
 

ВЭБЯЕОТЕКА

СССР

иі^і.В.йаивва

№

 

41. 1

 

НОЯ

 

ВРЯ, 1909.

It

 

ШІІІІШІІ

 

ШГХІІ
Изданіе

 

Казансгкой

 

Духовной

 

Академіи.

ПОДПИСНАЯ

  

ЦЪНА:

  

съ

 

приложеніемъ

 

журнала

 

„Православный

 

Собе-

сѣдникъ"

 

епархіальнымъ

 

подписчикамъ

 

8

 

р.

 

Безъ

 

прилож.

 

5

 

р.

СОДЕРЖАНИЕ.

Оффиціалыіый

 

отдѣлъ.

 

Высочайшая

 

отмѣтка.

 

1157.

 

Прибытіе

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства.

 

1158.

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

1158.

Свободныя

 

мѣста.

 

1158.

 

Выдача

 

сборныхъ

 

книгъ.

 

1159.

 

Къ

 

свѣдѣнію

духовенства

 

Казанской

 

Епархіи.

 

1159.

 

Отъ

 

Совѣта

 

Противорасколь-

ническаго

 

Отдѣленія

 

при

 

Братствѣ

 

св.

 

Гурія.

 

1160.

Неоффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Лѣтопись

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

при

Казанской

 

Духовной

 

Семинаріи.

 

1164.

 

Пастыри

 

и

 

паства.

 

Селянина.

 

1167.

Посѣщеніс

 

Преосвященнымъ

 

Андреемъ

 

села

 

Хыръ-Касовъ.

 

Свящ.

 

Т.

Земляницкаго.

 

1.175

 

Священникъ

 

Ѳ.

 

П.

 

Соколовъ

 

(некрологъ).

 

Свящ.

 

В.

Соколова.

 

1176.

 

Памяти

 

учительницы

 

М.

 

В.

 

Максимовой.

 

Свящ.

 

Е.

 

Со-

сунцова.

 

1178.

 

Объявленіе.

 

1184.

Приложеніе.

 

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Попечительства

 

о

 

недостаточныхъ

поспитанницахъ

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

щенскаго

 

училища

 

съ

 

1-го

сентября

 

1908

 

года

 

по

 

1-е

 

сентября

 

1909

 

года.

 

Стр.

 

1 —8.

ОФЩІАЛЬНЫІ

 

ОТДѢЛЪ.

ГОСУДАРЮ-

 

ИМПЕРАТОРУ

 

на

 

всеподданнѣйшемъ

докладѣ

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

объ

 

изъяснен-

ныхъ

 

въ

 

телеграммѣ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высоко-

нреосвященнѣйшаго

 

Никанора,

 

Архіепископа

 

Казанскаго

и

 

Свіяжскаго,

 

изъ

 

Казани,

 

отъ

 

16-го

 

сентября

 

1909

 

года,

вѣрноподданническихъ

 

чувствахъ

 

Съѣзда

 

церковно-школь-

"ныхъ

 

дѣятелей

 

Ядринскаго

 

Уѣзднаго

 

Отдѣленія

 

Казанскаго
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Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

благоу годно

 

было,

 

въ

3-ій

 

день

 

октября

 

1909

 

года,

 

въ

 

Ливадіи,

 

собственноручно

начертать:

  

„Прочелъ

 

съ

 

удовольствіемъ".

Означенныя

 

вѣрноподданническія

 

чувства

 

были

 

изло-

жены

 

въ

 

слѣдующихъ

 

выраженіяуъ:

„Ядринское

 

Уѣздное

 

Отдѣленіе

 

Казанскаго

 

Епархіаль-

наго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

получивъ

 

радостную

 

вѣсть

 

объ

уравненіи

 

окладовъ

 

содержанія

 

зрителей

 

церковныхъ

школъ

 

со

 

школами

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

повергастъ

 

къ

стопамъ

 

ТВОИМЪ,

 

БЛАГО

 

ЧЕСТИВЪЙШІЙ

 

ГОСУДАРЬ,

чувства

 

сыновней

 

любви

 

и

 

вѣрноподданнической

 

предан-

ности.

 

Вѣрь,

 

ГОСУДАРЬ,

 

что

 

школы

 

церковныя,

 

какъ

 

и

прежде,

 

будутъ

 

воспитывать

 

подростающія

 

поколѣнія

 

въ

чувствахъ

 

преданности

 

Церкви,

 

Престолу

 

и

 

Родинѣ".

Прибытіе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвященнѣй-

шій

 

Никаноръ ,

 

Архіепископъ

 

Казанскій

 

и

 

Свіяжскій,

возвратился

 

въ

 

Казань

 

во

 

вторникъ—27-го

 

октября.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Перенѣщенъ

 

священникъ

 

Николо-Ляпуновской

 

гор.

 

Ка*ани

церкви

 

Александръ

 

Воронцовъ

 

къ

 

Грузинской

 

церкви,

 

5

 

октября.

Рукоположенъ

 

псаломщикъ

 

с.

 

Грязнухи,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

Яковъ

 

Сардушкинъ

 

во

 

діакона,

 

въ

 

оставленіемъ

 

на

 

псаломщиче-

ской

 

вакансіи,

 

21

 

октября.

СВОБОДНЫЙ

  

МЪСТА.

Свящеяническія.

 

При

 

Николо-Ляпуновской

 

г.

 

Казани

церкви;

 

въ

 

селахъ:

 

Капердинѣ,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда;

 

Мушерани,

 

На-
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ревококшайскаго

 

уѣзда,

 

Баганѣ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

  

Сидѣльни-

ковѣ,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

и

 

Шихазановѣ,

 

Цивильскаго

 

уѣзда.

Діаконское

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

Маріинекаго

 

Посада,

Чебоксарскаго

 

уѣзда.

П

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

я.

 

Въ

 

селахъ:

 

Альменевѣ,

 

Ядринскаго

уѣзда,

 

и

 

Синьялахъ,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда.

ВЫДАНЫ

   

СБОРНЫЯ

   

КНИГИ:

Послушницамъ

 

Лаишевскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Маріи

 

Ѳео-

доровой

 

Кугиной,

 

Матронѣ

 

Егоровой

 

Авѣриной,

 

Евдокіи'

 

Семено-

вой

 

Бобковой

 

и

 

Наталіи

 

Акимовой

 

Катаевой,

 

для

 

сбора

 

пожертво-

ваній

 

на

 

построеніе

 

новаго

 

каменнаго

 

храма

 

въ

 

Лаигаевскомъ

женскомъ

 

монастьтрѣ.

Крестьяяамъ

 

села

 

Памфамировки,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Андрею

Еремѣеву

 

Петрову

 

и

 

Василію

 

Иванову

 

Глухову,

 

для

 

сбора

 

по-

лсертвованій

 

на

 

построеніе

 

колокольни

 

въ

 

селѣ

 

Памфамировкѣ.

Крестьянамъ

 

деревни

 

Ой-Пось,

 

Цивильскаго

 

уѣзда,

 

Филиппу

Кириллову

 

и

 

деревни

 

Атыковой

 

Андрею

 

Степанову

 

для

 

сбора

 

по-

жертвованій

 

на

 

построеніе

 

деревяннаго

 

храма

 

въ

 

деревнѣ

 

Шугу-

ровой,

 

Цивильскаго

 

уѣзда.

Крестьянамъ

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда:

 

дер.

 

Помашь-Солы

Ефиму

 

Семенову

 

Ядыкову

 

и

 

дер.

 

Ургакша

 

Александру

 

Петрову,

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

достройку

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Ронгѣ,

 

Ца-

ревококшайскаго

 

уѣзда.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

Казанской

 

Епархіи.

Отношеніе

 

судебнаго

 

слѣдователя

 

Смоленскаго

 

окружнаго

суда

 

въ

 

Казанскую

 

Духовную

 

Консисторію.

28-го

 

августа

 

1909

 

года

 

въ

 

городѣ

 

Вязьмѣ

 

былъ

 

задержанъ

портной

 

Григорій

 

Степановъ

 

Цыпленковъ

 

съ

 

церковными

 

вещами,

серебряными,

 

84

 

пробы:

 

1)

 

иотиръ,

 

2)

 

диекосъ,

 

3)

 

дарохранитель-

ница

 

съ

 

надписью:

 

о

 

упокоеніи

 

чтеца

 

Георгія

 

и

 

Маріи

 

и

 

сродн.

1852-го

 

года

 

7-го

 

сентября,

 

4)

 

двѣ

 

серебряныхъ

 

тарелочки.

Прошу

 

увѣдомить

 

меня,

 

не

 

были

 

ли

 

похищены

 

опиеанныя

вещи

 

въ

 

<\ц,ной

 

изъ

 

подвѣдомственныхъ

 

Консисторіи

 

церквей.
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Отъ

 

Совѣта

 

Противораскольническаго

 

Отдѣленія

 

при

Братствѣ

 

св.

 

Гурія.

Симъ

 

доводится

 

до

 

свѣдѣнія

 

духовенства

 

епархіи.

 

что

 

въ

будущемъ

 

1910

 

году

 

въ

 

гор.

 

Казани

 

имѣетъ

 

быть

 

созванъ

 

Епар-

хіальный

 

пастырско-мпсгіонерскій

 

Съѣздъ

 

изъ

 

дѣятелей

 

противо-

раскольнической

 

и

 

противосектантской

 

миссіи

 

и

 

депутатовъ

 

отъ

духовенства

 

(по

 

одному

 

отъ

 

благочннія).

 

Печатая

 

ниже

 

утверж-

денную

 

Его

 

Высокопреосвящевствомъ

 

программу

 

вопросовъ,

 

под-

іежащихъ

 

обсуждение

 

на

 

предстоящемъ

 

Съѣздѣ,

 

Совѣтъ

 

Противо-

раскольническаго

 

Отдѣленія

 

при

 

Братствѣ

 

св.

 

Гурія,

 

согласно

своему

 

докладу,

 

утвежденному

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

по-

корнѣйше

 

проситъ

 

священниковъ

 

зараженныхъ

 

расколо-сектант-

ствомъ

 

мѣстностей

 

не

 

отказать

 

въ

 

представленіи

 

требующихся

программою

 

свѣдѣній

 

и

 

соображеній

 

на

 

имя

 

Предсѣдателя

 

Совѣта

Братства

 

ев:

 

Гурія

 

Преосвященнаго

 

Андрея,

 

Епископа

 

Мамадыщ-

скаго, —не

 

поздпѣе

 

1-го

 

апрѣля

 

1910

 

года.

 

О

 

времени

 

созыва

иастырско-миссіонерскаго

 

Съѣзда

 

объявлено

 

будетъ

 

особо.

Председатель

 

Совѣта

 

Противораскольническаго

 

Отдѣленія

при

 

Братствѣ

 

св.

 

Гурія

 

профессоръ

 

Н.

 

Ивановскій.

Секретарь

 

Епархіальный

 

миссіонеръ

 

Ж.

 

Васильевскій.

ПРОЭКТЪ

программы,

 

подлежащей

 

обсужденію

 

на

 

предстоящемъ

 

вес-

ною

 

іоло

 

года

 

пастырско-миссіонерскомъ

 

Съѣздѣ

 

въ

 

гор.

Казани

 

по

 

вопросамъ

 

расколо-сектантскимъ.

Церковно-релнгіозное

 

состояніе

 

прихода.

1.

  

Каковъ

 

уровень

 

религіозныхъ

 

познаній

 

прихода

 

и

 

соот-

вѣтствуетъ-ли

 

онъ

 

православному

 

ученію:

 

насколько

 

правильны

 

и

осмысленны

 

понятія

 

прихожанъ

 

о

 

Богѣ,

 

Христѣ-Искупителѣ,

 

Его

Церкви,

 

церковныхъ

 

таинствахъ

   

и

 

другихъ

 

священнодѣйствіяхъ?

2.

  

Правильно-лн

 

понимаются

 

прихожанами

 

церковно-богослу-

жебные

 

обряды,

 

т.

 

е.

 

не

 

придаегся-ли

 

имъ

 

слишкомъ

 

преувели-

ченнаго

 

зналенія

 

(въ

 

расколъническомъ

 

духѣ),

 

или

 

не

 

замѣчается-

ли

 

отрицательнаго

 

сектантскаго

 

отношенія

 

къ

 

нимъ?
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3.

  

Какъ

 

относятвя

 

прихожане

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

Богослу-

женію:

 

а)

 

исправно-ли

 

посѣщаютъ

 

церковное

 

Богослуженіе

 

и

 

еже-

годно-ди

 

исполняютъ

 

христіанскій

 

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причаще-

нія?

 

б)

 

охотно-ли

 

принимаютъ

 

священника

 

съ

 

молебнами

 

и

 

дру-

гими

 

требами

 

у

 

себя

 

на

 

домахъ?

 

в)

 

соблюдаютъ-ли

 

установленные

цервовію

 

посты?

 

г)

 

охотно-ли

 

несутъ

 

необходимыя

 

повинности

 

по

поддержанію

 

и

 

ремонту

 

церкви

 

и

 

содержанію

 

причта?

 

д)

 

нѣтъ-ли

какихъ-нибудь

 

особыхъ

 

мѣстныхъ

 

условій

 

жизни,

 

отрицательно

вліяющихъ

 

на

 

религіозное

 

состояніе

 

дрихожанъ

 

(напр.,

 

празднич-

ные

 

базары,

 

отхожіе

 

промыслы

 

и

 

др.)?

4.

  

а)

 

Развита-ли

 

грамотность

 

въ

 

приходѣ?

 

б)

 

Расиоложены-

ли

 

прихожане

 

къ

 

школѣ

 

и

 

удовлетворяетъ-ли

 

ихъ

 

она?

 

в)

 

Не

 

за-

являютъ-ли

 

прихожане

 

какихъ-либо

 

своихъ

 

особыхъ

 

желаній

 

и

требованій

 

по

 

отношенію

 

къ

 

школѣ?

5.

  

Каковъ

 

общественный

 

бытъ

 

прихожанъ:

 

много-ли

 

бѣдныхъ

въ

 

приходѣ?

 

Гдѣ

 

причины

 

приходской

 

бѣдности?

 

Каково

 

отноше-

ніе

 

къ

 

бѣднякамъ

 

и

 

существуетъ-ли

 

общественная

 

взаимопомощь?

Состояніе

 

расколо-сектантства

 

въ

 

прнходѣ.

А.

 

Состояние

 

раскола.

а)

 

Есть-ли

 

старообрядцы

 

въ

 

приходѣ

 

и

 

къ

 

какому

 

согласію

они

 

принадлежать?

 

б)

 

Каково

 

ихъ

 

общее

 

количество

 

и

 

численное

измѣненіе

 

за

 

послѣднее

 

время?

 

в)

 

Какъ

 

отразилось

 

новое

 

Госу-

дарственное

 

лоложеніе

 

на

 

ихъ

 

внутренней

 

жизни

 

и

 

отношеніи

 

къ

Цравославію?

 

г)

 

Каковы

 

взаимная

 

отяошенія

 

между

 

православ-

ными

 

и

 

старообрядцами?

 

д)

 

Не

 

замѣтно-ли

 

особенно

 

вреднаго

вліянія

 

«тарообрядцевъ

 

на

 

православныхъ,

 

и

 

въ

 

чемъ

 

таковое

 

вы-

ражаетвя?

 

е)

 

Имѣются-ли

 

мѣстные

 

руководители

 

раскола,

 

насколь-

ко

 

они

 

авторитетны

 

въ

 

своей

 

средѣ

 

и

 

чѣмъ

 

опасны

 

для

 

право-

славныхъ?

 

ж)

 

Не

 

существуетъ-ли

 

сношеній

 

со

 

старообрядческими

руководителями

 

другихъ

 

мѣстностей,

 

и

 

въ

 

чемъ

 

эти

 

сношенія

 

вы-

ражаются?

 

з)

 

Нѣтъ-ли

 

раскольнической

 

пропаганды,

 

насколько

 

она

опасна,

 

кѣмъ

 

и

 

какими

 

средствами

 

она

 

ведется?

 

и)

 

Не

 

появился-

ли

 

вновь

 

расколъ

 

въ

 

какомъ-нибудь

 

мѣстѣ

 

прихода

 

и

 

на

 

какой

почвЬ?

 

і)

 

Какъ

 

отразилось

 

новое

 

положеніе

 

расколо-сектантства

 

на

постройкѣ

 

молитвенныхъ

 

зданій

 

и

 

какое

 

впечатлѣніе

 

эта

 

постройка
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производить

   

на

  

православныхъ?

    

к)

 

Не

   

замѣтно-ли

   

гдѣ-нибудь

ослабленія

 

раскола

 

и

 

тяготѣнія

 

его

 

къ

 

православной

 

церкви?

В.

 

Состояніе

 

сектантства

 

раціоналистическаго

 

и

 

мистиче-

скаго.

Частные

 

вопросы

 

приблизительно

 

тѣ

 

же,

 

что

 

и

 

въ

 

отдѣлѣ

 

о

состояніи

 

раскола. — Если

 

нѣтъ

 

сформировавшихся

 

сектъ,

 

то

 

не

замѣтно-ли

 

хотя

 

слабаго

 

сектантскаго

 

движенія

 

и

 

вѣянія

 

въ

 

при-

ходѣ,

 

на

 

какой

 

почвѣ

 

оно

 

происходитъ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

выражается?

Соображения

  

о

 

мѣрахъ

  

пастырско-миссіонерснаго

 

воздѣйствія

на

 

приходъ.

1 .

  

Какъ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

можетъ

 

выражаться

 

пастырско-миссіонер-

ское

 

воздѣйствіе

 

на

 

приходъ?

Въ

 

частности:

2.

  

Насколько

 

церковное

 

Богослуженіе

 

является

 

способомъ

пастырско-миссіонерскаго

 

воздѣйствія

 

на

 

приходъ?

3.

  

Какъ

 

и

 

чѣмъ

 

можно

 

усилить

 

благотворное

 

дѣйствіе

 

этой

мѣры

 

по

 

отношенію

 

къ

 

расколо-сектантству?

4.

  

Насколько

 

содѣйствуютъ

 

ралигіозности

 

прихожанъ

 

и

 

осла-

бленію

 

расколо-сектантства

 

ношенія

 

чудотворныхъ

 

иконъ

 

и

 

проч.?

5.

  

Каковы

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

должны

 

быть

 

характеръ

и

 

содержаніе

 

пастырскаго

 

учительства?

6.

  

Какова

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

условіямъ

 

должна

 

быть

 

законоучи-

тельская

 

дѣятельность

 

пастыря

 

въ

 

школѣ?

7.

  

Существуютъ-ли

 

церковно

 

-

 

миссіонерскія

 

библіотеки

 

въ

приходахъ

 

и

 

каковы

 

ихъ

 

желательный

 

составъ

 

и

 

возмолшая

 

орга-

низація?

8.

  

Не

 

существуетъ-ли

 

въ

 

приходѣ

 

миссіонерскаго

 

кружка,

 

и

насколько

 

полезна

 

и

 

плодотворна

 

его

 

деятельность?

9.

  

Существуетъ-ли

 

пастырская

 

взаимопомощь

 

въ

 

дѣлѣ

 

мис-

сіи,

 

и

 

какова

 

возможная

 

и

 

желательная

 

ея

 

организація?

10.

 

Необходима-ли

 

помощь

   

со

 

стороны

 

спеціальныхъ

 

миссіо-

неровъ

 

и

 

въ

 

какой

 

формѣ

 

она

 

доллща

 

выражаться?
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11..

 

Возбулсдаются-ли

 

въ

 

приходѣ

 

какіе-нибудь

 

недоумѣнные

зшссіонерекіе

 

вопросы

 

и

 

насколько

 

удовлетворительно

 

они

 

разрѣ-

шаяотся

 

мѣстными

 

силами?

Примѣчапіе.

 

Желательно,

 

чтобы

 

пастыри

 

не

 

только

 

пред-

ставили

 

свѣдѣнія

 

по

 

вопросамъ,

 

намѣченньшъ

 

въ

 

программѣ,

но

 

и

 

вообще

 

нодѣлились

 

сообщеніями

 

о

 

всемъ

 

томъ,

 

что

 

они

сами

 

найдутъ

 

нужяымъ

   

и

 

ваяшымъ

 

предлолшть

   

на

 

обсужденіе

Съѣзда.

Профессоръ

 

Николай

 

Ивановскій.

Епархіальный

 

миссіонеръ

 

Михаилъ

 

Васильевскій.

На

 

семгь

 

проэкте

 

резолюция

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

за

J\?

 

6221,,

 

последовала

 

такая:

 

„Утверждается

 

и

 

разрешается

отпечатать

 

въ

 

пѳтребпомъ

 

количестве

 

для

 

участниковъ

 

Съез-

да".

 

Арх.

 

Никшпоръ.



ГОФФЩШНЫЙ|Т-ДШ.

Л -ВТ

 

опись

іѳаино

 

Богословской

 

церкви

 

при

 

Казанской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Іоанно

 

•

 

Богословская

 

церковь

 

устроилась

 

въ

 

лѣто

7388

 

отъ

 

сотворенія

 

міра.

 

отъ

 

Рождества

 

же

 

Христова

въ

 

1880,

 

царствованія

 

же

 

Благоч&етивѣйшаго

 

Государя

Императора

 

Александра

 

Николаевича

 

.

 

26-е,

 

при

 

Высоко-

преосвященн-вйшемъ

 

Архіепископѣ

 

Казанскомъ

 

Сергіѣ,

въ

 

ректорство

 

протоіерея

 

Нйкифора

 

Т.

 

Каменскаго,

 

его

стараніемъ,

 

на

 

средства

 

доб^охотныхъ

 

дателей.

 

Прежде

на

 

мѣстѣ

 

главныхъ

 

частей

 

храма

 

находилось

 

зало,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

въ

 

1879

 

год)',

 

по

 

распоряженію

 

Ректора

 

Сеиина-

ріи,

 

ученики

 

совершали

 

утреннія

 

и

 

вечернія

 

молитвы,

 

ко-

торый

 

до

 

сего

 

времени

 

совершались

 

въ

 

весьма

 

убогой

 

ком-

натѣ.

 

Здѣсь

 

происходили

 

моленія

 

во

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

обстоятельствахъ

 

жизни

 

русско-народной.

 

Такъ

 

20

 

ноября

1879

  

года

 

здѣсь

 

совершался

 

молебенъ

 

по

 

случаю

 

радост-

нѣйшаго

 

избавленія

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Ни-

колаевича

 

отъ

 

злодѣйскаго

 

покушенія

 

на

 

Его

 

жизнь

 

19-го

ноября

 

близъ

 

Москвы,

 

чрезъ

 

взрывъ

 

полотна

 

желѣзной

дороги.

 

1880

 

года'

 

февраля

 

8

 

здѣсь

 

совершался

 

молебенъ

по

 

случаю

 

новаго

 

радостнаго

 

избавленія

 

жизни

 

нашего

Государя

 

отъ

 

злодѣйскаго

 

покз^шенія,

 

бывшаго

 

5-го

 

февраля,

посредствомъ

 

взрыва

 

въ

 

Зимнемъ

 

Дворцѣ,

 

предъ

 

обѣдомъ.

Какъ

 

и

 

всегда

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ,

 

на

 

семъ

 

молебнѣ

сказано

 

было

 

Ректоромъ

 

нѣсколько

 

словъ.

Въ

 

этомъ

 

же

 

залѣ

 

происходило

 

торжество

 

19

 

февраля

1880

   

года,

 

по

 

случаю

 

исполненія

 

25-лѣтія

 

царствованія

Государя

 

нашего

 

Императора

 

Александра

 

Николаевича.

Торжество

 

это

 

предполагалось

 

совершить

 

болѣе

 

радостно,

чѣмъ

 

какъ

 

оно

 

совершилось,

 

вслѣдствіе

 

нѣкоторыхъ

 

на-

шихъ

 

внутреннихъ

 

крамолъ.

 

Впрочемъ,

 

ученикамъ

 

почти

неизвѣстно

 

было

 

о

 

чгеніи

 

преподавателя

 

А.

 

Ѳ.

 

Гусева,

 

а

потому

 

они

 

радовались,

 

ничѣмъ

 

не

 

возмущаемые.

 

Только

развѣ

 

мое

 

глубокоразстроенное

 

состояніе

 

могло

 

нѣсколько
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ударять

 

на

 

общій

 

тонъ

 

радостный,

 

но

 

оно,

 

вѣроятно,

 

по-

казалось

 

торжественнымъ

 

настроеніемъ,

 

почему

 

впервые

на

 

мою

 

рѣчь

 

раздались

 

въ

 

семинаріи

 

дружные

 

апплодис-

менты,

 

скоро

 

однако

 

стихнувшіе

 

по

 

моему

 

знаку.

 

Нѣко-

торое

 

подробное

 

описаніе

 

сего

 

семинарскаго

 

торжества

можно

 

прочесть

 

и

 

въ

 

„Казанскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣ-

стшхъ"

 

и

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

брошюрахъ,

 

гдѣ

 

помѣщена

 

и

моя

 

рѣчь

 

и

 

стихотвореніе

 

ученика,

 

написавшаго

 

къ

 

этому

событію

 

стихи

 

эти.

23-го

 

мая

 

и

 

потомъ

 

въ

 

9-й,

 

20-й

 

(іюня

 

10)

 

день

 

по

случаю

 

кончины

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Але-

ксандровны

 

здѣсь

 

происходили

 

паннихиды

 

объ

 

упокоеніи

Ея

 

Величества,

 

скончавшейся

 

22

 

мая.

Вскорѣ

 

потомъ

 

пришелъ

 

указъ

 

Св.

 

Синода

 

на

 

имя

Высокопреосвященнаго

 

Сергія;

 

въ

 

указѣ

 

разрешалось

устроить

 

церковь

 

по

 

усмотрѣнію

 

Архіепископа

 

Казанскаго,

который

 

сдалъ

 

дѣло

 

на

 

мое

 

заключеніе.

 

Я

 

представилъ

проэктъ

 

соединенія

 

зала

 

съ

 

учительскою

 

комнатою

 

посред-

ствомъ

 

арки

 

и

 

съ

 

заявленіемъ,

 

что

 

уже

 

около

 

тысячи

 

руб-

лей

 

имѣется

 

денегъ

 

на

 

устройство

 

церкви

 

въ

 

Семинаріи

и

 

потому

 

дѣлу

 

данъ

 

былъ

 

дальнѣйшій

 

ходъ.

 

Мѣсяца

 

въ

три

 

все

 

было' сдѣлано

 

всѣмъ

 

на

 

удивленіе

 

и

 

19

 

октября,

наканунѣ

 

163

 

годовщины,

 

совершалось

 

освященіе

 

Іоанно-

Богословскаго

 

храма

 

при

 

Казанской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Воспользовавшись

 

всѣмъ

 

необходимымъ ,

 

важнѣйшимъ,

что

 

касгшось

 

до

 

исторіи

 

построенія

 

этого

 

храма,

 

препода-

ватель

 

А.

 

Ѳ.

 

Гусевъ

 

описалъ

 

ее

 

въ

 

„Казанскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Извѣстіяхъ" ,

 

изъ

 

которыхъ

 

перепечатаны

 

от-

дѣльныя

 

брошюры

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Освященіе

 

храма

 

въ

Казанской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

и

 

празднованіе

 

163

 

годов-

щины

 

съ

 

основанія

 

ея".

 

Старостою

 

церкви

 

сдѣлался,

 

вслѣд-

ствіе

 

моей

 

просьбы,

 

преподаватель

 

философіи

 

Василій

Ивановичъ

 

Голубинскій,

 

усердною

 

сотрудницею

 

которому

была

 

его

 

супруга

 

Евдокія

 

Н.

 

Приношенія

 

церковный

 

не

всѣ

 

исчислены

 

въ

 

вышеозначенной

 

брошюрѣ.

 

Въ

 

ней

 

упо-

минаются

 

только

 

болыпія

 

приношенія

 

(отъ

 

100—600

 

р.),

прочія

 

же

 

всѣ

 

обозначены

 

въ

 

особой

 

сборной

 

и

 

приходо-

расходной

  

книгѣ.

    

Изъ

   

числа

   

большихъ

   

пожертвованій
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опущены

 

только

 

пожертвованія

 

Его

 

Высокопреосвящен- .

ства,

 

Сергія,

 

Архіепископа

 

Казанскаго:

 

Евангеліе

 

и

 

Апо-

столъ

 

въ

 

одинаковыхъ

 

бархатныхъ

 

переилетахъ,

 

потомъ

тіожертвованія

 

акушерки

 

Анны

 

Ѳеодоровны

 

Ч

 

.

 

.

 

.

 

.

 

(Завѣса

шелковая

 

голубая,

 

два

 

подризника

 

шелковые

 

зеленые,

 

'.

воздухи,

 

2

 

ковра),

 

а

 

также

 

пожертвованіе

 

купца

 

Михаила

Ѳ.

 

Сапожникова

 

(Конурина

 

и

 

К-о)

 

(ризы

 

полныя

 

желтыя,

воздухи),

 

Его

 

Высокопревосходительства,

 

Тайн.

 

Сов.,

 

Го-

сударственного

 

контролера

 

Ѳсодора

 

Ав.

 

Тернера

 

(серебр.

лампада).

 

Теща

 

преподавателя

 

И.

 

Т.

 

Горизонтова

 

и

 

В.

 

Д.

Арбекова

 

пожертвовала

 

на

 

шелковый

 

подризникъ;

 

мать

инспектора— больгаія

 

свѣчи

 

и

 

платокъ

 

шелковый

 

и

 

т.

 

д.

Пожертвованія

 

не

 

оскудѣваютъ

 

доселѣ.

По

 

устроеніи

 

всего

 

благолѣпія

 

церковнаго

 

началось

дѣло

 

о

 

штатѣ

 

священно-церковно-служителей.

 

Экономъ

діаконъ

 

Петръ

 

Степановичъ

 

Цвѣтковъ

 

служилъ

 

съ

 

самаго

основанія

 

церкви,

 

но

 

онъ

 

могъ

 

не

 

служить,

 

чѣмъ

 

и

 

поль-

зовался

 

иногда.

 

По

 

докладу

 

моему

 

началось

 

дѣло

 

объ

учрежденіи

 

штата,

 

а

 

пока

 

я

 

служилъ

 

одинъ,

 

раза

 

два

пригласивши

 

другихъ.

Ученики

 

Семинаріи

 

говорили

 

обычныя

 

свои

 

пропо-

вѣди

 

уже

 

въ

 

своей

 

церкви,

 

при

 

чемъ

 

большинство

 

приспо-

соблялось

 

къ

 

слушателямъ.

 

Въ

 

Петропавловской

 

церкви

говорили

 

не

 

многіе

 

и

 

не

 

особенно

 

охотно.

 

Пѣніе

 

не

 

скоро

дисциплинировалось,

 

но

 

потомъ,

 

когда

 

во

 

главѣ

 

пѣвчихъ

праваго

 

клироса

 

встали

 

ученики

 

V

 

класса

 

Алексѣй

 

Ва-

сильевъ,

 

Алексѣй

 

Головкинъ

 

и

 

Михаилъ

 

Добронравовъ,

а

 

во

 

главѣ

 

лѣваго

 

клироса— Петръ

 

Богдановъ,

 

пѣніе

 

упо-

рядочилось.

 

Чтеніемъ

 

завѣдывали

 

очередные

 

ученики

VI

 

класса,

 

но

 

въ

 

экстренныхъ

 

случаяхъ

 

по

 

обыкновенію

выступали

 

знатоки

 

дѣла,

 

больше

 

другихъ

 

по

 

обычаю

 

Пла-

тонъ

 

Запольскій

 

и

 

Ал.

 

Воскресенскій.

Помощниками

 

старосты

 

были

 

аккуратнѣйшіе

 

ученики

III

 

кл.

 

Михаилъ

 

Дьяконовъ

 

и

 

Влад.

 

Красноперовъ,

 

братъ

котораго

 

съ

 

поста

 

Великаго

 

сталъ

 

кандиловозжигателемъ.
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Пастыри

 

и

 

паства.

Многое

 

теперь

 

говорятъ

 

и

 

иншутъ

 

о

 

паствѣ,

 

ея

 

нуждахъ,

запросахъ

 

и

 

требованіяхъ.

 

А

 

еще

 

больше

 

трактуютъ

 

о

 

самихъ

пастыряхъ,

 

призванныхъ

 

руководить

 

паствой.

Искренніе

 

радѣтели

 

о

 

благѣ

 

церкви

 

православной

 

не

 

менѣе

искренно

 

выражаютъ

 

свои

 

пояселаяія

 

какъ

 

въ

 

отногаеніи

 

къ

 

па-

стырямъ

 

свято-русской

 

земли,

 

такъ

 

и

 

по

 

адресу

 

паствы.

 

Эти

 

ра-

дѣтели

 

твердо

 

уповаютъ,

 

что

 

при

 

друлсной,

 

общей

 

работѣ

 

пастырей,

при

 

ихъ

 

воодушевленномъ

 

желаніи

 

послужить

 

меньшей

 

своей

 

бра-

тіи,

 

паства

 

православная

 

можетъ

 

еще

 

быть

 

управлена

 

къ

 

подно-

жію

 

Того,

 

Ему

 

же

 

имя

 

Пастыреначальникъ

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

И

въ

 

самой

 

паствѣ,

 

въ

 

чадахъ

 

церкви

 

православной,

 

они—искренніе

радѣтели

 

о

 

спасеніи

 

людей—все

 

еще

 

надѣются

 

видѣть

 

тѣхъ

 

еван-

гельскихъ

 

овецъ,

 

которыя

 

хотятъ

 

слышать

 

гласъ

 

своего

 

пастыря,

которыя

 

хотятъ

 

итти

 

за

 

нимъ,

 

сторонятся

 

чужого

 

пастыря,

 

не

 

слы-

шать

 

его

 

голоса,

 

не

 

ид'утъ

 

за

 

нимъ,

 

бѣгутъ

 

отъ

 

него.

На

 

ряду

 

съ

 

такими

 

пастырями

 

и

 

паствой

 

рисуются

 

и

 

другіе

облики

 

первыхъ

 

и

 

послѣдней.

 

Въ

 

этихъ

 

обликахъ

 

такъ

 

ясно,

 

такъ

неприкровенно

 

проглядываетъ

 

новый

 

взглядъ

 

какъ

 

на

 

самихъ

 

па-

стырей,

 

такъ

 

и

 

на

 

всю

 

ихъ

 

паству.

 

Творцы

 

новыхъ

 

взглядовъ

увѣряютъ

 

насъ,

 

что

 

современное

 

пастырство

 

на

 

Руси

 

какъ

 

бы

 

из-

лсило

 

свою

 

пастырскую

 

силу,

 

что

 

пастыри

 

земли

 

русской

 

не

 

въ

силахъ

 

улсе

 

руководить

 

своей

 

паствой.

 

И

 

паства

 

потому,

 

если

уже

 

не

 

совсѣмъ

 

осталась

 

безъ

 

пастырей,

 

то,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

такъ

 

настойчиво

 

бѣжитъ

 

отъ

 

нихъ,

 

сторонится

 

ихъ.

 

Пораэюу

 

па-

стыря,

 

и

 

разъедутся

 

овцы

 

(Map.

 

ХІУ,

 

27),—этими

 

словами

 

ха-

рактеризуются

 

взаимныя

 

отношенія

 

современныхъ

 

пастырей

 

я

паствы.

Не

 

рѣшаемся

 

сказать,

 

насколько

 

искрененъ

 

послѣдній

 

взглядъ

на

 

пастырей

 

и

 

паству.

 

Не

 

молсемъ

 

утверждать

 

и

 

того,

 

что

 

глаша-

таи

 

этихъ

 

взглядовъ

 

искренно

 

заботятся

 

о

 

желанномъ

 

единеніи

пастырей

 

и

 

паствы,

 

дабы

 

водворились

 

на

 

землѣ

 

едино

 

стадо

 

и

единъ

 

пастырі,

 

(Іоан.

 

X,

 

16).

Но

 

при

 

всемъ

 

томъ,

 

до

 

слуха

 

нашего

 

все

 

же

 

доходятъ

 

вотъ

эти

 

и

 

подобные

 

имъ

 

вопросы:

 

гдѣ

 

теперь

 

яркія

 

свѣтила

 

церкви,

которыя

 

бы

 

согрѣвали

 

хладныя

 

души

 

православной

 

паствы?

 

Гдѣ

теперь

 

всѣ

 

эти

 

Іоанны

 

Златоусты,

   

Василіи

 

Великіе,

 

Григоріи

 

Во-
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госдовы,

 

которые

 

вели

 

бы

 

паству

 

по

 

пути

 

къ

 

спасенію?

 

Гдѣ

 

эти

•Филиппы

 

Московские,

 

Гермогены

 

Казанскіе

 

и

 

иные

 

поборники

всенародной

 

правды,

 

христіанскаго

 

всепрощенія

 

и

 

евангельскихъ

любви

 

и

 

милосердія?

 

Гдѣ,

 

наконеггъ,

 

всѣ

 

тѣ

 

подвижники,

 

которые

удивляли

 

своими

 

подвигами

 

пе

 

только

 

человѣка,

 

но

 

и

 

мірь

 

духов-

ныхъ

 

небожителей?

И

 

какъ

 

бы

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

такъ

 

громко

 

раздаются

такія

 

сужденія:

 

не

 

стало

 

велшшхъ

 

пастырей,

 

руководителей

 

и

 

учи-

телей,— разбрелась

 

и

 

вся

 

паства.

Понятно,,

 

что

 

въ

 

дальнѣіііпихъ

 

сужденіяхъ

 

о

 

взаимномъ

 

от-

ношеніи

 

пастырей

 

и

 

паствы

 

только

 

и

 

можетъ

 

быть

 

послѣдователь-

нымъ

 

такое

 

утвержденіе:

 

если

 

пастыри

 

поднимутся

 

на

 

высоту

«воего

 

пастырства,

 

то

 

у

 

нихъ

 

появится

 

и

 

паства;

 

за

 

истинными

пастырями

 

послѣдуетъ

 

и

 

истинная

 

паства.

А

 

за

 

подобнымъ

 

утвержденіемъ

 

такъ

 

легко

 

и

 

картинно

 

ри-

суется

 

уже

 

образъ

 

того

 

пастыря,

 

который

 

бы,

 

по

 

мнѣнію

 

совре-

менныхъ

 

мудрецовъ,

 

могъ

 

переродить

 

эту

 

мудрую

 

паству:

 

пусть

пастырь

 

этотъ

 

будетъ

 

святъ.

 

непороченъ

 

въ

 

своей

 

личной

 

и

 

семей-

ной

 

жизни;

 

пусть

 

онъ

 

будетъ

 

безобпдливъ,

 

незлобивъ,-

 

незлопамят-

дивъ

 

въ

 

жизни

 

общественной;

 

пусть

 

онъ

 

будетъ

 

милостивъ,

 

состра-

дателенъ

 

къ

 

другиыъ,

 

нестяжателенъ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

своей

 

семьѣ.

 

()д-

нимъ

 

словомъ,

 

пусть

 

этотъ

 

новый

 

пастырь,

 

котораго

 

такъ

 

ждутъ

мудрецы

 

вѣка

 

сего,

 

будетъ

 

тѣмъ

 

именно

 

пастыремъ,

 

который

 

бы

сумѣлъ

 

воплотить

 

въ

 

себѣ

 

идеалъ

 

евангельскаго

 

пастыря.

И

 

тогда,

 

тогда,

 

увѣряютъ

 

насъ

 

творцы

 

новыхъ

 

взглядовъ

на

 

пастырство,

 

тогда

 

и

 

паства

 

будетъ

 

такой

 

же

 

идеальной,

 

какъ

и

 

пастыри.

Конечно,

 

если

 

мудрецы

 

міра

 

сего

 

искренно

 

желаютъ

 

видѣть

идеальныхъ

 

пастырей

 

въ

 

действительности;,

 

если

 

они

 

также

 

искренно

вѣруютъ

 

въ

 

то,

 

что

 

и

 

паства,

 

додъ

 

водительствомъ

 

идеальныхъ

пастырей,

 

приблизится

 

къ

 

своему

 

идеалу,

 

то

 

противъ

 

этихъ

 

искрен-

нихъ

 

желаній

 

и

 

такихъ

 

же

 

вѣрованій

 

возражать

 

что

 

либо

 

трудно

и

 

едва

 

ли

 

возможно.

 

Приближеніе

 

къ

 

евангельскому

 

идеалу

 

можно

и

 

должно

 

только

 

привѣтствовать.

Но

 

весь

 

вопросъ

 

въ

 

томъ,

 

какъ

 

приблизиться

 

къ

 

этому

 

идеалу,

какими

 

путями

 

и

 

способами

 

осуществить

 

его

 

въ

 

жизни

 

и

 

дѣятель-

ности

 

пастырей

 

и

 

паствы?
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Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

мы

 

и

 

вынуждаемся

 

со

 

всею

 

от-

кровенностію

 

высказать

 

слѣдующія

 

ноложенія:

 

хорошо,

 

конечно г

безспорно

 

хорошо

 

рисовать

 

картину

 

идеальиаго

 

пастыря;

 

его

 

свя-

тость,

 

безпорочность,

 

незлобивость,

 

его

 

милосердіе,

 

сострадатель-

ность

 

и

 

нестяжаніе —все

 

это

 

такія

 

свойства,

 

которыя

 

не

 

могутъ-

не

 

привлечь

 

къ

 

пастырю

 

вѣрующія

 

души

 

его

 

паствы.

 

Но

 

вѣдь

 

не

нужно

 

забывать

 

и

 

того,

 

что

 

и

 

пастырь — человѣкъ,

 

и

 

что

 

все

 

чело-

веческое

 

ему

 

не

 

чуждо.

 

Не

 

нужно

 

опускать

 

изъ

 

виду

 

семьи

 

па-

стыря,

 

которая

 

имѣетъ

 

нравственное

 

основаніе

 

на

 

матеріальное-

обезпеченіе

 

отъ

 

своей

 

главы.

 

Всегда

 

нужно

 

помнить,

 

что

 

пастыръ-

съ

 

своей

 

семьей

 

не

 

какой

 

то

 

сверхъчеловѣкъ,

 

а

 

все

 

такое

 

же

 

со-

здайте

 

Божіе,

 

облеченное

 

въ

 

плоть

 

и

 

кровь,

 

какъ

 

н

 

всѣ

 

члены

паствы.

А

 

если

 

все

 

это

 

такъ,

 

то

 

не

 

окажутся

 

ли

 

суетными

 

всѣ

 

эти

мечтанія

 

о

 

какихъ

 

то

 

сверхъчеловѣкахъ?

 

И

 

не

 

лучше

 

ли,

 

въ

 

уело-

віяхъ

 

жизни

 

земной,

 

говорить

 

о

 

тѣхъ

 

путяхъ

 

и

 

способахъ

 

воадѣй-

ствія

 

пастырей

 

на

 

паству,

 

какіе

 

могутъ

 

быть

 

осуществлены

 

въ

отихъ,

 

именно,

 

условіяхъ

 

земли?

И

 

мы,

 

безъ

 

намѣренія

 

унизить

 

идеалъ

 

паетырства,

 

безъ

 

вся-

каго

 

желанія

 

разочаровывать

 

свѣтлые

 

идеалы

 

нѣкоторой

 

части

паствы,

 

хотимъ

 

вести

 

рѣчь

 

свою

 

о

 

такихъ

 

именно

 

путяхъ

 

и

 

спо-

собахъ

 

воздѣйствія

 

пастырей

 

на

 

паству,

 

какіе

 

возможны,

 

осуще-

ствимы

 

въ

 

условгяхъ

 

современной

 

жизни.

 

Мы

 

будемъ

 

помнить,

что

 

и

 

пастыри

 

и

 

паства—люди,

 

еъ

 

ихъ

 

человѣческими

 

запросами-

и

 

требованіями,

 

и

 

что

 

среди

 

этихъ

 

то

 

людей

 

и

 

нужно

 

возстано-

вить

 

то

 

единеніе,

 

какое

 

такъ

 

необходимо

 

для

 

русской

 

православ-

ной

 

церкви.

 

Мы,

 

наконецъ,

 

въ

 

овоихъ

 

сужденіяхъ

 

хотимъ

 

быть

искренними

 

настолько

 

же,

 

насколько

 

являются

 

таковыми

 

всѣ

 

дей-

ствительные

 

радѣтели

 

о

 

церкви

 

православной,

 

а

 

не

 

отчаянные-

фантазеры.

Какова

 

же-

 

эта

 

дѣйствительность

 

съ

 

ея

 

современными

 

усло-

віями

 

жизни

 

и

 

деятельности?

 

Какіе

 

пути

 

и

 

способы

 

могутъ

 

при-

вести

 

въ

 

ней

 

къ

 

действительному

 

единенію

 

пастырей

 

и

 

паствы?

Намъ

 

припоминаются

 

здѣсь

 

нѣкоторыя

 

строки

 

изъ

 

записной

книги

 

Высокопреосвященнато

 

Архіепископа

 

Казанскаго

 

Никанора,

которыя

 

онънаписалъ

 

въ

 

1903

 

году,

 

анапечаталъ

 

въ1909.

 

Позво-

ляемъ

 

себѣ

 

выписать

 

ихъ

 

съ

 

буквальною

   

точностью,

  

дабы

 

аакрѣ-
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нить

 

въ

 

памяти

 

читателей.

 

«Нѣкотораго

 

рода

 

особливое

 

преемство

замечается

 

въ

 

благодатныхъ

 

трулахъ

 

и

 

подвигахъ

 

вселенскихъ

святителей:

 

Аѳанасія

 

Великаго,

 

Василія

 

Великаго,

 

Іоанна

 

Злато-

уста.

 

Тоже,

 

хотя

 

и

 

при

 

другихъ

 

обстоятельствахъ,

 

замечается

 

и-

въ

 

живни

 

прославленнаго

 

ныне

 

-церковію

 

преп.

 

Серафима

 

и

 

сла-

вимаго

 

всеми

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго.

 

Ихъ

 

образъ

 

оюизни

 

и

дѣяній

 

очень

 

различны

 

J ).

 

Но

 

и

 

звезда

 

отъ

 

звезды

 

разнствуетъ

во

 

славе,

 

хотя

 

все

 

оне

 

светятъ

 

въ

 

надзвѣздномъ

 

міре

 

и

 

осве-

щаютъ

 

въ

 

свое

 

время

 

и

 

по

 

своему.

 

Старецъ

 

Серафимъ

 

свѣтилъ

въ

 

конце

 

XVIII

 

века

 

и

 

до

 

33

 

года

 

XIX

 

века,

 

а

 

о.

 

Іоаннъ

 

Крон-

штадтски

 

съ

 

середины

 

XIX

 

века*й

 

доселе.

 

Понятно,

 

что

 

те-

перь

 

люди

 

стали

 

во

 

многомъ

 

иные

 

(просвѣщеннѣе),

 

а

 

потому

и

 

способы

 

воздѣйствгя

 

на

 

нихъ

 

должны

 

быть

 

особливые

 

2).

 

И

действительно,

 

о.

 

Іоаннъ

 

не

 

стоить

 

на

 

камняхъ,

 

но

 

онъ

 

постоянно

пользуется

 

паромъ,

 

чтобы

 

быть

 

повсюду

 

Ангеломъ

 

Утѣшителемъ».

(Изв.

 

по

 

Каз.

 

Еп.

 

1909

 

г.

 

Л»

 

10.

 

стр.294).

 

«Молсетъ

 

быть,

 

закан-

чиваешь

 

свою

 

записную

 

книгу

 

Высокопреосвященный

 

авторъ,

 

о.

Серафимъ

 

и

 

святее

 

о.

 

Іоанна,

 

но

 

о.

 

Іоаннъ

 

разнообразнѣе

 

и

 

жи-

вѣе

 

въ

 

своемъ

 

воздѣйстзги

 

на

 

современный

 

міръ,

 

поторый

 

ста-

новится

 

болѣе

 

одюивленъъ),

 

хотя

 

и

 

меньше

 

"ищетъ

 

духовной

 

ввя-

тости»

 

(стр.

 

298)

То,

 

что

 

сказано

 

Высокопреосвященнымъ

 

авторомъ

 

о

 

двухъ

личностяхъ,

 

отныне

 

безсмертныхъ

 

въ

 

исторіи

 

пастырства

 

на

 

св.

Руси, —это

 

самое

 

мы

 

хотимъ

 

сказать

 

и

 

по

 

адресу

 

всего

 

русскаго

пастырства.

 

Не

 

имея

 

никакого

 

намеренія

 

впасть

 

въ

 

ошибку,

 

мы

хотимъ

 

утверждать,

 

что

 

пути

 

и

 

способы

 

воздействія

 

пастырей

 

на

паству

 

могутъ

 

быть

 

настолько

 

разнообразны,

 

насколько

 

разнооб-

разны

 

сами

 

Пастыри

 

и

 

ихъ

 

паства.

 

«Образъ

 

жизни

 

и

 

деяній»

 

рус-

скихъ

 

паетырей

 

могутъ

 

быть

 

«очень

 

различны»,

 

«способы

 

воздей-

ствия»

 

ихъ

 

на

 

свою

 

паству

 

«должны

 

быть

 

особливые»,

 

такъ

 

какъ

паства

 

теперь

 

етала

 

«во

 

многомъ

 

иная»,

 

«становится

 

более

 

ожив-

лена»,

 

а

 

потому

 

и

 

требуетъ

 

разнообразія

 

и

 

живости....

 

въ

 

пастыр-

скомъ

 

деланіи.

Устанавливая

 

такой

 

взглядъ

 

на

 

пастырство

 

и

 

на

 

его

 

дела-

Hie,

 

мы,

   

въ

 

тоже

 

время,

   

ни

 

па

 

минуту

 

не

 

хотимъ

 

забывать

 

того

!)

 

Курсивъ

 

нашъ.

3)

 

Тоже.

   

*)

 

Тоже.
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положенія,

 

что

 

все

 

разнообразіе

 

путей

 

и

 

способовъ

 

воздействія

пастырей

 

на

 

паству,

 

далее

 

самый

 

образъ

 

жизни

 

пастырей

 

могутъ

иметь

 

единственную

 

ценность

 

въ

 

томъ

 

только

 

случае,

 

когда

 

ими

будетъ

 

преследоваться

 

истинная,

 

действительная

 

цель

 

пастырства,

а

 

не

 

какая

 

нибудь

 

измышленная

 

и

 

фиктивная.

Обратимся"

 

къ

 

частнымъ

 

фактамъ,

 

будемъ

 

иллюстрировать

свое

 

общее

 

положеніе — о

 

необходимости

 

разнообразія

 

въ

 

путяхъ

и

 

спосо.іахъ

 

иастырскаго

 

воздѣйствія

 

на

 

па.ству

 

и

 

даже

 

въ

 

самой

жизни

 

пастырей — примерами

 

изъ

 

действительной

 

жизни.

Паства

 

городская

 

и

 

паства

 

сельская.

 

Первая

 

достаточно

 

про-

свещена,

 

образована,

 

съ

 

некоторыми

 

претензіями

 

на

 

почетное

званіе

 

«людей

 

культурныхъ».

 

Религіозиыя,

 

духовныя

 

потребности

этой

 

«культурной»

 

паствы

 

не

 

могутъ

 

уже

 

ограничиваться

 

хотя

 

бы

однимъ

 

только

 

аскетически-молитвеннымъ

 

подвигомъ;

 

эти

 

потреб-

ности

 

ищутъ

 

для

 

себя

 

иного

 

выхода:

 

во

 

взаимообщеніи

 

членовъ

паствы,

 

въ

 

состраданіи

 

къ

 

беднымъ

 

и

 

несчастнымъ,

 

въ

 

стремле-

ніи

 

поднять

 

своего

 

брата

 

до

 

своего

 

состоянія

 

и

 

положенія

 

и

 

т.

 

п.

Что

 

делать

 

пастырю

 

среди

 

такой

 

паствы?

 

И

 

какъ

 

делать

свое

 

пастырское

 

дело?

 

Можно

 

ли

 

ограничиться

 

ему

 

въ

 

своемъ

 

де-

ланіи

 

однимъ

 

только

 

молитвеннымъ

 

подвигомъ?

 

И

 

будетъ-ли

 

чрезъ

это

 

удовлетворена

 

его

 

паства?

Намъ

 

думается,

 

что

 

пастырь

 

такой

 

паствы

 

нисколько

 

не

 

по-

грешитъ

 

противъ

 

своей

 

пастырской

 

совести,

 

если

 

будетъ,

 

по

 

при-

меру

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго ,

 

пользоваться

 

всякимъ

 

удоб-

нымъ

 

случаемъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

своей

 

«ожив-

ленной»

 

паствой,

 

разделять

 

ея

 

чувства

 

состраданія

 

къ

 

труждаю-

щимся

 

и

 

обездоленнымъ,

 

следовать

 

за

 

своей

 

паствой

 

всюду,

 

куда

влечетъ

 

её

 

ея

 

христіанская

 

настроенность

 

и

 

человеческое

 

велико.

душіе.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

пастырь,

 

въ

 

подобномъ

 

случае,

 

будетъ

совершать

 

именно

 

то

 

великое

 

дело,

 

которое

 

формулируется

 

словами:

христіанизація

 

общества.

 

И

 

никто. не

 

въ

 

праве

 

осудить

 

его

 

за

 

то,-

что

 

онъ

 

опустился

 

«въ

 

гущу»

 

действительной

 

жизни.

Или

 

возьмемъ

 

еще

 

другой

 

примеръ

 

изъ

 

жизни

 

той

 

же

 

па-

ствы

 

городской.

 

Фабричный

 

районъ,

 

окруженный

 

железомъ,

 

маши-

нами,

 

трубами ,

 

окутанный

 

фабричнымъ

 

дымомъ.

 

Паства

 

этого

района

 

и

 

сама

 

давно

 

уже

 

превратилась

 

въ

 

какую-то

 

машину:

 

по

часамъ

 

работаешь,

 

по

 

часамъ

 

дежуритъ.

 

И

 

только

 

въ

 

минуты

 

от-

дыха

 

безумно

   

и

 

безвольно

  

одурманиваетъ

   

себя

 

россійской

 

моно-
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Праздничный

 

отдыхъ

 

этой

 

паствы

 

давно

 

уже

 

превратился

въ

 

праздничный

 

разгулъ,

 

а

 

заработная

 

плата

 

вся

 

уходитъ

 

въ

 

без-

донныя

 

пропасти

 

безчисленныхъ

 

шинковъ.

Пастырь

 

этой

 

паствы

 

делаетъ

 

обычное

 

свое

 

приходское

 

дело

и

 

упорно

 

не

 

обращаетъ

 

вниманія

 

не

 

индивидуальныя

 

нужды

 

своей

паствы.

 

И

 

результаты

 

этого

 

у

 

всехъ

 

на

 

глазахъ:

 

паства

 

бедствуетъ,

а

 

съ

 

ней

 

вместе

 

изнываетъ

 

въ

 

своей

 

доле

 

и

 

пастырь

 

съ

 

своей

семьей.

Но

 

кто

 

запретить

 

пастырю

 

быть

 

«разнообразнее

 

и

 

живее

въ

 

своемъ

 

воздействіи»

 

на

 

окружающій

 

его

 

фабричный

 

міръ,

 

чѣмъ

какимъ

 

онъ

 

являлся

 

доселе?

Разве

 

не

 

пастырская

 

будетъ

 

хотя

 

бы

 

вотъ

 

такая

 

работа:

отвлеченіе

 

фабричнаго

 

рабочаго

 

отъ

 

пьянства,

 

заботы

 

объ

 

его

 

ум-

ственномъ

 

развитіи,

 

поднятіе

 

въ

 

немъ

 

сознанія

 

своей

 

человечности.

Разве

 

грехъ

 

будетъ,

 

.если

 

пастырь

 

этого

 

района

 

будетъ

 

пользо-

ваться

 

для

 

своего

 

воздействія

 

на

 

паству

 

и

 

народными

 

аудиториями,

и

 

волшебнымъ

 

фонаремъ,

 

и

 

чтеніемъ,

 

и

 

пеніемъ?

Можетъ

 

быть,

 

скажемъ

 

словами

 

цитированнаго

 

нами

 

Высоко-

Преосвященнаго

 

автора,

 

пастырь,

 

яшвущій

 

аскетически-молитвен-

нымъ

 

подвигомъ,

 

и

 

будетъ

 

святее

 

того,

 

кто

 

решится

 

подойти

 

къ

народнымъ

 

аудиторіямъ

 

съ

 

ихъ

 

усовершенствованными

 

приспособ-

 

—

лепіями,

 

но

 

все

 

же

 

последній

 

«будетъ

 

разноѳбразнее

 

и

 

живее

 

въ

своемъ

 

воздействіи

 

на

 

современный

 

міръ»...

 

А

 

это

 

уже

 

является

болынимъ

 

плюсомъ

 

въ

 

деле

 

желаннаго

 

единенія

 

пастырей

 

съ

 

па-

ствой.

Мы

 

могли

 

бы

 

остановить

 

вниманіе

 

читателей

 

и

 

на

 

другихъ

видахъ

 

и

 

способахъ

 

воздействія

 

пастырей

 

на

 

городскую

 

паству.

Мы

 

могли

 

бы

 

говорить,

 

напр.,

 

о

 

деятельности

 

пастырей

 

среди

паствы

 

интеллигентной,

 

среди

 

зажиточнаго

 

класса

 

купцовъ

 

и

 

т.

 

д.

и

 

т.

 

д.

 

И

 

въ

 

каждомъ

 

отдельномъ

 

случае

 

настаивать

 

на

 

томъ

 

по-

ложеніи,

 

что

 

«образъ

 

жизни

 

и-

 

деяній»

 

пастырей

 

среди

 

этой

 

раз-

личной

 

паствы

 

могутъ

 

и

 

должны

 

быть

 

различны.

 

Но

 

оставимъ

 

па-

ству

 

городскую.

 

Перёйдемъ

 

къ

 

пастве

 

сельской,

 

той

 

самой,

 

кото-

рая

 

учитывается

 

десятками

 

милліоновъ

 

душъ

 

и

 

всего

 

более

 

нуж-

дается

 

въ

 

воздействіи

 

пастырей.

При

 

одномъ

 

только

 

воспоминаніи

 

объ

 

этой

 

многомилліонной,

"сермяжной

 

пастве,

 

въ

 

большинстве

 

своемъ

 

малоиросвещенной

 

и

темной,

   

какъ

 

то

   

невольно

   

приходятъ

   

на

 

память

 

слова

   

писанія:
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дісамвы

 

много,

 

а

 

дѣлателей

 

мало.

 

Итакъ

 

молите

 

Господина

оюатвы,

 

чтобы

 

выслалъ

 

дѣлателей

 

на

 

о/сатву

 

Свою.

 

(Матѳ.

 

IX,

37,

 

38).

 

А

 

если

 

еще

 

иметь

 

въ

 

виду,

 

что

 

при

 

численности

 

этой

паствы

 

могутъ

 

быть

 

многоразличны

 

и

 

ея

 

запросы

 

въ

 

отношеніи

къ

 

своимъ

 

пастырямъ,

 

то

 

тогда

 

вспоминается

 

и

 

другое

 

писаніе :

для

 

іудеевъ

 

я

 

былъ,

 

какъ

 

іудей,

 

чтобы

 

пріобрѣсть

 

іудеевъ;

 

для

подзаконныхъ

 

былъ,

 

какъ

 

подзаконный,

 

чтобы

 

пріобртъсть

 

под-

законныхъ.

 

Для

 

чуоюдыхъ

 

закона,

 

какъ

 

чуждый

 

закона

 

(не

 

бу-

дучи

 

чуждъ

 

закона

 

предъ

 

Богомъ,

 

но

 

подзаконенъ

 

Христу),

 

чтобы

пріобріъсть

 

чуоюдыхъ

 

закона.

 

Для

 

немощныхъ

 

былъ,

 

какъ

 

немощ'

ный,

 

чтобы

 

пріобрѣсть

 

немощныхъ.

 

Для

 

всѣхъ

 

я

 

сдѣлался

всѣмъ,

 

чтобы

 

спасти

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

нѣкоторыхъ.

 

(1

 

Корин.

IX,

 

22—22).

 

И

 

если

 

св.

 

Павелъ,

 

апостолъ

 

языковъ,

 

находилъ

нужнымъ

 

быть

 

для

 

всехъ

 

всемъ.

 

чтобы

 

спасти

 

хотя

 

некоторыхъ,

то

 

не

 

темъ

 

ли

 

более

 

обязаны

 

все

 

пастыри

 

русской

 

земли,

 

въ

 

об-

щей

 

ихъ

 

совокупности,

 

проявить

 

въ

 

себе

 

эту,

 

такъ

 

сказать,

 

общ-

ность

 

со

 

всей

 

паствой?

 

И

 

мы

 

твердо

 

уверены,

 

что

 

только

 

это,

именно,

 

удовлетворение

 

всехъ

 

наеущныхъ

 

нуждъ

 

паствы

 

и

 

приве-

дешь

 

къ

 

тому

 

желанному

 

единенію

 

пастырей

 

и

 

паствы,

 

какое

 

не-

обходимо

 

для

 

процветанія

 

русской

 

церкви.

Попытаемся

 

уяснить

 

общее

 

свое

 

положеніе

 

примерами

 

изъ

действительной

 

жизни.

Сельскій

 

приходъ,

 

насчитывающей

 

не

 

одну

 

тысячу

 

прихожацъ-

земледельцевъ.

 

Эти

 

прихожане

 

испоконъ

 

века

 

ковыряютъ

 

свою

землю

 

деревянной

 

сохой

 

и

 

за

 

это

 

получаютъ

 

урожай

 

самъ

 

5 —6,

или

 

же

 

только

 

возвращаютъ

 

свои

 

семена.

 

Въ

 

силу

 

такихъ

 

неуро-

жаевъ

 

эти

 

прихожане

 

и

 

недоедаютъ,

 

и

 

недопиваютъ.

 

А

 

пастырь

ихъ

 

упорно

 

держится

 

обычныхъ

 

рамокъ

 

своей

 

деятельности

 

и

безучастно

 

относится

 

къ

 

ихъ

 

хронической

 

нужде.

Можетъ-ли

 

быть,

 

въ

 

этомъ

 

случае,

 

какое

 

либо

 

единеніе

 

у

пастыря

 

съ

 

паствой?

 

И

 

не

 

будетъ

 

ли

 

этотъ

 

пастырь

 

лишь

 

только

наемникомъ

 

среди

 

своихъ

 

овецъ,

 

а

 

не

 

ихъ

 

действительнымъ

 

от-

цомъ,

 

благодетелемъ

 

и

 

руководителемъ?

 

И

 

наоборотъ,

 

не

 

признала-ли

бы

 

паства

 

въ

 

своемъ

 

пастыре

 

истиннаго

 

руководителя

 

въ

 

томъ

случае,

 

когда

 

бы

 

онъ

 

приблизился

 

къ

 

нуждамъ

 

и

 

запросамъ

 

своей

паствы,

 

научилъ

 

её

 

тому

 

искусству

 

земледелия,

 

какое

 

могло

 

бы

дать

 

прихожанину

 

не

 

самъ

 

5

 

или

 

6,

 

а

 

самъ

 

50

 

или

 

60?

76
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Возьмемъ

 

другой

 

примѣръ:'

 

приходская

 

община

 

малоземельна;

большинство

 

общинииковъ

 

сидятъ

 

«сложа

 

руки»

 

и

 

«ждутъ

 

у

 

моря

погоды».

 

Полунагіе,

 

нолубосые,

 

эти

 

общинники

 

только

 

и

 

делаютъ,

что

 

«жалуются. на

 

свою

 

горькую

 

судьбу».

Не

 

пора- ли,

 

думаемъ

 

мы,

 

пастырю

 

и

 

этой

 

общины

 

быть

разнообразите

 

и

 

оісивѣе

 

въ

 

своемъ

 

воздѣйствш

 

па

 

окружающую

его

 

паству?

 

Не

 

пора-ли

 

ему

 

самому

 

и

 

его

 

пастве

 

подумать

 

о

 

томъ,

что

 

трудъ

 

человека

 

необходимъ

 

для

 

него,

 

что

 

трудъ

 

этотъ,

 

бу-

детъ-ли

 

это

 

трудъ

 

земледельца,

 

кустаря-ремесленника,

 

или

 

иной

какой,—трудъ

 

одинаково

 

благословенъ

 

Самимъ

 

Создателемъ,

 

когда

Онъ

 

заповедалъ

 

Своему

 

созданпо:

 

въ

 

потѣ

 

лица

 

твоего

 

снѣси

хлѣбъ

 

твой...

 

(Быт.

 

III,

 

19).

 

И

 

что

 

только

 

этотъ

 

трудъ,

 

трудъ

упорный,

 

трудъ

 

продолжительный,

 

можешь

 

поднять

 

какъ

 

матеріаль-

ноё

 

благосостояніе

 

обнищавшей

 

общины,

 

такъ

 

и

 

улучшить

 

ея

 

че-

ловеческое

 

достоинство.

Мы

 

начинаемъ

 

уже

 

слышать

 

возражепія,

 

раздающаяся

 

по

нашему

 

адресу.

 

Намъ

 

говорятъ:

 

вы

 

привносите

 

въ

 

«пастырское»

служеніе

 

такія

 

черты,

 

которыя

 

не

 

мирятся

 

съ

 

истиннымъ

 

пастыр-

ствомъ,

 

которыя

 

«обмірщаютъ»

 

великое,

 

святое,

 

ангельское,

 

небес-

ное

 

елуженіе

 

пастыря.

 

Насъ

 

упрекаютъ

 

уже

 

въ

 

томъ,

 

что

 

изъ

русскихъ

 

пастырей

 

мы

 

хотимъ

 

сделать

 

какихъ-то

 

всеобъемлющихъ

руководителей

 

русскаго

 

народа,

 

которые

 

бы

 

научили

 

этотъ

 

народъ

не

 

тому,

 

какъ

 

служить

 

Богу,

 

а

 

какъ

 

работать

 

мамоне.

 

Насъ

 

за-

виняютъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

изъ

 

русскихъ

 

пастырей

 

мы

 

хотимъ

 

выкроить

какихъ-то

 

культуртрегеровъ

 

народиыхъ,

 

а

 

не

 

скромнЫхъ

 

служите-

лей

 

Престола

 

Божія.

Но,

 

намъ

 

думается,

 

напрасны

 

все

 

эти

 

упреки

 

ж

 

обвиненія,

тщетны

 

перечисленныя

 

возраженія.

 

Мы

 

вовсе

 

не

 

хотимъ

 

унизить

пастырское

 

служеніе,

 

когда

 

говоримъ,

 

что

 

пора

 

пастырямъ

 

русской

земли,

 

куда

 

какъ

 

пора,— приблизиться

 

къ

 

своей

 

пастве

 

и

 

стать

 

ея

действителыіымъ

 

руководителемъ

 

въ

 

томъ

 

груде,

 

какой

 

зановеданъ

ей

 

Богомъ.

 

Напротивъ,

 

мы

 

хотимъ

 

возвысить

 

это

 

пастырство,

 

воз-

высить

 

до

 

той

 

ступени,

 

съ

 

которой

 

бы

 

оно

 

светило

 

и

 

согревало

всехъ

 

труждающихся

 

и

 

обременеиныхъ.

 

И

 

мы

 

уверены,

 

что

 

мы

тушь

 

правы,

 

такъ

 

какъ

 

слышимъ

 

вещанія

 

Св.

 

Апостола

 

языковъ:

для

 

веѣхъ

 

я

 

сдѣлался

 

всѣмъ,

 

чтобы

 

спасти

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

нѣкоторыхъ

 

(1

  

Кор.

 

IX,

 

22).
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Пусть

 

же

 

пастыри

 

Русской

 

церкви,

 

пусть

 

они

 

все

 

вместе,

и

 

каждый

 

въ

 

отдельности,

 

для

 

всей

 

своей

 

паствы

 

сдѣлаются

всѣмъ.

 

Пусть

 

паства,

 

нуждающаяся

 

въ

 

образованіи,

 

найдетъ

 

въ

пастыре

 

своего

 

учителя,

 

паства

 

болящая— увидишь

 

въ

 

пастыре

врача

 

и

 

целителя,

 

паства

 

неведущая

 

закона-— узнаетъ

 

чрезъ

пастыря

 

законъ

 

и

 

правду.

 

Пусть,

 

наконецъ,

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ,

которое

 

ведетъ

 

къ

 

благополучно

 

и

 

счастію

 

нашу

 

Русь

 

Святую,

пастыри

 

церкви

 

будутъ

 

ея

 

советниками,

 

учителями

 

и

 

руководи-

телями.

И

 

тогда,

 

только

 

тогда

 

можетъ

 

быть

 

желанное

 

единеніе

 

пасты-

рей

 

съ

 

паствой.

Селянинъ.

ПОС^ЩЕНІЕ

Преосвященнымъ

 

Андреемъ,

 

Епископомъ

 

Мамадышскимъ,

села

 

Хыръ-Касовъ,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда.

Проездомъ

 

изъ

 

чувашскаго

 

монастыря

 

«Карашлах»

 

въ

 

гор.

Чебоксары

 

Преосвященный

 

Мамадышскій

 

Андрей

 

1 1

 

сего

 

октября

посетилъ

 

село

 

Хыръ-Касы,

 

Козмодемьянскаго

 

уезда.

После

 

встречи

 

причтомъ

 

местной

 

церкви

 

со

 

св.

 

Крестомъ

 

и

св.

 

водой

 

и

 

прихожанами

 

хлебомъ-солыо,

 

Преосвященный

 

просле-

довалъ

 

во

 

храмъ,

 

где,

 

после

 

обычнаго

 

молитвословія

 

и

 

многолетія,

пронетыхъ

 

хорами

 

Варъ-Посинской

 

церковно-приходской

 

школы

 

и

Хыръ-Касинскаго

 

земскаго

 

училища,

 

сказалъ

 

собравшемуся

 

во

•множестве

 

пароду

 

назиданіе

 

о

 

необходимости

 

внутренняго'совер-

шенствованія

 

и

 

духовнаго

 

деланія,

 

указавъ

 

при

 

этомъ

 

на

 

уклоне-

Hie

 

отъ

 

хрнстіанской

 

жизни,—пристрастіе

 

чувашъ

 

къ

 

русскому

греху, —пьянству.

 

Последнее

 

указаніе

 

было

 

весьма

 

кстати,

 

такъ

какъ

 

воскресный

 

день

 

для

 

Сюндырской

 

волости

 

(и

 

прихода

 

села

Хыръ-Касовъ)

 

служитъ

 

днемъ

 

базарнаго

 

разгула.

 

Съ

 

ранняго

утра

 

со

 

всехъ

 

месть

 

волости

 

не

 

только

 

Сюндырской,

 

но

 

и

 

сосед-

ней

 

Янгильдинской,

 

каждый

 

воскресный

 

день

 

"тянутся

 

цвлыя

 

ве-

реницы

 

пешихъ

 

и

 

конныхъ

 

поселянъ

 

-

 

чувашъ

 

на

 

базаръ

 

въ

 

село

Пихтулино.

 

И

 

здесь,

 

после

 

торга,

 

идетъ

 

обычное

 

базарное

 

время-

провожденіе.

76*
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Причтъ

 

села

 

Хыръ-Касовъ,

 

понимая,

 

какой

 

вредъ

 

приносить

.для

 

прихожанъ

 

воскресный

 

базаръ,

 

отвлекающій

 

ихъ

 

отъ

 

службъ

церковныхъ

 

и

 

церковнаго

 

назиданія

 

и

 

пріучающій

 

только

 

къ

 

раз-

гулу

 

и

 

безшабашности,

 

вотъ

 

уже

 

девять

 

летъ

 

борется

 

съ

 

суще-

ствованіемъ

 

воскреснаго

 

базара,

 

возбуждая

 

всевозмоя<ныя

 

ходатай-

ства

 

о

 

переносе

 

базара

 

съ

 

воскреснаго

 

дня

 

на

 

будній,

 

но

 

успеха

еще

 

не

 

можетъ

 

добиться.

 

Не

 

единственный

 

ли

 

это

 

въ

 

Казанской

губерніи

 

воскресный

 

базаръ?

 

*)

Къ

 

встрече

 

Владыки

 

многіе

 

вернулись

 

съ

 

базара

 

подвыпив-

шими,

 

и

 

его

 

слово

 

было

 

именно

 

весьма

 

своевременнымъ.

Очень

 

трогательно

 

было

 

видеть

 

отношенія

 

Преосвященнаго

къ

 

детямъ-школьникамъ

 

(собрались

 

учащіеся

 

3-хъ

 

училищъ).

 

Ла-

сково

 

ободрялъ

 

онъ

 

смущавшихся,

 

целовалъ

 

и

 

обнималъ

 

отвечав-

шихъ.

 

Несомненно, —не

 

забыть

 

имъ

 

никогда,

 

такой

 

ласки

 

и

 

такого

утешенія.

Раздавъ

 

присутствовавшимъ

 

крестики

 

и

 

посетивъ

 

квартиру

местнаго

 

священника,

 

Преосвященный

 

Владыка

 

направился

 

въ

гор.

 

Чебоксары.

Свящеиникъ

 

Трапквиллинъ

 

Земляницкій.

Священникъ

 

о.

 

Ѳ.

 

П.

 

Соколовъ.

(Некро

 

логъ).

10

 

сентября

 

сего

 

1909

 

года

 

скончался

 

после

 

продоллштель-

цой

 

и

 

тяжкой

 

болезни

 

(чахотки)

 

священникъ

 

села

 

Кермелей,

 

Свіяж-

скаго

 

•

 

уезда,

 

Ѳеодоръ

 

Павловичъ

 

Соколовъ

 

на

 

49

 

году

 

жизни.

Сынъ

 

священника,

 

покойный,

 

после

 

окончаиія

 

курса

 

въ

 

Чисто-

польскомъ

 

духовномъ

 

училище,

 

поступилъ

 

въ

 

Казанскую

 

Духовную

Семинарію;

 

но

 

чрезъ

 

годъ,

 

вследствіе

 

болезненнаго

 

состоянія,

 

по

прошенію

 

былъ

 

уволенъ

 

изъ

 

Семинаріи.

 

Въ

 

1879

 

году

 

о.

 

Ѳеодоръ

былъ

 

определенъ

 

учителемъ

 

земской

 

школы

 

въ

 

село

 

Шуранъ,

 

Лаи-

шевскаго

 

уезда,

 

где,

 

между

 

прочимъ,

 

занимался .

 

обученіемъ

 

маль-

')

 

Едва

 

ли

 

единственный.

 

Земскія

 

собранія,

 

которыя

 

разсматри-

ваютъ

 

вопросъ

 

о

 

времени

 

базара,

 

находятъ

 

наиболѣе

 

удобнымъ

 

день

воскресный,

 

какъ

 

нерабочій.

 

У

 

мірскихъ

 

людей

 

свои

 

точки

 

зрѣнія

и

 

своя

 

логика.

 

Ред.
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чиковъ

 

церковному

 

ігбнію.

 

Въ

 

1881

 

году

 

Епархіальнымъ

 

Началь-

ствомъ

 

былъ

 

определенъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

село

 

Со-

кольи-горы,

 

Мамадышскаго

 

уезда;

 

въ

 

1883

 

году

 

перемещенъ

 

въ

село

 

Байтеряково,

 

Тетюшскаго

 

уезда,

 

а

 

въ

 

1885

 

году—на

 

долж-

ность-же

 

псаломщика

 

къ

 

Казанско-Богородицкой

 

церкви,

 

Маріин-

скаго

 

посада,

 

Чебоксарскаго

 

уе.зда,

 

где

 

и

 

прослужилъ

 

двадцать

лешь.

 

Съ

 

1887

 

по

 

1889годъ

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

состоялъ

 

здесь

 

учителемъ

и

 

законоучителемъ

 

въ

 

церковно-приходской

 

школе;

 

кроме

 

испол-

ненія

 

обязанностей

 

псаломщика,

 

покойный

 

обучалъ

 

м&льчиковъ

церковному

 

пенію.

 

Какъ

 

любитель

 

и

 

знатокъ

 

пенія,

 

онъ

 

устроилъ

при

 

Казанской

 

церкви

 

Маріинскаго

 

посада

 

отличный

 

хоръ

 

пев-

чихъ.

 

Въ

 

1901

 

году

 

покойный

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

діа-

кона,

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

Ма-

ріинскаго

 

посада.

 

Въ

 

1905

 

году

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

былъ

 

назначенъ

 

на

штатное

 

діаконское

 

место

 

къ

 

Свіяжскому

 

собору,

 

где

 

прослужилъ

три

 

года,

 

а

 

въ

 

1908

 

году

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

священника

 

къ

церкви

 

села

 

Кермелей,

 

Свіяясскаго

 

уезда.

Состоя

 

большую

 

часть

 

своей

 

службы

 

въ

 

должности

 

псалом-

щика

 

и

 

имея

 

большое

 

семейство,

 

покойный

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

нро-

велъ

 

въ

 

трудахъ

 

и

 

заботахъ

 

о

 

своей

 

семье.

 

Отказывая

 

лично

 

себе

во

 

всемъ—въ

 

одежде,

 

въ

 

пище,

 

онъ

 

все

 

свои

 

средства,

 

все

 

силы

употреблялъ

 

на

 

то,

 

чтобы

 

дать

 

образованіе

 

своимъ

 

детямъ.

 

Къ

утешенію

 

его

 

две

 

старшія

 

дочери,

 

еще

 

при

 

жизни

 

его,

 

окончили

курсь

 

въ

 

Казанскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училище

 

и

 

посту-

пили

 

учительницами

 

въ

 

школы.

 

Но

 

трое

 

еще

 

учатся:

 

два

 

сына

въ

 

Семинаріи

 

и

 

въ

 

духовномъ

 

училище,

 

и

 

дочь

 

въ

 

епархіальномъ

училище;

 

младшій

 

сынъ

 

находится

 

при

 

матери.

Въ

 

частной

 

жизни

 

покойный

 

Ѳеодоръ

 

Бавловичъ

 

былъ

 

чело-

візкъ

 

очень

 

простой,

 

добрый

 

и

 

радушный;

 

характеръ

 

имелъ

 

въ

высшей

 

степени

 

кроткій,

 

смиренный

 

и

 

терпеливый.

Съ

 

прихожанами

 

своими

 

обращался

 

всегда

 

ласково,

 

добро-

душно,

 

чемъ

 

снискалъ

 

себе

 

отъ

 

нихъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

кратковре-

менное

 

служеніе

 

въ

 

с.

 

Кермеляхъ,

 

всеобщее

 

уваженіе

 

и

 

любовь.

Отлеваніе

 

и

 

погребеніе

 

покойнаго

 

Ѳ.

 

П.

 

совершено

 

было

12

 

сентября,

 

семью

 

священниками,

 

въ

 

числе

 

которыхъ

 

былъ

 

мест-

ный

 

о.

 

благочинный,

 

въ

 

сослуженіи

 

трехъ

 

діаконовъ;

 

на

 

клиросе

пели

 

местные

 

певчіе,

 

подъ

 

управлеш'емъ

 

псаломщика

 

села

 

Кося-

кова.

 

Не

 

смотря

 

на

 

будничный,

 

рабочій

 

день,

 

церковь

 

была

 

полна
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молящихся

 

прихожанъ,

 

пришедшихъ

 

отдать

 

поолѣдній

 

долгъ

 

своему

пастырю.

Послѣ

 

отгіѣванія

 

гробъ

 

покойпаго

 

былъ

 

поднять

 

священни-

ками

 

и,

 

при

 

пѣніи

 

умилительныхъ

 

нѣсней

 

«Волною

 

морскою»,

 

въ

■преднесеніи

 

хоругвей

 

и

 

св.

 

иконъ,

 

былъ

 

обнесенъ

 

вокругъ

 

храма

и

 

затѣмъ

 

опущенъ

 

въ

 

могилу

 

противъ

 

главиаго

 

алтаря

 

храма.

На

 

могилѣ

 

однимъ

 

изъ

 

родственнпковъ

 

покойнаго

 

была

 

произнес

сена

 

прощальная,

 

глубокопрочувствованная

 

рѣчь.

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

смиренный

 

труженникъ!

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Ошняка

 

свящ.

 

Бладиміръ

 

Соколовъ.

Памяти

 

учительницы

 

М.

 

В.

 

Максимовой,
.

 

Званіе

 

народнаго

 

учителя

 

считается

 

всѣми

 

образованными

людьми

 

почетнымъ

 

и

 

трудъ

 

его

 

тяжелымъ

 

подвигомъ,

 

но

 

частную

жизнь

 

этого

 

труженника

 

почти

 

никто

 

не

 

знаетъ,

 

да

 

немногіе

 

и

хотятъ

 

знать.

 

На

 

ниву

 

народную

 

выходятъ

 

молодыя

 

ненадломлен-

ныя

 

силы,

 

идутъ

 

иногда

 

гояимыя

 

жестокой

 

нуждой,

 

но

 

внослѣд-

ствіи

 

онѣ

 

начинаютъ

 

влагать

 

душу

 

въ

 

живое

 

дѣло

 

и

 

отдаютъ

 

за

него,

 

здоровье,

 

молодость

 

и

 

жизнь.

Безъ

 

любви

 

къ

 

школьному

 

дѣлу

 

и

 

къ

 

дѣтямъ

 

учителемъ

 

быть

-невозможно.

 

Безъ

 

этихъ

 

качествъ

 

поступить

 

въ

 

школу

 

можно,

 

но

пробыть

 

въ

 

ней

 

болѣе

 

двухъ

 

или

 

трехъ

 

лѣтъ

 

немыслимо

 

даже

 

при

благопріятныхъ

 

внѣшнихъ

 

условіяхъ.

 

А

 

учителю

 

за

 

все

 

въ

 

награду

достаются

 

лишенія,

 

скудость,

 

жизнь

 

въ

 

глухомъ

 

углу,

 

наполовину

съ

 

голодомъ

 

и

 

холодомъ.

 

Изнуренное

 

тѣло

 

борется

 

со

 

всякими

невзгодами,

 

а

 

тамъ

 

безпощадная

 

смерть

 

протянетъ

 

свои

 

жадныя

руки

 

и

 

схватить

 

бѣднаго

 

труженника

 

или

 

труженницу

 

безвремен-

но,

 

на

 

серединѣ

 

жизненнаго

 

пути...

Такова

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

участь

 

каждаго

 

учителя,

 

каждой

учительницы

 

сельской

 

школы,

 

такая

 

же

 

доля

 

постигла

 

и

 

учитель-

ницу

 

Чернопенской

 

школы,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

Манеѳу

 

Владимировну

Максимову,

 

скончавшуюся

 

1 6

 

сентября

 

настоящаго

 

1 909

 

года,

 

на

десятомъ

 

году

 

своей

 

учительской

 

службы,

 

отъ

 

круглой

 

язвы

 

же-

лудка.

 

Дочь

 

отставного

 

маіора,

 

дворянка,

 

Манеѳа

 

Владимировна

мечтала

 

въ

 

дѣтствѣ

   

и

 

въ

 

молодости

   

о

 

лучшей

 

долѣ

  

по

 

внѣшней
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обстановкѣ,

 

но

 

жизнь

 

дала

 

ей

 

въ

 

удѣлъ

 

далеко

 

не

 

легкую

 

участь.

Начавъ

 

свое

 

образованіе

 

въ

 

частномъ

 

пансіонѣ

 

Дубровиной,

 

по-

койная

 

М.

 

В.

 

по

 

смерти

 

отца

 

должна

 

была

 

подумать

 

о

 

кускѣ

 

не-

обходимая

 

хлѣба,

 

подготовилась

 

къ

 

экзамену

 

на

 

званіе

 

начальной

учительницы,

 

выдержала

 

его

 

и

 

1

 

февраля

 

1899

 

года

 

получила

 

мѣ-

сто

 

учительницы

 

Неяловской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Еазан-

екаго

 

уѣзда.

 

Дер.

 

Неялово

 

отстоитъ

 

отъ

 

Казани

 

въ

 

45

 

верстахъ,

отъ

 

ближайшаго

 

села

 

въ

 

7

 

верстахъ

 

и

 

предстаВляетъ

 

собою

 

глу-

хой

 

уголокъ,

 

до

 

котораго

 

письма

 

доходятъ

 

не

 

ранѣе

 

двухъ

 

недѣль,

если

 

при

 

этомъ

 

-нобываетъ

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

неяловцевъ

 

въ

 

воло-

етномъ

 

Правленіи.

 

Свѣжему

 

человѣку

 

жизнь

 

въ

 

такой

 

глуши

 

мо-

жетъ

 

показаться

 

нестерпимой.

 

Оторванная

 

отъ

 

родныхъ,

 

отъ

 

зна-

комых^

 

отъ

 

привычной

 

обстановки

 

городская

 

дѣвушка

 

могла

 

бы

начать

 

тосковать

 

и

 

горевать,

 

но

 

этого

 

не

 

случилось

 

съ

 

покойной

труженпицей.

 

Принявшись

 

со

 

всѣмъ

 

жаромъ

 

души,

 

жаждущей

 

дѣла

и

 

любящей

 

его,

 

за

 

школьныя

 

занятія,

 

полюбивъ

 

учащихся

 

и

 

ихъ

захудалыхъ

 

родителей,

 

М.

 

В.

 

словно

 

не

 

замѣчала

 

скудости

 

своей

обстановки.

 

Въ

 

то

 

время

 

Неяловская

 

школа

 

помѣщалась

 

въ

 

из-

бушкѣ

 

старухи-нищенки.

 

Избушка

 

была

 

8

 

арш.

 

длины,

 

4 х /2

 

арш.

ширины

 

и

 

2 3Д

 

арш.

 

высоты.

 

Надъ

 

половиной

 

избы

 

были

 

устроены

палата,

 

и

 

потому

 

въ

 

школѣ

 

можно

 

было

 

только

 

сидѣть,

 

а

 

ходить

нужно

 

было

 

значительно

 

согнувшись.

 

На

 

печкѣ

 

жила

 

сама

 

домо-

владелица,

 

а

 

рядомъ

 

съ

 

«классной

 

комнатой»

 

въ

 

чуланчикѣ

 

сто-

яла

 

кровать

 

и

 

маленькій

 

столикъ

 

учительницы.

 

Каковъ

 

былъ

 

воз-

духъ

 

въ

 

школѣ,

 

можно

 

судить

 

по

 

тому,

 

что

 

на

 

каждаго

 

учащагося,

вмѣсто

 

нормальныхъ

 

14

 

куб.

 

арш.

 

воздуха,

 

приходилось

 

3,

 

4

 

арш.,

т.

 

е.

 

вчетверо

 

меньше

 

нормы.

 

И

 

вотъ

 

въ

 

этой

 

то

 

избушкѣ

 

на

 

курьихъ

ножкахъ

 

М.

 

В.

 

занималась

 

съ

 

дѣтьми

 

по

 

6

 

и

 

даже

 

но

 

8

 

часовъ

въ

 

день.

 

Хотя

 

по

 

программѣ

 

начальныхъ

 

училищъ

 

и

 

положено

 

на

классныя

 

занятія

 

по

 

4

 

часа

 

въ

 

день,

 

но

 

ниодна

 

добросовѣстная

учительница

 

или

 

учитель

 

яе

 

проводить

 

такъ

 

мало

 

времени

 

въ

сельской

 

школѣ.

 

При

 

наличности

 

трехъ

 

и

 

даже

 

двухъ

 

отдѣленій

на

 

рукахъ

 

учащаго,

 

при

 

краткости

 

учебнаго

 

года

 

и

 

при

 

крайней

неаккуратности

 

посѣщенія

 

школы

 

учащимися,

 

въ

 

четыре

 

часа

 

еже-

дневныхъ

 

занятій

 

школа

 

никакихъ

 

результатовъ

 

достигнуть

 

немо-

жетъ.

 

Отъ

 

начальной

 

школы

 

требуется

 

дать

 

учащимся

 

знаніе

 

всѣхъ

четырехъ

 

отдѣловъ

 

закона

 

Божія,

 

умѣнье

 

правильно

 

читать,

 

гра-

мотно

 

писать

 

и

 

излагать

 

свои

 

мысли,

 

знаніе

 

главнѣйшихъ

 

свѣдѣ-
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йій

 

по

 

отечественной

 

исторіи,

 

по

 

географіи,

 

по

 

естественной

 

истО-

ріи,

 

умѣнье

 

пѣть,

 

знаніе

 

четырехъ

 

правилъ

 

ариѳмётики

 

и,

 

сверхъ

того,

 

извѣстное

 

умственное

 

и

 

нравственное

 

развитіе

 

учащихся.

Трудно

 

достигнуть

 

такого

 

всесторояняго

 

образованія

 

учащихся

 

и

при

 

благопріятной

 

обстановкѣ,

 

а

 

въ

 

Неяловѣ

 

М.

 

В.

 

приходилось

вести

 

дѣло

 

безъ

 

наглядныхъ

 

пособій,

 

безъ

 

ученической

 

библіотеки,

безъ

 

приспосрбленныхъ

 

къ

 

дѣтскому

 

пониманію

 

кннгъ

 

для

 

клас-

снаго

 

чтенія

 

и

 

притомъ

 

въ

 

маленькой,

 

тѣсной,

 

душной

 

избушкѣ.

Но,

 

видя

 

вокругъ

 

себя

 

поражающую

 

бѣдность

 

неяловскихъ

 

кресть-

янъ,

 

жившихъ

 

на

 

дарственной

 

десятинѣ

 

и

 

не

 

имѣвшихъ

 

никакихъ

подсобныхъ'

 

промысловъ,

 

М.

 

В.

 

•

 

считала

 

себя

 

богатой

 

между

 

ни-

щими,

 

такъ

 

какъ

 

получала

 

въ

 

мѣсяцъ

 

жалованья

 

десять

 

рублей.

Неяловскіе

 

ребятишки

 

выдѣляются

 

изъ

 

всѣхъ

 

деревенскихъ

 

дѣтей

своей

 

дикостью,

 

неразвитостью,

 

неряшествомъ

 

и

 

другими

 

далеко

непривлекательными

 

чертами.

 

Правда,

 

эти

 

дѣти

 

подъ

 

вліяніемъ

школы

 

становятся

 

общительными,

 

ласковыми,

 

довѣрчивыми,

 

любо-

знательными,

 

но

 

много

 

нужно

 

положить

 

труда

 

надъ

 

ихъ

 

перевос-

питаніемъ,

 

нужно

 

полюбить

 

ихъ

 

/черненькими»

 

и

 

-пріобрѣсти

 

ихъ

любовь.

 

И

 

не

 

знавшая

 

прежде

 

деревенской

 

жизни

 

М.

 

В.,

 

подобно

тысячамъ

 

учительницъ,

 

совершила

 

иодвигъ,

 

подвинулась

 

къ

 

«чер-

ненькимъ»

 

ребятишкамъ,

 

полюбила

 

ихъ

 

и

 

заставила

 

полюбить

 

ихъ

школу,

 

знаніе,

 

добро...

 

Покуда

 

дѣти

 

находятся

 

въ

 

школѣ,

 

они

 

та-

кія

 

милыя,

 

добрыя,

 

славиыя,

 

но

 

въ

 

жизни

 

они

 

мѣняются.

 

Это

 

за-

мѣчаетъ

 

каждый

 

учащій,

 

и

 

не

 

мало

 

огорченій

 

доставляетъ

 

уча-

щимъ

 

такая

 

непрочность

 

настроенія

 

дѣтей,

 

но

 

въ

 

ней

 

школа

 

не-

повинна.

 

Настанетъ

 

пора,

 

когда

 

такого

 

нестроенія

 

не

 

будетъ,

 

но

пока

 

приходится

 

мириться

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

есть,

 

съ

 

надеждами

 

на

лучшее

 

будущее,

 

а

 

это

 

будущее

 

создастся

 

ни

 

кѣмъ

 

другимъ,

 

какъ

руководителями

 

дѣтей,

 

педагогами

 

всѣхъ

 

степеней.

 

Чѣмъ

 

ниже

 

эта

степень,

 

тѣмъ

 

цѣннѣе

 

ея

 

заслуга,

 

такъ

 

какъ

 

наиболѣе

 

воспріим-

чивымъ

 

бываетъ

 

человѣкъ

 

въ

 

пору

 

дѣтства.

 

Усвоенное

 

въ

 

началь-

ной

 

школѣ

 

укореняется

 

въ

 

человѣческой

 

душѣ

 

сильнѣе

 

и

 

растетъ

плодотворнѣе,

 

чѣмъ

 

пріобрѣтенное

 

на

 

дальнѣйшихъ

 

ступеняхъ

ученья....

Тихо,

 

скромно

 

и,

 

для

 

неопытнаго

 

глаза,

 

вяло

 

вела

 

М.

 

В.

преподавание

 

въ

 

школѣ,

 

но

 

подъ

 

этой

 

скромностью

 

таилась

 

глубо-

кая

 

любовь

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

къ

 

дѣлу.

 

Вслѣдствіе

 

этой

 

любви

 

каждое

слово

 

ея

 

находило

   

достуиъ

  

въ

 

дѣтскія

 

души

 

и

 

приносило

   

плодъ.
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Скромно,

 

не

 

торопясь,

 

но

 

осмысленно

 

отвѣчали

 

ея

 

ученики

 

на

предложенные

 

имъ

 

вопросы

 

и

 

показывали,

 

что

 

они

 

не

 

напрасно

ходятъ

 

въ

 

школу.

 

При

 

М.

 

В.

 

успѣхи

 

Неяловской

 

школы,

 

не

смотря

 

на

 

убогость

 

внѣшней

 

обстановки,

 

стали

 

на

 

должную

 

высоту,

и

 

М.

 

В.

 

съ

 

1

 

сент.

 

1901

 

года

 

была

 

перемѣщена

 

въ

 

лучшую

 

по

обстановкѣ

 

Чернопенскую

 

церковно-приходскую

 

школу,

 

гдѣ

 

и

 

оста-

валась

 

до

 

дня

 

своей

 

смерти,

 

рѣдко

 

покидая

 

школу

 

и

 

въ

 

вака-

ціонное

 

время.

Съ

 

перваго

 

же

 

года

 

учительства

 

въ

 

Чернопенской

 

школѣ,

какъ

 

и

 

въ

 

Неяловской,

 

М.

 

В.

 

сдѣлалась

 

своимъ

 

человѣкомъ

 

среди

деревенскихъ

 

женщинъ.

 

Къ

 

ней

 

шли

 

за

 

дѣкарствомъ,

 

за

 

совѣтомъ,

за

 

помощью

 

очень

 

и

 

очень

 

многія

 

женщины.

 

Нерѣдко

 

пригла-

шали

 

ее

 

быть

 

воспріемницей,

 

и

 

М.

 

В.

 

никому

 

не

 

отказывала

 

въ

посильной

 

помощи.

 

Тяжело

 

страдая

 

отъ

 

болѣзни,

 

покойная

 

за

 

два

дня

 

до

 

смерти

 

послала

 

одной

 

бѣдной

 

семьѣ

 

узелъ

 

носильнаго

платья,

 

а

 

наканунѣ

 

смерти

 

дошивала

 

чепчикъ

 

одной

 

изъ

 

своихъ

крестницъ,

 

съ

 

трудомъ

 

сидя

 

между

 

подушекъ.

Въ

 

Чернопеньѣ

 

М.

 

В.

 

начала

 

жить

 

матеріально

 

нѣсколько

лучше,

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

1902

 

года

 

ей

 

было

 

назначено

 

жалованье

180

 

руб.,

 

а

 

съ

 

1907

 

года

 

204

 

рубля

 

въ

 

годъ.

 

Ради

 

удешевленія

жизни

 

М.

 

В.

 

въ

 

Чернопеньѣ

 

завела

 

корову

 

и

 

жила

 

до

 

конца

1905

 

года

 

безъ

 

особенныхъ

 

лишеній.

 

Но

 

послѣдній

 

годъ

 

поднялъ

цѣны

 

на

 

всѣ

 

жизненныя

 

средства,-

 

и

 

вновь

 

стало

 

жить

 

трудно.

Лѣтомъ

 

1906

 

года

 

М.

 

В.

 

подверглась

 

нападение

 

грабителя.

Послѣдній

 

ударилъ

 

ее

 

по

 

головѣ

 

на

 

одной

 

изъ

 

улицъ

 

Казани.

Ударъ

 

былъ

 

настолько

 

спленъ,

 

что

 

М.

 

В.

 

упала

 

и

 

могла

 

подняться

только

 

послѣ

 

продолжительнаго

 

обморочнаго

 

состоянія.

 

Грабитель

схватилъ

 

изъ

 

рукъ

 

М.

 

В.

 

сумку,

 

въ

 

которой

 

находилось

 

только

что

 

полученное

 

жалованье

 

за

 

4

 

лѣтнихъ

 

мѣсяца.

 

Эта

 

денежная

потеря

 

была

 

возмѣщена

 

Епархіальнымъ

 

училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

и

Казанскимъ

 

Отдѣленіемъ,

 

но

 

потрясеніе

 

подѣйствовало

 

на

 

слабый

организмъ

 

бѣдной

 

труженницы,

 

она

 

начала

 

прихварывать.

 

Долго

крѣпилась

 

и

 

боролась

 

съ

 

недомоганіями

 

М.

 

В.,

 

но

 

4

 

декабря

1908

 

года

 

слегла.

 

Она

 

почувствовала

 

себя

 

плохо

 

въ

 

приходской

церкви

 

села

 

Вогородскаго,

 

куда

 

пришла

 

съ

 

учащимися

 

по.

 

случаю

говѣнья

 

въ

 

Рождественскомъ

 

постѣ.

 

Болѣзнь

 

пошла

 

быстро

 

впе-

редъ,

 

но

 

М.

 

В.

 

до

 

послѣдней

 

крайности

 

не

 

хотѣла

 

покидать,

 

школу



—

 

1182

 

-

и

 

брать

 

отпускъ.

 

По

 

избитой

 

дорогѣ

 

въ

 

дровнишкахъ

 

съ

 

попут-

чиками

 

ѣздила

 

она

 

въ

 

Казань

 

за

 

15

 

верстъ,

 

испытывая

 

ужасную

боль

 

въ

 

желудкѣ

 

и

 

платя

 

врачу

 

изъ

 

своего

 

17

 

рублеваго

 

жало-

ванья.

 

Только

 

подъ

 

гнетомъ

 

невыносимыхъ

 

страданій

 

М.

 

В.

 

взяла

мѣсячный

 

отпускъ,

 

но

 

при

 

малѣйшемъ

 

улучшеніи

 

она

 

снова

 

при-

нялась

 

за

 

обычныя

 

школьныя

 

занятія,

 

боясь,

 

что

 

замѣнившая

 

ее

временная

 

учительница

 

не

 

подготовить

 

учащихся

 

къ

 

экзамену

надлежащимъ

 

образомъ.

 

Покойная

 

сама

 

довела

 

ученье

 

до

 

экзамена

и

 

надѣялась

 

съ

 

начала

 

учебнаго

 

года

 

бблыпимъ

 

стараніемъ

 

воз-

мѣстить

 

то

 

время,

 

когда

 

она

 

невольно

 

лишена

 

была

 

возможности

заниматься

 

въ

 

школѣ.

 

Въ

 

началѣ

 

сентября

 

она

 

нашила

 

мнолсество

тетрадей

 

и

 

любовалась

 

ими,

 

утѣшаясь

 

мыслью,

 

что

 

ихъ

 

достанетъ

надолго.

 

Но

 

эти

 

тетради

 

остались

 

лишь

 

недолговѣчнымъ

 

памятни-

ке

 

мъ

 

заботливости

 

Ыанеѳы

 

Владиміровны.

 

Писать

 

на

 

нихъ

 

дове-

лось

 

уже

 

не

 

подъ

 

ея

 

руководствомъ.

Увѣдомленныя

 

о

 

безнадежности

 

больной

 

сестра

 

и

 

мать

 

на-

стойчиво

 

звали

 

ее

 

въ

 

Казань,

 

но

 

она

 

рѣшилась

 

умереть

 

въ

 

своей

школѣ.

 

Напутствованная

 

по-христіански,

 

М.

 

В.

 

тихо

 

скончалась

16

 

сентября

 

и

 

20

 

похоронена

 

на

 

сельскомъ

 

кладбищѣ.

Тихо,

 

скромно

 

проводила

 

деревня

 

Черноиенье

 

умершую

 

тру-

женицу,

 

нѣкоторые

 

пожалѣли

 

ее

 

искренно, '

 

отъ

 

души,

 

но

 

не

 

было

здѣсь

 

ни

 

красивыхъ

 

вѣнковъ,

 

ни

 

пышныхъ

 

рѣчей.

 

Время

 

подошло

рабочее,

 

крестьяне

 

торопились

 

убирать

 

капусту,

 

и

 

на

 

похороны

пришла

 

далеко

 

не

 

вся

 

деревня.

 

Долго,

 

можетъ

 

быть,

 

будутъ

 

по-

минать

 

М.

 

В.

 

при

 

случаѣ

 

чернопенцы,

 

но

 

ихъ

 

разговоры

 

дальше

Чернопенья

 

не

 

пойдутъ.

 

Однако

 

ея

 

великое,

 

хотя

 

и

 

незамѣтное,

дѣло

 

само

 

будетъ

 

говорить

 

за

 

себя.

 

Если

 

всякое

 

растеніе

 

стре-

мится

 

къ

 

сохраненііо

 

своего

 

вида

 

въ

 

вѣчности,

 

то

 

наиболѣе

 

благо-

родное,

 

хотя

 

и

 

прихотливое

 

растеніе— просвѣщеніе

 

одарено

 

этой

способностью

 

сохраненія

 

въ

 

высокой

 

степени.

 

Незамѣтно

 

для

 

гла-

за,

 

но

 

непреложно

 

оно

 

сохраняется

 

и

 

разрастается

 

въ

 

широко-

лиственное

 

дерево,

 

дающее

 

пріють

 

жаръ-птицѣ.

 

Не

 

угаснетъ

 

въ

сердцахъ

 

настоящагб

 

и

 

будущихъ

 

поколѣній

 

та

 

маленькая

 

искра

Божія,

 

которую

 

зажгла

 

М.

 

В.

 

во

 

тьмѣ.

 

Годъ

 

отъ

 

года

 

возрастешь

просвѣщеніе

 

въ

 

деревнѣ,

 

и

 

начало

 

его

 

будетъ

 

покоиться

 

на

 

томъ,

что

 

положено

 

современными

 

труженниками

 

нивы

 

народной.

 

Не

слова,

 

а

 

самое

 

дѣло

 

будетъ

 

говорить

 

о

 

ихъ

 

заслугахъ.
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Настоящую

 

коротенькую

 

замѣтку

 

въ

 

память

 

скромной,

 

тихой,

трудолюбивой

 

Манеѳы

 

Владиміровны

 

Максимовой

 

я

 

позволю

 

за-

кончить

 

скромнымъ

 

стихотвореніемъ.

Въ

 

далекой

 

глухой

 

деревушкѣ,

Подъ

 

гнетомъ

 

нужды

 

и

 

трудовъ,

Жилъ

 

школьный

 

учитель

И

 

въ

 

дѣло

 

онъ

 

душу

 

вложить

 

былъ

 

готовъ.

Онъ

 

«доброе,

 

вѣчное

 

сѣялъ»

И

 

словомъ,

 

и

 

дѣломъ

 

училъ,

Но,

 

тяжкимъ

 

недугомъ

 

сраженный,

Сномъ

 

крѣпкимъ

 

на

 

вѣки

 

почилъ.

На

 

сельскомъ

 

убогомъ

 

кладбищѣ,

Среди

 

безыменныхъ

 

могилъ

Его ' схоронили,

 

и

 

кто

 

то

Цвѣтовъ

 

полевыхъ

 

насадилъ

На

 

свѣжей

 

могилѣ

 

страдальца.

Роскошно

 

цвѣты

 

расцвѣли

И

 

пестрымъ

 

покровомъ

 

одѣли

Могильную

 

насыпь

 

земли.

Прошло

 

много

 

лѣтъ,

 

и

 

могила

Сравнялась

 

съ

 

землей,

 

но

 

на

 

ней,

Лишь

 

лѣто

 

придеть,

 

годъ

 

отъ

 

года

Цвѣты

 

расцвѣтаютъ

 

пышнѣй.

Забылось

 

учителя

 

имг,

Но

 

то,

 

что

 

посѣяно

 

имъ

Въ

 

сердцахъ

 

его

 

бывшихъ

 

питомцевъ,

Въ

 

наслѣдство

 

досталось

 

другимъ.

Онъ

 

«доброе,

 

вѣчное

 

сѣялъ»,

И

 

вѣчно

 

жить

 

будетъ

 

оно,

И

 

пышнымъ

 

цвѣткомъ

 

развернется

Въ

 

глуши

 

просвѣщенья

 

зерно.

Священникъ

 

Е.

 

Сосунцовъ.
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Объявлѳніѳ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ

 

ЗАВОДЪ

J5p.

 

^риваловыхъ

въ

 

нижнешъ-новгородѣ-

 

(Канавино).

Всегда

 

готовые

 

колокола

  

отъ

 

200

 

пудовъ;

  

принима-

ются

 

заказы

 

изъ

 

разныхъ

 

сортовъ

 

мѣди.

Фирма

 

существуетъ

 

съ

 

1817

 

года

  

и

 

удостоена

 

меда-

лей

 

за

 

Всероссійскую

 

Выставку

 

1896

 

года

 

и

 

др.

Также

 

имѣются

 

колокола

 

на

 

складѣ

 

въ

 

гор.

 

Сарапулѣ

у

 

Н.

 

В.

 

ПОЛЯКОВА.

7)р.

 

Лриба/іобы.

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Канавино,

 

заводъ

 

Приваловыхъ.

»

        

»

    

писем-ь:

 

Н.-Новгородъ,

 

Канавино,

Ивану

 

Андреевичу

 

Привалову.

Редакторъ

 

священникъ

 

Н.

 

Писаревъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

зі-го

 

октября

 

1909

 

года.

Ректоръ

 

Академіи,

 

Епископъ

 

Алексій.

Казань.

 

Центральная

 

типографія.



О

 

т

 

ч

 

е

 

т

 

ъ

о

 

состояніи

 

Попечительства

 

о

 

недостаточныхъ

 

воспитан-

ницахъ

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училица

 

за

 

пе-

ріодъ

 

времени

 

съ

 

і

 

сентября

 

1908

 

г.

 

по

 

і

 

сентября

 

1909

 

г.

Вступающее

 

въ

 

двѣнадцатый

 

годъ

 

своего

 

существованія

 

По-

печительство

 

при

 

Богородице-Рождественской

 

церкви

 

Казанскаго

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

имѣетъ

 

главной

 

цѣлью

 

оказаніе

помощи

 

родителямъ

 

многосемейнымъ

 

и

 

матеріально

 

малообезпечен-

нымъ,

 

при

 

воспитаніи

 

ими

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

Епархіальномъ

 

учи-

лищѣ.

Дѣлами

 

Попечительства,

 

состоящаго

 

подъ

 

непосредственнымъ

покровительствомъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшаго

 

Никанора,

 

Архіепископа

 

Казанскаго

 

и

 

Свіяжскаго,

завѣдуетъ

 

Правленіе

 

изъ

 

пяти

 

непремѣнныхъ

 

членовъ:

 

предсѣда-

теля

 

Совѣта

 

училища,

 

протоіерея

 

Г.

 

К.

 

Вогословскаго,

 

начальницы

училища

 

А.

 

С.

 

Ѳедоровой,

 

инспектора

 

классовъ,

 

протоіерея

 

Н.

 

А.

Владимірскаго,

 

почетнэто

 

блюстителя

 

и

 

старосты

 

училищной

 

цер-

кви

 

А.

 

Т.

 

Тихомирнова

 

и

 

пяти

 

членовъ

 

Попечительства,

 

избран-

ныхъ

 

общимъ

 

собраніемъ.

 

Въ

 

составѣ

 

выборныхъ

 

членовъ

 

Брав-

летя

 

находились:

 

заслуженный

 

профессоръ

 

Казанской

 

Духовной

Академіи

 

П.

 

В.

 

Знаменскій,

 

онъ

 

же

 

товарищъ

 

предсѣдателя,

 

про-

тоиерей

 

Н.

 

П.

 

Виноградовъ,

 

священникъ

 

Порфирій

 

М.

 

Руфимскій,

священникъ

 

А.

 

Павловскій

 

и

 

И.

 

В.

 

Альфонсовъ.

 

Членами

 

Реви-

зіонной

 

Комиссіи

 

состояли:

 

протоіерей

 

С.

 

Д.

 

Городецкій

 

и

 

прото-

іерей

 

Пав.

 

М.

 

Руфимскій.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

предсѣдателемъ

 

Правленія

 

Попечительства

состоялъ

 

сначала

 

протоіерей

 

I.

 

Т.

 

Горизонтовъ,

 

а

 

послѣ

 

смерти

его

 

16

 

ноября

 

1908

 

года

 

протоіерей

 

Г.

 

К.

 

Богословскій,

 

предсе-

датель

 

Совѣта

 

училища;

 

обязанности

 

казначея

 

исполняла

 

началь-

ница

 

училища

 

А.

 

С.

 

Ѳедорова,

 

а

 

дѣлопроизводителемъ

 

былъ

 

И.

 

В.

Альфонсовъ,

 

преподаватель

 

училища.
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Средства

 

для

 

удовлетворенія

 

своихъ

 

нуждъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

какъ

 

и

 

за

 

всѣ

 

прошедшіе

 

годы,

 

Попечительство

 

получало

 

отъ

 

по-

жизненныхъ,

 

почетныхъ

 

и

 

дѣйствительныхъ

 

своихъ

 

членовъ,

 

а

также

 

отъ

 

разнаго

 

состоянія

 

и

 

званія

 

лицъ,

 

вносившихъ

 

ежегод-

ный

 

установленный

 

членскій

 

взносъ,

 

или

 

же

 

давшихъ

 

посильныя

пожертвованія

 

въ

 

Бопечительство.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

д

 

ъ.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

поступило

 

поэюертвованій

 

отъ:

1.

  

а)

 

Покровителя

 

Попечительства,

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Никанора,

Архіепископа

 

Казанскаго

 

и

 

Свіяжскаго ...... 50

 

р.

2.

  

Членовъ

 

его:

 

б)

 

Почетныхъ:

1.

  

Профессора

 

Академіи

 

П.

 

В.

 

Знаменскаго

 

.

   

.

 

100

 

р.

в)

 

Дѣйствительныхъ:

Протоіереевъ:

2.

  

Г.

 

К.

 

Богословскаго ...........

     

3

 

р.

3.

  

Н.

 

А.

 

Владимірскаго ...........

     

5

 

р.

4.

  

П.

 

И.

 

Захарьевскаго ...........

     

2

 

р.

5.

  

В.

 

В.

 

Бриклонскаго ...........

     

3

 

р.

6.

  

В.

 

С.

 

Братолюбова ............

     

5

 

р.

7.

  

I.

 

И.

 

Тихомирова ............

     

5

 

р.

8.

  

Бав.

 

М.

 

Руфимскаго ...........

     

3

 

р.

9.

  

М.

 

К.

 

Источникова ...........

     

3

 

р.

29

 

р.

Священниковъ:

10.

  

Б.

 

Б.

 

Аѳонскаго ............

     

3

 

р.

1 1 .

  

Ѳ.

 

Богоносцева .............

     

3

 

р.

12.

  

0.

 

Бенедиктова. ............

     

3

 

р.

13.

  

0.

 

Зайкова ..............

     

3

 

р.

14.

  

В.

 

I.

 

Красноперова ...........

     

3

 

р.

15.

  

0.

 

Крестникова.............

     

2

 

р.

16.

  

А.

 

Ѳ.

 

Михайлова ............

     

3

 

р.

17.

  

А.

 

В.

 

Еавловскаго ...........

     

2

 

р.

18.

  

Б.

 

М.

 

Руфимскаго ...........

     

3

 

р.
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19.

  

Е.

 

Ѳ.

 

Сосунцова ............

     

3

 

p.

20.

  

В.

 

Н.

 

Тавельскаго ...........

    

12

 

р.

21.

  

0.

 

Царевскаго .............

     

3

 

р.

22.

  

0.

 

Четаева ..............

     

3

 

р.

46

 

р.

Діаконовъ:

23.

  

Матреничева ..............

     

9

 

р.

24.

  

Банкратьева ..............

     

3

 

р.

12

 

р.

Псаломщика:

25.

  

Сергѣева ...............

     

3

 

р.

зТ
г)

 

Брочихъ

 

лицъ:

26.

  

А.

 

И.

 

Александрова...........

   

10

 

р.

27.

  

В.

 

И.

 

Богословскаго ..........

     

2

 

р.

28.

  

А.

 

Б.

 

Брянцевой .............

     

2

 

р.

29.

  

Г.

 

В.

 

Вишневскаго ...........

     

3

 

р.

30.

  

В.

 

А.

 

Керенскаго ............

     

3

 

р.

31 .

  

М.

 

С.

 

Михайлова ............

     

3

 

р.

32.

  

А.

 

А.

 

Маловой

 

. ............

     

4

 

р.

33.

  

И.

 

А.

 

Бевзорова ............

     

3

 

р.

34.

  

В.

 

А.

 

Нарбекова ............

     

3

 

р.

35.

  

Е.

 

В.

 

Пызиной.............

     

3

 

р.

36.

  

Г.

 

Павлиновой .............

     

3

 

р.

37.

  

Н.

 

М.

 

Пономарева ...........

     

3

 

р.

38.

  

А.

 

Е.

 

Стройковой ............

     

5

 

р.

39.

  

И.

 

А.

 

Сперанскаго ...........

     

3

 

р.

40.

  

В.

 

В.

 

Суворова.............

     

3

 

р.

41.

  

А.

 

Д.

 

и

 

В.

 

М.

 

Смирновыхъ .......

     

4

 

р.

42.

  

М.

 

А.

 

Тринитатовой ..........

     

2

 

р.

43.

  

Ѳ.

 

И.

 

Троицкаго ............

     

2

 

р.

44.

  

Г.

 

Чернецкаго .............

     

3

 

р.

45.

  

В.

 

К.

 

Юрасова .............

     

3

 

р.

46.

  

А.

 

С.

 

Ѳедоровой ............

     

3

 

р.

 

60

 

к.

70

 

р.

 

60

 

к.

і



_

   

4

   

—

3-

 

Пожертвованій,

 

собранныхъ

 

оо.

 

благочинными,

поступило:

о

Н

    

.

to

rb

я

Имена

  

и

  

фамиліи.

Какого

уѣзда.

     

округа

1
2
3
4

5

6

7

8

9

Ю

11
12

13
14
15

16
17
18

19
20
21

22
23

24

25

26

I.

 

Чесаокова

    

.

   

.

   

.

П.

 

Руженцева

 

.

   

.

   

.

А.

 

Воскресенскаго

   

.

П.

 

Измайлова

 

.

   

.

   

.

И.

 

Евтроиова

  

.

   

.

   

.

Л.

 

Тавельскаго

    

.

   

.

A.

  

Добросмыслова

   

.

B.

  

Соколова

 

....

Н.

 

Вознесенскаго

    

.

В.

 

Нечаева

 

....

I.

 

Добросмыслова

    

.

Ф.

 

Никифорова

   

.

   

.

П.

 

Давыдова

   

.

   

.

   

.

Ф.

 

Срѣтенскаго

   

.'

  

.

Н.

 

Матвѣевскаго

 

.

   

.

В.

 

Измайлова

 

.

   

.

   

.

В.

 

Зефирова.

   

.

   

.

   

.

A.

  

Касаткина

  

.

   

.

   

.

B.

  

Казанскаго

 

.

 

.

   

.

П.

 

Сперанскаго

 

.

   

.

Ѳ.

 

Богоносцева

   

.

   

.

А.

 

Азановскаго

 

.

   

.

К.

 

Преображенскаго

А.

 

Васильевскаго

    

.

Н.

 

Афонскаго

 

.

   

.

   

.

Н.

 

Евсевьева

   

.

   

.

   

.

1

Казанскаго
2

3

Козмодемь-

янскаго.

1

2

3

Лаишев-
1

2
скаго.

3

Мамадыш-

скаго.

1

2

Свіяжскаго.

1

2

3

Спасскаго.

1

2

3

Тетюш-
1

2

3
скаго.

Царевокок-

шайскаго.

1

2

Цивиль-

скаго.

1

2

3



—

   

5

    

—

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

A.

  

Никольскаго

 

.

M.

 

Некрасова

 

.

 

.

I.

 

Богоявленскаго

B.

  

Брибыловскаго

М.

 

Гремячкига

   

.

A.

  

Львова.

   

.

   

.

   

.

B.

  

Ястребова

 

.

 

.

А.

 

Александрова

 

.

Б.

 

Пономарева

А.

 

Левашова

 

.

Г.

 

Краснова.

   

.

Итого

Чебоксар-
1

2

4

1S

15

скаго.
3 _

1 4 65

Чистополь

скаго.

2

3

4

8

6

9

95

70

5 3 15

Ядринскаго

1

2 14 3

3 14 60

278 6

Высыпано

  

изъ

 

церковной

  

кружки

 

Попечитель-

ства

   

..................... 27

 

р.

Получено

   

отъ

 

обмѣна

  

куноновъ

   

°/о

 

бумагъ

  

и

37

 

к.

начета по

 

сберегательной

 

кнгоккѣ ....... 574

 

р.

 

16

 

к.

Отъ

 

лекціи

 

съ

 

концертнымъ

 

отдѣленіемъ,

 

про-

читанной

 

15

 

марта

 

1909

 

года

 

преподавателемъ

 

учи-

лища

 

И.

 

В.

 

Альфонсовымъ ...........

 

1 79

 

р.

Отъ

 

отца

 

инспектора

 

классовъ

 

училища,

 

прото-

іерея

 

Н.

 

А.

 

Владимірскаго,

 

полученные

 

имъ

 

отъ

 

про-

дажи

 

марокъ,

 

неиспользованныхъ

 

на

 

благотворитель-

номъ

 

вечерѣ

 

15

 

марта ............. Юр.

Куплена

 

облигація

 

2-го

 

внутренняго

 

5°/0

 

займа

1905

 

года ................... 500

 

р.

Итого

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ:

наличными ...... 1379

 

р.

 

19

 

к.

билетами

  

.......

   

500

 

р.

 

—

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

1.

  

Уплачено

 

по

 

счету

  

Государственнаго

 

Банка

отъ

 

1

 

января

 

1 908

 

г.

 

за

 

Ш

 

2534

 

при

 

покупкѣ

 

билета

5°/0

 

облигаціи

 

2

 

внутренняго

 

займа

 

1905

 

года

 

.

   

.

   

.

 

486

 

р.

 

72

 

к.

2.

  

За

 

страхованіе

 

билета

 

№

 

08171 /2 2

 

отъ

 

тиража

погашения ...................

     

3

 

р.

 

60

 

к.



—

 

6

 

—

3.

  

Уплачено

   

по

 

счетамъ

   

по

 

устройству

 

благо-

творительнаго

  

вечера

   

въ

 

пользу

 

Бопечительства

 

15

марта

 

1909

 

года ................

   

42

 

р.

 

19

 

к.

4.

  

За

 

изданіе

 

отчета

  

о

 

состоя

 

ніи

   

Бопечитель-

ства

 

съ

 

1

 

сентября

 

1907

 

по

 

1-е

 

сентября

 

1908

 

г.

 

.

     

6

 

р.

 

—

5.

  

На

 

канцелярскіе

 

и

 

другіе

 

мелочные

 

расходы

 

.

  

21

 

р.

 

50

 

к.

560

 

р.

    

1

 

к.

6.

  

Внесено

  

въ

 

Совѣтъ

 

училища

  

за

 

содержаніе

и

 

обученіе

 

воспитанницъ:

1)

 

Андреевой

 

Александры ...........

     

25

 

р.

Балабановой

 

Еілены ............

     

25

 

р.

Балмасовой

 

Анны .............

     

10

 

р.

Васильевой

 

Наталіи ............

     

25

 

р.

5)

 

Виноградовой

 

Лидіи

 

.

   

.

   

. .........

       

5

 

р.

Веселицкой

 

Маріи .............

     

35

 

р.

 

25

 

к.

Васюковой

 

Софіи .............

     

—

      

1 5

 

к.

Воздвиженской

 

Антонины..........

     

47

 

р.

 

50

 

к.

Воздвиженской

 

Александры .........

     

60

 

р.

10)

 

Воздвиженской

 

Маріи ...........

     

60

 

р.

Воскресенской

 

Зинаиды ..........

       

8

 

р.

 

24

 

к.

Гермогеновой

 

Александры .........

     

35

 

р.

Дезидеріевой

 

Анны ............

     

30

 

р.

Димитріевой

 

Анны.............

       

5

 

р.

15)

 

Давыдовой

 

Александры.. ..........

     

10

 

р.

Комаровой

 

Лидіи .............

     

27

 

р.

 

50

 

к.

Конюховой

 

Юліи .............

     

50

 

р.

Котицкой

 

Ольги..............

     

10

 

р.

Лебедевой

 

Евфаліи

   

...

  

г ........

     

50

 

р.

20)

 

Листовой

 

Маріи ..............

     

17

 

р.

Накладовой

 

Александры ..........

     

61

 

р.

Николаевой

 

Валентины...........

     

12

 

р.

 

50

 

it.

Осиновой

 

Маріи .............

     

25

 

р.

Охотиной

 

Ольги .............

     

45

 

р.

25)

 

Пикторинской

 

Зинаиды ..........

     

30

 

р.

Понятовой

 

Нины .............

     

55

 

р.

Псалтиревой

 

Анны ............

     

10

 

р.

Разумовской

 

Маріи. ............

     

20

 

р.



—

   

7

    

—

Разумовской

 

Нины ............

     

80

 

р.

30)

 

Сагановой

 

Анны .............

     

50

 

р.

Снльверстовой

 

Маріи

   

. . ..........

     

55

 

р.

Скворцовой

 

Александры ..........

     

1 2

 

р.

 

20

 

к.

Смѣловой

 

Зинаиды ............

     

50

 

р.

Смѣловой

 

Нины ...............

     

40

 

р.

35)

 

Соколовой

 

Анны .............

     

25

 

р.

Соколовой

 

Вѣры .............

     

15

 

р.

Степницкой

 

Александры ..........

     

25

 

р.

Студенцовой

 

Александры ..........

     

15

 

р.

Тогаевой

 

Валентины ...........

     

25

 

р.

40)

 

Троицкой

 

Антонины ..... _ .......

     

30

 

р.

Туркиной

 

Анны ..............

     

24

 

р.

Турентиновой

 

Юліи ............

       

7

 

р.

Царевской

 

Нины .............

     

45

 

р.

Чернышевой

 

Елены ............

     

20

 

р.

45)

  

Ястребовой

 

Антонины ...........

     

20

 

р.

46)

  

Ѳедоровой

 

Маріи .............

     

37

 

p.

 

50

 

к.

1369

 

p.

 

84

 

к.

7.

 

Выдано

 

пособіе

 

оканчивающимъ

 

курсъ

 

въ

1909

 

году

 

воспитанницамъ

 

изъ

 

суммы,

 

пожертвован-

ной

 

заслуженнымъ

 

профессоромъ

 

Казанской

 

Духов-

ной

 

Академіи

 

П.

 

В.

 

Знаменскимъ:

1)

 

Виноградовой

 

Лидіи ............

     

10

 

р.

Виноградовой

 

Нинѣ ....... 9 .

   

.

   

.

   

.

     

1 0

 

р.

Воздвиженской

 

Александрѣ ..........

     

20

 

р.

Голубевой

 

Павлѣ .............

     

15

 

р.

5)

 

Прониной

 

Лидіи .............

     

15

 

р.

Розовой

 

Надеждѣ ....... *.....

     

10

 

р.

Рыжковой

 

Екатеринѣ ...........

     

10

 

р.

8)

 

Страховой

 

Ольгѣ .............

     

10

 

р.

100

 

р.

8)

  

Выдано

 

пособіе

 

діакону

 

В.

 

Яхонтову

 

...

     

20

 

р.

 

—

9)

  

Выдано

    

единовременное

   

вознагражденіе

письмоводителю

 

М.

 

Тупаеву ........

   

.

   

.

     

Юр.

 

—^

Всего

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

израсходовано

 

.

   

.

 

2059

 

р.

 

85

 

к.



—

   

8

   

—

За

 

вычетомъ

 

сего

 

расхода

 

къ

 

4

 

сентября

1909

 

года

 

остается:

а)

  

наличными ..... 612

 

р.

    

3

 

к.

б)

  

билетами ...... 6200

 

р.

 

—

Всего

 

наличными

 

и

 

билетами

 

.

   

.

   

.

 

6812

 

р.

    

3

 

к.

Ревизіонная

 

Комиссія

 

въ

 

составѣ

 

оо.

 

протоіереевъ

 

Городец-

каго

 

С.

 

Д.

 

и

 

Руфимскаго

 

П.

 

М.

 

признали

 

отчетъ

 

составленнымъ

правильно

 

и

 

согласно

 

съ

 

документами.

На

 

общемъ

 

собраніи

 

Попечительства,

 

происходившемъ

 

8

 

сен-

тября

 

1909

 

года

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Высокопреосвященнѣй-

шаго

 

Покровителя,

 

отчетъ

 

былъ

 

утвержденъ

 

и,

 

согласно

 

резолюціи

Его

 

Высокопреосвященства,

 

печатается

 

въ

 

епархіальномъ

 

органѣ.

На

 

томъ

 

же

 

общемъ

 

собраніи

 

выборный

 

составъ

 

Правленія

вмѣстѣ

 

съ

 

Ревизіонной

 

Комиссіей

 

оставленъ

 

безъ

 

измѣненія

 

и

 

на

слѣдующій

 

учебный

 

годъ.

Въ

 

заключеніе

 

Правленіе

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

учени-

цахъ

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

приноситъ

 

глубокую

 

благо-

дарность

 

прежде

 

всего

 

своему

 

Почетному

 

Покровителю,

 

Высоко-

преосвященнѣйшему

 

Никанору,

 

Архіепископу

 

Казанскому

 

и

 

Свіяж-

скому,

 

милостиво

 

принявшему

 

Попечительство

 

подъ

 

свое

 

Архипа-

стырское

 

покровительство

 

и

 

оказывающему

 

благотворительному

учрежденію

 

свое

 

благосклонное-

 

вниманіе,

 

а

 

затѣмъ

 

всѣмъ

 

членамъ

и

 

благотворителямъ,

 

сочувствующимъ

 

и

 

содѣйствующимъ

 

преуспѣ-

янію

 

Попечительства.

■*Л
Дѣлопройзводитель

 

Правленія

 

И.

 

Альфонсовъ.

»

Печатать

 

дозволяется.

 

Ректоръ

 

Академіи,

 

Еписконъ

 

Алексій.

КАЗАНЬ,

   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

   

ТИПОГРАФІЯ.

    

І9°9

   

г -


