
FEtfA

Я

 

33?-62

ІЗШШ

 

II

 

ШШШ

 

ШРШ

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

ыѣсяцъ.

   

1

    

О

  

*J

 

Ci

         

Цѣна

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

дру-

Подниска

 

принимается

 

въ

 

Каза-

                        

'

   

гихъ

 

епархій

 

и

 

вѣдомствъ:

 

от-

ни,

 

въ

 

редакціи

 

Православнаго

   

1

  

ДЕКАБРЯ,

   

дѣльно

   

отъ

 

Православнаго

 

Со-

Собесѣдника

 

при

 

духовной

 

ака-

     

gyg)

   

fjq

       

бесѣдника

 

4

 

РУ 6"-,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

деміи

 

отъ

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

и

 

лидъ. нимъ

 

ХО

 

Руб.

 

съ

 

пересылкою.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

1)

 

0

 

преподаніи

 

благословенія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

за

 

пожер-

твованія

 

и

 

другія

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

заслуги

 

лицамъ,

По

 

указу

 

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали

 

составлен-

ную

 

въ

 

Синодальной

 

Канцелярия,

 

на

 

основаніи

 

поступив-

шихъ

 

въ

 

теченіе

 

майской

 

трети

 

1876

 

года

 

представленій

епархіальныхъ

 

начальствъ,

 

вѣдомость

 

о

 

лицахъ,

 

коимъ

 

ис-

прашивается

 

благословевіе

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

за

 

сдѣлан-

ныя

 

ими

 

въ

 

полізу

 

церквей,

 

монастырей

 

и

 

другихъ

 

учреж-

дений

 

духовваго

 

вѣдомства

 

пожертвованія

 

и

 

другія

 

по

 

сему

же

 

вѣдомству

 

заслуги,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

но

 

казанской

 

епар-

хіи.

 

Приказали:

 

по

 

разсмотрѣвіи

 

означенной

 

вѣдомости

Сваіѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

Ведомость

 

сію

 

утвердить

 

и

разослать,

    

при

 

указахъ.

   

изъ

   

вся

   

выписки

   

епархіальнымъ

и.

 

к.

 

е.
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архіереямъ,

 

по

 

принадлежности,

 

для

 

объявленія

 

лицамъ,

 

ко-

торый

 

удостоены

 

благословенія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

при

чемъ

 

препроводить

 

и

 

грамоты

 

для

 

вручепія

 

тѣмъ

 

изъ

 

сихъ

лицъ,

 

коимъ

 

онѣ

 

назначены.

 

Октября

 

29

 

го

 

дня

 

1876

 

года

JV°

 

3473.

 

Въ

 

выпискѣ

 

изъ

 

в-ѣдомости

 

пѳдъ

 

лит.

 

А

 

поименованы

слѣдующія

 

лица,,

 

въ

 

выдачею

 

имъ

 

установленныхъ

 

грамотъ:

казанскій

 

2-й

 

гильдій

 

купецъ

 

Аѳапасій

 

Музуровъ,

 

казанскій

купецъ

 

Максимъ

 

Окуловъ,

 

козмодемьянскій

 

2-й

 

гильдіи

 

купецъ-

Иванъ

 

Зубковъ,

 

каяанскій

 

2-й

 

рйльдіи

 

купецъ

 

Зивовій

 

Чис-

товъ,

 

бывшій

 

церковный

 

староста

 

казанской

 

николовепшя-

ковской

 

церкви,

 

крестьянинъ

 

царевокошайскаго

 

уѣзда,

 

села

Кузнецова,

 

Иванъ

 

Криваксинъ,

 

казанскій

 

купецъ

 

Степанъ

Сусловъ,

 

казанская

 

1-й

 

гильдіи

 

купеческая

 

жена

 

Екатерина

Прибыткова,

 

казанскій

 

1-й

 

гильдіи

 

купецъ,

 

потомственный

почетный

 

гражданинъ

 

Алексаидръ

 

Александровъ,

 

крестья-

нинъ

 

деревни

 

Малыхъ-Клыковъ

 

Василій

 

Жирновъ,

 

чисто-

нольскій

 

1-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

Иванъ

 

Остолоповскій,

 

тетюш.-

\

                     

<'кій

 

купецъ

 

Василій

 

Серебряковъ,

 

козмодемьянскій

 

2-й

 

гиль-

діи

 

купецъ

 

Василтй

 

Замятнипъ

 

и

 

козмодемьянскій

 

купецъ

Семенъ

 

Шишовъ.

 

Въ

 

выпискѣ

 

же

 

изъ

 

вѣдомости

 

подъ

 

лит.

 

В

показаны

 

слѣдуісщія

 

лица:

 

казанскій

 

1-й

 

гйльдіи

 

купецъ

Ѳедоръ

 

Постниковъ,

 

крестьянинъ

 

Прокопій

 

Ефремовъ,

 

ку-

пецъ

 

Маріинскаго-Посада

 

Павелъ

 

Матвѣевскій,

 

цивильскій

купецъ

 

Петръ

 

Зарубинъ,

 

чистопольскій

 

мѣщанинъ

 

Ѳеодоръ

Токаревъ,

 

купецъ

 

Маріипскаго-ІІосада

 

Иванъ

 

Замятнинъ,

землевладѣлецъ

 

чистопольскаго

 

уѣзда ,

 

Павелъ

 

Ждановъ,

елабужскій

 

1-й

 

гильдій

 

купецъ

 

Иванъ

 

Стахѣевъ,

 

мамадыгл-

скій

 

купецъ

 

Батуевъ,

 

казанскій

 

2-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

Григо-

рій

 

Соколовъ,

 

казанскій

 

купецъ

 

Михаилъ

 

Платоновъ,

 

дѣ-

вица

 

изъ

 

дворянъ

 

Марія

 

Барятинская;

 

чебоксарскій

 

купецъ

Николай

 

Іовлевъ,

 

чебоксарскій

 

купецъ

 

Алексѣй

 

ГДербатовъ,

чебоксарская

 

мѣщанка

 

Анастасья

 

Канишенцева,

 

казанскій

купецъ

 

Степанъ

 

Микашинъ,

 

свіяжскій

 

купецъ

 

Аполлонъ

ІІрѣсняковъ,

 

елабужскій

 

купецъ

 

Димитрій

 

Сталѣевъ,

 

земле -

владѣлецъ

 

чистопольскаго

 

уѣзда

 

Иванъ

 

Дмитріевъ,

 

губерн-

ская

 

секретарша

 

Анна

 

Спижарнова,

 

крестьянинъ

 

мамадыш-

скаго

 

уѣзда,

 

села

 

Тавелей,

 

Михаилъ

 

Кочугуровъ,

 

арскій

купецъ

 

Василій

 

Ѳоминъ,

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Таилевой,

 

ла-

шпевскаго

 

уѣзда,

 

Даніилъ

 

Ивановъ,

 

землевладѣлецъ

 

надвор-

ный

 

совѣтникъ

 

Алексаадръ

 

Акчуринъ,

   

козмодемьянскій

 

2-й
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гилъдіи

 

купецъ

 

Павелъ

 

Бычковъ,

 

козмодемьянскій

 

купецъ

Иванъ

 

Шаровъ

 

и

 

козмодемьянскій

 

купецъ

 

Александръ

 

По*

номаревъ,

2)

 

Объ

 

утвержденіи

 

помощника

 

благочиннаго,

 

по

 

благочинію

священника

 

Ѳеодора

 

Тихомирова.

Помощникомъ

 

блАгочиннаго

 

по

 

благочинію

 

священника

села

 

Тагашева

 

казанскаго

 

уѣзда

 

Ѳеодора

 

Тихомирова,

 

ре^

золюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

29-го

 

октября,

 

по-

слѣдовавшей

 

на

 

представленіи

 

означеннаго

 

благочиннаго,

утвержденъ

 

священникъ

 

села

 

Богородскаго

 

Иванъ

 

Веселит-

скій.

ОТЪ

 

КАЗАНСКАГО

  

ЕПАРХІАДЬНШ

 

ПОПЕЧИТЕЛЬ-

СТВА.

Г)

 

Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

10

 

мая

 

1876

 

г.

на

 

рапортѣ

 

настоятельницы

 

свіяжскаго

 

Іоанво-Предтечен-

скаго

 

дѣвичьяго

 

монастыря

 

игуменіи

 

Варсонофіи

 

съ

 

сестрами

отъ

 

18

 

марта

 

сего

 

1876

 

года

 

за

 

№

 

27,

 

съ

 

представленіемъ

вѣдомости

 

о

 

находящихся

 

въ

 

обители

 

ихъ

 

сиротахъ

 

священ-

ноцерковнослужителъскихъ

 

и

 

съ

 

донесеніемъ,

 

что

 

къ

 

имѣю-

щимся

 

въ

 

обители

 

четыремъ

 

дѣвочкамъ,

 

сообразно

 

съ

 

огра-

ниченными

 

средствами

 

монастыря

 

и

 

за

 

утѣснимостію

 

монас-

тырсккхъ

 

келлій,

 

дозволяетъ

 

возможность

 

помѣстить

 

еще

только

 

четырехъ

 

сиротъ

 

дѣвочекъ,

 

предписано:

 

„препрово-

ждается

 

ръ

 

попечительство

 

къ

 

свѣдѣнію.

 

Съ

 

сроей

 

стороны

я

 

полагаю,

 

что

 

свіяжскій

 

монастырь

 

можетъ

 

давать

 

прі-

ютъ

 

не,

 

8,

 

а

 

10

 

сиротамъ.

 

Относительно

 

порядка

 

помѣще-

нія

 

сиротъ,

 

какъ

 

въ

 

сей,

 

такъ

 

и

 

въ

 

прочіе

 

монастыри

 

на

воспитаніе,

 

срока,

 

какой

 

можетъ

 

вазначенъ

 

для

 

сего

 

и

 

даль-

нѣйінаго

 

устройства

 

судьбы

 

тѣхъ

 

сиротъ,

 

попечительство

имѣетъ

 

составить

 

безъ

 

замедления

 

надлежащія

 

правила

 

и

представить".

 

Попечительство

 

постановили:

 

1)

 

Такъ

 

какъ

попечительство

 

не

 

имѣетъ

 

никакихъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

основныхъ

правилахъ

 

и

 

ноложеніяхъ,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

служить

 

руко-

водствомъ

 

къ

 

содержанію

 

и

 

воспитанно

 

въ

 

монастыряхъ

 

си-

ротъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

можно

 

бы

 

было

 

составить

 

правила

 

от-

носительно

   

порядка

 

помѣщевія

 

сиротъ

 

въ

 

монастыри,

 

кро,

40*



—

 

688

 

—

мѣ

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

правилъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

1832

 

года

 

мая

   

29

   

дня,

   

въ

 

которыхъ

 

по

 

прочемъ

   

предпи-

сано:

 

п.

   

7

   

„смотря

 

по

 

способамъ

   

монастырей,

   

независимо

отъ

 

положеннаго

 

комплетка,

 

по

 

человѣколюбію

 

могутъ

 

быть

принимаемы

 

въ

 

монастыри:

 

п.

 

8

 

отд.

 

а)

 

безпомощныя

 

вдовы

и

 

дѣвицы

 

духовпаго

 

званія

 

преклонныхъ

 

лѣтъ;

 

б)

   

малолѣт-

 

•

ныя

 

сироты

 

и

 

бѣдныя

 

женскаго

 

пола

 

для

 

воепитанія

 

и

 

об-

ученія

 

рукодѣліямъ

 

съобратнымъ

 

отпускомъ

 

изъ

 

монастыря,

какъ

 

скоро

 

найдутъ

 

возможность

 

благонадежно

 

пристроить-

ся

 

внѣ

 

онаго",

 

а

 

потому

 

предписать

  

настоятельницамъ

 

ка-

занскаго

   

богородицкаго

   

свіяжскаго

  

Іоанно-Предтеченскаго

и

 

цивильскаго

 

Тихвинскаго

 

дѣвичьихъ

 

монастырей

 

руковод-

ствоваться

   

въ

 

принятіи

   

во

 

ввѣренные

  

имъ

   

монастыри

   

на

воспитаніе

 

сиротствующихъ

 

малолѣтнихъ

 

дѣвицъ

 

вышеозна-

ченными

 

Высочайше

 

утвержденными

 

правилами

 

и

 

въ

 

допол-

неніе

  

къ

 

сему

   

руководству

  

имъ

   

преподать

 

слѣдующее:

 

1)

принимать

 

въ

 

женскіе

 

монастыри

 

дѣвицъ

 

въ

 

юныхъ

  

лѣтахъ

по

 

прошеніямъ

   

опекуновъ

   

и

   

ближайшихъ

  

родственниковъ,

принимающихъ

   

участіе

   

въ

 

сиротственномъ

  

ихъ

 

положеніи.

При

 

принятіи

   

въ

 

монастырь

 

оиекунъ

   

должепъ

 

представить

настоятельницѣ

   

свидѣтельство

   

мѣстнаго

 

причта

 

о

 

рождевіи

н

 

крещеніи

   

сиротствующей

   

дѣвицы.

 

Обучать

 

ихъ

 

въ

 

мона-

стыряхъ

 

чтенію,

 

пѣнію,

 

письму,

 

закону

 

Божію,

 

грамматикѣ,

ариѳметикѣ,

   

географіи,

 

исторіи

 

и

   

рукодѣльямъ.

 

Для

 

обуче-

нія

 

ихъ

   

закону

  

Божію

 

избрать

   

снособнаго

 

изъ

  

свящевни-

ковъ

 

или

 

діаконовъ

   

въ

 

городѣ

 

имѣющихся;

   

а

 

для

 

обученія

чтенію,

 

письму,

 

грамматикѣ,

 

ариѳметикѣ

 

и

 

другимъ

 

наукамъ

и

 

рукодѣлію

 

опредѣлить

 

способныхъ

 

на

 

сіе

  

дѣло

 

монахинь;

для

 

надзора

 

за

 

нравственностію

   

дѣвочекъ

 

назначить

 

благо-

надежную,

   

разумную

 

и

 

кроткую

   

монахиню

 

съ

  

благочести-

вымъ

 

направленіемъ.

 

которая

 

бы

 

наблюдала,

 

чтобы

 

дѣвочки

въ

   

воскресные

   

праздничные

   

дни

   

ходили

   

къ

   

церковпымъ

богослуженіяыъ,

 

а

 

въ

 

посты

 

говѣли,

  

исповѣдались

   

и

 

нріоб-

щались

 

св.

 

Таинъ;

 

въ

 

комнатахъ

 

и

 

классахъ

 

вели

 

себя

 

скро-

мно

 

и

 

опрятно,

   

начинали

 

и

 

оканчивали

 

всякое

   

дѣло

 

моли-

твою.

 

Дѣвочекъ,

   

приннмаемыхь

   

въ

 

монастыри

 

на

   

воспита-

ніе

 

и

   

обученіе

   

грамотѣ

   

и

   

рукодѣлыо,

  

помѣщать

 

въ

 

удоб-

выхъ,

   

сухихъ.

   

свѣтлыхъ

   

и

 

вообще

 

имѣющихъ

 

иужныя

 

ус-

ловія

 

для

 

здоровья

 

комнатахъ,

 

пищу

 

предлагать

 

воспитанни-

цамъ

 

простую,

   

но

 

питательпую

 

и

 

здоровую

 

и,

 

если

 

можно,

особо

   

отъ

   

общаго

   

монастырскаго

   

стола,

   

причемъ,

   

кромѣ
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680

 

-

обѣда

 

и

 

ужина,

 

давать

 

дѣвочкааъ

 

завтракъ

 

и

 

по.тденикъ;

одежда

 

у

 

восиитанвицъ

 

должна

 

быть

 

своя,

 

а

 

если

 

которыя

изъ

 

воспитанницъ ,

 

по

 

бѣдности

 

своей,

 

не

 

могутъ

 

имѣть

 

та-

ковой,

 

то

 

пусть

 

монастырь

 

таковыхъ

 

и

 

одѣваетъ

 

па

 

свой

счетъ;

 

срокъ

 

воспитавія

 

и

 

проживапія

 

сиротстующихъ

 

въ

въ

 

монастырѣ

 

можетъ

 

продолжаться

 

до

 

двадцати

 

одного

 

го-

да

 

отъ

 

рояіденія.

 

Но

 

если

 

представится

 

возможность

 

какпмъ

либо

 

воспитанницамъ

 

благонадежно

 

пристроиться

 

внѣ

 

мо-

настыря

 

посредствомъ

 

замужства

 

или

 

чрезъ

 

поступлепіе

къ

 

родственникамъ

 

на

 

понеченіе

 

ихъ,

 

то

 

таковыхъ

 

отпускать

изъ

 

монастыря

 

и

 

ранѣе

 

совершеннаго

 

совершеннолѣтія,

 

пре-

доставивъ

 

ихъ

 

самимъ

 

себѣ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

семъ

 

возрастѣ

они

 

имѣіотъ

 

право

 

распоряжаться

 

сами

 

своею

 

судьбою.

 

О

прнятыхъ

 

въ

 

женскіе

 

монастыри

 

на

 

таковыхъ

 

условіяхъ

 

си-

ротствующихъ

 

дѣвицахъ,

 

настоятельницы

 

монастырей

 

дол-

жны

 

представлять

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

по

 

окончаніи

года

 

вѣдомости

 

съ

 

показаніемъ

 

гшенъ

 

и

 

лѣтъ

 

дѣвочекъ,

 

ка-

кихъ

 

они

 

отцовъ

 

дѣти

 

и

 

чему

 

обучаются.

 

На

 

хемъ

 

докладѣ

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

9

 

ноября

 

1876

 

года

послѣдовала

 

такая:

 

„Исполнить

 

безъ

 

дальвѣйшей

 

напрасной

траты

 

времени.

 

Сверхъ

 

того

 

сдѣлать

 

таковое

 

распоряженіе

пзвѣстнымъ

 

въ

 

епархіи

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

о

 

семъ

 

въ

 

епар-

хіальныхъ

 

Извѣстіяхъ

 

сущности

 

дѣла".

Очемъ

 

и

 

собщить

 

въ

 

рдакцію

 

епархіальныхъ

 

Извѣстій

для

 

напечатанія.

2)

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

положенія

 

о

 

призрѣніи

 

бѣд-

ныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

50

 

ст.

 

сказано:

 

„о

 

всѣхъ,

 

кото-

рыыъ

 

назначено

 

ежегодное

 

пособіе,

 

попечительство

 

имѣетъ

общій

 

списокъ,

 

по

 

которому

 

и

 

производить

 

выдачу

 

пособій

по

 

полугодно,

 

или

 

по

 

третямъ

 

года,

 

какъ

 

найдетъ

 

удобнѣе.

Сей

 

списокъ

 

пересматривается

 

и

 

возобновляется

 

каждый

годъ;

 

при

 

чемъ

 

вышедшіе

 

изъ

 

безпомощнаго

 

состоянія,

 

изъ

списка

 

исключаются".

На

 

основаніи

 

сего

 

законоположевія,

 

составленъ

 

въ

 

ка-

занскомъ

 

епархіальномъ

 

попечительствѣ

 

списокъ

 

пенсіоне-

ровъ

 

за

 

первую

 

половину

 

1876

 

года.

 

Изъ

 

списка

 

видно:

1)

 

пенсіонеровъ

 

состоитъ

 

на

 

лицо

 

834,

 

выдать

 

имъ

 

въ

 

по-

собіе

 

за

 

первую

 

половину

 

1876

 

года

 

слѣдуетъ

 

3149

 

рублей

17

 

коп.,

 

но

 

изъ

 

сихъ

 

пенсіонеровъ

 

46

 

лицамъ

 

по

 

прлпе-

ніямъ

 

ихъ

 

и

 

по

 

журнальнымъ

 

постановленямъ

 

попечитель-

ства,

   

съ

 

утвержденія

   

Его

 

Высокопреосвященства,

   

по

 

ува-



—

 

ш

 

—

женію

 

крайнихъ

 

пуждъ

 

и

 

бѣдности

 

просящихъ.

 

чрезъ

 

казна»

Чея

 

попечительства

   

выдано

   

221

 

руб.

 

75

 

коп.

   

2)

 

По

 

доне»

сеніямъ

    

сотрудниковъ

   

и

   

по

   

постановлеяіямъ

   

попечитель-

ства,

 

удеряшвается

 

отъ

 

3-хъ

 

лицъ,

 

за

 

неявкою

 

ихъ

 

для

 

по»

.Лученія

   

поСобій ,

   

и

   

неизвѣстйостію

   

мѣстожительства

   

ихъ

9

 

рублей.

 

Затѣмъ.

 

3)

 

слѣдуетъ

 

разослать

 

къ

 

сотрудникамъ,

благочаннымъ

 

и

   

настоятельницѣ

 

кананскаго

  

Богородицкаго

дѣвичьяго

 

монастыря

   

Для

 

раздачи

  

сиротству ющимъ

   

въ

 

по»

собіе

 

785

 

лицамъ,

 

2918

 

руб.

 

42

 

коп.

 

Изъ

 

вѣдомости

 

о

 

сум-

махъ

 

попечительства

 

за

 

сентябрь

 

мѣсяцъ

 

1876

 

года

   

видно,

что

 

^къ

 

1-му

 

октября

  

мѣсяца

   

на

 

лицо

   

состоять

   

деньгами

578

 

руб.

 

48'/ 2

 

коп.,

 

процентными

 

документами

 

26,436

 

руб.

58

 

коп.,

 

Казанское

 

епархіальное

 

попечительство

 

по

 

разсмо-

трѣніи

 

списка

 

мнѣніёмъ

 

солагаетъ:

 

1)

 

На

 

основаніи

 

50

 

ст.

Высочайше

 

утвержденнаго

 

положенія

   

о

 

призрѣніи

  

бѣдныхъ

духовнаго

 

звапія,

 

заготовивъ

 

къ

 

сотрудникамъ

 

и

 

настоятель-

ниц/в

 

казанскаго

   

Богородицкаго

  

женскаго

  

монастыря

 

игу-

меньѣ

  

Анѳіп

 

надлежащія

  

выписки

 

и

   

списки

   

паясіонеровъ

съ

 

пробѣлами

 

для

 

росписокъ

 

пенсінеровъ

 

въ

 

полученіи

 

ими

денежныхъ

   

пособій,

   

препроводить

   

оныя

   

къ

 

благочиннымъ,

'состоящимъ

  

въ

   

Казани

   

и

   

къ

  

настоятельвицѣ

   

казанскаго

Богородицкаго

    

монастыря

   

съ

   

тѣмъ ,

    

чтобъ

   

благочинные,

каждый

   

по

 

своему

 

вѣдомству,

   

раздавъ,

  

по

 

назначенію

   

по-

печительства

 

,

   

слѣдующія

   

пенсіонерамъ

   

въ

  

иособіе

   

деньги

иодъ

   

росписки

  

на

   

самыхъ

   

спискахъ ,

   

съ

 

озиаченіемъ

   

въ

роспискахъ

 

времени

 

полученія

 

денегъ,

 

и

 

тѣ

 

списки

 

съ

 

рос-

лисками

 

пенсіонеровъ,

   

возвратили

 

въ

 

попечительство.

   

Так-

же

   

и

   

настоятельница,

 

выдавъ

 

проживающимъ

   

въ

 

монасты-

рѣ

 

пенсіонеркамъ

   

назначенное

 

пособіе

 

съ

 

роспцсками

   

ихъ

на

 

спискѣ,

 

доставила

 

бы

 

оный

 

въ

 

попечительство.

 

При

 

чемь

сотрудникамъ

 

и

   

казначею

 

попечительства

 

вмѣнить

   

въ

 

обя-

занность,

   

что

 

ежели

  

кому

   

изъ

 

пеасіонеровъ

   

деньги

   

оста-

нутся

 

невыданными

  

за

 

смертію

 

или

 

выдать

 

оныя

 

невозмож-

но

 

по

 

какимъ

 

либо

 

открывшимся

 

обстоятелъствамъ,

 

какъ-то

по

 

случаю

 

вступленія

 

дѣвицъ,

 

пользующихся

 

пособіемъ, ,

 

въ

бракъ,

 

иЛи

 

принятія

 

дѣтей

   

въ

 

учебное

 

заведеніе

   

на

 

казен-

ное

 

воспитавіе

   

или

 

богадѣльни,

   

въ

 

такомъ

   

случаѣ

 

сотруд-

ники

 

должны

 

возвратить

 

деньги

 

въ

 

попечительство

   

съ

 

над-

писаніемъ

 

въ

 

оныхъ,

 

что

 

деньги

 

возвращены

 

въ

 

попечитель-

ство

 

при

 

особомъ

 

отношепіи,

  

точно

 

такъ

 

же

   

имѣетъ

 

посту-

пить

 

и

 

о.

 

казначей

 

при

 

выдачѣ

 

пенсіонерамъ

 

пособій

 

и

 

до-



—

 

691

 

—

нести

 

попечительству

 

съ

 

возвращеніемъ

 

списковъ,

 

2)

 

На

 

осно-

вавіи

 

52

 

правила

 

положенія

 

о

 

призрѣніи

 

бѣдвыхъ,

 

въ

 

случаѣ

неполучевія

 

кѣмъ

 

либо

 

изъ

 

пенсіонеровъ

 

онредѣленваго

 

посо-

бия,

 

донести

 

попечительству

 

для

 

надлежащего

 

распоряженія.

3)

 

На

 

основаніи

 

37

 

ст.

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

положенія,

'благотворительную

 

сумму

 

въ

 

теченіи

 

настояшаго

 

года

 

посту-

пающую,

 

по

 

запискѣ

 

въ

 

книгу

 

благотворитель ныхъ

 

суммъ,

 

пе-

реносить

 

въ

 

книгу

 

сирѳтскихъ

 

суммъ

 

для

 

раздачи

 

пенсіонерамъ

и

 

разсылки

 

къ

 

сотрудникамъ

 

пособій

 

за

 

1-ю

 

половину

 

1876

 

г.

3-мъ

 

пенсіоперкамъ,

 

за

 

неизвѣстностію

 

ихъ

 

мѣстожительства,

назначаемое

 

имъ

 

пособіе

 

не

 

высылать

 

до

 

явка

 

ихъ

 

самихъ

 

въ

попечительство

 

для

 

полученія

 

пособія,

 

на

 

основаніи

 

резолю-

ціи

 

покойнаго

 

преосвященнѣйщаго

 

арчіепископа

 

Аѳанасія

1864

 

года

 

декабря

 

31-го

 

дня.

 

4)

 

Выдачу

 

певсіоверамъ,

 

иро-

живающимъ

 

въ

 

округахъ

 

благочинныхъ

 

священииковъ

 

Ма-

лова

 

и

 

Воздвиженскаго,

 

пособій,

 

по

 

непредставленію

 

отъ

 

нихъ

списковъ

 

о

 

пенсіонерахъ,

 

согласно

 

прежвимъ

 

распоряжепі-

амъ,

 

поручить

 

о.

 

казначею

 

попечительства,

 

которому

 

и

 

вы-

дать

 

списокъ

 

певсіонеровъ,

 

проживающихъ

 

въ

 

вѣдомствахъ

сихъ

 

благочинныхъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

онъ,

 

о.

 

казначей,

 

выда-

вая

 

пенсіонерамъ

 

оиредѣленное

 

пособіе,

 

вносилъ

 

эту

 

выдачу

каждомѣсячно

 

въ

 

книгу

 

расхода

 

сирѳтскихъ

 

суммъ,

 

съузпа-

ченіемъ

 

въ

 

записи,

 

когда,

 

и

 

кому,

 

сколько

 

выдано

 

денегъ

 

и

за

 

какое

 

время.

 

5)

 

Прочимъ

 

пенсіонерамъ

 

онредѣ.тенное

 

по-

собіе

 

разослать

 

къ

 

благочиниымъ

 

для

 

раздачи

 

пенсіояерамъ

при

 

выпискахъ

 

и

 

спискахъ.

 

6)

 

А

 

какъ

 

на

 

предметъ

 

удовле-

творенія

 

сиротствующихъ

 

пособіями

 

въ

 

настоящее

 

время

недостаетъ

 

въ

 

нопечительствѣ

 

2339

 

руб.

 

93',/,

 

коп.,

 

то

 

не-

достающее

 

количество

 

пополнить

 

суммами,

 

имеющими

 

по-

ступить

 

въ

 

настоящемъ

 

году,

 

равно

 

и

 

процентами,

 

должен-

ствующими

 

получиться

 

изъ

 

кредитныхъ

 

учрежденій

 

но

 

про-

центнымъ

 

докумевтамъ.

 

По

 

совершеввой

 

раздаяѣ

 

пенсіоне-

рамъ

 

назначеиныхъ

 

пособій,

 

сотрудники

 

и

 

казначей

 

доне-

сутъ

 

попечительству

 

съ

 

возвращеніемъ

 

списковъ

 

съ

 

роспис-

ками

 

и

 

денегъ,

 

не

 

выданныхъ

 

пенсіонерамъ.

 

7)

 

Сотудникамъ

поручить,

 

чтобы

 

они,

 

на

 

ѳсвованіи

 

50

 

ст.

 

положенія,

 

о

 

вы-

шедшихъ

 

изъ

 

бозпомоіцнаго

 

состоянія

 

пенсіоверахъ

 

по

 

лѣ-

тамъ

 

и

 

но

 

другимъ

 

обстоятельствамъ

 

донесли

 

попечитель-

ству

 

для

 

исключенія

 

таковыхъ

 

изъ

 

списка.

О

 

чемъ

 

для

 

исполненія,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

кому

 

слѣдуетъ,

 

при-

печатать

 

въ

 

еиархіальпыхъ

 

Извѣстіяхъ;

 

а

 

о.

 

казначею

 

эбъа-



—

 

692

 

—

ёШ'ь

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

онъ

 

по

 

разсылкѣ

 

къ

 

сотрудникамъ

 

де-

негъ,

 

донесъ

 

попечительству,

На

 

докладѣ

 

попечительства

 

резолюція

 

Его

 

Высокопре-

освященства

 

29-го

 

октября

 

1876

 

года

 

таковая:

 

„исполнить

и

 

вообще

 

принять

 

мѣры,

 

чтобы

 

пособія

 

выдавались

 

благо-

временно

 

за

 

каждое

 

полугодіе,

 

такъ

 

какъ

 

много

 

бываетъ

Жалобъ,

 

что

 

оно

 

нескоро

 

выдается

 

послѣ

 

своего

 

срока".

Попечительствомъ

 

къ

 

псполненію

 

резолюціи

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

сдѣланы

 

надлежащія

 

распоряженія.

ЖУРНАЛЫ

Шоксавскаго

 

окружнаго

 

съѣзда

 

дсиутатовъ

 

но

 

дѣламъ

духовнаго

 

училища

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

1876

 

года.

(Окочаніе).

Ст.

 

17.

 

По

 

предложение

 

председателя,

 

оо.

 

депутаты

 

про-

изводили

   

осмотръ

  

зданія

   

училиіцнаго

 

и

 

оказалось:

  

на

 

ос-

нованіи

 

утверждеввой

 

смѣты

 

прошедшаго

 

1875

 

года

   

устро-

енъ

 

въ

 

томъ

 

же

  

году

 

новый

 

для

 

дровъ

 

сарай

   

при

 

училищ-

номъ

   

домѣ

   

на

 

сумму

   

99

 

руб.

 

20

 

коп.,

   

сарай

   

вполнѣ

   

со-

отвѣтственъ

   

для

   

своего

  

назначенія

 

;

   

произведена

   

окраска

стѣнъ

 

внутри

 

и

 

снаружи

   

на

 

сумму

 

129

 

руб.,

 

полы

 

ж.е

 

ок-

рашены

 

въ

 

3-хъ

 

только

 

комнатахъ:

  

библіотечной,

   

пріемной

для

 

наставниковъ

 

и

 

канцелярской

 

на

 

сумму

 

46

 

руб.,

 

а

 

полы

въ

 

классныхъ

 

комнатахъ

 

п

 

корридорахъ:

   

верхнемъ

 

и

 

ниж-

вемъ

  

оставлены

 

безъ

   

окрашенія

 

и

  

какъ

  

совршенно

 

истер-

тые

  

должны

 

быть

 

нынѣ

   

окрашены;

 

на

 

сей

  

предмета

 

оста-

лось

 

отъ

 

смѣтн

 

прошедшаго

 

года

 

денегъ

 

156

 

рублей.

   

Пос-

тановили:

 

постройку

 

сарая

 

и

   

окраску

 

половъ

   

въ

 

означен-

ныхъ

 

комнатахъ

 

признать

   

исполнеными

   

удовлетворительно,

и

 

предложить

  

правленію

   

училища,

 

чтобы

 

оаое,

 

при

 

насту-

пленіи

 

кавикулъ,

 

озаботилось

 

окрасить

 

полы

 

и

 

въ

 

классныхъ

комнатахъ

 

и

 

корридорахъ

 

съ

 

упогреблеяіемъ

 

назначенной

 

на

сей

 

предметъ

   

еще

   

въ

 

ирошедшемъ

 

году

  

суммы

   

и

   

неизра-

сходованвой

 

въ

 

количествѣ

 

156

 

рублей.

 

На

  

семъ

 

резо.іюція

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Омотріъно".
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17

 

іюня.

  

Утро.

Ст.

 

18.

 

Председатель

 

Васильевскій

 

предложялъ

 

собра-

нію

 

обратить

 

вниманіе

 

ва

 

заключевіе

 

ревизионной

 

коммиссІи,

что

 

вѣкоторые

 

оо.

 

благочиввые

 

высылаготъ

 

деньги

 

въ

 

пра-

вленіе

 

училища

 

не

 

полностію,

 

въ

 

особенности

 

наградныя

деньги

 

не

 

взыскиваются

 

ими

 

съ

 

большинства

 

священни-

ковъ.

 

При

 

этомъ

 

члены

 

коммиссіи

 

указали,

 

что

 

состоятъ

 

за

оо.

 

благочинными

 

и

 

священниками

 

слѣдующія

 

недоимки

 

за

1875

 

годъ:

1)

  

43°/0

 

взноса

 

съ

 

церквей

 

не

 

дослано—благочинными:

ядринскаго

 

уѣзда—Благовѣщенскимъ

 

29

 

руб.

 

11коп.,

 

козмо-

демьянскаго—Лгобимовьшъ

 

86

 

коп.

 

и

 

цивильскаго

 

Богородиц-

кимъ

 

15

 

руб.

 

91

 

коп.,

 

за

 

нимъ

 

же

 

и

 

за

 

1874

 

г.

 

состоять

также

 

15

 

р.

 

91

 

коп.

2)

 

Не

 

выслано

 

штрафныхъ

 

денегъ

 

по

 

постановленію

 

прош-

логодняго

 

съѣзда

 

за

 

неявку

 

депутатовъ

 

па

 

еобраніе — бла-

гочинными:

 

Цивильскаго

 

уѣзда—Богородицкимъ

 

90

 

коп.

 

и

царевококшайскаго

 

Рождественскимъ

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

Я)

 

Не

 

поступало

 

взносовъ

 

при

 

иолучевіи

 

священниками

паградъ:

 

а)

 

ядринскаго

 

уѣзда

 

г.

 

Ядрина

 

отъ

 

протоіеря

 

М.

Вишневскаго

 

10

 

руб.,

 

отъ

 

благочинаго

 

Мих.

 

Благовѣщен-

скаго

 

10

 

руб.

 

и

 

его

 

вѣдомства

 

священвиковъ:

 

Михаила

 

По-

номарева,

 

I.

 

Богоявленскаго,

 

Кон.

 

Владимірскаго,

 

Кап.

 

Сп-

роткина ,

 

по

 

3

 

руб.

 

съ

 

каждаго ;

 

благочинія

 

П.

 

Сартова

отъ

 

священвиковъ:

 

Андрея

 

Кроткова

 

и

 

I.

 

Троицкаго

 

по

 

10

 

р.

б)

  

цивгиъскаго

 

уѣзда

 

благочипія

 

протоіерея

 

Л.

 

Бѣляева—

отъ

 

священника

 

Н.

 

Яснитскаго

 

5

 

руб.,

 

благочинія

 

А.

 

Ал-

тарева — со

 

священниковъ:

 

Кон.

 

Каменскаго

 

10

 

руб.

 

и

 

А.

Некрасова

 

3

 

руб.

 

и

 

съ

 

благочиппаго

 

I.

 

Богородицкаго

  

10

 

р.

в)

  

козмодемъянстго

 

уѣзда

 

съ

 

благочиннаго

 

М.

 

Рождествен-

скаго

 

10

 

руб.,

 

съ

 

священниковъ:

 

Андрея

 

Виноградова

 

5

 

р.,

съ

 

Кон.

 

Мудрова

 

и

 

Мих.

 

Крестникова

 

по

 

3

 

руб.

 

и

 

съ

 

бла-

гочиннаго

 

Порфирія

 

Любимова

 

5

 

руб.

 

и

 

его

 

вѣдомства

 

со

священниковъ:

 

Ал.

 

Смѣловскаго — 10

 

руб.,

 

Симеона

 

Троиц-

каго

 

5

 

руб.

 

и

 

Іоанна

 

Добросмыслова

 

и

 

Ев.

 

Новикова

 

по

3

 

руб.

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

прошедшемъ

 

1875

 

году

 

съѣздомъ

 

де-

путатовъ

 

было

 

усмотрѣно,

 

что

 

изъ

 

духовнной

 

консисторіи

 

за

1873-й

 

годъ

 

не

 

выслано

 

на

 

содержаніе

 

чебоксарскаго

 

дух.

училища

   

43°/ 0

   

взноса

 

отъ

 

церквей

   

чебоксарскаго

 

училищ-



йЭ-1

наго

 

округа

 

въ

 

количествѣ

 

2,

 

-100

 

руб.;

 

усмотрѣно

 

также,

что

 

таковыхъ

 

денегъ

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

на

 

нриходѣ

по

 

книгамъ

 

правленія

 

училища

 

не

 

значится.

 

Постановили:

чрезъ

 

о.

 

председателя

 

предъявить

 

требованія

 

къ

 

тѣмъ

 

оо.

благочиннымъ,—за

 

копии

 

или

 

за

 

вѣдомоствами

 

коихъ

 

сос-

тоять

 

означеныя

 

недоимки,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

возможно-сво-

ромъ

 

времени

 

взыскали,

 

съ

 

кого

 

слѣдуетъ,

 

деньги

 

и

 

выслали

оныя

 

въ

 

правленіе

 

училища,

 

кромѣ

 

о.

 

депутата

 

Кречетни-

кова,

 

съ

 

коего

 

10

 

руб

 

,

 

слѣдугощіе

 

за

 

награжденіе

 

крестомъ,

сложить

 

во

 

внимапіе

 

къ

 

училищной

 

его,

 

Кречетиикова,

 

слу-

жбѣ

 

вътеченіи

 

двухъ

 

трехлѣтій;

 

о

 

43"/в -мъ

 

взносѣ

 

за

 

1873

 

г.

увѣдомить

 

дух.

 

консисторію,

 

что

 

дѣйствительно

 

и

 

до

 

насто-

ящаго

 

времени

 

въ

 

правленіе

 

училища

 

не

 

поступало

 

таковой

суммы

 

и

 

просить

 

о.

 

высылкѣ

 

оной.

 

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

Высокопреосвященства.

 

„Слютр)ъиои .

3)

 

Ст.

 

19.

 

Предсѣдатель

 

Васильевскій,

 

по

 

поводу

 

иай-

денныхъ

 

недоимокъ

 

по

 

учлищпому

 

округу

 

въ

 

зиачительномъ

размѣрѣ

 

за

 

нрошедшіе

 

годы,

 

предложилъ

 

собранію

 

вопросъ

о

 

томъ,

 

какія

 

можно

 

бы

 

принять

 

мѣры,

 

чтобы

 

болѣе

 

и

 

свое-

временно

 

и

 

вѣрно

 

поступали

 

взносы

 

на

 

еодержаніе

 

училища?

Оо.

 

депутаты

 

обсуждая

 

находятъ

 

цѣлесобразнымъ

 

вмѣнить

членамъ

 

правлеаія

 

отъ

 

духовенства

 

въ

 

обязанное

 

гь,

 

чтобы

они

 

имѣли

 

паблюденіе

 

за

 

поступлепіемъ

 

суммъ

 

отъ

 

всѣхъ

мѣстъ

 

и

 

линь,

 

чтобы

 

вели

 

запись

 

прихода

 

по

 

43 "/0 -му

 

взно-

су

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

другимъ

 

статьямъ,

 

имѣли

 

бы

 

въ

 

виду,

 

сколь-

ко

 

напримѣръ

 

за

 

истекшій

 

годъ

 

должно

 

поступить

 

тако-

выхъ

 

взносовъ

 

или

 

поступило

 

сбору

 

по

 

подпискѣ

 

духовен-

ства

 

на

 

ученическую

 

библіотеку,

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

недосылокъ

въ

 

свое

 

время

 

отъ

 

себя

 

должны

 

бы

 

увѣдомлять

 

и

 

напоми-

нать

 

благочиннымъ

 

о

 

недослапеьтхъ

 

ими

 

или

 

кѣмъ

 

либо

изъ

 

ихъ

 

вѣдомства

 

деньгахъ.

 

Относительно

 

же

 

вѣнчиковой

суммы,

 

идущей

 

на

 

содержаніе

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

въ

 

§

 

10

правилъ

 

о

 

пѳрядкѣ

 

снабженія

 

церквей

 

вѣнчиками

 

и

 

объ

учетѣ

 

имѣющихъ

 

поступать

 

отъ

 

продажи

 

ихъ

 

суммъ

 

гово-

рится:

 

„за

 

предоставленіемъ

 

вѣнчиковаго

 

дохода

 

въ

 

распоря-

женіе

 

окружнаго

 

мѣстнаго

 

духовенства,

 

наблюденіе

 

за

 

пра-

вильности

 

продажи

 

въ

 

церквахъ

 

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ

 

раз-

рѣш.

 

молитвы

 

зависитъ

 

отъ

 

усмотрѣнія

 

учшшщныхъ

 

съѣз-

довъ

 

духовенства,

 

которымъ

 

дух.

 

консисторія

 

доставляетъ

свѣдѣнія

 

о

 

колкчествѣ

 

затребованныхъ

 

церквами

 

вѣнчиковъ

и

 

листовъ

 

разрѣш.

 

молитвы

 

и

 

полученныхъ

 

отъ

  

церквей

 

де-



—

  

o'Jo

негъ,

 

по

 

продажи

 

ихъ.

 

Па

 

семъ

 

основаніи

 

оо.

 

депутаты

 

по-

лагаютъ

 

вмѣнить

 

въ

 

обязаность

 

благочиннымъ,

 

чтобы

 

они,

представляя

 

требовательный

 

отъ

 

церквей

 

вѣнчиковыя

 

ведо-

мости

 

въ

 

дух.

 

консисторію,

 

присылали

 

и

 

въ

 

правленіе

 

учи-

лища

 

таковыя

 

же

 

вѣдомости,

 

по

 

которымъ

 

можно

 

бы

 

было

произвесть

 

учетъ

 

поступающимъ

 

сюда

 

изъ

 

сего

 

источника

суммамъ

 

на.

 

бѣдныхъ

 

учениковъ.

 

Постановили:

 

признавая

указанная

 

мѣры

 

къ

 

побужденію

 

недоимокъ

 

и

 

учету

 

вѣнчи-

ковыхъ

 

денегъ

 

цѣлесобразными,

 

привести

 

оныя

 

въ

 

исполне-

ніе

 

къ

 

1877

 

году.

Ст.

 

20.

 

Оо.

 

депутаты,

 

усматривая,

 

что

 

мпогіе

 

изъ

 

оо.

благочанныхъ

 

чебоксарскаго

 

училищнаго

 

округа

 

не

 

произво-

дили

 

по

 

пригласительному

 

листу

 

сборовъ

 

пожертвованій

 

на

ученическую

 

бябліотеку,

 

каковой

 

сборъ

 

опредѣтепъ

 

съѣз-

домъ

 

1871

 

года,

 

постановили:

 

Поручить

 

правленію

 

духовн.

училища,

 

чтобы

 

сдѣлаио

 

было

 

напоминапіе

 

къ

 

исполвенію

тѣмъ

 

оо.

 

благочиннымъ,

 

отъ

 

коихъ

 

не

 

поступило

 

доселѣ

таковыХъ

 

денегъ.

 

На

 

семъ

 

резолюция

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства:

 

„Смотрѣно".

Ст.

 

21.

 

Предсѣдатель

 

Васильевскій

 

доложилъ

 

собранію,

что

 

исправляющій

 

должность

 

смотрителя

 

о.

 

протоіерей

 

Кого-

родицккій

 

находитъ

 

нужнымъ

 

продать

 

несколько

 

паходятих-

ся

 

на

 

дровяномъ

 

дворѣ

 

негодныхъ

 

въ

 

топкѣ

 

печей

 

дубовыхъ

дровъ

 

и

 

оныя

 

кто-то

 

^ізъ

 

кирпичныхъ

 

заводчиковъ

 

желаетъ

купить

 

за

 

3

 

руб.

 

Но

 

осмотрѣ

 

оказалось,

 

что

 

дѣйствительно

дубовая

 

и

 

сучковатыя

 

дрова— не

 

годны

 

въ

 

колкѣ

 

и

 

топк-ѣ

печей.

 

Почему

 

Постановили:

 

поручить

 

о.

 

псправл.

 

должн.

смотрителя

 

продать

 

указанный

 

не

 

годныя

 

отрубки

 

и

 

выру-

ченныя

 

деньги

 

записать

 

па

 

приходъ

 

по

 

книіѣ

 

епархіаль-

пыхъ

 

суммъ.

 

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

„

 

Смотрѣно".

Ст.

 

22.

 

По

 

предложенію

 

Предсѣдателя

 

оо.

 

депутаты

 

по

повѣркѣ

 

постановлений,

 

нынѣ

 

состоявшихся,

 

изчислили

 

рас-

ходъ

 

на

 

вторую

 

половину

 

текущаго

 

года.

 

1)

 

По

 

утвержде-

ние

 

смѣты

 

составленной

 

правленіемъ

 

училища

 

1325

 

р.

 

41

 

к.

2)

  

По

   

постановление

 

^собранія

   

на

 

репетиторовъ

   

275

 

руб.

3)

  

наокрасву

 

половъ

 

по

 

смѣтѣ

 

пропілогодняго

 

съѣзда

 

156

 

р.

4)

  

на

 

всномоществованіе

 

бѣднымъ

 

ученикамъ

 

48

 

руб.,

 

а

 

все-

го

 

1804

 

руб.

 

41

 

коп.

 

На

 

1877

 

годъ

 

исчислено

 

расходовъ

1)

 

Но

 

утвержденію

 

смѣты

 

2806

 

p.

 

61

 

коп.

 

2)

 

По

 

поста-

новлению

 

на

 

репетиторовъ

 

550

 

руб.,

 

а

 

всего

 

3356

 

руб.

 

61

 

к.



696

 

—

Расходы

 

сіи

 

имѣютъ

 

быть

 

покрыты

 

за

 

2-ю

 

половину

 

пас-

тоящаго

 

года,

 

за

 

обращеніемъ

 

2000

 

руб.

 

въ

 

банковый

 

би-

летъ,

 

состоящею

 

па

 

лицо

 

въ

 

серіяхъ

 

и

 

кредитныхъ

 

бнлетахъ

суммою-.

 

2225

 

руб.

 

11

 

коп.

 

А

 

расходы

 

на

 

будущій

 

1877

 

г.

покроются

 

остатками

 

отъ

 

настоящаго

 

года

 

и

 

имѣющимн

поступить

 

въ

 

япварѣ

 

мѣсяцѣ

 

взносами.

 

Постановили:

 

запи-

сать

 

о

 

семъ

 

къ

 

свѣдѣвію

 

духовенства.

 

На

 

семъ

 

резолюция

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Смотріъно",

Ст.

 

28.

 

Оо.

 

депутаты,

 

находя,

 

что

 

на

 

настоящій

 

съѣздъ

не

 

явились

 

депутаты

 

отъ

 

2-го

 

благочинническаго

 

округа,

козмодемьянскаго

 

уѣзда.

 

отъ

 

1-го

 

благочинническаго

 

округа,

цивильскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

г.

 

Ядриеа

 

и

 

б.іижайшихъ

 

къ

 

горо-

ду

 

селъ;

 

между

 

тѣмъ

 

постаповленіемъ

 

прошлогодняго

 

окру-

,жнаго

 

съѣзда

 

определено

 

взыскивать

 

въ

 

пользу

 

ученической

библіотеки

 

по

 

10

 

руб.

 

за

 

каждаго

 

не

 

явившагося

 

депута-

та

 

на

 

съѣздъ

 

но.

 

причинамъ

 

неуважительнымъ.

 

Посеку

 

по-

становили:

 

за

 

неявку

 

въ

 

сессію

 

настоящаго

 

съѣзда

 

нало-

жить

 

опредѣленный

 

штрафъ

 

10

 

руб.

 

въ

 

пользу

 

ученической

библіотеки

 

училища

 

и

 

взыскать

 

чрезъ

 

оо.

 

благочинны хъ

указапныхъ

 

округовъ

 

по

 

10

 

рублей.

 

На

 

семъ

 

резолюція

 

р]го

Высокопреосвященства:

 

„Смотріыю.

 

Считаю

 

нужнымь

 

по-

требовать

 

отъ

 

ненвиашихсн

 

депутатовъ

 

предварительно

объясненія

 

и

 

потомъ

 

рѣщитъ

 

подлежать,

 

или

 

нѣтъ

 

они

штрафу.

 

Это

 

и

 

исполнить

 

о.

 

председатель

 

сіѣзда.

Ст.

 

24.

 

Председатель

 

Васильевскій

 

по

 

вовѣркѣ

 

сдѣлан-

ныхъ

 

ностяновленій

 

нашелъ,

 

что

 

предметы

 

по

 

экономической

части

 

училища

 

разсмотрѣпы

 

все

 

надлежащимъ

 

образомъ,

съ

 

чѣмъ

 

согласились

 

и

 

оо.

 

депутаты;

 

почему

 

постановили;

сессію

 

настоящаго

 

съѣзда

 

признать

 

оконченною,

 

срокошъ

явки

 

депутатовъ. на

 

подобный

 

съѣздъ

 

въ

 

будущемъ

 

1877

 

г.

назначить

 

17-е

 

августа.

 

Навонецъ

 

предложено

 

по

 

заиод-

нисаніи

 

сего

 

пропѣть

 

похвалу

 

Богородицѣ:

 

Достойно

 

есть

яко

 

воистину....

 

и

 

закрыть

 

засѣданіе.

 

На

 

семъ

 

резолюція

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Смотрит".

Ст.

 

25.

 

По

 

выслушаніи

 

заключительнаго

 

журнала

 

оо.

депутаты,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

особенную

 

распорядительность

 

па

съѣздѣ

 

и

 

знаніе

 

нуждъ

 

училища

 

о.

 

предсѣдателя

 

Благочин-

наго

 

священника

 

Петра

 

Алексеевича

 

Васильевекаго

 

и

 

осо-

бенные

 

труды

 

по

 

веденію

 

журваловъ

 

съѣзда

 

делопроизводи-

теля

 

священника

 

Николая

 

Ивановича

 

Рудольскаго.

  

считаютъ



—

 

697

 

—

долгомъ

 

выразить

 

блаіодарность

 

оо.

 

Васильевскому

 

и

 

Рудо-

лъскому

 

и

 

просить

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

о

 

внесеніи

сего

 

въ

 

послужные

 

ихъ

 

списки.

 

На

 

семъ

 

резолюція

 

Его

Высокопреосвященства:

 

Согласепь.

 

Сообщить

 

о

 

семъ

 

консгіс-

торги".

ИЗВЛЕЧЕШЕ

 

ІІЗЪ

 

ПРИХОДСКИЙ

 

ЛЪТОПИСИ

 

БОГОЯВЛЕН-

СКОЙ

 

ЦЕРКВИ

 

ГОР.

 

АРСКА.

1.

 

Краткія

 

жтораческгя

 

свѣдѣнгя

 

о

 

городѣ

 

Арскѣ.

Арскъ,

 

заштатный

 

городъ

 

казанской

 

губерніи,

 

въ

 

63-хъ

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Казани

 

на

 

сѣверовостокъ,

 

на

 

болыпомъ

 

си-

бирскомъ

 

трактѣ,

 

на

 

р.

 

Казанкѣ,

 

получилъ

 

свое

 

названіе

отъ

 

поколѣнія

 

Вотяковъ,

 

именовавшихся

 

Арго

 

или

 

Арины,

и

 

занимавшихъ

 

въ

 

XIV,

 

XY

 

и

 

XVI

 

столѣтіяхъ

 

значитель-

ную

 

часть

 

страны,

 

между

 

Казанью

 

и

 

Вяткою,

 

которую

 

на-

зывали

 

тогда

 

землею

 

Арскою.

 

Арины

 

держали

 

шаманскую

вѣру

 

и

 

управлялись

 

нѣсколькимн

 

князьями.

 

Поселеніе

 

ихъ

въ

 

этой

 

странѣ,

 

до

 

нашествія

 

Монголовъ

 

принадлежавшей

Болгарамъ,

 

надобно

 

отнести

 

къ

 

половинѣ

 

ХНІ

 

вѣка.

 

Не-

большое

 

племя

 

арийское

 

или

 

арское,

 

застигнуто

 

было

 

бур-

нымъ

 

порывомъ

 

Монгольскаго

 

нашествія,

 

на

 

берегахъ

 

рѣки

Енисея,

 

гдѣ

 

оно

 

долго

 

существовало;

 

нѣкоторые

 

остатки

 

его

были

 

увлечены

 

сюда

 

въ

 

это

 

время,

 

и

 

случайно

 

остались

здѣсь

 

съ

 

полнымъ

 

сознаніемъ

 

отдѣльной

 

народности.

 

Въ

концѣ

 

ХШ

 

в.

 

монгольскій

 

ханъ

 

Менгу-Темиръ

 

отдалъ

 

го-

родъ

 

Арскъ

 

зятю

 

своему,

 

великому

 

князю

 

ярославскому

 

Ѳео-

дору

 

Ростиславовичу

 

(').

 

Первый

 

покоритель

 

арской

 

земли

былъ

 

Веливій

 

князь

 

Іоаннъ

 

Ш-й.

 

Къ

 

1489

 

году

 

воеводы

его

 

завоевали

 

ее

 

и,

 

плѣнивъ

 

туземныхъ

 

князей,

 

отправили

къ

 

Государю

 

на

 

Москву.

 

Іоаннъ

 

принялъ

 

ихъ

 

милостиво

 

и,

обязавъ

 

клятвою

 

на

 

подданство,

 

отпустилъ

 

во

 

свояси.

 

Не

смотря

 

на

 

то,

   

безсиліе

 

земли

 

арской

 

еще

 

долго

 

послѣ

 

того

(')

 

См.

 

Кратк.

 

жизпеописанія

 

русск,

 

святыхъ

 

архпм.

  

Игнатія.

 

С- Нет.

4873

  

г.

  

кн.

   

1,

 

стр.

 

62.



—

 

6-98

 

—

подчиняло

 

ее

 

близкому

 

могуществу

 

и

 

вліянію

 

царства

 

ка-

занскаго,

 

владѣвшаго

 

этою

 

страною

 

до

 

самаго

 

покоренія

Казани

 

Іоанномъ

 

Грознымъ

 

въ

 

1552

 

году.

 

Не

 

задолго

 

предъ

тѣмъ

 

временемъ

 

снова

 

является

 

въ

 

землѣ

 

Арской

 

укрѣплен-

ный

 

Арскій

 

городокъ,

 

находившійся

 

во

 

власти

 

татаръ

 

ка-

занскихъ,

 

и

 

вѣроятно

 

ими

 

же

 

построенный,

 

для

 

удержанія

за

 

собою

 

Арской

 

земли

 

(*).

 

Свѣдѣнія

 

о

 

времени

 

построения

Арска

 

разнорѣчатъ

 

между

 

собою;

 

такъ

 

въ

 

литографирован-

ной

 

большой

 

таблицѣ:

 

„Подробное

 

росписаніе

 

Россійской

Имперіи

 

и

 

городовъ",

 

изданной

 

въ

 

1858

 

году

 

въ

 

Москве

литографіею

 

Логинова,

 

временемъ

 

построенія

 

Арска

 

выстав-

ленъ

 

1501

 

годъ;

 

впрочемъ,

 

этой

 

таблицѣ

 

вполнѣ

 

довѣрять

нельзя.

 

Рыбушкинъ,

 

казанскій

 

историкъ,

 

„почитаетъ

 

Арскъ

городомъ

 

древнѣйшимъ

 

самой

 

Казани

 

и

 

современнымъ

 

Бря-

химову"

 

( 8 )

 

и

 

называетъ

 

его

 

—

 

„нѣкогда

 

славнымъ

 

въ

 

лѣ-

тописяхъ

 

Золотой

 

Орды"

 

(л ).

 

Мнѣ

 

кажется,

 

эти

 

разнород-

ныя

 

показанія

 

можно

 

примирить

 

такъ:

 

Арскъ,

 

вакъ

 

посе-

леніе,

 

существовалъ

 

издавна,

 

т.

 

е.

 

раньше

 

XVI

 

столѣтія,

 

и,

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

неоднократно

 

подвергался

 

разрушенію

отъ

 

непріятелей.

 

Потомъ

 

какъ

 

городъ,

 

огражденное

 

стѣнами

и

 

укрѣпленое

 

мѣсто,

 

является

 

въ

 

началѣ

 

XVI- го

 

столѣтія.

Въ

 

1552

 

году,

 

за

 

нісколько

 

дней

 

предъ

 

взятіемъ

 

Казани,

въ

 

сентябрѣ,

 

Царь

 

Іоаннъ

 

IV

 

отправилъ

 

часть

 

русскаго

войска,

 

подъ

 

начальствомъ

 

князя

 

Александра

 

Горбатаго-

Шуйскаго,

 

съ

 

порученіемъ

 

взять

 

острогъ,

 

въ

 

15-ти

 

верс-

тахъ

 

отъ

 

Казани,

 

и

 

Арскій

 

городъ,

 

—

 

и

 

русскіе

 

вошли

 

въ

него

 

побѣдителями

 

( 4 ),

 

потому

 

что

 

граждане

 

арскіе

 

ушли

въ

 

дальнѣйшіе

 

лѣса,

 

оставивъ

 

въ

 

домахъ

 

и

 

лавкахъ

 

не

 

мало

драгоценностей,

 

особенно

 

всякихъ

 

мѣховъ,

 

куницъ

 

и

 

бѣ^

локъ.

 

Русское

 

войско,

 

возращаясь

 

къ

 

Казани,

 

привело

 

съ

собою

   

изъ

 

Арска

 

множество

 

христіанъ,

  

русскихъ,

 

плѣнен-

(')

 

Си.

 

Энциклоиедич,

 

Лексик.,

 

Плюшара,

 

С.-Петерб.

 

183S

 

г.,

 

т.

 

3-й,

стр.

  

І97.

С)

 

Бряхимовъ

 

былъ

 

болгарскій

 

городъ

 

и

 

упоминается

 

въ

 

русскихъ

 

лѣ-

тописяхъ

 

въ

 

самоиъ

 

началѣ

 

XI

 

вѣка

 

(1006

 

г.),

 

отсюда

 

можво

 

заключить,

что

 

п

 

Арскъ

 

существовалъ

 

тогда.

 

(См.

 

«Кругозоръ»

 

1876

 

г.

 

№

 

33.

 

Сравн.

№

 

36.

 

«Болгарія

 

и

 

Болгары»).

( 8 )

 

Заволжскій

 

Муравей

  

1835

 

г,

 

№

 

21.

 

стр.

   

1181

  

и

  

1182.

( 4 )

 

См.

 

Казавск.

 

губ.

 

вѣд.

 

1870

 

г,,

 

№

 

16.

 

Сказан.

 

Курбскаго,

 

изд.

 

3,

стр.

  

21

 

—

 

24,

 

Никонов.

  

Лѣтоп.

  

VII,

 

стр.

  

161

 

—

 

162.

  

16о— 166,



—

 

699

 

—

выхъ

 

въ

 

прежнія

 

войны,

 

240

 

человѣкъ

 

захваченных*

 

по

 

до-

роге,

 

или

 

въ

 

окрестностяхъ

 

татаръ

 

и

 

богатую

 

добычу

 

ско-

томъ

 

(').

 

Послѣ

 

покоренія

 

русскими,

 

нѣсколько

 

разъ

 

земля

арская,

 

вотяки

 

и

 

луговая

 

черемиса,

 

бунтовалась,

 

присяга-

ла

 

и

 

снова

 

измѣняла

 

русскимъ

 

(').

 

Іоаннъ

 

Грозный,

 

съ

 

цѣ-

лію

 

удержать

 

за

 

собою

 

арскую

 

землю,

 

поселилъ

 

въ

 

Арскѣ

и

 

вокругъ

 

него

 

нѣсколько

 

сотенъ

 

стрѣльцовъ,

 

зачинщиковъ

и

 

казаковъ,

 

снабдивъ

 

ихъ

 

землями

 

( 9 ).

 

За

 

тѣм^

 

до

 

1700

 

г ,

т.

 

е.

 

за

 

цѣлыя

 

полтораста

 

лѣтъ

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

никакихъ

свѣдѣній

 

объ

 

Арскѣ.

 

Въ

 

1700

 

году

 

Арскъ

 

весь

 

сгорѣлъ

 

и

тогда

 

истреблены

 

были

 

пожаромъ

 

старые

 

документы

 

(Копія

съ

 

указа

 

1702

 

г.).

 

Теперепгеіе

 

арчане

 

разсказываютъ,

 

что

подходилъ

 

къ

 

Арску

 

Пугачевъ

 

въ

 

1774

 

году,

 

и

 

его

 

встрѣ-

тили

 

съ

 

иконами

 

и

 

крестами

 

подъ

 

горою

 

на

 

казанской

 

до-

рой;

 

но

 

большая

 

часть

 

жителей,

 

выбравшись

 

изъ

 

города,

скрылись

 

въ

 

близлежащемъ

 

лѣсу

 

и

 

даже,

 

будто,

 

въ

 

рѣкѣ

Казанкѣ.

 

Злодѣйствъ

 

никакихъ

 

Пугачевъ

 

въ

 

Арскѣ

 

не

 

про-

изводил^

 

только

 

будто

 

бы

 

одного

 

повѣсилъ

 

на

 

полевыхъ

воротахъ

 

въ

 

деревнѣ

 

Бужѣ,

 

въ

 

4-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Арска.

До

 

1780

 

года

 

Арскъ

 

въ

 

церковныхъ

 

метрическихъ

 

книгахъ

называетея

 

пригородомъ,

 

а

 

съ

 

1781

 

года

 

—

 

городомъ.

 

Со

времени

 

Іоанна

 

Грознаго

 

почти

 

до

 

временъ

 

Екатерины

 

П-й

Арскъ

 

находился

 

въ

 

одинаковомъ

 

положеніи;

 

Императрица

Екатерина

 

II,

 

указомъ

 

28

 

сентября

 

1781

 

года,

 

включила

его

 

въ

 

число

 

безъуѣздныхъ

 

городовъ

 

казанской

 

губерніи,

 

ут-

вердпвъ

 

при

 

немъ

 

и

 

гербъ,

 

представляющій

 

изображение

 

дере-

вянной

 

крѣпости,

 

съ

 

тремя

 

башнями

 

въ

 

серебряномъ

 

полѣ

 

(").

Когда

 

Арскъ

 

сдѣланъ

 

уѣздвымъ

 

городомъ,

 

въ

 

одинъ

 

ли

 

годъ,

въ

 

который

 

и

 

Казань

 

сдалапа

 

намѣстничествомъ

 

или

 

гу-

берніею

 

съ

 

двѣнадцатью

 

уѣздами,—съ

 

точностью

 

не

 

извѣстно;

Рыбушкинъ

 

въ

 

числѣ

 

учрежденныхъ

 

въ

 

1781

 

году

 

уѣздовъ

Арскаго

 

не

 

упоминаетъ

 

( 6 ),

 

но

 

въ

 

метрическихъ

 

книгахъ

 

Ар-

ской

 

церкви

 

полнымъ

 

титуломъ

 

уѣзднаго

 

города

 

называется

(')

 

См.

 

Иоторія

 

Казани,

 

Рыбушкина,

 

часть

 

I,

  

стр.

 

26

 

и

 

27.

 

Исторія

Карамзина,

 

изд.

 

3,

 

т.

  

8,

 

стр.

  

193 — 195.

( 2 )

 

Си.

  

Ист.

 

Карамз. — 2S5

 

стр.

( 8 )

 

См.

 

Энцикл.

 

Леке,

 

т.

 

3.

(*)

 

См.

 

Энцикл.

 

Леке.

 

т.

 

3.

С)

 

Си.

 

Истор.

 

Каз.

  

ч.

  

2.

 

Стр.

  

32

  

и

  

33.



—

 

700

 

—

Арскъ

 

съ

 

1780

 

г.

 

по

 

1797

 

года.

 

Въ

 

округѣ

 

Арской

 

былъ

земскій

 

исправникъ

 

Егоръ

 

Ратмоновъ

 

въ

 

1795

 

году,

 

что

видно

 

изъ

 

надписи

 

на

 

серебряной

 

оправѣ

 

напрестольнаго

креста

 

въ

 

церкви

 

села

 

Апазова.

 

Съ

 

1786

 

года

 

по

 

1798

 

годъ

въ

 

Арскѣ

 

существовало

 

духовное

 

правленіе.

 

Въ

 

1797

 

тоду

Арскъ

 

сдѣланъ

 

заштатяымъ

 

городомъ;

 

съ

 

1798

 

по

 

1804

 

годъ,

по

 

гражданскому

 

вѣдомству,

 

Арскъ

 

числится

 

нринадлежащимъ

къ

 

мамадышской

 

округѣ;

 

а

 

по

 

духовному —подчиненъ

 

былъ

чистопольскому

 

духовному

 

правленію

 

съ

 

1798

 

года

 

по

 

1810;

съ

 

того

 

же

 

1798

 

года

 

по

 

1822

 

годъ

 

Арскъ

 

въ

 

церковныхъ

книгахъ

 

называется

 

селомъ,

 

а

 

съ

 

1822

 

года

 

по

 

сіе

 

время—

пригородомъ,

 

уничтоженнымъ

 

или

 

заштатнымъ

 

городомъ,

 

или

просто —городомъ.

Въ

 

древней

 

Казани

 

были

 

арскія

 

ворота,

 

воторыя

 

вели

на

 

Арсвое

 

поле

 

и

 

въ

 

арскую

 

землю

 

(').

 

И

 

въ

 

настоящее

время

 

въ

 

Казани

 

есть

 

Арская

 

улица

 

( 2 )

 

и

 

Арское

 

поле,

 

а

при

 

покореніи

 

Казани

 

извѣстны

 

были

 

Арскіе

 

князья

 

Эвушъ

и

 

Епанча

 

(").

 

Послѣдній

 

непрестанными

 

набѣгами

 

трево-

жилъ

 

станъ

 

русскій

 

( 4).

 

Природныя

 

удобства

 

для

 

крѣпости,

иоложеніе

 

города

 

на

 

торговой

 

сибирской

 

дорогѣ,

 

по

 

кото-

рой

 

привозились

 

изъ

 

Сибири

 

товары

 

на

 

Казанскую

 

ярмар-

ку

 

и

 

вывозились

 

обратно

 

( 6 );

 

наконецъ

 

существованіе

 

Ар-

ска

 

въ

 

качествѣ

 

уѣзднаго

 

города

 

около

 

11-ти

 

лѣтъ

 

и

 

въ

немъ

 

духовнаго

 

правленія, —все

 

это

 

даетъ

 

право

 

заключать,

что

 

въ

 

прежніе

 

годы

 

Арскъ

 

былъ

 

не

 

такъ

 

незначителенъ

и

 

бѣденъ,

 

какъ

 

теперь,

 

а

 

пользовался

 

даже

 

некоторою

 

из-

вѣстностію

 

и

 

славою.

 

Въ

 

окрестностяхт

 

Арска,

 

„мѣстахъ

пріятныхъ

 

и

 

удивительно

 

плодоносныхъ",

 

было

 

всего

 

изоби-

ліе:

 

хлѣба,

 

скота,

 

меду,

 

а

 

въ

 

лѣсу

 

всякихъ

 

звѣрей;

 

( в );

 

въ

пачалѣ

 

сороковыхъ

 

годовъ

 

ныиѣшняго

 

вѣка

 

годовой

 

обо-

рота

 

торговой

   

производительности

   

г.

 

Арска

 

долженъ

 

былъ

(')

 

См.

 

Памяти,

 

книжна

 

казапск.

 

Губ.

   

18 61/ в!1

 

г.

 

отд.

 

И,

 

стр.

  

11.

( 2 )

   

Такой

   

улицы

   

въ

  

настоящее

   

время

   

въ

  

Казани

   

нѣтъ.

   

Примѣча-

віе

 

ред.

( 3 )

   

См.

 

Истор.

   

Рыбушк.

  

ч.

  

I,

 

стр.

  

25,

  

33

  

и

  

147.

( 4 )

   

См.

 

Истор.

 

Карамз,

 

т.

  

8,

 

стр.

 

181.

( б )

   

См.

 

Истор.

  

Рыбушк.

 

ч.

 

П,

 

стр.

 

91,

( в )

   

См.

 

Истор.

 

Карамз.

 

т

   

8-іі,

 

стр.

   

1!j5.



—

 

701

 

—

быть

 

не

 

менѣе,

 

вавъ

 

въ

 

300,000

 

рублей

 

(').

 

У

 

настоящихъ

арскихъ

 

жителей

 

сохраняется

 

убѣжденіе,

 

что

 

прежде

 

жили

всѣ

 

въ

 

Арскѣ

 

гораздо

 

привольнѣе

 

и

 

богаче;

 

особенно,

 

до

открытія

 

вольныхъ

 

почтъ

 

по

 

сибирскому

 

тракту

 

и

 

паро-

ходства

 

по

 

рѣкѣ

 

Камѣ

 

весьма

 

многіе

 

арчане,

 

или

 

почти

всѣ,

 

промышляли

 

ямщичествомъ,

 

извозомъ

 

и

 

постоялыми

 

дво-

рами

 

и

 

приготовленіемъ

 

хлѣба

 

и

 

калачей

 

для

 

проѣзжающихъ

и

 

обозниковъ,

 

потому

 

что

 

тогда

 

нроѣзду

 

и

 

провозу

 

товаровъ

чрезъ

 

Арскъ

 

было

 

несравненно

 

больше,

 

чѣмъ

 

теперь;

 

разека-

зываютъ,

 

что

 

круглый

 

годъ

 

шли

 

чрезъ

 

Арскъ

 

обозы

 

въ

 

Си-

бирь

 

и

 

обратно.

 

Въ

 

1847

 

году

 

зимою

 

отъ

 

Арска

 

до

 

села

 

Чеп-

чуговъ

 

не

 

было

 

снѣга;

 

проѣзжающіе

 

съ

 

ирбитскѳй

 

ярмар-

ки

 

сибирскіе

 

купцы

 

принуждены

 

были

 

въ

 

Арскѣ

 

садиться

на

 

телѣги

 

и

 

тарантасы

 

и

 

для

 

перевозки

 

своихъ

 

зимнихъ

экипажей

 

нанимать

 

особыхъ

 

лошадей;

 

арчане,

 

пользуясь

этимъ

 

случаемъ,

 

брали

 

съ

 

проѣзжихъ

 

за

 

нровозъ

 

втрое

 

и

вчетверо

 

противъ

 

обыкновенныхъ

 

цѣнъ;

 

напримѣръ,

 

за

 

пере-

возку

 

одного

 

экипажа

 

до

 

Чепчуговъ,

 

за

 

27

 

верстъ,

 

брали

по

 

7

 

рублей

 

серебромъ;

 

а

 

одинъ

 

взялъ

 

за

 

перевозъ

 

экипа-

жа

 

до

 

Казани

 

болѣе

 

100

 

рублей

 

ассигнаціями.

 

Въ

 

тотъ

 

годъ

арчане

 

никакого

 

своего

 

домашняго

 

дѣла

 

не

 

дѣлали,

 

деньги

наживали

 

легко

 

и

 

проживали

 

ихъ

 

скоро,

 

гуляли

 

сильно

 

и

лакомились;

 

крестьяне

 

(тогда

 

„пахотные

 

солдаты")

 

всѣ

 

ра-

боты

 

земледѣльческія

 

производили

 

наемными

 

руками

 

окре-

стныхъ

 

жителей

 

татаръ.

Въ

 

1848

 

году

 

въ

 

іюнѣ

 

и

 

іюлѣ

 

была

 

здѣсь

 

холера,

 

отъ

которой

 

умеро

 

35

 

человѣкъ;

 

былъ

 

падежъ

 

и

 

на

 

скотъ.

 

Въ

надеждѣ

 

избавить

 

скотъ

 

и

 

себя

 

отъ

 

смерти,

 

старики

 

взду-

мали

 

прибѣгнуть

 

къ

 

суевѣриому

 

обряду:

 

зашли

 

на

 

ту

 

сто-

рону

 

Казанки,

 

прогнали

 

скотъ

 

черезъ

 

огонь,

 

полученный

отъ

 

тренія

 

деревьевъ,

 

и—черезъ

 

воду,

 

и

 

сами

 

многіе

 

также

перешли

 

чрезъ

 

огонь

 

и

 

воду;

 

но

 

отъ

 

холеры

 

не

 

избавились:

прошедшій

 

впереди

 

всѣхъ

 

старикъ

 

умеръ

 

на

 

другой

 

же

 

день.

Опасаясь,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

ворота

 

не

 

перетаскать

 

изъ

 

дома

 

всѣхъ

семейныхъ

 

на

 

кладбище,

 

нѣкоторые

 

выламывали

 

заборы

 

и

и

 

тутъ

 

выносили

 

умеріпихъ;

 

но,

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

и

это

 

не

 

помогало.

(')

 

См.

 

Энцикл.

 

Лексик.

 

т.

 

3-й.

И.

 

К.

 

Е.

                                                                                

47



—

 

702

 

—

Въ

 

1849

 

году

 

іюня

 

23

 

дня

 

былъ

 

страшный

 

пожаръ,

нстребившій

 

въ

 

Арскѣ

 

до

 

200

 

домовъ,

 

Погорѣвшимъ

 

жите-

лямъ

 

было

 

^выдано

 

пособіе

 

отъ

 

казны,

 

или

 

Государя,

 

по

 

40

руб.,

 

сверхъ

 

того

 

15 —30

 

рублей

 

изъ

 

частныхъ

 

пожертво-

вованій,

 

такъ

 

что

 

почти

 

всѣ

 

погорѣльцы

 

къ

 

зимѣ

 

опять

 

по-

строились:

 

отъ

 

раздачи

 

пособій

 

даже

 

осталось

 

81

 

рубль

 

30

копѣекъ,

 

которыя

 

г.

 

начальникъ

 

губерніи

 

предписалъ

 

бурго-

мистру

 

Торгаеву

 

употребить

 

на

 

украшеніе

 

храма

 

(').

 

Въ

 

па-

мять

 

этого

 

пожара

 

и

 

скорой

 

помощи

 

Божіей

 

послѣ

 

него,

арсвое

 

общество,

 

по

 

предложению

 

приходскаго

 

священнива

Ив.

 

В.

 

Тихомирова,

 

установило

 

праздновать

 

день

 

4-го

 

сен-

тября

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

Неопалимой

 

Купины,

которая

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ

 

считается

 

защитницею

 

и

 

изба-

вительницею

 

отъ

 

пожаровъ.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

совершается

 

крест-

ный

 

ходъ

 

по

 

главнымъ

 

улицамъ

 

города,

 

при

 

чемъ

 

быва-

ютъ

 

литіи

 

и

 

осѣненія

 

св.

 

иконою

 

Богородицы

 

Неопалимыя

Купины

 

и

 

окропленія

 

св.

 

водою

 

на

 

перекресткахъ

 

улицъ.

Въ

 

1862

 

году

 

въ

 

Арскѣ,

 

на

 

базарной

 

площади,

 

было

произведено

 

наказаніе

 

крестьянъ,

 

освобожденныхъ

 

отъ

 

крѣ-

постной

 

зависимости,

 

деревни

 

Русскихъ

 

Янасалъ,

 

Лаишев-

скаго

 

уѣзда.

 

Они

 

не

 

соглашались

 

заключать

 

уставную

 

гра-

моту

 

съ

 

бывшею

 

своею

 

помѣщицею

 

Чемезовою;

 

а

 

требовали

себѣ

 

полной

 

воли

 

и

 

земли.

 

Для

 

вразумленія

 

и

 

разбора

 

этого

дѣла

 

была

 

выслана

 

сюда

 

изъ

 

Казани

 

особая

 

слѣдственная

коммиссія

 

подъ

 

начальствомъ

 

Г.

 

Ларіонова

 

( а );

 

не

 

убѣждав-

шихся

 

никакими

 

вразумленіями,

 

упорныхъ

 

крестьянъ

 

нака-

зывали

 

прутьями

 

сквозь

 

строй

 

солдата;

 

присутствовать

 

при

семъ

 

наказании

 

призваны

 

были

 

селъскіе

 

старосты

 

изъ

 

окре-

стныхъ,

 

бывшихъ

 

помѣщичьихъ

 

деревень.

Въ

 

1867

 

году

 

базары,

 

бывшіе

 

по

 

Еоскреснымъ

 

днямъ,

переведены

 

на

 

понедѣльникъ,

 

по

 

приговору

 

мѣщанскаго

 

об-

щества

 

и

 

при

 

содѣйствіи

 

приходскаго

 

попечительства,

 

уч-

режденнаго

 

при

 

здѣшней

 

церкви

 

въ

 

мартѣ

 

этого

 

же

 

года

 

(').

Въ

 

1869

 

году

   

сгорѣло

 

19

 

крестьянскихъ

 

и

   

2

 

мѣшанскихъ

(')

 

Отнош.

 

бургом,

 

свящ.

   

Тихомирову,

   

отъ

  

11-го

 

октября

 

1849

  

г.,

.№

 

7-й,

 

см.

 

въ

 

церковн.

   

бумаг.

П

 

См.

 

Казанск.

  

губерн.

 

вѣд.

  

1870

 

г.

 

№

 

101-й,

 

стр.

  

887.

(*)

 

См.

 

Йзвѣст,

  

каз.

 

епарх.

  

1869

 

г.,

 

стр.

  

57—59.
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дома;

 

съ

 

1869

 

г.

 

по

 

1876

 

г.

 

были

 

небольшие

 

пожары

 

каж-

дое

 

лѣто.

 

Въ

 

іюлѣ

 

1875

 

года

 

введено

 

здѣсь

 

управленіе

 

го-

родское

 

по

 

новому

 

городовому

 

положенію

 

1870

 

года,

 

но

 

съ

единоличнымъ

 

управленіемъ

 

городскаго

 

головы

 

вмѣсто

 

город-

ской

 

управы.

2)

 

Достопримечательность.

Собственно

 

городомъ

 

называлась

 

въ

 

старину

 

арская

 

крѣ-

пость,

 

на

 

правомъ

 

высокомъ

 

берегу

 

р.

 

Казанки,

 

съ

 

трехъ

сторонъ

 

окруженная

 

оврагами,

 

а

 

съ

 

четвертой —рвомъ

 

и

 

ва-

ломъ;

 

по

 

краямъ

 

этихъ

 

овраговъ

 

крѣпость

 

была

 

огорожена

двойными

 

деревянными

 

стѣнами

 

съ

 

шестью

 

башнями

 

по

 

уг-

ламъ.

 

Въ

 

этой

 

крѣности,

 

кромѣ

 

холодной

 

Богоявленской

 

цер-

кви,

 

были

 

соляные

 

амбары,

 

винные

 

подвалы,

 

ратуша

 

около

теперешняго

 

священническаго

 

огорода

 

и

 

еще

 

видны

 

слѣды

существованія

 

какого-то

 

болыпаго

 

зданія.

 

Какъ

 

остатовъ

 

и

памятникъ

 

бывшей

 

арской

 

крѣпости,

 

существуете

 

и

 

по

 

на-

стоящее

 

время

 

деревянная,

 

четырехъ-угольвая,

 

небольшая

 

и

очень

 

ветхая

 

уже

 

башня,

 

покачнувшаяся

 

на

 

юго-востокъ

 

и

подпертая

 

подставками;

 

отъ

 

вея

 

на

 

сѣверъ

 

и

 

на

 

востокъ

шли

 

дереванныя.

 

стѣны

 

по

 

двумъ

 

параллельиымъ

 

чертамъ,

одна

 

отъ

 

другой

 

въ

 

разстояніи

 

4

 

аршинъ

 

въ

 

увазанныхъ

направленіяхъ.

 

Разсказываютъ,

 

что

 

эта

 

бапшя

 

существуетъ

болѣе

 

300

 

лѣтъ,

 

будто

 

бы

 

съ

 

самаго

 

времени

 

Іоанна

 

Гроз-

наго,

 

и

 

что

 

изъ

 

арской

 

крѣпости

 

былъ

 

подземный

 

ходъ

 

къ

ключу,

 

ближайшему

 

къ

 

крѣпости

 

и

 

теперешней

 

церкви

 

съ

юговостока.

 

Объ

 

арской

 

башнѣ

 

въ

 

Казанскихъ

 

Губернскихъ

вѣдомостяхъ

 

сказано:

 

„съ

 

двухъ

 

сторонъ

 

города

 

южной

 

и

восточной,

 

была

 

старинная

 

деревянная

 

шестиугольная

 

крѣ-

пость,

 

по

 

угламъ

 

которой

 

стояли

 

6

 

башенокъ;

 

изъ

 

нихъ

 

5

отъ

 

времени

 

уничтожились

 

('),

 

а

 

шестая,

 

считавшаяся

 

въ

прошломъ

 

столѣтіи

 

весьма

 

старинною,

 

суш.ествуетъ

 

до

 

на-

стоящаго

 

времени.

 

Въ

 

Арскѣ

 

и

 

окрестностяхъ

 

его

 

сохрани-

лось

 

довольно

 

распространенное

 

предавіе,

 

что

 

эта

 

башенка

уцѣлѣла

 

отъ

 

времени

 

царя

 

Іоанна

 

Грознаго.

 

Осматривая

 

мѣ-

(')

 

Мета

 

бывшихъ

 

бэшенъ

 

указыіаютъ

 

остановки

 

для

 

лиіій

 

и

 

осѣ-

пеній

 

ЕО

 

в(.емя

 

к{.естнаго

 

хода

 

кгугомъ

 

бьп-шей

 

арской

 

кръпссти

 

въ

 

день

Иреполовенія.
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стоположеніе

 

и

 

устройство

 

арской

 

башенки

 

можно

 

заклю-

чить,

 

что

 

опа

 

сдѣлана

 

для

 

помѣщенія

 

оружія;

 

а

 

такъ

 

какъ

въ

 

укрѣпленіяхъ

 

такого

 

рода

 

могла

 

быть

 

надобность

 

только

во

 

время

 

войны,

 

происходившей

 

въ

 

Арскѣ

 

назадъ

 

тому

 

бо-

лѣе

 

300

 

лѣтъ,

 

то

 

преданіе

 

о

 

существованіи

 

арской

 

деревян-

ной

 

(изъ

 

елеваго

 

лѣсу)

 

башенки

 

со

 

времени

 

царя

 

Іоанна

Грознаго

 

можно

 

считать

 

достовѣрнымъ"

 

(\),

 

По

 

преданію,

 

въ

башнѣ

 

этой

 

былъ

 

кладъ

 

и

 

ночью

 

видѣнъ'былъ

 

огонь,

 

какъ

будто

 

теплилась

 

свѣча:

 

кладъ

 

взяли

 

будто

 

бы

 

починивавшіе

башню

 

плотники,

 

верховые,

 

а

 

арскимъ

 

жителямъ,

 

не

 

смотря

на

 

неоднократный

 

поиски,

 

онъ

 

не

 

достался.

3.

 

Жители.

Древніе

 

жители

 

арской

 

земли

 

и,

 

вѣроятно,

 

самаго

 

Арска,

какъ

 

поселенія,

 

были

 

Болгары,

 

потомъ

 

ары

 

или

 

вотяки

 

('),

паконецъ

 

( 3 )

 

татары.

 

Первые

 

русскіе

 

жители

 

г.

 

Арска

 

бы-

ли

 

стрѣлкцы

 

казаки,

 

а

 

раньше

 

ихъ

 

развѣ

 

русскіе

 

шинни-

ки.

 

Въ

 

арскомъ

 

волостномъ

 

правленіи

 

сохранились

 

нѣкото-

рые

 

древніе

 

документы

 

( 4),

 

изъ

 

коихъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

числѣ

жителей

 

г.

 

Арска

 

упоминаются:

 

1)

 

арскіе

 

стрѣльцы

 

съ

сотникомъ

 

и

 

пятидесятникомъ,

 

владѣвшіе

 

землею,

 

2)

 

дѣти

боярскіе,

 

съ

 

землею.

 

Часть

 

прилегавшей

 

къ

 

Арску

 

зем-

ли

 

называется

   

въ

 

упомянутыхъ

   

выше

   

документахъ,

   

поло-

(')

 

См.

 

Каз-

 

губ.

 

вѣд.

 

1S70

 

г.

 

JSs

 

1fi.

 

Видъ

 

башни

 

описавъ

 

въ

 

«Ма-

теріалахъ

 

для

 

географіи

 

и

 

статистики

 

Россіи.

 

Казанская

 

губер.»

 

1861

 

г.

стр.

 

610

 

и

 

611.

( 2 )

 

Энцикл.

 

Лексик.

 

т.

  

3-й,

 

стр.

  

198.

(')

 

Рыбушк.

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

92.

( 4 )

 

Именно

 

три

 

копіи

 

съ

 

указовъ;

 

1-я — съ

 

указа

 

при

 

царѣ

 

Алексѣѣ

Михайловпчѣ,

 

за

 

подписью

 

стольника

 

и

 

воеводы

 

князя

 

Михаила

 

Петро-

вича

 

Пронсваго,

 

безъ

 

ѳзначенія

 

года.

 

Въ

 

Исторіи

 

Казани

 

Рыбушкина

 

ска-

зано,

 

что

 

князь

 

М.

 

П.

 

Пронскій

 

воеводствовалъ

 

въ

 

Казани

 

съ

 

1643

по

 

1647

 

годъ,

 

значитъ

 

и

 

указъ

 

атотъ

 

относится

 

къ

 

симъ

 

годамъ,

 

и

именно

 

къ

 

1646

 

году.

 

Двѣ

 

друтія

 

копіи

 

съ

 

указовъ

 

1702

 

года

 

воеводѣ

арскому

 

Семену

 

Даниловичу

 

Ошанину,

 

которому

 

предписывалось

 

разобрать

сиоръ

 

арскихъ

 

жителей

 

съ

 

жителями

 

деревни

 

Чекурчей

 

(теперь

 

село

 

Че-

курча)

 

о

 

сѣнныхъ

 

покосахъ.
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неничною

 

пашнею;

 

упоминаются

 

еще

 

„бусурмапскія

 

пола".

Кромѣ

 

стрѣльцовъ.

 

и

 

дѣтей

 

боярскихъ

 

упоминаются:

 

3)

 

бѣ-

лоиашенные

   

конные

  

казаки,

   

владѣвшіе

  

землею

   

и

 

лугами,

4)

 

арскіе

 

служилые

 

полоненники

 

и

 

ихъ

 

по.тоненичиая

 

земля

 

(')

5)

 

новоприборные

 

полоненики

 

Ремина

 

прибору

 

200

 

человѣкъ,

6)

  

русскіе

 

посадскіе

 

люди,

 

7)

 

старожильцы

 

и

 

8)

 

служилые

татары.

 

Въ

 

1780

 

году,

 

съ

 

коего

 

хранятся

 

метрики

 

въ

 

Ар-

ской

 

церкви,

 

жители

 

арскіе

 

составляютъ

 

только

 

два

 

разря-

да:

 

мѣщанъ

 

и

 

пахотныхъ

 

солдата.

 

Переименованы

 

ли

 

эти

сословія

 

изъ

 

прежде

 

бывшихъ

 

нѣсколькихъ

 

разрядовъ

 

ар-

скихъ

 

жителей,

 

переселены

 

ли

 

сюда

 

новые,

 

или

 

отсюда

 

вы-

селены

 

нѣкоторые

 

(напр.

 

служилые

 

татары),

 

когда

 

именно

и

 

по

 

какой

 

причинѣ,—точныхъ

 

свѣдѣній

 

не

 

могъ

 

я

 

найти

нигдѣ.

 

Впрочемъ,

 

у

 

теперешнихъ

 

арскихъ

 

крестьяаъ

 

есть

смутное

 

преданіе,

 

что

 

они,

 

писавшіеся

 

до

 

1852

 

года

 

подъ

имеиемъ

 

„пахотныхъ

 

солдата",

 

суть

 

потомки

 

жившихъ

 

ког-

да-то

 

въ

 

Арскѣ

 

стрѣльцовъ ,

 

шляхетовъ

 

и

 

однодворцевъ,

„которые

 

были

 

поселены

 

на

 

вѣчное

 

житье

 

въ

 

пригоро-

дахъ"

 

( ! )

 

и

 

„коимъ

 

пожалованы

 

земли

 

въ

 

древеія

 

време-

на

 

за

 

службу,

 

съ

 

обязательствомъ

 

охранять

 

русскія

 

грани-

цы

 

отъ

 

набѣговъ

 

инородческихъ

 

племенъ"

 

( а ).

 

У

 

мѣщаиъ

 

тоже

нѣтъ

 

никакого

 

преданія

 

о

 

переселеніи

 

ихъ

 

сюда

 

изъ

 

ка-

кого

 

либо

 

другаго

 

иѣста;

 

остается

 

заключить,

 

что

 

нѣ-

сколько

 

разрядовъ

 

арчанъ,

 

упоминаемнхъ

 

въ

 

древнихъ

 

бу-

магахъ,

 

переименованы

 

и

 

слиты

 

въ

 

два

 

сословія:

 

сосло-

вія,

 

владѣвшія

 

землею,

 

стрѣлыіы,

 

казаки,

 

дѣти

 

боярскіе,

переименованы,

 

вѣроятно,

 

въ

 

пахотныхъ

 

солдата,

 

а

 

сословія,

невладѣвшія

 

землёю,

 

какъ

 

напр.

 

посадскіе

 

люди,

 

переиме-

нованы

  

въ

 

мѣщанъ.

 

По

 

всей

 

вероятности

 

это

 

слитіе

 

или

 

пе-

(')

 

Были

 

ли

 

это

 

различные

 

разряды,

 

или

 

сЬслпвія

 

жителей — нельзя

точно

 

определить,

 

ибо

 

одна

 

и

 

таже

 

личность

 

въ

 

одной

 

и

 

тойже

 

бу-

маге

 

называется

 

и

 

коннымъ

 

козакоиъ

 

и

 

арскамъ

 

полонепнпкомь;

 

къ

 

на-

звапію

 

«боярскіе

 

дѣти»

 

прибазляется

 

слово:

 

«жильцы».

 

О

 

дѣтяхъ

 

бояр-

скихъ

 

въ

 

Исторіи

 

Карамзина

 

говорится,

 

что

 

иѣкоторые

 

язъ

 

нихъ,

 

вооб-

ще,

 

были

 

безпомѣстные

 

(т.

 

8.

 

стр.

 

172),

 

а

 

названіе

 

яоюилыі,ьи

 

upo-

исходитъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

они

 

жили

 

въ

 

столицѣ,

 

при

 

Государѣ,

 

будучи

первостепенными

 

воинами

 

( — тамъ

  

же,

 

въ

 

ирибавленіяхъ

  

стр.

 

2

 

5).

( 2 )

 

См.

 

Памятная

 

книж.

 

казанск.

 

губер.

 

1861

 

г.

 

отд.

 

2,

 

стр,

 

35.

( 3 ;

 

Отеч.

 

Заіі.

  

1870

 

г.

  

ноябрь,

 

Современ.

 

Обозр.,

 

стр.

  

7.
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реименованіе

 

сословій

 

произошло

 

въ

 

большой

 

промежутокъ

времени

 

отъ

 

1702

 

по

 

1780-й

 

годъ,

 

въ

 

царствовапіе

 

Импе-

ратора

 

Петра

 

Великаго,

 

или

 

Екатерины

 

ІІ-й.

 

Есть

 

преда -

Hie,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

шайки

 

Пугачева

 

остались

 

жить

 

въ

Арскѣ,

 

и

 

что

 

въ

 

это

 

смутное

 

время

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

мѣстъ

некоторые

 

пришли

 

и

 

поселились

 

здѣсь,

 

какъ

 

напр.

 

бѣжав»

шіе

 

отъ

 

помѣщиковъ

 

крѣпостные;

 

поэтому

 

арчане

 

говорятъ,

что

 

народъ

 

нашъ

 

„изъ

 

подъ

 

борку,

 

да

 

изъ

 

подъ

 

сосенки"

 

(').

Тепершнія

 

фамиліи

 

мѣщанскія:

 

Чумаковы,

 

Сокуновы,

 

Го-

лубковы,

 

Горшеневы

 

и

 

Колесовы,

 

или

 

Колесниковы,

 

при-

числяются

 

къ

 

стариннымъ

 

арскимъ

 

жителямъ

 

( 2 ).

 

Фами-

ліи:

 

Носовыхъ ,

 

или

 

Мещеряковыхъ ,

 

произошли

 

отъ

 

ме-

щеряка—предка, —Щелкиныхъ—отъ

 

калмыка.

 

Изъ

 

привил-

легированныхъ,

 

или

 

чиновныхъ

 

жителей

 

арскихъ

 

въ

 

концѣ

прошлаго

 

столѣтія

 

въ

 

перковныхъ

 

книгахъ

 

упоминаются:

земскій

 

исправникъ,

 

капитанъ

 

исправникъ,

 

городничій,

 

уѣзд-

ный

 

казначей,

 

земскій

 

стряпчій

 

или

 

„арскихъ

 

присутствій

стряпчій",

 

два

 

дворянскихъ

 

заседателя,

 

два

 

расправныхъ

судьи,

 

казенный

 

приставъ,

 

соляной

 

приставъ,

 

винный

 

прис-

товъ,

 

уѣзднаго

 

казначейства

 

бухгалтеръ,

 

казенныхъ

 

питей-

ныхъ

 

сборовъ

 

повѣренный,

 

арской

 

управы

 

благочинія

 

прапор-

щику

 

нѣсколько

 

секретарей,

 

канцеляристовъ,

 

подканцелярис-

товъ,

 

копіистовъ

 

счетчиковъ,

 

присяжиыхъ

 

сержантовъ,

 

сель-

скіе

 

засѣдатели.

 

штатной

 

и

 

адмиралтейской

 

команды

 

капралы

и

 

солдаты,

 

маркитанты,

 

нятейнаго

 

дома

 

служители,—арскаго

духовнаго

 

правленія

 

писцы,

 

а

 

съ

 

1794

 

года

 

появляются

 

двое

купцовъ.

 

Всѣ

 

эти

 

чины

 

попадаются

 

записанными

 

въ

 

метрикахъ

съ

 

1786

 

по

 

1797

 

годъ,

 

за

 

время

 

существованія

 

Арска,

 

какъ

уѣзднаго

 

города,

 

а

 

нослѣ

 

1797

 

года

 

почти

 

ни

 

одного

 

не

 

за-

писано

 

въ

 

метрикѣ.

 

У

 

всѣхъ

 

уѣздныхъ

 

чиновниковъ

 

были

дворовые

 

люди;

 

пахотныхъ

 

солдатъ

 

было

 

почти

 

вдвое

 

боль-

ше,

 

чѣмъ

 

мѣщанъ

 

въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

и

 

началѣ

 

нынѣшняго

столѣтія.

(')

 

Си.

 

Памяти,

   

кнаж.

   

казанской

 

губерніи

 

1461

 

года,

   

отд.

   

2

 

стр,

19

  

и

 

20.

С)

 

Двѣ

 

послѣднія

 

фазіиліи

 

указынаютъ,

  

конечно,

 

назанягія

 

ихъ

 

вред-

ковь

 

горшечнымь

 

и

 

колеонылъ

 

ремесломъ.
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4)

 

Общественный

 

учрежденья.

Въ

 

прошломъ

 

столѣтіи

 

въ

 

Арскѣ

 

были

 

присутственный

мѣста,

 

вѣроятно,

 

тѣ

 

же,

 

какъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

уѣздныхъ

 

горо-

Дахъ:

 

1)

 

Арское

 

уѣздное

 

казначейство,

 

2)

 

нижній

 

земскій

судъ,

 

3)

 

управа

 

благочинія,

 

4)

 

верхняя

 

и

 

нижняя

 

расправы

и

 

5)

 

духовное

 

правленіе,

Нынѣ

 

существуютъ:

 

1)

 

городовое

 

общественное

 

управле-

ніе,

 

прежде

 

ратуша;

 

2}

 

Волостное

 

правленіе —съ

 

1848

 

года;

3)

 

сельское

 

училище.

 

Оно

 

заведено

 

министерствомъ

 

государ-

ственныхъ

 

имущеетвъ

 

въ

 

августѣ

 

1843

 

года;

 

иотомъ

 

съ

1867

 

года

 

перешло

 

въ

 

завѣдываніе

 

земства.

 

Сначала

 

въ

немъ

 

учились

 

только

 

дѣти

 

крестьянъ,

 

а

 

потомъ

 

съ

 

1860

 

г.

стали

 

учиться

 

и

 

дѣти

 

мѣщанъ.

 

Съ

 

1843

 

по

 

1848

 

и

 

съ

1855

 

года

 

по

 

сіе

 

время

 

(1876

 

г.)

 

учителями

 

здѣсь

 

состояли

приходскіе

 

священники

 

и

 

квартира

 

училища

 

съ

 

1848

 

года

помещается

 

въ

 

домѣ

 

священника.

 

4)

 

Земская

 

почтовая

 

стан-

ція

 

существовала

 

съ

 

1867

 

по

 

1871

 

годъ.

 

5)

 

Съ

 

1872

 

года

«уществуетъ

 

здѣсь

 

уѣздная

 

земская

 

больница,

 

переведеная

изъ

 

с.

 

Чепчуговъ.

 

До

 

1870

 

г.

 

былъ

 

здѣсь

 

этапъ,

 

но

 

сго-

рѣлъ.

5.

 

Храмы.

Матеріалы,

 

имѣющіеся

 

въ

 

церкви,

 

годные

 

для

 

составле-

нія

 

описанія

 

мѣстныхъ

 

храмовъ,

 

весьма

 

скудны,

 

именно:

опись

 

церковнаго

 

имущества

 

1788

 

г.,

 

ревизская

 

сказка

 

1811

года,

 

метрики

 

съ

 

1780

 

года,

 

клировыя

 

вѣдомости

 

съ

 

1829

года,

 

духовныя

 

росписи

 

и

 

еще

 

не

 

много

 

не

 

значительныхъ

бумагъ.

 

Но

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

документахъ

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

свѣ-

дѣнія

 

пи

 

объ

 

основаніи

 

арскаго

 

прихода,

 

ни

 

о

 

постройкѣ

 

пер-

ваг-о

 

храма

 

въ

 

арскѣ,

 

какъ

 

и

 

нынѣ

 

ничего

 

подобнаго

 

въ

 

нихъ

не

 

пишется.

 

По

 

описи

 

1788

 

года

 

значится,

 

что

 

холодная,

деревянная,

 

довольно

 

.большая,

 

Богоявленская

 

церковь,—на-

зывавшаяся

 

съ

 

1786

 

по

 

1797

 

годъ

 

„соборною"

 

и

 

стоявшая

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

камен-

ная

 

церковь, —построена

 

въ

 

1748

 

году,

 

а

 

перестроена

 

въ

1796

 

году,

 

чему

 

много

 

помогалъ,

 

по

 

преданію

 

помѣщикъ

Тарбѣевъ.

 

Она

 

существовала

 

до

 

1862

 

года,

 

въ

 

которомъ,

 

по

ветхости

   

разобрана.

   

Въ

 

этомъ

 

холодпомъ

   

храмѣ

 

служили
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литургію

 

казанскій

 

архіепископъ

 

Владиміръ

 

въ

 

сентябре

1846

 

года

 

и

 

архіепископъ

 

Аѳанасій

 

1858

 

года

 

12

 

сентября,

при

 

обозрѣніи

 

епархіи.

Конечно,

 

и

 

ранѣе

 

1748

 

года

 

въ

 

Арсвѣ

 

былъ

 

храмъ,

 

что

видно

 

йзъ

 

двухъ

 

надписей

 

па

 

церковныхъ

 

книгахъ,

 

Про-

логѣ

 

и

 

Толковомъ

 

Евангеліи,

 

помѣченныхъ

 

1745

 

г'одомъ,

Кромѣ

 

того

 

извѣстно,

 

что

 

въ

 

1731

 

году

 

къ

 

церкви

 

Воіо-

явленія

 

Господня

 

въ

 

пртородъ

 

Арскъ

 

былъ

 

посвященъ

 

Ми-

трополитомъ

 

Казанскимъ

 

Сильвестромъ

 

во

 

іерея

 

діаконъ

дворцоваго

 

села

 

Чепчуговъ

 

Даніилъ

 

Яковлевъ

 

(').

 

Отъ

 

ста-

риковъ

 

я

 

слышалъ

 

преданіе,

 

что

 

прежняя

 

церковь

 

была

па

 

томъ

 

мѣстѣ ,

 

гдѣ

 

теперь

 

пожарные

 

сараи,

 

саженяхъ

въ

 

40

 

отъ

 

настоящей

 

церкви,

 

на

 

севѣровостокъ.

 

Можно

предполагать,

 

что

 

первая

 

арская

 

церковь

 

была

 

выстроена

вскорѣ

 

послѣ

 

занятія

 

арскаго

 

городка

 

русскими

 

воинами,

на

 

едѣдующихъ

 

основаніяхъ:

 

1)

 

Царь

 

Іоаннъ

 

Грозный,

 

до-

ставляя

 

цѣлію

 

покоренія

 

царства

 

Казанскаго

 

распростраие-

ніе

 

истиннаго

 

Богопознанія

 

и

 

прославленіе

 

имени

 

св.

 

Трои-

цы,

 

первымъ

 

дѣломъ,

 

по

 

завоеваніи

 

Казани,

 

почелъ

 

соору-

женіе

 

храмовъБожіихъ.

 

Послѣ

 

основанія

 

Свіяжсйа—тоже(').

Отсюда

 

можно

 

заключать,

 

что

 

и

 

по

 

занятіи

 

Арска,

 

право-

славно-христіанскій

 

царь

 

приказалъ

 

тоже

 

соорудить

 

церковь,

хотя

 

бы

 

и

 

обыденную;

 

2)

 

нѣсколько

 

сотенъ

 

етрѣльцовъ-и

 

ка-

заковъ,

 

погеленныхъ

 

здѣсь

 

Іоанномъ

 

IV

 

("),

 

среди

 

татарсваго

и

 

вотяцкаго

 

населенія,

 

не

 

могли

 

обойтись

 

безъ

 

церкви;

 

3)

 

стро-

еваго

 

лѣсу

 

было

 

здѣсь

 

весьма

 

много.

 

4)

 

Въ

 

1667

 

г.

 

упоми-

паются

 

новокрещенные

 

татары

 

деревни

 

Озякъ,

 

верстахъ

въ

 

16

 

отъ

 

Арска

 

С).

 

Но

 

всей

 

вѣроятности,

 

эти

 

новокре-

щенные

 

татары

 

были

 

тогда

 

прихожанами

 

Арской

 

церкви;

5)

 

наконецъ,

 

существованіе

 

Арска,

 

какъ

 

города

 

русскаго,

съ

 

чиноначаліемъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли

 

выше,

 

съ

 

посадскими,

вѣроятно,

   

торговыми

   

людьми

 

и—безъ

   

храма

   

русскаго

   

въ

(')

 

См.

 

Книга

   

о

 

ставлеішикахъ.

 

Рукоп.

 

казан,

  

акад.

 

библ.

 

№

 

1807,

стр.

  

119

 

обор.

( 2 )

   

См.

 

Истор.

  

Карамз.

   

т.

  

8,

   

стр.

 

224,

 

по

 

3

 

издан.

 

Истор.

 

русск.

Цсрк.

 

Знаменскаго,

 

стр.

   

129.

( 3 )

   

См.

 

Энциклопед.

 

леке.

 

т.

  

3.

( 4 )

   

Си.

 

Отчотъ

   

Братства

   

gb.

 

Гурія

   

18'°/ п

 

года,

   

въ

 

Извѣстіяхъ

 

по

каз.

 

епарх.

 

1872

 

года,

 

№

 

7,

 

стр.

 

204—206.
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йродолженіи

 

почти

 

двухъ

 

столѣтій

 

(1552

 

—

 

1731)

 

Предста-

вить

 

весьма

 

трудно,

 

зная

 

великое

 

уеердіе

 

и

 

ревность

 

тог-

дашнихъ

 

русскихъ

 

людей

 

къ

 

построению

 

храмовъ

 

Божіихъ,

обиліе

 

и

 

дешевизну

 

матеріала

 

и

 

работъ.

Вторая

 

теплая

 

Покровская

 

церковь

 

особо

 

была

 

выстроена,

внѣ

 

бывшей

 

крѣпости,

 

1768

 

года

 

также

 

тщаніемъ

 

првхожанъ,.

деревянная

 

же

 

и

 

безъ

 

колокольни

 

(колокольня

 

была

 

при

 

хо-

лодной

 

Богоявленской

 

церкви),

 

съ

 

придѣломъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Ни-

колая

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

отъ

 

алтаря.

По

 

общему

 

и

 

единогласному

 

преданію

 

арскихъ

 

жителей,

это

 

была

 

самая

 

древняя

 

церковь

 

въ

 

Арскѣ

 

(').

 

Какъ

 

самая

церковь,

 

такъ

 

и

 

придѣлъ

 

были

 

очень

 

малы;

 

въ

 

придѣлѣ

 

всего

и

 

съ

 

царскими

 

вратами

 

было

 

12

 

иконъ

 

(').

 

Въ

 

1823

 

г.,

 

при

перестройкѣ

 

Покровской

 

церкви

 

и

 

по

 

причинѣ

 

тѣсноты

 

ея,

придѣлъ

 

былъ

 

упраздненъ.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1823

 

году

 

покров*

ская

 

церковь

 

была

 

обокрадена:

 

между

 

прочими

 

всшами

 

была

выкрадена

 

икона

 

св.

 

Николая

 

въ

 

серебряной

 

позолоченой

 

ри-

зѣ,

 

жертва

 

помѣщика

 

Николая

 

Ѳеодоровича

 

Тарбѣева.

 

Въ

1838

 

году

 

апрѣла

 

24

 

на

 

25

 

число

 

ночью

 

была

 

ограблена

холодная

 

Богоявленская

 

церковь;

 

похищено

 

было

 

денегъ

 

354

рубля

 

и

 

два

 

напрестольныхъ

 

серебрянныхъ

 

креста

 

и

 

свящ.

сосуды

 

съ

 

приборомъ,

 

всего

 

серебра

 

около

 

5

 

фунтовъ;

 

по-

хищенныя

 

деньги

 

взысканы

 

были

 

еъ

 

прихожанъ,

 

по

 

час-

тямъ;

 

грабителями

 

были

 

татары.

 

Въ

 

1866

 

году,

 

лѣтомъ,

Покровская

 

церковь

 

была

 

разобрана,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

при-

шла

 

въ

 

ветхость,

 

по

 

указу

 

каз.

 

дух.

 

конеисторіи

 

отъ

 

18-го

мая

 

1866

 

года.

 

Постройка

 

новой

 

каменной

 

церкви

 

предпри-

нята

 

была

 

именно

 

изъ

 

за

 

ветхости

 

и

 

тѣсноты

 

теплой

 

По-

кровской

 

церкви.

   

Новая

 

арская

 

церковь

 

была

 

довольно

 

бо-

(')

 

Аптимшісъ

 

Покровской

 

церкви

 

былъ

 

помѣченъ

 

1760

 

годомъ;

 

прв-

дѣлъ

 

св.

 

Николая

 

устроепъ

 

и

 

освящепъ

 

былъ,

 

вѣроятно,

 

иеранѣе

 

1778

года,

 

какъ

 

можно

 

заключить

 

изъ

 

надписи

 

на

 

св.

 

антимвнсѣ

 

его.

 

О

 

гѳдѣ

на

 

антиминсѣ

 

Богоявленской

 

церкви

 

не

 

сказано

 

въ

 

описи

 

1788

 

г.,

 

ска-

зано

 

только:

 

«аитиминсъ

 

холщевыи

 

твердъ,

 

подъ

 

шімъ

 

лптонъ

 

каиаватный»,

и

 

на

 

по.іѣ

 

приписано:

 

«виѣсто

 

холщевыхъ

 

взяты

 

шелковые

 

въ

 

1795

 

го-

ду»,

 

дня

 

обѣихъ

 

церквей.

( 2 )

 

Бывшая

 

ея

 

ограда

 

12

 

саженъ

 

въ

 

длину

 

и

 

9

 

ширину;

 

церковь

была

 

теплая

 

отъ

 

малыхъ

 

окоиъ

 

и

 

близь

 

стоявшихъ

 

березъ

 

и

 

ве

 

богатая

утварью.

і
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гата;

 

почти

 

на

 

всѣхъ

 

иконахъ,

 

стоявшихъ

 

внизу,

 

были

 

вън-

цы,

 

цаты

 

и

 

оклады

 

серебряные,

 

ризы

 

съ

 

жемчугомъ

 

и

 

кам-

нями;

 

одна

 

икона,

 

по

 

описи,

 

оцѣнена

 

въ

 

400

 

р.,

 

другая —

159

 

р.,

 

третья

 

120

 

р.;

 

облаченій

 

священныхъ

 

было

 

доволь-

но

 

много,

 

до

 

9

 

паръ,

 

и

 

не

 

дешевыя;

 

напр.

 

ризы

 

по

 

90,

 

130

 

р.,

одинъ

 

орарь

 

былъ

 

въ

 

85

 

р.

 

Нѣкоторые

 

подризники

 

и

 

сти-

хари

 

впрочемъ

 

были

 

изъ

 

китайки

 

и

 

выбойки

 

съ

 

кумачемъ

и

 

холщевою

 

подкладкою.

 

231

 

предметъ,

 

по

 

описи,

 

оцѣнены

въ

 

4020

 

рублей.

Постройка

 

настоящей

 

каменной

 

Богоявленской

 

церкви

разрѣшена

 

и

 

планъ

 

ея,

 

по

 

13

 

Л»

 

чертежей,

 

одобренныхъ

 

св.

Синодомъ,

 

утвержденъ

 

архіепископомъ

 

Аѳанасіемъ

 

1862

 

г.

марта

 

20

 

дня.

 

Воздвигнута

 

она

 

на

 

церковную

 

кошельковую

сумму,

 

которая

 

скапливалась

 

съ

 

50-хъ

 

годовъ,

 

и

 

на

 

пожерт-

вованія

 

прихожанъ

 

и

 

постороннихъ

 

лицъ:

 

кирпичъ

 

и

 

известь

доставлены

 

прихожанами.

 

Теплый

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Покрова

Богородицы

 

отдѣланъ

 

былъ

 

въ

 

1864

 

году

 

и

 

1-го

 

октября

 

ос-

вященъ

 

благочиннымъ

 

священникомъ

 

М.

 

Я.

 

Политовымъ.

Холодная

 

церковь

 

и

 

колокольня

 

строились

 

до

 

1867

 

года.

Богоявленскій

 

храмъ

 

устроенъ

 

окончательно

 

и

 

освященъ

 

2-го

октября

 

1873

 

года

 

тѣмъ

 

же

 

о.

 

Политовымъ.

 

Вся

 

церковь

вчернѣ

 

стоитъ

 

28,000

 

рублей;

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

употреблено

церковныхъ

 

денегъ,

 

считая

 

тутъ

 

цѣнность

 

лѣса

 

отъ

 

двухъ

разобранныхъ

 

храмовъ

 

въ

 

1500

 

рублей,

 

9186

 

рублей; — по-

жертвованныхъ

 

разными

 

благотворителями,

 

чрезъ

 

священ-

ника,

 

храмостроителя

 

и

 

бургомистра,

 

1334

 

руб.

 

70

 

кон.,

 

а

осталъныя

 

17,479

 

р.

 

30

 

к.

 

(')

 

пошли

 

отъ

 

арскаго

 

мѣщан-

скаго

 

общества,

 

считая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

стоимость

 

всѣ.хъ

 

ра-

бота,

 

исполненныхъ

 

обществомъ

 

натурою

 

и

 

стоимость

 

ма-

теріаловъ

 

(300,000

 

кирпича,

 

бутоваго

 

камня

 

и

 

извести),

употребленныхъ

 

на

 

постройку;

 

камень

 

для

 

бута

 

и

 

извести

былъ

 

добываемъ

 

изъ

 

оврага

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

шагахъ

 

отъ

церкви

 

и

 

изъ

 

близъ

 

лежащихъ

 

горъ

 

и

 

овраговъ.

 

Съ

 

кажда-

го

 

мѣщанина

 

пошло

 

на

 

церковь

 

не

 

менѣе,

 

если

 

не

 

болѣе

20

 

рублей.

 

(")

 

Впрочемъ,

 

каменная

   

Богоявленская

   

церковь

(')

 

Цифры

 

эти

 

заимствованы

   

изъ

 

доклада

   

храмостроителя

   

Л.

 

Гурья-

новпча.

( 2 )

 

Раздѣлнвъ

 

сумму

  

17,479

 

рублей

   

на

  

3S0

 

мѣщапекихъ

 

душъ,

   

по-

лучимъ

 

почти

  

80

 

руб.

  

на

 

душу.

I



-
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построена

 

не

 

одними

 

арскими

 

мѣщанами,

 

а

 

съ

 

помощію

и

 

арскихъ

 

крестьянъ.

 

Крестьяне

 

собирали

 

деньги

 

на

 

цер-

ковь

 

по

 

епархіи

 

съ

 

книгою,

 

собирали

 

съ

 

кружкою

 

по

 

ар-

скому

 

базару

 

и

 

въ

 

1845

 

году

 

пожертвовали

 

въ

 

церковь

кирпичный

 

сарай,

 

отъ

 

котораго

 

получено

 

дохода

 

206

 

руб-

лей

 

40

 

копѣекъ

 

и

 

набито

 

много

 

кирпича

 

для

 

постройки

церкви.

 

И

 

деньги

 

и

 

кирпичъ

 

употреблены

 

на

 

Богоявлен-

скую

 

каменную

 

церковь

 

или

 

„

 

мѣщанскую

 

" ,

 

какъ

 

гово-

рятъ

 

въ

 

просторѣчіи.

 

Усердіе

 

къ

 

постройкѣ

 

церкви

 

ар-

скіе

 

мѣщане

 

вначалѣ

 

имѣли

 

очень

 

большое,

 

что

 

видно

 

изъ

того

 

обстоятельства,

 

что

 

теплая

 

церковь

 

освящена

 

на

 

тре-

тій

 

годъ

 

послѣ

 

закладки,

 

а

 

вся

 

церковь,

 

до

 

20

 

саженъ

 

въ

длину

 

и

 

10

 

въ

 

вышину,

 

съ

 

5-ю

 

главами

 

и

 

колокольнею,

вчернѣ

 

выстроена

 

въ

 

6

 

лѣтъ

 

(').

 

Казанское

 

епархіальное

начальство

 

изъявило

 

арскому

 

мѣщанскому

 

обществу

 

и

 

попе-

чительству

 

благодарность

 

за

 

усердіе

 

и

 

труды

 

ихъ

 

по

 

пост-

ройки

 

церкви

 

( 2 j.

 

Особенную

 

ревность

 

и

 

труды

 

при

 

пост-

ройкѣ

 

этой

 

церкви

 

оказали;

 

священникъ

 

Цавелъ

 

Петровича

Соколовь

 

и

 

храмостроитель

 

арскій

 

мѣщанинъ

 

Леонтш

 

Гуръ-

яновъ

 

(Левъ

 

Гуріевъ).

 

Храмостроителю

 

выданъ

 

былъ

 

отъ

 

мѣ-

щанскаго

 

общества

 

и

 

причта

 

аттестата,

 

въ

 

которомъ

 

они

изъявили

 

ему

 

свою

 

благодарность

 

за

 

его

 

отличное

 

усердіе

и

 

безкорыстное

 

и

 

честное

 

поведеніе

 

во

 

все

 

время

 

постройки.

Много

 

также

 

способствовалъ

 

успѣшной

 

постройкѣ

 

этой

 

це-

ркви

 

о,

 

благочинный,

 

села

 

Чурилина

 

священникъ

 

Матвѣй

Яковлевичъ

 

Политовц

 

онъ

 

долго

 

и

 

сильно

 

убѣждалъ

 

арчанъ

приняться

 

за

 

постройку

 

новой

 

церкви,

 

кагда

 

обѣ

 

деревян-

ныя

 

пришли

 

въ

 

ветхость.

 

Не

 

могу

 

не

 

помянуть

 

съ

 

полною

признательностью

 

еще

 

объ

 

одномъ

 

скромномъ,

 

но

 

весьма

полезномъ

 

дѣятелѣ

 

при

 

постройкѣ

 

церкви,

 

именно

 

объ

 

ар-

скомъ

 

мѣщанинѣ

 

Спкрадонѣ

 

Семеновичѣ

 

Носовѣ,

 

смирен-

номъ

 

етарцѣ,

 

который

 

съ

 

1860

 

по

 

1873-й

 

годъ

 

трудился,

собиралъ

 

по

 

казанской

 

губерніи

 

народные

 

гроши

 

и

 

на

 

ни-

жегородской

 

ярмаркѣ

 

купеческіе

 

рубли,

 

и

 

доставилъ

 

всего

на

 

церковь

 

3190

 

руб.

 

50

 

копѣекъ.— Теперь

 

единогласно

 

го-

ворятъ,

 

что

 

назадъ

 

тому

 

лѣтъ

   

тридцать

 

никто

 

въ

 

Арскѣ

  

и

(')

 

См.

 

Указ.

 

каз.

 

дух.

 

копсисторіи

 

отъ

 

8-го

 

марта

  

1862

 

года

 

и

 

отъ

28-го

 

января

 

1868

 

года,

 

за

 

№

 

380.

О

 

См.

 

Нзвѣст.

 

каз.

 

енарх.

  

1869

  

г.,

 

№

 

2,

 

стр.

 

62.
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не

 

смѣлъ

 

думать

 

и

 

не

 

надѣялся

 

построить

 

новую,

 

да

 

еще

каменную

 

церковь,

 

и

 

приписываютъ

 

это

 

великое

 

дѣло

 

един-

ственно

 

Божіей

   

помощи.

Въ

 

1872

 

году

 

сдѣлана

 

кругомъ

 

церкви

 

кирпичная

 

ог-

рада

 

съ

 

желѣзными

 

вратами,

 

за

 

480

 

рублей.

 

На

 

внутреннее

украшеніе

 

и

 

внѣшнее

 

устройство

 

обоихъ

 

храмовъ,

 

Богояв-

ленскаго

 

и

 

Покровскаго,

 

покупку

 

новой

 

утвари

 

и

 

ризницы,

устройство

 

иконостаса,

 

съ

 

1869

 

по

 

1876

 

годъ,

 

употреблено

денегъ,

 

собранныхъ

 

по

 

епархіи

 

и

 

церковныхъ,

 

до

 

2800

 

р.,

и

 

попечительскихъ

 

до

 

2000

 

р.

Изъ

 

благотворителей

 

и

 

жертвователей

 

на

 

храмъ

 

Арскій

извѣстны:

 

1)

 

помѣщикъ,

 

поручикъ

 

Николай

 

Ѳеодоровичъ

 

Тар-

бѣевъ,

 

2)

 

помѣщикъ

 

деревни

 

Бужи

 

Іосифъ

 

Андреевичъ

 

Чер-

товъ,

 

3)

 

бывшій

 

арскій

 

бургомистръ

 

Иванъ

 

Семеновъ,

 

4)

арская

 

мѣщанская

 

вдова

 

Пелагея

 

Герасимова,

 

5)

 

бывшій

церковный

 

староста,

 

дворянинъ,

 

коллежскій

 

секретарь

 

Ва-

силій

 

Алексѣевъ

 

Поповъ.

 

6)

 

коллежскій

 

ассесоръ

 

Илья

 

Ми-

хайловича

 

Назоповъ,

 

7)

 

бывшій

 

арскій

 

купецъ

 

Осипъ

 

Ва-

сильевичъ

 

Вѣринъ,

 

8)

 

Лаишевскаго

 

уѣзда

 

деревни

 

Горки

крестьянинъ

 

Ѳедоръ

 

Ѳедоровичъ

 

Елинъ,

 

9)

 

арскій

 

купецъ

Степанъ

 

Ивановичъ

 

Кисловъ,

 

10)

 

арскій

 

купецъ

 

Николай

Леонтьевичъ

 

Гурьяновъ,

 

сынъ

 

храмостроителя,

 

11)

 

арская

мѣщанка

 

дѣвица

 

Пелагея

 

Максимовна

 

Носова

 

и

 

др.

 

Со

 

вре-

мени

 

учрежденія

 

прпходскаго

 

попечительства

 

члены

 

его

 

много

сдѣлали

 

добраго

 

для

 

церкви,

 

за

 

что

 

двукратно

 

и

 

получали

благодарность

 

отъ

 

епархіальнаго

 

начальства.

 

Въ

 

августѣ

 

1876

года

 

попечительствомъ

 

пріобрѣтенъ

 

колоколъ

 

въ

 

136

 

пудовъ,

по

 

15

 

рублей

 

за

 

пудъ;

 

купленъ

 

на

 

нижегородской

 

ярмаркѣ

у

 

слободскаго

 

купца

 

Бакулева.

Арскую

 

церковь

 

посѣщалъ

 

три

 

раза

 

высокопреосвящен-

ный

 

архіепископъ

 

казапскій

 

Антопій,

 

въ

 

августѣ

 

1870-го,

1873-го

 

и

 

1876

 

года.

На

 

мѣстѣ

 

бывшаго

 

Покровскаго

 

престола

 

стоитъ

 

теперь

малая

 

каменная

 

часовня,

 

саженяхъ

 

въ

 

40

 

отъ

 

каменной

церкви.

О

 

современномъ

 

состояніи

 

арскаго

 

Богоявленскаго

 

храма

можно

 

сказать

 

безпристрастно,

 

что

 

все

 

въ

 

пемъ

 

довольно

 

бла-

гоприлично,

 

кромѣ

 

иконъ

 

въ

 

холодной

 

церкви;

 

нѣтъ

 

ни

 

из-

лишества,

 

ни

 

роскоши

 

ни

 

въ

 

чемъ,

 

но

 

также

 

нѣтъ

 

п

 

большой

бѣдности;

 

чудотворныхъ

 

или

 

явленныхъ

 

св.

 

иконъ

 

нѣтъ;

только

 

икона

 

св.

 

мученика

   

Христофора

   

пользуется

   

ночи-
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таніемъ

 

и

 

въ

 

сосѣднихъ

 

приходахъ.

 

Библіотека

 

церковная

не

 

большая.

 

Земли

 

при

 

церкви

 

нѣтъ,

 

домовъ

 

для

 

причта —

тоже

 

нѣтъ.

6.

  

Кладбище.

Кладбище

 

находится

 

отъ

 

церкви

 

на

 

югозападъ

 

въ

 

разсто-

яніи

 

около

 

версты;

 

оно

 

огорожено

 

стѣною

 

изъ

 

дикаго

 

бѣлаго

камня

 

въ

 

1866

 

году,

 

на

 

что

 

пожертвовали

 

камня

 

по

 

10

 

са-

женъ

 

Леонтій

 

Гурьяновичъ

 

и

 

Пелагея

 

Максимовна

 

и

 

20

 

са-

женъ

 

арскій

 

купецъ

 

Степанъ

 

Васильевичъ

 

Капраловъ.

 

Въ

1868

 

году

 

на

 

кладбищѣ

 

устроена

 

каменная

 

часовня —усы-

пальнища

 

прихожанкою

 

П.

 

М.

 

Носовою.

 

Памятниковъ

 

за-

мѣчательныхъ

 

на

 

кладбищѣ

 

нѣтъ;

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

крестахъ

написаны

 

стихи

 

плохіе.

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

хоронили

 

усоп-

шихъ

 

около

 

холодной

 

Богоявленской

 

церкви ,

 

а

 

потомъ

стали

 

хоронить

 

на

 

настоящемъ

 

кладбищѣ,

 

вѣроятно,

 

съ

 

пер-

выхъ

 

годовъ

 

настоящаго

 

столѣтія

 

(').

7.

  

ІІричтъ.

До

 

1797

 

года,

 

въ

 

которомъ

 

г.

 

Арскъ

 

изъ

 

уѣзднаго

 

сдѣ-

ланъ

 

заштатнымъ,

 

причтъ

 

арской

 

церкви

 

состоялъ

 

изъ

 

про-

топопа,

 

2-хъ

 

священниковъ,

 

2

 

діаконовъ,

 

2

 

дьячковъ

 

и

 

2

 

по-

номарей;

 

по

 

штату

 

1795

 

года

 

положено

 

быть

 

въ

 

Арскѣ

протоіерею,

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

двоимъ

 

дьячкамъ

 

и

 

дво-

имъ

 

пономарямъ;

 

но

 

при

 

введеніи

 

этого

 

штата

 

въ

 

дѣйст-

віе,

 

въ

 

1797

 

году,

 

протопопъ

 

переведенъ

 

въ

 

г.

 

Чистополь

къ

 

Спасскому

 

собору,

 

а

 

оставлены

 

въ

 

Арскѣ

 

священникъ,

діаконъ

 

и

 

двое

 

причетниковъ,

 

значить,

 

штатъ

 

введенъ

 

былъ

не

 

вполнѣ.

 

И

 

ранѣе

 

1797

 

года,

 

по

 

5-й

 

ревизіи

 

состояло

на

 

лицо

 

причта:

 

1

 

протопопъ,

 

1

 

священникъ,

 

1

 

діаконъ

 

и

трое

 

причетниковъ,

 

а

 

не

 

четверо,

 

какъ

 

слѣдовало

 

по

 

поло-

женно,

 

что

 

видно

 

изъ

 

ревизской

 

сказки

 

1811

 

года.

 

По

 

уни-

чтоженіи

 

въ

 

Арскѣ

 

духовнаго

 

правленія,

 

съ

 

1802

 

года

 

по-

С)

 

См.

 

Указъ

 

каз.

 

духовн.

 

консист.

 

1803

 

г.

 

за

 

№

 

4612,

 

о

 

воспре-

гцепіи

 

погребенья

 

усопшихъ

 

при

 

церквахт.
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ложено

 

быть

 

здѣсь

 

одному

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

двоимъ

причетникамъ,

 

сколько

 

ихъ

 

и

 

было

 

на

 

лицѣ,

 

какъ

 

показы-

ваете

 

таже

 

ревизская

 

сказка.

 

По

 

штату

 

1845

 

года

 

поло-

жено

 

быть

 

причта:

 

священнику,

 

дьячку,

 

пономарю

 

и

 

про-

свирнѣ;

 

жалованье

 

было

 

по

 

5

 

классу:

 

двѣсти

 

два

 

рубля;

 

до

1845

 

года

 

никакого

 

жалованья

 

причтъ

 

не

 

получалъ,

 

но

 

со-

держаніе

 

его

 

было

 

посредственное.

 

Въ

 

настоящее

 

время

причтъ

 

состоитъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

причетника;

 

съ

 

1873

 

г.

прихожане

 

наняли

 

сверхштатнаго

 

діакона;

 

штатный

 

причтъ,

кромѣ

 

жалованья,

 

получаетъ

 

отъ

 

крестьянъ

 

ругу

 

по

 

1

 

чет-

верику

 

ржанаго

 

и

 

яроваго

 

хлѣба

 

съ

 

вѣнца

 

и

 

добровольную

плату

 

за

 

требы;

 

но

 

руга

 

платится

 

весьма

 

не

 

исправно;

 

кро-

мѣ

 

руги,

 

причтъ

 

имѣетъ

 

три

 

сбора

 

хлѣбомъ,

 

которые

 

всѣ

даютъ

 

до

 

80

 

пудовъ.

 

Содержаніе

  

причта

 

посредственное.

Изъ

 

священниковъ,

 

служившихъ

 

при

 

сей

 

церкви,

 

извѣ-

стны

 

по

 

документамъ

 

слѣдующіе:

 

1)

 

Михаилъ

 

Григорьевъ,

до

 

1731

 

года,

 

2)

 

Даніилъ

 

Яковлевъ,

 

произведенъ

 

изъдіако-

новъ

 

с.

 

Чепчуговъ,

 

съ

 

1731

 

года,

 

3)

 

Протопопъ

 

Максимъ

Григорьевъ,

 

бывшій

 

и

 

правителемъ

 

арскаго

 

дух.

 

правленія,

съ

 

1786

 

по

 

1797;

 

4)

 

священникъ

 

Иродіонъ

 

Дмитріевъ

 

съ

1780—1798

 

г.

 

5)

 

Семенъ

 

Родіоновъ,

 

съ

 

1799

 

по

 

1814

 

г.,

раньше

 

служилъ

 

при

 

сей

 

церкви

 

дьячкомъ

 

и

 

діакономъ,

 

сынъ

священника

 

Иродіона

 

Дмитріева;

 

6)

 

Антонъ

 

Уліановъ

 

съ

1814

 

по

 

1843

 

годъ,

 

прежде

 

служилъ

 

здѣсь

 

же

 

дьячкомъ

и

 

діакономъ;

 

7)

 

Іоаннъ

 

Васильевъ

 

Тихоміровъ

 

съ

 

1843

 

по

1854

 

г.,

 

долго

 

былъ

 

боленъ

 

ногами,

 

здѣсь

 

умеръ

 

и

 

погребенъ

противъ

 

алтаря

 

каменной

 

церкви,

 

пользовался

 

большою

 

лю-

бовно

 

и

 

уваженіемъ

 

прихожанъ;

 

8)

 

Павелъ

 

Петровичъ

 

Со-

коловъ

 

съ

 

1854

 

по

 

1868

 

г.,

 

выбылъ

 

въ

 

г.

 

Казань

 

на

 

долж-

ность

 

эконома

 

духовной

 

академіи,

 

а

 

теперь

 

священствуетъ

въ

 

с.

 

Шармашахъ

 

Лаишевскаго

 

уѣзда.

 

Оба

 

послѣдніе

 

о.

Тихоміровъ

 

и

 

о.

 

Соколовъ,

 

по

 

словамъ

 

прихожанъ,

 

много

заботились

 

о

 

благоустройствѣ

 

и

 

украшевіи

 

церкви

 

и

 

немало

пріобрѣли

 

для

 

нея,

 

особенно

 

о.

 

Соколовъ

 

много

 

потрудился

при

 

постройкѣ

 

каменной

 

церкви

 

(').

Современный

 

причтъ

 

состоитъ

 

изъ

 

священника

 

Нико-

лая

 

Александрова

 

Любимова,

 

служащаго

 

здѣсь

 

съ

 

2

 

февраля

(')

 

См.

 

Указъ

 

каз.

 

духовн.

 

консист.

 

1868

 

г.

 

27

 

января,

 

№380.
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1869

 

года,

 

и

 

дьячка

 

Антона

 

Алянскаго—съ

 

1847

 

года;

кромѣ

 

ихъ

 

есть

 

сверхштатный

 

діаконъ

 

и

 

просвирня.

 

Вре-

менно

 

исправляющими

 

здѣсь

 

священническое

 

служеніе

 

бы-

ли:

 

въ

 

1841

 

году

 

о.

 

Сергій

 

Спиридоновъ

 

Милоновъ,

 

сынъ

 

че-

ремисина;

 

въ

 

1852

 

году,

 

за

 

болѣзнію

 

о

 

Тихомірова,

 

слу-

жилъ

 

о,

 

Николай

 

Петровичъ

 

Пересвѣтовъ,

 

въ

 

концѣ

 

1868

и

 

началѣ

 

1869

 

года—Василій

 

Никифоровичъ

 

Ядринъ.

(окончанге

 

будетъ).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

1.

ПОУЧЕНІЯ

 

ДЛЯ

 

ПРООТАГО

 

НАРОДА

Казанской

 

губерніи,

 

спасскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Барана,

 

свя-

щенника

 

Іоанна

 

Политова.

Казань.

 

1876

 

года.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

2.

ВЫШЛА

 

ВЪ

 

СВѢТЪ

НОВАЯ

   

КНИГА

жизнь

 

ІИСДОСА

 

ЖРИ

 

СТА

ПО

 

ЕВАНТЕЛІЯМЪ

И

 

ІІАРОДНЫМЪ

 

ПРЕДАНІЯМЪ.

(Съ

 

изображеніемъ

  

лика

 

Спасителя).

Сочиненіе

 

заслуженнаго

   

ординарнаго

 

профессора

  

кіевской

академіи,

 

Константина

 

Ивановича

 

Скворцова.

 

Кіевъ

 

1876

 

г.

Цѣна

 

2

 

рубля.

Гг.

 

иногородние

 

благоволятъ

 

обращаться

   

въ

 

«Редакцію

 

Трудовъ

 

Кіевской

духовной

 

Академіи»,

 

въ

 

г.

 

Кіевъ.
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3.
ВЪ

 

КАЗАНИ,

ВНОВЬ

 

ѲКРЫТЫЙ

 

МОСКОВСКИ*

 

МАГАЗіШЪ

МИХАИЛА

 

СЕМЕНОВИЧА

 

МУРЗАЕБА.

На

 

Воскресенской

 

ул.,

 

въ

 

д.

 

Болдырева,

 

бывш.

 

Ерупеникова,

 

бл.

 

городской

 

управы.

—

 

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

вещей:

 

серебряныхъ

 

сосудовъ,

 

даро-

хранительницъ,

 

евангелій.

 

семисвѣчниковъ,

 

подсвѣчниковъ,

паникадилъ,

 

лампадъ,

 

плащаницъ,

 

хоругвей,

 

воздуховъ,

 

пар-

чи,

 

гасу,

 

иконъ,

 

кіотъ,

 

золотыхъ

 

и

 

серебряныхъ

 

вещей

 

и

прочихъ

 

товаровъ.

Также

 

принимаю

 

заказы

 

на

 

выписку

 

вышеозначенныхъ

предметовъ

 

отъ

 

нервыхъ

 

фабрикантовъ

 

и

 

мастеровъ

 

С-Пе-

тербурга

 

и

 

Москвы,

 

такъ

 

что

 

чрезъ

 

мое

 

посредничество

 

Гг.

покупатели

 

могутъ

 

имѣть

 

товаръ

 

значительно

 

дешевле.—

Льщу

 

себя

 

надеждой,

 

что

 

почтеннѣйшая

 

Казанская

 

и

 

ино-

городная

 

публика

 

не

 

оставитъ

 

мой

 

магазинъ

 

своимъ

 

посѣ-

щеніемъ.

 

Я,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

приму

 

всѣ

 

мѣры

 

удовлетво-

рить

 

желаніе

 

каждаго

 

покупателя,

 

которые

 

на

 

практикѣ

могутъ

 

убѣдиться

 

въ

 

доброкачественности

 

товаровъ

 

и

 

въ

умѣренныхъ

 

цѣнахъ.

Прошу

 

не

 

смѣшивать

 

мой

 

магазинъ

 

съ

 

гостинодворскимъ.

  

М.

 

С.

 

Мурзаѳвъ.

Содержаніе

 

JV°

 

23-ГО. — 1)

 

Распоряженія

 

еиархіальнаго

 

начальства. —

2)

 

Отъ

 

казанскаго

 

епархіальнаго

 

попечительства. — 3)

 

Журналы

 

чебоксар-

скаго

 

училищнаго

 

съѣзда. — 4)

 

Извлечете

 

изъ

 

приходской

 

лѣтописи

 

Бо-

гоявленской

 

церкви

 

гор.

 

Арска. — 5)

 

Объявленія.

Печатать

 

дозволяется.

 

Ректоръ

 

академіи,

 

протоіерей

 

А.

 

Владимірсюй.

Казань.

 

Въ

 

университетской

 

типографш.

 

1876.


