
15-го

 

Ноября[

 

JjJ

 

22,

 

I

 

1908

 

года.

!! Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакцги

 

при

Симбирской

 

Духовной

 

Консисторіи.
Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

доставкою

 

и

пересылкою

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.

II

!

 

ГОДЪ XXXIII.

II II
I

О

 

Т

 

Д

 

ѢЛЪ

   

РФФИ

 

ЦІАЛ

 

ьный.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

11

 

іюня

 

сего

года

 

за

 

№

 

3946,

 

распубликованными

 

въ

 

Ж

 

26

 

„Церковныхъ

Вѣдомостей

 

„Обществу

 

повсемѣстной

 

помощи

 

пострадавшимъ

на

 

войнѣ

 

солдатамъ

 

и

 

ихъ

 

семьямъ

 

разрѣшенъ

 

Всероссійскій

церковный

 

сборъ

 

на

   

5

 

и

 

6

 

декабря

 

сего

 

года.

Въ

 

виду

 

сего

 

и

 

согласно

 

опредѣленію

 

Епархіальнаго

Начальства,

 

отъ

 

29

 

—

 

30

 

октября

 

с.

 

г.,

 

Симбирская

 

Духовная

Консисторія

 

поручаетъ

 

настоятелямъ

 

и

 

настоятельницамъ

 

мо-

настырей

 

и

 

причтамъ

 

церквей

 

произвести

 

означенный

 

сборъ

и

 

собранный

 

деньги

 

препроводить

 

(причты

 

чрезъ

 

окружныхъ

благочинныхъ)

 

непосредственно

 

отъ

 

себя

 

въ

 

Центральное

 

Пра-

вленіе

 

Общества

 

(С.-Петербургъ,

 

5-я

 

Рождественская,

 

д.

 

14)

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

Консисторіи

 

донести.

"

   

"

        

—

                                                                          

■

   

■

 

•

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

обществу

 

при-

хожанъ

 

церкви

 

села

 

Ивашевки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожер-

твованіе

 

ими

 

на

 

ремонтъ

 

приходскаго

 

храма

 

болѣе

 

600

 

рублей.



—

 

442

 

—

Движение

 

и

    

перемѣны

   

по

   

службѣ.

Резолюциями

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

и

 

опре-

дѣленіяліи

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

14— 15

 

октября

 

—

 

исполняющей

 

обязанности

 

псаломщика,

при

 

церкви

 

села

 

Курмачкасъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

запрещен-

ный

 

въ

 

священнослуженіи

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Тресвятскій

отрѣшенъ

 

отъ

 

заиимаемаго

 

имъ

 

мѣста;

20

 

октября —окончившій

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Симбирской

духовной

 

семипаріи

 

Александръ

 

Крестовскій

 

опредѣленъ

 

на

псаломщическое

 

мѣсто

  

къ

 

Николаевской

 

церкви

   

г.

 

Сенгилея;

29

   

октября —исправляющей

 

должность

 

псаломщика

 

при

церкви

 

села

 

Чаадаевки,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Кон-

стантиновъ

 

опредѣленъ

 

штатяымъ

 

псаломщикомъ

 

и

 

приннтъ

въ

 

духовное

 

званіе;

—

   

заштатный

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Петровки,

 

Ала-

тырскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Семеновъ

 

назначенъ

 

на

 

должность

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

села

 

Козловки,

 

Курмышскаго

   

уѣзда;

--

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Акшуатъ,

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенія,

 

священ-

никъ

 

церкви

 

села

 

Жеребятникова,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Вла-
диміръ

 

Талантовъ;

30

   

октября — діаконъ

 

церкви

 

села

 

Волтинки,

 

Курмыш-

скаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Рождествепскій

 

опредѣленъ

 

на

 

священ-

ническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Вогатиловки,

 

того

   

же

 

уѣзда;

—

  

діаконъ

 

церкви

 

села

 

Папулева,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

Іоакимъ

 

Ульяновъ

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

села

 

Хухорева,

 

того

 

же

 

уѣзда;

31

   

октября —псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Сурскаго-Острога

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Четверинъ

 

уволенъ

 

за

 

штатъ,

согласно

 

просьбы

 

о

 

томъ;

—

  

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Актуши,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Гавріилъ

 

Колбешинъ

 

уволенъ

 

отъ

 

занимаемаго

 

имъ

 

мѣста,

за

 

принятіемъ

 

его

 

на

 

военную

 

службу;



—

 

443

 

—

4

 

ноября —на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

Еделева,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

назначенъ

 

окончившій

 

курсъ

Саратовской

 

миссіонерской

 

школы

 

Василій

 

Романовъ;

—

  

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

Чукалъ

 

на

 

рѣкѣ

 

Сарѣ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Волковъ

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика;

5

 

ноября

 

—

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

при

церкви

 

села

 

Давыдова,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Сидѣль-

никовъ

 

утвержденъ

 

въ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности;

—

  

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Грязнушкп,

Спмбпрскаго

 

уѣзда,

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

просьбы,

 

протоіерей

церкви

 

села

 

Грязнухи,

   

того

   

же

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Ахматовъ;

—

   

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Александро-Невской

 

цер-

кви,

 

что

 

при

 

домѣ

 

призрѣнія

 

неимущихъ

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ,

перемѣщенъ

 

діаконъ

 

церкви

 

села

 

Чуфарова,

 

Карсунскаго

 

уѣз.,

Петръ

 

Талантовъ,

  

согласно

 

прошенія;

—

  

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Поникаго-

Ключа,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

перемѣщенъ

 

священникъ

 

церкви

села

 

Вармазейки,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Іаковъ

 

Колосовъ,

 

со-

гласно

 

прошенія;

7

 

ноября — псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Ахматова

 

на

 

рѣкѣ

Нуѣ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Веніаминъ

 

Ясницкій

 

уволенъ

 

отъ

занимаемаго

 

имъ

 

мѣста,

 

за

 

принятіемъ

 

его

 

на

 

военную

 

службу;

10

   

ноября

 

—

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

при

церкви

 

села

 

Вырыстайкина,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

Платоновъ

 

утвержденъ

 

въ

 

званіи

 

псаломщика;

11

   

ноября — на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Казанской

 

цер-

кви

 

гор.

 

Алатыря

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прогаенія,

 

псалом-

щикъ

 

Крестовоздвиженскаго

 

собора

 

гор.

 

Карсуна

 

Иванъ

 

Тре-

святскій;

—

   

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Монадышъ

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

предоставлено

 

бывшему

 

испр.

 

должность

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Чамзинки,

 

того

 

же

 

уѣзду,

 

Ми-

хаилу

 

Димитріеву;



—

 

444

 

—

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Бортсурманъ,

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

перемѣщенъ

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

Богатпловки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Евлампій

 

Николаевъ

 

согласно

просьбы;

—

   

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Жедрина

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

назначенъ

 

и.

 

должн.

 

псаломщика

 

Василій

Петряевъ.

—

   

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Воскресенской

 

церкви

гор.

 

Симбирска

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

прошенія,

 

псаломщикъ

церкви

 

села

 

Кріушъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Сокольскій;

13

 

ноября — на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

Хмѣлевки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

назначенъ

 

бывшій

 

ученикъ

 

3

класса

 

Араповской

 

второклассной

 

церковно-приходской

 

школы,

того

 

же

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Симоновъ;

—

   

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Репьевки-

Крутца,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

назначенъ

 

послушникъ

 

Симбир-
скаго

 

Покровскаго

 

монастыря

  

Василій

 

Козловъ",

—

   

на

 

псаломщической

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Новыхъ-Чу-

калъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

назначенъ

 

крестьянинъ

 

дер.

 

Новой-

Булаевой,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Казанской

 

губерніп,

 

Илья

 

Кор-

сакову

—

   

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Нижнихъ-

Кокъ,

 

Сенгилеѳвскаго

 

уѣзда,

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

пропгенія,

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Стараго-Тукшума,

 

того

 

же

 

уѣзда,

Корнилій

 

Бѣляковъ.

—------ івімекщяда -----------

Отъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

По

 

заслушаніи

 

годового

 

отчета

 

о

 

состояніи

 

церковныхъ

школъ

 

Симбирской

 

епархіи

 

за

 

190 7/s

 

уч.

 

годъ,

 

Симбирскій

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣтъ

 

журналомъ,

 

отъ

 

15

 

окт.

 

с/г

 

за

 

Ш

 

72,

утвержден нымъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

22

 

окт.,

 

предста-

вилъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ

 

къ

 

благодарности

 

JEnapxi-
альнаго

   

Училцщъшго

   

Совгьта;

 

о,

 

о.

 

закочоуче-



—

 

445

 

—

тели

 

школь

 

Симбирскаго

 

уѣзда;

 

Алейкинской

 

шк.

 

—

 

Іона

 

Добро-

смысловъ,

 

Поливно-Вражской-Левъ

 

Ягодинскій,

 

завѣдующій

 

Вож-

жипской— священникъ

 

Стефанъ

 

Юстовъ,

 

Всѣхсвятской

 

г.

 

Симби-

рска—свящ.

 

Іоаннъ

 

Апраксинъ

 

и

 

свящ.

 

Симеонъ

 

Бѣльскій,

 

Вин-

новской—священникъ

 

Стефанъ

 

Сергѣевъ,

 

Мало-Нагаткинской—

свящ.

 

Николай

 

Неофитовъ,

 

завѣдующій —Ивашевской

 

и

 

Сухо-Бу-

гурнинской— свящ.

   

Алексѣй

   

Адріановъ,

 

Телешовской— свящ.

Василій

 

Бахаревскій,

 

Мокро-Бугурнинской— свящ.

 

Григ.

  

Кур-

мышскій,

   

Вырыпаевской— свящ.

   

Александръ

   

Аароновъ,

 

Ши-

ловской —свящ.

 

Николай

 

Егоровъ;

 

учителя

 

шісолъ

 

Симб.

 

уѣз-

да:

 

Старо-Маклаушинскоп—Михаилъ

   

Горбуновъ,

   

Арско-Сло-

бодской— Симеонъ

   

Кипріяновъ;

 

Ардатовскаго

 

у.

 

о.

 

о.

 

законо-

учителп

   

тколъ:

  

Киржеманской— свящ.

 

Николай

   

Боголюбовъ,

Низовской — свящ.

   

Петръ

 

Кронтовскій,

   

Парадѣевской—свящ.

Алексѣй

 

Шмыровъ,

   

Архангельской— свящ.

   

Александръ

 

Тро-

ицкій,

 

Скрипинской— свящ.

 

Петръ

 

Семеновъ;

 

учители

   

того-

же

 

уѣзда:

 

Троицко-Дубровской— шк.

 

Марія

 

Остроумова,

  

Куч-

каевской— Марія

  

Никольская;

 

Карсунскаго

 

уѣзда

   

о.

 

о.

 

зако-

ноучители:

 

Киватской— свящ.

  

Петръ

 

Васильевъ,

  

Рѣшетинской

— свящ.

   

Михаилъ

   

Малининъ,

   

Неклюдовской

 

свящ.

 

Николай

Троицкій,

   

Румянцевской

 

—

 

священ.

   

Димитрій

   

Жемчужниковъ,

Жадовской—діаконъ

   

Петръ

 

Покровскій;

   

учащія

 

лица

 

тколъ:

Лашнаурской|—

 

Марія

    

Андреева,

   

Ѳеофилатовской

 

—

 

Ѳеодосія

Александровская,

 

Ермаковской—

 

Екатерина

 

Никольская,

 

Дура-

совской

 

—

 

Марія

   

Абрамова,

   

Хоненевской

 

—

 

Агриппина

    

Ти-

мофеева,

   

Насакинской— учитель

   

Иванъ

  

Балдипъ,

 

Мало-Ста-
пишинской— Сименъ

 

Никитинъ,

 

Мордовско-Кондаратской

 

-

 

Ана-

стасія

   

Суятина,

   

Налитовской—Дарія

   

Сазонова

 

и

 

Аргашской

—Евгенія

   

Сагацкая",

 

Курмышскаго

 

уѣзда:

 

Аткарской

 

школы

—учитель

 

Павелъ

 

Уледеркинъ,

 

Ягодинской—учитель

   

Михаилъ
Храмцовъ,

 

Санкинской— уч.

 

Ѳеодоръ

 

Петровъ;

    

Сентлеевскаго

уѣзда:

 

Карлинской

 

образцовой

 

школы— учит.

 

Петръ

 

Аркаевъ.

Лапшанской

 

церк.-прих.

 

шк. — уч.

 

Василій

 

Маруновъ,

 

Осокин-

ской

 

цер.-пр.

  

шк.—Алексѣй

 

Любимовъ,

 

Дворянской

 

ц.-прих.



—

 

446

 

—

шк. —

 

учит.

 

Алексѣй

 

Прохоровъ,

 

Чириковской — уч-ца

 

Анна

 

Бу-

ланова,

 

Чекалинской —учит.

 

Захарій

 

Чаплановъ;

 

о.

 

о.

 

законо-

учители:

 

Поповской

 

школы- Александръ

 

Люминарскій,

 

Бестужев-

ской — свящ.

 

Николай

 

Индустріевъ,

 

Воецкой —свящ.

 

Іоаннъ

Слыхановъ,

 

Лапшанской

 

— свящ.

 

Михаилъ

 

Алексѣевскій,

 

Ста-

ро-Пзмайловской — свящ.

 

Ал.

 

Остроумовъ,

 

Нижне-Кокинской —

свящ.

 

Іаковъ

 

Смышляевъ

 

и

 

діаконъ

 

Викторъ

 

Живоносновскій

и

 

Болыпе-Борлинской—

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Миротворскій;

 

Сыз-

ранскаго

 

у.

 

о.

 

о.

 

завѣд.

 

и

 

законоуч.

 

Канасаевской

 

—

 

свящ.

Александръ

 

Сурминскій,

 

Никольской — священникъ ^Степановъ,

Тихменевской

 

— свящ.

 

Марсальскій,

 

Сурминской-свящ.

 

Тиховъ,

Кольцовской — свящ.

 

Ивановъ,

 

Тайдаковской

 

—

 

Мих.

 

Благода-

ровъ,

 

Селитьбинской — свящ.

 

Бѣльскій,

 

Шишовской — свящ.

 

Ал.

Архангельскій,

 

Березовской

 

—

 

свящ.

 

I.

 

Охотинъ,

 

завѣд.

 

Буерак-

ской — свящ.

 

Д.

 

Рождественскій,

 

Троицко-

 

Дмитріевской — свящ.

Мих.

 

Архангельске;

 

уччтеля

 

и

 

уч-цы

 

того-оюе

 

уѣз:

 

Канаса-

евской — Эпиктетова,

 

Шемуршинской —Антонова,

 

Никольской

шк. —Доброхотова,

 

Ново- Часовской

 

— Над.

 

Исавнина,

 

Сурмин-

ской — М.

 

Розова,

 

Актушинской — Клавдія

 

Дмитріева,

 

Куроѣ-

довской — Василій

 

Медвѣжовъ,

 

Шишовской

 

—

 

Константинову

Буеракской— Лѣтинъ,

 

Сытнпнской

 

—

 

Пав.

 

Свербежкинъ,

 

Димит-

ріевской — Іустина

 

Коссова,

 

Благон.-монастырской —Бѣлоборо-

довъ,

 

Сызранской

 

воскресной — Андрей

 

Рапидовъ,

 

Абелинской

— уч.

 

Козловъ

 

и

 

Урусовской

 

шк.

 

—

 

уч.

 

Кухаревъ;

 

и

 

КЪ

 

бла-

годарности

 

Угьздн.

 

Отдгъленія,

 

Симбирска-
го

 

учьзда:

 

завѣд.

 

Хохловской

 

шк. — свящ.

 

Мих.

 

Троицкій

законоуч.

 

Кременской

 

шк.-свящ.

 

Сергій

 

Нечаевъ,

 

законоуч.

 

Чи-

рковской

 

и

 

Васильевской

 

шк.

 

—

 

Іоаннъ

 

Амплитовъ,

 

закон,

 

и

завѣд.

 

Путиловской

 

шк. —Даміанъ

 

Сенькинъ;

 

учителя

 

и

 

уч-цы:

Козловской

 

шк. — Александра

 

Ѳоминская,

 

Путиловской — Ник.

Жестковъ,

 

Хохловской —АлександраКопьева,

 

Бѣлоключевской

— Агапія

 

Удочкина,

 

Старо-Ал ейкинской — Екат.

 

[ Добросмысло-

ва,

 

и

 

попечитель

 

Ртищево-Камепской

 

шк.

 

Сергѣй

 

Столяровъ

Сызранскаго

 

у.

   

завѣд.—Шелахмейской

   

свящ.

 

А.

 

Покровскій
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благоч.

 

монастырской

 

Н.

  

Покровскій,

 

хуторской

 

К.

 

Петровскій

и

 

благоч.

  

5

 

ок.

 

свящ.

 

Мих.

   

Смирновъ.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
о

 

деятельности

 

Симбирскаго

 

Духовно-просвѣтительнаго

 

Братства
Святыхъ

 

Трехъ

 

Святителей

за

 

1907

 

годъ.

(Up

 

од

 

о

 

л

 

ж

 

спіе).

Съ

 

другой

 

стороны

 

окружнып

 

мпссюнеръ

 

о.

 

Оокольскш

отмѣчаетъ

 

такого

 

рода

 

явленіе:

 

апологеты

 

раскола

 

перестаютъ

почти

 

совсѣмъ

 

возить

 

на

 

собесѣдованія

 

т.

 

н.

 

старопечатный

книги,

 

изъ

 

которыхъ

 

ясно

 

видна

 

несостоятельность

 

раскола.

Они

 

предпочитаютъ

 

пользоваться

 

взятыми

 

отрывочно,

 

безъ

 

свя-

зи

 

отдѣльными

 

листами

 

изъ

 

святоотеческой

 

литературы,

 

пред-

почтительно

 

витіеватыми

 

твореніями

 

блаж.

 

Іеронима,

 

грознымм

письмами

 

на

 

еретиковъ

 

преп.

 

Ѳеодора

 

Студпта,

 

пользуются

также

 

свѣтской

 

и

 

отчасти

 

духовной

 

новѣйшей

 

литературой,

 

чи-

таютъ

 

вырѣзки

 

изъ

 

газетъ,

 

сочувственно

 

отзывающихся

 

о

 

рус-

скомъ

 

расколѣ.

 

Но

 

особый

 

вредъ

 

для

 

Православной

 

церкви

наносятъ

 

журналы,

 

издаваемые

 

самими

 

раскольниками.

 

Жур-

налы

 

эти

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

начпнаютъ

 

распространяться

среди

 

мѣстныхъ

 

раскольниковъ

 

больше

 

и

 

больше.

 

Печатное

слово

 

на

 

рускаго

 

простолюдина—крестьянина

 

имѣетъ

 

неотра-

зимое

 

вліяпіе.

 

Самымъ

 

дѣятельнымъ

 

и

 

потому

 

врѣднѣйшимъ

въ

 

смыслѣ

 

совращенія

 

въ

 

расколъ,

 

благодаря

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

материальной

 

обезпеченности,

 

является

 

толкъ

 

австрій-

скаго

 

священства.

 

Главари

 

австрійскаго

 

раскола,

 

состоящая

въ

 

ихъ

 

распоряженіи

 

куплеяпая

 

за

 

деньги

 

іерархія,

 

повсюду

и

 

назойливо

 

разсылаютъ

 

своихъ

 

миссіонеровъ,

 

снабжая

 

ихъ

 

въ

лучшемъ

 

впдѣ

 

всякаго

 

рода

 

пособіями,

 

могущими

 

быть

 

полез-

ными

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

православіемъ.

 

Австрійскіе

 

миссіоиеры

 

pa-



—

 

448

 

—

ботаютъ,

 

если

 

такъ

 

можно

 

выразиться,

 

на

 

два

 

фронта:

 

устраи-

ваютъ

 

бесѣды

 

[съ

 

православными

 

и

 

еще

 

болѣе

 

охотно

 

ведутъ

бесѣды

 

съ

 

представителями

 

безпоповщины,

 

гдѣ

 

проповѣдь

 

ихъ

имѣетъ

 

нѣкоторый

 

успѣхъ".

Число

 

частныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

посѣщеній

 

населенныхъ

 

пунк-

тов!

 

съ

 

расколо-сектантствомъ

 

представляется

 

за

 

1907

 

г.

 

въ

такомъ

 

видѣ:

 

окружнымъ

 

миссіонеромъ

 

Сокольскимъ

 

посѣщенн

всѣ

 

села

 

своего

 

округа

 

съ

 

расколо-сектантскпмъ

 

населеніеыъ,

многія

 

по

 

два

 

раза,

 

при

 

чемъ

 

онъ

 

очень

 

подробно

 

обрисовы-

ваетъ

 

состояніе

 

раскола

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

этихъ

 

селъ.

Окружнымъ

 

миссіонеромъ

 

по

 

Карсунскому

 

уѣзду, — свящ,

М.

 

Васинымъ,

 

посѣщены

 

также

 

всѣ

 

села,

 

а

 

нѣкоторыя

 

не

 

по

одному,

 

разу

 

и

 

произведены

 

въ

 

своемъ

 

округѣ

 

73

 

бесѣды.

Окружнымъ

 

миссіонеромъ

 

по

 

Сызранскому

 

и

 

Сенгилеев-
скому

 

уѣздамъ

 

священникомъ

 

Соколовымъ

 

за

 

вторую

 

полови-

ну

 

только

 

отчетнаго

 

года

 

посѣщены

 

села:

 

Костычи,

 

Батраки,

г.

 

Сызрань,

 

Кашпиръ,

 

Нов.-Рачейка,

 

Б.-Репьевка,

 

Копышев-

ка,

 

Б.-Томышево,

 

Самайкино,

 

Еделево,

 

Никольское,

 

БезводоЕ-

ка,

 

Старая-Ерыкла,

 

Малая

 

и

 

Большая

 

Борлы.

 

При

 

объѣздѣ

сопутствовалъ

 

ему

 

помощникъ

 

его

 

—

 

крестьянипъ

 

с.

 

Винновки —

Мавринъ.

 

Ведено

 

было

 

нѣсколъко

 

частныхъ

 

бесѣдъ,

 

какъ

 

вид-

но

 

изъ

 

отчетовъ,

 

благочинническими

 

миссіонерами:

 

1-го

 

Сен-

гилеевскаго

 

округа

 

свящ.

 

с.

 

Кріушъ

 

Стефаномъ

 

Ивановымъ;

4-го

 

окр.

 

Симбирскаго

 

уѣз.

 

свящ.

 

Вас.

 

Мельниковымъ:

 

5-го

окр.

 

Симбирскаго

 

уѣз.

 

свящ.

 

Н.

 

Введенскимъ;

 

1-го

 

окр.

 

Ала-

тырскаго

 

уѣз,

 

свящ.

 

Ал.

 

Цедринскимъ;

 

3-го

 

окр.

 

того

 

же

 

уѣз-

да

 

свящ.

 

Вален.

 

Кузнецовымъ",

 

4-го

 

окр. —свящ.

 

Ник.

 

Тихо-

мировыми

 

5-го

 

окр.

 

Ардатовскаго

 

уѣз.

 

свящ.

 

Сер.

 

Данило-

вымъ;

 

3-го

 

окр.

 

Карсунскаго

 

уѣз.

 

свящ.

 

Мих.

 

Нечаевымъ.

7-го

 

окр.

 

Сызранскаго

 

уѣз.

 

свящ.

 

Влад.

 

Писаревымъ,

 

и

 

2-го

окр.

 

Сенгилеевскаго

 

уѣз.

 

діакономъ

 

Павпертовымъ.

 

Почти

 

всѣ

бесѣды

 

сопровождались

 

раздачей

 

слушателямъ

 

брошюръ

 

и

 

кни-

жекъ

 

противораскольническаго

 

и

 

противосектантскаго

 

направле-

нія.

 

Много

 

брошюръ

 

роздано

 

миссіонеромъ

 

Васинымъ

 

послѣ

 

пуб-
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личныхъ

   

бесѣдъ

   

въ

 

селахъ— Большой- Кандарати

 

и

   

Кобелев:

кѣ

 

съ

 

австрійскими

 

начетчиками,

  

пріѣзжавшими

 

изъ

  

Казани-

Какъ

 

на

 

результата

 

плодотворности

 

миссіонерской

 

дѣ-

ятельности

 

указывается

 

на

 

многіе

 

случаи

 

обращенія

 

заблуд-

шыхъ

 

въ

 

православіе.

 

Такъ— 1)

 

Симбирскимъ

 

окружнымъ

миссіонеромъ

 

присоединено

 

въ

 

1-й

 

пол.

 

отчетнаго

 

года

 

три

человѣка.

 

—

 

2)

 

Карсунскимъ

 

мпссіонеромъ — священникомъ

 

Ва-

синымъ

 

присоединены:

 

въ

 

с.

 

Малой

 

-

 

Кандарати

 

крестьянинъ

Николай

 

Павловъ

 

Бариновъ

 

съ

 

своимъ

 

семействомъ,

 

въ

 

ко-

личествѣ

 

13

 

душъ,

 

изъ

 

австрійской

 

секты;

 

Василій

 

Ивановъ

Тарасовъ

 

съ

 

своимъ

 

семействомъ,

 

въ

 

количествѣ

 

7

 

душъ,

 

изъ

спасова

 

согласія,

 

Потапъ

 

Ивановъ

 

Тарасовъ

 

съ

 

семействомъ

изъ

 

3

 

душъ

 

и

 

Игнатій

 

ІПагаровъ

 

съ

 

женой.

 

Итого

 

25

 

душъ:

13

 

муж.

 

п

 

12

 

жен.

 

п.

 

—

 

3)

 

Сенгилеевскимъ— свящ.

 

Соколо-

вымъ

 

въ

 

селѣ

 

Большомъ

 

Томышевѣ

 

5

 

душъ

 

того

 

и

 

другого

пола.

 

—

 

4)

 

Благочипническимъ

 

миссіонеромъ

 

Цедринскимъ

 

упо-

минается

 

о

 

присоединеніи

 

къ

 

православной

 

церкви

 

на

 

пра-

вахъ

 

единовѣрія

 

16

 

человѣкъ.

 

Большое

 

число

 

присоедине-

на

 

замѣтно

 

въ

 

с.

 

Ясашной-Ташлѣ,

 

гдѣ

 

священ,

 

хорошо

 

зна-

комъ

 

съ

 

расколомъ.

 

О

 

другихъ

 

случаяхъ

 

обращенія

 

миссіоне-

рами

 

не

 

упоминается.

 

Совращеній

 

въ

 

расколъ

 

не

 

было.

 

„Въ

дѣлѣ

 

ослабленія

 

раскола

 

въ

 

приходахъ,

 

зараженныхъ

 

раско-

ломъ", — по

 

замѣчанію

 

благоч.

 

мис.

 

свящ.

 

Ал.

 

Жемчужникова

и

 

свящ.

 

Н.

 

Введенскаго,— „много

 

способствовали

 

церковныя

школы".

Что

 

касается

 

самой

 

проповѣди

 

миссіи,

 

то

 

Симбирскій

 

ок-

ружной

 

миссіонеръ

 

о.

 

Сокольскій

 

говорить,

 

что

 

„оная

 

должна

быть

 

усилена;

 

работающіе

 

на

 

миссіонерскомъ

 

поприщѣ

 

должны

быть

 

лучше

 

вооружены,

 

должны

 

имѣть

 

самыя

 

новѣйшія

 

книги

и

 

пособія

 

зъ

 

опроверженіе

 

раскольническихъ

 

измышленій.

 

Мис-

сіонеру

 

необходимо

 

въ

 

настоящее

 

время

 

быть

 

знакомымъ

 

не

только

 

съ

 

текущей

 

противораскольнической

 

литературой,

 

но

 

не

менѣе

 

необходимо

 

читать

 

журналы,

 

издаваемые

 

самими

 

ста-

рообрядцами.

   

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

Симбирская

 

миссія

 

помощи
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въ

 

отчетномъ

 

году

 

не

 

видала 1

 

ни

 

откуда.

 

Удивительно

 

и

 

обид-

но

 

становится

 

за

 

самое

 

святое

 

дѣло

 

миссіп,

 

когда

 

цѣлый

 

съѣздъ

о.о.

 

депутатовъ

 

и

 

церковныхъ

 

старостъ

 

епархіи

 

не

 

захотѣлъ

отыскать

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

рублей

 

на

 

выписку

 

миссіонер-

скихъ

 

журпаловъ

 

даже

 

для

 

одпой

 

епархіальной

 

миссіонерской

библіотекп.

 

Долѣе

 

оставаться

 

дѣло

 

миссіп

 

въ

 

епархіи

 

въ

 

та-

комъ

 

положеніи

 

не

 

можетъ.

 

Всякій

 

малѣншій

 

пробѣлъ

 

въ

 

зна-

ніи

 

миссіонера,

 

одна

 

неудачно

 

проведенная

 

публичная

 

беекда

— могутъ

 

нанести

 

громадный

 

вредъ.

 

Апологетъ

 

раскола,

 

одер-

жавъ

 

побѣду

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

не

 

оставить

 

миссіонера

 

въ

 

по-

коѣ

 

и

 

въ

 

другомъ,

 

будетъ

 

преслѣдовать

 

его

 

въ

 

каждомъ

 

селѣ,

куда

 

бы

 

послѣдній

 

ни

 

явился

 

со

 

словомъ

 

проповѣданія

 

исти-

ны,

 

будетъ

 

добиваться,

 

чтобы

 

самъ

 

миссіонеръ,

 

хотя

 

и

 

не

 

по

своей

 

винѣ,

 

отступился

 

бы

 

отъ

 

принятаго

 

на

 

себя

 

дѣла

проповѣди".

Общее

 

число,

 

по

 

отчетамъ

 

миссіоперовъ,

 

представляется

въ

 

такомъ

 

видѣ.

 

По

 

Симбирскому

 

и

 

Буинскому

 

уѣздамъ

 

рас-

кольниковъ

 

значится —

 

17 29

 

муж.

 

и.

 

и

 

1915

 

женскаго

 

пол.;

обоего — 3644.

Въ

 

1-мъ

 

благочинническомъ

 

округѣ

 

Алатырскаго

 

уѣзда

раскольниковъ — 1894

 

мужск.

 

п.

 

и

 

2032

 

женск.

 

п.:

 

обоего

пола

 

— 3926

 

д.

Въ

 

5-мъ

 

благочинническомъ

 

округѣ

 

Ардатовскаго

 

уѣзда —

61

   

м.

  

п.

 

п

  

68

 

ж.

 

п.

Въ

 

Сызранскомъ

 

и

 

Сенгилеевскомъ

 

уѣздахъ

 

обоего

 

по-

ла— 4788.

Число

 

расколо-сектантовъ

 

въ

 

другихъ

 

округахъ

 

не

 

указано.

Въ

 

заключеніе

 

этого

 

отдѣла

 

нельзя

 

обойти

 

молчаніемъ

двухъ

 

обстоятельствъ,

 

отмѣчаемыхъ

 

Симбпрскимъ

 

и

 

Карсун-

скимъ

 

окружными

 

миссіонерами.

 

„Не

 

могу

 

не

 

упомянуть", — пи-

гаетъ

 

Симбирскій

 

окруж.

 

миссіонеръ,

 

—

 

„о

 

печальномъ

 

слухѣ-

упорно

 

циркулирующемъ

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ

 

среди

 

лицъ,

 

имѣю-

щихъ

 

то

 

или

 

иное

 

отношеніе

 

къ

 

расколо-старообрядчеству,

 

что

будто-бы

 

бывшій

 

единовѣрческій

 

священникъ

 

Симбирской

 

Ус-
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пенской

 

церкви

 

о.

 

Георгій

 

Турылевъ,

 

вслѣдствіе

 

крайней

 

бѣд-

ности

 

и

 

ради

 

содержанія

 

своихъ

 

дѣтей,

 

рѣшилъ

 

перейти

 

на

службу

 

къ

 

бѣглопоповцамъ

 

въ

 

г.

 

Городецъ,

 

Нижегородской

епархіи."

 

Другое

 

обстоятельство

 

касается

 

похвальныхъ

 

тру-

довъ

 

на

 

миссіонерскомъ

 

понрищѣ

 

самого

 

Карсунскаго

 

миссіо-

нера,

 

священника

 

Мих.

 

Васина,

 

который

 

трудится

 

въ

 

этомъ

святоыъ

 

дѣлѣ

 

съ

 

1878

 

года,

 

всего

 

уже

 

30

 

лѣтъ.

 

„Не

 

мало

въ

 

этотъ

 

періодъ

 

времени

 

вынесъ

 

я", — пишетъ

 

онъ,— „со

 

сторо-

ны

 

враговъ

 

Святой

 

церкви

 

хуленій,

 

поношеній

 

и

 

насмѣшекъ.

Но

 

все

 

это

 

забыто

 

ради

 

ниспосланнаго

 

утѣшенія

 

въ

 

видѣ

 

об-

раіцеиія

 

изъ

 

раскола

 

въ

 

православіе,

 

каковыя

 

были

 

иногда

мнагочпсленны.

 

Такъ,

 

въ

 

с.

 

Березовомъ

 

Майданѣ,

 

Алатыр-

скаго

 

уѣзда,

 

обращено

 

въ

 

разное

 

время

 

къ

 

святой

 

церкви

 

29

семействъ;

 

въ

 

с

 

Начеиалахъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣз. ,

 

присоединено

около

 

200

 

д.,

 

въ

 

селѣ

 

Еладбищахъ

 

и

 

Явлеяхъ

 

тоже

 

около

200

 

д.

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Потьмѣ

 

около

 

60

 

человѣкъ.

 

Менѣе

 

значи-

тельны»

 

обращенія

 

были

 

и

 

въ

 

другихъ

 

селахъ".

Миссіонерскіѣ

 

фондъ.

Миссіонерскій

 

фондъ

 

получилъ

 

свое

 

начало

 

въ

 

1902

 

г.

Оеъ

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлыо

 

оказаніе

 

матеріальной

 

поддержки

миссіонерамъ

 

и

 

свящепнпкамъ

 

епархіи,

 

учителямъ

 

церковныхъ

п

 

по

 

возможности,

 

народныхъ

 

школъ

 

и

 

миссіонерамъ-братчи-

камх,

 

въ

 

видѣ

 

поощренія

 

ихъ

 

за

 

миссіонерскіе

 

труды,

 

а

 

рав-

но

 

бѣднѣйшимъ

 

лицамъ,

 

обращающимся

 

изъ

 

раскола

 

и

 

сектан-

ства

 

къ

 

православію.

 

Средства

 

миссіонерскаго

 

фонда

 

съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ

 

мало

 

по

 

малу

 

увеличивается.

 

Источниками

 

об-

разованія

 

фонда

 

въ

 

настоящее

 

время

 

служитъ:

 

1)

 

7е°/о

 

отчис-

леніе

 

съ

 

прибылей

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

съ

 

1902

 

г.

положенное

 

обще-епархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

депутатовъ

 

духовен-

ства

 

по

 

журналу

 

отъ

 

17

 

іюня

 

1902

 

года,

 

утвержденному

 

Его

Преосвященствомъ,

 

и

 

2)

 

каждогодное

 

отчисление

 

изъ

 

суммъ

Братства,

 

вслѣдствіе

 

постановленія

 

общаго

 

собранія

 

членовъ

Братства

  

16

  

марта

  

1903

  

года,

   

по

  

100

  

рублей.

  

Суммъ

 

мис-
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сіонерскаго

 

фонда

 

къ

 

1-му

 

января

 

1908

 

года

 

состоитъ

 

на

прпходѣ

 

наличными

 

214

 

руб.

 

51

 

коп.,

 

расходѣ

 

92

 

руб.

 

и

остаткѣ

 

122

 

руб.

 

51

 

коп.

 

наличными

 

%

 

бумагами

 

1800

 

р.

Расходы

 

были

 

произведены

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

книгъ

 

противора-

скольническаго

 

и

 

противосектантскаго

 

содержанія

 

для

 

уѣздныхъ

библіотекъ

 

епархіи.
(Продолженье

 

будетъ).

Краткія

 

свѣдЪнія

 

о

 

деятельности

 

Общества

 

повсеместной

 

по-

мощи

 

пострадавшимъ

 

на

 

войне

 

солдатамъ

 

и

 

ихъ

 

семьямъ.

(С.-Петербургъ,

 

5-я

 

Рождественская,

 

д.

 

14).

Общество

 

открыло

 

свою

 

деятельность

 

23

 

января

 

1906

 

г.,

въ

 

моментъ

 

самой

 

острой

 

потребности

 

въ

 

общественныхъ

 

ор-

ганизаціяхъ,

 

которыя

 

взяли

 

бы

 

на

 

себя

 

заботу

 

объ

 

устройствѣ

судьбы

 

только

 

что

 

вернувшихся

 

съ

 

войны

 

израненныхъ

 

и

 

из-

мученныхъ

 

защитниковъ

 

Родины.

Поставивъ

 

своей

 

задачей

 

всестороннее

 

попеченіе

 

о

 

по-

страдавшихъ

 

на

 

войнѣ

 

солдатахъ

 

и

 

ихъ

 

семьяхъ,

 

Общество

стремится

 

вселить

 

увѣрепность

 

у

 

лицъ,

 

честно

 

исполнившихъ

свой

 

долгъ

 

при

 

защитѣ

 

Родины,

 

что

 

какъ

 

Правительство,

такъ

 

и

 

все

 

Русское

 

общество

 

цѣнитъ

 

ихъ

 

заслуги

 

и

 

готово

всѣми

 

мѣрами

 

оградить

 

благополучіе

 

и

 

честь

 

какъ

 

самого

солдата,

 

такъ

 

и

 

членовъ

 

его

 

семьи,

 

нуждающихся

 

въ

 

поддержкѣ.

Помощь,

 

которую

 

Общество

 

оказываетъ

 

обращающимся

къ

 

нему

 

за

 

поддержкой,

 

выражается

 

въ

 

слѣдущемъ:

1)

   

Общество

 

принимаетъ

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

полученію

 

при-

нятыми

 

подъ

 

его

 

покровительство

 

лицами

 

всѣхъ

 

видовъ

 

пен-

сій

 

и

 

пособій,

 

полагающихся

 

отъ

 

правительственныхъ,

 

обще-

ственныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учрежденій;

2)

   

заботится

 

о

 

возстановленіи

 

трудоспособности

 

постра-

давшими

 

на

 

войнѣ,

 

ослабленной

 

вслѣдствіе

 

полученныхъ

 

ими

ранъ

 

и

 

увѣчій,

 

предоставляя

 

имъ

 

необходимое

 

леченіе,

 

обу-

чая

 

ихъ

 

какому-либо

 

ремеслу

 

и

 

снабжая

 

инструментами;



—

 

453

 

—

3)

   

пріискиваетъ

 

имъ

 

должности,

 

соотвѣтствующія

 

ихъ

трудоспособности;

4)

  

оказываетъ

 

матеріальную

 

помощь,

 

главнымъ

 

образомъ

для

 

поддержанія

  

ихъ

 

разстроеннаго

 

хозяйства.

Обществомъ

 

устроены

 

въ

 

Петербургѣ

 

общежитія

 

на

 

170

человѣкъ,

 

гдѣ

 

помѣщаются

 

нижніе

 

чины,

 

прибывающіе

 

въ

Петербургъ

 

для

 

исходатайствованія

 

пенсій

 

и

 

пособій

 

и

 

пере-

освидѣтельствованій.

 

Здѣсь

 

они

 

получаютъ

 

помѣщёніе,

 

пищу

 

и

одежду

 

на

 

все

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

Петербургѣ.

 

Справочное

бюро

 

Общества

 

исхлопатываетъ

 

имъ

 

пенсіи

 

и

 

пособія,

 

разы-

скиваетъ

 

недостающее

 

или

 

утерянные

 

документы,

 

заботятся

 

о

предоставленіи

 

имъ

 

безплатнаго

 

проѣзда

 

на

 

родину.

При

 

общежитіп

 

находятся

 

лазаретъ,

 

въ

 

которомъ

 

помѣ-

іцаются

 

не

 

тяжело

 

больные,

 

и

 

амбулаторія,

 

гдѣ

 

оказывается

медицинская

 

помощь

 

какъ

 

живущимъ

 

въ

 

общежитіи,

 

такъ

 

и

приходящимъ;

 

требующіе

 

операціи

 

и

 

тяжело

 

больные

 

помѣ-

щаются

 

Обществомъ

 

въ

 

госпитали

 

и

 

лазареты.

При

 

Обществѣ

 

же

 

происходить

 

освидѣтельствованіе

 

ниж-

нихъ

 

чиновъ

 

для

 

полученія

 

пенсій

 

на

 

дѣтей

 

изъ

 

Алексѣев-

скаго

 

Комитета.

Въ

 

мастерскихъ

 

Общества:

 

портняжной,

 

сапожной,

 

сто-

лярной

 

и

 

веревочной,

 

призрѣваемые

 

обучаются

 

ремесламъ,

могущимъ

 

служить

 

имъ

 

средствомъ

 

пропнтанія.

Обществомъ

 

устраиваются

 

во

 

всѣхъ

 

городахъ

 

Россіи

 

мѣст-

ные

 

отдѣлы,

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревпяхъ—попечительства,

 

кото-

рые

 

берутъ

 

на

 

себя

 

заботы

 

о

 

лицахъ,

 

принятыхъ

 

подъ

 

по-

кровительство

 

Общества.

Учрежденіе

 

этихъ

 

мелкихъ

 

организацій

 

Общества,

 

куда

пострадавшіе

 

на

 

войнѣ

 

могли

 

бы

 

обращаться

 

за

 

совѣтомъ

 

и

помощью

 

на

 

мѣстахъ

 

ихъ

 

жительства,

 

сократить

 

въ

 

значи-

тельной

 

степени

 

наплывъ

 

пижнихъ

 

чиновъ

 

въ

 

Петербурга

 

и

избавить

 

ихъ

 

отъ

 

напрасныхъ

 

тратъ

 

на

 

проѣздъ.

Всѣхъ

 

отдѣловъ

 

уже

 

открыто

 

болѣе

 

60,

 

около

 

200

 

еще

устраиваются,

 

н

 

во

 

многнхъ

 

мѣстностяхъ

 

при

 

волостяхъ

 

от-

крываются

 

попечительства.
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Особенно

 

большое

 

значеніе

 

пріобрѣтаютъ

 

мѣстные

 

отде-

лы

 

Общества

 

и

 

попечительства

 

во

 

время

 

войны,

 

когда

 

сотни

тысячъ

 

запасныхъ

 

призываются

 

въ

 

дѣйствующую

 

армію,

 

и

семьи

 

ихъ

 

лишаются

 

часто

 

единственнаго

 

кормильца.

 

Обще-

ство

 

повсемѣстной

 

помощи,

 

въ

 

случаѣ

 

могущей

 

быть

 

мобили-

зации

 

возьметъ

 

ихъ

 

немедленно

 

подъ

 

свое

 

покровительство

 

и

приложить

 

всѣ

 

старанія

 

къ

 

обезпеченію

 

ихъ

 

всѣми

 

видами

правительственной,

 

общественной

 

и

 

частной

 

помощи,

 

чтобы

дать

 

уходящему

 

на

 

войну

 

защитнику

 

Родины

 

спокойствіе

 

за

участь

 

его

 

семьи,

 

которое

 

явится

 

залогомъ

 

его

 

будущихъ

 

под-

виговъ

 

и

 

побѣдъ.

Съ

 

начала

 

своего

 

основанія

 

Центральное

 

Правленіе

 

Об-

щества

 

оказало

 

помощь

 

болѣе

 

чѣмъ

 

10,000

 

пострадавшихъ

 

на

войпѣ

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

и

 

нхъ

 

семей,

 

принявъ

 

ихъ

 

подъ

 

своэ

покровительство,

 

которое

 

выразилось

 

въ

 

исходатайствоваши

имъ

 

пенсій,

 

въ

 

пріисканіи

 

мѣстъ,

 

обученіи

 

ремесламъ,

 

помѣ-

щеніи

 

въ

 

больницы

 

и

 

въ

 

поддержкѣ

 

особенно

 

нуждающихся

выдачей

 

въ

 

тяжелыя

 

для

 

нихъ

 

минуты

 

ежемѣсячной

 

пеисіи

или

 

единовременнаго

 

пособія

 

на

 

покупку

 

скота,

 

постройку

избы

 

послѣ

 

пожара

 

и

 

т.

 

д.

Пожизненными

 

членами

 

считаются

 

внесшіе

 

единовремен-

но

 

25

 

р.,

 

действительными

 

-

 

вносящіе

 

ежегодно

 

не

 

менѣе

 

3

 

р.,

членами-соревнователями — вносящіе

 

ежегодно

 

не

 

менѣе

 

одного

рубля,

 

и

 

членами-сотрудниками—

 

вносящіе

 

ежегодно

 

сумму

менѣе

 

рубля

 

и

 

личнымъ

  

трудомъ

 

помогающіе

 

Обществу.

Всѣ

 

болѣе

 

подробныя

 

свѣдѣнія

 

можно

 

получить

 

въ

 

Цен-

тральномъ

 

Правленіи

 

Общества

 

(С.-Петербургъ,

 

5-я

 

Рожде-

ственская,

 

д.

 

14),

 

въ

 

Правленіяхъ

 

мѣстныхъ

 

отдѣловъ

 

и

 

у

упо.шомоченныхъ

 

по

   

организаціи

 

отдѣловъ.
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Архіерейскія

 

слу&енія

 

и

 

рукополо/кенія.

21

   

октября,

 

въ

 

день

 

вошесствія

 

па

 

престолъ

 

Росударя

Императора,

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

въ

 

каѳедральномъ

соборѣ

 

совершены

 

литургія,

 

въ

 

сослуженіи

 

каѳедральнаго

 

про-

тоіерея,

 

протоіерея

 

Димитрія

 

Троицкаго

 

и

 

священниковъ

 

Се-
рафима

 

Введенскаго

 

и

 

Александра

 

Ясенскаго,

 

а

 

благодар-

ственное

 

молебствіе

 

въ

 

сослуженіи

 

городскаго

 

духовенства.

 

За

.штургіею

 

слово

 

произнесено

 

священникомъ

 

каѳедральнаго

 

со-

бора

 

Михаиломъ

 

Лебяжьевымъ.

22

    

октября,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

иконѣ

 

Казанской

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

въ

 

сослу-

жепіи

 

каѳедральнаго

 

протоіерея,

 

ключаря,

 

протоіерея

 

Димит-

рія

 

Троицкаго

 

и

 

священника

 

Серафима

 

Введенскаго;

 

очередное

слово

 

за

 

литургіею

 

произнесено

 

протоіереемъ

 

Вознесенскаго

собора

 

Львомъ

 

Марсальскимъ.

26

 

октября,

 

въ

 

21-ю

 

недѣлю

 

по

 

Илтидесятницѣ,

 

въ

 

ка-

оедральпомъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

въ

 

сослуженіи

 

каѳедральнаго

протоіерея

 

и

 

священниковъ

 

Серафима

 

Введенскаго,

 

Іакова

 

Ка-

менскаго

 

и

 

Михаила

 

Лебяжьева,

 

очередное

 

слово

 

за

 

литур-

гіею

 

произнесено

 

священникомъ

 

Петропавловской

 

церкви

 

Сте-

фапомъ

 

Сергѣевымъ.

28

 

октября,

 

въ

 

день

 

сорокалѣтія

 

Симбирской

 

чувашской

школы,

 

въ

 

Духо-сошественской

 

церкви

 

при

 

школѣ

 

литургія

 

и

благодарственное

 

молебствіе,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семинаріи,

каѳедральнаго

 

протоіерея,

 

ключаря

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

Бу-

инскаго

 

собора

 

протоіерея

 

Алексѣя

 

Соколова

 

и

 

священниковъ

А.лексѣя

 

Рекѣева,

 

Андрея

 

Петрова,

 

Михаила

 

Лебяжьева,

 

Ва-

силія

 

Никифорова,

 

Михаила

 

Тахташкина,

 

Симеона

 

Михайлова,

Ивана

 

Доримедонтова

 

и

 

Симеона

 

Сизова.

 

За

 

литургіею

 

слово

произнесено

 

законоучителемъ

 

школы

 

священникомъ

 

Михаи-
ломъ

 

Лебяжьевымъ.

2

 

ноября,

 

въ

 

22-ю

 

недѣлю

 

по

 

Пятидесятницѣ,

 

въ

 

ва-

ѳедральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

въ

 

сослуженіи

 

каѳедральнаго

протоіерея,

 

ключаря

 

и

 

свящепниковъ:

   

Александра

   

Ясенскаго
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и

 

Михаила

 

Лебяжьева.

 

За

 

литургіею

 

діаконъ

 

села

 

Папулева

Ардатов.

 

у.,

 

Іоакимъ

 

Ульяновъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

въ

 

село

 

Хухорево,

 

того

 

же

 

уѣзда;

 

очередное

 

слово

 

произнесено

протоіереемъ

 

Троицкой

 

церкви

 

Викторомъ

 

Боголюбовымъ.

5

 

ноября,

 

въ

 

каѳедральпомъ

 

соборѣ

 

по

 

скончавшемся

Великомъ

 

Князѣ

 

Алексіѣ

 

Александровиче

 

панихида,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

городского

 

духовенства.

8

   

ноября,

 

въ

 

день

 

собора

 

Архистратига

 

Михаила

 

въ

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

литургія

 

и

 

молебенъ

 

Архистратигу

 

Ми-

хаилу,

 

въ

 

сослуженіи

 

каѳедральнаго

 

протоіерея,

 

ключаря

 

и

священниковъ:

 

Серафима

 

Введенскаго

 

и

 

Михаила

 

Лебяжьева;

за

 

литургіею

 

діаконъ

 

села

 

Болтинки,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Мн-

хаилъ

 

Рождественскій

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

Богатиловку,

 

того

 

же

 

уѣзда.

9

   

ноября,

 

въ

 

23-ю

 

недѣлю

 

по

 

Пятпдесятницѣ,

 

въ

 

ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

въ

 

сослуженіп

 

"каѳедральнаго

протоіерея,

 

ключаря,

 

протоіерея

 

Димитрія

 

Тропцкаго

 

и

 

свя-

щенника

 

Серафима

 

Введенскаго;

 

очередное

 

слово

 

за

 

литур-

гіею

 

произнесено

 

священникомъ

 

Всѣхсвятской

 

церкви

 

Іоан-

номъ

 

Апраксиными

Отъ

 

совѣта

  

Симбирснаго

 

епархі-
альнаго

 

женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

оо.

 

Благочинпыхъ

епархіи

 

принять

 

всѣ

 

законныя

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

пятирублевые

 

причтовые

 

взносы

 

1908

 

года

 

на

 

содер-

жаще

 

училища

 

были

 

представлены

 

сполна,

 

безъ

 

не-

доимокъ,

 

до

 

окончанія

 

сего

 

года,

 

до

 

31-го

 

декабря;

проситъ

 

поспѣшить

 

погашеніемъ

 

недоимокъ

 

и

 

по

взносамъ

 

прежнихъ

 

лѣтъ.

О

 

иедоимкахъ

 

будетъ

 

напечатано

 

въ

 

экономиче-

скомъ

 

отчетѣ

 

1908

 

года

 

(если

 

до

 

января

 

не

 

послѣ-

дуетъ

 

ихъ

 

погашемія).
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ПРАЗДНЫЙ

   

жѣста.

Священническія .

 

Симбирск,

 

уѣз.:

 

въ

 

Кайсаро-

ве,

 

Жеребятниковѣ;

 

Козловкѣ

 

и

 

Грязнухѣ.

 

Сенгилеевск.

 

уѣз.:

Оорѣцкомъ;

 

Сызранск.

 

уѣз.:

 

въ

 

Малой-Рязани,

 

Комаровкѣ,

 

Ка-

ранинѣ,

 

Болыной-Репьевкѣ,

 

Жегуляхъ

 

Соловчихѣ

 

и

 

Селитьбѣ;

Карсунск.

 

уѣз.\

 

Копоновкѣ,

 

и

 

Ясашномъ-Сызганѣ;

 

Еурмышск.
уѣз.:

 

Быковкѣ

 

и

 

Туванахъ;

 

Туруновѣ

 

и

 

Чурадчикахъ;

 

Арда-
товск

 

уѣз.\

 

Сабановѣ

 

и

 

Вармазейкѣ.

ДІакопскІН.

 

Симбирск,

 

уѣз.:

 

въ

 

Киртеляхъ,

 

Без-

соповѣ,

 

Зелеповкѣ,

 

Среднпхъ-Тимерсяпахъ

 

и

 

Кріушахъ;

 

Сен-
гилеевск.

 

уѣз.:

 

въ

 

Русской-Бектяшкѣ

 

и

 

Елаурахъ;

 

Сызранск.

уѣз.\

 

въ

 

Поникомъ-Ключѣ,

 

Тихменеве

 

и

 

Ратовкѣ;

 

Еарсунск.
уѣз.:

 

Коноплянкѣ,

 

Ясашномъ-Сызганѣ,

 

Беклемишевѣ,

 

Палатовѣ.

Сабаевѣ

 

Сурскомъ-Острогѣ

 

и

 

Чуфаровѣ:

 

Алатырск.

 

уѣз.:

 

Ку-

дѣихѣ,

 

Сутяжномъ,

 

Ждамировѣ,

 

Налптовѣ,

 

Барышской-Слободѣ

нрн

 

Успенской

 

церкви;

 

Ардатовск.

 

уѣз.:

 

Архангельскому

 

Ве-

дяііцахъ,

 

Старой-Пузѣ,

 

Чалпаповѣ,

 

Куракинѣ,

 

Симкпнѣ,

 

Ке-

чушевЬ,

 

Тазинѣ,

 

Атяшевѣ;

 

Панулевѣ

 

и

 

Киржеманахъ

 

на

 

рѣкѣ

Нуѣ;

 

Курмышск.

 

уѣз.:

 

Пандиковѣ,

 

Хоршевашахъ,

 

Пильнѣ

(ліасскомъ",

 

Болтинкѣ;

 

Вуинск.

 

уѣз.:

 

Еделевѣ,

 

Болыпомъ-Ба-

тиревѣ,

 

Хомбусь

 

Батыревѣ

 

и

 

при

 

Буинскомъ

 

Соборѣ.

ПсаломщическІЯ.

 

Симбирск,

 

уѣз.:

 

Старо-Шай-

ыурзиной,

 

Кайсаровѣ,

 

при

 

Троицкой

 

ц.

 

гор.

 

Симбирска,

 

При-
слонихѣ

 

и

 

Новыхъ

 

Алгашахъ;

 

Сенгилеевск.

 

уѣз.:

 

Климовкѣ,

Чекалинѣ,

 

Кузоватовѣ

 

и

 

Старомъ

 

Тукшумѣ;

 

Сызранск.

 

уѣз.

Езскѣсвѣ,

 

Явлейкѣ,

 

Акшуатахъ

 

и

 

Селитьбѣ;

 

Карсунск.

 

уѣз.,

Кошелевкѣ;

 

Сурскомъ

 

Острог^,

 

Кріушахъ

 

и

 

при

 

Карсунскомъ
соборѣ;

 

Алатырск.

 

уѣз

 

:

 

Парапеяхъ,

 

Чеберчинѣ

 

и

 

Сутяжномъ;
Ардатовск.

 

уѣз.:

 

Скрыпинѣ,

 

Сырятинѣ,

 

Ахматовѣ

 

на

 

р.

 

Нуѣ

и

 

Курмачкасахъ;

 

Курмышск.

 

уѣз.:

 

Пандиковѣ,

 

Красномъ,

 

Сви-
пухѣ,

 

Наватахъ,

 

Богатиловкѣ;

 

Вуинск.

 

уѣз.;

 

въ

 

г.

 

Буинскѣ

при

 

Свят.-Троицкомъ

 

соборѣ,

 

Бюрганахъ,

 

Хомбусь-Батыревѣ.

Туруновѣ

 

и

 

Трехбалтаевѣ.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

А.

 

Жуковъ.

Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

   

НА

   

1908—1909

   

РОДЪ

 

—

(подписной

 

годъ

 

начинается

 

съ

 

1

  

ноября)

=

 

на

 

литератукно-Художественно-Популяцно-Научный

 

шурналъ

 

==

44

й£@і
ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЕ

   

ИЗДАНІЕ

   

ДЛЯ

   

СЕМЕЙНАГО

   

ЧТЕНІЯ

Въ

 

теченіе

 

года

 

подписчики

 

почучатъ:

СП

 

Л»Лі

 

иллюстрироваинаго

 

журнала,

 

чго

    

составитъ

    

въ

    

годъ

    

большой
іі£ш

 

томъ,

  

гдѣ

 

будутъ

 

помѣщены

 

романы,

   

повѣсти,

   

живописные

   

разсказы

о

 

путешествіяхъ,

 

необычайныя

 

приключенія

 

и

 

описанія

 

чудесъ

 

природы.

=

 

ПЯТЬДЕСЯТЪ

 

двь

 

книги

 

=

извѣстныхъ

   

писателей:

12

 

кн.

 

Жюль-Верна.

 

12

 

ки.

 

Эмара-Густава.
12

 

кн.

 

Купера

 

Фенимора.

 

10

 

кн.

  

Камилла
Фламмаріона.

 

6

 

кн.

 

Виктора

 

Гюго.
Кромѣ

 

того

 

всѣ

 

годовые

 

подписчики,

  

впесшіе

 

сполна

 

годовую

плату,

   

иолучатъ

   

въ

   

видѣ

 

преміп

   

необходимую

   

для

   

каждой

семьи

 

настольную

 

книгу:

Домашній

 

лечебвикъ,

 

Z^ZZ^Z^
для

 

предупреждена

 

и

 

лечепія

   

болѣзнеп

 

до

   

прибытія

   

врача.

Подписная

 

цъна:

     

«

               

'й

      

Допускается

 

разсрочка;
на

 

годъ

 

съ

   

доставкой

 

и

     

О

 

Ц

 

'

        

iff)

       

П Р И

 

подпискѣ — 2

 

руб.

 

и

 

1

  

марта

пересылкой

                    

»

           

™

                 

1909

 

года— 1

 

рубль

^Подписку

 

просятъ

  

адресовать:

 

книжный

   

магазчнъ

 

А.

 

Корелянова,

 

С.-Пе -J
J

                                 

тербургъ,

 

Охта,

 

Панфилова

 

ул.

 

15.

                                

,

К-ь

 

свѣдѣнію

 

г. г.

 

подписчиновъ!

 

Во

 

избѣжаніе

 

замедленія

 

вы-

сылки

 

первыхъ

 

№jV

 

журнала,

 

главная

 

контора

 

журнала

 

„ПРИРОДА**

 

проситъ

Г. г.

 

подписчиковъ

 

выслать

 

подписку

 

на

 

журналъ

 

заблаговременно,

 

такъ

какъ

 

въ

 

концѣ

 

года,

 

при

 

скопленіи

 

требованій,

 

происходитъ

 

задержка

 

въ

своевременной

 

высылкѣ

 

журнала.

Редакторъ-Издатель

 

А.

 

Кореляковъ.
СИМБИРСКЪ.

 

ТИПОГРАФІЯ

 

ТОКДРЕІА.



1 15-го

 

Ноября[

 

X

 

99

    

1908

 

года.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

Отвѣтъ

   

на

   

статью

  

„Сытый

   

голоднаго

 

не

 

разуліѣ-

етъ",

  

псмѣщенную

 

въ

 

Ж

 

і8

 

Сияіб.

 

Епархіал.

 

Вѣдолі

Премудрый

 

Сирахъ

 

нѣкогда

 

сказалъ:

 

„заботься

 

объ

 

имени,

ибо

 

оно

 

пребудетъ

 

съ

 

тобою

 

долѣе,

 

нежели

 

многія

 

тысячи

 

зо-

лота.

 

Днямъ

 

добрымъ

 

жизни

 

есть

 

число,

 

но

 

доброе

 

имя

 

пребы-

ваетъ

 

во

 

вѣкъ"

 

(XVI,

 

15 —16).

 

Слѣдуя

 

этому

 

совѣту

 

Премуд-

раго,

 

я

 

счелъ

 

своимъ

 

нравственнымъ

 

долгомъ

 

дать

 

отвѣтъ

 

на

статью

 

„Сытый

 

голоднаго

 

не

 

разумѣетъ",

 

въ

 

которой

 

авторъ

дискредитируетъ

 

въ

 

глазахъ

 

духовенства

 

дѣятельность

 

комитета

кассы

 

взаимопомощи,

 

предсѣдателемъ

 

котораго

 

я

 

состою.

 

За

что

 

же

 

ополчился

 

авторъ

 

на

 

комитетъ?

 

За

 

то,

 

что

 

комитетъ

не

 

исполнилъ

 

тотчасъ

 

же

 

постановления

 

съѣзда

 

о

 

выдачѣ

 

2000

рублей

 

изъ

 

суммъ

 

кассы

 

взаимопомощи

 

попечительству,

 

а

 

пре-

проводилъ

 

туда

 

только

 

300

 

рублей,

 

остальные

 

же

 

обѣщалъ

 

вы-

слать

 

по

 

мѣрѣ

 

накопленія.

 

За

 

это

 

авторъ,

 

называя

 

комитетъ

съ

 

ироніей

 

„истиннымъ

 

дѣтищемъ

 

епархіальнаго

 

духовенства",

обвиняетъ

 

его

 

въ

 

недостаткѣ

 

отзывчивости

 

къ

 

нуждамъ

 

сиротъ.

„Странно", —говоритъ

 

онъ,-

 

«что

 

бюрократическое

 

учрежденіе

оказывается

 

отзывчивѣе

 

къ

 

нуждамъ

 

духовенства,

 

чѣмъ

 

само

духовенство

 

въ

 

лицѣ

 

его

 

органа — комитета

 

кассы

 

взаимопомощи;

еще

 

болѣе

 

странно,

 

что

 

исполнительный

 

органъ

 

духовенства

 

не

исполняетъ

 

постановлений

 

съѣзда".

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

проявилась

 

от-

зывчивость

 

членовъ

 

попечительства?

 

Можетъ

 

быть,

 

они

 

пожерт-

вовали

 

что

 

нибудь

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

для

 

нуждъ

 

сиротъ?

 

Нѣтъ!

Они

 

только

 

не

 

разсуждали

 

такъ,

 

какъ

 

разсуждалъ

 

комитетъ

кассы

 

взаимопомощи,

 

и

 

дали

 

изъ

 

средствъ

 

попечительства

согласно

 

постановленію

 

его

 

членовъ

 

на

 

устройство

 

богадѣльни

 

въ

прошломъ

 

году

 

5000,

  

а

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

заимообразно

 

2300

 

руб.



—
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Соглашаюсь

 

съ

 

авторомъ

 

видѣть

 

въ

 

этомъ

 

отзывчивость

 

чле-

новъ

 

попечительства,

 

но

 

только

 

потому,

 

что

 

мнѣ

 

извѣстно

вообще

 

участливое

 

отношеніе

 

къ

 

нуждамъ

 

духовенства

 

нѣкото-

рыхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

напримѣръ

 

священника

 

Іоанна

 

Тихова,

весьма

 

много

 

труда

 

и

 

силъ

 

положившаго

 

при

 

устройствѣ

 

Фока-

винскаго

 

дома

 

и

 

зданія

 

для

 

богэдѣльни.

 

Но,

 

не

 

зная

 

этого,

 

я

 

бы

увидѣлъ

 

въ

 

приведеиныхъ

 

авторомъ

 

фактахъ

 

только

 

обычную

исполнительность

 

членовъ

 

попечительства

 

и

 

ничего

 

болѣе,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

трудно

 

было

 

бы

 

возразить

 

имъ

 

противъ

 

тѣхъ

 

осно-

ваны,

 

которыя

 

указаны

 

при

 

ассигнованы

 

съѣздами

 

на

 

устрой-

ство

 

богадѣльни

 

5000

 

рублей

 

изъ

 

суммъ

 

попечительства.

Теперь

 

перейдемъ

 

къ

 

своей

 

защитѣ

 

и

 

постараемся

 

уяснить

духовенству

 

мотивы,

 

почему

 

комитетъ

 

кассы

 

взаимопомощи,

 

по

мнѣнію

 

автора,

 

лукаво

 

мудрствовалъ

 

и

 

не

 

въ

 

точности

 

исполнилъ

постановленіе

 

епархіальнаго

 

съѣзда,

 

т.

 

е.

 

не

 

тотчасъ

 

отослалъ

 

въ

попечительство

 

2000

 

р.

 

полностью,

 

а

 

обѣщалсяу

 

плачивать

 

по

мѣрѣ

 

накопленія

 

суммъ.

 

Мотивы,

 

благодаря

 

которымь

 

комитетъ

рѣшился

 

на

 

такой

 

странный

 

поступокъ,

 

какъ

 

ослушаніе

 

съѣзду,

были

 

изложены

 

уже

 

комитетомъ

 

въ

 

репортѣ

 

Его

 

Высокопреосвя-

ществу.

 

Послѣдній

 

поданъ

 

быль

 

ему

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

отношеніе

попечительства,

 

которое

 

извѣщало

 

комитетъ

 

объ

 

утвержденіи

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

журнала

 

о

 

побуждены

 

его

 

(коми-

тета)

 

къ

 

скорѣйшей

 

уплатѣ

 

оставшихся

 

1700

 

рублей

 

попечитель-

ству,

 

почему

 

означенный

 

репортъ

 

полностью

 

предлагаю

 

внима-

нію

 

духовенства.

 

„2-го

 

сентября

 

комитетъ

 

выслушалъ

 

отношеніе

изъ

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

за

 

№

 

596,

 

въ

которомъ

 

было

 

сообщено

 

о

 

томъ,

 

что

 

попечительствомъ

 

возбуж-

дено

 

было

 

ходатайство

 

предъ

 

Вашимъ

 

Высокопреосвященствомъ

о

 

побужденіи

 

комитета

 

эмеритальной

 

кассы

 

къ

 

скорѣйшей

 

упла-

тѣ

 

ассигнованной

 

епархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

суммы

 

въ

 

количеств!;

1700

 

рублей

 

(300

 

уже

 

уплачено),

 

и

 

что

 

означенное

 

ходатайство

Вашимъ

 

Высокопреосвященствомъ

 

было

 

утверждено.

 

Признавая

такое

 

ходатайство

 

попечительства,

 

какъ

 

набрасывающее

 

неблаго-

видную

 

тѣнь

 

на

 

дѣятельность

 

комитета,

 

незаслуженнымъ

 

и,

 

по-

жалуй,

 

оскорбительнымъ

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

радѣя

 

объ

 

интере-

сахъ

 

кассы

 

взаимопомощи,

 

комитетъ

 

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ,

въ

 

оправданіе

 

свое

 

и

 

въ

 

защиту

 

интересовъ

 

кассы,

 

дать

 

слѣдую-

щее

 

объясненіе.

 

Мысль

 

помочь

 

духовенству

 

при

 

постройкѣ

 

бога-

дѣльни

 

изъ

 

суммъ

 

кассы

 

взаимопомощи

 

принадлежитъ

 

предсе-

дателю

 

комитета

 

эмеритальной

 

кассы,

   

которую

 

онъ

 

высказалъ,
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съ

 

согласія

 

прочихъ

 

членовъ

 

комитета,

 

въ

 

засѣданіи

 

подготови-

тельной

 

комиссіи

 

8-го

 

іюня.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

наличныхъ

 

денегъ

 

въ

кассѣ

 

было

 

немного,

 

около

 

300

 

рублей,

 

а

 

имѣлись

 

только

 

4°;о

бумаги

 

на

 

2000

 

рублей,

 

то

 

председатель

 

комитета,

 

протоіерей

Благовидовъ,

 

считая

 

убыточнымъ

 

для

 

кассы

 

продажу

 

и ,о

 

бумагъ,

предложилъ

 

другой

 

исходъ:

 

уплачивать

 

въ

 

попечительство

 

проек-

тируемую

 

ассигновку

 

въ

 

количествѣ

 

2000

 

руб.

 

по

 

мѣрѣ

 

нако-

пленія

 

суммъ

 

въ

 

кассѣ

 

взаимопомощи.

 

О

 

возможности

 

подобной

уплаты

 

былъ

 

спрошенъ

 

послѣ

 

прибывшій

 

на

 

засѣданіе

 

комиссіи

предсѣдатель

 

строительнаго

 

комитета

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Тиховъ,

который

 

по

 

поводу

 

предполагаемой

 

уплаты

 

сказалъ:

 

„было

 

бы

чего

 

получить,

 

а

 

подождать

 

можно".

 

Получивъ

 

такой

 

отвѣтъ

отъ

 

о.

 

Тихова,

 

подготовительная

 

комиссія

 

нашла

 

возможнымъ

внести

 

въ

 

смѣту

 

на

 

постройку

 

богадѣльни

 

изъ

 

суммъ

 

кассы

взаимопомощи

 

2000

 

руб.,

 

что

 

потомъ

 

было

 

утверждено

 

съѣздомъ

Послѣ

 

съѣзда

 

комитетъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

постановилъ

 

изъ

наличныхъ

 

суммъ

 

препроводить

 

въ

 

попечительство

 

300

 

рублей,

а

 

остальные

 

уплачивать

 

по

 

мѣрѣ

 

поступленія

 

взносовъ,

 

о

 

чемъ

было

 

сообщено

 

попечительству.

 

Около

 

половины

 

августа

 

былъ

у

 

председателя

 

комитета

 

эмеритальной

 

кассы

 

священникъ

 

Іоаннъ

Тиховъ

 

и

 

отъ

 

имени

 

попечительства

 

просилъ

 

уплатить

 

осталь-

ныя

 

деньги

 

изъ

 

кассы

 

взаимопомощи.

 

Председатель

 

комитета

Благовидовъ,

 

напомнивъ

 

Тихову

 

объ

 

его

 

согласіи

 

на

 

уплату

2000

 

рублей

 

по

 

мѣрѣ

 

накопленія,

 

высказалъ,

 

что

 

для

 

кассы

 

же-

лательно

 

уплату

 

недосланныхъ

 

денегъ

 

распредѣлить

 

слѣдую-

щимъ

 

образомъ:

 

700

 

рублей

 

въ

 

сентябрѣ

 

(они

 

уже

 

посланы

 

въ

концѣ

 

августа),

 

500

 

рублей

 

въ

 

декабрѣ,

 

а

 

остальныя

 

къ

 

веснѣ.

На

 

такое

 

предложеніе

 

о.

 

Тиховъ

 

согласился,

 

хотя

 

прибавилъ,

что

 

желательно

 

было

 

бы

 

получить

 

въ

 

сентябрѣ

 

1200

 

рублей,

 

а

остальные

 

подождать

 

до

 

весны,

 

на

 

что

 

протоіерей

 

Благовидовъ

сказалъ,

 

что

 

комитетъ

 

по

 

возможности

 

постарается

 

удовлетво-

рить

 

это

 

желаніе.

 

Этимъ

 

разговоръ

 

съ

 

Тиховымъ

 

закончился....

Казалось,

 

послѣ

 

этого

 

не

 

могло

 

бы

 

возникнуть

 

какого

 

нибудь

недовольства

 

со

 

стороны

 

попечительства

 

дѣйствіями

 

комитета

эмеритальной

 

кассы,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Ти-

ховъ,

 

какъ

 

председатель

 

строительнаго

 

комитета,

 

положительно

заявилъ,

 

что

 

до

 

сентября

 

деньги

 

подождать

 

можно

 

и

 

ущерба

при

 

постройкѣ

 

богадѣльни

 

отъ

 

этого

 

не

 

будетъ.

 

Но,

 

къ

 

великому

сожалѣнію,

 

попечительство

 

почему-то

 

усмотрѣло

 

въ

 

дѣйствіяхъ

комитета

 

преднамеренное

 

противодѣйствіе

 

доброму

 

дѣлу

 

и

 

обра-
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-

тилось

 

къ

 

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

съ

 

просьбой

 

о

 

побуж-

ден^

 

комитета

 

къ

 

скорейшей

 

уплатѣ

 

денегъ,

 

при

 

чемъ,

 

къ

 

ве-

ликому

 

удивленію,

 

въ

 

числе

 

подписавшихся

 

подъ

 

ходатайствомъ

оказался

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Тиховъ,

 

съ

 

которымъ

 

о.

 

Благови-

довъ

 

договорился

 

относительно

 

срока

 

уплаты

 

денегъ.

 

Считая

долгомъ

 

довести

 

объ

 

этомъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Вашего

 

Высокопреосвя-

щенства

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

признавая,

 

что

 

для

 

ходатайства

 

о

побужденіи

 

комитета

 

къ

 

скорѣйшей

 

уплате

 

денегъ

 

попечитель-

ство

 

не

 

имѣло

 

пикакихъ

 

основаній,

 

комитетъ

 

аъ

 

засѣданіи

 

2-го

сентября

 

единогласно

 

постановилъ

 

просить

 

Наше

 

Высокопре-

освященство

 

разрешить

 

произвести

 

уплату

 

оставшихся

 

за

 

кассой

изъ

 

ассигнованныхъ

 

съѣздомъ

 

денегъ

 

1000

 

руб.

 

въ

 

слѣдующіе

сроки:

 

300

 

руб

 

въ

 

концѣ

 

сентября,

 

а

 

остальныя

 

700

 

руб.

 

упла-

тить

 

послѣ

 

декабря

 

и

 

не

 

позже

 

марта

 

по

 

поступленіи

 

взносовъ

за

 

вторую

 

половину

 

1908

 

года.

 

При

 

такомъ

 

распредѣленіи

 

упла-

ты

 

никакого

 

ущерба

 

при

 

постройкѣ

 

богадѣльни

 

не

 

будетъ,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

осенью

 

остается

 

сдѣлать

 

только

 

одинъ

 

фундаментъ,

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

не

 

принесетъ

 

излишнихъ

 

убытковъ

 

кассѣ

взаимопомощи,

 

а

 

послѣдніе

 

могли

 

быть

 

при

 

продажѣ

 

°о

 

бумагъ,

что

 

должно

 

было

 

бы

 

сдѣлать

 

при

 

условіи

 

единовременной

 

уплаты

всей

 

ассигнованной

 

съѣздомъ

 

суммы".

 

На

 

этомъ

 

репортѣ

 

резо-

люция

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

последовала

 

слѣдующая:

 

«Со-

гласенъ.

 

Уплатить

 

300

 

руб.

 

въ

 

сентябрѣ,

 

а

 

700

  

послѣ

 

декабря.»

Изъ

 

приведеннаго

 

нами

 

репорта,

 

думаемъ,

 

можетъ

 

теперь

каждый

 

увидѣть,

 

насколько

 

несправедливо

 

обвиненіе

 

комитета

въ

 

недостаткѣ

 

отзывчивости

 

къ

 

нуждамъ

 

попечительства,

 

и

 

по-

чему

 

такъ

 

странно

 

поступилъ

 

комитетъ.

 

При

 

данныхъ

 

условіяхъ

въ

 

интересахъ

 

кассы

 

комитетъ

 

иначе

 

и

 

не

 

могъ

 

поступить,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

онъ

 

далекъ

 

былъ

 

отъ

 

мысли

 

этимъ

 

затруднить

 

попе-

чительство

 

при

 

постройкѣ

 

богадельни,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

дѣйство-

валъ

 

въ

 

полномъ

 

согласіи

 

съ

 

предсѣдателемъ

 

строительной

 

ко-

миссіи,

 

свящ.

 

Іоанномъ

 

Тиховымъ,

 

не

 

доверять

 

словамъ

 

котораго

комитетъ

 

не

 

имѣлъ

 

никакихъ

 

основаній.

 

А

 

онъ

 

отъ

 

него

 

зналъ,

что

 

главныя

 

работы

 

въ

 

зданіи

 

богадѣльни,

 

какъ

 

напримѣръ

 

шту-

катурка,

 

кладка

 

печей,

 

будутъ

 

произведены

 

весной,

 

къ

 

какому

времени

 

комитетъ

 

обѣщалъ

 

уплатить

 

деньги

   

полностью.

Что

 

же

 

касается

 

мнѣнія

 

автора

 

о

 

томъ,

 

что

 

комитетъ

 

отъ

продажи

 

0, о

 

бумагъ

 

получилъ

 

бы

 

прибыль,

 

но

 

никак»

 

не

 

убы-

ток»;

 

то

 

касса

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

этомъ

 

не

 

согласна

 

и

 

вотъ

 

почему:

комитетъ,

 

продавая

 

°|о

 

бумаги

   

и

   

затѣмъ

 

черезъ

   

мѣсяцъ

 

опять
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•—

пріобрѣтая

 

ихъ,

 

долженъ

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

платить

 

комис-

сіонныя;

 

затѣмъ

 

должно

 

принять

 

въ

 

расчет»

 

колебаніе

 

курса-

Хорошо,

 

если

 

ко

 

времени

 

покупки

 

°/о

 

бумагъ

 

онъ

 

понизится,

касса

 

можетъ

 

ничего

 

не

 

потерять

 

отъ

 

этой

 

операціи:

 

а

 

если

 

къ

этому

 

времени

 

курсъ

 

поднимется?

 

Тогда

 

придется

 

при

 

этой

 

де-

нежной

 

операціи

 

потерять

 

рублей

 

30—40

 

съ

 

комиссіонными.

 

За-

чѣмъ

 

же

 

рисковать

 

этими

 

деньгами,

 

когда

 

можно

 

вполнѣ

 

обой-

тись

 

безъ

 

риска?

 

Комитетъ

 

нашелъ

 

возможнымъ

 

въ

 

сентябрѣ

уплатить

 

вмѣсто

 

300

 

руб.

 

5С0

 

руб.;

 

теперь

 

остается

 

за

 

кассой

500

 

рублей.

 

Блюсти

 

интересы

 

кассы

 

и

 

оберегать

 

ее

 

отъ

 

непро-

изводительныхъ

 

расходовъ,

 

хотя

 

бы

 

незначительныхъ,

 

прямой

долгъ

 

комитета,

 

отъ

 

исполненія

 

котораго

 

онъ

 

не

 

намѣренъ

 

укло-

няться

 

въ

 

будущемъ

 

и

 

за

 

это

 

едвали

 

заслуживалъ

 

порицанія.

Въ

 

заключеніе

 

считаемъ

 

долгомъ

 

сказать

 

нѣсколько

 

въ

защиту

 

духовенства,

 

которое

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своимъ

 

дѣтищемъ

 

обви-

няется

 

авторомъ

 

въ

 

недостаточной

 

отзывчивости

 

къ

 

сиротствую-

щимъ.

 

И

 

здѣсь,

 

по

 

нашему

 

мненію,

 

авторъ

 

погрѣшаетъ,

 

и

 

об-

ниненія

 

его

 

далеко

 

несправедливы.

 

Чтобы

 

убѣдиться

 

въ

 

этомъ,

укажемъ

 

на

 

факты.

 

Такъ,

 

въ

 

1896

 

году,

 

когда

 

въ

 

первый

 

разъ

возникъ

 

вопросъ

 

объ

 

открытіи

 

богадѣльни,

 

духовенство

 

изъ

своих»

 

средств»

 

ассигновало

 

1000

 

рублей

 

на

 

перенесеніе

 

дома,

пожертвованнаго

 

покойнымъ

 

епископомъ

 

Варсонофіемъ,

 

на

 

Туть,

что

 

поручено

 

было

 

сдѣлать

 

особому

 

комитету;

 

если

 

же

 

это

 

не

было

 

осуществлено,

 

то

 

причину

 

этого

 

надо

 

искать

 

внѣ

 

коми-

тета.

 

Спрошу

 

автора,

 

что

 

этимъ

 

проявило

 

духовенство?

 

Холод-

ность

 

или

 

отзывчивость?

 

Затѣмъ

 

единогласное

 

принятіе

 

духо-

венствомъ

 

проекта

 

кассы

 

взаимопомощи,

 

учрежденіе

 

отдѣленій

попечительства

 

въ

 

каждом»

 

благочинническомъ

 

округѣ,

 

жертвы

на

 

это

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ- — все

 

это

 

что

 

показываетъ

 

въ

 

духо-

венствѣ?

 

Неужели

 

и

 

здѣсь

 

авторъ

 

усмотритъ

 

холодность,

 

равно-

душіе

 

къ

 

сиротствующим»?

 

А

 

что

 

недобраго,

 

безсердечнаго

 

къ

нимъ

 

проявили

 

послѣдніе

 

два

 

съѣзда?

 

Чѣмъ

 

они

 

вызвали

 

про-

тивъ

 

себя

 

недовольство

 

со

 

стороны

 

строгаго

 

автора?

 

По

 

словамъ

послѣдняго,

 

съѣздъ

 

1907

 

года

 

провинился

 

прежде

 

всего

 

въ

 

томъ,

что

 

постановил»

 

на

 

устройство

 

богадельни

 

внести

 

изъ

 

средствъ

попечительства

 

5000

 

рублей;

 

но

 

вѣдь

 

автору

 

извѣстно,

 

что

съѣздъ

 

сдѣлалъ

 

такое

 

постановленіе

 

не

 

безъ

 

основанія, — были

указаны

 

въ

 

пользу

 

этого

 

сильные

 

мотивы,

 

въ

 

основательности

которыхъ,

 

вѣроятно,

 

не

 

сомнѣвался

 

тогда

 

и

 

самъ

 

авторъ.

 

По

крайней

 

мѣрѣ,

 

мнѣ

 

не

 

приходилось

 

слышать

 

ни

 

отъ

 

одного

 

члена
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попечительства

 

протеста

 

противъ

 

этого

 

постановленія,

 

а

 

старѣй-

шій

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

мне

 

лично

 

известно,

 

вполнѣ

 

одобрилъ

 

его-

Конечно,

 

кто

 

станетъ

 

спорить

 

съ

 

автором»

 

по

 

поводу

 

его

 

мнѣ-

нія,

 

что

 

лучше

 

бы

 

эти

   

5000

 

руб.

   

не

 

брать,

   

а

 

построить

 

бога-

дѣльню

 

на

 

пожертвованныя

   

духовенством»

 

средства;

   

но

 

только

вопрос»

 

в»

 

том»,

 

гдѣ

 

их»

 

взять?

 

Автору,

 

думаю,

 

іізвѣстно,

 

какъ

доходы

 

духовенства

   

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

пали,

   

а

 

жизнь

   

съ

 

каж-

дым»

 

годом»

 

дорожает»,

 

и

 

семейным»

 

особенно

 

становится

 

жить

тяжело,

 

так»

 

как»

 

плата

  

за

 

содержаніе

 

дѣтей

   

въ

 

учебныя

 

за-

веденія

 

увеличилась

 

въ

 

(Ь|а

 

раза.

   

Къ

 

этому

 

прибавлю:

   

каждому

члену

 

причта

 

приходится

 

не

 

мало

 

платить

 

различныхъ

 

сборовъ.

Для

 

иллюстраціи

 

приведу

 

пример»,

 

сколько

 

пришлось

 

заплатить

двухчленному

   

причту

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ

 

за

 

1-е

 

полугодіе

 

1908

 

г.:

въ

 

эмеритуру

 

и

 

кассу

 

взаимопомощи

 

отъ

 

священника

 

и

 

діакона

23

 

рД13

 

к.,

 

въ

 

пенсіонный

 

капиталъ

   

4

 

р.

  

50

 

к.,

    

на

 

благочин-

ническую

 

библіотеку

 

1

  

р.,

 

въ

 

епархіальное

 

попечительство

 

1

  

р.

50

 

коп.,

 

въ

 

отдѣленіе

 

его

 

1

  

р.

 

50

 

к.,,

  

на

 

епархіальное

 

училище

2

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

на

 

окружную

 

стипендіатку

 

2

 

р.

 

17

 

к.,

 

а

 

всего

 

36

 

р.

40

 

к.

   

Приблизительно

 

столько

 

же

 

придется

 

заплатить

 

и

 

за

 

2-е

полугодіе,

 

что

 

составит»

 

въ

 

общемъ

 

болѣе

 

70

 

руб.

   

отъ

 

двоихъ

членовъ

 

причта, — цифра

 

довольно

 

порядочная.

 

Послѣ

 

этого

 

можно

ли

 

требовать

 

отъ

 

духовенства

 

и

 

навязывать

 

ему,

 

чтобы

 

оно

 

при-

няло

   

исключительно

   

на

 

свои

 

средства

   

постройку

   

богадѣльни?

При

 

такихъ

 

тяжелых»

 

услоніяхъ

 

ждать

 

от»

 

духовенства

 

такихъ

п ожертвованій,

 

каких»

 

желает»

 

автор»,

 

немыслимо

 

и

 

невозможно.

Кромѣ

 

того

 

авторъ

 

обвинилъ

 

сьѣздъ

 

1907

 

года

 

еще

 

въ

том»,

 

что

 

онъ

 

на

 

тысячу

 

рублей

 

меньше

 

зесигновалъ

 

на

 

по-

стройку

 

богадѣльни

 

и

 

включилъ

 

доходъ

 

съ

 

Фокавинскаго

 

дома

въ

 

погашеніе

 

смѣты,

 

но

 

эти

 

обвиненія

 

проблематичны,

 

несуще-

ственны

 

и

 

при

 

томъ

 

послѣ

 

съѣзда

 

1908

 

года

 

потеряли

 

свое

 

зна-

ченіе,

 

такъ

 

какъ

 

послѣдній

 

полностью

 

удовлетворилъ

 

смѣту

 

по-

печительства

 

по

 

устройству

 

богадѣльнп.

На

 

основаніи

 

всего

 

сказаннаго

 

пусть

 

теперь

 

рѣшитъ

 

чи-

татель,

 

насколько

 

приложима

 

пословица

 

„сытый

 

голоднаго

 

не

разумѣетъ",

 

которою

 

авторъ

 

озаглавил»

 

свою

 

обличительную

статью,

 

къ

 

духовенству

 

Симбирской

 

епархіи

 

и

 

въ

 

частности

 

къ

комитету

 

кассы

 

взаимопомощи.

      

П ротоіереіі

 

У.

  

Благовидовъ.



—

 

667

 

—

Симбирская

 

чувашская

 

школа.

(По

 

поводу

 

сорокалѣтія

 

ея

 

существованія).

і

Рече

 

Інсусъ:

 

Оставите

 

дѣтей

 

ирпходити

 

ко

 

Мнѣ

 

и

 

не

браните

 

и.мъ,

 

тацѣх'1.

 

бо

 

есть

 

Царстпіе

 

Гіожіе...

 

II

 

объемъ

пхъ,

 

возлпжъ

 

руцѣ

 

на

 

пихт.,

 

благословлішіе

 

ихт."

 

(Мр

X,

  

U-Ki).

Всякій,

 

кому

 

приходилось

 

работать

 

въ

 

начальной

 

школѣ,

знает»,

 

каким»

 

восторгом»

 

сопровождается

 

у

 

дѣтей

 

каждый

 

но-

вый

 

шаг»

 

вперед»,

 

с»

 

каким»

 

удовольствіемъ

 

встрѣчают»

 

они

всякое

 

новое

 

сообщег.іе

 

въ

 

области

 

знанія.

 

Узнаетъ

 

ребенокъ

что

 

наша

 

рѣчь

 

представляетъ

 

собой

 

не

 

сплошное

 

нѣчто

 

и

 

хао-

тическое,

 

что

 

она

 

— наоборотъ— дѣлится

 

на

 

опредѣленныя,

 

строго

размеренныя

 

части,

 

что

 

она

 

можетъ

 

служить

 

матеріаломъ,

 

надъ

которымъ

 

мы

 

можемъ

 

оперировать

 

по

 

своему

 

желанію,

 

и

 

лицо

ребенка

 

свѣтится

 

восторженной

 

улыбкой:

 

онъ

 

узнаетъ

 

о

 

члено-

j)a.u)ihjih>tocmu

 

рѣчи,

 

о

 

том»,

 

чѣмъ

 

человѣкъ

 

возвышается

 

над»

животнымъ.

 

Получает»

 

школьникъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

водѣ,

 

о

 

воздухѣ,

о

 

свѣтѣ,

 

о

 

землѣ,

 

о

 

животномъ,

 

о

 

томъ,

 

что

 

было

 

раньше,

 

что

будетъ

 

потом»,

 

что

 

окружает»

 

его

 

теперь,

 

и

 

радости

 

школьника

нѣтъ

 

границ»:

 

как»

 

все

 

это

 

просто,

 

какъ

 

интересно

 

и

 

умно!

Для

 

ребенка

 

открывается —далѣе — доступ»

 

къ

 

священной

 

книгѣ —

евангелію,

 

онъ

 

получаетъ

 

возможность

 

сознательно

 

относиться

къ

 

тому,

 

что

 

совершается

 

въ

 

храмѣ

 

за

 

богослуженіемъ,

 

где

самъ

 

можетъ

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

богослуженіи,

 

и

 

для

 

ребенка

—

 

новый

 

поводъ

 

восхищаться.

 

Не

 

можетъ

 

подлежать

 

сомнѣнію,

что

 

при

 

нормальной

 

постановкѣ

 

дѣла

 

въ

 

начальной

 

школѣ,

 

ре-

бенокъ

 

учится

 

не

 

изъ

 

какихъ-либо

 

корыстныхъ

 

или

 

меркан-

тильныхъ

 

соображеній:

 

до

 

этого

 

онъ

 

еще

 

бываетъ

 

не

 

въ

 

состо-

янии

 

«возвыситься».

 

Въ

 

начальной

 

школѣ

 

ребенокъ

 

чаще

 

всего

учится

 

именно

 

ради

 

самого

 

ученья,

 

ради

 

того,

 

что

 

это

 

ученье

ему

 

открываетъ.

 

И

 

если,

 

независимо

 

отъ

 

всякихъ

 

меркантиль-

ныхъ

 

соображеній,

 

ребенокъ

 

переживаетъ

 

въ

 

школѣ

 

хотя

 

бы

мгновенія

 

глубочайшаго

 

восторга, —

 

это

 

убѣдительнѣйшее

 

дока-

зательство

 

того,

 

насколько

 

нужно

 

ребенку

 

знаніе,

 

нужно

 

безот-

носительно

 

къ

 

практическим»

 

цѣлямъ,

 

нужно

 

просто

 

для

 

того,

чтобы

 

сознавать

 

и

 

чувствовать

 

себя

 

человѣкомъ,

 

чтобы

 

имѣть

возможность

 

сознательно,

 

почеловѣчески

 

относиться

 

къ

 

окру-

жающему

 

и

 

знать,

 

что

 

есть

 

истина,

 

что

 

ложь,

 

что

 

добро

 

и

 

что

зло.

 

Но

 

всякій

 

дѣятель

 

на

 

нивѣ

 

начальнаго

 

образованія

 

знаетъ,



—
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—

что

 

насколько

 

дѣло

 

просвЬщенія

 

нужно,

 

настолько

 

же

 

оно

 

и

 

труд.

но.

 

Дѣло

 

начальнаго

 

обученія —дело

 

увертливое,

 

надоѣдливое

 

и

кропотливое.

 

Здѣсь

 

требуется

 

неослабѣвающее

 

вниманіе,

 

здѣсь

нужно

 

постоянное

 

напряженіе

 

вниманія

 

и

 

непремѣнная

 

уравно-

вешенность

 

характера.

Дѣло

 

начальнаго

 

просвѣщенія

 

дѣло

 

нужное;

 

дѣло

 

началь-

наго

 

просвѣщенія

 

дѣло

 

трудное.

 

Вотъ

 

съ

 

какими

 

двумя

 

форму-

лами

 

приходится

 

встрѣчаться

 

всякому

 

дѣятел»

 

на

 

нивѣ

 

началь-

наго

 

обученія.

 

Но

 

далеко

 

не

 

всякій

 

дѣятель

 

обращает»

 

одинако-

вое

 

вниманіе

 

на

 

обѣ

 

эти

 

формулы.

 

Многіе

 

забывают»,

 

что

 

дѣло

просвѣщенія

 

насущно-необходимо,

 

и

 

помнят»

 

только

 

то,

 

что

 

оно

трудно.

 

А

 

потому

 

то 1 )

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

нашего

 

народа

 

и

 

идетт

таким»

 

медленным»

 

темпом».

 

Странно

 

сказать,

 

что

 

у

 

насъ

 

въ

Россіи,

 

в»

 

одной

 

из»

 

могущественнѣйшихъ

 

стран»

 

Европы,

 

на

1000

 

человѣкъ

 

населенія

 

приходится

 

только

 

300

 

челов.

 

грамот-

ных».

 

Еще

 

болѣе

 

странно

 

сказать,

 

что

 

у

 

насъ

 

въ

 

странѣ,

 

иско-

ни

 

считающейся

 

наиболее

 

религіозной

 

и

 

усвоившей

 

себѣ

 

чаиме-

нованіе

 

«святой»,

 

существуютъ

 

милліоны

 

людей,

 

совершенно

 

тем-

ных»

 

не

 

только

 

въ

 

обще-культурном»

 

смыслѣ,

 

но

 

и

 

в»

 

смыслѣ

религіозномъ.

 

Въ

 

странѣ,

 

въ

 

которой

 

съ

 

древнихъ

 

поръ

 

царитъ

убѣжденіе,

 

что

 

она

 

призвана

 

быть

 

свѣтомъ

 

міру

 

и

 

откровеніемъ

для

 

народовъ,

 

вь

 

этой

 

странѣ,

 

въ

 

самомъ

 

центрѣ

 

ея,

 

есть

 

еще

люди,

 

не

 

знающіе

 

христіанства

 

и

 

служащіе

 

„на

 

высотахъ",

 

по-

кланяющіеся

 

священнымъ

 

деревьямъ

 

и

 

кладезямъ.

 

Такими,

 

напр.,

до

 

самаго

 

послѣдняго

 

времени

 

были

 

наши

 

приволжскіе

 

чуваши,

предоставленные

 

въ

 

дѣлѣ

 

духовнаго

 

развитія

 

самим»

 

себѣ,

 

въ

общем»

 

же

 

теченіи

 

русской

 

жизни

 

почти

 

совершенно

 

забытые,

если

 

угодно,

 

брошенные

 

на

 

произвол»

 

судьбы.

 

И

 

кто

 

знает»,

 

что

представляли

 

бы

 

изъ

 

себя

 

чуваши

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

если

бы

 

сорок»

 

лѣтъ

 

тому

 

назад»

 

недюжинной

 

энергіей

 

и

 

отзывчи-

вым»

 

сердцем»

 

одного

 

человѣка,

 

сказавшаго,

 

что

 

хотя

 

дѣло

обученія

 

и

 

трудно,

 

но

 

оно

 

необходимо,

 

что

 

его

 

неумолимо

 

тре-

бует»

 

сама

 

душа

 

человѣческая,

 

и

 

что

 

— потому —всѣ

 

трудности

на

 

пути

 

къ

 

осуществленію

 

этого

 

дѣла

 

должны

 

быть

 

сломлены,

устранены, —если

 

бы

 

мощной

 

волей

 

этого

 

человѣка

 

не

 

было

 

про-

бито

 

окно

 

изъ

 

темнаго

 

чувашскаго

 

царства

 

въ

 

міръ

 

современной

культуры

 

и

 

высшаго

 

религіознаго

 

знанія.

I.
40

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

Симбирскѣ

 

возникла

 

школа

 

для

начальнаго

 

обученія

 

крестьянских»

 

дътей.

   

Такія

 

школы

   

въ

 

на-

')

 

0

 

другихъ

 

причипахъ

 

указываема™

 

явленія

 

мы

 

здѣсь

 

не

 

говоришь.
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шемъ

 

краѣ

 

появились

 

еще

 

въ

 

сороковых»

 

годах»

 

прошлаго

 

сто-

лѣтія.

 

Но

 

долгое

 

время

 

онѣ

 

не

 

могли

 

опредѣлить

 

ни

 

духа

 

и

 

по-

требностей

 

чувашскаго

 

племени,

 

ни

 

тѣхъ

 

методов»,

 

которых»

нужно

 

было

 

держаться

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

чувашамъ.

 

Дѣло

 

об-

ученія

 

в»

 

школах»

 

велось

 

на

 

русском»

 

языкѣ,

 

грамота

 

давалась

 

чу-

вашамъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

трудно,

 

они

 

всячески

 

старались

 

из-

бежать

 

школы,

 

уклонялись

 

отъ

 

того,

 

чтобы

 

отдавать

 

въ

 

нее

своих»

 

дѣтей,

 

на

 

учителей

 

смотрѣли

 

какъ

 

на

 

своихъ

 

заклятыхъ

враговъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ

 

очень

 

скоро

 

создалось

убѣжденіе,

 

что

 

чуваши

 

народъ

 

необычайно

 

тупой

 

и

 

совершенно

неподдающійся

 

культурѣ

 

Симбирская

 

же

 

чувашская

 

школа

 

при

самомъ

 

своем»

 

возникновеніи

 

поставила

 

цѣлью

 

вести

 

дѣло

 

лре-

подаванія

 

на

 

новых»,

 

болѣе

 

цѣлесообразныхъ

 

началах».

Основателем»

 

Симбирской

 

школы

 

былъ

 

крестьянинъ

 

изъ

чувашъ

 

деревни

 

Кошки-Новотимбаевой

 

(Жуковскаго

 

прихода),

Буинскаго

 

уѣзда,

 

нынѣ

 

инспекторъ

 

(директоръ)

 

школы,

 

дѣйств.

ст.

 

сов.

 

Иванъ

 

Яковлевичъ

 

Яковлевъ.

 

Въ

 

пору

 

образованія

 

школы

Ив.

 

Як.

 

былъ

 

еще

 

ученикомъ

 

VI

 

класса

 

Симбирской

 

классиче-

ской

 

гимназіи.

 

Прежде

 

чѣмъ

 

выбиться

 

изъ

 

темной

 

крестьянской

семьи,

 

гдѣ

 

вѣровали

 

не

 

то

 

по-язычески,

 

не

 

то

 

по-магометански,

и

 

говорили

 

смѣшаннымъ

 

чувашско-татарскимъ

 

языкомъ,

 

Ив.

 

Як.

прошелъ

 

длинный

 

путь

 

всякаго

 

рода

 

лишеній

 

и

 

испытаній.

 

Между

прочим»,

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

онъ

 

проходилъ

 

долж-

ность

 

удѣльнаго

 

мѣрщика.

 

Всей

 

душой

 

скорбя

 

о

 

бѣдственномъ

положеніи

 

родного

 

народа,

 

особенно

 

же

 

о

 

томъ,

 

что

 

чуваши —

язычники

 

и

 

полуязычники

 

— начинаютъ

 

отъ

 

грубаго

 

фетишизма

склоняться

 

въ

 

сторону

 

ислама,

 

пропаганда

 

котораго

 

велась

 

на

родственномъ

 

чувашскому

 

татарскомъ

 

языкѣ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

по

 

собственному

 

опыту

 

зная,

 

какъ

 

трудно

 

его

 

соплеменникамъ

пробиться

 

къ

 

Божьему

 

свѣту,

 

Ив.

 

Як.,

 

еще

 

далеко

 

не

 

достигнувъ

Цѣіли

 

собствепнаго

 

образованія,

 

поспѣшилъ

 

на

 

помощь

 

своимъ

сородичамъ.

 

28

 

го

 

октября

 

1868-го

 

года

 

онъ

 

выписалъ

 

изъ

 

род-

ной

 

деревни

 

троих»

 

мальчиков»,

 

помѣстилъ

 

их»

 

въ

 

своей

 

соб-

ственной

 

гимназической

 

квартиркѣ,

 

содержалъ

 

ихъ

 

на

 

тѣ

 

ни-

чтожные

 

гроши,

 

которые

 

зарабатывалъ

 

уроками,

 

и

 

самъ

 

же,

 

при

помощи

 

покойных»

 

теперь

 

товарищей

 

Панаева

 

и

 

Соколова,

 

стал»

съ

 

ними

 

заниматься.

 

Мальчики

 

оказались

 

прилежными

 

и

 

спо-

собными

 

и

 

вскорѣ

 

получили

 

возможность

 

поступить

 

въ

 

уѣздное

училище.

Прошло

 

два

 

года.

 

Въ

  

1870

 

г.

 

Ив.

 

Як.

   

окончилъ

   

гимназію,



—
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—

и

 

ему

 

нужно

 

было

 

поступать

 

въ

 

Казанскій

 

университетъ.

 

Раз.

ставаясь

 

со

 

своей

 

школой,

 

Ив.

 

Як.

 

25-го

 

августа

 

1870

 

г.

 

писалъ

тогдашнему

 

директору

 

гимназіи

 

и

 

училищъ

 

Симбирской

 

губер-

ніи

 

И.

 

В.

 

Вишневскому:

 

«....Родясь

 

въ

 

г.редѣ

 

чуваш»,

 

этихъ

мирных»

 

и

 

добрых»

 

людей,

 

и

 

рано

 

испытавши

 

их»

 

горькую

участь,

 

я

 

не

 

могъ

 

оставаться

 

хладнокровнымъ

 

къ

 

их»

 

судьбЬ

И

 

к»

 

их»

 

будущности.

 

.

 

Богу

 

угодно

 

было

 

с»

 

ранних»

 

лѣт»

 

на-

править

 

меня

 

по

 

болѣе

 

правильному

 

пути,

 

чѣмъ

 

моих»

 

собра-

тій,

 

и

 

настоящее

 

безотрадное

 

их»

 

положеніе

 

рано

 

застави-

ло

 

меня

 

задуматься

 

над»

 

положеніем»

 

моих»

 

сородичей.

 

Сель-

ская

 

школа

 

научила

 

и

 

воспитала

 

меня

 

в»

 

христіанской

 

религіи,

а

 

послѣдующія

 

обстоятельства

 

сдѣлали

 

меня

 

русским»,

 

и

 

я

 

гор-

жусь

 

этим»

 

именем»,

 

нисколько

 

не

 

гнушаясь,

 

однако,

 

именемъ

чувашенина

 

и

 

не

 

забывая

 

своего

 

происхожденія.

 

Будучи

 

христіа-

ниномъ,

 

любя

 

Россію

 

и

 

вѣруя

 

въ

 

ея

 

великую

 

будущность,

 

я

 

отъ

души

 

желалъ

 

бы,

 

чтобы

 

чуваши

 

были

 

просвѣщены

 

свѣтомъ

 

еван-

гелія

 

и

 

слились

 

въ

 

одно

 

цѣлое

 

съ

 

великимъ

 

русскимъ

 

народомъ.

То

 

и

 

другое,

 

какъ

 

важное

 

и

 

необходимое

 

для

 

блага

 

и

 

счастья

чуваш»,

 

составляет»

 

предмет»

 

моих»

 

сердечных»

 

мечтанііі

 

и

желаній.

 

Три

 

года

 

назад»

 

сложилось

 

у

 

меня

 

убѣжденіе,

 

что

 

про-

свѣщеніе

 

и

 

обученіе

 

чуваш»

 

может»

 

итти

 

успѣшно

 

не

 

иначе,

какъ

 

посредствсмъ

 

школ»

 

и

 

людей,

 

вышедшихъ

 

изъ

 

среды

 

са-

михъ

 

жі

 

чуваш».

 

Поэтому

 

я

 

составил»

 

план»

 

набрать

 

чуваш-

ских»

 

мальчиковъ

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ,

 

воспитывать

 

ихъ

 

въ

 

христі-

анской

 

религіи

 

и

 

дать

 

имъ

 

по

 

возможности

 

порядочное

 

образо-

ваніе,

 

чтобы

 

они

 

впослѣдствіи

 

могли

 

быть

 

учителями

 

въ

 

сель-

скихъ

 

школахъ,

 

однимъ

 

словомъ --деятелями

 

полезными

 

для

распространенія

 

христіанства

 

и

 

обрусѣнія

 

сородичей.

 

Спустя

годъ

 

послѣ

 

того,

 

я

 

горячо

 

принялся

 

за

 

исполненіе

 

этого

 

плана.

Преодолѣвая

 

различнаго

 

рода

 

препятствія,

 

я,

 

благодаря

 

Бога,

успѣлъ

 

достигнуть

 

кое-какихъ

 

результатовъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣль.

 

Въ

настоящее

 

время

 

находится

 

у

 

меня

 

4

 

ученика.

 

.

 

.

 

Но

 

я

 

долженъ

оставить

 

г.

 

Симбирскъ

 

и

 

ѣхать

 

въ

 

Казанскій

 

университет»

 

для

собственнаго

 

образованія.

 

Таким»

 

образом»,

 

я

 

принужден»

 

по-

кинуть

 

мальчиковъ,

 

не

 

обезпечивъ

 

ихъ

 

въ

 

матеріальномъ

 

отпо-

шеніи.

 

До

 

сих»

 

пор»

 

всѣхъ

 

ихъ

 

я

 

содержал»

 

на

 

свои

 

скудныя

средства.

 

.

 

.

 

.

 

Между

 

тѣмъ

 

при

 

обезпеченіи

 

образование

 

этихъ

мальчиковъ

 

могло

 

бы

 

итти

 

и

 

далѣе

 

успѣшно

 

.

 

.

 

.

 

Потративъ

много

 

трудовъ

 

и

 

средствъ,

 

мнѣ

 

жалко

 

бросить

 

на

 

произволъ

судьбы

 

этихъ

 

мальчиковъ,

 

которые

 

выказали

 

рѣдкое

 

прилежаніе
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къ

 

ученію

 

и

 

природныя

 

способности.

 

Я

 

прошу

 

ваше

 

превосхо-

ходительство,

 

во

 

имя

 

святаго

 

дѣла

 

распространенія

 

христіанства

 

и

обрусѣнія

 

чувашъ,

 

принять

 

близкое

 

участіе

 

въ

 

этотъ

 

важный

момент»,

 

представить

 

об»

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

Буинскому

 

земству

 

и

 

об-

ратиться

 

къ

 

частной

 

благотворительности

 

добрыхъ

 

просвѣщен-

ныхъ

 

людей.

 

Я

 

надѣюсь

 

на

 

содѣйствіе

 

вашего

 

превосходитель-

ства

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

мое

 

обращеніе

 

не

 

останется

 

гласом»

 

вопію-

щаго

 

въ

 

пустынѣ».

 

.

 

.

Дѣйствительно,

 

просьба

 

Ив.

 

Як.

 

была

 

уважена,

 

и

 

въ

 

пользу

его

 

учениковъ

 

директоромъ

 

гимназіи

 

и

 

училищ»

 

Симбирской

губерніи

 

было

 

исходатайствовано

 

у

 

Буинскагс

 

земства

 

необхо-

димое

 

пособіе.

Обучаясь

 

въ

 

Казанскомъ

 

университете,

 

Ив.

 

Яков,

 

не

 

пре-

рывалъ

 

сношеній

 

со

 

школой,

 

поддерживая

 

ее

 

то

 

указаніями

 

и

 

со-

ветами,

 

то

 

матеріальной

 

помощью.

 

Въ

 

университетѣ

 

же

 

Ив.

 

Як.

встрѣтился

 

съ

 

Никол.

 

Иван.

 

Ильминскимъ,

 

который

 

въ

 

своихъ

бесѣдахъ

 

съ

 

молодым»

 

студентом»,

 

всегда

 

одушевленных»,

 

всегда

увлекательных»,

 

затягивавшихся

 

до

 

глубокой

 

полночи,

 

а

 

иногда

продолжавшихся

 

и

 

цѣлыми

 

ночами,

 

познакомилъ

 

его

 

съ

 

создан-

ной

 

имъ

 

системой

 

просвѣщенія

 

восточныхъ

 

инородцевъ,

 

сущность

которой,

 

как»

 

извѣстно,

 

сводится

 

къ

 

следующему:

 

Дѣло

 

хри-

стіанизаціи

 

и

 

обрусѣнія

 

инородцевъ

 

нужно

 

вести

 

при

 

помощи

ихъ

 

же

 

языка,

 

на

 

который

 

должны

 

быть

 

переведены

 

богослужеб-

ныя

 

книги,

 

на

 

котором»

 

должно

 

отправляться

 

богослуженіе

 

и

вестись

 

обученіе

 

въ

 

начальныхъ

 

школах».

За

 

время

 

обученія

 

Ив.

 

Як.

 

в»

 

университетѣ

 

школа

 

его

продолжала

 

расти

 

и

 

крѣпнуть

 

и,

 

когда

 

въ

 

1876

 

г.

 

онъ

 

возвратил-

ся

 

изъ

 

университета

 

въ

 

качествѣ

 

окружного

 

инспектыра

 

чуваш-

скихъ

 

школ»,

 

распоряженіемъ

 

попечителя

 

Казанскаго

 

округа

школа

 

его

 

изъ

 

вѣдомства

 

Симбирской

 

дирекціи

 

была

 

передана

ему,

 

какъ

 

непосредственному

 

начальнику.

 

Изъ

 

частнаго

 

учреж-

денія

 

она

 

скоро

 

обратилась

 

въ

 

государственное,

 

и

 

въ

 

1877

 

году

получила

 

наименованіе

 

центральной

 

чувашской

 

школой.

Въ

 

основу

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

Симбирской

 

чувашской

центральной

 

школы

 

были

 

положены

 

тѣ

 

самыя

 

идеи,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

построялась

 

система

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго.

 

Это— во

 

первых»

—идея

 

просвѣщенія

 

инородцевъ

 

свѣтомъ

 

евангелія.

 

Под»

 

вліяні-

ем»

 

чисто

 

исторических»

 

условій

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

прошлаго

столѣтія

 

чуваши

 

замѣтно

 

стали

 

склоняться

 

отъ

 

языческаго

 

фе-

тишизма

 

въ

 

сторону

 

монотеизма.

 

Ближе

 

и

 

понятнѣе

   

для

    

них»
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былъ

 

монотеизм»

 

магометанскій,

 

который

 

уже

 

и

 

началъ

 

было

успѣшно

 

проникать

 

въ

 

чувашскую

 

среду.

 

Но

 

совѣсть

 

учредителя

школы

 

категорически

 

безповоротно

 

рѣшила,

 

что

 

если

 

языческій

фитишизм»

 

должен»

 

умереть,

 

то

 

на

 

мѣсто

 

его

 

должно

 

стать

 

не

магометанство,

 

а

 

высшая

 

форма

 

религіознаго

 

сознанія,

 

т.

 

е.

христіанство.

 

Должно

 

замѣтить

 

что

 

приволжскіе

 

чуваши

 

были

крещены

 

уже

 

около

 

двухсот»

 

лѣтъ

 

назад».

 

Но

 

до

 

послѣднято

времени

 

христіанство

 

совершенно

 

не

 

прививалось

 

къ

 

нимъ.

 

При-

няв»

 

крещеніе,

 

чуваши

 

оставались

 

язычниками

 

и

 

не

 

только

 

по

существу

 

дѣла,

 

но

 

и

 

по

 

внѣшней

 

сторонѣ:

 

они

 

не

 

усваивали

 

да-

же

 

христіанской

 

обрядности.

 

Это- несомнѣнно — въ

 

огромной

мѣрѣ

 

должно

 

объясняться

 

тбмъ,

 

что

 

крещенымъ

 

чувашам»

 

не

было

 

дано

 

ни

 

знанія

 

новой

 

религіи,

 

ни

 

понятной

 

проповѣди,

 

ни

богослуженія

 

на

 

родномъ

 

языкѣ,

 

ничего,

 

что

 

привлекало

 

бы

вниманіе

 

чуваш»

 

к»

 

христіанской

 

вѣрѣ

 

и

 

къ

 

христіанскому

 

об-

ряду.

 

Внѣдрить

 

христіанство

 

въ

 

самое

 

сознаніе

 

чуваш»

 

и

 

было

первой

 

задачей

 

Симбирской

 

чувашской

 

школы. — Другой

 

идеей

школы

 

была

 

идея

 

національнато

 

сліянія

 

инородцев»

 

съ

 

русскимъ

народомъ.

 

По

 

мысли

 

учредителя

 

школы,

 

«никакой

 

самостоятель-

ной

 

политической

 

роли

 

нашимъ

 

восточнымъ

 

инородцам»

 

играть

не

 

суждено,

 

никакого

 

самобытнаго

 

и

 

національнаго

 

развитія

 

имъ

искать

 

не

 

слѣдуетъ,

 

и

 

не

 

надо

 

толкать

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

напра-

вленіи.

 

Ни

 

историческія,

 

ни

 

культурныя,

 

ни

 

географическія

 

усло-

вія

 

не

 

дают»

 

имъ

 

никаких»

 

поводов»

 

мечтать

 

о

 

подобной

 

са-

мобытности.

 

Вступать

 

на

 

этот»

 

путь,

 

фантазировать

 

на

 

тему

об»

 

автономіи

 

для

 

чуваш»,

 

черемис»,

 

вотяков»

 

и

 

т.

 

дал.,

 

раз-

вивая

 

національный

 

задорь,

 

значило

 

бы

 

понапрасну

 

тратить

 

си-

лы

 

и

 

вниманіе

 

на

 

химеры

 

и

 

играть

 

судьбою

 

инородцевъ".— Одна-

ко,

 

работая

 

надъ

 

дѣломъ

 

христіанизаціи

 

и

 

обрусѣнія

 

чувашъ,

нельзя

 

забывать,

 

что

 

все

 

же

 

они

 

составляют»

 

особое

 

племя

 

и

потому

 

могут»

 

и

 

должны

 

сохранять

 

свою

 

индивидуальность,

 

свою

племенную

 

физіономію.

 

Душой

 

всякаго

 

племени

 

и

 

всякаго

 

наро-

да

 

является

 

язык»

 

его.

 

Нѣтъ

 

языка

 

безъ

 

народа,

 

но

 

нѣтъ

 

и

народа

 

безъ

 

языка,

 

а

 

потому

 

дѣло

 

христіанизаціи

 

и

 

обрусѣнія

чуваш»

 

должно

 

вестись

 

на

 

ихъ

 

родномъ

 

языкѣ.

 

При

 

помоши

родного

 

языка

 

чувашъ

 

можно

 

развить,

 

можно

 

ихъ

 

перевоспи-

тать,

 

можно

 

пересоздать

 

ихъ

 

старыя

 

понятія

 

и

 

сдѣлать

 

къ

 

нимъ

новыя

 

прививки.

 

Вырвать

 

же

 

у

 

чувашъ

 

ихъ

 

родной

 

язык» -это

значит»

 

насильственно

 

умертвить

 

цѣлое

 

племя

 

и

 

искалѣчить

его

   

духовный

  

облик».

   

Родной

   

язык»

   

въ

   

начальном»

   

обуче-
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ніи

 

чувашъ

 

и

 

за

 

богослуженіемъ

 

въ

 

чувашскихъ

 

приходахъ

— вотъ

 

та

 

третья

 

идея,

 

которая

 

опредѣляла

 

развитіе

 

Симбир-

ской

 

школы.

По

 

своей

 

учебной

 

программѣ

 

Симб.

 

чув.

 

школа

 

уже

 

съ

1S75

 

года

 

принимаетъ

 

характеръ

 

учительской

 

семинаріи,

 

кромѣ

подготовки

 

учителей

 

для

 

чуващскихъ

 

школъ

 

преслѣдующей,

впрочемъ,

 

и

 

спеціальную

 

задачу — подготовлять

 

священниковъ

для

 

чувашскихъ

 

приходовъ.

 

Главное

 

вниманіе

 

въ

 

школѣ

 

обра-

щалось

 

и

 

обращается

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

на

 

образованіе

 

и

 

раз-

витіе

 

въ

 

ученикахъ

 

навыка

 

свободно

 

и

 

правильно

 

говорить

 

и

писать

 

по-русски.

 

Благодаря

 

солидной

 

постановкѣ

 

въ

 

школѣ

русскаго

 

языка,

 

какъ

 

учебнаго

 

предмета,

 

ученики

 

къ

 

концу

школьнаго

 

(шестигодичнаго

 

курса)

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

осва-

иваются

 

съ

 

русскимъ

 

языкомъ

 

и

 

начинаютъ

 

смотрѣть

 

на

 

него,

какъ

 

на

 

свой

 

родной.

 

Все

 

дѣло

 

обученія

 

въ

 

чувашской

 

школѣ

ведется

 

на

 

русскомъ

 

же

 

языкѣ.

 

Чувашскій

 

языкъ

 

остается

 

толь-

ко

 

для

 

начальныхъ

 

школъ

 

и

 

для

 

практическихъ

 

занятій

 

въ

 

об-

разцовыхъ

 

при

 

школѣ

 

училищахъ.

 

Наряду

 

съ

 

русскимъ

 

язы-

комъ

 

серьезное

 

вниманіе

 

въ

 

школѣ

 

обращается

 

на

 

постановку

логики

 

и

 

педагогики.

 

Въ

 

особо

 

широкихъ

 

размѣрахъ

 

препо-

дается

 

пѣніе

 

и

 

музыка,

 

къ

 

которымъ

 

чуваши

 

чувствуютъ

 

осо-

бую

 

склонность

 

и

 

обнаруживаютъ

 

большія

 

способности.

 

Особенно

развита

 

въ

 

школѣ

 

скрипичная

 

игра.

 

Далѣе,

 

въ

 

программу

 

школы

входятъ

 

исторія,

 

математика,

 

физика,

 

химія,

 

ботаника

 

и

 

зооло-

гія.

 

Мы

 

не

 

говоримъ

 

о

 

Законѣ

 

Божіемъ,

 

который

 

занимаетъ

 

въ

школѣ

 

особо

 

почетное

 

положеніе.

 

Кромѣ

 

того

 

ученики

 

подъ

руководствомъ

 

мастера-спеціалиста

 

обучаются

 

токарно-столяр-

ному

 

ремеслу,

 

для

 

чего

 

при

 

школѣ

 

имѣется

 

богато

 

и

 

разнооб-

разно

 

оборудованная

 

мастерская.

 

Въ

 

разное

 

время

 

ученики

 

шко-

лы

 

обучались

 

и

 

другимъ

 

ремесламъ,

 

напр.,

 

кузнечно-слесарному,

переплетному

 

и

 

др.,

 

и

 

только

 

скудость

 

школьныхъ

 

средствъ

 

пре-

пятствовала

 

дальнѣйшему

 

развитію

 

этого

 

дѣла.

 

Теоретически,

 

а

также

 

и

 

практически

 

проходится

 

въ

 

школѣ

 

сельское

 

хозяйство.

Въ

 

1894

 

г.

 

школѣ

 

Симбирскимъ

 

сельско-хозяйственнымъ

 

обще-

ствомъ

 

была

 

предоставлена

 

во

 

временное

 

пользованіе

 

(на

 

12

 

лѣтъ)

ферма,

 

на

 

которой

 

ученики

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

производили

 

вся-

каго

 

рода

 

практическія

 

работы

 

по

 

сельскому

 

хозяйству.

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время

 

для

 

такихъ

 

работъ

 

школа

 

арендуетъ

 

у

 

удѣльнаго

вѣдомства

 

около

 

200

 

десятинъ

 

земли,

 

которую

 

предполагается

пріобрѣсти

 

въ

 

собственность

 

школы.
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Съ

 

1878

 

г.

 

къ

 

мужской

 

чувашской

 

школѣ

 

присоединяет-

ся

 

женское

 

училище

 

для

 

образованія

 

чувашскихъ

 

дѣвушекъ

 

и

для

 

подготовки

 

ихъ

 

къ

 

преподаванію

 

въ

 

начальныхъ

 

женскихъ

чувашскихъ

 

школахъ.

Со

 

стороны

 

внутренняго

 

строя

 

Симбирская

 

школа

 

пред-

ставляетъ

 

много

 

своеобразнаго

 

и

 

поучительнаго.

 

Основываясь

на

 

томъ,

 

что

 

спеціальной

 

задачей

 

школы

 

служить

 

подготовка

учителей

 

и

 

священниковъ

 

въ

 

чувашскія

 

деревни,

 

учредитель

школы,

 

какъ

 

сказано,

 

ни

 

на

 

минуту

 

не

 

упускалъ

 

изъ

 

виду,

что

 

все

 

во

 

внутренней

 

жизни

 

школы

 

должно

 

быть

 

приспособ-

лено

 

именно

 

къ

 

этой

 

цѣли

 

и

 

ничто

 

не

 

должно

 

ей

 

противорѣ-

чить.

 

Готовясь

 

къ

 

скромному

 

служенію

 

въ

 

убогой

 

деревенской

обстановкѣ,

 

въ

 

условіяхъ

 

патріархальнаго

 

народнаго

 

быта,

 

уче-

ники

 

школы,

 

по

 

мысли

 

ея

 

учредителя,

 

должны

 

воспитывать

себя

 

именно

 

въ

 

простотѣ

 

и

 

скромности

 

и

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

позволять

 

себѣ

 

отступленій

 

отъ

 

бытовыхъ

 

традицій

 

родного

 

на-

рода.

 

Учредитель

 

школы

 

заботился

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

і

 

ъ

 

внѣшней

стороны

 

все

 

въ

 

его

 

школѣ

 

было

 

удобно,

 

здорово,

 

сытно,

 

тепло

и

 

сухо,

 

но

 

ничуть

 

не

 

роскошно,

 

ничуть

 

не

 

комфортабельно.

 

Уче-

ники

 

въ

 

школѣ

 

не

 

пили

 

чаю

 

и

 

по

 

утрамъ

 

получали

 

только

 

го-

рячій

 

завтракъ,

 

а

 

по

 

вечерамъ

 

то

 

же,

 

что

 

и

 

на

 

обѣдѣ.

 

Бѣлый

хлѣбъ

 

разсматривался,

 

какъ

 

излишнее

 

и

 

не

 

подходящее

 

къ

школьному

 

обиходу

 

лакомство.

 

Койки

 

въ

 

школѣ

 

появились

 

толь-

ко

 

въ

 

недавнее

 

сравнительно

 

время;

 

раньше

 

же

 

ученики

 

спали

или

 

на

 

нарахъ,

 

или

 

даже

 

на

 

полу

 

на

 

войлочныхъ

 

подстилкахъ.

Платьемъ

 

для

 

учениковъ

 

и

 

ученицъ

 

служили

 

и

 

служатъ

 

тѣ

 

же

поддевки,

 

кафтаны,

 

полушубки,

 

простые

 

сапоги,

 

валенки

 

и

 

лап-

ти,

 

что

 

и

 

въ

 

деревнѣ.

 

Обращается

 

вниманіе

 

лишь

 

на

 

чистоту

 

и

опрятность

 

костюма.

 

Жизнь

 

близкая

 

къ

 

природѣ

 

и

 

крестьян-

скимъ

 

традиціямъ

 

благопріятно

 

отзывалась

 

и

 

отзывается

 

на

 

фи-

зическомъ

 

состояніи

 

учащихся.

 

Заболѣваемость

 

и

 

смертность

среди

 

нихъ

 

всегда

 

были

 

незначительны,

 

несмотря

 

на

 

невыгод-

ное

 

въ

 

гигіеническомъ

 

отношеніи

 

мѣстонахожденіе

 

школы

 

въ

сырой

 

низинѣ

 

на

 

берегу

 

р

 

Свіяги.

 

И

 

по

 

ограниченности

 

школь-

ныхъ

 

средствъ,

 

не

 

позволявшихъ

 

тратиться

 

на

 

наемъ

 

лишней

прислуги,

 

и

 

по

 

глубокому

 

убѣжденію

 

учредителя

 

школы

 

въ

 

по-

лезности

 

и

 

необходимости

 

труда,

 

почти

 

всѣ

 

работы

 

въ

 

школѣ

по

 

уборкѣ

 

классовъ,

 

столовой

 

и

 

другихъ

 

комнатъ,

 

по

 

отошіе-

нію

 

и

 

освѣщенію

 

ихъ,

 

по

 

уходу

 

за

 

садомъ

 

и

 

огородомъ,

 

по

 

из-

готовлена

 

и

 

починкѣ

 

партъ,

 

классныхъ

 

досокъ,

 

шкафовъ

 

и

 

пр.,
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все

 

это

 

выполнялось

 

и

 

отчасти

 

выполняется

 

самими

 

учениками.

Особенно

 

симпатичной

 

чертой

 

во

 

внутреннемъ

 

школьномъ

 

быту

является

 

доступность

 

школы

 

для

 

пріѣзжающихъ

 

въ

 

нее

 

роди-

телей

 

и

 

родственниковъ

 

учениковъ.

 

Пріѣзжаетъ

 

въ

 

Симбирскъ

крестьянинъ

 

по

 

какому-нибудь

 

дѣлу

 

судебному,

 

торговому

 

или

же

 

просто

 

на

 

базаръ,

 

и

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

остановиться

 

на

 

по-

стояломъ

 

дворѣ,

 

ѣдетъ

 

прямо

 

въ

 

чувашскую

 

школу,

 

останавли-

вается

 

со

 

своими

 

розвальнями

 

или

 

санями

 

на

 

большомъ

 

школь-

номъ

 

дворѣ,

 

иногда

 

и

 

ночуетъ

 

въ

 

школѣ

 

же

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

сво-

бодномъ

 

углу,

 

въ

 

корридорѣ,

 

въ

 

прихожей,

 

на

 

сѣновалѣ

 

и

 

т.

дал.

 

Если

 

у

 

пріѣзжаго

 

крестьянина

 

учится

 

въ

 

школѣ

 

сынъ

 

или

дочь,

 

то

 

онъ

 

всегда

 

во

 

внѣучебное

 

время

 

можетъ

 

пройти

 

въ

классъ,

 

въ

 

столовую

 

и

 

непосредственно

 

видѣть,

 

какъ

 

живутъ

 

и

учатся

 

его

 

дѣти.

 

Для

 

него

 

всегда

 

открыть

 

и

 

кабинетъ

 

учреди-

теля

 

школы,

 

который

 

никогда

 

не

 

отказываеть

 

своимъ

 

сороди-

чамъ

 

ни

 

въ

 

совѣтѣ,

 

ни

 

въ

 

указаніи,

 

ни

 

въ

 

матеріальной

 

помо-

щи.

 

Близость

 

школы

 

къ

 

чувашскому

 

населенію

 

создала

 

то

 

гра-

ничащее

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

уваженіе

 

къ

 

ней,

 

которое

 

является

залогомъ

 

дальнѣйшаго

 

процвѣтанія

 

школы

 

и

 

служитъ

 

для

 

нея

твердой

 

нравственной

 

поддержкой.

 

Если

 

въ

 

началѣ

 

дѣятельности

школы

 

самому

 

учредителю

 

ея

 

приходилось

 

разъѣзжать

 

по

 

чу-

вашскимъ

 

деревнямъ

 

и

 

всячески

 

убѣждать

 

чувашъ

 

отдавать

 

въ

школу

 

дѣтей,

 

то

 

теперь

 

цѣлымъ

 

сотнямъ

 

чувашскихъ

 

дѣтей

приходится

 

отказывать

 

въ

 

пріемѣ

 

въ

 

школу

 

по

 

недостатку

мѣстъ.

 

Уже

 

въ

 

началѣ

 

80-хъ

 

годовъ

 

общее

 

число

 

учащихся

 

пре-

вышало

 

100

 

чел.,

 

а

 

къ

 

1900

 

г.

 

это

 

число

 

возрасло

 

до

 

300

 

чел.

Учиться

 

въ

 

Симбирской

 

школѣ

 

изъявляли

 

и

 

изъявляютъ

 

жела-

ніе

 

не

 

только

 

чуваши,

 

но

 

и

 

русскіе,

 

и

 

магометане,

 

и

 

мордва.

Въ

 

послѣдній

 

годъ,

 

на

 

40 — 50

 

вакансій,

 

желающихъ

 

поступить

въ

 

школу

 

было

 

до

 

200

 

человѣкъ.

 

Въ

 

высшей

 

степени

 

характер-

нымъ

 

во

 

внутренней

 

жизни

 

школы

 

является

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

ней

до

 

послѣдняго

 

времени

 

не

 

было

 

ни

 

отмѣтокъ

 

за

 

отвѣты

 

учени-

ковъ

 

въ

 

году,

 

ни

 

балловъ

 

по

 

поведенію,

 

не

 

было

 

ни

 

кондуит-

ныхъ

 

журналовъ,

 

ни

 

карцеровъ,

 

ни

 

«безобѣдовъ»,

 

ничего

 

изъ

тѣхъ

 

дисциплинарныхъ

 

взысканій,

 

чему

 

въ

 

другихъ

 

школахъ

придается

 

иногда

 

значеніе

 

чуть

 

ли

 

не

 

панацеи

 

отъ

 

всѣхъ

 

золъ.

Дисциплина

 

въ

 

школѣ

 

основывалась

 

и

 

основывается

 

не

 

на

 

внѣш-

нихъ

 

правилахъ

 

и

 

предписаніяхъ

 

(таковыхъ

 

въ

 

школѣ

 

почти

 

не

существуетъ),

 

а

 

поддерживается

 

самымъ

 

духомъ

 

заведенія

 

и

тѣмъ

 

серьезнымъ,

 

искреннимъ

   

отношеніемъ

   

къ

 

задачамъ

 

шко-
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лы,

 

какое

 

учащіе

 

и

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ

 

воспитываютъ

 

въ

 

своихъ

питомцахъ.

 

Кстати

 

замѣтимъ,

 

что

 

воспитателями

 

въ

 

школѣ

 

со-

стоять

 

всѣ

 

ея

 

преподаватели,

 

поочередно

 

отправляющіе

 

въ

 

шко-

лѣ

 

дневныя

 

и

 

ночныя

 

дежурства.

 

Воспитатели

 

почти

 

совершен-

но

 

не

 

отлучаются

 

отъ

 

учениковъ;

 

они

 

руководятъ

 

ихъ

 

домаш-

ними

 

работами,

 

устраиваютъ

 

съ

 

ними

 

различныя

 

бесѣды

 

и

 

проч.

Нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

теченіе

 

учебнаго

 

года

 

устраиваются

 

въ

 

шко-

лѣ

 

литературные

 

вечера,

 

на

 

святки

 

дѣлается

 

елка

 

и

 

т.

 

под.

 

Не-

смотря

 

на

 

ограниченность

 

средствъ

 

школы

 

и

 

особенно

 

средствъ

самихъ

 

учениковъ,

 

школой

 

иногда

 

организуются

 

большія

 

образо-

вательныя

 

экскурсіи

 

воспитанниковъ.

 

Насколько

 

здоровымъ,

 

вообще

нормальнымъ

 

оказывается

 

установившійся

 

въ

 

школѣ

 

внутренній

строй,

 

можетъ

 

свидетельствовать

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

за

 

40

лѣтъ

 

ея

 

существованія

 

въ

 

ней

 

не

 

было

 

со

 

стороны

 

учениковъ

никакихъ

 

грубыхъ

 

нарушеній

 

порядка,

 

и

 

даже

 

бурные

 

револю-

ціонные

 

годы

 

не

 

внесли

 

въ

 

школьную

 

жизнь

 

сколько

 

нибудь

 

рѣз-

кой

 

дезорганизаціи.

Въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

школа

 

всегда

 

находилась

 

въ

стѣсненномъ

 

положеніи.

 

Какъ

 

мы

 

уже

 

упоминали,

 

въ

 

первое

время

 

своего

 

существованія

 

она

 

поддерживалась

 

средствами

 

своего

учредителя.

 

Въ

 

1870

 

г.

 

Буинское

 

земство

 

назначило

 

ей

 

пособіе

въ

 

видѣ

 

стипендій

 

нѣкоторымъ

 

ученикамъ

 

Буинскаго

 

уѣзда.

 

Съ

1871

 

г.

 

на

 

помощь

 

школѣ

 

пришло

 

Министерство

 

Народнаго

 

Про-

свѣшенія:

 

оно

 

назначило

 

ей

 

пособіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

340

 

руб.,

 

кото-

рое,

 

ежегодно

 

увеличиваясь,

 

къ

 

1875

 

г.

 

достигаетъ

 

1810

 

р.

 

Въ

1876

 

г.

 

Министерство

 

отпустило

 

.школѣ

 

единовременное

 

посо-

біе

 

на

 

покупку

 

дома

 

въ

 

размѣрѣ

 

5400

 

руб.

 

Въ

 

1877

 

г.

 

пособіе

отъ

 

Министерства

 

было

 

увеличено

 

до

 

3309

 

р.

 

50

 

к.

 

Въ

 

1881

 

г.

Министерство

 

назначило

 

школѣ

 

ежегодное

 

пособіе

 

на

 

содержа-

ніе

 

женскаго

 

училища

 

въ

 

размѣрѣ

 

1975

 

руб.

 

(До

 

этого

 

же

 

вре-

мени

 

женское

 

училище

 

существовало

 

на

 

средства

 

учредителя

школы).

 

Въ

 

1885

 

г.

 

на

 

средства

 

частныя,

 

на

 

пособіе

 

отъ

 

Мини-

стерства

 

и

 

отъ

 

православнаго

 

миссіонерскаго

 

общества

 

былъ

устроенъ

 

при

 

школѣ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Духа.

 

Богослужебныя

книги

 

въ

 

церковь

 

были

 

отпущены

 

Св.

 

Синодомъ

 

безплатно.

 

Въ

1890

 

г.

 

школа

 

изъ

 

центральной

 

переименовывается

 

въ

 

учитель-

скую,

 

уравнивается

 

въ

 

правахъ

 

съ

 

учительскими

 

семинаріями

 

и

на

 

свое

 

содержаніе

 

получаетъ

 

изъ

 

государственнаго

 

казначей-

ства

 

10940

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Женское

 

же

 

отдѣленіе

 

при

 

школѣ,

 

пре-

образованное

 

въ

 

1890

 

году

 

въ

 

особое

 

женское

 

училище,

   

опять
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было

 

существовать

 

на

 

средства

 

Ив.

 

Як.,

 

и

 

только

 

съ

1892

 

года

 

на

 

содержаніе

 

его

 

до

 

3300

 

р.

 

въ

 

годъ

 

стало

 

отпу-

скать

 

православное

 

миссіонерское

 

общество.

 

Въ

 

настоящее

 

время

при

 

чувашской

 

учительской

 

школѣ

 

имѣются

 

два

 

(мужское

 

и

женское)

 

приходскихъ

 

двухклассныхъ

 

училища

 

по

 

положенію

1827

 

года,

 

съ

 

ассигнованіемъ

 

на

 

нихъ

 

изъ

 

государственнаго

 

каз-

начейства — на

 

мужское

 

училище

 

3375

 

р.

 

и

 

на

 

женское — 3700

 

р.

въ

 

годъ.

 

Эти

 

училища

 

служатъ

 

для

 

практическихъ

 

занятій

 

уче-

никовъ

 

и

 

ученицъ

 

школы.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

настоящее

 

время

 

при

школѣ

 

существують

 

женскіе

 

двухгодичные

 

педагогическіе

 

курсы

съ

 

ассигнованіемъ

 

на

 

нихъ

 

1000

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

все

 

больше

 

определялся

 

вполнѣ

 

мирный

 

и

 

серьезный

 

характеръ

Симбирской

 

чувашской

 

школы,

 

различныя

 

земства

 

Симбирской,

Казанской,

 

Самарской,

 

Саратовской

 

и

 

Уфимской

 

губерній

 

учреж-

дали

 

при

 

ней

 

свои

 

стипендіи,

 

общая

 

сумма

 

которыхъ

 

къ

 

1908

 

г.

достигла

 

5000

 

руб.

 

Съ

 

1898

 

г.

 

для

 

оказанія

 

матеріальной

 

по-

мощи

 

бѣднѣйшимъ

 

воспитанникамъ

 

при

 

школѣ

 

основано

 

Свято-

Духовское

 

братство.

 

Но

 

средства

 

его

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

очень

 

не-

достаточны

 

для

 

той

 

цѣли,

 

которой

 

оно

 

предназначено

 

служить.

Наиболѣе

 

же

 

школа

 

нуждалась

 

всегда

 

въ

 

помѣщеніи.

 

Перво-

начально

 

школа

 

помѣщалась

 

въ

 

наемной

 

квартирѣ.

 

Потомъ

 

для

нея

 

былъ

 

купленъ

 

одноэтажный

 

каменный

 

домъ

 

на

 

берегу

 

рѣки

Свіяги.

 

Между

 

тѣмъ

 

внутренне

 

школа

 

росла

 

необычайно

 

быстро.

Число

 

ея

 

учениковъ

 

значительно

 

возрастало

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ.

Около

 

перваго

 

дома

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

выростали

 

деревянные

флигеля,

 

затѣмъ

 

появлялись

 

каменные

 

дома,

 

сначала

 

одноэтаж_

ные,

 

потомъ

 

двух-этажные

 

и

 

т.

 

д.

 

Попечитель

 

школы

 

мануфакъ

туръ-совѣтникъ

 

Н.

 

Я.

 

Шатровъ

 

въ

 

различное

 

время

 

пожертво-

валъ

 

на

 

постройку

 

зданій

 

для

 

школы

 

свыше

 

20000

 

руб.

 

И

 

тѣмі.

не

 

менѣе

 

внѣшній

 

ростъ

 

школы

 

не

 

поспѣвалъ

 

за

 

ея

 

ростомъ

внутреннимъ...

 

Кромѣ

 

Н.

 

Я.

 

Шатрова

 

щедрую

 

матеріальную

 

по-

мощь

 

школѣ

 

оказывалъ

 

ктиторъ

 

школьнаго

 

храма

 

Н.

 

М.

 

Энгель-

манъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

 

лица.

Благодаря

 

неутомимой

 

энергіи

 

учредителя

 

и

 

главнаго

 

руко-

водителя

 

школы,

 

а

 

также

 

благодаря

 

нормальной

 

постановкѣ

 

въ

ней

 

учебнаго

 

и

 

воспитательнаго

 

дѣла

 

, школа

 

за

 

сорокъ

 

лѣтъ

 

своего

существованія

 

достигла

 

въ

 

своей

 

деятельности

 

значительных!,

результатовъ.

 

Просвѣщеніе

 

широкой

 

волной

 

разлилось

 

среди

 

чу-

вашскаго

 

племени.

 

Раньше

 

грамотный

 

чувашенинъ

 

представлялъ

собою

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

слова

 

рѣдкость.

 

Это

 

было

 

что-то
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удивительное

 

и

 

маловѣроятное.

   

Теперь

 

же

 

грамотныхъ

 

чувашъ

нужно

 

считать

 

десятками

 

тысячъ.

 

Въ

 

наше

 

время

 

труднѣе

 

встрѣ-

тить

 

грамотнаго

 

черемиса,

 

мордвина,

  

даже

 

татарина,

   

чѣмъ

 

чу-

вашенина.

   

Въ

   

хорошо

   

поставленныхъ

   

чувашскихъ

   

школахъ,

число

 

которыхъ

 

доходитъ

 

до

 

400,

 

учителями

   

и

   

учительницами

состоятъ

 

въ

 

настоящее

 

время

   

чуваши,

   

получившіе

  

образованіе

ло

 

большей

 

части

   

въ

 

Симбирской

 

школѣ.

   

Во

 

многихъ

   

чуваш-

скихъ

   

приходахъ

   

священствуютъ

   

чуваши

 

же,

   

по

 

выходѣ

   

изъ

школы

   

продолжавшіе

   

образованіе

   

въ

 

духовной

   

семинаріи.

   

Въ

общей

 

сложности

 

за

 

40

 

лѣтъ

 

существованія

 

Симбирская

   

школа

выпустила

 

до

 

1000

 

чувашскихъ

 

учителей,

   

учительницъ

   

и

   

свя-

щенниковъ.

   

Нѣкоторые

 

же

   

изъ

 

чувашъ,

   

по

 

окончаніи

   

школы,

поступали

 

то

 

въ

 

учительскіе

  

институты

 

(Оренбургскій

 

и

 

Казан-

скій),

   

то

 

въ

 

духовныя

   

семинаріи

   

(Симбирскую,

   

Казанскую

   

и

Уфимскую),

 

то

 

въ

 

дух.

 

академіи

 

(преимущ.

   

Московскую

   

и

   

Ка-

занскую),

 

то

 

въ

 

университеты

   

(Казанскій

 

и

 

Юрьёвскій).

   

Благо-

даря

  

просвѣтительной

 

дѣятельности

   

школы,

   

борьба

   

съ

 

языче-

етвомъ

 

чувашъ

   

идетъ

 

довольно

  

успѣшно.

   

За

 

послѣднее

   

время

особенно

 

участились

 

ходатайства

 

чувашъ

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

приходовъ,

   

п

 

сооружены

 

новыхъ

 

храмовъ

 

і)

 

и

 

организаціи

 

мо-

А-настырей.

 

Ходатайствуютъ

 

также

 

чуваши

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

'

 

школъ

 

и

 

уже

 

не

 

начальныхъ

 

только,

 

а

 

двухклассныхъ,

 

сельско-

хозяйственшАхъ,

   

ремесленныхъ

   

и

 

т.

 

дал.

 

Въ

   

силу

 

всего

 

этого,

если

 

40

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

самое

 

слово

 

«чувашенинъ»

 

заключа-

ло

 

въ

 

себѣ,

 

какъ

 

выражается

   

учредитель

   

школы

   

въ

 

своей

 

до-

кладной

 

запискѣ

  

1870

   

г.

 

на

 

имя

 

попечит.

   

Казан,

   

округа

 

Ше-

стакова,

 

„нѣчто

 

поносительное

 

и

 

обидное»,

 

если

 

раньше

 

русско-

му

 

казался

 

смѣшнымъ

 

каждый

   

«шагъ

 

чувашенина»,

 

каждое

 

его

слово,

 

каждое

 

движеніе;

 

то

 

теперь

 

между

  

русскимъ

   

и

 

чуваше-

ниномъ

 

устанавливаются

 

вполнѣ

 

добрыя,

 

мирныя

 

отношенія,

 

и—

несомнѣнно — недалеко

  

то

 

время,

 

когда

  

окончательно

 

сгладится

грань,

 

отдѣляющая

 

чувашенина

 

отъ

 

русскаго

 

и

 

препятствующая

ему

 

чувствовать

  

себя

 

полноправнымъ

  

русскимъ

   

гражданиномъ.

Особенно

 

много

 

сдѣлала

 

Симбирская

   

школа

 

въ

 

смыслѣ

 

просвѣ-

щенія

 

чувашъ,

 

переведя

 

(чувашскій

  

алфавитъ

   

былъ

 

выработанъ

учредителемъ

 

школы)

  

и

 

въ

 

тысячахъ

 

экземпляровъ

 

распростра-

нивъ

 

среди

 

чувашскаго

 

населенія

 

книги

 

св.

 

писанія

 

новаго

 

и

 

вет-

')

 

До

 

сихъ

 

поръ

   

по

 

иниціативѣ

 

учредителя

 

школы

 

и

 

при

 

его

 

дѣятельномъ

 

е

і

     

непосредственпомъ

 

участіи

 

построено

 

10

 

храмовь

 

въ

  

различныгь

 

чуващок.

 

деревняіъ

а

 

образованы

 

самостоятельные

 

приходы.
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хаго

 

зав.,

 

почти

 

всѣ

 

книги

 

богослужебныя,

 

а

 

также

 

многія

 

ру-

ководства

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

по

 

медицинѣ,

 

книги

 

истори-

ческія,

 

кое-что

   

изъ

 

классической

 

русской

 

беллетристики

 

и

 

т.

 

д.

Вообще

 

же

 

заслуги

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

школы

 

въ

 

дѣлѣ

 

культурнаго

 

развитія

 

средняго

 

Поволжья

 

несо-

мнѣнны,

 

и,

 

думается,

 

русское

 

общество

 

не

 

можетъ

 

не

 

сказать

своего

 

«спасибо»

 

и

 

своимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

сочувствіемъ

 

не

 

под-

держать

 

ее

 

въ

 

дальнѣйшей

 

трудной,

 

но

 

многоплодной

 

дѣятельности.

Говоря

 

о

 

чувашской

 

школѣ,

 

мы

 

все

 

время

 

указывали

 

на

свѣтлыя

 

стороны

 

въ

 

ея

 

строѣ

 

и

 

жизни.

 

Это —несомнѣнно — не

могло

 

ускользнуть

 

отъ

 

взгляда

 

читателя.

 

Но

 

объясняется

 

это

 

не

только

 

юбилейнымъ

 

характеромъ

 

настоящаго

 

очерка.

 

Знакомясь

съ

 

исторіей

 

и

 

жизнью

 

школы

 

по

 

спеціалыіо — относящимся

 

сюда

документамъ,

 

мы— искренно

 

сознаемся — при

 

нѣкоторомъ

 

недовѣ-

ріи

 

къ

 

деятельности

 

школы,

 

имѣвшемъ

 

источникъ

 

въ

 

нашемъ

незнанін

 

ея

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

не

 

могли

 

найти

 

даже

 

смутныхъ

 

на-

мековъ

 

на

 

какія-либо

 

темныя

 

стороны

 

въ

 

ея

 

жизни.

 

Конечно,

 

мы

не

 

можемъ

 

спорить,

 

что

 

такихъ

 

сторонъ

 

и

 

не

 

было

 

(гдѣ

 

ихъ

нѣтъ!),

 

но

 

думаемъ,

 

что

 

если

 

въ

 

математикѣ

 

минусъ

 

уничто-

жается

 

плюсомъ,

 

то

 

и

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

тѣ

 

пробѣлы,

 

какіе

могли

 

быть

 

въ

 

сорокалѣтней

 

жизни

 

школы,

 

съ

 

математической

же

 

необходимостью

 

должны

 

быть

 

покрыты

 

тѣми

 

положительными

заслугами,

 

какими

 

школа

 

заявила

 

себя

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіозно-

культурнаго

 

развитія

 

нашего

 

края.

                   

т ,

   

,.

Н.

   

І\О.10СОвЪ.

------------ <<Ж>?®е<Ш>------------

По

 

поводу

 

одиночества

 

пастырей.

Часто

 

приходится

 

слышать

 

и

 

читать

 

про

 

трудность

 

пастыр-

скаго

 

служенія,

 

особенно

 

за

 

последнее

 

время.

 

Жизнь

 

идетъ

впередъ

 

и

 

требуетъ

 

отъ

 

пастырей

 

особенной

 

энергіи,

 

подъема

духа,

 

не

 

простого

 

требоисправленія,

 

а

 

болѣе

 

плодотворной

 

дея-

тельности.

 

Многіе

 

оказываются

 

плохо

 

подготовленными

 

къ

 

но-

вымъ

 

требованіямъ,

 

отсталыми,

 

недѣятельными

 

и

 

далеко

 

не

идеальными

 

пастырями,

 

такъ

 

что

 

въ

 

общемъ,

 

какъ

 

замѣчено

въ

 

л»
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Епарх.

 

Вѣд.,

 

„мало

 

у

 

насъ

 

хорошихъ

 

священниковъ".

Сознавъ

 

свою,

 

такъ

 

сказать,

 

грѣховность,

 

пастырямъ

 

остава-

лось

 

бы

 

лишь

   

покаяться

   

и

 

исправиться.

   

Но

 

съ

 

легкой

 

руки
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цраотца

 

Адама

 

они

 

не

 

безъ

 

лукавства

 

начинаютъ

 

оправды-

ваться

 

въ

 

своей

 

косности

 

и...

 

винить

 

своихъ

 

женъ.

 

„Жена,

говорятъ,

 

съ

 

своими

 

низменными

 

идеалами

 

сталкиваетъ

 

пасты-

ря

 

съ

 

высоты

 

его

 

служенія

 

въ

 

низину

 

житойскихъ

 

попеченііі

а

 

мелкихъ,

  

пошлыхъ

 

интересовъ."

Вотъ

 

ужъ,

 

по

 

истинѣ, — съ

 

больной

 

головы

 

на

 

здоровую.

 

Да

не

 

сами-ли

 

пастыри,

 

какъ

 

мужчины,

 

устраиваютъ

 

свою

 

жизнь,

какъ

 

имъ

 

хочется,

 

а

 

мы,

 

женщины,

 

только

 

лишь

 

пристраиваемся,

приспособляемся

 

ко

 

вкусамъ

 

и

 

требованіямъ

 

своихъ

 

мужей?

„Идеалъ

 

свящеппическихъ

 

женъ,-

 

читаемъ

 

далѣе,

 

—ме-
щанское

 

счастіе".

 

Ну,

 

а

 

у

 

васъ,

 

батюшки,

 

сколь

 

высокіе

 

идеа-

лы?

 

Вотъ

 

семинаристы

 

кончаютъ

 

курсъ

 

и

 

еще

 

на

 

ученической

скамьѣ

 

мечтаютъ:

 

кто— о

 

богатой,

 

тысячной

 

невѣстѣ,

 

кто — о

женѣ-музыкантшѣ.

 

кто — о

 

рысакахъ,

 

кто—объ

 

енотовой

 

рясѣ

и

 

чуть-ли

 

не

 

всѣ— о

 

сытой,

 

привольной

 

жизни,

 

точь

 

въ

 

точь

какъ

 

Некрасовскій

 

Лука.

 

Таковы

 

кандидаты

 

священства.

 

А

 

про

ихъ

 

женъ

 

одно

 

можно

 

сказать,

 

что

 

-

 

каковъ

 

спросъ,

 

таково

 

и

предложеніе.

 

Говорятъ:

 

„мало

 

хорошихъ

 

женъ,

 

ндейныхъ

 

по-

мощницъ

 

пастырей".

 

А

 

гдѣ

 

они,

 

идеальные

 

пастыри-то?

 

Ихъ

совсѣмъ

 

пѣтъ.

 

Много

 

среди

 

священниковъ

 

хорошихъ

 

домохо-

зяевъ,

 

добрыхъ

 

отцовъ,

 

веселыхъ

 

собесѣдниковъ

 

и

 

вообще

 

лю-

дей

 

пріятныхъ

 

въ

 

житейскпхъ

 

отношеніяхъ,

 

но

 

идеальныхъ

 

пас-

тырей

 

не

 

много.

 

И

 

не

 

удивительно

 

—

 

всѣ

 

люди,

 

всѣ

 

человѣки.

Зачѣмъ

 

же

 

матушекъ

 

попрекать

 

„низменностью

 

ихъ

 

идеал овъ"?

Прот.

 

Панормовъ

 

спрашиваетъ:

 

„гдѣ

 

жены

 

пастырей?

что

 

онѣ

 

дѣлаютъ"?

 

Да,

 

тутъ

 

же,

 

около

 

васъ,

 

батюшки,

 

хло-

початъ

 

безъ

 

устали,

 

обслуживаютъ

 

вашъ

 

домашній

 

очагъ,

 

ве-

дутъ

 

хозяйство,

 

готовятъ

 

столъ,

 

воспитываютъ

 

дѣтей,

 

многмхъ,

очень

 

ыногихъ

 

слабыхъ

 

батюшекъ

 

поддерживаютъ

 

и

 

всѣмъ

 

во-

обще

 

мужьямъ

 

своимъ

 

помогаютъ

 

добрымъ

 

совѣтомъ

 

и

 

сочув-

ствіемъ.

 

Чего

 

же

 

еще

 

болынаго

 

спрашивать

 

съ

 

жены

 

священ-

ника?

 

Какой

 

еще

 

„помощницы"

 

надобно

 

пастырю?

 

Не

 

даромъ,

когда

 

овдовѣетъ

 

священникъ,

 

лишится

 

своей

 

жены,

 

этого

 

ан-

гела

 

хранителя

 

своего,

 

то

 

часто

 

впадаетъ

 

въ

 

жалкое

 

положе-
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иіе,

 

дѣлается

 

несчастнымъ,

 

иногда

 

даже

 

погибаетъ

 

совсѣмъ.

Не

 

слишкомъ

 

ли

 

много

 

требовать

 

отъ

 

жены

 

священника,

 

что-

бы

 

она

 

была

 

„совѣтницей

 

мужу

 

по

 

пастырскому

 

служенію"?

Ужъ

 

если

 

вы,

 

пастыри,

 

со

 

всей

 

своей

 

пастырской

 

богословіей

плохи,

 

то

 

какія

 

же

 

мы

 

вамъ

 

помощницы

 

въ

 

вашемъ

 

пастыр-

ствѣ?

 

Да

 

и

 

гдѣ

 

это

 

видано,

 

чтобы

 

чиновникъ,

 

напр.,

 

требо-

вать

 

отъ

 

жены

 

вести

 

его

 

канцелярію:

 

офицеръ—обучать

 

его

роту;

 

машинисть

 

заставлялъ-бы

 

жену

 

управлять

 

машиной?

 

До-

вольно

 

и

 

того,

 

что

 

мы,

 

жены,

 

беремъ

 

на

 

себя

 

все

 

домовод-

ство,

 

всѣ

 

хлопоты

 

по

 

хозяйству,

 

чтобы

 

такимъ

 

образомъ

 

пастырь,

не

 

тревожась

 

житейской

 

суетой,

 

отложивъ

 

всякое

 

земное

 

по-

печете,

 

всецѣло

 

предалъ

 

себя

 

на

 

служеніе

 

Богу

 

и

 

паствѣ.

Про

 

помѣху

 

со

 

стороны

 

женъ

 

тутъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи.

Еазвѣ

 

жена

 

запрещаетъ

 

пастырю

 

истово

 

служить,

 

поучать

 

на-

роды

 

заниматься

 

въ

 

школѣ.

 

открывать

 

попечительство,

 

общество

трезвости

 

и

 

т.

 

п.?

 

Намъ

 

думается,

 

что

 

совершая

 

истово,

 

съ

 

бла-

гоговѣніемъ

 

богослуженіе

 

и

 

требы,

 

ведя

 

всегда

 

трезвый

 

образъ

жизни,

 

наблюдая

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

честность

 

и

 

справед-

ливость,

 

отечески

 

-

 

любовно

 

обращаясь

 

съ

 

народомъ,

 

по

 

мѣрѣ

силъ

 

отзываясь

 

на

 

его

 

нужды,

 

всякій

 

священникъ

 

будетъ

 

ис-

тиннымъ

 

пастыремъ.

  

Во

 

всемъ

 

этомъ

 

жена

 

ему

 

не

 

помѣха.

А

 

если

 

смотрѣть

 

на

 

пастырство

 

слишкомъ

 

идеально,

 

от-

давать

 

ему

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

и

 

чувства,

 

жертвовать

 

для

 

блага

паствы

 

всѣмъ

 

имуществомъ,

 

своимъ

 

счастіемъ

 

до

 

готовности

положить

 

за

 

овецъ

 

своихъ

 

душу

 

свою,

 

то....

 

батюшки,

 

пасты-

ри

 

ныпѣшніе,

 

скажите

 

правду,

 

отвѣтьте

 

по-Вожески:

 

мечтали

ли

 

вы

 

когда

 

объ

 

этомъ?

 

Подумали-ли

 

вы

 

о

 

такой

 

высотѣ

 

па-

стырскаго

 

служенія,

 

когда

 

поступали

 

во

 

священники?

 

Соразмѣ-

ряли-ли

 

тогда

 

съ

 

будущимъ

 

высокимъ

 

служеніемъ

 

свои

 

слабыя

силы'?

 

Или,

 

понадѣясь

 

на

 

благодать

 

Божію,

 

„немощныя

 

вра-

чующую

 

и

 

скудныя

 

восполняющую", —

 

опопились

 

такъ-себѣ;

просто

 

чтобы

 

кормиться?

 

Тогда

 

зачѣмъ

 

лукавить,

 

зачѣмъ

 

оправ-

дываться,

 

зачѣмъ

 

говорить,

 

что

 

„жена

 

мѣшаетъ

 

восходить

на

 

высоту

   

пастырскаго

   

служенія"!

   

Такъ

   

говорить — значитъ



—

 

682

 

—

сознаваться

 

въ

 

своей

 

слабости:

 

хорошъ

 

пастырь,

 

котораго

 

по-

стоянно

 

поддерживала

 

бы

 

жена

 

и,

 

какъ

 

малаго

 

теленка,

 

мани-

ла

 

бы

 

кусочкомъ

 

на

 

высоту

 

пастырскаго

 

идеала!

Нѣтъ,

 

не

 

одиноки

 

вы,

 

пастыри,

 

а

 

лѣнивы,

 

косны

 

и

 

лишь

выполняете

 

идеалъ

 

мѣщанскаго

 

счастія.

 

Не

 

одиноки-ли

 

были

апостолы

 

и

 

др.

 

проповѣднпки

 

вѣры,

 

укрываясь

 

въ

 

горахъ

 

и

пропастяхт,

 

земныхъ,

 

служа

 

отребіемъ

 

для

 

міра?

 

Однако

 

нре-

одолѣ.ти

 

всѣ

 

препятствія

 

и

 

побѣдили

 

всю

 

вселенную.

 

А

 

совре-

меннымъ

 

пастырямъ

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

помѣха:

 

то

 

матеріа.п-

ная

 

необезиеченность,

 

то

 

одиночество,

 

то

 

притѣсненіе

 

и

 

из-

лишняя

 

опека

 

начальства,

  

то — наконецъ- жены.

Въ

 

заключеніе

 

нельзя

 

не

 

сказать,

 

что

 

вся

 

вообще

 

замѣт-

ка

 

насчетъ

 

священническихъ

 

ж.енъ

 

злая,

 

несправедливая

 

и

 

не-

продуманная.

 

Конечно,

 

есть

 

и

 

среди

 

насъ,

 

женъ,

 

легкомы-

сленныя

 

и

 

мелочныя

 

особы,

 

но

 

опѣ

 

встрѣчаются

 

какъ

 

исклю-

ченіе,

 

и

 

изъ-за

 

нихъ

 

огульно

 

осуждать

 

всѣхъ

 

матушекъ

 

не

слѣдуетъ.

 

Виновникъ

 

такой

 

несправедливости,

 

прот.

 

I.

 

Панор-

мовъ,

 

мечтаетъ

 

объ

 

идеальной

 

американкѣ

 

Саррѣ

 

Стронгъ,

 

го-

воря,

 

что

 

„такая

 

супруга — лицо

 

для

 

русскихъ

 

мало

 

гдѣ

 

ви-

данное".

 

Но

 

вѣдь

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

не

 

видно

 

и

 

пастырей

 

въ

родѣ

 

Филиппа

 

Стронга.

 

По

 

нашему

 

женскому

 

разумѣнію

 

ло-

гичнѣе

 

разсуждать

 

такъ:

 

пусть

 

на

 

Руси

 

явятся

 

идеальные

 

па-

стыри

 

въ

 

родѣ

 

пастора

 

Филиппа

 

Стронга,

 

тогда

 

и

 

здѣсь

 

для

нихъ

 

найдутся

 

идеальныя

 

подруги

 

жизни,

 

русскія

 

Сарры.

Жени

 

священника.

—=|і«і|:гііі^э|— ад==—

Замѣтки

 

нъ

 

журналамъ

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

1908

 

года.

(Продолжен/,

 

с).

III.

Журналъ

 

№

 

7-ой

 

касается

 

вопроса

 

объ

 

ускореніи

 

пере-

смотра

 

и

 

исправленія

 

славянскаго

 

перевода

 

церковно-богослу-

жебныхъ

 

книгъ.

 

При

 

обсужденіи

 

вопроса

 

рамки

 

его

 

были

 

рас-

ширены

 

съѣздомъ,

 

и

 

онъ

 

высказалъ,

 

„что

 

а)

 

въ

 

дѣлѣ

исправленія

 

благослужебнаго

 

чина

 

необходимы

 

величайшая

 

осто-
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рожность,

 

постепенность

 

и

 

отсутствіе

 

принудительности;

 

б)

всякія

 

радикальный

 

измѣненія

 

церковно-богослужебнаго

 

чина

безусловно

 

нежелательны",

 

и

 

проч.

 

Съѣздъ,

 

повидимому,

 

боялся

возникновенія

 

въ

 

церкви

 

новаго

 

раскола.

 

Но

 

расколъ,

 

насколь-

ко

 

мы

 

понимаемъ,

 

возникъ

 

не

 

изъ-за

 

того,

 

что

 

при

 

патріархѣ

Никонѣ

 

были

 

исправлены

 

богослужебныя

 

книги

 

и

 

перемѣнены

нѣкоторые

 

церковные

 

обряды,

 

а

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

новыя

 

кни-

ги

 

и

 

(для

 

многихъ)

 

новые

 

обряды

 

было

 

приказано

 

имѣть

 

и

 

со-

блюдать

 

непремѣнно,

 

подъ

 

страхомъ

 

церковной

 

и

 

даже

 

гра-

жданской

 

кары.

 

Въ

 

тогдашнее

 

время

 

какъ

 

іерархія,

 

такъ

 

и

 

паства

Грѣшили

 

мелочностію

 

въ

 

дѣлѣ

 

оказательства

 

вѣры

 

и

 

были

 

по-

винны

 

въ

 

томъ,

 

что

 

нынѣ

 

ставятъ

 

въ

 

укоръ

 

раскольникамъ, — въ

обрядовѣріи.

 

Не

 

будь

 

принудительности,

 

не

 

было

 

бы

 

и

 

раскола.

Съѣздъ

 

выразилъ

 

желаніе,

 

чтобы

 

при

 

новомъ

 

исправленіи

 

бого-

служебныхъ

 

книгъ

 

принудительности

 

не

 

было.

 

Несомнѣнно,

 

что

такъ

 

и

 

будетъ,

 

и

 

возникновенія

 

новаго

 

раскола

 

нѣтъ

 

основаній

опасаться.

 

Что

 

касается

 

соображеній

 

съѣзда

 

о

 

необходимости

„величайшей

 

осторожности"

 

и

 

„нежелательности"

 

радикальныхъ

измѣненій

 

церковно-богослужебнаго

 

чина,

 

то

 

намъ

 

кажется,

 

что

съѣздъ

 

имѣетъ

 

уже

 

слишкомъ

 

великое

 

уваженіе

 

къ

 

старинѣ

 

и

не

 

признаетъ

 

никакихъ

 

правъ

 

за

 

новымъ,

 

нашимъ

 

временемъ

 

и

нынѣшними

 

христіанами.

 

Вспомнимъ,

 

какъ

 

составлялся

 

чинъ

 

пра-

вославнаго

 

богослуженія.

 

Самая

 

важная

 

церковная

 

служба —ли-

тургія — получила

 

начало

 

отъ

 

словъ

 

и

 

дѣйствій

 

Спасителя

 

на

тайной

 

вечери.

 

Немногія

 

слова

 

и

 

дѣйствія

 

Его

 

повторялись

 

апо-

столами

 

и

 

преемниками

 

ихъ,

 

съ

 

постепеннымъ

 

прибавленіемъ

ноііыхъ

 

.иолитвословій

 

и

 

dibitaueii't,

 

пока

 

наконецъ,

 

чинъ

 

евха-

ристіи

 

не

 

принялъ

 

полнаго

 

вида

 

въ

 

литургіяхъ

 

Василія

 

Велика-

го

 

и

 

Іоанна

 

Златоуста.

 

То

 

же

 

самое

 

нужно

 

сказать

 

и

 

о

 

чинахъ

другихъ

 

богослуженій:

 

всѣ

 

они

 

слагались

 

постепенно,

 

и

 

это

 

сла-

ганіе

 

длилось

 

много

 

вѣковъ.

 

Патріархи,

 

епископы,

 

императоры,

монахи,

 

церковные

 

и

 

мірскіе

 

люди

 

вносили

 

свои

 

лепты,

 

въ

 

видѣ

разныхъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній,

 

въ

 

богослужебные

 

чины.

 

Цер-

ковные

 

поэты,

 

какого

 

бы

 

званія

 

они

 

ни

 

были,

 

воодушевлялись

теплотою

 

своей

 

вѣры

 

и

 

приносили

 

къ

 

подножію

 

престола

 

Божія

свои

 

церковныя

 

пѣсни,

 

и

 

эти

 

пѣсни,

 

если

 

не

 

содержали

 

въ

 

себѣ

ничего

 

еретическаго,

 

охотно

 

принимались

 

и

 

вводились

 

въ

 

упо-

требленіе

 

церковію.

 

Но

 

вотъ

 

уже

 

давно

 

никѣмъ

 

и

 

ничего

 

въ

 

со-

кровищницу

 

богослужебную

 

не

 

вносится.

 

Творчество

 

въ

 

богослу-

жебномъ

   

чинѣ

 

прекратилось.

 

Мы

 

полагаемъ,

 

что

 

это

 

достойно



—

 

684

 

—

величайшаго

 

сожалѣнія.

 

и

 

что

 

нужно

 

желать

 

отъ

 

всего

 

сердца

чтобы

 

творчество

 

въ

 

богослужебной

 

области

 

возстановилосъ.

Церковное

 

богослуженіе,

 

какъ

 

видъ

 

общественной

 

молитвы

имѣетъ

 

цѣлію

 

установить

 

общеніе

 

между

 

людьми

 

и

 

Богомъ.

 

Че-

ловѣкъ

 

ищетъ

 

Бога,

 

нуждается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

выразить

 

Ему

свою

 

ввру,

 

свое

 

чувство,

 

свое

 

желаніе.

 

Зачѣмъ

 

же

 

человѣку

вмѣнять

 

въ

 

обязанность

 

выражать

 

все

 

это

 

такъ,

 

какъ

 

выража-

лось

 

прежде,

 

и

 

не

 

давать

 

ему

 

возможности

 

и

 

права

 

проявлять

свою

 

вѣру

 

и

 

свою

 

душу

 

своими

 

словами,

 

въ

 

новыхъ

 

словесныхъ

формахъ?

 

Старина

 

свята, —объ

 

этомъ

 

никто

 

не

 

споритъ,

 

но

 

и

нынъшній

 

христіанинъ

 

имѣетъ

 

не

 

меньше

 

правъ,

 

чѣмъ

 

жившій

1000

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

 

Чины

 

литургіи

 

и

 

другихъ

 

богослуженій,

конечно,

 

святы,

 

но

 

они

 

понятны

 

почти

 

однимъ

 

только

 

священ-

никамъ;

 

не

 

только

 

неграмотные

 

и

 

грамотные

 

простолюдины,

 

но

и

 

свѣтскіе

 

образованные

 

люди

 

мало

 

что

 

въ

 

нихъ

 

понимаютъ.

 

По-

просите

 

свѣтскаго

 

человѣка,

 

прошедшаго

 

гимназію

 

и

 

даже

 

уни-

верситету

 

передать

 

по-русски

 

смыслъ

 

пѣсни

 

„Иже

 

херувимы,"

„Милость

 

мира"

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

пѣснопѣній, — мы

 

увѣрены,

что

 

они;

 

не

 

съумѣютъ.

 

Значитъ,

 

они

 

при

 

богослуженіи

 

при-

сутствуют

 

часто

 

съ

 

недостаточнымъ

 

сознаніемъ

 

и

 

пониманіемъ,

а

 

что

 

непонятно,

 

то

 

и

 

неинтересно.

 

Все

 

въ

 

церкви

 

свято,

 

но

слѣдуетъ,

 

намъ

 

кажется,

 

прислушаться

 

и

 

къ

 

нуждамъ

 

людей

 

и

заинтересовать

 

ихъ,

 

помня,

 

что

 

они

 

слабы

 

по

 

вѣрѣ,

 

ищутъ

 

но-

визны,

 

нуждаются

 

въ

 

сознательномъ

 

участіи

 

въ

 

происходящихъ

 

ре-

лигіозныхъ

 

актахъ.

 

Церковь-

 

для

 

спасенія

 

людей,

 

и

 

все,

 

вплоть

до

 

рабикалыіаго

 

измѣненія

 

богослужсбнаго

 

чина,

 

по

 

нашему

мнѣнію

 

— полезно

 

и

 

желательно,

 

только

 

бы

 

отъ

 

этого

 

не

 

стра-

дало

 

существо

 

вѣры.

 

Вообразимъ,

 

что

 

въ

 

богослужебномъ

 

чині;

стало

 

употребляться

 

пѣснопѣніе

 

„Коль

 

славенъ

 

нашъ

 

Господь

 

въ

Сіонѣ",

 

кромѣ

 

того— множество

 

другихъ

 

стихотвореній,

 

вышед-

шихъ

 

отъ

 

полноты

 

христіанскихъ

 

мыслей

 

и

 

чувствъ

 

изъ-подъ

пера

 

русскихъ

 

поэтовъ.

 

Неужели

 

отъ

 

этого

 

могла

 

бы

 

въ

 

чемъ

либо

 

поколебаться

 

православная

 

вѣра?

 

Думаемъ,

 

напротивъ,

 

что

интересъ

 

къ

 

богослуженію

 

у

 

русскаго

 

народа,

 

со

 

введеніемъ

новыхъ

 

христіанскихъ

 

пѣснопѣній,

 

сразу

 

увеличился

 

бы,

 

и

 

вѣра

процвѣла

 

бы.

 

Страхъ

 

предъ

 

новыми

 

формами

 

выраженія

 

религіоз-

ной

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

не

 

получившими

 

(еще)

 

одобренія

 

отъ

 

цер-

ковной

 

власти,

 

настолько

 

у

 

насъ

 

великъ,

 

что

 

на

 

вечерахъ,

 

кои

устраивались

 

въ

 

Симбирскѣ

 

при

 

преосв.

 

Никандрѣ

 

въ

 

пользу

 

Па-

лестинскаго

 

общества,

 

не

 

было

 

разрѣшено

 

употреблять

 

никакихь
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не-церковныхъ

 

пѣснопѣній,

 

хотя

 

таковыя

 

и

 

были

 

въ

 

распоряже-

ніи

 

регента

 

архіерейскаго

 

хора.

 

Публика

 

ходила

 

на

 

эти

 

вечера,

но

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

охотно;

 

при

 

другихъ

 

условіяхъ

 

она

ломилась

 

бы

 

на

 

эти

 

вечера.

На

 

югѣ

 

Россіи

 

развиваются

 

штунда,

 

баптизмъ,

 

молокан-

ство.

 

Въ

 

отторженіи

 

въ

 

эти

 

секты

 

отъ

 

родной

 

матери-церкви

 

рус-

скихъ

 

людей

 

играетъ

 

роль,

 

можетъ

 

быть,

 

не

 

столько

 

то,

 

что

они

 

начинаютъ

 

по-новому

 

содержат!,

 

вѣру,

 

сколько

 

то,

 

что

 

по-

новому

 

они

 

могутъ

 

выражать

 

ее;

 

на

 

языкѣ

 

родномъ,

 

національ-

номъ.

 

Для

 

человѣка

 

простого

 

и

 

даже

 

образованнаго,

 

но

 

не

 

бо-

гослова,

 

довольно

 

безразлично,

 

какіе

 

догматы

 

содержитъ

 

та

 

цер-

ковь,

 

къ

 

которой

 

онъ

 

принадлежитъ;

 

но

 

онъ

 

страшно

 

заинтере-

совать

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

своей

 

частной

 

и

 

общественной

 

мо-

литвѣ

 

ему

 

возможно

 

было

 

полнѣе,

 

разнообразнѣе

 

и

 

понятнѣе

для

 

себя

 

и

 

другихъ

 

обращаться

 

къ

 

Богу.

 

Посему

 

намъ

 

кажется,

что

 

сильнѣйшая

 

нужда

 

нашего

 

времени

 

заключается

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

радикально

 

измѣнить

 

чины

 

нашего

 

богослуженія,

 

откинуть

изъ

 

нихъ

 

все

 

ставшее

 

излишнимъ

 

и

 

допустить

 

все

 

то,

 

что

 

приду-

мали

 

и

 

придумаютъ

 

новѣйшіе

 

православные

 

христіане

 

для

 

выра-

женія

 

своихъ

 

религіозныхъ

 

мыслей

 

и

 

чувствъ

 

на

 

родномъ

 

языкѣ.

И

 

епархіальнымъ

 

съѣздамъ,

 

и

 

пастырскимъ

 

собраніямъ

 

надо

 

не-

много

 

отрѣшиться

 

отъ

 

излишня

 

го

 

поклоненія

 

старинѣ

 

и

 

въ

 

своихъ

выраженіяхъ

 

нуждъ

 

церкви

 

итти

 

навстрѣчу

 

запросамъ

 

христіанъ,

желающихъ

 

приблизить

 

къ

 

себѣ

 

Бога

 

и

 

себя

 

къ

 

Богу.

IV.

Въ

 

журналѣ

 

№

 

10-й

 

рѣчь

 

идетъ

 

о

 

помощи

 

бѣднымъ

 

уче-

никамъ

 

семинаріи.

 

Обложеніе

 

церквей

 

3°^о

 

сборомъ

 

оставлено

только

 

на

 

одинъ

 

годъ

 

(безъ

 

точнаго

 

обозначенія

 

начала

 

его

 

и

конца)

 

и

 

рѣшено

 

«озаботиться

 

открытіемъ

 

общества

 

вспомоще-

ствованія

 

для

 

бѣдныхъ,

 

какъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи,

 

такъ

 

и

воспитанницъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

съ

 

привлеченіемъ

въ

 

обязательные

 

члены

 

всего

 

духовенства».

 

Уставъ

 

общества

поручено

 

выработать

 

подготовительной

 

комиссіи.

Еще

 

разъ

 

приходится

 

пожалѣть,

 

что

 

всѣ

 

средства

 

епархі-

альнаго

 

свѣчного

 

завода

 

тратятся

 

почти

 

исключительно

 

на

 

нужды

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

 

Средства

 

эти

 

принадлежатъ,

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

не

 

духовенству,

 

а

 

церкви,

 

и

 

преимуществен-

ное

 

право

 

на

 

нихъ

 

имѣютъ

 

мужскія

 

училища

 

(духовныя

 

училища

и

 

семинарія),

   

какъ

 

готовящія

   

служителей

 

церкви.

   

Но

 

средства
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эти

 

уже

 

получили

 

свое

 

назначеніе,

 

остается

 

думать

 

о

 

благотво-

рительномъ

 

обществѣ,

 

или

 

о

 

самообложеніи.

 

Съѣздъ

 

полагаетъ,

что

 

въ

 

проектируемомъ

 

обществе

 

все

 

духовенство

 

епархіи

 

дол.кно

участвовать

 

обязательно.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

съ

 

понятіемъ

«благотворительное

 

оби/,ество»

 

несовмѣстимо

 

понятіе

 

объ

 

обя-

зателъномъ

 

участіи

 

въ

 

немъ.

 

Въ

 

обществахъ

 

участвуютъ

 

добро-

вольно,

 

а

 

не

 

обязательно;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

это

 

будетъ

 

не

благотвор.

 

общество,

 

а

 

самообложеніе.

 

Пусть

 

будетъ

 

то,

 

или

 

дру-

гое, — не

 

протестуемъ;

 

но

 

только

 

просимъ

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

въ

 

случаѣ

 

самообложенія

 

нельзя

 

со

 

всѣхъ

 

причтовъ

 

брать

 

взносы

поровну.

 

Нужно

 

брать

 

всѣ

 

причтовые

 

сборы

 

подоходно,

 

подобно

церковной

 

суммѣ

 

обложенія.

 

На

 

благочинническихъ

 

пастырскихъ

собраніяхъ,

 

или — по

 

прежнему

 

распорядку — съѣздахъ

 

могутъ

быть

 

по

 

совѣети

 

и

 

документально

 

определены

 

причтовые

 

до-

ходы,

 

а

 

на

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ,

 

послѣ

 

того,

 

опредѣлена

 

сумма

причтового

 

обложенія.

 

Неужели

 

духовенство

 

не

 

можетъ

 

по

 

со-

вѣсти

 

дать

 

правдивыя

 

цифры

 

своей

 

доходности?

 

Не

 

желалось

6ъ\

 

этому

 

вѣрить,

 

хотя

 

мы

 

недавно

 

слышали

 

отъ

 

одного

 

депу-

тата,

 

что

 

въ

 

дълѣ

 

показанія

 

церковной

 

доходности

 

многими

настоятелями

 

церквей

 

допущены

 

были

 

большія

 

неправильности

Депутатъ

 

выразился

 

гораздо

 

сильнѣе,

 

но

 

мы

 

не

 

приводимъ

 

под-

линныхъ

 

его

 

выраженій.

Если

 

составится

 

благотворительное

 

общество,

 

то

 

средствъ

соберется

 

немного;

 

но

 

если

 

будетъ

 

самообложеніе,

 

по

 

200,

 

на-

прим.,

 

рублей

 

съ

 

каждаго

 

благочинія

 

(а

 

въ

 

каждомъ

 

округѣ— раз-

верстка

 

между

 

причтами

 

по

 

доходности),

 

то

 

можетъ

 

быть

 

со-

брана

 

хорошая

 

благотворительная

 

сумма.

 

Явится

 

надобность

 

въ

учрежденіи,

 

подъ

 

именемъ

 

комитета,

 

или

 

другимъ

 

какимъ-либо,

которое

 

принимало

 

бы

 

деньги

 

и

 

распределяло

 

ихъ.

 

Такое

 

учре-

жденіе

 

нужно

 

создать

 

новое,

 

независимое

 

отъ

 

комитета

 

эмериталь-

ной

 

кассы,

 

или

 

комитета

 

свѣчного

 

завода,

 

у

 

которыхъ

 

и

 

своихъ

дѣлъ

 

много.

 

Впослѣдствіи

 

мы

 

выскажемъ

 

взглядъ,

 

какъ

 

могутъ

быть

 

распредѣляемы

 

пособія

 

между

 

бѣдными;

 

теперь

 

же

 

ука-

жемъ

 

только

 

на

 

то,

 

что

 

не

 

всѣ

 

пособія

 

могли

 

бы

 

выдаваться

безвозвратно,

 

но

 

нѣкоторыя

 

и

 

съ

 

возвратомь

 

или

 

съ

 

родителей

учащихся,

 

когда

 

они

 

впослѣдствіи

 

поправятъ

 

свои

 

матеріальныя

обстоятельства,

 

или

 

съ

 

самихъ

 

учащихся,

 

когда

 

они

 

окончатъ

курсы

 

и

 

получатъ

 

доходныя

 

должности.

 

При

 

этомъ

 

условіи

 

благо-

творительный

 

капиталъ,

 

ежегодно

 

подновляемый,

 

не

 

только

 

не

истощится,

   

но

   

и

   

возрастетъ.

   

Сумма

   

возвращаемыхъ

   

пособій
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могла

 

бы

 

вновь

 

уже

 

не

 

раздоваться,

 

а

 

образовывать

 

неприко-

сновенный

 

капиталъ,

 

съ

 

котораго

 

будутъ

 

тратиться

 

только

 

про-

центы.

Рекомендуемый

 

способъ

 

принятъ

 

въ

 

Волынской

 

епархіи,

гдѣ

 

существуетъ

 

попечительное

 

общество

 

объ

 

учащихся.

 

Помощь

имъ

 

оказывается

 

преимущественно

 

натурою,

 

т.

 

е.

 

выдачею

 

бѣд-

нымъ

 

воспитанникамъ

 

предметовъ

 

ученической

 

экипировки,

 

и

притомъ

 

многимъ

 

съ

 

обязательствомъ

 

возврата

 

впослѣдствіи

 

въ

попечительство

 

стоимости

 

полученныхъ

 

вещей,

 

или

 

же — въ

 

ис

ключительныхъ

 

случаяхъ —денегъ.

 

Въ1907

 

году

 

по

 

одному

 

учеб-

ному

 

заведенію

 

было

 

этимъ

 

попечительствомъ

 

выдано

 

ссудъ

 

(на-

турой

 

и

 

деньгами)

 

на

 

1401

 

р.

 

16

 

к.

 

и

 

получено

 

долговъ

 

619

 

р.

59

 

к.

 

Такой

 

порядокъ

 

полезно

 

принять

 

и

 

въ

 

нашей

 

епархіи.

Выработать

 

уставъ

 

благотворительнаго

 

общества

 

поручено

подготовительной

 

комиссіи,

 

разсѣянной

 

по

 

всей

 

епархіи.

 

Пред-

ставляемъ

 

себѣ

 

затруднительное

 

положеніе

 

членовъ

 

этой

 

комис-

сіи:

 

какую

 

массу

 

бумаги,

 

чернилъ

 

и

 

времени

 

надо

 

имъ

 

потра-

тить,

 

чтобы

 

притти

 

къ

 

соглашенію?

 

Поневолѣ

 

всѣ

 

они

 

примутъ

тотъ

 

проектъ

 

устава,

 

который

 

будетъ

 

выработанъ

 

однимъ

 

изъ

нихъ.

V.

Журналъ

 

№

 

11-й

 

касается

 

важнаго

 

практическаго

 

вопроса

для

 

духовенства

 

епархіи

 

—о

 

поддержаніи

 

эмеритальной

 

кассы

чрезъ

 

постоянное

 

отчисленіе

 

4°/о

 

съ

 

суммы

 

церковнаго

 

обложе-

нія.

 

Ни

 

комитетъ

 

кассы,

 

ни

 

подготовительная

 

комиссія

 

не

 

пред-

ставили

 

убѣдительныхъ

 

данныхъ

 

въ

 

пользу

 

необходимости

 

та-

кого

 

обложенія.

 

Отъ

 

депутатовъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

высказаться

за

 

продолженіе

 

4°/о

 

обложенія,

 

потребовалась

 

вѣра

 

въ

 

справед-

ливость

 

доклада,

 

тогда

 

какъ

 

тутъ

 

умѣстнѣе

 

было

 

бы

 

знаніс.

Отсутствіе

 

убѣдительныхъ

 

доходовъ

 

отразилось

 

на

 

Архипастыр-

ской

 

резолюціи,

 

по

 

которой

 

4°/о

 

обложеніе

 

оставлено

 

пока

 

только

на

 

одинъ

 

годъ.

Въ

 

комитетѣ

 

кассы

 

состоятъ

 

тѣ

 

же

 

лица,

 

которыя

 

въ

 

свое

время

 

способствовали

 

ея

 

учрежденію.

 

Теперь

 

они

 

утверждаютъ,

что

 

касса

 

непрочна.

 

Но

 

когда

 

учреждалась

 

касса,

 

то

 

развѣ

 

не

были

 

положены

 

въ

 

основаніе

 

ея

 

точныя

 

математическія

 

выкладки

и

 

развѣ

 

размѣры

 

взносовъ

 

и

 

выдачъ

 

были

 

опредѣлены

 

наавось?

Наша

 

касса

 

не

 

изъ

 

самыхъ

 

старыхъ;

 

при

 

учрежденіи

 

ея

 

воз-

можно

 

было

 

воспользоваться

 

опытомъ

 

другихъ

 

епархій

 

и

 

съ

 

са
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маго

 

начала

 

предотвратить

 

возможность

 

ея

 

неустойчивости.

 

Но

допустимъ,

 

что

 

неустойчивость

 

стала

 

комитету

 

очевидной.

 

Тогда

нужно

 

объ

 

этомъ

 

подробно

 

и

 

доказательно

 

доложить

 

съѣзду,

а

 

то

 

духовенство

 

находится

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

въ

 

какой-то

темнотѣ.

 

Вообще

 

дѣла

 

кассы

 

ведутся

 

безъ

 

достаточной

 

гласности.

Мы

 

не

 

хотимъ

 

сказать,

 

что

 

веденіе

 

дѣлъ

 

тамъ

 

неправильно:

 

для

этого

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

данныхъ;

 

но

 

не

 

можемъ

 

сказать

 

и

 

того,

 

что

дѣла

 

ведутся

 

правильно,

 

по

 

той

 

же

 

причинѣ.

 

Время

 

отъ

 

времени

движеніе

 

суммъ

 

кассы

 

повѣряется

 

ревизіонной

 

комиссіей,

 

но

 

эта

повѣрка

 

очень

 

поверхностна:

 

сосчитаютъ

 

только,

 

сколько

 

полу-

чено,

 

израсходовано

 

и

 

осталось,

 

а

 

правильно

 

ли

 

ведется

 

все

дѣло

 

и

 

поступаютъ

 

ли

 

всѣ

 

взносы, — объ

 

этомъ

 

ревизіонная

 

ко-

миссія

 

разслѣдованія

 

не

 

производитъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

было

 

нѣ-

сколько

 

указаній,

 

что

 

за

 

участниками

 

кассы

 

имѣются

 

по

 

взно-

самъ

 

въ

 

кассу

 

недоимки.

 

Нѣсколько

 

времени

 

тому

 

назадъ

 

съ

одного

 

священника

 

членомъ

 

комитета

 

кассы

 

требовалась

 

недо-

имка

 

за

 

прошедшее

 

время,

 

тогда

 

какъ

 

недоимки

 

за

 

нимъ

 

ни.

какой

 

не

 

было;

 

по

 

разслѣдованіи

 

оказалось,

 

что

 

недоимка

 

эта

состояла

 

за

 

другимъ

 

священникомъ,

 

однофамильцемъ.

 

Слышали

мы

 

и

 

то,

 

что

 

иногда

 

и

 

благочинные,

 

собравшіе

 

взносы,

 

не

 

пред-

ставляли

 

ихъ

 

въ

 

кассу.

 

Можетъ

 

быть,

 

это

 

и

 

невѣрные

 

слухи

но

 

они

 

есть,

 

и

 

комитету

 

кассы

 

нужно

 

ярко

 

освѣтить

 

положеніе

своего

 

дѣла

 

и

 

освѣдомить

 

духовенство.

 

При

 

большихъ

 

средствахъ

кассы

 

ничего

 

не

 

стоило

 

бы

 

печатать

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

года

брошюры

 

съ

 

отчетомъ

 

за

 

прошедшій

 

годъ,

 

со

 

списками

 

недоим-

щиковъ,

 

если

 

таковые

 

имѣются.

 

и

 

съ

 

бюджетомъ

 

на

 

новый

 

годъ.

Пусть

 

въ

 

бюджетѣ

 

будутъ

 

даже

 

ошибки,

 

но

 

при

 

посредстзѣ

 

ихъ

можно

 

современемъ

 

узнать,

 

въ

 

какой

 

прогрессіи

 

увеличивается

число

 

пансіонеровъ

 

и

 

сумма

 

выдачъ,

 

и

 

точно

 

выяснить,

 

устой-

чива-ли

 

наша

 

эмеритальная

 

касса,

 

или

 

неустойчива.

Въ

 

Архангельской

 

губерніи

 

съ

 

церквей

 

берется

 

по

 

5°,'о

 

съ

суммы

 

обложенія,

 

и

 

это

 

даетъ

 

кассѣ

 

ежегодно

 

по

 

5^/1

 

тысячъ;

по

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

5°/о

 

обложеніе

 

съ

 

церквей

 

въ

 

пользу

 

кзссы

должно

 

прекратиться

 

съ

 

1912-го

 

года.

 

Въ

 

Вятской

 

епархіи

 

съ

церквей

 

взимается

 

по

 

E?/2°/#j

 

что— при

 

громадной

 

суммѣ

 

обло-

женія —даетъ

 

кассѣ

 

ежегодно

 

около

 

14000

 

рублей.

 

Вообще

 

вездѣ

въ

 

пользу

 

эмеритальныхъ

 

кассъ

 

съ

 

церквей

 

взносы

 

имѣютея,

и

 

Симбирская

 

епархія

 

не

 

составляетъ

 

какого

 

либо

 

исключенія.

■•
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VI.

Изъ

 

журнала

 

Л°

 

14-й

 

обратимъ

 

вниманіе

 

только

 

на

 

п.

 

2-й,

гдѣ

 

въ

 

постановлен^

 

сказано,

 

что

 

«выдача

 

пособій

 

бѣдному

духовенству

 

принадлежитъ

 

къ

 

задачамъ

 

попечительства

 

о

 

бѣд-

ныхъ'

 

духовнаго

 

званія»,

 

почему

 

діаконъ

 

Лавровъ,

 

ищущій

 

посо-

бія

 

на

 

леченіе

 

больной

 

внучки,

   

направленъ

   

въ

 

попечительство.

Средства

 

епархіальнаго

 

попечительства

 

очень

 

ограничены,

и

 

ихъ

 

не

 

хватаетъ

 

даже

 

на

 

то,

 

чтобы

 

удовлетворить

 

голодъ

 

за-

штатныхъ,

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ.

 

На

 

леченіе

 

лицъ,

 

принадлежащихъ

къ

 

семействамъ

 

состоящихъ

 

на

 

действительной

 

службѣ

 

клири-

ковъ,

 

имѣются

 

небольшія

 

суммы

 

въ

 

духовной

 

консисторіи,

 

от-

куда

 

и

 

выдаются

 

деньги

 

или

 

на

 

руки

 

нуждающимся

 

въ

 

леченіи,

или

 

въ

 

больницы,

 

которыми

 

пользуются

 

больные,

 

если

 

за

 

лече-

ніе

 

полагается

 

плата.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

больничные

 

ка-

питалы

 

(и

 

ежегодные

 

взносы

 

отъ

 

церквей

 

по

 

1 -і°

 

о

 

съ

 

кружечно-

кошельковаго

 

сбора)

 

сосредоточиваются

 

въ

 

попечительствахъ.

Духовенству

 

нужно

 

подумать

 

объ

 

увеличеніи

 

средствъ

 

попечи-

тельства,

 

и

 

тогда

 

явится

 

основаніе

 

ожидать

 

отъ

 

него

 

новыхъ

видовъ

 

помощи.

А.
(Продолжение

 

&удетъ).

----<^И«^^^Ж^)ЙЧ?Н9«-—
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Содержание:

 

1)

 

Отвѣтъ

 

на

 

статью

 

.Сытый

 

голоднаго

 

не

 

разумѣетъ" —

Прот.

 

I

 

Благовидова.

 

2.

 

Симбирская

 

чувашская

 

школа. —Н.

 

Колосова.

 

3.

 

По

 

по-

воду

 

одиночества

 

пастырей. —Жены

 

священника.

 

4.

 

Замѣтки

  

къ

   

журналамъ

епархіалянаго

 

съѣзда

 

за

 

1908

 

г.

 

А.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбнрскъ.

 

15

 

ітотября

 

1908

 

года.

Цѳязоръ

 

протоіерей

   

Сергій

   

Мѳдвѣдковъ.

За

 

Редактора

  

А.

 

Соловьевъ.



Открыта

  

подписка

 

на

 

1909

 

г.

 

(изд.

 

24-й.

 

г.)

Русскій

 

Паломникъ
Издается

   

съ

 

1 885

 

г. — Одобренъ

   

всѣми

   

вѣдомствами.

И

 

ВЬ»

 

ЛЖЕРЛТ.-ХУДОЖ.

 

ЖУРИ,

   

большого

 

формата

 

до

 

2,000

 

стран,

 

текста

 

и

 

до

300

 

пллюстрацій.

•П

 

КНИГЪ

 

ДУШЕПОЛЕЗНАГО

 

ЧТЕНІЯ,

 

до

 

2.000

 

стран.,

 

который

 

будутъ

 

выходить

'"

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

   

каждаго

 

мѣсяца.

Въ

 

составь

 

эпшхъ

 

книгъ

 

войдутъ

 

сочинснія:

1)

 

Прологъ.

 

Обработ.

 

свящ.

 

П.

 

Полячовъ.

 

2)

 

„Сынъ

 

Человѣческій".

 

Опроверже-

ние

 

ложныхъ

 

теорій

 

о

 

Лпцѣ

 

Іисуса

 

Хрпста

 

и

 

собраніе

 

свндѣтельствъ

 

со

 

стороны

 

пе-

вѣругощпхъ

 

о

 

високомъ

 

достошіствѣ

 

характера,

 

жпзнн

 

н

 

дѣлъ

 

Его.

 

Доктора

 

богословія

профессора

 

Филиппа

 

Шаффа.

 

3)

 

Сыны

 

свѣта.

 

Второй

 

сборникъ

 

дѳрковно-нсторич.

 

по-

вѣстей.

 

Л.

 

If.

 

Денисова.

 

4—5)

 

Новая

 

скрижаль.

 

Объясненіе

 

всѣхъ

 

церковиыхъ

 

службъ,

обрядовъ,

 

молитвословій

 

и

 

предметовъ

 

церковиаго

 

обпхода.

 

Архіепископа

 

Веніамшіа

Нижегородскаго.

 

(і)

 

Два

 

міра.

 

Повѣсть

 

изъ

 

первыхъ

 

временъ

 

христіанства.

 

II.

 

Кале-

стипова.

 

7 — 8)

 

Доказательства

 

истинности

 

христіанской

 

вѣры

 

па

 

оспованін

 

букваль-

на™

 

исполненія

 

ветхозавѣтпыхъ

 

и

 

новозавѣтныхъ

 

нророчествъ.

 

Пзвѣстн.

 

англ.

 

бого-

слова

 

Кейта.

 

9)

 

„Воззрятъ

 

папь,

 

Его

 

же

 

прободоша".

 

Карт,

 

изъ

 

зѳм.

 

жизни

 

Спасите-

ля.

 

М.

 

Монлора.

 

10)

 

Бесѣды

 

объ

 

отношеніи

 

церкви

 

къ

 

хрнстіанамъ.

 

Проф.

 

Кіевской

Духовн.

 

Академіи

 

Я.

 

К.

 

Амфитеатрова.

 

11)

 

Княгиня-Инокиня.

 

Истор.

 

нов.

 

изъ

 

рус-

ской

 

придворной

 

жизни

 

XVIII

 

вѣка.

 

Н.

 

К.

 

Клименко.

 

12)

 

Апокалипсисъ.

 

Толкованіе

Святаго

 

Андрея,

 

Архіепископа

 

Кессарійскаго,

 

съ

 

подроби,

 

историко-догмат.

 

очеркомъ

Ив.

 

Ювачева.

— |

 

Кромѣ

 

того

 

еще

 

будутъ

 

даны:

 

I__.

    

—

Полный

 

кругъ

 

Господнихъ

 

праздниковъ.

 

Составилъ

 

Е.

 

Поселяпипъ.

 

Это
описаніе

 

Господнихъ

 

праздниковъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

описапіемъ

 

праздниковъ

 

Богородичныхъ
(см.

 

ниже

 

о

 

кн.

 

„БОГОМАТЕРЬ")

 

составить

 

полный

 

кругъ

 

всѣхъ

 

праздниковъ

 

во

 

Имя

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Пр.

 

Богородицы.

4КПІІГІІ

 

овш№

 

70 °

 

стр

  

большого

 

Ф°Р М -

 

ПРАВОС/ІАВНЫЯ

   

РУССКІЯ

 

ОБИТЕЛИ.
КНпІ

 

И

 

Полное

   

роскошно

 

иллюстриров.

   

описаніе

 

всѣхъ

 

иравославпыхъ

   

русских!

монастырей

 

въ

 

Россійской

 

Имперіи

 

и

 

на

 

Аѳонѣ.

4

 

ИНГИ

 

сшшо

 

700

 

стр.

 

иолын.

 

формата

 

Богоматерь

 

Полное

 

иллюстр.

 

опа-
ппИІ

 

п

 

еаиіе

 

всѣхъ

 

(602)

 

икопъ

 

Богоматери

 

съ

 

приложеніемъ

 

описанія

 

земной

жизни

 

Пресватыя

 

Богородицы

 

и

 

ішсвященныхъ

 

Ев

 

имена

 

праздниковъ

 

нодъ

 

редакціей

Е,

 

ПОСЕЛЯНИНА.

Подписная

 

цѣна:

 

на

 

журпалъ

  

безъ

 

доставке

 

въ

 

Спб.

   

ПЯТЬ

 

руб.,

 

съ

 

дост.

 

я

пѳресылк.

 

по

 

всей

 

Россія

 

ШЕСТЬ

 

руб.

Допускаотса

 

разерочка:

 

При

 

поДпнскѣ

 

2

 

р.,

 

къ

 

1

 

ан.рѣля

 

2

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальн.

Главная

 

Контора:

 

С. -Петербурга,

 

Стремянная,

 

12,

 

собств.

 

д.



-t-(

 

Объявдені я,

 

)->-
Открытп

   

подписка

     

хі«

  

190Ѳ-ЗСЗЕ

 

х*.

(Подписной

 

годъ

 

начинается

 

съ

 

1-го

 

нояря).

ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ
СО

 

№№

 

журнала,

 

въ

 

цвѣтныхъ

 

обложкахъ,

 

съ

 

рисунками.

 

Романы,

 

повьстн

 

п

««

 

разсказы.

 

Жипоппспыя

 

путешествия

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ

 

свѣта.

 

Необычайный

 

прнклю-

чепія

 

на

 

сушѣ,

 

на

 

морѣ

 

и

 

въ

 

воздухѣ.

 

Ошісанія

 

чудесъ

 

я

 

ведпкнхъ

 

явлепій

 

природы-

Диковинки

 

ікнвотнаго

 

и

 

растптельнаго

 

міра.

 

Очерки

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

знанія.

 

Но-

вѣіішія

 

открытія

 

п

 

явобрѣтепія

 

чоловѣческаго

 

гепія.

 

Снортъ

 

во

 

всѣ

 

времена

 

года.

 

За-

дачи

 

на

 

преміи

  

и

 

т.

 

п.

ОП

   

КНИГЪ

      

ПОЛНАГО

   

СОБРАНІЯ

   

ПОЧИНЕНІЙ
■»™

  

4,000стран.

                

въ

 

полныхъ

 

переводахъ,

 

безъ

 

сокращеній,

Ч.

    

ДИККЕНСА

20

Въ

 

эти

 

первыіі

 

20

 

кпнгъ

 

воіідутъ

 

слѣдущія

 

пропзведонія:

 

Олнверъ

 

Твистъ. —

Рождественскіе

 

разсказы. — Посмертный

 

записки

 

Пнквикскаго

 

клуба.— Повѣсть

 

о

 

дпухъ

городахъ.

 

—

 

Болыиія

 

надежды.

 

-

 

Тяжелыя

 

времена.— -Домой

 

и

 

сынъ.

 

-

 

Тайна

 

Эдвнпа

 

Дру-

да. —ІНітъ

 

прохода. —Борднпгъ-гаузъ.

 

— Стапція

 

Мѳкби.

 

-

 

Предппсаніе

 

д-ра

 

Мерпгольда-

Мнстеръ

 

Мннсъ

 

и

 

его

 

кузенъ. -Пепредвидѣнпый

 

случай.— Семья

 

Тогсовъ.—

 

Гораціо

Сиаркипсъ.

 

—

 

Дуаль.

 

—

 

Домашній

 

спектакль. — Черная

 

вуаль. —Житейская

 

борьба.

КНИГЪ

                             

ВЪОДИНЪ

    

ГОДЪ

"4.500стран.

    

ПОЛНОЕ

   

СОБРАНІЕ

   

СОЧИНЕНІЙ

-—

 

КОНАН

 

Ъ-ДОЙЛЯ

 

=-
Полпое

 

собрапіе

 

сочппеній

 

Копапъ-Дойля

 

впервые

 

появится

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

въ

 

полныхъ

 

переводахъ,

 

безъ

 

сокращений.

 

Кп.

 

1 .

 

Приключепія

 

Шерлока

 

Холмса.

 

Зпакъ

четырѳхъ.

 

Красное

 

по

 

белому.

 

Кн.

 

2.

 

Каіштанъ

 

„Полярной

 

звѣзды",

 

Чело-

вѣкъ

 

изъ

 

„Архангельска".

 

Кольцо

 

Тота,

 

п

 

др.

 

разсказы.

 

Кн.

 

3.

 

Великая

 

тѣнь.

 

За

іородомъ.

 

Зеленый

 

флагъ.

 

Каиптапъ

 

Шаркэ.

 

Раздѣтое

 

привнденіе

 

и

 

др.

 

разскавы.

 

Кн.

4.

 

Лпга

 

красповолосыхъ.

 

Тайна

 

Боскомбской

 

долины.

 

Пять

 

апельсинныхъ

 

вернышѳкъ.

Человѣкъ

 

съ

 

уродливой

 

губой.

 

Голубой

 

карбупкулъ.

 

Палецъ

 

инженера.

 

'Пестрая

 

лента.

Корона

 

пзъ

 

берилловъ,

 

и

 

др.

 

разсказы.

 

Кн.

 

5 — 0.

 

Мика

 

Клеркъ,

 

ром

 

Кн.

 

7.

 

Бѣлый

отрядъ,

 

ром.

 

Кн.

 

8.

 

Воспомшіанія

 

о

 

Шерлокѣ

 

Холмсѣ

 

Роковая

 

тайна.

 

Желтое

 

лицо.

Горбунъ.

 

Греческій

 

переводчшсъ.

 

Морской

 

договоръ,

 

и

 

др. разсказы.

 

Кн.

 

9.

 

Домъ„Гедль-
стонъ

 

и

 

Ко",

 

ром.

 

Кн.

 

10.

 

Подвиги

 

бригадира

 

Жерара.

 

Вокругъ

 

красной

 

лампы.

 

Кн.

11.

 

Приключенія

 

бригадира

 

Жерара.

 

Дядя

 

Бернакъ.

 

Кн.

 

12.

 

Изгнанники,

 

романъ.

 

Кн.

13.

 

Баокервильская

 

собака.

 

Кн.

 

14.

 

Трагѳдія

 

съ

 

„Короско".

 

Король

 

Лисъ.

 

Новая

 

ка-

такомба.

 

Тѣньвпореди.

 

Черный

 

замокъ,

 

и

 

др.

 

разсказы.

 

Кн.

 

15.

 

ПнеьмаСтерка

 

Монро-

Кн.

 

16.

 

Родней

 

Стонъ.

 

Кн.

 

17.

 

Возвращепіе

 

Шерлока

 

Холмса.

 

Приключеніѳ

 

въ

пустомъ

 

доыѣ.

 

Приключеніе

 

съ

 

пляшущими

 

фигурками.

 

Првключенія

 

Чернаго

 

Питера.

Шесть

 

Наполеоновъ.

 

Золотое

 

непснэ

 

и

 

другіе

 

разсказы.

 

Кн.

 

18.

 

Саръ

 

Пайгель,

 

романъ-

Кп.

 

19 — 20.

 

Новѣйшія

 

произведенія,

 

которыя

 

появляются

 

въ

 

1908 — 9

 

г.г.



—

    

3

    

—

ОСОБАЯ

 

ІІРЕМИІ

 

„КАКЪ

 

САМОМУ

 

УСТРОИТЬ

 

КИНЕМАТОГРАФЪ".

 

Подроб-
ное

 

оппсапіе

 

съ

 

рис.

 

и

 

копструктііппымп

 

чертежами

 

1!л.

 

Фнссйскаго.

Подписная

 

цѣна:

 

за

 

годъ

 

со

 

всѣміі

 

прнлож.

 

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

6

 

руб.,

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

по

 

всей

 

Россіп

 

7

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

Я

 

р..

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

3

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюлв

остальные.

 

Или

 

въ

 

теченіп

 

первыхъ

 

семи

 

мѣсяцевъ,

 

начиная

 

съ

 

ноября,

 

по

 

1

 

рублю.

Редакція:

 

С. Петербурга,

 

Стремянная,

 

12,

 

собств.

 

д

   

изд.

 

П.

 

П

 

Сойкпнъ.

Изд.

 

годъ

 

24-й.

 

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1900

 

г.

-»

   

,■

                 

Подписной

  

гсдгь

 

отъ

 

3.

 

ноября.

СЕЛЬСКІЙ

 

хозяинъ
Подъ

 

ред.

 

Чл.

 

Имп.

 

Вольн,

 

Эконом.

 

Общ.

 

Ф.

 

С.

 

Груздева.

52

 

М»

 

Hi

 

У

 

РИАЛА

 

съ ^е™ и

 

2.080

 

столТръмабтГшаго

12

  

книгъ

 

„ХУТОРСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО".
Въ

 

журналѣ

 

„Хуторское

 

хозяйство"

 

читатели

 

подробно

 

знакомятся

 

съ

 

всдепі-

емъ

 

всѣхъ

 

отраслей

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

въ

 

пріімѣпеііін

 

къ

 

йвбольшпМъ

 

участкам!,

землп.

 

Особое

 

внимапіе

 

будетъ

 

обращено

 

па

 

отрасли,

 

которые

 

въ

 

небо.іыішхъ

 

хозяіі-

ствахъ

 

даютъ

 

папболыпій

 

доходъ.

10

 

полныхъ

 

практическихъ

 

руководствъ
Всѣ

 

руководства

 

богато

 

иллюстрированы.

Выдѣлка

 

масслъ

 

нзъ

 

сѣмяпъ.

 

К.

 

И.

 

Дебу.

 

Козоводство.

 

Разведеніе

 

и

 

содерлмпіе

лучшихъ

 

породъ

 

козъ.

 

В.

 

I.

 

Гимплевскаго.

 

Разведете

 

кормовых і.

 

растеній.

 

Культура

кормоныхъ

 

травъ,

 

кукурузы,

 

консііага

 

боба,

 

кирмовой

 

свеклы,

 

тыквы,

 

картофеля

 

и

 

т.

п.

 

Сост.

 

Вл.

 

Ніікольскій.

 

Новый

 

картофель,

 

его

 

особенности,

 

ус.іовія

 

культуры

 

и

 

проч.

Сост.,

 

па

 

основаиіи

 

оиытныхъ

 

даиныхъ,

 

П.

 

А.

 

Пономарев!..

 

Какъ

 

водить

 

и

 

какъ

 

лѣ-

чить

 

домашнюю

 

птицу.

 

Сост.,

 

на

 

оспованіи

 

20-тн

 

лѣтнен

 

практики,

 

П.

 

Невенглонскій.

Устройство

 

черепнчпаго

 

завода

 

и

 

выдЬлка

 

черепицы.

 

Съ

 

атласомъ

 

чертежей

 

въ

 

крас-

кахъ.

 

Сост.

 

на

 

осиованіи

 

10-тп

 

лѣтпей

 

практики,

 

техшшъ

 

Л.

 

Скобннъ.

 

Сушеніе

 

нло-

довъ

 

и

 

овощей.

 

(Съ

 

подроб.

 

конструктивп.

 

чертея;аміі

 

новой

 

сушилки)

 

С.

 

Н.

 

Савпцкііі

ДОМАШНІЙ

 

ОБИХОДЪ

 

ХОЗЯИНА.

 

Подробное

 

оппсапіе

 

и

 

сборнпкъ

 

ксиытап.

рецептовъ

 

по

 

нриготовлепію

 

домашнимъ

 

образомъ

 

яеобходпмыхъ

 

иь

 

каждомъ

 

хозяйстве

предметовъ:

 

1.

 

итеариновыя

 

свѣчи

 

2.

 

Колесная

 

мазь.

 

3.

 

Вакса

 

и,

 

мазь

 

металлнче-

скихъ

 

предметовъ.

 

і.

 

Лакъ

 

и

 

чернила.

 

5.

 

Химическая

 

чистка

 

одежды,

 

(і.

 

Крашепіе

матерій

 

.и

 

одежды.

 

7.

 

Непромокаемая

 

обувь

 

и

 

одежда.

 

8.

 

Клей

 

для

 

дерева,

 

кожи,

стекла,

 

форфора

 

и

 

т.

 

п.

і-ЦОДРОБНОВ

 

ОПІІСДНІЕ

 

съ

 

детальными

 

чертежами

 

устройства

 

„Какъ

 

это

 

са-

мому

 

сдЪлать":

 

1.

 

Борону.

 

2.

 

Практпческій

 

пололышкъ.

 

3.

 

Вѣялку.

 

4.

 

Инкубаторъ.

5.

 

Усовершенствованную

 

тачку,

 

fi.

 

Двухколесную

 

телъту.

 

7.

 

Сортировку

 

для

 

карто-

феля.

 

8.

 

Вѣсы

 

для

 

сѣиа.

■

 

ЗОЛОТАЯ

 

КНИГА

 

здоровьяГ"^^^,™^.
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КА/ІЕНДАРЬ

   

Сельск.

   

Хоз.

 

на

 

1909

 

г.

 

Карман,

 

формата

 

въ

 

колснк.

 

ггорвп.

съ

 

особымъ

   

ириложсніемъ:

 

„Что

   

и

 

когда

 

нужпо

 

дѣлать

 

ца

 

нолѣ,

 

въ

 

саду,

 

на

 

пчель-

иіікѣ,

 

птичникѣ,

 

па

 

скотном-ь

  

диорѣ".
■

  

■

—|

 

Сѣмена-новинки

 

полевыхъ

 

и

 

огородныхъ

 

растеній.

 

|—

БЕоШІАТШ)

 

ОТВѢТЫ

   

споціалистовъ

   

на

 

вопроси

 

uo

 

всѣмъ

 

отрасдямъ

 

сел.

 

хозяйства.

 

.

Подписная

 

цѣна:

   

На

  

журналъ

  

„Оельекій

 

хозяипъ"

   

со

 

всѣмп

   

приложен.'

за

 

годъ

 

съ

 

дост.

 

н

 

норссылк.

 

во

 

всоіі

 

Россіи

 

6

 

рублей.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

иодпнскѣ

 

3

 

руб.

 

и

 

къ

 

1

 

мая

 

3

 

рубля.

Контора

 

журпала:

 

С.-Нотербургъ,

 

Стремянная,

 

Л»

 

12

 

соб.

 

д.

 

Издатель

 

П.

 

П.

 

Сойкішъ

ОТКРЫТА

   

ПОДП

 

ИСКА
на

 

единственный

 

въ

 

Рос?іи

 

по

 

оригинальности,

 

печатаемый

 

по

 

образцу

 

загра-

ничныхъ

 

изданій,

 

ежемѣсячный

 

литерат.-худож.

 

журналъ

Живописная

 

Россія

Цѣ

Подписной

 

годъ

 

съ

 

января

 

igog

 

г.

IIL

     

UfUilUQIICk'

 

дать

 

возможаость

  

каждому

   

имѣть

 

наглядпое

 

представ"
ЛЬ

    

itty

 

JJrlcUlCf,»

 

леніе

 

о

 

всеиъ,

 

что

 

есть

 

достопріш гвчательпаго

 

во

   

всей

Россін

 

и

 

въ

 

частности

 

въ

 

дорогихъ

 

и

 

близкихъ

 

каждому

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

бы

 

онъ

 

ни

 

жнлъ.

За

 

2

 

р.

 

въ

 

годъ

 

безъ

 

доставки

 

н

 

за

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

достав,

 

и

 

пересылкой.

ПОДПИСЧИКИ

   

ПОЛУЧАТЪ:

10

 

Кннжекъ

 

илліостриров. !,

 

10

 

Серій

 

художественно

 

ue-,|10fl

   

Художеств,

   

картинъ,

'*

 

журнала

 

съ

 

иропзведе-

 

,

 

"

 

волненныхъ

 

каргпнъ

 

(въ

 

|

 

»fcU

 

пзображающ

 

жнвоппеп.

12

 

I

 

мѣст.

 

Россііі,

 

іісторич.

 

зда-

нш,

 

музеи,

 

дворцы,

 

памят.,

храмы,

 

тпиы

 

народонаселе-

нія

 

и

 

ар.

  

и

 

ар.

деніямп

 

лучшихъ

 

русекпхъ

 

'

 

каждой

   

серщ

   

отъ

и

 

иностранныхъ

 

писателей

   

экз.),

   

съ

 

подробпымъ

 

опи-

(Разскавы,

 

повѣсти,

 

новел- ]' саніемъ

   

каждой

   

картины,

ли,

 

стихотворенія

 

и

 

нр.)

   

||

     

Всего

 

въ

 

теченін

 

года

О

   

Г

   

II

    

I

   

О.

    

Кромѣ

 

того

 

подписчики

 

иолучаютъ

 

совершеппо

 

безилатпо

 

изящно
.1

   

■

    

L

   

111

    

I

   

Л.

    

цсиодненный

 

АЛЪБОМЪ-ПАПКУ

 

для

 

хран.

 

приложен.

 

-

 

картпнъ.

Лпцамъ

 

подписавшимся

 

до

  

1-го

 

япваря

 

ПРЕІИІЯ — альбомъ

   

будетъ

 

выслана

 

ирн

порвомъ

   

номерѣ,

     

подписавшимся

    

послѣ

   

1-го

    

января

   

будетъ

  

высылаться

 

по

мѣрѣ

 

пзготовленія

 

альбомовъ.

Контора

 

журнала:

 

Спб.,

 

Пушкинская

 

ід.

•

   

-

                                                       

------------ —

    

-■'■'

  

■■'

 

" ■

                                                                                       

■

        

"

       

■■ "

     

!■■

     

■

  

■■

продаются

 

слѣдующія

 

изданія:

Г
15

 

ыыігусісовъ:

                                   

/c ;»i'Utv
1.

 

Земпая

 

жизнь

 

Спасителя.

 

2.

 

Жизнь

 

п

 

подвиги

 

свв.

 

апостоловъ.

 

3.

 

Исторія
христіан.

 

Церкви

 

до

 

Константина

 

Велнкаго.

  

4.

 

Вселенскіе

 

соборы.

 

5.

 

Жіізпеопясанія .

 

0

свв.

 

пустыппиковъ.

 

6.

 

Псторія

 

христіанъ

 

на

 

Руси.

 

7.

 

Святители

 

и

 

преподобные,

 

под-

   

•



внзавшіеся

 

на

 

Руси.

 

8.

 

ІІатріаршество

 

на

 

Руси.

 

9.

 

Праиослави.

 

богосдуженіе.

 

10.

 

Сіім-

волъ

 

вѣры.

 

1 1 .

 

Молитва

 

Господня.

 

1 2.

 

Объясненіе

 

заиовѣдсіі

 

блаженства.

 

13.

 

Какъ

 

жить

христианину

 

въ

 

міру.

 

14.

 

Обязанности

 

хрпстіашша

 

въ

 

Богу.

 

15.

 

О

 

любви

 

къ

 

ближнему.

Цѣва

 

каждаго

 

выпуска

 

„ВОСКРЕСНАГО

 

СОВЕСѢДНПКА"

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пере-

сылкой

 

65

 

коп.

 

„Воскресный

 

Собесѣднпкт,"

 

иредставляетъ

 

собою

 

сборникъ

 

статей

 

для

внѣбогоолужебныхъ

 

собесѣдовапій.

 

Статьи

 

изложены

 

просто

 

и

 

весьма

 

попятно

 

для

 

про-

стого

 

народа.

 

Тотъ

 

иди

 

другой

 

разсказъ

 

пзъ

 

псторіи

 

всегда

 

сопровождается

 

нрав-

ственпы.мъ

 

назпданіемъ

 

для

 

слушателей,

 

примѣрами

 

изъ

 

жптій

 

святыхъ

 

или

 

пзъ

 

обы-

денной

 

жизни.

                                   

_____________

:

 

в'оекрэ&еныв

 

лиеткк.
Съ

  

рисункомъ

   

каждый

   

листок

 

ъ.

Воскресные

 

листки

 

п.мѣютъ

 

цѣлыо

 

дать

 

полезное

 

и

 

духовно-назидательное

чтеніе

 

для

 

народа

 

и

 

иотому

 

рекомендуются

 

для

 

чтепія

 

въ

 

церкви.

Цѣна

 

каждаго

 

листка

 

1

 

к.,

 

100

 

листковъ —60

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

SO

 

к.

 

Выішсыиаю-

щіе

 

Воскрееные

 

Листки

 

на

 

5

 

р.

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ,

 

еслн

 

разстояніе

 

не

 

бо.іѣо

1.000

 

иерстъ.

Полное

 

иллюстрированное

 

описаніе

 

жизни,

 

чудесъ

 

и

 

иконъ

въ

 

2

 

частяхъ.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

75

 

коп.

ПАСТЫРСКІЙ

  

ГОЛОС ъ
Лллюстрпрованный

   

сборникъ

 

поучепій

   

па

 

вст>

   

воскресные

   

и

 

праздничные

  

дпп.

Цѣна

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

65

 

коп.

ЦЕРКОВНЫЙ

  

БЛАГОВЪСТНИКЪ.
Сборшшъ

 

ноучепіп

 

съ

 

рисунками

   

па

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дии.

  

Цѣпа

 

50

 

коп,

съ

 

пересылкой

 

65

 

коп.

Сборникъ

 

ноученій.

   

Цѣпа

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

65

 

к.

Открыта

 

подписка

 

съ

 

1-го

 

декабря

 

ідо8

 

года

по

 

1-е

 

декабря

 

igog

 

г.

 

на

 

новый

еженедельный

 

журналъ

 

для

 

всѣхъ

ЖИЗНЬ

 

и

 

ЗДОРОВЬЕ
издаваемый

 

подъ

 

редакціей

 

и

 

при

 

ближайшемъ"участіи
Г.г.

  

ПРОФЕССОРОВЪ

 

и

 

ВРАЧЕЙ

 

по

 

нхъ

  

спеціальностяію.

Въ

 

теченіе

 

подписного

 

года

 

всѣ

 

подписчики

 

получать:
ЛУѴ

 

журнала,

 

носов,

 

распростр.

 

здоровыхъ

 

понятііі

 

о

 

здоров,

 

и

 

больи.

 

тѣлѣ,

 

о

сохраненіи

 

жизни

 

н

 

здоровья,

 

о

 

нредохран.

 

отъ

 

завол.

 

и

 

естеств.

 

общед.

 

изле-

ченіи

 

болѣзней.

 

Всѣ

 

статьи

 

изложены

 

въ

 

попул.

 

формѣ,

 

совмѣщая

 

всѣ

 

вопросы

 

здраво-

дхранѳнія,

 

образа

 

жизни,

 

условій

 

труда,

 

словомъ —

 

разъясняя

 

все,

 

что

 

можетъ

интересовать

 

каждаго

 

желающаго

 

сохранить

 

своо

 

здоровье.

50
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Немедленно

 

при

 

подпискѣ

 

бозплатпо

 

„КНИГУ

 

ЗДОРОВЬЯ"

 

домашпій

 

ЛЕЧЕБгШКЪ
Прибѣгающимъ

 

къ

 

самолечопіго

 

будутъ

 

указаны

 

паиболѣе

 

цѣлосообразпые.

способы.

 

Всѣ

 

сомиительные

 

препараты

 

п

 

средства

 

нами

 

будутъ

 

разоблачаемы.

 

Преж-

де

 

чѣмъ

 

начать

 

лечиться

 

рекламцруемымъ

 

средствомъ,

 

рекомендуомъ

 

обратиться

 

къ

намъ,

 

мы

 

укалссыъ,

 

дѣйствительно-ли

 

оно

 

научно

 

и

 

достпгпетъ

 

цѣли —нзлеченія

 

дан-

яаго

 

недуга,

 

т.

 

к.- подобное

 

самолеченіо

 

паносптъ

 

вредъ

 

здоровью.

 

Съ

 

этою

 

цѣлыо

Родакція

 

нашего

 

журнала

   

отвѣчаетъ

 

на

 

всѣ

 

вопросы

 

сноихъ

   

нодписчпковъ,

   

ц

 

даетъ'

БЕЗПЛАТНЫЕ

 

МЕДИЦИНСКІЕ

 

СОВЪТЫ
и

 

паучпо-обоспованныя

 

указанія

 

средствъ

 

и

 

снособовъ

 

леченія

 

болѣзней

 

но

 

всѣмъ

спеціальн.

 

— начипая

 

съ

 

1

 

октября

 

1908

 

г.

 

Кромѣ

 

того,

 

желая

 

дать

 

своимъ

 

подпис-

чиками

 

самыя

 

подобпыя

 

свѣдѣпія

 

но

 

самопомощи

 

п

 

самолечепію

 

при

 

каждой

 

болѣзпн.

Редакція

 

высылаетъ

 

всѣмъ,

 

впесшимъ

 

полную

 

годовую

 

плату,

 

немедленно,

 

безъ

 

допла-

ты

 

за

 

иересылку,

 

слѣдующую

  

цѣнную

 

безплатиую

 

премію

„Кыига

 

эдоровья"

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

 

ДОМАПІНІЙ

   

ЛЕЧЕБНИК

 

Ъ,
ооставлепный

 

подъ

 

редакніей

 

Проф.

  

Быстрое»,

   

Проф.

 

Доброклонскаго,

   

Проф.

   

Залѣс-

скаго,

 

Проф.

 

Пеля,

 

Проф.

 

Петерсена,

 

Проф.

 

Строганова

 

и

 

Академика

 

князя

 

Тарханова,

„Книга

 

Здоровья"

 

содержптъ

 

въ

 

себѣ

  

1000

 

стран.

 

Система

 

нзложепія:

 

причины

 

забо-

лѣванія,

 

признаки

 

ихъ,

 

теченіе

 

и

 

леченіё.

  

Каждая

 

болѣзнь

 

изложена

 

въ

 

внд'В

 

отдільп.
общед.

 

статьи,

 

такъ

 

что

 

далее

 

непосвящ.

 

въ

 

медицину

 

читатель,

 

по

 

указап.

    

прпзна-

камъ

 

болѣзнн,

 

сумѣетъ

   

опредѣлпть,

 

какія

 

въ

 

дан.

 

случаѣ

 

необход,

 

принять

  

бысірыя

иѣры

 

для

 

пресѣч.

 

дальнѣйга.

 

хода

 

болѣзнн,

 

а

 

ознакомившись

 

съ

 

„Лечебнпкомъ"

    

бу-

детъ

 

знать

 

такясе,

 

какъ

 

предупредить

 

возможное

 

наступаете

 

различныхъ

 

заболѣвапій

Въ

 

лечебпнкѣ

 

изложены

 

всѣ

 

болѣзпп

 

человѣка,

 

яснымъ

 

и

 

общед.

 

языкомъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

иреміей

 

и

 

иерее,

 

но

 

всей

 

Импоріп

   

5

 

руб.

Разсрочка.

 

При

 

ноди.— 2

 

р.,

 

къ

  

1

 

марта

 

- 1

 

р..

 

къ

  

1

 

апрѣлі — 1

  

р.

 

п

 

къ

 

1

 

мая

 

1909

годъ — I

   

руб.

Желающіе

 

нолучить

 

„Книгу

 

Здоровья"

 

въ

 

нзящномъ

 

иереилетв —-доплачпваютъоО

  

кон

Премія

  

„Книга

 

Здоровья"

 

будетъ

 

разослана

 

всѣмъ

 

годовымъ

 

нодппечикамъ

   

при

 

№

  

1

журнала,

 

т.

 

е.

  

1

  

декабря

 

1908

 

года.

Деньги

 

и

 

письма

 

адресовать

 

въ

 

Коптору

 

журпала

 

„ЖИЗНЬ

 

п

 

ЗДОРОВЬЕ"

 

при

 

кпиж-

помъ

 

складѣ

 

Товарищества

 

„Народная

   

Польза".

С.-Петербургъ,

 

Коломенская

 

ул.,

 

собств.

 

домъ,

 

№

 

39.

Открыта

 

подписка

 

на

  

1909

  

годъ. — Изданія

 

годъ

  

22-й.

j4a

 

еженедельный

    

иллюстрирован,

  

духовно-народн.

 

журналъ

4J>

КОР
Цѣль

 

журнала:

 

дать

 

каждой

 

семьѣ

 

православнаго

 

русскаго

 

народа

 

благочеотпвое^

 

- .

и

 

понятное

  

чтеніе.

ОЙ

    

4

     

ОѴОЛЯ

    

въ

 

10дъ

 

съ

 

Доставкои

 

п

 

пересылкой

 

подписчики

 

иояучатъ:



—

    

7

    

—

CO

     

Mofcfo

    

ИЛ/ІЮСТРИРОВАННАГО

 

ЖУРНАЛА

   

рачнообразнаго

 

назидательпаго
**™

    

Ji-™-

   

содержания.

   

Въ

  

лгурналѣ,

   

между

 

ирочнмъ,

   

будутъ

   

продолжаться

ночатаніемъ

  

возбудшшііе

 

общій

 

ннтересъ

отвгъты

 

на

 

недоумгънные

 

вопросы

извѣстпаго

 

духовпаго

 

писателя

 

священника

 

В.

   

А.

   

Черкасова

   

и

 

его

 

жо

„ОТВЪТЫ

     

ВОПРОШАЮЩИМ

 

Ъ"

    

па

 

ли ....... е

 

запросы

 

к»ждаг 0 .|

Къ

 

журналу

 

безплатно

 

прилагаются:

 

52

 

Щ§

 

еженедѣлыіаго

 

вѣстника

 

подъ

заглавіемъ

 

„Современное

 

обизрѣніе

 

событііі

 

текущей

 

живиц".

52

 

Ш§

 

воскресцыхъ

 

иллюстраровапнихъ

 

листком,

 

на

 

современный

 

цоркоішо-

общественныя

 

темы.

 

Для

 

удобства

 

нользовапія,

 

листки

 

будутъ

 

разосланы

 

въ

 

январь,

сразу

 

на

 

все

 

первое

 

полугодіе,

 

а

 

въ

 

іюпѣ— па

 

второе

 

иолугодіе.

12

 

нравославно-мнссіонерскихъ

   

листковъ

 

иротнвъ

 

старообрядчества

 

и

 

сектант

12

   

лнстовъ

 

„ЗА

 

ВѢРУ"

 

иротпвъ

 

совромепнаго

 

цевт.рія.

12!

 

книжекъ

 

назидательныхъ

 

разсказовъ

 

нодъ

 

общимъ

 

заг.іавісмъ:

 

„Народная

библіотека

 

КОРМЧАГО".

1

 

кн.

 

„ПАСТЫРЬ-ПРОПОВВДШѴ

 

ГЩЩ^Щ^-
которые

 

случаи

 

приходской

 

жизпп.

Въ

 

видѣ

 

особаго

   

приложенія

   

подппсчнкн

  

по.іучатъ

 

роскошно-изданную

 

книжку

 

боль-

шого

 

формата

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ,

 

нодъ

 

заг.іавіемъ:

„ГОЛОСЪ

 

ЛЮБВИ

 

СКОРБНОМУ

 

СЕРДЦУ"
Книжка

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

рядъ

   

назндате.іыіыхъ

 

статей,

   

жшю

 

и

 

увлекательно

 

ео-

ставленныхъ

 

магпстромъ

 

богословія

 

Д.

 

Л.

 

Вводе

 

нскнмъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

 

за

   

.У2

 

JVfeJVs

 

журнала

  

и

  

1-1 2

 

безплатныхъ

 

прнлоисеній

 

въ

годъ

   

съ

 

пересылкой

   

и

 

доставкой

   

4

   

руОЛЯ.
АДРЕСЪ:

 

Москва,

 

В.

 

Ордынка,

   

домъ

 

Корол

 

ва.

 

редакція

 

журнала

 

„Кормчій".

Городская

 

иодппска

 

иршшмается,

   

кром'1.

 

редакціи,

 

нъ

 

конгорт,

 

Печковокой

 

и

 

др.

Выішсывающіе

  

10

 

экзимнляровъ

 

годоныхъ

 

получаютъ

 

еще

  

I

  

экз.

 

безплатно.

ЗКуриалъ

 

„Кормчій"

 

одобрепъ

   

а

 

рекомендован!

 

разными

 

ведомствами.

Редакторъ

 

Нротоісрей

 

I.

 

Н.

 

Бухаревъ.

             

Издатель

 

Священ.

 

С.

 

С

 

/Іяпидевскій.

Открыта

 

подписка

  

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

Воскресный

 

День
и

 

иллюстрированную

 

газету

СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛѢТОПИСЬ
4

           

23-й

 

годъ

   

изданія.

   

Допущенъ

   

въ

 

библіотеки

 

духовно-учеб-
ныхъ

 

заведеній.

 

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Мясницкая

 

ул.,

 

д.

П

                                    

Николаевской

 

церкви.

м "

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

въ

 

1909

 

г.

 

будетъ

 

дано:

R9

     

МоКГп

    

ШѴПІППЯ

    

ИППІПРТПИП

     

иъ

 

объем*

 

I Ѵг

 

печати,

 

листовъ

 

боль-
0£

    

П)>іѴ>

    

IfljJInuJIu

    

ИЛЛШЫрИ}!.,

 

шого

  

формата

   

каждый,

 

по

 

слѣд.

 

про--



граммѣ:

 

1 )

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

2)

 

Церковь

 

Хрпстова

 

въ

 

ея

 

настоящомѵ

;і)

 

Христіанское

 

бигослужепіе,

 

4)

 

Христіанское

 

искусство.

 

5)

 

Церковная

 

географія.

 

6)

Евангельская

 

нроновѣдь.

 

Подвиги

 

нроновѣдішковъ

 

евангелія

 

на

 

окраинахъ

 

русской

 

зем.

іи.

 

7)

 

Хрнстіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нрівоученіе.

 

8)

 

Религіозпо-нравственная

одѣнка

 

художеств

 

произведепій

 

свѣтскоп

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-бытовая

 

жизнь.

Разсказы

 

нзъ

 

перковно-бытовой

 

и

 

религіозпо-ііравственноіі

 

жпзвп.

52

 

№№

 

газеты

 

„Современная

 

лѣтопись"

 

^ИйТѵЯЬЯІ
шукшшо-общественнычъ

   

воиросамъ.

   

2)

  

Церковпо-обществеппая

 

жпзнь

   

въ

 

Россіп.

 

3)

Распоряжения

 

епархіалыі.

 

пачальствъ.

 

-1)

 

Среди

 

газета

 

и

 

журнал.

 

5)

 

Цсрковн.-общест"

цепная

 

жизнь

 

з.і

 

границей.

   

6)

  

Корреспонденция.

   

7)

 

Полезныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

медпцішѣ

и

 

сельскому

 

хозяйству.

  

8)

 

Разныя

 

нзвѣстія

   

9)

 

Смѣсь.

50

 

№№

 

Воскресныхъ

 

листковъ,

 

|І|Ш^
пзъ

 

житііі

 

святыхъ

 

съ

 

нравственными

   

приложепіямн

 

для

 

простого

 

парода.

12

 

кн.

 

поученій

 

Пастырь-Пропоаѣднинъ.

 

йг%$&££,
иотребностимъ

 

времени

   

и

 

разсылаться

   

заблаговременно,

 

чтобы

   

пастыри

 

могли

 

поль-

зоваться

 

ими

 

для

 

своенремсппаго

 

пропзпссепія

 

въ

 

церкви.

12

  

кн.

  

внѣбогосл.

  

бесѣдъ

   

„Воскресный

   

Собесѣднинъ".
Въ

 

бесѣдахъ

 

простымъ

 

п

 

общедоступным*

 

языкомъ

 

будутъ

 

предложены:

 

нсторія

 

празд-

нпконъ

 

и

 

объяснепіе

   

пѣспопѣній

 

въ

 

эти

 

праздники

  

съ

 

нравственнымп

 

уроками,

  

при-

мерами

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ

  

и

 

обыдеппой

 

жіізип.

Иллюстрированные

 

стѣнные

 

листы

по

 

объяспенію

 

прав,

 

богог.лужепіа

   

и

 

но

 

религіозио-правствен.

   

вопросамъ

 

совремеппой

жизни.

 

Текста

 

будетъ

   

нанечат.

   

только

  

съ

 

одной

   

сторопы,

 

и

 

потому

 

эти

 

листы

 

мо-

гутъ

 

быть

 

развѣшпиаемы

 

на

 

наружи,

 

стѣпахъ

 

храмовъ

 

и

 

въ

 

школахъ.

*

     

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

1909

 

г.

 

будетъ

 

дано

 

всѣиъ

 

годовымъ

 

подписчинамъ

     

>!

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ

 

ТОЛКОВАЩЕ

 

ЕВАНГЕЛІЯ5:
J

                                             

ОТЪ

 

ЛУПИ

 

(1

 

—

 

12

 

главы),

                                           

jj
*

   

изло;ісонноі'

 

общедоступ.

 

язык,

 

для

 

пазпдательпыхъ

 

чтеній

 

въ

 

церкви

 

и

 

школѣ.

    

ы

Въ

 

текетт,

 

будетъ

   

помѣщепо

 

до

 

50

 

рпсупк.

 

изъ

 

евангельской

 

исторіп.

ПОДПИСНАЯ

 

Ц6НА:

   

па

 

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ"

 

со

 

всѣмп

 

іірнложепіями

 

съ

 

пере-

сылкой

 

и

 

доставкой

  

на

 

годъ

 

4

 

р.,

 

на

   

полгода

   

2

   

р.

   

50

   

К.

Благочинные,

 

выписывающіе

   

журналъ

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.,

 

получаютъ

 

еще

 

один-

надцатый

 

экз.

 

БЕЗП/ІАТНО.

Подписка

 

принимается

   

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

родакціп:

 

Мясппцкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Редакторъ-пздателБ

 

евящешшкъ

 

С.

 

УВАРОВЪ.

ВЬ

 

КНИЖНОМЪ

 

ШАДЪ

 

журнала

 

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ",
Москва,

 

Мясницкая

 

ул.,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви,



—

   

9

   

—

•натдомъ

 

№

 

„НИВЫ",

 

независимо

 

отъ

 

другихъ

 

приложеній,

 

подписчики

 

получатъ

_______________

    

ОДНОЙ

 

КННГѣ,

 

всего

 

въ

 

годъ

 

52

 

КНИГИ.

там
ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

   

1909

   

годъ
на

 

еженедѣл.

 

иллюстрирован

 

журналъ
(-Ю-Й

 

годъ

  

пздаиія)
со

 

многими

 

ири.южсніями
"Г. г.

 

подписчики

   

„НИВЫ"

 

получатъ

   

въ

 

теченіе

 

19

 

09

 

года:

СО

 

№№

 

художественно-лнтературнаго

   

журнала

    

„I111BA",

   

заключающего

 

въ

 

сеО'Ь
»*£

 

романы,

 

новости

 

п

 

разсказы:

 

снимки

 

съ

 

картппъ,

 

рш-ункп,

 

фото-этюды

 

и

 

пллю-

страціп

   

современных!,

 

событій.
RQ

    

UUUru

 

отпечатанный

 

четкпмъ

 

шрифтом!,

 

па

 

хороню

 

глазнрованпой

 

бумагѣ

**£•

    

ППИІИ П

 

содержащія:

|2

 

книгъ

 

„ежемѣсячныхъ

 

литературныхъ

 

и

 

популярно-научныхъ

 

приложеній",
содержащнхъ

 

романы,

 

повѣстн,

 

разсказы,

 

нопулярно-паучныя

 

и

 

крцтпчеекія

 

статьи

современных!,

 

авторовъ

 

съ

 

иллюстрациями

 

и

 

отдѣлы

 

бйбліографіи,

 

смѣсп.

 

шахматовъ

 

н

гаашекъ,

 

задачъ

 

и

 

разныхъ

 

пгръ.

полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

въ

22

 

Si;

 

МЕЛЬНИКОВА-ПЕЧЕРСКАГО
Съ

 

портретом»

 

и

 

критнко-біографич.

 

очеркомъ

(Цѣна

 

существующаго

 

издапія

 

въ

 

отд.

 

продаже

 

безъ

 

пересылки

 

14

 

руб.)

 

Та.
лантомъ

 

бытописателя

 

в

 

сатирика

 

русской

 

жизни

 

примыкая

 

къ

 

Салтыкову-Щедрину
В

 

-Глѣбу

 

Успенскому,

 

Мелышковъ-ІІечерскШ

 

въ

 

тоже

 

время

 

при

 

падл

 

ежитъ

 

ісъ

 

худо-

жественной

 

школѣ,

 

пзъ

 

которой

 

вышли

 

Гопчаровъ,

 

Пнсемскій,

 

Тургсневъ,

 

гр.

 

Лею
Толстой — эти

 

великіо

 

учители

 

русской

 

жизнн,

 

освѣтнвшіе

 

ея

 

внутренпій

 

смыслъ.

 

Всю
ліизнь

 

нровалъ

 

Мельпиковъ-ІІечерскій

 

среди

 

парода,

 

изучая

 

его

 

съ

 

любовью

 

въ

 

его

 

ис-

тинной

 

обстаповкѣ.

 

П,

 

иозпавъ

 

всю

 

эту

 

Русь,

 

лгавымъ

 

словомъ

 

иовѣдалъ

 

иамъ

 

о

 

ней.
ловѣдалъ

 

о

 

такпхъ

 

сторонахъ

 

ея,

 

какнхъ

 

еще

 

не

 

касался

 

до

 

него

 

ни

 

одчпт.

 

папп.

 

ху-

дожник*

 

слова.

 

Его

 

два

 

романа

 

—

 

„ВЪ

 

ЛѢОАХЪ"

 

и

 

„ПА

 

ГоРАХЪ"

 

—

 

бозпредт.лыіая
картина

 

быта

 

русскаго

 

народа,

 

его

 

жизпи.

 

вѣрованій.

 

преданій.

полное

 

соораніе

 

сочиііеніГі

 

въ

№!&ГЕМРЙЯЛ

 

ИБО
Въ

 

извѣстпомъ

 

нереводѣ

 

А.

 

и

 

II.

 

Ганзенъ,

 

удостоенпомъ

 

Академіей

 

Паукъ

 

по-

четпаго

 

отызва.

 

Съ

 

иортретомъ,

 

крнтпко-біографич.

 

очеркомъ

 

и

 

предисловіямп

 

къ

 

пье-

самъ. .

 

(Дѣпа

 

существующаго

 

издапія

 

въ

 

отдѣльн.

 

продажѣ

 

безъ

 

перес.

 

12

 

руб.)
ІП

 

.Ѵ-Л»

 

„Парижскнхъ

 

модъ".

 

До

 

200

 

столбцовъ

 

текста

 

п

 

300

 

модныхъ

 

гравюръ.

І£

 

Съ

 

почтовымъ

 

ящикомъ

 

для

 

отвѣтовъ

 

на

 

разнообразные

 

вопросы

 

подписчиков!,.

ІО

 

листовъ

 

рпсупковъ

 

(около

 

300)

 

для

 

рукодѣлміыхъ

 

и

 

выпнльныхъ

 

работъ

 

и

I"

 

для

 

выжиганія

 

и

 

до

 

300

 

чертежей

 

выкроекъ

 

въ

 

натуральную

 

величину.

1

  

«стѣнной

 

календарь»

   

на

 

1909

   

годъ,

 

отпечатанный

   

красками.

Подписная

 

цѣнз

 

„Нивы"

 

со

 

всЬш

 

іірнложепіями

 

на

 

годъ:

 

въ

С.-Нетербургѣ:

 

безъ

 

доставки

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

доставкой

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

Везъ

 

доставки:

 

I)
въ

 

Москвѣ',

 

въ

 

конторѣ

 

II.

 

Печковской

 

7

 

p.

 

25

 

к.;

 

2)

 

въ

 

Одессѣ,

 

вь

 

кпнжпомъ

 

ма-
галинѣ

 

„Образованіе"— 7

 

руб

 

50

 

коп.

 

Съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россіи

 

8

 

руб.
За

 

границу

 

-

 

1 2

 

руб.
Допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

въ

 

2,

 

3

 

И

 

4

 

срока.

Иллюстриваппое

 

объявленіе

 

о

 

подішскѣ

 

высылается

 

бенлатно.

Адресъ:

 

С. -Петербург!,,

 

въ

 

Контору

 

журнала

 

„НИВЫ",

 

улица

 

Гоголя.

К
Снмбнрскъ.

 

Тнпо-лнтографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.


