъ

 

утреннія,

 

вечернія,

 

предъ

Началомъ

 

дѣла

 

и

 

послѣ,

 

предъ

   

принятіемъ

   

пищи

 

и

 

нослѣ

 

нея

молитвы,

 

содержаніе

 

въ

 

надлежащей

 

чести

 

и

 

чистотѣ

 

домашнихъ

иконъ,

 

почтеніе

 

къ

 

пастырямъ,

 

истовое

 

крестное

 

знаменіе,

 

рели-

гіозно-нраветвенное

 

воспитаніе

 

дѣтей,

 

христіанское

 

отношеніе

 

къ

праздничнымъ

 

днямъ,

 

семейяымъ

   

событіямъ:

 

крестинамъ,

 

свадь-

бамъ,

 

похоронамъ,

 

дню

 

ангела

 

и

  

къ

 

общественнымъ

 

сношеніямъ

и

 

развлеченіямъ,

   

заботы

   

о

 

благолѣпіи

 

храма,

   

богослуженіи,

   

о

нищихъ

 

и

 

бѣдныхъ,

 

о

 

содержаніи

 

причта,

 

посѣщеніе

 

и

 

устройство

праздничныхъ

 

собесѣдованій

 

и

 

другихъ

 

учреждепій

 

и

 

т.

 

п.

Теперь

 

укажемъ,

 

какъ

 

образовать

 

это

 

братство,

 

и

 

каково

оно

 

должно

 

быть

 

по

 

своему

 

строю.

 

Въ

 

каждомъ

 

приходѣ

 

изъ

всѣхъ

 

сословій

 

есть

 

люди,

 

особенно

 

ревнующіе

 

по

 

Богѣ

 

и

 

благо-
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честію.

 

Изъ

 

этихъ-то

 

лицъ

 

обоего

 

пола

 

и

 

можно

 

образовать

 

перво-

начально

 

проектируемое

 

братство.

 

При

 

этомъ

 

слѣдуетъ

 

обратить

особое

 

вниманіе

 

на

 

женщинъ,

 

слѣдуетъ

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

„женщина

 

есть

 

естественный

 

врагъ

 

безвѣрія,

 

она — религіозный

резервъ

 

рода

 

человѣческаго " .

 

она

 

воспріимчивѣе

 

въ

 

религіозномъ

отношеніи

 

мужщины,

 

она

 

главная

 

хранительница

 

въ

 

семьѣ

 

ре-

лигіи.

 

Братство

 

это

 

должно

 

состоять

 

подъ

 

непремѣннымъ

 

руковод-

ствомъ

 

священника.

 

Братство

 

всѣ

 

свои

 

религіозныя

 

потребности

 

и

обязавности

 

должно

 

исполнять

 

въ

 

приходскомъ

 

храмѣ.

 

Всѣ

 

хра-

мовый

 

иконы

 

поручаются

 

личному

 

уходу

 

братчиковъ,

 

и

 

съ

 

этою

 

цѣ-

лію

 

они

 

между

 

ними

 

распредѣляются.

 

Братчики

 

должны

 

считать

своимъ

 

долгомъ

 

участіе

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

чтеніи

 

во

 

время

 

богослуженія

 

и

во

 

время

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ.

 

Для

 

связи

 

съ

 

приходомъ

 

и

 

дѣй-

ствительнаго

 

осуществленія

 

задачи

 

братства

 

побуждать

 

другихъ

прихожанъ

 

къ

 

соблюденію

 

церковныхъ

 

дисциплинарныхъ

 

правилъ

и

 

обычаевъ

 

между

 

братчиками,

 

пока

 

ихъ

 

мало,

 

по

 

частямъ

 

дѣ-

лится

 

весь

 

приходъ,

 

и

 

каждый

 

изъ

 

братчиковъ

 

долженъ

 

войти

въ

 

близкое

 

общеніе

 

съ

 

соприхожанами

 

своего

 

участка,

 

узнать

 

ихъ

настроеніо

 

и

 

вліять

 

бесѣдами,

 

но

 

безъ

 

тона

 

учительства,

 

въ

 

же-

лательномъ

 

церковномъ

 

ихъ

 

настроеніи,

 

ознакомиться

 

съ

 

тѣмъ,

что

 

они

 

читаютъ,

 

и

 

рекомендовать

 

и

 

даже

 

доставлять

 

полезныя

книги

 

для

 

чтенія.

 

Дѣятельность

 

этого

 

рода

 

братчики

 

ведутъ

подъ

 

ближайшлъ

 

рукоіщствімъ

 

священника,

 

которому

 

обязаны

наединѣ

 

докладывать

 

о

 

своихъ

 

наблюденіяхъ,

 

результатахъ

 

своей

дѣятельности,

 

о

 

выдающихся

 

аномаліяхъ

 

въ

 

жизни

 

соприхожанъ

своего

 

участка

 

и

 

принимать

 

ого

 

указанія.

 

Знакомиться

 

должны

братчики

 

и

 

съ

 

жизнію

 

временныхъ

 

прихожанъ

 

своего

 

участка,

о

 

ихъ

 

появленіи

 

и

 

удаленіи

 

изъ

 

прихода,

 

а

 

также

 

ихъ

 

настро-

еніи

 

они

 

должны

 

узнавать

 

и

 

освѣдомлять

 

своего

 

священника.

 

Долж-

ны

 

знать

 

братчики

 

и

 

бѣдныхъ

 

и

 

нуждающихся

 

своего

 

участка.

Бѣдные

 

и

 

нуждающееся

 

прихода,

 

а

 

также

 

своевременная

 

помощь

ииъ

 

должны

 

быть

 

особою

 

неаремѣнною

 

заботою

 

братства.

 

Въ

 

ру-

ководство

 

къ

 

исполнение

 

этого

 

пункта

 

задачъ

 

братства

 

считаенъ

нелишнимъ

  

привести

   

здѣсь

 

выдержку

   

изъ

   

резолюціи

   

преосвя-



—

 

890

 

—

щеннаго

 

Николая,

 

епископа

 

Таврическаго.

 

„Рекомендую",

 

писалъ

преосвященный

 

Николай,

 

„пастырямъ

 

церкви,

 

каждому

 

въ

 

своемъ

приходѣ,

 

имѣть

 

списки

 

бѣдныхъ

 

семействъ

 

и

 

заботиться

 

о

 

томъ,

чтобы

 

прихолсане

 

знали

 

объ

 

этихъ

 

бѣдныхъ

 

и

 

помогали

 

имъ

 

или

непосредственно,

 

или

 

посредственно

 

—

 

чрезъ

 

самого

 

священника.

Было

 

бы

 

хорошо,

 

если

 

бы

 

священники

 

предъ

 

святками,

 

предъ

 

Свя-

той

 

Пасхой,

 

предъ

 

престольнымъ

 

праздникомъ

 

и

 

при

 

другихъ

 

об-

стоятельствахъ

 

дѣлали

 

или

 

лично

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

сво-

его

 

прихода,

 

или

 

посылали

 

почтенныхъ

 

стариковъ

 

и

 

старухъ

 

для

этого.

 

На

 

собранная

 

деньги

 

матушки -могли

 

бы

 

съ

 

другими

 

при-

хожанками

 

шить

 

бѣлье

 

бѣднымъ,

 

покупать

 

муку

 

и

 

печь

 

хлѣбы,

 

—

и

 

разсылать

 

все

 

это.

 

Самъ

 

же

 

священникъ

 

съ

 

почетными

 

при-

хожанами

 

могъ

 

бы

 

заботиться

 

о

 

покупкѣ

 

дровъ

 

во

 

время

 

хо-

лода

 

и

 

разсылать

 

все

 

это,

 

а

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

деньги.

 

Осо-

бенно

 

слѣдуетъ

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

дѣтей,

 

достигшихъ

 

учеб-

наго

 

возраста;

 

такихъ

 

слѣдуетъ

 

привлекать

 

вь

 

школу

 

и

 

устра-

ивать

 

пріюты.

 

— Все

 

это

 

вещи

 

не

 

трудныя,

 

была

 

бы

 

охота

 

и

состраданіе

 

къ

 

нищетѣ

 

и

 

убожеству"

 

(Нерков.

 

Вѣд.

 

1902

 

го-

да

 

$

  

9).

Можете

 

и

 

должно

 

руководиться

 

братство

 

въ

 

этой

 

своей

 

дѣ-

ятельности

 

и

 

другими

 

способами,

 

выработанными

 

современною

 

прак-

тикою,

 

какъ

 

то:

 

помощь

 

бѣднымъ

 

женихамъ

 

и

 

невѣстамъ,

 

погребе -

Hie

 

и

 

поминовепіо

 

умершихъ

 

бѣдняковъ,

 

устройство

 

въ

 

прислуги,

помощь

 

бѣднымъ

 

ремесленникамъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Желательно,

 

чтобы

братчики

 

входили

 

въ

 

близкое

 

и

 

любовное

 

сношеніе

 

съ

 

неимущи-

ми,

 

полагали

 

бы

 

себѣ

 

за

 

правило

 

лично

 

участвовать

 

въ

 

ихъ

 

радост-

ныхъ

 

и

 

горестныхъ

 

событіяхъ

 

и

 

при

 

этомъ

 

строго

 

наблюдали

 

за

собой,

 

чтобы

 

не

 

стѣснять

 

ихъ,

 

не

 

разыгрывать

 

роли

 

патроновъ

и

 

высшихъ

 

покровителей.

 

Для

 

взанмнаго

 

общенія

 

братчики,

пока

 

ихъ

 

мало,

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

или

 

въ

 

два

 

мѣсяца

 

собираются

въ

 

общія

 

собраніл,

 

на

 

которыхъ

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

свя-

щенника

 

обсуждаютъ

 

общее

 

религіозно-нравственное

 

состояніе

 

сво-

его

 

прихода

 

и

 

его

 

религіозно-нравственныя

 

и

 

матеріальныя

 

по-

требности,

 

подыскиваютъ

 

средства

  

къ

 

поднятію

   

этого

 

уровня

 

и



—

 

391

 

-

къ

 

удовлетворенно

 

этимъ

 

потребностями

 

При

 

увеличении

 

числа

братчиковъ

 

эти

 

обязанности,

 

обязанности

 

изученія

 

прихода

 

и

 

ис-

полнительны)!

 

отнравленія

 

братства

 

передаются

 

особому

 

совѣту,

который

 

избирается

 

изъ

 

болѣе

 

способныхъ

 

братчиковъ

 

и

 

состоите

подъ

 

руководствомъ

 

священника;

 

тогда

 

общія

 

собранія

 

соста-

вляются

 

не

 

болѣе

 

3

 

или

 

4

 

разъ

 

въ

 

годъ.

 

Для

 

проводенія

 

въ

жизнь

 

главной

 

задачи

 

братства

 

служить

 

примѣромъ

 

исполненія

религіозно-нравственныхъ

 

обязанностей

 

братчики,

 

болѣе

 

ревност-

ные,

 

съ

 

увеличеніемъ

 

ихъ

 

числа,

 

могутъ

 

при

 

исполненіи

 

общихъ

всѣмъ

 

правилъ

 

церковной

 

дисциплины

 

и

 

обычаевъ

 

составлять

особыя

 

общества,

 

какъ

 

отдѣленія

 

братства,

 

имѣющія

 

своею

 

цѣ-

лію

 

нри

 

взаимопомощи

 

и

 

руководствѣ

 

священника

 

выработать

 

въ

себѣ

 

какую-либо

 

отдѣльную

 

христіанскую

 

добродѣтель,

 

какъ

 

то:

общества

 

трезвости,

 

воздержанія

 

отъ

 

праздныхъ

 

и

 

срамныхъ

словъ,

 

уходъ

 

за

 

больными

 

и

 

страждущими,

 

веденія

 

по

 

мастер-

скимъ

 

утреннихъ

 

и

 

вечсрнихъ

 

молитвъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Средствами

 

брат-

ства

 

служатъ

 

личныя

 

пожертвованія

 

братчиковъ

 

и

 

другихъ

 

лицъ,

спеціальные

 

сборы,

 

производимые

 

братчиками

 

въ

 

своемъ

 

участкѣ,

прибыль

 

отъ

 

продажи

 

произведеній

 

личныхъ

 

трудовъ

 

братчиковъ

и

 

другихъ

 

лицъ;

 

братчики

 

могутъ

 

приглашать

 

ремесленниковъ

 

и

прислугу,

 

въ

 

свободное

 

время

 

изъ

 

готоваго

 

матеріала

 

приготовлять

въ

 

пользу

 

братства

 

нроизведенія

 

ихъ

 

ремеслъ

 

и

 

сами

 

заняться

 

та-

ковыми

 

трудами,

 

напр.

 

нашить

 

на

 

проджу

 

сорочекъ,

 

сапожнику

предложить

 

сшить

 

сапоги

 

и

 

т.

 

д.

 

Имена

 

всѣхъ

 

братчиковъ

 

помина-

ются

 

за

 

здравіе

 

на

 

проскомидіи

 

каждой

 

литургіи

 

и

 

на

 

молебяахъ,

совершаемыхъ

 

при

 

общихъ

 

собраніяхъ

 

братства.

Вотъ

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

каково

 

можете

 

быть

 

предполага-

емое

 

приходское

 

братство.

 

Много

 

можете

 

такое

 

братство

 

содей-

ствовать/-

 

благоустройству

 

городского

 

прихода.

 

Оно

 

поможѳтъ

 

при-

влечение

 

прихожанъ

 

къ

 

приходской

 

жизни

 

и

 

объединение

 

ихъ

другъ

 

съ

 

другомъ;

 

оно

 

незамѣнимо.

 

какъ

 

примѣръ

 

проведенія

въ

 

жизнь

 

христіанскихъ

 

идеаловъ.

 

Особенно

 

незамѣнимо

 

оно,

 

какъ

помощь

 

приходскому

 

священнику

 

въ

 

изученіи

 

прихода,

 

въ

 

руко-

водств!)

 

и

 

вліяніи

   

на

 

него.

   

Священнику

 

единоличными

   

силами



—

 

39J

 

-

при

 

настоящемъ

 

строѣ

 

городского

 

прихода

 

вполнѣ

 

достигнуть

этого

 

невозможно;

 

такъ

 

какъ

 

городскіе

 

прихожане

 

такъ

 

погру-

жены

 

въ

 

свои

 

мірскія

 

занятія,

 

что

 

у

 

нихъ

 

почти

 

не

 

остается

времени

 

для

 

отдыха,

 

а

 

время

 

отдыха

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

проводите

 

въ

 

такихъ

 

кружкахъ,

 

гдѣ

 

священнику

 

неудобно

 

быть

по

 

самому

 

его

 

положенію;

 

при

 

томъ

 

общественная

 

жизнь

 

поло-

жила

 

такія

 

грани

 

между

 

общественными

 

классами,

 

что

 

разбить

ихъ

 

можете

 

только

 

христіанское

 

приходское

 

братство.

Свящ.

  

П.

 

Ивановъ,

Разборъ

 

мнѣнія

 

раскольниковъ,

 

основаннаго

 

на

 

34

 

гл.

 

книги

пророка

 

Іезекіиля,

 

о

 

прекращены

 

священства

 

въ

 

церкви

 

Христовой,

Раскольническое

 

безпоиовщинское

 

общество,

 

самымъ

 

устрой-

ствомъ

 

своимъ

 

въ

 

церковномъ

 

отношеніи

 

изобличаемое,

 

что

 

оно

не

 

составляетъ

 

истинной

 

церкви

 

Христовой,

 

напрягаете

 

свою

мысль

 

оправдать

 

свое

 

существованіе

 

безъ

 

Богоучрежденной

 

іерар-

хіи

 

и

 

св.

 

таинствъ

 

Словомъ

 

Божіимъ

 

и

 

толкованіемъ

 

на

 

оное

святыхъ

 

отцовъ.

Приведемъ

 

здѣсь

 

одинъ

 

яримѣръ

 

такого

 

самооправданія

 

себя

раскольниками

 

и

 

отвѣта

 

православныхъ,

 

даннаго

 

раскольникамъ.

На

 

одной

 

бесѣдѣ

 

въ

 

г.

 

Сызрани,

 

къ

 

концу

 

ея,

 

священ-

никъ

 

Г.

 

А.

 

Милкинъ

 

предложилъ

 

раскольнику

 

—

 

собесѣднику

 

во-

просъ,

 

смыслЪ

 

котораго

 

былъ

 

слѣдующій:

 

кто

 

научилъ

 

васъ

 

быть

безъ

 

Христова

 

священства,

 

безъ

 

таинствъ,

 

преподаваемыхъ

 

въ

церкви

 

вѣрующимъ

 

Христовымъ

 

священствомъ'?

 

Раскольникъ

 

И.

Д.

 

Борминскій

 

отвѣтилъ:

 

а

 

вѣруете-ли

 

вы,

 

что

 

чрезъ

 

пророковъ

говорилъ

 

Духъ

 

святы й?

Св.

 

Г.

 

А.

 

Милкинъ:

 

такъ

 

учите

 

св.

 

церковь

 

въ

 

8

 

членѣ

 

Симво-

ла

 

вѣры:

 

и

 

въ

 

Духа

 

Святаго,

 

Господа....,

 

глаголавшаго

 

во

 

пророки.

И

 

Д.

 

Б.

 

А

 

если

 

вы

 

такъ

 

вѣрите,

 

то

 

вамъ

 

стыдно

 

обма-

нывать

 

народъ,

 

что

 

въ

 

церкви

 

священство

 

пребудетъ

 

до

 

скон-

чанія

 

вѣка,

 

когда

 

Самъ

 

Духъ

 

Святый

 

чрезъ

 

пророка

 

Іезекіиля

говорите

   

объ

   

отверженіи

   

священства.

 

—

 

Прочитана

   

была

   

34



—

 

393

 

-

гл.

 

пр.

 

Іезекіиля,

 

и

 

особенное

 

вниманіе

 

было

 

удѣлено

 

слѣду-

ющимъ

 

стихамъ:

 

сія

 

глаголете

 

адонаі

 

Господь:

 

се

 

азъ

 

на

 

пастыріе,

и

 

взыщу

 

овецъ

 

моихъ

 

отъ

 

рукъ

 

ихъ,

 

и

 

отставлю

 

я

 

отъ

 

паствы

овецъ

 

моихъ,

 

и

 

не

 

будутъ

 

пасти

 

ихъ

 

пастыріе:

 

ниже

 

самихъ

себе

 

имутъ

 

пасти,

 

и

 

отъиму

 

овцы

 

моя

 

изъ

 

устъ

 

ихъ,

 

и

 

къ

 

тому

не

 

будутъ

 

имъ

 

на

 

изъяденіе.

 

Сего

 

ради

 

сія

 

глаголете

 

адонаі

Господь:

 

се

 

азъ

 

взыщу

 

овецъ

 

моихъ

 

и

 

присѣщу

 

ихъ

 

(Іезек.

 

34,

10 — 11

 

ст.).

 

Азъ

 

упасу

 

овцы

 

моя

 

и

 

азъ

 

упокою

 

я,

 

и

 

уразу-

мѣютъ,

 

яко

 

азъ

 

есмь

 

Господь

 

(ст.

 

15),

 

и

 

вы

 

овцы

 

моя.,

 

(ст.

 

17),

и

 

спасу

 

овцы

 

моя,

 

и

 

ктому

 

не

 

будутъ

 

на

 

разграбленіе

 

(ст.

 

22)...

и

 

возставлю

 

имъ

 

пастыря

 

единаго,

 

и

 

упасетъ

 

я,

 

раба

 

моего

 

Даві-

да,

 

той

 

упасетъ

 

я,

 

и

 

будете

 

имъ

 

пастырь

 

(ст.

 

23);

 

вы

 

же

 

овцы

моя

 

и

 

овцы

 

паствы

 

моея

 

есть,

 

и

 

азъ

 

Господь

 

Богъ

 

вашъ,

 

гла-

голете

 

Адонаі

 

Господь

 

(ст.

 

31)".

 

— Итакъ

 

видите,

 

что

 

Духъ

 

Свя-

тый

 

чрезъ

 

пророка

 

предвозвѣстилъ,

 

что

 

пастыри

 

будутъ

 

отста-

влены

 

отъ

 

паствы

 

и

 

не

 

будутъ

 

пасти

 

ее,

 

а

 

пастыремъ

 

будете

Самъ

 

Господь.

 

Пророческое

 

слово

 

и

 

сбывается

 

надъ

 

нами,

 

и

 

Самъ

Господь

 

пасетъ

 

насъ,

 

заішочилъ

 

раскольникъ.

Для

 

лицъ,

 

болѣющихъ

 

за

 

заблужденія

 

раскольниковъ,

 

весь-

ма

 

замѣчательно

 

то,

 

что

 

такой

 

отвѣтъ

 

давался

 

раскольниками

одновременно

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

Симбирской

 

епархіи.

 

Очевид-

но,

 

что

 

этотъ

 

отвѣтъ

 

данъ

 

въ

 

недавнее

 

время

 

въ

 

раскольниче-

ской

 

подпольной

 

литературѣ.

 

Два

 

священника,

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

миссіонеръ,

 

обращались

 

ко

 

мнѣ

 

за

 

совѣтомъ,

 

что

 

отвѣчать

 

на

это

 

раскольническое

 

самооправданіе

 

себя

 

словомъ

 

Божіимъ

 

изъ

34

 

гл.

 

пр.

 

Іезекіиля.

 

На

 

босѣдѣ

 

въ

 

Сызрани

 

собесѣдникъ

 

съ

православной

 

стороны

 

до

 

того

 

былъ

 

изумленъ

 

и

 

огорченъ

 

непред-

видѣнно

 

дерзкимъ

 

оправданіемъ

 

раскольниковъ

 

и

 

не

 

слыхан-

нымъ

 

прежде,

 

что

 

обратился

 

ко

 

мнѣ

 

съ

 

просьбою

 

разоблачить,

если

 

возможно,

 

ложь

 

раскольнической

 

самозащиты.

 

Отказываться

отъ

 

разоблаченія

 

раскольнической

 

лжи

 

и

 

отложить

 

до

 

слѣду-

ющей

 

бесѣды

 

разборъ

 

раскольническаго

 

злоупотребленія

 

Словомъ

Божіимъ

 

по

 

состоянію

 

слушателей

 

(а

 

ихъ

 

было

 

болѣе

 

-600

 

че-

ловѣкъ)

 

не

 

было

 

ни

 

малѣйшей

 

возможности.

 

И

 

дано

 

было

 

слѣ-

дующее

 
рѣшеніе

 
вопроса.



—

 

394

 

—

Пожалуйста,

 

йв.

 

Дм.,

 

прочитайте

 

снова

 

8

 

члрнъ

 

Символа

вѣры.

 

—

 

Раскольникъ

 

прочиталъ

 

8

 

членъ

 

Символа

 

вѣры.

 

— Итакъ,

по

 

вѣрованію

 

вселенской

 

церкви

 

пророки

 

говорили

 

не

 

сами

 

отъ

себя,

 

а

 

по

 

внушенію

 

Св.

 

Духа.

 

Теперь

 

прочитайте

 

2

 

и

 

3

 

члены

Символа

 

вѣры.—

 

Раскольникъ

 

исполнилъ

 

мою

 

просьбу. — Итакъ,

 

и

вы

 

и

 

мы

 

вѣруемъ,

 

что

 

Тисусъ

 

Христосъ

 

есть

 

Сынъ

 

Вожій,

 

еди-

носущный

 

Отцу,

 

сшедшій

 

съ

 

небесъ

 

ради

 

нашего

 

спасенія.

 

—

 

По-

трудитесь

 

прочесть

 

1

 

и

 

2

 

ст.

 

1

 

гл.

 

посланія

 

къ

 

Евреямъ.

 

Рас-

кольникъ

 

читаете:

 

многочастнѣ

 

и

 

многообразнѣ

 

древле

 

Богъ

глаголавый

 

отцемъ

 

в>

 

пророцѣхъ,

 

въ

 

послѣдокъ

 

дній

 

сихъ

 

гла-

гола

 

намъ

 

въ

 

Сынѣ...

 

Итакъ,

 

воля

 

Божія

 

для

 

нашего

 

спасенія

открыта

 

въ

 

полнотѣ

 

и

 

совершенствѣ

 

Единороднымъ

 

Сыномъ

 

Бо-

жіимъ.

 

Вѣрите-ли

 

этому? —Вѣрю,

 

отвѣтилъ

 

раскольникъ. — Господь

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

сказалъ

 

о

 

Себѣ:

 

Азъ

 

есмь

 

путь,

 

истина

 

и

живота.

 

И

 

вотъ

 

это

 

почему:

 

Самъ

 

Господь

 

говоритъ:

 

отметаяйся

мене

 

и

 

не

 

пріемляй

 

глаголъ

 

моихъ,

 

имать

 

судящаго

 

ему:

 

слово,

еже

 

глаголахъ,

 

то

 

судитъ

 

ему

 

въ

 

послѣдній

 

день.

 

Яко

 

азъ

 

отъ

себе

 

не

 

глаголахъ,

 

но

 

пославый

 

мя

 

отецъ,

 

той

 

мнѣ

 

заповѣдь

даде,

 

что

 

реку

 

и

 

что

 

возглаголю.

 

И

 

вѣмъ,

 

яко

 

заповѣдь

 

его

 

жи-

вота

 

вѣчный

 

есть;

 

яже

 

убо

 

азъ

 

глаголю,

 

якоже

 

рече

 

мнѣ

 

отецъ,

тако

 

глаголю

 

(Ев

   

Іоан.

  

12,

 

48

 

—

 

50

 

ст.).

—

 

И

 

св.

 

ев.

 

Іоаннъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

благодать

 

и

 

исти-

на

 

произошла

 

чрезъ

 

Іисуса

 

Христа

 

(ев.

 

Іоан.

 

I

 

гл.,

 

17

 

ст.).

Согласны

 

ли

 

вы

 

съ

 

проповѣдыо

 

an.

 

Павла,

 

который

 

учитъ:

 

аще

мы

 

или

 

авгелъ

 

съ

 

небесе

 

благовѣститъ

 

вамъ

 

паче,

 

еже

 

благовѣ-

стихомъ,

 

анаѳема

 

да

 

будете?

 

(Гад.

 

1,

 

8

 

ст.).

 

Согласенъ,

 

ска-

залъ

 

раскольникъ;

 

и

 

мы

 

вѣруемъ,

 

что

 

Павловы

 

уста

 

— Христовы

уста.

 

—

 

Прав,

 

продолжалъ:

 

а

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

го-

воритъ

 

Своимъ

 

апостоламъ

 

и

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

преемникамъ

 

апосто-

ловъ — епископамъ:

 

се

 

Азъ

 

съ

 

вами

 

во

 

вся

 

дни

 

до

 

скончанія

вѣка

 

(Мѳ.

 

гл.

 

28,

 

ст.

 

20).

 

Апостоламъ

 

и

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

еписко-

памъ

 

Господомъ

 

заиовѣдано:

 

куплю

 

дѣйте,

 

дондеже

 

пріиду

 

(Лук.

19,

 

13

 

ст.).

 

Св.

 

ап.

 

Павелъ

 

говоритъ:

 

елижды

 

бо

 

аще

 

ясте

хлѣбъ

 

сей,

 

и

 

чашу

 

сію

 

піете,

 

смерть

 

Господню

 

возвѣщаете,

 

доп-



—

 

395

 

—

деже

 

пріидетъ

 

(1

 

Кор.

 

11,

 

26).

 

И

 

въ

 

церкви

 

Христовой

 

поста-

влены

 

апостолы,

 

пророки,

 

учители

 

и.

 

т.

 

д.

 

(1

 

Кор.

 

12,

 

28),

 

и

кто

 

инако

 

благовѣститъ,

 

анаѳема

 

да

 

будете.

 

По

 

ученію

 

Господа

священство

 

въ

 

Его

 

церкви

 

пребудетъ

 

до

 

скончанія

 

вѣка;

 

оно

будетъ

 

пасти

 

церковь

 

Христа

 

до

 

Его

 

второго

 

прошествія,

 

когда

будете

 

и

 

конецъ

 

царству

 

благодати;

 

по

 

изъясненію

 

an.

 

Павла

таинства

 

въ

 

церкви

 

Христовой

 

и

 

священство

 

пребудутъ

 

до

 

скон-

чанія

 

вѣка.

—Теперь

 

скажите

 

по

 

совѣсти:

 

если

 

повѣрить

 

вамъ,

 

что

 

Духъ

Св.,

 

3-е

 

лицо

 

Св.

 

Троицы,

 

говоритъ

 

чрезъ

 

пророка

 

Іезекіиля

 

о

прекращеніи

 

священства

 

въ

 

Христовой

 

церкви,

 

то

 

какъ

 

же

 

Го-

сподь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

2-е

 

лицо

 

Св.

 

Троицы,

 

который

 

вчера

 

и

днесь,

 

той

 

же

 

и

 

во

 

вѣки

 

(Евр.

 

13,

 

8

 

ст.),

 

учить,

 

что

 

священ-

ство

 

въ

 

Его

 

церкви

 

будетъ

 

вѣчно?

 

Мы

 

вѣруемъ,

 

что

 

Единосущ-

ный

 

Сынъ

 

Божій

 

и

 

Духъ

 

Св.

 

не

 

могутъ

 

учить

 

по-разному,

 

а

 

у

васъ,

 

при

 

вашемь

 

пониманіи

 

34

 

гл.

 

пр.

 

Іезекіиля,

 

выходите

 

не-

устранимое

 

нротиворѣчіе

 

между

 

Богооткровеннымъ

 

ученіемъ,

 

дан-

нымъ

 

для

 

людей

 

Духомъ

 

Святымъ

 

и

 

Единороднымъ

 

Сыномъ

 

Бо-

жіимъ.

 

Вѣдь

 

это,

 

страшно

 

сказать,

 

есть

 

хула

 

на

 

Духа

 

Святаго,

которая

 

не

 

отпустится

 

ни

 

въ

 

сей

 

вѣкъ,

 

ни

 

въ

 

будущій.

 

Св.

церковь

 

учите:

 

мірскій

 

человѣкъ

 

да

 

не

 

учитъ.

 

Не

 

вси

 

бо

 

про-

роци,

 

еда

 

убо

 

вси

 

апостоли

 

(6

 

вс.

 

соб.,

 

пр.

 

64,

 

слав,

 

кормчая).

Поэтому

 

совѣтую

 

вамъ

 

впредь

 

въ

 

понимавіи

 

мѣстъ

 

Св.

 

Писанія

руководствоваться

 

не

 

своимъ

 

разумѣніемъ,

 

а

 

слѣдовать

 

изъясне-

нію

 

св.

 

отцевъ,

 

а

 

если

 

вѣтъ

 

разъясаенія

 

св.

 

отцевъ

 

на

 

мѣста

св.

 

Писанія,

 

то

 

руководствоваться

 

въ

 

пониманіи

 

ихъ

 

вселенскимъ

ученіемъ

 

церкви

 

объ

 

этихъ

 

продметахъ.

 

Господь

 

говоритъ:

 

ни-

кто

 

же

 

можете

 

сосуды

 

крѣпкаго,

 

віпедъ

 

въ

 

домъ

 

его,

 

расхитите,

аще

 

не

 

первѣе

 

крѣпкаго

 

свяжете:

 

и

 

тогда

 

домъ

 

его

 

расхитить

(Ев.

 

Марк.

 

3,

 

27

 

ст.).

 

Церковь

 

есть

 

домъ

 

Божій,

 

столпъ

 

и

утверлгденіе

 

истины;

 

и

 

въ

 

этомъ

 

домѣ

 

есть

 

свой

 

крѣпкій,

 

именно

Самъ

 

Господь,

 

единая

 

и

 

вѣчвая

 

глава

 

церкви,

 

Онъ

 

же

 

и

 

спа-

ситель

 

тѣла

 

(Ефес.

 

5,

 

23).

 

Кто

 

же

 

связалъ

 

Господа

 

и

 

расхи-

твлъ

   

въ

 

Его

 

домѣ

 

—

 

церкви

 

священство

 

и

 

таинства?

 

Страшно

 

и



—

 

Ш

 

-

подумать,

 

къ

 

чему

 

ведетъ

 

ваше

 

непониманіе

 

Св.

 

Писанія:

 

вы

 

про-

новѣдуете,

 

что

 

сатана

 

оказался

 

сильаѣе

 

Господа.

 

Напрасно,

 

по

вашему,

 

Господь

 

сказалъ:

 

созижду

 

церковь

 

Мою

 

и

 

врата

 

адова

не

 

одолѣютъ

 

ей

 

(Мѳ.

 

16,

  

18).

Православные

 

слушатели

 

заявили:

 

яснѣе

 

дневного

 

свѣта

 

для

насъ,

 

что

 

раскольники

 

въ

 

своемъ

 

ученіи

 

хульники

 

на

 

Св.

 

Духа,

Сына

 

Божія,

 

Бога

 

Отца,

 

на

 

всю

 

Св.

 

Троицу.

 

Гаскольникъ

 

отвѣ-

тилъ:

 

и

 

я

 

благодаренъ

 

моему

 

собесѣднику

 

за

 

разъясненіе

 

моего

недоумѣнія:

 

я

 

не

 

хотѣлъ

 

хулить

 

Духа

 

Св.

 

и

 

Сына

 

Божін.

 

У

 

насъ

такъ

 

оправдываютъ

 

себя

 

наши

 

наставники,

 

почему

 

мы

 

не

 

имѣемъ

священства,

 

и

 

я

 

передалъ

 

наше

 

оправданіе

 

на

 

судъ

 

вашъ.

 

Те-

перь

 

я

 

передамъ

 

сноимъ

 

наставникамъ,

 

что

 

они

 

что-то

 

не

 

такъ

учатъ.

 

Прав,

 

собесѣдникъ

 

замѣтилъ:

 

радъ

 

за

 

васъ,

 

что

 

вы

 

от-

казыватесь

 

отъ

 

своего

 

оправданія

 

34

 

гл.

 

прор.

 

Іезекіи.ія

 

въ

 

не-

имѣніи

 

священства.

 

Время

 

теперь

 

позднее,

 

пора

 

бы

 

кончить

 

бе-

сѣду

 

(былъ

 

11

 

часъ

 

веч.),

 

и

 

я

 

укажу

 

вамъ

 

только

 

нѣсколько

мѣстъ

 

изъ

 

Св.

 

Писанія

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

въ

 

которыхъ

 

Духомъ

Св.

 

чрезъ

 

пророковъ

 

было

 

возвѣщено,

 

что

 

священство

 

въ

 

ново-

завѣтноі

 

церкви

 

будетъ

 

вѣчвое.

—

 

34-я

 

глава

 

пророка

 

Іезекіиля

 

изъясняется

 

10

 

главою

 

ев.

Іоанна.

 

Въ

 

этой

 

главѣ

 

изложено,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

есть

 

дверь

овцамъ

 

(ст.

 

7),

 

что

 

чрезъ

 

пего

 

только

 

возможно

 

спасеніе,

 

— что

Онъ

 

есть

 

пастырь

 

добрый

 

(ст.

 

1 1),

 

чрезъ

 

котораго,

 

по

 

слову

пророка

 

Іезекіиля,

 

будетъ

 

утвержденъ

 

завѣтъ

 

миренъ,

 

завѣтъ

вѣчный,

 

и

 

дастъ

 

Господь

 

освященіе

 

свое

 

посреди

 

вѣрующихъ

 

въ

Пего

 

во

 

вѣкъ

 

(Іезек.

 

37

 

гл.

 

24,

 

26

 

и

 

27

 

ст.),

 

и

 

увѣдятъ

язнцы,

 

заключаете

 

отъ

 

лица

 

Божія

 

пророкъ

 

Іезекіиль,

 

яко

 

Азъ

есмь

 

Господь,

 

освящаяй

 

я,

 

внегда

 

будутъ

 

святая

 

Моя

 

среди

 

ихъ

во

 

вѣкъ

 

(ст.

 

28).

 

Если

 

признать

 

правильнымъ

 

ваше

 

разумѣніе

34

 

главы,

 

то

 

ясно,

 

что

 

Духъ

 

Св.

 

чрезъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

про-

роиа

 

говоритъ

 

противоположное

 

о

 

церкви

 

Христовой.

 

Вотъ

 

вамъ

самыя

 

краткія

 

указанія

 

на

 

пророка

 

Исаію.

 

Духъ

 

Св.

 

чрезъ

 

него

открываете,

 

что

 

въ

 

церковь

 

Христову

 

воидутъ

 

всѣ

 

народы

 

(Ис.

2,

 

2

 

ср.

    

19,

   

21—25;

   

66

   

гл.,

  

18

 

—

 

21

  

ст.),

 

что

 

изъ

 

язы-



-

 

397

  

-

ческихъ

 

народовъ

 

будутъ

 

избраны

 

священники

 

и

 

левиты,

 

въ

отмѣну

 

священства

 

Ааронова

 

(ст.

 

21,

 

66

 

гл.).

 

Сопоставьте

 

ука-

занный

 

мною

 

мѣста

 

изъ

 

пророковъ

 

Исаіи

 

и

 

Іезекіиля

 

съ

 

23

 

гл-

пророка

 

Іереміи,

 

и

 

вы

 

поймете,

 

что

 

въ

 

34

 

гл.

 

пр.

 

Іезекіиля

идетъ

 

рѣчь

 

о

 

замѣнѣ

 

ветхо-завѣтнаго,

 

временнаго,

 

сѣновнаго

священства

 

вѣчнымъ

 

священствомъ

 

Христовымъ

 

по

 

чину

 

Мелхи-

седекову

 

(псал.

 

109,

 

4

 

ст.):

 

и

 

возставлю

 

надъ

 

ними

 

пастыри,

 

и

упмсутъ

 

ихъ

 

и

 

не

 

убоятся

 

ктому,

 

ниже

 

ужаснутся,

 

и

 

ни

 

единъ

погибнете

 

отъ

 

числа,

 

рече

 

Господь.

 

Се,

 

дніе

 

грядутъ,

 

глаголетъ

Господь

 

и,

 

возставлю

 

Давиду

 

востокъ

 

праведный,

 

и

 

царстповатк

будетъ

 

царь

 

и

 

премудръ

 

будетъ

 

и

 

сотворите

 

судъ

 

и

 

правду

 

на

земли.

 

Во

 

днехъ

 

его

 

спасется

 

Іуда

 

и

 

Израиль

 

пребудете

 

въ

 

на-

дежди,

 

и

 

сіе

 

имя

 

ему,

 

имже

 

нарекутъ

 

его:

 

Господь

 

праведенъ

«сть

 

(Іер.

 

23

 

гл.

 

4 — 6

 

ст.).

 

И

 

дамъ

 

вамъ

 

пастыри

 

по

 

сердцу

моему

 

и

 

упасутъ

 

васъ

 

разумомъ

 

и

 

ученіемъ

 

(Н

 

гл.

 

15

 

ст.

 

ср.

17

 

ст.),

 

и

 

въ

 

церковь

 

Христову

 

соберутся

 

вси

 

языцы.— Глаголг

Бога

 

нашего

 

пребываете

 

во

 

вѣки

 

(Ис.

 

40

 

гл.

 

8

 

ст.),

 

а

 

не

 

на

время,

 

какъ

 

вы

 

истолковываете.

 

Думаю,

 

что

 

вамъ

 

ясно,

 

что

 

Ду-

хомъ

 

Св.

 

чрезъ

 

пророковъ

 

возвѣщено

 

о

 

вѣчности

 

священства

 

въ

церкви

 

Христовой. — Сдѣлано

 

заключеніе.

 

Причина

 

общаго

 

непо-

ниманія

 

раскольниками

 

34

 

гл.

 

пр.

 

Іезекідля

 

лежите

 

въ

 

отдѣ-

лепіи

 

ихъ

 

отъ

 

церкви.

 

Вѣру

 

церкви

 

изъясняютъ

 

епископы,

 

ко-

торымъ

 

апостолы

 

передали

 

сущую

 

повсюду

 

церковь,

 

только

 

цер

ковь

 

возвѣщаетъ

 

истину,

 

и

 

она

 

одна

 

есть

 

свѣтильникъ,

 

носящііі

свѣтъ

 

Христовъ.

 

У

 

раскольниковъ

 

нѣтъ

 

и

 

быть

 

не

 

можете

 

апо-

стольскаго

 

преемства

 

въ

 

пониманіи

 

ученія

 

церкви,

 

такъ

 

какъ

 

у

нихъ

 

нѣтъ

 

енископовъ.

 

Гдѣ

 

церковь,

 

тамъ

 

и

 

Духъ

 

Божій;

 

гді

Духъ

 

Божій,

 

тамъ

 

[церковь

 

и

 

всякая

 

благодать:

 

Духъ

 

же

 

ис

тина.

 

Отделившись

 

отъ^церкви,

 

раскольники

 

не

 

имѣютъ

 

въ

 

себ:*

Духа

 

Св.,

 

не

 

пыотъ

 

отъ

 

исходящего

 

изъ

 

тѣла

 

Христова

 

чистѣи

шаго

 

источника,

 

но|вырыв;іютъ

 

себѣ

 

въ

 

землѣ

 

кладези

 

сокру-

шенныя

 

(Іер.

 

2,

 

13

 

и

 

пьютъ

 

изъ

 

болота

 

гнилую

 

воду,

 

избѣгаи

вѣрыТцерквя;

 

только

 

церковь

 

есть

 

дверь

 

жизни,

 

всѣ

 

же

 

другіе.

но

 

выраженію

 

св.

 

Иринея

 

Ліонскаго,

 

суть

 

воры

 

и

 

разбойники.

 

Да



—

 

398

 

—

сохраните

 

Господь

 

и

 

раскольниковъ

 

нашихъ

 

отъ

 

воровства

 

и

разбоя

 

въ

 

Словѣ

 

Божіемъ,

 

къ

 

которому

 

они

 

прибѣгаютъ,

 

какъ

мы

 

видѣли,

 

чтобы

 

оправдать

 

свое

 

плачевное

 

состояиіе

 

безъ

 

Бого-

учрежденной

   

іерархіи

  

и

 

таинствъ.

Яковъ

    

Зеленевъ.

Изъ

   

Симбирской

   

старины.

(Церковно-историческіе

  

очерки).

(Ер

 

одолженіе).

2.

   

У

 

с

 

о

 

л

 

ь

 

е.

Какъ

 

на

 

сѣверѣ

 

теперешней

 

Симбирской

 

губерніи

 

просвѣ-

тительное

 

вліяніе

 

православія

 

выходило

 

изъ

 

Соловецкаго

 

монастыря

и

 

монастырей,

 

находившихся

 

въ

 

самомъ

 

Симбирскѣ,

 

такъ

 

на

 

югѣ

оно

 

распространялось

 

въ

 

былое

 

время

 

изъ

 

поселеній,

 

находи-

вшихся

 

почти

 

на

 

мѣстѣ

 

теперешняго

 

села

 

Усолья,

 

Сызранскаго

уѣзда.

 

Усолье,

 

какъ

 

говоритъ

 

преданіе,

 

основано

 

въ

 

эпоху

 

по-

коренія

 

Казани

 

около

 

1550

 

года

 

переселенцами

 

съ

 

береговъ

Камы.

 

Возлѣ

 

самаго

 

села

 

на

 

высокомъ

 

курганѣ,

 

который

 

въ

старину

 

назывался

 

„Караульнымъ

 

бугромъ",

 

видна

 

каменная

 

баш-

ня,

 

извѣстная

 

подъ

 

именемъ

 

„Усольской

 

свѣтелки",

 

исторія

 

ко-

торой

 

тѣсно

 

связана

 

съ

 

исторіей

 

села

 

Усолья

 

и

 

всѣхъ

 

окрест-

ныхъ

 

селеній,

 

для

 

которыхъ

 

она

 

служила

 

сторожевымъ

 

маякомъ

и

 

сборнымъ

 

пунктомъ

 

при

 

отраженіи

 

непріятеля,

 

а

 

въ

 

религіоз-

но-нравственномъ

 

отношеніи

 

— центромъ,

 

изъ

 

котораю

 

выходило

религіозно-нравственное

 

просвѣщеніе

 

въ

 

близь

 

лежащія

 

окрест-

ности.

 

Усолье

 

первоначально

 

лежало

 

въ

 

трехъ

 

верстахъ

 

къ

 

во-

стоку

 

отъ

 

свѣтелки,

 

у

 

самой

 

Волги,

 

при

 

подошвѣ

 

береговыхъ

горъ

 

и

 

именно

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

недавно

 

образовался

 

волж-

скій

 

затонъ,

 

или

 

воложка.

 

Основателями

 

его,

 

по

 

всей

 

вѣроят-

ности,

 

были

 

промышленники,

 

подобные

 

купцамъ

 

Строгановыми

или

 

даже

 

сами

 

Строгановы,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

и

 

названіе

 

Усолья

дано

 

ему

 

по

 

имени

 

закамскаго

 

Усолья,

 

главнаго

 

мѣстечка

 

соля-

нахъ

   

камскихъ

   

заводовъ,

 

принадлежавшихъ

 

Строгановымъ.

 

Отъ



-

 

:і99

 

-

пронышленниковъ

 

по

 

Волгѣ

 

они

 

первые

 

могли

 

узнать

 

о

 

соленой

водѣ,

   

истекавшей

   

и

 

нынѣ

  

текущей

   

изъ-подъ

 

Усольскихъ

 

горъ

и,

 

вслѣдствіе

   

данныхъ

   

имъ

   

нреимущёствъ,

   

послать

   

сюда

 

изъ

своихъ

   

заводовъ

   

привычныхъ

   

къ

 

этому

 

промыслу

 

людей,

 

подъ

военнымъ

 

прикрытіемъ,

 

необходимымъ

 

какъ

 

на

 

пути,

 

такъ

 

равно

и

 

на

 

ноломъ

 

мѣстѣ

 

жительства,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

почти

 

со

 

всѣхъ

сторопъ

 

переселенцы

 

были

 

окружены

 

татарами.

 

О

 

частыхъ

 

схват-

кахъ

   

съ

 

ними

   

свидѣтельствуютъ

 

здѣсь

 

многія

 

преданія

 

и

 

даже

названіе

 

нѣкоторыхъ

 

урочищъ;

 

такъ,

 

нанримѣръ,

 

въ

 

двухъ

 

вер-

стахъ

 

къ

 

юго-западу

  

отъ

 

свѣтелки

 

есть

 

одинъ

 

лѣсокъ,

 

который

въ

 

память

 

какого-то

 

великаго

 

побоища

 

и

 

побѣды

 

надъ

   

татарами

называется

   

„рубленымъ".

   

Объ

   

этой

 

побѣдѣ

 

сложена

 

здѣсь

 

до-

вольно

   

поэтическая

   

легенда,

   

по

 

словамъ

   

которой

 

весь

 

успѣхъ

битвы

   

приписанъ

   

одной

   

богатыркѣ

 

женщинѣ,

 

которая,

 

подобно

дѣвѣ

   

Орлеанской,

   

выѣзжала

 

на

 

битвы

 

на

 

бѣломъ

 

конѣ,

 

воору-

женная

 

коньемъ

 

и

 

саб.іею.

 

Слухъ

 

о

 

привольѣ

  

въ

   

Усольѣ

   

при-

влекалъ

 

туда

 

многпхъ

 

русскихъ,

 

и

 

впослѣдствіи

 

здѣсь

 

основаны

были

  

три

   

Усольскія

 

слободы,

 

дер.

 

Жегули

 

и

 

другія

 

чисто

 

рус-

скія,

   

болѣе

   

или

   

менѣе

   

укрѣпленныя

   

поселенія.

   

Слѣды

 

этихъ

укрѣпленій,

   

исключительно

 

земляныхъ,

   

видны

 

и

   

понынѣ.

   

„Въ

1632

 

году

 

по

 

указу

 

блаженныя

 

памяти

 

великаго

 

Государя

 

Царя

и

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

всея

 

Госсіи

 

отдано

 

то

Усолье

 

было

 

частью

 

Надѣго

 

и

 

сыну

 

его

 

Семену

 

Свѣтемниковымъ,

а

 

въ

 

казну

   

Великаго

   

Государя

   

платили

  

они

   

той

 

вотчины

 

съ

варницы

   

оброку

   

по

   

26

 

рублей,

   

по

 

31

 

алтыну

 

съ

 

деньгою

 

на

годъ,

 

а

 

съ

 

соли

 

пошлины

 

по

 

указу".

 

Съ

 

того

 

времени

 

это

 

Усолье,

въ

 

отличіе

   

отъ

 

Камскаго,

   

получило

   

названіе

  

Надѣйскаго.

 

Въ

1660

   

году

  

Царь

 

Алексѣй

 

Михайловичъ

  

„ножалова.іъ

 

тое

 

вот-

чину

   

Надѣинское

   

Усолье

 

съ

   

варницы

   

и

 

со

 

всѣми

 

варничными

заводы

   

и

 

со

 

крестьяны

  

и

 

съ

 

бобыли

 

и

 

съ

 

рыбными

 

ловлями

 

и

со

 

всякими

 

угодьи

   

въ

 

монастырь

 

Тождества

 

Пресвятыя

 

Богоро-

дицы

   

и

  

великаго

 

чудотворца

 

Саввы

 

Сторожевскаго,

 

а

 

Надѣин-

ской

  

сестрѣ

   

Свѣтемникова

 

вювѣ

 

Антонидѣ

 

дано

   

за

 

то

 

Усолье

изъ

   

казны

   

великаго

   

Государя

   

изъ

   

приказа

   

большого

 

дворца



-

 

400

 

—

6500

 

р.,

 

и

 

на

 

то

 

Усолье

 

того

 

Саввина

 

монастыря

 

Сторожевскаго

архимандриту

 

Сильвестру,

 

келарю

 

Вельямипу

 

Горсткину

 

съ

 

брать"

ею

 

во

 

181

 

г.

 

дана

 

жалованная

 

грамота

 

за

 

красною

 

печатью".

Монастырская

 

вотчина

 

Надѣинское

 

Усолье

 

имѣла

 

для

 

защиты

своихъ

 

владѣній

 

отъ

 

яападеніі

 

кочевавшихъ

 

по

 

сосѣдству

 

кал-

мыковъ

 

и

 

татаръ

 

свой

 

укрѣпленный

 

городъ.

 

Онъ

 

находился

 

въ

863

 

саженяхъ

 

отъ

 

Волги

 

на

 

Усольскомъ

 

озерѣ,

 

въ

 

соляныхъ

горахъ;

 

построенъ

 

былъ

 

на

 

высокой

 

горѣ

 

четыреугольникоиъ

 

и

обнесенъ

 

кругомъ

 

деревянного

 

стѣною.

 

На

 

передней

 

стѣнѣ

 

го-

родка

 

была

 

выстроена

 

каменная

 

церковь

 

Преображенія

 

Господня

съ

 

двумя

 

предѣлами

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Чудотворца

 

Николая

 

и

преподобнаго

 

Саввы,

 

Сторожевскаго

 

чудотворца.

 

Гядомъ

 

съ

 

цер-

ковью

 

находилась

 

каменная

 

колокольня.

 

Около

 

церкви

 

были

 

раз-

мещены

 

дворы

 

духовенства

 

(дворъ

 

попа

 

Діомида

 

Бенедиктова

 

и

дворъ

 

попа

 

Василія

 

Антонова,

 

дьячка

 

Гарасимки

 

Пахомова

 

и

пономаря

 

Еремки

 

Петрова -въ

 

1690

 

г.).

 

Далѣе

 

внутри

 

города

были

 

поставлены

 

деревянныя

 

келлів

 

и

 

другое

 

хозяйственное

 

стро-

еніе.

 

Городокъ

 

имѣлъ

 

по

 

томъ

 

времени

 

достаточное

 

вооруженіе.

Такъ

 

въ

 

1 687

 

году

 

во

 

время

 

переписи

 

въ

 

немъ

 

было

 

найдено:

пять

 

мѣдныхъ

 

пищалей

 

на

 

станкахъ,

 

окованныхъ

 

желѣзомъ,

 

одна

желѣзная

 

пищаль

 

па

 

станкѣ,

 

литая,

 

длиною

 

1

 

аршинъ,

 

одна

кованная

 

же.іѣзная

 

пищаль

 

на

 

станкѣ

 

и

 

три

 

желѣзныхъ

 

дроб-

ныхъ

 

нищали.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

городкѣ

 

хранилось:

 

77

 

ядеръ

 

раз-

ной

 

величины,

 

20

 

ручныхъ

 

пищалей,

 

40

 

копій

 

на

 

древкахъ,

барабанъ,

 

два

 

знамя

 

кумачныхъ

 

и

 

одно

 

знамя

 

желтое

 

дарогиль-

ное.

 

За

 

городкомъ

 

въ

 

трехъ

 

сараяхъ

 

помѣщалось

 

шесть

 

соля-

ныхъ

 

варницъ

 

со

 

всѣми

 

приспособленіями

 

Варницы

 

были

 

из-

вѣстны

 

подъ

 

разными

 

названіями:

 

варница

 

„Волга",

 

„Хорошова",

„Любимъ",

 

„Пріѣзжая",

 

„Новикъ"

 

и

 

варница

 

„Гостена".

 

Вот-

чинное

 

владѣніе

 

селомъ

 

Надѣинскимъ

 

Усольемъ

 

за

 

Звенигород-

скимъ

 

Саввинымъ

 

монастыремъ

 

продолжалось

 

только

 

до

 

первой

половины

 

XYIII

 

столѣтія.

 

Вліяніе

 

монастыря

 

не

 

замедлило

 

про-

явиться

 

въ

 

соотвѣтствующей

 

дѣятельности.

 

Старцы

 

монастыря,

являвшіеся

   

сюда

   

въ

 

качествѣ

   

управителей

  

вотчиною,

 

особенно



—

 

401

 

—

келарь

 

Леонтій

 

Моренцевъ,

 

съумѣли

 

захватить

 

земель

 

версте

 

на

двѣсти

 

протяженія

 

и

 

начали

 

селить

 

здѣсь

 

мордву,

 

чувашей

 

и

бѣглыхъ

 

крестьянъ

 

и

 

холопей.

 

Владѣнія

 

монастыря

 

с.гѣлались

очень

 

обширными.

 

Монастырь

 

владѣлъ

 

302

 

крестьянскими

 

дво-

рами,

 

пахатной

 

землей

 

и

 

степями

 

въ

 

количествѣ

 

41030

 

четвер-

тей

 

въ

 

каждомъ

 

полѣ

 

и

 

лѣсами:

 

Муромскимъ

 

боромъ,

 

длиною

27

 

верстъ,

 

поперечнику

 

3

 

версты,

 

Усинскимъ

 

боромъ,

 

20X5

версте,

 

лѣсной

 

дачей

 

по

 

болотамъ,

 

7X6

 

верстъ,

 

и

 

Ягоднымъ

боромъ

 

за

 

Волгою,

 

20X3

 

версты.

 

Къ

 

селу

 

Надѣинскому

 

Усолью

принадлежали:

 

три

 

слободки— Верхняя

 

и

 

Нижняя

 

Усолка

 

и

Шоркинъ

 

Буяракъ,

 

село

 

Жегулево,

 

или

 

Вознесеиское,

 

слобода

Переволоцкая,

 

деревни

 

чувашскія — Новый

 

и

 

Старый

 

Теплые

 

станы.

Просвѣтительное

 

вліяніе

 

монастыря

 

сказывалось

 

на

 

населенія

 

осо-

бенно

 

ощутительно.

 

Кромѣ

 

„нищенскихъ

 

дворовъ",

 

которые

 

въ

древнее

 

время

 

являлись

 

въ

 

видѣ

 

теперешнихъ

 

богадѣленъ

 

или

пріютовъ,

 

монастыремъ

 

была

 

устроена

 

въ

 

селѣ

 

Жегулевѣ,

 

или

Вознесенскомъ,

 

„церковь

 

деревянная

 

Вознесенія

 

Господа

 

и

 

Бога

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

а

 

въ

 

церкви

 

Божія

 

милосердія

мѣстные

 

образа

 

и

 

книги

 

и

 

ризы

 

и

 

всякая

 

церковная

 

утварь

 

и

на

 

колокольнѣ

 

колокола".

 

Просвѣтительное

 

вліяніе

 

Усолья

 

на

сосѣдній

 

край

 

не

 

переставало

 

сказываться

 

и

 

послѣ,

 

при

 

новыхъ

его

 

владѣльцахъ.

 

Въ

 

1710

 

году

 

Императоръ

 

Петръ

 

1-й

 

пожа-

ловалъ

 

Усольскій

 

городокъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

соляными

 

заводами,

 

зем-

лями

 

и

 

крестьянами

 

князю

 

Меньшикову.

 

Внослѣдствіи

 

оно

 

сдѣ-

лалось

 

наемнымъ

 

мѣніемъ;

 

городокъ

 

Усольскій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

соля-

ными

 

заводами

 

уничтоженъ

 

и

 

жители

 

были

 

выселены

 

на

 

нынѣш-

нее

 

мѣсто.

 

Наконец ь,

 

Екатерина

 

И-я

 

въ

 

1768

 

году

 

повелѣла

отдать

 

всю

 

эту

 

вотчину

 

въ

 

вѣчное

 

и

 

потомственное

 

владѣніе

графамъ

 

Орловыиъ,

 

которыми

 

сооруженъ

 

здѣсь

 

новый

 

великолѣп-

ный

 

храмъ

 

Преображенія

 

Господня,

 

а

 

въ

 

уничтоженномъ

 

городкѣ

вмѣсто

 

старой

 

караульной

 

башни

 

была

 

выстроена

 

въ

 

видѣ

 

фонаря

новая

 

свѣтелка,

 

которая

 

уже

 

въ

 

1840

 

году

 

получила

 

настоящій

видъ

 

каменной

 

башни.

 

Отличительною

 

чертою

 

новыхъ

 

владѣль-

цѳвъ

   

было

   

пріобрѣтеніе

   

новыхъ

 

земель

 

и

 

ихъ

 

заселеніе.

  

Такъ



-

 

402

 

—

въ

 

1770

 

году

 

были

 

населены

 

села

 

Екатериновка,

 

Владиміровка,

Луговая

 

Александрова,

 

а

 

въ

 

слѣдующіе

 

годы

 

и

 

многія

 

другія.

Тогда

 

же,

 

около

 

1788

 

года,

 

было

 

заведено

 

въ

 

Усольѣ

 

училище

въ

 

домѣ,

 

находившемся

 

въ

 

дворовой

 

слободкѣ

 

на

 

правой

 

сторонѣ

господскаго

 

дома.

 

Въ

 

этомъ

 

училищѣ

 

обучались

 

мальчики,

 

на-

бранные

 

изъ

 

крестьяннъ

 

села

 

Усолья,

 

дер.

 

Березовки

 

и

 

другихъ

деревень.

 

Первымъ

 

преподавателем^

 

въ

 

этомъ

 

училищѣ

 

былъ

села

 

Усолья

 

священникъ

 

Димитрій

 

Алексѣевъ;

 

онъ

 

только

 

въ

преклонныхъ

 

лѣтахъ

 

отказался

 

отъ

 

занятій

 

по

 

училищу,

 

давъ

нужное

 

образованіе

 

довольному

 

числу

 

учениковъ.

 

Пос.іѣ

 

его

 

смерти

училище

 

закрылось

 

на

 

малое

 

время,

 

но

 

въ

 

1821

 

году,

 

но

 

пред-

ложенію

 

управляющаго

 

Ѳомина,

 

вновь

 

было

 

открыто.

 

Въ

 

немъ

обучались

 

подъ

 

руководствомъ

 

діакона.

 

Съ

 

1833

 

года

 

училище

основалось

 

уже

 

на

 

болѣе

 

широкихъ

 

началахъ.

 

Дѣятельность

управляющаго

 

Ѳомпна

 

въ

 

исторіи

 

Усолья

 

заслуживаете

 

особен-

ная

 

вниманія.

 

Въ

 

30-лѣтнее

 

его

 

управленіе

 

были

 

выстроены

каменныя

 

церкви

 

въ

 

селахъ:

 

Усольѣ

 

-холодная,

 

Тукшумѣ,

 

Но-

винкахъ,

 

Покровскомъ

 

и

 

Воскресенскомъ

 

—

 

теплыя;

 

послѣднія

 

че-

тыре

 

были

 

освящены

 

въ

 

1818

 

году,

 

а

 

первая -въ

 

1S27

 

году.

Просвѣтитольное

 

вліяніе

 

школы

 

и

 

церкви

 

отразилось

 

вскорѣ

 

на

религіозно-нравственномъ

 

просвѣщеніи

 

ниородцевъ;

 

такъ

 

въ

 

1829

году

 

были

 

обращены

 

въ

 

христіанскую

 

вѣру

 

чуваши

 

деревни

(нынѣ

 

села)

 

Тайдакова,

 

деревни

 

Серюкаева

 

и

 

села

 

Покровскаго

въ

  

1830

 

году.

Литература:

 

Дзданія

 

Симб.

 

уч.

 

Архивной

 

Губернской

 

комиосіи:

 

Матері-
алы

 

по

 

всторіи

 

Симбирскаго

 

края

 

ХТІІ

 

и

 

XYIII-ro

 

вѣковъ,

 

1900

 

г.;

 

Археоло-

гическая

 

карта

 

Симбирской

 

губерніи

 

В.

 

Н.

 

Поливанова,

 

1900

 

г.;

 

журналъ

 

5-го

заеѣданія

 

Симбирской

 

ученой

 

Архивной

 

комиссіп. — Сборникъ

 

историческихъ

 

и

статистическпхъ

 

ыатеріаловъ

 

о

 

Симбирской

 

губерніи,

 

1868

 

г.— Историко-ста-

тистическое

 

описаніе

 

села

 

Усолья

 

въ

 

Симбирскихъ

 

Губернскихъ

 

В'Ьдомостяхъ

за

 

1864

 

и

 

1865

 

годы. —Замѣтки

 

по

 

пути

 

изъ

 

Симбирска

 

въ

 

Сызрань,

 

М.

 

Ар-
нольдова,

 

въ

 

Симб.

 

Губ.

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1868

 

г.

 

№№

 

91

 

и

 

99. —Рукопись:
„Топографическое

 

описаніе

 

Синбирскаго

 

наместничества",

 

Масленвцкаго.

А.

  

Яхонт

 

овъ.

( Продолжепіе

 

будетъ).



-

 

403

 

—

Старо-Алгашинекій

  

книжный

 

екладъ

  

еъ

 

изда-

ніями

 

Правоелавнаго

 

Миееіонерекаго

 

Общества
и

 

его

 

еоетояніе-
(Четвертый

 

годъ

 

существования).

Необходимость

 

распространенія

 

грамотности

 

есть

 

факте,

 

оче-

видная

 

полезность

 

котораго

 

до

 

того

 

несомнѣнна,

 

что

 

не

 

нуж-

дается

 

ни

 

въ

 

какйхъ

 

доказательствахъ.

 

Однако

 

эта

 

необходи-

мость

 

слабо

 

сознавалась

 

и

 

теперь

 

еще

 

не

 

вполнѣ

 

сознается

 

жи-

телями

 

многолюднаго

 

селенія

 

Старыхъ

 

Алгашей,

 

не

 

малая

 

часть

котораго

 

до

 

настоящего

 

времени

 

свѣжо

 

храните

 

преданіе

 

языче-

ской

 

старины.

Болѣе

 

полувѣка

 

прошло

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

зародились

въ

 

Алгашахъ

 

первая

 

грамотность

 

*),

 

смѣнилось

 

много

 

дѣятелей

на

 

полѣ

 

распространенія

 

ея

 

среди

 

народной

 

массы,

 

и

 

затрачены

громадныя

 

суммы,

 

но

 

первая

 

Всероссийская

 

перепись

 

1897

 

г>

безпристрастно

 

обнаружила,

 

что

 

„грамотность

 

се.іенія

 

Старыхъ

Алгг.шей

 

находится

 

на

 

низкой

 

ступени

 

развитія,

 

и

 

что

 

грамот-

ные

 

составляютъ

 

весьма

 

незначительный

 

%,- малую

 

каплю

 

въ

народномъ

 

морѣ"

 

2 ).

 

Такое

 

явленіе

 

обусловливается,

 

съ

 

одной

стороны,

 

взглядомъ

 

и

 

отношеніемъ

 

къ

 

школьному

 

дѣлу

 

самого

населенія,

 

а

 

съ

 

другой

 

— слабымъ

 

вліяніемъ

 

самой

 

школы,

 

что

впрочемъ

 

можно

 

сказать

 

и

 

о

 

другихъ

 

школахъ,

 

на

 

послѣду-

ющуто

 

жизнь

 

своихъ

 

питомцевъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

многіе,

 

по

 

выходѣ

изъ

 

нея,

 

скоро

 

забываготъ

 

все

 

пріобрѣтенное

 

ими,

 

теряются

 

въ

 

тем-

ной

 

народной

 

массѣ

 

и

 

малымъ — чѣмъ

 

отличаются

 

отъ

 

непрошед-

шихъ

 

школу.

Поэтому

 

и

 

въ

 

видахъ

 

лоддержанія

 

и

 

усиленія

 

въ

 

народѣ

грамотности,

 

а

 

также

 

въ

 

видахъ

 

просвѣщенія

 

его

 

необходимо,

чтобы

 

грамотные

 

въ

 

самой

 

жизни

 

находили

 

себѣ

 

сильную

 

нрав-

*)

 

Иачальнэе

 

народное

 

училище

 

въ

 

селѣ

 

Старыхъ

 

Алгаціахъ

 

от-
крыто

 

въ

 

1840

 

году

 

и

 

существуетъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

2 )

 

По

 

переписи

 

1897

 

г.

 

въ

 

с.

 

Старыхъ

 

Алгашахъ

 

числится

 

жителей
2853,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

муж.

 

пола

 

1410

 

чел.,

 

жен.

 

1443

 

чел.,

 

нзъ

 

нихъ

 

гра-
мотныхъ

 

муж

 

п.

 

234,

 

жен.

 

п.

 

28,— обоего

 

пола

 

262,

 

слѣдов.

 

грамотные
составляютъ

 

менѣе

 

10%

 

населенія.

 

Въ

 

числѣ

 

грамотныхъ

 

числятся

 

5

 

сол-
дата,

 

обучившихся

 

грамотѣ

 

въ

 

полку,

 

и

 

5

 

самоучекъ.



—

 

±o±

 

—

ственную

 

поддержку,

 

которая

 

предохраняла

 

бы

 

ихъ

 

отъ

 

утраты

знанія

 

самой

 

грамотности

   

и

 

способствовала

 

дальнѣйшему

 

разви-

тию

 

и

 

самообразованію

   

ихъ. — Среди

 

многочисленныхъ

   

средствъ.

способствующихъ

 

сему,

 

не

 

маловажное

 

мѣсто

 

занимаете

 

открытіе

книжнаго

 

склада,

 

при

 

помощи

 

котораго

 

въ

 

среду

 

народа

 

возмож-

но

 

провести,

 

чрезъ

 

продажу

 

и

 

безплатную

 

раздачу,

 

большое

 

ко-

личество

 

религіозно-нравственпыхъ,

 

назидательныхъ

 

и

 

др.

 

полез-

ныхъ

 

книгъ,

 

расположить

   

и

 

развить

 

въ

 

немъ

 

охоту

   

къ

 

чтенію

и

 

такимъ

 

образомъ

 

способствовать

 

ре.шгіозно-нравственному

 

про-

свѣщенію

 

его.

 

Отсюда

   

открытіе

 

книжнаго

 

склада

   

весьма

 

жела-

тельное

   

явленіе

 

вообще,

   

а

 

въ

   

особенности

   

для

 

такого

 

селенія»

какъ

 

Старые

 

Алгаши.

 

Это

 

сознаютъ

   

и

 

грамотные,

 

которые

 

лю-

бятъ

 

досужное

 

время

   

проводить

 

въ

 

чтеніи

 

книгъ,

 

дабы

 

почерп-

нуть

   

изъ

   

нихъ

   

что-либо

  

полезное

   

для

   

жизни.

   

Помнится,

 

съ

какимъ

 

вниманіемъ

 

они

 

выслушали

 

первое

 

объявленіе

 

священника,

съ

 

церковной

 

солеи,

 

о

 

предполагаемомъ

 

открытіи

 

въ

 

с.

 

Старыхъ

Алгашахъ

  

книжнаго

  

склада

  

съ

 

изданіями

 

Православнаго

   

Мис-

сіонерскаго

  

Общества.

   

Ихъ

 

особенно

 

радовало

 

то,

   

что

 

они

 

бу-

дутъ

  

имѣть

 

полную

   

возможность

 

пріобрѣтать

   

всякую

 

книгу

 

на

чувашскомъ

   

языкѣ,

   

вышедшую

   

въ

 

свѣтъ,

   

у

 

себя — въ

 

селеніи

своемъ,

 

какъ

 

на

 

дому.

   

Потому- то

   

не

 

усиѣлъ

   

книжный

 

складъ

получить

 

книги

 

и

 

открыть

 

свою

 

дѣятельность,

 

а

 

уже

 

требованія

на

 

нихъ

 

стали

 

предъявляться.

   

Когда

 

же

 

складъ,

   

за

 

неполуче-

ніемъ

 

книгъ,

   

не

 

могъ

 

удовлетворить

   

просителей,

   

послѣдніе,

 

не

теряя

   

надежды,

   

говорили:

   

„ну,

 

дѣлать

   

нечего,

   

подождемъ....

Вѣдь

 

городъ

 

не

 

рукой

 

подать"

 

8).

 

Наконецъ

 

23

 

октября

 

189S

 

г.

полученъ

 

былъ

 

тюкъ

 

съ

 

книгами;

 

это

 

было

  

накануяѣ

 

храмового

(24

 

окт.

 

Ик.

   

Божіей

   

Матери

   

„Всѣхъ

   

скорбящихъ

   

радосте")

праздника.

 

Вѣсть

   

о

 

семъ

   

быстро

 

разнеслась,

   

и

 

на

 

другой

   

же

день

 

по

 

полученіи

 

книгъ

 

открылась

 

продажа

 

ихъ.

 

Вопросъ,

 

какъ

и

 

гдѣ

   

продавать

 

книги, — вопросъ,

   

немало

   

смущавшій

 

завѣду-

ющаго

 

складомъ,

 

разрѣшился

 

самъ

 

собою,

 

именно:

 

крестьяне

 

при-

3)

 

Книги

 

получаются

 

непосредственно

 

отъ

 

Казанской

 

переводческой

еомііссіи,

 

что

 

при

 

Братствѣ

 

Св.

 

Гурія.



-

 

400

ходили

 

въ

 

домъ

 

священника

 

и

 

покупали

 

кпиги

 

по

 

указанію

 

его

или

 

по

 

своему

 

выбору.

 

Но

 

дѣло

 

продажи

 

этимь

 

не

 

ограничи-

лось.

 

Складъ

 

— это

 

новое

 

для

 

мѣстности

 

явленіе,

 

и

 

онъ,

 

есте-

ственно,

 

требовалъ

 

и

 

требуете

 

усердія

 

отъ

 

завѣдующаго,

 

чтобы

могъ

 

развивать

 

и

 

расширять

 

свою

 

дѣятельность.

 

Одного

 

способа

продажи

 

книгъ

 

и.іъ

 

склада

 

было

 

недостаточно.

 

Было

 

установлено,

что

 

еще

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

крестьяне

 

освѣдомлены

 

объ

 

открытіи

книжнаго

 

склада.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

завѣдываюіцій

 

въ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

днп

 

приносилъ

 

чув.шскія

 

книги

 

въ

 

церковь

 

и

 

по-

сте

 

утрени

 

предлагалъ

 

ихъ

 

народу.

 

Всегда

 

находились

 

жела-

ющее

 

купить,

 

и

 

книги

 

разбирались.

 

Иногда

 

въ

 

досужное

 

время

завѣдывающій,

 

захвативъ

 

съ

 

собою

 

нѣсколько

 

брошюръ,

 

ходилъ

въ

 

дома

 

крестьянъ

 

и

 

предлагалъ

 

имъ.

 

Трудъ

 

былъ

 

не

 

безъ

успѣха:

 

книги

 

покупались

 

охотно

 

и

 

замѣтно

 

лучше,

 

чѣмъ

 

въ

другомъ

 

мѣстѣ.

 

Справедливо

 

гдѣ-то

 

сказано:

 

„ великая

 

разница:

книга

 

лежащая,

 

и

 

книга

 

ходячая;

 

книга,,

 

которая

 

ждете,

 

и

книга,

 

которая

 

ищетъ

 

покупателя".

 

Дома

 

крестьянинъ

 

и

 

дер-

жите

 

себя

 

по

 

домашнему;

 

онъ

 

возьмете

 

книгу

 

въ

 

руки,

 

полю-

буется

 

внѣшней

 

оберткой,

 

прочитаете

 

не

 

торопясь

 

заглавіе

 

кни-

ги,

 

заглянете

 

на

 

цѣну

 

ея

 

и

 

скажете:

 

„вотъ

 

эта

 

книга

 

хороша:

нужно

 

купить

 

ее".

 

Такъ

 

неторопливо

 

просмотрите

 

онъ

 

нѣсколько

книгъ,

 

нѣкоторыя

 

облюбуете

 

себѣ

 

и

 

уже

 

охотно

 

платитъ

 

за

нихъ,

 

смотря

 

по

 

ихъ

 

стоимости. — Но

 

такой

 

способъ

 

продажи

книгъ— путемъ

 

разноса

 

— практиковался

 

только

 

въ

 

досужное

 

время;

большею

 

же

 

частію

 

сами

 

крестьяне

 

приходили

 

въ

 

домъ

 

священ-

ника

 

и

 

покупали

 

ихъ.

 

При

 

этомъ

 

было

 

пе

 

мало

 

выдающихся

случаевъ.

 

Приходите,

 

напримѣръ,

 

крестьянинъ

 

и

 

говорите:

 

„дай

мнѣ

 

но

 

одной

 

книгѣ

 

изъ

 

каждаго

 

названія",

 

и

 

покупаете

 

слиш-

комъ

 

па

 

рубль.

 

Но

 

въ

 

сбщемъ

 

слѣдуетъ

 

сказать,

 

что

 

продажа

книгъ

 

идете

 

мелочно,

 

т.

 

е.

 

покупаютъ

 

на

 

1,

 

2,

 

3,

 

4,

 

5,

 

6

 

и

т.

 

д.

 

копѣекъ.

 

Было

 

усмотрѣно,

 

что

 

нѣкоторые

 

потому

 

не

 

бе-

рутъ

 

ту

 

или

 

другую

 

книгу,

 

что

 

не

 

знакомы

 

съ

 

содержапіемъ

 

ея.

Въ

 

виду

 

этого

 

завѣдывающій

 

или

 

самъ

 

знакомилъ

 

крестьянъ

 

съ

содержаиіемъ

 

той

 

или

 

другой

  

книги,

 

прочитывая

  

ее

 

съ

 

церков-



—

 

406

 

-

ной

 

каѳедры,

 

или

 

давалъ

 

ее

 

грамотному

 

крестьянину,

 

чтобы

 

онъ

вслухъ

 

ирочиталъ

 

ее

 

народу,

 

оставшемуся

 

въ

 

караулкѣ

 

въ

 

ожи-

даніи

 

литургіи,

 

или,

 

наконецъ,

 

давалъ

 

книгу

 

грамотному

 

на

домъ,

 

чтобы

 

онъ

 

зазвалъ

 

къ

 

себѣ

 

знакомыхъ

 

и

 

ирочиталъ

 

ее.

И

 

чтожъ?

 

Народъ,

 

освоившись

 

съ

 

содержаніемЪ

 

книжки,

 

изъ-

являлъ

 

желаніе

 

пріобрѣсти

 

ее

 

и

 

охотно

 

платилъ

 

за

 

нее

 

свои

трудовыя

 

деньги.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ,

 

имѣющихся

 

въ

■складѣ,

 

особенно

 

пришлись

 

по

 

дугаѣ

 

крестьянамъ

 

слѣдующія:

житіе

 

ев

 

Алексѣя,

 

человѣка

 

Божія

 

(3

 

коп.),

 

жит.

 

преп.

 

Маріи

Египетской

 

(5

 

коп.),

 

житіе

 

св.

 

вел.

 

Пантелеймона

 

(5

 

коп.)

 

и

друг.,

 

и

 

потому

 

они

 

расходились

 

быстро.

По

 

открытіи

 

склада

 

первыми

 

покупателями

 

были,

 

конечно,

алгашинцы;

 

они

 

разнесли

 

вѣсть

 

о

 

немъ

 

но

 

окрестнымъ

 

селамъ,

послѣ

 

чего

 

стали

 

являться

 

поеторонніе

 

покупатели:

 

изъ

 

Тимер-

сянъ,

 

Ильмоваго

 

куста,

 

Богдашкина

 

и

 

др.

 

Послѣдніе

 

были

 

болѣе

или

 

менѣе

 

крупными

 

покупателями.

 

Пріѣзжаетъ,

 

наор.,

 

креетья-

нинъ

 

изъ

 

далекой

 

деревни

 

и

 

спрашиваетъ:

 

„дай

 

мнѣ

 

изъ

 

каж-

даго

 

заглавка

 

по

 

двѣ

 

книжки:

 

одна

 

будетъ

 

мнѣ.

 

а

 

другая

 

мо-

ему

 

сосѣду".

 

Очевидно,

 

они

 

сговорились

 

и

 

одного,

 

такъ

 

сказать,

откомандировали

 

купить

 

книги;

 

при

 

этомъ

 

онъ

 

высказываетъ

 

свое

сожалѣніе;

 

„я

 

бы

 

и

 

больше

 

купилъ,

 

но

 

бѣда

 

въ

 

томъ,

 

что

 

годъ

.{189S

 

г.)

 

неурожайный:

 

негдѣ

 

добиться

 

копѣйки".

 

Но

 

не

 

одни

только

 

крестьяне

 

являлись

 

покупателями

 

книгъ

 

изъ

 

склада;

 

были

случаи,

 

что

 

покупали

 

и

 

священники,

 

желавшіе

 

надѣлить

 

своихъ

прихожанъ

 

книжками.

Итакъ,

 

Старо-Алгашинскій

 

книжный

 

складъ

 

въ

 

короткое

время

 

получилъ

 

нѣкоторую

 

извѣстность

 

и

 

нерѣдко

 

удовлетво-

рялъ

 

требованія

 

на

 

книги

 

пришельцевъ

 

изъ

 

дальнихъ

 

мѣстъ,

что

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

складъ

 

есть

 

желанное

 

явленіе

 

въ

 

окру-

жающей

 

его

 

мѣстности;

 

послѣднее

 

было

 

замѣчено

 

и

 

Казанской

переводческой

 

комиссіей,

 

которая

 

отяошеніемъ

 

отъ

 

80

 

ноября

1898

 

г.

 

за

 

Л°

 

171.7

 

увѣдомила

 

завѣдующаго

 

складомъ,

 

что

 

я ко-

маосія

 

съ

 

удовольствіемъ

 

усиотрѣла,

 

что

 

открытый

 

складъ

 

отвѣ-

чаетъ

 

потребностямъ

   

народа".

 

За

   

короткое

 

время

 

своего

 

суще-



—

 

407

 

—

ствованія

 

(23

 

окт.

 

1898

 

г. —

 

1

 

янв.

 

1902

 

г.)

 

изъ

 

Старо-Ал-

гашинскаго

 

книжнаго

 

склада

 

продано

 

разныхъ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

въ

 

количествѣ

 

3521

 

экземпляра

 

на

 

сумму

 

137

 

р.

 

99

 

к.,

 

въ

томъ

 

числѣ:

 

а)

 

въ

 

1898

 

продано

 

673

 

кн.

 

на

 

сумму

 

29

 

р.

 

18

 

к.,

б)

 

въ

 

1899

 

г.

 

— 1165

 

кн.

 

на

 

сумму

 

54

 

р.

 

31

 

к.;

 

в)

 

въ

 

1900

г. —

 

728

 

кн.

 

на

 

сумму

 

16

 

р.

 

8

 

к.

 

и

 

г)

 

въ

 

1901

 

г. —965

 

кн.

на

 

сумму

  

38

 

р.

  

42

 

к.

Скромность

 

деятельности

 

Старо-Алгашинскаго

 

книжнаго

 

скла-

да

 

обусловливается

 

многоразличными

 

причинами,

 

изъ

 

которыхъ

нужно

 

упомянуть

 

о

 

слѣдующихъ:

 

l)

 

крестьяне

 

пріобрѣтаютъ

 

кни-

ги

 

въ

 

городѣ;

 

2)

 

нѣкоторые

 

сосѣдніе

 

священники

 

сами,

 

выпи-

сываютъ

 

книги

 

отъ

 

Казанской

 

перевод,

 

комиссіи,

 

или

 

также

покупаютъ

 

въ

 

городѣ;

 

3)

 

дороговизна

 

нѣкоторыхъ

 

брогаюръ,

 

не-

смотря

 

на

 

незначительность

 

объема

 

ихъ;

 

4)

 

малодоступность

 

со-

держанія

 

нѣкоторыхъ

 

брошюръ

 

и

 

т.

 

п.

 

Тѣмъ

 

пе

 

менѣе

 

въ

 

те-

чете

 

трехъ-лѣтняго

 

существованія

 

складомъ

 

путемъ

 

продажи

проведено

 

въ

 

среду

 

темнаго

 

чувашскоинородческаго

 

народа

 

зна-

чительное

 

количество

 

(Н521)

 

брошюръ

 

и

 

книгъ.

 

Благодаря

 

сему,

въ

 

настоящее

 

время

 

уже

 

не

 

рѣдкость

 

встрѣтить

 

въ

 

бѣдной

 

хи-

жинѣ

 

инородца

 

на

 

полкѣ

 

убогой

 

божницы

 

двѣ

 

или

 

три

 

книжки:

„о

 

храмѣ

 

Божіемъ",

 

„о

 

христіанской

 

любви"

 

и

 

т.

 

и.

 

Въ

 

домѣ

же

 

зажиточнаго

 

и

 

мало-мальски

 

праверженнаго

 

къ

 

храму

 

Божію

можно

 

встрѣтить

 

около

 

десятка

 

чувашскихъ

 

книгъ,

 

уже

 

нотре-

панныхъ,

 

т.

 

е.

 

не

 

разъ

 

читанныхъ.

 

Такіе

 

крестьяне

 

поговари-

ваютъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бы

 

переплести

 

ихъ в

 

чтобы

 

предохранить

ихъ

 

отъ

 

преждевременнаго

 

обветшанія

 

или

 

даже

 

ненамѣренной

утраты.

 

И

 

это

 

не

 

простыя

 

фразы,

 

а

 

дѣйствительность.

Что

 

касается

 

результатовъ

 

отъ

 

расиространенія

 

среди

 

на-

рода

 

книгъ,

 

то

 

объ

 

этомъ

 

ничего

 

положительнаго

 

нельзя

 

ска-

зать,

 

такъ

 

качъ

 

всякое

 

благое

 

начинаніе

 

достигаете

 

успѣха

 

го-

дами;

 

но

 

все-таки

 

съ

 

увѣренностыо

 

можно

 

сказать,

 

что

 

у

 

кре-

стьянъ

 

чрезъ

 

распространеніе

 

книгъ

 

развивается

 

любовь

 

къ

 

чте-

нію,

 

чрезъ

 

это

 

подготовляется

 

почва

 

для

 

цѣлесообразнаго

 

про-

вожденія

 

ими

 

празшичнаго

 

времени.

  

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

тѣхъ

 

кни-



—•

 

406

 

—

гахъ,

 

которыя

 

покупаются

 

народомъ,

 

послѣдній

 

всегда

 

найдетъ

не

 

мало

 

указаній,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

жить

 

по

 

—

 

христіански,

 

по

Божьему,

 

а

 

изъ

 

книжекъ

 

„житія

 

святыхъ",

 

такъ

 

имъ

 

любимыхъ,

онъ

 

почерпнетъ

 

себѣ

 

многое

 

полезное,

 

чрезъ

 

это

 

въ

 

среду

 

на-

рода

 

станетъ

 

проникать

 

истинное

 

просвѣщеніе

 

-

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

и

 

благочестія,

 

потому

 

что

 

житія

 

святыхъ,

 

по

 

замѣчаіню

 

одного

мыслителя,

 

есть,

 

„живое

 

училище

 

благочестія,

 

крѣпкой

 

вѣры

 

и

неумирающей

 

надежды

 

и

 

любви,

 

готовой

 

на

 

всѣ

 

страданія;

 

есть

практическая

 

школа

 

христіанскаго

 

подвига,

 

смиренія

 

и

 

самоот-

верженія".

 

Поэтому

 

остается

 

только

 

отъ

 

души

 

пожелать

 

Старо-

Алгашинскому

 

книжному

 

складу

 

широкой

 

дѣятельности,

 

чтобы

имѣть

 

возможность

 

побольше

 

провести

 

полезныхъ

 

или,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

божественныхъ

 

книгъ

 

въ

 

жизнь

 

народа

 

и

 

видѣть

 

въ

 

ре-

логіозно-нравственной

 

жизни

 

его

 

нѣкоторую

 

перемѣну,

 

въ

 

чемъ

немало

 

нуждается

 

Старо-Алгашинская

 

паства.

Свящ.

 

А.

 

Лебедевг.

<Ш>о@о<Ш>

Со

 

держан

 

іе:

 

1)

 

Историческій

 

очеркъ

 

раскола

 

и

 

сектантства

 

въ

 

Оимб.

 

губ.

(Продолженіе)

 

■-

 

Свящ.

 

Ввѳденскаго.

 

2)

 

0

 

благоустройетвѣ

 

городского

 

прихода.

 

Свящ.

П.

 

Иванова.

 

3)

 

Разборъ

 

мнѣнія

 

раскольниковъ ,

 

основаннаго

 

на

 

94

 

гл.

 

книги

 

пророка

Іѳзекіила,

 

о

 

прекращеніи

 

священства

 

въ

 

церкви

 

Христовой.

 

Я.

 

Зеленев

 

а.

 

4)

 

Изъ

Симбирской

 

старины.

 

А.

 

Яхонтова.

 

(Продолженіе).

 

5)

 

Старо-Алгашинскій

 

книжный

складъ

 

съ

 

изданіями

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

и

 

его

 

состояніе. — Свящ
А.

 

Лебедева.

Печатать

 

дозволяется.

 

Оимбнрскъ.

 

Августа

 

15

 

дня

 

1902

 

года.

Цевзоръ,

 

протоіерей

 

Сергій

  

Медвѣдковъ.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.




